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Abstract. According to the data received from the surveys of the criminal environment in Russia over recent
years, there is a substantial growth of the crimes committed by the Tadjik, Uzbek and criminal groups of other
ethnical origin. In forensic phonetics, expert witnesses might be confronted with voice samples for auditory
evaluation from a language they do not understand. In speaker identification experiments, it has been shown that
knowledge of the target language affects recognition results. The present paper deals with possibility of primary
recognition of people speaking foreign language or foreign-accented Russian for the purpose of their further voice
identification. This paper also presents one of the automatically-assisted methods of speaker identification i.e.
syntagma pitch pattern analysis method (on the ground of pitch pattern segments comparison). There is a brief
description of the methodological background and main components of speech melodic structure. The author
compares prosodic organization of utterances in speech behaviour of Russian speakers and speakers of foreign
languages, and defines the properties of adequate understanding of the meaning of the utterance and of the
speaker’s communicative goal, including situations when the listener is not a native speaker of the language being
used. The results of this study show that (a) experts with experience obtain significantly better recognition results
than experts without work experience, (b) no clear evidence was found that the typological difference between the
native language of the listener and the target language influenced recognition performance.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ИНОЯЗЫЧНЫХ ГОВОРЯЩИХ
ПО ГОЛОСУ И РЕЧИ ЭКСПЕРТНЫМИ МЕТОДАМИ

Ирина Владимировна Курьянова
Московский государственный лингвистический университет,
«Московский исследовательский центр», г. Москва, Россия

Аннотация. Исследование посвящено возможности первичного распознавания говорящих на незнако-
мом и интерферированном русском языке с целью их дальнейшей идентификации по голосу и речи. В статье
рассмотрен один из автоматизированных методов идентификации иноязычных дикторов – метод анализа
мелодического контура синтагм (на основе сравнения мелодического оформления различных фрагментов
речевого сигнала). Дана краткая характеристика методологической базы, а также охарактеризованы основ-
ные компоненты мелодической структуры речи. Автором проведен сопоставительный анализ просодичес-
кого оформления высказывания в речевом поведении иноязычных дикторов и определены некоторые осо-
бенности правильного распознавания говорящего, в том числе со стороны тех, для кого рассматриваемый
язык является неродным. В результате исследования установлено, что опытные эксперты способны адекват-
но распознать и правильно идентифицировать иноязычного говорящего. Типологические различия между
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родным языком эксперта и языком, подлежащим идентификации, не влияют на правильность распознавания
по голосу и речи.

Ключевые слова: таджикский язык, цыганский язык, интерференция, восприятие иноязычной речи,
идентификация по голосу и звучащей речи, синтагма, мелодический контур синтагм, просодические пара-
метры речи.
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Введение

Идентификация иноязычного говорящего
экспертом, не являющимся носителем иссле-
дуемого языка, представляет собой проблему,
разработка которой может быть отнесена к при-
оритетным направлениям в области судебно-
го речеведения и прикладной лингвистики в
целом [Голощапова, 2009, с. 373].

На сегодняшний день судебная эксперти-
за стала самостоятельным научным направ-
лением. Она имеет в своем распоряжении но-
вые высокотехнологичные способы идентифи-
кации личности, в частности, фоноскопическую
экспертизу на иностранных языках, которая ста-
новится все более востребованной в связи с
высокой технической подготовленностью и ос-
нащенностью преступных группировок [Голо-
щапова и др., 2011; 2012]. Как показывает су-
дебная практика, террористическая деятель-
ность националистических, этнических, рели-
гиозных и иных организаций и структур, а так-
же преступный бизнес, связанный с незакон-
ным оборотом наркотиков, в настоящее время
практически монополизированы этническими
(в частности, таджикскими, азербайджански-
ми, цыганскими, узбекскими и др.) группиров-
ками. На Заседании коллегии Федеральной
службы безопасности Российской Федерации
5 марта 2018 г. президент России В.В. Путин
призвал к созданию «надежных барьеров на
пути трансграничной, транснациональной пре-
ступности» и подчеркнул, что к приоритетным
задачам относится защита нашей территории
прежде всего от «международных террорис-
тов, контрабандистов и наркодилеров» (стеног-
рамма расширенного заседания коллегии ФСБ
России от 05.03.2018).

Идентификация по голосу и речи – слож-
ный многоэтапный процесс, предполагающий
интеграцию достижений в различных научных
областях (акустике, лингвистике, криминали-

стике, психофизиологии, психологии и др.) [По-
тапова и др., 2015, с. 185]. Исследования по
данному вопросу, проводимые за рубежом
(в частности, в Германии и Великобритании),
основываются на методиках, принятых в этих
странах. В частности, в работах О. Кестера и
Н. Шиллера рассматриваются проблемы вли-
яния родного языка реципиента при иденти-
фикации иноязычного говорящего [Köster,
Shiller, 1997; Künzel, 1994; Nolan, 2002]. В оте-
чественной науке первые труды, в которых
ставится и разрабатывается данная пробле-
ма, включая методики изучения, принадле-
жат Р.К. Потаповой. Наше исследование по-
священо поиску точных, а потому и эффек-
тивных методов идентификации говорящих на
иностранном языке и опирается на положе-
ние о первостепенности просодических
средств речи при восприятии высказываний
[Потапова, Михайлов, 2012; Потапова, Пота-
пов, 2006, с. 294; 2012, с. 319], в соответствии
с которым решается задача выявления клю-
чевых компонентов просодии, позволяющих
идентифицировать говорящего на незнако-
мом эксперту языке.

Чтобы определить возможности первич-
ного опознавания и некоторый объем индиви-
дуальных признаков голоса и речи для успеш-
ной идентификации лиц, говорящих на иност-
ранном языке, было проведено исследование,
состоящее из двух экспериментов.

Эксперимент 1

Речевой материал. Материалом для
эксперимента послужили аутентичные фоног-
раммы: 14 записей, содержащих спонтанную
диалогическую речь (разговор по телефону –
контрольные фонограммы, t = 57 мин 28 с),
и 12 записей спонтанной монологической речи
(беседа на произвольную тему – опорные фо-
нограммы, t = 8 ч 19 мин) на таджикском и цы-
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ганском языках, а также на русском языке с при-
знаками интерференции китайского.

Участниками диалогов и монологов яв-
лялись этнические таджики и цыгане, говоря-
щие на национальном языке, а также китай-
цы, говорящие на русском языке, мужчины и
женщины в возрасте 35–46 лет, преимуще-
ственно со средним (средне-специальным)
образованием.

Субъекты. В качестве испытуемых
в эксперименте участвовали 46 человек, ко-
торые были разделены на 2 группы согласно
наличию / отсутствию у них экспертного опы-
та: в первую были объединены аудиторы-фи-
лологи, имеющие опыт экспертной работы, во
вторую – включены аудиторы-филологи с от-
сутсвием такого опыта. Для того, чтобы оце-
нить влияние на степень надежности первич-
ного опознавания не только опыта экспертной
работы, но и, по возможности, знания / незна-
ния аудиторами исследуемых языков, в состав
реципиентов первой группы наряду с русско-
говорящими экспертами, не владеющими тад-
жикским, цыганским и китайским языками,
были включены профессиональные эксперты
со знанием таджикского языка, а также про-
фессиональные филологи с опытом эксперт-
ной работы в области судебной фоноскопии,
носители таджикского языка.

Метод. Перцептивно-слуховой анализ
фонограмм проводился в соответствии со
специально созданной инструкцией, следова-
ние которой исключало любые возможные
неоднозначные толкования при проведении
первого эксперимента. При подготовке ин-
струкции и исследовательских таблиц были
использованы образцы анкет и инструкций,
разработанных Р.К. Потаповой и В.В. Пота-
повым при проведении многочисленных экс-
периментов по восприятию речи [Потапова,
Потапов, 2012, с. 324–325]. Наряду с целью
первичного опознавания дикторов, испытуе-
мые должны были оценить значимость каж-
дой из анализируемых характеристик при ре-
шении поставленной задачи: мелодики, тем-
поральных и тембральных особенностей, рит-
ма, паузации, высоты голоса.

Результаты. В целом, по результатам
эксперимента № 1 могут быть выделены
3 категории ответов: верное опознавание
(аудиторы опознают диктора среди опорных

фонограмм), ложное отклонение (аудиторы
не могут опознать диктора, голос и речь ко-
торого представлена на опорных фонограм-
мах), ложное принятие (аудиторы неверно
принимают за «своего» один из «чужих» го-
лосов). Кроме того, в процессе прослушива-
ния были зафиксированы случаи неуверенно-
го опознавания (аудиторы опознают дикто-
ра среди опорных фонограмм, но сомневают-
ся в правильности своего решения).

В протоколах, подготовленных профес-
сиональными экспертами (группа испытуемых
№ 1, N = 34), в 100 % отмечено верное опоз-
навание – не зафиксировано ни одного оши-
бочного опознавания вне зависимости от язы-
ка, на котором говорит диктор. Однако среди
верных ответов в 31 % случаев наблюдалось
неуверенное опознавание при исследовании
экспериментального материала, содержаще-
го эмоционально-насыщенную речь. Для
удобства дальнейшей математико-статисти-
ческой обработки результирующих данных эк-
сперимента первая группа реципиентов была
разделена на подгруппы.

В результатах обработки ответов русско-
говорящих профессиональных экспертов, не
владеющих таджикским и цыганским языка-
ми, со стажем экспертной работы от 4 до
10 лет (подгруппа «а», N = 27), случаи неуве-
ренного опознавания были представлены
следующим образом: речь на таджикском язы-
ке – 2,3 %, на цыганском – 3,7 % и интерфе-
рированном русском – 4,3 %.

Содержащие неуверенное опознавание
ответы русскоговорящих профессиональных
экспертов со знанием таджикского языка, но
не владеющих цыганским и китайским, со ста-
жем экспертной работы 5 лет (подгруппа «b»,
N = 4), распределяются следующим образом:
таджикский язык – 4,3 % респондентов, цыган-
ский язык – 2,1 %, русский язык с признаками
интерференции китайского – 4,4 %.

У экспертов-носителей таджикского язы-
ка со стажем экспертной работы 7 лет (под-
группа «с», N = 3) неуверенное опознавание
при идентификации дикторов, говорящих на
таджикском языке, не отмечено, на цыганс-
ком и русском интерферированном составило
4,3 % и 5,6 % соответственно.

В протоколах, подготовленных группой
испытуемых № 2 (профессиональные филоло-
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ги без опыта экспертной работы, N = 12),
представлены следующие категории ответов:

– случаи верного опознавания дикто-
ров, говорящих на таджикском языке, соста-
вили 57 % (из них 19 % – неуверенное опоз-
навание, 26 % – ложное отклонение, 17 % –
ложное принятие);

– случаи верного опознавания дикто-
ров, говорящих на цыганском языке, состави-
ли 62 % (из них 21 % – неуверенное опозна-
вание, 27 % – ложное отклонение, 11 % –
ложное принятие);

– случаи верного опознавания дикто-
ров, говорящих на русском языке с признака-
ми интерференции китайского, составили 68 %,
из них 12 % – неуверенное опознавание,
10 % – ложное отклонение, 22 % – ложное
принятие.

При этом наибольшее количество оши-
бок (ложное принятие и ложное отклоне-
ние) – 56 % – отмечено при исследовании
экспериментального материала, содержаще-
го эмоционально-насыщенную речь.

Статистическая обработка ответов ис-
пытуемых показала, что различия в точности
распознавания между подгруппами первой
группы аудиторов было несущественным. Как
носители русского языка, владеющие таджик-
ским языком и не владеющие ни одним из иных
исследуемых языков, так и носители таджик-
ского языка, не владеющие другими языками
(кроме русского), одинаково точно идентифи-
цировали иноязычных дикторов.

Сравнение ответов участников экспери-
мента групп № 1 и № 2 показало существен-
ные отличия в опознавании иноязычной речи.
Аудиторы группы № 2, не имеющие эксперт-
ного опыта по перцептивно-слуховому распоз-
наванию голоса и речи, идентифицировали
дикторов с контрольных и опорных фонограмм
значительно хуже, чем испытуемые, являю-
щиеся профессиональными экспертами. Кро-
ме ложного отклонения и ложного приня-
тия, отмечено большое количество случаев
неуверенного опознавания говорящих. Если
у группы профессиональных экспертов после-
днее отмечалось лишь при сопоставлении эмо-
ционально-насыщенной и эмоционально-нейт-
ральной речи, то среди испытуемых группы
№ 2 отмечены неуверенные ответы при ана-
лизе фонограмм, содержащих однотипную по

эмоциональной насыщенности речь. При этом
статистические данные показали, что не об-
ладающие экспертным опытом аудиторы вы-
полнили задание точнее при сравнении фоног-
рамм, содержащих эмоционально-нейтраль-
ную речь.

Исследование экспериментального мате-
риала на разных языках характеризуется ря-
дом расхождений при оценке выраженности
признаков в зависимости от принадлежности
речи диктора конкретному языку.

В группе № 1 наблюдается следующее
распределение оценок применительно к анали-
зу используемых для опознавания признаков:
таджикский язык – мелодика речи 80 %, тембр
речи 15 %, паузация 5 %; цыганский язык –
мелодика речи 70 %, тембр речи 20 %, темп
речи 3 %, паузация 7 %; русский язык с при-
знаками интерференции китайского – мелоди-
ка речи 60 %, тембр речи 22 %, паузация 18 %.

В группе № 2 оценки распределяются ина-
че: таджикский язык – мелодика речи 50 %,
тембр 30 %, темп речи 10 %, паузация 10 %; цы-
ганский язык – тембр речи 40 %, мелодика речи
30 %, темп речи 15 %, громкость голоса 10 %,
паузация 5 %; русский язык с признаками ин-
терференции китайского языка – тембр речи
50 %, мелодика речи 30 %, паузация 12 %, темп
речи 8 %.

Таким образом, при восприятии иноязыч-
ной и интерферированной речи подготовлен-
ные эксперты способны уверенно атрибу-
тировать речевые фрагменты по принад-
лежности определенным дикторам. При
этом мелодика речи и сопутствующие воспри-
нимаемые в комплексе признаки играют ве-
дущую роль при первичном опознавании ино-
язычного говорящего.

Проведенный эксперимент № 1 показал
продуктивность работы в этом направлении.
Для того, чтобы продолжить предваритель-
ное исследование и оценить возможность
идентификации иноязычного говорящего по
просодическим параметрам голоса методом
анализа мелодического контура, был выпол-
нен эксперимент № 2.

Эксперимент 2

Речевой материал. С учетом вышеопи-
санных результатов для проведения экспери-
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мента № 2 был сформирован обновленный эк-
спериментальный корпус: из речевого мате-
риала нами произведена выборка фонограмм,
содержащих эмоционально-нейтральную спон-
танную диалогическую и монологическую
речь на таджикском, цыганском и русском ин-
терферированном языках.

Испытуемым было предоставлено
18 фонограмм, из которых 9 звуковых файлов
составили контрольные звукозаписи голоса и
речи лиц, говорящих на таджикском, цыганс-
ком и интерферированном русском языках (t =
45 мин 35 с), и 9 опорных фонограмм – образ-
цов, предназначенных для сравнительного ис-
следования (t = 7 ч 9 мин).

Субъекты. В связи с большим процен-
том ложного и неуверенного опознавания
дикторов непрофессиональными экспертами,
а также в соответствии с основной задачей
эксперимента № 2 – оценкой возможности
успешной идентификации иноязычного гово-
рящего экспертом, не являющимся носителем
определяемого языка, – было принято реше-
ние об ограничении круга аудиторов, поэтому
дипломированные филологи без опыта экспер-
тной работы не привлекались.

В дальнейшем исследовании участвова-
ли профессиональные эксперты (N = 34), име-
ющие право самостоятельного производства
экспертиз по специальности «Идентификация
по голосу и речи» с разным опытом и стажем
экспертной работы, которые для удобства
математико-статистической обработки ре-
зультирующих данных эксперимента были
разделены на 2 группы:

– № 1: профессиональные русскоговоря-
щие эксперты, не владеющие рассматривае-
мыми языками, со стажем экспертной рабо-
ты 5 лет и более (N = 18);

– № 2: профессиональные русскоговоря-
щие эксперты, не владеющие изучаемыми
языками, со стажем экспертной работы ме-
нее 5 лет (N = 16).

Метод. В эксперименте № 2 группам
испытуемых предлагалось провести иденти-
фикационное сравнение голоса и речи дикто-
ров, говорящих на разных языках, на основе
анализа мелодического контура.

С этой целью на базе платформы SIS II –
универсального акустико-лингвистического
комплекса по идентификации дикторов по го-

лосу и речи – испытуемым требовалось про-
вести сегментацию реплик говорящего на каж-
дой из предложенных фонограмм, проанали-
зировать индивидуальные характеристики ос-
новного голосового тона (кривой ЧОТ) на раз-
личных участках и провести сравнительное
идентификационное исследование голоса и
речи диктора на контрольной и опорной фо-
нограммах на основе сравнения параметров
мелодического контура голоса сравниваемых
дикторов.

Разработанный метод позволяет экспер-
ту анализировать и сравнивать основные ха-
рактеристики мелодических структур, пред-
ставленные как наборы значений параметров
частоты основного тона (ЧОТ) для сопоста-
вимых участков мелодического контура (опор-
ных фрагментов).

Для выделенного экспертом фрагмента
контура в автоматическом режиме рассчиты-
вались значения начальной, конечной, мини-
мальной, средней и максимальной ЧОТ, вре-
мя максимума и минимума (координата мак-
симального / минимального значения ЧОТ в
процентах от общей длительности выделен-
ного фрагмента), разница между значениями
ЧОТ, скорость изменения, коэффициент изре-
занности мелодического контура синтагмы,
длительность выделенного фрагмента (в мс).

Подбор опорных фрагментов мелодичес-
кого контура, подлежащих сравнению, осуще-
ствлялся испытуемыми на основе аудитивно-
го и визуального анализа речевого сигнала.
Такие фрагменты представляли собой синтаг-
мы, а также их структурные составляющие
(предшкалы, шкалы, ядерные слоги, ядерно-за-
ядерные участки и т. д. с однотипным мело-
дическим оформлением).

Для достижения надежного идентифика-
ционного решения при сравнении фрагментов
аудиторам было рекомендовано соблюдение
следующих требований:

1) перед началом сравнительного анали-
за испытуемые должны были прослушать обе
фонограммы, предназначенные для сравнения,
и оценить их общую сопоставимость с точки
зрения стиля и манеры речи, коммуникатив-
ной направленности, эмоциональной окраски;

2) поскольку метод предназначен для
сравнения фонограмм без ярко выраженной
эмоциональной и модальной окраски, в слу-
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чае необходимости участникам эксперимен-
та следовало удалить из сигнала те участки,
которые не соответствуют этому условию;

3) испытуемые должны (по возможно-
сти) подобрать элементы контура, имеющие
ярко выраженную специфику и несколько
примеров реализации в каждой из фонограмм
(не менее 5);

4) аудиторы должны провести сравнение
голосов в автоматическом режиме.

Параметры выделяемых экспертом на
графике основного тона однотипных участков
контура, сопоставимых с точки зрения реали-
зационной специфики, коммуникативной и эмо-
ционально-стилистической нагрузки, вычисля-
лись автоматически, данные заносились в
таблицу.

Автоматическое сравнение фонограмм
осуществлялось на основе полученных сред-
них (пороговых) значений по каждому пара-
метру каждого типа / подтипа элементов ме-
лодического контура. В процессе такого со-
поставления для типов / подтипов рассчиты-
валась степень сходства и различия. Далее
результаты сравнения отдельных типов сум-
мировались для получения общего решения от-
носительно тождества либо различия голосов.

При вычислении общего результата учи-
тывались весовые коэффициенты, приписан-
ные каждому параметру и типу фрагмента
мелодического контура. Если показатель оцен-
ки сходства существенно превышал показа-
тель различий, то вероятность тождества го-
лосов считалась высокой. При высокой сте-
пени различий между фонограммами форму-
лировалось решение о различии голосов. При
незначительных различиях в оценках (менее
10 %) выдавалось сообщение о невозможно-
сти принять решение.

Результаты. Аудиторы группы №1,
имеющие опыт экспертной работы более 5 лет,
смогли успешно и уверенно выявить сопоста-
вимые сегменты иноязычной речи во всех без
исключения случаях. Сегментация сопоста-
вимых фрагментов испытуемыми группы № 2
(опыт работы менее 5 лет) была несколько
затруднена в связи с отсутствием навыка вос-
приятия таджикской, цыганской и интерфери-
рованной русской речи и потребовала боль-
ших временных затрат, однако в целом эту за-
дачу аудиторы также выполнили успешно.

На основе метода анализа мелодичес-
кого контура аудиторами группы № 1 было ус-
тановлено 9 лиц, говорящих на таджикском,
цыганском и интерферированном русском язы-
ках, что составило 100 % от общего количе-
ства дикторов, подлежащих идентификации,
а испытуемыми группы № 2 – 7 лиц, что со-
ставило 77,7 %.

При анализе идентификационных отче-
тов, выполненных методом анализа мелоди-
ческого контура высказываний, обнаружилась
прямая зависимость между опытом эксперт-
ной работы испытуемого и всесторонностью
и правильностью проведенных исследований,
в частности, полнотой и точностью выделе-
ния типов / подтипов фрагментов контура. Так,
аудиторы группы № 1 с высокой степенью точ-
ности подобрали и проанализировали опорные
фрагменты, дали правильные характеристи-
ки типов / подтипов синтагм, достаточно точ-
но зарегистрировали наличие тех или иных ре-
чевых особенностей, дали им обоснованное
толкование, наиболее полно проанализирова-
ли наличие в речи дикторов слов и нефоноло-
гических элементов, являющихся заполните-
лями пауз хезитации. Испытуемые группы № 2
также смогли выявить и проанализировать
опорные фрагменты синтагмы, однако на вы-
полнение данного задания ими было потраче-
но существенно больше времени, при этом
оценка выявленных признаков затруднений не
вызывала.

Таким образом, подготовленные экс-
перты в спонтанном речевом потоке на
таджикском, цыганском и интерфериро-
ванном русском языках уверенно выявляют
и анализируют сопоставимые сегменты в
условиях восприятия иноязычной речи. При
этом для эффективного использования мето-
да необходимо владеть понятийно-терминоло-
гическим аппаратом мелодического анализа
и корректно подбирать опорные фрагменты
контура для сравнения, соблюдая необходи-
мые условия применимости данного метода.

Заключение

Результаты эксперимента № 2 позволи-
ли установить определенный «инвентарь» про-
содических характеристик, являющихся ин-
формативными при идентификации иноязыч-



66

ГЛАВНАЯ ТЕМА НОМЕРА

Вестник ВолГУ. Серия 2, Языкознание. 2018. Т. 17. № 3

ного диктора. Их статистическая обработка
позволила установить следующее.

Диапазон модуляций частоты основного
тона в речи дикторов, говорящих на родных
таджикском и цыганском языках уже, чем у
дикторов-китайцев, говорящих на интерфери-
рованном русском языке.

Распределение типичных значений ЧОТ

В связи с возможными различиями в
особенностях распределения значений ЧОТ
внутри каждой языковой группы, обусловлен-
ными гендерным фактором, статистической
обработке подвергалась только речь дикто-
ров-мужчин.

Область распределения значений ЧОТ
различных типов мелодического контура в
таджикской речи располагается в диапазоне
частот от 125 Гц до 206 Гц. Большинство ядер-
ных слогов сконцентрировано в области зна-
чений от 154 Гц до 187 Гц, при этом они по
тональному уровню, как правило, не отлича-
ются от обычных ударных слогов (например,
в шкалах и предшкалах). Для цыганского язы-
ка характерно схожее распределение значе-
ний ЧОТ: минимальное и максимальное зна-
чения распределились в диапазоне от 102 Гц
до 270 Гц, отличие синтагмы ядерных слогов
от других ударных также практически не вы-
ражено, область значений ЧОТ в ядре синтаг-
мы распределяется от 163 Гц до 207 Гц. При
этом в обеих языковых группах очевидна тен-
денция к функциональному распределению
слогов по тональным уровням в зависимости
от ударности: чем более значим слог, тем выше
уровень распределения значений основного
тона голоса и более однозначна его принадлеж-
ность к ядерному участку синтагмы.

В группе дикторов-китайцев, говорящих
на русском языке, тональный диапазон распре-
деляется в значениях от 88 Гц до 315 Гц, ядер-
ные слоги наиболее часто попадают в диапа-
зон частот от 126 Гц до 292 Гц, при этом дру-
гие ударные и безударные слоги реализуются
с практически равной частотой основного тона.
В качестве дифференцирующего признака ядра
испытуемыми отмечалось увеличение силы и
(или) громкости произнесения ядерного слога.

Несмотря на то, что количество тональ-
ных модуляций у дикторов-китайцев значи-

тельно больше, чем у дикторов-таджиков и
дикторов-цыган, их речь воспринимается как
более однообразная и ровная. Все испытуе-
мые характеризовали китайскую речь как
«округло-текучую», с мягкими переходами, во-
кализованную, эластичную и мелодичную.
Речь таджиков и цыган, напротив, характери-
зуется аудиторами обеих групп как немело-
дичная, «угловато-отрывистая», с разрывами
слов, резкими изменениями громкости.

Особенности паузации

При анализе особенностей паузации в
речи таджиков и цыган, говорящих на родных
национальных языках, а также в речи китай-
цев, говорящих по-русски, наблюдается боль-
ше сходств, чем различий. В речи всех ука-
занных языковых групп испытуемые отмеча-
ли такие виды пауз, как долгие и короткие по
длительности, а также заполненные и незапол-
ненные. Незаполненные паузы зафиксирова-
ны в речи во всех исследуемых языках и ха-
рактеризовались в основном как актуализа-
торы и (или) способ ограничения фраз без ка-
кой-либо дополнительной коннотации; запол-
ненные отмечались испытуемыми гораздо
реже и только в случаях хезитации.

Анализ длительности незаполненных пауз
показал следующее: короткие незаполненные
паузы практически совпадают по длительно-
сти в речи на таджикском, цыганском языках
и в русской речи китайцев. Длительность ко-
ротких незаполненных пауз в речи этнических
таджиков составила от 20 мс до 50 мс, цы-
ган – от 15 мс до 40 мс, китайцев – от 25 мс
до 60 мс. Длительность долгих пауз имеет
следующую область распределения значений:
для речи на таджикском языке – 58 мс до
70 мс; на цыганском – от 45 мс до 60 мс; на
русском с признаками интерференции китай-
ского – от 63 мс до 80 мс.

Средняя длительность заполненных пауз
хезитации в речи таджиков, цыган и китайцев
оказалась примерно равной: у дикторов-тад-
жиков от 59 мс до 83 мс, дикторов-цыган –
от 50 мс до 77 мс, дикторов-китайцев – от
48 мс до 74 мс.

Общее количество коротких по длитель-
ности пауз составило примерно 48,4 % в груп-
пе дикторов-таджиков, 39,8 % в группе дик-
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торов-цыган, 52,3 % в группе дикторов-китай-
цев, говорящих на русском языке. Общее ко-
личество длинных незаполненных пауз для
таджикской, цыганской и интерферированной
русской речи в сумме составило 23,6 %,
25,3 %, 27,7 % соответственно.

Заполненные паузы, как было отмечено
выше, зафиксированы испытуемыми только в
случаях хезитации, по длительности они оце-
нены всеми как длинные. Среднее количество
заполненных хезитационных пауз в речи тад-
жиков, цыган и китайцев оказалось практичес-
ки равным: 12 %, 14 % и 9 % соответственно.

Основные различия паузации в речи на
исследуемых языках наблюдаются в часто-
те употребления и характере функционирова-
ния незаполненных пауз, а также в особенно-
стях заполнения пауз хезитации. Дикторы-тад-
жики и цыгане используют короткие незапол-
ненные паузы для ограничения синтагм
(в среднем 69 % случаев), длинные – как мет-
ку-дескриптор, актуализирующую высказыва-
ние (в среднем 57 % случаев). Этнические ки-
тайцы, говорящие на русском языке, исполь-
зуют незаполненные короткие и длинные пау-
зы для ограничения синтагм и выделения фраз
примерно в равной пропорции, при этом час-
тота их использования выше – в среднем 86 %
и 83 % соответственно. Следовательно, зави-
симость функции паузы от ее длительности у
дикторов-китайцев не настолько стабильная,
как в речи таджиков и цыган.

Анализ характера заполнения пауз хези-
тации позволил установить различия в речи
дикторов, говорящих на разных языках.

Для дикторов-таджиков характерно за-
полнение хезитационных пауз растягиванием
конечного гласного; [а]-образное, [э]-образное,
[эм]-образное заполнение, при этом реализу-
ется одна схема заполнения и употребления
таких пауз: «заполнение (100 % от длительно-
сти всей паузы)  начало коммуникации». Па-
узы хезитации встречаются как в начале, так
и в середине фразы.

У дикторов-цыган отмечается более
разнообразное заполнение пауз хезитации: для
них, как и для дикторов-таджиков, характер-
но [а]-образное, [э]-образное, [эм]-образное
заполнение, кроме того частотны случаи за-
полнения хезитационных пауз причмокивани-
ем, цоканьем, шумным вдохом или выдохом,

смехом, скрипящим звуком. Схемы заполне-
ния и употребления пауз также разнообразны,
наиболее частотны из них две: «заполнение
(100 % от длительности всей паузы)  начало
коммуникации»; «заполнение (30–40 % от дли-
тельности всей паузы)  молчание (10–20 %
от длительности всей паузы)  заполнение
(50 %)  начало коммуникации».

Для китайцев, говорящих на русском язы-
ке, характерно аналогичное дикторам-таджи-
кам заполнение хезитационных пауз: растяги-
вание конечного гласного, а также [эм]-образ-
ное заполнение. При этом заполнение пауз ра-
стягиванием конечного гласного встречается
наиболее часто. Реализуется одна схема за-
полнения: «заполнение (60–70 % от дли-
тельности всей паузы)  молчание (30–40 %
от длительности всей паузы)  начало ком-
муникации».

Темпоральные характеристики

Статистический анализ темпоральных
характеристик заключался в исследовании
скорости произнесения структурных состав-
ляющих синтагмы (предшкал, шкал и ядер-
ных слогов). Особенности темпа речи у пред-
ставителей исследуемых языковых групп про-
являются в скорости произнесения слогов и
степени их дифференциации.

В русской речи китайцев ядерный слог
практически не отличается по длительности
от других ударных и безударных слогов син-
тагмы в шкале, предшкале и заядерном уча-
стке, так как скорость их произнесения очень
близка. В речи цыган скорость произнесения
ядерного слога приблизительно равна скорос-
ти заядерного участка и противопоставлена
шкале и предшкале, при этом ударные и безу-
дарные слоги шкалы и предшкалы практичес-
ки не различаются между собой. Дикторы-
таджики при произнесении ядерных слогов де-
монстрируют ту же тенденцию, что и дикто-
ры, говорящие на цыганском языке, однако в
отличие от речи дикторов-цыган в их речи
ударные и безударные слоги шкалы и пред-
шкалы, а также ядерно-заядерный участок
более четко дифференцированы.

Среднее значение скоростей произнесе-
ния слогов для указанных языков представ-
лено в таблице.
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В целом, анализируя распределение ско-
ростей произнесения слогов в анализируемом
материале, можно констатировать, что для
речи китайцев, говорящих на русском интер-
ферированном языке, характерна средняя ско-
рость произнесения слогов, речь таджиков
характеризуется как размеренная, речь цы-
ган – как быстрая и очень быстрая по сравне-
нию с речью в других исследуемых языках.

Таким образом, идентификация иноязыч-
ных дикторов методами перцептивно-слухо-
вого и акустического анализа по просодичес-
ким характеристикам голоса и речи позволи-
ла выявить определенные закономерности при
исследовании просодических параметров,
в частности, ритмо-мелодических характери-
стик, особенностей паузации и темпоральных
характеристик голоса и речи.

Результаты экспериментального иссле-
дования особенностей восприятия голоса и
речи дикторов-таджиков и дикторов-цыган
разными аудиторами позволяют говорить о
возможности правильной перцептивно-слухо-
вой оценки голоса и иноязычной речи подго-
товленными экспертами с опытом работы в
области криминалистической идентификации
по голосу и речи. Корректность восприятия
иноязычной речи на супрасегментном уровне
зависит от перцептивных эталонов аудиторов
(просодических моделей), при этом указанная
взаимозависимость уменьшается при наличии
опыта в восприятии и анализе сегментов ино-
язычной речи на слух.

Проведенное экспериментальное иссле-
дование подтвердило эффективность приме-
нения предлагаемых методов анализа для
идентификации русскоязычных и иноязычных
дикторов подготовленными экспертами, не
владеющими рассматриваемыми языками.
Предлагаемый в работе подход к изучению
звучащей речи методами анализа мелодичес-
ких характеристик (перцептивно-слуховой ме-
тод) и оценки просодических параметров (ин-

струментальный метод анализа параметров
ЧОТ на разных мелодических структурах) по-
зволяет обеспечить целостный анализ ре-
чевого сигнала с акустической (параметры
ЧОТ) и лингвистической (интонация, тембр,
темп, паузация и т. п.) точек зрения.
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