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Аннотация

Из всех воспринимаемых человеком звуков самыми важными для него, безусловно, являются 
звуки речи, обеспечивающей коммуникацию с другими людьми. Нарушение в результате по-
тери слуха речевого общения среди носителей одного или разных языков может привести к 
социальной изоляции. Необходимым условием интегрирования человека с нарушениями слу-
ха в общество слышащих является его стремление улучшить свою способность визуального 
восприятя речи, т.е. чтения её с губ говрящего. Визуальное восприятие речи по артикуляции 
говорящего является эффективным, но сложным для людей способом общения. Это объясняет-
ся сопровождением данного процесса рядом проблем, к числу источников которых относится 
наличие в речи омонимичных слов. Формальное сходство фонетической и артикуляционной 
оболочек слов с разными значениями является обманчивым и предполагает их взаимозаме-
няемость, что искажает смысл сказанного. Статья посвящена явлению лексической омонимии 
как барьеру на пути речевой коммуникации при чтении с губ. Исследуются лексические омо-
нимы внутриязыкового и межъязыкового характера в сопоставлении речевых элементов рус-
ского языка и ряда иностранных языков. Проведён обзор словарей наиболее распространён-
ных языков с целью выявления в них межъязыковых омонимов, схожих со словами русского 
языка фонетической и артикуляционной оболочками. Рассматриваются вопросы формального 
сходства и различий на лексическом уровне омонимов сравниваемых языков. Приведён пример 
вероятности правильного распознавания омонимичных слов русского языка по их графемам, 
фонемам и виземам. Обращено внимание на проблему чтения с губ внутриязыковых омони-
мов на примере русского языка и межъязыковых омонимов в процессе речевой коммуникации 
носителей разных языковых систем. Дано краткое описание мультимедийной программы по 
обучению пользователей навыку чтения с губ, выявлению нюансов слов со схожими виземами 
разных языковых систем и контролю правильности их распознавания. 

Ключевые слова: омонимия, межъязыковая омонимия, визуальное восприятие речи, чте-
ние с губ, артикуляционный рисунок, виземы, омовиземы, неопределённость, мультимедийная 
обучающая программа.
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Abstract

Of all the sounds perceived by a person, the most important for him or her, of course, are the sounds 
of speech; these sounds allow people to communicate with each other. A person may become socially 
isolated in case he fails to communicate with native or foreign speakers if he looses hearing. A prerequi-
site to integrate a hearing-impaired person into the society is to improve their ability to visual perceive 
speech, i.e. to read words from the speaker’s lips. A person can visually perceive articulated speech to 
communicate with other people; this is an effective but difficult way to communicate. This happens 
because the communication process is accompanied by a number of problems caused by homonymous 
words in speech. The formal similarity between the phonetic and articulation shells of words with 
different meanings is misleading. The similarity also suggests the words are interchangeable, so the 
meaning of the words gets distorted. The paper investigates lexical homonymy as a barrier between 
people to communicate when they read from lips. To investigate the intralingual and interlingual lexical 
homonyms, we compare speech elements of the Russian language and a number of foreign languages. 
We review the dictionaries of the most common languages in order to identify interlingual homonyms 
in the dictionaries, similar to the words of the Russian language with phonetic and articulatory shells. 
We compared homonyms of these languages to analyze the issues of formal similarity and differences 
at the lexical level of homonyms. We present an example of how to compute the probability to correctly 
recognize homonymous words of the Russian language by their graphemes, phonemes, and visemes. 
We draw attention to read intra-language homonyms from the lips. For this we worked out an example 
of the homonyms of Russian language. Also, we emphasize inter-language homonyms as people verbal-
ly communicate in different language systems. We briefly describe a multimedia program to teach users 
to read from lips. The program reveals the nuances of words with similar visemes of different language 
systems and controls if the users correctly recognize the visemes.

Keywords: homonymy, interlingual homonymy, visual perception of speech, lip reading, articulatory 
drawing, visemes, homovisemes, uncertainty, multimedia training program.
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Введение

Важнейшей деятельностью человека является коммуникация, 
одна из ключевых проблем которой состоит в адекватном вос-
приятии передаваемой информации и, следовательно, резуль-
тативности речевого обмена.
Глобализация расширения межкультурных контактов вызва-
ла рост проблем общения между носителями разных языко-
вых систем. В связи с этим острее проявляется потребность 
в налаживании эффективного взаимодействия между ними, 
требующего высокого качества восприятия речи и достиже-
ния ими реального взаимопонимания.
Речевая коммуникация, как основное средство общения лю-
дей, не всегда и не для всех бывает полноценной и доступной в 
одинаковой степени по ряду причин. Выходом из данной ситу-
ации является подключение зрительной системы, позволяю-
щей отслеживать движения речевых органов говорящего. Не-
смотря на сложность данного способа восприятия речи и при 
этом невысокой точности её распознавания это даёт человеку 
возможность овладеть навыком чтения с губ.
Цель данной работы заключается в исследовании проблем 
визуального распознавания человеком межъязыковых омо-
нимов в сопоставлении русского языка с языками других язы-
ковых структур. Поставленная цель предполагает сбор межъ-
языковых омонимов и рассмотрение их влияния в процессе 
речевой коммуникации на взаимопонимание при визуальном 
восприятии речи.
Объектом настоящего исследования является межъязыковая 
лексическая омонимия русского языка и других, родственных 
и неродственных ему языков. Межъязыковые соответствия 
привлекают интерес пользователей языков, так как неточ-
ность распознавания слов может привести к изменению смыс-
ла высказывания.
Реальным подходом к решению данной задачи может быть 
создание и использование компьютерных программ для обу-
чения пользователей навыку чтения речи с губ и выявления 
нюансов омонимичных слов разных языковых систем.

Омонимия как барьер речевой 
коммуникации
В ходе речевого общения между коммуникантами осуществля-
ется обмен информацией, в процессе которого возможно воз-
никновение помех различного характера, обусловленных как 
их личностными особенностями, так и особенностями языков, 
носителями которых они являются [1, 2].
Большое значение в процессе коммуникации придаётся пра-
вильному произнесению отдельных языковых единиц и ин-
тонационному оформлению сообщения в целом, что даёт воз-
можность правильно декодировать его.
Говоря о возможных проблемах, возникающих на пути рече-
вой коммуникации, необходимо учитывать влияние в процес-
се формирования речи фонетических процессов, под действи-
ем которых часто происходит трансформация слов. Важным 
фактором, негативно отражающемся на качестве восприятия 
реципиентом речи, является также наличие в языке разно-
значных омонимичных слов с тождественным или со схожим 
звучанием. Омонимия стирает формальные различия между 
такими словами, что в процессе общения приводит к неопре-
делённости при выборе одного из них. Всё это способствует 

возникновению между коммуникантами непонимания друг 
друга, т.е. к нарушению речевого коммуникативного баланса 
[3].
Необходимо отметить, что омонимией характеризуются все 
национальные языки. Кроме того, широко распространено яв-
ление наличия омонимичных речевых элементов между раз-
ными родственными и неродственными языками. Восприятие 
иноязычных слов и слов родного языка со схожим между со-
бой звучанием нередко предстаёт перед реципиентом невер-
ным толкованием их значения.

Внутриязыковая омонимия 
Явление внутриязыковой омонимии проявляется в разных 
языках, среди которых наибольшим количеством омонимов 
характеризуются индоевропейские языки, в т.ч. русский язык.
Русский язык отличается от многих национальных языков 
частым несоответствием написания слова и его звучания, 
что обусловлено влиянием друг на друга звуков, произноси-
мых слитно в речевом потоке и претерпевающих в этом вза-
имодействии свои акустические изменения. Такие изменения 
проявляются в приобретении одной и той же фонемой, в зави-
симости от её позиции в слове, нового звучания, которое мо-
жет соответствовать нескольким разным модифицированным 
фонемам: «код» и «кот» – [кот]; «парок», «порок» и «порог» – 
[парóк]; «ведение» и «видение» – [вʹидʹэ́нʹиʹэ]; «компания» и 
«кампания» – [кампáнʹиʹа] и т.д. При этом возможна непред-
усмотренная замена одного слова другим разнозначным и схо-
жим по звучанию словом.

Межъязыковая омонимия
В условиях усиления процессов глобализации все острее ста-
новится потребность в достижении реального взаимопонима-
ния представителей различных культур.
Все схожие по происхождению и лингвистическому строю на-
циональные языки относятся к определённым языковым се-
мьям и входящим в них языковым группам, в составе которых 
встречаются межъязыковые лексические омонимы, использу-
емые в родном языке и во многих иностранных языках. Такие 
слова могут иметь тождественные или схожие значения, что 
облегчает понимание иноязычной речи, но чаще среди них 
встречаются слова, выражающие разные понятия. Трудность 
восприятия иноязычной речи объясняется тем, что межъя-
зыковые омонимичные слова при их распознавании ассоци-
ируются, прежде всего, со словами родного языка, которые 
похожи по написанию и/или звучаниию, но отличаются в зна-
чении. Это часто приводит к непониманию коммуникантов 
друг друга, вызывая у них удивление, смущение или негатив-
ную реакцию.
В сравнении с внутриязыковыми омонимами особенности 
межъязыковых омонимов как близкородственных, так и не-
родственных языков, заключаются в отсутствии, за редким 
исключением, полного звукового соответствия между ними 
по причине различия в произнесении звуков, ударения в сло-
вах и т.д. [4].
Близость в плане графики и фонетики русского языка и род-
ственных ему языков славянской группы индоевропейской 
семьи (восточнославянские (1), западнославянские (2) и юж-
нославянские (3)) делает проблему анализа межъязыковой 
омонимии особенно актуальной (табл.1) [5-11]. 
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Т а б л и ц а 1. Сходство и различие омонимичных слов славянской 
группы

T a b l e 1. Similarity and difference between homonymous words of the 
Slavic group

Язык Слово Звучание Значение

1
русский листопад [листапáт] листопад
украинский листопад [лыстопáд]

ноябрь
белорусский лістапад [листапáд]

2
чешский

listopad
[ли́стопад]

польский
[листопáд]

3 хорватский октябрь
Из приведённого в табл. 1 примера следует, что лишь слова 
русского и хорватского языков имеют собственное значение, 
отличающееся от значений слов родственных языков сравне-
ния, объединённых в группы. Необходимо отметить, что неко-
торые страны, входящие в южнославянскую языковую группу 
и использующие до недавнего времени при написании кирил-
лицу (Болгария, Македония, Словения, Сербия) при переходе 
на латиницу переименовали названия месяцев соответствен-
но общепринятому их обозначению. Подобные изменения мо-
гут отражаться на росте числа межъязыковых омонимов. 
Подбор межъязыковых омонимов был проведён с учётом лишь 
звуковой составляющей слов, т.е. отбирались слова со схожим 
или одинаковым звучанием, независимо от принадлежности 
их к разным языковым структурам и использованию в них 
разных видов письменности. Поэтому здесь стоит  говорить о 
выделении условных межъязыковых соответствий омонимич-
ного характера, что, согласно принципу формального соответ-
ствия, допустимо для решения поставленной задачи [6]. 
Одинаковость или схожесть звучания слов и при этом рас-
хождение в их значении является причиной двусмысленных 
ситуаций даже при использовании их в словосочетании или в 
предложении, поэтому  не всегда стоит полагаться на первона-
чальное представление о значении слова.
В дополнение к сказанному необходимо выделить характер-
ную словам многих языков полисемию, как ещё одну языко-
вую особенность, препятствующую межъязыковой комму-
никации. В составе межъязыковых омонимов в двух и более 
языках возможно совпадение между собой некоторых из этих 
иноязычных слов одним или несколькими значениями, либо 
полное отсутствие совпадений. Такое явление  приводит к 
ещё большей неопределённости при выборе правильного со-
ответствия  родному слову, т.к. часто реципиент оказывается 
в затруднении перед выбором одного из нескольких разных 
значений, выражаемых данной языковой формой, для пра-
вильного понимания сообщения.
Стоит сказать, что межъязыковые соответствия омонимич-
ного характера могут представлять не только проблемы в 
речевой коммуникации носителям разных языковых систем, 
но и служить им неким мостом для понимания. Омонимичные 
межъязыковые явления, например, могут облегчить запоми-
нания слов и их значений при обучении близкородственным 
языкам, среди которых подобные явления встречаются до-
вольно часто. 
Актуальность исследования межъязыковых соответствий 
омонимичного характера диктуется недостаточной изученно-
стью этой проблемы применительно к визуальному распозна-
ванию речи.

Омовиземы и их распознавание 
носителем русского языка
Из всех звуков, которые воспринимает человек, самыми важ-
ными для него, безусловно, являются звуки речи, обеспечива-
ющей устанавливающей  между людьми прямую связь. 
При ухудшении слышимости возникает необходимость в под-
ключении зрения. Способность к визуальному восприятию 
устной речи является известным фактом практически для 
всех людей независимо от состояния их слуховой системы. 
Даже хорошо слышащие люди на подсознательном уровне на-
блюдают за мимикой и движением губ говорящего, что позво-
ляет им лучше понять услышанное. Особенно существенную 
помощь оказывает зрительное восприятие в случаях недоста-
точной разборчивости речи, что связано, например, с плохой 
дикцией говорящего, с шумной обстановкой и т.д.
Недоступность человека со слуховым нарушением к воспри-
ятию речевых звуков является барьером на пути коммуника-
ции со слышащими людьми, что ограничивает его способность 
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с дру-
гими людьми и может привести его к социальной изоляции. 
Особенности речи, носящей бимодальный характер и имею-
щей акустическую и визуальную составляющую, позволяют 
реципиенту компенсировать низкое качество восприятия её 
в неблагоприятных условиях путём отслеживания движений 
речевых органов коммуникатора. Процесс производства рече-
вых элементов часто сопровождается изменением в их составе 
фонем под влиянием фонетических процессов, что приводит к 
возможной подмене одного из них другими элементами. Эти 
изменения, в свою очередь, отражаются на артикуляции гово-
рящего, которая является главным объектом внимания при 
считывании устной речи с губ. 
Распознавание речи с губ коммуникатора происходит путём 
восприятия визуального эквивалента фонем – визем, пред-
ставлящих собой артикуляционные рисунки с характерны-
ми для них геометрическими признаками речевых органов в 
доступной их видимости. Отличительная особенность такого 
восприятия речи заключается в том, что не каждая речевая 
единица имеет свою собственную визему. При этом некоторые 
виземы  могут соответствовать нескольким фонемам, что яв-
ляется существенным источником недоразумений при визу-
альном восприятии речи лишь по виземам. Кроме того, не все 
виземы национальных языков одинаково доступны восприя-
тию, поскольку их фонемы в разной степени характеризуются 
отчётливостью и однозначностью визем.  В русском языке эта 
особенность проявляется в наличии в нём среди всех фонем 
лишь некоторых из них (опорных) с наиболее яркими артику-
ляционными рисунками, которые, однако, могут меняться в 
зависимости от их места в слове [12, 13].
На рис. 1 приведены односложные слова-омонимы русско-
го языка «глаз», «глас» и «класс», имеющие разные графемы 
согласных, схожесть фонем и тождественность визем. Веро-
ятность правильного распознавания человеком этих слов по 
графемам (а), фонемам (б)  и виземам (в) будет существенно 
отличаться. 
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Р и с. 1.  Схемы распознавания омонимов русского языка по графемам (а), фонемам (б) и виземам (в) 
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пример (рис. 1), дополненный иноязычными словами разных языковых структур со схожими с русскими 
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труднит выбор их правильного значения, которые в ответе не 
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можно объяснить влиянием такого фактора, как частотность 
слов, носящая для каждого человека индивидуальный харак-
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са. Поэтому предпочтение, скорее всего, будет отдано словам, 
имеющим наибольшую частоту использования в своей речи 
каждым из реципиентов.
По аналогии с фонетическими омонимами (омофонами) здесь 
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Необходимо отметить, что восприятие реципиентом иноя-
зычных омонимичных слов на слух позволяет уловить акцент 
коммуникатора, что в некоторой степени помогает опреде-
лить принадлежность этих слов тому или иному языку и по-
нять их значение, а при визуальном восприятии тех же слов та-
кой «подсказки» не будет, что усложнит поставленную задачу.
Для демонстрации сходства и различия межъязыковых омони-
мов использован приведённый выше пример (рис. 1), допол-
ненный иноязычными словами разных языковых структур со 
схожими с русскими словами фонемами и виземами (рис. 2).
Как видно из рис. 2, межъязыковые омонимичные слова, не-
зависимо от принадлежности их к тем или иным языковым 
структурам, использования в них разных видов письменности 
и состава фонем, могут совпадать или различаться между со-
бой звучанием и значением, т.е. здесь можно говорить о сим-
метрии одного типа оболочек выражения слов при асимме-
трии другого их типа [3].
Такое переплетение значений межъязыковых омонимов ус-
ложняет носителю русского языка выбор одного из них, что 
обусловлено довольно частым соответствием исходному рус-
скому слову иноязычных слов (Li) с несколькими значениями 
(Zi), среди которых можно выделить слова с тождественными, 
схожими и абсолютно разными значениями (рис. 3) [16].
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Приведённые примеры демонстрируют неопределённость фо-
нетичекого и артикуляционного характера, в результате чего 
человек, воспринимающий речевое сообщение, считывая его 
с губ говорящего, будет поставлен в трудное положение перед 
выбором правильного ответа [17, 18].
При подборе в приведённых выше примерах межъязыковых 
омонимов, в первую очередь было уделено внимание фоне-
тической схожести слов, что непосредственно отражается на 
сходстве или тождественности их визем. При сравнении слов 
нескольких языков с разной системой письма их графическая 
оболочка выходит на второй план и может считаться услов-
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ной. Такой подход, позволяя рассматривать иноязычные слова 
со схожим звучанием как условно межъязыковые омонимы, 
помогает узнавать слова родного языка в иноязычнх языках с 
разной письменностью [6].
Способность реципиента к чтению речи с губ по причине 
сложности данного процесса варьируется по доле правильно 
распознанных им слов в широких пределах, что объясняется 
его индивидуальными способностями к этому навыку, а так-
же владением языком, его грамотностью, объёмом словарного 
запаса и т.д.) [19]. 
В работе авторы не ставили перед собой задачу поиска и объ-
ёмного исследования омонимов в разных языках, а лишь вы-
явления наиболее интересных случаев, один из которых при-
ведён в данной статье. 
В последнее время во многих странах ведутся работы по соз-
данию систем компьютерного распознавания речи по артику-
ляции, в основу которых положены различные методы [20-28]. 
Авторы настоящей работы исследуют способ чтения речи с губ 
человеком, поскольку овладение им данным навыком позволяет 
улучшить качество речевой коммуникации без привязки к ком-
пьютеру, доступность к которому не всегда бывает возможной. 

Компьютерная реализация задачи

В последние несколько лет использование человеком различ-
ных информационных и коммуникационных технологий зна-
чительно возросло. Предлагаются новые различные подходы 
к альтернативному и инклюзивному обучению в виде элек-
тронных книг, обучающих мультимедийных программ, вирту-
альных музеев и т.д.
Необходимым условием интегрирования человека с наруше-
ниями слуха в общество слышащих является его способность 
использовать визуальную информацию для понимания уст-
ной речи, т.е. обучиться чтению с губ, что на данный момент, к 
сожалению, не является широкодоступным. 
Коммуникативность человека, формируемая и развиваемая в 
процессе его жизни в обществе, выражается в его способности 
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с дру-
гими людьми. Использование человеком с нарушением слуха 
некоторой совокупности языковых знаний и навыков воспри-

ятия речи с губ позволяет обеспечивать эффективное проте-
кание коммуникативного процесса, для чего необходима це-
ленаправленная систематическая работа в виде тренировки.
Одним из способов обучения этому навыку чтения с губ может 
быть использование мультимедийных возможностей компью-
теров, позволяющих человеку дистанционно тренироваться в 
своём собственном темпе и в удобное для него время [28]. 
Задача по обучению визуальному распознаванию звучащей 
речи была реализована с помощью разработанной мульти-
медийной обучающей программы «Читаем с губ» на основе 
собственной базы видеофайлов с представлением диктором 
русских слов, сгруппированных по схожести их звучания и ар-
тикуляционных рисунков (визем) [29, 30]. 
В работе данной программы предусмотрено два режима – де-
монстрационный и рабочий. 
Демонстрационный режим, носящий ознакомительный ха-
рактер, предусматривает просмотр видеофайлов отдельных 
речевых элементов в виде пар звуков, слогов и слов русского 
языка, сходных виземами и имеющих различное звучание и 
значение. 
Рабочий режим программы, являющийся основным, представ-
ляет собой тестирование в виде предложенных программой 
упражнений, различающихся уровнем сложности. На основе 
полученных результатов тестирования пользователю предо-
ставляется возможность ознакомиться с оценками своих ре-
зультатов по каждому предложенному к распознаванию слову 
и по всем словам в рамках одного теста.
Разработка нового программного модуля и пополнение базы 
данных видеоматериалами в виде представленных диктором 
омонимичных слов разных языковых структур, позволила рас-
ширить функции программы и дать возможность пользовате-
лям вести диалог с программой в ознакомительном режиме, 
используя поисковую систему. В соответствие с алгоритмом 
программы после выбора из списка нужного слова на экране 
будет представлен видеоролик с произнесением его диктором, 
дополненный указанием характеристик данного слова (фоне-
тической и артикуляционной транскрипции и его значения) и 
представленим всех входящие в БД слов различных языковых 
структур с идентичными или схожими виземами.
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Заложенный в основу работы программы принцип сравнения 
нескольких разноязычных омонимичных слов со схожими 
виземами является полезным шагом для улучшения комму-
никации  людей с ограниченными возможностями по слуху. 
Внимательное наблюдение за движениями губ диктора при 
произнесении им одного из слов представленного на монито-
ре списка позволяет пользователям научиться выявлять ню-
ансы, что в дальнейшем сказывается на повышении их уровня 
распознавания устной речи с губ (рис. 4).
Помимо выполнения функции обучения, данная программа 
позволяет собирать, просматривать и обрабатывать все по-
лученные и сохранённые в БД результаты, на основе которых 
формируется оценка деятельности каждого пользователя по 
завершении его диалога с программой. Все хранимые в БД 
результаты могут быть использованы для дальнейших ис-
следований в области визуального распознавания человеком 
устной речи. 
Разработка данной программы для обучения человека навыку 
распознавания межъязыковых омонимов без звукового сопро-
вождения является новым направлением в дистанционном 
обучении и носит социальный характер. 

Заключение

Коммуникация между носителями различных языковых куль-
тур становится нормой жизни, принимает глобальный мас-
штаб в современном мире и требует умения эффективного об-
щения при условии правильного понимания коммуникантами 
друг друга.
Для многих людей умение правильно распознавать речь на-
правлено на уделение первостепенного внимания проблеме 
коммуникативных барьеров и совершенствованию практиче-
ских навыков их преодоления. Наибольшая сложность успеш-
ной коммуникации возникает в межкультурном общении, 
главным препятствием на пути которого является язык и его 
особенности.
При визуальном распознавании устной речи человек неизбеж-
но сталкивается с проблемой различения слов, в особенности 
слов-омонимов со схожим звучанием и, как результат, схожими 
артикуляционными рисунками. Наличие ошибок при попыт-
ках распознавания таких слов довольно велико, что подтверж-
дено экспериментальным путём, однако в ряде случаев можно 
прогнозировать успешность или неуспешность распознава-
ния, зная особенности языка и действие различных факторов 
на произнесение речи. 
Цель работы состоит в исследовании межъязыковой омонимии 
в сопоставлении русского языка с языками других языковых 
структур. Поставленная цель предполагает сбор межъязыко-
вых омонимов и рассмотрение их влияния в процессе речевой 
коммуникации на взаимопонимание при визуальном воспри-
ятии речи. Необходимость всестороннего исследования явле-
ний межъязыковых соответствий омонимичного характера 
диктуется задачами установления сходства и различий языков. 
Новизна данной работы заключается в рассмотрении вопро-
са о влиянии межъязыковых омонимов на процесс речевой 
коммуникации с точки зрения визуального восприятия речи 
человеком.
Реальным подходом к решению данной задачи является созда-
ние компьютерных программ для обучения пользователя на-
выкам чтения с губ русской речи, выявления нюансов слов со 

схожим звучанием разных языковых систем и контроля пра-
вильности их распознавания. Полученные результаты могут 
быть использованы в дальнейших исследованиях в области 
визуального распознавания устной речи.
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