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Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме в области визуального восприятия человеком изоли-
рованных слов устной речи. Рассмотрены разновидности русского языка и дано описание их от-
личительных особенностей от эталонного языка. Сосредоточено внимание на диалектных раз-
новидностях разговорной речи, используемой в коммуникации неофициального характера на 
всей территории страны. Уделено внимание особенностям проникающей в литературный язык 
просторечной и сленговой лексики. Приведены примеры использования в речевой коммуника-
ции в одностороннем порядке малораспространённых просторечных слов, отсутствие которых 
в словаре реципиента приводит к неверному пониманию сказанного или к конфликтной ситу-
ации. Исследованы факторы, приводящие к фонетической и артикуляционной неопределённо-
сти при произношении слов и возможной замене их словами со схожими артикуляционными 
рисунками. Дано определение этим словам – «омовиземы». Взаимозаменяемость таких слов от-
ражается на качестве восприятия речи. Определены и описаны некоторые факторы внешнего 
характера с наибольшей степенью влияния на процесс восприятия устной речи зрительным 
способом, т.е. с губ говорящего. В работе к описанию и сравнительному анализу восприятия 
речи по фонемам и виземам использован артикуляционный подход. Дано описание характер-
ных русскому языку фонетических и артикуляционных особенностей. Приведены примеры их 
записи с использованием фонетической и артикуляционной транскрипции. Это позволяет в 
удобной статической форме рассмотреть структуру речевых элементов и выявить их схожие 
и отличительные особенности. Разработаны модели для представления особенностей речевых 
элементов русского языка в статической форме. Определён характер взаимодействие взаимос-
вязанных параметров слов в плане их выражения и в плане смыслового значения. Полученные 
результаты могут быть использованы специалистами, занимающимися проблемами описания 
артикуляционной составляющей разговорной речи и разработкой программ, основанных на их 
распознавании.

Ключевые слова: визуальное распознавание устной речи, артикуляционный подход, разго-
ворная речь, модификации звуков, виземы, омовиземы, взаимосвязанные параметры.
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Abstract
In this paper we investigate an important problem of how a person visually perceives isolated words 
of verbal speech. We investigate the varieties of the Russian language and describe their distinctive 
features from the reference language. Our attention is focused on the dialectal varieties of colloquial 
speech used in informal communication throughout the country. We focus on the peculiarities of ver-
nacular and slang vocabulary penetrating into the literary language. Examples of unilateral use of less 
common vernacular words are given; if the recipient does not know these words, he or she can misun-
derstand the phrase. That, in turn, may lead to a conflict situation. We investigate what factors lead to 
phonetic and articulatory uncertainty as words are pronounced and if the words can be replaced with 
the ones of similar articulatory patterns. The definition of these words - “homovisems”- is given. The 
interchangeability of such words affects the quality of speech perception. We identified and described 
some external factors that influence the process of how we perceive oral speech in a visual way, i.e. how 
the speaker’s lips move. In this work, we use the articulatory approach to describe and analyze speech 
perception by means of phonemes and visemes. We describe the phonetic and articulatory features of 
the Russian language. We recorded these features by means of phonetic and articulatory transcription. 
This makes it possible to examine the structure of speech elements in a convenient static form and to 
identify their similar and distinctive features. Models have been developed to represent the features of 
speech elements of the Russian language in a static form. We determined how interrelated parameters 
of words interact with each other in terms of their expression and in terms of semantic meaning. Our 
results can be used by specialists in articulatory colloquial speech and to develop speech recognition 
software.

Keywords: visual recognition of spoken language, articulation approach, spoken language, sound 
modifications, visemes, homovisemes, interrelated parameters.
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Введение

Визуальное распознавание устной речи по движениям артику-
ляционных органов говорящего представляет собой довольно 
сложную задачу, что обусловлено влиянием на этот процесс 
ряда факторов, одним из которых является характер передан-
ного сообщения. 
В плане визуального распознавания речи необходимо учиты-
вать её разновидности, проявляющиеся в фонетическом от-
клонении от литературного языка и отражающиеся на арти-
куляции говорящего, в результате чего возможна ошибочная 
взаимозаменяемость слов со схожими виземами. 
Цель данной работы заключается в выявлении и исследова-
нии особенностей визуального распознавания разговорной 
речи, не позволяющих человеку идентифицировать её с губ 
говорящего с высокой точностью.
Изучение особенностей визуального восприятия устной речи 
требует наличия  языкового материала, на базе которого 
будут определены отклонения в плане состава фонем слов 
разговорной речи от эталонной речи, что позволит спрогно-
зировать возможные несоответствия характеристик речевых 
элементов в плане их выражения и содержания.

Визуальное распознавание устной речи

Акустическое и визуальное восприятие устной речи характе-
ризуются существенными отличительными особенностями, 
одной из которых является степень соответствия фонетиче-
ской и артикуляционной оболочек слова его орфографической 
оболочке, в чём визуальная характеристика уступает фонети-
ческой [1, 2].
Успешность визуального восприятия устного сообщения зави-
сит от многих факторов, к числу основных из которых отно-
сятся:
• полноценное владение реципиентом родным языком, 

включая его разновидности, грамотность и объём словар-
ного запаса, способность его к зрительному восприятию 
артикуляционных рисунков фонем; 

• характер и качество переданного сообщения, которое мо-
жет соответствовать литературному языку, различным 
диалектам языка, специальные профессиональным тер-
минам, специфическому жаргону и сленгу (совокупность 
слов и выражений, в том числе и нецензурных, не соответ-
ствующих нормам литературного языка). 

Сложность процесса визуального распознавания речи опреде-
ляется использованием в сообщении слов с разными фонети-
ческими и с одинаковыми или со схожими артикуляционными 
оболочками, что часто приводит к непониманию сказанного1 
[3, 4]. В любом национальном языке, в том числе и в русском, 
существует довольно большое количество различных слов с 
практически не отличимыми друг от друга виземами, обозна-
ченных в данной работе как «омовиземы» и представляющих 
собой сходные по звучанию, но совершенно разные по значе-
нию слова, среди которых значительное место занимают су-
ществительные, прилагательные и глаголы. 

1  Южанникова М. А. Феномен двусмысленности как основание стилистических приемов в современном русском языке: дис. … канд. филол. наук. Красноярск, 
2015. 208 с.

Для многих людей умение правильно распознавать устную 
речь путём считывания её с губ говорящего направлено на уде-
ление первостепенного внимания проблеме коммуникативных 
барьеров. Для получения и совершенствования практических 
навыков по их преодолению разработана мультимедийная про-
грамма, в основе которой заложен принцип сравнения схожих 
по артикуляционному рисунку речевых элементов, хранящихся 
в базе данных. Наблюдение за произнесением диктором разных 
речевых элементов позволяет более внимательно следить за 
движением его губ и выявить тонкости при восприятии слов, 
схожих по артикуляционному рисунку [5]. 

Фонетические процессы в русском языке 

В процессе речи её элементы подвергаются воздействию 
свойственных русскому языку фонетических процессов, за-
частую приводящих к дисбалансу между их параметрами в 
плане выражения и содержания. При этом возможно слияние 
нескольких слов в фонетическом и артикуляционном плане, 
что, как правило, отражается на визуальной оболочке речево-
го элемента и вызывает у реципиента неопределённость при 
выборе одного из них как на слух, так и, в большей степени, 
визуально [6]. 
К рассмотрению данной ситуации представлены две группы 
слов со всеми возможными комбинациями визем, соответ-
ствующих фонемам с учётом безударных гласных ([а] – [о], [е] 
– [и]) и парных согласных ([б] – [п], [д] – [т]) и [г] – [к] (рис. 1). 
С учётом общего места формирования парных фонем [г] – [к] и 
фонемы [х], имеющих одинаковую визему, все они могут быть 
рассмотрены в равной степени. 

Визуальное распознавание устной речи
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бетон [бꞌиэто́н]

{∗{б|п}∗{и|иэ}∗{д|т} о́н}

{∗{б|п} Λро́ ∗{г|к|х}}

Р и с. 1. Варианты распознаваний групп слов со схожими фонемами и одинаковыми виземами
F i g. 1. Recognition options for word groups with similar phonemes and identical visemes

Для описания фонетической и артикуляционной характеристик слов использованы соответствующие 
им транскрипции.

Число всех возможных комбинаций слов каждой группы с таким набором и последовательностью 
графем и с одинаковым местом ударения в них будет значительным:

1. «барог», «барок», «барох», «парог», «парок», «парох», «борог», «борок», «борох», «порог», 
«порок», «порох».

2. «бедон», «бидон», «бетон», «битон», «педон», «пидон», «петон», «питон».  
Как видно из рис. 1, в первом примере совпадение фонетической и артикуляционной оболочек слов 

будет полным, а во втором совпадение слов ограничено лишь в артикуляционном плане.

 
1 Южанникова М. А. Феномен двусмысленности как основание стилистических приемов в современном русском языке: дис. … канд.
филол. наук. Красноярск, 2015. 208 с.

Р и с. 1. Варианты распознаваний групп слов со схожими фонемами и 
одинаковыми виземами

F i g. 1. Recognition options for word groups with similar phonemes and identical 
visemes

Для описания фонетической и артикуляционной характери-
стик слов использованы соответствующие им транскрипции.
Число всех возможных комбинаций слов каждой группы с та-
ким набором и последовательностью графем и с одинаковым 
местом ударения в них будет значительным:
1. «барог», «барок», «барох», «парог», «парок», «парох», 
«борог», «борок», «борох», «порог», «порок», «порох».
«бедон», «бидон», «бетон», «битон», «педон», «пидон», «пе-
тон», «питон».   
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Как видно из рис. 1, в первом примере совпадение фонетиче-
ской и артикуляционной оболочек слов будет полным, а во 
втором совпадение слов ограничено лишь в артикуляционном 
плане.
При этом, в обоих примерах каждое из слов может быть рас-
познано в трёх вариантах в зависимости от наличия и частот-
ности каждого из них в словаре реципиента, т.е. вероятность 
выбора одного из слов без учёта контекста будет равной [6].
Артикуляционный подход к визуальному восприятию слов 
всецело зависит от их фонетического облика, который под дей-
ствием фонетических процессов подвергается изменениям. 
Особый интерес для исследования в области визуального 
восприятия устной речи представляет функционирование и 
взаимодействия в современном русском языке элементов ли-
тературного языка и его разновидностей – диалектных, разго-
ворных, просторечных, жаргонных и т.д.

Русская разговорная речь и её 
разновидности
Помимо свойственных русскому языку фонетических процес-
сов на распознавании речи отражается характер озвученного 
сообщения, которое соответствует эталонной (литературной) 
речи, либо разговорной речи и её разновидностям.
Русский национальный язык наравне с любым националь-
ным языком может быть представлен в принятой за эталон 
литературной форме, характеризующейся соблюдением всех 
грамматических и орфографических норм произнесения, и 
различными его разновидностями, включая имеющие опре-
делённые общие черты диалекты как социального характера 
(просторечия, сленги, жаргоны), обусловленные уровнем жиз-
ни и образования людей, так и территориального характера, 
определяемого местом их проживания2 [7-11].
Существующие с давних времён разговорная речь и входящие 
в её состав разновидности, включая просторечие, функцио-
нируют в непринуждённой неофициальной обстановке и в 
настоящее время. В сравнении с литературной лексикой раз-
говорная лексика часто проявляется при передаче некой окра-
ски в виде осуждения, одобрения, шутки и др., она находится 
в постоянном развитии и взаимодействии с другими словами 
просторечного и жаргонного характера и непрерывно попол-
няется новыми элементами3 [12-16].
Распознавание сообщения на слух будет проходить соответ-
ственно его фонетической оболочке. Даже особенности разго-
ворной речи (диалекты территориального и социального ха-
рактера, сленги, жаргоны) не будут существенно влиять на её 
понимание, поскольку эти речевые элементы довольно часто 
используются в речи окружающих.
Особый интерес для исследования в области визуального 
восприятия устной речи представляет функционирование и 
взаимодействия в современном русском языке элементов ли-
тературного языка и его разновидностей – диалектных, разго-
ворных, просторечных, жаргонных и т.д. 
Особенности формирования данных речевых элементов про-

2  Свиридова Е.А. Взаимодействие книжной и разговорно-просторечной лексики в современной прессе: дис. ... канд. филол. наук. Мичуринск, 2013. 224 с.
3  Капранова Н. А. Функционально-семантическая специфика ненормативных форм языка: просторечие и молодежный жаргон: дис. … канд. филол. наук. 
Краснодар, 2009. 172 с.; Холодкова М. В. Просторечная лексика в системе современного русского языка: дис. … канд. филол. наук. Тамбов, 2009. 204 с.

являются в разных формах фонетического отклонении их от 
литературного языка, что отражаются на артикуляции го-
ворящего, создавая преграду на пути распознавания речи с 
губ. Необходимо отметить зависимость произнесения слов 
от нормы постановки в них ударения, отклонение от которой 
проявляются в разговорной речи. В результате этого довольно 
часто возникают отличия между литературной и разговорной 
речью, приводящие к возможной ошибочной взаимозаменяе-
мости слов со схожими виземами и, как следствие, к неопреде-
лённости при выборе нужного слова или к полному непонима-
нию озвученного слова [17].
Характерное русскому языку использование разных регио-
нальных и социальных вариантов слов для обозначения одних 
и тех же понятий проявляется на всей территории страны. Не-
смотря на влияние этих разновидностей на качество распозна-
вания разговорной речи, нельзя игнорировать их существова-
ние. Даже наблюдаемое в последнее время стирание различий 
между эталонной речью и её диалектными вариантами не 
исключает использование диалектных слов регионального и 
социального характера в разговорной речи [16].
Подводя итог данному анализу, можно сказать, что распозна-
вание речи с губ говорящего существенно зависит от характе-
ра переданного сообщения, а именно, от возможных модифи-
каций фонем речевого элемента под действием фонетических 
процессов, неверно поставленного в нём ударения и формы 
его представления – литературной или разговорной. 
Во избежание недоразумений в процессе чтения с губ необхо-
димо иметь представление о возможных вариантах использо-
вания разновидностей речи на базе материала, содержащего 
возможные варианты модификации фонетической и артику-
ляционной оболочек, 

Модели взаимосвязанных параметров 
слов
Для описания особенностей разговорной речи и последствий 
её влияния на визуальное распознавание речевых элементов 
использованы разработанные модели на основе схематиче-
ского представления возможных их вариантов. В моделях за-
действованы взаимосвязанные параметры (ВСП) слов: в пла-
не выражения – графема (S), соответствующие ей фонема (F) 
и визема (V), и в плане содержания – смысловое значение (Z) 
[18].
Современный русский язык характеризуется содержанием в 
нём как однозначных слов с соответствующим каждому из них 
лишь одного устойчивого лексического значения, так и мно-
гозначных слов, наличие которых можно считать одним из яр-
ких признаков самобытности его лексики. 
Разработанные схемы представлены в 4-х вариантах, соответ-
ствующих однозначности всех параметров слов, многозначно-
сти одного, двух и трёх их параметров, для уточнения которой 
использован диакритический знак.  

Разработанные схемы представлены в 4-х вариантах, соответствующих однозначности всех параметров 
слов, многозначности одного, двух и трёх их параметров, для уточнения которой использован диакритический 
знак. 
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визем и их значений («лицо», «дерево», «солнце») может быть представлена в следующем виде (рис. 2).
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рис. 3.
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Вариант 3. Многозначность двух параметров слов

Одним из примеров описания данного варианта могут быть  неоднозначно воспринятые в переданном 
сообщении пары слов с одинаковыми графемами и с отличием в одном из них в двойных согласных на конце 
(«бал» [бал] – «балл» [бал:], «гриб» [грип] – «грипп» [грип:]), которые по правилам произнесения слов будут 
звучать одинаково, т.е. иметь общие фонемы (F) и  виземы (V) (рис. 4.1).

В разговорной речи довольно часто встречаются слова с многозначностью двух их параметров – фонем 
(F) и визем (V) (рис. 4.2) в результате: 

– использования диалектных слов территориального характера с отличительными от эталонного языка 
особенностями произнесения их в южном («песок» – [п'иэсо́к] и [п'асо́к]) и северном («молоко» – [мълΛко́] и 
[молоко́]) вариантах [8];

– замены в просторечных словах букв («трамвай» – «транвай», «директор» – «дилектор», 
«лаборатория» – «раболатория») и т.д.; 

– использования слов с ударением, отличном от литературного, которые могут быть распознаны на 
слух верно, т.е. их значения будут понятны, поскольку в просторечии они встречаются довольно часто. Это 
относится как к русским словам («звОни́т», «пОняла́», «Арбу́з», «магАзи́н», «на лы́жАх», «ви́лАми» и т.п), так и 
к заимствованным иноязычным словам, прочно вошедшим в русскую речь и постоянно пополняющим 
словарный состав русского языка («жАлюзи́», «диспАнсе́р», «апОстро́ф»и т.д.). 

Сюда также можно отнести имеющиеся в русском языке слова с допустимым двойным ударением 
(«тво́ро́г», «ра́ку́шка», «и́на́че», «ба́ржа́» и др.), которые носителям языка будут понятны в обоих вариантах их 
произнесения (рис. 4.2). 
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Вариант 1. Однозначность всех параметров слов
Формальная запись модели четырёхугольника соответствия 
ВСП однозначных слов (графем), фонем, визем и их значений 
(«лицо», «дерево», «солнце») может быть представлена в следу-
ющем виде (рис. 2).

Р и с. 2. Модель однозначности всех параметров слова
F i g. 2. Model of uniqueness of all parameters of a word

Вариант 2. Многозначность одного из параметров слов
Многозначность одного из параметров слов в русском языке 
характерна словам-омонимам (омофонам – «лук», «ключ» и 
омоформам – «лечу», «рой», «стекло» и пр.), имеющим в плане 
выражения однозначные фонетические и артикуляционные 
оболочки и в плане содержания несколько смысловых значе-
ний отражена на рис. 3.

Р и с. 3. Модель многозначности одного параметра слов
F i g. 3. Polysemy model of a single parameter of a word

Вариант 3. Многозначность двух параметров слов
Одним из примеров описания данного варианта могут быть  
неоднозначно воспринятые в переданном сообщении пары 
слов с одинаковыми графемами и с отличием в одном из них 
в двойных согласных на конце («бал» [бал] – «балл» [бал:], 
«гриб» [грип] – «грипп» [грип:]), которые по правилам произ-
несения слов будут звучать одинаково, т.е. иметь общие фоне-
мы (F) и  виземы (V) (рис. 4.1).
В разговорной речи довольно часто встречаются слова с мно-
гозначностью двух их параметров – фонем (F) и визем (V) (рис. 
4.2) в результате: 
– использования диалектных слов территориального харак-
тера с отличительными от эталонного языка особенностями 
произнесения их в южном («песок» – [п'иэсо́к] и [п'асо́к]) и се-
верном («молоко» – [мълΛко́] и [молоко́]) вариантах [8]; 
– замены в просторечных словах букв («трамвай» – «тран-

вай», «директор» – «дилектор», «лаборатория» – «раболато-
рия») и т.д.; 
– использования слов с ударением, отличном от литератур-
ного, которые могут быть распознаны на слух верно, т.е. их 
значения будут понятны, поскольку в просторечии они встре-
чаются довольно часто. Это относится как к русским словам 
(«звОни́т», «пОняла́», «Арбу́з», «магАзи́н», «на лы́жАх», «ви́лА-
ми» и т.п), так и к заимствованным иноязычным словам, 
прочно вошедшим в русскую речь и постоянно пополняющим 
словарный состав русского языка («жАлюзи́», «диспАнсе́р», 
«апОстро́ф»и т.д.). 
Сюда также можно отнести имеющиеся в русском языке сло-
ва с допустимым двойным ударением («тво́ро́г», «ра́ку́шка», 
«и́на́че», «ба́ржа́» и др.), которые носителям языка будут по-
нятны в обоих вариантах их произнесения (рис. 4.2). 

 

Р и с. 4. Модели многозначности двух параметров слов
F i g. 4. Polysemy model of two parameters of a word

Стоит добавить, что в приведённых в схематической форме 
примерах на рис. 4.2 слова будут распознаны верно, за исклю-
чением наличия в словаре реципиента других известных ему 
слов с такими же фонетическими или артикуляционными обо-
лочками. Так в отдельных случаях при использовании в раз-
говорной речи слов с неверно поставленным ударением могут 
возникнуть проблемы с неопределённостью их распознава-
ния («фАрфо́р», «пАрте́р») (рис. 5). 

написание звучание артикуляция

фарфор

значение

[фΛрфо́р]

[фа́рфър]

{∗{в|ф} Λр ∗{в|ф} о́р} 

{∗{в|ф} а́р ∗{в|ф} ър} 

фарфор

варвар

фарфор

Р и с. 5. Пример неопределённости при распознавании слов
F i g. 5. An example of ambiguity of how a word is recognized
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В данном примере налицо многозначность трёх параметров 
слов, что в схематическом выражении соответствует варианту 
4 (рис. 6.1). 

Вариант 4. Многозначность трёх параметров слов
Многозначность трёх параметров из четырёх можно проиллю-
стрировать на примере распознавания слов-омографов («áт-
лас» – «атлáс», «острóта» – «остротá», «óрган» – «оргáн» и 
т.д.), пары которых изначально совпадают лишь по орфогра-
фической оболочке, т.е. по графемам (S) (рис. 6.1).
Воздействие фонетических процессов на отдельные слова 
(«код» – «кот» – «ход», «парок» – «порог» – «порок», «гардина» 
– «картина») часто отражается на их фонетической и артику-
ляционной оболочках, что приводит к появлению в речи слов 
со схожими или одинаковыми виземами (V), принятые к обо-
значени как  «омовиземы» (рис. 6.2). 

В разговорной речи используются слова, которые можно объе-
динить лишь по смысловому значению (Z):
– форма обращения, например, к мужчине может меняться в 
зависимости от ситуации («отец», «папаша», «командир», «хо-
зяин», «брат» и т.п.) [11];  
– одни и те же предметы в зависимости характера речи могут 
обозначаться разными диалектными («горшок» – «кринка» – 
«махотка», «петух» – «кочет») и жаргонными словами («обма-
нывать» – «кидать», «автомобиль» – «тачка» и т.п.), словами 
в сокращённом виде («администратор» – «админ», «компью-
тер» – «комп», «велосипед» – «велик» и т.п.), что наблюдается в 
последнее время довольно часто [12-15].
Все перечисленные примеры произнесения слов в разговор-
ной речи отличаются от эталонной речи в плане выражения, 
но в плане содержания здесь будет полное совпадение, что от-
ражено на схеме (рис.6.3). 
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Р и с. 4. Модели многозначности двух параметров слов
F i g. 4. Polysemy model of two parameters of a word

Стоит добавить, что в приведённых в схематической форме примерах на рис. 4.2 слова будут 
распознаны верно, за исключением наличия в словаре реципиента других известных ему слов с такими же 
фонетическими или артикуляционными оболочками. Так в отдельных случаях при использовании в 
разговорной речи слов с неверно поставленным ударением могут возникнуть проблемы с неопределённостью 
их распознавания («фАрфо́р», «пАрте́р») (рис. 5). 

написание звучание артикуляция

фарфор

значение

[фΛрфо́р]

[фа́рфър]

{∗{в|ф} Λр ∗{в|ф} о́р}

{∗{в|ф} а́р ∗{в|ф} ър}

Р и с. 5. Пример неопределённости при распознавании слов
F i g. 5. An example of ambiguity of how a word is recognized

В данном примере налицо многозначность трёх параметров слов, что в схематическом выражении 
соответствует варианту 4 (рис. 6.1). 

Вариант 4. Многозначность трёх параметров слов
Многозначность трёх параметров из четырёх можно проиллюстрировать на примере распознавания 

слов-омографов («áтлас» – «атлáс», «острóта» – «остротá», «óрган» – «оргáн» и т.д.), пары которых 
изначально совпадают лишь по орфографической оболочке, т.е. по графемам (S) (рис. 6.1).

Воздействие фонетических процессов на отдельные слова («код» – «кот» – «ход», «парок» – «порог» –
«порок», «гардина» – «картина») часто отражается на их фонетической и артикуляционной оболочках, что 
приводит к появлению в речи слов со схожими или одинаковыми виземами (V), принятые к обозначени как 
«омовиземы» (рис. 6.2). 

В разговорной речи используются слова, которые можно объединить лишь по смысловому значению 
(Z):

– форма обращения, например, к мужчине может меняться в зависимости от ситуации («отец», 
«папаша», «командир», «хозяин», «брат» и т.п.) [11];

– одни и те же предметы в зависимости характера речи могут обозначаться разными диалектными 
(«горшок» – «кринка» – «махотка», «петух» – «кочет») и жаргонными словами («обманывать» – «кидать», 
«автомобиль» – «тачка» и т.п.), словами в сокращённом виде («администратор» – «админ», «компьютер» –
«комп», «велосипед» – «велик» и т.п.), что наблюдается в последнее время довольно часто [12-15].

Все перечисленные примеры произнесения слов в разговорной речи отличаются от эталонной речи в 
плане выражения, но в плане содержания здесь будет полное совпадение, что отражено на схеме (рис.6.3). 
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Р и с. 6. Модели многозначности трёх параметров слов
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Р и с. 6. Модели многозначности трёх параметров слов
F i g. 6. Polysemy model of three parameters of a word

Приведённые выше модели позволяют на примерах слов, 
встречающихся в разговорной речи и в просторечии, обратить 
внимание на разнообразие их вариантов, схожесть и различия 
в плане выражения и содержания, т.е. смыслового значения.  
Известно, что распознать устную речь в полном объёме, счи-
тывая её с губ говорящего, практически невозможно, при этом 
обычно из всей фразы распознаётся лишь часть слов, что не 
всегда позволяет понять смысл сказанного. Однако человек 
с таким развитым чувством, как догадка, может восполнить 
этот пробел благодаря своей способности по каким-либо при-
знакам понять смысл сказанного, получив достоверную ин-
формацию в полном объёме. 
В последнее время интерес к решению задачи по автоматиза-
ции процесса распознавания устной речи по артикуляцион-
ным движениям говорящего нарастает как в России, так и во 
многих зарубежных странах [19, 20], [21-28]. 
Однако, несмотря на существенные продвижения разработчи-
ков по созданию данных программ, все они пока не позволя-
ют идентифицировать произнесённую речь с высокой точно-
стью, что ограничивает их применение. При этом уникальная 
способность человека понимать речь с губ говорящего суще-
ственно превосходит в этом компьютер. 

Заключение

При визуальном распознавании устной речи человек неизбеж-
но сталкивается с проблемой различения слов, в особенности 
слов со схожим звучанием и, как результат, схожими артикуля-
ционными рисунками.
Наличие возможных проблем при попытках распознавания 
таких слов довольно велико, что подтверждено эксперимен-
тальным путём, однако в ряде случаев можно прогнозировать 
успешность или неуспешность распознавания, зная особенно-
сти языка и действие различных факторов на произнесение 
речи.
Рассмотрение ошибок или неопределённости при визуальном 
восприятии русской разговорной речи и причин их возникно-
вения требует изучения её особенностей и характеристик её 
лексических элементов в плане выражения и содержания. 
Анализ основных факторов, приводящих к фонетической и ар-
тикуляционной неопределённости при произнесении речи, и 
исследование особенностей языка и речевых элементов раз-
говорной речи в сопоставлении с литературной речью по их 
фонетическому и артикуляционному составу поможет закре-
пить полученные знания и в дальнейшем избежать или сни-
зить уровень нежелательных результатов при распознавании 
речи с губ говорящего.
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