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Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме в области визуального восприятия человеком устной 
речи по артикуляции говорящего. Качество артикуляции определяет результат этого процесса. 
Рассмотрены разновидности русской речи и дано описание их отличительных особенностей. 
Определены типологические признаки единиц речевой деятельности с учётом их структуры 
и форм восприятия. Представлен материал исследования формирования и восприятия устной 
разговорной речи. Уделено внимание особенностям разговорной спонтанной речи, как основ-
ной и более распространённой формой речи. Характер спонтанной речи проявляется в её не-
подготовленности, разнообразных отклонениях от норм подготовленной речи и постоянном 
изменении коммуникативных условий. Одной из основных задач в понимании человеком слит-
ной речи является разбиение речевого сигнала в виде непрерывного потока на отдельные ком-
поненты. Коммуникаторы отмечают границы слов в своей речи с использованием пауз между 
ними и более чёткого их произнесения. Сосредоточено внимание на гибком словопорядке в 
устной разговорной речи. Компоненты высказывания занимают в нём определённые позиции 
в зависимости от заложенного коммуникатором определённого смысла. Исследованы отличи-
тельные особенности фонетического и визуального распознавания устной разговорной речи в 
условиях изменения порядка в ней компонентов. Такой порядок в ней используется коммуни-
катором непреднамеренно или умышленно для достижения определённой цели. Приведены 
примеры возможных комбинаций перестановки компонентов высказывания с использованием 
материале разработанного корпуса омовиземных слов. Взаимозаменяемость таких слов отра-
жается на качестве восприятия речи. Определены все слова со схожими виземами по заданному 
компоненту высказывания без учёта псевдослов. Полученные результаты могут быть исполь-
зованы специалистами, занимающимися проблемами описания артикуляционной составляю-
щей разговорной речи и разработкой программ, основанных на их распознавании. Проявлен-
ный к данной теме интерес лингвистов во многих странах говорит об её актуальности.
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Abstract
This article continues our work, where we describe possible barriers for a person to visually perceive 
verbal speech by observing the speaker’s articulation. The quality of articulations determines the result 
of this process. We investigate the varieties of Russian speech and describe their distinctive features. 
We determined typological features of the speech activity units. We take into account the units’ struc-
ture and forms of perception. We present a study of how oral colloquial speech is formed and perceived. 
Furthermore, we focus on the peculiarities of colloquial spontaneous speech, as the main and more 
common form of speech. Spontaneous speech is unprepared and constantly changes as communicative 
conditions change. From a communicative point of view, we investigate how relevant it is to divide the 
speech flow in spontaneous speech into separate components. Speakers demarcate words by means of 
pauses between the words and pronounce the words more clearly. Our attention is focused on flexible 
word order in oral colloquial speech. The components of an utterance occupy certain positions in it; the 
positions depend on the specific meaning intended by the speaker. We investigate distinct features of 
how oral colloquial speech is visually and phonetically recognized as the order of the speech compo-
nents changes. Such order of the speech components is used by the speaker unintentionally or inten-
tionally to achieve a specific goal. We present examples of how to permute utterance components by 
means of our developed corpus of homoviseme words. If such words are interchangeable, the quality 
of speech perception changes. All words with similar visemes are defined for a given utterance compo-
nent without taking into account pseudowords. Our results can be used by specialists in articulatory 
colloquial speech and to develop speech recognition software. Linguists in many countries show inter-
est in our research.

Keywords: Visual recognition of spoken language, articulation approach, colloquial spontaneous 
speech, word order, speech flow segmentation, visemes, homovisemes, pseudowords
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Введение

Данная статья является продолжением работы по выявлению, 
изучению и описанию возможных барьеров на пути визуаль-
ного восприятия человеком звучащей речи по артикуляции 
говорящего. 
Изучение особенностей визуального восприятия устной раз-
говорной речи в условиях изменения порядка компонентов 
сформированного и переданного коммуникатором выска-
зывания требует наличия речевого материала. Это позволит 
спрогнозировать результат визуального восприятия её че-
ловеком в условиях вариативности полученных данных при 
изменении порядка следования компонентов, приводящей к 
неопределённости или полному непониманию реципиентом 
смысла полученного им сообщения.
Одной из предшествующих основных задач реципиента в вос-
приятии и понимании беглой слитной речи является разбие-
ние речевого сигнала в виде непрерывного потока на отдель-
ные компоненты. В определённых условиях коммуникатор 
может привлечь внимание реципиента и помочь ему в сегмен-
тации полученного непрерывного речевого потока, произнося 
высказывание более чётко и используя паузы на границе со-
седних его компонентов.  
Цель данной работы заключается в прогнозировании резуль-
тата распознавания сформированного и переданного комму-
никатором высказывания на основе исследования влияния 
порядка его компонентов на данный процесс. Гибкий характер 
порядка слов в разговорной спонтанной речи может препят-
ствовать реципиенту в идентификации высказывание с губ 
говорящего с высокой точностью.
Проявленный к данной теме интерес лингвистов во многих 
странах говорит об её актуальности. 

Формирование и восприятие  
устной речи
Общение людей осуществляется благодаря их способности 
формулировать свои мысли и правильно воспринимать чужие 
с помощью речи на понятном участникам языке, будь то лите-
ратурное, узкопрофессиональное или иное его употребление 
(территориальный диалект, жаргон, просторечие и т.п.)1 [1-6]. 
Речь, являясь основным средством общения людей, позволяет 
им получать и передавать большое количество необходимой 
информации. Во избежание искажения смысла высказывания 
при его формировании требуется соблюдение определённых 
правил его построения [7-10]. 
Залогом успешного восприятия речи является выполнение 
определённых условий, к числу которых относят такие, как 
личные качества коммуникатора, формирующего и передаю-
щего информацию, характер этой информации и способность 

1 Холодкова М. В. Просторечная лексика в системе современного русского языка : дисс. … канд. филол. наук : 10.02.01. Тамбов: ТГУ имени Г.Р. Державина, 2009. 
204 с.; Филатова Е. В. Порождение и восприятие речи (Авторская делимитация речи как способ представления её реальных единиц). Донецк: ДонНУ, 2017. 
296 с. (Типологические, сопоставительные, диахронические исследования; Т. 14). URL: http://repo.donnu.ru:8080/jspui/bitstream/123456789/4766/1/2298.
pdf (дата обращения: 13.01.2022); Свиридова Е. А. Взаимодействие книжной и разговорно-просторечной лексики в современной прессе : дис. ... канд. филол. 
наук : 10.02.01. Мичуринск, 2013. 224 с.
2 Южанникова М. А. Феномен двусмысленности как основание стилистических приемов в современном русском языке : дисс. … канд. филол. наук : 10.02.01. 
Красноярск: СФУ, 2016. 208 с.
3 Бельтюков В. И. Чтение с губ. М.: Педагогика, 1970. 184 с.; Метт А. И., Никитина Н. А. Зрительное восприятие устной речи. М.: Просвещение, 1965. 197 с.

реципиента воспринимать её соответственно заложенному в 
ней смыслу2 [11], [12].

Визуальное восприятие устной речи
Визуальное распознавание устной речи по движениям артику-
ляционных органов говорящего представляет собой довольно 
сложную и многогранную задачу, что обусловлено влиянием 
на этот процесс ряда факторов, к числу которых, прежде всего, 
относятся личные качества коммуникатора и реципиента, ха-
рактер сформированной и переданной информации, фонети-
ческие процессы и т.д. 
Процесс восприятия устной речи зрительным способом су-
щественно зависит от самого сообщения, а именно от зало-
женной в нём фонетической информации и от особенностей 
его построения. Поскольку указанные факторы, как правило, 
проявляются одновременно, усложняя в той или иной степе-
ни процесс восприятия, то можно с уверенностью сказать, что 
результат распознавания полученного реципиентом высказы-
вания часто будет отличаться от исходной его формы. Отсюда 
вполне естественно стремление исследователей к всесторон-
нему, комплексному изучению феномена визуального воспри-
ятия устной речи3 [13, 14].
Изучение особенностей визуального восприятия устной речи 
требует наличия речевого материала, на базе которого будут 
определены отклонения в плане состава фонем и визем слов 
устной речи, что позволит выявить возможные несоответствия 
характеристик их речевых элементов в плане их выражения и 
содержания. Для выполнения данной задачи был использован 
разработанный корпус русских слов (омовизем), сгруппирован-
ных по схожести их артикуляционных рисунков [15].

Русская разговорная речь
Наиболее распространённым видом речевого общения яв-
ляется разговорная речь, носящая, как правило, спонтанный 
характер, который проявляется в её неподготовленности и 
постоянном изменении коммуникативных условий. В устной 
речи она является основной и наиболее распространённой, 
что является её отличительной особенностью от подготовлен-
ной устной речи. 
Спонтанная речь представляет собой особый лингвистиче-
ский феномен, характеризующийся разнообразными откло-
нениями от норм подготовленной речи (запинания, повторы 
компонентов речи, её обрывки, оговорки и т.п.). 
Важным фактором в неподготовленной речи является и сво-
бодный порядок компонентов при формировании сообщения, 
использованный коммуникатором непреднамеренно или 
умышленно для достижения определённой цели. Всё это часто 
проявляется в трудностях её распознавания и научного её из-
учения, что и является стимулом к возникновению прочного 
исследовательского интереса к спонтанной речи [16].



170 ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ НОВЫХ  
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИХ ПРИЛОЖЕНИЙ

М. А. Мясоедова, 
З. П. Мясоедова

Том 18, № 1. 2022          ISSN 2411-1473          sitito.cs.msu.ru

Современные 
информационные 
технологии 
и ИТ-образование

Речевой поток и его сегментация

Одной из основных задач в понимании устной речи является 
членение непрерывного речевого потока на отдельные ком-
поненты, распознаванию которых в разговорной речи может 
способствовать чёткое произнесение её коммуникатором с 
расстановкой пауз и акцентов. Это позволит устранить про-
блему лексической сегментации, определив границы слов и 
поняв смысл всего высказывания.
Важная роль при восприятии переданного коммуникатором 
сообщения / высказывания отводится его сегментации, вос-
принимаемом в виде непрерывного речевого потока, выделе-
ние в котором отдельных слов полностью зависит от реципи-
ента. Способность реципиента к данному процессу определя-
ется владением языком, его грамотностью, умением понять 
смысл сказанного, объёмом его личного словаря и т.п. 
Распознавание непрерывной речи ставит человека перед про-
блемой, которая не возникает при распознавании изолирован-
ных слов. Согласно результатам проведённых исследований A. 
Cutler и S. Butterfield [17] по изучению допущенных реципи-
ентами ошибок, наибольшую частоту из них имели ошибки, 
возникающие из-за неправильного восприятия границ слов в 
непрерывном потоке речи. Было определено, что граничные 
признаки слов принятого высказывания отличались от его ис-
ходного состояния.
Основным способом разрешения граничных неоднозначно-
стей в высказывании является чёткое произнесение речи с 
расстановкой пауз на границах слов. Однако это не даёт пол-
ной гарантии в исключении возникающей неопределённости 
при восприятии непрерывной речи, поскольку произнесение 
речи у каждого человека имеет индивидуальный характер, не 
всегда соответствующий его нормам.
Сегментация предложения с точки зрения его структурных 
компонентов является синтаксическим или грамматическим. 
Порядок компонентов в каждом предложении реализуется в 
виде единицы сообщения, в зависимости от заложенного ком-
муникатором определённого смысла, а его грамматическая 
структура зависит от задач целенаправленного сообщения. 
Актуальное членение предполагает приспособление грамма-
тической структуры предложения из-за включения в ту или 
иную речевую ситуацию к задачам коммуникации [18].

Порядок слов в русской разговорной 
речи 
Национальные языки имеют свои особенности, некоторые из 
которых среди групп языков могут быть объединены общи-
ми правилами или отличаться индивидуальностью. Одной из 
таких особенностей языков является типология порядка слов 
в предложении или во фразе, который может носить строгий 
или гибкий характер4 [19-24].

4 Крылова О. А., Хавронина С. А. Порядок слов в русском языке: лингводидактический аспект. М.: Русский язык. Курсы, 2015. 168 с. 
5 Мясоедова М. А., Мясоедова З. П., Петухова Н. В. Визуальное восприятие устной речи и обучающая программа «Читаем с губ». М.: ООО «Буки Веди», 2015. 
153 с.
6 Зверева Е. Н., Лебедько Е. Г. Сборник примеров и задач по основам теории информации и кодирования сообщений. СПб: НИУ ИТМО, 2014. 76 с. URL: http://
books.ifmo.ru/file/pdf/1576.pdf (дата обращения: 13.01.2022).
7 Филатова Е. В. Порождение и восприятие речи (Авторская делимитация речи как способ представления её реальных единиц). Донецк: ДонНУ, 2017. 296 с. 

Русский язык в сравнении с другими национальными языками 
характеризуется своими особенностями и в построении пред-
ложений, одна из которых проявляется в гибкой форме выска-
зывании мысли, т.е. с её начала, с середины или с конца. 
Порядок компонентов в любом сформированном коммуни-
катором сообщении зависит от его коммуникативной цели и 
определённой ситуации общения, что предполагает использо-
вание конкретного стиля, интонации, пауз, ритма и т.п.5

Проблема прогнозирования результата 
визуального восприятия высказывания
Предложение и фраза, как основные единицы разговорной 
речи, имеют в своём составе компоненты, занимающие в них 
определённые позиции. 
В каждом высказывании порядок его компонентов реализу-
ется коммуникатором в зависимости от заложенного опреде-
лённого в нём смысла. При этом данный порядок может быть 
использован им непреднамеренно или умышленно для дости-
жения определённой цели [25].
В русской речи, особенно в разговорной спонтанной её форме, 
практически каждый компонент во фразе или в предложении 
может занимать любое место, при этом такая вариантность 
порядка слов может как не отразиться на смысле сказанного 
(«весёлая компания» = «компания весёлая»), так и изменить 
его («бытие определяет сознание» ≠ «сознание определяет бы-
тие»). Приведённые примеры с заменой местами лишь двух 
компонентов подтверждают сказанное. 
В теории вероятностей часто приходится использовать эле-
менты комбинаторики, которая изучает способы подсчёта 
числа элементов в различных множествах и включает в себя 
такие основные понятия, как перестановки, сочетания, разме-
щения6.
Согласно правилу комбинаторики, число различных вариан-
тов порядка компонентов предложения зависит от их коли-
чества n и определяется формулой Pn=n!, соответственно кото-
рой число возможных перестановок компонентов в предложе-
нии резко возрастает при расширении их списка.
Стоить сказать, что при устном общении полученное реципи-
ентом сообщение членится им на компоненты со смысловым 
значением. При этом не все из них (предлоги, частицы, сою-
зы и т.п.) могут быть оторваны друг от друга и произвольно 
перемещены в любое место, что может привести к изменению 
смыслового содержания сообщения или к полному его непо-
ниманию. Поэтому при определении числа возможных пере-
становок в высказывании отдельные части речи учитывают-
ся совместно с основными его членами – существительным, 
сказуемым, прилагательным, т.е. как один элемент или как 
словосочетание. В подтверждение этому приведены примеры 
возможных вариантов перестановки компонентов в предло-
жении с указанием стрелок, как показано в работе7 (рис. 1).
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Вечером ↔ началась ↔ гроза. 

Ребята ↔ пошли ↔ (в лес) ↔ (по грибы).

(Чтобы ↔ быть ↔ здоровым), ↔ (надо ↔ заниматься ↔ спортом). 

1.

2.

3.

Р и с. 1. Возможные варианты перестановки компонентов в предложении
F i g. 1. Possible options to rearrange components in a sentence 

В примере № 3 общее число различных перестановок с учётом 
количества имеющихся групп (m = 2) с равным в них числом 
компонентов (n1 = n2 = 3) определяется следующим образом: 
Pn1 = Pn2 = 3! = 6; Pn = Pn1 ∙ Pn2 ∙ m! = 6 ∙ 6 ∙ 2 = 72.

Приведённые примеры в основном относятся к общему слово-
порядку в русской речи, как в плане орфографии, так и в плане 
фонетики.
Что касается визуального распознавания устной речи, т.е. при 
чтении её с губ говорящего, число возможных перестановок в 
высказывании будет значительно увеличено. Объясняется это 
влиянием фонетических процессов на формирование речи и 
особенностью соответствия нескольких фонем одной общей 
виземе. 
Все изменения, которым подвергаются звуки при производ-
стве речи, связанные с многочисленными фонетическими 
процессами8, а также особенностями русского языка в плане 
словопорядка в устном высказывании играют очень важную 
роль при визуальном его восприятии, 
Влияние перестановки слов в сформированном и переданном 
коммуникатором сообщении на результат его распознавания 
можно продемонстрировать на примере фразы «Его надо рас-
топить» с условным обозначением её компонентов АВС. Со-
гласно характерному русской речи гибкому порядку слов, дан-
ную фразу можно представить в следующих вариантах:
1. Его надо растопить   – АВС
2. Его растопить надо   – АСВ
3. Надо его растопить   – ВАС
4. Надо растопить его   – ВСА
5. Растопить его надо   – САВ 
6. Растопить надо его   – СВА
7. Раз топить его надо   – С1С2АВ 
8. Раз топить надо его   – С1С2ВА
Как было сказано выше и продемонстрировано на рис. 1, от-
дельные части речи (предлоги, частицы, союзы и т.п.) не все 
из них могут быть оторваны друг от друга и произвольно пе-
ремещены в любое место. В последнем случае ситуация анало-
гичная, лишь с отличием в обратном процессе распознавания 
одного из слов С, которое в результате членения речевого по-

(Типологические, сопоставительные, диахронические исследования; Т. 14). URL: http://repo.donnu.ru:8080/jspui/bitstream/123456789/4766/1/2298.pdf 
(дата обращения: 13.01.2022).
8 Мясоедова М. А., Мясоедова З. П., Петухова Н. В. Визуальное восприятие устной речи и обучающая программа «Читаем с губ». М.: ООО «Буки Веди», 2015. 
153 с.

тока может быть воспринято в двух вариантах [растопить_его_
надо] и [раз_топить_его_надо]. 
В результате этого число компонентов в вариантах № 5 и 6 
фразы возможна сегментация первого компонента как в ис-
ходном виде «растопить» (С), так и в расчленённом – на союз 
«раз» и на однокоренное слово «топить», т.е. (С1 и С2). Это 
влечёт за собой появление новых вариантов фразы – № 7 и 
8.  В данном случае смысл фразы будет понятен однозначно, 
за исключением изменения акцента в ней, т.е. изменения его 
с указательного (о принятии решения) на готовность выпол-
нить условие.
Приведённые примеры распознавания фразы с учётом пере-
становки в ней слов были продемонстрированы для слухового 
и визуального восприятия. Однако при визуальном распоз-
навании вариантов исходной фразы ситуация будет намного 
сложнее, что объясняется отличительными особенностями 
между восприятием речевых элементов по их фонетическим и 
артикуляционным оболочкам.
Одной отличительной особенностью визуального восприятия 
компонентов фразы будет дополнительное значение компо-
нента С1 «растопить» и С2 «раздобыть», что объясняется соот-
ветствием нескольких фонем одной виземе (Рис. 2.1).
При считывании данной фразы с губ говорящего лишь при 
дополнительном компоненте число вариантов её распознава-
ния будет увеличено в 2 раза, поскольку разнокоренные слова 
будут совпадать по артикуляции как с приставкой, так и авто-
номно. 
Варианты с компонентами-глаголами в неопределённой фор-
ме будут совпадать визуальными оболочками («топить», «то-
мить», «добить», «добыть», «допить», «домыть», «набить» и 
«намыть») в соответствие с имеющими одинаковые и схожие 
виземы согласных [з – с], [д – т, н] и [б – п, м] и гласных: [и – ы] 
и безударных [а – о] (Рис. 2.2).

Сn

Сi

A B

...

С1

С2n

С2i

A B

...

1)

2)

Р и с. 2. Возможные варианты визуального распознавания компонентов 
фразы 

F i g. 2. Possible options to visually recognize phrase components
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В соответствие с приведённым примером, можно сказать о 
возрастающей неопределённости в понимании полученного 
реципиентом сообщения при использовании коммуникато-
ром в его формировании гибкого порядка слов.    
Данный пример одной фразы демонстрирует сложность её 
визуального восприятия относительно слухового восприятия, 
проявляющуюся под действием двух факторов – при вариа-
тивности сегментации речевого потока и возможного в одном 
из вариантов перестановки слов местами.
Соответственно разработанной в ходе проведенного исследо-
вания В. И. Бельтюковым9 классификации фонем и правилу 
комбинаторики было получено 144 варианта речевых элемен-
тов со схожими виземами. Однако чисто формальный подход 
к формированию слов из набора фонем (букв) [д – д›, т – т›, 
н – н›] и [б – б›, п – п›, м – м›] и гласных: [и – ы] и в безударной 
позиции [а – о] приводит к большому их количеству, среди ко-
торых смысловое значение имеют лишь 15, в том числе 7 слов 
из них имеют пары глаголов в неопределённой форме («до-
бить» – «допит», «добыть» – «добыт» и т.д., за исключением 
слова «топить»), которые, однако, не сочетаются с другими 
компонентами фразы. Остальные 129 речевых элементов яв-
ляются псевдословами, представляющими собой группы букв 
/ фонем, которые не составляет слово и, следовательно, не 
имеют смыслового значения. Главная особенность псевдослов 
состоит в том, что по внешнему виду они выглядят как насто-
ящие слова, поскольку могут произноситься на определённом 
языке. 
Вне контекста каждое из слов, относящихся к группе С2i, мо-
жет быть подтверждено в ответе реципиента в зависимости от 
его представления коммуникатором.

9 Бельтюков В. И. Чтение с губ. М.: Педагогика, 1970. 184 с.

Заключение

В настоящей статье рассматриваются вопросы, связанные с 
визуальным восприятием устной спонтанной речи, как слож-
ного процесса. В частности, исследуется влияние порядка слов 
в высказывании на понимание его смысла с учётом особенно-
стей визуального способа его восприятия. Несмотря на харак-
терный русскому языку гибкий порядок слов в речевом вы-
сказывании, восприятие реципиентом его смысла может от-
личаться от заложенного в нём смысла коммуникатором. При 
этом между ними часто возникают случаи недопонимания. 
В результате нашего исследования в области влияния пере-
становки слов в озвученной разговорной русской речи при ви-
зуальном восприятии её по артикуляции говорящего было до-
казано, что характерный русскому языку гибкий порядок слов 
в речевом сообщении отражается на вариативности смысло-
вого значения распознанных сообщений. 
Исследование структуры языка и происходящих в нём процес-
сам формирования и восприятия речи является обязательной и 
неотъемлемой частью структуры предложения любого языка, 
имеющих свои особенности. К актуальным вопросам, которые 
в настоящее время привлекают к себе внимание многих линг-
вистов, относится порядок слов в предложениях и фразах. При-
чины такого интереса обусловлены возникновение новых тех-
нологий и аспектов деятельности в плане машинного перевода 
и распознания речи. Полученные результаты исследования по 
влиянию изменений порядка слов на визуальное восприятие 
содержания высказывания на материале русского языка могут 
найти применение в дальнейших лингвистических исследова-
ниях и разработках программ данной тематики.
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