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ний в области вокализма. Научная новизна изложенного в статье контрастив-
ного анализа заключается в том, что впервые для сопоставления были получе-
ны объективные акустические характеристики гласных осетинского языка. 
Сопоставление объективных данных гласных обоих языков не только позволяет 
объяснить причину возникновения фонетических ошибок, но и снабжает уча-
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Овладение произносительной нормой 

любого языка, родного или иностранного, 
должно начинаться с постановки правильно-
го произношения. В ситуации с родным язы-

ком дело обстоит гораздо проще, так как ре-
бенок, обладая достаточно гибким речевым 
аппаратом, подражает речи взрослых и легко 
усваивает почти все звуки родного языка.  
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В случае с усвоением произносительной 
нормы чужого языка возникают определен-
ные трудности. При этом степень трудности, 
с которой усваиваются не представленные в 
родном языке артикуляции, различна для 
разных возрастных групп. По мере увеличе-
ния возраста гибкость речевого аппарата  
утрачивается, и автоматизированные артику-
ляционные навыки все больше и больше ме-
шают усвоению новых артикуляций. Взрос-
лые учащиеся часто «подстраивают» новые 
артикуляции под артикуляции родного языка 
или вообще заменяют их артикуляциями 
родного языка. В лингвистике это явление 
называется акцентом, а перенос произноси-
тельных навыков с родного языка на ино-
странный – фонетической интерференцией. 

Тезис о том, что фонологическая систе-
ма родного языка может оказывать сущест-
венное влияние на восприятие звуков чужого 
языка, был сформулирован в отечественном 
языкознании еще в начале 1930-х гг. Е. Д. По-
ливановым. На большом количестве при-
меров ошибочного усвоения звуков изу-
чаемого языка Е. Д. Поливанов показал за-
висимость этих ошибок от фонологической 
системы родного языка. Он писал по этому 
поводу: «Слыша незнакомое слово (или, 
если говорить в более общем плане, отре-
зок иностранного текста, допускающий по 
своей величине восприятие на слух), мы пы-
таемся обнаружить в нем комбинацию наших 
фонологических представлений, разложить 
его на фонемы нашего родного языка и даже 
сделать это в согласии с законами следова-
ния фонем, присущими нашему языку» [6, 
с. 80]. По образному выражению Н. С. Тру-
бецкого, в данном случае действует «фоно-
логическое сито» родного языка [8, с. 60]. 
Речь идет именно о фонологичности слуха, а 
не об особом укладе органов произношения, 
который якобы является врожденным свой-
ством людей данной расы или данной нацио-
нальности. «Акцент» иностранца обуславли-
вается его речевыми привычками, а не врож-
денными особенностями его органов произ-
ношения. С анатомо-физиологической точки 
зрения принципиальной разницы в строении 
и функционировании произносительных ор-

ганов у представителей разных национально-
стей нет. Тот факт, что иностранный акцент 
сохраняется нередко и при очень длительной 
жизни в иноязычной среде объясняется 
«прочностью» усвоенных в детстве произно-
сительных привычек. Таким образом, из по-
нятия артикуляционной базы следует исклю-
чить биологический элемент и рассматривать 
ее как совокупность привычных для данного 
языка движений и положений органов про-
изношения [5, с. 75]. Работа органов произ-
ношения при артикуляции звуков и звуковых 
последовательностей родного языка настоль-
ко автоматизирована, что мы не задумываем-
ся, как «настроить» свои органы произноше-
ния для производства того или иного звука, 
слова, предложения. Но именно высокий 
уровень автоматизации произносительных 
процессов родного языка мешает быстро пе-
рестроиться на произношение иноязычных 
звуков. В иноязычном речевом потоке наш 
слух вылавливает, прежде всего, то, что име-
ется в нашем родном языке. Звуки, которых 
нет в фонологической системе родного язы-
ка, мы стараемся сравнить с более или менее 
похожими. Фонологический слух влияет и на 
то, как воспринимаются звуки чужого языка, 
и на то, как они артикулируются. Сегодня, 
благодаря большому количеству работ, по-
священных восприятию речи, известно, что 
человек способен различить большое коли-
чество звуков, разница между которыми не 
используется функционально в его языке. По 
мнению Л. В. Бондарко, возникает ситуация, 
когда аудитор слышит разные звуки, но не 
может их произнести, потому что у него от-
сутствуют соответствующие артикуляторные 
навыки. Решить эту ситуацию аудитор может 
двояко: «не могу произнести точно такие же, 
но стараюсь найти что-то похожее в своих 
привычных артикуляциях…, или не могу 
произнести точно такие же и не имею воз-
можности пересилить свои произноситель-
ные навыки…» [2, с. 10]. Собственно говоря, 
усвоение звуковой системы чужого языка 
представляет собой один из частных случаев 
«конфликта» между фонетическим и фоно-
логическим аспектом в языке. Речевой поток 
представляет собой фонетическую неограни-
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ченность и неопределенность, и человек спо-
собен слышать это. Но трактовку услышан-
ного человек делает на основании системно-
сти и ограниченности числа языковых еди-
ниц, представленных в родном или изучен-
ном ранее языке.  

В данной статье речь пойдет о сопостав-
лении гласных фонем осетинского (родного) 
и немецкого (иностранного) языков. Местом 
контакта осетинского и немецкого языков 
является учебная ситуация, т. е. преподава-
ние немецкого языка в осетинской аудито-
рии. Практика преподавания показывает, что 
в этой ситуации наблюдаются типичные 
произносительные ошибки, характеризую-
щие речь осетин на немецком языке. Чтобы 
повысить эффективность преподавания в 
данных условиях, преподаватель должен 
быть готов ко всем фонетическим ошибкам, 
которые могут возникнуть в немецкой речи 
осетинских студентов. Для «прогноза» отно-
сительно таких ошибок и требуется сопо-
ставление фонологические системы контак-
тирующих языков.  

Даже поверхностный взгляд на таблицу 
немецких и осетинских гласных (рис. 1, 2) 
дает представление об их существенных рас-
хождениях. В немецком литературном языке 
18 гласных фонем: 15 монофтонгов и 3 ди-
фтонга. В осетинском языке всего 7 гласных 
фонем. Такое значительное количественное 
расхождение связано с тем, что в немецком 
вокализме представлены долгие и краткие 
гласные фонемы. Противопоставление не-
мецких гласных по долготе-краткости явля-
ется релевантным для немецкого вокализма. 
Однако следует отметить, что в полной мере 
это противопоставление наблюдается в удар-
ной позиции, в то время как в неударной по-
зиции гласные теряют часть своей длитель-
ности. Так, данные, полученные Е. И. Сте-
риополо в ходе исследования акустических 
характеристик гласных фонем немецкого ли-
тературного языка, свидетельствуют о том, в 
ударной позиции соотношение длительно-
стей долгих гласных к кратким составляет в 
среднем 1,4:1 (для гласных а, о, е) и 1.2:1 
(для гласных u, i) [7, с.18]. В безударной по-
зиции происходит значительное сокращение 

длительности гласных (в 1.9 раза для глас-
ных a, o, e и в 1.5 раза для гласных u, i). Этот 
факт позволяет Е.И. Стериополо сделать вы-
вод о том, что количественная редукция, на-
блюдающаяся для всех гласных в безударной 
позиции, «приводит к полной нейтрализации 
различия «долгий» – «краткий» и, таким об-
разом, дает основание утверждать, что в не-
мецком языке категории «полудолгих» глас-
ных не существует» [7, с. 18]. 

 
передний ряд средний ряд задний ряд 

i: y:   u: 

i Y   υ 

e: 2: (≅)  o: 

εε: œ  Ο  

  a α:   

 
Рис. 1. Система гласных фонем немецкого  

литературного языка 
 

передний ряд средний ряд задний ряд 

i:   u 

e:   o 

 3   

  α  

 
Рис. 2. Система гласных фонем осетинского 

(иронского) литературного языка 
 
Для осетинских гласных фонем дли-

тельность является существенным, но не ре-
левантным признаком. Гласные а, е, и, о, у 
всегда являются долгими, гласные æ и ы – 
краткими. Осциллографический анализ дли-
тельностей осетинских гласных в произнесе-
нии 8 нормативных дикторов выявил, что 
при средней длительности гласных в 153 мс 
относительная длительность гласного ы со-
ставляет 0,58, гласного æ – 0,71, гласного е – 
1,02, гласного и – 1,07, гласного а – 1,18, 
гласного о – 1,19 и гласного у – 1,25. Таким 
образом, самыми длительными в осетинском 
языке являются гласные а, о, у. Сопоставле-
ние длительностей ударных и безударных 
гласных позволяет сделать вывод о том, что 
количественной редукции в разной степени 
подвергаются все гласные. При этом наи-
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большим изменениям подвержены длитель-
ности кратких гласных æ и ы. Соотношение 
длительности ударных вариантов гласных а, 
е, и, у к неударным вариантам составляет 1.1, 
гласного о – 1.2, гласного ы – 1.3, гласного æ – 
1.4. Таким образом, и в безударной позиции 
гласные а, е, и, о, у являются долгими, глас-
ные æ, ы – краткими. 

Подводя итоги относительно длительно-
стей гласных немецкого и осетинского язы-
ков, следует обратить внимание, прежде все-
го, на следующие моменты: 

1. Гласные немецкого языка противопо-
ставлены как долгие/краткие. Гласные осе-
тинского языка традиционно делятся на силь-
ные/слабые, хотя в реальности за этим проти-
вопоставление тоже стоит длительность. 
«Сильные» а, е, и, о, у являются долгими и 
восходят, как правило, к старым долгим или 
дифтонгам. «Слабые» æ, ы всегда краткие и 
восходят к старым кратким [1, с. 444]. 

2. Противопоставление долгота-крат-
кость в немецком языке является фонологи-
ческим признаком гласных фонем. Замена в 
слове долгого гласного кратким недопусти-
ма, так как ведет к изменению или искаже-
нию слова. В осетинском языке длительность 
является существенным, но не фонологиче-
ским признаком. Увеличение или сокраще-
ние длительности гласного никак не влияет 
на фонемный облик слова.  

3. И в немецком, и в осетинском языках 
длительности гласных в безударной позиции 
сокращаются относительно длительностей 
гласных в ударной позиции. В немецком язы-
ке в безударной позиции противопоставление 
долгота-краткость нивелируется. В осетин-
ском языке и в безударной позиции гласные 
æ, ы остаются существенно короче остальных 
гласных. 

4. На основании выше изложенного 
можно делать прогноз относительно того, 
что учащиеся-осетины в немецких словах в 
ударной позиции будут всегда произносить 
долгие гласные, в безударной позиции – 
краткие.  

Следующее количественное отличие 
немецкого вокализма от осетинского заклю-
чается в наличии в немецком языке огублен-

ных гласных переднего ряда. Речь идет о 
гласных /y:/, /Ψ/, /2:/, /9/. И огубленность, и 
переднерядность по отдельности существуют 
в фонологической системе осетинского язы-
ка. К гласным переднего ряда относятся е, и, 
огубленными являются о, у. Однако совме-
щение этих признаков в одной фонеме – яв-
ление, не характерное для артикуляционной 
базы осетинского языка. К этому добавляется 
еще одна сложность. Гласные /y:/, /Ψ/, /2:/, 
/9/, являясь гласными переднего ряда, вызы-
вают палатализацию предшествующих со-
гласных. В осетинском языке незначительная 
палатализация может наблюдаться только 
перед гласными и, е. Таким образом, в осе-
тинском языке нет гласных, которые были 
бы огубленными и вызывали палатализацию 
предшествующих согласных. «Помощь» 
приходит из русского языка, где буквы ю, е 
после согласных как раз и служат для обо-
значения огубленных гласных у, о перед ко-
торыми стоят палатализованные согласные. 
Поэтому очевидная ошибка, которую можно 
прогнозировать – это замена немецких /y:/, 
/Ψ/, /2:/, /9/ буквами я, ю, которые с фонети-
ческой точки зрения распадаются на сочета-
ния [ju], [ jo].  

Если говорить о количественных отли-
чиях немецкого вокализма от осетинского, то 
нельзя не заметить, что в осетинском языке 
два гласных среднего ряда, а в немецком язы-
ке – один. При этом статус немецкого глас-
ного среднего ряда среднего подъема [≅] 
представляется спорным, в то время как оба 
осетинских гласных – [3] и [ ] – обладают 
фонемным статусом. Звук [≅] очень распро-
странен в немецком языке, и его неправиль-
ное произношение представляется немало-
важным при устранении осетинского акцен-
та. Вместе с тем необходимо отметить, что 
постановка этого звука вызовет у учащихся-
осетин немало трудностей, что связано с бли-
зостью, но не тождеством рассматриваемых 
звуков. Так, немецкий редуцированный [≅] 
отличается, по словам Г. Линднера, «слабой 
выраженностью формантных областей 
(F1=500 Гц, F2=1500–2500 Гц), что связано с 
малой интенсивностью обеих формант, кото-
рая приводит к восприятию этого звука как 
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неопределенного гласного» [9, с. 189–191]. 
Осетинский [3] имеет следующие формант-
ные характеристики: F1=550 Гц, F2=1240–
1470 Гц; фонема [ ] имеет частоту F1= 450 Гц, 
F2=1390–1580 Гц. Если трактовать эти  
акустические данные в соответствии с аку-
стической теорией речеобразования, то сле-
дует сказать, что по степени закрытости, т. е. 
по подъему языка к небу, самым высоким 
является осетинский гласный [ ], самым 
низким – осетинский [3]. Немецкий [≅] нахо-
дится между ними. По степени продвинуто-
сти языка вперед, напротив, немецкий [≅] 
является самым передним, за ним следует 
осетинский [ ], гласный [3] – самый задний в 
среднем ряду. Все три гласных, являясь глас-
ными среднего ряда среднего подъема, до-
вольно неопределенные, различия между 
ними минимальны, и постановка правильно-
го немецкого [≅] – одна из самых трудных 
фонетических задач. 

Рассмотрим теперь акустические харак-
теристики гласных, которые имеются в обо-
их языках. Речь пойдет об осетинских глас-
ных а, е, и, о, у и немецких a, e, i, o, u. При 
указании на спектральные характеристики 
гласных немецкого языка мы ссылаемся на 
исследование Г. Линднера «Einführung in die 
experimentale Phonetik» [9]. Акустические 
данные относительно осетинских гласных 
получены автором статьи в ходе эксперимен-
тального исследования фонетических харак-
теристик фонологической системы совре-
менного осетинского (иронского) литератур-
ного языка [4, с.176–178]. 

Гласный /i/. Данный гласный в обоих 
языках является самым закрытым передним 
гласным. Значение FI для немецкого /i:/ мо-
жет варьировать от 270 до 350 Гц, для осетин-
ского – 260–300 Гц. Значение FII для немец-
кого /i:/ находится в диапазоне 3000–3500 Гц, 
для осетинского – 1740–2080 Гц. Исходя из 
этих данных, мы можем сказать, что немец-
кий /i:/ является более передним и напряжен-
ным, чем осетинский. Губы при произнесе-
нии немецкого /i:/ растянуты сильнее, чем 
при произнесении осетинского.  

Гласный /е/. Значение FI для немецкого 
/е/ меняется в диапазоне 275–400 Гц, для осе-

тинского – 390–460 Гц. Значение FII немец-
кого /е/ составляет 1800–2500 Гц, осетинско-
го – 1670–1800 Гц. В плане артикуляции это 
означает, что немецкий гласный /е:/ произно-
сится при более высоком подъеме языка к 
небу и сильнее продвинут вперед, чем осе-
тинский /е/. Кроме того, немецкий /е:/ пре-
восходит осетинский и по степени напря-
женности. Для осетинского /е/ в начале зву-
чания в тех случаях, когда он встречается в 
середине и конце слова, характерна дифтон-
гоидность, т. е. i-образный призвук. В пози-
ции начала слова он йотируется, т. е. произ-
носится как [je]. Немецкий /е/ во всех пози-
циях не меняет своего качества и остается 
однородным. 

Гласный /α/. Значение FI для немецкого 
/α/ равно 800 Гц, для осетинского – 768 Гц. 
Частота FII для немецкого гласного состав-
ляет 1200 Гц, для осетинского 1265 Гц. Если 
перевести эти данные в область артикуляции, 
то они означают, что по степени продвинуто-
сти языка вперед оба гласных одинаковы и 
являются гласными среднего ряда. По степе-
ни закрытости осетинский /α/ более закрыт, 
чем немецкий, т. е. язык немного выше под-
нимается в полости рта.  

Гласный /u/. Частота FI немецкого глас-
ного /u/ ниже частоты соответствующего 
осетинского гласного: 300 и 375 Гц соответ-
ственно. Частота FII немецкого гласного ме-
няется в интервале 700–900 Гц, осетинского – 
680–815 Гц. Таким образом, осетинский глас-
ный /u/ более открытый и более задний, чем 
немецкий, т. е. язык при произнесении не-
мецкого /u/ сильнее поднимается к небу и 
продвигается вперед, чем при произнесении 
осетинского /u/.  

Гласный /o/. Усиление частоты FI для не-
мецкого гласного /о/ отмечается в диапазоне 
370–470 Гц, для осетинского – 420–500 Гц. 
Значение частоты FII для немецкого /о/ меня-
ется в пределах 700–900 Гц, для осетинского – 
825–920 Гц. При сопоставлении артикуляций 
немецкого и осетинского гласного /о/ необ-
ходимо отметить, что немецкий является /о/ 
несколько более закрытым, а осетинский /о/ – 
более передним. Иными словами, осетинский 
/о/ «светлый», а немецкий – «темный».  
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Подводя итоги сопоставления гласных 
монофтонгов немецкого и осетинского (ирон-
ского) языка можно сказать, что наибольшей 
близостью характеризуются фонемы /а/, /о/ и 
/u/, и, соответственно, постановка их правиль-
ного произношения не составит учащимся 
особого труда. Однако следует обратить вни-
мание на то, что немецкий /u:/ более огублен, 
чем осетинский, который по своим акустиче-
ским характеристикам ближе к немецкому /o:/.  

Наиболее трудно поставить произноше-
ние немецкого [≅], так как в осетинском язы-

ке есть две близкие по акустическим харак-
теристикам фонемы – [3] и [ ]. Трудность 
заключается в том, что все три фонемы яв-
ляются фонемами среднего ряда среднего 
подъема, акустическую разницу которых на 
слух определить очень сложно.  

Постановка фонем /i/, /e/ требует указа-
ния на некоторые существенные отличия 
этих гласных в обоих языках. Немецкие 
гласные произносятся при большем продви-
жении языка вперед, чем осетинские (см. 
рис. 3). 

 

 
 
Рис. 3. Сопоставление осетинских (иронских) и немецких гласных фонем /a/, /e/, /i/, /o/, /u/. 
 
В фонологической системе немецкого 

языка кроме 15 монофтонгов имеется 3 ди-
фтонга: /a e/, /a o/, /Ο 2/. Фонологических 
дифтонгов в осетинском нет, но фонетиче-
ские сочетания согласных /w/ и /j/ с гласны-
ми – явление очень распространенное в осе-
тинском языке [2, с.10]. Поэтому немецкие 
дифтонги не должны представлять труд-
ность для учащихся-осетин. так, напр., фо-
нетический дифтонг [a e] встречается в 
словах майрæмбон «пятница», найын «ку-
пать», вæййын «бывать» и т. д. Дифтонг 
[a o] встречается в словах кау «изгородь», 
сау «черный», фау «порицание» и мн.др. 
Дифтонг [Ο ø] встречается в словах мой 
«супруг», сой «жир», кой «молва» и мн. др. 
Таким образом, артикуляционный аппарат 
учащихся-осетин «привык» к слитному про-
изнесению двух гласных и без особых уси-
лий справится с произношением немецких 
дифтонгов. 

Еще одна характерная черта немецких 
гласных – твердый приступ, обязательный в 
позиции начала слова или морфемы. Арти-
куляторно твердый приступ означает полное 
смыкание голосовых связок и начало произ-
несения гласного с открытия голосовой ще-
ли. Этот вид артикуляции довольно широко 
распространен в осетинском языке, встреча-
ется при произнесении смычно-гортанных 
согласных пъ, тъ, къ, цъ, чъ и должен легко 
усваиваться осетинскими учащимися.  

Таким образом, проведенный контра-
стивный анализ гласных фонем немецкого и 
осетинского языка позволяет составить тот 
фонетический минимум, на который в пер-
вую очередь надо обратить внимание при 
постановке немецкого произношения. Пре-
подавателю надо помнить, что родной язык 
не только является причиной возникновения 
интерференционных явлений, но и помогает 
эффективнее с ними бороться. В частности, 
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концентрация учащихся на произноситель-
ных навыках родного языка, которые авто-
матизированы и не осознаются ими, помо-

жет контролировать работу произноситель-
ного аппарата при отработке звуков немец-
кого языка. 
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