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Интонация тюркских языков до сих пор остается практически неизученной. В современном обществе 

на фоне процессов глобализации и нивелировки национальных особенностей этносов чрезвычайно остро 

встает проблема фиксации, изучения и сохранения культурных особенностей миноритарных народов. 

В статье впервые рассматривается интонация кумандинской диалогической речи. Язык кумандинцев 

относится к восточно-уйгурской ветви тюркских языков алтайской языковой семьи, не имеет устоявшейся 

письменной традиции и функционирует только в устной форме, что ускоряет его исчезновение. Актуаль-

ность исследования обусловлена возросшим интересом к проблемам языковой коммуникации, докумен-

тации и анализа данных исчезающих языков Сибири. Анализ проводится на основе полевых записей  

с применением компьютерной программы Praat. 

По результатам анализа экспериментальных данных, вопросительные высказывания кумандинской 

диалогической речи, являющиеся первой репликой в структуре диалога, характеризуются более высоким 

уровнем окончания мелодической кривой, чем в ответных утвердительных высказываниях. Ответ в ку-

мандинском языке, имеющий относительную взаимосвязь с предшествующим вопросительным компо-

нентом, является и структурно-коммуникативно, и интонационно завершающим компонентом всего диа-

логического единства. В неполных высказываниях интонация более четкая и яркая. Частотный уровень  

в проанализированных вопросительных высказываниях от 106 до 257 Гц. 

Одним из явлений, претендующих на статус языковой универсалии в области изучения интонации, 

считают повышение частоты основного тона, или инклинацию, которую в большинстве языков исполь-

зуют для противопоставления вопросительной и утвердительной интонации. Интонация функционирует  

в тесном взаимодействии с синтаксическими и лексико-грамматическими средствами языка: чем больше 

наполненность диалогического высказывания, тем слабее проявляется интонационная контрастность, то-

гда как в неполных высказываниях наблюдается более яркая, четкая интонация. 

Перспективу дальнейшего исследования составит детализация выявленных тенденций за счет расши-

рения корпуса исследования и описание общей модели интонационного оформления специальных вопро-

сов в результате сопоставления интонационных контуров высказываний с разными вопросительными 

словами. 
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Сотрудники Лаборатории экспериментально-фонетических исследований им. В. М. На-

деляева ИФЛ СО РАН приступили к изучению звучащей диалогической речи малочисленных 

этносов Новосибирской области в сопоставлении с интонацией миноритарных народов сопре-

дельных регионов телеутов Кемеровской области и кумандинцев Алтайского края по проекту 

РНФ и Правительства Новосибирской области. Несмотря на то что в отечественной лингвис-

тике изучение живой разговорной речи имеет давнюю традицию, на материале тюркских язы-

ков отсутствуют комплексные интонационные исследования звучащей речи. Существуют от-

дельные исследования ритмомелодики теленгитского диалекта алтайского языка [1–6], ин-

тонации в языке бачатских телеутов [7–9], алтайского [10–15]; монографические работы  

по якутскому [16–18] и хакасскому языкам [19–20]. 

Кумандинцы – одна из древнейших тюркских этнических групп Северного Алтая, отно-

сятся к коренным малочисленным народам РФ, обладают широкими правами и гарантиями по 

сохранению и использованию родного языка. Язык бесписьменный, так как попытки создания 

                                                            

1 Исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного фонда № 24-28-20231, https://rscf.ru/  
project/24-28-20231/ и Правительства Новосибирской области. 
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письменности [21] (в 1933 г. был создан букварь на латинице) по различным причинам не по-

лучают дальнейшего развития. Существуют словари [22–25], краткая грамматика [26] и грам-

матический очерк [27], статья о результатах социолого-лингвистического обследования [28]. 

Вокализм и консонантизм кумандинского языка подробно изучен И. Я. Селютиной методами 

экспериментальной фонетики [29–31]. Некоторые материалы о структуре и функционирова-

нии языка можно увидеть на сайте Лаборатории исследования и сохранения малых языков 

Института языкознания Российской академии наук [32]. Согласно переписи населения 2010 г., 

общая численность этнической группы составляет 2 892 человека. Кумандинским языком  

в разной степени владеют в общей сложности всего 528 человек [32]. 

На сегодняшний день уровень знания родного языка не улучшился, что подтверждается 

нашими полевыми данными. Были определенные трудности с записью кумандинской диало-

гической речи, связанные с поиском двух хорошо владеющих родным языком носителей – 

второй диктор переходил на русский язык или забывал, не мог вспомнить на кумандинском 

какое-нибудь слово. Среди представителей молодого поколения язык практически не исполь-

зуется. 

В статье представлены предварительные результаты анализа экспериментальных данных 

интонации диалогической речи кумандинцев. 

В исследовании мы придерживаемся мнения, что диалог – это акт общения, состоящий 

как минимум из двух реплик – вопроса и ответа. Структуру диалога составляют диалогиче-

ские единства, объединенные по смыслу и формальной взаимосвязанности. Необходимым ус-

ловием правильного ведения диалога является общность языка. Если собеседники говорят  

на разных языках, то диалог невозможен или затруднен. Спонтанная диалогическая речь – 

свободная, она импровизируется во время речевого акта без предварительного определения 

деталей формулировок и зависит от знания материала, владения языковыми средствами, ха-

рактера материала, личности аудитора, его психологического состояния в данный момент. 

Интеррогативность – основной признак диалога. Для успешного диалога между собеседника-

ми должны быть необходимые условия и предпосылки. 

К изучению просодической организации речи исследователи применяют многоаспект-

ные подходы [33–36]. 

Рассматриваемая диалогическая речь – это спонтанная речь кумандинцев красногорско-

го и турочакского говоров. Дикторы: мужчины и женщины, возраст дикторов от 74 до 85 лет, 

билингвы (кумандинский и русский). 

Диалог был записан на диктофон, затем нарезан на отдельные высказывания в програм-

ме Audacity. Получился лингвистический материал общим объемом 250 звуковых файлов. Да-

лее все подготовленные высказывания были подвергнуты акустическому анализу в компью-

терной программе для анализа речи Praat. В иллюстрации представлены частотные элементы 

интонации: основной тон, интенсивность. 

 
Результаты и обсуждение 

 
Специальный вопрос с вопросительным словом ким ‘кто’ в высказывании Сееӊ адыӊ 

ким? ‘Как тебя зовут?’ (рис. 1) характеризуется ровно-восходящей направленностью движе-

ния частоты основного тона (ЧОТ), но при слуховой оценке этого коммуникативного типа вы-

сказывания ведущим коррелятом интонации является интенсивность. Большей интенсивно-

стью выделяется ударный гласный слова сееӊ (табл. 1), далее идет повышение тона к концу 

высказывания. Поскольку спрашивающий хочет узнать имя своего собеседника и ждет ответа  

на свой вопрос, в конце высказывания произошло совмещение функций инклинации, которая 

маркирует вопросительное слово. 
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Рис. 1. Осциллограмма, спектрограмма и интонограмма вопросительного высказывания  

Сееӊ адыӊ ким? ‘Как тебя зовут?’ 
 

Таблица 1  
 

Интонационные показатели вопроса Сееӊ адыӊ ким? ‘Как тебя зовут?’ 
 

Компонент высказывания Интонационный 

параметр Сееӊ адыӊ ким 
Варьирование ЧОТ, Гц 212–226–172 173–200 244–257 

Интенсивность, дБ 82 80 80 
 

Ответная реплика Мениӊ адым Ефросинья ‘Мое имя Ефросинья’ характеризуется ров-

ным плавно-нисходящим тоном (рис. 2). Начало высказывания маркируется сильной интен-

сивностью (табл. 2), в середине идет небольшое понижение, пик интенсивности на третьем 

слоге конечного слова. В данном примере рема – новая информация об имени отвечающего – 

маркирована нисходящим тоном и максимальной интенсивностью. Финальная деклинация 

маркирует конец высказывания. 
 

 
 

Рис. 2. Осциллограмма, спектрограмма и интонограмма ответного высказывания Мениӊ адым 
Ефросинья ‘Мое имя Ефросинья’ 

 

Таблица 2 
 

 Интонационные показатели ответа Мениӊ адым Ефросинья ‘Мое имя Ефросинья’ 
 

Компонент высказывания Интонационный  

параметр Мениӊ адым Ефросинья 
Варьирование ЧОТ, Гц 215–208 233–204 221–188 

Интенсивность, дБ 82 80 83 
 

Вопросительное высказывание Пу қандыҕ ағаш? ‘Это какое дерево?’ характеризуется 

ровно-нисходящей направленностью движения основного тона (рис. 3). Заметим, порядок 
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слов в предложении изменился в отличие от первого высказывания, где вопросительное слово 

стоит на последнем месте. Максимум повышения ЧОТ и интенсивности наблюдается в начале 

высказывания, на втором сегменте фразы небольшое повышение ЧОТ на семь полутонов 

(табл. 3), далее сильное понижение тона с некоторым подъемом на первом слоге конечного слова. 
 

 

 

Рис. 3. Осциллограмма, спектрограмма и интонограмма вопросительного высказывания  

Пу қандыҕ ағаш? ‘Это какое дерево?’ 

 

Таблица 3 
 

Интонационные показатели вопроса Пу қандыҕ ағаш? ‘Это какое дерево?’ 
 

Компонент высказывания Интонационный  

параметр Пу қандыҕ ағаш 

Варьирование ЧОТ, Гц 176–180–160 167–147 101–124–101 

Интенсивность, дБ 82 81 78–62 

 

Интонационный контур ответной реплики Пу чиби-ағаш ‘Это ель’ (рис. 4), которая сле-

довала за вопросом Пу қандый ағаш? ‘Это какое дерево?’ характеризуется понижением ЧОТ  

и постепенным снижением интенсивности к концу высказывания. Поскольку указательное 

местоимение пу ‘это, этот, эта’ маркировано как высоким тоном, так и пиком интенсивности, 

респондент, по всей вероятности, хотел сделать акцент на том, что именно ЭТО дерево явля-

ется елью, а не какое-то другое. Кроме того, последующая пауза может свидетельствовать  

о хезитации и неуверенности говорящего. Интенсивность падает до 73 дБ (табл. 4). 
 

 
 

Рис. 4. Осциллограмма, спектрограмма и интонограмма ответного высказывания  

Пу чиби-ағаш ‘Это ель’ 
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Таблица 4 
 

 Интонационные показатели ответа Пу чиби-ағаш ‘Это ель’ 
 

Компонент высказывания Интонационный  
параметр Пу чиби агаш 

Варьирование ЧОТ, Гц 152–125 138–130 114–90 

Интенсивность, дБ 81 76 73 
 

Вопросительная реплика Чабыйы қандыҕ öӊниҕ? ‘Крыша какого цвета?’ (рис. 5) отмеча-

ется повышением ЧОТ на первом компоненте синтагмы чабыйы. Адресант уточняет какого 

цвета именно крыша, а не что-либо другое. Ровновысокая интенсивность на протяжении всего 

вопроса с падением фразового тона на последнем слоге öӊниҕ (табл. 5). 
 

 
 

Рис. 5. Осциллограмма, спектрограмма и интонограмма вопросительного высказывания  

Чабыйы қандыҕ öӊниҕ? ‘Крыша какого цвета?’ 
 

Таблица 5 
 

 Интонационные показатели вопроса Чабыйы қандыҕ öӊниҕ? ‘Крыша какого цвета?’ 
 

Компонент высказывания Интонационный  
параметр Чабыйы қандыҕ öӊниҕ 

Варьирование ЧОТ, Гц 167–146 151–142–147–140 150–106 

Интенсивность, дБ 82 82 80 
 

Ответная реплика содержит не прямой ответ на заданный вопрос, а уточняющий вопрос 

про цвет крыши, а не материал: Öӊни қандыҕ? ‘Цвета какого?’ (рис. 6). Движение основного 

тона характеризуется ровным понижением тона с перепадом в 38 Гц. Интенсивность на на-

чальном гласном первого компонента высказывания (табл. 6) падает с 83 дБ до 78 дБ. 
 

 
 

Рис. 6. Осциллограмма, спектрограмма и интонограмма вопросительного высказывания  

Öӊи қандыҕ? ‘Какого цвета?’ 
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Таблица 6 
 

 Интонационные показатели вопроса Öӊи қандыҕ? ‘Какого цвета?’ 
 

Компонент высказывания Интонационный  
параметр Öӊи қандыҕ 

Варьирование ЧОТ, Гц 162–144 131–120 

Интенсивность, дБ 83 78 
 

Мелодический контур вопросительной реплики без вопросительного слова, но грамма-

тическим показателем вопросительности которого является частица ба, представлен на рис. 7. 

В вопросе Қызычақ полды ба? ‘Была ли девочка?’ интонационный контур характеризуется 

ровно-восходящим движением тона, а заканчивается крутовосходяще-нисходящим на вопро-

сительной частице ба. Диапазон ЧОТ – 49 Гц. 
 

 
 

Рис. 7. Осциллограмма, спектрограмма и интонограмма вопросительного высказывания 

Қызычақ полды ба? ‘Была ли девочка?’ 
 

Таблица 7 
 

 Интонационные показатели вопроса Кызычақ полды ба? ‘Была ли девочка?’ 
 

Компонент высказывания Интонационный  
параметр Қызычақ полды ба 

Варьирование ЧОТ, Гц 233–194 198–184 210–230–214 

Интенсивность, дБ 82 80 84 
 

Ответная реплика состоит из утверждения пыйди ‘так’. Интонационный контур выска-

зывания характеризуется волнообразным движением ЧОТ (рис. 8) с незначительным пониже-

нием интенсивности к концу высказывания (табл. 8). После паузы ответ повторяется, тем са-

мым еще раз адресант вопроса выделяет, что действительно девочка была на предыдущем ри-

сунке, которую собеседник успел закрыть. 
 

 
 

Рис. 8. Осциллограмма, спектрограмма и интонограмма ответного высказывания Пыйди, 
пыйди, пыйди ‘Так, так, так’ 
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Таблица 8 
 

 Интонационные показатели ответа Пыйди, пыйди, пыйди ‘Так, так, так’ 
 

Компонент высказывания Интонационный 
параметр Пыйди пыйди пыйди пыйди 

Варьирование ЧОТ, Гц 162–214 149–170–155 127–138–107 157–115–140–120 

Интенсивность, дБ 85 82 82–80 83 
 

Заключение 
 

Таким образом, предварительный анализ экспериментального материала показал, что 

интонационное оформление диалогической речи на кумандинском языке характеризуется ва-

риативностью. Наиболее употребительным оказался мелодический рисунок с повышением 

основного тона на рематической части высказывания. Для общего вопроса является характер-

ным восходящий мелодический рисунок, а для высказывания со специальным вопросом – нис-
ходящий.  

В общих вопросах пик интонационного контура приходится на вопросительное слово 

высказывания. Уровень окончания мелодической кривой в вопросах выше по сравнению с ин-

тонационной кривой в утвердительных высказываниях. Если частица ба или предикат не яв-

ляются терминальными, то следующие за ними части речи обычно произносятся с нисходя-

щей интонацией и могут иметь минимальное значение ЧОТ в высказывании. 

В перспективе мы планируем расширить корпус с диалогической речью, а также усилить 

описание общей модели интонационного оформления диалогической речи за счет детализации 

выявленных тенденций с привлечением других близкородственных тюркских языков и стати-

стических данных. 
 

Выражаем глубокую благодарность дикторам-кумандинцам за помощь при сборе лин-
гвистического материала для исследования. 
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A. A. Dobrynina, K. V. Shindrova, A. S. Grigorieva, E. A. Shestera 
 

THE INTONATION OF THE DIALOGUE IN THE KUMANDIN LANGUAGE  
(RESULTS OF THE FIELD RESEARCH)2  

 

The intonation of Turkic languages has practically not been researched yet. In modern society, against the 

background of globalization and the leveling of national characteristics of ethnic groups, the problem of re-

cording, studying, and preserving the cultural characteristics of minority peoples is exceptionally acute. 

This article is the first to examine the intonation of the Kumandin dialogic language. The Kumandin language 

belongs to the East Uyghur branch of the Turkic languages of the Altai language family, has no established writ-

ten tradition, and functions only in oral form, accelerating its disappearance. The relevance of the study arises 

from the increasing interest in the problems of language communication, documentation, and analysis of data on 

endangered languages in Siberia. The analysis is based on field recordings using the Praat computer program. 

According to the results of the analysis of experimental data, interrogative statements in the Kumandin dia-

logic speech, which are the first replica in the structure of the dialog, are characterized by a higher level of the 

end of the melodic curve than in the affirmative statements. The response in the Kumandin language, which is in 

a relative relationship to the preceding interrogative component, is both a structurally communicative and intona-

tionally concluding component of the entire dialogic unit. In incomplete statements, the intonation is clearer and 

brighter. The frequency level in the analyzed interrogative statements is between 106 and 257 Hz. 

One of the phenomena that claims the status of a linguistic universal in the field of intonation studies is the 

raising of the frequency of the main tone or pitch, which is used in most languages to distinguish between inter-

rogative and affirmative intonation. Intonation functions in close interaction with the syntactic and lexico-

grammatical means of the language: the more complete the dialogic statement, the weaker the intonational con-

trast, while a brighter, clearer intonation is observed in incomplete statements. The prospects for further research 

are to deepen the identified tendencies by expanding the body of research and to describe the general model of the 

intonational structure of certain questions as a result of comparing the intonational contours of statements with 

different question words. The intonation of the interrogative part in Kumandin’s dialogic speech is considered for 

the first time. The relevance of the study arises from the increasing interest in the problems of linguistic commu-

nication, documentation, and data analysis of the endangered languages of Siberia. The analysis is carried out 

based on field recordings using the Praat computer program. According to the results of the analysis of experi-

mental data, interrogative statements, which are the first replica in the structure of the dialog, are characterized by 

an upward movement of the tone. 
 

Keywords: intonation, dialogic speech, minority peoples, the language of the Kumandins, Praat 
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