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Формантные показатели «веляризации». Часть I
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблема определения веляризации по акусти-
ческим данным и ее связь с артикуляцией. Цель исследования – выявить диапазон формант, по ко-
торым можно определить веляризацию, а также определить место наивысшей точки локализации 
части спинки языка относительного небного свода при данной артикуляции, моделирующей каче-
ство звучания конкретного консонантного звукотипа. В ходе исследования использовались мето-
дики, применяемые в секторе языков народов Сибири ИФЛ СО РАН (г. Новосибирск) ЛЭФИ им.  
В. М. Наделяева, а также на кафедре иностранных языков АмГУ (г. Благовещенск) ЛЭФИ. Объ-
ектом исследования служит динамическая речь. Предметом изучения является веляризация в язы-
ках разных семей. Материалом для анализа послужили записанные в разное время сотрудниками  
(в том числе и автором данной работы) ЛЭФИ им. В.М. Наделяева статические и динамические МРТ 
и аудиозаписи, сделанные во время и после томографирования от соответствующих носителей. На-
учная новизна и теоретическая значимость исследования: впервые представлена корреляция между 
F2, артикуляцией и слуховым восприятием усилительной артикуляции твердости – веляризацией. 
Материалы и результаты исследования могут быть использованы для разработки учебных пособий 
по общей фонетике, на семинарских занятиях по анализу динамической речи, при написании науч-
ных статей по экспериментальной фонетике. Основные выводы, представленные в данной работе:  
1) акустический эффект веляризации достигается не только в результате подъема задней части спин-
ки языка к мягкому небу у негуттуральных согласных (веляризация), но и межуточной к последней 
трети второй половины твердого неба (предвеляризация); 2) корреляционный анализ соматического 
и акустического материалов позволил выявить зависимость форматных показателей от определен-
ной артикуляции; 3) выявлен возможный диапазон веляризации у согласных – F2 = 1500 Гц – 550 Гц; 
4) в диапазоне от 1500 Гц до 1301Гц на слух веляризация звучит чуть «мягче» – согласный предвеля-
ризованный, чем от 1300 Гц до 550 Гц – консонант веляризованный.

Ключевые слова: экспериментальная фонетика, акустические методы, соматические методы, 
согласные звуки, веляризация, предвеляризация, форманты.
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Abstract. This article discusses the problem of determining velarization from acoustic data and its 
relationship to articulation. The aim of the study is to identify the range of formants by which «velarization» 
can be determined, as well as to determine the location of the highest point of localization of the part of 
the back of the tongue of the relative palatine arch with this articulation, modeling the sound quality of a 
specific consonantal sound type. In the course of the study, the methods used at the V.M. Nadelyaev LFEI of 
the sector of languages of the peoples of Siberia of the IFL SB RAS (Novosibirsk), as well as in the LEFI of 
the Department of Foreign Languages of the AmSU (Blagoveshchensk). The object of the study is dynamic 
speech. The subject of the study is «velarization» in languages of different families. The material for the 
analysis was static and dynamic MRI scans and audio recordings recorded at different times by employees 
(including the author of this work) of the V.M. Nadelyaev LEFI, made on time and after tomography from 
the appropriate media. Scientific novelty and theoretical significance of the study: the correlation between 
F2, articulation and auditory perception of amplifying articulation of hardness – “velarization” is presented 
for the first time. The materials and results of the research can be used to develop textbooks on general 
phonetics, at seminars on dynamic speech analysis, and when writing scientific articles on experimental 
phonetics. The main conclusions presented in this paper are: 1) the acoustic effect of “velarization” is 
achieved not only as a result of lifting the back of the tongue to the soft palate not in guttural consonants 
(velarization), but also between the last third of the second half of the hard palate (prevelarization);  
2) correlation analysis of somatic and acoustic material revealed the dependence of format indicators on 
a certain articulation; 3) a possible range of “velarization” in consonants has been identified – F2 = 1500 
Hz – 550 Hz; 4) in the range from 1500 Hz to 1301 Hz, velarization sounds slightly “softer” by ear –  
a prevelarized consonant than from 1300 Hz to 550 Hz – a velarized consonant.

Keywords: experimental phonetics, acoustic methods, somatic methods, consonant sounds, velarization, 
prevelarization, formants.
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Введение
В общей фонетике проблема веляризации считается решенной. Отмечается, что «… ве-

ляризация – не очень распространённая в различных языках дополнительная артикуляция, 
однако иногда она проявляется достаточно последовательно. Так, в русском языке многие 
твёрдые согласные являются веляризованными, это объясняется необходимостью более 
чёткого противопоставления твёрдых согласных мягким, которые являются палатализо-
ванными» [1]. Л. Р. Зиндер относил ее «… к менее распространенным дополнительным 
артикуляциям …» [2, с. 136]. С точки зрения артикуляции данный тип дополнительной на-
стройки почти единодушно характеризуется как фокус между задней частью спинки языка 
и мягким небом [2–5], «… как будто для произнесения гласных заднего ряда, таких как  
о или u…» [6]. В акустическом – «… эффект “твердости”, обусловленный усиленным ре-
зонированием более низких обертонов…» [3, с. 4], или «…определяется как бемольность, 
т. е. сдвиг вниз или ослабление высокочастотных составляющих…» [1], «… резко понижая 
тон и шум…» [5, с. 73]. 

«Исследование артикуляционного механизма веляризации и фарингализации весьма 
сложно. Единственным объективным методом, применимым в данном случае, является 
рентгенографический» [2, с. 136]. В настоящее время существует три менее опасных для 
здоровья человека метода: цифровое рентгенографирование, магнитно-резонансное томо-
графирование (МРТ) и ультразвуковое исследование (УЗИ). Из трех методов самый без-
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опасный и объективный – МРТ. Кроме того, косвенно веляризацию можно определить по 
данным дентопалатаграфирования.

Современные цифровые акустические программы для анализа речи позволяют быстро 
получить формантные показатели. Чтобы легко определить веляризацию по спектральной 
картине, необходимо знать нужные показатели. Так, в русском языке «… в спектре веля-
ризованных согласных наблюдается усиление в области 1000 Гц» [1]. В работе К. Болла 
русский л, в отличие от невеляризованного, так называемого европейского l, имеет F2 от 
750 Гц до 800 Гц [7, с. 147], у последнего – 1700-2100 Гц [8, с. 28]. Если учесть результаты 
исследования разных авторов, то получается, что по F2 веляризованные согласные в рус-
ском языке находятся в диапазоне от 750 Гц до 1000 Гц. 

Следовательно, определить веляризацию у согласных можно соматическими и акусти-
ческими методами исследования. 

Содержательная часть
На лингвистическом материале сибирских языков накоплен обширный соматический  

и акустический материал (63 идиомы), в котором легко можно найти образцы с веляриза-
цией (например, [9]). При изучении новых идиом не всегда есть возможность провести, на-
пример, МРТ-исследование, единственно возможным и доступным является акустический 
анализ с помощью компьютерных программ. В этом плане сибирские языки, в отличие от 
русского, не рассматривались и на их лингвистическом материале исследований, связан-
ных с веляризацией, почти не проводилось [10].

Для точного описания экспериментальных данных необходимо соотнесение выявлен-
ных спектральных характеристик с визуальным представлением артикуляторной настрой-
ки, сгенерировавшей соответствующий акустический сигнал, при обязательном контроле 
и корректировке выводов методом аудиовизуального наблюдения экспериментатора, а так-
же дикторов, участвующих в эксперименте (если есть возможность). Только придержива-
ясь указанного триединства, комплексности методических подходов, можно обеспечить 
соблюдение научного принципа, точность и достоверность при интерпретации инструмен-
тальных данных. В своем исследовании мы стараемся придерживаться этого.

Для анализа были взяты звуки, у которых выявлена веляризация по статическому или 
динамическому МРТ3. Для акустического анализа использовались основная (во время 
съемки МРТ) и контрольная (после МРТ) аудиозаписи слов, в которых были зафиксирова-
ны искомые фоны.

Ранее при изучении вокальных настроек на большом массиве экспериментального ма-
териала по разным языкам была выявлена зависимость формантных показателей от уклада 
спинки языка относительно небного свода [11, 12], для определения согласных артикуля-
ций были внесены изменения, представленные в табл. 14.

3 Соматические данные получены методом динамического магнитно-резонансного томографирования 
(МРТ) с использованием установки Philips Achieva Nova Dual 1.5 T в 2014 г. в Лаборатории медицинской 
диагностики Института «Международный томографический центр» СО РАН (МТЦ СО РАН). Анализ экс-
периментального материала осуществлялся в Лаборатории экспериментально-фонетических исследований 
им. В.М. Наделяева Института филологии СО РАН (ЛЭФИ ИФЛ СО РАН), по принятым в ней методикам.

4 Возможна погрешность ±20 Гц.
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Таблица 1
Проекция участка спинки языка на небный свод

Формантное соответствие5

1 7.1-7.2 7.3 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3
2 3000-2600 2599-2200 2199-1800 1799-1501 1500-1301 1300-1200 1199-900 899-5505

3 ̡ / бб ʲ(б) [ d

4 bc с d e
5 с е

Примечание: 1-я строка – индексы нёбного свода (сегментируем твердое нёбо условно на две 
части (рис. 1-2 [13]) – переднюю (индекс 7) и заднюю (индекс 8) [3, с. 8] и каждую еще на три рав-
ные части (индекс 7.1, 7.2, 7.3 и 8.1, 8.2, 8.3), также мягкое нёбо на две части – переднюю (индекс 9)  
и заднюю (индекс 10); в передней части мягкого нёба выделяем три части: первая – 1/5 от нее, индекс 
9.1; вторая – 2/5, индекс 9.2; третья – 2/5, индекс 9.3); 2-я – диакритика; 3-я – диапазоны второй фор-
манты (F2, Гц); 4-я – участки спинки языка по В. М. Наделяеву [14, 1980] (b – передней, с – средний, 
d – межуточный6, е – задний); 5-я – участки спинки языка при традиционном подходе (с – средний, 
е – задний) 

Рис. 1. Схема речевого аппарата Рис. 2. Схема активных и пассивных органов речи

Примечание: Активные органы речи (обозначены строчными латинскими буквами и римскими 
цифрами): нижняя губа (I) – губные (лабиальные); спинка языка (II), (контур a–g) – язычные соглас-
ные: кончик языка (а) – переднеязычные кончиковые (апикальные), вершинковые (какуминальные), 
отогнутовершинковые (ретрофлексные) согласные; передняя часть спинки языка (b) – переднеязыч-

5 Было внесено уточнение: вместо 600 Гц крайняя правая граница изменена на 550 Гц.
6 В традиционной фонетике принято выделять только три части спинки – переднюю, среднюю, заднюю. 

Но анализ большого экспериментального материала по языкам народов Сибири показал высокую частот-
ность настроек гласных и согласных звуков, образующихся при активной работе межуточной части спинки 
языка [14, с. 30], которая определяется следующим образом: вся спинка языка делится на три части; пер-
вая, прилегающая к кончику языка, – передняя; часть, оставшаяся после выделения передней части, снова 
делится на три: среднюю, межуточную и заднюю (можно привести вспомогательные формулы: b = ag : 3; 
c = d = e = (ag –b): 3, где а – кончик языка, g – точка, разграничивающая спинку и корень языка). Межуточ-
ноязычные согласные имеют постоянную «слабопалатализованную» окраску.
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ные спинковые (дорсальные) согласные; средняя часть спинки языка (c) – среднеязычные согласные; 
межуточная часть спинки языка (d) – межуточноязычные согласные; задняя часть спинки языка (e) 
– заднеязычные согласные; корень языка (f; III), (контур g–i) – корнеязычные согласные (см. ниже: 
верхне- и нижнефарингальные согласные); мягкое нёбо (IV) – мягконёбные (велярные) согласные; 
маленький язычок (V) – язычковые (увулярные) согласные; надгортанник (VI) – надгортанниковые 
(эпиглоттальные) согласные; подвижные стенки верхней, точнее, средней части глотки (фаринкса), и 
средне-верхняя часть корня языка (VII) – верхнеглоточные (верхнефарингальные); подвижные стен-
ки нижней части глотки (фаринкса) и средне-нижняя часть корня языка (VIII) – нижнеглоточные 
(нижнефарингальные) согласные; складки в гортани (IX) – гортанные (ларингальные): пликальные 
(глоттальные), вестибулярные, эпиглоттальные. Пассивные органы речи (обозначены арабскими 
цифрами): верхняя губа (1) – губные; край верхних передних зубов (2) – краезубные; задняя (линг-
вальная) поверхность передних верхних зубов (3) – зазубные; передний (дентальный) склон альве-
олярного валика (от корней передних верхних зубов до гребня альвеол) (4) – переднеальвеолярные 
(~ преальвеолярные); гребень альвеол (5) – альвеолярные; задний (лингвальный) склон альвеоляр-
ного валика (6) – заднеальвеолярные (~ постальвеолярные, заальвеолярные); передняя часть твёрдо-
го нёба (первая половина твёрдого нёба от основания альвеолярного валика до середины твёрдого 
нёба) (7) – переднетвёрдонёбные; задняя часть твёрдого нёба (вторая половина твёрдого нёба от 
середины твёрдого нёба до мягкого нёба, условно отграниченного перпендикуляром, опущенным 
из конца нёбной кости) (8) – заднетвёрдонёбные; передняя часть мягкого нёба (первая половина) (9) 
– переднемягконёбные; задняя часть мягкого нёба (вторая половина до кончика маленького язычка) 
(0) – заднемягконёбные; задняя стенка зевной части глотки – пассивно-верхнеглоточные (пассивно-
верхнефарингальные) согласные [13, 2008].

Анализ большого массива соматического материала, записанного от носителей разных 
языков, позволил установить, что веляризация образуется в результате подъема не только 
задней части спинки языка к мягкому небу, но и межуточной (при традиционном подходе 
– средне-задней) ко второй половине твердого неба, смежный участок с мягким небом7 
(рис. 3). По акустическим данным этой артикуляции соответствует следующий диапазон 
формантных показателей F2 (табл. 1), например: F2 = 1368 Гц (рис. 4).

Рис. 3. Статический МРТ. Инициально-превокальный согласный в слове жэбэ ‘ржавчина’ 
в аларском диалекте бурятского языка: щелевой переднеязычный умереннодорсальный альвеолярный 

узко-плоскощелевой нелабиализованный сильновеляризованный (d8.3 = 1500 Гц – 1301 Гц8) 
неувуларизованный радиксализованный эйективный неназализованный – [@џdѴј] 

7 Термин «веляризация» в данном случае не отображает реального положения спинки языка относитель-
но небного свода, поэтому следует ввести для данной артикуляции новый термин, который более точно 
показывает рассматриваемый тип усилительной артикуляции. Так как это небольшой участок твердого 
неба перед мягким, то следует дать название – предвеляризация, а согласный предвеляризованный (диа-
критический знак – « [ » – верхний индекс справа от основной буквы). Предвеляризация – «огрубление» 
звучания твердой консонантной настройки, но не такое сильное как при веляризации.

8 Показатель F2. определяется по табл. 1.
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ж э б э
@Ѩd vВб3і 1ќу В2ѓѨ

Рис. 4. Основная запись. Осциллограмма, спектрограмма и ЧОТ инициально-превокального 
согласного [@dѨ] в слове жэбэ ‘ржавчина’ аларского диалекта бурятского языка: F2 = 1368Гц 

(стационарный участок)

При определении веляризации только по формантам у сонорных возникает проблема: 
у губно-губного [2d]7 и переднеязычных [nd], [Dd], [rd] есть гуттуральные9 антиподы [7]10 
(рис. 5) и [b], [l], [ʁ] (соответственно), у которых формантная картина будет похожа (табл. 
2). На слух же такие согласные легко отличить, у последних «картавое» произношение. 
Сложность все же возникает у настройки типа «n». Кроме того, что фиксируются перед-
неязычная веляризованная настройка [nd] (рис. 6–7) и гуттуральная [b] (рис. 8–9), выявлен 
переднеязычный согласный с акустическим эффектом гуттуральности [<иd] (рис. 10–13). 
На слух такие согласные воспринимаются как гуттуральные, но по факту переднеязычные 
(квазигуттуральные) [17]. Для гуттурального и квазигуттурального «n» на артикуляцион-
ном уровне констатируется общая характеристика – радиксализация11. Судя по личным 
мускульным ощущениям, в производстве этих фонов принимают участие черпалонадгор-
танные складки – легкое сужение. Анализ звукового материала не дал особого различия, 
связанного с артикуляцией у гуттуральных и квазигуттуральных. На слух последние вос-
принимаются как более «гнусавые», чем переднеязычные носовые.

9 Гуттуральными согласными принято считать звуки, образованные в гортанно-глоточной части «от нёб-
ных до ларингальных, включая увулярные, фарингальные и эпиглоттальные» [5, с. 119]. В справочнике  
А. Л. Трахтерова «Английская фонетическая терминология» [4, с. 106] под гуттуральными понимаются  
«1) гортанный, горловой; 2) велярный, задненёбный. Термин обобщает группу артикуляций, происходя-
щих в глубине речевого аппарата, т.е. в гортани (ларингальные) или в полости глотки (фарингальные). 
Часто относится и к согласным звукам заднеязычно-велярного образования». Что, собственно, совпадает с 
предыдущим определением. «Фонетисты Сибири дополнительно к традиционной классификации включа-
ют в группу гуттуральных согласных межуточноязычные и средне-межуточноязычные артикуляции, выяв-
ленные в ходе массовых фронтальных экспериментально-фонетических исследований сибирских языков 
различного генезиса и типологии» [16, с. 230-231]. В настоящей работе мы не разделяем точку зрении  
И. Я. Селютиной, не включаем в гуттуральный ряд средне-межуточноязычные артикуляции, относя их 
к группе среднеязычных согласных. Таким образом, гуттуральные противопоставлены по месту образо-
вания переднеязычным, такие антиподы. Кроме того, эти две группы четко противопоставлены на слух.

10  Имеет два смычных фокуса: первый – губно-губной, второй – заднеязычно-верхнекорнеязычный / 
велярно-увулярный (при взаимной активности-пассивности артикулирующих органов).

11 Радиксализация (от лат. radix ‘корень’; radix linguae ‘корень языка’), корнезация (радиксальность), 
т.е. оттянутость корня языка к задней стенке фаринкса (от основного символа с правой стороны нижним 
индексом +), в зарубежных работах +ATR, отсутствие -ATR, правда следует уточнить, что в них эта харак-
теристика дается только для вокальных настроек [18, s. 185–204; 19, 20, 21].
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Рис. 5. Рентгеносхема звука [7] в медиальной поствокально-преназальносонантной позиции 
–V[C]M- в слове аңма ‘со зверем’ шорского языка [15, с. 109]

Рис. 6. Статический МРТ. Финально-поствокальный согласный в сибирскотатарском слове қан 
‘кровь’: смычный переднеязычный апикально-слабодорсальный дентально-альвеолярный 

плосколабиализованный умеренновеляризованный (d8.3 = 1550 Гц – 1301 Гц) неувуларизованный 
эйективный назальный – [<ўdЯ]

Таблица 2
Соответствие веляризованных сонорных гуттуральным

Веляризованные С акустическим эффектом 
гуттуральности Гуттуральные

[md] [7]
[nd] [nиd] [b]
[ld] [l]
[rd] [ʁ]

қ а н
 ]њяу z vн(Фd

4ѣ Еd

5)Ѩ (<ѪѢ <ќ)dѪ

Рис. 7. Контрольная запись. Осциллограмма, спектрограмма и ЧОТ финально-поствокального 
согласного [(<ѪѢ<ќ)Ѫ] в слове қан ‘кровь’ сибирскотатарского языка: F2 = 1477 Гц 

(стационарный участок)
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Рис. 8. Кадр из динамического МРТ. Финально-поствокальный согласный в сургутском слове соң 
‘угол’: смычный межуточноязычно-верхнекорнеязычный мягконебный (велярный) 

(def19.2 = 1199 Гц – 900 Гц) круглолабиализованный (узкая щель) твердый сильнорадиксализованный 
инъективный назальный – [YЮ+/lЮ+]

с о ң
Aу vнФ (bѪѢ bќ)Ѫ

Рис. 9. Контрольная запись. Осциллограмма, спектрограмма и ЧОТ финально-поствокального 
согласного [(bѪѢbќ)Ѫ] в слове соң ‘угол’ сургутского диалекта хантыйского языка: F2 = 1021 Гц 

(стационарный участок)

Рис. 10. Кадр из динамического МРТ. Финально-поствокальный согласный в сургутском слове паң 
‘палец большой’: смычный переднеязычный какуминальный альвеолярный дентализованный 

слабовеляризованный (d9.1 = 1300 Гц – 1200 Гц) неувуларизованный радиксализованный 
инъективный назальный – [<Ѡdѳ+]
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п а ң
0ѱу vн(Е5ѣ ЕѪ)Ѫ (<иѢ <иќ)d

Рис. 11. Контрольная запись. Осциллограмма, спектрограмма и ЧОТ финально-поствокального 
согласного [(<иѢ<иќ)d] в слове паң ‘палец большой’ сургутского диалекта хантыйского языка: 

F2 = 1295 Гц (стационарный участок)

Рис. 12. Статический МРТ. Финально-поствокальный согласный в слове тың ‘очень’ 
сибирскотатарского языка: смычный переднеязычный апикально-слабодорсальный дентально-
альвеолярный плосколабиализованный умеренновеляризованный (d9.1 = 1300 Гц – 1200 Гц) 

неувуларизованный эйективный назальный – [(<ў/<џ)d
Я
]

т ы ҥ
:џd   y v(ез3Ѣнез3)

d v(<иѪѢ <иќу)Ѫ

Рис. 13. Осциллограмма, спектрограмма и ЧОТ финально-поствокального согласного [v(<иѪѢ<иќу)Ѫ] 
в слове тың ‘очень’ сибирскотатарского языка: F2 = 1297 Гц (стационарный участок)



57

АЛТАИСТИКА  № 1 (12) 2024 

Другая проблема, с которой пришлось столкнуться при определении веляризации по 
формантам у «n», – это позиция в слове и комбинаторное окружение. На кадре из дина-
мического МРТ у сонорного согласного веляризация не фиксируется: согласный смычный 
переднеязычный апикальный альвеолярный плосколабиализованный (узкая щель) ней-
тральный неувуларизованный инъективный назальный – [<ўЯ] (рис. 14). В этом же слове по 
акустическим данным у рассматриваемого звука в постпозиции к веляризованному глас-
ному [12, с. 226–242] смежная 1/3 фонации сонорного имеет веляризованную окраску (F2 = 
1128 Гц), а 2/3 приглушенную, но без веляризации (F2 = 1624 Гц) (рис. 15). Таким образом, 
получается, что дополнительную артикуляцию у согласного по формантам следует опре-
делять по долгому компоненту.

Рис. 14. Кадр из динамического МРТ. Финально-поствокальный согласный [<ўЯ] 
в слове Оӽэн Аган (название реки) сургутского диалекта хантыйского языка: 

переднеязычный апикальный альвеолярный плосколабиализованный нейтральный назальный

о ӽ э н
z vн(Фdѣ Фd)Ѫ i vнФѱd (v<Ѣ <ќѪу)Ѩw

Рис. 15. Контрольная запись. Осциллограмма, спектрограмма и ЧОТ финально-поствокального 
согласного [(v<Ѣ<ќѪу)Ѩ] в слове Оӽэн Аган (название реки) сургутского диалекта хантыйского 

языка: F2 = 1128 Гц (звонкий участок), F2 = 1624 Гц (приглушенный компонент)
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Заключение
Веляризация как дополнительная артикуляция усиливает твердость не у палатализо-

ванных, мягких12 (твердых) согласных.
Акустический эффект веляризации достигается не только в результате подъема задней 

части спинки языка к мягкому небу не у гуттуральных согласных (веляризация), но и ме-
жуточной к последней трети второй половины твердого неба (по Новосибирской фонети-
ческой школе) или при традиционном подходе: дополнительный щелевой фокус образу-
ется между задней частью спинки языка и мягким небом и смежным участком твердого 
(предвеляризация). Корреляционный анализ соматического и акустического материала 
позволил выявить зависимость форматных показателей от определенной артикуляции.  
В результате были выявлены примерные крайние показатели на динамическом спектре  
у веляризованных согласных: левая точка – 1500 Гц, правая – 550 Гц. Таким образом, вы-
явлен возможный диапазон «веляризации» у согласных – F2 = 1500 Гц – 550 Гц. В диапазоне 
от 1500 Гц до 1301Гц на слух веляризация чуть «мягче» – согласный предвеляризованный, 
чем от 1300 Гц до 550 Гц – консонант веляризованный.

Веляризация у сонорных и звонких согласных определяется по F2 на стационарном 
участке.

При определении веляризации у настройки типа «n» возникает сложность, так как 
кроме того, что фиксируются переднеязычная веляризованная настройка типа «nd» и гут-
туральная типа «ŋ», выявлена переднеязычная с акустическим эффектом гуттуральности 
«<иd». Последняя на слух воспринимается как гуттуральная, но по факту переднеязычная. 
Такие согласные мы назвали квазигуттуральными. По F2 особых различий в диапазоне по-
казателей между тремя консонантами типа «nd», «b» и «<иd» не отмечается. 
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