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В статье представлены результаты исследования соотношения зрительного и слухового вос-
приятия основных гласных звуков халхаского диалекта современного монгольского языка. 
Для определения этого соотношения были проведены два эксперимента: акустический и экс-
перимент по звуко-цветовым ассоциациям. В акустическом эксперименте приняли участие 
дикторы-женщины (n = 3) и дикторы-мужчины (n = 3), которые произнесли по 7 кратких 
и 7 долгих гласных. На основе этих записей была сформирована база данных, включающая 
в общей сложности 84 звуковых файла, которые затем были проанализированы с помощью 
программы Praat. В эксперименте по звуко-цветовым ассоциациям приняли участие 450 ин-
формантов, из которых 84 % были носителями монгольского языка и 16 % — иностранцами. 
Участники сформировали около 12 600 звуко-цветовых ассоциаций, на основе которых были 
проанализированы тенденции ассоциаций для каждого звука. 
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This article presents the results of a study on the relationship between the visual and auditory percep-
tion of the main vowel sounds in the Khalkha dialect of modern Mongolian. To determine this rela-
tionship, two experiments were conducted: an acoustic and a sound-color association experiment. 
Three female and three male speakers participated in the acoustic experiment, each pronouncing 
seven short and seven long vowels. Based on these recordings, a database was created, comprising a 
total of 84 audio files, which were analyzed using the Praat program. A total of 450 informants par-
ticipated in the sound-color association experiment, 84 % of whom were native Mongolian speakers, 
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and 16 % were foreigners. Participants formed approximately 12,600 sound-color associations, which 
were then analyzed to identify trends for each sound. 
Key words: Mongolian language; Khalkha dialect; vowel perception; sound-color association; 
acoustic analysis. 
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1. Введение 
Лингвисты, психологи и когнитологи исследуют взаимосвязь между зву-

ками языка и их значением различными методами. Эта область знаний относится 
к одному из недостаточно изученных направлений лингвистики, называемому 
фоносемантикой. В этом контексте используется термин «звукосимволизм», 
и в настоящее время вышеупомянутый термин применяется для обозначения 
«эмоциональных ассоциаций со звуками» или для обозначения связи между зву-
ками и ощущениями слушателей или говорящих. Звуко-цветовые соответствия 
представляют собой особый аспект символики и восприятия звуков (Potapova, 
Potapov, Pomerantsev 2023). 

В монографии «Фоносемантика: опыт междисциплинарного исследова-
ния», опубликованной в 2022 году, термин «звуковой символизм» объясняет сле-
дующие три понятия: (1) то же, что «звукоизобразительность»; (2) подвид иконич-
ности, способ имитации, не основанный на акустическом сходстве; (3) связь 
между звуковым образом слова и значением (образными представлениями, цве-
том, эмоциями и ощущениями), например ассоциация /i/ c малым размером пред-
метов, а /a/ — с большими, а также /i/ со светлыми тонами, а /o/ — с темными 
(Флаксман, Ткачева, Седёлкина 2022). 

В 1942 году Р. Якобсон впервые попытался научно обосновать связь звука 
и цвета. По мнению Р. Якобсона, «цветовую окраску» имеют только гласные. 
Г. Н. Иванова-Лукьянова, соглашаясь с вышеназванным автором, считает, что 
«ахроматизм / хроматизм — главное отличие восприятия гласных и согласных: 
компактные (задненёбные) максимально удалены от оси “черный — белый”; вы-
сокие (зубные передние и средненёбные) связываются с белым, желтым, зеле-
ным цветом; низкие (губные и задненёбные) — с черным, синим и красным» 
(Иванова-Лукьянова 1966: 137–138). 

Механика произнесения звуков речи наиболее наглядно описана Г. Н. Ивано-
вой-Лукьяновой. Голосовой резонатор человека неоднороден, и разные его части 
издают различные звуки: задняя часть голосового резонатора издаёт низкие звуки, 
а передняя — высокие. Таким образом, звуки условно делятся на низкие и высокие. 
Когда язык оттянут назад и передняя часть резонатора свободна, образуются низкие 
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звуки. При приближении языка к зубам и свободной задней части резонатора обра-
зуются звуки высокой тональности (Там же). 

По мнению того же автора, высокие звуки при восприятии большинством 
реципиентов ощущаются как «светлые», а низкие, наоборот, как «тёмные». 
Также существует дифференциация гласных звуков на плоские и округлые (или 
лабиализованные) звуки. Гласные звуки /о/ и /у/ относятся к округлым. Округлые 
звуки воспринимаются как более «тёмные», глубокие, тяжёлые и грубые, чем 
плоские звуки. На основе исследований звуковой символики делается вывод, что 
высокие («светлые») звуки противопоставляются низким («темным»). Поэтому 
лабиализованные звуки создают ощущение тяжести, глубины и широты (Пота-
пова, Потапов, Померанцев 2023). 

Одним из лингвистов, который внёс существенный вклад изучение влияние 
звуков на восприятие человека, является А. П. Журавлев, исследовавший, как раз-
ные звуки могут вызывать различные эмоциональные реакции, психологические 
состояния и даже физиологические изменения. Его работы помогли более чётко 
осознать, что звуки не только передают информацию, но и могут оказывать глу-
бокое воздействие на наше восприятие и эмоции. Работы Журавлева оказали зна-
чительное влияние на взгляды многих лингвистов, поскольку он стал одним 
из первых, кто разработал методику фоносемантического анализа текста, заложив 
основы экспериментальной работы в этой области. На основе проведенных иссле-
дований А. П. Журавлев пришёл к выводу, что «звуки речи содержательны и зна-
чимы. Эта фонетическая значимость, конечно, отличается от привычного для нас 
лексического значения слова. Лексическое значение связано с понятием или пред-
метом. Например, предмет называется стол, действие обозначается словом бе-
жать, а признак — словом большой. Фонетическая же значимость — это всего 
лишь впечатление от звука» (Журавлев 1991) (см. об этом также [Померанцев 
2020]). А. П. Журавлев проводил исследование по гласным звукам русского 
языка, и им применялись следующие три методики (Журавлев 1974): 

 В первом случае испытуемым предъявлялись гласные, и они свободно 
называли наименование цвета предъявленного звука. 

 Во втором варианте оба списка — и звуков, и цветонаименований — 
были фиксированными, предлагалось каждому из звуков приписать одно, 
и только одно, из предъявленных названий цветов. 

 И в третьей процедуре респонденты работали с фиксированным набором 
цветов, теперь уже представленных в виде окрашенных в соответствующий цвет 
карточек (Пугачева, Дымшиц, Кулакова 2003). 

В современной науке метод, разработанный А. П. Журавлевым, получил 
дальнейшее развитие благодаря высокому уровню компьютерных технологий 
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и интернета, что позволило получить более обоснованные выводы. Например, ис-
следователи используют системы цветового пространства, такие как CIElab 
и RGB color picker, для сбора подробной информации о выборе цвета. Благодаря 
интернету они могут привлекать гораздо больше участников и делать надежные 
и качественные выводы на основе больших данных (БД). Один из примеров — 
анализ гласных английского языка, проведенный исследователем Врембел в 2009 
году, с использованием специально разработанной компьютерной программой, 
основанной на третьем методе Журавлёва. В рамках исследования участникам 
предлагалось прослушать гласные в случайном порядке, а затем выбрать соответ-
ствующий цвет из 11 карточек основных цветов, отображаемых на экране 
(Wrembel 2009). Интересно, что данный эксперимент был проведен среди поль-
ских студентов и его результаты совпали с результатами предыдущих исследова-
ний английских гласных, как указано в заключительном разделе исследования. 

В последние годы наблюдается растущая тенденция проводить подобные 
эксперименты онлайн. Например, исследование гласных голландского языка, 
проведенное Кристиной Каскли и ее соавторами, подтвердило, что этот метод 
привлечения участников в основном через интернет и путем рекламы на телеви-
зионных каналах, может быть использован в исследованиях подобного рода. 
В эксперименте Каскли в итоге приняли участие более 1000 испытуемых. Один 
из передовых аспектов этого исследования заключается в том, что вместо огра-
ничения выбора цвета несколькими цветами с числами на заднем плане участ-
ники могут работать с цветовой электромагнитной картой, используя RGB color 
picker, и отвечать, отмечая точки цвета, соответствующие гласным (Cuskley et al. 
2019). Хотя в исследовании Врембел указывается, что несинестеты, предполо-
жительно, не нуждаются в таких детальных цветовых характеристиках, по-
скольку, в отличие от синестетов, не сообщают о каких-либо специфических цве-
товых визуальных впечатлениях (Wrembel 2009). 

Таким образом, эксперименты по ассоциации звука и цвета в звукосимво-
лизме с течением времени становятся все более точными и разнообразными, 
а компьютерные технологии и интернет помогают нам обрабатывать БД. 

 
2. Характеристика материала и методов исследования 
Мы рассмотрели теоретические основы фоносемантики, включая исследо-

вания звукосимволизма и кросс-модальных ассоциаций в различных языковых 
контекстах. На основе этого анализа мы провели исследование на материале 
монгольского языка. 

Данное исследование включает в себя эксперимент, состоящий из двух ос-
новных частей: 

1) акустический эксперимент; 
2) эксперимент по звуко-цветовой ассоциативности. 
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3. Результаты исследования и их обсуждение 
3.1. Акустический эксперимент 
В проведенном нами акустическом эксперименте основные 7 долгих 

и 7 кратких гласных были произнесены тремя дикторами-мужчинами и тремя 
дикторами-женщинами, говорящими на халхаском диалекте современного мон-
гольского языка, на основе которого развивался современный литературный 
монгольский язык. В дальнейшей нашей работе эти результаты были использо-
ваны для формирования базы данных, включающей 84 аудиозаписи. Был прове-
ден акустический анализ этих 84 записей с помощью программы Praat, собирая 
значения F1, F2 и длительности каждого звука. 

Все гласные были произнесены дикторами в лаборатории Экспериментально-
исследовательского центра Монгольского государственного университета с исполь-
зованием профессионального фиксированного динамического микрофона марки 
Rode и аудиомикшерного пульта марки Yamaha. Запись проводилась при помощи 
программного обеспечения Adobe Audition на настольном компьютере марки Dell. 
Микрофон и динамик находились на расстоянии 15 см друг от друга. В Таблице 1 
представлена информация о дикторах, принимавших участие в исследовании. 

Таблица 1. Информация о дикторах 
№ Информация Диктор 1 Диктор 2 Диктор 3 Диктор 4 Диктор 5 Диктор 6 
1 Возраст 57 57 33 33 25 23 
2 Пол Мужской Женский Мужской Женский Мужской Женский 
3 Национальность Халх Бурят Халх Халх Халх Баяд 

4 Место рожде-
ния 

Улан-Ба-
тор, 1966 Тув, 1966 Улан-Батор, 

1991 
Завхан, 

1990 
Улан-Батор, 

1999 
Улан-Батор, 

2000 

5 
Срок прожива-
ния в Улан-Ба-
торе 

35 35 33 16 25 8 

6 Иностранный 
язык Русский – Английский Китайский 

и русский Английский 
Русский,  

английский, 
персидский 

7 Профессия Водитель Медсестра Программист Историк 
Админи-
стратор  
бизнеса 

Между–
народные 
отношения 

 
3.2. Эксперимент по звуко-цветовой ассоциативности 
Эксперимент по звуко-цветовой ассоциативности включает два этапа — 

очный (офлайн) и онлайн, и если рассматривать оба этапа в целом, то в нем при-
няли участие 450 человек в возрасте от 10 до 80 лет. 

3.2.1. Очный эксперимент по звуко-цветовой ассоциативности 
В первом этапе — очном эксперименте — приняли участие 118 учащихся 
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старших и средних классов школ № 21 и № 68 Улан-Батора, Монголия. Все участ-
ники — носители современного монгольского языка. Эксперимент был проведён 
в защищённой от посторонних шумов школьной аудитории. Для проведения иссле-
дования были отобраны 28 аудиозаписей, содержащих звуки, произнесённые дик-
торами № 4 и № 5. Участники внимательно прослушивали 28 кратких и долгих 
гласных звуков, произнесённых диктором-женщиной № 4 и диктором-мужчиной 
№ 5, после чего осуществляли выбор ассоциируемого цвета из следующего фикси-
рованного списка: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиоле-
товый, белый, чёрный, а также другие возможные варианты цвета. После прослу-
шивания каждого звука участники заполняли анкету. 

На данном этапе эксперимента (в очной форме) мы использовали второй 
метод Журавлёва, основанный на принципе прослушивания гласных и выбора 
из предложенных названий цветов. Также был применен метод Н. Д. Померан-
цева, предложенный в 2020 году, который позволял участникам свободно запи-
сывать свои ассоциации, если цвет, с которым у них возникала ассоциация, от-
сутствовал в фиксированном списке цветов. 

Учащимся школ было предложено прослушать долгие и краткие гласные 
в том же порядке, что и И, Э, А, О, У, Ө, Ү от шести информантов, принимавших 
участие в акустическом эксперименте, мужчин и женщин. Анкета была вручена 
каждому и заполнялась по принципу выбора из перечня названия цвета в следу-
ющем порядке: чёрный, красный, зелёный, синий, белый, оранжевый, жёлтый 
и другие. Перед заполнением анкеты участникам эксперимента предлагалось 
внимательно прослушать гласные и выбрать конкретный цвет из списка задан-
ных цветов, причём этот вопрос был написан в каждом разделе, соответствую-
щем каждой гласной. 

3.2.2. Онлайн-эксперимент по звуко-цветовой ассоциативности 
На втором этапе — в онлайн-эксперименте — мы в основном следовали 

принципам, использованным Врембел (2009). Эксперимент проводился с помощью 
специального веб-сайта, разработанного канд. филол. наук Л. В. Мотовских, вы-
пускником кафедры прикладной и экспериментальной лингвистики МГЛУ. Как и в 
случае с исследованием голландского языка (Cuskley et al. 2019), ссылка на этот 
сайт распространялась в социальных сетях, чтобы охватить как можно больше 
участников. Доступ к эксперименту на веб-сайте можно получить по ссылке 
https://motovskikh.ru/mongolian_vowels/#ru (Motovskikh 2024). На веб-сайте по-
вторно использовались записи долгих и кратких гласных халхаского диалекта со-
временного монгольского языка, использованные (диктор-женщина № 4 и диктор-
мужчина № 5) в первом очном формате эксперимента. Гласные воспроизводились 
в случайном порядке, и участникам предлагалось выбрать ассоциируемые цвета 
из 12 квадратов, представляющих основные цвета: красный, оранжевый, желтый, 
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зеленый, голубой, синий, фиолетовый, розовый, коричневый, черный, серый и бе-
лый. Участники выбирали ассоциируемые цвета, нажимая на соответствующие 
квадраты. В этом этапе эксперимента приняли участие 253 носителя монгольского 
языка и 78 иностранцев. Среди монгольских участников было 83 мужчины и 170 
женщин, среди иностранных участников — 35 женщин и 43 мужчины. 

3.3. Результаты эксперимента 
Учитывая базу данных всех записей, основные гласные звуки современ-

ного монгольского языка в соотношении формант F1 и F2 выглядят так, как пока-
зано на графиках 1–4 (Рис. 1). 

 
 

 
 

 
 
Рис. 1. Основные гласные звуки современного монгольского языка  

в соотношении формант F1 и F2 
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На основе этих данных можно провести классификацию (см. Табл. 2). 
По сравнению с классификациями гласных халхаского диалекта современного 
монгольского языка предыдущих исследований наши данные в значительной сте-
пени соответствуют выводам экспериментально-фонологических исследований 
гласных, проведенных после 2000 года. В современном монгольском языке звук 
/i/, /i:/ относится к переднему ряду, негубным и узким. Звук /e/ также относится 
к переднему ряду, негубным, узким. Звук /a/ относится к среднему ряду языка, не-
губным и широким. Звуки /u/, /u:/, /o/, /o:/, /ө/, /ө:/ относятся к заднему ряду, губ-
ным, узким. Звуки /ɔ/, /ɔ:/ относятся к заднему ряду, губным и широким. 

Таблица 2. Классификация гласных монгольского языка 

Классификация 
Гласные звуки  
переднего ряда 

Гласные звуки  
среднего ряда 

Гласные звуки  
заднего ряда 

Губные Негубные Губные Негубные Губные Негубные 

Узкие Краткие  i e   u o ө  
Долгие  i: e:   u: o: ө:  

Средние Краткие       
Долгие       

Широкие Краткие    a ɔ  
Долгие    a: ɔ:  

 
Кроме этого, учитывая наличие базы данных по долгим и кратким гласным, 

мы произвели измерение их длительности. Общие результаты приведены в Таб-
лице 3, из которой следует, что краткие гласные у дикторов-мужчин имеют продол-
жительность от 0,293 до 0,441 сек., а у дикторов-женщин — от 0,251 до 0,459 сек. 
Долгие гласные у дикторов-мужчин имеют продолжительность от 0,458 до 0,777 
сек., а у дикторов-женщин — от 0,498 до 0,757 сек. Таким образом, в ходе акусти-
ческого эксперимента с участием трех мужчин и трех женщин, носителей хал-
хаского диалекта современного монгольского языка, можно сделать вывод о том, 
что долгие гласные в монгольском языке в среднем в 1,5 раза длительнее кратких. 
Этот вывод также соответствует результатам предыдущих исследований длитель-
ности гласных в современном монгольском языке. 

Таблица 3. Длительность гласных монгольского языка 
Дикторы-мужчины, 
краткие гласные 

Дикторы-мужчины, 
долгие гласные 

Дикторы-женщины, 
краткие гласные 

Дикторы-женщины, 
долгие гласные 

IPA Длительность IPA Длительность IPA Длительность IPA Длительность 
[i] 0,301–0.48 [i:] 0,58–0,687 [i] 0,382–0,459 [i:] 0,559–0,757 
[e] 0,293–0,465 [e:] 0,531–0,777 [e] 0,387–0,43 [e:] 0,498–0,729 
[a] 0,311–0,441 [a:] 0,458–0,715 [a] 0,386–0,414 [a:] 0,603–0,623 
[ɔ] 0,348–0,382 [ɔ:] 0,595–0,655 [ɔ] 0,344–0,428 [ɔ:] 0,541–0,687 
[o] 0,32–0,45 [o:] 0,518–0,652 [o] 0,408–0,429 [o:] 0,553–0,624 
[ө] 0,317–0,399 [ө:] 0,496–0,643 [ө] 0,298–0,373 [ө:] 0,549–0,645 
[u] 0,3–0,383 [u:] 0,552–0,658 [u] 0,251–0,336 [u:] 0,509–0,571 
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Эксперимент по звуко-цветовой ассоциативности включал два этапа: оч-
ный и онлайн. В общей сложности в двух этапах проведенного эксперимента 
приняли участие 450 человек в возрасте от 10 до 80 лет, и мы получили в итоге 
12 600 ответов по ассоциации. В первом этапе, очном эксперименте принимали 
участие 118 учащихся старших и средних классов школ № 68 и № 21 Улан-Ба-
тора. На этом этапе в обстановке тишины в школьной аудитории участники про-
слушивали гласные, записанные диктором-мужчиной № 5 и диктором-женщи-
ной № 4, и отмечали ассоциируемые цвета в анкете в соответствии с перечнем 
цветов. В ходе эксперимента на данном этапе было получено 3304 ответа  
по ассоциации, и мы провели анализ данных ассоциаций с учетом пола дикто-
ров–участников эксперимента. В Таблице 4 представлена как пример тенденция 
ассоциаций, сформированных участницами-женщинами в отношении долгих 
и кратких гласных, произнесенных диктором-женщиной. 

Таблица 4. Звуко-цветовые ассоциации монгольских гласных (диктор-
женщина, участники эксперимента — женщины, очный эксперимент), % 

Звуки 
Цвета a a: i i: ɔ ɔ: ө ө: o o: u u: e e: 

Фиолетовый 11 9 23 12 6 11 7 18 13 11 14 11 9 14 
Зеленый 16 5 10 8 45 31 9 6 12 12 8 5 10 11 
Красный 17 20 4 12 4 9 1 4 20 23 8 8 9 9 
Оранжевый 13 15 10 6 6 8 4 3 23 17 12 18 11 8 
Черный 11 8 3 2 3 8 9 6 1 11 15 8 1 2 
Синий 3 5 10 6 10 15 41 27 4 5 8 9 9 6 
Белый 10 14 13 17 6 11 6 9 3 8 12 12 13 14 
Голубой 4 9 12 20 10 5 19 13 7 11 9 17 27 18 
Желтый 14 12 13 14 7 2 4 7 12 5 6 9 9 15 
Другие 0 3 1 3 3 2 0 6 4 0 9 5 3 5 

 
Из представленной выше таблицы видно, что различия в ассоциациях 

между долгими и краткими гласными незначительны. Так, гласный звук /a/ ассо-
циируется с красным цветом как для долгого, так и краткого /а/. Гласный звук /i/ 
ассоциируется с фиолетовым цветом для долгого и голубым для краткого. Глас-
ный звук /ɔ/ ассоциируется с зеленым цветом как для долгого, так и для краткого. 
Гласный звук /ө/ ассоциируется с синим цветом как для долгого, так и для крат-
кого. Гласный звук /o/ ассоциируется с оранжевым цветом для краткого и с крас-
ным для долгого. Гласный /u/ ассоциируется с черным и фиолетовым для крат-
кого и с оранжевым и синим для долгого. Гласный /e/ стабильно ассоциируется 
с синим цветом как для долгого звука, так и для краткого.  

Таким образом, мы проанализировали 3304 ответа в области звуко-цвето-
вой ассоциации для всех случаев дикторов и участников и получили следующие 
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итоговые результаты: гласный /a/ ассоциируется с красным цветом, /i/ — с голу-
бым, /o/ — с зеленым, /ө/ — с синим, /u/ — с оранжевым или желтым, /ү/ — с фи-
олетовым или оранжевым, /e/ — с голубым. 

Во втором этапе эксперимента с позиции звуко-цветовой ассоциации, про-
веденного в онлайн-формате с использованием специально разработанного веб-
сайта, приняли участие 332 информанта, из которых 253 были носителями иссле-
дуемого языка, а 78 — иностранцами. Участники прослушивали 7 долгих и 7 крат-
ких гласных, записанных диктором-женщиной № 4 и диктором-мужчиной № 5 
в случайном порядке, и выбирали определенный цвет из 11 доступных вариантов. 
Всего на этом этапе было собрано 9296 ответов по ассоциации. В качестве при-
мера в результате анализа данных с учетом пола дикторов и участников экспери-
мента мы обнаружили следующую тенденцию ассоциаций, отмеченных участни-
ками-мужчинами (см. Табл. 5). 

Таблица 5. Звуко-цветовые ассоциации монгольских гласных (диктор-
мужчина, участники эксперимента — мужчины, онлайн-эксперимент), % 

Звуки 
Цвета a a: i i: ɔ ɔ: ө ө: o o: u u: e e: 

Черный 13 6 11 10 7 9 5 8 6 2 5 2 0 5 
Синий 4 7 11 6 1 7 18 20 6 13 11 11 14 17 
Коричневый 6 7 5 11 15 10 18 11 20 18 10 11 9 9 
Голубой 4 9 12 15 9 5 17 8 6 9 9 9 15 9 
Серый 4 4 6 11 5 10 5 8 9 2 15 13 9 5 
Зеленый 10 4 9 5 16 17 7 4 5 7 4 4 10 9 
Оранжевый 15 2 5 1 10 6 6 4 11 10 9 9 6 6 
Розовый 6 10 10 7 6 10 7 6 1 6 11 5 4 6 
Фиолетовый 2 7 15 10 7 5 10 8 10 6 12 18 5 4 
Красный 12 21 5 7 5 5 0 8 21 16 4 6 9 12 
Белый 11 12 5 5 6 7 1 8 2 4 9 10 12 11 
Желтый 13 11 7 11 12 10 5 10 4 6 4 2 9 9 

 
При более детальном рассмотрении результатов онлайн-эксперимента 

можно обнаружить и некоторые дополнительные варианты ассоциаций, однако 
общие тенденции идентичны результатам очного эксперимента. Например, глас-
ный звук /a/ ассоциируется с красным цветом как для долгого звука, так и для 
краткого. Гласный звук /i/ ассоциируется с голубым цветом для долгого звука 
и с фиолетовым для краткого. Гласный /ɔ/ ассоциируется с зеленым цветом как 
для долгого, так и для краткого. Гласный /ө/ ассоциируется с синим цветом как 
для долгого, так и для краткого, при этом для краткой длительности также харак-
терны ассоциации с голубым и коричневым цветом. Гласный /o/ ассоциируется 
с красным и коричневым цветом для краткого и с красным для долгого. Гласный 
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/u/ ассоциируется с серым и фиолетовым для краткого и с серым для долгого. 
Гласный /e/ ассоциируется с синим цветом как для долгого звука, так и для крат-
кого, с голубым для краткого и с красным для долгого. 

 

a a: i i: ɔ ɔ: ө ө: o o: u u: e e: 

15 21 15 15 16 17 18 20 20 18 15 13 14 17 

20 21 14 14 14 15 18 19 21 16 12 18 15 12 

25 24 15 13 14 13 17 18 18 13 15 19 17 14 

29 28 12 14 21 17 20 19 16 12 12 15 17 14 

17 20 20 13 20 22 16 12 20 15 12 15 12 11 

30 30 23 13 45 31 14 27 23 12 15 18 12 13 

27 38 24 20 47 37 41 36 30 14 15 16 13 14 

28 25 28 15 51 44 45 33 25 23 14 16 19 16 

  22 15 39 37 34 32 25 25 14 22 27 18 

   22   42   20 20 18 24 19 

         21 16  22 27 

            19 25 
 

Рис. 2. Цветовая схема итогового распределения звуко-цветовых ассоциаций 
монгольских гласных, % 

 
Если обратиться к итоговым результатам двухэтапного эксперимента 

среди мужчин и женщин, говорящих на монгольском языке, то цветовые ассоци-
ативные предпочтения можно представить следующим образом. Как показано на 
Рисунке 2, среди всех 371 монгольских испытуемых звук /a/ явно ассоциируется 
с красным цветом, в то время как звук /i/ ассоциируется с голубым и фиолетовым. 
Гласный /ɔ/ всегда обнаруживает определенную связь с зеленым цветом, /ө/ 
в большинстве случаев ассоциируется с синим, а звук /u/ чаще всего ассоцииру-
ется с фиолетовым. Гласный звук /o/ ассоциируется с красным и оранжевым цве-
том, фиолетовый является доминирующим для /u/, а гласный звук /e/ чаще всего 
связан с голубым цветом. 

Следовательно, на основании полученных результатов двух масштабных 
экспериментов — акустического и эксперимента по звуко-цветовым ассоциациям, 
имеется возможность представить их также с помощью проведения спектрального 
анализа, который определяет формантное соотношение F1 и F2 анализируемых 
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гласных. В качестве иллюстрации эти результаты можно обнаружить на графике 
(см. Рис. 3), где представлена локализация формант F1 и F2 для кратких гласных, 
произнесенных диктором-мужчиной № 5. 

 

 
 
Рис. 3. График звуко-цветовой ассоциации монгольских гласных  

на основе соотношения значений формант F1 и F2 
 
4. Заключение 
В данном исследовании были экспериментально проанализированы соот-

ношения параметров зрительного и слухового восприятия основных гласных 
звуков халхаского диалекта современного монгольского языка. Для этой цели 
были проведены два эксперимента: акустический и эксперимент по звуко-цвето-
вым ассоциациям. В рамках акустического эксперимента дикторы-женщины 
(n = 3) и дикторы-мужчины (n = 3) произнесли по 7 кратких и долгих гласных 
звуков, что позволило создать базу данных из 84 звуковых файлов. Эти файлы 
были затем проанализированы с использованием программы Praat. В экспери-
менте по звуко-цветовым ассоциациям приняли участие 450 информантов, из ко-
торых 84 % были носителями монгольского языка и 16 % — иностранцами. 
Участники создали примерно 12 600 звуко-цветовых ассоциаций, на основе ко-
торых были выявлены соответствующие тенденции с учетом ассоциаций для 
каждого гласного звука. 
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Результаты акустического анализа показали, что классификация гласных 
в современном халхаском диалекте монгольского языка в значительной степени 
соответствует выводам экспериментальных фонологических исследований, про-
веденных после 2000 года. В частности, в современном монгольском языке звуки 
/i/ и /i:/ относятся к переднему ряду, негубным и узким. Звук /e/ также относится 
к переднему ряду, негубным и узким, в то время как звук /a/ относится к сред-
нему ряду языка, негубным и широким. Звуки /u/, /u:/, /o/, /o:/, /ө/ и /ө:/ относятся 
к заднему ряду, губным и узким, а звуки /ɔ/ и /ɔ:/ — к заднему ряду, губным 
и широким. 

Результаты эксперимента по звуко-цветовым ассоциациям показали, что 
звук /a/ чаще всего ассоциируется с красным цветом, в то время как звук /i/ ассо-
циируется с синим и фиолетовым. Гласный /ɔ/ всегда обнаруживает определен-
ную связь с зеленым цветом, а /ө/ чаще всего ассоциируется с синим. Звук /u/ 
чаще всего ассоциируется с фиолетовым, а гласный звук /o/ — с красным и оран-
жевым цветами. Гласный /e/ чаще всего связан с голубым цветом. 

Исследование обнаружило устойчивую корреляцию между акустическими 
характеристиками звуков и цветовыми ассоциациями, что способствует более 
глубокому пониманию особенностей восприятия и интерпретации гласных зву-
ков в контексте зрительных и слуховых стимулов. Для дальнейшего углублен-
ного изучения и возможного применения результатов на практике, в обучении 
и разработке систем речевой коммуникации на основе аудиовизуальных спосо-
бов передачи информации, требуется продолжение исследований в этой области. 
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