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ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫРАЖЕНИЯ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ В АКУСТИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИКАХ РЕЧИ 

 

Аннотация: В работе проанализированы результаты исследований акустических коррелятов 

индивидуально-психологических особенностей личности. Обсуждаются экспериментальные задачи, 

которые необходимо решить для того, чтобы построить интегральную модель выражения личностных 

свойств в акустических характеристиках речи. Рассмотрены возможные психофизиологические 

механизмы проявления личностных особенностей в речевом сигнале. 

Ключевые слова: акустические характеристики, голос, личность, личностные свойства, речь, речевой 

сигнал. 

 

Introduction 

Многочисленные экспериментальные 

исследования, выполненные в контексте 

изучения психофизиологических и 

психологических основ невербального общения, 

показывают, что кроме лингвистической 

информации речевой сигнал является носителем 

самого разнообразного содержания. Через 

слуховой канал можно получить эмоциональную, 

эстетическую, индивидуально-личностную, 

биофизическую, социально-типологическую, 

пространственную, психологическую и 

медицинскую информацию о говорящем, 

информацию о физических помехах, 

сопутствующих речепорождению [16]. В 

настоящей работе мы попытаемся понять, 

существуют ли объективные акустические 

корреляты устойчивых индивидуально-

психологических особенностей личности? 

Materials and Methods 

Проблемы выражения в речи различных 

функциональных и эмоциональных состояний 

давно интересуют ученых. Основы этого 

направления исследований, по-видимому, были 

заложены Ч. Дарвином (1872) в работе «О 

выражении эмоций у человека и животных» [10]. 

Экспериментальное развитие акустический 

подход к изучению психоэмоциональных 

состояний получил в связи с разработкой 

акустической теории речеобразования [11; 13]. В 

России практическая востребованность 

исследований речи стали причиной проведения 

симпозиумов «Речь и эмоции» (1974) и «Речь, 

эмоции и личность» (1978) и совещаний по 

акустике речи и слуха (АРСО). Было обнаружено, 

что информативными акустическими 

коррелятами психоэмоциональных состояний 

являются: показатели (среднее, максимальное и 
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минимальное значение, дисперсия, диапазон) 

частоты основного тона (F0), формантных частот 

(F1, F2,.. Fn) и ширины формантных зон (B1, B2,.. 

Bn), огибающей спектра, интенсивности речи (I), 

распределения низко- и высокочастотной энергии 

в спектре, формы интонационного контура 

высказывания. Востребованными оказались 

временные характеристики: латентное время 

ответной реакции, длительность и темп речи, 

длительность (t) пауз, ударных гласных, слогов и 

фраз. В целом, исследования демонстрируют, что 

стенические состояния ведут к возрастанию, а 

астенические – к понижению показателей F0, Fn и 

I. Эта связь обусловлена индивидуальными 

особенностями говорящих: половыми 

различиями, степенью экстра/интроверсии, 

уровнем нейротизма и тормозным/возбудимым 

типом реагирования [1]. Вместе с тем, 

обнаружено, что при возникновении различных 

психоэмоциональных состояний показатели F0, I 

и темпа речи изменяются взаимосвязано. Было 

бы неверно без тщательной экспериментальной 

проверки опираться на каждую из указанных 

выше характеристик голоса в отдельности как на 

показатель, обладающий дифференцирующей 

силой [4]. 

Изучению акустических коррелятов свойств 

темперамента и личности посвящены единичные 

исследования. Например, на русскоязычной 

выборке мужчин А.В. Никоновым и Е.В. Беловол 

(2000) обнаружено, что лица, относящиеся к 

разным типам темперамента, отличаются по F0 и 

ее производным; эмоциональность прямо, а 

эргичность (желание умственного и физического 

напряжения, избыток сил) – обратно 

пропорционально связаны с показателями F0 [17]. 

Вопрос о механизмах обнаруженных связей, как 

правило, остается за рамками подобных 

исследований. Вопрос о создании целостной 

концепции проявлений психологической 

индивидуальности в параметрах голоса на 

сегодняшний день по-прежнему открыт. 

Разработка модели диагностики разноуровневых 

психологических особенностей по акустическим 

параметрам речи позволила бы: проводить 

комплексную психодиагностику 

индивидуальности; сократить временные и 

энергетические затраты на осуществление 

индивидуально-психологического обследования; 

расширить диапазон применения 

психологического тестирования (распространить 

на ситуации, когда использование бланковых 

психодиагностических методик не возможно или 

не рекомендуется, например, в клинической 

практике: при отсутствии мотивации к 

обследованию, высокой вероятности проявления 

социальной желательности в ответах 

обследуемого и т.п.). Для построения такой 

интегральной модели требуется решить ряд задач 

[6]. 

Во-первых, необходимо определиться с 

акустическими характеристиками речи, которые 

должны быть выделены из речевого сигнала, 

обеспечить их адекватную регистрацию и 

обработку. Эта проблема хорошо разработана в 

контексте акустической теории речеобразования 

[11; 13] и прикладной фонетики [22]. 

Во-вторых, необходимо установить степень 

межиндивидуальной вариативности акустических 

характеристик голоса. Малая изменчивость того 

или иного акустического параметра не позволяет 

рассматривать его в качестве индивидуальной 

характеристики голоса человека. Этому вопросу 

уделялось значительно меньше внимания. 

Показано, что ряд акустических характеристик 

обладает существенной межиндивидуальной 

изменчивостью [5; 7; 8; 9; 12]. Возможно 

выделение типологических акустических 

особенностей в зависимости от характера речевой 

деятельности [15]. 

В-третьих, необходимо выяснить 

внутрииндивидуальную стабильность 

выделенных параметров. Этот вопрос оказался 

наименее разработанным. В ряде исследований 

обнаружена внутрииндивидуальная стабильность 

показателей F0 при произнесении разнородного 

языкового материала [2], показателей F0–F4 и B1–

B4 при произнесении слогов [7; 8], чтении текста 

[9] и свободном рассказе [5]. Стабильность 

акустических характеристик при изложении 

языкового материала в иных (экспериментальных 

и приближенных к реальной жизнедеятельности) 

контекстах требует экспериментальной проверки. 

Четвертым вопросом, дополнительным для 

решения рассматриваемой проблемы, является 

изучение вклада наследственных и средовых 

факторов в формирование индивидуальных 

особенностей голоса. На сегодняшний день в 

силу различных методических причин этот 

вопрос открыт [3]. На русскоязычной выборке 

близнецов показано, что индивидуальные 

показатели F0 и F1–F3 находятся под 

воздействием факторов наследственности и 

индивидуальной среды; умеренные 

общесредовые влияния на формирование 

индивидуальных различий по средним значениям 

F2 и F3 объясняются фонетическими 

особенностями произносимого материала [8]. 

Основываясь на знании о генотип-средовых 

соотношениях различных индивидуально-

психологических особенностей человека и 

акустических параметров речи, окажется 

возможным определить пределы корреляций 

между психологическими и акустическими 

показателями и выдвинуть предположения о 

механизме этих связей. 
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Только после решения этих задач можно 

переходить к изучению пятого вопроса – 

выявлению акустических коррелятов устойчивых 

личностных характеристик. Таких исследований 

– единицы. Кроме упомянутой выше работы А.В. 

Никонова и Е.В. Беловол (2000), на выборке 

русскоязычных испытуемых, с учетом всех 

обсуждаемых в данном разделе проблем, 

выполнено еще несколько исследований. Они 

показали, что некоторые средние и показатели 

внутрииндивидуальной вариативности F0, F2, F3, 

B1 и B3 могут быть маркерами представленности 

в структуре личности (по данным опросника 

MMPI) компонентов: мужественность-

женственность, психопатия, гипомания, 

психастения, ипохондрия и истерия [5; 9]. 

Выявление психофизиологического 

механизма реализации индивидуально-

психологических свойств личности в 

акустических характеристиках голоса является 

шестой (и наиболее сложной!) задачей, которая 

должна быть изучена в контексте 

рассматриваемой темы. Рассмотрим этот вопрос 

подробнее. Существует несколько возможных 

психофизиологических механизмов выражения 

личностных особенностей в акустических 

показателях речи.  

1) Наиболее очевидная связь 

психологических характеристик может 

наблюдаться с F0. Средняя F0 обычно 

соответствует привычной для индивида частоте 

колебания голосовых связок. Исследования, 

проведенные в русле генетики поведения, 

наглядно демонстрируют, что вклад 

наследственных факторов в индивидуальные 

различия по F0 составляет примерно 50%. А 

значит, остальная часть фенотипической 

дисперсии по средним значениям F0 обусловлена 

ситуативными или долговременными средовыми 

влияниями [8]. В качестве одного из таких 

средовых факторов, например, можно 

рассматривать нетипичный для индивида уровень 

напряжения голосовых связок вследствие какого-

либо переживаемого психического состояния, что 

приводит к повышению «базовой» F0. Например, 

предполагалось, что у депрессивных больных F0 

ниже, чем у здоровых индивидов. Однако 

обнаружено, что в среднем F0 у таких больных не 

отличается от нормы. При этом депрессивные 

больные говорят тихо в силу низкого уровня 

подглоттального давления. Иными словами, 

чтобы сохранить среднюю F0 на уровне нормы, 

больным приходится чрезмерно напрягать 

голосовые связки [18]. К сожалению, F0 является 

не лучшим акустическим показателем 

устойчивых индивидуально-психологических 

особенностей человека, поскольку можно 

предположить, что дикторы способны 

произвольно контролировать изменения этой 

характеристики в процессе речепроизводства. 

2) Индивидуально-личностные особенности 

могут выражаться в устойчивых характеристиках 

F-картины. Относительное расположение 

энергетических пиков, соответствующих частоте 

основного тона и формантным частотам (F1–F0, 

F2–F1,... Fn–Fn-1), позволяет нам, независимо от 

присущих речи диктора устойчивых 

особенностей расположения формант, опознавать 

отдельные фонемы. Fn с такой функцией 

выдающийся российский ученый Н.И. Жинкин 

(1958) называл речевыми формантами; они 

определены нормами языка. Физиологическим 

обеспечением сдвига Fn относительно друг друга 

являются ситуативные изменения длины 

вокального тракта. Абсолютные устойчивые 

частотные характеристики формант (Fn) 

конкретного диктора, зависящие от 

конфигурации его голосового тракта, создают 

специфическую тембровую окраску речи 

индивида и, соответственно, позволяют опознать 

его по голосу. Такие Fn, которые могут быть 

вычислены посредством усреднения значений по 

каждой из формант, полученных в зависимости 

от специфики конкретных звуков, были названы 

голосовыми формантами [21]. Голосовые 

форманты обусловлены анатомическими 

особенностями строения голосового тракта. 

Однако данные исследований, проведенных в 

русле генетики поведения, указывают на 

существенную средовую обусловленность 

индивидуальных особенностей Fn [7; 8]. Так, в 

качестве фактора, создающего средовую 

вариативность Fn, можно расценивать 

произвольные изменения F-картины посредством 

манипуляций с артикуляционным аппаратом: 

например, продвижение языка вперед, подъем 

нижней челюсти и гортани способствует 

уменьшению длины вокального тракта и, как 

следствие, ведет к повышению формант. Эти 

приемы используются специалистами в работе с 

мужчинами, меняющими сексуальную 

ориентацию в целях приближения в речи к 

стандартам женственности [19]. Очевидно, что 

именно особенности голосовых формант 

человека могут быть коррелятами его 

психологических характеристик. Тем не менее, 

разности Fn–Fn-1 также могут нести важную 

психологическую нагрузку. При отклонении 

разностей между формантами от предполагаемых 

в фонетике канонических величин, фонемы 

становятся мало различимы на слух, гласные 

звуки начинают сливаться. Такие устойчивые 

особенности говорения («вялая» артикуляция) 

могут выражать отсутствие коммуникативной 

цели быть понятым окружающими, что, в свою 

очередь, может отражать устойчивые личностные 

особенности индивида. 
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3) В качестве одного из коррелятов 

индивидуально-психологических особенностей 

человека может выступать относительная 

концентрация энергии в низко- (Lower Frequency 

Region, LFR) и высокочастотной (Higher 

Frequency Region, HFR) областях спектра. 

Увеличение энергии в LFR (обычно 

рассчитывается по области ниже 1000 Гц) 

наблюдается при общем снижении мышечного 

напряжения, что должно отражаться и на 

расслаблении мышц, задействованных в процессе 

речепроизводства. Данный феномен обнаружен 

при изучении влияния психотерапевтических (на 

примере психических заболеваний) и 

медикаментозных воздействий (на примере 

группы нормы) на мышечное напряжение, что 

одновременно коррелировало с увеличением 

доли спектральной энергии в LFR. Напротив, 

концентрация энергетического максимума в HFR, 

отмечается при общем повышении мышечного 

напряжения [14; 20]. Тогда устойчиво высокая 

доля энергии в HFR будет указывать на то, что 

индивид находится в состоянии постоянного 

психоэмоционального и физического напряжения 

и наоборот. Обзор работ, касающихся выражения 

в акустических показателях речи 

психоэмоциональных состояний, показывает, что 

при возникновении тех или иных состояний 

наблюдаются взаимосвязанные изменения Bn и 

доли спектральной энергии в LFR или HFR [4]. 

Таким образом, в основе связей B1 со шкалой 

психастении и B3 со шкалой гипомании (по 

данным опросника MMPI), обнаруженных в 

исследовании Д.Н. Чернова с соавт. (2008), могут 

лежать изменения относительной доли энергии в 

LFR или HFR. Физиологической основой этих 

связей может быть пониженный или 

повышенный общий тонус мышц и степень 

напряженности мышц, задействованных в 

процессе речепроизводства, в частности. 

Впрочем, эти предположения требуют 

дополнительной экспериментальной проверки.  

 

Conclusion 

Таким образом, изучению 

психофизиологических механизмов реализации 

личностных особенностей человека в его голосе 

должны быть посвящены специальные 

психофизиологические исследования, что требует 

интеграции усилий специалистов в области 

психологии, физиологии и акустики речи. 
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