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В.В. СУБРАКОВА 

БИКОНСОНАНТНЫЕ СОЧЕТАНИЯ В САГАЙСКОМ ДИАЛЕКТЕ 

ХАКАССКОГО ЯЗЫКА: МОРФОНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Цель данной статьи  выявить особенности сочетаемости соглас-
ных в сагайском диалекте хакасского языка и проанализировать, какие 
типы сочетаний используются в корневых морфемах, на стыке корня и 
аффикса и на стыке аффиксальных морфем (на материале говора села 
Нижняя Тёя). На основании изучения полученных материалов в говоре в 
исконно хакасских словоформах было выявлено 12 шумных согласных 
звуков: p, b, t, d, s, z, ªªªª‡‡ ‡‡çççç, 3333 ˝˝ ˝˝, k, GGGG, XXXX, � и 8 малошумных: m, n, r, l, j, Ý, �3, 
NNNN. Звуки в, ф, ш, ж, щ, ц, употребляющиеся только в словах, заимство-
ванных из русского и через русский язык, здесь не рассматриваются. 
Качественно-количественные характеристики звуков даются предвари-
тельно на слух. Результаты анализа дистрибуции шумных и малошум-
ных согласных звуков нижне-тёйского говора сагайского диалекта ха-
касского языка в составе медиально-биконсонантных комплексов пред-
ставлены в таблице 1. 

Препозиция медиально-биконсонантных сочетаний -V[C]CV-. 
В составе медиально-биконсонантного сочетания шумный глухой со-
гласный p сочетается препозитивно с шумными глухими согласными p, 
t, s, ªªªª‡‡ ‡‡çççç, XXXX, напр.: аппаzас «ap:E�Es» ‘совершенно белый’, хаптырzас 
«Xaptъr�Es» ‘захмелевший’, хапсаz «XapsE�» ‘эпидемия’, хапчаzай 
«Xapª‡çE�Ej» ‘быстро’, хапхыс «XapXъs» ‘ухват’. По данным нашей вы-
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борки в этой позиции звук p с малошумными согласными и с шумными 
звонкими не комбинируется. 

Таблица 1 
Медиально-биконсонантные сочетания 

Второй компонент сочетания 
  p t s ª‡ç k X b d z 3 ̋ Ý �3 m n r l j N 
 p + + + + + + – – – – – – – – – + – – 

1- t + + + + + + – – – – – – – – + + – – 
ый s + + + + + + – – – – – – – – – + – – 

 ª‡ç – – – – – – – – –– – – – – – + – – – 
к k + + + + + – – – – – – – – – – + – – 
о X + + + + – + – – – – – – – – – + – – 
м b – – – – – – – – – – – – – – + + – – 
п d – – – – – – – – – – – – – – – – + – 
о z – – – – – – – – – – – – – + – + – – 
н 3 ̋ – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
е Ý – – – – – – – + – + – – – – + + – – 
н � – – – – – – + + – + – – – – + + – – 
т m – – – – – – – + + + – + – + – – – – 
 n – + – + – – – + + + – + – + – – – – 
 r + + + + + + + + – + + + + + – + – – 
 l – + – + + – + + + + + + – – – + – – 
 j – + – – – + + + + + – + + + + + – – 

Шумный глухой консонант t сочетается препозитивно с шумными 
глухими согласными p, t, s, ªªªª‡‡ ‡‡çççç, k, XXXX, напр.: атпа «atpE» ‘не стреляй’, ат-
тар «at:ar» ‘кони’, сатса «satsE» ‘если будет продавать’, потха «putXE» 
‘каша’, а также с малошумным р, напр: тiтрирге «tgtrirG™» ‘дрожать’. 

В медиально-биконсонантной позиции шумный глухой звук s 
встречается в препозиции к шумным глухим согласным p, t, s, ªªªª‡‡ ‡‡çççç, k, XXXX, 
напр.: хаспын «Xaspъn» ‘желудок’, хастырых «XastъrъX» ‘шелуха’, хас-
сар «Xas:Er» ‘копайте’, хоосчы «Xu:sª‡çъ» ‘художник’, кeскe «küskü» 
‘осень’, хоосха «XC:sXE» ‘кошка’. С шумными звонкими и с малошум-
ными согласными в этой позиции звук s препозитивно не сочетается. 

Шумный глухой звук ªªªª‡‡ ‡‡çççç в медиально-биконсонантной позиции мо-
жет предшествовать только малошумному r,  напр.: учрирzа «uª‡çrirGE» 
‘встречать’; в препозиции к шумным глухим и шумным звонким звук ªªªª‡‡ ‡‡çççç 
не встречается. 

Шумный глухой согласный k в составе медиально-биконсонантных 
сочетаний комбинируется препозитивно с шумными глухими p, t, s, k, 
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напр.: тöкпес «tükp™s» ‘пень’, пиктирге «piktirGE» ‘закрывать’, тиксi 
«tiksg» ‘весь’, тикке «tik:™» ‘зря’, тiкче «tgkª‡ç™» ‘шьет’, а также с ма-
лошумным согласным l, напр: кöклö «köklö» ‘кукла’, сöклирге 
«süklirG™» ‘обзывать’. 

Глухой спирант х комбинируется с постпозитивными шумными 
глухими согласными p, t, s, ªªªª‡‡ ‡‡çççç, XXXX, напр.: тохпах «tuXpEX» ‘выпуклый’, 
тыхтирzа «tъXtir�E» ‘налаживать’, похсах «puXsEX» ‘мусор’,  тохчах 
«tuXª‡çEX» ‘полный’, соохха «su:X:E» ‘морозу’, а также с малошумным 
согласным l, напр: пахлирzа «paXlirGE» ‘смотреть’. 

В медиально-биконсонантных комплексах шумный звонкий звук b 
сочетается препозитивно только с малошумными согласными r, l,  напр.: 
сeбрек «sübr™k» ‘тряпка’, саблыz «sablъ�» ‘знаменитый’. 

Шумный звонкий консонант d комбинируется с последующим ма-
лошумным согласным j,  напр.: сeдйе «südj™» ‘стекло’; следует отметить, 
что сочетание это непродуктивно  на всей выборке встретился только 
один пример. 

Шумный звонкий звук z комбинируется с малошумными l, n, напр.: 
пызлах «pъzlEX» ‘сыр’, хазна «XaznE» ‘государство’. 

Шумный звонкий звук 3333 ˝˝ ˝˝ в препозиции медиально-биконсонантного 
сочетания не встречается. 

Малошумный согласный m в этой позиции комбинируется со звон-
кими согласными d, z, 3333 ˝˝ ˝˝ и с малошумным согласным n, напр.: амды 
«amdъ» ‘сейчас’, амзирzа «amzirGE» ‘пробовать’, тамxых «tam3 ˝ъX» ‘ка-
пля’, самнах «samnEX» ‘ложка’. 

Малошумный n комбинируется с шумными глухими согласными t, 
ªªªª‡‡ ‡‡çççç, со звонкими d, 3333 ˝˝ ˝˝ и с малошумным согласным n, напр.: тинте «tintg» 
‘банка жестяная’, хынча «Xъnª‡çE» ‘любит’,  анда «andE» ‘там’, хонxых 
«Xun3 ˝ъX» ‘сосед’, синнiг «sin:gG» ‘имеющий меру’. Сочетания -nªªªª‡‡ ‡‡çççç, -nt 
малопродуктивны. 

Малошумный звук r  комбинируется с шумными глухими соглас-
ными p, t, s, ªªªª‡‡ ‡‡çççç, k, XXXX, со звонкими согласными b, d, GGGG, �, с малошумными 
согласными m, n, l, напр.: терпек «t™rp™k» ‘колесо’, орта «urtE» ‘пра-
вильно’, арса «arsE» ‘или’, арчы «arª‡çъ» ‘роса’, пееркi «p™:rkg� ‘бли-
жайший’, марха «marXE» ‘пуговица’, тербен «t™rb™n» ‘мельница’, 
ардирzа «ardirGE» ‘портиться’, кöрерге «kür™rG™» ‘смотреть’, парарzа 
«parEr�E» ‘идти’, сарнирzа «sarnirGE» ‘петь’, аарлыz «a:rlъ�» ‘дорогой’. 
Следует отметить, что сочетания р с шумными глухими согласными 
малопродуктивны. 
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Малошумный l комбинируется с шумными глухими согласными t, 
ªªªª‡‡ ‡‡çççç, k, с шумными звонкими согласными b, d, 3333 ˝˝ ˝˝, GGGG, � напр.: алты «altъ» 
‘шесть’, хылчых «Xъlª‡çъX» ‘щекотка’, тqлке «tülkg» ‘ворожба’, талбах 
«talbEX» ‘никчемный’, толдыра «tuldъrE» ‘полный’, алxаас «al3 ˝E:s» 
‘ошибка’, палzирzа «pal�ir�E» ‘вязать’, тeлгe «tülGü» ‘лиса’. В препози-
ции к малошумным согласным звук l не отмечен. 

Малошумный звук й комбинируется с шумным глухим согласным х 
(зафиксирован лишь один пример), с шумными звонкими согласными d, 
3333 ˝˝ ˝˝ с малошумными согласными m, n, r,  l, напр.: хайхирzа «XajXir�E» ‘уди-
вляться’, хайда «XajdE» ‘где’, хайxы «Xaj3 ˝ъ» ‘сказитель’, чаймах 
«ª‡çajmEX» ‘чашка’, хайнирzа «XajnirGE» ‘кипеть’, хойраларzа «XujrElE-
r�E» ‘кривляться’, айландырарzа «ajlEndъrEr�E» ‘переворачивать’. 

Малошумный звук NNNN комбинируется c шумным глухим согласным XXXX 
(констатирован лишь один пример), с шумными звонкими согласными 
d, z, 3333 ˝ с малошумными согласными m, n, r, напр.: тараhхай «tarENXEj» 
‘распространенный’, аhдарарzа «aNdErEr�E» ‘ронять’, аhxы «aN3 ˝ъ» 
‘охотник’, туhма «tuNmE» ‘младший’, тиhнирге «tiNnirG™» ‘ровнять’, 
хоhнирzа «XuNnir�™» ‘звенеть’. 

Малошумный консонант ÝÝÝÝ в препозиции медиально-биконсонан-
тной группы встречаем в сочетании с шумными звонкими согласными 
d, 3333 ̋, а также с малошумными r, l,  напр.: тiгде «tgÝd™» ‘там’, eгре «üÝr™» 
‘суп’,  кöглирге «küÝlirG™» ‘радоваться’.  

Малошумный консонант � комбинируется препозитивно с шумны-
ми звонкими согласными b, d, 3333 ˝˝ ˝˝, а также с малошумными r, l,  напр.: са-
zба «sa�bE» ‘известие’, пуzдай «pu�dEj» ‘пшеница’, садыzxы «sadъ�3 ̋ъ» 
‘продавец’, суzлирzа «su�lirGE» ‘поливать’.  

Постпозиция медиально-биконсонантных сочетаний -VC[C]V-. 
В медиально-биконсонантных сочетаниях шумный глухой звук p встре-
чается в постпозиции к шумным глухим согласным p, s, XXXX и к малошум-
ному р, напр.: аппаzас «ap:E�Es» ‘совершенно белый’, хаспын «Xaspъn» 
‘желудок’, тöкпес «tükp™s» ‘пень’, хапхыс «XapXъs» ‘ухват’, терпек 
«t™rp™k» ‘колесо’. 

Звук t комбинируется постпозитивно с шумными глухими соглас-
ными p, т, к, х и с малошумным согласным r,  напр.: таптирzа «taptir�E» 
‘отбивать’; аттар «at:Er» ‘кони’; хастырых «XastъrъX» ‘шелуха’; потха 
«putXE» ‘каша из сметаны’; тiтрирге «tgtrirG™» ‘дрожать’. 

Шумный глухой звук s выступает в постпозиции к шумным глухим 
согласным p, s, k, XXXX и к малошумному r,  напр.: хапсаz «XapsE�» ‘эпиде-
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мия’; хассар «Xas:Er» ‘копайте’; тиксi «tiksg� ‘весь’; похсах «puXsEX» 
‘мусор’; орсах «ursEX» ‘беззубый’. 

Звук ªªªª‡‡ ‡‡çççç комбинируется постпозитивно с шумными глухими соглас-
ными p, s и с малошумным r,  напр.: хапчыzай «Xapª‡çъ�Ej» ‘быстро’; 
хоосчы «Xu:sª‡çъ» ‘художник’; хынча «Xъnª‡çE» ‘любит’; учрирzа 
«uª‡çrirGE» ‘встречаться’. 

Шумный глухой звук k встречается в постпозиции к шумным глу-
хим согласным s, k и к малошумным r, l, напр.: кeскe «küskü» ‘осень’; 
тикке «tik:™» ‘зря’;  пееркi «p™:rkg� ‘ближайший’. 

Шумный глухой звук XXXX функционирует в качестве 2-го члена меди-
ально-биконсонантного комплекса после шумных глухих согласных p, t, 
s и малошумных r, j, NNNN, напр.: хапхыс «XapXъs» ‘ухват’; потха «putXE» 
‘каша из сметаны’; пасха «pasXE» ‘другой’; орха «urXE» ‘позвоночник’; 
хайхирzа «XajXirGE» ‘удивляться’; тараhхай «tarENXEj» ‘распространен-
ный’. 

Шумный звонкий звук b комбинируется постпозитивно с малошум-
ными r, l, �3 напр.: тербен «t™rb™n» ‘мельница’; талбах «talbEX» ‘ник-
чемный’; саzба «sa�3bE» ‘известие’. 

Звук d в этой позиции комбинируется с препозитивными малошум-
ными m, n, r, l, j, NNNN, ÝÝÝÝ, �3, напр.: амды «amdъ» ‘сейчас’; анда «andE» 
‘там’; ардирzа «ardirGE» ‘портиться’; толдыра «tuldъrE» ‘полный’; 
аhдарарzа «aNdErEr�3E» ‘ронять’; тiгде «tgÝd™» ‘там’; пуzдай «pu�3dEj» 
‘пшеница’. 

Шумный звонкий звук z комбинируется постпозитивно только с 
малошумными согласными m, l, j, NNNN, напр.: амзирzа «amzirGE» ‘пробо-
вать’; килзе «kilz™» ‘если придет’; хайзы «Xajzъ» ‘который’; хыhзирzа 
«XъNzirG™» ‘скулить’. 

Шумный звонкий звук 3333 ̋ встречается в постпозиции к малошумным 
m, n, l, j, �3, напр.: хонxых «Xun3 ˝ъX» ‘сосед’; тамxых «tam3ъ ˝X» ‘кап-
ля’; алxаас «al3 ˝a:s» ‘ошибка’;  хайxы «Xaj3 ˝ъ» ‘сказитель’; садыzxы 
«sadъ�33 ̋ъ» ‘продавец’. 

Шумный звонкий GGGG выступает в постпозиции к малошумным со-
гласным n, r, l, напр.: кöрерге «kür™rG™» ‘смотреть’; тeлгe «tülGü»       
‘лиса’. 

Шумный звонкий звук � комбинируется с малошумными соглас-
ными m, r, l, j,  напр.: тарzах «tar�EX» ‘гребень’; талzан «tal�En» ‘толок-
но, талкан’; хамzа «Xam�E» ‘шаману’; хыйzа «Xъj�E» ‘умный’. 
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В постпозиции медиально-биконсонантного сочетания малошум-
ный m комбинируется только с препозитивными малошумными соглас-
ными r, j, NNNN, напр.: хармах «XarmEX» ‘леска’; хыймырирzа «XъjmъrirGE» 
‘шевелиться’; таhма «taNmE» ‘метка’. 

Малошумный n встречается в постпозиции к шумному звонкому 
согласному z и к малошумным m, n, r, j, NNNN, напр.: хазна «XaznE» ‘госу-
дарство’; хамнирzа «XamnirGE» ‘шаманить’; ханныz «Xan:ъ�3» ‘кровя-
ной’; турна «turnE» ‘журавль’; хайнирzа «XajnirGE» ‘кипеть’; тиhнирге 
«tiNnirG™» ‘ровнять’. 

Малошумный r  комбинируется с препозитивными шумными глу-
хими согласными p, t, s, ªªªª‡‡ ‡‡çççç, k, XXXX, с шумными звонкими b, d, с малошум-
ными m, n, l, j,  ÝÝÝÝ, �3, напр: тiтрирге «tgtrirG™» ‘дрожать’; учрирzа 
«uª‡çrirGE» ‘встречать’; табрах «tabrEX» ‘быстро’; eгре «üÝr™» ‘суп’; 
хойраларzа «XujrElEr�E» ‘кривляться’; хоhрирzа «XuNrir�E» ‘журчать’. 

Звук l комбинируется с шумными глухими согласными t, ªªªª‡‡ ‡‡çççç, k, с 
шумными звонкими согласными b, d, z, 3333 ˝˝ ˝˝, с малошумными согласными 
r, j,  ÝÝÝÝ, �3, напр.: кöклö «köklö» ‘кукла’; хахлирzа «XaXlirGE» ‘клевать’; 
саблыz «sablъ�» ‘знаменитый’; пызлах «pъzlEX» ‘сыр’; кöглирге 
«küÝlirG™» ‘веселиться’; суzлирzа «su�lirGE» ‘поливать’; аарлыz «a:rlъ�3» 
‘дорогой’; хойлирzа «XujlirGE» ‘печь’. 

Малошумный j  отмечен только в постпозиции к шумному звонкому 
d, напр.: сeдйе «südj™» ‘стекло’. Как уже отмечалось, комбинация эта 
непродуктивна  встретился только один пример. 

Малошумный NNNN в постпозиции не зафиксирован. 
Итак, рассмотрев результаты анализа лингвистического материала, 

мы пришли к выводу, что в Нижне-Тёйском говоре сагайского диалекта 
хакасского языка в медиально-преконсонантной позиции -V[C]CV- 
шумные глухие согласные комбинируются с шумными глухими соглас-
ными С1 и с малошумными согласными С3. Шумные звонкие согласные 
выступают в препозиции только к малошумным согласным С3. Мало-
шумные согласные сочетаются в этой позиции и с шумными глухими С1, 
и с шумными звонкими С2, и с малошумными согласными С3. 

Соответственно в медиально-постсонантной позиции шумные глу-
хие сочетаются с препозитивными шумными глухими С1 и малошумны-
ми С3. Шумные звонкие согласные выступают в постпозиции только к 
малошумным согласным С3. Малошумные согласные сочетаются пост-
позитивно и с шумными глухими С1, и с шумными звонкими С2, и с ма-
лошумными согласными С3. 
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В обобщенном виде особенности комбинаторики согласных в соста-
ве медиально-биконсонантных комплексов представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Обобщенная дистрибуция согласных 
в медиально-биконсонантной позиции 

 -С1 -С2 -С3 
С1- + – + 
С2- – – + 
С3- + + + 

Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют о том, что допус-
тимыми для нижне-тёйского говора являются следующие сочетания: 

шумный глухой + шумный глухой С1 + С1 
шумный глухой + малошумный С1 + С3 
шумный звонкий + малошумный С2 + С3 
малошумный + шумный глухой С3 + С1 
малошумный + шумный звонкий С3 + С2 
малошумный + малошумный С3 + С3 

Таким образом, комбинаторные возможности Нижне-Тёйских со-
гласных в медиально-биконсонантных комплексах являются типичными 
для тюркских языков. Исключение составляют сочетания шумный глу-
хой + малошумный С1 + С3, возникшие вследствие очень развитого в 
хакасском языке явления редукции гласных  вплоть до полного их 
выпадения  и образования новых нетипичных комбинаций консонан-
тов; в рассматриваемых сочетаниях в качестве 1-го компонента могут 
выступать только консонанты r  и l. Сочетания малошумный + шумный 
глухой С3 + С1, встречающиеся (так же как и шумные глухие согласные 
С1 в интервокальной позиции) в современных тюркских языках Южной 
Сибири в весьма ограниченном количестве лексем, являются малопро-
дуктивными и в Нижне-Тёйском говоре.  

Особый интерес представляет сопоставление выявленных нами 
особенностей сочетаемости Нижне-Тёйских консонантов с комбинатор-
ными свойствами согласных хакасского литературного языка, описан-
ными Д.И. Чанковым в его монографии “Согласные хакасского языка” 
[Чанков, 1957]. Поскольку в основу хакасского литературного языка 
положены два диалекта – сагайский и качинский, Д.И. Чанков приводит 
материалы по каждому из этих опорных диалектов (см. таблицы 3 и 4). 



Языки коренных народов Сибири. Вып. 9. Фонологические системы. 2001 

 
104

Результаты сопоставления свидетельствуют о том, что в говоре села 
Нижняя Тёя сагайского диалекта не встретились сочетания -мт-, -мч-, -
мг-, -лh-, зафиксированные Д.И. Чанковым для сагайского и качинского 
диалектов. В исследуемом нами говоре сочетания -мт-, -мч- функцио-
нируют в озвонченном варианте: хайxы «Xaj3 ˝ъ» ‘сказитель’, хамxы 
«Xam3 ˝ъ» ‘кнут’, амды «amdъ» ‘сейчас’; т. е. происходит прогрессивная 
ассимиляция согласных по звонкости. 

Если принять во внимание точку зрения С.Е. Малова о том, что 
тюркские языки развиваются по пути озвончения [Малов, 1951, с. 5–6], 
следует отметить, что в рассматриваемом говоре процесс ассимиляции 
согласных по звонкости протекает интенсивнее, чем в опорных диалек-
тах нормированного литературного языка.  

Функционирование в говоре с. Нижняя Тёя медиально-биконсонан-
тного сочетания -лн-, соответствующего сагайскому и качинскому ком-
плексу -лh-, свидетельствует о прогрессивной ассимиляции согласных 
по активному артикулирующему органу: алнында «alnъndE» ‘впереди’. 

Кроме того, соответствие Нижне-Тёйских сочетаний -йx-, -мx- (со 
щелевым вторым компонентом -x) сагайским и качинским консонант-
ным комплексам -йч-, -мч- (со вторым смычно-щелевым компонентом  
-ч) свидетельствует о развитии нижне-тёйского консонантизма по пути 
спирантизации. 

Таблица 3 
Основные сочетания двух согласных в сагайском диалекте 

внутри слова 
Второй компонент сочетания 

  п (б) т д. к г с (з) х z ч x й м н нъ л р 
1-ый п + – + – + – + – + – + – – – – – + – 
к (б) – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
о т + – + – + – + – + – + – – – – – + – 
м к + – + – + – + – – – + – – – – – + – 
п г – + – + – + – + – – – + – – – – + – 
о с + – + – + – + – + – + – – – – – + – 
н х + – + – + - + - + – + – – – – – + – 
е z – – – – – – – – – – – – – – – – + + 
н й – + + + – + – + – + + + – + + – + + 
т м – – + + – + – + – + + + – + + – – – 
 н – – + + – + – + – + + + – + + – – – 
 нъ – – – + – – – + – – – + – + + – – – 
 л – + + + + + – + – + + + – – – + + – 
 р – + + + + + + + – + + + – + + + + – 



Субракова В.В. Биконсонантные сочетания в сагайском диалекте... 

 
105

Таблица 4 
Основные сочетания двух согласных в качинском диалекте 

внутри слова 
Второй компонент сочетания 

  п (б) т д. к г с (з) х z ч x й м н нъ л р 
1-ый п + – + – + – + – + – + – – – – – + – 
к (б) – – – + – + – + – – + – – – – – + – 
о т + – + – + – + – + – + – – + – – + – 
м к + – + – + – + – – – + – – – + – + – 
п г – + – + – + – + – – – + – – + – + – 
о с – – – – – – – – – – – – – – + – + – 
н х + – + – – – + – + – + – – – + – + – 
е z – + – + – – – + – – – + – – + – + – 
н й – + + + – + – + – + + + – + + – + + 
т м – – + + – + – + – + + + – + + – – – 
 н – – + + – + – + – + + + – + + – – – 
 нъ – – – + – – – + – – – + – + + – – – 
 л – + + + + + – + – + + + – + + + + – 
 р – + + + + + + + + + + + – + + + + – 
Таким образом, анализ дистрибуции и комбинаторики Нижне-

Тёйских согласных в составе медиально-биконсонантных сочетаний в 
сопоставлении с аналогичными комплексами в опорных диалектах ха-
касского литературного языка  в сагайском и качинском  указывает 
на бо �льшую продуктивность ассимилятивных процессов в исследуемом 
говоре и на стремление к упрощению артикуляторных усилий  к спи-
рантизации постпозитивных компонентов биконсонантных комплексов 
внутри словоформы, что может свидетельствовать об ослаблении мус-
кульной напряженности артикулирующих органов как артикуляционно-
базовом признаке Нижне-Тейского говора. 

Далее делается попытка морфонологического анализа биконсо-
нантных сочетаний. Рассматривается, какие типы сочетаний использу-
ются в корневых морфемах, на стыке корня и аффикса и на стыке аф-
фиксальных морфем. 

Биконсонантные сочетания в корневых морфемах. ПП: ап-
паzас «ap:E�Es» ‘совершенно белый’, кöппегес «küp:™G™s» ‘зеленый’; 
ПТ: иптiг «iptgG» ‘аккуратно’, хыпты «Xъptъ» ‘ножницы’; ПС: хапсаz 
«XapsE�» ‘эпидемия’, тапсаz «tapsE�» ‘звук’; ПЧ: апчах «apª‡çEX» ‘дед’, 
хапчаzай «Xapª‡çE�Ej» ‘быстрее’; ТК: öткiн «ütkgn» ‘бойкий’; ТР: тiтре 
«tgtr™» ‘дрожать’; СП: хаспын «Xaspъn» ‘желудок’; СТ: хастырых 
«XastъrъX» ‘шелуха’, хастах «XastEX» ‘неспелый’; СК: êeñêe «küskü» 
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‘осень’, кeске «küsk™» ‘мышь’; СХ: хоосха «Xu:sXE» ‘кошка’, хысхы 
«XъsXъ» ‘зима’; ЧР: учрирzа «uª‡çrirG™» ‘встречаться’; КП: тqкпес 
«tükp™s» ‘пень’; КС: тиксi «tiksg� ‘весь’; КЛ: сöклå «sükl™» ‘обзы-
ваться’; ХП: хахпан «XaXpъn» ‘западня’, хахпас «XaXpEs» ‘кора’, тахпа 
«taXp™» ‘сигарета’; ХТ: сахта «saXtE» ‘жди’, сиихта «si:XtE» ‘пищи’, 
сыхта «sъXtE» ‘плач’; ХС: похсах «puXsEX» ‘мусор’; ХЧ: ахча «aXª‡çE» 
‘деньги’, ухча «uXª‡çE» ‘лук’; ХЛ: хахла «XaXlE» ‘клевать’, тахла «taXlE» 
‘кашлять’; БЛ: саблыz «sablъ�» ‘известный’; БР: сeбрек «sübr™k» ‘тряп-
ка’, хобрах «XubrEX» ‘дудка’, тобрах «tubrEX» ‘пыль’; ДЙ: сeдйе «südj™» 
‘стекло’; ЗН: хазна «XaznE» ‘государство’; ЗЛ: пызлах «pъzlEX» ‘сыр’; 
ГД: тiгде «tgGd™» ‘там’; ГБ: кqгбе «küGb™» ‘десна’; ГР: eгре «üGr™» 
‘суп’; ZБ: саzба «sa�bE» ‘известие’; ZД: пуzдай «pu�dEj» ‘пшеница’, 
хаzдан «Xa�dEn» ‘перхоть’; МД: хомды «Xumdъ» ‘гроб’, тимде «timd™» 
‘готовый’; МЗ: хомзын «Xumzъn» ‘обижайся’, амза «amzE» ‘пробуй’; 
МX: хамxы «Xam3 ˝ъ» ‘кнут’, тамxых «tam3 ˝ъX» ‘капля’; МZ: амzы 
«amqъ» ‘нынешний’; МН: самнах «samnEX» ‘ложка’; НТ: тинте «tintg» 
‘жестяная банка’; НД: анда «and™» ‘там’; НX: ûíxûõ «ъn3 ˝ъX» ‘черт’; 
РП: терпек «t™rp™k» ‘колесо’; РТ: орта «urtE» ‘правильно’, хорты 
«Xurtъ» ‘налим’, ирте «irt™» ‘рано’; РС: арса «arsE» ‘или’, хырса «XъrsE» 
‘икать’; РЧ: харчых «Xarª‡çъX» ‘клещ’, арчы «arª‡çъ» ‘роса’; РК: иркен 
«irk™n» ‘порог’, öрке «ürkg� ‘суслик’, кeркe «kürkg» ‘тетерев’; РХ: ор-
ха «urXE» ‘позвонок’, марха «marXE» ‘пуговица’, парха «parXE» ‘дети’; 
РБ: кiрбiк «kgrbgk� ‘ресница’, арба «arbE» ‘ячмень’, чарба «ª‡çarbE» 
‘крупа’; РГ: иргi «irGg» ‘старый’, кeрген «kürG™n» ‘курган’; РZ: чарzы 
«ª‡çar�ъ» ‘суд’; РМ: хармах «XarmEX» ‘леска’, хурмах «XurmEX» ‘рас-
сыпчатый’; РЛ: кiрлiг «kgrlgÝ� ‘грязный’; ЛТ: алты «altъ» ‘шесть’, 
алта «altE» ‘перешагивай’; ЛЧ: хылчых «Xъlª‡çъX» ‘щекотка’; ЛК: 
тöлке «tülkg» ‘ворожба’, килкiм «kilkgm» ’огромный’; ЛБ: iлбiк 
«glbgk» ‘пуговица’, илбек «ilb™k» ‘огромный’, àëáûzà «albg�E» ‘со-
боль’; ЛД: салда «sald™» ‘плуг’; ЛX: алxах «al3 ̋aX» ‘сходить с ума’; ЛГ: 
òeëãe «tülGü» ‘лиса’; ЛZ: ïàëzàñ «pal�as» ‘грязь’; ЙХ: хайха «XajXE» 
‘удивляться’; ЙД: хайда «Xajd™» ‘где’, хайди «Xajdi» ‘как’; ЙЗ: хайзы 
«Xajzъ» ‘который’; ЙZ: тайzа «taj�E» ‘тайга’, хуйzа «Xuj�E» ‘холодец’, 
туйzах «tuj�EX» ‘копыто’, хыйzа «Xъj�E» ‘умница’; ЙМ: хыймыра 
«XъjmъrE» ‘шевелиться’, тайма «tajmE» ‘ложь’; ЙН: хайна «XajnE» ‘ки-
петь’, айна «ajnE» ‘черт’; ЙР: айран «ajrEn» ‘напиток из молока’, хай-
ран «XajrEn» ‘бедный’; HХ: тараhхай «taraNXEj» ‘распространенный’; 
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HД: танда «taNdE» ‘завтра’; HЗ: хыhза «XъNzE» ‘скулить’, хаhза «XaNzE» 
‘трубка’; HМ: таhма «taNmE» ‘метка’, туhма «tuNmE» ‘младший брат’. 

Итак, при рассмотрении биконсонантных комбинаций в корневых 
морфемах встретились следующие сочетания: пп «pp», пт «pt», пс «ps», 
пч «pª‡ç», тк «tk», тр «tr», сп «sp», ст «st», ск «sk», сх «sX», чр «ª‡çr», кп 
«kp», кс «ks», кл «kl», хп «Xp», хт «Xt», хс «Xs», хч «Xª‡ç», хл «Xl», бл 
«bl», бр «br», дй «dj», зн «zn», зл «zl», гд «Ýd», гб «Ýb», гр «Ýr», zб «�b», 
zд «�d», мд «md», мз «mz», мx «m3 ˝», мz «m�», мн «mn», нт «nt», нд 
«nd», нx «n3 ˝», рп «rp», рт «rt», рс «rs», рч «rª‡ç», рк «rk», рх «rX», рб 
«rb», рг «rG», рz «r�», рм «rm», рл «rl», лт «lt», лч «lª‡ç», лк «lk», лб 
«lb», лд «ld», лx «l3 ˝», лг «lG», лz «l�», йх «jX», йд «jd», йз «jz», йz «j�», 
йм «jm», йн «jn», йр «jr», hх «NX», hд «Nd», hз «Nz», hм «Nm». 

Таким образом, внутри корня реализуются следующие консонант-
ные комплексы. 

Шумный глухой + шумный глухой: пп «pp», пт «pt», пс «ps», пч 
«pª‡ç», тк «tk», сп «sp», ст «st», ск «sk», сх «sX», кп «kp», кс «ks», хп 
«Xp», хт «Xt», хс «Xs», хч «Xª‡ç».  

Шумный глухой + малошумный: тр «tr», чр «ª‡çr», кл «kl», хл «Xl». 
Шумный звонкий + малошумный: бл «bl», бр «br», дй «dj», зн «zn», 

зл «zl». 
Малошумный + шумный глухой: нт «nt», рп «rp», рт «rt», рс «rs», 

рч «rª‡ç», рк «rk», рх «rX», лт «lt», лч «lª‡ç», лк «lk», йх «jX», hх «NX». 
Малошумный + шумный звонкий: гд «Ýd», гб «Ýb», zб «�b», zд 

«�d», мд «md», мз «mz», мx «m3 ˝», мz «m�», нд «nd», нx «n3 ˝», рб «rb», 
рг «rG», рz «r�», лб «lb», лд «ld», лx «l3 ˝», лг «lG», лz «l�», йд «jd», йз 
«jz», йz «j�», hд «Nd», hз «Nz».  

Малошумный + малошумный: мн «mn», рм «rm», рл «rl», йм «jm», 
йн «jn», йр «jr», hм «Nm», гр «Ýr». 

Биконсонантные сочетания на стыке корня и аффикса. ПП: 
хаппа «Xap:E» ‘не хватай’, саппа «sap:E» ‘не бей’; ПТ: сапта «saptE» ‘на 
рукоятке’, кипте «kipt™» ‘на пальто’; ПС: хапсар «Xapsar» ‘хватайте’, 
кqпсер «küps™r» ‘вас много’; ПЧ: хопчы «Xupª‡çъ» ‘доносчик’, ипчi 
«ipª‡çg» ‘женщина’; ПК: кипке «kipk™» ‘пальто (дат. п)’; ПХ: сапха  
«sapXE» ‘рукоятке’, хапха «XapX™» ‘мешку’, хапхыс «XapXъs» ’ухват’; 
ПЛ: типлен «tipl™n» ‘лягайся’, хаплан «XaplEn» ‘поешь’; ТП: итпе 
«itp™» ‘не делай’, сатпа «satpa» ‘не продавай’; ТТ: аттар «at:Er» ‘лоша-
ди’, оттар «ut:Er» ‘травы’, иттiр «it:gr» ‘заставь делать’; ТС: итсер 
«its™r» ‘делайте’, атсар «atsEr» ‘к лошади’; ТЧ: хатча «Xatª‡çE» ‘тверде-
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ет’, патча «patª‡çE» ‘тонет’, сатча «satª‡çE» ‘продает’; ТХ: атхан «atXEn» 
‘стрелял’, патхан «patX™n» ‘тонул’, сатхан «satXEn» ‘продавал’; ТЛ: ат-
ла «atlE» ‘стреляйте’, тутла «tutlE» ‘хватайте’; СП: тиспе «tisp™» ‘не убе-
гай’, киспе «kisp™» ‘не руби’; СТ: паста «pastE» ‘на голове’, хаста 
«XastE» ‘на гусе’; СС: хассар «Xas:Er» ‘копайте’, иссер «is:™r» ‘слушайте’, 
киссер «kis:™r» ‘режьте’; СЧ: хоосчы «Xu:sª‡çg» ‘художник’, хысча 
«Xъsª‡çE» ‘требует’, хасча «Xasª‡çE» ‘убегает’; СК: тiске «tgsk™» ‘зубу’, 
iске «gsk™» ‘следу’; СХ: хасхы «XasXъ» ‘беглец’, хысха «XъsXE» ‘девуш-
ке’; СЛ: сасла «saslE» ‘втыкай’, кисле «kisl™» ‘режь’, пасла «paslE» ‘да-
ви’; КП: тöкпе «tükp™» ‘не выливай’, тiкпе «tgkp™» ‘не шей’; КТ: тöктi 
«tüktg» ‘вылил’, сöктi «süktg� ‘распорол’, öдiктiг «üdgktgG» ‘имеющий 
обувь’; КС: кöксi «küksg� ‘его грудь’, тöксе «tüksE» ‘если выльет’; КЧ: 
тiкче «tgkª‡ç™» ‘шьет’, сöкче «sükª‡ç™» ‘распарывает’; КК: кööкке 
«kü:k:™» ‘кукушке’, iлбiкке «glbgk:™» ‘пуговице’, КЛ: сöкле «sükl™» 
‘обзывай’, тiкле «tgkl™» ‘шейте’; ХП: сыхпа «sъXp™» ‘не выходи’, сахпа 
«saXp™» ‘не жаль’; ХТ: сахта «saXt™» ‘жди’, соохта «su:XtE» ‘на холоде’, 
сыхта «sъXtE» ‘плач’; ХС: сыхсар «sъXsEr» ‘выходите’; ХЧ: соохча 
«su:Xª‡çE» ‘по морозу’, сахча «saXª‡çE» ‘жалит’; ХХ: азахха «azaX:E» ‘но-
ге’, соохха «su:X:E» ‘морозу’; ХЛ: хахла «XaXlE» ‘клевать’, тахла «taXlE» 
‘кашлять’, ахла «aXlE» ‘плывите’; ГД: кöгде «küGd™» ‘в песне’; ГX: 
кöгxi «küG3 ˝g� ‘человек, который пишет песню’; ГЛ: кöгле «küÝl™» ‘ве-
селись’; ZX: садыzxы «sadъ�3 ˝g� ‘продавец’; ZЛ: суzла «su�lE» ‘поли-
вай’; МТ: сомтыр «sumtgr» ‘оказывается, купался’, кöмтiр «kümtgr» 
‘оказывается, закопал’; МД: сомда «sumdE» ‘на картине’, хумда 
«XumdE» ‘на песке’, амды «amdъ» ‘сейчас’; МЗ: кöмзе «kümz™» ‘если 
закопает’; МX: имxi «im3 ˝g� ‘врач’; МZ: хамzа «Xam�E» ‘шаману’, 
хумzа «Xam�a» ‘песку’; МН: имне «imn™» ‘лечи’, кемнih «k™mngN» 
‘чей’; НТ: тинтiр «tintgr» ‘оказывается, опьянел’; НЧ: хынча «Xъnª‡çE» 
‘любит’, хонча «Xunª‡çE» ‘ночует’; НД: танда «tandE» ‘на ветру’, санда 
«sandE» ‘в числе’; НЗ: хонза «XunzE» ‘если будет ночевать’, хынза 
«XъnzE» ‘если будет любить’; НX: танча «tan3 ˝ E» ‘по ветру’, минxе 
«min3 ˝™» ‘по-моему’, хонxых «Xun3 ˝ъX» ‘сосед’; НН: синнiг «sin:gG» 
‘имеющий меру’, тииннiг «tin:gG» ‘имеющий белок’; РТ: кöртiр 
«kürtgr» ‘оказывается, видел’, партыр «partъr» ‘пошел’; РЧ: eрче 
«ürª‡ç™» ‘лает’, кiрче «kgrª‡ç™» ‘заходит’, парча «parª‡çE» ‘идет’; РБ: 
парба «parbE» ‘не уходи’, кiрбе «kgrb™» ‘не заходи’; РД: пирдi «pirdg� 
‘дал’, кöрдi «kürdg� ‘видел’; РЗ: парза «parzE» ‘если пойдет’, кiрзе 
«kgrz™» ‘если зайдет’, кöрзе «kürz™» ‘если увидит’; ÐX: харxа «Xar3 ˝E» 
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‘по снегу’, хырxа «Xъr3 ˝E» ‘по склону’; РГ: кiрген «kgrG™n» ‘заходил’, 
кöрген «kürG™n» ‘видел’; РZ: парzан «par�En» ‘ходил’, оорzа «u:r�a» 
‘пару’; РЛ: оорлыz «u:rlъ�» ‘имеющий пар’, харлыz «Xarlъ�» ‘снеж-
ный’; ЛТ: салтыр «saltъr» ‘положил’, килтiр «kiltgr» ‘пришел’, холтых 
«XultъX» ‘подмышка’; ЛЧ: халча «Xalª‡çE» ‘остается’, килче «kilª‡ç™» 
‘приходит’; ЛБ: халба «XalbE» ‘не отставай’, килбе «kilb™» ‘не приходи’; 
ЛД: кöлде «küld™» ‘на озере’, холда «XuldE» ‘на руке’, килдi «kildg» 
‘пришел’; ЛЗ: алзын «alzъn» ‘пусть возьмет’, салзын «salzъn» ‘пусть 
отпустит’; ЛX: холxа «Xul3 ˝E» ‘по руке’, чолxа «ª‡çul3 ˝E» ‘по дороге’; 
ЛГ: килген «kilG™n» ‘пришел’, iлгеен «glG™:n» ‘просеял’; ЛZ: алzан 
«al�En» ‘взял’, салzан «sal�En» ‘отпустил’, àëzûñ «al�ъs» ‘спасибо’; ЛЛ: 
холлыz «Xul:ъ�» ‘имеющий руки’, кöллiг «kül:gG» ‘имеющий озеро’; 
ЙТ: кöйтiр «küjtgr» ‘горел’, хуйтыр «Xujtъr» ‘убежал’; ЙЧ: сойча 
«sujª‡çe» ‘режет’, хайча «Xajª‡çE» ‘обращает внимание’; ЙБ: кöйбе 
«küjb™» ‘не гори’, сайба «sajbE» ‘разрушать’; ЙД: тойда «tujdE» ‘на 
свадьбе’, хойда «XujdE» ‘на овечке’; ЙЗ: айзар «ajzar» ‘на луну’, тойзар 
«tujzar» ‘на свадьбу’; ЙX: айxа «aj3 ˝E» ‘около месяца’; ЙZ: тойzа 
«tuj�E» ‘свадьбe’, айzа «aj�E» ‘месяцу’; ЙЛ: хайла «XajlE» ‘петь (горло-
вое пение)’; HД: тöhде «tüNd™» ‘на горке’, саhда «saNdE» ‘на колоколе’; 
HX: аhчы «aN3 ˝ъ» ‘охотник’, тöhче «tüN3 ˝™» ‘по горке’; HН: тиhне 
«tiNn™» ‘сравняй’. 

Итак, на стыке корня и аффикса встретились следующие сочетания: 
пп «pp», пч «pª‡ç», пк «pk», пх «pX», пл «pl», тп «tp», тт «tt», тс «ts», тч 
«tª‡ç», тх «tX», тл «tl», сп «sp», ст «st», сс «ss», сч «sª‡ç», ск «sk», сх «sX», 
сл «sl», кп «kp», кт «kt», кс «ks», кч «kª‡ç», кк «kk», кл «kl», хп «Xp», хт 
«Xt», хс «Xs», хч «Xª‡ç», хх «XX», хл «Xl», гд «Ýd», zx «�3 ˝», zл «�l», мт 
«mt», мд «md», мx «m3 ˝», мz «m�», мн «mn», нт «nt», нч «nª‡ç», нд «nd», 
нз «nz», нx «n3 ˝», нн «nn», рт «rt», рч «rª‡ç», рб «rb», рд «rd», рз «rz», 
рx «r3 ˝», рг «rG», рz «r�», рл «rl», лт «lt», лч «lª‡ç», лб «lb», лд «ld», лз 
«lz», лx  «l3 ̋», лг «lG», лz «l�», лл «ll», йт «jt», йч «jª‡ç», йб «jb», йд «jd», 
йз «jz», йx «j3 ̋», йл «jl», hд «Nd», hч «3 ̋» hн «Nn». 

Таким образом, на стыке корня и аффикса реализуются следующие 
консонантные комплексы. 

Шумный глухой + шумный глухой: пп «pp», пч «pª‡ç», пк «pk», пх 
«pX», тп «tp», тт «tt», тс «ts», тч «tª‡ç», тх «tX», сп «sp», ст «st», сс «ss», 
сч «sª‡ç», ск «sk», сх «sX», кп «kp», кт «kt», кс «ks», кч «kª‡ç», кк «kk», 
хп «Xp», хт «Xt», хс «Xs», хч «Xª‡ç», хх «XX». 
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Шумный глухой + малошумный: пл «pl», тл «tl», сл «sl», кл «kl», 
хл «Xl». 

Малошумный + шумный глухой: мт «mt», нт «nt», нч «nª‡ç», рт 
«rt», рч «rª‡ç», лт «lt», лч «lª‡ç», йт «jt», йч «jª‡ç». 

Малошумный + шумный звонкий: гд «Ýd», zx «�3 ˝», мд «md», мx 
«m3 ˝», мz «m�», нд «nd», нз «nz», нx «n3 ˝», рб «rb», рд «rd», рз «rz», рx 
«r3 ̋», рг «rG», рz «r�», лб «lb», лд «ld», лз «lz», лx «l3 ̋», лг «lG», лz «l�», 
йб «jb», йд «jd», йз «jz», йx «j3 ̋», hд «Nd», hч «N3 ̋». 

Малошумный + малошумный: мн «mn», нн «nn», рл «rl», лл «ll», 
йл «jl», hн «Nn», zл «�l». 

Биконсонантные сочетания на стыке аффиксальных морфем. 
ПТ: абалаптыр «abalEptъr» ‘ходил на медведя’,  аалаптыр «a:laptъr» 

‘был в гостях’, наахтаптыр «na:XtEptъr» ‘дал пощечину’; ПЧ: арzа-
мxылапча «ar�am3 ˝ъlEpª‡çE» ‘привязывает веревкой’, арачылапча 
«araª‡çъlapª‡çE» ‘защищает’; ТЧ: аhнатчан «aNnEtª‡çEN» ‘заставлял охо-
титься’, арzамxылатча «ar�am3 ˝ъlatª‡çE» ‘просит привязать веревкой’; 
ТК: пeктеткен «pükt™tk™n» ‘заставил сложить’; ТТ: аблаттыр «ablEt:ъr» 
‘напали на него’; СТ: килiстiр «kilgstgr» ‘подходил’, араластыртыр 
«aralastъrtъr» ‘заставил смешать’, ааластырлар «a:lastъrlar» ‘ходили 
друг к другу в гости’, алыбыстыр «alъbъstъr» ‘купил’; СХ: апарысхан-
нар «aparъsXEn:™r» ‘помогли отнести’, охсанысханнар «CXsEnъsXEn:™r» 
‘целовались’, парыбысхан «parъbъsXEn» ‘ушел’; СЧ: ачынысчалар 
«aª‡çъnъsª‡çalEr» ‘сочувствуют друг другу’, саzынысчалар «sa�ъnъsª‡ça-
lEr» ‘скучают’, изеннесче «iz™n™sª‡ç™» ‘здоровается’; НЧ: арzаастанча 
«ar�a:stanª‡ça» ‘ленится’; НД: оzырлаанда «u�ъrla:ndE» ‘когда украли’, 
асханда «asXEndE» ‘когда открыли’; НН: охсанzаннар «uXsEn�an:Er» 
‘целовали’, сeртiлгеннер «sürtglG™n:™r» ‘намазаны’, кeнескеннер 
«kün™sk™n:™r» ‘ревновали друг друга’; НX: êöêñåíxiê «küks™n3 ˝ gk» ‘лю-
бит поругать’; РТ: алахтыртыр «alaXtъrtъr» ‘обманывал’, араластыр-
тыр «aralastъrtъr» ‘заставил смешать’, хорыхтыртыр «XurъXtъrtъr» ‘пу-
гал’; РЧ: аймастырча «ajmastъrª‡çE» ‘путает’, айландырча 
«ajlandъrª‡çE» ‘крутит’, айылдырча «ajъldъrª‡çE» ‘приводит в чувства’; 
РГ: истендiрген «ist™ndgrG™n» ‘успокоил’; РZ: айландырzан 
«ajlandъr�En» ‘вращал’, апардырzан «apardъr�En» ‘заставил отнести’; 
ЛГ: иблiглер «iblgGl™r» ‘имеющие дом’; ZЛ: ахчалыzлар «aXª‡çElъ�lEr» 
‘денежные’, палалыzлар «palElъ�lEr» ‘имеют ребенка’; ЛЧ: 
имxектелче «im3 ˝ ™kt™lª‡ç™» ‘кормят грудью’; ЛТ: инелтiр «in™ltgr» 
‘быть отмеченным’.  
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Итак, на стыке аффиксальных морфем констатируем следующие 
сочетания согласных: пт «pt», пч «pª‡ç», тч «tª‡ç», тк «tk», тт «tt», ст 
«st», сх «sX», сч «sª‡ç», нч «nª‡ç», нд «nd», нн «nn», нx «n3 ˝», рт «rt», рч 
«rª‡ç», рг «rG», рz «r�», гл «Gl», zл «�l», лч «lª‡ç», лт «lt». 

Таким образом, на стыке аффиксальных морфем реализуются сле-
дующие консонантные комплексы. 

Шумный глухой + шумный глухой: пт «pt», пч «pª‡ç», тч «tª‡ç», тк 
«tk», тт «tt», ст «st», сх «sX», сч «sª‡ç». 

Малошумный + шумный глухой: нч «nª‡ç», рт «rt», рч «rª‡ç», лч 
«lª‡ç», лт «lt». 

Малошумный + шумный звонкий: zx «�3 ˝», нд «nd», нx «n3 ˝», рг 
«rG», рz «r�». 

Малошумный + малошумный: гл «Ýl», zл «�l», нн «nn». 
Итак, анализ показал, что в корневых морфемах используются 

шесть из шести возможных в Нижне-Тёйском говоре типов двуконсо-
нантных сочетаний: шумный глухой + шумный глухой, шумный глухой 
+ малошумный, шумный звонкий + малошумный, малошумный + шум-
ный глухой, малошумный + шумный звонкий, малошумный + мало-
шумный. 

На стыке корня и аффикса функционируют пять типов двуконсо-
нантных сочетаний из шести возможных в Нижне-Тёйском говоре: 
шумный глухой + шумный глухой, шумный глухой + малошумный, 
шумный звонкий + малошумный, малошумный + шумный глухой, ма-
лошумный + малошумный. Не отмечено сочетание малошумный + 
шумный звонкий. 

На стыке аффиксальных морфем зафиксированы 4 типа сочетаний 
из шести возможных в Нижне-Тёйском говоре: шумный глухой + шум-
ный глухой, малошумный + шумный глухой, малошумный + шумный 
звонкий, малошумный + малошумный. Не обнаружены сочетания: шум-
ный глухой + малошумный, шумный звонкий + малошумный. 

Кроме того, отмечено, что геминаты встречаются в основном на 
стыке корня и аффикса (глухие  pp, tt, ss, kk, XX; сонорные  nn, ll); 
кроме того, в составе корня отмечена только гемината pp, а на стыке 
аффиксальных морфем  только tt. 
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