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Н.С. УРТЕГЕШЕВ 

ШУМНЫЕ ГУБНЫЕ СОГЛАСНЫЕ ШОРСКОГО ЯЗЫКА 
(на материале мрасского диалекта)* 

Цель данной статьи — выявить инвентарь шумных губных соглас-
ных фонем шорского языка (на материале мрасского диалекта) и опре-
делить конститутивно-дифференциальные признаки, структурирующие 
фонологическую подсистему губного консонантизма.  

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 
1) выявить инвентарь шумных губных согласных фонов; 2) определить 
их артикуляторно-акустические характеристики; 3) используя метод ди-
стрибутивного анализа с применением функциональных критериев сво-
бодного варьирования, дополнительной и различительной релевантно-
сти, определить фонематический статус выявленных фонов; 4) опреде-
лить вариантные и инвариантые параметры; 5) установить принципы ор-
ганизации подсистемы лабиальных фонем; 6) изучить субстанциональ-
ные характеристики реализаций рассматриваемых фонем и выявить особен-
ности артикуляционно-акустической базы (ААБ) шорцев-мрассцев.  

Шумные губные согласные уже описывались в работах исследо-
вателей фонетики шорского языка [Дыренкова, 1941, с. 16; Чиспияков, 
1992, с. 18; Чиспиякова, Шавлова, 1992, с. 21; Донидзе, 1997, с. 499; По-
спелова, 1977, с. 21–33]. Изучение истории вопроса показывает, что у 
лингвистов нет единого мнения как относительно инвентаря губно-
губных звуков, так и относительно их фонологической интерпретации, 
принципов организации систем согласных единиц языка и речи.  

В то же время, исследования близкородственных тюркских языков 
Южной Сибири указывают на необходимость пересмотра классифика-
ционных признаков, отхода от традиций русистики при трактовке тюрк-
ского, в частности, шорского консонантизма как базирующегося на оп-
позиции по шумности / малошумности с дальнейшим разбиением шум-
ных на глухие и звонкие. Существенный шаг в этом направлении был 
сделан уже Э.Ф. Чиспияковым. В отличие от предыдущих исследовате-
лей, он не рассматривает как самостоятельные фонемы звонкие соглас-
ные з, г, ж, б, считая их аллофонами фонем с, к, ш, п. В соответствии с 
гипотезой В.М. Наделяева, построенной, в частности, на эксперимен-
                                                           
* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда (грант № 99-04-00112 а). 
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тальных данных, консонантные системы языков саяно-алтайской ветви 
циркумбайкальского языкового союза имеют свою специфику, обуслов-
ленную субстратом угро-самодийского типа [Наделяев, 1986, с. 3–4]. 
Как показано в работах М.Ч. Чумакаевой, К.В. Меркурьева, И.Я. Селю-
тиной, Н.А. Мандровой-Кирсановой, эти системы структурируются оп-
позицией единиц по квантитативному признаку — краткие / долгие / дол-
готнонеопределенные (долготнонейтральные) согласные фонемы. Такой 
подход был успешно применен Н.Б. Поспеловой в научных статьях, по-
священных шорскому консонантизму. Выделяя фонемы п1, п2, т1, т2, ч1, 
ч2, к1, к2, она дифференцирует их по количественным характеристикам.  

Тем не менее, новейшие достижения экспериментальной фоне-
тики, применение высокоточных компьютерных методик позволяют по-
новому подойти к рассмотрению тех или иных вопросов. Например, в 
тюркологии вообще и в шорском языкознании в частности почти не рас-
сматривается вопрос о роли различных участков глотки при продуциро-
вании реализаций фонем — как гласных, так и согласных, о фонемати-
ческом статусе такой дополнительной артикуляции согласных, как фа-
рингализация; о продуцировании звуков при различном положении гор-
тани — статичном, опускающемся или приподнимающемся (эти артику-
ляции зафиксированы Б.Б. Феером в кетском вокализме и названы ней-
тральными, инъективными и эйективными [Феер, 1983; 1998, с. 108]); о 
различных функциях степеней напряжённости речевого аппарата; о 
природе и функциях аспирации; о соотношении артикуляторно-акусти-
ческих признаков — какие из них являются ведущими, системооргани-
зующими, а какие — сопутствующими. Решение этих проблем требует 
нетрадиционного подхода, пристального внимания тюркологов. 

В результате аудио-визуального и экспериментально-фонетическо-
го (соматическими методами рентгено- и дентопалатографирования) 
анализа шумных губных звуков были выявлены 33 основные единицы 
фонического уровня. Предварительно экспериментатором, владеющим 
мрасским диалектом, были затранскрибированы — на основании собст-
венных мускульных ощущений при артикулировании согласных, по ре-
зультатам отождествления и дифференциации этих артикуляций инфор-
мантами, по данным слухового анализа произнесений дикторов — все 
словарные статьи из “Шор-kазаk пазоk...” [Курпешко-Таннагашева, 
Апонькин, 1992], содержащие в себе графемы п и б, а также отдельные 
словоформы и словосочетания, в которых в разных позиционно-
комбинаторных условиях встречались письменные знаки п и б. 



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

 

 

64

Для систематизации выявленных звуков и анализа их дистрибуции 
и комбинаторики все согласные были разделены на шумные и мало-
шумные

*. Шумные, в свою очередь, подразделены в предварительном 
порядке на глухие и звонкие. Полученные в результате такого деления 
группы согласных условно обозначены следующими символами: С1 — 
шумные глухие, С2 — шумные звонкие, С3 — малошумные (в традици-
онной системе терминов — сонанты). Позиционно-комбинаторное ис-
пользование губных согласных представлено в виде соответствующих 
формул в таблице-матрице 1** ; при этом рассматриваемый в той или 
иной позиции шумный губной согласный звук заключён в формуле в 
квадратные скобки [ ]. Для упрощения восприятия текста все анализи-
руемые в данной статье губно-губные согласные пронумерованы, на-
пример: «b»[1], «p

.
»[4]; в таблице цифры предшествуют транскрипци-

онным символам: [1]«b», [4]«p». 
Ниже приводятся результаты анализа. Каждому из 33-х выявленных 

губных согласных звуков даётся по возможности исчерпывающее фони-
ческое определение, приводятся примеры словоформ, в которых реали-
зуется рассматриваемый звук, констатируется его позиционно-комбина-
торное использование.  

I. Инвентарь шумных губно-губных согласных фонов. Предва-
рительное обобщение и систематизация результатов анализа позволили 
распределить 33 шумных губно-губных согласных звука по 3-м клас-
сам, дифференцирующим признаком для которых является положение 
гортани: в I класс входят 15 звуков, продуцируемых при статичном 
                                                           
* Малошумные — термин В.М. Наделяева; используется применительно к языкам 
народов Сибири, где согласные, традиционно квалифицируемые как сонорные, могут 
реализовываться не только в звучных, но и в глухих оттенках. 
**  Условные обозначения, принятые в таблице: V — гласный, V � — узкий редуцирован-
ный гласный; C — (любой) согласный, C>>>> — имплозивный согласный, C1 — шумный 
глухой согласный, C2 — шумный звонкий согласный, C3 — малошумный (сонорный) 
согласный; = — знак равенства означает потенциальную возможность употребления звука 
в данной позиции; c — знак “полумесяца” вверху справа от символа согласного — ораль-
ная аспирация; h

 — вверху справа от символа согласного — гортанная аспирация;’  — 
запятая вверху слева перед символом согласного означает фарингализацию; : — двоето-
чие справа от символа согласного означает долготу звука; ···· — точка справа рядом с сим-
волом согласного означает полудолготу звука; ′′′′— знак минуты справа над символом 
согласного означает умеренную палатализацию звука;  : — точка справа над символом 
согласного означает слабую палатализацию звука; =— две черты над символом согласно-
го означают узкую щель (неполносмычность); >>>> — знак “острый угол направо” внизу 
справа от символа согласного — имплозивность. 



Уртегешев Н.C. Шумные губные согласные... 

 

 

65

положении гортани; II класс составляют 12 фонов, реализующихся при 
опускающейся гортани, III класс представлен 6-ю звуками, артикули-
руемыми при поднимающейся гортани. В каждом из классов билабиаль-
ные фоны распределяются по группам и подгруппам в соответствии с 
интегрирующими и дифференцирующими артикуляторно-акустически-
ми признаками. 

I класс шумных губно-губных согласных звуков 

В первый класс шумных губно-губных согласных входят 15 единиц, 
которые произносятся при статичном положении гортани, без аспи-
рации, без фарингализации, нейтральнонапряженно (разлита ´я на-
пряжённость всего речевого аппарата) кратко (схема 1). Внутри этого 
класса можно, в свою очередь, выделить 2 группы звуков, отличающих-
ся по способу образования и по наличию или отсутствию локализован-
ной напряжённости по месту образования основной шумообразующей 
преграды. 

I группа. В первую группу входят 9 единиц — неимплозивных 
(смычно-взрывных, щелевых), которые, в свою очередь, разделены на 3 
подгруппы в зависимости от непалатализованности / (степени) палатали-
зованности (слабопалатализованные / умереннопалатализованные).  

I подгруппа представлена тремя звуками: «b»[1], «���»[2], «�»[3], 
встречающимися только в твёрдорядных словоформах. Характерными 
общими признаками данной подгруппы звуков являются твердость — 
при их артикулировании средняя часть спинки языка приподнята ко 
второй половине задней части твёрдого нёба, и звонкость (по акустиче-
скому впечатлению). Различаются фоны по способу образования: звук 
«b»[1] — смычно-взрывной, «���»[2] — неполносмычный плоскощеле-
вой, «�»[3] — плоскощелевой.  

1) «b» — шумный билабиальный смычно-взрывной звонкий од-
нофокусный твердый, с приподнятой ко второй половине задней 
части твердого неба средней частью спинки языка, нефарингализо-
ванный неаспирированный нейтральнонапряженный краткий рто-
вый со статичным положением гортани. Примеры (орфография — 
транскрипция — семантика): àáà ��>:�b�>� — ‘отец’, àáû÷å — ��>�bъ >’�Ì�′c:
� — 
‘старшая сестра’, ïàáûðzàí — ’p:�>bъ >>�rcé�>�n — ‘белка-летяга’, kàï÷àk — 
q�>:bъ >�Ì�′ �:a�q — ‘кошелёк’, óáó — ��>�b�>�� — ‘порог (реки)’, àáðà — ��>�brc�> 
— ‘телега’, ÷ûáðàí — ’�Ì�:��brc�>n — ‘суслик’, kóéáóðàðzà — 
’q:�>�:j

�
b�>rc�>rcéc�> — ‘бушевать’, ûëáûðàzà — �ъ >�’ l:bъ >�rc�>éc�> — ‘хиреть’.  



 
 

Таблица 1 

Дистрибуция шумных губных согласных 

Класс   Звуки [C]V-  [C]C3- -V[C]V-  -V[C ››››]V �C››››- -V ÌÌ ÌÌ[C]V- -C1[C]V-  -C3[C]V-  -C3 ÌÌ ÌÌ[C]V-  -C3[C]C1- -V[C]C1- -V[C]’ � ÌÌ ÌÌ�′′′′- -V[C]C 3- -V[C] 

 1-я 1 под- [1] b – – + – – – + – – – – + – 

  груп- [2] � �� – – + – – – + – – – – + – 

I  г па [3] � – – + – – – + – – – – + – 

 р 2 под- [4] p.
 – – – – – – – – – – + – – 

К у группа [5] b.
 – – + – – – – – – – – – – 

 п 3-я [6] p′′′′ – – – – – + – – – + – – + 

Л п под- [7] b′′′′ – – + – – – + – – – – – – 

 а груп- [8] � ��′′′′ – – + – – – + – – – – – – 

А  па [9] �′′′′ – – + – – – + – – – – – – 

  1 под- [10] p>>>> – – – – – – – – – + – – + 

С 2-я группа [11] b>>>> – – – + – – – – – – – – – 

  2 под- [12] p
.
>>>> – – – – – – – – – + – – + 

С груп- группа [13] b
.
>>>> – – – + – – – – – – – – – 

 па 3 под- [14] p′′′′>>>> – – – – – – – – – = – – + 

  группа [15] b′′′′>>>> – – – + – – – – – – – – – 



Класс   Звуки [C]V-  [C]C3- -V[C]V-  -V[C ››››]V �C››››- -V ÌÌ ÌÌ[C]V- -C1[C]V-  -C3[C]V-  -C3 ÌÌ ÌÌ[C]V-  -C3[C]C2- -V[C]C1- -V[C]’ � ÌÌ ÌÌ�′′′′- -V[C]C 3- -V[C] 

II   1-я [16] p····c + – – – – + – – – + – – + 

  под- [17] b····c – – + – + – + + + – – – + 

К 1-я груп- [18] � �···· �c – – + – – – + – – – – – – 

  па [19] �····c – – + – – – + – – – – – – 

Л г 2-я [20] p
.
····
c – – – – – – – – – + – – + 

 р под- [21] b
.
····
c – – + – = – = – – – – + + 

А у груп- [22] � ��
.
····
c – – + – – – – – – – – – – 

 п па [23] �
.
····
c – – + – – – – – – – – – – 

С п 3-я [24] p′′′′····c + – – – – + – – – – – – – 

 а под- [25] b′′′′····c – – = – + – + + – – – – – 

С  груп- [26] � ��′′′′····c – – + – – – + – – – – – – 

  па [27] �′′′′····c – – + – – – + – – – – – – 

III  1-я [28] ’p : + – + – + + + – – – – + – 

К груп- [29] ’p
.
: + + – – = – – = – – – + – 

Л па [30] ’p ′′′′: + – + – = + – = – – – – – 

А 2-я [31] ’p :h + + – – = – – = – – – – – 

С груп- [32] ’p
.
:h + + – – = – – = – – – – – 

С па [33] ’p ′′′′:h + – – – = – – = – – – – – 

 



Схема 1 
 

ШУМНЫЕ ГУБНО-ГУБНЫЕ СОГЛАСНЫЕ 
 
 

I КЛАСС 
(статичное положение гортани, орально-неаспирированные нефарингализованные нейтральнонапряжённые краткие) 

 
 

I ГРУППА 
(неимплозивные) 

II ГРУППА 
(имплозивные) 

  
  

I подгруппа 
(непалатализован-

ные) 

II подгруппа 
(слабопалатализован-

ные) 

III подгруппа 
(умереннопалатализованные) 

I подгруппа 
(непалатализо-
ванные) 

II подгруппа 
(слабопалатали-
зованные) 

III подгруппа 
(умереннопала-
тализованные) 

      
      

з в о н к и е  глухой звонкий глухой звонкие глухой звонкий глухой звонкий глухой звонкий 
           
           

смычно-
взрывной 

неполно-
смычный  
плоско-
щелевой 

плоско-
щелевой 

смычно-взрывные смычно-
взрывной 

смычно-
взрывной 

неполно-
смычный 
плоско-
щелевой 

плоскоще-
левой 

 
с м ы ч н о - и м п л о з и в н ы е  

 

              
              

«b» «� ��» «�» «p.» «b.» «p′′′′» «b′′′′» «� ��′′′′» «�′′′′» «p>>>>» «b>>>>» «p.
>>>>» «b.

>>>>» «p′′′′>>>>» «b′′′′>>>>» 
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] 
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Таким образом, звук «b» встречается в медиально-интервокальной -
V[C]V-,  медиально-постсонантно-превокальной -C3[C]V-  и медиально-
поствокально-пресонантной -V[C]C 3- позициях.  

2) «� ��» — шумный билабиальный неполносмычный плоскощеле-
вой звонкий однофокусный твердый, с приподнятой ко второй поло-
вине задней части твердого неба средней частью спинки языка, не-
фарингализованный неаспирированный нейтральнонапряженный 
краткий ртовый со статичным положением гортани. Примеры: àáà 
��>:�����>� — ‘отец’, àáû÷å — ��>����ъ >’�Ì�′c:
� — ‘старшая сестра’, ïàáûðzàí — 
’p:�>���ъ >>�rcé�>�n — ‘белка-летяга’, kàï÷àk — w�>:���ъ >�Ì�′ �:a�w — ‘кошелёк’, óáó 
— ��>�����>� — ‘порог (реки)’, àáðà — ��>����rc�> — ‘телега’, ÷ûáðàí — 
’�Ì�:�����rc�>n — ‘суслик’, kóéáóðàðzà — ’q:�>�:j

�
����>rc�>rcéc�> — ‘бушевать’, 

ûëáûðàzà — �ъ >�’ l:���ъ >�rc�>éc�> — ‘хиреть’.  
Итак, звук «���» зафиксирован в медиально-интервокальной -V[C]V-,  

медиально-постсонантно-превокальной -C3[C]V-  и медиально-поство-
кально-пресонантной -V[C]C 3- позициях. 

3) «�» — шумный билабиальный плоскощелевой звонкий одно-
фокусный твердый, с приподнятой ко второй половине задней час-
ти твердого неба средней частью спинки языка, нефарингализован-
ный неаспирированный нейтральнонапряженный краткий ртовый 
со статичным положением гортани. Например: kàáàk — ’q:�>:���>�q — 
‘лоб’, kàáûk — ’q:��>:�ъ >�q — ‘скорлупа (яйца)’, kàáûðàòàï÷à — 
q�>:��ъ >rc�>’ t��:�>�:p

c’�Ì�:a� — ‘коробит’, kàáûðzà — ’q:�>�:�ъ >rcé�>� — ‘ребро’, 
kàëáà — ’q:�>:L��>� — ‘калба (черемша)’, kàëáûð — ’q:�>:L�ъ >rc — ‘небреж-
ный’, ñûáðàz÷û — ’s:ъ >�rc�>�:γ.’�Ì�′:�� — ‘волшебник’. 

Как видно из списка словоформ, звук «�» встречается в медиально-
интервокальной -V[C]V-,  медиальной постсонантно-превокальной -C3[C]V-  
и медиально-поствокально-пресонантной -V[C]C 3- позициях. 

II подгруппа представлена двумя звуками — «p
.
»[4] и «b

.
»[5], 

встречающимися только в мягкорядных словоформах. Характеристики, 
объединяющие их в одну подгруппу, следующие: смычно-взрывной 
способ образования, слабая степень палатализованности, обуслов-
ленная небольшим продвижением передней части спинки языка к пе-
редней части твёрдого нёба с параллельным подъёмом средней части 
спинки языка к средней части твёрдого нёба. Дифференцирующим при-
знаком выступает глухость / звонкость: звук «p

.
»[4] — глухой, а «b

.
»[5] 

— на слух звонкий.  
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Следует отметить, что в результате исследования не были выделены 
слабопалатализованные звуки типа «���

.
» (неполносмычный плоскощеле-

вой) и «�
.
» (плоскощелевой), которые соответствовали бы зафиксиро-

ванным в предыдущей подгруппе непалатализованным «���» и «�». 
4) «p

.
» — шумный билабиальный смычно-взрывной глухой одно-

фокусный слабопалатализованный вследствие небольшого продви-
жения передней части спинки языка к передней части твердого не-
ба и подъема средней части спинки языка к средней части твердого 
неба, нефарингализованный неаспирированный нейтральнонапря-
женный краткий ртовый со статичным положением гортани. На-
пример: эï÷åê — �.‰�p.’�Ì�′:
�k — ‘лукошко’,  эï÷è — �.‰�p.’�Ì�′:�� — ‘жена’. 

Таким образом, позиционно-комбинаторное использование данного 
звука ограничивается единственной позицией в составе мягкорядных 
словоформ: звук «p

.
» функционирует в медиали словоформы — после 

гласного в препозиции к фарингализованной переднеязычно-средне-
язычной аффрикате «’� Ѣ�′»; формула -V[C]’ � ѢѢ ѢѢ�′′′′-.  

5) «b
.
» — шумный билабиальный смычно-взрывной звонкий од-

нофокусный слабопалатализованный вследствие небольшого про-
движения передней части спинки языка к передней части твердого 
неба и подъема средней части спинки языка к средней части твердо-
го неба, нефарингализованный неаспирированный нейтральнонапря-
женный краткий ртовый со статичным положением гортани. На-
пример: ÷èáè — ’�Ì�′:��:b

.
ъ _’  — ‘нитка (его)’. 

Итак, звук «b
.
» встречается только в медиально-интервокальной по-

зиции -V[C]V- в составе мягкорядных словоформ в препозиции к цен-
тральнорядным гласным.  

III подгруппа I-ой группы шумных губно-губных согласных пред-
ставлена четырьмя звуками, функционирующими в мягкорядных слово-
формах. Общим конститутивным признаком для данной подгруппы яв-
ляется умеренная степень палатализованности, обусловленная зна-
чительным сближением передней части спинки языка с передней частью 
твёрдого нёба и существенным подъемом средней части спинки языка к 
последней трети передней части твердого нёба. Дифференцирующими 
признаками для данных звуков являются: 1) глухость («p′»[6]) / звон-
кость («b′»[7], «���′»[8], «�′»[9]); 2) способ образования: смычка-взрыв 
(«p′»[6], «b′»[7]) / неполносмычная плоскощелинность («���′»[8]) / плос-
кощелинность («�′»[9]). 
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6) «p′′′′» — шумный билабиальный смычно-взрывной глухой одно-
фокусный умереннопалатализованный вследствие значительного 
сближения передней части спинки языка с передней частью твердо-
го неба и существенного подъема средней части спинки языка к по-
следней трети передней части твердого неба, нефарингализованный 
неаспирированный нейтральнонапряжённый краткий ртовый со 
статичным положением гортани. Например: èòïåê  ���t.p′
�:k′  
‘хлеб (ржаной)’, êåïòåð  ’k′
:�p′t

.
‰�r′  ‘одежда (мн. ч.)’, ÷qï  ’�Ì�:� _:p′ 

 ‘совет’, êåï  ’k′
:�p′  ‘одежда’. 
Итак, исследуемый звук встречается в медиальных биконсонантных 

сочетаниях -V[C]C 1- в препозиции к согласным типа C1, в постпозиции 
к согласным этого же типа -C1[C]V-,  где V – переднерядный гласный, и 
в финально-поствокальной -V[C] позиции. 

7) «b′′′′»  билабиальный шумный смычно-взрывной звонкий од-
нофокусный умереннопалатализованный вследствие значительного 
сближения передней части спинки языка с передней частью твердо-
го неба и существенного подъема средней части спинки языка к по-
следней трети передней части твердого неба, нефарингализованный 
неаспирированный нейтральнонапряженный краткий ртовый со 
статичным положением гортани. Например: кqберге  k� _�b′
:�r.cfc
� 
 ‘зарывать’, тебиш  t

.
‰:�b′��

.c  ‘кузов (для ягоды)’, eбeреге  
�
.
�_�:b′Ÿ>r.cf.c
�  ‘дуть’, чqбe  ’�Ì�:� _:b′Ÿ>  ‘совет (его)’, илбик  
���:l′b′�k  ‘пуговица’.  

Данный звук отмечен в медиально-интервокальной и медиальной 
постсонантно-превокальной позициях перед переднерядными гласными; 
формулы -V[C]V-  и -C3[C]V-.  

8) «� ��′′′′»  шумный билабиальный неполносмычный плоскощеле-
вой звонкий однофокусный умереннопалатализованный вследствие 
значительного сближения передней части спинки языка с передней 
частью твердого неба и существенного подъема средней части 
спинки языка к последней трети передней части твердого неба, не-
фарингализованный неаспирированный нейтральнонапряженный 
краткий ртовый со статичным положением гортани. Например: 
кqберге  k.� _����′
:�r.cfc
�  ‘зарывать’, тебиш  t

.
‰:����′��

.c  ‘кузов (для 
ягоды)’, eбeреге  �

.
�_�:���′Ÿ>r.cfc
�  ‘дуть’, чqбe  ’�Ì�:� _:���′Ÿ>’  ‘совет 

(его)’, илбик  ���:l′���′�k  ‘пуговица’. 
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Звук «���′», как и предыдущий, был отмечен в медиально-интер-
вокальной -V[C]V-  и медиальной постсонантно-превокальной -C3[C]V- 
позициях перед переднерядными гласными. 

9) «�′′′′»  шумный билабиальный плоскощелевой звонкий одно-
фокусный умереннопалатализованный вследствие значительного 
сближения передней части спинки языка с передней частью твердо-
го неба и существенного подъема средней части спинки языка к по-
следней трети передней части твердого неба, нефарингализованный 
неаспирированный нейтральнонапряжённый краткий ртовый со 
статичным положением гортани. Например: êqáeçe  k� _�:�′œ �>:z′Ÿ> 
 ‘большинство’, êqáeê  k� _�:�′Ÿ>�:k  ‘пена’, êqáeðãåí  
k� _�:�′Ÿ>�:r.cf
�n.  ‘лук (полевой)’, èëáèê  ���:l′�′�k  ‘пуговица’. 

Таким образом, звук «�′» употребляется говорящими в медиально-
интервокальной -V[C]V-  и в медиальной постсонантно-превокальной     
-C3[C]V-  позициях перед гласными переднего ряда. 

II группа. Во вторую группу шумных губно-губных согласных 
I класса было объединено 6 единиц, которые определяются как смычно-
имплозивные локально-сильнонапряженные (при сохранении разли-
то ´й нейтральной напряженности всего речевого аппарата). Подробный 
анализ артикуляционно-акустических характеристик звуков позволил 
разделить их — в соответствии с непалатализованностью / степенью па-
латализованности (слабопалатализованный, умереннопалатализован-
ный) — на три подгруппы по 2 фона в каждой. 

I подгруппа представлена звуками «p>»[10] и «b>»[11], реализую-
щимися в твердорядных словоформах и характеризующимися как твер-
дые, с подъемом межуточной части спинки языка ко второй половине 
задней части твёрдого неба с некоторым сдвигом к мягкому небу. Раз-
личительным признаком для этих двух звуков является глухость / звон-
кость: звук «p>»[10]  глухой, «b>»[11]  на слух звонкий.  

10) «p>>>>»  шумный билабиальный смычно-имплозивный глухой 
однофокусный твердый, с подъемом межуточной части спинки язы-
ка ко второй половине задней части твердого неба с некоторым 
сдвигом к мягкому небу, нейтральнонапряжённый локально-сильно-
напряженный нефарингализованный неаспирированный краткий 
ртовый со статичным положением гортани. Например: kаïòû  
q�>>�p>t��ъ >�  ‘мешок (В. п.)’, kàï  q�>p>  ‘мешок’. 

Итак, исследуемый звук «p>» зафиксирован в медиальной поство-
кально-преконсонантной позиции -V[C]C 1-, где C1  смычный фарин-
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гализованный гетероорганный согласный, и в финально-поствокальной 
позиции -V[C] . 

11) «b>>>>»  шумный билабиальный смычно-имплозивный с фау-
кальным взрывом звонкий однофокусный твердый, с подъемом 
межуточной части спинки языка ко второй половине задней части 
твердого неба с некоторым сдвигом к мягкому небу, нейтральнонап-
ряжённый локально-сильнонапряжённый нефарингализованный не-
аспирированный краткий ртовый со статичным положением гор-
тани. Например: kабым  q�>�:b>

ъ >
�
m>  ‘мешок (мой)’.  

Звук «b>» используется в медиально-интервокальной позиции перед 
узким редуцированном гласным с постпозитивным к нему имплозивным 
малошумным носовым согласным; формула -V[C >>>>]V �C>>>>. 

II подгруппа объединяет две слабопалатализованные, с неболь-
шим продвижением передней части спинки языка к передней части 
твердого неба и подъемом средней части спинки языка к средней части 
твердого неба, единицы, различающиеся глухостью / звонкостью: звук 
«p

.
>»[12]  глухой, «b

.
>»[13]  звонкий; оба звука функционируют в 

мягкорядных словоформах.  
12) «p

.
>>>>»  шумный билабиальный смычно-имплозивный глухой 

однофокусный слабопалатализованный, с небольшим продвижением 
передней части спинки языка к передней части твердого неба и 
подъемом средней части спинки языка к средней части твердого не-
ба, нефарингализованный неаспирированный нейтральнонапряжен-
ный локально-сильнонапряженный краткий со статичным поло-
жением гортани. Например: êqïïàðäû  k� _:�p.>’p:�>�:rcdъ >  ‘вздулась’, 
÷èï  ’" ÌÌ ÌÌ�′:��:p.>  ‘нитки’. 

Описываемый звук констатируется в медиальной поствокально-пре-
консонантной позиции -V[C >>>>]C1-, где C1  смычный фарингализован-
ный гоморганный согласный, и в финально-поствокальной позиции -V[C >>>>]. 

13) «b
.
>>>>»  шумный билабиальный смычно-имплозивный с фау-

кальным взрывом звонкий однофокусный слабопалатализованный, с 
небольшим продвижением передней части спинки языка к передней 
части твердого неба и подъемом средней части спинки языка к сред-
ней части твердого неба, нефарингализованный неаспирированный 
нейтральнонапряженный локально-сильнонапряженный краткий со 
статичным положением гортани. Например: ÷èáèì  ’�Ì�′:��:b

.
>
ъ _#m.> 

 ‘нитка (моя)’. 
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Звук «b
.
>» используется в медиально-интервокальной позиции пе-

ред узким редуцированном гласным центрального ряда с постпозитив-
ным к нему имплозивным малошумным носовым согласным; формула   
-V[C>]V �C>.  

III подгруппа представлена двумя звуками, функционирующими в 
мягкорядных словоформах и характеризующимися умеренной степе-
нью палатализации, возникающей в результате значительного сближе-
ния передней части спинки языка с передней частью твердого неба и 
существенного подъема средней части спинки языка к последней трети 
передней части твердого неба. Дифференцирующим признаком внутри 
подгруппы выступает глухость / звонкость: звук «p′>»[14] — глухой, 
звук «b′>»[15] — звонкий.  

14) «p′′′′>>>>»  шумный билабиальный смычно-имплозивный глухой 
однофокусный умереннопалатализованный, со значительным сбли-
жением передней части спинки языка с передней частью твердого 
неба и существенным подъемом средней части спинки языка к по-
следней трети передней части твердого неба, нефарингализованный 
неаспирированный нейтральнонапряженный локально-сильнонапря-
женный краткий со статичным положением гортани. Например: 
èçåï  ’s:′
�:p′>  ‘карман’. 

Звук «p′>» встречается в финально-поствокальной позиции -V[C].  
15) «b′′′′>>>>»  билабиальный шумный смычно-имплозивный с фау-

кальным взрывом звонкий однофокусный умереннопалатализован-
ный, со значительным сближением передней части спинки языка с 
передней частью твердого неба и существенным подъемом средней 
части спинки языка к последней трети передней части твердого 
неба, нефарингализованный неаспирированный нейтральнонапря-
женный локально-сильнонапряжённый краткий со статичным по-
ложением гортани. Например: êåáèì  ’k′
�:b′>

i�m.>  ‘одежда (моя)’, 
èçåáèì  ’s:′
�:b′>

i�m.>  ‘карман (мой)’. 
Исследуемый звук «b′>» зафиксирован в медиально-поствокальной 

позиции перед узким редуцированном гласным переднего ряда с пост-
позитивным к нему имплозивным малошумным носовым согласным; 
формула -V[C >>>>]V �C>>>>. 

II класс шумных губно-губных согласных звуков 

Второй класс шумных губно-губных согласных звуков объединяет 
12 единиц (схема 2), которые произносятся при опускающейся горта-
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ни, орально-аспирированные, без фарингализации, слабонапряженно, 
с полудолготой. Все эти звуки составляют одну группу, в которой по 
непалатализованности / (степени) палатализованности (слабопалатализо-
ванные / умереннопалатализованные) было выделено 3 подгруппы. 

I подгруппа представлена четырьмя звуками: «pc»[16], «bc»[17], 
«���c»[18], «�c»[19], функционирующими в твердорядных словоформах. 
Характерной чертой, интегрирующей эти звуки в одну подгруппу, явля-
ется то, что они являются твердыми, при их артикулировании средняя 
часть спинки языка приподнята ко второй половине задней части твер-
дого неба. Несмотря на целый ряд общих признаков, фоны различаются: 
1) по способу образования: звуки «pc»[16], «bc»[17] — смычно-взрыв-
ные, «���c»[18] — неполносмычный плоскощелевой, «�c»[18] — плоско-
щелевой; 2) по глухости / звонкости: звук «pc»[16] — глухой, звуки 
«bc»[17], «���c»[18], «�c»[19] — на слух звонкие.  

16) «pc» — шумный билабиальный смычно-взрывной глухой од-
нофокусный твердый, с небольшим подъемом средней части спинки 
языка к задней части твердого неба, слабонапряженный нефаринга-
лизованный полудолгий ртовый орально-аспирированный с опус-
кающейся гортанью. Например: ïîø — pc� >��

.c — ‘свободный’, ïîë — 
pc� >l% — ‘будь!’, kàéíàïïàðäû — ’q:�>�:j’n:�>:pc’p:�>�rcdъ > — ‘вскипел’, àäàï÷à 
— ��>�’ t:�>:�pc’�Ì�:a� — ‘даёт имя’, ñàï — ’s:�>�:pc — ‘рукоятка’, ñàïïà — 
’s:�>�:p>p

c�> — ‘рукояткой’, ïàøòàï — ’p:�>�:�
.c’ t:�>�:pc — ‘сначала’, ïàðûï — 

’p:�>�:rcъ >pc — ‘уходя’, ïà — pc�>� — вопросительная частица. 
Звук «pc» используется в следующих позициях: инициально-прево-

кальной [C]V-,  медиальной постконсонантно-превокальной -C1[C]V- и 
медиальной поствокально-преконсонантной -V[C]C 1- с консонантом C1 
в пре- или в постпозиции, а также в финально-поствокальной -V[C].  

17) «bc» — шумный билабиальный смычно-взрывной звонкий 
однофокусный твердый, с небольшим подъемом средней части спин-
ки языка к задней части твердого неба, слабонапряженный нефа-
рингализованный полудолгий ртовый орально-аспирированный с опу-
скающейся гортанью. Например: kàðà ïàzà — ’q:�>:�r�>� Ìbc�>�é�>�: — ‘жаба’, 
íàãáóð — ’n�.c�>�γ�bc�>rc — ‘дождь’, ÷óëáàøòààðzà — ’�Ì�:�_&:l%b

c�>�
.c’ t:�>:rcéc�>� 

— ‘шелушить’, ýçåí ïîë — �
.

−s. �c
�n.> Ìbc� >�l% — ‘До свидания!’, 

ïàðûáûñòû — ’p:�>�:rcъ >bcъ >s.ctъ / >’p:�>�:rcbcs.ctъ > — ‘ушёл’, ïàðûï — 
’p:�>�:rcъ >bc — ‘уходя’, áà — bc�>� — вопросительная частица. 

Итак, звук «bc» в речи говорящих может встречаться в медиально-
интервокальной позиции внутреннего сандхи -V[C]V-,  в интервокальной 
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позиции внешнего сандхи -V ѢѢ ѢѢ[C]V-,  в медиальной постсонантно-пре-
вокальной позиции -C3[C]V-,  в постсонантно-превокальной позиции 
внешнего сандхи -C3 ѢѢ ѢѢ[C]V-,  в медиальном триконсонантном сочетании 
типа -C3[C]C 1-; как исключение из правил позиционно-комбинаторного 
использования звуков в шорском языке зафиксировано употребление 
звука «bc» в финально-поствокальной позиции -V[C]  в составе деепри-
частия на -п. 

18) «� ��c» — шумный билабиальный неполносмычный плоскоще-
левой звонкий однофокусный твердый, с небольшим подъемом сред-
ней части спинки языка к задней части твердого неба, слабонапря-
женный нефарингализованный полудолгий ртовый орально-аспири-
рованный с опускающейся гортанью. Например: àáûð — ��>�:���cъ >rc — 
‘спокойствие’, ñàáû — ’s:�>�:���cъ > — ‘рукоятка (его)’, íûáûðò — 
’n.c 'ъ _����cъ >rc’ t��: — ‘черёмуха’, ÷àáàë — ’�Ì�:a:���c�>l% — ‘плохо’, àéàáàñ — 
��>�:j����c�>s.c — ‘беспощадно’, àéáûí — ��>�:j����cъ >n — ‘поздно’, àëáàëäû — 
��>�l%���

c��>:l%dъ > — ‘взял’, òûðáàk — tъ >rc���c�>�:q — ‘ноготь’, áà — ���c�>� — 
вопросительная частица. 

Таким образом, описываемый звук «���c» употребляется в медиально-
интервокальной -V[C]V-  и медиальной постсонантно-превокальной        
-C3[C]V- позициях.  

19) «�c» — шумный билабиальный плоскощелевой звонкий одно-
фокусный твердый, с небольшим подъемом средней части спинки 
языка к задней части твердого неба, слабонапряженный нефаринга-
лизованный полудолгий ртовый орально-аспирированный с опус-
кающейся гортанью. Например: àáûð — ��>�:�cъ >rc — ‘спокойствие’, 
ñàáû — ’s:�>�:�cъ > — ‘рукоятка (его)’, íûáûðò — ’n.c 'ъ _��cъ >rc’ t��: — ‘черёму-
ха’, ÷àáàë — ’�Ì�:a:�c�>l% — ‘плохо’, àéàáàñ — ��>�:j��c�>s.c — ‘беспощадно’, 
àéáûí — ��>�:j��cъ >n — ‘поздно’, àëáàëäû — ��>�l%�

c��>:l%dъ > — ‘взял’, òûðáàk 
— tъ >rc�c�>�:q — ‘ноготь’, áà — �c�>� — вопросительная частица. 

Исследуемый звук «�c» встречается в медиально-интервокальной     
-V[C]V-  и медиально-постсонантно-превокальной -C3[C]V- позициях. 

II подгруппа также представлена четырьмя звуками: «p
.c»[20], 

«b
.c»[21], «���

.c»[22], «�
.c»[23], употребляющимися в составе мягкорядных 

словоформ. Конститутивным признаком, общим для этих звуков, явля-
ется слабая степень палатализации, возникающая в результате не-
большого продвижения передней части спинки языка к передней части 
твердого неба и поднятия средней части спинки языка к средней части 
твердого неба. Дифференцирующими признаками выступают: 1) способ 
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образования: звуки «p
.c»[20], «b

.c»[21] — смычно-взрывные, звук 
«���

.c»[22] — неполносмычный плоскощелевой, звук «�
.c»[23] — плос-

кощелевой; 2) по глухости / звонкости: звук «p
.c»[20] — глухой, звуки 

«b
.c»[21], «���

.c»[22], «�
.c»[23] — на слух звонкие.  

20) «p
.c» — шумный билабиальный смычно-взрывной глухой од-

нофокусный слабопалатализованный вследствие небольшого про-
движения передней части спинки языка к передней части твердого 
неба и подъема средней части спинки языка к средней части твердо-
го неба, слабопалатализованный нефарингализованный слабонапря-
жённый полудолгий ртовый орально-аспирированный с опускающей-
ся гортанью. Например: ÷åïñåíååðãå — ’�Ì�′:c
�p.cs′
�’n.:‰�:r.cf.c
 — ‘гото-
виться’, êåëèï — ’k′:
�:l′i�p.c — ‘придя’, êqï — k

.� _�:p.c — ‘много’, òeï — 
t
.
�_&p.c — ‘дно’. 

Описываемый звук констатируется в медиальной поствокально-
преконсонантной позиции -V[C]C 1- с постпозитивным согласным из 
группы C1 и в финально-поствокальной позиции -V[C].  

21) «b
.c» — шумный билабиальный смычно-взрывной звонкий 

однофокусный слабопалатализованный вследствие небольшого про-
движения передней части спинки языка к передней части твердого 
неба и подъема средней части спинки языка к средней части твердо-
го неба, слабопалатализованный нефарингализованный слабонапря-
жённый полудолгий ртовый орально-аспирированный с опускающей-
ся гортанью. Например: êåáå — ’k′c
�:b.c‰� — ‘лодка’, êåáåãå — 
’k′c
�:b.c‰�f
� — ‘печь’, êåáå÷è — ’k′c
�:b.c‰�j’�Ì�′:�� — ‘лодочник’, êeáeð — 
k�_b.c�_r′c — ‘рыхлый’, ñåáèðåðãå — ’s′:
�:b

.c
ъ _r′
�r.cfc
�� — ‘жиреть’, ýáåé — 

�
.

&b
.c‰�j� — ‘Ой!’, ýáðå — �

.

�b
.cr′c
� — ‘вокруг’, êåëèï — ’k′:
�:l′ib.c — 

‘придя’. 
Допускаемое позиционно-комбинаторное использование для этого 

звука: медиально-интервокальное -V[C]V-  перед центральнорядным или 
смешаннорядным гласным и медиальное поствокально-пресонантное     
-V[C]C 3-; так же, как и звук [17]«bc», фон «b.c» составляет исключение 
из правил позиционно-комбинаторного использования звуков в шор-
ском языке: его употребление зафиксировано в финально-поствокальной 
позиции -V[C]  в составе деепричастия на -п. 

22) «� ��
.c» — шумный билабиальный неполносмычный плоскоще-

левой звонкий однофокусный слабопалатализованный вследствие 
небольшого продвижения передней части спинки языка к передней 
части твердого неба и подъема средней части спинки языка к сред-
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ней части твердого неба, нефарингализованный слабонапряженный 
полудолгий ртовый орально-аспирированный с опускающейся гор-
танью. Например: êqáeð — k� _�:���.c�_�r′c — ‘уголь’, òåáèð — t

.
‰�:���.cъ _�r′c — 

‘железо’, òeáe — t
.
�_����.c�_� — ‘дно (его)’, ñåáèñ — ’s:′
���.cъ _s′ � — ‘жирный’. 

Таким образом, для звука «���
.c»возможна лишь одна позиция — ме-

диально-интервокальная -V[C]V- перед гласным центрального и сме-
шанного ряда. 

23) «�
.c» — шумный билабиальный плоскощелевой звонкий од-

нофокусный слабопалатализованный вследствие небольшого про-
движения передней части спинки языка к передней части твердого 
неба и подъема средней части спинки языка к средней части твердо-
го неба, нефарингализованный слабонапряженный полудолгий рто-
вый орально-аспирированный с опускающейся гортанью. Например: 
êqáeð — k� _�:�

.c�_�r′c — ‘уголь’, òåáèð — t
.
‰�:�

.c
ъ _�r′c — ‘железо’, òeáe — 

t
.
�_��

.c�_� — ‘дно (его)’, ñåáèñ — ’s:′
:�
.c
ъ _s′ � — ‘жирный’. 

Как показывает анализ позиционно-комбинаторного использования, 
звук «�

.c» встречается только в медиально-интервокальной позиции        
-V[C]V- в препозиции к гласным центрального ряда. 

III подгруппа второго класса шумных губно-губных согласных 
также включает в себя 4 звуковые единицы, употребляющиеся только в 
мягкорядных словоформах. Общим артикуляторным признаком, объе-
диняющим фоны в данную подгруппу, является умеренная степень па-
латализации, возникающая в результате значительного сближения пе-
редней части спинки языка с передней частью твердого неба и сущест-
венного подъема средней части спинки языка к последней трети перед-
ней части твердого неба. Дифференцирующими признаками выступают: 
1) способ образования: звуки «p′c»[24], «b′c»[25] — смычно-взрывные, 
«���′c»[26] — неполносмычный плоскощелевой, «�′c»[27] — плоскоще-
левой; 2) глухость / звонкость: звук «p′c»[24] — глухой, звуки 
«b′c»[25], «���′c»[26], «�′c»[27] — на слух звонкие.  

24) «p′′′′c» — шумный билабиальный смычно-взрывной глухой од-
нофокусный умереннопалатализованный вследствие значительного 
сближения передней части спинки языка с передней частью твердо-
го неба и существенного подъема средней части спинки языка к по-
следней трети передней части твердого неба, нефарингализованный 
слабонапряженный полудолгий ртовый орально-аспирированный с 
опускающейся гортанью. Например: ïåë — p′c
�:λ — ‘таймень’, ïåð — 
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p′c
�r′c — ‘Дай!’, ýòïååí — (
.
‰t
.
p′c
�:n. — ‘не делал’, ýòïåñ — (

.
‰t
.
p′c
�’s: — 

‘не будет делать’, ñåáèñ ïå ? — ’s:′
:�
.c
ъ _s′ � ‡p′c
�: — ‘жирный ли ?’. 

Дистрибуция этого звука ограничивается двумя позициями: иници-
ально-превокальной [C]V-  и медиальной постконсонантно-превокаль-
ной -C1[C]V- с преконсонантом из группы C1; в обоих случаях постпо-
зитивный гласный является гласным переднего ряда. 

25) «b′′′′c» — шумный билабиальный смычно-взрывной звонкий 
однофокусный умереннопалатализованный вследствие значительно-
го сближения передней части спинки языка с передней частью 
твердого неба и существенного подъема средней части спинки языка 
к последней трети передней части твердого неба, нефарингализо-
ванный слабонапряженный полудолгий ртовый орально-аспириро-
ванный с опускающейся гортанью. Например: kàðà ïåë — ’q:�>�r�>� Ìb′c
�:λ 
— ‘чёрный таймень’, перáååí — p′c
�r′cb′c
�:n. — ‘не давал’, ïåðáåñ — 
p′c
�r′cb′c
�:’s: — ‘не будет давать’, ïåë áå —p′c
�:λ ‡b′c
�: — ‘таймень ли?’. 

Звук «b′c» был отмечен в интервокальной позиции внешнего санд-
хи, формула -V ѢѢ ѢѢ[C]V-,  медиальной постсонантно-превокальной -C3[C]V-  
и постсонантно-превокальной позиции -C3 ѢѢ ѢѢ[C]V-  внешнего сандхи; для 
данного звука возможна также медиально-интервокальная позиция         
-V[C]V-.  Во всех позициях звук «b′c» комбинируется только с передне-
рядными гласными. 

26) «� ��′′′′c» — шумный билабиальный неполносмычный плоскоще-
левой звонкий однофокусный умереннопалатализованный вслед-
ствие значительного сближения передней части спинки языка с пе-
редней частью твердого неба и существенного подъема средней 
части спинки языка к последней трети передней части твердого 
неба, нефарингализованный слабонапряженный полудолгий ртовый 
орально-аспирированный с опускающейся гортанью. Например: пер-
áååí — p′c
�r′c���′c
�:n. — ‘не давал’, ïåðáåñ — p′c
�r′c���′c
�:’s: — ‘не будет 
давать’, ïåë áå —p′c
�:λ ‡���′c
�: — ‘таймень ли?’. 

Характерные для звука «���′c» позиции — медиально-интервокальная 
-V[C]V-  и медиальная постсонантно-превокальная -C3[C]V-;  во всех 
случаях звук «���′c» употребляется в препозиции к гласному переднего 
ряда. 

27) «�′′′′c» — шумный билабиальный плоскощелевой звонкий од-
нофокусный умереннопалатализованный вследствие значительного 
сближения передней части спинки языка с передней частью твердо-
го неба и существенного подъема средней части спинки языка к по-
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следней трети передней части твердого неба, нефарингализованный 
слабонапряженный полудолгий ртовый орально-аспирированный с 
опускающейся гортанью. Например: перáååí — p′c
�r′c�′c
�:n. — ‘не да-
вал’, ïåðáåñ — p′c
�r′c�′c
�:’s:  — ‘не будет давать’, ïåë áå —p′c
�:λ ‡�′c
�:  
— ‘таймень ли?’. 

Позиционно-комбинаторное использование звука «�′c» ограничива-
ется медиально-интервокальной -V[C]V-  и медиальной постсонантно-
превокальной -C3[C]V-  позициями; при этом в постпозиции к согласно-
му «�′c» находится переднерядный гласный. 

III класс шумных губно-губных согласных звуков 

Третий класс шумных губно-губных согласных (схема 3) включает 
в себя 6 фонов, которые произносятся с поднимающейся гортанью и 
оттянутой к задней стенке фаринкса поверхностью корня языка; 
кроме того, все звуки рассматриваемого класса являются смычно-
взрывными фарингализованными долгими сильнонапряженными об-
лигаторно глухими. Внутри этого класса можно выделить 2 группы 
единиц, отличающиеся наличием или отсутствием аспирации глоточной 
локализации. 

I группа включает гортанно-неаспирированные звуки. В речи 
шорцев-мрассцев было выделено 3 таких фона, противопоставленных 
друг другу по твердости / мягкости: звук «’p:»[28] — твердый, 
«’p

.
:»[29] — слабопалатализованный и фон «’p′:»[30] — умереннопа-

латализованный. Звук «’p:»[28] реализуется в твердорядных слово-
формах, звуки «’p

.
:»[29] и «’p′:»[30] — в мягкорядных. 

28) «’p:» — шумный билабиальный смычно-взрывной облига-
торно глухой однофокусный, с оттянутостью корня языка к задней 
стенке фаринкса, твердый вследствие приподнятости межуточной 
части спинки языка к началу мягкого неба, фарингализованный гор-
танно-неаспирированный сильнонапряженный долгий с поднимаю-
щейся гортанью. Например: ïóðäó — ’p:�>�:rcd�> — ‘нос’, ïîðàí — 
’p:��>>�:rc�>n — ‘буран’, òàïàk — t�>�’p:�>�:q — ‘частушка’, òîïàk — t� >�’p:�>�:q — 
‘колотушка’, kàðà ïàëûk — ’q:�>�rc�>� ÌÌ ÌÌ’p:�>�:l%ъ >�q — ‘карась’, íààðà ïàñ — 
’n'.c�_−rc�>� ÌÌ ÌÌ’p:�>�s� — ‘давить’, àñïàð — ��>�:s’p:�>�:q — ‘заблудиться’, àøïàk 
— ��>�:�

.c’p:�>�:q — ‘покат’, kàkïàø — q�>�q’p:�>�:�
.c — ‘кора дерева’, òóðïàí 

— t�>rc’p:�>� n ‘селезень’, òîðñïàk — t� >rc’s:’p:�>�:q — ‘чурка’, kûïëà — 
’q:ъ >’p:’ l%�>�� — ‘стриги’. 
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Схема 3 
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Таким образом, описываемый звук имеет следующую дистрибу-
цию: инициально-превокальная позиция [C]V-,  медиально-интервокаль-
ная -V[C]V-,  интервокальная внешнего сандхи -V ѢѢ ѢѢ[C]V-,  медиальная по-
стконсонантно-превокальная -C1[C]V-  с согласным из группы C1 в пре-
позиции, медиальная постсонантно-превокальная -C3[C]V-  и меди-
альная поствокально-пресонантная -V[C]C 3-. 

29) «’p
.
:» — шумный билабиальный смычно-взрывной облига-

торно глухой однофокусный, с оттянутостью корня языка к задней 
стенке фаринкса, слабопалатализованный вследствие небольшого 
продвижения передней части спинки языка к передней части твер-
дого неба и подъёма средней части спинки языка к средней части 
твердого неба, фарингализованный гортанно-неаспирированный 
сильнонапряженный долгий с поднимающейся гортанью. Например: 
ïqëeê — ’p.:q-:l′)�>k — ‘часть’, ïqðe — ’p.:q-:l′)�> — ‘волк’, ïqðñåí — 
’p.:q-�r′c’s:′
:n. — ‘воскресение’, ïeãðåê — ’p.:�_-�:fr′c
�k — ‘почка 
(фауна)’, ïèðåå — ’p.:r′c
: — ‘приблизительно’, òeïëåäåðãå — 
t
.
�_’p.:’ l′
�:d

.
‰�r.cfc
 — ‘моргать’. 

Итак, звук «’p
.
:» имеет следующее распределение: инициально-пре-

вокальная позиция [C]V-,  где V — гласный центрального ряда; иници-
ально-пресонантная [C]C 3-, медиальная поствокально-пресонантная -
V[C]C 3-. Возможны также следующие позиции: интервокальная внеш-
него сандхи -V ѢѢ ѢѢ[C]V-,  постсонантно-превокальная внешнего сандхи        
-C3ѢѢ ѢѢ [C]V-.  

30) «’p ′′′′:» — шумный билабиальный смычно-взрывной облига-
торно глухой однофокусный билабиальный, с оттянутостью корня 
языка к задней стенке фаринкса, сильнопалатализованный вследст-
вие значительного сближения передней части спинки языка с перед-
ней частью твердого неба и существенного подъема средней части 
спинки языка к последней трети передней части твердого неба, 
фарингализованный гортанно-неаспирированный сильнонапряжен-
ный долгий с поднимающейся гортанью. Например: ïèë — ’p′:��:l′ — 
‘знать’, ïåê — ’p′:
�:k — ‘крепкий’, ïåë — ’p′:
�:λ — ‘поясница’, ïû÷àk 
— ’p′:��:’" ÌÌ ÌÌ�′:a�q — ‘нож’, ïåé — ’p′:
�:j — ‘кобыла’, лепектиг — 
’ l′
�’p′:
�:k’t

.
ъ *b — ‘лохматый’, шекпен — ’�′
�k’p′:
�:n. — ‘сукно’. 

Звук «’p′:» отмечается в инициальной позиции [C]V-, медиально-
интервокальной -V[C]V-,  медиальной постконсонантно-превокальной    
-C1[C]V-.  Возможные позиции: интервокальная внешнего сандхи             
-V ѢѢ ѢѢ[C]V-,  постсонантно-превокальная внешнего сандхи -C3 ѢѢ ѢѢ[C]V-.  
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II группа включает 3 фона, общим конститутивным признаком ко-
торых является аспирация глоточной локализации; признаком, диф-
ференцирующим рассматриваемые звуки, является непалатализован-
ность / (степень) палатализованности: звук «’p:+»[31] — непалата-
лизованный, звук «’p

.
:+»[32] — слабопалатализованный, «’p′:+»[33] — 

умереннопалатализованный.  
31) «’p:�» — шумный билабиальный смычно-взрывной облига-

торно глухой однофокусный твердый, с оттянутостью корня языка 
к задней стенке фаринкса и приподнятостью межуточной части 
спинки языка к началу мягкого неба, фарингализованный гортанно-
аспирированный сильнонапряжённый долгий с поднимающейся гор-
танью. Например: ïàð — ’p+:�>�rc — ‘есть’, ïûðûí — ’p+:ъ >�:rcъ >�n — 
‘сажа’, ïóñ — ’p+:�>s.c — ‘лёд’, ïózà — ’p+:�>�:éÀ>� — ‘бык’, ïózäàé — 
’p+:�>�γ.�d�>�:j — ‘пшеница’, ïëàí — ’p+:’ l:�>�:n — ‘лось’, ïëàò — ’p+:’ l:�>:tc — 
‘платок’.  

Звук «’p:+» зафиксирован в инициально-превокальной [C]V-  и ини-
циально-пресонантной [C]C 3- позициях. Возможны позиции: интерво-
кальная анлаутная внешнего сандхи -V ѢѢ ѢѢ[C]V-  и постсонантно-превокаль-
ная анлаутная внешнего сандхи -C3 ѢѢ ѢѢ[C]V -. Звук «’p:+» функционирует 
только в твёрдорядных словоформах. 

32) «’p
.
:�» — шумный билабиальный смычно-взрывной облига-

торно глухой однофокусный, с оттянутостью корня языка к задней 
стенке фаринкса, слабопалатализованный вследствие небольшого 
продвижения передней части спинки языка к передней части твер-
дого неба и подъема средней части спинки языка к средней части 
твердого неба, фарингализованный гортанно-аспирированный силь-
нонапряжённый долгий с поднимающейся гортанью. Например: 
ïeðãe — ’p.+:��_,f�_�r′c — ‘горбатый’, ïëåò — ’p.+:λ
�:t

.c — ‘молодой кедр’, 
ïðåäå — ’p.+:r′c
�:d

.c‰� — ‘когда-нибудь’. 
Звук «’p

.
:+» встречается в инициально-превокальной [C]V- и иници-

ально-пресонантной [C]C 3- позициях. Возможные позиции: интерво-
кальная анлаутная внешнего сандхи -V ѢѢ ѢѢ[C]V-  и постсонантно-превокаль-
ная анлаутная внешнего сандхи -C3 ѢѢ ѢѢ[C]V-.  В позициях [C]V-, -V ѢѢ ѢѢ[C]V-  и 
-C3 ѢѢ ѢѢ[C]V-  в постпозиции к звуку «’p

.
:+» употребляется гласный цен-

трального ряда. 
33) «’p ′′′′:�» — шумный билабиальный смычно-взрывной облига-

торно глухой однофокусный, с оттянутым к задней стенке фарин-
кса корнем языка, умереннопалатализованный вследствие значи-
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тельного сближения передней части спинки языка с передней ча-
стью твердого неба и существенного подъема средней части спинки 
языка к последней трети передней части твердого неба, фарингали-
зованный гортанно-аспирированный сильнонапряжённый долгий с 
поднимающейся гортанью. Например: ïèð — ’p′+:i�r′c — ‘один’, ïèñ — 
’p′+:i�s′ — ‘мы’.  

Таким образом, звук «’p ′:+» встречается в инициально-превокальной 
позиции [C]V-.  Возможна реализация данного фона в интервокальной 
позиции анлаутного внешнего сандхи -V ѢѢ ѢѢ[C]V-,  постсонантно-прево-
кального анлаутного внешнего сандхи -C3 ѢѢ ѢѢ[C]V-. Во всех случаях в 
постпозиции к звуку «’p ′:+» отмечается гласный переднего ряда. 

Итак, анализ артикуляторных и акустических характеристик шум-
ных губных согласных позволяет сделать следующие выводы относи-
тельно особенностей артикуляционно-акустической базы шорцев, носи-
телей мрасского диалекта. 

1. Шумные губные согласные являются согласными сложной арти-
куляции, так как произносятся при взаимной активности-пассивности 
верхней и нижней губ. Поскольку артикуляционный фокус у всех рас-
сматриваемых шумных согласных звуков образуется путем смыкания 
нижней губы с верхней, это позволяет определить все фоны данной 
группы как билабиальные.  

2. Все шумные губно-губные согласные делятся в зависимости от 
положения гортани при их артикулировании (статичное положение, 
опускающаяся гортань, поднимающаяся гортань) на три класса.  

3. Согласные, произносимые со статичным (нейтральным) положе-
нием гортани, воспринимаются на слух как умеренно- или нейтрально-
напряжённые (более сильные, чем слабонапряженные, но менее силь-
ные, чем сильнонапряженные) с акустическим эффектом среднего ров-
ного резонирования. Согласные, артикулируемые при опускающейся 
гортани, являются слабонапряженными аспирированными (аспирация 
по месту образования основной шумообразующей преграды), с акусти-
ческим эффектом высокого восходящего резонирования. Фарингализо-
ванные согласные, продуцируемые при поднимающейся гортани, по ау-
дитивному восприятию можно квалифицировать как звуки сильнонап-
ряжённые (относительно двух других классов звуков) с акустическим 
эффектом низкого нисходящего резонирования. Фарингализованные ар-
тикуляции могут сопровождаться аспирацией гортанной локализации, в 
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отличие от “чистых” согласных, у которых шум придыхания формиру-
ется по месту основной артикуляции звука.  

4. Дополнительный акустический эффект фарингализации достига-
ется в результате отжатия корня языка, преимущественно в средне-
нижней части его, к задней стенке фаринкса, которая, в свою очередь, 
напряженно оттянута от поверхности корня языка, при одновременном 
подъёме гортани и оттягивания передней стенки ларинкса по направле-
нию к подъязычной кости. 

5. Статичные имплозивные согласные (3-я группа I класса), опреде-
ляемые как сильнонапряженные, имеют настройку артикулирующих ор-
ганов, качественно отличающуюся от настройки сильнонапряженных 
фарингализованных согласных III класса: если при продуцировании фа-
рингализованных напрягается весь речевой аппарат, напряженность но-
сит разлитой характер, то при артикулировании статичных имплозив-
ных согласных напряженность локализуется в фокусе образования пре-
грады, то есть, напрягаются, прежде всего, губы.  

6. Напряженность артикулирующих органов при продуцировании 
статичных имплозивных согласных может рассматриваться как явление, 
компенсирующее утрату смычно-взрывным согласным третьей фазы  
фазы взрыва, и обеспечивающее преодоление порога восприятия звука 
слушателем. Можно предположить, что для ААБазы носителей языка-
субстрата были неприемлемы в ауслаутной позиции сильнонапряжен-
ные фарингализованные артикуляции с поднимающейся гортанью, 
вследствие чего их место заполнили согласные, произносимые со ста-
тичным положением гортани, имплозивно и с локальной напряженностью. 

7. Анализ соматического материала свидетельствует о том, что па-
латализация шумных губных согласных продуцируется бо ´льшим (уме-
реннопалатализованные) или меньшим (слабопалатализованные) сбли-
жением второй половины передней или передне-средней части спинки 
языка с передней частью твердого неба при сопутствующем интенсив-
ном подъеме средней части спинки языка. В результате описанной арти-
куляторной настройки ртовый отдел резонаторной полости уменьшает-
ся, а верхне-глоточный  увеличивается, обусловливая акустический 
эффект смягченности, палатализованности звука. 

II. Инвентарь шумных губно-губных согласных фонем. Анализ 
дистрибуции и комбинаторики шумных губных согласных звуков, выяв-
ленных в результате сегментации текста, применение сформулирован-
ных Н.С.  Трубецким правил выделения фонем с опорой на функцио-
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нальные критерии позволили произвести идентификацию, отождествле-
ние некоторых сегментов в качестве реализаций одной фонемы, то есть, 
определить состав шумных губных согласных фонем. Результаты анали-
за свидетельствуют о следующем. 

1. Звуки I класса «b»[1], «���»[2] и «�»[3], реализующиеся в твёрдо-
рядных словоформах, следует рассматривать как факультативные оттен-
ки одной фонемы, так как в интервокальной позиции -V[C]V-, а также в 
пре- и постпозиции к согласным из группы С3 (-С3[C]V-, -V[C]С3-) они 
находятся в отношениях свободного варьирования, чередуясь друг с 
другом без изменения семантики слова, например: kàáàk — ’q:�>:�b�>�q — 
’q:�>:�����>�q — ’q:�>:���>�q — ‘лоб’.  

2. Звуки «p
.
»[4] и «b

.
»[5] являются позиционно-комбинаторными 

оттенками одной фонемы как находящиеся в отношениях дополнитель-
ной дистрибуции в составе мягкорядных словоформ: звук «b

.
» констати-

руется в интервокальной препозиции к центральнорядным гласным, 
звук «p

.
» — в медиали словоформы в препозиции к согласному C1.  

3. Звуки «b′»[7], «���′»[8] и «�′»[9], встречающиеся в мягкорядных 
словоформах в препозиции к гласным переднего ряда в интервокальной 
позиции -V[C]V- и в медиальной постпозиции к малошумным соглас-
ным из группы С3 -C3[C]V-, находятся в отношениях свободного варьи-
рования, например: тебиш – t

.
‰:�b′��

.c – t
.
‰:����′��

.c – t
.
‰:��′��

.c ‘кузов (для яго-
ды)’. Следовательно, звуки «b′», «���′» и «�′» являются факультативными 
оттенками одной фонемы.  

4. Звук «p′»[6], с одной стороны, и звуки «b′»[7], «���′»[8], «�′»[9], с 
другой, находятся в отношениях дополнительной дистрибуции, так как 
употребляются во взаимоисключающих позиционно-комбинаторных ус-
ловиях: звук «p′» — в медиальной пре и постпозиции к согласным типа 
C1 (-V[C]C1-,-C1[C]V-) и в финально-поствокальной позиции -V[C], а со-
гласные «b′», «���′» и «�′» — в медиальной интервокальной -V[C]V- и ме-
диальной постсонантно-превокальной -C3[C]V-. Следовательно, звук 
«p′», с одной стороны, и звуки «b′», «���′» и «�′», с другой стороны, явля-
ются позиционно-комбинаторными оттенками одной фонемы. 

5. Звуки «p>»[10] и «b>»[11] находятся в отношениях дополнитель-
ного распределения: звук «p>» употребляется в конце слова -V[C] и сло-
га -V[C]C1- в медиальной препозиции к согласному C1, а звук «b>» — в 
медиально-интервокальной позиции -V[C>]V �C>-- перед узким редуци-
рованным гласным с постпозитивным к нему имплозивным малошум-
ным носовым согласным. Финальный звук «p>»[10], оказавшись в ре-



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

 

 

88

зультате наращения аффиксов в позиции -V[C>]V �C>--, чередуется со 
звуком «b>»[11], например: kàï  q�>p>  ‘мешок’ ⇒ kàбым  
q�>:b>

ъ
>>m>  ‘мешок (мой)’. Следовательно, звуки «p>» и «b>» являются 

позиционно-комбинаторными оттенками одной фонемы.  
Аналогичные критерии отождествления в качестве позиционно-

комбинаторных оттенков одной фонемы следует применить к звукам 
«p

.
>»[12] и «b

.
>»[13], например: чип  ’"‡�′:��:p.>  ‘нитка’ ⇒ чибим  

’"Ѣ�′:��:b
.
>
ъ
>_m>  ‘нитка (моя)’. Фоны «p′>»[14] и «b′>»[15], употребляю-

щиеся во взаимоисключающих условиях, также следует рассматривать 
как аллофоны одной фонемы, например: изеп  ’s:′
�:p′>  ‘карман’ ⇒ 
изебим  ’s:′
�:b′>

i�m.>  ‘карман (мой)’. 
6. Цепочки звуков 1-й, 2-й и 3-й подгрупп 1-й группы I класса нахо-

дятся в отношениях аллофонного варьирования (соответственно) и яв-
ляются позиционно-комбинаторными оттенками одной фонемы: непала-
тализованные звуки «b»[1], «���»[2] и «�»[3] реализуются в твердорядных 
словоформах; слабопалатализованные звуки «p

.
»[4] и «b

.
»[5] — в соста-

ве мягкорядных словоформ в препозиции к передне-среднеязычному со-
гласному «’ª‡š» или к центральнорядным гласным; умереннопалатализо-
ванные звуки «b′»[7], «���′»[8] и «�′»[9] — в мягкорядных словоформах в 
препозиции к гласным переднего ряда.  

Аналогичные критерии позволяют квалифицировать звуки 1-й, 2-й 
и 3-й подгрупп 2-й группы I класса как аллофоны одной фонемы, функ-
ционирование которых обусловлено позицией и комбинаторикой: непа-
латализованные звуки «p>»[10] и «b>»[11] употребляются в твердоряд-
ных словоформах; слабопалатализованные звуки «p

.
>»[12] и «b

.
>»[13] 

— в мягкорядных словоформах перед гласными центрального ряда 
(«b

.
>»), в конце слова или в конце слога перед согласным C1 («p

.
>»); 

умереннопалатализованные звуки «p′>»[14] и «b′>»[15] — в мягкоряд-
ных словоформах в препозиции к гласным переднего ряда («b′>»), в 
конце слова или в конце слога перед согласным C1 («p′>»). 

При таком подходе остается необъясненным использование в мяг-
корядных словах умереннопалатализованных звуков «p′»[6] и «p′>»[14], 
употребляющихся в конце слова и слога — в финально-поствокальной -
V[C] и в медиальной поствокально-преконсонантной -V[C]C1- позициях, 
где их появление не соответствует фонотактическим закономерностям 
современного шорского языка: более ожидаемыми в этих позициях яв-
ляются согласные слабопалатализованные. Можно предположить, что 
финальные звуки «p′» и «p′>» являются рефлексами самостоятельной 
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фонемы, умеренная палатализация которой в конце слова не обусловле-
на комбинаторными условиями, а является имманентным свойством. В 
пользу этого предположения говорит и тот факт, что, оказавшись при 
агглютинации в медиали словоформы в препозиции к слабопалатализо-
ванным согласным типа C1, звуки «p′» и «p′>», вопреки алгоритмам со-
четаемости, действующим в шорском языке на современном этапе его 
развития, сохраняют умеренную палатализацию, а не замещаются сла-
бопалатализованным звуком: êåï  ’k′
:�p′  ‘одежда’ ⇒ êåïòåð  
’k′
:�p′t

.
‰�r′  ‘одежды (мн. ч.)’, ÷qï  ’"Ѣ�:� _:p′  ‘совет’ ⇒ ’"Ѣ�:� _:p′t

.
‰�r′ 

 ‘советы’; èçåï  ’s:′
�:p′>  ‘карман’ ⇒ ’s:′
�:p′>t
.
‰�r′  ‘карманы’. 

7. Ауслаутный звук «p>»[10], оказавшись при наращении аффиксов 
в интервокальной позиции (не перед редуцированным гласным с после-
дующим имплозивным малошумным носовым согласным), замещается 
звуками «b»[1], «���»[2] и «�»[3], например: kàï  q�>p>  ‘мешок’ ⇒ 
kàбы  q�>:bъ >  q�>:���ъ >  q�>:�ъ >  ‘мешок (его)’. Следовательно, звук 
«p>»[10], с одной стороны, и звуки «b»[1], «���»[2] и «�»[3], с другой сто-
роны, являются позиционно-комбинаторными оттенками одной фонемы 
как находящиеся в отношениях дополнительной дистрибуции. 

Аналогичным образом ауслаутный звук «p
.
>»[12], маркирующий 

мягкорядные словоформы, оказавшись при наращении аффиксов в ин-
тервокальной позиции, чередуется со звуком «b

.
»[5], например: чип  

’"‡�′:��:p.>  ‘нитка’ ⇒ чиби  ’MѢ�′:��:b
.
ъ _’   ‘нитка (его)’. Следователь-

но, звуки «p
.
>»[12] и «b

.
»[5] находятся в отношениях аллофонического 

варьирования, являясь позиционно-комбинаторными вариантами одной 
фонемы.  

В то же время, финальный звук «p
.
>»[12], оказавшись при нараще-

нии аффиксов в препозиции к согласному «’"‡�′», замещается звуком 
«p

.
»[4], например: чип  ’"‡�′:��:p.>  ‘нитка’ ⇒ чипче  ’"‡�′:��:p.’"‡�′
� 

 ‘как нитка’. Следовательно, звуки «p
.
>»[12] и «p

.
»[4] являются пози-

ционно-комбинаторными оттенками одной фонемы. 
Финальный звук «p′>»[14], оказавшись при наращении аффиксов в 

интервокальном положении, чередуются со звуками «b′»[7], «���′»[8] и 
«�′»[9], например: изеп  ’s:′
�:p′>  ‘карман’ ⇒ изеби  ’s:′
�:b′i  
‘карман (его)’. Следовательно, звук «p′>», с одной стороны, и звуки «b′», 
«���′» и «�′», с другой, находятся между собой в отношениях дополни-
тельной дистрибуции, являясь позиционно-комбинаторными оттенками 
одной фонемы. 
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8. Таким образом, анализ дистрибуции и функционирования шум-
ных губно-губных согласных звуков, отнесенных к I классу (звуки [1–
15]), позволяет квалифицировать их как варианты  свободные или по-
зиционно-комбинаторные  одной фонемы, которую можно обозначить 
символом [p]1. Следует отметить, что оттенки этой фонемы никогда не 
функционируют в анлауте  ни в абсолютном начале слова, ни в пози-
ции начального внешнего сандхи; аллофоны фонемы [p]1 реализуются 
лишь в медиальной и финальной позициях. При этом финальные глухие 
оттенки в интервокале замещаются звонкими на слух реализациями.  

9. Звуки II класса «bc»[17], «���c»[18] и «�c»[19], реализующиеся в 
твёрдорядных словоформах, в медиально-интервокальной -V[C]V- и в 
медиальной постсонантно-превокальной -C3[C]V- позициях находятся в 
отношениях свободного варьирования, то есть могут чередоваться друг 
с другом без изменения семантики слова, например: àáûð — ��>�:bc

ъ >rc — 
��>�:���cъ >rc — ��>�:�cъ >rc — ‘спокойствие’. Следовательно, звуки «bc»[17], 
«���c»[18] и «�c»[19] являются факультативными оттенками одной фонемы. 

10. Звук «pc»[16], с одной стороны, и звуки «bc»[17], «���c»[18] и 
«�c»[19], с другой, употребляются во взаимоисключающих условиях: 
звук «pc» — в инициально-превокальной [C]V- позиции, в медиальной 
поствокально-преконсонантной -V[C]C1- с согласным типа C1 в постпо-
зиции и в финально-поствокальной -V[C], а звуки «bc», «���c» и «�c» — в 
интервокальных позициях внутреннего -V[C]V- и внешнего -V ‡[C]V- 
сандхи и в постсонантно-превокальных позициях внутреннего -C3[C]V- 
и внешнего -C3 ‡[C]V- сандхи. Кроме того, ауслаутный звук «pc»[16], ока-
завшись при наращении аффиксов в интервокальном положении, заме-
щается звуками «bc»[17], «���c»[18] и «�c»[19], например: парыбысты — 
’p:�>�:rcbcs.ctъ > — ’p:�>�:rc���cs.ctъ > — ’p:�>�:rc�cs.ctъ > — ‘ушёл’ ⇐ ïàðûï — 
’p:�>�:rcъ >pc — ‘уходя’ + ъ >s.ctъ >. Рассматриваемые дистрибутивные характе-
ристики дают основание считать звук «pc», с одной стороны, и звуки 
«bc», «���c» и «�c», с другой, позиционно-комбинаторными оттенками од-
ной фонемы. В то же время, звуки «pc» и «bc» в деепричастном аффиксе 
на -п находятся между собой в отношениях свободного варьирования, 
например: ’p:�>�:rcъ >pc / ’p:�>�:rcъ >bc ‘уходя’; это позволяет трактовать звуки 
«pc» и «bc» в данной позиции как факультативные аллофоны одной фо-
немы. 

11. Мягкорядные звуки «b
.c»[21], «���

.c»[22] и «�
.c»[23] следует рас-

сматривать как факультативные оттенки одной фонемы, так как в меди-
ально-интервокальной позиции -V[C]V- и в медиальной постсонантно-
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превокальной позиции -C3[C]V- анализируемые звуки выступают в роли 
свободных вариантов, то есть, могут чередоваться друг с другом без из-
менения семантики словоформы, например: êåáå — ’k′c
�:b.c‰�- — 
’k′c
�:���

.c‰�- — ’k′c
�:�
.c‰�- — ‘лодка’.  

12. Финальный звук «p
.c»[20], оказавшись при агглютинации в ин-

тервокальном положении, чередуется со звуками «b
.c»[21], «���

.c»[22] и 
«�

.c»[23], например: êåëèï — ’k′:
�:l′i�p.c — ‘придя’ ⇒ келибалды — 
’k′:
�:l′i b c��:l

�
dъ � — ’k′:
�:l′i ���

.c��:l
�
dъ � — ’k′:
�:l′i �

.c��:l
�
dъ � — ‘пришёл’. Следо-

вательно, звук «p
.c»[20] находится в отношениях дополнительной дист-

рибуции со звуками «b
.c»[21], «���

.c»[22] и «�
.c»[23]; эти фоны являются 

позиционно-комбинаторными оттенками одной фонемы. В то же время, 
звуки «p

.c»[20] и «b
.c»[21] в деепричастном аффиксе на -п находятся в 

отношениях свободного варьирования, например: êåëèï — ’k′:
�:l′i�p.c / 
’k′:
�:l′i� b c — ‘придя’. Следовательно, в данном случае рассматриваемые 
звуки следует квалифицировать как факультативные оттенки одной фонемы. 

13. Звуки «b′c»[25], «���′c»[26] и «�′c»[27], встречающиеся в мягкоряд-
ных словоформах в медиально-интервокальной позиции, а также в меди-
альной постпозиции к согласным из группы С3, находятся в отношениях 
свободного варьирования, являясь, следовательно, факультативными 
оттенками одной фонемы, например: ïåðáååí — p′c
�r′cb′c
�:n. / 
p′c
�r′c���′c
�:n. / p′c
�r′c�′c
�:n. — ‘не давал’. 

14. Звук «p′c»[24], с одной стороны, и звуки «b′c»[25], «���′c»[26], 
«�′c»[27], с другой, находятся в отношениях аллофонического варьиро-
вания, как находящиеся во взаимоисключающих позиционно-комби-
наторных условиях, что позволяет считать рассматриваемые звуки от-
тенками одной фонемы. 

15. Цепочки звуков 1-й, 2-й и 3-й подгрупп II класса находятся в 
отношениях аллофонного варьирования и являются позиционно-комби-
наторными оттенками одной фонемы (соответственно): непалатализо-
ванные звуки «pc»[16], «bc»[17], «���c»[18] и «�c»[19] реализуются в твёр-
дорядных словоформах; слабопалатализованные звуки «p

.c»[20], 
«b

.c»[21], «���
.c»[22] и «�

.c»[23] — в составе мягкорядных словоформ в 
интервокальной препозиции к центральнорядным гласным (звуки «b

.c», 
«���

.c», «�
.c») или в конце слога или слова (звук «p

.c»); умереннопалатали-
зованные звуки «p′c»[24], «b′c»[25], «���′c»[26], «�′c»[27] — в мягкорядных 
словоформах в препозиции к гласным переднего ряда.  

16. Таким образом, анализ дистрибуции и функционирования шум-
ных губно-губных согласных звуков, отнесённых ко II классу (звуки 
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[16–27]), позволяет квалифицировать их как варианты  свободные или 
позиционно-комбинаторные  одной фонемы, которую можно обозна-
чить символом [p]2. Следует отметить, что, в отличие от фонемы [p]1, 
аллофоны фонемы [p]2 употребляются не только в медиальной и фи-
нальной позициях, но и в анлаутной  в абсолютном начале слова и в 
позиции начального внешнего сандхи. При этом в интервокальной по-
зиции анлаутного внешнего сандхи инициальный глухой оттенок основы 
замещается соответствующим по степени палатализации звонким по ау-
дитивному восприятию аллофоном; аналогичное чередование констати-
руется и в ауслауте: финальные глухие оттенки фонемы [p]2, оказавшись при 
агглютинации в интервокале, замещаются звонкими на слух реализациями. 

17. Звуки III класса «’p:»[28], «’p
.
:»[29] и «’p′:»[30] находятся в от-

ношениях дополнительной дистрибуции: звук «’p:»[28] функционирует 
только в твердорядных словоформах; звук «’p

.
:»[29] — в мягкорядных 

перед гласными центрального и смешанного рядов либо в качестве пер-
вого компонента анлаутного или медиального биконсонантного сочета-
ния с плавным сонантом (малошумным) в постпозиции; звук «’p′:»[30] 
— в мягкорядных словоформах в препозиции к гласным переднего ряда. 
Рассматриваемые звуки реализуются только в начале слова или слога*. 

18. В тех же отношениях аллофонического варьирования находятся 
звуки «’p:+»[31], «’p

.
:+»[32] и «’p′:+»[33], употребляющиеся только в по-

зициях начала слова — абсолютного начала или внешнего сандхи — и 
подчиняющиеся тем же законам комбинаторики, что и звуки «’p:»[28], 
«’p

.
:»[29], «’p′:»[30].  
19. Звуки «’p:»[28], «’p

.
:»[29], «’p′:»[30], с одной стороны, и звуки 

«’p:+»[31], «’p
.
:+»[32], «’p ′:+»[33], с другой, находятся (попарно) в отно-

шениях аллофонного варьирования: «’p:»[28] / «’p:+»[31], например: 
ïûëàí — ’p:ъ >�’ l:�>�.n / ïëààí — ’p+:’ l:�>�:n — ‘лось’; «’p

.
:»[29] / «’p

.
:+»[32], 

например: ïèðåå — ’p.:r′c
: — ‘приблизительно’, но: ïèðååäå — 
’p.+:r′c
�:d

.c‰�- — ‘когда-нибудь’; «’p ′:»[30] / «’p ′:+»[33], например: ïèð — 
’p′+:i�r′c — ‘один’, но: ïèð ëå — ’p′:ir′c ‡l′
 — ‘только один’. Как правило, 
в анлауте одних и тех же корневых морфем в составе однослоговых сло-
воформ используются несколько более сильные гортанно-аспирирован-
ные согласные «’p:+»[31], «’p

.
:+»[32], «’p ′:+»[33], а в би- и полисиллабах 

                                                           
* В словоформах kûïëà — ’q:ъ >’p:’ l%� >�� — ‘стриги’ и òeïëåäåðãå — t

.
� _’p.:’ l′
�:d

.
‰�r.c-.c
 — 

‘моргать’ в соответствии с закономерностями шорской силлабики согласные «’p:» и «22ª’p.:» 
находятся в начале 2-го слога. 
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— неаспирированные «’p:»[28], «’p
.
:»[29], «’p′:»[30]. Вместе с тем, от-

ношения эти неустойчивые, с тенденцией к свободному варьированию. 
20. Таким образом, анализ дистрибуции и функционирования шум-

ных губно-губных согласных звуков, отнесенных к III классу (звуки [28–
33]), позволяет квалифицировать их как варианты  свободные или по-
зиционно-комбинаторные  одной фонемы, которую можно обозначить 
символом [p]3. Следует отметить, что, аллофоны фонемы [p]3 употреб-
ляются только в позициях начала слова и слога, причем, наиболее мар-
кированные аллофоны фонемы  гортанно-аспирированные  ограни-
чиваются анлаутной позицией. Аллофоны фонемы [p]3  облигаторно 
глухие, в том числе и в медиально-интервокальной позиции; инициаль-
ные оттенки, оказавшись в потоке речи в интервокальной позиции на-
чального внешнего сандхи, также не подвергаются озвончению. В этом 
заключается существенное отличие алгоритмов функционирования фо-
немы [p]3 от фонем [p]1 и [p]2. 

21. Оттенки фонемы [p]1 в целом ряде позиций (-V[C]V-, -C1[C]V-,   
-C3[C]V-, -V[C]C1-, -V[C]C3-) находятся в отношениях контрастирующей 
дистрибуции с реализациями фонем [p]2 и [p]3; фонемы [p]2 и [p]3, кроме 
того, контрастируют в инициально-превокальных позициях  абсолют-
ного начала слова и начального внешнего сандхи; общей для фонем [p]1 
и [p]2 является также ауслаутная позиция. Во всех случаях позиционного 
параллелизма замена аллофона одной фонемы соответствующими пози-
ционно-комбинаторными аллофонами двух других гоморганных фонем 
невозможна без изменения семантики словоформ, что указывает на 
функционирование в шорском языке трех фонем: [p]1, [p]2 и [p]3. Право-
мерность выделения этих фонем подтверждается наличием в языке сле-
дующих квазиомонимов (полных и неполных): ïîø «pc� >��

.c» ‘свободный’ 
— ïîîø «’p:� >:�

.c» ‘повязка’; ïîñ «pc� >�s.c» ‘сивый (о коне)’ — ïîñ «’p:� >s.c» 
‘сам’; ïàð «pc�>�rc» ‘есть, имеется’ — ïàð «’p:�>rc» ‘иди’; àïàð «��>  �’p:�>rc» 
‘унеси’ — kàáàð «’q:α>b��>rc» ‘новости’; òàáàk «t�>�b��>:q» ‘горло’ — òàïàk 
«t�>�’p:��>:q» ‘частушка’; ïóðáà «pc�>�rc >b��>�» ‘сверло’ — ïóðáà «pc�>�rc >bc��>�» ‘не 
сверли’; òóðïàí «t�>>�rc’p:��>n» ‘селезень’ — òóðáààí «t�>>�rcbc��>:n» ‘не стоял’. 

22. Как показывает проведенное исследование, в современном шор-
ском языке анлаут маркируется относительно более сильными — силь-
нонапряженными долгими фарингализованными согласными, произно-
симыми при поднимающейся гортани, и слабонапряженными полудол-
гими аспирированными согласными, артикулируемыми при опускаю-
щейся гортани; нейтральнонапряженные краткие согласные со статич-
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ным положением гортани неприемлемы в начале слова. Ауслаут же не 
допускает фарингализованных сильнонапряженных долгих согласных, 
артикулируемых при поднимающейся гортани. В инлауте употребляют-
ся все три фонемы — [p]1, [p]2 и [p]3, но фонемы [p]1 и [p]2 реализуются 
в интервокальной, пре- и постсонантной позициях в звонких на слух от-
тенках, в отличие от фонемы [p]3 — всегда глухой; этим же закономер-
ностям подчиняются оттенки фонем [p]2 и [p]3 и в позиции начального 
внешнего сандхи. 

23. Звонкие по акустическому впечатлению звуки I и II классов ти-
па «b», «���», «�» не встречаются ни в инициальной, ни в финальной пози-
циях, являющихся прерогативой глухих фонов типа «p» I–III классов; 
рассматриваемые звонкие фоны констатируются в медиали словоформы 
 медиально-интервокальной -V[C]V-, поствокально-пресонантной       
-V[C]C3V- и постсонантно-превокальной -VC3[C]V- позициях. 

Следует отметить при этом, что факультативность использования 
звуков типа «b», «���» и «�» не во всех пластах лексики реализуется рав-
номерно, например, в словах óáó — ��>�b�>�� — ��>�����>�� — ‘порог (реки)’, 
ïàáûðzàí — ’p:�>.:bъ >>�rci�>�n — ’p:�>.:���ъ >>�rci�>�n — ‘белка-летяга’, àáðà — 
��>�brc�>�� — ��>����rc�>�� — ‘телега’ наиболее частотным является произноше-
ние смычного звука «b», реже используется неполносмычный «���», но ни 
разу не был отмечен плоскощелевой «�». В словоформах kàáàk — 
’q:�>:�b�>�q — ’q:�>:�����>�q — ’q:�>:���>�q — ‘лоб’, êåáå — ’k′c
�:b.c‰�- — ’k′c
�:���

.c‰�- 
— ’k′c
�:�

.c‰�- — ‘лодка’ констатируются все три факультативных произ-
ношения — «b», «���», «�», причем некоторые носители языка отдают в 
этих словоформах предпочтение плоскощелевому звуку «�». 

Кроме того, различные группы шорцев-мрассцев обнаруживают 
различные предпочтения при произношении звонких на слух губно-губ-
ных согласных. Одни говорящие произносят все три звука типа «b», «���», 
«�»; другие — в основном смычный «b» и неполносмычный плоскоще-
левой «���», и лишь в некоторых словоформах — плоскощелевой «�»; и, 
наконец, третья группа говорящих, составляющая меньшинство среди 
мрассцев, произносит только смычный «b» и неполносмычный плоско-
щелевой «���». Тенденция к превалированию в шорском языке плоскоще-
левого «�» над смычным «b» и неполносмычным плоскощелевым «���» 
становится достаточно реальной (ср. с тувинским языком, в котором в 
тех же условиях употребляется только плоскощелевой «�»). 

24. В составе медиальных биконсонантных сочетаний в препозиции 
к глухим согласным -V[C]C 1V- употребляются: оттенки «p′»[6], 
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«p>»[10], «p
.
>»[12], «p′>»[14] фонемы [p]1, оттенки «pc»[16], «p

.c»[20] 
фонемы [p]2; в постпозиции к глухим согласным -VC1[C]V-  употребля-
ются: оттенок «p′»[6] фонемы [p]1, оттенки «pc»[16], «p′c»[24] фонемы 
[p] 2, оттенок «’p:»[28] фонемы [p]3; в препозиции к малошумным (со-
норным) согласным -V[C]C 3V- употребляются: оттенки «b»[1], «���»[2] и 
«�»[3] фонемы [p]1, оттенок «b

.c»[21] фонемы [p]2, оттенки «’p:»[28] и 
«’p

.
:»[29] фонемы [p]3; в постпозиции к малошумным (сонорным) со-

гласным -VC3[C]V-  употребляются: оттенки «b»[1], «���»[2], «�»[3], 
«b

.
»[5], «b′»[7], «�′»[9] фонемы [p]1, оттенки «bc»[17], «���c»[18], «�c»[19], 

«���′c»[26], «�′c»[27] фонемы [p]2, оттенок «’p:»[28] фонемы [p]3.  
Итак, в шорском языке возможны следующие медиальные бикон-

сонантные сочетания, в состав которых входят шумные губные соглас-
ные: С1 + С1, при этом в препозиции употребляются глухие оттенки фо-
нем [p]1 и [p]2, фонема же [p]3 в препозиции не функционирует; в пост-
позиции — все три фонемы в глухих оттенках; С1 + С3, где С1 — глухие 
оттенки фонемы [p] 3; С2 + С3, где С2 — звонкие оттенки фонем [p] 1 и 
[p] 2; С3 + С1, где С1 — глухие оттенки фонемы [p] 3; С3 + С2, где С2 — 
звонкие оттенки фонем [p] 1 и [p]2. 

25. Таким образом, системообразующими для шорского шумного 
губного консонантизма являются следующие конститутивно-дифферен-
циальные признаки: положение гортани, разлитая напряженность всего 
речевого аппарата, длительность, наличие / отсутствие аспирации, нали-
чие / отсутствие фарингализации. Система структурируется следующи-
ми противопоставлениями по фонематическим признакам: согласные со 
статичным положением гортани нейтральнонапряженные краткие нефа-
рингализованные орально-неаспирированные / согласные с опускающей-
ся гортанью слабонапряженные полудолгие нефарингализованные 
орально-аспирированные / согласные с поднимающейся гортанью силь-
нонапряженные долгие фарингализованные орально-неаспирированные. 
Следующие характеристики являются оттенковыми: по способу образо-
вания, звонкости и глухости, по палатализованности и непалатализован-
ности, по наличию или отсутствию гортанной аспирации, по наличию 
или отсутствию локализованной напряженности. 

На основании проведенного исследования шумным губно-губным 
фонемам можно дать следующее определение. 

Фонема [p]1  согласный, продуцируемый при статичном положе-
нии гортани, шумный губно-губной нефарингализованный орально-
неаспирированный нейтральнонапряженный краткий. Реализуется в 
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следующих основных оттенках  непалатализованных и палатализо-
ванных (слабопалатализованных, умереннопалатализованных), глухих и 
звонких, смычно-взрывных, смычно-имплозивных, неполносмычных-
плоскощелевых, плоскощелевых, с локализованной сильной напряжен-
ностью (смычно-имплозивные) и без нее (смычно-взрывные, щелевые): 
«b»[1] ~ «���»[2] ~ «�»[3] / «p

.
»[4] / «b

.
»[5] / «p′»[6] / «b′»[7] ~ «���′»[8] ~ 

«�′»[9] / «p>»[10] / «b>»[11] / «p
.
>»[12] / «b

.
>»[13] / «p′>»[14] / «b′>»[15]. 

Фонема [p]2  согласный, продуцируемый при опускающейся гор-
тани, шумный губно-губной нефарингализованный орально-аспириро-
ванный слабонапряженный полудолгий. Реализуется в следующих ос-
новных оттенках  непалатализованных и палатализованных (слабопа-
латализованных, умереннопалатализованных), глухих и звон-ких, смыч-
но-взрывных, неполносмычных-плоскощелевых, плоско-щеле-вых: 
«pc»[16] / «bc»[17] ~ «���c»[18] ~ «�c»[19] / «p

.c»[20] / «b
.c»[21] ~ «���

.c»[22] ~ 
«�

.c»[23] / «p′c»[24] / «b′c»[25] ~ «���′c»[26] ~ «�′c»[27]. 
Фонема [p]3  согласный, продуцируемый при поднимающейся 

гортани, шумный губно-губной фарингализованный сильнонапряжен-
ный долгий смычно-взрывной глухой. Реализуется в следующих основ-
ных оттенках  непалатализованных и палатализованных (слабопалата-
лизованных, умереннопалатализованных), гортанно-неаспирированных 
и гортанно-аспирированных: «’p:»[28] / «’p

.
:»[29] / «’p′:»[30] / «’p:+»[31] 

/ «’p
.
:+»[32] / «’p ′:+»[33]. 
26. Можно прогнозировать слияние в перспективе фонем [p]1 и [p]3: 

анлаутную позицию займет фонема [p]3; в тех же позициях, где фонемы 
[p]1 и [p]3 находятся в контрастирующей дистрибуции, произойдет 
окончательное вытеснение фонемы [p]3 фонемой [p]1; различные стадии 
этого процесса замещения медиальных (интервокальных, а также пре- и 
постсонантных) глухих звуков «p» — реликтов пратюркской сильной 
фонемы или фонемы, в которой сильная напряжённость, фарингализа-
ция и долгота носят компенсирующий характер (-CxCy- ⇒ -CxCx- ⇒        
-’Cx:-) — оттенками более слабых фонем фиксируются в южно-
сибирских тюркских языках алтае-саянского региона. 
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