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Об аффрикатах армянского языка 

В армянской лингвистической литературе при классификации 
согласных аффрикаты традиционно относят к числу сложных звуков, 
состоящих из одного взрывного и одного фрикативного (а в двух 
случаях и аспирата (11)). 

Так, проф. Абегян1 считает, что аффрикаты армянского языка 
состоят из взрывных (1, с1) или (V) — ш, р и одного из фрикативных 
(з, х, 1) и, ц, I , При этом, очевидно, предполагается, что если 
аффриката состоит, например, из зубного взрывного и палатального 
фрикативного, то она идентична с ними по месту образования, т. е. 
соединяет в себе обе артикуляции. Поэтому, (б, с, I) — I , % клас-
сифицируются им по месту образования как зубно-палагальные. Такая 
артикуляция маловероятна, т. к. смык при смычных образуется в од-
ном месте, а не охватывает такую широкую область, как зубы, аль-. 
веолы и твердое нёбо (при этом нельзя смешивать основную арти-
куляцию с дополнительной, т. к. последняя накладывается на основ-
ную, не меняя характера шума согласного2. По активному же органу 
эти согласные им не классифицируются. Вместе с т$м проф. Абегян 
совершенно справедливо указывает, что аффрикаты — единые звуки, 
как, например, в слове „Ьадег" (Ьшдкр) — хлеба, и что, наоборот, в 
слове пкг1$егм (^шиЬр) — младший, сочетание 1з не воспринимается 
как аффриката, а сохраняется как сочетание самостоятельных звуков. 
Тем не менее, несмотря на такие утверждения, в таблице согласных 
аффрикаты выделены им в рубрику сложных звуков. 

Проф. Капанцян3 рассматривает аффрикаты как сложные звуки, 
но в отличие от Абегяна считает (б, с, !) — I» я н е зубно-палагаль-
ными, а среднеязычными. Помимо (того, он характеризует аффрикаты 
и по слуховому признаку, подразделяя их на свистящие (с, д) — «Ь 

$ и шипящие (с, ], д) 
В более поздних работах по арменистике аффрикаты по-прежнему 

рассматриваются как сложные звуки, но при этом они унифицируются 
по месту образования в одну группу переднеязычных. 

Так, например, проф. Севак4 классифицирует все 6 аффрикат по 
месту образования как переднеязычные, что, конечно, верно, но не 

1 (Г. Ир к 7 ̂  шЪ, тЬигн-Р^иЪ, 1931» Ц 86—87. 
2 Л. р. 3 и н д е р / Общая фонетика, 1960. стр. 133. 
' ф ш'и ц ̂  ил Ъ$ {^ЪфЪшЪт-р [Ьгц^шршЪт-Р » ЪркшЪ» 1939, ^ 4)2—63. 
4 V и ш Ц) шЪшЦш Ьш^пд /^'/'/А 7ши[Лршд> ЪрЬ-шЪ > 1933, ^ 88—89 
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достаточно подробно, а проф. Агаян5—как преднеязычные зубные 
(по его терминологии зубно-языковые), что неверно в отношении 
(б, ], с) — й, I» I, т. к. по месту образования они скорее приближаются 
к среднеязычным, о чем будет сказано ниже. 

Лингвисты всегда отмечали сложную природу аффрикат, их неод-
нородность. Однако среди высказываний по этому вопросу можно 
встретить разные определения в зависимости от того, в какой плоско-
сти ими ставился вопрос. Так, крайнюю позицию занимает Граммон*. 
По его мнению, аффрикатой можно назвать любое сочетание взрывного 
с фрикативным. Согласно другой, более распространенной точке зрения 
(Есперсен, Томсон, Джоуз, Зиверс), аффриката представляет собой 
сочетание взрывного и фрикативного, но с определенными ограниче-
ниями, а именно: оба члена аффрикаты должны иметь одинаковое 
место образования и быть слитными. Согласно третьей, широко рас-
пространенной точке зрения, аффрикаты — это простые звуки, но с 
двумя различными фазами артикуляции (смычной и фрикативной). Эту 
точку зрения разделяли Мейе, Хлумский, Щерба, Трубецкой, Белжери, 
Рудэ и др. Так, Рудэ пишет: „Полусмычные — это звуки, у которых 
напряжение, как у смычных, а расслабление — как у фрикативных: но 
оба участника действия являются теми же органами, действующими в 
одном и том же месте147. 

Известно, что Мейе в подтверждение своей точки зрения на аф-
фрикату, как на простой звук, ссылается на историческое происхож-
дение аффрикат и доказывает, что в индо-европейских языках они 
произошли не от слияния смычного и фрикативного, а в результате 
развития взрывных. 

Все эти авторы признают, что хотя- аффрикаты и являются про-
стыми звуками, но у них нет характера целостности подобно другим 
простым звукам. Среди фонетистов Хлумский первый указал на необ-
ходимость четкого разграничения таких сочетаний, как 19, от с, б. 

Согласно данным, основанным на анализе палатограмм и главным 
образом рентгенограмм чешских аффрикат, Хала8 пришел к выводу, 
что аффрикаты — простые звуки, у которых начальная фаза, т. е. мо-
мент смычки неравномерен в течение всей ее длительности: вначале 
смычка полная, но затем она расслабляется и переходит во фрикатив-
ный. Тем не менее ни одна из фаз, по справедливому замечанию ав-
тора, не может считаться идентичной с соответствующим согласным. 
И, наконец, с акустической точки зрения, что очень важно, переход 
от смычки к фрикативному элементу постепенный, а не внезапный, как 
было бы, если бы аффрикаты действительно представляли собой соче-
тание двух согласных. 

5 1кцш]шЪ, 1,Ьц*1ш1жшЬп1.р^Ь ЬЪршЬт.р^тЛ, ЬрЬшЬ, 19Б2, 183 — 1 Звг 
6 М. О г а г п т о п I, ТгзПе с1е р Ь о п ё ^ и е , Рапз, 1933, р. 37. 
7 V-. К о и д е I, Е1ётеп15 с!е рЬопсИцие &ёпёга1е, Раг!з, 1910, р. 158—159. 
9 В. Н а I а, 1/пе сопгпЬиИоп а Гес1а!гс15§етеп1 <3е 1а па(иге рИопейцие 4е§ 

аНп'чиесз. 2е"1Г5гНгёТ1 1йг рЬопеНк ипд а Н ^ е т е т е ЯргасЬутзегнсЬаП, ВегИп. 
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Из приведенных высказываний видно, что большинство фонети-. 
стов склонно считать аффрикаты простыми звуками. При этом в каче-
стве доказательства они приводят их артикуляторно-акустические осо--
бенности. Правда, в лингвистической литературе имеются высказывания 
относительно языкового чутья и психологического восприятия аффри-
кат, но среди прочих доказательств они занимают второстепенное 
место (Хлумский, Хала). 

Л. В. Щерба первый выдвинул в качестве основного лингвисти-
ческого критерия для доказательства простоты аффрикат их функ-
ционирование в языке, а также психологическое восприятие аффрикат 
носителями данного конкретного языка9. Так, он приводит примеры 
из русского языка, где четко различаются слова „отшутиться и „очу-
титься", „отсыпке" и „о цыпке". В первом случае (1з) воспринимается 
как сочетание двух самостоятельных фонем, а во втором (с) — как 
единая фонема. В качестве другого критерия Щерба выделял слого-
деление, при котором р$) распадается, переходя в разные слоги, а (с) 
целиком переходит или к последующему, или к предыдущему слогу. 

Тем самым Щерба подчеркнул, что главным и решающим яв-
ляется не артикуляторно-акустическая сторона звуков, а их функцио-
нирование в данном языке. 

Известно, что в основе такой трактовки звуков Л. А. .Щербой 
лежали фонологические концепции Бодуэна де Куртенэ. 

Развивая ^идеи Бодуэна, Трубецкой, а вслед за ним и другие 
структуралисты четко выделили фонологическую значимость звуков 
речи. Так, Трубецкой считает, что важна фонематическая оценка, 
исходящая из структуры данного языка, из правил сочетаемости зву-
ков данного языка и из психологического восприятия аффрикат. Иа 
артикуляторно-акустических особенностей аффрикат Трубецкой считал 
определяющим распад на слоги, длительность и напряжение10. 

В самом деле, в таких сочетаниях слов русской речи, как „дочь 
да сын", „с плеч долой", „меч златой", „прочь домой"и , можно слы-
шать звук очень похожий на аффрикату (I) — н о самостоятельной 
фонемы Ц в русском языке нет. Поэтому произношение ее для рус-
ских представляет определенные трудности и там, где в армянском 
встречается фонема (}), они заменяют ее сочетанием (х!2), например, 
в таких словах, как „джермук", „джан", что искажает акустический 
облик этих слов. 

В свете вышесказанного представляется необходимым поставить 
вопрос о трактовке аффрикат армянского языка в двух планах — фо-
нологическом и артикуляторно-акустическом. 

* Л. В. Щ е р б а , Несколько слов о сложных согласных звуках, Избранные ра-
боты по языкознанию и фонетике, 1958. 

10 Т р у б е ц к о й Н. С., Основы фонологии, 1960, стр. 62—63. 
11 Примеры взяты из книги Т р а х т е р о в а А. Л. Введение в практический 

курс английского языка. М., 1947, стр. 45. 
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Рассмотрим вопрос с фонологической точки зрения. Оставляя 
вопрос о происхождении аффрикат современного армянского литера-
турного языка, мы должны установить, являются ли они самостоятель-
ными целыми или представляют собой сочетание взрывного и фрика-
тивного во временной последовательности. Иначе говоря, равны ли 
они механической сумме составляющих (или являются комбинаторными 
соединениями простых звуков, что с фонологической точки зрения 
одно и то же) или функционируют как самостоятельные фонемы? 

Правильны ли равенства: с = 1 + 8, ^ = * + I .= А 4- 2, } = <1+2; 
с = ^ Н Ч- 3, С = * Ь + = т и, ^ = 2 = * ' + 
А = ф. ^, ^ =-= ш —|— ^ -4- и, ^ = ш -}- 1 —1- 2_)* 

Если аффрикаты равны сочетанию взрывного и фрикативного, 
функционирующих в данном языке в качестве самостоятельных фонем, 
то логично поставить вопрос о количественном составе фонем данного 
языка, ибо тогда аффрикаты можно рассматривать как простые ком-
бинаторные сочетания взрывного и фрикативного. В таком случае ут-
верждение о том, что эти сочетания являются слитными, не является 
выходом из положения. Слитно произносятся все фонемы в слогах и 
словах, и они в связной речи претерпевают значительные комбина-
торные изменения, но от этого они не перестают быть самостоятель-
ными фонемами. 

Для доказательства фонематической самостоятельности аффрикат 
необходимо- противопоставить их всем остальным фонемам данного 
языка в начале слов и в конце их. Например: 

(с): (Ь, а, г, (', г, х, к, Ь, }, | , с, д, р, $, V, 1, с, р \ к', I) 
(&» р, ц., ц, р , /и, / / , ц, 2.' 2.* **(* 2.' "* 4' т* В* Ф' 4?' Ф/ 

Например: 
ршп.^ гршп, пшп) цит, ^шп, >1шп, [ишп, ашп, ишп, шшп, 

, &т.п~ф пикя, Л шп-ошп 
и~щЬи, ЛЬ^-и^Ьй, &т-п~Цт.п И Т. Д. , 

Однако при такой общей коммутации может показаться, что 
именно сочетания взрывного и фрикативного противопоставляются всем 
остальным фонемам. Гораздо более убедительным является противопо-
ставление аффрикат их так называемым компонентам, выступающим в 
тех же позициях в качестве самостоятельных фонем. 

Противопоставление таких пар слов, как: 
/(ртиЬр (кэг1вег)— младший и (кэг'сег)— вымя 

"Ьрр (аИ'зегэ) — эта любовь и ш^Ьрр (аГсегэ) — козы 
мцшт^шр (ра!$аг)— кладчик, щшигйшп раса г)/— причина12, 

показывает, что в армянском языке могут встречаться и самостоятель-
ные фонемы-аффрикаты, функционирующие в языке как единые це-
лые, и сочетания, состоящие из „компонентов" аффрикат, функциони-
рующие как самостоятельные фонемы данного языка, и, что самое 

12 Произношение (расаг),— (щшшйшп) очень часто встречающееся в разговорной 
речи. 
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главное, они могут в одной и той же позиции противопоставляться, 
т. е. связываться со смысловым различением данных слов и слово-
сочетаний. 

Кроме того, в армянском языке можно найти множество пар, в 
которых аффрикаты противопоставляются своим „компонентам" не в 
той же последовательности взрывной + фрикативный, а в отдельности. 

Примеры: 
Лшп (саг) — дерево, шшп (1аг) — буква, ишп (заг) — холодный 
*Ьр (сег) — острый, »пЬр (1ег) — хозяин, « V (зег)— любовь 

| (асе1) — сносить, шиЬ^ (азе!) — сказать, (а!е!) — ненавидеть 
бшп (саг) — речь, шшп (1аг) — буква, 2.шп (заг) — кляуза и т.д. 

Сопоставляя аффрикаты армянского языка с системой взрывных 
согласных можно заметить, что первые образуют такие же ряды про-
тивопоставлений, как и вторые: 

(Ь) — (р) — Ср) 0 ) - ( с ) - ( с ) 
(с1) — (1) — (Г) (]) — ( с ) - ( с ) 
( е ) - ( Ю - (к') 

Отсутствует ряд велярных аффрикат и губных, но в отношении пе-
реднеязычных можно сказать, что они более детализованы. 

Согласно правилам слогоделения армянского языка, сочетания 
(1з), (15) и т. д. расщепляются, переходя в разные слоги, например, 

ра!-8аг) —и^шш-^шр^ (кЭг1-Зег) — 1{ррш~иЬр$ (щш-шри-щшр-^Ь^) щш | 

три | «уш;*~уе1 (ра!-за*) — щшт-^б* а аффрикаты переходят целиком 
мл и к последующему, или к предыдущему слогу. Например: (р'ах-
се1) — фш^-^Ь^, (уа-са-ге1) — ^ш&шпк^ (кэс-ке1)— и т. д. 

Все вышесказанное позволяет утверждать, что определение аф-
фрикат как сложно-составных звуков неверно с фонологической точки 
фения, что аффрикаты армянского языка функционируют как такие 
же простые звуки, какими обычно считаются взрывные и фрикативные. 
Такое определение относится к тому времени, когда фонетика, нахо-
дясь на интуитивно-фонологических позициях, интересовалась только 
фтикуляторно-акустическим описанием звуков и не увязывала эти дан-
ные с их функцией в языке. 

Но, как справедливо указывает Якобсон/3, „для изучения звуков 
речи на любом уровне лингвистическая функция Звуков является оп-
ределяющей". 

Что же касается артикуляторно-акустической характеристики аф-
фрикат армянского языка, то в данной статье изложены результаты опы-
тов, проведенных в лаборатории экспериментальной фонетики Ереван-
ского государственного университета для выяснения их характера. 
Данные получены на основе палатографического, рентгенографиче-
ского, кимографического изучения аффрикат, а также на основе слу-

1 1 К. Л а с о Ь г» о п.„ О . .Р а п I, М. Н а 11 е . Р г е П п п п а п е з 1о З р е е с Н Апа1у51з, 
.ТесЬл1са1 К е р о г С , № 13, | и п е 1955, р. 11. 
^ у Ц ш ^ л 11—4 
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хового восприятия аудиторами высококачественной магнитофонной 
записи с обратным воспроизведением14. 

Данные палатограмм 

Одним из общепринятых методов изучения места образования 
согласных является палатографирование, при котором по отпечаткам 
языка на искусственном нёбе судят о том, где именно образуется 
данный звук. Несмотря на определенный недостаток этого метода, 
заключающийся в статичности полученного изображения, метод этот, 
впервые примененный для изучения аффрикат армянского языка, дал 
достаточно достоверные результаты, которые подтвердились данными 
рентгенографии. 

С целью получения палатограмм, т. е. снимков с изображением 
отпечатков языка на твердом нёбе, было изготовлено два искусствен-
ных нёба для двух дикторов — мужчины и женщины15, хорошо вла-
деющих армянским литературным языком. 

Во время опытов нёба покрывались тонким слоем талька и вво-
дились в рот. После произнесения звука или слога, нёба тут же вы-
нимались и фотографировались в специально приспособленной камере, 
где нёбо всегда фиксируется в одном и том же положении на спе-
циальной нёбной болванке. 

Для лингвистической обработки материала использовалась схема» 
предлагаемая Фёртом1®, где по горизонтальным линиям касания языка 
довольно точно определяются зоны, и на основе которых дается клас-
сификация соответствующих звуков. Ниже приводится эта схема: 

Горизонтальные линии З о н ы 

1. Линия передних резцов 
2. Линия боковых резцов 
3. Линия клыков 
4. Линия передних коренных зубов 
5. Линия вторых коренных зубов 
6. Линия третьих коренных зубов 
7. Линия четвертых коренных зубов 

зубная (дентальная) 
зубно-альвеолярная 
альвеолярная 
заальвеолярная 
передненёбная 
средненёбная 
задненёбная 

Сгруппированные зоны, 
лингвистическая класси-

фикация по месту 
образования 

дентальная 

альвеолярная. 

палатальная 

Материалом исследования послужили изолированные слоги, со-
стоящие из аффрикаты и последующего нейтрального звука (э), или 
заднего гласного (а). При сравнении брались аналогичные снимки. 

14 Опыты проводились под руководством проф. Г. Г. Севака, с участием сту-
дентов армянского филологического факультета ЕрГУ. 

Искусственные нёба были изготовлены в Ереванской стоматологической по-
ликлинике зубным протезистом Г. Арутюняном и техником Багдасаряном. 

, в У К. Р1 г IН, №ог<*-Ра1а№бгап15 апй АгНсиЫЮп. ВиНеМп о! 1Ье 5с1юо1 оВ 
Опел(а1 алй АГпсап 31 и (Лев, Ушуегзйу о! Ьопйоп, 1948, уо1. XII, Раг(5, 3 апД 4. 
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При палатографировании одной серии дикторам давалось указание 
готовиться к произнесению аффрикат, тем самым снимался момент 
выдержки, т. е. смычного элемента. Как показали снимки, между этой 
серией снимков и другой, при которой нормально произносились слоги, 
никакой разницы нет. 

Кроме того, исследовались самостоятельные фонемы, из которых 
как бы состоят аффрикаты. 

Таким образом, исследовались слоги (сэ, сэ, ]э, с, б, уэ) — 
дц, Щр, и*, ца9 затем, (са, ба, ба, }а) —• Ъи», дш, Дш, Иш$ 

а также (1э, 1'э, с!э, зэ, зэ, ]э) — юр» рр, ^р, ир, <*р: 
На палатограммах, помещенных внизу, темные места изображают 

отпечатки языка на нёбе, а светлые — места, которых язык не касался 
при произнесении данного звука. Для лучшей ориентировки, а также 
для облегчения чтения палатограмм на схеме названия зубов обозна-
чены цифрами. 

I — передние резцы 
II — боковые резцы 

III — клыки 
IV — первые коренные зубы 
V — вторые коренные зубы 

VI — третьи коренные зубы 
VII — четвертые коренные зубы 

Сравним палатограммы (с), (с) и (]) диктора X. (рис. 1). 

Как видно1 из. палатограмм, при образовании (с), (?) и (]) линия 
соприкосновения языка с нёбом по горизонтальной линии доходит до 
середины клыков или чуть больше, что говорит о зубно-альвеолярной 
артикуляции. Сравнение палатограмм тех же звуков.в произношении 
диктора В. (рис. 2) не показывает принципиальной разницы. Однако 
здесь наблюдаются некоторые особенности: в середине палатограммы 
линия касания языка имеет значительное сужение или нечеткий ри-
сунок касания языка, что говорит о слабости касания языка о нёбо. 
О слабости смычки при образовании аффрикат говорили и другие ав-
торы (Вандриес, Хала и др.), тем. не менее'касание всегда имеется, 
что оправдывает включение аффрикат в класс смычных. 

Рис. 1. 
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Сравним теперь триаду (с), (С), (I) диктора X. (рис. 3). Как видно 
из палатограмм, при образовании (г), (I), (с) горизонтальная линия 
касания доходит при (}) до линии вторых коренных зубов, у (с) ох-
ватывает даже середину вторых 'коренных зубов, а у (е) доходит до 
начала вторых коренных зубов. Соответственно и расширилась ушния 

Я 
Рис. 3. 

бокового касания, что свидетельствует об уменьшении общей площади 
свободного пространства. 

У диктора В. линия касания языка охватывает от середины клы-
ков до середины первых коренных зубов или до начала вторых ко-
ренных зубов. Это свидетельствует об альвеолярной артикуляции. В 
другой серии опытов эта линия распределялась и дальше заальвеоляр-
ной зоны, т. е. приобретала палатальную артикуляцию. 

Ниже дается снимок такой артикуляции у диктора В. (рис. 4). 
Сравним теперь палатограммы (с) и (1). Палатограмма изолиро-

ванного (I) армянского языка показывает ее зубную артикуляцию, в то 
время как палатограммы (с), (с) и (]) (в момент их выдержки) пока-
зывает их заальвеолярную или палатальную артикуляцию. Это еще 
раз говорит о том, что аффрикаты не есть сочетание (1) + (з), т. к. 
(1) армянского языка, т. е. первый компонент аффрикаты (с), не иден-
тичен по месту схбразования. 
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Итак, по данным палатограмм, аффрикаты (с, с, ]) — Ъ> д, а по. 
месту' образования являются переднеязычными альвеолярными, а (с, 

Ъ I с I 
Рис. 4. 

I) — 1> I ~~ палатальными, т. 
альвеолярными. По активному 
кальными, а (с, I) - - дорсальнь 

Рис.. 5. 

е. среднеязычными, а отчасти и за-
же органу (с, е, Ц являются апи-
ми. 

Данные рентгенограмм 

В настоящее время рентгенографирование является одним из со-
вершенных методов изучения артикуляции звуков речи. Оно имеет 
значительные преимущества по сравнению с другими методами, т. к. 
позволяет видеть работу органов речи, не доступных простому глазу, 
и, во-вторых,. не стесняет работу их, если не считать смазывание 
языка контрастирующим веществом. Обычно снимается боковой раз-
рез головы, включая и глотку, где расположены голосовые связки и 
надгортанные полости. В проведенных опытах17 снимался момент вы-
держки аффрикат, что достигалось соответствующей тренировкой дик-
торов, которым давалось указание „ готовиться к произношению аф-
фрикат и только после съемки произнести ихм. Дикторами были муж-
чина и женщина с правильным литературным произношением. 

Технические условия снимков таковы: 80 кит, время 0,5 сек, рас-
стояние от^фокуса до бленды 112 см, ша—регулируется автоматически. 

Ниже приводятся контуры рентгеновских снимков, снятых на 
неготоскопе. 

Сравнение рентгенограмм (с), (с) (рис. 6, 7, 9) с рентгенограм-
мами (б) и (С) (рис. 8, 10) показывает, что при образовании ряда 
^с, с ]) основным местом артикуляции являются зубы и отчасти аль-
веолы; при этом язык касается зубов и альвеол своим кончиком и 
узкой полосой передней спинки; язык же поднят к нёбу не всей мас-
сой, а передней частью, причем в середине его образуется небольшая 
впадина. При образовании же (с, с) язык поднят к нёбу всей массой. 
Место касания языка—твердое нёбо и альвеолы; при этом кончик 
языка опущен и касается нижних зубов, что характерно для палаталь-
ных согласных. 

17 Рентгеновские снимки были получены в Ереванском рентгенологическом ин-
ституте под руководством доц. Кяндаряна К. А. 
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Таким образом, данные рентгенограмм также показывают, что 
если артикуляция (с) и (с) и имеет какое-то сходство с (I), то (С) и 
(с) совершенно различны от него и что поэтому аффрикаты должны 
рассматриваться как самостоятельные фонемы, характеризующиеся 
своим местом и способом артикуляции. 

Что касается надгортанных полостей, участвующих при образо-
вании этих звуков, то по неполным данным, и отчасти на основе на-
блюдений, можно, очевидно, предполагать, что в отличие от (9), (]), 
(с) и (I) при образовании (с) и (с) гортань сжимается, голосовая 
щель закрывается, преграждая при этом ток воздуха, и звук обра-
зуется только тем количеством воздуха, который уже имеется в над-
гортанных полостях. 

Это можно также продемонстрировать довольно простым опытом: 
набрав в легкие воздух, произносить звук столько раз, сколько хватит 
запаса воздуха, и сосчитать, сколько раз возможно произнесение 
каждого звука. В произношении автора (I) оказалось возможным 
произнести 60 раз, (]) — столько же, глухие (?) и (с) — 75—80 раз, а 
в отношении (с) и (б) обнаружилось довольно интересное явление: 
(с) и (с) оказалось возможным произнести только несколько раз 
(вместе с гласными несколько больше), а без гласного только 4—5 раз, 
после чего воздуха не хватало, и только после окончания опыта воз-
дух из легких начинал выходить свободно. По количеству вышедшего 
воздуха можно было судить, что при артикуляции (с) и (С) воздух из 
легких или выходил в незначительном количестве, или вообще задер-
живался закрытой голосовой щелью, и количество произнесений было 
возможным благодаря воздуху в надгортанных полостях. 

Рис. 6. Рис. 7 
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Такое произношение (с) и (с) сближает эти последние с грузин-
скими абрупти вами. 

Данные кимограмм 

Наряду с рентгеновским и палатографическим исследованием 
производилось также и кимографическое исследование аффрикат ар-
мянского языка18. 

На кимограф были записаны следующие слова: &шп, 
шп, Лшп, дшр, где аффрикаты находятся в начале слов, перед глас-
Ы М И , И СЛОВа шИшп, ш&Ьр ш}шп, шоиц, ЬшуЬр, Ъш&Ьр, Г Д С З ф " 

рикаты расположены между двумя гласными. В первом случае можно 
>лько установить влияние аффрикат на кривую интенсивности глас-
ит, а во втором случае—определить длительность аффрикат, что 
ень важно. 

На основе анализа первой серии слов можно видеть, что кривая 
енсивности гласной с начальной аффрикатой имеет довольно резкое 
ало, особенно при (с), (6) и (/). Если сравнить их с кривыми гласных, 
шальными аспирированными звуками, например, (р'ар') или (с'аг) и 
), то можно видеть, что у последних начало гласного звука довольно 
гное. Здесь очевидно сказывается способ раскрытия голосовой 
* и влияние аспирации. 
На основе анализа кимографических данных второй серии слов 

т н а длительность аффрикат, т. к. последние легко отличить от 

1 Кимографическая запись была сделана на электрическом кимографе в 
1Р в Москве лол руководством проф. Артемова. 
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гласных отсутствием колебаний на линии интенсивности и осцилло-
графической линии. 

Рис. 10. 1 

Ниже помещена кимограмма слова ( б а г ) — Н а нижней линии 
ровными зубчиками отмечено время, причем каждый зубчик равен' 
двум миллисекундам, т. е. двум тысячным^секунды. На второй линии 
отмечена осциллографическая кривая, изображающая высоту основ-
ного тона. На верхней линии отмечена интенсивность звука. 

Рис. И . 

Длительность аффрикат в вышеуказанных словах второй серии 
соответственно равнялась19: 

Щ - 4 = 0,4 
(с) - & = 0,37 

( # - * - 0,25 
(I) ~ г = 0,37 
(?) — 5 ~ 0,25 
Ш - А = 0,27 

19 Слова произносились с нормальной скоростью перечисления, т. е. в несколько-
замедленном темпе. 
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Длительность гласных р тех же словах дана в нижеследующей, 
таблице: 

Звуки Длительность Звуки Длительность Звуки Длительность 
в словах в секундах в словах в секундах в словах в секундах 

ш 0 , 3 
1 ш 0 , 4 {ш, 0,35 

* 0 , 4 у 0,25 л 0,27 ш 0 , 4 им 0,45 А 0,37 
« 0,35 и 0,35 /< 0 , 2 

ш 0 , 3 ш 0,35 
<у 0,37 1 0,37 ь 0 , 4 ш 0,35 

' 
0 ,33 1 0,25 

ш 0 , 3 Сш 0,35 
& 0 ,4 3 0,25 ь 0 , 3 ь 0 , 4 
1 0 . 4 

-

А 0 , 2 

Как видно из таблицы, длительность аффрикат несколько больше-
длительности безударных гласных, но меньше длительности ударного-
гласного. Во. всяком случае ее длительность не равна длительности 
суммы двух звуков, что также говорит в пользу того, что аффрикаты 
не являются соединением двух, а тем более трех звуков. 

Данные на основе слухового восприятия магнитофонной записи 
с обратным воспроизведением20 

Если рентгеновские и палатографические исследования даюг нам 
сведения относительно места образования аффрикат, то с их помощью* 
невозможно установить способ образования аффрикат. 

Поэтому для определения последнего нужно прибегать к другим 
методам. В данном случае нас интересует способ раскрытия щели,, 
т. к. об образовании преграды мы могли судить по рентгенограммам 
и палатограммам. 

С этой целью мы прибегли к данном акустического порядка, а 
именно к записи на магнитофоне с обратным воспроизведением. Этот 
метод имеет несомненно определенные недостатки: во-первых, потому, 
что он не позволяет получить и анализировать кривые, и, во-вторых» 
потому, что при этом методе приходится полагаться на слуховое вос-
приятие, т. е. имеется момент субъективности. Здесь могут возник-
нуть разногласия ввиду различных слуховых качеств аудиторов, раз-

20 Некоторые авторы выражают сомнение относительно ценности атого метода, 
т. к. считают, что он ничего не доказывает. 

Опыты с обратным воспроизведением звукозаписи-на патефоне были проведены 
проф. Севаком еще в 1933 г. и остроумно названы им „матнафон". А еще раньше 
подобные опыты были сделаны Пасси во Франции в Есо1е с!ез Ьашез ёЦ1с1е$ в 1907— 
1908 гг. на фонографе. 
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личной натренированности слуха и вследствие того, что "наш слух ста-
рается уподобить незнакомые звуки или сочетания звуков знакомым 
словам и звукам родного языка. 

Однако момент субъективности и ошибок при большом количе-
стве опросов, т. е. при статической обработке данных, исчезает. С этой 
целью мы одну и ту же запись давали на прослушивание большой 
группе студентов и преподавателей. 

На магнитофон записывались многочисленные слова и таблицы 
звукосочетаний в произношении студентов, дикторов и преподавателей 
армянского языка. Затем эти записи прослушивались с обычным и 
обратным воспроизведением в зависимости от целей каждого опыта. 

Наиболее высококачественная запись была получена на магнито-
фоне МЭЗ-288 со скоростью 152 см/сек, а затем она была воспроиз-
ведена на магнитофоне МЭЗ-15 в два раза замедленном темпе. 
Такое изменение скорости резко изменило тембр диктора, но выявило 
также и другие особенности, трудно воспринимаемые слухом. 

В первой серии опытов на магнитофоне МЭЗ-28 были записаны 
•следующие слоги и слова: (&(*> 6ц, цц, щ, щ, 

гЬ1> 1ач)* 
При прослушивании аффрикат в нормальном или замедленном 

темпе с обратным воспроизведением четко воспринимается фрикативный 
звук—глухой или звонкий, в зависимости от аффрикаты,— (з), (з) или 
<а). В то же время взрывной компонент большей частью восприни-
мается как носовой (п) или подобный невнятный звук. 

Во второй серии опытов на магнитофон МАГ-8 были записаны 
таблицы, предложенные проф. Севаком, где аффрикаты расположены 
в позиции между двумя гласными с ударением в начале или конце. 
Каждое звукосочетание повторялось три раза для лучшей «ориенти-
ровки. Таким образом получились следующие звукосочетания: 

' , ш~6кш, ШПШ; шдш, шуш, шоил, шош, ш&ш, шАш, ш ^ ш ; им^ш• 

Результаты прослушивания этой таблицы таковы: 6 слов по че-
тыре раза были прослушаны 11 аудиторами {при обратном воспроиз-
ведении), фрикативный элемент распознан правильно в 48 случаях, до-

статочно привильно (в оглушенном варианте) в 14 случаях, что со-
ставляет в целом 97% правильного распознавания, и только в двух 
случаях был воспринят неправильно. 

Смычный же элемент не распознан в 48 случаях, что составляет 
75%, и распознан правильно в 16 случаях, что составляет 25%. 

Данные двух серий опытов подтверждают то положение, что 
аффрикаты—звуки, где смычный, а не взрывной (потому что чистые 
взрывные не воспринимались) переходит во фрикативный21. 

В третьей серии опытов были записаны сочетания типа фрика-
тивный плюс взрывной в окружении гласных и слова, написанные в 

•обратном порядке, где аффрикаты разложены на их составляющие 

21 Л. Р. З и н д е р . Общая фонетика, 1960, стр. 142. 
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так, ч^о при обратном воспроизведении эти звукосочетания должны 
были звучать уже как настоящие слова. Ниже приводится список 
этих слов: 

/йшЬпЬиткит ( д^АЬпЪш!/ ) 

[Ьричи ( 
рЬпр чЛ (ЬимуЬру 
пНг^г^Ьш | иЛ&Ьр} 

Записи эти производились на магнитофонах МЭЗ-15 и МАГ-8. Со-
ответственно и результаты получились несколько разные. На МАГ-8 
эти скомпанированные слова лучше распознавались в связи с тем, что 
развертка записи гораздо меньше из-за замедленной скорости, а на 
магнитофоне МЭЗ-15, обладающем, значительно лучшим качеством 
записи и воспроизводства, слова, хотя и напоминали знакомые слова 
армянского языка, но настоящих слитных аффрикат не получалось, из 
чего можно сделать вывод, что аффрикаты не являются сочетанием 
взрывного и фрикативного. Полученные результаты можно протран-
скрибировать примерно так: МиЬМиппЬш/! 

ШШЗЯЙ 

ЫшшиЬр 

ш'ЪлцЬр 
Акустические исследования аффрикат, проведенные с помощью 

звукового спектографа и сонаграфа22, показывают, что в их спектрах 
беспорядочно разбросаны черные области, что характеризует их как 
звуки с нерегулярной формой воЛны. 

С артикуляторной стороны Якобсон23 считает аффрикаты звуками 
со сложной преградой и классифицирует их по признаку „резкий уб— 
нерезкий" как резкие смычные. 

Фант24, исследовавший звуки русского языка, в отношении аф-
фрикат пишет: „Спектограммы аффрикат русского языка (с) и (сз), 
измеренные в середине фрикативного шума, показывают, что у них 
доминирует третья форманта в области 7000—8000 гц, после чего по 
своей интенсивности выделяется четвертая форманта в области 
14000 гц. Что же касается аффрикаты (с), то для нее характерно вы-
деление третьей форманты в области 7000 гц и четвертой форманты 
в области 15000 гц - . 

Здесь необходимо указать, что в отношении акустического эф-
фекта русское (с) соответствует армянскому аспирированному ($), а 
русское (б) по звучанию несколько мягче армянского аспирирован-
ного ($). 

22 Л а с о Ь 5 о п, Р а н I, И а 11, РгеМпипагхез (о зреесЬ апа1у$13. ,ТесНшса1 КерогИ. 
№ 13. Липе 1955. р. 5. 

23 Л а с о Ь з о п ап<] М. Н о 11 е, Рипс1ашеп(а1$ о( Ьап^иа^е. ТНс На§ие, 1956. 
24 Р а п 1, АсоизИс (Неогу о! зреесЬ ргойисНоп, $(оскЬо1ш, 1958, р. 257. 
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Как видно из приведенных фактов, аффрикаты характеризуются 
формантами, расположенными в области высоких частот, что находится 
в некотором несоответствии с данными Поттера, Грина и Копии25, ко-
торые характеризовали аффрикаты с помощью двух формант, располо-
женных в области 3500 гц на аппарате ,,8оипс] 8рес1го$*гар11 

В ы в о д ы 

1. С функциональной точки зрения аффрикаты армянского языка 
следует рассматривать как простые фонемы, т. е. такие же, как (Ь), 
(?) и т. д. 

2. С артикуляторно-акустической точки зрения аффрикаты также 
следует рассматривать как единые звуки, отличающиеся единым местом 
образования, целостным акустическим впечатлением. 

По месту образования аффрикаты (с, с, ]) у, л следует рассма-
тривать как переднеязычные зубные, или зубио-альвеолярные, а (С, 
1) I» I как переднеязычные постальвеолярные, или, лучше, средне-
язычные. 

В отношении же способа образования аффрикаты следует считать 
сложными, в которых смычка, но не взрыв, переходит во фрикатив-
ный звук.. 

3. Аффрикаты (?) и (с) у, I следует рассматривать не как состоя-
щие из трех звуков, а как те же аффрикаты (с) и (с) с дополнитель-
ной аспирацией. 

4. Аффрикаты ф и (I) Д. ^ являются звонкими, т. е. при их об-
разовании участвует голос. Начало работы голосовых связок примерно 
совпадает с началом шума. Это относится только к литературному 
армянскому языку, т. к. в диалектах это может быть и не тЬк. 

5. При (с) и (с) <Ь возможно, происходит и дополнительная 
фарингализация, или глоттализация, что сближает эти звуки с соот-
ветствующими грузинскими. 

6. Исходя из вышеизложенного, предполагается перестроить тра-
диционную классификацию согласных армянского языка, согласно ко-
торой аффрикаты рассматривались.как сложные звуки, и построить ее 
по новому принципу, более соответствующему фонологической струк-
туре армянского языка. 

" К. К. Р о И е г, О. А. К о р р . Н. С. О г е е п, У Ы Ы е зреесЬ, №>у-Уогк. 1947. 

\ 


