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Анализ распределения (дистрибуции) и совокупности окружений 
аффрикат как существенных, релевантных единиц армянской речи по-
зволил нам выявить возможные варианты сочетания различных звуков 
с аффрикатами в составе слова. В ходе а.нализа одновременно опреде-
лена была также частость возможных тшпов окружения аффрикат. Ди-
стрибуцию исследуемых звуков мы рассматривали лишь в парадигмати-
ке, в конструкциях слов с инфинитивным значением, перенесенных в 
картотеку из армяно-русского словар/я1, включающего до 40 тыс. слов. 

Формальным критерием для выявления соответствующих окруже-
ний аффрикат в составе слова явились формы двучленных сочетаний в 
начальной и конечной позициях и формы трехчленных сочетаний (по-
следовательностей фонем) — в срединной лози-ции, включая интерво-
кальную. Выбор такого критерия был необходим для того, чтобы ус-
тановить точки соприкосновения между оценкой качества аффрикат (з 
зависимости от позиции и окружения) и принятой орфоэпической 
нормой2. 

В ходе анализа нами была применена такая система -сегментации 
слов, которая позволяет .непосредственно вычленить исследуемый звук 
и элементы его непосредственного окружения. При этом сегментация в 
слове производилась безотносительно к тому, входит ли данный сегмент 
в состав слога или находится на стыке двух -соседствующих слогов. При 
этом явления просодического характера, как, например, пауза на сты-
ке морфем в сложных словах, влияние ударения и другие особенности, 
наблюдаемые при членении речи, не игнорировались. 

Анализ дистрибуции аффрикат предшествует собственно экспери-
ментальным работам по изучению их физической природы. 

Выявление дистрибуции аффрикат помогает составлению матриц 
сочетаемости звуков, используемых при экспериментальном анализе. 
В основу отбора слов (в качестве экспериментального материала) был 
•положен статистический критерий, хотя он не избавляет от трудностей 
при определении инвариантов аффрикат в зависимости от позиции. 

1 См. А. С. Г а р и б я н, Е. Г. Т е р - М и н а с я и, М. А. Г е в о р г я н, Армяно-
русский словарь, Ереван, 1960. 

2 Следует отметить, что разработка норм орфоэпии в армянском языке чрезвычай-
но затруднена ввиду функционирования до сего времени двух литературных языков— 
восточноарминского и западноармянского, а также наличия до шестидесяти диалектов 
:и наречий. 
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Здесь мы большей частью придерживались традиционной точки зрения, 
основанной на слуховом анализе. Было установлено, что наиболее уяз-
вимым местом при членении речевого потока является позиция абсо-
лютного юонца слова, особенно в тех случаях, когда согласные звуки 
(преимущественно звонкие) в данной позиции произносятся слабо «и мы 

имеем то качество .звука, которое принято обычно обозначать термином 
1еп15. 

Таким образом, сочетания аффрикат с остальными звуками речи в 
начальной и конечной позициях прздставлены в форме комплексов га-, 
сс-, -"ос или же -ее (с—согласный звук, V—гласный). Сочетания же в 
срединной позиции построены в виде конструкций типа -ссо-, -ъсс- и 
-ссс-. В нашем анализе исследуемый звук (аффриката) во всех аналогич-
ного типа сочетаниях, точнее—последовательностях звуков или же три-
фоиематичеоких звуковых конструкциях, обозначен для наглядности 
заглавным буквенным знаком (ср. -уСс, Сю-, -сСс- и т. п.). 

1. Дистрибуция аффрикат в позиции начала слова 

Из общего количества 36 фонем (включая гласные и согласные 
звуки) аффрикаты составляют одну шестую часть. Распространение 
членов данной консонантной группы в речи довольно неравномерно; ь 
армянском языке имеет место явное преобладание глухих аффрикат над 
звонкими. 

В рассмотренных нами примерах сочетаний с начальной аффрика-
той бросается в глаза резкий контраст между большим количеством со-
четаний начальных аффрикат с последующим гласным звуком и почти 
полным отсутствием сочетаний тех же начальных аффрикат с последую-
щим согласным звуком речи. Исключение составляют несколько типов 
сочетаний с последующим у, причем аналогичные сочетания в наших 
наблюдениях возможны лишь с начальными с, у и с (ср. (суига/1\ 
(]уип), (Суи-г) и. т. п.). 

Таким образом, в сочетаниях с начальной аффрикатой мы имеем 
преимущественно тип Сек т. е. сочетания начальных аффрикат с после-
дующим гласным, за исключением редких случаев сочетаний с после-
дующим у. Из числа сочетаний начальных аффрикат с последующим 
гласным звуком наиболее продуктивными являются сочетания с глас-
ными а и э. Так, например, подсчитано 349 случаев сочетания началь-
ной с с последующим звуком а. Это объясняется прежде всего наличи-
ем большого числа корней в армянском языке с основой на (са-) (напр 
(са1), (саш), (сак), (са?), (са\га1) и т. д.) и в производных от «их сло-
вах. Так, корень са ; - дал 52 производных сложных слова, корень 
саск—24 и т. д. Сочетания того же звука с с последующим э дости-
гают, по нашим подсчетам, 186 примеров. Остальные типы сочетании 
имеют меньшее числовое выражение. 

В типах начальных сочетаний аффрикат примечателен и другой 
фактор. Анализ показывает, что максимальные показатели сочетаемости 
с гласным звуком а имеют лишь глухие иепридыхательные аффрикаты 
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с (И с. В наших наблюдениях мы насчитали соответственно 349 и 220 
случаев сочетаний типа са- и да. Придыхательные же аффрикаты в на-
чальной позиции таких числовых показателей не достигают. Это обстоя-
тельство, заслуживающее внимания, объясняется, очевидно, большой 
функциональной нагрузкой непридыхательных аффрикат © армянском 
языке. Перевес в количественном отношении глухих непридыхательных 
в данной позиции очевиден. Наблюдения подтверждаются числовыми 
показателями. Так, например, если у всех остальных аффрикат в на-
чальной позиции с последующими а или э общее количество наблю-
даемых случаев достигает 746, то у аффрикат с, с оно достигает по-
рядка 900, т. е. почти на одну треть больше. 

Итак, из 36 возможных типов сочетаний для аффрикат в начальной 
позиции практически наблюдались лишь сочетания с последующим 
гласным звуком, а из числа согласных звуков — только с у. Это немно-
гим больше одной шестой части от общего количества теоретически воз-
можных типов начальных сочетаний для аффрикат армянского языка. 

2. Дистрибуция конечных аффрикат в современном армянском 
языке 

В данном разделе рассматриваются все возможные случаи сочета-
ний конечных аффрикат с предшествующими звуками: гласными и со-
гласными. 

Наблюдения показали, что общая картина сочетаний аффрикат в 
конечной позиции в количественном выражении во многом напоминает 
картину дистрибуции начальных аффрикат. Здесь отмечалась опреде-
ленная системность в построениях возможных типов или вариантов со-
четаний, однако мы сталкивались с трудностями при установлении соот-
ветствий между орфоэпией и орфографией. В ходе наблюдений выяви-
лась слабая выраженность прцроды аффрикат в данной позиции. Это 
прежде всего касается звонких звуков речи в исследуемой группе со-
гласных. Отмечалась некоторая преемственность в схеме образования 
определенных типов сочетаний конечных аффрикат с предшествующим: 
сонорным звуком, как г или у, а также носовым сонорным звуком п. Ус-
тановлено, что аналогичные типы сочетаний отмечаются у всех без ис-
ключения аффрикат. Эта весьма примечательная особенность была ус-
тановлена в ходе анализа дистрибуции аффрикат армянского языка. 

Было также установлено, что кроме сочетаний с указанными сонор-
ными звуками имеем еще и ряд примеров сочетания конечных аффрикат 
с предшествующим звонким фрикативным 4. В последнем типе соче-
таний по ряду примеров отмечалось оглушение указанного фрикативно-
го звука, в силу чего данные сочетания рассматривались не как - у ( к а к 

в графике), а как сочетание типа ~%с или В остальных случаях, где 
фонетическое и фонематическое качество конечных аффрикат не остав-
ляло сомнений, анализ соответствовал данным орфоэпической нормы. 
Но не следует забывать, что оглушение в позиции абсолютного конца 
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слова настолько расширяет свои рамки в армянском языке, что в слу-
чае дистрибуции конечных аффрикат выявляет частичное оглушение 
как п,ри сочетании с предшествующим согласным, так и с гласным зву-
ком речи. Так, например, в наблюдаемых нами примерах совершенно 
отсутствует тип сочетания конечной звонкой аффрикаты / с какой-либо 
предшествующей гласной. 

«Примечательно, что если для аффрикат в начальной позиции харак-
терно сочетание с последующим гласным звуком, то для конечной пози-
ции исследуемых звуков—сочетание с любым гласным, кроме д. Дан-
ное явление проливает свет не только на дистрибуцию аффрикат, но в 
некоторой степени и на функцию дистрибутивных отношений гласного 
звука Ц 

Конечные сочетания аффрикат отражают в известной степени мор-
фологическую структуру языка. Отметим прежде всего количественно 
наиболее распространенный тип сочетаний -ас. Данный тип отражает в 
.основном грамматическую функцию суффикса причастной формы гла-
гола с основой на -ас. Отсюда и практическая неограниченность в обра-
зованиях подобного рода. Если мы насчитали в словаре 345 случаев на 
-ас в указанной позиции, то это число, разумеется, не ограничивает воз-
можностей количественного выражения данного типа сочетаний, тем бо-
лее, что последний отражает не только суффиксальную форму причас-
тия (ср. (атЬесас) «опьяненный» или же (уок'е^эпсуас) «воодушевлен-
ный», «одухотворенный» и т. п.), но также еще и ряд инфинитивных 
форм слов категории существительных, образованных от указанных 
выше застывших грамматических форм глагола (ср., напр., агагас «соз-
дание», «творение»; 51гас «возлюбленный», «зазноба»; р'ау1ашас «леса» 
я др.). Существует, по-видимому, и третья г.руппа слов с конечным 
сочетанием -ас\ это — слова, выражающие формы имен существитель-
ных, как, например, агас «пословица», а$1уас «бог», / а с «укус» и 
т. п. Число слов данной группы, кстати, весьма невелико. 

Нет необходимости указывать на все случаи и варианты сочета-
ний аффрикат в конечной позиции. В дистрибуция конечных аффрикат 
с предшествующим гласным звуком наиболее продуктивными оказались 
(по результатам статистических подсчетов) сочетания 'типа ас и ор 
Имеются случаи крайне непродуктивных типов сочетаний, к числу кото-
рых можно отнести, например, тин сочетания конечной аффрикаты с с 
предшествующим гласным звуком о (по данному типу в исследуемом 
материале наблюдалось всего шесть примеров сочетаний в словофор-
мах а!екос, уозкегос и т. п.). Примерно столько же случаев насчиты-
вается в отношении сочетания конечной аффрикаты с с предшествую-
щей гласной е, (ср. тес , рес, т е с а т е с и т. д.\). 

Статистика типов сочетаний конечных аффрикат с предшествую-
щим согласным звуком подчеркивает ту своеобразную картину возмож-
ных типов сочетаний и их комбинаций, которая имеет место в армянской 
речи и отражена в соответствующей орфоэпической норме. Данное яв-
ление, безусловно, обусловлено спецификой армянского языка, армян-
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ск;>й реши. Прежде всего отметим одну из специфических черт, выявлен-
ную в ходе анализа дистрибуции конечных аффрикат. Количество со-
гласных звуков, с которыми могут сочетаться аффрикаты в позиции аб-
солютного конца слова, очень невелико; более того, с конечными аффри-
катами может сочетаться лишь определенная группа согласных звуков. 
К числу последних относятся сонорные г, у и я, а также звонкий фрика-
тивный согласный 1, Отмечена еще одна особенность в дистрибуции ко-
нечных аффрикат. Дело в том, что в указанной позиции отмечается стро-
гая преемственность в построениях возможных типов сочетаний. Так. 
например, если определенная группа согласных может сочетаться с аф-
фрикатой с или, скажем, (?, то с теми же согласными в данной позиции 
сочетаются все остальные аффрикаты армянского языка (ср., напр., 
уогс, Ъап;, 1ог], каг*, р'агд, 1иг); апс, 1п] и т. д. и т. п.). Исключение 
в этой закономерности составляет единственный пример типа сочета-
ния конечной аффикаты ( с предшествующим глухим взрывным I в 
слове иноязычного происхождения та1( („матч"). 

Последовательность типа «среднеязычный + аффриката» в абсолют-
ном исходе слова присуща не всом аффрикатам. Например, нам не при-
ходилось наблюдать случаи сочетания конечной звонкой аффрикаты / с 
предшествующим у или же сочетания аффрикат ( и 1 с тем же зву-
ком. Лишь один случай сочетания конечной аффрикаты с с пред-
шествующим у был отмечен нами в слог': апрабиус. Основная нагрузка 
сочетания конечных аффрикат с предшествующим среднеязычным в по-
добных типах звукосочетаний падает все же на аффрикаты с и р. По-
следовательность фонем в аналогичных конечных сочетаниях типа -ус 
либо -ур построена так, что в речевой цепи им неукоснительно должен 
предшествовать гласный звук а или и. Анализ данных показал, что ни-
какая другая гласная не может выступать в указанном типе последова-
тельности «гласный звук+среднеязычный у+аффриката» (ср. -аус, -иус,. 
-аус, -иуд). 

Следует подчеркнуть особое значение подобных связей фонем в 
языке, обусловленных их функциональной нагрузкой и выявленных в 
ходе дистрибутивного анализа. Примечательно и другое. При подсчете 
данных выявилось, что численное выражение конечных сочетаний типа 
-аус и - ау$ зо многом уступает количеству Примеров конечных сочета-
ний типа иус, 3 ^ е с ь мы имеем соотношение примерно 1:10 в пользу 
последних из указанных типов сочетаний. Так, например, мы насчитали 
33 случая на иус и 55 случаев на нур. в то времи как число случаев на 
на -аус и -дур не превышало соответственно 8 и 5 примеров. 

Наиболее типичным для армянского языка является тип сочетания 
конечных аффрикат армянского языка с предшествующим носовым 
(смычным) сонантом п. Примечательно, что преемственность для всех 
аффрикат в этом типе сочетаний обязательна. Здесь не наблюдались ис-
ключения из общего правила. Вот почему имеем целый ряд таких слов, 

как, например, ап] „особа*, рип] „букет", 1пс „барс\ 2апб .муха*, 
Сап^ .клешня" и т. д. и т. п. 
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Дистрибуция аффрикат в обеих позициях довольно ограничена: 
здесь возможны лишь сочетания с гласными, рядом сонорных и некото-
рыми фрикативными согласными. В абсолютном исходе слава аффри-
каты не сочетаются также с предшествующими смычными (эксплозив-
ными) согласными: чистыми и придыхательными. Нам не приходилось 
также наблюдать каких-либо шло в конечных сочетаний аффрикат ни с 
предшествующим сонантом /, ни с носовым т или вибрантом г. ни с фри-
кативными 5, 5 и прочие. Подводя итог анализу дистрибуции аффри-
кат армянского языка в конечной позиции, можно сказать, что наблю-
даемых вариантов сочетаний конечных аффрикат с преашествующим 
гласным намного больше, чем возможных аналогичных типов сочета-
ний с предшествующим согласным звуком. Представляет интерес также 
тот факт, что ни в начальной, ни в конечной позициях не наблюдалось 
сочетания двух аффрикат. 

3. Дистрибуция аффрикат армянского языка в интервокаль-
ной позиции 

В группе аффрикат наиболее распространенным типом сочетаний в 
данной позиции является положение между гласной а. Большая распро-
страненность данного типа сочетаний обусловлена тем, что в армянском 
языке наблюдается множество форм сложных слов, скомпоиовавшихся с 
помощью соединительной гласной а (ср., напр., агеуаса^к, На(аса/, 
а V, 1ша]ауп и г. и.). Далее, к данной категории слов с аналогичным 

типом сочетаний звуков примыкает масса сложных слов с упомянутой 
соединительной гласной а, но с той разницей, что вторым компонентом 
сложного слова выступает один и тот же корень (ср. тэ$ауа€аГ, НадауаСа^ 
и т. д.). В результате получаем ТОТ широко распространенный тип сочета-
ния, который охватывает всю категорию аффрикат в армянском языке 
Следовательно, продуктивность сочетаний типа -аСа- (а + аффриката + 
а) внутри слова обусловлена прежде в сел) широким употреблением в 
языке соединительной частицы а, ее относительной монополией словооб-
разовательной функции в армянском языке, а также большим набором 
слов с начальной аффрикатой и последующей гласной а, в результате 
чего имеем заданную конструкцию последовательности звуков а + Са. 

Статистика интервокальной позиции аффрикат между гласным зву-
ком а следующая: примеров на тип сочетания -аса- насчитано 195. -а^а-
—189. В отношении звонкой аффрикаты ] в данном окружении отмеча-

лось 28 случаев. Аффриката ( в таком окружении выступает в 202 
случаях; здесь мы имеем максимум количественного выражения для 
всех исследуемых нами звуков в интервокальной позиции. Аффрикаты 
( и I в аналогичном окружении звуков отмечены соответственно з 156 
и 51 формах слов. 

Дистрибуция аффрикат в интервокальной позиции подразумевает не 
только окружение гласной а. В данной позиции в принципе возможны 
комбинации сочетаний с любым предшествующим и последующим глас-
ным звуком. В ходе анализа были рассмотрены различные типы соче-
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таний и соответственно поел е до в ател ьности звуков конструкции -ьСь-. 
Мы не будем здесь х а р акте р изо в а ть все типы сочетаний аффрикат в ин-
тервокальной позиции. В наши задачи входило выявление мотивов до-
пустимости или же, наоборот, недопустимости построения тех или иных, 
типов сочетаний и последовательностей звуков с центральным чле-
ном — аффрикатой в интервокальной позиции. 

Итак, отметим несколько характерных случаев дистрибуции аффри-
кат армянского языка в данной позиции. Для интервокальной <р, напри-
мер, примечательным является непримиримость указанного звука к ок-
ружению I—гласному переднего ряда, верхнего подъема (в исконно ар-
мянских словах). И хотя тип сочетания -1(1- и наблюдался в ходе анали-
за, то лишь благодаря таким заимствованным словам, как, например, 
йеПсЯ, т Ш а а , 1гас11?1а, реИ^а, тШ<;1а и т. п., которые прочно вош-
ли в словарный фонд армянского языка и отражены в исследуемом ма-
териале (словаре). Другой особенностью дистрибуции аффрикат в ин-
тервокальной позиции является то, что звонкие аффрикаты в а.рмянском 
даже в такой устойчивой позиции уступают глухим. Так, например, 
звуки у. У уступают в армянском глухим аффрикатам не только в коли-
чественном выражений .возможных •вариантов сочетаний, но, главное,, 
численностью возможных комбинаций сочетаний, которая выражена у 
звонких аффрикат в незначительных цифрах. Вопрос заключается в том, 
что если даже здесь наличествует преемственность в типах сочета-
ний, то либо она является результатом устойчивого словосочетания (ср. 
ка!ап), тибо выражена в таких минимальных числовых показателях, что 
ставит под сомнение факт наличия данной последовательности звуков в 
языке. Но статистика не всегда играет решающую роль для соответст-
вующих выводов, где необходимо бывает говорить об устойчивости того 
или иного типа сочетаний, ибо в языке могут наблюдаться такие слу-
чаи, когда имеются неограниченные возможности построения одних ти-
пов сочетаний звуков и недопущения иных вариантов сочетаний звуков. 

В армянском языке для аффрикат в интервокальной позиции обна-
ружилась полнейшая невозможность построения конструкций типа еса, 
еде, 1]1, 1со, цо, о]о, щ'1 и т. д. Так, например, аффриката С в дан-
ной позиции «не имеет сочетаний с предшествующим гласным ел следова-
тельно, в дистрибуции интервокальной 6 выпадает целый ряд возмож-
ных сочетаний типа еба?, ебе, еИ и т. д. В остальных случаях сочета-
ний с интервокальной б варьирование гласных свободное. 

Все это говорит о том, что в интервокальной позиции для ряда аф-
фрикат (преимущественно звонких) характерным является неприемле-
мость построения определенных конструкций сочетаний звуков, что, в 
свою очередь, указывает на своеобразие выражения или проявления ар-
мянской речи. 

3 Вне исследуемого нами материала (словника) возможны аналогичные случаи со-
четаний (ср. 1>еСа$ег). 
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4. Анализ дистрибуции аффрикат в срединной позиции 
(за исключением интервокальной) 

Рассмотрение дистрибуции аффрикат в срединной позиции в трифо-
нематических конструкциях типа -ьсс-, -его-, -ссс- является, по существу, 

.логическим продолжением анализа дистрибуции аффрикат в интерво-
кальной позиции, которая также является срединной позицией и подра-
зумевает непосредственное окружение звуков (в случае интервокаль-
ной позиции—окружение гласных звуков). В остальных случаях сре-
динной позиции в дистрибуции аффрикат подразумевается либо окру-
жение согласных звуков с центральным членом — аффрикатой, в ре-
зультате чего имеет стечение, скопление соглаоных -ссс-, либо комбини-
рованная конструкция последовательностей звуков с тем же централь-
ным исследуемым звуком (аффрикатой). В последнем случае окружаю-
щими звуками могут быть как гласные,, так и согласные звуки. 

Как видим, при анализе были использованы трифонематичесюие 
конструкции сочетаний звуков речи. Исследование дистрибуции аффри-
кат в срединной позиции в виде бинарных конструкций не предста$вля-
лось возможным ло той причине, что сам анализ требует непосредствен-
ного окружения звуков (мелкая дистрибуция). Бинарные конструкции 
возможны лишь в начальной и конечной позициях. В силу того, что ана-
лиз дистрибуции аффрикат охватывает не всю консонантную систему в 
целом, то для наглядности центральный член сочетаний в срединной по-
зиции отмечен заглавным буквенным знаком (ср. -уСс, ССС- и проч.). 

По нашим подсчетам, согласно формуле размещения числовых зна-
чений, количество возможных вариантов комбинаций сочетаний аффри-
кат с окружающими звуками в срединной позиции теоретически дости-
гает суммы (Е) 1296 (по формуле А® —1) (ш— 2)... ( т — п-р1)> 
по которой, подставляя цифровые значения, получаем следующее 
выражение: А2

36+А1
36= (36-35) +36=1596). Но это, так сказать, 

идеальный, теоретический <план выражения построения аналогичных 
конструкций сочетаний звуков с аффрикатами в срединной позиции. В 
действительности же количество наблюдаемых сочетаний в ходе анали-
за было намного меньше и составляло для (с) менее 8% от общего чис-
ла сочетаний. Число реальных комбинаций сочетаний для остальных 
аффрикат было и того меньше (всего 7% в максимуме от общего 
числа теоретически возможных построений типов сочетаний в данной 
позиции). 

Ограниченность дистрибутивных отношений фонем в срединной по-
зиции вызвана прежде всего там, что армянский язык (армянская речь) 
за редким исключением, связанным с наличием в речи слов иностранно-
го происхождения (а следовательно, и их своеобразного произношения), 
не терпит скопления согласных звуков в .речевой цепи. Как известно, 
скопление букв на письме произносится в армянской речи с определен-
ным звуком э, который отмечается в фонетической транскрипции и в 
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известных случаях рассматривается как релевантная единица в речевом; 
потоке. Следовательно, большая часть возможных сочетаний, как пока-
зывает практика, относится в .нашем анализе к типам конструкций— 
-е'Сс- или же -сСу-, т. е. к таким конструкциям, где непременным эле-
ментом является гласный звук, который либо предшествует аффрикате, 
либо следует непосредственно за ней. В итоге вероятность построения 
и конкретного выражения аналогичных конструкций значительно сужи-
вается, ибо число гласных в языке весьма ограничено. Что же касается 
конструкций типа -сСс-, отражающих скопление, стечение согласных с 
центральным членом—аффрикатой в данной конструкции, то аналогич-
ных типов сочетаний наблюдалось, как и следовало ожидать, весьма 
мало; процент их составляет примерно, в среднем для каждой аффри-
каты в отдельности, от 0,31 до 0,95%. от общего количества возможных 
типов сочетаний. 

Мы рассматривали также дистрибуцию аффрикат с, с в средин-
ной позиции в конструкциях типа -аСс- и -сС~о-. Аналогичные конструк-
ции сочетаний или последовательностей звуков образуют и все осталь-
ные аффрикаты, на которых, в силу ограниченных возможностей объема, 
статьи мы не будем останавливаться. В данной позиции неменьший ин-
терес представляет дистрибуция аффрикат в скоплениях согласных. Из-
вестно, что в армянском языке на лисьме оплошь и рядом наблюдается 
стечение, скопление согласных звуков. В большинстве случаев скопле-
ние согласных не отражает реального произношения, а на письме ком-
пенсируется наличием беглой гласной д, которая даже фиксируется по-
рой в литературной записи (ср. при переногах). В остальных случаях 
отмечаются истинные скопления согласных, которые наблюдаются как. 
в письменной, так и в устной речи, несмотря на то, что мноше армено-
веды склонны рассматривать армянскую речь как полногласное рече-
ние, свободное от стечения согласных звуков. В наших наблюдениях, 
аналогичными типами сочетаний, характеризующих стечение, скопле-
ние согласных, явились последовательности типа тек, гсгп\х и т. п. 

Таким образом, из результатов наблюдений следует, что всем аф-
фрикатам без исключения свойственно окружение согласных звуков в 
срединной позиции. Что же касается мотивов, обеспечивающих возмож-
ность образования аналогичных типов сочетаний, то они, как было ука-
зано выше, обусловлены преимущественно грамматической функцией 
слов, а также предпосылками звуковых изменений и закономерностью 
произносительной нормы. Так, например, сочетание гсь образуется в 
одном случае в результате стяжения согласных благодаря выпадению 
слогообразующего гласного (ср. агс5у||агсуаут и проч.). В других слу-
чаях та же последовательность звуков образуется благодаря наличию 
формы страдательного залога глагола, грамматическая конструкция 
которого составляется в армянском языке с помощью суффикса -а- (ср. 
агсагеуе!, ка1аге1а§огсуе1 и т. п.). Имеются также некоторые другие мо-
тивы образования последовательности конструкции -сСс-, скажем, типа 
псу. Данное сочетание наблюдается, в частности, в корневых конструк-
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цнях слов (ср. кип]/ и кипе/). В результате сложения двух корней 
или морфемных частиц (в сложных словах или аббревиатурах) можно 
наблюдать такую картину, как, например, сочетание типа гск в слове 
догскот. Таким образом, природа образования сочетаний и последова-
тельностей звуков, отражающих фонетическую (или фонологическую) 
дистрибуцию данного конкретного звука речи, чрезвычайно разнообраз-
на, что обеспечивает в ряде случаев относительно высокую продуктив-
ность различных толп о в сочетаний. 

При исследовании дистрибуции фонем армянского языка более 
приемлемо рассмотрение функциональной значимости элементов речи 
через окружение. В анализе дистрибуции аффрикат были выявлены та-
кие случаи, которые могут быть рассмотрены как примеры дополнитель-
ной дистрибуции (например, флексия ^р^тЬ) Гуип, которая в последнее 
время зачастую интерпретируется не как Гуип, а именно ка* р4уип, т. 
е. как пример дополнительной дистрибуции аффрикаты р. 

Что же касается вопроса о тождественности окружений, термина, 
употребляемого дескриптивистами4 (в нашем анализе—последова-
тельность с постоянным срединным элементом—аффрикатой), то здесь,, 
по нашему мнению, восприятие полного равенства факторов было бы не 
совсем правильным. Термин «тождество», привнесенное исследователя-
ми в лингвистику из сферы математических наук, подразумевает в мате-
матике понятие .равенства, допустимое при любых числовых значениях. 
Так, например; в данной отрасли науки формулы а + в + с и а + с + в 
тождественны, следовательно — при абсолютных значениях — равны. В 
нашем же лингвистическом анализе дистрибуции определенных, задан-
ных звуков речи математическая формула тождества едва ли примени-
ма, ибо в математике допустима перестановка слагаемых, чего нельзя 
сказать о составляющих (компонентах) конструкций звукосочетании 
или же последовательностей звуков. Так, последовательности звуков 
гса и агс в словах догсагап и кагсП:' отражают дистрибутивные связи 
совершенно разных фонем с и г в срединной позиции для каждого звука 
в отдельности. Здесь невозможна перестановка звуков (компонентов) 
в казалось бы «идентичных» или «тождественных» сочетаниях , звуков. 
Но если бы мы имели две последовательности звуков типа, скажем, гса 
и асг, то тогда можно было говорить о дистрибуции одного и того же 
звука в идентичной позиции, хотя и с инверсальным порядком окружаю-
щих звуков. 

Итак, в ходе анализа дистрибуции аффрикат нами была выявлена 
реализация возможных типов сочетаний и звукового окружения. Отме-
чены были также мотивы, отрицающие возможность образования опре-
деленных типов сочетаний, в чем отражалась природа армянской речи. 
Как показали результаты анализа, распределение, распространяемость 

4 См. Г. Г л и с о н , Введение в дескриптивную лингвистику. Пер. с англ., М., 1959» 
стр. 10. 
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каждого члена из группы аффрикат в языке неравномерны. Общим и 
характерным в дистрибуции аффрикат армянского языка является то, 
что все аффрмкативные звуки, за редким (исключением, предпочитают 
окружение гласных. Наиболее частой была определена интервокальная 
позиция. Об этом свидетельствуют данные .нашей стапистиюи по выяв-
лению возможных типов и комбинаций сочетаний аффрикат с-окружаю-
щими звуками речи. Таковы общие итога анализа дистрибуции аффри-
кат в современном армянском литературном языке. 

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԿԻՍԱՇՓԱԿԱՆՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԱՅԻՆ 
ՂԵՐԼ11ԻԾՈԻԹՅՈԻՆ 

4. Ն. ՀԱՅՐԱՊեՏՅԱՆ 

( Ա մ փ ո փ ո ւ մ ) 

Հայերենի հնչույթների բաշխ ում աչին վերլուծությունը լեզվաբանական նո֊ 
բա գույն մեթոդներից մեկն է և ինքնին գիտական մեծ հետաքրքրություն կ 
ներկայացնում ։ Նման տիսլի ուսումնասիրությունները հ ե տ ա զո տ ո զն ե ր ին հը֊ 
նարավորություն են տալիս երևան բերելու լեզվին կամ խոսքին բնորոշ հնա՛-
րավոր կամ ոչ հնարավոր հնչյունային կապակցությունները կամ համակցու֊ 
թյոԼններն ու նրանց զուգակցությունները։ 

Սույն հոդվածը նվիրված է արգի հայերենի կիսաշւիականների բաշխման 
վերլուծութ յան ը է Աշխատանքների ընթացքում ըստ դիրքերի ստուգվել Է կի-
սաշփականների բաշխումը բառակազմության մեջ։ 

Վերլուծության արդյունքները ցույց են տվել, որ կիսաշվւականների հա֊ 
մար ամենատարածվածը բառասկզբի և բառամիջի (աւշաա-ИНТ€}р1В0'КаЛЬНаЯ) 
դիրքերն ենք ուստի ամենատարածվածը՝ Си- և Ղ)Շղ)- կապակցություն֊ 
ները։ Հետազոտություններից պարզվել Է, որ կիսաշփականների բաշխ ու֊ 
մը անհավասարաչափ Է. խոսքի մեջ գերիշխում են խուլ շնչեղ կիսաշփական ֊ 
ները։ Դա պայմանավորված Է մի շարք հանգամանքներով, որոնցից կարելի կ 
նշել բառավերջում ձայնեղ հնչյունների խլացման գործոնը։ Այնուհետև պարզ֊ 
վել Էէ որ բառմւսկզբի և բառավերջի դիրքերում կիսաշվ1 ականները առավելա֊ 
պես կապակցվում են ձայնավորների հետ։ Այս օրինաչափության մեջ բացա-
ռություն Է կազմում բառավերջի դիրքում կիսաշվւականին նախորդող Э ձայ֊ 
նավո րի հետ կա պա կց ությունր, որը խորթ կ հայերենին։ Նշված և նման երե֊ 
վույթները բնորոշ են հայերեն խոսքի առանձնահատկություններին, որոնք և 
արժանի են ընդարձակ ուսումնասիրության։ 


