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Н а ш е й задачей служит выявление дистрибуции смычных согласных, 
армянского я зыка в некоторых определенных звуковых комплексах и 

звуковых позициях 1 . 
1. Первым пунктом, который входит в общую з а д а ч у исследования , 

было соотношение звукокомплексов на графическом и произноситель-

ном уровнях в определенных звуковых комбинациях. 

2. Р а с с м а т р и в а л а с ь т а к ж е ф у н к ц и о н а л ь н а я нагрузка и частота 
встречаемости распределения звуковых комплексов в определенных зву-
ковых позициях. 

Говоря о функциональной нагрузке звуковых комплексов, мы по-
нимаем сферу их деятельности или же , как часто носители данного 
языка в своей речевой деятельности прибегают к д а н н ы м звуко-
комплексам. 

Частота встречаемости распределения звукокомплексов—понятие , 
тесно связанное с понятием функциональной нагрузки. О д н а к о они отли-
чаются друг от друга тем, что в отношении друг к другу могут нахо-
диться в обратно пропорциональном отношении. 

3. Функциональная нагрузка и частота встречаемости распределе-

ния—понятия относительные, которыми мы оперируем для передачи 

общей картины дистрибуции звуковых комплексов в языке. 

4. Говоря о произносительном и графическом уровнях проявления 
звукокомплексов , мы как бы соотносим эти два уровня с понятиями фо-

нетическим (первый) и фонологическим (второй) . 
5. Поскольку структура к а ж д о г о я зыка принципиально неповто-

ма, то р е а л и з а ц и я его составных элементов (звуков, звукокомбинаций , 
морфем и пр.) т а к ж е принципиально своеобразна для данного языка . 
На разных уровнях эти элементы имеют х а р а к т е р н ы е только д л я дан-
ного я зыка (во всяком случае д л я данного я з ы к а в обязательном по-
рядке) виды проявления . 

Практически эти проявления реализуются : а) в установлении эле-
ментарных единиц языка (в н а ш е м случае только фонем, но не мор-

1 Строго не придерживаясь классических, традиционных дистрибутивных проце-
дур, мы одновременно стараемся найти точки соприкосновения с ними. При этом мы не 
претендуем на неоспоримость полученных результатов, тем более, что подобного рода 
работа проводится впервые. Никогда нельзя забывать, что на одном и том же мате-
риале разные выводы получают не только разные исследователи, но и один и тот ж е 
Е разные периоды своей работы. 
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фем) на уровне фонетическом и на уровне фонологическом; б) установ-
ление связей фонем как на уровне фонетическом, так и фонологическом 
с учетом ограничений, налагаемых данной структурой (главным обра-
зом артикуляционной базой языка) , на возможности их сочетаний. Учет 
ограничений указывает на то, что элементы данной структуры и связи 
между элементами могут быть определены через их звуковую среду, 
через их отношение к другим элементам того ж е порядка . Это и есть ос-
новной принцип дистрибутивного подхода к языку. 

Исходя из намеченных общих положений, в нашем случае мы пре-
следовали цель выявить: 

а) активно действующие звукокомплексы (при наличии д а ж е од-
ного единственного случая его применения) ; 

б) продуктивность данных звукокомплексов в следующих планах: 
их распределение по имеющейся в языке функциональной нагруз-
ке и их распределение по частоте встречаемости; 

в) потенциально вероятные звукокомплексы, которые не противо-
речат произносительным нормам языка; 

г) потенциально невероятные звукокомплексы, которые противо-
речат произносительным нормам языка; 

д) позиционные переходы звуковых комплексов, на основе кото-
рых широко развертываются звуковые несоответствия в графическом и 
произносительном планах, в ы р а ж а ю щ и е с я в основном в оглушении не-
которых определенных серединных и конечных смычных; 

е) появление промежуточного гласного (э) на произносительном 
уровне при стечении согласных (а т а к ж е на графическом при переносе) 
в начальной, серединной и финальной позициях. 

Единственный объект, которым лингвист может оперировать, это 
материал, подлежащий анализу. Установлением дистрибуции анализи-
руемого материала , по словам 3. Харриса 2 , является «сумма всех окру-
жений, в которых он встречается, т. е. сумма всех (различных) пози-
ций, элементов относительно других элементов», сумма, которая дает 
возможность передать относительно полную информацию о языке. 

М а т е р и а л для нашего исследования был отобран по переводному 
армяно-русскому словарю, содержащему 40000 слов3. 

Был проведен статистический отбор материала путем подсчета по 
заранее намеченным звуковым моделям (позициям и звукокомплексам) . 

Н а м и учитывались ие только первоначальные формы слов, но их 
грамматически разные словоформы. 

В таблицах приводятся относительные цифры результатов подсче-
та распространенности конкретных звукокомплексов в уменьшенном 
порядке, который показывает общий диапазон функциональной нагруз-
ки и частоты встречаемости распределения данных звукокомплексов. 

2 Ь. 5. Н а г г 1 5, 81гис1ига1 и п ^ ш а И с з , СМса^о, 1961, 15—16. 
3 Армяно-русский словарь, под редакцией А. С. Гарибяна, Е. Тер-Мннасяна 

и М. А. Геворкяна, Ереван, 1960. 
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Достоверность м а т е р и а л а была подтверждена группой аудиторов 
для которых изучаемый нами язык является родным. 

В армянском языке трехступенчатая система смычных согласных 
т. е. имеются звонкий, глухой и придыхательно-глухой (аспирирован-
ный) виды смычных Ь, р, р с , д, к, к с , <*. В с е 9 согласных фо-
нематически четко разграничены друг от друга и составляют ядро ар-
мянского ко и со н а нтизмн. 

При дистрибутивном а н а л и з е смычных были выбраны три основ-
ных позиции—начальная , серединная и конечная и три основных зву-
ковых комплекса с гласными, сонантами и смычными. 

По к а ж д о й позиции составлялись несколько лингвистических схем 
или моделей, которые о х в а т ы в а ю т все намеченные выше звуковые по-
зиции и звукокомплексы. 

Для начальной позиции 

1. Смычный + гласный 
2. Смычный + сонант 
3. Смычный + смычный 
Для серединной позиции 
1. Гласный + смычный-(-гласный 

2. Гласный + смычный4-смычный и 
С м ы ч н ы й + с м ы ч н ы й + г л а с н ы й4 

3. Сонант + смычный-г гласный и 
Гласный + смычный + сонант 

4. Сонант + смычный + сопант и 
СонантЧ- смычный + сонант 

5. Сонант + смычный-(-смычный и 
Смычный-)-смычный + сонант 

Смычный + смычный + смычный ряд в а р м я н с к о м я з ы к е отсутствует. 

Для конечной позиции 

1. Гласный + смычный 
2. Сонант + смычный 
3. Смычный + смычный 
Таким образом были исследованы 15 рядов звуковых комплексов, 

которые о х в а т ы в а ю т 555 конкретных звукокомбинаций . 
Перейдем к рассмотрению результатов по к а ж д о й позиции зву-

кового комплекса . 
Начальная позиция смычных в сочетании с гласными, сонантами 

и смычными: 

Смычные (Ь, р, р с , е , к, к с , <1, 1, 1е) с последующими гласными 
(а, о, и, 1, е, з ) х а р а к т е р и з у ю т с я полной функциональной нагрузкой 
и полной частотой встречаемости 5 . 

4 Второй ряд представляетя в обратной последовательности. Этот принцип со-
хранен во всех схемах, где имеются два ряда. 

5 Сюда относится, например, потенциально возможный звукокомплекс 1е 4- 1 
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Т а б л и ц а ЛЬ 1 
Общий диапазон функциональной нагрузки и частота встре-
чаемости распределения звукокомплексов в начальной позиции 
в единицах в порядке уменьшения. Приводятся условные ( ± ) 
цифровые показатели лишь крайних членов каждой группы 

комбинаций. 

Комбинации с(а) Комбинации с (о) Комбинации с (и) 
ра ( ± 7 6 0 ед.) ко ( ± 270 ед.) Ьи ( ± 95) 

ка Р ° о 8 й 

1а ё° 1е и 

с!а 10 ки 

Ьа Ъо 1и 

г * 1е 0 (1и 
к с а ро к с и 

Р° 3 ( ± 80) (Зо Р с и 
к с о ( ± 3 7 ) ри ( ± 15) 

Комбинации с (е ) Комбинации с (1) Комбинации с (э) 
ке ( ± 2 5 5 ) (11 ( ± 290) к (± 440) 
8 е к! Ь 
Iе е 1е 

(е 1е 1 (1 
йе 11 ё 
Ье Р1 1 
рс Ы Р 
Р с е к с 1 к с 

к с е ( ± 36) Р С 1 ( ± И ) РС ( ± 150) 

С а м о е х а р а к т е р н о е д л я этой позиции то, что д а н н ы е звукокомплек-
сы не п о д в е р г а ю т с я н и к а к и м а с с и м и л я т и в н ы м влияниям звуковой 
среды. 

Смычные (Ь, р, р с , от, к, к с , б, I е ) с п о с л е д у ю щ и м и сонанта-
ми (], гп, п, 1, г, г) х а р а к т е р и з у ю т с я некоторыми дистрибутивными 
п р и з н а к а м и : 

а) з а исключением з в у к о с о ч е т а н и я ( с м ы ч н ы й + ] ) , все остальные 
сочетания смычных с с о н а н т а м и р е а л и з у ю т с я при участии гласного (э ) , 
т. е. после н а ч а л ь н о г о смычного перед п о с л е д у ю щ и м и сонантами ( т , 
п, 1, г, г) в о б я з а т е л ь н о м п о р я д к е на произносительном уровне н а б л ю -
д а е т с я гласный (э) . П о э т о м у мы говорим, что в современном армян-
ском я з ы к е н а ч а л ь н а я позиция звукокомплексов ( с м ы ч н ы й + с о н а н т ) 
на произносительном уровне р е а л и з у е т с я при помощи промежуточ-
ного гласного (э ) . Н а г р а ф и ч е с к о м уровне гласный (э) п о я в л я е т с я 
при переносе. И с к л ю ч е н и е с о с т а в л я ю т з в у к о к о м п л е к с ( с м ы ч н ы й + ] ) , 
который не имеет гласного (э) ни на п р о и з н о с и т е л ь н о м , ни на г р а ф и -

(1°1ап, 1с]ип и т- Д-)> который хотя и не встречается в языке, однако вероятность 
его появления реальна, поскольку данная звуковая комбинация в принципе не про-
тиворечит артикуляционной базе армянского языка. 
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ческом уровнях (следовательно, и при переносе)8, и звукокомплексы 
(р + ш, р с + ш , с! + 1), которые вовсе не характерны д л я армянского 
языка. 

Вот несколько примеров тех звукокомплексов , которые в произ-
носительном плане имеют промежуточный гласный (э ) , графически 
восстанавливающийся при переносе. 

Ь — ЬоШ | Ьи1, Ь., | пакап, Ь.,1 | 1са1, Ь.,г | пе1; 
р — р , п | с11д, ра | 1оке 1, р»г | ке1, р., I г ипк; 
р с - раП I | ге1, р" I | уе1, р'г | ке1; 
с1 —<30т | рса1, ё э | пе1, с!0г I уаск с , I пег; 
1 — Ь | 1эшЬа1, 1эп I ке1, I, I 1о1, 1,г I Уе1, 1,г | р 'о1; 

1 с - 1 о Ш I ге1, 1дП | <1а1, 1=1 I ке1, & | се1, & | се1; 
В—8Г.ш | рса1, йоП | да к, в.,1 I в»1а1, ё ^ I ке1, 5„г | %0ге1; 
к - к , т | к эша1, к э п 1 | к , п I Юс, кв1 | к.,1а1, к0г | ув1, к,Г | уе1; 
к с - ко | гп а ] гт , ко | п е1, к , I 1ог, к=г | кЦге!, к 'г | к^г а! 
б) Н а ч а л ь н а я позиция (смычный + сонант ) , а т а к ж е смычный + 

смычный [без промежуточного гласного ( э ) | р а с с м а т р и в а е т с я нами 
как «артикуляционный неологизм», который не гармонирует с произ-
носительными нормами армянского я зыка . 

в) По функциональной н а г р у з к е и частоте встречаемости распре-
деления н а ч а л ь н а я позиция звукового комплекса (смычный + сонант) 
не отличается широким объемом. 

Смычные (Ь, р, р с , 5, к, к с , с1, 1, I е) с последующими смычными 
(Ь, р, р с , 5 , к, к с , с1, 1, 1е) по функциональной нагрузке и частоте 
встречаемости составляют с х о ж у ю с начальной позицией звукоком-
плекса (смычный + сонант) картину. 

Тем не менее имеются некоторые особенности, которые характер -
ны д л я данной позиции: 

а) Смычный + смычный звуковой комплекс осуществляется исклю-
чительно при помощи промежуточного гласного (э ) , который весьма 
четко слышится м е ж д у смычными, о д н а к о графически не изобра-
жается . 

б) И з звукового комплекса (смычный + смычный) вне зависимости 
от промежуточного ( э ) исключаются следующие сочетания: (Ь + Ь, 
р + Ъ, р с + Ъ, р с + Ь, с1 -+- Ь, 1 + Ъ, 1 е —Ъ, к — Ь, к с + Ъ ; р 4- р, 
Р с + Р > ё + Р , к с + р ; Ъ + р с , р + р1 , р с + р с , й - р с , 1 + р с , 5 + р с , к - г р с , 
к с + р с , р + й, р с + (1, I + р с , 1 е + с 1 , к + <1, 1 е - М , к с + 1 ; 
р + 1с, 1+1 с , Ъ + е , р + е , с 1 + е 1 { + 5, к + 5 , к с + 5 , р + к , 
р с + к , (З+к , 1с + к, в-1-к, к с + к , р + к с , 5 + к с , к с + к с ) . О с т а л ь н ы е -
Ь + й, Ь + 1 , Ъ+1С , Ь | - к , Ь + к с ; р + р, р + 1; р с - -1 , р с - 1 с , р с - г к с , й + р , 
( Ж с 7 ; (1 +.1, й + к с ; 1 + р, 1+1, 1 + к, 1с + р, 1 с + р с , 1е—1е , 1 с - к с ; 

6 Звукокомплекс (смычный+ сонант) в начальном позиции никогда не бывает 
на стыке слога. 

7 В армянском литературном языке сочетания смычных ((1 + <3) в начальной пози-
ции фонетически реализуются в сочетании ( ё - И с ) , последующий звонкий оглушается и 

произносится как придыхательно-глухой (Iе), напр., д э й и ш - Й э ( с и ш и т. д. 
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8 + Ъ , ц + й , е - г е ; к + р, к - И , к + 1с , к + к, к + к с , к с - - 1 с 

звукосочетания на произносительном уровне р е а л и з у ю т с я исключительно 
с п о м о щ ь ю промежуточного гласного (э)^ который следует после началь-
ного смычного (графически не фиксируется , кроме случаев переноса ) . 

в) В начальной позиции звуковых комплексов (смычный + глас-
н ы й ) , (смычный + сонант) и ( с м ы ч н ы й + с м ы ч н ы й ) н а ч а л ь н ы й смычный 
р а с с м а т р и в а е т с я к а к - б ы началом (эксплозией) слога (см. т а б л . 2 ) . 

Т а б л и ц а 2 

Начальная позиция дистрибуции смычных (Ь, р, рс , ё , к, кс , д, 1,1е ) с последующими 
гласными, сонантами и смычными (независимо от их функциональной нагрузки и 

частоты встречаемости распределения)28 

а о и е 1 Э ' 
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Конечная или финальная позиция звукокомплексов смычных в со-

четании с гласными, сонантами и смычными. 

а) В ф и н а л ь н о й позиции в л и т е р а т у р н о м произношении наблю-
д а е т с я оглушение конечных звонких смычных к а к с п р е д ш е с т в у ю щ и м и 
гласными, т а к и с п р е д ш е с т в у ю щ и м и сонантами. О б р а т н о е явление , то 
есть озвончение глухих смычных перед гласными и сонантами в литера -
турном произношении не з а ф и к с и р о в а н о . 

б) П е р е х о д конечных звонких в глухие и аспирированные глухие 
с л у ж и т пояснительной основой широких несоответствий звуковых ком-
бинаций на произносительном и графическом уровнях . 

в) В отношении функциональной нагрузки и частоты встречаемо-
сти р а с п р е д е л е н и я ф и н а л ь н а я позиция смычных отличается б о л ь ш и м 
разбросом . В о з м о ж н ы звукокомплексы , р е а л и з у ю щ и е с я в я зыке к а к 
одним единственным случаем, т а к и большой массой слов. 

8 Знак ( + ) показывает, что данные позиции в языке действительны; (—) пока-
зывает, что данные звуковые комбинации осуществимы лишь с помощью промежу-
точного гласного (э); пустые клетки указывают, что данные позиции в языке не 
наблюдаются. 

9 Звукосочетание (с!-М) на фонетическом уровне реализуется сочетанием 
(й 4- 1е): последующий (<3) переходит в придыхательно-глухой (I е) , перед которым вы-
ступает также гласный (э). 



ЪО 
А. М. Арамян 

г) В финальной позиции звуковых комплексов (гласный-(-смыч-
ный), (сонант + смычный) и (смычный + смычный) на произносительном 
уровне наблюдается качественное изменение (на фонетическом уровне) 
конечного смычного. Активно действует фонетический закон оглушения 
конечных звонких смычных (и не только смычных), который является 
харакетрным для армянского литературного произношения. В до-
полнение к пункту «г», следует оговориться, что оглушение конечных 
звонких смычных (в нашем случае смычных, а вообще не только смыч-
ных) происходит, в основном, в том слою словарного состава армян-
ского языка, который имеет более народный, разговорный характер и 
фактически в литературный язык перешел из народного языка. Слова, 
перешедшие в литературный язык из грабара (и из других языков) , в 
основном, сохраняют свое графическое произношение. 

Напр., НадипЗ, уаГд, ЬогЬ и т. д. 
Т а б л и ц а 3 

Финальная позиция звуковых комплексов (гласный + смычный"), (сонант + смычный) 
и (смычный+смычиый); диапазон функциональной нагручки и частоты встречаемости 

распределения в единицах в порядке уменьшения. 

А. Звуковый комплекс (гласный + смычный) ю 

а о 11 е 1 э 

к (±1000) 
1 

1 (+220) ' к ' ( ( + 270) 1 ( ± 270) ' к (±800) Ь— 
( ( + 350) 1е ( ± 40) ( ( + 120) к ( ± .50) 1 (±160) Р-
Р ° ( ± 96) к ( ± 30) 1е ( + 70) к с ( + 3 3 ) " к с ( + 110)18 Рс~ 
Р ( ± 50) ( ± 26)" Р с ( . ± 25) Р ( ± 25) 1е ( ± 55) ё— 20 
I е (± 50) к с ( ± 24)14 к с ( ± 24) 1 с ( ± 20) 8 ( ± 3 2 ) " ( 20 

8(± 50)» Р ( ± 20) Р ( ± 7) 8 ( ± 1 5 ) " Р ( ± 22) 1 е -
к с ( ± 4 0 ) " й ( + 16)>5 с1 ( ± 4) р с ( ± Ю) с1 ( ± 12) 8-
Ь ( ± 15) Рс ( ± 13) е ( ± 2) а ( ± 2) Ь ( + 2) к— 
с! ( + 13) Ь ( ± 2) Ь ( ± 2) Ь — Р с ( ± 1) к с -

10 Эта звуковая ситуация отличается широкой сферой распространения фонети-
ческого закона оглушения конечных смычных. 

ч 01 •сончание (а-1-^) фонетически реализуется в основном окончанием (з-[ к с ) и 
(а + к); например. а\га§—»кс, 

12 Сюда включаются слова, оканчивающиеся на (а + д), но реализующиеся через 
(а + к с ) . 

13 Наблюдается переход (о + §) в (о + к с ) ; напр.. § о § к с , ( ю ^ - ^ к 0 . 
14 Сюда включаются также слова, оканчивающиеся на ( о + д ) , которые произно-

сятся с оглушением. 
15 Окончание (о + й) реализуется в основном через ( о + 1 с ) . 

16. 17 Включая также слова, которые графически имеют окончание ( е + д ) , однако 

произносятся либо ( е + к с | , либо (е + к). Например. е § ^ к с , Ь е § - ^ к и т. д. 
18 19 Сюда входят слова, которые кончаются на П — д), однако произносятся 

0 + к с ) . 
20 Артикль (с1), который получают все части речи во втором лице, в единствен-

ном, множественном числах, в обязательном порядке оглушается и переходит в (1). 

Например, §[гкэё (, ша]гэ(3—>1. 
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Б. Звуковой к( 

] т п 

1 ( ± 70) Ь ( ± 60) к е ( ± 220) 
IЕ ( ± 55) к с ( ± 15) й ( ± 85) : 

к с 
( ± Н ) Р (-И П ) ё(± 60) 

к ( ± 12) 1е 
( ± 1) ( ( ± 26) 

ё ( ± Ю)21 РС к ( ± 25) 
а ( ± 1) й - 1е ( ± 16) 
ъ - 1— Ь— 

р - Р— 

РС к - Р С -

:—(сонант + смычный) 

1 г 

к с ( ± 23) й ( ± 300)23 к с ( + 30) 
( (± 6) 1 ( ± 140) Ь— 
к (± 2) к с ( + 100) Р— 
Ь - IЕ ( + 84) Р С -

Р " е ( ± 70)2 4 
ё 

Р° - Р ( ± 60) к 

й - к ( + 22) й 

1е Ь ( ± 10) 1 

ё Р с ( ± 2) 1е — 

В. Звуковой комплекс (смычный + смычный) 

Ь р рс
 ё к к° й I Iе 

Ь— 1 ( ± 1 ) Р ( ± 1 ) Ь 1 ( ± 3 0 ) ь— Ь к с ( ± 23) к с ( + 2 ) 

Р - к е ( ± 1 ) Р— Р И ± 1) р— Р к ( ± 1) Ь— 

Р С - й - Ь— Рс Ъ— р с - РС 1 ( ± 1) Р— 
й - I е - <1— й Р— 8— й Ь - Р с -
1— 2 - 1— 1 Р с - к— 1 Р— й— 
1 е - к— 1е — 1е й— к е - I е 

Р с - 1— 

е Ъ— ё - 8 1е — й - й Iе — 
к Р - к - к ё ( — к й— ё 
к с - Р С - к с - к е к с - 1 — к 1— к 

21 Сюда включены также слова, которые, имея окончание 0 + е ) . в произноси-

тельном плане реализуются как ( Л - к с ) . Например, пги]$?—>кс и т. д. 
2 2 Конечный (й) перед (п) сохраняет свою звонкость. 
2 3 Помимо того, что окончание (г + §) в основном реализуется ч е р е з ( г + к с ) , на-

пример, кяг§—»кс, ]ег§'—»кс и т. д., трехступенчатая система к, к с ) в звуковом 
комплексе (сонант + г) составляет фонематически противопоставляющиеся пары: 

»к< >кс . Напр., уаг;*< >уагк< >уагкс и т. д. 
24 В данном звуковом комплексе мы наблюдаем следующее явление: а. Оконча-

ние (г + й) подвергается оглушению и произносится ( г+1 е ) . Например, уагй —> 1е ', 

Ъагй—>1е. 

б. Есть противопоставляющиеся пары, которые, не отличаясь друг от друга на 

произносительном уровне, графически, однако, разные. Например: Ног!0 и Ьогй; х о г ! с 

и хогй и т. д. 
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В ы ш е и з л о ж е н н о е представлено в т а б л и ц е 4. 
Т а б л и ц а 4 

Финальная позиция. Дистрибуция смычных в звуковых комплексах с 
предшествующими гласными, сонантами и смычными» 

Ь Р РС а 1 1 е 
8 к к с 

а + + + + 4* + 4" 4» 

0 + + + + + 4- + 4-

и + + + + + 4- X + + 

а _ + + + + 4- + 

1 + + + + + 4- + + + 

э — — — + + — — — — 

] + + + + 4- 4- + 
ш + + — — " Г — — — 4-
11 — — — + 4- + 4- + + 
1 - * - — — - — 4- — - 4- 4-
Г + + + Ь + 

Ь 

+ 

* 

Р 

Р с 

+ 
~г 

к 

кс 

й 
1 
Iе 

-

1 
1 I -

Серединная позиция смычных в сочетании с гласными, 

сонантами и смычными 

Д и с т р и б у ц и я звуковых комплексов смычных с предшествующими 
и последующими гласными, сонантами и смычными несколько отли-
чается от рассмотренных нами предыдущих двух комплексов. 

2 5 Учитываются без исключения все случаи, которые наблюдались в языке, не-
зависимо от их функциональной нагрузки и частоты встречаемости распределения. 

Стрелки через квадратики показывают, что в данных позициях имеет место пе-
реход звонких смычных в глухие или придыхательно-глухие; замыкающие стрелки 
указывают на противопоставляющиеся пары, которые на произносительном уровне 
совпадают друг с другом. 
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В первых двух случаях нами особо не учитывалось обстоятельство 
слогоделения, поскольку в начальной позиции смычный рассматривал-
ся как начинающий слог, в конечной позиции—как замыкающий. 

При серединной ж е позиции само интерзвуковое положение звуко-
вых комплексов вызывает необходимость учета принципов слогоделе-
ния в исследуемом языке и исходящих от этого других языковых яв-
лений. 

1. Н а ч а л о слога серединной позиции рассматривается нами как 
начальная позиция (при этом не игнорируются некоторые сопутствую-
щ и е серединной звуковой позиции языковые явления, как, например, 
оглушение и т. д . ) . 

2. Конец слога серединной позиции рассматривается нами как 
финальная позиция (при этом не игнорируются сопутствующие сере-
динной позиции некоторые языковые явления, как скажем, оглу-
шение и т. д . ) . 

П р е д л а г а е м ы е нами модели, на наш взгляд, могут быть исполь-
зованы для максимального охвата распределения звуковых комплексов 

•серединной позиции не только смычных, но и других типов звуков, кото-
рые в дальнейшем будут исследованы как в армянском, так и в других 
языках. 

Модели или схемы, составленные для серединной позиции, пред-
с т а в л я ю т с я в следующем виде: 

а. Гласный + смычный + гласный 
б. Гласный + смычный + смычный и 

смычный + смычный + гласный2 6 

в. Сонант + смычный + гласный и 
гласный-)-смычный + сонант 

г. Сонант + смычный + сонант и 
сонант + смычный + сонант 

д. С о н а н т + с м ы ч н ы й + смычный и 
смычный + смычный + сонант. 

Вначале производится анализ моделей «а» и «б»—сочетание 6 
гласных с 9-ю смычными. Модели «в», «г» и «д» включают в основном 
разные звуковые комплексы, состоящие из комбинаций смычных с со-
нантами (отчасти и с гласными) . В модели «г» сонанты распределяют-
ся следующим образом: в первом ряду звукокомплекса к а ж д ы й пер-
вый сонант 6 раз (в армянском языке 6 сонорных согласных) повто-
ряется, и при обратной последовательности звуковой комбинации (II 
р я д ) он оказывается последним. 

Таким образом, 9 смычных согласных имеют возможность распре-
деляться с 6-ю сонантами во всех фиксирующих в языке звуковых 
комбинациях. 

2 6 Д а н н а я модель состоит из двух рядов, противопоставляющихся друг другу по 
последовательности звукокомплексов. По этому принципу составлены все модели, кото-
рые состоят из двух рядов звукокомбинаций. 
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Первая модель— ( гласный + смычный + г л а с н ы й ) . С л о г о р а з д е л про-
ходит сразу после первого гласного. П о с л е д у ю щ а я комбинация звуков 
(смычный + гласный) практически берет на себя функцию начальной 
позиции2 7 . 

В литературном армянском языке по данной модели дистрибуция 
смычных происходит с полной функциональной нагрузкой и частотой 
встречаемости распределения . Исключение составляет гласный (з), ко-
торый графически не и з о б р а ж а е т с я , однако активно функционирует 
произносительно (графически) там , где возникает необходимость сло-
годеления. 

Вторая модель— (гласный + смычный + смычный) и (смычный + 
с м ы ч н ы й + гл асный) . 

В первом ряду слогораздел проходит м е ж д у смычными так, что 
первый смычный берет на себя как бы функцию конечной позиции, а 
второй смычный—такую ж е функцию начальной позиции. Там, где зву-
ковая комбинация состоит из двух одинаковых смычных, слого-
раздел проходит таким ж е о б р а з о м . На произносительном уров-
не, однако, двойные смычные (и не только смычные—двойными могут 
быть т а к ж е сонанты и другие звуки: напр. , *агг, Ъегп и т. д.) произно-
сятся как один звук. О б ъ я с н я е т с я это тенденцией армянского языка 
избегать повторения одинаковых согласных, в частности, и стечения 
согласных— вообще. 

Во втором ряду модели слогораздел проходит м е ж д у смычными 
таким же образом, к а к и в первом случае : первый смычный в ы с т у п а е т 
как слогозамыкающий , а в т о р о й — к а к н а ч а л о слога. 

По функциональной н а г р у з к е и встречаемости распределения эта-
модель не отличается р а з н о о б р а з н о с т ь ю (см. т а б л и ц у 6) . О д н а к о по-
тенциальная вероятность о б р а з о в а н и я новых звукокомплексов не ис-
ключается , поскольку имеющиеся возможности не противоречат н о р -
мам артикуляционной базы армянского я зыка . 

Третья м о д е л ь — ( с о н а н т + с м ы ч н ы й + г л а с н ы й ) и (гласный + смыч--
ный + сонант) . 

В первом ряду слогораздел проходит м е ж д у сонантом и смычным: 
сонант з а м ы к а е т слог, а смычный как бы выполняет функцию н а ч а л а , 
слога. 

Во втором ряду т а к ж е проходит слогораздел , однако в этом слу-
чае смычный о к а з ы в а е т с я с л о г о з а м ы к а ю щ и м , а с о н а н т — н а ч и н а ю щ и м 
слог звуком. 

По этой модели н а б л ю д а е т с я большее р а з н о о б р а з и е з в у к о к о м б и -
наций к а к конкретно действующих, т а к и потенциально вероятных, 
(см. т а б л и ц ы ) . 

Четвертая модель— (сонант + смычный + сонант) и (сонант + смыч-
ный + сон ант) представляет особый интерес. 

2 7 Конкретно действующие в языке звукокомплексы смотрите в таблицах 5, 6, 7, 8, 9 
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Естественно, что слогораздел меняется в зависимости от характе -
ра з в у к о к о м б и н а ц и и . 

Если имеем звукокомплекс (сонант + смычный + сонант) , то слого-
р а з д е л проходит между первым сонантом и смычным (сонантом кон-
чается слог, смычным начинается ) . В некоторых случаях после смыч-
ного на произносительном уровне слабо н а б л ю д а е т с я появление глас-
ного ( э ) , который при переносе может графически в о с с т а н а в л и в а т ь с я 
(см. т а б л . ) . 

Второй ряд модели— (сонант + смычный + сонант) совпадает с пре-
д ы д у щ и м потому, что элементы звукокомплексов по фонологическим 
качествам одни и те же . По слогоделению, однако , этот р я д у ж е имеет 
свои особенности. 1 

Если слово с л о ж н о е (состоит из нескольких, либо второстепенных, 
либо основных м о р ф е м ) , а интересующий нас звукокомплекс располо-
ж е н на стыке с л о г о р а з д е л а , то обычно слог образуется так , чтобы не 
н а р у ш а т ь цельность морфем. Следовательно , слогораздел м о ж е т про-
ходить к а к между первым сонантом и смычным, т а к и м е ж д у смычным 
•и вторым сонантом. Н а п р и м е р : пегкс | паЬагк, эпй | 1а]пе1, т а п к | 1аУ1к, 
-ап | ф и г а т а г з и т. д . 

Пятая м о д е л ь — п р е д с т а в л я е т с я звуковым комплексом (сонант + 
смычный + смычный) и (смычный + смычный + сонант) . 

З д е с ь у ж е с л о г о р а з д е л имеет свое строго постоянное место ( м е ж д у 
с м ы ч н ы м и ) , поскольку по нормам артикуляционной базы армянского 

•языка стечение согласных в середине слова (и не только в середине) , 
н е отвечает п р и р о д е я з ы к а . И з б е г а я этого, я з ы к одновременно ищет 
пути приспособления ; п о л о ж е н и е . с п а с а е т промежуточный гласный (э), 
который ф у н к ц и о н и р у е т у ж е не только в произносительном, но и гра-

ф и ч е с к о м п л а н а х . П о я в л я я с ь м е ж д у согласными, он создает объектив-
ные у с л о в и я д л я слогоотделения . 

Второй р я д модели практически (следовательно , и по потенциаль-
ной вероятности) исключается из звукокомбинационных возможностей 
а р м я н с к о г о я з ы к а . 

П р е д л а г а е м в н и м а н и ю т а б л и ц ы 5, 6, 7, 8, 928. 

О Б Щ И Е В Ы В О Д Ы 

Начальная позиция сочетаний смычных с гласными, сонантами (но 
не смычными) х а р а к т е р и з у е т с я следующим: 

З в у к о к о м п л е к с ы не подвергаются никаким а с с и м и л я т и в н ы м влия-
ниям звуковой среды (произношение соответствует г р а ф и ч е с к о м у изо-
б р а ж е н и ю ) . 

2 8 Напомним еще раз , что как модели, так и результаты исследования, представ-
ленные в таблицах, д а ю т лишь общий контур дистрибуции синхронно исследуемого 
материала , потому что в большинстве языков в связи с развитием науки, техники, эко-
номики. политических связей и пр. возможности составлений новых слов и, следова-
тельно, звукокомбинации к а к практических, так и потенциально вероятных не огра-
ничены. 
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С е р е д и н н а я п о з и ц и я 

Д и с т р и б у ц и я с м ы ч н ы х в з в у к о в ы х к о м п л е к с а х с 
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Серединная позиция по модели в. Т а б л и ц а 6 
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2 9 Стрелки односторонние показывают, что данный звукокомплекс на произноси-
тельном уровне переходит в другой. Этот принцип сохранен также в таблицах 6,. 
7, 8 и 9. 



I 09 
Серединная позиция по модели д. 

Т а б л и ц а 7 

Ьа 

ра 

Р с а 

<1а 

1а 

( са 

8а 
ка 

к с а 

1 , 2 , 3 , 4 , 5 
7 , 8 , 9 

1 , 2 , 3 , 5 , 8 

1 , 2 , 3 , 4 -
5 , 6 , 7 , 9 , 8 

1 , 2 , 3 , 4 , 5 
7 , 8 , 9 

1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 5 
6 — 4 , 7 , 8 , 0 

1 , 3 , 5 , 6 , 8 

Сонант+смычный-( -смычный 

Ьо 

ро 

Р°о 

йо 
(о 
1С0 
§0 
ко 

к с о 

1 , 4 , 5 , 6 

1 , 2 , 3 , 5 , 8 

1 , 2 , 3 , 4 , 5 . 
7 , 8 

1 , 4 , 7 , 8 

6 , 

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 
7 - 9 , 8 , 9 «—• 

1,5,6,7,8,9 

С м ы ч н ы п + с м ы ч н ы й + с о н а н т 

Ьи Ье Ы Ьэ 1 Ь] Ьш Ьп Ы Ьг Ь* 
ри ре Р« рэ 2 Р1 р т рп р1 РГ Р^ 

р с и р с е Р°1 Р с э 3 I е ] рС 111 Р°п РС1 р ' г р е* 
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1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 1 , 2 , 3 , 4 — 6, 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 1 1 , 7 , 8 5 , 6 2 , 8 1 , 2 , 3 1 , 2 , 4 , 5 , 8 6 , 8 , 9 5 , 6 , 8 , 9 8 , 9 
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2. Н а ч а л ь н а я позиция звукокомплексов (смычный + сонант) и 
(смычный + смычный) на произносительном уровне реализуется при 
помощи гласного (э) . На графическом уровне гласный (э) появляет-
ся при переносе. Исключение с о с т а в л я ю т : з вукокомплекс (смычный + ]'), 
который не имеет гласного (э) ни на произносительном, ни на гра-
фическом уровнях и звукокомплексы, которые вовсе не х а р а к т е р н ы для 
армянского языка . 

3. Н а ч а л ь н а я позиция (смычный + сонант) , а т а к ж е (смычный + 
смычный) без промежуточного гласного (э) р а с с м а т р и в а е т с я нами как 
«артикуляционный неологизм», который не гармонирует с произноси-
тельными нормами армянского я з ы к а . 

4. Н а ч а л ь н а я позиция у к а з а н н ы х звукопозиций по функциональ-
ной нагрузке и частоте встречаемости распределения не отличается 
широкой сферой распространения в общем лексиконе я з ы к а . 

Серединная позиция своим интерзвуковым положением иссле-
дуемых звукокомплексов диктует особый подход к ней. З д е с ь возни-
кает необходимость: 

1. Учесть принципы с л о г о р а з д е л а внутри слова (при рассмотрении 
начальной и финальной позиции этот принцип р а с с м а т р и в а л с я на-
ми как второстепенный) . 

2. В серединной позиции н а ч а л о слога р а с с м а т р и в а е т с я нами к а к 
н а ч а л ь н а я позиция, конец слога—как ф и н а л ь н а я позиция; в том и 
другом случае не игнорируются некоторые, сопутствующие серединной 
позиции, я зыковые явления, как , с к а ж е м , оглушение и т. п. 

3. П р е д л а г а е м ы е 9 моделей по серединной позиции о х в а т ы в а ю т 
всевозможные комбинации смычных с гласными, сонантами и смычны-
ми и могут быть использованы д л я м а к с и м а л ь н о г о охвата дистрибуции 
звуковых комплексов серединной позиции не только смычных, но и 
других типов звуков, которые в д а л ь н е й ш е м могут быть исследованы 
как в армянском, так и в других я з ы к а х . 

Самое характерное для финальной позиции з вуковых комплексов 
смычных с предшествующими гласными, сонантами и смычными яв-
ляется оглушение конечных звонких смычных как с предшествующими 
гласными, т а к и с предшествующими сонантами . О б р а т н о е явление в 
литературном произношении не з а ф и к с и р о в а н о . 

Следует оговориться, что оглушение конечных звонких смычных 
происходит, в основном, в том пласту лексикона , который имеет окрас-
ку более народной, разговорной речи. Слова , пришедшие в литератур-
ный язык как из г р а б а р а , т а к и из других языков , в основном, сохра-
няют свое графическое произношение. 

Переход конечных звонких в глухие и аспирированные глухие слу-
ж и т пояснительной основой широких несоответствий звуковых комби-
наций на произносительном и графическом уровнях . 

Большой функциональной нагрузкой и частотой встречаемости рас-
пределения отличается звуковой комплекс финальной позиции (глас-
ный + смычный) , за исключением гласного (э ) , который дает т о л ь к о 
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одну к о м б и н а ц и ю с й (либо с I) : при этом он не пишется , а только гра-
фически в о с с т а н а в л и в а е т с я при переносе. 

З н а ч и т е л ь н ы й р а з б р о с и уменьшение функциональной нагрузки и 
частоты встречаемости распределения н а б л ю д а е т с я в звуковой пози-
ции (сонант + смычный) . М и н и м а л ь н у ю ф у н к ц и о н а л ь н у ю нагрузк \ и 
частоту встречаемости распределения имеет з в у к о в а я позиция (смыч-
ный + смычный) . 
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