
О ПРИДЫХАТЕЛЬНЫХ СОГЛАСНЫХ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

С. Б. ТОШЬЯН 

С развитием фонетики русского языка з «ем открывается все боль-
ше звуковых .различий. Новые звуковые оттенки обнаруживаются как 
благодаря чисто слуховым .наблюдениям, так и изучению звукового 
строя с помощью инструментальных средств. 

В XVIII в. русские фонетисты уже обращают внимание на расхож-
дение .между звуком .и буквой. На первых .порах отмечаются такие рас-
хождения, которые могут быть выражены средствами общепринятого 
русского письма. Не случайно, что прежде всего были осознаны явле-
ния в области согласных, ибо изменения здесь «происходили главным 
образом в пределах .наличных фонетических единиц, имеющих орфогра-
фические и алфавитные соответствия. Так, Трециаковский открыл связан-
ное с ассимиляцией озвончение и оглушение согласных. Ассимилятив-
ные явления в согласных, а также их различные диссимиляции, кстати, 
стихийно отражены в древнейших памятниках русской письменности. 
В дальнейшем стали фиксироваться и такие звуковые особенности, ко-
торые обычными средствами русского письма не могут быть переданы. 
Это стало возможно благодаря углубленному историческому изучению 
русского языка, развитие которого помогало ученым освободиться от гру-
за орфографических представлений при 'исследовании звуков языка. 

А. X. 'Востоков, проявлявший большой интерес к истории русского 
и других славянских языков, впервые отметил различные оттенки глас-
ных в зависимости от их соседства с мягкими или твердыми согласными. 

Во многих случаях открытию звуковых различий помогали факты 
других языков. Выявление Я. К. Гротом двух оттенков гласного э в рус-
ском языке—открытого и закрытого—, несомненно, связано с фактами 
французского языка, в котором имеются э открытое и э закрытое. С 
французским языком, по-видимому, связано и обнаружение назализа-
ции гласных в соседстве с носовыми согласными. Знание .фактов других 

. языков помогает уловить оттенки звуков, поскольку они, обусловленные 
в русском языке позицией и потому не воспринимаемые в нем как ка-

> чественно особые оттенки, в других языках могут быть функционально 
значимы, а, следовательно, легко сознаваемы. 

Некоторые (исследователи, обращаясь к фактам других языков, на 
основе слуховых, а также экспериментальных наблюдений отмечают 

: наличие придыхательных согласных в современном русском литератур-
ном языке1. По их данным, эта категория согласных .наблюдается не 

1 Г. С. А х в л е д и а ни, Основы оОщей фонетики (на груз, языке), Тбилиси, 1949, 
.стр. 361—369; Т А. Б е л и н с к а я , Фонема и ее видоизменения («Труды Тбилисского 



только в слабой позиции, по и в сильной, т. е. .в положении .перед после-
дующим гласным. На придыхательные смычные п. к, т приводятся такие 
примеры: лечь, лопатка, лоладья, дурак, кухня, бутыль, щетка. 

Мы в свое время говорили о существовании придыхательных глу-
хих смычных согласных л, к. т в .русском литературном языке2; по наше-
му мнению, в .русском языке .придыхательные согласные (в физиолого-
акустическом отношении в той пли .иной степени адекватные соответст-
вующим согласным тех языков, в которых придыхание является диф-
ференциальным признаком), обычно наблюдаются в слабой позиции, 
преимущественно перед некоторыми глухими согласными. Не отрицая 
возможности придыхательное™ согласных и иных условиях, в том чис-
ле перед гласными, мы тем не менее полагаем, что степень представлен-
ности элемента придыхания у смычных согласных в указанных позициях 
столь незначительна, что это не дает основания говорить о каких-то осо-
бых смычных согласных п, к, т, физически существенно отличающихся 
от общенародных глухих смычных. Во всяком случае, встречающиеся в 
русском языке перед последующими гласными и па конце слова «при 
дыхательные» смычные .весьма далеки от соответствующих придыхатель-
ных тех языков, в которых придыхание является фонематическим при-
знаком. Оли ,в .акустическом отношении!, можно сказать, и не прибли-
жаются к ним. Другое дело, перед согласными. В слабой позиции перед 
некоторыми глухими согласными, .в особенности перед глухими щелевы-
ми. -например, с, ш, в русском языке смычные п, к, т являются приды-
хательными. 

Легко заметить, если освободиться от иллюзии русского фонемати-
ческого слуха и .гипноза буквы, что в словах псарня, пса, Псков, псалом, 
психолог, абсолютно, .абсурд, абсент, Ибсен, ляпсус, сепсис, мопс, пшон-
ка, пшеница, пчела, лапша, ксилофон, Ксешя, уксус, Александр, вакса, 
буксир, бокс, кекс, сфинкс, икс, загс, рикша, мокша, рокфор, кто, нектар, 
такт, акцент, ветхий, затхлый, .Бетховен смычные л, к, т .на слух отли-
чаются от соответствующих смычных, употребленных перед гласными, 
например, в словах пар, пол, пуд, пыл, пил, петь, пять, .пюре, пёс; кадр, 
косы../, там, том ,и т. д. Ср. псарня—пар... пёс; Ксепя— кадр...; ветхий— 
там...3 

Доказательством того, что в указанной позиции глухие смычные к 
русском языке имеют придыхательный характер, является способ пе-
редачи этих звуков в языках, ,в которых наряду с простыми смычными 
фонемами имеются придыхательные смычные. В армянском языке имс-

государствсмного университета», т. 55, Тбилиси, 1954, стр. 248); Л. В. З л а т о у с т о в а. 
Фонетическая структура слова п потоке .речи, Казань, 1962. стр. 60. 

2 С. Б. Т о ш ь я н , Русские говоры в Армянской ССР. М.. 1954. стр. 52. 59. 
3 Наше мнение об особом характере смычных в указанных фонетических положе-

ниях в лингвистической литературе подтверждается. Смычные согласные перед други-
ми согласными некоторые авторы даже выделяют п отдельный подвид—Л. Р. 3 к н д е р. 
Общая фонетика, Л., 1960, стр. 14"2; Е. А. Б р ы з г у н о в а. Практическая фонетика и 
интонация, М., 1963. стр. 131. 



О придыхательных согласных в русском языке ;.> 

ются обе категории смычных (ср. каг «шитье, шов» и к'аг «камень», 
'а» «десять»—1'ак «чаша», раг «танец»— ? 'а / «пелена»), но перед шум-
ными глухими согласными они не .различаются. Правда, на письме встре-
чаются единичные примеры употребления перед шумными глухими не-
придыхательных смычных и смычных придыхательных: ракзе1 «нехва-
тать"—ак'зог .ссылка", ккуоп] „ксёндз„—к'зак „мешочек", арз1с1 .ап-
сида" ар'зоз "жаль", ар§е! „поразиться"—хар'§1к „чернокожий". Од-
нако это не отражает соотношения этих категорий звуков в данной по-
зиции. 

Группе армян .из шести человек, главным образом учащимся раз-
пых классов армянской школы, слабо владеющим русским языком, бы-
ло продиктовано несколько десятков русских слов, словоформ и искус-
ственных образований с сочетаниями смычных с различными согласны-
ми. По условию эксперимента эти слова они должны были написать ар-
мянскими буквами. Были подобраны такие слова, которые в подавляю-
щем большинстве учащимся не были знакомы, т. е. учащиеся не только 
не знали значения этих слов, но практически никогда их не слышали и 
не встречались с ними. Учеников по одному приглашали в аудиторию и 
каждому порознь диктовали подобранные слова. Их диктовал препода-
ватель русской школы, хорошо владеющий русской орфоэпической 
речыо. с хорошей дикцией и не знающий совершенно армянского языка, 
ввиду недавнего переезда в Армению. И учащиеся, и преподаватель не 
были посвящены ,в смысл проводимого опыта. 

Слова псарня, псалом, пшонка, кем—все шестеро учащихся написали 
с придыхательными р \ к'. Пса (за пса), пшик, ксилофон, Вакха—с при-
дыхательным написали пятеро из шести. В словах .псина, абсент, мопса, 
рапсодия, Ибсен, лапша, Ксенон, Максаков, бокситы, Рекса, Макса, эк-
стаз, секста—придыхательные написали четверо. Слова ксилит, аксакал, 
мокша, Аксона, загса—написали с придыхательным трое, т. е. половина 
всех участников опыта. Наконец, Гобсек, ЗИБС, абсцесс, векша—с при-
дыхательными написали лишь двое, а .слово ветхи—один из шестерых. 

Интересно отметить, что из .всех слов с сочетаниями смычного оо 
щелевым о четырех словах написали придыхательный смычный все ше-
стеро учащихся, и пет случая, чтобы в одном каком-либо слове с указан-
ным сочетанием все шестеро написали бы «чистый» смычный. Иными 
словами, нет такого слова, в котором кто-либо из шести участников опы-
та не написал бы придыхательного согласного. 

Что касается слов с сочетаниями смычный-Ьсмычный или смыч-
•ный+аффриката, информанты начальный смычный сочетания в письме 
.передали непридыхательным согласным, и это несмотря на то, что в ар-
мянском языке в этой позиции смычный по признаку придыхательности 
и непридыхательности не различается и может быть только придыха-
тельным4. Написание «чистых» смычных объясняется тем, что, согласно 

^ О сочетаниях смычнын+смычный или аффриката в армянском языке см. нашу 
статью «Слогораздел и строение слога в армянском языке» («Вопросы языкознании», 
1969, № 3, стр. 119). 



армянской графике, в рассматриваемом положении возможны лишь не-
придыхательные согласные. Иначе говоря, сочетания типа к'*, рЧ\ 1'к', 
к'с', р 'С в армянском письме, за исключением сочетаний в начале слова, 
недопустимы: армянские орфографические написания—пек^аг, е!ка11р1, 
ар!ак „пощечина", с'а!ке1 „прыгать", дс'1г „бросай" и их фонетические 
соответствия пе1к']1аг, еГкаЩр']!, а[р']4ак, с'а[1']ке1, [к']эс'1г. Но 
имеются единичные исключения. Слова мотка, битком, наткал, релик-
тов, дикция, окопцов, рубца по одному разу (т. е. из шестерых лишь од-
ниш информантом) написаны с'придыхательным согласным. Другие же 
•слова—насадка, адаптация, эфкалмпт, оптом—написаны лишь с чистым 
•смычным. 

Единичные написания с придыхательным согласным, вопреки гра-
фическому запрету, обусловлены действием армянского фонематического 
слуха и свидетельствуют о наличии придыхательного элемента у со-
гласных в рассматриваемых условиях в русском языке. 

Уже одно то, что несколько слов (псарня, псалом, шпонка, пси) 
написано всеми учащимися с придыхательными р', к', а .не простыми р, 
к, может быть достаточным основанием для того, чтобы говорить о на-
личии придыхательных звуков в русском языке. Свидетельством приды-
хателыгости глухих смычных согласных перед щелевым согласным с в 
•русском языке может быть также общепринятое написание, так сказать, 
«общих» слов с сочетанием ке в языках, имеющих придыхательные фо-
немы. Например, в армянском яяыке, в котором придыхание является 
фонематическим признаком, такие слова, как Ыс'з), чак'з „вакса", 
Ьок'з, А1ек'зап(с1г), шак'81тит, заимствованные, как и в рус-
ском, 'из других языков, пишутся с придых а тел ьпым смычным. То об-
стоятельство, что в армянском языке, имеющем обе категории смычных, 
подобные слова пишутся именно .с прридыхательным согласным, свиде-
тельствует о придыхательном характере смычного в рассматриваемой 
позиции. Многие из заимствований этого типа восходят, как известно, 
к словам греческого и латинского языков, в которых в соответствии с 
армянским сочетанием к'з представлены сложные согласные х. Ар-
мянская .передача .гречеакого 5 и латинского х, как и их передача в дру-
гих языках, имеющих придыхательные смычные фонемы (например, з 
грузинском), по-видимому, свидетельствует о том, что первый элемент 
данных сложных звуков в обоих этих языках является придыхательным 
звуком к'. В руооком языке, благодаря действию фонематического слу-
ха, этот чуждый для русской фонологической оистемы согласный отож-
дествляется со своим привычным согласным к. Но это, конечно, не долж-
но быть препятствием для выявления особенностей смычного согласного 
в русском языке в .определенных позициях, обнаружения его подлинных 
фпзнолого-акустических свойств .в звуковой цепи. 

Другим аргументом в пользу придыхательности .смычных перед по-
следующими глухими согласными, в частности, глухими щелевыми, яв-
ляется наблюдаемое во многих языках изменение смычных .й указанной 
позиции. Например, в диалектах армянского языка и его просторечии, 



а отчасти и в литературном языке сочетания рз-.-кз-, к§- в словах ргак 
„венок", зк5е1 „начинать", к§егк' „весы" (фонетически рэзак. зэкэзе!. 
кэ$егк') изменились в р'з-.-к'з-, к'5- с параллельной факультативной 
утратой интерконсонантного вокального элемента: р'зак, 5к'эзе1, к!егк; 
подобные же изменения наблюдаются в слове Но[к']з из Но§5 „забо-
та", в сочетаниях в словах [к']с'е1 из §с'е1 „бросать", с'а[Г]-
ке1 из с'а!ке1 „прыгать", 5а[1']ке1 из за*ке1 „сдохнуть". 

Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что в позиции пе-
ред шумными глухими согласными и в особенности глухими щелевыми, 
смычный не только в русском, но, по-видимому, и во многих других язы-
ках является придыхательным. Это нам кажется бесспорным для боль-
шинства языков в отношении смычного перед глухим щелевым соглас-
ным, и указанную особенность, если она действительно свойственна язы-
кам мира, можно считать лингвистической универсалией5. 

Следует иметь в виду, что сочетания, в которых развился придыха-
тельный согласный, в прошлом были чужды русскому языку, они были 
запрещены в нем законами структуры слога. Не случайно, что эти со-
четания в основном наблюдаются в лексике иноязычного происхожде-
ния. В исконно русских словах они редки и стали возможны после опре-
деленных явлений в фонетическом стрсе языка, а именно, после падения 
редуцированных: пса, пшеница, |Псков, пчела, кто, ногти —из пъса, 
нъшеница, Пльсковъ, бъчела, къто, ногъти. Возникшие в языке эти новые 
сочетания .стали подвергаться определенным изменениям, что является 
верным признаком чуждости их русскому языку .в прошлом. Так, во мно-
гих русских говорах изменение групп кт, гт выразилось в диссимиляции 
начального смычного: [хт]о, дире[хт]ор, до[хт]ор, ко[хт]и6. Такое произ-
ношение отчасти было свойственно и старым .московским нормам. Но в 
литературном языке конечные результаты изменений в этих сочетаниях, 
по сравнению со многими говорами, оказались иными, и в этом, по-види-
мому, сыграла .определенную .роль орфография: начальный смычный этих 
сочетаний стал произноситься с элементом придыхания, что вызвано воз-
действием последующего согласного. Перед последующим .согласным 
смычный вследствие ослабления взрыва в своей рекурсия становится 
придыхательным. При этом, придыхательчость у смычного выражена 
в большей степени перед щелевым, по сравнению с позицией его перед 
смычными или аффрикатой. 

о Например, произношение смычного в указанной позиции в языках индоевропей-
ских, а также относящихся к иным семьям: нольск. [р']8а1т, (р']31, [р']$2еп{са, [р']52-
сго1а, 1а[к']ва. та[к'151тит, [к'|(о, 1е[к'|1ига; чешек. [р']81, |р']8еп1се, 1а[к'з]а, та(к'з]1-
т и т , 1а[к']1о; болг. [п']салм, [п']се, [п']шеница, [гг]чела, та[к']са, ма[к']снмум, та-
[к]т; груз. зекчетЬег1—„сентябрь", ок'1отЪег1—„октябрь" (грузинская орфография 
прндыхательпость смычного в приведенных примерах выражает). 

6 О различных изменениях смычного перед последующим щелевым, а также аф-
• фрикатой, наряду с говорами, и в литературном языке—в сочетаниях тс, дс, тз, дз, тш, 
• дш, дж, тж, гч, говорится в ки: Р. II. А в а и е е о в, Фонетика современного русского 
.литературного языка, М., 1956. стр. 167, 168. 



Вопрос о придыхательных согласных в русском языке имеет не толь-
ко теоретическое, ио и практическое значение. Учителям русского языка, 
работающим в национальных школах союзных республик, известны 
частые ошибки учащихся в произношении слов с некоторыми из рас-
смотренных выше сочетаний. В армянской школе часто наблюдается 
искаженное произношение слова кто, начальный согласный которого уча-
щиеся произносят как согласный к в армянских словах к!ог «материал, 
кусок», Миг «.кровля», к 1 г а 1е I «разрезать, резать». Но, как уже мы убеди-
лись, слово кто (а также слова кто-то, кто-нибудь, некто, никто) в рус-
ском языке произносится с придыхательным к, а в .при,веденных армян-
ских словах соответствующий согласный, разделенный от последующего, 
так сказать, вокальной прокладкой (к1ог, кйн, к1га1е1 фонетически 
представляют кэ1ог, кэ!иг, кэ!га4е]), произносится без придыхания. 

Различение придыхательных согласных в русском языке имеет опре-
деленное значение и в практике обучения языкам, в которых имеются 
придыхательные фонемы (греческий, датский, армянский, грузинский 
и др.) или смычные дифференцированы в зависимости от их фонети-
ческого положения (английский, французский)7. 

П-ПИШРЬЫ» съ9ьп. ршцмимпльп» ц-ишм, 

и. Р. 8ПС31П, 

0. г/ ф п ф п I 

/Ьгчишд [/'чМ ^цпЛ-тршЬ/нф^шЬ цшрцшд^шЬр 17 т ц рЬр ш д ршдш-
^шдтфпи! ЬЬ ^ЬцпЛиц^Ь ^шш т ш ррЬрп!.р {гиЬЬЬр: Ъпр "ЬцпЛш фЬ 
ЬррЬршЬщЬЬр ЬЬ /г 1иц1п рЬрч[пЫ ^ЬщЬи ^ипцш1{шЬ у[ил пI]шЬ т 0 /шИр. 
ппЬ-и/Ьи ^ ишрр[,г ог/ЬпI/3(шЛр I/штшршЬ рЬЬт/Э{шйрг I)ш //Яш 1]шЪ 
ршцш&ш^ЬЬрр Ьпр у^рршфь игшррЬрш^ЬЬрф йши^Ь лпиишд [Ьц^ 4Ьцгч-~ 
ЬшршЬп1\р{шЬр Ьх^р^шЪ ш^шштР^пЛЬЬрпи! п^фЬ^ 2/1 ши^шЬ, Ц4ЬцпЛ-
ЬЬр^ цгцпцРдшЬ ршдш^ицал^шЬр Ьи/шишЬ^ ЬЬ П1.р[г2 4ПЛЬр/гд, ИшиЬии^п-
/нии/Ьи 5ш{ЬрЬЬ[гд ^Ьрд^шЬ ф'шишЬрр, пртЬц цшрц щш (/}ш1/шЬЬЬр\>д 
ршд\> 1{шЬ ЪршЬд ЩШ^Ш^шЬ ^ЬцпЛЬЬрр! 2.Ш ̂ ш^шЬ чщрпдЬЬрт.а 

Цшшшрг^шЬ фпр&р дп 11д ^ тш^фи, пр п.тишд [Ьц^пи! ц.п^тЬ пиЬЬЬ щЬ-
'Ьг^ ринцш&ш^ЬЬр/ 

Псарня, пса, пшеница, буксир, рикша, Ксеня, ветхи, затхлый, Бетхо-
в е н и шл ршпЬрпи/ шци^ЬртЬЬрр /цпц ш шЬЬЬр/гЬ Ьш\ипрц.п!1 щш^ш-
1/шЬЬЬрр 4иц.ЬрЬЬ тшпшчршр^пи! ЬЬ {грр'Ь. [ипцЬрг П'тишд [Ьцфпи! 

'2^1 ]ипцЬр\1 упрпиР^шЬ А^пт ф^ш^п 1 /•? 1пЛр К5 1(шщш^дтф41111!р 
«рЬ^шЬтрЗ) рштЬр/г рЬ 1/.П 1.Ьфш& ц.рпф'^п&Ь ^ ш [ Ь 4П А Ь р п и}, прпЬдпи/ 
1/шЬ 1"ПЧ ^ЬцпАЬЬр: Ь 1^Ьрчп, /чпч/гЬ, 4шши/Ьи ^фш^шЬЬЬр^Ь Ьш~ 

7 Например, изучающим французский язык надо уметь различать разновидности 
к перед двумя типами а—ср. га1тс, но с]иа 1ге, сапй:ёа1, но с]ш:щ|[е (Л. В. Щ е р б а , 
Фонетика французского лзыка. М., 1948, стр. 95). 
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/ип/ч/Щ] н/ ш]// и: I/ ш Ь Ь // р /7 ;>}<; г/ т /I / шЬ фшитД оцш^Ь Ь, [ипипиТ 2>иш [кцпАЬ-
/<Я1</ ///л л////// "/ // шЬ ЬЬр/] фпф/ф/тр 1'чЬр 4.(1 р р п и!: Ор^Ьш!) 
"ицкркЬ/> ршрршпккрпи)! т. /илт/шЬрЬЬрпи!, ЬррЬйЬ Ьшк црш^шЬ [Ьчфпи!, 
ч/и-, -//«-, ^шп/ш^дп^^АЬкрр (п/иш//, и^иЬ/, ^кпр1 1ЬцпЛшршЬпрЬЬ 
пцтш!), и1]рик[, ^щЬпр) фл/т/к^ ЬЬ фи-, -ри-, /I/чрш^шЬицЬш ]/)Ь 
Ьш^пр шшррД ^^|.ш^Iш^шЬшI^^ш !/,ш^пцтшт/и/ шЫ^пи)'т] (фиш1{, ирриЬ/ 
рт/.пр)! ЬашЬ фпфп/ит-Р^пЛ Ь^штфпи! I; Ьшк 4п[р]и (^пуи-^д) ршппи! Ь 
1!)-, -и//- ^ши/ш^дтР^МЬрпчГ [р]д1>[ (Чдк^/гд) к дш[Р]1{Ь1 ( дшт^Ь^^д)* 

Акшкшршр, 1ипц инуИ^шфЬ, 4штЦши//, и /ипц тфш^ш'и 'ЬцпЛЬЬр/гд 
шишу цлпЬ^пц ч^ррта, ш^шЬЬкрр л^ //ДшуЬ птиЬрЬЬпЫ, ш^к 
Ьшри/р 2"ч" пчф2 [кцтЬЬрпи! 2^2^ 1и'Ьп 11Т кЬ> 'Ьш >1 к1/шрА/1 рт/ шЬх/ф&кф 
/• [кцтЬкрД ДкЪшИшиЬтфушЬ й 2 / 2 р ш ! ш ш 1^п1.рр (крЬ Д « -

^ит/к и ицЪ 4шштI/ I, /кс/тЬкр^Ь) ^шр.Ьф % >.»нишрЬ» [Ьц^ш^шЪ 

рЬ^шЬрш ^шЬтР ]пЛг 

I 


