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Сочетаемость согласных в шорском языке1 

 
Цель статьи – показать особенности сочетаемости согласных в мрасском 

диалекте шорского языка (на материале шумного консонантизма).  
Данное исследование основано на базе объективных эксперименталь-

но-фонетических данных, полученных в результате подробно выполненного сис-
тематического фонико-фонологического описания подсистемы шумных согласных 
шорского языка [Уртегешев, 2002]: было выявлено 19 фонем, которые определя-
ются в общей фонетике по артикуляторным характеристикам как преградные:  

фонемы I класса2 – [p3 («b»[1]4 ~ «»[2] ~ «»[3], «p.»[4], «b.»[5], «»[6], 
«»[7] ~ «»[8] ~ «»[9], «p»[10], «b»[11], «p

.
»[12], «b

.
»[13], «p»[14], 

«b»[15])], [t («t»[1], «»[2], «t.»[3], «.»[4])], [s («s»[1], «s»[2], «z»[3], 
«s»[4], «s»[5], «z»[6])], [ («»[1], «.»[2], «»[3])], [ («S'»[1], «'»[2])], 
[k («»[1], «»[2], «»[3], «»[4], «q»[5], «q»[6], «X\»[7], «é/»[8], «é\»[9])], [ 
(«»[10], «х»[11], «»[12], «»[13], «»[14])];  

фонемы II класса – [pc («pc»[16], «c»[17] ~ «c»[18] ~ «c»[19], «p
.»[20], 

«.»[21] ~ «.»[22] ~ «.»[23], «p»[24], «»[25] ~ « »[26] ~ «»[27])], [tс 
(«tс»[5], «tс»[6], «t  с»[7], «t.с»[8], «t.с»[9], «t.  с»[10], «t>»[11], «d>+N»[12], «t.>»[13], 
«d.>+N»[14])], [s.c («s.c»[7], «s.c»[8], «s.   c»[9])]2, [

.c («.c»[4], «.  c»[5])], [tс («tS'c»[3], 
«tS' c»[4], «'c»[5])], [kс («с»[15], «/с»[16], «с»[17], «с»[18], «

<
с»[19], «с»[20], 

«qс»[21], «Xс»[22], «éс»[23], «q.с»[24], «é.с»[25])];  
фонемы III класса – [’p: («’p:»[28], «’p

.
:»[29], «’p:»[30], «’p:»[31], 

«’p
.
:»[32], «’p :»[33])], [’: («’:»[15], «’:»[16], «’:»[17], «’:>»[18], «’:>

+»[19], 
«’:.>»[20], «’:.>+»[21])], [’s: («’s:» [10], «’s:»[11])], [’: («’:»[6], «’:.»[7], «’:»[8], 
«’.:h»[9])], [’C: («’C:» [6], «’Hj:» [7])], [k: («:»[26], «:»[27], «:»[28], 
«:»[29], «q:» [30], «q:»[31])]. 

                                                        
1 Интеграционная программа СО РАН № 78 «Адаптация народов в процессе освоения 

и заселения Сибири». 
2 Фонемы I класса – статичные, с акустическим эффектом среднего ровного резони-

рования, умереннонапряженные полудолгие орально-неаспирированные нефарингализо-
ванные; II класса – инъективно-эйективные, с акустическим эффектом высокого восходя-
щего резонирования, слабонапряженные краткие орально-аспирированные нефарингали-
зованные; III класса – эйективно-инъективные, с акустическим эффектом низкого нисхо-
дящего резонирования, сильнонапряженные долгие фарингализованные ораль-
но-неаспирированные. 

3 Используется транскрипционная система, в основу которой положена система, раз-
работанная Л.В. Щербой [1939, с. 274 и сл.], уточненная В.М. Наделяевым [1960] и допол-
ненная в последнее время сотрудниками и аспирантами ЛЭФИ [Селютина, 2002, с. 39-40; 
Уртегешев, 2002]. 

4 Вследствие большого количества выделенных звуков (101 единица) и, соответст-
венно, такого же количества знаков для их обозначения, для лучшего восприятия текста все 
рассматриваемые согласные звуки пронумерованы, например: «tс»[6], «q:» [30] и т.д. 
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Рассмотрим более подробно особенности комбинаторики согласных мрас-
ского диалекта шорского языка во всех возможных позициях в словоформе: в на-
чале, середине и конце. 

 
1.1. Консонантные сочетания с билабиальными согласными 

 
В составе инициальных биконсонантных сочетаний в препозиции к мало-

шумным согласным [C]C3- констатируются звуки «’p:»[31] и «’p
.
:»[32] фонемы 

[’p:] ( – ’:’:>: – ‘лось’,  – ’:: – ‘молодой кедр’). 
В составе медиальных биконсонантных сочетаний с билабиальными соглас-

ными в препозиции к глухим согласным -V[C]C1V- употребляются: оттенки 
«»[6], «p»[10], «p.

»[12], «p»[14] фонемы [] ( – ’::с – ‘одежда 
(мн. ч.)’, а – >>ъ> – ‘мешок (вин. п.)’,  – _: ’: >:ъ> – 
‘вздулась’,  – ’:::

 – ‘с карманом (сов.-оруд. п.)’, оттенки «pc»[16], 
«p.»[20] фонемы [pc] ( – > >: ’: – ‘даёт имя’,  – 
 ’::.

 – ‘готовиться’); в постпозиции к глухим согласным 
-VC1[C]V- употребляются: оттенок «»[6] фонемы [] ( – :с – ‘хлеб 
(ржаной)’), оттенки «pc»[16], «p»[24] фонемы [pc] ( – ’:>:> – ‘рукоят-
кой’, э – 

’: – ‘не будет делать’), оттенок «’p:»[28] фонемы [’p:] ( 
– >:’:>: – ‘заблудиться’); в препозиции к малошумным (сонорным) согласным 
-V[C]C3V- употребляются: оттенки «b»[1], «»[2] и «»[3] фонемы [] ( – ’ 
 :b > – ‘суслик’,  – > > – ‘телега’,  – ’:ъ > >: – 
‘волшебник’), оттенок «.»[21] фонемы [pc] (э – .

 – ‘вокруг’), оттенки 
«’p:»[28] и «’p

.
:»[29] фонемы [’p:] ( – ’:ъ>’:’ > – ‘стриги’,  – 

_’:’:

.

 – ‘моргать’); в постпозиции к малошумным (сонорным) со-
гласным -VC3[C]V- употребляются: оттенки «b»[1], «»[2], «»[3], «»[7], «»[8], 
«»[9] фонемы [] ( – ’:>:b> >é > – ‘бушевать’,  – 
ъ >’:ъ> >é > – ‘хиреть’,  – ’:>:> – ‘калба (черемша)’, илбик – : 
– ‘пуговица’, илбик – :  – ‘пуговица’,  – : – ‘пуговица’), 
оттенки «c»[17], «c»[18], «c»[19], «»[25], «»[26], «»[27] фонемы [pc] 
( – ’> > – ‘дождь’,  – >: ъ > – ‘поздно’,  – ъ> >: – 
‘ноготь’,  – :’: – ‘не будет давать’,  –  :’: – ‘не 
будет давать’, пер – : – ‘не давал’), оттенок «’p:»[28] фонемы [’p:] 
( – >’:>  – ‘селезень’).  

Итак, в шорском языке возможны следующие биконсонантные сочетания, в 
состав которых входят шумные губные согласные: 1) инициальные – [С1] + С3, где 
С1 – глухие оттенки фонемы [’p:]; 2) медиальные – [С1] + С1, при этом в препо-
зиции употребляются глухие оттенки фонем [] и [pc], фонема же [’p:] в препо-
зиции не функционирует; в постпозиции – все три фонемы в глухих оттенках; [С1] 
+ С3, где С1 – глухие оттенки фонемы [’p:]; [С2] + С3, где С2 – звонкие оттенки 
фонем [] и [pc]; С3 + [С1], где С1 – глухие оттенки фонемы [’p:]; С3 + [С2], где С2 – 
звонкие оттенки фонем [] и [pc]. 

 
1.2. Консонантные сочетания с переднеязычными  

смычными согласными 
 
В составе инициальных биконсонантных сочетаний в препозиции к мало-

шумным согласным [C]C3- употребляется звук «t.с»[8] фонемы [tс] ( – : 
– ‘новость’). 

В составе медиальных биконсонантных сочетаний -V[C]C1V- в препозиции к 
глухим согласным употребляются: оттенки «t>»[11] и «t.>»[13] фонемы [tс] ( 
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– q>>р: >.с – ‘складки жира на теле животного’,  – .>’:с – ‘хлеб 
(ржаной)’), оттенки «’:>»[18], «’:.>»[20] фонемы [’:] ( – ’:>:’:>с> – 
‘женщине’,  – _’’: ъ_

 – ‘сугроб (его)’); в постпозиции к глухим со-
гласным -VC1[C]V- употребляются: оттенки «t »[1] и «t.»[3] фонемы [t] ( 
–  > >>с – ‘деды (по матери)’, c – s:s _ – ‘словарь’), оттенки 
«tс»[6], «t.с»[9] фонемы [tс] (та – ъ>réÀ> > – ‘от ногтя’,  – 
 _ъ _

 – ‘три (вин. п.)’), а также аллофоны «’:»[15] и «’:»[17] фонемы [’:] 
( – ’:>’:> – ‘сначала’,  –  ’:. – ‘охотиться 
на бурундука’); в препозиции к малошумным (сонорным) согласным -V[C]C3V- 
употребляется оттенок «’ :»[17] фонемы [’:] (э – 

’: – ‘утро’); в 
постпозиции к малошумным (сонорным) согласным -VC3[C]V- употребляются: 
оттенки «d »[2], «d .»[4] фонемы [t] ( – ’:ъ >’:ъ> – ‘половина’, 
кендир – 



ъ_ – ‘конопля’), оттенки «t  с»[7] и «t.  с»[10] фонемы [tс] ( – 

 >   > – ‘навзничь’,  – _ ъ 
 – ‘почётное место (вин. п.)’), оттенки 

«’:»[15] и «’ :»[17] фонемы [’:] (  >с’:ъ> – ‘упрямый’, 
 – _’:


. – ‘вчетвером’). 

В составе финальных биконсонантных сочетаний -C3[C] в постпозиции к 
малошумным согласным употребляется оттенок «’ :»[17] фонемы [’:] ( – 
_’:


 – ‘сугроб’). В составе медиальных триконсонантных сочетаний:                 

-VC3[C]C3V- в пре- и постпозиции к малошумным согласным употребляются от-
тенки «d »[2] и «d

.
»[4] фонемы [t] ( – >’: > – ‘полный’, дреге – 

 _
 

 – ‘жалеть’); -VC3[C]C1V- в препозиции к шумным, в постпозиции к 
малошумным согласным констатируется оттенок «’:.>»[20] фонемы [’:] ( 
– _’’:t’ – ‘сугробы’). 

Итак, в шорском языке возможны следующие биконсонантные сочетания, в 
состав которых входят шумные переднеязычные смычные согласные: [С1] + С1, 
при этом в препозиции употребляются глухие оттенки глухие имплозивные от-
тенки фонем [tс] и [’:]; в постпозиции С1 + [С1] – употребляются все три фонемы в 
глухих смычно-взрывных оттенках; [С1] + С3, где С1 – глухие смычно-взрывные 
слабопалатализованные оттенки фонемы [’:]; С3 + [С1], где С1 – глухие смыч-
но-взрывные оттенки фонемы [’:]; С3 + [С2], где С2 – звонкие смычно-взрывные 
оттенки фонемы [t] и полузвонкие смычно-взрывные оттенки фонемы [tс]. За-
фиксированы также триконсонантные сочетания, в состав которых входит шумный 
переднеязычный смычный согласный – С3 + [С2] + С3, где С2 — звонкие смыч-
но-взрывные оттенки фонемы [t]. 

 
1.3. Консонантные сочетания с переднеязычными  

щелевыми согласными 
 

1.3.1. Консонантные сочетания с переднеязычными щелевыми свистя-
щими согласными. 

В составе инициальных биконсонантных сочетаний в препозиции к мало-
шумным согласным [C]C3- констатируется звук «’s:» [10] фонемы [’s:] ( – 
’:’:: – ‘вы’). 

В составе медиальных биконсонантных сочетаний в препозиции к глухим 
согласным -V[C]C1- употребляются: оттенки «s»[2], «s»[5] фонемы [s] ( – 
’:>ъ> – ‘писа л, вот только что’,  –  – ‘глухой’), оттенок «s.c»[8] 
фонемы [s.c] ( – c

.
 – ‘муж старшей сестры’); в постпозиции к глухим 

согласным -C1[C]V- употребляются: оттенки «s»[1], «s»[4] фонемы [s] ( – 
’: >ъ > – ‘ударь (пожалуйста)’,  – :’:

.
 – ‘пугаться’), 

оттенок «s.c»[7] фонемы [s.c] ( – ’C;.cъ_’:
.
 – ‘брезговать’), 
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оттенки «’s:» [10] и «’s:»[11] фонемы [’s:] ( – >’:> – ‘хромой’, 
 – _:’:’:cc

.
 – ‘преувеличивать’); в препозиции к мало-

шумным (сонорным) согласным -V[C]C3- употребляются: оттенки «z»[3], «z»[6] 
фонемы [s] ( – ’:>> – ‘государственный’,  – _ – ‘гром’); в 
постпозиции к малошумным (сонорным) согласным -C3[C]V- употребляются: 
оттенки «z»[3], «z»[6] фонемы [s] ( – ’:ъ>:ъ >  >> – ‘рядом’,  – 
’:

.
 – ‘если придёт’), оттенки «’s:» [10], «’s:»[11] фонемы [’s:] ( – 

’:>c’:> – ‘барсук’,  – c’:_ – ‘позавчера’). В составе трикон-
сонантных сочетаний в медиали в препозиции к глухим согласным, но в постпо-
зиции к малошумным -C3[C]C1- употребляется оттенок «’s:» [10] фонемы [’s:] 
( – >c’:’:> – ‘чурка’); в медиальной интерсонантной позиции 
-C3[C]C3- употребляются: оттенок «z»[3] фонемы [s] ( – > >:éÀ> 
– ‘спешить’) и оттенок «’s:» [10] фонемы [’s:] ( – ъ>c’:’:> – ‘треск’). 

Итак, в шорском языке возможны следующие медиальные биконсонантные 
сочетания, в состав которых входят шумные переднеязычные щелевые свистящие 
согласные: [C1] + C1, при этом в препозиции употребляются глухие затянутые 
оттенки фонем [s] и [s.c], фонема же [’s:] в препозиции не функционирует; в 
постпозиции C1 + [C1] – все три фонемы реализуются в глухих оттенках, при этом 
фонемы [s] и [s.c] – в незатянутых оттенках; [C2] + C3, где С2 – звонкие оттенки 
фонемы [s]; C3 + [C1], где С1 – глухие оттенки фонемы [’s:]; C3 + [C2], где С2 – 
звонкие оттенки фонемы [s]. В шорском языке возможны также следующие ме-
диальные триконсонантные сочетания, в состав которых входят шумные перед-
неязычные щелевые свистящие согласные: C3 + [C1] + C3, где С1 – глухие оттенки 
фонемы [’s:]; C3 + [C2] + C3, где С2 – звонкие оттенки фонемы [s]; C3 + [C1] + C1, 
где интерконсонантный С1 представлен глухими оттенками фонемы [’s:]. 

1.3.2. Консонантные сочетания с переднеязычными щелевыми шипящи-
ми согласными. 

В составе инициальных биконсонантных сочетаний5 в препозиции к шумным 
согласным [C]C1- констатируется звук «’:» [10] фонемы [’:] (  
 – ’:’::.

 – ‘работать’). 
В составе медиальных биконсонантных сочетаний в препозиции к глухим 

согласным -V(~V)[C]C1V- употребляются: оттенки «»[1] и «.»[2] фонемы [] 
( – ’: > – ‘свинья’,  – ._c ~ ._c – ‘по три’), оттенок 
«.с»[4] фонемы [.с] ( – >сс> – ‘ячменём (вин. п.)’); в постпозиции к 
глухим согласным -VC1[C]V- употребляется только звук «.с»[4] – аллофон фо-
немы [.с] ( – >’:съ_ – ‘старик’). 

Итак, в шорском языке возможны следующие биконсонантные сочетания, в 
состав которых входят шумные переднеязычные щелевые шипящие согласные: 
1) инициальные – [C1] + C1, где в препозиции употребляются глухие оттенки фо-
немы [’:]; 2) медиальные – [C1] + C1, где в препозиции употребляются глухие 
оттенки фонем []и [.с], фонема же [’:] в препозиции не функционирует; C1 + 
[C1], где в постпозиции C1 – глухие оттенки фонемы [.с]. Сочетания аллофонов 
шорских шумных шипящих согласных – глухих и (полу)звонких – с шумными 
(полу)звонкими и малошумными невозможны. 

 
1.4. Консонантные сочетания с (передне-)(средне)язычными  

смычно-щелевыми согласными 
 

                                                        
5 Нехарактерное для начала шорского слова биконсонантное сочетание. Возникает в 

редких случаях в результате полной редукции препозитивного к щелевому шипящему со-
гласному узкого гласного, например:    



 75 

В составе инициальных биконсонантных сочетаний в препозиции к мало-
шумным согласным [C]C3- употребляется звук «’ C:» [6] фонемы [’C:]3 ( – 
 C:l>·n – ‘змея’,  – C:l'Epc – ‘как, подобно’). 

В составе медиальных биконсонантных сочетаний оттенки фонем [S'], [tS'c] и 
[’C:] никогда не выступают в качестве препозитивного компонента – ни в пре-
позиции к глухим согласным, ни в препозиции к малошумным; в постпозиции к 
глухим согласным -VC1[C]V- употребляются: оттенок « S.'»[1] фонемы [S'] ( 
– >:XS' – ‘деньги’), аллофон «tS'c»[3] фонемы [tS'c] ( – >s.сtS'cqc – ‘гу-
сенок’), оттенок «’ C:» [6] фонемы [’C:] ( – s.с:rсn>:pcC:éc>·n – 
‘поющий’); в постпозиции к малошумным (сонорным) согласным -VC3[C]V- 
употребляются: оттенок « S.'»[1] фонемы [S'] ( – >:S'(n S' – ‘жа-
лостливый’), « 'c»[5] фонемы [tS'c] (ö – cO:l'dZ'cE:c – ‘озерцо’), оттенок 
«’C:» [6] фонемы[’C:] ( – C::U:rC::m – ‘бегу’); в позиции после 
малошумного звука типа «n» (-баан[C]V-) употребляется аллофон «’Hj:»[7] фонемы 
[’C:] (  – :>rcBc>:n’Hj::m – ‘я не ухожу’). 

Итак, в шорском языке возможны следующие биконсонантные сочетания, в 
состав которых входят шумные смычно-щелевые согласные: 1) инициальные – в 
препозиции к малошумным [C1] + C3, где С1 – глухие оттенки фонемы [’C:]; 2) 
медиальные – в постпозиции к согласному типа С1 – C1 + [C1] все три фонемы 
реализуются в глухих оттенках; C3 + [C1], где С1 – глухие оттенки фонемы [S'] и 
[’C:]; C3 + [C2], где С2 – звонкие оттенки фонемы [tS'c]. 

 
1.5. Консонантные сочетания с гуттуральными согласными 

 
В составе инициальных биконсонантных сочетаний в препозиции к мало-

шумным согласным [C]C3- употребляются оттенки «:»[27], «q:» [30] фонемы 
[k:] ( – ’:с

.
 – ‘пили!’,  – q:с> – ‘поле’). В составе медиальных 

биконсонантных сочетаний в препозиции к глухим согласным                         
-V[C]C1V- употребляются: оттенки «.»[1], «q.»[5], «X.\»[7] фонемы [k.] 
( – .:c.t:.:.cc.

 – ‘охотиться на бурундука’,  – t.Ã>q.’t:Ã> 
– ‘тахта’,  – Ã>:X.\a – ‘деньги’); фоны «.»[10], «.»[13] фонемы фонемы 
[.] ( – .>lÃ>.tсÃ> – ‘в ухе’,  – .>lÃ>.tсÃ > – ‘в ухе’). В постпозиции к 
глухим согласным -VС1[C]V- употребляются: оттенки «.»[3], «q.»[5], «X.\»[7] 
фонемы [k.] (   – :...

 ~ :...
 – ‘коза’,  – Ã>q.> – 

‘молоток’,  – Ã>X.\>> – ‘молоток’); фон «.»[10] фонемы [.] ( – 
Ã >.>> >:. – ‘ещё не закрыл (он)’); звуки «с

»[15], «с
»[18], «qс»[21], «Xс»[22], 

«q.с»[24] фонемы [k
с
] ( – 

 – ‘осень,  – .
ъ

.с – ‘на работу’, 
 – Ã>4tqсÃ> – ‘на коня’,  – Ã>  4.Xс

Ã> – ‘ячменю’,  – q.съ_. .сq.съ_. .
 – 

‘зима’); оттенок «:»[29] фонемы [k:] ( – ::
.
 / ::

.
 – 

‘гриб’). В препозиции к малошумным (сонорным) согласным -V[C]C3V- упот-
ребляются: звук «.»[2] фонемы [k.] ( – ..:.cс – ‘почка (человека)’); 
фоны «.»[12] и «.»[14] фонемы [] ( –  >:  4.l > – ‘сын (его)’,  – Ã>:  
4.rсъ> – ‘больной’); аллофон «»[17] фонемы [k

с
] ( – :ъ

.
 ~ 

:
.

 – ‘в синеве’); оттенок «q:»[30] фонемы [k:] ( – >q: l:> – 
‘болтать (языком)’). В постпозиции к малошумным (сонорным) согласным 
-VС3[C]V- употребляются: звук «é./»[8] фонемы [k.] ( – tÃ>jé./Ã> – ‘охотничье 
угодье’); фоны «.»[10], «.»[12], «.»[14] фонемы [] ( – 
:Ã>с.>> >:.ъ> ~ :Ã>с.>>>:.ъ> ~    :Ã>с.>>>:.ъ> – ‘ещё не ушёл (я)’,  – 
t.>:rс.> – ‘шёлк’,  –      ’s:>. 4j.>>lÃ >.х – ‘ещё не содрал’); оттенки «с»[17], 
«с»[20], «éс»[23], «é.с»[25] фонемы [k

с
] (э – .

.
 – ‘гнуть’,  – 

:
.
 – ‘приходить’,  – .>.jéс

Ã> – ‘овце’,  – ћ C:а:jé.съ_.  – 
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‘лето’); оттенки «:»[28], «q:»[30] фонемы [k:] ( – ::
.. – 

‘спички’,  – :а:jq:ъ> – ‘плескай!’). 
Итак, в шорском языке возможны следующие биконсонантные сочетания, в со-

став которых входят шумные гуттуральные согласные: инициальные сочетания – [C1] 
+ C3, где C1 – глухие оттенки фонемы [k:]; медиальные – [C1] + C1, при этом в пре-
позиции употребляются глухие оттенки фонем [k.], [], фонема же [k:] в препозиции 
не функционирует; в постпозиции C1 + [C1] – реализуются все четыре фонемы в 
глухих оттенках; [C1] + C3, где C1 – глухие оттенки фонемы [k:]; [C2] + C3, где C2 – 
звонкие оттенки фонем [k.], [k

с
] и []; C3 + [C1], где C1 – глухие оттенки фонемы [k:]; 

C3 + [C2], где C2 – звонкие оттенки фонем [k.], [k
с
] и [].  

Следовательно, в составе медиальных биконсонантных сочетаний в препо-
зиции и в постпозиции к малошумным согласным в глухих оттенках реализуется 
только фонема [k:] (облигаторно глухая); фонемы [k.], [k

с
] и [] в препозиции и в 

постпозиции к малошумным продуцируются в звонких оттенках. В медиальных 
биконсонантных сочетаниях двух глухих согласных в препозиции невозможна 
фонема [k:] (она употребляется только в начале слова или слога); в постпозиции 
реализуются все 4 гуттуральные фонемы ([k.], [k

с
] и [] – в глухих оттенках). В 

сочетаниях звонкий + малошумный и малошумный + звонкий употребляются все 
гуттуральные фонемы, кроме фонемы [k:] – всегда глухой. 

Анализ комбинаторики согласных в мрасском диалекте шорского языка сви-
детельствует о следующем.  

В качестве первого компонента инициальных биконсонантных сочетаний 
[C]C3- зафиксированы шумные смычные или смычно-щелинные эйектив-
но-инъективные сильнонапряженные [’p:], [’k:] и [’:] (III класс), а также оттенки 
инъективно-эйективной слабонапряженной фонемы [t]2 (II класс), которые ком-
бинируются только с постпозитивными малошумными (сонорными) согласными 
типа С3 (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Дистрибуция согласных 
в инициально-биконсонантной позиции 

 
Препозиция П о с т п о з и ц и я  

 -С1 -С2 -С3 

[С1]- ([’:])6 – [’p:], [t
с
], ([’s:]), [’:], 

[’k:] 

 

Данные, приведенные в таблице, свидетельствуют о том, что допустимыми 
для мрасского диалекта шорского языка являются следующие сочетания: 

 

 
Шумный эйективно-инъективный 
сильнонапряженный глухой [’p:], ([’s:]), 
[’:], [’k:]. Шумный инъектив-
но-эйективный слабонапряжённый [t]2 

 

+ 
 
 

 
малошумный  

(r, l, j) 

 

[С1]+ С3
 

                                                        
6 Фонема в круглых скобках – позиция для данной фонемы строго не регламентиро-

вана. 
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(в глухих оттенках) 
Шумный эйективно-инъективный 
сильнонапряжённый глухой ([’:]) 

 
+ 

шумный 
(t) 

 

[С1]+ С1
 

 
В медиально-преконсонантной позиции -V[C]CV- в сочетании с после-

дующим глухим согласным С1 реализуются все шумные смычные и щелевые ста-
тичные и инъективно-эйективные согласные в своих глухих аллофонах; исклю-
чение и здесь составляют переднеязычные смычные: вместо прогнозируемой в 
данной комбинации инъективно-эйективной фонемы [t]2 зафиксирована эйектив-
но-инъективная фонема [t]3. В препозиции к шумным звонким реализациям 
шумные согласные недопустимы – как в своих глухих, так и в звонких аллофонах. 
В препозиции к малошумным согласным С3 функционируют эйектив-
но-инъективные сильнонапряжённые всегда глухие смычные и смычно-щелинные 
фонемы, а также статичные умереннонапряженные и – реже – инъектив-
но-эйективные слабонапряженные в своих звонких манифестациях; шумные 
звонкие согласные, таким образом, употребляются, в препозиции только к мало-
шумным согласным С3 (табл. 2). 

Табулярные данные свидетельствуют о том, что допустимыми сочетаниями в 
медиально-преконсонантной позиции являются следующие: 

 

Шумный глухой – статичный; инъек-
тивно-эйективный + шумный глухой [С1]+С1 

Шумный глухой эйектив-
но-инъектив-ный + малошумный [С1]+С3 

Шумный звонкий – статичный; инъ-
ективно-эйективный + малошумный [С2]+С3 

 
Таблица 2 

 
Дистрибуция шумных согласных 

в медиально-преконсонантной позиции 

 

Препо- П о с т п о з и ц и я  

зиция -С1 -С2 -С3 

[С1]- [pс], [p.], [t.], [’t:], [s.
с
], [s.], [

.с
], [k

с
], [k.], [] – [’p:], [’t:], [’:], [’k:] 

[С2]- – – [pс], [p.], [s.], [.],[kс
], [k.], [] 

 
В медиально-постконсонантной позиции -VC[C]V- в постпозиции к шум-

ным глухим согласным С1 употребляются шумные фонемы всех трех классов в 
своих глухих репрезентантах; исключение составляют щелевые свистящие фо-
немы [.с], [.], [’:] и гуттуральная эйективно-инъективная фонема [’k:], которые в 
рассматриваемой позиции не зафиксированы; недопустимы в данной позиции и 
звонкие реализации шумных фонем. В постпозиции к малошумным согласным С3 
зафиксированы все эйективно-инъективные согласные, кроме фонемы [’:], чье 
место в данной позиции занимает фонема [ .]. В постпозиции к малошумным 
согласным употребляются также статичные и инъективно-эйективные фонемы в 
своих звонких манифестациях; не зафиксированы фонемы [s.с], [.с], [.], (щелевые 
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шипящие вообще недопустимы в постпозиции), но отмечена эйектив-
но-инъективная фонема [’:] (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Дистрибуция шумных согласных 
в медиально-постконсонантной позиции 

 

Пре- П о с т п о з и ц и я  

позиция -С1 -С2 

С1- [pс], [p.], [’p:], [t
с
], [t.], [’t:], [s.с], [s.], [’s:], 

[t
с
], [.], [’:], [k

с
], [k.], [] 

 

– 

С3- [’p:], [’t:], [’s:], [.],[’:], [’k:] [pс], [p.], [t
с
], [t.], [s.], [t

с
], [.], [’:],  

[k
с
], [k.], [] 

 
Данные, приведённые в таблице, свидетельствуют о том, что допустимыми 

для мрасского диалекта являются следующие биконсонантные сочетания: 
 

шумный глухой + шумный глухой – статичный; инъек-
тивно-эйективный 

С1+[С1] 

малошумный  + шумный глухой эйектив-
но-инъектив-ный 

С3+[С1] 

малошумный  + шумный звонкий – статичный; инъ-
ективно-эйективный 

С3+[С2] 

 
В шорском языке зафиксированы следующие медиальные триконсонант-

ные сочетания согласных:  
 

малошумный + шумный глухой эй-
ектив-
но-инъективный [’s:] 

шумный глухой 
эйектив-
но-инъек-тивный 

С3+[С1]+С1 
 

малошумный + шумный глухой 
инъектив-
но-эйекти-вный [tс], 
эйектив-
но-инъек-тивный [’t:] 

шумный глухой – 
инъектив-
но-эйек-тивный; 
статичный; эйек-
тив-
но-инъективный 

С3+[С1]+С1 
 

малошумный  + шумный глухой эй-
ектив-
но-инъективный [’s:] 

малошумный С3+[С1]+С3 
 

малошумный  + шумный звонкий 
статичный [t.], [s.] 

малошумный С3+[С2]+С3 
 

 
В рассматриваемых сочетаниях в качестве малошумного согласного С3 чаще 

всего выступают согласные типа «», «» и – реже – типа «» и/или «». 
В мрасском диалекте шорского языка встречаются также финальные бикон-

сонантные комбинации, первый компонент которых – малошумный согласный, 
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второй – шумный глухой репрезентант эйективно-инъективной переднеязычной 
смычной фонемы [’t:] (табл. 4). 

Таблица 4 
Дистрибуция шумных согласных 

в финально-биконсонантной позиции 

Пре- П о с т п о з и ц и я  
позиция -[С1] -[С2] -[С3] 

С3- [’t:] – – 

 
Табулярные данные свидетельствуют о том, что для мрасского диалекта до-

пустимо следующее финальное сочетание согласных: 
 

малошумный + шумный глухой – эйектив-
но-инъектив-ный 

С3+[С1] 

 
Сочетания С3+[С1] на стыке морфем, неприемлемые в ряде современных 

тюркских языков Южной Сибири [Широбокова, 2000, с. 30–31], в то же время, 
продуктивны в мрасском диалекте шорского языка, что свидетельствует о более 
слабой ассимиляции согласных по глухости-звонкости. 

 
Сокращения 

 
V – гласный 
C – согласный 
C1 – шумные глухие согласные 
C2 – шумные звонкие согласные 
C3 – малошумные (сонорные) согласные 
[C] – исследуемый в данной позиции согласный 
[ ] – в квадратных скобках – фонемы 
« » – в угловых кавычках – оттенки фонем 
Вин. п. – винительный падеж 
Сов.-оруд. п. – совместно-орудный падеж 
Мн. ч. — множественное число. 
 

Терминологическая база 
 

Статичные согласные – это согласные, артикулируемые при статичном 
(нейтральном) положении гортани и языка. 

Инъективно-эйективные7 согласные – это согласные, артикулируемые при 
опускающейся гортани и продвигающемся вперед теле языка. 

Эйективно-инъективные согласные – это согласные, артикулируемые при 
поднимающейся гортани и оттягивающемся назад корне языка. 
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