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IS IT AN AFFRICATE? 

 
Аннотация. Анализ лингвистического материала, полученного от но-

сителей разных языков, позволил усомниться в классическом определении 
термина «аффриката». Те звуки, что традиционно относят к данному 
подтипу смычных согласных, не всегда имеют схожую структуру на гор-
танном уровне. Мы проанализировали возможные случаи, получилось сле-
дующая классификация: аффрикаты, консонантные дифтонги, аффрикат-
ные кластеры, ложные аффрикаты, ложные консонантные дифтонги, 
стечения согласных. 

Abstract. The analysis of linguistic material obtained from native speakers of 
different languages allowed us to doubt the classical definition of the term "affri-
cate". Those sounds that are traditionally attributed to this subtype of bowed con-
sonants do not always have a similar structure at the laryngeal level. We analyzed 
the possible cases, and the following classification turned out: affricates, conso-
nant diphthongs, affricate clusters, false affricates, false consonant diphthongs, 
concatenation of consonants. 

Ключевые слова: аффриката, консонантный дифтонг, аффрикатный 
кластер, ложная аффриката, аффрицированный согласный. 

Keywords: affricate, consonant diphthong, consonant cluster, false affricate, 
affricated consonant. 

 
В настоящей работе проанализируем сложные, с точки зрения образова-

ния преграды, звуки речи – аффрикаты. Работ, в которых описаны разные типы 
аффрикат, много [3, с. 114; 1, с. 140; 6; 12, с. 379; 13, с. 53; 7; 2; 11, с. 369; 14, с. 
154-160]. Мы тоже обращались к теме аффрикат на материале шорского языка 
[9, с. 184-210; 10, с. 210-217]. Было выделено два вида аффрикат – истинные и 
ложные. Ложные аффрикаты не имеют фонологического статуса, фиксируют 

mailto:urtegeshev@mail.ru
mailto:urtegeshev@mail.ru


294 

чаще на стыке морфем, в редких случаях – в корне слова при словообразова-
нии. Кроме того, были выявлены разные типы аффрикат типа «ч» по активному 
и пассивному органу речи: переднеязычные, переднеязычно-среднеязычные, 
среднеязычные. 

Традиционно под аффрикатой понимают «…смычно-щелевой согласный 
звук. Разновидность смычных шумных согласных, при произнесении которых 
смычное начало постепенно переходит в узкую щель, дающую фрикативный 
признак в исходе выдержки» [8, с. 16]. 

В. М. Наделяев у сложных согласных (аффрикат) по основному способу 
образования преграды выделял смычнощелиность (смычка во второй фазе ар-
тикуляции с переходом в узкую щель в начале третьей фазы артикуляции; 
смычнощелевые), щелиносмычность (узкая щель с переходом в кратковремен-
ную смычку во второй фазе артикуляции; щелиносмычные) и щелиносмычно-
щелиность (узкая щель с кратковременной смычкой во второй фазе, размыка-
ющейся в узкую щель в начале третьей фазы; щелиносмычнощелиные) [5, с. 9]. 

Анализ лингвистического материала, полученного от носителей разных 
языков, позволил усомниться в классическом определении термина «аффрика-
та». Те звуки, что традиционно относят к данному подтипу смычных соглас-
ных, не всегда имеют схожую структуру. Мы проанализировали возможные 
случаи, получилось следующая классификация. 

1. Аффрикаты (от лат. affricata – ‘притертая’): 

Глоттальный импульс перед фрикативной частью 
а) Ч, ЧЬ, Ц, ЦЬ – традиционно определяемые как аффрикаты (сочетание 

гоморганных смычного с щелевым); структура звука – глоттальный смык + 
глоттальный импульс + глоттальный фрикативный шум соответствующий 
определенному звукотипу. Возможно следующее структурное изменение: от-
сутствие глоттального смыка // глоттального смыка + глоттального импуль-
са (по структуре похож на фрикативный звук), но на слух звучат также как Ч, 
ЧЬ, Ц, ЦЬ, восприятие не меняется; 

б) ТЬ, ДЬ – традиционно определяемые как аффрицированные (смычные 
с большой фрикативной частью); структура звука – глоттальный смык + 
глоттальный импульс + глоттальный фрикативный шум соответствующий 
определенному звукотипу. Возможно следующее структурное изменение: от-
сутствие глоттального смыка // глоттального смыка + глоттального импуль-
са (по структуре похож на фрикативный звук, редко), но на слух звучит также 
как ТЬ, ДЬ, восприятие не меняется. 

У этой группы звуков можно спокойно удалять глоттальную смычку и 
глоттальный импульс, на слух восприятие звукотипа не меняется. Монофтонг. 

Фонологически могут выступать как самостоятельные единицы. Мор-
фемный шов между компонентами провести невозможно. 
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2. Консонантные дифтонги (монолитное, без размыкания языка произ-
несение двух компонентов: оба шумные гоморганные согласные смычный и ще-
левой) можно распределить в две группы: 

Смычный + щелевой согласные компоненты 
а) глухой смычный + глухой щелевой: твердый – Ч [ТѢШ], Ц [ТѢС], ПФ 

[ПѢФ], ТҪ [ТѢҪ], КХ [К ѢХ]; первый компонент твердый, второй мягкий – ЧЬ 
[ТѢШЬ], ЦЬ [ТѢСЬ]; оба компонента мягкие – ЧЬ [ТЬ ѢШЬ], ЦЬ [ТЬѢСЬ]; 

б) глухой смычный + глухой щелевой: твердый – КХ [К ѢХ], Ц [ТѢС], ПФ 
[ПѢФ], ТҪ [ТѢҪ]; 

в) звонкий смычный + звонкий щелевой: твердый – ДЖ [Д ѢЖ], ДЗ [Д ѢЗ], 
БВ1 [БѢВ], БW [Б ѢW], ДҘ [Д ѢҘ], ГҒ [Г ѢҒ]; первый твердый, второй мягкий – ДЖЬ 
[Д ѢЖЬ], ДЗЬ [Д ѢЗЬ], оба компонента мягкие – ДЖЬ [ДЬѢЖЬ], ДЗЬ [ДЬѢЗЬ]. 

Щелевой + смычный согласные компоненты 
а) глухой щелевой + глухой смычный: твердый – ШТ [ШѢТ], СТ [С ѢТ], ҪТ 

[Ҫ ѢТ]; первый твердый, второй мягкий – ШТЬ, СТЬ [Ш ѢТЬ, С ѢТЬ], оба компо-
нента мягкие – ЧЬ, ЦЬ [ШЬѢТЬ, СЬѢТЬ]; 

б) звонкий щелевой + звонкий смычный: твердый – ЖД [ЖѢД], ЗД [ЗѢД], 
ҘД [ҘѢД]; первый твердый, второй мягкий – ЖДЬ [ЖѢДЬ], ЗДЬ [ЗѢДЬ], оба ком-
понента мягкие – ЖЬДЬ [ЖЬѢДЬ], ЗЬДЬ [ЗЬѢДЬ]. 

Щелевой + щелевой согласные компоненты (как исключение) 
а) глухой щелевой + звонкий щелевой: твердый – ХГ [Х ѢҒ]. 
Фонологически могут выступать как самостоятельные единицы. Мор-

фемный шов между компонентами провести невозможно. У этой группы звуков 
можно спокойно удалять один из компонентов, на слух восприятие звукотипа 
меняется, звучит как монофтонг. 

3. Аффрикатные кластеры (слитное произнесение двух компонентов без 
размыкания языка: оба гоморганные согласные смычный и сонорный) можно 
распределить в две группы: 1) с «Л»; 2) с «Н»: 

С «Л» 

Т или Д + Л 
а) глухой смычный + сонорный: оба твердые – ТЛ [ТѢЛ]; первый твер-

дый, второй мягкий – ТЛЬ [ТѢЛЬ];  
б) звонкий смычный + сонорный: оба твердые – ДЛ [Д ѢЛ]; первый твер-

дый, второй мягкий – ДЛЬ [Д ѢЛЬ]; 
                                                             
1  В, W – шумные звонкие или сонорные? Возможно размещение сразу и в консонантных дифтонгах и 
консонантных кластерах!? 
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Л + Т или Д 
а) сонорный + глухой смычный: оба твердые – ЛТ [ЛѢТ]; первый мягкий, 

второй твердый – ЛЬТ [ЛЬѢТ];  
б) сонорный + звонкий смычный: оба твердые – ЛД [ЛѢД]; 

С «Н» 
Т или Д + Н 

а) глухой смычный + сонорный: оба твердые – ТН [ТѢН];  
б) звонкий смычный + сонорный: оба твердые – ДН [Д ѢН];  

Н + Т или Д 
а) сонорный + глухой смычный: оба твердые – НТ [НѢТ];  
б) сонорный + звонкий смычный: оба твердые – НД [НѢД]. 
Фонологически могут выступать как самостоятельные единицы. Мор-

фемный шов между компонентами провести невозможно. У этой группы звуков 
можно спокойно удалять один из компонентов, на слух восприятие звукотипа 
меняется, звучит как монофтонг. 

4. Ложные аффрикаты (стечение согласных на морфемном шве) можно 
распределить в две группы: 

Т + С 
а) глухой смычный + глухой щелевой: оба твердые – ТС [Ц]; 

Т + Ш 
а) глухой смычный + глухой щелевой: оба твердые – ТШ [Ч]. 
Позиционно и комбинаторно обусловленное явление. Фонологически не 

могут выступать как самостоятельные единицы. 
5. Ложные консонантные дифтонги (стечение согласных на мор-

фемном шве): 
Т + С 

а) глухой смычный + глухой щелевой: оба твердые – ТС [ТѢС]; 
Т + Ш 

а) глухой смычный + глухой щелевой: оба твердые – ТШ [ТѢШ]. 
Позиционно и комбинаторно обусловленное явление. Фонологически не 

могут выступать как самостоятельные единицы. 
6. Стечения согласных (стечение согласных на морфемном шве): 

Л + Т 
а) сонорный + глухой смычный: оба твердые – ЛТ [ЛТ]; 

Л + Д 
а) глухой смычный + глухой щелевой: оба твердые – ЛД [ЛД]. 
Позиционно и комбинаторно обусловленное явление. Фонологически не 

могут выступать как самостоятельные единицы.  
В данном исследовании были представлены некоторые «аффрикаты», ко-

торые зафиксированы нами в результате анализа лингвистического материала 
по разным языкам. 
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Установлено, что при рассмотрении «аффрикат» с точки зрения артику-
ляции следует различать два процесса: 1) явный (ротовой), который фиксирует-
ся в ротовой полости и который описывается в первую очередь как плавный 
переход смычной фазы в щелевую, о чем говорится в традиционном определе-
нии; 2) скрытый (гортанный), который связан с гортанью и который, с нашей 
точки зрения, является первичным, главным – образование звуковой волны, ха-
рактерной для соответствующего звукотипа, а также глоттальные смычки и им-
пульсы (взрывы). Оба эти процесса взаимосвязаны синхронной артикуляцией, 
т. е. протекают одновременно. Сами звуки имеют бинарную артикуляцию, с 
одной стороны, в гортани образуется примаволна соответствующего звукотипа, 
которая, с другой стороны, видоизменяется в месте качественной модуляции 
(традиционно – месте образования). Таким образом, аффрикаты, консонантные 
дифтонги, аффрикатные кластеры имеют схожесть по первому ротовому про-
цессу, но различаются между собой на гортанном уровне, поэтому из соматиче-
ских методов исследования «аффрикат» самый приемлемый из соматических 
методов – высокоскоростная ларингоскопия с параллельной фиксацией произ-
ношения, а также программные акустические методы исследования. 
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