
 

 

© Федина Н Н., Тимкин Т. В., 2023 

 

 
ISSN 1813-7083 

Сибирский филологический журнал. 2023. № 3. С. 238–254 

Siberian Journal of Philology, 2023, no. 3, pp. 238–254 

 

 

238 

 

 

 

Научная статья 

 

УДК 811.512.15 + 81’353 

DOI 10.17223/18137083/84/17 

 

 

Графическая вариативность  

при передаче звука [ʒʹ] в чалканском языке 
 

Наталья Никитовна Федина 
1 

Тимофей Владимирович Тимкин 
2 

 
1, 2 Институт филологии  

Сибирского отделения Российской академии наук 

Новосибирск, Россия 
1 natfedina@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0003-3769-6139 

2 ttimkin@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-9001-4729 

 

 

Аннотация 

В чалканском языке нет утвержденной системы письма, в то время как публикаций на 

данном языке с каждым годом становится всё больше. Чалканцы для записи своей на-

циональной лексики адаптируют алфавиты русского и алтайского языков, но отсутст-

вие единой системы письма делает авторскую запись непонятной для чтения. Отсутст-

вие единообразной графической системы порождает разнообразие вариантов записи 

национального текста. 

В исследовании впервые рассмотрены варианты графической передачи звука [ʒʹ] в чал-

канском языке, выполнена аудиозапись слов, в которых выявлен данный фон. С при-

влечением экспериментальных методов акустической фонетики выявлены прецеденты 

графической вариативности и предложены компромиссные пути для унификации сис-

темы письма. 
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Abstract 

The languages with an unformed written tradition may have several parallel variants of the 

national text graphic design because of the initial stage of the writing system formation. The 

Chalkan language has no approved writing system. However, an increasing number of publi-

cations appear in Chalkan every year. Chalkans adapt the Russian and Altaic alphabets to rec-

ord their national vocabulary. However, the lack of a unified writing system makes the au-

thor's record incomprehensible for reading and generates various variants of the national text 

recordings. This study was the first to examine the variants of graphic transmission of the 

sound [ʒʹ] in the Chalkan language, to make audio recordings of recorded words, to identify 

the precedents of graphic variation using experimental methods of phonetics (segmentation 

and annotation of audio recordings using the Praat program), and to propose compromise 

ways to unify the writing system. Due to the absence of a grapheme for the Chalkan sound 

[ʒʹ], native speakers use Russian graphemes that are closest to its sounding: ж [ʒʹ], щ [ʃʹ], 

sometimes ч [t Ѣʃ]. There is no sound [t Ѣʃ] in the Chalkan speech, but under the influence of the 

Altai literary language, Chalkan language native speakers can use the grapheme ч. Spectro-

graphic and audio-visual observation methods have found that the semi-resonant palatalized 

sound [ʒʹ] in the Chalkan language is realized mainly in word forms with soft-order vowels. 
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Введение 

 

В языках с несформировавшейся письменной традицией наблюдается наличие 

нескольких параллельно существующих авторских вариантов графического 

оформления национальных текстов, что обусловлено особенностями начального 

этапа становления письменности на них. Для первых этапов развития письменно-

сти характерна «произвольная графическая фиксация каждым пишущим собст-

венной устной речи, в течение этого периода каждый грамотный человек участву-

ет в формировании орфографии» [Волков, 1982, с. 66]. 

Для чалканского языка утвержденной системы письма до сих пор не сущест-

вует, в то время как публикаций на данном языке с каждым годом становится всё 

больше. Чалканцы для записи своей национальной лексики адаптируют алфавиты 
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русского и алтайского языков, вводя дополнительные подстрочные и надстрочные 

знаки. Однако отсутствие единой системы письма нередко делает авторскую за-

пись совершенно непонятной для читающего. Наличие множества авторских сис-

тем письма служит объективным препятствием для развития письменности как 

нормативной системы, единой для всех представителей данного субэтноса. От-

сутствие единообразной графической системы порождает разнообразие вариантов 

записи национального текста. 

Феномен создания авторских вариантов национальной письменности в усло-

виях относительно успешного функционирования нормативной системы письма 

на доминирующем языке рассмотрен в работе В. Я. Порхомовского «Письмо как 

социокультурный и психологический феномен» [2017]. Согласно разработанной 

им классификации, выделяется пять типов ситуаций создания / заимствования / 

адаптации письма в этнических сообществах. 

I. Бесписьменные общества: 

1) первичное, независимое от внешних воздействий изобретение письма; 

2) создание оригинальной системы письма под прямым или косвенным внеш-

ним воздействием; 

3) заимствование письма. 

II. Общества с уже существующей письменной традицией: 

4) заимствование новой для данного общества системы письма; 

5) создание новой оригинальной системы письма [Там же, с. 98].  

Для анализа нашего материала отдельный интерес представляет вторая ситуа-

ция, при которой потребность в передаче информации удовлетворяется письмен-

ностью на доминирующем языке (русском), но, тем не менее, спонтанно появля-

ются авторские проекты национальной графики, которые нередко остаются на 

уровне эксперимента. В подобных случаях психологические и этнокультурные 

факторы становятся главными предпосылками для создания оригинальных вари-

антов национальной системы письма. Данная концепция была разработана 

В. Я. Порхомовским на материале африканских языков, однако, по нашим пред-

варительным наблюдениям, она подтверждается и материалом сибирского регио-

на. Создание оригинальной письменности на базе доминирующей определяется 

как явление социокультурное и выполняет символическую (в высоком смысле 

этого слова) функцию. В исследовании «Письменные языки мира: Языки Россий-

ской Федерации. Социолингвистическая энциклопедия» письменность характери-

зуется как один из важнейших факторов, содействующих ревитализации исче-

зающего языка [Михальченко, 2003, с. XIII]. 

Чалканцы, владея навыками чтения и письма на доминирующем русском язы-

ке, для передачи своей национальной речи используют различные комбинации 

кириллических букв. Вариативность графики в рукописях и публикациях на дан-

ных языках наблюдается в тех случаях, когда на письме необходимо отразить 

специфические звуки национальной речи [Голованева, Федина, 2020, с. 172]. 

Самозаписи на бесписьменных языках отражают, с одной стороны, особенно-

сти языковой саморефлексии представителей коренных этносов, а с другой – 

влияние графики и орфографии доминирующего языка. 

Новизна исследования заключается в том, что впервые рассмотрены варианты 

графической передачи звука [ʒ′] в чалканском языке, выполнена аудиозапись за-

фиксированных слов и с привлечением экспериментальных методов фонетики 

(сегментация и аннотация аудиозаписей в программе Praat) выявлены прецеденты 
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графической вариативности и предложены компромиссные пути для унификации 

системы письма. 

Задача данного исследования – выявление факторов варьирования на фонети-

ческом и графическом уровнях у разных авторов (= дикторов). Это позволит уста-

новить системные и случайные элементы индивидуальной графико-орфографиче- 

ской системы, а затем на основе выявленных критериев определить и системати-

зировать графические несоответствия, наблюдаемые в рукописных и печатных 

материалах. В данной статье будут рассмотрены и проанализированы слова, 

включающие звук [ʒ′] в опубликованных и рукописных чалканско-русских слова-

рях, а также в прозаических опубликованных текстах. 

В связи с отсутствием графемы для звука [ʒ′] чалканцы используют наиболее 

близкие по звучанию графемы русского языка: ж, щ, иногда ч (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Вариативность графического оформления 

чалканского звука [ʒ′] в опубликованных текстах 

Table 1 

Variability of graphic design 

of the Chalkan sound [ʒ′] in published texts 

 

Графема Пример Источник 

ж 

алынжы ‘впереди’ Алтайский фольклор, 1988, с. 88 

аҥжылар ‘охотники’ Кандаракова, 2008, с. 27 

ижере ‘пить’ 
Кандаракова, 2018, с. 8; Пустогачева, 

Тайборина, 2014, с. 21 

кайыжак ‘скала’ Кандаракова, 2013, с. 18 

кежӱг ‘брод’ Кандаракова, 2013, с. 26 

кижи ‘человек’ Кандаракова, 2013, с. 10; 2018, с. 4 

кӧӧрижи ‘его друг’ Кандаракова, 2018, с. 10 

кӱлӱӈжи ‘ревнивая’ Кандаракова, Пустогачева, 2021, с. 34 

ньежизи ‘сноха’ Кандаракова, 2018, с. 20 

њемжи ‘мышь’ Пустогачева, Тайборина, 2014, с. 13 

њемжижек ‘мышка’ Пустогачева, Тайборина, 2014, с. 24 

пейижек ‘кобылка’ Сумачакова, 2005, с. 22 

тӧжӧк ‘постель’ Кандаракова, 2008, с. 9; 2013, с. 22 

ӱжинжи ‘третий’ Алтайский фольклор, 1988, с. 60 

ӱйӱжек ‘домик’ Сумачакова, 2005, с. 22 

щоожык ‘пятка’ Сумачакова, 2005, с. 13 

эжик ‘дверь’ 
Кандаракова, 2016, с. 24; Кандаракова, 

Пустогачева, 2021, с. 43 

эмжек ‘груди’ Сумачакова, 2005, с. 13 

щ 

ищерзин ‘будешь ты пить’ Кандаракова, Пустогачева, 2021, с. 41 

кинщи ‘следом’ 
Кандаракова, 2013, с. 24 

кызыщак ‘девочка’ 

тöщинкан ‘спрятался’ Сумачакова, 2005, с. 7 

щымщаащ ‘мягкий’ Кандаракова, 2008, с. 8 

ч 
аҥчы ‘охотник’ Сумачакова, 2005, с. 6 

экинчи ‘второй’ Сумачакова, 2005, с. 5 
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Исследовательская часть 

 

В работе Н. А. Кирсановой в чалканском языке выделяются две фонемы /ʃ/  

и /ʒ/. Она их характеризует как согласные переднеязычные дорсальные альвео-

лярные плоскощелевые веляризованные ртовые (типа «ʃ» и «ʒ») или согласные 

переднеязычные дорсальные альвеолярные плоскощелевые палатализованные 

ртовые (типа «ʃ′» и «ʒ′»). Как отмечает Н. А. Кирсанова, звуки [ʃ] и [ʃ′], [ʒ] и [ʒ′], 

несмотря на довольно значительную разницу в артикуляторно-акустическом ка-

честве, рассматриваются как оттенки одной фонемы. В настройках этих фонем 

палатализация и веляризация – момент фонического, а не фонологического уров-

ня [Кирсанова, 2003, с. 24, 69, 71]. 

Материалом для нашего исследования послужили опубликованный чалканско-

русский тематический словарь 2008 г. О. Н. Пустогачевой (всего 1 059 слов) и два 

рукописных словаря: тематический словарь В. Я. Сумачаковой (всего 978 слов)  

и И. М. Пустогачевой (201 слово).  

В словаре О. Н. Пустогачевой представлена лексика, сгруппированная по те-

матическому принципу. Слова каждого тематического раздела даны в алфавитном 

порядке. К некоторым словам автор приводит примеры. В разделе, в котором 

представлены глаголы, автор приводит спряжение указанных глаголов. 

Рукописный словарь В. Я. Сумачаковой также построен по тематическому 

принципу.  

В рукописном словаре И. М. Пустогачевой лексика представлена в свободном 

порядке. Автор записал перевод русских слов на чалканский язык. 

Из данных словарей выписаны все слова с буквами ж, жь, ш, щ, ч в анлауте, 

инлауте и ауслауте слов. Из словаря О. Н. Пустогачевой проанализировано  

271 слово, В. Я. Сумачаковой – 249 слов, О. Н. Пустогачевой – 76 слов. 

В табл. 2 представлено количество слов со щелевыми согласными из иссле-

дуемых словарей, их позиционно-комбинаторное употребление. Позиция соглас-

ных в слове показана в том виде, как их привели в своих словарях авторы. Слова-

ри пронумерованы: 1 – словарь О. Н. Пустогачевой, 2 – В. Я. Сумачаковой, 3 – 

И. М. Пустогачевой; количество употреблений в них дано через слеш. 

В анлауте слов ([C]V-) с шумным глухим согласным ш О. Н. Пустогачева при-

вела 24 слова, из которых 19 слов перед твердорядными гласными ([C]Vъ-), на-

пример: шошко ‘свинья’, шалвыр ‘брюки’, в двух словах в [C]С1- (шкап ‘шкаф’, 

школ ‘школа’) и 3 слова в позиции [C]С3- (шлан ‘стойло’, шлаӷ ‘клещ’). В словаре 

В. Я. Сумачаковой представлено 18 слов в анлауте: в 17 словах в [C]Vъ- (шанак 

‘сани’, шорлыйтен ‘капать’) и в шкап ‘шкаф’ – [C]С1-, в препозиции к малошум-

ным согласным примеры не выявлены. У И. М. Пустогачевой представлено 

4 слова, все в препозиции к твердорядным гласным ([C]Vъ-), например: шаҥаш 

‘калина’, шошко ‘свинья’.  

Ни в одном, из указанных словарей буква ш не зафиксирована в препозиции  

к мягкорядным вокальным настройкам. 

В позиции -Vь[C]С1- у О. Н. Пустогачевой даны 14 слов, например: шошкын 

‘дождевой червяк’, тушташкын ‘встречавшийся’, в позиции между мягкорядным 

гласным и глухим согласным (-Vь[C]С1-) – 9 слов, в частности в мешке ‘гриб’, 

тӱште ‘днем’, тешсан ‘снятый’. В постпозиции к глухим согласным, в препози-

ции к гласным твердого ряда (-С1[C]Vъ-) – 2 слова: такшын ‘улица’, шокшым ‘до-

верху наполнено’; между глухим согласным и мягкорядным гласным (-С1[C]Vъ-) – 

лишь тепши ‘большая деревянная чаша’. В. Я. Сумачакова привела 27 слов  
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в позиции между твердорядным гласным и глухим согласным (-Vъ[C]С1-), напри-

мер: ышталкан ‘задымленный’, куштуғ ‘зимник’; между мягкорядным гласным  

и глухим согласным (-Vь[C]С1-) – 9 слов (тӧштӧк ‘нагрудник’, кӱштӱғ ‘силь-

ный’); между мягкорядным гласным и сонорным согласным (-Vь[C]С3-) – только 

ишмекщи ‘трудолюбивый’; между глухим согласным и твердорядным гласным  

(-С1[C]Vъ-) – 6 слов, например: такшын ‘улица’, токшок ‘токшок (национальное 

блюдо из кедровых орехов)’; между сонорным согласным и твердорядным глас-

ным (-С3[C]Vъ-) – лишь колшалганак ‘крапива’. В словаре И. М. Пустогачевой  

в инлауте слов с глухим согласным ш представлено 6 слов: в 2 словах в позиции 

между твердорядными гласными и глухими согласными (-Vъ[C]С1-): сагышту 

‘умный’, кушкач ‘птичка’; в одном слове между мягкорядным гласным и глухим 

согласным (-Vь[C]С1-): иштэптым ‘работаю’, и в трёх словах между глухими со-

гласными и твердорядными гласными (-С1[C]Vъ-): капшэй ‘быстро’, такшын 

‘улица’. Ни в оном источнике не представлены слова с согласным ш в интерво-

кальной позиции. 

 

Таблица 2 

Позиционно-комбинаторное употребление щелевых согласных  

в исследуемых словарях 

Table 2 

Positional-combinatorial use of slit consonants  

in the studied dictionaries 

 

Позиция 
Согласные в словарях 1/2/3 

ш Щ ж жь ч 

Анлаут 

[C]Vъ
 19/17/4 16/15/8 – – 1/2/4 

[C]Vь
 – 10/8/– – – – 

[C]C1 2/1/– – – – – 

[C]C3 3/–/– – – – – 

Инлаут 

Vъ[C]Vъ
 – 15/13/8 31/25/5 3/1/– 1/–/3 

Vъ[C]Vь – 2/5/1 3/1/– – –/–/1 

Vь[C]Vъ – – –/5/1 1/–/– – 

Vь[C]Vь
 – 5/5/– 23/18/– – – 

Vъ[C]C1 14/27/2 1/–/1 – – – 

Vь[C]C1 9/9/1 6/1/1 – – 1/–/– 

Vь[C]C3 –/1/– 1/–/– – – – 

C1[C]Vъ 2/6/3 6/7/2 – – – 

C1[C]Vь
 1/–/– 3/1/– – – – 

C3[C]Vъ
 –/1/– 9/12/5 9/4/– – 1/–/– 

C3[C]Vь – –/1/1 2/1/– – – 

Ауслаут 

Vъ[C] 17/24/12 31/23/8 – – –/–/4 

Vь[C] 8/8/1 14/6/– – – – 

C3[C] – 1/1/– – – – 
 

Условные обозначения: Vъ – твердорядный гласный, Vь – мягкорядный гласный, С1 – 

шумный глухой согласный, С2 – шумный звонкий согласный, С3 – малошумный (сонор-

ный) согласный, [] – рассматриваемый фон. 
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В абсолютном конце слова констатируется следующее функционирование 

графемы ш. У О. Н. Пустогачевой в 17 словах после твердорядных гласных  

(-Vъ[C]), например: паш ‘голова’, карындаш ‘младший брат’, арыш ‘рожь’;  

в 8 словах после мягкорядных гласных (-Vь[C]), например: тиш ‘зуб’, тӧҥӧш 

‘пень’. В. Я. Сумачакова использует в 24 словах: в постпозиции к гласным твер-

дого ряда (-Vъ[C]): таваш ‘ступня’, шоҥош ‘рябчик’; в 8 лексемах после мяг- 

корядных гласных (-Vь[C]): киш ‘соболь’, тӱш ‘день’. У И. М. Пустогачевой  

в 12 словах после твердорядных гласных (-Vъ[C]), например: палгыш ‘грязь’, кур-

таш ‘старуха’, и в одном в постпозиции мягкорядных (-Vь[C]): кӧриш ‘друг’. 

Слов со стечением согласных в абсолютном конце выявлено не было.  

С шумным глухим согласным щ в анлауте слов ([C]V-) в словаре О. Н. Пусто-

гачевой приведено 26 слов: в твердорядных – 16 (например, щын ‘правда’, щощ 

‘пятка’); в мягкорядных – 10 (щеден ‘забор’, щиве ‘ель’). В словаре В. Я. Су- 

мачаковой: [C]Vъ- – 15 слов (щакпын ‘акация’, щай ‘глухарь’); [C]Vь- – 8.  

У И. М. Пустогачевой 8 слов в позиции [C]Vъ-, в частности в щанащ ‘санки’, 

щырва ‘кустарник’. 

В инлауте слов глухой согласный щ фиксируется по-разному. У О. Н. Пусто-

гачевой: в 15 словах в интервокальной позиции (-Vъ[C]Vъ-), например: jавыщы 

‘тряпка’, кырыщак ‘горка’; в двух словах в позиции -Vъ[C]Vь- (ащиир ‘болеть’);  

в 5 словах в позиции -Vь[C]Vь-, например: ӧщищ эвес ‘не упрямый’, кевещек ‘печ-

ка’; в одном слове в -С1[C]Vь- – эщке ‘коза’; в 6 словах в -Vь[C]С1-, например: 

кӧщтим ‘переезжаю’, кӱщтӱӷ ‘сильный’; в одном слове -Vь[C]С3- – кӧщйер ‘пере-

едет’; в 6 лексемах в позиции -С1[C]Vъ- (апщащ ‘старик’, топщы ‘пуговица’);  

в 3 словах в -С1[C]Vь- – ишмекщи ‘трудолюбивый’, кидикщил ‘ворчливый’;  

в 9 лексемах в позиции -С1[C]Vъ- – кыйынщы ‘следом’, мылща ‘баня’.  

В словаре В. Я. Сумачаковой в инлауте: в 13 словах в позиции -Vъ[C]Vъ- – 

пуғащак ‘бычок’; в 5 лексемах в -Vъ[C]Vь- – позащек ‘теленок’; в позиции  

-Vь[C]Vь- в 5 словах, например: ӧщещ ‘упрямый’, кещен ‘вчера’; в одном слове  

в позиции -Vь[C]С1- (ӱщкен ‘летавший’); в 7 словах в позиции -С1[C]Vъ- (топщы 

паш ‘пижма’);  в лексеме мӧкщӧйкан ‘согнувшийся’ в -С1[C]Vъ-; в 12 словах  

в позиции -С3[C]Vъ-, например: щымщащ ‘мягкий’, камщы ‘плетка’; в эмщек 

‘вымя’ в -С3[C]Vь-.  

У И. М. Пустогачевой в позиции -Vъ[C]Vъ- представлено 8 слов (салащыктэр 

‘пальцы’, тулащык ‘кочка’); в -Vъ[C]Vь- только в слове кыщирара ‘читать’; в по-

зиции -Vъ[C]С1- лишь в мэщкэ ‘гриб’; в позиции -Vь[C]Vь- 1 (кӱщтӱ ‘силач’);  

в двух словах в позиции -С1[C]Vъ-, например: акща ‘деньги’; в 5 словах -С3[C]Vъ- 

(курщак ‘ремень’, олтонщык ‘стул’) и лишь в слове щӧрщӧк ‘сказка’ в позиции  

-С3[C]Vь-. 

Кроме инициальной и медиальной позиций графема щ зафиксирована в абсо-

лютном конце слова. 

У О. Н. Пустогачевой в 44 словах констатируется данный фон: в 31 слове  

в -Vъ[C], например: в кащ ‘брови’; в 14 словах в позиции -Vь[C] (тӧщ ‘грудь’)  

и в курщ ‘шустрый’ – -С3[C].  

В работе В. Я. Сумачаковой: в 23 словах в позиции -Vъ[C] (оолащ ‘мальчик’);  

в 6 словах после мягкорядных гласных (-Vь[C]) – кещ ‘вечер’, и в слове курщ ‘шу-

стрый’ (-С3[C]).  

В словаре И. М. Пустогачевой в ауслауте графема щ представлена в 8 словах 

только после твердорядных гласных (-Vъ[C]), например: сӧӧк пэщ ‘пескарь’. 
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Слова с буквой ж в рассматриваемых словарях в анлауте и ауслауте не пред-

ставлены. 

В словаре О. Н. Пустогачевой в инлауте выявлено 68 слов с ж: в 31 слове  

в позиции -Vъ[C]Vъ- (салажык ‘палец’); в 23 лексемах в -Vь[C]Vь- (кижи ‘чело-

век’); в трех словах -Vъ[C]Vь- (эже ‘старшая сестра’); в 9 лексемах в -С3[C]Vъ- 

(аңжы ‘охотник’); в двух словах в позиции -С3[C]Vь- (щамже ‘платье’).  

У В. Я. Сумачаковой данная буква встречается: в 25 словах в позиции  

-Vъ[C]Vъ-, например: jаважак ‘жеребенок’; в 18 лексемах -Vь[C]Vь- (пейижек 

‘кобыла); в эже ‘старшая сестра’ (-Vъ[C]Vь-); в 5 словах в позиции -Vь[C]Vъ-, на-

пример: кижы ‘человек’, тӱжыне ‘целый день’.  

В словаре И. М. Пустогачевой: в 5 словах в позиции -Vъ[C]Vъ- (ажащ ‘брат’)  

и в одной лексеме в -Vь[C]Vъ- (кижылэр ‘люди’). 

О. Н. Пустогачева и В. Я. Сумачакова также приводят слова с диграфом жь  

в инлауте слов в позиции -Vъ[C]Vъ-, для того чтобы показать мягкость согласного. 

В словаре О. Н. Пустогачевой – в 3 словах (ажьынщак ‘добрый’), у В. Я. Сумача-

ковой – только в слове ажьуғ ‘больно’. 

В словаре О. Н. Пустогачевой представлено 3 слова с графемой ч в инлауте:  

в кызычак ‘девочка’ (-Vь[C]Vъ-); в кӱчсинер ‘затрудняться’ (-Vь[C]С1-) и в слове 

аӷурчын ‘огурец’ (-С3[C]Vъ-). У В. Я. Сумачаковой приведено употребление ч  

в двух словах в позиции [C]Vъ- (чакайактер ‘цветы’), а у И. М. Пустогачевой –  

в 8 словах: в 4 словах в позиции [C]Vъ- (чощык ‘пятка’); в 3 в -Vъ[C]Vъ- (кыпты-

чак ‘ножницы’); в слове сууйычек ‘ручеек’ (-Vъ[C]Vь-); в 4 словах в абсолютном 

финале (-Vъ[C]), например: в кысач ‘короткий’. 

Зафиксированные слова чалканского языка с шипящими щелевыми согласны-

ми из ранее указанных словарей были озвучены самими авторами и другими но-

сителями. Полученные аудиозаписи проанализированы в программе Praat мето-

дами спектрографирования, осциллографирования. 

Разметка включает облегченную, фонетическую версию записи в УУФТ 1,  

а также самозапись информанта. Звук [ʒ′] выделен в разных позиционно-комби- 

наторных условиях. 

Анализ аудиозаписей выписанных слов с анлаутными глухими щелевыми ши-

пящими – веляризованным ш [ʃ] и палатализованным щ [ʃ′] в позиции [C]Vъ- – 

позволил установить вариативный характер этих фонов в некоторых словах в ре-

чи одних и тех же носителей чалканского языка, например: шанақ [ʃαnαq] // 

щанақ [ʃ′αnαq] ‘сани’; шақпыщ [ʃαqpъ ʃ′] // щақпыщ [ʃ′αqpъ ʃ′] ‘шакпыщ (нацио-

нальное блюдо)’; шошқын [ʃɔʃqъ n] // щощқын [ʃ′ɔʃ′qъ n] ‘дождевой червяк’. Авто-

ры словарей фиксируют оба варианта произношения.  

Подобная вариативность фиксируется в медиальной позиции: -Vь[C]С1- – 

мешке [mεʃkε] // мещке [mεʃ′kε] ‘гриб’, тӱште [tүʃtε] // тӱште [tүʃ′tε] ‘днем’, 

тешсан [tεʃsαn] // тещсан [tεʃ′sαn] ‘снятый’; -Vь[C]С3- – ишмекщи [iʃmεkʃ′i] // ищ-

мекщи [iʃ′mεkʃ′i] ‘трудолюбивый’; -С1[C]Vъ- – колшалганак [qɔlʃαlgαnαq] // кол-

щанак [qɔlʃ′αnαk] ‘крапива’. 

Факультативное чередование характерно и для финальной позиции: -Vь[C] – 

киш [kiʃ] // кищ [kiʃ′] ‘соболь’, тӱш [tүʃ] // тӱщ [tүʃ] ‘день’; -Vъ[C] – таваш [tαvαʃ] 

// таващ [tαvαʃ′] ‘ступня’, каш [qαʃ] // кащ [qαʃ′] ‘брови’. 

                                                            
1 УУФТ – Универсальная унифицированная фонетическая транскрипция В. М. Наде-

ляева [1960]. 
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Результаты проведенного анализа свидетельствуют о графической вариатив-

ности ш и щ в анлауте, инлауте и ауслауте из-за говорных особенностей чалкан-

цев. При чтении таких слов читающий правильно произносит такие слова и дает 

правильный перевод. 

Анализ аудиозаписей слов с шумными щелевыми согласными – палатализо-

ванным глухим щ [ʃ′] и веляризованным звонким ж [ʒ] в позициях -Vь[C]Vъ-  

и -С3[C]V- (кроме «л» и «р»: мылща [mъlʃ′α] ‘баня’, карщык [qαrʃ′ъ q] ‘ящик’) – 

показал, что дикторы данные слова произносят со щелевым полузвонким палата-

лизованным звуком [ʒ′] (табл. 3; рис. 1, 2). 

 

Таблица 3 

Позиционно-комбинаторное употребление звука [ʒ′]  

в чалканском языке 

Table 3 

Positional-combinatorial use of the sound [ʒ′] in the Chalkan language 

 

Позиция в слове * Самозапись  

из исследуемых словарей 
Произношение 

-Vь[ʒ′]Vь- 

кевещек ‘печка’ [kεvεʒ′εk] 

кещен ‘вчера’ [kεʒ′εn] 

ӧщещ ‘упрямый’ [œʒ′εʃ′] 

кижи ‘человек’ [kiʒ′ɪ] 

пейижек ‘кобыла [pεjiʒ′εk] 

-C3[ʒ′]V
ь- 

камщы ‘плетка’ [kamʒ′ɪ] 

олтонщык ‘стул’ [ɔltɔnʒ′ɪq] 

эмщек ‘вымя’  [εmʒ′εk] 

щамже ‘платье’ [ʃ′αmʒ′ε] 

-C3[ʒ′]V
ъ- 

щымжащ ‘мягкий’ [ʃ′ъаmʒ′αʃ′] 

jуӷжащ ‘тонкий’ [ћɔɣʒ′αʃ′] 
 
* Анализ фонетического материала позволил установить слоговую гармонию: 

после мягкого согласного [ʒ′] функционирует гласный переднего ряда 2-го подъема 

[ɪ] [Наделяев, 1980, с. 3–91]. В словарях, «сохраняя» палатальную гармонию, авто-

ры используют графему ы. 

 

 
 

Рис. 1. Спектрограмма слова ʃ′αmʒ′ε ‘платье’ 

Fig. 1. Spectrogram of the word ʃ′αmʒ′ε ‘dress’ 
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Рис. 2. Спектрограмма слова kεʒ′εn ‘вчера’ 

Fig. 2. Spectrogram of the word kεʒ'en ‘yesterday’ 

 

 

На спектрограммах мы видим, что линия контура основного тона (синяя линия 

на графиках) не прерывается на протяжении всей фонации звука либо незначи-

тельно прерывается в середине звучания, что говорит о неоднородности в работе 

голосовых складок: медиально глухой. Таким образом, звук [ʒ′] можно характери-

зовать как (полу)звонкий палатализованный согласный (см. табл. 3). 

Интервокальное функционирование палатализованного щ [ʃ′] и веляризован-

ного ж [ʒ] в позиции -Vъ[C]Vъ- по акустическим данным соответствует графиче-

скому обозначению через щ [ʃ′] (jавыщы [ћαvъʃ′ъ ] ‘тряпка’), ж [ʒ] (мажыртка 

[mαʒъ rtqα] ‘скворец’), кроме слов-исключений, но в них авторы словарей, как 

правило, используют либо графему ж, либо диграф жь. В последнем случае для 

того, чтобы показать палатализованность звука, например: ажьу [αʒ′u] ‘жалко’. 

Форма уменьшительно-ласкательного аффикса всегда в интервокале в позиции 

внутреннего сандхи имеет звук [ʒ′] (фонетические варианты: -ʒ′αq, -ʒ′ɪq, -ʒ′εk). 

При записи слов с этим аффиксом авторы используют графемы щ [ʃ′], ж [ʒ] или  

ч [tѢʃ]. Полученные нами данные позволяют говорить о том, что носители чалкан-

ского языка в разговорной речи произносят [ʒ′] (табл. 4; рис. 3, 4). 

 

Таблица 4 

Употребление звука [ʒ′]  

в анлауте уменьшительно-ласкательного аффикса -ʒ′αq 

Table 4 

The use of the sound [ʒ'] in the anlaut of the diminutive affix -ʒ'aq 

 

Позиция в слове Самозапись  

из исследуемых словарей 
Произношение 

-Vъ[ʒ′]Vъ- 

пуғащак ‘бычок’ [puɣαʒ′αq] 

кырыщак ‘горка’ [qъrъʒ′αq] 

кыптыжак ‘ножницы’ [qъptъʒ′αq] 

кызычак ‘девочка’ [qъzъʒ′αq] 

-Vъ[ʒ′]Vь- салажык ‘палец’ [sαlαʒ′ɪq] 

-Vь[ʒ′]Vь 
кевещек ‘печка’ [kεvεʒ′εk] 

пейижек ‘кобыла’ [pεjiʒ′εk] 
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Рис. 3. Спектрограмма слова q  pt  ʒ′αq ‘ножницы’ 

Fig. 3. Spectrogram of the word q  pt  ʒ′αq ‘scissors’ 

 

 
 

Рис. 4. Спектрограмма слова pεjiʒ′εk ‘кобыла 

Fig. 4. Spectrogram of the word pεjiʒ′εk ‘mare 

 

 

В чалканской речи нет аффрикаты [tѢʃ], но в подобной позиции она функцио-
нирует в алтайском литературном языке. Под влиянием последнего носители чал-

канского языка могут использовать графему ч. В разговорной речи фон [tѢʃ] произ-
носится чалканцами только в заимствованных словах из русского языка или через 

русский язык, но в некоторых случаях, аффриката подвергается структурной ре-

дукции и произносится согласно нормам языка реципиента. 

В языке чалканцев при контакте шумных глухих согласных с гласными и со-

нантами (интервокальное положение, внутреннее и внешнее сандхи) шумные глу-

хие ослабляются и озвончаются: pαʃ ‘голова’ – pαʒъ ‘его голова’ [Кирсанова, 

2003, с. 22, 28]. Подобное явление также описано при исследовании глагольных 

стяжений в чалканском языке. Глухие согласные в ауслауте основного глагола  

в интервокальной позиции всегда озвончаются: таш ‘таскать’ – тажа(л)дыс ‘мы 

натаскали’ [Федина, 2022, с. 294]. 

Щелевой веляризованный глухой согласный [ʃ] в интервокальной позиции за-

меняется звонким веляризованный [ʒ]. Для того, чтобы посмотреть трансформа-

цию ауслаутного глухого палатализованного звука [ʃ′], мы предложили дикторам 
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произнести слова с аффиксом принадлежности 3-го л. ед. ч. -ы. Дистрибутивный 

анализ аудиозаписей показал, что глухой палатализованный звук [ʃ′] в интерво-

кальной позиции переходит в полузвонкий палатализованный [ʒ′] (табл. 5; рис. 5). 

 

Таблица 5 

Позиционно-комбинаторное употребление звука [ʒ′]  

Table 5 

Positional-combinatorial use of sound [ʒ'] 

 

Позиция Слово Используемые 

графемы 

-[ʃ] – V[ʒ]V 
ʃαŋαʃ ‘калина’ – ʃαŋαʒъ ‘его калина’ -ш – -ж- 

tαʃ ‘камень’ – tαʒъ ‘его камень’ -ш – -ж- 

-[ʃ′] – V[ʒ′]V 
quʃqαʃ′ ‘птичка’ – quʃqαʒ′ɪ ‘его птичка’ -щ – -щ- или -ж- 

kүʃ′ ‘сила’ – kүʒ′ɪ ‘его сила’ -щ – -щ- или -ж- 

 

 

 
 

Рис. 5. Спектрограмма слов kүʃ′ ‘сила’ – kүʒ′ɪ ‘его сила’ 

Fig. 5. Spectrogram of the words kүʃ′ 'strength' – kүʒ′ɪ ‘his strength’ 

 

 

Экспериментальные материалы, полученные методами дентопалатографиро-

вания и рентгенографирования, позволили Н. А. Кирсановой определить артику-

ляторные настройки фонем /ʃ/ и /ʒ/. Эти фонемы реализуются в твердых ʃ-образ- 

ных и мягких типа «ʃ′» оттенках. Разница в акустическом эффекте обоих оттенков 

обусловлена двумя дополнительными настройками: веляризацией и сильной сте-

пенью палатализации. 

По ее данным, у звука типа «ʃ» образуется дополнительный щелевой фокус  

в результате умеренного или слабого подъема межуточной части спинки языка 

над соседними – средней и задней, обусловливая усиление твердости звука (веля-

ризованные звуки [ʃ] и [ʒ]) (рис. 6, а). 

«В настройках звуков типа «ʃ′» дополнительно приподнята средняя часть 

спинки языка, с ориентацией максимума подъема на середину твердого нёба или 

вторую половину твердого нёба. Палатализация вызывает продвижение тела язы-

ка вперед, корень языка сильно прогибается по сагиттальной линии. Дополни-

тельная работа средней части спинки языка свидетельствует о конститутивном 
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характере палатализации для согласных типа «ʃ′» (палатализованные звуки [ʃ′]  

и [ʒ′])» [Кирсанова, 2003, с. 46–48] (рис. 6, б). 

 

   
а                                                                  б 

 
Рис. 6. Рентгеносхема реализации /ʃ/:  

а – в словоформе pαʃ [Кирсанова, 2003, с. 45]:  

б – в словоформе qαʃ′′ [Кирсанова, 2003, с. 46] 

Fig. 6 X-ray diagram of the implementation of /ʃ/:  

a – in the word paʃ [Kirsanova, 2003, p. 45];  

b – in the word qaʃ" [Kirsanova, 2003, p. 46] 

 

 

Авторы монографии «Артикуляторные базы тюркских этносов Южной Сиби-

ри (по данным МРТ и цифровой рентгенографии)» отмечают, что для североал-

тайских языков (тубинского, чалканского, кумандинского) и шорского характер-

ны акустически сверхсильнопалатализованные реализации шипящих согласных 

типа ш и ж. На фонематическом уровне – только в тубинском и чалканском. При 

артикулировании сверхсильнопалатализованных согласных отмечается крутой 

подъем средней части спинки языка к твердому нёбу. При артикуляции веляризо-

ванных согласных фиксируется подъем межуточной или задней части спинки 

языка (незаднеязычных согласных) к мягкому нёбу. Веляризация характерна для 

твердорядных словоформ [Селютина и др., 2011, с. 291, 304, 306, 307]. 

Во время описания консонантизма Н. А. Кирсановой в фонологической систе-

ме чалканского языка, видимо, веляризованные и палатализованные шипящие 

звуки выступали оттенками одной фонемы. С того момента прошло почти полве-

ка, палатализованный согласный стал занимать позиции, ранее не характерные 

им, например в абсолютном конце слова, что привело к появлению контрасти-

рующей оппозиции с веляризованным фоном [ʃ]. Таким образом, следует гово-

рить о двух фонемах /ʃ/ и /ʃ′/ (о чем и говорится в монографии «Артикуляторные 

базы…»), финальные глухие оттенки которых при агглютинации заменяются 

звонким вариантами [ʒ] и [ʒ′] соответственно. Следовательно, если для звонкого 

аллофона веляризованной фонемы /ʃ/ есть специальный символ ж, то и для [ʒ′] 

требуется отдельная буква или сочетание. 

Пока при записи слов для звука [ʒ′] употребляются три графемы: ж, щ или ч. 

Использование этих письменных знаков для отображения данного фона ведет  

к тому, что в итоге читающий произносит и воспринимает эти слова искаженно, 

например если на письме используется графема ж – ньемжы ‘мышь’, то читаю-

щий при артикуляции будет произносить его веляризованно [n′εmʒъ], хотя со-
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гласный должен быть мягким [ʒ′], а слушающий воспримет как неправильное 

произношение. 

В результате исследования методами спектрографии, дистрибутивного анали-

за, аудиовизуальных наблюдений, выявлено, что в чалканском языке звук [ʒ′] 

употребляется в следующих позиционно-комбинаторных условиях: 

1) в инлаутной позиции между мягкорядными гласными; 

2) в инлаутной позиции между сонорными (кроме согласных л и р) и глас- 

ными; 

3) в анлауте уменьшительно-ласкательного аффикса -ʒ′αq, -ʒ′ɪq, -ʒ′εk, так как 

этот аффикс всегда в анлауте имеет звук [ʒ′]; 

4) при наращении словоформы с ауслаутным щ аффиксами с вокальным ан-

лаутом; 

5) в некоторых словах-исключениях в инлаутной позиции между твердоряд-

ными гласными, например: αʒ′u ‘жалко’. 

 

Заключение 

 

1. Исследование показало, что авторы словарей, прозаических текстов на чал-

канском языке опираются на правила письма доминирующего языка (русского 

или алтайского), адаптируют их для передачи фонетических особенностей своей 

национальной речи: используют различные комбинации русских букв, вводят ав-

торские графемы, применяют дополнительные подстрочные и надстрочные знаки. 

Индивидуальный подход при записи национальной лексики является объектив-

ным свидетельством неустойчивости письменной нормы. 

2. Анализ щелевых согласных чалканского языка показал, что графическая ва-

риативность обусловлена говорными особенностями при передаче согласных  

ш [ʃ], щ [ʃ′] в анлауте слов перед твердорядными гласными; в инлаутной позиции 

между мягкорядным гласным и глухим согласным, между мягкорядным гласным 

и сонорным согласным, между сонорным согласным и твердорядным гласным;  

в ауслауте слов в позиции после мягкорядного гласного и в некоторых словах  

в ауслаутной позиции после твердорядного гласного. 

3. Конечно, для графической унификации было бы правильно оставить один 

вариант записи вариативных слов, но на данном этапе развития чалканского язы-

ка, в условиях отсутствия письменности у народа, попытка фиксации родного 

языка самими носителями способствует сохранению его и показывает говорные 

особенности, которые отражаются на письме и не мешают восприятию и пра-

вильному произношению читающего. 

4. Проблема возникает при передаче звука [ʒ′] на письме. Графическая вариа-

тивность обусловлена тремя основными причинами: 1) отсутствием графемы для 

передачи специфического звука; 2) использование различных русских букв для 

передачи специфического звука, однако за каждой буквой, в соответствии с пись-

менной языковой традицией русского языка, уже закреплен тот или иной фон:  

ш [ʃ], щ [ʃ′], ж [ʒ]; 3) влиянием орфографических норм алтайского литературного 

языка. 

5. Метод спектрографии позволил выявить для звука [ʒ′] (полу)звонкий харак-

тер, а результаты исследования Н. А. Кирсановой методами дентопалатографиро-

вания, рентгенографирования и авторов монографии «Артикуляторные базы 

тюркских этносов Южной Сибири (по данным МРТ и цифровой рентгеногра-

фии)» – палатализованность. 
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6. Учитывая тот факт, что в чалканском языке две шипящие фонемы /ʃ/ (веля-

ризованная) и /ʃ′/ (палатализованная), а для звонкого аллофона /ʃ/ есть специаль-

ная буква ж, то и для [ʒ′] требуется отдельное обозначение, чтобы соблюсти сис-

темность. Мы предлагаем использовать графему җ («ж с хвостом»). 

7. В перспективе следует проанализировать согласные [ɣ], [q], [p], [b], [n′], [ћ] 

и гласные [α], [ε], [ъ], [ɪ], определить, в каких случаях возникает графическая ва-

риативность с этими звуками, и предложить компромиссные решения для их 

унификации. 
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