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Аннотация 

Статья рассматривает инвентарь лабиальных фонем в языке немцев-меннонитов Plautdietsch. Носители это-

го языка проживают в Сибири; в статье использован материал, собранный от респондентов Новосибирской 

области. Цель работы – выявление лабиальных, т.е. губно-губных и губно-зубных согласных фонем в 

Plautdietsch и описание их основных артикуляционных характеристик. Для выделения состава указанных 

фонем применялись методы дистрибутивного анализа, а для описания артикуляторных характеристик – со-

матические методы экспериментальной фонетики. В результате были выделены пять фонем: шумные губно-

губные ртовые смычные /p/ и /b/, шумные губно-зубные ртовые щелевые /v/ и /f/ и сонорный смычный носо-

вой /m/. Примененный метод магнитно-резонансного томографирования при произнесении информантами 

слов с целевыми звуками позволяет уточнить конститутивно-дифференциальные признаки, характерные для 

фонетической подсистемы губного консонантизма. 
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Abstract 

This work aims at identifying and describing the articulatory characteristics of the labial-labial and labial-dental conso-

nant phonemes of the language of the Mennonite Germans of Siberia by distributive analysis and magnetic resonance 

imaging. The language of German Mennonites, referred to as Plautdietsch (self-designation Plotdich), or Mennoniten-

platt, has a complex mixed character due to the history of its speakers. Through the centuries changing their place of 

residence, Mennonites, representatives of a special ethno-confessional community, now live in various countries of 

North and South America, European countries, and Russia. Of particular interest is the phonetic appearance of this lan-

guage. For the first time, the description of its phonemic composition is carried out using the methods of experimental 

phonetics. The research material was collected from two native speakers (Neudachino, Novosibirsk region). Twenty 

tomograms were described and analyzed using the methodology of the Laboratory of Experimental Phonetic Research 

named after V. M. Nadelyaev, Institute of Philology, SB RAS. The tomography program comprised eleven word 

forms, with the target sound in the initial and final positions. The paper provides language material, with series of 

words in different phonetic contexts, a summary distribution table, and three tables describing the tomograms. Follow-

ing N. S. Trubetskoy’s rules of phoneme selection, sound analysis identified five labial phonemes: noisy labial-labial 

mouth-bowed / p/ and / b/, noisy labial-dental mouth-slotted /v/ and /f/ and sonorous nasal-bowed /m/. Also, the analy-

sis of MRI images determined the constitutive-differential features characteristic of the phonetic subsystem of labial 

consonantism of Plautdietsch. 
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Введение 

Язык немцев-меннонитов Plautdietsch (cамоназвание плотдич) или Mennonitenplatt имеет широкое 

географическое распространение: его носители проживают в разных странах Северной и Южной 

Америки, в Европе (Германия) и в России (прежде всего, Западная Сибирь). Plautdietsch имеет слож-

ный смешанный характер, обусловленный судьбой его носителей, представителей особой этно-

конфессиональной общности, на протяжении веков менявших свое место жительства. В специальной 

литературе Plautdietsch часто рассматривается как нижненемецкий диалект [Jedig 1966, Авдеев 1967, 

Москалюк 2016], как особый нижненемецкий диалект [Niewebouer 1998, Siemens 2012]. Условия 

формирования этого идиома в иноязычном окружении вне Германии (сначала на территории Прус-

сии, а затем Украины) и яркое языковое своеобразие, прежде всего фонологическое, позволяют мно-

гим лингвистам наделять плотдич статусом самостоятельного языка, см., например, [Kanakin, Wall 

1994]. 

В Сибири Plautdietsch (плотдич) можно услышать в деревнях, считающихся немецкими: Полевое, 

Протасово, Редкая Дубрава и др. в Алтайском крае; Солнцевка, Миролюбовка, Петровка в Омской 

области; в Новосибирской области – деревня Неудачино.  

В специальной исследовательской литературе консонантизм Plautdietsch представлен системой 

фонем, количество которых колеблется от 24–25 [Nieuwebour 1998, Naiditsch 2005, Siemens 2012] до 

27 фонем [Kanakin, Wall 1994]. При выявлении губно-губных и губно-зубных согласных рассматри-
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ваемого идиома исследователями выявляется пять из общего числа консонантов: шумные губно-

губные ртовые смычные /p/ и /b/, шумные губно-зубные ртовые щелевые /v/ и /f/ и сонорный смыч-

ный носовой /m/. 

В описании Г. Едига [Jedig 1966, 17 и далее] данные фонемы получают следующие характеристи-

ки: 

/p/ – глухой билабиальный взрывной; 

/b/ – звонкий билабиальный взрывной; 

/v/ – звонкий лабиодентальный фрикативный; 

/f/ – глухой лабиодентальный фрикативный; 

/m/ – глухой билабиальный взрывной. 

Цель настоящего исследования – выявление инвентаря губно-губных и губно-зубных согласных 

фонем в говоре менонитов деревни Неудачино Новосибирской области1, а также описание артикуля-

торных характеристик полученных фонем с применением современных методов экспериментальной 

фонетики, в частности, магнитно-резонансного томографирования (МРТ). 

 

Материалы и методы 

Материалом для статьи послужили записи, сделанные от двух носителей языка плотдич. Для 

уточнения инвентаря фонем использовался опросник, состоящий из рядов слов, содержащих интере-

сующие нас звуки во всех возможных позициях в слове. Словоформы были записаны от носителей на 

диктофон (Zoom H4n), каждое слово произносилось несколько раз, после чего словоформы были за-

транскрибированы2 и выполнен дистрибутивный анализ. В результате звукового анализа с учетом 

позиционно-комбинаторных условий и по правилам выделения фонем Н. С. Трубецкого [Трубецкой 

1960, 62 и далее] в языке немцев-меннонитов Plautdietsch, проживающих в Новосибирской области, 

было выделено пять лабиальных фонем: /p/, /b/, /v/, /f/, /m/. 

МРТ-снимки были сделаны в Институте «Международный томографический центр СО РАН» от 

двух дикторов – носителей диалекта плотдич, в томографе Ingenia 1.5T (Philips). Программа томогра-

фирования включала в себя 11 словоформ с целевым звуком в инициальной и финальной позициях: 

pop ‘кукла’, tjap ‘головы’, benjtj ‘скамейка’, bitja ‘книги’ fruu ‘женщина’, deuf ‘глухой’, wiet ‘далеко’, 

woljtj ‘облако’, maljtj ‘молоко’, muus ‘мышь’, muul ‘рот’. Таким образом, было получено 20 томо-

грамм, их постобработка выполнена в стационарных условиях в ЛЭФИ ИФЛ СО РАН (Лаборатории 

экспериментально-фонетических исследований Института филологии Сибирского отделения Россий-

ской Академии наук) по методике, разработанной В. М. Наделяевым [Наделяев 1980] для расшиф-

ровки рентгенограмм и адаптированной сотрудниками Лаборатории для описания томограмм. 

Далее приводится языковой материал, позволяющий сделать вывод о фонемном составе губных 

согласных в языке немцев-меннонитов рассматриваемого населенного пункта. Plautdietsch Cибири 

функционирует исключительно в своей устной форме, поэтому при записи графической фиксации, 

передаче словоформ мы придерживались определенных правил3. 

 

                                                           
1 В данном населенном пункте, который по традиции часто относят к «немецким», проживает, по нашим 

сведениям, 142 носителя языка Plautdietsch.  
2 Транскрипция выполнена в соответствии с положениями, высказанными в cтатье [Н. С. Уртегешев и др. 2009]. 
3 В статье соблюдаются следующие принципы фиксации языкового материала: 

- z для /z/ (zie ‘она’); 

- sh для глухого спиранта / / во всех позициях (shlupe ‘спать’); 

- tj, dj, nj, chj обозначают мягкие согласные фонемы (как в словах etj ‘я’, enj ‘конец’, wachj ‘дорога’, tredj 

‘назад’); 

- zh, tsh и ts используются для обозначения аффрикат (например, hiezh ‘просо’, plottitsh ‘плотдич’);  

- вводятся сочетания следующих гласных: uu (luut ‘поздно’), oa (fоada ‘отец’), ei (mei ‘май’), ou (dout ‘то’), ee 

(twee ‘два’), oo (oopa ‘дедушка’). 

Кроме того, отказ от букв q, v, x, y и от написания существительных с большой буквы. Буквосочетания ng, ie 

используются так же, как и в литературном немецком. 
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Результаты и обсуждения 

1. Инвентарь губно-губных фонем4  

Шумный губно-губной смычный глухой согласный «p»: 

CV-: pechj [pɛҫ] ‘смола’; pomp [pɔmp] ‘насос’; post [pɔst] ‘почта’; pop [pɔp] ‘кукла’; packe [pak] ‘па-

кет’; basen ~ pasem ['basǝn] ~ ['pasǝm] ‘веник’; 

-VCV-: huupe ['h′y:pǝ] ‘куча’; dopelt ['dɔpǝlt] ‘двойной’; kruupe ['kr′y:pǝ] ‘ползли’; upe ['u:pǝ] ‘от-

крытый’; stopfe ['ʃtɔpǝ] ‘штопать’; shlope ~ shlupe ['ʃlɔpǝ] ~ ['ʃlupǝ] ‘спать’; 

-[C]C2-: opdatje ['ɔpdat′ǝ] ‘обнаружить’; opbreatje ['ɔpbreat′ǝ] ‘поднимать’;  

-[C]C3-: prass [pra:s] ‘пресс’; pletje ['plɛt′ǝ] ‘рвать’; prasse ['pra:sǝn] ~ ['pra:sǝ] ‘прессовать’; plack 

[pla:k] ‘пятно’; pluch [plu:x] ‘плуг’; opleze ['ɔpl′esǝ] ‘вычитывать’; lepl [l′epl] ‘ложка’; plotti ['plot′itʃ] 

‘плотдич’; plichjt [pl′iҫt] ‘обязанность’; opmoake ['ɔpmɔʌkǝ] ‘открывать’; 

-C1[C]-: shpiel ~ shpel [ʃp′i:l] ~ [ʃpɛ:l] ‘игра’; shpechj [ʃpɛ:ҫ] ‘сало’; shpodem ['ʃpo:dǝm] ~['ʃpu:dǝm] 

‘лопата’; shpostje ['ʃpɔst′jǝ] ‘шуточка’; 

-C3[C]-: pomp [pɔmp] ‘насос’; darp [darp] ‘деревня’; lomp [lɔ:mp] ‘лампа’; tjarps [tа:rps] ~ [tа:rpst]  

‘тыква’; help [hɛlp] ‘помощь’; holpde ['hɔlpdǝ] ‘помогал’; korp [kɔrp] ‘коробка’; 

-[CC]-: op [ɔp:] ‘на’ (предл.); nopp [nɔp:] ‘вверх’; 

-VC: top [tɔp] ‘кастрюля’; up [u:p] ‘обезьяна’; kop [kɔp] ‘голова’; tjarep [t′аrɛp] ‘ясли’; tjarap [t′аrap] 

‘ступенька’; tjaneep [t′аnɔɪp] ‘пуговицы’; drep [drɛp] ‘капля’; shop [ʃop] ‘острый’; shep [ʃɛp] ‘корабль’; 

tjap [t′аp] ‘головы’; deep [dǝip] ‘глубокий’. 

Особенность звука «p» в системе губного консонантизма – триконсонантные сочетания, например: 

tjarps [tа:rps] ~ [tа:rpst]  ‘тыква’, holpde ['hɔlpdǝ] ‘помогал’. 

 

Шумный губно-губной смычный глухой палатализованный согласный «p′»:  

CV-: puuste ['p′y:stǝ] ‘дуть’; piet [p′iǝt] ‘лошадь’; 

C1[C]-: shpiel [ʃ′p′i:l] ‘игра’; shpejel [ʃ′p′ejǝl] ‘зеркало’. 

 

Таким образом, звук «p» употребляется инициально, в интервокальной, финальной позициях, в 

препозиции к глухим смычным и щелевым консонантам. Очень распространенным является сочета-

ние с сонорными -l, -r как в препозиции, так и в постпозиции. Яркая особенность Plautdietsch – ини-

циальное консонантное сочетание ʃp-, как и в литературном немецком, в отличие от типичного для 

нижненемецких диалектов sp- (так, ‘язык’ в плотдич: sproak [ʃproak], в диалектах нижненемецкого 

ареала: sproak [spro:ak]).  

Звук «p′» употребляется в препозиции с гласными переднего ряда. 

Звуки «p» и «p′» находятся в позиции дополнительной дистрибуции и являются вариантами одной 

фонемы /p/.  

 

Шумный губно-губной смычный звонкий согласный «b»: 

CV-: bota ['bɔtʌ] ‘масло’; boachj [boʌҫ] ~ [boʌ] ‘горы’; bude ['bu:dǝ] ‘плавать’; bad [ba:d] ‘кровать’; 

buuwe ['bu:vǝ] ‘наверху’; bosh [bɔʃ] ‘куст’; basen ~ pasem ['basǝn] ~ ['pasǝm] ‘веник’; basta ['ba:stʌ] 

‘лучший’; bechj [bɛҫ] ‘гнет’; boom [bɔum] ~ [bǝum] ‘дерево’; bene ['bɛnǝ] ‘внутри’; bolt [bɔlt] ‘скоро’; 

bok [bɔk] ‘книга’; baptist [bаp'tist] ‘баптист’; 

-VCV-: oba ['o:bʌ] ‘но’; oabit ['o:b′it] ‘работа’; knebel ['knɛbǝl] ‘дубина’; 

[C]C3-: bretj [brɛt′] ‘мост’; block [blɔk] ‘блок’; bletj [blɛt′] ‘взгляд’; breef [brɔif] ‘письмо’; bluz [blu:z] 

‘блуза’; bruuzhe ['br′y:ʒǝ] ‘бушевать’; bloom [blǝum] ‘цветок’; bruut [br′y:t] ‘невеста’; brooda ['brǝudʌ] 

‘брат’; bliwe ['bl′i:vǝ] ‘оставаться’; bri [br′i:] ‘каша’; bridja [br′id′а] ‘мосты’; bleda [bl′edʌ] ‘листья’; 

blew ~ bleu [blǝv(u)] ‘дуть’; 

-C3[C]-: olbasem [ol'bas:ǝm] ‘смородина’.  

Возможны триконсонантные сочетания с «b»: ombrinje [ɔmbr′injǝ] ‘окружать’. 

 

                                                           
4 Группы согласных условно обозначены: С1 – шумные глухие и шумные звонкие, С2 – звонкие смычные, С3 – 

сонорные. Гласный звук обозначен V. Рассматриваемый в консонантном сочетании звук заключен в [  ]. 
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Шумный губно-губной смычный звонкий палатализованный согласный «b′»: 

CV-: bern ['b′erǝn] ‘груша’; bilt [b′ilt] ‘картинка’, binja ['b′i:n′а] ‘пчела’, bitja ['b′it′ʌ] ‘книги’, bi [b′i:] 

‘рядом, у’; buute ['b′y:tǝ] ‘снаружи’. 

Звук «b» встречается в следующих позициях: инициальной (и в частности, в препозиции к сонор-

ным -l и -r), в интервокальной, в медиально-постконсонантной (после сонорного). Звук «b′» препози-

тивен гласным переднего ряда. Звуки «b» и «b′» находятся в позиции дополнительной дистрибуции и 

являются вариантами одной фонемы /b/.  

 

Сонорный носовой губно-губной смычный согласный «m»: 

CV-: mejsta ['mǝistʌ] ‘мастер’; maljtj [ma:l′t′] ‘молоко’; moake ['mɔʌkǝ] ‘делать’; meatje ['mɛʌt′ǝ] ‘де-

вочка’, morje ['mɔr′jǝ] ‘утро’, ‘завтра’; mon [mɔn] ‘мужчина’; 

-VCV-: nume ['nu:mǝ] ‘имя’; himel ['h′imǝl] ~ [hɛmǝl]‘небо’; zoma ['zɔmʌ] ‘лето’; ooma ['oumʌ] ‘ба-

бушка’; amish [amiʃ] ‘амиш’;  

-[C]C1-: empfindlicj [em'pf′indiҫ] ‘чувствительный’; empfange [em'pfaŋǝ] ‘получать’, omtje ['omt′ǝa] 

‘обхождение, разговор’; omshriwe [om'ʃr′i:vǝ] ‘описать’, написать’; pomp [pɔmp] ‘насос’; lomp [lɔ:mp] 

‘лампа’; metmoake ['mɛtmɔʌkǝ] ‘делать вместе’; 

-[C]C2-: fremd [framd] ‘чужой’; omsonst [em'zɔnst] ‘напрасно’; omvolt [emvɔlt] ‘природа’, ‘окружа-

ющий мир’; omwachj ['omva:ҫ] ‘дорога в обход, объезд’; omgrowe ['omgrɔ:vǝ] ‘окопать, копать во-

круг’; 

[C]C3-: murmle ['murmlǝ] ‘бормотать’; omris ['ɔmr′is] ‘контур’, ‘срез’; 

-C1[C]-: olbasem [ol'bas:ǝm] ‘смородина’; oppem [op:m] ‘на, сверху’; 

-C3[C]-: ommeatj [om:ǝatj] ‘за углом’; onmood ['onmɔud] ‘трусость’; haulm [haulm] ‘стебель’; jalmere 

['jalmerǝ] ‘морковь’; worm [vǝrm] ‘червь’; 

-[CC]-: emma ['em:a] ‘всегда’; trommel ['drom:ǝl] ‘барабан’; 

-VC: koom [kɔum] ‘гребень’; dom [dɔm] ‘глупый’; boom [bɔum] ~ [bǝum] ‘дерево’. 

 

Звук «m» используется инициально, финально и в интервокальной позиции. Он выступает в пре-

позиции как к смычным, так и к сонорным согласным. 

Возможные триконсонантные сочетания: empfindlicj [em'pf′indiҫ] ‘чувствительный’; empfange 

[em'pfaŋǝ] ‘получать’, murmle ['murmlǝ] ‘бормотать’. 

 

Сонорный носовой губно-губной смычный палатализованный согласный «m′»: 

CV-: muus [m′y:s] ‘мышь’; mies [m′i:z] ‘мыши’, mien [m′i:n] ‘мой’, mi [m′i:] ‘мне, меня’. 

 

Звук «m′», подобно другим лабиальным палатализованным, названным выше, препозитивен глас-

ным переднего ряда.  

 Дистрибуция губно-губных фонем представлена далее в сводной таблице. 

 

2. Инвентарь губно-зубных фонем 

Шумный губно-зубной щелевой глухой согласный «f»: 
 

CV-: feajete [fǝ'ji:tǝ] ‘забывать’; fensta ['fɛnstʌ] ‘окно’; fodechj ['fodɛҫ] ‘готовый’; fuda ['fuda] ‘отец’; 

fe [fɛ] ‘для’; 

-VCV-: gofel ['gɔ:fǝl] ‘вилка’; trafe ['tra:fǝ] ‘встречать’; ufer ['u:fǝr] ‘берег’; kafa ['kafa]‘кофе’; 

-[C]C1-: loft [lɔft] ‘воздух’; monshoft ['mɔnʃɔft] ‘команда’; boaft [bɔʌft] ‘босой, босиком’; 

[C]C2-: ofdrintje ['ofdr′int′аǝ] ‘выпить’; 

[C]C3-: fro [fr′ø:] ‘радостный’; frid [fr′i:d] ‘радость’; jefloge [jǝ'floɣǝ] ‘полетели’; frint [fr′int] ~ [frɛnt] 

‘друг’; frie [fr′i] ‘свободный’; fruu [fr′y] ‘женщина’; flitsepee [fl′izǝ'pǝi] ‘велосипед’; wafl [vafl] ‘вафля’; 

-C3[C]-: korf [kɔrf] ‘короб’; alf [alf] ‘одиннадцать’; kolf [kɔ:lf] ‘теленок’; onfange ['onfaŋǝ] ‘начи-

нать’; twalf [tvalf] ‘двенадцать’; half [half] ‘половина’; 

-VC: shtof [ʃtɔf] ‘пыль’; hof [hɔf] ‘двор’; uf [uf] ‘на’ (предл.). 
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Шумный губно-зубной щелевой глухой палатализованный согласный «f′»: 

CV-:  fief [f′i:f] ‘пять’; fesh [fɛʃ] ‘рыба’. 

 

Триконсонантные сочетания: ofdrintje [ofdr'int′аǝ] ‘выпить’. 

 

Звук «f» встречается в инициальной и финальной позициях, в составе консонантных групп: в пре-

позиции к глухому смычному -t, в сочетании с сонорным -l, -r и инициально. Частым является соче-

тание с сонорными как в начале, так и в конце слова. Звук «f′» встречается препозитивно с гласными 

переднего ряда. 

 

Шумный губно-зубной щелевой звонкий согласный «v»: 
CV-: wuta ['vu:tʌ] ‘вода’; welt [vɛlt] ‘мир’; wele ['vɛlǝ] ‘хотеть’; weatja ['vɛʌt′а] ‘неделя’; wont [vɔnt] 

‘стена’; woare ['vɔʌre] ‘cтановиться’; 

-VCV-: zieven ['z′i:vǝn] ‘семь’; jewe ['ji:vǝ] ‘давать’; buuve ['bu:vǝ] ‘наверху’; uvent ['u:vǝnt] ‘вечер’; 

ewa [evʌ] ‘через’; ewadach [evʌdax] ‘весь день’; lewe ['lɛvǝ] ‘жить’; fariwa ['fariva] ‘весна’; blew 

[blǝv(u)] ‘дуть’; 

[C]C3-: wraut [vraut] ‘бородавка’; wribbel [vribl] ‘тереть между пальцами, растирать’; wruk [vruk] 

‘крушение’; wrenj [vren′] ‘варенье’; ewrenonda [evrǝ'nɔndʌ] ‘беспорядок’; 

-C1[C]-: shwoa [ʃvu:ʌ] ‘тяжелый’; shwal [ʃva:l] ‘порог’, ‘шпала’; kwal [kval] ‘источник’, twee [tvɔi] 

‘два’; tweshen ['tvɛʃǝn] ‘между’; twalf [tvalf] ‘двенадцать’; 

-C2[C]-: dwang [dvaŋ] ‘насилие’, ‘власть’; dwautsh [dvautʃ] ‘дурацкий, развязный’; dwee [dvǝj] 

‘наискось, поперек’; 

-C3[C]-: pulwa ['pulvʌ] ‘пудра’; onwol [on'vɔl] ‘неохотно’; muulwre ['mylvrǝ] ‘медленно двигаться’; 

-VC: row [ro:v] ‘сырой’; grow [gro:v] ‘грубый’; shtuw [ʃtu:v] ‘комната’; duuw [dy:v] ‘голубь’; meuw 

[mǝuv] ‘рукав’; leew [lɛiv] ‘любимый’. 

 

Шумный губно-зубной щелевой звонкий палатализованный согласный «v′»: 

CV-: wieda [v′i:dʌ] ‘снова’; wiet [v′i:t] ‘далеко’; wit [v′ɪt] ‘белый’; 

-C1[C]-: feshwinjat [fǝ'ʃv′in′аt] ‘испортил’; 

-C2[C]-: tswillinja ['zv′ilin′а] ‘близнецы’. 

 

Триконсонантные сочетания: muulwre [mylvrǝ] ‘медленно двигаться’. 

 

Звук «v» встречается в следующих позициях: в анлауте, интервокально и в ауслауте, а также часто в 

постпозиции к смычным t, k, ʃ, d. Звук «v′» препозитивен гласным переднего ряда. 

 

Таблица 1 

Table 1 
 

Сводная таблица дистрибуции звуков «p», «p′», «b», «b′», «m», «m′», «f», «f′», «v», «v′» 

Summary table of distribution of sounds «p», «p′», «b», «b′», «m», «m′», «f», «f′», «v», «v′» 
 

Позиция 

Звук 

CV- -VCV- -[C]C1- -[C]C2- [C]C3- -C1[C]- -C2[C]- -C3[C]- -[CC]- -VC 

p + + – + + + – + + + 

p′ + – – – – + – – – – 

b + + – – + – – + – – 

b′ + – – – – – – – – – 

m + + + + + + – + + + 

m′ + – – – – – – – – – 

f + + + + + – – + – + 

f′ + – – – – – – – – – 

v + + + + + – – + – + 

v′ + – – – – + + – – – 
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Представленные губно-губные звуки образуют пары: «p» и «p′», «b» и «b′», «m» и «m′»; губно-

зубные звуки: «f» и «f′», «v» и «v′». Внутри пар звуки соотнесены дистрибутивно. Так, «p» и «p′» 

находятся в отношениях дополнительной дистрибуции и являются вариантами одной фонемы /p/, при 

этом непалатализованный звук встречается с центрально- и заднерядными гласными, а палатализо-

ванный – с переднерядными гласными. Звуки «b» и «b′» находятся в отношениях дополнительной 

дистрибуции и являются вариантами фонемы /b/. Несмотря на то, что /p/ и /b/ могут встречаться в 

одной позиции (например, инициально: bota ['bɔtʌ] ‘масло’ и post [pɔst] ‘почта’ или интервокально: 

oopa [ɔupa] ‘дедушка’ и oba ['o:bʌ] ‘но’), они имеют смыслоразличительную функцию, следователь-

но, являются разными фонемами.  

Сонорные губно-губные звуки «m» и «m′» находятся в отношениях дополнительной дистрибуции, 

являясь вариантами одной фонемы /m/. 

Губно-зубные звуки «f» и «f′» соотнесены дистрибутивно, являясь вариантами фонемы /f/, так же 

как и звуки «v» и «v′» – варианты одной фонемы /v/, находящиеся в дистрибутивных отношениях. 

Встречаясь в одинаковых позициях, фонемы /f/ и /v/ являются частью слов с разным значением (foare 

['fɔʌre] ‘ехать’ и woare ['vɔʌre] ‘cтановиться’), и представляют собой разные фонемы. 

В результате проведенного анализа устанавливается следующий инвентарь лабиальных фонем в 

языке меннонитов Plautdietsch: /p/, /b/, /m/, /f/, /v/. 

 

3. Результаты магнитно-резонансного томографирования (МРТ) 

Для уточнения артикуляторных характеристик рассматриваемых звуков был использован метод 

магнитно-резонансного томографирования (МРТ). Данный метод позволяет достаточно точно опре-

делить положение органов речевого аппарата в момент произнесения того или иного звука и сделать 

выводы о наличии (отсутствии) ряда дополнительных процессов таких как веляризация, палатализа-

ция, назализация. 

По результатам анализа томограмм звука «p» в инициальной позиции в слове pop ‘кукла’ и в фи-

нали слова tjap ‘голова’ у д. 1 (табл. 1) можно сделать следующие выводы. Артикуляция звука «p» 

является схожей с небольшими отклонениями в прогибе передней части спинки языка. Во всех слу-

чаях губы слегка сомкнуты. Кончик языка находится у нижних зубов. На всех томограммах отмеча-

ется подъем межуточной части спинки языка к первой половине мягкого нёба, что позволяет тракто-

вать настройку как веляризованную. 

У д. 2 (табл. 1) в тех же самых словоформах губы плотно сомкнуты. Фиксируется существенный 

поперечный прогиб на передней части спинки языка. Кончик языка находится у нижних зубов, межу-

точная часть спинки языка поднята к мягкому нёбу, что свидетельствует о веляризации настройки. 

В целом, у двух дикторов звук «p» можно описать как согласный губно-губной смычный ртовый 

(слабо)веляризованный неназализованный факультативно лабиализованный. Точная фонетическая 

транскрипция: /pѹ/ с аллофонами pѹ, pѹЮ. 
Реализации звука «b» рассматриваются в словоформах benjtj ‘скамейка’ и bitja ‘книги’. У д. 1 

(табл. 1) артикуляции звука «b» является схожей с небольшими отклонениями в прогибе передней 

части спинки языка. Губы сомкнуты, кончик языка находится у нижних зубов. Во всех случаях отме-

чается небольшой подъем межуточной части спинки языка к первой половине мягкого нёба, что поз-

воляет характеризовать звук как веляризованный. 

У д. 2 (табл. 1) в тех же словоформах фиксируется значительный прогиб на передней части спинки 

языка. Губы плотно сомкнуты, кончик языка находится у нижних зубов. Межуточная часть спинки 

языка при артикуляции звука «b» в словоформе bitja ‘книги’ поднята к мягкому небу, что свидетель-

ствует о веляризации. При произнесении звука «b» в словоформе benjtj ‘скамейка’ пограничный от-

дел средней и межуточной частей спинки языка вытянут к границе твердого и мягкого нёба, что сви-

детельствует о слабой палатализации. 

Звук «b» у двух дикторов можно описать как согласный губно-губной смычный ртовый неназали-

зованный факультативно (слабо)веляризованный или палатализованный Точная фонетическая тран-

скрипция: /bѹ/ с аллофонами bѹ, b′. 
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Таблица 1 

Table 1 

 

Томограммы звуков «p», «p'», «b», «b'» (д. 1 и 2) 

Tomograms of sounds «p», «p'», «b», «b'» (sp. 1 and sp. 2) 

 

    
pop ‘кукла’ (д. 1) tjap ‘головы’ (д. 1) benjtj ‘скамейка’ (д. 1) bitja ‘книги’ (д. 1) 

Согласный губно-губной 

смычный ртовый веляри-

зованный неназализован-

ный.  

Транскрипция: pѹ 

Согласный губно-губной 

смычный ртовый слабове-

ляризованный неназализо-

ванный.  

Транскрипция: pѹ 

Согласный губно-губной 

смычный ртовый слабовеля-

ризованный неназализован-

ный.  

Транскрипция: bѹ 

Согласный губно-

губной смычный ртовый 

слабовеляризованный 

неназализованный. 

Транскрипция: bѹ 

    
pop ‘кукла’ (д. 2) tjap ‘головы’ (д. 2) benjtj ‘скамейка’ (д. 2) bitja ‘книги’ (д. 2) 

Согласный губно-губной 

смычный ртовый неназали-

зованный слабовеляризо-

ванный лабиализованный. 

Транскрипция: pѹЮ 

Согласный губно-губной 

смычный ртовый неназа-

лизованный веляризован-

ный.  

Транскрипция: pѹ 

Согласный губно-губной 

смычный ртовый неназализо-

ванный слабопалатализован-

ный.  

Транскрипция: b′ 

Согласный губно-

губной смычный ртовый 

неназализованный веля-

ризованный.  

Транскрипция: bѹ 

 

Артикуляция звука «f» у д. 1 (табл. 2) в словоформах fruu ‘женщина’ и deuf ‘глухой’ характеризу-

ется единообразием настройки. При продуцировании звука «f» отмечается наличие небольшого рас-

стояния между губами, что обусловливает прохождение струи воздуха между ними. Верхние резцы 

касаются нижней губы. Кончик языка прижат к нижним зубам, как и при произнесении звука «v». На 

томограммах зафиксировано плотное примыкание увулы к задней стенке фаринкса.  

У д. 2 в тех же самых словоформах (табл. 2) также фиксируется отстояние верхней и нижней губ, 

верхние резцы касаются нижней губы. Особенностью артикуляции является положение кончика язы-

ка по отношению к нижним резцам. При произнесении звука «f» в инициальной позиции кончик язы-

ка занимает место между верхними и нижними зубами, а при произнесении звука «v» находится у 

основания нижних зубов. Также наблюдается поперечный прогиб на передней части спинки языка. 

При продуцировании звука «f» в инициали в словоформе fruu ‘женщина’ увула немного отстоит от 

задней стенки фаринкса, открывая проход в носовую полость, что позволяет интерпретировать дан-

ную настройку как назализованную. 

В целом, у двух дикторов звук «f» можно описать как согласный губно-зубной щелевой ртовый 

неназализованный факультативно назализованный, слабовеляризованный или слабопалатализован-

ный. Точная фонетическая транскрипция: /f/ с аллофонами fдз, f′. 

Артикуляция звука «v» рассматривается в словоформах wiet ‘далеко’ и woljtj ‘облако’. У д. 1 (табл. 

2) артикуляция звука «v» является схожей с небольшими отклонениями в положении языка. В слово-
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форме wiet ‘далеко’ наблюдается прогиб в передней части спинки языка. Межуточная часть спинки 

языка поднята к мягкому нёбу, что позволяет трактовать настройку как веляризованную. Во всех сло-

воформах верхние зубы касаются нижней губы, кончик языка находится у нижних зубов. 

У д. 2 (табл. 2) отмечается существенный подъем межуточной части спинки языка к мягкому нёбу, 

увула напряжена и направлена к спинке языка, что свидетельствует о сильной степени веляризации 

звука. Губы не сжаты, верхние зубы касаются нижней губы, кончик языка у нижних зубов. 

Таким образом, звук «v» у двух дикторов можно описать как согласный губно-зубной ртовый не-

назализованный (сильно)веляризованный факультативно увуларизованный. Точная фонетическая 

транскрипция: /vѹ/ с аллофоном vж, v′. 
 

Таблица 2 

Table 2 

 

Томограммы звуков «f», «f'», «v», «v'» 

Tomograms of sounds «f», «f'», «v», «v'» 

 

    
fruu ‘женщина’ (д. 1) deuf ‘глухой’ (д. 1)  wiet ‘далеко’ (д. 1) woljtj ‘облако’ (д. 1) 

Согласный губно-зубной 

щелевой ртовый неназали-

зованный слабопалатализо-

ванный.  

Транскрипция: f′ 

Согласный губно-зубной 

щелевой ртовый неназали-

зованный палатализован-

ный.  

Транскрипция: f′ 

Согласный губно-зубной 

щелевой ртовый неназали-

зованный веляризованный. 

Транскрипция: vѹ 

Согласный губно-

зубной щелевой ртовый 

неназализованный сла-

бовеляризованный. 

Транскрипция: vѹ 

   

 

 

 

fruu ‘женщина’ (д. 2) deuf ‘глухой’ (д. 2) wiet ‘далеко’ (д. 2)  

Согласный губно-зубной 

щелевой ртовый назализо-

ванный слабовеляризован-

ный.  

Транскрипция: fдз 

Согласный губно-зубной 

щелевой ртовый неназали-

зованный слабопалатализо-

ванный.  

Транскрипция: f′ 

Согласный губно-зубной 

щелевой ртовый неназали-

зованный сильновеляризо-

ванный увуларизованный. 

Транскрипция: vж 

 

 

Звук «m» у д. 1 (табл. 3) в словоформах maljtj ‘молоко’, muus ‘мышь’, muul ‘рот’ артикулируется 

смыканием нижней губы с верхней. При произнесении звука «m» в слове muul ‘рот’ губы сжаты 

плотнее, чем при произнесении звука «m» в слове maljtj ‘молоко’, что, вероятно, вызвано лабиализа-

цией перед звуком «y». Увула не примыкает к задней стенке фаринкса, а свободно расположена в ро-

товой полости, открывая проход воздуху в носовую полость.  

Отличительной особенностью д. 2 (табл. 3) при продуцировании звука «m» в словоформах maljtj 

‘молоко’, muus ‘мышь’ является то, что при анализе томограмм создается впечатление, что увула 
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смыкается с задней стенкой фаринкса. Однако при более тщательном рассмотрении и с учетом воз-

можных артефактов небольшой проход между ними все-таки фиксируется, что позволяет интерпре-

тировать настройку как носовую. Во всех случаях губы плотно сжаты. 

По результатам анализа томограмм реализациям звука «m» у двух дикторов можно дать следую-

щее описание: согласный губно-губной смычный носовой факультативно веляризованный (сла-

бо)палатализованный. Точная фонетическая транскрипция: /m/ с аллофонами m, mдЮ, m′. 

 

Таблица 3 

Table 3 

Томограммы звуков «m», «m'» 

Tomograms of sounds «m», «m'» 

 

   
maljtj ‘молоко’ (д. 1) muus ‘мышь’ (д. 1) muul ‘рот’ (д. 1) 

Согласный губно-губной 

смычный носовой.  

Транскрипция: m 

Согласный губно-губной 

смычный носовой веляризо-

ванный лабиализованный. 

Транскрипция: mдЮ 

Согласный губно-губной смыч-

ный носовой веляризованный 

лабиализованный.  

Транскрипция: mдЮ 

  

 

maljtj ‘молоко’ (д. 2) muus ‘мышь’ (д. 2)  

Согласный губно-губной 

смычный носовой палатали-

зованный.  

Транскрипция: m′ 

Согласный губно-губной 

смычный носовой слабопала-

тализованный.  

Транскрипция: m′ 

 

 

Выводы 

В результате звукового анализа словоформ с лабиальными звуками языка немцев-меннонитов 

Plautdietsch, проживающих в Новосибирской области, и с применением методов выделения фонем 

Трубецкого был выявлен инвентарь губных фонем, представленный губно-губными /p/, /b/, /m/ и губ-

но-зубными /v/, /f/ единицами. 

Проведенное дополнительно исследование методом магнитно-резонансного томографирования 

позволяет дать следующие определения рассматриваемых фонем:  

Фонема /p/ (pѹ, pѹЮ) – согласная шумная губно-губная смычная ртовая неназализованная глухая фа-

культативно слабовеляризованная лабиализованная. 
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Фонема /b/ (b′, bѹ) – согласная шумная губно-губная смычная ртовая звонкая факультативно слабо-

веляризованная неназализованная. 

Фонема /f/ (f′, fд, f′з) – согласная шумная губно-зубная щелевая ртовая глухая факультативно слабо-

палатализованная неназализованная. 

Фонема /v/ (v′, vѹ) – согласная шумная губно-зубная щелевая ртовая неназализованная звонкая фа-

культативно веляризованная. 

Фонема /m/ (m′, mдЮ) – согласная сонорная губно-губная смычная носовая факультативно палатали-

зованная. 

Результаты носят предварительный характер. Требуется дальнейшая экспериментально-

фонетическая работа по уточнению артикуляторно-акустических особенностей рассматриваемых фо-

нем. 
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