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БЕК 8 1 . 2  1 

Настоящий сборник включает работы, посвященные вопро

сам фонетики латышского и английского языков. 3 нем пред

ставлены результаты 'акустических исследований звукового 
составе латышского языка (lvi.Бреде) и ритмической струк

туры стихотворной речи в сопоставлении с прозаической 
р?чью английского языка (Р .Гертнер) , дистрибутивного >" 
анализа консонантной системы латышского языка ( в со

поставлении с английским ) (В.Гуртая, М.Бреде, М.Вепозол) 
' и некоторые аспекты внедрения вопросов теории в курс нор

мативной фонетики английского языка (И.Краминя). 
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ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СОНАНТОВ ЛАТЫШСКОГО ЯЗЫКА 

Ряд исследований в области экспериментальной фоне

тики, посвященнцх изучению акустической природы звуков 
речи, свидетельствуют "о том, что из примарных характерис

тик звуков речи в синтагматическом плане (частоте основ

ного тона, длительность, интенсивность) одной из наибо

лее релевантных является длительность, поскольку "все из

менения как сегментного состава, так и оупрасагментных 
характеристик являются изменениями во времени / I , с . 2 2 7 / * 

Длительность согласных как собственная акустическая 
характеристика даёт возможность определить меото каждого 
согласного по длительности в системе того или иного языка. 
По данным исследований русского / 2 ; 3 / и английского / V 
языков сонанты являются самыми краткими согласными; в не

мецком языке сонанты образуют одну группу со звонкими 
смычными /2/. Однако, при исследовании звуковой системы 
языка в таких речевых единицах как слог и фонетическор 
слово, необходимо учесть то обстоятельство, что звуки , 
ввойдя $ более сложную структуру, претерпевают самые раз

нообразные изменения. Следовательно, при научении просо

дических характеристик речи одним из наиболее важных фак

торов являетоя позиционное варьирований, 
Результаты исследований по длительности звуков в 

разных языках, в том числе и в л&тишоком языке, свидетель

ствуют о том, что учёт позиционных факторов вполне оправ

дывается. 
Необходимо отметить, что в латышском языке количе

ственные изменения согласных несут фонетический характер 
/ V . 

В одном из первых экспериментальных исследований 

х Ссылки даны в конце статьи. 



по длительности латышских согласных (на базе одного дик

тора) Р.Зкблом /б/ приходит к выводу, что длительность 
оонантов (орвди других звуков речи) эавиоит от слоговой 
интонации и от последующего согласного в интервокальной 
позиции двусложного слова. В более поздних работах Э.Лие

па /7/ уделил наибольшее внимание исследованию длительно

сти оонантов в дифтонгических сочетаниях с разными типа

ми слоговой интонации. В результате также была обнаружена 
зависимость длительности сонанта от слоговой интонации и 
от морфологического построения слова. Самыми длительными 
оказались сонанты на.стыке слогов (геминаты) и в дифтон

гических сочетаниях с длительной интонацией. 
Для получения более подробного ответа на вопрос о 

роли влияния фонетического контекста на длительность со

нантов, было проведено экспериментальное исследование , 
объектом которого являлись сонанты / I/ ,1™.! , / п / . 

Целью настоящего исследования было установление 
длительности сонантов в различных позициях слова. Нашей 
рабочей гипотезой являлось положение о позиционных варь

ированиях длительности оонантов. 
В соответствии о гипотезой и основгой цельв были 

поставлены следующие задачи: 
1) измерение длительности оонантов в различных по

зициях слова; 
2) установление зависимости длительности сонантов 

от слоговой интонации; 
3) сопоставление длительности сонантов в различных 

позициях слова. 
Экспериментальный материал включает односложные и 

двусложные с о в а о. первым ударным слогом. Выбор анализи

руемых слов определялся дальнейшими задачами исследова

ния, предусматривающими сопоставление длительности 
сонантов латышского и английского языков на материале по

добранном согласно принципу межъязыковых фонетических пар 
(методика разработана'Р.К.Потаповой /8 и д р . / ) . 

Количество отобранных слов с сонантами —66 С с со

нантом Щ - 22, с сонантом/м/24и о сонантом /«/  2 0 ) . 



Слоговая интонация в данном материале тедставлена 
двумя её типами  пяителъноЙМ и недлительной^ 21/4/, 
которые в таблицах .iri : большей наглядности отмечаются 
только над ударным глаеннм; недлительная интонация в на

стоящей рс1оте ос.нн"чается знаком ( N ) . 
При систематизации эксперимунтальнйГО материала бы

ла применена матончная методика /§/ и составлена матрица 
со следующими варьируемыми условиями: 

L) изменение числа слогов в слове (един/два); 
2) изменение шолоиения сонантов в слове (начальная/ 

срединная/ конечная позиции); 
3) изменение предшествую1 его или последующего глас

ного (.ударный / безударный, узкий / широкий, краткий/дол

гий, дифтонг); 
4) изменение согласного, следующего за сонантом 

(звонкий / глухой); 
5) изменение типа слоговой интонации. 
Экспериментальный материал был начитан на магнито

фон 3 дикторами латышами, обладающими нормативным латыш

ским произношением,что было подтверждено аудиторской комис

сией. Затем все слова были полностью переписаны на инто

чограр И67. Полученные интонограммы подвергались расши

фровке. При определении границ!:! между сегментами, соот

ветствующими звукам, мы в основном следовали принципу 
сегментации осциллограм , описанному Л.В.Еондарко /1С/. 

Для выявления темпоральной характеристики сонантов 
.латышского языка были использовал1; следующие параметры: 
абсолютная длительность анализируемых сонантов и норми

рованная длительность слов и сонантов. 
Абсолютные значения были пронормированы с целью по

лучения корректных данных. Нормирование, т . е . приведение 
абсолютных значений длительности к одному временному мас

штабу позволяет снять индивид'.алЬНУ е различия / I I , стр. 
¿7/. сг1 единицу нормирования была принята длительность 
>(":/• тех с л 5 я ( LCO 50, в которых находится сонант. Та

ким образом рила нычисленп относительная длительность 



lap / tup / 
t абсолютное всего слова  62Ö мсек с 100 % 
t абсолютное сонанта / i /  100 мсек = 16 ,7 %.. 

для каждой ПОЗИЦИЯ сонанта была вычислена средняя, 
длительность ?. , например: / 

диктор 1С  33 % 
диктор II - 35 $ 
диктор I I I  37 ^ 

= 35 | 
Длительность сотчантоа /1/ ,/««/ и/n/ измерялась в 

следующих позициях односложных и двусложных слов (слого

вые сонанты и сонанты на стыке 2 слогов в наше* работ* * » 
рассмотрены): 

I ) в начальной позиции односложного олова&ав*в/л/»«.)1 
Zj в абсолютном исходе односложного слоьаСкв» k+№f)-ļ 
'3) в конечной позиции односложного слова с последую

щим согласным (rims ni/w/j ) ; • 
4) в начальной позиции Двусложного cso £ta(n»iii/'"ik«0; 
5) в интервокальной позиции двусложного слова 

( Ката ) ; 
о) в срединной позиции с последующим согласным 

( ЬшаЪа 'hulmlbb , pumpis 'pu/m/^j's ) , 
Одной из задач нашего эксперимента являлооь выявле

ние надёжного по длительности различия сонантов в различ

ных позициях слова. Для этого был попользован модифициро

ванный i критерий,, при 5 % уровне значимости /12//кото

рый позволяет выявить наличие 'систематических расхождений 
между средними значениями двух сравниваемых выборок. Для 
каждой сопоставляемой позиции сонанта по формуле 

¿ ( L Ō , 

было определено значение Т„ . <л< , «я г являются здесь 
усредненными значениями параметров по длительности на ма

териале сравниваемых выборок. <̂N , «̂ t представляют с о 

бой разность максимальных и минимальных значений характе

ристик для каждой выборки ( d ^ v * .  а-нм*. ) . Полученные 
значения сравнивались с t » o . При > t ^ средние значе



Т а б л и ц а I 

Позиция сонанта 1 ( %) 
в слове ' Иге Hire г 

пеоед кратким 
" гласным г 1ч,7 г 12,5 

перед долгии 
"гласным г 1 5 , 8 г 1 0 , 8 

перед г . П . 2 12 ,3 г Л , 7 
дифтонгом г 1 3 , 3 

12 ,3 г Л , 7 

с г Л/ с rll с с r/1/r 

после краткого \ 
Г Э М г 1 4 , 6 

18 г 2 0 , 8 
. гласного 21.5 

2 0 , 8 

после долгого 
гласного 

\ 
Г" 33,2 г 2 0 , 9 

ч 
Г Г0.2 

после г 51 ,1 
3 2 , 4 - I 9 . I 

г* 

г 10 ,8 
дифтонга г 3 3 , 7 

3 2 , 4 I 9 . I 10 ,8 

г  гласный , с  согласный. 
В двусложных словах в срединной позиции с ю в а изме

рялась и длительность сонанта / I/ о последующим соглао

ния длительности характеризуются регулярными значимыми рас

хождениями. S противоположном случае различия носят случай

ный характер. 

Длительность сонанта fti в односложных 
и двусложных словах 

В односложных словах анализировались модели /Иге , 
иг,1/ . с г , (/с , в двусложнлх словах  .'IfrcT , 
СГЩГ , cr/1/сг I ) 

Таблица ft I отражает среднюю длительность сонантаД/ 
в начальной позиции односложного и двусложного слова, в 
абсолютном исходе и в конечной позиции односложного сдова 
с последующим согласным и в интервокальной позиции дву 

сложного слова в зависимости от последующего и предшеству

ющего гласного и также от типа слоговой интонации. 



ним после краткого широкого гласного ( /'пль^.Л! - ) . 
Сонант /I/. более длительный перед звонким согласным (Ь1 = • 
= 2 3 , 3 %"}, чем перед глухим ооглаоным ( £'  13 ,1 % ) , 

На основании предстевдвнных данных можно сделать сле

дующие предварительные выводы: 
1 ) сонант / ( / в начальной позиции односложного слова 

является наиболее длительным перед долгим гласным, наиме

нее длитешьным  перед дифтонгом; 
2 ) в конечной позиции односложного слова сонант /I/ 

значител'но превосходит длительность начальной позиции сло

ва; /I/ наиболее длителен после краткого гласного, наиме

нее длителен  после дифтонга1 
3 ) в конечной позиции перед последующим согласным (во 

всех олучаях со всеми сонантами согласный в Этой позиции 
является глухим) сонант /I/ наиболее длителен после дол

гого гласного, наименее длителен  после дифтонга; одна

ко, с учётом ологовой интонации, /I/ является самым дли

тельным после краткого гласного в слоге с длительной инто

нацией; 
4)^сонант /I/ в начале двусложного слова наиболее 

длителен перед кратким гласным, наименее длителен пе

ред долгим гласным; 
5 ) в интервокальной позиции сонант /I/ наиболее дли

телен " пооле краткого гласного, наименее длителен  пос

ле долгого гласного; 
6) в интервокальной позиций с последующими согласны

ми сонант /I/ более длителен перед звонким, чем перед 
глухим согласным. 

Как уже отмечалось, непосредственный интерес пред

ставляет сопоставление длительности сонантов в различных 
позициях слова. Итак, сравнивались значения длительности 

для следующих позиций сонанта /I/ в слове: 
1) начальной позиции односложного слова  конечной 

позиции односложного слова; 
2) конечной позиции^ односложного слова  конечной 

позиции односложного слова перед последующим согласным; 
3) начальной позиции двусложного слова  интерво



калькой позиция двусложного слоза; 
4 ) интервокальной позиции двусложного олова перед 

последующим звонким согласным  интервокальной позиции 
двусложного слова перед последующим глухим согласным; 

5 ) интервокальной позиции двусложного слова  интерво

кальной позиции перед последующим согласным; 
6 ) конечной позиции односложного слова  интервокаль

ной позиции двусложного словак 

7) начальной позиции односложного слова  начальной 
позиции двусложного слова. 

При исследовании учитывался характер предшествующего 
или последующего гласного: 

а ) позиция перед кратким узким, кратким широким,дол

гим узким, долгим широким гласным и дифтонгом; 
б) позиция после краткого узкого, краткого широкого, 

долгого широкого гласного и дифтонга. 
Для получения более обобщённых результатов сонанты 

сопоставлялись в раэличгых позициях: 
Г) перед краткими гласными и после кратких гласных; 
2/ перед долгими гласными (долгими"монофтонгами + 

+ дифтонгами) и после долгих глаоных. 
Однако, перед такие сопоставлением было проэерен'' 

( с использованием t критерия), нет ли значимого расхож

дения пс длительности оон^нта в одной и той же позиции сло

ва в зависимости от типа слогозой интонации, На данном ма

териале оказалось возможным сопоставить длительность сонан

та /Ц: 
1) в начале односложного слова перед дифтонгом 

( IIIлиг - Л / Й П - И ) ; 

2 ) в абсолютном исходе односложного слова после диф

тонга ( Ьк\Ц1 - ^»ай/1/ ) ; 
3) в конечной позиции односложного слова перед после

дующим согласным после, краткого гласного ( 
" ) ; 

„ 4) в интервокальной позиции двусложного слова после 
долгого гласного (  рли/̂ /Гз ) . 



Систематическое расхождение было о б н а р у ж е н о только в слу

чае № 3 , где сонант / I, более длительный в слоге с дли

тельной интонацией, чем в слоге с недлительной интонацией. 
Длительность сонантов в различных позициях слова со

поставлялась в случаях совпадения типа слоговой интонации, 
и если не было обнаружено значимое расхождение в одной и 
той же позиции слова с разными типами слоговой интонации. 

/так, в результате было установлено значимое^регу

лярное различие С пни г„ ) : 
1) между значениями длительности сонанта // п«ред 

долгим узким гласным в начале односложного слова и после 
долгого узкого гласного в конце односложного слова 
( Щйр < л7Ш ) ; *•> 

2 ) между значениями длительности сонанта , 1 / перед 
дифтонгом в начале односложного слова и после дифтонга в 
конце односложного слова ( ,'{/Аиг % И ) \ 

3 ) между значениями длительности сонанта . // после 
краткого узкого гласного в конце односложного слова и пе

ред последующим согласны.! в той же позиции С > * > . / / / / : 0 ; 
4 ) между значениями длительности сонанта • после 

долгого узкого гласного в конце односложного слова и пе

ред последующим согласным в той же п о з и ц и и >̂ ) ; 

5) между значениями длительности сонанта ,7/ после 
дифтонга в конце односложного слова и перед последующим 
СОГЛаСНЫМ В ЭТОЙ ПОЗИЦИИ ( ¿a;.7/ .> 1и:'АХ/?/з ); 

6) между значениями длительности сонанта . Ц перед 
последующим звонким и глухим согласным после краткого ши

рокого гласного в середине двусложного слова С'^*Ш^> > 

> з^Цка ); 

7) между значениями длительности сонанта . (/ после 
краткого узкого гласного в конце односложного слова и по

сле краткого узкого гласного в сере,:ине д^/сложного сло

ва ( р ¡111 > '-ргИи ) ; 

^ Знаки <с , > , поставленные между словами, содержа

щими сонанты , здесь употребляются ь ннвчении "более 
или менее длительный" между значениями длительности со

нанта в первом й втором слове. 



8) между значениям/ длительности сонанта /// после 
краткого широкого гласного в конце односложного слова и 
после краткого широкого гласного в середине двусложного 
СЛОВа ( п-1л/!/ > '«пд/?/* ) ; 

? ) кгжду значениями длительности сонантаД/после ДОЛГО

г о узкого ГЛАСНОГО в конце односложного слова и после дол

гого узкого гласного з середине двусложного слова ( *•?/*/> 
> ,я"(7/'> ) ; 

10) между значениями длительности сонанта /// после 
дифтонга в конце односложного слова и после дифтонга в 
сепедине двусложного слева ( «.>/$/> ) ( см .таб

лицу 2 ) . 
Сопоставление средней длительности сонанта Щ в 

вышеуказанных позициях в зависимости от долготы предшест

вующих или последующих гласных (кратких и долгих) под

твердило регулярное значимое различие (при \* * ) в 
следующих позициях: 

1) сонант /I/ более длителен" после долгого глас

ного в конце односложного слова, чем перед долгим гласным 
в начале односложного слова ( зТШ > НШр ); 

2 ) сонант /£/ более длителен после краткого глас

ного в кон^е односложного слова, чем сонант /Ц перед 
последующим согласным з той же позиции (я^/и >у>\1'\5 ) ; 

3) сонант \1\ г^олее длителен после долгого глас

ного в конце однословного слова, чем сонант /1/ перед 
последующим согласным в той же ПОЗИЦИИ > 4п»&1/|/$);} 

4 ) сонант Ш более длителен после краткого глас

ного в середине двусложного слова чем с последующим глу

хим согласным в той же позиции ( тл'/(/л >-)лШкА ); 
5 ) сонант /1/ более длителен после краткого глас

ного в абсолютном исходе односложного слова, чем в интер

вокальной позиции двусложного слова ( т&Ш > .'т.«»///а ) ; 
6) сонант 'II более длителен после долгого глас

ного в конце односложного слова, чем после долгого глас

ного в середине двусложного слова (р^ч///> 'рАы/н'*] 
( си, таблицу 3 ) 



1озиция сонанта 
1' 111 ъ с л о в е 

t t < > 5 Позиция сонанта 
/1 / в слове 

1озиция сонанта 
1' 111 ъ с л о в е начальная позиция 

Позиция сонанта 
/1 / в слове 

конечная позиция срединная Позиция 

перед кратким 
узким гласным 

/1 /гс Л /гсг после краткого 
узкого гласного 

ст/1/ c r / t / c с г Д / г ЗГУ*/ 
с г 

а в . с г л . г перед кратким 
узким гласным г 1ч,7 -

после краткого 
узкого гласного 

> 

г 3 6 , 2 
•ч 

г 14 ,6 г 2 0 , 5 - -

перед долгим • 
узким гласным 

> 
г 1 5 , 8 г 1 0 , 8 после долгого 

узкого гласного 
•г 3 6 , 1 г 2 0 , 9 г 10 ,2 - -

перед кратким 
широким 

гласным 
- г 12,5 

после краткого 
широкого 

гласного 

Ч 
Г 3 3 , 5 г 2 1 . 5 ч 

г 21,1 
ч 
Г 2 3 , 3 г Г3.2 

перед долгим 
широким 

гласным 
- -

после долгого 
широкого 

гласного 

\ 

г 3 0 , 4 . - - -

перед 

дифтонгом 

г И , 2 
1 2 , ? Г п . , 

после 

дифтонга 

ч 
г 3 1 , 1 

32,4 г 1 9 , 1 тч тп я -
— 

перед 

дифтонгом г 13,3 
1 2 , ? Г п . , 

после 

дифтонга .I' 

г 3 3 , 7 
32,4 г 1 9 , 1 

: 

-
— 

Обозначено: г  гласный, с  согласный, с м  звонкий согласный, с _ _  глухой с о 
гласный. . 



Позиция 
сонанта 
в слове 

М %) Позиция 
сонанта 
в слове /1/тс /1/гог 

перед 
кратким 
гласным 

г 1 4 , 7 г 1 2 , 5 

перед 
долгим 
гласным 

г 
г 

1 3 , 5 

1 3 , 3 

• 

1 3 , 4 1 1 , 2 

после 
краткого 
гласного 

сг/ 1/ сг/ 1 /с сг/ ^ /г 
после 
краткого 
гласного 

" 
ч 
г 

3 4 , 8 
Г 

г 

1 4 , 6 1 
1 8 

2 1 , 5 
г 2 0 , 8 

после 
долгого 
гласного 

> 

г 3 2 , 2 
3 2 , 9 

ч 
г 

1 . . „ 1 

2 0 

ч 
Г 1 0 , 2 

1 0 , 5 
после 
долгого 
гласного г . 3 3 , 7 

3 2 , 9 
ч 
г 

1 . . „ 1 

2 0 
Г 1 0 , 8 

1 0 , 5 

В ы в о д ы 

Использование ^критерия при выявлении значимого 
или незначимого расхождения по длительности сонанта /I / 
в различных позициях слова позволяет обнаружить регулярное 
значимое различие в следуящих позициях: 

1 ) сонант /// более длителен после долгого глас

ного в абсолютном исходе, чем в начальной позиции одно

сложного слова ( Ь&'<111 >///аы£ ) ; 
2 ) сонант /I/ более длителен" в абсолютном исходе 

односложного слова, чем в конечной позиции односложного 
слова перед последующим согласным 

3 ) сонант /I/ более длителен в середине двуслож

ного слова перед последующим звонким согласным, чем пе

ред глухим согласным ( -тдНЫ! > 5&Щк& ); 



ч) сонант /I/ более длителен » абсолютном исходе 
односложного слова,чем в середине двусложного олова 

( ряи/1/ > лаы///»*). 
Различие по длительности сонанта /// является незна

чимым (при ) в следующих позициях: 
1 ) сонант /I/ более длителен после долгого глас

ного в интервокальной позиции двусложного слова, чем в на

чале двусложного слова перед долгим гласным ( > 
> 71,ъа ) ; 

2) сонант /I/ бочее длителен после краткого глас

ного в интервокальной позиции двусложного слова, чем с по

следующим звонким согласным в середине двусложного слова 

3 ) сонант /I/ более длителен в начале односложного, 
чем двусложного слова ( №Ш*л > ' Ш * ) . 

Таким образом, дан;;ые, полученные с учётом принад

лежности предшествующих и последующих гласних к группе 
узких и широких, вполне подтверждаются результатами, полу

ченныгч с учётом долготы гласных. 

Длительность сонанта А**/ в односложных и 
двусложных словах 

В односложных словах исследовались модели А и / г с , 
с г А » / , с г/"}/с, в двусложных словах  А " / г с г , с г Л « / г , 
сгДм/сг . 

Длительность сонанта в начале односложного и 
двуслойного слова, в абсолютном исходе и в конечной пози

ции односложного слозза с последующим согласным и в интер

вокальной позиции двусложного слова представлена в табли

це 4 . 
Нам предстояла возможность сопоставить и длитель

ность сонанта А>г/ в середине двусложного слова с после

дующим звонким и глухим согласном после краткого узкого 
согласного. Сонант ?^чительно длительнее перед звонким^ 
чем перед глухим согдссным как в слеге с длительной = 
* 3 8 ; г ? , ° ) , гак и с едлйтельной иктонациейС=36 ,4 ;18 ) . с 



Позиция 
сонанта 
в слове 

Позиция 
сонанта 
в слове /т / ГС /.к^/гсг 

перед 
кратким 
гласным 

Г гг,7 

ч 

г 

г 

10,5 

п.з 
10 ,9 

перед 
долгим 
гласнчм р 

7,2 

10,1 
8 ,7 ; 

• . 

перед 
дифтонгом 

Г 11,2 
10,6 14 ,1 перед 

дифтонгом г| 10,1 
10,6 14 ,1 

после 
краткого 
гласного 

сг/т/ сгА^/с сгА«/г после 
краткого 
гласного Г 35 ,1 г 2 0 , 8 г 23 .9 

после 
долгого 
гласного 

Г 28 Г 2 1 . 6 г 

1 

17,1 

после 
дифтонга 5 35 . г Г5Д 

1 , . . . 

г 19,5 
.......... 

На основании представленных данных можно сделать 
слеп/ ,::е предварительные вывод::: 

1) в начальной позиции однословного слова сонант 
наиболее длителен перед кратким гласным, наименее 

длителен  перед долгим гласным; 
2) в конечной позиции односложного слова сонант 

/т / наиболее длителен после краткого гласного (значе

ние длительности после дифтекгё очень близкое), наименее 
длителен  после долгого гласного; 

3) в конечной позиции с последующим согласным со

нант /*»»/ наиболее длителен после краткого гласного, 



наименее длителен после дифтонга; 
4 ) сонант / т / в начале двусложного слова более дли

телен перед дифтонгом, чем перед кратким гласным.; 
5) в интервокальной позиции сонант А » / , наиболее 

длителен после краткого гласного, наименее длителен 

после долгого гласного; 
6) в интервокальной позиции с последующим согласным 

оонант / г и / более длителен перед звонким, чем перед глу

хим согласным. 
В зависимости от типа слоговой интонации значения 

длительности сонанта А * 1 / были сопоставлены в начале од

носложного (/m/ark.5 -/mlTr"5 Jml^ers  Jm/^TnS ) и 
двусложного ( / W ^ W ' - /mlenfe) слова. Ни в одном случае 
не было обнаружено значимого расхождения. 

длительность сонанта /т/ в различных позициях сло

ва сравнивьлась в том же порядке, что и ;длительность с о 

нанта / / / . В результате учёта принадлежности предшествую

•его и последующего гласного к группе узких и широких,бы

ло установлено регулярное аначимое различие: 
1) между значениями длительности сонанта А»»/ перед 

кратким широким гласным в начале односложного слова и по

сле краткого широкого гласного в конце односложного слова 
( /tn/ae. <• k^jml ) ; 

2) между значениями длительности сонанта /ml ^перед 
долгим узким гласным в начале односложного слова и после 
долгого узкого гласного в конце односложного слова 

3 ) между значениями длительности сонанта /т/ перед 
дифтонгом в начале односложного слова и после дифтонга в 
конце односложного слова ( А»»/а/я* < f a ' A " / ) ; 

4 ) кежду значениями длительности сонанта /щ / после 
краткого узкого гласного в конце односложного слова и пе

ред последующим согласным в той же позицииСг^Аэ/ ^ rifmje); 
5 ) между значениями длительности сонанта А»?/ после 

долгою узкого гласного в конце односложного слова и перед 
последувммм согласным в той же позиции ;(<Ja/m/ > m т/пф)-( 
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б) между значениями длительности сонанта Ли / поел» 
дифтонга я конце односложного слова и перед последующим 
согласным я ?ой ае позиции С 1зч/ю/ >г*|/т/л)( 

V) между •наченними длительности сонанта А»»/ перед 
кратким узким глаоным в начале двусложного словаи после 
краткого уакого гласного а середине двусложного слова . 
( ) т / « и ^* * 1/Д»У* ) ; 

б) между значениями длительности сонанта А > / перед 
кратким пироном гласным в начале двусложного слова и пос

ле краткого широкого гласного в середине двусложного сло

ва ( Лч/* < ' ^ / " " /  О ; 
9) между значениями длительности сонанта А*»/ о по

следующим звонким и глухим согласным после краткого у>

кого гласного в середине двусложного слова ( 'А"/«УАа > 

10) между значениями длительности сонанта А * 1 / после 
краткого узкого гласного в середине двусложного олова я с 
последующим звонким согласным в той же позиции {'л)!***}**. 

11) между значениями длительности сонанта А*»/ после 
краткого узкого гласного в конце односложного слова и в 
середин» двусложного слова С » л 

12) между значениями длительности сонанта А»*/ после 
краткого широкого гласного в конце однословного олова и в 
серйДИН» Двусложного олова ( > ) ; 

13) между вначениини длительности сонанта А ^ / после 
долгого увкого главного в конце ддиооложного слова и в 
середине двусложного слова ( «Л*/»»*/ > гТ/т/л )| 

I I ) между вначенйямя длительности сонанта А" / после 
дифтонга в конце однослойного слова и в середине двуслож

ного слова ( **г'Ди/> ' Ы М * ) Сси%таблицу 5 ) . 
В зависимости от долгом предиеотвуичих и гтаследу

ющих гласных значимое расхождение I » длительности сонанта 
А ^ / обнаружено в следующих позицию^ 

I ) сонант А « / более длителен" после краткого глас

ного в конце односложного слова, чем перед кратким глас

ным в начале односложного словаД > /«т/ас ) ; 



Т а 0 л и ц а 

Позиция 
сонанта 
/т/ в 

слове 

* : ( % ) Позиция 
сонанта 
/ т / в 

слова 

1 Позиция 
сонанта 
/т/ в 

слове 
начальная позиция 

Позиция 
сонанта 
/ т / в 

слова 
конечная позиция" срединная поэиц п 

Позиция 
сонанта 
/т/ в 

слове А«/гс А " / г с г 

Позиция 
сонанта 
/ т / в 

слова С г / т / сгЛ«/с с г А « / г 
с У ~ / с г л . г 

перед 
кратким 
узким 
гласным 

- г 
после 
краткого 
узкого 
гласного 

г 38 ,4 г 2 0 , 8 г 21 
г 38 

37,2 
г 2 2 , 9 перед 

кратким 
узким 
гласным 

- г 
после 
краткого 
узкого 
гласного 

г 38 ,4 г 2 0 , 8 г 21 
г 36 ,4 

37,2 
г 18 

перед 
долгим 
узким 
гласным 

г ю л 
после 
долгою 
узкого 
гласного 

г 28 г 2 1 , 6 г 17.1  

перед 
кратким 
широким 
гласным 

ч 
г 12 ,7 г 10,5 

после 
краткого 
широкого 
гласного 

г 3 3 , 4  ч. 
г 2 6 , 9 - 

перед 
долгим 
широким 
гласным 

г 7,2 
после 
долгого 
широкого 
гласного 

 - - 

перед 
диф

тонгом 

г 1 1 , 2 ' 
10 ,6 г 14 ,1 

после 
диф

тонга 

г 35 г 15 ,1 г 19.5 -
перед 

диф

тонгом г 10,1 
10 ,6 г 14 ,1 

после 
диф

тонга 

г 35 г 15 ,1 г 19.5 -



Позиция 
сонанта 
в с л о в е 

и % ) Позиция 
сонанта 
в с л о в е / т / г с А г / г С Г , 

перед 
ксатким 
гласным 

ч 
Г 12,7 

* Т 
Г 10,5 

п , з 
10 ,9 

перед 
долгим 
гласным 

Г 9,2 
9 ,6 г х м 

перед 
долгим 
гласным г 10 ,1 

9 ,6 г х м 

после 
краткого 
гласного 

с г м СГ/т /г 
после 
краткого 
гласного 

г г ' 2 0 , 8 г 2 3 , 9 

после 
долгого 
гласного 

г 31 .5 г 1 8 , 3 г 18 ,3 

2) сонант /т / более мятежей поояе долгого глас

ного в конце односложного олова, чем перед долгим гласным 
в начале односложного слова С (•* |/т/» (ш/лщ9 

3 ) сонант Л и / более длителен после краткого г л а с 

ного в конце односложного слова, чем перед последующим 
согласным в той же позиции ( л*/*™/ > гчт1з ); 

4 ) сонант Л*»/ более длителен после долгого глас

ного в абсолютном исходе односложного слова, чем перед 
яоследующим согласным в той же позиции ( ) ; 

5 ) сонант более длителен после краткого глас

ного в середине двусложного слова, чем перед кратким глас

ным в начале двусложного слова (,'к&/у**/л> 7 т / л ! < Л ) ; 
6) сонант Ли / более длителен после краткого глас

ного в конце односложного слова, чем в середине двуслож

ного слова ( ш*Ф*$р Ьфщл ); 
7) сонант Л " / более длителен после долгого глас

ного в конце односложного слова, чем в середине двуслож

ного с л о в а С ' / ' « / > '£а»7**Лй ) ( с м . таблицу 6 ) , 



В ы в о д ы 

Систематическое значимое расхождение по длительно

сти сонанта Л и / установлено в следующих позициях: 
1) сонант Ли./ более длителен в абсолютном исходе, 

чем в начальной позиции односложного слова (£аАяЛ>/«ч/«ае:)| 
2 ) сонант / * и / более длителен в абсолютном исходе 

односложного олова, чем перед последующим согласным в той 
же позиции ( tai7«</> rai'/m/i ) ; 

3) сонант Л и / более длителен после краткого глас

ного в середине, чем перед кратким гласным в начале дву

сложного слова ( '*а/"»/а > ) ; 
4 ) сонант Ли/ более длителен в середине двуслож

ного с л о в а ' с последующим звонким согласным, чем с глухим 
СОГЛаСНЫМ ( 'Ьи1т1Ьл > 'pu/mļp,'*)- . 

5 ) сонантЛи/ более длителен в. абсолютном исходе 
односложного слова, чем D середине двусложного слова 
( otCtlivt] > 'ГТ/Ш/А ) . 

Различие по длительности сонанта Л и / является не

значимым (при ic <• ~ккр ) в следующих позициях: 
1) сонант Л и / более длителен после долгого глас

ного в середине, чем перед Долгим гласным в начале дву

сложного слова ( 'Ža//>»•>/« =» '//п/а/иа); 
2 ) сонант А>»/ более длителен после краткого глас

ного в середине двусложного слова, чем с последующим глу

хим согласным в той же позиции ( V.'/m/<a > V/Аи/г/ ) ; 
3 ) сонант А**/ более длителен перед кратким глас

ным в начале односложного, чем двусложного слова ( / m / a « J > 
> ' Ц М ; ) ; ' i 

4 ) сонант Л и / более длителен перед долгим глас

ным в. начале двусложного, чем односложного слова C/»«/a/ia> 



Длительность оонанта /п/ в односложных и 
двусложных словах 

В односложных словах анализировались модели /л/гс, 
сг/п/, сг/п/с, в двусложных оловах  А»/гог, с г А / г , 
Ст/п/ст. 

В таблице 7 отражены значения длительности сонанта 
/•п/ в начале односложного и двусложного слова, в абсолют

ном исходе и в конечной позиции односложного слова с по

ледующим согласным и в интервокальной позиции двусложного 
слова. 

Т а б л и ц а 7 

Позиция 
сонанта 
в слове 

Позиция 
сонанта 
в слове М/гъ АУгсг 
перед 
кратким 
гласным 

Г 1 2 , 7 

перед 
долгим 
гласным 

г • г 6 , 9 

перед 
дифтонгом 

ч 
Г 2 0 , 3 

после 
краткого 
гласного 

с г А / сг/«/с ег/и/г 
после 
краткого 
гласного 

г 3 9 , 7 
ч 
г 17,5 

N 

Г 2 3 , 4 

после 
долгого 
гласного 

г 1 9 , 6 г 17,6 Г . 1 7 , 5 • 

после 
дифтонга г 3 2 , 8 г 15,9 г .16,6. 

В середине двусложного слова пооле краткого узкого 
гласного сонант М/ более длителен перед звонким соглас

ным ("£,.= 4 1 , 7 ) , чем перед глухим согласным ( ^ = 2 1 , ч ) . 
Представленные данные позволяют сделать следующие 

•федварительные вывода: 
I ) в начальной позиции односложного слова сонант А / 

?олее длительный перед дифтонгом, чем перед кратким глас

тем ; 
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2 ) в к о н е ч н о позиции односложного с л о в а сонант /л/ 
наиболее д л и т е л е н ' пооле к р а т к о г о г л а с н о г о , наименее дли

т е л е н  после д о л г о г о г л а с н о г о ; 
3 ) в конечной позиции с последующим согласным сонант 

/п/ наиболее длителен пооле д о л г о г о гласного ( з н а ч е н и е 
длительности после к р а т к о г о глаоного очень б л и з к о е ) , наи

менее длителен  после дифтонга, 
4 ) в интервокальной позиции двусложного олова оонант 

/*г/ наиболее длителен пооле к р а т к о г о г л а с н о г о , наименее 
д л и т е л е н " после дифтонга; 

5 ) в интервокальной позиции с последующим согласным 
сонант М/ более д л и т е л е н перед звонким, чем перед г л у 

хим с о г л а с н ы м . 
На материале с л о в с сонантом А / н е было необходимос

ти с о п о с т а в и т ь д л и т е л ь н о с т ь с о н а н т а в одной и той же п о 

зиции в зависимости от с л о г о в о й интонации, т . к . с л о в а бы

ли начитаны с одинаковой с  о г о в о й интонацией. 
В р е з у л ь т а т е с о п о с т а в л е н и я длительности сонанта А / 

в различных позициях олова было установлено значимое р а з 

личие й зависимости от предшествующего или последующего 
краткого у з к о г о , краткого широкого, долгого у з к о г о , д о л 

г о г о широкого г л а с н о г о и дифтонга в отдельности : 
1 ) между значениями длительности сонанта А / перед 

кратким яироким гласным в начале и после краткого широкого 
гласног о в конце односложного олова ( <*ПА/Л! ~)\ 

2 ) между значениями длительности сонанта А / после 
краткого широкого г л а с н о г о в конце односложного с л о в а и 
перед последующим согласным в той же позиции ( *на/*г/?-

> с/ о/п/л ) ; 
3 ) между значениями длительности сонанта М после 

дифтонга в конце односложного слова Н перед последующим 
согласным в той же позиции ( као/м/ > та.'/и/з ) ; 

4 ) между значениями длительности сонанта А / после 
долгого у з к о г о г л а с н о г о в середине и в начале двусложного 
с л о в а ( '£г/«/а > У**ЛйЬ»' ) ; 

5 ) между значениями длительности сонанта /п/ перед 



последующим звонким и глухим согласным после краткого уз

кого гласного в середине двусложного слова ( '*п*1пЫ^ > 
» т е. /п/^е); 

6 ) между значениями длительности сонанта М/ после 
краткого узкого гласного в конце односложного слова и в 
середине двусложного слова С г//«/ > )• 

7 ) между значениями длительности сонанта А/после 
краткого широкого гласного в конце односложного олова и в 
середине двусложного слова С "»» »/*»/ > ) ; 

8) мeждJ значениями длительности оонанта /л/ после 
дифтонга в конце односложного слова и в середине двуслож

ного слова С > *иа//«/а ) (см.таблицу 8 ) , 
Сопоставление средней длительности сонанта М в 

различных позициях в зависимости от долготы предшествующе 
и последующего гласного подтвердило значимое расхождение 
в следующих позициях: 

1 ) сонант /п/ более длителен" после краткого глас

ного в конце, чем перед кратким гласным в начале однослож

ного слова ( .та/*»/ _> /п/якз ) ; 
2 ) сонант /п/ более длителен" после краткого глас

ного в конце односложного слова, чем перед последующим 
согласным в той же позиции ( > «^в/и/л. ) ; 

3) сонант М более длителен' после долгого глас

ного в конце односложного слова, чем перед последующим 
согласным в той же позиции ( Ь и / и / •> «а/'/и /о) ; 

4 ) сонант /«/ более длителен после долгого глас

ного в интервокальной позиции двусложного слова, чем пе

ред долгим гласным в начале двусложного слова ( '1тМд > 
> '/-п/лка! ); 

5 ) сонант /п/ более длителен" после.Краткого глас

ного в абсолютном исходе односложного слова, Чем В интер

вокальной позиции двусложного слова ( й*/*4/ > *ма/«Л )» 
6) сонант /в/ более длителен после долгого глас

ного в абсолютном исходе односложного слова, чем в интерво 
кальной позиции двусложного слова {#гат/и} >'(г/«/а) 

(ом.таблицу 9 ) . 



Позиция со

нанта /п/ 
в слове 

Ы % ) Позиция со

нанта /п/ 
в слове 

& ( % ) Позиция со

нанта /п/ 
в слове 

начальная 
позиция 

Позиция со

нанта /п/ 
в слове 

конечная 
позиция 

срединная позиция 

перед к р а т к а 
узким гласным 

/ « / г с /«/гсг 
после краткого 
узкого гласного 

Сг/л/С сг/п/г с г / л / ° з в . г 
с г А / с г л < г 

перед к р а т к а 
узким гласным 

после краткого 
узкого гласного 4 1 , 8 - г 2 1 , 9 г ч1 ,7 г 21,ч ' 

перед долгим 
узким гласным 

- - после' долгого 
узкого гласного 

г 19 ,6 г 17 ,6 г 17,5 - -

перед кратким 
широким ' ' 

гласным 
г 12 ,7 -

после краткого 
широкого 

гласного 

N 

Г 3 7 , 7 г 17 .5 
Ч 
Г 2 ч , 9 - -

перед долгим 
широким 

гласным 
- г 6 . 9 

после долгого 
широкого 

гласного 
- - - - -

перед 
дифтонгом 

г 20 ,3 - после 
дифтонга 

г 3 2 , 8 г 15 ,9 г 16 ,6 - -
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Т а б л и ц а 9 

Позиция 
оонанта 
в слове 

£•( * ) Позиция 
оонанта 
в слове /я/гс /«/гсг 
перед 
кратким 
гласным 

г 1 2 , 7 -
перед 
долгим 
гласным 

> 
г 2 0 , 3 Г 6,9 

после 
краткого 
гласного 

сг/«/ Сг/пЛ сг/*1/г 
после 
краткого 
гласного 

г 3 9 , 7 г Щ г 23,ч 

после 
долгого 
гласного 

г 3 2 , 8 
26 ,2 г 16 ,7 г 17 

после 
долгого 
гласного г 1 9 , 6 

26 ,2 г 16 ,7 г 17 

В ы в о д ы 

Систематическое значимое различие по длительности 
сонанта /п/ обнаружено в следующих позициях: 

1) сонант / « / более длителен пооле краткого глас

ного в абсолютном исходе, чем перед кратким гласным в на

чале односложного слова С » и « / ^ > / ^ ) { ' 
2 ) сонант М более длителен в абсолютном исходе 

односложйого слова, чем с последующим согласным в. той же 
позиции ( . 5 *1»/*/ > Ай/и/л ) ; 

3 ) сонант А / более длителен в интервокальной по

зиции двуоложного слова после долгого гласного, чем перед 
долгим гласным в начале двусложного слова('яч'АА>М4ки')» 

4 ) сонант /*г/ более цлмтелен перед последующим 
звонким, чем перед глухим согласным в середине двуслож

ного слова после краткого гласного ( ' * * * / * Ы е > ***е/ч/ге); 
5 ) сонант /п/ более длительный в абсолютном лсходе 

односложного слова, чем в интервокальной позиции двуслож

ного слова ( *»>'/п/ > Чт/п/л ). 
Расхэждение по длительности имеет случайный харак

тер (при I. < itt> У в интервокальной позиции двусложного 
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слова и перед последующим согласным в той же позиции 
С ' *ПА/и//' > /тае/л/Ге ) . 

Данные сопоставления длительности сонанта М с учё

том принадлежности окружающих гласных к группе узких и ши

роких вполне подтверждаются результатами, полученными с 
учётом долготы предшествующих и последующих гласных. 

Для получения более наглядных соотношений длительно

сти сонантов в различных позициях слова, 1^ в каждой по

зиции была выражена в % по отношению к наибольшим значени

ям длительности для каждого сонанта, что принималось за 
100 % (см.таблицу 1 0 ) . 

Т а б л и ц а 10 

I 

Позиция 
сонанта 
в слове 

Позиция 
сонанта 
в слове ' 

1.Ф 
Позиция 
сонанта 
в слове 

I с г Д / 103 с г А ~ / с з в _ г 100 с г Л / е ^ г 100 

2 
с г Л / с з в . г 

7 2 , 5 сгАп / 8 8 , 3 с г Л / 73,6 

3 с г Л / с 5 5 , 8 огДп/г 55 .9 с г А / с г Л 4 Г 51 ,3 

4 ог///г « л о г А 7 о г д . г 5 4 , 1 е г Л / г 46 

5 Л / г е « . I с г А п / с 51 ,7 сг/и/ с ад, 7 

6 
с г Д / с г л . г 

3 9 , 1 Ли /гсг 3 1 , 2 /п/гс 

7 /1/тсг 3 5 , 1 /-т/ГС 2 8 , 3 Л / г с г 16,5 

В заключение можно сделать следующие основные выво

ды: 
1 ) сонанты /I/, /*п/, А / в латышском языке изменя

ют свою длительность в зависимости от позиции в слове 
(односложном и двусложном) и от типа слоговой интонации; 
оонанта наиболее длительны а) перед звонким согласным 
в интервокальной позиции двусложного слова; б) в абсо

лютном исходе односложного слова; 
2 ) сонанты /I/, Л и / , М изменяют свою длительность 
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в зависимости от долготы предшествующих и последующих 
гласных; сонанты в большинстве случаев наиболее длитель

ны перед краткими гласными и пооле кратких гласных; 
3 ) сопоставление длительности сонантов в зависимости 

от принадлежности предивствувщик к последующих гласных к 
группе узких и широки к в одной и той же позиции слова по* 
каэало, что в большинстве случаев нет значимой корреляции 
между изменением длительности сонантов и изменением качест

венных характеристик гласных; 
4 ) наиболее длительным является сонант /т/, не нее 

длительный  сонант А 1/ (значении средней длительности 
сонанта А 1 / близки к значениям длительности оонанта А " / ) ; 
сонант /I/ остается наименее длительным. 
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В .А.ГУРТАЯ 

ЛГУ им.П.Стучки 

: ДИСТРИБУЦИЯ ГЛУХИХ ШУМНЫХ СОГЛАСНЬ..; 
ЛАТЫШСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

(в сопоставлении о английским языком) 

Дистрибуция фонем в слове является одной ио задач ис

следования фонетической отруктуры слова. «I денной статье 
аы рассматриваем закономерности сочетания глухих шумных 
согласных фонем Б слове современного латышского и английс

кого языков. Каждый язык имеет свои специфические законы, 
и изучение отдельных типов сочетаний фонем имеет большое 
значение при решении ряда проблей. Сочетаемость фонем ла

тышского языка мало изучена. / I / . Некоторые результата в 
сопоставительном плаке сочетаемости латышского и английс

кого языков даны в статьях М,П.Вецоаолы./2/ Вопросами со

четания фснем в английском языке занимались многие фонетис

ты. / 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 / Ими исследованы сочетания английских 
фонем с разных точвй зрения. Б.Трнка рассматривал происхож

дение сочетания согласных фонем" и разработал правила соче

тания фонем в одноыорфемных одно или двусложных словах. 
Он проделал также огромную работу в области фонологической 
статистики английского языка. Л.Джоукз дал' классификацию 
начальных и конечных сочетаний согласных и описал правила • 
сочетания. А.Мутанен. исследовал двухфонемные сочетания со

гласных в начале слова акустическим путем. Х.Траби изучил 
начальные сочетания согласных с 'помощью кинорентгена и т . 
д. В работах Г.П.Торсуёва,.представляющих первый опыт 
с ч с т е и а т и ч е с п. о г о описания фонетической 
структуры слова в английском языке, более подробно рассыот
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рены сочетания и структура соединения •ролей. В последних 
его работа., мы неходим описание сочетаний английских соглас

ных фонем з начальных й конечных позициях, связанных с воп

росами слега, причем в сопоставлении с русским языком. Не

смотря на относительную изученность сочетаемости согласных 
фонем английского литературного языка, все же аше нет работ, 
в которых рассматривались бы все существующие фонемные с о 

четания с очки зрения их характерах особенностей в фоне

тической системе английского языка. В исследуемых работах 
ученые в Сольши: стве случаев ограничивается анализом неболь

ших групп фонемных.сочетаний: рассмотрены только начальные, 
либо только конечные, или начальные и конечные и т . д . Никто 
из перечисленных авторов не разобрал подробно все три пози

ции: .начальную, срединную и конечную. Довольно малои экс

периментальных работ в этой области. В.С.Трубецкой / I I / 
указывает, что для всестороннего исследования сочетаемости 
фонем необходимо рассмотреть, с одной стороны, позиции фо

нем внутри данной' рамочной единицы  слова, морфемы (началь

ная, срединная, конечная) и три основные формы сочетания 
фонем (сочетание гласных между собой, согласных между собой 
и гласных с согласными)  с другой. 

В данной статье аналк :у подвергаются сочет^.шя глухих 
шумных согласных в срединной и конечной ПОЁИЦИЯХ С цель» 
установить, накие глухие консонантные сочетания реально 
возможны Е произнесении латышского и английского языков» 
Попытаемся "сгределить, ка?ие сочетания являются маргиналь

ными, т . е . противоречат правилам сочетаемости^онем данных 
языков, хотя и встречаются в языке; какие сочетания ъоэыож

ны, а какие 'Недопустимы. Вопрос об интервокальных группах 
сочетаний, о заколах их построения имеет важное значение, 
но его нельзя решить без выявления ,эаконов построен!, 1 соче

тания согласных в начале и в конце слова. Мы рассматривали 
латышские й английские глухие шумные согласные /р /, /"£"/, 
/ К / , / 5 / , / 5 / , / С/, / с /  / р / , /+/, / < / , / 5 
/ ( / , / " Ц / в начале слова в функции одной фонемы, в двух

V.,трехфоьеином сочетаниях, причем подробно изучали их соче

таемость с гласными .фояемами. Глухие шумные согласные в 



конце олова рассматривались в функциях одной фонемы, в 
двух , трех , четырех и пятифонемных сочетаниях для обоих 
языков и шестифонемных оочетаниях  для английского языка 
(в латышском языке больше четырех согласных в конце слова 
не обнаружено). 

Относительно срединной позиции мы проанализировали глу

хие шумные согласные в функции одной фонемы, в двух , трех , 
четырех, пяти и шестифонемных сочетаниях. Останавливаться 
более подробно на интервокальной повиции считаем невозможс 
ным, ибо вопроо об интервокальных сочетаниях согласных т е с 

но связан с вопросами слога. Вопрос такого рода подлежит 
отдельному исследованию. 

Н.С.Трубецкой /14/ предлагает следующий ме^од исследо

вания сочетания фонем. Необходимо установить: I ) какие фо

немы вообще сочетаются между собой вданной позиции, а ка

кие исключают друг друга; 2) в какой последовательности эти 
фонемы следуют друг за другом; 3 ) число членов в тех соче

таниях, которые допускаются в данной позиции, . 
В основном мы придерживались данного метода исследова

ния, используя, кроме того, статистический подсчет. ' 
Одно, двухи трехфонеиные, а также другие подобные с о 

четания глухих шумных согласных фиксировалиоь нами путем 
анализа латышских и английских слов, фонемный состав кото

рых определялся по фонетическим словарям /12/. 
При анализе были использованы корневые, производные и 

сложные слова. Некоторые интервокальные глухие шумные с о 

гласные в функции одной фонемы и в сочетаниях встречались в 

торых случаях были привлечены редкие слова, заимствованные 
сло~а, поскольку они встречались в .обоих языках, например, 
/ъ£ &Сё~га, зрьега, и т . д . Для сопоставления "с английским 
языком мы использовали ^основном фонотактические модели 
советских исследователей /4 , 9 / . Вопросы частотности тех 
или иных сочетаний в работе не поставлены, а также не з а 



 З а 

тронут слог как таковой и деление слов на слоги. Эти вопро

сы требуют особого исследования. 

Конечные однофопенные глухие шумк^е согласные и их 
сочетания с предшествующими гласными в слове_Д,атьш

' ского литературного яаыка 

В латышском языке в .конце слова функцию одной фонемы 
выполняют 7 глухих шумных согласных /р/, /"Ь/, / К / , / С / , 
IL!, /S /, / £ / . В конце латышского слова мягкой глухой 
фонемы быть не может //£/. Глухие шумные .согласные в конце 
слова сочетается с предшествующими гласными фонемами:/!/, 
А'/, 14, tuh / ж / , / х ; / , М/, / u : / i / а / , / а : / , / о / , 
/о;/ , / e i / , / а 1 / , / о ! /, / и : / , / д ц / , / / и / , / о и / , 
/ е й / , /îе / , / и . о /  2 2 . . 

• / р /  о / ! / , / 1 7 , / и / , / и : / , / а / , / з г / , / о / , 
/ 1 ^  / , /иО / .  r 9 * ( ; l i p , l ī p , tu^, drūp, ар, kàpl , s t o p , 
s t i e p , top) ; , , 

/ i /  с / i / , / i : / , / е / , / е : / , / х / , / х ; / , / и / , / 
/ и . 7 , / а / , / а : / , / e i / , / a i / , у а и / , / i e / , / и о /  Б , 
( a i t , p ī t , be'Ë, s ê t , met, v a r ē t , put, skat , māt, š e i t , 
k a i t , k r a u t , . l i e t , / b u č o t ) ; , 

. fķ/ - с / х / , / i v , /зе . / , / и ; / , / а / , / з у , /<5i/, 
/ ! €  / , / U O /  9 ( t i k , t i e k , tūk , t e k , lūk, ak, sāk, t o 

. Iftik, l i e k , smok); 
1С/  с V i / , /7?/, 7 « / , /V/, /х/, /#1/, м / , / и : / , 

/ 4 / , / 4 , 7 , / i f / , / е Г / , / а Г / , / а и / , / / е / , /ио/  16, 
("cita, p ī t a , a e t a , b r ē c t , r e t a , Ьгвс, poda, тйс, mat, māc, 

•KATA, T E I D A , aXatda, rauta" l i e c , akots}; 
/ С /  в / 4 / , / £ / , / М /  3 , f b i s a , 

* l l a h t i a e ) ( 



/$/-9 /1/, /h/, /e/, /€}/, / » / , / u / , /uj/, 
/ 4 / , /ai/, /0/, / e j / , /¿1/, /au/, /U/, /uo/  t e , 

( l ī c i s , t r l a , p r e o e B , mēa, nea, ledus, mūs, a s s , pulo«aan&e, 
kroas, g i e l s a , l a b a i s , auss, l i e s a , zoea)» 

/ $ / ,  0 / i / , / / ; / , / £ / , /l'j, / u / , /U',/, /4/, 
/ūi/, /11/, /\\C/  10,(<jlaa, p l ī š s , s ē ļ a , U « l , kul, 
mūžs, p l a š s , s t ā ž s , bieža , degois), 

Таблице I 
Вовможнооти оочетания конечных однофонемных глухих шумных 

ооглаоних о предшествующими гласными 

C O R I V I И Е е.? г 
—Г 

ч; а 0 0 : it У! 

- ... 
UO 

р у — — — 1 1 — — Ļ( Г 
± К Л а •К * - - — - - - *. X /5" 

X i. X - - It X ? 
с Л > X * *. К * — - * - - - к 
6 К, - 1 

и 

X Ж — X. К. Г - ļļ - - < f - - - īs

I . * •А -
— > . Л Я * ie 

6 ч 6 •3 i f -  j - - - 6 . f f 

При анализе сочетаемости латышских конечных однофонеи

ных глухих шумных согласных о гласными вняиено следую

щее: •    © • . 
1) найдено 77 не 154 вовможныл сочетаний , Следова

тельно, остальные 77 не состоялись иэеа нивкой степени с о 

четаемости с гласным» согласных: /с/  19, / р / , /К/  13, 
/ ,у/  12 и т . д . , которые в основном не сочетаются с диф

тонгами / с Г / , Л и / , / с и / , /Си/ « монофтонгом 
/ Р , 7 ; 



2) латышские ов.нофонемннв глухие шумные согласные в 
конце слова не овладеют вноской степенью сочетаемости с 
ПЮИШ1, На первом месте находятся аффриката / С /  16 с о 

четаний (на 22 вовыохных), омычновврввной / Т / и целевая 
/S / по 16 сочетаний. Далее оледуют /$ /  10, /р/ я 
/ К /  по 9 . Самой низкой степенью сочетаемости обладает 
аффриката / 2 7  а сочетания: 

3) среци гласных следует выделить моно и дифтонги: 
Первые обладают максимальной степенью сочетаемости; /1 / 
соединяется со воеми аналмвируемнми согласными фонемами, 
обраауя 7 сочетаний, 5 жнофтонгов/^;/ , /*А/, /И*/, / А /, 
/ а ' ' /  о б глухими шумными ооглаоннмн} /fn/ * /X./ соеди

няются о 4 согласными, / О /  о а , / л ; /  с 2 j /о;/ с ана

внввруемыын "лухиыи шумными согласными сочетаний не имеет; 
Самими продуктивными дифтонгами являются /i$*/ и / и о / -

по б (ив 7 возможных) не сочетается только о / £ / ; / * í ¿ / 
ИМЕЕТ 4 , / e i / i / D U /  no í; оочетания. / e l / , / l u ' / , 

/ 1 U / , / о ц / , / е й / о глухими шумными согласными не соче

таются) • . 
4 ) при сопоставлении однофонемных глухих шумных соглас

ные в начале слова о таковыми в конце слова и хт сочетае

мости с гласными выясняются следующие особенности: 
а) в латышском языке в начале олова может оказаться В 

глухих шуынкх^соглаоннж в виде оа>нЛ фонемы'р/, / t " / , 
/И/, /1С/, /С/, /£/, / 5 / , / 5 / . В сочетании с гласными 
они образуют 133 сочетанияj 

б) в конце слова может быть 7 глухих зумннх согласных 
фонем./р/, /4 /, /К/, /С/, /С/, /в/, / 5 / , оЛоаяунщих 
77 сонете?мостеЙ с гласными. 

Глухие шумные согласны» в двухфонемных сочетания* 
в постБокальнок позиции в коше слова 

В СОВРЕМЕННОМ ЛАТЫШСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ языке 7  л у д ю 

шумных СОГЛАСНЫЕ / р / , /-Ь/, /К/, / С/ , / С / , /$ / , / V 

(КРОМЕ /1£/) СОЧЕТАЮТСЯ С другими согласными и могут обра

вовыватъ .РЕУХФОНЕМКЫЕ СОЧЕТАНИЯ, которые в конце олова мо

гут ОКАЗАТЬСЯ в ПОСТВОКАЛЬНОй позиции. Б упомянуткх • 



тениях глухие шумные согласные являются первым в вторым 
компонент выя в полтвекадънов яовяцмя, в яявнекмоотя от ко

торой вовникают две группы двухфонемннх сочетаний. 
В первой группе в авухфонемнл сочетания! первым* ком

понентом является / р / , / К / , / 5 / . 
Аналувируеине гнухме шумные согласные в качестве пер

вого компонента обравуют двухфонамивм сочетания: 
/ р /  е / t А / С / , / в / , /$/$ обраяуя после

д е 5 сочетаний: / р + / , / р с / , / р г / , / p f / , /р £/ 
sT2gS~t cepta , atopa, kopi, карф ^ 

/к /  в 1-tJ, /<-/, /i/, / J A /С/ абраауя после

дующие Я сочетаний: / * * / , /Кс/, / * ( / , / * $ / , /КС/ 
L«lct| T R I E K T S , SUKIA, маки, apakiji 

~ 0 ^ / i / Р А ояравуя 2 оочатания! /si /, / 5 С / 
p i l a t , plesta) . 

Зо второй группе а цвухфонаминж оочетвниях вторым ком

онентом являются , 'р /, / + / , / С / , / £ / , / 5 / , / / / . 
функции второго компонента выполняют глухяе шумные со

lactaie, осраяуя явухфоквмиме сочетания вместе о другим» 
^лесными (шумными * сонантами): 

'р /  а / С/, обрявуя двухфонвмнов сочетание / / * р / 

f t ' - о / р / , / R / , Л П / , / б / , / 4 / , /Г/, обравуя 
сочетаний;/р 

I .pt, plakt , LENT, IC<AT, a a l t , Ъ Я Г $ ) 

С ,  в / р / , / к / , /Wl А #1 / , /£/, /6 А / * А 
 Л / / V , обравуя 9 сочетаний: /Ьс/ , /fc<V, /гиС/, /ПС/, 
£ с / , /«СА / * С / , / £ с / , / Г с / < Р « Р * « . ALEGTA, CLADA, 

aācā, l i f t s , t e s t s , VĒRMAHTA, SMELTA. . II ."DS£ 
/ £ /  только* с одним согласным Т$/, (*obl»JJķ' 

, s / - с / р / , /к/ , 'Лч/. /ПА /Ь/ ,  /^А / У / , 
С/, РА обравуя 9 сочетаний: / р 5 / , / « 5 / , / * » # , / П 5 / , 
t&/t /*5А / ¿ 5 / , / Г 5 / фг1ао1ра, TRAKU, П А И , 

ara. iels, ALVA, R E B E , *Цв, ATARSK • , 

< /  с /РА /КА Ли/. / * А /л / , Д . / , / f / , 

У/, вбраауя 3 сочетатйт / р « / , /к?Л /л»*А /ц^А 



/ р * Л Л * / , (корй^ «рака, ,м,8 в ? риивв 
екаиб/ адуЦав, вв ;й , кагаЛ 

при аналиае сочетания латышских глухих шумных согяав

ных о другими ооглаенымн в двухфонемных сочетаниях в конце 
олове мояио ваключиты 

1 . ЛатияЮяве глухие шумные согласные / р / , /4 /, / К / , 
/С/, / с Л / 3 / , / £ / в конце олова в сочетании с другими 
ооглаоннми (глухими шумными и оонантамв) обравуют 46 нвух

фонемннл соединения, р. ц сочетания* анаяиввруемне глухие 
шумные оогявйнив /р/, /К/, /$/ являются первым компонен

» ы . В Ы со?маниях глухие яумные согласные / р / , 
/ё /, / с / | / £ /  6 выполняют функции второго ком

понента ; 

• 4 • Таблица 2 
. Глухие шумные ввгагеные в виде первого компонента и их 

оочетяня* с другими согласными 

* \ П к. 
1 к Л ^ с $ 6 
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X * 
л - г: 
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• 
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Таблица 3 
Глухие шумные согласные в виде Бторого компонента и их 

сочетания с другими согласными 

4 . 1 К. 
р К я г V 6 к г г 1% 

X < к V 
X 

X 

V 
£ 

К. 

ч-
с 
с 

X X X. - X — 

*. 
X 

к 

х. 
X 

х X 
'. 

* 
* 
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а ) среди анализируемых глухих шумных согласных самыми 
активными в первой группе является /р/ и /к./  5 с о ч е т а 

ний иэ б РОЭМОЖНЫХ, Л$ /  с о е д и н я е т с я только с двумя с о 

гласными. Среди с о г л а о н ы х , с которыми анализируемые о о г л а о 

ные соединяются , только / и /С / имеют 3 сочетаемости 
кв 3 возможных, остальные же  2 или 1 сочетание; 

б ) среди анализируемых Глухих згумных согласных самыми 
продуктивными во второй группе являютоя / С / и / 5 /  9 с о 

четаний ие 12 возможных, /$ / - 6 , / " £ /  б , / р / , / с / 

по 1 сочетанию. Среди согласных, 'выполняющих функции п е р в о 

го компонента, следует укзать' сонант /(*>  5 сочетаний из 
б возможных, ватем   по 4 , /У/)/- 3 • 

Остальные согласные обладают низкой степенью сочетаемос

ти  по 2 и одному сочетанию, 
2 . При сопоставлении начальных двухфонемных сочетаний 

глухих шумных оогласных с конечными двухфонемными сочета ' 
нияни латышского языка можно отметить: 

а) в латышском языке глухие шумные согласные в составе 
дву фонем в начале слова в основном служат первым компо

нентом, 5 ( / р / , ^ /, / К / , /5/, / 5 / ) глухих шумных с о 

гласных в сочетании с другими согласными обравуют 36 соче

таний; 
б) самым продуктивным глухим шумным согласным в началь



них дззлосфонемшх сочетаниях является глухая щелевая /S / 
 Б 1S соединениях; в конечных г"вухФонемных сочетаниях 
/5 /  в 10 (первый компонент  в 62 , второй  в 8 соеди

нениях) ; 
в) 4 латышские двухфонемные сочетания глухих шумных 

согласных / р 5 / , /KS/, / S " t 7 , / $С/ мокно обнаружить как 
в начале, так и i конце слова (например, lb~t /-

mest}ļ'zeļ- scēnu? ivs/s J , 

Глухие шумные согласные в трехфонемннх сочетаниях 
в поствокальшй позиции в конце слова 

В современном литературном латышском лзыке глухие шум

ные согласные / р / , / f / , /к./, / К / , / 5 / , /5/, /С/, 
/с / Е конце слова могут оказаться Б трехфонемннх сочетани

ях, выполняя функции всех тре>: компонентов Б поствокальной 
позиции. Б зависимости от их повиции образуются три группы 
тоехФонеунык сочетаний. 

В первой группе трехфонемных сочетаний в качестве пер

вого компонента р.ыступают /ЕЭ / , / К / , / £ /,/S /, 
кроме ¡Yr / , / С /,/ с / . 

Первый компонент глухих шумных согласных /р/, /~Ь/, 
/К/, /$/, /К/ выражен Е следующих трехфонемннх сочетани

ях ВОЕЫЕСТНО "с другими согласными (ШУМНЫМИ и сонантами): 
/ р /  / Р Й Ь / , / р г 5 / , / > Í S /  3 , 

lepns , s t i p r s , kuplaj 

/ i /  / т к з / , Ап/, Ат/, / 1 и ь / , /+($/ - 5 , 
. u t k s , K A T R S , . R I T M S , putna, katlaĻ 

/ К /  / к 5 С / . / к Т У , / К П 5 / ,  4 
RÖKßTSJ smakrs, П 1 1 Ш Б , KAKLE; 

/ б /  / S j ¿ 5 / . / 5 ^ 6  / . / 5 ¿ 5 /  4 
v ē s t u r n i e k s , IEAMA, t e i e n s , KUSLßJ 

/s/- /Šks/, /hs/ - г 
S E V I I Ķ S , k i ā i ^ a . 

Здесь с Зн-фухивается следующая закономерность: если 
первым компонентом служит глухой шумный согласный, то во 
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второй позиции  оонантн / И / , /гг/, /М/, /£/,/**/ я ' 
глухие шумные согласные, а в третьей  целевой сжбиллант 
/ $ / (например, / p i s / , /Н$/ и т . д . ) . 

Однако в каждой группе глухих шумных согласных, (ва ис

ключением / р / группы) имеется по одному трехфонеыному с о 

четанию, где после первого гяухого согласного на втором и 
третьем месте пребывают также глухие шумные ооглаоные (на

пример, /Ьк$/, / К 5 С / И Т . Д . ) . 

Во второй группе в трехфонемных сочетаниях функции вто

рого компонента выполняют / О / , /К/, / f c / , / 5 / > кроме 
/т/Л /I/, /с / и / ¿ 7 . . . ' 

Вторым компонентом служат, глухие шумные согласные 
/ р Л /tí/, /ff-/ и /-5/» обравуя следующие трехфонемкне 
сочетания совместно с другими согласными (шумными и сонан^ 
таив): 

/р/- / я р я / , /ip5/, /<р&/, /ipi/* Mŗb, /rŗt/ 
- 6 , ( t e m p e , kelps, t ē r p s , i e t i l p t , kampt, t i rpt i ; - ' 

/К/ - /Ыс/f /Us/* /f)k.i/, /гкУ, /sus/, /гк&/. 
/ÍKV  7 , ( z a l k t a , smalks, ielenkt , p i r k t , v ē s t u r i s k s , 
parks, vilk^j 

/К/  / $ f S / Г т и Ц 

/ 5 / ~ ^ s c ^ ' / г  s f / í / ( " S t /  3 , ( iegansta , noverat , 
karsts). 

В данных сочетаниях наблюдается следующая закономер

ность: если вторым компонентом ..служит глухой шумный'со

гласный, то первым будут сонанты / И / , Л*)/, / 9 / , / 'С/ , 
/Р/ и глухие шумные согласные, а третьим в трехфонемном 
сочетании  глухие шумные согласные /t /, / S / и /С/ (на

пример, / ( к . + /  v i l k t , / f K S /  parku, /Г$ С /  k a r a t s , . 
/  kalpô). ' 

В третьей группе в трехфонемных сочетаниях функции 
третьего компонента выполняют только три глухих шумных с о 

гласных /  t / , / 5 / , / С / , кроыо / р / , /К/, /1С/, /%/, 
/ с /•  • • 

Третий компонентглухих шумных согласных /t/, Л 5 / , / 
/ с / совместно о другими согласными (шумными и сонантами) 



образу .т следующие трехфоне?.шые сочетания: 
/i /  /Ккt/, / Г К Т / , / r s  f y  3 , [ i e l e n k t , pi • , 

novera t ) ; г 

/ S /  Д « 5 / , / S K S / , / S К З / , / р Г 5 / , Д г 5 / , / * Г $ / , 
/<?Г5/, / f r ¿ 7 , / Ь г б / , /drs /.' Д ^ / , /ри3/, H U S / . 
/КН5/. /4П5/, / a n s / , / ¿ d i / i Af«.S/i /Ьуло/у /šri$ /, 

A L 5 / , / s b / ; / p í . 5 / , / Ы  S / . Л 1 5 / , / f f lpV, / ^ 5 / , 
/ f p S / , / U S / , / U S / , / L b ' / , / Г г ) 5 / , / r ¿ 5 / , / Р * 5 / , 
/ Г / 5 / , / г р З / , / r r n V f /ПС5/, / U S /  3 9 , ( r u t k e , v ē s 

t u r i s k s , ¿¡aviáis , čupra, metrs , а!:г:з, a ¿ r s , si j/ГВ, s t i e b r s , 
kaars , oeàevxu, l e p a s , putna, a l t o s , īgns, t a i s n s , greens, 
iesr .s , r i t m s , krāšņs, k a t l s , k u s l s , kupls, rentablu , kaķ is , 
toL...is, f l a n g s , kiilps, g o l f s , uzvalks , melns, salcis ,anderos, 
k u r l s , monr-uj, purvs, t ē r p s . S a r o s , sarks ) t 

ICI - /К5С'« ' n S C ' ' ' (»1С ' / r s ç / ' / r i t e /  5 , 
fŗel-iti., i«5«-asts, иь1пз, k a r s t s , ž i r g t s ) . 
Здесь наблюдается следующая оакопмерностыесли 3м компо

нентом является глухие шумные согласные /\', / С/, /$/, 
то .первыми могут'Сыть сонанты, звонкие и глухие согласные, 
вторым также сонанты, звонкие и глухие согласные. 

Толмс в иь всех трехфонемных сочетании все три ком

понента являются глухими шумными согласными:/{ k S / , /SUS/, 
/KSÜ• Во всех остальных соединениях отмечается 

следующая закономерность: 
а ) если первый компонент  глухое шумный согласный, тс 

вторым Судет сонант, а третьим  снова глухой шумный ао

• гласной; 
б) если первый компонент  сонант, то второе и третий 

 глухие EYI::':NE согласкые; 
в ) зели первый и второй компоненты  сонанты, то тре

тий  глухой шумный согласный. Из 81 трехфонемноги сочета

ния 'самым B«ï :вным является глухой шумный согласныи / 5 / 

в 45 сочетаниях; /р /  9 , / "¿/  ti, /С /  5 , ļgf - 2 , 
/|<1/ - I ; / с / вообще в данных трехфонемных сочетаниях не 
участвует. 



Глухие думные согласные в четырехфонемных сочетаниях 
в ПОСТЕОКАЛЬНОЙ позиции в чонце одова современного 

латышского литературного языка 
В современном латышском литературном языке глухие «ум

ные ооглаоные / р / , / ± / , / К / , / /< . / , /С/, / 5 Л / £ / 
гут оказаться в четырехфонемши сочетании согласных в 
поотвоиальной позиции в конце слова. Однако четыриэврвнем

ные сочетания вовсе не являются характерной чертой фонети

ческой структуры латышского литературного яаыка. Тем не 
менее насчитывается онодо ни чэтыреяфонеыных оочетаний О 
участием глухих шумных согласных фонем, например, / * е . + / у 
 spektra, / « < W /  р е к а м , Л ^ З /  <1ми*ка, / « ? & / 

STUMBRS, 

/Щг$/ * A T I N G Í S , / ¿ f r i /  í l l t w , / / $ « 3 /  kalsns, 
" k a r t e * , /?Н6С/ - BARKATA» /Грае/'- « Y I R P T T S , 

/pKtļ/ " ATKLĀ, /гкЛ*/  И Г " К 

Глухая щелевая фонема /5 / присутствует почти во всех 
четырехфонемннх сочетаниях, выполняя функция м е х четырех 
компонентов. Остальные глухие шумные согласные распределя

ются следующим образом i второй компонент » / р /  1, /~i / -

G, первый и второй  / К / - 5 . Четвертый компонент  / С / 

2 сочетания. Вое четыре компонента  / Л / - U сочетаний, 
1 Четвертый компонент  / £ / и / £ /  одно сочетание, 

В данных сочетаниях согласные распрекеяены сиедуюшжы 
образом! первым компонентам могут быть гщуме я авоняне 
шумные или сонанты, вторым.  гяухяе и явониве шумнее, тре

тьим  сонанты и глухие шумные, четверти! * Глухие «умные 
зогласные / 5 '/, /с/-, /к/. 

В редких случаях в современном латышском литературном, 
языке в конце плова можно встретить'даме пять согласных 
фонем, например, / f i S ' f f V - " 0 1 1 8 * * 8 * 

При сопоставлении рассматриваемых глухих шумных соглас

ных в конце латышского и английского слова можно заключить 
следующее; ._ 

1 . СЙМЬ латышских глухих лунных согласных/р/ , /£•/, 
/ К / , / С / , /С/, /š/t /%/-ъ виде одной фонемы обраяую* 



77, и шесть английских/р/, /~ír/, /к/, / 5 7 , / j " / , / " ¿ J 7 

 оочетаемостей с гласными. 
2 . Семь латышских глухих шумных согласннх/р /, /¿ /, 

/К'/, / С / , / с / . Л$ /, / 5 /в соединении с другими соглас

ными (шумными и сонантами) образуют 35 , а шесть английских 
глухих шумнее согласкых/р/, / + / , /К/, 1$ f\ /{/, 
 54 двухфонемных сочетания. 

3 . Восемь латышских глухих шумных согласных/р /, /"£"/, 
/К/, /К/, / С / , / С / , / л / , /5/.  в соединении о 
другими согласными (лумныыи и сонантами) образуют 5 1 , а 
шесть английских глухих шумные согласных/р/, /г /, /К/, 
/S i * №\1 " с в ы ш е ЮО трехфонемк зс сочет"ниЙ. 

4 . Семь латышских глухих шумных согласных/р/, /~г7, 
/К/, /К/, /С/, /, / ¿7присутствуют примерно в 2 0 , 

а шс^ть английских глухих шумных согласных/р/, / + / , /к./, 
/5 /, / ] " / , /  в 7 3 четырехфенемных сочетаниях. 

0. Пяти и шестифонемные сочетания в конце слова свой

ств енны только английскому языку. Английские глухие шумные 
согласные / р / , /£/, / < / , А 5 / , /J" /, / + $ / могут ока

заться в 27 пяти, а /р /, / + / , / к / , / 5 /  в составе 7 
шеетифекемнет сочетаний. 

Сояоставлиние продуктивности глухих шумных согласных в 
обоих языках я конце слова приводит нас к следующему ввклю

чению : 
1 . В латышском языке в конце слова в поствохальной по

зиции может оказаться от1 до 4 согласных фонем при учас

тии глухих шумных согласных (ва иоключением слова, mCtbitr$ 
 5 фонем), в английском яаыке  от 1 до б согласных фокем: 

р) 'сам^м продуктивным глухим шумным согласным во всех 
типах сочетания в обоих яаЬгяах является глухая щелевая 
/5 / (см. табл. ц. ); 

б) самой низкой продуктивностью в латшеком языке об

ладают шумные / с / и ' / s / , в английском языке  / ( / и 



Лат. Число фо нем Англ. 
яз . 1 2 3 4 яа. i 2 3 4 5 б 

о 9 
15 

6 
б 

9 
12 

1 
.1 

Р 
± 

15 
19 

9 
14 

22 
43 

8 
44 

\ 
21 

1 
8 

К 9 5 12 •5 К 17 7 23 14 . i 
к - - - l ' - - - - - - -

15 11 46 14 21 14 53 43 21 б 

_ i 10 В 2 .1 12 5 15 14 4 -
с 16 б С 2 

3 2 - - 15 5 7 3 - -
2 . Наблюдаются некоторые однотипные сочетания в конце . 

олова для обоих языков: 
а) 12 двухфонемннх: /р! /, /pi/, / , / « 5 / , / S r / , 

/JntV, / м . У , / ¿ r / , / i s ' / , / n ¿ / , //^/(например, 

kāpt, stiept, staba, stepe); 
tí) 13 трехфонемннх! ¡ff®>/\ fí&$/, /SMS Л / t ñ $ / t 

/Мр5/, / / У Г / , Hņ$/t Jibth /Щ/t Hkt/, /its/, 
/Ь*тУ, / ļ ) « У .(например, lepna, hslfpenoe H т . д ) ; 

в) среди четырех<1)0немных оочетаннй одинаковые не встре

чаются, 
3 . Некоторые сочетания свойственны только одному языку; 
а) в латышском  все двухфонемные сочетания, оканчиваю

щиеся на /С/, /с/, / а / , напри"ер, / S e / , /цс/, /тс/, 
/С1*/, /р±/ (lāsta, цепсв, samts, k a r i , kopē)ļ 

tí) в английском  все двухфонемные, оканчивающиеся на 
/К/, /fr/ , /Ц/, /щ/, /,,/, /I/, например, Л ) * / , . . 
/р&/, /1+[/, /рт/, / Р О / , /1зО ( t h i n k , depth, b s i t c h , 
open, apple), 

4 . В латнзеном языке в трехфонеыНнх конечных соenrнени

ях  опнтьтаки все сочетания, н состав которых входят зву

ки, отсутствующие в английс.;ом языке: /iM-Ь/, /Л5СУ» 
/Г5С/ и т . д . 

Для английского Языка: Л)к//, —.— 
5 . Английские слова отличаются большей наснщенност"ьо 



согласных в конце словарем латышские (в тон числе и глу

хие шумные согласные). 

Интервокальные глухие шумные ооглаоше в середине 
о.пова 

Латшокие глухие шумнее согласные / р / , /-k 1', /К/% 
/К/, /С/, /С/, /в /, /б/ могут оказаться в интервокаль

ной лозинки Е середине слова, где в одном сочетании встре

чается от 1 до и с о г л а с н о , куда входят глухие шумнне со

гласные наряду с другими шумными и сонантами, например, 
/ р / _ l ipa /р/7 / _ lepni ( //tS/ /  raketurp f 

/ p i p / * /  ooapriede } /&%±±Г/  priekšstrādnieks . 
Объем нашей работы не позволяет детальнее рассмотреть 

ЕСЕ многообразие сочетаний в середине слова, ибо анализ И 
описание структур интервокальных консонантных сочетаний 
тесно переплетаются с проблемой слога. Этот вопрос требует 
специального исследования. Мы остановимся подробнее на од

но и двухфонемных сочетаниях глухих шумных согласны* в 
середине CIOSA Б интервокальной позиции. Кроме того , нашей 
задачей являемся изучение варьирогания глухих шумных со

гласных в данной позиции. Больше всего исоледуюгея те со

четания в слове, которые имеются во всех трех поаиииях! е 
начале, середине И в конце. Проанализируем срединные соче

тания глухих шумных согласььэс только с предшествую'димя 
гласным". В нашем случае ав пределами анализа остаются по

следующие гласные, поскольку существует предположение, ч т о ' 
акустические хар>ктеристики глухих шумных согласных больше 
влияют на предшествующий гласные. 

Глухие шумные Е ср^едл^е олова могут оказаться Е ИН

тервокальной позиции И совететься ио всеми гласными фоне

маки латышского литературного языка: /I/, /1'/, / в / , 
/*.'/, ш , Ш , / и / , / к ; / , /а/, Ш , / о / , / о . у , 
/ е  i / , Ml/\ /ol/;/ui/, / а и / , /1и/, / о и / , / е й / , 
Л ' е / , / и о /  "<Z\ , 

' /|о/  с /I/, /и/, / е / , /е-/, / ш , /n-jt / и . / , • 
/ « * / ! / А / , ш/, /с/, / г ! / , / A I / , ш / , /U/, / и О / 



* 1 6 , ( l i p a , knipi , s tepe , e l i p a , ķepa, ķlpe, klupa, lapa, 
lapa, lāpa, grope, Sleipe, l a l p s , laupa, l i e p a , lapajj 

ļk{ - 0 /1/, / LV, / * / , flV, / * / j / * ? , ' / U / , / " J / , 
/&/, Mi/, / > / , /01 , , / e / / , ^ i / i U f / • / a u -
/UO - 1 0 , ( B i t a , R I T I , l e t e , B V A T Ī T , r e t a , r ē t a , suta , a a t s , 
u t i , mati , f l o t e , Dota, k l e i t a , r a i t i , ouite» f l a u t a , l i e t e , 
elote)) • • 

y k / - « > / * / . ļl\ļ% /€/, / * / , /##,/U/, /UV, /*/, 
№,/, /c/t / o j / , / e i / ( /61/, /oi/, Ml', / a u / , /iu/, 

/UO/ - I 9 , ( l * k " i l ī1w t t r a k a , baķa, eka, nuka, «ūka, 
neka, māka, neka, fokua, t a l k a , l a i k s , boikotē, puika, lauka, 
Ktukuoina, s l i e k a , sloka)) 

/K/ - o / i / , / i : / , / * / » / « i ' , / u / , / « : / , 
/d/,%',/, / 0 / , / o ī / , / A I / » / A U / I / ( e / , / u o / - 1 5 , 

(gi lķi , s t r i ķ i , s teķa , s t r i ķ a , A M Ķ L T A J A I puķe, pūka, kaķe, 
āķi., bloķēt , e t o i ķ i e , i .eleilŗls , knauķis, epleķla, kloķis^ 

/ c / - o /1 /, /iu, / e / , /tu, / * / , / » ; / , / u . / , 
/ U ; / , / a / , V 3 ī / , / 0 / , / e i 7 , / 3 * 7 , / 0 1 / . / u ī / , / a k / , 
/i&/t /UO / " l f l i ( » t o i i Mloi) p r a o i , Ī l e i , plecu, l i o u , 
l u c i , pūci, p l a o i , l&oi, docenta, t v e i c e , T E I C A T , T r o i c i e , 
puiciska, aauou, p l a c i , locieļļ 

/1/ - o /i /, 'iv> / « / , / e i / , / U / i / a > , / a f , 
/ 3 M / , ' 'UO' . / « i / - 1131, Ta3l , e a i , 

buči, trafla , l ā č a , meiSa, kaufiu, *eSukstSt, loSpļ 
/ 5 / - E / 1 / , / I I / i v -^A / < ; / , / * / , / * : / , / u / / 

/" ' , / , / d / , / a j / , / 0 / , / 0 ; / , / E I / ( / a i V , / u V , / a « / ( 

/ i € / , / u c / - 18j (* is i» l ī s l t preae, s&al, deae, vasa, 
puse, l ū s i , lasa , la.se, t r o s e , grose, k r e i s i , k a i s a , p a l s i , 
raus i , p i e e i , zosi); t 

/ 5 / - o / i i / , /A.y, / «* / , / « ; / , / u / , / u ; / , / * / , 
/ 5 : / , / 0 / , / o j / , / < i / , / d i / , / u l / , - / 4 « / , / * « / , a / o / 
- 1 6 , ( n l a a , p l l i e , s e š i , c i ā i , mufie, lQis, laSa, k t i a , 

: broša, groaa, geiāa , g a i s a , pulāa, rauša , pleSa, ola)l 

http://la.se
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Таблица 5 
Возможные сочетания ИНТЕРВОКАЛЬНЫХ латышских глухих 

шумных оогласных о ПРЕЦШЦОТВУЮ;д:\ГИ гласными 

Глаг ные 
Согласные1 - й «; 

— " 1 

г ы 
I 

,— 

[в 4 * 
_ Л. _ .1 х_ : к. >'. - - и 

г i г : Г 1 •* к, 7f 
л, \ i * * * * / * Ч • » М л /9 

_ X  т 
II К   мГи". л /V 

с Г к * г X (  * -
 Г  1 

Л 
с X  -  ... // 

1 X *  -

1- * 
г А •  * л 

\ 1 1 1 в 
• ; 1 г \ \ 1 * 8 1 /,1с 

При анализе сочетаемости интерес.сальних однофонемннх 
латышских глухих шумных согласных в середине слова о глао

нымк определяется некоторые отличительные Прививки. 
1 . Найдено 130 сочетания интервокальных глухих шум

ных' согласных о предшествующими гласными в середине слова: 
а) самой больной отепенью сочетаемости о предшествую

щими гласными обладает глухая омычновзрывная фонема / К / 

19 ( и 22 возможных); /С/, /б / ' 1 8 , / + /  17 , / Ь / , ' 
/ £ /  . 1 6 . 

б) средне* отепенью  / £ /  15 и /с /  И ; 
2. Гласные,в овею очередь,также сочетаются с последую

щими интервокальными глухим?; щумндаи согл сньт:и: 
а) самой большой степенью сочетаемости обладают моноф

тонги: /I / , /[>/, / £ , , /<>;/, / к / , /А/, /а?/, соединяю

щиеся оо всеми ( 8 ) глухими шумными согласными; /и',/, /О / -
7 г /ЭЙ/, /Эр/  2 , самой низкой степенью   2 ; 

б) среди дифтонгов самой большой степенью сочетаемости 
Обладают /ви/, /, /на '  81 /л 1 /, Д м /  7 ) / « / ' / 

5 ; самой нивкой ступенью сочетаемости/Ги /  всего одно 
сочетание. Дифтонги /оц /, /СмУ вообще не сочетаются с 
глухими шумными согласными в середине с л о в а . 

3 . Сопоставляя сочетаемость глухих шумных согласных во 



- ы ~ 

всех трех поэнцияхСв качелеом./16,17/,» середине и в конце 
олова),иожно сделать следаюнге предварительные выводыСсы. 
таблицу б): одкофонемные начальные глухие иуыные согласные 
обладает большей степени орче таек ости а гласными, чем средин

ные и начальные, а в искл»чениечЛ/,/К/,/с/,которые' в середине 
олова больше всего сочетается с гласными, 

Следует отметить,что анализу были подвергнуты начальные 
глухие шумные соглаоные о последуввдии гласными.срединные и 
конечные с предшествуввдми. 

Сочетаемость одпотонемних глухих шуииых согласных убывает 
от начала к концу. 

А.Самой большой степенью сочетаемости обгадаот:глухая щеле

ваяД/^1 в начале олова ,глухая омычноирывная /К/-19 в с е 

редине и аффриката /С/ - 16 н Д / 15 в . .одце слова; 
самой ниэной с т е п е н ь о сочетаемости обладай /к/  во 

всех позициях ( 1 3 , 1 1 . 3 ) и /с/  Для начальной позиции  13 . 

Таблица б 
Глухие шумные согласные в двухфоненных сочетаниях 

Однофонемные 6 начале В середине В конце 
ооглаонне олова олова с л о в а 

Р 16 с 

\ Г7 15 
к. • 19 9 
*• 13 15 -
с 15 18 
с 13 I I 3 
5 . ^ ¿1 

и р д § _ 15 
< г 1С 

Глухие шумные согласные в двУ^'&неыных сочетаниях
0 . в о е ъ е ш н а о 

у Латышские глухие шумные оогласные/р/,/гУ,/К/./«У. /с/, 
*С/,/§/в середине слова могут £ать в интервокальной 
позиции к.сочетаяоь со всеми сстальна'ми согласными латыш



сксго литературного языка: /Р/?/Ь/,/Ь/, 
/с/Л /К/, /К/, /Ц/, /с/, /dj/t / с ' / , /И9/, /п/, /К/, 
/£/, /у/, /5/, /г/, ///, /х/, / й / , / ¿ 7 , /£/, /О, 
/ г /  2 4 , образовать цвухфонемные сочетания. Глухие шумные 
согласные в двухфонемном сочетании могут выполнять функции 
первого и второго компонентов. 

В первой группа первый компонент представлен глухими 
шумными согласными в середине слова: 

/ р / может соединяться со следующими согласными: /р/, 
/-Ь/, /$/, /к/, /с/,  / ¿ 7 , /М/, / О / , /Л/, /•/, /£/, 
/ 2 / , / j 7 , / х / , / 5 / , / £ / , / С / , / Г /  18, образуя с о 

четания /рр/, / р + / , /р</, /р<-/, /рс/, /р>л/, 
/Р"1/> /рп/, /ру/, /р*/, / р г / , / p j / , / / > * / , Л ь ч / , 
/ р (  Л / р { / . / р Г / (apputināt', septembris, apķērīgs, apkal

po, rpcelt ' , apčubināt, apmale, lepni , apņemt, apvainot, ģip
s i s , apjoms, Abhāzija, apžu, G^plo^r. , kropļot , aprast); 

/ t / - О /р/, / + / , /1С/, /К/, / Ш / , ' / И / , / Л / , 
/ V / , / 5 / , / j / , / 1 /, / f /, / С / - 13, образуя сочетания 
/ t p / , . / + т / , ' - / т - * / , /-Ьп/, / 4 * ] / , / 4 л / , / 4 и/, 

•/-t5 /, / + } / , / 4 ' 7 , / 4 £ / , / 4 г / ( a t p a l i k t , a t t a i s n o t , 
cietķermenis , rutks , atmiņa, būt^a, a t ņ i r g t , l a t v i e t i s , 
a t s i s t , a t j a u t ī g s , kot le te ,. ska i t ļ o t , četr i ) ; 

/к/-с / р / , / г / , / к / , / с / , / с " / , / ^ / , /п/:/п/, 
/V//<,/, / 2 / , /.С/, / I / , / I / , / Г/  15 , образуя'со

четания / к р / , / К г / , /* */, /кс/, /кс/, /<т/, /*»?/, 
/ « и д / f t w \ / к $ Л / * г 7 , / * s / , / « { / , / * / / , /*./•/ 

(p l ikpaur is , sakta , ikkatrs , a k c i j a s , čukča, akmens, eknss, 
iesakņoties , a k v a r e l i s , ^aksa, pelēkzaļš , dakša, a k l i , 
pakļaut, ikri); 

/ (</ - с / р / , / 4 / , /I//, / 5 / - 4 , образуя соче;ания 
/'<.)•>/, / К.У, /К^/, /Кб/ (zaķpēdina, zekturi , kloķvārpsta, 
āīlf saimniecība?; 

; / С / - с / р/, / 4 / , /с//, / К / , /Щ/, /П/, /V/, 
Г-../, /Г/ - 9 образуя сочетания /ср./, / с 4 Л /С(//> 
/С к / , /Chl.'. ''Ci)/, /СУ/, /с[/, /с г/ ( v e c p u i s i s , v e c -

; .-va, pScdarbība, bocmanis, pēcnāves, pēcvārds, v e c l a i c ī g s , 



/С / - о /К/, /М/ - У, обраауя сочетания 
/с4-/, /¿k/, /<Hf/ Оāōkāja, e s t e l e , mieioenla)t 

/ 6 /  о / р / , / 6 / , /-Ь/, /К/, /К/, /Ц /, /С/, . 
Л и / , / и ) / , / i - / . / V / , ' / . 5 / , / j / , / * / , А л / * * / - 1в, 
образуя сочетания /5р/, / S b / , / S f V , / S * / . / 5 К / , / « ^ / 
/SC/, / S í 4 / ¿ /Si)/, / 5 5 / . / S i * / . jWfVj / i / / . fs+/s 
/$[/, /S'f/ (karaspēks, daīvesbiedre, v l a t a , pusķleģella , 
čūska, pusgarā, D R U B O L A , pussela , ртавтв, d&sni, a s f a l t a , 
i e s v ē r t , puejaka, pushektāre, ¡ josls, коковг ieketejj 

v / 5 /  о / Р / . / + / . / ^ / , / f / j / К / , Ā / 7 , / С / , / 
/ с / , / т / , / и / , / и / , /í/,jv/t /*/, ti/, t i l , /[/, 
/С/% 18,^обраауя сочетания / б р / , / £ + / , / se / /» A S * / , 
/S/t / , ; /5^/¿ / S C / j /SÍi, /$,h\/> /SU/, /Sh/i /11/, 
/ J v / , / S I L / . / / 1 " / I / i ¿ / » / H / i / í V / ( n o i p l k o t , avea

t a u t i e t i e , pašdarbnieks, br lniaķļ , biškopis , pašgā jē ja , 
paíoleaa, puefletri, muSmlre, īpašniece , krttlņi, ípaSfunk-
c i j a , evesv&rde, AShabade, Iešaut , paalepnuma,košļāt ,pašreiz) 

Сопоставляя сочетаемость интервокальных глухих шумных 
согяаоннх о другими еогйаоннмн лвухфонеыных сочетаний в 
середине олова, находим следующие особенности: 

1 . Латышские глухие шумные соглвоннв /р /, / 4 / , /К./, 
/ К / , / с / , / ¿ 7 , / $ / | / « / i двуяфонеьиом Сочетании я 
качестве первого компонентаобравуют 93 сочетаний: 

а) среди глухих шумных согласных: наибольшей степенью 
сочетаемости обладают глухие шуынаа /р/, /%/  1 8 , Д 5 / 
 1 6 ; • 

б) средней степенью сочетаемости обладают / К / - 15, 
/ \ / - 1 3 ь / С / - 9| 

в) самой нивкой степенью сочетаемости обладают /1С/ -

4 , /С/  3 . 9 . . . . ' ' 
2 . Среди согласных, представляющих второй номпонент, 

наблюдается следующее степень Сочетаемости: 
а) наибольшей степенью сочетаемое™ обладает глухая 

смычновзрывная /  8 (ке 8 возможных), глуха? вумнне 
/ р / , /К/ и сонанты / М / , /V/  по 7 ( 

б) средняя степень оочетаемости отмечается у компонен



TOE / И / , / ¿ / и / Г/ -> б, глухого зтумного / . 5 /  5 , глу

хих шуыных /1С/, /С/ % сочантов / я / , / С/  4| 
в) нивкой* степенью сочетаемо 5ТИ отливаются f¿f / , / t Л 

/*/, /|7  4 , / $ [ / , , / ¿ / , / X /  2 и /Ь/  тольто 
одно сочетание. 

Во второй группе анализируемые глухие лумше согласные 
в середине олове в интервокальной поакции могут выполнять 
функции второго компонента, пребывая в соотаве цвух фонем 
и сочетаясь со иеми со. лесными фонемами лэтыашого лите

ратурного яанка  28 j 
/ р д  о Н / , /с/ / ' , / К / , / * й / . / ( 1 / , / И / , 

У*** / 2 / . / ¿ / i / É / i / / 7  13, оораауя оочета

гая. / + р / , /</р/, /kftt'/tUp?, / ж р / , / л р / , A j p / , 
Л)=> Л / ¿ p / ' / ¿ / » / . Zip/, /Lf/, /еЫ ( a t p a l i k t . a i a d  " " 
puapuiE, laikposma, rudapuķe, denpie, senpileeta , viņpus, 
dispute, aoSplkot, d&agutpuķe, e lpa , g a l ļ p i a a i e , kurpe)) 

Н/  0 /J>/, fk./, /С/1 / с / . /•*/. / и / , / и / . 
/ £ / , / 5 / , / * / , /></, / ¿ 7 . / ¿ / , / ¿ V * 14, обра'вуя по

чтения / p t / ( / к Ч / , / с + / , /t+t, / т т Л / и 4 / . / « г / , 
,/JFRF/, /if/, /U¿i / ¿ T / . / ¿ y , / Г т / (••**••

brie^ lakta", a c t i ņ a , svečturis^ aemte, manta, jeņtārpisā , 
n e f t e , v i e t a , p a í t a s e , ¿Jetta, g u l t a , cel teke , с i r ta) ; 

/ К / - 0 /?/, /Ь/, / * / , id/, /с/, ?tV, / и / , 
/ И / , . / * > / , / 5 / . / 5 / , / ¿ / , /i/, / Г/. - 14 , обрввуя с о 

четания / р К / , /У*/, / * * / , /а'к/, /СИ/, ft к/, (щ£/\ 
/И К/, /*ЦС/| / ļ / e ' , / 5 Х / , / ( * / , /РК/ (ítopkaka ( 

еudiabkļave, goükire, baentekunga, biakom&re, dümkan&la, 
enkurs, banka, ceriņkoka, ¡aaske .malka, kabeļkurpe, arka)) 

/К/  с /"/,/$/,-/$/, /I/,  5 , овравуя с о 

четания /ИКЛ / Л ь / , / ļ ļ t / , / £ * / , / Г К / ÍP.TIIKIAFCELIB, 
b t ī o U ķ i , 'dieoķie, b a ļ ķ i e , "urķiaļļ ' ' 

/ c v - с / p / t / К / , / И / . / J / , / £ / , / ( / , / Г / - ?, 
обравуя сочетания / p i / , /КС/, / и с / , / S e / , / ¿ c / , / ¿ c / , 
/ Г С / ( e t r u p c e j í , produkcija, mena a , usoi la tora , paioieņe, 
v i l c e , 6rce)ļ 

11 / ¿ /  в . / f c / , / П / , / 5 / , / ¿ / , / ГУ  S, обрвзуя с о  . 
четания / к с / ,  / п £ Л As£/i / 1 с / , / Г С 7 (oukaa.puačukBtue, 



vino a i KolSake, b e r č i e t e ) j 

. / 5 / - о / р Л Kfh / * / • А / Л W i / ' 1 / . •//>?/, . 
/ Г / , /У/, /зг/, /£,/ , / 6 / , //* /  13, образуя сочетания 
/р5/, / * < / , / * $ / . / f s ' / , //г5/ , //)$/• / « * 7 , Л ? £ / , 
/У$/> / ¿ 5 / » Н% /* /¿i)/' /V\S^ 0  а Р в в > пшкеа, díkeaie

nieolba, áegeskl i , tumse, pene I j a , aepti*Aimt, o f s e t a , 
daīveudrabs, mūžaens, e l s a s , c e t u i t d a ļ e o l l a , kūrei), 

/%/ - о /р/, /к/, /т/л ml* / и л / ¿ / , / U, 
/Г/  6 , образуя сочетания / р £ / , /KgV» /мК/, / п$/, 
/t}t/, / / ¿ V » /i-*/к /г&/ (cepāana, óakáe, aamía, censa

nās, meaíevlks, oeláana, boļševiks, gesSe^ 

Глухие шумнае соглаоные в двухфонеиньт ооч«таниях в в е 

редима латышского олова обладают следуйдими оообенноотями. 

1 , Латышокие глухие шумнае соглаоные в качестве второ

го компонента в интервокальной позиции в середине слова, 
сочетаясь о другими шумными согласными и сонантами (звон

кими и глухими), могут образовать 79 сочетаний} 
в) оредк анадивируемых глухих шумных согласных наиболь

шей степенью сочетаемости обладают глухие шумные / т / , 
/ К / ,  14, /р/, / $ /  12 сочетаний} 

б) средней степенью сочетаемости обладают глухие шум

ные /д / и /С /  7 сочетаний; 
в) оамой нивкой отепеньюоочетаемости обладают /И/ к 

/С/ - 5 сочетаний» " .' 
2 , Среди согласных, выполняющих функцию первого компо

нента, отличаются звонкий вибрант //*/  R сочетаний, /С/ 
и /Т\/  7 сочетаний, Очень низкой сочетаемостью отличаютi 
оя /Ь/, /f/**/$/, МцК /П/, / '//, / * /  по одному 
оочетанию. 

Трехфонемные интервокальные сочетания глухих шумных 
согласных в середине латышского и.э 'тлийскт о слова 
Латышские глухиешумные соглаоные /р/, /+/, /К/, 

/К/, / с / i / С / , / 5 / , /К/ и английские глухие шумные 
согласные / р / , / + / , / к / , / 5 / , / Г / , /•{-{/ обнаружива



ютоя в трехфонзмном сочетании в середине олова в интерво

кальной позиции. Латышские глухие шумные согласные могут 
окаваться Е составе трсхфонемвдго сочетания в проотых, 
производнь*х и сложных словах. Например, /К^/  г а к а ^ г а , 

При этом распределение глухих шумных согласных в втих 
группах слов приблизительно одинаково. 

Английские глухие шумные согласные, находясь в трехфо

немнкх сочетаниях, в большинстве случаев встречаются в 
слохгс*х Словах, гхот£ определенное чиоло сочетаний имеется 
также Р простых й производных словах, например, / # 5 " Г У *

Рассмотрев интервокальные срединные трехфонемные соче

тания, в состав которых входят глухие шумные согласные, 
можно отметить, что анализируемые согласные могут выпол

нять функции всех трех компонентов: 
1 . Все глухие шумные согласные могут выполнять функции 

первого компонента: 
э) «i латы :оком языке: / р /  l a p k r i t i s , /"£у  a t k l ā 

jums, /К / rapakāpuae, / 1с/  e t i ķ s k ā b e , /С/  mieoekā

Ье, /с / " lāSkāJe, /S /  p a s t n i e k s , / 5 /  b i š k r ē s l i ņ i . 
6) в английском яаыке: /р/ - t a p a t e r , /~t/ - gоаЪ-

SKIRR, /К . / . v l o t r e e a , / - v a s t l j , / J / - f l e a h b r u e h , 
/"I*Ļ / - ЪЕВОЬSUITT 

Z. Бее глухие шумнее согласные могут выполнять функции 
второго компонента: 

а) Б латышском явыке: /р/  skulptūra , /~t/  e l e k t r o 

n i k a , / К /  a t k r i t u m i , / £ /  r i ņ ķ v e i d ī g s , /С/ -

grantsbedre, / ¿ " 7 - pancka, 1$ / v p ā r s l a , /$/  iekJimala ,* 

/К/ - eequire, /,$ /  u p a t a i r s , / ^ /  s f f ect ior tate , 
/"Г/ /  ЕгепоЬдшп, • 

3 . Глухие шумные согласные йогут выполнять функции 
третьего компонента: 

а) ~Е лать_вском 



/ tC/  darzkope, /К/ - ērkšiļis, / С/ - portlandcements, 
/£ / - m ī k s t č a u l i s , ' /.'ļ / - pirmsākums, /S / - f e l d š e r i s } 

б) E английском языке: //"»/  conspi re ,/" tV  b o l s t e r , 
/U./ - c a l f s k i n , /.*> /  c o l o n e l c y , / $ / - fr iendship, 
/ Ь( /  exchange, 

4 . Латышские и английские глухие шумные согласные в со

четании с другими согласными образуют следующие общие типы: 
в) в латышском языке 
шумный + шумный + шумный  /Kļl/, p r i e k š t e c i s 
шумный + шумный + сонант  /KSITI/, priekšmets 
шумный + сонант + C O H C . I T  / г о н / , četrmotoru 
сонант + оонант + шумный - / ( и к / , melnkoks 
сонант + шумный + шумный - /Н^Ч/, mantkārība 
сонант + шумный + сонант - / H f f / , kontrole 
шумный + сонант + шумный - Katlakalns 
б) в английском языке 
шумный + шумный + шумный - /K-ST/, t e x t i l e , l i p s t i c k 
шумный + шумный + сонант - /ъ+У\ /, Л р ( / , vas tness , 

chess-player 
шумный + сонант + сонант - /xiJn/, cattleman 
шумный + сонант + шумный - /тЧр/, c a t t l e - P E N 
сонант + шумный + -лумный - /rņst/, circumstance 
сонант + шумный + сонант - /пыл/, advancement 
В обоих языках можно отметить определенное число трех-

То немных сочетаний, встречаемых в слове в ".вух позициях — 
начальной и срединной; 

а) Е латышском языке 
/bpi-/ ~ SPĻAUT - nospļaut ies 
Ap/V - APRAUST - NOSPRAUST 

А4|У _ ATRND I - nostrādāt 
/ЧкГ/ - SKRĀPĒT, - SASKRĀPĒT 

" n k ; l e r o z e - IZKLĀT 
Данные сочетания встречаются в ' : Л О Р ? Е наччл^ной и Cļ 

тинной позициях, но отсутструют Е койне «* 
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tf) в английском яеыне 
splut ter  esplanade 

/SjT/ » sprout  e s p r i t 
/ s p j /  apesuinfc  eepaat 
/S+гУ  s t r i c t  cotastropto 
/&Tj/ ~ steward с pantutag* 

aolerot ie  diacloee 
vkev  «воцlent 

A^W " squeak  eeqotre 
/5К.// " e e ï a t c ù  d i s c r e d i t 

Четырех^ пяти н аеатнфонеиные интервокальные 
сичетанкя в латышских н английских слова; 

Латышские глухие шумные согласные / р / , / t / , 7 к " / , 
/ К / , / С / , / £ / , / 6 / , / ^ / * «нгдийоиие/р/, / 4 7 , /At/, 

7 ^ 7 , / У / , / ^ / "Сгут входить в ооотав четырех, пяти я 
шестмфонеиных сочетаний, По сравнению с двух и трехфонем

ными сочетаниями число пятя я шестифонемннх встречается 
довольно редис и только в огошшх словах. 

Рассмотрев глухие шумные согласные в составе четырех

фонеыных сочетаний, MOLю ааключвтъ, что в основном они 
могут функционировать в качестве четырех компонентов соче

таний, 
В па пшеном ненке; 

/ | ? /  i l /(Ъ+ШЪшШкПйш, «1 /П^Мирожъряош, 
. 31 /fJ»pr/et»S5?ifd», 4) /ifSûtatïepiedei 

/"t,  i) /ЬГЪрШяшрШё, В) / tyKtybaltkvsle, 
31 /р*+?/-»рвЪ*ёд*, 4) /Ua^+IPULFCSTEÇLFSDE! 

/ К /  . 1) /WS+ZWL . E L I E T N I B ' t a , 2 ) /11кА'У~Р1дкакер 

SI /KÏKiAipalcïklFee, 4 ) •/VftlSK^piraeltepii 
/ ( t /  1)  , 81 / j f t y A k a i t i s a t i , 8)  , 4 ) / n K ^ R l n k J k e 
/ С /  1) 81 / k c s ' r /  a a l r t * l " B l ' l f l » fiï / L î c ^ v a l e t s v i r a i 

w 4 ) /kâf"(^eugetoeltn#| 

/ С /  44 Ai^^Zailtataaulai 
/ .S /  1 ) Vïflp/VTAIBNPÏLTIEE, 2 ) / û S ^ A a p s p t i e d e , 

Si / r ^ J j f p t ^ a s l ' o l e , 



/ $ / - 1) - , 2 ) / * с Лк/£г1екЙзко1аэ , 

й английском некие: 
, / j V - I) - t y p e s c r i p t , 2 } Mp-ib -oamp-stool , 

3 ) Л $ > Л / - expre. 3, 41 /blip/ - table-spoon, 
!/ " I / - 11 / f l ^ £ / - b o t t l e - g l a e s , * ) / n ^ ' / - b l i n t g l a s a 

3) /kS f/V - a x t r a o t , 4 ) t i d d l a a t i c k / i . ^ ^ / / • 
/ К/ - 1) /kSpLJ - explain , 2 ) A J K Vy/t^anksgiving,' 

31 /fciKf/ - excuse, 
A S / - 1) tS'fttU - decently 2 ) /Hip{/ - escpiott, 
ļ , 31 S*\d$U - bondslave, 

41 / ( ] £ / ( ( / - aplndle-ohanka 

Аналивируемые глухие шумные согласные встречаются в 
I следующих типах сочетаний! 

в) в латышском ячыне: 
ļ шумный + шумный + ШУМНЫЙ  /к'з'Л/ augšstāva 
J иумннй + шумный + шумный + сонант  /№рС/ eksplodēt 
сонант + ш У м н а й + п̂у̂ ный + шумный  / / K S / /  s m i l k s t ē t 
шумнуй + сонант + шумный + шумный  /rVi</oetEskaldii iE 
сонант + шумный + шумный + сонант  / r * s  f / , / ~ o a u T a t I ' & v o ' t 

шумный + сонант. + яумный + сонант  //г b / 7  & t r b r a u c ē i s 

6) в английском языке; 
шумный + шумный + шумный + шумный  / K s f / у  textbook . 
шумный + шумный + шумный + сонант  /К$К1/exclaim 
сонант + шумный + шумный + оонант  /(ptf /  s o u l p t r e s s 
сонант + шумный + сонант + сонант  /и+(и/  e ^ t l t i m a n 
сонант + шумный + иумный + шумный  /1}&$С1/ thanksgiving 
шумный + сонант + щумный + шумный  / bilŗ*/ - t a b l e - s p o o n -
шумный + сонант + шумный + сонант - fiLy I I - b o t t l e - g l a s s 
шумный + шумный + сонант + шумный - /^ j/ ~Whitsuntide 

В состав пятитонеыных сочетаний оаспрелеление рассматри 
веемых глухих шумных согласных невелико. В основном они так 
ке встречаются в сложных словах. 

Е обоих языках в середине слоеных СЛОЕ.встречается даже 
f согласных подряд, например, в латышском - fH%$ff? . 



priekSstradnteka, /КЗ 'Гбр/* / AUGATSPRIEGUMFL и Т  Д . 3 
английском языке в сдожнгх олевах нвблюпается такяе б с о 

гласных фокем подряд, в том чи^ле с участием глухих шумных 
согласных фонем подряд, в том числе о участием глухих шум

ных согласных / H O U  F J Y  B I M U L E H T R I J I G , A)JC.[sj<K//4prlnk:Le 

square. 

Выводы 

Анализируя ,циотрибуцию (позиционное размещение) глухих 
шумных согласных в слове латышского и английского языков в 
сопоставительном плане, выявляется следующие особенности: 

I , Ка.; в латышском ,та к и в английском языках глухие шум

ные согласные могут оказаться Б начале, в середине и в кон 1 

це слпвз. " 
1 , В ль¿ 4 0 1 0ком языке в начале слова в функции одной фо

немы могут сказаться вооемь глухих шумных согласных /р/, 
/Цг/, / К / , /Н-/, /С/, / о / , /3/, /S/ и в сочетании о 
гласными фонемами обравовать 133 сочетания, шесть английс

ких  / Р / . (кТ;/К/, /$/, /[/, / + ] 7 образуют 126 с о 

четаний, 
2 « Пять латышских глухих шумных согласных /р/, / " f V , 

/ f ( / , / 5 / , / j f / в сочетании с другими согласными (шумными 
и сонантами) образуют S9 двухфонамннх сочетаний. Сочетаясь 
с гласными, они образуют 266 сочетаний. Пять английских 
/ р / , /Ь/, /к/, / £ / , / ( / , 27 двухфонемных сочетаний. 
Сочетаясь с гласными, они образуют 2в9 сочетаний. 

Я .Четыре латышских глухих шумных согласных / р / , /if Л 
/ ^ / , /$ / входят в состав трехфонемних сочетаний и образу

ют б трехфонеыннх оочетаний, Сочетаясь с гласными, они об

р а з у ю т ^ сочетания. Четыре английских,глухих шумных с о 

гласных /р/, / 4 ; / , /К/, / 5 / вуодят в состав трехфонем

ных сочетаний и образуют 13 трехфонемных сочетаниЙ ? кото

рые в сочетании с гласными образуют 74 сочетания. 
4 >В латышском языке в середине слова в функции одной 

фонемы могут оказаться восемь глухих шумных согласных 
/ р / , /Ь/, /К/, /АС/, / С / , / С / , /5/, / 5 / . В сочета' 



нни о гл&оныыи фонемами они образуют 130 оочетаемоогей, 
шесть английских глухих шумных согласных /р/, / 4 " / , / * 7 , 
Л5 Л *• образуют 119 оочетаемоотей, • 

5 .Восемь латинских глухи" шумных ооглеоных / р / , / ^ / , 
/К/, / к 7 , /С /, / £ 7 , /£/* /5 / в сочетании оддругими 
ооглаоннми (шумными и сонантами) в середине обравуют в 
функции 1  9 6 , в функции П  79 цвухфонемных сочетаний. 
Шесть английских глухих шумных согласных / р / , /Ч / , /К/, 
/ 5 / , / , / " ^ 7 в сочетании о другими согласными (ШУМНЫ

МИ и сонантами) образуют 109 оочзтаний в функции 1 компо

нента и 65 сочетаний в функции П компонента, 
6 , Латышские глухие шумные согласные / р / . / 4  / , /К/, 

/К/, /С Л / с / , Л $ / , /•£/ и английские глухие шумные 
согласные / р / , /  г / , / к/, / 5 / , /| / , /~Ь§/ могут нахо

диться в сочетании о другими согласными (шумными и сонан

тами) в оередине слова и образовать трех^онамные сочетания: 
р а) находясь в составе трехфонемного сочетания, анализи

руемые глухие шумные согласные в обоих языках могут участ

вовать в функции всех трех компонентов. » 
7 . В обоих языках венду высокой консонантной насыщен

ности в середине олова обнаруживается сочетании не двух, 
трех, четырех, пяти и даже шести согласных, в составе ко

торых входят нами анализируемые глухие шумные согласные. 
6 *Е конце олова семь латышских глухих шумных соглас

ных / р / , 7ГК /и./, /С/,""/¿7, / , 5 / , / ¿ 7 в функции од

ной фонемы обравуют 77 оочетаемоотей с гласными, шесть анг

лийских/^/ , . / 4 у , /К/, / 5 / , /ХУ - 99 сочетаемоо

тей. 
9 .Семь латышских глухих шумных .согласных /р/, / 4 / , " 

/ К / , /С/, /С/, /--5/, /$ / в сочетании с другими соглас

ными (шумными и сонантами) обравуют 36 двухфонеыннх соче

таний, шесть английских/р/, / "£ /» / * с / , / 5 7 , / | / > 
/ £ ( 7 образуют 54 двухфонемных сочетания. 

10 •Восемь латышских глухих шумных согласных /р/, /"£"/ 
/К/, / с / , / £ 7 , /3/, /ъ/ в сочетании с другими 
согласными (шумным»; и сонантами) обравуют 51 трехфонемное 



сочетание. '.Несть английских глухих шумных согласных / р / , 
/{"/, /К/, /?)/, /^I, / ^ 7 образуют свыше 100 трехфонем

ных сочетаний. 
11 .Семь латышских глухих шумных согласных /р /, / ^ /, 

/К/, / '</, /С/, /.$/, / О/ участвуют приблизительно в 20 
четырехфонемных сочетаниях. Шесть английских глухих шумных 
согласных /'р/, /•{•/, / < / , /.*>/, / } Л / ^ / участвуют в 
около 73 четырехфонемных сочетаниях. 

12 , Конечная позиция английских слов отличается силь

ной концентрацией сочетаний. Так, в конце английских слов 
могут стоять сочетания даже из 5 , б согласных, в число ко

торых ЕХОДЯТ глухие шумные согласные. Шесть глухих шумных 
согласных / р / , /4г/, /К/, /$/, // /, /Ц/ могут ока

заться в 27 пятифонемных сочетаниях. Четыре согласных / р / , 
/ " ( г / , /к/, /$ / могут оказаться в составе 7и шестифонем

ныу сс гетаний. 
П. Продуктивность глухих шумных согласных в олове ла

тышского и английского языков распределяется следующим рб

paзo^'¡: 
1 ,В начале слова в обоих языках во всех позициях (од

нофонемные, двухфонемные, трехфонемные) самым продуктивным 
является глухая щелевая /3 /\ 

2 , В кон';,е слова в обоих языках опять же оамым продук

Т И Б К Ы М " явлгэтся глухая щелевая / 5 ' / . 
3 (В середине слова, в интервокальной повиции для ла

тышского языка в функциг одно й фонемы оамым продуктивным 
является смычдавзрывная фонема /К/, в двухфонемном соче

тании также /К/ для английского языка, в функции одной фо

неуы / К/, /5 / Е дЕухфонемном сочетании /К/, /$/, 
/ Г / . 

Ш. Обнаруживаются одинаковые сочетания глухих шумных 
согласных длг обоих исследуемых языков: 

1 .В начале слова одинаковыми являются следующие двух" 
^окемные сочет ния://)$/, / р / / , / р 1 / , /Р*/, / п Л / , 
Аг/, /к1/, /КГ/, / 5 р / , /$+/, / 5 К А /5И/, / « 1 / , 

/ § 1 / . Нщ*> Щ / . Н У * /|> /? 



Трехфонемные сочетания: /ЬрГ/, /Spt/, Л / г / , /->К(У, 
/ьк1/. • 1 

2 \Е середине слога обнаруживаются следующие одинаковые 
двухфонемнне сочетания: /рр/, /р?/, /рК/, / рГ /, / Д 5 / , 
/р</, /pi-/, /рс/, /в*?/ , /йО /, / р / / , / р Г / , / p i / , 

/1гр/. /  И / , Ш/, / W , / x V / ( / 4 W , /т'n/, /тг7, / 
А г / , / 4 1 / , / * р / , /кЬ/, /« . г/ , / f e d / , / к * / , / « . « / , 
/к</, /к$/, /к 57, А < 7 , / к м / , /асл/, / К / У , /КС/, 
/ к и / , / ь р / , Л / э / , /s.p, / v r 7 , д < / , / V / / , AsJfy, 
/ S / А А\5/, ЛС, - , / W , / W , / 5 / 7 , / 5 / * / , 
/ 5 1 / , / ъ Р / , /Гг- / , / s « y , /-Г/?/, / « i / , / £ < / . /<*?/, 
/ $ > А / s * A / и * ? . / м « / , / / ; /</ , / . ( « / , / 1 р / , / « i v , 
/ L i А /п<Г/, / / с / , / Л . 7 , я р / , / < . р Л / с  г / , / с л . / , 
/о*»/, / т г А /П+/. / I f / , / W , # * А / х * А 

3 . В конце слова следующие двухфонемные сочетания явля

ются одинаковыми: / p f А / р 5 А / К г / , . / £ • ) / , / i r / , /Alf / , 
/ т $ / , / ( . f / , / / ļ • / , /¿«71 / » 1 5 / | / И I / . Трехфонемные с о 

четания /рг)<>/, /ttf)/, / 5 К 5 / » / .$ tf$/ i / Л a s / , AflptA 
/ ķSA / f p f Л /(К!?А /Ы-Л / l f - s A V ^ -

В акалиэируемух языках не обнаружены Одинаковая 
типы четырехфонемных сочетаний. 

1У. Обнаруживается следующая закономерность,общая 
для обоих языков: о возрастание!* объема консонантного 
начала, середины или конца слова сохраняется количество 
возможных согласных в каждой позиции. 

Т. Набдидаetcя больная консонантная концентрация в 
слове английского языка, чем в олове латышского языка. 
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М.А.БРЕДЕ, К . Д . З Щ Ш 

ЛГУ вы. П.Стучии 

ДИСТРИБУЦИЯ СОНАНТОВ / * / , / ™ / , / « / 
ЛАТЫШСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ В СЛОВЕ 

Вопроси, касающиеся фонологичеокого аопекта, среди 
которых следует назвать такие, как сочетаемость звуков 
речи в различных позициях в олове, компоненты консонантных 
групп, их взаимосвязь, частотность единых фонем и их с о 

четаний нт.д . , до сих пор являются актуальными как в язы

ковой практике, так к в теория языка. 
Дистрибуция и группирование фонем, так же(как и фо

немный инвентарь, являются специфическими для каждого 
языка. Саню понятие"дистрибуция" включает а себя как ин

формацию о позиции фонемы в олове, так ж о сочетаемости 
фонем / I / . Цовтзму для каждого языке характерно не только 
определенное слияние компонентов консонантной группы, но' 
и особый порядок ах формирована. Так, в ааглийоном языке 
позиция оонайтов / w , j t r , I / определена радон с гласным; 
они являются единственными звуками, которые могут оказать

ся третьими компонентами начального коноонввтног' сочета

ния {/spirt / s p i l t ) / 2 SL д р . / . В поствокальных сочета

ниях сонанта такие 'являются звуками, стоящими радой с 



гласным / £ / . Структура начальны* и ИОМУЧИМЛ консоиеитммх 
сочетание мовет быть изс'рэуейн следующим ойрнаом / 4 / i 

начальные оочетания конечные сочетания 
взрывной! + с о ш ш т сонант + ( д а р и * * * 
опирая*' J 1 •••1 1 ооярвот 

• а * 
Как отмечают А.Хил /5/ и Д.Г.Джоунэ / б / , образование кон

сонантных ооче^чний в английском языке характерно тем, что 
два следующих друг за :другом согласных не могут быть чле

на мл одной и той ве позиционной группы. Большинство фоне

тистов, исследовавших образование консонантных осчвтанйй, 
артикуляцию их компонентов, оооредоточили внимание на нв

чальных и конечных соглаоных. По признанию Е.Фишерйорген

сен А / , если принимать во внимание срединные консонантные 
группы, то это только излишне осложнит опиоание дистрибу

ции. К тому кб во многих языках интервокальные группы мо

гут интерпретироваться как сумма начальных и конечных по

следовательностей. / 8 / . Однако их не ноегда можно ре

дуцировать на начальные и конечные сочетания, они имеют и 
овои особенности. 

По сравнению о английским языком дистрибуция латыш

ской консонантной системы почти что на исследована. 
В данной статье анализируются начальные и конечные 

консонантные сочетания с зонантами /I/. / т / и / л / в с о 

поставительном алане в латышском и английском языках. На 
ооаозв результатов предыдущего анализа интервокальных с о 

четаний с сонантами /9 / .сделана также попытка установле

ния общих в обоих языках консонантных сочетаний во всех 
позициях слова  начальное, срединной, конечной. • 

Для дистрибутивного анализа оснантов /Ц / * « / , А / 
был использован словарный материал /1С/ . Анализкрова лис ь 
слова, разные по морфологическому построению (коренные, 

Производные, одежные). При атом учитывались окружавдие 
сонанту глаонне. 



Сонанты Л/. Ап/. Аг/ как отдельные <Ьшемы и 
В сочетании ft плутали rulPTļafļBHMtŗ я 

качанной до,э,идия..,одовй 

Сонанты /Í/ и An/ в латышское языке в начале олова 
встречаются в сочетании со всеми г дао ними, кроме A¿//,A// 
Ач/, / V / . Сонант А / не обнаружен перед /с/, Ач/, /с//. 
А " / , /'и /, /и/ /. 

В английском языке сонанты / £ / , / • « / , А / в етой поак

ции сочетаются со всеми гласными. Единственным исключени

ем является сонант А / , который не употребляется перед А*/ 

Сонанты /У/. А » / . А / в аконоонантвш сочетаниях 

Сонант /I/ в латышском языке, находясь в модели 
/о'+ о/ * , встречается только о /)'/:/'1/eÍA A j e ž e . . Со

нант An / сочетается ТОЛЬКО О A / ¡ A^'ití^iárt/jAsAmemoriiEka 
(эти сочетания встречаются в словах иностранного происхож

дения). Сонант Ai/ в указанной группе не обнаружен. 
В английском языке сонанты / ' Л А * Л А / в втой пози

ции также сочетаются только о /j/i/lj^t /lute , /mjustA-

¡nute , / " 7 " : R Ö (/numeral • 
Б латышском языке сонант /I/ в модели / о + с/ отмечен 

в 10 сочетаниях, сонант А г /  в Э, и сонант А /  в 6 : 
/Ыак:из /blakus , AWjdtfAtAämaukt , /kniepi /—kniebt , 
Такие оочетания1яак / / / / , / A l / , A i n / , A « / , вотречахтоя в 
словах иностранного происхождения. Сонант / £ / а английском 
языке встречается в 7 сочетаниях, А * / * только в I , а А / 

в 2 ООЧетаниях: /¿íw. 'Ablüe , /t*»i*rí/— smile , /sn/э/—зйяа.т. 

Сонанты / ? / . A i /. А / в 3коясояантннх сочетаниях 

В латышском языке отмечено только 2 случая 3ионсэ

наатного сочетания с /I/ в модели / с + с ' + с / : / v / í * ^ / 

* с  один из сонантов / X / , A i /, А / ; 
с  согласный 



ITitava , 2 сочетания О /// В / 2 0 + OL^/iiUrtc/iVsklandu. 
и I сочетание о А / в /Зо + с'/\/Ьтс/~ът1\о . Ни в латыш

ской, ни Р английском языках не встречаются 4консонацтные 
сочетания в начале оло^а. В английском языке Зконсонант

ные сочетания с находящимся впереди сонантом не встреча

ются. также мало сочетаний модели / с + о'+ с / (2 о /I/, 
I О А * / , 2 с А / : Л tju'-&/-sleuth , /з**!ц/ аияаг ,/4f№t> 
модели /2с + с 7 соответствуют только сочетания с / ^ / : 
/ s p l i t /  s p l i t , /skli-э 'rpttk/-sc.l<3?ot±c. 

Сонанты / I / . Л я / . А/ как отдельные фонемы и 
в сочетаниях о другими согласными в 

конечной позиции слова 

Консонантные группы в конечной позиции слова в ан

глийском языке подробно исследованы Г.П.Торсуеаым /11,12/, 
поэтому материал консонантных групп о сонантами английско

го языка не включен в данную работу о целью избежать по

вторения. Мы ограничиваемся некоторыми указаниями на коли

чество и слетав этих консонантных групп при сопоставлении 
данных латышского и английского языков. 

3 латышском языке вое 3 сонанты / / / , / * « / , / *  / как от

дельные фонемы могут находиться в конечной позиции олове 
после гласных: £et/-cel , /А*»п/1ра« , /т.лп/~ man. 

В английском языке / 2 / , А » / , А / как отдельные фонемы 
также могут находиться в конечной позиции олова, сосле 

ТЯасных : / ! >**'Аьв11 , /f£4**n/same , /*глл/пэпе. 

Сонанты /I/. / W . А/ в гконоо.нянтннт ГЛУПППТ 

о 
В латышском языке было обнаружено 9 групп о сонантом 

/I/ в модели / о ' + o/i /It/, /U/. /U/: /s*ie./-s&iA.^/t>i(s/-

p i i s , 5 групп о сонантом А»/ в модели /с '+ с / ;Ау>/ ,А,<У, 
A » e / , A w / , A / / « A ' * r l  * / r i m 3 , /rjmt/-vlmt, 6 групп 0 0 0 

нантом А / в / с ' + с / : / « г * / . / л е / ' . A ' j / / ' . А * / » / « * / : / / ' « « / 

u n c , /s />t" j Apindz , и I группа с А * / и I группа о А / 
В модели / 0 + i/\/rm /z/irm/lTm ; /rn/фчгл/дётп? 
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В ИВДДЮШ языке число 2нокоонаитных груш БОЛЬИВ! 
33 групп о сонантом / * / , 13 групп о А*/ и 26 гргшх о А / , 
Как в латышском, тая и в английском язык* накдая из этих 
2консонаптных групп находится г одном и ТОМ ив слоге в 
качестве консонантных сочетаний. 

В дяравдру| язык* обнаружено 14 различных ЭКОЦОО

нантных групп о оонантом А / i В групп модели / о ' + 2 с / : 
/И\ F " » * * * D E L M B t в групп модели / в • * ' + o/i/tu/^f'SJFCIPLA 
В большинства случаев компоненты консонантной группы на" 
ходятоя в одном слога как сочетания* А<Ль/риЬ:з , 
/ U t i ^ ļ л /  v i e s i s » Одииго а таижи словах, как A<ĻP?v{ меото 
слогораздела определить труню. Предполагается,что деление 
проходит внутри консонантной группы. 

Количество соответствующих консонантных групп в ан

глийском языке значительно превосходит количество консо

нантных групп а латышском языка: 52 группы с оонантом /Ц 
из которых в 36 случаях группа Остается неделимым сочета

НИЕМ, I I групп о сонантом А V , ив которых в в случаях 
консонантная группа остается * айда сочетания, а 66 групп 
с сонантом А / , из которых 30 остаются а вида сочетания,. 
Необходимо отметитьi что в аагляйском языке 3  а болев 
консонантные группы в конце олова встречаются главным О Б 

разом а тех одеваяi которые образована о помощью суффиксов 
A / . A A A A A V . A * / й слоиоо^вуюаих оуфркооа Л1А К 
тому ив во многая случаях коиоонантнаа группа и иокэчаей 
позиций олова обраэухЛея* когда не произносится безудар

ный /э/\ fbkbtŗUf - />**</>*ГЕ/всв1ре1в* 

В ДйЛФайЯМ я м й « Й Й Д 0 овнерухейо только 3 4консо

вант мне группа о вонантом A/i i группы модели / о '  За/; 
/ л t k * t А a i k s t , и t гртпва модели /2> + о'+ c/i &t-k<*ļ-
a r k l s . Предполагветоя, что слогораздел а аоследяей п р о - -

ходит после А / . Сонант / ш / обнаруаеа тольхо в"2 труппах; 



 « В 

/ о ' + За/ I /\ium-bf* / а ы ТЫВ , /Зо + о'+ В / I Ат-Ьгп^/~ 
ШШВШ , в оЛоях случаях 4вовоояантнэл груши разделя

ется слогово! границей. Сонант А / встречается только в 
3 случаях: в 3 грушах неделя / о ' + Зо/ : / Т И П ^ * Аипага, 
ж в I груше модели /Зс * о/г/Ыг-^р* Акш^пе." 

В английском явнкв ао оравненж» о Зкоисоиаятвшв 
группами число 4ионсояантных групп такая уиеямаатоя I 
5 гЬЕутш с сонантом / / / , 3 груода о / т / • £8 груши о А / . 
В большинстве случаев слоговая границ* разделяет группу. 

Э •ШИР'РЙАН .язше в ковщ с л о м я* обнаружены ня 
5хоноонантны*. ни 6консонавтнне груши. 

В англмД^ом языке соааят / < / зстречаитоя я 9 , оо

шнт А * /  в 5 я оонан» А /  а 26 разлагает бковсовант

ямх группах. Голью в одном случае бяояооннвтвая груши ^ 
ОСТАЕТОЯ Я ВЯДЕ ООЧВТВЯЯЯ: /•«1«^'Ч'»*>евйагап1:А. 

Обнаружено только 3 6хыноояаатямж групп рваной структуры, 
которое во всех случаях разделяет слоговая граница. 

3 состава Зяокоояантимз груш в языке, кро

ме сонантов / * / , / * п / , А / , находятся завой либо яумшш с о 

гласная (в ТОО % одучавв). 
В 73 %• случаев в 3ноноонантных группах, КРОМЕ сонанто 

/ / / , А > / , А / , находятся 3 шумных согласных 2 в 27 % олуча,

ев  I шумный согласннй я I оовант. 
В состав 4консонантных групп, КРОМЕ СОНАНТОВ / I / , / * п / , / 

в 25 % случаев входят 3 шумных оогляоных а в '75 % случа

ев  I сояаат и 2 «умных согласных, 
В составе 2консонантных ГРУПП (СОЧЕТАНИЙ) В АНГЛИАСКС 

яяие,кроме сонантов /I/\/г&',АЦ могут заходиться ТАКЖЕ 

«умный согласный и какойнибудь другой СОНАНТ. Установле

но 7 2нонсонантяиж сочетаний, в состав КОТОРЫХ ВХОДЯТ 2 
оаанта: / / « / , / / « / » д « . У , / ч » » < / , А / , / г * п / . 

В состав 3коноовантннх груш, кроме сонантов / / / . А " / 
входят : 2 яумных соглаояях (в 6 0 , 2 % случаев); I шум

яя! я X сонант 'в 37 % случаев); % сонанта ( В 2 , 8 1 слу

чаев). 
В 4коноонаятных группах, к р « е сонантов / * / , А / , А / , 

file:////ium-bf*


иогут находиться 3 шумных согласных (в 2 6 , 2 % случаев),2 
цумных согласных к I сонант (в 5 9 , 8 % случаев^ и I шумный 
согласный и 2 сонанта (в 12 % случаев). Обнаружены и такие 
консонантные группы, в которых один я тот же сонант встре

чается 2 раза: /*р«»/ф*/-фепв1ктв* 
В 5консонан'.!НЫХ группах в 1 0 , 3 % случаев,кроме с о 

нантов встречаются: 4 шумных ооглаоных (в 
36 ,4 % случаев), 3 шумных согласных и I сонант (в 5 1 , 3 % 
случаев), 2 шумных согласных ж 2 сонанта (в 0 , 3 % случаев), 

В 5 6коноонянтных группах в 3 случаях в составе 3 

консонантных сочетаний находятся 3 сонанта, л I случае 

2 сонанта и в I случае  I сонант, Напрашивается вывод, 
что чем больше количество согласных в ооответ^твдгвших"" 
консонантных группах, тем больше случав», Яогди в состав 
консонантной группы входят 2 сонанта (в 4ковсоиантных 
грушах  в 5 9 , 8 % о л у ч а е н < в 5кснсонянтных  в 5 1 , 3 % 
случаев). / 

На основе анадшза/оонантоа / * / , / т / , / п / в консонант

ных группах в конца олова можно сделать следующие выводы: 

А ./Латышский язык 

1 . Сонанты А Л А ^ Л А / 
а ) в 2нонсонантных группах чаще воего встречаются 

в модели / с ' + в Л 
б) сонанты /*7\ж Ап/ в 3консонантннх группах  в мо

дели / с ' + 2 с / , сонант А /  в модели / с + с '+ с / ; 
Б ) сонанты / 2 / , А ™ / , / « / в 4консонантных группах 

в модели / о ' + З с / . 
2. 2  и 3консонантные группы являются я сочетаниями. 
3. При слогоделении в 4коноонантных группах образуются 

3коноонантные сочетания: Д ^ / , Д п л / , Л т * / , последний 
из которых встречается ж в словах с Зконсонантной 

группой. 

4. Во всех случаях в латышсном языке количество консонант

ных групп меньше, чек в английском языке. 



Б. Английсиий ДЗЫК 

1 . И» оонантов /(/'.А1/',А/ 
а ) оонанты /I/ и А / в 2коноонантных.труппах ча

ще всего встречаются в модели / о + о'/, сонант А « / 

в модели А ' + о/* 
о), сонанта / / / а А 7 в Зконоонантных группах  в мо

дели / о + е'+ о/ , оонант А " /  в модели / с ' + 2о/; 
в ) сонанты / V в /п/ в 4коноонантных группах  в 

модели /2о ь о'+ с / , оонант А " /  в модели / о ' + Зс/^ 
г ) сонанты Д п / а / V в бконсонантных группах  в 

моделч / о ' + 4 о / , оонаат / / /  в модели /Зо + о'+ о/ (в 
связи о малым количеством олов о Вконоонантными груп

пами любое деление подобного рода являлось бы формаль

ным). 
2. При прохождении слоговой границы 

а ) через 3коноонантнув группу образуются 16 2консо

аантных сочетаний оо слоговыми оонантами: / р \ % 

П | /,М< /,/Н/М/./^з \ / . А / / , /// Ш Ш А А* ( А 

б) черва ^консонантную группу обнаружены 37 Зконоо

нантных сочетаний: / ^ ^ Л А М / . А ^ / . А ^ / . / ^ г / , ^ ^ / , 
/ И у , А И Д * / * / , / & \ V , А И / , Л 1 5 / . / / / V , А / ^ Л А А А 
А | г / у ^ / / , А ^ / , / У г / / у 9 » ( / , ^ / / у / ч / / , А п г / / , Д ^ ^ / > 

Д ^ А Л У " ^ А Ж ? * / . А А М ^ / ^ / А А ? гаХ? 5/, 
А ^ ^ \ А ^ ^ А ^ А А ^ / < | А , ? * / (подчеркнутые сочетания . 
встречаются и в словах с 3коноонантными группами) и 
I 2консонантное оочетанае Д п / ) 

в) через 5коасонаятную группу образуются 17 4нояоо

наятньи Сочетаний: /Ьг;г/,/Ж\х /,(4гЫА А*""/*• / , А * г / / , 
А ™ 7"/, А гп$/,/Ь^Х$/,м^%/, 0п$ £/*Агр1 А 
А А ? А и ? * я Л А ? » X / , / з Ь ? / (подчервнутие сочвтышя 
встречаются и в оловах о 4:соноовантныыи группами 

г ) через 6консонантную группу обнаружено I 4коноо

нантное оочетанае: Н^и/ (встречается и в оловах о 
4консонан*ркымж и 5коноонантаыыи группами), 3 5консс

нантных оочетаанй: ' А М * / , А ^ п Ь Д А * ' , 1 ^ / (последнее 



возможнс к в оловах о 5консонавтнымя группами), I 3кон

сонантное сочетание: Д « г / ж I 2консонантное сочетание: 
/р'/ (возможно и в словах с 3коноонантной группой). 

В . ШЩДАХ Г ЧНГЛТГП'ЧТ1* И И 

В обоих языках вотречаютоя 
а) 2консонантные оочетаиня: /^р/,/И/%/1к/, 

/И-Ц/,/1£/,/тР/, %/Ь». /,М,/п1-»;/,/™/% 

б) Зконсонантные сочетания: А/ 0*'/,/// '*/,//**"/,//**/, 

ш Ж ш 

Суммируя результаты анализа сонантов / * / , А * » / , М в 
различных консонантных группах в начальной, интервокаль

ной и конечной позициях олова в латышском в английском 
языках, мы имеем возможность определить, в каких сочета

ниях с другими согласными встречаются сонанты (здесь не 
будут рассматриваться компоненты всех консонантных групп, 
так как сонант связан наиболее тесным образом о согласным 
в том же слоге) . 

А. Начальная позиция слова 

1 . В обоих языках встречаются I I 2консонантни сочетаний: 
/Ъ7,/^/,А1/,/И/./91/,№/,М/.М/,А">/.А»/./1>>»/. 

2 . Только в латышском языке вотречаютоя сочетания 
/ , / / т / , Л  т / , Л « / , Д п 

3. Только в английском языке обнаружены сочетания Ач / 
и /а]/. 

4. В латышском языке компонентами 2консонантного соче

тания, кроме сонантов / ^ / , Л « / , А / , являются шумные с о 

гласные Аъ/,/к/',/•»/,Д/,/А/',/5/',/¿/(30,4 % всея со 

гласных). 
5. В английском языке в 2консонантные сочетания входит 

шумные согласные , ^ / , Л У , А / , А / , / * / , / / » А / ( 3 5 , 7 % 
всех согласных); /р/,/к/,/д/ встречаются в обоях языках . 

6 . В обоих языках обнаружены Зконсонантные сбчетаяжя 
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7 . Только в латышском языка обнаружены оочетанкя /vit/ я 
/Ьгп/% в которые входят шумные ооглаояые А / , /t/% А / , 

( 1 5 , 3 % всех согласных). 
8 . Только в английское языке обнаружены сочетания A ^ V , 

/*Ц /%/>*"!/tAit/tA'V/ в которые входят шумные соглас

ные А А А Л А / ( 1 2 , 6 % воех согласных). 

В, интервокальная позиция одова 

1 . В обоих языках обнаружено 23 различных 2консояентных 
оочетаний (сонант монет находиться как в 2коноонант

вой группе, которая является и сочетанием, таи и 
в 2кшоонантных оочетаниях, которые образуются, когда 
слоговая граница разделяет 3  , 4  , 5коноонантные 
грулгтф. 14 оочетаний о оонавтом А / ~/if>/Jlt/%/Ы/ш^ 
W . A V / . A V , /tï-if/JFi/,/iï/jti/jH/j<,t/ji%/% 

/*t/t 3  е сонантом А^АА^/АА 1 * / , / * * * *^ и 5  е оонан

том At/-/nt/tA*J/,As/,/tn/,/*n/t 

2 . Только в латышском, языке было обнаружено 26 различных 
йи'чюонантнкх сочетаний: 7 о оонантом /1/*/М/,/(#/, 
/и/ifim/,/t»/t/i*/t 8 о сонантом /ю/-/тЬ/,/те/, 
/^(/,Ms/t/rns/t/itn /t/Im/t/rm/ ж Б оочетанкя О 
оонантом А А А * / , А ^ / » А * / , А « / » Л " / , А " А • 

3 . Только в ИГГЛРЙ9Т|9М языке встречаются IS сочетаний: 8 
оочетанийо сонантом /i/-/tf/i/t&/t/t*/,/tfAA'AA*/, 
/zi/i/ni/i I оочетвнне о, А*АА»уУ  ж 6 оочетанжй о 
/а/- /п*./,/п}/,/рп/%/eên/Jvn/, An/, 

4 . В обоих языках в 2консонантных сочетаниях,кроме с о 

нантов /t/, А»/ ,А^находдин шумные ооглаовае /р/,/6/, 
А / . А Л / * / . А / , А Л А У . Л / . / / - / У . 

5. В латышской, языке в 2коноонантаых сочетаниях находят

ся шумные согласные А Л / V . / f / » А / , А У . А У , А / # / * А 
A / * A / » A A A V » / * / ( 6 0 , 9 % всех согласных), se кото

рых чвда своего встречающий А / , А Л Л А 
6 . В английском языке в 2консонантяне сочетания входят 

шумние> согласные А / ^ г У \ М ' » A f V ' t % 
А Л ^ / . А / . А У ^ Г / ( 7 1 . 4 % воех сотдаовых), из 



которых чаще воего встречаются ^ А А ^ А А А А А 

В. Конечная дсэиция слова 
* 

Как ухе отмечалось, ь английском языке в конечной 
позиции гораздо больше оочетаний, чем в латышском, ноа

тому здесь будут выявлены только те сочетания, которые 
существуют в обоих языках и т е , которые обнаружены только в 
латышском языке. 
1 . В обоих языках зафиксировано 14 2консонантных сочета

ний: /гр/иш.МА/иЛ/Ш/ А А*£ А А » А А * / 7 , А » и, 
А * А А ^ , А *  я / А А £  » у А А я А 

2 . Только в латышском языке обнаружено 6 1консонантных. 
ООЧЕТАНИЙ; /(с/,/Ыя./,/т«/,/т.а А / т / / , / г т / , А ь / , / п ] / . 

3. В обоих языках в 2конооиантных сочетаниях входят шум

ные согласные А , А А Л А А А '  / А А ; 5 А 
4. В латышском языке в состав 2~яоноонантных оочетаний 

входят шумные оогдаоные А А Л Л А Л А А А ' А А У ( 30 ,4# 
всех согласных). 

6. В английском.языке в 2ковоонантяыв сочетания входят 
шумные ооглаонав А А А У . А А А А А А / ^ А А $ А А А А А 
А У . А А А А Л У , А У ¿66 ,6 % всех оогласных). 

6 . В обоих языках зафиксировано I I 3йонсонантных сочета

ний: Р/, /1А9/, /Сш * / , А / V, М/>У, А ^ А 
А»1 / V , А *^А А ? V . 

? . Только в латышкой языке были обнаружены сочетания: 
А « / , / ^ у . А « ^ / , А ^ А А ^ А ^ ^ / , > Ь Л А / * / , / ^ , 
А * / *У, А ' " •» А А » * « А А « Л /р р У , А ? * А А * * А £ ( м А 
А ^ А А ^ А А р ^ А я которые входят шумные согласные 

А 7 . А А / ^ . У * У , Л А / £ А А А / ^ . А А А 7 (48 % всех 
согласных). 

8 . В янг^дкоы языке состав 3коноонантних сочетаний 
включает шумные оотлаонне А У . А А А А А ' А А А А А / ^ ' А 
А У , / £ А А А / * А / 0 А А А А А А У ( А У ( б 6 » 6 * ю « оо

гласных), из которых чаще воего встречаются А А А ' А 
А / . А А 
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9. Только в датыщоко»| языке обнаружено 2 4коноонантннх 
сочетания /lk*t/ и /Азт*/, 

10. В английском, языке отмечены 4конооввнтные сочетания, 
в которые входят шумные ооглаоные А / . А / , / / / , А 7 , Д / , 
/9/J^f/JJ}AA/,A/,A/Jj/Ji/ (64 ,1 # всех соглас

ных); чаще воего ив них вотречаюгоя /t/,/ai/t/s/.A/. 

М Н И 

Ни в латышском, ни в английском языках не установле

ны консонантные оочетания, которые находятся во воех по

зициях олова (в начале, в середине, в конце), 
В начальной и интервок^ьной позициях в обоих.языках 

могут находиться следующие 2коноонантыые сочетания! 

начальная позиция интервокальная позиция 

/WA /btiģ / - b l ē j , /рЛШ/ — pablē t 
/Atftest / — atpleet^ 
/paktip^"^/ — P A K L E P O T , 
/'suņturnip — saglumēt, 
/ I I R K A F I . f l o t / e r j ' V - B A R K A N F L O T I E T I A ^ 
."pASmblelīt/ — pasmaidīt , 

Iŗi/ /ŗtAC'/ - p la ts , 
•/И/ / A t u e n i A felone, 
¡$1 / /•jlwns/-' .ļums, 

4tU /'ll<ļi:e/-£lot% 
/лт/ /4т&!% ļ— smaida• 

Английский ЯЗЫК 

начальная ПОЗИЦИЯ 

1Ь\/ / t t r s . / - b l i s s , 
/fit/ / p f e r / - Play, 
/At/ /A£ JS / - c l e a r , 
/ з ( / /$1аа/ - g l a s s , 
/it/' / £ 1 З Е 9 / - f l a g , 

/&плы1/ — ' smile; 

интервокальная позиция 

/•%taX*ijd / — obliged, 
ļs*'pi*i / — supply, 
/'лгь'кЬа/ * — unclear, 
/*'<jlu:tinit /—agglut inate , 
/* 41 erm / — aflame, 
/ ^ n w S / — gtinsmittt. 

В начальной и в интервокальной позициях только в д а 

тышском языкевстречаются 2консонантные сочетания А'»*/ 



/лт&икз /—šmauks, /biueŠfna.ukt/rnosmaukb 
/kniept /  k n i e b t J /Au<j /TM/EJOT/_nc>kniebt, 

Только в английорАм языка в тех же позициях обнаружены 

Д * / / И / « У / : /mj'uti A mate, /*• ^"An^ibj^co^unlcabl«, 

В интервокальной и конечной позициях в обоих языках выяв

лены следующие 2конс онвнтные сочетания! 

Латышский; явыи . 

интервокальная позиция конечная позиция 

Пр/ /•ivttp.\*te, / sví lpaste , / n t i t i t p h neevilp, 
/п/ /%& It&íucli/ bait ābols, . / л Ш / - e i l t , 
/и/ /'piitK*ln s / pilskalns. / p i I* / - pi la . 
/и/ / V * i / Velamane, / t í * ' / - elš , 
/кшр/ /крклт p i t e s / apkampties, /к**пр/ - kamp, 
А * / /'a*i*n**ukf/ ūdeneauEs; /шп л / - suns. 

Английский язык 

интервокальная позиция 

/1р/ /¡httpiu/  h e l p l e s s , . 
/it/ rttttjmci/ - T I L T  y a r d , 
/U/ /'míswt* /  ELSEWHERE, 

/I/ / /We f / m W  WELAHEAN^ 

A»/>/ /'tamptAit /LAAPLIGHT, 
M s / /1гшп#пщ'гЫ/- TRANA ma R I ne; 

конечная позиция 

/зк* lp / — scalp, 
/ci* i t / - delt , 
/ e l s / — else, , 
/ w e í / /  Welsh, 
/ I x m p / — lamp, 
/ w r t d j / — onoe, 

Только в латышском языке э интервокальной к конечной по

зициях встречаются: 

интервокальная позиция конечная позиция 

/te.-/ . /IAITHAFI / — saldskābs, /s^ít, / — salda, 
/tns/ /amaterdétriA/— Amsterdama, ļritnsļ — rims, 
An// /tumímbi-.íl /— tumšmatis, / T U M I ; / — turnas, 



int./ /'tmnckari / -
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l a n c k a r i , /lenc / — l e n c . 

Только в английском языке в указанных позициях в слове мо

гут находиться следующие 2нонсонантные сочетания: 

интервокальная позиция конечная позиция 
til/ /jettto:t /  s e l f  t a u g h t , /el£ /  e l f , 
/te/ /'ktlQivl/ _ h e a l t h f u l , /ixi$j — f i l t h , 
/ / Z / /'setizmsn / ^. salesman, /piti/ — p i l l s , 
/pi/ i'xpi/ANI / _ applèpie , A E / > ? / — a P P l e , 
ibi/ /'teiLUenis / - table  tennis , /ecb^ / — able, 
/eft/ /sxctikivQ /  saddlec loth , /xxclt/ — saddle, 
Iqi / /£»9 F * 1 ^ / — goggleeyed, Afa<ji / — goggle, 
/it / / R Â I F I W J N /  r i f leman, / R a r £ F / _ r i f l e , 
/vi/ / i ' . - V F . M A I M O L I ^ / - evilminded , / ï ; Y f / _ e v i l , 
&•(/ /'ka:it,btMi/ _ castlebuilderySq.j / / _ cast?le, 
/ Z I / /pAi\^coiioi/ — p u z z l e  h e a d e d / ' / 1 * 1 2 F / hazel , 
/ni/ /'ks-.niti / . colonelcy , " / Y ? 3 T « T / — panel, 
/ * I F / / ' J P F C V N T N H / _ bluntness , /tent/ — lent , 
/«¿/7 / / J A « - I F < « V T / * „ p u n c h - B O W L , /btnij/ _ bench, 

/pUnd}t-a.-&/ _ P L U N G E  b a t h , / T K E I I ^ / _ strange, 
/ « 2 / / ' I R J E N Z . M A R ^ R T R T / I T R A N A B T L G R A T E , / F T N Y 1 pens, 
ẑ prt/ /'ouf»?,haitrci/ — O P E N  h e a r t e d , / ' c u ^ / — open, , 
/in/ /'b^inlrs/ ^ but tonless , /'bi\\n / — button, 
/etn/ /anolntr/  suddenly, /'s^dn/ — sudden, 
/ V M / /'i:vn tnaxnekxi/— evenminded, /'i>.vq/ — even, 
/ * « / / I Z ' . - I I A F I F C I I /  s e a & O N  t l c k e t ; /shin./ ~~ season. 

и к s 

Настоящая попытка выявить консонантные сочетания о 
сонантами не претендует на установление закономерностей 
сочетаемости согласных (в латышском извне), так как материал 



только 0 Оонантами не является достаточным для постановки 
такой задачи. Также без определения частотности сонантов 
довольно трудно выявить,какой из сонантов чаще употребля

ется в языке (в данном случае  в латышском, так как вдась 
нет специальных иоодедований по частотности звуков речи). 

Однако если в нескольких позициях в слове встреча

ются одни и те ке консонантные оочетания , то даже без 
указанного анализа предполагается возможным установить 
характерные для языка консонантные оочетания и даже целые 
консонантные группы. Это подтверждается наблюдениями в 
практике преподавания фонетики английского языка в латыш 

ской аудитории, и также некоторыми данными при анализе 
текстов разных видов в английском и латышском языках (на 
материале дипломных работ) , 

Опыт преподавания свидетельствует о том, что студен

ты при освоении навыков правильного произношения аяглий 

ского языка испытывают двоякие трудности: в произношении 
звуков иностранного' языка, которым не соответствуют звуки 
родного языка, й,наоборот, в произношении звуков, имею

щихся в родном языке. 
Относительно трех сонантов  А/,/V»/*!/последнее 

положение в первую очередь выражается в особенностях мео

та артикуляции английских сонантов /(•/ и /п/, которые я в 

ляются альвеолярными в противоположность латышским ден

тальным. Неправильное произношение основных аллофонов при

водит и к неправильной артикуляции соответствующих сонан

тов в консонантных сочетаниях. Хотя в артикуляции сонанта 
/т/ в обоих языках нет существенных различий, положение 
более сомкнутых губ в английском языке оущеотвенно изме

няет качество сонанта И В ноноонаятных оочетаниях. 

Из сочетаний, которые характерны для обоих языков в 
двух Позициях  начальной и интервокальной, некоторые 
трудности представляет произношение /р1/',/Ы/\/И/'. 
Здесь следует учесть, что в английском языке внутренняя 
связь между компонентами более тесна, чем в латышском 
языке, где каждый компонент 2консонантного сочетания как 
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бы более самостоятелен , что объясняется разными соотно

шениями между артикуляционными фазами. К тому же относи

тельно оон?.нта / / / английского языка не всегда учитыва

ются два оттенка тембра  "темный н и "светлый Необхо

димо отметить, что в латышском языке за последнее время 
в языковой практике наблюдается нивелирование различия 
между двумя вариантами. Эта тенденция ошибочно переносит

ся и на английский язык. В произношении конечных и особен

но срединных консонантных сочетаний и групп о сонантами в 
английском языке иногда наблюдается употребление длитель

ного или прерывистого '.ила слоговой интонации, характер

ного только для латышского языка: 

латышский язык английский язык 

/kntis / _ Antis, / je r t f r / — unt i , 
/silt / - s i l t ; /sl\t / - S i l t . 

Это создает иностранный акцент в английоком языке, В ла

тышском языке в конечных консонантных сочетаниях часто 
после оонанта встречается глухой согласный! fauns A i m s , 
fpils / p i l a I /rimi/- R I N S , В английском языке более 
характерным является звонкий согласный: / * * т./-- ЧОПГЗ, 
/jtiHx / р Ш а , / « m x / r i m a . Общеизвестно, что длитель

ность сонантов перед звонким согласным превосходит дли

тельность сонантов перед глухим соглаоным. Следовательно, 
часто наблюдаемая непоследовательность относительно пра

вильной структуры консонантного сочетания приводит к ис

кажению длительности оонанта (о длительности сонантов ан

глийского и латышского языков о м . / 1 3 / ) , 
Итак, в заключение можно оделить вывод о том, что 

правильность и понятность всего высказывания в языке в 
большей мере зависит от правильного произношения не только 
отдельных консонантных фонем, но также консонантных с о 

четаний и целых консонантных групп. 
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Р.И.ГЕРТНЕР 
МГГОШЯ им. М.Торез» 

К ВОПРОСУ ОБ ОСОШКЮСТЯХ АКУСТИЧ'̂ НОЙ Р8АЛИЗАЩИ 
РИТМИЧЗСНОЙ СТРУКТУРЫ 

(ка материа.е английского языка) • 

При исследовании акуотикоартикуляционных характеристик 
олова целесообразнее пользоваться термином"ритмическая 
структура"/2,а !2/ Под ритмической структурой мы понимаем 
слово или несколько слов, объединенных одним словесным уда

рением; обшно объединяются служебное и чнаыенательное оло

ва, но возможно объединение и только знаменательных слов. 
Ритмическая структура организуется стержневым элементом, ко

торый обязательно связан со словесным ударением /%ц13/. Важ

ность изучения ритмической структуры как ьлнимальной ритми. 
ческой единицы особенно возрастает при обращении к речи 
ритмизованной, так как членение ее на отдельные законченные 
единицы более дробно по сравнению с речью неритмиэованной. 
В связи с этим в ритмизованной речи наблюдается тенденция к 
равноударности полноударных слов / 3 , 0 . 199 / Слово является 
самостоятельной единицей повествования, характеризуется 
определенной выделенноотью и интонационной самостоятельнос

тью /5,о.58б1/0тсюда  вое слова в указанном вида речи г о 

раздо более весомы / 6 , С . 3 1 3 / . 
В настоящей статье* рассматриваются особенности акусти

ческой реализации трехсложных (    }    ) и четырех

сложных (  ) ритмических структур стихотворной речи в 
сопоставлении с теми же ритмическими структуоами прозаичес

кой речи на материале.английского явыка. На основе получен

* Эксперименты проводились в МЛЩ1Я им.М. Торезд 
Автор искренне благое !оеа цоп.Р.Ч.Потаповой аз консульта
ции . г
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них данных определяются фонетические привнаня, служащие 
для разграничения указанных структур в двух видах речи. 

Сравниваемые ритмические структуры адекватны о точка 
зрения их лекоичеокого состава, слоговой длины, типов, по

ложения в ствхотворноI отроке и в прозаическом предложении. 
В результате обработки интонограмм были составлены таб

лицы. Таблицы содержат сведения об акустических параметрах, 
представляющихся потенционально информативными для решения 
поставленных задач (в качестве иллюстрации приведены неко

торые ревульткрующке таблицы), К чнСау таких параметров 
были отнесены: 

1) длительность; 
2 ) интенсивность! 
3) частота основного тома, 

Для корректного сопоставления исследуемых характерис

тик, т . е . нивелирования ВЛИЯНИЯ индивидуальных различий в 
темпе произнесений речевого сигналя^все абсолютные значе

ния длительности и уровня интенсивности были пронормирова

ны. Абсолютные вначения длительности были пронормированы 
по оредневвуковому значению в пределах какаоЙ реализации, 
т . е . в пределах каждой ритмической структуры/!,о.27/ Абсо

лютные вначения уровня интенсивности были п го нормированы 
по максимальному значению в пределах каждой ритмической 
структуры/1,о.41/Что касается чаототы основного тона, то 
На участках, соответствующих ударному гласному ритмической 
структуры» были определены маиокнильныв и минимальные зна

чения указанного параметра» Полученные соотношения,были 
переведены в систему полутонов. Сопоставление объективных 
данных по длительности прободйяооь в следующем порядке: 
1) сравнивались значен»» ереднеавуковой дяптельносм каж

дой ритмической структуры в стихотворной и прозаической 
речи| 

2) сравнивались значения суммарной длительности гласных 
(в %) в пределах каждой ритмической структуры в двух 
видах речи; 

3) сравнивались значения относительной длительности удар

нрго гласного в ритмической структуре двух видов речи; 



4) сравнивались значения перепадов по относительной дли

тельности ударного и заударного гласных в ритмической 
структуре двух видов речи. 

Сопоставление значений ореднезвуковой длительности ритми

ческих структур в стихотворной речи и тех же ритмических 
структур в прозаической речи (начальная позиция) выявило 
тенденцию, свидетельствующую об увеличении указанного пара

метра в ритмических структурах стихотворной речи (см.табл. 
1 ) . Указанное явление наблюдается в большинстве ритмических 
структур стихотворной речи и составляет 67% случаев. 

Таблица 1 
Среднезвуковая длительность ритмических структур 
в стихотворной и прозаической речи (начальная повишня) 

Ритмические 
структура Цикторы 

среднезвуковая 
длительность 
pитмич.структур 
в стихотв.речи 

среднезвуковая 
длительность 
ритмич.структур 
в прозаич. речи 

she put ив I 8 0 86 
I I 80 71 
I I I 8 3 67 

the darkness I 8 6 8G 
I I 7 3 75 
I I I 8 4 80 

the slaw wind I 9 0 93 
IT 9 8 82 
I I I 102 79 

the 1 l t t l e birds т 82 75 
и . 7 6 • 69 
i n 7 1 87 

Анализ данных вначений среднезвуковоя длительности рит

мических структур срединной позиции позволил выявить анало

гичную описанной тенденцию ( см . т а б л . 2 ) . 



Таблица 2 
Среднезвуковая длительность ритмических структур в 
стихотворной и прозаической ре~:и (оредик.шя Повиция) 

Ритмические 
с труктуры 

Дикторы Среднезвуковая 
длительность 
ритмич.структур 
в стихотв.речи 

Среднезвуковая 
длительность 
ритмич.отруктур 
в прозаич.речи 

her brother i 83 7 3 
л 51 53 
ш 64 56 

waits f o r night 1 93 80 
I j 82 67 
111 102 9 8 

Различия по среднезвуковой длительности носят регуляр

ный характер в сторону увеличения в ритмических структурах 
стихотворной речи и составляют, соответственно, 71$ случаев. 

Аналогичным образом были рарсмотрены данные по указан

ному параметру в ритмических структурах двух видов речи ко

нечной позиции. В 61% случаев среднезвуковая длительность 
ритмических структур стихотворной речи характеризуется боль

лей степенью выраженности (см. т а б л . 3 ) . 
Сопоставительный анализ результатов повволяет констяти

ровать, что в большинстве случаев время реализация ритмичес

ких структур Е стихотворной и прозаической речи не равно

ценно. В стихотворной речи оно увеличено по сравнению с про

заической речью. Иными словами, ритмические структуры стихо

творной речи характеризуются меньшей скоростью артикуляции, 
следовательноболее замедленным темпом речи. 



в стихотворной и прозаической речи (конечная позиция) 

Ритмические Дикторы 
структуры 

Среднезвуковая 
длительность 
ритмич.структур 
в стихотв.речи 

Среднезвуковая 
длительность 
Dитмич.структур 
в проза ич'. речи 

(s half content 1 87 80 
II 76 6 8 
i n 81 82 

Ъу twos and threes I 103 103 
i l 88 81 
I I I 101 97 

При сопоставлении значений суммарной длительности глас

ных ( в Ï ) Е ритмических структурах стихотворной речи и Е 
тех же ритмических структурах прозаической речи прослежива

ется общая для всех трех позиций тенденция увеличения ука

ванного параметра Е ритмических структурах стихотворной р е 

чи. Различия по суммарной длительности гласных в ритмичес

ких структрурах двух видов речи составляют 100U случаев в 
начальной повиции и 67? случаев в срединной и конечной пови

циях. 
Как показывают результаты исследования, гласные в ритми

ческих структурах стихотворной речи увеличена ЕО времени. 
Замедленность темпа речи достигается з а счет долготных из

менений звуков, которые, видимо, диктуются особэнностями 
артикуляции гласных в стихотворной речи. 

Сопоставление значений относительной длительности удар

ного гласного в ритмических структурах стихотворной и про

ваической речи показало увеличение указанного параметра в 
ритмических структурах стихотворной речи в начальнойи к о 

нечной позициях (50£ случаев) . Наряду о этим встречаются и 
ритмические структуры, ударный гласный/ которых характеризу

ется равной и меньшей относительной длительностью по сравне

нию с тем же ударным гласным в ритмических структурах прозаи

ческой речи. В процентном отношении они составляют в на

Таблица 3 
Средневвуковая длительность ритмических структур 
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ч я ль ной п о з и ц и и ^ о луче «я и 41% оауч«М( и конечной позиции 
 16$ случаев к ЗЭ% ояучввв. Чго касайся ритмических отрук

тур срединной ло|и:;ив, то » большинстве случаев (50|) наблю

дается равенотво уиаваиного параметра в ритмических структу

рах обоих видов речи, т . е . относительная длительность удар , 
ного гласного в ритмичеелих структурах стихотворной речи 
равна относительной длягельноотн ударного гневного в ритми

ческих структурвх прояшнчеожой речи. 
Результаты анализа свидетельствуют о большей степени 

выцелейности ударного гласного в ритмич^окях структурах 
стихотворной речи по временному параметру В начальной и ко

нечной позициях. Эти данные свидетельствуют об отмеченнос

ти позиций начала и конца и тем самым подтверждают Положе

ние о существовании жесткой качественноколичественной 
структурированности высказывания / 4 . 0 . 1 0 0 / . 

При сопоставлении екачений перепадов по относительной. 
длительности предударного в ударного гласных в ритмических 
структурах двух видов речи наблюдается уменьшение указанно

го параметра в ритмических Структурах стихотворной речи! 
Так, в начальной позиции перепад по относительной длитель

ности предударного и ударного главных в 67* случаев меньше; 
в срединной повиция  в 50$ случае*. 8 рятмиЧейянх структу

рах конечной позиции наблюдается прямо противоположная кар

тина, В 67% случае* укввннмй параметр в ритмических струк

турах стихотворной речи больше по сравнена* е теми же рит

мическими ..структурами прозаической речи. 
Сопоставительный анализ результатов перепада по относи

тельной длительности предударного й ударного главных в рит

мических структурах двух видов речи показывает достаточно 
четкие различия по уквранному параметру в сторону уменьше

ния в ритмических структурах стихотворной речи. Уменьшение 
значений перепадов по относительной Длительности предудар

ного и ударного гласных в ритмических структурах стихотвор

ной речи свидетельствует о большей выделенности по относи

тельной длительности предударных и ударных гласных. Указан

ное позволяв1» предположить наличие тенденции к изохронно • 
сти гласных в стихотворной речи. 
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Анализ ваннах значения перепадов по относительной дли

тельности ударного h заударного гласных в ритмических 
отруктурах обоих видов речи показал следующие соотношения} 
в начальной позиции в 50% случаев указанный параметр в рит 
мичесних структурах стихотворной речи больше[ в ЗЭ5Й елуча

ев  меньше, в 16% случаев  равен. В ритмических структу

рах срединной позииии указанный параметр меньше в абсолют

ном большинстве олучаеЕ {100%) , Преобладание больших аначе 
ниН по указанному параметру i ритмических структурах сТихо 
творной речи свидетельствуют о тенденции нонтрастивнооти 
между ударными и заударными гласными по относительной дли

тельности г стихотворной речи, 
Сопоставление объективных данных по интеноненооти про

водилось в следующем порядке! 
1) сравнивались значения относительной интенсивности 

ударного гласного в ритмических структурах стихо

творной и проааичеекой речи} 
2 ) сравнивались вначенял перепадов по относительной ин 

тенсивноотя предударного и ударного ГЛЭСНУХ в ритми 
чеоних отруктурах двух видов речи| 

3) сравнивались значения перепадов по относительной ин 
тенсивноотя ударного я заударного гласных в ритми

ческих структурах двух видов речи, 
Реэультатк анализа данных по относительной интенсивное 

гн ударного гласнога в ритмических структурах двух видов 
речи начальной позиции ( см.табл.4 ) показывают, что ударный 
гласная в ритмических структурах стихотворной речи характе 
ривуетоя больаей степенью выраженности по сравнению с тем 
ке ударным гласным в ритмических структурах прозаической 
речи. Бояьанм относительная интенсивность ударного гласно

го и ритмических структурах стихотворной речи наблюдается 
в 50Í случае*. В 2S5Í случаев наблюдается равенство по ука

занному параметру в ритмических структурах обоих видов ре

чи. В 25% случаев относительная интенсивность удпрного 
гласного в ритмических структурах стихотворной речи меньше 
по сравнению с тем же ударным гласным в ритмических струк

турах прозаической речи. 



• речи 
idhe put rmS l 1,0 0 , 9 

i i 1,0 1,0 
H I 0 , 8 0 ,6 

the darkness I 1,0 0 , 9 
i l 1,0 1,0 
n i 1,0 1 ,0 

the I 1,0 0 , 9 
11 0 , 9 0 , 8 
I I I 0 , 4 0 , 7 • , • 

the l i t t l e DIRA? I 0 , 8 1,0 
I I 6',? . 1 , 0 
i n . 1,0 . 0 , 6 

Аналогичным образом были проанализированы данные относи

тельной интенсивности ударного гласного в ритмических структур 
pax двух видов речи оредйнмсй и конечной позиций ( с м . т а б л . 5 , 

Таблица 5 
Относительная интенсивность ударного гласного В рвтыичее

ких структурах стихотворной и прозаической речи 
(срединная позиция) 

Ритмические 
структуры 

Относит.интенс * 
Диктора ударна лас н. в 

рЧ¥Тийч,структ., 
,„&.,jgfKxpTB<PE4H,_ 

Относит .интенс.
ударн.гласи* В: 
ритмич. структ* 

_йроваич,речи ' 

lier brotner I 
I I 
I I I 
I 
I I 

_Ы1_ 

1 Д 
1,0 
1 , 0 
0 , 6 
0,7 

1 ,0 
0 , 8 
1 , 0 
0 , 7 
0 , 7 

SiA. 

т 
Таблица 4 

Относительная интенсивность ударного гласного в ритмичес

ких структурах в стихотворной и прозаической речи 
(начальная позиция) 

Ритмические Дикторы Относит,интенсив Относит.интей
структуры ноетъ ударн.гласи, сивность ударн. 

в ритмич.отрукт. гласи.в ритмич. 
отихотв. речи стр, , , кт.пр08аич, 
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Данные таблицу 5 свидетельствуют о том, что в абсолют

ном большинстве случаев ^67;5) У Д А Р Н Ы / , гласный в ритмических 
структурах обоих видов речи характеризуется равной относи

тельной кнтенсивностью. 
Что кесается ритмических структур стихотворной и прозаи

ческой речи конечной позиции, то пр/ сопоставлении значений 
относительной интенсивности ударного гласного прослеживает

ся тенденцин^схоцнак с ритмическими структурами стихотвор

ной речи начальной .:озиции. Так. в 100% случаев ударный 
гласный в ритмических структурах стихотворной речи характе

ризуется большей относительной интенсивностью. 
Таблица 6 

Относительная интенсивность ударного гласного в ритмичес

ких структурах стихотворной и прозаической речи 
(конечная позиция) 

Ритмические структуры Дикторы Относит.интенс .Относит.ин
ударн.гласн.в тенс.уцарн. 
ритмич.структ. гласи.в рит
стихотв.рёча мич.структ. в 

лоозаич'.оечи 
i s half content I 0 , 5 0 , 3 

L'I 0 , 7 0 ,6 
111 1,0 0 ,7 

by twoa una threes I 1,0 0 , 8 
I ] 1,0 0,9 
i n 1.0 0 , 9 

Подобные данные свидетельствуют о большей относительной 
интенсивности ударного гласного в ритмических структурах 
стихотворной речи по сравнении с тем же ударным гласным в 
ритмических структурах прозаической речи. 

При сопоставлении значений перепадов по относительной 
интенсивности предударного и ударного гласных в ритмических 
структурах ибоих ЕИЦОВ речи пгослежиЕ^ется общая для Есех 
трех позиций тенденция увеличения указанного параметра Е 
ритмических структурах стихотворной речи. Увеличение указан

ного параметра наблюдается в начальной позиции в 42% случа

ев, в срединной и конечной  в 82% случаев. 
ОсноЕьваясь на приведенных выше данн«х1 можно отметить, 



что в основном большие значения по указанному параметру пре

обладают в ритмических структурах стихотворной речи. 
Анализ данных значений перепадов по относительной интен

сивности ударного и заударного гласное в ритм: чесних структу

рах обоих видов речи показал, что а абсолютном большинстве 
случаев <кая в начальной, так и в срединной позициях) ука

занный параметр больше в ритмических структурах стихотвор

ной речи. Большие значения по указанному параметру наблюда

ются в начальной позиции в 83% случаег и в 67% случаев в 
соединной позиции. 

Вышеприведенные данные свидетельствуют о том, что боль

шие значения по указанному параметру преобладают в ритми . 
ческих структурах стихотворной речи. 

Что качается частоты основного тона, то рассматривалио,| 
данные частотного интервала ударных гласных в ритмических 
структурах обоих видов речи. i 

Сопоставление значений ударных гласных по частотному 
интервалу позволило ВЫЯЕИТЬ общую для всех трех позиций 
(начало, середина, конец) тенденцию, а именно  тенденцию 
отсутствия четких различий по значениям частотного интерва

ла между ударными гласными Е ритмических.структурах стихо

творной и прозаической речи. В абсолютном большинстве слу

чаев наблюдается равенство указанного параметра в ритмичес

ких структурах обоих видов речи. Случаи равенства составля

ют в начальной позиции 60%, в срединной позиция 67%,Е ко

нечной "'67%. 

Для корректного сравнения данных и оценки их в. плане 
значимости и надежности расхождений был использован одно

сторонний модифицированный t  критерий при 10$ уровне 
значимости*: п а £ л 1 

t „ 1 = * , 
о а шах  л тал 

гдед|>= соответствующая разность iоЛ выборки., А ТИХ ЙШХЛ 

разность максимальных и минимальных значений характеристик 
для каждой выборки. Если T Q > t k p , то гипотеза о несущест

венности различий между двумя выборками опровергается, т * е . 

* Вс£ значения t сравнивались со значениями *  к р . , в з я 
тых из пособия"Л.Й.Большева и Н.Е.Смирнова. Таблицымате
матической статистики, к», 1965. 



полученные значения выборки характеризуются регулярными 
значимыми расхождениями. 

Результаты проверки модифицированным t критерием дан

ных по ОРЕДНЕЗЕУКОВОЙ длительности ритмических структур, 
по суммарной длительности Главных в ритмических структурах 
показали наличие существенных расхождений между значениями 
двух сравниваемых ВЫБОРГ:;. Сопоставление данных по относи

тельной длительности ударного гласного В ритмических струк

турэх. по вначениям пепепадов относительной длительности 
предударного и ударного гласных в ритмических структурах, 
по значениям перепадов относительной длительности унарного 
и неударного гласных в ритмических структурах с проверкой 
по модифицированному  критерию показало отсутствие с у 

шествекьаос расхождений между значениями ЛВУХ сравниваемых 
выборок. 

Анализ данных по относительной интенсивности ударного 
гласного в ритмических структурах при проверке по уоцифици

рованному Ь критерию выявил наличие существенных расхож

дений Е ритмических структурах конечной позиции. Сопостав

ление данных по значениям перепадов относительно интенсив

ности предударного и ударного гласных в ритмических струк

турах, по значениям перепадов относительно интенсивности 
ударного и ваударного гласных в ритмических структурах с 
проверкой по модифицированному I  критерию показало нали

чие существенных расхождений между значениями двух сравни

ваемых выборок. 
Бее вьтсеизложенное позволяет констатировать, что рит

мические структуры и их компоненты в стихотворной речи ха

рактеризуются больней степенью выраженности. Так, ритмичес

кие структуры в указанном виде речи характеризуются: 
1) большей среднезвуковой длительностью; 
2 ) большей суммарной длительностью гласных; 
3) большей относительной длительностью и интенсивнос

тью ударного гласного; 
4 ) большими значениями перепадов по относительной ин

тенсивности предударного и ударного гласных; 
5) большими значениями перепадов по относительной ин

тенсивности удаоного и заударного гласных. 
Наряду с этим значения перепадов по относительной дли
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тельнооти предударного и ударного гласных свидетельствуют о 
наличии тенденции к изохронности глаоннх Е ритмических 
структурах стихотворной речи. В овою очередь, значения пере

падов по относительной длительности ударного и заударного 
гласных свидетельствуют о наличии тенденции сонтраотивнооти 
гласных в ритмических структурах стихотворной речи. 

Меньшая скорость артикуляции, долготные изменения глас* 
них в сторону увеличения, замедленность темпа речи обус

ловлены, видимо, опецификой, самой природой стихотворной 
речи, для которой характерно возрастание роли ритмической 
структуры и роли ударного слога как ее центра. 

Результаты исследования свидетельствуют о наличии опре

деленного набора акустических параметров, служащих для Р А В 

ГРДНИЧЕКИГ ритмических структур стихотворной и прозаической 
речи. Из просодических характеристик наиболее информативны

ми являются среднеэвуковая длительность ритмических струк

тур, суммарная длительность гласных, относительная длитель

ность ударного гласного, значения перепадов по относитель

ной длительности предударного и ударного гласных, значение 
перепадов по относительной длительности ударного и заудар

ного гласных, относительная интенсивность ударного гласно

го, значения перепадов по относительной интенсивности пред

ударного и ударного гласных, значения перепадов по относи

тельной интенсивности ударного и заударного гласных, 
ЛИТЕРАТУРА 

Т. Блохина Л.П., Потапова Р.К. Методические рекомендации. 
Методика анализа просодических характеристик речи. 
И., 1977. 8 4 с . 

2 . Златоустова Л.В. Фонетические единицы руоской речи. 
Автореф.дисс.на соиск, учен.степени докт.филол.наук,М. 

М . ,1970 . 3 0 с . 
3. Ковтунова И.И. Современный русский язык. Порядок М О Е И 

актуальное членение предложения.М., 1976.239 с . 
4 . Потапова Р.К. 0 делимитативной функции качестееняо

количественного признака в речи. Филологические наук*, 
1978 , с . 9 7  1 0 1 . 

5 . Тимофеев Л.й. Очерки теории н истории русского стихе*. 
М~. , 1958 . 415 с . 

6 . Томавевский Б.В. 0 стихе. J i . , 1929. 326 с . 



И.Э.КРАМИНЯ 
ЛГУ им. П.Стучки 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕДЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИМ 
ВОПРОСАМ НОРМАТИВНОГО КУРСА ФОНЕТИКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Проблемное обучение возникло как результат обобщения 
достижений передового опыта мастеров педагогического тру

да и теоретического обоснования закономерностей его эффек

тивности. Еще к античной древности восходит мысль, что уче

ник  это не сосуд, который надс наполнить, а факел,ко

торый необходимо зажечь. 
Начинало 70  80 годов прошлого столетия биологи, и с 

торики и филологи выдвигали идею эвристического исследова

тельского метода в обучении, призванного моб^лизировать и 
формировать познавательнее силы обучаемых путем привлече

ния их л самостоятельному участие в анализе явлений, выпол

нению заданий,которые ранее ими не выполнялись и вызывали 
у них затруднения, /7,с.Ч/' . 

Интенсивная разработка идеи проблем • го обучения нача

лось недавно.Данилов М.А. .Кудрявцев Т . В . , Леркер И,Я. , 
Матгшкик М.А., Махмутов М.И.,Скаткин М.Н. ,Пидкасистый П. 
П . , В . Оконь и др. разргбот:иш теоретические основы и 
практические способы внедрения проблемного обучения в 

общеобр зовательной школе и профтехучилищах. 
В последние голы значительно возрос интерес к проблем

ному обучение и в вузах страны ( Архангельский С И . , 
Ильина Т.'А., Ни замов Р.А.,Рейнгард И. Я. .Ситников В .'И;, 
Табачинекий В.Ф,,Хубулашвяли В . В . ) . 

Почти не исследованы возможности проблемного обучения 
иностранному языку в языковом в у з е . В методической лите

ратуре имеятся попытки вводить"некоторые вопросы грамма— 
тики проблемным способом /5/,/10/, однако педагогияее



ки, психологически и методически обоснованного исследова

ния проблемного обучения нормативного курса фонетики 
_английского языка не имеется. 

В пт»',ктике обучение иностранному языку часто наблюдает

с я , что речь, являясь способом выражения мысли, входит в кон

фликт с мышлением в двух планах: 
1)студент не способен выразить овою мысль на иностран

ном языке и вынужден упрощать отруктуру мысли; 
2)студент,привыкший к репродуктивной речевой деятельнос

ти,теряет способность творческого мышления . 
Из етого не следует,что воспроизводительная(репродуктив

ная) деятельность должна быть "ротивопоставлена творческой 
деятельности или отвергнута при обучении иностранному язы

ку. Четко выразил мысль о взаимодействии и диалектическом 
единстве воспроизводительной и творческой деятельности в 
учебном процессе П.П;Пидкасистый:иДиалектическое единство 
воопроизведения и творчества в деятельности ученика в том 
и выражается,что в творческих работах всегда в той или иной 
отепени представлены и элементы воспроизводящих способов 
действия,ранее усвоенных учеником^а в работах воспроизво

дящего характера(в которых элементы творчества могут и 
отсутствовать) ученик специальными приемами побуждается 

учителем к проявлению собственных действий творческого 
характера." /9, 0 . 1 1 12/.Здесь и ключ решения конфликта 
второго плана. (Конфликт первого плана ликвидируется с 
помощью частной методики, системой тренировочных и язы

ковых и речевых упражнений») Как справедливо отмечает 
ПЧП.Пидкаойстый, студент должен побуждаться специальными при 
емами к проявлению творческих действий. Этот прием в нашем 
случае  проблемное обучение.Оптимизируя процесс обучения , 
проблемное обучение развивает активную учебно познаватель

ную, творческую мыслительную деятельность студента, что 
является предметом речевой деятельности. 

Проблемное обучение приобретает особенно важную функцию 
на младших курсах вуза.На старших куроах элементы проб

лемного обучения применяются достаточно широко и давно

куроовые работы, дипломная работа, педпрактика.Студентам 
приходится выполнять эти работы без достаточной подготовки» 



Это действительно так.Самая важная задача во время 
практических занятий по иностранному языку на I курсе  • 
воздать печную языковую оонэву для дальнейшей учебно

познавательной деятельности студента. Тр1 составные части 
втой языковой базы фонетика,грамматика и лексика, явля

ется содержанием обучения иностранному языку на I курс* 
языкового вуза«Кроме того,эти аспекты языка осваиваются 
на начальном этапе обучения на чисто практическом уровне. 
Это обусловливает доминирующую роль репродуктивной,а не 
творческой учебнопознавательной деятельности студента. 

Но кроме практических задач, нормативные 
етих аспектов языка содержат и теоретические задачи.Так, 
например, В.А.Ваоильев»О.В.Буренкова и др.выдвигают сле

дующие теоретические задачи нормативного курса фонетики 
английского языка: 
" . . . . 

_4)отуденты должны овладет. определенны -м теоретическими 
знаниями по фонетике(общей фонетике и фонетике изуча

емого языка),без которых невозможно достичь практи

ческих 'целей; 
5) студенты должны освоить ту фонетичеокую терминоло

гию, без которой невозможно овладеть теоретическими знани

ями фонетики " / 3 , е . I I / . 
Овладение етими теоретическими вопросами проблемным спо

опособом 
1 ) активизирует учебнопознавательную деятельность 

студентов; 
2 ) делает знаний студентов более прочными,разумными,

говоря оловами М.К.Бородулиной," учит их проникать 
в оуть явлений " /г,е. зо/ ; 

3 ) освобождает учебное время для решений практических 
задач; . . 

4 ) является салмулом их профессиональной мотивацииТ 
Доказательство выше изложенных положений включает 

в себя эксперимент,анализ эксперимента и выводы. 
Эксперимент ставилс в 4 академических группах« 

I 6 » I 1* * эксперимента, ьные группы.в отих группах обуче



ние фонетике проводилось проблемным способом. 
1 Ц и I   контр льные группы,где обучение проводилось т р а 

диционным опособом. 
В экспериментальных группах проблемное обучение право», 

дилооь на оледующих уровнях: 
1) на уровне проблемного изложения^ 
2 ) на уровне проблемноаналогового изложения', 
3) на уровне реконструктивновариативного обучения*, 
4 ) на уровне эвристического проблемного обучения. • 

Усе четыре группы начинали обучение с одинаковой под

готовкой : вое студенты  выпуокники средних общеобразо

вательных школ 1 9 7 3 г . ; у всех отудентов уровень знаний по 
фонетике родного и иностранного языков почти одинаков(по 
предварительной записи отудентов и данным анкетирования). 

Сразу после коррективного курса в экспериментальных 
группах началось знакомотво о сиотемой звуков анлийского 
языка., С этой целью пришлось внести некоторые изменения . 

в календарный п л а н . Традиционно студенты изучают сис

темы гласных и согласных постепенно,подробно разбирая 
отдельные звуки или группы з в у к о в * В экспериментальных 
группах гласные,дифтонги И согласные былл представлена 
не как изолированные Звуки,а как система  как целостная 
проблема. 

Обсуждение темы происходило не в форме лекции,т .е . , 
монолог4, преподавателя,а в форме диалога о аудиторией,во 
время которого студенты оами,на примерах родного и ино

странного языков .сделали обобщение о системе з в у к о в . 
Уже во время первого занятия,руководствуясь указания

ми преподавателя,отудента могли выявить наиболее харак

терные черты звуковых с и с т е м , т . е . . р а з л и ч и е между гласны

ми и согласными; 
Так как на первых занятиях проблемное обучение прохо

дило главным образом на уровне проблемного изложения, 
проблемные вопросы были заданы и проблемы были выявлены 
преподавателем.Но уже после первого занятия студенты по

лучили следующее заданиегпродумать материал лекции и со

ставить три проблемных вопроса по теме.Такое задание 



было дано студентам потону^то по умению сформулировать 
вопрос можно судить не только об уровне знаний студента

будущего учителя,но и о его профессиональной нотияации,тек 
как вопрос является со времен К.Д.Ушинсхого самих гибким 
методическим приемом управления учебной деятельностью уче

ника Д 2 , с . 45/. 
Следусщее занятие качалось с проблемных вопросов 

студентов.Студенты задавали следующие вопросы: 

1 ) What i s the d i f f e r e n c e between the Eaglieh 
consonants Ы and / а / ? 

2) What l a the d i f f e r e n c e between the English 
consonante /ш/ end /b / ? 

3) What i s the d i f f e r e n c e between the Piiglish 
consonants / р / end /b/ 7 

4) What i s the d i f f e r e n c e between the English 
consonante / t / , / d / , / n / , / e / , / « / and the 
corresponding consonants in Latvian? 

Осэсенно важное место занимала работа с таблицами зву

ковых систем.С помощью таблиц студенты ознакомились о 
гласными и согласиями не как с отдельными элементами сис

тем, а как с целой проблемой; упряжня ли о ь координировать 
свои учебнопознавательную деятельность и переходить от 
абстрактной классификации звука к реалистичному описание 
артикуляции звука. 

Согласно Менчинской Н.А. /1ч/ ?уровень умственной дея

тельности определяется способностью студента переходить 
от абстрактного мышления к практической деятельности и 
обратно.Таким образом репродуктивная деятельность,которая 
доминирует при традиционном виде обучения,когда студенты 
должны просто выучить и запомнить характеристику звука, 
замещается активным творческим подходом студента к даяно| 
теме. 

Студент сам испытывает чодиэиу открытия (хотя субъек

тивного^ когда по сухим данным таблицы реставрирует »есь 
звук.Эти действия проходят синхронно:один студент дает 
терминологию звука, например: " l i n g u a l " , »í'о « l i n g u a l " , 
другой студент реставрирует по этим данным артикуляции 
1вука. 
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На белее яоаднем e**ne обучевм ( к « г м от»***?* 
уже могли оправлттьоя о проблвнныин аопрвоимО т жив* « 
лноь конкретные проблемные 8«Д4МИЯ,в**рвкер$ 

1) Wmt «впегаЗ. «rtio«i«T4NRR *l**r««ertetie« «f 
Bitgliah врееоа м и м » ее* у** «гаде i* «IM feUesgeg 
#orde Т Wfay T 

thiak 
book 
•it 
pasric 
innre 

waeia/wio'/ 

8')' &ey,what two (ililtr eeveta* «r« 

о 

txodm tfoe вхчйпЪаяв orerwfnluy 1 Ohe foQ.4««lag eoeetioae 
will 'help удаЙ 

1) Are thea» «otods rowela оап^шюты»*»? 
( Fröre your <*Ье*ва»пФа). 

8) Are «Ьву labial -асгавОв ? 
(if "уев",tuen НМОУ? E R " » В * % ЧЛЕМ *Ay?>) 

3 ) Are thejr front or batfk «ошйя 1 «ho* -f 
4) What 1« о о своя in tfae tonnt» po*ltton *ox "both 

iheaeounda f What ie diff eren-fc ? 



3) Imagine that you are a teacher of English. Your 
pupil asks. "Why do you t e l l us to put the tonecue 
between the tee th when pronouncing / xj/ and / ' - ' / ? 
I saw rea l Englishmen speaking.They don' t a r t i c u l a t e 
these sounds l ike t h a t . " 
What would you answer your pupil ? 
la he r ight ? 

<0 Compose and record ( together with one of your 
i-oupmates ) a dialogue containing a t l e a s t ten 

assimilation c a s e s . (Make use of the vocabulary given 
in the school t e x t book f o r form 8 . ) Ask your group-

• ates to l i s t e n to your dialogue and find the places 
•f assimilat ion. 

? ) Why i s the RP understood in a l l the English -

peaking countries? Express your opinion! 
Но это описание работы может служить только как иллвс-

.̂ция.Ч,,'обы объективно оцунить результаты опытной работыг 

/денты экспериментальных и контрольных групп подверглись 
:;там п 0 теме " Сиотема звуков английского языка" 

Аля измерения и оценки результатов теста разрабатывался 
лон.т.е . полный и правильный метод выполнения заданной 
гельности с указанием существенных действий,выполняемых 
(ентом, т.е. .действий, отражающих суть и содержание испыта-

,Тесты выполнялись на уровнях: 
) узнавания/ 
) воспроизведения/ 
* применения^ 

творчества. 
всем уровням определялся коэффициент усвоения / I , 
/ ; 

к<х.= - | - у где 
. правильно выполненных операций; р - общее число 
-.чих операций. 

от удовлетворить лишь К,, ' , 7 . При бплее низки* 
студенты неуверенно,с ошибками ^пп.цнярт тч' 
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Если сравнить коэффициент усвоения студентов экспери

ментальных и контрольных групп,то разница довольно зна

чительна: 

Уровень 
Эксперимент, 
группы 

. к о н т р о л ь н ы е 

группа 
1(узнавание) 0,98 0,97 

Щ в о с п р о и з  0,99 0,7 
ведение) 

0,99 0,7 

1П(применение) 0,98 0,6 
1У(твор"еотво) 0,98 0,5 

Так как объект нашего исследования  студент,то нас 
интереоует и субъективная оценка,т.е. .оценка учебного ; 
процесса самым отудентом.Чтобы узнать их мнение,мы провьли 
анкетирование (ом. форму анкеты). 

Из всех студентов экспериментальных групп 88$ очитают, 
что предмет интереоен, необходим и способствует развитию 
мышления,; 12% считают,что предает необходим для дальней

шей учебы. 
Из всех студентов контрольных групп 62% очитают пред

мет необходимым и интересным;26% студентов учат предмет 
потому,что он включен в программу:; 12% считают учебный 
курс фонетики необходимым.' 0 развитии мышления как о 
результате изучения курса фонетики не упоминает ни,один 
из студентов контрольных групп. 

Пооле анализа результатов екоперимента и анкетирова

ния мы можем сделать следующие выводы: 
I ) проблемное обучение теоретических вопросов фонети

ки английокого языка активизирует учебнопознава

тельную деятельность студентов (для выполнения тес

тов в контрольных группах понадобилось гораздо 
больше времени; отношение времени выполнения теста 
в экспериментальных к контрольных группах1.3)^ 

2)делает знания студентов более прочными(см.таблицу 
коэффициента усвоения)£ 



3 ) освобождает время для решения практических задач 
(экспериментальные группы закончили прохождение 
темы тла месяц раньше,чем контрольные группы); 

4 ) являетоя стимулом профессиональной мотивации,так как 
отуденты учатоя ; 

а) формировать проблемные вопрооы; 
б) составлять проблемные задачи; 
в) оценивать о вон знания и внешня ОБОИХ товарищей? 

ФОРМА АНКЕТУ 

"(При ответе,подчеркните соответствующий вариант.) 

I» Кажется ли кура практической фонетики для Ваш 
а ) необходимым, приобретенные внания помогут в даль

нейшей учебе? 
б ) не очень понятным,к до учить,так как предмет вклю

чен в программу и надо одавать екьамен» 
в) интересным,опоооботвует развитию мышления] 
г) неинтереоным.надо учить,так как надо едавать 

экзамен; 
I I , Как Вы оцениваете о вой знания Фонетики при поступлении 

,8 ЯГУ? 
I , Хорошо изучил сиотемы звуков руовкого и английвко

го языка, 
б ) Хорошо изучил систему ввуков русского языка,был 

знаком о произношением наиболее характерных звуков 
английокого языка. 

3 . Не имел определенных знаний ни о руовкем,ни об ан

глийоком произношении? 
III* Как Вы оцениваете свои знания по Фонетике пооле иатче~ 

НИЯ нормативного курса Фонетики? 
1 . Хорошо изучил системы звуков в обоих языках, 

_ — в произношении серьезных ошибок нет, 
2 . Хорошо владею системами звуков^но в проивношелии 

еще делаю ошибки. 
3. Не уверен в С Б О Я / , теоретических знаниях, но з 

произношении сШОрк нет, 



4 . Трудность представляет как изучение теории,так и 
произношение. 

5 . Еще не могу объективно оценить свои знания. 
ГУ„ Теория о звуковых системах английского и руоского • 

языка: 
а)способствует в изучении произношения звуков,так 

как помогает понять меото и роль ввука в языке; 
б)кажется мне оложной и поотому препятствует овладе

нию прозношеннеи звуков. 
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