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В статье рассмотрены системы согласных разносистемных коми и русского языков. В типологическом 
плане выявлены отличительные особенности основных дифференциальных признаков согласных: активный 
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ТИПОЛОГИЯ СОГЛАСНЫХ В РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ: 

НА МАТЕРИАЛЕ КОМИ И РУССКОГО ЯЗЫКОВ© 
 

Выделение отдельных звуков в потоке связной речи и оценка их как одинаковых или разных зависят от 
особенностей языкового строя. Обычно фонетическая система одного языка отличается от фонетической 
системы другого языка. Такие различия можно обнаружить и в звуковом строе разносистемных коми и рус-
ского языков. 
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Данное исследование содержит в себе сравнение фонетических систем коми и русского языков. При опи-
сании фонетической системы звукового состава языков и литературной произносительной нормы в работе 
выделяются аспекты сегментной фонетики, так как изучение функционирования тех или иных звуковых 
единиц, сегментов в языке является одной из основных задач фонетики. Сегментными единицами называют 
звуковые единицы – фонемы, реализующиеся в связной речи [3, с. 10; 4, с. 6; 7, с. 5]. 

Звуковые средства языка образуют определенную систему. В первую очередь это касается сегментных 
единиц. Их системная организованность легко обнаруживается в том или ином языке. Охарактеризовать зву-
ковые средства можно с двух различных точек зрения: во-первых, с точки зрения функции, которую они вы-
полняют при передаче значения, например, способность участвовать в образовании значимых единиц языка – 
морфем, слов и т.д. (данный аспект принято называть фонологическим или функциональным), во-вторых, с 
точки зрения их материальных характеристик, например, описания артикуляторных, акустических и перцеп-
тивных характеристик данной звуковой единицы (данный аспект принято называть фонетическим) [4]. 

Фонема – это звук-смыслоразличитель, который используется для различения звуковых форм смысловых 
единиц языка, слов и морфем. Например, в цепочке коми лексем: вöр – вор – вир – вер – вур слова различа-
ются гласными фонемами /ö-о-и-e-у/, в русских лексемах, таких как: так – ток – тук (в слове тук-тук) –
слова различаются гласными фонемами /а-о-у-e/ и т.д. Из приведенных примеров видно, что в составе зна-
чимых элементов языка фонема выполняет функцию разграничения значений одного слова от другого. 

Фонема является минимальной звуковой единицей языка. В той или иной позиции слова она реализует-
ся в виде своих аллофонов, которые в звучащей речи могут быть представлены звуковыми формами. Опи-
сание системы фонем того или иного языка включает следующие аспекты: определение состава фонем, их 
дистрибуции, а также фонетических коррелятов. Вопросы русского консонантизма освещены во многих 
серьезных исследованиях. Методика изучения фонетики, подробные сведения о звуковом составе и класси-
фикации фонем содержатся в работах Л. В. Златоустовой [11], Л. В. Бондарко [2-4], М. И. Матусевич [16], 
Л. Р. Зиндера [9; 10], С. Н. Дмитриенко [8], Ю. А. Ненашевой [17] и др. По коми фонетике имеется лишь ряд 
некоторых работ в этой области. Это работы Д. В. Бубриха [5], Э. Е. Хозяиновой [19], В. И. Лыткина [18], 
Г. Г. Бараксанова [1], Е. А. Игушева [13], А. Н. Кармановой [14; 15] и др. 

Для установления состава фонем языков необходимы, как полагают ученые-фонетисты, две операции. 
С одной стороны, нужно расчленить речевую цепь на отдельные минимальные звуковые единицы, с другой 
стороны, надо отождествить между собой функционально одинаковые звуки [2, с. 6], т.е. те звуки, которые оди-
наково противопоставлены другим, но выступают в разных местах речевой цепи в разных звуковых сочетаниях. 

Коми и русский литературные языки с типологической и генетической точек зрения различны. Однако 
они относятся к группам схожих языковых систем, в которых минимальной смысловой единицей является 
морфема, а произносительной единицей – слог. Для образования и различения морфем, а также слов служат 
сегментные единицы – минимальные, линейно не членимые звуковые единицы, «выступающие в качестве 
“строительного материала” при образовании фонемных моделей слов и их форм» [3, с. 11]. В исследуемых 
языках минимальными произносительными единицами являются слоги V и CV. По данным научной литерату-
ры, в русском языке в одном слоге может присутствовать до шести согласных на один гласный [Там же, с. 123]. 
В слогах исконных лексем коми языка сочетание согласных в большинстве случаев не может превышать бо-
лее трех фонем на один гласный, за исключением различных комбинаций слога с нагромождением соглас-
ных в словах, заимствованных из другого языка-источника. 

Система согласных русского и коми языков отличается по количеству противопоставленных единиц:  
в русском языке насчитывается 36 единиц (см. Табл. 1. Система согласных русского языка), в коми языке – 
26 единиц (см. Табл. 2. Система согласных коми языка). Кроме того, из представленных единиц коми языка 
нет полного фонетического сходства в русском языке и наоборот. 

В системе согласных литературного русского языка различают: /p/, /p'/, /b/, /b'/, /f/, /f'/, /v/, /v'/, /m/, /m'/, /t/, 
/t'/, /d/, /d'/, /s/, /s'/, /z/, /z'/, /c/, /č'/, /ž/, /š/, /š':/, /n/, /n'/, /r/, /r'/, /l/, /l'/, /j/, /k/, /k'/, /g/, /g'/, /x/, /x'/. По данным 
Л. В. Бондарко, «существенными для согласных являются следующие признаки: активный действующий ор-
ган, участвующий в образовании согласного, способ образования согласного, поведение голосовых связок, 
положение средней части спинки языка по отношению к твердому нёбу, положение мягкого нёба при арти-
куляции согласного» [Там же, с. 32]. 

По активному действующему органу, чем являются язык и нижняя губа, все согласные делятся на губные 
и язычные, которые подразделяются на переднеязычные, среднеязычные и заднеязычные. 

Губные согласные образуются при активном участии губ. К губным относятся /p/, /p'/, /b/, /b'/, /f/, /f'/, /v/, 
/v'/, /m/, /m'/. Губные /p/, /p'/, /b/, /b'/, /m/, /m'/ образуются при полном смыкании обеих губ. Губные щелевые 
/f/, /f'/, /v/, /v'/ образуются в результате сближения нижней губы с краем верхних зубов. 

В образовании переднеязычных участвует передняя часть спинки языка. К переднеязычным отно-
сятся /t/, /t'/, /d/, /d'/, /s/, /s'/, /z/, /z'/, /c/, /č'/, /ž/, /š/, /š':/, /n/, /n'/, /r/, /r'/, /l/, /l'/. В образовании среднеязычного 
согласного участвует средняя часть спинки языка. К среднеязычным согласным относится /j/. В образовании 
заднеязычных принимает участие задняя часть спинки языка. К ним относятся /k/, /k'/, /g/, /g'/, /x/, /x'/. 

Оппозиция согласных по способу образования представлена в парах, противопоставленных в зависимо-
сти от характера преграды между активным и пассивным органами. Среди групп согласных разделяют: 
смычные /p/, /p'/, /b/, /b'/, /m/, /m'/, /t/, /t'/, /d/, /d'/, /c/, /č'/, /n/, /n'/, /k/, /k'/, /g/, /g'/, щелевые /f/, /f'/, /v/, /v'/, /s/, 
/s'/, /z/, /z'/, /š/, /ž/, /š'/, /l/, /l'/, /j/, /x/, /x'/ и дрожащие /r/, /r'/. 
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По поведению голосовых связок различаются глухие и звонкие согласные. Оппозиция согласных по дан-
ному признаку охватывает большую часть системы согласных, которые противопоставлены в парах сле-
дующим образом: /p-b/, /p'-b'/, /t-d/, /t'-d'/, /f-v/, /f'-v'/, /s-z/, /s'-z'/, /š-ž/, /k-g/, /k'-g'/. 

По положению средней части спинки языка зависит оппозиция согласных по признаку твердости-
мягкости. Оппозиция согласных по данному признаку представлена в парах следующим образом:  
/p-p'/, /b-b'/, /f-f'/, /v-v'/, /m-m'/, /t-t'/, /d-d'/, /s-s'/, /š-š'/, /z-z'/, /n-n'/, /l-l'/, /r-r'/, /k-k'/, /g-g'/, /x-x'/. Не противопос-
тавлены лишь фонемы /c/, /č'/, /ž/, /j/. 

По положению мягкого нёба различаются носовые согласные, которые произносятся при опущенном 
мягком нёбе, и по признаку «носовой-ротовой» противопоставлены носовые сонанты и звонкие шумные 
смычные. 

По степени участия шумовых составляющих выделяются противопоставления шумных-сонорных. 
Фонологическая система согласных литературного коми языка включает следующие фонемы: /p/, /b/, /v/, 

/m/, /t/, /d/, /s/, /z/, /ž/, /š/, /l/, /r/, /n/, /ğ/, /č/, /t'/, /d'/, /s'/, /z'/, /č'/, /ğ'/, /l'/, /n'/, /j/, /g/, /k/. Кроме того, в русских за-
имствованиях встречаются согласные, свойственные языку-источнику заимствованного слова (/f/, /x/, /c/, /š'/). 

Фонемные противопоставления согласных коми языка различаются по пяти дифференциальным призна-
кам: 1) по активному действующему органу, 2) по способу образования, 3) оппозиции глухость-звонкость, 
4) корреляции твердость-мягкость, 5) по шумности-сонорности. 

По признаку «место образования фонем», т.е. по тому месту, где они образованы активным действую-
щим органом в сочетании с пассивным, согласные коми языка подразделяются на губные и язычные. 

По способу активного действующего органа согласные делятся на следующие группы: 1) смычные 
взрывные и смычные аффрикаты (в данном случае активный орган, соприкасаясь с пассивным органом, 
полностью преграждает поток воздуха, образуя смычку); 2) щелевые согласные (активный орган сближается 
с пассивным, и воздух проходит через оставшуюся щель); 3) дрожащий (образуется благодаря вибрациям 
активного действующего органа – поднятого кончика языка). 

Известно, что значение органов речи для звукообразования определяется возможностью создать тем или 
иным органом различные артикуляции. Поэтому, по месту образования согласных различаются произноси-
тельные органы, которые совершают движения – активные органы произношения, и органы, которые служат 
лишь опорой по месту действия, т.е. по пассивному органу. В артикуляции согласных активный действую-
щий орган играет в звукообразовании более важную роль. При образовании согласных в полости рта образу-
ется масса различных движений активного органа. Однако в звукообразовании, по мнению Г. Г. Бараксанова, 
«нельзя игнорировать и пассивный орган, поскольку определенный согласный получается в зависимости от 
взаимодействия активных и пассивных органов» [1, с. 25]. По активному действующему органу согласные 
коми языка классифицируются на губные и язычные. 

Губные согласные образуют группы губно-губных и губно-зубных согласных. Язычные согласные под-
разделяются на переднеязычные, среднеязычные палатальные и заднеязычные. 

Переднеязычные, образующиеся при активном участии передней части спинки языка, подразделяются на 
дорсально-зубные, когда вся передняя часть языка, кроме опущенного к нижним резцам кончика его, обра-
зует смычку с верхними зубами и альвеолами; апикально-альвеолярные, при образовании которых весь пе-
редний край языка поднят вверх, а середина языка опущена, при этом передняя часть языка образует смычку 
с альвеолами на значительном удалении от основания верхних зубов. 

Среднеязычные палатальные согласные артикулируются при смыкании средней части спинки языка к 
верхнему нёбу. 

Заднеязычные согласные характеризуются по своей артикуляции в отношении глубины образования – 
передняя и средняя части спинки языка участия в их образовании не принимают. При произношении заднея-
зычные артикулируются при смыкании задней части спинки языка с задней частью твердого нёба. 

По способу образования согласные коми языка делятся на смычные, щелевые и дрожащие. Противопос-
тавление смычных щелевым в фонетическом плане наблюдается как среди сонантов, так и среди шумных 
согласных. Различие между смычными и щелевыми связано с некоторыми различиями в месте артикуляции. 

Смычные согласные подразделяются на взрывные и аффрикаты, а также на смычные носовые, которые 
образуют смычку, но благодаря опущенному язычку и мягкому нёбу воздух проходит свободно в полость 
носа и создаёт там определенный резонанс. Поэтому такие смычные согласные называют еще и носовыми. 
Взрывные и аффрикаты различаются между собой лишь характером размыкания смычки. 

При произнесении взрывных происходит резкое размыкание органов, образующих смычку, при этом эф-
фект взрыва создается в момент толчка выдыхаемого воздуха. При образовании аффрикат, в отличие от 
взрывных, сомкнутые органы произношения в момент их размыкания широко сразу не раскрываются, а 
только приоткрываются и завершаются щелевой фазой для выхода воздуха. Щелевые делятся: 1) по форме 
щели – круглощелевые и плоскощелевые; 2) по расположению щели – боковые и серединные. Все шумные 
щелевые коми языка являются серединными круглощелевыми. Боковыми являются согласные, при произ-
ношении которых щель образуется в результате опускания боковых краев языка. Дрожащими называются 
согласные, при образовании которых приподнятый к верхнему нёбу кончик языка приводится в дрожание 
выдыхаемой струей воздуха. 

В системе фонем коми языка из 26 исконных и 4 заимствованных из русского языка фонем по признаку 
«звонкость-глухость» образуют 9 пар шумных согласных: /p-b/, /t-d/, /t'-d'/, /k-g/, /č-ğ/, /č'-ğ'/, /s-z/, /s'-z'/, /š-ž/. 
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Сонорные согласные коми языка /m/, /n/, /n'/, /j/, /v/, /l/, /l'/, /r/ не характеризуются по корреляции «звон-
кость-глухость». Все шумные согласные исконного коми языка имеют пары звонких глухих согласных, за 
исключением фонем, заимствованных из русского языка – /c/, /f/, /š':/, /x/. В русском языке шумные соглас-
ные /c/, /š'/, /x/, также как и в коми языке, находятся вне корреляции по признаку «звонкость-глухость». 
Звонкость и глухость в коми языке несут фонематический признак, например: /ros/ (рос) ‘метла’ – /roz/ (роз) 
‘гроздь’, /bi/ (би) ‘огонь’ – /pi/ (пи) ‘сын’, /pos/ (пос) ‘лестница’ – /poz/ (поз) ‘гнездо’ и др. 

Шумные и сонорные согласные – две большие группы. Общий признак, который позволяет противопос-
тавить сонанты шумным, это то, что у шумных имеется оппозиция по глухости и звонкости, которой нет у 
сонантов. Сонорные отличаются от шумных преобладанием голоса над шумами и менее напряженной арти-
куляцией органов произношения. В свою очередь, шумные подразделяют на смычные (взрывные, аффрика-
ты и носовые) и щелевые; сонорные – на смычные носовые, щелевые и дрожащие. 

Таким образом, в фонетической системе исследуемых языков система согласных отличается не только по 
количеству противопоставленных единиц, но и по дифференциальным признакам, заключающимся в проти-
вопоставлениях согласных. К отличительным особенностям системы согласных коми и русского языков от-
носится различие частоты встречаемости тех или иных фонем, а также их дистрибуция. Что касается арти-
куляционных характеристик согласных, то в абсолютном большинстве случаев наблюдается единообразие 
работы произносительных органов при образовании соответствующих звуков коми и русского языков, за 
исключением отдельных, артикуляционные характеристики которых дают основание классифицировать их 
по-разному. Например, по положению средней части спинки языка мягкие согласные коми языка относят к 
среднеязычно-палатальным, в русском языке они характеризуются как переднеязычные палатализованные. 
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The author considers consonants systems in the Komi and Russian languages belonging to different systems, and reveals the dis-
tinctive features of the main differential characteristics of consonants in typological aspect: active operating organ involved in the 
production of a consonant, the manner of a consonant production, the behaviour of vocal cords, the position of dorsum middle 
part against palate, the position of soft palate in the articulation of a consonant. 
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