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ТУВИНСКАЯ ФАРИНГАЛИЗАЦИЯ ПОД РЕНТГЕНОВСКИМИ ЛУЧАМИ
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народов Сибири Института филологии Сибирского отделения РАН, г. Новосибирск.

В сентябре 2014 г. в свет вышла монография, подготовленная кол-
лективом фонетистов-тюркологов Института филологии Сибирского от-
деления РАН (г. Новосибирск) и Тувинского государственного универси-
тета (г. Кызыл). 

В книге обобщены результаты изучения такого специфического фо-
нетического явления, как фарингализация. Исследование на материале 
южносибирских тюркских языков проводилось по единой программе в 
русле разработанной В. М. Наделяевым теоретической концепции и с ис-
пользованием комплексной методики, включающей не только собственно 
лингвистические методы и аудио-визуальные наблюдения, но и аппарат-
ные экспериментально-фонетические методы — рентгенографирование 
артикуляторных настроек, дентопалатографирование, акустический ана-
лиз с использованием компьютерных программ создания и обработки 
звуковых файлов. 

Фарингализация как дополнительная работа стенок глотки при арти-
кулировании звуков неизменно привлекает внимание алтаистов, но до сих 
пор многие вопросы не получили однозначного решения. Предложенные 



Электронный информационный журнал

«НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТУВЫ»

www.tuva.asia № 4 2014

192

в монографии сибирских тюркологов положения и выводы потребуют пе-
ресмотра ряда теоретических концепций, наиболее распространенных в 
современной тюркологии. 

Было установлено, что фарингализация свойственна не только 
гласным компонентам слова, но и консонантным системам тувинского, 
шорского и барабинско-татарского языков. Как показало проведенное 
С.В.Кечил-оол исследование консонантизма сут-хольского говора тувин-
ского языка, основным признаком, структурирующим сут-хольскую си-
стему согласных, является степень напряженности ее единиц: фонемы 
противопоставлены как сильные / слабые/ сверхслабые. Но при этом все 
согласные являются фарингальнонапряженными.

Функциональный статус фарингализации согласных в южносибир-
ских тюркских языках различен: фарингализация является релевантным 
системообразующим признаком в шорском и барабинско-татарском язы-
ках (основной конститутивно-дифференциальный признак в барабинско-
татарском, дополнительный — сопутствующий эйективным настройкам 
— в шорском) и оттенковым — в тувинском.

Таким образом, результаты исследования южносибирского консо-
нантизма позволили коллективу сибирских фонетистов получить важный 
теоретический вывод о наличии корреляции между степенью напряжен-
ности и фарингализацией как дополнительной работой стенок глоточно-
го резонатора с акустическим эффектом низкого по тону резонирования 
при продуцировании напряженных согласных. В консонантных системах, 
организованных по иному принципу — по длительности (языки алтай-
кижи, туба, куманды, чалканский, телеутский, хакасский) и по звонкости 
/ глухости (северные тюркские языки — якутский, долганский) фаринга-
лизация согласных не констатируется.

Тувинский язык — язык с развитым фарингальным сингармониз-
мом, определяющим принципы организации и функционирования 
фонической и фонологической систем и специфику артикуляционно-
акустической базы этноса; исключение составляют говоры II и III типов 
юго-восточного диалекта, для звуковой системы которых фарингализа-
ция не характерна. В соответствии с закономерностями тувинского гло-
точного сингармонизма вся словоформа — включая и вокальную, и кон-
сонантную ось, — реализуется либо как нефарингализованная, либо как 
фарингализованная.

Результаты выполненного И. Д. Дамбыра исследования закономер-
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ностей фонетического освоения тувинцами лексических заимствований 
из русского языка и через русский свидетельствуют о том, что фаринга-
лизация — это живое продуктивное явление, охватывающее не только 
исконную тюрко-монгольскую лексику, но и значительно более поздние 
русские заимствования. На материале каа-хемского говора установлено, 
что заимствования из русского языка осваиваются тувинцами с обязатель-
ной фарингализацией, начинающейся с ударного слога и распространяю-
щейся до конца словоформы независимо от морфологической структуры 
постударной части слова, то есть аффиксальные морфемы, присоединяе-
мые при словообразовании и словоизменении, подчиняются закону ту-
винской фарингальной гармонии гласных. Исключение составляют одно-
слоги, не имеющие в своей звуковой оболочке консонантных сочетаний, а 
также неоднослоговые слова с ударением на первом слоге.

Полученные результаты не позволяют согласиться с мнением ряда 
тюркологов о том, что позднее заимствование слова является ограниче-
нием для фарингализации, а также с утверждением о кратковременности 
периода развития тувинской фарингализации (XII–XIII вв.). Фарингали-
зация — живое развивающееся явление, пронизывающее все компоненты 
звуковой материи — вокализм, консонантизм, суперсегментный уровень.

Авторы монографии разделяют точку зрения В. М. Наделяева, в со-
ответствии с которой фарингализация является субстратным наследием 
части языков байкало-саянского региона — включая и енисейский аре-
ал, — входивших в состав циркумбайкальского языкового союза: только 
исходя из этой гипотезы, можно объяснить наличие фарингализации в 
эвенском и корякском языках.

Дата поступления: 10.11.2014 г.


