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ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное сочинение по своему жанру ближе к учебному посо
бию, чем к научному трактату, оно в какой-то мере отражает мно
голетние попытки автора объяснить студентам своеобразие мон
гольского языка, а также его собственные усилия проникнуть в этот 
предмет.

В процессе преподавания монгольского языка автор имел дело 
в основном с людьми, для которых родным языком был русский 
(хотя бывали и редкие исключения). Поэтому неизбежно и систе
матически возникали ситуации, когда явления монгольского языка 
приходилось пояснять на русских примерах — сравнения, анало
гии, контрасты. Русский язык был той базой, на которой строилось 
представление о монгольском. Он был практически единственным 
и необходимым средством для изучения иностранного языка, хотя, 
с другой стороны, родной язык с его артикуляционными привыч
ками и усвоенной чуть ли не с рождения системой, привычной и 
неотторжимой, был и главным препятствием к усвоению чужого 
языка.

В этой ситуации появилась и еще одна проблема, которая ино
гда бывала трудноразрешимой для русскоязычных студентов, осо
бенно в начале изучения монгольского языка: необходимость было 
отвлечься от навыков русской орфографии — монголы также ис
пользуют кириллицу, но с двумя дополнительными буквами, глас
ными в и у. Легкость освоения новой монгольской графики оказы
вает «медвежью услугу» при чтении: нужно сосредоточиваться, 
чтобы не редуцировать «безударные» гласные, смягчать аффрика
ты, не забывать о придыхании сильных согласных и т. д.
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Тем не менее в наших условиях трудно измыслить другую ме
тодику изучения монгольского языка, и мы сознательно строим 
изложение подробностей монгольского произношения именно на 
основе знаний о русском языке, привлекая вместе с тем некоторые 
факты из других, в основном распространенных языков, которые в 
какой-то степени могут быть известны изучающему.

Данную работу не стоит рассматривать как практический 
учебник монгольского произношения. Автор убежден и, наверное, 
многие с ним согласятся, что научиться понимать речь на чужом 
языке и говорить совершенно правильно, без акцента и системати
ческих фонетических ошибок, ограничиваясь помощью учебника, 
очень трудно. Идеальный результат дает только языковая среда (ею 
может быть и лектор-носитель языка). Нет нужды особо останавли
ваться на том, что для успеха необходим стимул или основатель
ный мотив.

С педагогической точки зрения основное назначение данной 
работы несколько иное: помочь в усвоении главных фонетических 
законов, действующих в монгольской языковой системе, и тенден
ций ее развития.

С точки зрения исследовательской автор ставил своей задачей 
создать непротиворечивую фонологическую модель, представляю
щую собой языковую подсистему, в известном смысле автоном
ную, но неразрывно связанную с другими подсистемами, уже не 
звуковых, а знаковых уровней. В основу построения модели поло
жены принципы Ленинградской фонологической школы.

Что же касается чисто фонетической стороны дела, то автор 
остается в русле «субъективного эксперимента», полагаясь на свое 
слуховое восприятие и используя результаты слухового восприятия 
носителей языка, и полностью отдает себе отчет в том, что «даже 
изощренное ухо слышит не то, что есть, а то, что оно привыкло 
слышать, применительно к ассоциациям собственного мышления» 
(Щерба 1974: 200). Это означает всего лишь, что «изощренное ухо» 
пользуется только теми критериями, которые ему предоставляет 
языковая система и, в частности, тот ее компонент, который мы 
называем фонологией. Естественно, что такое восприятие носителя
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языка нас вполне удовлетворяет. Мы исходим из следующего: но
ситель языка слышит именно «то, что есть»; а то, чего он не слы
шит, выходит за рамки языковой системы.

Многие из принятых обозначений фонем традиционны, если не 
для общей фонетики, то во всяком случае для монголистики. Лишь 
для палатализованных согласных были взяты модифицированные 
знаки, дабы не перегружать фонемную запись текста диакритикой. 
Например, вместо обычного знака для мягкого согласного р' ис
пользуется р. Эти модифицированные знаки суть следующие (в ко
сых скобках — обозначения фонем, в квадратных скобках указано 
фонетическое значение в общепринятой транскрипции):

/6/ [ь-;
/р/ [р
1щ/ [..Г
'М [1':

к
ДО к
/1/

[Г

/г/ [г'
/ф [д'
/х/ [X'

В фонетической транскрипции наряду с обычными знаками 
используются дополнительные обозначения. Некоторые из них 
нетрадиционны или малоупотребительны.

Транскрипционные знаки

Фонетическая характеристика Знак Пример
Геминация “ X
Гоморгамная аспирация ‘ V
Гортанная аспирация Һ

Двухфокусность 3
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Долгота а:

Небольшое удлинение гласного : уп

Небольшое сокращение долготы „ а

Закрытость гласного 1 е

Закрытость гласного сильная н е

Имплозивность 9
Краткость а

Лабиализация 0 А

Назализация гласного - а

Оглушение J

Открытость гласного 1

Отодвинутость назад а

Палатализация Ъ'

Продвинутость вперед а
Сверхкраткий мягкого ряда э

Сверхкраткий твердого ряда л

Шепот V

Для обозначения грамматических форм применяются традици
онные (см., например: (Владимирцов 1929) или (Поппе 1955)), лег
ко узнаваемые сокращения.

Список сокращенных обозначений грамматических форм

АЫ. Форма в исходном падеже
Асс. Форма в винительном падеже
АШ\ Аттрибутивная форма имени
Саия. Каузативный глагол
СотП. Форма в совместном падеже
С о п у . 1шрегГ. Деепричастие соединительное (-ж)
С о п у . Мос1. Деепричастие слитное (-«)
С о п у . РсгГ Деепричастие разделительное (-аад)
С о п у . С о п (1. Деепричастие условное (-бал)
Сор. Связка
Оаг Форма в дательно-местном падеже
Ехс1. Эксклюзивная форма местоимения или притяжания
Оеп. Форма в родительном падеже
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вепс!. Гендиадис(парное слово)
Ноп. Гонорифический
1тН. Имитатив (звукосимволическое слово)
1тр. Императив
1пс. Инклюзивная форма местоимения или пригяжания
1пя. Форма в орудном падеже
Ncg. Отрицание (-гуй)
Рап. А а. Причастие «однократное» (-гч)
Рай. Ри1. Причастие настоящсго-будущсго времени (-х)
Рап. 1тр. Причастие неопределенное (-аа)
РаП. РсгГ. Причастие определенное {-сан)
Рап. 115. Причастие «многократное» (-даг)
РаБ1. Г)сГ. Финитная форма определенного прошедшего (-лаа)
РаБГ Ос8сг. Финитная форма исторического прошедшего {-жээ)
Рае!. РсгГ. Аналитическая перфектная форма
Реге. Лицо
Р1. Множественное число
Ров-Ч. Притяжательная форма
Ргаев. 1тр. Финитная форма настоящего-будущего времени (-на)
РгаеГ Финитная форма недавно прошедшего (-в)
Р г о й г . Прогрессив (континуальная форма)
ИеП. Возвратный
БиЬБГ Существительное
БиГ Суффикс

В этом списке требуют разъяснения два пункта.
1тк. обозначает принадлежность к морфологическому классу 

звукосимволических слов (кинесемизмы и синестэмизмы — по 
(Воронин 1982: 87 сл.)), называемых иногда изобразительными 
словами (Шагдаров: 19, 62). Мы приняли термин имитативы, как в 
(Корнилов 1984), но в несколько более узком смысле (см. с.46).

Ргс^г. — прогрессив, термин, примененный Г.С.Дугаровой по 
отношению к монгольской аналитической континуативной форме: 
деепричастие на ж- + связка бай- (Дугарова 1991).
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Термин «современный монгольский язык»

«Современный монгольский язык» (орчин цагийн монгол хэл), 
или «современный монгольский литературный язык» — термины, 
применяемые в русском монголоведении, а также в самой Монго
лии по отношению к языку Центральной Халхи (а если быть совсем 
точным — к диалекту Улан-Батора, хотя термин «уланбаторский 
диалект» малоупотребителен).

То, что центрально-халхаский диалект стал основой современ
ного литературного языка, вполне объяснимо политическим и 
культурным престижем столицы. На этом языке говорят дикторы 
средств массовой информации, его преподают в столичных учеб
ных заведениях (в провинциальных школах учат по тем же про
граммам, но местные учителя объясняются с учениками каждый на 
своем диалекте — я тому свидетель).

Во Внутренней Монголии в КНР также пользуются вышеозна
ченным термином, но, судя по внутреннемонгольским описаниям 
«современного монгольского языка», в них рассматривается юж
ный диалект (или обобщение нескольких диалектов в говоре Хух- 
Хото) с его нерасщепленными аффрикатами, неассимилировав- 
шимся [!], «открытыми» ненапряженными [и] и [у] и проч. См., 
например: (Чингэлтэй 1981).

Современная орфография на основе кириллицы также отража
ет в основном центрально-халхаский диалект, хотя и содержит 
некоторые детали, выдающие влияние восточно-халхаских диалек
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тов. К таковым относятся, например, диалектные дублеты типа 
багасах (центр.) ~ багатах (вост.) ‘уменьшаться” и ему подобные, 
употребление буквы г, соответствующей обычно слабому [д], для 
обозначения постконсонантного сильного [х], например, в сэтгэп 
[зеёхё]] ‘мысль’ и ряд прочих «мелочей».

Кстати говоря, во Внутренней Монголии, где официально ис
пользуется старописьменная графика, производятся попытки по
знакомить монгольское население с кириллицей, принятой в Халхе. 
В ряде журналов публикуются так называемые «уроки нового 
письма» и тексты на кириллице. Знакомятся с новой орфографией и 
на гуманитарных отделениях вузов. Освоение кириллицы не вызы
вает у южных монголов никаких затруднений (оставляем в стороне 
политические аспекты этой ситуации), но вслух они читают тексты 
в новой орфографии все-таки на своем говоре, не обращая внима
ния на различия в фонетике. Так же происходит и со старопись
менными текстами: каждый монгол читает их, сообразуясь со 
своими родными диалектными привычками.

Еще несколько слов о так называемых стилях произношения и 
о социальных диалектах.

Мы различаем два стиля: нейтральный и эмфатический, отвле
каясь от промежуточных вариантов. Но иногда стилем называют и 
то, что скорее следовало бы назвать манерой. Фонетические отли
чия одной манеры произношения от другой оказываются не столь 
важны, как может показаться на первый взгляд. Двуязычный мон
гол может произнести заимствование в неадаптированной форме, 
например, сказать [\¥адо:ц] (но вряд ли [уадо:д]) вместо «естест
венного» [Ьоуо:д] ‘вагон’ (< рус.) или, напротив, допустить гипер
коррекцию Цофол]] ‘Япония’ (< рус.). Знаток тибетского языка 
произнесет «почти по-тибетски» [Шатл] ‘Лхамо’ (божество жен
ского пола) (< гиб. 1Ьатб) и т. п. Однако в этих случаях далеко 
не каждый монгол, услышав такие слова, воспримет их как мон-

1 Я. Цэвзл «уточняет»: багатах —  ‘становиться еще меньше’ (Цэвап 1966: 
64). Однако это «уточнение» не имеет никакого реального основания, посколь
ку багатах —  всего лишь диалектный вариант.
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гольские, то есть сказанного не поймет, а речь подобного сорта 
будет всегда производить впечатление нарочитости или фонетиче
ской ущербности и обладать дополнительной коннотацией. Речь, 
лишенную данной «нарочитости», будем называть естественной и 
считать предметом нашего обсуждения.

Все естественные «стили произношения», как и «социальные 
диалекты», не выходят за рамки фонологической системы, гак же 
как русское просторечие ндравиться не нарушает фонетических 
законов а, напротив, ими же и объясняется. Так и в монгольском 
языке, в любом стиле и любом социальном диалекте мы не встре
тим нарушений законов сингармонизма, употребления начального 
|г] или конечного [п] (вместо [1]]) и т.д. Поэтому и в приведенном 
примере с вагоном в транскрипции указан заднеязычный [д], по
скольку даже привыкшему к чужой речи монголу трудно произне
сти в исходе слова переднеязычный [п].

Таким образом, речь пойдет о центрально-халхаском диалекте, 
основе современного государственного языка Монгольской Рес
публики, в его естественном стиле и неосложненной манере произ
ношения, и под термином «монгольский» мы будем подразумевать 
именно этот вариант языка.

Орфография

Новая орфография, разработанная на основе кириллицы, не
смотря на ряд противоречий (а в какой орфографии их нет!) во 
многих деталях фонологически очень точна. Старая же орфография 
(старая по времени возникновения, но не отжившая — она исполь
зуется в Южной Монголии) находится в очень сложных взаимоот
ношениях с современным языком. Это означает, что правила чте
ния (то есть способ устного воспроизведения написанного текста) 
представляют из себя замысловатый алгоритм. В самом деле, что
бы прочитать правильно с точки зрения современного языка (а не 
читать «по буквам») старописьменное слово (бс^икеп)
‘мало’ нужно сделать довольно большое число шагов-элементов
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алгоритма, чтобы получилось современное [ce:i]] (цевн)2. Чтобы 
прочитать омограф , нужно знать его значение в контексте и 
произношение соответствующего слова, то есть [ende] (энд) 
‘здесь’, [adä] (ад) ‘черт’ или [at‘а 1 (am) ‘легчёный верблюд’.

Ясно, что не только «алгоритмов», то есть правил чтения, тут 
недостаточно, но и сама методика обучения такой письменности 
должна состоять не просто в заучивании азбуки. Это будет напоми
нать запоминание иероглифов. Собственно, в таком положении 
дела нет ничего исключительного — надо знать, как пишется сло
во, а прочитать его извольте как принято. Так, собственно, и про
исходит во многих системах письма, и не только там, где пользу
ются идеограммами (вспомним, например, английское through или 
rhythme — чем не условное обозначение!).

Таково положение во многих старых орфографиях. И в боль
шинстве случаев отклонение письма от фонетики побуждает к не
прерывным реформам. И как всегда, реформы не поспевают за изме
нениями в языке. Тем более что им приходится бороться с традиция
ми и привычками. И все-гаки тенденция перейти от «картинок» к 
идеограммам, а от идеограмм к азбуке на протяжении всей человече
ской истории была сильна и реализовывалась многократно: от еги
петских иероглифов к финикийскому алфавиту, родоначальнику 
множества письменностей Запада и Востока, от китайских иерогли
фов к японской кане. Это — примеры непосредственного развития 
идеограмм в буквенные или слоговые знаки. Были примеры и отказа 
от иероглифического письма в пользу заимствованной или изобре
тенной азбуки, как это сделали вьетнамцы и корейцы.

Усовершенствование или смена алфавита и орфографии — 
проявление той же тенденции, желания читать по простым алго
ритмам, видеть в букве отражение звука. По этому пути монголы 
пускались неоднократно. Уйгурский алфавит был реформирован, и 
возник «классический старописьменный». Затем было изобретено 
«квадратное письмо». Фонетически весьма точное, но не освяшен-

2 В современном языке существует и заимствованное из старописьмен 
пого ечуухэн с тем же значением, но в книжно-архаическом стиле.
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ное традицией, оно быстро угасло. Была попытка Ундур-гегена — 
громоздкое и претенциозное письмо «соёмбо». Но даже непрере
каемый авторитет иерарха не помог его внедрить. Затем были изо
бретены модификации старописьменного алфавита, это алфавиты: 
ойратский Зая-пандиты, бурятский Агвана Доржиева. Ойратская 
письменность применяется до сих пор в Синьцзяне, жизнь бурят
ской азбуки была совсем недолгой. Был опыт использования мань
чжурского письма (последнее само было составлено на основе мон
гольской старописьменной азбуки) и тибетского алфавита. И нако
нец, в XX в. северные монголы перешли на кириллицу, которая 
слывет довольно точным инструментом для передачи фонетиче
ских особенностей монгольской речи.

Новая монгольская орфография (кириллица) содержит немало 
интересных деталей, которые связаны с фонологией современного 
языка. Так, очевидно, что составители3 учитывали дистрибуцию 
согласных и потому ввели так называемое правило семерки: буквы 
б, в, г, л, м, к, р  всегда пишутся рядом с гласными4 (это правило 
относится к согласным, которые могут быть конечнослоговыми; не 
хватает только д).

Выбор модели: выделять две фонемы /п/ и Л]/ или одну — /п/, 
судя по орфографическим нормам, явно решается в пользу послед
него варианта. Носовые аллофоны [п], [ц] различаются тем, что 
переднеязычный пишется с огласовкой, а заднеязычный — без 
огласовки, например: хаана ‘где’ и хаан ‘хан, каган’; эти слова в 
фонемной записи /ха:па/, /ха:п/ идентичны с орфографией5. Анало
гичным образом различаются и аллофоны согласного /д/ (смычный

3 Автором проекта был академик Ц. Дамдинсурэн.
4 Еще в студенческие годы я предложил мнемоническое правило для их 

запоминания: «Будем Всегда Горячо Любить Монгольскую Народную Респуб
лику».

5 Сходные альтернативы рассмотрены в: (Саито 1985). Например, проти
вопоставление слов баг ‘маска’ и бага ‘маленький’ может интерпретироваться 
как оппозиция конечных [§] и [у] по: (Лувсанвандан 1967) или как и [§а] 
по: (Стрит 1963). В данном случае другой модели (с фонемами /п/ и /д/) соот
ветствовала бы следующая орфографическая форма: хаан ‘где’ и хаац ‘хан’. Не 
исключаю, что могло бы быть и такое, найдись в кириллице буква ц.
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и щелевой) в словах араг [arâg] ‘корзина’ и арга [агул] ‘способ’.
Не всегда последовательно обозначается в орфографии произ

ношение редуцированных гласных. Из написания слов не всякий 
раз можно определить, кончается ли данное слово на гласный или 
согласный. Так, [bar] ‘песчаная отмель’ и [barâ] ‘кончись’ (Imp.) 
пишутся одинаково: бар. В отдельных случаях решить вопрос по
могает морфонология. В дательно-местном падеже суффикс -т 
присоединяется к словам, оканчивающимся на согласный [г], на
пример гар [gar] ‘рука’ > гарт ‘(в) руке’, а суффикс -д — к словам 
на гласный, например, нэр [п'ег'э] ‘рука’ > нэрд ‘(в) имени’. Иногда 
может помочь и знание старописьменной орфографии. Ср.: написа
ние приведенных выше примеров в старой графике: bar, bar-a, yar, 
ner-e. Однако такие «уловки» помогают далеко не всегда, посколь
ку произношение любого конкретного слова может не вполне точ
но отражаться в правописании.

Монгольская кириллическая орфография, несмотря на отдель
ные просчеты, представляет собой довольно последовательное 
отражение одной из возможных (хотя, на наш взгляд, и не полно
стью адекватных) фонологических моделей. В разделе о реализа
ции фонем (см. с. 85 сл. и 138 сл.), мы приведем детали отклонений 
нынешней орфографии от фонемной записи текста и особенности 
чтения букв. О чисто фонетической интерпретации монгольского 
текста в кириллической записи можно также судить и по транс
крипциям, помещенным в Приложении (см. с. 196-199).

Монгольская фонологическая модель

Монгольский язык неоднократно подвергался исследованиям и 
хорошо изучен. Существует около дюжины только монографиче
ских трудов по его фонетике и фонологии. Отдельные вопросы 
фонологии рассматривались в десятках статей. И работа, насколько 
мне известно, продолжается. Излагаются все новые и новые версии 
и взгляды. Расхождения в интерпретации остаются, и причиной 
тому вовсе не предмет изучения, который за многие годы почти не 
изменился.
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Приведем конкретный пример.
Современные описания монгольской фонетики6 представляют 

ее вокалическую систему в виде гласных фонем, числом от 18 до 
22. Вот наиболее полный список: 

а, е, I, о, и, в, у; 
а:, е:, 1:, о:, и:, в:, у:; 
ае, ое, ш, ее, ег, иа, иае.
Различия возникают, главным образом, из-за неодинакового 

подхода к трактовке дифтонгов. Одни монголисты включают в 
число фонем такие дифтонги, как /ее/ или /ег/ (Лувсандорж), другие 
полагают, что таких звуков (или, по крайней мере, фонем) в мон
гольском языке нет, но уверены в существовании дифтонга /иа/ и 
трифтонга /иае/ (Момо, Цоло и другие). Чингэлтэй рассматривает 
пять дифтонгов: /щ/, /уУ, /иаз/, /ус/, /иа/.

Причин такого разнобоя несколько: приверженность различ
ным принципам фонологического анализа; верность традициям, 
которые восходят едва ли не к средневековью, или, напротив, 
склонность к новаторству, понимание которого тоже может суще
ственно варьироваться; диалектные особенности материала; а так
же обстоятельство, что «фонологическая система, присущая носи
телю языка, может принимать различный вид в зависимости от 
объема и типа его словаря, от того... каким путем он усваивал 
язык... Особенно велика роль орфографии как источника интерфе
ренции, “затемняющей” собственно фонологические отношения в 
системе языка» (Касевич 1983: 55).

Различия, возникшие по сходным причинам и поводам, на
блюдаются и в трактовке консонантизма, и во взгляде на сингар
монизм, и проч., и проч.

Существует, однако, и более глубокая причина расхождений в 
фонологической трактовке языковой модели. Она, эта причина, в 
самой природе моделирования.

6 Для данного примера мы учли только некоторые работы: (Биткеев 1978; 
Бураев 1959; Владимирцов 1929; Лувсанвандан 1967; Лувсандорж 1975; Момо 
1979; Наделяев 1957; Поппе 1955; Рамстедт 1908; Рассадин 1982; Цоло 1976; 
Чингэлтэй 1981).
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Представляя фонологическую систему в виде набора ее компо
нентов, то есть фонем, и отношений между ними, мы неизбежно 
обращаемся к тексту (в широком смысле — к линейной последо
вательности звуков). Предстоит выяснить, способна ли данная мо
дель воспроизводить текст, а также — можно ли с ее помощью 
текст проанализировать и, в конце концов, понять. Поскольку речь 
идет о системе фонем, надо прежде всего установить, какие сег
менты текста являются тождественными, то есть принадлежащими 
одной фонеме, а какие нет, то есть, представляют разные фонемы. 
Этот вопрос занимает нас потому, что назначение системы фонем 
состоит в том, чтобы обеспечивать различия знаковых единиц язы
ка, их узнавание в тексте и, в конечном итоге, понимание текста. 
Во многих случаях тождество (сведение к одной фонеме) не явля
ется бесспорным, а оппозиция (противопоставление различных 
фонем) может оказаться фиктивной.

В слове малаа ‘свою скотину’ (Refl. Poss.) [mala:] и в слове 
мялаа ‘угощай’ (Imp.) [m'ala:] акустически сходны, но не иден
тичны звуки [т ]  и [ т '] ,  [а] и [а], и фонетическое противопостав
ление этих двух слов, позволяющее отличать одно от другого, 
достигается различием между [ т ]  и [ т ']  и/или [а] и [а]. Предсто
ит выбрать — какое из этих различий является системным для 
модели (а может быть, и оба). Для большинства современных 
фонетистов релевантной оппозицией является противопоставле
ние твердого [т ]  и мягкого [ т '] ,  а [а] и [а] считаются варианта
ми (аллофонами) одной фонемы /а/, то есть, говоря о звуках [а] и 
[а], мы, по сути дела, говорим о разных вещах как об одной, а 
звуки [а] и [а] называем аллофонами фонемы /а/, распределенны
ми в тексте: [а] после твердого согласного и [а] после мягкого. 
Такое распределение отождествляемых элементов по всей сумме 
контекстов обычно называют дополнительным распределением 
или комплементарной дистрибуцией. Для некоторых других ав
торов, не признающих системного противопоставления твердых и 
мягких согласных, [т ]  и [ т ']  — аллофоны одной и той же
фонемы. В этом случае функцию смыслоразличения выполняют 
звуки [а] и [а], которые, таким образом, представляют разные
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фонемы, например фонему /а/ и фонему /У (Лувсандорж 1975: 19, 81).
Слова цох ‘жук’ и цог ‘сияние’ в беглом произношении произ

носятся: [1в‘одл], то есть практически одинаково (с конечным сла
бым оглушенным [д „]), но идет ли речь об одной и той же фонеме 
/д/? Нормативная орфография, как видно из написания, дает отри
цательный ответ. То есть, согласно ей, мы должны говорить об 
одинаковых сегментах как о разных.

Но здесь не все так просто. Дело в том, что в этих словах варь
ирование последнего согласного происходит по-разному — цох: 
^ ‘охл] ~ [ ^ ‘од,] и цог: [Ъ'од,] ~ [ ^ ‘од]. В первом случае варьиру
ется сильный [х] и слабый оглушенный [дц], во втором — слабый 
оглушенный [д ]̂ и имплозивный [д]. Таким образом, варьируются 
разные звуки, которые совпадают лишь частично в одном из вари
антов произношения. Естественно полагать, что в этих словофор
мах финальные согласные осознаются говорящим как разные зву
ки, или, иными словами, употребляются различные фонемы — в 
цох происходит свободное варьирование аллофонов фонемы /х/, а в 
цог — свободное варьирование аллофонов фонемы /д/.

Под свободным варьированием мы понимаем эквивалентность 
разных аллофонов, равноправно употребляющихся в одном кон
тексте, то есть элементов с тождественной дистрибуцией. Варьиро
вание полагается свободным потому, что оно не диктуется фонети
ческим окружением, и выбор аллофона обусловлен только стилем 
произношения.

Эквивалентность дополнительно распределенных аллофонов 
также рассматривается как тождество, но иначе: в каждом контек
сте может встречаться лишь один из отождествляемых элементов. 
В обоих случаях речь идет не о тождестве в математическом смыс
ле, а о сопоставлении с неким абстрактным объектом, который 
объединяет отождествляемые элементы.

Связь «тождественных» или, выражаясь точнее, эквивалент
ных аллофонов состоит в общих признаках или процедурах отнесе
ния к абстрактной единице (фонеме), определяемой тем общим, что 
свойственно всем ее аллофонам. Это означает, что класс эквива
лентных аллофонов соотносится с какой-либо фонемой, и тождест-
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во аллофонов заключается в том, что текст в фонемной записи не 
делает различия между аллофонами. Например, слова бага ‘ма
ленький’ и гавал ‘череп’ в фонемной записи выглядят так: /Ьада/ и 
/даЬа!/, но из фонетической транскрипции — [Ьаул] и [дарШ] — 
видно, что одни и те же фонемы представлены разными звуками: 
фонему /а/ представляют аллофоны [а], [а], [л], фонему /Ь/ — [Ь], 
[Р], фонему /д/ —- [д], [у]. Аллофоны являются представителями 
фонемы в тексте, но это вовсе не значит, что фонема является клас
сом речевых единиц-сегментов, поскольку она (не будем забывать!) 
единица языковой системы, а не текста7.

Из примеров видно, что и отождествление, и противопоставле
ние происходят не путем полного совмещения полного расхож
дения объектов, а только по некоторым признакам, и эти признаки 
обычно связаны с тем, что выходит за рамки самого объекта — в 
данном случае сегмента текста, а точнее говоря, минимальной еди
ницы его звукового членения. Речь идет прежде всего об учете 
контекста, который может рассматриваться с разных точек зрения 
(пример с малаа Имялаа, где в одном случае отождествляемые глас
ные звуки [а] и [а] рассматриваются в контекстах «после твердого 
[т]»  и «после мягкого [пТ]», а в другом — отождествляемые со
гласные находятся, по мнению создателя модели, «в окружении» 
различных гласных: «перед [а]» и «перед [а]»). Понятно, что выбор 
признака отождествления в известной мере дело произвольное, — 
отсюда и многообразие фонологических моделей.

Отсюда же, из произвольности критерия (что присуще вообще 
любой классификации), следует еще один вывод: не стоит делить 
различные модели на «правильные» и «неправильные». В крайнем 
случае, можно выбирать «хорошие» или «плохие», что, правда, оз
начает всего лишь: «нравится // не нравится». Если модель позволяет 
осуществлять анализ и синтез текста, то критерием ее оценки может

7 Иногда декларируется, что «фонема —  это класс звуков, которые: 1) фо
нетически сходны и 2) характеризуются определенными моделями дистрибу
ции» (Глисон 1959: 229). Однако при этом оговаривается, что «фонема... эле
мент языка» (там же). Ясно, что проще начать именно с последнего, и тогда ирг.. 
нужды прибегать к дополнительным разъяснениям.

Научная библйбТШ
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служить лишь относительная сложность правил перехода «смысл > 
текст» или «текст > смысл». Но и этот, в определенном смысле праг
матический, критерий вряд ли может удовлетворить всех.

При моделировании действуют самые разные факторы, кото
рые исследователь может, вольно или невольно, считать для себя 
приоритетными. Простота и адекватность модели могут быть при
несены в жертву традиции или уступать авторитетному мнению. Но 
вряд ли стоит оспаривать то обстоятельство, что любая модель мо
жет быть оценена по ее соотношению с реальным процессом рече
вой деятельности8.

При создании языковой модели желательно отразить не только 
комбинаторное соответствие элементов модели тексту как продук
ту речевой деятельности, но и соответствие используемых алго
ритмов тем механизмам мышления, которые действуют в сознании 
говорящего, и которые он использует чаще всего интуитивно. Ка
жется естественным, если задача такого рода сопровождает иссле
довательский процесс.

Психологическая адекватность модели — это, в первую оче
редь, гарантия того, что смоделированная система способна функ
ционировать, то есть обеспечивать анализ и синтез текста. Это воз
можно только тогда, когда берется во внимание связь звукового и 
знакового уровня членения текста. Поэтому все критерии отожде
ствления и противопоставления элементов (фонем) непременно 
должны носить функциональный характер; кроме того, желательно 
делать это наиболее простым способом“’. Интуитивно ясно, что

8 Оправдывая релятивизм в моделировании, мы не можем обойти то об
стоятельство, что здесь, как и в любой модели, включающей классификацию, 
желательно, чтобы классификационные признаки были максимально адекватны 
«природе» моделируемого объекта. «Натуральность» модели может дать суще
ственный практический результат. Ср.: создание периодической системы Мен
делеева, новой (и. по всей видимости, «натуральной») классификации, которая 
явилась мощным стимулом развития науки, на что старая номенклатура хими
ческих элементов не была способна.

9 Стоило бы добавить: модель должна быть изящной. Эстетичность и/или 
симметрия модели, конечно, не гарантирует ее адекватности, но, как показыва
ет вся история науки, часто ее сопровождает.
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критерии, выбранные по этому принципу, помогут созданию моде
ли, которая как раз и может оказаться психологически адекват
ной10.

Функциональными критериями отождествления аллофонов мы 
принимаем их дополнительную дистрибуцию и свободное варьиро
вание.

Так, звуки: смычный [Ь] (например, в бал [Ьа_1] ‘мед’) и щеле
вой [Р] (например, в гавал [да|3а1] ‘череп’) — представляют собой 
аллофоны фонемы /Ы, поскольку дополнительно распределены по 
позициям: [Ь] —  в начале слова, [$] — в интервокальной позиции 
(если отвлечься от подробностей). Щелевой [§], находясь в начале 
слова, делает его «неузнаваемым» или заставляет воспринимать его 
как слово чужого языка. И наоборот, заимствованное слово с на
чальным [[3] (или [\у], или [V]) становится «своим», адаптируясь к 
новой языковой системе, то есть заменяя губно-зубной [V] на губ
но-губной [Ь], например: [Ьоуон]] < рус. вагон.

Слабый согласный [с1] в интервокальной позиции, например в 
слове одоо ‘сейчас’, может произноситься и звонко, и глухо (без 
участия голоса): [ос1о:] ~ [офэ:]". Мы не можем указать контекст, 
который отдавал бы предпочтение одному из этих вариантов. И не 
потому, что не имеем достаточно материала, а потому, что такого 
контекста не существует; имеет значение только стиль произно
шения. Говорящему и слушающему «фонологически безразлично», 
будет ли [сЗ] в одоо звонким или глухим. То есть звонкость / глу
хость здесь не фунционирует как различительное качество звука, 
варьируемые звуки [с1] и [<| ] эквивалентны (входят в один класс 
аллофонов) и относятся к одной и той же фонеме.

Путем такого рода процедур минимальные элементы звукового

10 Нельзя, разумеется, отрицать и то, что положительный результат могут 
давать различные модели, но говорящим используется, конечно, лишь одна из 
них.

11 Слабый И  воспринимается как оглушенный при геминации: [б] -  [с1]. 
Геминация слабых в интервокальной позиции факультативна. Иначе говоря, 
геминированный и краткий согласные варьируются в зависимости от стиля 
или манеры произношения; в частности, геминация характерна для эмфазы.
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членения распределяются по классам эквивалентности. Каждый 
класс или, иными словами, группа эквивалентных сегментов, 
сопоставляется отдельной абстрактной единице фонологической 
системы — фонеме. Внутри класса эквивалентности аллофоны 
между собой не пересекаются (дополнительная дистрибуция) или 
функционально тождественны (свободное варьирование). В ре
зультате противопоставление аллофонов разных классов может 
выполнять дистинктивную функцию, которую часто называют 
смыслоразличительной12 и которая описывается на абстрактном 
уровне в виде оппозиции фонем. В том случае, когда знаковые 
единицы текста различаются по единственному признаку, говорят 
о противопоставлении квазиомонимов или об оппозиции в мини
мальных парах.

Например, минимальной парой к приведенному выше одоо 
[odo:] ‘сейчас’ будет отоо [о!‘о:] ‘подстерегающий’ (Part. Imp.), 
где вместо [d], аллофона фонемы /d/, в тождественном окружении 
находится [V], аллофон фонемы Л/. В этих квазиомонимах дис
тинктивную функцию выполняет отличие фонем /d/ и А/ по призна
ку слабый//сильный. Попутно отметим, что последний тоже варьи
рует в данном контексте: он может произноситься с меньшей [t‘] и 
большей [t‘] задержкой смычки (геминировагь), но остается глухим 
и придыхательным, то есть не теряет фонетических качеств, при
сущих монгольским сильным согласным.

Разумеется, фонемы противопоставлены не только в мини
мальных парах, но в последних смыслоразличительная функция 
проявляется особенно наглядно. Поэтому минимальные пары рас
сматриваются как наиболее эффективный способ верификации. А

12 Мы оставляем традиционный термин «смыслоразличительный», но сле
дует учитывать, что он не вполне отражает суть дела. Оппозиции фонем позво
ляют различать, скорее, слова или морфемы, то есть знаковые единицы, а не 
просто значения. Поэтому соответствующую функцию следовало бы называть 
не смыслоразличительной, а знакоразличительной, что объединяло бы в одном 
термине «словоразличительную», «словоопознавательную» и «форморазличи
тельную» функции фонемы, на которые указывает Л.Р.Зиндер (Зиндер 1979: 
41).
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именно: наличие минимальной пары является свидетельством ре
ально существующей оппозиции фонем в системе13.

Описание оппозиций фонем производится с помощью наборов 
дифференциальных признаков. Дифференциальный признак (ДП) — 
еще одна абстрактная категория фонологии, хотя ДП и обознача
ются такими терминами, которые имеют вполне реальное акусти
ческое или артикуляторное значение. Так, например, выше говори
лось о том, что в минимальной паре [осЗо:] и [о1‘о:] фонемы /6/ и Л/ 
противопоставлены по ДП слабый//сильный. Это — не что иное, 
как классификационный ярлык, указание на то, что в данной моде
ли существуют противопоставленные друг другу согласные, и это 
противопоставление носит функциональный характер. Обозначе
ние оппозиции как слабый//сильный, хотя и имеет терминологиче
ский смысл в фонетике, в данном случае весьма абстрактно и в 
известной мере условно. По фонетическим качествам и артикуля
ционной базе аллофоны фонем /с1/ и Л/, кроме напряженности, ко
торую мы здесь обозначили как слабый//сильный, отличаются еще 
по нескольким параметрам: звонкость//глухость, придыхатель- 
ность//непридыхательность, краткий//долгий (можно указать и дру
гие, если учесть все оттенки аллофонов).

Хотя мы и говорим об условности, все-таки для обозначения 
ДП выбираем наиболее приближенный к фонетической реальности 
термин. Именно ненапряженность//напряженность — то, что мы по 
традиции обозначаем слабый//сильный, — главное отличие рас
смотренных согласных. Звонкость и глухость варьируются, так же 
как и придыхательность и длительность. Кроме того, монгольская 
придыхательность сама по себе подразделяется на гоморганную (у 
большинства сильных) и гетерорганную (у сильных щелевых). 
Можно еще упомянуть имплозивность, спирантизацию, аффрика- 
тизацию и проч., в разной степени присущие разным согласным. 
Но суть дела прежде всего в том, что ДП слабый//сильный проти
вопоставляет не только 161 и /У, но и ряд других пар, разделяет це

13 Обратной импликацией не пользуются, то есть отсутствие минимальной 
пары еще не означает, что не существует оппозиции данных фонем в системе.
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лую группу коррелятов по этому ДП, и следовательно, дает наибо
лее реальную классификацию по безусловно релевантному призна
ку, который, возможно, и является здесь старшим признаком в ие
рархии (наряду с признаками непридыхательный//придыхательный, 
звонкий//глухой и др.).

Мы рассмотрели оппозицию только двух фонем, но совершен
но ясно, что все фонемы находятся в оппозиции друг к другу, одна 
к другой и каждая ко всем остальным. В любом случае оппозиция 
обозначена одним или несколькими ДП. Чтобы система фонем 
имела рациональный вид и сама модель могла функционировать 
наиболее удобным образом, все оппозиции следует квалифициро
вать приблизительно так, как мы поступили в отношении оппози
ции 161 и 1\1. То есть абстрактно-фонетическая маркировка ДГ1 
должна выбираться по важнейшему (старшему в иерархии) качест
ву, которое играет наиболее важную роль в системе и обеспечивает 
построение коррелятивных фонемных рядов.

В результате каждая фонема будет характеризоваться набором 
релевантных ДП, описывающих взаимоотношения фонем, и соот
носиться с классом соотносимых с этой фонемой, эквивалентных 
друг другу линейных единиц (аллофонов).

Отношения фонем выражены с помощью ДП, то есть, к приме
ру, фонемы /с1/ и Л/ отличаются по признаку «напряженность», ко
торый имеет для /сЗ/ отрицательное значение, а для Ш — положи
тельное; фонемы /с1/ и /с|/ отличаются по признаку «палатализован- 
ность», которой обладает /с|/ и не обладает /с1/; фонемы /с]/ и /п/ 
отличаются по признакам шумный//сонант и рговый//носовой, при 
этом обе они переднеязычные и слабые; фонемы /с1/ и /§/ отличают
ся по признакам смычный//щелевой, однофокусный//двухфокус- 
ный, слабый//сильный, обе фонемы переднеязычные и т.д. Ясно, 
что отношения между фонемами могут быть весьма разнообразными. 
Противопоставление звуковых типов происходит по различным при
знакам и их сочетаниям, в каждом случае происходит взаимодейст
вие компонентов двух уровней фонологической системы: фонем и их 
дифференциальных признаков. Результатом этого взаимодействия 
является процесс распознавания и синтеза знаковых форм.
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Подытоживая сказанное, мы можем так сформулировать зада
чу, стоящую перед фонологией: построить непротиворечивую и 
действующую фонологическую модель, которая должна быть дос
таточно простой и в своем роде симметричной. Функционирование 
модели будет проявляться в анализе и синтезе текста. В реальности 
это — переход от фонемной записи к фонетической (то есть к ре
альному произношению) и обратно. Правилам такого перехода 
посвящен специальный раздел о реализации фонем (см.85 сл. и 
138 сл.).

Верификация психологической адекватности модели

Говоря о психологической реальности применения модели, мы 
ведем речь об адекватности моделируемой системы языка по от
ношению к «психофизиологической речевой организации челове
ка» (формулировка Л.В.Щербы).

Насколько близка наша фонологическая модель к реально дей
ствующей в естественном языке? Разумеется, человек, свободно 
пользующийся своим родным языком, вряд ли сможет прямо отве
тить на этот вопрос. (Кроме, разве что, профессионального фоноло
га; но и ему не всегда стоит доверять...) Но если говорящий поль
зуется (скорее всего, неосознанно) какой-то фонологической моде
лью, то ее признаки можно обнаружить.

Одно из свидетельств применения фонологической модели -  
орфографические ошибки. Не любое отклонение от орфографии 
проливает свет на психологическую подоплеку порождения речи, 
но некоторые «ошибки» весьма характерны.

В одном из полученных мною из Монголии писем я с удивле
нием обнаружил такие, например, ненормативные написания: би- 
лэг, эрэрэй (sic!), индууреэн, сэтхил, мана, гувай. Контекст позво
лял легко их «расшифровать». Орфографически правильный облик 
этих слов должен быть таков: бэлэг ‘подарок’, ирээрэй ‘приезжай’, 
эндууреэн ‘обознался’, сэтгэл ‘мысль’, манай ‘наш’ (Excl.), гуай 
‘уважаемый’ (Hon. Suf.). Автор письма, ныне довольно известный 
художник, а тогда, в начале 80-х, — юноша, только что приехав
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ший в столицу из Архангая, не утруждал себя орфографическими 
нормами и правилами. Но нельзя сказать, что он писал небрежно, 
напротив, не обладая автоматизмом вполне грамотного человека, 
он должен был изрядно потрудиться над тем, чтобы сознательно 
анализировать свою речь и записывать ее согласно проделанному 
«анализу». Очень похоже на то, что этот «анализ» был именно фо
нологическим14. После получения этого письма у меня и зароди
лись сомнения в том, что монгольские звуки [е] и [i] противопос
тавлены как отдельные фонемы...

Материал подобного рода получить не так-то просто —  «мало
грамотные» монголы встречаются далеко не на каждом шагу. Но и 
от образованных носителей языка можно получить нужную инфор
мацию, даже используя их орфографическую компетенцию. Беспо
лезно задавать вопросы типа: «одинаковые или разные гласные в 
словах со значением ‘талант’ и ‘подарок’?». Ответ однозначен: в 
первом случае [i] (билиг), а во втором — [е] (бэлэг). С тем же успе
хом можно справиться об этом и в словаре. Однако на вопрос «Что 
такое [Ь'еГёд']?» получаем довольно примечательный ответ: 
«Смотря как пишется. Если через и, то... а если через э, то...» и т.д. 
Иногда требуется контекст, что в общем равносильно приведенно
му ответу. Таким образом, разница между [i] и [е] (по крайней ме
ре, для этих слов) существует для говорящих по-монгольски только 
на письме (quod erat demonstrandum!).

Несмотря на орфографическую интерференцию, некоторые 
тесты могут давать вполне надежный результат, когда артикуляци
онные привычки оказываются непреодолимыми. Так, за редким 
исключением, даже двуязычные монголы снабжают протетическим 
гласным слова с начальным р, как знакомые, привычные, так и 
впервые им встретившиеся: роль, роман, ректор читаются как 
[ого:Гл], |аглта:ц], (er e:xter]; сильные затруднения (вплоть до от

14 «...объяснить орфографические ошибки малограмотных можно чаще 
всего путем предположения, что малограмотный отражает своим написанием 
фонологический (фонемный) облик соответствующей языковой единицы — 
вопреки стандартной орфографии...» (Касевич 1983: 50).
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каза) почему-то вызывают такие слова, как румын, рифма, ручей'5.
Роль теста может сыграть и особый стиль произношения, кото

рый мы вслед за Б.Я.Владимирцовым называем эмфатическим 
(Владимирцов 1929: 262-266). В языках, обладающих подвижным 
ударением, например в русском, интонационное выделение сегмен
та текста обычно сопровождается изменением ударного слога. Эго 
может быть понижение (или наоборот, повышение) тона и удлине
ние ударного гласного. В монгольском языке основным средством 
выделения служит удлинение последнего гласного в слове'6.

Слово, оканчивающееся на открытый слог, удлиняет его глас
ный, например: тэр [t'er'a] ‘тот’ > [t'er'e:] ‘тот самый, именно 
тот’, дээр [с!'е:г'э] ‘выше’ > [d'e:r'e:] ‘выше же’, моръ [тог л] ‘ло
шадь’ > [тог'о:] ‘лошадь же’.

Слово, оканчивающееся на закрытый слог, может иметь по 
меньшей мере две эмфатические формы: нөхөр [п'ех'ёг'] ‘товарищ’ 
> [п'өх'ө:г'] ~ [п'эх'эг'о:] ‘эй, товарищ’ (ср.: (Там же: 263)), то есть 
может добавляться долгий гармонирующий гласный.

Если последний закрытый слог содержит краткий гласный и 
оканчивается на /п/ или /р/, то второй вариант (с добавлением глас
ного) обычно не употребляется, например, байсан [baeshaij] ‘был’ 
(Part. Perf.) > [baesha:q] ‘был-таки’, Сүрән [s'yr'eij'] (имя собств.) > 
[s'yi'c:ij'] ‘эй, Сурэн’ (аналог звательного падежа).

Если же закрытый слог содержит долгий гласный, то эмфати
ческая форма может быть с дополнительным долгим гласным: 
Оюун [oju:g] (имя собств.) > [oju:na:] ‘эй, Оюна’.

15 Возможно, сказывались такие детали, как наличие безударного (для 
монгола —  краткого) у, который должен был появиться во втором слоге после 
протезы (краткого [и] в середине монгольского слова не бывает), и ф  в середи
не слова, что сильно препятствовало «заказной» адаптации.

16 Разумеется, существуют и другие средства эмфазы. В частности, выде
лительные частицы ч и л, с разными функциями, среди прочих есть и эмфати
ческая: они могут значить ‘именно’. Могут использоваться причастные формы 
глагола гэ- ‘сказать’, например гэгч (Part. Act.) или гэдэг (Part. Us.) ‘то, что 
называется’. Интонация в эмфазе бывает весьма разнообразной и в том числе 
звукосимволической, например бага ‘маленький’ произносится с повышением 
тона, а томоо гэгч нь ‘большо-ой’ (нейтрально: том) —  с понижением.
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В других случаях (обычная эмфаза, не «звательный падеж») 
дополнительный гласный не появляется, а долгий гласный стано
вится «сверхдолгим» — ааруул ‘арул (сушеный творог)’ > [a:ru::lj 
‘арул ведь’.

Слово, оканчивающееся на дифтонг, в эмфазе чаще всего уд
линяет второй формант дифтонга: манай [mane] ‘наш’ (Excl.) > 
[manae:] ‘наш же’ (вплоть до монофтонгизации: [manae:]); или при
бавляет долгий гласный соответствующего ряда «через йот»: үгүй 
[yg'Yi] ‘нет, отсутствует’ > [уд'ууе:] ‘нет же’. Последнее справед
ливо лишь для узких дифтонгов /ui/ и /үт/.

Эмфаза с удлинением гласного или дополнительным долгим в 
конце слова может косвенным образом свидетельствовать о каче
стве гласных. Это представляется весьма существенным показате
лем, поскольку далеко не всегда можно правильно оценить акусти
ческие свойства редуцированных слогов в беглой речи. Однако 
нельзя считать это свидетельство вполне достоверным, поскольку 
на формирование эмфазы влияют многие факторы и прежде всего 
законы сингармонизма. Поэтому не всегда ясно, каким образом 
говорящий выбирает «нужный» гласный в эмфазе: удлиняет ли он 
соответствующий редуцированный коррелят или действует по 
стандартному гармоническому правилу. Иногда одно и то же слово 
по-разному преобразуется разными людьми. Так, мне приходилось 
встречать две эмфазы слова цалин [ts’ai'aq] ‘зарплата, жалованье’: 
[ts'al'aig] и [ts‘al'i:g]. Было бы странным предполагать, что разные 
информанты пользуются различными фонологическими системами, 
скорее всего здесь в одной из форм мы имеем дело с орфографиче
ской интерференцией.

Все факторы, действующие на эмфазу, учесть трудно. Это мо
жет быть и контаминация (смешение эмфатической формы слова 
харин ‘однако’ и нейтральной — харийн ‘чужой’), и гиперкоррек
ция (довелось услышать, как звали человека по фамилии Сычёв: 
[sits‘o:p‘o:] — с почти невероятным [р‘] посреди слова), и даже 
интерференция старой орфографии (уже встречавшееся нам имя 
Сурэн иногда звучит и гак: [s'Yr'Ynj'], возможно, по аналогии со 
старописьменным siiriing или тиб. ^  ‘защитник’).
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Тем не менее «проверка эмфазой» некоторых фонетических 
деталей дает свой эффект. Прежде всего, это возможность наблю
дать проявление говорящим осознанного качества редуцированно
го гласного (главным образом, последнего в слове).

Экспериментальный процесс преобразования слова в эмфати
ческую форму заключался в следующем: информанту предлагалось 
считать, что данное слово является именем человека; чтобы позвать 
этого «человека», он должен использовать эмфатическую форму; в 
этом случае эмфаза представляет собой нечто вроде звательного 
падежа. Другой способ: элиминация (с сохранением значения) уси
лительной частицы л, например, над вг л д вв  (нейтральная просо
дия), над вгвв д вв  ‘дай же мне!’ (эмфаза). Третий вариант: надо 
что-то объяснить «тугоухому» (или «тупому») человеку.

Некоторых результатов подобного тестирования мы коснемся 
в разделе о реализации фонем (см. с. 85 сл. и 138 сл.), вообще же 
закономерности эмфазы, ее фонетика и просодия заслуживают 
особого исследования, как в экспериментальном, так и в теоретиче
ском плане.



Глава 1

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
МОНГОЛЬСКОГО ЯЗЫКА

О ЯЗЫКОВЫХ ТИПАХ

Говоря о фонологии, мы не можем говорить только и только о 
фонологии. Система фонем как подсистема, действующая на уров
не звукового членения, связана с другими, знаковыми, подсистема
ми языка — в частности, с морфологией и синтаксисом. Эта связь 
языковых подсистем, соответствующих разным уровням членения 
текста, или, выражаясь более традиционно, разделов грамматики, 
является прежде всего функциональной, то есть необходимой для 
осуществления функции языка при взаимодействии всех языковых 
уровней. Иными словами, фонологическая система как непремен
ный компонент речевой деятельности обеспечивает действие всей 
языковой системы в процессе синтеза и анализа текста. Поэтому, 
моделируя фонологическую систему, мы неизбежно обращаемся к 
другим языковым уровням, и в первую очередь к морфологии.

«Синтагматическое распределение фонем по экспонентам 
морфем обусловлено, естественно, морфемными границами. Отсю
да следует, что фонемное членение должно самым непосредствен
ным образом зависеть от морфемного, морфологического» (Касе- 
вич 1983: 22). А то, что морфология, в свою очередь, непосредст
венно связана с поверхностным синтаксисом, не надо даже и объ
яснять. Приведем только простодушное высказывание знаменитого 
маньчжуриста И.И.Захарова: «...поскольку пройдена этимология 
[имеется в виду морфологический анализ. — Е.К.], то пройден уж 
синтаксис» (Захаров 1879).

Но существует и другое соотношение подсистем, которое 
можно назвать коррелятивным.

Речь идет об известной корреляции языковых типов, опреде
ляемых по разным параметрам. Иными словами, о соотношении
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типов из различных классификаций. Прежде всего имеется в виду 
так называемая морфологическая классификация языков с основ
ными типами языков: флективные, агглютинативные, изолирую
щие, инкорпорирующие. В описание этих типов обычно включают
ся и признаки, относящиеся к различным грамматическим подсис
темам. Так, флективные языки (например, русский) характеризуются 
также свободным симметричным порядком слов, рессилабацией, 
отсутствием тона. Изолирующие языки (например, китайский) име
ют строгий порядок слов, не склонны к ресиллабации, обладают 
фонологически значимым слоговым тоном. Таким образом, морфо
логические типы (флективный, изолирующий и проч.) коррелируют с 
синтаксическими характеристиками и фонологическим типом.

Корреляции могли бы иметь вид импликации «если... то», на
пример: «если изолирующий, то имеет тон», или «если агглютина
тивный, то имеет строгий порядок слов», или «если строгий поря
док слов, то не флективный» и т.п. Но для реальных языков это 
верно лишь отчасти, поскольку морфологическая типология, то 
есть по сути дела классификация, производится по разным основа
ниям: изолирующий тип языка устанавливается по парадигматиче
скому основанию (соотношение слова и морфемы), агглютинатив
ный — по синтагматическому (по строению словоформы: способ 
соединения морфем), флективный — по парадигматическим отно
шениям морфем. В результате один и тот же язык может содержать 
в себе характерные признаки нескольких типов.

И все-таки можно считать, что существуют типичные изоли
рующие, типичные агглютинативные и т.п. языки, хотя очевидно, 
что эти «ярлыки» относятся к различным классификациям.1 Напри

1 Устойчивость и общепризнанность этой, строго говоря, алогичной типо
логии языков, по-видимому, объясняется не только коррелирующими характе
ристиками. Не исключаю, что на каком-то довольно высоком уровне абстрак
ции можно сформулировать признаки, для которых грамматические категории 
будут низшими, подчиненными. То есть, характеризуя язык как, например, 
агглютинативный, мы должны подразумевать не морфологический способ, а 
какое-то в известной степени умозри тельное качество всей языковой системы в 
целом, и это качество проявляется и в агглютинативности, и в сингармонизме,
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мер, русский язык является типичным флективным, хотя и содержит 
некоторое количество агглютинативных черт. Тибетский язык — 
слоговой, но это не мешает ему быть даже более агглютинативным, 
чем монгольский. И тем не менее тибетский язык не называют ти
пичным агглютинативным, а скорее слоговым. Монгольский язык 
слывет одним из самых типичных агглютинативных языков, хотя в 
нем могут происходить и неагглютинативные соединения морфем. 
Речь может идти о пропорции, то есть о доле флексии, агглютинации 
и т.д. В монгольском тексте агглютинация составляет около 97% 
(подсчитано Н.С.Яхонтовой, см.: (Квантитативная типология 1982: 
163)). Для сравнения: флексия в русском — примерно 87%.

Но возможно, что дело не только в пропорциях того или иного 
морфологического средства в языке. Мы уже упоминали тибетский 
язык, агглютинация в котором (как, впрочем, и в любом другом 
слоговом языке) преобладает в качестве способа соединения мор
фем. Однако тибетский никогда не упоминается в качестве типич
ного агглютинативного языка. Очевидно, что для него агглютина
ция — всего лишь подчиненный, низший признак в иерархии язы
ковых средств.

В случае же с монгольским языком наиболее характерной из его 
типологических черт признается агглютинация, хотя это всего лишь 
один параметр, относящийся к морфологии (точнее: к морфоноло
гии). Возможно, этим хотят сказать, что агглютинация — старший по 
иерархии типологический признак, а остальные особенности мон
гольского языка и в синтаксисе, и в морфологии, и в фонологии объ
ясняются преобладающей агглютинацией2. Попробуем удостове

и в составе фонем, и в синтаксисе, и т.д. Г. II. Мельников называет такое каче
ство языка доминантой (Мельников 1971).

2 Языков, в которых преобладает агглютинация, ка самом деле очень мно
го. Но исторически сложилось мнение, что типичными агглютинативными 
языками считаются алтайские, то есть тюркские, монгольские и тунгусо- 
маньчжурские. Они действительно очень схожи по структуре слова, синтаксису 
и наличию сингармонизма и служат хрестоматийными образцами. Однако, 
скажем, тамильский язык крайне редко приводится в пример, хотя агглютина
ции в нем больше, чем в монгольском. О практически 100%-й агглютинативно
сти слоговых языков мы уже упоминали.
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риться в справедливости этой импликации и для этого рассмотрим 
типологические черты монгольского языка, начиная с синтаксиса.

СИНТАКСИС

Существует много способов представления синтаксической! 
структуры: от классической «грамматики членов предложения» до> 
«грамматики непосредственно составляющих». Они отличаются! 
друг от друга в основном тем, как определяют минимальную син
таксическую единицу (МСЕ) и синтаксическую связь или зависи
мость (последнее понятие в некоторых моделях вообще не упот
ребляется; впрочем, в иных моделях и понятие о МСЕ оказываете»! 
излишним). Для представления монгольской синтаксической струк
туры воспользуемся «гибридом»: в качестве МСЕ возьмем члеж 
предложения, синтаксическую связь будем рассматривать как зави
симость, все связи внутри предложения полагаются иерархичнымш 
(как в вербоцентрической грамматике Теньера).

Совмещение моделей может вызвать критику и даже заслу
жить обвинение в «эклектизме», но мы исходим из того, что боль
шинство моделей только дополняют друг друга, и далеко не всегдга 
противоречат одна другой. Вряд ли может ставиться вопрос о том!, 
какая модель лучше или «прогрессивней». В любой последователь
но сформированной синтаксической модели можно получить ад ек 
ватное выражение структуры текста, но при этом, как правило), 
модель оказывается наиболее эффективной применительно лишь н< 
одному или нескольким аспектам синтаксической структуры. И т е  
только синтаксической. Например, грамматика членов предлож е
ния бессильна выразить особенности синтаксиса полисинтетичег- 
ского ительменского языка, отдавая почти «всю работу» морфоло)- 
гии. Также «бледно» выглядит в грамматике непосредственнее> 
составляющих структура монгольского текста. Все эго не означает!', 
что указанные модели неадекватны. Но их функции (как синтаксш- 
ческих моделей) переносятся в морфологию или даже в семантику..

Выбранный нами способ представления синтаксической струк.к- 
туры позволяет определить, как соотносится порядок расположении я
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членов предложения с иерархией их синтаксических связей друг с 
другом.

Вопрос о том, как определить доминанту в словосочетании, 
решается по трансформационному признаку: доминантным являет
ся тот член, через который осуществляется синтаксическая связь. 
Скажем, сочетание ахын морь ‘конь старшего брата’ связано с гла
голом-сказуемым в предложении би ахынхаа морийг уналаа ‘я 
оседлал коня своего брата’ через определяемое, которое, будучи по 
отношению к сказуемому дополнением, оформляется винительным 
падежом. Следовательно, «хозяином» в сочетании ахын морь явля
ется именно определяемое — морь ‘конь’. Сочетание морийг уна
лаа ‘оседлал коня’ может входить в более сложную конструкцию и 
выполнять роль дополнения, например: морий нъ унасныг мэднэ 
‘знает, что его коня оседлали’. В этом случае связь осуществляется 
через причастие в винительном падеже глагола уна- ‘оседлать’, то 
есть в сочетании дополнение-сказуемое «хозяином» будет сказуе
мое и т.д.

Монгольский язык демонстрирует абсолютное подчинение 
следующему принципу: любая зависимость между членами пред
ложения направлена от конца предложения к его началу. Или, ина
че, «слуга» всегда предшествует «хозяину». Если изображать зави
симость одного члена предложения от другого в виде стрелки с 
направлением от «хозяина» к «слуге», то все стрелки будут указы
вать к началу предложения. Такой порядок слов может быть назван 
левоасиммметричным, а если учесть то, что он не может нарушать
ся, его следует именовать строгим левоасимметричным '.

Конкретное выражение этого порядка можно найти в любом 
учебнике: дополнение и обстоятельство предшествуют сказуемому, 
определение — определяемому; про подлежащее также обычно 
говорится, что оно предшествует сказуемому, но для нас (в рамках 
грамматики Теньера) эго и так ясно: подлежащее — всего лишь 
одно из дополнений (1-й актант). В более подробных справочниках

3 Термины «хозяин» и «слуга» использовал А. А. Холодович. Ему же при
надлежит и название укгаанного порядка слов (Холодович 1979).



Синтаксис 33

оговаривается, что нарушение этих правил возможно, когда подле
жащее выражено местоимением. Следует, правда, добавить к это
му, что подобная инверсия бывает и для дополнения. Речь идет о 
следующих выражениях с экспрессивной коннотацией, например: 
ввдгуй хун! хашраая чамайг! ‘негодяй! проучу тебя!' вместо выра
жения с нейтральной экспрессией: чамайг хашраая! -— с дополне
нием на «своем» месте; предложение биудахгуй нутагтаа буцна ‘я 
скоро на родину вернусь’ также может быть преобразовано в экс
прессивное: удахгуй нутагтаа буцнаа би! ‘скоро на родину вернусь 
я’ (здесь глагол-сказуемое употреблен в эмфатическом варианте — 
с долгим гласным в финале).

Эти инверсии имеют свое значение, без сомнения, экспрессив
ное, они встречаются «в особых ситуациях» и воспринимаются как 
нечто особое. Во всех остальных случаях порядок слов соблюдает
ся4. Например, халуун ус ‘горячая вода’, но ус халууп ‘вода горя
ча’ — уже предложение с именным сказуемым (грамотнее, конеч
но, поставить связку: ус халуун байна ‘вода горяча есть’).

Элементарные (ядерные) конструкции определяются набором 
синтаксических актантов сказуемого и могут быть классифициро
ваны по сложности и различию актантов (Кузьменков 1983). Ус
ложнение предложения происходит за счет развертывания актантов 
(в терминах членов предложения — дополнений), сирконстантов 
(обстоятельств) или определений. Ядро развертываемой подчинен
ной конструкции выражается неконечной формой глагола (причас
тием и деепричастием). Ср.: санаагаа илэрхийлэв ‘высказал (объя
вил) свое мнение’, бух болзлы нь хулээх гэж санаснаа илэрхийлэв 
‘объявил, что принимает все их условия’ — при развертывании 
прямое дополнение, выраженное существительным санаагаа

4 В протомонгольском, по-видимому, расположение личного местоимения 
после глагола было нередким —  оно встречается в среднемонгольских текстах, 
но уже как архаизм в классических. В некоторых диалектах это привело к обра
зованию личных окончаний глагола (например, в бурятском: буснаб ‘я вер
нусь’, буснаш  ‘ты вернешься’ и т.д.). Образование личных окончаний из энк
литик местоимений —  случай довольно типичный, можно вспомнить рус. есмь 
или греч. ар!.
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(Subst.; Refl. Poss.), заменено на причастие санаснаа (Pail. Perf.; 
Refl. Poss.), образующее ядро зависимой предикативной конструк
ции5.

Развертывание может происходить и с помощью послелогов- 
наречий, но формального отличия в этом нет, поскольку те же по
слелоги могут оформлять и простые (не развернутые) члены пред
ложения.

Разумеется, это представление структуры сложного предложе
ния несколько упрощает действительную картину (при развертыва
нии служебные форманты часто варьируют свое значение, подле
жащее в подчиненной предикативной конструкции может оформ
ляться не так, как в независимой, и проч.), но при любом уточнении 
данной модели синтаксическая структура может быть описана как 
результат развертывающих трансформаций. Это имеет следствием 
прежде всего то, что для монгольского синтаксиса вряд ли имеет 
смысл применять термины «придаточное предложение» и «подчи
нительный союз».

В заключение краткого обзора некоторых черт монгольского 
синтаксиса необходимо упомянуть о наличии показателей темы. 
Существует целый ряд частиц (например, бол, гэвэл и др.), которые 
оформляют гот член предложения, который имеет статус темы 
высказывания. Чаще всего это, конечно, подлежащее, например, 
арслан бол араатан или арслан гэвэл араатан ‘лев — это хищник’ 
(пожалуй, более точным эквивалентом в русском переводе будет: 
‘уж лев-то — хищник’). Однако темой может быть и другой член 
предложения: цай гэвэл ууя ‘чаю-то [букв, если говорить: чай] я 
выпью’. Большинство показателей темы естественным образом 
связаны со значением ‘если’ и/или представляют собой глаголы в 
форме условного деепричастия (гэвэл, болбол). Значение условия 
остается связанным с обозначением темы, и последняя не всегда

5 «Заменено», конечно, не в прямом смысле. Под развертыванием  пони
мается парадигматическое соответствие конструкций или предложений, экви
валентных по синтаксической структуре. Необходимым условием развертыва
ния представляется также и семантическая эквивалентность, то есть обе конст
рукции должны быть синонимичны по отношению к описываемой ситуации.
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может быть истолкована чисто формально (как, например, в япон
ском языке), а может интерпретироваться как условное обстоятель
ство. Ср.: ми явах бол яв! ‘ты идешь — так иди!’.

МОРФОЛОГИЯ

Кроме агглютинации (способ соединения морфем) и нефлек- 
сивности (морфемная парадигматика), существенной типологиче
ской характеристикой монгольского языка будет также результат 
выделения единиц морфологических членений, то есть словоформ 
и морф, и их структура.

Нмделенис морфем

Агглютинативность, проявляющаяся в прозрачности морфоло
гической структуры, делает любую операцию морфологического 
анализа сравнительно легкой. Пользуясь «квадратом Гринберга»6 в 
словоформе можно выделить минимальные значащие единицы — 
морфы:

яв-ж бай-ж
яв-на бай-на

Если все морфы в этом «квадрате» сохраняют семантическое 
тождество, то мы вправе говорить о наличии четырех морф: яв- 
‘идти’, бай- ‘быть’, -ж — формант Conv. Imp., -на — формант 
Praes. Imp. По принципу «остаточной выделимости» эти же морфы 
должны сохранять свой статус и в других словоформах, то есть мы 
выделяем, например, яв- в словоформах явах (Part. Fut.), яваа (Part. 
Imp.), явсан (Part. Perf.) и т.д. То, что остается, то есть -х, -аа, -сан, 
по определению тоже имеют статус морф.

Морфы, имеющие тождественное значение и дополнительно 
распределенные по контекстам, составляют класс изоморф, отно

6 О критериях морфемного членения см., например: (Квантитативная ти
пология 1982).
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сящихся к одной морфеме. Таким образом, морфема предстает как 
абстрактная знаковая единица, представляемая в тексте (изо)мор- 
фами.

Морфема обычно многовариантна. Алломорфы суффиксаль
ных морфем содержат гласный (гласные), соответствующие син
гармоническому типу основы. Таких вариантов может быть четыре 
или два (при «ступенчатом сингармонизме»; см. с. 75). Корневые 
морфемы также могут иметь варианты за счет регулярных чередо
ваний звуков на стыках морфем, но многовариантность историче
ского происхождения наподобие рус. рук- ~ руч- для монгольских 
корней менее типична. Безусловной исторической мотивировкой 
можно объяснить только появление заднеязычных согласных после 
исторического -н(г), например, в сангаа (кеП. Розз.) (от < сап ‘каз
на’), а также появление в ряде форм так называемого факульта
тивного -н, который иногда и, возможно, не без оснований, назы
вают тематическим суффиксом (Крылов 2002).

Соединение морфем

Как уже говорилось, монгольский язык считается типичным 
агглютинативным языком. Обычно под агглютинативностью пони
мается такое соединение морфем, которое происходит по опреде
ленным фонетическим стандартам и не зависит от семантики и 
грамматического класса морфем7.

Это условие в монгольском языке чаще всего выполняется. 
Большинство словоизменительных и деривационных морфем пред
ставлены набором агглютинативных алломорфов. Но есть и исклю
чения. Они относятся, главным образом, к присоединению падеж
ных аффиксов. Аффиксы падежей присоединяются к именной ос
нове по определенным правилам в виде алломорфов, дополнитель
но распределенных по фонетическим классам. Вместе с тем у мно

7 Ср., например, далеко не автоматическое образование форм множест
венного числа от очень близких между собой по фонетике слов флективного 
русского языка: волос, колос, голос —  волосы , колосья, голоса.
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гих слов существуют два вида основ, одна из которых заканчивает
ся на пресловутое факультативное -н (выше мы называли его тема
тическим). Формы трех падежей: родительного, дательного и ис
ходного, в отличие от прочих, присоединяются к основе на факуль
тативное -н, если слово обладает такой основой, причем фонетиче
ских признаков наличия «второй основы», как правило, нет. Есте
ственно, говорить об «автоматическом» соединении морфем и, 
таким образом, об агглютинации в данном случае не приходится.

Термин «факультативное -w», к сожалению, укоренившийся в 
монголистике, совершенно не соответствует существу дела (как бы 
ни понимать факультативность). Вторая основа (на -н) употреб
ляется в совершенно определенных контекстах (и на морфологиче
ском, и на синтаксическом уровне). Если есть выбор: с -// или без 
-н, то есть и конкретное различие в семантике основ или аффиксов. 
Например, хоёр в значении ‘два’ не имеет основы на но в значе
нии ‘второе число месяца’ меняет основу при употреблении в ука
занных выше падежах: хоёроид (Dat.) ‘второго числа’. Ср.: хоёрт 
(Dat.) ‘двум; двоим; для двух и т.п.’. С другой стороны, орудный 
падеж, как правило, не требует основы на -я, но в значении совме
стности должен присоединяться именно к такой основе, например: 
миний чвдвртэй морь танай адууиаар голд оржээ ‘мой спутанный 
конь с вашим табуном вошел в речку’ (Мишиг 1978: 26).

Основа на -н проявляется в атрибутивной форме и с упомяну
тыми выше падежами. Например, мод ‘дерево’ употребляется в 
этой основе в позиции предметного (по терминологии Г.Д.Сан- 
жеева; см.: (Санжеев 1934: 120)) определения — модон байшин 
‘деревянный дом’, в исходном падеже модноос ‘из (от) дерева’, в 
дательном модонд ‘дереву’, в родительном модны ‘дерева’, но в 
других падежах иначе: модоор ‘деревом’ в орудном падеже и т.д. 
Но как решить вопрос, может ли основа иметь вариант с -и? Оп
ределить это по фонетическому облику слова почти невозможно. 
Поэтому в словарях лексемы такого рода особо отмечены, на
пример так: мод(он).

Говорю «почти», потому что здесь остается некоторая неяс
ность. По утверждениям информантов, они автоматически опреде
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ляют, где надо вставлять -н, а где не нужно. Правда, ни одного кон
кретного объяснения получить не удалось. Имея длительную прак
тику в монгольском языке, я теперь тоже определяю факультатив
ное -н практически безошибочно, даже не зная конкретного слова. 
Говорит ли это о том, что в подсознании образовался некий фоне
тический алгоритм? Возможно. Скорее всего, работают аналогии, 
сложившиеся в результате практики. Для сравнения можно привес
ти человека, который много читал и потому пишет без ошибок, но 
не оттого, что осознанно употребляет «правила». Однако, в отличие 
от орфографических правил, алгоритма употребления основ на -н, 
пока, насколько мне известно, никто не сформулировал. Вполне 
вероятно, что такой алгоритм в принципе невозможен, либо его 
сложность приближается к перечислению ряда типичных и нетипич
ных случаев. А такое перечисление, конечно, будет мало чем отли
чаться от любого словаря с соответствующими пометами. О том, что 
в данном вопросе играет роль не только фонетика, но и предыстория 
форм, свидетельствует такой пример: словарь, отмечая -н, тут же 
дает «неправильную» форму, например: туух ‘история’, туухэн 
роман ‘исторический роман’ и здесь же — туухийн тинхим ‘кафедра 
истории’ (вместо ожидаемого туухний) (Цэвэл 1966). Вопрос о 
факультативном -н, конечно, достоин отдельного обсуждения.

Еще один пример неагглютинативного соединения морфем. 
Родительный падеж некоторых слов, оканчивающихся на так назы
ваемый исторический [ij], образуется с помощью аффикса -гмин, 
употребляющийся также после долгих гласных. Ср., например: 
туйвангийн ‘розог’ (Gen.) от туйван ‘розги’ и тайвны ‘мира’ (Gen.) 
от тайван ‘мир, покой’, где формы родительного падежа от почти 
идентичных по фонетике слов образованы разными суффиксами 
(-гийн и -ы). В словарях слова с заднеязычным -н(г) помечены соот
ветствующим образом: сан(г) ‘казна’, зан(г) ‘нрав’, саван(г) ‘мыло’ 
и т.п., что говорит только об особенностях склонения8, но не о

8 Следует добавить, что к особому словоизмению этих слов относится и 
употребление возвратного притяжания: зангаа ‘свой нрав’ (Refl. Poss.) от зан 
‘нрав’. Ср. «обычную» форму: халзанаа ‘своего лысого’ (Refl. Poss.) от халзан 
‘лысый’.
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каком-то особом произношении конечного согласного (см. с. 121).
Влияние аналогии на исторический [>]] существует, хотя и 

нельзя сказать, что оно ярко выражено. Сравнивая явления совре
менного языка со старописьменной графикой, мы увидим, что, хотя 
большинство слов на -н(г), действительно, писалось с конечным 
/г#, многие из таких слов «исправили» свое склонение. Из приве

денных слов к таковым относится таиван ‘мир’, старописьм. 
1ау1Ьип§ (< маньчж.). Слово саван(г) ‘мыло’ также проявляет неко
торую склонность к унификации: савангийн завод ‘мыловаренный 
завод’, но савны гэр ‘мыльница’. Последнее, по-видимому, просто
речие, но весьма характерное.

Таким образом, словоизменительная морфема может состоять 
либо исключительно из агглютинативных алломорф, либо из аф
фиксов такого же вида плюс некоторое количество фузионных 
аффиксов, случаи применения которых, как правило, ограничены и 
легко поддаются учету9. В присоединении же деривационных аф
фиксов фузионные исключения крайне редки.

С агглютинативным способом соединения морфем обычно 
коррелирует признак, который часто формулируется как однознач
ность аффиксов (следует понимать как «однокатегорность»). Слу
жебные агглютинативные морфемы, остающиеся, как правило, в 
рамках единственной грамматической категории, не вступают в 
перекрестные оппозиции и не образуют коррелятивных рядов, ти
пичных для парадигм многих флективных языков.

В результате парадигматические отношения между монголь
скими морфемами принимают следующий характер. Служебный 
элемент противопоставлен его отсутствию (если нет «нулевой мор
фемы»), При его наличии словоформа обладает данной граммати
ческой категорией, при его отсутствии она нейтральна по отноше
нию к этой категории. Так обстоит дело с аффиксами множествен

9 Аналогом может служить формант множественного числа существи
тельных в английском языке, где преобладают основные алломорфы (агглюти
нативные) [-s], [-z], [-iz] и есть несколько неавтоматических фузионных окон
чаний: [-0], [-эп], [-ai] (sheep, oxen, hyppopotami).
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ного числа. Если аффикс присоединен, словоформа имеет значение 
множественного числа, например: багш нар ‘учителя’. Если такого 
аффикса нет, словоформа сама по себе не содержит никакого ука
зания на число, она вне этой категории: багш может означать и 
‘учитель’, и ‘учителя’.

Аналогичными оппозициями представлены и аффиксы паде
жей, каждый из которых противопоставлен либо «безпадежной 
форме», либо всем остальным падежным формантам. В связи с 
этим нет смысла пользоваться термином «именительный падеж»10 
(иногда пользуются паллиативом: «неопределенный падеж»).

В этом существенное отличие монгольских агглютинативных 
морфем от служебных морфем флективных языков, соединяющих в 
своем значении несколько грамматических значений (пучок кате
горий) и, соответственно, выступающих членами нескольких экви- 
лолентных оппозиций. Элементов флексии в современном мон
гольском языке очень мало. Можно указать лишь аффиксы личного 
притяжания (пишутся отдельно), которые входят в две оппози
ции — по лицу и числу: минь ‘мой’, маанъ ‘наш’ (Incl.), чииъ ‘твой’, 
тань ‘ваш’, нь ‘его, их’. Других морфем такого рода нет".

Выделение словоформ

В этом разделе мы будем рассматривать монгольское слово как 
единицу членения текста — то, что можно назвать более точно: 
словоформа. В написанном тексте словоформы отделяются пробе
лами. Фонетически словоформа также может быть выделена пау
зой, а сингармонизм делает ее цельным и неделимым сегментом.

10 Форма «настоящего» именительного падежа («падеж подлежащего») 
есть только у местоимений: би ‘я’, чи ‘ты’, тэр ‘тот’ и т. и.

11 В среднемонгольском сохранились флективные окончания некоторых 
финитных форм, противопоставленных по числу и иолу (не роду!). См., напри
мер: (Стрит 1957). Обсуждалось также согласование прилагательных по числу 
с определяемым существительным ( Гам же) и следы грамматического рода  
(Владимирцов 1925). Эти явления, для современного языка не характерные, 
могут говорить о том, что протомонгольский язык был «более флективным».
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Можно было бы и остановиться на сказанном, считая вопрос ис
черпанным. Однако остаются еще вопросы, связанные с синоними- 
ей//полисемией, сложными словами, определением лексемы (то 
есть гой единицы, которая попадет в словарь), аналитической фор
мы (то есть выделением так называемых служебных слов). Эти 
проблемы тесно связаны не только и не столько с семантикой, как 
это может показаться на первый взгляд12, а со структурным опреде
лением слова, иначе говоря, с разделением текста на словоформы и 
выяснением их дистрибутивных характеристик (словоформ).

Членение на словоформы зависит от критериев, которыми мы 
будем пользоваться. Возьмем два признака, которые нам представ
ляются типологически значимыми: (1) критерий вставимости и 
(2) критерий свободного варьирования компонентов' '.

(1) «Две единицы являются двумя словами, если они допуска
ют вставку между собой фразового отделителя без нарушения ис
ходных грамматических связей» (Касевич 1988: 163).

По данному признаку отдельными словами будут признаны, 
кроме послелогов, традиционно полагаемых служебными словами, 
также аффиксы падежей и иритяжаний, поскольку в монгольском 
языке действует так называемое «вынесение за скобку». Это озна
чает, что между основой и аффиксом падежа могут быть свободно 
вставлены с сохранением синтаксической структуры фразовые 
слова (отделители), то есть такие сегменты, которые могут упот

12 Поясним на одном примере. Существуют достаточно типичные «слу
жебные значения» —  падежные, временные, видовые и т.п. Но хорошо извест
но, что они далеко не универсальны как выражающиеся грамматическими 
(служебными) элементами. Например, время действия 1! большинстве языков 
выражено в форме глагола, однако в тагальском оно может быть обозначено 
только лексически. Каузатив во французском выражается аналитической фор
мой, в русском лексически, а в монгольском —  в виде формы глагола. Эти 
примеры (коих число можно умножить) свидетельствуют о слабости семанти
ческих критериев, которые дают лишь общее и часто довольно неясное пред
ставление о строе конкретного языка.

13 Обсуждение этих и других критериев членения текста на словоформы 
ем., например, в: (Квантитативная типология 1982: 17-24; Касевич 1988: 163- 
171).
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ребляться как высказывание. Например, в предложении би дуудээ 
сойзоо вгвв ‘я отдал младшему брату свою щетку’ можно увели
чить количество «отданных предметов», и тогда между сойз ‘щет
ка’ и -оо (БиГ ЯеП. Робз.) появятся сегменты, которые, несомненно, 
могут быть фразовыми словами: би дуудээ сойз, саван, толио вгвв 
‘я отдал младшему брату свои щетку, мыло, зеркало’.

Так же ведут себя и «послелоги»: аар саар юмыг цунх, халаа- 
сан дотор чихлэв ‘распихал мелкие вещи по (букв, внутри) сумкам 
и карманам’. Однако они, в отличие от падежей, могут употреб
ляться самостоятельно: дотор базална ‘колет внутри ~ резь в жи
воте’.

В отличие от именных падежных и послеложных конструкций, 
сочетания глаголов — обычно деепричастие (иногда причастие) 
знаменательного глагола и следующего за ним глагола более абст
рактного значения («служебного глагола») — не допускают фразо
вых вставок. Для некоторых аналитических форм возможно лишь 
вставление усилительных частиц. Может быть, отчасти поэтому 
аналитические формы глагола агглютинируют (в диахроническом 
смысле) сильнее, чем именные аналитические формы. Ср. фузию, 
претерпеваемую прог рессивом (континуальной формой): явж бай- 
па ‘идет’ — Царлс1гл Раепл] > ЦаРлс12аепл]. Большинство аффик
сов аспектно-видового значения (и не только они), по-видимому, 
также образовались из аналитических форм, например явчихсан 
‘ушел вдруг’ < явж орхисон (букв, ‘уйдя, бросил’).

Существуют такие сочетания определения с определяемым, 
которые не допускают вставок, например уже упоминавшееся 
«предметное определение» в сочетании модон байшии ‘деревянный 
дом’. При этом модон не является здесь синтаксически самостоя
тельным словом (не может иметь зависимых слов) и, кроме того, не 
может быть именной частью сказуемого, то есть буквальный пере
вод рус. дом — деревянный в виде байшин модон байна граммати
чески неправилен.

Неразделимость некоторых знаменательных единиц вызвана 
строгим порядком слов в монгольском. Взаиморасположение опре
делений перед определяемым также регламентировано (Санжеев
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1934 : 135), и после «предметного» определения вставить ничего 
нельзя. Так ведут себя многие атрибутивные формы имен, и не 
только те, которые могут обозначать материал. Семантика таких 
определений довольно широка: ‘уподобление’, ‘родо-видовая отне
сенность’, ‘количество’ и проч.

Если возможность вставки говорит о том, что в данном сочета
нии есть словесная граница, то отсутствие такой возможности во
все не означает, что сочетание данных сегментов есть единое сло
во. Критерий на это не указывает (он не диктует: «тогда и только 
тогда», то есть не является двойной импликацией).

(2) Если мы воспользуемся еще одним признаком — критери
ем свободного варьирования компонентов, — то получим несколь
ко иной результат, лишь частично совпадающий с тем, что дает 
критерий вставимости.

Данный критерий определения словесной границы состоит в 
том, свободные словосочетания могут варьировать свои компонен
ты без ограничения (дом может быть какой угодно, а не только 
деревянный; деревянным может быть что угодно, а не только дом и 
т.п.). Варьируемость падежей и послелогов ограничена довольно 
коротким списком (в отличие от основ, которые ими оформляют
ся), поэтому мы не можем по данному критерию установить перед 
ними словесную границу. Но мы не можем этого сделать и в устой
чивых фразеологизмах, где невозможна замена компонентов, на
пример, в нохой нуцгэн — букв, ‘гол (как) собака’ (подобие рус. гол 
как сокол).

Нагляднее картину действия указанных критериев, можно 
представить в виде таблицы (знак || означает, что в данном случае 
вопрос о словесной границе по структурным критериям не может 
быть решен однозначно).

Таблица показывает результат применения критериев, и толь
ко. Членение на словоформы зависит от выбора критерия и подчи
нено той цели, которую преследует морфологический анализ. Под
ход к этому вопросу может оказаться разным в зависимости от 
теоретических концепций, вкусов исследователя, традиций и проч. 
Так, например, в орфографии представлен один из вариантов чле
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нения, который очевидно связан со степенью агглютинированное™ 
синтагмы и ориентирован на словоформу как сингармонически 
цельный сегмент.

Критерий вставимосги
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(сойз || оо)

Фразеологизмы (нохой || нүцгэн)\ 
аналитические глагольные формы; 
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Морфонологический аспект проблемы выделения слова, разу
меется, нельзя не учитывать, памятуя о взаимосвязанности языко
вых уровней. Он связан, в первую очередь, с тем средством, кото
рое язык использует при формировании словоформы. Например, в 
русском языке одним из средств оформления словесной цельности 
является ударение. А для монгольского языка это, конечно, син
гармонизм. Поэтому резонно считать входящими в состав слова 
падежные и притяжательные аффиксы, поскольку они подчиняются 
сингармонизму, а послелоги, как сегменты, не имеющие сингармо
нических вариантов, отнести в разряд служебных слов14.

Решать вопрос: слово или не слово? — можно разными путями 
по разным признакам. Практически же надо определиться только с 
тем, что помещать в словарь. По традиции в монголистике принято 
делать так: в словаре вы найдете слово мод(он) ‘дерево’ (с указани
ем на вторую основу с -н) и в переводном словаре отдельными пунк

14 В языках, имеющих фонологически значимое ударение, в состав слова 
фактически входят энклитики и проклитики, хотя в орфографии они очень 
редко пишутся слитно со словом, к которому относятся.
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тами ‘дерево’ и ‘деревянный’, а в толковом словаре — атрибутивную 
форму только в виде примеров, чтобы по крайней мере дать понять, 
что модны (Gen.) мужает — это ‘столяр’ (букв, столяр по дереву), а 
модон (Attr.) мужаан — это, скорее всего, ‘деревянный дровосек’, 
унэгэн малгай — ‘лисья шапка (шапка из лисьего меха)’, а унэгний 
малгай — ‘шапка лисы (принадлежащая лисе)’ и т.д.

Послелоги-наречия приводятся в словаре, падежные форманты 
отнесены к грамматике не как самостоятельные слова, а как аффик
сы15. «Служебные глаголы» можно найти в словаре, там, где они 
приводятся как знаменательные, а их служебная функция описыва
ется как полисемия (или синонимия; обычно не уточняется).

Примерно так современная монгольская грамматическая тра
диция разделяет грамматику и словарь.

Структура словоформы

Монгольская словоформа стандартна по своему устройству. На 
первом месте — корень, за ним могут следовать словобразователь- 
ные суффиксы, после них — словоизменительные. Порядок мор
фем строго определенный и почти никогда не нарушается16.

Большинство классов слов имеет следующее свойство: любая 
возможная последовательность морфем может функционировать 
как словоформа. Возьмем достаточно длинное слово, например: 
гэрэл-т-уупэ-гч-ээр-ээ ‘своим прожектором’ (Ins., Refl. Poss.) и 
будем отделять по одной морфеме: гэрэл-т уулэ-гч-ээр ‘прожекто
ром’ (Ins.), гэрэл-т-уупэ-гч ‘прожектор’, гэрэл-т-уулэ ‘освещай’

15 Примечательно, что в классическом старописьменном языке падежи 
пишутся отдельно от слова, а в старых русских грамматиках монгольского 
языка их называют надежными послелогами.

16 Те редкие случаи, когда такое все-таки происходит, имеют свою причи
ну. Например, суффиксы пассива -гд и каузатива -уул могут встречаться в лю
бой последовательности, но этого практически никогда не происходит при 
одной и той же глагольной основе. Исключения крайне редки, см. о них: 
(Кузьменков 1984). Там же изложен опыт применения к монгольскому языку 
«теории порядков». Об этой теории см. (Ревзин, Юлдашсва 1964).
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(Imp.), гэрэл-т ‘светись, сияй’ (Imp.), гэрэл ‘свет’. Всякий раз будет 
получаться самостоятельная словоформа.

Исключение, то есть слова с несамостоятельным корнем, со
ставляет уже упоминавшийся класс имитативов. Этот класс можно 
охарактеризовать семантически как группу слов, образованных 
корнями со звукосимволическим значением. Но дело не только в 
семантике. Звукосимволизм может присутствовать в лексемах са
мых различных морфологических классов, да и само понятие «зву
косимволическое значение» не имеет вполне надежного определе
ния. Мы же говорим о совершенно определенной группе слов, вы
деляемой по чисто морфологическому критерию, и имеющей, как 
правило, звукосимволическое значение: имитативные корни обра
зуют слова, относящиеся по меньшей мере к двум частям речи: к 
прилагательным и глаголам, и образованные характерными только 
для них суффиксами. Речь идет о таких, например, формах: иялц- 
гар ‘мягкий, тестообразный’, нялц-ай-х ‘быть мягким, тестообраз
ным’, нялц-алза-х ~ нялц-гана-х ‘трястись, двигаться (о тестообраз
ном)’; жийт-гэр ‘узкоглазый’, жийт-ий-х ~ жийт-ай-х ‘быть уз
коглазым’, жийт-элзэ-х ~ жийт-гэнэ-х ‘моргать узкими, прищу
ренными глазами’ и т.п. Корни пялц-, жийт- и т.п. не могут упот
ребляться в качестве самостоятельных словоформ.

Не вдаваясь в непростые и спорные проблемы фоносемантики, 
рискну предположить, что данное свойство имитативных корней 
(невозможность самостоятельного употребления) в их знаковой 
мотивированности17.

17 Иначе говоря, фонетическая структура имитатива детерминирует в той 
или иной степени его семантику. Мне известно около 600 монгольских имита
тивов, некоторые из них подверглись демотивации, например хулгар  ‘корно
ухий’ > ‘сурок’, но основная масса сохраняет свои свойства. Сочетаемость их 
очень узка, иногда уникальна, например доёгор ‘длинный и крючковатый’ 
сочетается практически с единственным словом уурга  ‘укрюк’, в крайнем слу
чае, со словом мод  ‘дерево, палка’, но только в том случае, если дерево напо
минает по форме укрюк. По-видимому, этот класс пополняется за счет фонети
ческого варьирования (оглушение звонких согласных, переогласовка и т.п.) и, 
возможно, диалектного. Информанты, которым я предлагал придуманные 
мною имитативы, с уверенностью, иногда меньшей, иногда большей, приписы
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Несколько слов о сходных чертах синтаксиса и морфологии в 
монгольском языке. Последовательность словоформ в предложе
нии и последовательность морфем в словоформе имеют общие 
черты, которые можно было бы назвать функционально-семаи- 
тическим изоморфизмом. В любом словосочетании проявляется 
доминация последующего члена предложения над предыдущим: 
«слуга» всегда предшествует «хозяину». В том же направлении 
можно проследить переход от более абстрактной семантики к более 
конкретной. Простейший пример с определением, которое конкре
тизирует значение определяемого «от рода к виду» (ухэр хулгапа 
‘крыса’, букв, ‘бык-мышь’) «принадлежность» (ахын моръ ‘конь 
старшего брата’ — уточняется, какой именно или чей) и т.д. Пре
дикативная синтагма строится по тому же принципу: перед глаго
лом-сказуемым, называющим абстрактную ситуацию, например 
вгвв ‘дал’, располагаются «уточняющие детали» — кто, кому, что, 
может быть, еще и за что, и почему, а также все кондиции этого 
диктума, то есть различные обстоятельства (когда, где, при каких 
условиях и т.д.). В результате получаем примерно такую картину: 
вчигдвр Бат дуудээ эвхмэл хутгаа бэлэглэж вгвв ‘вчера Бат пода
рил (дал в подарок) своему младшему брату складной ножик’. В 
любой паре «слуга-хозяин» из этого высказывания «слуга», запол
няя одну из валентностей более абстрактного «хозяина», конкрети
зирует его значение (угол показывает направление синтаксической 
зависимости): вчигдвр ‘вчера’ < вгвв ‘дал’; эвхмэл ‘складной’ < 
хутгаа ‘свой нож’; дуудээ ‘своему брату’ < бэлэглэж ‘подарил’ 
и т.д.

Аналогичная картина и в словоформе. Так же, как в предложе
нии, где царит строгий порядок слов, в словоформе корень и сле
дующие за ним аффиксы расположены строго по рангу: непосред
ственно к корню присоединяются аффиксы с более конкретным 
значением — словообразовательные, а за ними с более абстракт
ным — словоизменительные.

вали им вполне определенное значение, и не было случая, чтобы кто-то сознал
ся, что встречает данное слово впервые.
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Этот семантический изоморфизм пронизывает всю структуру 
монгольского текста и сближает синтаксический уровень с морфо
логическим, а если точнее: структуру уровня предложений со 
структурой низших знаковых уровней, словоформ и морф18.

МОРФОНОЛОГИЯ

Общепринятой типологии по морфонологическим признакам 
вроде бы не существует (Касевич 1986: 143), поэтому мы, изложив 
те морфонологические черты компонента монгольской языковой 
системы, которое нам удалось подметить, предлагаем читателю 
самому сравнить их с подобными же параметрами других языков.

Агглютинативность монгольского языка обусловливает харак
терную особенность: варианты морфем (алломорфы) определяются 
не сочетанием морфем, а фонологическим контекстом. Для аффик
сальных морфем это, в частности и по преимуществу, сингармо
низм. Корневые морфемы, к которым присоединяются аффиксы, 
тоже могут иметь варианты за счет чередований, происходящих в 
месте соединения. Эти чередования также имеют фонологическую 
мотивировку. Можно выбрать и «основной вариант» морфемы, для 
корня это будет его изолированная форма.

Корень редко варьирует фонемный состав. Например, корень 
глагола авах ‘брать’ может иметь следующие варианты: [аб] — ав 
‘бери’ (Imp.), [a(J] — авуупах ‘заставить взять’ (Caus.), [a(3J — ав- 
сан ‘взял’ (Part. Perf.). Первый вариант -— с имплозивным [В], 
второй — при ресиллабации в интервокальной позиции со щеле

18 Здесь можно вернуться к идее доминанты, о которой упоминалось вы
ше. Г. П. Мельников предлагает следующую формулировку для доминанты, 
определяющей строй типичных агглютинативных языков: «экономия служеб
ных элементов» (Мельников 1971). Представляется, что функционально-семан
тический изоморфизм, организующий структуру монгольского текста на всех 
уровнях, имеет следствием и пресловутый «принцип экономии», и все, что из 
него следует. Не исключено, что доминанта языковой системы  имеет непо
средственную связь (а скорее, взаимосвязь) с психологическим типом мышле
ния.
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вым [Р], третий — в преконсонантной позиции со щелевым оглу
шенным [Р„]. С точки зрения фонемного состава все это одно и то 
же: /аЬ/.

Аффикс «определенного прошедшего» имеет четыре варианта: 
ав-лаа ‘взял’, мэд-лээ ‘понял’, бод-лоо ‘подумал’, вг-лвв ‘дал’. По 
традиции за основной выбирается вариант с [а:], остальные как бы 
по иерархии записываются в учебниках в том же порядке, как в 
приведенных примерах. Мотивировка такого порядка, возможно, 
кроется в понимании гласного [а:] как немаркированного по срав
нению с другими, а также в принятии составителями пособий (час
то носителями языка) иерархии маркированности: «ряд» > «лабиа- 
лизованность». Строение словоформы определяется корнем, кото
рый может принадлежать к одному из четырех сингармонических 
классов. Эти классы определяются по двум признакам гласных 
корня: твердый (задний) ряд // мягкий (передний) ряд, неогублен- 
ность // огубленность.

Неавтоматическими чередованиями могут, по-видимому, счи
таться только употребление второй основы имени (на -») для кор
ней и выбор формантов некоторых падежей, обусловленный нали
чием исторического [ц], — для аффиксов.

ФОНОЛОГИЯ

Собственно, всю эту книгу в определенном смысле можно рас
сматривать как типологическую характеристику фонологической 
системы монгольского языка. В заключительной главе, подводя 
итоги, мы постараемся подытожить все основные доступные нам 
сведения по фонетике и фонологии. И тем не менее сейчас, неволь
но забегая вперед, дадим предварительную оценку места монголь
ского языка в фонологической типологии.

Фонологический тин монгольского языка определяем по разра
ботанной В. Б. Касевичем типологии по трем признакам: 1) воз
можносте/невозможность неслоговых морфем; 2) возможность// не
возможность ресиллабации; 3) возможность//невозможность функ
циональной нагруженное™ компонентов слога (Касевич 1983).
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Неслоговых корней в монгольском языке не отмечено, но есть 
несколько аффиксов. Например, словообразовательные аффиксы 
отглагольных существительных|д]: хоно- [хопб-] ‘ночевать, прово
дить сутки’ > хоног [хопбд] ‘сутки’; [-1]: мэдэ- [mode-] ‘знать, по
нимать’ > мэдэл [medel] ‘знание, компетенция’. Если основа глаго
ла оканчивается на согласный, между ней и аффиксом может поя
виться соединительный гласный, выбираемый соответственно син
гармоническому типу основы: гар- [gar-] ‘выходить, появляться’ > 
гарал [garal] ‘происхождение’. В качестве неслоговых морфем мо
гут выступать почти все сонанты, кроме [j], приведенный выше 
слабый [д] и сильный щелевой [s] (показатель множества).

Ресиллабация в монгольском происходит свободно при соеди
нении морфем. Примером может послужить приведенное гарал 
[gar-aj] ‘происхождение’ в одном из падежей, например в исход
ном: гаралаас [да-га-1а:-!л]. Основной вид ресиллабации — пре
вращение закрытого слога в открытый при переходе конечного 
согласного в соседний слог.

Благодаря гой же ресиллабации становится возможной ситуа
ция, когда функциональную нагрузку несет только часть слога, 
обычно финальная. Например, матар [mat'ar] ‘крокодил’ в роди
тельном падеже — матрын [mat‘Ari:g] — перестраивает слоговую 
структуру, в результате чего в последнем закрытом слоге 
появляется морфемная граница: [г ||i:g].

Положительное значение для монгольского всех трех указан
ных признаков позволяет отнести его, по классификации В.Б.Касе- 
вича, к неслоговым языкам с основной фонологической едини
цей — фонемой.

Просодический тип монгольского языка характеризуется ирре- 
левантностыо качества и места ударения (Герасимович 1975), от
сутствием значимой просодии отдельного слога.

До выхода в свет работы J1. К. Герасимович, основанной на 
экспериментальных исследованиях монгольской просодии, в ходу 
были разные мнения, отражавшие субъективное восприятие ударе
ния. Я.Шмидт и Г.Рамстедг утверждали, что ударение падает на 
первый слог в слове (Рамстедт 1908: 56; Шмидт 1832: 15), А. Боб
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ровников и А. Орлов, напротив, уверяли, что ударение приходится 
на последний слог (Бобровников 1849: 33; Орлов 1878: 14), этого 
мнения, видимо, придерживался и А.Позднеев. Б.Я.Владимирцов 
писал: «Ударение в халхаском наречии... очень сильное, оно всегда 
падает на первый слог слова... Кроме этого экспираторного ударе
ния... наблюдается в известных случаях второстепенное ударение, 
падающее на последний гласный слова» (Владимирцов 1929: 97).

Разумеется, правы все. И Л. К. Герасимович, которая показала, 
что физические параметры, определяющие ударение, не выделяют 
какой-либо слог, и Г.И.Рамстедт, и А.Бобровников, описавшие 
свои различные впечатления от монгольской просодии, и Б.Я.Вла
димирцов, который заметил (естественно!) наиболее отчетливое и 
длительное произношение первого слога и, кроме того, учел воз
можность усиления последнего слога в эмфазе (NB! «в известных 
случаях»). Разные мнения по поводу ударения объясняются вос
приятием сильных (долгих) монгольских слогов как ударных, так 
же как и адаптирующее восприятие монголами ударных слогов в 
чужих языках как долгих.

Доминирующей фонетической и морфонологической особенно
стью является сингармонизм19. В начале данного раздела мы говори
ли о корреляции языковых типов, что также можно понимать как 
корреляцию различных признаков языковой системы, по которым 
эти типы определяются. Возможно, не все признаки связаны безус
ловной импликацией, но вряд ли можно сомневаться, что сингармо
низм является первопричиной многих явлений в фонологической 
системе и, в частности, сводит к минимуму функцию ударения.

Ударение в тех языках, где оно присутствует, выделяет удар
ные сегменты даже если не несет фонологической функции (как во

19 Сингармонизм, в самом деле, настолько существенная деталь монголь
ской языковой системы, пронизывающая се морфонологию и имеющая перво
степенное значение в фонологии, что именно с него можно начинать повество
вание обо всем, имеющем отношение к монгольскому языку. Мы, однако, 
полагаем, что читателю знакомо это явление, хотя бы в общих чертах, и за 
всеми подробностями, касающимися сингармонизма, отсылаем его в соответ
ствующий раздел (см. с. 71 сл.).
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французском или в польском)20. Эти ударные сегменты текста (снаб
женные ударением или имеющие ударный слог) часто совпадают 
со словоформами, но не обязательно. Ударным сегментом может 
быть и целая синтагма, как во французском. В языке же, обладаю
щем сингармонизмом, роль выделителя словоформы отводится 
соответствию ее гласных одному из сингармонических классов, 
число которых в монгольском, как уже было сказано, четыре.

Фонетическое качество, свойственное в других языках ударе
нию, компенсируется противопоставлением нормальных и долгих 
гласных. Ударение, имеющее смыслоразличительную функцию в 
языках с подвижным ударением (например, в русском), восприни
мается монголом как удлинение гласного. Например, Москва про
износится: [ша8хл[]а:].

Поэтому в языках с сингармонизмом, где обычно сильно раз
вит вокализм и, как правило, присутствуют долгие гласные, появ
ление подвижного фонологического ударения маловероятно. Если 
же гласные не противопоставлены по долготе, то ударение может 
быть действенным, то есть обладать смыслоразличительной функ
цией, как, например, в азербайджанском: сита ‘яблоко’ ~ алма ‘не 
бери’. Но эта импликация: «отсутствие долгих гласных при син
гармонизме сопровождается наличием подвижного ударения», едва 
ли может считаться универсальной. В близкородственном азербай
джанскому языку турецком «не наблюдается... резкой разницы в 
смысле ясности или неясности произношения и воспринимания 
слогов ударяемых и неударяемых» (Самойлович 1925: 21)21.

Сингармонизм может иногда выполнять смыслоразличитель
ную роль (то есть фонологическую функцию, характерную для

20 Нельзя здесь не упомянуть о случаях двух ударений в одной словофор
ме, например в древнегреческом, русском, немецком, литовском. Однако каж
дый такой случай обязан своим существованием либо связи с каким-то сегмен
том вне данной словоформы (энклитика в греческом, «вынесение за скобку» 
общей части сложных слов в русском), либо разным видам ударений (в литов
ском).

21 Впрочем, я не очень уверен в точности Л. Н.Самойловича —  и алма 
‘яблоко’, и алма ‘не бери’ по-турецки звучат почти так же, как по-азер
байджански.
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ударения), но это довольно редкое явление и для современного 
монгольского языка нехарактерное. В древнемонгольском оно мог
ло присутствовать, судя по остаткам паралелльных форм (наподо
бие соответствия: твердый ряд ~ обозначение существа мужского 
пола, мягкий ряд ~ женского), в значительной степени трансфор
мировавшихся (Владимирцов 1929: 130). Это явление сохранялось 
в маньчжурском языке, связанном с монгольским если не узами 
родства, то, по крайней мере, ярко выраженным типологическим 
изоморфизмом: ср. маньчж. хаха ‘мужчина’, хэхэ ‘женщина’, арс- 
лан ‘лев’, эрслэн ‘львица’ и еще несколько подобных примеров.

Подытоживая раздел о типологии, можно сказать, что мон
гольский язык — это язык, имеющий строгий левоасимметричный 
порядок слов и регламентированное асимметричное строение сло
воформы, язык агглютинативный, сингармонический, неслоговой 
(фонемный).

Для определения фонемы используется парадигматическое 
противопоставление звуковых сегментов и их отождествление как 
эквивалентных классов (классов аллофонов), которые представля
ют фонему или, лучше сказать, соответствуют этой абстрактной 
единице фонологической системы.

Например, звуки Id, d, d, d] соответствуют единице системы, 
которую мы называем фонемой /d/, и являются ее представителями 
в тексте, то есть единицами звукового членения текста или ина
че — аллофонами фонемы /d/. Между собой аллофоны находятся в 
отношениях дополнительной дистрибуции (распределены по кон
текстам; например, звонкий [d] в преконсонантной позиции перед 
слабыми согласными, например в одлоо [odlo:] ‘ушел’ — Past. Def., 
а оглушенный [d] — перед сильными, например в одчээ [odls‘'e:] 
‘ушел’ — Past. Descr.) и/или свободного варьирования (взаимоза- 
менимы в одном и том же контексте; например, оглушенный [d] и 
имплозивный [d] в финальной позиции, например в болд [bolod] ~ 
[bolod] ‘сталь, булат’).

Фонологическое различие звуков может проявляться при 
подборе словоформ (квазиомонимов), составляющих минимальные 
пары. Так, например, в минимальной паре одоо [odo:] ‘сейчас’ и
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отоп [oVo:] ‘подкрадывается’ (Part. Imp.) фонемы /d/ и Ш противо
поставлены как «слабый» и «сильный». В противопоставлении им 
[атл] ‘рот’ ~ амь [ат 'л ] ‘жизнь’ обнаруживается оппозиция фонем 
твердого /т/ и мягкого /щ/.

Для постулирования фонем, для определения иерархии диффе
ренциальных признаков и иерархии аллофонов существенную роль 
играет понятие сильной позиции. Под сильной позицией подразуме
вается такое положение звука, в котором он может максимально 
различаться с другими.

В монгольском языке наиболее отчетливо с нормальной долго
той гласных произносится первый слог. Гласные последующих 
слогов редуцируются, сокращается их длительность, напряжен
ность лабиализации, становится менее определенным положение 
языка. Особенно сильно редуцируются нормальные гласные. Дол
гие гласные подвержены этому в меньшей степени, и все же при 
наличии нескольких долгих в одном слове происходят сходные 
процессы. Поэтому сильной позицией для любых гласных следует 
считать их положение в первом слоге, и эту позицию (если гласный 
может в ней находиться) будем считать характеризующей исход
ный или «первый» аллофон.

Для согласных «первый» аллофон также будет устанавливаться 
по первому слогу, а точнее — по инициали первого слога. Если 
фонема не может занимать такую позицию, для нее сильной будет 
считаться интервокальная.

Дальнейшая и более подробная иерархия позиций приводится 
в соответствующих разделах.

Реальность каждой фонемы и всей фонологической модели мы 
понимаем как способность выполнять смыслоразличительную 
функцию в различных фонетических условиях. Оценить эффектив
ность «работы» модели можно на примерах ее «реализации», то 
есть функционирования аллофонов всех фонем. Этому посвящены 
две следующие главы.



Глава 2 

ГЛАСНЫЕ

СОСТАВ ГЛАСНЫХ ФОНЕМ

Гласные звуки, в отличие от согласных, выделяются как слого
образующие.

Сонорные согласные также могут иногда образовывать слоги, 
например: тэгнээ тэгнэ [Г'сд'эп'е: Г 'су'п '] ‘так-так’ (дейктиче- 
ский глагол в форме Praes. Imp.) — здесь при редупликации первый 
элемент произносится в эмфатической форме, а второй в редуциро
ванной (с выпадением гласного); яриад л байна [jar"a:d 1 [Заспл] 
‘занято’ (о телефоне; букв, говорят все еще) — усилительная час
тица// [д1] ~ [э1] при агглютинации теряет огласовку. Однако необ
ходимо отметить, что сонанты становятся слоговыми только при 
дополнительных условиях (энклитики, эмфаза). Этим ценгрально- 
халхаский отличается от других (в основном, западных) диалектов, 
где сонанты образуют слоги и при изолированном нейтральном 
произношении, ср., например, калм. моди ‘палка’ [modn].

Таким образом, признак, выделяющий гласные, нуждается в 
корректировке. Выражаясь точнее, следует сказать: гласные всегда 
являются слогообразующими звуками, а согласные — как правило, 
«сопутствующими» и лишь иногда слогообразующими. Этот при
знак достаточен для определения гласных, согласные же выделя
ются по остаточному принципу1.

Приведем основные типы гласных, вычленяемых в качестве 
минимальных единиц-фонов.

1 Фонетическое определение согласных как звуков, обладающих преград- 
чостыо, на наш взгляд, может привести к затруднениям в «пограничных» 
случаях, когда придется определять преграду для слабых щелевых согласных в 
отличие от «беспреградных» узких гласных. Ср. варианты в передаче имени 
собственного: доктор Натсон ~ Уотсон.
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Артикуляционные типы гласных

Передние — > Смешанные —> Задние

У !
V / С / и и
в / С
в С С С о о

с вс
а

а а
а

На схеме обозначены все основные варианты нормальных 
(кратких) гласных, главным образом, в сильных позициях (первый 
слог). Большинство из них имеют долгие корреляты, которые каче
ственно не отличаются от нормальных гласных, поэтому они не 
вписаны в схему, дабы ее не загромождать. По этим же причинам 
не указаны и укороченные гласные непервых слогов.

На схеме по традиции содержатся только «чистые» гласные, 
дифтонги и дифтонгоиды в приведенную схему «не укладывают
ся». Первые содержат в себе форманты, соответствующие нор
мальным гласным в приведенной схеме или их долгим коррелятам, 
но не могут быть соотнесены с каким-то одним местом в схеме. О 
вторых как аллофонах см. на с. 91, 98, 109.

Все указанные на схеме гласные могут быть причислены к 
своим звукотипам или фонемам, их можно представить следую
щим списком.

Шесть кратких (нормальные): у, е, е, а, о, и;
семь долгих: у:, 1:, о:, с:, а:, о:, и:;
пять дифтонгов: У1, ее. ае, ое, ш.
Поскольку данный перечень фонем отличается от аналогичных 

списков у других авторов, считаем необходимым обосновать от
сутствие в нем некоторых традиционных элементов. Доводы в 
пользу исключения из состава монгольских фонем краткого [1] и 
некоторых дифтонгов следующие.
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Гласный [П как «фонологический финтом»

В словарях нового времени, использующих кириллицу, нахо
дятся такие примечательные образцы неустойчивой (точнее, вари
антной) орфографии, как илч ~ элч ‘теплота’, мин ~ мэч ‘обезьяна’, 
иш ~ эш ‘рукоятка’, ижий ~ эжий ‘мама’, минж  ~ мэнж ‘бобер’ и 
т.п. Очевидно, что это может быть примером нейтрализации оппо
зиции Ш — /е/ в препозиции мягких согласных /с/, /3/ и /§ /2 (второй 
аллофон /е/, получающий дополнительный подъем, очень близок к 
[П; см. с. 105). В постпозиции тех же /с/, /3 / и /§/ употребляется 
только буква и — либо орфография в этом случае более строга, 
либо подъем сильнее (а скорее всего и то и другое).

Однако оказывается, что наличие в постпозиции /с/, /3/ и /у/ — 
вовсе не обязательное условие орфографической вариативности 
букв и ~ е. Имеется достаточное количество примеров, где эти 
гласные при отсутствии в окружении палатализованных согласных, 
казалось бы, должны четко различаться, но этого не происходит: 
бидрэх ~ бэдрэх ‘искать’, нилээд ~ нэлээд ‘много’ и т.п.

Еще более ярко проявляется «неопределенность отношений» и ~ е не в нормативной орфографии, а в написании подобных слов 
малограмотными монголами. Так, например, противоречащее ор
фографии написание билэг может относиться как к слову со значе
нием ‘талант’ (орф. билиг), так и к слову ‘подарок’ или ‘признак’ 
(орф. бэлэг)г; смешиваются на письме глаголы ирэх ‘приходить’ и 
эрэх ‘искать’, слова хил ‘граница’ и хэл ‘язык’ и г.д.

Чтобы считать звук фонемой, то есть системообразующим 
элементом, необходимо засвидетельствовать основную функцо- 
нальную роль фонемы в фонологической системе — дистинктив-

2 Монгольские аффрикаты /с/, /3/ и /§/ — мягкие «по природе». Препози
тивные им сонанты как правило тоже могут быть только мягкими. Например, 
слово минж  ‘бобр’ в транскрипции выглядит как [m'in'dz'a],

3 Судя но старописьменным и среднемонгольским формам, эти слова ра
нее различались: bilig ‘талант’, beleg ‘подарок’, belge ‘признак’, но сейчас, 
благодаря ресиллабации и сближению звуков [i] и [е], они акустически иден
тичны,
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ную. Например, могут существовать прямые оппозиции квазиомо
нимов, называемые обычно минимальными парами. Для фонем, 
противопоставленных на широком спектре единиц, по признаку, 
образующему коррелятивный ряд, как правило, нет недостатка в 
«минимальных парах». Но похоже, что здесь совсем не тот случай, 
а оппозиция |1] — [с] в «минимальных парах» весьма сомнительна 
и существует, по-видимому, только в орфографии: их ‘большой’ — 
эх ‘мать’, ир ‘приходи’ — эр ‘мужчина’, хив ‘газ (ткань)’ — хэв 
‘форма’.

Например, слово хив ‘газ (ткань)’ информанты легко смеши
вают с хэв ‘форма’ там, где это позволяет контекст: хив хадаг ‘газо
вый хадак’ не вызывает сомнений, но хивээр хийсэн хадаг ‘хадак, 
сделанный из газа’ понимают как ‘хадак, сделанный как обычно’, 
то есть воспринимая хивээр ‘из газа’ как хэвээр ‘по форме’.

В условиях, когда в двухсложном слове второй слог содержит 
краткий гласный, инициальный [Г] может йотироваться в свобод
ном варьировании, например: их ‘большой’ [^х'э ~ _цх'о], ир ‘при
ходи’ [н е  ~ .цг'ё]. Этого не происходит, если второй слог содержит 
долгий гласный или перед начальным нет достаточной паузы. Ср.: 
ихээр ‘во множестве’ (1п5.) [1х'е:г'], нааш ир\ ‘иди сюда!’ 
[па:5'л]г'э]. Таким образом, минимальные пары с инициальным 
гласным не могут считаться идеальными.

Обычные эксперименты с восприятием для попытки устано
вить смыслоразличительную функцию звука [1] сильно осложнены 
из-за неизбежной орфографической интерференции информантов. 
Возможности использования эмфазы также ограничены. Эмфаза 
помогает, например, удостовериться в реальности финального /а/ в 
слове архи [аг'ах'л] ‘водка’ (в эмфазе: [аг'лх'а:], но не [аг'х'к]). Од
нако очень трудно добиться эмфатического удлинения гласного, 
находящегося в первом слоге.

Тем не менее представляется, что указанные ошибки малогра
мотных информантов и орфографические «вариации» достаточно 
показательны и говорят в пользу некоторой «фантомности» фоне
мы /\/ так же, как «ошибки» наподобие портчик ‘форточка’ или 
пилирт ‘флирт’ убеждают меня в том, что в монгольском языке
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(что бы ни говорилось по этому поводу в литературе) не существу
ет фонемы /f/ или /ф/.

Выпадение из системы фонем гласного /i/ (узлового в тре
угольнике Хеллвага), конечно, выглядит довольно нетрадиционно4. 
Тем более что полноправной фонемой остается долгий /i:/. Получа
ется, что маркированный (долгий) член оппозиции присутствует, а 
немаркированного нет. Но здесь стоит напомнить о том, что в бу
рятском языке аналогичная ситуация возникла с фонемой /е/: дол
гий /в:/ существует, а общемонгольский /в/ сменился на /y /5.

Фонологический статус дифтонгов [иа] и [иае]

Если судить по орфографической форме слов, то сочетания 
гласных уа  или уай встречаются в монгольских текстах нередко. 
Нетрудно заметить, что их употребление ограничивается в основ
ном открытыми слогами с начальными согласными г или х. Одно 
из редких исключений: шуайз ‘щетка’ (< кит. shuâzi id.). Необычная

*форма адаптации (вместо шуаз), возможно, вызвана именно нали
чием инициального [s ~ s]; ср. аналогичное слово того же значения 
и более раннего происхождения -—сот.

Такое ограничение объясняется источником появления слов с 
«восходящими дифтонгами». Основная их масса — заимствования 
из китайского языка. Например: undizya ‘арбуз’ (< кит. xlguâ id.), 
гуаиз ‘столовая, ресторан’ (< кит. guânzi id.), ляпхуа ‘лотос’ (< кит. 
liânhua id.), хуайс ‘акация’ (< кит. huai ‘софора’) и проч. Реже встре
чаются заимствования из других языков, к примеру хуаран ‘казар
ма’ (< маньчжур, хуварань ‘военный лагерь’).

Исконных слов или старых заимствований со слогами подоб
ной структуры очень немного. Вот их едва ли не полный список:

4 Единственное известное мне упоминание о сближении фонем /\1 и /е/ со
держится в книге (Момо, Мунхамгалап 1982: 82): «В женских словах е, 1 ясно 
не различаются и стали вариантами одной фонемы. Например: илж иг ~ элжиг, 
бэлчээр -  билчээр, бие ~ бэе и т. д.».

5 Кстати говоря, в бурятском фонема /\/ тоже ассимилировалась, и это от
мечено в орфографии, например ерэ ‘приходи’ (ср. монг. ир 1(1.).
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гуа ‘изящный’ — стилевой (архаично-книжный) вариант ис
конного гое ‘красивый’; существуют и другие, диалектные и стиле
вые, варианты этого слова: гоо id., гувай (sic!) ‘красивая’ (по отно
шению к существу женского пола); характерный контекст для фор
мы гуа — употребление в составе переводных терминов: гуа сайх- 
иы зуй ‘эстетика’;

хуа ‘бледный’ (обычно в сочетании, например: хуа улаан 
‘бледно-красный’); Б.Я.Владимирцов дает чтение: халх. [xuwa] 
(Владимирцов 1929: 210) и сравнивает с тюркскими формами на 
kuba- ‘бледный’ и маньчжурским quba ‘светложелтый’ (скорее все
го: тюрк. > монг. > маньчж.); ср. также кит. huàbâi ‘седой’;

-гуай ‘уважаемый’ (Hon. Suf.) — очевидная эмфаза с метатезой 
от авгай, но последняя форма может также употребляться само
стоятельно в значении ‘хозяин; хозяйка, жена’; обе формы могут 
выступать в роли гонорифического суффикса, и если гуай — обыч
ный, широко используемый способ образования уважительного 
обращения, то авгай в качестве суффикса встречается довольно 
редко и имеет архаичный и возвышенный стилевой оттенок;

звукоподражания гуаг-гуаг ‘кар-кар’ (о вороне) или ‘ква-ква’ (о 
лягушке), гуад-гуад ‘ква-ква’.

Вышеперечисленные и подобные им слова приводятся в каче
стве примеров во многих работах по монгольской фонетике, в ко
торых постулируются как фонемы дифтонги /иа:/ и /иае:/ (иногда 
они обозначаются как /ща:/ и /ша:/). Однако изучение воспроизве
дения этих дифтонгов в устной речи заставляет усомниться в ре
альности их фонемного статуса.

Переход от лабиализованного форманта [и] к нелабиализован- 
ному [а] или [ае] практически всегда сопровождается вставкой 
билабиального [JÎ]:

гуанз ‘столовая’ [güpa:gdzA]; лянхуа ‘лотос’ [ГацхдРа:]; гуаг- 
гуаг ‘ква-ква’ [gü(3a:g ~ gü(W].

Эта вставка бывает более слабой или менее, но она в любом 
случае может быть описана как оттенок фонемы /Ь/. Таким обра
зом, сочетание букв уа произносится либо как [й(3а:] в первом сло
ге, либо как [а|3а: ~ л[3а:] — в последующих слогах. В фонемной
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записи: /uba:/ ~ /aba:/. Если принять эту модель, то необходимость 
введения в монгольскую фонетическую систему «восходящих ди
фтонгов» отпадает.

Разумеется, в речи образованных монголов, в особенности тех, 
кто владеет иностранными языками, фонетический облик слов с уа, 
уай имеет свои особенности: удлиняется первый сегмент, вместо 
«прокладки» [J3] может присутствовать «зияние», гортанная смычка 
или плавный переход к нелабиализованному гласному. По- 
видимому, именно этот вариант речи отражен в работе С.Момо, где 
«восходящие дифтонги» обозначаются то с долгим первым фор
мантом [ша:] и [и#:] (Момо 1979: 87), то с кратким [иа:] и [иа;] (Там 
же: 60). В книге Ж. Лувсандоржа, где ясно просматривается ориен
тировка на «естественную речь», мы видим только краткий первый 
формант [иа:] и [иае] (Лувсандорж 1975: 52-53).

Аналогом данной ситуации может служить пример из русского 
языка, когда в «грамотной аккуратной речи» вполне отчетливо 
произносится сегмент [оа] в таких словах, как коала, оазис, Моа
бит. Однако вряд ли дифтонг /оа/ сможет найти свое место в рус
ской фонологической системе.

Дифтонги [иа] и [иае] и раньше не были органичны для мон
гольской фонетики. Об этом говорят старые заимствования, напри
мер: цонх ‘окно’ (< кит. chuanghu id.), хуитайж ‘наследник престо
ла’ (< кит. huangtaizi id.), юмбуу ‘слиток серебра весом в 50 унций’ 
(< кит. yuanbao id.). Последнее слово (весьма, впрочем, редкое) 
попадается также и виде юамбуу, воспроизводящем старописьмен
ные формы yuvangbuu ~ yuvambuu.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ 
ГЛАСНЫХ ФОНЕМ

Чистые гласные можно представить в схеме, иллюстрирую
щей их взаимоотношения в терминах дифференциальных призна
ков.
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Нормальные и долгие г ласные

Подъем
языка

Положение языка 
переднее«-* заднее

4 у  у:
/: и и:

3 в  е в: е:

2 о о:
1 а а:

По горизонтальному положению языка можно выделить пять 
градаций. Само собой понятно, что положение языка, определяю
щее ряд, — параметр не дискретный. Так, вышеперечисленные 
монгольские краткие гласные можно расположить в следующем 
порядке по степени продвижения вперед: /и/ (самый задний) > /о/ 
> /а/ > /е/, /©/ > /у /  (самый продвинутый вперед). Но для монголь
ской вокалической системы главной из этих ступеней является 
переход /а/ > /е/, который не только противопоставляет сами эти 
гласные, но и служит границей двух сингармонических классов: 
/и/, /о/, /а/ — «гласные твердого (заднего) ряда», и л и  «мужские», 
/е/, /е/, /у /  — «гласные мягкого (переднего) ряда», или «женские» 

(соответствующие долгие корреляты и дифтонги распределяются 
по этим же классам). Нейтральный долгий гласный Л'У можно рас
сматривать как входящий в оба класса и составляющий область 
пересечения множеств либо как представитель отдельного «класса 
нейтральных звуков».

Внутри двух классов разница в степени продвинутости носит 
сугубо фонологический (или даже фонетический6) характер без 
выхода в морфонологию (в закономерности сингармонизма). По
этому когда мы говорим, к примеру, о «гласном твердого (или зад
него) ряда /а/», то говорим о том, что он относится к определенно

6 Например, у гласного /а / отодвинутость назад варьируется в зависимо
сти от предшествующего согласного. Ср. примеры на с. 89, расположенные в 
порядке возрастания отодвинутое™ назад: нам ‘низкий’, тал ‘степь’, гал 
‘огонь’.
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му классу, а не о его артикуляторных особенностях (гласный /а/ в 
фонетической реальности принадлежит к центральному ряду).

Что же касается гласного /к/, то он выделяется в отдельный 
класс. Происходит, по сути дела, постулирование двух призна
ков — 1) твердый ряд // не твердый ряд и 2 ) мягкий ряд // не мягкий 
ряд, по которым выделяются четыре класса звуков:

Твердый Не твердый
Мягкий 1: Гласные мягкого ряда

Не мягкий Гласные твердого ряда пустой класс

Множество, состоящее из единственного гласного /п/, мы по 
традиции определяем как особый нейтральный ряд. В традицион
ной монгольской лингвистике такие звуки, противопоставляя их 
мужским (твердого ~ заднего ряда) и женским (мягкого ~ передне
го ряда) звукам, называют гермафродитами (саармаг).

Фактически /к/ противопоставлен всем остальным гласным по 
дифференциальному признаку с сингармоническим «ярлыком» 
(нейтральный ряд) и со значением дистрибутивного признака как 
не ограниченный в позиции.

Возможен и такой подход: все гласные подразделяются на гар
монирующие и нейтральный (гласный Г\\Г). Не исключено, что по
следний вариант — наиболее психологически адекватный. В этом 
случае классификацию гласных можно представить в виде иерархии:

Гласные
Гармонирующие Нейтральный

Твердый ряд | Мягкий ряд

Для сингармонизма гласный /к/ безусловно нейтрален. Однако 
фонетически он, конечно, переднерядный7, и его артикуляционные 
качества (высокий подъем, передний ряд) дают о себе знать. Ис
конные слова с /г./ в первом слоге, как правило, мягкого сингармо

7 Это учитывает орфография егарописьменного языка: слоги 1н, gi пишут
ся с так называемой мягкорядной буквой «кНр> независимо от ряда слова.
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нического ряда (присоединяемые аффиксы содержат переднеряд
ные гласные). Обычно это — результат исторического развития: 
1\:/ < среднемонг. ei, eyi, igi или i (в открытом слоге односложного 
слова). Слова твердого ряда с Г\\/ в первом слоге — почти исключи
тельно заимствования, наподобие пийпаа ‘лютня’ или шийгуа ‘ар
буз’ (< кит.). Есть примеры перехода к переднему ряду под влияни
ем /[:/. Например, шийдам > шийдэм ‘дубина’ или переход средне
монг. bida ‘мы’ (Incl.) > совр. бид [bcde] (ср. бидэнд в Dat.) благо
даря аналогии: среднемонг. bi ‘я’ > совр. би [bi:] с долгим /к/, кото
рый дал повод для опереднения однокоренного слова.

Подъем, как и рядность, не дискретный параметр. Число сте
пеней подъема может быть каким угодно: от двух (если подъем 
хотя бы в одном случае рассматривается как дистинктивный при
знак) до количества, равного числу гласных, — в зависимости от 
точности, на которую претендует исследователь.

В приведенной таблице гласных (см. с. 62) мы обозначили че
тыре уровня подъема, которые легко различаются на слух и вос
принимаются говорящим. Эти субъективно выделенные степени 
подъема отражают фонетические различия, но не все они несут 
функциональную нагрузку в системе.

Гласные /а/, /е/, /е/, /о/ и /а:/,/е:/, /в:/, /о:/, то есть фонемы 
трех первых степеней подъема, противопоставлены по ряду , огуб
ленности и долготе (признаки, имеющие решающее значение для 
определения сингармонического типа и смыслоразличения), а их 
различия по подъему являются всего лишь сопутствующими 
фонетическими характеристиками, которые ни в каком контексте 
не выступают в качестве функциональных дифференциальных 
признаков.

Намного более весомым для фонологической системы выгля
дит противопоставление гласных четвертой степени подъема /у/, 
/и/, / у : / ,  /i:/, /и:/ всем остальным. Фонетическое различие по подъе
му коррелирует для каждого из них с дистрибутивными признака
ми: /i:/ гармонически нейтрален, /у/ и /и/ могут быть только в пер
вом слоге слова, / у : /  и  /и:/ прерывают лабиальную гармонию.

Гласные /и/ и /о/, /у/ и /в/ отличаются степенью лабиализации
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(при произнесении /и/ и Л7 губы сильнее напряжены и более вытя
нуты, чем при произнесении /о/ и /в/).

Классификация гласных или противопоставление гласных фо
нем по каждому из дифференциальных признаков будет выглядеть 
следующим образом.

1. Оппозиция по ряду.

Гласные фонемы
Гармонирующие Нейтральный

а, о, и а:, о:, и:, ас, ос, ш 
е, е, у , е:, о:, у:, ос, у \

1:

Т в е р д ы й  р я д М я г к и й  р я д

а ,  о ,  и  а : ,  о : ,  и : , а е ,  о е ,  ш е ,  о ,  у , е : ,  о : ,  у :, о е ,  у 1

П р и м е ч а н и е: ряд дифтонга определяется по первому формату.

«Мужские» и «женские» классы несимметричны: среди 
заднерядных гласных «не хватает» /ш/, то есть негубного коррелята 
для /и/, среди переднерядных «не хватает» /\/, то есть негубного 
коррелята для /у/.

2. Оппозиция по лабиализации.

Нелабиализованный Лабиализованный
а, е, 1:, а:, е:, ас у ,  о, о, и ,у:, о :, о :, и: ,у 1, о с , ое, ш

П р и м е ч а н и е :  лабиализованность дифтонга определяется по первому 

форманту.

3. Оппозиция п о  подъему.

Н и ж н и й Верхний
а, о, и, е, о, а:, о:, о:, с:, ае, ое, ое, у, и ,у:, и:, 1:, уь ш

П р и м е ч а н и е :  подъем дифтонга определяется по первому форманту.
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4. Оппозиция по долготе.

Краткий Долгий
а, о, и, е, ә, ү y :, i:, ө:, с : ,  а:, о:, u : ,Y i, өе, ае, ое, ui

П р и м е ч а н и е :  дифтонг относится к долгим гласным8.

5. Оппозиция по составности.

О д н о р о д н ы й Н е о д н о р о д н ы й

а, о ,  и , е ,  ө ,  Y , а:, о : ,  и :, е : ,  ө : ,  y :, i: ас, ө е ,  о е ,  Y i, u i

Нетрудно видеть, что большинство фонем противопоставлено 
друг другу не по одному, а по нескольким ДП. Такие оппозиции 
обычно называют многозначными. Для однозначных оппозиций 
картина будет выглядеть несколько иначе, она приобретет вид так 
называемых коррелятивных рядов. Схемы будут отображать пары, 
отличающиеся значением только одного ДП:

1. Однозначная оппозиция по ряду.

Твердый ряд а о U а: о: и: ое ui
Мягкий ряд е ө Y е: ө: ү : өе XL

Ср. с таблицей многозначных оппозиций по ряду. Не имеет 
мягкого коррелята дифтонг /ас/9. Нейтрален к данному признаку 
долгий /i:/.

8 Чисто фонетическая сторона такова. Длительность нормального гласно
го колеблется в пределах 80-150 мсек, долгого —  350—400 мсек (Цоло 1976: 
67-68), дифтонга —  около 400 мсек (Момо 1979: 81). Но даже если бы это не 
было известно, достаточно того, что в морфонологичсских закономерностях 
дифтонг эквивалентен долгим гласным. Например, алломорф каузатива для них 
один и тот же -лга: хаа-лга- ‘каузировать закрыть’, бай-лга- ‘казуировать быть’. 
Таким образом, дифтонг осознается говорящим, а потому используется и воспри
нимается как долгий гласный. Ergo, таково его место и в системе фонем.

9 Дифтонг /ei/ существовал в среднемонгольском, но к настоящему време
ни полностью монофтонгизировался: перешел либо в долгий /у./, как в хий 
‘воздух’ [xi:] (ср. старописьм. kei), либо в долгий /е:/, как в хэрэгтэй "надо’ 
[xeret'e:] (ср. старописьм. keregtei).
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2. Однозначная оппозиция по лабиализации.

Нелабиализованный а е а: е: ае
Лабиализованный о о о: о: ос

Существует только пять однозначных оппозиций по лабиали
зации. В остальных случаях это противопоставление совмещается с 
другими ДП. Например, /а/ и /и/ различаются также по подъему. 
Противопоставление /г./ и / у : /  исключено из этой схемы, поскольку 
не идеально удовлетворяет однозначности: ДП «ряд» у них фор
мально различный — / у : /  относится к мягкому ряду, а /и/ — к ней
тральному. Однако если не учитывать «ряд» (то есть, по сути дела, 
дистрибутивный признак) и пользоваться чисто фонетическими 
терминами, то единственным отличием / у : /  о т  /и/ остается лабиали
зация.

3. Однозначная оппозиция по подъему наблюдается только 
между лабиализованными гласными. Старое противопоставление 
по подъему краткого /е/ (средний подъем) гласному /\/ (высокий 
подъем) нейтрализовалось в современном языке, то есть гласные 
[с] и [1] дополнительно распределены по контекстам и не вступают 
в оппозицию.

Нижний 0 о о: о: ос ее
Верхний и У и: у : ш у 1

Лабиализованные гласные верхнего подъема отличаются сте
пенью лабиализации и напряженностью от таких же гласных ниж
него подъема. Степень лабиализации — признак вторичный, то 
есть высокий подъем имплицирует напряженность губ. Все гласные 
верхнего подъема имеют весьма характерную дистрибуцию: крат
кие гласные /и/ и / у /  встречаются только в первом слоге, гласный /\/ 
нейтрален по отношению к ряду и, таким образом, не имеет пози
ционных ограничений, долгие /и :/, / у : /  и дифтонги /щ /, /у\/ преры
вают лабиальную гармонию (см. об этом с. 75).
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Противопоставление дифтонгов /ее/ и /у\[ слабее: хотя и суще
ствует позиция, где они оба встречаются (последний слог слова), но 
надежных минимальных пар нет. Так, например, в паре влгуй 
‘скудный’ // тгий ‘колыбель’ различимый на слух дифтонг /ее/ 
второго слога может интерпретироваться как «всего лишь» долгий 
/п/ с лабиализованным приступом: [еГд'°п] — фонетически такие 
звуки очень близки, а оппозиция с нелабиализованным долгим 
гласным здесь невозможна из-за лабиальной гармонии.

4. Однозначная оппозиция по долготе.

Краткий а о и с е У
Долгий а: о: и: с: о: у:

Долгий /к/ не имеет краткого коррелята, так же как и дифтонги. 
Отметим, что все краткие (нормальные) гласные противопоставле
ны соответствующим долгим.

5. Однозначная оппозиция по составности.

Однородный а: о: и: о: у:
Неоднородный ае ое ш ее у \

В наборе дифференциальных признаков, определяющих поло
жение гласного в системе фонем, не все признаки имеют одинако
вый «вес», то есть их функциональная значимость в системе нерав
ноценна. Эта значимость выражается в порядке их использования 
при идентификации звука при восприятии, а также в иерархии свя
зей между ДП, когда, например, один из признаков для какой-то из 
фонем означает непременное присутствие другого у той же фоне
мы. Последовательность их проявления и при восприятии и при 
воспроизведении конкретного звука представляется именно такой, 
как выражено в порядке расположения приведенных схем оппози
ций, то есть: 1 ) рядность, 2 ) лабиализованность, 3) подъем, 4) дол
гота, 5) составность.
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Два из этих признаков, 4-й и 5-й, связаны следующей зависи
мостью краткий > однородный, неоднородный > долгий:

Краткий Долгий
Однородный + +

Неоднородный - +

Другой способ отображения этой зависимости может выра
жаться в иерархическом построении:

Гласные
Краткий долгий

монофтонг дифтонг

Кроме того, для каждого гласного наибольшее значение имеют 
ДП, по которым этот гласный входит в однозначные оппозиции, 
иными словами, имеет корреляты по данному ДП. Признак, по 
которому у данного гласного имеется коррелятивная пара, он же 
более значимый, в дальнейшем, в списке ДП, при каждой фонеме

*будем обозначать после названия ДП знаком астерикса ( ), напри
мер фонема /а/: твердый ряд , неогубленный , краткий , нижнего 
подъема, монофтонг.

В данном списке для фонемы /а/ признаки «нижний подъем», 
«монофтонг» не помечены «звездочкой», и это означает, что проти
вопоставление гласным верхнего подъема или дифтонгам не вхо
дит в однозначную оппозицию, а осуществляется посредством не
скольких ДП.

С другой стороны, для каждой фонемы найдется список ДП, 
который достаточен для ее отождествления в данной системе. Так, 
для той же фонемы /а/ это: твердый ряд, краткий, неогубленный. 
Остальные ДП можно не брать в расчет, поскольку действуют им
пликации: краткий > монофтонг, а твердый + краткий > низкий 
подъем. То есть эти три признака, достаточных для отождествления 
фонемы, однозначно определяют два остальных — «нижний подъ
ем», «монофтонг».
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В результате каждая гласная фонема характеризуется не только 
общим списком ДП, но и еще двумя наборами признаков: 1) при
знаки, по которым у фонемы существуют корреляты (однозначные 
оппозиции; отмечены «звездочкой»), и 2 ) признаки, достаточные 
для постулирования фонемы. Легко убедиться, что эти два списка 
совпадают для всех фонем, кроме /к/. Например, фонема /е/ имеет* * 
корреляты по следующим ДГ1: мягкий ряд , неогубленный , крат
кий ; эти же признаки однозначно ее определяют; фонема /и:/ —* * * * 
твердый ряд , верхний подъем , долгий , монофтонг ; для ее иден
тификации признак «огубленность» является избыточным, соответ
ственно, нету фонемы /и:/ и неогубленного коррелята.

Эта закономерность верна для всех гармонирующих гласных. 
Совпадение этих наборов ДП (достаточных для отождествления 
фонемы и образующих однозначные оппозиции) есть свидетельст
во минимальной избыточности модели и вместе с тем ее высокой 
функциональности. Таким образом, в построенной нами «системе 
координат» или в «пространстве ДП», система гласных фонем 
представляет собой симметричную классификацию, в которой из
быточными признаками для фонемы оказываются именно те, кото
рые не соотносятся с однозначной оппозицией.

Для наглядности представим классификацию в виде дерева- 
графа с узлами-ДП. Схема дает возможность увидеть, какие при
знаки связаны иерархией, какие являются избыточными для ото
ждествления фонем и как группируются фонемы по классам любо
го ранга, от разделения на гармонирующие гласные и нейтральный 
до различий в минимальных группах. Эти минимальные группы 
имеют сходную дистрибуцию и могут называться сингармониче
скими подклассами.

В обозначениях сингармонических подклассов употреблены 
следующие символы: Т — твердорядный, М — мягкорядный, Н — 
нелабиализованный, Л -— лабиализованный, П — прерывающий 
лабиальную гармонию, И — индифферентный (нейтральный). 
(Подробнее о подклассах гласных, которые выделены по призна
кам, коррелирующим с сингармонической дистрибуцией, см. в 
разделе «Сингармонизм».)
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СИНГАРМОНИЗМ

Сингармонизм как определяющий фактор вокализма

Мы уже говорили, что гласные подчиняются фонетической 
гармонии в пределах словоформы. Это в известной степени обес
печивает цельность слова и определяет формы аффиксальных 
сегментов. Этим объясняется то, что сингармонизм часто рас
сматривается как компонент морфонологии (см., например: (Ка- 
севич 1986: 119 и ел.)). Но вместе с тем сингармонизмом опреде
ляются оппозиции гласных, и релевантными оказываются ДП, 
выделяющие подклассы гласных звуков, которые без преувеличе
ния можно назвать «сингармоническими подклассами». Таким 
образом, сингармонизм является если не компонентом, то, по 
меньшей мере, источником закономерностей в фонологической 
системе.

Рассмотрим фонетический аспект этого явления.
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Сингармонизм, или гармония гласных -— безусловно, ассими
ляция, поскольку речь идет о прогрессивном уподоблении звуков. 
Но сводить сингармонизм к артикуляторным реакциям было бы 
неоправданным упрощением, хотя по происхождению он несо
мненно восходит именно к физиологии речи.

Говорящий сохраняет детали артикуляции предыдущего звука, 
когда произносит следующий звук. Ассимиляцией подобного рода 
насыщен весь речевой поток, она активно участвует в формирова
нии аллофонов гласных, но в сингармонизме действуют и другие 
факторы, которые не связаны напрямую с физиологией, а обуслов
лены действием языковой системы.

Попробуем продемонстрировать это на примерах.
В словах тоорыгоо ‘свой персик’ (Асс., Refl. Poss.) и вврийгво  

‘самого себя’ (Асс., Refl. Poss.) ассимиляция с первым слогом 
представляется настолько сильной, что промежуточный узкий не
лабиализованный /i:/ (аффикс Асс.) нисколько не «мешает» выбрать 
именно лабиализованный вариант аффикса притяжания (один из 
четырех: -аа, -ээ, -оо, -во). Прослойки в виде гласного !\J  мы как 
бы «не замечаем».

Однако построение фонологического облика монгольской сло
воформы ассимиляцией не исчерпывается. Она несомненно дейст
вует в слове ор-лоо ‘вошел’: огубленный ненапряженный среднего 
подъема /о/ первого слога «предписывает» употребление аффикса 
-лоо (Past. Def.) — одного их четырех алломорфов (-лаа, -лээ, -лоо , 
-лее). Выбирается вариант с долгим коррелятом гласного первого 
слога /о:/. Но если мы возьмем другой глагол того же корня оруул- 
‘вводить’ (Caus.), то увидим, что он в той же финитной форме при
нимает другой аффикс: оруул-лаа ‘ввел’, не уподобляющийся ни 
гласному корня, ни гласному предстоящего суффикса. Выбирается 
неогубленный вариант, хотя перед ним находится лабиализован
ный напряженный /и:/. Несомненно, на выбор аффикса повлиял 
именно этот звук, но происходит уже не ассимиляция, чего можно 
было бы ожидать, вспоминая предыдущий пример, а диссимиля
тивное «аканье».
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Аналогичное явление происходит и в словах мягкого ряда. Ср.: 
врнв-пвв ‘развивался’ и ернуул-лээ ‘развивал’ (диссимилятивное 
«эканье»).

Эти примеры демонстрируют вовсе не ассимиляцию, а дейст
вие другого закона (диссимилятивного), который побуждает гово
рящего производить выбор звука на фонемной ступени порождения 
текста.

Сингармонические законы построены на отношениях не от
дельных гласных фонем, а их классов. Классы фонем соотносятся 
со словоформой таким образом, что можно говорить, например, о 
«слове твердого ряда», о «слове мягкого ряда», о «слове твердого 
огубленного ряда», о «слове мягкого огубленного ряда». В этих 
условных терминах заключается тот смысл, что гласные в «слове 
твердого ряда» должны принадлежать к твердому (или «заднему») 
ряду, в «слове мягкого ряда» — к мягкому (или «переднему») ряду 
и т. д.

Получается, что законы сингармонизма задают фонологиче
ский облик словоформы. Состав гласных определяется последова
тельно от первого слога корня и далее, до самого последнего аф
фикса, причем происходят процессы, которые, если пользоваться 
фонетическими терминами, проявляют себя не только как ассими
ляция, но и диссимиляция (см. примеры выше). Кроме того, быва
ют случаи, когда какой-то слог никак не воздействует на последо
вательность гласных (см. примеры с долгим Л:/) и является ней
тральным относительно сингармонизма.

В результате действия сингармонизма в языке существует оп
ределенное конечное число фонологических типов словоформ. Все 
эти типы словоформ можно описать, пользуясь сингармонической 
классификацией гласных, которая производится по тем же (с неко
торыми нюансами) основаниям, что и классификация фонем, то 
есть по дифференциальным признакам.

Мы сохраняем традиционные термины: небный и губной син
гармонизм, твердый и мягкий ряд. Можно было бы назвать небный 
(то есть палатальный) сингармонизм лингвальным, так как речь 
ведется о ряде, а не о подъеме, но в этом нет значительного отступ
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ления от действительности, поскольку различие гласных по ряду 
практически всегда сопровождается и различием в подъеме. Ничем 
не хуже и старинные термины: гласные «мужские», «женские» и 
«гермафродиты» — они отражают противопоставление фонологи
ческих типов словоформ и не вызывают сомнительных фонетиче
ских ассоциаций.

Небный сингармонизм

Гласные делятся на три класса: твердого ряда, мягкого ряда, 
нейтральный /к/.

Любая словоформа однозначно определяется как слово твердо
го или мягкого ряда и может содержать гласные только одного ряда 
и нейтральный гласный, который может находиться в любом слове. 
Этот закон доминирует в языковой системе и поэтому имеет ре
шающее значение для функционирования соответствующего диф
ференциального признака — «твердый (задний) ряд // мягкий (пе
редний) ряд» — интегрирующего реальную фонетическую ряд
ность гласных (см. гл. «Дифференциальные признаки гласных», 
с. 62).

В любой словоформе гласный в «сильной» позиции, то есть в 
первом слоге, является определяющим для всех остальных слогов. 
Поэтому закон небного сингармонизма иногда звучит так: «Ряд 
всех гласных словоформы определяется рядом первого гласного 
корня». Но все-таки необходимо добавить, что нейтральный глас
ный /к/ этому правилу не подчиняется.

Губной сингармонизм

Выделяются два класса гласных: А) лабиализованные среднего 
подъема твердого ряда — /о/, /о:/, /ое/; Б) лабиализованные средне
го подъема мягкого ряда — /е/, /в:/, /ее/.

Соответственно этим классам выстраиваются два параллель
ных правила: после гласных класса А могут следовать либо глас
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ные этого же класса, либо долгий /и:/ твердого ряда и л и  дифтонг 
/и!/; после гласных класса Б могут следовать либо гласные этого же 
класса, либо долгий /у:/ мягкого ряда или дифтонг /ул/. Необходи
мо также уточнить: гласные класса А могут следовать только после 
гласных класса А; гласные класса Б могут следовать только после 
гласных класса Б. Гласный Гм/ по отношению к «словоформам губ
ной гармонии» остается нейтральным.

«Перелом» губного сингармонизма

Долгие лабиализованные гласные высокого подъема /и :/ и /у : /  

дифтонги /щ/ и /ул/ могут занимать любую позицию в слове соот
ветствующего ряда. Другими словами, подчиняясь небному син
гармонизму. они остаются индифферентны по отношению к губно
му. Но это не та нейтральность, которой обладает гласный /к/. Они 
прерывают цепь лабиализованных огласовок, и лабиализованный 
гласный среднего подъема за ними следовать не может (см. приме
ры в начале этого раздела). Таким образом, здесь гармония гласных 
становится ступенчатой, а именно: лабиальная ассимиляция дей
ствует в пределах соседних слогов, но может и не покрывать всю 
словоформу, как это происходит с небной гармонией.

Гласные /и :/ и /у : / ,  /щ /  и /у ] / ,  как будто «заставляют забыть» о 
лабиальной гармонии, или «отвлекают» от нее. Объяснение этому 
вряд ли может иметь чисто фонологический характер, хотя до
пускаю, что при каком-то подходе можно найти и системную 
функцию этого явления. Но, возможно, причину стоит искать в 
фонетической, а точнее артикуляционной характеристике данных 
гласных.

Гласные /и:/ и /у:/, как и их краткие корреляты /и/ и /у/, отли
чаются от лабиализованных среднего подъема /о/, /в/ и подобных 
им большей напряженностью, а конкретно — сильным сближением 
губ. Чисто физически «удержать» такую артикуляцию не так-то 
просто. Возможно, именно поэтому краткие /и/ и /у/ в «слабых» 
слогах не сохранили лабиализацию из-за редукции; ср., например,
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улс [ulâs] ‘государство; народ’, сурэг [s'yr'ëg'] ‘стадо’ с их средне
монгольскими соответствиями ulus, siiriig. В современном языке 
эти гласные могут присутствовать только в первом слоге. Что же 
касается долгих /и:/ и /y:/, то они, во-первых, сравнительно недав
него происхождения, а во-вторых, благодаря своей долготе не так 
чувствительны к позиции, в которой находятся, и делабиализация 
им, по-видимому, в ближайшее время не грозит. Своей же сильной 
артикуляцией они подавляют лабиальную гармонию.

Также прерывают действие губного сингармонизма и дифтон
ги /ui/ и /yîâ Примером может служить аффикс с отрицательным 
значением -гуй (энклитика от угуй ‘нет, отстутствует’). Ср.: 
вмсвхвор ‘чтобы одеваться’ (Part. Fut., Ins.) и вмсвхгуйгээр ‘чтобы 
не одеваться’ (Part. Fut., Neg., Ins.). Аффикс отрицания -гуй не ме
няет ряда и может не только нарушать лабиальную гармонию, но и 
менять ряд следующих за ним суффиксов.

Примеров с дифтонгом /ui/ очень немного, как немного и аф
фиксов с такой огласовкой. Суффикс -нгуйГигуй, образующий име
на от глаголов, прерывает лабиальную гармонию, но не нарушает 
небной гармонии (имеет два гармонирующих алломорфа): болов- 
срох ‘развиваться’ — боловсронгуй ‘образованный’ — боловсрон- 
гуйгаар ‘образованностью’ (Ins.); вршввх ‘прощать’ — вршввнгуй 
‘милосердный’ — вршввнгуйгэзр ‘милосердием’ (Ins.).

Сингармонические типы гласных

Все гласные по их участию в сингармонизме можно разделить 
на несколько подклассов, в которых фонологические характери
стики коррелируют с сингармонической дистрибуцией. Чтобы на
звания классов не выражались лишь безликой цифрой номера, со
проводим их кратким обозначением признаков, релевантных для 
классификации: Т — твердорядный, М — мягкорядный, Н — нела
биализованный, Л — лабиализованный, П — прерывающий гармо
нию, И — индифферентный (нейтральный):
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Обозначение Состав Обншс ДП
Дистрибуция 

(позиционные ограни
чения)

1 (Т-Н) а, а:, ае Твердый ряд, нелабиа
лизованные, нижний 
подъем

Не допускается в пост
позиции слогов с 
гласными 2, 4, 5 и 6 
классов

2  (Т-Л) о, о:, ос Твердый ряд, лабиа
лизованные, ниж
ний подъем

Может находиться в 
постпозиции слогов 
с гласными только 
своего класса

3 (Т-П) и, и:, ш Твердый ряд, лабиа
лизованные, верх
ний подъем

(Кроме и, который 
возможен только в 
первом слоге) может 
находиться в постпо
зиции слогов с глас
ными любых твердо
рядных классов

4 (М-11) е, е: Мягкий ряд, нелабиа
лизованные, ниж
ний подъем

11е допускается в 
постпозиции слогов 
с гласными 1 , 2 , 3 и 
5 классов

5 (М-Л) о, о:, ес Мягкий ряд, лабиали
зованные, нижний 
подъем

Может находиться в 
постпозиции только 
гласных своего клас
са

6 (М-П) у , у:, у 1 Мягкий ряд, лабиали
зованные, верхний 
подъем

(Кроме у, который 
возможен только в 
первом слоге) Может 
находиться в постпо
зиции слогов с глас
ными любых мягко
рядных классов

7 (И) 1: Нейтральный ряд Ограничений нет.

Чтобы сделать наше изложение более наглядным, представим 
монгольский сингармонизм в виде таблицы, демонстрирующей



78 Глава 2. Гласные

разрешенные последовательности гласных:

Слог № N Слог № N+1
Небный сингармонизм

а, а:, ае, и, и:, u i ,  i: а, а:, ае, u :, u i ,  i:

е, е:, y , y :, Y i, i: е, с:, y :, Y i, i:

Небно-губной сингармонизм
о, о:, ое о, о:, oe, u i ,  и :, i:

о, о:, ос о, о:, ое, Y i, y :, i:

Нарушения сингармонизма крайне немногочисленны и хорошо 
известны. Их можно разделить на мнимые и действительные (пер
вые существуют только на письме).

Мнимые нарушения сингармонизма

Аффикс -нар — множественного числа, пишется отдельно от 
слова. В речи нормального темпа при отсутствии паузы сингармо
низму все-таки подчиняется: д уу  нар ‘младшие’ может произно
ситься [d'Yin'ër']. Во многих случаях пауза сохраняется и ассими
ляции не происходит, например при перечислении: Дорж, Балдан, 
Сурэн нар ‘Дорж, Балдан, Сурен и другие’. Исторически агглюти
нировавший аффикс всегда сингармоничен: уенэр ‘волосы’ (Hon.) 
(< ус id.), эхнэр ‘жена’ (< эх ‘мать’).

Аффикс -гуй — со значением отрицания, отсутствия, энклити
ческая форма от угуй ‘нет, отсутствует’. Орфографических вариан
тов нет. В восприятии довольно явственно слышна отодвинутость 
назад при словах твердого ряда, например: авахгуй ‘не возьмет’ 
[aßAxg^i]. Мною зафиксирована эмфаза [aßAjcgxijä:], что не позво
ляет сомневаться в осознанном применении небной гармонии или в 
приписывании -гуй нейтрального статуса. Но в падежных формах 
слов с этим формантом -гуй действует, как преломляющий небный 
сингармонизм: авахгуйгээр ‘чтобы не взял’ (Part. Fut., Neg., Ins).

Примерно так же ведет себя и суффикс -зуй, образующий тер
мины: газарзуй ‘география’ (< газар ‘земля"), авианзуй ‘фонетика’
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(< авиа ‘звук’) и т.п. Характерный факт: эти же термины могут 
писаться и раздельно: газар зуй , авиаи зуй. Это означает, что перед 
зуй возможна пауза и можно «не беспокоиться» о нарушении син
гармонизма.

Орфография может ввести в заблуждение относительно нару
шений гармонии, которых на самом деле не существует. Это каса
ется написания адаптированных заимствований, например вокзал 
[baxdza:J], лектор [I'exV'cr'J и т. п.

В вариантном написании сочетания усилительного наречия и 
глагола: зог тусах ~ зогтусах ‘внезапно остановиться’ — отражена 
его агглютинация, но не отмечено действие гармонии — при отсут
ствии паузы произносится [dzog,t‘AsoxA].

Действительные нарушения гармонии

Аффикс -жээ — финитной формы прошедшего времени (Pasl. 
Descr.); гласный не изменяется. Форма эта книжная по стилю и 
малоупотребительная в обыденной речи. В тех случаях, когда ее 
произносят, на данный аффикс обычно приходится эмфатическое 
усиление, интонационное или долготное. Негармоничная огласовка 
и долгота придают ей нарочитость и выспренный или, напротив, 
иронический стиль.

Чаще всего нарушения гармонии происходят в недавних заим
ствованиях, например концерт [xonts‘'e:rt‘a], факультет 
[р‘ахаГt ‘' c ; t | (< рус.). Старые малоупотребительные заимствова
ния также могут произноситься в неадаптированном виде: 
гунгэрваа ‘киот’, бурвасэд (< санскр., название одной из звезд 
созвездия Тельца).

Для любых словоформ, которые произносятся с нарушением 
гармонии гласных, характерен эмфатический оттенок произноше
ния, нарочитость, если дело касается архаизма или нового, пре
стижного, модного словечка. Для монгола нет проблемы в том, 
чтобы произнести слово без соблюдения законов сингармонизма, 
но это всегда будет не беглое, а отчетливое и минимально редуци
рованное произношение.
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РЕЛЕВАНТНЫЕ ПОЗИЦИИ Г ЛАСНЫХ АЛЛОФОНОВ

Аллофоны гласных фонем распределяются по позициям и объ
единяются в эквивалентные классы. Каждый тип позиции должен 
иметь свою характеристику и номенклатуру, что позволяет сфор
мулировать и описать позиционное распределение алломорфов в 
терминах этой номенклатуры.

Все возможные позиции классифицируются и распределяются 
по своим классам и подклассам. Признаки классификаций связы
ваются с поведением гласных, которые в зависимости от окруже
ния претерпевают фонетические изменения. Иногда позиция ней
трализует дифференциальный признак, в этом случае она может 
оказаться запретной для определенных гласных фонем.

Большой класс позиций относится к последовательному упот
реблению гласных в зависимости от рядности и лабиализации (син
гармонизм). То есть в зависимости от гласного предыдущего слога 
решается вопрос о возможности присутствия данного гласного в 
последующем слоге. Очевидно, что этот класс позиций не имеет 
отношения к определению качества аллофона и рассматривается 
отдельно и в других терминах (дистрибуция фонем, а не аллофо
нов).

Позиции, релевантные для дистрибуции аллофонов, мы распо
лагаем в порядке их иерархии, которая в известном смысле относи
тельна: некоторые качества позиций доминируют над другими. 
Например, открытость или закрытость важна для нефинального 
слога — ср.: харагдсаи [хагадсквад] ‘увиденный’ и харсан [хаглчац) 
‘увидевший’, в открытом 2 -м слоге редукция сильнее, чем в закры
том — и не столь существенна для финального, например торго 
[СогбдЯ] ‘шелк’ ~ торгом [1‘огбдлд] 1с1. (Лиг.); следовательно, 
доминантой является порядковый номер слога. Некоторые пары 
признаков взаимно независимы (например, порядковый номер сло
га и окружение палатализованных согласных).

Первый этап классификации проводим по порядковому номеру 
слога в словоформе.

(1) Первый слог// непервый слог.
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(2) Непоследний слог// последний слог.
Эти два класса признаков мы вводим, чтобы не прибегать к их 

буквальному порядковому исчислению (первый, второй... послед
ний). Дихотомического разделения порядка следования слогов 
достаточно, чтобы определить все релевантные типы позиций. На
пример, «первый-непоследний» — это «сильная» позиция, в кото
рой не бывает редукции10, она доступна почти для всех гласных 
фонем (кроме /ее/); «первый-последний» •— сходная позиция, но с 
ограничением на употребление краткого гласного в открытом слоге 
(односложное слово); «непервый-непоследний» — позиция в сере
дине слова, с редукцией различной интенсивности, без ограниче
ний; «непервый-последний» — без ограничений, усиление редук
ции при дополнительных условиях.

(3) Открытый слог // закрытый слог.
Позиция релевантна для аллофонов дифтонгов, а при дополни

тельных условиях (мягкий согласный в окружении) — для аллофо
нов долгих гласных.

(4) Неприкрытый слог // прикрытый слог.
Релевантна только для начальных слогов (признак 1) — сво

бодное варьирование неприкрытого гласного с прикрытием ини
циальной гортанной смычкой: аав [афд] -  [га:(3л] ‘папа’.

(5) В окружении нет мягких согласных // в окружении есть мяг
кие согласные.

Позиция ассимиляции релевантна для всех гласных, но воздей
ствие палатализованного согласного происходит в разной степени в 
зависимости от рядности и подъема гласного. Для большинства 
случаев и прогрессивная и регрессивная ассимиляция гласного 
мало отличаются друг от друга, но для долгих гласных это не так, 
положение согласного оказывается существенным — возникают 
дифтонгоиды различного состава. Поэтому следует добавить под
чиненный признак.

10 Напомним, что под сильной позицией понимается такое положение в 
тексте, где фонемы могут максимально различаться и наименее вероятна ней
трализация дифференциальных признаков.
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(5а) Мягкий согласный в препозиции // мягкий согласный в 
постпозиции".

(6) В постпозиции к гласному нет носового согласного // есть 
носовой согласный.

Это позиция назализации, причем важным фактором будет 
признак (3) —• открытый или закрытый слог (в последнем случае 
назализация проявляется сильнее).

(7) Гласный предшествующего слога нелабиализованный // ла
биализованный.

Эта позиция не связана с сингармонизмом. Речь идет о пред
шествующем /и /  ~  /и :/ и л и  / у /  ~  /у : / .  П о зи ц и я  релевантна только для 
аллофонов нелабиализованных гласных.

(8) В постпозиции к гласному нет переднеязычного согласного 
И есть переднеязычный согласный.

Наличие в постпозиции согласных 1X1, /(/, /с!/, /с|/, /п/, /р/ (ос
тальные переднеязычные не в счет) влияет на предшествующий 
гласный: увеличивает подъем и/или продвигает вперед. Общая 
закономерность: гласные твердого ряда продвигаются вперед, мяг
кого — становятся более закрытыми.

(9) Гласный последующего слога краткий //долгий.
При некоторых дополнительных условиях (например, при по

ложительных значениях признаков 1 и 4: неприкрытый первый 
слог) происходит слабая редукция по долготе.

(10) Согласных /п/, /р/, /Ь/, /6/, /т / ,  /п]/, /g/, /cf/, /j/, /г/, l\j, /1/, /[/ 
нет в препозиции //один из этих согласных предшествует гласному.

В такой позиции происходит максимальная редукция —-г глас
ный может становиться сверхкратким ([л], [л], [э] или [э]). В ос
новном это касается финальных слогов. 12

1 Можно было бы ввести дихотомию: а) в препозиции нет мягкого со
гласного // есть мягкий согласный, б) в постпозиции нет мягкого согласного // 
есть мягкий согласный. Однако здесь представляется более оправданным оста
вить иерархию признаков.

1 Нетрудно заметить, что этот перечень согласных соответствует особому 
орфографическому классу (го есть классу букв), гак называемой семерке (см. 
стр. 12). Семерка удваивается за счет мягких фонем. Дополнительным в списке
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Данные характеристики позиций в различных комбинациях 
релевантны для определения аллофонов всех гласных фонем. Разу
меется, число типов позиций можно увеличить, и, соответственно, 
увеличится численность аллофонов каждой фонемы. Например, 
можно разбить позицию (8) (постпозиция переднеязычных) на 
шесть подклассов соответственно учитываемым в данном пункте 
согласным Л/, 1\1, 161, /с]/, /п/, /р/. Гласные первого слога в словах, 
например, эпгэр ‘лацкан’ и этгэр ‘вздернутый’ действительно раз
личаются (в первом слове подъем немного выше, чем во втором). 
Однако это различие настолько незначительно, что не создает даже 
впечатления акцента или фонетической ошибки. Вопрос, собствен
но, заключается в том, что именно мы собираемся выбрать преде
лом детализации модели. Сама модель не диктует нам критерия 
этого выбора, то есть не подсказывает меры обобщения. Остается 
руководствоваться субъективным критерием — оттенки звуков 
устанавливаются в пределах, доступных для слухового восприятия 
автора и его информантов15. Результат представлен следующим 
списком аллофонов (фонетические детали и примеры см. на 
с. 82 сл.).

Аллофоны гласных фонем

Фонемы Аллофоны
а а, а, а, а, а, а, а, а, д
а: а:, ‘а:, а:е , иа : , иа:
ае а:с, ас:
о о, о, 0 , б, 0 , 0 , А

о: о:, 'о о :е
ос ос, ос
и и, и

и: и:, и и :

оказался также 1)1, поскольку в орфографии исконных слои он отдельно (в виде 
й) не пишется.

13 Полагаем, что дальнейшая детализация лежит уже в области экспери
ментальной фонетики, использующей соответствующие технические средства.
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ш и 1 , ш

е е ,  е  , 1, ё ,  с  , ис ,  1 , о

е : е : ,  'е : ,  е  е : \  с  : ~  \:„ ие :

0 0 ,  0 ,  0 ,  0 ,  Э

0 : 0 : ,  0 :

0С о е : ,  ° е  .

У у , у

у : у :, у :, 'у :

у \ у \, у : 1

к ,  1 :

Назализованные гласные мы не включаем в списки аллофонов, 
чтобы не дублировать таблицу, и рассмотрим их отдельно. Назали
зация гласных может происходить в закрытом слоге перед носовы
ми /п/ ~ /р/ и /ш/ ~ /гг)/. Ей может подвергаться практически любой 
звук в каждом из своих оттенков.

На степень назализации14 влияет ряд гласного. В схеме на с. 56 
насчитывается десять рядов различных оттенков гласных. Разуме
ется, нет смысла различать и столько же степеней назализации, тем 
более что разницу между двумя соседними рядами на слух едва ли 
можно воспринять. Но можно выделить, по крайней мере, три гра
дации «произнесения в нос». Разница вполне ощутима и акустиче
ски, и артикуляторно. Приведем примеры, расположив их в поряд
ке усиления назализации:

хун /ххр/ [XVI)'] ‘человек
хан /хап/ |хад] ‘хан’
хун /хип/ [хйц] ‘лебедь’

Назальность гласных высокого подъема меньше, чем таковая у 
гласных низкого подъема, например различна в хон ‘динь’ (звуко
подражание) и хун ‘лебедь’. Лабиализация практически не влияет

14 Не припомню, чтобы где-то в литературе различались носовые гласные 
по степени назальности. Однако носовые в монгольском языке отчетливо вос
принимаются как более или менее назализованные, и вряд ли стоит обходит!, 
этот вопрос. «Степень назальности» определяется положением небной занавес
ки, которая может быть опущена в большей или меньшей степени.
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на назальность, то есть, к примеру, последний слог в мерен ‘река’ и 
эрэи ‘эра’ произносятся с одинаковой степенью назатизации.

РЕАЛИЗАЦИЯ ГЛАСНЫХ ФОНЕМ

Описание строится в следующем порядке: дифференциальные 
признаки фонемы (знаком отмечены ДП, относящиеся к одно
значным оппозициям), позиционные ограничения, артикуляцион
ные особенности основных аллофонов и сравнение их со звуками 
русского и других языков, отражение данной фонемы в современ
ной орфографии, примеры употребления аллофонов в текстовых 
сегментах, главным образом в словоформах и реже в словосочета
ниях.

Аналогично излагается содержание раздела «Реализация со
гласных фонем».

/а/

*

Дифференциальные признаки. твердый ряд
неогубленный 
нижний подъем 
краткий 
монофтонг

Позиция. Может находиться только в словах твердого (задне
го) сингармонического ряда. Односложное слово структуры CV не 
может содержать краткий /а/. В первом слоге не встречается после 
мягких переднеязычных /с|/ и /{_/. При адаптации заимствований эти 
согласные аффрикатизируются, например: дян [dzarj] ‘бивак’ (ар
хаичное заимствование < кит.), театр [ts‘'atâr] (< рус.). В непер
вых слогах краткий /а/ не встречается после сильных губных /р/ и 
/£/. Других позиционных ограничений нет.

Дистрибутивный сингармонический класс: 1 (Т-Н).
Артикуляция и аналогии. Наиболее открытый из гласных.



86 Глава 2. Гласные

Язык прижат к нижней части ротовой полости, его кончик отодви
нут назад от нижних зубов и упирается в альвеолы. Задняя часть 
языка оттянута назад и немного приподнята.

Основной аллофон гласного /а/ можно сравнить с соответст
вующим гласным в других языках. Примером могут служить анг
лийское и французское заднее [а] в словах англ. f a t h e r ,  франц. p â t e .  

Русский [а] между твердыми согласными, например в слове там, 
менее открыт, чем монгольский.

Орфография. В кириллической монгольской письменности для 
обозначения гласного /а/, кроме буквы а, используются следующие 
способы:

б у к в а  и захидал ‘ п и с ь м о ’ [ d z a x 'a d â j  ]

б у к в а  я  мянга ‘т ы с я ч а ’ [ m 'a q g â ]

б у к в а ь  шавь ‘у ч е н и к ,  п о с л у ш н и к ’ f s ' а [У л ]

б у к в а  ъ явъя ‘п о й д е м ’ ( I m p .  1 л . )  ( ja JJa jA ]

н е  о б о з н а ч а е т с я  барс ‘т и г р ’ [ b a r â s ]

Аллофоны различаются по продвижению вперед, подъему и 
длительности: [а], [а] ~ [а], [а] ~ [uâ], [а] ~ [а] ~ [иа], [д] . Про
движение вперед и подъем смягченных аллофонов варьируются 
или совмещаются. Поэтому такие оттенки вносятся в один под
класс, например: [а] ~ [а]. Огубленные оттенки рассматриваются в 
составе аллофонов непервых слогов.

( 1 ) [а]
Позиция', в первом слоге; в окружении нет мягких согласных.
Орфография Фонемная запись Транскрипция Значение

гал / g a l /  [ д а  J ]  ‘о г о н ь ’

халуун / х а ! и :п /  [ x a lu : r j ]  ‘ г о р я ч и й ’

ах / а х а /  [ а х л ]  ‘с т а р ш и й  б р а т ’

(2 ) [а] ~ [а]
Позиция: в первом слоге, в окружении — мягкие согласные 

или /j/. По сравнению с 1-м аллофоном, небольшое продвижение 
вперед и/или более высокий подъем.

мянга /гцапда/ [ m 'a r j g â ]  ‘тысяча’
амь /агда/ [ат 'а] ‘жизнь’
тамхи / t a r r j a x a /  [Гат'ах'л] ‘табак’
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жар / з а г л / [ d z 'a i 'A ] ‘ ш е с т ь д е с я т ’

шал / s a l / [s'aj] ‘ п о л ,  н а с т и л ’

чадал / c a d a l / [ t s ‘'a d â _ l] ‘с п о с о б н о с т ь

аюул
(3) [а] ~ [uâ]

/ a j u : l / [ a ju :J ] ‘у г р о з а ’

Позиция: второй и последующие слоги в отсутствии мягких со
гласных. Укороченный коррелят первого аллофона [а].

омар / а т а г /  | а т а г  1 ‘ п о к о й ’

уран / и г а п /  [и г 11а !] ]  ‘ и с к у с с т в о ’

улс  /и 1 а з /  [ и Р а в ]  ‘ г о с у д а р с т в о ;

н а р о д ’

харагдсан / \ a r a y d a s a n /  |х а г а д ( 1л 8а 1] |  ‘у в и д е н н ы й ’

(4) [а] ~ [а] ~ [иа]
Позиция: второй и последующие слоги в присутствии мягких 

согласных и 1)1. Укороченный коррелят второго аллофона [а].
ажил / а з а 1 / [ a d z 'â j ] ‘ р а б о т а ’

багшид / b a g s a d a / f b a  g s 'ü d A ] ‘у ч и т е л ю ’ ( D a t . )

учир / и с а г / [ u t s ' uâ r | ‘ п р и ч и н а ’

аяга / a j a g a / [ a jâ g A ] ‘ч а ш к а ’

В аллофонах [а] и [а] объединяются несколько вариантов про
изношения, которые можно обобщенно охарактеризовать как 
«смягченный /а/». Следуя за мягким согласным или 1)1, например, в 
мянга ‘тысяча’, жар ‘шестьдесят’ или я с ‘кость’, он заметно про
двигается вперед: [а] ([а] — в непервом слоге). Предшествуя мяг
кому согласному или 1)1, как в амь ‘жизнь’ или аюул ‘угроза’, он 
приобретает более высокий подъем: [а] ([а] — в непервом слоге). 
Наиболее «мягким» (близким к открытому |е] или [æ]) звук /а/ 
становится между двумя мягкими согласными, как в ишвь ‘ученик’.

Небольшой подъем вызывается также присутствием в сосед
нем слоге дифтонга (меньше, чем в присутствии палатализованных 
согласных). При этом антиципированный подъем вполне различим: 
арай ‘едва’ [aras], а влияние дифтонга на второй и последующие 
слоги камуфлируется редукцией: байпа ‘есть, имеется’ [Ьаспд].
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(5) [л]
Сверхкраткий аллофон. Основная позиция —  конечный слог в 

многосложных словах.
сурах /вигаха/ 15 [киг“аха] -  (.чигдха) ‘узнавать; учиться’

В середине слова сверхкраткий может варьироваться с алло
фоном [а], например:

тамхи [Гат'лх'л]~ [Г ат'ах'л] ‘табак’

Однако при определенных условиях фонема /а/ практически 
всегда реализуется в виде сверхкраткого аллофона. Это — послед
ний гласный слова после предшествующего сильного согласного, а 
также после /п/, /Ь/, /т /, /д/, 1)1, /г/ и /1/. Поэтому сверхкраткий [л] и 
выделяется в качестве отдельного аллофона, пример:

хуц /хиеа/ [xuts4] ‘б а р а н ’

бат /bata/ [ЬаГл] ‘ к р е п к и й ’

хана /хапа/ [хапл] ‘с т е н а ’

гарга /garaga/ [дагадл] ‘выводи’
тав /taba/ [ГаРл] ‘пяте>’
там /tama/ [Гатл] ‘а д ,  м у ч е н и е ’

явъя /jabaja/ LiaPajA] ‘ п о й д е м ’ ( I m p .  1 P e r s . )

шар /sarçi/ [ й 'а г л ] ‘ж е л т ы й ’

тул /tula/ [t‘uL\] ‘т а к  к а к ’

Представленные пять аллофонов фонемы /а/ имеют вполне от
четливые различия и в артикуляции, и в акустике. Они находятся в 
отношениях комплементарной дистрибуции — каждый аллофон 
появляется только в своем классе позиций.

Кроме того, и внутри любого класса позиций есть такие разли
чия контекста, которые влияют на качество аллофона, внося оттен
ки в его артикуляционные и акустические свойства. Так, первый 
аллофон варьирует отодвинутость назад в зависимости от предше-

15 Глагол /sur-/ с основой на согласный в принципе «должен» присоеди
нять суффикс причастия настоящего-будущего времени (Part. Fut.) /-ха/ без 
соединительного гласного (ср. старописьм. surqu). Однако в современном 
языке нередки отступления от этого «правила», и глагол сурах —  одно из таких 
отступлений, вызванных ресиллабацией.
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ствующего согласного. Ср. следующие примеры, расположенные в 
порядке возрастания отодвинутости назад гласного /а/:

на» /п а т / [пат] ‘низкий’
тал Ла1а/ [Га1л] ‘степь’
гал /да!/ (да ] 1 ‘огонь’

Если во втором слоге появляется долгий гласный, он немного 
укорачивает гласный первого слога, в особенности если первый 
слог состоит из одного только гласного. Ср.:

аман /атап / [атш] ] ‘устный’
амаар /ата:г/ [ата:г] ‘ртом’ ( 1п5.)

После /и/ или /и:/ в первом слоге укороченный [а] во втором 
приобретает лабиализованный приступ — [иа], например: 

хулан /хи1ап/ [хи1иаг)] ‘кулан’
дуулан /с!и:1ап/ [с1и:1“ад] ‘слыша’ (Сопу. Моё.)

см. также тмис.уран.
После мягких согласных, а также для сверхкраткого гласно

го [л] эта лабиализация мала и на слух почти неразличима: 
хуучин /хшсап/ [хи^'ш ] ] ‘старый’

см. также выше: учир;
сул /Би1а/ [б и!л] ‘слабый’

см. также выше: хуц или туп.

/а:/

Дифференциальные признаки: твердый ряд
неогубленный 
нижний подъем*
ДОЛГИЙ
монофтонг

Позиции. Может находиться только в словах твердого ряда. Не 
встречается в первом слоге после палатализованных /6/, /{3/, /п]/, /с|/, 
/[/, /р/, /|/, /ф, /Х/.

Дистрибутивный сингармонический класс: 1 (Т-Н).
Артикуляция и аналогии. Долгий коррелят гласного /а/. Он не
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подвергается заметной редукции в непервых слогах. Только в тех 
случаях, когда в достаточно протяженном слове или в агглютини
рованной синтагме следуют несколько долгих гласных подряд, 
может возникать небольшое относительное укорочение:

хараидаагаараа [xarânda:ga:ra:] ‘своим карандашом’
(Ins., Poss.Refl.)

Здесь /а:/ подвергается наименьшей редукции в суффиксе па
дежа (-аар) и наибольшей (но тоже незначительной) в суффиксе 
безличного притяжания (-аа). Для русского уха это производит 
впечатление ударения на предпоследнем слоге.

Орфография. Кроме обычного для современной орфографии 
обозначения долгого гласного удвоенной буквой аа, например: 

аа хаа  [ха:] ‘закрой’ (Im p.),
м огут использоваться  сл ед у ю щ и е сочетания букв: 

яа уяа  [uja:] ‘привязь’
иа амиа [am'а:] ‘свою жизнь’ (Poss. Refl.)
а та [L ‘а:] ‘вы’

Существуют и орфографические варианты, например: хувиар ~ 
хуваарь ‘распределение’.

Аллофоны, [а:] [а:]. Основное различие между аллофонами — 
продвижение вперед в окружении мягких согласных. Оба основных 
аллофона могут иметь лабиализованный приступ [ua:], [иа:]. Кроме 
того, второй аллофон может иметь дополнительно распределенные 
варианты: [‘а:] и [а:с] .

( D M  '
Позиция: в окружении нет мягких согласных и 1)1.

аав /а:Ьа/ [а:рл] ‘папа’
дараа /dara:/ [dara:] ‘потом’
саад /sa:d/ [sa:d] ‘препятствие’
хатаа /xata:/ [xaVa:] ‘суши’ (Imp.)

(2 ) [а:] ([ 'а:], [а:0])
Позиция', в окружении мягких согласных и 1)1. Продвижение 

вперед и/или более высокий подъем.
жаал /за:1/ [<3г''а:1] ‘маленький’
мааж ин /та:зап/ [т гЛ й 'а д ] ‘лак’
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ааис /а:5а/ [а:1'5'л] ‘нрав’

хаиша /ха§а:/ [ха5'‘а:] ‘забор’
гавьяа /даЬгуа:/ [да(5л]а:] ‘заслуга’
ачаа  /аса:/ [а15‘''а:] ‘груз’

П родвинуты й в п ер ед  аллоф он [а:] и м еет  дв а  оттенка: в зав и си 
мости от  р асп ол ож ен и я  п алатали зованн ого согл асн ого , он м ож ет  
приобретать качество в осходя щ его  ди ф то н го и д а  [ 'а:] (п о сл е  мягко

го согл асн ого), напри м ер  в ж а а я , х а и ш а  и проч., или падаю щ его  
д и ф тон гои да [а:с] (п е р е д  мягким согласн ы м ), как в а аш .

Значительно суж ен н ы й  и ровны й оттенок  приобретается  в по
зиции м еж ду  двум я мягкими согласны м и:

шааж  / 5 а : з а /  [ § а : с ! г 'а ]  ‘з а б и в а я  ( н а п р и м е р ,  кол)’
(Сопу. 1т рсгГ.)

После /и/ или /и:/ в первом слоге д о л г и й  /а:/ во втором слоге 
приобретает лабиализованный приступ — [иа:], например: 

дулаан Л1и!а:п/ |с1и1иа:г)] ‘теплый’
уугаа  /и:да:/ [и:у“а:] ‘гигантский’

После мягких согласных лабиализация проявляется в меньшей 
степени, камуфлируясь суженным приступом, например: 

дууриа Ми:ца:/ [с1и:г'1а:] ‘эхо’

/ае/

Дифференциальные признаки, твердый ряд
(по первому элементу) 

неогубленный 
нижний подъем 

(по первому элементу) 
долгий 
дифтонг

Позиция. Может находиться только в словах твердого ряда; 
дифтонг /ае/ не встречается в финальном слоге после согласных 
/с/, /3 /, /§/; в начале (то есть в корне) слоги /сае/, /зае/, /йае/ тоже 
почти не встречаются. Известны лишь два имитатива (а по сути
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дела два варианта одного и того же слова) с /зае/: жайвгар ‘кри
вой’, жайжгар id.

Ограничение на употребление слогов /сае/, /зае/, /sac/ в начале 
слова не фонетической, а исторической природы16. Однако в ко
нечном слоге, похоже, существует именно фонетическое ограниче
ние. Так, среди имитативных глаголов (образуются от корней при
лагательных с помощью гармонирующего суффикса-дифтонга) нет 
ни одной основы на /сае/, /зае/ или /sac/. Ср. имитативы барзгар 
‘шероховатый’ и баржгар id. и соответствующие глаголы барзай- 
‘быгь шероховатым’ и баржий- id., но не баржай-.

По той же причине маловероятно употребление дифтонга с па
латализованными согласными, то есть слогов, которые в кириллице 
записывались бы как бяй, мяй, дяй и т.п.

Дистрибутивный сингармонический класс: 1 (Т-Н).
Артикуляция и аналогии. Отличительный признак дифтон

га — непостоянство артикуляции. Первая часть (первый фор
мант) — немного продвинутый вперед и приподнятый а-образный 
звук, который в принятой здесь транскрипции можно обозначить 
как [а] или [а]. В традиционной транскрипции подобный звук часто 
передают знаком [а]. По качеству этот элемент близок к калмыцко
му звуку, который записыватся буквами э или ээ, например, в слове 
бэон ‘есть’ (ср. монг. байна [Ьаепл] id.). Вторая часть дифтонга 
(второй формант) весьма близка основному (несмягченному) вари
анту [е].

При беглом произношении в закрытом слоге, когда второй 
формант заметно укорачивается, /ае/ можно сравнить с похожим 
немецким дифтонгом: ср. монг. байп ‘будучи’ (Conv. Mod.) и нем. 
Bein (с некоторой долей сомнения можно привлечь и рус. байка). 
Но в любом случае отличия от монгольского дифтонга довольно 
существенны, в основном за счет того, что первый формант мон
гольского дифтонга заметно приподнят.

16 Развитие аффрикат /с/, /3/ и широкофокусного /§/ в северных диалектах 
происходило на базе слогов [а ], ЦП, [51] уже после того, как стали формиро
ваться прототипы современных дифтонгов.
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В любом оттенке дифтонг /ае/ довольно сильно монофтонгизи
рован: в закрытом слоге первый формант воспринимается как дол
гий [а:°], а в открытом слоге долгим формантом оказывается вто
рой: [^е:]. То есть в любом случае он уподобляется долгому [а] либо 
с широким приступом, либо с кратким узким финалом. Видимо, 
этим объясняются разноречивые описания этого дифтонга в рабо
тах по монгольской фонетике. Так, Момо обозначает его как [а^е], а 
Лувсандорж — как [aej.

Произношение дифтонга /ае/ близко к произношению одного 
из смягченных аллофонов долгого la:/. Различие между /ае/ и /а:/ в 
окружении мягких согласных частично нейтрализуется за счет того, 
что долгий /а:/ теряет постоянство артикуляции. Ср.: 

тайж  /taeja/ [t'axdzg] ‘принц’
тааж  /taga/ [t‘a:cdza] ‘отгадывая’ (Conv. Imp.)

Близость долгого /а:/ и дифтонга /ае/ нашла свое отражение 
при формировании современной кириллической орфографии. Так, 
например, глагол старописьм. dayari- ‘касаться, задевать’ стал запи
сываться в кириллице в виде дайра-, старописьм. sayari ‘шаг
рень’ — как сайр и т.п. При этом в других случаях, например ста
рописьм. зауап ‘мускус’ или utuyari ‘коптильня’, передается обыч
ным способом, то есть с обозначением долгого гласного двойной 
буквой аа: заарь, утааръ. Нет никаких оснований полагать, что 
развитие sayari и зауап шло разными путями, а нерегулярность ор
фографии объясняется дифтонгоидным характером долгого /а:/ 
перед палатализованными согласными и особым положением по
следних (примыкание к узкому элементу дифтонга), а также моно
фтонгизацией дифтонга в закрытом слоге (он становится близок к 
долгому /а:/). Об этом же говорят и орфографические вариации, 
например: хуваарь ~ хувайр ‘расписание’ или гааль ~ гайль ‘тамож
ня’ (< кит. guan).

Эта непоследовательность монгольской орфографии выражает 
лишь то, что она не строго фонологична. Но и было бы неразумно 
ждать от нее (как, впрочем, и от всякой другой орфографии!) иного.

Орфография. Дифтонг /ае/ всегда обозначается сочетанием 
букв: ай.



94 Глава 2. Гласные

Аллофоны  [а^], [ае:]. Сложно говорить о качественных вари
антах формантов данного дифтонга, поскольку основной фактор, 
меняющий качество монгольского гласного, то есть палатализо
ванный согласный, следуя за /ае/, примыкает к узкому сегменту 
дифтонга и не может сделать его существенно более закрытым. 
Положение же в препозиции согласных, мягких par excellence, как 
уже говорилось выше, нехарактерно.

Однако есть основания различать оттенки дифтонга по дли
тельности формантов. В закрытом слоге более долгим оказывается 
первый формант:

дайн /daen/ fda^g] ‘война’,

в открытом — второй:
цай /сае/ [ts‘ ae:J ‘чай’

В последнем случае дифтонг /gg/ почти полностью монофтон
гизируется, особенно в часто употребляемых словах, вроде м а н а й  
‘наш’ (Excl.), ц а й  ‘чай’.

/о/

Дифференциальные признаки: твердый ряд*
огубленный 
нижний подъем

*

краткий
монофтонг

Позиция. Присутствует только в словах твердого ряда. Одно
сложное слово структуры CV не может содержать краткий /о/. 
Практически не встречается в первом слоге после палатализован
ных согласных /6/, /р/, /п]/, /сД/, /{V, /р/, /|/. /с|У, Г/J. Данное ограниче
ние объясняется историческим развитием и фонологизацией самих 
палатализованных согласных и во многих случаях не является ка
ким-либо артикуляционным препятствием. В современном языке 
можно найти примеры заимствований, в которых данный позици
онный запрет дезавуируется: п и р о г  (< рус.) [р‘"ого:д] — здесь /о/ 
следует за палатализованным [р‘ ], фонемный статус которого со
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мнителен или, по крайней мере, маргинален. Есть, однако, и при
меры более глубокой адаптации заимствований, когда палатализо
ванный согласный аффрикатизирутся. В особенности это касается 
мягких /([/ и /\j. Ср.: депо [djop'o:] (< рус.), [ts‘'oro:J] Тироль 
(< рус.)17-

Дистрибутивный сингармонический класс: 2 (T-J1).
Артикуляция и аналогии. Губы выдвинуты вперед и сильно 

сближены. Язык приподнят (3-й уровень подъема), его кончик ото
двинут назад от нижних зубов и упирается в альвеолы.

Основной аллофон гласного /о/ можно сравнить с соответст
вующим гласным в других языках. Близок к монгольскому /о/ рус
ский [ио] в постпозиции за губным согласным, как, например, в 
створ (если отвлечься от «-образного призвука в русском). Приме
ром также могут служить немецкое [о] в открытом слоге в rote (но 
не в нем. Wort или франц. pomme); в корейском [ток] ‘хлеб’, где 
имеется сходный по артикуляции, хотя и более открытый [о].

Орфография. В кириллической монгольской письменности для 
обозначения гласного /о/, кроме буквы о, используются следующие 
способы:

буква и солих ‘заменять’ [soI'oxa]
буква ё ёж ‘ирония' Ljodzö]
буква ь тоть ‘попугай’ [tot-Â]
буква ь of)bë ‘войдем’ (Imp. 1 Pers.) [oröjÄ]

не обозначается oiiMC ‘чулки’ [ocniosÂ]
Аллофоны: различаются по продвижению вперед, подъему и 

длительности: [о], [о] ~ [о], [б], [о] -  [о], [Л]. Продвижение вперед 
и подъем смягченных аллофонов варьируются или совмещаются.

( 1) [о]
Позиция: в первом слоге; в окружении нет мягких согласных.

хот /хо1о/ [хоГл] ‘город’
бодол /Ьо(1о 1/ [Ьос151] ‘мысль’
олон /о!оп/ [о1бд] ‘много’

17 Ср. аналогичное явление в русском просторечии чижолый (вм. тяже
лый).
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Если во втором слоге появляется долгий гласный, он немного 
укорачивает гласный первого слога, в особенности если первый 
слог состоит из одного только гласного. Ср.:

ол /о1/ [oj] ‘найди’ (Imp.)
олоорой /о!о:гос/ [о!о:гос] ‘найдите’ (Imp.)

(2) [о] ~ М
Позиция: в первом слоге, в окружении — мягкие согласные 

или 1)1. По сравнению с 1-м аллофоном, небольшое продвижение 
вперед и/или более высокий подъем.

чоно /сопо/ [ts*'onA] ‘волк’
шороо /soro:/ [s'oro:] ‘земля, почва
жолооч /30I0X0/ [dz'olo:ts‘'A] ‘водитель’
ёс /joso/ fjosh6j ‘закон’
охин /охоп/ [OX'613] ‘дочь’
толь Ло|р/ [t‘ol'A] ‘зеркало’
очно /осопо/ [oTs‘'onA] ‘пойдет’

Небольшое продвижение вперед гласного /о/ при наличии в 
окружении палатализованных согласных идентично как в препози
ции, так и в постпозиции к ним. То есть в словах чопо и очно глас
ный первого слога [о] в восприятии практически неотличим.

(3) [б]
Позиция: второй и последующие слоги в отсутствии мягких со

гласных. Укороченный коррелят первого аллофона [о]. 
зогсов /зодвоЬо/ [dzogsopA] ‘встал’
сохор /soxor/ [soxor] ‘слепой’
оролддог /oroldodog/ [oroldAdog] ‘старается’ (Part. Us.)

(4) [о] ~ [о]
Позиция: второй и последующие слоги в присутствии мягких 

согласных и 1)1. Укороченный коррелят второго аллофона [о]. 
очих /осохо/ [ots‘'oxA] ‘пойти’
доож /dogo/ [do:dz'o] ‘низший’
поен /nojon/ [nojoi)] ‘князь’

Небольшой подъем вызывается также присутствием в сосед
нем слоге дифтонга (меньше, чем в присутствии палатализованных 
согласных). При этом антиципированный подъем вполне различим:
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орой  ‘вершина' [oros], а влияние дифтонга на второй и последую
щие слоги камуфлируется редукцией: ойпго ‘пойми’ (Imp.) [oelögÄJ.

(5) [а]
Сверхкраткий аллофон. Основная позиция — конечный откры

тый слог в многосложных словах после согласных /п/, /д/, /Ь/, /ш/, 
Irl и /1/.

очно /осопо/ [ots‘'önA] ‘пойдет’

торг о /torogo/ [t'orögA] ‘шелк’

толбо /tolobo/ [1 ‘olößA] ‘пятно’
том /tomo/ [t'omA] ‘большой, крупный

орло /orolo/ [orölA] ‘замени’ (Imp.)

ор /ого/ [orA] ‘войди’ (Imp.)

/ 0 1/
*

Дифференциальные признаки: твердый ряд
огубленный 
нижний подъем 
долгий 
монофтонг

Позиция. Встречается только в словах твердого ряда; так же, 
как и краткий /о/, долгий /о:/ в исконных словах не может нахо
диться в первом слоге после палатализованных согласных /6/, /гц/,
щ , М. /р/. /у. /ф, /X/.

Дистрибутивный сингармонический класс: 2 (Т-Л).
Артикуляция и аналогии. Долгий коррелят гласного /о/. Он не 

подвергается заметной редукции в непервых слогах. Только в дос
таточно протяженном слове или в агглютинированной синтагме 
может возникать небольшое относительное укорочение:

оосроороо [о:5бго:го:] ‘своей веревкой’ (1п5., РоБв.ЯеП.)
Орфография. Кроме обычного для современной орфографии 

обозначения долгого гласного удвоенной буквой оо, могут исполь
зоваться сочетания букв:

ио мориор  [того:гА] ‘конем’ ( 1п б .)

ёо еотон []о:1 ‘бг)] ‘сахар’
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Аллофоны, [о:] [о:] Основное различие между аллофонами — 
продвижение вперед в окружении мягких согласных или 1)1. Второй 
аллофон имеет дополнительно распределенные вариан ты: ['о:, о :с].

( 1) [о:]
Позиция: в окружении нет мягких согласных или I) /. 

оосор /ожог/ [о:5бг] ‘веревка’
олоод /о1о:с1/ [о1о:<3] ‘найдя’ ( С о п у . РегГ)

(2 ) [о:]: ['о:, о :с]
Позиция: в окружении есть мягкие согласные или 1)1. Неболь

шое продвижение вперед и/или увеличение подъема.
хошоод
очоод
жоом
овьёос
пооль

/xoso:d/
/oco:d/
/30:1110/

/o 6ojo:so/
/ 1о:1.о/

по два
‘пойдя’ (Conv. Perf.) 
‘таракан’
‘овёс’
‘помидор’

[xoS''o:d]
[ots’''o:d]
[dz''o:mA] 
foP'Ajo:sA]
[1о:с1'А]

Продвинутый вперед аллофон [о:] имеет два оттенка: в зави
симости от расположения палатализованного согласного он может 
приобретать качество восходящего дифтонгоида [’о:] (после мягко
го согласного), например в хошоод, очоод и проч., или падающего 
дифтонгоида [о:с] (перед мягким согласным), как в лооль.

Значительно суженный и ровный отгенок приобретается в по
зиции между двумя мягкими согласными:

шооч /so:co/ [s'o:ts’'o] ‘шутник’
очооч /о сохо / [о ts’'o:ts 'o] ‘отправляйся’ (Imp.)

/ое/

Дифференциальные признаки: твердый ряд
(по первому элементу) 

огубленный 
(по первому элементу) 

нижний подъем 
(но первому элементу) 

долгий 
дифтонг
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Позиция. Может находиться только в словах твердого ряда.
Кроме того, для дифтонга /ое/, так же как и для /ае/ не харак

терно сочетание с предшествующими палатализованными соглас
ными, а также с согласными /с/, /3/, /§/; существует только один 
имитатив с /сое/ в начальном (корневом) слоге: чойчгор ‘кривой (о 
ноге)’ (вариант: чочгор id.), составная часть имен собственных Чой 
(< тиб. 5Ч) и две формы с финальным слогом /sqg/: хошой: хошой 
öaamap ‘дважды герой’ и шошой ‘метка, зарубка на доске’.

Как и в предыдущем случае с /ае/, это результат развития ши
рокофокусных аффрикат и /5/ (фонетического ограничения в чис
том виде нет).

Дистрибутивный сингармонический класс: 2 (Т-Л).
Артикуляция и аналогии. Первый компонент — немного 

продвинутый вперед, лабиализованный [о]. Второй компонент — 
того же подъема нелабиализованный [е]. Оба компонента пример
но равной длительности (Момо транскрибирует как [ске], Лувсан- 
дорж — как [ое:]).

Близкие аналоги монгольскому дифтонгу /ое/ в других языках 
нам неизвестны. В какой-то степени сходен с ним немецкий [00], 
скажем в heute.

Орфография дифтонга /ое/ стандартна: ой.
Аллофоны: [ое], [ое]. Дифтонг /ос/ очень устойчивый звук и не 

имеет сильно выраженных отгенков. Различие в произношении 
открытого и закрытого слога с этим дифтонгом есть, но оно значи
тельное менее выразительно, чем в случае с дифтонгом /ае/. Воз
можно, это объясняется более напряженным произношением /ое/. 
Ср.:

мойл /nioçj/ |m oc l] ‘ягоды черемухи’
хормой /xorniQg/ [xomiQç] ‘подол, пола’

Поэтому дифтонг /qq/ д о в о л ь н о  сильно отличается от «смяг
ченного» долгого [о:] (ср. выше аналогичную ситуацию с дифтон
гом /as/ и долгим /а:/). Однако сходство все-таки есть. Ср. дифтонг 
в открытом слоге и долгий гласный перед мягким согласным: 

ойл / q ê I o /  [ o e lÂ ]  ‘п о й м и ’ (Imp.)
ооль / о : [ о  /  [ о :с1 'л ]  ‘т е с л о ’
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Есть примеры перехода долгого [о:] в дифтонг: ср. старописьм. 
кУуопци ‘обходить вокруг’ и тойрох 1(1.

/и/

Дифференциальные признаки: твердый ряд*
огубленный 
верхний подъем 
краткий 
монофтонг

Позиция. Может находиться только в первом слоге слова 
твердого ряда. Односложное слово структуры СУ не может содер
жать краткий /и/. Не встречается в первом слоге после палатализо
ванных согласных /6/, /гд/, /с|/, /|/, /р/, /[/, /ф, /у /18.

Дистрибутивный сингармонический класс: 3 (Т-П).
Артикуляция и аналогии. Самый глубокий из монгольских 

гласных — язык оттянут назад. По подъему из самых закрытых (4-й 
уровень подъема). Губы сильно выдвинуты вперед, сближены бо
лее, чем при произношении /о/. Гласный /и/, так же как и мягко
рядный /у/, имеет наиболее напряженную артикуляцию среди мон
гольских гласных.

Основной аллофон гласного /и/ можно сравнить с ударным 
русским у, скажем, в слове губы. Возможен другой подход: если, 
произнося русский ы, округлить губы и приподнять язык, получит
ся довольно точная аналогия с монгольским /и/.

18 Причина —  в историческом развитии палатализованных согласных, ко
торые обрели статус фонем после ассимиляции гласного *1 («перелом *1»), Ср., 
например, старописьм. пш^уап и совр. мянга ‘тысяча’, старописьм. тгуап и 
совр. нярваан ‘нирвана’ и т.п. Однако при уподоблении *1 гласному *и соглас
ный, предшествовавший древнему *1, оставался непалатализованным. Ср. ста
рописьм. шеи и совр. нус ‘сопли’, старописьм. к^иу-а и совр. хутга ‘нож’. Эта 
особенность «перелома *Ь> сказалась аналогичным образом и на позиционных 
ограничениях начальных слогов с долгим /и:/ (см. с. 10 2 ).
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Орфография. В кириллической монгольской письменности для 
обозначения гласного /и/, кроме буквы у, используется буква ю:

Уут] ‘ вещь; сеть (Сор.)’

нум /п ита/ [питд]

дур /с1ига/ [с!игл]
ухаан /иха:п/ [иха:г)]
гурав /дигаЬа/ [уигарл

А лл оф оны  различаю тся по п р одв и ж ен и ю  вперед: [и ], [и].

(О [и]
Позиция: в первом слоге; в окружении нет мягких согласных 

или 1)1.
‘лук (для стрельбы)’ 

‘любовь’
‘ум’
‘три’

Этот аллофон варьирует отодвинутость назад в зависимости от 
предшествующего согласного. Приведенные примеры расположе
ны в порядке возрастания отодвинутости назад гласного /и/: [пит], 
[с!игд], [ди гард].

(2 ) [и] ~  [и]
Позиция: в первом слоге в окружении — мягкие согласные или 

1)1. По сравнению с 1-м аллофоном, небольшое продвижение впе
ред и/или более высокий подъем.

чулуу /си1и:/ [1§‘'и1и:] ‘камень’

хуж ир /хизаг/ [хисЦ'аг] ‘солончак’

ш угаи /видат/ [§'идат] ‘линия’
гуя /дща/ [дщл] ‘бедро’

нулимс /пи[та8а/ [пиГтаэл] ‘слезы’
урих /и;;аха/ (иг'ахл] ‘приглашать

Так же как и у других твердорядных гласных, смягченный ал
лофон /и/ бывает двух видов: 1 ) продвижение вперед после мягких 
согласных (например, в чулуу); 2 ) антиципированный подъем — 
перед мягким (например, ъурих). Между двумя мягкими согласны
ми /и/ практически не встречается. Нам известен единственный 
пример такого рода — шушиг (< тиб.) ‘созвездие Весов’, редко 
употребляющееся слово с характерным разнобоем в орфографии: 
шушиг ~ шушиг.
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/и:/

Дифференциальные признаки: твердый ряд
огубленный *
верхний подъем*
долгий
монофтонг

Позиция. Может находиться только в словах твердого ряда. Не 
встречается в первом слоге после палатализованных согласных /6/, 
/п]/, /с}/, /[/, /р/, /|_/, /с)'/. / / /  (см. примеч. 18 на с. 100).

Дистрибутивный сингармонический класс: 3 (Т-П).
Артикуляция и аналогии. Так же как и его краткий коррелят, 

глубокий задний гласный — язык оттянут назад. Губы сильно вы
двинуты вперед, сближены более, чем при произношении /о:/. По 
подъему он немного отличается от краткого /и/ и в восприятии по
хож на русское ударное [о] после губного согласного, скажем в 
слове мода или бондарь. Не подчиняется губному сингармонизму, 
точнее прерывает его: после /и:/ слово сохраняет только рядность, 
например: орох ‘входить’ оруулах ‘вводить’ (Саш.).

Орфография. В кириллической монгольской письменности для 
обозначения гласного /и:/, кроме обычного удвоения буквы у, ис
пользуются следующие сочетания букв:

юу оюун ‘разум’ [о]и:г)]
иу халиу ‘выдра’ [хаГи:]

Аллофоны: [и:], [и:] ~ [и:]. Различие между аллофонами: про
движение вперед и/или подъем в окружении мягких согласных 
или 1)1.

(1) [и:]
Позиция: в окружении нет мягких согласных и /)/.

уул /и :1 а /  [ и : !д ]  ‘ г о р а ’

дуу М и : /  [с1и:] ‘г о л о с ’

ту у  пай Л и :1 а е /  [1 ‘и :1 а £ ]  ‘ з а я ц ’

(2)[и :]~  [и:]
Позиция: в окружении мягких согласных и Г)!. Небольшое про

движение вперед и/или увеличение подъема. Обычно после мягких
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согласных сильнее выражено продвижение вперед, перед ними 
происходит увеличение подъема.

шууд /su:d/ [s'u:d] ‘прямой’
чуулган /cuilgan/ [ts‘'u:lgâg] ‘собрание

хаж ууд /xajuxla/ [xadz'uxU] ‘сбоку’
оюун /oju:n/ [S>JM:0 ] ‘разум’
тууш /tu:sa/ ft‘u:s'A] ‘вдоль’
тууж Л 11:3 а/ [t‘u:dz'A] ‘повесть’

бууч /Ьи:са/ [bu:ts‘'A] ‘стрелок’
хууль /хи:|а/ [хи:Гл] ‘закон’

Долгий /и:/ не подвергается заметной редукции в непервых 
слогах. Только в достаточно протяженном слове или в агглютини
рованной синтагме может возникать небольшое относительное 
укорочение:

оруулахаар /оги:1аха:г/ [oru:lâxa:r] ‘чтобы ввести'
(V. Caus., Ins.)

ы

Дифференциальные признаки: твердый ряд
*(по первому элементу) 

огубленный 
(по первому элементу) 

верхний подъем 
(по первому элемен ту) 

долгий 
дифтонг

Позиция. Может находиться только в словах твердого ряда; не 
встречаются сочетания с предшествующими палатализованными 
согласными и согласными мягкими par excellence /с/, /3/, /s/; кроме 
того, нет инициальных (корневых) слогов /dui/, /nui/ и /сил/.

Дистрибутивный сингармонический класс: 3 (Т-П).
Артикуляция и аналогии. Первый формант — аналог (немно

го укороченный и приподнятый) долгого /и:/. За ним следует крат
кий открытый [i] или закрытый [с] (как уже говорилось выше, они
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практически совпадают). Лувсандорж транскрибирует этот дифтонг 
как [un], с обозначением долготы во втором форманте, что, вероят
но, следует понимать не как долготу, а как напряженность, отчет
ливо воспринимаемую при любой позиции дифтонга.

Довольно близкой аналогией монгольского дифтонга /ui/ в от
крытом слоге может служить китайская финаль -ui с твердой при
дыхательной инициалыо, например в слогах cui или chui. Произно
ся русское слово уйма с сильно отодвинутым назад языком, можно 
получить довольно близкий аналог монгольскому уйм ‘переправ
ляйся’ (например, через реку) (lmp.).

Орфография дифтонга /ui/ стандартна: уй.
Аллофоны: [uj, [ui]. Первый формант всегда более долгий (у 

Момо, например, дифтонг всегда обозначается как [un]), но в от
крытом слоге за счет удлинения второго форманта разница в долго
те обеих частей дифтонга не столь велика. Ср.:

буйл /buil/ [bu_‘J] ‘кляп для верблюда’
даруй /darui/ [daruj ] ‘тотчас’

Ici

Дифференциальные признаки, мягкий ряд*
неогубленный 
нижний подъем*
краткий
монофтонг

Позиция. Может находиться только в словах мягкого (перед
него) сингармонического ряда. Слово структуры CV не может со
держать краткий /е/. Других позиционных ограничений нет.

Дистрибутивный сингармонический класс: 4 (М-Н).
Артикуляция и аналогии. Язык продвинут вперед, его кончик 

упирается в основание нижних зубов. Спинка языка приподнята и 
параллельна нёбу. Губы не напряжены и раздвинуты.

Первый аллофон гласного /е/ близок к русскому [е] между 
мягкими согласными, например в слове семь. По степени подъема 
языка он немного превышает французское «закрытое е» в слове été
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и немецкое [е:] в nehmen. В общепринятой градации подъема глас
ных (четыре уровня) (см., например: (Зиндер 1979)) монгольский 
гласный /е/ переходит третий уровень и довольно близок к [i] (осо
бенно в своих узких аллофонах).

Орфография. Кроме буквы э, гласный /е/ может быть обозна
чен следующим образом:

буквой е ер [jer'o] ‘девяносто’
буквой и бие fb 'ep] ‘тело’
буквой ь хэлье fx'el'ejo] ‘скажу’ (Imp. 1 л.)
не обозначается эмс [em'es'] ‘женщины’ (Р1.)

Аллофоны, [е], [е] ~ [i], [cj ~ [иё], [е] ~ р], [о]. Незначитель
ные различия в подъеме узких аллофонов обозначены знаками 
варьирования, например: [е] ~ [i] и т.д. Огубленные оттенки рас
сматриваются в составе аллофонов непервых слогов.

(D M
Позиция', в первом слоге при условии, что после /е/ не следуют 

переднеязычные /р/, /<Д/, /{/, а в ближайшем окружении нет соглас
ных /с/, /3/, /§/ или 1)1.

гэр /efer/ [у'ег' ] ‘юрта’
эх /ехе/ [ех'э] ‘мать’
хэн  [х'сг)' ]19. ‘кто’

Если во втором слоге появляется долгий гласный, он укорачи
вает гласный первого слога, в особенности если первый слог состо
ит из одного только гласного. Например:

эмээл /с т с : 1/ Гет'е:Г1 ‘седло’

(2 ) [е] ~ [i]
Позиция: в первом слоге. Более узкий вариант звука; высокий 

подъем происходит в позиции перед переднеязычными /р/, /cj/, /|/ 
или при наличии в окружении согласных /с/, /3/, /§/ или 1)1. Доволь
но сильное увеличение подъема побудило, например, Ж. Лувсан- 
доржа обозначать данный аллофон в виде дифтонгоидного: ['с].

19 В данном примере, как и в некоторых других далее, фонема /р / выс ту
пает в своем заднеязычном варианте [1]']. Тем самым позиционные условия не 
нарушаются.
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Наибольший его подъем происходит- в постпозиции /с/, /3/, /§/ или 
Г)! и здесь по подъему он вполне сравним с русским [1] в слове линь.

энэ /сре/ [еп'э] ‘этот’
хэдэн /xedcji/ [x'ed'eg'] ‘сколько’
эжий /eji:/ [cdz'i:] ‘мама’
жишээ /3ese:/ [dz'es'e:] ‘пример’
ерийн /jepip/ [jcr'i:n] ‘обычный

Поскольку [е] и [i] почти совпадают по артикуляции, тран
скрипция приведенных примеров может иметь такой вид: [т 'э ] , 
jx'id'eg'], [idz'i:] и т.д. Это отчасти учтено в современной орфо
графии, где после ч, .ж, ш в словах мягкого ряда всегда пишется 
буква и, но не э. Например, жишээ можно транскрибировать двоя
ко: [dz'is'e:] ~ [dz'es'e:]. Ср. также орфографические варианты: 
эжий ~ ижий ‘мама’.

(3) [с] ~ [ис]
Позиция: второй и последующие слоги в отсутствие факторов, 

закрывающих гласный (как при аллофоне [е], см. выше). Укоро
ченный коррелят первого аллофона [е].

эмгэн /ergecfcp/ [ет'эд 'ёг]'] ‘старуха’
мэдэгдсэн /njec]ec|c|eseji/ [m 'ed 'eg 'd 'as'eg 'j ‘доложенный’
элс /e[ese/ [el'cs'o] ‘песок’

После /у/ или /y :/ в первом слоге укороченный [е] во втором 
приобретает лабиализованный приступ — [иё], например: 

cy jm  /sy[C(|7 [sh'Yr'"cg ] ‘стадо’
суурс /sY:[ese/ [sh'Y:r'uesho] ‘вздох’

( 4 ) [ 6 ] ~ [ i ]  ~ [ “й]
Позиция: второй и последующие слоги в присутствии факто

ров, закрывающих гласный. Укороченный коррелят второго алло
фона [с].

биенд /6ejepc]e/ [b'ejen'd'a] ‘телу’ (Dat.)
уер [vjer'] ‘поток’
шупс /sY[ese/ [s'Yl'uesa] ‘слюна’
тэших /^ese/e/ [t‘'es'ex 'a] ‘скользить’

Укороченный и суженный аллофон также может быть лабиа
лизованным, см. выше: шулс. Следует, однако, отметить, что ла
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биализация такого рода в словах мягкого ряда вообще проявляется 
существенно слабее, чем в словах твердого ряда, а после согласных 
/§/, /3/, /с/ и для сверхкраткого гласного ее невозможно заметить:

туишг /tvsccf/ [t‘'v s hig 'l ‘опора’

жужиг [dzydzig"'] ‘спектакль’

хучил /Ху сс(/ [ x 'v t s ^ l j ‘ кислота’

myyui /\y-.sc/ [ f 'Y f s S ] ‘тенистое место

см. также хургэ.
(5) [о]
Сверхкраткий аллофон. Типичной позицией этого сильно реду

цированного звука является непервый открытый слог после соглас
ных /р/, /6/, /cf/ и 1\1 и конечный открытый слог после сильных со
гласных и согласных /п]/, /с]/. /[;/, 1)1.

у н э / y j i  е / | у п ' э ] ‘ ц е н а ’

т э н э г э р / t c j i c ç f c t / [ t ‘' e n ' a g  ё г ' ] ‘ г л а д к и й ’

ц э м б э / c e n j b e / [ t s “' e m ' b ' o ] с у к н о ’

/ X Y r c ( f c / [ x ' v r ' ë g ' o ] ‘д о с т а в ь ’ ( l m p .  2  l ’e r s . )

Х ЭЛ / х е | с / [ х ' с Г э ] я з ы к ’

х э д / х е ф / [ x ' e d ' o ] ‘с к о л ь к о ’

н э м / j i e r r i e / [ n ' e m ' o ] ‘д о б а в ь ’ ( I m p . )

х э т / X е  t e / [ x ' c f ' o ] ‘о г н и в о ’

д э э р / ф : р  с / [ d 'e : r ' o ] ‘ в е р х ’

х э  л ь е / X e l e j e / [ x ' c l ' ë j a ] ‘ с к а ж у ’ ( l m p .  1 P e r s . )

э н х / e j i x e / [ е д ' х ' э ] ‘ м и р ,  п о к о й ’

В открытом слоге после согласного /с{/ может употребляться и 
укороченный и сверхкраткий аллофон. Ср.:

м э д э г д с э н  | т ' с с 1 'с д ' ( 1  с я 'с г ) '  | -  [ т ' с ( Г с д Ч 1' з 8 С1] ' ]

/е:/

Дифференциальные признаки, мягкий ряд
неогубленный 
нижний подъем*
Д О Л Г И Й

монофтонг
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Позиция. Может находиться только в словах мягкого ряда за 
одним исключением — финитная форма прошедшего времени на - 
жээ -  -чээ (см. раздел о нарушениях сингармонизма на стр. 76). Ди
стрибутивный сингармонический класс: 4 (М-Н).

Артикуляция и аналогии. Долгий коррелят гласного /е/ (см.). 
Он не подвергается заметной редукции. При сочетании нескольких 
слогов с /е:/ в одном слове возможно некоторое сокращение дли
тельности последнего слога. См. ниже пример с дээрээсээ. По ка
честву он практически идентичен немецкому [е:] в открытом слоге, 
например в nehmen. Близок русскому ударному [с], например в 
слове берег. Несмотря на наличие аллофонов узких оттенков, мож
но сказать, что подъем у /е:/ существенно менее вариативен, чем у 
его краткого коррелята /е/.

Орфография. Кроме обычного способа изображения /е:/ двумя 
буквами: ээ, возможно употребление сочетаний еэ и эй: 

еэ еэвзн ‘ печенье’ [jeiß'eg]
эй хэрэгтэй ‘ нужно’ [х'ег'ё у'Г'е:]

Аллофоны: [е:], [*е:], [е:] ~ [е:1], [е: ], [11е:]. В зависимости от 
наличия в окружении мягких согласных /с/, /3/, /§/ и их расположе
ния аллофоны отличаются степенью подъема и однородности.

(1) [с:]
Позиция: в окружении нет мягких согласных и /)/.

дээр /ф це/ [d'eir'a] ‘ верх’
дээрээс /<4e:te:se/ [d'cir'ciso] ‘сверху’ (Abi.)
дээрээсээ /(Jeijeise:/ [d'e:r'e:s'e:] ‘сверху от себя’

(Abi., Poss.Refl.)

(2 ) [ ’е:]
Позиция: после согласных /с/, /3 /, /s/ приобретает i-образный 

приступ.
шээс /seise/ [s' 'eisa] ‘моча’
гарчээ /garce:/ [garts'" ‘ei] ‘вышел’ (Pcrf.)
байжээ /baeje:/ [baedz' ’e:] ‘был’(РегГ)



Реализация гласных фонем 109

(3) [с:] -  [е:1]
Позиция', перед согласными /с/, /3/, /§/ заметно приподнят. Воз

можен и дифтонгоидпый вариант транскрипции, поскольку подъем 
к исходу гласного увеличивается: [е:1].

дээж % :з с / [сГекй'э] ‘лучшая часть
дээш /4с:5е/ [сГе: ’ 5'о] ‘вверх’
эрээч /есс:сс/ [сг'с:1§’'о] ‘ ищи’ (1тр.)

(4) [с:]
Сложение факторов, определяющих оттенки второго и третье

го аллофона (между мягкими согласными), суммирует и сужающий 
эффект. При этом [е:] в восприятии мало чем отличается от долгого 
[у.]:

бичээч /6ссс:се/ [Ь'с15‘'еЛ§''э] ~ [Ь'сй'пгё'э] ‘писарь’
После /у / или /\:/  в первом слоге долгий /е:/ во втором слоге 

почти в любом аллофоне приобретает незначительный, хотя и за
метный лабиализованный приступ: [ие:], например, в 

булээн / 6 у | с : п /  [Ь'уГие:г)] ‘теплый’
Однако после согласных /5/, /3/, /с/ лабиализация практически 

сводится на нет:
туучээ /[у:сс:/ [1‘'уЛ§‘с:] ‘первый бык в караване’

/в /

Дифференциальные признаки, мягкий ряд
огубленный 
нижний подъем 
краткий 
монофтонг

Позиции. Может находиться только в слове мягкого ряда. Од
носложное слово структуры СУ не может содержать краткий /е/.

Дистрибутивный сингармонический класс: 5 (М-Л).
Артикуляция и аналогии. Произносится при том же положе

нии языка, что и гласный /е/ (3-й уровень подъема). Губы сильно 
выдвинуты вперед, сближены так же, как при произношении /о/.
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В русском языке трудно найти звук, настолько близкий к мон
гольскому /о/, чтобы назвать его хотя бы аналогом. В восприятии 
говорящих по-русски он кажется близким к [и] в окружении пала
тализованных согласных, например в слове плющ. Об этом свиде
тельствуют такие русские транскрипции, как Урга (< өргөө) или 
Ундургэгэн (< өндәр гэгээн). Основной аллофон гласного /ө/ можно 
сравнить с немецким или французским [0], но монгольский [ө] 
более узкий, чем [0] в нем. hören или франц. deux и похож на ана
логичный туркменский гласный, скажем в туркм. dort [de:] 
‘четыре’.

Орфография. В кириллической монгольской письменности для 
обозначения гласного /ө/ введена особая буква: ө. Кроме буквы е, 
используются следующие способы:

буква и хөгжил [x'eg'dz'e]']

буква е ертвнц [jor't‘ on'ts‘'è]
буква ь өмсьс [om'äs'öjä]
не обозначается өвс [eß'es'o]

Аллофоны, [ө], [ө], [ө], [ө], [э]. Различаются по длительности 
(краткие и сверхкраткие в непервых слогах) и большим подъемом в 
окружении мягких согласных и /')/.

0)[Ө ]
Позиция: в первом слоге при отсутствии в окружении соглас

ных /с/, /3 /, /5/, /')/.
a? /өс(/ [өд'] ‘лай’ (Imp.)
дө/уөв /ф [в 6ө/ [d'or'öß'A] ‘четыре’

(2) Le]
Позиция', в первом слоге при наличии в окружении согласных

развитие 

‘вселенная’ 
‘оденусь' (Imp. 1 л.) 
‘трава’

/с/, /3/, /s i , 1)1. Более узкий звук по сравнению с 1-м аллофоном
жөтөө /Jetө:/ [dz'ot.'o:] ‘ревность’
хөгжил /х ө^ М / [x'eg'dz'e)'] ‘развитие’
чем ее /сө(ө:/ [tsl'el'e:] ‘свобода’
дөчин /tiecoji/ [d'etsTëg'] ‘четыре’
ш ив өг /se6eçfe/ [s'eß'eg'A] ‘шило’
ХӨЫ1ӨӨ /ХӨ§е:/ [x'es'e:] ‘памятник’
ерөөл /)өхө:[/ L)or'o:j'] ‘благопожелание’
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(3) [б]
Позиция: во втором и последующих слогах слова при отсутст

вии в окружении согласных /с/, /3/, /§/, /)/.
м орвг /njopxfe/ [т 'ег 'ед 'э] ‘карп’

ш вввг /5в беде/ [s'eP'og'o] ‘шило’
бем бврцвг  /6oiij6o[co(f/ [Ь'вга'Ь'ёг tsTeg'] ‘шар’

(4) [в]
Позиция: в втором и последующих слогах при наличии в окру

жении согласных /с/, /3/, /§/, 1)1. Более узкий звук по сравнению с 
3-м аллофоном.

мвлж их /гдв|звхе/ [ni'erdz'ox'o] ‘глодать’
хвгш ин /xecjseji/ [x'eg's'eg'] ‘старый’
м еч up /п ]есе[/ [m 'etsTe г /]  ‘ветка’
вгье /ocfeje/ [eg'ojo] ‘дам’ (Imp. 1 Pcrs.)

(5) [о]
Сверхкраткий аллофон. Основная позиция —- конечный откры

тый слог в многосложных словах после сильных согласных и 
согласных /р/, /tf/, /6/, /п]/ и /[/.

хвх /Х0Хв/ [х'ох'э] ‘сииий’
от /ete/ [ot1'5] ‘червь’
огне /ecfepe/ [ед'бп'э] ‘даю’ (Praes. Imp.)

мои г о Л церф / [т 'од 'д 'э] ‘серебро’

вгев /ocfe6o/ [од'бР'о] ‘дал’ (Praet.)
ЦВМ /conjo/ [ts^em'o] ‘грызи’ (Imp.)
дол /ф>(е/ [d'ol'a] ‘пламя’

тор [tier's] ‘власть’

ы

*

Дифференциальные признаки: мягкий ряд
огубленный *
нижний подъем*
долгий
монофтонг
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Позиция. Может находиться только в словах мягкого ряда. В 
первом слоге практически не встречается после согласных 
/с/, /3/, /§/ (результат исторического развития, но не фонетический 
запрет).

Дистрибутивный сингармонический класс: 5 (M-JI).
Артикуляция и аналогии. Долгий коррелят краткого /в/. Его 

основной аллофон сопоставим с немецким [о] в открытом слоге, 
например, в hören, или с похожим туркменским (см. выше примеры 
в описании краткого /в/). Сходный русский звук, скажем в слове 
тёща, похож на монгольский /в/, но по сравнению с ним менее 
поднят и менее лабиализован.

Орфография. В кириллической монгольской письменности для 
обозначения гласного /©:/ обычно используется сдвоенная буква вв. 
Кроме того, встречается сочетание ев:

вевдвх ‘изнемочь, быть не в состоянии встать’ [ojoxl'ox'ö]

Аллофоны: [в:], [в:]. Отличаются подъемом при отсутст
вие/наличии в окружении согласных, мягких par excellence 
(/с/, /3/, /§/), и /j/.

(1)[e:j
Позиция: при отсутствии в окружении согласных /с/, /3/, /§/, 1)1. 

хвдвв /х0Ф>: ! [x'ed'e:] ‘сельская местность’
вщзвврвв /е:£в:(;о: / [е:г'е:г'е: ] ‘сам’ (Ins., Poss. Ref!.)

Во втором примере гласные первого и третьего слога немного 
сокращаются. В восприятии говорящего по-русски это производит 
впечатление ударения на втором слоге.

(2 ) [<?:]
Позиция: при наличии в окружении согласных /с/, /3/, /§/, 1)1. 

Небольшое увеличение подъема.
хвшвв /xese:/ [ x'os'o:] ‘памятник’
двчввд /фсе:с[/ [d'ots‘'o:d'J ‘примерно сорок’
хвгжввн /xecßeyi/ [x'eg'dz'erg'] ‘веселье’
хвев /xe:je/ [x'e:jö] ‘эй!’ (Interj.)
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/ее /

Дифференциальные признаки, мягкий ряд*
огубленный 

(по первому элементу)
*

нижний подъем
долгий
дифтонг

Позиция. Дифтонг /ее/ встречается только в конце слова мяг
кого ряда в некоторых суффиксах. Причина тому — его довольно 
позднее формирование: ассимиляция по губному сингармонизму 
старого, (ныне уже монофтогизировавшегося) дифтонга старо- 
письм. ~ среднемонг. ei.

Вероятно, по той же причине он особо не обозначен в орфо
графии. Существование звука /ее/ отмечено только у Ж. Лувсан- 
доржа, а между тем он вполне различим по восприятию, как ди
фтонг с отчетливым огубленным начальным сегментом. Второй 
формант дифтонга, как правило, — более долгий, то есть возможны 
следующие варианты-аллофоны: [ее:] или [°е].

вгвврэй /ocfo:(;oe/ [eg'e:r'ee:] -  |eg'e:r'^c] ‘дайте’ (Imp.)

м eurem >й /njejicfofoe/ [m'er)'g'et‘'ee:] -
[m'erj'g'et‘'°e] ‘с деньгами’ (Comit.)

Странно то, что многие глубокие знатоки своего родного язы
ка, отрицающие наличие в нем дифтонга /ее/, не обращают внима
ния на такой факт, как «восстановление» губного сингармонизма в 
следующей, например, форме: м т гвт эйгее  ‘со своими деньгами’ 
(Comit. Poss. Refl.)20.

Дистрибутивный сингармонический класс: 5 (М-Л).
Особого орфографического оформления данный дифтонг, как 

отмечалось, не имеет. Обычно его обозначает конечный слог эй в 
словах мягкого ряда с огубленным в.

«Восстановление», конечно, чисто в орфографическом смысле. На са
мом деле, губной сингармонизм здесь не нарушен.
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М

*
Дифференциальные признаки, мягкий ряд

огубленный *
верхний подъем
краткий
монофтонг

Позиция. Может находиться только в первом слоге слова мяг
кого ряда; односложное слово структуры CV не может содержать 
краткий /у/; не может следовать за инициальными /113/ и /с/ (то есть 
слогов 1щу1 и /cy/ не существует). Крайне редко встречается соче
тание 1}уГ. в имигативах, например юнгэр ‘перечный’, и в архаизме 
ю м буу’50 унций’ (мера веса).

Дистрибутивный сингармонический класс: 6 (М-П).
Артикуляция и аналогии. Если взять для сравнения немецкий 

[Ü] в über [übar] или французский [у] в rue [гу], то можно заметить, 
что, несмотря на некоторое акустическое их сходство с основным 
аллофоном /у /, они отличаются по артикуляции — монгольский 
гласный заметно сдвинут назад. Артикуляторно и по восприятию 
он более близок к туркменскому [у], например в уч [Ytso] ‘три’.

По подъему столь же закрытый и столь же напряженный по ар
тикуляции, как и /и/. Но по положению языка (переднее // заднее) 
эти два гласных контрастно противопоставлены. Губы сильно вы
двинуты вперед, сближены более, чем при произношении /е/.

Для нетренированного русского уха различие в произношении 
монгольских гласных /у / и /в/ не кажется существенным. Требуется 
значительное усилие и «настройка» на монгольскую фонологиче
скую систему, для того чтобы эффективно воспринимать и 
воспроизводить слова с этими гласными.

Орфография. В кириллической монгольской письменности для 
обозначения гласного /у/, кроме специально веденной буквы у. 
используется буква ю:

юлхгэр ‘толстопузый’ [jYj'x'oy'ër'j
Аллофоны: [y], [y]. Различаются небольшим продвижением 

вперед.
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(D M
Позиция', в первом слоге; в окружении нет согласных 

/с /, /3/ ,  /я/.
хун  / x y j i /  [ x ' y i ] ' ]  ‘человек’

у с э г  /Y s e ç f /  [ Y s 'ë g ' ]  ‘б у к в а ’

узуул / y 3 y : [ /  [ v d z 'y : J ' ]  ‘п о к а ж и ’ ( l m p . )

(2) [y ]
Позиция: в первом слоге; в окружении согласных /с/, /3/, /§/ не

большой дополнительный подъем.
б у ч / б у с е / [ b 'y t s l ' o ] ‘ ш н у р о к ’

т у ш и г /tY s e ç f / [t'vs'çg ] ‘о п о р а ’

б р к и г /6 Y 3 e t f / [ b ' y d z 'ë g ' ] ‘т а н е ц ’

шур /S  y  с е / [ s 'Y f 'D ] ‘ к о р а л л ’

ж р к и г / 3 Y3 c rf/ [ d z 'Y d z 'ç g '] ‘с п е к т а к л ь

/у :/

*
Дифференциальные признаки, мягкий ряд

огубленный *
верхний подъем*
долгий
монофтонг

Позиция. Может находиться только в словах мягкого ряда; в 
первом слоге слова, как правило, не может следовать за начальны
ми согласными /п]/, /с/, /3/ (то есть инициальных слогов /гцу:/21, 
/Зу:/ и /су:/ не существует).

Дистрибутивный сингармонический класс; 6 (М-П).
Артикуляция и аналогии. Долгий коррелят гласного /у/. Раз

личие монгольских гласных /у:/ и /о:/ в восприятии гораздо отчет
ливее, чем при аналогичных кратких гласных, что, конечно, объяс

21 Единственное исключение —  заимствованное из китайского языка на
звание меры площади муу < кит. т й  ‘му’ (0,0667 га). Но это —  в орфографии. 
Реальное же произношение этого слога ближе к [те:].
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няется их долготой. Все известные нам аналоги монгольского /у:/ 
из других языков (как правило, весьма приблизительные; см. опи
сание краткого /у/) уступают ему по напряженности.

Гласный /у:/ не подчиняется губному сингармонизму, точ
нее — прерывает его: после него слово сохраняет только рядность, 
например: вмсвх ‘надевать', вмсуулэх ‘одевать’ (Caus.) (ср. описа
ние долгого /и:/).

Орфография. В кириллической монгольской письменности для 
обозначения гласного /у:/, кроме двойной буквы: уу, используется 
сочетание ю у  (см. приведенное ниже юулэх).

Аллофоны, [у:], [у:] ~ [V:]. Отличаются небольшим продви
жением вперед при отсутствии//наличии в окружении согласных, 
мягких par excellence (/с/, /3/, /s/), и 1)1.

( D M
Позиция', в окружении нет согласных /с/, /3 /, /§/, Г)/, 

нуур /yiY'-х/ [ ч  y :jH  ‘л и ц о ’

уул N:\cl [у:Гэ] ‘облако’
(2 )
Позиция: в окружении согласных /с/, /3/, /§/ небольшое про

движение вперед; кроме того, после /с/, /3/, /§/ появляется йотиро
ванный призвук (после Г)! этот призвук, конечно, тоже присутству
ет, но провести границу между звуками в сочетании [j V:] практи
чески невозможно).

[ s 'y i d z ' a ]

[ d 'Y i d z 'e i ] ' ]

[ i d 'v i s 'o ]

[ b ' i c '  ’y i I ' c x ' s ]

с уyxc /sYije/
д у  ужин /ф :зеп/ 
udyyui /1ф"5е/

бич уулэх Лмсуфхе/

хвгжуун /хофу;р/ 
ш уур /SY'.(V
юулэх /jY:|exc /

[x'eg'dz'Yig']
[s ЧчГ]
Цу:Гсх'э]

‘бедро’
‘ качели’
‘яства’
‘ поручить писать’ 
(Caus.)
‘ веселый’
‘метла’
‘переливать’
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/у У
*

Дифференциальные признаки: мягкий ряд
(по первому элементу) 

огубленный 
(по первому элементу)

*
верхний подъем
долгий
дифтонг

Позиция. Может находиться только в словах мягкого ряда. Ос
тальные ограничения для дифтонга /у |/ можно представить сле
дующим образом: 1) не встречаются иницальные слоги *жуй 1уС[/, 
*м\й /п]У1/, *нуй /рут/, *цуй /суУ, *чуй /суУ (сочетания с другими 
мягкими согласными и аффрикатой /3/ возможны); 2 ) употребляют
ся финальные слоги гуй /фп/, дуй /ф а/, зуй /зут/, туй 1\у \1, суй 
/яуУ, хуй 1%уУ (остальные сочетания невозможны). Отдельно упо
мянем слог (слово) шуй — адаптированное заимствование из кит. 
зИш ‘налог, пошлина’. Этот малоупотребительный архаизм извес
тен только в письменной форме.

Дистрибутивный сингармонический класс: 6 (М-Г1).
Артикуляция и аналогии. Первый формант — аналог (немно

го укороченный) долгого /у:/. За ним следует краткий [}], более 
открытый, чем [п], скажем в ший ‘спектакль’. На открытость второ
го форманта косвенно указывает эмфатическая форма слова угуй 
‘нет, отсутствует’: угуй ээ [уду)е:] ‘не-ег!’

Некоторым аналогом монгольского дифтонга /ут/ в открытом 
слоге может служить сходная китайская финаль в слогах с 
палатализованной придыхательной инициалью, например в 
слогах с/и или хи.

Орфография дифтонга /у), / стандартна: уй.
Аллофоны  [уП, Гу: 1 не являются ярко выраженными. Второй 

формант укорачивается перед сонорными и немного удлиняется в 
открытом слоге. Ср.:
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уйлдвэр /уЦс̂ сбсг/ [Yjj'd'oß'er']22 ‘производство’ 
хуйтэн /xYitcn / [x'Yiff'eij'] ‘холодный’
ирээдуи /i(;e:c|Yi/ [ir'c:d'YK] ‘будущее’

l\'J

Дифференциальные признаки: нейтральный ряд
неогубленный
долгий
верхний подъем 
монофтонг

Позиция. В первом слоге не может следовать за твердыми со
гласными; в последующих слогах это ограничение не действует 
(кроме сочетания с твердым /gl на стыке морфем; /g/ при агглюти
нации переходит в /cf/).

Дистрибутивный сингармонический класс: 7 (И).
Артикуляция и аналогии. Представляется сомнительным, что 

у этого гласного существует краткий коррелят в фонологической 
системе центрально-халхаского диалекта (см. с. 57). Долгий /к/ про
тивопоставлен по долготе лишь отдельным аллофонам краткого /с/.

Монгольский /i:/ получается при неокругленных и невытяну
тых губах, верхнем подъеме языка (между 3-м и 4-м уровнем). Кон
чик языка опущен. Этот звук довольно типичен — аналогичные 
гласные есть в разных языках. Ср., например, ударное [i] в русском 
химия или немецкое [i:] в открытом слоге, например в lieben. Мож
но также сказать, что монгольский /i:/ ненапряженный, как в турк
менском [gi:r|] ‘широкий’, в отличие, скажем, от напряженного 
французского [i] в Иге.

В большинстве случаев долгий 1\:1 недавнего происхождения и 
образовался либо после монофтонгизации дифтонгов (хий ‘воздух’, 
ср. старописьм. kei), либо после контракции двоеслогов (чийг ‘вла

22 Это слово еще в начале XX века произносившееся как [үмlэdpërэ] пре
терпело ресилабацию и лишилось конечного редуцированного гласного, о чем 
может свидетельствовать форма падежа: уйлдвэрт вместо уйлдвэрд.
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га’, СР- старописьм. ciyry), либо после позиционного удлинения 
гласного (хий- ‘делать’, ср. старописьм. ki-). Возможно, только в 
суффиксах падежей мы имеем дело с «первичным» долгим /i:/.

Несмотря на то, что долгий Л:/ имеет высокий подъем, он 
очень незначительно палатализует предшествующий согласный 
(кроме lg/, который переходит в /cf/). Более того, он сам испытывает 
влияние твердых согласных и гласных предшествующего слога: 
произносится более открыто (см. ниже). В какой-то мере этот факт 
отражен в современной орфографии, использующей в подобных 
случаях букву ы. Кроме того, Л:/ может подвергаться отчетливо 
воспринимаемой лабиализации: ориы forön°i:J ‘места’ (Gen.).

Орфография. Долгий /г./ может обозначаться следующими 
способами:

ий эхийн [cxi:r)'] ‘м а т е р и ’ (Gen.)
ы ахын [axi:t)' | ‘с т а р ш е г о  б р а т а ’ (Gen.)

и чи [ t s ^ i : ]  ‘т ы ’

Аллофоны: [i:], [ i:]. Второй аллофон отличается небольшим 
уменьшением подъема в словах твердого ряда.

( 1 ) М
В словах мягкого ряда в любой позиции; в словах твердого ря

да после мягких согласных (палатализованных и /§/, /3/, /с/), а также 
после /cf/ и «исторического» ng.

и UM /i:nje/ tinn'o] ‘такой’
биеийн /6cji:ji/ [b'eji:g'J ‘тела’ (Gen.)
тамхийг /taitjaxi:^/ [t‘am'Ax'i:g] ‘табак’ (Лес.)
багшийн /bagsiiji/ fbay's'i.'i]'] ‘учителя’ (Gen.)

гарагийг /gara î:cf/ [garäg'iig ] ‘планету’ (Лес.)

сангийн /sancfiyi/ fsagg'i:g'] ‘ кладовой’ (Gen.)

(2 ) [i:]
В остальных позициях, то есть в словах твердого ряда при от

сутствии перед /i/ мягких согласных, /cf/ и «исторического» ng, 
произносится немного более открытый звук [i:].

гарын /gari:n/ [yariitj] ‘руки’ (Gen.)
голын /goli:n/ [gol° ng] ‘реки’ (Gen.)
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СОГЛАСНЫ Е

С О С Т А В  С О Г Л А С Н Ы Х  Ф О Н Е М

Перечень монгольских согласных фонем можно представить в 
виде таблицы, построенной на основе универсальной классифика
ции Л.В.Щербы (в изложении: (Зиндер 1979: 150)). Наша таблица 
не универсальна, а приспособлена к инвентарю фонем монгольско
го языка. Упрощение состояло в том, чтобы свести к минимуму 
количество пустых клеток. Поэтому, например, переднеязычные 
согласные не разделены отдельными графами на какуминальные, 
апикальные и дорсальные. Знаком || внутри клетки отделены сла
бые согласные от сильных, поперечная черта в клетке отделяет 
твердые согласные от мягких.

Классификация согласных фонем

По Л. В. Щербе Губные Переднеязыч
ные
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Так как состав фонем, представленный в таблице, имеет отли
чия от аналогичных списков у других авторов, считаем необходи
мым прежде всего объяснить отсутствие в нашем списке некоторых 
традиционных элементов.

О статусе заднеязычного [ц]

Большинство монголистов выделяет особую фонему /д/, отда
вая, по-видимому, дань традиции. Однако звуки [п] и [д ] являются 
дополнительно распределенными вариантами одной фонемы /п/: 
заднеязычный [д ] встречается в исходе слова, перед заднеязычны
ми согласными, а также перед согласными /s/, /§/ и среднеязычным
1)1. Во всех остальных позициях может находиться только перед
неязычный [п]. Сходной дистрибуцией обладают и аллофоны мяг
кой фонемы /г|/ (см. примеры на с. 152-154, которые показывают 
это достаточно ясно).

В качестве довода в пользу фонемного статуса [д ] иногда при
водится наличие слов с конечным заднеязычным [д ], который спе
циально обозначается в словарях, например байшин(г) ‘дом’, сан(г) 
‘казна, хранилище’ и т. и. На самом деле, фонетического различия 
между сан(г) ‘казна’ и сан ‘был’ (Сор. Past.) или между олон(г) 
‘подпруга’ и олон ‘много’ нет. Нет и смыслоразличительного про
тивопоставления звуков [п] и [д ]. Есть различие в падежной мор
фонологии: олонгийн ‘подпруги’ (Gen.), олны ‘многих’ (Gen.), но 
оно является чисто историческим и к современной фонологической 
системе отношения не имеет.

О «фонеме» /1Ь/

Во многих грудах, описывающих монгольскую фонетику, мож
но встретить упоминание о «фонеме /Hi/», то есть о глухом [1] как 
компоненте фонологической системы. Из монгольских фонетистов 
лишь Ж. Цолоо не упоминает об этой «фонеме».

Так, С. Момо вводит его в систему с такими дифференциаль
ными признаками: переднеязычный, щелевой, плавный, двухфо
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кусный, ртовый, твердый, (сильный), (слабый) 1 (Момо 1979: 90- 
91). Там же, на с. 61 указаны три аллофона: [Ш], [Ь], [1].

Ж. Лувсандорж пишет об этом звуке как о «сильном согласном 
тибетского происхождения» (Лувсандорж 1975: 67).

Разумеется, звуки Ц] и [Г] в монгольской речи присутствуют и 
являются аллофонами твердого /1/ и мягкого /[/ (см. с. 166-168). 
Кроме того, в инициальной позиции /1/ произносится несколько 
оглушенно (в особенности перед следующим за ним сильным со
гласным, например в лахгар ‘толстый’). Однако системного проти
вопоставления /1/ (или мягкого /(/) какому-либо сильному (или 
придыхательному, глухому и т.д.) не существует.

В тех немногих словах тибетского происхождения, где пишет
ся начальное лх (соответствует тиб. ч Ша — глухой сильный с за
метным придыханием), например лхагва ‘среда (день недели)’; 
Меркурий (планета)’ (< тиб. 1 ЬауЬа), Лхас ‘Лхаса’ (< тиб. 
Шава) и т.п., начальный согласный произносится по-разному, в 
зависимости от социального диалекта или стилевой коннотации 
говорящего. Варианты произношения, к примеру названия столицы 
Тибета, могут быть такими: 1) [1а5л], 2) [а]ха:5л], 3) [хл1а:йл]. В 
любом случае очевидна адаптация тибетского придыхательного 
бокового как кластера [Ша] и попытка его воспроизведения средст
вами монгольской фонетической системы. Последняя же позволяет 
произносить: 1) чистый инициальный [1] (наиболее «продвинутая» 
адаптация), 2 ) сохранять кластер с помощью протетического глас
ного, 3) дробить кластер с помощью эпентезы2. В двух последних 
формах происходит, кроме того, удлинение гласного второго слога. 
Такая адаптация обусловлена законами монгольской фонетической 
системы: протеза перед сочетанием согласных (как в испанском 
езсие1а ‘школа’), расщепление плавности и шумности (как в про
сторечном русском Хвёдор вместо Фёдор).

1 По-видимому, типографская или редакторская ошибка. В автореферате 
своей диссертации С. Момо указывает только: «слабый» (Момо 1970: 14-15).

2 Любопытно определенное соответствие между приведенными варианта
ми произношения слова Лхас и аллофонами «фонемы» /1Ь/, которые приводит 
С. Момо.
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Произношение глухого [ J ]  в заимствованных словах, как 
пишет Г.Рамстедт, «не представляет для монголов халхасцев во
обще никаких затруднений» (Рамстедт 1908: 31). Нельзя не согла
ситься, но следовало бы добавить, что [J ] с «глухой инкурсией» 
(Владимирцов 1929: 363) характерно для любого слова с данной 
инициалыо, что, собственно, снимает вопрос о каком-то «особом» 
произношении слов тибетского происхождения.

Противопоставление [lh ] и [1] можно наблюдать в речи обра
зованных монголов, которые владеют тибетским языком и вполне 
могут произнести с «тибетским акцентом» такую, например, пару: 

лам  /lama/ [1а т д ] ‘лама’(< тиб. Э'51 lâmâ)
лхам  /lhama/ [1Ьатл] ‘божество женского пола’ (< тиб. Ihàmô)

Однако вряд ли некоторые особенности произношения узкого 
круга людей могут служить достаточным основанием для введения 
в систему полноценной «фонемы /lh/».

Д И Ф Ф Е Р Е Н Ц И А Л Ь Н Ы Е  П Р И З Н А К И  С О Г Л А С Н Ы Х

В таблице на с. 120 согласные распределены по столбцам и 
строкам, разделяющим их на группы. Таблица представляет собой 
двухмерное пространство с координатами: на горизонтальной оси 
отмечены органы артикуляции, другая координата обозначает спо
соб произнесения звука.

Этим не исчерпывается «признаковое пространство», в кото
ром расположены согласные фонемы. Согласные отличаются также 
по палатализованное™ и напряженности, и эти отличия функцио
нально значимы. Поэтому внутри каждой клетки введены еще два 
параметра. Горизонтальная черта разделяет твердые и мягкие со
гласные, две вертикальные черты разделяют сильные и слабые 
согласные.

Все эти «координаты» являются дифференциальными призна
ками (ДП) согласных.

ДП провляются в противопоставлениях. Здесь следует только 
напомнить о том, что системные противопоставления фонем пред
почтительнее учитывать по сильным позициям (как мы это делали с
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гласными; см. с. 81), поскольку в других случаях эти оппозиции 
реализуются далеко не всегда. Для согласных в большинстве слу
чаев сильной позицией будет инициальная в словоформе. Отсутст
вие противопоставления в слабой позиции равнозначно нейтрали
зации какого-то признака. Так, возможна нейтрализация ДП «сла- 
бый//сильный» в преконсонантной позиции (багш /baxsa/) и в конце 
слова перед сверхкратким гласным (цох /сохо/ ~ /cog/). Также ней
трализуется отличие губных сонантов от переднеязычных перед 
губными согласными (сайн байна /saembaena/). Многие позиции, 
которые в других языках могли бы подействовать на отдельные ДП 
(например, преконсонантная или финальная), в монгольском чаще 
не вызывают нейтрализации или сводят ее к минимуму, поскольку 
существуют многие ограничения на дистрибуцию согласных. Так, 
финальная позиция в русском языке нейтрализует оппозицию меж
ду звонкими и глухими шумными {луг ~ лук и т.п.). В монгольском 
языке аналогом русских звонких//глухих являются слабые//силь- 
ные, но сильные смычные не встречаются в финальной позиции, 
поэтому вопрос о нейтрализации данного признака не актуален.

ДП могут быть двузначными (наподобие твердый//мягкий, 
шумный//сонант) и многозначными, как, например, признак, опре
деляемый по «активнодействующему речевому органу». Он имеет 
четыре значения, разделяющие согласные на четыре класса: губ
ные, переднеязычные, среднеязычные, заднеязычные. Переднея
зычные, в свою очередь, могут быть разделены на какуминальные 
(г, £), апикальные (1, ^ t, t, d, 4  n, ji, s, c, 3) и дорсальные (s, с, 3). 
Но последние три признака не играют большой роли в системе, 
поскольку не образуют однозначных оппозиций (то есть противо
поставлений по единственному параметру), хотя их следует учиты
вать при сопоставлении подклассов фонем и при фонетической 
характеристике аллофонов.

По трехзначному признаку, определяющему характер шумооб
разующей преграды, выделяются три класса: смычные, щелевые и 
дрожащие.

Остальные признаки рассматриваются как двузначные: слабый 
//сильный, чистый//аффриката и т.д.
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Трехзначное деление «смычные//щелевые//дрожащие» имеет 
значение только для сонантов, а среди шумных согласных дрожа
щих нет. Это видно из следующей схемы:

Смычные Щелевые Дрожащие

Шумные р, Ь, р, 6,1,1. с1, 
4  д, £  с, з, с, з

5, §, х, х

Сонанты т ,  гг], п, ^ ), 1,1 г. С

Поэтому представляется естественным и удобным следующее 
начало классификации — предварительное деление на шумные// 
сонанты. В этом случае сонанты подразделяются на три класса по 
месту образования: губные, переднеязычные и среднеязычные и 
далее переднеязычные различаются как смычные и щелевые, а ще
левые — как боковые и дрожащие. Последнее деление — твердые// 
мягкие — обозначено в таблице двойной вертикальной чертой.

Сонанты

Губные Переднеязычные Средне
язычныйСмычные I Целевые

Боковые Дрожащие

Ш  || ГГ) п Ь МИ Г Ни II;

По-видимому, именно этот порядок предварительного отделе
ния сонантов предпочтительнее (то есть ближе к реально сущест
вующей в системе иерархии ДП), чем первичное разделение по 
шумообразующей преграде.

Идя по такому пути, признак, характеризующий качество пре
грады, можно рассматривать по отношению к другим согласным 
(не сонантам, а шумным) как двузначный — смычные//щелевые. 
Рассмотрим этот ДП более подробно.

Представляется, что качество преграды не доминирующий 
фактор монгольского консонантизма. Выражается это, в частности, 
в том, что оппозиция смычные//щелевые — слабая', этот признак 
разделяет согласные, в основном, в составе класса или по много
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значным оппозициям (противопоставление по нескольким призна
кам одновременно). Например, согласные /с|7 и /у / противопостав
лены не только по качеству преграды (смычный и щелевой), но и 
по напряженности (слабый и сильный), согласные /с/ и /$/ имеют 
дополнительно противопоставление как аффриката и чистый и т.п.

Противопоставление смычный//щелевой разделяет два класса 
согласных, которые произносятся различным способом, и это 
несомненная фонетическая реальность, но и в то же время приме
нение термина смычный//щелевой в определенном смысле услов
ность, которая нуждается в оговорках. Во -первых, имеется в виду 
только основная артикуляция (это относится, например, к смыч
но-щелевым согласным, аффрикатам), во-вторых, аллофоны не
которых фонем лишь в сильной позиции (сильная позиция для 
большинства фонем —• инициальная в словоформе) сохраняют 
смычносгь (это касается фонем Ь, 6, д, ф , а в других позициях 
(например, в интервокальной) данный ДП может нейтрализо
ваться.

Кроме того, следует отметить, что «функциональный вес» это
го ДП для монгольской фонологической системы в известной сте
пени малозначим. По признаку смычный//щелевой нет полноцен
ных однозначных оппозиций. То есть у смычного /Ь/ нет щелевого 
коррелята /|3/, у щелевого Ы  нет смычного коррелята /к/, у смыч-

♦
ного /д/ — коррелята /у/ и т.д. Все эти звуки существуют, но не 
противопоставлены друг другу, а реализуются в речи только как 
аллофоны фонем.

Только противопоставление смычного (апикального) Ш и ще
левого (дорсального) /я/ может учитываться как однозначная оппо
зиция, если дезавуировать на уровне фонем различие между 
апикальными и дорсальными.

Все это не означает, что оппозиция смычный//щелевой не иг
рает вовсе никакой роли в функционировании монгольской фоно
логической системы. С ней связан ряд закономерностей не только 
синхронного, по и исторического характера. Но эти закономерно
сти обусловлены действием других, более «сильных» оппозиций. 
Одной из таких оппозиций является противопоставление по напря-
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ценности артикуляции, которое в нашей номенклатуре обозначено 
термином ДП слабый//сильный.

Признак слабый//сильный связан с фонетической терминоло
г и е й  и артикуляцией согласного: при одинаковой силе звука для 
произнесения сильного согласного требуется значительно больше 
напряжения артикулирующих органов, чем для произнесения сла
бого согласного. В монгольском языке сильный, как правило, глу
хой и придыхательный, слабый — обычно звонкий, и никогда не 
произносится с придыханием. Разумеется, сильный — не синоним 
глухого или придыхательного (Зиндер 1979: 124). Но в монголь
ском нет противопоставления придыхательных и непридыхатель
ных глухих, звонких слабых и звонких сильных и т.д. Поэтому для 
маркировки данного дифференциального признака термин слабый// 
сильный представляется наиболее подходящим.

Сильный не бывает звонким, слабый может быть и звонким и 
оглушенным, например одоо ‘сейчас’ [о(1о:] ~ [обо:]. Оглушенный 
интервокальный слабый произносится, как правило, с задержкой 
(геминирует).

Разделение согласных на слабые и сильные видно из таблицы 
на с. 120 — их разделяет двойная вертикальная черта. Эта же поме
та позволяет определить значение данного признака для согласных, 
не имеющих коррелятов: слева от нее находятся слабые согласные, 
справа — сильные.

Рассмотрим, как соотносятся классы слабых и сильных соглас
ных с делением на смычные и щелевые. Связь этих признаков мож
но наглядно представить в виде следующей таблицы:

Смычные 1 Целевые
Слабые Ь, 6, а. 4  д, у, з , з
Сильные р. Р, 1, С, с, с, в, 5, х. х

Наличие пустого класса «слабый+щелевой» означает, что сре
ди шумных (не сонантов) действуют две импликации: «слабый > 
смычный» и «щелевой > сильный». И в то же время смычный мо
жет быть любым, то есть и сильным, и слабым, а сильный может 
быть и смычным, и щелевым.
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Это взаимоотношение основных признаков шумных соглас
ных, которое можно охарактеризовать как доминацию (старшинст
во в иерархии) признаков «смычный» и «сильный», по-видимому, 
имеет некое глубокое значение для системы, проявляющееся в диа
хронии: фонетические изменения (так же как и диалектные варьи
рования) «сильные <-> слабые» возможны в основном только для 
смычных, а «смычные *-* щелевые» — только для сильных3. Так, 
например, в монгольских языках широко представлено диалектное 
(и/или историческое) варьирование заднеязычных сильных 
(«смычные <-> щелевые»): монг. хүн ~ калм. күн ‘человек’, прото- 
монг. *ка1ка ~ соврем, монг. халх ‘щит’ и т.п. Также нередко встре
чается диалектное варьирование смычных («сильные <-» слабые»). 
Ср., например, монг. дотор ‘внутри’ и его монгорское соответствие 
Шс1ог 1с1. Отдельные исключения, наподобие монг. гадаа ~ калм. 
газа ‘внешний’ (варьирование «смычные <-> щелевые» слабых со
гласных) всегда нерегулярны и практически никогда не составляют 
того, что в компаративистике принято называть фонетическим за
коном.

Мы называем противопоставление слабые//сильные сильной 
(или доминирующей) оппозицией — такая оппозиция функцио
нально эффективна и, как правило, представлена коррелятивным 
рядом, в котором звуки различаются по единственному ДП (одно
значная оппозиция).

Слабые//сильные согласные образуют следующий коррелятив
ный ряд:

Слабые Ь 6 с! 4. 3 3
Сильные Р Р 1 1 с с

Все остальные согласные также характеризуется либо как сла
бые, либо как сильные, прогивопоставляясь в составе этих двух

3 Конечно, есть и исключения, и другие тенденции... По мы не намерены 
здесь вдаваться в подробное обсуждение диахронических вопросов и касаемся 
их лишь настолько, насколько это помогает понять некоторые особенности 
фонологии современного языка.
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классов. В частности, слабыми являются все сонанты и не имеют 
сильных коррелят; к сильным также относятся щелевые /в/, /х/, /у/, 
но они не имеют слабых коррелят.

Противопоставление твердых и мягких согласных также пред
ставляет собой сильную оппозицию. Коррелятивный ряд по этому 
признаку насчитывает десять членов:

Твердый Р b t d R X m n 1 r
Мягкий ß 6 L cl У X Ji L

Мягкие фонемы сформировались сравнительно недавно, после 
того как ассимилировался краткий гласный 1. В монголистической 
традиции этот эпизод истории языка называется «переломом i». 
Суть дела в том, что согласный перед i палатализовался, и появи
лось два аллофона одного и того же согласного: [С] и [С'], распре
деленных по позициям: [С] — перед гласным твердого ряда, [С'| - 
перед гласным мягкого ряда и нейтральным i. После «перелома», 
когда i превратился в гласные как мягкого, так и твердого ряда, 
для [С'] прекратилось действие запрета на позицию в твердом ряду, 
и он оказался противопоставленным твердому [С], то есть фоноло- 
гизовался. Образовались квазиомонимы, наподобие бясаа ‘клоп’ 
(ср. старописьм. bis ~ bisay-a) / басаа ‘небрежный’ (Part. Imp.) (ср. 
старописьм. basuy-a), мятрах ‘робеть’ (ср. старописьм. mitaraqu) / 
матрах ‘сгибаться’ (ср. старописьм. mataraqu) и т.п.

Кажется очевидным, что [С] осознавался как «отдельный» 
звук еще до «перелома i», поэтому он и остался в системе, когда i 
исчез. Этот момент не только диахронический, как может пред
ставляться на первый взгляд. Он свидетельствует о том, что алло
фоны, которые мы выделяем (разумеется, далеко не каждый алло
фон), могут иметь свой фонологический статус, и не только как 
элемент описания текста, но и как реальный, психологически осоз
наваемый системный компонент4.

4 Г1о-видимому, справедливо полагают, что переход бурятского *8 > Ь и 
халхаского произошли под влиянием схожих звуков эвенкийского Ь и
тюркского 5. Но это внешнее воздействие должно было произойти еще до
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Этот процесс охватил все согласные монгольского языка и не 
дал видимого результата только со среднеязычным *3 , потому что

_ *• с *этот звук очень близок по артикуляции к г. Спирант в расщепился 
на Ы  и /§/, аффрикаты с и з  образовали пары /с/, /с/ и /3/, /3/6. в 
результате эти три пары фонем образуют своеобразную двузнач
ную оппозицию, то есть коррелятивный ряд по двум признакам. 
Если кроме признака твердость//мягкость мы будем учитывать 
признак однофокусность//двухфокусность, суммарный признак для 
этого коррелятивного ряда будет иметь следующий вид: «твердость 
+ однофокусность // мягкость + двухфокусность».

Твердость + однофокусность S с 3
Мягкость + двухфокусность S с 3

Таким образом, согласные /в/, /с/ и /3/ «по природе» твердые, а 
/§/, /с/ и /3 / «по природе» мягкие. Их отношения можно описать и 
иначе: у однофокусных аффрикат нет мягких коррелят, у двухфо
кусных — твердых. Очевидна зависимость «двухфокусность > мяг
кость». Последняя импликация в ряде случаев обратима, то есть 
при произношении некоторых мягких смычных происходит не
большая аффрикатизация.

Аффрикатизация мягких — признак «избыточный», но только в 
противопоставлении твердый//мягкий. Однако в оппозиции чис- 
тый//аффриката он может рассматриваться как существенная деталь.

({юнологизации новых согласных, то есть именно на стадии аллофонов звуки: 
s в бурятском и s' в халхаском, стали выделяться как нечто особенное (в фо
нологическом смысле).

5 Напротив того, ассимилируясь с гласным второго слога, *i йотировался, 
образуя слог тииа jV, ср., например, старогшсьм. imaya и соврем, ямаа  (jama:] 
‘баран’. В современном языке многие слова, которые пишутся с начальным и, 
также могут произносится с йотированным началом: их ‘большой, много’ 
fjcxo] и т. п.

6 В отличие от остальных согласных, которые выделили из своих аллофо
нов мягкие фонемы, аффрикаты развивались в противоположном направле
нии —  отдельные фонемы образовались из твердых аллофонов. В южных 
диалекгах, где аффрикаты не расщепились, сохранился и i.
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Чистый 1 а 1 «1
Аффриката С 3 с 3

Во всех оппозициях различием является один дополнительный 
«фокус». При этом палатализация, то есть то, что отличает мягкие 
согласные от твердых, может описываться как приобретение второ
го фокуса («фрикативный вялый призвук» (Момо 1970: 20)).

Еще одна двузначная оппозиция «ртовый + шумный//носовой + 
сонант» связывает восемь согласных:

Ртовый + шумный Ь 6 (1 <1
Носовой + сонант 111 П] п 1 >

Для других согласных различие в ДГ1 ртовость//назальность 
нерелевантна, но и в данном случае этот признак можно рассмат
ривать как «сопутствующий», то есть низший в иерархии по срав
нению с делением на шумные//сонанты.

Перечень всех рассмотренных дифференциальных признаков 
монгольских согласных выглядит следующим образом:

ДП по действующему органу: губные, переднеязычные, средне
язычные, заднеязычные (переднеязычные различаются как: какуми
нальные, апикальные, дорсальные).

ДП но характеру шумообразующей преграды: недрожащие, 
дрожащие (среди недрожащих различаются: смычные, щелевые).

ДП по звучности: шумные, сонанты.
ДП по напряженности: слабые, сильные.
ДП по палатализации: твердые, мягкие.
ДГ1 по положению языка и неба: однофокусные, двухфокусные.
ДП по направлению воздушного потока: ртовые, носовые.
Совершенно очевидно, что перечисленные признаки имеют 

далеко не одинаковое значение для системы. Поэтому произведем 
«интегрирование» ряда признаков, чтобы свести все консонантные 
ДП к минимизированному набору релевантных, то есть эффективно 
функционирующих независимых признаков.

Определение зависимости признака проиллюстрируем на при-



132 Глава 3. Согласные

примере противопоставления ртовые//носовые. Согласные Ь, 6 , <1, 
4  т ,  п], п, _р, противопоставлены не только по данному признаку, 
но и как шумные//сонанты. При этом губной сонант может быть 
только носовым так же, как и переднеязычный смычный сонант. 
Таким образом, признак ртовые//носовые не несет никакой функ
циональной нагрузки и имеет значение только для фонетической 
характеристики аллофонов.

Аналогичным образом можно исключить из необходимого ми
нимума ДП признаки однофокусность//двухфокусность (двузнач
ная оппозиция твердых и мягких; см. с. 127), подразделение по 
месту образования «какуминальные, апикальные, дорсальные» 
(соответствующие данному месту образования согласные доста
точно разделены с помощью ДП смычный//щелевой//дрожащий).

В результате минимальный набор релевантных ДП монголь
ских согласных составит следующий список из шести признаков:
1) губные // переднеязычные // среднеязычный // заднеязычные,
2) смычные // щелевые // дрожащие, 3) шумные // сонанты, 4) сла
бые // сильные, 5) твердые // мягкие, 6) чистые // аффрикаты.

Для каждого согласного имеется свой набор признаков, доста
точных для идентификации. В этом наборе никогда не используют
ся все шесть релевантных признаков. Максимальное число, напри
мер, у фонемы /э/, для определения которой необходимо указать, 
что эта фонема: «переднеязычная, шумная, сильная, щелевая и 
твердая». Шестой признак — «чистая» — оказывается избыточным, 
поскольку «нечистым», то есть аффрикатой, щелевой согласный 
быть не может. Минимальный набор необходимых признаков, на
пример, у фонемы /п]/: «губной, сонант, мягкий». Признак «сла
бый» определен признаком «сонант», «смычный» и «чистый» — 
признаки всех губных.

Этот минимальный набор отождествления фонемы мы отме
чаем в разделе о реализации согласных фонем знаком , который 
указывал также на однозначную оппозицию в разделе о реализации 
гласных.

Продолжая аналогию с гласными, мы должны отметить, что 
выбранная система ДП, хотя и вполне определяет все функции
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согласных фонем, не отличается той симметрией, которая получа
ется у нас для монгольского вокализма. Набор признаков, участ
вующих в однозначных оппозициях и минимальный набор отожде
ствления чаще не совпадает, чем совпадает. Дело здесь не в асим
метрии консонантной подсистемы и не в неадекватности представ
ления, а в том, что нами оставлены многозначные признаки {место 
образования и способ), которые не дают однозначных оппозиций.

Р Е Л Е В А Н Т Н Ы Е  П О З И Ц И И  С О Г Л А С Н Ы Х  А Л Л О Ф О Н О В

Позиции согласных определяются по группам признаков: по
ложение в слове (начало, середина, конец слова), положение в сло
ге (прикрывающий или закрывающий), окружение согласных (пе
ред или после согласного), окружение гласных (гласный перед со
гласным, гласный после согласного).

Некоторые признаки взимосвязаны. Например, положение в 
слоге для инициального согласного может быть только прикры
вающим, и, соответственно, гласного перед ним нет; признак «ок
ружение» действует только в середине слова и т. п. Поэтому при 
классификации позиций будем руководствоваться не формальным 
перебором всех возможностей, а прежде всего значимостью пози
ций для дистрибуции фонем и для формирования аллофонов. Оп
ределение этой значимости — в известной мере дело произвольное, 
но можно исходить из того, насколько широко влияние той или 
иной позиции на изменение артикуляции звука или на позиционные 
ограничения фонем.

1. Сильная//слабая позиция.
Этот признак скорее фонетический, чем позиционный (в силь

ной позиции звук может максимально различаться с другими), но 
его мы описываем по положению согласного в словоформе. В ос
новном под сильной позицией понимается инициальная. Ею опре
деляется «первый» аллофон большинства согласных. Только /г/ и 1\1 
не могут находиться в начале словоформы, и для них, как исклю
чение, сильной позицией полагается интервокальная.
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Слабая позиция — любая другая. Классификация слабых пози
ций прежде всего производится по положению в слоге.

2. Начальнослоговая//конечнослоговая.
Этот позиционный признак имеет довольно объемную корре

ляцию с ДП слабый//сильный: большинство слабых согласных 
могут занимать конечнослоговую позицию (кроме сонанта 1)1), в 
том числе и аффрикаты /3/ и /3/; большинство сильных (все силь
ные смычные, а также щелевые /х/ и /у/) могут быть только в на
чальнослоговой позиции. Сильные щелевые /s/ и /s/ ограничений не 
имеют.

Полной корреляцией, по-видимому, можно считать соответст
вие: мягкие согласные в словах твердого ряда (кроме мягких par 
excellence /5/, /с/ и /3/) > начальнослоговые7.

Разделения на начально-//конечнослоговые позиции недоста
точно, поскольку для согласных релевантным фактором оказывает
ся также и структура соседнего слога (предшествующий слог для 
начальнослоговых, последующий слог для конечнослоговых). Та
ким образом, оба значения данного признака имеют свои подразде
ления.

Начальнослоговая позиция подразделяется на две:
постконсонантная//интервокальная.
Конечнослоговая позиция также подразделяется на две:
преконсонантная//финальная.
Начальнослоговая постконсонантная позиция в середине слова 

для сильных согласных эквивалентна инициальной в слове.
Для слабых различие между постконсонантной и интервокаль

ной позициями тоже является существенным. Фонемы /Ь/, /6/, /д/, 
/ф  в интервокальной позиции спирантизируются. В постконсо
нантной позиции выбор аллофона (смычный//щелевой) для !Ы и /6/ 
зависит от предшествующего согласного (после согласных /Ь/, /1/,

7 Так сложилось исторически (см. с. 129 о палатализации согласных после 
«перелома *Ь>). Но в современном языке наблюдается манера произношения 
конечных палатализованных с оглушением и отвердением, например сургуулъ 
‘школа’ может произносится: [зигди:1_] вместо орфоэпического [яигдшГл].
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/ т /  — смычный аллофон), /д/ и /с)'/ после сонантов не меняются, а 
после шумных чередуются с сильными, то есть с /х/, /%/,

Интервокальная позиция практически у всех согласных вызы
вает геминацию. Она может, в свою очередь, различаться в зависи
мости от того, какой гласный присутствует в последующем слоге: 
краткий или долгий (~ дифтонг). Геминация сильных ярче проявля
ется перед кратким гласным, геминация слабых /с]/, /(]/. /1/, /|/, /т/, 
/п]/ — перед долгим.

Конечнослоговая финальная позиция характерна для слабых и 
сонантов (кроме сонанта ./}/). Слабые согласные (кроме аффрикат) 
могут становиться имплозивными, сонанты /1/, /(/, /г/, /[/ выступают 
в виде оглушенных аллофонов, /п/ и /р/ — в виде заднеязычных, 
/ш/, 1щ1 могут приобретать длительность.

Преконсонантную позицию могут занимать согласные (кроме 
аффрикат /3/, /3/), для которых разрешена конечнослоговая пози
ция. Последующий согласный может оказывать на них существен
ное воздействие. Перечислим те случаи, когда это приводит к чере
дованию фонем или формированию достаточно заметного оттенка- 
аллофона (в скобках будем указывать фонему, для аллофонов кото
рой данная позиция является релевантной; подробнее см. с.00). 
Последующий согласный:

— губной (нейтрализация места артикуляции: огубление — 
Ь, 6, га, и], п,.р);

— переднеязычный смычный (нейтрализация места артикуля
ции: опереднение — п, _р);

— согласные /я/, /5/. 1)1 (нейтрализация места артикуляции: 
сдвиг назад — п, р);

— согласные /с/, /3/ (нейтрализация места артикуляции: опе
реднение — п, ]1 );

— заднеязычные (нейтрализация места артикуляции: сдвиг на
зад— п, _р);

— сильные (оглушение — сонанты, кроме /п/, /р/ и /]/);
— мягкие (палатализация — сонанты, кроме 1)1).
Основные позиции, которые учитывались при установлении 

дистрибуции аллофонов и чередований фонем, можно представить



136 Глава 3. Согласные

в виде следующей классификации:

1 книции согласных
Силь

ная Начальнослоговые
Слабые

Конечнослоговые
Посткон- Интерво- 1

сонантные кальные со
Прекон- Финальные 

сонантные

В этой классификации отражено положение согласных по от
ношению к структуре слога. Однако на качество согласных помимо 
этого влияют и гласные слога, в котором он находится, а также 
гласные соседних слогов. Рассмотрим основные типы такого влия
ния. Начнем с корреляций сингармонических типов словоформ.

Два основных класса гласных, определяющие небную гармо
нию, соответствуют двум классам словоформ: твердорядные и мяг
корядные слова. С этими классами сязана следующая дистрибуция 
согласных фонем: в твердорядных словах могут употребляться 
любые согласные, в мягкорядных только палатализованные (корре
ляты соответствующих твердых и мягкие «по природе» /§/, /с/ и /3/).

Окружение огубленных гласных автоматически ведет к лабиа
лизации согласных, но степень этой лабиализации различна в зави
симости от качества и положения гласного. Лабиализованные вы
сокого подъема, они же — напряженные /и/, /и:/, /у/, /у:/, /щ/, /ут/. 
воздействуют на соседний согласный сильнее, чем остальные. Рег
рессивная лабиализация проявляется сильнее, чем прогрессивная: 
например в ааруул 'творог' /г/ лабиализуется больше, чем в уураг 
‘молозиво’.

Любой из согласных может подвергаться лабиализации, при 
том что лабиализация напрямую не связана с качеством согласного, 
кроме того, в монгольском нет согласных лабиализованных «по 
природе» (наподобие англо-американского Щ), то есть противопос
тавление по лабиализации возможно только позиционное, на уров
не аллофонов. Поэтому, чтобы не дублировать таблицу на с. 137- 
138, мы не включаем лабиализованные огтенки, то есть знаки, вро
де [Ь], [п] и т. п., в общий список (ситуация, аналогичная таковой с 
назализованными гласными, см. с. 84).
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Для некоторых согласных доступность позиций не однозначна 
и нуждается в оговорках. Так, например, /п/ и /р/ сохраняются да
леко не во всех преконсонантных позициях (их не бывает перед 
губными), /<\/ и /{У в инициальной позиции в словах твердого ряда 
бывают только перед гласным /а/ и т.п. Чтобы не усложнять табли
цу, мы отметили знаком «минус» только безусловные фонетические 
запреты, а более сложные позиционные условия подробно разобра
ны в разделе о реализации согласных фонем.

Аллофоны согласных фонем

Позиции согласных
12 Сильная Слабые
2о (иници 11ачальнослоговые Конечнослоговые
О
в

альная) Посткон-
сонантные

Интер
вокальные

Прекон-
сонантные

Финальные

ь Ь ь , р Р ь. Р, Р„ Р’
6 Ь' Ь', Р' Р' ь ' ,  р - ,  р : р "

р Р‘ р‘ Р‘ -

Р Р“ р 1' Р" - -
ш т т т Ш, 111 т ,  т

П) т ' т ' т ' т ' ,  т ' т ' ,  т '
<1 С1 с1 а ,  а а ,  а а

сГ А' а \  а ' а ' ,  а ' а '

г V Г Л ‘ -

1 1 “ V' г , г -
11 п п п п, о 0

11 п' п' п' п \  о' о'
1 1 1 1 ,1 1 ,1 „1

1 Г V Г, Г 1'. „1' х

г - г г г, г г

Е - г' г' Г , 1 X

3 Ах, Ах Аг, Аг' Аг, Аг' Аг, Аг', Ах, Аг Ах, Аг', Аг, Ах

3 Аг Аг' Аг Аг' , Аг Ах
с 18*' 1х‘'Л 5‘, 18 ‘' - -
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С - -
я 8Ь, 8Ь'

^ ...
§, §'

Л ' --IV — V "
Б Б $ ь 8 5

j j 3 - -
д У У У д, д„
4 я у' у' VI д'. д'
X X X X - -
X \ х' х' - -

РЕАЛИЗАЦИЯ СОГЛАСНЫХ ФОНЕМ

/Ь/

Дифференциальные признаки: губной
смычный (по 1-му аллофону)
шумный
слабый
твердый
чистый

Позиция. Может находиться только в слове твердого ряда.
Артикуляция и аналогии. Двугубная плоскощелевая слабая 

твердая фонема. Существует в смычном и щелинном вариантах. 
Смычность и щелинность распределяются по позициям (противо
поставление 1-го смычного аллофона всем остальным). По призна
ку смычность/Лцелинность дистрибуция монгольской фонемы /Ь/ 
сравнима с дистрибуцией ее испанского аналога [р]. Если обойтись 
без подробностей, основное распределение по позициям таково: в 
инициальной употребляется смычный аллофон, в интервокаль
ной — щелинный. Ср. адаптированные заимствования из русского 
языка: вагон > [Ьодол]], но лаборант > [1аРага:пГл] и т.п. Однако 
конечнослоговой аллофон варьирует смычность/Лцелинность: 

лавтай [1а[ЗСас ] ~ [1аЬСае ] ‘достоверный’

В свете вышесказанного традиционное обозначение /Ь/ как 
смычного звука нуждается в оговорках.
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Для говорящих по-русски важно помнить, что монгольский /Ь/ 
(так же, как и /6/; см. далее) в любом варианте остается губно
губным.

Орфография предусматривает для обозначения фонемы !Ы две 
буквы: б и в, в определенной степени отражающие реальное произ
ношение (см. примеры ниже).

Аллофоны. |Ь], [Р], ((.у, [|5"].
(1) [Ь]
Смычный аллофон. Позиция: в начале слова; после согласных 

/Ь/, /1/, / т /  внутри слова или при отсутствии паузы в словосочета
нии, например:

беи /Ьа1/ [bal] ‘мед’
самбар /sambar/ [sambar] ‘доска, табло
салбар /sal bar/ | sal bar] ‘отрасль’
аббал /abbal/ [abbaj] ‘если взять’ («
олон байна /olombaena/ [olombaenA] ‘много есть’
лавбайна ЛаЫэаепа/ | 1айаеп\] ‘определенно есть’

(2) №
Щелевой аллофон. Позиция: 1) между гласными или после со

гласных, кроме /Ь/, /1/, /ш/; 2) в конце слога перед слабым соглас
ным.

хавар /хаЬаг/ [хаРаг] ‘весна’
явж баи на /jabaja Ьаепа/ fjapAclz'д|.!аспд ) 'идет’ (Progr.)
тав /tab а/ [t‘apA] ‘пять’
арван /агЬап/ [arpag] ‘десять’ (Attr.)
дуусвар /du:sbar/ [duisfar] ‘окончание’
авлаа /abla:/ [а|31а:] ‘взял’ (Past. Def.)

(3) [И
Глухой аллофон. Позиция'. в конце слога перед сильным со-

гласным.
тавхай /tabxae/ [tagxae] медвежья лапа’
лавтай /labtae/ [lagt'ae] 'достоверный'

(4) т
Имплозивный аллофон. Может произноситься в конце слова 

перед паузой.
лав /1аЬ/ [1а[3" ] ‘точно’
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Аллофоны (3) и (4) могут свободно варьироваться в конце слова: 
лав /lab/ [laß"] - 1laß] ‘точно’

/6/

Дифференциальные признаки: гуоной
смычный (по 1-му аллофону)*
шумный
слабый
мягкий
чистый

Позиция — любая в словах мягкого ряда; в словах твердого 
ряда: в первом слоге только перед гласным /а/, в непервых слогах 
не встречается перед твердорядными дифтонгами /ае/, /ос/, /ui/.

Артикуляция и аналогии. Двугубная плоскощелевая (в щеле
вых аллофонах) слабая фонема. Мягкий коррелят твердого /Ы, от
личающийся от последнего дополнительным подъемом языка к 
нёбу. Смычность и щелинность распределяются по позициям так 
же, как и у твердого /Ы (противопоставление 1-го аллофона всем 
остальным). Лувсандорж (в отличие от большинства других авто
ров) не выделяет мягкий /6/ как отдельную фонему, однако наличие 
таких пар, как

баруун [baru:o! ‘запад’
бяруун [b'aruig] ‘теленок-двухлетка’ (Attr.)

тав [t ‘аРл] ‘пять’
тавь [t ‘ар'л] ‘пятьдесят’,

вряд ли позволяет усомниться в том, что противопоставление /Ы и 
/6/ — вполне реально.

Различие в произношении монгольских 1Ы и /6/ совершенно 
аналогично противопоставлению соответствующих твердых и мяг
ких согласных в русском, например: труба / трубя.

Орфография предусматривает для /6/ два знака: б и в  (так же, 
как и для /Ь/). На мягкость согласного обычно указывает после
дующий гласный мягкого ряда, знаки и или ь.
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Аллофоны: [Ь']. [Р']. [£], [Р"].
( 1)[Ь ']
Смычный аллофон. Позиция в начале слова; после согласных 

/6/, /|/, /п]/ внутри слова или при отсутствии паузы в агглютиниро
вавшей синтагме.

бясаа /6asa:/ [b'asa:] ‘ клоп’
бвмбвг /6onj6otf7 [b'emb'eg'] ‘мяч’
сэлб YYI} /set6Y:[/ [s'cl'b'Y:r'] ‘ весло’
ивбэл /i66e|/ lib'cj'] ‘если подложить’

(Conv. Cond )
хуи бур /XYnj6Y|;/ [x'Ym'b'Yr'J ‘ каждый человек’

(2) т
Щелевой аллофон. Позиция 1) между гласными или после со

гласных, кроме /Ь/, /1/, /т / ;  2 ) в конце слога перед слабым соглас
ным.

тээчэр /{с: 6е̂ / [t“'e:ß'er' ] ‘транспорт
тэсвэр /t.es6et/ [f'es' Р'сГ'] ‘терпение’
хэвлэл /Х с6 1 с 1 / [x'eP'1'сГ] ‘издание’
дерм /ф^обе/ [d'or'öp'6] ‘четыре’

(3) т
Глухой аллофон. Позиция в конце слога перед сильным со

гласным.
дэвтэр /ф6|_е|;/ [сГср'^'сг'] ‘тетрадь’
шившиг /§е65ес|/ [5нс Р'^эд'] -  [:з,'1Р'5|’эд') ‘позор’

(4) [ П
Имплозивный аллофон. Может произноситься в конце слова 

перед паузой.
сэе /ьсЬ/ (8 ’ер" ] ‘дефект’

Аллофоны (3) и (4) могут варьироваться в конце слова: 
сэв /эеВ/ [Я”сР ‘ ] ~ [/еР ;] ‘дефект’
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/Р/
*

Дифференциальные признаки: губной
смычный*
шумный

*

сильный
твердый
чистый

Основная позиция — инициаль первого слога в слове твердого 
ряда. Существует несколько заимствований из китайского языка 
(«биномов»), в которых /р/ стоит в начале второго слога: пийпаа 
‘лютня’, ямпий шаазан ‘низкосортный фарфор’, туйпуу ‘кирпич- 
сырец’. Из этих слов более или менее в употреблении только по
следнее. Известны и заимствования из других языков с /р/ в сере
дине слова, например паспорт (< рус.). Для исконных слов или 
старых заимствований употребление /р/ в середине слова нехарак
терно. Но и в недавних заимствованиях /р/ зачастую подвергается 
искажению, например Цосро:д] ‘Япония’ (< рус.) (гиперкоррекция 
грамотного монгола). Единственным исключением, похоже, можно 
считать малоупотребительное даапаа ‘насмешка’ (по-видимому, от 
междометия).

Фонема /р/ употребляется, главным образом, в лексике сле
дующих типов:

междометия
паа /ра:/ [Р‘а;] ‘фу!’
пуй пай /рш рае/ [рЧи р'ае] ‘фу! тьфу!’

звукоподраж ания
пал /ра1/ [Р‘а1] ‘бултых’
пур /риг/ [Р‘иг] ‘бульк’

имитативы

папхгар /ра1хадаг/ [р‘а ]хлдаг] ‘приземистый’
памбагис /ратЬасха/ [р'атЬаехл] ‘быть мягким и толстым

сущ ествительны е-заимствования
паалан /ра:1ап/ [р‘а:1аг|] ‘эмаль’ (< кит. /я/а/;)
пуулуу /ри:1 и:/ |р ‘и:1и:| ‘поло’ (< рус.)
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Артикуляция и аналогии. Сильный и придыхательный /р/ в 
отличие от своего слабого коррелята /Ь/ является круглощелевым. 
Придыхание происходит в самой полости рта (гоморгаиное приды
хание) и не вызвано произнесением гортанного щелевого8. Это 
качество присуще большинству монгольских придыхательных со
гласных. Придыхание у /р/ довольно сильное, но слабее, чем, ска
жем, у похожей китайской инициали. Существует определенное 
различие: в словах экспрессивной лексики (к таковым условно от
носим междометия, звукоподражания и имитативы) придыхание 
заметно сильнее, чем в словах нейтратьной экспрессии (это, как 
правило, заимствования разного рода). Поэтому при длительной 
адаптации заимствования /р/ закономерно ослабляется и переходит 
в /Ь/. Ср., например, буу ‘ружье’ (< кит. рао ‘пушка’), баа ‘штраф’ 
(< [ра] < кит. fä id.).

Ф /

Дифференциальные признаки: губной *
смычный
шумный *
сильный
мягкий
чистый

Позиция, мягкий /{i/ употребляется в словах и твердого, и мяг
кого ряда в тех же лексических группах, что и твердый /р/. В сло
вах твердого ряда: в первом слоге встречается лишь в отдельных 
заимствованиях, например ‘пионер ’ (< рус.), пиу ‘билет’ (< кит.); в 
непервых слогах появление мягкого /р/ вообще маловероятно.

Артикуляция и аналогии. Палатализованность /р/ (по сравне
нию с /р/) при гласных мягкого ряда сама по себе не могла бы вы
делить его в отдельную фонему, но процесс «перелома *i» привел к

8 Ср. заднеязычный [х] в монгорском языке, развившийся из прогетичс- 
ской аегшрированной гортанной смычки: мнгр. xaldan < общемонг. altan ‘золо-
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тому, что /р/ стал употребляться и при твердорядных гласных, в 
результате чего возникла вполне реальная оппозиция, находящая 
свое выражение в таких, к примеру, минимальных парах: 

пал ‘бултых’ — пял ‘тарелка’, пас ‘шлеп’ — пяс ‘хрясь’.
Совершенно очевидно, что функция этой оппозиции в мон

гольской фонетической системе имеет минимальный вес и сохра
няется благодаря аналогии со всем коррелятивным рядом противо
поставления твердых и мягких согласных.

В орфографии фонемы /р/ и /|5/ передаются буквой п.

ы

Дифференциальные признаки: губной
смычный*
сонант
слабый *
твердый
чистый

Позиция — любая в слове твердого ряда.
Артикуляция и аналогии. Типичный носовой сонант без спе

цифических монгольских особенностей. Губы напряжены слабо, но 
достаточно, чтобы при их размыкании происходил легкий взрыв. 
Достаточной аналогией монгольскому может служить русский [т], 
например в мал или там. Например:

макан /тапап/
ам /ата/
нам /пат/
тамга Латда/
сайн байна /яает Ьаспа/

[тапад]
[атл]
[пат]
[I ‘атда] 
[заетЬаепл]

туман
‘рог’
‘низкий’ 
‘печать’ 
‘хорошо (есть)’

Орфография стандартно обозначает / т /  с помощью буквы м, 
но в случае чередования /п/ > / т /  буква м вместо буквы н не пишет
ся:

хаан байна /ха:т Ьаспа/ [халпЬаспл] ‘государь (есть —
присутствует)’ 

байшин мен /Ьаейат п]ап/ [Ьаейат'од'] ‘это — дом’
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Аллофоны  [ш], [ш], [ш]. Отличаются незначительно. И все- 
таки можно выделить некоторые оттенки.

В абсолютном исходе, то есть там, где шумные могут стано
виться имплозивными, / т /  как сонант может приобретать неболь
шое увеличение длительности произнесения:

шахам /§ахат/ [йахат] ‘почти’
Перед сильными / т /  может немного оглушаться, и возникает 

звук, которому трудно подобрать аналог (может быть, близким к 
нему является тибетский оглушенный [ш] в биноме “'ЭЗ т а  я 'т  ‘не 
уйдет’)9:

амт /ат 1а/ [а/пГл ]  ‘вкусный’
Конечнослоговой [т ]  назализует предшествующий гласный, 

но в значительно меньшей степени, чем [д]. В отличие от /п/, ко
нечнослоговой / т /  не редуцируется. Ср. даам ‘шашки’ [с!а:т] и 
даап ‘слишком’ [с!а:д] ~ [с!а:].

/ГГ)/

Дифференциальные признаки: г убной
смычный
сонант
слабый*
М Я Г К И Й

чистый
Позиция — любая в словах мягкого ряда; в первом слоге толь

ко перед гласным /а/, в непервых слогах не встречается перед твер
дорядными дифтонгами /ае/, /ое/, /ш/. Например:

эм /епте/ [еш'о] ‘женщина’
эм /ещ! [ет ] ‘лекарство
амь /ап]а/ [ат'л] ‘жизнь’
мянга /гцапда/ [т'адда] ‘тысяча’

9 Эго автоматическое оглушение, хотя и заметно, но невыразительно в 
сравнении с аналогичным оглушением сонантов /1/, /|/ и в особенности /г/ и /[/.
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Артикуляция и аналогии. Мягкий коррелят фонемы /т / ,  про
тивопоставленный ему по дополнительному подъему языка к мяг
кому нёбу. Как и другие палатализованные фонемы, вошел в сис
тему после «перелома *Ь>. В словах мягкого ряда / т /  и /гц/ не про
тивопоставлены, но в словах твердого ряда оппозиция вполне ясно 
выражена в минимальных парах:

мангад /тапдаё/ [таддас!]
[ т 'а д д а с Ч ]мянгад /п^апдаё/

‘злой дух (ракшас)’ 
‘мингаты’ (племя)

или
ом
амь

/ата/
/ап]а/

[атл]
Г а т 'л !

рот
‘ж и з н ь ’

Орфография стандартно обозначает /щ/ с помощью буквы м, 
но в случае чередования /р/ > /щ/ буква м  вместо буквы н не пишет
ся. На мягкость согласного обычно указывает последующий глас
ный мягкого ряда или знак ъ:

хун бур /хуп)_Ь'уг/ [х 'уш 'Ь 'уг ] ‘каждый человек’
Аллофоны, [ т '] ,  [ т '] ,  [пТ].
В абсолютном исходе /п]/ может приобретать небольшое уве

личение длительности произнесения:
сэлэм /5е|е1Т)/ [э'сГёт'] ‘сабля’

Перед сильным согласным происходит незначительное оглу
шение, такое же как у твердого коррелята /щ/. Например: 

гэмт Л|’еп][с/ [д'етТэ] ‘преступный’
Так же как и /пт/, конечнослоговой /п]/ назализует предшест

вующий гласный, например [д'ёшЧ'э], но в меньшей степени, чем 
1т/.

/6/

Дифференциальные признаки: переднеязычный*
смычный*
шумный
слабый
твердый
чистый
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Полиция — любая в слове твердого ряда.
Артикуляция и аналогии. Слабый апикальный (иначе: альве

олярный) согласный. От русского дорсального /d/ отличается тем, 
что артикулируется самым кончиком языка. Противопоставлен 
сильному III не по звонкости//глухости, а по напряженности, что 
выражается прежде всего в отсутствии у ldi аспирации.

Орфография стандартно обозначает /d/ с помощью буквы Э, но 
в ряде случаев конечнослоговой /d/ центрального диалекта обозна
чается буквой т (см. также ниже об орфографии /t/):

багатах /bagadxa/ [bayâdxâ] ‘становиться все меньше и
меньше’

Аллофоны: [d], [d], [d], [d],
В сильной (инициальной) и постконсонантной позициях обыч

но звонкий:
дараа /dara:/ fdara:] ‘потом’
авдаг /abdag/ [a(3dâg] ‘берет’ (Part. Us.)

В интервокальной позиции /d/ варьирует звонкость//глухость и
геминирует, например:

одоо /odo:/ [odo:] -  [odo:] ‘сейчас’

Этим интервокальный /d/ отличается от сходных по артикуля
ции звонких согласных других языков.

В преконсонантной позиции может быть звонким (перед сла
быми) и оглушенным (перед сильными):

одоо /odbo/ [odpô] ‘ушел’ (Praet.)
атга /adxa/ [adxa] ‘горсть’

В абсолютном исходе — имплозивный:
болд /bolod/ [bolôd] ‘сталь, булат’

/с1/
*

Дифференциальные признаки: переднеязычный
смычный

*

шумный
слабый

*

мягкий
чистый
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Позиция — любая в слове мягкого ряда. В словах твердого ря
да встречается в непервых слогах перед гласными за исключением 
твердорядных дифтонгов /ае/, /ое/, /ui/. В первом слоге употребля
ется только перед гласным /а/ в редких заимствованиях (например, 
дяп ‘постоялый двор’, < кит.), но и в этих случаях довольно сильно 
аффрикатизируется: |d/aij |.

Артикуляция и апологии. Палатализованный коррелят со
гласного /d/, отличается от последнего более высоким подъемом 
языка к нёбу. Противопоставление твердому /d/ возможно лишь в 
словах твердого ряда:

бодь /Ь оф / [bod'A] ‘просветление' (<санскр. boddhi)
бод /bodo/ [bodA] ‘бодо, единица счета скота’

Палатализация /<\[ не столь сильная, как в других языках, 
имеющих подобные звуки. Например, рус. [d'] не воспринимается 
монголами как /<Д/, а адаптируется аффрикатой: жижуур
[d/.'idz'y:j] ‘дежурный’, араажа [ara:dz'a ] ‘радио’, мажар 
[madz'ar] ‘мадьяр’ и т.д.

Как видно из приведенных ниже примеров (сэтгэл), в орфо
графии /ф1 выражается не только буквой д, но и т. На мягкость 
согласного обычно указывает соседний гласный мягкого ряда или 
последующие знаки и и ь.

Аллофоны, [d'], [<Г], [d'], [d ].
Первый аллофон [d'] определяется в сильной позиции (иници

альная в слове):
дээр /c|c:i;e/ [d'e:r'o] ‘вверху’

Таким же он остается и в постконсонантной:
голди /до[с|р/ [gol'd'A] ‘десять миллионов’ (Num.)

В интервокальной позиции /<Д/ варьирует звонкость//глухость и
геминирует:

вд  /о ф /  [ed'e] ~ [еД'0] ‘перо’

В преконсонантной позиции может быть звонким (перед сла
быми) и оглушенным (перед сильными):

эдлэл /edjel/ [ed 'l'cj] ‘изделие’
сэтгэл /se4xe[/ [s'ed 'x'ej] ‘мысль’
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В абсолютном исходе — имплозивный:
вгввд /в(̂ е:с}/ [ед'е:сГ] ‘отдав’ (Сопу. РегГ)

ш
*

Дифференциальные признаки: переднеязычный
смычный
шумный
сильный
твердый
чистый

Позиция — инициаль слога в слове твердого ряда.
Артикуляция и аналогии. Апикальный сильный аспириро- 

ванный согласный. Аспирацию у Л/ можно охарактеризовать и как 
аффрицированность (как иногда делается в отношении аналогично
го английского Л/). Представляется, однако, более удобным (и бо
лее адекватным) описывать монгольские сильные согласные как 
придыхательные, поскольку у них встречается по меньшей мере 
два вида аспирации: гетерорганная (у щелевых) и гоморганная (у 
смычных).

Гоморганное придыхание /И — воспринимается особенно от
четливым у инициального в первом слоге. Сравнить можно с по
хожей китайской инициалью (например, в ‘слишком’), но у по
следней придыхание все-таки более сильное.

Орфография стандартно обозначает /I/ с помощью буквы т, но 
следует учесть, что эта буква может отражать и слабый /с1/ в напи
сании перед согласной буквой, например: атга [ас!ха] ‘ладонь’. Эта 
особенность орфографии, возможно, связана с влиянием восточных 
диалектов10.

Аллофоны. [Г], [1‘].
В интервокальной позиции смычка немного задерживается —

10 Типичный для восточного произношения сдвиг смычки и глухости (сво
его рода метатеза ДП): вост. халх. [аЬ\уа ] ‘ладонь’, [яе1эдё]] ‘мысль’. Ср. 
центр.-халх.: [афса ] ‘ладонь’, [яейхб) ] ‘мысль’.
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типичное явление для большинства монгольских сильных соглас
ных, что можно охарактеризовать как не очень сильную, но явно 
выраженную геминацию: татаж ‘курить’ (Сопу. 1трегГ.)
[ГаТ'ас^'л].

Кроме того, аллофоны различаются по напряженности. Напря
женность и, как следствие, наибольшая аспирация — в начале сло
ва и перед долгим гласным (как в таар; см. ниже). Перед редуци
рованными гласными придыхание слабее (то есть оно тоже редуци
руется; см. угтвар). В агглютинировавшей синтагме перед слабыми 
согласными (но не перед сонантами) Л/ почти теряет аспирацию: 
ват байна |ЬаГл[}аепл] ‘крепок есть’. Примеры:

таар Ла:г/ [1 ‘а:г ] ‘дерюга’
тачан Лапап/ [Гапад] ‘перламутровый’
бат Лх^а/ [ЬаТЧ] ‘крепкий’
угтвар /ид1аЬаг/ [иуДЧРаг] ‘префикс’

!\!

Д и фферен ц и ал ьпые признаки: переднеязычный
смычный*
шумный *
сильный*
мягкий
чистый

Позиция — инициаль слога в слове любого ряда; в твердоряд
ных словах не встречается в первом слоге, а в непервых слогах не 
сочетается с твердорядными дифтонгами /ас/, /ое/, /щ/. В мягко
рядных словах этих ограничений нет.

Артикуляция и аналогии. Мягкий коррелят согласного Ш от
личается более высоким подъемом языка к нёбу. Противопоставлен 
твердому только в словах твердого ряда, например: ат(а)раа 
[аГага:] ‘свою целину’ (Робб. ЯеА.) — атираа [аГ'ага:] ‘морщина’).

Существую!' случаи свободного варьирования твердого Ш и 
мягкого /(/ в имитативах, например: матгар ~ матигар ‘кривой’. 
Это варьирование типично именно для имитативов, но в возникно
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вении вариантов такого рода обычно нет фонетических мотивов; 
чаще — экспрессивные или диалектные замены.

Орфография стандартно обозначает /|/ с помощью буквы т. 
На мягкость согласного обычно указывает соседний гласный мяг
кого ряда или знак ь. Следует лишь учесть, что эта буква может 
отражать и слабый /с1/ в написании перед согласной буквой, напри
мер: сэтгэл [иЫхе]] ‘мысль’.

Аллофоны. [I1'], [ I 1'].
Аллофоны мягкого /{/ аналогичны по качеству и распределены 

по тем же позициям, что и аллофоны твердого Л/: геминация в ин
тервокальной позиции и редукция придыхания в непервых слогах, 
например:

тэнэг /^ере^/ [Г'еп'ёд']
мэт  /где^е/ [т 'с Г ‘э]
мэтгэр /1Т]е(сф1У [т 'еГ  ‘эд'сг']
тоть Ло {о/ [ГоТ'о]

Геминация слабее выражена перед долгим гласным, например: 
мэтээр /п)с^с:|;/ [т 'е Т ‘е:г'] ‘подобно’ (1пя.)

и практически незаметна в постконсонантной позиции, например:
сэвтэй /зе6|;е:/ |УеЬЧ'‘с:] ‘дефектный’

глупый
‘подобно’
‘с длинной челюстью’ 
‘попугай’

/П/

*

Дифференциальные признаки, переднеязычный
*

смычный
сонант
слабый
твердый
чистый

Позиция — любая в слове твердого ряда, кроме позиции перед 
губными /Ь/, /6/, /ш/, 1щ1 и аффрикатами /с/ и /3/.

Артикуляция и аналогии. Типичный носовой сонант с обыч
ными (точнее: часто встречающимися в других языках) аллофона
ми и рапределением их по позициям. Специфической монгольской
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особенностью можно считать заднеязычный аллофон перед силь
ными щелевыми /s/, /§/ и среднеязычным 1)1.

Орфография стандартно обозначает /п/ с помощью буквы к, но 
следует учесть, что эта буква может отражать и звук /ш/ перед со
гласными /Ь/ или / т /  (обычно при агглютинации словосочетаний; 
примеры см. в описании фонемы /т /).

Аллофоны, [п], [ijJ.

(D M
Позиции: инициальная, интервокальная, конечнослоговая пе

ред переднеязычными смычными согласными.
нам /п а т / [пат] ‘низкий’
хана /хапа/ [хапд] ‘стена’
танд /tanda / [t‘and.\] ‘Вам’ (Dat.)

(2) [г)]
Позиции: в исходе слова, перед заднеязычными согласными, а 

также перед согласными /s/, /5/ и среднеязычным 1)1.
О.ПОН /о 1оп/ [olörj] ‘много’
С О Н Н И /sopon/ [son'ötj] ‘новый’
данхар /danxar/ [daijxär] ‘большеголовый’
сансар /sansar/ [sarjsär] ‘сансара’ < санскр.
ханшаар /xansa:r/ |xaijsa:r] ‘переносица’
C O IIU I I  Ю М /sojion jum/ [son'öijjum] ‘интересная вещь’

Конечнослоговой заднеязычный аллофон назализует предше
ствующий гласный, то есть более точной транскрипцией будет, 
например, [о1бц] вместо [о1оц] ‘много’. Во избежание нагроможде
ния диакритических знаков мы не обозначаем каждый раз назали
зацию, но помним, что она автоматически происходит перед носо
выми. Особенно выразительной назализация бывает в конце слова. 
При этом именно долгий гласный в таком случае наиболее отчет
ливо воспринимается как носовой. Конечный же [ц] может и реду
цироваться. Например, слово цагаан /сада:п/ ‘белый’ может произ
носиться двумя способами: [Ъ'адагд] и ^ ‘ада:]. Эти две тран
скрипции по сути дела означают одно и тоже, потому что распо
знать смычку [13] после долгого носового гласного почти невоз
можно.
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Еще одно замечание. Финальный согласный в агглютиниро
вавшей синтагме перестает быть таковым, и эго следует учитывать 
при произношении /п/. Например, гурван [дигЬац] ‘три’ (А ш .) пе
ред заднеязычным остается без изменений —  гурван хаап 
[дигЬад ха:п! ‘три хана’, но перед другими согласными становится 
переднеязычным —  гурван иастай |дигЬаг\_па«нлГас ] ‘трехлет
ний’ . Так же ведет себя и палатализованный /р/.

/У

Дифференциальные признаки: переднеязычный
смычный
сонант
слабый
мягкий
чистый

Позиция —  любая в слове мягкого ряда, кроме позиции перед 
губными /6/, 1щ1. В слове твердого ряда может занимать инициаль
ную позицию (в первом слоге встречается только перед гласным 
/а/, в непервом слоге также и перед другими гласными, за исключе
нием твердорядных дифтонгов /ае/, /ое/, /щ/) или конечнослоговую 
перед мягким согласным и аффрикатами /с/, /3/ и среднеязычным 
1)1.

Артикуляция и аналогии. Палатализованный коррелят со
гласного /п/, отличается от последнего большей площадью примы
кания языка к нёбу. Оппозиция твердого /п/ и мягкого /р/ аналогич
на таковой в русском языке (ран / рань и т.п.). В монгольском про
тивопоставление твердому /п/ возможно лишь в словах твердого 
ряда, например:

нямаа /рата:/ [п'ата:] ‘солице’(< тиб.)
намаа /пата:/ [пата:] ‘сосуд для водки’

Орфография стандартно обозначает /р/ с помощью буквы н, но 
следует учесть, что эта буква может отражать и звук /щ/ перед со
гласными /Ь/ или /т/ (обычно при агглютинации словосочетаний; 
см. примеры в описании фонемы /113/).
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Аллофоны, [п'], [ 1)' ].
(1) [п ]
Позиции: в словах мягкого ряда инициальная, интервокальная, 

конечнослоговая перед переднеязычными смычными согласными. 
В слове твердого ряда —  инициальная в слоге или конечнослоговая 
позиция перед мягким согласным, исключая 1&1, /§/ и среднеязыч
ный 1)1.

нэр /рсге/ [п'сго] ‘имя’
энэ /е/1е/ [сп'э] ‘э т о т ’

эн тэргууп /ер (сгф7: /̂ [еп'Т‘егд'у:г)''| 'самый первый’

нягт /рад1а/ [п'ах^л] ‘т о ч н ы й ’

бандид /Ьа,р<Гас1/ [Ьап'сГас! ] ‘ученый’ (< самскр.)
даанч /с1ау1са/ [с1а:п'гё‘'л] ‘слишком'
манж /та^ за/ [тап'с^а] ‘маньчжурский’

(2 ) [«Я
Позиции: в исходе слова, перед заднеязычными согласными, а 

также перед согласными /ь/, /§/ и среднеязычным /]/.
хэн //е р / [х ед'] ‘кто’
энх /с^хе/ [сд'х'о] ‘мир’
сэнс /8Срз/ [я'сд'в'э] ‘пропеллер’
тэнших ^Ф^ехе/ [1*'ео'5'ёх'э] ‘щелкать языком
хуи Ю М /Х\л7ип]/ [х 'уг)^ и т'] ‘человек есть’

Все, что говорилось выше относительно назализации гласных 
перед конечнослоговым [13], в известной степени справедливо и для 
[д']. Следует лишь учесть, что назализация гласных мягкого ряда 
значительно менее заметна, а палатализованный [ц'] менее склонен 
становиться имплозивным, чем твердый [13]. Таким образом, слово 
цввн ‘мало’ более вероятно услышать в виде [00:13], чем [С®:Ю] или 
[сё:], хотя и последний вариант не является недоступным для носи
теля монгольского языка.

При агглютинации с последующим словом, начинающимся на 
переднеязычный согласный, /р/ ему уподобляется, то есть выступа
ет в виде переднеязычного аллофона (аналогично тому, как ведет 
себя /п/): дврвви настай [сГофо!] | > |сГогрбп _пан,1лГас ] ‘четырех- 
летний’ .
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/3/

Дифференциальные признаки: переднеязычный
смычный*
шумный
слабый
твердый
аффриката

Позиция — инициаль слога в слове любого ряда. Конечносло
говой в абсолютном финале после долгих гласных. Конечнослого
вой перед сильным согласным.

Артикуляция и аналогии. Слабая дорсальная однофокусная 
аффриката /3/ произносится довольно твердо даже в смягченном 
варианте [dz'] при переднерядных гласных. Ее можно сравнить с 
аналогичной итальянской аффрикатой, например в итал. zoo; сход
ной по качеству и дистрибуции аллофонов является тибетская ини
циаль [z], например в у za ‘вена’ (тибетская /г/, правда, считается 
апикальной, в отличие от дорсальной монгольской), а также китай
ская инициаль [z], к примеру в zl ‘сын’. Но китайская аффриката 
еще тверже монгольской (ср. характерную русскую транскрипцию 
приведенного китайского слога; цзы).

Фонетической инновацией в современном монгольском явля
ется конечнослоговой [3]11. Он может быть таковым после долгих 
гласных в исходе слова и перед сильными (глухими) согласными. 
Оглушение [dz] не делает данный звук идентичным с сильной аф
фрикатой /с/ ([ts‘]), которая практически никогда не теряет аспира
ции. Следует помнить, что основным дифференциальным призна
ком в этой паре является сила//слабость, что для смычных практи
чески всегда имплицирует дополнительный дифференциальный 
признак: придыхательность//непридыхательность.

11 Среднемонгольский не знает конечнослоговых аффрикат так же, как и 
некоторые современные диалекты. В халхаском редукция последних слогов 
довольно сильная, в отличие, например, от бурятского. Это привело к пере
стройке слоговой структуры многих форм и, в частности, к новой дистрибуции 
аффрикат.
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Орфография фонемы /3/ стандартна — буква з.
Аллофоны: [сЗг], |с1г'], [с\г], [<&].
При мягкорядных гласных /3/ имеет смягченный оттенок, по

лучающийся из-за того, что язык большей площадью касается нёба. 
Таким образом, можно говорить о твердом и смягченном оттенках: 
[с1г], [(17.']. Степень смягчения различна в зависимости от продви
нутое™ гласного и образуется автоматически, но вряд ли можно 
говорить о более чем двух вариантах, акустически отличимых по 
твердости//мягкости.

Кроме того, можно учитывать и конечнослоговой аллофон 
[сЗг:] ~ [с1г'], имеющий очевидные признаки оглушения в абсолют
ном исходе или перед сильным согласным.

( 1 ) [ск]
Позиция: инициаль слога при гласных твердого ряда.

зам /з а т / [с!гат] ‘путь’
300 /30:/ [dzo:] ‘поясница’
газар /уазаг/ [даёгаг] ‘земля’
аз /аза/ [ас!гл] ‘удача’

(2 ) [<1г]
Позиция: инициаль слога при гласны х м ягкого ряда.

зэрэг /зеЕс Г̂! [Аг'ег'ёд] ‘степень’
эзэп /езер/ [еск'ёд'] ‘хозяин’

хурз /Ху о е / [х'уг'ск'о] ‘лопата’

(3) № ] ~ [йг]
Позиция: конечнослоговая.

ж ааз /за:з/ [(И'а:&г] ‘рама'
эрлийз /е^Н’-з/ [ет'ГуАт.'] ‘метис’
хурзтэй / х у с 1с:/ [х'уг'ёг'1 ‘'е:] ‘имеющий лопату’

Различие между аллофонами (1) и (2) воспринимается вполне 
отчетливо. Этого нельзя сказать об оттенках аллофона (3), который 
находится в слабой позиции.
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/С/

*
Ды фферен ц и ал ь ные приза аки: п е ре д н еязычный

смычный
шумный *
сильный
твердый

*аффриката
Позиция —  инициаль слога в слове любого ряда.
Артикуляция и аналогии. Сильная однофокусная аффриката 

/с/ имеет заметное гоморганное придыхание во всех позициях и 
оттенках. Придыхание является более сильным в начале слова и в 
середине слова перед долгим гласным. В интервокальной позиции 
перед кратким гласным происходит ощутимая на слух задержка 
смычки, которую отмечаем в транскрипции знаком геминации: [1 ]. 
Перед долгим гласным такая задержка менее вероятна. Палатали
зация аллофона [Ъ"] при любых условиях незначительна. Более 
того, твердость аффрикаты /с/ делает последующий гласный более 
открытым, например в слове цийдэм ‘разбавленный кумыс’ — 
^  ‘'Ы 'епТ].

Аналогом данного звука по твердости (но не по аспирации) 
может служить русское ц, скажем в слове царь; близка к монголь
ской и тибетская аффриката, например в й са ‘горячий’, или китай
ская инициаль в сш ‘трава’, но аспирация в последних все-таки 
сильнее.

Орфография в кириллице стандартна — буква ц.
Аллофоны: [1в‘], [Ъ‘], ре1'].
При мягкорядных гласных /с/ имеет смягченный оттенок, по

лучающийся за счет большей площади касания нёба. Таким обра
зом, можно говорить о твердом и смягченном оттенках: [й 1], [Чв‘' ]. 
Степень смягчения различна в зависимости от продвинутое™ глас
ного, и образуется автоматически, но вряд ли стоит говорить о бо
лее чем двух вариантах акустически отличимых оттенков мягкости. 
С. Момо приводит два смягченных аллофона: (Тя] и (Ъ'] (Момо 
1979: 61), но не указывает их дистрибуцию. Возможно, имеется в
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виду наличие в окружении узких гласных [1:] или [у :]: в препозиции 
этих гласных — [^в], например турууч ‘начало’, а в постпозиции — 
[й '], например ввчуу ‘грудная кость’.

И твердый и мягкий аллофоны имеют небольшую задержку 
смычки в интервокальном положении. Эта задержка сильнее про
является перед кратким гласным. В восприятии эта частичная ге
минация /с/ не столь выразительна, как у широкофокусного /с/ (см. 
ниже). Геминирующие оттенки мы приводим как подварианты 
аллофонов.

(1)[15‘]~[18‘]
цагаан /сада:п/ [18‘ада:)]] ‘белый’
гацаа /даса:/ [да1з‘а:] ‘препон’
хацар /хасаг/ [ха!я‘аг ] ‘щека’

(2 ) [ЙГ] ~ [Ы ]
цэгээ /сес|е:/ [№'ед' е:] ‘кумыс’
хэцуу / х с с у :/ [ х 'е 1 5 ‘'у : ] ‘трудный
эцэг /ессф [ еЪГед'] ‘отец’

'У

Дифференциальные признаки: переднеязычный
смычный
шумный
слабый
мягкий
аффриката

Позиция — инициаль слога в слове любого ряда. Конечносло
говой в абсолютном финале после долгих гласных. Конечнослого
вой перед сильным согласным. После /3 /, как правило, не могут 
следовать дифтонги. Известны лишь два имитатива с /зае/: жайв- 
гар ‘кривой’, жайжгар 1с1.

Артикуляция и аналогии. Слабая апикальная двухфокусная 
аффриката /3/ — всегда мягкая. Конечнослоговой /3/ после долгих 
гласных и/или перед сильным согласным может не иметь огласов
ки и теряет звонкость (ср. аналогичный аллофон /3Г). Широкое
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примыкание языка к нёбу сужает и продвигает вперед гласные в ее 
окружении. Па примыкающих в препозиции к /3/ согласных мяг
кость аффрикаты сказывается не так сильно. Заметной палатализа
ции подвергается только /п/ (> /р/). Ср.:

топ /ton/ [t'or)] ‘о ч е н ь ’

тонж Л о р ^ о /  [t'on'djA] " о с о б е н н о ’

Звуки, сходные с [dz'], существуют во многих языках, но лишь 
некоторые из них могут уподобиться этой монгольской аффрикате 
по палатализованное™. По-видимому, довольно близким акустиче
ским аналогом является тибетская мягкая инициаль в 5 jia (апи
кальная), но не в 3' zha (дорсальная).

Орфография фонемы /3/ стандартна — буква ж. Краткие глас
ные непервых слогов, следующие за ж, обозначаются буквой и.

Аллофоны: [dz'], [dz'].
( 1) [dz]
В инициальной позиции и перед гласным в середине слова. 

жаргал /Jargal/ [dz'argal] ‘р а д о с т ь ’

двжир М е з в г /  [dedz'er] ‘н е у т о м и м ы й ’

хаж  / х а з а /  [xadz'a] ‘ к а п к а н ’

гуиж /с ( У р з с /  [g'yn'dz'o] ‘ п р и н ц е с с а ’

(2 ) [dz]
Конечнослоговой оглушенный аллофон в абсолютном исходе 

или перед сильным согласным.
хааж  / х а : з /  [ x a : d z ' ]  ‘ к о р о с т а ’

ээлжтэй / e : ( 3 t e : /  [  e i l ' d z T ' e :  ]  ‘о ч е р е д н о й ’

/С/

*
Дифференциальные признаки: переднеязычный

смычный
шумный
сильный*
мягкий
аффриката
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Позиция — инициалы слога в слове любого ряда. После /с/, как 
правило, не могут следовать дифтонги. Исключения: (имитатив) с 
/сое/ в начальном (корневом) слоге: чойчгор ‘кривой (о ноге)’ (ва
риант: чочгор 1с1.) и компонент нескольких имен собственных Чой- 
(< тиб.).

Артикуляция и аналогии. Сильная двухфокусная аффриката 
/с/ имеет заметное гоморганное (по щелевому форманту) придыха
ние. Придыхание является более сильным в начале слова, а в сере
дине слова — перед долгим гласным. В интервокальной позиции 
перед кратким гласным происходит ощутимая на слух задержка 
смычки.

Считается, что эта аффриката всегда мягкая. То есть присутст
вует широкое примыкание языка к нёбу. Это качество в сочетании 
с придыханием и интенсивностью приводит к тому, что /с/ домини
рует в любом окружении: сужает и продвигает вперед гласные (см. 
раздел о гласных)12. Однако примыкающие к /с/ (разумеется только 
в препозиции) согласные /Ь/, /§/, /1/, /т /, /г/, Ы  почти не подверга
ются смягчению. И лишь сонант /п/ приобретает антиципиро
ванную мягкость и переходит в /р/. Ср.:

даан /с1а:п/ [йа:г)] ‘слишком’
даанч Л1а:рса/ [с!а:п'1§‘'л ] ‘слишком’ (с усилительным ЯиГ)

По придыхательности с монгольским /с/ сравнима китайская 
инициаль сЬ, например в сЬиап ‘река’. Русский ч почти столь же 
мягкий, но произносится без аспирации. В распространенных язы
ках полный аналог /с/ найти трудно, а наиболее близкой к монголь
скому представляется аналогичная аффриката в языке сибо (пото
мок маньчжурского) — не столь интенсивная, как в монгольском, 
но придыхательная и не менее мягкая. Например, сиб. [1§‘е1а] ‘ту
да’ (ср. маньчж. чала 1с1.).

Орфография фонемы /с/ стандартна — буква ч. Краткие глас
ные непервых слогов, следующие за ч, обозначаются буквой и.

12 Вероятно, именно по этой причине в принятой ныне орфографии в 
непервых слогах краткие гласные после букв ч, ш и ж  обычно передаются 
буквой и, подчеркивающей сужение и продвижение вперед гласных.
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Аллофоны: [гё“'], [йН-
Варианты произношения связаны с длительностью: задержка 

смычки возникает в интервокальной позиции перед кратким глас
ным. Этот отгенок отмечен знаком геминации при обозначении 
смычного форманта:

(1) [ЙГ]
В инициальной позиции и перед долгим гласным в середине 

слова.
чарга /сагда/ [и ‘'агдл] ‘сани’
ачаа /аса:/ [^1§‘'а: ] ‘груз’
чочо /со по/ [гё‘'опл] ‘волк’
чвтгер /свс1хег/ [ гё‘'есГх'ёг'] ‘черт’

(2) [К ‘]
Интервокальный перед кратким гласным.

ач /аса/ [а1§*'л] ‘внук’
хачип /хасап/ [хаК‘'аг)] ‘странный’
двч /бесе/ [с1'е15‘'э  ] ‘сорок’

ы

Дифференциальные признаки: переднеязычный
*

щелевой*
шумный
сильный
твердый
чистый

Позиционных ограничений нет13.
Артикуляция и аналогии. Фонема Ы  — круглощелевой твер

дый сильный согласный. Интенсивность его произношения срав

11 В орфографии почти нет слогов си. Все старые слоги отражаются в 
современном монгольском в виле IV. Л инновации (главным образом, заимст
вования) удерживают б перед 1, удлиняя гласный в открытом слоге, как в такси
[1 ‘адх8к] (< рус.), или ассимилируя \ в закрытом слоге, как в систем [вся^сгт] 
(< РУС )•
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нима с таковой у других сильных, в особенности аффрикат /с/ и /с/. 
Так же как сильные смычные и аффрикаты, /s/ геминирует в интер
вокальной позиции и также произносится с придыханием, но аспи
рация у /s/ существенно легче. Она сравнима с аспирацией другого 
сильного щелевого — /х/. Сильная воздушность щелевых придыха
тельных иногда создает впечатление дополнительной артикуляции 
в гортани. По всей видимости, придыхание все-таки сказывается на 
произношении последующих гласных вообще, а в данном случае 
вызывает дополнительную гортанную артикуляцию, хотя и незна
чительную14.

Финальный /s/ произносится с геминацией, но (естественно!) 
без придыхания, то есть, как сказал бы Б.Я.Владимирцов, «с ин- 
курсией, но без рекурсии». При этом многие слова, которые в со
временном языке благодаря редукции лишились конечных глас
ных, например давс ‘соль’ [daßäs] или элс ‘песок’ [el'ës'] (ср. сред- 
немонг. dabasun, elesün), в эмфазе восстанавливают эти гласные: 
[daßsha:], [ej'sh'e:]. С другой стороны, исконные конечнослоговые в 
конце слова не допускают эмфазы такого рода, например бос ‘вста
вай’ и төге ‘полный’ (см. ниже), и имеют следующие эмфатиче
ские формы: [bo:s], [t‘ege:s]. Здесь конечный [s] может варьиро
ваться со смычным [d]: [bo:d], [t‘ege:d]15.

Конечнослоговой в середине слова также теряет придыхание: 
босгох [bosgöxAl ‘поднимать’.

Интервокальный /s/ сравним с русским геминированным, на
пример в масса, или с таким же немецким в essen. Инициальный /s/ 
похож на корейский «сильный /s/», например в слове [sal] ‘рис’.

14 Это могло бы объяснить, например, переход *s > h в хоринском диалек
те бурятского языка, где гортанный h мог возникнуть на месте глоттализован- 
ного *s?.

15 Такое варьирование характерно для неинтенсивного стиля произноше
ния, когда конечный согласный произносится с ослабленным воздушным по
током и поэтому может приобрести смычку. Такой стиль произношения оказы
вается «нормальным» для восточпо-халхаских диалектов, и там конечнослого
вому центрально-халхаскому -s закономерно соответствует восточный -d. Ср.: 
вост.-халх. [bod], ‘вставай’, [t'Ygcd] ‘полный’.
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Орфография стандартна — буква с.
Аллофоны: [я1'], И , [5], [5Ь], [яь'], [в'], [Г], [§'’'].
Все аллофоны делим на две группы: твердые [в11, §ь, 8, §] и мяг

кие [в'1',  в'1' , я', 5']. Внутри каждой группы они отличаются по ре
дукции придыхания (конечнослоговые), и длительности (интерво
кальные и финальные). Основным оттенком каждой группы счита
ется инициальный придыхательный.

Другие варианты произношения — по степени палатализован
ное™, огубленности и проч. (в зависимости от гласных в окруже
нии) — в восприятии и артикуляторно очень близки. Произноше
ние и твердого, и смягченного аллофонов становится более интен
сивным (обозначаем знаком геминации — [ё]) перед кратким глас
ным в интервокальной позиции и в конце слога.

( l ) [ s h] : [ s \ s h, S, S]
В окружении гласных твердого ряда -— твердый оттенок.

самар /samar/ [shamâr ] ‘орех’
нас /nasa/ [nasV] ‘возраст’
босго /bosgo/ [bosgo] ‘поднимай’ (Caus., Imp.)
бос /bos/ [bos] ‘вставай’ (Imp.)

(2 ) [sh']: [sh , s■ h' Т/ 1; , s , s ]
В окружении гласных мягкого ряда —- смягченный оттенок.

СЭЛ эм /selem/ [sh'el'ëm '] ‘сабля’
мэс /mese/ [m'esh'a] ‘клинок’
эсгий /csçf/ [cs'g' i:J ‘войлок’
тоге /teefes/ [t'‘egos'] ‘полный’

/§/

*
Дифференциальные признаки: переднеязычный*

щелевой
шумный
сильный*
мягкий
чистый
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Позиционные ограничения: после /$/, как правило, не могут 
следовать дифтонги. Это результат исторического развития /§/ < *81, 
поскольку *\ при ассимиляции никогда не образовывал дифтонга. О 
том, что здесь нет артикуляционного или системного ограничения, 
свидетельствуют редкие исключения: две формы с финальным 
слогом /§ое/: хошой: хошои баатар ‘дважды герой’ и шошой ‘мет
ка, зарубка’, а также шуй ‘таможенная пошлина’ (< кит.) и произ
водные от него16.

Артикуляция и аналогии. Фонема /5/ — плоскощелевой мяг
кий сильный согласный. Как и большинство других монгольских 
сильных, он произносится более интенсивно перед кратким глас
ным в интервокальной позиции, в результате чего длительность 
согласного увеличивается. В современном языке он может быть 
конечнослоговым и может терять аспирацию. Для этого достаточ
но, чтобы предыдущий гласный был долгим. При этом многие сло
ва, которые в современном языке благодаря редукции лишились 
конечных гласных, например ааш ‘нрав’ [аГй] или зууш ‘закуска’ 
[с17иГ§] (ср. сгарописьм. ауая!, зауивО, в эмфазе восстанавливают 
эти гласные: [аГ5ьа:], [сЬ.иГ^'а:]. Фонема /§/ вошла в фонетическую 
систему довольно поздно и «первичных» финальных [§] не 
существует.

Считается переднеязычным, однако при его произнесении 
спинка языка высоко поднята. Это можно трактовать как палатали
зацию и как близость к среднеязычным по месту второго фокуса. 
Интенсивность и объем усилий при воспроизведении звука таковы, 
что влияние окружения минимально — мягкорядность последую
щего гласного почти не влияет на /§/. Его смягченный оттенок на 
слух мало отличается от несмягченного.

Несмягченный вариант /§/, например в слове шохой ‘мел’ бли
зок к русскому палатализованному [§] в слове больший. Аналогом

16 До недавнего времени слово было малоупотребительным (не знаю, как 
сейчас), вместо него в ходу татвар —  исконное слово с тем же значением. 
Произношение же шуй (в тех немногих случаях, когда удавалось объяснить 
информанту, о чем идет речь) чаще напоминало ший или ш'{у то есть все-таки 
ие содержало дифтонга.
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по положению языка (но не по напряженности) может быть тиб. xi, 
например, в ^  xiag  ‘сутки’ или франц. [J] в chien.

Орфография стандартна — буква ш. Краткие гласные непер
вых слогов после ш передаются буквой и.

Аллофоны  [sh], [ s'1].
Поскольку звук /s/ — всегда мягкий и доминирует над окруже

нием, можно говорить лишь об оттенке с задержкой произношения, 
которая возникает в интервокальной позиции перед кратким глас
ным. Этот оттенок отмечен знаком геминации: ["§'].

( 1 ) [shM
В инициальной позиции и перед долгим гласным в середине 

слова.
шар /sага/ fsh'arA] ‘желтый’

ширээ /sire:/ [sh'ire:] ‘стол’
гашуун /gasu:n/ [gash'u:g] ‘горький’
багш. /bagsa/ [Ьау^'л] ‘учитель’

(2 ) [“s ”']  ~  Г?п
В середине слова перед кратким гласным и в финальной пози

ции.
ашиг /asag/ [a-sh'âg] ‘польза

маш /masa/ [ma'sh4 ] ‘очень’
nniùui /ti:s/ [ t ' i f s l ‘пула’

нааш /na:s/ [nafs'] ‘сюда’

Финальный /§/ в двух последних примерах произносится без 
придыхания.

/ 1/

Дифференциальные признаки: переднеязычный’
щелевой
сонант
слабый
твердый
чистый

Позиция, любая в слове твердого ряда.
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Артикуляция и аналогии. Твердый апикальный боковой со
нант, произносится с низким положением спинки языка. Невеляри- 
зован в отличие от русского твердого /1/, близок к английскому 
«темному» [1], например в tell.

Этот согласный редко встречается в начале слов17 и широко 
употребляется в составе служебных морфем. Начальное [1] звучит 
несколько оглушенно («имеет глухую инкурсию» (Б.Я. Владимир- 
цов 1929: 363)). Оглушению подвергается и конечнослоговой [1], 
особенно в окружении сильных согласных. То есть произношение 
этого звука, к примеру в мал и болтал (см. ниже) отличается до
вольно заметно.

Задержка артикуляции в интервокальной позиции происходит 
практически всегда. Она особенно сильно проявляется перед дол
гим гласным, например в монголоор ‘по-монгольски’, и акустиче
ски может восприниматься как смычный [d]: [moijgödo:r], хотя этот 
эффект зависит еще и от стиля произношения и более характерен 
для эмфазы.

Орфография стандартна — буква л.
Аллофоны. [1J, [1], [1].
(1) [1]
Позиции: инициальная в слоге, конечнослоговая перед слабы

ми согласными.
лав /lab/ [laß ] "точно’
манлай /maniac/ [maniac] ‘лоб; авангард’
олз /0I30/  [oldzö] ‘добыча’

17 Протомонгольского *1 в такой позиции, скорее всего, вообще не могло 
быть (так же, как и *г). В современной лексике большинство слов с начальным
[1] —  заимствования (латин, литр < рус., лан ‘унция’, луу ‘дракон’ < кит.. 
ловон ‘правление’, лонх ‘бутыль’ < тиб. и проч.). Есть несколько имитативов, 
например лахгар ‘большой и толстый’, лонхгор ‘торчащий и/или выпуклый’. 
(Для слов этого класса использование маргинальных фонетических структур —  
не редкость. Ср. также употребление фонем /р/ и /р/.) Некоторые слова с на
чальным [1] могуг происходить от так называемых «слов-эхо» (то есть также 
слов с экспрессивной стилистикой), например новш ловш ‘мусор’ навч лавч 
‘листва’ (последнее, правда, может быть связано с диалектным вост. халх. лавч 
‘лист’).



Реализация согласных фонем 167

(2) [ 1]
Позиции: в исходе слова или перед твердыми сильными

гласными.
мал /mal/ [maj] ‘скот’
монгол /mongol/ [moggôj] ‘монгольский'
алт /alta/ [aJt‘/\] ‘ золото’
хал.х /ха!ха/ [xaJxA] ‘ щит’
болтол /bol toi/ [bojt'ôj] ‘до; даже’

(3) [ 1 ]
Интервокальная позиция.

олон /olon/ [olôrj] ‘ много’
хол /xolo/ [xo1A] ‘далекий’
монголоор /mongolo:r/ [rnoqgô 1o:r] ‘по-монгольски’

Щ
*

Дифферепциальиые признаки: переднеязычиый*
щелевой*
сонант
слабый*
мягкий
чистый

Позиция — любая в слове мягкого ряда. В слове твердого ряда: 
в первом слоге встречается только перед /а/ и /к/ (см. примеры ни
же), для последующих слогов действует ограничение — не встре
чается перед твердорядными дифтонгами /ае/, /ое/, /щ/.

Артикуляция и аналогии. Боковой сонант, палатализованный 
коррелят согласного /1/. Противопоставление твердому возможно 
лишь в словах твердого ряда, например:

аль /а]а / [аУл] ‘который’
ал /а!а/ [а1 д] ‘промежность’

Типичный мягкий согласный, обязанный своим появлением в 
фонетической системе «перелому *1 ».

Орфография стандартно обозначает /[/ с помощью буквы л; на 
мягкость в словах твердого ряда указывает знак ь (толь ‘зеркало’)
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или последующие буквы и (калиу ‘выдра’), я {лянхуа ‘лотос’). 
Аллофоны: [Г], [Г], [Г].
( 1 ) [ П
Позиции: инициальная в слоге, конечнослоговая перед слабы

ми согласными.
лийр /|i:r/ [П:г] ‘груша’ (< кит. //id .)
лянхуа /[anxaba:/ [l'aqxAßa:] ‘лотос’ (< кит.)
хурлэ 3 /ХП  1с:/ [х'уг'Ге:] ‘достиг’ (Past. Def.)
эргэлзэх /eß febexe/ [er'g'el'dz'ex'a ] ‘сомневаться’
толь Ло|о/ [t'ol'A] ‘зеркало’

(2) [Л
Позиции: в исходе слова и перед сильными согласными; оглу

шенный аллофон.
бэл /6е |/ [Ь'сГ ] ‘склон’
бэлчээр /6с|се:[/ [b'cj'ts‘'e:r] ‘пастбище’

(3)[1 ]
Интервокальная позиция. Небольшая задержка смычки. 

аль /а|а/ [аТл] ‘который’
хэл /хе |е / [х'сТэ] ‘язык’
сY /im p  / s y : ) c : i ; /  [s'Y:Te:r'] ‘хвостом’ (Ins.)

Ir l

*
Дифференциальные признаки: переднеязычный

дрожащий
сонант
слабый
твердый
чистый

Позиция — любая, кроме инициальной, в слове твердого ряда. 
Артикуляция и аналогии. Твердый какуминальный сонант. 

Артикулируется слабонапряженным языком, форма щели плоская. 
Вибрация кончика языка практически всегда происходит в не
сколько ударов, одноударное произношение — редкость, даже в 
преконсонантной позиции слышен заметный раскат.
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Оглушенный оттенок [г] имеет свои вариации в зависимости от 
позиции: конечнослоговой (например, в гар или в урт) произно
сится с глухим исходом; после сильного (например, в баатар) — 
или с начальной глухотой, или вообще без участия голоса (шепот).

Для сравнения: русский [г], скажем в слове перо, по напряжен
ности сходен с монгольским, например в бороо ‘дождь’, но не 
столь раскатист; по раскатистости монгольский [г] может быть 
уподоблен испанскому в регго (но не в рего).

В «естественной речи» 18 не произносится без протезы в начале 
слова. Те примерно полсотни слов на р-, которые можно найти в 
любом монгольском словаре (нетрудно убедиться, что все они — 
заимствования), строго говоря, следовало бы писать в форме, более 
близкой к произношению (как это делают, хотя и не всегда после
довательно, буряты), например арадиатор (вместо нормативного: 
радиатор), орооль (вместо роль), ирийд или ирд (вместо рид ‘чудо’ 
< санскр.)19 и проч.

Орфография вполне стандартна — буква р.
Аллофоны, [г], [г].
(1) [г]
Позиции: интервокальная (иначе: инициальная в слоге), конеч

нослоговая перед слабыми согласными.
ард /arad/ [arad ] ‘арат’
гараар /дагагг/ [дага:г ] ‘рукой’ (Ins.)
хурдан /xurdan/ [xurdar) ] ‘быстрый’

(2 ) [г ]
Позиции: конечнослоговая в исходе слова, перед твердыми 

сильными согласными и перед /с/, /§/. Максимальное оглушение

18 Напомним, что под «естественной речью» мы понимаем не какое-то 
просторечие или социальный диалект с низким статусом, а непроизвольное, 
свободное от орфографической интерференции произношение слов, адаптиро
ванных и достаточно привычных. Гак, употребление усвоенных заимствований 
на инициальный р- с протетическим гласным (вроде орооль) вполне обычно 
для дикторов радио и телевидения и двуязычных монголов.

19 Единственное исключение —  ирд, ем.: Русско-монгольский словарь под 
редакцией Ц. Дамдинсурэна (Дамдинсурэн, Лувсандэндэв 1960: II, 789).
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наблюдается после сильного согласного в предыдущем слоге.
гар /даг/ [даг ] ‘рука’
урт /ш1а/ [иг1‘Л] ‘длинный’
ишрх /5агха/ [§агхл] ‘рана’
арчаа /агса:/ [аЦя'а:] ‘забота, уход’
аргиаан /агёа:п/ [апз'а:г|] ‘лимонад; живая вода’

(< санскр.)
баатар /ЬаЛаг/ [Ьа^'аг] ‘богатырь’

Л/
Дифференциальные признаки: переднеязычный*

дрожащий
сонант
слабый*
мягкий
чистый

Позиция в слове твердого ряда — начальнослоговая (как пра
вило, интервокальная) с ограничением: не встречается перед ди
фтонгами /ае/, /ое/, /щ/; в слове мягкого ряда — любая, кроме ини
циальной в слове.

Артикуляция и аналогии. Мягкий коррелят твердого /г/. Если 
не учитывать палатализации, то все, что было выше сказано отно
сительно артикуляции твердого /г/, справедливо и для 1\1. Вошел в 
систему, как и другие мягкие согласные, после ассимиляции («пе
релома») *ь Поэтому в словах твердого ряда он появился только в 
позиции перед гласным или мягким согласным. Оппозиция двух 
дрожащих представлена во многих минимальных парах, например:

‘исчерпать’
‘держать’

или
‘смотреть’
‘возвращаться’ 

и т. п.
Следует, однако, отметить, что 1\1 на конце слова твердого ряда

барах /Ьагаха/ [Ьагахд]
барих /Ьа^аха/ [Ьаг 'ахд]

харах /хагаха/ [хагахд ]
харих /ха^аха/ [хаг'ахд]
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после долгих гласных может в результате редукции оставаться без 
огласовки, о чем свидетельствует вариант его произношения с глу
хим исходом,например:

суурь /su:pi/ [sux'a ] -  [su:r'] ‘сиденье’
и т.п. Варьирование такого рода может свидетельствовать о про- 
должащемся процессе адаптации /[/ в фонетической системе.

В орфографии на мягкость данного согласного в словах твер
дого ряда указывает последующая буква ь или и (см. примеры). 
Кроме того, таким показателем может служить последующий мяг
кий согласный:

урхи 1ща.уа.1 [иг'ах'д] ‘силок’
Аллофоны  [г '] ,  [г '] .

( D i r ]
Позиции: интервокальная, конечнослоговая перед слабыми со

гласными.
тэр /(с|;е/ [t'er'o ] ‘пот’
хорь /хо(;о/ [xor'A J ‘двадцать’
эрдэмтэн /cfdcnjt.cji/ [cr'dcnit'erj ] ‘ученый’

(2 ) [г ']
Позиции: конечнослоговой в исходе слова и перед сильными 

согласными. Оглушение также наблюдается после сильного со
гласного в предыдущем слоге.

МЩ) /njet;/ [mer ' ] ‘след’
эрт /еДс/ [er Ч'э] ‘ранний’

бурхэг /ÖYDCecf/ [bv r 'xcg ] ‘пасмурный

дэвтэр /c|cßt,ej;/ [dcßt'er' ] ‘тетрадь’

Г)!
*

Дифференциальные признаки: среднеязычный
щелевой
сонант
слабый
мягкий
чистый
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Позиция — инициальная в слоге, то есть после 1)1 всегда сле
дует гласный; перед 1)1 может появиться согласный (слабый или 
сонант) только при агглютинации аналитических форм.

Артикуляция и аналогии. Плоскощелевой среднеязычный со
нант низкого тембра. Один из наиболее устойчивых (то есть мало
чувствительных к окружению) согласных. Его доминирующее свой
ство проявляется в том, что он палатализует соседние гласные (см. 
раздел о гласных), что особенно заметно на гласных твердого ряда.

Геминирующий 1)1 в таких формах, как, например, хоёр ‘два’, 
произносится немного приглушенно и с более узкой щелью (язык 
приподнимается), напоминая немецкий «юИ-ЬаЩ» (звук, обозна
чаемый обычно в фонетической транскрипции знаком [9] и счи
тающийся не сонантом, а шумным). Но несмотря на эти артикуля
ционно-акустические особенности, монгольский 1)1 в основном 
проявляет себя как сонант, например он не озвончает предшест
вующих глухих (на монгольской почве точнее: не ослабляет пред
шествующих сильных). Ср.:

бат юм /Ьа1а^шп/ [Ьа^л^ит ] ‘крепко’ (Сор.)
ват бзх /Ьа1а_Ьехе/ [Ьа1д_[3ехэ ] ‘крепкий’ (вепс!)

Во втором примере в агглютинировавшем парном слове силь
ный Л/ теряет придыхание и ослабляется перед слабым /Ь/. Перед 1)1 
(первый пример) этого не происходит.

В орфографии Г)! обозначается несколькими способами:
я: яв  [)аРл] ‘иди’ (Imp.);
ю: юу [ju:] ‘что’ ;
е\ ер [}<?гэ] ‘ вообще’ ;
ё: ёс [josÂ] ‘закон, обычай’ ;
й (в заимствованиях): район  [Ârojoir)] ‘район’.

Аллофоны : [j], | j | .
( 1 ) Ш
Позиции: инициальная в слове; интервокальная перед долгим 

согласным; после согласного в агглютинировавшей синтагме. 
яс /jasa/ [jasA] ‘кость’
хоёул /xoju:la/ [xoju:U] ‘вдвоем’
үзән ядах /үзегуаёаха/ [YdzcryadâxA] ‘ненавидеть’
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(2) П]
Позиция интервокальная перед кратким гласным.

ая /а.) а/ [? ] д] ‘звук’
хоёр /ХО)ОГ/ [х(Г|бг] ‘два’
явья /)' аЬа(а/ и ? Р а > ] ‘пойду’ (1тр. 1 Реге.)

/ д /
*Дифференциальные признаки: заднеязычный

*

СМЫЧНЫЙ
шумный
слабый
твердый
чистый

Позиция — любая в слове твердого ряда, кроме позиции после 
слабого шумного (не сонанта), то есть после /Ь/ и /с!/.

Артикуляция и аналогии. Слабый глубокий заднеязычный со
гласный. Называем его смычным по «первому» аллофону (иници
альный). Смычность и щелинносгь распределяются по позициям — 
противопоставление смычного аллофона всем остальным сравнимо 
с дистрибуцией фонемы /Ь/. В термине «слабость» в данном случае 
отражается не только степень напряжения, но характеристика 
смычки. Легко спирантизируется в интервокальной и преконсонан- 
той позиции. В абсолютном исходе (перед паузой) может быть 
имплозивным (4-й аллофон) или оглушенным смычным.

В позиции после слабого шумного согласного 1А1, не может на
ходиться /д/, а только сильный заднеязычный /хУ. Эта особенность 
центрально-халхаского диалекта не нашла отражения в орфографии 
и поэтому заслуживает особого напоминания. Ср. написание и про
изношение таких слов, как атга [ас1х‘д] ‘горсть’, номхотгох 
[потхос!х‘бх‘л] ‘усмирять’ и хутга ‘нож’ [хи1‘адл]. В этих формах 
орфография не делает различия между сильным ог ласованным Л/ и 
слабым преконсонантным /с1/.

Аналогом монгольского согласного /д/ могут служить сходные 
русские и украинские заднеязычные, но не более, чем аналогом —
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монгольский /д/ более глубокий. Столь же глубоким является турк
менский [д] в окружении твердорядных гласных.

Орфография стандартна — буква г. Однако следует учесть, что 
эта буква также обозначает и «опередненный» /cf/ и в некоторых 
случаях •— сильные Ы  или lyj.

Аллофоны, [д], [у], [у.], [д] -  LSLl-
( ! )  Ы
Позиции: инициальная в слове; инициальная в слоге после со

гласного; конечнослоговая перед слабым согласным. 
гал /gal/ [gaj] ‘огонь’
арга /агда/ [агул] ‘способ’
хутга /х utaga/ [хиГадл] ‘нож’
цагдаа /cagda:/ [ts'agda:] ‘стражник, милиционер’

(2) [Y]
Позиция: интервокальная.

цагаан /сада:п/ [сауа:д] ‘белый’
бага /Ьада/ [Ьаул] ‘маленький’

(3) Ш
Позиции: перед сильными согласными.

цагтаа /cagta:/ [ts‘ay_t‘a:] ‘во-время’
багш /bagsa/ [Ьау,§л] ‘учитель’

(4) [д] (~[gj)
Позиция: в исходе слова. Варьируется с оглушенным смыч

ным:
цаг /сад/ [ts‘ag] -  [ts‘a g j ‘время’
бараг /Ьагад/ [barag] -  [baragj ‘почти’

/Ф
*

Дифференциальные признаки: заднеязычный
смычный
шумный
слабый
мягкий
чистый
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Позиция — любая в слове мягкого ряда, кроме позиции после 
слабых смычных /6/ и /с|/; в слове твердого ряда: в первом слоге 
только перед гласным /а/, в последующих слогах начальнослоговая 
после любых гласных, кроме дифтонгов, а также в финальной по
зиции после долгого гласного [i:].

Артикуляция и аналогии. Противопоставлен твердому /д/ так 
же, как и другие согласные, составляющие пары твердый//мягкий 
(/6/ и /Ь/, /(\/ и /d/ и проч.). То есть это — обычная дистрибуция 
пары фонем, обязанная своим существованием «перелому *i»: 
твердый согласный употребляется только в словах твердого ряда, 
мягкий встречается в словах любого сингармонического класса. И 
в самом деле, /ф  воспринимается как смягченный или палатализо
ванный. Но дело не только в этом. Язык при произнесении /çf/, дей
ствительно, ближе к нёбу, чем при /д/. Но основной акустический 
эффект смягченности происходит от опереднения согласного, и 
таким образом, противопоставление /д/ и /çf/ — это противопостав
ление глубокого заднеязычного и заднеязычного продвинутого 
вперед.

Приведем некоторые минимальные пары с оппозицией двух 
этих согласных:

дагах /dagaxa/ [dayàxA] ‘следовать’
дагих /daçfaxa/ [dag'âxA] ‘утомлять лошадь’
зангаа /запда:/ [dzagga:] ‘свою ловушку’ (Poss. R oll)
зангиа /3ançfa:/ [dzang'a:] ‘узел’

Перед гласными мягкого ряда /çf/ произносится сходно с рус
ским [g] в такой же позиции, например в слове гиря. Для его пози
ции перед твердорядными гласными довольно близким аналогом 
может служить французский [g], например в gare.

У мягкого /çf/ смычка происходит ближе к средней части нёба и 
она более сильная, чем у твердого /д/, и поэтому он меньше спи- 
рантизируется в интервокальной позиции. Но перед сильными со
гласными /çf/ смычку все-таки теряет полностью и становится бли
зок щелевому заднеязычному [х']. Отличается от последнего он 
только интенсивностью произношения (остается слабым). Как от
ражение этой близости следует расценивать орфографические ва
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рианты написания глаголов ‘давать’ вгвх ~ вх и ‘делать так’ тэгэх 
~ тэх. В зависимости от стиля произношения кластер [^х] может 
восприниматься как геминирующий сильный [х], как сочетание 
слабого и сильного щелевых и даже как подобие аспирированной 
аффрикаты [кх‘]. Например:

вгвх /eçfx0/ [®9LX ‘о] ‘лапать’ (Pari.Fut.)
Орфография стандартна — буква г. Следует только учесть, 

что эта буква также обозначает и твердый /д/ и в некоторых случа
ях — сильные /х/ и lyj.

Аллофоны, [д ], [ / ] ,  [■£], [д ] (~[ сц]).
(О [д]
Позиции: инициальная в слове; интервокальная; инициальная в 

слоге после слабого согласного; конечнослоговая перед слабым 
согласным в слове мягкого ряда и конечнослоговая перед мягким 
слабым согласным в слове твердого ряда.

гэм /çfem/ [g em ] ‘зло’
мэргэн /merçfen/ [merg'cq ] ‘мудрый’
мэгдуу /mcçfdY:/ [meg'dv: ] ‘суетливый’
гялбах /(falbaxa/ [g'albaxA ] ‘слепить’
догь /dotfo/ [dog'A ] ‘бывалый’
дагжих /daçjjaxa/ [dag'dzaxA ] ‘стучать (зубами)’

(2 ) [ / ]
В интервокальной позиции происходит спирангизация, более 

выразительная перед долгим гласным.
эгэл /сф1/ [еу'сГ ] ‘ простой’
тэгээд /(_сс(с:с|/ |Чед'е:Д ] ‘(сделан) так’ (Сопу. Рег1.)

(3) Ш
Позиции: перед сильным согласным (спирантизация и оглуше

ние) в слове мягкого ряда и перед мягким сильным согласным в 
слове твердого ряда.

тэгш /tcçjsc/ [tey's'b] ‘ровный’
агвх /oçfxo/ [оу'хэ] ‘давать’
багш /batfsa/ [bay'sV ] ‘учитель’

(4) ЦТ] ~ [ £ ]
Позиции: в исходе слова; в слове твердого ряда — после дол

гого гласного [к]. Варьируется с оглушенным смычным.
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цэг /сеф  [Ъ'ед'] ~ [1к‘ед'] ‘точка’
аргыг /атдпс(7 [агдпд'] -  [агд 1 :д'] ‘способ’ (Лее.)

/X/

Дифференциальные признаки: заднеязычный
щелевой
шумный
сильный
твердый
чистый

Позиция — начальнослоговая в слове заднего ряда.
Артикуляция и аналогии. Сильный глубокий плоскощелевой 

заднеязычный согласный. С.Момо называет его «заднеязычным 
увулярным» (Момо 1979: 107), и хотя в такой характеристике есть 
неопределенность, она оправданна. В монгольском нет фонемати
ческого противопоставления заднеязычных и увулярных, как, ска
жем, в арабском или нивхском, и место образования варьируется в 
зависимости от манеры произношения20.

Все описания монгольской фонетики характеризуют /х/ как 
придыхательный. Придыхание, действительно, присуще этому со
гласному, но следует учесть два обстоятельства: 1) сильные щеле
вые, к которым, кроме /х/, относятся также /в/ и /5/, имеют более 
легкое придыхание, чем сильные смычные; 2 ) придыхание у /х/ по 
акустическим качествам не отличается от самого согласного21. Эти

20 Д. А. Павлов пишет об «увулярном согласном ,х» (речь идет о калмыц
ком языке, но в данном случае это не столь существенно —  в этом фрагменте 
фонетики монгольский и калмыцкий почти идентичны): «Возможен иногда и 
заднеязычный вариант*» (с. 156-157). Приводятся примеры с рентгенограм
мами заднеязычного (в слове калм. хахь  ‘стрелять’) и увулярного х  (в слове 
калм. харь  ‘черный’). Однако остается неясным, чем вызвано изменение места 
образования. Дело в том, что варьирование места образования /х/ существует и 
в калмыцком.

21 Вспомним об употребительном отражении придыхания в заимствовани
ях с помощью буквы *, например Пхеньян, Бхагавадгита и проч.
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обстоятельства сказываются на восприятии — /х/ почти всегда ка
жется протяженным, геминированным. С меньшей задержкой он 
произносится только в начале слова и в середине перед долгим 
гласным.

Еще одна особенность монгольского /х/ проявляется в совре
менном языке при редукции последнего слога. При беглом произ
ношении такое слово, как, например, бах ‘жаба’ /Ьаха/, может 
сильно редуцировать последний гласный и практически терять 
аспирацию: /Ьаха/ > [Ьахл] ~ [Ьак].

Последняя форма может относиться и к слову баг ‘маска’, но 
здесь существенным отличием является то, что баг ‘маска’ варьи
рует другие звуки: это слабый финальный /д/ в пределах одной 
фонемы, и он может быть либо оглушенным, либо имплозивным. 
Ср.: /bag/ > [bag,] ~ [bag].

Другими словами, отдельные варианты совпадают ([к] и [ц,] 
фонетически почти идентичны), но набор вариантов различен 
(произнесение бах с имплозивным [д], а баг с сильным [хл] на кон
це маловероятно (фонетическая ошибка, «акцент»). Это, конечно, 
не может быть серьезным препятствием для правильного воспри
ятия — в эмфазе (то есть «если переспросить») никакого совпаде
ния не будет22.

Близких аналогов монгольскому /х/ немало в таких языках Си
бири, как якутский, нивхский, эвенкийский, но среди более распро
страненных языков, пожалуй, только испанский обладает почти 
идентичным [х], например в naranja. В русском охра, если произне
сти с задержкой на [х], также может получиться нечто похожее, но 
в интервокальной позиции, скажем в охота, русский [х] по интен
сивности весьма далек от монгольского. Поэтому тем, кто обладает 
русскими артикуляторными привычками, следует учесть, что, про
износя монгольский /х/ недостаточно напряженно, легко сделать 
фонетическую ошибку.

В орфографии /х/ выражается, главным образом, буквой х.

22 Ср. фонетически идентичные рус. курица и курится. Ьсли переспросить 
(в надежде на эмфазу), второе слово могут сказать с задержкой |1]: [кипНза].
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Кроме того, следует помнить о словах типа итга ‘горсть’ с орфо
графической аномалией, где /х/ обозначен буквой г.

Аллофоны: [х], [х].
( 1) [х]
Позиции: кроме интервокальной перед кратким гласным.

хана /хапа/ [хапа] ‘стена’
цонх /сопхо/ [ts'ogxÂ] ‘окно’
шаахай /§а:хае/ [sæxae] ‘тапочки’
ахаар /аха:г/ [axa:r] ‘братом’ (Ins.)
тохоос /toxo:s/ [toxo:s] ‘попона’

(2 ) [х]
Позиция: интервокальная перед кратким г ласным. 

ах /аха/ [ахд] ‘старший брат’
сахал /saxal/ [saxâl] ‘борода’
санах /sanaxa/ [sanâxA] ‘думать’

1%1
*

Дифференциальные признаки: заднеязычный
щелевой
шумный
сильный
мягкий
чистый

Позиция — начальнослоговая. В словах мягкого ряда других 
ограничений нет. В словах твердого ряда: в начале слова только 
перед гласным /а/, в непервых слогах перед любым гласным, ис
ключая дифтонги /ас/, /ое/, /щ/.

Артикуляция и аналогии. «Мягкий» коррелят твердого /х/ и 
противопоставлен ему гак же, как «мягкий» /<// твердому /д/.

Это означает, что 1у1 продвинут вперед и в отличие от Ы , не 
имеет увулярных вариантов произношения. В остальном он имеет 
аналогичную дистрибуцию в словах мягкого ряда: так же гемини- 
рует в интервокальной позиции и так же может ослабляться при 
редукции конечного гласного. Приведем пример такого ослабле
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ния: /сехс/ ^ ‘ех'э] ~ (Дв'ссц] — цэх ‘прямой’. Ср. варианты произ
ношения с финальным слабым Л/7: /сес[/ |Ч8‘ес£] ~ [1&'ед ] — цэг 
‘точка’.

В словах твердого ряда /у] обычно не теряет финальной огла
совки, например тахь [Гахл] ‘лошадь Пржевальского’ и т. п.

В орфографии /у_/ выражается, главным образом, буквой х. В 
некоторых случаях так может читаться и буква г (см. выше о дан
ной орфографической особенности), например сэтгэл [яеё'х'еГ] 
‘мысль’, тэтгэх [Г'ссГх'сх'э] ‘поддерживать, помогать’ и т.п. Дело 
осложняется тем, что сходным образом пишутся и слова с произ
ношением другого типа, например итгэл [к ‘'ёд'еГ] ‘вера’. (Ср. с 
хутга в описании /д/)

Аллофоны: [х'], [х'].
( 1) [х ]
Позиции: кроме интервокальной перед кратким гласным.

хээ /Xе:/ [x'e:] ‘узор’
хятад /xatad/ [x'at'âd] ‘китайский’
эхээс /exe:s / [cx'c:s] 'от матери’ (Abl.)
тэнхээ /tenxe:/ [t'eq'x'e:] ‘сила’
эрвээхэй /е[бе:хе:/ [cr'|3'e:x'e: ] ‘бабочка’
сэтгэх YÜ /scclxcxvi/ [sed'x'ëx'yij ‘мышление’

(2) IX ]
Позиция: интервокальная перед кратким гласным. 

эх /ехе/ [сх'э ] ‘мать’
зухзх /зтхсхе/ [dz'vx'cx's ] ‘проклинать’
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СЛОГ

Деление текста на слоги диктует необходимость определить 
слоговые границы и указать основания такого членения. Обычно 
эти основания бывают связаны с акустическими и артикуляторны
ми параметрами, например экспираторность, напряжение и т.п. 
При этом предполагается, что фонетические признаки слоговых 
границ «могут служить лишь фонетическими коррелятами слого
вых границ, определяемых фонологически» (Касевич 1983: 103).

Монгольский слог, как и любой другой сегмент текста, строит
ся в соответствии с основными свойствами монгольских фонологи
ческих единиц. Фонетические характеристики границ слога, в под
робности которых мы здесь входить не будем, определяются свой
ствами фонем, его составляющих. В данном случае речь идет пре
жде всего о дистрибуции фонем. Так, распределение фонем по по
зициям позволяет выделить класс согласных, с традиционным на
званием семерка, которые могут закрывать слог (см. с. 12). Силь
ные согласные, почти всегда аспирированные, практически не мо
гут быть финальными, отсюда и ограничения на сочетания соглас
ных. Поскольку начальнослоговые и конечнослоговые согласные 
далеко не всегда бывают в равной степени допустимы, скопление 
согласных в одном слоге встречается сравнительно редко.

Наиболее распространенный тип монгольского слога -  откры
тый (CV ~ V). Инициальное скопление согласных не допускается. 
В начале слова это — безусловный запрет.

В конечнослоговой позиции дело обстоит иначе. В середине 
слова на стыках морфем могут возникать стечения звуков, которые 
на фоне сильной редукции непервых слогов воспринимаются как 
сочетания согласных. Например: авагдсан [aPagdsag] ‘был взят’ 
(Part. Perf), авагддаг [apagddag] ‘бывает взят’ (Part. Us.).
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Если исходить из фонетического основания, предложенного 
Э. Пальгрэмом (Касевич 1983: 103), и считать, что на границах сло
га должны быть только такие сочетания звуков, которые могут 
встречаться в изолированных слогах, то эти словоформы следует 
подвергать следующему слоговому членению: а-ваг-дсан, а-ваг- 
ддаг (в изолированных слогах не существует конечных сочетаний 
-гд, но для инициалей [ск] и [с1с1] существуют аналоги — ими могут 
быть начальные ц- |Ъ] ~ з- [с1г] и д- [с!]).

Если опираться на морфемное членение, то деление на слоги 
будет выглядеть следующим образом: а-вагд-сан, а-вагд-даг (-сан и 
-даг -  суффиксы причастий). Очевидно, что такое разделение сло
гов вряд ли можно признать вполне нормальным по фонетическим 
основаниям и оно не может считаться адекватным.

Чтобы с большей уверенностью решить, какое из этих слого
делений наиболее органично для монгольской фонетики, попробу
ем воспользоваться эмфазой. В эмфатической форме, как правило, 
в сочетания согласных вставляется краткий (или сверхкраткий) 
промежуточный гласный, который позволяет произвести разделе
ние на слоги по принципу «сколько гласных — столько слогов»: 
а-ваг-да-сан и а-ваг-да- даг.

Если полагаться на то, что в эмфазе наиболее полно проявляет
ся фонологическая структура словоформы, то последний вариант 
членения должен считаться самым адекватным и, кроме того, он 
способен отражать психологическую реальность, то есть ту фоно
логическую систему, которая в действительности используется 
говорящим.

В более общем виде, с учетом и редуцированных, и эмфатиче
ских форм, слоговое членение рассмотренных слов можно условно 
выразить так: а-ваг-д(а-)сан и а-ваг-д(а-)даг.

Конечнослоговое сочетание согласных в современном мон
гольском языке представляется хотя и редким, но допустимым яв
лением; и, более того, нельзя исключать, что при развивающейся 
редукции непервых слогов в дальнейшем оно будет становиться все 
более обычным. Однако в настоящий момент этот фрагмент фоне
тики следует обозначить как находящийся в состоянии «неустойчи
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вого равновесия», поскольку наряду с приведенными выше приме
рами еще есть достаточное число и других примеров, где сочетания 
согласных разделяются гласными и не только в эмфазе, например: 
эмс [с т с 5 | ‘женщины’ (Р1.), барс (Ьагач] ‘тигр’ и т.п.; здесь крат
ким гласным отделяются сонанты, то есть звуки, появление кото
рых в сочетаниях конечнослоговых согласных, казалось бы, наибо
лее ожидаемо.

Подытоживая сказанное, определим основные типы монголь
ских слогов как следующие: 1) СУ (-V), 2) СУС (~ УС), 3) СУСС 
(~УСС). Последний тип принимается с определенными условиями, 
связанными со стилем произношения. Слог структуры ССУ вряд ли 
может быть признан за адекватный, даже с оговорками.

Существует ряд ограничений на сочетаемость согласных и 
гласных. При этом следует различать фонетический запрет (напри
мер, на краткий гласный в слоге типа СУ, на инициальный дрожа
щий /г/ и проч.), и ограничение, сложившееся в результате фонети
ческих изменений в современном языке и бывшее на более ранней 
стадии исторического развития безусловным фонетическим запре
том. К таковым относится, например, крайне маловероятное соче
тание «новых палатализованных» с дифтонгами (см. с. 92).

В приведенной таблице знак «тильда» (~) означает, что фоне
тического запрета нет, но слоги данного типа встречаются очень 
редко и обычно в инновациях.

Сочетаемость гласных и согласных

В первом слоге
а а: ас о о: ос и и: ш с с: о о: ос У у: У1 к

ь + + + + + + + + +
6 + + + + + - + + + +
р + + + + + + + + +
1̂ + - + + + + - + + + +
т + + + + + + + + + -

+ - + + + + - - - +
а + + + + + + + + +
4 + + + + - + + + +
1 + + + + + + + + +
1 + + + + - + + + +
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п + + 4 + + + 4- + ~ -

Л 4 + + + + + + + +

3 + + + + + 4- 4- + + + + + + + + -

с + + 4- + + + 4- 4- - + + + + - + + - +

3 + + ~ + + - + 4 - + - + - + +
с + + ~ + - - 4 + - + + + +
8 + + 4- + + + 4 4- + + + + + - + + + +
X + + + + ~ 4- + - + + + - - + - + +
1 + + + + + + 4- 4- + +

1 + - - ~ - - - + + + + - + + +
Г - - - - - - - - - - - - - - - -

1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

J 4 + 4 4 + + 4 + - + + + ~ - - + - +

у + + 4- + + + + + +

4 + - + + + + - + + + +
X + + + + + + 4- 4- +

X 4 + + + + - + + + 4

В иепе р в ы х  с л о г а х
а а: ас 0 о: ос и и: ш С с: о о: ос У у : у 1

ь + + + + + 4- - + + + - 4

в + + - + + - - + - + + + + + - -ь + 4

- + - - - ~ - + - - - - - - - — - ~

1’ - - - - - - ~ - - + - + - - - - +
111 + 4- + + + + - + 4- +

43 + 4 - + + - + - + + + + + + + 4

+ 4 + + + 4 - + + 4

4 + 4- - + + - + - + + + .+ + + 4

1 + 4- + + + + - + + +

1 + + - + + - + - + + + + + - + + 4-

п + + + + + 4- + + 4

л + 4 + + - - + - + + + + - - + - 4

3 + + + + 4- + - + + 4-

с + 4 + + + + - + + + + + + - + - 4

3 + 4- + + + - + - + + + + - - + - 4-

с + + - + + ~ - + - + + + + - - + - 4

8 + 4- + + + + - + + + + + + - - + + 4

X + + - + + + - + - + + + + - - + ~ 4

1 + + + + + 4- - + 4

1 + + - + + - - + - + + + + + - + - 4

Г + + + + + + - + + 4

С + + + + - + - + + + + ~ - + - +

) + 4 + + 4 + - + - + + + + - + - 4

У + 4 + + + 4- - + + - - - - + - -

<Г + 4- - + + - - + - + + + + + - + + 4-

X + 4- + + + + + + +

X + + - + + - - + - + + + + + + + 4-
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Предпринятая процедура слогоделения подразумевала наличие 
в нашем распоряжении фонологических единиц — фонем и диффе
ренциальных признаков. Нетрудно заметить, однако, что при опре
делении последних в предыдущих главах мы широко пользовались 
понятием «слог», никак его не определяя. Налицо рекурсивность 
определений, по крайней мере частичная, поскольку при выделе
нии фонем и их дифференциальных признаков мы пользовались 
также и морфологическим членением текста.

Строго говоря, чтобы избежать рекурсивности, фонетическое 
членение текста должно проводиться на сугубо фонетических ос
нованиях. Это касается и членения на фоны (звуки), и слогового 
членения. Хорошо, однако, известно, насколько сложным и трудо
емким является такой подход, поскольку речевой поток «ни в про
износительном отношении, ни на слух, то есть акустически, не рас
падается на отдельные звуки» (Зиндер 1979: 36).

Однако рекурсивность определений в фонетике не столь по
рочна, как это может показаться на первый взгляд. Определяя гра
ницы слогов и звуков, мы сравниваем их с морфемными грани
цами, возвращаемся к звуковым членениям, наделяя фонетические 
единицы параметрами, коррелирующими со знаковым членением, 
поверяем морфологические элементы их фонетическими корреля
тами и т.д. С каждым шагом подобного рода мы приближаемся к 
построению фонологической системы, адекватность которой про
веряется в функционировании процессов порождения и восприятия 
речи.

Фонетика текста при его порождении есть не что иное как ре
зультат проекции фонологического прообраза текста. Это мы по
пытались продемонстрировать в предыдущих разделах, в названии 
которых отражается суть дела: «реализация фонем». При воспри
ятии текста происходит аналогичный процесс, но идущий в проти
воположном направлении. Иллюстрацией последнего могут слу
жить орфографические ошибки недостаточно грамотного человека, 
который излагает на письме свою фонологическую версию звуко
вой речи (см. с. 23).

Слог — минимальная звуковая единица в реальном тексте. В
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отличие от слогового, членение на звуки (фоны) все-таки нельзя 
назвать непосредственно воспринимаемым и воспроизводимым. 
Говорящий может назвать как отдельно произносимый далеко не 
всякий звук, а лишь гласный или сонант. Заметим, что гласные для 
нас — это слогообразующие звуки (как отчасти и сонанты; см. 
с. 55). Воспроизведение смычных согласных допустимо лишь в 
составе слога — можно сказать, к примеру: «звук а», «звук м», но 
нельзя без гласного призвука «назвать» звук т или г. Поэтому 
только в слоге и в сочетаниях слогов (словоформах и более круп
ных синтагматических единицах) мы можем увидеть результат 
функционирования фонологической системы.

Слог не может считаться фонологической единицей, то есть ее 
системным компонентом, так же как и любая другая часть текста. 
Однако совершенно ясно, что все сегменты текста строятся в соот
ветствии с фонологическими закономерностями и на основе фоно
логических единиц.



З А К Л Ю Ч Е Н И Е

В заключение еще раз остановимся на тех пунктах, которые 
представляются наиболее существенными для понимания особен
ностей монгольской фонологической системы.

Автор принципиально против выделения в тексте «особо важ
ных» деталей путем подчеркивания, жирного шрифта и т.п. Гра
мотный читатель сам разберется, руководствуясь своими вкусами и 
предпочтениями, на что ему следует обратить внимание, а что 
можно счесть неинтересным или ничтожным по существу. Но ав
тор не в силах обойтись без попыток повлиять на читателя и скло
нить его на свою сторону, усиливая одни пункты (дескать, вот где 
собака зарыта!) и, намекая на слабости других пунктов (а вот здесь 
не о чем и говорить!). Однако при всей значимости «намеков», 
вкравшихся в текст непроизвольно, в силу авторских пристрастий 
необходимо сказать и прямо, что мы считаем актуальным и новым, 
нетривиальным или нетрадиционным, где ожидаем возражений, а 
где одобрений... Короче, без заключения, хотя бы и краткого, не 
обойтись. И тогда есть вероятность, что предпринятый нами труд 
сможет быть не только собранием некоторого количества материа
ла и результатов комбинирования с этим материалом, но и приоб
ретет характер обращения к читателю, даст надежду на продуктив
ный и заинтересованный диалог с ним.

Определив фонологический тип монгольского языка как несло- 
говой-фонемный (см. с.50), мы сказали очень немного (почти ниче
го!) о его особенностях в сравнении с другими неслоговыми языками. 
Без обращения к морфологии и морфонологии картина будет оста
ваться неясной. И только уяснив себе, как фонологический компо
нент языковой системы функционирует на морфологическом уровне
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(точнее: сказывается на морфонологических процессах, и, в форме 
обратной связи, формируется как морфонологический инструмент), 
можно составить адекватное представление о системе фонем.

Не думаю, что будет преувеличением сказать, что система мон
гольских фонем организована в самой тесной связи с законами 
дистрибуции гласных в пределах словоформы или, выражаясь бо
лее конкретно, с так называемыми законами сингармонизма. С 
одной стороны, гармония гласных обеспечивает полную опреде
ленность при формировании фонологического облика слова, по 
крайней мере, в отношении гласных. С другой стороны, функцио
нирование системы фонем как «инструмента» сингармонизма оп
ределяет большинство системных характеристик самих гласных 
фонем. Последнее выражается не только в наличии функциональ
ных дистрибутивных классов фонем, но и в том, что релевантные 
дифференциальные признаки гласных так или иначе связаны с син
гармоническими характеристиками.

Сингармонические признаки фонем определяются по следую
щим признакам: Т — твердорядный, М — мягкорядный, Н •— нела
биализованный, Л — лабиализованный, П — прерывающий гармо
нию, И — индифферентный (нейтральный). На первый взгляд, в этой 
классификации допущено смешение дистрибутивных признаков и 
дифференциальных. Но на самом деле, здесь всего лишь допущены 
терминологические вольности, поскольку они в самой «природе ве
щей». Например, «твердорядный», этот фонетический термин, ука
зывает на отношение фонемы к сингармоническому закону, то есть 
имеет дистрибутивное содержание. Существует взаимнооднозначное 
соответствие дистрибутивных признаков (например, «прерывающий 
гармонию») и дифференциальных признаков фонем, то есть по сути 
дела ярлыков, выдержанных в фонетических терминах (для «преры
вающего гармонию» это будет «напряженный + лабиализованный»). 
Поэтому комбинации этих признаков дают непересекающуюся и 
логически непротиворечивую классификацию.

Конкорданс дистрибутивных признаков с фонетическими ха
рактеристиками фонем представлен на с.68, где дерево дифферен
циальных признаков дает разветвления в виде упорядоченных син
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гармонических подклассов гласных фонем. Идеальная и даже в 
известной степени эстетичная картина.

Взаимодействие вокалической системы с гармонической дист
рибуцией гласных имеет еще одно впечатляющее следствие.

Дифференциальные признаки (которые мы выделяли «с огляд
кой» на сингармонизм) образуют определенные множества для 
каждой из фонем. То есть для фонемы существует свой набор при
знаков. Но в этом наборе не все ДП имеют одинаковый вес.

Так, например, фонема /и/ с признаками: твердый ряд, огуб
ленный, верхний подъем, краткий, монофтонг — достаточно опре
деляется тремя ДП: твердый ряд, верхний подъем, краткий. Ос
тальные признаки (огубленный и монофтонг) для идентификации 
фонемы не обязательны. Иными словами, они занимают низший 
уровень в иерархии ДП фонемы /и/.

В то же время оказывается, что именно по трем «старшим» 
признакам (твердый ряд, верхний подъем, краткий) фонема /и/ вхо
дит в однозначные оппозиции с другими гласными и в соответст
вующие коррелятивные ряды (/и/ ~ /у/, /и/ -  /о/, /и/ ~ /и:/).

Такое совпадение двух наборов ДП (группа идентификации 
фонемы и группа ее однозначных оппозиций) существует для всех 
гармонирующих гласных без исключения. Это совпадение кажется 
закономерным, и оно является таковым. Необходимое условие для 
такого совпадения — интегрированность многозначных признаков 
путем исключения избыточных признаков. Таким образом, очевид
но, что построенная нами подсистема гласных фонем и их диффе
ренциальных признаков обладает минимальной (если не нулевой!) 
избыточностью.

То, что было хорошо для гласных, для согласных оказалось не
исполнимым. Если гласные благодаря своей роли в «гармонической 
настройке» словоформы позволяют обойтись весьма абстрактными 
моделями и предельно функциональным фонемным составом, то 
согласные «не обязаны» подчиняться строгим законам дистрибуции в 
рамках сингармонизма. Поэтому, чтобы добиться сходного результа
та для согласных, то есть чтобы построить консонантную модель с 
минимальной избыточностью признаков, пришлось бы свести все
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ДП к дихотомии, исключив все многозначные признаки. В этом слу
чае список ДП согласных стал бы намного длиннее и содержал бы 
признаки «губной//негубной», в последнем — «переднеязыч- 
ный//непереднеязычный» и т.д., то есть логически безупречные, но 
терминологически непривычные. Да и психологическая адекватность 
подобной модели вызывает большие сомнения.

Мы, однако, этого делать не стали. Предельная формализация 
модели могла бы дать в своем роде изящный результат, но можно 
было бы потерять иное: в «природном хаосе» монгольского консо
нантизма содержится «своя правда». Проще говоря, гласные и со
гласные в монгольской фонологической системе образуют две не
изоморфные подсистемы, и это легко видеть, оставаясь в традици
онном представлении согласных с помощью многозначных диффе
ренциальных признаков.

Полный набор релевантных ДП монгольских согласных в на
шей модели состоит из шести признаков: 1 ) губные//переднеязыч- 
ные//среднеязычный//заднеязычные, 2 ) смычные//щелевые//дрожа- 
щие, 3) шумные//сонанты, 4) слабые//сильные, 5) твердые//мягкие, 
6) чистые//аффрикаты.

Диапазон числа признаков, необходимых для идентификации 
согласных фонем, от пяти до трех.

Максимальное число, например у фонемы /s/, для определения 
которой необходимо указать, что эта фонема: «переднеязычная, 
шумная, сильная, щелевая и твердая». Шестой признак — «чистая», 
оказывается избыточным. Минимальный набор необходимых при
знаков, например, у фонемы /гц/: «губной, сонант, мягкий».

Взаимодействие вокальной и консонантной подсистем также 
непосредственно связано с сингармонизмом (как и все вообще в 
монгольской фонетике!). Мы имеем в виду прежде всего дистрибу
цию согласных фонем.

Одно из наиболее объемных противопоставлений в консонан
тизме — это оппозиция твердых и мягких согласных. Этот корре
лятивный ряд насчитывает десять пар согласных: p/f», b/6, t/t и т. д.

Распределение этих согласных таково: твердые могут нахо
диться только в словоформах твердого ряда, мягкие — не имеют
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дистрибутивных ограничений по ряду. Эти позиционные условия 
связаны с развитием мягких согласных при «переломе i».

По той же причине спирант s расщепился на /s/ и /s7, аффрика-* v *
ты с и з образовали пары /с/, /с/ и /3/, /3/. Заметим, что аффрикаты 
развивались иначе, чем палатализованные согласные — их твердые 
аллофоны отделились и образовали отдельные фонемы. Твердость 
совпала с однофокусностыо, а мягкость с двухфокусностыо. Мы 
ввели для этих пар фонем понятие двузначной оппозиции.

Таким образом, согласные /s/, Ici и /3/ — «по природе» твер
дые, а /§/, /с/ и /3/ — «по природе» мягкие. Их отношения можно 
описать и иначе: у однофокусных аффрикат нет мягких коррелят, у 
двухфокусных — твердых. Очевидна зависимость: «двухфокус- 
ность > мягкость»1.

Описанный процесс, по-видимому, начался в раннем средне
монгольском, когда нейтрализовалось различие между мягкоряд
ным i и твердорядным ï. Причиной этой нейтрализации, скорее 
всего, было ослабление артикуляции вообще — процесс, который 
продолжался в северных (бурятских) диалектах практически до*
наших дней. Последствия были довольно масштабные: перелом i, 
образование новых аффрикат, возникновение лабиальной гармо
нии, ограничение дистрибуции напряженных лабиальных (и и y ), 
обретение фонемного статуса мягкими фонемами.

Понятно, что речь идет о диахронии, от которой принято от
крещиваться при сугубо синхроническом исследовании. Однако 
легко себе представить, что современное состояние фонологи
ческой системы, какими бы путями оно ни было достигнуто, явля
ется своего рода проекцией процессов исторического развития 
языка на некую поверхность синхронного среза, и учитывая осо
бенности этого развития, тенденции и мотивы фонетических изме
нений, мы сможем с большей ясностью и глубиной увидеть все 
особенности современной фонологической системы.

1 Аналогичная двузначная корреляция связывает четыре пары согласных 
Ь //т, 6//п], с Щ  п//р: ртовый может быть только шумным, а носовой —  только 
сонантом.
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Было бы большой наивностью полагать, что любая фонологи
ческая модель, пусть даже сбалансированная практически во всех 
своих компонентах, безупречно действующая, то есть система, 
обслуживающая анализ и синтез текста во всех случаях жизни и не 
нуждающаяся тем самым ни в каких изменениях, может существо
вать в естественном языке, не претерпевая никаких изменений. 
Такой языковой гомеостаз вряд ли возможен вообще, и во всей 
истории языков мира таких примеров нет.

Нынешнее состояние монгольской фонологической системы 
несомненно должно подвергаться многочисленным воздействиям. 
Мы рассматривали лишь один вариант монгольского языка (см. 
с. 10), но в реальности таких вариантов много и они воздействуют 
один на другой. Это — территориальные и социальные диалекты, 
языковая «мода», жаргоны престижных профессий и слоев, ино
язычные заимствования. Могут играть роль и всевозможные слу
чайные факторы.

Вариативность может проявляться в тех фрагментах языковой 
системы, которые, если будет позволено так выразиться, являются 
ее «слабыми местами». Таковыми могут быть, на наш взгляд, сле
дующие: ограниченная дистрибуция мягких согласных; варьирова
ние имплозивных и глухих аллофонов и чередование сильных и 
слабых фонем в конце слов; сближение долгих гласных и дифтон
гов в окружении мягких согласных; усиление редукции и связанная 
с этим ресиллабация (например, арга ‘способ’ и араг ‘корзина’ в 
беглом произношении практически одинаковы); определенная 
склонность дифтонгов к монофтонгизации в финале словоформы. 
Есть и другие «уязвимые места» в системе, говорить о которых, 
наверное, преждевременно, поскольку всякая экстраполяция язы
кового развития крайне рискованна, и любая, даже вполне ясно 
отмечаемая ныне тенденция, может застопориться или даже сме
ниться на противоположную. Приведем лишь один пример. Лаби
альная ассимиляция, развивавшаяся в средневековый период в 
большинстве монгольских диалектов, уже к новому времени со
вершенно выродилась в западном ареале, и, например в современ
ном калмыцком начисто отсутствует.



ЛИТЕРАТУРА

Биткеев 1978 —  Биткеев П. Ц. Сравнительно-типологическая характеристика 
гласных фонем монгольского и калмыцкого языков // Исследования но 
монгольской филологии М., 1978.

Бобровников 1849 —  Грамматика монгольско-калмыцкого языка / Соч. Алек
сея Бобровникова. Казань, 1849.

Бураев 1959 —  Бураев И. Д. Звуковой состав бурятского языка. Улан-Удэ, 
1959.

Владимирцов 1925 —  Владимирцов Б. Я. Следы грамматического рода в мон
гольском языке // Доклады Российской Академии наук. 1925.

Владимирцов 1929 —  Владимирцов Б. Я. Сравнительная грамматика монголь
ского письменного языка и халхаского наречия: Введение и фонетика. Л., 
1929.

Воронин 1982 —  Воронин С. В. Основы фоносемантики. Л., 1982.
Герасимович 1975— Герасимович Л. К. Монгольское стихосложение. Л., 1975.
Глисон 1959 —  Глисон Г. Введение в дескриптивную лингвистику. М., 1959.
Дамдинсурэн, Лувсандэндэв 1960 — Дамдинсурэн Ц , Лувсандэндэв А. Орое- 

Монгол толь: В 2 т. 1960.
Дугарова 1991 — Д угарова Г. С. Глагольный вид в современном монгольском 

языке. Новосибирск, 1991.
Захаров 1879 —  Захаров И. И. Грамматика маньчжурского языка. СПб., 1879.
Зиндер 1979 — ЗиндерЛ. Р. Общая фонетика. М., 1979.
Касевич 1977 -— Касевич В. Б. Элементы общей лингвистики. М., 1977.
Касевич 1983 — Касевич В. Б. Фонологические проблемы общего и восточного

языкознания. М., 1983.
Касевич 1986 —  Касевич В. Б. Морфонология. Л., 1986.
Касевич 1988 — Касевич В, Б. Семантика. Синтаксис. Морфология. М., 1988.
Квантитативная типология —  Квантитативная типология языков Азии и Афри

ки. Л., 1982.
Корнилов 1984 —  Кортиюв Г. Е. Имитативы в чувашском языке. Чебоксары, 

1984.
Крылов 2002 —  Крылов С. А. Морфемика современного монгольского языка: 

Автореф. канд. дис. М., 2002.



194 Литература

Кузьменков 1983 —  Кузьменков Е. А. Принципы классификации глагольной 
лексики в монгольском языке // Вопросы языкознания. 1983. № 2.

Кузьменков 1984 —  Кузьменков Е. А. Глагол в монгольском языке. JI., 1984.
Кузьменков 1989 —  Кузьменков Е. А. Статус служебного слова в монгольском 

языке// Предложение в языках Сибири. Новосибирск, 1989.
Кузьменков 1993 —  Кузьменков Е. А. Фонетическая реконструкция монголь

ского текста “Юань чао би ши” // MONGOLICA. К 750-летию “Сокровенно
го Сказания”. М., 1993.

Лувсанвандан 1967 —  Лувсанвандан III Орчин цагийн монгол хэлний зуй. 
Монгол хэлний авианы бутэц. Тэргуун дэвтэр. Улаанбаатар, 1967.

Лувсандорж 1975 — Лувсандорж  Ж. Монгол авианы дуудлага Улаанбаатар, 
1975.

Лувсандэндэв 1957 —  Монгольско-русский словарь / Под ред. А. Лувсандэндэ- 
ва. М.. 1957.

Мельников 1971 —  Мельников Г. П. Алтайская гипотеза с позиций системной 
лингвистики // Проблема общности алтайских языков. Л., 1971.

Мишиг 1978 — Миши.' Л. Орчин уеийн монгол хэлний дадлагын хэл зуй. 
Улаанбаатар, 1978.

Момо 1970 —  Суренгиин Моомоо. Система фонем современного монгольского 
языка: (Экспериментальное исследование): Автореф. канд. дис. Л., 1970.

Момо 1979 —  М ввм вв С. Монгол хэлний авиан зуй. Улаанбаатар, 1979;
Момо, Мунхамгалан 1982 —  М ввм вв  С., Мвнхамагалан Ю. Орчин уеийн мон

гол хэл аялгуу. Улаанбаатар, 1982.
Наделяев 1957 -— Наделяев В. М. Состав фонем в звуковой системе современ

ного монгольского языка// Вести. Ленингр. ун-та. Сер. ист., яз. и лит. 1957. 
Вып. 1. № 8 .

Орлов 1878 —  Грамматика монголо-бурятского разговорною языка, составл. 
протоиереем А. Орловым. Казань, 1878.

Поппе 1955 —  Рорре N. Introduction to Mongolian Comparative Studies. Helsinki, 
1955.

Потье 1989 —  Потье Б. Типология // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 
XXV: Контрастивная лингвистика. М., 1989.

Рамстедт 1908 —  Рамстедт Г. И. Сравнительная фонетика монгольского 
письменного языка и халха-ургинского говора. СПб., 1908.

Рассадин 1982 —  Рассадин 13. И. Очерки по исторической фонетике бурятско
го языка. М., 1982.

Ревзин, Юлдашева 1969 —  Ревзин И. И., Ю лдашева Г. Д. Грамматика порядков 
и ее применение // Вопросы языкознания. 1969. № 1.

Саито 1985 —  Saito Yosio. The Phonology Interpretation of [к]/[д] and [i |/[ j | in 
Modern Mongolian // The Bulletin of the International Institute for Linguistic 
Sciences. Kyoto Sangyo University. Vol. VII. No. 1.



Литература 195

Самойлович 1925 —  Самойлович А. И. Краткая учебная грамматика современ
ного османско-турецкого языка. J1., 1925.

Санжа 1990 —  Ж амсранж авын Санжа. Основные закономерности чередова
ния звуков в монгольском языке: Автореф. канд. дис. Улан-Батор, 1990.

Санжеев 1934 —  С.анжеев Г. Д. Синтаксис монгольских языков. М., 1934.
Стрит 1963 — Street J. С. Khalkha Structure. Ural and Altaic scries. 1963. Vol. 13.
Стрит 1957 —  Street J. C. The language o f the Secret History of the Mongols. 

American oriental ser. Vol. 42. New Haven, 1957.
Сэцэнцогт 1988 —  ^  o'*»1“ * i-o=4). 1988.
Холодович 1979 —  Холодович А. А. Проблемы грамматической теории. Л., 

1979.
Цоло 1976 —  Цолоо Ж. Орчин уейин монгол хэлний авиа зуй. Уланбаатор, 

1976;
Цэвэл 1966 — Цэвэл Я. Монгол хэлний товч тайлбар голь. Улаанбаагар, 1966.
Чингэлтэй 1981 --- ^  *■ 198 1 .

Шагдаров 1962 —  Ш агдаров Л. Д. Изобразительные слова в современном 
бурятском языке. Улан-Удэ, 1962.

Шмидт 1832 —  Ш мидт Я. Грамматика монгольского языка. СПб., 1832.
Щерба 1974 —  IЦерва Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 

1974.



ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕКСТЫ В ФОНЕТИЧЕСКОМ ТРАНСКРИПЦИИ

Транскрибированные тексты дают представление о следующих типах 
монгольской письменной речи: разговорный язык (в детском рассказе Д.Да- 
ваняма), современная художественная проза (отрывок из повести Л.Тудэва), 
стихотворные тексты, в том числе перевод стихотворения М. Ю. Лермонтова. 
Транскрипция произведена по магнитофонной записи в 1990 г. Диктор —  
Ц.Донжид, образование среднее, воспитатель детского сада, г. Уланбатор. 
Приношу уважаемой госпоже Донжид свою искреннюю благодарность за 
помощь в работе.

Ж. Лодой 
Халхын гол

Цэцэг жимсээ ганхуулсан 
Сэруун тунгалаг Халхын гол 
Цэргийн ялалтаар алдаршсан 
I Ьнгуун сайхан нутаг юм. 
Менген загасаа наадуулсан 
Монхед цэнхэр Халхын гол 
Манай усийн баатруудын 
Маггаал болсон влгий лее. 
Дайчин ялалт мандсан 
Даяарт цуутай Халхын гол 
Давших ариун уйлсийн 
Дуулал болсон нутаг юм. 
Дуулаад дуулаад ханашгуй 
Дуулим тэнуун Халхын гол 
Дурсаад дурсаад баршгуй 
Дийлсэн дайчдын алдар аа

сйэ 1ос1ое 
х‘а]хЧ:1] до„1

1з‘'е151'ёд' ёзет'о8Ь'е: дв^хи^а^ 
8,1'ег'у:г)' 1‘шзда1ад х ‘а]х‘н1] до) 
1Б‘'ег'эд'1:г)' ]а!ак‘а:г аШаг§д.ч11аг) 
15‘'с!]'д'\':г)' ^’аехад т й ‘асц и т  
т 'од 'д 'ед ' с к а у т а : па^и^'аг) 
т'ог)'х'ес1э 18‘'ец'х'ёг х ‘а]х‘нг) до] 
тапае уц:г|' Ьа:(:‘лги:с1 н1] 
тауД'а:] Ьо^бг) еГ д'ее сГо: 
с]ае1§‘а1] ]а1ак‘л тап'а^аг) 
с!щаг 1‘л 18‘иЛ‘ас х ‘аДхЧ:!̂  до] 
с!а[3 Й'ахл аг'и:г) иП'эя'кд' 
с1и:1а] Ьо]8,’бо шД‘ад_|ит 
с)и:1а:с1 ёи:1а:<3 хапай'а д'ш 
с!и:Гат 1‘еп'у:г) х'аЫ'пд до] 
с1ига8|’а:с1 ёига8Ьа:с1 Ьагр'д'ш  
сП:Гё8|,ёг] с!ас13‘ас11:13 аМа:г
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Д. Даваним 
Бээлий

Гурван настай дүүтэйгээ би өвлийн 
нэгэн өдөр гудамжинд явж байтал 
айлын өвөө тааралдаад ург цагаан 
сахлаа шувтраи байж

-  Яасан хүйтэи өдөр вэ? Бээлийгүй 
болохоор гар даарч байна гэхэд мь 
миний дүү шууд бээлийгээ тайлж

-  Май өвөө! Миний бээлий их 
дулаан шүү г>в. евөө дүүгийн минь 
толгойг илбэж
-  Маш сайн хүү байна. Чамд баяр- 
лалаа. овөөгийнх нь гар ийм гом 
шүү дээ! Хүү минь өөрөө бээлий- 
гээ хий, гар чинь даарчихлаа гэв. 
өвөө бид хоёрыг хөглөн явахдаа их 
л баяртай харагдлаа.

J1. Түдзв 
Дархан хүний бурхан ухаан 

(отрывок)

Дөрөв дэх өдөр нь нэгдлийн төвөөс 
жороо морьтой залуухан бүсгүй ирж 
тараг сүү залгуулав. Чогсом мастер 
бас л унтууцаж:

-  Үгүй та нар чинь... гэснээ залуу 
бүсгүйн дүрлэгэр хар нүдтэй тул- 
гарч үгээ таслан чимээгүй болжээ. 
Нөхдүүд нь дор дороо инээмсэглэн 
таг дуугүй байлаа.

с1д da|}a:n'am 

b'eil'i:

gurban_nashAt‘ae d'v:t‘'c:yc: bi: ө 
P'al'i:g' n'eg'cn'_od'Sr gudamdzan 
dA jaPadzAj3actaU acli:q өР'ө: t ‘a:r 
alda:d urt'A ts‘aga:i] saxAla: s uJJt'Ar 
amJjaedzA
jashag x 'y it‘'cn'^od'orjc: b'e:l'i:gY 
i boJxo:r gar darts‘AjiaenA g'exed 
ena m'in'i; d'y: shu;d b'e:l'i:ge: tael 
adzA
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iaj' f'eP 'esa  dzoro: mor'At'oe dzaluix 
aij b'Ys'ag'Y^ jir'adza t'arag shY: dz 
а1ди:1аРл tc ‘oYsom maist'ar basA 1a u  
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-  Суу тараг ховор хэцуу байна шуу. 
Лин уй сайн улсууд тааралдаж бид- 
ний элгийг дэвтээж байх боллоо. Их 
л баярлаж байна даа г>н. Энэ угэнд 
тэр хуухэн их баярласан бололтой 
инээмсэглээд хацар нь яв ягааран 
гэрэл тусах шиг болж жижиг тор- 
хтой цоцгийгео хун бурийн аягапд 
хийж егев. Хамгийн суулд Чогсо- 
мын аягапд хийх гэтэл тэнцвэргуй 
хувааснаас барагдчихсап тул онеех 
бусгуй маш их зовж хамры нь хелс 
бурзайлаа. Чогсом ч бас тэвдлээ.

-  Ни нэмээд аваад ирье гээд хуухэн 
явах гэтэл нэг нь:
-  Яах нь вэ? Тувэг удахын нэмэр. Би 
бялуураад байна. Чогсом чи уунээс 
ав гээд аягатай зеехийг ео  хагаслан 
оглее. Тэр хуухэн бас л 
ичингуйрсэн хэвээр мориндоо мор- 
дон явлаа. Туунийг нэлээд холдсон 
хойно Чогсом гэнэт сэрсэн юм шиг:

-  Хууе хулээгээрэй, Хууе 
хулээгээрэй! гэж уулгалан хашгирав. 
Морьтой хуухэн гайхан зогтуслаа. 
Чогсом модон хайрцагнаас нэг лааз- 
тай хуурай суу аваад ногоо хуухний 
зуг хурдаараа гуйж хурээд амьсгаа- 
гаа дарж ядан:

-  Хуний сав хоосон буцаадаггуй 
юм. Май уунийг ав гэж торхонд нь 
лаазтай суупзэ хийж орхив...
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М. К). Лермонтов 
Кавказ (перевод Б. Доржа)

I (асандаа ганцхан ирсэн хун ч ул 
мартам
Пасандаа дунхийсэн оргил юугаан 
орхилоо
Уулсыи тэргууц уулсаа гэвч би уурд 
дурснам
Уянгат дууны хучит турлэг шиг 
суртэй
Кавказ чамдаа би хайртай.
Хар нялхаараа еичин хоцорсон падал

Халиурах ногоо, найгах зулгээ дэв- 
сэж ОГСОИ,
Хайрт эхийг минь орлож намайг 
нвмерлвсен,

Халуун булээн, урин зеелен амьсгал- 
тай
Кавказ чамдаа би хайртай.
Цэнгэлтэй вдер, баяр жаргалаа хува- 
алцсап
I {энхэрлэн услзэх саридагуудаа одоо 
чдурснам.
Тэнгэрлэг харц, хархан нудтэй анх 
золгуулсан
Тэнгэр тулам оргил, I азар нуулам 
хавцалтай

Кавказ чамдаа би хайртай.
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аав 81
ааруул 2 6 ,136 
ааш 91, 164 
аббал 139 
ав 48
авахгуй 78 
авахгуйгээр 78 
авгай 60 
авдаг 147 
авиан з \й  79 
авианзуг) 78 
авлаа 139 
авсан 48 
авуулах 48 
ад I 1 
ажил 87 
аз 156 
ал 167 
алт 167 
аль 167, 168 
ам 144, 146 
амаар 89 
алшн 89 
омар 87 
амиа 90 
амт 145 
амъ 86, 145, 146 
араажа 148 
араг 13 
арай 87 
арван 139

арга 13, 174 
аргыг 177 
ард 169 
архи 58 
арчаа 170 
аршаан 170 
ат  1 1
ат(а)раа 150 
атга 147, 173, 179 
атираа 150 
ах 86, 179 
ахаар 179 
ахын 32, 1 19 
ахынхаа 32 
ач 161 
ачаа 91, 161 
ашиг 165 
аюул 87 
ая 173 
аяга 87 
булээн 109 
бу1~>васэд 79 
баа 143 
баатар 170 
баг 12, 178 
бага 12, 25, 174 
багасах 9 
багатах 9, 147 
багш  165, 174, 176 
багшид 87 
багшийн 119

байжээ 109 
байн 92 
байна 92 
байсан 25 
байшин мен  144 
бал 19, 139 
бандид 154 
бар 13 
бараг 174 
барах 170 
баржгар 92 
баржий 92 
барзай 92 
барзгар 92 
барнх 170 
барс 86, 183 
баруун 140 
басаа 129 
бат  88, 150 
бат бэх 172 
бат юм 172 
бах 178 
бид 64
бидрэх ~ бэдрэх 57 
бие 105 
биеийн I 19 
биенд 106 
билиг 24, 57 
бичээч 109 
бич уулэх 116 
бод  148
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бодол 95 
бодь 148 
болд 53, 147 
боловсронгуй 76 
боловсронгуйгаар 76 
боловсрох 76 
болтол 167 
бос 163 
босго 163 
босгох 162 
буйл 104 
буу 143 
бууч 103 
б'зл 168 
бэлчээр 168 
бэлэг 23, 24, 57 
бяруун 140 
бясаа 129, 141 
бем бег 141 
бвмберцег 11 1 
бурхэг 171 
буж иг 115 
буч 115 
вокзал 79 
гунгэрваа  79 
гааль ~ гайль 93 
гавал 17, 19 
гавьяа  91 
гадаа 128 
газ ар 156 
газар зуй  79 
газарзуй 78 
гол 86, 89, 174 
гар 13, 170 
гараар  169 
гарагийг 119 
гарал 50 
гаралаас 50 
гарга 88 
гарт  13 
гарчээ 109

гарын 1 1 9 
гацаа 158 
гашуун 165 
голди 148 
голын 119 
гоо 60 
гуа 60 
гуаг-гуаг 60 
гуад-гуад 60 
гуай 23 
гуанз 60 
гувай 60 
гурав 101 
гурван 153 
гурван настай 153 
гурван хаан 153 
гуя 101 
гэгч 25 
гэд эг25 
гэм 176 
гэмт  146 
гэр 105 
гялбах 176 
гунж  159 
д уун а р  78 
дврввн  154 
даам 145 
даан 145, 160 
даачч 154, 160 
даапаа 142 
давс 162 
дагах 175 
дагжих 176 
дагих 175 
дайн 95 
дайра 93 
данхар 152 
дараа 90 
дараа 147 
даруй 104 
депо 95

догь 176 
доож  96 
дотор 128 
дулаан 9 1 
дур 101 
дуу 103 
дуулан 89 
дууриа 9 1 
дуусвар 139 
дэ втэр 141, 171 
дээж  109 
дээр 25, 107 
дээрээс 108 
дээрээсээ 108 
дээш 109 
дян 85, 148 
дажир 159 
дел 1 1 1  
дерав 110, 141 
двч 161 
двчин 1 1 0  
дечвед  1 1 2  
дууж ин  116 
ёж• 95 
ёотон 97 
ер 105, 172 
ерийн 106 
ертвнц 1 10 
ерввл  I 10 
ёс 96, 172 
еэвэн 108 
ж уж иг 
жааз 156 
жаал 90 
жайвгар 92, 158 
ж айжгар 92, 158 
жар 87 
жиж у у/) 148 
жишээ 106 
жолооч 96 
жоом 98
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ж өтөө  1 10 
ж уж иг 107, 115 
заарь 93 
зам 156 
зангаа 175 
зангиа 175 
захндал 86 
зог тусах 79 
зогсов 96 
зогтусах 79 
зоо 156 
зууш 164 
зэрэг 156 
зухэх  180 
ивбэл 141 
ид ууш  1 16 
ижий ~ эжий 106 
и им I 19 
илч ~ элч 57 
ир 57
ирээдуй 118 
ирээрэй 23 
итгэл 180 
их 58 
ихээр 58 
иш ~ эш 57 
концерт  79 
лав 140, 166 
лав бсшна 139 
лавтай 138, 139 
лам  123 
лахгар 
лектор 79 
лийр 168 
лооль 98 
лхагва 122 
лхам  123 
Лхас 122 
лянхуа 60, 168 
мөрөн 85 
маажин 90

маж ар  148 
мал 167 
мапаа 15 
манай  23, 26 
мана н 144 
мапгад 146 
манж  154 
манлай 166 
матар 50 
матгар  150 
матигар 150 
матрах 129 
м ат ры н50 
маш  165
минж  ~ мэнж  57 
мич ~ мэч 57 
мойл 99 
монгол 167 
монголоор  167 
морийг 32 
мориор 97 
Москва 52 
мэгдуу 176 
мэдэ 50
мэдэгдсэн 106. 107 
мэдэл 50 
мәргән 176 
мэс 163 
л 1эт 151 
мэтгэр 151 
мэтээр 15 1 
мяяаа 15 
мянга 86, 145 
мянгад 146 
мятрах 129 
мачж их 1 1 1  
мөнгө  1 11 
мөнгетэй  113 
мөр  171 
мщуөг 1 1 1  
мөчир  1 11

нөхөр 25 
нааш  165 
нааш ир 
над 21
нам 89. 144, 152 
намаа 153 
нас 163
настай 153, 154
нилээд ~ нэлээд 57
ноён 96
номхотгох 173
нулимс 101
нум 101
нэм 107
нэр 13, 154
нэрд 13
нягт  154
нямаа 153
и У УР 1 16
овьёос 98
одлоо 53
одов 147
одоо 19-21, 147
одчээ 53
ойл 99
оймго 97
оймс 95
ол 96
олз 166
олны 121
олон 95, 121, 152, 167 
олоп байна 139 
олон(г) 121  
олонгийн 121  
олоод 98 
олоорой 96 
ооль 99 
оосор 98 
оосроороо 97 
ор 97 
орло 97
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орлоо 7 2  

орны 1 1 9  

орой 9 7  

оролддог 9 6  

оруулахаар 103  

орууллаа 7 2  

орьё 9 5

отоо 2 0 .  2 1 ,  5 4  

охин 9 6  

очих 9 6  

очно 9 6 ,  9 7  

очоод 9 8  

очооч 9 8  

оюун 1 0 3  

Оюун 2 5  

вврийгвв  
ввчуу 1 5 8  

вг л двв  2 7  

а я г у й  6 8  

влгий 6 8  

вмсвхвщ) 7 6  

емсехгуйгээр  7 6  

врнууплээ 7 3  

врнвпвв  7 3  

вршеенгуй 1Ь 
вршввнгуйгээр  7 6  

вршввх  7 6  

паа 1 4 2  

паалан 1 4 2  

п о л  1 4 2 , 1 4 4  

палхгар 1 4 2  

памбай х  1 4 2  

п а с  1 4 4  

пийпаа 6 4 ,  1 4 2  

пионер' 1 4 3  

пирог 9 5  

п ц у  1 4 3  

пуй пай 1 4 2  

пур 1 4 2  

пуулуу 1 4 2  

и я л  1 4 4

и я с  1 4 4  

район 1 7 2  

ректор 2 4  

р о л ь  2 4  

роман 2 4  

с у ^ р с  1 0 6  

сурэг 7 5 ,  1 0 6  

Сурэн 2 5 ,  2 6  

с а а д  9 0

с а й н  байна 1 2 4 . 1 4 4  

е я й р  9 3  

салбар 1 3 9  

самар 1 6 3  

самбар 1 3 9  

сан 121 

сан(г) 121 

санах 1 7 9  

сангиин 1 1 9  

сансар 1 5 2  

сахал 1 7 9  

сойз 5 9  

сол их 9 5  

сонин 1 5 2  

сонин юм 1 5 2  

сохор 9 6  

суп 8 9  

сурах 8 8  

суурь 171 

с э в  141 

сэвтэй 151 

сэлбуур  141 

сэлэм 1 4 6 , 1 6 3  

сэнс 1 5 4

сэтгэл 2 3 ,  1 4 8 ,  1 5 1 , 

1 8 0

сэтгэхуй 1 8 0  

суулээр 1 6 8  

сууж  1 1 6  

туучээ  1 0 9  

тууи/ 1 0 7  

тушиг 1 0 7

турууч 1 5 8  

та 9 0  

тааж 9 3  

таар 1 5 0  

тав 8 8 , 1 3 9 ,  1 4 0  

тавха й 1 3 9  

тавь 1 4 0  

тайж  9 3  

там 8 8  

тамга 1 4 4  

тамхи 8 6 , 8 8  

тамхийг I 19 

танан 1 5 0  

танд 1 5 2  

татаж  1 5 0  

тахь 1 8 0  

театр 8 5  

тийш 1 6 5  

Тироль 9 5  

тойрох 1 0 0  

толбо 9 7  

толь 9 6 ,  1 6 8  

том 2 5 ,  9 7  

томоо гэгч нь 2 5  

тон 1 5 9  

тонж  1 5 9  

тоорыгоо 7 2  

торго 9 7  

торго 8 0  

торгом 8 0  

тоть 9 5 ,  151 

тохоос 17 9  

туйпуу 1 4 2  

ту л 8 8  

тууж 1 0 3  

туулай 1 0 2  

тууш 1 03  

тэгнээ тэгнэ 5 5  

тэгш 1 7 6  

тэгээд 1 7 6  

тэнхээ 1 8 0
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тэнших 154 
тэнэг 151 
тэнэгэр 107 
тэр 25, 171 
тэсвэр 141 
тэтгэх 180 
тэших 106 
тээвэр 141 
төге 163 
төр 1 11 
түшиг I 15 
угт вар  150 
уйм  104 
улс  75, 87 
уран 87 
урнх  101 
урт  170 
урхи  171 
утаарь 93 
уугаа  9 I 
уул  103 
уураг  136 
ухаан 101 
учир  87 
уяа  90 
угуй 26 
унэ 107 
уенэр 78 
факультет  79 
хучил 107 
хаа  90 
хааж  159 
хаан 12, 153 
хаан байна 144 
хаана 12 
хавар  139 
хаж  159 
хажууд 103 
халиу 102 , 168 
халуун 33, 86 
халх 167, 228

хан 84
хана 88, 152, 179 
ханшаар 152 
харагдеан 80, 87 
харандаагаараа 90 
харах 170 
харийн 26 
харин 26 
харих 170 
харсан 80 
хатаа 90 
хацар 158 
хачин 161 
хашаа 9 1 
хоёр 173 
хоёул 172 
хол 167 
хон  84 
хоно- 50 
хоног 50 
хормои 99 
хорь 171 
хот  95
хошои 99, 164 
хошоод  98 
хуа 60 
хуайс 59 
хуаран 59 
хуваарь 93 
хувиар 93 
хужир 101 
хулан 89 
хун 84 
хунтайж  61 
хурдан 169 
хутга 173, 174, 180 
хууль 103 
хуучин 89 
хуц 88 
хэвлэл 141 
хэд 107

хэдэн 106 
хэл 107, 168 
хэлье 105, 107 
хэн 105, 154 
хэрэгтэй  108 
хэт  107 
хэцүү 158 
хээ 180 
хятад 180 
хөгж ил 1 10 
хөгж өөн 1 12 
хөгж уун  116 
хөгшин 1 1 1  
хөдәө  1 12 
хөеө  1 1 2  
хвх  1 11
хөш өө  1 1 0 , 1 1 2  
хүн юм  154 
хүрз 156 
хүрзтэй 156 
хүрлээ 168 
хунтэн  1 18 
хун  84, I 15, 128 
хун бу/1 141, 146 
хурге  107 
цөөн 11 
цөм 1 1 1  
цаг 174
цагаан 158, 174 
цагдаа 174 
цагтаа 174 
цай 95 
цапин 26 
цийдэм  157 
цог 16 
цонх 61, 179 
цох 16 
цэг 177 
цэгээ 158 
цэмб э 107 
цэх 180
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чадал 87 
чар га 161 
чи I 19 
Чой 160 
чойчгор 99, 160 
чоно 96, 161 
чочгор 99, 160 
чулуу 101 
чуулган 103
ч влвв  I 10 
чвтгвр  161 
шааж  91 
шаахай 179 
имвь  86 
шал 87 
шар 88 , 165 
шарх 170 
шахам  145 
шившиг 141 
шийгуа 64 
шийдам  64 
шийдэм  64 
ширээ 165 
шооч 98 
шороо 96 
шохой 164 
июшой  99, 164 
шуайз 59 
шугам 101 
шууд 103
шушиг ~ шушиг 101

шээс 108 
ш вввг 1 1 0 , 1 1 1  
шуй 117 
ш у)) 115 
ш уур  116 
эгэл 177 
эдлэл 148 
эжий 106 
эзэн 156 
элс 106, 162 
эм 145 
эм,'эн 106 
■уме 105 
эмээл 105 
эн тэр.'уун 154 
энгэр 83 
энд 11
эндууреэн 23 
энх 107, 154 
эпэ 106, 154 
эрвээхэй 180 
эргэлзэх 168 
эрдэмтэн 171 
эрлийз 156 
эрт 171 
эрэн 85 
эрээч 109 
эсгий 163 
этгэр 83 
эх 105, 180 
эхийн 119

эхнэр 78 
эхээс 180 
Э1р г  158 
ээлжтэй 159 
юамбуу 61 
юлхгэр 1 1 4 
юмбуу 61, 114 
юнгэр 1 14 
ю ул эх 116 
яв 172
явж  байна 139
явья 86, 88. 173
ямпий шаазан 142
яриадл байна 55
яс 172
а> 110
вгнв  1 I I
вгье 1 1 1
вгвв  1 1 1
а'О в д в е  27
вгвврэй  113
од 148
вевдвх  1 1 2
вмсье 1 1 0
от 1 11
о вр ввр вв  1 1 2  
узэн ядах 
узуул 115 
уйлдвэр 118 
усэг 1 1 5 
уул I 16
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SUMMARY

The twofold purpose o f this work is: first, it presents a phonemic system of 
Mongolian based on the traditions o f the «Leningrad phonetic school»; second, it 
intends to be a textbook on the theory o f the Mongoliangrammar from the stand
point o f its phonetic component.

The segmentation o f a text into minimal units has in Mongolian an advantage 
in comparison with many other languages: there are almost no morphological unana
lysable segments; i.e. the phonological segmentation can restrict itself by comparing 
phonological boundaries according to morphological ones.

The following steps of phonological analysis are based on the distinctive func
tion of the phoneme that manifests itself in so-called oppositons. Equivalent phones 
correlate with each other as complementary distributed segments in opposed phono
logical contexts. A set o f equivalent phones corresponds to an abstract unit —  pho
neme. Correlation o f  the phonemes, the primary focus of the phonological structure, 
supplies its fundamental functions: distinctive and constitutive.

The phonological structure of Mongolian is closely connected with its funda
mental morphonologica! character —  the Vowel Harmony. The phonemic classes of 
vowels (and partly —  consonants) are defined by their roles in the function o f the 
«Harmony Law». This Law restricts the distribution o f phonemes, their combinations 
and —  in diachronic view —  defines trends of development o f the phonemic system 
as a whole.

The suggested phonological model has been verified by several experiments, 
such as tests o f perception, emphasis variations o f the text, etc. The Results o f ex
periments convinced the author that his model is close (in psycholinguistic meaning) 
to the real one used by a Mongolian speaking person. It concerns among other things 
non-phonemical status o f the vowel [i], some diphtongs, and distribution o f palatal
ised consonants, etc.
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В монографии описывается фонологическая 
модель современного монгольского языка в 

традициях Ленинградской фонетической 
школы. Особое внимание уделяется сингар

монизму как главному системообразующему 
компоненту монгольской фонологии; 

подробно излагается действие данной 
фонологической модели при анализе и 

синтезе текста. Е. А. Кузьменков
ЖФОНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМ,

СОВРЕМЕННОЙ
монгольского язык

9 7 8 5 2 8 8  0 3 5 7 4 6  >

а а: ас о о: ое и VI/ ш е е:
ь + + + + + + - + + - -
6 + + - + + - - + - + +
р - +

0 -т + + + + + + - + + —
Щ + + - + + - - + - + +
ё + + + + + + - + + - -
4 + + - + + - - + - + +
1 + + + + + + - + + - -
1 + + - + + - - + - + +
п + + + + + + - + - - -
Л + + - + + - - + - + +
1 + + + + + + - + - - -
1 + + - + + - - + - + +
г + + + + + 4* - + + - -
С + + - + + - - + - +
3 + + + + + + - + + - -
3 + + (-) + + (-) - + (-) + +
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