
Цс(№ацм)

И  1 2 - 1  д.  д. П А В Л О В

/5̂
СОВРЕМЕННЫЙ
КАЛМЫЦКИЙ язык

ФОНЕТИКА И ГРАФИКА

К а л м и з д а т



Д. А. ПАВЛОВ

СОВРЕМЕННЫЙ
калмыцкий язык

ФОНЕТИКА И ГРАФИКА

£
Ответственный редактор 

Л. В. БО Н Д  АРКО

о Министерством просвещения Калмыцкой АССР

К А Л М Ы Ц К О Е  К Н И Ж Н О Е  И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  
Э Л И С Т А  1968

VI



ч

ПРЕДИСЛОВИЕ

Современный калмыцкий язык — это национальный язык 
калмыцкого народа и относится к группе монгольских языков.

Монгольский язык — это язык основного населения Монголь
ской Народной Республики и монгольских этнических групп ав
тономного района Внутренняя Монголия и некоторых других 
пунктов в Китайской Народной Республике. *

В Советском Союзе к группе монгольских языков относится 
такж е бурятский язык. Это — язык основного населения Бурят
ской АССР, Усгь-Ордынского национального округа, Иркутской 
области, и Агинского национального округа, Читинской области.

Калмыки, историческое самоназвание которых «ойрат», пере
кочевали из Центральной Азии (Джунгарии) в начале XVII ве
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ка и добровольно вошли в состав России. Здесь, в Поволжье, 
калмыцкий язык получил свое дальнейшее развитие. Калмыцкий 
национальный литературный язык объединяет всю совокупность 
языковых средств народа и имеет местные говоры.

На калмыцком языке говорит основное население Калмыц
кой АССР, калмыки, проживающие в Астраханской, Ростовской, 
Оренбургской областях, в Киргизской ССР, а такж е проживав
шие по Уралу, Тереку и Куме.

К числу самостоятельных монгольских языков относят ойрат- 
ский, или калмыцкий, с говорами собственно ойратскими в 
Центральной Азии, и калмыцкими на Волге. Ойратские группы 
проживают в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китай
ской Народной Республики: торгуты и хошуты — в Баинголь- 
ском монгольском автономном округе, элюты — в Тарбагатай- 
ском округе.1 Кроме того, дербеты, торгуты, байты и другие 
ойратские группы проживают в западных районах Монгольской 
Народной Республики.

По классификации акад. Б. Я. Владимирцова ойратские, или 
калмыцкие, говоры отнесены к западной ветви монгольского язы 
ка. Самую западную группу составляют говоры поволжских 
ойратов, калмыков, дербетский, торгутский с подговорами боль- 
шедербетским и донским (бузава).

Очень близкими в этой группе являются говоры уральских 
и оренбургских калмыков, значительную часть которых недавно 
переселили к поволжским.2

Калмыцкий язык имеет местные ответвления в виде дербет- 
ского и торгутского говоров. В состав торгутского говора вхо
дит волжско-каспийский подговор, а дербетского — икидербет- 
ский (большедербетский) подговор.

Что касается уральских, оренбургских, донских калмыков и 
группы калмыков, проживавших по Куме, Тереку, то теперь они

1 Б. X. Т о д а е в а .  М онгольские языки и диалекты  К итая, М ., 1960,
стр. 8.

2 Т. Я. В л а д  и м и р ц о в. С равнительная грам м атика м онгольского пись
м енного язы ка и х ал хасск ого  наречия. Л ., 1929, стр. 6.
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больше не могут считаться носителями самостоятельных говоров 
и подговоров в связи с тем, что перекочевали в Калмыкию в два
дцатых годах нашего века.

Сначала они жили компактно во вновь организованных по
селках Большедербетовского, ныне Городовиковского района: 
Кумский, Терский, 1 — Оренбургский, 2 — Оренбургский, Дон- 
Урал, Городовиково (ик буурлахн), Бембитякин, Новый Бурул 
(баЬ буурлахн), Сладковский1 (бемдэхн)—теперь Сладкое, юго- 

западнее Сладковского — Потапо-Беляевский (балдр-белэвихн), 
юго-восточнее — Шин-Чонос или Амур-Санановский (чонсахн), 
севернее — Денисовский (богшрахн), на северо-западе района: 
хутор Степной (гелцгэхн) и Эркетеновка (эрктнэхн), восточнее 
Башанты — Зюнгар — кюбетовский (зунгарахн, кевудэхн), юж
нее последнего Цевднякин.

В поселке Дон-Урал, как видно по названию, жили калмы
к и — выходцы из Урала и Дона. Уральские калмыки — это тор- 
гуты. Калмыки, проживающие в поселках Кумский, Терский, 
Оренбургский тоже торгуты, а во всех остальных указанных на
селенных пунктах — донские калмыки или базавныр, в основном 
дербетского происхождения.

Перечисленные выше названия поселков свидетельствуют о 
том, что указанные группы калмыков, перекочевав в новые ме
ста, присвоили своим новым поселкам названия по старому ме
стожительству или этническим названиям. В названиях Шин- 
Чонос, Новый-Бурул добавлены слова шин (новый), чтобы от
личить от соответствующих местных наименований. В тех слу
чаях, когда названия населенных пунктов не совпадают 
с названиями этнических групп, последние даны нами в 
скобках.

Носители этих говоров и подговоров, особенно пожилые люди, 
сохранили свои языковые особенности. Однако происходит уси
ленная нивелировка всех говоров и подговоров калмыцкого

1 Н азвани я  поселков взяты  из А дм инистративной карты Калмы цкой  
А С С Р, выпуск 1939 г.
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'языка. Очень характерен в этом отношении хошутский говор, 
который смешался с торгутским и ничем не отличается от по
следнего, если не иметь в виду отдельные слова.

Н а приложенной карте распространения калмыцкого языка 
нанесены границы говоров и подговоров. Граница между дербет- 
ским и торгутским говорами проходит в основном по 45 меридиа
ну, или по склону эргенинских возвышенностей.

Современный калмыцкий литературный язык — это язык 
нормированный, обслуживающий культурные потребности кал
мыцкого народа, это язык печати, школьного обучения, театра, 
радио, деловых отношений государственных учреждений и об
щественных организаций.

Калмыцкий литературный язык сформировался на основе 
общенародного калмыцкого языка. Его базу составили 
торгутский и дербетский говоры, различия между которыми не
значительны. Фонетический строй литературного языка харак
теризуется следующими особенностями, характерными для тор- 
гутского говора (в орфограф, записи):

1. Строгое и последовательное соблюдение закона сингармо
низма гласных (по ряду и лабиальной диссимиляции).

2. При наличии межговорных расхождений на у-о, ү-ө, о-ө 
в норму литературного языка вошли соответствия у, ү и о; умшх 
«читать», үвл «зима», томх «вить», оркрх «орать», а не омшх, 
өвл, төмх, еркрх.

Особенности влияния дербетского вокализма в литературном 
языке следующие:

1. Строгое и последовательное соблюдение процесса палата
лизации согласных л, н, д, т как результат влияния беглого и. 
Палатализованные согласные встречаются только в словах с 
гласными заднего ряда, например: альк «который», салькн «ве
тер», оньс «замок», уутьхн «тесный», буудя «зерно», модьрун 
«грубый», а не әлк, сәлкн, өнс, үүтхн, бүүдә, мөдрүн, как это 
имеется в торгутском говоре.

2. При наличии межговорных расхождений на а-ә, у-ү, и-ү 
вошли в норму литературного языка а, у, ү: таава «сковород



ка», Иаха «свинья», хурсх «мерлушка», бучр «веточка», а не соот
ветственно тээвэ, Ьэхэ, хурсх, бичр.

3. При наличии расхождений на ак-эк принято в качестве 
нормы эк: дэкэд «еще», мэкр «кривой», бэкрсн «котел», тэкм 
«икры ног», а не соответственно дакад, бакрсн, макр, такм.

Эти расхождения в области гласных по говорам заключают
ся в позиционных звукосоответствиях, т. е. одинаковые слова 
имеют разные гласные в своем первом слоге. В области соглас
ных различия по говорам крайне незначительны и в основном 
сводятся к тому, что в торгутском говоре палатализованные со
гласные д', т', н' не являются самостоятельными фонемами (см. 
приведенные выше примеры в пункте 1).

Настоящая книга является первой частью учебника «Сов
ременный калмыцкий язык», предназначенного для студентов 
Калмыцкого педагогического института и преподавателей кал
мыцкого языка, работающих в школах Калмыцкой АССР. В 
этой книге наряду с вопросами фонетики освещаются графика 
и орфография калмыцкого литературного язы ка.1 Остальные 
части «Современного калмыцкого языка», составленные Б. Б. 
Бадмаевым (морфология) и У. У. Очировым (синтаксис), 
уже опубликованы.

Экспериментальная часть работы была проведена в Л або
ратории экспериментальной фонетики Ленинградского государ
ственного университета им. А. А. Ж данова под руководством 
кандидата филологических наук Л. В. Бондарко. Ценные советы 
и консультации автор получил такж е от Л. Р. Зиндера, 
Г. Д. Санжеева. Доценты Калмыцкого педагогического 
института Б. Б. Бадмаев и У. У. Очиров внимательно просмотре
ли рукопись, дали ценные советы. Пользуясь случаем, автор вы
раж ает им свою глубокую благодарность и искреннюю призна
тельность за оказанную помощь. Приношу глубокую благодар
ность зав. сектором Калмыцкого научно-исследовательского ин-

1 З д есь  и спользована р а бота  автора «С остав  и классиф икация ф онем  
калмы цкого язы ка», Э листа, 1963 г.
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статута языка, литературы и истории Б. Д. Муниеву, сделавше
му полезные замечания при чтении основных частей рукописи. 
Автор такж е выражает свою глубокую благодарность кандида
ту филологических наук Н. А. Любимовой за практическую по
мощь в изготовлении необходимых чертежей, диктору Калмыц
кого радиокомитета Б. М. Ченкалиеву, артистам Калмыцкого 
драматического театра И. А. Уланову и С. М. Мучиряеву, с пер
вых двух были сделаны еще дополнительно осциллографические 
записи. Все палатограммы сняты, у И. А. Уланова, а артикуля
ция губ — у С. М. Мучиряева.

Автор будет благодарен за все критические замечания, ко
торые помогут в дальнейшей работе над книгой.
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Ф О Н Е Т И К А

П Р Е Д М Е Т  Ф О Н Е Т И К И

Язык является основным и важнейшим средством, с помощью 
которого люди общаются друг с другом, выражают свои мысли 
и чувства. Общественная сущность языка, оформленного мате
риальной звуковой оболочкой, проявляется в передаче мысли 
другим. Звучащ ая речь, передающая мысль человека, построена 
из звуковых отрезков различной длины и различных качеств. 
Кратчайшим звуковым отрезком речи, но вместе с тем звуковой 
единицей языка, является звук, который можно произносить и 
слышать. Из звуков строятся слоги, из слогов — слова.

Язык обладает строго выработанной звуковой системой. Без 
звукового оформления не могут существовать слова и, следова
тельно, язык.

Невозможно речевое общение между людьми без произноше
ния и восприятия по слуху звуков, составляющих звуковую обо
лочку слов. Д ля речевого общения важно различие произноси
мого слова среди других, сходных по звучанию. Звуковая сто
рона языка и представляет собой предмет изучения фонетики 
как одного из основных разделов языкознания.

Слово фонетика греческого происхождения: phone «звук». 
Фонетика — наука о звуках речи, являющихся элементами зву
ковой системы языка.

Фонетика изучает звуки речи, способы и место его образова
ния и их акустические (физические) свойства. Звуки речи свя
заны со смысловыми отношениями, что и отличает их от других 
звуков природы.

Содержание мысли заключено в словах и предложениях, 
оформленных материальной звуковой оболочкой. Отсюда звуки 
речи являются важными средствами, служащими для передачи 
и различения значимых единиц речи — слов, их форм, словосо
четаний и предложений.

Каждое слово в языке (например, мал «скот») имеет опре
деленное количество звуков. Если звуковая оболочка слов яв
ляется предметом изучения фонетики, то его смысловой сторо

11



ной занимается лексикология. Но при этом нельзя отрывать зву
ковую оболочку слов от его звучания. Они неразрывно связаны.

В зависимости от целей и методов изучения звуковой мате
рии языка выделяются различные научные дисциплины по фо
нетике. Мы же здесь задались целью изложить фонетику кон
кретного калмыцкого языка. В задачу изучения фонетики кон
кретного языка входит установление звукового состава (состава 
фонем), описание звуков и их изменения в потоке речи, установ
ление определенных закономерностей этих изменений и др.

Изучение фонетики имеет большое теоретическое и практи
ческое значение. Знание звукового состава конкретного языка, 
установление фонетических закономерностей данного языка 
важны для понимания системы языка в целом. Практическое 
значение фонетики важно, прежде всего, для преподавания как 
родного калмыцкого, так и русского языка, ставшего вторым 
родным языком калмыков так же, как и других народов страны 
Советов. Знания состава фонем и фонетических закономерно
стей крайне необходимы для дальнейшего усовершенствования 
существующего калмыцкого алфавита, рационализации орфо
графических правил, устранения имеющегося в них разнобоя, 
обучения правильному произношению и навыкам норм орфо
эпии.

РЕЧЕВОЙ АППАРАТ И ЕГО РАБОТА

Прежде чем перейти к рассмотрению основ фонетики кал
мыцкого языка, ознакомимся кратко со строением и работой 
речевого аппарата человека.

В речевом аппарате человека имеются следующие составные 
части: 1) гортань, 2) глотка, 3) полость рта с языком, твердым 
и мягким небом, зубами и губами, 4) носовая полость. Кроме 
этих органов, в образовании звуков речи участвуют также орга
ны дыхания: легкие и дыхательное горло.

В грудной полости, окруженной ребрами, находится главный 
орган дыхания — легкие.

Процесс дыхания, играющий существенную роль в образо
вании звуков речи, состоит из двух противоположных моментов: 
вдыхания и выдыхания. Оба эти процесса ведут к тому, что 
объем грудной полости при вдыхании увеличивается, и воздух 
проникает в легкие. При выдыхании мышцы ребер и диафрагмы 
теряют напряженность, стремятся вернуться в первоначальное 
положение; объем легких уменьшается, и часть воздуха из легких 
выталкивается наружу через дыхательное горло. При этом вды
хание происходит быстрее, а выдыхание — медленнее.

Образование звуков обычно происходит при выдыхании.
Воздух из легких по дыхательному горлу (трахее) проходит 

в гортань. Гортань находится в верхней расширенной части ды-
12



Рис. 1. Гортань.
А . Гортань спереди: 1— щ итовидны й хрящ ; 2— перстневидны й хрящ ; 3— п о д ъ 
язы чная кость; 4— средн яя  щ итоподъязы чная связка  (соедин яю щ ая щ и тови д
ный хрящ  с подъязы чной костью ); 5 — ср едн яя  перстне-щ итовидная связка;

6— трахея .
Б. Гортань сзади : 1— щ итовидны й хрящ ; 2— перстневидны й хрящ ; 3— верхние  
р ога щ итовидного хрящ а; 4— н иж н ие рога щ итовидного хрящ а; 5— ч ер п ал о

видны е хрящ и; 6— надгортанник; 7— перепончатая (за д н я я ) часть трахеи.

хательного горла, где помещаются голосовые связки,' представ
ляющие собой два пучка упругих, эластичных мышечных воло
кон, прикрепленных к черпаловидным хрящам, от движения ко
торых изменяется их положение.

Просвет между голосовыми связками называется голосовой 
щелью. Голосовые связки очень подвижны. По своей длине и 
толщине они у разных людей неодинаковые. При голосообразо- 
вании голосовые связки смыкаются и напрягаются. Воздух, на
ходящийся под давлением, превышающим напряжение голосо
вых связок при их смыкании, периодически прорывается через 
голосовую щель (рис. 2в), раздвигая и заставляя дрожать голо
совые связки. Колебание (дрожание) голосовых связок полу
чается ритмичным и частым. Под влиянием колебания голосовых 
связок возникает голос.

Ь) Голос с) Шепот <1)Выды '

Р ис. 2. Различны е формы  голосовой  щ ели.

е)Вдш
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Чем больше напряжены голосовые связки, тем тон голоса 
выше, а уменьшение напряжения голосовых связок сопровож
дается понижением тона.

Голос играет большую роль в образовании человеческой 
речи. Работа голосовых связок является необходимым условием 
для образования гласных звуков. Есть большое количество со
гласных, произносимых с участием голоса.

При шепоте (рис. 2с) голосовые связки сомкнуты так, что 
воздух не может проникать через них, но зато черпаловидные 
хрящи раздвинуты, и между ними имеется треугольное отвер
стие. Воздух выходит наружу через это отверстие, и от его тре
ния о стенки отверстия возникает особый шум, характерный для 
шепота.

Когда голосовые связки не натянуты, голосовая щель расши
рена, воздух из легких проходит свободно и поэтому голоса не 
получается. Отверстие между связками и черпаловидными хря
щами имеет форму равнобедренного треугольника (рис. 2(1). Но, 
если отверстие несколько сужено и происходит некоторое 
трение воздуха об его стенки, то мы слышим при дыхании из
вестный шум.

Таким образом, гласные и шепотные звуки возникают в гор
тани; в ней же (гортани) образуются и звонкие согласные звуки 
(в, з, д, г и другие). Хотя процесс создания звуков начинается в 
гортани, но окончательное оформление отдельных звуков проис
ходит в полости рта и носа при участии органов произношения 
(языка, губ и др.).

Непосредственно над гортанью расположена одна из трех 
надгортанных полостей — полость глотки, которая соприкасает
ся с носовой и ротовой полостью. Основное функциональное на
значение глотки — обеспечение нормального акта глотания. От 
конфигурации и размера полости глотки зависят некоторые при
знаки звуков речи, однако для калмыцкого языка эти признаки 
не являются существенными.

Полость носа отделена от глотки мягким небом. Мягкое небо 
вместе с язычком называется небной занавеской. При произно
шении неносовых звуков носовая полость всегда закрыта, что 
достигается поднятием небной занавески. Мягкое небо с языч
ком опускается, открывая проход в полость носа, лишь при но
совых или после окончания произношения, т. е. в индифферент
ном положении или в состоянии «покоя».

Полость рта отделена от носовой полости спереди неподвиж
ным небным сводом, а сзади — подвижной небной занаве
ской.

В полости рта расположены такие органы произношения, как 
язык и губы, которые обеспечивают окончательную «качествен
ную отделку» каждого звука. Полость глотки, носовая и ротовая 
полости выполняют роль резонаторов при образовании звуков, 
усиливая отдельные частоты, характерные для каждого из них.
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Более подробно о роли резонаторов будет сказано в разделе, по* 
священном акустическим свойствам звуков речи.

Небная занавеска, образующая переднюю стенку глотки, со
ставляет часть заднего неба и одновременно является задней 
границей полости рта. Небо делится на три части: переднее,
среднее, заднее. Переднее и среднее небо — твердое, заднее — 
мягкое.

Р ис. 3. С хем а речевого ап п ар а
та человека:

1—-ниж няя и верхняя губы ; 2 —  
п ередние зубы  (верхние и н и ж 
н ие); 3— альвеолы ; 4 — передняя  
часть твердого  неба; 5— задн яя  
часть твердого  н еба; 6— мягкое 
н ебо; 7— язычок; 8 — кончик
язы ка; 9— п ередняя часть спин
ки язы ка; 10— ср едняя часть  
спинки языка; 11— за д н я я  часть  
спинки языка; 12— корень язы 
ка; 13— надгортанник; 14— з а д 
няя стенка полости глотки; А—  
полость рта; Б— полость глот
ки; В — полость носа; Г— гор

тань.

Важным произносительным органом является язык, движе
ния которого по-разному изменяют объем резонирующей ротовой 
полости и создают разнообразные преграды при образовании со
гласных. С фонетической точки зрения на языке можно разли
чать следующие участки: кончик языка, передняя, средняя, зад
няя части спинки языка и корень.

В зависимости от характера участия в образовании звуков 
органы речи разделяются на активные и пассивные.

К активным органам речи относятся: губы, язык, мягкое 
небо с язычком, задняя стенка зева, голосовые связки. Эти под
вижные органы производят самостоятельную работу. Они игра
ют основную роль в образовании отдельных звуков речи.

К пассивным органам речи относятся: дыхательные органы, 
твердое небо, альвеолы, зубы, полость носа. Эти неподвижные 
органы не производят самостоятельной работы, но они необхо
димы для образования звуков, так как по отношению к ним из
меняют свое положение подвижные органы.

Объем и форма резонаторов заметно изменяются в зависи
мости от различий в положении языка, от раствора рта и поло
жения губ.

Движения и положения органов произношения, необходимые
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д л я  производства того или иного звука, называются а р т и к у 
л я ц и я м и .

Артикуляции совершаются в силу приобретенного навыка и 
обычно не требуют никаких специальных усилий. Но при изуче
нии незнакомого языка мы сталкиваемся с необходимостью 
усвоить некоторые непривычные для нас артикуляции.

Всю совокупность артикуляций, необходимых для свободного 
образования всех звуков какого-либо языка, принято называть 
а р т и к у л я ц и о н н о й  б а з о й  данного языка. Артикуля
ционные базы различных языков не совпадают друг с другом. 
Следует отметить, что и артикуляционная база одного и того же 
языка не остается неизменной.

Рассмотрим основные положения языка при образовании 
звуков. Язык может занимать различное положение в полости 
рта, двигаясь в горизонтальном направлении: когда язык зани
мает заднюю часть полости рта, говорят о заднем образовании 
звуков; если же язык продвигается вперед— к твердому небу и 
передним зубам, то говорят о переднем характере звуков. При 
промежуточном положении языка в середине полости рта гово
рят о среднем характере звуков.

Язык может такж е изменить свое положение и в вертикаль
ном направлении: тело языка может быть поднято высоко к твер
дому небу — в таких случаях говорят об образовании закрытых 
звуков, или звуков высокого подъема; если же тело языка на
ходится в самом низу ротовой полости, то говорят, что данный 
звук является открытым, или звуком низкого подъема. При про
межуточном положении языка говорят о звуках среднего 
подъема.

Это относится в основном к гласным звукам. В специальной 
■литературе гласные определяются и по ряду: звуки переднего 
образования называются звуками переднего ряда (иначе — 
мягкого ряда), заднего образования—звуками заднего (иначе— 
твердого) ряда, среднего образования — среднего (иначе — ней
трального) ряда.

По подъему языка звуки высокого подъема (закрытые) 
определяются как узкие, звуки низкого подъема (открытые) — 
как широкие, и, как уже было сказано, выделяются звуки сред
него подъема.

При образовании согласных артикуляции языка еще более 
разнообразны как по месту, так и по виду. Разнообразие со
гласных определяется различными видами преград— смычки и 
щели — и различным их местом.

Для калмыцкого языка характерно создание преграды при 
образовании согласных в передней, задней и средней части рото
вой полости.

При образовании заднеязычных согласных задняя часть язы
ка поднимается к мягкому небу, образуя смычку или щель.

При образовании среднеязычных согласных происходит под-
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нятие средней части языка, в результате которого образуются 
среднеязычные согласные. Кроме того, в ряде случаев возника
ет дополнительная артикуляция средней части спинки языка, 

сопутствующая какой-либо основной (например, переднеязычной) 
артикуляции. В результате возникает окраска, характерная для 
мягких согласных. Этот вид артикуляции используется в кал
мыцком языке, как и в русском, как фонематический признак, 
по которому противопоставлены пары твердых и мягких со
гласных.

Большим разнообразием характеризуется артикуляция пе
редней части языка. Она может приближаться и прикасаться к 
зубам, верхней десне и твердому небу в различных местах, в 
результате чего возникают переднеязычные звуки. Различные 
виды смычек в передней части ротовой полости определяются по
ложением кончика языка.

Звуки, которые образуются при опущенном кончике языка к 
} нижним зубам, где смычка создается между передней частью 

^  спинки языка и нижней частью альвеол на границе с зубами, 
V  называются д о р с а л ь н ы м и  (от латин. dorsum — спинка). 

S b  При образовании смычки между кончиком языка и верхней 
•'is- частью альвеол создаются апикальные согласные (от лат. apex— 

кончик). Смычка, образованная между загнутым вверх перед- 
V. ним краем языка и верхней частью альвеол, создает так назы

ваемые к у к у м и н а л ь н ы е  согласные (от лаг. cacumen — 
г верхушка).

В калмыцком языке большое значение имеет артикуляция 
губ. Губы образуют внешнюю границу полости рта. Артикуля
ция губ в калмыцком языке является более разнообразной по 
сравнению, например, с артикуляцией губ в русском языке. При 
образовании гласных губная артикуляция имеет значение не 
только в увеличении или уменьшении объема резонирующей 
ротовой полости, но и в степени вытянутости и округлости губ. 
Звуки, образованные вытянутой и округленной формой щели, 
называются лабилизованными в отличие от нелабилизованных. 
Губы являются активным органом и в артикуляции согласных 
при образовании смычки и щели.

Таким образом, органы произношения, сближаясь или смы
каясь друг с другом, создают препятствия на пути воздушного 
потока, идущего из гортани через надгортанные полости. В соз
дании различных преград наиболее активен язык. Место и ха
рактер преграды, создаваемой органами произношения, меняет
ся, соответственно этому меняются и способы преодоления этих 
преград. В зависимости от этого находится известное деление 
звуков на передне-, средне- и заднеязычные, губные, увулярные, 
смычные, щелевые и т. д. Подробно об этом будет сказано при 
описании звуков калмыцкого языка.

Вся работа речевого аппарата совершается при непосред
ственном участии центральной нервной системы, которая по-
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сылает привычные команды в различные участки физиологиче
ского механизма, образующего звуки речи. Ей подчиняются 
органы произношения в своих движениях и в изменении своего 
положения.

Звуки речи мы не только произносим, но и слышим. Р ас
смотрим подробнее, какие именно акустические характеристики 
мы воспринимаем как признаки звуков речи. Каждый звук обла
дает высотой, силой, длительностью и тембром.

Звуки речи, как и всякие другие звуки, являются результа
том колебаний, воспринимаемых человеческим ухом. Высота 
звука определяется числом колебаний в единицу времени, часто
той колебаний: чем больше колебаний произойдет за единицу 
времени, тем больше высота данного звука. Единица измерения 
высоты, принятая в науке — герц (гц), обозначает число колеба
ний в секунду: если мы говорим, что высота тона голоса 200 гц, 
это значит, что голосовые связки совершают 200 полных колеба
ний в секунду (полное колебание — это отклонение колеблюще
гося тела от нейтрального положения в одну сторону, возвраще
ние в нейтральное положение, отклонение в противоположную 
сторону и опять возвращение в нейтральное положение).

Человеческое ухо воспринимает звуки колебания в пределах 
от 15 до 20000 гц. В речи же, как правило, диапазон еще уже; 
колебания голосовых связок совершаются в пределах от 60 до 
600 гц; максимальная высота шума согласных — 10000 гц. Од
нако, одной высоты еще мало, чтобы определить акустические 
свойства звуков речи. Колебания, в результате которых возни
кают звуки, могут следовать одно за другим через равные про
межутки времени. Такие колебания называются периодическими; 
голосовые связки обычно совершают периодические колебания; 
шум, возникающий в полости рта при прохождении струи возду
ха через какое-либо сужение или при разрыве преграды (как это 
имеет место при артикуляции щелевых и взрывных согласных), 
является непериодическим.

Гласные представляют собой, как правило, периодические 
колебания, включающие в себя колебания основного тона (т. е. 
звук, вызываемый колебанием голосовых связок) и колебания, 
возникающие в надгортанных полостях. Глухие согласные — 
это непериодические колебания; звонкие согласные характери
зуются наличием периодических колебаний основного тона и не
периодических колебаний, характерных для шума глухих со
гласных.

Интенсивность звука, т. е. его громкость зависит от величины 
размаха колебаний: например, чем дальше отходят голосовые 
связки от нейтрального положения при колебании, тем более 
интенсивным (громким) получается звук. Однако громкость зву
ка мы воспринимаем в тесной связи с его высотой. При одном 
и том 'ж е  размахе колебаний два звука могут иметь разную
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громкбсть, если они обладают разной высотой. В речи интенсив
ность звуков определяет многие существенные черты звуков и 
более крупных единиц; так, например, очень часто ударные 
гласные являются более интенсивными, чем безударные. Интен
сивность измеряют обычно в децибеллах (дб ).

Длительность звуков, т. е. время звучания, такж е очень важ 
ный признак, особенно для такого языка, как калмыцкий, где 
признак длительности имеет фонематическое значение. Длитель
ность звуков обычно измеряют в долях секунды. В зависимости 
от принятых единиц, в работах можно встретить такж е обозна
чения: мсек-миллисекунда, т. е. одна тысячная доля секунды; 
о-сигма, т. е. одна сотая доля секунды; и, наконец, просто обо
значение в долях секунды. Так, длительность какого-то звука 
можно обозначить следующим способом: 200 мсек, 20а или
0,2 сек.

Тембр звуков — это то качество, благодаря которому соз
дается характерное их звучание; один гласный от другого мы 
отличаем благодаря тому, что они обладают разным тембром. 
Главную роль в создании тембра играют надгортанные полости, 
величина и форма которых меняется при артикуляции каждого 
звука. В результате этого меняются и акустические свойства ре
зонаторов. Резонаторы имеют следующие важные свойства: 
воздух, находящийся в них, может колебаться с такой частотой, 
которая характерна для данного резонатора. Таким образом, 
акустическая природа звуков речи определяется не только коле
баниями голосовых связок, но и тем, какие именно колебания 
по высоте возникают в надгортанных полостях. В результате 
сложения этих двух видов колебаний и возникают сложные ко
лебания, создающие тембр звуков. Когда мы говорим о собст
венной частоте резонаторов, нужно иметь в виду, что это — до
вольно широкая полоса частот, потому правильнее говорить об 
области усиления, а не о частоте. Те области усиления, которые 
играют существенную роль при образовании звуков, называют 
формантными областями или просто формантами. Качество зву
ка зависит прежде всего от частоты формант. В современной 
лингвистической литературе все большее место занимает харак
теристика формантной структуры звуков языка.

Между артикуляторными и акустическими характеристика
ми звуков речи существует тесная связь, так как акустические 
признаки возникают в результате определенных движений про
износительного аппарата.

ПОНЯТИЕ ФОНЕМЫ

Переходя к описанию системы фонем калмыцкого языка, рас
смотрим подробнее само понятие фонемы.
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В настоящее время существует большое количество опреде
лений сущности фонемы.1

При определении фонемного состава калмыцкого языка мы 
руководствовались учением Л. В. Щербы о фонеме: «...в живой 
речи произносится значительно большее, чем мы обыкновенно ду
маем, количество разнообразных звуков, которые в каждом 
данном языке объединяются в сравнительно небольшое число 
звуковых типов, способных дифференцировать слова и их фор
мы, т. е. служить целям человеческого общения. Эти звуковые 
типы и имеются в виду, когда говорят об отдельных звуках 
речи. Мы будем называть их фонемами».2

На основании конкретного материала из калмыцкого языка 
мы намерены показать общетеоретическое положение о фонеме, 
как о кратчайшей звуковой единице в составе слова и морфе
мы, служащей для образования и различения самих слов и мор
фем. При этом мы исходили из того, что фонемы представляют 
собой единство звуковой и смысловой стороны и что функции ее 
неотрывны от ее звучания.

Определение состава фонем современного калмыцкого языка 
произведено на основании критериев фонематичности звуков. 
Здесь учтены не только возможности подбора слов — квазиомо
нимов, т. е. слов, отличающихся друг от друга одним звуком, 
но и такие признаки, как возможность выделения данного звука 
путем морфологического разложения слов и слогов, возможность 
отдельного, изолированного произношения, независимость от 
фонетического положения и физически определенный, ясно осо
знаваемый, материально существующий тип звука в фонетиче
ской системе данного языка. Следовательно, типы звуков, со
ставляющих фонемный состав современного калмыцкого языка, 
осознаются его носителями и, будучи физически определенными 
звуками, своей обособленностью и своей возможностью быть 
связанными со смыслом, не теряют своей фонематичности ни в 
каком положении, в том числе при аффиксации.

В калмыцком языке, как и в любом другом, имеется много
образие звуков-оттенков, но существует ограниченное количе
ство звуковых единиц — фонем, различие между которыми свя
зано с семантическим различием слов и морфем. Фонемы раз
личают звуковую оболочку слов и морфем. Эти различия 
в звуковой оболочке указывают на различия в значении, но не 
раскрывают характера этого различия.

Л. Р. Зиндер отмечает, что при установлении состава фонем 
решающее значение имеет семантический критерий: два звука, 
используемые для различения слов или их форм, будут отно

1 П олезн о  познаком ить студен тов  со взглядам и на ф онем у, излож енны м и  
Р. И . А ванесовы м  «Ф онетика соврем ен н ого р усск ого л итературного язы ка», 
1957 г .) , С. И . Б ернш тейном  (Б С Э , т. 45, статья « Ф о н ем а -, Н . С. Т рубецким  
«О сйовы  ф онологии», 1960 г .) ,  Л . Р . З и н дер ом  «О бщ ая ф онетика», Л ., 1960.

2 Л . В. Щ е р б а .  Ф онетика ф ранц узск ого  язы ка. М ., 1953 г., стр. 19.
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ситься к различным фонемам; звуки, не используемые для этой 
цели, будут оттенками одной фонемы.1

Значит, фонетические признаки, служащие опорой для смыс
лового различения морфем слов и их форм, являются фонемати
ческими признаками; фонетические признаки, которые не могут 
быть использованы для смыслоразличений, а связаны с различе
нием оттенков одной и той же фонемы, являются оттенковыми 
признаками. В данной работе описываются основные оттенки 
фонем калмыцкого языка.

Фонема — это материальный звук, строительный материал, 
из которого составляются слова и образуются грамматические 
формы. Фонема как кратчайшая словоразличительная или фор
моразличительная звуковая единица выявляется в фонетически 
наименее зависимом положении.

Словоразличительная функция фонем очень четко выступает 
в различного рода противопоставлениях и в так называемых 
парных словах (квазиомонимах): нарн «солнце», нэрн «тонкий», 
усн «вода», үсн «молоко», ора «верх», өрә «комната», сулъ2 
«слабый», сул'ъ «овес».

В указанных примерах смысловое различие слов получилось 
вследствие противопоставления гласных переднего ряда глас
ным непереднего ряда: а—ә, у—ү, о—ө, а такж е твердых и мяг
ких согласных — л —л'.

В результате замены в составе слова одной фонемы другой 
фонемой при прочих равных условиях происходит изменение 
смысла этого слова, или вместо слова получается бессмыслен
ный набор звуков. Например, изменение смысла слов: одн «звез
да» — өдн «перо» — удн «верба»; эдн «они» — идн «ску
шав», или: то «число» — те «четверть»; ту «гони» — тү «соби
рай»; те «разгребай» — та «вы», «предположи» — тэ «освети» 
(һал тәәх «осветить огонь»), или долан «семь» — дулан «теп
лый» и т. д. Во всех приведенных примерах каж дая из гласных 
фонем является различителем слова. В примерах өдн «перо», 
етн «червь», егэ «дает», екэ «согнись» различителями смысла 
слова выступают согласные т и д, к и г.

Если в указанных словах (өдн «перо», өтн «червь») заме
нить гласный е на гласный э, то эти слова перестают быть сло-

1 Л . Р . З и н  д е р .  О бщ ая ф онетика, Л ., 1960, стр. 60.
2 Зн ак ом  ъ обозн ач ается  редуцированны й гласный звук  в конечной п о зи 

ции слова. В о  всех  остальны х сл уч аях и в дальнейш ем  редуцированны е гл ас
ные не б у д у т  обозн ачаться , т. к. противопоставляем ы е звуки  во всех  сл уч аях  
ьзяты  в одинаковы х фонетических услови ях. П ри ан али зе ж е  тех  или иных 
ф онетических явлений, связанны х с редукцией  гласны х, эти  редуци рованн ы е  
гласны е отм ечаю тся  и в неконечной позиции слова указанны м  знаком . Ограг  
ниченность типограф ских в озм ож н остей  не позволяет прим енять соотв етств ую 
щ ие знаки для  обозн ачен ия  редуцированны х гласны х по их твердости  и 
см ягченности, а т а к ж е  и сл огообр азую щ и х согласны х. В связи  с этим  при  
п одготовк е данн ой  работы  к издани ю  транскрипционны е записи значительно  
упрощ ены  в стор он у приближ ения к соврем енной калмы цкой граф ике и тип о
графским в озм ож ностям .
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■вами и превратятся в бессмыслицу (эдн, эти, эгэ, экэ). Отсюда 
фонему определяют обычно как такой звук речи, благодаря ко
торому мы способны различать слова по смыслу.

Форморазличительная роль фонем ясно обнаруживается в 
зависимости от состава тех или иных морфем, например, су:нав 
«сижу», су:нач «сидишь», сушат «сидите».

В данных глаголах настоящего—будущего времени фонемы 
в, ч, т при прочих равных условиях выступают различителями 
форм 1 и 2 лица единственного числа и 2 лица единственного 
и множественного числа, соответственно и их значений. Однако 
последние здесь являются не только фонемами, но и морфема
ми, имеющими свои определенные значения. Следовательно, 
указанные глаголы дифференцируются непосредственно по ли
цам и числам не разными конечными фонемами, а разными 
конечными морфемами, каж дая из которых состоит из одной 
фонемы.

Как мы видим, разные слова и их формы отличаются друг 
от друга своими звуковыми оболочками. Различия в звуковых 
оболочках разных слов могут касаться количества звуковых 
единиц: ур «пар», нур «озеро», урн «мастерство», уру «кни
зу», нурн «провалившись», нуру (Ьазр) «низменное место», 
дун «песня», дурн «любовь», удн «верба», ундн «напиток». Здесь 
ограниченное количество звуковых единиц при их комбинации 
передает относительно большое количество слов. Большое зна
чение имеет порядок следования одних и тех же звуковых еди
ниц для различения звуковых оболочек разных слов: ур «пар», 
тур «пройма», утур «отпечаток на теле», турун «копыто», или: 
асъ «дай», са «дой», аса «разожги, слизь».

Как отмечает Р. И. Аванесов, различия в звуковых оболоч
ках разных слов могут касаться самих звуковых единиц, их ка
чества.1 В этом, отношении можно привести пример, когда зву
ковые оболочки разных слов отличаются полностью (сравни: 
мал «скот» и сур «ремень»), либо более или менее значительной 
частью (сравни: сам «гребешок», сул «хвост», хотн «поселок», 
хорн «яд», турун «копыто», турун «первый», гер «дом», дер «по
душ ка»), либо одной кратчайшей звуковой единицей, т. е. имеют 
минимальное звуковое отличие: ур «гнездо», ур «пар», нур «ли
цо», нур «озеро», еръм «сливки», оръм «место», врън «долг», 
орън «кровать».

Таким образом, фонема — это кратчайшая звуковая единица 
языка, служащ ая для различения морфем, слов и их форм и 
«видоизменяемая в речевом потоке в пределах, не нарушающих 
ее различительных признаков».2 Фонема, не имея сама по себе 
значения, служит средством для различения слов и связанных 
с ним значений. Фонема существует в системе- данного языка и

1 Р . И . А  в а н е  с о в. Ф онетика соврем енного р усск ого л итературного язы 
ка. М ., 1956, стр. 18.

2 Б. Н. Г о л о в и н .  В в еден и е в язы кознание. М ., 1966 г., стр. 47
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характеризуется самостоятельными позиционно независимыми 
признаками. Поэтому, проявляясь в речевой цепи, фонемы до
статочно четко отличаются друг от друга.

В процессе своего общения люди привыкают узнавать разли
чительные признаки фонем. Эти различительные признаки звуко
вых единиц выявляются путем противопоставления друг другу 
в тождественных фонетических условиях. Те физические призна
ки, которые используются говорящими для различения морфем, 
слов и их форм, называются различительными или дифферен
циальными. Различительные признаки фонем — это реальность, 
поддающаяся строгому и точному измерению и описанию. К аж 
дый звук, произнесенный нами, имеет свою высоту, силу, тембр 
и длительность.

Как указывалось выше, в калмыцком языке имеется множе
ство звуков — оттенков. Эти конкретные звуки, обусловленные 
теми или иными фонетическими положениями, представляют со
бой оттенки фонем. Оттенки фонем подразделяются на следую
щие группы: основные, позиционные и комбинаторные.

Основной оттенок фонемы выражает собой самостоятель
ность фонемы, выявляется в фонетически наименее зависимом 
положении, в основном в изолированном произношении звука и 
в этом смысле является наиболее типичным представителем фо
немы. Однако нужно учитывать, что в конкретных фонетических 
условиях любой, даже наиболее изменившийся по звучанию и 
артикуляции оттенок выступает представителем данной фонемы.

При определении основного оттенка фонемы не исключает
ся, как один из критериев выявления фонем, возможность изо
лированного его произнесения без сочетания с другими звуками. 
Л . В. Щ ерба указывает, что «Среди оттенков одной фонемы 
обыкновенно бывает один, который по разным причинам яв
ляется самым типичным для данной фонемы: он произносится в 
изолированном виде, и собственно он один только и сознается 
нами как речевой элемент».1 Расширение артикуляционной базы 
у калмыков связано с тем, что они стали двуязычными — хоро' 
шо знают родной калмыцкий и русский языки, которые позво
ляют им свободно произносить любой звук родной речи, в том 
числе и такие, как р, ц и др. Этому обучают и в школах: дети, 
обучаясь грамоте, выделяя из слогов любой звук родного и рус
ского языков, изолированно произносят и свободно узнают их 
по звучанию. Неслучайно Л. Р. Зиндер указывает: «При опи
сании отдельной фонемы ее, естественно, стремятся произнести 
и услышать в изолированном виде, а это и будет наиболее не
зависимое положение. Понятно, что только такой изолированно 
произносимый оттенок обычно и осознается, только его и при
знают «своим звуком» говорящие на соответствующем языке».2

Практика обучения детей в школах и экспериментальные ис
1 Л . В. Щ е р б а .  Ф онетика ф ранц узск ого  язы ка. М ., 1953 г., стр. 19.
2 Л . В. З и н д е р .  О бщ ая ф онетика. Л ., 1960 г., стр. 45.
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следования показали, что в калмыцком языке любую фонему 
можно произнести изолированно. Некоторые гласные фонемы 
выступают изолированно как лексическая единица. Кроме того, 
отдельные гласные фонемы выступают изолированно в качестве 
служебных слов, междометий или звукоподражательных слов. 
Поэтому нельзя согласиться с Б. Ц. Биткеевым, который отри
цает возможность изолированного произношения звуков в ка
честве одного из критериев выявления фонем.1

Позиционные оттенки фонем обусловливаются определенным 
положением их по отношению к гласным первого слога слова, 
к началу или к концу слова. Например: краткие гласные непер
вых слогов, будучи в неударной позиции, сначала превратились 
в позиционные оттенки соответствующих фонем, а затем в край
не редуцированный неопределенный неясный гласный звук, аха>  
ахъ «брат», а во многих случаях выпадают вовсе: морин (ло
шадь) мөрън>мөртә, одон (звезда) >одъ н > одн . В последнем 
случае сонорный н приобрел слогообразующую функцию. Со
гласный г в словах гер «дом», төгә «колесо», уга «нет», Бога 
(имя), таг «полочка», тег «степь» представляет собой разные 
оттенки одного и того же заднеязычного смычного согласного г. 
Основной оттенок согласного г здесь выступает в словах уга, 
Бога. Каждый из указанных г при сочетании с огубленными 
гласными произносится с огублением. Смысл в указанных словах 
от обозначения звука одним знаком г не изменяется. Во всех 
перечисленных выше словах постоянными и обязательными яв
ляются следующие фонематические признаки: заднеязычность, 
смычность, звонкость, ртсвость. Но здесь имеются и оттенковые 
признаки: 1) в словах гер, төгә согласный г является заднеязыч
ным, смычным, звонким звуком, но он представлен смягченным 
оттенком в сочетании с переднерядными гласными; 2) в словах 
тег, таг согласный г тоже является заднеязычным, смычным зву
ком, но здесь выступает глухой оттенок, т. к. будучи в конечной 
позиции слова он оглушается: имеет звонкое начало — глухой 
конец. По месту образования согласный г в слове таг не отли
чается от согласного г в слове уга. В слове тег согласный г яв
ляется выдвинутым вперед заднеязычным согласным, имеющим 
смягченный оттенок, что объясняется положением языка, выдви
нутого вперед, поднятого в сторону мягкого неба.

В калмыцком языке имеется фонема Һ. Данный согласный 
классифицировался2 как заднеязычный щелевой вариант соглас
ного г. Проведенные исследования показали, что согласный Һ 
является самостоятельной увулярной фонемой. В интервокаль
ном положении данный звук является щелевым звонким, а в 
начальной позиции слова—смычным звонким. В этой позиции

1 П. Ц . Б и т к е  е  в. С огласны е фонемы  калм ы цкого язы ка, У лан -У дэ, 
1966 г., стр. 8.

2 В. Л . К  о  т в и ч. Опыт грам м атики калм ы цкого р азговор н ого  язы ка. 
П етр огр ад . 1915, стр. 30.
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слова он может иметь глухую смычку, но его взрыв всегда бы
вает звонким. Основной оттенок увулярного согласного Ь являет
ся щелевым, звонким.

В старокалмыцком письменном языке согласный И как в аб
солютном начале слова, так и в интервокальном положении 
встречался с гласными заднего ряда и передавался одним зна
ком. Теперь трудно судить об их звучании в тот период в ука
занных позициях. Но в настоящее время согласный г в указан
ных позициях имеет совершенно различное звучание. М ежду 
тем по новой калмыцкой орфографии согласный г в указанных 
позициях обозначается одним знаком И, например Ьаза «на дво
ре». Здесь согласный Ь произносится со смычкой приблизитель
но как русский г в слове газ. В слове шуЬу «угол» согласный 
г звучит как русское г в словах благо, бог. В современном кал
мыцком языке согласный И, будучи не в начале слова, встреча
ется в словах с гласными любых рядов: ке (делай) — кеЬад 
«делая», су «сиди», су:Иад «сидя» и др. Из оттенка г, каким, ви
димо, был он раньше, теперь стал самостоятельной фонемой, 
например: уИа «мой» в отличие от уга «нет». Более подробно 
это изложено в разделе о согласных.

Комбинаторный оттенок фонемы обычно обусловливается 
характером соседнего звука. В калмыцком языке есть слова 
типа шурвсън «сухожилие», восходящее к шурбусун. Будучи в 
сочетании с сонорным р и щелевым с, губно-губной б развился 
в билабиальный в. В настоящее время согласный в, будучи в 
окружении сонорных и щелевых согласных, начинает ассими
лироваться в у или у. В свое время в калмыцком языке не бы
ло согласного в. Данный согласный появился сначала как ще
левой оттенок согласного б, будучи в интервокальном положе
нии, а затем из комбинаторного оттенка превратился в само
стоятельную фонему. Очень интересно в этом отношении обра
зование слова хууц:ън‘ (орф. хууцн) «женский халат». Старо
калмыцкий письменный хабцасун «одежда» получил двоякое 
развитие в дербетском говоре: хувцън «одежда» и хууц:ън «жен
ский халат». Во втором случае губно-губной б сначала перешел 
в билабиальный в (хувцасун), а затем получил общее стяже
ние с предшествующим у, подвергнувшись регрессивной ассими
ляции. Редукция же гласного следующего слога способство
вала закреплению вновь образованного долгого у, с одной сто
роны, и стяжения согласных ц и с,— с другой. При стяжении 
ц и с образовался долгий ц: (вернее долгая аффриката тс:). В 
дербетском говоре переход билабиального в в гласный у или 
у принимает закономерный характер: белбесун (вдовец) белв- 
сън>белу:сн или тарбус (арбуз) >тарвъс>тару.с.2

1 З н а к : о б о зн а ч а ет  д ол готу  зв ук а . Д о л ги е  гласны е в первом  слоге п е 
редаю тся  удвоенн ой  буквой.

2 З н ак  . о б озн ач ает  п ол удол готу  гласного. В в и ду  того, что гласны е не
первы х слогов ф онетически обы чно бы ваю т п олудолгим и, знак  полудолготы  
гласны х ставится только при случае сопоставления.
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Из указанных примеров напрашивается вывод о том, что 
■Одна и та же фонема может менять свое звучание в пределах, не 
затрагивающих ее различительных признаков. Если же один из 
таких признаков окажется устраненным или замененным иным 
различительным признаком, то одна фонема превращается в 
другую.

Таким образом, границы между фонематическими и оттен- 
ковыми признаками непостоянны и неустойчивы в истории од
ного языка. Одни признаки являются оттенковыми для одного 
периода языка, а в другой период его истории становятся фо
нематическими и наоборот.

Из изложенного видно, что фонема — категория историче
ская как в смысле самого существования фонемы вообще, так 
и в смысле фонемного состава данного языка. Состав фонем 
калмыцкого языка далеко не один и тот же в различные пе
риоды развития языка, хотя фонематический состав языка — 
один из самых устойчивых компонентов языка. Так старокал
мыцкий письменный язык зафиксировал появление в калмыцком 
языке долгих гласных и наличие в языке дифтонгов. В дальней
шем дифтонги развились такж е в долгие гласные. В настоящее 
время долгие гласные непервых слогов в определенной позиции 
развились в краткие, а краткие гласные непервых слогов под
верглись крайней степени редукции.

В калмыцком языке не было мягких согласных. Под влияни
ем гласного и непервых слогов появились мягкие согласные л', 
н', д ', т '— сначала как оттенки соответствующих твердых со
гласных. В настоящее время указанные мягкие согласные стали 
самостоятельными фонемами. Стало быть, система фонем не яв
ляется неизменной, а находится в постоянном развитии.

Здесь мы видим, что в языке не существуют отдельно и от
тенки и фонемы. Фонема и оттенки неразрывно связаны между 
собой. Оттенок — частное проявление общего, фонемы. Каждый 
оттенок одновременно является фонемой в том смысле, что он 
обязательно относится к той или иной фонеме. В сознании 
носителя языка разные оттенки объединяются в одну звуковую 
единицу, в фонему — единством смыслоразличительного зна
чения. Как известно, фонемы сами по себе не являются носите
лями значений, они служат только для различения значимых 
единиц. Связь той или иной фонемы со смыслом обнаруживает
ся лишь через слово, ибо только оно имеет конкретное предмет
ное значение. Таким образом, сущность фонемы проявляется че
рез слово, т. е. опосредствованно. Наличие же специфических 
акустико-артикуляционных (произносительных) признаков и 
дает фонеме возможность выступать в языке в качестве слово
различительной и форморазличительной единицы.

Ниже рассматривается состав гласных и согласных калмыц
кого языка и определяется их место в фонематической системе. 
Критерии, на основании которых фонемы подразделяются на
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гласные и согласные, являются общими и для калмыцкого язы
ка. Гласные и согласные составляют две основные фонематиче
ские группы звуков калмыцкого языка.

ГЛАСНЫЕ ФОНЕМЫ

Гласные звуки, как известно, отличаются от согласных нали
чием голоса — музыкального тона и отсутствием шума.

Гласные образуются беспреградным укладом органов речи 
на пути относительно слабой воздушной струи при равномерно 
разлитой мускульной напряженности всего речевого аппарата.

Гласные и согласные калмыцкого языка традиционно разли
чались с точки зрения образования слога; гласные назывались 
слогообразующими, согласные — неслогообразующими. Однако 
в фонетике давно известно, что сонорные согласные, в которых 
музыкальный тон преобладает над шумом, такж е иногда обра
зуют слог. (Об этом см. ниже).

Кроме всего сказанного, для калмыцкого языка, как и для 
других монгольских языков, существенным фонетическим крите
рием деления звуков речи на гласные и согласные является их 
различное значение в сингармонических рядах.

Все гласные фонемы калмыцкого языка по характеру своей 
артикуляции являются простыми (монофтонги) и произносятся 
при однородном укладе органов речи на всем протяжении зву
чания.

Система гласных фонем современного калмыцкого литератур
ного языка складывается из 18 гласных фонем: а) краткие или 
гласные нормальной долготы: а, о, у, ы, э, е, у, и, э; б) долгие 
гласные — а:, о:, у:, ы:, э:, в:, у:, и:, э:.

Состав основных гласных фонем калмыцкого литературного 
языка, как в целом, так и по ведущим говорам, совпадает пол
ностью. Гласные а, у, э, у, как краткие, так и долгие, встреча
ются в любой позиции слова: в начале, середине и в конце слова. 
Гласные о, в, э, как краткие, так и долгие, встречаются только 
в первом слоге слова. Гласный э орфографируется в абсолютном 
начале слова через э, а после любых согласных — как е. Глас
ный и обычно встречается в первом слоге корня, в аффиксах 
словоизменения, но очень редко в непервых слогах корня слова.

Как уже отмечалось, некоторые из этих фонем могут высту
пать самостоятельно как лексические единицы, например, у: 
«пей», «широкий», е «неровность», «умение», «обида», э «звук», 
«шорох», «бойся»; э «да»; фонема а может встречаться изоли
рованно в качестве служебного слова или междометия (а, тии- 
м ий?); отдельные фонемы выступают как звукоподражательные 
слова: и-и гийэд дурав «подражал, говоря и-и».

Возможность звуков выступать изолированно в качестве слов 
говорит об их фонематической самостоятельности. Фонематич-
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ность звуков обычно обнаруживается в составе слова. Звуки 
речи служат в языке особого рода знаками, при помощи которых 
узнаются и различаются слова.

В основу классификации гласных мы положили артикуля
ционно-физиологический принцип, т. е. деление гласных по поло
жению произносительных органов.

Как известно, акустические различия между гласными опре
деляются объемом и формой резонирующих полостей, которые 
могут сильно изменяться в результате движения языка и губ. 
Движение языка вперед и назад, большее или меньшее его под
нятие к определенной части неба изменяют объем и форму ре
зонирующей полости рта, от которых зависит качество глас
ного. При определении качества гласных калмыцкого языка мы 
исходили из классификационной системы Л. В. Щербы, где д а 
ется четкое определение крайне верхнего положения языка и 
крайне нижнего, предельно переднего положения языка и пре
дельно заднего положения, тесно связанных между собой. Все 
остальные положения языка представляют гамму незаметных 
переходов между этими крайними положениями языка и могут 
определяться весьма условно лишь по отношению к ним. При 
определении фонемного состава калмыцкого языка, исходя из 
практической целесообразности, связанной с возможностью оп
ределения фонематических групп, мы останавливаемся на трех 
степенях подъема: верхней, средней и нижней. При этом мы 
руководствуемся общепринятым условным делением языка 
(спинки языка) на три части: переднюю, среднюю и заднюю, 
переходящую затем в корень языка.

Большое значение в калмыцком языке имеет различение 
гласных по участию губ при их образовании. Губы при обра
зовании некоторых гласных выпячиваются вперед и округляют
ся, образуя отверстие резонатора и удлиняя таким образом 
резонирующую полость; при образовании других гласных гу
бы не принимают участия, они остаются как бы нейтральными.

КЛАССИФИКАЦИЯ ГЛАСНЫХ

При классификации гласных калмыцкого языка учитыва
ются одновременно три следующих качественных признака:
1) участие или неучастие губ в образовании гласных, 2) сте
пень подъема языка, 3) место подъема языка. Кроме того, ни
же дается количественное противопоставление калмыцких глас
ных по их долготе и краткости.

Участие и неучастие губ

Гласные калмыцкого языка по участию губ при произноше
нии характеризуются как огубленные (лабиализованные) и не
огубленные (нелабиализованные). К огубленным относятся о,
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о:, е, в:, у, у:, у, у:. К неогубленным — а, а:, э, э:, и, и:, ы, ы:, 
э, э:.

При произношении неогубленных губы не принимают уча
стия, они становятся пассивными; передней границей резонато
ра является задняя стенка зубов. При неогубленных гласных гу
бы раскрываются на всю ширину. Степень раскрытия нижней 
челюсти и губ зависит от подъема языка, длительности гласных 
и отчасти положения гласного в слове. В начале слова гласные 
в зависимости от тех или иных фонетических условий могут 
иметь несколько большую степень раскрытия губ по сравнению 
с соответствующим гласным закрытых и открытых слогов. Так, 
например, степень раскрытия губ при произнесении начального 
краткого гласного а в слове авла «взял» несколько больше, 
чем в слове бал «мед». При произнесении гласного а, который

\

Р ис. 4. Кинокадры  артикуляции губ: 1) при а в слове  
а в л а  (начальны й) «взял», 2) при а  в слове бал  «м ед», 

3) при а: в слове а:въ  «дедуш к а».
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Р ис. 5. К инокадры  артикуляции губ: 1) при у  в слове  
умсн «толстая киш ка у  л ош ади», 2) при у  в слове бу  

«руж ье» , 3) при у: в слове у :лъ  «гора».

является гласным нижнего подъема, степень раскрытия губ 
большая, при произнесении гласного высокого подъема и — 
очень малая, а гласный э по степени раскрытия губ занимает, 
примерно, среднее положение между ними. В зависимости от 
длительности гласных раскрытие губ условно можно подоазде- 
лить на три ступени: минимальную, среднюю, максимальную. 
Краткие гласные имеют минимальную степень раскрытия губ, 
долгие гласные — максимальную, а полудолгие — среднюю сте
пень раскрытия губ. Это заметно на кинокадрах, фиксирующих 
артикуляцию неогубленных гласных. При долгом а: язык больше 
отходит назад, чем при кратком а, что обусловливает в свою 
очередь большее опускание нижней челюсти и раскрытие губ. 
На рисунках 1 и 2 даны кинокадры губной артикуляции кратко
го



Рис. 6. К инокадры  артикуляции губ: 1) при е  в слове  
ем нъ  «впереди», 2) при в в слове бв «знахарь», 3) при в: 

в слове е:кън «ж ир», 
го неогубленного а в слове авла «взял» и долгого неогубленно- 
го а: в слове аавъ «дедушка».

При образовании огубленных гласных губы выпячиваются 
вперед и округляются. При произнесении огубленных долгих 
гласных напряжение губ значительно больше, чем при произне
сении кратких огубленных гласных. В зависимости от длитель
ности огубленных гласных степень их огубления условно также 
можно подразделить на минимальную степень огубления, мак
симальную степень огубления и среднюю степень огубления. 
Щ ель при образовании огубленных долгих гласных уже, чем 
при образовании соответствующих кратких гласных. Полудол- 
гие огубленные гласные имеют щель среднюю между соответст
вующими долгими и краткими огубленными гласными. При про
изнесении, например, долгого у губы сильно выпячиваются, до
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стигают наибольшего напряжения; щель, образующаяся при 
этом, очень мала и имеет круглую форму, она почти такая же, 
как  при произнесении долгого ү. Сказанное видно из сравнения 
кинокадров губной артикуляции огубленных гласных на рис. 
5, 6. На рис. 6 видно плоское огубление при кратком ө в 
слове өмнъ «впереди», большее выпячивание и округление дол
гого е: в слове өөкън «жир», чем полудолгого ө. в слове бе,— 
«знахарь».

Таким образом, при образовании огубленных гласных губы 
сближаются между собой и одновременно выдвигаются вперед 
в большей или меньшей степени и тем создают переднюю гра
ницу резонатора, следовательно, изменяют в той или иной мере 
его объем, а такж е форму и величину выходного отверстия, бла
годаря чему создается характерное качество звучания соот
ветствующих гласных, отличное от звучания гласных, образуе
мых без участия губ. Характер огубления гласных опреде
ляется формой отверстия между губами, а степень огубления 
определяется степенью сближения губ между собой, степенью 
их выпячивания вперед и степенью их мускульного напряжения.

По характеру огубления выделяются две группы гласных:
а) круглоогубленные, куда относятся: ү, ү:, у, у:, ө:, о:;
б) плоскоогубленные, куда относятся: ө, о.
Огубленность и неогубленность в калмыцком языке пред

ставляют существенный фонематический признак гласных. П ро
тивопоставление огубленности и неогубленности служит осно
ванием для различения фонем, т. е. выполняет смыслораздели
тельную роль, например:

Огубленные гласные переднего ряда:
а) огубленный ү и неогубленный и: үрә «двухлетняя ло

шадь», ирэ «продолжает прибывать»; үрхъ «пропасть», ирхъ 
«прибыть»; үр «гнездо», ир «лезвие»; үдъ «зашей», идъ «ешь»; 
үсхъ (орф. үзх) «видеть», исхъ «киснуть»; үчъ «шуба», ичъ 
«постыдись»; бүүлъ «десна», биилъ «вилы»; үлъ «опереди», илъ 
«гладь»; үлә «дуй», илә «продолжает гладить»;

б) огубленный гласный ө и неогубленный э: гөр «подозре
ние», гер «дом»; зө «вози», зе «племянник»; бөкъ «силач», бекъ 
«чернила»; теръ «вопрос», теръ «он»; өркъ «дымовое отверстие», 
эркъ «избалованный»;

в) огубленный ү и неогубленный э: үлә «дуй», элә «коршун»; 
үзн «увидев», эзн «хозяин»; түлхъ «топить», телхъ «растянуть»; 
бүлкн «жило», белкн «наготове», үмкә «вонючий», эмкэ «внут
ренняя часть нижней губы»;

г) огубленный ө и неогубленный ә: өркъ «дымовое отвер
стие», эркъ «водка»; терхъ «родить», тэрхъ «сеять», ерхъ «сло
жить», эрхъ «разгрести», төөрхъ «заблудиться», тээрхъ «от
резать»;

д) огубленный ү и неогубленный ә: үрә «двухлетняя ло
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шадь», эрэ «еле», урхъ «пропасть», эрхъ «разгрести», зу «запря
ги», зэ «место», зуулхъ «одуреть», зээлхъ «выполоскать»,

2. Огубленные гласные заднего ряда:
а) огубленный о и неогубленный а: тохъ «оседлай», тахъ 

«подкова»; хо «беловатый», ха «закрой»; цохъ «скула», цахъ 
«козлы»; орЬъ «удери», арЬъ «способ»; торЬн «шелк», тарЬн 
«жирный»; тоохъ «угостить», таахъ «предположить», тоолхъ 
«считать», таалхъ «ласкать», олхъ «найти», алхъ «молоток».

Пвиведенные здесь примеры слов — квазиомонимов наибо
лее ярко иллюстрируют значение признака огубленности и не- 
огубленности в фонематической системе калмыцкого языка.

Степень подъема языка

Различие гласных по движению языка вверх или вниз (по 
вертикали) или в зависимости от степени подъема языка, то 
есть от того, насколько близко та или иная часть спинки языка 
поднимается к твердому или мягкому небу, представляет собой 
различие гласных по подъему. По этому признаку различаются 
гласные верхнего подъема (иначе закрытые, или узкие гласные), 
гласные среднего подъема и гласные низкого подъема (иначе 
открытые, или широкие гласные). К гласным верхнего подъема 
относятся и, и:, ы, ы:, у, у:, у, у:, к гласным среднего подъема — 
э, э:, в, ег, о, о:, к гласным нижнего подъема — э, э:, а, а:.

В зависимости от степени подъема спинки языка изменяется 
объем и форма резонатора в полости рта. При гласных передне
го ряда предельно верхний подъем соответствует артикуляции 
кардинальных и, и:, предельно нижний подъем в этом ряду — 
кардинальному э, э:, остальные гласные переднего ряда распо
лагаются между этими двумя кардинальными гласными в соот
ветствии с различной степенью подъема передней части спинки 
языка: уровень подъема при гласном е чуть ниже, чем при глас
ном у, но значительно выше, чем при гласном э, при гласном у 
язык занимает в переднем ряду несколько переднее положение, 
а  при е — несколько более заднее положение. При гласном э 
уровень подъема спинки языка чуть ниже, чем при гласном в, но 
язык занимает несколько более переднее положение, чем при е.

При гласных заднего ряда предельно верхний подъем соот
ветствует артикуляции кардинального гласного у, у:, предельно 
низкий -— а, а:, а средний подъем — о, о:. Причем положение 
спинки языка при гласных о, о: значительно выше, чем при а, а:. 
При гласных о, о: язык занимает более заднее положение, чем 
при а, а:, но более переднее, чем при у, у:.

Движение языка вверх или вниз, т. е. степень подъема язы
ка имеет фонематическое значение и участвует в различении 
слов:
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I. О г у б л е н н ы е  г л а с н ы е  п е р е д н е г о  р я д а

Огубленные гласные ө и у: керә «пила», күрә «ограда», төр- 
хъ «родить», түрхъ «затрудняться», төрен «родной», түрен «ик
ра», төлән «свой приплод», түлән «топливо».

Здесь противопоставляется гласный ө среднего подъема глас
ному ү верхнего подъема того же ряда.

II. О г у б л е н н ы е  г л а с н ы е  з а д н е г о  р я д а

Из огубленных гласных заднего ряда противопоставляются
о и у: одн «звезда», удн «верба»; дора «внизу», дура $подра- 
жай»; хора «комната», хура «собирай»; сорхъ «всасывать», 
сурхъ «учиться»; боохъ «завязывать», буухъ «слезть»; долан 
«семь», дулан «тепло»; тоохъ «угощать», туухъ «гнать».

В указанных примерах противопоставляется гласный о сред
него подъема гласному у верхнего подъема.

III. Н е о г у б л е н н ы е  г л а с н ы е  п е р е д н е г о  р я д а

Из неогубленных гласных по степени подъема противопо
ставляются:

а) гласный верхнего подъема и гласному среднего подъе
ма э того же ряда, например: икъ «большой», экъ «мать»; кир 
«грязь», кер «гнедой»; кирэ «послелог», керә «ворона», им «мет
ка» эм «лекарство»; гиен «говоривший», гесн «кишки»; идән 
«семя», эдэн «свой товар»; илхъ «гладить», элхъ «износиться»; 
зи «сервировка», зе «племянник», ивлхъ «подсасывать», эвлхъ 
«приласкать»; мис «кошка», мес «холодное оружие»; ки «воздух», 
ке «красивый»; биилэ «продолжает танцевать», беелэ «варежки»;

б) гласный среднего подъема э гласному нижнего подъема
э, например: зе «племянник», зэ «место», дер «подушка», дэр 
«порох», теехъ «разгребать», тээхъ «осветить», эркъ «четки», 
эркъ «водка», секъ «открыть», сэкъ «посвятить», эрхъ «умалять», 
эрхъ «разгребать», тевг «косы», тэвг «пусть положит», эра 
«узор», эрэ «еле», деесн «веревка», дээсн «враг»;

в) гласный верхнего подъема и гласному нижнего подъема
э, например: ирхъ «приходить», эрхъ «разгребать», сиилхъ «гра
вировать», сээлхъ «улучшать», би «танец», «я», бэ «будь», «ве
ха», диилхъ «победить», дээлхъ «грабить», тиирхъ «отталки
вать», тээрхъ «отрезать», чиръг «пусть волочит», чэръг «чирики», 
ширгхъ «выкипеть», шэргхъ «проливать».

Приведенные примеры показывают, что противопоставление 
неогубленных гласных переднего ряда по степени подъема язы 
ка тоже играет смыслоразличительную роль в слове.

Таким образом, в калмыцком языке наличествует строгое» 
последовательное противопоставление гласных и по степени 
подъема языка.
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Место подъема язы ка

В зависимости от того, какая часть языка поднимается выше 
остальных при его движении, гласные различаются по ряду 
Место подъема языка зависит от движения языка по горизонта
ли. В зависимости от движения языка вперед или назад — от пе
редних резцов к стенке зева, и наоборот, гласные калмыцкого 
языка подразделяются на передние, задние и средние. Деление 
гласных калмыцкого языка на указанные ряды определяется 
фонематическим аспектом, т. е. с точки зрения роли звуков в 
различении смысла слова.

До последнего времени гласные калмыцкого языка подразде
лялись на два ряда: передний и задний. С образованием в кал
мыцком языке самостоятельной фонемы ы целесообразно глас
ные калмыцкого языка подразделять на три ряда: передний или 
мягкий, задний или твердый, средний или нейтральный, которые 
фонематически противопоставляются друг другу. Указанные 
три ряда не совпадают с четырьмя артикуляционными рядами — 
задним, передним, центральным и смешанным — по общефоне
тической классификации акад. Л. В. Щербы. В состав одного 
слова могут входить гласные только одного из двух рядов: пе
реднего или заднего при нейтральном употреблении гласного 
среднего ряда.

Гласные калмыцкого языка с точки зрения их сочетаемости 
в слове по закону сингармонизма гласных подразделяются на 
переднерядные и заднерядные.

К гласным переднего ряда относятся э, э:, е, в:, у, у:, и, и:,
э, э:. При произношении их все тело языка продвигается вперед, 
кончик языка опущен и направлен к нижним зубам; это переднее 
положение языка связано с подъемом средней части спинки язы
ка по направлению к передней части твердого неба; корень его 
отодвигается от задней стенки зева, в полости рта образуется 
два резонатора: сравнительно большой резонатор — за припод
нятой средней частью языка и небольшой по объему — перед 
средней частью языка.

К гласным заднего ряда относятся фонемы у, у:, о, о:, а, а:. 
При произношении их все тело языка отодвигается назад и за 
нимает крайне заднее положение, кончик языка опущен и не
сколько отодвинут от нижних зубов. Такое положение тела язы
ка связано с подъемом задней части спинки языка по направле
нию к мягкому небу. Задний резонатор при этом значительно 
уменьшается, а передний — увеличивается в результате отодви- 
жения языка назад. Относительно большой резонатор при глас
ных заднего ряда создает более низкую тембровую окраску.

На рис. 7 сопоставлены рентгенограммы калмыцких глас
ных двух артикуляционных рядов: гласного переднего ряда у и 
гласного заднего ряда у.
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Р ис. 7.
 —  — — — —  контур профиля язы ка при и:;
.  •  .  . . .  .  контур профиля язы ка при у:;

_____________________________  контур профиля языка при у:.

Таким образом, гласные калмыцкого языка с точки зрения
закона сингармонизма гласных подразделяются на два ряда: 
передний и задний. Здесь гласные одного ряда фонематически 
противопоставляются гласным другого ряда.

Примеры фонематического противопоставления гласных по 
рядам:

а) противопоставление гласных а и э: Ара (имя), эрэ «еле»; 
ха «закрой», хэ «щи», амтн «вкус», эмтн «люди»; харъ «черный», 
хэръ «иди домой»; хару «рубанок», хэру «ответ»; хархъ «охра
нять», хэрхъ «пойти домой», амн «рот», эмн «душа»; таалхъ 
«ласкать», тээлхъ «отмыкать», «открывать»;

б) противопоставление гласных у и у: урн «мастерство», 
урн «дитя»; ур «пар», ур «гнездо»; тушхъ «спутать», тушхъ 
«опереться», усн «вода», усн «молоко»; зун «сто», зун «иголка»; 
буру «неправда», буру «бычок».

В современном калмыцком языке, как указывалось выше, 
имеется среднерядный гласный, который передается буквой ы. 
Этот звук характеризуется как отодвинутый назад переднего ря
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да, верхнего подъема (несколько ниже и) негубной гласный. 
При его артикуляции все тело языка несколько отодвигается на
зад, кончик языка отходит от зубов и в связи с этим немного 
увеличивается объем резонатора в передней части полости рта, 
а задняя часть резонатора остается значительной. Акустически 
получается звук, близкий к русскому ы в положении после твер
дых согласных в словах с гласными заднего ряда. В отличие от 
русского калмыцкий ы несколько ниже по подъему и имеет бо
лее слабую напряженность речевых органов. Губы при ы зани
мают положение, примерно как при э. В перспективе—постепен
ный переход этого звука от отодвинутого назад переднерядного 
к среднерядному и приобретение одинакового положения с 
гласным ы русского языка.

Данный гласный ы как самостоятельная фонема — явление 
относительно новое в нашем языке. Он находится в стадии ста
новления. Появление гласного ы тесно связано с появлением 
в калмыцком языке твердых и мягких согласных. Правда, в глу
бокой древности монгольские языки подобно некоторым совре
менным тюрским, знали два звука: I — гласный переднего ряда, 
ы — гласный более заднего ряда.

Как известно, гласный и смягчил стоящие впереди себя со
гласные л, н, д, т. В связи с этим в калмыцком языке образова
лись самостоятельные мягкие согласные л ', н', д ', т ' (буул'ъ 
«хвали», «прославляй», хан 'ъ  «коллега», тан 'ъ  «опознай», хат'ъг 
«язва», бод'ъ «материя»), в противоположность согласным л, 
н, д, т (буулъ «проколи», «пробей», ханъ «решетка», «насла
дись», танъ «перламутр», хатъг «пусть сохнет», бодъ «предпо
ложи») .

Появление мягких согласных, пока ограниченных четырьмя, 
было вызвано фонематическими или смыслоразличительными 
причинами, что видно из приведенных примеров. В дальнейшем 
фонематическое противопоставление указанных твердых соглас
ных мягким обусловило в калмыцком языке твердый вариант 
переднеязычного гласного и. Когда мы говорим, например, буу- 
л'ий «прославим», язык занимает крайне переднее положение 
и в слоге л'и кончик языка упирается в нижние зубы, охватив 
альвеолы; когда говорим буулый «пробьем», язык такж е зани
мает переднее положение, но в слоге лы кончик языка несколько 
отодвигается назад, т. к. в первом случае мы имеем мягкий со
гласный л ', а во втором — твердый согласный л, место образо
вания которых отличается. Под влиянием твердого л гласный 
и сначала имел твердый оттенок, а затем перешел в самостоя
тельную фонему ы в позиции после твердых согласных л, н, д, т 
в составе слов с гласными заднего ряда.

В калмыцком языке имеется некоторое количество глаголов 
и собственных имен, в корне которых после твердых согласных 
имеется уже фонема ы (< у й и ), а не оттенок, вариант передне
язычного и, например: Луглы, Тавдын (имена), Ьуды:хъ «со-
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дуться» , атькхъ «скорчиться», Ьалькхъ «выпучить глаза», ку- 
лы:хъ «смотреть из-под лба» в отличие от сол'и:хъ «коситься», 
Ьол'ихъ «быть тучным». Теперь гласный и после твердых со
гласных перестал быть твердым оттенком переднерядного глас
ного и; он приобрел признаки самостоятельной фонемы ы.

Гласный ы, как указывалось выше, имеет уже свои отличи
тельные физические, акустико-артикуляторные (произноситель
ные) признаки. Отличие гласных и и ы ясно видно при сопостав
лении рентгенограмм этих гласных (см. рис. 8 и 9), а такж е по 
отпечаткам на палатограммах.

Многочисленные наблюдения и экспериментальные данные 
свидетельствуют о том, что тенденция выделения в самостоя
тельную фонему звука ы в современном калмыцком языке дей
ствительно реальна. Неодинаковое звучание гласного и после 
твердых и мягких согласных легко обнаруживает человек, даже 
не искушенный в звуковых тонкостях языка. Например, в словах 
бегди:хъ «согнуться» и Ьудькхъ «опустить голову» очень легко 
воспринимается различие в звучании гласного и. В слове бег- 
ди:хъ гласный и находится в фонетически независимом положении 
и не смягчает предыдущий согласный д. Данный согласный пред
ставляет смягченный вариант твердого согласного д. Гласный и, 
будучи, например, после твердого д, смягчает его. В слове 
Ьудькхъ гласный ы в составе с гласным у заднего ряда соче
тается с твердым согласным д, не оказывая на него никакого 
влияния. Достаточно произнести в слове Ьудькхъ вместо ы глас-' 
ный и как резко изменится звучание: произносится Ьуд'и:хъ, 
т. е. невольно происходит палатализация (смягчение) предше
ствующего согласного д. В русском языке буквой и обозначает
ся мягкость предшествующего согласного. Не случайны отсюда 
ошибки школьников-калмыков, которые читают ат'и:хъ, Лугл'и,
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кул'и:хь, мал'ин, парт'ин, вместо аты:хъ «скорчиться», Луглы 
{имя), кулы:хъ «коситься», малый «скота», мартын «марта», 
партын «парты». Система орфографии, не отражающая реаль
ного звучания, не способствует ликвидации разрыва между чте
нием и письмом, не сближает соответствующие правила орфо
графии калмыцкого и русского языков, а, наоборот, затрудняет 
понимание общих для двух языков закономерностей.

В связи с этим в 1961 году были проведены специальные 
письменные работы на правописание гласного ы. Диктанты были 
проведены в отдельных школах девяти районов республики 
и в трех группах Калмыцкого педучилища. Диктанты писали 
623 ученика. Они были приучены во всех случаях, где слышит
ся ы или и, писать и. Но, когда им сказали, что надо писать 
так, как слышится, то 97% учащихся написали слова как нуж
но, через ы, и только 3% написали через и. Это лишний раз 
подтвердило практическую необходимость ввода в калмыцкую 
орфографию правописания гласной ы. Отсюда, вполне законо
мерна практика письма по-русски фамилий Салынов, Хонинов. 
Здесь согласный л является твердым, а н — мягким.

Гласный ы современного калмыцкого языка имеет четкое 
звучание, особенно в положении после твердых согласных л, н, 
д, т в словах с гласными заднего ряда:

а) в аффиксах родительного и винительного падежей: мал 
(ск о т )— малы.н, малькгъ; хотъ (куш ание)— хоты.н, хотькгъ; 
чонъ (волк)—чоны.н, чоны:гъ; хадъ (скала)—хады.н, хады:гъ;

б) в основах глаголов типа Ьудьпхъ «согнуться», аты:хъ 
«скорчиться»;

в) в желательных формах глагола: хадъ (ко си )— хады.й 
«скосимте», хонъ (ночуй) — хоны.й «переночуемте»;

г) в вопросительных формах: модн «дерево» — модны.й? «де
рево ли?», болд «сталь»—болды.й? «сталь ли?», чонъ «волк»— 
чоны.й? «волк ли?», батъ «крепкий»— баты.й? «крепкий ли?».

Употребление гласного ы пока ограничено определенными 
позициями. Но под влиянием русского языка и в силу наличия 
объективно существующих артикуляционно-акустических осо
бенностей этого звука, отличающих его от гласного и, он ощу
щается носителями языка как отдельный самостоятельный звук.

Необходимость признания гласного ы как самостоятельной 
фонемы вызывалась не только чисто фонетическими признака
ми — местом образования и четкостью звучания, но и фонема
тическими, т. е. системой фонематических противопоставлений. 
Гласный ы в калмыцком языке имеет смыслоразличительное 
значение:

а) при образовании вопросительной или желательной форм: 
буулъ (пробей, проколи)—буулы.й «пробьемте»; буул'ъ «хва
л и » — буул'и.й «похвалим», холъ (далеко)—холы.й? «далеко 
ли?» в отличие от хол'ъ (смешай — хол'и.й «смешаемте»; сулъ
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«свободный» — сулы.й? «свободный ли?», сул'ъ «овес» — сул'и.й? 
«овес ли?»;

б) в аффиксах родительного падежа: мал (скот) — малы.н, 
но мал'и.н (от малина); ханъ (реш етка)— ханы.н, но хан'ъ 
(кол лега)— хани.н; сулъ (свободны й)— сулы.н, но сул'ъ 
(овес) — сул'и.н; бодъ мал (крупный скот) — боды.н тоодъ, 
бод'ъ (материя) — бод'и.н, или: парта — парты.һ, но партия — 
парт'и.н; карта—карты.н, но карт'и.н (от картина).

В предложении Сурһульч партии ца сууна получится «Уче
ник сидит за партией», вместо «за партой», т. к. написано не пар- 
тын, а партии. В предложении Эн эрсиг буули.й получится «По
хвалите эту стену» вместо «Пробьемте эту стену», т. к. надо пи
сать не буул'и.й, а буулы.й. В предложении Эндэс холи.й? полу
чится «Отсюда смешаемте» вместо «Далеко ли отсюда?», т. к. 
следует писать не хол'ий, а холый. Подобных примеров искаже
ния смысла в результате употребления и вместо ы можно при
вести в немалом количестве.

Указанные фонетические и фонематические признаки глас
ного ы, практическая необходимость его применения, беспрерыв
ное пополнение калмыцкого языка заимствованными словами с 
этим гласным, умение калмыками различать и самостоятельно 
произносить гласный ы — все это послужит основанием выде
лить его в особую фонему и обозначать его на письме.

«Если в языке имеются слова,— пишет проф. Л. Р. Зиндер,— 
в которых рассматриваемая пара звуков встречается в одина
ковом или даже только в сходном фонетическом положении, то 
эти звуки относятся к двум разным фонемам1.

В одно время гласный ы обозначался в падежных аффиксах 
заимствованных слов и в слове мал после твердых согласных л, 
н, д, т: мал—малын, сад—садын, садыг, партын, партыг, школын, 
школыг, боннын, мартын и т. д.

В настоящее время решено2 гласный ы писать после твердых 
согласных л, н, д, т независимо от того, является ли данное сло
во заимствованным или родным, например: (в орфогра
фической записи)—хот (пищ а)—хотын, хад (скала)—хадын, 
хадыг, ханъ (реш етка)—ханын, һал (огонь)—һалын; или: 
Германиг эргәд ирен Германыг үүрнь Ханатын һолынцауулын 
белд гиичлв. «Объехавшего всю Германию Германа его друг 
угостил за рекой Ханатой у подножия горы».

Гласный ы, смыслоразличительный «вес» которого пока что 
резко уступает «весу» других широко употребляемых гласных, 
имеет свою будущность в калмыцком языке. Задача заключаем
ся в том, чтобы вовремя замечать то новое, что, являясь общим 
для разных языков социалистических наций, сближает их и 
способствует его развитию и становлению. Появление в калмыц

1 Л . Р . 3  и н д е р .  О бщ ая ф онетика. Л ., 1960, стр. 62.
2 П остановл ени е С овета М инистров К алмы цкой А С С Р  №  471 от  24 сен 

тября  1965 г.
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ком языке мягких согласных л', н', д ', т', освоение новых фонем1 
и фонемосочетаний, узаконение употребления гласного ы после 
твердых согласных л, н, д, т в словах с гласными заднего ряда, 
значительно обогащают фонетическую систему калмыцкого язы
ка. Это в свою очередь наилучшим образом отвечает задачам 
взаимообогащения языков социалистических наций нашей Ро
дины.

Некоторые калмыковеды, руководствуясь общей монголовед- 
ческой письменной традицией и принципом орфографирования 
на основе закона сингармонизма гласных, относили гласный и 
к нейтральному ряду. Проведенные исследования показывают, 
что гласный и является переднерядным. Тот факт, что гласный и 
крайне редко встречается в корнях или в основах слов 
с гласными заднего ряда и не образует фонематической 
группы с гласными заднего ряда, уже исключает указанное 
утверждение о нейтральнорядности и. Гласный и, встречаясь с 
гласными заднего ряда, не меняет присущего ему переднерядно
го характера. Например, в словах: сави:хъ «быть растрепанным», 
Бадми-хн «Бадминовы», хажи:лтъ «искривление», или «ман и:гъ 
«нас», Ьурн'и:хъ «опустить голову». Гласный и, в соседстве с 
заднерядными гласными, сохраняет как в акустико-артикуляци
онном, так и в фонематическом отношении, свой переднеязыч
ный характер.

Что касается фонемы ы, то она, будучи нейтральнорядной, 
может сочетаться со словами как с гласными твердого, так и 
мягкого рядов. В основах слова, а такж е при аффиксации глас
ный ы обычно сочетается с твердорядными гласными: например, 
(в орфографической записи) Буштын, Байдын Бадмга залын 
ца шачасн залиг унтрав. «Буштын с Байдыевым Бадмой поту
шили огонь, который горел за залом». Но интересно отметить, 
что при дальнейшем наращивании аффикса после гласного ы 
требуются падежные аффиксы с гласными переднего ряда, на
пример: мал (скот) — малыЬэн (своего скота), лыжи—лыжэн 
(свои лыжи), сад—садыЬэн (своего сада), ТавдынэЬур «к Тав- 
дыновым», ЛуглытэЬэн «с Луглой». Здесь мы имеем своеобраз
ный характер действия закона сингармонизма гласных в отно
шении ы, а именно: гласный ы употребляется с гласными зад 
него ряда после твердых согласных (л, н, д, т), но после себя 
требует гласных переднего ряда.

Таким образом, фонематическое противопоставление глас
ных калмыцкого языка осуществляется по трем линиям, связан
ным с работой языка — по рядам, подъему и огубленности.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ГЛАСНЫХ

Одним из существенных признаков калмыцких гласных фо
нем является их длительность, т. е. количество времени, необхо
димое для произнесения звука.
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С точки зрения длительности произнесения, или в количест
венном отношении, гласные фонемы калмыцкого языка делятся 
на краткие и долгие.

Краткие и долгие гласные

К кратким относятся гласные нормальной долготы. Эти 
гласные, будучи в первом слоге слова, подобно ударным глас
ным русского языка, произносятся очень четко и отчетливо вос: 
принимаются на слух.

Кратким гласным нормального образования противопостав
ляются долгие гласные.

В отличие от кратких гласных (нормальной долготы) долгие 
гласные произносятся протяжно. Разница в длительности дол
гих и кратких гласных легко воспринимается на слух: цасън 
«снег», но цаасън «бумага».

Отличие долгих гласных от кратких и наоборот по их дли
тельности особенно заметно на кимографической кривой.

('

М
Р ис. 10. К им ограм м а слов: 1) цасън «снег», 2) ца:сън «бум ага» .

На данных иллюстрациях кривая, регистрирующая колеба
ния воздушной струи, выходящей из полости рта, обозначена 
буквой в, а кривая колебаний голосовых связок обозначена бук
вой Ь. Из сопоставления кимографических кривых гласных а и. 
а: видна большая разница в длительности этих гласных. Между 
согласными с и н имеется несколько колебаний, свидетельству
ющих о наличии какого-то очень краткого гласного звука.

В потоке речи краткий гласный а слова цасън, при четырех 
измерениях дает среднюю абсолютную длину в 12,9 сигмы,1 а

1 Сигма —  0,01 секунды .
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долгий а: в слове цаасън при таком же количестве измерении 
дает длину в 30,3 сигмы, отсюда относительная длина гласных 
а и а: в данном случае выражается как 1 : 2,3, т. е. длительность 
долгого гласного а: первого слога больше длительности крат
кого а при одинаковых фонетических условиях в два с лишним 
раза.

Примерами фонематического противоположения являются 
следующие пары слов, имеющие одинаковый в качественном от
ношении состав звуков, но различающиеся количественной ха
рактеристикой одних и тех же гласных:

1) цасн «снег», цаасн «бумага»,
2) хасн «стрелявший», хаасн «закрывший»,
3) хэрхъ «пойти домой», хээрхъ «прижечь»,
4) дэръ «порох», дээръ «ссадина»,
5) тосн «масло», тоосн «пыль»,
6) терхъ «родить», теерхъ «заблудиться»,
7) улъ «подошва», уулъ «гора»,
8) урхъ «теребить», уурхъ «навьючить»,
9) улъ «опереди», уулъ «дело», «раздроби»,

10) ширъ «тюк», шииръ «ножки»,
11) шидхъ «зашить», шиидхъ «решить»,
12) дер «подушка», дееръ «наверху».
Долгота и краткость гласных в приведенных примерах яв

ляется постоянным их признаком, этот признак исполь
зуется в целях семантической дифференциации слов, следова
тельно, долгие гласные являются особыми самостоятельными 
фонемами. Но следует отметить, что фонематичность долгих 
гласных в калмыцком языке позиционно ограничена. Долгота 
гласных выполняет фонематическую роль в любой позиции, бу
дучи в первом слоге слова, а в непервых слогах слова — в не
сколько ограниченной позиции, о чем говорится ниже.

Долгие гласные калмыцкого языка являются самостоятель
ными фонемами, а не суммой двух кратких гласных. Это видно 
из того, что долгие гласные калмыцкого языка морфологически 
не разлагаются: невозможно провести морфологическую грани
цу в середине долгого гласного, как например, в словах на/обум 
(орф. наобум), на/атрес (орф. наотрез) или электро/ора:ц:ън 
(орф. электрооратцн). Здесь к слову электро добавлено ора:ц:ън 
(орф. оратцн) «обмотка». Исторически долгие гласные калмыц
кого языка образовались вследствие выпадения интервокальных 
согласных и последующего стяжения двух гласных: цаИасун> 
цаасун>ца:сун>ца:сън>ца:сн «бумага».

Противопоставление двух степеней длительности долгих и 
кратких гласных используется в калмыцком языке в качестве 
фонематического признака. Долгие гласные современного кал
мыцкого языка обозначаются на письме по новой орфографии 
только в первом слоге удвоением одной и той же буквы, краткие 
гласные первых слогов, а также долгие гласные непервых сло
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гов — одной буквой, а краткие гласные непервых слогов, или 
так называемые неясные гласные не обозначаются на письме.

Зона длительности гласных

Гласные калмыцкого языка в зависимости от того, в какой 
позиции слово находится, имеют разную длительность. Долгие 
гласные открытого первого слога слова имеют относительно са
мую большую длительность: туула «заяц», беелэ «перчатки»* 
ноосн «шерсть», уудн «дверь». Почти такую же длительность 
имеют гласные открытых непоследних слогов: малта:ръ «прой
ма», екэ:ръ «миловидный», аха:рн «ст. братам», чама:съ «от те
бя», чирэ:дъ «лицу». В одном и том же слове длительность 
гласных непервого слога слова несколько меньше длительности 
долгих гласных первого слога: дууЬэ:сн «от младшего брата»* 
куунэ:съ «от человека», ууИа.хнь «от ширины».

Гласные открытых односложных слов по своей длительности 
несколько короче долгих гласных, но несколько длиннее конеч
ных гласных открытых, двух- и многосложных слов. Сравните: 
ту «гони», хату «твердый»; ка «стража», така «курица»; лу «дра
кон», салу «отдельный»; ла «свеча», сала «балка». Краткие ж е 
гласные первых слогов имеют относительно небольшую длитель
ность.

При произнесении слов в одном темпе краткие гласные резко 
отличаются по длительности от соответствующих долгих глас
ных и заметно отличаются от соответствующих гласных откры
тых односложных и многосложных слов. Произведенные изме
рения показали, что абсолютная длина при четырех измерениях 
гласного о в слове то «число» составляет 28,8 сигмы, а в слове 
тосн «масло» — 14,5 сигмы, а в слове тоосн «пыль» — 31,5 сигмы.

Здесь длительность о открытого односложного слова то от
носится к длительности долгого о: в слове тоосн, как 1 : 1,2. 
Длительность краткого гласного о в слове тосн «масло» отно
сится к длительности о открытого односложного слова то, как
1 : 1,7. Длительность же краткого о в слове тосн к долгому о: 
в слове тоосн относится, как 1 : 2,2.

Разница в длительности указанных гласных ярко обнаружи
вается на кимограммах и осциллограммах.

Попутно заметим, что на ротовой линии кимограммы слова 
тоосн между согласными с и н совершенно не заметны вибра
ции, которые могли бы свидетельствовать о наличии какого-ли
бо гласного звука, как это было обнаружено в словах цасън и 
цаасън. Это значит, что появление редуцированного гласного в 
указанной позиции — явление факультативное, т. е. необязатель
ное. Это в свою очередь свидетельствует о тенденции кратких 
гласных непервых слогов, особенно в позиции с сонорными со
гласными к сильной степени редукции, вплоть до полного исчез
новения.
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Р ис. 11. К им ограм м а слов: 1) то «число», 2 ) тосъ н  «м асло», 3) то:сн  «пыль».

Произведенные измерения показывают, что нельзя установить 
в языке четко определенных, числовых границ между раз
личиями гласных по абсолютной длительности. Длительность 
одних и тех же гласных меняется в зависимости от позиционно
комбинаторных условий, темпа речи и других причин.

Тем не менее в калмыцком языке выделяется относительная 
зона длительностей кратких гласных, зона длительностей долгих 
гласных и промежуточная зона, куда входят гласные открытых 
и закрытых односложных слов, а также гласные открытых не
первых слогов многосложных слов. Эти гласные открытых одно
сложных, а также непервых слогов многосложных слов акусти
чески производят впечатление полудолгих гласных. Указанные 
гласные, произносимые акустически как полудолгие, фонема

тически классифицируются как краткие. Д ля удобства изложе
ния указанную группу гласных, которые способны чередоваться 
с долгими, мы будем называть условно полудолгими.

Приведенные ниже таблицы позволяют выяснить предвари
тельные данные о соотношениях по длительности между гласны
ми калмыцкого языка.
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О тн ош ен и е

кр атк и х к 

п олудолгим
п ол удол ги х к долгим кратких к долгим

э:э .к ак  1:1,6 э.:э:к ак  1 : 1,4 э: э: как 1:2,3

эср 12,3
«н еобуздан ны й»  
эрк  15 
«водка»
Ьэрд 12 
«орел»

13,3
к ерэ-21,2
«пила»

э:м г 31,5  
«айм ак»

у:у .к ак  1:1,7 у .:у :к ак  1:1,5 у: у: как 1:2,6

х у д г  9,8  
«колодец»  
утан  9 
«ды м»  
сурЬ 10,3 
«учи»

9,8
ну.р 17,1 
«озер о»

ху:рм г 25,8  
«хитры й»

у:у .как  1:1,4 у.:у:как 1 2 у:у:как  1:2,8
тур э 10,2 
«голенищ е»  
укр 11,2 
«корова»  
узг  16,1 
«буква»

12,6
ку.н  17,9 
«человек»

у:дн  35,6  
«дверь»

Д ля сравнения следует сюда включить еще длительность- 
гласных э в слове мэ «сельдь» — 26,7 сигмы, в слове цэ «чай» — 
27,2 сигмы, му «плохой» — 24,9 сигмы.

Как видно из приведенных данных, длительность полудолгих 
гласных в целом занимает промежуточное положение между 
длительностями долгих и кратких гласных. Длительность полу
долгих гласных в открытых односложных словах больше дли
тельности полудолгих гласных в непервых слогах и в закрытых 
односложных словах. Длительность полудолгих гласных в за 
крытых односложных словах и полудолгих гласных в непервых 
слогах слова ближе в целом к длительности кратких гласных 
в первых слогах, чем к длительности в долгих гласных.

Следует такж е отметить, что важным признаком полудолгих 
гласных является способность их становиться долгими гласны
ми при словоизменениях, т. е. чередоваться с долгими гласны
ми, например: ку.н «человек», ку:нэ «человека», ну.р «озеро», 
ну:рта «с озером». Гласный у. в слове ну.р, находящемся в име
нительном падеже, имеет абсолютную длительность в 17,1 сигмы»
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а в совместном падеже (ну:рта) — 26,6 сигмы, т. е. полудолгий 
у. относится к долгому у:, как 1 : 1,5.

Полудолгий о. в слове то. «число» имеет абсолютную дли
тельность в 25,8 сигмы, а при изменениях по падежам в совмест
ном (тоота) — 29 сигмы, в дательном (тоодъ) — 33,5 сигмы, т. е. 
полудолгий о. в одном и том же слове приобрел долготу, и от
ношение полудолгого о. к долгому о: выражается, как 1 : 1,4. В 
односложном закрытом слове ду.н «песня» абсолютная длитель
ность гласного у. составляет 19,7 сигмы, а в дательном падеже 
(дуундъ) — 30,5 сигмы, т. е. отношение между полудолгим у. и 
долгим у: выражается, как 1 : 1,5.

Можно сделать предварительный вывод о том, что краткие 
гласные в целом относятся к долгим, как 1 : 2 с  лишним, полу- 
долгие к долгим в пределах от 1 : 1,4 до 1 : 2 в одинаковом фо
нетическом положении. Не исключены здесь и отдельные коле
бания, вызванные теми или иными фонетическими условиями.

Таким образом, долгие гласные длиннее кратких более чем 
в два раза, а ясные гласные открытых односложных и конечных 
многосложных слов занимают по своей длительности промежу
точное положение между краткими и долгими гласными.

Полудолгие гласные, как было указано, не имеют фонемати
ческого значения. Если заменить полудолгие гласные долгими, то- 
смысл слова не изменится. Например, если вместо то «число», 
така «курица», көрә «пила», күн «человек» произнести то:, така:, 
керә:, ку:н, то смысл слова не изменится, хотя орфоэпически 
произношение указанных слов с долготой не будет соответство
вать живой речи.,

В силу этого еще в 1934 году по нашему предложению1 в 
орфографии калмыцкого языка было принято правило, согласно 
которому долгота гласных обозначается только в первом слоге 
двух и более сложных слов, а в односложных словах долгота 
гласных не обозначается. Но, если односложное слово прини
мает окончание или суффикс и тем самым перестает быть одно
сложным, то его в новой форме оформляют с долготой, следуя 
фонетическому принципу: то «число» — тоод, хен «овца» — хөө- 
нэ, тег «степь» — теегэр и т. д. Как мы видим, в современном 
калмыцком языке краткость и долгота гласных представляют 
основное различие в количественном отношении, имеющее 
смыслоразличительное значение.

Следует здесь отметить, что по своей длительности гласные 
открытых односложных и непервых слогов открытых многослож
ных слов, например: ха «стреляй», са «дои», кө «сажа», така 
«курица», харада «ласточка» не отличаются. Точно такж е аку
стически не отличается длительность гласных в закрытых одно
сложных словах, например: гер «дом», сер «взъем», сур «ре
мень», нур «озеро». Но достаточно изменить эти слова, как в-

1 С борник «IV  язы ковая конф еренция», Э листа, 1935, стр. 10, 128.
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одних словах гласные не теряют присущей им краткости (хахъ 
«стрелять», кехъ «делать», гертъ «дому», суртъ «ремню»), а в 
других — приобретают долготу (саахъ «доить», кевдъ «саже», 
така:дъ «курице», нууртъ «озеру». Такое явление объясняется 
тем, что гласные тех слов, которые приобретают долготу (са-, 
саахъ, ке- кеедъ, така- така.дъ, харада- харада:дъ «ласточке», 
нур-нууртъ «озеру» и др.), исторически восходили к долгим 
гласным.

Процесс перехода в определенной позиции слова долгих глас
ных в краткие гласные — явление закономерное в калмыцком 
языке. Одним из свидетельств в этом отношении является обра
зование многочисленных омонимов. Так, в слове чи «ты», чи 
«вишня» гласные имеют одинаковую длительность. Между тем 
по своему происхождению гласный и в слове чи «вишня» являет
ся долгим. Это обнаруживается, если эти слова поставить в кос
венном падеже; от слова чи «ты» будет чини «твой». Здесь дли
тельность коренного и в родительном падеже в целом сохрани
лась без изменения. В слове же чи «вишня» будет чииЬин «виш
ни». Здесь гласный и стал долгим. Такова, например, долгота 
гласного е в словах ке «красивый», ке «делай». В слове ке «кра
сивый» гласный е становится долгим в косвенном падеже: кеедъ 
«красивому». В словах гун «глубокий», гун «кобылица» гласные 
у имеют одинаковую длительность по 17,3 сигмы. В косвенном па
деж е гласный у обоих слов становится долгим: гун>гуундъ
«кобылице», «глубине». Между тем гласный у в слове гун «глу
бокий» исторически не является долгим.

Из изложенного можно сделать вывод о том, что длитель
ность кратких и полудолгих гласных в открытых слогах одно
сложных слов, а такж е в закрытых слогах односложных слов в 
определенных, сходных фонетических условиях, одинакова. Их 
относительная длительность в целом имеет тенденцию перехода 
к длительности кратких гласных нормальной долготы.

Важнейшим признаком перехода полудолгих гласных в 
краткие гласные нормальной долготы является потеря способ
ности полудолгих гласных становиться долгими в косвенном па
деже, т. е. чередоваться с долгими гласными. В этом отношении 
известный интерес представляет слово занъ «слон». Гласный а 
этого слова исторически восходит к долгому. В монгольском и 
бурятском языках и в настоящее время сохранилась долгота 
гласного а:. В этих языках произносится за:н «слон».. В некото
рых местах торгуты и отчасти жители быв. Малодербетовского 
(ныне Сарпинского) района говорят за.н «слон», отсюда за:на 
ясн «кость слона». В литературном языке принято занъ, отсюда 
занын «слона».

Гласные непервых закрытых слогов имеют тенденцию пере
хода в краткие гласные. Так гласный у по четырем измерениям 
в слове хадур «серп» имеет длительность в 11,9 сигмы, в слове 
татур «подпруга» 12 сигм, а в слове адун «табун» — 13,2 сигмы.
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Их длительность ближе к длительности кратких гласных, чем к 
длительности полудолгих гласных, т. е. гласных открытых и за 
крытых слогов односложных слов, открытых непервых слогов 
многосложных слов. В косвенном падеже их длительность не 
восстанавливается: они приобретают лишь только незначитель
ную долготу, например, в слове адун в дательном падеже глас
ный у имеет абсолютную длительность в 15,1 сигмы, т. е. состав
ляет отношение 1 : 1,1. Сокращение длительности закрытых не
первых слогов и переход их в краткие объясняется устойчивым 
характером гласных первых слогов.

В этой связи заслуживает внимания переход полудолгих 
гласных а и ә разделительного деепричастия -а д ----- эд в крат
кие гласные. В деепричастии көрәд «замерзнув» абсолютная 
долгота гласного ә составляет 12,4 сигмы, а в деепричастии чи- 
рэд «потянув» — 13,4 сигмы, т. е. гласный э закрытого второ
го слога почти не отличается по своей длительности от гласного 
у такого же закрытого второго слога, как в слове адун «табун» 
или в приведенных выше примерах эср, эрк, где гласная ә яв
ляется краткой.

Постепенный переход в некоторых позициях долгих гласных 
закрытых непервых слогов слова к кратким повлек за собой фо
нематическое противопоставление долгих гласных непервых сло
гов кратким гласным непервых слогов слова.

Фонематическая роль долгих гласных непервых слогов ясно 
обнаруживается в следующих позициях:

1. Когда долгота гласных непервых слогов противопостав
ляется краткому гласному а или ә разделительного дееприча
стия -ад ^ -э д :  элэ:дъ «значительный», но элэд «износившись».

2. Когда гласные конечного открытого слога слова, восста
новив в дательном падеже свою былую долготу фонематически 
противопоставляются кратким гласным а и ә разделительного 
деепричастия на -ад ^  -эд:

керэгдъ «пиле», но көрәд «замерзнув», 
турэ:дъ «голенищ», но түрәд «изнурившись», 

керэ:дъ «ворону», но керэд «связав», 
серэ:дъ «вилке», но серэд «проснувшись», 
чирэ:дъ «лицу», но чирэд «волоча».
Долгие гласные непервых слогов слова, переходя в краткие 

гласные, сохранили акустически эффект полудолготы в следую
щих позициях:

а) в открытых слогах односложных слов: бо «завязывай», 
тө. «четверть», ке. «красивый», бу. «ружье»;

О) в закрытых слогах односложных слов: у.р «гнездо», нү.р 
«лицо», ну.р «озеро», гу.н «глубокий», кү.н «человек»;

в) в непервых открытых слогах многосложных слов: көрә, 
«пила», хара.да «ласточка», тата.та «запряженный».

Что касается гласных закрытых непервых слогов слова, то 
они и акустически стали восприниматься как краткие гласные
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нормальной долготы: татур «подпруга», аран «клык», адун 
«табун», тэрэн «посев», келдур «лопаточка».

Долгие гласные сохранили свою длительность в непервых 
слогах слова в следующих позициях:

1. При наличии следующих за долгим гласным непервого 
слога любых других слогов с неясным гласным: илэ:сън «мош
ка», хурн'а:сън «морщинка», ун'а:ртхъ «яснеть», «мареветь».

2. Долгота гласных сохраняется в суффиксах словообразо
вания или в падежных аффиксах, если имеют за собой личные 
притяжения, или, если суффиксы стоят после долгих гласных: 
тата:сън «черточка», бутэ:Ьул «скатерть», куцэ:вър «выполне
ние», гертэ:сън «из дома», герэ:рън «домом».

3. При наращении к словам с конечными гласными любых 
суффиксов или падежных окончаний: керэ:чъ «пильщик», корэ:- 
длЬън «отпиливание», керэ:дъ «пиле».

4. Любой словообразующий суффикс, имеющий в своем со
ставе долгий гласный, сохраняет свою долготу в непервых сло
гах слова, при наличии в них конечного неясного гласного: ма- 
лтъ «крои» — малта:ръ «пройма», нуИла:ръ «сгиб», тосха:чъ 
«строитель».

Как видно из этих примеров, позиция долгого гласного в не
первых слогах бывает относительно устойчивой, если за ним 
следует любой суффикс или падежный аффикс с неясной глас
ной или со слогообразующим согласным. Это значит, что крат
кие гласные, подвергаясь редукции, укрепили позиции пред
шествующих долгих гласных слова. Об этом несколько подроб
но изложено в нашем докладе на XXV конгрессе востоковедов.1

Выше мы касались главным образом долгих гласных первых 
и вторых слогов как открытых, так и закрытых.

В калмыцком языке есть слова, имеющие три и больше сло
гов с четко артикулируемыми гласными: харада «ласточка», 
эрвэкэ «бабочка». Подобные трехсложные слова или любые 
двухсложные слова при наращении суффиксов или падежных 
аффиксов становятся четырех-и более сложными с ясно слы
шимыми гласными в непервых слогах: харадата «с ласточкой», 
эрвэкэЬэр «бабочкой», нохатаЬур «имеющему собаку». Во всех 
этих словах все гласные непервых слогов исторически восходят 
к долгим гласным. В современном же калмыцком языке эти 
гласные непервых слогов стали краткими. Но орфоэпически их 
нужно произносить полудолгими.

Гласные многосложных слов в зависимости от того, в каком 
слоге они стоят, имеют различную длительность. Это иллюстри
руется данными таблицы на стр. 51.

Эти данные, полученные по четырем измерениям для каж 
дого случая, свидетельствуют о следующем:

1. Гласные вторых слогов многосложных слов по своей дли-
1 Т руды  X X V  м еж д у н а р о д н о го  конгресса востоковедов, 1960, М ., 1963, 

т III, стр. 417— 422.

50



С лова

Д л и тел ьн ость  гласны х по слогам  

в сигм ах

О тн ош ен и е дли тель ности  
гласны х по слогам: 

п ер в о го  слога к

1 2 3 4 2 3 4

хар а д а 9,6 16,1 17,7 1:1,7 1:1,8
хар а д а н 9 14,7 14,5 1:1,63 1:1,62
х а р а д а д ъ 7,9 12,1 17,9 1:1,6 1:2,3
хар а д а та 7,8 8,7 18,5 15 1:1,2 1:2,3 1:1,9

тельности несколько больше кратких гласных. Они охваты
ваются промежуточной зоной между краткими и долгими глас
ными, имеют наименьшую относительную длительность в ука
занной зоне, что сближает их больше с краткими гласными пер
вого слога. Так, например, абсолютная длительность гласного а 
второго слога (ра) в слове харадата составляет всего 8,7 сигмы 
и относится к длительности первого слога, как 1 : 1,2.

2. Гласные вторых слогов многосложных слов при любых 
словоизменениях сохраняют свою относительную длительность 
по отношению к гласному первого слога и не могут становиться' 
долгими, т. е. чередоваться с долгими гласными. В словах, на
пример, харадата, эрвэкз нельзя тянуть долго ра, вэ, иначе го
воря, гласные вторых слогов многосложных слов недопустимо 
произносить как долгие, т. е. они не должны выходить за пре
делы промежуточной зоны гласных. Этому явлению полностью 
подчиняются и двухсложные слова с конечными открытыми сло
гами, ставшие трех- и более сложными, например: ноха>ноха- 
та:дъ, нохата:Ьур «имеющему собаку», таката:Ьур «имеющему 
курицу». Здесь гласные в слогах ха, ка потеряли свою способ
ность становиться долгими, так как за ним следует не один, а 
два полногласных слога.

3. Конечные открытые гласные трехсложных слов не теряют 
своей способности становиться долгими, т. е. чередоваться с дол
гими гласными при присоединении к ним любых слогов как с 
неясными, так и ясными гласными. В слове харада (ласточка) 
абсолютная длительность конечного а составляет 17,7 сигмы, но 
относительная по отношению к гласному первого слога состав
ляет 1 : 1,8, т. е. конечный а является акустически полудолгим. 
При присоединении аффикса дательного (-дъ) и совместного 
(-та.) падежей, хотя абсолютная длительность остается неболь
шой (17,9 и 18,5 сигмы), относительная длительность его увели
чивается: здесь отношение составляет 1 : 2,3, то есть имеется та 
кое отношение, которое позволяет отнести его к долгим гласным 
(см. рис. 12). Стало быть, любые полудолгие гласные как одно

сложных, так и многосложных слов, будучи в закрытых или от
крытых слогах, но обязательно в конечной позиции, при словоиз
менениях восстанавливают свою способность становиться долги
ми гласными. Долгота гласных в этих случаях определяется не
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абсолютной длительностью, а относительной по отношению к 
гласному первого слога слова.

4. Чем больше в слове слогов, тем короче в целом абсолют
ная длительность гласных. Это особенно заметно, если сопоста
вить односложные, двухсложные и трехсложные слова с откры
тыми гласными между собой. Из приведенной выше таблицы 
видно, как изменяется длительность гласных в слове харада в 
зависимости от количества слогов в слове.

5. Если к любому слову с конечным гласным, независимо от 
количества слогов, присоединить любой суффикс или падежный 
аффикс, не представляющий собой слога, т. е. без какого-либо 
гласного, абсолютная длительность всех гласных слова сокра
щается: в слове харада абсолютная длительность гласных пер
вого слога 9,6 сигмы, второго слога-— 16,1 сигмы, третьего сло
г а — 17,7. Но при присоединении к этому слову аффикса роди
тельного падежа н (харадан) абсолютная длительность глас
ных становится соответственно в первом слоге — 9, во втором — 
14,7, а в третьем -— 14,5. Отсюда напрашивается вывод о том, 
что любые конечные суффиксы или падежные аффиксы, состоя
щие только из одних согласных, сокращают длительность глас
ных слова по слогам и лишают гласные открытого последнего 
слога способности становиться долгими, т. е. чередоваться с дол
гими гласными.

Редуцированные гласные

Краткие гласные непервых слогов калмыцкого языка явля
ются редуцированными. Редуцированные, или так называемые 
неясные гласные калмыцкого языка произносятся при очень 
слабом мускульном напряжении стенок резонирующей полости, 
отсюда получается нечеткий акустический эффект по сравнению 
с эффектом гласных первых слогов.

Ослабление мускульного напряжения при произнесении ре
дуцированных гласных привело в живой речи к тому, что эти 
гласные потеряли свою определенность, почти перестали воспри
ниматься на слух. Неслучайно их орфографирование в совре
менной письменности чрезвычайно затруднено. В связи с этим 
редуцированные, или неясные, гласные калмыцкого языка ста
ли предметом специального изучения. Большое количество раз
личных наблюдений, кимографические и осциллографические 
записи слов с редуцированными гласными позволяют сделать 
некоторые предварительные выводы:

1. Краткие гласные непервых слогов, обозначавшиеся в ста
рокалмыцкой письменности, сохранились и в современном кал
мыцком языке в инициальной форме слов, как крайне редуци
рованные неясные гласные — в основном в тех же слогах, в ко
торых они наличествовали ранее как самостоятельные фонемы. 
Д аж е в тех многосложных словах, где в результате выпадения
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рёДуцированных гласных число слогов считалось уменьшенным,1 
эти редуцированные гласные сохраняются и в настоящее время. 
Кимографические записи свидетельствуют об их сохранении: 
зуръкън «сердце», беръгън «старшая невестка», хулъсън «ка- 
Мыш» кедъмън «груша», сексъръдъг «галушки». В действитель
ности здесь имеются такие слоги: зур-кън, бер-гън, хул-сън, кед- 
мън, сек-сър-дъг. В словах типа таИърун «журавль», хонъхъ 
«ночевать» фонематически наличествует не по три, а по два сло
га: то-Ьрун, хон-хъ.

2. Длительность редуцированных гласных в конечной пози
ции слова более значительна по сравнению с длительностью 
редуцированных гласных в неконечных позициях слова. Редуци
рованные гласные конечных позиций слова бывают даже более 
длительными, чем краткие гласные первого слога. Редуцирован
ные гласные неконечных позиций слова по своей длительности 
от весьма значительных доходят до совершенно незначительных,

Р ис. 14. К им ограм м а слов: 1) ах ъ  «старш ий», 2) ботхън  «вер блю 
ж онок », 3) егър «ленивый», 4) худ ъ к  «колодец», 5) бичъж «письмо».

1 Вл. К  о т  в и ч .  Опыт грам матики калмы цкого язы ка. П етр огр ад , 1915 г., 
стр. 11.



что зависит от фонетического их окружения и темпа речи. Ука
занное различие редуцированных гласных по сравнению с крат
кими гласными четко иллюстрируется' на кимограммах.

Разница в длительности редуцированных гласных очень з а 
метна и при простом обозрении указанных кимограмм. Измере
ние абсолютной длительности этих гласных показывает, что ре
дуцированные гласные конечных позиций слова длиннее любых 
других кратких гласных первого слога, затем идут редуцирован
ные гласные непервых слогов, представляющие конец аффикса, 
и самую незначительную длительность имеют редуцированные 
гласные в окружении смычных согласных, особенно сонорных. 
Так, в слове ахъ краткий гласный а составляет 8 сигм, а реду
цированный— 11, в слове бичък—-краткий гласный и составля
ет 7,5 сигмы, а редуцированный — 9, в слове егър краткий глас
ный в составляет 8,5 сигмы, а редуцированный — 6, в слове бот- 
хън краткий гласный о составляет 8 сигм, а редуцированный —
4, в слове худък краткий гласный у составляет 9 сигм, а редуци
рованный— 3 сигмы. В слове харада:дъ «ласточке» (см. рис. 12, 
стр. 53) по четырем измерениям конечный неясный (ъ) гласный 
имеет среднюю длительность в 10 сигм, тогда как краткий а 
первого слога — 7,9 сигмы.

Редуцированные гласные конечной позиции слова сравнитель
но легко воспринимаются на слух как какой-то неопределенный, 
неясный гласный звук, тогда как в неконечных позициях слова 
эти гласные почти не воспринимаются простым ухом. Только на
тренированное ухо может уловить эти неясные гласные в неко
нечных позициях слова.

Согласные, непосредственно предшествующие конечным не
ясным гласным, всегда произносятся с большим напряжением 
и они отличаются по своей длительности от соответствующих 
согласных, стоящих перед краткими или долгими гласными. Так, 
по четырем измерениям в слове хорха (насекомое) длитель
ность согласного х в слоге ха составляет 13,3 сигмы, а в слоге 
хъ, стоящем в конечной позиции слова, составляет соответствен
но хаахъ «закрывать»— 14,3 сигмы, сахъ «альчик»— 17,5 сиг
мы, а в слове тахъ «подкова»—20,1 сигмы. В слове цанъ «са
ни» длительность согласного н составляет 13 сигм, в слове иц- 
жэиэ «надеется» — 10,5 сигмы.

Редуцированные гласные являются крайне неустойчивыми в 
составе слогов сън, шън. После щелевых согласных с и ш перед 
сонантом н в инициальных словах могут выпадать. Но они боль
шей частью сохраняются в указанном сочетании, что представ
ляет собой явление факультативное, как было сказано.

3. Позиция редуцированных гласных бывает относительно 
постоянной в инициальной форме слова. Для проверки природы 
редуцированных гласных было записано по особой программе 
большое количество слов на кимографе и осциллографе. Кимо- 
графическая запись зафиксировала редуцированные гласные в
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Рис. 15. Кимограмма слова: 1) кекшн, 2) кекшън «старик».

следующих словах: сукъ «топор», эркъ «водка», татъ «тяни», 
кумсъг «брови», бичкън «молодой», тецгъс «море», он'ъс «за: 
мок», кишъг «счастья», ташмъг «плетка», ажърИъ «жеребец», 
курзъ «лопата», тегъръг «круглый», нутъг «местность», бичъг 
«письмо», тергън «телега», делгъръцгу «развернутый», кегъл- 
ЖърЬънъ «голубь», кедлъмшчънър «рабочие» и др.

Запись на кимографе указанных и большого количества дру
гих слов в измененной форме подтвердила наше мнение о сколь
зящем характере редуцированных гласных калмыцкого языка в 
определенной позиции слова. Так, кимограммы зафиксировали 
переход редуцированных гласных из одного слога в другой, не
постоянство их позиций. Например: махън «мясо», махта «с мя
сом», махсък «жадный к мясу», махън' «его мясо», махчъ «кро
вожадный, махар «мясом», или: сукъ-суктъ (орф. сукд — топо
ру), суклэ, суктхъ (ударить топором), суктхъд; эркъ-эркдъ, эрк- 
тэ, эрктхът; тать-татхът (орф. татхд) «когда тянули»; кумсък- 
кумсктэ (орф. кумсгтэ) «с бровями», нутьг-нутклъхъ «оседать», 
кврэ:дъ «пили», керэ:тхъ (орф. керэдх — пилить), бичкън-бичк- 
тхъ, курзъ-курстхъ (орф. курздх—ударить лопатой), тергън- 
терктэ (орф. тергтэ —• с телегой) и др.

Сказанное иллюстрируется кимографическими записями (см. 
рис. 16, 17, 18).

При присоединении к производным словам с конечным реду
цированным гласным любых других аффиксов или словообра
зующих суффиксов эти редуцированные гласные тоже становят-. 
ся скользящими: ахъ «брат, старший» — ахлъ «старшинствуй», 
курзъ «лопата» — курздъ «лопате», «ударь лопатой», курстхъ 
(орф. курздх — ударить лопатой), оръ «войди» — орлцъ «участ
вуй», орлцхъ «участвовать», батъ «крепкий», батлъ «укрепляй».

Указанному процессу скольжения гласных подвергаются так
же редуцированные гласные конечных закрытых слогов слова: 
керъг «дело»—■ керглъхъ «требовать», цергъ «войско», церглъ- 
дъг «служащий», алдър «славный» — алдршхъ «прославиться», 
бичкън «маленький» — бичктхъ (орф. бичкдх — записаться).
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Р ис. 16. С лова: 1) эркъ —  водка, 2) эрк тхъ  —  пьянствовать, 3) эрктхът —  
«к огда пьянствовали», 4) к ум ск тэ1—  «с бровям и», 5) нутклъхъ «оседать » ,1

6) татхът.

Следует оговориться, что редуцированные гласные в слогах 
типа ръг ведут себя крайне неустойчиво. При присоединении аф
фиксов или суффиксов эти редуцированные гласные то подвер
гаются скольжению, то сохраняют свое место в слове. Это, ви
димо, объясняется дрожащим характером сонанта р: керъг «де
ло» —- керглъхъ «требовать», но и керъглъхъ «требовать» или 
церъг «войско», церглъхъ, но и церъглъхъ «служить».

Из изложенного выше можно сделать некоторые выводы о 
характере неясных гласных в слове и в потоке речи:

1) Неясный гласный в процессе своего скольжения при слово
изменениях и словообразованиях задерживается в последнем за-

1 К им ограм м а д а ет ся  в разм ере, ум еньш енном  в */$.
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крытом слоге слова: татъ—татхъд «когда тянули», алдър «слав
ный» — алдршхъд «когда прославлялся», сергъ «отрезвись» — 
сергсън «протрезвившийся». Таковы: ташмъг «плетка», ухрън 
уга «бесхребетный», генткън «вдруг».

2) При наличии в конечной позиции слова любых гласных 
неясный гласный выпадает: санъ «думай»+ гдъ (суффикс) +  на 
(аффикс) =сангдна «вспоминается»; медъ (знай) +дъ г (суф
фикс) +  эр (аффикс) =меддгэр «так, чтобы знал», эргъ «кру- 
ж и сь+ ц ъ  (суффикс) = эргцъ  «оборот», батръ «крепись» +  а 
(суффикс) + л а  (аффикс) =батрала «укрепил», унтъ «спи»+хъ 
(суффикс) =унтхъ, тулъ «упри»-|-въ (суффикс) =тулвъ, иръ 
«приходи»+ жъ (суффикс) =ирж,ъ, кегж,ъ «плесень»+тэ (аф 
фикс) >кегж,тэ «с плесенью». Таковы: медгднэ «понятно», дур- 
чклэ «спрятал», сон'ъмсна «интересуется», Иундърхна «сожале
ет», цегдгэр «халатом».

3. При наличии закрытых конечных слогов в многосложных 
словах неясный гласный сохраняется и в середине слова, напри
мер: сонсъ «слушай»+ х +  вър (суффиксы) >соцсхъвър «извеще
ние», сурИъ «учи» +  сън (суффиксы)+ М 0 н  (частица) >  сурЬъсъ- 
мън «учили». Таковы: хавтхъдн' «в кармане», тургдулхъмън 
«убыстрим», куцэхъмън «выполним», келгдъсън «сказанный», 
сурЬъхъмън «будем учить», харИътл «пока не встретиться»; елгъ- 
мър «вязаный», егхъмън «дадим», келдъмън «говорят». При на
личии в последнем сложном слоге слова с гласным окончанием 
после указанных выше согласных может сохраняться неясный 
гласный: арЬъмжъ «аркан», илтхъгднэ «выясняется» и др.

4. В потоке речи конечный неясный гласный обычно выпадает
под влиянием гласных следующего слова: авчъ иръ>авчир
«принеси», харъ «черный», Ьазър «земля»>хар Ьазър; шинь 
«новый», гер «дом» >шин гер, удъ «полдень», но уд шидър 
«около полудня».

5. Интересно отметить, что редуцированный гласный в опре
деленной позиции слова становится полногласным звуком. Так, 
появляется гласный и в следующих случаях:

а) в отрицательных глаголах будущего времени перед лично 
местоименными частицами первого лица обоих чисел (-в, -видн): 
келхшив «не скажу», келхшивидн «не скажем»;

б) в отрицательных глаголах перед вопросительной частицей 
-й?: келхший? «не говорит?», келхшийч? «не скажешь?», келх- 
шийт? «не скажете?»;

в) в желательных формах глагола перед лично местоимен
ными частицами второго лица обоих чисел (-ч, -т ) : соцсич «по
слушай-ка», йович «пойди-ка», соцсит «послушайте», йовит «пой
дите»;

е) в глаголах прошедшего времени перед лично-предикатив- 
ными частицами первого лица обоих чисел (-в, -видн): келжив 
«я сказал», келживидн «мы говорили»; умшжив «я оказывается 
прочитал», умшжквидн «мы оказывается прочитали»;
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д) в совершенных видах глагола перед частицей прошедшего^ 
времени -ж и лично-предикативными частицами второго лица 
обеих чисел (-ч, -т) : келчкиж «сказал», келчкич «скажи-ка», кел- 
чкит «скажите», умшчкиж «прочитал», умшчкич «прочитай-ка», 
умшчкит «прочитайте».

6. Редуцированные гласные, кроме того, что они бывают 
скользящими, могут полностью выпадать:

а) полностью выпали редуцированные гласные в сочетаниях 
дн, дл, тн, тл; одн «звезда», нудн «глаза», медл «ведомство», 
хотн «поселок», ахтн «ваш брат», иртл «пока не пришел», Муутл 
(им я).

Р ис. 19. К им ограм м а слов: 1) ед н  «перо», 2 ) от:н  (орф . о д тн ) «сх о д и те» .

Из этих кимограмм видно, что согласные д и т в сочетании 
с н, л не дают третью фазу, т. е. взрыв. Третья фаза этих со
гласных образует общую смычку с сонантами н и л.

Указанное явление подтверждается многочисленными кимо- 
графическими записями таких слов, как хотн «поселок», модн 
«дерево», уудн «дверь», уди «ива», будн «туман» и др. Эти сло
ва в старокалмыцкой письменности передавались соответствен
но как хотон, модон, еудэн, будан и др.

Выпадение гласных в указанных случаях произошло вслед
ствие возникновение гоморганного сочетания согласных, т. е. со
гласных, образованных одним и тем же активным органом речи.

Не сохраняется редуцированный согласный в сочетаниях лн: 
цатхълц «сытый», орчълц «вселенный», ишкълц «кислый».

Некоторые данные о природе неясных гласных даны в раз
деле «слогоделение»;

б) выпадают большей частью неясные гласные в сочетаниях 
р и л е  последующими согласными с и ш, например: барс «барс», 
бурш «перец», алс (тусх) «через», улс «народ», «люди», орс 
«русский»;

П. Ц. Биткеев правильно указывает, что в сочетаниях рд, лд, 
сл в изобразительных словах, например, палд—о падении чего- 
либо грузного, шалд — о шлепании (по воде), кирд — о хрусте-
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нии чего-нибудь, гилс (хэлэн) — вскользь посмотрев, нет неяс
ных гласных как между этими сочетаниями, так после них;1

в) конечные редуцированные гласные слова при присоеди
нении любых аффиксов или суффиксов с начальным гласным 
тоже выпаДают ахъ (брат) — ахар «с братом», ахур «брату», 
ахин «брата», ахи:гъ брата»;

г) встречаются слова, где конечные неясные гласные выпали. 
Это происходит особенно после дрожащего сонанта р и щелевых 
с и ш. Полностью выпали неясные гласные, например, в словах: 
дер «подушка», аш «итог», туе «польза» и др.

Приведенные выше экспериментальные данные свидетель
ствуют о том, что краткие гласные нёпервых слогов калмыцкого 
языка подверглись большим количественным и качественным 
изменениям.

Эти гласные потеряли свои присущие им отличительные при
знаки как артикуляционные, так и акустические. Они не имеют 
четко выдержанной артикуляции. Невозможно определить и 
описать положение языка при их артикуляции. Они не являют
ся самостоятельными фонемами. Изолированно их нельзя про
изнести. Их можно произнести как неопределенные звуки только 
в непосредственном сочетании с предшествующими согласными 
слова. В неконечной позиции слова они никакой фонематической 
роли не играют и почти не воспринимаются нетренированным 
ухом. Исторически неясные гласные восходят к кратким глас
ным непервых слогов слова. Поэтому их нельзя теперь рассмат
ривать как комбинаторные варианты каких-либо определенных 
фонем. Они могут рассматриваться лишь как неопределенный 
оттенок кратких гласных вообще, безотносительно к тому или 
иному краткому гласному. Разница заключается только в том, 
что они в составе слов с гласными заднего ряда произносятся 
несколько тверже, приблизительно как (ы)-образный звук, а 
в словах с гласными любых рядов после ч, ж и с гласными пе
реднего ряда несколько мягче, приблизительно как (и)-образ
ный звук, а отчасти некий (э)-образный звук. Неслучайно А. Бо
бровников более ста лет тому назад, касаясь кратких гласных 
непервых слогов, писал: «Последняя гласная, если она корот
кая, несмотря на повышение тона, произносится бегло и сжато, 
так  что почти теряет свойственный себе звук и слышится как 
русское ы»2 в неударном слоге.

Можно получить представление о былом характере кратких 
гласных непервых слогов, если произносить их, намеренно под
черкивая гласные во всех словах, исходя из закона губного при
тяжения, например, емене, энэ, эрдэм, или: келжи, хеечи, сара, 
буху, цаеун, вместо емнъ «впереди», энъ «тот», эрдъм «искусст

1 П . Ц . Б и т к е е в .  «Записки Н И И Я Л И , вы пуск 3, Э листа, 1964 г., 
■стр. 76— 78.

2 А. Б о б р о в н и к о в .  Г рам м атика м онгольско-калм ы цкого язы ка. К азань, 
1849 г., стр. 34.

61



во», cap «луна», бухъ «бык», цасън «снег», келжд. «говорил», 
хоечъ «чабан».

Измерение же длительности неясных гласных в различных 
позициях слова на кимографических кривых показывает, что ко
личественная редукция кратких гласных непервых слогов кал
мыцкого языка происходит не во всех непервослоговых позициях. 
Мало того, конечные редуцированные гласные оказываются 
длиннее, чем краткие гласные первых слогов, т. е. чем первосло
говые нередуцированные гласные.

Неясные же гласные в середине слова между сонорными и 
щелевыми согласными являются скользящими, т. е. переходящи
ми из одного слога в другой. В положении между смычными со
гласными они сохраняются как крайне редуцированные глас
ные, акустически оставаясь еле заметными неопределенными 
гласными звуками. Указанными причинами . следует объяснить 
оглушение звонких согласных при сочетании их с глухими, обра
зование долгих согласных, их выпадение при присоединении 
аффиксов или суффиксов, представляющих собой открытый или 
закрытый полногласные слоги. Что касается конечной позиции 
слова, то здесь более заметны неясные гласные, которые высту
пают не как отдельные звуковые единицы, а как органически 
целое с предшествующими согласными, делают последние протя
женными и придают им вокализованную окраску. Конечные не
ясные гласные, выступая как неразрывное целое с предшествую
щим согласным, обеспечивают орфоэпически правильное произ
ношение слов и в некоторых случаях играют смыслоразличи
тельную роль. Эти неясные гласные сами по себе без органиче
ской связи с предшествующим согласным подобной роли не в 
состоянии выполнить. Сказанное наблюдается, например, в сло
вах: эръг «берег, яр», но эргъ «кружись», куръг «пусть дойдет», 
но кургъ «довезти», серъг «пусть проснется», но сергъ «отрез
вись, проснись», курън «дойдя», но курнъ «хорек», хзр «мелко
водный», хэръ «иди домой», сер «взъем», серъ «проснись», бе- 
дър «вид посуды», бедръ «спеши».

В указанных примерах неконечные неясные гласные акусти
чески не воспринимаются носителями языка. На кимограммах их 
длительность крайне незначительна. Конечные же неясные глас
ные вопринимаются только в органической связи с предшеству
ющими согласными. Длительность согласных с конечным неяс
ным гласным всегда больше длительности" таких же согласных, 
предшествующих обычным гласным. Так по шести измерениям 
длительность н в слове чонъ составляет 12,8 сигмы, а в слове 
санан (первый н) составляет 9,3 сигмы, т. е. имеется отно
шение 1,4 : 1.

Таким образом, краткие гласные непервых слогов слова ста
ли неопределенными, неясными вследствие того, что при их про
изнесении отсутствует не только должная напряженность стенок 
резонатора, но и не сохраняется специфический для того или
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иного звука уклад языка. Короче говоря невозможно различить 
один краткий гласный звук непервого слога от другого.

В основе редукции гласных непервых слогов как калмыцко
го, так и других монгольских языков, лежит крайне слабое мус
кульное напряжение стенок резонирующей полости, не дающее 
четкого акустического эффекта.

По определению Л. В. Щербы, звуки, образованные при боль
шем мускульном напряжении речевых органов, т. е. более на
пряженные, характеризуются более четким и ярким звучанием 
в отличие от менее напряженных, характеризующихся менее чет
ким, неопределенным звучанием.1 Далее Л. В. Щерба пишет, 
что «так называемые напряженные» звуки звучат ясно и каче
ственно определенно; в «ненапряженных» — качество гласного 
как-то скрадывается, и они звучат до некоторой степени безраз
лично.2

Р. Л. Зиндер указывает, что «напряженность гласных зависит 
от степени напряжения мышц звукопроизносительного аппара
та. Поскольку без напряжения произносительного аппарата глас
ные произноситься не могут, постольку напряженность и следует 
считать одним из общих условий образования гласных».3

Редуцированные гласные, как отмечает А. А. Реформатский, 
произносятся «...с распущенной мускулатурой языка, благодаря 
чему возникающие в резонаторе характерные тоны не отражают
ся в пространстве, а поглощаются губчатыми рыхлыми поверх
ностями стенок резонатора (язык, губы), и звук выходит ли
шенным индивидуального тембра, обезличенным, неопределен
ным».4

Наблюдения за живой речью калмыков, бурят и монголов 
убеждают нас в том, что редуцированные или краткие гласные 
непервых слогов калмыцкого языка менее напряженны, чем бу
рятские и отчасти монгольские. Если в бурятском языке, как 
отмечает И. Д. Бураев, качество кратких гласных непервых сло
гов в какой-то мере выявляется, и представляется возможным 
уловить их характер и обозначить, то в калмыцком языке это 
по существу невозможно определить. Когда бурят говорит ахъ 
«брат», то здесь улавливается сильно редуцированный конечный 
а, но когда говорит калмык, то мы слышим какой-то неопреде- 
ленный [ы]-образный звук. Можно констатировать, что краткие 
гласные непервых слогов калмыцкого языка гораздо больше 
утратили свои «четкие отличительные признаки вследствие того, 
что отсутствие напряжения стенок резонаторов приводит к уси
лению затухания резонансных тонов».5

1 Л.  В.  Щ е р б а .  И збран ны е работы  по язы кознанию  и ф онетике, 1958 г., 
т. I, стр. 140.

2 Л . В. Щ е р б а .  Там ж е , стр. 140.
3 Л . Р . 3  и н д  е р. О бщ ая ф онетика, I960 г., стр. 184.
4 А . А. Р е ф о р м а т с к и й .  В веден ие в язы кознание. М ., 1955, стр. 161.
5 Л . Р . З и н д е р .  Там ж е, стр. 184— 185.
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Неслучайно А. М. Позднеев, Г. И. Рамстедт, Вл. Котвич, 
Б. Я. Владимирцов, Г. Д. Санжеев, Б. К. Пашков отмечали в 
своих работах сильную степень редукции кратких гласных не
первых слогов калмыцкого языка, рассматривая их как оттенок 
кратких гласных вообще. Они еще не выделились в особые са
мостоятельные фонемы.

Ввиду того, что вопрос о неясных гласных является предме
том специального исследования, мы ограничиваемся указанными 
предварительными выводами.

Не имеет фонематического значения в калмыцком языке и на
пряженность гласных. Гласные калмыцкого языка являются ме
нее напряженными по сравнению с гласными русского языка. 
Однако существует различие в степени напряженности среди 
гласных калмыцкого языка. Все долгие гласные калмыцкого 
языка являются более напряженными по отношению к кратким 
гласным. Все краткие гласные первого слога являются более 
напряженными по сравнению с краткими гласными непервых 
слогов.

От изменения напряженности при произнесении как кратких 
гласных нормальной долготы, так и долгих гласных, смысл сло
ва не изменяется. Можно произнести долгие гласные, которые 
являются по отношению к кратким гласным более напряженны
ми, значительно ослабляя мускульное напряжение речевых орга
нов, однако это не повлияет на смысл слова. Значит, долгие и 
краткие гласные калмыцкого языка дифференцируются с фоне
матической точки зрения по количеству, а не по степени напря
жения. Могут быть произнесены напряженно и ненапряженно и 
краткие гласные непервых слогов, что также не отразится на 
смысловой стороне слова.

В Ы В О Д Ы  О С О С ТА ВЕ ГЛ А С Н Ы Х

Все изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что в 
современном калмыцком языке имеется 18 гласных фонем.

Указанные выше фонемы образуют определенную систему 
фонематических групп. За  основу деления на фонематические 
группы мы взяли общеизвестную систему классификации фонем в 
зависимости от участия или неучастия губ в образовании гласных, 
степени подъема языка, места подъема языка и количественное 
противопоставление гласных по долготе и краткости. В зависи
мости от основания деления в различные фонематические груп
пы попадают одни и те же фонемы.

I г р у п п а

1. Неогубленные: а, а:, э, э:, э, э:, и, и:, ы, ы:.
2. Огубленные: о, о:, е, в:, у, у:, у, у:.

Основание деления — работа губ.
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II г р у п п а
1. Гласные заднего ряда: а, а:, о, о:, у, у:.
2. Гласные переднего ряда: э, э:, в, е:, у, у:, и, и:, э, э:.
3. Гласные среднего ряда: ы, ы:.

Основание деления — место подъема языка или традиционная 
сочетаемость в одном слове.

III г р у п п а
1. Широкие: а, а:, э, э:.
2. Средние: э, э:, в, в:, о, о:.
3. Узкие: и, и:, у, у:, у, у:, ы, ы:.

Основание деления — степень подъема языка.
IV г р у п п а

1. Краткие: а, о, у, э, е, у, и, э, ы.
2. Долгие: а:, о:, у:, э:, е:, у:, и:, э:, ы:.

Основание деления — относительная длительность.
Система гласных фонем приводится в следующей таблице.

Таблица гласных фонем калмыцкого языка

Д в и ж ен и е язы ка по гори зон тали

Д в и ж ен и е языка п ер ед н и й  ряд средн ий
р яд задн ий  ряд

п о вертикали н е о г у б 

ленны е

о г у б л е н 

ные

н е о г у б 

ленны й

н е о г у б 

ленны е

о г у б 

ленны е

В ерхний к раткие и У ы У

подъем
дол ги е и: У-* ы: у:

С редний краткие э © 0

п одъем
дол ги е э: е: о :

Н иж ний краткие а а

подъем
д ол ги е э: а:

Как было показано выше, фонематическая самостоятельность 
гласных калмыцкого языка по таким признакам как огублен
ность, степень подъема языка, место подъема языка не вызыва
ет никакого сомнения. Долгота и краткость гласных тоже имеет
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фонематическое, т. е. смыслоразличительное значение. Рассмот
рение состава фонем калмыцкого языка по указанным призна
кам позволяет более рельефно обрисовать фонематическую си
стему гласных калмыцкого языка и произвести соответствую
щую классификацию.

Ясные гласные открытых односложных и непервых слогов 
многосложных слов, а также гласные закрытых односложных 
слов были рассмотрены несколько более обстоятельно в плане 
развития долгих гласных в краткие, что позволило произвести 
фонематическое противопоставление долгих гласных кратким и 
в непервых слогах слова.

Были рассмотрены также краткие гласные непервых слогов, 
которые, как выяснилось, подвергнувшись сильной редукции, 
стали скользящими в определенной позиции слова. Эти гласные 
представляют собой неопределенный оттенок кратких гласных 
безотносительно к тому или иному краткому гласному. Относи
тельно большое количество гласных в калмыцком языке объяс
няется наличием фонематически противопоставляемых гласных 
нормальной долготы и долгих гласных. Гласные калмыцкого 
языка по акустико-артикуляционным свойствам являются весь
ма несложными.

О П И С А Н И Е  Г Л А С Н Ы Х  Ф О Н ЕМ

Описание гласных фонем дается в порядке двух сингармо
нических рядов: заднего и переднего. Внутри каждой группы зву
ки описываются отдельно: сначала неогубленные, а затем огуб
ленные с последующим подразделением на краткие и долгие.

При описании гласных фонем используются рентгенограммы, 
в необходимых случаях палатограммы, кимограммы и кинокад
ры губной артикуляции.

Гласные заднего ряда

К гласным заднего ряда, как указывалось выше, относятся 
а, аа, о, оо, у, уу.

Ф о н е м а  а. При образовании краткого а нижняя челюсть 
опущена, губы раскрываются на всю ширину. Степень и ширина 
раскрытия губ больше чем у остальных кратких гласных. При 
артикуляции его язык слегка оттягивается назад, корень языка 
несколько утолщается и приподнимается к мягкому небу. Причем 
кончик языка не соприкасается с нижними зубами, а отходит 
от них. Мускульное напряжение при этом относительно незна
чительное. Губы пассивны, не выпячиваются и открывают ниж
ние зубы. Выходное отверстие резонатора образуют зубы и вер
хние края губ.

Краткий гласный а несколько напоминает собой русский а, 
хотя является более задним, чем русский а. Изолированное его
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произношение всегда заднерядное. В калмыцком языке эта фо
нема, произносится почти так же, как русский безударный а в 
словах типа садовник, красивый, халат.

Гласный а встречается в двух обязательных оттенках:
1) заднего ряда; харъ «черный», Ьаха «свинья», Ьалун 

«гусь», бахъ «удовольствие»;
2) заднего выдвинутого вперед ряда: арвн «десять», батъ 

«крепкий», арЬъ «способ», зармъ «просо».
Задний оттенок а встречается обычно при непосредственном 

сочетании с твердыми вариантами заднеязычных согласных. 
Задний выдвинутый вперед оттенок гласного а встречается обыч
но с согласными переднего ряда при отсутствии непосредствен
ного соседства увулярных и твердых заднеязычных согласных.

Указанные два варианта краткого гласного а довольно чет
ко различаются на слух, что объясняется различием в объеме 
резонаторов при их образовании.

Краткий гласный а, как любые другие краткие гласные, про
износится четко и ясно в первом слоге слова, а в непервых сло
гах слова — неясно.

Таким образом, гласный а является неогубленной заднеряд
ной краткой фонемой низкого подъема.

Ф о н е м а  аа. При образовании долгого аа губы раскрывают
ся намного шире, чем при кратком а, но они остаются пассив
ными и не выпячиваются (см. рис. 20). Язык же отодвигается 
назад, в глубь ротовой полости, корень языка значительно утол
щается и приподнимается к мягкому нёбу. В передней части 
спинки языка образуется незначительный выгиб.

Долгий аа произносится при более сильном мускульном на
пряжении стенок резонирующихся полостей, чем соответствую
щий краткий гласный. Отличие долгих от кратких гласных ха
рактеризуется, прежде всего, не исключительной напряжен
ностью долгих по сравнению с 
краткими, а количественной 
стороной.

Долгий аа характеризуется 
более задним местом образо
вания. На слух данная фоне
ма производит впечатление рус
ского ударного а, произноси
мого протяжно, например, в 
словах типа кадры, хаживать.

Долгий аа, подобно кратко
му, встречается в двух обяза
тельных оттенках: заднего ря
да и заднего выдвинутого впе
ред ряда. С увулярными и твер
дыми согласными заднего ряда

5*

Рис. 20. Р ентгенограм м а а (прямой  
чертой) в слове авъ «возьми», а: 
(пунктиром ) в слове аавъ «дедуш к а».
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^встречается задний оттенок гласного аа: хаахъ «закрывать», 
каалхъ «разбить», уИ:хъ «мыть», таахъ «предположить», заахъ 
«указывать». В сочетании с губными и переднерядными соглас
ными встречается задний выдвинутый вперед оттенок гласного аа, 
если в непосредственном соседстве нет заднеязычных соглас
ных: таава «сковородка», таалхъ «ласкать». даалИвр «поруче
ние», наадн «игра», даальн, «сумка», даархъ «мерзнуть», сааль 
«удой».

Долгая фонема аа по сравнению с краткой а является более 
устойчивой в количественном и качественном отношении.

Долгий гласный аа встречается обычно в многосложных сло
вах и может находиться в любом слоге, кроме последнего, а 
именно:

а) в первом слоге слова: аавъ «дедушка», цаасн «бумага», 
хаадъ «ляшке», ааЬъ «чашка», саадъг «лук», саахъ «доить», 
баахн «молодой», маажур «грабли», наасн «слепленный»;

б) в непервых слогах слова: одагкъ «тот самый», хада:сн
«гвоздь», така:дъ «курица», шагла:ръ «строчка», тохн'а:та «вы
держанный», хата:хъ «сушить», нуЬла:ръ «изгиб», тата:сн «чер
точка», мал'а:дъ «плетке».

В современной орфографии долгота гласных передается 
только в первом слоге слова удвоенным обозначением одной и 
той же буквы, долгие же гласные во всех непервых слогах обоз
начаются одной буквой.

Таким образом, гласный аа является неогубленной, задне
рядной долгой фонемой низкого подъеМа.

Ф о н е м-а о. При образовании краткого гласного о нижняя 
челюсть опущена меньше, чем при кратком а. Раствор рта при о 
уже, чем при а. Губы слабо вытягиваются вперед и незначи
тельно округляются. Отверстие губ, образующее переднюю гра
ницу резонирующей полости, представляет собой уплощенную 
щель.

При артикуляции Краткого о все тело языка отодвигается 
назад и несколько приподнимается в своей задней части к мяг
кому небу. Кончик языка опущен и несколько отодвинут назад 
от нижних зубов. По уровню своего подъема краткий о занимает 
промежуточное положение между узким у и широким а. При 
произнесении краткого о ощущается слабое мускульное на
пряжение артикулирующихся о'рганов.

«Звук о,—пишет Г. Д. Санжеев,—является гласным гтс1Ьоск- 
\vide, при произношении которого весьма значительную роль 
играют губы, в результате чего не наблюдается смешение этого 
звука с гласным а. Звук этот в его кратком виде акустически 
напоминает собой неударный русский о в словах типа «покрови
тель».1

4 Г. Д . С а н ж е е в .  Г рам м атика калмы цкого язы ка, 1940, М .— Л ., стр. 7.
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Краткий о встречается в следующих двух обязательных от
тенках:

1) заднего ряда: Ьохъ «крючок», хора «комната», хоцхъ «зво
нок», цохъ «висок», тоЬш «крендель», сохр «слепой», оккъ (орф. 
окх) «положить»;

2) заднего выдвинутого вперед ряда: одн «звезда», торЬн
«шелк», чочхъ «испугаться», сорнцъ «магнит», солИа «левша», 
шора «пыль».

При сочетании с губным и переднерядным согласным встре
чается выдвинутый вперед о, а при заднеязычных, увулярных 
согласных встречается задний вариант о.

В калмыцком языке краткий о встречается только в первом 
слоге многосложных слов в сочетании с твердыми вариантами 
любых согласных, например: одн «звезда», хора «комната», 
кодхъ «убить», олн «много», моЬа «змея», Ьол «река», чолун 
«камень», жора «иноходец», шора «пыль».

Краткий гласный о непервых слогов, фиксировавшийся в 
старокалмыцкой письменности (олон «много», модон «дерево»), 
подвергся крайней степени редукции и превратился в еле ощу
тимый неясный гласный звук. Закону редукции кратких глас
ных непервых слогов слова калмыцкого языка подвергаются 
безударные гласные непервых слогов заимствуемых слов, на
пример: участок>участък, трактор>трактър.

Таким образом, гласный о представляет собой огубленную, 
заднерядную краткую фонему среднего подъема.

Р ис. 21. П о л ож ен и е губ  при о и оо.
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Ф о н е м а  оо. При образо
вании долгого оо губы значи
тельно выпячиваются и округ
ляются. Раствор рта при дол
гом оо уже, чем при кратком 
о (см .рис.6, 21, 21а).Языкпри 
долгом оо отодвигается назад 
в глубь ротовой полости боль
ше, чем при кратком о. Кон
чик языка отходит от нижних 
зубов чуть дальше, чем при 
кратком о, а корень языка 
значительно утолщается и 
приподнимается к мягкому 
небу. В передней части спин
ки языка образуется незначи

тельный выгиб. При долгом оо ощущается сильное мускульное 
напряжение артикулирующихся органов.

Долгая фонема оо отличается от соответствующей краткой о 
не только значительной длительностью и мускульным напряже
нием, но и большей продвинутостью языка назад.

Долгий гласный оо, как и краткий о, встречается в двух обя
зательных оттенках:

1) заднего ряда: хооИш «вид лодки», хоосн «пустой», тоохъ 
«угощать», Иоорхъ «выпрямиться», боохъ «привязать», коогхър 
«криворогий», Ьоолхъ «выпрямить»;

2) заднего выдвинутого вперед ряда: шоодвр «выговор»,
"ООлвр «подсчет», ооср «ошейник», зоодхъ «ударить по спине», 
бооцан «договор».

Как видно из этих примеров, в сочетании с увулярными и 
заднерядными согласными встречается задний оттенок долгого 
гласного оо. В сочетании с губными и переднерядными соглас
ными при отсутствии в непосредственном соседстве увулярных 
и заднеязычных согласных, встречается выдвинутый вперед от
тенок долгого оо.

Долгий гласный оо на слух производит впечатление русско
го ударного о, произносимого протяжно, например, в словах ти
па школа, зона, хохот.

В калмыцком языке долгий гласный оо встречается в соче
тании с твердым вариантом любых согласных только в первом 
слоге слов: оочъ «углы губ», боодИа «завязка», цоорха «дыра», 
оошкъ «легкие», тооцан «отчет», боожхъ «подрастать», оонъ 
«самец сайгака», тоосн «пыль».

Следует отметить, что в заимствуемых словах ударный о пер
вого слога в калмыцком языке воспринимается как долгий оо, 
например: ноомър (орф. номер). Ударный же гласный о непер
вых слогов начинает осваиваться в калмыцком языке без изме

Рис. 21 а.' Рентгенограм м а о: (прямой  
чертой) в слове оонъ «сам ец  сай га
ка», о (пунктиром ) в слове хонъ «н о

чуй».
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нения и воспринимается как краткий гласный нормальной дол
готы, например: пальто, депо, колхоз.

Таким образом, гласный оо является огубленной, заднеряд
ной долгой фонемой среднего подъема.

Ф о н е м а  у. При образовании краткого у нижняя челюсть 
поднимается выше, чем при о и находится на том же уровне, 
что при артикуляции и. В связи с этим раствор рта уже, чем 
при о. Губы с боков сомкнуты. Они заметно выпячиваются впе
ред и округляются, образуя сравнительно узкое отверстие, яв
ляющееся передней границей резонирующей полости (см. рис.
7). При артикуляции у язык оттягивается так же, как при о, 
в глубь ротовой полости и задней своей частью высоко подни
мается к мягкому небу: опущенный кончик языка значительно 
отодвинут назад от нижних зубов. При произнесении краткого 
у ощущается заметное мускульное напряжение артикулирую
щихся речевых органов.

Краткий у артикулируется приблизительно как неударный 
русский у в словах типа курок, духи.

Фонема у встречается в двух обязательных оттенках:
1) заднего ряда: хурЬн «палец», курхъ «норовить», Иур 

«подкожный овод», бухъ «бык», Ьурвн «три»;
2) заднего выдвинутого вперед ряда': зурмн «суслик», дулан 

«тепло», дурн «любовь», турун «копыто».
В сочетании с губными, переднеязычными согласными при 

отсутствии в непосредственном соседстве увулярных, задне
язычных согласных, встречается задний выдвинутый вперед от
тенок гласного у. С согласными заднего ряда встречается зад
ний оттенок гласного у.

Выдвинутый вперед оттенок гласного у оставляет на палато- 
грамме по краям твердого неба заметные опечатки, тогда как 
задний у, несмотря на одинаковую степень подъема языка, не 
оставляет следов на палатограмме, что объясняется тем, что 
язык при заднем варианте гласного у оттянут глубже к задней 
части мягкого неба.

Краткий у встречается в любом слоге многосложных слов в 
сочетании с твердым оттенком любых согласных, например: 
утан «дым», туша «путы», ташу «склон», халун «жаркий», сурул 
«чубук», шулун «быстрый», ЬурИул «фазан».

Таким образом, краткий у представляет собой огубленную 
заднерядную краткую фонему высокого подъема.

Ф о н е м а  уу. При образовании долгого уу нижняя челюсть 
значительно отходит вниз. Губы сильно выпячиваются и ок
ругляются. Впереди губ образуется довольно круглое, но уз
кое отверстие, являющееся передней границей резонирующей по
лости; ще й как бы втягиваются по бокам вовнутрь (см. рис.
5). При артикуляции долгого уу все тело языка оттягивается на
зад, в глубь ротовой полости больше, чем при у; спинка языка 
приобретает круглую форму; задняя спинка языка высоко под
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нимается и максимально приближается к мягкому небу, задний 
резонатор сильно сужается (см. рис. 5 ,7). При произношении 
долгого уу ощущается сильное мускульное напряжение артику
лирующихся органов. Напряжение стенок резонаторов, в том чи
сле языка, и огубление более сильное, чем при кратком у.

Долгий уу по своему качеству напоминает протяжное про
изношение русского ударного у в слове типа улица. Не случай
но в калмыцком языке это слово освоено как уульнцъ. Калмыц
кий долгий уу более задний, чем русский ударный у и более уз
кий по подъему.

Долгий уу, подобно краткому у, появляется тоже в двух 
вариантах: уу — заднего ряда: уухъ «пить», Ьуухъ «выпраши
вать», сурЬуль «учеба»; уу—-заднего выдвинутого вперед ряда: 
дуулхъ «петь», суудл «сидение», туула «заяц», туурсн «прослав
ленный», суулИъ «ведро».

Задний выдвинутый оттенок употребляется при сочетании с 
губными, переднеязычными согласными при обязательном от
сутствии соседства увулярных и заднеязычных согласных. Н а
иболее употребительным является задний оттенок, который 
употребляется в соседстве с заднеязычными и увулярными со
гласными.

При заднем выдвинутом вперед уу полосы касания на ис
кусственном небе немного шире и передняя граница соприкос
новения несколько впереди, чем при кратком выдвинутом впе
ред у, что свидетельствует о -более высоком подъеме заднеряд
ного выдвинутого вперед долгого уу по сравнению с соответст
вующим выдвинутым вперед кратким у.

Это является результатом того, что подъем задней части 
спинки языка при долгом уу выше, чем при кратком у.

Долгий уу встречается в любом слоге слова, за исключе
нием конечного, с твердыми согласными: туула «заяц», мууха 
«невзрачный», уутъ «сумка», туужъ «история», шуурха «изор
ванный», тату:ртъ «подпруге», хатугрхъ «затвердеть», хаду:ртъ 
«серпу».

Таким образом, уу является лабиализованной заднерядной 
долгой фонемой верхнего подъема.

Гласные переднего ряда
К гласным переднего ряда относятся э, ээ, и, ии, э, ээ, в, 

ев, у, уу.
Ф о н е м а  э. При образовании краткого э нижняя челюсть 

опускается так же, как при а. Ширина раскрытия рта больше, 
чем у остальных гласных переднего ряда. Губы пассивны, не 
выпячиваются. Раскрытие губ несколько уже, чем при а (см. 
рис. 4, 22). Выходное отверстие резонатора образуют нижние зу
бы и верхние губы.

Вся масса языка продвигается вперед, кончик его упирает
ся в нижние зубы, а корень его отодвигается от задней стенки
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зева. Средняя часть спинки языка несколько приподнимается в 
сторону твердого неба, посередине языка образуется узкий по
лукруглый желобок, подъем языка в целом остается низким, в 
задней части ротовой полости образуется значительный резо
натор.

Рис. 22. П о л ож ен и е губ  при э (б э  « б у д ь » ), ээ (ээм ь г  «ай м ак »).

Калмыцкий э соответствует приблизительно пятой ступени 
кардинальных гласных по таблице Л. В. Щербы. Г. Д. Санже- 
ев пишет: «звук э представляет собой открытый гласный перед
него ряда, 1оду4гоп1:-пагго\у, и встречается лишь в первом слоге. 
Бурятский э отличается от калмыцкого э тем, что он менее от
крыт».1 Калмыцкий э — гласный очень широкий, близкий к а.

Фонема э встречается в двух обязательных оттенках:
1. Переднего ряда: эмн «жизнь», эдл «похожий», тэвн «пять

десят», эрвн «экономный», эркъ «водка», бэрхъ «поймать».
2. Переднего отодвинутого назад ряда: хэрнь «разве», нохэ- 

рхъ «вернуться домой», хэрс «браво», Иэръг «дурак», энгъ «часть,» 
хэр «мелкий», Иэръд «орел».

Гласный э встречается только со смягченным вариантом со
гласных. Передний оттенок гласного э встречается с согласными 
губными и переднего ряда при отсутствии в непосредственном 
соседстве заднеязычных согласных. Передний отодвинутый на
зад оттенок э встречается в сочетании с увулярными и задне
язычными согласными.

1 Г. Д . С а н ж  е  е в. Т ам  ж е, стр. 9.

73



Различие этих оттенков вы
является и при внимательном 
наблюдении на слух.

Гласный э, исторически 
восходит к заднерядному глас
ному а. Переход гласного а в 
передний ряд произошел под 
регрессивным влиянием глас
ного и последующего слога 
при его редукции: амитан>
эмтн «люди», табин>тэвн 
«пятьдесят», амисИал>эмсхъл 
«вздох».

Таким образом, гласный э 
является неогубленной перед
неязычной краткой фонемой 
нижнего подъема.

Ф о н е м а  ээ. .Долгий ээ образуется также, как и краткий э. 
Разница заключается в следующем:

1) нижняя челюсть опускается больше, чем при э, но мень
ше, чем при аа. Соответственно этому губы раскрываются значи
тельно шире, но меньше, чем при аа (см. рис. 23);

2) кончик языка чуть опускается вниз, упираясь в корень 
нижних зубов. Посередине языка образуется значительный же
лобок. Задняя часть языка несколько подается вперед по срав
нению с кратким э и опускается чуть ниже его. Средняя часть 
спинки языка поднимается к твердому небу выше, чем при крат
ком э. При долгом ээ ощущается сильное мускульное напряже
ние стенок резонирующихся полостей.

Изолированное произношение долгого ээ, как и краткого э, 
является переднерядным.

Долгий гласный ээ, как краткий э, встречается в двух оттен
ках: а) переднего ряда: ээмъг «аймак», бээдл «положение», 
ээръг «айрик»; б) переднего отодвинутого назад ряда: ээхъ «бо
яться», хээхъ «искать», сээхн «красивый», Иээхул «выставка». 
Переднерядный оттенок долгого ээ встречается с любыми перед
неязычными согласными при отсутствий в непосредственном 
соседстве увулярных и заднеязычных согласных, а отодвинутый 
назад оттенок встречается с увулярным и заднеязычным соглас
ными.

Долгий гласный ээ встречается со смягченными согласными 
в любой позиции многосложных слов, за исключением конечно
го, открытого слога, например: а) в первом слоге слова: бээрн 
«место», дээсн «враг», хээчъ «ножницы», хээсн «котел», хээвъ 
«весло», дээчъ «боевой», б) в непервых слогах слова: элэ:дъ 
«значительный», буркэ:сн «крышка», бутэ:Ьул «скатерть», гв- 
рэ:сн «сайгак».

Долгий ээ исторически восходит к дифтонгу ай (аймак —

Рис. 23. Рентгенограм м а  
ээ в слове ээмъг «аймак».
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ззмъг «аймак») и к древнему сочетанию эгэ или егэ (эмэгэл> 
эм ээл> эм ээл> эм эл , д е р у гэ > д е р е е > д е р э э > д е р э  «стремя», а в 
некоторых слогах также к сочетаниям эи, угэ: бэгэлэн>бээлэ 
«рукавицы».

Таким образом, гласный ээ является неогубленной передне
язычной долгой фонемой низкого подъема.

Ф о н е м а  и. При образовании и нижняя челюсть, как и для 
у, приподнята больше, чем при других гласных; раствор рта 
узкий. Губы пассивны, они открыты и представляют собой срав
нительно узкую плоскую щель. Выходное отверстие резонатора 
образуется зубами (см. рис. 24). При артикуляции и 'вся масса 
продвигается вперед, спинка языка высоко поднимается к твер
дому небу, а кончик языка находится у десен нижних зубов. В 
задней части ротовой полости образуется большой резонатор, а 
передний резонатор сильно сужается.

На палатограмме отмечается значительное сужение прохода 
в полости рта: язык касается твердого неба по бокам, достигая 
наибольшего касания на границе больших коренных зубов, от 
которых вглубь проход начинает расширяться.

Рис. 24. П ол ож ен и е губ при и в слове им «метка», 
ии —  в слове иимъ «такой».

Основной оттенок калмыцкого и совпадает с русским началь
ным и в неударном слоге в словах типа изолятор, иной, искус
ство. Краткий и встречается со смягченными вариантами со
гласных только в первом слоге многосложных слов: имъ «мет
ка», мини «мой», кир «грязь», илур «утюг», ирхъ «прибыть»,
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ишкә «войлок», билъг «память», гиҗъг «затылок», диг «итог». 
В первом слоге многосложных слов гласный и не встречается с 
согласными х, г, с, ц, а с согласными х, г — и в  начале слов.

Гласный и не встречается с мягкими согласными, исключе
ние составляют слова т'ин'гър «спокойный», ин'ъг «друг», н'иихъ 
«сморкаться».

Со смягченными заднеязычными согласными к, г, ң передне
язычный гласный и выступает как несколько отодвинутый назад 
оттенок. Есть несколько слов, где и сочетается с твердым от
тенком согласных к, р, ц. В данном случае этот оттенок употреб
ляется в словах твердого ряда: ирмаг «край». ирцха:хъ «прид
ти», кизар «лоскут». На письме эти слова орфографируются по 
мягкому ряду: ирмэг, ирцхэх, кизэр и т. д.

Краткие и непервых слогов, как и другие краткие гласные* 
подверглись редукции. Следует отметить, что после шипящих
ч, ш, ж  несколько больше сохраняется характерный признак 
краткого и, хотя он тоже подвергся сильной степени редукции. 
Здесь обнаруживается при внимательном прослушивании и-об- 
разный звук: багши «учитель», көгҗи «плесень», хөөчи «чабан».

Таким образом, гласный и является неогубленной, передне
язычной краткой фонемой высокого подъема.

Ф о н е м а  ии. Долгий ии образуется так же, как краткий и. 
Разница заключается в следующем:

1) Нижняя челюсть опускается несколько ниже, чем при и. 
Соответственно этому долгий ии артикулируется с более рас
крытым отверстием в полости рта, губы раскрываются несколь
ко шире, чем при кратком и.

2) При долгом ии вся масса языка значительно больше пе
редвигается вперед, спинка языка имеет наибольший подъем в 
сторону твердого неба, кончик языка упирается в нижние зубы, 
посередине языка образуется значительный желобок.

На палатограмме полосы касания при долгом ии больше, чем 
при кратком и. Это свидетельствует о том, что подъем языка 
при долгом ии выше, чем при кратком и (см. рис. 25, 26).

Рентгенограмма ии в слове иимъ «такой» (см. рис. 8).

и ии

Р ис. 25. П алатограм м а и 
в слове им «метка».

Р ис. 26. П алатограм м а  
ии в слове иимъ «такой».
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Долгий ии на слух воспринимается как протяжно произно
симый ударный русский и в словах типа йней, илистый.

Долгий ии встречается обычно в первом слоге многосложных 
слов в сочетании со смягченными вариантами согласных: иимъ 
«такой», киитн «холодный», иигжъ «таким образом», киилъг 
«рубаха», гиичъ «гость», диилхъ «победить», шиидхъ «решить». 
Есть несколько глаголов, в основе которых долгий ии встре
чается с разными вариантами согласных:

а) со смягченными согласными: гили:хъ «блестеть», комигхь 
«сжимать губы», севи:хъ «распустить волосы», Иувчи:хъ «сог
нуться», гул'жи:хъ «опуститься»;

б) с мягкими согласными: сол'и:хъ «коситься», Ьол'и:хъ «вы
даваться», кол'и:хъ «смотреть исподлобья».

Таким образом, гласный ии является неогубленной, передне
язычной долгой фонемой высокого подъема.

Ф о н е м а  э. При образовании краткого э нижняя челюсть 
опущена больше, чем при и, но меньше, чем при э. Раствор рта 
при э шире, чем при и, но уже, чем при э. Губы пассивны. Они 
открывают зубы. Раствор губ шире, чем при и (см. рис. 27). 
Границу выходного резонатора образуют зубы. При артикуля
ции э язык продвигается вперед, спинка языка поднимается в 
сторону твердого неба и почти параллельна своду твердого 
неба. Кончик языка опущен вниз и слегка упирается в альвео
лы нижних зубов. По степени подъема языка э занимает сред
нее между узким и широким э положение, что соответствует при-

Р ис. 27. П олож ен и е губ при э  в слове эм  «лекарство», 
э э — в слове ээм ъ  «плечо».
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близительно четвертой ступени кординальных гласных по клас
сификации Л. В. Щербы.

Основной оттенок гласного э напоминает собой неударный 
русский э в словах типа эмаль, экзамен, эбонйт. Калмыцкий э 
по сравнению с русским э является более открытым.

Гласный э встречается только в первом слоге слова. На пись
ме данный звук обозначается в начале слова знаком э, а в по
ложении после согласных знаком е.

Фонема э калмыцкого языка, в зависимости от их позиции в 
слове и сочетающихся с ней согласных, выступает в двух, еле 
различаемых на слух оттенках:

1) Относительно открытый передний оттенок. Этот оттенок 
является основным. Данный оттенок встречается в начале слова 
в сочетании с губными, переднеязычными и среднеязычными 
согласными: энъ «этот», эм «лекарство», эвъ «мир», эврэ «свой», 
эйлдъг «эластичный», эд «материя», элә «коршун», эрә «линия», 
«пестрота», эцхъ «худеть».

Начальный э в сочетании со смягченными вариантами со
гласных к, г, ң приобретает еще немного отодвинутый назад от
тенок: экъ «мать», эгл «простой», эң «ширина материи».

Открытый калмыцкий э напоминает собой русский открытый 
э в словах типа этот, эра.

2) Относительно закрытый (узкий) переднерядный оттенок. 
Данный оттенок встречается в закрытых слогах с губными, пе
реднеязычными, среднеязычными согласными: дер «подушка», 
теръ «тот», беръ «невестка», меҗә «межа», серэ «вилки», нерн 
«имя», мерхъ «грызть», Йэнтэ (орф. Ентэ) «имя», йэлдн, (орф. 
елдн) «блудный».

Гласный э в закрытых слогах в сочетании со смягченными 
заднеязычными согласными является относительно закрытым, 
немного отодвинутым назад оттенком: кехъ «делать», гегэн 
«свет». Тең «Дон», кеһәд «сделав», тег «степь», керә «ворона», 
гер «дом».

Калмыцкий закрытый э напоминает собой русский э в сло
вах типа: смена, редкий.

Следует отметить, что в калмыцком языке не бывает слогов 
хе, һе, ңе. Фонема э не встречается с твердыми вариантами со
гласных х, һ, ң. Смягченные варианты этих заднеязычных со
гласных могут следовать только в словах после э, а впереди не 
встречаются.

Палатограмма закрытого э показывает более широкие поло
сы касания на искусственном небе, чем палатограмма открытого
э. Это свидетельствует о том, что закрытый э произносится от
носительно при более высоком подъеме средней части спинки 
языка, чем при открытом э.

Таким образом, гласный э является неогубленной передне
рядной краткой фонемой среднего подъема.
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Ф о н е м а  ээ. Долгий ээ об
разуется также, как и краткий
э. Разница заключается в сле
дующем:

1) Нижняя челюсть рас
крывается шире, чем при э, но 
меньше, чем при э. Соответст
венно этому губы раскрывают
ся несколько шире, чем при э, 
но меньше, чем при э. При 
этом губы остаются пассивны
ми. Они не оказывают никако
го влияния на характер данно
го гласного (см. рис. 28).

2) Кончик языка несколько 
больше выгибается вниз к 
корню нижних зубов, чем при кратком э. Подъем спинки языка в 
сторону твердого неба несколько выше, чем при кратком э. Ко
рень языка слегка подается вперед по сравнению с кратким э. 
В передней части спинки языка образуется небольшое относи
тельно круглое углубление. При произнесении долгого ээ ощу
щается большее мускульное напряжение стенок резонирующих- 
ся органов.

Долгий ээ калмыцкого языка напоминает собой русский от
крытый ударный э, произносимый протяжно, в словах типа 
это, эпос.

Долгий ээ, подобно краткому э, бывает более открытым и 
менее открытым. В сочетании со смягченными заднеязычными 
согласными кроме того, имеет передний, но отодвинутый назад 
оттенок.

Долгий ээ, как краткий э, встречается только в первом 
слоге двух и многосложных слов: беелэ «варежки», меекз
«плаксивый», деевр «крыша», геехъ «потерять», кеерхъ «укра
ситься», ээхъ «греться», ээжъ «бабушка», теерм «мельница», дее- 
сн «веревка». Слов со слогами ле, лее, сее, хее, һее не бывает. 
В непервых словах долгий ээ не встречается. Долгий ээ непер
вых слогов перешел в долгий и краткий э, например: эмэл 
«седло», элэ:дъ «значительный». В языке донских калмыков 
встречается эме:л «седло», эвре:ннь «своего», что свидетельст
вует о том, что ассимиляция гласного э в непервых слогах в ә 
произошло сравнительно недавно.

.Таким образом, гласный ээ является неогубленной, передне
рядной, долгой фонемой среднего подъема.

Ф о н е м а  ө. При образовании краткого е нижняя челюсть по 
степени раскрытия почти не отличается от раскрытия при о или 
э (см. рис. 6, 21, 28). Язык при произношении ө занимает при
близительно такое же положение, как при э, но задняя часть 
языка при э несколько больше продвинута вперед, чем при ө.

Рис. 28. Рентгенограм м а д о л 
гого э э  в слове ээм ъ  «плечо».
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Кончик языка слегка соприкасается с корнем нижних зубов. 
Губы при ө выпячиваются и слегка округляются как при о. 
Отсюда краткую фонему ө в целом можно назвать огубленным
э. При произнесении краткого ә ощущается слабое мускульное 
напряжение резонирующихся полостей.

В калмыцком языке все гласные четко различаются между 
собой, в том числе ө от э.

«Звук е,— пишет Г. Д. Санжеев,— представляет собой глас
ный переднего ряда, артикулируемый весьма отчетливо при 
очень слабой лабиализации».1

Гласный е встречается в двух обязательных оттенках:
1) переднего ряда: өвр «рога», эдр «день», дөрә «стремя», 

өйә «объем», өрә «комната», өскә «пятка», мөрә «приз», нөр 
«сон», сөрхъ «противиться», чөдр «путы», шеръг «окунь»,

2) переднего отодвинутого назад ряда: гөр «подозрение», 
көр «сугроб», зөг «пчела», көрә «пила», көкъ «синий», сөң «то
рос», хөрн «двадцать».

Передний оттенок гласного ө встречается обычно при непо
средственном сочетании с губными, переднеязычными и средне
язычными согласными. Отодвинутый назад оттенок гласного ө 
встречается при непосредственном сочетании с заднеязычными 
согласными.

Гласный ө встречается только в сочетании со смягченным 
вариантом заднеязычных согласных. С твердым вариантом зад
неязычных согласных, а также с согласным Һ, не встречается.

Гласный ө встречается только в первом слоге слова. В не
первых слогах слова гласный ө не встречается.

Таким образом, гласный е представляет собой огубленную, 
переднеязычную краткую фонему среднего подъема.

Ф о н е м а  еө. При образовании долгого өө нижняя челюсть 
опущена больше,-чем при ө и э, но меньше, чем при а и э. Ниж
няя челюсть по своему раствору при долгом өө находится на 
том же уровне, как при долгом оо. Губы сильно выпячиваются 
вперед и округляются. Выпячивание и округление губ при дол
гом өө больше, чем при долгом оо. Отверстие губ, образующее 
переднюю границу резонирующей полости, представляет собой 
довольно узкую, по форме круглую, щель (см. рис. 6.).

При артикуляции долгого өө все тело языка заметно подает
ся вперед и спинка языка поднимается в сторону твердого не
ба. При долгом өө задняя часть языка подается вперед меньше, 
чем при долгом ээ. Кончик языка слегка соприкасается с альве
олами нижних зубов. По середине языка образуется значитель
ный желобок. При долгом өө ощущается сильное мускульное 
напряжение артикулирующих органов.

В отличие от соответствующей краткой фонемы ө, долгая фо
нема өө, помимо большей длительности и напряженности, произ-

1 Г. Д . С а н ж  е е в. Там ж е , стр. 10.
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Р ис. 29. П алатогр ам м а ө Р ис. 30 Р ентгенограм м а дол гого
в сл ове өрә «ком ната» 0® в сл ове өөкн «ж ир».

носится при более высоком подъеме языка. Хотя при долгом өө 
язык занимает более высокое положение, чем при кратком ө, 
его подъем ниже, чем при и и у, но выше, чем при а и э.

Р ис. 31. П алатогр ам м а Р ис. 32. П ал атогр ам м а ээ
өө в слове өөкн «ж ир». в слове ээм ъ  «плечо».

На палатограммах ясно выделяется различие между крат
ким и долгим е. При долгом ее площадь касания боковых кра
ев языка с твердым небом значительно больше, чем при крат
ком е, что свидетельствует о более высоком подъеме спинки 
языка при долгом ее. Подъем языка при ее одинаков с подъ
емом при ээ, что видно на рисунках.

Долгий ее встречается только в первом слога двух-и много
сложных слоев. В непервых слогах долгий ее не встречается. 
Долгий ее является переднерядной долгой фонемой: еедзн
«вверх»,еетэ «неровный», бееръ «почка», меерхъ «мычать», 
зееръ «богатство». При непосредственном сочетании со смяг
ченными согласными заднего ряда долгий ее имеет отодвину
тый назад оттенок: кеехъ «гнать», хееннь «после», хеечъ «ча
бан», кеесн «пена».
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Таким образом, гласный ее представляет собой огублен
ную, переднерядную долгую фонему среднего подъема.

Ф о н е м а  При образовании краткого у нижняя челюсть 
имеет такой же уровень раскрытия, как при кратком е или у. 
Губы выпячиваются и округляются при у больше чем при е и у. 
Все тело языка продвигается вперед больше, чем при э, е; 
спинка языка поднимается в сторону твердого неба выше, чем 
при э и е, кончик языка упирается в альвеолы нижних зубов, в 
задней части языка образуется значительный резонатор. При 
произнесении краткого у ощущается незначительное мускуль
ное напряжение артикулирующих органов.

Рис. 33. П ол ож ен и е губ при у в слове бул «сем ья», 
уу —  в слове уулъ «дело».

Фонема у калмыцкого языка четко различается от гласных 
е, э, и.

Гласный у встречается в двух обязательных оттенках:
1) Переднего ряда: удэ «шов», узъг «буква», уйъ «сустав», 

үлмә «влияние», умкэ «вонючий», унр «запах», түрә «голенище», 
үсн «молоко», бурэ «горн», шудн «зубы», нүдн «глаза», сувъ 
«ушко».

2) Переднего отодвинутого назад ряда: үгъ «слово», укр 
«корова», гурхъ «вить», гузэн «требуха», дунгэ «подобный», 
кулэ «путы, жди», куцкэ «мудрый», күрхъ «дойти», сукъ «то
пор», хүвъ «часть», хурм «свадьба».

Передний оттенок гласного у встречается, как и любые дру
гие передние оттенки фонем, при непосредственном сочетании с
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губными, переднеязычными и среднеязычными согласными. Ото
двинутый назад оттенок гласного у встречается при непосред
ственном сочетании со смягченным вариантом согласных зад
него ряда. Гласный у не встречается с твердым вариантом зад
нерядных согласных, а также с согласным И. В калмыцком 
языке не бывает слогов жу, лу, му.

Гласный у встречается в любом слоге слова.
Таким образом, гласный у представляет собой огубленную, 

переднеязычную краткую фонему высокого подъема.
Ф о н е м а  уу. При образовании долгого уу нижняя челюсть 

опускается больше, чем при кратком у, но значительно мень
ше, чем при долгом ее. Уровень раскрытия нижней челюсти 
при уу почти одинаков с уровнем раскрытия последнего при 
кратком е. Губы сильно выпячиваются и округляются, так что 
образуется круглое, узкое отверстие, являющееся передней гра
ницей резонирующей полости. Выпячивание и округление губ 
при долгом уу больше, чем при долгом уу, щеки при этом как 
как бы втягиваются по бокам вовнутрь, а подбородок отхо
дит назад и вниз. При артикуляции долгого уу все тело язы
ка значительно подается вперед, спинка языка высоко подни
мается в сторону твердого неба, а кончик языка слегка сопри
касается с альвеолами нижних зубов. По середине языка обра
зуется значительный желобок. В задней части ротовой полости 
образуется сравнительно большой резонатор: почти такой же 
как при долгом ээ, но больше чем при долгом ев, так как при 
долгом уу язык подвигается вперед больше, чем при долгом ее. 
При произнесении долгого уу ощущается сильное мускульное 
напряжение. Напряжение стенок резонаторов, в том числе язы
ка и огубление при долгом уу сильнее, чем при остальных огуб
ленных гласных.

Р ис. 34. П алато- Рис. 35. П алато- Р ис. 36. Рентгенограм м а долгого  
грам м а у в слове грам м а дол гого  уу уу в слове уулъ «дело»,

удэ «ш ов». в слове уулъ.
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При долгом уу подъем языка значительно выше, чем при 
кратком у. Это видно по отпечаткам палатограмм. При высоком 
подъеме языка площадь касания языка к искусственному небу 
больше, чем у гласных, где подъем языка меньше.

Долгий уу, подобно краткому, проявляется в двух оттенках:
1) Переднего ряда: уудн «дверь», уулъ «дело», уумэн «бес

покойство», уурхъ «навьючить», бууръ «расположение», зуудн 
«сон», йуухъ «вычерпать», нуудл «кочевье», суудр «тень», туумр 
«пожар».

2) Переднего отодвинутого назад ряда: гуухъ «бежать», куу- 
кн «девочка», нуухъ «кочевать», хуурэ «сухой», хуукр «хитрый».

В сочетании с губными, переднеязычными и среднеязычны
ми согласными встречается переднерядный оттенок долгого уу. 
Переднеязычный отодвинутый назад оттенок долгого уу встре
чается при сочетании со смягченными согласными заднего ря
да. С твердым оттенком заднеязычных и увулярных согласных 
гласный уу не встречается. В калмыцком языке нет слогов на 
жуу. Долгий уу встречается в любом слоге слова, за исключе
нием конечного. Эта фонема, как и краткий у, имеет широкое 
употребление.

Таким образом, гласный уу представляет собой огубленную, 
переднеязычную долгую фонему высокого подъема.

СОГЛАСНЫЕ ФОНЕМЫ

Согласные звуки физически противостоят гласным. Гласные, 
как уже отмечалось, произносятся с участием голоса, а соглас
ные являются шумными, хотя в их составе может присутство
вать голос (а случае звонких согласных). Согласные физиоло
гически отличаются от гласных тем, что при их образовании 
возникают различного типа преграды, образуемые активными 
органами в речевом аппарате человека. Это приводит к тому, 
что, во-первых, на • пути выдыхаемой воздушной струи обяза
тельно создается препятствие: свободного прохода воздуха, как 
это бывает при гласных, не оказывается; во-вторых, отсутству
ет равномерная напряженность всего речевого аппарата: на
пряжение бывает там, где создается преграда выдыхаемой воз
душной струе; при образовании же гласных создается равно
мерное напряжение всего речевого аппарата; в третьих, создает
ся сильная воздушная струя, что вызывается необходимостью 
преодолеть преграду, созданную органами произношения (при 
артикуляции гласных воздушная струя более слабая).

Преградообразующими органами могут служить такие ре
чевые органы, как губы, передняя, средняя и задняя части 
спинки языка, мягкое небо с язычком, голосовые связки.

Согласные калмыцкого языка различаются: 1) по участию
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шума и голоса; 2) по месту образования шума; 3) по способу 
образования шума, 4) по отсутствию или наличию мягкости.

Система согласных современного калмыцкого языка скла
дывается из 28 фонем, в том числе 25 фонем собственно кал
мыцких: б, п, м, в, т, т', д, д', ц, Ч, Җ, н, н', с, ш, 3, л, л', р, й,
к, г, ц, х, Һ и трех фонем ж, ф, щ, вошедших из русского языка 
вместе с заимствованными словами и употребляющихся только 
в этих словах.

В калмыцком языке большая часть согласных фонем про
является в речи в нескольких мало отличающихся друг от дру
га по артикуляции и звучанию оттенках (вариантах). Но есть 
ряд согласных, варианты которых отличаются довольно сущест
венно. Это согласные г, к, л, Һ; подробнее о них будет сказано 
ниже.

В калмыцком языке, как в любом другом, посредством со
гласных фонем различаются смысл и значение слова, например: 
бу «ружье», му «плохой», су «сиди», зу «укуси», сэ «ночь», зе 
«нести», дү «брат», ту «собери», җилә «годичный», чилэ «кон
чай», сала «балка», сара «сарай», хада «гвоздь», хата «суши», 
орън «страна», оръм «место», кедмън «груша», кермън «белка» 
и др.

В начале слов собственно калмыцких не встречаются согласг 
ные р, л, в. Имеющееся в калмыцком языке считанное коли
чество слов с начальным л, п, в является в основном заимст
вованным из тибетского языка и санскрита. В старокалмыц
кой письменности были специальные знаки, называемые галик, 
для обозначения ряда фонем в заимствованных словах. Слова 
с начальным р, в, п, заимствованные из тибетского языка, а за 
тем из русского и через русский язык, осваивались по законам 
родного языка, а именно: начальный согласный в, п заменялся 
согласным б, а перед начальным р ставился такой же гласный,, 
какой обычно следовал за ним.

Согласные м, н встречаются в любой позиции слова, а л, р, в 
встречаются внутри и в абсолютном конце слова. В любой пози
ции слова встречаются согласные д, г, с, ш. В начале слова, 
слога и в различных сочетаниях с другими согласными внутри 
слова встречаются т, ц, ч, җ , з, й, к, х, Һ. Согласный б обычно 
встречается в начале слова, а внутри и на конце слова — в со
четании с согласным м. Согласный ң встречается в середине и 
в конце слова. В абсолютном конце слова обычно невозможны 
согласные т, ц, ч, ж, з, к, х, Һ. После этих согласных в конеч
ной их позиции всегда наблюдается неясный гласный звук (ы)- 
или (и)-образного качества.

Согласные л', н', д', т' являются сравнительно новыми фоне
мами. Они впервые нами включены в таблицу системы соглас
ных. Их употребление ограничено позиционно: они встречают
ся внутри слова, а в исходе слова их сопровождает неясный 
гласный: сал'кн «ветер», хат'ъг «язва», мод'рун «грубый», хан'-
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&:дн «кашель», хат'ъ «приправа», бод'ъ «материя», хан'ъ «кол
лега», тол'ъ словарь».

Все перечисленные звуки, хотя некоторые из них в употреб
лении имеют ограниченные позиции, являются самостоятельны
ми фонемами. Согласные калмыцкого языка не могут высту
пать в речи в качестве самостоятельных слов. Их фонематиче
ская роль обнаруживается только в сочетании с гласными, в 
составе слова.

КЛАССИФИКАЦИЯ СОГЛАСНЫХ ПО РАБОТЕ 
ГОЛОСОВЫХ СВЯЗОК

По участию шума и голоса согласные делятся на шумные и 
сонорные., Сонорными называются согласные, образуемые при 
помощи голоса и незначительного шума, т. е. с преобладанием 
голоса над шумом: м, н, н' ң, л, л', р, й. Шумные согласные де
лятся на звонкие и глухие. Шумными звонкими согласными яв
ляются: б, в, г, Һ, д, д', ж, ж, з, образуемые шумом с участием 
голоса. К шумным глухим относятся: п, ф, к, т, т', с, ш, щ, х, ц, ч, 
которые образуются только при помощи одного шума, без уча
стия голоса.

При произношении звонких согласных голосовые' связки на
прягаются и приводятся в действие выходящей струей воздуха. 
При глухих согласных голосовые связки находятся в расслаб
ленном состоянии, они раздвинуты и не колеблются. Звонкость и 
глухость согласных обычно определяются на слух. Но, помимо 
этого, их легко определить, прикладывая палец к кадыку: при 
произношении -звонкого согласного под пальцем ощущается лег
кое дрожание связок, при глухом же такого дрожания не наблю
дается.

При классификации согласных калмыцкого языка мы исхо
дили из закона .сильной и слабой позиции фонем. Соотноситель
ный ряд глухих и звонких согласных калмыцкого языка пред
ставлен 9 парами звуков. Парные согласные различаются нали
чием голоса (звонкие) или отсутствием его (глухие). Это вид
но из следующей таблицы:

П арны е Н еп арны е

Зв о н к и е б , в, г, д, д ' ,  3, Җ, ж , Һ л, л ', м, н, н ', Ң, й, р

Г л ухие п, ф , к, т, т ', с, ч, ш, X И

Следует отметить, что в калмыцкий язык в связи с заим
ствованием из русского языка начинают проникать и такие па
ры, как ш—ж, ф—в. Все звонкие смычные калмыцкого языка 
имеют слабую смычку, особенно в интервокальном положении, а
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их глухие параллели всегда являются сильными смычными. Фо
нетически это различие определяется тем, что кроме наличия 
или отсутствия голоса глухие произносятся со значительно 
большим мускульным напряжением активного речевого аппара
та и большей силой воздушной струи, чем соответствующие 
звонкие или сонорные звуки.

Вследствие этого глухие согласные называются также силь
ными. Звонкие согласные, образуемые более слабым напряже
нием мускулов активного речевого аппарата, более слабой воз
душной струей, обусловливающей более слабый шум, называют
ся также слабыми.

Сила и слабость согласных определяется как субъективным 
методом наблюдения, так и экспериментальным. При сопоставле
нии палатограмм соответствующих по артикуляции язычных со
гласных более сильное Произношение язычных согласных дает 
и большие по размеру отпечатки на искусственном небе (см. 
рис. 78, 79, 80, 81).

На указанных палатограммах показаны отпечатки сильных т 
и т' в сравнении с соответствующими слабыми д и д'. Полосы ка
сания, как видно на рисунках при сильном т шире, чем при сла
бом д, и при сильном т' шире, чем при слабом д'.

Сопоставление кимограмм смычных взрывных согласных по
казывает, что сильный звук дает на кривой резкое отклонение 
от нулевой линии с более острым углом, чем соответствующий 
ему слабый, который на линии оставляет сравнительно пологий 
подъем. Измерение углов на кимографической кривой при про
изношении, например, слов с согласными т и д, с и з показывает, 
что при сильных согласных т, с угол отклонения меньше. От
сюда образующийся угол острее, чем при слабых согласных, где 
угол отклонения больше, следовательно, тупее или по своей фор
ме пологий в целом. Это иллюстрируется на рис. 37.

Указанные выше кимограммы позволяют определить относи
тельную степень воздушности согласных калмыцкого языка по 
степени отклонений кривой от нулевой линии. Сильные соглас
ные калмыцкого языка подобно бурятским дают большую сте
пень отклонения, чем при записи соответствующих слабых со
гласных. Проведенные кимографические записи свидетельствуют 
и о том, что большее отклонение кривой является показателем 
большей степени воздушности звука. Отсюда сильные или глухие 
согласные калмыцкого языка обладают относительно большей 
степенью воздушности по сравнению со слабыми, или звонкими 
согласными.

Как известно, характерные для всех глухих согласных шумы 
возникают в надгортанных полостях благодаря преграде, про
изводимой артикулирующими органами. Если же не создавать 
никакой шумообразующей преграды в надставной трубе, то по
лучается бесшумный выдох.

Таким образом, группа сильных согласных калмыцкого язы-
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Рис. 37 К им ограм м а слов: 1) тахъ «п одк ова» , 2) дахъ «до х а » , 3 ) сахъ 
«альчик», 4) за х ъ  «воротник». Сравнить отклонение кривой э при артикуляции  

согласны х т и д , с и з.

ка характеризуется, прежде всего, таким признаком как обяза
тельная глухость. Глухие (или сильные) согласные произносят
ся при относительно сильном мускульном напряжении действую
щего активного речевого органа. Они имеют относительно боль
шую воздушность.

Что касается слабых согласных калмыцкого языка, то они, 
как указывалось, выше, в отличие от сильных характеризуются 
относительно меньшим мускульным напряжением произноси
тельных органов и меньшей степенью воздушности, что обуслов
ливает при произнесении слабых согласных меньшую громкость 
их шума.

Следует отметить, что в калмыцком языке имеются придыха
тельные согласные. Придыхательные согласные в калмыцком 
языке появляются в определенной позиции. Придыхательность 
иногда обусловливается и воздушностью. Дополнительный шум, 
образующийся при трении о стенки щели речевого аппарата, на
слаивается на основной шум сильных смычных согласных т, к, п. 
На кимографической кривой очень четко отражается артикуля
ция придыхательных согласных. При наличии придыхания на 
кривой после резкого скачка не сразу начинаются мелкие голо
совые вибрации, а после некоторого безголосого промежутка. 
Это свидетельствует о дополнительном выходе воздуха — приды
хании после раскрытия смычки.
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Р ис. 38. К им ограм м а слов: 1) те  «четверть», 2) пе «м еж дом ети е» .

При отсутствии придыхания кривая э после взрыва сразу 
начинает регистрировать непосредственно начавшиеся голосовые 
вибрации последующего гласного звука (рис. 39). Это ясно вид
но из сравнения кимограмм (см. рис. 38 и 39) в словах те и то.

Р ис. 39. К им ограм м а слова то «число».

Изложенные выше данные свидетельствуют о том, что в со
временном калмыцком языке сила и воздушность наличествуют 
не сами по себе, а они взаимосвязаны. Сила и воздушность в ка
чественной характеристике шумных сочетаются. Сильные, или 
глухие, согласные, как было указано, произносятся без участия 
голоса, а звонкие, или слабые согласные — с участием голоса.

Звонкие согласные калмыцкого языка в зависимости от по
зиционно-комбинаторных факторов встречаются и в глухих ва
риантах. В этом отношении слабые или звонкие согласные кал
мыцкого языка соотносятся с русскими звонкими согласными в 
положении перед глухими согласными и в исходе слова. Отсю
да вполне правомерно классифицировать согласные калмыцкого 
языка по работе голосовых связок, исходя из того, что парные 
по глухости—звонкости согласные являются сильными и разли
чаются в позиции (сильной) перед гласными, сонорными и в, 
например: бэ «место»—пэ «пай», гер «дом»—кер «гнедой», хазвъ 
«укусил»—хасвъ «сократил», едн «перо»—етн «червь». В при
мерах дер «подушка», едгэ «настоящий», седвэ:ръ «пожелание», 
мегдэ:хъ «подтянуться», шаазЬа «сорока», цугла «обвертка», ге- 
гэн «свет», кедэ «пустыня», хагзъ «линка» так называемые сла-
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бые фонемы д, г, з не теряют своей звонкости, они произносятся 
с участием голоса, так как они находятся в сильной позиции, 
т. е. в начале слогов, в интервокальном положении и внутри сло
ва перед и после других звонких и сонорных согласных.

Слабыми позициями для указанных согласных являются: 
1) положение на конце слова; 2) положение перед шумными 
глухими согласными. В этих позициях звонкие согласные обыч
но оглушаются: ат:а (орф. адта) «сумасшедший», тукта (орф. 
тугта) «со знаменем», терстэ (орф. терзтэ) «с окном», көрәт 
(орф. көрәд) «замерзнуть», архът (орф. архд) «вид посуды», 
нутък (орф. нутг) «местность».

Интересно отметить, что в отличие от к, который бывает 
ббычно с придыханием, согласный г в конечной позиции слова 
может быть аффрицированным (см. рис. 110) или имплозивным.

Встречается немало случаев, когда в конечной позиции сло
ва часто путают к и г, особенно в положении, когда конечному 

предшествуют глухие согласные, например: Мацък—Мацъг 
(имя), татдъг—татдък «выдвижной ящик», хасъг—хасък «ка
зах» и др.

Согласный д в конечной позиции слова и перед глухими со
гласными не только оглушается, но дает значительный угол от
клонения подобно глухому т (см. рис. 40)’ В исходе слова со
гласный д может не иметь фазы взрыва, т. е. иногда бывает 
имплозивным (см. рис. 125).

Как уже отмечалось, неясные гласные не оказывают никако
го влияния на сохранение звонкости согласных перед глухими. 
Так слово хадх (орф. запись) «забить», «косить», восходящее в 
старокалмыцком письменном языке к хадаху, теперь произно
сится как хатхъ, т. е. образуется омоним со словом хатх (орф. 
хатх), восходящему к хатаху «осушиться». Точно также слова, 

восходящие к бдоху (орф. одх) «пойти», отһо (орф. отх) «кудри», 
теперь произносятся одинаково как отхъ. Звонкость согласного, 
находящегося перед глухим, восстанавливается только тогда, 
когда после глухого появляются долгие или краткие гласные 
нормальной долготы хатхъ (орф. хадх), но хадат (орф. хадад) 
«скосив», отхъ (орф. одх), но одат (орф. одад) «сходив». В 
указанных словах хадат, одат согласный д внутри слова перед 
гласными является звонким, а на конце слова оглушается. На 
кимографической кривой Ь, отрезок линии конечного т в указан
ных словах имеет звонкое начало и глухой конец. Акустически 
данный звук в конечной позиции слова воспринимается на слух 
не как глухой т, а как полузвонкий д. Такое слуховое восприятие 
конечного т, видимо, объясняется наличием в нем звонкого на
чала. Это заметно и на кимографической кривой.

На кривой Ь в слове нөкът начало конечного т имеет колеба
ния, что свидетельствует о звонкости его начала. В слове же 
сеткъл на отрезке т видно, что линия Ь не дает совершенно ко
лебаний, что свидетельствует о его глухости, и воспринимается
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Р ис. 40. К им ограм м а слов: 1) некът «помощ ник», 2) сеткъл «помыслы», 
(орф . некд, сед к л ).

он как глухой звук. Между тем согласный т в слове сеткъл яв
ляется по своей природе звонким. Достаточно изменить данное 
слово как седэт, как ясно обнаруживается звонкость согласного 
д. Здесь имеется такое же фонетическое явление как в русском 
слове реткий (орф. редкий), но редок. В слове одъ «пойди» со
гласный д является звонким. При присоединении глагольного 
суффикса -тн предшествующий д оглушается одъ +  тн>от:н 
«сходите». На кимографической кривой корневой д и начальный 
т суффикса образуют одну общую длинную глухую линию смыч
ки, представляющую собой долгий согласный т: (см. рис. 19, 
стр. 60).

Конечный глухой д калмыцкого языка в известной мере мож
но сопоставить с русским глухим д в слове пруд, который имеет 
одинаковое звучание с т в слове прут.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что согласный д, 
будучи перед глухим согласным и в исходе слова, оглушается. 
Иными словами, звонкая смычная фонема д имеет глухой вари
ант в зависимости от позиционно-комбинаторных условий.

В таких же фонетических условиях встречается и смычный 
согласный г. Будучи в исходе слова, данный звук имеет тоже 
звонкое начало, но абсолютно глухой конец. При этом следует 
отметить, что начальная звонкость конечного глухого бывает 
больше, если предшествуют ему гласные звуки: например в слове 
ик (орф. иг) «ручное веретено» или чик (орф. чиг) «роса», почти 
вся первая четверть отрезка к на кривой является звонкой. В 
данной позиции конечный глухой г можно назвать в какой-то ме
ре полузвонким. Стало быть, наличие предшествующих гласных 
оказывает известное влияние на звонкость конечных глухих 
г и д, представляющих собой вариант или оттенок соответст
вующих звонких согласных (это видно на кимограмме: отрезок 
звонкости на кривой этих глухих увеличивается (см. рис. 41).

На этой I имограмме линия Ь показывает значительное звон
кое начало конечного глухого г.

В целом конечный глухой г по своему звучанию совпадает с



Р ис. 41. К им ограм м а слова чик (орф . чиг) «роса».

к подобно тому, как в русском языке рог и рок имеют одинако
вое звучание [рок].

А. А. Реформатский пишет, что «В отношении сигнафикатив- 
ной функции сильная позиция та, в которой фонемы (по преиму
ществу коррелятивные и особенно замкнутые корреляции) со
храняют противопоставление и, различаясь, различают значи
мые единицы языка, а слабая позиция та, в которой противопо
ставленные фонемы совпадают в одинаковом звучании, переста
ют различаться и различать значимые единицы языка; тем са
мым противопоставление нейтрализуется; это неразличение мо
жет совпадать со звучанием одной из противопоставленных фо
нем, например, глухие и звонкие согласные в русском языке на 
конце слова совпадают в глухих: луг и лук звучит одинаково* 
[лук]».1

Следует отметить, что в современном калмыцком языке име
ется оглушение звонких согласных не только перед глухими со
гласными, но и после них. При этом в определенной позиции 
произошла ассимиляция по глухости с переходом звонких или 
слабых д, г, Ь, з в соответствующие глухие или сильные т, к, х, с. 
Например, оошиг «легкие»>оошкъ, эчиге «отец»>эцъгъ>  
эцкъ, хусудаг «спички»>хустък, бултугур «пучеглазый» булт- 
кър ^  бултхър, - сартаЬар «растопыренный»>сартхър, сертегер 
«остроухий»>сертхър и др. В слове оошиг произошла метате
за, т. е. перестановка и и г в связи с редукцией гласного и. 
Согласный г, имеющий по своей природе глухой оттенок, будучи 
в конечной позиции слова, полностью ассимилировался под влия
нием глухого ш. В слове эцъгъ согласный г подвергся ассимиля
ции по глухости под влиянием глухого аффриката ц вследствие 
редукции кратких гласных непервых слогов, при котором пред
шествующий ему краткий гласный совершенно выпал. Полная 
ассимиляция г и к в указанных позициях подтверждается тем,, 
что после присоединения к ним аффикса с начальным полноглас
ным звуком былая их звонкость не восстанавливается: эцкъ 
«отец», эцкэн «отца», оошкъ «легкие»>оошкар «легким». Что 
касается полной ассимиляции слабых звонких И, г в сочетании 
Иър, гър в глухие к, х после сильного т, то она объясняется вы
падением редуцированного гласного, следовавшего после глухо
го т: сартаИар>сартхър, бултукур>булткър ^  бултхър.

1 А . А . Р е ф о р м а т с к и й .  В веден и е в язы кознание. М ., 1955, стр. 180..
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В качестве примера оглушения конечного з можно привести 
слова бязь, база, картуз, которые в калмыцком языке освоены 
как бес, бас, картус. Согласный з не бывает в конечной позиции 
слова. В потоке речи данный согласный, как и все согласные с 
конечными неясными гласными в исходе слова, всегда произно
сится более протяжно.

Наличие неясных гласных в конечной позиции слова способ
ствует сохранению звонкости предшествующего согласного. По
этому в указанной позиции звонкие согласные ясно воспринима
ются на слух и четко отличаются на кимографической кривой, 
например, в словах курзъ «лопата», хазъ «укуси» в от
личие от хасъ «сократи». Но перед глухими согласными они ог
лушаются: хасхъ (орф. хазх) «укусить» образует омоним со сло
вом хасхъ (орф. хасх) «сократить».

Сказанное выше позволяет сделать выводы о том, что слабые 
согласные калмыцкого языка по сравнению с сильными отлича
ются относительно слабым мускульным напряжением, слабой 
воздушностью, наличием звонкости, которая в определенных по
зиционно-комбинаторных условиях приобретает глухой и полу- 
звонкий оттенки. Звонкие согласные, будучи слабыми в извест
ных фонетических условиях, не только оглушались, но и подвер
гались и подвергаются полной ассимиляции по глухости, приоб
ретая признаки соответствующей сильной глухой согласной фо
немы.

Сонантная же группа согласных по сравнению со слабыми 
согласными имеет еще более слабое мускульное напряжение ар
тикулирующего активного органа, чем у слабых согласных, 
меньшую воздушность и фонацию с обязательным участием го
лоса.

Как отмечалось выше, фонематические признаки силы, слабо
сти и сонантности находятся в сложных взаимоотношениях, и 
эти группы согласных имеют определенные закономерности упо
требления в потоке речи. Редукция гласных не оказала по су
ществу никакого влияния на сильные и сонорные согласные. 
Глухость сильных согласных и тональность сонорных согласных 
сохраняются в любой позиции слова. Исключение составляет со
гласный р, у которого внутри слова перед глухими в исходе 
слова оглушается конечная его часть, например: в словах буркэ 
«покрывало», бертэ «с невесткой», шеркш «черкес», а в словах 
гер «дом», hap «рука», дер «подушка» оглушена конечная тре
тья его часть (рис. 92).

Звонкие и глухие согласные калмыцкого языка четко воспри
нимаются на слух и отмечаются на кимографических и осцил- 
лографических записях. Носители языка четко различают их по 
наличию или отсутствию голоса. Поэтому не прав П. Ц. Битке- 
ев, который отрицает звонкость и глухость как фонематические 
признаки противопоставления согласных калмыцкого языка1.

1 П . Ц . Б и т к е  е  в. Т ам  ж е , стр. 21.
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Таким образом, все согласные калмыцкого языка подразде
ляются на три противостоящие друг другу фонематические 
группы сильных или глухих, слабых или звонких и сонантных 
звуков. Исходя из сложившейся традиции и основываясь на том 
факте, что глухие и соответствующие им звонкие составляют па
ры не только по фонематическому признаку, но эти пары тесно 
взаимосвязаны через определенные языковые явления, мы сочлн 
целесообразным в таблице согласных сохранить термины — глу
хие, звонкие и сонорные согласные.

Монгольские и ойратские филологи прошлого описываемые 
здесь согласные традиционно интерпретировали как сильные 
(чацЬъ) и слабые (сулъ).

Л. Р. Зиндер пишет: «Смешение понятий «звонкие» и «сла
бые», «глухие» и «сильные» оправдывается в известной степени 
тем, что в пределах одного языка звонкие обычно слабее глу
хих. Это, очевидно, связано с тем, что присутствие голоса делает 
согласный более слышимым даже при слабой артикуляции. Что
бы достичь такой же слышимости глухого согласного, его нужно 
произносить сильнее. Слышимость же играет в речи далеко не 
последнюю роль: она так же важна для понимания сказанного, 
как и другие фонетические факторы».1

Смыслоразличительное значение деления согласных на пе
речисленные выше три фонематические группы (глухие, звонкие 
и сонантные согласные) иллюстрируются следующими приме
рами:

а) согласные п и б: пэ «пай», бэ «место», «будь»; Пурвэ, Бур- 
бэ (имена); пв (междометие), бв «знахарь»; пол «пол», бол 
«будь»; пиивъ (пиво), биивъ (муз. инструмент); парчъ (парча), 
барчъ «печатник»;

б) согласные-т и д: таахъ «предложить», даахъ «выдержать», 
куртэ:хъ «дать всем», курдэ:хъ «выдаваться»; етн «червь», одн 
«перо»; хатъ «сушись», хадъ «забей», «скала», «коси»; метъ «по
добно», медъ «знай»;

в) согласные к и г: кер «гнедой»; гер «дом», екэ «согнись», 
егэ «раздает»; эркъ «четки», эргъ «кружись»; элкн «печень», 
элгн «родня»;

г) согласные х и И: ахъ «брат», аИъ «госпожа»; бахъ «удо
вольствие», баЬъ «молодой»; шаха «тесный», шаЬа «альчик», 
бухъ «бык», буЬъ «олень»; цахан «своего козла», цаЬан «белый»; 
шархъ «рана», «язва», шарИъ «чалый»; шуурха «порванный», 
ШуурИа (имя); булхн «нырнув», БулЬн (имя); Болха (имя), 
болЬа «будь осторожен»;

д) согласные с и з :  сара «сарай»; зара «еж»; сам «гребешок», 
зам «путь»; хасъг «казах», хазъг «казак»; босъ «встань», бозъ 
«молочный продукт», хорсъ «чешись», хорзъ «спирт»;

е) аффрикаты ч и ж: чи «ты», жи «вытяни ноги», чидъ «вы

1 Л . Р . З и н д е р .  О бщ ая  ф онетика. Л . 1960, стр 123.
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держи», җидъ «штык», чичъг «пусть ударит», җиҗъг «мелкий»; 
чивхъ «тонуть», җивхъ «пробираться украдкой»; чилэ «кончай», 
җилә «годичный»; чим «украшение», җим «тропа», чиңнхъ «под
слушать», җиңнхъ «звенеть», чичъ «ударь кулаком», җичъ «по
томок»; оча «побывай», «Ожа» (имя), көрчә «мерзни», Көржә 
(имя).

К Л А С С И Ф И К А Ц И Я  С О Г Л А С Н Ы Х  ПО М ЕСТУ О Б Р А З О В А Н И Я  
И Л И  ПО А К Т И В Н О Д Е Й С Т В У Ю Щ Е М У  О РГ А Н У

Классификация согласных по месту образования основана на 
принципе, который учитывает место образования шумообразую
щего препятствия. При этом основное внимание обращается на 
активный речевой орган, так как именно он способен произво
дить то или иное движение и создавать характерный для данного 
согласного шум.

По месту образования или по активнодействующему речевому 
органу, участвующему в артикуляции согласных, в калмыцком 
языке выделяются следующие фонематически противопоставля
емые группы: 1) губные, 2) язычные, 3) увулярные. Язычные в 
свою очередь делятся на: а) переднеязычные; б) среднеязыч
ные и в) заднеязычные.

Губные согласные: п, б, м, в

Эти согласные являются губно-губными: при их произноше
нии препятствие (смычка или щель) образуется в результате 
артикуляции губ. При этом нижняя губа сближается или смыкает
ся с верхней, например: бу «ружье», му «плохой», кевэ «край», 
Пүрвә (имя). В отличие от русского языка в калмыцком не было 
губно-зубных согласных, при произношении которых нижняя гу
ба сближалась бы с верхними зубами. В русском языке соглас
ные в, ф являются губно-зубными. В русской речи или в заимст
вованиях пожилые калмыки, плохо владевшие русским языком, 
обычно заменяли начальный согласный в на б (баальнк вместо 
валенки), а согласный ф на п (панр вместо фонарь), что объяс
няется отсутствием в калмыцком языке согласного ф и началь
ного в. В настоящее время калмыки, в особенности молодежь, 
безо всякого затруднения произносят в русских словах соглас
ные в и ф. Теперь можно смело констатировать, что в современ
ном калмыцком языке наряду с губно-губным (билабиальным)

(орф. в) освоены полностью губно-зубные в и ф. Наблюдения 
за речью молодежи, отчасти и пожилых, показывают, что, если 
раньше калмыки вместо русского губно-зубного в вставляли 
свое родное губно-губное в в середине и на конце слова, то теперь 
имеет место, когда в словах родного языка губно-губной в про
износится с губно-зубным оттенком, например: девл «шуба»,
севъг «сито», диилвр «победа».
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Губной б является исторически широко употреблявшейся фо
немой в любой позиции слова. Постепенно данный согласный, бу
дучи в интервокальном положении, развился в губно-губной (би
лабиальный) в. В дальнейшем согласный б подвергся ассимиля
ции (уподоблению) в билабиальный в, будучи и в неконечной 
позиции слова. Процесс перехода согласного б непервых сло
гов слова был завершен в основном до сильной редукции глас
ных непервых слогов. Этим объясняется сохранение согласного 
в как самостоятельной фонемы не только в открытых, закрытых 
слогах, но в различных комбинациях с согласными. Губно-губной 
в из оттенка согласного б постепенно развился в самостоятель
ную фонему.

В связи с указанным процессом фонема б в настоящее время 
получила ограниченное употребление в позиционном отношении. 
Однако фонематическая самостоятельность согласного б сохра
няется полностью.

В современном калмыцком языке губной б встречается в сле
дующих позициях:

а) в начале слова в сочетании с любыми гласными: бал 
«мед», будн «туман», бүлъ «семья», беш «печь», бекъ «чернила», 
би «я», бо:дһа «завязка», бөкън «горб»;

б) в корнях слова и именах при сочетании с согласным м: 
бумбъ «памятник», домбъ «кувшин», домбър «балалайка», 
жамбъ «одуванчик», Дамбъ (имя). В словах с конечным н при 
присоединении вопросительной частицы б, согласный н ассими
лируется в м: кен «кто» — кембъ? юн «что» — юмбъ?, орн «кро
вать» — ормбъ? «кровать ли?», сэн «хороший» — сэмбъ? «хоро
шо ли?».

В конечной позиции слова согласный б оглушается. Так, в 
междометиях хаб-хаб, шаб-шаб, тоб-тоб, цеб-цеб, цаб-цаб гих
конечный б имеет звонкое начало и глухой конец.

В дербетском говоре еще сохранились отдельные слова с ко
нечным б, которые не подвергались ассимиляции в губно-губной
в, например: аб «возьми», киб «памятливый», кеб, «форма» в от
личие от кев «форма» в торгутском, что свидетельствует о не
равномерном процессе ассимиляции конечного б в согласный в 
по говорам калмыцкого языка.

Начальный согласный б слова не подвергается ассимиляции 
при любых фонетических условиях. Он остается фонематически 
в независимом положении. Здесь можно привести один един
ственный случай перехода начального б в билабиальный в при 
быстрой речи. Это — при развитии вспомогательного глагола 
бәәнә «есть» в вэн, например, келә бәәнә «продолжает говорить» 
кәлә вэн. Данный пример с предельной ясностью иллюстрирует 
указанное выше положение о том, что губной б перешел сначала 
в билабиальный в только будучи в интервокальном положении.

Таким образом, в результате ассимиляции согласного б не
первых слогов в билабиальный в в калмыцком языке историче
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ски сложились две самостоятельные фонемы—смычный губно-губ
ной б и губно-губной щелевой в. В собственных словах калмыц
кого языка согласный в не употребляется в начале слова и в ис
ходе слова. Эти два согласных в потоке речи, хотя они имеют ог
раниченные позиции употребления, являются самостоятельными 
фонемами как по своим фонетическим, так и фонематическим 
признакам. Фонематическое или смыслоразличительное значение 
согласного в иллюстрируется следующими примерами: ова «ку
ча», шивә «крепость», савл (вид посуды), шивъ «бросай» и др. 
Если в этих и в любых других словах, где имеется в, заменить 
его на б, разрушается смысл слова. К тому же встречаются от
дельные слова квазиомонимы: Пүрвә и Бүрбә (имена), Дава 
(имя) и даба (перевал) и приведенные выше пары слов междо
метий и глаголов, а также имен, различающихся наличием со
гласных б или в. Здесь следует учесть большое количество заим
ствований с согласным в. Важнейшим аргументом наличия са
мостоятельности фонемы в является морфема -в — показатель 
прошедшего времени глагола: келъ «говори», келвъ «говорил», 
а также переход начального б личных местоимений би и бидн в 
согласный в как показатель личных местоименных частиц: би 
ирнэв «я приду», бидн ирнэ:видн «мы придем». В этих приме
рах частицы -в, -видн есть местоимения би «я» и бидн «мы».

Интересно отметить, что согласный в калмыцкого языка, 
став самостоятельной фонемой, в связи с редукцией кратких 
гласных непервых слогов, приобрел новые оттенки (варианты). 
Основной его признак как губно-губной выступает в интервокаль
ном положении слова: шовун «птица», дөөвъ «шахматы», көвә 
«прибрежье» (см. рис. 58). В окружении сонорных и звонких 
согласных фонема в приобретает губно-зубной оттенок: 
девл «шуба», авдр «сундук», хавдр «опухоль», деевр «крыша», 
севр «метла», келвр «рассказ». Наблюдаются отдельные случаи, 
когда согласный в, будучи перед глухим согласным, начинает 
оглушаться. Перед глухими ч, ц он произносится приблизительно 
как п: топчъ (орф. товчъ) «пуговица», хапчхъ (орф. хавчх) 
«сжать», лупцъ (орф. лувц) «доспехи». Перед глухим т произно
сится нечто как п—ф: кептъ—кефтъ (орф. кевт) «ложись», а пе
ред с и отчасти ш—как ф: хафсн (орф. хавсн) «ребро», шифсн 
(орф. шивсн) — «брошенный», тефш (орф. тевш) «вид посуды».

Таким образом, приведенные примеры с предельной ясностью 
иллюстрируют сохранение согласным б сво^й фонематической 
значимости, а также развитие согласного в в самостоятельный 
звук, имеющий свои фонетические и фонематические признаки.

Согласный п имеет сравнительно ограниченное употребление, 
так как слов с согласным п в калмыцком языке незначительное 
количество. Как уже отмечалось, впервые согласный п как само
стоятельная фонема проник в калмыцкий язык вместе с заимст
вованием санскритских и тибетских слов. Неслучайно в старо
калмыцкой письменности была изобретена специальная буква
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для образования п в заимствованных словах. По объяснению 
проф. Г. Д. Санжеева, появление самостоятельной фонемы п в 
калмыцком языке связано и с тем, что в калмыцком языке име
ются изобразительные слова с п.

Окончательное освоение согласного п в калмыцком языке 
произошло в связи с дальнейшим заимствованием из русского 
языка слов с согласным п. В первое время русский начальный 
п осваивался с [б]-образным оттенком, а средний и конечный п 
как в, пример: копна>ковн'ъг, цепь>цевъ. Со временем со
гласный п был полностью освоен как самостоятельная фонема, 
что позволило языку при заимствовании в дальнейшем слов с 
согласным ф заменять их на п, например фонарь—панр, фа
брика — пабрик и др.

Что касается губного м, то он употребляется в любой пози
ции слова, не подвергаясь никаким изменениям, о чем сказано 
выше.

Язычные согласные

Эти согласные образуются артикуляцией передней, средней 
или задней части языка. Соответственно этому они подразделя
ются на переднеязычные, среднеязычные и заднеязычные.

а) П е р е д н е я з ы ч н ы е :  т, т', д, д', ц, ч, ж, н, н', с, ш, з, л,
л', р. При произношении этих согласных встречается препятст
вие, образующееся наиболее подвижной передней частью языка 
по отношению к зубам и альвеолам (ц, ч, ж, с, ш, з, л, р) или к 
зубам и альвеолам с захватом передней части твердого неба (л", 
т', д', н ). Зубы, ал-ьвеолы и твердое небо являются здесь пас
сивными органами, представляющими собой место, с которым 
передняя часть языка или смыкается, или сближается, образуя 
щелевую преграду или дрожание в струе проходящего воздуха, 
делая одну или несколько последовательных кратковременных 
преград типа смычки или щели.

Согласные т, т', д, д', н, н' образуются смычкой, производимой 
передней частью спинки языка с верхними зубами и альвеола
ми. При этом кончик языка как бы выходит между зубами. Они 
являются д о р с а л ь н ы м и  (от латин. дорсум—спинка). Н а
пример: теръ «тот», дер «подушка», тот'ъ «попугай», бод'ъ «ма
терия», бодъ «предположи», ханъ «решетка», хан'ъ «коллега». 
При произношении л, л' кончик языка упирается в верхние зу
бы. Они являются а п и к а л ь н ы м и  (от апекс кончик): сулъ 
«свободный», сул'ъ «овес».

Согласные с, з образуются щелевой преградой, т. е. сближе
нием, а ц—смычкой передней части спинки языка с верхними зу
бами и альвеолами при опущенном книзу кончике языка, кото
рый упирается в нижние зубы. Согласные же ч, ж образуются 
смычкой передне-средней части спинки языка с передней ча
стью твердого неба и задним склоном альвеольного валика при
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оттянутом и округленном положении кончика языка. Все эти со
гласные являются дорсальными. Например, сэн «хороший», зэ 
«место», цэ «чай», җил «год», чи «ты».

Как указано выше, в составе переднеязычных имеются пала
тализованные или мягкие согласные т', д', л' н'.

Палатализация (от лат. палатум—твердое небо) является 
результатом присоединения к основной артикуляции согласных 
л, н, д, т еще дополнительной артикуляции, заключающейся в 
поднятии средней части спинки языка к твердому небу. Звуки, 
образованные с такой дополнительной артикуляцией, называ
ются м я г к и м и ,  а образованные без нее — т в е р д ы м и .

Как известно, дополнительная артикуляция, образующаяся 
подъемом средней части спинки языка к твердому небу, прибли
жается к артикуляции гласного (и), ввиду чего палатализован
ные согласные имеют (и)-образную окраску в отличие от непа
латализованных, имеющих (ы)-образную, точнее (ъ)-образную 
окраску.1

При произношении указанных палатализованных согласных 
язык всей своей передней частью спинки смыкается с верхни
ми зубами, альвеолами и передней частью твердого неба.

Кончик языка не является пассивным, он своим передним 
краем плотно смыкается с верхними зубами, участвуя в образо
вании смычки всей передней части спинки языка от передних 
зубов почти до центра твердого неба.

Палатограммы этих согласных полностью согласуются с рент
генограммами, показывающими переднеязычность палатализо
ванных согласных калмыцкого языка (см. рис. 79, 81, 83, 86).

При этом форма и объем полости рта определяются не толь
ко прижатием передней части языка к верхним зубам и передней 
части неба, но и подъемом средней части языка К твердому небу, 
что соответствующим образом изменяет конфигурацию системы 
резонаторов, которую образуют надгортанные полости. Сильная 
степень палатализации указанных согласных калмыцкого языка 
обусловливается высоким положением средней части языка, 
большим приближением ее к небу. Такое положение язы
ка при указанных согласных исторически объясняется обра
зованием их вследствие редукции гласного и, следовавшего за 
ними и требовавшего сильного подъема средней части спинки 
языка к твердому небу. Иными словами, краткий гласный и не
первых слогов, подвергаясь редукции, смягчил предшествующие 
согласные л, н, д, т, находившиеся в фонетическом окружении 
заднерядных гласных. Палатализация указанных согласных в 
перечисленных выше артикуляционно-физиологических услови
ях позволила этим согласным сохранить присущий им шум, при
обрести высокий тембр окраски, несколько сближающий их аку
стически с среднеязычным сонорным й.

1 Р . И . А  в а н е с о в. Ф онетика соврем енного русского литературного  
язы ка, М ., 1956 г., стр. 243.
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Редуцированный гласный и, следующий за палатализован
ным согласным, подвергается общему закону скольжения и вы
падения, как все неясные гласные: хат'ъ «приправа» — хат'та 
мати:Ьар—мат'хър «кривой», зат'ъ «мускатный орех»—зат'ар, 
салкин—сал'кън «ветер», алихан—ал'хън «ладонь». Это видно 
на кимограмме он'дин (рис. 77).

Палатализованные согласные калмыцкого языка достаточно 
четко и отчетливо отличаются на слух от соответствующих не
палатализованных. Палатализованные согласные калмыцкого 
языка встречаются в соседстве с гласными заднего, твердого 
ряда, в том числе с гласным а, т. е. гласным не только заднего 
ряда, но и низкого подъема, что позволило при их изучении 
пользоваться методом палатограмм. Так, при произнесении сло
ва хат'ъ «приправа» общий отпечаток на искусственном небе 
дает т', так как при увулярном х чуть задевается самый зад
ний угол, а гласный а — низкого подъема. Сравнение отпечатка 
т в слове хат'ъ «приправа» с отпечатком согласного т в слове 
хатъ «сушись» показывает, что площадь соприкасания языка с 
небом при произношении палатализованных больше, чем при 
произношении непалатализованных, что обусловлено, как ука
зывалось, дополнительным поднятием средней части языка (см. 
рис. 79).

Как уже говорилось, палатализация переднеязычных д', т', 
л', н' приобрела в современном калмыцком языке фонематиче
ское значение. До последнего времени некоторые монголисты 
считали, что только л' в калмыцком языке является самостоя
тельной мягкой согласной фонемой. Наши наблюдения и экспе
риментальные данные показывают, что в современном калмыц
ком языке самостоятельными мягкими согласными фонемами 
являются кроме л' еще н', д', т'.

За последнее время наблюдается палатализация и других 
согласных, например, з, с: басын «база», басин «бассейн», клас- 
сын «класса», трассын, кассын, богзыхъ «скорчиться», залзыхъ 
«быть брюзглым», тазын «таза» в отличие от магазин, корзин 
«корзина», курсив, или: Манцын (имя), царын «быка», а не 
Манцин, царин и др.

В монгольском и бурятском языках почти все согласные под
разделяются, как и в русском языке, на твердые и мягкие со
гласные фонемы, а в калмыцком языке можно выделить пока 
четыре пары противопоставляемых фонем: твердые л, н, д, т и 
мягкие л', н', д', т'.

Палатализация указанных выше переднеязычных согласных 
калмыцкого языка сходна в целом с палатализацией таких же 
согласных русского языка. В результате этого оказалось возмож
ным фонематическое противопоставление твердых согласных л, 
н, д, т соответствующим мягким согласным. Смыслоразличи
тельная роль этих согласных иллюстрируется на следующих 
примерах:
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а) С о г л а с н ы е  л—л': сулъ «свободный», «слабый», сул'ъ  
«овес»; алдъ «сажень», ал'дъ «где», халхъ «щека», «согреться», 
хал'хъ «витать», халсн «согретый», хал'сн «кожура», халдхъ 
«стреляться», хал'дхъ «заразиться», холъ «далеко», хол'ъ «сме
шивай», уулъ «гора», уул'ъ «плач», олхъ «найти», ол'хъ «пере
рыть», буулъ «пробей», буул'ъ «хвали» и др.

б) С о г л а с н ы е  н—н':ханъ «отверстие решетки юрты», «ка
мыш», хан'ъ «коллега», «путник», танхъ «зашить», тан'хъ 
«опознать», танъ «перламутр», тан'ъ «опознай», «угадай».

в) С о г л а с н ы е  т—т':хатъ «сохни», хат'ъ «приправа»,хатъг 
«пусть сохнет», хат'ъг «язва», партъ «парта», парт'ъ «партия».

г) С о г л а с н ы е  д —д': бодъ «предположи», «взвешивай», 
«сообрази», бод'ъ «материя», уудвр «расширение», ууд'вр 
«скука».

Слов-квазиомонимов на д— д', т—т' в калмыцком языке огра
ниченное количество, но на н—н', особенно на л—л' — большое 
количество. Ограниченное количество слов-квазиомонимов на т' 
и д' не может служить основанием к тому, чтобы не отнести их 
к особым самостоятельным фонемам. Отдельных слов, не явля
ющихся квазиомонимами, с мягкими согласными на т', д', как 
на л, л', имеется также немалое количество. Например:

а) С л о в а  н а  д': бууд'а «пшеница», мод рун «необтесан
ный», мон'д'ас «грубый», бад'а:рдхъ «опухать»; Бад':а, Мад'ъг, 
Оод'а, Бод'а (имена).

б) С л о в а  на т': зат'ъ «мускатный орех», мат'хър «кривой», 
тот'ъ «попугай», угаг'а «бедный», бут'хаг «муть», Мот'а, От'а 
(имена) и др.

в) С л о в а  н а  н': он'ъс «замок», он'дин «всегда», ун'ън 
«шест», сун'а:хъ «вытянуться», ун'а:ртхъ «мареветь», сон'ън 
«интересный», ан'хъ «сожмуриться», хан'агдн «кашель», Оон'а, 
Бон'а (имена).

г) С л о в а  н а  л': сал'кън «ветер», хал'мъг «калмык?,
даал'ъц «переметная сумка», ал'чур «платок», шаал'ъг «мелочь», 
мал'а «плетка», сурЬул'ъ «учеба», дол'ган «волна», хал 'ър 
«косой», муул'та «плохой», Боол'ъ, Доол'у (имена) и др.

Из приведенных выше примеров, число которых можно зна
чительно увеличить, напрашиваются следующие выводы:

1) Образование палатализованных или мягких согласных в 
калмыцком языке исключительно связано с действием краткого 
гласного и в непервых слогах слова. Как известно, в калмыцком 
языке редукция гласных непервых слогов слова, в том числе 
гласного и, произошла в положении после любых согласных 
слова. Однако палатализации подверглись только согласные лг 
н, д, т. Это объясняется артикуляционно-физиологической при
чиной, т. е. дополнительной артикуляцией средней части спинки 
языка, ее поднятием к твердому небу, при произнесении ука
занных четырех согласных. Эти смычные переднеязычные со
гласные при дополнительном подъеме средней части спинки язы
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ка подверглись палатализации только в словах с гласными зад
него или твердого ряда. Иными словами, переднеязычный или 
мягкий и, находившийся в составе слова с гласными заднего 
ряда, при своей редукции подверг палатализации предшествую
щие ему согласные л, н, д, т, при произнесении которых обра
зуется дополнительный подъем средней части спинки языка к 
твердому небу. При отсутствии такого дополнительного подъема 
средней части спинки языка к твердому небу гласный и при сво
ей редукции подверг палатализации предшествующие ему глас
ные твердого ряда, что повлекло за собой ассимиляцию их по 
гласным переднего ряда: зар и м > зэр и м > зэр ъ м  «некоторый», 
табин>тавин>тэвин>тэвън «пятьдесят», хорин >херин >херъ н  
«двадцать» и т. д.

Гласный и, будучи в словах с гласными переднего ряда, под
вергаясь редукции, не оказал никакого ассимилирующего влия
ния на окружающие его гласные переднего ряда.

2. Употребление палатализованных согласных позиционно 
ограничено. Они встречаются только внутри слова в конце за 
крытых слогов и в исходе слова. Короче говоря, мягкими со
гласными стали в непервых слогах слова те согласные, после ко
торых следовал редуцированный гласный и.

Начальные согласные слова не бывают палатализованными, 
так как любые гласные первого слова не подвергаются редук
ции. Исключение здесь составляет в дербетском говоре слово 
т'ингър «ровный».

3. Редукция кратких гласных непервых слогов и палатали
зующее влияние краткого гласного и на указанные четыре со
гласных в определенных фонетических условиях явились в кал
мыцком языке закономерным процессом. Это подтверждается 
практикой изустного оформления заимствуемых слов из русско
го языка: участок>участъг, директор>дирекър, колхозник>кол- 
хозньг и др. Этот процесс нашел в свое время отражение в офи
циальных решениях по итогам работы IV языковой конферен
ции, состоявшейся в 1934 году,1 в части написания заимствуемых 
слов с конечным к через г, а суффикса -ник через -нъг.

На V языковой конференции, состоявшейся в 1939 году, и 
последующих совещаниях, состоявшихся после 1957 года, было 
решено основу заимствованных слов не изменять. Это, а глав
ное — освоение калмыками русского языка, расширение их ар
тикуляционной базы, позволяет калмыкам правильно, безо вся
ких искажений произносить русские слова, даже и в тех слу
чаях, где, казалось бы, это противоречит законам фонемосоче- 
таний слов родного языка.

4. В калмыцком языке происходит палатализация согласных 
л, н, д, т даже в тех случаях, когда за ними не следует ныне 
гласный и. Такой процесс происходит при словообразованиях по

1 IV конференция по калмыцкому языку. Элиста, 1934 г., стр. 128.
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аналогии, а также при приобретении мягкими согласными фоне
матической роли: модн (дерево)+-рун  (суффикс прилагатель
ного) — мод'рун «грубый», уга (нет )+ -л  (глаголообразующий 
суффикс)—уга:л'ъ, отсюда уга:л'хъ «обнаружить отсутствие», 
уга (н е т )+ т а  (суффикс прилагательных)— уга:т'а «бедный», 
отсюда уга:т'нър «бедняки».

Следует отметить, что в болыиедербетском подговоре про
изошла палатализация р в слове Ьор'къ. Хотя данный единич
ный случай не имеет никакой фонематической роли, но этот 
процесс начинает происходить и в других аналогичных случаях. 
Например: уга +  р (глаголообразующий суффикс) — уга:р'хъ 
«беднеть». Данное образование начинает бытовать наряду с фор
мой уга:рхъ или угэ:рхъ (в торгутском говоре).

Значит, палатализация согласных, явившаяся сначала ре
зультатом смягчающего влияния краткого гласного и непервых 
слогов при их редукции на предшествующие им указанные вы
ше четыре согласные, получает дальнейшее развитие, приобре
тая последовательно фонематическое значение.

5. Палатализация указанных четырех согласных в целом 
произошла во всех говорах и подговорах калмыцкого языка. Но 
степень и последовательность палатализации не одинаковы по 
всем этим говорам. Из двух говоров калмыцкого языка более 
последовательная палатализация указанных согласных произо
шла в дербетском говоре с подговорами, а также в языке орен
бургских калмыков (торгутов). В дербетском говоре и в языке 
оренбургских калмыков обнаруживается более строгая фоне
матически последовательная система палатализации, чего нель
зя  сказать в отношении основного торгутского говора. В этом 
говоре, как и в хошутском, который смешался с торгутским, 
палатализация согласных фонематической роли не играет, за 
исключением палатализованного л'. В данном говоре, подобно 
тому, как в торгутском, произошла большей частью палатали
зация не согласных, а гласных: хани >хэн ъ  «коллега», таниху>  
> тэн хъ  «опознать», ханийадун>хэнэ:дн «кашель», бу:дийа>  
> б у у д а  «зерно», ал и да>элдъ  «где», хатиг>хэтъг «язва». Одна

ко в торгутском говоре немало слов, где гласный и палатализовал 
предшествовавший л, отчасти согласные н, т, д:бут'хаг наряду с 
бутхаг «муть», зуун'рхъ «дуться», ун'н «шест», тохн'а:та «выдер
жанный», ун'агртхъ «мареветь», мод'рун «грубый», мал'а «плет
ка», сол'хъ наряду с селхъ «обменять», уул'хъ «плакать», дол'- 
ган «волна» и др. В торгутском говоре, как и в дербетском, при 
сочетании согласного л с аффрикатами ж  и ч согласный л обыч
но палатализуется: мал «скот», мал'чъ «скотовод», бол «будь»-— 
бол'ж ъ «готово», тоолъ—гтоол'жана «считает» и др.

Непоследовательность в палатализации указанных соглас
ных в торгутском говоре объясняется неравномерным процессом 
редукции краткого и непервых слогов и, видимо, определенным 
влиянием хошутского говора. В связи с изложенным мягкие со
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гласные д', т', н' в торгутском говоре не являются самостоя
тельными фонемами, а представляют собой оттенковый признак. 
Поскольку в литературный калмыцкий язык система палатали
зации согласных вошла из дербетского говора, изложение во
проса по мягким согласным производится на основании дербет
ского говора.

Наличие в системе согласных соотносительного ряда твер
дых и мягких звуков бесспорно с точки зрения фонематических 
критериев. Носители языка четко, безошибочно воспринимают 
эти согласные по признакам твердости и мягкости, а не рядно
сти. Поскольку фонематическое противопоставление твердых и 
мягких согласных в калмыцком языке явление относительно но
вое, не обязательно, чтобы все согласные сразу противопостав
лялись по мягкости и твердости, как этого требует П. Ц. Бит- 
кеев.1

«Следует иметь в виду, указывает Р. А. Аванесов, что любой 
подсчет в данном случае является до известной степени услов
ным, так как предметы подсчета — фонемы представляют собой 
исторические, следовательно, изменяющиеся явления: каждая из 
фонем имеет сложную историю, больше или меньше связанную 
с историей других фонем, всей звуковой системы или части ее».2

Таким образом, приведенные выше доводы, беспрерывное по
полнение калмыцкого языка заимствованными словами с мягки
ми согласными, фонематическая независимость, наличие смыс
лоразличительной функции палатализованных переднеязычных 
л', н', д', т', наряду со значительными материальными отличи
ями их от непалатализованных л, н, д, т, позволяют определить 
их как самостоятельные мягкие согласные.

б) С р е д н е я з ы ч н ы й .  В калмыцком языке имеется всего 
один среднеязычный согласный й. При образовании среднеязыч
ных согласных активным артикулирующим органом является 
средняя часть спинки языка. Сонант й образуется щелевой пре
градой средней час’ги спинки языка с твердым небом. Посколь
ку при й подъем средней части спинки языка к небу является 
основной артикуляцией, то принято называть его палатальным 
или твердонебным.

Сонорный й, выступая как щелевой среднеязычный, противо
поставляется по месту образования щели боковому л, а по спо
собу образования — дрожащему р, например: хайхъ «бросать», 
хархъ «охранять», халхъ «согреться», «щека», «страница», ууйъ? 
«широкий ли?», ууръ «перестань», уулъ «гора», ейэ «объем», ерэ 
«комната», уйн «сустав», урн «дитя», улн «перегнав»; найн «во
семьдесят», нарн «солнце», урхъ «силок», уйхъ «шить», «привя
зать», булн «доконав», бурн «бурча» и т. д.

в) З а д н е я з ы ч н ы е  к, г, ц. Заднеязычные согласные обра
1 П. Ц. Б и т к е е в .  Там ж е, стр. 21.
2 Р. А. А в а н е с о в .  Фонетика современного русского литературного 

языка, М., 1956, стр. 136.
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зуются при артикуляции задней части спинки языка, которая 
смыкается или сближается с мягким небом. При произнесении 
заднеязычных согласных передняя часть языка несколько отхо
дит от передних нижних зубов и находится почти в неподвиж
ном и одинаковом для всех их состоянии. Передняя поверхность 
языка принимает при этом распластанную форму с ложбинкой 
посередине.

Согласные к, г являются смычными шумными фонемами. 
Подъем задней части языка по направлению к мягкому небу 
при произношении к, г несколько больше, чем при ц и увуляр
ном х. При произнесении этих согласных увула (язычок) играет 
пассивную роль. При раскрытии затвора, образованного подъе
мом задней части языка, струя воздуха, идущая из легких, про
ходит через ротовую полость.

Как показывает рентгенограмма, при произнесении задне
язычных согласных, в частности к, г, задний резонатор резко 
сокращается.

Основной оттенок согласных к, г по характеру и месту обра
зования не отличается от оттенков соответствующих согласных 
русского языка, например в словах камень, гора.

В калмыцком языке имеется три варианта заднеязычного 
смычного согласного г. О них было сказано выше. Основной от
тенок гласного г представляет г в словах уга «нет», Бога (имя).

Все оттенки г не противопоставляются, т. к. они являются 
разными оттенками одной и той же заднеязычной смычной звон
кой фонемы г. Фонетические признаки смычности, звонкости и 
заднеязычное™ согласного г позволяют отнести его к одной са
мостоятельной фонеме, составляющей фонематически противо
поставляемую пару с глухим согласным к.

Фонема ц является заднеязычным смычным носовым сонан
том. При произношении ц задняя часть языка приподнимается 
к опущенной небной занавеске, охватывая довольно большую 
площадь соприкосновения с ней. При раскрытии смычки опущен
ная небная занавеска резко отходит назад и одновременно опу
скается задняя часть языка, а воздух проходит через носовую 
полость. Хотя фонема н артикулируется в целом одинаково с 
заднеязычным смычным г, но подъем задней части языка при 
ц несколько меньше.

Следует отметить, что переднеязычный н, оказавшись перед
г, к, х, й, с, н, ш: особенно перед заднеязычным смычным со
гласным, становится заднеязычным н. Это вызывается артику- 
ляционно-физиологическими причинами: до произношения со
гласного ц происходит смычка задней части спинки языка с 
мягким небом, а при взрыве этой смычки воздух проходит через 
носовую полость, и согласный н ассимилируется в н: 
эзенкедеку>эзъцкдхъ, соцосху>сонъсхъ>соцсхъ (орф. соцсх) 
«слушать», нанка — ла:цкъ (орф. лаацк). Не слу
чайны отсюда продолжающиеся случаи перехода н в н
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перед согласными к в современном калмыцком ^зыке 
как в словах родного языка, так и в заимствованных 
словах: кезә:ңкъ (орф. кезэцк) от кезэнэ «давнишний»,
икъңкън' (орф. икнкнь) «большая часть», түрүңкъ (орф. түрү- 
нк) «передовой» от түрүн «передний», сүүлиңкъ (орф. сүү- 
линк) — «последний», таңкъ (орф. танк), баңкъ (орф. банк).

Носовые фонемы м, н, н', ң в калмыцком языке, как и в дру
гих монгольских языках, противопоставляются всем остальным 
неносовым, иначе говоря ротовым фонемам, и образуют вместе со 
щелевыми сонантами особую фонематическую группу под на
званием сонантов или сонорных.

Фонетический признак заднеязычности носового ң по отно
шению к переднеязычному носовому н образует фонематически 
противопоставляемую пару: хонъхъ «ночевать», хоңхъ «звонок»; 
онъхъ «попасть в цель», оңхъ «левая сторона альчика»; танъхъ 
«зашить», таңхъ «глухой»; эрвън «экономный», әрвъң «брюши
на»; далън «семьдесят», далъң «загривок у лошади»; цоңхъ 
«припекать», цоңхъ «отверстие»; дун «песня», дуң «морская ра
ковина».

Увулярные согласные

В калмыцком языке имеются увулярные согласные, обозна
чаемые на письме знаками х и Һ. В литературе по калмыцкому 
языку указанные звуки отнесены к заднеязычным согласным. 
Проведенные исследования показали, что согласные х и Һ не 
являются заднеязычными. Оказалось ошибочным мнение отдель
ных монголистов, рассматривавших звонкий щелевой Һ как спи
рантный вариант заднеязычного смычного г.

При артикуляции увулярных х и Һ увула (язычок) опускает
ся по направлению к задней части языка, которая в свою оче
редь значительно поднимается навстречу увуле. При артикуля
ции увулярных щелевых х и Һ образуется довольно узкая щель 
между увулей и задней частью языка, а проход в носовую по
лость остается закрытым. При смычном оттенке увулярного г 
(орф. Һ) увула и поднятая задняя часть языка образуют плот
ный затвор. Проход в носовую полость тоже остается закры
тым. При размыкании увулы и задней части языка образуется 
увулярный смычный Һ.

Согласные х и Һ классифицируются нами как особая уву
лярная группа по своим фонетическим и фонематическим при
знакам.

Исторически согласный х встречался только с гласным зад
него ряда. В связи с развитием дифтонгов в мягкие долгие глас
ные в определенных фонетических условиях, а также с перехо
дом заднерядных гласных в переднерядные под влиянием глас
ного и в калмыцком языке появился смягченный вариант х: 
хорин>херн «двадцать», а й ху> ээхъ  «бояться».
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Щелевой И классифицируется как самостоятельная фонема 
на основании следующих фонетических и фонематических при
знаков.

1. По месту и способу образования согласный Ь отличается 
от всех остальных согласных, при его образовании активную 
роль играет увула (язычок).

2. Согласный Ь имеет присущие ему свои постоянные фоне
тические признаки: щелинность, звонкость, ртовость.

3. Как любые другие фонемы, согласный Ь произносится изо
лированно и находится в независимом положении, будучи в раз
ных фонетических условиях.

4. Согласный И по указанным выше своим качествам четко и 
ясно воспринимается на слух, и ни один калмык не смешивает 
его с заднеязычным смычным г и понимает его как самостоя
тельный звонкий щелевой согласный И. Согласный Ь, как и все 
остальные звонкие согласные калмыцкого языка, оглушается 
перед глухими согласными.

5. Щелевой Ь имеет фонематическое, т. е. смыслоразличи
тельное значение. Это особенно ярко видно на примерах проти
вопоставленных пар:

а) в корнях слов:
уга «нет», уЬа «мой», «стирай»;
жиргъ «чирикай», «щебечи», жирЬъ «живи»;
б) в корнях слов и при словоизменениях:
зурган «свою карточку», зурИан «шесть»;
цаган «свое время», цаЬан «белый», агар «рожком вилы», 

аЬар «воздух», багар «групповой», баЬар «меньшим, поменьше», 
сагар «бдительно», СаЬар (от СаЬъ—им я).

Смычный г может встречаться и в интервокальном положе
нии, так же как щелевой Ь. Сказанное подтверждается не толь
ко приведенными выше примерами, но и такими словами, как 
шууган «шум», дуугэн «гудение», но дууЬэн «брата» и именами: 
Буга, Бугаш, Бога. Если заменить в этих и подобных им словах 
смычный г щелевым И, полностью разрушится их смысл или об
разуется новое слово по смыслу.

Таким образом, приведенные выше примеры, где согласные 
г и И употреблены в одинаковых и сходных фонетических усло
виях, позволяют отнести эти согласные к особым самостоятель
ным фонемам, играющим в калмыцком языке фонематическую 
или смыслоразличительную роль.

Охарактеризованные выше заднеязычные и увулярные со
гласные свидетельствуют о том, что в калмыцком, как и во всех 
монгольских языках, наличествует более задняя артикуляцион
ная база по сравнению с русским языком, отсюда большая по
движность задней части языка и увулы (язычка) в калмыцкой 
речи. Согласные звуки указанных групп, имеющих свой .фокус 
в задней части ротовой полости, в калмыцком языке подразде
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ляются на большее количество самостоятельных фонем, чем в 
родственных монгольском и бурятском языках.

Такие фонематические признаки заднеязычных и увулярных 
согласных, как щелинность, смычность, имеют фонематическое 
значение в калмыцком языке.

КЛАССИФИКАЦИЯ СОГЛАСНЫХ 
ПО СПОСОБУ ОБРАЗОВАНИЯ

По характеру преграды, образующейся в результате артику
ляции активных речевых органов, согласные делятся на смыч
ные и щелевые.

Смычные согласные

Смычные согласные характеризуются тем, что при их произ
ношении создается смычка в определенном месте речевого аппа
рата, которая служит препятствием для выходящей воздушной 
струи.

При смычных или взрывных согласных наблюдаются три мо
мента артикуляции, четко отличающихся на кимограмме: при
ступ или смычка (момент смыкания), выдержка (время смыка
ния) и взрыв или эксплозия (процесс раскрывания смычки рече
вых органов). Взрыв происходит очень быстро, поэтому такие 
звуки называют и мгновенными. Во время выдержки воздух не 
выходит, а задерживается, поток воздуха начинает выходить од
новременно с моментом так называемого взрыва. Взрыв и рез
кий выход воздуха образуются в результате отхода или раскры
тия того органа, который создавал смычку. Так, при д и т 
взрыв происходит в результате довольно быстрого отхода пе
редней части спинки языка от верхних зубов, при б и п — вслед
ствие резкого раскрытия губ, а при к и г — в результате отхода 
задней части спинки языка от мягкого неба.

Рис. 42. Кимограмма слова нутък «местность».

На приведенной выше кимограмме четко отмечаются все три 
перечисленные выше момента артикуляции смычных согласных. 
На этой кимограмме, например, смыкание в речевом аппарате 
при произнесении согласного т обозначается падением пера, за 
писывающего изменение давления воздуха, выходящего изо рта, 
до нуля. При смычке или выдержке воздух изо рта не выходит,
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поэтому и перо записывает нулевую (прямую) линию. Затем пе
ро резко отклоняется от прямой линии в сторону (вверх), что 
говорит о резком выходе воздуха изо рта в результате довольно 
быстрого отхода того органа, который создавал смычку, в дан
ном случае передней части спинки языка. Этот момент и назы
вается взрывом.

Кроме того, на ротовой линии этой кимограммы видно нали
чие некоего гласного между согласным т и глухим г. Глухой со
гласный г является аффрицированным, т. е. здесь есть начальная 
смычка, но размыкание смычки происходит без взрыва, а пу
тем перехода в щель, как при щелевых согласных. На линии гор
тани (Ь) видно, что абсолютное начало смычки глухого соглас
ного г является звонким, середина и конец глухими. На этой 
линии так же видно, что согласный т является глухим, а н— 
звонким.

К смычным согласным в калмыцком языке относятся сле
дующие фонемы: 1) Смычно-взрывные — чистые (неносовые 
или ротовые): п, б, т, т', д, д', к, г; 2) Смычные сонорные носо
вые м, н, н', ц. При образовании смычных сонорных смычка бы
вает весьма слабой. Сравнительно слабая смычка бывает и при 
образовании согласных д, особенно д'.

Смычные сонанты, представленные выше четырьмя согласны
ми, являются носовыми фонемами калмыцкого языка. Эти но
совые фонемы образуют особую фонематическую группу, проти
вопоставляемую всем остальным неносовым согласным фонемам. 
Неносовые согласные отличаются от носовых дополнительной ра
ботой мягкого неба при их произнесении; при поднятом мягком 
небе, преграждающем доступ струи воздуха в носовую полость, 
образуются неносовые согласные, а при опущенном мягком небе 
и смычной преграде губ или в полости рта струя воздуха про
ходит через носовую полость, образуя носовые согласные. При 
образовании носовых согласных струя воздуха из полости рта 
начинает проходить под воздействием активно действующих ре
чевых органов через носовую полость до начала раскрывания 
этих речевых органов. Стало быть, полная смычная преграда в 
полости рта, при которой обеспечивается одноканальный носо
вой проход струи воздуха, обусловливает фонетические призна
ки назальности и смычности согласного, и этот четкий акустиче
ский признак назальности используется в калмыцком языке, как 
и в других языках, в том числе монгольских, в качестве фоне
матического признака, определяющего качества фонемы. Следу
ет отметить, что калмыцкие переднеязычные носовые согласные 
являются смычкопроходными, как соответствующие согласные 
русского языка, т. е. во время их произнесения воздушная струя 
проходит не только через полость носа, но в момент размыкания 
затвора также и через рот.

Особую группу смычных согласных составляют аффрикаты. 
К аффрикатам калмыцкого языка относятся ц, ч, ж. Аффрика
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ты отличаются от взрывных тем, что активный речевой орган, 
приближаясь к пассивному, сначала образует полную смычку 
(затвор), но размыкание происходит не мгновенно, а путем пе
рехода смыкания в щель, после чего активный орган отходит в 
исходное положение. Таким образом, при образовании аффри
кат происходит сложная артикуляция со смычным началом и 
щелевой второй частью, что порождает своеобразный характер
ный шум. Аффрикату нельзя разделить на два разных (смыч
ный и щелевой) звука, так как она фонематически всегда еди
на, представляет собой самостоятельную неделимую фонему. 
Длительность аффрикат не превышает длительности обычных 
простых звуков.

Аффрикаты ц, ч калмыцкого языка почти не отличаются от 
соответствующих аффрикат русского языка. Аффрикаты ч, ж  
калмыцкого языка являются более смягченными, но не мягкими, 
а ц произносится несколько тверже. Аффриката ц является од
нофокусной, т. к. она характеризуется наличием лишь одного 
шумообразующего препятствия между передней частью языка 
и верхними зубами. Эти аффрикаты начинаются дорсальным 
смычным т и д и раскрываются в однофокусную круглую щель 
при ц и двухфокусную плоскую щель при ж. Аффрикаты ч, ж  
являются двухфокусными смычными, как русский ч. При их 
произношении смычка переходит в двухфокусную щель с двумя 
центрами сужения, как при ш.

Щелевые согласные

Щелевые согласные калмыцкого языка подразделяются на 
щелевые шумные и щелевые сонанты. К щелевым шумным отно
сятся с, ш, з, в, х, Ь, а к щелевым сонантам — л, л', й, р.

При образовании щелевых шумных (или фрикативных) ак
тивно действующий речевой орган сближается с пассивным, но 
не смыкается с ним. При таком положении речевых органов 
остается проход для струи воздуха — щель. Выдыхаемая воз
душная струя встречает на своем пути не полное препятствие, а 
лишь сужение, через которое она непрерывно проходит, произво
дя трение о стенки щели. В результате образуются щелевые шум
ные согласные. Наличие же устойчивой щели обеспечивает по
стоянный выход воздуха. Это четко отмечается на кимограммах.

л

Рис. 43. Кимограмма слова х а д а х н  «сук»1

1 Кимограмма дается в уменьшенном в 3Д размере.
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На этой кимограмме видно, что перо, записывающее давле
ние выходящего изо рта воздуха, отмечает значительное откло
нение кривой вверх при глухих щелевых х и с от нулевой линии, 
но не падает до самого низкого уровня. Это указывает на то, что 
полной преграды для выхода при произношении их нет, и воз
дух проходит все время. Причем эти щелевые согласные образу
ют почти ровную сплошную линию с гласным, что свидетельст
вует о постоянном выходе воздуха по образовавшемуся каналу. 
Эти глухие щелевые в сочетании с гласными не озвончаются. 
Неясный гласный между щелевым с и конечным сонорным н 
обладает очень малой длительностью (на кимограммах начало 
глухого щелевого согласного всегда совпадает с концом пред
шествующего гласного и по работе голосовых связок).

Щелевые согласные по форме их щели подразделяются на 
плоскощелевые и круглощелевые.

Шумные щелевые в, х, И называются плоскощелевыми, так 
как при их произнесении между соответствующими речевыми 
органами образуется плоская щель. Так, при произнесении со
гласного в нижняя губа приближается к верхней, оставляя щель 
по всей длине губ, при увулярных х и Ь такая щель образуется 
между задней частью спинки языка и увулей (язычком).

Шумные щелевые с, з, ш называются круглощелевыми. При 
произнесении их образуется круглая щель в результате того, что 
активный речевой орган образует щель не по всей своей ширине, 
а лишь посередине, в форме желобка.1 При щелевых с, з, на
пример, образуется круглая щель в результате того, что перед
няя часть спинки языка смыкается с альвеолами, оставляя 
лишь узкую щель посередине. Это ясно видно и на палатограм- 
ме. Подобным же образом образуется передняя щель кончиком 
языка при образовании щелевого согласного ш.

Щелевые сонанты калмыцкого языка образуются при тех же 
условиях, что и щелевые шумные; при этом щель может быть 
образована или по средней линии спинки языка (при произнесе
нии й), или же если кончик языка упирается в верхние зубы, 
щель образуется по краям языка (при л, л ') .  Сонорный й яв
ляется круглощелевым. Щелевые л, л ' называются боковыми, 
так как при их произнесении щель образуется в результате опу
скания краев языка при сомкнутом с альвеолами его кончике.

Дрожащий сонант образуется в результате дрожания кончи
ка языка в струе проходящего воздуха.

На кимограмме дрожащие обнаруживаются весьма четко,, 
они дают резкие, обычно многоударные колебания.

На данной кимограмме видны постепенное раскрытие глас
ного у и многоударный р, конец которого оглушается.

Таким образом, фонетические признаки смычности, щелинно-

1 М. И. М а т у с е  в и ч .  Введение в общую фонетику. Москва, 1959, 
стр. 49.
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ь.

Рис. 44. Кимограмма слова ур «пар».

сти и вибрантности калмыцкого языка являются фонематиче
скими различителями согласных фонем, независимо от того, от
носятся они к глухой (или сильной), звонкой (или слабой) со
гласной фонеме, например: п, т, с, или б, д, з, р, й и др.: хаша 
«ограда», хада «гвоздь», хара «проклинай», саахъ «доить», та- 
ахъ «предположить», заахъ «указывать», даахъ «выдержать», 
усн «вода», урн «мастер», удн «ива», цаһан «белый», цаган «свое 
время», царан «своего вола».

Следует здесь отметить, что в калмыцком языке дрожащий 
щелевой санант р и боковой щелевой санант л составляют очень 
продуктивную фонетически противопоставляемую пару: көдрхъ 
«накинуть», кедлхъ «действовать», батрхъ «укрепиться», батлхъ 
«укрепить», цоорхъ «пробьется», цоолхъ «пробить», самрхъ «ме
шать», самлхъ «расчесывать», көрен «почва», «кожура», келен 
«пот», күрхъ «дойти», кулхъ «завязать», ирхъ «придти», илхъ 
«гладить», зурхъ «чертить», зулхъ «убегать», әргә «дворец», 
елгэ «люлька» и др.

Классификация согласных калмыцкого языка произведена 
на основании изложенных выше основных фонематических 
групп, выделенных по признакам смычности, щелинности, глу
хости, звонкости, сонантности, губности, язычности, увулярно- 
сти, твердости и мягкости, что видно из приведенной таблицы 
на стр. 113.

Выше были описаны фонетические признаки, которые явля
ются основными из всех оттенков данной фонемы, по которым 
отличаются фонемы одна от другой. Выделение и описание обя
зательных типичных оттенков фонем, являющихся конкретной 
формой существования этих фонем, изучение условий их обя
зательного употребления позволили более обоснованно обоб
щить и фонематические признаки согласных калмыцкого языка.

Фонемы калмыцкого языка, как и любого другого, кроме обя
зательных, типичных оттенков, имеют и дополнительные фоне
тические признаки. В современном калмыцком языке к оттен- 
ковым признакам согласных можно отнести следующие фонема
тические признаки: огубленность и неогубленность, смягчен-
ность и несмягченность, назализованность.

О г у б л е н н о с т ь  и н е о г у б л е н н о с т ь .  Эти оттенковые 
признаки согласных калмыцкого языка, подобно признакам со
гласных бурятского, монгольского, обусловлены сочетанием со-
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гласных с огубленными и неогубленными гласными. При обра
зовании огубленных оттенков вытягивание губ вперед в боль
шей или меньшей степени составляет дополнительную артику
ляцию губ по отношению к основной работе активного речевого 
органа.

Степень выпячивания губ вперед, степень сближения их меж
ду собой и степень мускульного напряжения при этих работах 
определяют характер огубления. При большем выпячивании 
губ наблюдается большее сближение и большее мускульное на
пряжение, соответственно большая округленность.

В соответствии с изложенным в гамме различно огубленных 
согласных можно схематично наметить два типа огубления со
гласных:

1) сильное круглое огубление;
2) менее сильное и менее круглое огубление.
Первый тип огубления создается сочетанием согласных с 

огубленными долгими гласными у:, у:, е:, а также с кратким у. 
Второй тип огубления обусловлен сочетанием согласных с огуб
ленными краткими гласными у, в, о, а также с долгим о:.

Степень и характер огубленности согласных калмыцкого 
языка зависят и от характера сочетающихся гласных: перед
огубленными гласными согласные больше огубляются, чем в по
зиции после огубленного гласного. При этом, согласные, стоя
щие перед огубленными гласными, подвергаются огублению на 
протяжении всех фаз артикуляции. Когда согласные стоят по
сле огубленного согласного, огубление охватывает только пер
вую и вторую фазу артикуляции.

Степень и характер указанных типов артикуляции можно на
блюдать без специального аппарата. В словах уудн «дверь» и 
дуунр «братья» согласные д сильно огубляются: губы сильно вы
пячиваются вперед, заметно напрягаясь при этом, образуют 
переднюю границу резонирующей полости в виде сильно сужен
ного круглого отверстия. В слове дуунр степень огубления и вы
пячивания губ несколько больше, чем при уудн, где губной у 
предшествует смычному д. В словах деевъ «шашки», дуудвър  
степень огубления и выпячивания губ немного меньшая, чем при 
дуунр, а при словах дун «песня», дора «внизу», дорэ «стремя» 
огубление и выпячивание губ еще меньшее, образуется менее 
круглое, почти плоское переднее отверстие.

Перечисленные выше огубленные гласные фонемы по степени 
и характеру огубления можно расположить в следующем по
рядке: у:, -у:, -в:, -у, -о:, -у, -о, -о.

Неогубленные оттенки согласных фонем, в отличие от соот
ветствующих огубленных оттенков, артикулируются без допол
нительной артикуляции губ.

Огубленность и неогубленность являются оттенковыми при
знаками, свойственными всем согласным калмыцкого языка. 
Данный оттенковый признак фонематической роли не играет.
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С м я г ч е н н о с т ь  и н е с м я г ч е н н о с т ь .  Выше отмеча
лось наличие в калмыцком языке мягких согласных л', н', д', т'. 
Эти четыре согласные являются самостоятельными фонемами, 
имеющими смыслоразличительное значение. Кроме этих мягких 
согласных, в калмыцком языке имеются смягченные согласные. 
Смягченные согласные не являются самостоятельными фоне
мами, так как они фонематической, т. е. смыслоразличительной 
роли не играют. Смягченность является оттенковым признаком 
твердых согласных. Твердые согласные встречаются с гласными 
заднего ряда, а смягченные — с гласными переднего ряда. В 
словах сулъ «слабый», сул'ъ «овес», сул «хвост» сравнительно 
легко воспринимается различие согласных л. В слове сулъ со- 
согласный л твердый, в слове сул'ъ согласный л'—мягкий, а в 
слове сул — согласный л смягченный. Смягченные согласные 
при произнесении отличаются от твердых дополнительным подъ
емом средней части языка к твердому небу, вызванным сочета
нием их с гласными переднего ряда, для артикуляции которых 
характерен некоторый подъем средней части спинки языка. 
Здесь следует отметить, что мягкие или палатализованные со
гласные, так же как и смягченные оттенки, образуются тоже 
при дополнительной работе средней части языка. Разница за 
ключается в том, что мягкие или палатализованные согласные 
в отличие от смягченных произносятся при значительно боль
шем подъеме средней части языка к твердому небу, что обеспе
чивает образование более высоких обертонов, дающих новое 
качество. Стало быть, мягкость и смягченность вызываются раз
личной степенью подъема средней части языка к твердому не
бу. Здесь можно говорить лишь только об относительно боль
шей или меньшей степени подъема языка, так как не существует 
в действительности точно определенных границ между различ
ными степенями подъема средней части языка подобно тому, 
как не бывает определенных границ огубления. Следовательно, 
различия в степени подъема у смягченных оттенков твердых со
гласных фонем, как правильно отмечает И. Д. Бураев, находятся 
в прямой зависимости от артикуляций сочетающихся с ним 
гласных, которые также представляют собой гамму беспрерыв
ных переходов по степени подъема,1 «каждый из которых яв
ляется по отношению к предыдущему и последующему более 
открытым или более закрытым2». Так, в слове туухъ «собирать» 
при сочетании с долгим гласным у: твердая согласная фонема т 
проявляется в более смягченном оттенке, чем при сочетании ее с 
более открытым гласным э: в слове тээхъ (орф. теех) «разгре
бать»; фонемы х и г в слове гээхъ (орф. геех) «потерять» прояв
ляются в оттенке менее смягченном, чем в слове гиихъ «дождь

1 И. Д . Б у р а е в .  Звуковой состав бурятского языка. Улан-Удэ, 1959, 
стр. 56.

2 М. И. М а т у с е в и ч .  Л . В. Щ ерба как фонетик. Сб. памяти акад. 
Л . В. Щербы, Л ., 1951, стр. 75.

8*



прекратился», потому что между согласными г и х в слове гиихъ 
находится гласный и: высокого подъема.

Таким образом, хотя в калмыцком языке ограниченное коли
чество мягких фонем, но тем не менее следует говорить о зоне 
смягчения и о зоне мягкости в работе средней части языка при 
артикуляции согласных фонем. Различные переходы по степени 
подъема средней части языка возможны только в определенных 
пределах, за которыми смягченный оттенок приобретает новое 
качество или превращает слово в бессмыслицу.

Следует подчеркнуть, что, если смягченность согласных кал
мыцкого языка является оттенковым признаком, обусловленным 
сочетанием согласных с гласными переднего ряда, то мягкость, 
как фонематический признак согласных л, н, д, т, обязательно 
присуща им и не зависит уже от сочетаемости с другими звука
ми. Правда, исторически мягкость или палатализация, как писал 
Г. Д. Санжеев, является результатом регрессивного влияния

последующего гласного и1.
Различная степень подъема 

средней части языка при арти
куляции смягченных, несмяг
ченных согласных л и мягких со
гласных четко регистрируется 
на рентгенограммах и подробно 
фиксируется на палатограммах. 
На рентгенограмме (рис. 45) 
показаны степени подъема сред
ней части языка при артику
ляции смягченных и несмяг
ченных согласных л. Здесь 
твердый л обозначен сплошной 
линией, мягкий — точками, а 
смягченный — пунктиром. Из 
этого сопоставления видно,что 
по своему подъему ниже всех 
стоит твердый несмягченный л, 
высокий подъем имеет мяг

кий л', а среднее положение между ними занимает смягченный 
л", являющийся оттенком твердой фонемы л.

На палатограмме получаются различные по площади и фор
ме отпечатки, соответствующие различным степеням подъема 
средней части языка. Например, на рис. 84 показана палато- 
грамма твердого л в слове уулъ «гора», на рис. 85 дана палато- 
грамма смягченного оттенка л в слове уулъ «дело» и на 
рис. 36—палатограмма палатализованной фонемы л1 в слове 
уул'ъ «плачь». Первая палатограмма показывает меньшую

Рис.. 45. Рентгенограмма со
гласных л.

---------------л твердый,
— — —  л" смягченный,

. л' мягкий.

1 Г. Д . С а н ж е е в .  Грамматика калмыцкого языка, М.— Л., 1940, стр. 21.
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площадь касания языка, чем вторая, а третья — самую большую. 
На этих палатограммах видна различная степень подъема сред
ней части языка при артикуляции вышеперечисленных разных л .

При произнесении указанных выше слов четко воспринима
ется на слух акустический эффект различия этих звуков лР 
особенно твердого л и мягкого л'. Это вызывается повышением 
тембра звуков, т. е. его обертонов в связи с дополнительным 
подъемом средней части языка по направлению к твердому небу 
и соответственным уменьшением ротового резонатора. При мяг
ких фонемах происходит более сильное повышение обертонов, 
при соответствующих смягченных оттенках твердых фонем — 
более слабое, чем при мягких, т. к. при мягких фонемах подъем 
средней части языка бывает больше, соответственно ротовой ре
зонатор меньше, чем при соответствующих смягченных оттенках 
твердых фонем.

В группе переднеязычных согласных различие по смягчен- 
ности и несмягченности еле уловимо. Это объясняется тем, что 
объем резонирующей полости при артикуляции смягченных и 
несмягченных согласных переднего ряда изменяется очень не
значительно.

Наблюдения над произношениями показывают, что признак 
смягченности и несмягченности более четко выражается в груп
пе согласных фонем заднего ряда. Это объясняется тем, что при 
произнесении согласных в словах с гласными переднего ряда 
более активным органом артикуляции является задняя часть 
языка, а в словах с гласными заднего ряда более активными ор
ганами выступает мягкое небо с язычком. Большой подъем зад
ней части языка к мягкому небу и некоторая продвинутость 
языка вперед создают смягченный оттенок соответствующей 
твердой фонемы. Отсюда неслучайно в старокалмыцкой пись
менности были особые буквы для твердого и смягченного к и г. 
В старокалмыцкой письменности существовал закон гармонии 
слога,1 согласно которому фонемы h и х, твердые к и г могли 
употребляться только в сочетании с гласными твердого ряда. В 
современном калмыцком языке указанный закон претерпел из
менение. Теперь согласные h и х, к и г употребляются с глас
ными любых рядов: харъ «черный», хэр «мелкий»; курхъ «но
ровить, мелко крошить», курхъ «дойти»; гар (орф. hap) «рука» 
и гер «дом», тооЬан «счета», TeehaH «четверти». Из этих приме
ров видно, что указанные пары согласных различаются своей 
смягченностью и несмягченностью, что смягченность является 
оттенковым признаком соответствующего твердого согласного и 
не имеет фонематической роли. Вообще нужно заметить, что 
смягченные оттенки твердых согласных фонем употребляются

1 Д . А. П а в л о в .  К вопросу о создании «Тодо бичиг». Записки Калм. 
Н И И ЯЛ И , Элиста, 1962, стр. 123.
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с гласными переднего ряда, несмягченные оттенки твердых фо
нем — с гласными заднего ряда, а мягкие согласные фонемы 
употребляются только с гласными заднего ряда.

Н а з а л и з о в а н н о с т ь .  Согласные м, н, н', ц калмыцкого 
языка, как уже отмечалось, являются носовыми согласными. 
Носовой их характер относительно легко воспринимается на 
слух и четко вырисовывается на кимограммах.

Гласные в сочетании с носовыми согласными назализуются. 
Степень назализации зависит от положения гласного по отно
шению к носовому согласному.

На приведенных ниже кимограммах видны три линии, пока
зывающие давление воздуха, выходящего из носа (Ы). рта (Б) 
и работу голосовых связок (Ь).

Рис. 46. Кимограмма слов: 1) бумбъ «памятник», 2) махън «мясо».

Струя выдыхаемого воздуха, проходя через носовой резона
тор, вызывает определенный тон. Более сильные вибрации или 
колебания на линии, фиксирующей выход воздуха из носовой 
полости, идущие выше уровня нулевой линии, свидетельствуют 
о носовом характере согласных и о степени назализации окру
жающих их звуков.1 Мелкие же вибрации или колебания, кото
рые имеются на этой носовой линии и идут на уровне нулевой 
линии, могут быть и у неносовых благодаря резонированию, 
как известно, и через костную проходимость, что не может слу
жить показателем назализации.

В слове бумбъ назализации подверглась третья часть глас
ного у, стоящего перед носовым м. В слове махън оказалось на
зализованным только незначительное начало гласного а, следу- 
дующего за носовым м. То же и в следующих примерах: менкъ 
«вечный», мал «скот», модн «дерево». Гласные в словах намър

1 Л . Р. З и н  д е р .  Общая фонетика. Л., 1960, стр. 139.
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«осень», умка «вонючий», эмън «душа», амън «рот», стоящие пе
ред носовым м, подверглись незначительной назализации.

Рис. 47. Кимограмма слов: 1) хан'а:дн «кашель», 2) течънэ:ръ‘ 
«чересседельник», 3) санъхъ «вспоминать».

Крайне незначительно влияние носовых согласных н, н', ц на 
окружающие их гласные. После этих носовых согласных назали
зуется лишь только короткий отрезок начала следующих за ним 
гласных.

В положении же между носовыми согласными гласные не 
подвергаются полностью назализации. Назализуются незначи
тельно лишь только их начало и конец.

Рис. 48. Кимограмма слова немър «прибавка».

Приведенные выше и другие кимографические кривые носо
вых согласных позволяют отметить, что в отличие от носового 
м, который назализует в какой-то мере окружающие его обе со
седние гласные, носовые н, н', ц назализуют лишь незначитель
ный по длительности начальный отрезок следующих за ним 
гласных. Предшествующие им гласные совершенно не назали
зуются. Такое положение, видимо, объясняется несколько более

1 Кимограмма дается в уменьшенном 3Л размере.

119



слабым мускульным напряжением в полости рта при произне
сении м, чем при произнесении остальных указанных выше но
совых согласных.

Если гласные, находящиеся в окружении или в соседстве с 
носовыми согласными, подвергаются хотя бы незначительной 
назализации, то этого нельзя сказать в отношении согласных. 
Носовые согласные калмыцкого языка не вызывают никакой 
назализации окружающих их согласных, в том числе и щелевых.

Незначительная степень назализации гласных и отсутствие 
назализации щелевых согласных калмыцкого языка объясняют
ся особенностью его артикуляционной базы. Носовые согласные 
калмыцкого языка произносятся при значительном мускульном 
напряжении полости рта, в том числе и мускулов мягкого неба. 
Назализация же, как известно, происходит при расслабленном 
мускульном напряжении в полости рта, при котором небная за 
навеска опускается, как при дыхании, и после произнесения но- 
со.вых согласных поднимается не сразу, что при артикуляции 
щелевых согласных в непосредственной близости от них опреде
ляет их назализацию. В этих случаях струя воздуха имеет двух
канальный выход — через полость рта в основном и через по
лость носа дополнительно.

Некоторая назализация гласных, отмеченная выше, обуслов
лена лишь их фонетическим положением. Поэтому указанные 
назализованные оттенки носителями языка не замечаются. От
меченная назализация в калмыцком языке не имеет фонемати
ческого значения.

Что касается самих носовых согласных, то следует отметить, 
что характер назализации заднеязычного носового н не отли
чается от характера назализации переднеязычных носовых со
гласных, в частности н.

ОПИСАНИЕ СОГЛАСНЫХ ФОНЕМ

Согласные фонемы калмыцкого языка описываются в поряд
ке артикуляций речевых органов: губные, язычные (передне
язычные, среднеязычные, заднеязычные) и увулярные. Внутри 
каждой группы согласные описываются отдельно по способу об
разования в обычном порядке (смычные, щелевые, дрожащие) с 
последующим делением на глухие и звонкие, сонорные, твердые 
и мягкие.

При описании отдельных фонем выявляются особенности 
каждого конкретного оттенка с привлечением эксперименталь
ных данных, полученных киносъемкой губной артикуляции, пнев
матическим, палатографическим и рентгенографическим метода
ми. В конце описания отдельных фонем дается обобщенное опре
деление данной фонемы — перечень его фонематических при
знаков.
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К губным согласным, как уже отмечалось, относятся: 
п, б, м, в.

Ф о н е м а  п. При образовании согласного п нижняя губа 
смыкается с верхней губой, образуя плотный затвор. Струя вы
дыхаемого воздуха разрывает эту губно-губную смычку и с шу
мом выходит наружу, образуя звук п.

На рис. 49 видно, что при произнесении п губы не только 
сильно сжимаются и напрягаются, но и несколько выпячиваются 
вперед вместе со щеками (больше по сравнению с остальными 
губно-губными согласными). Все тело верхней губы сильно по
дается вперед, образуя почти прямую перпендикулярную линию 
с передними краями обеих губ.

А. Губные согласные

Рис. 49. Положение губ при п в междометии пах-пах.

При артикуляции п мягкое небо прижимается к стенке носо
глотки, преграждая тем самым доступ воздушной струи в но
совую полость. Фонема п является чистым не носовым звуком, 
голосовые связки при п не колеблются.

Язык в зависимости от характера последующего гласного мо
жет принимать разную форму. Так, например, перед заднерядны
ми гласными при произнесении п язык отходит назад, спинка 
языка приподнимается в сторону мягкого неба, а перед перед
нерядными гласными спинка языка приподнимается к твердому 
небу, чем создается смягченный оттенок п.

Согласный п калмыцкого языка встречается в двух обяза
тельных оттенках:

1) твердый: падрхъ «воспламениться», помпахъ «выделяться 
на фоне», панр «фонарь», парчъ «парча», пат'р «квартира», 
звукоподражательные слова: пал-пал, палд-палд, пух-пух;

2) смягченный: пилгхъ «быть в изобилии», пургхъ «виться», 
пуугхъ «хвалиться», пэгхъ «хвастаться», пэ «пай», пиивъ «пиво», 
пииср «писарь», пичкнхъ «трещать», пистул «пистолет», пеегрг
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«погреб», междометия и звукоподражательные слова: по, пилд- 
пилд гих и др.

Как видно из приведенных примеров, твердый оттенок со
гласного п встречается при непосредственном сочетании с зад
нерядными гласными. Изолированное произношение согласного 
п всегда является твердым.

Смягченный оттенок согласного п встречается только при не
посредственном соседстве с переднерядными гласными.

При произнесении смягченного оттенка согласного п напря
жение губ относительно слабое, разрыв и отход губ бывает ме
нее энергичный, губы смыкаются больше внутренней своей сто
роной.

Твердый и смягченный оттенки согласного п довольно четко 
различаются на слух.

Р ис. 60. Р ентгенограм м а твердого  Р ис. 51. Р ентгенограм м а смягчен- 
п в слове пар «пара». ного п в сл ове пэ «пай».

Рентгеноснимок смягченного оттенка п регистрирует про
филь языка, поднятого в сторону твердого неба по сравнению с 
положением языка при артикуляции несмягченного оттенка, изо
браженного прямой линией на указанном выше рисунке.

Фонема п перед огубленными гласными о, о:, е, е:; у, у:; у, у: 
проявляется еще и в огубленных оттенках; в позиции перед 
у, у, у: выпячивание губ больше, чем перед у, о:, о, так что, ис
ходя из конкретного звукового выражения, в каких существует 
фонема п, можно его еще подразделить на огубленный и неогуб
ленный оттенки. Примеры: а) огубленный оттенок: пургхъ «вить
ся», пуугхъ «хвалиться», пеегрг «погреб», пе (междометие), 
пулд-пулд гих (звукоподражательное слово), порсуцк «поросе
нок»;

б) неогубленный оттенок: пах-пах, палд-палд (звукоподра
жательные слова), пар «пара, пары», пэ «пай», пичкнхъ «тре
щать».
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Огубленный и неогубленный оттенки п в свою очередь, как 
указывалось выше, тоже делятся на твердые и смягченные от
тенки. При твердом огубленном оттенке п наблюдается отно
сительно слабое огубление, а при смягченном огубленном п — 
■относительно сильное огубление.

Следует отметить, что в односложных звукоподражательных 
словах согласный п произносится при более сильном напряже
нии артикуляционных органов и при более сильной воздушной 
струе, что объясняется ударным характером или долготой глас
ного, к чему уже готовится речевой аппарат при артикуляции 
предшествующего согласного.

Согласный п является сильной фонемой по сравнению со 
звуком б. На кимографической кривой (рис. 52) видно, что силь
ное мускульное напряжение ротовых мышц при произнесении 
звука п характеризуется меньшим углом подъема кривой э, от
ражающей резкое раскрытие смычки, а также относительной 
длительностью выдержки. Сказанное можно пронаблюдать из 
сравнения слов пэ «пай» и бэ «веха», «будь», по «междометие», 
бе «знахарь», записанных при одинаковых условиях экспери
мента.

Ь

I

ь

I

Р и с. 52. К и л огр ам м а слов: 1) пе «м еж д о м ети е» , 2 ) б е  «зн ахарь».

Как видно из указанных кимограмм, согласный п является 
придыхательным. В междометии пе угол подъема кривой б, от
ражающий раскрытие смычки при п, составляет 115,3°, а при б в 
слове бе 127°, т. е. при п угол подъема кривой э меньше, чем 
при б, длительность выдержки при п больше, чем при б. Сте
пень отклонения начальных звуков п и б показывает большую 
воздушность при п по сравнению с б. Третья фаза калмыцкого 
п всегда взрывная.

Фонема п имеет весьма органичное употребление в калмыц
ком языке, встречается преимущественно в абсолютном начале 
слова.

В середине слова согласный п встречается редко: чомпа:хъ 
«торчать», корпа:дхъ «капризничать», имена Копа, Чопулъ, Эпз
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и др. Калмыцкий язык беспрерывно пополняется заимствован
ными словами с согласными п, и они осваиваются безо всяких 
изменений: почт «почта», парт «парта», плуг, капитал, капрон 
и др.

Согласный п в калмыцком языке имеет четкое употребление, 
его не путают с согласным б. Калмыцкий п приблизительно 
соответствует русскому непалатализованному п в словах типа 
пар, парта, пол.

Таким образом, согласный п является губно-губной смычной 
сильной твердой глухой фонемой.

Ф о н е м а  б. Согласный б образуется так же, как п: нижняя 
губа примыкает к верхней, создавая смычку. Напряжение губ 
при п более заметно, чем при б. Звонкий б произносится при 
менее сильном толчке, нежели глухой п.

При произнесении б губы, так же как при п, сжимаются, на
прягаются и выпячиваются, но относительно в меньшей степе
ни, чем при п. Мягкое небо прижимается к стенке носоглотки, 
преграждая тем самым доступ воздушной струи в носовую по
лость. Все тело языка значительно отходит назад, спинка язы
ка поднимается в сторону мягкого неба, а кончик языка не
сколько опускается вниз, находясь в оттянутом состоянии. Го
лосовые связки сближены и напряжены. Воздушная струя, про
ходя через голосовые связки, вызывает звук голоса, затем напо
ром разрывает губно-губную смычку и с шумом выходит нару
жу, создавая звук б.

I

Р ис. 53. П ол ож ен и е губ  при б.

Согласный б, так же как п, встречается в двух обязательных 
оттенках:

1) твердый: ба «воспаление», баг «группа», багла «куча», 
бархъ «исчерпать», бууръ «верблюд-самец», бул «пух», буру «не
правильный», бар «печатное дело», бура «хворостинка», боосн 
«связавший»;

2) смягченный: бэ «веха», бэг «пусть будет», беглэ «пробка»,

;

ш т т
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бэрхъ «задержать», бууръ «расположение», булъ «семья», буру 
«теленок по второму году», беръ «невестка», бурэ «горн».

Твердый оттенок встречается с заднерядными гласными, а 
смягченный — с переднерядными гласными. Изолированное 
произношение согласного б всегда является твердым, соответ
ствующим русскому непалатализованному звуку б в словах ти
па: бомба, болт, барбос. При смягченном оттенке б напряжение 
губ относительно слабое. Твердый и смягченный оттенки со
гласного б довольно четко различаются на слух, и это различие 
видно на рентгеноснимках.

го б  в слове б а  «ш траф ». ного б в сл ове б э  «будь».

При произнесении смягченного оттенка б губы смыкаются 
больше внутренней своей стороной. Смычка губ относительно 
слабая: они, как при смягченном п, чуть растянуты в стороны 
по сравнению с твердым вариантом б. Язык заметно подается 
вперед, его спинка поднимается в сторону твердого неба, кон
чик языка упирается в альвеолы нижних зубов. Подъем языка 
вперед и вверх при слабой смычке губ создает смягченный от
тенок б.

Фонема б перед огубленными гласными проявляется еще в 
огубленных оттенках. Огубление может быть твердым и смяг
ченным. Перед огубленными гласными о, о:, у, у: фонема б яв
ляется твердоогубленным. Пример: 1) твердый огубленный: 
бодхъ «предположить», бо «привяжи», боодһа «шнурок», бооцан 
«договор», будн «туман», бу «ружье», буухъ «слезть», буурха 
«пробитый»;

2) смягченный огубленный: бөглә «пробка», бөөръ «почки», 
букл «целый», булэн «теплый», бүлү «точило», бүс «пояс», 
бүулъ «десна», бүүрг «блоха».

Перед неогубленными гласными фонема б проявляется в не
огубленных оттенках. Неогубленный оттенок согласного б мо
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жет быть тоже твердым и смягченным. Примеры: 1) твердый не
огубленный: бал «мед», баатр «герой», 2) смягченный неогуб
ленный: бэрхъ «поймать», бээшн «дворец», би «танец», бекъ 
«чернила», беелэ «перчатки».

Калмыцкий б проявляется только в смычных оттенках. 
Третья фаза всегда бывает взрывной. В калмыцком языке четко 
различаются б и в, хотя смычка при б, особенно при смягчен
ном варианте б, бывает относительно слабой.

В конечной позиции слова по говорам, например, в дербет- 
ском сохранился б, так же как во всех говорах калмыцкого 
языка сохранился б в междометиях. В указанных позициях сло
ва вторая половина согласного б оглушается.

Рис. 56. К ил огр ам м а слов: ап «возьм и», кеп «ф орм а», «м одель».

В середине слова, как уже отмечалось, согласный б имеет 
органичное употребление. Он обычно употребляется в сочета
нии со смычным м, имея с ним общую смычку. Таковы: бумбъ 
«памятник», домбр «балалайка», Бембъ (имя) и др.

Согласный п подобно согласному б в сочетании с м тоже 
имеет общую с ним смычку: помпа:хъ «выделяться на фоне»,. 
чомпа:хъ «торчать на чем-либо».

Сопоставление кимограмм смычно-взрывных согласных, в 
том числе сильного п и слабого б показывает, что у сильного п 
кривая в дает резкий подъем с менее тупым углом, а у слабого 
б — несколько пологий подъем с более тупым углом.

Таким образом, звук б является губно-губной слабой звон
кой твердой фонемой. »

Ф о н е м а  в. При артикуляции согласного в нижняя губа- 
сближается с верхней, оставляя по середине узкую плоскую 
щель. Напряжение губ при образовании щели ослабленное. Мяг
кое небо поднято и закрывает доступ воздушной струи в носо
вую полость. Голосовые связки сближаются и находятся в напря
женном состоянии. Воздушная струя, проходя через голосовые 
связки, производит звук голоса и выходит наружу через щель„ 
создавая звук в.
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Согласный в калмыцкого языка по своей артикуляции отли
чается от русской фонемы в тем, что при ее образовании щель- 
образуется между нижней и верхней губами, а при образовании 
русской фонемы щель образуется между нижней губой и верх
ними зубами.

На указанной рентгенограмме четко виден губно-губной ха
рактер калмыцкого в. Положение же языка при этом зависит 
и от характера последующего гласного.

При непосредственном окружении с огубленными гласными 
или перед ними звук в выступает в огубленном оттенке. Губы 
при этом округляются и выпячиваются, но щель остается пло
ской: кевун «мальчик», шовун «птица», даву «превышающий», 
сэвур «веник». Перед неогубленными гласными звук в высту
пает в неогубленном оттенке. Губы при этом не округляются, а 
больше растягиваются в стороны, чем при огубленных: хава 
«стежка», Эвэ (имя), Дава (имя).

В отличие от остальных губных согласных калмыцкий в яв
ляется в целом смягченной со
гласной фонемой. Эта смяг- 
ченность создается соответст
вующим резонатором в поло
сти рта, вызванным подъемом 
средней части спинки языка в 
сторону твердого неба. В свя
зи с этим нелегко уловить от
носительно твердый и смягчен
ный оттенки согласного в. В 
словах ова «куча», кевэ «при
брежье», кажется, нет разли
чия согласных в с точки зре
ния твердости или смягченно- 
сти. Однако, при внимательном 
наблюдении обнаруживаются

Рис. 58. Рентгенограмма соглас
ного в в слове кевэ «прибрежье».
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их оттенковые признаки по твердости и смягченности, что обус
ловлено наличием окружения заднерядных или переднерядных 
гласных. Эти оттенки не представляют собой отдельных фонем. 
Калмыцкий в не противопоставляется и по твердости и по мяг
кости, так как в калмыцком языке нет мягкой самостоятельной 
фонемы в.

Калмыцкий в в интервокальном положении сильно сонанти- 
зируется, всегда является звонким, а ротовая линия (э) дает 
почти такие же вибрации, какие обычно имеют любые гласные 
звуки.

Р ис. 59. К им ограм м а в в слове кевэ «прибреж ье».

На ротовой линии указанной кимограммы видно, что соглас
ный к слова кевэ является придыхательным, а звук в, 
который находится между гласным в и з ,  имеет вибрации, по
добные гласным, что свидетельствует о сильной степени его со- 
нантизации. Это подтверждается проверкой большого количества 
слов у разных дикторов. При этом в словах типа кевэ соглас
ный в иногда дает сплошную последовательность вибраций, ана
логичных с остальными гласными слова. Такое положение имеет 
место не только в интервокальном положении, но и перед со
гласными (см. рис. 61).

Если в русском языке губно-зубной в может свободно соче
таться с любыми звуками и находиться в любой части слова, то 
этого нельзя сказать в отношении калмыцкого в. Согласный в 
не бывает в конечной позиции слова. После него могут быть 
любые гласные, за исключением кратких. Следует оговориться, 
что в словах типа ав «бери», кев «модель»> «форма», восходя
щие к аб, кеб согласный б может быть и на конце слова и не
посредственно сочетаться с другими согласными. В абсолютном 
начале слова согласный в не встречается.
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Здесь за звонким д следует долгий е: затем фонема в и 
на конце — неясный гласный звук. Мелкие вибрации на участ
ке линии э, соответствующем согласному в, свидетельствуют о 
его сильной сонантизации.

Согласный в может быть не только в интервокальном поло
жении, но и в непосредственном соседстве с другими согласными 
в середине слова. При этом он не теряет своих акустико-арти
куляционных качеств: автн «возьмите», хавдър «опухоль», шив- 
лэ «бросил».

Следует отметить, что в в позиции перед глухим согласным, 
производит на слух впечатление несколько оглушенного согла
сия. Однако большое количество кимографических записей по
казало, что звонкость согласного в перед глухими согласными 
сохраняется.

Рис. 61. К им ограм м а слова кевтър «логово».

На линии Ь видны вибрации голосовых связок на отрезке, 
соответствующем в, непосредственно предшествующего глухо
му т, которые свидетельствуют о том, что согласный в перед 
глухими согласными не оглушается. Для проверки изложенно
го был записан целый ряд других примеров, в том числе сло
ва: зовкъ «веко», кевкр «рыхлый», хавсн «ребро», давен «соль», 
кевс «ковер» и др. Все эти кимографические записи позволяют 
сделать вывод о том, что согласный в перед глухими согласны
ми не теряет своей звонкости.

Таким образом, согласный в является губно-губной щеле
вой шумной звонкой слабой фонемой.

Ф о н е м а  м. При образовании согласного м нижняя губа 
смыкается с верхней губой. Одновременно с этим небная зана
веска (мягкое небо и язычок) опускается вниз, обеспечивая од
ноканальный проход воздушной струе через носовую полость, 
а в момент размыкания затвора губ и через рот. Голосовые 
связки сближены и напряжены. Воздушная струя, проходя из 
полости рта в носовую полость, возбуждает в ней колебания, 
создавая носовой тембр звука м.

Калмыцкий звук м по своей артикуляции не отличается от 
русского звука м. Подобно русскому калмыцкий звук м явля
ется смычно-проходным носовым, т. е. он может произноситься 
без размыкания затвора губ, без взрыва. В этих случаях 
воздушная струя выходит через полость носа и звук м мо
жет протягиваться. Но полное его оформление происходит
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Рис. 62. П ол ож ен и е губ  при м в слове мал «скот».

при размыкании затвора. В конечной позиции слова соглас
ный м может произноситься без взрыва, т. е. без размыкания 
губ, например, в словах типа сам «гребешок», зам «тракт», 
кусъм «тесьма», хусъм «нагар», амъм «мой рот», амим «моего 
рта». В этих позициях воздух выходит через носовую полость, 
не размыкая губ при м. Смычнопроходный м произносится без 
взрыва и при сочетании с последующим б, например: кембъ. 
«кто», юмбъ «что», бумбъ «памятник», Бембъ (имя).

Рис. 63. К им ограм м а слова хусъм «нагар».

Рис. 64. К им ограм м а слова бумбъ «памятник».

Линия э указанных кимограмм на отрезках смычных м и 
б представляет прямую линию без вибрации, что свидетельст
вует о полном прекращении потока воздуха через ротовой ка
нал. Конечный м слова хусъм является имплозивным. В дан
ном случае размыкание губ происходит после того, как весь з а 
пас воздуха успевает выйти наружу через ротовую, а затем 
носовые полости. Смычный м является имплозивным при его 
сочетании с последующим б, т. к. не происходит взрыва. В 
данном случае размыкание губ происходит при произношении
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последующего б, который по 
месту образования шума не 
отличается от м.

Шум, создающийся при об
разовании калмыцкого смыч
нопроходного м, является очень 
слабым. Это видно из того, 
что раскрытие смычки при м 
дает очень слабый взрыв. На 
линии в после раскрытия смыч
ки сразу начинаются голосо
вые вибрации последующего 
гласного непосредственно без 
резкого отклонения. Слабость 
шума при м, как известно, 
объясняется не только тем, что 
голосовая щель, как при вся
ком вокализованном звуке, бы
вает сужена, но также и тем, что значительная часть воздуха 
проходит через нос и препятствие между губами размыкается 
слабой воздушной струей.1

При произнесении м язык непосредственно не участвует, но 
он принимает то или иное положение в зависимости от харак
тера последующего звука. Так, перед гласными переднего 
ряда спинка языка при м поднимается к твердому небу, за 
ранее приспосабливаясь к укладу, характерному для произно
шения последующего гласного звука. В силу этого создается 
смягченный оттенок согласного м. Изолированное произноше
ние м является относительно твердым. В «твердых» словах 
звук м не отличается от соответствующего согласного м рус
ского языка.

Хотя калмыцкий м по сравнению с остальными губными со
гласными является очень слабым, но тем не менее в нем вы
деляется относительно твердый и смягченный оттенки. С глас
ными заднего ряда встречается относительно твердый оттенок: 
мал «скот», модн «дерево», мус «дьявол», хаму «чесотка», 
дадмъг «опытный», тамъ «ад», домбър «балалайка». С глас
ными переднего ряда встречается относительно смягченный м: 
вмнъ «впереди», еемсн «чулки», мерн «лошадь», мвсн «лед», 
терм «решетка», теерм «мельница», мис «кошка», мес «ору
жие», мэ «сельдь». Причем как твердые, так и смягченные от
тенки в свою очередь имеют огубленный и неогубленный ва
рианты.

В калмыцком языке нет мягкой фонемы м.
Согласный м встречается в любой позиции слова: эмгн «ста

руха», кимдъ «дешевый», килмж,ъ «забота», амЬа «удила», амтн

1 Р. И . А в а н е с о в. Там ж е , стр. 146.

Р ис. 65. Р ентгенограм м а м в сло-
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«.вкус», амтн «люди», амсхъ «отведать», кумсъг «брови», арИмж,ъ 
«аркан», эмчъ «врач», хамр «нос».

Таким образом, фонема м представляет собой губно-губ
ной смычный твердый носовой сонант.

Б. Переднеязычные согласные

К переднеязычным согласным, как уже отмечалось, отно
сятся: т, т', д, д', н, н', л, л', р, с, 3, ш, ц, ч, Ж.

Ф о н е м а  т. При образовании т передняя часть спинки 
языка плотно упирается в верхние зубы и альвеолы, образуя 
преграду. Нижняя поверхность передней части языка со
прикасается с нижними зубами, а кончик языка иногда вы
ступает наружу. Мягкое небо с язычком находится в верхнем 
положении, закрывая проход воздушной струи из глотки в по
лость носа. Сильный напор выдыхаемой воздушной струи раз
рывает создавшуюся смычку, вследствие чего образуется глу
хой т.

Голосовые связки не принимают участия при произношении 
т. Они находятся в спокойном состоянии.

На палатограммах видно, что язык своими боковыми частя
ми смыкается с твердым небом с боков и спереди, образуя 
полную и плотную смычку. На искусственном небе остается 
сравнительно ровный след касания (см. рис. 78) Полосы каса
ния при т несколько шире, чем при д. Это свидетельствует о 
том, что при т язык прижимается к небу сильнее, чем при д.

При произношении т несколько задерживается вторая фаза 
артикуляции, что вызывается сильным мускульным напряже
нием активных речевых органов. Это в свою очередь обуслав

ливает большую воздушность 
т. Третья фаза артикуляции 
калмыцкого т характеризуется 
обычно сильным резким взры
вом.

На кимограммах т ротовая 
кривая показывает резкий от
ход и значительное отклонение 
от нулевой линии, что харак
теризует сильную его артику
ляцию.

В слове рис. 67 угол 
подъема ротовой кривой б со
ставляет для начального т 
106,4°. В интервокальном поло
жении согласный т артикули
руется несколько слабее, чем 
в позиции в начале или перед 
сильными согласными.

- т [ И  хаш ь  
' тш  ХатЪ

Р ис. 66. Рентгенограм м а т в сл о 
ве ха т ъ  «суш иться».
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Рис. 67. К им ограм м а слова татъ  «тяни».

Калмыцкий т является дорсальным и произносится как не
палатализованное т в словах типа: там, толпа, тулуп.

Фонема т калмыцкого языка встречается в двух обязатель
ных оттенках:

а) твердый: таава «сковородка», тоха «локоть», таахъ
«предположить», хотн «поселок», тату «недостаток», татата 
«запряженный»;

б) смягченный: тэрэн «посев», тиизъ «печать», темэн «вер
блюд», төвшүн «спокойный», түрә «голенище», теткүл «обеспе
чение», түүкә «сырой».

Смягченный оттенок т образуется небольшим подъемом 
средней части спинки языка в сторону твердого неба и обу
словленным этим некоторым уменьшением ротового резонатора. 
При смягченных оттенках т следы касания боковых и передних 
частей языка с твердым небом несколько шире, чем при твер
дом т.

Из приведенных выше примеров видно, что твердый отте
нок т образуется при сочетании с ним заднерядцых или твер
дых гласных, а смягченный оттенок — при сочетании с перед
нерядными или мягкими гласными.

Согласный т в зависимости от комбинаторных изменений 
встречается в огубленных и неогубленных оттенках. Перед огуб
ленными гласными согласный т артикулируется с огублением, 
а перед неогубленными гласными — без огубления.

Согласный т имеет нередко придыхательный оттенок, осо
бенно в начальной позиции. Это очень заметно при его соче
тании с мягкорядными гласными.

Рис. 68. К им ограм м а слова текш ъ «ровный».

Встречается согласный т в основном в начале и середине 
слова: татур «подруга», батхнъ «муха», сетрэ «священный», 
3¥ткэ «любящий спорить», хотн «поселок».
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В абсолютном исходе слова согласный т обычно не встреча
ется. Но в многосложных словах может выступать, когда ему 
предшествует ясный гласный. Это обычно бывает в глагольной 
форме, где постфикс исторически восходит к личному местои
мению та «вы»: келит «скажите, пожалуйста», йовит «идите», 
^мшит «читайте».

Таким образом, звук т является переднеязычной дорсальной 
смычной взрывной сильной твердой глухой фонемой.

Ф о н е м а  т'. При образовании т ' передняя часть спинки 
языка плотно смыкается с корнем передних зубов, альвеолами 
и передней частью твердого неба, охватывая площадь почти 
до середины твердого неба, т. е. более широкую область каса
ния по сравнению с твердым т. Вся масса языка продвинута 
вперед, а кончик языка имеет округленную форму и находится 
в пространстве между верхними и нижними зубами или ле
жит у нижних резцов (см. рис. 66).

На палатограмме тоже наблюдаются более широкие облас
ти касания языка к твердому небу по сравнению с твердым т, 
что свидетельствует о более высоком поднятии средней части 
языка к твердому небу при произношении т' (см. рис. 79).

Акустический эффект «мягкости» т' создается указанным 
дополнительным подъемом средней части языка в сторону твер
дого неба, в результате чего возникает дополнительная арти
куляция, близкая к артикуляции гласного и, что приводит к 
специфическому изменению звучания согласного.

На кимограммах видно, что третья фаза артикуляции т' 
не имеет характерного для сильных смычных энергичного раз
мыкания, т. е. взрыва. Хотя т' произносится при сильном мус
кульном напряжении, ротовая кривая во время размыкания по
казывает вместо резкого скачка и большой воздушности, ха
рактерного для твердого т, несколько закругленный пологий 
угол подъема. Это свидетельствует о небольшой аффрицирован- 
ности калмыцкого т', которое не имеет взрыва (вместо него 
появляется щелевая фаза). Но аффрицированность т' очень 
слабая и резко отличается от полной аффрикации ц, ч, ж,. Как

г.

Р ис. 69. К им ограм м а слова хат 'ъ  «приправа».
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видно на кимограммах, калмыцкий т' является придыхатель
ным.

Согласный т' выступает обычно в середине твердорядных 
слов и употребляется сравнительно редко. Например: зат'ъ 
«мускатный орех», хат'ар «редкий», мат'хър «кривой», угат'ъ- 
нър «бедняки». В мягкорядных словах т' не употребляется. Ис
ключение составляет в дербетском говоре слово т'ин'ъгър «ров
ный» (орфограмма тиньгр).

Таким образом согласный т' является переднеязычной дор
сальной смычной взрывной сильной мягкой глухой фонемой.

Ф о н е м а  д. При образовании д передняя часть спинки язы
ка, так же как при: т, смыкается с верхними зубами и альвеола
ми, образуя преграду.

Нижняя поверхность передней части языка соприкасается с 
нижними зубами, а кончик языка как бы выступает наружу. 
Мягкое небо с язычком поднимается и закрывает вход из глот
ки в полость носа. Голосовые связки сближаются и находятся 
в напряженном состоянии. Выдыхаемая воздушная струя, 
проходя через голосовые связки, производит звук голоса, за 
тем напором разрывает смычку, создавая звук д, и с шумом 
выходит из полости рта.

В отличие от т согласный д образуется при значительно бо
лее слабом мускульном напряжении активного органа.

На палатограммах д следы касания показывают, что язык 
своими боковыми частями упирается в твердое небо и альвео
лы с боков и спереди, образуя полную смычку, т. е. закрывая 
выход воздушной струи через ротовой канал. Полосы касания 
при д несколько уже чем при т, что свидетельствует о более 
слабой артикуляции согласного д по сравнению с т (см. рис. 
80).

На кимограммах д кривая э 
показывает несколько закруг
ленный угол по сравнению с 
кривой э согласного т, что ха
рактеризует более слабую нап
ряженность активного органа 
при произношении д (см. рис.
37 в слове дахъ).

В слове тахъ (рис. 37) угол 
отклонения в согласного т со
ставляет 104°, а согласного д—
124,2°. Это подтверждает то, 
что согласный т в отличие от 
д является сильной фонемой.
Сильные фонемы дают на кри
вой э резкое отклонение с ме
нее чтупым углом по сравнению 
с . соответствующим им .слабы

Р ис. 71. Р ентгенограм м а д  с  пря
м ой чертой в слове б о д ъ  « п р ед 
п олож и» и д ' (пунктиром ) в сл о 

ве б о д 'ъ  «м атерия».
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ми, которые на линии б оставляют сравнительно пологий 
угол.

Согласный д в начальной и средней позиции слова обычно 
является эксплозивным, т. е. взрывным. Причем перед звон
кими и сонорными согласными, как и перед гласными, не теря
ет присущей ему звонкости, а перед глухими — оглушается.

На кимограмме слова седкл (см. рис. 40) видна ассимиля
ция д по глухости при непосредственном сочетании его с силь
ным твердым к. Здесь ротовая кривая фонемы д после его оглу
шения такая же как у т. В исходе слова д иногда произносит
ся без третьей фазы, т. е. взрыва в виде глухого имплозивного 
оттенка, начало которого обычно бывает звонким (см. рис. 125).

Подобно т, согласный д проявляется в твердых и смягчен
ных оттенках. Твердый оттенок выступает при сочетании с зад
нерядными или твердыми гласными, а смягченный отте
нок — при сочетании с переднерядными, или мягкими, глас
ными. Это различие легко воспринимается и на слух. Например: 
хада «гвоздь», но көдә «пустыня»; одн «звезда», но өдн «перо»; 
дора «внизу», но дөрә «стремя»; удан «долго», но идән «пища»; 
ардъ «сзади», но эндъ «здесь».

На палатограммах смягченного оттенка д полосы касания 
несколько шире, чем при твердом д, что свидетельствует о до
полнительном подъеме средней части языка в сторону твердого 
неба.

Перед огубленными гласными согласный д огубляется: ду 
«младший брат», дун «песня», бүдүн «толстый».

Калмыцкий д как и русский д является дорсальным и про
износится как непалатализованное д в словах типа дом, двор,, 
ода. Согласный д встречается в любой позиции слова и в раз
личных комбинаторных сочетаниях. Это очень употребительная 
фонема: дулан «теплый», дел «грива», адун «табун», харада 
«ласточка», күрдъ «барабан».

Таким образом, звук д является переднеязычной дорсальной 
смычной взрывной твердой звонкой фонемой.

Ф о н е м а  д'. Согласный д является звонкой параллелью 
глухого т'. Артикулируется, как и т \  смычкой передней части 
спинки языка с твердым небом, но при более слабом мускуль
ном напряжении тела языка. При артикуляции д' все тело 
языка вместе с корнем сильно продвинуто вперед, а кончик язы
ка имеет округленную форму и находится в пространстве меж
ду верхними и нижними зубами (см. рис. 71). Передний резо
натор, как при т', сильно сужен. Сравнение рентгенограмм т ' 
и д' показывает, что линия касания спинки языка с твердым 
небом у д' меньше, что свидетельствует о большей степени 
подъема средней части языка и твердому небу при т'.

На палатограммах д ' следы касания боковых и передних 
частей языка с твердым небом охватывают более широкую об
ласть, чем при д, но несколько меньшую, чем при т', что сви
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детельствует о более высоком подъеме средней части спинки 
языка к твердому небу при д' чем при д (см. рис. 81).

На кимограммах видно, что третья фаза артикуляции д ' яв
ляется взрывной.

Р ис. 72. К им ограм м а д ' в слове бод 'ъ  «м атерия».

Р и с. 73. К им ограм м а д ' в слове м од'ърун «грубы й».

\!•

Согласный д' является малоупотребительной фонемой, 
встречается только в середине твердорядных слов. Например: 
бууд'а «зерно», бад'я «ведро», Бадд'а «собственное имя», мод'ъ- 
рун «грубый».

Таким образом, согласный д' является переднеязычной дор
сальной смычной взрывной мягкой звонкой фонемой.

Ф о н е м а  н. Артикулируется н аналогично согласным т и д 
смычкой передней части спинки языка с верхними зубами и 
альвеолами при слабой напряженности активного органа. Н иж
няя поверхность передней части языка упирается в нижние зу
бы, а кончик языка иногда вы- -
ступает наружу. При артику
ляции н небная занавеска 
опускается, открывая свобод
ный проход в полость носа, че
рез которую и выходит воз
душная струя. Этим объясня
ется «носовой» характер звука 
н в отличие от т и д.

Голосовые связки при н на
ходятся в таком же положе
нии, как и при звонких соглас
ных.

На палатограммах н следы 
касания показывают, что края 
языка плотно прижимаются к 
зубам и передним краям твер
дого неба, т. е. окаймляют не
бо спереди и с боков, полностью

— Ц[л]хднъ

Рис. 74. Р ентгенограм м а н (пря
мой чертой) в слове ханъ «р е
ш етка» и н ' (пунктиром ) в слове  

хан 'ъ  «коллега».
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преграждая путь воздушной струе через ротовой канал. Палато- 
грамма носового н по своим отпечаткам в целом сходна с па- 
латограммами ротовых т и д (см. рис. 82).

На кимограммах н ротовая кривая показывает, что в исходе 
и середине слова, особенно перед переднеязычными смычны
ми и смычно-щелевыми согласными н является имплозивным, 
образует прямую параллельную линию с ротовой. В интервокаль
ном положении, т. е. между гласными, н артикулируется очень 
слабо.

Согласный н артикулируется дорсальной смычкой, но в по
ложении после апикальных согласных может образоваться и 
кончиком языка, например: хална «греется», сернэ «просыпает
ся», ирнэ «приходит», тошна «скользит».

2№ Ш

Р ис. 75. К им ограм м а слова унтна «спит».

Подобно другим согласным, фонема и проявляется в твер
дых и смягченных оттенках. В словах с заднерядными, или твер
дыми, гласными выступает твердый оттенок, а в словах с перед
нерядными, или мягкими, гласными — смягченный оттенок. Н а
пример: норъ «мокни», но нер «сон»; наажъ «клеил», но нээжъ 
«знакомый»; нуухъ «скрывать», но нуухъ «кочевать»; одн «звез
да», но едн «перо»; зун «сто», но зун «иголка»; нарн «солнце», 
но нэрн «тонкий».

Перед огубленными гласными согласный н огубляется.
Согласный н встречается в любой позиции слова и в различ

ных комбинаторных сочетаниях. Это очень употребительная фо
нема: насн «возраст», ноЬан «трава», «зеленый», неосн «шерсть», 
хонхъ «звонок», модн «дерево», нуудл «кочевье», батхнъ «муха».

Таким образом, звук н переднеязычный дорсальный смычный 
носовой твердый сонант.

Ф о н е м а  н'. По артикуляции основного речевого органа фо
нема н' сходна с т ' и  д'. При ее образовании происходит смыч
ка передней части спинки языка с твердым небом и альвеола
ми при слабом напряжении активного органа. Все тело языка 
вместе с корнем, как при т' и д', сильно продвинуто вперед, а 
кончик языка имеет округленную форму и находится в прост
ранстве между верхними и нижними зубами. Небная занавеска 
опущена. Передний резонатор сильно сужен (см. рис. 74). Р а з 
личие по сравнению с т' и д' заключается в том, что при н' 
воздушная струя выходит не через полость рта, а через полость 
носа как при н. Сравнение рентгенограмм н' с т' и д' показыва
ет, что область касания передней части спинки языка с твердым 
небом у этих согласных почти одинаковая.
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На палатограммах н' следы касания показывают, что края 
языка плотно прижимаются к зубам и передним краям твердо
го неба, полностью преграждая путь воздушной струе через ро
товой канал. Причем на искусственном небе видна более широкая 
область касания при н', чем при н, что свидетельствует о более 
высоком подъеме средней части спинки языка к твердому небу.

В отличие от твердого оттенка н фонема н' артикулируется 
при значительно большем мускульном напряжении языка.

Палатограмма н' почти не отличается от соответствующих 
оттенков т ' и д ' (см. рис. 83).

На кимограммах н' как при н отражается звонкость этой 
фонемы и ее имплозивность в сочетании с другим согласным.

Р ис. 76. К им ограм м а слова ун'ън «ш ест».

Р ис. 77. К им ограм м а слова он'дин «всегда».

Согласный н' обычно встречается в неначальной позиции 
слова и употребляется довольно часто. Например: он'ъс «замок», 
хан'а:дн «кашель», хурн'а:сн «морщинка», ун'ън «шест», ахи:нн' 
«брата», ин'ъг «друг», тин'гър «ровный».

В начальной позиции слова н' встречается в считанном коли
чество слов: н 'е и  н'э «ладно», н'имгн «тонкий», н'иихъ «смор
каться».

Перед огубленными гласными согласный н', как и н, огубля
ется: ан'углхъ «закрыть глаза»; тан'у:лхъ «угадать».

Таким образом, звук н' — переднеязычный дорсальный смыч
ный носовой мягкий сонант.
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Рис. 82. Звук  н.

Ф о н е м а  л. При артикуляции л самый кончик языка упи
рается в верхние резцы, а передняя часть спинки языка — пе
редний склон альвеол. Задняя часть спинки языка приподни
мается, бока языка несколько опускаются, образуя небольшой 
поперечный прогиб в средней части языка, вследствие чего по
лучаются боковые щели, через которые воздух проходит нару
жу (см. рис. 45).

На палатограммах видно, что язык своими краями не каса
ется твердого неба на уровне малых (первых и вторых) корен
ных зубов, где и образуется свободный проход воздушной 
струе (см. рис. 84).

При смягченном оттенке л средняя часть спинки языка зна
чительно продвигается вперед к твердому небу, что видно на 
рентгенограмме (рис. 45) и палатограмме (рис. 85). При смяг
ченных оттенках л следы касания языка на искусственном небе 
видны на боковых альвеолах и за его гребнем. Задняя часть 
языка слегка опускается. Следовательно, место выхода воздуш
ной струи у смягченных оттенков по сравнению с твердыми от
тенками отодвигается назад.

Согласный л калмыцкого языка может произноситься и с од
носторонним боковым выходом воздуха, от этого акустический 
эффект не изменяется.

Артикулируется л при слабом напряжении активного органа. 
На кимограммах трудно четко провести границу между л и со
седним гласным.
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в слове уулъ «гора».
Р ис. 85. Смягченный л 
в слове үүлъ «дело».

Р ис. 86. М ягкий л ' в 
слове уул 'ъ  «плач».

Р ис. 89. К им ограм м а л в слове бүлтхър «пучеглазы й».

Согласный л проявляется в твердых и смягченных оттенках. 
В словах с мягкорядными гласными выступает смягченный л, 
а в словах с твердорядными гласными—твердый оттенок л. Н а 
пример: сулъ «слабый», но сүл «хвост»; дал «лопата», но дел 
«грива»; көл «нога», но һал «огонь»; буудл «остановка», но 
медл «ведомство».

Согласный л бывает огубленным и неогубленным. Перед 
огубленными гласными согласный л огубляется: бүлү «брусок», 
лу «дракон», луувң «редиска».

Согласный л обычно употребляется в середине и конце сло
ва, например: мал «скот», алхъ «молоток», залу «мужчина», 
алтн «золото», элкн «печень», сала «балка», беелэ «варежки». 
В начале слова согласный л встречается крайне редко: литъ
«календарь», лошхъ «репейник», лиш «гвоздика», лу «дракон».

Таким образом, согласный л — переднеязычный щелевой бо
ковой ротовой твердый сонант.

Ф о н е м а  л'. Аналогично смычным мягким т', д', н', при арти
куляции л' все тело языка вместе с корнем сильно продвинуто
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вперед, передняя часть спинки языка смыкается с твердым не- . 
бом и альвеолами при сильном подъеме средней части языка. 
Кончик языка имеет округленную форму и находится выше 
нижних зубов (см. рис. 45).

На палатограммах видно, что при артикуляции л' область 
касания языка на твердом небе как спереди, так и с боков 
значительно больше, чем при твердом л. Поэтому боковая 
щель образуется только по бокам задней части языка. Хотя л ' 
является слабой согласной фонемой, но мускульное напряже- . 
ние активного органа при л' больше, чем при л. Это видно и 
на палатограммах (см. рис: 84 твердый л, рис. 85 смягченный 
л и рис. 86 мягкий л').

Согласный л встречается только в словах с твердорядными 
гласными: сул'ъ «овес», ал'ъчур «платок», ал'а «избалован
ный», сал'кън «ветер», хал'мъг «калмык», сол'ъ «обменяй», 
хол'ъ «смешай».

Перед огубленными гласными согласный л' огубляется: 
сол'угл «заставь обменять», сурИул'ур «на учебу».

Таким образом, согласный л' — переднеязычный щелевой 
боковой ротовой мягкий сонант.

Ф о н е м а  р. При артикуляции р кончик языка приподни
мается над его остальной частью и сближается с передним 
склоном альвеолярного валика. Края языка прижаты к боко
вым зубам. Струя выдыхаемого воздуха, проходя посередине 
ротовой полости, заставляет вибрировать кончик языка и выходит 
наружу через разомкнутые зубы и губы. При этом кончик язы
ка, пассивно колеблясь в струе проходящего воздуха, образует 
2—3 (не больше 4-х) кратковременных ритмичных удара.

Голосовые связки напряжены, сближены и колеблются, д а 
вая голос.

Воздушная струя при р, как при всех сонантах слабая, что 
объясняется слабостью мускульного напряжения артикулирую
щего органа.

Мягкое небо поднято и закрывает проход в носовую полость.
На палатограммах видно, что края языка прижаты к боко

вым зубам, так что воздушная струя проходит посередине рото
вой полости: полосы касания языка полукругом охватывают 
края твердого неба, иногда оставляют небольшой просвет у 
резцов (см. рис. 87. Твердый р). Местом артикуляции на пас
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сивном участке является пе
редний склон альвеолярного 
валика, реже гребень и задний 
склон альвеолярного валика, 
которых кончик языка слегка 
касается во время так называ
емого дрожания.

При смягченном оттенке р 
также колеблется кончик язы
ка, но средняя часть спинки 
языка чуть поднимается к твер
дому небу, а весь язык не
сколько продвигается вперед, 
что дает смягченную окраску 
(см. рис. 88. Смягченный р).
При смягченном оттенке р по
лосы касания охватывают аль
веолярный валик и часть пе
реднего края твердого неба.

На кимограммах периодическое опускание и подъем кон
чика языка, так называемое дрожание, отмечается в виде круп
ных волн на ротовой кривой.

5
I

На этой кимограмме видно слабое раскрытие звонкого д, 
открытый ударный э, многоударный р, конец которого оглу
шается.

В позиции между гласными или в сочетании с сонорными и 
звонкими согласными фонема р всегда произносится с участием 
голоса, т. е. является сонантом в полном смысле слова, где в 
произношении голос преобладает над очень слабым шумом. В 
интервокальном положении, особенно в мягкорядных словах, 
вибрантность р незначительна: линия в кимограмм показывает 
один-два удара.

В начальной позиции собственно калмыцких слов фонема 
р никогда не встречается, а в остальных позициях слова упот
ребляется довольно часто и выступает в различных комбина
торных сочетаниях. В живой речи начальный р заимствуемых 
слов осваивался дублированием или перестановкой гласного, 
следующего за согласным р, на начало слова, с прдчинением

Р ис. 91. Р ентгенограм м а р в 
слове саръ «луна».

143



закону гармонии слова. Например: арамк — рамка, уручк — ру
чка, Эрнцн — Ринчин, Әрәсә— Россия.

Твердый оттенок р встречается в словах с заднерядными 
или твердыми гласными: хора «комната», харъ «черный», хур 
«дождь», хурахъ «собирать», боръ «серый», бортхъ «вид ко
жаной посуды», турун «копыта», сурхъ «учиться», «просить», 
сорхъ «всасывать», арл «остров».

Смягченный оттенок р встречается в словах с переднеряд
ными или мягкими гласными: көрә «пила», дөрә «стремя», 
көр «сугроб», көръ «замерзай», сер «гребень», «взъем ноги», 
серъ «проснись», серэ «вилки», түрә «голенище», шүрүн «гру
бый», герл «свет», эрүл «здоровый», эртъ «рано», һазр «земля», 
тергн «телега».

В калмыцком языке нет мягкой фонемы р. Исключение со
ставляют слова: Иор'къ «ручеек», hop'y «мера в три пальца», 
«ненасытный» (в отношении собаки hop'y ноха), которые истори
чески восходят к һорики, һориу.

Фонема р по сравнению с другими сонорными фонемами 
сравнительно легко подвергается незначительному оглушению.

В конечной позиции слова согласный р может произносить
ся с незначительным глухим исходом, а в позиции после глу
хого согласного с начальной глухостью.

Таким образом, фонема р является переднеязычным дро
жащим твердым сонантом.

Ф о н е м а  с. При артикуляции с губы слегка раздвигаются 
и раскрываются. Кончик языка находится у нижних резцов. 
Передняя часть спинки языка своими краями сильно прижи
мается к переднему склону альвеолярного валика и боковым зу
бам, а в середине против двух резцов продольно прогибается, 
образуя щель в форме желобка (на рентгенограмме это не 
может быть видно). Воздух, проходя через эту узкую

щель, трется о его края и 
дает резкий шум, напоминаю-

Г щий свист.
Мягкое небо при с поднято 

и закрывает проход в полость 
носа. Голосовые связки рас
крыты и не напряжены. Они 
не участвуют при артикуляции
с.

Р ис. 93. Рентгенограм м а  
с в сл ове са  «доить».

На палатограмме видна до
вольно узкая продольная щель, 
образованная между передней 
частью спинки языка и перед
ней частью твердого неба (см. 
рис. 96), где язык не касается 
искусственного неба.
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На кимограммах видно, что с, будучи сильным звуком, на 
ротовой линии дает довольно крутое отклонение от нулевой ли
нии, свидетельствующее о его относительно сильной напряжен
ности и воздушности (см. рис. 94 в слове санна «думать»), В 
середине слова ротовая линия э на всем отрезке с не спадает, 
а держится приблизительно на одном уровне (см. рис. 94). В 
конце слова фаза выдержки больше, чем в начале и середине 
слов и ротовая линия спадает постепенно (см. рис. 95). Это 
свидетельствует о том, что на всем протяжении выдержки 
калмыцкий с произносится при сильном воздушном напоре, и 
выдыхаемая воздушная струя выходит относительно равно
мерно.

Р ис. 94. К им ограм м а с в словах: 1) санна «д ум ает» , 2) ио:сн «ш ерсть».

Р ис. 95. К им ограм м а с в сл ове мис «кош ка».

Встречается с во всех позициях слова и в различных соче
таниях. Это очень употребительная фонема.

Звук с выступает в твердых и смягченных оттенках, которые 
в свою очередь бывают огубленные и неогубленные.

Различие твердого и смягченного оттенков сравнительно 
легко воспринимается на слух и видно по отпечаткам на ис
кусственном небе. Следы отпечатков при смягченном оттенке 
с несколько больше по сравнению с твердым с, что свидетель
ствует о некотором подъеме средней части спинки языка к твер
дому небу, т. е. смягченный оттенок с произносится при более 
узкой плоской щели и несколько меньшем переднем резонаторе 
(см. рис. 97).

Твердый оттенок с встречается в словах с заднерядными 
или твердыми гласными: саахъ «доить», саг «осторожный», 
асхн «вечер», Баең «имя», «пятница», сарсахъ «растопыриться», 
бас «база», тосн «масло», салдс «солдат».

Смягченный оттенок встречается в словах с переднерядны
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ми или мягкими гласными: сэн «хороший», сэрмсъг «чеснок», 
севъг «сито», селэн «село», сиикъ «серьги», се «ночь», сул 
«хвост», мис «кошка».

Изолированное произношение с является твердым. В кал
мыцком языке в отличие от русского нет соответствующей мяг
кой пары с. Но в современный калмыцкий литературный язык 
начинает проникать вместе с заимствованными словами мяг
кий с, например: комисс' «комиссия», сесс'ий «сессия», или 
басын «базы» в отличие басин «бассейна».

Таким образом, согласный с является переднеязычной силь
ной кругло-щелевой твердой однофокусной глухой фонемой.

Ф о н е м а  з. Артикулируется звук з так же, как с щеле
вой преградой, образуемой между передней частью спинки язы
ка и передним склоном альвеолярного валика, но при значи
тельно более слабом мускульном напряжении активного орга
на, чем при с.

Мягкое небо при з поднято и закрывает проход в полость 
носа. Голосовые связки сближаются и находятся в напряжен
ном состоянии. Выдыхаемая воздушная струя, проходя через 
голосовые связки, производит звук голоса.

Следы отпечатков на палатограммах при смягченном оттен
ке з несколько шире чем при твердом з, что свидетельствует о 
некотором подъеме средней части спинки языка к твердому 
небу (см. рис. 98 и 99).

Калмыцкая фонема з подобно фонеме с артикулируется 
круглой щелью.

На кимограммах з фиксируется наличием работы голосовых 
связок. Ротовая линия в кимограмм на отрезке з не поднимает
ся выше ротовой кривой соседних гласных.

Звук з выступает в твердых и смягченных оттенках, кото
рые в свою очередь бывают огубленные и неогубленные. Упот
ребляется эта фонема довольно часто. Выступает в начале и 
середине слова, а в исходе слова никогда не встречается.

Твердый оттенок з встречается в словах с заднерядными, 
или твердыми гласными: за «укажи», захъ «край», «воротник», 
зузан «толстый», зокал «правило», хазар «узда», бурзъ «лей-

Р ис. 96. Тверды й с  Р ис. 97. Смягченный с  Р ис. 98. Тверды й з  в сл ове  
в слове са  «подои». в слове сэн  «хорош ий». за  «укажи»..
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(
Р ис. 99. Смягченный з в Рис. 100. Тверды й ш Рис. 101. Смягченным ш

слове з э  «м есто». в слове хаш «каш а». в слове беш «печка».

ка», зууза «задник», хазхъ «кусаться», Иалзн «лысый», йозур 
«корень», бозъ «вид молочной продукции».

Смягченный оттенок з встречается в словах с переднеряд
ными или мягкими гласными: зе «место», гуззн «требуха», 
зуудн «сон», зусн «цвет», кузун «шея», зун «иголка», узур 
«кончик», курзъ «лопата».

Рис. 102. К им ограм м а з в слове зоЬъдър «грива:

Р ис. 102а. К им ограм м а слова заккъ «приказать» (орф . за к х ).

Таким образом, согласный з является переднеязычной ще
левой слабой серединной звонкой фонемой.

Ф о н е м а  ш. При образовании ш происходит сложная ар
тикуляция: язык поднимается своим кончиком по направлению 
к альвеолам, средняя часть спинки языка опускается, но края 
языка прижаты к боковым зубам; задняя часть спинки языка 
поднимается к передней части мягкого неба и образует второй 
фокус. Воздух проходит, таким образом, через две щели: сна
чала через щель, образуемую задней частью спинки языка, а
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потом через щель, образуемую 
между кончиком языка и аль
веолярным выступом. В ре
зультате получается сложный 
шум, напоминающий шипение, 
поэтому согласный ш и назы
вается шипящим.

Мягкое небо находится в 
том же положении, как при 
всех неносовых согласных, т. е. 
поднято и закрывает проход в 
полость носа.

Голосовые связки при ш не 
напряжены, раздвинуты и не 
дают голоса.

На указанном рисунке пря
мой чертой показан твердый 
оттенок ш, а пунктиром—смяг
ченный. Как видно на рисунке, 

при смягченном оттенке ш все тело языка несколько продви
гается вперед и поднимается в сторону твердого неба, что обу
славливает акустический эффект смягченности.

На палатограммах видно указанное различие в положении 
языка при твердом и смягченном оттенках ш (рис. 100 и 
101).

Кимограммы показывают глухость ш и довольно высокий 
подъем ротовой линии в, свидетельствующий об относительно 
сильной его напряженности и воздушности как при с.

—шМх/гш..
Че нкв лиев Ч&/962

Рис. 103. Рентгенограм м а твердого  
ш (прямой чертой) в сл ове хаш «к а
ш а» и смягченный ш (пунктиром ) в 

слове беш «печь».

Р ис. 104. К им ограм м а слова хаш а «изгородь».

Из этой кимограммы видно, что на отрезке сильных щеле
вых х и ш линия Ь не дает вибраций. Значит, здесь голосовые 
связки находятся в несомкнутом положении, и воздушная струя 
свободно проходит через эту щель, не возбуждая колебания го
лосовых связок.

При артикуляции ш как и при с, ощущается значительное 
мускульное напряжение. Калмыцкий ш с акустической точки 
зрения приближается к русскому ш в словах типа: шар, ша
лаш, каша.
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Рис. 105. Кимограмма ш в слове кокшън «старый»

Выступает ш в любой позиции слова и в различных комби
наторных сочетаниях. Это очень употребительная фонема.

Как твердый, так и смягченный оттенок ш бывает огублен
ным и неогубленным.

Твердый оттенок ш встречается в словах с заднерядными 
или твердыми гласными: шам «лампа», шана «скулы», хаша 
«изгородь», багшъ «учитель», шогшхъ «ехать рысью», шуурЬн 
«метель», шуурха «изорванный», туша «путы», хаш «каша», 
хош «кошара».

Смягченный оттенок ш встречается в словах с переднеряд
ными или мягкими гласными: шидхъ «наметать», шиидхъ «ре
шить», шеемъг «шерстяная ткань», шишлц «специальный», 
шулглэн «поэзия», шудн «зубы», деш «наковальня», беш 
«печь», шеркш «черкес».

В первом слоге слова литературного языка согласный звук 
ш не выступает в сочетании с мягкорядным э. Но в дербетском 
говоре такое сочетание имеет место: шэргхъ «прибывать гурь
бой», «лить ливнем», шэрклхъ «ныть».

Таким образом, согласный ш является переднеязычной 
сильной щелевой двухфокусной глухой фонемой.

Ф о н е м а  ц. При образовании аффрикаты ц происходит
сложная слитная артикуляция, состоящая из двух элементов—
смычки и щели: первый эле
мент начинается сильной дор
сальной смычкой передней ча
сти спинки языка с передними 
верхними зубами и альвеола
ми, а второй — раскрытием 
этой смычки, в результате ко
торого образуется узко-щеле
вой однофокусный элемент, 
причем щелевой элемент зву
чит очень коротко; он короче, 
чем смычной элемент, прибли
зительно в три раза.

Края языка прижаты к бо
ковым зубам, что не может исацд 
быть видно на рентгенограмме.
Мягкое небо находится в та- р ис 105 Р ентгенограм м а смычного  
ком положении, какое харак- эл ем ента  ц.



теризует все неносовые согласные, т. е. оно поднято и закрывает 
проход в полость носа. Голосовые связки не напряжены, раз
двинуты и не дают голоса

Спинка языка на искусственном небе оставляет след, соот
ветствующий положению языка в фазе смычки, охватывающий 
передний и боковые края. Область касания как в передней ча
сти языка, так и по бокам сравнительно одинаковы по своей 
ширине. На передних зубах не остается отпечатка, что свиде
тельствует о том, что ц является дорсальным звуком (см. рис. 
113, 114).

На кимограмме ц видна смычка и щелевая фаза.

1 ■

Рис. 107. К им ограм м а ц в слове цэ «чай».

Р ис. 108. К им ограм м а ц в слове цацък «бахр ом а».

На этой кимограмме отмечается постепенное, имеющее 
большую амплитуду отклонение на ротовой линии, свидетель
ствующее о большой напряженности и воздушности калмыц
кого ц.

Встречается ц в начале и середине слова. В исходе слова 
обычно не встречается.

Фонема ц проявляется в твердых и смягченных оттенках. 
Как твердый, так и смягченный оттенки ц бывают огубленными 
и неогубленными.

В словах с заднерядными или твердыми гласными высту
пает твердый оттенок: ца (послелог в значении «за»), цар 
«вол», цурхъ «щука», цацу «ровный», цохъ «ступа», цоклур 
«удод», цацхъ «разбрасывать».

В словах с переднерядными или мягкими гласными встре
чается смягченный оттенок. Хотя это смягчение имеет незна
чительный характер, но на слух оно улавливается сравнительно 
легко и видно по отпечаткам на искусственном небе. Область 
касания при смягченном ц на искусственном небе несколько ши
ре по сравнению с твердым ц, особенно в передней части. Это 
объясняется несколько большим подъемом средней части спин
ки языка по направлению к твердому небу в сравнении с твер
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дым ц. Примеры: цэ «чай», це 
«чугун», цуугэн «скандал», 
куцэхъ «выполнить», цел «очень 
острый», цемгн «сукно», цем- 
цэ:хъ «быть на цыпочках, цецн 
«мудрый».

Из указанных примеров 
видно, что калмыцкий ц в от
личие от русского, который, 
как известно, всегда является 
твердым, может иметь и смяг
ченный оттенок.

В калмыцком языке ц ни
когда не встречается в первом 
слоге слова в сочетании с и.

Таким образом, фонема ц 
является переднеязычной силь
ной дорсальной смычно-щеле
вой глухой аффрикатой.

Ф о н е м а  ч. При образовании ч так же, как при ц, проис
ходит сложная артикуляция, состоящая из двух элементов — 
смычки и щели. Первый элемент начинается сильной смычкой 
передне-средней части спинки языка с передней частью твердо
го неба, а раскрытием его начинается второй щелевой двух
фокусный элемент. Кончик языка при первом элементе (смыч
ке) имеет округленную форму и находится в несколько оттяну
том от передних зубов положении. Края языка так же, как при 
ц, прижаты к боковым зубам. Губы выпячены вперед.

Мягкое небо поднято и закрывает проход в полость носа. 
Голосовые связки при артикуляции ч не участвуют: они нахо
дятся в ненапряженном положении.

Отпечатки на палатограмме показывают, что при артикуля
ции ч образуются довольно широкие области касания в перед
ней части и по бокам языка. Это свидетельствует о том, что 
язык своею передне-средней частью поднимается вверх и про
двигается вперед, а задняя часть языка опущена; расширяется 
задний, сужается передний резонатор, создавая смягченный 
почти тождественный русскому ч звук.

Изолированное произношение ч является смягченным.
Звук ч встречается в основном в начале и середине слова и 

может выступать в сочетании с любыми гласными, за исключе
нием э в первом слоге слова: чи «ты», «вишня», чирэ «лицо», 
чееж,ъ «грудь», чевжъ «крючок», кучн «мощь», чачр «зонт», ху- 
ча «покрывало», чолун «камень», чуку «далеко». Только в дер- 
бетовском говоре встречается гласный э в первом слоге слова 
в сочетании с ч: чэмэг «тебя», но чамдъ «тебе», чэръг «чирики», 
чэркъ «чарка».

В исходе слова ч не бывает. Исключение составляет, когда

Р ис. 109. Р ентгенограм м а м ом ента
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ч выступает как показатель второго лица единственного числа 
при спряжении глаголов: йович «пойдите-ка», келич «скажи, 
пожалуйста».

На кинограммах подобно звуку ц отмечается постепенное, 
имеющее порядочную амплитуду отклонение пера от линии в, 
что характеризует значительную воздушность и соответственно 
шум калмыцкого ч.

Это в свою очередь говорит о более энергичном произноше
нии ч, особенно в односложных словах и при сочетании с дру
гими смычными согласными (см. рис. 110).

Рис. 110. К им ограм м а слова: 1) х уч а  «покры вало», 2) кичък «щ енок».

В интервокальном положении смычка ч несколько ослабе
вает: гиичъ «гость», Ьуча (имя), бучэр «шпагатом».

Р ис. 111. К им ограм м а слова гиичъ «гость».

Таким образом, фонема ч 
является переднеязычной глу
хой смычно-щелевой смягчен
ной аффрикатой.

Ф о н е м а  ж. Согласный ж 
образуется так же, как ч, но 
при слабой мускульной напря
женности активного органа. 
При артикуляции ж передне
средняя часть спинки языка 
продвигается вперед, подни
мается вверх и смыкается с 
передней частью твердого неба 
и задним склоном альвеольно- 
го валика, образуя преграду. 
Напряженным и активным 
участком является передне
средняя часть языка. Кончик

Р ис. 112. Р ентгенограм м а смычного  
элем ента  ж,.
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языка как при ч имеет округленную форму и находится в не
сколько оттянутом от передних зубов положении. При взрыве 
первого смычного элемента д образуется щелевой элемент ж.

При образовании ж губы выпячиваются вперед, мягкое не
бо поднято и закрывает проход в полость носа. Голосовые 
связки сближаются и находятся в напряженном состоянии. 
Струя выдыхаемого воздуха, проходя через голосовые связки,

Рис. 113. Тверды й ц в
слове ца «за».

Р ис. 114. Смягченный ц 
в слове цэ «чай».

Р ис. 115. Звук  ч в слове, 
чи «ты».

Рис. 116. Звук  ж; в слове.. 
ж,ил «год».

Р ис. 117. й в слове ял Р ис. 118. П родвинуты й впе-
«ш траф ». р ед  й в слове йирин «обы ч

ный».

производит звук голоса и с напором начинает давить на смыч
ку, но раскрытие смычки происходит не мгновенно, а постепен
но: язык слегка отходит от твердого неба, образуя узкую щель, 
через которую проходит струя воздуха, создавая смягченный 
звук ж,-
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На палатограмме получается отпечаток, похожий на ч, осо
бенно в передней части. По бокам передне-средней части языка 
полосы касания несколько шире чем при ч, что свидетельствует 
о том, что передне- средняя часть языка поднимается выше, 
чем при ч, а в задней части спинки языка опускается ниже, 
чем при ч. На передних зубах и деснах не фиксируются отпечат
ки языка, что характеризует дорсальность звука ж, как и ч (см. 
рис. 115, 116).

На кимограммах видно, как постепенно раскрывается ще
левой элемент ж. Смычный элемент ж является звонким, а ще
левой элемент на ротовой линии образует пологий угол.

Р ис. 119. К им ограм м а җ  в слове җ ирън  «ш естьдесят».

В интервокальном положении аффриката ж  произносится 
очень слабо, что объясняется крайне слабой смычкой артикули
рующихся органов: хаж у «бок», кежэнэ «делает», кулэжэнэ 
«ждет», межэ «граница».

г

Р ис. 120. К им ограм м а слова б ә ә җ ә  «п обудь » .

Изолированное произношение ж является смягченным.
Фонема ж  обычно выступает в начале и середине слова, а 

в исходе слова не встречается. Примеры: жид «пика», җивр 
«крыло», җил «год», җилкъ «парус», җаал «сом», җамбъ «оду
ванчик», хаҗъ «вид косы», җегәд «очень», сенҗъ «ушко», җаҗл- 
хъ «жевать», һууҗмул «цыпленок», Д оҗ а (имя). Звук ж не 
встречается в сочетании с ә и ү в первом слоге слова.

Таким образом, фонема ж  является переднеязычной звонкой 
смычно-щелевой смягченной аффрикатой.

В. Среднеязычные согласные

Ф о н е м а  й. При артикуляции й кончик языка упирается в 
нижние резцы, боковые края языка плотно прижимаются к 
твердому небу и боковым зубам; все тело языка устремлено впе
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ред. Средняя часть спинки языка поднимается к средней части 
твердого неба, образуя по середине узкую продольную щель.

Воздушная струя, как и при всех сонантах, слабая. Губы 
несколько растянуты, но меньше, чем при и.

Голосовые связки напряжены, сближены и дают голос. 
Мягкое небо поднято и закрывает проход в полость носа.

Рис. 121. Рентгенограм м а й в 
слове йирин «обычный».

Как видно из указанной рентгенограммы, в мягкорядных сло
вах й занимает несколько продвинутое вперед положение по 
сравнению с й  в твердорядных словах.

Палатографические снимки одного из дикторов зафиксиро
вали щелевую преграду й не в середине твердого неба, а в не
сколько продвинутом вперед положении, т. е. в передней части 
твердого неба. Это подтверждают рентгеноснимки, свидетельст
вующие о том, что й  в мягкорядных словах имеет слегка прод
винутое вперед положение.

Фонема й встречается в твердорядных словах. В мягкоряд
ных словах фонема й артикулируется, как сказано, слегка су
женной и чуть продвинутой вперед щелью. Но это не влияет за-

Рис. 122— 123. К им ограм м а й в словах: майък «ю бка», йовдл «походка». 
Н а к им ограм м ах видна сильная сонантизация согласного й.
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метно на акустический эффект и не вызывает существенной раз
ницы между ними (см. рис. 121, 122).

Встречается в любой позиции слова и в различных комбина
торных сочетаниях. Это очень употребительная фонема.

Согласный й с гласными заднего ряда а и у любой позиции 
слова пишется слитно: яман «коза», ясн «кость», ялмн «тушкан
чик», хаяд «бросив», соя «клык», юн «что», аю «медведь», аюл 
«стихия», Аюка (имя).

С гласными переднего ряда, а также с гласным о согласный 
й пишется отдельно, исключение составляет э, например:

а) с гласным ә: егйэ «заем», өйә «объем», бийэн «себя», бэйГ 
«будем!», хэйъ? «поищемте?»;

б) с гласными и: бийъ «сам», «одинокий», бийин «своего», йисн 
«девять», йилһән «определение», йиртмжъ «природа», йирн «де
вяносто», йирин «обычный»;

в) с гласным ү: йүр авхъ «затопить», йүүхъ «вычерпать», 
аю-кейү «несуразный», бийү:рн «к себе»;

г) с гласным ә: йөрәл «благопожелание», йөрәгхъ «приветст
вовать»;

д) с гласным о: йорал «дно», йозур «корень», йовун «рако
вина», йосн «власть», йотъ «траншея», йохъ «снежный заслон»;

е) с гласным э слитно: ең «каприз», елдң «привыкший бол
таться», еңсъг «голосистый», Ентэ (имя).

В первом слоге слова фонема й не встречается в сочетании
с Ә.

В некоторых местах среди носителей волжско-каспийского 
подговора встречается фонема й вместо литературного җ, на
пример: йил «год», йаһъл улан «очень красный», вмес
то җил, җаһъл улан и др.

Таким образом, фонема й является среднеязычным щелевым 
серединным слабым сонантом.

Г. Заднеязычные согласные

К заднеязычным согласным, как уже отмечалось, относятся 
к ,  Г, Ң.

Ф о н е м а  к. При артикуляции к задняя часть спинки языка 
поднимается вверх и плотно смыкается с передней частью мяг
кого неба или с пограничной зоной между мягким и твердым 
небом. Все тело языка оттянуто назад, кончик языка отпущен 
и отодвинут назад. В передней части полости рта образуется 
сравнительно большой резонатор.

Фонема к встречается в двух обязательных оттенках: твер
дом и смягченном. В отличие от твердого при смягченном от
тенке к все тело языка значительно продвигается вперед и об
разует более переднюю смычку, захватывая большую площадь 
касания на Гранине мягкого и твердого неба,распространяясь на 
твердое небо до линии больших коренных зубов. Передняя часть
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спинки языка так же как при 
твердом оттенке к опущена, 
кончик языка лежит ближе к 
нижним зубам, чем при твер
дом оттенке к. Подъем сред
ней части спинки языка к твер
дому небу дает смягченный от
тенок к.

Голосовые связки не напря
жены, раздвинуты и не дают 
голоса.

Мягкое небо поднято и за 
крывает проход в полость 
носа.

На палатограммах видно, 
что полосы касания достигают 
при твердом оттенке к верхних 
вторых коренных зубов, а при 
смягченном к — начала верх
них клыков.

На кимограмме к ротовая кривая дает довольно крутой и вы
сокий угол отклонения от нулевой линии, что характеризует звук 
к как сильную фонему.

Звук к нередко артикулируется с придыханием. Это особен 
но заметно в мягкорядных словах.

— к [к]Ока
....к'[к]вкэ _
бдлйкяев

Рис. 124. Рентгенограм м а тв ер д о 
го к (прямой чертой) в имени 
Ока и см ягченного к (пунктиром) 

в слове ек э «согнись».

Р ис. 125. К им ограм м а к в слове көкъ «синий», көрәт  
(орф . к ер эд ) «зам ер зн ув» .

В интервокальном положении согласный к артикулируется 
несколько слабее, чем в позиции в начале или перед сильными 
согласными.

Как твердый, так смягченный оттенки к бывают огублен
ные и неогубленные.

Выступает обычно в начале и середине слова и в любых ком
бинаторных сочетаниях. Употребляется довольно часто, особен
но в мягкорядных словах. В исходной позиции слова никогда 
не встречается.
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Рис. 126. К им ограм м а к в слове суктэ «с  топором ».

Твердый оттенок к встречается в словах с заднерядными 
или твердыми согласными: цоклур «удод», Куукъш (имя), Каа- 
ру (имя), корпадхъ «капризничать», кулыхъ «коситься», акун. 
«крутой», така «курица», аакъ «мама». Смягченный оттенок к 
встречается в словах с переднерядными или мягкими гласными: 
көрә «пила», экъ «мать», көкъ «синий», кирү «иней», эцкр «род
ной», «любимый», көкшә «старина», түүкә «сырой», келкэ «не
мой», күүкн «девочка», үкр «корова», керә «ворона», сиикъ «серь
ги», меекэ «плаксивый».

В первом слоге слова к не встречается в сочетании с э, ис
ключение составляет в икидербетском подговоре слово кээрил- 
дхъ «быть чумазым».

Таким образом, звук к является заднерядной сильной смыч
ной глухой фонемой.

Ф о н е м а  г. Согласный г является звонкой параллелью глу
хого к. Артикулируется аналогично согласному к задней частью» 
спинки языка, но при меньшей мускульной напряженности.

При образовании г голосовые связки напрягаются, сближа
ются и дают голос.

Мягкое небо поднято и закрывает проход в полость носа.
Рентгенограммы и полатограммы согласного г по своей кон

фигурации напоминают конфигурацию согласного к.
На кимограммах в отличие от к при г видно незначительное 

отклонение и пологий угол подъема кривой в от нулевой линии 
в момент взрыва, что свидетельствует о слабой артикуляции г 
по сравнению с к.

Линия гортани Ь кимограмм показывает, что звук г  артику
лируется с участиемтолоса, но в начале слова может быть с на
чальной глухостью, в середине слова перед гласными и звонкими 

* 

и 

5

Р ис. 127. К им ограм м а г в словах: а) гер «до.м»„ б) агър «ленивый»,..



согласными — всегда с наличием голоса, в конце слова — с не
значительной начальной звонкостью, а перед глухими согласны
ми — обычно оглушается.

Р ис. 128. К им ограм м а слов: а) бичък «письмо», б) бичктэ «с письмом».

Из указанных кимограмм видно, что звонкий согласный г к 
конце слова бичък и в середине слова бичктэ, будучи перед глу
хими, оглушается.

В исходе слова согласный г, имея незначительную началь
ную звонкость, бывает имплозивным, но может быть взрывным,, 
тогда угол взрыва обычно пологий (см. рис. 128).

Р ис. 129. Тверды й к в Р ис. 130. Тверды й г
сл ове ка «наказание». слове аг «настой».

Рис. 131. Смягченный к Рис. 132. Смягченный г Р ис. 133. Смягченный н
в слове ке «делай», в слове ге «теряй», в сл ове эн  «ш ирина

материи»



В сочетании с огубленными гласными г огубляется: гун «глу
бокий», «кобылица»-, гөрәсн «сайгак», гүргү «страдная пора».

Встречается г в мягкорядных словах во всех позициях и 
различных сочетаниях: гер «дом», гиигн «легкий», гегэн «свет», 
төлүрг «ящерица», гецгн «легкий», үгъ «слово», тегә «колесо».

В твердорядных словах г встречается в основном в середине 
и конце слова: уга «нет», баг «группа», агчъ «клен», богшурһа 
«воробей», булъг «родник», Бога (имя), шууган «шум».

Таким образом, звук г является заднеязычной смычной сла
бой звонкой фонемой.

Ф о н е м а  ң. При артикуляции ц задняя часть спинки язы
ка  поднимается кверху и смыкается с мягким небом при опу
щенной небной занавеске. При этом мягкое небо не является пас
сивным. Смычка создается одновременным действием задней 
части спинки языка и мягкого неба. Мягкое небо, смыкаясь с зад
ней частью спинки языка, открывает проход в полость носа 
через которую воздушная струя выходит наружу. При раскры
тии смычки опущенная небная занавеска резко отходит назад 
и одновременно опускается задняя часть спинки языка, а воз
дух проходит через носовую полость. Голосовые связки при об
разовании ң напрягаются, сближаются и дают голос.

Согласный ң проявляется в заднеязычных и увулярных от
тенках. Увулярный оттенок встречается только в твердорядных 
словах перед увулярным смычным (Һ). В отличие от заднеязыч
ного оттенка, который образуется смычкой задней части спинки 
с мягким небом при опущенной небной занавеске (активный ор
г а н - я з ы к ) ,  увулярный оттенок ц артикулируется смычкой 
увулы (мягкого неба) с задней частью спинки языка при опу
щенной небной занавеске (активный орган — увула).

Фонема ц проявляется также в твердых и смягченных оттен
ках. Смягченный оттенок имеет продвинутую вперед артикуля

цию с дополнительным подъе
мом средней части спинки язы
ка к твердому небу.

Встречается смягченный от
тенок ң в словах с переднеряд
ными или мягкими гласными: 
эңгь «часть», эцкър «милый», 
эңгъ «цвет», тецгър «небо», 
ец «нрав», сецсън «чашка», 
сөөлңкә «хриплый», түңшхъ 
«стонать».

Смягченный оттенок ң дает 
отпечатки на палатограмме. 
Боковые полосы касания язы
ка доходят до уровня первых 
больших коренных зубов (см. 
рис. 133).

Р ис. 134. К йм ограм м а ң в слове  
аң  «зверь».
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Задний оттенок ң артикулируется глубже заднеязыч
ного г и подъем задней части спинного языка при ң несколько 
меньше. Поэтому на искусственном небе не остается никакого 
следа при произношении твердного заднеязычного ң. Встречает
ся твердый оттенок ң в словах с заднерядными, или твердыми 
гласными: аң «зверь», шаңһа «казенный», таңна «небо», заң  
«характер», таңһчъ «область», тоңһъръг «перочинный нож», 
хоңшар «клюв», маңһъд «татарин», тоңкун «тупица», аң- 
хун «беспечный», зуңһу «упорный», маңна «лоб».

Как видно из приведенных примеров, фонема ң встречается 
в середине и конце слова, а в абсолютном начале слова не 
встречается. В середине слова обычно встречается перед соглас
ными к, г, х, Һ, с, н, ш: өңгъ «цвет», тоңкун «тупица», аң- 
хун «беспечный», шаңһа «казенный», зуңһу «упорный», сеңсн 
«чашка», маңна «лоб», түңшхъ «застонать», сөөлңкә «хриплый».

Кимограммы заднеязычного и увулярного оттенков ң не 
различаются между собой. В абсолютном конце слова фонема 
ң может оканчиваться с глухим исходом.

Р ис. 135. К им ограм м а ң в словах: 
а) теңгъ с «м оре», б ) Б асъң  (и м я ).

Из этих кимограмм видно, что сочетание ц и г дает одну об
щую ровную линию. В конечной позиции слова третья фаза ц 
напоминает собой г в его исходной позиции, т. е. размыкание 
смычки пологое и без участия голоса.

Та- им образом, звук ц является заднеязычной смычной носо
вой фонемой.

Д . Увулярные согласные

К увулярным согласным относятся: х, Ь.
Ф о н е м а  х. При артикуляции х образуется щелевая пре

града между маленьким язычком (увула) и задней частью спин
ки языка. При образовании х мягкое небо с увулей опускается 
к задней части языка, которая в свою очередь поднимается на
встречу увуле. Язычок или увула, сближаясь с задней частью 
спинки языка, вибрирует в струе проходящего воздуха, образуя 
характерный для увулярных оттенков шум трения.
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Все тело языка при х отодвигается назад. Мягкое небо не
сколько опущено и закрывает проход в полость носа. Голосо
вые связки не напряжены, раздвинуты и не дают голоса.

При смягченных оттенках тело языка несколько продвига
ется вперед, средняя часть спинки языка приподнимается к 
твердому небу, в результате передний резонатор уменьшаете? 
по сравнению с укладками твердорядных оттенков.

Возможен иногда и заднеязычный вариант х (см. рис. 136).
На палатограммах при артикуляции твердых оттенков х 

не остается следов касания языка. При смягченных оттенках х 
на палатограммах видны боковые полосы касания языка до 
уровня вторых больших коренных зубов (см. рис. 144).

Р ис. 136. Р ентгенограм м а з а д н е 
язы чного х  в слове х а х ъ  «стре

лять».

Р ис. 137. Р ентгенограм м а у в ул я р 
ного твердого  х  (прямой чертой) в  
слове х ар ъ  «черный» и см ягчен
ного х  (пунктиром ) в слове хэръ. 

«иди дом ой ».

На кимограммах видно, что сильное отклонение ротовой кри
вой от нулевой линии характеризует х как щелевой, воздуш
ный звук с сильным напряжением активных органов.

Рис. 138. К им ограм м а х в слове хотхър  «лощ ина».

Вибрантность увулярного х отчетливо отражается на кимо
граммах.
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Рис. 139. К им ограм м а х в слове н оха «собака».

На отрезке х линии б нередко появляются записи крупных 
аритмичных колебаний, соответствующих вибрациям мягкого не
ба с язычком.

Как твердый, так смягченный оттенки х бывают огубленные 
и неогубленные.

Выступает х обычно во всех позициях, кроме абсолютного 
конца и в любых комбинаторных сочетаниях.

Твердый оттенок х встречается в словах с заднерядными или 
твердыми гласными: хада «гвоздь», махта «мясистый», ахъ
«старший брат», ахлъ «старшинствуй», бахнъ «бревно», хорха 
«насекомое», хуча «покрывало», хуЬрха «обрубок».

Смягченный оттенок х встречается в словах с переднерядны
ми или мягкими гласными: хвн «овца», хееместэ «двухлетний», 
хээсн «котел», хэлэхъ «смотреть», хуурэ «сухой», «подпилок», 
хээвдхъ «грести».

В любых словах слова х не встречается в сочетании с э.
Таким образом, звук х является увулярной щелевой сильной 

глухой серединной ротовой фонемой.
Ф о н е м а  Ь. При образовании И наблюдается слабая смыч

ка или щелевая преграда между несколько опущенным мягким 
небом с язычком и приподнятой задней частью спинки языка 
Активным органом артикуляции является увула (маленькие

Р ис. 140. Рентгенограм м а смы чно
го h в слове hap «рука».

Р ис. 141. Р ентгенограм м а щ ел ев о
го h В слове ааЬъ «чаш ка»



язычок). Все тело языка оттянуто назад. Кончик языка имеет 
округленную форму. Мягкое небо закрывает проход в носовую 
полость. Голосовые связки напряжены, сближены и колеблются, 
давая голос.

Смычный оттенок И в свою очередь бывает твердым и смяг
ченным. На палатограммах твердого оттенка не остаются сле
ды касания языка, что свидетельствует о его глубокой ар
тикуляции. Смягченные оттенки И на искусственном небе ос
тавляют боковые полосы касания до уровня вторых больших 
коренных зубов, что характеризует продвинутую вперед арти
куляцию с подъемом средней части спинки языка к твердому 
небу (см. рис. 145).

На кимограммах в момент взрыва смычного оттенка не за 
метно сколько-нибудь значительного отклонения ротовой кривой, 
что свидетельствует о слабой напряженности мускулов актив
ного органа при его произнесении.

w a r n г

к.
а .

Р ис. 142. К им ограм м а h в словах: 1) Ьаш ун «горький», 
2) цаЬан «белы й», 3) yh a  «мыть», 4 ) уга  «нет».

В абсолютном начале слова смычный оттенок h нередко про
износится то с полным или частичным отсутствием голоса, тс 
с полной звонкостью, а в середине слова в соседстве со звонкими 
и сонорными согласными при наличии работы голосовых связок.

Смычный оттенок h имеет ограниченное позиционное упот
ребление. Встречается в твердорядных словах в абсолютном 
начале слова и в середине слов после увулярного оттенка но
совой фонемы н: hap «рука», Ьазр «земля», Ьашун «горький». 
анИу:чъ «охотник», монЬъл «монгол», зуцЬу «упрямый», яцЬы 
«орех», xypanhy «сборник».
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Р и с. 143. К им ограм м а Ь слова тонгърък (орф . тоцЬрг) «перочинный н ож ».

В мягкорядных словах смычный Ь встречается в начальной 
позиции только перед гласными э и э:, например: Иэръд «орел», 
Ьэрэ «собственное имя», Ьэръг «дурак», Иээхул «выставка», 
Ьээлхъ «осуждать».

Щелевой оттенок И, который является основным оттенком, 
произносится при очень слабом мускульном напряжении. Рото
вая кривая на отрезке И кимограмм имеет вибрацию, мало от
личающуюся от соответствующих линий соседних гласных, по
этому нередко трудно их отличать «...лишь несколько большая 
амплитуда колебаний гортанной линии говорит о чуть более на
пряженной, чем у гласных, артикуляции И».1

Как видно на кимограммах, увулярный щелевой И является 
сильно сонантизированным согласным (см. рис. 142).

На линии гортани Ь в отрезке ц слова цаЬан нет никаких 
вибраций, что свидетельствует о глухости ц, а на отрезке Ь 
имеются вибрации, свидетельствующие о звонкости И, а ротовая 
линия э показывает, что отрезок И имеет почти такие же вибра
ции, как и соседние гласные. Хорошо видны щелинность и силь
ная сонантизация согласного Ь.

При сопоставлении кимограмм слов уЬа и уга видно, что на 
ротовой линии в слова уга на отрезке г нет вибрации. Здесь име
ется смычка, тогда как на ротовой линии в слова уЬа имеются 
вибрации, свидетельствующие о щелинном и сонантном харак
тере фонемы И.

Щелевой оттенок Ь встречается обычно в середине слова и
1 П. Ц . Б и т к е е  в. С огласны е фонемы  калм ы цкого язы ка. У лан-У дэ, 

1965, 64— 65.

Р ис. 144. Смягченны й х  
в слове х э  «ищ и».

Р ис. 145. Смягченный И в слове
Из «ПЛОХОЙ».
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в интервокальном положении. В исходе слова Ь не встречается: 
моЬа «змея», шуЬу «угол», туЬъл «теленок», олмЬа «находчи
вый», тоЬрун «журавль», торЬън «шелк», авИъ «дядя», ааЬъ 
«чашка», тээЬън «собака» (жесткое слово).

Увулярный щелинный Ь в свою очередь имеет смягченный 
оттенок, еле уловимый на слух. При артикуляции щелевого смяг
ченного И фокус, т. е. место наибольшего сужения прохода воз
духа несколько перемещается вперед и вверх по сравнению с 
фокусом относительно твердого щелинного оттенка Ь килмИэ 
«заботливый», мээИъг «косолапый», екэлИъхъ «согнуть», еглЬъ 
«взятка».

Основной или щелинный оттенок И употребляется в интер
вокальном положении с гласными любых рядов, но с мягкоряд
ными словами обычно имеет смягченный оттенок. Сравните. 
гууЬэд «бежав», но сууЬад «сев», хээИэд «поискав», но хааЬад 
«закрыв», дууЬэн «своего брата», но дууЬан «своего голоса» и 
т.. д.

Таким образом, звук Ь является увулярной смычно-щелевой 
серединной звонкой ротовой фонемой.

ИЗМЕНЕНИЕ ЗВУКОВ В ПОТОКЕ РЕЧИ
В предыдущих главах были даны характеристики звуков кал

мыцкого языка в их реальном существовании: выделены и оп
ределены обязательные оттенки, в которых проявляются фонемы 
в связанной речи.

В потоке же речи звуки подвергаются определенным измене
ниям в зависимости от тех или иных фонетических условий, об
наруживаются различные случаи взаимодействия звуков между 
собой. Эти взаимодействия звуков очень многообразны, особенно 
в калмыцком языке, что вызвано, главным образом, редукцией 
гласных, повлекших за собой непосредственное сочетание разных 
по артикуляции согласных.

В данной главе излагаются кратко те основные фонетичес
кие явления, которые происходят в потоке калмыцкой речи.

В калмыцком языке, как в любом другом, существует опре
деленная закономерность взаимодействия звуков. Для фонем, 
близких в артикуляционном отношении, характерно созвучие е 
пределах одного слова и на стыке двух слов. Это явление в 
лингвистической литературе получило название гармонии зву
ков. Одним из видов гармонии звуков является гармония глас
ных (сингармонизм), иначе гармония слогов. Ее сущность за 
ключается в следующем:

1. За  твердорядным гласным звуком следует твердорядный 
гласный звук.

2. За  мягкорядным гласным звуком следует мягкорядный 
гласный звук, иными словами в одном слове не могут быть 
твердорядные и мягкорядные гласные.
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3. Гласные в калмыцком языке, кроме гармонии по твердости 
и мягкости, характеризуются еще наличием закона губного при
тяжения, согласно которому существует определенный порядок 
следования гласных в слове, в частности гласные о, е, э, отчасти 
и не могут быть вне первых слогов (см. более подробно о гар
монии гласных в разделе «Орфография гласных»),

Г Л А С Н Ы Е  В П О ТО К Е РЕ Ч И

В калмыцком языке, можно сказать, уже завершился про
цесс редукции кратких гласных непервых слогов, приведший к 
скоплению большого количества согласных в слове. Теперь на
чинается обратный процесс — появление гласных в потоке ре
чи, с одной стороны, упрощение консонантных групп слов путем 
замены смычных щелевыми и освобождения от «излишнего» со
гласного звука в процессе ассимиляции, с другой.

В отношении гласных характерными являются следующие 
процессы:

1. Появление гласного у-у в результате перехода губно-губ- 
ного в в у-у при спряжении глаголов прошедшего времени на в 
по лицам, что закрепляется теперь на письме:

Би келув «я сказал», бидн келувидн «мы говорили».
Чи келуч «ты сказал», та келут «вы говорили».
Би йовув «я ходил», бидн йовувидн «мы ходили».
Чи йовуч «ты ходил», та йовут «вы ходили».
Указанный процесс закономерного перехода в в у-у имеет 

место не только при спряжении глаголов, но при стечении губ
но-губного в с другими согласными, особенно в окружении с со
норными и щелевыми согласными: тарус «арбуз»<тарвъс, ше- 
ру:сън «сухожилие»<шервъсън, татур «подруга»<татвър, ке- 
луш «сказал»<келвъш, хол'улад «свалив»<хол/влад, бичэ:лул 
«не балуйся»<бичэ элул<бичэ элвъл<бичэ ал'въл; келузэ 
«возможно скажет»<келвзэ, оркуза «возможно положит»< 
оркъвза, соцсу:рчъ «послушный»<соцсвърчъ, кевтучън «хотя 
ляжет»<кевтъв чигън, келучън «хотя скажет»<келвъ чигън, 
керускъ «мерлушка»<кервъскъ, келурхъ «валяться»<келвъ- 
рхъ. Данный процесс на письме в целом еще не закреплен, но 
отдельные слова пишутся так, как они проявляются в речи: та
тур «подпруга», сонсурч «послушный».

2. Появление полнозвучного и в позиции между отрицатель
ной частицей ш и лично предикативными частицами -в, -видн, 
что нашло свое отражение на письме, например: келхшив «не 
скажу», суухшив «не сяду», келхшивидн «не скажем», суух- 
шивидн «мы не сядем». В указанных словах отрицательной осно
вой являются: келхъш «не говорит», суухъш «не сидит».

Полнозвучный и появляется также между конечной соглас
ной слова и вопросительной частицей -й?, например: келхший? 
«не говорит?», суухший? «не сидит?». Или: келхий? «скажет?»,
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суухий? «сядет?», мерний? «лошадь ли?», кевуний? «мальчик 
ли?».

Сюда следует отнести появление полнозвучного и в слово
сочетаниях типа: келж.ъ +  оркж,ъ>келчкиж. «сказал», белджъ +  
оркж,ъ>белдчки>к «подготовил».

3. Происходит живой процесс образования долгих гласных 
в потоке речи на стыке морфем в результате выпадения интер
вокального согласного: а) биидэн «себе»<бийдэн . Как видно из 
указанного примера, выпадение среднеязычного й образует дол
гий гласный и:. В настоящее время обе эти фонемы сосуществуют, 
но преобладает биидэн, отсюда биисън' «сами», биидн' «ему». 
Однако, при присоединении аффикса с начальным гласным, со
нант й не выпадает: бийин' «его самого», бийэрн' «им самым». 
В подговоре донских калмыков произошла замена сонанта й 
указанного местоимения на увулярный щелевой h. Носители 
этого подговора при любых модификациях произносят через h: 
биЬън' «сам», биЬин' «самого», биЬъдн' «самому» и др.;

б) наряду с хамаран бытует хааран «куда» Выпадение ин
тервокального м повлекло за собой образование долгого а:. В 
калмыцком языке в отличие от монгольского интервокальный м 
выпал только в данной позиции, а во всех остальных случаях 
словоизменения и словообразования м сохраняется. Стало 
быть, процесс выпадения м и образование долгого а: в указан
ном слове еще не завершен.

3. Появление редуцированных гласных в конечной позиции 
слова в результате мететезы, парегоге и т. д. и образование от
крытого слога: болдъ вместо болъд «сталь», аздъ вместо авъд 
«необузданный», келэгдъ вместо келэд «сказал», эмъ вместо эм 
«лекарство».

Любопытно отметить появление вновь редуцированных глас
ных там, где они раньше были и восходили к полногласным: 
деръ « п од уш к а»< дер < дер ъ < дер е , тусъ « п о л ь за » < т у с< т у съ <  
туса. Или: орсъ «р усск и й »< ор ъ с< ор ос< р ос. Теперь в говорах 
бытуют наравне: тусъ и туе, деръ и дер, тевшъ и тевъш, орсъ  
и орс и т. д.

Указанный процесс появления в конечной позиции слова ре
дуцированных гласных свидетельствует о тенденции образова
ния открытых слогов в целом, при скоплении согласных — в 
особенности.

С О Г Л А С Н Ы Е  В П О ТО К Е РЕ Ч И

Ассимиляция согласных
А с с и м и л я ц и я  — это уподобление артикуляции одного 

звука артикуляции другого звука с соответствующим акустиче
ским сближением. В результате чего соседние звуки становят
ся либо совершенно одинаковыми, либо сходными в том или 
ином отношении.



В калмыцком языке примером ассимиляции служит уподоб* 
ление слабых (звонких) согласных сильным (глухим) соглас
ным. Ассимиляция бывает полная и частичная.

Под полной ассимиляцией понимается такая ассимиляцияу 
когда один из звуков уподобляется другому полностью по всем 
признакам (из двух качественно различных звуков получается 
два качественно одинаковых звука), т. е. один из звуков пол
ностью уподобляет себе другой. Пишем, например, одтн «иди
те», но произносим оттн. Здесь последующий сильный соглас
ный т, уподобляя себе предшествующий слабый д, вызывает 
ассимиляцию.

Под частичной ассимиляцией понимается такая ассимиля
ция, когда происходит уподобление одного звука другому по 
одному или нескольким, но не по всем фонетическим призна
кам, т. е. когда оба звука не делаются совершенно одинаковыми, 
а только сходными по каким-либо артикуляционным призна
кам. Пишем егчэнэ «дает», но произносим екчэнэ. Здесь глу
хой согласный ч, воздействуя на предшествующий ему звонкий 
г, превращает этот последний в глухой к. Произносим, напри
мер: диктэ, урткъ, уттан, но пишем дигтэ «порядочный», урдкъ 
«прежний», утдан «в длину».

По характеру движения самих уподобляемых звуков асси
миляция в калмыцком языке бывает: а) прогрессивная, б) ре
грессивная, в) прогрессивно-регрессивная.

Прогрессивная ассимиляция

Прогрессивной ассимиляцией называется такая ассимиля
ция, когда последующий звук уподобляется предыдущему. Про
грессивная ассимиляция в калмыцком языке явление сравни
тельно редкое. Примеры:

1. Переднеязычный звонкий (слабый) д под влиянием пред
шествующего переднеязычного глухого (сильного) т ассимили
руется в глухой т:

шаттък «возгораемый»<шатъ +  дъг 
хоттъ «пище»<хотъ +  дъ 
унттък «спящий»< унтъ+ дъг 
уттан «в длину»<утъ +  дан 
фронттъ «фронту»<фронт+дъ
Таковы: хустък «спички», таттък «выдвижной ящик» (орфо

грамма: хустг, татдг).
2. Переднеязычная звонкая аффриката ж, под влиянием 

предшествующих глухих к, ш ассимилируется в глухую аффри
кату ч, что отражено на письме.

укчэнэ «умирает» < у к ж ъ  +  бээнэ 
кешчъ «устал»<кеш ъ +  жъ 
ташчъ «дал оплеуху»<ташъ +  жъ 
акчана «заж ивает»<акъ  +  ж ь  +  бээнэ
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3. Глухой щелевой увулярный х аффикса под влиянием 
предшествующего заднеязычного глухого смычного к основы 
слова ассимилируется в смычный глухой к. 

цоккъ «бить»<цокъ +  х 
моккъ «затупеть»<мокъ +  х 
есккъ «растить»<ескъ+х 
зутккъ «спор ить» <  зуткъ+ х

Регрессивная ассимиляция

Регрессивной ассимиляцией называется такая ассимиляция, 
когда предшествующий звук уподобляется последующему. Этот 
тип ассимиляции, как и в других языках, наиболее распростра
нен в калмыцком языке.

Полная или частичная регрессивная ассимиляция согласных 
происходит в следующих позициях:

1. Конечный н корня, оказавшись перед губно-губным б, ас
симилируется в губно-губной м, что отражается на письме:

кембъ? «кто?»<кен +  бъ? 
мермбъ? «лошадь ли?»<мерън +  бъ? 
ирсъмбъ? «прибыл?»<ирсън +  бъ?
2. Звонкий губно-губной в исхода слова перед аффиксом на

стоящего времени на-нэ переходит в губно-губной м, например: 
амна «берет»<авъ +  на, тэмнэ «кладет»<тэвъ+нэ, йомна 
«идет» <  йовъ +  на.

3. Если предшествующее слово оканчивается на редуциро
ванный гласный, а последующее слово (обычно вспомогатель
ный глагол) начинается с гласного, то конечный редуцирован
ный гласный предшествующего слова обычно выпадает и эти 
слова произносятся слитно:

хэржоч «пошел домой»<хэрж'ь +  очъ 
торчоч «попался»<торчъ +  очъ
При этом сочетание джъ, сжъ предшествующего слова пе

ред вспомогательным глаголом очъ (оджъ) ассимилируется в
ч, будучи в интервокальном положении: киичоч «упал»<кии- 
сжъ +  очъ, наачоч «пошел играть»<наадж ъ +  очъ.

4. Звонкие (слабые) согласные д, з, г, б, в под влиянием 
последующих глухих (сильных) согласных на стыке морфем 
уподобляются последним по глухости (проявляются в глухих 
оттенках):

оттн «сходите»<одъ +  тн 
меттн «узнайте»< м ед+  тн 
кевуттн «ваши сыновья»<кевуд +  тн 
курстн «ваша лопата»<курзъ +  тн 
терстэ «ваше окно»< терзъ+тэ  
уктэ «со словом»<угъ +  тэ 
ексън «давший»<егъ +  сън 
терктэ «с телегой»<тергън +  тэ
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екчкъ «отдай»<егъ +  чкъ 
апчкъ «возьмите»< абъ ^  авъ +  чкъ 
меръттъ «лош адям »<м връд+ тъ 
сонстък «послушный» <СОЦСЪ+ДЪГ 
султхад «освободив»< су л дъ  +  хад 
олтхъ «будет найден»<олъ +  д ъ + х
Оглушение происходит не только на стыке морфем, но и в 

корнях слов: хапчхъ «прижать», аксхъ «вооружить», мактал 
«восхваление», кекшън «старый», эцкъ «отец» соответственно 
из хабчхъ, агсхъ, магтал, кегшън, эцгъ.

5. Звонкая аффриката ж  перед переднеязычным смычным д 
и сонантом л иногда ассимилируется в щелевой ж, например: 
аждъг «вредный», ээждэн «своей бабуш ке»<ээж ъ+дэн , Лижлэ 
«с Л идж ием »<Л иж ъ +  лэ.

6. Звонкая аффриката ж перед глухим согласным т, а глу
хая аффриката ч перед согласным л и т  ассимилируются в 
глухой щелевой ш, например:

кевушлхъ «усыновить»< кевун +  ч +  л +  х 
нохашлхъ «сидеть как собака»<ноха +  ч +  л +  х 
аштн «грузите»<ачъ +  тн 
саштн «стряхните»<сажъ +  тн 
зевш лэд «согласовав»<30въ +  ч +  лэд 
унършлулэд «следовать по запаху»<унър +  ч + л эд  
ергъмштэ «развитые»<ергъ +  м ж ъ + тэ
7. Звонкий увулярный щелевой И перед глухими согласными 

ассимилируется в глухой увулярный х, например:
даалхсън «порученный»<даалЬъ+сън 
торхътн «закрючите»<торЬъ +  тн 
сухчур «выдерга»<суЬъ +  чур 
суршго «не будет учить»<сурЬъ +  шго
Таковы примеры: захсън «рыба»<заЬъсън, архсън «ки- 

зяк»<арЬъсън, тохъш «крендели»<тоЬъш, бухъш «крынка»< 
буЬъш.

8. Переднеязычный носовой сонант н перед согласными И, 
г, х, к, с переходит в заднеязычный носовой н, например:

сунЬуг «проволока»<сунъ +  Ьуг 
турункъ «передний»<турун + к 
сонсхъ «слуш ать»<сонос+х 
сэнгихъ «скажут», «хорошо»<сэн +  гихъ 
унгахъ «уронить»<унъ +  Ь а + х
9. Согласные д, с основы слова под влиянием щелевого ш 

ассимилируются тоже в ш.
чашшго «не сможет»<чадъ +  шго 
тешшго «не выдержит»<тесъ +  шго
10. Согласный д основы слова под влиянием звонкого ж 

аффикса ассимилируется в ж, образуя долгий ж-'
межжъ «узнал»<медъ +  ж'ъ
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айжжа «подожди»<айдъ  +  жа 
сажжъ «встряхнул»+ саж,ъ+жъ
11. Согласные д и т основы слова под влиянием аффрикаты 

ч аффикса уподобляются последующему:
еврччън «в п а зу х е» < ев ъ р + т+ ч ъ н
кеччнър «поводырь» или «ведомый»<кетлъ +  ч +  нър
унччоч «заснул»<унтъ +  ж,+очъ

$

/.

Р и с. 146. К им ограм м а слова кеч:ъ «м еш оч ек »< к этэч и .

На ротовой линии б долгая аффриката ч: дает длинную
смычку (т:) и раскрытие смычки наподобие ш. Отсюда видно, 
что здесь не удвоенная (двойной) ч, а долгая.

12. Переднеязычный д и т основы слова под влиянием на
чального ц присоединяемого суффикса уподобляется послед
нему:

оццхала «сходили»<одъ+цха +  ла 
малццха:тн «копайте»<малтъ +  цха +  тн
13. Переднеязычный сонант л перед согласными ж, ч, ш 

обычно палатализуется в л', например:
хол'жад «удалившись»<холъ +  жад 
мал'чъ «скотовод»<мал+ ч 
Иал'чъ «кочегар»<Ьал +  ч 
бол'шго «нельзя»<бол +  шго
Таковы Б ал 'ж а  (имя), бал'чъ «пасечник», сал'шго «нераз

лучный».
14. Согласные т, д, л перед переднеязычным мягким носо

вым согласным н' палатализуются в д \  л', н', например: мал'н' 
«его скот»<мал +  н', Иарт'н' «в его р у к е » < Ь ар + т  +  н/, ард'н' 
«сзади» <  ардъ +  н'.

Прогрессивно-регрессивная ассимиляция

В калмыцком языке, кроме прогрессивной и регрессивной 
ассимиляции, при которых из двух соседних звуков только 
один влияет на другой (предшествующий) влияет на последу
ющий — при прогрессивной ассимиляции, последующий влияет 
на предыдущий — при регрессивной ассимиляции) существует 
еще прогрессивно-регрессивная, или взаимная ассимиляция.

Прогрессивно-регрессивной ассимиляцией называется такая 
ассимиляция, когда имеет место взаимовлияние двух соседних 
звуков друг на друга и переход их в новые фонемы.
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1. При присоединении к аффикате ц основы слова аффикса 
с начальным звонким ж., последний переходит в глухой ч, а ц 
основы — в щелевой глухой с, например:

кусчъ «догнал»<куцъ + ж  
хусчъ «лаял»<хуцъ +  ж
2. При слиянии с глухими ч и с основы слова звонкого аф

фикса ж, последний, оглушаясь, переходит в ч, а согласные ч 
и с основы, расподобляясь, переходят в щелевой глухой ш.

кершчъ «порезал»<керчъ+ чъ< керчъ  +  ж 
бишч «написал»<бичъ +  чъ<бичъ +  ж 
тосчана «встречает»<тосъ +  жэнэ
3. При слиянии с глухим переднеязычным т основы слова 

звонкого аффикса ж, последний оглушается и переходит в ч, 
а т основы — в ч, при этом образуется долгая глухая аффри
ката ч:

марччъ « за б ы л » < м а р тъ + ж  
курччъ «хватило»<куртъ +  ж 
хатччъ «высох»<хатъ +  ж 
шуччъ «поклонился»<шутъ +  ж 
кевччэнэ «ложится»<кевтъ +  жэнэ.
4. При слиянии с переднеязычными т и д основы слова 

суффикса с начальным глухим щелевым с, последний ассими
лируется в глухую аффрикату ц, а звуки т и д основы слова — 
тоже в глухую аффрикату ц, при этом образуется долгая глу
хая аффриката ц:

курццъмън «хватило»<куртъ +  съмън 
булццън «спрятанный»<бултъ +  сън 
марццън «забывший»<мартъ +  сън 
меццън «узнавший»<медъ +  сън 
оццън «ездивший»<одъ +  сън

икццъмън «увеличен»<иктъ + ц ъ м ъ н < и к д ъ  +  съмън 
бзркццън «пойманный»<бэрктъ +  цън<бэргдъ  +  сън

Р ис. 147. К им ограм м а слов уц:ъ н  « н и т к а » < у т а су н .

На ротовой линии э долгая аффриката ц: дает долгую смыч
ку (т:) и постепенное раскрытие наподобие с.

5. При сочетании увулярных звонкого щелевого И и глухого 
щелевого х, последний ассимилируется в заднеязычный глухой 
к, а звонкий щелевой И — в глухой щелевой х.

Иархкъш «не вы пускает»<И арЬъ+х+ш  
хархкъд «когда встречались»<харИъ +  хъд
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орхкъмън «удерем»<орЬъ+х +  мън 
кирхкъ «стричь»<кирЬъ+х
Звонкий щелевой з перед сочетающимися глухими ассими

лируется тоже в глухой с, иными словами все щелевые звонкие 
ассимилируются ло глухости будучи перед глухими согласными 
в глухой щелевой с: басхкъ «сжимать в кулаки»<базИъ +  х.

6. При сочетании заднеязычного звонкого смычного г с уву
лярным глухим щелевым х оба эти согласные ассимилируются 
в долгий к:

курккъ «довести»<кургъ+х 
еккъв «дам »< егъ + х +  в 
ерккъ «поднять»<ергъ+х
7. Звонкая аффриката ж суффикса при присоединении к ос

нове слова с глухой аффрикатой ч ассимилируется в ч, а аф
фриката ч основы слова изменяется в щелевой ш.

бишчэнэ «пишет»<бичъ +  ж +  бээнэ 
хушчана «закрывает»<хучъ +  ж +  бээнэ 
ишчэнэ «стесняется»<ичъ +  ж +  бээнэ.
8. Звонкий согласный Ь основы слова при присоединении 

суффикса причастия будущего времени -х ассимилируется в 
глухой щелевой х, а суффикс -х в заднеязычный глухой смыч
ный к.

сурхкъ «обучать»<сурЬъ +  х 
суулхкъ «посадить»<суулЬъ +  х 
басхкъ «сжать в кулак»<базЬъ+х
Как видно из примера басхкъ, увулярный Ь, подвергаясь ас

симиляции по глухости, одновременно оглушает и предшест
вующий себе звонкий з в с.

Диссимиляция

Диссимиляция:— это явление обратное ассимиляции. Если 
при ассимиляции происходит уподобление звуков, то при дис
симиляции— расподобление, заключающееся в том, что из двух 
одинаковых или сходных (полностью или частично) звуков по
лучается два различных или два менее подобных звука. Это 
различие бывает по разным признакам: для согласных по ме
сту и способу образования.

Диссимиляция, как и ассимиляция, бывает прогрессивная и 
регрессивная.

1. При наличии в составе основы слова согласной фонемы р, 
фонема р в составе суффикса, диссимилируясь, заменяется фо
немой л: куртл «до». В некоторых местах говорят култър, ор- 
клхъ «орать», доларулн «семеро», мерэлн «лошадью», что 
свидетельствует о том, что язык избегает сочетания качествен
но одинаковых фонем. Этим объясняется сочетание рл и лр при 
словообразованиях: харлъ «чернеть», борлъ «сереть», байрлхъ
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«радоваться», сурИул'чъ «учеба», бэрул «ручка», елгур «вешал
ка», ула:рхъ «краснеть».

2. При присоединении к основе слова со щелевым с суффик
са с начальным с, последний диссимилируется в аффрикату ц.

босцън «встававший»<босъ +  сън 
дасцън «изучавший»<дасъ+сън 
харсцън «защищавший»<харсъ +  сън 
сонсцъмън «услышали»< сонсъ +  съ +  мън
3. При слиянии к основе слова со щелевым ш и суффикса с 

начальным с, последний диссимилируется в глухую аффрика
ту ц

тавъшцън «маршировавший»<тавшъ +  сън 
аашцън «идущий сюда»<ааш ъ +  сън 
ташцън «давший оплеуху»<ташъ +  сън
4. При присоединении к основе слова со щелевым х суф

фикса будущего причастия -х, последний диссимилируется в 
заднеязычный глухой к

дасхкъ «обучать»<дасхъ+х  
тосхкъ «строить»<тосхъ +  х 
тохкъмън «оседлаем»<тохъ+х +  мън 

нээтхклэ «если чихать»<нээтхъ +  х +  лэ
5. Звонкий щелевой з корня слова перед глухим щелевым 

с суффикса сначала полностью уподобляется последнему (ре
грессивная ассимилиция), а затем подвергается полной про
грессивной диссимиляции:

усцън «увидевший»<  уссън<  узъ +  сън 
хасцън «откусивший»<хассън<хазъ +  сън
6. Конечный носовой сонант ц при присоединении суффикса, 

начинающегося с переднеязычного носового, сонанта н, дисси
милируется по назальности и заменяется слабым (звонким) 
неносовым г

куржъгнхъ «греметь»<курж.ън +  нхъ 
харжъгнхъ «дребезжать»<харж.ъц-|- нхъ 
шаржъгнхъ «скрипеть»<шаржъц +  нхъ 
хоржъгнхъ «храпеть»<хоржъц +  нхъ

Выпадение согласных

В потоке речи при скоплении согласных выпадают отдель
ные согласные. Выпадение согласных вызывается стремлением 
языка к упрощению произношения потока слов. Наблюде
ние за выпадающими согласными показывает следующие за 
кономерности, отраженные на письме:

1. При слиянии вспомогательного глагола бээнэ «есть» на
чальный б выпадает при сочетании с ж, ч основы слова: кел- 
жэнэ «говорит»<келжъ +бээнэ, наачана «играет»<наачъ +  
бээнэ.

2. При слиянии глагола йовхъ «идти» начальный й выпада
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ет при сочетании с ж,, ч основы слова: Ьарчовна С Нарчомна 
«выходит»<Ьарчъ +  йовна, гуужовна w  гуужомна «бежит»< 
гуужъ +  йовна.

3. Аффрикаты ж, ч исхода слова при присоединении вспомо
гательного глагола чадхъ «моч» обычно выпадают: келчадхъш 
«не может говорить»<келжъ +  чадхъш, суучадхъш «не может 
сидеть»<суужъ +  чадхъш, Иарчадхла «если сможешь выйти»< 
Ьарчъ +  чадхла.

4. При присоединении вспомогательных глаголов типа одхъ, 
ирхъ, чадхъ к соединительным деепричастиям, в исходе которых
ч, предшествующий щелевой с корня слова обычно выпадает, 
но в письме это не отражено: бочодла «встал»<бос +  ч +  одла, 
ничирвъ «прилетел»<нисъ+ч +  ирвъ, течадад «не выдержав»< 
тесъ +  ч +  чадад.

Следует здесь отметить, что на стыке морфем щелевой с 
основы слова, будучи между смычным согласным и аффрика
той ч, или между гласным и аффрикатой ч, обычно выпадает: 
емчаб «оденься»<емсъ +  ч +  аб, зокчана «стоит»<зогъс +  чана, 
киичоч «упал»<киисъ + ч  +  очъ, елчэхъш «не голоден»<елсъ +  
ч +  бээхъш.

В указанной позиции иногда выпадает дрожащий сонант р 
основы слова, будучи в сочетании с аффиксом ч, например: 
кучирлэ «пришел»<куръ +  ч + ирлэ.

5. При присоединении любых аффиксов с начальным ч и 
ж  к основе слова, в исходе которых т и д, последние выпадают, 
что отражено на письме: наачана «играет»<наадъ +  ж  +  бээнэ, 
шачана «гори т»< ш атъ + ж  +  бээнэ, ячкув «не смог»<ядъ +  
чкъ +  ув.

В калмыцком языке есть слова, где под влиянием последу
ющего ч предшествующий д давно выпал и его существование 
можно установить при словообразовании и словоизменении: 
евчън «болезнь»<ебучин<эбэдчин, но евдхъ «болеть».

6. При соединении усеченной формы отрицательной части
цы го (уга) «нет» к слову с конечным г, то последний выпадает, 
будучи после щелевых согласных или сонанта р

керго «не над о»< керъ г+ го
кишго «плохой»<кишъг +  го
В дальнейшем от кишго получилась кишва, что восходит к 

кишъг «счастье», ва — к уга «нет».
7. При присоединении направительной частицы - г ш а н ^  

-гшэн1 к наречиям с конечным р, последний выпадает
деегшэн «вверх»<деер +  гшэн
кеегшэн «в степь»<кееръ +  гшэн.
8. При присоединении частицы -чкъ к слову, в исходе кото

рого находится смычной д с предшествующим гласным,
1 гш ан— гшэн в осходи т  к суф ф иксам : г < к ъ  ( д е е р к ъ ) + ш < с ъ  (суф ф и к с  

м н ож . числа— деер к ъ с) +  ан w  эн (возвр атное м естоим ение) —  д е е р к с э н > д е е г 
шэн.
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этот согласный смычный д выпадает (на письме не отражено): 
мечкъ «узнай»<медь +чкъ , очкад «съездив»<одъ+чкад.

9. Перед утвердительной частицей мън (мен) выпадают 
смычные н и г, предшествующие компоненту суффиксов прича
стий -сън и -дъг, что отражено на письме:

йовсъмън «ходили»<йовсън +  мън 
келсъмън «говорили»<келсън +  мън 
ирдъмън «приходит»<иръ+дъг +  мън 
кел гддъмън «говорится» <  келъ +  гдъ+ дъг +  мън 
При скоплении согласных имеет место, когда начинает вы

падать смычный н утвердительной частицы -мън: келдъм «гово- 
рят»< келъдъг+м ън , но пишется келдмн. Анализ данного яв
ления свидетельствует о том, что конечный н частицы мън вы
падает, когда начальный м этой частицы отходит к предшест
вующему звуку слова, образуя отдельный слог: йовдъм «хо
дят», бээнъм «есть»<бээнэл +  мън, Ьардъм «выходит»<Ьар +  
дъг+м ън , еглэ:лъм «ведь д ал»< еглэ  +  л +  мън.

10. Смычный г суффикса многократного причастия -дъг вы
падает и при присоединении усеченной формы отрицательной 
частицы го (уга) «нет», вопросительной частицы в, а также лич
но-предикативных частиц -в, -видн, что отражено на 
письме: келдго «не говорящий» < к е л  +  д ъг+ го , оддго «не бы- 
ваю щ и й »< од ъ + д ъ г+ го , йовдъв? «бывает л и ? » < й о в ъ + д ъ г+ в ? ,  
умшъдъв? «читает л и ? » < у м ш ъ + д ъ г+ в ? ,  суудъмб? «сидят ли?»<  
суу+ дъ г  +  юмн +  бъ?, довтлдъв? « скачу?»< товтл ъ+ д ъг+ в  (би), 
кедъвидн «делаем»<ке + д ъ г  +  видн (бидн).

11. В калмыцком языке крайне неустойчив конечный н сло
ва. В потоке речи он часто выпадает. Наблюдения показывают, 
что есть определенная закономерность его выпадения. Данный 
согласный выпадает:

а) в винительном, совместном, творительном падежах: мерън 
«лошадь» — мери:гъ, мертэ, мерэр, мер бэрх «поймать лошадь», 
дола (долан) нээм (нэзмн) курсън кевун «мальчик семи-вось- 
ми лет»;

б) при образовании от каких-либо имен любых других имен 
и глаголов: тослхъ «смазать»<тосън (масло)+лхъ, сон'ъмсхъ 
«интересоваться» сон'ън «новость»+ мсхъ, санамър «беспеч- 
ный»<санан (мысль) +  мър, хурвчъ «наперсток»<хурЬън «па
лец» +  вчъ, наадЬа «игрушка»<наадн (игра) + h a ,  эжго «безлюд- 
ный»<эзн (хозяин) + у г а  (нет), сээтър «хорошенький»<сэн (хо
роший) +  тър, Ьурвад «по три»<Ьуръвн (тр и )+ ад ,  Тумдэ (имя) 
тумън (десять тысяч) + дэ;

в) при присоединении любых послелогов, частиц и в слово
сочетаниях: хер (херън) hap «свыше двадцати», Иуч (Ьучън) 
шаху «около тридцати», терскъм (терскън +  м) «моя родина», 
гергчуд (гергън +  чуд) «женщины», куукъд (куукън+д) «дети», 
KYP ДУ «брат жениха»<кургън (ж ених)+ ду  (брат), хоогчъ 
(хоогчън) гун «чалая кобылица», сэ (сэн) хээлИн «поиски луч-
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шего», нидн (ниднън) жил «позапрошлый год», хе (хен) ескъл 
Ьън «выращивание овец».

12. Наблюдаются многочисленные случаи выпадения или пе
рестановки согласных в отдельных словах, вызванные потреб
ностью упрощения консонантных групп в них, например: айур- 
сън<аИрусън «животное», кендэ<кендрэ «трогай», кемчъ< 
кембчъ? «кто ты?», аму:лц<амЬулк «спокойствие», зокча<зогс- 
ча «постой!», екънчън<егхънчън «дай-ка», тиикъ<тиигхъ «та
ким образом», харъмшго<хармъншго «не пожалеет», альков> 
акав «ну-ка», саахнакъ<саахъндакъ «тот самый» и др.

Таким образом, приведенные выше данные об изменении зву
ков в потоке речи с предельной ясностью свидетельствуют о 
больших фонетических изменениях, происходящих в калмыцком 
языке. Главная причина указанных звуковых изменений в 
потоке речи заключается в крайней степени редукции кратких 
гласных непервых слогов слов. В связи со скоплением согласных 
в слове происходит упрощение консонантных групп в слове. 
В этом отношении обнаруживаются такие закономерные явле
ния, как появление полнозвучных гласных, замена смычных со
гласных щелевыми и выпадение «излишних» звуков, направлен
ных к тому, чтобы обеспечить соответствующую гармонию зву
ков в потоке речи. Задача заключается в том, чтобы изучать 
происходящие звуковые закономерности, правильно их обобщать 
и закреплять в нормах те явления, которые уже установи
лись или устанавливаются.

СЛОГ И СЛОГОДЕЛЕНИЕ 

П О Н Я Т И Е  С Л О Г А

Известно, что слог является наименьшей произносительной 
единицей. Это значит, что поток речи нельзя расчленить на 
более мелкие отрезки, не разрушая его.

В артикуляционном или физиологическом отношении слог, 
как считают некоторые ученые, представляет собой звук или 
несколько звуков, произносимых одним выдыхательным толч
ком. С акустической, или слуховой, стороны слог — это зву
ковой отрезок речи, в котором один звук выделяется наиболь
шей сонорностью в сравнении с соседними — предшествующи
ми или последующими.

По теории Л. В. Щербы поток речи представляет постоянное 
чередование волн усиления и ослабления с попеременным на
растанием и падением мускульного напряжения. Каждая волна 
напряжения образует слог.

Л. Р. Зиндер отмечает, что неделимость слога, его целост
ность обусловлены тем, что он произносится одним импульсом 
мускульного напряжения. Каждый такой импульс может быть
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разложен на три фазы: усиление напряжения, вершина напря
жения и ослабление напряжения; параллельно с этим идет 
усиление и ослабление звучности.1 Звук, произносимый с на
ибольшим напряжением и потому наиболее ясно слышимый, яв
ляется вершиной слога и называется слоговым или слогообра
зующим; остальные звуки слога носят названия неслогообразу
ющих или неслоговых». Если сл,ог состоит из нескольких зву
ков, то вершину его занимает слоговой или слогообразующий 
звук, неслоговые или неслогообразующие располагаются по скло
нам. «Слоговой звук может, разумеется, начинаться и заканчи
ваться на склонах; так, если слог состоит из одного звука, то 
он один проходит все три фазы, а в слоге, состоящем из двух 
звуков, слоговой звук проходит две фазы».2 Граница между сло
гами — это граница между двумя импульсами мускульного на
пряжения.3 Иными словами момент ослабления мускульного на
пряжения перед следующим напряжением служит границей 
слога.

Организующим центром слога в калмыцком языке, как и в 
некоторых других языках, могут быть не только гласные, но 
иногда и сонорные согласные.

Р Е Д У Ц И Р О В А Н Н Ы Е  Г Л А С Н Ы Е  И С О Н О Р Н Ы Е  С О Г Л А С Н Ы Е  
В О Б Р А З О В А Н И И  С Л О Г А

Проблема слога в фонетике калмыцкого языка является 
сложной проблемой. Сложность этой проблемы вызвана край
ней степенью редукции кратких гласных непервых слогов сло
ва. Необозначение на письме редуцированных гласных зачастую 
влечет за собой скопление в слове большого количества со
гласных букв. Происходит большое несоответствие между пись
мом и произношением. Чтение слов со скоплением таких букв 
для лиц, не знакомых с калмыцким языком, представляет боль
шую трудность. Не каждый, кто знает хорошо калмыцкий язык, 
может правильно определить границы слога в слове. Поэтому 
проблема обозначения неясных гласных на письме, а отсюда и 
решение вопроса о слогоделении, стали первоочередной пробле
мой. За последние годы проведена некоторая работа в этом на
правлении. Но методом инструментального исследования не 
удалось еще получить существенных результатов. Поэтому 
окончательного решения еще нет.

Редуцированные или неясные гласные, безусловно, играют 
важную роль в образовании слога, как и любые гласные. Но эти 
неясные гласные, как правильно отмечает У. Ш. Байчура, «... 
являются лишь фоном, на котором произносятся те или иные со
гласные, лишь тем или иным дополнительным артикуляторным

1 Л . Р . З и н  д е р .  О бщ ая ф онетика, Л ., 1960, стр. 283.
2 Там ж е , стр. 283.
3 Там ж е , стр. 284.
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укладом для согласных; и едва ли эти гласные (называемые 
также редуцированными) имеют самостоятельную фонологи
ческую роль в двух и более сложных словах, за исключением 
позиции в абсолютном конце слога»1.

В конечной позиции слова калмыцкого языка особенно за 
метна слогообразующая роль редуцированных гласных, на
пример: та-хъ «подкова», ху-нъ «лебедь», кур-нъ «хорек», а-чъ 
«внук», ку-цэм-жъ «достижение».

Сочетания др, тр слов метр, центр, кадр и др. произносят
ся так же, как сочетания др, тр в калмыцких словах дектр «кни
га», шатр «шахматы», чедр «путы». Между тем в указанных со
четаниях кимографические и осциллографические записи сви
детельствуют о наличии редуцированных гласных: ме-тър, ка- 
дър, дек-тър, чв-дър. Редуцированный гласный появляется и 
перед суффиксом множественного числа -с при присоединении 
к словам, с конечным согласным: тем-пъс «темпы», лозун-гъс 
«лозунги».

В конечной позиции односложных слов, например: hap «ру
ка», бас «база», баг «группа», разумеется, нет редуцированных 
гласных. Но при присоединении к указанным словам лично
предикативных частиц -м, -н' появляется неясный гласный пе
ред этими частицами: ha-ръм «моя рука», ha-рън' «его рука», 
ба-гъм «моя группа», ба-гън' «его группа».

Кимографические и осциллографические записи также отме
чают, что при присоединении лично-предикативных частиц -м, 
-н' к словам с конечными редуцированными гласными, по
следние сохраняются, например: у-гъм «мое слово», у-гън’ «его 
слово», зэц-гъм «мое сообщение», зэн-гън' «его сообщение», 
Ьан-зъм «моя трубка», Ьан-зън’ «его трубка». Сопоставление 
слов как имеющих конечные редуцированные гласные, так и 
не имеющих таковые, показывает, что при присоединении к ним 
лично-предикативных частиц наличие неясных гласных обычным 
слуховым методом не устанавливается.

Инструментальные записи дают: тогърък «круглый», умъшхъ- 
нчън «прочитай-ка», зуръктэ «с сердцем», батъръ «укрепись», 
зоИъдър «грива», сексърдък «галушки», товъръцък «желудь», 
суръхкъ «учить», цооръха «пробоина», шамдъЬа «проворный», 
хулъЬънъ «мышь», ахълхъ «старшинствовать», кедъмънэ «гру
ши», элжъгънъ «осел», батхънъ «муха» и др. Однако практи
чески в речи мы имеем слоги: твг-рък, ум-шхън-чън, зур-ктэ, ба- 
тръ, зоЬ-дър, сек-сър-дък. то-вър-цък, сур-хкъ, цоо-рха, шам- 
дИа, хул-Ьнъ, ах-лхъ, квд-мнэ, эл-жъ-гнъ, бат-хнъ. Такое деление 
слов на слоги оправдывается фонематическими отношениями, су
ществующими в калмыцком языке, а также и морфологически
ми.

1 У. Ш . Б а й ч у  р а. Звуковой  строй татарского язы ка, К азань, 1961, 
стр. 36.
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Как видно из указанных примеров, не всегда редуцирован
ные гласные образуют слог. В некоторых случаях они сохраня
ются, а в других появляются в потоке речи между сочетающи
мися согласными, разноместными по своему образованию. В 
приводившихся выше примерах: Иаръм «моя рука», багьм «моя 
группа», келъм «моя нога», багн' «его группа» и др. редуциро
ванные гласные появляются в ходе работы голосовых связок 
в момент произнесения сочетающихся согласных, разных по 
месту своего образования. В словах хулъЬънъ, кедъмънэ, буръ- 
мъха и др. редуцированные гласные средних слогов представля
ют остаточное явление и сохранились по указанной выше при
чине разноместности образования сочетающихся согласных и 
дрожащего характера сонанта р.

Инструментальная запись также дает: тоЬърун «журавль», 
хонъхъ «ночевать», беръгън «старшая сноха», чимъгън «кост
ный мозг». После И первого слова, н — второго, р — третьего, 
м — четвертого имеются еле заметные признаки гласных. Это 
свидетельствует о том, что рефлекс гласных остается и тогда, 
когда сонорная длительность редуцированных гласных равна 
нулю. В указанных примерах мы имеем фонематически по два 
слога, но фонетически — по три. В прошлом указанные сло
ва действительно были трехсложными. Но теперь никто на слух 
не скажет, что указанные слова являются трехсложными.

В этом отношении большой интерес представляет развитие 
слога в калмыцком языке. Общемонгольская древняя письмен
ность свидетельствует о том, что слоги калмыцких слов в ос
новном были открытые двухфонемные, отчасти полузакрытые 
двухфонемные и закрытые трехфонемные.

В дальнейшем происходят большие изменения в слоговой 
структуре слов калмыцкого языка. Об этом ярко свидетельству
ет старокалмыцкая, или заяпандитская, письменность. Старо
калмыцкие емене, зурукэн, бэрэгэн, хасу:лху, малахай, хожиу- 
ла, еудэн, хутуИа, хорлоху развились соответственно в ем-нъ 

«впереди», зур-кън «сердце», бэр-гън «старшая сноха», ха-су:-лхъ 
«сократить», ма-хла «шапка», хо-ж,у:-лъ «бревно», у:-дн 
«дверь», ут-хъ «нож», хор-лхъ «вредить» и др.

Более пятидесяти лет тому назад, известный монголист- 
калмыковед проф. В. Л. Котвич писал: «...со времени Зая-пан- 
диты некоторые гласные исчезли, и в зависимости от этого 
число слогов в подобных словах стало меньше: е-ме-не>ем-не 
«вперед», у-су-лур>ус-лур «водопой».

Часты случаи, когда в слове остается только первый глас
ный, все остальные выпадают: зу-ру-кэн<зур-кн «сердце», ху- 
лу-сун>хул-сн «камыш».1

Как видно из примеров, для современного калмыцкого язы
ка перестало быть характерным то общее положение, когда

1 В  л. К о т в и ч .  О пыт грам м атики калм ы цкого разговор н ого  язы ка, П ., 
1915, стр. 10— 11.
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слог образовался сочетанием согласного и гласного. Теперь 
■Слог может состоять из сочетания гласного с несколькими со
гласными.

При выпадении гласных число слогов в слове сокращается, 
а при редукции гласных слогообразующую роль могут прини
мать иногда и сонорные согласные. Теперь в калмыцком языке 
стало обычным явлением, когда слово может быть с открытыми 
трехфонемными слогами, закрытыми трех-и четырехфонемными 
слогами: кур-крэн «рычание», хат-хна «колет», кур-гнэ «дово
дит», сет-клин «сердечный», дек-трин «книжный», Ьар-дла «ру
ководил», м ац -гдур  «завтра», сон-схъ «слушать», дец-нхъ «по- 
ЫШ-ать», «поддерживать», кел-взэ «как бы не сказал», гец- 
грул-нэ «облегчает», хээ-кър-лднэ «кричат», эр-въл-гднэ «эко
номится», чин-дЬнэ «кроличий», тэв-чклэ «положил», Ьар-хшго 
«не выпустит», до-ра-кшан «вниз», мал-чнрин «скотоводов».

Изученные материалы позволяют сделать следующие пред
варительные выводы:

1. Редуцированные гласные, хотя и сохраняются, но не об
разуют слоги при наличии последующих за ними полногласных 
слогов: не ду-Ьъ-рул, то-Ьъ-рун, цоо-ръ-ха, шам-дъ-Ьа, а ду- 
Ирул «юла», то-Ирун «журавль», цоо-рха «пробоина», шам-два 
«проворный».

2. Редуцированные гласные, подвергаясь скольжению или 
выпадению, не могут образовать слоги. Это происходит в сле
дующих случаях:

а) при наличии следующего за ним открытого слога с лю
бым гласным: та-тъ, да-съ, би-чъ, цоо-ръ, сон-съ, К0рэ:-дъ, ун- 
тъ, бич-кън, ке-хъ, суу-хъ, сур-Нъ, ор-къ, 0-гъ, кур-жъц-нъ, су- 
къ, эр-тъ, но та-тхъ «тянуть», да-схъ «учить», би-чхъ «писать», 
цоо-рхъ «пробить», соц-схъ «слушать», ке-рэ:-тхъ «пилить», 
ун-тхъ «спать», бич-кнэ-съ «от молодости», ке-хлэ «если сде
лать», суу-хла «если сесть», сур-хкъ «учить», ор-ккъ «поло
жить», ек-къ «дать», кур-жъц-нхъ «греметь», сук-тэ «с топо
ром», эр-тхън «рановато», ун-т:ха «пусть спит»;

б) в двухсложных словах при выпадении или скольжении 
редуцированного гласного второго слова, если за ним следует 
полногласный слог: це-рък «войско», ме-рън «лошадь», ев-гън 
«старик», кум-сък «брови», кур-зъ «лопата», хо-нъг «ночлег», 
то-схъ «строй», тер-скън «родина», суу-дък «сидящий», та-йък 
«трость», но цер-ктэ, цер-глэ, мер-тэ, ев-ктэ, кум-сктэ, кур-стэ, 
кур-стхъ, хон-ктан, тос-хкар (орф. тосххар), тер-скнэ, суу-дгар 
«так, чтобы мог сесть», тай-кта, мед-дгэ:-рън «как знаешь».

Редуцированные гласные последовательно сохраняются и 
не теряют своей слогообразующей роли в следующих случаях:

1. В конечной позиции слов: и-къ «большой», ба-тъ «креп
кий», ху-цъ «баран», е-вэ:-рцъ «особенный», ке-зэц:-къ «дав
нишний», дел-грул-хъ «развернуть», суу-въ «сел», кем-бъ 
«кто?», Ьан-зИъ «торока», ке-жъ «делал», о-чъ «ходил».
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Р ис. 148. О сциллограм м а слова к урстхъ  «лопатить», а ким ограм м а —  яа
рис. 17.

2. В неконечных слогах при наличии в конечной позиции 
слова закрытого слога с редуцированным гласным или конеч
ного открытого слога со скоплением нескольких согласных: 
куун-тхъ-мън «будем говорить», эц-къ-нър «отцы», бел-дъ-вър 
«подготовка», мел-мъ-Ьър «наполненный», бел-ц:ъ-мън «подго
товлен», кел-съ-мън «говорил», кел-чкъ-сън «сказанный», ку- 
цэ:-гдъ-хъ-мън «будет выполнен», ке-ктхъ-мън «будет сделан», 
сур-хкъ-мън «будем, учить», дал-дъ-Ьър «плечистый», Иар-хсъ- 
мън «вывели» соц-съ-гдна «слышится», ке-длъ-мъш-чъ-нър «ра
бочие», тоц-гъ-рък «перочинный нож», ав-чкъ-сън «взявший».

3. В неконечных закрытых слогах многосложных слов неза
висимо от характера конечных слогов слова: шор-Ьъл-ж,ън
«муравей», де:-сън-шъц «подобно веревке», дер-въл-жън «квад
ратный», ку-цъм-жъм «мое достижение», зэ-ръм-сън' «некото
рые», а-мър-хън «простенький», у-въл-зъц «зимняя стоянка», 
бу-ръм-ха «болтливый», ээм-шък-тэ «опасный», шу-нъм-На «ак
тивный», тэ:-ръц-хэ «обрубок», дек-тър-тэ «с книгой», ав-дър- 
тан «в сундуке», хам-хър-ха «сломанный», у-лъм-та «болоти
стый», да-Ьъм-нхъ «положить в карман», цо-къл-тхъ «биться», 
ке-гъл-ж,ър-Инъ «голубь», дам-шъл-тъ «опыт», ад-Иъм-та «спеш
ный», зв-ръл-цхъ «встретиться», «разминуться», саа-дък-та «с 
луком».

Широкое развитие получает такое явление, когда при глаго- 
лообразовании через суффикс -лъ редуцированный гласный 
предшествующего слога выпадает: це-рък, но цер-глъ-хъ «слу
жить», э-кън «начало», но э-клъ-хъм-бъ? «начнем?», Иал-зън 
«лысый», но Иал-злъ-хъ «сбрить», ки-чък, но кич-клъ-хъ «още
ниться».

Выше мы касались вопроса о роли редуцированных гласных 
в образовании слога. Теперь же рассмотрим кратко вопрос о сло
гообразующей роли сонорных согласных в калмыцком языке.

В слогах -сън, -шън, -ръш, -ръс, -лъс зачастую выпадают 
редуцированные гласные. В этих случах слогообразующая роль 
падает на сонорные согласные: тоо-сн «пыль», кек-шн «старый», 
у-лс «народ», бу-рш «перец», бэ-рс (имя), ба-рс «барс». В тех 
случаях, когда они факультативно появляются, их сонорная 
длительность настолько мала, что невозможно определить их
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наличие без соответствующего инструментального исследования 
и говорить об их слогообразующей роли (см. рис. 10, 11, 15, 63).

Выпадают редуцированные гласные в сочетаниях рл, дц, тц, 
иногда тр при наличии полногласных в следующем слоге: буу- 
рл-да «полынь», ба-тр-жа-на «укрепляется», ша-тц-ха «горелый», 
бо-дц-та «имеющий кабана».

В этих примерах слогообразующими являются сонорные со
гласные, из коих самую большую сонорность имеет р, а затем л.

Р ис. 149. О сциллограм м а слова буурлда «полы нь» и ким ограм м а слова 
шатцха «горелы й», батрж дна «укрепляется».

В гоморганных сочетаниях тл, тн, дн, дл, а также в сочета
ниях лц не бывает редуцированных гласных: мо-дн «палка», 
ме-дл «владение», хо-тн «поселок», Муу-тл (имя), иш-къ-лн, 
«кислый», ху-дър-Ьъ-дн' «вдогонку», даа-лЬъ-тн «поручите». В 
имени Муу-тл сочетание тл имеет такое же звучание как тл 
в слове светл(ый). Поэтому правильно отмечали Г. И. Рам- 
стедт и В. Л. Котвич о слогообразующей роли сонорных соглас
ных калмыцкого языка.

Сонорный согласный в сочетании с предшествующим или 
последующим согласным в указанных выше позициях образует 
вершину слога. Звучность, т. е. слышимость сонорных по срав
нению со стоящими рядом несонорными согласными значитель
но выше. Это очень заметно на осциллограммах.

Сонорные согласные не решают всей проблемы слогообра- 
зования. Однако нельзя отрицать совершенно слогообразующей 
роли этих согласных в калмыцком языке, как это утверждает 
П. Ц. Биткеев.1

В общей фонетике давно известно, что слог могут образо
вать и согласные фонемы. Например, в чешском языке2 сонорные 
согласные образуют слог: Ьга4г «брат», ргэ! «палец», уг-Ьа 
«ива», «верба», ти-э! «мысль», о-эш «восемь», к г т  «корм»,

1 Записки  К алмы цкого Н И И Я Л И  (вы пуск 2 ) ,  Э листа, 1964, стр. 81.
2 Д .  Г. Ш и р о к о в а .  Ч еш ский язык, М ., 1961, стр. 19— 20.
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кгк «шея», у1к «волк», или в марийском языке, как пишет 
Л. Г1. Грузов,1 плавные гласные могут образовать слог: то-лв 
«пришел», ко-лн «услышал», ке-рн «воткнул».

«Понимание слога как сочетания согласного с гласным, от
ражающее, по-видимому, древнейший тип слога, неприемлемо для; 
современных языков. Кроме того, что слог может быть пред
ставлен одним звуком, он может состоять и из одних соглас
ных, как это имеет место в некоторых славянских языках 
(сербском, чешском). В фонетике поэтому давно отказались от 
такого понимания слога.2

Как видно из приведенных выше примеров, слоги в калмыц
ком языке дали интересное развитие. Из открытых двухфонем- 
ных слогов развились до открытых трех-и более фонемных и 
из закрытых трехфонемных до закрытых четырех-и более фо
немных.

Образование открытых трех-и более фонемных, закрытых 
четырех- и более фонемных слогов явилось результатом сколь
зящего характера редуцированных гласных. Следует здесь под
черкнуть, что слоги со скоплением согласных произносятся од
ним мускульным импульсом. На протяжении их произношения 
мускульное напряжение не ослабевает. Сочетания согласных 
в слове выступают как единство однородных элементов по от
ношению к гласному. П. Ц. Биткеев отмечает, что «Сочетание 
согласных одного слога не только произносится как один эле
мент, но и, как правило, с несколько большей интенсивностью,, 
чем каждый из сочетающихся элементов в отдельности с глас
ным. Характеризуется это углом и степенью подъема ротовой 
линии кимограмм, особенно видно на кривой последнего из 
групп сочетающихся согласных; угол подъема у смычных сог
ласных в этих случаях стремится к 90°, а степень подъема кри
вой, которая характеризует силу артикуляции, обычно бывает 
высокой.3

О С Л О ГО РА ЗД ЕЛ Е

Вопрос о членении слова на слоги и о границах слога внут
ри слова в калмыцком языке осложняется, когда имеется сте
чение согласных между гласными или когда происходит боль
шое скопление согласных в слове. Важную роль в делении 
калмыцких слов на слоги и в определении типа и состава слогов 
играет не только характер произнесения согласных звуков, но 
их звучность.

Сильноконечные согласные (когда конец согласного сильнее 
его начала) находятся перед вершиной слога.

Сильноначальные согласные (когда конец согласного сла
бее его начала) находятся после вершины слога.

1 С овременны й марийский язык, Й ош кар-О ла, 1960, стр. 42.
2 Л . Р . 3  и н д  е р, там ж е , стр. 281— 282.
3 Записки  К алм ы цкого Н И И Я Л И , Э листа, 1964, стр. 83.
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Исходя из изложенного, можно говорить о следующих ос
новных положениях по слогоразделу слов калмыцкого языка:

1. Любые гласные образуют слог. Слоги, состоящие из од
ной гласной фонемы, встречаются только в начале слова: вне 
первых слогов не бывает однофонемных слогов. Не допускается 
в начальном слоге слова непосредственное сочетание двух и 
более согласных, как и двух гласных фонем в любой позиции 
слова: у «пей», а-хъ «брат», ур «пар», ке-дэ «пустыня».

2. Любая согласная фонема внутри калмыцкого языка, не 
сочетающаяся с другой согласной фонемой, является сильноко
нечной и поэтому тяготеет к последующему гласному. Иными 
словами согласный, стоящий между гласными, всегда отно
сится к последующему слогу, т. е. здесь слоговая граница про
ходит перед согласным: о-ра «вершина», э-къ «мать», дее-въ 
«шашки», шо-ра «пыль», ха-дур «серп», бу-тэ-Иул «скатерть».

3. Если согласный внутри слова сочетается с другим соглас
ным, то первый будет сильноначальным, а второй — сильноко
нечным, и они соответственно войдут в разные слоги. Иными 
словами, слогораздел всегда проходит между двумя согласны
ми. Это происходит независимо от принадлежности согласных 
к одной и той же морфеме: ес-кэ «пятка», эц-гъ «часть», эр-тъ 
«рано», эр-кэ «палец», хон-цъ «бельмо», кем-бъ «кто», хур-на 
«собираются», Ьар-чоч «вышел», хур-Ьарн «пальцем».

Из указанных примеров видно, что сочетающиеся согласные 
внутри слова входят в разные морфемы.

Это относится и к таким словам, где в результате скольже
ния или выпадения редуцированных гласных образовались по
лузакрытые или закрытые слоги. В этих случаях границу слога 
целесообразно проводить между согласными: ор-хъ «войти», 
од-хъ «пойти», ег-лэ «дал», ам-ха «когда не все зубы», ад-Ьъм 
«спешный», ус-на «водный», тег-рък «круглый», кед-мън «гру
ша», хож-Ьър «плешивый», хот-хър «низина», «выемка», нуц- 
кън «голый», мат'-хър «кривой», нуИ-сън «утка».

В словах с однотипными, или удвоенными согласными, гра
ница слога проходит между этими согласными: аб-бъ «взял», 
ек-къ «дать», уг-го «безусловно», кел-лэ «сказал», чад-дък 
«умеющий», мед-дгэр «говори так, чтобы дошло».

4. В словах, где редуцированные гласные подвергаются 
скольжению, граница слога начинается перед согласными, от
куда начинается скольжение этих гласных или, где они выпа
дают, т. е. граница начинается с сильноконечного согласного: 
ке-хъ «делать», но ке-хлэ «если делать», кур-гъ «доведи», но 
кур-гнэ «доводит», та-тъ ^тяни», но та-тхъ «тянуть», би-чъ 
«пиши», но би-чхъ «писать», хо-нъ «ночуй», но хо-нхъ «ноче
вать», да-съ «учи», но да-схъ «учить».

В данном случае согласный, после которого начинается 
скольжение редуцированного гласного, является сильноконеч
ным. Поэтому он тяготеет к последующему слогу.
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Сильноконечным также будет согласный, если гласный пред
шествующего слога будет долгим. Граница проходит после дол
гих гласных перед сильноконечным согласным: наа-тхъ «иг
рать», ке-рэ:-тхъ «пилить», цоо-рхъ «пробиться», хээ-рцък «ко
робка», бээ-длэн «свой вид», тоо-мсър «почет», ее-длул-дък 
«возвышающий», ку-цэ:-лЬън «выполнение», ж,ее-лрул-гчъ 
«смягчающий», куу-къд-шън, «подобно детям», даа-лИъг-ц:ън 
«порученный», хээ-ж,э-тлъм «пока искал», кев-трэ:-сън «из лого
ва», дуу-лмар «так, чтобы запел», Ьа-ра:-рън «рукой», а-ра:- 
ндан «в зубах», Ьаз-хж,э:-тлъм «пока любовался», ноо-лдан 
«борьба», сее-чкъ-сън «подвязанный», ее-ртэ «гнойный», ое- 
рхън «близко».

5. При стечении в слове между гласными более двух соглас
ных граница слога проходит после первого согласного: бор-кру 
«хриплый», хам-хта-сън «зеленый лист», тос-хна «стоит», сур- 
Ила «учил», эм-тнэ «людской», дек-трин «книжный», ар-Ьул- 
тхън-чън «не спеши», хар-схъ-мън «будем защищать», хар- 
хсъ-мън «встречался», куун-днэ «разговоривает», эц-кдэн «от
цу», соц-схъ «слушать», тэв-чклэ «положил», тос-хач-нрин 
«строителей», эр-тхън «рановато», кел-хшив «не скажу», сур- 
хков «будем учить», чин-дЬнэ «кроличий», кер-ктэ «нужный», 
дав-ста «соленый», ар-хсън «кизяк», кен-ж.лэн «свое одеяло», 
уз-гднэ «видать», ай-слу-лад «озвончая», «мелодируя».

6. Сочетания дн, дл, дн', тл, тн, тн', ли образуют самостоя
тельный слог. Граница слога может проходить перед ними или 
после них: о-дн «звезда», буу-дл «остановка», е-тн «червь», 
ир-тл «пока придет», мо-дн' «его полка», ес-къ-лц «рослый», хо- 
тн-ла «с селом», ке-тл-хъм-бъ? «поведем?», со-лц-гьр-на «от
дается радугой», мо-дн-шъц «подобно дереву», ун-тл-тн «пока 
заснете».

Сочетания дн, тн, рл, будучи между полногласными слога
ми, образуют самостоятельный слог. Слогообразующими здесь 
выступают сонорные ц и р: бо-дц-та «с кабаном», ша-тн-ха «го
релый», т а-т ц -ха  «со шрамом», буу-рл-да «полынь».

ВИДЫ слогов

В пределах одного слова калмыцкого языка в зависимости 
от чередующихся расположения гласного и согласного (соглас
ных) звуков в калмыцком языке различаются следующие виды 
слогов: 1) открытый, 2) полузакрытый, 3) закрытый.

О т к р ы т и й  с л о г  (г, сг). Слог, состоящий только из од
ной гласной фонемы или начинающийся с согласного и оканчи
вающийся на гласный, называется о т к р ы т ы м .

Открытые слоги могут быть:
1. Однозвучными, состоящими из одной только гласной фо

немы (г), представляющей целое слово: у «широкий», «пей», э 
«звук», «бойся», е «неровность», «обида», э «да» и др.
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2. Двузвучными,^состоящими из согласной и гласной фонем 
(сг): ке «сажа», му «плохой», су «сиди», то «число», те «чет
верть», би «я», «танец», чи «ты», «вишня», се «ночь».

Эти виды открытых слогов бывают в начале слова, т. е. в 
первом слоге слова, а в непервых слогах слова могут быть от
крытые слоги с двумя, начальными согласными, в котором один 
из них обычно бывает сонорным или щелевым, или оба соглас
ных щелевыми: то-хн'а-та «тщательный», бу-слэ-тэ «опоясан
ный», ем-схъ «одеть», ун-тхъ «спать».

П о л у з а к р ы т ы й  с л о г  (гс). Слог, который начинается 
с гласного и оканчивается на согласный, называется п о л у 
з а к р ы т ы м .  Например: эм «лекарство», ур «пар», ур «гнез
до», «товарищ», аг «настой чая», «рога, вилы», ад «сумасшест
вие», эд «товар», аш «итог», ер «заря», уг «потомство».

Полузакрытый слог бывает обычно двухфонемным. При лю
бых сочетаниях звуков полузакрытые слоги вне первых слогов 
слова не бывают. Невозможно, например, мал-ар, возможно 
только ма-лар «скотом». Здесь конечный л в слове мал перетя
гивается гласным а, который и образует слог лар.

З а к р ы т ы й  с л о г  (сгс). Слог, начинающийся с соглас
ного и оканчивающийся на согласный, называется з а к р ы т ы м .  
Например: нур «озеро», кун «человек», дер «подушка», мал 
«скот», гун «кобылица», «глубокий», сэн «хороший».

Данный тип закрытого слога, состоящий из согласного, 
гласного и согласного, может быть в любой позиции слова: 
тул-кур «ключ», та-тур «подпруга», чи-чъл-дэн «кулачный бой», 
шун-гър-цък «штанина». В непервых слогах слова могут быть 
четырехфонемные слоги, в которых обычно первые две фонемы 
бывают согласными, например: кур-крэн «рычание», шэр-крэн 
«боль», дее-кшэн «наверх», мед-хшив «не знаю».

Таким образом, для калмыцкого языка являются характер
ными приведенные выше три вида слога: открытый, полузак
рытый и закрытый. Приведенные примеры иллюстрируют не 
только виды слогов, но и то, что многие из них представляют 
собой самостоятельные корневые слова.

Комбинации этих слогов дают слова с различными типами 
слогов. Их можно классифицировать следующим образом:

Односложные слова
1. Открытые однозвучные слоги (г): у «пей», «широкий», э 

«да», э «звук», «бойся», е «неровность», «мастерство».
2. Открытые двухзвучные слоги: (сг): ха «закрой», «ляшка», 

«стреляй», ки «воздух», ке «красивый», «делай», «наливай», це 
«чугун», ду «младший брат».

3. Полузакрытые двухзвучные слоги (гс): ац «зверь», эм 
«лекарство», иг «веретено», им «метка».

4. Закрытые трехзвучные слоги (сгс): бал «мед», кел «но
га», hap «рука», сур «ремень».
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Двухсложные слова

1. Однозвучно-открытые слоги (г-сг): э-рэ «узор», э-лэ
«ястреб», е-рэ «комната», у-я «шов», О-ка «имя», э-къ «мать», 
а:-къ «мама», э:жъ «бабушка», а:-въ «дедушка», о:-чъ «углы 
туб», а:-Ьъ «чашка».

2. Однозвучно-закрытые слоги (г-сгс): а-дун «табун», у-тан 
«дым», э-мэл «седло», А-тур «имя», а-юл «бедствие», у-сън «во
да», е:-кън «жир», е-дър «день», в:-дъм «возвышенный», е:-дэн 
«вверх».

3. Открыто-открытые слоги (сг-сг): ке-рэ «ворона», ту:-ла 
«заяц», я-ду «бедный», де-гэ «крючок», бе:-лз «варежки», хэ:-въ 
«весло», цу:-въ «лещ», бе-къ «чернила», че:-жъ «грудь», хо-тъ 
«пища», ав-Иъ «дядя», ба:-жа «папа».

4. Открыто-закрытые слоги (сг-сгс): ха-дур «серп», Ьа-шун 
«горький», зу:-за «задник», ха-лун «горячий», бу-лур «мешал
ка», ца-сън «снег», ца:-сън «бумага», са:-дък «лук».

5. Полузакрыто-открытые слоги (гс-сг): эр-кэ «большой па
лец», ум-кэ «вонючий», эр-хъ «умолять», иш-къ «козленок»; 
ер-къ «крыша», ар-цъ «кипарис», ар-Ьъ «способ», ав-цъ «нрав».

6. Полузакрыто-закрытые слоги (гс-сгс): ал'-чур «платок», 
.-ац-хун «беспечный», ен-дър «высокий», ар-дан «сзади», ар-сън 
«кожа», оц-дан «другой», ет-кън «густой», ер-гэр «широко», 
^г-цэн «сговор».

7. Закрыто-открытые слоги (сгс-гс): бур-кэ «покрывало», 
шар-ка «бубенцы», тор-Ьа «жаворонок», хон-цъ «бельмо», цог- 
цъ «тело», цег-цъ «маленькая чашка», зар-Ьъ «суд», бум-бъ 
«памятник», кем-бъ «кто», Ьан-зъ «трубка», чон-жъ «церковь».

8. Закрыто-закрытые слоги (сгс-сгс): тур-гур «ничком»,
кел-дур «лопаточка», чим-кур «щипцы», сал'-кьн «ветер», кур- 
гън «жених», тер-гън «телега».

Трехсложные слова

1. Первый однозвучный, остальные два — открытые слоги 
((г-сг-сг): у-я-та «привязанный», е-рэ-тэ «с комнатой», э-мэ:-хъ 
«стеснять», э:-вэ-хъ «греть руки».

2. Первый однозвучный, второй открытый, а третий закрытый 
слоги (г-сг-сгс) : а-ю-дан «не обдуманно», «зря», а-ка-дар 
«странно».

3. Первый однозвучный, второй закрытый, а третий открытый: 
(г-сгс-сг): о-рул-хъ «заставить войти», у:-рул-хъ «навьючить», 
о-ръс-та «с русским», О-чър-та «с Очиром».

4. Первый однозвучный, остальные два -— закрытые слоги 
(г-сгс-сгс): у-тан-дан «в дыму», э-кин-дэн «у матери», У-таш- 
тан «Уташу», а-дун-дан «табуну», уу-дъг-тан «пьющему».
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5. Все три слога открытые (сг-сг-сг): та-та-та «запряжен
ный», че-лэ-кэ «узкоглазый», чо-ча:-хъ «вспугнуть», ха-ра-да 
«ласточка», де-вэ-лэ «зайчик зимний», бу-ру:-цъ «заодно», ха- 
ра:-чъ «каркас дымового отверстия юрты», бу-тэ:-хъ «заду
шить», «закрыть».

6. Первый и второй открытые, а третий закрытый слоги 
(сг-сг-сгс): хо-ша-дар «по двое», бу-тэ-Ьул «покрывало», до-ра- 
Ьур «понизу», ха-лу-Ьар «горячо», ба-я-чуд «богачи», ку-цэ-Ьит 
«выполните», Шу-ва-дур «имя», не-кэ-дур «послезавтра».

7. Первый открытый, второй закрытый, а третий — открытый 
(сг-сгс-сг): ге-нэр-тэ «скупой», ху-рац-Иу «сборник», зе-вур-тэ 
«со страданием», хе-мес-тэ «двухлетний», ху-Ьър-ха «ломоть», 
му:-тхъм-жъ «донос», ха-Ьър-ха «дыра», са-хъл-та «уса
тый», ке-лул-хъ «сообщить».

8. Первый открытый, остальные два закрытые слоги (сг-сгс- 
сгс) саа-тул-сън «успокаивавший», ду-дул-сън «вызванный»,, 
ке-мър-жэн «если», хо:-рън-дан «между собой», ха-въс-тн «ка
пуста», де-въс-кър «подстилка», ши-дъм-сън «шпагат», ху-дък- 
тан «колодцу».

9. Первый полузакрытый, остальные два открытые слоги 
(гс-сг-сг): эр-вэ-кэ «бабочка», эк-нэ-рэ «сначала», ац-га:-хъ 
«разинуть рот», иш-кэ-тэ «войлочный», ил-гэ:-хъ «послать».

10. Первый полузакрытый, второй открытый, а третий зак
рытый слоги (гс-сг-сгс): ал'-да-ран «куда», ам-та:-рън «вку
сом», эм-гэ:-рън «старухой», эр-тэ:-сън' «заблаговременно», ур- 
да:-сън' «заранее».

11. Первый полузакрытый, остальные два закрытые слоги 
(гс-сгс-сгс): эк-чин-дэн «у своей сестры», ер-чин-чън «твоей 
груди», ор-сън-тн «вошедшему», ат-хъл-Ьън «сжатие в кулак».

12. Первый закрытый, остальные д в а —-открытые слоги (сгс-' 
сг-сг): тер-хэ-рэ «со времени рождения», бур-дэ:-хъ «организо
вать», тен-нэ:-ръ «чересседельник», гем-шэ:-хъ «обвинить»,, бег- 
чи:-хъ «согнуться», цар-ца-ха «саранча», ж,ир-мэ-хэ «мальки», 
цем-цэ:-хъ «быть на цыпочках», зад-Ьа:-рхъ «раскрыться», тав- 
шу:-лхъ «маршировать».

13. Первый закрытый, второй открытый, а третий закрытый 
слоги (сгс-сг-сгс): ман-ж.и-нэр «по-манджиковски», гем-тэ:-сън 
«заразивший», дев-тэ:-сън «смоченный», тоц-гъ-рък «перочин
ный нож».

14. Первый и второй закрытый, а третий — открытый слоги 
(сгс-сгс-сг): бог-шур-Ьа «воробей», чим-кур-тэ «со щипцами», 
бут'-хак-та «мутный», шин-ж.'ьл-хъ «наблюдать», гем-тъм-Ь»
«болезненный».

15. Все три слога закрытые (сгс-сгс-сгс): хор-хан-дък «ра
кушечник», мац-дур-тан «завтра», шор-Ьъл-жън «муравей», 
хор-Иъл-ж,ън «свинец», баг-лър-лЬън «группировка».
190



В калмыцком языке корневых четырехсложных слов не бы
вает. Четырехсложные или пятисложные слова бывают обычно 
производными. Они образуются при присоединении суффиксов или 
падежных аффиксов: ха-ра-да «ласточка», но ха-ра-да-ла «с 
ласточкой», ха-ра-да-та:-дъ «имеющему ласточку»; бу-ру «непра
вильный», но бу-ру-ша «не одобряй», бу-ру-ша:-хъ «не одоб
рить», бу-дн «туман», но бу-дц-тър-хъ «затуманиться», баг 
«группа», но баг-лър-гдъ-сън «сгруппированный».

ЗА КЛ Ю ЧЕН ИЕ

1. Все слоги калмыцкого языка сводятся к следующим четы
рем типам: 1) гласный, 2) гласный и согласный, 3) согласный и 
гласный, 4) согласный, гласный и согласный, из которых первый 
и третий открытые, второй — полузакрытый, а четвертый — за 
крытый. Непервые слоги слова могут быть: а) открытыми двух- 
и трехфонемными (сг-ссг), но иногда четырехфонемными 
(сссг), б) закрытыми трех- и четырехфонемными (сгс-ссгс), 
иногда пятифонемные (сссгс).

2. Одной из основных особенностей слогораздела в калмыц
ком языке является то, что начальный слог, соответственно и 
слово, не может начинаться с сочетаний согласных. За послед
нее время в живой речи подобное явление наблюдается толь
ко в одном слове блэ<билэ «был».

3. По своей структуре слоги и слогораздел коренных кал
мыцких слов являются сравнительно простыми. Сложность при 
определении калмыцкого слога и слогораздела возникает в про
изводных словах на стыке морфем, где в результате скольже
ния или выпадения редуцированных гласных происходят раз
личного рода ассимиляции согласных и резкое расхождение 
между произношением и письмом.

4.ь Хотя слог является чисто фонетической единицей, но в 
калмыцком языке допустим фонетико-морфологический прин
цип слогоделения: на стыке морфем согласные элементы мор
фем не подвергать фонетическим изменениям. Это позволяет 
сознательно применять правила орфографии и орфоэпии. Уча
щиеся, научившись грамоте в первом классе по слоговому фо- 
нетико-морфологическому принципу, постепенно быстро начина
ют читать целыми словами. Всякий грамотный человек, пусть 
будет школьник или взрослый, читает целыми словами. Прак
тическое применение при обучении детей фонетико-морфологи- 
ческого принципа слогоделения дает наилучшие результаты. По
этому при решении вопроса об обозначении на письме редуци
рованных гласных целесообразно учитывать фонетико-морфоло
гический принцип слогоделения в целях разрядки скопления 
согласных, особенно в середине слова.
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5. Переносить слова на другую строку следует придержива
ясь следующих правил, пока не решен вопрос об обозначении 
редуцированных гласных на письме:

а) нельзя переносить или оставлять на строке одну букву;
б) долгие гласные, передаваемые дублированием одной и

той же буквы, нельзя разбивать по буквам. Их можно остав
лять на строке или переносить в целом: ве-дм «возвышен
ность», уу-дн «дверь», уу-лн «облако», ее-кн «жир»;

в) слова переносятся по слогам, если даже они состоят из 
одних согласных: мо-рн «лошадь», ке-дэ «пустыня», чо-лу-на 
«каменный», эр-тхн «пораньше», те-мэл-жр-Ьн «стрекоза»;

г) нельзя отделять буквы ц, ъ, ь от предшествующих букв, 
т. к. это разрушает слог. Надо переносить так: ац-гин «зверя», 
ке-вц-тэ «с ватой», хай-ла «бросил», май-гта «с юбкой», толь- 
та «со словарем»,авъ-яс «привычка», би-йу-рн «к себе», та-йг 
«трость»;

д) добиться того, чтобы переносить целыми морфемами, не 
разъединяя их по буквам, надо переносить так: кел-сн «сказан
ный», укр-муд «коровы», мед-дг «знающий», кел-снэс «из ска
занного», хай-гд-сн «брошенный», хус-тг «спички»;

е) если в слове имеются двойные согласные, то при перено
се эти двойные согласные должны разделяться, т. е. следует 
переносить так: мед-дг «знающий», бат-та «надежный», кел-лэ 
«говорил», уут-та «с мешком»;

ж) при скоплении в слове нескольких согласных и невозмож
ности переносить слова по указанным правилам, допускается 
свободный перенос: ке-хъ «делать», ке-тхэ «пусть делает», или 
кет-хэ, Ьан-зИ или Ьа-нзИ «торока», ун-тс-нас или ун-тснас «от 
спавшего»;

з) нельзя переносить сложно-сокращенные слова: СССР,
ВЛКСМ, РТС, ТУ-104.

УДАРЕНИЕ

Не все слоги в слове произносятся одинаково. В двухслож
ных и многосложных словах одни слоги произносятся более 
энергично, а другие слабее. Более энергичное произношение ка
кого-либо слога называется у д а р е н и е м ,  а слог, который вы
деляется среди других большей силой звучания, называется 
у д а р н ы м  или у д а р я е м ы м .  Звук, находящийся под ударе
нием, имеет более энергичную и более четкую артикуляцию, чем 
неударный звук.1

1 П. Р. 3 и н д е р. Общая фонетика, Л ., 1960, стр. 238.
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По своему характеру ударение калмыцкого языка силовое, 
или динамическое. Силовым называется такое ударение, когда 
один из слогов произносится энергично, с большей силой, с 
более значительным мускульным напряжением, чем другие. 
Ударный слог произносится более громко.

В калмыцком языке ударение наряду с гармонией гласных 
служит как бы одним из признаков, определяющих границы 
слова в общем потоке речи.

Ударение калмыцкого языка является наименее изученным. 
До сих пор нет определенной теории ударения в кал
мыцком языке. А. Бобровников более ста лет назад указывал, 
что ударение в монголо-калмыцком языке падает на последний 
слог слова. Он писал, что «... ударение бывает всегда на пос
ледний, будет ли она долгая, или краткая».1 Б. Я. Владимир- 
цов отмечал, что ударение в монгольских языках падает на пер
вый слог. Он писал: «Ударение в халхасском наречии... очень 
сильное, оно всегда падает на первый слог слова... Все извест
ные монгольские наречия характеризуются таким же ударени
ем».2

Система ударения, как известно, может претерпевать зна
чительные и довольно быстрые изменения. Это особенно отно
сится к ударению в калмыцком языке, где произошли значи
тельные фонетические изменения, отсюда и структурные изме
нения слова: редукция кратких гласных непервых слогов, стя
жение двух слогов в один, образование долгих гласных, сокра
щение длительности долгих гласных непервых слогов в некото
рой позиции слова вызвали в свою очередь изменения в ударе
нии калмыцкого языка.

До сих пор считалось, что ударение в калмыцком языке экс
пираторное, характерное усилением силы выхода при произно
шении того или иного гласного в слове. Исходя из этого удар
ным считали первый слог, где гласные являются ясными и от
четливыми. Но ведь ясными и отчетливыми являются не толь
ко гласные первых слогов, но и непервых. Ясные и четкие глас
ные непервых слогов слова исторически восходят к долгим 
гласным, природа которых резко изменилась. Долгие гласные 
непервых слогов по своей длительности стали полудолгими и 
краткими, т. е. имеют такую же длительность как краткие глас
ные первого слога и не отличаются от них по силе и длитель
ности произношения. Поэтому вне первых слогов слова могут 
быть гласные долгие, краткие ясные и редуцированные, а так
же гласные, которые акустически воспроизводятся как полу-

1 А . Б о б р о в н и к о в .  Г рам м атика м онголо-калм ы цкого язы ка, К а 
зань, 1849, стр. 33.

2 В . Я. В л а д и м и р ц о в .  С равнительная грам м атика м онгольского  
письм енного язы ка и хал хасск ого  наречия, Л ., 1929, стр. 96.
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долгие, но фонематически они являются краткими. Прислуши
ваясь к этим гласным в слове, мы замечаем, что с большой си
лой, более энергично может произноситься не только гласный 
первого слога слова, но и непервых слогов слова. Отсюда уда
рение может падать не только на первый слог слова, но и на 
непервые слоги. Ударными могут быть ясные и долгие гласные 
непервых слогов слова. В двухсложном слове хада «гвоздь» 
ударение падает на последний слог, а в трехсложном слове ха- 
рада «ласточка»—на предпоследнем слоге, в четырехсложном— 
тоже на предпоследнем слоге: харада:дъ «ласточка». В выраже
нии дерэн хэлэ (смотри свою подушку) ударение падает на пос
ледние слоги слова. Эти ударные слоги можно произносить специ
ально с большей силой, но от этого смысл слов не изменится. 
Но, если в этих словах произнести с большей силой первые слоги, 
то смысл этих слов изменится, и фраза принимает другой смысл: 
дёрэн хэлэ «искал наверху».

Многолетнее наблюдение и предварительные эксперимен
тальные данные позволяют сделать вывод о наличии силового 
или динамического ударения в калмыцком языке, при котором 
главную роль играет не большое количество выдыхаемого воз
духа (экспирация), а сила фонации. Отсюда основным крите
рием для определения ударения в калмыцком языке является 
интенсивность произношения гласного. Интенсивность опреде
ляется амплитудой колебания воздушной струи, т. е. степенью 
удаления кривой от нулевой линии. Ротовые кривые калмыцких 
гласных на кимограммах, особенно на осциллограммах с пре
дельной ясностью фиксируют гласные какого слога произносят
ся более интенсивно.1

В ударных слогах колебания бывают более частые и с 
большей амплитудой вибрации. В тех случаях, когда интенсив
ность как кратких, так и долгих гласных в слове будет одина
ковая или почти одинаковая, то ударным будет гласный с 
большей длительностью. Долгие гласные имеют большую ам
плитуду колебания, т. е. большую интенсивность. Отсюда мож
но говорить о наличии в калмыцком языке элементов кванти
тативного (длительного) ударения в тех случаях, когда под
ударный гласный имеет и силу звучания и длительность, ины
ми словами в калмыцком языке в основном доминирует сило
вое ударение, с которым в той или иной степени может совме
щаться ударение квантитативное. Поэтому акустическая дли
тельность, имеющая место в подударном слоге, может рас
сматриваться как один из компонентов силового ударения.

1 О в озм ож н ости  получить п р едставл ени е о б  интенсивности звук а п о  
осциллограф ическим  данны м пиш ет, наприм ер, Л . В. Б ондар к о в кн. «О сцил- 
лограф ический ан али з речи», Л ., 1965, стр. 41.
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А. Н. Гвоздев писал, что «...различие между ударными и 
безударными слогами в процессе речевого общения улавлива
ется без труда, и ударение выступает как цельное, неразложи
мое, простое фонетическое средство, хотя есть основание пола
гать, что оно включает сочетание разных элементов произно
шения: силы звуков, их длительности, их качественных от
личий по сравнению с безударными звуками».1

Материалы калмыцкого языка свидетельствуют о том, что 
категорию ударения нельзя представлять только в «чистом 
виде», это — единство разнохарактерных ударений при гла
венствующем значении силового ударения.

Систему ударений калмыцкого языка можно классифициро
вать следующим образом.

1. Ударение падает на первый слог слова:
а) при наличии кратких гласных в первом слоге и неясных 

гласных — во всех последующих слогах: ахъ «старший брат», 
кёхъ «делать», сурһъхъ «учить», цасън «снег», кёвъс «ковер», 
мөрън «лошадь», көдлъмъш «работа», медхъч «узнаешь», харцхъ 
«ястреб», зүсъм «ломоть», холтхъсън «пробка», шуңһърцы 
«штанина», тоңһъръг «перочинный нож», йвтъ «насквозь», эндь 
«здесь».

Краткие гласные первых слогов произносятся обычно бо
лее интенсивно, чем редуцированные. Они произносятся ясно и 
отчетливо, но не с долготой, т. е. иначе, нежели ударные глас
ные в русском языке. Редуцированные гласные любых слогов 
произносятся неясно, нечетко. В конечной позиции слова эти 
гласные могут быть значительно длиннее кратких гласных пер
вых слогов;

б) при наличии долгих гласных в первом слоге независимо 
от характера гласных во всех последующих слогах: ца:сън 
«бумага», дё:вър «крыша», хү:рә «сухой», суглһъ «ведро», у:хъ 
«пить», дё:гшэн «на верх», шү:гүл «невод», һә:хүл «выставка», 
на:дһа «игрушка», шу:кран «вздох», цо:рха «пробоина», хо:ма 
«халатный», й:гэр «веретеном», нохта «с шерстью», ну:рин 
«озера», то:дгур «к дрофе», бу:рлда «полынь», тә:ръңхә «обру
бок», кү:ктә «имеющий дочь», дү:дән «меньшему брату».

Ударение падает на последний слог слова:
а) в двухсложных словах с кратким гласным в первом и 

полногласным — во втором: көрә «пила», утан «дым», аңхун 
«беспечный», меднэ «знает», келкэ «немой», зогсал «остановка», 
закан «закон», көшүр «булавка», будан «похлебка», бүрү 
«взрослый теленок», дольган «волна», хадур «серп», өрүн «ут
ро», өрә «комната», адрун «кочка», чирэ «лицо», татур «подпру
га», хэркрэн «крик верблюда», дуһрул «юла»; тоһрун «журавль», 
цальгран «выплескивание», шамдһа «ловкий», эвго «неудобно»,

• А .  Н . Г в о з д е в .  Современны й русский литературны й язык, часть !, 
М .. 1958, стр. 38.
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кевтнә «лежит», кедмнә «груши», сүктә «с топором», тосхна 
«строит», боркру «хриплый», тергэр «телегой», унтна «спит», 
мини «мой», тана «ваш», шулун «быстрый», йовһар «пешком», 
арһул «тихо»;

б) в многосложных словах с полногласным в последнем и 
редуцированными гласными в предшествующих слогах слова: 
килъмһә «заботливый», бүтңгү «замкнутый», чичълдэн «кулач
ный бой», меткълдэн «спор», өргъндән «вширь», багтъмһа «вме
стительный», довънда «бугорок», буръмха «болтливый», шатц- 
ха «горелый», хамхърха «сломанный», түлкълдән «толкание», 
тасърха «отрывок», борзъңта «шелудивый», адһъмта «спеш
ный», сахълта «бородатый», элъңкә «изношенный», цацъгта «с 
бахромой», савъңгйн «мыла», үргъмтхә «пугливый», үзъмжтә 
«наглядный», чочъмһа «пугливый», мартъшго «не забудет», экъ- 
лхъдэн «когда начали», делгърңгү «развернутый».

3. Ударение падает на предпоследний слог слова:
а) в многосложных словах, в которых первый слог с крат

кой, предпоследний — с ясной, а последний с неясной гласной: 
бүркә:сън «крышка», хата:хъ «сушить», шора:д> «в пыли», да- 
ру:къ «следующий», хамтха:сън «лист дерева», хан'а:дн «ка
шель», хурн'агсън «морщинка», һәрә:дхъ «прыгать», задһа:рхъ 
«зиять», дура:рън «самовольно»;

б) в многосложных словах, в которых первый слог с крат
кой гласной, а во всех остальных — ясные гласные: харада 
«ласточка», татата «запряженный», таката «с курицей», бүтә 
һүл «покрывало», хурацһу «сборник», малта:рта «с проймой», 
дарадуллһън «по порядку», инэ:мтхэ «насмешливый», буруша':- 
хъ «обвинять», нөкәдүр «послезавтра», кезэгнэ «давно».

При наращении к двух- и трехсложным словам с ясными 
гласными во всех непервых словах дополнительно любых сло
гов ударение переходит на предпоследний слог: така «курица»— 
такала «с курицей», таката:дъ «имеющему курицу», харада 
«ласточка» — харадата:дъ «имеющему ласточку», харадатаһа:- 
съ «от имеющего ласточку», өмәрән «вперед» — өмәрлү:лхъ 
«опередить».

На предпоследний слог падает ударение и во всех сложно
сокращенных словах: унтжана «спит» (унтъжъ бәәнә), меджэ- 
нэ «знает», унтжэгхъш «не спит», меджэгхъш «не знает», мед- 
жэхгов «знает», келжэ:тн «продолжайте говорить», но при на
личии долгих гласных в первом слоге ударение остается на 
первом слоге, а второстепенные — на предпоследнем: са:тул- 
гдъжана «убаюкивается», буглһъжана «разгружает», су:лһъжа- 
на «сажает».

4. Ударение падает на любой непервый слог слова с ясным 
гласным при наличии неясных гласных во всех остальных не
первых слогах многосложного слова: эрэ:търхъ «рябит», уга:л'- 
гдъхъ «ощущать отсутствие», халцха:лъгчъ «бреющий», өлгә:- 
длһън «пеленание», көрә «пила»>көрә:длһън «пиление».
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5. При наращении лично-предикативных, желательных или 
вопросительных частиц ударение переходит на последний слог 
слова, если гласный первого слога является кратким: келйч
«скажи (ты)», келйт «скажите (вы)», куцэИйт «выполните», 
кулэИйч «выполни», бурдэИйт «организуйте». Или: келну? «го
ворит?», йовлу? «уехал?», йовжану? «едет?», келжэну? «выпол
няет?». Или: йовйй «пойдем!», келйй «скажем!», куцэй «давай 
выполним!», йовса «хочу пойти», келсэв? «я могу сказать?», 
модный? «дерево ли?», терйй? «тот ли?», такай? «курица ли?», 
харадай? «ласточка ли?», такатай? «имеет ли курицу?», хара- 
датай? «имеет ли ласточку?».

При наличии долгих гласных в первом слоге ударение со
храняется на этом слоге: ку:ний? «человек ли?», те:ръмий? 
«мельница ли?», у:лий? «размельчим?». Но при сложносокра
щенных словах появляется второстепенное ударение ту:жэну? 
«собирает ли?», у:лж,эсэ? «могу я дробить?».

Ударение может падать на долгий гласный непервого сло
га, предшествующего тем или иным аффиксам или частицам: 
герэ:съний? «сайгак ли?», гэрэ:дий! «пригнем!», уга:л'хий? «бу
дет ли ощущать отсутствие?».

Как видно из указанных выше примеров, словоизменитель
ные и словообразовательные аффиксы, или различные частицы, 
наращиваясь к слову, способствуют сохранению или передвиж
ке’ ударения с последнего слога слова на предпоследний или 
последний. Сами по себе эти аффиксы и частицы не являются 
ударными. Но в составе слова ударение может падать и на 
них. При этом указанные выше позиции, на которые приходит
ся ударный слог, строго соблюдаются. В этом отношении мы 
имеем твердо установившуюся норму, соблюдение которой от
вечает орфоэпическим требованиям калмыцкого литературного 
языка.

Что касается послелогов, то они имеют самостоятельные 
ударения, хотя примыкают к предшествующему слову, обес
печивая целостность смысловой нагрузки: герйн на «на этой 
стороне дома», хашан ца «за изгородью», чини телэ «ради те
бя», хашан емнъ «впереди изгороди» и т. д.

Междометия и звукоподражательные слова калмыцкого 
языка по своей природе большей частью бывают односложны
ми. В междометиях, которые не являются односложными, уда
рение падает на последний слог яЬлав! яЬлав! (ой! ой!). В 
парных звукоподражательных словах ударение больше тяготе
ет на первое слово: хард—хард, шард—шард, таш—пиш (под
ражание звукам удара), шар—шар, шор—шор (подражание 
дождю, течи воды), торс—торс (подражание звукам при быст
роте движения и др.).

Изложенные выше положения об ударении в калмыцком 
языке подтверждаются экспериментальными данными.
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Для определения силы звуков даются ниже кимографичес- 
кие и осциллографические записи. Для записи взяты однотип
ные звуки. Известно, что открытые звуки типа а, э, о имеют 
большую амплитуду, чем закрытые типа и, ы, у.

Из приведенных на рис. 151 кимографических записей безо 
всякого подсчета видны реальные отношения силы разных зву
ков.

Р ис. 150. О сциллограм м а слова терктэ «с телегой».

Р ис. 151. К им ограм м а слов: 1) така «курица», 2) утан «ды м », 3) буру 
«бычок», 4 ) керэц:н «пилены й», 5) билцктэ «с колечком».

На указанных кимограммах отмечается, что ударные глас
ные являются более интенсивными, что видно из амплитуды ко
лебания на ротовой линии, и они могут иметь большую дли
тельность. Это же можно заметить и на других кимограммах, 
приведенных в книге.

Осциллографические записи дают еще более четкие данные 
об ударном слоге.
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Рис. 152. О сциллограм м а слов: така «курица», амсур, делкэ «мир», 
«вселенная», харадан «ласточки», харада:дъ «ласточка».

Н а указанных осциллограммах четко иллюстрируются удар
ные гласные. Они по сравнению с безударными более интен
сивные. Амплитуда колебания у ударных гласных значительно 
шире. Если же амплитуды ударного и безударного гласного 
одинаковы, то ударный имеет большую длительность.

Таким образом, «...словесное ударение — это не только 
выделение тем или иным способом отдельных слогов, но и на
личие в ударном слоге специальных свойств, отсутствующих в 
неударном слоге. Следовательно, слог воспринимается как 
ударный прежде всего потому, что в системе языка существу
ют два качественно различных типа слогов».1

1 Л . Р . З и н  д е р .  Общая фонетика, Л., 1960, стр. 299.
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Словесное ударение в калмыцком языке является дина
мическим, в котором имеются элементы квантитативного уда
рения. Это видно из того, что ударные гласные калмыцкого 
языка отличаются от неударных не только силой звучания, но 
и длительностью. Причем интенсивность преобладает над дли
тельностью. Интенсивность является постоянным и наиболее 
общим фактором. Сонорная же длительность является допол
нительным фактором, так как в калмыцком языке различаются 
по своей природе долгие и краткие гласные. В русском же 
языке увеличение сонорной длительности является обязатель
ным фактором. «При прочих равных условиях, — пишет Л. Р. 
Зиндер, — ударный гласный отличается, как правило, боль
шей длительностью, а гласный, наиболее удаленный от удар
ного слога, — наибольшей краткостью. Это относится и к та 
ким, в которых длительность имеет фонематическое значение. 
В таком случае долгие всегда остаются относительно, т. е. в 
одинаковых фонематических условиях, более длительными, чем 
краткие, но их абсолютная длительность варьирует в зависи
мости от полржения относительно ударного слога».1 Дли
тельность сама по себе не решает ударности слога. Ударение 
и долгота не тождественны. В сложносокращенных словах с 
долгим гласным в первом слоге, кроме главного, может быть 
второстепенное ударение. Последнее отличается от главного 
тем, что оно падает на вторую сокращенную часть слова и 
произносится слабее главного

Ударение в калмыцком языке, как указано выше, имеет 
строго определенную систему. В зависимости от количества 
слогов в слове, характера гласных в них, а также занимаемых 
ими позиций в слове ударение может падать на первый, послед
ний и предпоследний слоги.

Ударение в калмыцком языке, в отличие от русского, яв
ляется фиксированным, т. е. связанным, позиционно определен
номестным. Фиксированность позволяет определить точное мес
то ударения и вывести соответствующее правило. Однако в 
калмыцком языке допускается некоторая подвижность ударе
ния, например, така (курица) — таката:дъ (имеющему курицу). 
«Подвижное ударение возможно, как пишет Л. Р. Зин
дер-, и в языках со свободным ударением, и в языках со 
связанным ударением. Так, в языках с ударением на послед
нем или предпоследнем слоге при прибавлении к слову какого- 
нибудь суффикса или флексии ударение обязательно перемес
тится (ср. например, польские роЬИ и р61эк1ё^о). Мож
но, таким образом, сказать, что при наличии в языке со свя
занным ударением развитой флексии или агглютинации, ударе
ние будет неизбежно подвижным».

1 Л. Р . З и н д е р .  Общая фонетика. Л ., 1960, стр. 301.
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Заимствуемые слова в современном калмыцком языке в 
основном осваиваются со своими ударениями. Но в живой ре
чи ударные гласные первых слогов воспринимаются как дол
гие (уулънцъ «улица»), а ударные гласные непервых слогов 
как ясные гласные и не подвергаются редукции (звено, Моск
ва, курорт), тогда как безударные гласные непервых слогов 
обычно редуцируются (директър «директор», доскъ «доска», 
колхознък «колхозник», каръндаш «карандаш»).



Г Р А Ф И К А  И О Р Ф О Г Р А Ф И Я

ИЗ ИСТОРИИ КАЛМЫЦКОЙ п и с ь м е н н о с т и

Истоки калмыцкой письменности восходят к началу XIII 
века. Предки калмыцкого народа, находясь в составе древне
монгольской империи, пользовались общемонгольской нацио
нальной письменностью с начала XIII века до середины XVII 
века. С образованием Ойратского или Джунгарского государ
ства ойраты, как тогда назывались калмыки, с 1648 года ста
ли иметь свою особую письменность.

Известный ойратский ученый и просветитель Намкай Джал- 
дан Зая-Пандита (1599—1662 гг.) на основе общемонгольского 
письма изобретает новый алфавит «Тодо бичиг» и «создает на 
базе уйгурской (вернее старомонгольской—Д. П.) свою ойрат- 
скую письменность и в короткий срок... кладет начало своей 
национальной ойратской литературе. С этого времени ойратст- 
во как бы отмежевывается от халхасцев и других монгольских 
народов»1, и калмыцкая литература начинает развиваться бы
стро и самостоятельно.

«Тодо бичиг» или «Ясное письмо» получило тогда признание 
у всех ойратских племен Джунгарии, Кукунора и Поволжья. 
С созданием «Ясного письма» была заложена основа ойрат
ского литературного языка, который стал государственным язы
ком и на Волге.

Как видно из приведенной таблицы монгольского и кал
мыцкого алфавита в «Тодо бичиг», как в старомонгольской 
«Худма бичиг», все буквы пишутся сверху вниз, некоторые из 
них имеют по три разных начертания в зависимости от того, 
где они находятся: в начале, середине или на конце слова. В 
«Хадма бичиг» многие буквы являются полифонами, т. е. мно
гозначными, например, одной буквой передается т и д или 
о и у. В «Тодо бичиг» в отличие от «Худма бичиг» каждый 
звук имеет свое буквенное обозначение. Внешне «Тодо бичиг» 
очень красив.

Создание впервые на Поволжье разборного шрифта, от
литого по прекраснейшим образцам калмыцкой национальной

! А . С. К о з и н .  С окровенное сказание. М .— Л ., 1941, стр. 60.
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Алфавит общемонгольского и старо-калмыцкого
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каллиграфии, позволило издать немалое количество литера
туры по разным вопросам, в том числе научного и учебного- 
характера.1

Калмыкия пользовалась Зая-Пандитской или старокалмыц
кой письменностью до 1924 года, т. е. более 300 лет. Эта пись
менность сыграла выдающуюся роль в истории калмыцкого на
рода, в развитии его культуры, искусства и литературы. Одна
ко эта письменность со временем подобно старомонгольской ста
ла архаичной и малодоступной для широких слоев населения, 
не отвечала новым возросшим требованиям жизни своей гро
моздкостью, несовершенностью и ограниченными возможно
стями. Поэтому не случайно среди известной части калмыцкой 
интеллигенции задолго до Октябрьской социалистической рево
люции всплывали вопросы о замене Зая-Пандитской письмен
ности. «Когда в 1906—1907 годах царское правительство стало 
запрещать преподавание в начальных школах (где оно только 
и сохранялось) калмыцкого языка и письменности... у учите
лей калмыков возникла мысль применения к калмыцкому язы
ку русской транскрипции (как сказано в одном из первых 
пунктов устава нелегального союза «Хальмаг Тангачин тук» —  
Знамя калмыцкого народа...) и были попытки перевода рус
ских книг на калмыцкий язык. Так что русская транскрипция 
имеет дореволюционную историю»2).

С первых дней революции возникает настоятельная потреб
ность в замене Зая-Пандитской письменности. Так наступает 
новый период в истории калмыцкой письменности, который на
чинается с 1917 года. С установлением советской автономии 
калмыцкого народа, после 1920 г., уже выдвигаются практи
ческие предложения по усовершенствованию старокалмыцкой 
письменности или по ее замене. Наконец, после неоднократного- 
обсуждения в.течение ряда лет и долгих исканий в январе 
1924 г. было созвано специальное совещание, на котором была 
проведена дискуссия на тему: «Зая-Пандитской алфавит и 
русская транскрипция». Это по существу была I лингвистичес
кая конференция, на которой было решено, при пяти воздер
жавшихся: «...признать Зая-Пандитский алфавит устаревшим 
и приспособить к калмыцкому языку русский алфавит с сохра
нением Зая-Пандитского алфавита для научно-исследователь
ских работ по письменным и прочим памятникам калмыцкого 
народа». Тогда же для реализации этого решения была созда
на особая комиссия в составе 5 человек. Эта комиссия на 
своем заседании 12 января 1924 года под председательством 
заведующего Калмыцким областным отделом народного обра
зования Косиева X. К- вынесла решение: «принять кроме об

1 Б о л ее п одр обн о  в « З ап и ск ах»  К алм ы цкого Н И И Я Л И , Э листа,. 
1962 г., стр. 109— 132.

2 X . К а  н у  к о  в. Г азета  «К расная степь», №  10 (140) от  4.11. 1928 г.
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щих русских букв изображение шести букв1, неизвестных рус
скому языку»2.

Вопрос о переходе на новый алфавит рассматривался в 
Калмыцком областном комитете РКП (б) и облисполкоме. В про
токоле № 4 заседания бюро Калмыцкого обкома РКП (б) от 
8 мая 1924 года читаем: «Принципиально признать необходи
мым замену калмыцкого алфавита русской транскрипцией с 
внесением недостающих знаков...3. Затем постановлением бю
ро Калмыцкого обкома РКП (б), протокол № 22 от 24 июля 
1924 г.4 и Калмыцкого облисполкома был утвержден проект но
вого алфавита, представленный названной комиссией.

В отчете ЦИК. Советов Калмыцкой автономной области от
5 октября 1924 года V общекалмыцкому съезду Советов ска
зано: «Неудобства Зая-Пандитского алфавита (трудность 
письма, своеобразность знаков, недостаток шрифтов в типогра
фиях, на телеграфах и проч.), создавшие значительные препят
ствия для культурного роста калмыков, заставили отказаться 
от Зая-Пандитского алфавита.5

Новая калмыцкая письменность, основанная на кириллице, 
вступила после Великого Октября в новую полосу своего раз
вития, обслуживая многочисленные запросы новой жизни в 
условиях строительства социализма. Эта письменность пол
ностью отвечала интересам подъема культуры калмыцкого на
рода, повышения политического просвещения масс, издания на 
родном языке газет, журналов, художественной и политичес
кой литературы, школьных учебников.

Как видно из приведенной таблицы, в 1924 году, прини
мая новый алфавит, на основе русской графики, обеспечили: 
сохранение за всеми буквами русского алфавита их прямых 
значений; для передачи на письме специфических звуков кал
мыцкого языка были приняты буквы русского алфавита с диа
критическими знаками: двумя точками над соответствующими 
буквами.

Просмотр печатной продукции за 1924 и последующие го
ды показал, что гласные звуки э, в, у действительно переда
вались буквами а, о, у с двумя точками над ними. Однако при 
передаче звуков И, ж, Н допускался полнейший разнобой. В 
букваре Л. Нармаева,6 в таблице алфавита, имеются буквы
ж, н с двумя точками сверху (ж, н) и в двух местах алфавита 
есть буквы г, но ни в одном из них нет точки сверху. В текстах 
букваря звук ж  передается буквой ж с двумя точками сверху,

1 И м ею тся  в виду  фонемы  е , э, у , н, Ь, ж;.
2 Ц Г А  К А С С Р, Р .— 112, оп. I, д . 38, лист 27.
3 К О П А . ф. 1, оп. 2, д . 38, л. 13.
4 К О П А , ф. I, оп. 2, д . 38, л. 24.
5 О тчет Ц И К  С оветов О А  т р у дов ого  калм . н ар ода  5 -м у  общ екалм ы ц

к ом у  с ъ е зд у  С оветов, А стр ахан ь , 1924 г., стр. 22.
6 Н а р м и н Л  и ж. С арул  мор, М., 1925 ж, стр. 25.
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иногда просто через ж, а звук ц — знаками нг или н с плечи
ком вверху справа, а щелевой согласный Ь буквой г. В буква
ре1 для взрослых Онкорова Д., в таблице алфавита, имеется
знак г с двумя точками сверху (г). Но в этом букваре фонема ц пе
редается знаком н с плечиком. На протяжении всего последую
щего периода вплоть до 1928 года фонемы ц, ж  и И большей 
частью передавали соответственно буквами н с плечиком ж  с  
двумя точками сверху и г.

Разнобой в печатной продукции в отношении передачи фо
нем н, ж  и Ь разными буквами, видимо, объясняется отсутст
вием соответствующих шрифтов или их недостаточным коли
чеством, о чем свидетельствуют многочисленные переписки по 
заказам шрифтов.

0 том, что для звуков н, И и ж были приняты ж, н, г с 
двумя точками сверху, свидетельствует наличие этих букв с 
точками в таблице алфавита в одном из указанных букварей 
и неоднократное упоминание в документах о шести буквах с 
точками сверху. Вопрос об обозначении И особым знаком был 
предметом специального обсуждения на комиссии по калмыц
кой транскрипции. В протоколе № 1 этой комиссии от 28 марта 
1924 года указано: «Ввиду того, что звук Ь в калмыцком язы
ке встречается часто, обозначать его знаком г».2

На новом алфавите стали издавать учебники, газеты и дру
гую печатную литературу. Применение букв с двумя точками 
сверху для передачи специфических звуков калмыцкого языка 
вызвало ряд серьезных неудобств: эти точки ломались в процес
се печатания, что приводило к искажению смысла слова; при 
письме пишущему приходилось отрывать руку, чтобы поставить 
эти точки, а это в свою очередь приводило к тому, что пишу
щие, особенно учащиеся, часто допускали кляксы.

В связи с этим встала необходимость дальнейшего усовер
шенствования алфавита. На специально созванном совещании 
в сентябре 1926 года было решено принять буквы (1, V, ю, нг*

дж, Ь вместо соответственно а, о, у, н, ж, г. Это решение было 
утверждено президиумом Калмыцкого областного исполнитель
ного комитета только 11 июля 1927 г. (протокол № 13)3 из-за 
имевшихся больших возражений. Заказы на эти шрифты были 
направлены 18 июня 1927 года. Но этот «усовершенствованный» 
алфавит просуществовал только до февраля 1928 г. и на нем было 
издано всего три учебника. В этих учебниках также обнару
живается разнобой в применении букв алфавита, например, 
фонема И хаотически передается буквами г и И.

Буквы с точками сверху долго беспокоили общественность 
Калмыкии. Для обсуждения вопросов алфавита, орфографии

1 О н к р а  Д о р  ж  а. М ед атан  букварь, М оск у, 1926, стр. 21.
2 К О П А , ф. 1, оп. 2, д . 37, лист 31.
3 Ц Г А  К алм . А С С Р , р.— 3, оп. 2, д . 825, л. 95— 96.
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и развития калмыцкого литературного языка было созвано 
5—8 февраля 1928 года большое представительное совещание 
с участием ак. Б. Я. Владимирцова. Это была по существу II 
лингвистическая конференция.

На этом совещании в целях дальнейшего усовершенствова
ния алфавита было решено заменить буквы а, о, у, ж, н, г, э со
ответственно буквами я, э, ю, ж, нг, г, е1. Затем совещание 
приняло развернутое постановление и по орфографии калмыц
кого языка. Было решено: 1) неясные гласные обозначать на 
конце слова знаком э, а долготу гласных — только в первом 
слоге слова удвоенным написанием одной и той же буквы, 2) 
заимствуемые слова писать в соответствии с фонетическими 
законами калмыцкого языка, 3) мягкие согласные обозначать 
мягким знаком, 4) принять существующие знаки препинания,
5) в основу орфографии положить морфологический принцип.2

Представитель ВЦК Нового Тюркского Алфавита проф. 
Поливанов в письменной форме внес предложение о возможно
сти перевода калмыцкой письменности на латинированный ал
фавит, что было отклонено3.

Однако через два года в связи с происходившим тогда 
переводом письменности ряда национальных языков на л а 
тинский алфавит, в Калмыкии была принята латинизированная 
письменность. Решение о переходе на латинизированный ал
фавит было принято IX калмыцким областным съездом Сове
тов в январе 1930 года, но фактический переход был осуществ
лен с 28 сентября 1930 года, когда поступили шрифты и на
чали печатать на калмыцком языке новым латинизированным 
шрифтом газеты, книги и другую литературу.

Буквы латинизированного алфавита даны в приведенной 
выше таблице алфавита, специфические звуки калмыцкого язы
ка, как видно из таблицы, стали передаваться особыми буква
ми с диакритическими знаками. В процессе применения этого ал
фавита споры вызывала передача звуков ж, Ц и ч.  Вносились 
предложения переместить обозначения ц и ч, т. е. передавать 
звук ц буквой с, а звук ч через с с хвостиком. Эти споры полу
чили свое положительное решение на языковедной конферен
ции, состоявшейся в Элисте 17—20 мая 1931 года.4 Это была 
третья конференция, созданная вслед за Московской конферен
цией монгольской группы народов по вопросам письменности 
и языка, 10— 17 января 1931 года.5

По вопросу передачи звука ж  в латинированном алфавите

1 Ц Г А  К алм . А С С Р , р.— 3, оп. 2, д . 1144, лист 108.
2 Там ж е , лист 112, 113.
3 Там ж е , лист 33.
4 Ц . Д . Н о м и н х а н о в .  Я зы ковое строительство в Калмы кии. Ж у р 

н а л  «Р евол ю ци я  и письм енность», N° 1— 2, М ., 1932 г.
5 Ж ур н ал  «К ультура и письм енность В осток а» , книга IV , М ., 1931 г.,

■стр. 66— 76.
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состоялось специальное совещание в феврале 1937 года. Прези
диум ЦИК Калмыцкой АССР, рассмотрев предложение этого 
совещания, своим постановлением от 17 февраля 1937 года, 
протокол № 3, решил заменить букву т. с поперечной черточ
кой буквой г с хвостиком»1.

Латинизированный алфавит просуществовал до 1938 года, 
когда калмыки вновь вернулись к русскому алфавиту, который 
окончательно утвердился в качестве основы графической сис
темы калмыцкого литературного языка.

Вопрос о переходе на русский алфавит обсуждался на бю
ро Калмыцкого обкома РКП (б), постановлением которого от 
30 декабря 1937 г., протокол № 47, признавалась необходимость 
перехода калмыцкой письменности с латинизированного алфа
вита на русский.2 На заседании бюро Калмыцкого обкома 
РК П  (б) от 10 марта 1938 года уже рассматривался проект 
нового алфавита, представленный на основе русской графики.3

Проект алфавита, представленный Калмыкией, рассматри
вался по докладу пишущего эти строки в Институте языка и 
письменности Академии Наук СССР в марте 1938 года. Этот 
проект был в основном одобрен, а для передачи специфичес
ких звуков калмыцкого языка рекомендовано принять унифи
цированные знаки в рамках самого русского алфавита: а, о, у, 
дж, гъ, нъ.

Проект, одобренный Институтом языка и письменности Ака
демии Наук СССР, затем был рассмотрен в Наркомате прос
вещения РСФСР и утвержден постановлением СНК РСФСР, 
№  230 от 31 июля 1938 года «О переводе калмыцкой письмен
ности с латинизированного на русский алфавит.4

В этом же году под редакцией Д. П. Педерова был издан 
сборник «Алфавит калмыцкого языка на русской основе», в 
котором кроме общих и методических статей были даны крат
кий свод орфографических правил и пояснительная таблица 
нового алфавита. Так как буквы с точками и передача звуков 
двойными буквами вызывали большие затруднения, Наркомат 
просвещения РСФСР своим приказом № 212 от 19 февраля 
1941 года утвердил представленный Советом Народных Комис
саров Калмыцкой АССР проект калмыцкого алфавита на ос
нове русской графики, уточненный в виде замены а, о, у, дж, 
нъ, гъ соответственно знаками э, е, у, ж, Н, Ь.5

Эти уточнения сделали калмыцкую письменность очень со
вершенной, доступной, а ее алфавит практически очень удоб
ным. В новом алфавите каждый звук стал иметь свое отдельное

1 Ц Г А  К алм . А С С Р. Р — 34, оп. 1, д. 300, л. 15.
2 К О П А , ф он д  1, оп. 15, д. 5, стр. 461.
3 К О П А , ф о н д  1, оп. 16, д . 5, стр. 209.
4 Ц Г А  Р С Ф С Р , ф он д  259, д . 156, л. 71.
5 Ц Г А  Р С Ф С Р , ф. 301, оп. 1, д . 268, л. 23.
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буквенное обозначение, но увулярный Ь передавался двояко: в  
начале слова через г, а в остальных позициях — через Ь. С 
1957 года калмыцкие дети, начиная вновь изучать родной язык,, 
стали путать произношение увулярного И, передаваемого в. 
начале слова через г, с заднеязычным смычным г. В связи с 
этим Президиум Верховного Совета Калмыцкой АССР от 
19 ноября 1959 г., рассматривая ряд орфографических вопросов 
(применение на письме знаков э, е, у, Ь, ж, н), своим постанов

лением от 19 ноября 1959 года решил фонему И обозначать этим 
знаком Ь в любой позиции слова: Иазр «земля», Ьэрэ (имя), 
аЬар «воздух», авИ «дядя».

В развитии калмыцкого литературного языка и письменно
сти исключительно важное значение имели решения IV языко
ведной конференции, состоявшейся в мае 1934 г. в г. Элисте,. 
V языковедной конференции и последующих языковедных со
вещаний, состоявшихся после 1957 года при Калмыцком науч
но-исследовательском институте языка, литературы и истории. 
На V языковедной конференции, состоявшейся в г. Элисте в  
1939 г., обсуждались вопросы развития калмыцкого литератур
ного языка, усовершенствования орфографии, в частности за 
имствованных слов, обозначения , редуцированных гласных. На 
этой же конференции впервые были обсуждены вопросы о пунк
туации в калмыцком языке. На основании решений IV и V 
языковедных конференций был разработан и опубликован бо
лее полный свод правил орфографии калмыцкого литератур
ного языка.1

Новый калмыцкий алфавит на русской графической осно
ве своей простотой способствовал быстрейшему приближению 
орфографических норм к живому народному языку трудящих
ся масс, содействовал совершенствованию единого калмыцкого 
литературного языка. Единство графики, в которой одинаковые 
звуки калмыцкого и русского языков обозначаются одинаково, 
играет исключительную роль в осуществлении важнейших за 
дач культурного строительства в Калмыцкой АССР, лучшему 
усвоению калмыцкими детьми как родного, так и русского язы
ков. Современная калмыцкая письменность на основе русской 
графики не только содействует быстрому развитию калмыцкого 
литературного языка, но и обеспечивает единую основу гра
мотности на двух языках — калмыцком и русском.

Переход калмыцкой письменности на русскую графичес
кую основу явился дальнейшим этапом в развитии калмыцкой 
письменности, калмыцкого литературного языка. Этот переход 
сыграл выдающуюся роль в общем подъеме культуры калмыц
кого народа, в сближении и взаимообогащении его культуры с 
культурами других народов страны Советов, в первую очередь 
с передовой социалистической культурой русского народа.

' П а в л а  Д о р д ж .  Ч икэр бичлЬнэ зок ал , Элст, 1940.
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АЛФАВИТ И ГРАФИКА

АЛФАВИТ

Калмыцкое письмо, как письмо русского и многих других 
народов, является звуковым. В основу письма звукового язы
ка кладутся знаки в виде букв, обозначающих отдельные зву
ки. Буквы, выступающие основными элементами письма, служат 
для графической передачи фонем языка и звуков речи. Систе
ма букв, предназначенных выражать отдельные фонемы и зву
ки и их сочетания и расположенных в определенном порядке, 
называется а л ф а в и т о м .

В калмыцком алфавите 39 букв, причем каждая из них име
ет две разновидности — строчную (малую) — прописную (за
главную). Буквы имеют также определенные различия в пе
чатном и письменном видах. Каждая буква имеет свое назва
ние. Многие из этих названий не совсем соответствуют произ
ношению звуков, обозначенных соответствующими буквами.

Калмыцкий алфавит

А а
а

Э э
3

Б б
бэ

Вв
вэ

Г г
гэ

Ь \\
Ьа

Д д
дэ

Е е
е

Ё ё Ж ж Ж ж 3 з И и Й й К к Л л
ё жэ жэ зэ И и крат

кий ка эль

М м Н Н ц О о 0  е П п Р р С с
ЭМ эн ан о е пэ эр эс

Т т У у У у Ф ф Х х Ц ц Чч Ш ш
тэ У У зф ха цэ чэ ша

Щ щ ъ Ы Ь Э э
э обо

Ю ю Я я
ща ер ы ерь ротное ю я

Тринадцать букв алфавита называются гласными: а, э, е, ё,
и, о, в, у, у, ы, э, ю, я. Двадцать три буквы называются со
гласными: б, в, г, И, д, ж, ж, з, к, л, м, н, н, п, р, с, т, ф, х,
ц, ч, ш, щ. Одна буква й называется полугласной. Две буквы 
ъ и ь никаких звуков не обозначают, их называют немыми или 
безгласными.

В калмыцком письме, как в любом другом, при помощи от
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дельных букв передаются лишь основные звуки языка. В про
тивоположность фонетической транскрипции, в которой с той 
или иной точностью передаются все разнообразие и богатство 
реализации звуков со всеми их позиционными оттенками, наше 
практическое письмо обозначает лишь типичные звуки, служа
щие средством различения слов.

В словах, например, уул «гора», үүл «дело», согласные л 
имеют различное звучание. В первом случае л является твер
дым, а во втором — смягченным. В словах түгә «распростра
ни», уга «нет», бог «соринка» имеется различие в артикуля
ции звука г. В первом случае г является смягченным звонким, 
во втором — твердым звонким, а в третьем — твердым оглу
шенным. Если слово бог изменить в виде богт «соринке», то 
согласный г полностью оглушается, а при богар «соринкой» г 
остается звонким. Указанные различия согласных в этих со
поставляемых словах вызваны соответствующими фонетичес
кими условиями в результате артикуляционных изменений ак
тивных речевых органов. Но все перечисленные оттенковые раз
личия фонологически не существенны, так как они не искажа
ют смысла слова. Поэтому при наличии различных оттенков 
эти звуки передаются одними и теми же буквенными знаками. 
Но достаточно написать вместо уул «гора», ууль «плач», или 
вместо уга «нет», уһа «мой», как смысл слова совершенно из
менится. В примере ууль согласный л является мягким в от
личие от твердого л, в слове уһа согласный Һ является увуляр
ным щелевым в отличие от смычного заднеязычного г. Поэто
му буквы ль, Һ обозначают особые фонемы, различные от л и 
г. Стало быть, в нашем письме буквы алфавита при любых фо
нетических условиях обозначают фонемы единообразным на
писанием во всех его видоизменениях.

Таким образом, орфография хотя и опирается на произно
шение, но не ставит своей целью точно воспроизводить звуко
вой состав передаваемых на письме слов и предложений.

Наша азбука достаточно усовершенствована. Наличных зна
ков калмыцкого алфавита вполне достаточно для передачи 
имеющихся в калмыцком языке основных гласных и соглас
ных звуков. Все основные звуки калмыцкого языка нашли свое 
последовательное обозначение на письме, но оттенки звуков, не 
имеющие значения для различения смысла слова, на письме не 
передаются.

Калмыцкий алфавит, основанный на русской графике, име
ет ряд больших достоинств: четкость, удобочитаемость и раз
личимость'. Здесь буква по своему начертанию противопостав
лена любой другой. Современный калмыцкий алфавит хорошо 
обслуживает нужды практического письма; в нем нет лишних 
букв; своеобразные комбинации букв, как и в русском письме, 
позволяют передавать имеющиеся фонематические различия 
или противоположения, например: различия между твердыми
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и мягкими согласными (сул «свободный», суль «овес», сулар 
«свободно», суляр «овсом»), отсутствие палатализации (аман 
«свой рот», яман «коза») и т. д.

ГРАФИКА

Графика представляет собой способ применения букв алфа
вита для передачи звуков речи и их сочетаний и устанавлива
ет, какие з в у к о в ы е  з н а ч е н и я  имеют отдельные буквы 
или как они читаются.

Графика имеет свой круг вопросов:
1. Выбор того или иного алфавита в зависимости от фоне

тической системы языка; соблюдение стройности и простоты 
письменных знаков.

2. Определение общих приемов письма для передачи про
износительных особенностей, существующих в данном языке.

3. Обозначение одним отдельным буквенным знаком или 
сочетанием таких знаков одного определенного звука, чтобы они 
во всех случаях своего употребления обозначали один и тот 
же звук, а не разные звуки.

В результате число букв в идеале должно соответствовать 
числу звуков. Это требование может быть осуществлено полно
стью лишь в точном фонетическом письме. Однако не во всех 
случаях существует такое простое количественное соотношение 
между звуками и буквами. Если бы требовалось установить 
такое соотношение, то букв алфавита недоставало бы для 
выражения всего разнообразия звуков. Благодаря тому, что 
буквы алфавита можно по-разному соединить для обозначе
ния звуков речи и их сочетаний, наличествует возможность об
ходиться тем количеством букв, которое имеется в алфавите. 
Графика тесно связана с алфавитом.

В калмыцком письме имеется возможность сравнительно 
небольшим числом букв передавать все богатство звуков живой 
калмыцкой речи. Это достигается тем, что есть в калмыцком 
языке звуки, которые передаются не одной буквой, а разным 
сочетанием букв. Большинство же букв обозначает по одному 
звуку, например, в слове хадур «серп» 5 букв и 5 звуков. Ряд 
гласных букв может обозначать сразу два звука, например, в 
слове соя «клык» 3 буквы, но 4 звука. В слове хальсн 6 букв, 
но 5 звуков и т. д.

Стало быть, буквы в одном случае обозначают одну опре
деленную фонему, а в другом случае — сочетание фонем, т. е. 
буквы бывают однозначными и двухзначными.

Обозначение гласных фонем. В калмыцком языке имеются 
краткие, долгие, полудолгие и редуцированные гласные. На 
письме обозначаются только краткие и долгие гласные, т. е. 
они имеют фонематическое значение.
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1. Буквы а, о, у, ә, ө, у, и, ы, э обозначают соответствующие
гласные фонемы калмыцкого языка: ,

а —амн «рот», цасн «снег», сара «сарай», харада «ласточ
ка».

о—ора «вершина», тосн «масло», орм «место», то «число», 
у — утан «дым», дун «песня», усн «вода», турун «копыто», 

шуһу «угол»;
ә — эмн «душа», тэвн «пятьдесят», тэрэн «посев»; 
ә—өрә «комната», көрә «пила», дөрә «стремя», хөн «ов

ца», хөрн «двадцать»;
у—ур «товарищ», түрә «голенище», туру «затруднение», ту

рун «первый»;
и — им «метка», кир «грязь», ширэ «стол», «престол», 

малин (малина);
ы—малын «скота», садын «сада», школын «школы», мар

тын «марта», тоннын «тонны», партын «парты». Буква ы пишет
ся в словах с гласными заднего (твердого) ряда после соглас
ных л, н, д, т: хол—холын «дальний», кулых «коситься», Луглы 
(имя), уул—уулын «гора»;

э — эрә «узор», эн «этот», Эрдэ (имя), эркэ «большой па
лец». В начале слова звук э, встречающийся вообще лишь в
первом слоге, передается через э, но в открытом и закрытом 
слогах через е — керә «ворона», кер «гнедой», дер «подушка», 
келкэ «немой».

2. Буквы я, ю, е, ё выражают соответственно сочетания йа, 
йу, йэ, йо:

я — яман «коза», ясн «кость», соя «клык», хаяд «бросить»; 
ю — юн «что», аю «медведь», аюл «стихия», юрист; 
е — ең «каприз», ецг «ковш», енсг «голосистый», Ентэ (имя), 

Егор. Буква е, выражающая сочетание йэ, в калмыцком языке 
встречается только в начальной позиции слова, поскольку звук 
э встречается только в первом слоге;

ё — ёлк, самолёт. Буква ё для передачи сочетания йо в ко
ренных калмыцких словах не применяется.

В заимствованных и некоторых коренных калмыцких словах 
через я и ю передаются соответствующие гласные после пала
тализованных гласных: ханядн «кашель», уняртх «маревать», 
маля «плетка», буудя «зерно», хатяр «редкостный», «регуля
тор», солю «приблудный», Доолю «имя», халюн «выдра», Анюр 
«имя», полюс и др.

В калмыцком языке мягкими согласными бывают л, н, д, т, 
которые палатализуются только в составе слова с гласными 
заднего (твердого) ряда.

Гласные калмыцкого языка о, ө, у, и, ә при сочетаниях с 
предшествующим согласным й пишутся самостоятельно: 

йо—йорал «дно», йосн «власть», йор «суеверие»; 
йө—йөрәл «благопожелание»;

■214



йи—йирин «обычный», йисн «девять», йиртмҗ «природа», 
йирвн «девяносто»;

йү—бийүрин «к себе», музейүр «к музею»;
йэ—бийэн «себя», өгйә «заем», өйә «объем», музейэс «от

музея».
3. Долгие гласные обозначаются:
а) удвоенным написанием одной и той же буквы: цаасн

«бумага», хээсн «котел», тоодг «дрофа», бөөр «почки», уул 
-«гора», үүл «дело», йүүх «вычерпать», киитн «мороз», ээм «пле
чо», теерм «мельница»;

б) сочетанием яа, юу; яарм «ярмарка», яахв «что делать», 
яалх «болеть», юуна «чего», юунд «чему».

Обозначение согласных фонем. 1. Буквы б, в, г, һ, д, җ, з, к, 
л , м, н, н, п, р, с, т, х, ц, ч, ш, й обозначают соответствующие 
согласные фонемы калмыцкого языка:

б — бал «мед», будг «краска», бумб «памятник», Бемб 
(имя), кемб? «кто», бүрүл «сумерки», бекн «горб», шаб-шабгих 
(междометие). Как видно, согласный б встречается в начале 
слова, на конце (шаб-шаб), а в середине слова только в соче
тании с предшествующим согласным м (кембь «кто», Бемб 
(имя);

в — ова «куча», үвл «зима», шовун «птица», арва «овес», 
сав «посуда», вагон, валенк; в начале коренных калмыцких слов 
■согласный в не встречается;

г — гегэн «свет», гер «дом», гиҗг «затылок», герэсн «заве
ты», иг «веретено», таг «полка», газ, гараж, глобус, гранат;

һ—шуһу «угол», haha «тебя», hap «рука», һуурһл «поток», 
кеһәд «сделав», гүүлһн «бег», авһ «дядя», ноһан «зелень», 
«трава»;

д — дала «море», некд «помощник», болд «сталь», хада 
«гвоздь»;

җ —җил «год», җивр «крыло», хоҗул «бревно», хаҗү «бок», 
күҗ «курительные свечи», тарвҗ «черный орел», Иҗл «Волга»;

з—зокал «правило», закан «закон», заквр «приказ», зузан 
«толстый», курз «лопата», бурз «воронка»;

к—кевс «ковер», кедмн «груша», кулых «коситься», күчн 
«сила», көлгн «подвода»;

л—ла «свеча», лошх «репейник», лове «ворсистый», лу 
«дракон», көл «нога», алдр «великий», сала «балка», шулун 
«быстрый»;

м—мал «скот», намр «осень», хамр «нос», сам «гребешок», 
хаму «чесотка», хорма «подол»;

н — нарн «солнце», нимгн «тонкий», нур «озеро», нүдн «гла
за», күзүн «шея»;

ң—ац «зверь», савц «мыло», мөңгн «деньги», әңг «цвет», 
унг «корень». Согласный н не бывает в начале слова и перед 
гласным вообще;
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п — падрх «воспламениться», помпах «выделяться», п ур гх  
«виться», пүрвә «четверг», пилгх «изобиловать»;

р—көрә «пила», дер «подушка», арл «остров», хару «руба
нок», сур «ремень», радио, ракет;

с — санан «мысль», cap «луна», сарул «светлый», сагсг «яг
ненок в возрасте менее года», туе «польза», усн «вода», хусур 
«скребница».

т — таша «зад», така «курица», татур «подпруга», халтр 
«мухортый», татасн «черточка», татдг «выдвижной ящик», «то
мат»;

х — халун «горячий», халх «щека», махла «шапка», хорха 
«насекомое», харцх «ястреб»;

ц — цар «вол», царцаха «саранча», цацу «ровня», цецг 
«цветок», цецн «мудрый»;

ч—чи «вишня», чидл «сила», чичх «ударить», чочх 
«вздрогнуть», чаһр «вино», малч «скотовод»;

ш — шатр «шахматы», хаша «изгородь», ташу «склон», таш- 
лһн «оплеуха», шишлц «постоянный», хаш «каша»;

й — хай «бросай», хайг «адрес», майг «юбка», сайг «иноход», 
суй «сядемьте», булуй? «брусок ли?», йовий «пойдем», «пойдем- 
ка».

2. Буквы ф, ж, ш используются для обозначения звуков в
заимствованных словах: фабрик «фабрика», журнал, щетк
«щетка».

3. Сочетание шч встречается в коренных калмыцких словах: 
көдлмшч «рабочий», хошч «кошевар», ишч «изготовитель рукоя
ток».

4. Мягкость согласных обозначается буквой ь (мягкий 
зн ак ) : толь «луч», суль «овес», сурһуль «учеба», бодь «мате
рия», боть «том», хать «приправа», хань «коллега», хатьг «чи
рей», салькн «ветер», модьрун «грубый».

5. Буква ь, кроме того, как и ъ, является разделительным 
знаком. Разделительные ъ, ь знаки ставятся между согласным й 
и гласным: авъяс «привычка», Замъян (имя), съезд, сатья «са
фьян», статья, курьер, Адьян (имя).

6. Долгота согласных, как и в русской графике, обозначает
ся удвоением этой согласной: меддг «знающий», батта «креп
кий», малла «со скотом».

О Р Ф О Г Р А Ф И Я

Орфография (греческ, orthos — правильный и grapho — пи
шу) представляет собой свод правил, которыми регулируется 
передача устной речи на письме буквами алфавита данного 
языка. Если графика является как бы инвентарем, которым 
пользуются при письме, то орфография регулирует средства 
графики при письменной передаче речи. Благодаря этому сло
ва и их формы получают единый графический образ.
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Задача орфографии заключается в установлении определен
ных норм передачи единиц устной речи на письме. Орфогра
фия устанавливает единообразное написание коренных и заим
ствованных слов и их графических форм, а также правила о 
слитном, раздельном и дефисных написаниях, об употреблении 
прописных букв и о переносе слов. Потому ее правила являются 
обязательными для всех пишущих на данном языке.

При определении правил орфографии исходят из того, чтобы 
наиболее точно передавать звуковую сторону речи на основе 
установления правильных отношений между произносительной 
и графической нормами языка, с одной стороны, и сохранения 
единообразия значимых частей слов, как носителей определен
ного значения,— с другой. Соблюдение этих требований обеспе
чивает легкость и максимальную доступность при обучении 
грамоте, быстроту восприятия и понимания написанного слова.

Орфография вместе с пунктуацией образует правописание, 
основанное на определенных принципах. Выбор же способа на
писания того или иного слова основывается на учете фонетиче
ских (точнее — фонологических), лексических и грамматических: 
связей слов.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРФОГРАФИИ

Орфография современного калмыцкого литературного языка 
характеризуется сочетанием ряда орфографических принципов: 
фонетического, морфологического, традицированного и диффе
ренцирующих написаний. Эти принципы написания оформи
лись постепенно. Роль этих принципов и их соотношение меня
лись в разные периоды развития калмыцкого языка и установ
ления той или иной графической системы.

Все эти принципы, особенно нефонетических написаний, 
взаимосвязаны между собой, что обуславливает собой строго 
последовательную и легкодоступную систему обучения.

Применение указанных принципов письма обусловлено тем, 
что взаимоотношения между ныне действующей графикой и 
звуковой системой калмыцкого языка к нашему времени оказа
лись лишенными полного соответствия: на письме обозначают
ся особыми буквами не все звуки, произносимые в различных 
фонетических условиях, а только типичные звуки — фонемы. 
Вследствие этого между звуковой системой и графикой суще
ствуют своеобразные взаимоотношения, которые регулируются 
правилами, обязательными для всех пишущих на данном 
языке.

Наиболее характерным принципом калмыцкой орфографии 
является фонетический и морфологический, которые существу
ют параллельно на равных правах, дополняя друг друга, взаи
модействуя и наличие их не означает преобладания одного 
принципа под другим, а органическое их сочетание, ибо, как
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известно, фонетические законы языка действуют в пределах его 
морфологической нормы, и, наоборот, морфологические нормы 
выявляются через фонетическое оформление. В этом смысле 
можно говорить о фонетико-морфологическом принципе кал
мыцкой орфографии.

Не касаясь истории вопроса, мы даем ниже краткую харак
теристику применения указанных принципов письма в калмыц
кой орфографии.

Фонетический принцип

Сущность этого принципа заключается в том, что написание 
слов в основном базируется на их произношении.

«Поскольку письмо преследует практические цели общения, 
оно не нуждается в очень точной передаче звучащей речи. Фо
нетическое письмо это упрощенная транскрипция, которая 
обозначает лишь наиболее резкие различия в звучаниях».1 Как 
отметил А. Н. Гвоздев, «В фонетическом письме обозначают не 
любые разновидности звучания, а фонемы, но только в том по
нимании, которое имеется у Л. В. Щербы».2 При фонетическом 
принципе орфографии опорой для письма является литератур
ное произношение, а основой правописания становится звуко
вой анализ речи.

Фонетический принцип в калмыцкой орфографии занимает 
значительное место. Слова, которые пишутся по этому прин
ципу, не вызывают сомнений. Такое явление объясняется дей
ствующим в языке законом сингармонизма гласных, четким и 
полнозвучным характером кратких, полудолгих и долгих глас
ных, определенным сочетанием сонорных согласных с другими.

При фонетическом принципе письма критерием определения 
правильности написания является живое литературное произ
ношение. Здесь имеется довольно простое отношение между зву
ками и буквами, что обусловливается позицией наименьшей фо
нетической обусловленности, а именно:

1. Краткие гласные первого слога слова, долгие и полудол- 
гие гласные в любой позиции слова имеют четкое звучание, на
писание которых по произношению не вызывает никаких за 
труднений: то «число», тоосн «пыль», тегэ «колесо», эрвэкэ «ба
бочка», адун «табун», кун «человек».

2. Сонорные согласные в любых фонетических условиях и 
при сочетании с глухими согласными не теряют присущей им 
звучности, что позволяет правильно написать их на слух: хотн 
«поселок», амтн «вкус», месн «лед», баатр «богатырь», ацта

1 И . С. И л ь и н с к а я ,  В.  Н.  С и д о р о в .  С оврем енное р усск ое п р аво
писание, «Учены е записки М оск овского городск ого  педагогического институ
та им. В. П. П отем кина», т. X X II, вып. 2, 1953, стр. 8.

2 А . Н . Г в о з д е в .  О б осн о в а х  р усск ого правописания. М ., 1960, стр. 13.
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«со зверем», хатмул «сухощавый», алтн «золото», дуИрх «вер
теться», хээчлх «стричь».

3. Согласные ясно различаются по звонкости и глухости, 
когда они стоят перед гласными и сонорными согласными: ха- 
вдр «опухоль», кевтр «логово», хата «суши», хада «гвоздь», 
така «курица», тегэ «колесо», утан «дым», удан «долгий», бег- 
лх «закупорить», эцклх «отдышаться», хуЬрх «обломиться», 
цухрх «отступать».

4. Написание гласных по так называемым сингармоническим 
рядам не вызывает никаких затруднений: келж,энэ «говорит», 
суужана «видит», умшла «читал», бичлэ «писал», харада «ла
сточка», эрвэкэ «бабочка» и т. д.

Примеры написания по фонетическому принципу:
а) именные слова, написания которых соответствуют их про

изношению: то «четверть», нур «озеро», дерэ «стремя», модн 
«дерево», аЬар «воздух», алтн «золото», буркэсн «крыша», ха
рада «ласточка», дегэ «крючок», тергн «телега», цаИан «белый», 
цегэн «светлый», сэн «хороший», улан «красивый», ендр «высо
кий», ергн «широкий», ке «красивый», салькн «ветер», хать 
«приправа», уняртх «маревать», неги «один», хойр «два», дервн 
«четыре», зурЬан «шесть», долан «семь», йисн |«девять», арвн 
«десять», херн «двадцать», дечн «сорок», зун «сто», йирн «девя
носто», тумн «десять тысяч»; би «я», чи «ты», бидн «мы», та 
«вы», мини «мой», мана «наш», терунэ^ туунэ «наш», теднэ 
«их», эврэ «свой», кен «кто», юн «что», кеду «сколько»;

б) глаголы в повелительных и побудительных формах: сур 
«учись», сурЬ «учи», ке «делай», келЬ «заставь делать», шат 
«гори», шата «зажги», наад «играй», наадул «заставь играть», 
кур «дойди», кург «довести»;

в) другие части речи, союзы и частицы, где нет стечения 
звонких и глухих согласных: хэлэн «смотря», Иарн «выйдя», 
ирэд «приходя», кеИэд «сделав», болн «и», хэрнь «но», зуг 
«хотя», ирдмн «приходит», ордмн «входит» и т. д.;

г) обозначение долготы гласных в первом слоге слова: то
«число»—тоод «счету», тоолх «считать», нур «озеро» — нуурар 
«по озеру», нуурур «к озеру», нуурта «озерный», нуурт «к озе
ру», цасн «снег» — цаасн «бумага», тосн «масло»— тоосн 
«пыль», ноосн «шерсть», хээсн «котел», теерм «мельница», аав 
«дедушка», кеер «в степи», уудн «дверь».

Написание слов этих групп более или менее полностью со
ответствует их произношению. Здесь долгота гласных непервых 
слогов, полудолгие гласные и неясные гласные отмечены в со
ответствии с правилами орфографии.

По фонетическому принципу пишется поголовное большин
ство словообразующих и словоизменяющих суффиксов. Исклю
чение составляют те суффиксы и окончания, которые начина
ются со звонких или глухих шумных согласных. Суффиксы или 
•окончания со звонким начальным согласным при присоединении
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к корню слова с конечным глухим согласным обычно ассими
лируются по глухости, и наоборот, конечные звонкие согласные 
корня слова при присоединении суффиксов или окончаний с на
чальным глухим согласным не только ассимилируются по глу
хости, но подвергаются комбинаторным или позиционным изме
нениям. Поэтому эти типы суффиксов и окончаний оформляют
ся на письме по морфологическому принципу.

Морфологический принцип

Сущность этого принципа заключается в том, что значимые 
части слова (морфемы) сохраняются на письме единообразно, 
независимо от того, как они произносятся. Иными словами, при 
морфологическом принципе орфография передает осмысленные 
элементы речи, слова и их значимые части (основы, суффиксы, 
окончания), как неизменные. Таким образом соблюдается по
стоянство их написания несмотря на то, что в произношении 
они меняются в зависимости от изменений фонетических усло
вий, в которых оказываются составляющие их звуки.

В современной калмыцкой орфографии регулирование напи
сания глухих и звонких согласных, отчасти мягких и твердых 
согласных, отдельных аффиксов и суффиксов осуществляется на 
основе морфологического принципа.

Применение морфологического принципа в калмыцкой ор
фографии имеет целый ряд достоинств. Письмо тесно связыва
ется со смысловыми элементами речи, а это направляет внима
ние читателя скорее уяснить смысл написанного. При этом 
обеспечивается осмысленное освоение как письма, так и пони
мание написанного.

Характер любых конечных согласных основ слов при при
соединении суффиксов или окончаний, начинающихся с гласных, 
сонорных согласных или их сочетания со звонкими согласными 
остается без изменения, так же как и суффиксы и окончания: 
хот «пища», хотын «пищи», хогла «с пищей», диилвр «победа», 
хатлЬн «сушение», сурлЬн «обучение», одулх «послать», кеснд 
«делавшему», дуудулх «позвать», диинрх «закружиться».

Эти и подобные им слова, в которых на стыке морфем не 
сочетаются звонкие и глухие согласные, пишутся по фонетиче
скому принципу. В основу фонетического принципа письма 
калмыцкого языка положено произношение, признанное в качест
ве нормы литературного языка, иначе наличие в калмыцком 
языке говоров и подговоров привело бы к разнобою в напи
саниях, хотя различия между этими местными ответвлениями 
языка небольшие.

При всех тех достоинствах, какие имеет фонетический прин
цип письма, в орфографии калмыцкого языка нельзя было ру
ководствоваться одним этим принципом. Это вызвано тем, что 
одно и то же слово в разных фонетических условиях может
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иметь разные звуковые формы, особенно при разных комбина
торных, позиционных изменениях звуков. В этих случаях там, 
где письмо расходится с произношением, вступает в силу мор
фологический принцип письма.

В калмыцком языке подавляющее большинство графических 
обозначений морфем имеет опору на произношение, что срав
нительно легко устанавливается так называемым проверяемым 
написанием или соответствующей аналогией.

Единый графический образ морфем калмыцкого языка как 
носителей известного значения создается тем, что звуковой со
став морфем передается буквами отдельно для каждого звука 
в их наиболее дифференцированном положении: согласные в 
положении перед гласными и сонорными согласными, а глас
ные — четко воспринимаются в любой позиции слова, за исклю
чением редуцированных.

Одно из важнейших условий усвоения калмыцкой орфогра
фии заключается в том, чтобы уметь выделять морфемы, сопо
ставлять их в разных условиях употребления и запоминать их 
графический образ.

Регулирование написания по морфологическому принципу в 
калмыцком языке, имеющем агглютинативный строй, происхо 
дит путем присоединения к основе слова соответствующих суф
фиксов и падежных окончаний. Регулирование написаний больше 
всего касается звонких и глухих согласных. Звонкие согласные 
при стечении с глухими не только оглушаются, но в известных 
позициях подвергаются различного рода комбинаторным изме
нениям. Написание звонких и глухих согласных регулируется 
общепринятым правилом — постановкой этих согласных в та
кой позиции, чтобы они оказались перед гласными или сонор
ными согласными, например: а) в именах:

1. Согласные г и д в конце слова обычно оглушаются. Их 
написание проверяется постановкой после них любых морфем 
с гласным или сонорным началом: церг «войско», т. к. цергэ 
«войсковой», цергэн «свои войска», нөкд «помощник», т. к. нэк- 
дин «помощника», нөкдлә «с помощником». По этому принци
пу проверяется написание таких слов, как нутг «местность», хасг 
«казах», больчг «грязь», цацг «бахрома», эгшг «гласный», архд 
«вид посуды», худг «колодец», медг «пусть знает», дөгд «де
готь» и др.

2. Звонкие согласные в основах слова перед глухими сог
ласными полностью оглушаются. Их написание регулируется 
указанным выше способом: седкл «помыслы», илдкл «доклад», 
кергтэ «нужно», будта «туманный», хадта «со скалой», күрзтә 
«с лопатой», буһта «с оленем», т. к. звонкость согласных мож
но «восстановить», изменяя соответствующие слова: седэд, ил- 
дәд, кергән, будн, хадар, күрзәр, буһар и т. д.

3. При словоизменениях и словообразованиях в суффиксах 
или падежных окончаниях, звонкий согласный при присоедине

221



нии его к конечному глухому согласному основы слова обычно 
оглушается: хотд (хотт) «пище», газетд (газетт) «газете», татдг 
(таттк) «выдвижной ящик». В указанных примерах д является 
аффиксом дательно-местного падежа, а дг — суффикс много
кратного причастия.

После конечных согласных г и ш слова в дательно-местном 
падеже пишется аффикс или суффикс с начальным т, но иног
да ошибочно пишут д. Чтобы проверить правильность написа
ния, следует поставить слова в дательно-местном падеже воз
вратного склонения, тогда будет цагтан «во-время», класстан 
«классу», багштан «учителю», и не цагдан, классдан, багшдан.

4. По морфологическому принципу слова пишутся при лю
бых типах склонения, в том числе лично-притяжательном: про
износится, например: ахимм, но пишется ахинм, так как ах— 
основа, ин — аффикс родительного падежа, а м аффикс лично
притяжательного склонения, или такамм «курицы» произносит
ся, а пишется таканм. Здесь основа така, -н —■ суффикс роди
тельного падежа, -м—аффикс лично-притяжательного склоне
ния.

б) в глаголах и других частях речи:
Применение морфологического принципа при письме глаго

лов и производных от них частей речи имеет решающее значе
ние. Это относится к написанию морфем, где на их стыке бы
вают не только глухие и звонкие согласные, но и глухие щеле
вые и смычные согласные, что видно из следующих примеров.

1. Конечные звонкие согласные слова з, Һ, д, г, за которым- 
обычно следуют неясные гласные, при присоединении к ним лю
бых морфем, представляющих собой глухой согласный или име
ет в своем начале глухой согласный, подвергаются оглушению 
и ассимиляции. Однако пишут по морфологическому принципу, 
за глагольную основу беря их повелительную и побудительную 
формы:

а) өгх «дать», өгсн «давший», өгтн «дате», үзх «увидеть»,, 
үзен «увидевший», үзтн «увидите», одх «пойти», одсн «ходив
ший», одтн «сходите»; в этих глаголах основой является их по
велительная форма: өгъ, үзъ, одъ, тогда как -х—суффикс при
частия будущего времени, -сн — суффикс причастия прошедше
го времени, -тн — суффикс обращения ко второму лицу множе
ственного числа.

Сюда же относятся написания типа умшдг «читающий», 
татдг «тянущий», где звонкий согласный д суффикса многократ
ного причастия дг оглушается на стыке с глухим согласным 
основы: умшгьк, таттък. Произносится зокъстъмън, но пишется 
зогедмн. Здесь основа зогсъ, д — суффикс многократного при
частия, компонент которого г выпал на стыке со смычным со
гласным м, мн — утвердительная частица;

б) сурһх «учить», торһх «зацепить», торһен «зацепивший», 
торһтн «зацепите», сурһсн «учивший», сурһтн «обучайте», в
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этих глаголах их побудительная форма сурЬъ, торИъ, а повели
тельная — суръ, торъ.

2. Суффикс причастия будущего времени -х при присоедине
нии к основе глагола с конечным к или х ассимилируется в 
виде к, но пишется по морфологическому принципу: закх «при
казать», цокх «ударить», тохх «оседлать», дахх «следовать», а 
не дахк, цокк.

Суффикс х, присоединяясь к глагольной основе со звонкими 
г и Ь, как было указано выше, диссимилируясь как смычный к, 
затем ассимилирует звонкий г основы в виде смычного глухого 
к, а Ь — в виде щелевого глухого х, например: отхъ, сурхкъ,, 
но пишется одх, сурЬх.

Морфологическое письмо позволяет разграничивать как. 
омонимы, так и омоформы, избежать ошибок, связанных с диа
лектизмами: утх «нож», но удх «опоздать» (произносятся оди
наково как утхъ), или хатхъ «сушиться», хадхъ «забить» (про
износятся одинаково), бордх «откармливать» (произносится оди
наково бортхъ «бурдюк») или: келжм «сказал», следует келжл- 
мн, так как здесь основа кел, ж —суффикс прошедшего време
ни, л — частица предположения и мн — утвердительная частица.

Благодаря применению морфологического принципа дифферен
цируются на письме разные слова и формы, фонетически сов
падающие в устной речи, а это в свою очередь позволяет точ
но и ясно выражать на письме содержание речи. Морфологи
ческий принцип правописания делает состав слов четким. Еди
ное написание морфем дает возможность значительно легче ра
зобраться в различного рода словоизменениях и словообразо
ваниях.

Традиционный принцип

Сущность этого принципа заключается в сохранении до 
настоящего времени написания тех или иных слов или форм в 
том виде, в каком они некогда были установлены. В современ
ной калмыцкой орфографии сохранились написания некоторых 
слов, которые восходят в какой-то мере к старокалмыцкой 
письменности и не объяснимы ни морфологически, ни фонети
чески. Такие написания в прошлом, безусловно, соответство
вали нормам живой речи своего времени, но в связи с редук
цией кратких гласных непервых слогов слова и другими фоне
тическими изменениями, потеряли опору в современной речи. Та
ковы, например:

а) написание отдельных слов: АЬш «Царицын», но произно
сится Ахъш. Это название тюркского происхождения: айаш оз
начает «дерево». С редукцией краткого гласного непервого сло
га звонкий проточный Ь перед глухим щелевым ш подвергся 
оглушению, т. е. развился в глухой х;

б) написание некоторых слов в виде ацЬуч «охотник», ац-
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Иах «разинуть рот» и т. д. произносится после носового н уву
лярный смычный г, но принято писать Ь;

в) в словах заЬсн «рыба», нуИсн «утка», тоЬш «крендели», 
балЬсн «город» и др. вместо щелевого глухого х по традиции 
пишется проточный звонкий И, как в старокалмыцкой письмен
ности (заЬасун, нуЬусун, 1оИош, балИасун).

Под влиянием письменной традиции в современной орфогра
фии бытует правило, согласно которому в корнях слова допус
кается сочетание звонких с глухими вместо сочетания глу
хих с глухими: хооЬш «вид лодки», буЬш «крынка», арИсн «ки
зяк», яИсн «что делавший», оИтрИу «гром», ж,аИшнх «чесаться».

Дифференцирующие написания

Это различные написания таких двух слов и форм, которые 
в речи фонетически в рамках того или иного говора совпадают, 
т. е. являются омонимами. Различное написание помогает зри
тельно различить такие омонимы. В калмыцком литературном 
языке используются различия по говорам для различия такого 
ряда слов: умсх «целовать», но емсх «одевать»1, еемсн «носки», 
«чулки», емскул «приданое», хув «часть», но хев «участь», «судь
ба», «счастье», тугэх «распространить», но тегэх «раздать», 
гелм «невод», «сеть», но гулмн «паутина», секх «открывать», 
сэкх «посвятить себя», буг «соринка сена, вообще растительно
сти», бог «сорннка», гемнх «обвинить», гемтх «заболеть», тек 
«козел», тэк «осветить», хорхандг «раковина», хорханцг «изве
стняк», хару «рубанок», харул «мачта», «охрана», ун «цена», 
унн «правда», кусл «цель», куцл «успех», кушл «крыса», кучл 
«настаивай».

О Р Ф О Г Р А Ф И Я  ГЛ А С Н Ы Х

«Сомнительные» гласные

В калмыцком языке встречаются одинаковые слова, имею
щие разные парные звуковые соответствия в первом слоге сло
ва, что вызвано наличием в языке диалектных различий. Ор- 
фографирование их зачастую вызывает сомнение у пишущих. 
В литературном языке приняты правила написания этих глас
ных, для удобства условно названных «сомнительными».

1 Э то такие омонимы , которы е развились в таковы е л ибо из м ного
значны х слов, по говорам , приняв различный фонетический облик (н а 
пример: дербетский  хев и торгутский хув из общ ем онгольского хуби, в л и 
тературн ом  язы ке ныне принятое соответствен но в зн ач ен иях «часть» и 
«судь ба» , «счастья», л и бо  из различны х слов, ф онетически совпавш их в том  
или ином говоре (наприм ер, умсх из унусху «целовать» и умсх из эмусху 
« о д е в а т ь » ) .
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1. Принято писать из парных соответствий на:
а) у и о — гласный у: умшх «читать», һурвн «три», сумн 

«пуля», нульмсн «слеза», хувцн «одежда», цухрх «пятиться», 
цувг «канал», а не омшх, һорвн, сомн, нольмсн, ховцн, цохрх, 
цовг;

б) у и е — гласный у: увл «зима», умсн «зола», үлмә «влия
ние», кумсг «веко», бүдүн «толстый», умтэх «щипать», умкэ 
«вонючий», а не өвл, өмсн, өлмә, көмсг, бөдүн, өмтәх, өмкә;

в) у и у — гласный у: уутьхн «тесный», уньн «шест», хурсх 
«мерлушка», хурсн «род сыра», а не үүтхн, хүрсх, хүрсн;

г) о и ө — гласный о: оньс «замок», оньдин «всегда», оольх 
«убегать», соньн «интересный», оркрх «кричать», дошх «катать
ся», «скользить», а не өнс, өндин, өркркх, дөшх;

д) ү и и — гласный ү: бүчр «ветка», шүдн «зубы», бүшмүд 
«бешмет», бүшкүр «свисток», а не бичр, шидн, бишмүд, биш- 
күр.

2. Принято давать предпочтение из парных соответствий на 
а и ә написанию на а, за исключением соответствий на ак—эк, 
например: таава «сковородка», така «курица», һаха «свинья», 
мана «наш», альхн «ладонь», альд «где», матьхр «кривой», 
салькн «ветер», хатьг «чирей», зать «мускатный орех», хальтрх 
«соскользнуться», таньлдх «знакомиться», а не тәәвә, тәкә, 
мэтхр, сэлкн и др.

И с к л ю ч е н и е :  тәрән «посев», тэмк «табак», а не таран, 
там к.

3. Из парных соответствий на ак и эк пишется соответствие 
на эк: дэкэд «еще», дэкн «вновь», мэкр «кривой», тэкм «под
коленный изгиб», зэкрх «приказывать», а не дакад, дакн, макр, 
такм, закрх.

4. В тех случаях, когда встречаются парные соответствия по 
говорам, где в одних случаях сохраняется краткий гласный не
первых слогов, а в других — редуцируется, предпочтение д а 
ется написанию с сохранением этих гласных: хатмул «щуплый», 
хатамул «приданое», һууҗмул «цыпленок», шүүгүл «сеть», 
җаһамул «зеленый лук», хамтхасн «лист дерева», а не хатмл, 
хатамл, гууҗмл, шүүгл, җаһамл, хамтхсн и др.

Гармония гласных

В калмыцком языке наличествует строгая закономерность 
употребления гласных звуков в слове. Эта закономерность но
сит название г а р м о н и и  г л а с н ы х  или с и н г а р м о н и з- 
м а.

Сингармонизм, или закон регулирования гласных, имеет 
важное значение в калмыцком языке вообще, а в правописании 
в особенности.
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Гласные калмыцкого языка делятся на два ряда: передний 
или мягкий, задний или твердый. Мягкорядные гласные обозна
чаются буквами ә, ө, ү, и, э, твердорядные гласные — буквами
а, о, у, ы, я, ю, е.

Фонетический облик калмыцких слов определяется соста
вом гласных в нем. Слова, в которых имеются гласные перед
него ряда, называются п е р е д н е р я д н ы м и  или м я г к о 
р я д н ы м и ,  а слова, в которых имеются заднерядные гласные, 
называются з а д н е р я д н ы м и  или т в е р д о р я д н ы м и .

При артикуляции переднерядных гласных имеется общая 
тенденция к движению языка вверх и вперед, а при твердоряд
ном — к движению языка вниз и назад. Поэтому в словах 
калмыцкого языка исключается соседство гласных двух раз
ных рядов.

Закон гармонии гласных гласит:
1. В одном слове могут встречаться гласные только одно

го ряда. Гласные разных рядов не могут находиться в одном 
слове. Присоединяемый суффикс или падежный аффикс дол
жен иметь гласные такого ряда, какого ряда являются гласные 
основы: мана «наш», тана «ваш», а не манэ, танэ, така «кури
ца» — таката, маля «плетка» — малята, маляһар, хурнясн 
«морщинка»—хурняста, көвүн «мальчик», — көвүнүр, көвунәс, 
умшж, бәәнә «читает» — умшҗана, бичҗ бәәнә «пишет»—бич- 
җәнә, көдлҗ бәәцхэнэ «работают» — көдлҗәцхәнә.

П р и м е ч а н и е :

A. При словои зм енени ях, редко в о сн овах  глаголов, п осле м ягких со г
ласны х, м ож ет  встретиться гласный и: hap «рука» —  һариг, һариһэи, ах 
«бр ат»  —  ахин, ахинэр, насн «в озр аст»  —  насиг, матих «скорчиться», коних 
«ум ереть», һурних «опустить голову».

Б. П ри обр азов ан и и  слож н ы х глаголов восстанавливается полногласны й  
и и м о ж ет  встретиться в сл едую щ ем  сочетании: суужахшив «не саж усь » , 
йовжахшив «не п оеду» , келжэхшив «не говорю ».

B. С окращ енная ф орм а го о т  уга «нет» пиш ется с гласны ми лю бы х ря
д ов  келх уга «не ск аж ет»  —  келшго, бичшго «не напиш ет», ирхго «не при
дет».

2. После гласных первого слога а, о, у могут следовать в 
остальных слогах а и у, а после гласных ә, ө, ү, э, и — только 
э и ү, иными словами, гласные о, ө, э, е не могут встретиться 
в непервых слогах:

хада «гвоздь», хару «рубанок», ноһан «зелень», тоһрун 
«журавль», улан «красный», турун «корыто», тэрэн «посев», 
бәрүл «рукоятка», көрә «пила», көвүн «мальчик», түрә «голе
нище», үзүр «кончик», темэн «верблюд», серүн «прохладный», 
ишкә «войлок», кирү «иней».

3. Основа заимствуемых слов не подчиняется закону гармо
нии гласных. Но присоединяемый суффикс или падежный аф
фикс должен иметь гласные такого ряда, каким является по
следний гласный основы слова: орден—орденэр, клуб—клубур,
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трактор—тракторас, артель—артельтэ, медаль—медальта, Ук
раина—Украинур, статья—статьяЬас, сессий—сессэр, рево- 
люц—революцас, самолет—самолётур, съезд—съездэс, съездур.

П р и м е ч а н и е :  после гласного ы основы при словоизме
нениях следуют мягкорядные гласные: лыж,—лыж,эр, лыжур, 
акын, акынмудэр, атых «скорчиться» — атыИэд, атыснэс.

О РФ О Г РА Ф И Я  С О ГЛ А С Н Ы Х

Правописание отдельных согласных

1. П р а в о п и с а н и е г и И .  Согласный г пишется:
а) с гласными переднего ряда: гер «дом», цецг «цветок», 

цецгэ «зрачок», тергн «телега», керг «дело», тегэ «колесо»;
б) в конечной позиции слова, а также при словоизменени

ях, пишется и с гласными заднего ряда: цаг «время» — цагта 
«со временем», цаган «свое время»; зург «рисунок» — зурган, 
«своего рисунка», зургла «с рисунком», зургас «из рисунка»;

в) в основах имен и с гласными заднего ряда: Бога, Буга, 
Бугаш;

г) в аффиксе винительном падеже с гласными любых ря
дов: гер «дом» — гериг, hap «рука» — Ьариг, авдр «сундук»—• 
авдриг;

д) в заимствованных словах: вагон, Ленинград, газ, газет.
Согласный h пишется:
а) с гласными заднего или твердого ряда: hap «рука», ha- 

лун «гусь», Ьосн «сапоги», авИ «дядя», зурИан «шесть», Иаруд 
«огород», аЬурцг «огурец»;

б) в качестве соединительного согласного в словах с глас
ными любых рядов: махла «шапка» — махлаЬар «шапкой», 
кедэ «пустыня» — кедэЬэс «из пустыни», ке «делай» — кеЬэд 
«делая», ги «говори», гиЬэд «говоря»;

в) в начале слова перед гласным э: ha «плохой», Ьээхул 
«выставка», Ьэрэ «имя», ИээвНэ «хороший»

2. П р а в о п и с а н и е  с о ч е т а н и й  нЬу и цгу: а) в словах 
с гласными твердого ряда пишется цЬу: хуранИу «сборник», хар- 
цЬу «темнота», б) в словах с гласными мягкого ряда пишется 
цгу; ершэцгу «милостивый», делгрцгу «развернутый», куцэцгу 
«исполнительный».

3. П р а в о п и с а н и е  н. Согласный ц пишется:
а) с гласными любых рядов в середине и на конце слов: ац 

«зверь», дец «помощь», мецгн «деньги», ацИуч «охотник»;
б) следует различать правописание ц от нг. Заднеязычный« 

пишется без ясно слышимого г, ибо здесь имеется всего один 
заднеязычный согласный. Наличие после н согласного г можно 
видеть при сопоставлении слов: зац «характер», но зэцгъ «со-
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■общение», аң «зверь», но әңг «часть», сен, «тост», но сеңгъ 
«один палец»;

в) при присоединении к основам с конечным к любых суф
фиксов или аффиксов с начальным гласным между ними появ
ляется согласный г: кевн «вата», но көвңгин, көвңгәр, көвңгэс, 
кевңгүр, көвңгән, Баең «имя», но Басңгар.

Согласный г появляется и при присоединении притяжа
тельных частиц -м, -нь, например: савң «мыло» — савңгм «мое 
мыло», савңгнь «его мыло». Во всех остальных случаях при
соединения суффиксов с начальными согласными между ними 
не имеется г.

г) в живой речи происходит переход ңн в сочетания гн, что 
в орфографии не отражается: хорҗңнх «храпеть», харҗңнх 
«дребезжать», шарҗңнх «трещать», шорҗңнх «журчать», а не 
хорҗгнх, харҗгнх, шарҗгнх, шорҗгнх.

4. Переднеязычный согласный н перед некоторыми соглас
ными (к, с, г, х, Һ) становится заднеязычным. Однако в этих 
случаях пишется по морфологическому принципу переднеязыч
ный н: түрүнк «передний», унһах «уронить», икнкнь «большая 
часть», банк, танк, а не түрүңк, уңһах, икңкнь, банк, таңк и 
т. д.;

5. Регулирование написания отдельных согласных, связан
ных с диалектными различиями.

При наличии таких расхождений принято писать следую
щим образом: а) р и л — р: күркрх «рычать», хэркрх «кри
чать», күртл «до», кемрх «опрокинуть», сүркрх «дышать», 
юркрх «кричать», а не күрклх, хәрклх, күлтр, көмлх, орклх;

б) ч и ц — ч: бурчг «дробь», «горох», көвчг «седельная по
душка»;

в) н и нг — н: хулһн «мышь», бахтн «муха», бөкүн «комар», 
а не хулһнг, батхнг, бекүнг.

Звонкие и глухие согласные

При обозначении в письме глухих и звонких согласных ру
ководствуются, как и в русском языке, проверяемостью и не- 
проверяемостыо согласных в слове.

1. Для проверки правильности написания «сомнительного» 
согласного нужно изменять или подбирать родственные слова 
с тем, чтобы в том или другом случае за проверяемым соглас
ным следовал гласный звук. Например: при наличии цокта, 
отх, сеткл, өвдкцә, меттн, нутк и т. д. следует писать цогта, одх, 
седкл, өвдгцә, медтн, нутг, т. е. если изменять эти слова так, 
чтобы после проверяемого согласного следовал гласный, то об
наружится: цогас «из горящего угля», одад «сходив», седэд «с 
намерением», евдгэн «свое колено», медэд «узнав», нутган 
«свою местность».
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2. Слова с непроверяемыми согласными пишутся по тради
ции так, чтобы перед глухими согласными в основе слова сле
довали звонкие: дегтр «книга», багш «учитель», эгч «сестра», 
тогтавр «постановление», көгшн «старый», багц «бахча», тагт 
«мост», оһтр «куцый».

3. При словоизменении и словообразовании звонкость к  
глухость согласных пишется исходя из морфологического» 
принципа так, чтобы сочетающиеся морфемы при любых: 
фонетических условиях писались без изменения, например:

а) в словах типа кет «огниво», кед «странствуй», утх «нож»,. 
« с у т ь » ,  «черпай», удх «опоздать», хатх «проколоть», «сушить»* 
хадх «пришить», «забить», цок «бей», цог «горящий уголь» и 
др. При присоединении к их основам аффиксов, конечные со
гласные этих основ остаются без изменения: кет—кеттә, кетэр,- 
кед—кедх, утх—утхд, утхх, хатх—хатхх, цок—цокх, цокхдт 
цог—цогта, цогт и т. д.;

б) при «сомнительных» случаях глаголы становятся в фор
ме повелительного и побудительного наклонений, например: 
эск, тосх, сурһ, өг, что определяет написание типа ескх «рас
тить», тосхх «строить», сурһх «учить», егх «дать», хотя фонети
чески имеется өскк, тосхк, сурхк, өкк.

В соответствии с изложенным пишется не алчгсн, тогтдха, 
хастг, хэвргшэн, а алчксн «убитый», тогттха «пусть устанавли
вается», хасдг «сокращающий», хәврһшән «на бок», так как в 
указанных словах суффиксами являются не чг, дха, тг, а чк, 
тха, дг. Независимо от произношения в виде хэвргшэн или 
хэвркшэн, следует писать хәврһшән, так как основа слова не 
хэврг, а хәврһ «бок».

Примечание: пишется эцк «отец», хустг «спички», оошк 
«легкие», утх «нож». Некогда было эчиге>эцге, хусадаг, оошиг* 
хитуһа.

Двойные согласные

1. В основах калмыцких слов крайне редко встречаются 
двойные согласные. Если, например, пишется двойное н в сло
вах типа үнн «правда», һунн «трехлетний», денн «четырехлет
ний», то такое написание вызвано тем, что краткие гласные не
первых слогов не обозначаются на письме. Старокалмыцкий 
письменный язык зафиксировал үнэн, һунан, денэн.

2. Двойные согласные пишутся при словообразованиях и 
словоизменениях независимо от наличия или отсутствия неяс
ных гласных, если присоединяемый суффикс или аффикс в  
своем начале имеет одинаковый согласный с конечным со
гласным слова, например:

а) в именах: мал «скот» — малла, үлд «сабля» — үлдд, ач 
«внук» —- аччн, герт «в доме» — герттн, үкрин «коровы» —
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'укриннь, кел «говори» — келлИн, модн «дерево» — модд, амн 
«рот» — амм, хот «пища» — хотта, бат «крепкий» — батта, 
^уут «мешок» — ууттк;

б) в глаголах: сан «думай» — санна, кел «говори» — келлэ, 
ав «бери» — авв, кев «делал» — кеввидн, ег «дай» — егг, унт 
«спи» — унттха, ес «расти» — ессв, шид «зашей» — шиддмн, 
тох «оседлай» — тохх, дамж, «помогай» — дамжжана, бос 
«встань» — боссн, ид «съешь» — иддг, тат «тяни» — таттл, хуч 
«укрой» — хуччкв.

3. Двойные согласные заимствуемых слов в калмыцком язы
ке сохраняются: класс, коммун, кристалл, тонн, Алла, Эмма, 
Дарданеллы, биллион, троллейбус, произвоственн.

ПРАВОПИСАНИЕ ЗАИМСТВОВАННЫХ СЛОВ

1. Основа заимствуемых из русского и через русский язык
слов и терминов пишется безо всяких изменений, но с отсече
нием родовых окончаний: газет, машин, училищ, пионерк, вос-
кресень, дежурств, эскадриль, революц, колхоз, совет, комбайн, 
директор, спутник, космос, промышленность, музей, включа
тель, станок. <

П р и м е ч а н и е :  С лова иностранного п р ои схож ден и я , ран ее вош едш ие  
в калмыцкий язык, пиш утся в освоенной  форм е: базр  « б азар » , шотк «счеты», 
бас « б а за » , бинтр «вентира», Ьаруд «огород» , ярм «ярм о», аИурцг «огурец», 
куутр «хутор».

2. Слова с окончанием на ия, имеющие обобщающее значе
ние, пишутся через ий: агрономий, кавалерий, пионерий.

3) Слова типа химия, серия, сессия пишутся как химий, се
рий, сессий, т. е. подобно словам типа гений, калий.

Заимствуемые слова с ударным окончанием пишутся с со
хранением этих окончаний. При этом слова с ударным оконча
нием на ия, ие, ая, уя, ея оформляются через ий, ей, уй, ой: 
пальто, кашне, рамбулье, статья, звено, вещество, плита, бака- 
лей, аллей, идей, эмпирий, мастерской.

3. При отсечении безударных окончаний ий, ия, ие, я, и 
предшествующие им согласные л, н, д, т, з, с палатализуются, 
что обозначается мягким знаком: парть, совещань, орудь, ди- 
визь, флотиль, комиссь, бань, марль, конюшнь, ясль.

4. Заимствуемые слова, имеющие в русском языке форму 
только множественного числа, в калмыцком языке осваиваются 
в форме единственного числа, утрачивая окончание множествен
ного числа, а во множественном получая калмыцкие оконча
ния: часы—час, часмуд, каникулы—каникул, каникулмуд,

5. Русские заимствования в форме множественного числа с 
конечным не пишутся путем замены -е на -муд, муд: крестья
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не—креетьянмуд, англичане—англичанмуд, граждане—граж- 
данмуд.

6. Слова, выражающие деятеля из заимствуемых слов, пе
редаются с наращением суффикса ч: физикч, математикч, ге- 
ографч, механикч. Но в тех случаях, когда название лица по 
профессии не путается с названием профессии или предмета, то 
пишется в русском оформлении: агроном, зоотехник в отличие 
от агрономий, зоотехний.

7. Заимствуемые иноязычные собственные имена и геогра
фические названия в именительном падеже передаются в рус
ском орфографическом написании: Володя, Зоя, Зина, Крупская,
Горький, Украина, Закавказье, Амазонка Иол, Колгуев арл, 
Байкал нур, Африка, Конго, Токио.

П р и м е ч а н и е .  Г еограф ические названия, ран ее вош едш ие в калм ы ц
кий язык, пиш утся в освоен ном  написании: Китд, МоцЬл, Ээдрхн, Эрэсэ, 
Хар тенге, НомЬн дала, Кек тенге, Хазн (К а за н ь ), Ар полюс, Ар Кавказ, 
Ховц (К у б а н ь ).

8. Имена прилагательные пишутся с отсечением родовых 
окончаний или с присоединением к основе заимствуемого име
ни аффикса родительного падежа. В соответствии с этим пи
шется: партийн Ьардвр или партии Ьардвр, Советск йосн или 
советин йосн, типографск темдг или типографии темдг, Бал
тийск тенге, Северн Двина, Финск тоха арл.

9. От основы заимствуемых слов образуются основы глаго
лов и других частей речи присоединением соответствующих 
суффиксов: команда — командл «командуй», командлх «коман
довать», командлтн «командуйте», командлн «командуя», ко- 
мандынэр «по-командному».

Глаголы образуются присоединением к основам заимство
ванных слов суффиксов -л, -д, -р, -рул, -рул или сочетаниями 
именных основ со вспомогательными глаголами кех «делать»: 
электрифицировать—электрифицирулх или электрификац кех, 
механизировать — механизацлх или механизац кех, силосо
вать—силослх, машина—машидх «шить машиной».

10. Все заимствуемые слова, собственные имена и геогра
фические названия в дальнейшем полностью подчиняются за 
конам калмыцкого словоизменения:

а) слова с конечным согласным или с ударным окончани
ем пишутся безо всяких изменений при присоединении падеж
ных аффиксов: шкаф—шкафин, шкафд, шкафур, шкафас, шкаф- 
ла; звено—звенон, звеноИас, звеноЬур, звенота, звенойар; Моск
ва—Москван, Москвад, Москваг, МоскваИар, МоскваЬур, Моск- 
ваЬас и т. д.;

б) собственные имена, географические названия с ударными 
окончаниями на ие, ия, ея склоняются подобно словам, оформ
ленным через ударный ий, ой, ей: Мария—Марийин, Марийд,
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Марийэс, Марийур, Марийлэ, Марийэр; Гвинея— Гвинейин, Гви- 
нейэр, Гвинейэс. Или: буржуазия—буржуазий—буржуазийин,
буржуазийд, буржуазийзр и т. д.

По указанному образцу склоняются и слова с безударным 
уя: статуя—статуйин, статуяс, статуюр и т. д.;

в) заимствуемые слова, собственные имена и географичес
кие названия с безударными ий, ия, ие, я, и склоняются как 
все заимствуемые слова по общим правилам. Но при предшест
вовании этим окончаниям согласных л, н, д, т, з, с после этих 
согласных в дательном, соединительном, совместном падежах 
пишется мягкий знак: Азия—Азин, Азьд, Азьла; Германия — 
Германя, Германьд, Германьла, Германьта; сессия—сессий, сес
сии, сессьлэ, сессьтэ; комиссия—комиссии, комиссьт, комиссь- 
лэ; партия — парть, партии, партиг, партьд, партьла, партьта, 
партяс, партюр; баня—бань, банин, баньд, баньла, баньта, ба- 
няс. Или: Шевченко—Шевченкин, Шевченкд, Шевченкэс и т. д.;

г) собственные имена и географические названия, состоя
щие из двух и трех слогов и оканчивающиеся на безударные 
гласные, за исключением ия, при склонении по падежам свои 
окончания сохраняют: Ина— Инан, Зина—Зинан, ЗинаЬас; Во
лодя— Володян, ВолодяЬас; Гана— Ганан, Ганала; Чили—Чи- 
лин, ЧилиИэс; Осло—Ослон, ОслоЬар. Если же в подобных сло
вах имеется более трех слогов, то эти безударные окончания в 
указанных случаях отсекаются: Украина—Украина, Украинд» 
Украинэр; Антонина—Антонина и т. д.

П р и м е ч а н и е :  1. В  сл овах  типа какао, радио б езу д а р н ы е окончания  
сохраняю тся: радио—радион, радиоЬар, радиод; Токио—Токион, ТокиоЬас, 
Токиола и т. д.

2. При склонении ж ен ск и х ф ам илий сохр ан яется  р од ов ое окончание: 
А ст а х о в а —А стахован  цоксн зу р г  «Ф ото А стаховой».

СЛИТНОЕ, ДЕФ И СНО Е И Р А ЗД Е Л Ь Н О Е  НАПИСАНИЯ

Вопрос о слитных, дефисных и раздельных написаниях, бу
дучи вопросом по существу лексическим, занимает особое мес
то в плане словообразования. Словарный состав калмыцкого 
языка непрерывно пополняется новыми образованиями путем 
объединения лексических элементов, имеющихся в языке в 
качестве самостоятельных слов. Два или несколько слов, со
четаясь или сращиваясь друг с другом, утрачивают свою лек
сическую самостоятельность, превращаясь в одну лексическую 
единицу.

Слитное, дефисное и раздельное написания отражают в 
орфографии те изменения, которые происходят в лексической 
системе языка.

Слитное написание. Посредством слитных написаний ор
фография отражает те случаи, когда два и большее количест
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во слов при своем сложении или сращивании дают одно об
щее понятие, смысловая целостность которых имеет конкрет
ное выражение в самом строении этих слов. В калмыцком язы
ке большое количество сложных глаголов образуется путем 
сращивания самостоятельных лексических компонентов, в ре
зультате чего последние зачастую преобразуются коренным об
разом, например: кен +  медж +бээнэ>кемж энэ «кто его знает»,. 
«не знаю»; медг +  угав+чи>меддговч? «разве не знаешь?».

В отдельных случаях при сращивании глагольных форм 
между собой, один из этих значимых компонентов может прев
ратиться в суффикс, например: келж, оркв>келчкв «сказал». 
Здесь образовался суффикс совершенного вида глагола чк от со
четания ж, представляющего собой показатель прошедшего 
времени глагола и согласного к вспомогательного глагола орк 
«положи». При сращении глагола в форме соединительного дее
причастия со вспомогательным глаголом бээх «быть», образу
ется суффикс ж а —жэ, выражающий собой нечто, напоминаю
щее значение русского: келж +  бээх>келж эх «говорить»; сууж 
бээх>сууж ах «сидеть», умшжах «читать», но келх «сказать»,, 
суух «сесть», умшх «прочесть».

С л и т н о  п и ш у т с я :

1. Сложные слова — это такие, одно из которых является 
сокращенным заимствованием, а другое — коренным калмыц
кого языка: гостеерм «госмельница», автокелгн «автотранспорт», 
электрооратцн «электрообмотка», фотоцаасн «фотобумага», 
электрокерэ «электропила», соцдерлдэн «соцсоревнование», аэ- 
роцан «аэросани», политкедлэч «политработник», цугсоюзин 
«всесоюзный», соцбооцан «соцдоговор».

Такие сочетания являются своеобразным калькированием 
при заимствовании сложносокращенных слов с русского языка.

2. Сложные слова образуются также путем слияния двух 
самостоятельных слов:

эн едр>эндр «сегодня»
эн жил>энжл «этот год»
негее едер>некэдур «послезавтра»
куцус дундур>кусдундур «полутора»
3. Отрицательная частица уга «нет» с предшествующим 

словом пишется в виде го: келхго «не скажет», ирхго «не при
дет».

4. Заимствованные из русского языка сложносокращенные 
слова, а также буквенные сокращения сохраняются в том же 
начертании, т. е. без перевода отдельных слагаемых, входя
щих в такие сокращения: колхоз, партком, партбюро, комсо
мол, обком, Минпрос, СССР, РТС, МЖС.

Дефисное написание. Посредством дефисных или полуслит- 
ных написаний орфография отражает те случаи, когда две сло
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весные единицы, превращаясь в одну лексическую единицу, не 
доходят до полного слияния в одно слово. Таковы, например, 
парные слова: күч—көлен «труд», где күчн «сила», келен «пот», 
«усердие»; дуту—дунд «недостаток», где дуту «недохватка», а 
дунд «неполный»; эдл—аху «хозяйство», где эдл «состояние», 
«достаток», аху «хозяйство» (архаизм). Любопытно отметить, 
что слагаемые парные слова по своему значению очень близки, 
иначе они не могут образовать лексическую единицу с одним 
определенным значением.

Через дефис пишутся так называемые звукоподражательные 
и изобразительные слова. Эти сложные слова, графически от
ражаемые написанием с дефисом, свидетельствуют не только об 
одном из способов словообразования, но и об удивительно тонкой 
наблюдательности носителей языка за явлениями действительно
сти. Сказанное видно из следующих примеров: оһтрһу күр-күр гиҗ 
ду һарв «Гром гремел, как бы произнося күр-күр». Ус кулд- 
кулд гиҗ уув «Глотал воду как бы произнеся кулд-кулд». Р а з 
личаются звукоподражания, например, быков и баранов при их 
бодании: хуцмуд тах-тах гиҗ ноолдв «бараны бодались, из
давая звук тах-тах»; бухмуд таш-таш гиҗ мерглдв «быки бода
лись, издавая звук таш-таш». О борьбе людей говорят: таш- 
пиш бэрлдв «борцы боролись, издавая звук таш-пиш».

Ч е р е з  д е ф и с  п и ш у т с я :

1. Сочетания двух самостоятельных слов, дающих одно це
лое лексическое понятие. Сочетаемые между собой слова бы
вают близки по значению между собой, одно из которых мо
жет быть и архаизмом: эдл-аху «хозяйство», күч-көлсн «труд», 
ах-дүүнр «братья», зер-зев «оружие», зер-земш «фрукты», орн- 
нутг «страна», эрдм-сурһуль «просвещение», эрдм-билг «искус
ство», эд-тавр «товар», эк-эцкнр «родители», зүсн-зүүл «разно
образный», болсн-бүтсәрнь «как попало», байр-бах «удоволь
ствие», то-томҗ уга «бесчисленное количество», таг-яг «точно, 
плотно».

2. Сложные слова, образованные путем повторения одного 
и того же слова, или так называемые звукоподражательные 
слова: хар-хар гих, кулд-кулд гих, шард-шард гих, таш-таш гих, 
таш-пиш гих, шаб-шаб гих, тук-тук гих, хард-хард гих.

3. Сложные слова, являющиеся удвоением какого-либо слова 
со звуковым повтором — перестановкой с целью усиления зна
чения: особый вид (редупликации) әрә-керә гиҗ «еле-еле», дун- 
шүн уга «безмолвно», бузр-азр «нечистоплотный», адһн-шидһн 
«спешно», алс-булс болх «спотыкаясь», баһ-саһар «мало-маль
ски», сән-сәәхн «хороший, пригожий».

4. Сложные слова, образуемые повторением одного и того 
же слова со звуковым или без звукового изменения, показыва
ющие различные действия и состояние (также особый вид ре
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дупликации): дара-даранднь «по порядку», изц-татц гих «не 
тянет и не везет», диинг-дүүнг гих «головокружение», җирс- 
җирс гих «мелькнуть», хултң-зелтң гих «осматриваться», өвкс- 
өвкс гих «беспокоиться», кулс-кулс гих «смотреть недружелюб
но», энд-тенд «там и сям», гев-генткн «неожиданно».

5. Заимствованные сложные слова из русского языка с де
фисными написаниями: марксизм-ленинизм, контр-адмирал,
экс-чемпион, химико-техническ, социально-экономическ. Сюда 
же относится дефисное написание названий: Кабардино-Бал- 
карск, Чечено-Ингушск и т. д.

6. Сложные слова, образованные из двух самостоятельных 
слов, представляющих калькирование по типу русских сложных 
слов с дефисным написанием: сурһлһна-методикин «учебно-ме- 
тодический», сурһлһна-производствин «учебно-производствен
ный», комсомольск-баһчудин «комсомольско-молодежный», фи- 
нанс-экономикин «финансово-экономический», физик-географин 
«физико-географический», целлюлоз-цаасна «целлюлозно-бумаж
ный».

Соединительный гласный о не сохраняется, если второе из 
сочетающихся слов ставится в косвенном падеже.

7. Специальные термины и наименования, в состав которых 
входят полные названия или отдельные буквы алфавита или 
числительные, в калмыцкой орфографии пишутся без измене
ния в том же начертании, например: ЗИЛ-110, Москвич-407, 
ТУ-4, ИЛ-18.

Раздельное написание. Раздельно пишутся как знамена
тельные, так и служебные слова. Раздельно пишутся и слова, 
одно из которых не может быть самостоятельным членом пред
ложения, а следует за основным словом, показывая их взаимо
отношение:

1. Послелоги от основных слов, за которыми они следуют и 
с которыми они взаимосвязаны: гер тал «к дому», кун мет «по
добно человеку», школ күртл «до школы», чини төлә «ради те
бя», «за тебя», чини туск «о тебе», сөөни дуусн «всю ночь», «в 
течение ночи», герин ца «за домом», «на той стороне дома», 
герин на «впереди дома», «на этой стороне дома».

2. Наречия места, времени или состояния, которые иногда 
выступают в функции послелогов: мини өмн «впереди меня», 
мини хөөн «после меня», гер деер «поверху дома», һазр дор 
«под землей», саран өөр «около сарая», теермин энд «на этой 
стороне мельницы», теермин тенд «на той стороне мельницы», 
хаша дотр «внутри изгороди», чини ормд «вместо тебя», модд 
хоорнд «между деревьями», һолын дунд «посредине реки», уу- 
лын ард «за горой».

3. Отрицательные частицы уга, биш, эс, бичә, бичкә: келен 
уга «не сказал», күчтә биш «бессильный», эс ирсн «не прибыв
ший», бичә hap «не выходи», бичкә кендр! «ни с места!».
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4. Утвердительная частица мен и усилительная частица чигн: 
ирх мен «придет, прибудет», йовдг мен «прибывает, приходит», 
йовсн мен «ходил, ездил», медсн чигн уга «даже не узнал», 
медв чигн «хотя узнает».

Усеченная форма указанных частиц -мн, -чн пишется с 
предшествующими словами слитно: ирхмн «придет», «прибудет», 
келвчн «хотя скажет».

5. Сложные прилагательные, образованные сочетанием двух 
самостоятельных прилагательных, обозначающие: а) цвета и 
части: шар цоохр «желто-рябый», хар алг «черно-бурый», шар 
улан «желто-красный», кек бор «сине-серый», кек хар «иссиня- 
черный», хар цоохр «черно-рябый»; б) размеры, возраста: ик 
баһ уга «без различия возраста», ендр хахр уга «без различия 
размера», бүдүн нэрхн уга «без различия толщины», сохр доһлң 
уга «без различия слепоты и хромоты», кегшн баһ уга «без. 
различия старости и молодости».

У П О Т Р Е Б Л Е Н И Е  П РО П И С Н Ы Х  БУКВ

Прописные буквы в калмыцкой орфографии употребляют
ся по тому же принципу, что и в русском правописании. Про
писные буквы пишутся: 1. В начале каждого самостоятель
ного предложения. 2. В собственных именах, т. е. в именах, от
чествах, фамилиях, прозвищах людей, кличках животных: Бемб, 
Кермн, Батан Санл, Манжин Антон, Дорж, Дегз, Цоохр, 
Шаргчк. 3. В названиях действующих лиц художественных 
произведений, например: Царцаха, Харцх, Чуучэ, Сиик, ЦаЬа- 
да. Имена с притяжательными окончаниями на: -ин, -а, -э, -н, 
показывающие принадлежность, пишутся тоже с прописной 
буквы: Бадмин дегтр, Кермнэ махла, Кеемэн бус. 4. В названи
ях астрономических объектов, морей, рек, озер, гор и т. д.: 
Марс, Венера, Алтн Ьасн, Хар тецгс, Тен, Ховн, Алта, Урал 
и др. 5. В названиях стран, союзных, автономных республик, на
селенных пунктов: Советск Социалистическ Республикудин
Союз, Китдин Олн-эмтнэ Республик, МенИл Олн-эмтнэ Респуб
лик, Англия, Чехословакия, Казахск Советск Социалистическ 
Республик, Хальмг Автономии Советск Социалистическ Респуб
лик, Куба, Элст, Бээшцт.

В других административно-территориальных названиях сло
ва: автономная область, край, область, национальный округ, 
район и т. д. пишутся со строчной буквы: гороно, Алтайск авто
номии область, Волгоградск область, Ставропольск край, Агинск 
национальн округ, Каспийск район.

6. В названиях правительственных учреждений, организа
ций и предприятий, а также знаменательных дней, выдающих
ся событий и др.: Деед Совет, СССР-ин Деед Советин Прези
диум, Советск Союзин Коммунистическ парть, Цуг делкэн эвик
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комитет, Педагогическ наукин Академ, Хальмг республикин 
багшнрин медрл еедлуллИнэ институт, Багшин училищ, Куль- 
турин гер, Тууж,ин музей, Майин негн, Октябрьск революц, Мар
тын нээмн.

7. В наименованиях должностей, званий, а также названия 
орденов, медалей, знаков отличия: СССР-ин Министрмудин Со- 
ветин Ахлач, Хальмг АССР-ин Деед Советин Ахлач, Советск 
Союзин Маршал, Советск Союзин Герой, СССР-ин Деед Сове
тин Ахлачин дарук, Ленина орден, Улан тугин орден, «Куч-кел- 
снэ туурмжин телэ» медаль, «Эрдм-сурИулин Отличник» темдг.
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