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ПРЕДИ СЛОВИЕ

Для сравнительно-исторической монголистики исследования 
по фонетике калмыцких (и вообще всех ойратских) диалектов 
имеют особое значение. Дело в том, что в своем историческом 
развитии фонетика этих диалектов прошла несколько иной путь, 
нежели тот, который характерен для эволюции звукового строя 
диалектов остальных монгольских языков. В результате этого 
основные и главные отличия калмыцких диалектов от всех про
чих монгольских диалектов в фонетической сфере сводятся к сле
дующим специфическим особенностям: 1) наличие гласных о, 
в, о: и е: только в первом слоге, а поэтому отсутствие их в не
первых слогах при наличии долгих а: и э:, например, дола:н 
«семь», дерэ: «стремя», тогда как в остальных монгольских язы
ках в непервых слогах о: и в: (как и краткие о и е) имеются: 
доло: и дере:; 2) отсутствие в непервых слогах гласных е и е: 
при наличии вместо них соответственно краткого гласного неоп
ределенной артикуляции ! и долгого э:, например, еш «это» и 
емэ:л «седло» (сравнить халхаск. ене «это» и еме:л «седло»);
3) отсутствие дифтонгов, давно уже развившихся в долгие мо
нофтонги, например, ноха: «собака», у:л «деяние», в: «лес», э:х 
«бояться» (сравнить халхаск., где в орфографической форме со
ответственно нохой, уйл, ой и айх); 4) наличие переднеязычного 
носового согласного н в конце слова, например, модн «дерево» 
или чолу:н «камень» (халхаск. мод и чулуу); 5) наличие задне
язычного глухого смычного к в словах с вокализмом передне
го ряда, например, кен «кто», келн «язык», а в словах с вока
лизмом заднего ряда в положении перед гласным и, подверг
шимся крайней степени редукции вплоть до выпадения, напри
мер, салькн из салкин «ветер» (сравнить соответственно хал
хаск. хэн, хэл и салхи).

Наличие гласных о и в только в первом слоге и заднеязыч
ного смычного к выделяет калмыцкие диалекты, кроме изло
женного, в особое положение среди других монгольских диалек
тов в том смысле, что этим самым калмыцкие диалекты со
храняют до сих пор наиболее устойчиво исконный характер 
древнемонгольской фонетической системы. Однако, как видно
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из сказанного, эти же калмыцкие диалекты в остальных отно
шениях прошли очень значительный путь фонетического раз
вития.

Поэтому экспериментальные исследования фонетической си
стемы калмыцкого языка, впервые предпринятые Д. А. Павло
вым, давно уже были настоятельно необходимы. Особенное зна
чение имеют результаты исследования Д. А. Павлова в частях, 
касающихся действительной природы долгих, сверхдолгих (у 
Д. А. Павлова — полудолгих и долгих) и редуцированных, или 
«неясных» гласных. Очень интересны экспериментальные ана
лизы природы таких звонких согласных, как проточный И и 
смычный г, которые в прочих монгольских языках не являются 
самостоятельными фонемами, будучи лишь позиционными ва
риантами одной и той же звонкой фонемы, а в самом калмыц
ком языке составляют пропорциональную оппозицию глухим 
согласным, а именно проточному х и смычному к. Любопытно, 
что эти согласные свой смычный характер в наибольшей степе
ни проявляют преимущественно в словах с вокализмом перед
него ряда (уга «нет» развилось из угеи) или в конечном сло
говом положении.

Исследования Д. А. Павлова и его выводы относительно то
го, что фонемы являются историческими категориями, будут 
иметь, несомненно, и общелингвистическое значение. Можно 
сказать, что это весьма важное положение, подтвержденное 
интересными наблюдениями и фактами из истории развития 
фонетической системы калмыцкого языка, является централь
ным во всей работе Д. А. Павлова. Вместе с тем данное иссле
дование Д. А. Павлова должно оказать существенную помощь 
при дальнейшем усовершенствовании и стабилизации орфогра
фии современного калмыцкого л и т е р а т у р н о г о  языка.

Г. Д. Санжеев.

4



ВВЕДЕНИЕ

В настоящей работе мы поставили своей основной задачей 
определить фонемный состав современного калмыцкого лите
ратурного языка, произвести классификацию звуков по их фо
нематическим признакам. В этом отношении данная работа 
представляет собой первую попытку исследовать звуковой со
став калмыцкого языка на основе экспериментальных данных.

Звуковой состав калмыцкого языка изучен недостаточно. 
Как известно, калмыки, или ойраты, будучи народом монголь
ского происхождения, до середины XVII века пользовались об
щемонгольским письменным языком, а с 1648 года стали иметь 
свою собственную письменность. Массового распространения 
эта письменность среди широких сл'оев населения не получила, 
грамотных на этой письменности до Великой Октябрьской со
циалистической революции было очень мало. Однако калмыц
кий язык и калмыцкая, или так называемая зая-пандитская, 
письменность были предметом изучения крупных русских и ино
странных ориенталистов.

Первая «Грамматика калмыцкого языка» проф. А. В. Попо- 
'ва, изданная в 1847 году, и «Грамматика монгольско-калмыцко
го языка» проф. А. А. Бобровникова, изданная в 1849 году, не 
потеряли до сего времени своей теоретической и практической 
ценности. В. Л. Котвич в 1915 году издал, а затем в 1929 году 
переиздал «Опыт грамматики калмыцкого разговорного языка».

В 1935 году вышел замечательный «Калмыцкий словарь» 
Г. И. Рамстедта, изданный на калмыцко-немецком языке в Хель
синки. В вводной части словаря дается краткий обзор звуково
го состава калмыцкого языка.

Большую ценность представляют работы по фонетике мон
гольского языка Г. И. Рамстедта и Б. Я. (Владимирцова. Хотя 
исследования фонетики монгольского языка Г. И. Рамстедта и 
Б. Я. Владимирцова и не касаются непосредственно калмыцко
го языка, все же содержат ценнейшие теоретические положения 
по общей фонетике и богатый сопоставительный материал, по
зволяющий уяснить много общих фонетических процессов, про
исшедших в калмыцком языке.
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В изданных в разное время учебниках по калмыцкому язы
ку имеются разделы по фонетике, представляющие известную 
практическую и научную ценность.

При определении системы фонем калмыцкого языка здесь 
учитывались перечисленные выше работы, в частности, разде
лы по фонетике, изложенные в трудах В. Л. Котвича и 
Г. Д. Санжеева. В «Опыте грамматики калмыцкого разговорно
го языка» В. Л. Котвича говорится о наличии в калмыцком 
языке 8 гласных: а, о, у, э, е, у, и, э, о развитии дифтонгов в 
долгие гласные, причем гласные э, и отнесены к среднему ряду. 
Далее перечисляются следующие 20 согласных: б, в, д, т, ц, ч, 
Ж, с, ш, з, й, Ь, х, к, г, л, р, м, н, ц. В «Грамматике калмыцкого 
языка» Г. Д. Санжеева описываются 8 гласных: а, о, у, э, э, и, 
в, у. Причем последние пять гласных отнесены к гласным перед
него ряда. Кроме того, дается описание долгих гласных. 
Г. Д. Санжеев вводит понятия о чрезвычайно редуцированных 
гласных и сверхдолгих гласных, рассматривая долгие и сверх- 
долгие гласные как варианты одной и той же некраткой фоне
мы. Далее говорится о следующих 23 согласных: б, в, г, Ь, д,
ж, ж, з, й, к, л, м, н, ц, п, р, с, т, ф, X, ц, ч, ш, из которых 2 — 
ф, ж встречаются в заимствованных словах. Согласные г, И рас
сматриваются как оттенки фонемы г.

В указанных выше грамматиках В. Л. Котвича и Г. Д. Сан
жеева и других работах, касающихся в какой-то мере фонети
ки калмыцкого языка, обычно дается описание звукового соста
ва, но не излагается фонетическая система калмыцкого языка с 
точки зрения учения о фонеме, т. е. нет обобщающего вывода о 
системе фонем. Для всех этих работ характерен субъективно
слуховой метод, позволивший получить в свое время большие 
и ценные данные в общей и частной фонетике». Но в настоящее 
время этот метод нуждается в дополнении объективными экспе
риментальными методами.

В настоящей работе при определении характера фонетиче
ского строя калмыцкого языка использованы эксперименталь
ные данные, полученные нами в Ленинградском университете 
им. А. А. Жданова, в лаборатории экспериментальной фонети
ки — кимографические кривые и палатограммы, а при кафедре 
кино — фотосъемки губной артикуляции. Рентгенограммы по
лучены при поликлинике ученых ЛГУ и поликлинике Калмыц
кой республиканской больницы г. Элисты. Вся эта работа про
водилась весной и летом 1961 года, а затем продолжалась ле
том 1962 года.

Благодаря любезно предоставленным возможностям со сто
роны зав. кафедрой фонетики ЛГУ М. И. Матусевич, консуль
тациям Л. Р. Зиндера, непосредственным занятиям по экспе
риментальной фонетике, проведенным на конкретном материа
ле калмыцкого языка с научным сотрудником кафедры, канди
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датом филологических наук Л. В. Бондарко, удалось выяснить 
много неясных вопросов и установить фонемный состав кал
мыцкого языка. Большую помощь в моих практических заня
тиях и в изготовлении необходимых чертежей оказала сотруд
ница кафедры Н. А. Любимова. Ценные советы и консультации 
автор получил от проф. Г. Д . Санжеева, от доцентов В. М. На- 
деляева и Ц. Д. Номинханова. Г. Д. Санжеев, Л. В. Бондарко 
и Ц. Д. Номинханов ознакомились с рукописью и дали ценные 
советы. Пользуясь случаем, автор выражает им свою глубокую 
благодарность и искреннюю признательность за оказанную по
мощь и советы.

В данной работе использованы пневматический метод, рент
генографический метод и метод палатограмм. При помощи пнев
матического метода было получено графическое изображение 
способа артикуляции в виде фиксированной кривой на закоп» 
ченной глянцевой (меловой) бумаге. Эта запись производилась 
на большом кимографе в лаборатории экспериментальной фо
нетики им. акад. Л. В. Щербы от испытуемых И. А. Уланова, 
С. М. Мучиряева и Б. К. Яшкилева. Наша работа иллюстри
руется данными испытуемого Уланова. Данные же испытуемого 
Мучиряева, Яшкилева были использованы для сопоставления 
и отчасти для контроля.

В нашей работе был применен рентгенографический метод. 
При помощи рентгенограмм были получены не только профили 
языка. Размер пленок позволял охватить при съемке положе
ние основных артикулирующих органов (губы, язык, твердое и 
мягкое нёбо, обе челюсти, глотка и часть гортани). Рентгено
граммы всех долгих гласных калмыцкого языка были получены 
у испытуемых Мучиряева и Уланова, а затем повторены у ис
пытуемых Б. Д. Муниева, Д. У. Убушиева и Б. Д. Бакаева. У 
последних двух испытуемых, а также у испытуемых А. С. Бай- 
дыева, А. Б. Балакаева, Б. М. Ченкалиева, С. А. Кекеева бы
ли получены рентгенограммы согласных калмыцкого языка. Ис
пытуемые Уланов, Муниев, Убушиев, Ченкалиев, Кекеев явля
ются носителями дербетского говора, Мучиряев, Байдыев, Ба- 
лакаев, Бакаев —■ торгутского говора, а Е. А. Буджалов — так 
называемого бузавинского (дербетского) подговора.

Для того чтобы получить представление об артикуляциях, 
совершаемых передней и средней частями спинки языка, упот
реблялся палатографический метод. При помощи этого метода 
определялись место и форма образования преград при произне
сении гласных высокого подъема, а также согласных.

При киносъемке губной артикуляции выступали в качестве 
дикторов Мучиряев, Уланов и Буджалов.

Для контроля правильности произнесения намеченных про
граммой слов при съемке губной артикуляции эти слова одно
временно записывались на магнитофонную ленту. Затем на ки
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ноэкране были показаны снимки губной артикуляции и отдельно 
проиграна магнитофонная лента.

Для киносъемки губной артикуляции были подобраны и про
читаны дикторами следующие слова (даются в орфографиче
ской записи): аав «отец», ээмг «аймак», оон «самец сайгака», 
еекн «жир», уул «гора», уул «дело», иим «такой», ээм «плечо», 
бал «мед», бэ «будь», «веха», бо «завязывай», бе «знахарь», бу 
«ружье», бул «семья», би «я», бер «невестка», авла «взял», Эвэ 
«имя», ова «куча», ивк «густой» (в сочетании с чивк модн «гу
стой лес»), пах-пах (междометие), эм «лекарство», им «метка», 
умсн «толстая кишка», ©мн «впереди», омг «вдохновение», эмн 
«душа», мес «холодное оружие», мал «скот».

Гласные в первых восьми словах были затем сняты на рент
генограммы.

Произведенные киносъемки губной артикуляции при произ
ношении указанных слов позволили получить необходимые кад
ры, иллюстрирующие положение губ при артикуляции кратких, 
полудолгих и долгих губных и негубных гласных, а также губ
ных согласных.

Все палатограммы сняты у испытуемого Уланова. Автор 
имел возможность сопоставить эти палатограммы с палато- 
граммами, снятыми со своего нёба. Снятие палатограмм мето
дом фотосъемок, хотя они местами отпечатаны не совсем чет
ко, дает более объективную картину.

Для определения характера назализации гласных калмыц
кого языка так же был применен пневмографический метод: 
в ноздрю испытуемого вводилась носовая олива, соединенная 
каучуковой трубкой с барабанчиком малого диаметра, обтя
нутым тонкой резиной. Были записаны свыше 30 слов в четы
рех и пяти произнесениях каждого с различными сочетаниями 
носовых согласных с гласными и с неносовыми согласными.

Использование метода киносъемок губной артикуляции, 
пневматического метода, метода палатограмм и рентгеногра
фического метода, которые в той или иной мере дополняли 
друг друга, дало в достаточной мере объективные данные для 
качественной и количественной характеристики звуков калмыц
кого языка. При изучении вопроса об ударении в калмыцком 
языке был применен осциллографический метод. Всего было за 
писано свыше 60 двух- трехсложных и многосложных слов, 
анализ которых позволил уточнить некоторые вопросы об уда
рении в калмыцком языке.

Применение указанных экспериментальных методов позво
лило выяснить и уточнить наши многолетние наблюдения и по
лучить более полную картину фонетического строя калмыцкого 
языка и достаточно убедительный материал для построения 
системы фонем.

В данной работе учтены некоторые фонетические законо
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мерности бурятского языка, соответствующие таким же явлени
ям калмыцкого, описанные И. Д. Бураевым в его работе «Зву
ковой состав бурятского языка».

* * *

Калмыцкий литературный язык, фонемный состав которого 
здесь исследуется, базируется на торгутском и дер'бетском гово
рах. Различия между этими говорами незначительны.

Фонетический строй литературного языка характеризуется 
следующими особенностями торгутского говора (в орфограф, 
записи):

1. Строгое и последовательное соблюдение закона сингар
монизма гласных.

2. Из звуковых соответствий у и о, у и в, о и е вошли соот
ветствия на у, у и о: умшх «читать», увл «зима», томх «вить», 
оркрх «орать», а не омшх, евл, темх, еркрх.

Особенности влияния дербетского говора на гласные в ли
тературном языке следующие:

1. Строгое и последовательное соблюдение процесса палата
лизации согласных л, н, д, т под влиянием редукции гласно
го и. С палатализованными согласными встречаются только 
гласные заднего ряда, например в словах: альк «который», са- 
лькн «ветер», оньс «замок», уутьхн «тесный», буудя «зерно», мо- 
дьрун «грубый», а не элк, сэлкн, енс, уутхн, буудэ, медрун.

2. Из звуковых соответствий на а и э, у и у, и и у вошли 
явления на а, у и у: таава «сковорода», Ьаха «свинья», хурсх 
«мерлушка», бучр «веточка», а не тээвэ, Ьэхэ, хурсх, бичр.

3. Из соответствий на ак и эк вошло: на эк: дэкэд «еще», 
мэкр «кривой», бэкрсн «котел», тэкм «икры ног», а не дакад 
бакрсн, макр, такм.

Перечисленные выше отличия гласных по говорам заключа
ются в позиционных звукосоответствиях, т. е. одинаковые слова 
имеют разные парные звуковые соответствия гласных в первом 
слоге слова. В области согласных различия по диалектным ба
зам тоже крайне незначительны. Основное различие здесь за
ключается в том, что в торгутском говоре мягкие согласные д, 
т, н не являются самостоятельными фонемами.
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ПОНЯТИЕ ФОНЕМЫ

Звуковой состав калмыцкого языка, как и любого другого, 
имеет свои отличительные особенности. Эти особенности прояв
ляются прежде всего в составе фонем, в их количестве и ка
честве.

При определении фонемного состава калмыцкого языка мы 
руководствовались классификационной системой акад. Л. В. 
Щербы и общетеоретическими положениями о фонеме, как о 
кратчайшей звуковой единице в составе слова и морфе
мы, служащей для образования и различения самих слов 
и морфем.

Поэтому основное внимание в настоящей работе уделяется 
выявлению смыслоразличительного значения звука. При этом 
мы исходили из того, что фонема представляет собой единст
во звуковой и смысловой стороны и что функции ее неотрыв
ны от ее звучания.

Определение состава фонем современного калмыцкого язы
ка произведено на основании критериев фонематичности звуков. 
Здесь учтены не только возможности подбора слов-квазиомони- 
мов, т. е. слов, отличающихся друг от друга одним звуком, но 
и такие признаки, как возможность выделения данного звука 
путем морфологического разложения слов и слогов, возмож
ность отдельного, изолированного произношения, независимость 
от фонетического положения и физически определенный, ясно 
осознаваемый, материально существующий в фонетической си
стеме данного языка тип звука. Следовательно, типы звуков, 
составляющих фонемный состав современного калмыцкого язы
ка, осознаются его носителями и, будучи физически определен
ными звуками, своей обособленностью и своей возможностью 
быть связанными со смыслом, не теряют своей фонематично
сти ни в каком положении, в том числе при аффиксации.

В калмыцком языке, как и в любом другом, имеется мно
гообразие звуков-оттенков, но существует ограниченное коли
чество звуковых единиц — фонем, различие между которыми 
связано с семантическим различием слов и морфем. Фонемы 
различают звуковую оболочку слов и морфем. Эти различия в
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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
ситься к различным фонемам; звуки, не используемые для этой 
цели, будут оттенками одной фонемы.1

Значит, фонетические признаки, служащие опорой для смыс
лового различения слов и морфем, являются фонематическими 
признаками; фонетические признаки, которые не могут быть ис
пользованы для смыслоразличений, а связаны с различением 
оттенков одной и той же фонемы, являются оттенковыми при
знаками. В данной работе описываются основные оттенки фо
нем калмыцкого языка.

Основной оттенок фонемы выражает собой самостоятель
ность фонемы, т. е. фонема может произноситься отдельно, изо
лированно, без сочетания с другими звуками. Фонема—это ма
териальный звук, строительный материал, из которого состав
ляются слова и образуются грамматические формы. Фонема 
как кратчайшая словоразличительная или форморазличитель
ная звуковая единица выявляется в фонетически наименее за 
висимом положении, в основном изолированным произнесением 
звука.

Словоразличительная функция фонем очень четко выступает 
в различного рода противопоставлениях и в так называемых 
парных словах (квазиомонимах): нарн «солнце», нэрн «тонкий», 
усн «вода», усн «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—э, у—у, о—ө, а также 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

1 Л . Р. З и н д е р .  Общая фонетика, Л., 1960, стр. 60.
2 Знаком ъ обозначается неясный гласный звук в конечной позиции сло

ва. Во всех остальных случаях и в дальнейшем неясные гласные не будут 
обозначаться, т. к. противопоставляемые звуки во всех случаях взяты в оди
наковых фонетических условиях. При анализе ж е тех или иных фонетиче
ских явлений, связанных с редукцией гласных, эти редуцирован
ные гласные отмечаются и в неконечной позиции слова указанным знаком. 
Ограниченность типографских возможностей не позволяет применять соответ
ствующие знаки для обозначения редуцированных гласных по их твердости 
и смягченности, а такж е и слогообразующих согласных. В связи с этим 
при подготовке данной работы к изданию транскрипционные записи значи
тельно упрощены в сторону приближения к современной калмыцкой графике 
и типографским возможностям.
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да» — едн «перо» — удн «верба»; эдн «они» — иди «ску
шав», или: то «число» — те «четверть»; ту «гони» — ту «соби
рай»; те «разгребай» — та «вы», «предположи» — тэ «освети» 
(:Ьал таэх «осветить огонь»), или долан «семь» — дулан «теп
лый» и т. д. Во всех приведенных примерах каждая из гласных 
фонем является различителем слова. В примерах едн «перо», 
етн «червь», егэ «дает», екэ «согнись» различителями смысла 
слова выступают согласные т и д, к и г.

Если в указанных словах (едн «перо», етн «червь») заме
нить гласный е на гласный э, то эти слова перестают быть сло
вами и превратятся в 'бессмыслицу (эдн, этн, 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 иным морфем, например, су:нав 
«сижу», су:нач «сидишь», су:нат «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, каждая 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 (ha3p) «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 самых 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

Ь
1 Р. И. А в а н е с о в .  Фонетика современного русского литературного 

языка. М., 1956, стр. 18.
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частью (сравни: сам «гребешок», сүл «хвост», хотн «поселок», 
хорн «яд», турун «копыто», түрүн «первый», гер «дом», дер «по
душка»), либо, наконец, одной кратчайшей звуковой единицей, 
т. е. имеют минимальное звуковое отличие: үр «гнездо», ур 
«пар», нүр «лицо», нур «озеро», өрм «сливки», өрн «долг», орм 
«место», орн «кровать».

Таким образом, фонемой является кратчайшая звуковая еди
ница, служащая для различения звуковой оболочки слов в их 
формах. Фонемы, не имея сами по себе значения, служат 
средством для различения слов и связанных с ним значений. 
Как указывалось выше, в калмыцком языке имеется множество 

; звуков-оттенков. Эти конкретные, обусловленные теми или ины
ми фонетическими положениями, звуки представляют собой от
тенки фонем. Оттенки фонем подразделяются на следующие 
группы: основные, позиционные и комбинаторные.

Основной оттенок фонем выявляется в фонетически наиме
нее зависимом положении, в основном в изолированном произ
ношении звука и в этом смысле является фактическим предста
вителем фонемы. Однако нужно учитывать, что в конкретных 
фонетических условиях любой, даже наиболее изменившийся 
по звучанию и артикуляции оттенок, выступает представителем 
данной фонемы.

Позиционный оттенок фонем калмыцкого языка обусловли
вается определенным положением их по отношению к гласным 
первого слога слова, к началу или к концу слова. Например: 
краткие гласные непервых слогов, будучи в неударной позиции, 
сначала превратились в позиционные оттенки соответствующих 
фонем, а затем — в крайне редуцированный неопределенный 
неясный гласный звук: аха -> ахъ «брат», а во многих случаях 
выпадают вовсе: мерин (лошадь), мерън —* мертэ, одон (звез
да) одън-*-одн. В последнем случае сонорный н приобрел слого
образующую функцию. Согласный г в словах гер «дом», тегә 
«колесо», уга «нет», Бога (имя), таг «полочка»,тег «степь» пред
ставляет собой разные оттенки одного и того же заднеязычного 
смычного согласного г. Основной оттенок согласного г здесь вы
ступает в словах уга, Бога. Каждый из указанных г при соче
тании с огубленными гласными произносится с огублением. 
Смысл в указанных словах от обозначения звука одним знаком 
г не изменяется. Во всех перечисленных выше словах постоян
ными и обязательными являются следующие фонематические 
признаки: заднеязычность, смычность, звонкость, ртовость. Но 
здесь имеются и оттенковые признаки: 1) в словах гер, тегэ со
гласный г является заднеязычным, смычным, звонким звуком, 
но он имеет смягченный оттенок будучи в сочетании с передне
рядными гласными; 2) в словах тег, таг согласный г тоже яв
ляется заднеязычным, смычным звуком, но он имеет глухой от
тенок, т. е., будучи в конечной позиции слова, оглушается: име
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ет звонкое начало — глухой конец. По месту образования со
гласный г в слове таг не отличается от согласного г в слове уга. 
В слове тег согласный г является выдвинутым вперед задне
язычным согласным, имеющим смягченный оттенок, что объяс
няется положением языка, выдвинутого вперед, поднятого в сто
рону мягкого нёба.

В калмыцком языке имеется фонема И. Данный согласный 
классифицировался1 как заднеязычный щелевой вариант соглас
ного г. Проведенные исследования показали, что согласный Ь 
является самостоятельной увулярной фонемой. В интервокаль
ном положении данный звук является щелевым звонким, а в 
начальной позиции слова—смычным звонким. В этой позиции 
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. Между 
тем по новой калмыцкой орфографии согласный г в указанных 
позициях обозначается одним знаком Ь, например Ьаза «на дво
ре». Здесь согласный И 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 Ь, будучи не в начале слова, встреча
ется в словах с гласными любых рядов: ке (делай) — кеНэд
«делая», су «сиди», су:Ьад «сидя» и др. Из оттенка г, каким, ви-: 
димо, был он раньше, теперь стал . самостоятельной фонемой, 
например: уЬа «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

1 В. Л. К о т в и ч .  Опыт грамматики калмыцкого разговорного языка. 
Петроград. 1915, стр. 30.
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зование слова ху:ц:ън» (орф. хууцн) «женский халат». Старо
калмыцкий письменный хубцасун «одежда» получил двоякое 
развитие в дербетском говоре: хувцън «одежда» и ху:ц: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 долгий аффрикат 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 Так как 
после конечного с нет редуцированного гласного, предшествую
щий у сохранился как полудолгий гласный.

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 также в долгие гласные. В настоящее 
время долгие гласные непервых слогов в определенной пози
ции развились в полудолгие, а краткие гласные непервых сло
гов подверглись крайней степени редукции.

|В калмыцком языке не было мягких согласных. В связи с 
редукцией гласного и непервых слогов появились мягкие со
гласные л', н', д', т' — сначала как оттенки соответствующих 
твердых согласных. В настоящее время указанные мягкие со
гласные стали самостоятельными фонемами. Появление мягких 
и твердых согласных вызвало в свою очередь появление твердо
го варианта гласного и, который из оттенка гласного и теперь 
переходит в самостоятельную фонему ы с ограниченной пока по
зицией употребления. Стало быть, система фонем не является 
неизменной, а находится в постоянном развитии.

1 Знак : обозначает долготу звука.
2 Знак . обозначает полудолготу гласного. Ввиду того, что гласные не

первых слогов обычно бывают полудолгими, знак полудолготы гласных ста
вится только при случае сопоставления.
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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 
гласные и согласные, являются Общими и для калмыцкого язы
ка. Здесь следует отметить, что традиционно согласные и глас
ные калмыцкого языка различались с точки зрения образова
ния слога; гласные назывались слогообразующими, а соглас
ные — неслогообразующими. Однако в фонетике давно извест
но, что слог могут образовать и согласные, например, в чеш
ском языке ргсЬу «минувший», угсЪ «вершина», 1:угг «крепость», 
Ьга1:г «брат», уг-ва «ива, верба» ту-в1 «мысль»; или в марий
ском языке, как пишет Л. П. Грузов,1 плавные гласные могут 
образовать слог: то-лн «пришел», ко-лн «услышал», ке-рн «вотк
нул». В калмцыком языке все сонорные согласные, отчасти и 
фрикативные, могут выполнять слогообразующую роль: ме-рн 
«лошадь», мо-дн «дерево», мец-гн «деньги», бээ-шц «дворец», 
де-вс-кр «подстилка», ав-др «сундук», хэ-рс «браво», де-вл «шу
ба», дее-вр «крыша», ба-рш «барыш», у-зл «взгляд», ме-дл «ве
домство». Во вторых слогах приведенных примеров наличеству
ют неясные гласные. В слогах дн, дл слов модн и медл нет не
ясного гласного.

Наличие в слоге неясных гласных, безусловно, является по
казателем слога. (Но однако, слогообразующая роль сонорных 
согласных в калмыцком языке не исключается. Г. И. Рамстедт, 
В. Л. Котвич отмечали слогообразующий характер калмыцких 
сонорных согласных. В. Л. Котвич считал, что слоги способны 
образовать не только сонорные согласные л, р, н, ц, м, но и шум
ные щелевые с, ш2.

1 Современный марийский язык. Фонетика. Йошкар-Ола, 1060 г., стр. 42. 
\ 2 В. Л . К о т в и ч .  Опыт грамматики калмыцкого разговорного языка.
Петроград, 1915, стр. 9—ТО,
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Кроме всего сказанного, для калмыцкого языка, как и для 
других монгольских языков, существенным фонетическим кри
терием деления звуков речи на гласные и согласные является их 
различное значение для сингармонических рядов.

Таким образом, в калмыцком языке различаются две ос
новные фонематические группы звуков: гласные и согласные.

$

2 Д. Павлов.
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ГЛАСНЫЕ ФОНЕМЫ

Система гласных фонем современного калмыцкого литера
турного языка складывается из 16 гласных фонем: а) краткие 
или гласные нормальной долготы — а, о, у, э, в, у, и, э; б) дол
гие гласные — а:, о:, у:, э:, в:, у:, и:, э:. Кроме этих гласных в 
калмыцком языке получает свое становление фонема ы, о чем 
будет сказано ниже.

Состав основных гласных фонем калмыцкого литератур
ного языка, как в целом, так и по ведущим говорам, совпада
ют полностью. Гласные а, у, э, у, как краткие, так и долгие, 
встречаются в любой позиции слова: в начале, середине и на 
конце слова. Гласные о, е, э, как краткие, так и долгие, встре
чаются только в первом слоге слова. Гласный э орфографирует- 
ся в абсолютном начале слова через э, а после любых соглас
ных — как е. Гласный и обычно встречается в первом слоге 
слова, в аффиксах словоизменения и редко в непервых слогах 
корня слова.

Некоторые из этих фонем могут выступать самостоятельно 
как лексические единицы, например, у: «пей», «широкий», в 
«неровность», «умение», «обида», э «звук», «шорох», «бойся»;
э :«да»; фонема а может встречаться изолированно в качестве 
служебного слова или междометия (а ти:ми.й?); отдельные фо
немы выступают как звукоподражательные слова: и—и гиЬэд 
дурав «подражал, говоря и—и».

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

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

Как известно, акустические различия между гласными оп
ределяются объемом и формой резонирующих полостей, кото
рые могут сильно изменяться в результате движения языка и 
губ. Движение языка вперед и назад, большее или меньшее его
18



поднятие к определенной части нёба изменяют объем и форму 
резонирующей полости рта, от которых зависит качество глас
ного. При определении качества гласных калмыцкого языка мы 
исходили из классификационной системы Л. В. Щербы, где да
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, 
о:, е, в:, у, у:, у, у:. К неогубленным — а, а:, э, э:, и, и;, Э, Э:.

При произношении неогубленных губы не принимают1 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
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Кинокадры артикуляции губ: рис. 1 при а в слове 
авла (начальный) «взял». Ряс. 2 при а в слове бал 

«мед». Рис. 3 при а: в слове а:вт> «дедушка».

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 
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 подразде
лить на три ступени: минимальную, среднюю, максимальную.
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Кинокадры артикуляции губ: рис. 4 при у в слове 
умсн «толстая киш ка у лошади». Ряс. 5. при у. в 
слове бу. «ружье». Рис. 6 при у: в слове у:лъ «гора».

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 краткого 
неогубленного а в слове авла. «взял» и долгого неогубленного а: 
в слове а:въ «дедушка».

При образовании огубленных гласных губы выпячиваются 
вперед и округляются. При произнесении огубленных долгих
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Кинокадры артикуляции губ: рис. 7 при в в слове 
емнъ «впереди». Рис. 8 при е. в слове бв. «знахарь». 

Рис 9. при е: в слове е:кън «жир».

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. 
Щель 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
22



стигают наибольшего напряжения, щель, образующаяся при 
этом, очень мала и имеет круглую форму, она почти такая же, 
как при произнесении долгого у. Сказанное видно из сравнения 
кинокадров губной артикуляции огубленных гласных на рис. 
№  4, 5, 6, 7, 8, 9. На рис. № 7 видно плоское огубление при крат
ком ө в слове өмнъ «впереди», а на рис. № 8—большее выпя
чивание и округление долгого ө: в слове е:кън «жир», чем полу- 
долгого е. 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 также 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: у, у:, у, у:, ө:, о:;
б) плоскоогубленные, куда относятся: ө, о .
Огубленность и неогубленность в калмыцком языке пред

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

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

шадь», ирэ «продолжает прибывать»; үрхъ «пропасть», ирхъ 
«прибыть»; ур гнездо», ир «лезвие»; үдъ «зашей», идъ «ешь»; 
үсхъ (орф. үзх) «видеть», исхъ «киснуть»; учъ «шуба», ичъ 
«постыдись»; бү:лъ «десны», би:лъ «вилы»; улъ «опереди», илъ 
«гладь»; үлә «дуй», илә «продолжает гладить»;

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

в) огубленный ү и неогубленный э: үлә «дуй», элә «коршун»; 
үзн «увидев», эзн «хозяин»; тулхъ «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»; төрхъ «родить», тэрхъ «сеять», өрхъ «сло
жить», эрхъ «разгрести», те:рхъ «заблудиться», тэ:рхъ «от
резать»;

д) огубленный ү и неогубленный ә: үрә «двухлетняя лошадь»,
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эрэ «еле»; урхъ «пропасть», эрхъ «разгрести»; зу «запряги», зэ  
«(место»; зу:лхъ «одуреть», зэ:лхъ «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»; торИн «шелк», тарЬн 
«жирный»; то:хъ «угостить», та:хъ «предположить», то:лхъ «счи
тать», та:лхъ «ласкать», олхъ «найти», алхъ «молоток».

Приведенные здесь примеры слов — квазиомонимов наибо
лее ярко иллюстрируют значение признака огубленности и нео- 
губленности 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 язы
ка поднимается к твердому или мягкому нёбу, представляет 
собой различие гласных по подъему. По этому признаку раз
личаются гласные верхнего подъема (иначе закрытые, или уз
кие гласные), гласные среднего подъема и гласные низкого 
подъема (иначе открытые, или широкие гласные). К гласным 
верхнего подъема относятся и, и:, у, у:, у, у:, к гласным сред
него подъема — э, э:, в, е:, 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 в 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 е, но 
язык занимает несколько более переднее положение, чем при в.

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. Огубленные гласные переднего ряда

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

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

II. Огубленные гласные заднего ряда
Из огубленных гласных заднего ряда противопоставляется 

о и у: одн «звезда», удн «верба»; дора «внизу», дура «подра
жай»; хора «комната», хура «собирай»; сорхъ «всасывать», 
(сурхъ «учиться»; бо:хъ «завязывать», бу:хъ «слезть»; долан 
ксемь», дулан «тепло»; то:хъ «угощать», ту:хъ «гнать».

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

III. Неогубленные гласные переднего ряда
Из неогубленных гласных по степени подъема противопо

ставляются:
а) гласный верхнего подъема и к гласному среднего подъе

ма э того же ряда, например: икь «большой», экъ «мать»; кир 
«грязь», кер «гнедой»; кирә «послелот», 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»; би:лэ «продолжает танцевать», бе:лэ «варежки».

б) гласный среднего подъема э гласному нижнего подъема
э, например: зе «племянник», зэ «место», дер «подушка», дэр 
«порох», те:хъ «разгребать», тэ:хъ «осветить», эркъ «четки», 
эркъ «водка», секъ «открыть», сэкъ «посвятить», эрхъ 
«умалять», эрхъ «разгребать», тевг «косы», тэвг «пусть по
ложит», эрә «узор», эрэ «еле», де:сн «веревка», дэ:сн «враг».

в) гласный верхнего подъема и гласному нижнего подъема
э, например: ирхъ «приходить», эрхъ «разгребать», си:лхъ «гра
вировать», сэ:лхъ «улучшать», би «танец», «я», бэ «будь», «ве
ха», ди:лхъ «поделить», дэглхъ «грабить», ти:рхъ «отталкивать», 
тэ:рхъ «отрезать», чирг «пусть волочит», чэрг «чирики», ширгхъ 
«выкипеть», шэргхъ «проливать».

Приведенные примеры показывают, что протипоставление не
огубленных гласных переднего ряда по степени подъема языка 
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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М есто подъема языка

Различие в произнесении гласных, зависящее от того, какая 
часть языка поднимается выше остальных при его движении 
представляет различие по ряду. Как известно, место подъем^ 
языка зависит от движения языка по горизонтали. В зависимо] 
сти от движения языка вперед или назад — от передних резцов 
к стенке зева и наоборот, гласные калмыцкого языка подразде 
ляются на передние и задние. Деление гласных калмыцкого язы] 
ка только на два указанных ряда определяется фонематически^ 
аспектом, т. е. с точки зрения роли звуков в различении смыс 
ла слова. В этом отношении подразделение гласных калмыцкого! 
языка на два ряда приближается к подразделениям гласных i 
тюркских языках, а отчасти и в русском.

Некоторые калмыковеды, руководствуясь общей монголовед 
ческой письменной традицией и принципом орфографирования 
на основе закона сингармонизма гласных, относили гласный # 
к нейтральному ряду. Проведенные исследования показывают 
что гласный и является переднерядным. Тот факт, что гласный 
и не встречается в корнях или в основах слов с гласными зад] 
него ряда и не образует фонематическую группу с гласными 
заднего ряда, уже исключает указанное утверждение о нейт 
ральнорядности и. Гласный и, встречаясь с гласными задней 
ряда при аффикации слов, не меняет присущего ему переднеряд 
ного характера. При аффиксации в словах с гласными заднеп 
ряда после твердых л, н, д, т гласный и остается передним, в 
оттянутым назад. В этой позиции гласный и имеет твердый от 
тенок, акустически напоминает русский ы, например: мал - \  
малын «скота», занъ — занын «слона», хадъ — хадын «скальш 
сад — садын «сада» и др., а после остальных согласных, даж| 
если им предшествуют гласные заднего ряда, не теряет прису 
щего ему переднего образования. В калмыцком языке имеете! 
некоторое количество глаголов и собственных имен с указанны 
ми выше твердыми согласными, после которых коренной и про! 
износится с твердым оттенком: Луглы, Тавдын (имена), Ьудьпхъ 
«согнуться», аты:хъ «скорчиться», кулы:хъ «смотреть из-по| 
лба» в отличие от сол'и:хъ «коситься», Ьол'и:хъ «быть тучным! 
В современном калмыцком языке гласный и после твердых col 
гласных перестает быть твердым оттенком переднего гласног! 
и; он начинает приобретать признаки самостоятельной фонем» 
Об этом будет сказано ниже.

Таким образом, целесообразно в современном калмыцко» 
языке сохранить установившееся деление гласных на два рядЯ 
передний и задний. К гласным переднего ряда относятся э, э:
е, в:, у, у:, и, и:, э, э:. При произношении их все тело языка про 
двигается вперед, кончик языка опущен и направлен к нижний 
зубам; это переднее положение языка связано с подъемом сред
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ней части спинки языка по направлению к передней части твер
дого нёба; корень его отодвигается от задней стенки зева, в поло
сти рта образуется два резонатора: сравнительно большой резо
натор— за приподнятой 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 з а 
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 нёбу. 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. 10 сопоставлены рентгенограммы калмыцкух глас-

Рис. НО.
— — --------контур профиля языка при и:;

. контур профиля языка при у:; 
-------------------контур профиля языка при у:.
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ных двух артикуляционных рядов: гласного переднего ряда у и 
гласного заднего ряда у. Кстати, приведенная здесь же рентге
нограмма гласного и, а также палатограммы с предельной яс
ностью убеждают в том, что данная фонема относится к гласным 
переднего ряда.

-Деление гласных по двум рядам на основании закона син
гармонизма гласных имеет фонематическое значение. Здесь 
гласные одного ряда фонематически противопоставляются глас
ным другого ряда.

Примеры фонематического противопоставления гласных по 
рядам:

а) противопоставление гласных а и э: Ара ( имя), эрэ «еле»; 
ха «закрой», хэ «ищи»; амтн «вкус», эмтн «люди»; харъ «чер
ный», хэръ «иди домой»; хару «рубанок», хэру «ответ»; хархъ 
«охранять», хэрхъ «пойти домой»; амн «рот», эмн «душа»; та:- 
лхъ «ласкать», тэ:лхъ «отмыкать», «открывать»;

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

Таким образом, фонематическое противопоставление гласных' 
калмыцкого языка осуществляется по трем линиям, связанным 
с работой языка,— по рядам, подъему и огубленности.

В современном калмыцком языке имеется звук, который ор
фографически можно обозначить буквой ы. Этот звук характери
зуется как отодвинутый назад переднего ряда, верхнего подъ
ема (несколько ниже и) негубной, гласный и. При его артику
ляции все тело языка несколько отодвигается назад, кончик язы
ка 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 твердых согласных 
л, н, д, т в словах с гласными заднего ряда.

Данный гласный ы — явление относительно новое в нашем 
языке. Он находится в стадии становления. Появление гласно
го ы тесно связано с появлением в калмыцком языке твердый 
и мягких согласных.

Как известно, гласный и непервых слогов калмыцкого языка, 
подвергаясь редукции, смягчил стоящие впереди себя согласные 
л, н, д, т. В связи с этим в калмыцком языке образовались са
мостоятельные мягкие согласные л', н', д', т' (бу:л'ъ «хвали», 
«прославляй», хан'ъ «коллега», тан'ъ «опознай», хат'ъг «язва», 
бод'ъ «материя»), в противоположность согласным л, н, д, т 
(бу:лъ «проколи», «пробей»; ханъ «решетка», «насладись», танъ 
«перламутр», хатъг «пусть сохнет», бодъ «предположи»),

Появление категории мягких согласных, пока ограниченных 
четырьмя, было вызвано фонематическими или смыслоразличи-
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тельными причинами, что видно из приведенных примеров. В 
дальнейшем фонематическое противопоставление указанных 
твердых согласных мягким обусловило появление в калмыцком 
языке твердого варианта переднеязычного гласного и. Когда 
мы говорим, например, бу:л'и.й «прославим», язык занимает 
крайне переднее положение и в слоге л'и. кончик языка упирает
ся в нижние зубы, охватив альвеолы; когда говорим бу:лы.й «про
бьем», язык тоже занимает переднее положение, но в слоге лы. 
кончик языка несколько отодвигается назад, т. к. в первом слу
чае мы имеем мягкий согласный л', а во втором — твердый со
гласный л, место образования которых отличается. Под влияни
ем твердого л гласный и сначала имел твердый оттенок.

Гласный ы в современном калмыцком языке перестает быть 
оттенком, вариантом переднеязычного и. Он имеет уже свои от
личительные физические, акустико-артикуляторные (произноси
тельные) признаки. Отличие гласных и и ы ясно видно при со
поставлении рентгенограмм этих гласных (см. рис. 11 и 12), а 
также 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 Ьуды:хъ «опустить голову» очень легко 
воспринимается различие в звучании гласного и. В слове бегди:хъ 
гласный и находится фонетически независимом положении и не 
смягчает предыдущий согласный д. Данный согласный представ-

Рис. 11. Положение языка 
при и: в слове и:м «такой».

Рис. 12. Положение языка при 
ы в слове малы.н «скота».
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ляет смягченный вариант твердого согласного д. Гласный и, 
будучи, например, после твердого д, смягчает его. В слове! 
Ьудыгхъ 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 Ьуды:хъ 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, 
кул'игхъ, мал'и.н, парт7и.н, вместо атькхъ «скорчиться», Луглы 
(имя), кульпхъ «коситься», малы.н «скота», марты.н «марта», 
парты.н «парты». Система орфографии, не отражающая реаль-! 
ного звучания, не способствует ликвидации разрыва между чте
нием и письмом, не сближает соответствующее правило 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 
подтверждает 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, малы:гъ; хоть (куш ание)— хоты.н, хотьпгъ; 
чонъ (волк) — чоны.н, чоны:гъ; хадъ (скала) — хады.н, хады:гъ;

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

в) в желательных формах глагола: хадъ (коси) — 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 наличш 
объективно существующих артикуляционно-акустических осо
бенностей этого звука, отличающих его от гласного и, он ощу
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щается носителями языка как отдельный звук; поэтому необхо
димо отмечать его орфографически отдельным знаком.

Гласный ы настоятельно требует своего места в таблице 
гласных калмыцкого языка. В перспективе — постепенный пе
реход этого звука от отодвинутого назад переднерядного к 
среднерядному и приобретение одинакового звучания с глас
ным Ы русского языка. Уже теперь в заимствованных словах 
при аффиксации после твердых с, з напрашивается ы, а не иг 
касса — кассын, но комиссия — комиссии; таз — тазын, но 
Азия — Азин. Отсюда закономерно написание фамилии Намсы- 
нов, а не Намсинов.

Необходимость признания гласного ы как самостоятельной 
фонемы диктуется не только чисто фонетическими признаками—- 
местом образования и четкостью звучания, но и фонематиче
скими, т. е. системой фонематических противопоставлений. Глас
ный ы в калмыцком языке имеет смыслоразличительное зна
чение:

а) при образовании вопросительной или желательной форм: 
бу:лъ (пробей, проколи)—бу:лы.й «пробьемте»; бу^'ъ  «хвали»— 
бу:л/и.й «прославимте», холъ (далеко) ■— холы.й? «далеко ли?» 
в отличие от хол'ъ (смешай)—хол'и.й «смешаемте»; сулъ «сво
бодный» — 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 (решетка) — ханы.и, но хан'ъ 
(коллега)—хани.н; сулъ (свободный)—сулы.н, но сул'ъ (овес) — 
сул'и.н; бодъ мал (крупный скот)—боды.н то:дъ, бод'ъ (мате
рия)— бод'и.н, или: парта—парты.н, но партия—парт'и.н;
карта—карты.н, но карт'и.н (от картина).

В предложении СурЬульч партии ца су:на получится «Ученик 
сидит за партией», вместо «за партой», т. к. написано не пар- 
тын, а партии. В предложении Эн эрсиг бу:ли.й получится «По
хвалите эту стену» вместо «Пробьемте эту стену», т. к. надо пи
сать не бу:л'и.й, а бу:лы.й. (В предложении Эндэс холи.й? полу
чится «Отсюда смешаемте» вместо «Далеко ли отсюда?», т. к. 
следует писать не хол'и.й, а холы.й. 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 служит основанием выделить 
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-
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новом или даже только в сходном фонетическом положении, то 
эти звуки относятся к двум разным фонемам».1

|В настоящее время имеется предварительное решение обо-; 
значать гласный ы в падежных аффиксах заимствованных слов 
после твердых согласных л, н, д, т и в слове мал, малый, садын, 
садыг, партын, партыг, школын, школыг, боннын, мартын и т. д.

Такое решение этого вопроса является не только половинча
тым, но и по существу вредным. Нельзя воспитывать детей на 
принципе разграничения слов по принадлежности к родному и 
неродному языкам. Какая надобность доказывать ученикам, на  ̂
пример, 1 класса, что слова стол, парт (парта), март (мес-ц), 
школ (школа) являются заимствованными, а поэтому при изме] 
нении по падежам в них пишется ы: столын, партын, мартын, 
школын, а слова, например, у:лъ (гора), хадъ (скала), хотя в 
них, как и в заимствованных, слышится ы, должны писаться 
как у:лин, хадин на том основании, что эти слова являются 
калмыцкими.

Постановка же вопроса о правописании ы только в заимст
вованных словах и в слове мал не способствует сближению рус
ского и калмыцкого языков, где это возможно, а объективно 
противоречит этому жизненно необходимому требованию.

Гласный ы, смыслоразличительный «вес» которого пока что 
резко уступает «весу» других широко употребляемых гласных 
имеет свою будущность в калмыцком языке. Задача заключает
ся в том, чтобы вовремя замечать то новое, что, являясь общим 
для разных языков социалистических наций, сближает их и спо
собствует его развитию и становлению. Появление в калмыцком 
языке мягких согласных л, н, д, т, освоение новых фонем и фо- 
немосочетаний, узаконение употребления гласного ы после твер
дых согласных л, н, д, т в словах с гласными заднего ряда не
зависимо от того, калмыцкого и некалмыцкого происхождения 
эти слова, значительно обогащают фонетическую систему кал 
мыцкого языка. Это в свою очередь наилучшим образом отвеча
ет задачам взаимообогащения языков социалистических наций 
нашей Родины.

Интересно отметить, что гласный ы требует после себя па 
дежные аффиксы с гласными переднего ряда. Это лишний ра: 
свидетельствует о переднерядной природе образования этог( 
звука, например: мал—малы:Ьэн (скота), лыжи—лы:жэн, сад— 
сады:Ьэн и т. д. Здесь мы имеем своеобразный характер дейст 
вия закона сингармонизма гласных в отношении ы, а именно 
гласный ы употребляется с гласными заднего ряда после тве{ 
дых согласных (л, н, д, т), но после себя требует гласных перед 
него ряда.

1 Л. Р. З и н  д е р .  О бщая фонетика. Л . 1960, стр. 62.
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Д Л И Т Е Л ЬН О С Т Ь ГЛАСНЫХ

Одним из существенных признаков калмыцких гласных фо
нем является их длительность, т. е. количество времени, необхо
димое для произнесения звука.

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 ца:сън «бумага».

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

Рис. 13. Кимограмма слов: 1) цасън «снег», 2) ца:сън «бумага».

На данных иллюстрациях кривая, регистрирующая колеба
ния воздушной струи, выходящей из полости рта, обозначена 
буквой 5, а кривая колебаний голосовых связок обозначена бук- 
вой Ь. Из сопоставления кимографических кривых гласных а и

3  Д . Павлов. 33



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 сигм1, а дол
гий а: в слове ца:сън при таком же количестве измерений дает 
длину в 30,3 сигмы, отсюда относительная длина гласных а и а: 
в данном случае выражается как 1 : 2,3, т. е. длительность дол
гого гласного а: первого слога больше длительности крат
кого, а при одинаковых фонетических условиях в два с лиш
ним раза.

Примерами фонематического противоположения являются 
следующие пары слов, имеющие одинаковый в качественном от-1 
ношении состав звуков, но различающиеся количественной ха- 
рактеристикой одних и тех же гласных:

1) цасн «снег», ца:сн «бумага»,
2) хасн «стрелявший», ха:сн «закрывший»,
3) хэрхъ «пойти домой», хэ:рхъ «прижечь»,
4) дэръ «порох», дэ:ръ «ссадина»,
5) тосн «масло», то:сн «пыль»,
6) терхъ «родить», те:рхъ «заблудиться»,
7) улъ «подошва», у:лъ «гора»,
8) урхъ «теребить», у:рхъ «навьючить»,
9) улъ «опереди», у:лъ «дело», «раздроби»,
10) ширъ «тюк», ши:ръ «ножки»,
11) шидхъ «зашить», ши:дхъ «решить»,
12) дер «подушка», де:ръ «наверху».
Долгота и краткость гласных в приведенных примерах яв

ляется постоянным их признаком, отсюда 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 изложено 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

'С и г м а — 0,01 секунды.
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согласных и последующего стяжения двух гласных: цаЬасун 
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
гов— одной буквой, а краткие гласные непервых слогов, или 
так называемые неясные гласные не обозначаются на письме.

Полудолгие гласные и зона длительности гласных

В калмыцком языке имеются полудолгие гласные. Полудол
гие гласные являются по своей длительности оттенком долгих 
гласных. Относительная длительность полудолгих гласных в по
токе речи меньше, чем у долгих гласных, и больше, чем у крат
ких гласных. Абсолютная длина при четырех измерениях гласно
го о в слове то. «число» составляет 28,8 сигмы, в слове тосн 
«масло»—(14,5 сигмы, а в слове то:сн «пыль» — 31,5 сигмы.

Здесь гласный о в слове то. является полудолгим. Длитель
ность полудолгого о. в открытом односложном слове то. отно
сится к длительности долгого о: в слове то:сн, как 1 : 1,2. Р а з 
ница в длительности полудолгих гласных односложных откры
тых слогов незначительна по сравнению с длительностью долгих 
гласных закрытых слогов. Длительность гласного о в слове тосн 
относится к длительности полудолгого о. в слове то., как 1 : 1,7. 
Длительность же краткого о в слове тосн к долгому о: в слове 
то.-сн относится, как 1 : 2,2.

Разница в длительности указанных гласных ярко обнаружи
вается на кимограммах.

Попутно заметим, что на ртовой пинии кимограмм слов 
тосн и то:сн между согласными с и н совершенно не заметны 
вибрации, которые могли бы свидетельствовать о наличии ка
кого-либо гласного звука, как это было обнаружено в словах 
цасън и ца:сън. Это значит, что появление редуцированного 
гласного в указанной позиции — явление факультативное, 
т. е. необязательное. Это в свою очередь свидетельствует о тен
денции кратких гласных непервых слогов к сильной степени ре
дукции, вплоть до полного исчезновения.

Произведенные измерения показывают, что нельзя устано
вить в языке четко определенных, абсолютных границ между 
различными степенями долгот гласных. Долгота 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
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Рис. 14. Кимограмма слов: 1) то. «число», 2) тосн «масло», 3) то:сн «пыль».

гласных и зона длительностей полудолгих гласных. При произ
несении слов в одном темпе краткие гласные заметно отлича
ются по длительности от соответствующих полудолгих и резко 
отличаются от соответствующих долгих гласных.

Приведенные ниже таблицы позволяют выяснить предвари
тельные данные о соотношениях по длительности между крат
кими, полудолгими и долгими гласными.

Д ля сравнения следует сюда включить еще длительность по
лудолгих 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
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у -: у: как 1:1,5
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„хитрый“

ү:ү-как 1:1,4
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„человек“

у:у: как 1:2,8

у:дн 35,6 
„дверь“

слогах слова ближе в целом к длительности кратких гласных 
в первых слогах, чем к длительности в долгих гласных.

Следует также отметить, что важным признаком полудолгих 
гласных является способность их.становиться долгими гласны
ми при словоизменениях, например: ку.н «человек», ку:нэ «чело
века», ну.р «озеро», ну:рта «с озером». Гласный у. в слове ну.р, 
находящемся в именительном падеже, имеет абсолютную дли
тельность в 17,1 сигмы, 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 (то:та) — 29 сигмы, в дательном (то:дъ) — 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 
(ду:ндъ) — 30,5 сигмы, т. е. отношение между полудолгим у. и 
Долгим у: выражается, как 1 : 1,5.
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Можно сделать предварительный вывод о том, что краткие 
гласные в целом относятся к долгим, как 1 :2  с лишним, а  по* 
лудолгие к долгим в пределах от 1 : 1,4 до 1:2 , в определенных 
относительно сопоставимых фонетических условиях. Не исклю
чены здесь отдельные колебания, вызванные теми или иными 
фонетическими условиями. .. . . . . .  .................-  1

Кроме того, указанные данные свидетельствуют о том, что 
полудолгие гласные восходят к долгим гласным, так как, при 
словоизменении восстанавливается их былая длительность. Ина
че говоря, долгие гласные, стоящие в непервых слогах, а также 
в открытых и закрытых односложных словах, произносятся не
сколько короче, чем долгие гласные в первых слогах двух и бо
лее сложных слов. В указанном положении этих гласных коли
чество времени, необходимое для их произнесения, обычно, не
сколько сокращается. В силу этого возникают оттенки долгих 
гласных фонем, называемых в фонетике полудолгими или глас
ными с редуцированной долготой.

Полудолгие гласные не имеют фонематического значения, 
поскольку они являются оттенками долгих по своей длительно
сти. Если заменить полудолгие гласные долгими, то смысл сло
ва не изменится. Например, если вместо то. «число», така. «ку-. 
рица», көрә, «пила», ку.н «человек» произнести то:, така:, көрә:, 
ку:н, то смысл слова не изменится, хотя орфоэпически произно
шение указанных слов с долготой не будет соответствовать жи
вой оечи.

В силу этого еще в 1934 году по нашему предложению1 в ор
фографии 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, хөн (овца)—хөө- 
нэ, тег (степь) — теегэр и т. д. Отсюда в современном кал
мыцком языке краткость и долгота гласных представляют ос
новное различие в количественном отношении, а различие меж
ду долгими и полудолгими являются лишь оттенковыми, не име
ющими смыслоразличительного значения.

Процесс перехода в определенной позиции долгих гласных 
в полудолгие гласные, а полудолгих — в краткие гласные — 
явление закономерное в калмыцком языке. Одним из' свиде
тельств в этом отношении является образование многочислен
ных омонимов. Так, в слове чи «ты», чи «вишня» гласные имеют 
одинаковую длительность. Между тем по своему происхождению 
гласный и в слове чи «вишня» является долгим. Это обнару
живается, если эти слова поставить в косвенном падеже: от ело-

1 Сборник «IV языковая конференция»; Элиста, 1935 г., стр. 10, 128.
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ва чи «ты» будет чини «твой». Здесь длительность коренного и 
е родительном падеже в целом сохранилась без изменения. В 
слове же чи «вишня» будет чи:Ьин «вишни». Здесь полудолгий 
и стал долгим. Такова, например, долгота гласного е в словах 
ке «красивый», ке «делай». В слове ке «красивый» гласный е 
становится долгим в косвенном падеже: ке:дъ «красивому». В 
словах гун «глубокий», гун «кобылица» гласные у имеют оди
наковую длительность по 17,3 сигм. В косвенном падеже глас
ный у обоих слов становится долгим: гун -> гу:ндъ «кобыли
це», «глубине». Между тем гласный у в слове гун «глубокий» ис
торически не является долгим.

Из изложенного можно сделать вывод о том, что длитель
ность кратких и полудолгих гласных в открытых слогах одно
сложных слов, а также 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.

В современном калмыцком языке встречаются слова, где 
гласные в односложных открытых и закрытых словах потеряли 
свою былую долготу и перешли в краткие гласные, например: 
хэр «мелкий», ке «делай», сер «большой гвоздь».

Важнейшим признаком перехода полудолгих гласных в 
краткие гласные нормальной долготы является потеря способ
ности полудолгих гласных становиться долгими в косвенном па
деже. В этом отношении известный интерес представляет сло
во 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 произ
носится за:н «слон». В некоторых местах торгуты и отчасти 
жители быв. Малодербетовского (ныне Сарпинского) района 
говорят за.н «слон», отсюда за:на ясн «кость слона». В литера
турном языке принято занъ, отсюда занын «слона».

Полудолгие гласные непервых закрытых слогов имеют тен
денцию перехода в краткие гласные, так гласный у по четырем 
измерениям в слове хаду.р «серп» имеет длительность в 11,9 
сигмы, в слове тату.р «подпруга» 12 сигм, а в слове аду.н «та
бун»— 13,2 сигмы. Их длительность ближе к длительности 
кратких гласных, чем к длительности полудолгих гласных. В 
косвенном падеже их длительность не восстанавливается: они 
приобретают лишь только незначительную долготу, например, 
в слове адун в дательном падеже гласный у имеет абсолютную 
длительность в 15,1 сигмы, т. е. составляет отношение 1 : 1,1. 
Сокращение длительности закрытых непервых слогов и пере
ход их в краткие объясняется устойчивым ударным характе
ром гласных первых слогов.

В этой связи заслуживает внимания переход полудолгих 
гласных а и э разделительного деепричастия - а д ----- эд в крат

39



кие гласные. В деепричастии көрәд «замерзнув» абсолютная 
долгота гласного ә состазляет 12,4 сигмы, а в деепричастии чи- 
рэд «потянув» — 13,4 сигмы, т. е. гласный ә закрытого второ
го слога почти не отличается по своей длительности от гласно
го у такого же закрытого второго слога, как в слове адун «та
бун» или в приведенных выше примерах эср, эрк, где гласная ә 
является краткой.

Переход в некоторых позициях полудолгих гласных закры
тых непервых слогов слова к кратким повлек за собой фонема
тическое противопоставление долгих гласных непервых слогов 
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 -а д ---- эд: элэ:дъ «значительный», но элэд «износившись».

2) Когда конечные полудолгие гласные слова, восстановив в 
дательном падеже свою былую долготу, противопоставляются 
кратким гласным а и ә разделительного деепричастия на -ад — 
эд, выполняя смыслоразличительную роль:

көрә:дъ «пиле», но көрәд «замерзнув», 
турэ:дъ «голенищу», но турэд «изнурившись», 
керэ:дъ «ворону», но керэд «связав», 
серэ:дъ «вилке», но серэд «проснувшись» и т. д. 
чирэ:дъ «лицу», но чирэд «волоча»,

Долгие гласные в калмыцком языке не везде перешли в по
лудолгие гласные. Здесь обнаруживается определенная законо
мерность. Долгие гласные перешли в полудолгие гласные в сле
дующих позициях:

а) в открытых односложных словах: бо. «завязывай», те. 
«четверть», ке. «красивый», бу. «ружье»;

б) в закрытых односложных словах: у.р «гнездо», ну.р «ли
цо», ну.р «озеро», гу.н «глубокий», ку.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 имеют тенденцию переходить в краткие гласные нормальной 
долготы: татур «подпруга», аран «клык», адун «табун», тэрэн 
«посев», келдур «лопаточка».

Долгие гласные не перешли в полудолгие и сохранили свою 
долготу в непервых слогах в следующих позициях:

1. При наличии в корне слова следующих за долгим глас
ным непервого слога любых других слогов: илэ:сн «мошка», ху- 
рн'а:сн «морщинка», ун'агртхъ «яснеть», «мареветь».

2. Долгота гласных сохраняется в суффиксах словообразо
вания или в падежных аффиксах, если они имеют за собой лич
ные притяжения, или, если суффиксы стоят после долгих глас
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ных: татагсн «черточка», бутэ:Иул «скатерть», куцэ:вр «выполне
ние», гертэгсн «из дома», герэ:рн «домом».

3. При наращении к словам с конечными гласными любых 
суффиксов или падежных окончаний: керэ:чъ «пильщик», кврэ:- 
длЬн «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 полудолгими.

Гласные многосложных слов в зависимости от того, в ка
ком слоге они стоят, имеют различную длительность. Это иллю
стрируется следующими данными:

Слова
Длительность гласных по слогам 

в сигмах

Отношение длительности 
гласных по слогам: 

первого слога к

1 2 3 4 2 3 4

харада 9,6 16,1 17,7 1:1,7 1:1,8
харадан 9 14,7 14,5 1:1,63 1:1,62
харададъ 7,9 12,1 17,9 1:1,6 1:2,3
харадата 7,8 8,7 18,5 15 1:1,2 1:2,3 1:1,9

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

1 Д. А. П а в л о в .  О некоторых фонетических особенностях в калмыц
ком языке. М., 1960., стр. 5.
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1. Гласные вторых слогов многосложных слов по своей дли
тельности являются полудолгими. Они охватываются зоной по- 
лудолгих гласных и имеют наименьшую относительную длитель
ность в зоне полудолгих гласных, что сближает их больше с 
краткими гласными первого 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, т. е. меньше, чем относительная длительность 
зоны полудолгих.

2. Гласные вторых слогов многосложных слов при любых 
словоизменениях сохраняют свою относительную длительность 
по отношению к гласному первого слога и не могут становить
ся долгими. В словах, например, харада, эрвэкэ нельзя тянуть 
долго ра, вэ, иначе говоря, гласные вторых слогов многослож
ных слов недопустимо произносить, как долгие, т. е. они не 
должны выходить за пределы зоны полудолгих гласных. Этому 
явлению полностью подчиняются и двухсложные слова с конеч
ными открытыми слогами, ставшие трех и более сложными, на
пример: ноха. ноха.та:дъ, ноха.та:Ьу.р, «имеющему собаку», 
така.та:Иу.р «имеющему курицу». Здесь гласные в слогах ха, 
ка потеряли свою способность становиться долгими, так как за 
ним следует не один, а два полногласных слога.

3. Конечные открытые гласные трехсложных слов, являясь 
полудолгими, не теряют своей способности становиться долгими 
при присоединении к ним любых слогов как с неясными, так и 
ясными гласными. В слове харада (ласточка) абсолютная дли
тельность конечного а составляет 17,7 сигмы, но относительная 
по отношению к гласному первого слога составляет 1 : 1,8, т. е. 
конечный а является полудолгим. При присоединении аффик
са дательного (-дъ) и совместного (-та.) падежей, хотя абсо
лютная длительность остается небольшой (17,9 и 18,5 сигмы), 
относительная длительность его увеличивается: здесь отношение 
составляет 1 :2,3, то есть имеется такое отношение, которое 
позволяет отнести его к долгим гласным (см. рис. 15). Стало 
быть, любые полудолгие гласные как односложных, так и мно
госложных слов, будучи в закрытых или открытых слогах, но 
обязательно в конечной позиции, при словоизменениях восста
навливают свою способность становиться долгими гласными. 
Долгота гласных в этих случаях определяется не абсолютной 
длительностью, а относительной по отношению к гласному пер
вого 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 полу
долгими гласными между собой. Из приведенной выше таблицы 
видно, как изменяется длительность гласных в слове харада в 
зависимости от количества слогов в слове.
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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
га — 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 в т о р о м -  
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 полудолгие гласные последнего 
слога способности становиться долгими.

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 записи слов с редуциро
ванными гласными позволяют сделать некоторые предваритель
ные 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 фоне
мы. Д аж е в тех многосложных словах, где в результате выпа
дения редуцированных гласных число слогов считалось умень
шенным,1 эти редуцированные гласные сохраняются и в настоя
щее время. Кимографические записи свидетельствуют об их 
сохранении: зуръкън «сердце», беръгън «старшая невестка», 
хулъсън «камыш», кедъмън «груша», сексъръдъг «галушки». В 
Действительности здесь имеются такие слоги: зур-кън, бер-гън, 
хул-сън, кед-мън, сек-сър-дъг. В словах типа тоЬърун «журавль»,

1 Вл. К о т  в и ч .  Опыт грамматики калмыцкого языка. Петроград, 1915 г., 
«тр. 11.
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хонъхъ «ночевать» наличествует не по три, а по два слога то- 
Ьърун — тоИ-рун, хонъ-хъ (см. рис. 16).

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

Рис. 17. Кимограмма слов: 1) ахъ «старший», 2) ботхън «верблюжонок»,
3) егър «ленивый», 4) худък «колодец», 5) бичък «письмо».

Разница в длительности редуцированных гласных ° ^ нь 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-
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ные гласные непервых слогов, представляющие конец аффикса, 
и самую незначительную длительность имеют редуцированные 
гласные в окружении смычных согласных. Так, в слове ахъ 
краткий гласный а составляет 8 сигм, а редуцированный— 11, 
в слове бичък — краткий гласный и составляет 7,5 сигмы, а ре
дуцированный— 9, в слове егър краткий гласный в составляет 
8,5 сигмы, а редуцированный — 6, в слове ботхън краткий глас
ный о составляет 8 сигм, а редуцированный — 4, в слове худък 
краткий гласный у составляет 9 сигм, а редуцированный — 3 
сигмы. В слове хара.да:дъ «ласточке» (см. рис. 15, стр. 44) по 
четырем измерениям конечный неясный (ъ) гласный имеет дли
тельность 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 ха:хъ (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-
ж,энэ «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, т. е. необязательное.

Рис. 18. Кимограмма слова: 1) кекшн, 2) квкшън «старик».
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Неустойчивый характер редуцированного гласного в слогах 
сън показали кимограммы слов белвсн «вдовец», хулен «камы
ши», гврэсн «сайгак», Иосн «сапоги», цусн «кровь», ца:сн «бума
га» и др.

3. Редуцированные гласные калмыцкого языка являются в 
определенной позиции слова скользящими, т. е. они не имеют 
постоянного места, а переходят из одного слога в другой или 
просто выпадают.

Позиция редуцированных гласных бывает относительно по
стоянной в инициальной форме слова, но при словоизменениях 
и словообразованиях они меняют свою постоянную позицию в 
слове, например: махън «мясо» — махта «с мясом», махсък
«жадный к мясу», махъндъ «мясу», махън' «его мясо», махчъ 
«кровожадный», маха.р «мясом».

Для проверки природы редуцированных гласных было запи
сано по особой программе большое количество слов на кимо
графе. Кимографическая запись зафиксировала редуцированные 
гласные в словах в инициальной форме: сукъ «топор», эркъ 
«водка», татъ «тяни», кумсък «брови», бичъкън «молодой», 
курзъ «лопата», тегърък «круглый», нутък «местность», бичък 
«письмо», тергън «телега», делгьрънгу «развернутый», кеглжър- 
Ьънъ «голубь», кедлмъшъчънър «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 
редуцированные гласные в словах: сукъ—сукдъ (орф. сукд — 
топору), суклэ, суктхъ (ударить топором), суктхъд; эрк—эр- 
кдъ, эрктэ, эрктхъд; татъ — татхъд (орф. татхд) «когда тянули»; 
кумсък—кумсктэ (орф. кумегта «с бровями»), нутък—нутклъхъ 
«оседлать»; керэдъ «пили»—керэ:тхъ (орф. керэдх—пилить),бич- 
кън — бичктхъ, курзъ — курстхъ (орф. курздх — ударить ло
патой), тергън — терктэ (орф. тергтэ — с телегой) и др.

Сказанное иллюстрируется кимографическими записями 
(см. рис. 19):

4. Редуцированные гласные становятся скользящими, вернее 
переходят в другой слог или выпадают в следующих позициях:

а) При присоединении к корню слова с конечным неясным 
гласным любого аффикса или суффикса, представляющих собой 
открытый слог:

тэ—тэ: кегжъ (плесень)—кегжтэ «с плесенью», ачъ (внук) — 
ачта «с внуком», батъ (крепкий) — бат:а «действительный», цанъ 
(сани) — цанта «с санями», хан'ъ (путник) — хан'та «с пут
ником»;

ла—лэ: санъ (думай)—санла «думал», хотъ (пища)—хотла 
«с пищей», одъ (пойди) — одла «ходил»;

на—нэ: ханъ (удовлетворись)— хан:а «удовлетворяется»,
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Рис. 19. Слова: 1) эркъ — водка, 2) эрктхъ — пьянствовать, 3) эрктхъд— 
«когда пьянствовали», 4) кумсктэ1—«с бровями», 5) нутклъхъ «оседать».1

■

санъ «думай» — сан:а «думает», умшъ (читай) — умшна «чита
ет» то:лъ (считай)— то:лна «считает», хучъ (укрой)— хучна 
«укрывает»;

ж,ъ:иръ (приходи)—ирж.ъ «пришел», оръ (войди)—орж,ъ 
«вошел», келъ (говори) — келж,ъ «сказал»;

въгторъ (попадись)—торвъ «попался», бэръ (лови)—бэрвъ 
«поймал», туль (упри) — тулвъ «уперся»;

дъ:сукъ (топор) — сукдъ «топору», эцкъ «отец» — эцкдъ 
«отцу», эркъ «водка» — эркдъ «водке», «пьянствуй».

хъ:татъ (тяни)—татхъ «тянуть», утлъ (отрежь) — утлхъ 
«отрезать», удръ (распори) — удрхъ «распороть», завгу:рд1> 
«угрожать кулаком» — завгу:рдхъ «угрожать», мордъ (садись

1 Д ается в уменьшенном */> размере.



на коня) — мортхъ (орф. мордхъ — ехать верхом, выходить за
муж), бордъ (корм) — бортхъ (орф. бордх) «откармливать».

При присоединении к производным словам с конечным реду
цированным гласным любых других аффиксов или словообразу
ющих суффиксов эти редуцированные гласные тоже становятся 
скользящими:

ахъ (брат, старший)—ахлъ «старшинствуй», курзъ (лопа
та) — курздъ «лопате», «ударить лопатой», курстхъ (орф. курз- 
дхъ — ударить лопатой), оръ (войди), орлцъ «участвуй», орл- 
цхъ «участвовать», батъ (крепкий), батлъ «укрепляй».

Указанному процессу скольжения гласных подвергаются так
же редуцированные гласные конечных закрытых слогов слова: 
керъг «дело» — керглъхъ «требовать», церъг «войско», церглъ- 
дъг «служащий», алдър «славный» — алдршхъ «прославиться», 
бичкън «маленький» — бичктхъ (орф. бичкдхъ — уменьшится) *

Следует оговориться, что редуцированные гласные, заключен
ные в слогах типа ръг, ведут себя крайне неустойчиво. При при
соединении аффиксов или суффиксов эти редуцированные глас
ные то подвергаются скольжению, то сохраняются. Это, видимо, 
объясняется дрожащим характером сонанта р: керъг «дело» — 
керглъхъ «требовать», но и керъглъхъ «требовать» или церъг 
«войско» — церглъхъ, но и церъглъхъ «служить».

Рис. 20. Кимограмма слов: 1) курстхъ «сгребать лопатой», 2) кичклъхъ «още
ниться», 3) бичктхъ «уменьшиться», 4) алдршхъ «прославиться».1

1 Кимограмма дается в размере, уменьшенном в ’/в. 

4 Д. Павлов. 49



5. Редуцированные гласные подвергаются обычно скольже
нию при словообразованиях и словоизменениях будучи в соче
тании со щелевыми согласными: татъ «тяни» — татхъд «когда 
тянули», алдър «славный»—алдршхъ «прославиться», алдрш- 
хъд «когда прославлялся».

В процессе скольжения редуцированный гласный в отрица
тельных глаголах будущего времени перед губно-зубным в (вдн), 
представляющим местоименный показатель первого лица, стано
вится полногласным и (по диалектам у—у): темдъг «отметка»— 
темдъглъхъ «отмечать» — темдъглъхшив «не отмечу», темдъглъ- 
хшивдн «не отметим».

Рис. 21. Кимограмма слов: 1) татхъд «когда тянули», 2) темдъглъхшивдн
«не отметим».1

Редуцированные гласные, кроме того, что они бывают сколь
зящими, могут полностью выпадать.

а) Полностью выпали редуцированные гласные в сочетаниях 
дн, тн, дл: одн «звезда», хотн «поселок», ахтн «ваш брат», 
медл «ведомство».

Рис. 22. Кимограмма слов: 1) вдн «перо», 2) от:н (орф. один) «сходите».

1 Кимограмма дается в размере, уменьшенном в 1/г раза.

50



Из этих кимограмм видно, что согласные д и т в данном со
четании не дают третью фазу, т. е. взрыва. Третья фаза этих 
согласных образуют общую смычку с сонантами н и л.

Указанное явление подтверждается многочисленными кимо- 
графическими записями таких слов, как хотн «поселок», мод» 
«дерево», у:дн «дверь», удн «ива», будн «туман» и др. Эти слова 
в старокалмыцкой письменности передавались соответственно 
как хотон, модон, еуден, удан, будан и др.

б) Конечные редуцированные гласные слова при присоедине
нии любых аффиксов или суффиксов с начальным гласным то
же выпадают: ахъ (брат) — аха.р «с братом», аху.р «брату», 
ахи.н «брата», ахи:гъ «брата».

в) Встречаются слова, где конечные неясные гласные под
вергаются выпадению. Это происходит особенно после дрожа
щего сонанта р, смычного д и щелевых с и ш. Полностью выпа
ли конечные неясные гласные, например, в словах: дер «подуш
ка», икър «двойни», бод мал «крупный скот», уд (шидр) «око
ло полудни», аш «итог», он'ъс «замок», туе «польза» и др. (см. 
рис. 26),

Приведенные выше экспериментальные данные свидетельству
ют о том, что краткие гласные непервых слогов калмыцкого язы
ка подверглись большим количественным и качественным изме
нениям.

Эти гласные потеряли свои присущие им отличительные при
знаки как артикуляционные, так и акустические. Изолированно 
их нельзя произнести, и вне сочетания с предшествующими со
гласными они фонематической роли не могут играть. Поэтому их 
нельзя теперь рассматривать как комбинаторные варианты ка
ких-либо определенных фонем. Они могут рассматриваться лишь 
как неопределенный оттенок кратких гласных вообще, безотно
сительно к тому или иному краткому гласному. Разница заклю
чается только в том, что они в составе слов с гласными заднего 
ряда произносятся несколько тверже, приблизительно как [ы]-об- 
разный звук, а в словах с гласными любых рядов после ч, ж. и 
с гласными переднего ряда несколько мягче, приблизительно 
как [и]-образный звук, а отчасти некий [э]-образный звук. 
Неслучайно А. Бобровников более сто лет тому назад, ка
саясь кратких гласных непервых слогов, писал: «Последняя глас
ная, если она короткая, несмотря на повышение тона, произно
сится бегло и сжато, так что почти теряет свойственный себе 
звук и слышится как русское ы»1.

Можно иметь представление о былом характере кратких 
гласных непёрвых слогов, если произносить их намеренно под
черкивая гласные во всех словах, исходя из закона губного про

1 А. Б о б р о в н и к о в .  Грамматика монгольско-калмыцкого языка. Ка
зань, 1849, стр. 34.
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тяжения, например: емене, энэ, сара, буху, цасун вместо емнъ 
«впереди», энъ «этот», cap «луна», бухъ «бык», цасън «снег».

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 стечении 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 неразрывно 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 органической связи с предшествующим согласным по
добной роли не в состоянии выполнить. Сказанное наблю
дается, например, в словах: эръг «берег, яр», но эргъ «кружись», 
куръг «пусть дойдет», но кургъ «довези», серъг «пусть проснет
ся», но сергъ «отрезвись, проснись», курън «дойдя», но курнъ 
«хорек».

В указанных примерах неконечные неясные гласные акусти
чески не воспринимаются носителями языка. На кимограммах их 
длительность крайне незначительна. Конечные же неясные глас
ные воспринимаются 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 составляют 12,8 сигмы, а в слове 
санан (первый н) составляет 9,3 сигмы, или здесь 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 для того или иного звука специ
52



фический уклад языка. Короче говоря, полностью потеряна 
грань, позволявшая различать один краткий гласный звук непер
вого 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 звучанием1. 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
лично2.

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 л ^  
шенным индивидуального тем'бра, 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 эта 
по существу не возможно определить. Когда говорит бурят ахъ 
«брат», то здесь улавливается сильно редуцированный конечный 
а, но когда говорит калмык, то мы слышим какой-то неопреде- 
ленный [ы]-образный звук. Можно смело констатировать, что- 
краткие гласные непервых слогов калмыцкого языка гораздо, 
больше утратили свои «четкие отличительные признаки вследст-

1 Л. В. Щ е р б а .  Избранные работы по языкознанию и фонетике, 1958 г.,
т. I, стр. 140.

2 Л . В. Щ  е р б а. Там же, стр. 140.
а Л. Р. З и н д е р .  Общая фонетика, 1960 г., стр. 184.
* А. А. Р е ф о р м а т с к и й .  Введение в языкознание. М. 1955, стр. 161.
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вне того, что отсутствие напряжения стенок резонаторов приво
дит к усилению затухания резонансных тонов»1.

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.

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 напряженным 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.

ВЫВОДЫ О СОСТАВЕ ГЛАСНЫХ

Все изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что в 
современном калмыцком языке имеется 16 гласных фонем. В 
таблицу гласных фонем калмыцкого языка включен еще гласный 
аы, который в настоящее время находится в стадии становления 
{ом. таблицу на стр. 55).

Указанные выше фонемы образуют определенную систему фо
нематических групп. В основу деления на фонематические груп
пы мы взяли общеизвестную систему классификации фонем в за
висимости 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 попадают в различные фонематиче
ские группы одни и те же фонемы.

1 Л . Р . З и н  д е р .  Там же, стр. 1‘84— 185.
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I г р у п п а
1. Неогубленные: а, а:, э, э:, э, э:, и, и:.
2. Огубленные: о, о:, в, в:, у, у:, у, у:.

Основание деления — работа губ.

II г р у п п а
1. Гласные заднего ряда: а, а:, о, о:, у, у:.
2. Гласные переднего ряда: э, э:, е, в:, у, у:, и, и:, э, э:. 

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:, е, в:, о, о:.
3. Узкие: и, и:, у, у:, у, у:.

Основание деления — степень подъема языка.

IV г р у п п а
1. Краткие: а, о, у, э, е, у, и, э.
2. Долгие: а:, о:, у:, э:, в:, у:, и:, э;.

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

Таблица гласны х фонем калмыцкого языка

Д ви ж ен ие 
язы к а  по 

горизонтали
Д ви ж ен ие 

язы к а  по 
вертикали

Передний ряд Задний ряд

неогуб
ленные

огублен
ные

отодвину
тый назад, 
неогублен

ный

неогуб
ленные

огуб
ленные

Верхний
подъем

краткие и Y Ы У

долгие и: V у:

Средний
подъем

краткие э 0 О

долгие э: е: о:

Нижний
подъем

краткие э а

долгие з: а:
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Таким образом, фонематическая самостоятельность гласных 
калмыцкого языка по таким признакам как огубленность, сте
пень подъема языка, место подъема языка не вызывает никакого 
сомнения. Долгота и краткость гласных тоже имеет фонематиче
ское, т. е. смыслоразличительное значение. Рассмотрение соста
ва фонем калмыцкого языка по указанным признакам позволяет 
более рельефно обрисовать фонематическую систему гласных 
калмыцкого языка и произвести соответствующую классифика
цию. Полудолгие гласные были рассмотрены несколько более 
обстоятельно в плане развития долгих гласных в полудолгие, а 
последних в краткие, что позволило произвести фонематическое 
противопоставление долгих гласных кратким и в непервых сло
гах слова.

Были рассмотрены также краткие гласные непервых слогов, 
которые, как выяснилось, подвергнувшись сильной степени ре
дукции, стали скользящими в определенной позиции слова. Эти 
гласные представляют собой неопределенный оттенок кратких 
гласных безотносительно к тому или иному краткому гласному. 
Относительно большое количество гласных в калмыцком языке 
объясняется наличием фонематически противопоставляемых 
гласных нормальной долготы и долгих гласных. Гласные кал
мыцкого языка по акустико-артикуляционным свойствам явля
ются весьма несложными.
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СОГЛАСНЫЕ ФОНЕМЫ

Система согласных фонем современного калмыцкого языка 
складывается из 25 фонем собственно калмыцких: б, п, м, в, т, 
т', д, д', ц, ч, ж,, н, н', с, ш, з, л, л', р, й, к, г, ц, х, И 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 прояв
ляется в речи в нескольких мало отличающихся друг от друга 
по артикуляции и звучанию оттенках и вариантах. Но есть ряд 
согласных, варианты которых отличаются довольно существенно. 
Это согласные г, к, л, И; подробнее о них будет сказано ниже.

В начале слов собственно калмыцких не встречаются соглас
ные р, л, п, в. Имеющееся в калмыцком языке считанное количе
ство слов с начальным л, п по своей природе является в основ
ном заимствованным из~тибетского языка и санскрита. В старо
калмыцкой письменности были специальные знаки, называемые 
галик, для обозначения заимствованных слов. Слова с началь
ным р, в, заимствованные из тибетского языка, а затем из рус
ского и через русский язык, осваивались по законам родного 
языка, а именно: начальный согласный в заменялся согласным б, 
а перед начальным р ставился такой же гласный, какой обычно 
следовал за ним.

Сонорные согласные м, н встречаются в любой позиции сло
ва. Сонорные л, р встречаются внутри слова в исходе или в на
чале слога и в абсолютном конце слова. В любой позиции Сло
ва встречаются согласные д, г, с, ш. В начале слова, слога и в 
различных сочетаниях с другими согласными внутри слова встре
чаются т, ц, ч, ж, з, й, к, х. Согласный б обычно встречается в на
чале слова, а внутри и на конце слова — в сочетании с соглас
ным м. Согласные в, И встречаются внутри слова в начале сло
га и в различных сочетаниях с другими согласными. Согласный
Ч встречается в середине и в исходе слова. В абсолютном конце 
слова не бывают согласные в, т, ц, ч, ж, з, й, к, х, И. -После этих 
согласных в конечной их позиции Всегда появляется какой-то не-
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определенный, неясный гласный звук, который напоминает собой 
[Ы] или {и]-образные звуки. Все звонкие согласные в исходе сло
ва и перед глухими согласными обычно оглушаются.

Согласные л', н', д', т' являются сравнительно новыми фоне
мами. Они впервые нами включены в таблицу системы соглас
ных. Их употребление ограниченно позиционно: они встречают
ся внутри и на конце слова обычно в исходе слога. После конеч
ных мягких согласных обычно следуют неясные гласные: тол'ъ 
«словарь», хац'ъ «коллега», хал'сн «кожура», хат'ъг «язва», 
мод'рун «грубый».

Все перечисленные звуки, хотя некоторые из них имеют огра
ниченные позиции в употреблении, являются самостоятельными 
фонемами. Согласные калмыцкого языка не могут выступать в 
речи в качестве самостоятельных слов. Их фонематическая роль 
обнаруживается только в сочетании с гласными, в составе слова.

В калмыцком языке, как в любом другом, посредством со
гласных фонем различаются смысл и значение слов, например: 
бу «ружье», му «плохой», су «сиди», зу «укуси», се «ночь», зе 
«нести», ду «брат», ту «собери», җилә «годичный», чилэ «кон
чай», сала «балка», сара «сарай», хада «гвоздь», хата «суши», 
орн «страна», орм «место», кедмн «груша», кермн «белка» и др.

По способу образования согласные калмыцкого языка делят
ся на смычные и щелевые. При этом согласные в зависимости от 
преобладания шума или голоса разделяются на две группы — 
шумные: п, б, т, т', д, д' ц, ч, җ, с, ш, з, к, г, х, Һ и сонанты: м, н, 
н', ң, л, л'.

По месту образования согласные калмыцкого языка делятся 
на губные, язычные и увулярные.

КЛАССИФИКАЦИЯ СОГЛАСНЫХ 
ПО СПОСОБУ ОБРАЗОВАНИЯ

По характеру преграды, образующейся в результате артику
ляции, согласные делятся на смычные 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
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вых органов). Во время выдержки воздух не выходит, а задер
живается, поток воздуха начинает выходить одновременно с мо
ментом так называемого взрыва. Взрыв и резкий выход воздуха 
образуется в результате отхода или раскрытия того органа, ко
торый создавал смычку. Так, при д и т взрыв происходит в ре
зультате довольно быстрого отхода кончика языка от 
верхних зубов, при б и п — вследствие резкого раскрытия губ, 
а при к и г — в результате отхода задней части спинки языка 
от мягкого нёба.

Рис. 23. 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, 
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 кончика языка. Этот момент и называется взрывом.

Кроме того, на ртовой 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 ртовые): п, б, т, т', д, д', к, г; 2) Смычные сонорные носовые 
м, н, н', ц. При образовании смычных сонорных смычка бывает 
весьма слабой. Сравнительно слабая смычка бывает и при обра
зовании 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
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вопоставляемую всем остальным неносовым согласным фонемам. 
Неносовые согласные отличаются от носовых дополнительной ра- 
ботой мягкого нёба при их произнесении; при поднятом мягком 
нёбе, преграждающем доступ струи воздуха в носовую полость, 
образуются неносовые согласные, а при опущенном мягком нёбе 
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 фонема
тического признака, определяющего качество фонемы. Следует 
отметить, что калмыцкие переднеязычные носовые согласные 
являются смычнопроходными, 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- Аффрикаты 
отличаются от взрывных тем, что активный речевой орган, при
ближаясь к пассивному, сначала образует полную смычку (за
твор), но размыкание происходит не мгновенно, а путем перехо
да смыкания в щель, после чего активный орган отходит в исход
ное положение. Таким образом, при образовании аффрикат про
исходит сложная артикуляция со смычным началом и щелевой 
второй частью, что порождает своеобразный характерный шум. 
Аффрикату нельзя разделить на два разных (смычный и щеле
вой) звука, так как она фонематически всегда едина, представля
ет 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 одно
фокусной, т. к. она характеризуется наличием лишь одного шу
мообразующего препятствия между передней частью языка и 
верхними зубами. Эти аффрикаты начинаются дорсальным смыч
ным т и д и раскрываются в однофокусную круглую щель при 
ц и двухфокусную плоскую щель при ж. Аффрикаты ч, ж явля
ются двухфокусными смычными, как русский 4. При их произ
ношении смычка переходит в двухфокусную щель с двумя цент
рами сужения, как при ш.
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Щелевые согласные

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

При образовании щелевых шумных (или фрикативных) 
активно 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 посто
янный выход воздуха. Это четко отмечается на кимограммах.

Рис. 24. Кимограмма слова хада:сн «сук».1

На этой кимограмме видно, что перо, записывающее давление 
выходящего изо рта воздуха, отмечает значительное отклонение 
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 свидетельству
ет 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, Ь называются плоскощелевыми, так 
как при их произнесении между соответствующими речевыми ор
ганами образуется плоская щель. Так, при произнесении соглас
ного в нижняя губа приближается к верхней, оставляя щель по 
всей длине губ, при увулярных х и И такая щель образуется меж
ду задней частью спинки языка и увулей (язычком).

Шумные щелевые с, з, ш называются круглощелевыми. При

1 Кимограмма дается в уменьшенном в 3Д размере.
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произнесении их образуется круглая щель в результате того, что 
активный речевой орган образует щель не по всей своей ширине, 
а лишь по середине, в форме желобка1. 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 палатограмме. По
добным 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 являет
ся круглощелевым. Щелевые л, л' называются боковыми, так как 
при их произнесении щель образуется в результате опускания 
боковых краев языка при сомкнутом с альвеолами его кончике.

Дрожащий сонант образуется в результате дрожания кончика 
языка в струе проходящего воздуха. В собственно калмыцких 
словах согласный р не бывает в начале слова. Поэтому в живой 
речи, как отмечалось выше, заимствуемые слова осваивались 
дублированием или перестановкой гласного, следующего за со
гласным р, на начало слова, с подчинением закону гармонии сло
га. Например: арамк — рамка, уручк — ручка, Эрнцн — Ринчин, 
Эрэсэ — Россия.

л

Рис. 25. Рентгенограмма твердого ш и смягченного ш ".

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



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

Рис. 26. Кимограмма слова дер «подушка».

На данной кимограмме видны слабое раскрытие звонко
го д, открытый ударный э, многоударный р, конец которого оглу
шается.

Таким образом, фонетические признаки смычности, щелинно- 
сти и вибрантности калмыцкого языка являются фонематически
ми различителями согласных фонем, независимо от того, относят
ся они к глухой (или сильной), звонкой (или слабой) согласной 
фонеме, например: п, т, с, или б, д, з, р, й и др.: хаша «ограда», 
хада «гвоздь», хара «проклинай», са:хъ «доить», та:хъ «предпо
ложить», за:хъ «указывать», да:хъ «выдержать», усн «вода», урн 
«мастер», удн «ива», цаһан «белый», цаган «свое время», царан 
«своего вола».

Следует здесь отметить, что в калмыцком языке дрожащий 
щелевой сонант р и боковой щелевой сонант л составляют очень 
продуктивную фонетически противопоставляемую пару: көдрхъ 
«накинуть», көдлхъ «действовать», батрхъ «укрепиться», батлхъ 
«укрепить», цо:рхъ «пробьется», цо:лхъ «дробить», самрхъ «ме
шать», самлхъ «расчесывать», кэрсн «почва», «кожура», көлен 
«пот», күрхъ «дойти», күлхъ «завязать», ирхъ «придти», илхъ 
«гладить», зурхъ «чертить», зулхъ «убегать», әргә «дворец»,, 
влгэ «люлька» и др.

КЛАССИФИКАЦИЯ СОГЛАСНЫХ ПО РАБОТЕ ГОЛОСОВЫХ СВЯЗОК

В зависимости от наличия или отсутствия голоса при произно
шении того или иного з-вука согласные подразделяются на звон
кие и глухие. Глухие образуются при помощи одного шума. При 
звонких согласных к шуму, составляющему их основу, присоеди
няется еще музыкальный тон голоса, иными словами звонкие со
гласные образуются при помощи голоса, смешанного с шумом.

При произношении звонких согласных- голосовые связки на
прягаются и приводятся в действие выходящей струей воздуха. 
При глухих согласных голосовые связки находятся в расслаблен
ном 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
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кое дрожание связок, при глухом же такого дрожания не наблю
дается.

К глухим согласным калмыцкого языка относятся п, т, т', к, 
ц, ч, с, х, ш. К звонким согласным относятся следующие фонемы:
б, д, д', г, ж., в, з, Ь, м, н, н', н. й, л, л', р. При этом звонкие со
гласные в свою очередь делятся на звонкие шумные и сонанты. 
Из указанных звонких согласных к сонантам относятся м, н, н',
Н, й, л, л', р. При произношении сонантов или сонорных шум 
слабый, в нем преобладают тоны голоса. При произношении 
звонких шумных шумы преобладают под тонами.

Звонкие шумные калмыцкого языка имеют соответствующую 
глухую параллель, с которой они составляют определенные па
ры: п—б, т—д, к—г, ч—ж,, х—Ь, ш—ж. Следует отметить, что в 
калмыцкий язык в связи с заимствованием из русского языка 
начинают проникать и такие пары, как ш—ж, ф —в. Все звонкие 
смычные калмыцкого языка имеют слабую смычку, особенно в 
интервокальном положении, а их тлухие параллели всегда явля
ются сильными смычными. Фонетически это различие опреде
ляется тем, что кроме наличия или отсутствия голоса глухие 
произносятся со значительно большим мускульным напряжением 
активного речевого аппарата 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 нёбе (см. рис. 
27, 28, 29, 30 на вклейке между страницами 96—97).

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

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 подъ
ем. Измерение углов на кимографической кривой при произно
шении, например, слов с согласными т и д, с и з показывает, что 
при сильных согласных т, п угол отклонения меньше. Отсюда 
образующийся угол острее, чем при слабых согласных, где угол 
отклонения больше, следовательно тупее или по своей форме по
логий в целом. Это иллюстрируется на рис. 31.
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Рис. 31. Кимограмма слов: 1) тахъ «подкова», 2) дахъ «доха», 3) сахъ 
«альчик», 4) захъ «воротник». Сравнить отклонение кривой в при артикуляции

согласных т и д, с и з.

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

. 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.
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Рис. 32. Кимограмма слов: 1) те «четверть», 2) пе «междометие», 
3) кекъ «синий».

При отсутствии придыхания кривая э после взрыва сразу 
начинает регистрировать непосредственно начавшиеся голосовые 
вибрации последующего гласного звука (рис. 33). Это ясно вид
но из сравнения кимограмм (см. рис. 32 и 33) в словах те и то.

Рис. 33. Кимограмма слова то «число».

Изложенные выше данные свидетельствуют о том, что в со-1 
временном калмыцком языке сила и воздушность наличествуют ! 
не сами по себе, а они взаимосвязаны. Сила и воздушность в ка- |  
чественной характеристике шумных сочетаются. |

66

Рис. 34. Кимограмма слова хаша «изгородь».



Из этой кимограммы видно, что на отрезке сильных щелевых 
х и ш линия Ь не дает вибрации. Значит, здесь голосовые связ
ки находятся в несомкнутом положении, и воздушная струя 
свободно проходит через эту щель, не возбуждая колебания го
лосовых связок. Как известно, характерные для всех глухих со
гласных шумы возникают в надгортанных полостях благодаря 
преграде, производимой артикулирующими органами. Если же 
не создавать никакой шумообразующей преграды в надставной 
трубе, то получается бесшумный выдох.

Таким образом, группа сильных согласных калмыцкого языка 
характеризуется, прежде всего, таким признаком как обязатель
ная глухость. Глухие (или сильные) согласные произносятся при 
относительно сильном мускульном напряжении действующего 
активного речевого органа. Они имеют относительно большую 
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.

Звонкие согласные калмыцкого языка в зависимости от пози
ционно-комбинаторных факторов встречаются и в глухих вариан
тах. В этом отношении слабые или звонкие согласные калмыцко
го языка соотносятся с русскими звонкими согласными в положе
нии перед глухими согласными и в исходе слова. Слабые фонемы 
д, г, з в начале слогов, в интервокальном положении и внутри 
слова перед и после других звонких и сонорных согласных, произ
носятся звонко, с участием голоса: дер «подушка», будн «туман», 
өдгә «настоящий», седвэ:ръ «пожелание», мегдэ:хъ «подтянуть
ся», зузан «толстый», хагзъ «линка», ша:зһа «галка», цугла «об
вертка», гегэн «свет», көдә «пустыня», ода «теперь». Перед глу
хими согласными и в исходе слова звонкие согласные обычно 
оглушаются: ат:а (орф.адта) «сумасшедший», тукта (орф. тугта) 
«со знаменем», терстэ (орф. терзтэ) «с окном», көрәт (орф. кө- 
рэд) «замерзнув», эт (орф. эд) «товар», архът (орф. архд) «вид 
посуды».

Как уже отмечалось, неясные гласные не оказывают никакого 
влияния на сохранение звонкости согласных перед глухими. Так 
слово хадх (орф. запись) «забить», «косить», восходящее в старо
калмыцком письменном языке к хадаху, теперь произносится как 
хатхъ, т. е. образуется омоним со словом хатхъ (орф. хатх), вос
ходящим к хатаху «сушиться». Точно также слова, восходящие 
к одоху (орф. одх) «пойти», отһо (орф. отх) «кудри», теперь 
произносятся одинаково как отхъ. Звонкость согласного, нахо
дящегося перед глухим, восстанавливается только тогда, когда 
после глухого появляются долгие или краткие гласные нормаль
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ной долготы: хатхъ (орф. хадх), но хадат (орф. хадад) «скосив», | 
отхъ (орф. одх), но одат (орф. одад) «сходив». В указанных сло
вах хадат, одат согласный д внутри слова перед гласными яв
ляется звонким, а на конце слова оглушается. На кимографиче- 
ской кривой Ь отрезок линии конечного т в указанных 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. Носители языка на слух не сразу при
знают его в указанной позиции глухим т. Такое слуховое вос
приятие конечного т, видимо, объясняется наличием в нем звон
кого начала. Это заметно и на кимографической кривой.

Рис. 35. Кимограмма слов: 1) көрәт «замерзнув», 2) нөкът «помощник»,
3) сеткъл «помыслы».

На кривой Ь в словах көрәт, нөкът, эт начало конечного т 
имеет колебания, что свидетельствует о звонкости его начала. В 
слове же сеткъл на отрезке т видно, что линия Ь не дает совер
шенно колебаний, что свидетельствует о его глухости, и воспри
нимается он как глухой звук. Между тем согласный т в слове 
сеткъл является по своей природе звонким. Достаточно изменить 
данное слово как седэт, как ясно обнаруживается звонкость со
гласного д. Здесь имеется такое же фонетическое явление как 
в русском слове реткий (орф. редкий), но редок. В слове одъ 
«пойди» согласный д является звонким. При присоединении гла
гольного 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 смычки, представляющую собой долгий согласный т: (см. 
рис. 22, стр. 50).
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Конечный глухой д калмыцкого языка в известной мере мож
но сопоставить с русским глухим д в слове пруд, который име
ет 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 фонематических условиях встречается и смыч
ный согласный г. Будучи в исходе слова, данный звук имеет то
же звонкое начало, но абсолютно глухой конец. При этом сле
дует отметить, что начальная звонкость конечного глухого быва
ет 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 звон
кой. В данной позиции конечный глухой г можно назвать в ка
кой-то мере полузвонким. Стало быть, наличие предшествующих 
гласных оказывает известное влияние на звонкость конечных 
глухих г, д и б, представляющих собой вариант или оттенок 
соответствующих звонких согласных (это видно на кимограмме: 
отрезок звонкости на кривой этих глухих увеличивается).

Рис. 36. Кимограмма слова чик (орф. чиг) «роса».

На этой кимограмме линия Ь показывает значительное звон
кое начало конечного глухого г. Конечный глухой г может быть 
аффрицированным или имплозивным в отличие от к, который не 
бывает в исходе слова и проявляется обычно с придыханием.

В целом .конечный глухой г по своему звучанию совпадает с 
к подобно тому, как в русском языке рог и рок имеют одина
ковое 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, пере
стают различаться и различать значимые единицы языка; тем 
самым противопоставление нейтрализуется; это неразличение 
может совпадать со звучанием одной из противопоставленных 
фонем, например, глухие и звонкие согласные в русском языке
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на конце слова совпадают в глухих: луг и лук звучит одинаково 
[лук]»1.

Интересно отметить, что в современном калмыцком языке 
имеется оглушение звонких согласных не только перед глухими 
согласными, но и после них. При этом в определенной позиции 
произошла ассимиляция по глухости с переходом звонких или 
слабых д, г, Һ, з в соответствующие глухие или сильные т, к, х, с. 
Например: о:шиг «легкие» -*• о:шкъ, эчиге «отец» -*• эцъгъ -> 
эцкъ, хусудаг • «спички» -+ хустък, бүлтүгүр «пучеглазый» бүлт- 
къ р~ бүлтхър, сартаһар «растопыренный» сартхър, сертегер 
«остроухий» ->■ сертхър и др. В слове о:шиг произошла метате
за, т. е. перестановка и и г в связи с редукцией гласного и. Со
гласный 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», эцкэ.н «отца», о:шкъ «легкие» о:шка.р «легким». Что 
касается полной ассимиляции слабых звонких Һ, г в сочетании 
һър, гър в глухие к, х после сильного т, то она объясняется вы
падением редуцированного гласного, следовавшего после глухо
го т: сартаһар -*■ сартхър, бүлтүкүр ~  бүлткър — бүлтхър.

В качестве примера оглушения конечного з можно привести 
слова бязь, база, картуз, которые в калмыцком языке освоены 
как бөс, 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. Неясные гласные в конечной позиции 
слова перестают быть беглыми. Их наличие как вокализующего 
элемента предшествующего согласного явно ощущается. Поэто
му в этой позиции звонкие согласные в исходе слова не оглуша
ются, они воспринимаются на слух и четко отличаются на кимо- 
графической кривой, например, в словах күрзъ «лопата», хазъ 
«укуси» в отличие от хасъ «сократи». Но перед глухими соглас
ными они оглушаются: хасхъ (орф. хазх) «укусить» образует 
омоним со словом 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, налинием звонкости, которая в определенных по
зиционно-комбинаторных условиях приобретает глухой и.полу-

. 'А .  А. Р е ф о р м а т с к и й .  Введение в языкознание. М., 1955, стр. 180.
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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
тикулирующегося 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, который внутри слова перед глухими оглушается 
полностью, а будучи в исходе слова, становится полузвонким, 
т. е. оглушается конечная/ его часть. Например: в словах буркэ 
«покрывало», бертэ «с невесткой», шеркш «черкес» согласный р 
оглушается полностью, а в словах гер «дом», hap «рука», дер 
«подушка» оглушена конечная третья его часть (рис. 26, стр. 63).

Редукция же кратких гласных непервых слогов в прложе- 
нии после слабых согласных повлекла за собой появление глухо
го варианта звонких согласных перед глухими согласными и по- 
лузвонкого варианта — в исходе слова.

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 сочли 
целесообразным в таблице согласных сохранить термины — глу
хие, звонкие и сонорные согласные.

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.

1 Л . Р. З и н д е р .  Общая фонетика. Л . 1960, стр. 123.
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Смы'слоразличительное значение деления согласных на пе
речисленные выше три фонематические группы (глухие, звон
кие и сонантные согласные) иллюстрируются следующими при
мерами:

а) согласные п и б: пэ «пай», бэ «место», «будь», Пүрвә, Бүр- 
бэ (имена); пө (междометие), бө «знахарь»; пол (пол), бол • 
«будь»; пи:въ (пиво), би:въ (муз. инструмент); парчъ (парча), 
барчъ «печатник»;

б) согласные т и д: та:хъ «предложить», да:хъ «выдержать», 
күртә:хъ «дать всем», күрдә:хъ «выдаваться»; етн «червь», едн 
«перо»; хатъ «сушись», хадъ «забей», «скала», «коси»; меть «по
добно», медъ «знай»;

в) согласные к и г: кер «гнедой»; гер «дом», өкә «согнись», ‘ 
өгә «раздает»; эркъ «четки», эргь «кружись»; элкн «печень», 
элгн «родня»;

г) согласные х и Һ: ахъ «брат», аһъ «госпожа»; бахъ «удо
вольствие», баһъ «молодой»; шаха «тесный», шаһа «альчик», 
бухъ «бык», буһъ «олень»; цахан «своего козла», цаһан «белый»; 1 
шархъ «рана», «язва», шарһъ «чалый»; шовхръ «выдаивай», шо- 
вһр «острый»; шу:рха «порванный»,Шу:рһа (имя); булхн «ныр- , 
нув», Булһн (имя); Болха (имя), болһа «будь осторожен»;

д) согласные с и з :  сара «сарай»; зара «еж»; сам «гребешок», I 
зам «путь»; хасг «казах», хазг «казак»; бос «встать», бозъ «мо- | 
лочный продукт», хорсъ «чешись», хорзъ «спирт»;

е) аффрикаты ч и ж: чи «ты», жи «вытяни ноги», чидъ «вы- ;
держи», җидъ «штык», чичъг «пусть ударит», җиҗъг «мелкий»; 1 
чивхъ «тонуть», җивхъ «пробираться украдкой»; чилэ «кончай», I 
җилә «годичный»; чим «украшение», җим «тропа», чиннхъ «под- 1 
слушать», җицнхъ «звенеть», чичъ «ударь кулаком», ж,ичъ «по- 1 
томок»; оча «побывай», «Оҗа» (имя); көрчә «мерзни», Көрҗз 
(имя). 1

КЛАССИФИКАЦИЯ СОГЛАСНЫХ ПО МЕСТУ ОБРАЗОВАНИЯ 
ИЛИ ПО АКТИВНОДЕЙСТВУЮЩЕМУ ОРГАНУ

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.
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1. 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», 
Пурвэ (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 (баальцк 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) 
ш (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», 
севг «сито», ди:лвр «победа».

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 конечной пози
ции слова. Процесс перехода согласного б непервых слогов сло
ва был завершен в основном до сильной редукции гласных непер
вых слогов. Этим объясняется сохранение согласного в как само
стоятельной фонемы не только в открытых, закрытых слогах, но 
в различных комбинациях с согласными. Губно-губной в из от
тенка согласного б постепенно развился в самостоятельную фо
нему.

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», булъ «семья», беш «печь», бекъ «чер
нила», би «я», бо:дЬа «завязка», бекън «горб»;
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б) в корнях слов и именах при сочетании с согласным м: бум- 
бъ «памятник», домбъ «кувшин», домбър «балалайка», ждмбъ 
«одуванчик», Дамбъ (имя). В словах с конечным н при присо
единении вопросительной частицы б, согласный н ассимилирует
ся в м: кен «кто»—кембъ?, юн «что» — юмбъ?, орн «кровать» — 
ормбъ? «кровать ли?», сзн «хороший» — сэмбъ? «хорошо 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.

Рис. 37. Килограмма слов: 1) кеп (орф. кеб) «форма», «модель», 2) көвә
«прибрежье».

На отрезке глухого б в слове кеп (орф. кеб) видно, что третья 
часть (начало этого звука) является звонким. Поэтому конечный 
глухой б в какой-то мере можно назвать полузвонким вариан
том звонкого согласного б.

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 
бэ:нэ «есть» в вэн, например, келә бә:нә «продолжает говорить» 
келә 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, 
(см. рис. 38, на стр. 715).

Таким образом, в результате ассимиляции согласного б ,н е 
первых слогов в билабиальный в в калмыцком языке историче
ски сложились две самостоятельные фонемы — смычный губ-
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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 «гово
рил», а также переход начального б личных местоимений би и 
бидн в согласный в как показатель личных местоименных частиц: 
би ирнэв «я приду», бидн ирнэ:вдн «мы придем». В этих приме
рах частицы -в, -вдн 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», дө:въ «шахматы», көвә 
«прибрежье» (см. рис. 38). В окружении сонорных и звонких 
согласных фонема в приобретает губно-зубной оттенок: 
девл «шуба», авдр «сундук», хавдр «опухоль», де:вр «крыша», 
севр «метла», келвр «рассказ». Наблюдаются отдельные случаи, 
когда согласный в, будучи перед глухим согласным, начинает
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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», тефшт (орф. тевш) «вид посуды». 4 

Таким образом, приведенные примеры с предельной ясностью ; 
иллюстрируют сохранение согласным б своей фонематической 
значимости, а также развитие согласного в в самостоятельный 1 
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 4 
для обозначения 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- 1 
лись междометия на 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, например: копна -> ковн'г, цепь —<• цев. Со временем со- 1 
гласный п был полностью освоен как самостоятельная фонема, 1 
что позволило языку при заимствовании в дальнейшем слов с 1 
согласным ф заменять их на п, например: фонарь — панр, фаб
рика — пабрик и др.

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

2. 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 (т, д, н), альвеолам (ц, ч, ж, с, ш, з, л, р) 
или к альвеолам с захватом передней части твердого нёба (л', 
т', д', н '). Зубы, альвеолы и твердое нёбо являются здесь пассив
ными органами, представляющими собой место, с которым пе
редняя часть языка или смыкается, или сближается, образуя ще
левую преграду или дрожание в струе проходящего воздуха, де
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лая одну или несколько последовательных кратковременных пре
град типа смычки или щели.

Согласные т, т', д, д', л, л', н, н' образуются смычкой, произ^ 
водимой кончиком языка с верхними зубами или альвеолами. 
Они являются апикальными (от лат. апех—кончик). Например: 
теръ «тот», дер «подушка», тот'ъ «попугай», бод'ъ «материя», 
бодъ «предположи», сулъ «свободный», сул'ъ «овес», ханъ «от
верстие решетки», хан'ъ «коллега».

Согласные с, з образуются сближением, а ц, җ, ч — смычкой 
передней части спинки языка с верхними зубами и альвеолами 
при опущенном книзу кончике языка, который упирается в ниж
ние зубы. Такие согласные называются дорсальными (от лат. 
дорсум — спинка). Например: сэн «хороший», зэ «место», цэ
«чай», җил «год», чи «ты».

В составе переднеязычных имеются палатализованные или 
мягкие согласные калмыцкого языка т', д', л', н'.

Палатализация (от лат. палатум — твердое нёбо) является 
результатом присоединения к основной артикуляции согласных 
л, н, д, т еще дополнительной артикуляции, заключающейся в 
поднятии средней части спинки языка к твердому нёбу.

Как отмечает Р. И. Аванесов, дополнительная артикуляция, 
образующаяся подъемом средней части спинки языка к твердому 
нёбу, приближается к артикуляции гласного [и], ввиду чего пала
тализованные согласные имеют [и]-образную окраску в отличие 
от непалатализованных, имеющих [ы]-образную, точнее [ъ]-образ- 
ную окраску.1 Палатализованные согласные называются мягки
ми в отличие от непалатализованных, называемых твердыми.

1 Р. И. А в а н е с о в .  Фонетика современного русского литературного язы 
ка. М., 1956, стр. 143.

Рис. 39. Рентгенограмма твердого н и мягкого н'.
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При произношении указанных палатализованных согласных 
язык своей передней частью спинки смыкается с верхними зуба
ми, альвеолами и передней частью твердого нёба. При этом фор
ма и объем полости рта определяются не только прижатием пе
редней части языка к верхним зубам и передней части нёба, но 
и подъемом средней части языка к твердому нёбу, что соответст
вующим образом изменяет конфигурацию системы резонаторов, 
которую образуют надгортанные полости. Сильная степень пала
тализации указанных согласных калмыцкого языка обусловли
вается высоким положением средней части языка, -большим при
ближением ее к нёбу. Такое положение языка при указанных со
гласных исторически объясняется образованием их вследствие 
редукции гласного и, следовавшего за ними и требовавшего 
сильного подъема средней части спинки языка к твердому нёбу. 
Иными словами, краткий гласный и непервых слогов, подверга
ясь редукции, смягчил предшествующие согласные л, н, д, т, на
ходившиеся в фонетическом окружении заднерядных гласных. 
Палатализация указанных согласных в перечисленных выше 
артикуляционно-физиологических условиях позволила этим со
гласным сохранить присущий им шум, приобрести высокий тембр 
окраски, несколько сближающий их акустически с среднеязыч
ным сонорным й. На кимографической кривой э при произноше
нии этих палатализованных согласных ясно видна [и]-образная 
сонантная линия после этих согласных, особенно в их конечной 
позиции.

Рис. 40. Кимограмма слов: 1) хат'ъ «приправа», 2) он'ъс «замок», 3) он'дин
«всегда».
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Этим палатализованные согласные калмыцкого языка отли
чаются от соответствующих согласных русского языка, где после 
палатализованных согласных не бывает никаких признаков во
кализации.

Редуцированный гласный и, следующий за палатализованным 
согласным, подвергается общему закону скольжения и выпаде
ния, как все неясные гласные: хатЧ (приправа) — хат'та, мати:- 
Иар—мат'хър «кривой», зат'ъ «мускатный орех»—зат'ар, сал- 
кин—сал'кън «ветер», алихан—ал'хън «ладонь». Это видно 
на кимограмме он'дин (рис. 40).

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 нёбе 
дает т', так как при увулярном х чуть задевается самый задний 
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 нёбом 
при произношении палатализованных больше, чем при произ
ношении непалатализованных, что обусловлено, как указыва
лось, дополнительным поднятием средней части языка '(см. рис. 
41 на вклейке между страницами 96 и 97).

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'.

В монгольском и бурятских 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 
только четыре пары противопоставляемых фонем: твердые л, н, 
Д, т и мягкие л', н', д', т'.

Палатализация указанных переднеязычных согласных кал
мыцкого языка сходна в целом с палатализацией таких же со
гласных 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:

а) С о г л а с н ы е  л—л': сулъ «свободный», «слабый», сул'ь
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«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»; у:лъ «гора», у:л'ъ «плачь»,олхъ «найти», ол'хъ «пере
рыть», бу:лъ «пробей», бу:л'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 й  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 й  д —д': бодъ «предположи», «взвешивай», 
«сообрази», бод'ъ «материя», у:двр «расширение», у:д'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': бу:д'а «пшеница», мод'рун «необтесан
ный», мон'д'ас «грубый», бад'а:рдхъ «опухать»; Бад :а, Мад'ъг, 
0:д'а, Бод'а (имена).

б) С л о_в а на т': зат'ъ «мускатный орех», мат'хър «кривой», 
тот'ъ «попугай», угат'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'а:дн «кашель», 0:н'а, 
Бод'а (имена).

г) С л о в а  н а  л': сал'кън «ветер», хал'мъг «калмык»,
да:л'ъц «переметная сумка», ал'чур «платок», ша:л'ъг «мелочь», 
мал'а «плетка», сурИул'ъ «учеба», дол'ган «волна», хал 'ър 
«косой», му:л'та «плохой», Бо:л'ъ, До:л'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 редукцией 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 л, 
н, д, т. Это объясняется артикуляционно-физиологической причи
ной, т. е. дополнительной артикуляцией средней части спинки 
языка, ее поднятием к твердому нёбу при произнесении указан
ных четырех согласных. Эти смычные переднеязычные согласные
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при дополнительном подъеме средней части спинки языка под
верглись палатализации только в словах с гласными заднего 
или твердого ряда. Иными словами, переднеязычный или мяг
кий и, находившийся в составе слова с гласными заднего ряда, 
при своей редукции подверг палатализации предшествующие 
ему согласные л, н, д, т, при произнесении которых образуется 
дополнительный подъем средней части спинки языка к твердому 
нёбу. При отсутствии такого дополнительного подъема средней 
части спинки языка к твердому нёбу гласный и при своей ре
дукции подверг палатализации предшествующие ему гласные 
твердого ряда, что повлекло за собой ассимиляцию их по глас
ным переднего ряда: зарим зэрим -*■ зэръм «некоторый», 
табин -*• тавин -*■ тэвин тэвън «пятьдесят», хорин -*■ херин 
-+ херън «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 
которых следовал редуцированный гласный и.

Начальные согласные слова не бывают палатализованными, 
так как любые гласные первого слова не подвергаются редук
ции. Палатализация же в калмыцком языке, как указывалось 
выше, исключительно связана с редукцией краткого гласного и 
непервых слогов. Исключение здесь составляет в дербетском го
воре слово т'ингьр «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->учасгьг, директор -*■ дирекър, колхоз
ник -ж олхозньг и др. Этот процесс нашел в свое время отра
жение в официальных решениях по итогам работы IV языковой 
конференции, состоявшейся в 1934 году1 в части написания за 
имствуемых слов с конечным к через г, а суффикса -ник через 
-ньг.

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 арти
куляционной базы, позволяет калмыкам правильно, 'безо всяких 
искажений произносить русские слова, даже и в тех случаях,

1 IV конференция по калмыцкому языку, Элиста, 1934 г., стр. 128.
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где;; казалось бы, это противоречит законам фонемосочетаний 
слов родного языка. .

4. =3а: последний период, в калмыцком языке происходит па
латализация хогласных. л, н, д, т даже в тех случаях, когда за 
ними не следует; неясный гласный и. Такой процесс происходит 
при словообразованиях по аналогии, а также при приобретении 
мягкими:согласными фонематической роли: модн (дерево) + -рун 
(суффикс прилагательного)— мод'рун «грубый», уга (нет) + -л  
^глаголоо'бразующий суффикс)-^уга:л'ъ, отсюда уга:л'хъ «обна
ружить, отсутствие», уга (нет)+ та  (суффикс прилагательных)-- 
-уга:,т'а. «бедный», отсюда уга:т'нър «бедняки».

Следует отметить, что в большедербетском 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- i 
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 горгутского 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 -> хэнъ «коллега», тани- 
ху -> тэнхъ «опознать», ханийадун -> хэнэ:дн «кашель», бу:- 
дийа -> бу:дэ «зерно», алида —> злдъ «где», хатиг —► хэтъг 
«язва». Однако в торгутском говоре немало слов, где редукция 
гласного и палатализовала предшествовавший л, отчасти со
гласные н, т, д:бут'хаг наряду с бутхаг «муть», зу:н'рхъ «дуть
ся», ун'н «шест», тохн'а:та. «выдержанный», ун'а:ртхъ «маре- 
веть», мод'рун «грубый», мал'а. «плетка», сол'хъ наряду с селхъ 
'«обменять», у:л'хъ «плакать», дол'ган «волна» и др. В торгут
ском говоре, как и в дербетском, при сочетании согласного л
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с аффрикатами ж. и ч согласный л обычно палатализуется: мал*, 
«скот», мал'чъ «скотовод», бол «будь»—бол'ж> «готово», то:лъ-— 
то.л'ждна «считает» и др. • ! : г : - I

Непоследовательность в палатализации указанных с о г л а с 
ных в торгутском говоре объясняется неравномерным процессом 
редукции краткого и непервых слогов и, видимо, определенным* 
влиянием хошутского говора. В связи с изложенным мягкие со-> 
гласные д', т', н' в торгутском говоре не являются самостоя
тельными фонемами, а представляют собой оттенковый признак. 
Поскольку в литературный калмыцкий язык вошла система па-' 
детализации согласных по дербетскому говору, изложение: во* 
проса по мягким согласным производится на основании дербетк 
ского говора. Несколько подробнее это изложено в  нашем док-» 
ладе на XXV Международном конгрессе востоковедов.1

Таким образом, приведенные выше доводы, беспрерывное по
полнение калмыцкого языка заимствованными словами с мяг
кими согласными, фонематическая независимость, наличие смыс
лоразличительной функции палатализованных переднеязычных 
л /  н', д', т' наряду со значительными материальными отличиями 
их от непалатализованных л, н, д, т, позволяют определить их 
как самостоятельные мягкие согласные и включить в таблицу 
согласных калмыцкого языка.

б) С р е д н е я з ы ч н ы й  й. В калмыцком языке к группе 
среднеязычных фонем относится только одна фонема й. Соглас
ный й является щелевым звонким сонантом. При его образова
нии средняя часть спинки языка высоко поднимается к твердому

1 Д . А. П а в л о в .  О некоторых фонетических особенностях в калмыц^ 
ком языке. М., 1960., стр. 6—8.

Рис. 42. Рентгенограмма согласного й.
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нёбу, кончик языка упирается в нижние зубы, а бока языка —- 
в боковые зубы. В силу такой артикуляции языка по его сере
дине образуется длинная, довольно широкая щель, проходя ко
торую, воздушная струя создает шум, характерный для звука й.

Данный тип артикуляции является основным для согласного 
й, а не дополнительным. Поэтому согласный й, поскольку подъем 
средней части спинки языка к нёбу является основной арти
куляцией, принято называть палатальным или твердонёбным.

Щелевой сонант й калмыцкого языка может иметь более силь
ный и менее сильный мягкий вариант. Это зависит от того, на
ходится этот звук в словах с гласными заднего или переднего 
рядов. С гласными переднего ряда мы имеем более мягкий от
тенок, а с гласными заднего ряда — менее мягкий оттенок. Но 
эти различия крайне невелики, стало быть несущественны. На 
слух эти различия почти не воспринимаются.

Согласный й встречается в начале слова, в середине слова, 
в начале слога и в конце закрытых слогов, а в исходе слова не 
бывает. В конечной позиции слова после него всегда произно
сится неопределенный гласный. Все это лучше показать на 
письме.

Согласный й с гласными заднего ряда а и у в любой пози
ции слова пишется слитно: яман «коза», ясн «кость», ялмн
«тушканчик», хаяд «бросив», соя «клык», юн «что», аю «мед
ведь», аюл «стихия», Аюка (имя).

С гласными переднего ряда, а также с гласным о соглас
ный й пишется отдельно, исключение составляет э, например:

а) с гласным э: егйэ «заем», ейэ «объем», бийэн «себя», бэйъ 
«будемте», хэйъ «поищемте»;

б) с гласными и: бийъ «сам, одинокий», бийин «своего», 
йисн «девять», йилЬэн «определение», йиртмжъ «природа», 
йирн «девяносто», йирин «обычный».

в) с гласным у: йур авхъ «затопить», йу:хъ «вычерпать», 
аю—кейу уга «несуразный», бийу:рн «к себе»;

г) с гласным е: йерэл «благопожелание», йерэ:хъ «привет
ствовать»;

д) с гласным о: йорал «дно», йозур «корень», йовун «рако
вина», йосн «власть», йотъ «траншея», йохъ «снежный заслон»;

е) с гласным э слитно: «ч «каприз», ецгъ «кувшин», елдн 
«привыкший болтаться», ецсг «голосистый», Ентэ (имя).

Из указанных примеров видно, что сонант й имеет опреде
ленную систему сочетания в слове и строгую последовательность 
в позиционном употреблении.

Сонорный й, выступая как щелевой звонкий среднеязычный, 
противопоставляется по месту образования щели боковому л, а 
по способу образования—дрожащему р, например: хайхъ «бро
сать», хархъ «охранять», халхъ «согреться», «щека», «страни
ца»; у:йъ «широкий ли», у:ръ «перестань», у:лъ «гора», ейэ «объ
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ем», өрә «комната», үйн «сустав», үрн «дитя», үлн «перегнав»; 
найн «восемьдесят», нарн «солнце», урхъ «силок», уйхъ «шить», 
«привязать», булн «доконав», бурн «бурча» и т. д.

в) З а д н е я з ы ч н ы е  к, г, ң. Заднеязычные согласные обра
зуются при артикуляции задней части спинки языка, которая 
смыкается или сближается с мягким нёбом. При произнесении 
заднеязычных согласных передняя часть языка несколько отхо
дит от передних нижних зубов и находится почти в неподвижном 
и одинаковом для всех их состоянии. Передняя поверхность 
языка принимает при этом распластанную форму е ложбинкой 
посередине.

Согласные к, г являются смычными шумными фонемами. 
Подъем задней части языка по направлению к мягкому нёбу 
при произношении к, г несколько больше, чем при ң 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, напримео в словах камень, гора.

Рис. 43. Рентгенограмма твердого к и смягченного к " .

В калмыцком языке имеется более передний и несколько 
мягкий вариант заднеязычного смычного к, который встречается 
с гласными переднего ряда. Акустически разница между этими 
двумя вариантами к еле уловима и не имеет смыслоразличи
тельного значения. В орфографии эти два варианта к не раз
личаются, например:
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а) слова' с согласным к, который представляет основной ва- 
.рйант, имеющий несколько твердый оттенок: закан «закон», а:къ
«мать», курхъ «Норовить», Ока (имя), цоклур «удод», шарка 

■ «бубенцы», ка:рхъ «провалиться, уничтожиться»;
б) слова с согласным к, который представляет вариант ос

новного к своим несколько мягким оттенком: зекун «прохлад
ный», сй:къ «серьги», курхъ «дойти», екэ «согнись», меклэ «ля-

' гушка», ме:кэ «плаксивый», ке:рхъ «наряжаться».
Таким образом, согласный к имеет два оттенка: твердый и 

смягченный, но не мягкий. Твердый оттенок является основным. 
Эти два оттенка фонемы фонематически не противопоставляют
ся. Вообще в калмыцком языке смягченность, в отличие от твер
дости и мягкости^ фонематической роли не играет.

В старокалмыцкой письменности были особые знаки для 
твердого и смягченного варианта согласного к.

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). 
Место образования этого звука одинаково с местом образования 
твердого к. Данный основной вариант встречается с гласными 
любых рядов в конце слова, перед согласными, а в середине 
слова — с гласными задних рядов. Смягченный оттенок соглас
ного г встречается с гласными переднего ряда и по месту обра
зования совпадает со смягченным оттенком согласного к: гер 
«дом», гегэн «свет», тегэ «колесо». При образовании смягченно
го г смычка задней части спинки языка с мягким нёбом проис
ходит несколько выше, чем при образовании согласного г основ
ного оттенка.

Согласный г в конечной позиции слова, как уже отмечалось, 
имеет оглушенное звучание, например, в словах бак (орф. баг) 
«группа», тек (орф. тег) «степь».

Все эти оттенки не противопоставляются, т. к. они являются 
разными оттенками одной и той заднеязычной смычной звонкой 
фонемы г. Фонетические признаки смычности, звонкости и зад
неязычное™ согласного г позволяют отнести его к одной само
стоятельной фонеме, составляющей фонематически противопо
ставляемую пару с глухим согласным к.

Фонема н является заднеязычным смычным носовым сонан
том. При произношении н задняя часть языка приподнимается 
к опущенной нёбной занавеске, охватывая довольно большую 
площадь соприкосновения с ней. При раскрытии смычки опу
щенная нёбная занавеска резко отходит назад и одновременно 
опускается задняя часть языка, а воздух проходит через носо
вую полость. Хотя-фонема н артикулируется в целом одинаково 
-с заднеязычным смычным г, но подъем задней части языка при 
Н несколько меньше. .......
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Рис. 44. Рентгенограмма н.

Фонема ц произносится без ясно слышимого г. В начале сло
ва эта фонема не встречается, т. е. она несколько ограничена по 
возможным фонетическим позициям. Фонема ц обычно встре
чается в исходной позиции слогов: или в конце слова, или внут
ри слова в конце слога, или перед согласными г, к, х, И, с, н, ш: 
ац «зверь», сец «чаша с напитком», ецгъ «цвет», тоцкун «тупи
ца», ацхун «беспечный», шацЬа «казенный», зуцЬу «упорный», 
сецсн «чашка», мацна «лоб», туцшхъ «застонать», се:лцкэ 
«хриплый».

Следует отметить, что носовой н, оказавшись перед указан
ными согласными, особенно перед заднеязычным смычным со
гласным, подвергался ассимиляции в ц. Это вызывается арти
куляционно-физиологическими причинами: до произношения со
гласного ц происходит смычка задней части спинки языка с 
мягким нёбом, а при взрыве этой смычки воздух проходит че̂ - 
рез носовую полость, и согласный н ассимилируется в ц: эзенке- 
деку -*■ эзъцкдхъ, соносху -*■ сонъсхъ —<• соцсхъ (орф. соцсх) 
«слушать», нанка—ла:цкъ (орф. лаацк). Не случайны отсюда 
продолжающиеся случаи перехода н в ц перед согласными к в 
современном калмыцком языке как в словах родного языка, так 
и в заимствованных словах: кезэгцкъ (орф. кезэцк) от кезэнэ 
«давнишний», икъцкън' (орф. икнкнь) «большая часть», туруцкъ 
(орф. турунк) «передовой» от турун «передний», су:лицкъ (орф. 
суулинк)—«последний», танкъ (орф .танк ),бацкъ (орф. банк).

Носовые фонемы м, н, н', Ц в калмыцком языке, как и в дру
гих монгольских языках, противопоставляются всем остальным 
неносовым, иначе говоря ртовым фонемам и образуют вместе 
со щелевыми сонантами особую фонематическую группу под наг 
званием сонантое-или сонорных. ' "■ т  г.1. ’I

87



Фонетический признак заднеязычности носового н по отно
шению к переднеязычному носовому н образует фонематически 
противопоставляемую пару: хонъхъ «ночевать», хоцхъ «звонок»; 
онъхъ «попасть в щель», онхъ «левая сторона альчика»; танъхъ 
«зашить», тацхъ «глухой»; эрвън «экономный», эрвъц «брюши
на»; далън «семьдесят», далън «загривок у лошади»; цонхъ 
«припекать», цонхъ «отверстие»; дун «песня», дун «морская ра
ковина».

3. Увулярные согласные

В калмыцком языке имеются увулярные согласные, обозна
чаемые на письме знаками х и И. В литературе по калмыцкому 
языку указанные звуки отнесены к заднеязычным согласным. 
Проведенные исследования показали, что согласные х и И не 
являются заднеязычными.

При артикуляции увулярных х и И 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 Ь образуется довольно узкая щель 
между увулей и задней частью языка, а проход в носовую по
лость остается закрытым. При смычном оттенке увулярного г 
(орф. Ь) увула и поднятая задняя часть языка образуют плот
ный затвор. Проход в носовую полость тоже остается закры
тым. При размыкании увули и задней части языка образуется 
увулярный смычный И.

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

Увулярный щелевой глухой согласный х имеет два оттенка: 
твердый и смягченный. Твердый оттенок является основным. 
Этот вариант встречается с гласными заднего ряда: хаша «огра
да», ноха «собака», су:хъ «сидеть», ха «закрой», ху «все», хонъ 
«ночуй». В словах с гласными переднего ряда обычно встречает
ся смягченный оттенок х, например: хэ «ищи», ху «вихорь», хен 
«овца». Смягченный вариант х образуется так же, как и твер
дый вариант, но при смягченном варианте х место приближения 
задней части спинки языка к твердому нёбу несколько выше 
места образования твердого х. Различие между твердым и смяг
ченным оттенками х еле улавливается на слух.

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 заднеязычных гласных в переднеязычные под влиянием ре
дукции гласного и, в калмыцком языке появился смягченный 
вариант х: хорин —» херн «двадцать», айху —* э:хъ «бояться».
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— х/Ь} ХДРЪ

В калмыцком языке в отличие от монгольского и бурятского 
щелевой глухой фонеме х противопоставляется смычная глухая 
фонема к. Эти две фонемы по признакам щелинности и смыч- 
ности образуют фонематически противопоставляемую пару: 
са:хъ «доить», са:къ «тот самый», ха «закрой», ка «стража», 
цохъ «висок», цокъ «бей», тулхъ «топить», тулкъ «толкни», эн- 
дхъ «ошибиться», эндкъ «здешний», орхъ «войти», оркъ «поло
жи», зовхъ «страдать», зовкъ «веки глаз».

Таким образом, если глухой к образует со звонким г фоне
матически противопоставляемую пару по глухости и звонкости, 
то этот же смычный к со щелевым х составляет фонематически 
противопоставляемую пару по смычности и щелинности.

В потоке речи, особенно в начальной позиции слова, соглас
ный х может быть заднеязычным по месту своего образования.

Рис. 46. Рентгенограмма щелевого Ь. Рис. 47. Рентгенограмма смычного И.
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На указанных рентгенограммах видно различие между уву
лярным щелевым и смычным И. Оказалось ошибочным мнение 
отдельных монголистов, рассматривавших звонкий щелевой И 
как спирантный вариант заднеязычного смычного г.

Увулярный щелевой Ь, как  видно на кимограммах, является 
сильно сонантизированным, особенно в интервокальном положе
нии, согласным. Это видно из того, что ртовая кривая на ки- 
мограмме имеет вибрации, мало отличающиеся от соответст
вующих линий соседних гласных.

Рис. 48. Килограмма слов: 1) цаЬан «белый», 2) уЬа «мыть», 3) уга «нет».

На линии Ь в отрезке ц слова цаЬан нет никакой вибрации, 
что свидетельствует о глухости ц, а на отрезке И, имеется вибра
ция, свидетельствующая о звонкости Ь, ртовая линия (в) пока
зывает, что отрезок И имеет такие же почти вибрации, как глас
ные звуки. Отсюда видны щелинность и сильная сонантизация 
согласного И.

При сопоставлении кимограмм слов уЬа и уга видно, что на 
; линии в слова уга на отрезке г нет совершенно вибрации. Здесь 
имеется смычка, тогда как на линии в слова уЬа имеются вибра
ции, свидетельствующие о щелевом и сонантном характере фо
немы И.

Увулярный щелевой Ь в своем употреблении имеет позицион
ную ограниченность. В начале и в исходе слова он не встречает
ся. В исходе слова после Ь следует неясный гласный звук. В се
редине слова И встречается в начале слога и в сочетаниях с 
разными согласными, сохраняя в какой-то мере еле уловимый 
редуцированный неясный гласный. Например: моИа «змея», 
торйън «шелк» шуЬу «угол», олмЬа «находчивый», зуцЬу «упря
мый», туЬъл «теленок», яцЬъг «орех», тоЬрун «журавль», авЬъ 
«дядя». ' . г . . . . . . .  . г . :
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Несмотря на указанное позиционно ограниченное употребле
ние, щелевой И классифицируется как самостоятельная фонема 

-на основании следующих фонетических и фонематических при
знаков.

1. По месту и способу образования согласных 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 И, 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», зурЬан «шесть»;
цаган «свое время», цаИан, «белый», агар «рожком вилы», 

аЬар «воздух», багар «групповой», баИар «меньшим, поменьше», 
сагар «бдительно», СаЬар (от СаЬъ — имя).

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 
шугган «шум», ду:гэн «гудение», но ду:Ьэн «брата» и именами: 
Буга, Бугаш, Бога. Если заменить в этих и подобных им словах 
смычный г щелевым Ь, 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. .
Увулярный И имеет свой смягченный оттенок, «ле:-уловимый 

на слух. При артикуляции смягченного И фокус, т. е. место наи
большего сужения прохода воздуха, несколько перемещается 
вперед и вверх по сравнению с фокусом основного оттенка Ь. 
Основной оттенок обычно употребляется .с гласными заднего
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ряда, смягченный — с гласным переднего ряда, ср. ги:Ьэд «ска
зав», ха:Ьад «закрыв», ке:Иэд «сделав» и су.Иад «сидя».

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 увули ((язычка) в калмыцкой 
речи. Согласные звуки указанных групп, имеющих свой фокус 
в задней части ртовой полости, в калмыцком языке подразде
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.

ВЫВОДЫ О СОСТАВЕ СОГЛАСНЫХ

Классификация согласных калмыцкого языка произведена 
на основании изложенных выше основных фонематических 
групп, выделенных по признакам смычности, щелинности, глу
хости, звонкости, сонантности, губности, язычности, увулярное™, 
твердости и мягкости, что видно из приведенной таблицы на 
стр. 93.

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
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
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Таблица согласных фонем калмыцкого языка

П р и м е ч а н и е :  Звуки, заключенные в скобки, встречаются в заимст
вованных словах.
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наблюдается большее сближение и большее мускульное напря
жение, 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:, в:, а также с кратким у. 
Второй тип огубления обусловлен сочетанием согласных с огуб
ленными краткими гл'асными у, е, 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
зиций после огубленного гласного. При этом, согласные, стоя
щие перед огубленными гласными, подвергаются огублению на 
протяжении всех фаз артикуляции. Когда согласные стоят после 
огубленного согдасного, огубление охватывает только первую и 
вторую фазу артикуляции.

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

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

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 отмечалось 
наличие в калмыцком языке мягких согласных л', н', д', т'. Эти 
четыре согласные являются самостоятельными фонемами, име
ющими 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
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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», сүл «хвост» 
сравнительно легко восприминается различие согласных л< 
В слове сулъ согласный л твердый, в слове сул'ъ со? 
гласный л'— мягкий, а в слове сүл — согласный л смягченный. 
Смягченные согласные при произнесении отличаются от твер
дых дополнительных подъемом средней части языка к твердому 
нёбу, вызванным сочетанием их с гласными переднего ряда, для 
артикуляции которых характерен некоторый подъем средней 
части спинки языка. Здесь следует отметить, что мягкие или 
палатализованные согласные, так же как и смягченные оттенки^ 
образуются тоже при дополнительной работе средней части 
языка. Разница заключается в том, что мягкие или палатали
зованные согласные в отличие от смягченных произносятся при 
значительно большем подъеме средней части языка к твердому 
нёбу, что обеспечивает образование более высоких обертонов, 
дающих новое качество. Стало быть, мягкость и смягченность 
вызываются различной степенью подъема средней части языка 
к твердому нёбу. Здесь можно говорить лишь только об относи
тельно большей или меньшей степени подъема языка, так как 
не существует в действительности точно определенных границ 
между различными степенями подъема средней части языка по
добно тому, как не бывает определенных границ огубления. Сле
довательно, различия в степени подъема у смягченных оттенков 
твердых согласных фонем, как правильно отмечает И. Д. Бура
ев, находятся в прямой зависимости от артикуляций сочетаю
щихся с ним гласных, которые также представляют собой гамму 
беспрерывных переходов по степени подъема,1 «Каждый из ко
торых является по отношению к предыдущему и последующему 
более открытым или более закрытым2». Так, в слове тү:хъ «со
бирать» при сочетании с долгим гласным ү: твердая согласная 
фонема т проявляется в более смягченном оттенке, чем при со
четании ее с более открытым гласным э: в слове тэ:хъ (орф. 
теех) «разгребать»; фонемы х и г в слове гэ:хъ (орф. геех) «по
терять» проявляются в оттенке менее смягченном, чем в слове 
ги:хъ «дождь прекратится», потому что между согласными г и 
х в слове ги:хъ 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

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.



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 зву
ками. Правда, исторически мягкость или палатализация, как 
писал Г. Д. Санжеев, является результатом регрессивного влия
ния последующего гласного и1.

Различная степень подъема средней части языка при арти
куляции смягченных, несмягченных и мягких согласных четко 
регистрируется на рентгенограммах и подробно фиксируется на 
палатограммах. Н а  нижеследующей рентгенограмме (рис. 49) 
показаны степени подъема средней части языка при артикуля
ции смягченных и несмягченных согласных л. Здесь твердый л 
обозначен сплошной линией, мягкий—точками, а смягченный— 
пунктиром. Из этого сопоставления видно, что по своему подъе
му ниже всех стоит твердый несмягченный л, высокий подъем 
имеет мягкий л', а среднее положение между ними занимает 
смягченный л", являющийся оттенком твердой фонемы л.

Рис. 49. Рентгенограмма согласных л.
_________ л твердый,
_________ л "  смягченный,
....... .......... л ' мягкий.

На палатограмме получаются различные по площади и фор
ме отпечатки, соответствующие различным степеням подъема 
средней части языка. Например, на рис. 50 показана палато-

1 Г. Д . С а н ж е е в .  Грамматика калмыцкого языка, М.—Л., 1940,
стр. 21.
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Рис. 27. Палатограмма т. Рис. 28. Палатограмма д.

Рис. 29. Палатограмма с. Рис. 30. Палатограмма з.



Рис. 51. Палатограмма мягкого л'. Рис. 52. Палатограмма смягченного л



грамма твердого л в слове у:лъ «гора», на рис. 52 дана палато- 
грамма смягченного оттенка л в слове у:лъ «дело» и на 
рис. 51—палатограмма палатализованной фонемы л' в слове 
у:л'ъ «плачь». Первая палатограмма показывает меньшую пло
щадь касания языка, чем вторая, а третья—самую большую. На 
этих палатограммах видна различная степень подъема средней 
части языка при артикуляции вышеперечисленных разных л 
(см. рис. 50, 51, 52 на вклейке между страницами 96 и 97).

При произнесении указанных выше слов четко восприни
мается на слух акустический эффект различия этих звуков л, 
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 нёбу 
и соответственным уменьшением ртового 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 ртовый ре
зонатор меньше, чем при соответствующих смягченных оттенках 
твердых фонем.

В группе переднеязычных согласных различие по смягчен- 
ности и несмягченности еле уловимо, особенно при среднеязыч
ном сонорном й. Это объясняется тем, что объем резонирующей 
полости при артикуляции смягченных и несмягченных согласных 
переднего ряда изменяется очень незначительно, а при сонорном 
й—совершенно незначительно.

Наблюдения над произнесениями 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 нёбо с язычком. Большой подъем зад
ней части языка к мягкому нёбу 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»

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.

7 Д. Павлов. 97



и гер «дом», то:Ьан «счета», те.Ьэн «четверти». Из этих примеров 
видно, что указанные пары согласных различаются своей смяг- 
ченностью и несмягченностью, что смягченность является оттен- 
ковым признаком соответствующего твердого согласного и не 
имеет фонематической роли. Отсюда напрашивается вывод о 
том, что смягченные оттенки твердых согласных фонем употреб
ляются с гласными переднего ряда, несмягченные оттенки твер
дых фонем — с гласными заднего ряда, а .мягкие согласные фо
немы 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. 53. 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,1 свидетельствуют 
о носовом характере согласных и о степени назализации окру
жающих их звуков. 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,

1 Л. Р. З и н  д е р .  Общая фонетика. Л., 1960, стр. 139.
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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
ющего за носовым м. Таковы примеры: мецкъ «вечный», мал 
«скот», модн «Дерево». Гласные в словах намър «осень», умкэ 
«вонючий», эмън «душа», амън «рот», стоящие перед носовым 
м, подверглись незначительной назализации.

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

у

I

Рис. 54. Кимограмма слов: 1) хан'а:дн «кашель», 2) тенънэфъ1 
«чересседельник», 3) санъхъ «вспоминать».

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

1 Кимограмма дается в уменьшенном 3Д размере.
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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', н 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 
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 оказывают никакой 
назализации на окружающие их согласные, в том числе и на 
щелевые.

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 нёба. 
Назализация же, как известно, происходит при расслабленном 
мускульном напряжении в полости рта, при котором нёбная за
навеска опускается, как при дыхании, и после произнесения но
совых 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.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Система фонем современного литературного калмыцкого 
языка состоит из 16 гласных (а, о, у, э, в, у, э, и; а:, у:, о:, э:, в:, 
у:, э:, и:) и 25 согласных фонем (п, б, м, в, т, т', д, д', ц, ч, ж,, н, 
н', с, ш, з, л, л', р, й, к, г, ц, х, Ь). Кроме того, в настоящее время 
приобретает фонематическую самостоятельность гласный ы, ко
торый безусловно должен занять место в фонетической системе. 
Несколько обособленное положение среди согласных занимают 
ж, ф, щ, употребляющиеся только в русских заимствованиях.

2. Фонетический строй калмыцкого языка не был одинако
вым в разные этапы своего исторического развития. Он разви
вался и усовершенствовался вместе с развитием и обогащением 
самого языка, подвергаясь значительным изменениям, в ходе 
чего язык обогащался новыми фонемами. Здесь прежде всего 
следует отметить развитие дифтонгов в долгие монофтонги, по
явление согласных п, в, гласных э, э:, приобретение согласным 
И фонематической самостоятельности.

Развитие фонетической системы калмыцкого языка дает воз
можность наблюдать живой процесс возникновения новых фо
нем (становление фонемы ы из «твердого» оттенка гласного и) 
и даже рядов противопоставлений (возникновение категории 
мягких согласных).

3. Одной из важнейших причин звуковых изменений в совре
менном калмыцком языке является крайняя степень редукции 
кратких гласных непервых слогов. В связи с редукцией такого 
типа в словах создаются скопления нескольких согласных; ос
новная тенденция большинства фонетических явлений заклю
чается в упрощении таких консонантных групп. Это упрощение 
может происходить несколькими путями:

а) восстановление полнозвучного гласного из редуцирован
ного. Например: в глаголах с отрицательной частицей на ш 
типа келхъш «не говорит», су:хъш «не сидит» после ш нет ника
ких гласных. При присоединении личной местоименной частицы 
или вопросительной частицы на й редуцированный гласный 
предшествующего слога появляется в этом сочетании как пол
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нозвучный и (по говорам у—у): келхшив «не скажу», су:хшиа 
«не сяду», келхший? «не говорит?» и т. д.

Сюда следует отнести появление полнозвучного и в словосо
четаниях типа келж-ь+-»-оркж ъ-^ келчкижъ «сказал», белджъ 
оркж белдчкиж «подготовил»;

б) вокализация согласного в в окружении сонорных и щеле
вых согласных. Так, показатель недавнепрошедшего времени 
-в в таких сочетаниях переходит в у—у, например: келвъ «ска
зал» -» келуш «действительно сказал», цоквъ «ударил» -► цо- 
куш «действительно ударил». Или: келвъ «сказал»—келу:зэ>
(орф. келвзэ) «возможно скажет», орквъ «положил»—орку:за 
«возможно положит». Это ж е  явление происходит и в корнях 
слов (шервъсън—шору:сн «сухожилие», тарвъс -»• тарус «ар
буз»), и в морфемах и в словосочетаниях (элкъвъчъ ->• элку:чъ 
«верхняя планка рубахи», соцсвърчъ->-соцсу:рчъ «послушный», 
келвъ чигн —*■ келу:чн «хотя скажет» и т. д .) .

Строго закономерный переход в в у—у наблюдается при 
спряжении глаголов прошедшего времени на -в по лицам:

Би медув «я знал». Бидн меду:вдн «мы узнали».
Чи медуч «ты узнал». Та медут «вы узнали».
Би йовув «я ходил». Бидн йову.вдн «мы ходили».
Чи йовуч «ты ходил». Та йовут «вы ходили».
Отсюда вполне правомерно встречающееся написание: би дуу» 

дчкув «я позвал», би келчкув «я сказал», или: би меддув «я 
знаю», би умшдув «я читаю» и т. д.

В периодической печати и в произведениях писателей, не
смотря на корректорскую цензуру, встречается указанный пере
ход спиранта в в гласный у—у. Это используется даже при риф
мовке стихов. В разговорной речи при присоединении к глаго
лам с конечным открытым слогом суффикса прошедшего време
ни в этот суффикс сохраняется, но между ним и личными место
именными окончаниями появляются по аналогии гласные у—у 
(би су:вув «я сел», чи су:вуч «ты сел» и т. д.).

Интересно отметить, что согласные т, ж> ч, в, й, относящиеся 
к группе согласных, которые не бывают в конечной позиции сло
ва, как видно из приведенных выше примеров, в глагольных 
формах и вопросительных словах, при предшествовании им пол
нозвучных гласных, бывают и в конечной позиции слова. В зву
коподражательных или изобразительных словах конечные со
гласные тоже не имеют после сёбя никаких гласных;

в) выпадение согласных д, т, с, б, г, й, ч, н при скоплении 
смычных согласных, происходящем в результате стяжения не
скольких слов в одно: татъжъ бэ:нэ тачана «тянет», кен мед- 
жъ бэ:нэ -> кемжэнэ «кто его знает?», кезэ:дъ чигн кезэ:чн

1 Г. И. Р а м с т е д т  в «Калмыцком словаре» (стр. IX) справедливо ука
зывает, что билабиальный спирант в сначала становится слогообразующим, а 
затем переходит в гласный у—у.
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«всегда», медъдъг уга -> мед:го «не знает», ки:съж.ъ одвъ—кц;г 
чодъв «упал», керъг уга -> керго «не надо», сурчъ йовна 
сурчовна «учится», курчъ чадхъш—курчадхъш «не может дой
ти»;

г) одним из способов упрощения групп согласных является 
устранение одного из смычных согласных, замена его соответ- 
ствущим щелевым: боркъчн боркшън, бичъж,ъ бэ:нэ бишт 
чэнэ «пишет», зогдър -► зоИдър и т. д.

Аффрикаты ч и ж, в положении перед боковым сонантом л, 
имеют тенденцию ассимиляции соответственно в щелевые ш и 
ж, например: кевучълхъ-*кевушлхъ «усыновить», хучълхъ -> 
хушлхъ «ковырять», унрчълхъ унршлхъ «нюхать», жажьлхъ 
-* жажлхъ «жевать». Аффриката ж в дербетском говоре имеет 
тенденцию перехода в щелевой ж и перед смычным д, а перед 
глухим х—оглушается полностью: ажъдъг ->■ аждъг «вредный»,, 
элвжхъ -► элвшхъ «изобиловать».

Смычные согласные, будучи в интервокальном, положении 
или в сочетании с сонорным боковым л или щелевым согласным 
ш, имеют тенденцию перехода в соответствующие щелевые со
гласные: цуЬар наряду с цугар «все», цуЬла наряду с цугла 
«обертка», жикшхъ -* жихшхъ «брезгать», докшън -»дохшън 
«злой», что вызвано ослаблением взрыва и передвижением ар
тикуляции назад.

4. Исследование системы фонем и истолкование фонетиче
ских изменений имеют не только теоретическое, но и большое 
практическое значение для улучшения правил орфографии, со
вершенствования графики и установления орфоэпических норм.

Проведенные исследования говорят о необходимости обозна
чения отдельной буквой увулярного смычного г в отличие от 
увулярного щелевого г, о практической потребности последова
тельного обозначения на письме звука ы, о необходимости стро
го последовательного закрепления на письме различного рода 
чередований согласных, об узаконении на письме перехода спи
ранта в в гласные у—у, особенно при спряжении глаголов.

Переход в в у—у и появление полнозвучного и в непервых 
слогах слова в определенных фонетических условиях сложились 
уже в строго последовательную закономерность, которую необ
ходимо закрепить на письме. Встает вопрос о практической це
лесообразности обозначения редуцированных гласных, особен
но в конечной позиции слова особым знаком с точки зрения 
уточнения норм орфоэпии и в плане решения вопроса о слогах.

Развитие фонетической системы повлекло за собой морфо
логические и лексические изменения: происходит стяжение слов, 
преобразование корней, изменения сочетаемости согласных в 
слове. Фонетические изменения конца слов, вызванные редук
цией конечных кратких гласных, повлекли за собой перегруппи
ровку слов по типам склонения, изменения системы склонения
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по категориям множественности. Хотя эти процессы получили 
отражение на письме, но при их орфографировании допускается 
разнобой. Задача заключается в том, чтобы, исходя из наметив
шихся закономерностей, вызванных редукцией гласных, пол
ностью устранить разнобой в правописании слов нашего языка.

5. Современный калмыцкий язык развивается под благодат
ным влиянием русского языка. Это влияние распространяется не 
только на лексику, морфологию, синтаксис, но и на фонетиче
скую систему языка. Переход на русскую графическую систему 
сыграл большую роль как в овладении калмыками русским язы
ком, так и в усилении указанного влияния на калмыцкую фо
нетическую систему.

Необходимо, с одной стороны, максимально сблизить пра
вила правописания на основе сопоставительного изучения того 
и другого языка; с другой стороны, необходимо усилить изуче
ние специфических особенностей калмыцкого языка на базе 
исследования фольклорных и диалектологических материалов.
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