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ПРЕДИСЛОВИЕ

Н астоящ ая книга является первой частью учебника «Современный калмыц
кий язык», предназначенного для студентов Калмыцкого государственного 
университета и преподавателей калмыцкого языка, работающих в школах 
Калмыцкой АССР.

Ранее эта работа выходила под названием «Современный калмыцкий язык. 
Фонетика и графика» (Элиста, 1968 г.).

К ак было указано в первом издании, экспериментальная часть работы была 
проведена в лаборатории экспериментальной фонетики им. акад. Л . В. Щ ербы 
Ленинградского государственного университета им. А. А. Ж данова под руко
водством Л . В. Бондарко. Тогда мы получили нужные советы и консультации 
и от Л . Р. Зиндера. Дальнейшая переработка данной работы была проведена 
такж е под руководством Л. В. Бондарко в указанной лаборатории. Дикторами 
выступили как и раньше И. А. Уланов, С. М. Мучиряев, Б. М. Ченкалиев. Д о
цент Н. А. Любимова изготовила дополнительно некоторые чертежи по рент- 
геноснимкам, кандидат филологических наук Т. С. Есенова произвела подсчет 
некоторых осциллографических данных. Г. Д . Санжеев дал ценные замечания 
и советы при подготовке рукописи к переизданию. В процессе преподавания 
фонетики калмыцкого языка в Калмыцком госуниверситете автор получал ин
тересные пожелания от своих коллег У. У. Очирова и Б. Д. Муниева. Всем 
им выражаю  мою сердечную благодарность.

При подготовке рукописи к переизданию автор исходил из новейших до
стижений в области научения фонетики русского языка, а такж е монголисти
ки. Новые работы Г. Д . Санжеева, П. Ц. Биткеева, Д . И. Бураева, В. И. 
Золхоева, Н. Н. Убушаева, С, Галсан, X. Л увсанбалдан и других монголистов 
в области фонетики монгольских языков позволили автору внести отдельные 
уточнения в книгу.

В работу включены новые разделы: введение, сингармонизм, интонация и 
орфоэпия. Переработаны разделы: длительность гласных, редуцированные
гласные, слог, ударение. Внесены отдельные изменения и уточнения и по дру
гим разделам, снят раздел графика и орфография.

При транскрибировании звукового состава калмыцкого языка автор исходил 
из знаков современного калмыцкого алфавита, созданного на основе русской 
графической системы, при этом придерживался общего положения, что основ
ная тенденция в развитии и изменении орфоэпии — сближение произношения 
с письмом. 0 т о  особенно важ но для калмыцкого языка, где произошла редук-' 
ция кратких гласных непервых слогов, повлекшая за собой большие фонетичес
кие изменения.

Касаясь далее вопроса транскрипции и условных знаков, принятых в ра
боте, следует отметить следующее.

Гласный э калмыцкого языка является переднерядной фонемой среднего
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подъема. Калмыцкий э несколько шире русского э, но значительно уже мон
гольского и бурятского. В данной работе гласный э в начальной позиции сло
ва  обозначается буквой э, а з  неначальной позиции (в первом слоге) буквой е. 
В калмыцких словах с буквой е предшествующие ей согласные не должны 
читаться и произноситься со смягчением.

Долгие гласные в первом слоге слова обозначаются удвоением одной и той 
ж е  буквы, а в непервых слогах знаком двоеточия (:). При объяснении обра
зования долгих гласных или состава слогов долгота этих гласных в отдель
ных случаях такж е передается двоеточием в первом слоге слова.

Редуцированные гласные обозначаются твердым (ъ) знаком. Этим знаком 
'последовательно передаются редуцированные гласные в конечных позициях 
слона, отчасти и в конечных закрытых слогах слова, особенно там, где в ко
нечной позиции имеются несонорные согласные. При анализе тех или иных 
фонетических явлении, связанных с редукцией гласных, эти редуцированные 
гласные обозначаются и в неконечной позиции слова этим же знаком.

В процессе практических занятий, связанных с анализом развития фонети
ческой системы монгольских языков, можно пользоваться общепринятыми в 
монголистике традиционными знаками.



ВВЕДЕНИЕ

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

Н а калмыцком языке говорит основное население Калмыцкой 
А ССР, калмыки, проживающие в Астраханской, Ростовской, 
Оренбургской областях, в Киргизской ССР, а такж е прож ивав
шие по Уралу, Тереку и Куме.

К числу самостоятельных монгольских языков относят ойрат- 
ский, или калмыцкий, с говорами собственно ойратскими в Ц ент
ральной Азии, и калмыцкими на Волге. Ойратские группы про
ж иваю т в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китайской 
Народной Республики: торгуты и хошуты — Баингольском мон
гольском автономном округе, элюты — в Тарбагатайском округе.1 
Кроме того, дербеты, торгуты, байты и другие ойратские груп
пы проживают в западных районах Монгольской Народной Р ес
публики.

По классификации акад. Б. Я. Владимирцова ойратские, или 
калмыцкие, говоры отнесены к западной ветви монгольского я зы 
ка. Самую западную группу составляют говоры поволжских 
калмыков (ойратов) — дерёетский, торгутский с подговорами 
большедербетским и донским (бузава).

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

Современный калмыцкий литературный язык —■ это язык 
нормированный, обслуживающий культурные потребности к а л 
мыцкого народа, это язы к печати, школьного обучения, театра, 
ради о , ' деловых отношений государственных учреждений и обще
ственных организаций.

Калмыцкий литературный язык сформировался на основе об
щенародного калмыцкого языка. Его базу составили торгутский и 
дербетский говоры, различия между которыми незначительны. 
•Фонетический строй литературного язы ка характеризуется следу
ющими особенностями, характерными для торгутского говора (в 
орфограф, записи):

1. Строгое и последовательное соблюдение закона сингармо
низма гласных: мана «наш», Ьаха «свинья», таава «сковородка»,

1 Т о д а е в а  Б. X. Монгольские языки и диалекты Китая. М., 1960, с. 8.
2 В л а д и м и р ц о в  Б. Я. Сравнительная грамматика монгольского пись 

меннсго языка и халхаского наречия. Л . 1929, с. 6.



кизәр «лоскут», умшчана «читает», а не манә, һахә, таавә, кизар, 
умшчәнә.

2. Из звуковых соответствий [у] — [о], [ү] — [ө], [о] — [ө] в нор
му литературного языка вошли формы с у, ү и о: умшх «читать», 
увл «зима», бүдүн «толстый», томх «вить», оркрх «орать».

Особенности влияния дербетского говора на литературный 
язык:

1. Строгое и последовательное соблюдение процесса п ал ата 
лизации согласных л, н, д, т под влиянием исторического глас
ного и. П алатализованные согласные л’, н’, д ’, т’ являются в дер- 
бетском говоре особыми фонемами, а в торгутском — смягчен
ными вариантами, за исключением л’. С палатализованными сог
ласными встречаются гласные только заднего ряда: альк «кото
рый», салькн «ветер», оньс «замок», таньх «угадать», уутьхн 
«узкий», буудя «зерно», модьрун «грубый».

2. Из звуковых соответствий а —э, у—у, и— ү, норматив
ными являются формы с а, у и ү: така «курица», хурсх «мерлуш
ка», бүчр «веточка», а не такә — тәкә, хүрсх, бичр.

3. Из соответствий -ак и -эк нормативны формы эк: дэкэд
«еще», мэкр «кривой», бэкрсн «вид котла».

Перечисленные выше отличия гласных по говорам заклю ча
ются в позиционных звукосоответствиях, т. е. одинаковые слова 
имеют разные парные звуковые соответствия гласных в первом 
слоге слова.

4. Из соответствия согласных р—л, ц—ч в норму литератур
ного языка вошли р, ч: күркрх «рычать», хэркрх «хрюкать», кур- 
тл «до»; бурчг «дробь», «горох», көвчк «седельная подушка», а 
не күрклх, хәрклх, күлтр, бурцг, көвцг.

При описании звукового строя современного калмыцкого я зы 
ка мы исходили из учета указанных фонетических явлений, при
нятых в литературный язык.

В связи с тем, что данное учебное пособие охватывает фоне
тический строй современного калмыцкого языка, мы сочли необ
ходимым во «Введении» дать краткий обзор фонетической сис
темы калмыцкого языка в историческом плане.

Калмыки — народ, имеющий довольно значительную пись
менную традицию и сравнительно богатые письменные памятники.

Синхронный срез калмыцкого языка по письменным памятни
кам на «Тодо бичиг» свидетельствует о том, что в орфографии 
старокалмыцкого язы ка в середине XVII века строго соблю да
лись законы гармонии гласных, губная гармония и гармония сло
га. В живом языке тогда наличествовали семь кратких гласных 
(а, о, у, э, ө, ү, и), четыре долгих (а:, о:, э:, ө:), длительность ко

торых на письме обозначали черточкой сзади внизу этих букв, 
дифтонги ал, о1, у1, эь ө1, үц иь долготные комплексы: айи, ойи, 
уйи, эйи, өйи, үйи, ийи. Дифтонги обозначались в конечной пози
ции слова, а двоеслоги или долготные комплексы — в неконечной 
позиции. Кроме того «Тодо бичиг» зафиксировал сочетания оу, 
өү, иу, иу, двадцать  одно согласное: б, п, г, Һ, д, ж,, з, й, к, л, м, н, 
н, г, р, с, т, х, ц, ч, ш. Эти ж е  тексты показывают начавшийся
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процесс образования долгого и:, перехода сочетания оу в долгий 
уу- эволюцию гласного э в в, у и т. д.

В калмыцкой грамматике А. Попова (Казань, 1847 г.), в мон
гольско-калмыцкой грамматике А. Бобровникова (Казань, 1849 г.) 
подробно описывается указанная выше звуковая структура ста
рописьменного калмыцкого языка.

По вопросу обозначения долгих гласных имеется новое мне
ние, согласно которому диакритический знак (-), который, ста
вится сзади той или иной гласной, обозначал не долготу, а соче
тание двух гласных, еще не развившихся в соответствующие дол
гие гласные. Мы же пока придерживаемся существующего до 
сих пор взгляда.

В процессе исторического развития калмыцкого язы ка и его 
фонетической системы произошли очень интересные фонетические 
явления. Кратко их можно свести к следующему:

1. Образование фонем э и э: в результате:
а) ассимиляции гласного а в мягкорядный э под влиянием 

соседнего и, например: тэвък.«—табин «пятьдесят», энгъ-е-ацги
«часть»;

б) регрессивной ассимиляции гласного а первого слога под
влиянием мягкорядного ударного э второго слога: нэрэ:р-*— на-
р зр ,—нариар «тоньше», дэкэ:д,— даки:д (дакиад) «еще»;

в) развития дифтонгов а1, э!, е1 и двоеслогов айи—>-а! в долгий 
э: сэ:н саин,_сайин «хороший», мэ:Ьъг маиИаг майиИаг 
«косолапый», э^шъг-^-аимшиГч—айимшиг «опасность», келнэ:-^- 
келене:^—келене! «говорит», елгэ:,_9леге1 «люлька», м ана:~м а- 
нэ:^—мана1 «наш».

г) ассимиляции долгих гласных непервых слогов о: в а:, э:, е:
в долгий э:, например: дола:н^—доло:н «семь», эмэ:л-«—эмэ:л «сед
ло», кедэ:^—кеде: «пустыня», дерз:-е-дере: «стремя». Краткие
гласные непервых слогов стали редуцированными: олън-^-олон
«много», теръ^_тере «тот», ендър^—ендер «высокий». Д олгие о:, 
е:, э: непервых слогов стали подвергаться так  называемому я в 
лению раскрытия и по аналогии с ударными слогами непервых 
слогов на а :н ~ э:н  ассимилировались в а : ( ,~ о :/, э:/-*-е:, э:) напо
добие ула:н «красный», уда:н «долгий». Отсюда: д о л а ^ ,—доло:н, 
булэ:н^_булэ:н «теплый», дерэ:н «стремени». Этот процесс завер 
шился к концу XIX в.

2. Дифтонги Г -И и двоеслоги Г +  й +  и развились в соответст
вующие долгие монофтонги. Двоеслог эйи дал  в начале слова и:, 
в непервых слогах э:. двоеслог ойи — в начале слова е:, в сере
дине а:, а по говорам — э:. двоеслог ейи — в начале слова в е:. 
непервых слогах—э:, двоеслог уйи->у:, редко у:, двоеслог уйи—>-у:, 
а двоеслог ийи—*-и:.

3. В калмыцком язы ке произошло изменение э в е под влия
нием губных б (->-в), м и гласного у следующего слога. Этот про
цесс, начавшийся в период создания «Тодо бичиг», был завершен 
в XVIII веке: емнъ^—емене^—эмунэ «впереди», евър^_ебур^—эбур 
«мозоли», евчънч—ебечинц—эбэчин «болезнь», евсън,—ебесун«— 
эбэсун «сено», евцунч-ебцу:нч-ебчиун;<—эбчиун «грудь».



4. Под ассимилирующим влиянием гласного и непервого слога 
многие слова с гласными заднего ряда перешли в слова с перед
нерядными гласными: мерънч— морин «конь», херън^хорин «двад
цать», хэру:,—хариу «ответ», хувъ — хевъ-,-хуби «часть», хуръм-е- 
хурим «свадьба». Но такой процесс перехода заднерядных глас
ных в переднерядные не происходит при соседстве редуцирован
ного и с согласными ч, ш, ж,: багшъ-^багши «учитель», догшън-,— 
догшин «свирепый», Ьучънч—Иучин «тридцать», хож,Иър^хож,иНар 
«плешивый», чачър^—цачир «зонт», хорЬьлжънч—хорЬолж,ин 
«свинец».

Заднерядные гласные у, а не перешли в переднерядные, когда 
гласному и предшествовали р, И и твердый о т т р н о к  согласного к: 
урдъч—урида «прежде», удърдхъ^удуридаху «руководить», 
цоккъ^цокиху «бить», цаИър-ы-е-цаИариг «круг». Такое явление 
объясняется неодновременным процессом перелома гласного и.

5. В старокалмыцком языке не было фонемы в. В заимство
ванных словах фонему в передавали особым галиком (табл. 1, 
рис. 8). В середине XVIII века губно-губной смычный б в интер
вокальном положении стал проявляться как  щелевой оттенок, н а 
поминающий согласный в. К концу XIX в. указанный аллофон 
развился в самостоятельную губно-губную щелевую звонкую фо
нему в, будучи в интервокальном положении: кевэ;ч— кебе: «бе
рег», кеву:к^_квбеун «мальчик». В начальной позиции слова и 
перед губным м согласный б сохранился без изменения. Этим 
объясняется то, что заимствованные слова с начальным в осваи
вались через б: баал'нкъ «валенки», багун «вагон», бинтър «вен
терь».

Следует отметить, что согласный в, восходящий к б. в интер
вокальном положении начал заменяться гласными у и у, напри
мер: швру:снч—шурвъсн-<—шурбусун «сухожилие», тарус-,_тарвъс^_ 
тарбус «арбуз».

Такое явление относится и к глагольной морфеме прошедшего 
времени -в (-^=-ба, -бэ), которая развилась в -у и -у, например: би 
келув «я сказал», чи келуч «ты сказал», бидн келувидн «мы ск а 
зали», та келут «вы сказали».

6. Образование фонем л’, н’, д ’, т’. Эти фонемы образовались 
под влиянием соседнего гласного и в словах с твердорядными 
гласными. Н ачало их образования относится ко второй половине 
XVIII в., а к концу XIX века завершается их образование как осо
бых фонем: ал’мън^алиман «яблоко», бул’чъц-<—булчин, «мускулы», 
тан’хъ,_таниху «опознать», Ьорт’ъГч—Ьортиг «циркуль», бул'тъ- 
рхъ^бултариху «соскользнуться».

Образование указанных мягких фонем подтверждают многочис
ленные квазиомонимы типа: алдъ-^алда «сажень»— ал’дъ^—али- 
да «где», олхъ-^-олху «находить» — ол’хъ.;—олиху «разбрасы
вать», хатъг^хатаг «пусть сохнет» — хат’ъг^хатиги «чирей», 
онъг^оног «пусть попадает в цель» — он’ъ1-^ониг «внимание», 
у:двърч—уудбур «расширение» — у:д’вър^уйидбур «тоска».

Мягкие согласные образуются по аналогии и при отсутствии 
исторического и, например: мат’хърч—матаЬар «кривой», бурн’-



тъг^лбурунтуг «повод у верблюда», ул’тръг,—ултуруг «стель
ка», хал’двър+^халдабур «зараза», буд’хаг — «муть», хал'търха,— 
халтарха! «скользкий». П алатализация согласного л происходит 
такж е под влиянием соседнего ж, ш, ч: бол’жъ «готово», бол’шго 
«не будет», хол’жхъ «удалиться», мал’чъ «скотовод». В орфогра
фии указанная палатализация не отмечается.

В настоящее время происходит процесс образования мягких 
согласных з ’ и с’.

7. Изменение звонких согласных д, г, h в глухие т, к, х под 
влиянием соседних глухих согласных, вызванное выпадением или 
скользящим характером этих соседних им редуцированных глас
ных: мат’хър^-матайар «кривой», эцкъ-г-^эчиге «отец», батхнъч— 
батаЬана «муха», беткъ^-бетеге «корневище ковыля», харцхъ-^ 
харцаЬа «ястреб», асхън«—асаИан «вечер», болтха^-болтуЬа! 
«пусть будет», иткъл+-итегел «доверие». В тех случаях, когда 
звонкие согласные непосредственно предшествуют глухим соглас
ным, они остаются в основном полузвонкими, т. е. комбинатор
ными вариантами звонких согласных: кегшън-*_квгшин «старый», 
бордхъ*_бордоху «откармливать», судсънч^судасун «жила», но 
имеются отдельные случаи полного перехода звонких согласных, 
предшествовавших глухим, закрепленным в орфографии: утхъ^-*: 
удха «смысл», утхур*_удхур «черпалка», некцъл-^-негецел «сод
ружество», мактал-(-.магга:л «хвала» и др.

Известный интерес представляет переход смычного согласного 
к морфемы будущего времени -ку в щелевой х по аналогии с 
морфемой -хъ (<-.ху) :келхъ^_келеку «говорить», ирхъ-.—иреку
«прийти». Такому переходу смычного к в щелевой х способство
вало  его интервокальное положение.

8. В старокалмыцком (ойратском) письменном языке заф и к
сированы буквы (см. таблицу №  1).

o 4 i ,  Л г  , * > * ,  ^ 4, ^ 5, Ч ® 6, <4?, a \ t  Таблица № 1.

Первым знаком обозначался слабый или звонкий увулярный г 
одинаково как в начале, так  и в интервокальном положении. Нам 
теперь неизвестно, каким он был в свое время по способу образо
вания — смычным или щелевым. В современном калмыцком язы 
ке эта фонема в интервокальном положении является щелевой, а 
в начальной позиции слова выступает в смычном варианте. В 
новой орфографии оба аллофона передаются одним знаком И: 
hap «рука», haha «тетя», авЬъ «дядя». Интересно отметить, что в 
языке иссык-кульских калмыков Киргизии, по свидетельству бу
рятского ученого У.-Ж. Ш. Дондукова, указанный согласный яв 
ляется щелевым. При этом он замечает, что «...увулярный слегка 
фарингальный звук гъ в рассматриваемом говоре является ре
зультатом непосредственного влияния на него киргизского языка, 
так  как  иссык-кульские калмыки с детских лег владеют киргиз
ским языком».3

3 Д о н д у к о в  У.-Ж . Ш. О некоторых языковых особенностях иссык-куль
ских калмыков. Сб. «Проблемы алтаистики и монголоведения». М., 1975, с. 222.
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Проведенное нами л ею м  1982 года изучение языка иссык- 
кульских калмыков показало, что увулярный И этого языка в на
чальной позиции слова является смычным, а в интервокальном 
положении — щелевым. В этом отношении указанный согласный 
является идентичным с калмыцким И. Нам представляется, что в 
исторически прошлом согласный Ь, видимо, был смычным в 
любой позиции слова. Поэтому обозначался одним знаком. Со 
временем этот смычный Ь в интервокальном положении развился 
в щелевой. Этим следует объяснить:

1. Недавний переход заднеязычного смычного г (табл. 1 
рис. 2, 3) в щелевой И в интервокальном положении: гигэд-^-ги- 
йэд «сказав», кегэд-э-кеИэд «сделав» наподобие: цуг—«-цуИар «все», 
сууЬад «сев».

2. Переход заднеязычного г в увулярный щелевой Ь в случа
ях: уЬа^_угийа «мыть», в отличие от у га -^ -у т  «нет».

Отмеченной выше буквой г (табл. 1, рис. 2) обозначался р а 
нее заднеязычный смычной г как в конечной позиции слова, так  
и перед любыми согласными слова. По природе он был полузвон- 
ким смычным, а перед сонорными согласными имел звонкий ва
риант: цаг «время», баг «куча», «группа», но багла «связка, свер
ток», бвглэ «пробка», цугла «онучи». Со временем заднеязычный 
смычный г, занимавший препозицию по отношению к сонорным 
согласным, приобрел особое фонематическое значение как задне
язычный смычный звонкий согласный: Бога, Хога. Буга (имена). 
Здесь г произносится так ж е  как в слове уга «нет». В конечной 
позиции слова перед всеми глухими согласными г сохранился как 
полузвонкий смычный вариант звонкой фонемы г: догшън «сви
репый», кегшън «старый», таг «полка», тег «степь». Указанный 
полузвонкий вариант фонемы г встречается в словах с гласными 
как  заднего, так  и переднего рядов, тогда как основной алло>- 
фон -— звонкий г встречается с гласными заднего ряда. Б л аго д а
ря развитию согласного г как особой заднеязычной смычной фо
немы стало возможным фонематическое противопоставление г и Ь: 
зурган «свою карточку», зурЬан «шесть», баган «свою группу», 
баЬан «своего меньшего». В современном калмыцком языке ко
нечный согласный г при любых сочетаниях уже не теряет свою 
смычность: туг «внамя», тугур, тугар, тег «степь» — теегэр, тее- 
гур, тееги:гъ, тогда как в старокалмыцком языке в словах с твер
дорядными гласными конечный г чередовался с увулярным щ еле
вым Ь: цаг «время», цаЬа:р, цуг «все»—>-цуИа:р.

Фонема г имеет еще и смягченный вариант (табл. 1, рис. 3.), 
который встречается с переднерядными гласными: гер «дом», ге- 
гэн «свет», тергън «телега», керъг «дело». В конечной позиции он 
оглушается.

Глухой смычный согласный к (табл. 1, рис. 4) находится в- 
оппозиции к звонкому согласному г (табл. 1, рис. 3) и встречает
ся (как и г) только с гласными переднего ряда. А. Бобровников 
в середине XIX в. транскрибировал этот согласный сочетанием кх. 
Это было, видимо, своеобразная аф ф риката с начальной задне
язычной смычкой, напоминающая собой согласный к и со щ еле
10



вой размычкой наподобие х. Теперь нет такого звука. Он р а з 
вился в особую заднеязычную глухую фонему к.

У.-Ж. Ш. Дондуков отмечает в языке иссык-кульских калм ы 
ков наличие аф ф риката кх: кхурум «свадьба», кхоол «горло», кха- 
заар «уздечка». Д ал ее  он указывает, что «аффрицированная «кх» 
по месту своего образования является глубокозаднеязычным сог
ласным, образующимся в результате одновременного действия 
спирации и смычки более задней части спинки языка с мягким 
небом».4 Отсюда видно, что калмыцкий к, восходящий к кх, пере
кликается теперь с кх иссык-кульских калмыков. Стало быть,
А. Бобровников справедливо отмечал наличие указанного соглас
ного в свое время в языке ойратов (калмыков).

В отношении увулярного смычного твердого согласного к 
(табл. 1, рис. 5) Г. Д. Санжеев отмечает, что «в XVII веке уву
лярный к общемонгольского происхождения уж е подвергся спи- 
рантизации в виде х: кара—>-хара «черный», бака—»-баха «лягуш
ка» и т. д. Этот смычный к сохранил до сих пор свое исконное 
качество в калмыцких словах типа така «курица» или зокал «со
чинение».5 Здесь следует отметить, что смычный к сохраняется, 
не подвергшись спирантизации, в тех случаях, когда он находит
ся перед гласным и, который, однако, в языке не сохранился: 
така^—такийа.

В настоящее время этот согласный имеет ограниченное упо
требление и встречается с гласными заднего ряда. По своей при
роде он теперь является заднеязычным отодвинутым назад  смыч
ным глухим сильным аллофоном согласного к. Развитие увуляр
ного смычного к (табл. 1, рис. 5) в щелевой увулярный х приве
ло к образованию фонологической пары х и И, различающихся 
звонкостью и глухостью. Следовательно, исторически х и к 
(табл. 1, рис. 5) являются аллофонами одной и той ж е  фонемы к.

Изменение гласных а, о, в э, е под влиянием гласного ^  
следующего слова, переход дифтонгов и двоеслогов в определец- 
ной позиции в э:, е:, у: повлекло за собой нарушение закона гар 
монии слога. В живой речи появились слоги хэ, хе, ху, Ьэ (херъь^_ 
хорин «двадцать», хэрхъ^-хариху «возвращаться», Ьэ-^-Ьа! «пло
хой»), Вместе с тем редукция краткого гласного и непервых сло
гов, сочетавшаяся со смягченным оттенком к, привела к замене 
его твердым оттенком к: оркърхъ^-оркираху «орать», оркхъ,— 
оркиху «положить».

К ак известно, в старомонгольском алфавите зафиксирова
ны шипящие аффрикаты ч и ж. В старокалмыцком алфавите так 
ж е  отмечены эти аффрикаты. Но они являются полифонными, так 
как ч в позиции перед и читается как  ч, а перед остальными глас
ными как  ц: чисун «кровь», чидал «сила», цасун «снег», цериг 
«войско». Точно такж е афф риката ж перед и читается как ж, а пе
ред остальными гласными как  з: олжи «нашел», ж,иран «шесть-

* Д о н д у к о в  У.-Ж. Ш. Там же, с. 221.
5 С а н ж е е в  Г. Д . Лингвистическое введение в изучение истории письмен

ности монгольских народов. Улан-Удэ, 1977, с. 54.
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десят», җил «год», олзо «польза», заха «край», зе «племян
ник».

Переход ч в ц, ж. в з перед гласными, кроме и, начался, как 
отмечает Г. Д. Санжеев,6 в половине XVII в. Это видно из нерав
номерного и неодновременного процесса этого перехода. Старо
калмыцкая письменность «Тодо бичиг» знаками ч и ж  перед соот
ветствующими гласными зафиксировала наличие в языке ойратов 
(калмыков) не двух, а четырех особых фонем ч, ж, ц, з. С начала 
ц и з. видимо, представлявшие соответственно аллофоны ч и ж ,  
постепенно превратились в самостоятельные фонемы. Стало быть, 
ч и җ  стали аффрикатами, каж дая из них вы раж ала собой по од
ному шипящему и свистящему: ч и ц, җ и з. Иными словами, ши
пящие ч и ж  могли быть только в положении перед гласным и, а 
свистящая афф риката ц и спирант з или афф риката дз — перед 
прочими гласными.

В начальный период распространения «Тодо бичиг» в языке 
ойратов была аф ф риката дз, которая вскоре деафф рикатизирова- 
лась. В калмыцком языке, к'ак в бурятском, не сохранилась а ф 
фриката дз, а в халхамонгольском наличествует и теперь.

Перелом гласного и был медленным, затяжным и неравномер
ным в калмыцком языке; хотя он и завершен, но имеются отдель
ные случаи бытования по диалектам  и теперь ч и ц в одном и 
том же слове: көвчъг^көбчиг и көвцъг,—хөбцег «седельная по
душка» или имя Чуръм,—Цүръм, отсюда Чурюмов и Цуркшов.

Интересно отметить, что в современном калмыцком языке ши
пящие ч и җ  сохраняются без изменения при наличии после них 
любых гласных: а) сохранение ч и ж в словах, где не произошло 
перелома гласного и, например: чидл-^чидал «сила», чирэ-^чира! 
«лицо», чичүр„_чичиүр «лом», җил «год», җивър-^-җибер «кры
ло», җид^—җида «копье», җирһл-,_җирһал «жизнь, блаженство»; 
б) сохранение ч и ж  в словах, где произошел перелом гласного и, 
например: чанхъ,_чинаху «варить», чолун^-чилуун «камень», чө- 
дър^_чидүр «путы», чонъ,_чино «волк», җ олаг^җ ило: «повод,
вожжи», җалһъ^-җилһа «овраг».

Что касается свистящих ц и з, то они не бывают в позиции 
перед и. В положении перед и они читались как ч и ж.

Перелом гласного и первого слога произошел не только в со
четаниях гласного и с аффиксами ч и ж- но и с другими соглас
ными при наличии в последующем слоге гласных у и ү, напри
мер: нүдн«_нүдүн^нидүн «глаза», үлдъ,_үлдү^-илдү «сабля», 
үлүч— илү:ч-илөү «больше», «лишний», йозур,_изуур «корень».

В связи с произошедшим переломом гласного и уже в середи
не XIX в. встала настоятельная необходимость введения специ
альных галиков для обозначения фонем ч и ж в иноязычных сло
вах, а такж е в словах подвергшихся перелому. Говорили, напри
мер, цусън «кровь», жола «вожжи», чонъ «волк», а писали чисун, 
җило:, чино:. Так были изобретены галики (табл. 1, рис. 6,7). 
Это позволило избежать путаницу при чтении текстов, например,

6 С а н ж е е в  Г. Д.  Там же,  с. 65.
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если слово чидаху «мочь» до перелома и писать как чадаху, то' 
читался бы как  цадаху «наесться» или чанИъч-чинЬа «тугой, 
крепкий». цанЬ-ь-^цанИа «жаждать» долж ны были бы писаться^ 
одинаково.

Таким образом, если развитие фонетической системы калм ы ц
кого языка XVII в. знаменуется в основном началом образования 
долгих гласных за счет стяжения двух рядом стоящих гласных в  
один, то конец XVIII и начало XIX века характеризуется завер 
шением перелома гласного и, образованием долгих гласных как 
за счет стяжения двух рядом стоящих гласных, так  и дифтонгов, 
а такж е  образованием гласных э, э:, согласного в и мягких сог
ласных л ’, н’, д ’, т ’ как  особых фонем, дальнейшей редукцией 
кратких гласных непервых слогов, повлекших за собой большие, 
фонетические изменения в потоке речи.

Все отмеченные выше фонетические процессы, завершение кото
рых следует отнести к рубежу XIX и XX веков, ознаменовались, 
тем, что калмыцкий литературный язык к началу XX века имел 
уже строго выработанную, вполне установившуюся фонологиче
скую систему.

Научным изучением калмыцкого языка и его звукового строя 
в новом XX веке занялись такие выдающиеся монголисты, как 
В. Л. Котвич, Б. Я. Владимирцов, Г. И. Рамстедт, Г. Д. С анж еев. 
Их перу принадлеж ат замечательные исследования по калмыцком 
филологии. Здесь мы коротко остановимся на разделах  фонетики; 
освещенных в грамматиках калмыцкого языка В. Л. Котвича и 
Г. Д. Санжеева, как на важной исходной базе, от которой мы ис
ходим при освещении вопросов фонетики современного калм ы ц
кого языка.

В. Л. Котвич в «Опыте грамматики калмыцкого разговорного 
языка» (Петроград, 1915, Ржевнице у Праги 1924 г.) впервые в  
калмыковедении дает классификационную таблицу фонетической 
системы калмыцкого языка. Он перечисляет: а) восемь кратких 
гласных: заднерядных — а, о, у, переднерядные — э, е, у, сред
нерядные — .э, и; .6) восемь долгих гласных: а:, о:, у:, э:, э:, е:, у:, 
и:; в) 21 согласных: б, в, м, т, д, с, ш, ц, ч, з, ж, л, л',  р, н, й, х т 
И, к, г, ц. С точки зрения длительности гласных, В. Л . Котвич. 
гласные калмыцкого языка подразделяет на три группы: нор
мальные (обычные), долгие и краткие (неясные). При этом он; 
констатирует, что долгие гласные встречаются во всех словах,- 
нормальные — обыкновенные только в первом слоге и краткие —- 
во всех слогах, кроме первого. Эти гласные не разбираются с ф о
нологической точки зрения. Но В. Л. Котвич говорит об исчез
новении и выпадении в словах кратких гласных, о слогообразую
щей роли сонорных и фрикативных согласных л, р, н, н, м, с, ш-

В 1940 году вышла'« 'Грамматика калмыцкого языка» Г. Д. С ан
жеева. В этой грамматике дается краткий исторический о.бзор> 
развития фонетической системы калмыцкого язы ка и впервые "в 
истории изучения калмыцкого языка вводится термин «фонема»:: 
разбор звукового строя калмыцкого языка производится у ж е  в. 
фонематическом аспекте. Г. Д . Санжеев в своей грамматике от
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мечает наличие в калмыцком языке следующих гласных: а) крат
ких и долгих переднерядных: э. э:, э, э:, и, и:, в, в:, у, у:, б) крат
ких и долгих заднерядных: а. а:, о, о:, у, у:, всего 16 фонем. Эти 
тЛЗСные по степени своей длительности подразделяются на четы
ре группы: сверхдолгие, долгие, краткие (или нормальные) и ре
дуцированные, очень часто равняющиеся абсолютному нулю. Г. Д. 
Санжеев перечисляет 23 согласных: б, в, г, И, д, ж- ж, з, и, к, л. 
м, н, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш. Здесь ж е  отмечает, что ж, ф встре
чаются в словах, заимствованных из русского языка.

В начале шестидесятых годов было проведено эксперименталь
ное изучение фонетического строя калмыцкого языка. Р езульта
том такого исследования явились работы «Состав и классифика
ция фонем калмыцкого языка» (Элиста, 1963 г.), «Современный 
калмыцкий язык. Фонетика и графика» (Элиста, 1968 г.).



ПРЕДМЕТ ФОНЕТИКИ

Язык является основным и важнейшим средством, с помощью 
которого люди общаются друг с другом, вы раж аю т свои мысли 
и чувства. Общественная сущность языка, оформленного мате
риальной звуковой оболочкой, проявляется в передаче мысли дру* 
гим. Звучащ ая речь, передающая мысль человека, построена из 
звуковых отрезков различной длины и различных качеств. К рат
чайшим звуковым отрезком речи, но вместе с тем звуковой еди
ницей языка, является звук, который можно произносить и слы 
шать. Из звуков строятся слоги, из слогов — слова.

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

Речевое общение между людьми невозможно без произноше
ния и восприятия при помощи слуха звуков, составляющих зву
ковую оболочку слов. Д л я  речевого общения важно различение 
произносимого слова среди других, сходных по звучанию. Звуко
вая сторона языка и представляет собой предмет изучения фоне
тики как одного из основных разделов языкознания.

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

Фонетика изучает звуки речи, артикуляционные способы их 
образования и акустические (физические) свойства. Звуки речи 
связаны со смысловыми отношениями, что и отличает их от дру^ 
гих звуков природы.

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

Каждое слово в языке (например, мал — «скот») имеет опре
деленное количество звуков. Если звуковая оболочка слов я в л я 
ется предметом изучения фонетики, то его смысловой стороной 
занимается лексикология. Но при этом нельзя отрывать звуко
вую оболочку слов от его звучания. Они неразрывно связаны.

В зависимости от целей и методов изучения звуковой материи 
языка выделяются различные научные дисциплины по фонетике. 
В задачу изучения фонетики конкретного язы ка входит установ
ление звукового строя (состава фонем), описание звуков и их
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изменения в потоке речи, установление определенных закономер
ностей этих изменений и др.

И зучение фонетики имеет большое теоретическое и практи
ч еск о е  значение. Знание звукового состава конкретного языка, 
^установление фонетических закономерностей данного языка важ- 
ш ы  для понимания системы языка в целом. Практическое значе
ние фонетики важно, прежде всего, для преподавания как  род
ного калмыцкого, так и русского языка, ставшего вторым родным 

^языком калмыков так  ж е  как и других народов Страны Советов. 
^Знания состава фонем и фонетических закономерностей крайне 
шеобходимы для дальнейшего усовершенствования существующе
го калмыцкого алфавита, рационализации орфографических пра
вил',. устранения имеющегося в них разнобоя, обучения правиль
ному произношению и навыкам норм орфоэпии.

РЕЧЕВОЙ АППАРАТ И ЕГО РАБОТА

П реж де чем перейти к рассмотрению основ фонетики калм ы ц
кого языка, ознакомимся кратко со строением и работой речево
го аппарата человека.

В речевом аппарате человека имеются следующие составные 
части: 1) гортань, 2) глотка, 3) полость рта с языком, твердым 
и мягким небом, зобами и губами, 4) носовая полость. Кроме этих 
органов, в образовании звуков речи участвуют такж е органы ды 
хания: легкие и дыхательное горло.

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

Процесс дыхания, играющий существенную роль в образова
нии звуков речи, состоит из двух противоположных моментов: 
вды хания и выдыхания. Оба эти процесса ведут к тому, что объ- 
®м грудной полости при вдыхании увеличивается, и воздух про
никает в легкие. При выдыхании .мышцы ребер и диафрагмы те
р я ю т  напряженность, стремятся вернуться в первоначальное по
лож ение; объем легких уменьшается, и часть воздуха из легких 
вы талкивается  наружу через дыхательное горло. При этом вды 
хание происходит быстрее, а выдыхание — медленнее.

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

в  гортань. Гортань находится в верхней расширенной части ды 
хательного горла, где помещаются голосовые связки, представ- 

.ляющие собой два пучка упругих, эластичных мышечных воло- 
гкон, прикрепленных к черпаловидным хрящ ам, от движения ко
т о р ы х  изменяется их положение.

Просвет между голосовыми связками называется голосовой 
щелью. Голосовые связки очень подвижны. По своей длине и тол
щ ине они у разных людей неодинаковые. При голосообразова- 
нии голосовые связки смыкаются и напрягаются. Воздух, нахо
дящ ийся под давлением, превышающим напряжение голосовых 
связок при их смыкании, периодически прорывается через голосо- 
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Рис. I. Гортань.
А. Гортань спереди: 1 — щитовидный хрящ; 2 — перстневидный хрящ;

3  — подъязычная кость; 4 — средняя щитсподъязычная связка (соединяющая 
щитовидный хрящ с подъязычной костью ); 5 — средняя перстне-щитовидная 

связка; 6 — трахея. Б. Гортань сзади: 1 — щитовидный хрящ;
2 — перстневидный хрящ; 3 — верхние рога щитовидного хряща; 4 •— нижние 

I рога щитовидного хряща; 5 — черпаловидные хрящи; 6 — надгортанник;
7 — перепончатая (задняя) часть трахеи.

вую щель (рис. 2в), раздвигая и заставляя дрожать голосовые 
^  связки. Колебание (дрожание) голосовых связок получается рит- 
^  мичным и частым. Под влиянием колебания голосовых связок 
,1* возникает голос.

Рис. 2. Различные формы голосовой щели.

Чем больше напряжены голосовые связки, тем тон голоса вы
ше, а уменьшение напряжения голосовых связок сопровождается 
понижением тона.

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

При шепоте (рис. 2с) голосовые связки сомкнуты так, что воз
дух не может проникать через них, но зато черпаловидные х р я 
щи раздвинуты, и между ними имеется треугольное отверстие. 
Воздух выходит наружу через это отверстие, и от его трения о
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стенки отверстия возникает особый шум, характерный для ше
пота.

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

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

•Непосредственно над гортанью расположена одна из трех над
гортанных полостей — полость глотки, которая соприкасается с 
носовой и ротовой полостью. Основное функциональное назначе
ние глотки — обеспечение нормального акта глотания. От кон
фигурации и размера полости глотки зависят некоторые призна
ки звуков речи, однако для калмыцкого языка эти признаки не 
являются существенными.

Полость носа отделена от глотки мягким небом. Мягкое небо 
вместе с язычком называется небной занавеской. При произно
шении неносовых звуков носовая полость всегда закрыта, что до
стигается поднятием небной занавески. Мягкое небо с язычком 
опускается, открывая проход в полость носа, лишь при носовых 
или после окончания произношения, т. е. в индифферентном поло
жении или в состоянии «покоя».

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

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

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

Важным произносительным органом является язык, движения 
которого по-разному изменяют объем резонирующей ротовой по
лости и создают разнообразные преграды при образовании сог
ласных. С фонетической точки зрения на языке можно различать 
следующие участки: кончик языка, передняя, средняя, задняя ч а
сти спинки языка и корень.

В зависимости от характера участия в образовании звуков 
органы речи разделяются на активные и пассивные.
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Рис. 3. Схема речевого аппарата 
человека: 1 — нижняя и верхняя 

тубы; 2 — передние зубы (верхние и 
нижние); 3 — альвеолы; 4 — передняя 
часть твердого неба; 5 — задняя часть 

твердого неба; 6 — мягкое небо;
7 — язычок; 8 —• кончик языка;

9 — передняя часть спинки языка;
10 — средняя часть спинки языка;

11 — задняя часть спинки языка;
12 — корень языка; 13 — надгортанник;

14 — задняя стенка полости глотки; 
А — полость рта; Б — полость глотки; 

В — полость носа; Г —- гортань.

К активным органам речи относятся: губы, язык, мягкое небо 
с язычком, задняя стенка зева, голосовые связки. Эти подвижные 
органы производят самостоятельную работу. Они играют основ
ную роль в образовании отдельных звуков речи.

К пассивным органам речи относятся: дыхательные органы,
твердое небо, альвеолы, зубы, полось носа. Эти неподвижные ор
ганы не производят самостоятельной работы, но они необходимы 
для образования звуков, так как по отношению к ним изменяют 
свое положение подвижные органы.

Объем и форма резонаторов заметно изменяются в зависимо
сти от различий в положении языка, от раствора рта и положе
ния губ.

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

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

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

Рассмотрим основные положения языка при образовании зву
ков. Язык может занимать различное положение в полости рта. 
двигаясь в горизонтальном направлении: когда язык занимает 
заднюю часть полости рта, говорят о заднем образовании звуков; 
если ж е язык продвигается вперед — к твердому небу и перед
ним зубам, то говорят о переднем характере звуков. При проме
жуточном положении языка в середине полости рта говорят о 
среднем характере звуков.

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

Это относится в основном к гласным звукам. В специальной 
литературе гласные определяются и по ряду: звуки переднего об
разования называются звуками переднего ряда (иначе — мягко
го ряда) ,  заднего образования — звуками заднего (иначе — твер
дого ряда) ,  среднего образования — среднего (иначе — нейтраль
ного ряда) .

По подъему языка звуки высокого подъема (закрытые) опре
деляются как узкие, звуки низкого подъема (открытые) — как  
широкие, и, как уже было сказано, выделяются звуки среднего 
подъема.

При образовании согласных артикуляции языка еще более р аз
нообразны как по месту, так и по виду. Разнообразие согласных: 
определяется различными видами преград — смычки и щели —  
и различным их местом.

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

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

При образовании среднеязычных согласных происходит под
нятие средней части языка, в результате которого образуются 
среднеязычные согласные. Кроме того, в ряде случаев возникает 
дополнительная артикуляция средней части спинки языка, сопут
ствующая какой-либо основной (например, переднеязычной) ар 
тикуляции. В результате возникает окраска, характерная для 
мягких согласных. Этот вид артикуляции используется в калм ыц
ком языке, как и в русском, ка« фонематический признак, по кото
рому противопоставлены пары твердых и мягких согласных.

Большим разнообразием характеризуется артикуляция перед
ней части языка. Она может приближаться и прикасаться к зу 
бам, верхней десне и твердому небу в различных местах, в резуль
тате чего возникают переднеязычные звуки. Различные виды смы
чек в передней части ротовой полости определяются положением 
кончика языка.

Звуки, которые образуются при опущенном кончике язы ка к 
нижним зубам, где смычка создается между передней частью 
спинки языка и нижней частью альвеол на границе с зубами, на
зываются д о р с а л ь н ы м и  (от латин. dorsum  —- спинка). При 
образовании смычки между кончиком языка и верхней частью 
альвеол создаются апикальные согласные (от лат. apex — кон
чик). Смычка, образованная между загнутым вверх передним 
краем языка и верхней частью альвеол, создает так называемые 
к у к у м и н а л ь н ы е  согласные (от лат. cacum en верхуш ка).

В калмыцком языке большое значение имеет артикуляция 
губ. Губы образуют внешнюю границу полости рта. Артикуляция 
губ в калмыцком языке является более разнообразной по срав- 
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нению, например, с артикуляцией губ в русском языке. При об
разовании гласных губная артикуляция имеет значение не толь
ко в увеличении или уменьшении объема резонирующей ротовой 
полости, но и в степени вытянутости и округлости губ. Звуки, об
разованные вытянутой и округленной формой щели, называю тся 
лабилизованными в отличие от нелабилизованных. Губы я в л я 
ются активным органом и в артикуляции согласных при образо
вании смычки и щели.

Вся работа речевого аппарата совершается при непосредст
венном участии центральной нервной системы, которая посылает 
привычные команды в различные участки физиологического меха
низма, образующего звуки речи. Ей подчиняются органы произ
ношения в своих движениях и в изменении своего положения.

Звуки речи мы не только произносим, но и слышим. Р ассмот
рим подробнее, какие именно акустические характеристики мы 
воспринимаем как признаки звуков речи. Каждый звук о б лад а
ет высотой, силой, длительностью и тембром.

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

Человеческое ухо воспринимает звуки колебания в пределах 
от 15 до 20000 Гц. В речи же, как правило, диапазон еще уже; 
колебания голосовых связок совершаются в пределах от 60 до 
600 Гц; максимальная высота шума согласных — 10000 Гц. О дна
ко, одной высоты еще мало, чтобы определить акустические свой
ства звуков речи. Колебания, в результате которых возникают 
звуки, могут следовать одно за другим через равные промежутки 
времени. Такие колебания называются периодическими; голосо
вые связки обычно совершают периодические колебания; шум, 
возникающий в полости рта при прохождении струи воздуха че
рез какое-либо сужение или при разрыве преграды (как это 
имеет место при артикуляции щелевых и взрывных согласных), 
является непериодическим.

Гласные представляют собой, как правило, периодические ко
лебания, включающие в себя колебания основного тона (т. е. 
звук, вызываемый колебанием голосовых связок) и колебания, 
возникающие в надгортанных полостях. Глухие согласные — это 
непериодические колебания; звонкие согласные характеризуются 
наличием периодических колебаний основного тона и непериоди
ческих колебаний, характерных для шума глухих согласных.

Интенсивность звука, с которой связана его громкость, зави 
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сит от величины разм аха колебаний: например, чем дальш е отхо
дят голосовые связки от нейтрального положения при колебании, 
тем более интенсивным (громким) получается звук. Однако гром
кость звука мы воспринимаем в тесной связи с его высотой. При 
одном и том ж е  разм ахе колебаний два звука могут иметь р аз 
ную громкость, если они обладаю т разной высотой. В речи интен
сивность звуков определеяет многие существенные черты звуков 
и более крупных единиц; так, например, очень часто ударные 
гласные являются более интенсивными, чем безударные. Интен
сивность измеряют обычно в децибеллах (Дб.)

Длительность звуков, т. е. время звучания, такж е  очень в а ж 
ный признак, особенно для такого языка, как калмыцкий, где 
признак длительности имеет фонематическое значение. Д литель
ность звуков обычно измеряют в долях секунды. В зависимости 
от принятых единиц, в работах можно встретить такж е обозна
чения: мс— миллисекунда, т. е. одна тысячная доля секунды; 
а-сигма, т. е. одна сотая доля секунды; и, наконец, просто обо

значение в долях секунды. Так, длительность какого-то звука 
можно обозначить следующим способом: 200 мс., 20 а или 0,2 сек.

Тембр звуков — это то качество, благодаря которому созда
ется характерное их звучание; один гласный от другого мы отли
чаем благодаря тому, что они обладаю т разным тембром. Г лав
ную роль в создании тембра играют надгортанные полости, вели
чина и форма которых меняется при артикуляции каждого звука. 
В результате этого меняются и акустические свойства резонато
ров. Резонаторы имеют следующие важ ны е свойства: воздух, на
ходящийся в них, может колебаться с такой частотой, которая 
характерна для данного резонатора. Таким образом, акустическая 
природа звуков речи определяется не только колебаниями голо
совых связок, но и тем, какие именно колебания по высоте воз
никают в надгортанных полостях. В результате сложения этих 
двух видов колебаний и возникают сложные колебания, создаю 
щие тембр звуков. Когда мы говорим о собственной частоте резо
наторов, нужно иметь в виду, что это — довольно широкая поло
са частот, потому правильнее говорить об области усиления, а не о 
частоте. Те области усиления которые играют существенную роль 
при образовании звуков, называют формантными областями или 
просто формантами. Качество звука зависит прежде всего от ча
стоты формант. В современной лингвистической литературе все 
большее место занимает характеристика формантной структуры 
звуков языка.

М ежду артикуляторными и акустическими характеристиками 
звуков речи существует тесная связь, так как  акустические приз
наки возникают в результате определенных движений произно
сительного аппарата,

ПОНЯТИЕ ФОНЕМЫ

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

При определении фонемного состава калмыцкого язы ка мы 
руководствовались учением Л. В. Щ ербы о фонеме: «...в живой
речи произносится значительно большее, чем мы обыкновенно ду
маем, количество разнообразных звуков, которые в каждом д ан 
ном языке объединяются в сравнительно небольшое число зву
ковых типов, способных дифференцировать слова и их формы, т. е. 
служить целям человеческого общения. Эти звуковые типы и 
имеются в виду, когда говорят об отдельных звуках речи. Мы бу
дем называть их фонемами».7

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

Определение состава фонем современного калмыцкого языка 
произведено на основании критериев фоне.матичности звуков. 
Здесь учтены не только возможности подбора слов — квазиомо
нимов, т. е. слов, отличающихся друг от друга одним звуком, но 
и такие признаки, как  возможность выделения данного звука пу
тем морфологического разложения слов и слогов, возможность 
отдельного, изолированного произношения, независимость от фо
нетического положения и физически определенный, ясно осозна
ваемый, материально существующий тип звука в фонетической 
системе данного языка. Следовательно, типы звуков, составляю
щих фонемный состав современного калмыцкого языка, осозна
ются его носителями и, будучи физически определенными звука
ми, своей обособленностью и своей возможностью быть связанны
ми со смыслом, не теряют своей фонематичности ни в каком по
ложении, в том числе при аффиксации.

В калмыцком языке, как и в любом другом, имеется много
образие звуков-оттенков, но существует ограниченное количество 
звуковых единиц — фонем, различие между которыми связано с 
семантическим различием слов и морфем. Фонемы различают зву
ковую оболочку слов и морфем. Эти различия в звуковой оболоч
ке указывают на различия в значении, но не раскрывают х ар а к 
тера этого различия.

Значит, фонетические признаки, служащ ие опорой для смыс
лового различения морфем слов и их форм, являются фонемати
ческими признаками; фонетические признаки, которые не могут 
быть использованы для смыслоразличения, а связаны с различе
нием оттенков одной и той ж е фонемы, являются оттенковыми 
признаками. В данной работе описываются основные оттенки фо
нем калмыцкого языка.

Фонема — это материальный звук, строительный материал,

7 Ще р б а Л . В. Фонетика Фоанцузского языка. М.. 1953, с. 19.
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из которого составляются слова и образуются грамматические 
формы. Фонема как  кратчайш ая словоразличительная или фор
моразличительная звуковая единица выявляется в фонетически 
наименее зависимом положении.

Словоразличительная функция фонем очень четко выступает 
в различного рода противопоставлениях и в так называемых ми
нимальных парах (квазиомонимах): нарн «солнце», нэрн «тон
кий», усн «вода», үсн «молоко», ора «верх», өрә «комната», сулъ8 
«слабый», сул'ъ «овес».

В указанных примерах смысловое различие слов получилось 
вследствие противопоставления гласных переднего ряда гласным 
непереднего ряда: а —ә, у— ү, о—в, а такж е твердых и мягких 
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 бессмысленный 
набор звуков. Например, изменение смысла слов: одн «звезда»— 
өдн «перо» — удн «верба»; эдн «они» — идн «скушав», или: то 
«число» — те «четверть»; ту «гони» — тү «собирай»; те «разгре
бай»; — та «вы», «предположи» — тэ «освети» (һал тәәх «осве
тить огонь»), или долан «семь» — дулан «теплый» и т. д. Во всех 
приведенных примерах каж дая  из гласных фонем является разли- 
чителем слова. В примерах өдн «перо», өтн «червь», өгә «дает», 
өкэ «согнись» различителями смысла слова выступают соглас
ные т и д, к и г.

Если в указанных словах (өдн «перо», өтн «червь») заменить 
гласный ө на гласный э, то эти слова перестают быть словами и 
превратятся в бессмыслицу (әдн, әтн, әгә, әкә) Отсюда фонему 
определяют обычно как такой звук речи, благодаря которому мы 
способны различать слова по смыслу.

Форморазличительная роль фонем ясно обнаруживается в з а 
висимости от состава тех или иных 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 морфемами, 
имеющими свои определенные значения. Следовательно, указан 
ные глаголы дифференцируются непосредственно по лицам и чис
лам не разными конечными фонемами, а разными конечными мор
фемами, каж дая из которых состоит из одной фонемы.

К ак мы видим, разные слова и их формы отличаются друг от 
друга своими звуковыми оболочками. Различия в звуковых обо

8 Знаком ъ обозначается редуцированный гласный звук. Ограниченность ти
пографских возможностей не позволяет применять соответствующие 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 значительно упрощены в сторону прибли
жения к современной калмыцкой графике и типографским возможностям.
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лочках разных слов могут касаться количества звуковых единиц: 
ур «пар», нур «озеро», урн «мастерство», уру «книзу», нурн «про
валившись», нуру (Ьазр) «низменное место», дун «песня», дурн 
«любовь--', удн «верба», ундн «напиток». Здесь ограниченное коли
чество звуковых единиц при их комбинации передает относитель
но большое количество слов. Большое значение имеет порядок 
следования одних и тех ж е  звуковых единиц для различения зву
ковых оболочек разных слов: ур «пар», тур «пройма», утур «от
печаток на теле», турун «копыто», или: асъ «дай», са «дой*% аса 
«разожги, слизь».

Как отмечает Р. И. Аванесов, различия в звуковых оболочках 
разных слов могут касаться самих звуковых единиц, их качест
ва .9. В этом отношении можно привести пример, когда звуковые 
оболочки разных слов отличаются полностью (сравни: мал «скот» 
и сур «ремень»), либо более или менее значительной частью 
(сравни: сам «гребешок», сул «хвост», хотн «поселок», хорн «яд», 
турун '«копыто», турун «первый», гер «дом», дер «подушка»), ли
бо одной кратчайшей звуковой единицей, т. е. имеют минималь
ное звуковое отличие: ур «гнездо», ур «пар», нур «лицо», нур 
«озеро», еръм '«сливки»,> оръм «место», ерън «долг», орън «кро
вать».

Таким образом, фонема — это кратчайш ая звуковая единица 
языка, служ ащ ая для различения морфем, слов и их форм и «ви
доизменяемая в речевом потоке в пределах, не нарушающих ее 
различительных признаков».10 Фонема, не имея сама по себе зн а 
чения, служит средством для различения слов и связанных с ним 
значений. Фонема существует в системе данного языка и х ар а к 
теризуется самостоятельными позиционно независимыми приз
наками. Поэтому, проявляясь в речевой цепи, фонемы достаточ
но четко отличаются друг от друга.

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

Как указывалось выше, в калмыцком языке имеется множе
ство звуков-оттенков (или аллофонов). Эти конкретные звуки, 
обусловленные теми или иными фонетическими положениями, 
представляют собой оттенки фонем. Оттенки фонем подразделя
ются на следующие группы: основные, позиционные и комбина
торные.

9 А в а н е с о в  Р. И. Фонетика современного русского литературного язы
ка. М., 1956, с. 18.

10 Г о л о в и н  Б. Н. Введение в языкознание. М., 1966, с. 47.
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Основной оттенок фонемы выраж ает собой самостоятельность 
фонемы, выявляется в фонетически наименее зависимом положе
нии, в основном в изолированном произношении звука и в этом 
смысле является наиболее типичным представителем фонемы. 
Однако нужно учитывать, что в конкретных фонетических усло
виях любой, д аж е  наиболее изменившийся по звучанию и арти
куляции оттенок выступает представителем данной фонемы.

Исследования показали, что в калмыцком языке любую фоне
му можно произнести изолированно. Некоторые гласные фонемы 
выступают изолированно как  лексическая единица. Кроме того, 
отдельные гласные фонемы выступают изолированно в качестве 
служебных слов, междометий или звукоподражательных слов. 
Поэтому нельзя согласиться с теми лингвистами, которые отри
цают возможность изолированного произношения звуков в каче
стве одного из критериев выявления фонем.11

Позиционные оттенки фонем обусловливаются определенным 
положением их по отношению к гласным первого слога слова, 
к началу или к концу слова. Например: краткие гласные непер
вых слогов, будучи в неударной позиции, сначала превратились 
в позиционные оттенки соответствующих фонем, а затем в край 
не редуцированный неопределенный неясный гласный звук, а ха>  
ахъ «брат», а во многих случаях выпадают вовсе: морин (ло
шадь) > м ер ъ н >  мертэ, одон (звезда) > о д ъ н > о д н . В последнем 
случае сонорный н приобрел слогообразующую функцию. Соглас
ный, обозначаемый буквой г в словах гер «дом», тегэ к<колесо», 
уга «нет», Бога (имя), таг «полочка», тег «степь» представляет 
собой разные оттенки одного и того ж е  заднеязычного смычного 
согласного г. Основной оттенок согласного г здесь выступает в 
словах уга, Бога. К ажды й из указанных г при сочетании с огуб
ленными гласными произносится с огублением. Смысл в указан 
ных словах /от обозначения звука одним знаком г не изменяется. 
Во всех перечисленных выше словах постоянными и обязатель
ными являются следующие фонематические признаки: заднеязыч- 
ность, смычность, звонкость, ртовость. Но здесь имеются и оттен- 
ковые признаки: 1) в словах гер, тегэ согласный г является 
заднеязычным, смычным, звонким звуком, но он представлен 
смягченным оттенком в сочетании с переднерядными гласными;
2) в словах тег, таг согласный г тоже является заднеязычным, 
смычным звуком, но здесь выступает оглушенный оттенок, т. к. 
будучи в конечной позиции слова он имеет звонкое начало — 
глухой конец. По месту образования согласный г в слове таг 
не отличается от согласного г в слове уга. В слове тег соглас
ный г является выдвинутым вперед заднеязычным согласным, 
имеющим смягченный оттенок, что объясняется положением я зы 
ка, выдвинутого вперед, поднятого в сторону мягкого неба.

В калмыцком языке имеется фонема И. Данный согласный

11 См.: Б и т к е е в  П. Ц. Согласные фонемы калмыцкого языка, Улан-Удэ, 
1966, с. 8.
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классифицировался12 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 н а
чальной позиции слова — смычным звонким. В этой позиции 
слова он может иметь глухую смычку, но его взрыв всегда бы ва
ет звонким. Основной оттенок увулярного согласного Ь является 
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 зн а 
ком. Теперь трудно судить об их звучании в тот период в указан 
ных позициях. Но в настоящее время согласный г в указанных 
позициях имеет совершенно различное звучание. М еж ду тем по 
новой калмыцкой орфографии согласный г в указанных позициях 
обозначается одним знаком И, например Ьаза «на дворе». Здесь 
согласный И произносится со смычкой приблизительно как рус
ский г в слове газ. В слове шуЬу «угол» согласный г звучит как 
русское г в словах благо, бог. В современном калмыцком языке 
согласный И, будучи не в начале слова, встречается в словах с 
гласными любых рядов: ке (делай) — кеИэд «делая», су «сиди», 
су:Иад «сидя» и др. Из оттенка г, каким, видимо, был он раньше, 
теперь стал самостоятельной фонемой, например: уЬа «мой» в 
отличие от уга «нет». Более подро|бно это изложено в разделе о 
согласных.

Комбинаторный оттенок фонемы обычно обусловливается х а 
рактером соседнего звука. В калмыцком языке есть слова типа 
шурвсън «сухожилие», восходящее к шурбусун. Будучи в сочета
нии с сонорным р и щелевым с, губно-губной б развился в била
биальный в. В настоящее время согласный в, будучи в окруж е
нии сонорных и щелевых согласных, начинает ассимилироваться 
в у или у. В свое время в калмыцком языке не было согласного
в. Данный согласный появился сначала как щелевой оттенок сог
ласного б, будучи в интервокальном положении, а затем из ком. 
бинаторного оттенка превратился в самостоятельную фонему. 
Очень интересно в этом отношении образование слова хууц:ън 
(орф. хууцн) «женский халат». Старокалмыцкий письменный хуб- 
цасун «одежда» получил двоякое развитие в дербетском говоре: 
хувцън «одежда» и хууц:ън «женский халат». Во втором случае 
губно-губной б сначала перешел в билабиальный в (хувцасун), 
а затем получил общее стяжение с предшествующим у, подверг
нувшись регрессивной ассимиляции. Редукция ж е  гласного следу
ющего слога способствовала закреплению вновь образованного 
долгого у, с одной стороны, и стяжения согласных ц и су — с 
другой. При стяжении ц и с образовался долгий ц: (вернее дол 
гая аф ф риката тс:). В дербетском говоре переход билабиального 
в в гласный у или у принимает закономерный характер: белбесун

12 К о т в и ч В. Л. Опыт грамматики калмыцкого разговорного языка. П ет
роград, 1915. с. 30
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(вдовец) > бел в съ н > бел у:сн  или тарбус (арбуз) > т а р в ъ с> т а -  
ру:с.13

Из указанных примеров напрашивается вывод о том, что од
на и та же фонема может менять свое звучание в пределах, не 
затрагиваю щ их ее различительных признаков. Если ж е  один из 
таких признаков окажется устраненным или замененным иным 
различительным признаком, то одна фонема превращается в 
другую.

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

Здесь мы видим, что в языке не существуют отдельно и от
тенки и фонемы. Фонема и оттенки неразрывно связаны между 
собой. Оттенок — частное проявление общего, фонемы. Каждый 
оттенок одновременно является фонемой в том смысле, что он 
осязательно относится к той или иной фонеме. В сознании но
сителя языка разные оттенки объединяются в одну звуковую 
единицу, в фонему — единством смыслоразличительного значе
ния. К ак известно, фонемы сами по себе не являются носителя
ми значений, они служ ат только для различения значимых еди
ниц. Связь той или иной фонемы со смыслом обнаруживается 
лишь через слово, ибо только оно имеет конкретное предметное 
значение. Таким образом, сущность фонемы проявляется через 
слово, т. е. опосредствованно. Наличие ж е  специфических акусти. 
ко-артикуляционных (произносительных) признаков и дает фоне
ме возможность выступать в языке в качестве словоразличитель
ной и форморазличительной единицы.

Н иж е рассматривается состав гласных и согласных калм ы ц
кого языка и определяется их место в фонематической системе. 
Критерии, на основании которых фонемы подразделяются на 
гласные и согласные,'являю тся общими и для калмыцкого языка. 
Гласные и согласные составляют две основные фонематические 
группы звуков калмыцкого языка.

ГЛАСНЫЕ ФОНЕМЫ

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

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

Гласные и согласные калмыцкого языка традиционно разли 
чались с точки зрения образования слога; гласные назывались

13 Знак . обозначает полудолготу гласного. Ввиду того, что гласные не
первых слогов фонетически обычно бывают полудолгими, знак полудолготы 
гласных ставится только при случае сопоставления.
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слогообразующими, согласные — неслогообразующими. Однако 
в фонетике давно известно, что сонорные согласные, в которых 
музыкальный тон преобладает над шумом, такж е иногда обра
зуют слог. (Об этом см. ниже).

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

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

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

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

Как уже отмечалось, некоторые из этих фонем могут высту
пать самостоятельно как лексические единицы, например, у: 
«пей», '«широкий», в «неровность», «умение», «обида», э «звук», 
«шорох», '«бойся»; э «да»; фонема а может встречаться изолиро- 
ранно в качестве служебного слова или междометия (а, тии- 
мий?); отдельные фонемы 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 служ ат в языке особого рода знаками, при помощи которых 
узнаются и различаются слова.

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

К Л А С С И Ф И К А Ц И Я  ГЛАСНЫ Х

При классификации гласных калмыцкого языка учитывают
ся одновременно три следующих качественных признака: 1) уча
стие или неучастие губ в образовании гласных, 2) степень подъ
ема языка, 3) место подъема языка. Кроме того, ниже дается 
количественное противопоставление калмыцких гласных по их 
долготе и краткости.
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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:, 0, е:, у, у:, у, у:. К неогубленным — а, а:, э, э:, и, и:, ы, ы:,
э, э:.

При произношении неогубленных губы не принимают участия, 
они становятся пассивными; передней границей резонатора я в 
ляется задняя стенка зубов. При неогубленных гласных губы р ас
крываются на всю ширину. Степень раскрытия нижней челю
сти и губ зависит от подъема языка, длительности гласных и от
части положения гласного в слове. В начале слова гласные в 
зависимости от тех или иных фонетических условий могут иметь 
несколько большую степень раскрытия губ по сравнению с соот
ветствующим гласным закрытых и открытых слогов. Так, напри
мер, степень раскрытия губ при произнесении начального крат
кого гласного а в слове авла «взял» несколько больше, чем в 
слове бал «мед». При произнесении гласного а, который являет
ся гласным нижнего подъема, степень раскрытия губ большая, 
при произнесении гласного высокого подъема и — очень малая, 
а гласный э по степени раскрытия губ занимает, примерно, сред
нее положение между ними. В зависимости от длительности глас-

Рис. 4. Кинокадры артикуляции 
губ: 1) при а в слове авла 

(начальный «взял», 2) при а в 
слове бал «мед», 3) при а: в 

слове а:въ «дедуш ка».
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Рис. 5. Кинокадры артикуляции 
губ: 1) при у в слове умсн 

«толстая кишка у лошади», 2) при 
у в слове бу «ружье», 3) при у: в 

слове у:лъ «гора».

ных раскрытие губ условно можно подразделить на три ступени: 
минимальную, среднюю, максимальную. Краткие гласные имеют 
минимальную степень раскрытия губ, долгие гласные — макси
мальную, а полудолгие среднюю степень раскрытия губ. Это 
заметно на кинокадрах, фиксирующих артикуляцию неогублен
ных 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 дцны ки
нокадры губной артикуляции краткого неогубленного а в слове 
авла «взял» и долгого неогубленного а: в слове аавъ «дедушка».

При образовании огубленных гласных губы выпячиваются 
вперед и округляются. При произнесении огубленных долгих 
гласных напряжение губ- значительно больше, чем при произне
сении кратких огубленных гласных. В зависимости от длитель
ности огубленных гласных степень их огубления условно такж е 
можно подразделить на минимальную степень огубления, м ак
симальную степень огубления и среднюю степень огубления. 
Отверстие при образовании огубленных долгих гласных уже, чем 
при образовании соответствующих кратких гласных. П олудол
гие огубленные гласные имеют отверстие среднее между соответ
ствующими долгими и краткими огубленными гласными, При 
произнесении, например, долгого у губы сильно выпячиваются,
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Рис. 6. Кинокадры артикуляции 
губ: 1) при ө в слове өмнъ 

«впереди», 2) при ө в слове бө 
«знахарь», 3) при ө: в слове э:кън 

«җир».

достигают наибольшего напряжения; отверстие, образующееся 
при этом очень мало и имеет круглую форму, оно почти такое ж е  
как при произнесении долгого ү. Сказанное видно из сравнения 
кинокадров губной артикуляции огубленных гласных на рис. 5, 6. 
Н а рис. 6 видно плоское огубление при кратком ө в слове өмнъ 
«впереди», большее выпячивание и округление долгого ө: в сло
ве өөкън «жир», чем полудолгого ө, в слове бө — «знахарь».

Таким образом, при образовании огубленных гласных губы 
сближаются между собой и одновременно выдвигаются вперед 
в большей или меньшей степени и тем создают переднюю гра
ницу резонатора, следовательно, изменяют в той или иной мере 
его объем, а такж е форму и величину выходного отверстия, б л а 
годаря чему создается характерное качество звучания соответ
ствующих гласных^ отличное от звучания гласных, образуемых 
без участия губ. Характер огубления гласных определяется ф ор
мой отверстия между губами, а степень огубления определяется 
степенью сближения губ между собой, степенью их выпячивания 
вперед и степенью их мускульного напряжения.

По характеру огубления выделяются две группы гласных:
а) 'Круглоогубленные, куда относятся: ү, ү:, у, у:, ө:, о:;
б) плоскоогубленные, куда относятся: ө, о.
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Огубленность и неогубленность в калмыцком языке представ
ляю т существенный фонематический признак гласных. Противо
поставление огубленности и неогубленности служит основанием 
для различения фонем, т. е. выполняет смыслоразличительную 
роль, например:

Огубленные гласные переднего ряда:
а) огубленный ү и неогубленный и: үрә «двухлетняя лошадь»; 

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

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

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

г) огубленный ө и неогу/бленный ә: өркъ «дымовое отверг 
стие», эркъ «водка»; төрхъ «родить», тэрхъ «сеять», өрхъ «сло
жить», эрхъ «разгрести», төөрхъ «заблудиться», тээрхъ «от
резать»;

д) огубленный ү и неогубленный ә: үрә «двухлетняя ло
шадь», эрэ «еле», үрхъ «пропасть», эрхъ «разгрести», зү «запря
ги», зэ «место», зүүлхъ «одуреть», зээлхъ «выполоскать».

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

«подкова»; хо «беловатый», ха «закрой»; цохъ «скула», цахъ  
«козлы»; орһъ «удери», арһъ «способ»; торһн «шелк», тарһн 
«жирный»; тоохъ «угостить», таахъ «предположить», тоолхъ  
«считать», таалхъ «ласкать», олхъ «найти», алхъ «молоток».

Приведенные здесь примеры слов — квазиомонимов наибо
лее ярко иллюстрируют значение признака огубленности и неогуб
ленности в фонематической системе калмыцкого языка.

Степень подъема языка

Различие гласных по движению язы ка 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 небу, представляет собой 
различие гласных по подъему. По этому признаку различаются 
гласные верхнего подъема (иначе закрытые, или узкие гласные), 
гласные среднего подъема и гласные низкого подъема (иначе 
открытые, или широкие гласные). К гласным верхнего подъема 
относятся и, и:, ы, ы:, ү, ү:, у, у:, к гласным среднего подъема —*
э, э:, ө, ө:, о, о:, к  гласным нижнего подъема — ә, э:, а, а:.

В зависимости от степени подъема спинки язы ка изменяется
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об ъем  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 ә, э:, остальные гласные переднего ряда распо
лагаю тся  между этими двумя кардинальными гласными в соот
ветствии с различной степенью подъема передней части спинки 
язы ка: уровень подъема при гласном ө чуть ниже, чем при глас
ном  ү, но значительно выше, чем при гласном э, при гласном ү 
язы к занимает в переднем ряду несколько переднее положение, 
а  при ә — несколько более заднее положение. При гласном э 
уровень подъема спинки языка чуть ниже, чем при гласном е, но 
язы к занимает несколько более переднее положение, чем при е.

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

Движение язы ка вверх или вниз, т. е. степень подъема я з ы 
ка имеет фонематическое значение и участвует в различении 
слов:

I. О губленны е гласны е переднего ряда

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

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

II. О губленны е гласны е заднего ряда

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

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

III.  Н еогубленны е гласны е переднего ряда

И з неогубленных гласных по степени подъема противопо
ставляются:

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

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

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

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

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

Место подъема языка

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

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

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

К гласным переднего ряда относятся э, э:, в, в:, у, уг, и, и:,
э, э:. При произношении их все тело язы ка продвигается вперед, 
кончик язы ка опущен и направлен к нижним зубам; э то  переднее



положение языка связано с подъемом средней части спинки язы 
ка по направлению к передней части твердого неба; корень его 
отодвигается от задней стенки зева, в полости рта образуется 
два резонатора: сравнительно большой резонатор — за припод
нятой средней частью язы ка 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 язы ка по направле
нию к мягкому небу. Задний резонатор при этом значительно 
уменьшается, а передний — увеличивается в результате отодви- 
жения язы ка назад. Относительно большой резонатор при глас
ных заднего ряда создает более низкую тембровую окраску.

Н а рис. 7 сопоставлены рентгенограммы калмыцких глас
ных двух артикуляционных рядов: гласного переднего ряда у и 
гласного заднего ряда у.

Рис. 7.
— — — — — контур профиля 

языка при и:;
................................  контур профиля

языка при у:;
„„ контур профиля 

языка при у:.

Таким образом, гласные калмыцкого язы ка с точки зрения 
закона сингармонизма гласных подразделяются на два ряда: пе
редний и задний. Здесь гласные одного ряда фонематически про
тивопоставляются гласным другого ряда.

Примеры фонематического противопоставления гласных по 
рядам:

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

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

В современном калмыцком языке, как указывалось выше, 
имеется среднерядный гласный, который передается буквой ы. 
Этот звук можно характеризовать как  гласный верхнего подъема 
(несколько ниже и), негубной. При его актикуляции все тело язы 
ка несколько отодвигается назад, кончик языка отходит от зубов 
и в связи с этим немного увеличивается объем резонатора в пе
редней части полости рта, а задняя часть резонатора остается 
значительной. Акустически получается звук, близкий к русскому 
ы в положении после твердых согласных в словах с гласными 
заднего ряда. В отличие от русского калмыцкий ы несколько ни
ж е  по подъему и имеет более слабую напряженность речевых 
органов. Губы при ы занимаю т положение, примерно как  при э. 
В перспективе — постепенный переход этого звука от отодвину
того назад  переднерядного к среднерядному и приобретение оди
накового положения с гласным ы русского языка.

Данный гласный ы как самостоятельная фонема — явление 
относительно новое в нашем языке. Он находится в стадии ста
новления. Появление гласного ы тесно связано с появлением 
в калмыцком языке твердых и мягких согласных. П равда, в глу
бокой древности монгольские языки подобно некоторым совре
менным тюрским, знали два звука: 1 — гласный переднего ряда, 
ы — гласный более заднего ряда.

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

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

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

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

В 1961 году были проведены специальные письменные 
работы на правописание гласного ы. Диктанты были прове
дены в отдельных школах девяти районов республики и в 
трех группах Калмыцкого педучилища. Диктанты писали 623 
ученика. Эксперименту предшествовало обучение информантов. 
Получив задание, 97 процентов аудиторов написали слова через 
ы, т. е. как  слышали, и только 3 процента «написали через и. Это 
еще раз подтвердило практическую необходимость ввода в ка л 
мыцкую орфографию правописания гласной ы. Отсюда, вполне 
закономерна практика письма по-русски фамилий Салынов, Хо- 
нинов. 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:

И[ЦИ:М
. Д и к  т. Мучиряев 1961

Рис. 8. Положение языка при и: в 
слове и:мъ «такой».

Рис. 9. Положение языка при ы в 
слове малы.н «скота».
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а) в аффиксах родительного и винительного падежей: мал
(скот) — малы.н, малы:гъ; хотъ (кушание) — хоты.н, хоты:гъ; 
чонъ (волк) — чоны.н, чонькгъ; хадъ (скала) —хады.н, хадькгъ;

б) в основах глаголов типа һудыгхъ «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 наличия 
объективно существующих артикуляционно-акустических особен
ностей этого звука, отличающих его от гласного и, он ощу
щается носителями языка как отдельный самостоятельный звук.

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

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

б) в аффиксах родительного падежа: мал (скот) — малы.н, 
но мал'и.н (от м али н а) ;  ханъ (решетка) — ханы.н, но хан'ъ 
(коллега) —• хани.н; сулъ (свободный) — сулы.н, но сул'ъ 
(овес) — сул'и.н; бодъ мал (крупный скот) —• боды.н тоодъ, 
бод'ъ (материя) — бод'и.н, или: парта — парты.н, но партия — 
парти.н; карта — карты.н, но карт'и.н (от картина).

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

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

С 1965 года решено14 гласный ы писать после твердых соглас

14 Постановление Совета Министров Калмыцкой АССР № 471 от 24 сен
тября 1965 г.



ных л, н, д, т независимо от того, является ли данное сло
во заимствованным или родного языка, например: (в орфографи
ческой записи) — хот (пища) — хотын, хад (скала) — хадын, 
хадыг, ханъ (решетка) — ханын, Ьал (огонь) — Иалын; или: 
Германии эргэд ирсн Германыг уурнь Ханатын Иолын ца уулын 
белд гиичлв. «Объехавшего всю 1 ерманию Германа его друг уго
стил за рекой Ханатой у  подножия горы».

Гласный ы смыслоразличительный «вес» которого пока что 
резко уступает «весу» других широко употребляемых гласных, 
имеет свою будущность в калмыцком языке. З адача  заклю чает
ся в том, чтобы вовремя замечать то новое, что, являясь  общим 
для разных языков социалистических наций, сближает их и 
способствует его развитию и становлению. Появление в калм ыц
ком языке мягких согласных л', н', д', т', освоение новых фонем 
и сочетаний фонем, узаконение употребления гласного ы после твер
дых согласных л, н, д, т в словах с гласными заднего ряда, 
значительно обогащают фонетическую систему калмыцкого я зы 
ка. Это в свою очередь наилучшим образом отвечает задачам  
взаимообогащения языков социалистических наций нашей Р о 
дины.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 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 язы ка 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 долгих 
и кратких гласных легко воспринимается на слух: цасън «снег», 
но цаасън «бумага».

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

На данных иллюстрациях кривая, регистрирующая колебания 
воздушной струи, выходящей из полости рта, обозначена буквой 
s, а кривая колебаний голосовых связок обозначена буквой L. 
И з  сопоставления кимографических кривых гласных а и а: вид
на большая разница в длительности этих гласных. М ежду сог- 
ап



Рис. 10. Кимограмма слов: цасън «снег»; 2) ца:сън «бумага».

ласными с и н имеется несколько колебаний, свидетельствую
щих о наличии какого-то очень краткого гласного звука.

В потоке речи краткий гласный а слова цасън, при четырех 
измерениях дает среднюю абсолютную длину в 129 мс,15 а до'л- 
гий а: в слове цаасън при такам же 'количестве измерений дает 
дли н у  в 303 мс, отсюда относительная длина гласных а и з, 1  в 
данном случае выражается как 1:2,3, т. е. длительность долгого 
гласного а: первого слога больше длительности краткого а при 
одинаковых фонетических условиях в два с лишним раза.

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

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

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

ется постоянным их признаком. Этот признак используется в це
л ях  семантической дифференциации слов, следовательно, долгие

15 МС (миллисекунда) — 0,001 секунды.
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гласные являются особыми самостоятельными фонемами. Но 
следует отметить, что фонематичность долгих гласных в калм ыц
ком языке позиционно ограничена. Долгота гласных выполняет 
фонематическую роль в любой позиции, будучи в первом слоге 
слова, а в непервых слогах слова — в несколько ограниченной 
позиции, о чем говорится ниже.

Долгие гласные калмыцкого языка являются самостоятельны
ми фонемами, а не суммой двух кратких гласных. Это видно из 
того, что долгие гласные калмыцкого языка морфологически не 
разлагаются: невозможно провести морфологическую границу 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 калмыцкого 
языка образовались вследствие выпадения интервокальных сог
ласных и последующего стяжения двух рядом стоящих гласных: 
ц аЬ асун >ц а.асун >ц а:сун >са:съ н>ц а:сн  «бумага».

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

Зона длительности гласных

Гласные калмыцкого языка в зависимости от того, в какой 
позиции слово находится, имеют разную длительность. Долгие 
гласные открытого первого слога слова имеют относительно са 
мую большую длительность: туула «заяц», беелэ «перчатки», 
ноосн «шерсть», уудн «дверь». Почти такую ж е  длительность 
имеют гласные открытых предпоследних слогов: малта:ръ «прой
ма», екэ:ръ «миловидный», аха:рн «ст. братом», чамагсъ «от 
тебя», чирэ:дъ «лицу». В одном и том. ж е  слове длительность 
гласных непервого слога слова несколько меньше длительности 
долгих гласных первого слога: дууЬэ:сн «от младшего брата»,. 
куунэ;сь «от человека», ууИа.-снь «от ширины».

Во всех этих примерах последний слог имеет редуцированный 
гласный или слогообразующий согласный.

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

При произнесении слов в одном темпе краткие гласные резко- 
отличаются по длительности от соответствующих долгих гласных 
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и заметно отличаются от соответствующих ясных гласных откры
тых односложных и многосложных слов. Произведенные измере
ния показали, что абсолютная длина при четырех измерениях 
гласного о в слове то «число» составляет 288 мс, а в слове тосн 
«масло» — 145 мс_ а в слове тоосн «пыль» — 315 мс. Здесь д ли 
тельность о открытого односложного слова то относится к дли
тельности долгого о: в слове тоосн, как 1:1,2. Длительность крат
кого гласного о в слове тосн «масло» относится к длительности о 
открытого односложного слова то, к а к  1:1,7. Длительность ж е  
краткого о в слове тосн к долгому о: в слове тоосн относится, 
как 1:2,2.

Разница в длительности указанных гласных ярко обнаруж ива
ется на кимограммах и осциллограммах.

Рис. 11. Кимограмма слов: 1) то «число», 2) тосън «масло», 
3) то:сн «пыль».

Произведенные измерения показывают ,что нельзя установить 
в языке четко определенных, числовых границ между различия
ми гласных по абсолютной длительности. Длительность одних и 
тех же гласных меняется в зависимости от позиционно-комбина- 
торных 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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гласных и промежуточная зона, куда входят ясные гласные от
крытых и закрытых односложных слов, а такж е ясные гласные 
непервых слогов многосложных слов. Эти гласные открытых од
носложных, а такж е  непервых слогов многосложных слов акусти
чески производят впечатление полудолгих гласных. Указанные 
гласные, произносимые акустически как полудолгие, фонема
тически классифицируются как краткие. Д л я  удобства излож е
ния указанную группу гласных, которые способны чередоваться 
с долгими, мы будем называть условно пслудс-лгими или ясными.

Приведенные ниже таблицы позволяют выяснить предвари
тельные данные о соотношениях по длительности между гласны
ми калмыцкого языка.

Отношение

кратких к полудолгих к кратких
полудолгим долгим к долгим

э : э . как 1:1,6 э.:э: как 1:1,4 э: э: как 1:2,3
эср 123
«необузданный»
эрк 150
«водка» 
Ьэрд 120

133 керэ. 212
«пила»

э:мг 315
«аймак»

«орел»

у:у. как 1:1 
турэ 102 
«голенище» 
укр 112 
«корова» 
узг 161 
«йуква»

,4

у:у. как 1:1,7 
худг 98 
«колодец» 
утан 90 
«дым» 
сурИ 103 
«учи»

98

126

у.:у: как 1:1,5

ну.р 171
«озеро»

у.:у: как 1:2

ку.н 179
«человек»

у: у: как 1:2,6

ху:рмг 258
«хитрый»

у: у: как 1:2,8

у:дн 356 
«дверь»

Д ля  сравнения следует сюда включить еще длительность 
гласных э в слове мэ «сельдь» — 267 мс, в слове цз «чай» - 
272 мс, му «плохой» — 249 мс.

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 з а 
крытых односложных словах и полудолгих гласных в непервых 
слогах слова ближе в целом к длительности кратких гласных 
в первых слогах, чем к длительности в долгих гласных.

Следует такж е отметить, что важным признаком полудолгих
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гласных является способность их становиться долгими гласными 
при словоизменениях, т. е. чередоваться с долгими гласными, на
пример: кү.н «человек», кү:нә «человека», ну.р «озеро», ну:рта 
«с озером». Гласный у. в слове ну.р, находящемся в именитель
ном падеже, имеет абсолютную длительность в 171 мс. а в сов
местном падеже (ну:рта) — 266 мс, т. е. полудолгий у. относится 
к долгому у:, как  1:1,5.

Полудолгий о. в слове то. «число» имеет абсолютную дли 
тельность в 258 мс, а при изменениях по падеж ам в совмест
ном (тоота) — 290 мс, в дательном (тоодъ) — 335 мс, »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 197 мс, а в дательном падеж е 
(дуундъ) — 305 мс, т. е. отношение между полудолгим у. и дол
гим у: выражается, как 1:1,5.

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

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

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

В силу этого еще в 1934 году по нашему предложению16 в/ 
орфографии калмыцкого языка было принято правило, согласно 
которому долгота гласных обозначается только в первом слоге 
двух и более сложных слов, а в односложных словах долгота, 
гласных не обозначается. Но, если односложное слово прини
мает окончание или суффикс и тем самым перестает быть одно
сложным, то его в новой форме оформляют с долготой, следуя; 
фонетическому принципу: то «число» — тоод, хөн «овца» — хөө- 
нэ, тег «степь» — теегэр и т. д. Как мы видим, в современном 
калмыцком языке краткость и долгота гласных представляю т 
основное различие в количественном отношении, имеющее смыс
лоразличительное значение.

Следует здесь отметить, что по своей длительности гласные 
открытых односложных и непервых слогов открытых многослож
ных слов, например: ха «стреляй», са «дои», ке «сажа», така
«курица», харада «ласточка» не отличаются. Точно такж е аку

16 Сборник «IV  языковая конференция». Элиста, 1935, с. 10, 128.
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стически почти не отличается длительность гласных в закрытых 
односложных словах, например: гер «дом», сер «подъем», сур «ре
мень», нур «озеро». Но достаточно изменить эти слова, как  в 
рдних словах гласные не теряют присущей им краткости (хахъ 
'« аф елять» ,  кехъ «делать», гертъ «дому», суртъ «ремню»), а в 
других — приобретают долготу (саахъ «доить», кеедъ «саже», 
така:дъ «курице», нууртъ «озеру». Такое явление объясняется 
тем, что гласные тех слов, которые приобретают долготу (са" 
-саахъ, ке- кеедъ, така- така:дъ, харада- харадагдъ «ласточке», 
нур- нууртъ «озеру» и др.), исторически восходили к долгим 

^гласным.
Процесс перехода в определенной позиции слова долгих глас

ных в краткие гласные — явление закономерное в калмыцком 
языке. Одним из свидетельств в этом отношении является обра
зование многочисленных омонимов. Так, в слове чи «ты», чи 
«вишня» гласные имеют одинаковую длительность. М еж ду тем 
по своему происхождению гласный и в слове чи «вишня» являет
ся долгим. Это обнаруживается, если эти слова поставить в кос
венном падеже; от слова чи «ты» будет чини «твой». Здесь дли
тельность коренного и в родительном падеже в целом сохрани
лась  без изменения. В слове ж е  чи «вишня» будет чииЬин «виш
ни». Здесь гласный и стал долгим. Такова, например, долгота 
гласного е в словах ке «красивый», ке «делай». В слове ке «кра
сивый» гласные е становится долгим в косвенном падеже: кеедъ 
«красивому». В словах гун «глубокий», гун «кобылица» гласные 
у имеют одинаковую длительность по 173 мс. В косвенном п а
д еж е  гласный у обоих слов становится долгим: гун>гуундъ
«кобылице», «глубине». М еж ду тем гласный у в слове гун «глу
бокий» исторически не является долгим.

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

Важнейшим признаком перехода полудолгих гласных в крат
кие гласные нормальной долготы является потеря способности 
полудолгих гласных становиться долгими в косвенном падеже, 
т. е. чередоваться с долгими гласными. В этом отношении извест
ный интерес представляет-слово занъ «слон». Гласный а этого 
слова исторически восходит к долгому. В монгольском и бурят
ском языках и в настоящее время сохранилась долгота гласного 
а:. В этих языках произносится за:н «слон». В некоторых местах 
торгуты и отчасти жители Малодербетовского, Октябрьского 
Приозерного районов говорят за.н «слон», отсюда за:на ясн 
«кость слона». В литературном языке принято занъ, отсюда за- 
иын «слона».

Гласные непервых закрытых слогов имеют тенденцию перехо
да в краткие гласные. Так гласный у по четырем измерениям 
в слове хадур «серп» имеет длительность в 119 мс, в слове татур
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«подпруга»— 120 мс, а в слове адун «табун» — 132 мс. Их д л и 
тельность ближе к длительности кратких гласных, чем к д л и 
тельности полудолгих гласных, т. е. гласных открытых и зак р ы 
тых слогов односложных слов, открытых непервых слогов мно
госложных слов. В косвенно,м падеже их длительность не восста
навливается: они приобретают лишь только незначительную 
долготу, например, в слове адун в дательном падеже гласный у  
имеет абсолютную длительность в 151 мс, т. е. составляет отно
шение 1:1,1. Сокращение длительности закрытых иепервыХ сло
гов и переход их в краткие объясняется устойчивым характером  
гласных первых слогов.

В этой связи заслуживает внимания переход полудолгих глас
ных а и ә разделительного деепричастия -ад — -эд в краткие 
гласные. В деепричастии керэд «замерзнув» абсолютная долгота 
гласного ә составляет 124 мс, а в деепричастии чирэд «потя^ 
нув» — 134 мс, т. е. гласный ә закрытого второго слога почти не: 
отличается по своей длительности от гласного у такого ж е  з а 
крытого второго слога, как в слове адун «табун» или в приве- 
денных выше примерах эср, эрк, где гласная ә является краткой.

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

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

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

2. Когда гласные конечного открытого слога слова, восста
новив в дательном падеже свою былую долготу, фонематически 
противопоставляются кратким гласным а и ә разделительного 
деепричастия Па -а д ~ -э д :

керэ:дъ «пиле», но көрәд «замерзнув», 
турз:дъ «голенищ», но түрәд «изнурившись», 
керэ:дъ «ворону», но керэд «связав», 
серэ:дъ «вилке», но серэд «проснувшись», 
чирэ:дъ «лицу», но чирэд «волоча».
Долгие гласные непервых слогов слова, переходя в краткие 

гласные, сохранили акустически эффект полудолготы в следую,- 
щих позициях:

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

б) в закрытых слогах односложных слов: ү.р «гнездо», нү.р 
«лицо», ну.р «озеро», гү.н «глубокий», кү.н «человек»;

в) в непервых открытых слогах многосложных слов: көрә, 
«пила», хара.да «ласточка», тата.та «запряженный». Здесь ясные 
гласные предпоследних открытых слогов почти не отличаются от 
кратких гласных непервых слогов.

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

Д олгие гласные сохранили свою длительность в непервых 
«логах  слова в следующих позициях:

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

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

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

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

К ак  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 гл ас 
ной или со слогообразующим согласным. Это значит, что крат
кие гласные, подвергаясь редукции, укрепили позиции предше
ствующих долгих гласных слова.

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
тов с четко артикулируемыми гласными: харада «ласточка»,
эрвэкэ «бабочка». Подобные трехсложные слова или любые двух
сложные слова при наращении суффиксов или падежных аф ф ик
сов становятся четырех- и более сложными с ясно слышимыми 
гласными в непервых слогах: харадата «с ластойкой», эрвэкэЬэр 
«бабочкой», нохатаЬур «имеющему собаку». Во всех этих словах 
все ясные гласные непервых слогов исторически восходят к д о л 
гим гласным. В современном ж е  калмыцком языке эти гласные 
непервых слогов стали краткими. Хотя ясные гласные конечных 
слогов акустически произносятся несколько протяжно по сравне
нию с остальными гласными, они не воспринимаются как долгие 
гласные.

Гласные многосложных слов в зависимости от того, в каком 
слоге они стоят, имеют различную длительность.

Эти данные, полученные по четырем измерениям для к а ж 
дого случая, свидетельствуют о  следующем:

1 . Гласные вторых слогов многосложных слов по своей дли 
тельности несколько больше кратких гласных. Они охваты ва
ются промежуточной зоной между краткими и долгими гласны- 
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С лова

Длительность 
по слогам в 
миллисекундах

гласных Отношение длительности 
гласных по слогам: 
первого слога к

1 1 2 3 1 4 2 1 з  | 4

харада 96 161 177 1:1,7 1:1,8
харадан 90 147 145 1:1,63 1:1,62
харададъ 79 121 179 1:1,6 1:2,3
харадата 78 87 185 150 1:1,2 1:2,3 1:1,9

ми, имеют наименьшую относительную длительность в указан 
ной зоне, что сближ ает их больше с краткими гласными пер
вого слога. Так, например, абсолютная длительность гласного а 
второго слога (ра) в слове харадата составляет всего 87 мс. и от
носится к длительности первого слога, как 1:1,2.

2-, Гласные вторых слогов многосложных слов при любых 
словоизменениях сохраняют свою относительную длительность 
по отношению к гласному первого слога и не могут становиться 
долгими, т. е. чередоваться с долгими гласными. В словах, на
пример, харадата, эрвэкэ нельзя тянуть долго ра, вэ, иначе го
воря, гласные вторых слогов многосложных слов недопустимо 
произносить как долгие, т. е. они не должны выходить за пре
делы промежуточной зоны гласных. Этому явлению полностью 
подчиняются и двухсложные слова с конечными открытыми сло
гами, ставшие трех- и более сложными, например: ноха +  та +
Иур—>-нохатаЬур «имеющему собаку», така +  таЧ Пар—►такатаИар 
«имеющему курицу». При наличии в конечной позиции слова сло
га  с ясной гласной все гласные предшествующих слогов много
сложных слов теряют свою способность становиться долгими, т. е. 
чередоваться с долгим гласным. Отсюда видно, что ясные гласные 
непервых слогов уже тяготеют больше к кратким гласным.

3. Конечные открытые гласные трехсложных слов не теряют 
своей способности становиться долгими, т. е. чередоваться с дол 
гими гласными при присоединении к ним любых слогов с реду
цированными гласными или слогообразующими согласными. В 
слове харада  «ласточка» абсолютная длительность конечного а 
составляет 177 мс, но относительная (по отношению к гласному 
первого слога) составляет 1:1,8, т. е. конечный а является аку
стически полудолгим. При присоединении аффикса дательного 
(-дъ) падежа и совместного (-та) падежа, хотя абсолютная дли 
тельность остается небольшой (179 и 185 мс), относительная 
длительность его увеличивается: здесь отношение составляет 
1:2,3, то есть имеется такое отношение, которое позволяет отне
сти его к долгим гласным (см. рис. 12). Стало быть, любые полу- 
долгие (ясные) гласные как односложных, так и многосложных 
слов, будучи в закрытых или открытых слогах, но обязательно 
в конечной позиции, при присоединении аффикса с редуцирован
ным гласным (харада:дъ, харада:гь , харадаЬа:съ, ноха (соба
ка) — ноха:шлхъ) восстанавливают саою способность становить
ся долгими гласными. Д олгота гласных в этих случаях определя-
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ется не абсолютной длительностью, а относительной по отноше
нию к гласному первого слога слова.

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

5. Если к любому слову с конечным гласным, независимо от 
количества слогов, присоединить любой суффикс или падежный 
аффикс, не представляющий собой слога, т. е. без какого-либо> 
гласного, абсолютная длительность всех гласных слова сокра
щается: в слове харада абсолютная длительность гласных пер
вого слога 96 мс, второго слога — 161 мс, третьего слога — 177. 
Н о при присоединении к этому слову аффикса родительного п а 
д е ж а  н (харадан) абсолютная длительность гласных становится 
соответственно в первом слоге — 90, во втором —■ 147, а в треть
ем — 145. Отсюда следует вывод о том, что любые конечные 
суффиксы или падежные аффиксы, состоящие только из одних 
согласных, сокращают длительность гласных слова по слогам и 
лиш аю т гласные открытого последнего слога способности стано
виться долгими, т. е. чередоваться с долгими гласными.

Редуцированные гласные

Краткие гласные непервых слогов калмыцкого языка яв л я 
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 тему, 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 р аз
личных наблюдений, кимографические и осциллографические 
записи слов с редуцированными гласными позволяют сделать 
следующие 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 ж е слогах, в ко
торых они наличествовали ранее как самостоятельные фонемы. 
Д а ж е  в тех многосложных словах, где в результате выпадения 
редуцированных гласных число слогов считалось уменьшенным, 
эти редуцированные гласные сохраняются и в настоящее время. 
Кимографические записи свидетельствуют оО их сохранении:
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Рис. 12. Кимограмма слова хара.да:дъ «ласточке».

Рис. 13. Кимограмма слов: 1) кедъмън «груш а», 2) беръгьн «старш ая 
невэстка», 3) сексърдък ^галушки», 4) кедлъмъш чъньр «рабочие».

зуръкън «сердце», беръгъи «старшая сноха», хулъсън «камыш», 
кедъмън «груша», сексъръдък «галушки». В действительности 
здесь имеются такие слоги: зур-кън, бер-гън, хул'сън, кед-мън, 
сек-сър-дък. В 1982 году были сделанм дополнительные осцилло- 
графические записи (диктор Д. Н алхаев — представитель моло
дого поколения). Осцилот'раммы зарегистрировали: зуркън, бер- 
гън, кедмън, сексрдък, при этом длительность и интенсивность 
гласных перзых слогов составляют соответственно: 90/5, 120/6,
90/5, 60/7, а конечных слогов, т. е. редуцированных гласных, соот
ветственно: 90/3, 70/4, 55/5, 45/7. Отсюда видно, что появление 
редуцированных гласных в средних слогах трех и многосложных 
инициальных слов — явление факультативное.

В словах кедлъмъш «работа», темдъг «отметка» присутству
ют редуцированные гласные в непервых слогах. По данным ос
циллограмм в потоке речи произносятся: кедлмшчнртъ «рабо
чим», темдглхъ «отмечать», где длительность, интенсивность 
гласного е первого слога составляет соответственно 50/5, конеч
ного редуцированного — 130/4, гласного э второго слога — 65/6, 
а конечного редуцированного гласного — 140/6. В средних ело-



вах редуцированные гласные не сохранились: они приобрели
скользящий характер.

2. Длительность редуцированных гласные в конечной пози
ции слова более значительна по сравнению с длительностью ре
дуцированных гласных в неконечных позициях. Редуциро
ванные гласные конечных позиций слова бывают даж е  бо
лее длительными, чем краткие гласные первого слога. Р е 
дуцированные гласные неконечных позиций слова по своей дли
тельности от весьма значительных доходят до совершенно незна
чительных, что зависит от фонетического их окружения и темпа 
речи. Указанное различие редуцированных гласных по сравнению' 
с краткими гласными четко иллюстрируется на кимограммах и 
осциллограммах.

Разница в длительности редуцированных гласных очень з а 
метна и при простом обозрении указанных кимограмм и осцил
лограмм. Измерение абсолютной длительности этих гласных по
казывает, что редуцированные гласные конечных позиций слова 
длиннее любых других кратких гласных первого слога, затем 
идут редуцированные гласные непервых слогов, представляющие 
конец аффикса, и самую незначительную длительность имеют 
редуцированные гласные в окружении смычных согласных, осо-

Рис. 14. Кимограмма слов: 1) ахъ «старший», 2) ботхън «верблюжонок»,
3) егър «ленивый», 4) худък «колодец», 5) биты: «письмб».
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бенно сонорных. Так, в слове ахъ краткий гласный а составляет 
80 мс, а редуцированный — 110, в слове бичък — краткий глас
ный и составляет 75 мс, а редуцированный — 90, в слове егър 
краткий гласный е составляет 85 мс, а редуцированный — 60, 
в слове ботхън краткий гласный о составляет 80 мс, а редуциро
ванный — 40 мс, в слове худък краткий гласный у составляет 
90 мс, а редуцированный — 30 мс. В слове харада:дъ «ласточке» 
(см. рис. 12, стр. 53) по четырем измерениям конечный неясный 
(ъ) гласный имеет среднюю длительность в 100 мс, тогда >как 
краткий а первого слога — 79 мс.

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 п о ч т  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) длительность 
согласного х в слоге ха составляет 133 мс, а в слоге хъ, стоящем 
в конечной позиции слова, составляет соответственно хаахъ 
«закрывать» — 143 мс, сахъ «альчик» — 175 мс, а в слове 
тахъ «подкова» — 201 мс. В слове цанъ «сани» длительность сог
ласного н составляет 130 мс, в слове ицжэнэ «надеется»— 105 мс.

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

3. Позиция редуцированных гласных бывает относительно 
постоянной в инициальной форме слова. Д л я  проверки природы 
редуцированных гласных было- записано по особой программе 
большое количество слов на кимографе и осциллографе. Кимо- 
графическая запись зафиксировала редуцированные гласные в 
следующих словах: сукъ «топор», эркъ «водка», татъ «тяни»,

Рис. 15. Кимограмма слова: 1) кекщн, 2) кекшън «старик».
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кумсъг «брови», бичкън «молодой», тенгъс «море», он'ъс «за
мок», кишъг «счастья», ташмъг «плетка» . ажърИъ «жеребец», 
курзъ «лопата», тегъръг «круглый», нутъг «местность», бичъг 
«письмо», тергън «телега», делгъръцгу «развернутый», кегъл- 
ЖърЬънъ «голубь», кедлъмшчънър «рабочие» и др.

Запись на кимографе указанны х и 'большого количества дру
гих слов в измененной форме подтвердила наше мнение о сколь
зящем характере редуцированных гласны х калмыцкого язы ка в 
определенной позиции слова. Так, кимограм мы  зафиксировали 
переход редуцированных гласных из одного слога в другой, не
постоянство их позиций. Например: махън «мясо», махта «с мя
сом», махсък «жадный к мясу», махън' «его мясо», махчъ «кро
вожадный», махар «мясом», или сукъ-суктъ (орф. сукд — топо
ру), суклэ, суктхъ (ударить топором ), суктхъд; эркъ-эркдъ, эрк-

Рис. 16. Слова: 1) эркъ — «водка», 2) эрктхъ — «пьянствовать»,
3) эрктхът — «когда пьянствовали», 4) кумсктэ — «с бровями», 5) нутклъхъ. 

«оседать», 6) татхът «когда тянули». (Уменьшено з  4Д раза).
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тэ, эрктхът; татъ-татхът (орф. татхд) «когда тянули»; кумсък- 
кумсктэ (орф. кумсгтэ) «с бровями», нутьг-нутклъхъ «оседать», 
керэ:дъ «пили», керэ:тхъ (орф. керэдх — пилить), бичкън-бичк- 
тхъ, курзъ-курстхъ (орф. курздх — ударить лопатой), тергън- 
терктэ (орф. тергтэ — с телегой) и др.

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

При присоединении к производным словам с конечным реду
цированным гласным любых других аффиксов или словообразу
ющих суффиксов эти редуцированные гласные тоже становятся 
скользящими: ахъ «брат, старший» — ахлъ «старшинствуй», 
курзъ «лопата» — курздъ «лопате», «ударь лопатой», курстхъ 
(орф. курздх — ударить лопатой), оръ «войди» — орлцъ «участ

вуй», орлцхъ «участвовать», батъ «крепкий», батлъ «укрепляй».
С казанному процессу скольжения гласных подвергаются т а к 

ж е  редуцированные гласные конечных закрытых слогов слова: 
керъг «дело» — керглъхъ «требовать», цергъ «войоко», церглъ- 
дьг «служащий», алдър «славный» — алдршхъ «прославиться», 
'бичкън «маленький» — бичктхъ (орф. (бнчгдх — записаться).

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

И з изложенного выше можно сделать некоторые выводы о 
характере неясных гласных в слове и в потоке речи:
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Рис. 17. Кимограмма слов: 1) курстхъ «сгребать лопатой», 2} кичклъхъ 
«ощ ениться», 3) бичктхъ «уменьшиться», 4) алдршхъ «прославиться» 

(Уменьшено в 7/в раза).



Рис 18 Килограмма слова темдъклъхш ивидн «н е отметим» 
(Уменьшено в '/г р а за ) .

П Неясный гласный в процессе своего  ск о л ь ж ен и я  при слово 
ниях и словообразованиях за д е р ж и в а е т ся  в п осл едн ем  

Г ™ ™  'слоге слова, татъ-тат*™  ...................... за-
лав-

крытам слоге слова: тат ъ -та тх ъ д  « к о гд а  т я н у л и »  а л л Г „  
ныи» -  алдршхъд «когда про сл авл ял ся» ,  сер гъ  «Ь тое5?!гк»  
сергсън «протрезвившийся». Таковы: таш м ъ г «плетка? Лп-кн 
уга «бесхребетный», генткън «вдруг». > ухръц

2) При наличии в конечной позиции с л о в а  любых гласные 
неясный гласный выпадает: санъ « д у м а й » -ь  гдт, гласных
(аффикс) =сангдна «вспоминается»; м едь  Гчняй\ У(Р (Р икс) + на 
фикс) +  эр (аффикс) =м еддгэр  «так, чтобы  з н а л »  ^ ЪГ *°УС*>'  
жись +  цъ (суффикс) =эргцъ «оборот» батот, <<ЬрУ'
(су ф ф и кс)+ л а  (аффикс) =батрал а  « у к р е п и л » ,  унтъ  
(суффикс) =унтхъ, тулъ «упри» +  въ ( с у ф ф и к с )  « т у л в ь  ипъ «пои 

ходи» +  жъ (суффикс) = и рж ъ , квгжъ « п л е с е н ь » +  тэ  ?а *Р* иЖ '  
Квгжтэ «с плесенью». Таковы: медгднэ « п о н я т н о »
«спрятал», сон ъмсна «интересуется» ’ ^»Рчкл»
цегдгэр «халатом». ’ пУн д ъ Рх » а  «сожалеет»,

3. При наличии закрытых конечных сл о г о в  в м ногослож н ы х  
словах неясный гласный сохраняется и в ррпрлыно  ^ . ииш ж ны х
мер: сонсъ «слушай» +  х +  вър (суффиксы) > с 0 ц с х ъ в £ р Ва«Изв еТ Г  
ние», сурИъ «учи» +  сън (суффиксы) +  мен ( ч а с т и ц а ) > ~ о Н м ъ ’ 
мън «учили». Таковы: хавтхъдн «в карм ане», т у р ^ у л х ъ м ъ к
«убыстрим», куцэхъмън «выполним», келгдъсън « " к а з а н н ы й  
сурЬъхъмън «будем учить», харИътл «пока не встретиться»  
мър «вязаный», егхъмън «дадим», келдъмън «говорят» П п Г н я  
личии в последнем сложном слоге слова г р
после указанных выше согласных может со х п я н я п  окончание1  ̂
гласный: арЬъмжъ «аркан», илтхъгднэ «выясняется» , Я неясныи

4. В потоке речи конечный неясный гласный об ы ч н о  выпадает
под влиянием гласных следующего слова: авчъ Г Л ™
«принеси», харъ «черный», Ьазър « з е м л я » > х а р  Ь азъ п  Т и„ъ <1ПР
п о л у д н я?  <<ДОМ>>>ШИН ГСР’ ¥ДЪ — Д - ь » ,  „ о  у д  ш и д ъ р  «около

5. Интересно отметить, что редуцированный гласный в опое
деленной позиции слова становится полногласным звтоом т Л  
появляется гласный и в следующих случаях- } ’

а) в отрицательных глаголах будущ его  в р е м е н и  пепел пично 
местоименными частицами первого лица о б о и х  ч и с е л  ( в пи лнЬ 
келхшив «не скажу», келхшивидн «не с к аж е м » -  “« д н ; .

б) в отрицательных глаголах перед в о п р о с и т е л ь н о й  частицей
-и?: келхшии? «не говорит?», келхшийч? «не с к а ж е ш ь ’» ке7* 
шийт? «не скажете?»; 1

в) в желательных формах глагола пепел' и с ред  лично-местоимен-



ными частицами второго лица обоих чисел (-ч, - т ) : соцсич «по
слушай-ка», йович «пойди-ка», соцсит «послушайте», йовит «пой
дите»;

г) в глаголах прошедшего времени перед лично-предикатив
ными частицами первого лица обоих чисел (-в, -ви дн ): келжив 
«я сказал», келж,ивидн «мы говорили»; умшчив «я оказывается 
прочитал», умшчивидн «мы оказывается прочитали»;

д) в совершенных видах глагола перед частицей прошедшего 
времени *ж и лично-предикативными частицами второго Лица 
обоих чисел (-ч, -т): келчкиж. «сказал», келчкич «скажи-ка», кел- 
чкит «скажите», умшчкиж, «прочитал», умшчкич «прочитай-ка», 
умшчкит «прочитайте».

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

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

Рис. 19. Кимограмма слов: 1) едн «перо», 2) от:н (орф. одтн) «сходите».

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

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

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

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

Некоторые данные о природе неясных гласных даны в р а з 
деле «слогоделение»;

б) выпадают большей частью неясные гласные в сочетаниях 
р и л е  последующими согласными с и ш, например: барс «барс»< 
бурш «перец», алс (тусх) «через», улс «народ», «люди», орс 
«русский»;
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П. Ц. Биткеев правильно указывает, что в сочетаниях рд, лд, 
сл в изобразительных словах, например, палд — о падении чего- 
либо грузного, шалд — о шлепании (по воде ) , кирд — о хрусте- 
нии чего-нибудь, гилс (хэлэн) — вскользь посмотрев, нет неяс
ных гласных как между этими сочетаниями, так и после них;17

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

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

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

Эти гласные потеряли присущие им отличительные призна
ки как артикуляционные, так и акустические. Они не имеют чет
ко выдержанной артикуляции. Невозможно определить и описать 
положение язы ка при их артикуляции. Изолированно их нельзя 
произнести. Их можно произнести как неопределенные звуки 
только в непосредственном сочетании с предшествующими сог
ласными слова. В неконечной позиции слова они никакой фоне
матической роли не играют и почти не воспринимаются нетрени
рованным ухом. Поэтому их нельзя теперь рассматривать как 
комбинаторные варианты каких-либо определенных фонем. Они 
могут рассматриваться лишь как  неопределенный оттенок крат
ких гласных вообще, безотносительно к тому или иному кратко
му гласному. Разница заключается только в том, что они в со
ставе слов с гласными заднего ряда произносятся несколько 
тверже, приблизительно как ы-образный звук, а в словах с 
гласными переднего ряда как э-образный звук, а в словах с глас
ными любых рядов после ч, ж  как  и-образный звук. Неслучайно 
А. Бобровников более ста лет тому назад, касаясь кратких глас
ных непервых слогов, писал: «Последняя гласная, если она ко
роткая, несмотря на повышение тона, произносится бегло и с ж а 
то, так что почти теряет свойственный себе звук и слышится как 
русское «ы»18 в неударном слоге.

М ожно получить представление о былом характере кратких 
гласных непервых слогов, если произносить их, намеренно под
черкивая гласные во всех словах, исходя из закона губного при
тяжения, например, емене, энэ, эрдэм, или: келжи, хвечи, сара, 
буху, цаеун, вместо емнъ «впереди», энъ «тот», эрдъм «искусст
во», cap «луна», бухъ «бык», цасън «снег», келж,ъ «говорил», 
хеечъ «чабан».

17 Б и т к е е в  П. Ц. — Записки Н И И ЯЛ И , вып. 3, Элиста, 1964, с. 76—78.
18 Б о б р о в н и к о в  А. Грамматика монгольско-калмыцкого языка. Казань, 

1849, с. 34.



Измерение длительности редуцированных гласных в различ
ных позициях слова на кимографических и осциллографических 
кривых свидетельствует о том, что количественная редукция 
кратких гласных непервых слогов калмыцких слов бывает р а з 
личной. Необходимо отметить, что рассматривались два и много
сложные слова с однотипной структурой. Анализ позволяет з а к 
лючить следующее:

1. При наличии долгих гласных в первом слоге длительность
редуцированных гласных непервых слогов бывает незначительной, 
особенно в позиции между сн, шн, см, шм, а в отдельных случаях 
они вовсе выпадают, например: в слове ба:тър «богатырь» дли 
тельность гласного а: составляет 220 мс, а редуцированного —
50 мс, т. е. более чем в четыре раза меньше.

2. Редуцированные гласные в конечных закрытых слогах, 
особенно между смычными согласными последовательно сохра
няются, имея при этом различную длительность в зависимости 
от конкретных фонетических условий и темпа речи.

3. Наибольшую длительность имеют редуцированные гласные
после увулярного щелевого Һ перед сонантами: арһъмҗъ «верев
ка», хулдлһън «продажа» — 70/4, мелмһър «блестящий, спокой
ный» — 80/5, затем между переднеязычным ц и заднеязычным1 
г — цацъг «бахрома» — 70/7, утцън «нитка» — 70/5. Такую ж е  
длительность имеют редуцированные гласные в слогах типа хър: 
ухър «ложка» — 70/4, кън, гън — бергън «старшая невеста» — 
70/4. Несколько меньшую длительность имеют редуцированные 
гласные в слогах после переднеязычных согласных: тър, дър:
едър «день» — 60/6, дегтър «книга» — 60/5, трактър — 55/12, 
шарвтър «желтоватый»—50/5. Еще меньшую длительность имеют 
редуцированные гласные в слогах: мъш, въш, дъс, дъш: немъш 
«немец», — 30/4, салдъс «солдат» — 50/4, мундъс «чири» — 50/6, 
тевъш «корыто» — 30/4.

Смыслоразличительная роль редуцированных гласных в ко
нечных позициях слов выявляется в следующих позициях:

1. В словах, образующих квазиомонимы: 
з у л ^ з у л а  «лампада» — зулъ-<-=-зулу «убегай», 
бул.*—булу «пух» — б у л ъ ^ б у л а  «закапай», 
дүр ,_дүри  «образ» — д ү р ъ ,—дүрү «спрячь», 
хэр^-хари  «чужой» — хэръз—хари «иди домой», 
э р г ^ э р г и  «яр» — эргьч—эрге «кружись»,
серъг-е^серег «пусть проснется» — сергъ-«—сереге «проснись», 
күрн-^-күрүн «дойдя» — күрнъ^күрүнэ «хорек», 
күрг^_күрүг «пусть дойдет» — күргъ-^-күрге «доведи». 
Редуцированные гласные, как видно, выступают различителя- 

ми смысла слов. В словах типа эрг, серг, күрн, күрг между ко
нечными согласными почти незаметно наличие редуцированных 
гласных. В словах күрн, күрг корень слова күр. При присоеди
нении консонантного суффикса по старой орфографии ставился 
вставной гласный, отсюда получились күрүн, күрүг. Если даж е  
предположить наличие между указанными конечными согласны
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ми редуцированных гласных, то они никакой фонологической ро
ли не играют и никто не ощущает их присутствия на слух.

Редуцированные гласные появляются парагогически, например: 
зу н ^ зу у н  «сто» — зу н ъ ^ зу н  «лето», 
тусч-^тус «напротив» — тусъ ^ тус  «попади», 
ееръд-^ойирад «ойраты» — еердъ^ойирада «приближайся». 
Эти примеры свидетельствуют о том, что парагогичеакие ре

дуцированные гласные, будучи в конечной позиции слова, выпол
няют известную фонологическую функцию.

2. Редуцированные гласные приобретают смыслоразличитель
ную роль в классификации отдельных частей речи, будучи в ко
нечной позиции соответствующих слов и их морфем:

тевър^тебери «охапка» — тевръ,—тебери «обхватывать»;
у р ^ у р э  «плод» — уръ^-урэ «пропади»,
хэр^хайир «мелкий» — хэръ^хари «возвращайся».
3. Редуцированные гласные в конечной позиции морфемы 

играют определенную форморазличительную роль:
Иарвъ-^Ьар ба «вышел» — Иарув^Иар ба би «я вышел», 
курвъ^кур бэ «дошел» — курувч--кур бэ би «я дошел», 
керэд^керэ:д  «замерзнуть» — керэ:дъ,—кере:ду «пиле».
В этих примерах *въ- аффикс недавно прошедшего времени, 

-в- личнопредикативная частица 1-го лица единственного числа.
Указанный процесс носит закономерный характер, что видно 

из слов, не имеющих квазиомонимов: занъ*-.за:н «слон», хунъ-<-  ̂
хун «лебедь», еенъ^—ен «годовщина» в отличие от оонъ «сайгак- 
самец».

4. Роль редуцированных гласных, входящих в состав конечных 
слогов, сказывается в обеспечении сохранения долгих гласных 
фонем и в неконечных слогах слов: уулъ «гора», цаасън «бумага», 
керэ:дъ «пиле», куцэ:вър «выполнение», хурн’а:сън «морщинка». 
В односложных открытых словах долгие гласные преобразова
лись в полудолгие и краткие, составляя фонологическую оппози
цию долгим, сохранившим свое количественное свойство так  же, 
как  и краткие гласные нормального образования, например, 
дун^-дуун «песня», то^-то: «число». В результате этого образо
вались лексические омонимы типа бог «соринка», бог^ бо:г  
«пусть обвяжет», гун «глубокий» — гун,—гуун «кобылица».

5. В приведенных примерах типа гун «кобылица» гласные 
произносятся несколько протяжнее, нежели краткие гласные ис
конные. Но такая  длительность гласных, образовавшихся из дол
гих, почти акустически не улавливается, а потому особой фоно
логической роли не играет, поскольку артнкуляторно не перехо
дит за пределы длительности кратких гласных. Но при присоеди
нении к словам с подобными гласными последующих слогов, как 
установлено, долгота таких гласных восстанавливается, напри
мер, гун «кобылица», но гуунэ «кобылицы» (род. п.), бо «обвя
жи», но боолтъ «препятствие».

6. Приведенные выше примеры парагогически конечных реду
цированных гласных говорят о тенденции образования открытых
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слогов, особенно при стечении согласных, главным образом, в ре
чи молодого поколения, преимущественно в Каспийском и П ри
волжском районах расселения калмыцкого народа: нутгь-е-ну- 
туг «кочевье», евснъ^-ебесвн «сено», малъ-,.-мал «скот». (Во 
всех наших примерах ранние общемонгольские формы не при
водятся) .

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

Наблюдения за живой речью калмыков, бурят и монголов 
убеждаю т нас в том, что редуцированные или краткие гласные 
непервых слогов калмыцкого язы ка менее напряженны, чем б у 
рятские и отчасти монгольские. Если в бурятском языке, как 
отмечает И. Д. Бураев, качество кратких гласных непервых сло
гов в какой-то мере выявляется, и представляется возможным 
уловить их характер и обозначить, то в калмыцком языке это 
по существу невозможно определить. Когда бурят говорит ахъ 
«брат», то здесь улавливается сильно редуцированный конечный 
а, но когда говорит калмык, то мы слышим какой-то неопреде
ленный [ы]-образный звук. Можно констатировать, что краткие 
гласные непервых слогов калмыцкого языка гораздо больш е 
утратили свои «четкие отличительные признаки вследствие того, 
что отсутствие напряжения стенок резонаторов приводит к уси
лению затухания резонансных тонов».19

Неслучайно А. М. Позднеев, Г. И. Рамстедт, В. Л. Котвич, 
Б. Я. Владимирцов, Г. Д. Санжеев, Б. К- Пашков отмечали в 
своих работах сильную степень редукции кратких гласных не
первых слогов калмыцкого языка, рассматривая их как  оттенок 
кратких гласных вообще. Н ачало редукции кратких гласных не
первых слогов, как отмечает Г. Д. Санжеев, относится к XVII веку.

В настоящее время можно считать установленным, что реду
цированные гласные непервых слогов, за исключением занимаю 
щих конечную позицию в слове, не играют никакой фонологиче
ской роли, и они не могут рассматриваться как особые фонемы. 
Что касается редуцированных гласных в абсолютном конце сло
ва, то они играют известную фонологическую роль, выполняя 
смыслоразличительную и форморазличительную функцию. В 
перспективе — это будущие самостоятельные фонемы, которые 
будут развиваться по двум сингармоническим рядам.

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 
язы ка являются более напряженными по отношению к кратким

19 З и н  д е р  Л . Р. Общая фонетика. М., 1979; с. 181.
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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 н апря
жения. Могут быть произнесены напряженно и ненапряженно и 
краткие гласные непервых слогов, что такж е не отразится на 
смысловой стороне слова.

В Ы В О Д Ы  О СОСТАВЕ ГЛАСНЫ Х

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

Указанные выше фонемы образуют определенную систему 
фонематических групп. За  основу деления на фонематические 
группы мы взяли общеизвестную систему классификации фонем в 
зависимости от участия или неучастия губ в образовании глас
ных, степени подъема языка, места подъема языка и количест
венное противопоставление гласных по долготе и краткости. В 
зависимости от основания деления в различные фонематические 
группы попадают одни и те ж е фонемы.

I г р у п п а

1. Неогубленные: а, а:, э, э:, э, э:, и, и:, ы, ы:.
2. Огубленные: о, о:, в, е:, 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:, в, в:, у, у:, и, и:, э, э:.
3. Гласные среднего ряда: ы, ы:.

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

III г р у п п а

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

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

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

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

Таблица гласных фонем калмыцкого языка

Движение языка 

вертикали

по

Движение языка по горизонтали

передний ряд средний
ряд задний ряд

неогуб
ленные

огуб
лен
ные

неогуб
ленные

неогуб
ленные

огуб
лен
ные

Верхний краткие и V ы •У
подъем долгие и: у: ы: У-

Средний краткие э е О
подъем долгие э: е: о:

Нижний краткие э а
подъем долгие э: а:

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

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

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

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

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

Гласные заднего ряда

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ф о н е м а  аа. При образовании долгого аа  губы раскры ваю т
ся намного шире, чем при кратком а, но они остаются пассив
ными и не выпячиваются (см. рис. 20). Язык ж е  отодвигается
3 Павлов « а



назад, в глубь ротовой поло
сти корень языка значительно 
утолщается и приподнимается 
ж мягкому небу. В передней 
части спинки языка образует
ся незначительный выгиб.

Д олгий аа произносится 
при более сильном мускуль
ном напряжении стенок резо- 
нирующихся полостей, чем 
соответствующий краткий глас
ный. Отличие долгих от крат
ких гласных характеризуется, 
прежде всего, не исключи
тельной напряженностью дол
гих по сравнению с краткими, 
а количественной стороной.

Долгий аа характеризуется 
более задним местом образо
вания. Н а слух данная фонема производит впечатление русского 
ударного а, произносимого протяжно, например, в словах типа 
кадры, хаживать.

Долгий аа, подобно краткому встречается в двух обязатель
ны х оттенках: заднего ряда и заднего выдвинутого вперед ряда. 
С увулярными и твердыми согласными заднего ряда встречается 
задний оттенок гласного аа: хаахъ «закрывать», каалхъ «раз
бить», гаахъ «предположить», заахъ «указывать. В сочетании с 
губными и переднеязычными согласными встречается задний выд
винутый вперед оттенок гласного аа, если в непосредственном со
седстве нет заднеязычных согласных: таава «сковородка», таалхъ 
«ласкать», даалЬвр «поручение», наадн «игра», даальц «сумка», 
даархъ «мерзнуть», сааль «удой».

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

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

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

б) в непервых слогах слова: ода:къ «тот самый», хада:сн
«гвоздь», така:дъ «курице», шагла:ръ «строчка», тохи'а^а «вы
держанный», хата:хъ «сушить», нуЬла:ръ «изгиб», тата:сн «чер

т о ч к а » ,  мал'а:дъ «плетке».
В современной орфографии долгота гласных передается 

только в первом слоге слова удвоенным обозначением одной и 
той ж е  буквы, долгие же гласные во всех непервых слогах обоз
начаются одной буквой.

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

’ .66

Рис. 20. Рентгенограмма а (прямой 
чертой) в слове авъ «возьми», а : 

(пунктиром) в слове аавъ 
«дедушка».



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

При артикуляции краткого о все тело языка отодвигается: 
назад  и несколько приподнимается в своей задней части к мяг
кому небу. Кончик язы ка опущен и несколько отодвинут назад, 
от нижних зубов. По уровню своего подъема краткий о занимает 
промежуточное положение между узким у и широким а. П ри 
произнесении краткого о ощущается слагбое мускульное напря
жение артикулирующих органов.

«Звук о, — пишет Г. Д. Санжеев, — является гласным гшс!- 
Ьоск\\пс1е, при произношении которого весьма значительную роль 
играют губы, в результате чего не наблюдается смешение этого

90звука с гласным а».
Краткий о встречается в следующих двух обязательных от

тенках:
1) заднего ряда: Иохъ «крючок», хора «комната», хоц хъ  «зво

нок», цохъ «висок», тоЬш «крендель», сохр «слепой», оккъ (орф, 
окх) «положить»;

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

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

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

Краткий гласный о непервых слогов, фиксировавшийся в 
старокалмыцкой письменности (олон «много», модон «дерево»),, 
подвергся крайней степени редукции и превратился в еле ощ у
тимый неясный гласный звук. Закону редукции кратких глас
ных непервых слогов слова калмыцкого языка подвергаются бе
зударные гласные непервых слогов заимствуемых слов, напри
мер: участок> участък , трак то р > тр ак тъ р .

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

Ф о н е м а  оо. При образовании долгого оо губы значительно 
выпячиваются и округляются. Раствор рта при долгом оо уж е, 
чем при кратком о (см. рис. 6, 21, 21а). Язык при долгом оо ото
двигается назад  в глубь ротовой полости больше, чем при: крат-

20 С а н ж е е в  Г. Д . Грамматика калмыцкого языка. М .-Л., 1940,. с; 7.
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Рис. 21. Положение губ при о и оо.

Рис. 21а. Рентгенограмма о: 
(прямой чертой) в слове оонъ 

«самец сайгака», о (пунктиром) 
в слове хонъ «ночуй».

ком о. Кончик языка отходит от нижних зубов чуть дальше, чем 
при кратком о, а корень языка значительно утолщается и при
поднимается к мягкому небу. В передней части спинки языка 
образуется незначительный выгиб. При долгом оо ощущается 
^сильное мускульное напряжение артикулирующихся органов.

Д о лгая  фонема оо отличается от соответствующей краткой о 
■не только значительной длительностью и мускульным напряж е
нием, но и большей продвинутостью языка назад.

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

1) заднего ряда: хооЬш «вид лодки», хоосн «пустой», тоохъ 
«угощать», Иоорхъ «выпрямиться», боохъ «привязать», коочхър 
«криворогий», Иоолхъ «выпрямить»;

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

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

Д олгий гласный оо на слух производит впечатление русского 
ударного  о, произносимого протяжно, например, в словах типа 
дикбла, зона, хохог.

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

Следует отметить, что в заимствуемых словах ударный о пер
вого слога в калмыцком языке воспринимается как долгий оо,

.fis



например: ноомър (орф. номер). Ударный ж е  гласный о непер
вых слогов начинает осваиваться в калмыцком языке без изме
нения и воспринимается как краткий гласный нормальной д о л 
готы, например: пальто, депо, колхоз.

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

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

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

Фонема у встречается в двух обязательных оттенках:
•1) заднего ряда: хурИн «палец», Иур «подкожный овод», бухъ 

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

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

отсутствии в непосредственном соседстве увулярных, заднеязыч
ных согласных, встречается задний выдвинутый вперед оттенок 
гласного у. С заднеязычными согласными встречается задний от
тенок гласного у.

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

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

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

Ф о н е м а  уу. При образовании долгого уу нижняя челюсть 
значительно отходит вниз. Губы сильно выпячиваются и округ
ляются. Впереди губ образуется довольно круглое, но узкое от
верстие, являющееся передней границей резонирующей поло
сти; щеки как бы втягиваются по бокам  вовнутрь (см. рис. 5 ) .  
При артикуляции долгого уу все тело языка оттягивается н а
зад, в глубь ротовой полости больше, чем при у; спинка языка 
приобретает круглую форму; задняя спинка языка высоко под-



нимаетея и максимально приближается к мягкому небу, задний 
резонатор сильно сужается (см. рис. 5, 7). При произношении 
долгого уу ощущается сильное мускульное напряжение артику
лирующихся органов. Напряжение стенок резонаторов, в том чис
ле языка, и огубление более сильное, чем при кратком у.

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

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

Задний выдвинутый вперед оттенок употребляется при сочета
нии с губными, переднеязычными согласными при обязательном 
отсутствии соседства увулярных и заднеязычных согласных. Н а 
иболее употребительным является оттенок заднего ряда, который 
употребляется в соседстве с заднеязычными и увулярными сог
ласными.

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

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

Долгий уу встречается в любом слоге слова, за исключени
ем конечного, с твердыми согласными: туула «заяц», мууха «нев
зрачный», уутъ «сумка», туужъ «история», шуурха «изорван
ный», тату:ртъ «подпруге», хату:рхъ «затвердеть», хаду:ртъ 
«серпу».

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

Гласные переднего ряда

К гласным переднего ряда относятся э, ээ, и, ии, э, ээ, в, 
ее, у, уу.

Ф о н е м а  э. При образовании краткого э нижняя челюсть 
опускается так  же, как при а. Ширина раскрытия рта больше, 
чем у остальных гласных переднего ряда. Губы пассивны, не 
выпячиваются. Раскрытие губ несколько "уже, чем при а (см. 
рис. 4, 22). Выходное отверстие резонатора образуют нижние зу
бы и верхние губы.

Вся масса язы ка продвигается вперед, кончик его упирается 
в нижние зубы, а корень его отодвигается от задней стенки зе
ва. Средняя часть спинки языка несколько приподнимается в
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сторону твердого неба, посередине языка образуется узкий полу
круглый желобок, подъем языка в цело^м остается низким, в 
задней части ротовой полости образуется значительный резонатор.

Калмыцкий э соответствует приблизительно пятой ступени 
кардинальных гласных по таблице Л. В. Щербы. Бурятский э 
отличается от калмыцкого э тем, что он менее открыт. К алм ы ц
кий э — гласный очень широкий, близкий к а.

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

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

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

Гласный э встречается только со смягченным вариантом сог
ласных. Передний оттенок гласного э встречается с переднеязыч
ными и губными согласньгми при отсутствии непосредственного 
соседства заднеязычных согласных. Передний отодвинутый назад  
оттенок а встречается в сочетании с увулярными и заднеязычны
ми согласными.

Различие этих оттенков выявляется и при внимательном н а
блюдении на слух.

Гласный э исторически восходит к заднерядному гласному а. 
Переход гласного а в передний ряд произошел под регрессивным 
влиянием гласного и последующего слога при его редукции: ами- 
тан>эмтн «люди», табин>тэвн «пятьдесят», амисЬал>эмсхъл  
«вздох».

Таким образом, гласный э является неогубленной краткой 
фонемой переднего ряда нижнего подъема.

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

1.) нижняя челюсть опускается больше, чем при э, но мень-
7.1

Рис. 22. Положение губ при ә (бэ 
«будь»), әә (ээмъг 1«аймак»),

Рис. 23. Рентгенограмма ээ в слове 
ээмъг «аймак».



ше, чем при аа. Соответственно этому губы раскрываются значи
тельно шире, но меньше, чем при аа (см. рис. 23);

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

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

Долгий гласный ээ, как краткий э, встречается в двух оттен
ках: а) переднего ряда: ээмъг «аймак», бээдл «положение», 
ээръг «айрик»; б) переднего отодвинутого назад ряда: ээхъ «бо
яться», хээхъ «искать», сээхн «красивый», Иээхул «выставка». 
Переднерядный оттенок долгого ээ встречается с любыми перед
неязычными согласными при отсутствии непосредственного со
седства увулярных и заднеязычных согласных, а отодвинутый 
назад оттенок встречается с увулярными и заднеязычными сог
ласными.

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

Долгий ээ исторически восходит к дифтонгу а1 (за1—>-зэ: 
«место»), двоеслогу айи—>-а1 (айимаг—*-ээмъг «аймак»), и к древ
нему сочетанию эгэ или егэ ( э м э г э л > э м э э л > э м э :л > э м э л ,  деру- 
г э > д е р е : > д 0 р э э > д е р э  «стремя», а в некоторых слогах такж е  к 
сочетаниям э!, угэ: бэгэлэ1> бээлэ «руковицы». (См. более под
робно во введении на стр. 7.).

Таким образом, гласный ээ является неогубленной долгой фо
немой переднего ряда нижнего подъема.

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

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

Основной оттенок калмыцкого и совпадает с русским началь
ным и в неударном слоге в словах типа изолятор, иной, искусст-
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Рис. 24. Положение губ при и 
в слове им «метка», ии — в слове 

иимъ «такой».

во. Краткий и встречается со смягченными вариантами соглас
ных только в первом слоге многосложных слов: им «метка»,
мини «мой», кир «грязь», илүр «утюг», ирхъ «прибыть», ишкә 
«войлок», билъг «память», гиҗъг «затылок», диг «итог». В пер
вом слоге многосложных слов гласный и не встречается с соглас
ными х, Һ, с, ц, а с согласными х, Һ — и в  начале слов.

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

• Есть несколько слов, где и сочетается с твердым оттенком 
согласных к, р, ц. В данном случае этот оттенок употребляется 
в словах твердого ряда: ирмаг «край», ирцха:хъ «придти», кизар 
«лоскут». На письме эти слова орфографируются по мягкому р я 
ду: ирмэг, ирцхэх, кизэр и т. д.

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

Таким образом, гласный и является неогубленной краткой 
фонемой переднего ряда высокого подъема.

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

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

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

Н а палатограмме полосы касания при долгом ии больше, чем
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и

Рис. 25. П алатограмма и в слове им 
«метка».

Рис. 26. Палатограмма ии в слове 
иимъ «такой».

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

Рентгенограмма ии в слове иимъ «такой» (см. рис. 8).
Долгий ии на слух воспринимается как протяжно произноси

мый ударный русский и в словах типа йней, йлистый.
Долгий ии встречается обычно в первом слоге многосложных 

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

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

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

Таким образом, гласный ии является неогубленной долгой 
фонемой переднего ряда высокого подъема.

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

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

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

Фонема э калмыцкого языка, в зависимости от их позиции в.
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Рис. 27. Положение губ при э ( 
в слове эм «лекарство», ээ—в слове 

ээмъ '«.плечо».

слове и сочетающихся с ней согласных, выступает в двух, еле 
различаемых на слух оттенках:

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

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

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

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

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

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

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

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

Таким образом, гласный э является неогубленной передне
рядной краткой фонемой среднего подъема.

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

1) Н ижняя челюсть раскрывается шире, чем при, а  но мень
ше, чем при э. Соответственно этому губы раскрываются несколь
ко шире, чем при э, но меньше, чем при э. При этом губы остаются 
пассивными. Они не оказывают никакого влияния на характер  
данного гласного (см. рис. 28).

2) Кончик языка несколько больше выгибается вниз к корню 
нижних зубов, чем при кратком э. Подъем спинки языка в сторо
ну твердого неба несколько выше, чем при кратком э. Корень 
язы ка слегка подается вперед по сравнению с кратким э.. В пе
редней части спинки языка образуется небольшое относительно 
круглое углубление. При произнесении долгого ээ ощущается 
большее 'мускульное напряжение стенок реэонирующихся органов.

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

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

Долгий ээ, как краткий э, встречается только в первом сло
ге двух и многосложных слов: беелэ «варежки», меекэ «плакси
вый», деевр «крыша», геехъ «потерять», кеерхъ «украситься», 
ээхъ «греться», ээҗъ «бабушка», теерм «мельница», деесн «ве
ревка». Слов со слогами ле, лее, сее, хее, һее не бывает. В непер
вых словах долгий ээ не встречается. Долгий ээ непервых слогов 
перешел в долгий и краткий э, например: эмэл «седло», элэгдт* 
«значительный». В языке донских калмыков встречается эме:л 
«седло», эвре:ннь «своего», что свидетельствует о том, что асси- 
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милиция гласного э в непервых слогах в ә произошла сравни
тельно недавно.

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

Ф о н е м а  ө. При образовании краткого ө нижняя челюсть по 
степени раскрытия почти не отличается от раскрытия при о или  
э (см. рис. 6, 21, 28). Язык при произношении в занимает при
близительно такое же положение, к а к  при э, но задняя часть, 
языка при э несколько больше продвинута вперед, чем при в*. 
Кончик языка слегка соприкасается с корнем нижних зубов. 
Губы при ө выпячиваются и слегка округляются как при о. 
Отсюда краткую фонем<у ө в целом можно назвать  огубленным
э. При произнесении краткого ө ощущается слабое мускульное 
напряжение резонирующихся полостей.

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

«Звук ө — пишет Г. Д. Санжеев, — представляет собой глас
ный переднего ряда, артикулируемый весьма отчетливо при. 
очень слабой лабиализации».24

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

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

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

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

Гласный ө встречается только в сочетании со смягченным 
вариантом заднеязычных согласных. С твердым вариантом з а д 
неязычных согласных, а  такж е  с согласным Һ, не встречается.

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

Таким образом, гласный ө представляет собой огубленную, 
краткую фонему переднего ряда, среднего подъема.

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

При артикуляции долгого өө все тело язы ка заметно подает
ся вперед, и спинка языка поднимается в сторону твердого не-

21 С а н ж е е в  Г. Д.  Там же,  с. 10.
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Рис. 29. Палатограмма е в слове 
ерэ «комната».

Рис. 30. Рентгенограмма долгого ев 
в слове еекн «жир».

ба. При долгом ее задняя часть языка подается вперед меньше, 
чем при долгом ээ. Кончик языка слегка соприкасается с альвео
лами нижних зубов. Посередине языка образуется значитель
ный желобок. При долгом ев ощущается сильное мускульное 
напряжение артикулирующих органов.

В отличие от соответствующей краткой фонемы е, долгая фо
нема ее, помимо большей длительности и напряженности, произ
носится при более высоком подъеме языка. Хотя при долгом ее 
язы к занимает более высокое положение, чем при кратком е, 
йг*о подъем ниже, чем при и и у, но выше, чем при а и э*

Н а палатограммах ясно выделяется различие между крат
ким и долгим е. При долгом ее площадь касания боковых к р а 
ев языка с твердым небом значительно больше, чем при кр ат
ком е, что свидетельствует: о более высоком подъеме спинки 
язы ка при долгом ее. Подъем языка при ее одинаков с подъ
емом при ээ, что видно на рисунках.

Долгий ее встречается только в первом слоге двух- и много
сложных слов. В непервых слогах долгий ее не встречается. 
Долгий ее является переднерядной долгой фонемой: еедэн
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Рис. 31. Палатограмма ее в слове 
еекн «жир».

Рис. 32. Палатограмма ээ в слове 
ээм «плечо».



«вверх», еетэ «неровный», бееръ «почка», меерхъ «мычать», 
зееръ «богатство». При непосредственном сочетании со смяг
ченными заднеязычными согласными долгий ев имеет отодвину
тый назад оттенок: кеехъ «гнать», хееннь «после», хеечъ «ча
бан», кеесн «пена».

Таким образом, гласный ее представляет собой огубленную, 
переднерядную долгую фонему среднего подъема.

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

Рис. 33. Положение губ при ү ^ 
слове бүл «семья», үү — в слове 

үүлъ «дело».

Фонема у калмыцкого язы ка четко отличается от гласных 
Ө, э, и.

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

үлмә «влияние», умкэ «вонючий», унр «запах», түрә «голенище», 
усн «молоко», бүрә «горн», шүдн «зубы», нудн «глаза», сүвъ. 
«ушко».

2) Переднего отодвинутого назад  ряда: угъ «слово», үкр 
«корова», гурхъ «вить», гүзән «требуха», дүңгә «подобный», 
күлә «путы, жди», күңкә «мудрый», курхъ «дойти», сукъ «то
пор», хүвъ «часть», хурм «свадьба».

Передний оттенок гласного ү встречается, как и любые д р у 
гие передние оттенки фонем, при непосредственном сочетании с 
губными, переднеязычными и среднеязычными согласными. Ото
двинутый назад оттенок гласного ү встречается при непосред
ственном сочетании со смягченным вариантом заднеязычных со
гласных. Гласный у не встречается с твердым вариантом задне
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язычных согласных, а такж е с согласным И. В калмыцком язы 
ке  не бывает слогов жу, лу, му в первых слогах слова, а в осталь
ном  у встречается в любом слоге слова.

Таким образом, гласный у представляет собой огубленную 
краткую фонему переднего ряда высокого подъема.

Ф о н е м а  уу. При образовании долгого уу нижняя челюсть 
опускается больше, чем при кратком у, но значительно мень
ше, чем при долгом ев. Уровень раскрытия нижней челюсти 
при уу почти одинаков с уровнем раскрытия последнего при 
'кратком о. Губы сильно выпячиваются и округляются, так что 
'Образуется круглое, узкое отверстие, являющееся передней гр а 
н и ц ей  резонирующей полости. Выпячивание и округление губ 
при долгом уу больше, чем при долгом уу, щеки при этом каж 

‘бы втягиваются по бокам вовнутрь, а подбородок отходит назад 
ц  вниз. При артикуляции долгого уу все тело языка значительно 
подается вперед, спинка языка высоко поднимается в сторону 
твердого неба, а кончик языка слегка соприкасается с альвеола
ми нижних зубов. По середине языка образуется значительный 
желобок. В задней части ротовой полости образуется сравнитель
но 'большой резонатор: почти такой ж е как при долгом ээ, но 
больше, чем при долгом ее, так как  при долгом уу язык подви
гается вперед больше, чем при долгом ее. При произнесении дол
гого уу ощущается сильное мускульное напряжение. Н апряжение 
стенок резонаторов, в том числе языка, и огубление при долгом 
уу сильнее, чем при остальных огубленных гласных.

При долгом уу подъем языка значительно выше, чем при 
кратком у»'Это видно по отпечаткам палатограмм. При высоком 
подъеме язы ка  площадь касания языка к искусственному небу 
(больше, чем у гласных, где подъем языка меньше.

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

т

Рис. 34.
"Палатограмма у в 
слове удэ «шов».

Рис. 35.
П алатограмма 

долгого уу в слове 
уулъ.

Рис. 36. Рентгенограмма долгого уу 
в слове уулъ «дело».



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

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

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

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

СИНГАРМОНИЗМ

Употребление гласных в калмыцком слове подчиняется стро
гой закономерности, в соответствии с которой качество гласных 
непервых слогов слова зависит от качества первых слогоз. Такое 
явление, наблюдающееся в монгольских, тюркских и ряде других 
языков, носит название гармонии гласных или сингармонизма.

В калмыцком языке сингармонические явления определяют 
такой артикуляционный признак гласного как его ряд.

Согласно закону гармонии гласных или закону регулирования 
гласных, в одном слове могут встречаться гласные только одного 
ряда. Гласные разных рядов не могут находиться в одном слове, 
вокализм корня обусловливает и подчиняет себе вокализм а ф 
фикса. Подчинение вокализма аффиксов вокализму корня носит 
последовательный характер: присоединяемый суффикс или па
деж ны й аффикс должен иметь гласные такого ряда, какого ряда 
являются гласные корня: мана «наш», тана «ваш», а не манэ, та- 
нэ; така «курица» — таката, маля «плетка» — малята, маляЬар, 
Ьудых «согнуться», кулых «коситься», атых «скорчиться», хурня- 
сн «морщинка» — хурняста, кввун «мальчик» — кевунур, кеву- 
нэс, умшч бээнэ — умшчана «читает», бичж бээнэ — бичжэнэ 
«пишет», кедлж бээцхэнэ — кедлжэцхэнэ «работают».

Д л я  агглютинативных языков, каким является калмыцкий, 
соблюдение сингармонизма гласных имеет важное значение вооб
ще, а в правописании в особенности. Гласные калмыцкого языка 
делятся на два ряда: передний или мягкий, задний или твердый. 
Переднерядные гласные обозначаются буквами э, е, у, и, э, задне
рядные гласные — буквами а, о, у, ы, я, ю, ё.

Из приведенной ниже таблицы видно, каким образом формиру
ется вокалическая структура слога.
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Гласные первого слога За ним следуют слоги с гласными

Как видно из этой таблицы, после гласных первого слога а, 
о, у могут следовать в остальных слогах а и у, а после гласных 
ә, ө, ү, э, и — только ә, ү, иными словами, гласные, о, е, э, е не 
встречаются в непервых слогах: хада «гвоздь», хару «рубанок», 
ноһан «зелень», тоһрун «журавль», улан «красный», турун «ко
пыто», тэрэн «посев», бәрүл «рукоятка», көрә «пила», темэк 
«верблюд», серүн «прохладный», ишкә «войлок», кирү «иней».

Д анная  строго последовательная система употребления глас
ных в слове распространяется на все морфемы слова и имеет 
одинаковую силу действия во всех говорах и подговорах калмыц
кого языка (за исключением дербетского говора, где после а мо
ж ет  встретиться' э, например: махлэ «шапка», танәһәр «по-ваше- 
му», сурчәнә «учится»).

Вместе с тем приведенная выше таблица свидетельствует о 
том, что в калмыцком языке, в отличие от монгольского и бурят
ского, произошла полная лабиальная дисгармония гласных, т. е_ 
нарушение закона губной гармонии. Перестали уж е употреблять
ся в живом языке 1ласные о, ө в непервых слогах слова, как 
гласный э. В старгписьменном калмыцком языке после гласных
о, ө, комплексов ойи, өйи первого слога обязательно употребля
лись такие же гласные в последующих слогах слова. Неслучай
но по традиции в послереволюционный период при переходе на 
новую письменность в некоторых случаях продолжали писать с 
соблюдением закона губной гармонии: өкө «дать», өгвө «дал^, 
чоно «волк», өбөлзөң «зимовка», доро «внизу».

В калмыцком языке наличествует переднерядный гласный и. 
Этот гласный исторически рассматривался как нейтральноряд
ный и встречался в лю£ой позиции слова. Теперь же в непервых 
слогах исконных калмыцких слов (за исключением некоторого 
количества глагольных основ после мягких согласных: мат’и:хъ 
«скривиться», ксни:хъ «умереть», һурн’и:хъ «согнуть голову», 
кол’и:хъ «коситься») не встречается.

В производных слогах гласный и встречается в следующих 
случаях:

1. При словоизменении иногда присоединяемые аффиксы име
ют гласный и, например: hap «рука» — һарин, һариг, һариһэн, ах 
«брат» — ахин, ахиг, ахинэр. При этом в указанных позициях не 
изменяется переднерядный характер гласного и, а такж е предше
ствующих ему согласных. Такое положение происходит благодаря 
резкому контрасту в укладе органов речи при их произнесении.

2. При появлении полногласного и в сложносокращенных г л а 
голах типа: суужахшив^—су у җ -f бәәх +  ш -f би «не сажусь», йов- 
җахшив «не еду», келҗәхшив «не говорю», умшчахшийч «не
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читаешь» или при присоединении лично предикативной частицы 
-видн: тоолждхшивидн «не считаем».

Нарушение гармонии гласных происходит только в случае 
присоединения сокращенной формы отрицательной частицы го от 
уга «нет» к словам с гласными переднего ряда: келшго «не ска
жет», ирхго «не придет», кишва~кишго «плохой» от кишг уга.

Что касается заимствованных слов, то следует отметить, что 
основа заимствованных слов не подчиняется закону гармонии 
гласных, но гласные любых присоединяющихся аффиксов гюд 
влиянием гласного предшествующего слога основы слов,а меняют 
свои свойства: в этих аффиксах употребляются гласные такого 
же сингармонического ряда, каким является гласный последнего 
слова основы слова, например: орден — орденэр, клуб — клубур, 
трактор — тракторас; артель — артельтэ, медаль — медальта, 
Украина — Украинур, статья — статьяЬас, сессий — сессэр, ре- 
волюц — революцас, самолёт — самолётур, съезд — съездэс, 
съездур. После гласного ы основы слова при словоизменениях 
следует мягкорядный гласный: лыж — (лыжи) ■— лыжэр, лы- 
ЖУР, акын — акынмудэр, атых «скорчиться» — атыИад, атыснэс 
и т. д.

СОГЛАСНЫЕ ФОНЕМЫ

Согласные образуют класс звуков во многом противополож
ный гласным. Гласные, как уже отмечалось, произносятся с уча
стием голоса, а согласные являются шумными, хотя в их составе 
может присутствовать голос (в случае звонких согласных). Сог
ласные физиологически отличаются от гласных тем, что при их 
образовании возникают различного типа преграды, образуемые 
активными органами в речевом аппарате человека. Это приводит 
к тому, что, во-первых, на пути выдыхаемой воздушной СТруи 
обязательно создается препятствие: свободного прохода воздуха, 
как это бывает при гласных, не оказывается; во-вторых, отсутст
вует равномерная напряженность всего речевого аппарата: на
пряжение бывает там, где создается преграда выдыхаемой воз
душной струе; при образовании ж е гласных создается равномер
ное' напряжение всего речевого аппарата; в третьих, создается 
сильная воздушная струя, что вызывается необходимостью прео
долеть  преграду, созданную органами произношения (при артику
ляции гласных воздушная струя более слабая).

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

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

Система согласных современного калмыцкого языка ск ла
дывается из 28 фонем, в том числе 25 фонем собственно к а л 
мыцких: б, и, м, в, т, т', д, д', ц, ч, ж, и, н', с, ш, з, л, л", р, й, к,
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г, ң, х, Һ и трех фонем ж, ф, щ, вошедших из русского языка 
вместе с заимствованными словами и употребляющихся только 
в этих словах.

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

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

В начале собственно калмыцких слоз не встречаются соглас
ные р, л, в. Имеющееся в калмыцком языке считанное количе
ство слов с начальным л, п, в является в основном заимствова
нием из тибетского языка и санскрита. В старокалмыцкой пись
менности были специальные знаки, называемые галик, для обо
значения ряда фонем в заимствованных словах. Слова с началь
ным р, в, п, заимствованные из тибетского языка, а затем из рус
ского и через русский язык, осваивались по законам родного язы 
ка, а именно: начальный согласный в, п заменялся согласным б, 
а перед начальным р ставился такой ж е  гласный, какой обычно 
следовал за ним.

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

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

Все перечисленные звуки, хотя некоторые из них в употреб
лении имеют ограниченные позиции, являются самостоятельны
ми фонемами. Согласные калмыцкого язы ка не могут выступать 
в речи в качестве самостоятельных слов. Их фонематическая 
роль обнаруживается только в сочетании с гласными, в составе 
слова.
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КЛАССИФИКАЦИЯ СОГЛАСНЫХ ПО РАБОТЕ 
ГОЛОСОВЫХ с в я з о к

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

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

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

Парные Непарные

Звонкие б, в, г, д, д ', з, ж , ж, Ь л, л ', м, н, н ', н, й, р
Глухие п, ф, к, т, т ', с, ч, ш, х ц

Следует отметить, что в калмыцкий язык в связи с заимст
вованием из русского язы ка начинают проникать и такие пары, 
как  ш—ж, ф— в. Все звонкие смычные калмыцкого языка имеют 
слабую смычку, особенно в интервокальном положении, а их глу
хие параллели всегда являются сильными смычными. Фонети
чески это различие определяется тем, что кроме наличия, или 
отсутствия голоса глухие произносятся со значительно большим 
мускульным напряжением активного речевого органа и большей 
силой воздушной струи, чем соответствующие звонкие или сонор
ные звуки.

Вследствие этого глухие согласные называются такж е силь
ными. Звонкие согласные, образуемые Оолее слабым напряж е
нием мускулов активного речевого аппарата, более слабой воз
душной струей, обусловливающей более слабый шум, называю т
ся такж е слабыми.

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

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

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

Указанные выше кимограммы позволяют определить относи
тельную степень воздушности согласных калмыцкого языка по 
степени отклонений кривой от нулевой линии. Сильные соглас
ные калмыцкого язьж а подобно бурятским дают большую сте-

Рис. 37. 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.
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пень отклонения, чем при записи соответствующих слабых со
гласных. Проведенные кимографические записи свидетельствуют 
и о том, что большее отклонение кривой является показателем 
большей степени воздушности звука. Отсюда сильные или глу
хие . согласные калмыцкого языка обладают относительно боль
шей степенью воздушности по сравнению со слабыми, или звон
кими': согласными.

Таким-^образом, группа сильных согласных калмыцкого язы 
ка характеризуется, прежде всего, таким признаком, как обяза
тельная глухость. Глухие (или сильные) согласные произносятся 
при относительно сильном мускульном напряжении действую
щего активного речевого органа. Они имеют относительно боль
шую воздушность.

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

Следует отметить, что в калмыцком языке имеются придыха
тельные согласные. Придыхательные согласные в калмыцком 
языке появляются в определенной позиции. Придыхательность 
иногда обусловливается и воздушностью. Дополнительный шум,, 
образующийся при трении о стенки щели речевого аппарата, н а
слаивается на основной шум сильных смычных согласных т, к, п. 
На кимографической кривой очень четко отраж ается артикуля
ция придыхательных согласных. При наличии придыхания на 
кривой после резкого скачка не сразу начинаются мелкие голо
совые вибрации, а после некоторого безголосого промежутка. 
Это свидетельствует о дополнительном выходе воздуха — приды
хании после раскрытия смычки.

1 

и

Рис. 38. Кимзграмма слов: 1) те «четверть», 2) пе — междометие.

При отсутствии придыхания -кривая э после взрыва сразу 
начинает регистрировать непосредственно начавшиеся голосовые 
вибрации последующего гласного звука (рис. 39). Это ясно вид
но из сравнения кимограмм (см. рис. 38 и 39) п словах те и то.
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Рис. 39. Килограмма слова то «число».

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

Звонкие согласные калмыцкого языка в зависимости от по
зиционно-комбинаторных факторов встречаются и в глухих в а 
риантах. Отсюда вполне правомерно классифицировать соглас
ные калмыцкого языка по работе голосовых связок, исходя из 
того, что парные по глухости — звонкости согласные являются 
сильными и различаются в позиции (сильной) перед гласными, 
сонорными и в, например: бэ «место» — пэ «пай», гер «дом» — 
кер «гнедой», хазвъ «укусил» — хасвъ «сократил», едн «перо» — 
өтн «червь». В примерах дер «подушка», өдгә «настоящий», сед- 
вэ:ръ «пожелание», мегдэ:хъ «подтянуться», шаазһа «сорока», 
цугла «обвертка», гегэн «свет», көдә «пустыня», хагзъ «линка» 
так  называемые слабые фонемы д, г, з не теряют своей звонко
сти, они произносятся с участием голоса, так  как они находятся 
в сильной позиции, т. е. в начале слогов, в интервокальном по
ложении и внутри слова перед и после других звонких и сонор
ных согласных.

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

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

Встречается немало случаев, когда в конечной позиции слова 
часто путают к и г, особенно в положении, когда конечному 
г предшествуют глухие согласные, например: Мацък — Мацъг 
(имя), татдъг — татдък «выдвижной ящик», хасъг — хасък «ка
зах» и др.

Согласный д в конечной позиции слова и перед глухими со
гласными не только оглушается, но дает значительный угол от
клонения подобно глухому т (см. рис. 40). В исходе слова со
гласный д может не иметь фазы взрыва, т. е. иногда бывает 
имплозивным (см. рис. 125).
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К ак уже отмечалось, неясные гласные не оказываю т никако
го влияния на сохранение звонкости согласных перед глухими. 
Так слово хадх (орф. запись) «забить», «косить», восходящее в 
старокалмыцком письменном языке к хадаху, теперь произно
сится как хатхъ, т. е. образуется омоним со словом хатхъ (орф, 
хатх), восходящему к хатаху «осушиться». Точно такж е слова, 
восходящие к одоху (орф. одх) «пойти», отЬо (орф. отх «кудри», 
теперь произносятся одинаково как отхъ. Звонкость согласного, 
находящегося перед глухим, восстанавливается только тогда, 
когда после глухого появляются долгие или краткие гласные 
нормальной долготы хатхъ (орф. хадх),  но хадат (орф. хадад) 
«скосив», отхъ (орф. одх), но одат (орф. одад) «сходив». В 
указанных словах хадат, одат согласный д внутри слова перед 
гласными является звонким, а на конце слова оглушается. Н а 
кимографической кривой Ь, отрезок линии конечного т в указан 
ных словах имеет звонкое начало и глухой конец. Акустически 
данный звук в конечной позиции слова воспринимается на слух 
не как глухой т, а как полузвонкий д. Такое слуховое восприятие 
конечного т, видимо, объясняется наличием в нем звонкого на
чала. Это заметно и на кимографической кривой.

Рис. 40. Кимограмма слов: 1) некът «помощник», 2) сеткъл «помыслы»
(орф. некд, седкл).

На кривой Ь в слове некът начало конечного т имеет колеба
ния, что свидетельствует о звонкости его начала. В слове ж е  
сеткъл на отрезке т видно, что линия Ь не дает совершенно ко
лебаний, что свидетельствует о его глухости, и воспринимается 
он как глухой звук. М ежду тем согласный т в слове сеткъл яв
ляется по своей природе звонким. Достаточно изменить данное 
слово как седэт, как ясно обнаруживается звонкость согласного 
д. В слове одъ «пойди» согласный д является звонким. При при
соединении глагольного суффикса -тн предшествующий д оглу
шается одъ +  тн>от:н «сходите». Н а кимографической кривой 
корневой д и начальный т суффикса образуют одну общую длин
ную глухую линию смычки, представляющую собой долгий соглас
ный т: (см. рис. 19).

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что согласный д,
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Рис. 41. Кимограмма слова чик (орф. чиг) «роса».

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

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

Следует отметить, что в современном калмыцком языке име
ется оглушение звонких согласных не только перед глухими со
гласными, но и после них. При этом в определенной позиции про
изошла ассимиляция по глухости с переходом звонких или сл а
бых д, г, И, з в соответствующие глухие или сильные, т, к, х, с. 
Например, оошиг «легкие»>оош къ, эчиге «отец»>эцъ гъ >  
эцкъ, хусудаг «спички»>хустък, бултугур «пучеглазый» булт- 
къ р ~ б у л тх ъ р ,  сартаЬар «растопыренный»>сартхър, сертегер 
«остроухий»>сертхър и др. В слове оошиг произошла метате
за, т. е. перестановка и и г в связи с редукцией гласного и. 
Согласный г, имеющий по своей природе глухой оттенок, будучи 
в конечной позиции слова, полностью ассимилировался под влия
нием глухого ш. В слове эцъгъ согласный г подвергся ассимиля
ции по глухости под влиянием глухого афф риката ц вследствие 
редукции кратких гласных непервых слогов, при котором пред
шествующий ему краткий гласный совершенно выпал. Полная 
ассимиляция г и к в указанных позициях подтверждается тем, 
что после присоединения к ним аффикса с начальным полноглас
ным звуком былая их звонкость не восстанавливается: эцкъ
«отец», эцкэн «отца», оошкъ «легкие»> оош кар  «легким». Что 
касается полной ассимиляции слабых звонких И, г в сочетании 
Ьър, гър в глухие к, х после сильного т, то она объясняется вы
падением редуцированного гласного, следовавшего после глухо
го т: сартаЬар>сартхър, бултукур>булткър~бултхър.
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В качестве примера оглушения конечного з можно привести 
слова бязь, база, картуз, которые в калмыцком языке освоены 
как  бес, бас, картус. Согласный з не бывает в конечной позиции 
слова. В потоке речи данный согласный, как и все согласные с 
конечными неясными гласными в исходе слова, всегда произно
сится более протяжно.

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

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

Оглушение звонких согласных в абсолютном конце слова и 
перед глухими согласными является постоянным фонетическим 
признаком, присущим калмыцкому языку.

Сонантная же группа согласных по сравнению со слабыми 
согласными имеет еще более слабое мускульное напряжение а р 
тикулирующего активного органа, чем у слабых согласных, мень
шую воздушность и фонацию с обязательным участием голоса.

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

Звонкие и глухие согласные калмыцкого языка четко воспри
нимаются на слух и отмечаются на кимографических и осцил- 
лографических записях. Носители язы ка четко различают их по 
наличию или отсутствию голоса.

Таким образом, все согласные калмыцкого языка подразде
ляются на три противостоящие друг другу фонематические груп
пы сильных или глухих, слабых или звонких и сонантных зву 
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ков. 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.

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

Смыслора_зличительное значение деления согласных на пере
численные выше три фонематические группы (глухие, звонкие 
и сонантные согласные) иллюстрируются следующими приме
рами:

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

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

в) согласные к и г: кер «гнедой»; гер «дом», өкә «согнись», 
өгә «раздает»; эркъ «четки», эргъ «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»; 
шархъ «рана», «язва», шарһъ «чалый»; шуурха «порванный», 
Шуурһа (имя); булхн «нырнув», Булһн (имя); Болха (имя), 
болһа «будь осторожен»;

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

е) аффрикаты ч и җ: чи «ты», җи «вытяни ноги», чидъ «вы
держи», жидъ «штык», чичъг «пусть ударит», җиҗъг «мелкий»; 
чивхъ «тонуть», җивхъ «пробираться украдкой»; чилэ «кончай», 
җилә «годичный»; чим «украшение», җим «тропа»; чиңнхъ «под
слушать», җиңнхъ «звенеть»; чичъ «ударь кулаком», җичъ «по
томок»; оча «побывай», «Оҗа» (имя); көрчә «мерзни», Көрҗә 
(имя).

К Л А С С И Ф И К А Ц И Я  СОГЛАСН Ы Х  
ПО МЕСТУ О Б РА ЗО В А Н И Я  

И Л И  ПО А К Т И В Н О Д Е Й С Т В У Ю Щ Е М У  О РГАНУ

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- 
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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) среднеязычные 
и в) заднеязычные.

Губные согласные: п, б, м, в

Эти согласные являются губно-губными: при их произноше
нии препятствие (смычка или щель) образуется в результате 
артикуляции губ. При этом нижняя губа сближается или смыка
ется 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 сближ алась  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) 
\у (орф. в) освоены полностью губно-зубные в и ф. Наблюдения 
за речью молодежи, отчасти и пожилых, показывают, что если 
раньше калмыки вместо русского губно-зубного в вставляли 
свое родное губно-губное в в середине и на конце слова, то теперь 
имеет место, когда в словах родного языка губно-губной в про
износится с губно-зубным оттенком, например: девл «шуба», 
севъг «сито», диилвр «победа».

Губной б является фонемой, исторически широко употребляв
шейся 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) и развился в билабиальный в, будучи и в не
конечной позиции слова. Процесс перехода согласного б непер
вых слогов слова был завершен в основном до сильной редукции 
гласных непервых слогов. Этим объясняется сохранение соглас
ного в как самостоятельной фонемы не только в открытых, з а 
крытых слогах, но в различных комбинациях с согласными. Губ
но-губной в из оттенка согласного б постепенно развился в само
стоятельную фонему.

В связи с указанным процессом фонема б в настоящее время 
получила ограниченное употребление в позиционном отношении. 
Однако фонематическая самостоятельность согласного б сохра
няется полностью.
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В современном калмыцком языке губной б встречается в еле’ 
дующих позициях:

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

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

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

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

Начальный согласный б слова не подвергается ассимиляции 
при любых фонетических условиях. Он остается фонематически 
в независимом положении. Здесь можно привести один един
ственный случай перехода начального б в билабиальный в при 
быстрой речи. Это — при развитии вспомогательного глагола 
бәәнә «есть» в вэн, например, келә бәәнә «продолжает говорить» 
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.

Таким образом, в результате ассимиляции согласного б не
первых слогов в билабиальный в в калмыцком языке историче
ски сложились две самостоятельные фонемы—смычный губно-губ
ной б и губно-губной щелевой в. В собственных словах калм ыц
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 ж е  встречаются о т 
дельные слова квазиомонимы: Пүрвә и Бүрвә (имена), Дава  
(имя) и даба (перевал) и приведенные выше пары слов меж до
метий и глаголов, а такж е  имен, различающихся наличием со
гласных б или в. Здесь следует учесть большое количество заи м 
ствований с согласным в. Важнейшим аргументом наличия са 
мостоятельности фонемы в является морфема -в — показатель 
прошедшего времени глагола: келъ «говори», келвъ «говорил»,
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а такж е переход начального б личных местоимений би и бидн в 
согласный в как показатель личных местоименных частиц: би 
ирнэв «я приду», бидн ирнэ:видн «мы придем». В этих приме
рах частицы -в, -видн есть местоимения би «я» и бидн «мы».

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

Согласный п имеет сравнительно ограниченное употребление, 
так как слов с согласным п в калмыцком языке мало. Как уже от
мечалось, впервые согласный п как самостоятельная фонема про
ник в калмыцкий язык вместе с заимствованием санскритских и 
тибетских слов. Неслучайно в старокалмыцкой письменности бы
ла изобретена специальная буква для обозначения п в заимст
вованных словах. По объяснению проф. Г. Д . Санжеева, появле
ние самостоятельной фонемы п в калмыцком языке связано и с 
тем, что в калмыцком языке имеется изобразительные слова с п.

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

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

Язычные согласные

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

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

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

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

К ак указано выше, в составе переднеязычных имеются п ал а 
тализованные или мягкие согласные т', д', л', н'.

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

При произношении указанных палатализованных согласных 
язы к всей своей передней частью спинки смыкается с верхними 
зубами, альвеолами и передней частью твердого неба.

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

П алатограммы  этих согласных полностью согласуются с рент
генограммами, показывающими переднеязычность палатализо
ванных согласных калмыцкого язы ка (см. рис. 79, 81, 83, 86).

При этом форма и объем полости рта определяются не толь
ко прижатием передней части языка к верхним зубам и передней 
части неба, но и подъемом средней части языка к твердому небу, 
что соответствующим образом изменяет конфигурацию системы 
резонаторов, которую образуют надгортанные полости. Сильная 
степень палатализации указанных согласных калмыцкого языка
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обусловливается высоким положением средней части языка, боль
шим приближением ее к небу. Такое положение языка при ука^ 
занных согласных исторически объясняется образованием их  
вследствие редукции гласного и, следовавшего за ними и требо
вавшего сильного подъема средней части спинки языка к твердо
му небу. Иными словами, краткий гласный и непервых слогов, 
подвергаясь редукции, смягчил предшествующие согласные л, нг
д, т, находившиеся в фонетическом окружении заднерядных глас
ных. П алатализация указанных согласных в перечисленных вы 
ше артикуляционно-физиологических условиях позволила этим 
согласным сохранить присущий им шум, приобрести высокий 
тембр окраски, несколько сближающий их акустически с средне
язычным сонорным й.

Редуцированный гласный и, следующих за палатализован
ным согласным, подвергается общему закону скольжения и вы
падения, как все неясные гласные: хат'ъ «приправа» — хат'та, 
мати:Иар — мат'хър «кривой», зат'ъ «мускатный орех» — зат'ар, 
салкин — сал'кън «ветер», алихан — ал'хън «ладонь». Это видна 
на кимограмме он'дин (рис. 77).

П алатализованные согласные калмыцкого языка достаточно» 
четко и отчетливо отличаются на слух от соответствующих не
палатализованных. П алатализованны е 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 н еб е  
дает т', так  как  при увулярном х чуть задевается самый: зад* 
ний угол, а гласный а — низкого подъема. Сравнение отпечатка 
т в слове хат'ъ «приправа» с отпечатком согласного т в сл о в е  
хатъ «сушись» показывает, что площадь соприкасания язы ка с 
небом при произношении палатализованных больше, чем прш 
произношении непалатализованных, что обусловлено, как  у к а 
зывалось, дополнительным поднятием средней части язы ка (см^ 
рис. 79).

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

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

П алатализация указанных выше переднеязычных согласных 
калмыцкого языка сходна в целом с палатализацией таких ж е  
согласных русского языка. В результате этого оказалось возм ож 
ным фонематическое противопоставление твердых согласных, л ,
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я, 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'ъ 
«овес», алдъ «сажень», ал'дъ «где», халхъ «щека», «согреться», 
хал'хъ «витать», халсн «согретый», хал'сн «кожура», халдхъ 
«стреляться», хал'дхъ «заразиться», холъ «далеко», хол'ъ «сме
шивай», уулъ «гора», уул'ъ «плач», олхъ «найти», ол'хъ «пере
рыть», буулъ «пробей», буул'ъ «хвали» и др.

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

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

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

Слов-квазиомонимов на д—д', т—т' в калмыцком языке огра
ниченное количество, но на н— н' и особенно на л — л' — много. 
Ограниченное количество слов-квазиомонимов на т '  и д '  не  пре
пятствует отнесению их к особым самостоятельным фонемам. 
Отдельных слов, не являющихся квазиомонимами, с мягкими со
гласными на т', д ', как  на л, л', имеется так ж е  немалое количе
ство. Например:

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

б) С л о в а  н а  т': зат'ъ «мускатный орех», мат'хър «кри
вой», 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 «ин
тересный», ан'хъ «сожмуриться», хан'а:дн «кашель», Оон'а, 
Бон'а (имена).

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

И з приведенных выше примеров, число которых можно зн а
чительно увеличить, напрашиваются следующие выводы:

1) Образование палатализованных или мягких согласных в 
калмыцком языке исключительно связано с действием краткого 
гласного и в непервых слогах слова. К ак известно, в калмыцком 
язы ке редукция гласных непервых слогов слова, в том числе 
гласного и, произошла в положении после любых согласных 
слова. Однако палатализации подверглись только согласные л, 
71, д, т. Это объясняется артикуляционно-физиологической причи
ной, т. е. дополнительной артикуляцией средней части спинки 
языка, ее поднятием к твердому небу, при произнесении у к а 
занных четырех согласных. Эти смычные переднеязычные со
г л асн ы е при'дополнительном подъеме средней части спинки язы-
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ка подверглись палатализации только в словах с гласными зад 
него или твердого ряда. Иными словами, переднерядный или 
мягкий и, находившийся в составе слова с гласными заднего р я 
да, при своей редукции подверг палатализации предшествую
щие ему согласные л, н, д, т, при произнесении которых обра
зуется дополнительный подъем средней части спинки язы ка к 
твердому небу. При отсутствии такого дополнительного подъема 
средней части спинки языка к твердому <небу гласный и при сво
ей редукции подверг палатализации предшествующие ему глас
ные твердого ряда, что повлекло за собой ассимиляцию их по 
гласным переднего ряда: зарим >зэри м > зэръм  «некоторый»,
табин>тавин>тэвин>тэвт^ч «пять|дес(ят», хорин>көрин>>сөрън  
«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 з а 
крытых слогов и в исходе слова. Короче говоря, мягкими со
гласными стали в непервых слогах слова те согласные, после ко
торых следовал редуцированный гласный и.

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

3. Редукция кратких гласных «епервых слогов и палатали 
зующее влияние краткого гласного и на указанные четыре \ со
гласных в определенных фонетических условиях явились в к а л 
мыцком языке закономерным процессом. Это подтверждается 
практикой изустного оформления заимствуемых слов из русско
го языка: участок>участъг , директор>дирекътр ,  колхозник>кол- 
хозньг и Др. Этот процесс нашел в свое время отражение в офи
циальных решениях по итогам работы IV языковой конферен
ции, состоявшейся в 1934 году,22 в части написания заимствуемых 
слов с конечным к через г, а суффикса -ник через -ньг.

Н а V языковой конференции, состоявшейся в 1939 году, и пос
ледующих совещаниях, состоявшихся после 1957 года, было ре
шено основу заимствованных слов не изменять. Это, а главное —  
освоение калмыками русского языка, расширение их артикуляци
онной базы, позволяет калмыкам правильно, безо всяких иска
жений произносить русские слова, д аж е  в тех случаях, где, к а 
залось бы, это противоречит законам фонемосочетаний слов род
ного языка.

4. В калмыцком языке происходит палатализация согласных 
л, н, д, т д аж е  в тех случаях, когда за ними не следует ныне 
гласный и. Такой процесс происходит при словообразованиях по 
аналогии, а такж е  вследствие приобретения мягкими согласными 
фонематической роли: модн (д ер ево )+-рун (суффикс прилага

22 Сб. «IV  языковая конференция», с. 128.
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тельного) — мод’рун «грубый», уга (н ет)+ -л  (глаголообразую- 
щий суффикс) — уга:л’ъ, отсюда уга:л’хъ «обнаружить отсутст
вие», уга (н ет )+ т а  (суффикс прилагательных) — уга:т’а «бед
ный», отсюда уга:т’нър «бедняки».

В калмыцком языке нет мягкой фонемы р. Но мы являемся 
свидетелями начавшегося процесса палатализации этого соглас
ного. П алатализация согласного р происходит под влиянием 
гласного и при его редукции. Таковы, например: Ьор’у^—Нориу
«мера в три пальца», Иор’у «ненасытный» (в отношении бродячей 
собаки) Ьор’у нохац^-Нориу (нохой), Иор’къ^Ьорики «поток, ру
чей», Ьор’къ_порика «пряжка». Происходят и другие аналогич
ные явления, например: угар’хъ «беднеть». Здесь уга «нет», -р 
(глаголообразующий суффикс), -хъ (аффикс будущего времени). 
Н аряду  с угар’хъ бытует угархъ и угэрхъ (в торгутском говоре).

Подобных примеров в современном калмыцком языке мало, 
но как  внутренние качественные изменения в самом языке, так 
и внешние -— влияние фонетической системы русского языка, где 
существует самостоятельная мягкая фонема р, способствуют вы
делению  р' в качестве самостоятельной фонемы. Показательно, 
что ранние заимствования из русского языка с мягким соглас
ным р обычно осваивались с твердым р, например, буквар, сло- 
.вар; в настоящее время эти слова произносятся с мягким р, как 
л  русском языке.

Значит, палатализация согласных, явивш аяся сначала резуль
татом смягчающего влияния краткого гласного и непервых сло
гов при их редукции на предшествующие им указанные выше 
четыре согласные, получает дальнейшее развитие, приобретая 
последовательно фонематическое значение.

5. П алатализация указанных четырех согласных в целом про
изошла 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
ш л а  в дербетском говоре с подговорами, а такж е  в языке орен
бургских калмыков (то'ргутов). В дербетском говоре и в языке 
оренбургских калмыков обнаруживается более строгая фонема
тически последовательная система палатализации, чего нельзя 
ск азать  в отношении основного торгутского говора. В этом го
воре, как  и в хошутском, который смешался с торгутским, п ал а 
тализация согласных фонематической роли не играет, за исклю
чением палатализованного л'.  В данном говоре, подобно тому, 
к а к  в торгутском, произошла большей частью палатализация не 
согласных, а гласных: х а н и > х эн ъ  «коллега», таниху>тэнхъ
«опознать», ханийадун>хэнэ:дн «кашель», бу:дийа>буудэ «зер
но», алида>элдъ  «где», хатиг>хэтъг «язва». Однако в торгут
ском говоре немало слов, где гласный и палатализовал предше
ствовавший л, отчасти согласные н, т, д: бут'хаг наряду с бут- 
осаг «муть», зуун'рхъ «дуться», ун'н «шест», тохн'а:та «выдер
жанный», ун'афтхъ «мареветь», мод'рун «грубый», мал'а «плет
ка» ,  сол'хъ наряду с селхъ «обменять», уул'хъ «плакать», дол'-



ган «волна» и др. В торгутском говоре, как и в дербетском, при 
сочетании согласного л с аффикатами ж, и ч согласный л обыч
но палатализуется: мал «скот», мал'чъ «скотовод», бол «будь» — 
бол'жъ «готово», тоолъ — тоол'жана «считает» и др.

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

Наличие в системе согласных соотносительного ряда твердых 
и мягких звуков бесспорно с точки зрения фонематических кри
териев. Носители языка четко, безошибочно воспринимают эти 
согласные по признакам твердости и мягкости, а не рядности. 
Поскольку фонематическое противопоставление твердых и мяг
ких согласных в калмыцком языке явление относительно но
вое, не обязательно, чтобы все согласные сразу противопостав

лялись  по мягкости и твердости, как  этого требует П. Ц. Бит- 
кеев.23

Таким образом, приведенные выше доводы, беспрерывное по
полнение калмыцкого языка заимствованными словами с мяг
кими согласными, фонематическая независимость, приобретение 
смыслоразличительной функции палатализованными передне
язычными л', н', д', т', наряду со значительными физическими от
личиями их от непалатализованных л, н д, т, позволяют опреде
лить  их как самостоятельные мягкие согласные.

С р е д н е я з ы ч н ы й .  В калмыцком языке имеется всего один 
среднеязычный согласный й. При образовании среднеязычных 
согласных активным артикулирующим органом является средняя 
часть спинки языка. Сонант й образуется щелевой преградой 
средней части спинки языка с твердым небом. Поскольку при й 
подъем средней части спинки язы ка к небу является основной ар 
тикуляцией, то принято называть его палатальным или твердо
небным.

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

З а д н е я з ы ч н ы е  к, г, ц. Заднеязычные согласные обра
зуются при артикуляции задней части спинки языка, которая

23 Б и т к е е в  П.  Ц.  Там же,  с. 21.
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смыкается или сближается с мягким небом. При произнесении 
заднеязычных согласных передняя часть языка несколько отхо
дит от передних нижних зубов и находится почти в неподвиж
ном и одинаковом для всех их состоянии. Передняя поверхность 
язы ка принимает при этом распластанную форму с ложбинкой 
посередине.

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

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

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

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

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

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

Следует отметить, что переднеязычный н, оказавшись перед
г, к, х, И, с, н, ш:, особенно перед заднеязычным смычным со
гласным, становится заднеязычным ц. Это вызывается артику
ляционно-физиологическими причинами: до произношения со
гласного ц происходит смычка задней части спинки языка с мяг
ким небом, а при взрыве этой смычки воздух проходит через 
носовую полость, и согласный н ассимилируется в ц: эзенкеде- 
к у >  эзъцкдхъ, соносху>сонъсхъ>соцсхъ (орф. соцсх) «слу
шать», нанка — ла:цкъ (орф. л а а ц к ) . Не случайны отсюда про
долж аю щ иеся случаи перехода н в ц перед согласными к в сов
ременном калмыцком языке как в словах родного языка, так  и в 
заимствованных словах: кезэщкь (орф. кезэцк) от кезэнэ «дав
нишний», икъцкъ' (орф. икнкнь) «большая часть», туруцкъ (орф. 
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турунк) «передовой» от турун «передний», суулицкъ (орф. суу- 
линк) — «последний», танкъ (орф. танк), бацкъ (орф. банк).

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

Фонетический признак заднеязычности носового ц по отно
шению к переднеязычному носовому н образует фонематически 
противопоставляемую пару: хонъхъ «ночевать», хонхъ «звонок»; 
онъхъ «попасть в цель», оцхъ «левая сторона альчика»; танъхъ 
«зашить», тацхъ «глухой»; эрвън «экономный», эрвъц «брюши
на»; далън  «семьдесят», далъц  «загривок у лошади»; цоцхъ 
«припекать», цоцхъ «отверстие»; дун «песня», дуц «морская р а 
ковина».

Увулярные согласные

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

При артикуляции увулярных х и Ь 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 И образуется довольно узкая  щель 
между увулой и задней частью языка, а проход в носовую по
лость остается закрытым. При смычном юттенке увулярного г 
(орф. Ь) увула и поднятая задняя часть языка образуют плот
ный затвор. Проход в носовую полость тоже остается закрытым. 
При размыкании увулы и задней части языка образуется уву
лярный смычный й.

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

Исторически согласный х встречался только с гласным за д 
него ряда. В связи с развитием дифтонгов в мягкие долгие глас
ные в определенных фонетических условиях, а такж е  с перехо
дом заднерядных гласных под влиянием гласного и в переднеряд
ные, в калмыцком языке появился смягченный вариант х: хо- 
рин-^-херн «двадцать», айиху-^-ээхъ «бояться».

Щелевой И классифицируется как самостоятельная фонема 
на основании следующих фонетических и фонематических при
знаков.

1. По месту и способу образования согласный Ь отличается 
от всех остальных согласных, при его образовании активную 
роль играет увула (язы чок).
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2. Согласный Ь имеет присущие ему свои постоянные фоне
тические признаки: щелинность, звонкость, ртовость.

3. Как любые другие фонемы, согласный И произносится изо
лированно и находится в независимом положении, будучи в р аз 
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 воспринимает его как  самостоя
тельный звонкий щелевой согласный И. Согласный Ь, как  и все 
остальные звонкие согласные калмыцкого языка, оглушается 
перед глухими согласными.

5. Щелевой И имеет фонематическое, т. е. смыслоразличитель
ное значение. Это особенно ярко видно на примере противопо
ставленных пар:

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

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

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

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

Охарактеризованные выше заднеязычные и увулярные со
гласные свидетельствуют о том, что в калмыцком, как  и во всех 
монгольских языках, наличествует более задняя артикуляцион
ная база по сравнению с русским языком, отсюда большая по
движность задней части языка и увулы (язычка) в калмыцкой 
речи. Согласные звуки указанных групп, имеющих свой фокус 
в задней части ротовой полости, в калмыцком языке подразде
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.
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К Л А С С И Ф И К А Ц И Я  СОГЛАСНЫ Х 
ПО С П О СО БУ  О БР А ЗО В А Н И Я

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

Смычные согласные

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

При смычных или взрывных согласных наблюдаются три мо
мента артикуляции, четко отличающихся на кимограмме: при
ступ или смычка (момент смыкания), выдержка (время смыка
ния) и взрыв или эксплозия (процесс раскрывания смычки рече
вых органов). Взрыв происходит очень быстро, поэтому такие 
звуки называют и мгновенными. Во время выдержки воздух не 
выводит, а задерживается, поток воздуха начинает выходить о д 
новременно с моментом так называемого взрыва. Взрыв и рез
кий выход воздуха образуются в результате отхода или раскры 
тия того органа, который создавал смычку. Так, при д и т взрыв 
происходит в результате довольно быстрого отхода передней 
части спинки 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 неба.

Рис. 42. Кимограмма слова нутък «местность».

Н а 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, з а 
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 д ан 
ном случае передней части спинки языка. Этот момент и назы 
вается взрывом.

Кроме того, на ротовой линии этой кимограммы видно нали
чие некоего гласного между согласным т и глухим г. Глухой со
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гласный г является аффрицированным, т. е. здесь есть началь
ная 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 т а к  ж е видно, что согласный т является глухим, а н —  
звонким.

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

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

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

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

Щелевые согласные

Щ елевые согласные калмыцкого языка подразделяются на 
щелевые 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) ак 
тивно действующий речевой орган сближается с пассивным, но 
не смыкается с ним. При таком положении речевых органов ос
тается проход для струи воздуха — щель. Выдыхаемая воздуш
ная струя встречает на своем пути не полное препятствие, а 
лишь сужение, через которое она непрерывно проходит, произво
д я  трение о стенки щели. В результате образуются щелевые шум
ные согласные. Наличие ж е устойчивой щели обеспечивает по
стоянный выход воздуха. Это четко отмечается на кимограммах.

Рис. 43. Кимограмма слова хада:сн «сук». (Уменьшено в 3/д раза).

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

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

Шумные щелевые с, з, ш называются круглощелевыми. При 
произнесении их образуется круглая щель в результате того, что 
активный речевой орган образует щель не по всей своей ширине, 
а лишь посередине, в форме ж елобка .24 При щелевых с, з, н а
пример, образуется круглая щель в результате того, что перед
няя часть спинки язы ка смыкается с альвеолами, оставляя 
лишь узкую щель посередине. Это ясно видно и на палатограм- 
ме. Подобным ж е  образом образуется передняя щель кончиком 
языка при образовании щелевого согласного ш.

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

Д рож ащ ий  сонант образуется в результате дрожания кончи
ка языка в струе проходящего воздуха.

Н а кимограмме дрож ащ ие обнаруживаются весьма четко, 
они дают резкие, обычно многоударные колебания.

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

5
Г.

Рис. 44. Кимограмма слова ур «пар».

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

Следует здесь отметить, что в калмыцком языке дрожащ ий

24 М а т у  с е в  и ч М. И. Введение в общую фонетику. М., 1959, с. 49.
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щелевой сонант р и боковой щелевой сонант л составляют очень- 
продуктивную фонетически противопоставленную пару: кедрхъ  
«накинуть», көдлхъ «действовать», багрхъ «укрепиться», батлхъ 
«укрепить», цоорхъ «пробьется», цоолхъ «пробить», самрхъ «ме
шать», самлхъ «расчесывать», көрен «почва», «кожура», көлен 
«пот», күрхъ «дойти», кулхъ «завязать», ирхъ «прийти», илхъ. 
«гладить», зурхъ «чертить», зулхъ «убегать», әргә «дворец»,. 
өлгә «люлька» и др.

В Ы В О Д Ы  О СОСТАВЕ СОГЛАСН Ы Х

Классификация согласных калмыцкого язы ка произведена на' 
основании изложенных выше основных фонематических групп, 
выделенных по признакам смычности, щелинности, глухости,, 
звонкости, сонантности, губности, язычности, увулярности, твер- 
дости и мягкости.

Выше были описаны фонетические признаки, которые я в л я 
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 обобщить 
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 калм ыцком языке к оттен- 
ковым признакам согласных можно отнести следующие фонема
тические признаки: огубленность и неогубленность, смягченность 
и несмягченность, назализованность.

Огубленность и неогубленность. Эти оттенковые признаки 
согласных калмыцкого языка, подобно признакам согласных бу
рятского, монгольского, обусловлены сочетанием согласных с  
огубленными и неогубленными гласными. При образовании огуб
ленных оттенков вытягивание губ вперед в большей или меньшей 
степени составляет дополнительную артикуляцию губ по отноше
нию к основной работе активного речевого органа.

Степень выпячивания губ вперед, степень сближения их м еж 
ду собой и степень мускульного напряжения при этих артикуля
циях определяют характер огубления. При большем выпячиваниш 
губ наблюдается большее сближение и большее мускульное на
пряжение, соответственно — большая округленность.

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

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

огубленными долгими гласными ү:, у:, ө:, а такж е с кратким у. 
Второй тип огубления обусловлен сочетанием согласных с огубг 
ленными краткими гласными у, ө, о, а такж е с долгим о:.
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Таблица согласных фонем калмыцкого языка
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Дрож ащ ие (сонанты) р

П р и м е ч а н и е :  звуки, заключенные в скобки встречаются в заим
ствованных словах.

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

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

Перечисленные выше огубленные гласные фонемы по степени 
и характеру огубления можно расположить в следующем поряд
ке: ү:, -у:, -ө:, -ү, -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 язы ка. 
Данный оттенковый признак фонематической роли не играет.

Смягченность и несмягченность. Выше отмечалось наличие в 
калмыцком языке мягких согласных л', н', д', т'. Эти четыре со
гласные являются самостоятельными фонемами, имеющими смыс
лоразличительное значение. Кроме, этих 'мягких согласных, в к а л 
мыцком языке имеются смягченные согласные. Смягченные сог
ласные не являются самостоятельными фонемами, так  как они 
фонематической, т. е. смыслоразличительной роли не играют. 
Смягченность является оттенковым признаком твердых соглас
ных. Твердые согласные встречаются с гласными заднего ряда, 
а смягченные — с гласными переднего ряда. В словах сулъ «сла
бый», сул'ъ «овес», сүл «хвост» сравнительно легко воспринима
ется различие согласных л. В слове сулъ согласный л твердый, 
в слове сул'ъ согласный л' — мягкий, а в слове сүл — соглас
ный л смягченный. Смягченные согласные при произнесении отли
чаются от твердых дополнительным подъемом средней части язы 
ка к твердому небу, вызванным сочетанием их с гласными перед
него ряда, для артикуляции которых характерен некоторый подъ
ем средней части спинки языка. Здесь следует отметить, что мяг
кие или палатализованные согласные, так  же как и смягченные 
оттенки, образуются тож е при дополнительной работе средней 
части языка. Разница заключается в том, что мягкие или п ал а 
тализованные согласные в отличие от смягченных произносятся 
при значительно большем подъеме средней части языка к твер- 
дому небу, что обеспечивает образование более высоких оберто
нов, дающих новое качество. Стало быть, мягкость и смягчен
ность вызываются различной степенью подъема средней части 
языка к твердому небу. Здесь можно говорить лишь только об
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относительно большей или меньшей степени подъема языка, так  
к а к  не существует в действительности точно определенных гра- 
отиц между различными степенями подъема средней части языка 
зюдобно тому, как не бывает определенных границ огубления. 
‘«Следовательно, различия в 'степени подъема у смягченных оттен
ков твердых согласных фонем, к ак  правильно отмечает И. Д. Б у 
раев, находятся в прямой зависимости от артикуляций сочетаю
щихся с ним гласных, которые такж е представляют собой гамму 
беспрерывных переходов по степени подъема,25 «каждый из ко
торых является по отношению к предыдущему и последующему 
более  открытым или (более закрытым».26 Так, в слове туухъ «со
би р ать»  при сочетании с долгим гласным у: твердая согласная 
ефонема т проявляется в более смягченном оттенке, чем при со
четании  ее с более открытым гласным э: в слове тээхъ (орф. 
теех) «разгребать»; фонемы х и г в слове гээхъ (орф. геех) «по
терять» проявляются в оттенке менее смягченном, чем в слове гиихъ 
«дождь прекратился», потому что между согласными г и х в сло
ве  гиихъ находится гласный и: высокого подъема.

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

Следует подчеркнуть, что, если смягченность согласных к а л 
мыцкого язы ка является оттенковым признаком, обусловленным 
сочетанием согласных с гласными переднего ряда, то мягкость, 
к а к  фонематический признак согласных л, н, д, т, обязательно 
присуща им и не зависит уж е от сочетаемости с другими звука
ми. П равда, исторически мягкость или палатализация, как писал 
Г. Д. Санжеев, является результатом регрессивного влияния 
последующего гласного и.27

Различная степень подъема средней части язы ка при артику
ляции  смягченных, несмягченных согласных л и мягких соглас
н ы х  четко регистрируется на рентгенограммах и подробно фик
сируется на палатограммах. Н а рентгенограмме (рис. 45) пока
заны  степени подъема средней части язы ка при артикуляции 
смягченных и  несмягченных согласных л. Здесь твердый л обоз
начен сплошной линией, мягкий — точками, а смягченный —• 
пунктиром. И з этого сопоставления видно, что по своему подъ- 
1ему ниж е всех стоит твердый несмягченный л, высокий подъем 
и меет мягкий л', а среднее положение между ними занимает 
смягченный л" , являющийся оттенком твердой фонемы л.

Н а палатограмме получаются различные по площади и фор-

25 Б у р а е в  И. Д. Звуковой состав бурятского языка. Улан-Удэ, 1959, с. 56.
26 М а т у с е в и ч  М. И. Л . В. Щ ерба как фонетик. — Сб. памяти акад. 

Л . В. Щербы. Л „ 1951, с. 75.
27 С а н ж е е в  Г. Д.  Там же,  с. 21.
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Рис. 45. Рентгенограмма согласных л.

л твердый,
— — — — — л "  смягченный, 
.....................................  л ' мягкий.

различным степеням подъема 
средней части языка. Например, на рис. 84 показана палато
грамма твердого л  в слове уулъ «гора», на рис. 85 дана палато
грамма смягченного оттенка л в слове уу|лъ «дело» и на рис. 86— 
палатограм ма палатализованной фонемы л' в слове уул'ъ 
«плачь». П ервая палатограмма показывает меньшую площадь 
касания языка, чем вторая, а третья — самую большую. На 
этих палатограммах видна различная степень подъема средней 
части языка при артикуляции вышеперечисленных разных л.

При произнесении указанных выше слов четко воспринима
ется 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 небу 
и соответственным уменьшением ротового резонатора. При мяг
ких фонемах происходит более сильное повышение обертонов, 
при соответствующих смягченных оттенках твердых фонем — 
более слабое, чем при мягких, т. к. при мягких фонема,х подъем 
средней части языка бывает больше, соответственно ротовой ре
зонатор меньше, чем при соответствующих смягченных оттенках 
твердых фонем.

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

Наблюдения над произношениями показывают, что признак 
смягченности и несмягченности более четко выражается в груп
пе согласных фонем заднего ряда. Это объясняется тем, что при 
произнесении согласных в словах с гласными переднего ряда 
более активным органом артикуляции является задняя часть 
языка, а в словах с гласными заднего ряда более активными ор
ганами выступает мягкое небо с язычком. Большой подъем з а д 
ней части языка к мягкому небу и некоторая продвинутость 
язы ка вперед создают смягченный оттенок соответствующей твер
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дой фонемы. Отсюда неслучайно в старокалмыцкой письменности 
были особые буквы для твердого и смягченного к и г. В старо
калмыцкой письменности существовал закон гармонии слога,28 
согласно которому фонемы h и х, твердые к и г могли употреб
ляться только в сочетании с гласными твердого ряда. В совре
менном калмыцком языке указанный закон претерпел изменение. 
Теперь согласный h и х, к и г употребляются с гласными любых 
рядов: харъ «черный», хэр «мелкий»; курхъ «норовить, мелко 
крошить», курхъ «дойти»; гар (орф. hap) «рука» и гер «дом», 
тооЬан «счета», тееЬэн «четверти». Из этих примеров видно, что 
указанные пары согласных различаются своей смягченностью и 
несмягченностью, что смягченность является оттенковым призна
ком соответствующего твердого согласного и не имеет фонемати
ческой роли. Вообще нужно заметить, что смягченные оттенки 
твердых согласных фонем употребляются только с гласными пе
реднего ряда, несмягченные оттенки твердых фонем — с глас
ными заднего ряда, а мягкие согласные фонемы употребляются 
только с гласными заднего ряда. .

Назализованность. 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 (N), рта (S) 
и работу голосовых связок (L).

N

S

L

Л'

5 

2.

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

Струя выдыхаемого воздуха, проходя через носозой резона
тор, вызывает определенный тон. Более сильные вибрацил или

я  П а в л о в  Д. А. К всппюсу о создании «Тодо бичнг» — Записки Калм. 
НИИ ЯЛИ, Элиста, 1962, с. 123.

29 3  и н д е р Л. Р. Там же, с. 137.
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колебания на линии, фиксирующей выход воздуха из носовой 
полости, идущие выше уровня нулевой линии, свидетельствуют
о носовом характере согласных и о степени назализации окру
жаю щих их звуков.29 Мелкие ж е  вибрации или колебания, кото
рые имеются на этой носовой линии и идут на уровне нулевой 
линии, могут быть и у неносовых благодаря резонированию, 
как  известно, и через костную проходимость, что не может слу
жить показателем назализации.

В слове бумбъ назализации подверглась третья часть глас
ного у, стоящего перед носовым м. В слове махън оказалось на
зализованным только незначительное начало гласного а, следу
ющего за  носовым м. То же и в следующих примерах: менкъ
«вечный», мал «скот», модн «дерево». Гласные в словах намър 
«осень», умкэ «вонючий», эмън «душа», амън «рот», стоящие пе
ред носовым м, подверглись незначительной назализации.

Рис. 47. Кимограмма слов 1) х а н 'а ^ н  «кашель», 2) т е ц ъ н э : р ъ
^чересседельник», 3) санъхъ «вспоминать». (Уменьшено в з Др а з а ) .

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

В положении ж е  между носовыми согласными гласные не 
подвергаются полностью назализации. Н азализую тся незначи
тельно лишь только их начало и конец.

Рис. 48. Кимограмма слова немър «прибавка». 

29 З и н  д е р  Л . Р. Там же, с. 137.
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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 ',  к  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 вызывают никакой 
назализации окружающих их соглаеных, в том числе и щелевых.

Незначительная степень назализации гласных и отсутствие 
назализации щелевых согласных калмыцкого языка объясняют
ся особенностью его артикуляционной ‘базы. Носовые согласные 
калмыцкого языка произносятся при значительном мускульном 
напряжении полости рта, в том числе и мускулов мягкого неба. 
Н азализация же, как известно, происходит при расслабленном 
мускульном напряжении в полости рта, при котором небная з а 
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 указанны е 
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.

О П И СА Н И Е С ОГЛА СНЫ Х  ФОНЕМ

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

При описании отдельных фонем выявляются особенности 
каждого конкретного оттенка с привлечением экспернменталь- 
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ных данных, полученных киносъемкой губной артикуляции, пнев
матическим, палатографическим и рентгенографическим метода
ми. В конце описания отдельных фонем дается обобщенное опре
деление данной фонемы — перечень его фонематических при
знаков.

А. Губные согласные

К губным согласным, как уж е отмечалось, относятся: 
п, б, м, в.

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

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

Рис. 49. Положение луб при п в междометиях пах-пах.

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

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

Согласный п калмыцкого язы ка встречается в двух о б яза
тельных оттенках:

1) твердый: падрхъ «воспламениться», помпахъ «выделяться 
на фоне», панр * «фонарь», парчъ «парча», пат'р «квартира», 
звукоподражательные слова: пал-пал, палд'палд, пух-пух;
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2) смягченный: пилгхъ «быть в изобилии», пургхъ «виться», 
луугхъ «хвалиться», пэгхъ «хвастаться», пэ «пай», пиивъ «пиво», 
пииср «писарь», пичкнхъ «трещать», пистул «пистолет», пеегрг 
«погреб») междометия и звукоподражательные слова: пе, пилд- 
пИлД гих и др.

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

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

I Фи произнесении смягченного оттенка согласного п напря
жение губ относительно слабое, разрыв и отход губ бывает ме
нее энергичны^  губы смыкаются больше внутренней своей сто
роной,

^ е р д ы й  и смягченный оттенки согласного п довольно четко 
различаются на слух.

Рис. 50. Рентгенограмма твердого Рис. 51. Рентгенограмма
п 8 слове пар «пара». смягченного п в слове па «пай».

Рентгеноснимок смягченного оттенка п регистрирует про
ф иль язы ка , поднятого в сторону твердого неба по сравнению с 
положением языка при артикуляции несмягченного оттенка, изо
браж енного  прямой линией на указанном выше рисунке.

Фонема п перед огубленными гласными о, о:, 0, в:, у, у:, у, у:, 
проявляется  еще и в огубленных оттенках; в позиции перед 
V, е:, у: выпячивание губ больше, чем перед у, о:, о, так  что, ис
ходя из Конкретного звукового выражения, в каких существует 
ф он ем а п, можно его еще подразделить на огубленный и неогуб- 
ленныи оттенки. Примеры: а) огубленный оттенок: пургхъ «вить
ся» , пуугх-ь «хвалиться» пввгрг «погреб», пв (м еждометие), 
пулд-пулд ГИх (звукоподражательное слово), порсунк «поросе-

б) неогубЛенный оттенок: пах'пах, палд-палд (звукоподра- 
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жательные слова), пар «пара, пары», пэ «пай», пичкнхъ «тре
щать».

Огубленный и неагубленный оттенки п в свою очередь, как  
указывалось выше, тоже делятся на твердые и смягченные от
тенки. При твердом огубленном оттенке п наблюдается отно
сительно слабое огубление, а при смягченном огубленном п — 
относительно сильное огубление.

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

Согласный п является сильной фонемой по сравнению со 
звуком б. На кимографической кривой (рис. 52) видно, что силь
ное мускульное напряжение ротовых 1мышц при произнесении 
звука п характеризуется меньшим углом подъема кривой в, от
раж аю щ ей резкое раскрытие смычки, а такж е относительной 
длительностью выдержки. Сказанное можно пронаблюдать из 
сравнения слов пэ «пай» и бэ «веха», «будь», пе «междометие», 
бе «знахарь», записанных при одинаковых условиях экспери
мента.

£

I

5 

1

Рис. 52. Кимограмма слов: 1) пэ — междометие, 2) бе «знахарь».

Как видно из указанных кимограмм, согласный п является 
придыхательным. 13 междометии по угол подъема кривой э, от
ражающий раскрытие смычки при п, составляет 115,3°, а при б в 
слове бе 127°, т. е. при п угол подъема кривой б меньше, чем 
при б, длительность выдержки при п больше, чем при б. Сте
пень отклонения начальных звуков п и б показывает большую 
воздушность при п по сравнению с б. Третья ф аза  калмыцкого 
п всегда взрывная.

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

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

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

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

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

При произнесении б губы, так ж е как  при п, сжимаются, на
прягаются 1И выпячиваются, но относительно в меньшей степе
ни, чем при п. Мягкое небо прижимается к стенке носоглотки, 
преграж дая тем самым доступ воздушной струи в носовую по
лость. Все тело языка значительно отходит назад, спинка язы 
ка поднимается в сторону мягкого неба, а кончик языка не
сколько опускается вниз, находясь в оттянутом состоянии. Го
лосовые связки сближены и напряжены. Воздушная струя, про
ходя через голосовые связки, вызывает звук голоса, затем напо
ром разры вает губно-губную смычку и с шумом выходит нару
жу, создавая звук б.

Рис. 53. Положение губ при б.

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

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

2) смягченный: бэ «веха», бэг «пусть будет», беглэ «пробка», 
бэрхъ «задержать», бууръ «расположение», булъ «семья», буру 
«теленок по второму году», беръ «невестка», бурэ «горн».

Твердый оттенок встречается с заднерядными гласными, а 
смягченный — с переднерядными гласными. Изолированное про- 
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изношение согласного б всегда является твердым, соответствую
щим русскому непалатализованному звуку б в словах типа: бом
ба, болт, барбос. При смягченном оттенке б напряжение губ от
носительно слабое. Твердый и смягченный оттенки согласного б 
довольно четко различаются на слух, и это различие видно на 
рентгеноснимках.

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

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

2) смягченный огубленный: беглэ «пробка», бөөръ «почки», 
бүкл «целый», бүлән «теплый», бүлү «точило», бүс «пояс», 
бүүлъ «десна», бүүрг «блоха».

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

Калмыцкий б проявляется только в смычных оттенках.

Рис. 54. Рентгеноснимок твердого б 
в слове ба «штраф».

Рис. 55. Рентгеноснимок смягченного 
б в слове бэ «будь».
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Третья ф аза  всегда бывает взрывной. В калмыцком языке четко 
различаю тся б и в ,  хотя смычка при б, особенно при смягчен
ном варианте б, бывает относительно слабой.

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

Рис. 56. Кимограмма слов: ап «возьми», кеп «форма», «модель».

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

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

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

Таким образом, звук б является губно-губной слабой звон
кой твердой фонемой.

Ф о н е м а  в. При артикуляции согласного в нижняя губа 
сближ ается с верхней, оставляя по середине узкую плоскую 
щель. Н апряжение губ при образовании щели ослабленное. М яг
кое небо поднято и закрывает доступ воздушной струи в носо
вую полость. Голосовые связки сближаются и находятся в напря
женном состоянии. Воздушная струя, проходя через голосовые 
связки, производит звук голоса и выходит наружу через щель, 
создавая звук в.

Согласный в калмыцкого языка по своей артикуляции отли
чается от русской фонемы в тем, что при ее образовании щель 
образуется между нижней и верхней губами, а при образовании 
русской фонемы щель образуется между нижней губой и верх
ними зубами.

Н а указанной рентгенограмме четко виден губно-губной х а 
рактер калмыцкого в. Положение ж е языка при этом зависит 
и от характера последующего гласного.

При непосредственном окружении с огубленными гласными
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Рис. 57. Положение губ при в в слове кевэ «прибрежье».

или перед ними звук в выступает в огубленном оттенке. Губы 
при этом округляются и выпячиваются, но щель остается пло
ской: кевун «мальчик», шовун «птица», даву «превышающий», 
сэвур «веник». Перед неогубленными гласными звук в высту
пает в неогубленном оттенке. Губы при этом' не округляются, а 
больше растягиваются в стороны, чем при огубленных: хава
«стежка», Эвэ (имя), Дава (имя).

В отличие от остальных губных согласных калмыцкий в яв 
ляется в целом смягченной согласной фонемой. Эта смяг- 
ченность создается соответствующим резонатором в полости рта, 
вызванным подъемом средней части спинки языка в сторону твер
дого неба. В связи с этим нелегко уловить относительно твердый 
и смягченный оттенки согласного в. В словах ова «куча», кевэ 
«прибрежье», кажется, нет различия согласных в с точки зрения 
твердости или смягченности. Однако, при внимательном наблю 
дении обнаруживаются их оттенковые признаки по твердости и 
смягченности, что обусловлено наличием окружения заднерядных 
или переднерядных гласных. Эти оттенки не представляют собой 
самостоятельные фонемы. Калмыцкий в не противопоставляется 
и по твердости и по мягкости, так как в калмыцком языке нет 
мягкой самостоятельной фонемы в.

Рис. 58. Рентгенограмма согласного 
в в слове кевэ «прибрежье».

123



Калмыцкий в в интервокальном положении сильно сонанти- 
знруется, всегда является звонким, а ротовая линия (э) дает 
лочтн такие ж е вибрации, какие обычно имеют любые гласные
звуки.

Рис. 59. Кимограмма в в слове кевэ «прибрежье*'.

На ротовой линии указанной килограммы видно, что соглас
ный к слова кевэ является придыхательным, а звук в, который 
находится между гласным е и э, имеет вибрации, подобные глас
ным, что свидетельствует о сильной степени его сонантизации. 
З т о  подтверждается проверкой большого количества слов у р аз
ных дикторов. При этом в словах типа кевэ согласный в иногда 
д ает  сплошную последовательность вибраций, аналогичных с ос
тальными гласными слова. Такое положение имеет место не 
только в интервокальном положении, но и перед согласными 
(см. рис. 61).

Если в русском языке губно-зубной в может свободно соче
таться с любыми звуками и находиться в любой части слова, то 
этого нельзя сказать в отношении калмыцкого в. Согласный 
в не бывает в конечной позиции слова. После него могут быть 
любые гласные, за исключением кратких. Следует оговориться, 
что в словах типа ав «бери», кев «модель», «форма», восходя
щ ие к аб, кеб согласный б может быть и на конце слова и не
посредственно сочетаться с другими согласными. В абсолютном 
начале слова согласный в не встречается.

Рис. 60. Кимограмма слова деввъ «шашки».

Здесь за звонким д следует долгий е:, затем фонема в и на 
конце — неясный гласный звук. М елкие вибрации на участке 
линии в, соответствующем согласному в, свидетельствуют о его 
сильной сонантизации.

Согласный в может быть не только в интервокальном поло
жении, но и в непосредственном соседстве с другими согласными 
в середине слова. При этом он не теряет своих акустико-арти
куляционных качеств: автн «возьмите», хавдър «опухоль», шив' 
лэ «бросил».

Следует отметить, что в в позиции перед глухим согласным,
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производит на слух впечатление несколько оглушенного согла
сия. Однако большое количество кимографических записей по
казало, что звонкость согласного в перед глухими согласными 
сохраняется в известной мере.

Рис. 61. Кимограмма слова кевтър «логово».

Н а линии Ь видны вибрации голосовых связок на отрезке, 
соответствующем в , . непосредственно предшествующего глухому 
т, которые свидетельствуют о том, что согласный в перед глухи
ми согласными не оглушается. Д л я  проверки изложенного был 
записан целый ряд  других примеров, в том числе слова: зовкъ 
«веко», кевкр «рыхлый», хавсн «ребро», давен «соль», кевс «ко
вер» и др. Все эти кимографические записи позволяют сделать 
вывод о том, что согласный в перед глухими согласными не те
ряет полностью своей звонкости.

Таким образом, согласный в является губно-губной щ еле
вой шумной звонкой слабой фонемой.

Ф о н е м а  м. При образовании согласного м нижняя губа 
смыкается с верхней губой. Одновременно с этим небная з а н а 
веска (мягкое небо и язычок) опускается вниз, обеспечивая од
ноканальный проход воздушной струе через носовую полость, 
в момент размыкания затвора губ и через рот. Голосовые связки 
сближены и напряжены. Воздушная струя, проходя из полости 
рта в носовую полость, возбуждает в ней колебания, создавая 
носовой тембр звука м.

Рис. 62. Положение губ при м в слове мал «скот».

Калмыцкий звук м по своей артикуляции не отличается от 
русского звука м. Подобно русскому калмыцкий звук м явля- 
ляется смычно-проходным носовым, т. е. он может произноситься
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без размыкания затвора губ, без взрыва. В этих случаях воздуш
ная струя выходит через полость носа и звук м может протяги
ваться. Но полное его оформление происходит при размыкании 
затвора. В конечной позиции слова согласный м может произно
ситься без взрыва, т. е. без размыкания губ, например, в словах 
типа сам «гребешок», зам «тракт», кусъм «тесьма», хусъм «на
гар», амъм «мой рот», амим «моего рта». В этих позициях воздух 
выходит через носовую полость, не размыкая губ при м. Смыч- 
нопроходный м произносится без взрыва и при сочетании с пос
ледующим б, например: кембъ «кто», юмбъ «что», бумбъ «памят
ник», Бембъ (имя).

Рис. 63. Кимограмма слова хусъм «нагар».

Рис. 64. Кимограмма слова бумбъ «памятник».

Линия э указанных кимограмм на отрезках смычных м и б 
представляет прямую линию без вибрации, что свидетельствует 
о полном прекращении потока воздуха через ротовой канал. Ко
нечный м слова хусъм является имплозивным. В данном случае 
размыкание губ происходит после того, как  весь запас воздуха 
успевает выйти наружу через ротовую, а затем носовые полости. 
Смычный м является имплозивным при его сочетании с последу
ющим б, т. к. не происходит взрыва. В данном случае разм ы ка
ние губ происходит при произношении последующего б, который 
по месту образования шума не отличается от м.

Шум, создающийся при образовании калмыцкого смычнопро
ходного м, является очень слабым. Это видно из того, что рас
крытие смычки при м дает очень слабый взрыв. На линии э пос
ле раскрытия смычки сразу начинаются голосовые вибрации 
последующего гласного непосредственно без резкого отклонения. 
Слабость шума при м, как известно, объясняется не только тем, 
что голосовая щель, как  при всяком вокализованном звуке б ы в а
ет сужена, но такж е и тем, что значительная часть воздуха про
ходит через нос и препятствие между губами размыкается сла
бой воздушной струей.

При произнесении м язык непосредственно не участвует, но 
он принимает то или иное положение в зависимости от харак-
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Рис. 65. Рентгенограмма м в слове 
мал «скот».

тера последующего звука. Так, перед гласными переднего ряда 
спинка языка при м поднимается к твердому небу, заранее при
спосабливаясь к укладу, характерному для произношения после
дующего гласного звука. В силу этого создается смягченный от
тенок согласного м. Изолированное произношение м является 
относительно твердым. В «твердых» словах звук м не отличается 
от соответствующего согласного м русского языка.

Хотя калмыцкий м по сравнению с остальными губными со
гласными является очень слабым, но тем не менее в нем' выде
ляется относительно твердый и смягченный оттенки. С глас
ными заднего ряда встречается относительно твердый оттенок: 
мал «скот», модн «дерево», мус «дьявол», хаму «чесотка», 
дадмъг «опытный», тамъ «ад», домбър «балалайка». С глас
ными переднего ряда встречается относительно смягченный м: 
емнъ «впереди», еемсн «чулки», мерн «лошадь», месн «лед», 
терм «решетка», теерм «мельница», мис «кошка», мес «ору
жие», мэ «сельдь». Причем как твердые, так и смягченные от
тенки в свою очередь имеют огубленный и неогубленный в а 
рианты.

В калмыцком языке нет мягкой фонемы м.
Согласный м встречается в любой позиции слова: эмгн «ста

руха», кимдъ «дешевый», килмжъ «забота», амИа «удила», амтн 
«вкус», эмтн «люди», амсхъ «отведать», кумсъг «брови», арЬмжъ 
«аркан», эмчъ «врач», хамр «нос».

Таким образом, фонема м представляет собой губно-губ
ной смычный твердый носовой сонант.

Б. Переднеязычные согласные

К переднеязычным согласным, как  уж е отмечалось, относят
ся: т, т', д, д', н, н \ л, л', р, с, 3, ш, ц, ч, ж.

Ф о н е м а  т. При образовании т передняя часть спинки язы 
ка плотно упирается в верхние зубы и альвеолы, образуя прегра
ду. Н ижняя поверхность передней части языка соприкасается с
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нижними зубами, а кончик язы ка иногда выступает наружу. 
Мягкое небо с язычком находится в верхнем положении, закры 
вая проход воздушной струи из глотки в полость носа. Сильный 
напор выдыхаемой воздушной струи разры вает создавшуюся 
смычку, вследствие чего образуется глухой т.

Голосовые связки не принимают участия при произношении 
т. Они находятся в спокойном состоянии.

Н а палатограммах видно, что язы к своими боковыми частя
ми смыкается с твердым небом с боков и спереди, образуя пол
ную и плотную смычку. Н а искусственном небе остается сравни
тельно ровный след касания (см. рис. 78). Полосы касания при т 
несколько шире, чем при д. Это свидетельствует о том, что при т 
язык прижимается к  небу сильнее, чем при д.

- т [ Ы  х а ть  
• т Ш  хат 'Ь

Ц С У . -  : *  .

Рис. 66. Рентгенограмма т в слове 
«хатъ» «сушиться».

П ри произношении т несколько задерживается вторая фаза 
артикуляции, что вызывается сильным мускульным напряжени
ем активных речевых органов. Это в свою очередь обуславлива
ет большую воздушность т. Третья ф аза  артикуляции калмыцко
го т характеризуется обычно сильным резким взрывом.

Н а кимограммах т ротовая кривая показывает резкий отход 
и значительное отклонение от нулевой линии, что характеризует 
сильную его артикуляцию.

В слове рис. 67 угол подъема ротовой кривой э составляет 
для начального т 106,4°.-В интервокальном положении соглас
ный т артикулируется несколько слабее, чем в позиции в начале 
или перед сильными согласными.

Калмыцкий т является дорсальным и произносится как  не
палатализованное т в словах типа: там, толпа, тулуп.

Фонема т калмыцкого язы ка встречается в двух обязатель
ных оттенках:

а) твердый: т аава  «сковородка», тоха «локоть», таахъ «пред-
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Рис. 67. Кимограмма слова татъ «тяни».

положить», хотн «поселок», тату «недостаток», татата «зап ря
женный»;

!б)смягченый: тэрэн «посев», тиизъ «печать», темэн «вер
блюд», тевшун «спокойный», турэ «голенище», теткул «обеспе
чение», туукэ «сырой».

Смягченный оттенок т образуется небольшим подъемом сред
ней части спинки язы ка в сторону твердого неба и обусловленным 
этим некоторым уменьшением ротового резонатора. При см яг
ченных оттенках г следы касания боковых и передних частей 
язы ка с твердым йебом несколько шире, чем при твердом т.

Из приведенных выше примеров видно, что твердый оттенок 
т образуется при сочетании с ним заднерядных или твердых глас
ных, а смягченный оттенок — при сочетании с переднерядными 
или мягкими гласными.

Согласный т в зависимости от комбинаторных изменений 
встречается в огубленных и неогубленных оттенках. Перед огуб
ленными гласными согласный т артикулируется с огублением, 
а перед неогубленными гласными— без огублення.

Согласный т имеет нередко придыхательный оттенок, осо
бенно в начальной позиции. Это очень заметно при его сочетании, 
с эдягкорядными гласными.

Рис. 68. Кимограмма слова текшъ «ровный».

Встречается согласный т в основном в начале и середине 
слова: татур «подпруга», батхнъ «муха», сетрэ «священный», 
зуткэ «любящий спорить», хотн «поселок».

В абсолютном исходе слова согласный т обычно не встреча
ется. Но в многосложных словах может выступать, когда ему 
предшествует ясный гласный. Это обычно бывает в глагольной 
форме, где постфикс исторически восходит к личному местои- 
мению та «вы»: келит «скажите, пожалуйста», йовит «идите», 
умшит «читайте».

Таким образом, звук т является переднеязычной дорсальной 
смычной взрывной сильной твердой глухой фонемой.

Ф о н е м а  т'. При образовании т ' передняя часть спинки
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язы ка плотно смыкается с корнем передних зубов, альвеолами и 
передней частью твердого неба, охватывая площадь почти до 
середины твердого неба, т. е. более широкую область касания по 
сравнению с твердым т. Вся маСса языка продвинута вперед, а 
кончик языка имеет округленную форму и находится в простран
стве между верхними и нижними зубами или лежит у нижних 
резцов (см. рис. 66).

На палатограмме тоже наблюдаются более широкие облас
ти касания языка к твердому небу по сравнению с твердым т, 
что свидетельствует о более высоком поднятии средней части 
язы ка к твердому небу при произношении т' (см. рис. 79).

- ■ Акустический эффект «мягкости» т' создается указанным д о 
полнительным подъемом средней части языка в сторону твердо
го  неба, в результате чего возникает дополнительная артикуля- 

>ция, близкая к артикуляции гласного и, что приводит к специ
фическому изменению звучания согласного.

Рис. 69. Кимограмма слова хат 'ъ  «приправа».

Рис. 70. Кимограмма слова мат'хър «кривой».

Н а кимограммах видно, что третья ф аза артикуляции т' не 
имеет характерного для сильных смычных энергичного разм ы ка
ния, т. е. взрыва. Хотя т' произносится при сильном мускульном 
напряжении, ротовая кривая во время размыкания показывает 
вместо резкого скачка и большой воздушности, характерного для 
твердого т, несколько закругленный пологий угол подъема. Это 
-свидетельствует о небольшой аффрицированности калмыцкого т', 
который не имеет цзрыва (вместо него появляется щ елевая ф а 
з а ) .  Но аффрицированность т очень слабая и резко отличается 
ЧэТ'полной аффрикации ц, ч, ж. К ак видно на кимограммах, к а л 
мыцкий т' является придыхательным.
■ Согласный т' выступает обычно в середине твердорядных слов 

■ и ' употребляется сравнительно редко. Например: за т ъ  «мускат
ный орех», хат'ар «редкий», мат'хър «кривой», угат'ънър «бед

н як и » .  В мягкорядных словах т' не употребляется. Исключение 
составляет в дербетском говоре слово т'ин'ъгър «ровный» (ор- 
•фограмма тиньгр).
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Таким образом согласный т ' является переднеязычной дор
сальной смычной взрывной сильной мягкой глухой фонемой.

Ф о н е м а  д. При образовании д передняя часть спинки язы 
ка, так  же как при т, смыкается с верхними зубами и альвеола
ми, образуя преграду.

Н ижняя поверхность передней части языка соприкасается с 
нижними зубами, а кончик язы ка как бы выступает наружу. 
Мягкое небо с язычком поднимается и закрывает вход из глот
ки в полость носа. Голосовые связки сближаются и находятся в. 
напряженном состоянии. Выдыхаемая воздушная струя, прохо
дя через голосовые связки, производит звук голоса, затем напо
ром разрывает смычку, создавая звук д, и с шумом выходит из 
полости рта.

В отличие от т согласный д образуется при значительно б о 
лее слабом мускульном напряжении активного органа.

На палатограм мах д следы касания показывают; что язык 
своими боковыми частями упирается в твердое небо и альвеолы 
с боков и спереди, образуя полную смычку, т. е. закрывая выход 
воздушной струи через ротовой канал. Полосы касания при д 
несколько уже чем при т, что свидетельствует о более слабой ар
тикуляции согласного д по сравнению с т (см. рис. 80).

Рис. 71. Рентгенограмма д с прямой 
чертой в слове бодъ «предположи» 

и д ' (пунктиром) в слове бод 'ъ  • 
«материя».

На килограммах д кривая э показывает несколько закруглен
ный угол по сравнению с кривой в согласного т, что характери
зует более слабую напряженность активного органа при произно
шении д (см. рис. 37 в слове дахъ) .

В слове тахъ (рис. 37) угол отклонения в согласного т состав
ляет 104°, а согласного д — 124,2°. Это подтверждает то, что со
гласный т в отличие от д является сильной фонемой. Сильные 
фонемы даю т на кривой э резкое отклонение с менее тупым уг
лом по сравнению с соответствующим им слабыми, которые на 
линии э оставляют сравнительно пологий угол.

Согласный д в начальной и средней позиции слова обычно
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является эксплозивным, т. е. взрывным. Причем перед звонкими 
и сонорными согласными, как и перед гласными, не теряет при
сущей ему звонкости, а перед глухими — оглушается.

На кимограмме слова седкл (см. рис. 40) видна ассимиляция 
д  по глухости при непосредственном сочетании его с сильным 
твердым к. Здесь ротовая кривая фонемы д после его оглуше
ния такая ж е  как у т. В исходе слова д иногда произносится 
без третьей фазы, т. е. взрыва в виде глухого имплозивного 
оттенка, начало которого обычно бывает звонким (см. рис. 125).

Подобно т, согласный д проявляется в твердых и смягчен
ных оттенках. Твердый оттенок выступает при сочетании с зад 
нерядными или твердыми гласными, а смягченный оттенок — при 
сочетании с переднерядными, или мягкими гласными. Это р аз 
личие легко воспринимается и на слух. Например: хада «гвоздь», 
но көдә «пустыня»; одн «звезда», но өдн «перо»; дора «внизу», 
но дөрә «стремя»; удан «долго», но идән «пища»; ардъ «сзади», 
но эндъ «здесь».

На палатограммах смягченного оттенка д полосы касания 
несколько шире, чем при твердом д, что свидетельствует о ^до- 
полнительном подъеме средней части языка в сторону твердого 
неба.

Перед огубленными гласными согласный д огубляется: дү 
«младший брат», дун «песня», бүдүн «толстый».

Калмыцкий д как и русский д является дорсальным и про
износится к ак  непалатализованное д в словах типа дом, двор 
ода. Согласный д встречается в любой позиции слова и в р а з 
личных комбинаторных сочетаниях. Это очень употребительная 
фонема: дулан «теплый», дел «грива», адун «табун», харада «ла
сточка», күрдъ «барабан».

Таким образом, звук д является переднеязычной дорсальной 
смычной взрывной твердой звонкой фонемой.

Ф о н е м а  д'. Согласный д ' является звонкой параллелью 
глухого т'. Артикулируется, как и т', смычкой передней части 
спинки языка с твердым небом, но при более слабом мускуль
ном напряжении тела языка. При артикуляции д ' все тело язы 
ка вместе с корнем сильно продвинуто вперед, а кончик язы 
к а  имеет округленную форму и находится в пространстве между 
верхними и нижними зубами (см. рис. 71). Передний резонатор, 
как  при т', сильно сужен. Сравнение рентгенограмм т' и д ' по
казывает, что линия касания спинки язы ка с твердым небом у д ' 
меньше, что свидетельствует о большей степени подъема сред
ней части язы ка и твердому небу при т'.

Н а палатограммах д '  следы касания боковых и передних 
частей языка с твердым небом охватывают более широкую об
ласть, чем при д, но несколько меньшую, чем при что сви
детельствует о более высоком подъеме средней части спинки язы 
ка  к твердому небу при д ',  чем при д (см. рис. 81).

Н а килограммах видно, что третья ф аза артикуляции д ' яв 
ляется взрывной.

Согласный д ' является малоупотребительной фонемой, ветре-
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Рис. 72. Кимограмма д ' в слове бод 'ъ  «материя».

Рис. 73. Кимограмма д ' в слове мод'ърун «грубый».

чается только в середине твердорядных слов. Например: бууд'а  
«зерно», бад'я «ведро», Бадд'а «собственное имя», мод'ърун 
«грубый».

Таким образом, согласный д' является переднеязычной дор
сальной смычной взрывной мягкой звонкой фонемой.

Ф о н е м а  н. Артикулируется н аналогично согласным т и д 
смычкой передней части спинки языка с верхними зуба.ми и ал ь 
веолами при слабой напряженности активного органа. Н иж няя 
поверхность передней части язы ка упирается в нижние зубы, а 
кончик языка иногда выступает наружу. При артикуляции н неб
ная занавеска опускается, открывая свободный проход в полость 
носа, через который и выходит воздушная струя. Этим объясня
ется «носовой» характер звука н в отличие от т и д.

Голосовые связки при н находятся в таком ж е  положении, 
к а к  и при звонких согласных.

Н а палатограммах н следы 
касания показывают, что края 
языка плотно прижимаются к 
зубам  и передним краям твер
дого неба, т. е. окаймляют не
бо спереди и с боков, полнос
тью преграж дая путь воздуш
ной струе через ротовой к а 
нал. П алатограмма носового 
н по своим отпечаткам в це
лом сходна с палатограммами 
ротовых т и д (см. рис. 82).

На кимограммах н ротовая 
кривая показывает, что в ис
ходе я середине слова, осо
бенно перед переднеязычными 
смычными и смычно-щелевы- 
ми согласными н является им
плозивным, образует прямую 
параллельную  линию с рото-

Рис. 74. Рентгенограмма н (прямой 
чертой) в слове ханъ «решетка» и 

н ' (пунктиром) в слове хан 'ъ  
«коллега».
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вой. В интервокальном положении, т. е. между гласными, н арти
кулируется очень слабо.

Согласный н артикулируется дорсальной смычкой, но в по
ложении после апикальных согласных может образоваться и кон
чиком языка, например: хална «греется», сернэ г «просыпается», 
ирнэ «приходит», тошна «скользит».

Рис. 75. Кимограмма слова унтна «спит».

Подобно другим согласным, фонема н проявляется в твер
дых и смягченных оттенках. В словах с заднерядными или твер
дыми гласными выступает твердый оттенок, а в словах с перед
нерядными или мягкими гласными — смягченный оттенок. Н а 
пример: норь «мокни», но нйр «сон»; нааж ъ  «клеил», но нээж'ь 
«знакомый»; нуухъ «скрывать», но нуухъ «кочевать»; одн «звез
да», но едн «перо»; зун «сто», но зун «иголка»; нарн «солнце», 
но нэрн «тонкий».

Перед огубленными гласными согласный н огубляется.
Согласный н встречается в любой позиции слова и в различ

ных комбинаторных сочетаниях. Это очень употребительная фо
нема: насн «возраст», ноИан «трава», «зеленый», ноосн «шерсть», 
хонхъ «звонок», модн «дерево», нуудл «кочевье», батхнъ «муха».

Таким образом, звук н переднеязычный дорсальный смычный 
носовой твердый сонант.

Ф о н е  м а н'. По артикуляции основного речевого органа фо
нема н' сходна с т' и д'. При ее образовании происходит смыч
ка передней части спинки языка с твердым небом и альвеола
ми при слабом напряжении активного органа. Все тело языка 
вместе с корнем, как  при т ' и д', сильно продвинуто вперед, а 
кончик языка имеет округленную форму и находится в прост
ранстве между верхними и нижними зубами. Небная занавеска 
опущена. Передний резонатор сильно сужен (см. рис. 74). Р а з 
личие по сравнению с т '  и д ' заключается в том, что при н ' 
воздушная струя выходит не через полость рта, а через полость 
носа к а к  при н. Сравнение рентгенограмм н' с т ' и д ' показывает, 
что область касания передней части спинки языка с твердым 
небом у этих согласных почти одинаков’ая.

Н а палатограммах и' следы касания показывают, что края 
языка плотно прижимаются к зубам и передним краям твердо
го неба, полностью преграж дая путь воздушной струе через ро
товой канал. Причем на искусственном небе видна более широкая 
область касания при н', чем при н, что свидетельствует о более 
высоком подъеме средней части спинки языка к твердому небу.

В отличие от твердого оттенка н фонема н' артикулируется 
при значительно большем мускульном напряжении языка.
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П алатограмма н' почти не отличается от соответствующих 
оттенков т ' и д ' (см. рис. 83).

Н а кимограммах н' как  при н отраж ается звонкость этой 
фонемы и ее имплозивность в сочетании с другим согласным.

Рис. 76. Кимограмма слова ун'ън «шест».

Рис. 77. Кимограмма слова он'дин «всегда».

Согласный н ' обычно встречается в неначальной позиции 
слова и употребляется довольно часто. Например: он7ъс «замок», 
хан'агдн «кашель», хурн'агсн «морщинка», ун'ън «шест», ахи:н'и 
«брата», ин'ъг «друг», тин'гър «ровный».

В начальной позиции слова н' встречается в считанном коли
честве слов: н/е ~ н /э «ладно», н'имгн «тонкий», н'иихъ «смор
каться».

Перед огубленными гласными согласный н', как н, огубля
ется: ан 'у:лхъ «31акрыть глаза»; тан 'у :лхъ «угадать».

Таким образом, звук н' — переднеязычный дорсальный смыч
ный носовой мягкий сонант.
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Рис. 82. Звук н. Рис. 83. Звук н7.

Ф о н е м а  л. При артикуляции л самый кончик языка упи
рается в верхние резцы, а передняя часть спинки язы ка — пе
редний склон альвеол. Задн яя  часть спинки язы ка приподнима
ется, бока язы ка несколько опускаются, образуя небольшой по
перечный прогиб в средней части языка, вследствие чего полу
чаются боковые щели, через которые воздух проходит наруж у 
(см. рис. 45).

Н а палатограм мах видно, что язы к своими краями не каса 
ется твердого неба на уровне малых (первых и вторых) корен
ных зубов, где и образуется свободный проход воздушной струе 
(см. рис. 84).

При смягченном оттенке л средняя часть спинки язы ка зн а 
чительно продвигается вперед к твердому небу, что видно на 
рентгенограмме (рис. 45) и палатограмме (рис. 85). При смяг
ченных оттенках л следы касания языка на искусственном небе 
видны на боковых альвеолах и за его гребнем. Задн яя  часть  
язы ка слегка опускается. Следовательно, место выхода воздуш
ной струи у смягченных оттенков по сравнению с твердыми от
тенками о'.Ъдвигается назад.

Согласный л калмыцкого языка может произноситься и с од
носторонним боковым выходом воздуха, от этого акустический 
эффект не изменяется.

Артикулируется л при слабом напряжении активного органа. 
Н а кимограммах труДно четко провести границу между л и со
седним гласным.

Согласный л проявляется в твердых и смягченных оттенках. 
В словах с мягкорядными гласными выступает смягченный л, 
а в словах с твердорядными гласными — твердый оттенок л. 
Например: сулъ «слабый», но сүл «хвост»; дал  «лопата», но дел 
«грива»; көл «нога», ;но һал погонь»; буудл «остановка», но медл 
«ведомство».

Согласный л бывает огубленным и неогубленным. Перед, 
огубленными гласными согласный л огубляется: бүлү «брусок»,, 
лу «дракон», луувц «редиска».

Согласный л обычно употребляется в середине и конце сло
ва, например: мал «скот», алхъ «молоток», залу  «мужчина»,, 
алтн «золото», элкн «печень», сала  «балка», беелэ «варежки».. 
В начале слова согласный л встречается крайне редко: лить
«календарь», лошхъ «репейник», лиш «гвоздика», лу «дракон»..
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Рис. 84 Твердый л в Рис. 85. Смягченный л Рис. 86. Мягкий л' в 
в слове уулъ «гора». в слове уулъ «дело». слове уу л ъ  «плачь».

Рис. 89. Кимограмма л в слове бултхър «пучеглазый».

Таким образом, согласный л — переднеязычный щелевой бо
ковой ротовой твердый сонант.

Ф о н е м а  л'. Аналогично смычным мягким т', д ', н', при арти
куляции л '  все тело язы ка вместе с корнем сильно продвинуто 
вперед, передняя часть спинки язы ка смыкается с твердым не
бом и альвеолами при сильном подъеме средней части языка. 
Кончик языка имеет округленную форму и находится выше 
нижних зубов (см. рис. 45).

Н а палатограммах видно, что при артикуляции л '  область 
касания языка на твердом небе как спереди, так  и с боков зна
чительно больше, чем при твердом л. Поэтому боковая щель об
разуется только по бокам задней части языка. Хотя л '  является 
слабой согласной фонемой, но мускульное напряжение активно
го органа при л '  больше, чем при л. Это видно и на палатограм
мах (см. рис. 84 твердый л, рис. 85 смягченный л и рис. 86 
мягкий л ') .
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Рис. 90. Кимограмма л' в слове сал'кън «ветер

Согласный л' встречается только в словах с твердорядными 
гласными: сул'ъ «овес», ал'ъчур «платок», ал'а «избалован
ный», сал'кън «ветер», хал'мъг «калмык», сол'ъ «обменяй», 
хол'ъ «смешай».

Перед огубленными гласными согласный л' огубляется: 
сол'у:л «заставь обменять», сурЬул'ур «на учебу».

Таким образом, согласный л' — переднеязычный щелевой 
боковой ротовой мягкий сонант.

Ф о н е м а  р. При артикуляции р кончик языка приподнима
ется над его остальной частью и сближ ается с передним скло
ном альвеолярного валика. Края языка прижаты к боковым зу
бам. Струя выдыхаемого воздуха, проходя посередине ротовой по
лости, заставляет вибрировать кончик языка и выходит наружу 
через разомкнутые зубы и губы. При этом кончик языка, пассив
но колеблясь в струе проходящего воздуха, образует 2—3 (не 
больше 4-х) кратковременных ритмичных удара.

Голосовые связки напряжены, сближены и колеблются, д а 
вая голос.

Воздушная струя при р, как при всех сонантах, слабая, что 
объясняется слабостью мускульного напряжения артикулирую
щего органа.

Мягкое небо поднято и закрывает проход в носовую полость.
На палатограммах видно, что края язы ка прижаты к боко

вым зубам, так что воздуш
ная струя проходит посереди
не ротовой полости: полосы
касания языка полукругом ох
ватывают края твердого неба, 
иногда оставляют небольшой 
просвет у резцов (см. рис. 87.
Твердый р). Местом артику
ляции на пассивном участке 
является передний,склон аль
веолярного валика, реже гре
бень и задний склон альвео
лярного валика, которых кон
чик языка слегка касается во 
время: так называемого дро
жания.

При смягченном оттенке р 
такж е колеблется кончик язы- Рис. 91. Гентгснограмма р в слове 

луна».



ка, но средняя часть спинки языка чуть поднимается к твердому не
бу, а весь язык несколько продвигается вперед, что дает смяг
ченную окраску (см. рис. 88, смягченный р).  При смягченном от
тенке р полосы касания охватывают альвеолярный валик и часть 
переднего края твердого неба.

Н а кимограммах периодическое опускание и  подъем кончика 
языка, так называемое дрожание, отмечается в виде крупных 
волн на ротовой кривой.

Рис. 92. Кимограмма р в слове дер «подушка».

Н а этой кимограмме видно слабое раскрытие звонкого д, 
открытый ударный э, многоударный р, конец которого оглу
шается.

В позиции между гласными или в сочетании с сонорными и 
звонкими согласными фонема р всегда произносится с участием 
голоса, т. е. является сонантом в полном смысле слова, где в 
произношении голос преобладает над очень слабым шумом. В 
интервокальном положении, особенно в мягкорядных словах, 
вибрантность р незначительна: линия э кимограмм показывает 
один-два удара.

В начальной позиции собственно калмыцких слов фонема 
р никогда не встречается, а в остальных позициях слова упот
ребляется довольно часто и выступает в различных комбина
торных сочетаниях. В живой речи начальный р, заимствуемых 
слов, осваивался дублированием или перестановкой гласного, 
следующего за согласным р, на начало слова, с подчинением 
закону гармонии слова. Например: арамк — рамка, уручк — ру
чка, Эрнцн — Ринчин, Әрәсә — Россия.

Твердый оттенок р встречается в словах с заднерядными 
или твердыми гласными: хора «комната», харъ  «черный», хур 
«дождь», хурахъ «собирать», боръ «серый», бортхъ «вид кожаной 
посуды», турун «копыта», сурхъ «учиться», «просить», сорхъ 
«всасывать», арл «остров».

Смягченный оттеж ж р встречается в словах с переднеряд
ными или мягкими гласными: көрә «пила», дөрә «стремя», көр 
«сугроб», көръ «замерзай», сер «гребень», «подъем ноги», серъ 
«проснись», серэ «вилки», түрә «голенище», шүрүн «грубый», 
герл «свет», эрүл «здоровый», эртъ «рано», һазр  «земля», тергн 
«телега».

Фонема р по сравнению с другими сонорными фонемами 
сравнительно легко подвергается незначительному оглушению.

В конечной позиции слова согласный р мож ет произносить
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ся с незначительным глухим исходом, а в позиции после глухо
го согласного с начальной глухостью.

Таким образом, фонема р является переднеязычным дрож а
щим твердым сонантом.

Ф о н е м а  с. При артикуляции с губы слегка раздвигаются 
и раскрываются. Кончик язы ка находится у нижних резцов. 
Пеоедняя часть спинки язы ка своими краями сильно прижи
мается к переднему склону альвеолярного валика и боковым зу
бам, а в середине против двух резцов продольно прогибается, 
образуя щель в форме желобка (на рентгенограммг это не может 
быть видно). Воздух, проходя 
через эту узкую щель, трется 
о его края и дает резкий шум, 
напоминающий свист.

Мягкое небо при с поднято 
и закрывает проход в полость 
носа. Голосовые связки рас
крыты и не напряжены. Они 
не участвуют при артикуляции 
с.

На палатограмме видна до
вольно узкая продольная щель, 
образованная между передней 
частью спинки языка и перед
ней частью твердого неба (см. 
рис. 96), где язык не касается 
искусственного неба.

Н а кимограммах видно, что 
с, будучи сильным звуком, на 
ротовой линии дает  довольно крутое отклонение от нулевой ли
нии, свидетельствующее о его относительно сильной напряжен
ности и воздушности (см. рис. 94 в слове санна «думать»), В се* 
редине слова ротовая линия э на всем отрезке с не Спадает, а 
держится приблизительно на одном уровне (см. рис. 94). В кон
це слова ф аза выдержки больше, чем в начале и середине слов 
и ротовая линия спадает постепенно (см. рис. 95). Это свиде
тельствует о том, что на всем протяжении выдержки калмыцкий с

Рис.. 94. Кимограмма с в словах: 1) санна «думает», 2) но:сън с т е р е т ь » .

Рис. 93. Рентгенограмма с в слове 
са «дои».
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Рис. 95. Кимограмма с в слове мис «кошка».

произносится при сильном воздушном напоре, и выдыхаемая воз
душ ная струя выходит относительно равномерно.

Встречается с во всех позициях слова и в различных сочета->- 
ниях. Это очень употребительная фонема.

Звук с выступает в твердых и смягченны,х оттенках, которые 
в свою очередь бывают огубленные и неогубленные.

Различие твердого и смягченного оттенков сравнительно лег
ко воспринимается на слух и видно по отпечаткам на искусствен,- 
ном небе. Следы отпечатков при смягченном оттенке с несколь
ко больше по сравнению с твердым с, что свидетельствует о  не
котором подъеме средней части спинки язы ка к твердому небу, 
т. е. смягченный оттенок с произносится при более узкой плос
кой щели и несколько меньшем переднем резонаторе (см. рис. 97).

Твердый оттенок с встречается в словах с заднерядными или 
твердыми гласными: саахъ «доить», саг «осторожный», асхн «ве
чер», Баең «имя», «пятница», сарсахъ «растопыриться», бас «'ба
за», тосн «масло», салдс «солдат».

Смягченный оттенок встречается в словах с переднерядными 
или мягкими гласными: сэн «хороший», сэрмсъг «чеснок», севъг 
«сито», селэн «село», сиикъ «серьги», сө «ночь», сүл «хвост», 
мис «кошка».

Изолированное произношение с является твердым. В к а л 
мыцком языке в отличие от русского нет соответствующей мяг
кой пары с. Но в современный калмыцкий литературный язы к  
начинает проникать вместе с заимствованными словами мягкий 
с, например: комисс' «комиссия», сесс'ий «сессия», или басы», 
«базы» в отличие басин «бассейна».

Таким образом, согласный с является переднеязычной силв- 
ной кругло-щелевой твердой однофокусной глухой фөнемой.

Ф о н е м а  з. Артикулируется звук з так  же, как  с щ еле
вой преградой, образуемой между передней частью спинки язы 
ка и передним склоном альвеолярного валика, но при значи
тельно более слабом мускульном напряжении активного орга
на, чем при с.

Мягкое небо при з поднято и закрывает проход в полость, 
носа. Голосовые связки сближаются и находятся в напряжен
ном состоянии. Выдыхаемая воздушная струя, проходя через, 
голосовые связки, производит звук голоса.

Следы отпечатков на палатограммах при смягченном оттен
ке з несколько шире чем при твердом з, что свидетельствует о 
.некотором подъеме средней части спинки языка к  ззердому небу  
(см. рис. 98 и 99).
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Калмыцкая фонема з подобно фонеме с артикулируется круг
л о й  щелью.

Н а килограммах з фиксируется наличием работы голосовых 
•связок. Ротовая линия э кимограмм на отрезке з не поднимает
ся выше ротовой кривой соседних гласных.

Звук з выступает в твердых и смягченных оттенках, которые 
в свою очередь бывают огубленные и неогубленные. Употребля
ется эта фонема довольно часто. Выступает в начале и середине 
слова, а в исходе слова никогда не встречается.

Р»с. 96. Твердый с в 
слове са «подои».

Рис. 97. Смягченный с 
в слове сэн «хороший».

Рис. 98. Твердый з в 
слове за «укажи».

Рис. 99. Смягченный з Рис. 100. Твердый ш в Рис. 101. Смягченный ш 
в слове за «место». слове хаш «каш а». в слове беш «печка».

Твердый оттенок з встречается в словах с заднерядными, 
или твердыми гласными: за  «укажи», захъ «край», «воротник», 
зузан «толстый», зокал «правило», хазар «узда», бурзъ «лей
ка», зууза «задник», хазхъ «кусаться», Иалзн «лысый», йозур 
«корень», бозъ «вид молочной продукции».

Смягченный оттенок з встречается в словах с переднерядны
ми или мягкими гласными: зэ «место», гузэн «требуха», зуудн 
«сон», зусн «цвет», кузун «шея», зун «иголка», узур «кончик», 
курзъ «лопата».
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Рис. 102 а. Кнмограмма слова заккъ «приказать» (орф. закх).

Таким образом, согласный з является переднеязычной ще
левой твердой звонкой фонемой.

Ф о н е м а  ш. При образовании ш происходит сложная артику
ляция: язы к поднимается своим кончиком по направлению к  
альвеолам, средняя часть спинки язы ка опускается, но края я зы 
ка прижаты к боковым зубам; задняя часть спинки язы ка под
нимается к передней части мягкого неба и образует второй фо
кус. Воздух проходит, таким образом, через две щели: сначала* 
через щель, образуемую задней частью спинки языка, а потом: 
через щель, образуемую между кончиком языка и альвеолярным 
выступом. В результате получается сложный шум, напоминаю
щий шипение, поэтому согласный ш и называется шипящим.

Мягкое небо находится в 
том же положении, как при 
всех неносовых согласных, т. е. 
поднято и закрывает проход в 
полость носа.

Голосовые связки при ш не 
напряжены, раздвинуты и не 
дают голоса.

На указанном рисунке пря
мой чертой показан твердый 
оттенок ш, а пунктиром—смяг
ченный. Как видно на рисун
ке, при смягченном оттенке ш 
все тело языка несколько 
продвигается вперед и подни
мается в сторону твердого не
ба, что обуславливает акусти
ческий эффект смягченности.

Н а палатограммах видно 
указанное различие в поло
жении языка при твердом и 
смягченном оттенках ш (рис. 100 и 101).

Кимограммы показывают глухость ш и довольно высокий: 
подъем ротовой линии 5, свидетельствующий об относительно 
сильной его напряженности и воздушности как при с.

Из этой кимограммы видно, что на отрезке сильных щ еле
вых х и ш линия Ь не дает  вибраций. Значит, здесь голосовые 
связки находятся в несомкнутом положении, и воздушная струя

Рис. 103. Рентгенограмма твердого ш 
(прямой чертой) в слове хаш 

«каш а» и смягченный ш (пунктиром) 
в слове беш «печь».
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Рис. 104. Кинограмма слова хаша «изгородь».

свободно проходит через эту щель, не возбуждая колебания го
лосовых связок.

При артикуляции ш как и при с, ощущается значительное 
мускульное напряжение. Калмыцкий ш с акустической точки 
зрения приближается к русскому ш в словах типа: шар, шалаш, 
жаша.

Рис. 105. Кимограмма ш в слове кекшън «старый».

Выступает ш в любой позиции слова и в различных комби
наторных сочетаниях. Это очень употребительная фонема.

К ак твердый, так  и смягченный оттенок ш бывает огублен
ным и неогубленным.

Твердый оттенок ш встречается в словах с заднерядными 
или твердыми гласными: шам «лампа», шана «скулы», хаш а 
«изгородь», багшъ «учитель», шогшхъ «ехать рысью», шуурИн 
«метель», шуурха «изорванный», туша «путы», хаш «каша», хош 
«временная стоянка».

Смягченный оттенок ш встречается в словах с переднеряд
ными или мягкими гласными: шидхъ «наметать», шиидхъ «ре
шить», шеемъг «шерстяная ткань», шишлн «специальный», шул- 
•глэн «поэзия», шудн «зубы», деш «наковальня», беш «пёчь», 
шеркш «черкес».

В первом слоге слова литературного языка согласный звук 
ш не выступает в сочетании с мягкорядным э. Но в дербетском 
говоре такое сочетание имеет место: шэргхъ «прибывать гурь
бой», «лить ливнем», шэрклхъ «ныть».

Таким образом, согласный ш является переднеязычной силь
ной щелевой двухфокусной глухой фонемой.

Ф о н е м а  ц. При образовании аффрикаты ц происходит 
с л о ж н а я  слитная артикуляция, состоящая из двух элементов — 
-смычки и щели: первый элемент начинается сильной дорсальной 
смычкой передней части спинки язы ка с передними верхними зу 
бами и альвеолами, а второй — раскрытием этой смычки, в ре

зу л ь т ат е  которого образуется узко-щелевой однофокусный эле
мент, причем щелевой элемент звучит очень коротко, он короче, 
чем смычной элемент, приблизительно в три раза.
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К р ая  языка прижаты к бо
ковым зубам, что не мож ет 
быть видно на рентгенограм
ме. \Мягкое небо находится в 
таком положении, какое х а
рактеризует все неносовые со
гласные, т. е. оно поднято и 
закрывает  проход в полость 
носа. Голосовые связки не на
пряжены, раздвинуты и не д а 
ют голоса.

Спинка языка на искусст
венном небе оставляет след, 
соответствующий положению 
языка в фазе смычки, охва
тывающий передний и бо
ковые края. Область касания 
как  в передней части языка, 
т а к  и по бокам сравнительно
одинаковы по своей ширине. Н а передних зубах не остается о т 
печатка, что свидетельствует о том, что ц является дорсальным 
звуком (см. рис. 113, 114).

На кимограмме ц видна смычка и щелевая фаза.

Рис. 106. Рентгенограмма смычного 
элемента ц.

Рис. 107. Кимограмма ц в слове цэ чай».

Рис. 108. Кимограмма ц в слове цацък «бахрома».

Н а этой кимограмме отмечается постепенное, имеющее боль
шую амплитуду отклонение на ротовой линии, свидетельствую
щее о большой напряженности и воздушности калмыцкого ц.

Встречается ц в начале и середине слова. В исходе слова 
обычно не встречается.

Фонема ц проявляется в твердых и смягченных оттенках. 
Как твердый, так и смягченный оттенки ц бывают огубленными 
и неогубленными.

В словах с заднерядными или твердыми гласными выступает 
твердый оттенок: ца (послелог в значении «за»),  цар «аол»,
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цурхъ «щука», цацу «ровный», 
цохъ «ступа», цоклур «удод», 
цацхъ «разбрасывать».

В словах с переднерядными 
или мягкими гласными встре
чается смягченный оттенок.
Хотя это смягчение имеет не
значительный характер, но на 
слух оно улавливается срав
нительно легко и видно по от
печаткам на искусственном 
небе. Область касания при 
смягченном ц « а  искусствен
ном небе несколько шире по 
сравнению с твердым ц, осо
бенно в передней части. Это 
объясняется несколько боль
шим подъемом средней части 
спинки языка по направлению к твердому небу в сравнении с твер
дым ц. Примеры: цэ «чай», цв «чугун», цуугэн «скандал», ку- 
цэхъ «выполнить», цел «очень острый», цемгн «сукно», иемцэ:хъ 
«быть на цыпочках», цецн «мудрый».

Из указанных примеров видно, что калмыцкий ц в отличие от 
русского, который, как известно, всегда является твердым, мо
ж ет иметь и смягченный оттенок.

В калмыцком языке ц никогда не встречается в первом сло
ге слова в сочетании с и.

Таким образом, фонема ц является переднеязычной сильной 
дорсальной смычно-щелевой глухой аффрикатой.

Ф о н е м а  ч. При образовании ч так же, как при ц, проис
ходит сложная артикуляция, состоящая из двух элементов — 
смычки и щели. Первый элемент начинается сильной смычкой 
передне-средкей части спинки языка с передней частью твердо
го неба, а раскрытием его начинается второй щелевой двух
фокусный элемент. Кончик язы ка при первом элементе (смыч
ке) имеет округленную фор;му и находится в несколько оттяну
том от передних зубов положении. Края языка также, как при 
ц, прижаты к боковым зубам. Губы выпячены вперед.

Мягкое небо* поднято и закрывает проход в полость носа. 
Голосовые связки при артикуляции ч не участвуют: они нахо
дятся в ненапряженном положении.

Отпечатки на палатограмме показывают, что при артикуля
ции ч образуются довольно широкие области касания в перед
ней части и по бокам языка. Это свидетельствует о том, что 
язык своею передне-средней частью поднимается вверх и про
двигается вперед, а задняя часть языка опущена; расширяется 
задний, сужается передний резонатор, создавая смягченный поч
ти тождественный русскому ч звук. •
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Изолированное произношение ч является смягченным.
Звук ч встречается в основном в начале и середине слова и 

может выступать в сочетании с любыми гласными, за  исключе
нием э в первом слоге слова: чи «ты», «вишня», чирэ «лицо», 
чееж,ъ «грудь», чеежъ «крючок», кучн «мощь», чачр «зонт», ху- 
ча «покрывало», чолун «камень», чуку «далеко». Только в дер- 
бетском говоре встречается гласный э в первом слоге слова 
в сочетании с ч: чэмэг «тебя», но чамдъ «тебе», чэръг «чирики», 
чаркъ «чарка».

В исходе слова ч не бывает. Исключение составляет, когда 
ч выступает как показатель второго лица единственного числа 
при спряжении глаголов: йович «пойдите-ка», келич «скажи,
пожалуйста».

На кимограммах подобно звуку ц отмечается постепенное, 
имеющее порядочную амплитуду отклонение пера от линии в, 
что характеризует значительную воздушность и соответственно 
шум калмыцкого ч.

Это в свою очередь говорит о более энергичном произноше
нии ч, особенно в односложных словах и при сочетании с дру
гими смычными согласными (см. рис. 110).

Рис. 110. Кимограмма слова: 1) хуча < покрывало», 2) кичък «щенок».

В  интервокальном положении смычка ч несколько ослабевает: 
гиичъ «гость», Ьуча (имя), бучэр «шпагатом».

Рис. 111. Кимограмма слова гиичъ «гость».

Таким образом, фонема ч является переднеязычной глухой 
■смычно-щелевой смягченной аффрикатой.

Ф о н е м а  ж. Согласный ж образуется так же, как ч, но при 
слабо* мускульной напряженности активного органа. При арти
куляции ж  передне-средняя часть спинки языка продвигается впе
ред, поднимается вверх и смыкается с передней частью твердого 
неба и задним склоном альвеольного валика, образуя преграду. 
Напряженным и активным участком является передне-средняя
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часть языка. Кончик язы ка 
как при ч имеет округленную 
форму и находится в несколь
ко оттянутом от передних зу
бов положении. При взрыве 
первого смычного элемента д 
образуется щелевой элемент 
ж.

При образовании ж  губы 
выпячиваются вперед, мягкое 
небо поднято и закры вает  
проход в полость носа. Голо
совые связки сближаются и 
находятся в напряженном со
стоянии. Струя выдыхаемого 
воздуха, проходя через голо
совые связки, производит 

звук голоса и с напором начинает давить на смычку, но раскры
тие смычки происходит не мгновенно, а постепенно: язык слегка 
отходит от твердого неба, образуя узкую щель, через которую 
проходит струя воздуха, создавая смягченный звук ж.

Н а палатограмме получается отпечаток, похожий на ч, осо
бенно в передней части. По бокам передне-средней части языка

Рис. 112. Рентгенограмма смычного 
элемента ж.

Рис. 113. Твердый ц в 
слове ца «за».

Рис. 114. Смягченный ц 
в с л о Е е  ц э  «чай».

слове чи «ты».
Рис. 116 Звук ж

в слове м\(ил «год».
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Рис. 117. й в слове ял 
. «штраф».

Рис. 118. Продвинутый 
вперед й в слове йирин 

«юбычный».

полосы касания несколько шире чем при ч, что свидетельствует 
о том, что передне- средняя часть язы ка поднимается выше, 
чем при ч, а в задней части спинки языка опускается ниже, 
чем при ч. Н а передних зубах и  деснах не фиксируются отпечат
ки языка, что характеризует дорсальность звука ж, как и ч (см. 
рис. 115, 116).

Н а кимограммах видно, как постепенно раскрывается щ е
левой элемент ж. Смычный элемент ж является звонким, а ще
левой элемент на ротовой линии образует пологий угол.

Рис. 119. Кимограмма ж. в слове җирън «шестьдесят».

В интервокальном положении аффриката ж  произносится 
очень слабо, что объясняется крайне слабой смычкой артикули
рующихся органов: хажу «бок», кежэнэ «делает», кулзжэнэ> 
«ждет», межэ «граница».

Рис. 120. Кимограмма слова бәәҗә «побудь».

Изолированное произношение' ж, является смягченным.
Фонема Ж обычно выступает в начале и середине слова, а 

в исходе слова не встречается. Примеры: жид «пика», җивр
«крыло», җил «год», җилкъ «парус», җаал «сом», җамбъ «оду
ванчик», хаҗъ «вид косы», җегәд «очень», сен::;ъ «ушко», җаҗл-
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хъ «жевать», Иуужмул «цыпленок», Д ож а (имя). Звук ж не 
встречается в сочетании с э и у в первом слоге слова.

Таким образом, фонема ж является переднеязычной звонкой 
смычно-щелевой смягченной аффрикатой.

В. Среднеязычный согласный

Ф о н е м а  й. При артикуляции й кончик языка упирается в 
нижние резцы, боковые края язы ка плотно прижимаются к 
твердому небу и боковым зубам; все тело языка устремлено впе
ред. Средняя часть спинки языка поднимается к средней части 
твердого неба, образуя по середине узкую продольную щель.

Воздушная струя, как и при всех сонантах, слабая. Губы 
несколько растянуты, но меньше, чем при и.

Голосовые связки напряжены, сближены и даю т голос.
Мягкое небо поднято и з а 

крывает проход в полость но
са.

Как видно из указанной 
рентгенограммы, в мягкоряд- 
мых словах й занимает не
сколько продвинутое вперед 
положение по сравнению с й 
в твердорядных словах.

\

Палатографические снимки 
одного из дикторов зафикси
ровали щелевую преграду й 
не в середине твердого неба, 
а в несколько продвинутом 
вперед положении, т. е. в пе
редней части твердого неба.
Это подтверждают рентгено- 
снимки, свидетельствующие о 
том, что й в мягкорядных словах имеет слегка продвинутое впе
ред положение.

Фонема й встречается в твердорядных словах. В мягкоряд
ных словах фонема й артикулируется, как сказано, слегка су
женной и чуть продвинутой вперед щелью. Но это не влияет за-

Рк;. 122— 123. Кимограмма й в словах: майък «юбка», йовдл «походка». 
На кпмограммах видна сильная сонантизация согласного й.
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Рис. 121. Рентгенограмма й в слове 
йирин «обычный».



метно на акустический эффект и не вызывает существенной раз
ницы между «ими (см. рис. 121, 122).

Встречается в любой позиции слова и в различных комбина
торных сочетаниях. Это очень употребительная фонема.

Согласный й с гласными заднего ряда а и у любой позиции 
слова пишется слитно: яман «коза», ясн «кость», ялмн «тушкан
чик», хаяд «бросив», соя «клык», юн «что», аю «медведь», аюл 
«стихия», Аюка (имя).

С гласными переднего ряда, а такж е  с гласным" о согласный 
й пишется отдельно, исключение составляет э, например:

а) с гласным э: өгйә «заем», өйә «объем», бийэн «себя», бэй-Г 
«будем!», хэйъ? «поищемте?»;

б) с гласными и: бийъ «сам», «одинокий», бийин «своего», 
йисн «девять», йилһән «определение», йиртмҗъ «природа», йирн: 
«девяносто», йирин «обычный»;

в) с гласным у: йур авхъ «затопить», йуухъ «вычерпать», 
аю-кейу «несуразный», бийу:рн «к себе»;

г) с гласным ө: йөрәл «благопожелание», й«рэ:хъ «приветст
вовать»;

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

е) с гласным э слитно: ең «каприз», елдн «привыкший бол
таться», еңсъг «голосистый», Ентэ (имя).

В первом слоге слова фонема й не встречается в сочетании
с э.

В некоторых местах среди носителей волжско-каспийского» 
подговора встречается фонема й вместо литературного ж,, на
пример: йид «год», йаһъл улан «очень красный», вместо җил, 
җаһъл улан и др.

Таким образом, фонема й является среднеязычным щелевым 
серединным слабым сонантом.

Г. Заднеязычные согласные

К заднеязычным согласным, как уже отмечалось, относятся 
К, г, Ң.

Ф о н е м а  к. При артикуляции к задняя часть спинки языка 
поднимается вверх и плотно смыкается с передней частью мяг
кого неба или с пограничной зоной между мягким и твердым 
небом. Все тело языка оттянуто назад, кончик языка отпущен 
и отодвинут назад. В передней части полости рта образуется 
сравнительно большой резонатор.

Фонема к встречается в двух обязательных оттенках, твер
дом и смягченном. В отличие от твердого при смягченном от
тенке к все тело языка значительно продвигается вперед и об
разует (более переднюю смычку, захваты вая большую площадь 
касания на границе мягкого и твердого неба, распространяясь на 
твердое небо до линии больших коренных зубов. Передняя часть 
спинки языка так же как при твердом оттенке к опущена, кон
чик языка лежит ближе к нижним зубам, че.\- при твердом от-
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тенке к. Подъем средней ча
сти спинки языка к твердому 
■!небу дает  смягченный отте
нок к.

Голосовые связки не напря
ж ены , раздвинуты и не дают 
голоса.

М ягкое небо поднято и з а 
крывает проход в полость 
.носа.

Н а палатограммах видно, 
что полосы касания достигают 
при  твердом оттенке к верх
них вторых -коренных зубов, 
а при смягченном к — нача
л а  верхмих клыков.

Н а кимограмме к ротовая 
кривая  дает  довольно крутой 
и высокий угол отклонения от 
нулевой линии, что характеризует звук к как сильную фонему.

Звук к нередко артикулируется с придыханием. Это особен
но заметно в мягкорядных словах.

Рис. 125. Кимограмма к в слове кекъ «синий», көрәт (орф. көрәд) '«замерзнув».

В интервокальном положении согласный к артикулируется 
несколько слабее, чем в начале слова или перед сильными со
гласными. ,

Как твердый, так  и смягченный оттенки к бывают огублен
ные и неогубленные.

Выступает обычно в начале и середине слова и в любых ком
бинаторных сочетаниях. Употребляется довольно часто, особен
но в мягкорядных словах. В исходной позиции слова никогда 
не встречается.

Твердый оттенок к встречается в словах с заднерядными 
или твердыми согласными: цоклур «удод», Куукъш (имя), Каа- 
ру (имя), корпадхъ «капризничать», кулыхъ «коситься», акун
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Рис. 124. Рентгенограмма твердого 
к (прямой чертой) в имени Ока
и смягченного к (пунктиром) в 

слове екэ «согнись».



Рис. 126. Кимограмма к в слове сүктә «с топором

«крутой», така «курица», аакъ «мама». Смягченный оттенок к. 
встречается в словах с переднерядными или мягкими гласными: 
көрә «пила», экъ «мать», көкъ «синий», киру «иней», эңкр «род
ной», «лю1бимый», көкшә «старина», түүкә «сырой», келкэ «не
мой», күүкн «девочка», үкр «корова», керэ «ворона», сиикъ 
«серьги», меекэ «плаксивый».

В первом слоге слова к не встречается в сочетании с э, ис
ключение составляет в икидербетском подговоре слово кээрил- 
дхъ «быть чумазым».

Таким образом, звук к является заднерядной сильной смыч
ной глухой фонемой.

Ф о н е м а  г. Согласный г является звонкой параллелью  глу
хого к. Артикулируется аналогично согласному к задней частью- 
спинки языка, но при меньшей мускульной напряженности.

При образовании г голосовые связки напрягаются, сближ а
ются и даю т голос.

Мягкое небо поднято и закрывает  проход в полость носа.
Рентгенограммы и палатограмьмы согласного г по своей кон

фигурации напоминают конфигурацию согласного к.
Н а кимограммах в отличие от к при г видно незначительное 

отклонение и пологий угол подъема кривой в от нулевой линии 
в момент взрыва, что свидетельствует о слабой артикуляции г 
по сравнению с к.

Линия гортани Ь кимограмм показывает, что звук г артику
лируется с участием голоса, но в начале слова может быть с на
чальной глухостью, в середине слова перед гласными и звонкими 
согласными — всегда с наличием голоса, в конце слова — с не
значительной начальной звонкостью, а перед глухими согласны
ми — обычно оглушается.

Рис. 127. Кимограмма г в словах: а) гер «дом», б) өгър «ленивый».
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Рис. 128. Кимограмма слов: а) бичък «письмо»; б) бичктэ «с письмом».

Из указанных кимограмм видно, что звонкий согласный г в 
конце слова бичък и в середине слова бичктэ, будучи перед глу
хими, оглушается.

В исходе слова согласный г, имея незначительную началь
ную звонкость, бывает имплозивным, но может быть взрывным, 
тогда угол взрыва обычно пологий (см. рис. 128).

слове ка Рис. 130.

Рис. 131. Смягченный к Рис. 132. Смягченный г Рис. 133. Смягченный ч 
в слове ке «делай». в слове ге «теряй». в слове эн «ширина

материи».

В сочетании с огубленными гласными г огубляется: гун «глу
бокий», «кобылица», герэсн «сайгак», гургу «страдная пора».

Встречается г в мягкорядных словах во всех позициях и 
различных сочетаниях: гер «дом», гиигн «легкий», гегэн «свет», 
гелург «ящерица», гецгн «легкий», угъ «слово», тегэ «колесо».

Рис. 129. Твердый к в 
«наказание».

Твердый г в слове аг 
«настой».
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В твердорядных словах г встречается в основном в середине я  
конце слова: уга «нет», баг «группа», агчъ «клен», богшурЬа 
«воробей», булъг «родник», Бога (имя), шууган «шум».

Таким образом, звук г является заднеязычной смычной сл а 
бой звонкой фонемой.

Ф о н е м а  н. При артикуляции ц задняя часть спинки язы 
ка поднимается кверху и смыкается с мягким небом при опу
щенной небной занавеске. При этом «мягкое небо не является пас
сивным. Смычка создается одновременным действием задней 
части спинки языка и мягкого неба. Мягкое небо, смыкаясь с 
задней частью спинки языка, открывает проход в полость носа,, 
через который воздушная струя выходит наружу. При раскры 
тии смычки опущенная небная занавеска резко отходит н азад  
и одновременно опускается задняя часть спинки языка, а воз
дух проходит через носовую полость. Голосовые связки при об
разовании н, напрягаются, сближаются и в результате их колеба
ния образуется голос.

Согласный н проявляется в заднеязычных и увулярных от
тенках. Увулярный оттенок встречается только в твердорядных 
словах перед увулярным смычным (Ь). В отличие от заднеязыч
ного оттенка, который образуется смычкой задней части спинки 
с мягким небом при опущенной небной занавеске (активный ор
ган — язы к) ,  увулярный оттенок н артикулируется смычкой 
увулы (мягкого неба) с задней частью спинки язы ка при опу
щенной небной занавеске (активный орган — увула).

Фонема н проявляется такж е в твердых и смягченных оттен
ках. Смягченный оттенок имеет продвинутую вперед артикуля
цию с дополнительным подъемом средней части спинки языка 
к твердому нвбу.

Встречается смягченный оттенок н в словах с переднерядны
ми или мягкими гласными: 
эцгъ «часть», эцкър «милый», 
енгъ «цвет», тенгър «небо», 
ен «нрав», сеелнкэ «хриплый», 
туцшхъ «стонать».

Смягченный оттенок н дает 
отпечатки на палатограмме.
Боковые полосы касания язы
ка доходят до уровня первых 
больших коренных зубов (см. 
рис. 133).

Задний оттенок н артику
лируется глубже заднеязыч
ного г и подъем задней части 
спинки языка при н нес
колько меньше. Поэтому на 
искусственном небе не ос
тается никакого следа при

Рис. 134. Кимограмма н в слове 
ач «зверь».
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произношении твердого заднеязычного н. Встречается твердый 
оттенок н в словах с заднерядными, или твердыми гласными: 
ац «зверь», шацИа «казенный», тацна «небо», зац «характер», 
тацЬчъ «область», тоцЬъръг «перочинный нож», хоншар «клюв», 
манИъд «татарин», тоцкун «тупица», ацхун «беспечный», зуцЬу 
«упорный», мацна «лоб».

К ак видно из приведенных примеров, фонема ц встречается 
в середине и конце слова, а в абсолютном начале слова не встре
чается. В середине слова обычно встречается перед соглас
ными к, г, х, Ь, с, н, ш: ецгъ «цвет», тоцкун «тупица», ацхун «бес
печный», шанИа «казенный», зуцЬу «упорный», мацна «лоб», 
туцшхъ «застонать», сеелцкэ «хриплый».

Кимограммы заднеязычного и увулярного оттенков ц не р аз 
личаются между собой. В абсолютном конце слова фонема ц 
может иметь глухой исход.

$
1

Рис. 13^. Кимограмма ц в словах: а) тенгъс «море», б) Басъц (имя).

И з этих кимограмм видно, что сочетание ц и г дает одну об
щую ровную линию. В конечной позиции слова третья ф аза  ц 
напоминает собой г в его исходной позиции, т. е. размыкание 
■смычки пологое и без участия голоса.

Таким образом, звук ц является заднеязычной смычной носо
вой фонемой.

Д. Увулярные согласные

К увулярным согласным относятся: х, И.
Ф о н е м а  х. При артикуляции х образуется щелевая прегра

д а  между маленьким язычком (увула) и задней частью спин
ки языка. При образовании х мягкое небю с увулой опускается 
к задней части языка, которая в свою очередь поднимается н а
встречу увуле. Язычок или увула, сближаясь с задней частью 
спинки языка, вибрирует в струе проходящего воздуха, образуя 
характерный для увулярных оттенков шум трения.

Все тело язы ка при х отодвигается назад. Мягкое небо не
сколько опущено и закрывает проход в полость носа. Голосо
вые связки не напряжены, раздвинуты и не даю т голоса.

При смягченных оттенках тело языка несколько продвига
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ется вперед, средняя часть спинки языка приподнимается к твер
дом у небу, в результате передний резонатор уменьшается по 
сравнению с положением артикулирующих органов при твердо- 
рядных оттенках.

Возможен иногда и заднеязычный вариант х (см. рис. 136).
Н а палатограммах при артикуляции твердых оттенков х 

не остается следов касания языка. При смягченных оттенках х 
на палатограммах видны боковые полосы касания язы ка до 
уровня вторых больших коренных зубов (см. рис. 144).

Рис. 136. Рентгенограмма 
заднеязычного х в слове хахъ 

«стрелять»..

Рис. 137. Рентгенограмма увулярного 
твердого х (прямой чертой) в слове 

харъ «черный» и смягченного х 
(пунктиром) в слове хэръ

«иди домой».

На кимограммах видно, что сильное отклонение ротовой кри
вой от нулевой линии характеризует х как щелевой, воздуш
ный звук с сильным напряжением активных органов.

Рис. 138. Кимограмма х в слове хотхър «лощина».

Вибрантность увулярного х отчетливо отраж ается на кимо
граммах.

На отрезке х линии в нередко появляются записи крупных 
аритмичных колебаний, соответствующих вибрациям мягкого не
ба с язычком.
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Рис. 139. Кпмограмма х в слове ноха «собака».

Как твердый, так смягченный оттенки х бывают огубленные 
и неогубленные.

Выступает х обычно во всех позициях, кроме абсолютного 
конца и в любых комбинаторных сочетаниях.

Твердый оттенок х встречается в словах с заднерядными или 
твердыми гласными: хада «гвоздь», махта «мясистый», ахъ 
«старший брат», ахлъ «старшинствуй», бахнъ «бревно», хорха 
«насекомое», хуча «покрывало», хуйрха «обрубок».

Смягченный оттенок х встречается в словах с переднерядны
ми или мягкими гласными: хен «овца», хееместэ «двухлетний», 
хээсн «котел», хэлэхъ «смотреть», хуурэ «сухой», «подпилок», 
хээвдхъ «грести».

В любых слогах слова х не встречается в сочетании с э.
Таким образом, звук х является увулярной щелевой сильной 

глухой серединной ротовой фонемой.
Ф о н е м а  И. При образовании И наблюдается слабая смыч

ка или щелевая преграда между несколько опущенным мягким 
небом с язычком и приподнятой задней частью спинки языка. 
Активным органом артикуляции является увула (маленький 
язычок). Все тело языка оттянуто назад. Кончик языка имеет 
округленную форму. Мягкое небо закрывает проход в носовую 
полость. Голосовые связки напряжены, сближены и колеблются, 
д авая  голос.

Рис. 140. Рентгенограмма смычного 
И в слове Ьар «рука».

Рис. 141. Рентгенограмма щелевого 
И в слове ааЬъ «чаш ка».
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Смычный оттенок И в свою очередь бывает твердым и смяг
ченным. На палатограммах твердого оттенка не остаются сле
ды касания языка, что свидетельствует о его глубокой артикуля
ции. Смягченные оттенки Ь на искусственном небе оставляют 
боковые полосы касания до уровня вторых больших коренных 
зубов, что характеризует продвинутую вперед артикуляцию с 
подъемом средней части спинки языка к твердому небу (см. 
рис. 145).

Н а килограммах в момент взрыва смычного оттенка не з а 
метно сколько-нибудь значительного отклонения ротовой кривой, 
что свидетельствует о слабой напряженности мускулов актив
ного органа при его произнесении.

Рис. 142. Кимограмма И в словах: 1) Ьашун «горький», 2) цаЬан «белый»,
3) уИа «мыть», 4) уга «нет».

В абсолютном начале слова смычный оттенок И нередко про
износится то с полным или частичным отсутствием голоса, то 
с полной звонкостью, а в середине слова в соседстве со звонкими 
и сонорными согласными при наличии работы голосовых связок.

Смычный оттенок И имеет ограниченное позиционное упот
ребление. Встречается в твердорядных словах в абсолютном н а
чале слова и в середине слов после увулярного оттенка носовой 
фонемы н: Нар «рука», Ьазр «земля», Ьашун «горький», ац!1у:чъ

Рис. 143. Кимограмма И слова тонгърък (орф. тоцЬрг) «перочинный нож».
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«охотник», моцЬъл «монгол», зуцЬу «упрямый», яцЬъг «орех»,. 
хурацИу «сборник».

В мягкорядных словах смычный И встречается в начальной 
позиции только перед гласными э и э:, например: Ьэръд «орел», 
Ьэрэ «собственное имя», Ьэръг «дурак», Ьээхул «выставка», 
Иээлхъ «осуждать».

Щ елевой оттенок И, который является основным оттенком, 
произносится при очень слабом мускульном напряжении. Рото
вая кривая на отрезке И кимограмм имеет вибрацию, м ало  от
личающуюся от соответствующих линий соседних гласных, по
этому нередко трудно их отличать «...лишь несколько большая 
амплитуда колебаний гортанной линии говорит о чуть более на
пряженной, чем у гласных, артикуляции Ь».30

К ак видно на кимограммах, увулярный щелевой Ь является 
сильно сонантизированным согласным (см. рис. 142).

Н а линии гортани Ь в отрезке ц слова цаЬан нет никаких 
вибраций, что свидетельствует о глухости ц, а на отрезке Ь 
имеются вибрации, свидетельствующие о звонкости Ь, а ротовая 
линия в показывает, что отрезок Ь имеет почти такие ж е  вибра
ции, как  и соседние гласные. Хорошо видны щелинность и силь
ная сонантизация согласного И.

При сопоставлении кимограмм слов уЬа и уга видно, что на 
ротовой линии з слова уга на отрезке г нет вибрации. Здесь име
ется смычка, тогда как  на ротовой линии э слова уЬа имеются 
вибрации, свидетельствующие о щелинном и сонантном х ар ак 
тере фонемы Ь.

Щелевой оттенок Ь встречается о(бычно в середине слова и 
в интервокальном положении. В исходе слова И не встречается: 
моЬа «змея», шуЬу «угол», туЬъл «теленок», олмЬа «находчи
вый», тоЬрун «журавль», торИън «шелк», авИъ «дядя», ааЬъ 
«чашка», тээИън «собака» (жесткое слово).

Увулярный щелинный И в свою очередь имеет смягченный 
оттенок, еле уловимый на слух. При артикуляции щелевого- смяг
ченного Ь фокус, т. е. место наибольшего сужения прохода воз-

Рис. 144. Смягченный х в слове хэ 
«ищи».

Рис. 145. Смягченный Ь в слове 
Ьэ «плохой».

з° Б и т к е е в  П. Ц. Там же, с. 64—65.
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духа несколько перемещается вперед и вверх по сравнению с 
фокусом относительно твердого щелинного оттенка Ь: килмЬэ 
«заботливый», мээИъг «косолапый», екэлЬъхъ «согнуть», «глИт* 
«взятка».

Основной или щелинный оттенок И употребляется в интер
вокальном положении с гласными любых рядов, но с мягкорид- 
НЫ'МИ словами обычно имеет смягченный оттенок. Сравните: 
гууЬэд «бежав», но сууИад «сев», хээЬэд «поискав», но хааЬад  
«закрыв», дууЬэн «своего брата», но дууИан «своего голоса» и  
т. д.

Таким образом, звук И является увулярной смычно-щелевой 
серединной звонкой ротовой фонемой.

ИЗМЕНЕНИЕ ЗВУКОВ В ПОТОКЕ РЕЧИ

В предыдущих главах были даны характеристики звуков к а л 
мыцкого язы ка в их реальном существовании: выделены и оп
ределены обязательные оттенки, в которых проявляются фонемы 
в связанной речи.

В потоке ж е  речи звуки подвергаются определенным измене
ниям в зависимости от тех или иных фонетических условий, об
наруживаются различные случаи взаимодействия звуков между 
собой. Эти взаимодействия звуков очень многообразны, особенно 
в калмыцком языке, что вызвано, главным образом, редукцией, 
гласных, повлекших за собой непосредственное сочетание разны х 
по артикуляции согласных.

В данной главе излагаются кратко те основные фонетичес
кие явления, которые происходят в потоке калмыцкой речи.

В калмыцком языке, как в любом другом, существует опре
деленная закономерность взаимодействия звуков. Д ля  фонем, 
близких в артикуляционном отношении, характерно уподобление 
в пределах одного слова и на стыке двух слов. Одним из видов 
уподобления звуков является гармония гласных (сингармонизм), 
иначе гармония слогов. Ее сущность заключается в следующем:

1. За  твердорядным гласным звуком следует твердорядныйз 
гласный звук.

2. З а  мягкорядным гласным звуком следует мягкорядный 
гласный звук, иными словами в одном слове не могут бы ть  
твердорядные и мягкорядные гласные.

3. Гласные в калмыцком языке, кроме гармонии по твердости; 
и мягкости, характеризуются еще наличием закона губного при
тяжения, согласно которому существует определенный порядок 
следования гласных в слове, в частности гласные о, е, э, отчаст«  
и не могут быть вне первых слогов (см. более подробно о гарт 
монии гласных в разделе «Орфография гласных»).
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ГЛ А СНЫ Е В ПОТОКЕ Р Е Ч И
(

В калмыцком языке, мож но сказать, уж е заверш ился процесс 
редукции кратких гласных непервых слогов, результатом которо
го явилось скопление большого количества согласных в слове. Те
перь начинается обратный процесс — появление гласных в потоке 
речи, с одной стороны, упрощение консонантных групп слов пу
тем замены смычных щелевыми и освобождения от «излишнего» 
согласного звука в процессе ассимиляции, с другой.

В отношении гласных характерными являются следующие 
процессы:

1. Появление гласного у-у в результате перехода губно-губ
ного в в у-у при спряжении глаголов прошедшего времени на в 
по лицам, что закрепляется теперь на письме:

Би келув «я сказал», бидн келувидн «мы говорили».
Чи келуч «ты сказал», та келут «вы говорили».
Би йовув «я ходил», бидн йовувидн «мы ходили»,
Чи йовуч «ты ходил», та йовут «вы ходили».
Указанный процесс закономерного перехода в в у-у имеет 

место не только при спряжении глаголов, но и при стечении губ- 
но-гу1бного в с другими согласными, особенно в окружении с со- 
-нррными и щелевыми согласными: тарус «арбуз»<тарвъс, ше- 
ру:сн «сухожилие»<шервъсън, татур «подпру>га»<татвър, ке- 
.луш «сказал» <келвъш, хол'улад «свалив»<хол'влад, бичэ:лул 
«не >балуйся»<бичэ элул<бичэ элвъл<бичэ ал'въл; келузэ 
«возможно скажет»<келвзэ, оркуза «возможно п о ло ж и т» <  
оркъвза, сон.су:рчъ «послушный»<соцсвърчъ, кевтучън «хотя 

»ляжет»<кевтъв чигън, келучън «хотя ск а ж е т » < к е л в ъ  чигън, 
келурхъ «валяться»<келвърхъ. Данный процесс на письме в це
лом еще не закреплен, но отдельные слова пишутся так, как  они 
проявляются в речи: татур «подпруга», ссщсурч «послушный».
: 2. Появление полнозвучного и в позиции между отрицатель
н ой  частицей ш и лично предикативными частицами -в, -видн, 
^что нашло свое отражение на письме, например: келхшив «не 
екджу», суухшив «не сяду», келхшивидн «не скажем», суух- 
хиивидн «мы нЪ сядем». В указанных словах отрицательной осно
вой являются: келхъш «не говорит», суухъш «не сидит».

Полнозвучный и появляется такж е между конечной соглас
ной слова и вопросительной частицей -й?, например: келхший?
«не говорит?», суухший? «не сидит?». Или: келхий? «скажет?», 
суухий? «сядет?», мерний? «лошади ли?», кевуний? «мальчик 
ли?».

Сюда следует отнести появление полнозвучного и в словосо
четаниях типа: келж> + о р к ж ъ >  келчкиж, «сказал», белдж,ъ +
©ркж,ъ> белдчкиж, «подготовил».

3. Происходит живой процесс образования долгих гласных 
в потоке речи на стыке морфем в результате выпадения интер
вокального согласного: а) биидэн «себе»<бийдэн. Как видно из 
указанного примера, выпадение среднеязычного й образует д о л 
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гий гласный и:. В настоящее время обе эти фонемы сосуществу
ют, но- преобладает биидэн, отсюда биисън' «сами», биидн' «ему». 
Однако, при присоединении аффикса с начальным гласным; со
нант й не выпадает: бийин' «его самого», бийэрн' «им самим». 
В подговоре донских калмыков произошла замена сонанта й 
указанного местоимения на увулярный щелевой h. Носители 
этого подговора при любых модификациях произносят через h: 
биЬън' «сам», биЬин' «самого», биИъдн' «самому» и др.;

б) наряду с хамаран 1бытует хааран «куда». Выпадение ин
тервокального м повлекло за собой образование долгого а:. В 
калмыцком языке в отличие от монгольского интервокальный м 
выпал только в данной позиции, а во всех остальных случаях 
словоизменения и словообразования м сохраняется. Стало быть, 
процесс выпадения м и образование долгого а: в указанном сло
ве еще не завершен.

3. Появление редуцированных гласных в конечной позиции 
слова в результате мететезы, парегоге и т. д. и образование от
крытого слога: болдъ вместо болъд «сталь», аздъ вместо азъд  
«необузданный», келэ:дъ вместо келэд «сказал», эмъ вместо эм 
«лекарство».

Любопытно отметить появление вновь редуцированных глас
ных там, где они раньше были и восходили к  полногласными 
деръ « п о д у ш к а » < д е р < д е р ъ < д е р е ,  т у с ъ < « п о л ь з а » < т у с < т у с ъ <  
туса. Или: орсъ « р у сс к и й » < о р ъ с< о р о с < р о с .  Теперь в говорах 
бытуют наравне: тусъ и туе, деръ и дер, тевшъ и тевъш, орсъ 
и орс и т. д.

Указанный процесс появления в конечной позиции слова ре
дуцированных гласных свидетельствует о тенденции образова
ния открытых слогов в целом, при скоплении согласных — в 
особенности.

СО ГЛ А С Н Ы Е В ПОТО КЕ Р Е Ч И  

Ассимиляция согласных

А с с и м и л я ц и я  — это уподобление артикуляции одного 
звука артикуляции другого звука с соответствующим акустиче
ским сближением. В результате чего соседние звуки становят
ся либо совершенно одинаковыми, либо сходными в том или 
ином отношении.

В калмыцком языке примером ассимиляции служит уподоб
ление слабых (звонких) согласных сильным (глухим) соглас- 
НЫ1М. Ассимиляция бывает полная и частичная.

Под полной ассимилияцией понимается такая ассимиляция, 
когда один из звуков уподобляется другому полностью по всем 
признакам (из двух качественно различных звуков получается 
два качественно одинаковых звука) ,  т. е. один из звуков пол
ностью уподобляет себе другой. Пишем, например, одтн «иди*
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те», но произносим оттн. Здесь последующий сильный соглас
ный т, уподобляя себе предшествующий слабый д, вызывает 
ассимиляцию.

Под частичной ассимиляцией понимается такая  ассимиляция, 
когда происходит уподобление одного звука другому по одному 
или нескольким, но не по всем фонетическим признакам, т. е. 
когда оба звука не делаются совершенно одинаковыми, а только 
сходными по каким-либо артикуляционным признакам. Пишем 
егчэнэ «дает», но произносим екчэнэ. Здесь глухой согласный ч, 
воздействуя на предшествующий ему звонкий г, превращает 
этот последний в глухой к. Произносим, например: диктэ, урткъ, 
уттан, но пишем дигтэ «порядочный», урдкъ «прежний», утдан «в 
длину».

По характеру движения самих уподобляемых звуков асси
миляция в калмыцком языке бывает: а) прогрессивная, б) ре
грессивная, в) прогрессивно-регрессивная.

Прогрессивная ассимиляция

Прогрессивной ассимиляцией называется такая ассимиляция, 
когда последующий звук уподобляется предыдущему. Прогрес
сивная ассимиляция в калмыцко,м языке явление сравнительно 
редкое. Примеры:

1. Переднеязычный звонкий (слабый) д под влиянием пред
шествующего переднеязычного глухого (сильного) т ассимили
руется в глухой т:

шаттък «возгораемый»<шатъ+дъг  
хоттъ «пище» хотъ +  дъ 
унттък «спящий»<унтъ +  дъг 
уттан «в длину» < у т ъ + д а н  
фронттъ «фронту»< фронт+  дъ
Таковы: хустък «спички», таттък «выдвижной ящик» (орфо

грамм а: хустг, татдг).
2. Переднеязычная звонкая аф ф риката ж  под влиянием пред

шествующих глухих к, ш ассимилируется в глухую аффрикату ч, 
что отражено на письме.

укчэнэ « у м и р ает» < у кж ъ  +  бээнэ 
кэшчъ « у с т а л » < к е ш ъ -г ж ъ  
таш чъ «дал оп леу х у » < таш ъ  +  жъ 
акчана  « з а ж и в а е т » < а к ъ +  ж ъ  +  бээнэ
3. Глухой щелевой увулярный х аффикса под влиянием пред

шествующего заднеязычного глухого смычного к основы слова 
ассимилируется з смычный глухой к:

цоккъ «бить»< цокъ  +  х
моккъ «затупеть»<м окъ  +  х
есккъ «растить»<ескъ +  х *
зутккъ « сп о р и т ь » < зу т к ъ + х  ..  ... ;
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Регрессивная ассимиляция

Регрессивной ассимиляцией называется такая  ассимиляция, 
когда предшествующий звук уподобляется последующему. Этот 
тип ассимиляции, как и в других языках, наиболее распростра
нен в калмыцком языке.

Полная или частичная регрессивная ассимиляция согласных 
происходит в следующих позициях:

1. Конечный н корня, оказавшись перед губно-губным б, ас
симилируется в губно-губной м, что отраж ается на письме:

кембъ? «кто?»< кен  +  бъ? 
мермбъ? «лошадь л и ?» < м ер ъ н  +  бъ? 
ирсъмбъ «прибы л?»<ирсън  +  бъ?
2. Звонкий губно-губной в исхода слова перед аффиксом н а

стоящего времени на-нэ переходит в губно-губной м, например: 
амна « б ер ет » < ав ъ  +  на, тэмнэ «кладет» <тэвъ  +  нэ, йомна 
«идет» <  йовъ +  на.

3. Если предшествующее слово оканчивается на редуциро
ванный гласный, а последующее слово (обычно вспомогатель
ный глагол) начинается с гласного, то конечный редуцирован
ный гласный предшествующего слова обычно выпадает и эти 
слова произносятся слитно:

хэрж,оч «пошел- д о м о й » < х эр ж ,ъ + о ч ъ  
торчоч «п опался»< торчъ  +  очъ
П ри  этом сочетание дж.ъ, сжд» предшествующего слова перед 

вспомогательным глаголом очъ (оджъ) ассимилируется в ч, бу
дучи в интервокальном положении: киичоч «упал»<киисж,ъ +
очъ, наачоч «пошел играть»<наадж,ъ + очъ.

4. Звонкие (слабые) согласные д, з, г, б, в под влиянием 
последующих глухих (сильных) согласных на стыке морфем 
уподобляются последним по глухости (проявляются в глухих 
о ттен ках ) :

оттн «сходите»<одъ  +  тн 
меттн «узнайте»< м ед  + т н  
кевуттн «ваши сы н о в ь я » < к ев у д +  тн 
курстн «ваша л о п а т а » <  курзъ +  тн 
терстэ «ваше о кн о » < тер зъ  + т э  
уктэ «со сл о во м » < у гъ  +  тэ 
ексън «д ав ш и й » < егъ  +  сън 
терктэ «с телегой»<тергън  +  тэ 
екчкъ « о тд ай » < вгъ  +  чкъ 
апчкъ « в о з ь м и т е » < а б ъ ~ а в ъ  +  чкъ 
меръттъ « л о ш а д я м » < м е р ъ д +  тъ 
сокстък «послушныи»< сонсъ +  дъг 
султхад «освободив»<сулдъ +  хад 
олтхъ «будет н ай ден » < о лъ  +  дъ +  х
Qглyшeниe происходит не только на стыке морфем, но и в 

корнях слов: хапчхъ «прижать», аксхъ «вооружить», мактал
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«восхваление», кекшън «старый», эцкъ «отец» соответственно 
из хабчхъ, агсхъ, магтал, кегшън, эцгъ.

5. Звонкая аффриката ж. перед переднеязычным смычным д 
и сонантом л иногда ассимилируется в щелевой ж, например: 
аждъг «вредный», ээждэн «своей баб у ш к е» < ээж ъ + д эн , .Лижлэ 
«с Л и д ж и е м » < Л ижь + лэ.

6. Звонкая аффриката ж  перед глухим согласным т, а глухая 
афф риката ч перед согласным л и т  ассимилируются в глухой 
щелевой ш, например:

кевушлхъ «усыновить»<  кевун +  ч +  л +  х 
нохашлхъ «сидеть как со,бака»<ноха +  ч +  л +  х 
аштн «грузите» < а ч ъ  +  тн 
саштн «стряхните»< с а ж ъ  +  тн 
зевшлэд «согласовав»< зввъ  +  ч + лэд 
унършлулэд «следовать по зап ах у » < у н ъ р  +  ч +  лэд 
ергъмштэ «р азви ты е» < ер гъ  +  мж.ъ +  тэ
7. Звонкий увулярный щелевой И перед глухими согласными 

ассимилируется в глухой увулярный х, например:
даалхсън «порученный»< даалЬъ +  сън 
торхътн «закрю чите»<торЬ ъ +  тн 
сухчур «вы дерга»<суЬ ъ +  чур 
сурхшго «не будет учить»<сурИь +  шго
Таковы примеры: захсън «рыба»<заЬъсън, архсън «ки-

зяк»<арИъсън, тсхъш «крендели»<тоЬъш, бухъш «крынка»< 
буЬъш.

8. Переднеязычный носовой сонант н перед согласными Ь, 
г, х, к, с переходит в заднеязычный носовой ц, например:

сунИуг «проволока»< сунъ  +  Ьуг 
туоункъ «передний»<турун + к  
соцсхъ «слушать» < сонос +  х 
сэцгихъ «скажут», «хорошо»< с э н  +  гихъ 
уцгахъ «уронить»< у н ъ  +  Ь а + х
9. Согласные д, с основы слова под влиянием щелевого ш 

ассимцлируются тоже в ш.
чашшго «не сможет»< ч а д ъ  +  шго 
тешшго «не вы держ ит»< тесъ  +  шго
10. Согласный д основы слова под влиянием звонкого ж  аф 

фикса ассимилируется в ж, образуя долгий ж:
межжъ «узнал»<медъ +  жъ 
айжжа «подожди»<айдъ +  жа 
сажжъ «встряхнул»<сажъ +  жъ
11. Согласные д и т основы слова под влиянием аффрикаты 

ч аффикса уподобляются последующему:
еврччън «в п а зу х е» < 0вър +  т+чън
кеччнър «поводырь» или «ведомый»<квтлъ +  ч +нър
унччоч «заснул»<унтъ +  ж +  очъ
Н а ротовой линии э долгая аффриката ч: дает длинную смычку 

(т:) и раскрытие смычки наподобие ш. Отсюда видно, что здесь 
не удвоенная (двойной) ч, а долгая.
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12. Переднеязычный д и т основы слова под влиянием началь
ного ц. присоединяемого суффикса уподобляется последнему:

оццхала «сходили»< одъ  +  цха +  ла 
м алццха;тн «копайте»<  малтъ +  цха +  тн
13. Переднеязычный сонант л перед согласными ж,, ч, ш обыч

но палатализуется в л',  например:
хол 'жад  «удаливш ись»<холъ-Ьж.ад 
мал 'чъ «скотовод»< м а л +  ч 
Ьал'чъ «кочегар»<Ь ал  +  ч 
бол'шго «н ельзя»< бол  +  шго
Таковы Бал'жа (имя), бал'чъ «пасечник», сал'шго «неразлуч

ный».
14. Согласные т, д, л перед переднеязычным мягким носовым 

согласным н' палатализуются в д', л', н', например: мал'н' «его 
скот» <  м а л И а р т ' н '  «в его руке»<Ьар +  т +  н/, ард'н' «сза
ди» < а р д ъ  +  н'.

Прогрессивно-регрессивная ассимиляция

В калмыцком языке, кроме прогрессивной и регрессивной ас
симиляции, при которых из двух соседних звуков только один 
влияет на другой (предшествующий) влияет на последующий — 
при прогрессивной ассилияции, последующий влияет на преды
дущий — при регрессивной ассимиляции) существует еще про
грессивно-регрессивная, или взаимная ассимиляция.

Прогрессивно-регрессивной ассимиляцией называется такая 
ассимиляция, когда имеет место взаимовлияние двух соседних 
звуков друг на друга и переход их в новые фонемы.

1. При присоединении к афф рикате ц основы слова аффикса 
с начальным звонким ж, последний переходит в глухой ч, а ц 
основы — в щелевой глухой с, например:

кусчъ « д о гнал» < ку ц ъ  +  ж 
хусчъ « л а я л » < х у ц ъ  +  ж
2. При слиянии с глухими ч и с основы слова звонкого аф 

фикса ж, последний, оглушаясь, переходит в ч, а согласные ч 
и с основы, расподобляясь, переходят в щелевой глухой ш:

кершчъ «порезал» <  керчъ +  чъ< керчъ +  ж
бишч « написал»< бичъ  +  ч ъ < б и ч ъ  +  ж 
тошчана «встречает»<тосъ  +  жэнэ
3. При слиянии с глухим переднеязычным т основы слова 

звонкого аффикса ж, последний оглушается и переходит в ч,

Рис. 146. Кимограмма слова кеч:ъ «меш очек»< к этэч и .



а т основы — в ч, при этом образуется долгая глухая афф ри
ката ч:

марччъ «за>был»<мартъ +  ж, 
курччъ «хватило»<куртъ-1-ж, 
хатччъ « вы сох»< хатъ  +  ж, 
шуччъ «поклонился»<ш утъ  +  ж, 
кевччэнэ «л о ж и тся» <  кевтъ +  ж,энэ.
4. При слиянии с переднеязычными т и д основы слова суф

фикса с начальным глухим щелевым с, последний ассимилируется 
в; Лпухую аффрикату ц, а звуки т и д  основы слова — тоже в 
глухую аффрикату ц, при этом образуется долгая глухая аф- 
риката ц:

курццъмън «хвати ло»< куртъ  +  съмън 
булццън «спрятанный»<  бултъ +  сън 
марццън «забывший» <  мартъ +  сън 
меццън «узнавший» < м е д ъ  + с ъ н  
оццън «ездивш ий»<одъ + с ъ н
икццъмън «увеличен»< икгь  +  ц ъм ъ н < и кд ъ 4 -съм ъ н  
бэркццън «пойм анны й»<бэрктъ +  ц ъ н < б э р гд ъ  +  сън

Рис. 147. Кимограмма слова уц:ън м н и тк а»< утасун .

Н а ротовой линии э долгая аффриката ц: дает долгую смыч
ку (т:) и постепенное раскрытие наподобие с.

5. При сочетании увулярных звонкого щелевого Ь и глухого 
щелевого х, последний ассимилируется в заднеязычный глухой, 
к, а звонкий щелевой И — в глухой щелевой х.

Иархкъш «не выпускает»<ЬарИъ +  х +  ш 
хархкъд «когда встречались»<харЬъ-1-хъд 
орхкъмън «удерем»<орИъ +  х +  мън 
кирхкъ «стричь» <кирИ ъ +  х
Звонкий щелевой з перед сочетающимися глухими ассими

лируется тоже в глухой с, иными словами все щелевые звонкие 
ассимилируются по глухости будучи перед глухими согласными 
в глухой щелевой с: басхкъ «сжимать в ку л ак и » < б а зЬ ъ  +  х.

6. При сочетании заднеязычного звонкого смычного г с уву
лярным глухим щелевым х оба эти согласные ассимилируются 
в долгий к:

курккъ «довести»<кургъ  +  х 
еккъв « д а м » < е г ъ  +  х-]-в 
ерккъ «поднять» < е р г ъ  +  х
7. Звонкая афф риката ж, суффикса при присоединении к ос
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нове слова с глухой аффрикатой ч ассимилируется в ч< а аф 
ф риката  ч основы слова изменяется в щелевой ш. 

бишчәнә «пиш ет»<бичъ +  җ  +  бәәнә 
хушчана «закры вает»< хучъ  +  җ  +  бәәнә 
ишчәнә «стесняется»< и ч ъ  +  җ  +  бәәнә.
8. Звонкий согласный һ основы слова при присоединении 

суффикса причастия будущего времени -х ассимилируется в глу
хой щелевой х, а суффикс -х в заднеязычный глухой смычный к. 

сурхкъ «обучать»<сурҺъ +  х 
суулхкъ «посадить»<суулһъ +  х 
басхкъ «сжать в кулак»< б а зһ ъ  +  х
Как видно из примера басхкъ, увулярный Һ, подвергаясь ас

симиляции по глухости, одновременно оглушает и предшествую
щий себе звонкий з в с.

Диссимиляция

Диссимиляция — это явление обратное ассимиляции. Если 
при ассимиляции происходит уподобление звуков, то при дисси
миляции — расподобление, заключающееся в том, что из двух 
одинаковых или сходных (полностью или частично) звуков по
лучается два различных или два менее подобных звука. Это 
различие бывает по разным признакам: для согласных по ме
сту и способу образования.

Диссимиляция, как ассимиляция, бывает прогрессивная и рег
рессивная.

1. При наличии в составе основы слова согласной фонемы р, 
фонема р в составе суффикса, диссимилируясь, заменяется фо
немой л: күртл «до». В некоторых местах говорят култър, ор- 
клхъ «орать», доларулн «семеро», мөрәлн «лошадью», что сви
детельствует о том, что язык избегает сочетания качественно оди
наковых фонем. Этим объясняется сочетание рл и лр при слово
образованиях: харлъ «чернеть», борлъ «сереть», байрлхъ «радо
ваться», сурЬул'чъ «ученик», бәрүл «ручка», өлгүр «вешалка», 
ула:рхъ «краснеть».

2. При присоединении к основе слова со щелевым с суфф ик
са с начальным с, последний диссимилируется в аффрикату ц.

босцън «встававш ий»<босъ  +  сън 
дасцън  «изучавш ий»<дасъ  +  сън 
харсцън « защ ищ авш и й»< харсъ  +  сън 
соңсцъмън «услышали»< соңсъ +  съ +  мън
3. При слиянии к основе слова со щелевым ш и суффикса с 

начальным с, последний диссимилируется в глухую аф ф рика
ту ц.

тавъшцън «м арш ировавш ий»< тавш ъ +  сън 
аашцън «идущий с ю д а » < а а ш ъ  +  сън 
ташцън «давший оп леу х у » < таш ъ  +  сън
4.  При присоединении к основе слова со щелевым х суффик
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са ‘будущего причастия -х, последний диссимилируется з задне
язычный глухой к

дасхкъ «обучать»<дасхъ+х  
-госхкъ «строить» <тосхъ +  х 
тохкъмън «оседлаем»<тохъ +  х +  мън 
нээтхклэ «если чихать»<нээтхън-х +  лэ
5. Звонкий щелевой з корня слова перед глухим щелевым 

с суффикса сначала полностью уподобляется последнему (ре
грессивная ассимиляция), а затем подвергается полной прогрес
сивной диссимиляции:

усцън «увидевший»<уссън< узъ +сън  
хасцън «откусивший» <хассън<хазъ  +сън
6. Конечный носовой сонант н при присоединении суффикса, 

начинающегося с переднеязычного носового сонанта н, дисси
милируется по назальности и заменяется слабым (звонким) нено
совым г

к уржъгнхъ «греметь» <  куржън, +  нхъ 
харжъгнхъ «дребезж ать»<харж,ън + нхъ 
шаржъгнхъ «скрипеть»<шаржън +  нхъ 
хоржъгнхъ «храп еть»< хорж ъц  +  нхъ

Выпадение согласных

В потоке речи при скоплении согласных выпадают отдель
ные согласные. Выпадение согласных вызывается стремлением 
языка к упрощению произношения потока слов. Наблюдение за 
выпадающими согласными показывает следующие закономерно
сти, отраженные на письме:

1. При слиянии вспомогательного глагола бээнэ «есть» на
чальный б выпадает при сочетании с ж, ч основы слова: кел- 
жэнэ «говорит»< келж ъ +  бэзнэ, наачана «и гр ает» < н аачъ  +  
бээнэ.

2. При слиянии глагола йовхъ «идти» начальный й вы пада
ет при сочетании с ж, ч основы слова: Иарчовна — Ьярчомна
1 «вы ходит»<Ь арчъ  +  йрвна, гу у ж о в н а~ гу у ж о м н а  «беж ит»< гуу- 
ж ъ  +  йовна.

3. Аффрикаты ж, ч исхода слова при присоединении вспомо
гательного глагола чадхъ «моч» обычно выпадают: келчадхъш
«не может говорить»<келж 'ь  +  чадхъш, суучадхъш «не может 
си д еть»< сууж ъ  +  чадхъш, Ьарчадхла «если сможешь зы й ти » <  
Ьарчъ +  чадхла.

4. При присоединении вспомогательных глаголов типа одхъ,
ирхъ, чадхъ к соединительным деепричастиям, в исходе которых
ч, предшествующий щелевой с корня слова обычно выпадает,, 
но в письме это не отражено: бочодла «встал»<бос +  ч +  одла,.
ничирвъ «прилетел»< н и с ъ  +  ч + ирвъ, течадад «не выдержав»<  
тесъ +  ч +  чадад.

Следует здесь отметить, что на стыке морфем щелевой с 
основы слова, будучи между смычным согласным и аф ф рика

170



той ч, или между гласным и аффрикатой ч, обычно выпадает: 
емчаб «оден ься»<ем съ  +  ч+'аб, зокчана «стоит»< зо гъ с+ ч а н а ,  
киичоч «упал»<киисъ +  ч +  очъ, елчэхъш «не гол оден »<ел съ +  
ч +  бээхъш.

В указанной позиции иногда в ы п а д а е т . дрожащ ий сонант р 
основы слова, будучи в сочетании с аффиксом ч, например: 
кучирлэ « п риш ел»< куръ  +  ч +  ирлэ.

5. При присоединении любых аффиксов с начальным ч/ и
Ж к основе слова, в исходе которых т и д, последние выпадают, 
что отражено на письме: наачана « и гр ает» < н аа д ъ  +  ж, +  бээнэ,
шачана « го р и т» < ш атъ  +  ж  +  бээнэ, ячкув «не смог» < я д ъ  + чкъ+  
ув.

В калмыцком языке есть слова, где под влиянием последу
ющего ч, предшествующий д давно выпал и его существование 
можно установить при словообразовании и словоизменении: евчън 
«болезнь»<ебучин< эбэдчин , но евдхъ «болеть».

6. При соединении усеченной формы отрицательной частицы 
го (уга) «нет» к слову с конечным г, то последний выпадает, 
будучи после щелевых согласных или сонанта р

керго «не н ад о » < к ер ъ г  +  го 
келдго «не говорит» <келедег уга 
кишго «плохой» <кишъг + го
В дальнейшем от кишго получилась кишва, что восходит к 

кишъг «счастье», ва — к уга «нет».
7. При присоединении направительной частицы -гш ан~тш эн31 

к наречиям с конечным р, последний выпадает
деегшэн «верх»<деер +  гшэн 
кеегшэн «в степь»<кееръ +  гшэн
8. При присоединении частицы -чкъ к слову, в исходе 'кото

рого находится смычной д с предшествующим гласным, этот со
гласный смычный д выпадает (на письме не о тр аж ен о ): мечкъ
«узнай» < м ед ъ  +чкъ, очкад «съездив»<одъ +  чкад.

9. Перед утвердительной частицей мън (мен) выпадают смыч
ные н и г, предшествующие компоненту суффиксов причастий 
-сън и -дъг, что отражено на письме:

йовсъмън «ходили»<  йовсън +  мън 
келсъмън «говорили»<  келсън +  мън 
ирдъмън «приходит»<иръ +  дъг +  мън 
келгддъмън «говорится» <  келъ +  гдъ+ дъг +  мън 
Скопление согласных имеет место, когда начинает выпадать 

смычный н утвердительной частицы -мън: келдъм «говорят<
келъдъг +  мън, но пишется келдмн. Анализ данного явления сви
детельствует о том, что конечный н частицы мън выпадает тог
да, когда начальный м этой частицы отходит к предшествующе
му звуку слова, образуя отдельный слог: йовдъм «ходят», бзэнъм

31 -гш ан—.-гшэн восходит к суффиксам: г < к ъ  (д е е р к ъ )+ ш < с ъ  (суффикс 
мн. ч. —- д е е р к ъ с )+ а н ~ э н  (возвратное местоимение) — деерксэн>деегш эн.
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«есть»<бәәнәл +  мън, һардъм «вы ходиг»<һар+дъг +  мън, өглә:лъм
«ведь дал »<өгл ә +  л +  мън.

10. Смычный г суффикса многократного причастия -дъг вы
падает и при присоединении усеченной формы отрицательной ча
стицы го (уга) «нет», вопросительной частицы в, а такж е  лич
но-предикативных частиц -в, -видн, что отражено на письме: кел* 
дго «не говорящий»<кел + д ъ г  +  го, оддго «не бы ваю щ ий»<одъ-|-  
дъг +  го, йовдъв? «бывает ли?»<йовъ +  дъг +  в?, умшъдъв? «чи
тает ли?»<умшъ +  дъ г+в? , Суудъмб? «сидят л и?»<суу-гдъг +  
юмн +  бъ?, довтлдъв? «скачу?»<довтлъ + дъг +  в (би), кедъвидн 
«дел а ем » < к е+ д ъ г  +  видн (бидн).

11. В калмыцком языке крайне неустойчив конечный н сло
ва. В потоке речи он часто выпадает. Наблюдения показывают, 
что есть определенная закономерность его выпадения. Данный 
согласный выпадает:

а) в винительном, совместном, орудном падежах: мөрън «ло
шадь» — мөри;гъ, мөртә, мөрәр, мер бэрх «поймать лошадь», 
дола (долан) нәәм (нәәмн) күрсън көвүн «мальчик семи-вось- 
ми лет»;

б) при образовании от каких-либо имен любых других имен 
и глаголов: тослхъ «см азать»< тосън  (масло) +  лхъ, сон ъмсхъ 
«интересоваться» сон'ън «новость»+ мсхъ, санамър «беспеч- 
н ы й » < сан ан  (м ы с л ь )+ м ъ р ,  хурвчъ «наперсток»<хурһън  «па- 
лец» +  вчъ, наадһа «игруш ка»< наадн  (игра)-(-һа, эҗго «безлюд- 
н ы й » < эзн  (хозяин) +  уга (нет), сээтър «хорошенький»<сэн (хо
роший) +  тър, һурвад «по тр и » < һ у р ъ в н  ( т р и )+ а д ,  Түмдә (имя) 
тумън (десять т ы с я ч )+ д э ;

в) при присоединении любых послелогов, частиц и з  слово
сочетаниях: хөр (хөрън) һар «свыше двадцати», һуч (һучън)
шаху «около тридцати», төрскъм (төрскън +  м) «моя родина», 
гергчүд (гергън +  чүд) «женщины», күүкъд (күүкън +  д) «дети», 
КҮР ДҮ «брат ж е н и х а » < күргън (ж ен и х )+ д ү  (брат), хоогчъ 
(хоогчън) гүн «чалая кобылица», сә (сән) хәәлһн «поиски луч
шего», НИДН (ниднън) җил «позапрошлый год», хө (хөн) өскъл- 
һън «выращивание овец».

12". Наблюдаются многочисленные случаи выпадения или пе
рестановки согласных в отдельных словах, вызванные потреб
ностью упрощения консонантных групп в них, например: аһур- 
сън<аһрусън «животное», көндә<көндрә «трогай», кемчъ<кем- 
бчъ? «кто ты?», аму:лң<амһулң «спокойствие», зокча<зогс-  
ча «постой!», өкънчън<өгхънчън «дай-ка», тиикъ<тиигхъ «таким 
образом, харъмшго-,—хармъншго «не пожалеет», аков-е-альков 
«ну-ка», саахнакъ-,—саахъндакъ «тот самый», иньглтъ-*— вньгльтэ 
«дружба». Встречаются более ранние формы выпадения сог
ласных: туһлхъ^-туһаллаху «отелиться», сохрхъ^-сохорроху
«слепнуть», утъ-е_урту «длинный», шавхър-^шабхару «оста
ток» и др.

Главная причина указанных звуковых изменений в потоке 
речи заключается в крайней степени редукции кратких гласных
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непервых слогов слов. В связи со скоплением согласных в слове 
происходит упрощение консонантных групп в слове. В этом от
ношении обнаруживаются такие закономерные явления, как  по
явление полнозвучных гласных, замена смычных согласных щ е
левыми и выпадение «излишних» звуков, направленных к тому, 
чтобы обеспечить соответствующую гармонию звуков в потоке 
речи.

СЛОГ И СЛОГОДЕЛЕНИЕ

П О Н ЯТИ Е СЛОГА
Известно, что слог является наименьшей произносительном 

единицей. Это значит, что поток речи нельзя расчленить н а  
более мелкие отрезки, не разруш ая его.

В артикуляционном или физиологическом отношении слог, 
как считают некоторые ученые, представляет собой звук или  
несколько звуков, произносимых одним выдыхательным толчком. 
С акустической, или слуховой стороны слог — это звуковой  
отрезок речи, в котором один звук выделяется наибольшей сонор- 
ностью в сравнении с соседними — предшествующими или пос
ледующими.

По теории Л. В. Щ ербы поток речи представляет постоянное 
чередование волн усиления и ослабления с попеременным на
растанием и падением мускульного напряжения. К аж д ая  волна 
напряжения образует слог.

Звук, произносимый с наибольшим напряжением и потому н а 
иболее ясно слышимый, является вершиной слога и назы вается 
слоговым или слогообразующим, остальные звуки слога носят 
названия неслогообразующих или неслоговых. Если слог состо
ит из нескольких звуков, то вершину его занимает слоговой или 
слогообразующий звук, неслоговые или неслогообразующие р ас 
полагаются по склонам. Каждый согласный может произносить
ся либо как сильноконечный (т. е. с постепенным усилием мус
кульного напряжения), либо как  сильноначальный (т. е. с ослаб
лением напряжения), либо как двухвершинный (т. е. с ослабле
нием в середине). В первом случае граница слога будет прохо
дить перед согласным, во втором — после согласного, в третьем—- 
внутри него. Иными словами момент ослабления мускульного- 
напряжения перед следующим напряжением служит границей  
слога. (Л. Р. Зиндер. Там же, с. 259).

Организующим центром слога в калмыцком языке, как и в  
некоторых других языках, могут быть не только гласные, но- 
иногда и сонорные согласные.

Р Е Д У Ц И Р О В А Н Н Ы Е  ГЛ А С Н Ы Е И С О Н О РН Ы Е  
С О ГЛ А С Н Ы Е  В О Б Р А ЗО В А Н И И  СЛОГА

Проблема слога в фонетике калмыцкого языка является  
сложной проблемой. Сложность этой проблемы вызвана край 
ней степенью редукции кратких гласных непервых слогов слова.
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Необозначение на письме редуцированных гласных зачастую 
влечет за собой скопление в слове 'большого количества со
гласных букв. Происходит большое несоответствие между пись
мом и произношением. Чтение слов со скоплением таких букв 
для лиц, не знакомых с калмыцким языком, представляет боль
шую трудность. Не каждый, кто знает хорошо калмыцкий язык, 
может правильно определить границы слога в слове. Поэтому 
проблема обозначения неясных гласных на письме, а отсюда и 
решение вопроса о слогоделении, стали первоочередной пробле
мой. За  последние годы проведена некоторая работа в этом на
правлении. Но методом инструментального исследования не у д а
лось еще получить существенных результатов. Поэтому оконча
тельного решения еще нет.

Редуцированные или неясные гласные, безусловно, играют 
важ н ую  роль в образовании слога, как  и любые гласные. Но эти 
неясные гласные, как отмечает У. Ш. Байчура, «...являются лишь 
фоном, на котором произносятся те или иные согласные, лишь 
тем или иным дополнительным артикуляторным укладом для со
гласных; и едва ли эти гласные, называемые такж е редуцирован
ными, имеют самостоятельную фонологическую роль в двух и 
более сложных словах, за исключением позиции в абсолютном 
конце слога».32

В конечной позиции слова калмыцкого языка осо'бенно з а 
метна слогообразующая роль редуцированных гласных, напри
мер: та-хъ «подкова», ху-нъ «лебедь», кур-нъ «хорек», . а-чъ 
«внук», ку-цэм-ж> «достижение».

Сочетания др, тр слов метр, центр, кадр и др. произносят
ся так же, как сочетания др, тр в калмыцких словах дектр «кни
га», шатр «шахматы», чедр «путы». М ежду тем в указанных со
четаниях кимографические и осциллографические записи свиде
тельствуют о наличии редуцированных гласных: ме-тър, ка-дър, 
дек-тър, че-дър. Длительность и интенсивность гласных состав
ляет: в слове метър «метр» — е — 270/6, ъ — 40/6, в център 
«центр» — е — 220/10, ъ — 60/10, а в калмыцком слове дектър,— 
дегтер «книга» — е — 70/7, ъ — 50/7.

Редуцированный гласный появляется и перед суффиксом мно
жественного числа -с при присоединении к словам, с конечным 

^согласным: темпъс «темпы», где длительность и интенсивность е 
составляет 250/9, а ъ — 50/7. Соответственно в словах сортъс 
.«сорта» — о — 240/10, ъ — 45/6, танкъс «танки» — а — 190/7, 
ъ — 50/3, документе «документы» — о— 70/8, у— 50/6, е — 105/7, 
ъ — 60/3, лозунгъс «лозунги», о — 220/6, у — 50/5, ъ — 40/5. 
В конце слова иньг «друг» отсутствует редуцированный гласный. 
Но достаточно присоединить к нему лично-предикативную части
цу -м, как появляется редуцированный гласный — иньгъм «моего 
друга», где длительность и интенсивность редуцированного глас
ного ъ составляет соответственно 50/7. То ж е  самое происходит

32 Б a ii ч у р а У. Щ. Звуковой строй татарского языка. Казань, 1961, с, 36.
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в словах манахъс «наши», где первый а — 110/15, второй а — 
180/15, ъ — 55/4, салдъс «солдат» — а — 120/15, ъ — 60/6, дос- 
къс «Доски» — о — 80/7, ъ — 50/4.

В конечной позиции односложных слов, например: hap «рука», 
бас «база», баг «группа», разумеется, нет редуцированных глас
ных. Но при присоединении к указанным словам лично-предика
тивных частиц -м, - н '  появляется неясный гласный перед этими 
частицами: Ьаръм «моя рука», ha-рън' «его рука», ба-гъм «моя 
группа», ба-гън' «его группа».

Кимографические и осциллографическне записи такж е отме
чают, что при присоединении лично-предикативных частиц -м, 
-н' к словам с. конечными редуцированными гласными, последние 
сохраняются, например: у-гъм «мое слово», у-гън’ «его слово», 
зэн-гъм «мое сообщение», зэн-гьн' «его сообщение», Иан-зъм «моя 
трубка», Иан-зън’ «его трубка». Сопоставление слов как имеющих 
конечные редуцированные гласные, так  и не имеющих таковые, 
показывает, что при присоединении к ним лично-предикативных 
частиц наличие неясных гласных обычным слуховым методом не  
устанавливается.

Инструментальные записи дают: тогърък «круглый», умъшхъ- 
нчън «прочитай-ка», зуръктэ «с сердцем», батъръ «укрепись», 
зоЬъдър «грива», сексърдък «галушки», товъръцък «желудь», 
суръхкъ «учить», цооръха «пробоина», шамдъЬа «проворный», 
хулъЬънъ «мышь», ахълхъ «старшинствовать», кедъмънэ «гру
ши», элжъгънъ «осел», батхънъ «муха» и др. Однако практи
чески в речи мы имеем слоги: тег-рък, ум-шхън-чън, зур-ктэ, бат- 
ръ, зоЬ-дър, сек-сър-дък, то-вър-цък, сур-хкъ, цоо-рха, шам- 
дЬа, хул-Ьнъ, ах-лхъ, кед-мнэ, эл-жъ-гнъ, бат-хнъ. Такое деление 
слов на слоги оправдывается фонематическими отношениями, су
ществующими в калмыцком языке, а такж е и морфологически
ми.

Как видно из указанных примеров, не всегда редуцирован
ные гласные образуют слог. В некоторых случаях они сохраня
ются, а в других появляются в потоке речи между сочетающи
мися согласными, разноместными по своему образованию. В 
приводившихся выше примерах: Ьаръм «моя рука», багъм «моя 
группа», келъм «моя нога», багн' «его группа» и др. редуциро
ванные гласные появляются в ходе работы голосовых связок в 
момент произнесения сочетающихся согласных, разных по месту 
своего образования. В словах хулъЬънъ, кедъмънэ, буръ- 
мъха и др. редуцированные гласные средних слогов представля
ют остаточное явление и сохранились по указанной выше причи
не разноместности образования сочетающихся согласных и Дро
жащего характера сонанта р.

Инструментальная запись такж е дает: тоЬърун «журавль»,, 
хонъхъ «ночевать», беръгън «старшая сноха», чимъгън «кост
ный мозг». После h первого слова, н — второго, р — третьего;, 
м — четвертого имеются еле заметные признаки гласных. Это 
свидетельствует о том, что рефлекс гласных остается и тогда*
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когда  сонорная длительность редуцированных гласных равна 
нулю. В указанных примерах мы имеем в действительности по 
д в а  слога, а не по три. В прошлом указанные слова действитель
но 'были трехсложными. Но теперь никто на слух не скажет, что 
указанны е слова являются трехсложными.

В этом отношении большой интерес представляет развитие 
слога в калмыцком языке. Общемонгольская древняя письмен
ность свидетельствует о том, что слоги калмыцких слов в ос- 
згавном были открытые двухфонемные, отчасти полузакрытые 
двухфонемные и закрытые трехфонемные.

В дальнейшем происходят большие изменения в слоговой 
структуре слов калмыцкого языка. Об этом ярко свидетельству
е т  старокалмыцкая, или заяпандитская, письменность.

1. Сокращение количества слогов в слове вследствии выпаде
ния кратких гласных в средних открытых слогах или скользя
щего их характера: бер-гън,—береген «старшая сно-ха», ар-хсън-^- 
арИасун «кизяк», мер-тэ-^моритой «с конем», Ьун-тхъ-^Ьундуху 
«грустить», хе-жу-лъч^-хожиула «чурбан», у:-днч^еуден «дверь», 
мах-лач-махала1 «шапка», ут-хъ,_утуЬа «нож».

Много двусложных слов перешло в односложные вследствие 
выпадения конечных редуцированных гласных: дал ,—далу «ло
патка», д э р ^ д а р и  «порох», сар,—сара «луна», туе,—туса «поль
за» , с у м _ с у м е  «храм», шим^-шиме «сок», там,—гаму «ад».

Такой процесс происходит в тех случаях, когда Конечному ре
дуцированному гласному предшествуют согласные л, р, с, м, г, 
т. е. такие согласные, которые бывают в конечной позиции слова. 
.Указанный процесс происходит в словах типа: мал «скот», гер 
'«дом», тег «степь», сам «гребешок», туе «напротив» и др. Этим, 
видимо, объясняется выпадение дифтонга е1 в слове: зег,—зег*н 
■«пчела»..

В тех случаях, когда в конечной позиции слова оказывается 
согласный, который не бывает в конце слова, то он заменяется 
соответствующим согласным, который бывает и в конечной по
зиции слова: кум-съг.«—кемеске «брови».

Как видно из примеров, для современного калмыцкого языка 
■перестало быть характерным то общее положение, когда слог 
■образовывался сочетанием согласного и гласного. В современном 
Языке слог может состоять из сочетания гласного с несколькими 
согласными.

2. Приобретение слогообразующей функции сонорными, отча
сти фрикативными согласными: мо-дн,—модон «дерево», хо-тн,— 
хотон «поселок», Муу-тл,-Муутал «имя», ме-дл-*-медел «ведом- 
■ство», баа-тр.«—ба:тар «бэгатырь», сал-дс-^.«солдат», не-мш «не
мец», Иа-рм^Иар мини «моя рука», ге-рнь,—гер иун «его дом», 

>ба-гм,_баг мини «моя группа». Теперь в калмыцком языке стало 
обычным явлением, когда слово может быть с открытыми трех
фонемными слогами, закрытыми трех- и четырехфонемными сло
гами такого типа: сгс — сеге (кур-крэн «рычание», эр-тхън «ра
новато»),  сгс — ссг (деннхъ «помогать»), сгс — ссгс — сг (ген-
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грул-нэ «облегчает»), сгс — сгсс (хур-Иарн «пальцем»), сгс — 
сссг (сан-гдна «вспоминается», кур-стхъ «ударить лопатой»), сг— 
— сссг (хээ-кър-лднэ «кричать»), сгс — сссгс (мал-чнрин «ско- 
водов»), !

Изученные материалы позволяют сделать следующие выводы:
1. Редуцированные гласные, хотя и сохраняются, но не об

разуют слоги при наличии последующих за ними полногласных 
слогов: не ду-Иъ-рул, то-Ьъ-рун, цоо-ръ-ха, шам-дъ-Ьа, а ду- 
Ьрул «юла», то-Ирун «журавль», цоо-рха «пробоина».

2. Редуцированные гласные, подвергаясь скольжению или 
выпадению, не могут образовать слоги. Это происходит в сле
дующих случаях:

а) при наличии следующего за ним открытого слога с любым 
гласным: та-тъ, да-съ, би-чъ, цоо-ръ, сон-съ, кврэ:-дъ, ун- 
тъ, бич-кън, ке-хъ, суу-хъ, сур-Ьъ, ор-къ е-гъ, кур-жън-нъ, су-  
къ, эр-тъ, но та-тхъ «тянуть», да-схъ «учить», би-чхъ «писать», 
цоо-рхъ «пробить», сон-схъ «слушать», ке-рэ:-тхъ «пилить», 
ун-тхъ «спать», бич-кнэ-съ «от молодости», ке-хлэ «если сде
лать», суу-хла «если сесть», сур-хкъ «учить», ор-кхъ «поло
жить», вк-къ «дать», кур-жъц-нхъ «греметь», сук-тэ «с топо
ром», эр-тхън «рановато», ун-т:ха «пусть спит»;

б) в двухсложных словах при выпадении или скольжении 
редуцированного гласного второго слова, если за ним слеДует 
полногласный слог: це-рък «войско», ме-рън «лошадь», вв-гън 
«старик», кум-сък «брови», кур-зъ «лопата», хо-нъг «ночлег», 
то-схъ «строй», тер-скън «родина», суу-дък «сидящий», та-йък 
«трость», но цер-ктэ, цер-глэ, мер-тэ, ев-ктэ, кум-сктэ, кур-стэ, 
кур-стхъ, хон-ктан, тос-хкар (орф. тосххар), тер-скнэ, суу-дгар 

«так, чтобы мог сесть», тай-кта, мед-дгэ:-рън «как знаешь».
Редуцированные гласные последовательно сохраняются и не 

теряют своей слогообразующей роли в следующих случаях:
1. В конечной позиции слов: и-къ «большой», ба-тъ «креп

кий», ху-цъ «баран», е-вэ:-рцъ «особенный», ке-зэн:-къ «дав
нишний», дел-грул-хъ «развернуть», суу-вь «сел», кем-бъ «кто?», 
Ьан-зИъ «торока», ке-ж,ъ «делал», о-чъ «ходил».

Рис. 148. Осцилограмма слова курстхъ «лопатить», а кимограмма — на рис. 17.

2. В неконечных слогах при наличии в конечной позиции 
слова закрытого слога с редуцированным гласным или конеч
ного открытого слога со скоплением нескольких согласных: куун- 
тхъ-мън «будем говорить», эц-къ-нър «отцы», бел-дъ-вър «под
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готовка», мел-мъ-Ьър «наполненный», бел-ц:ъ-мън «подготовлен», 
кел-съ-мън «говорил», кел-чкъ-сън «сказанный», ку-цэ:-гдъ-хъ-
мън «будет выполнен», ке-ктхъ-мън «будет сделан», сур-хкъ-мън 
«будем учить», дал-дъ-Ьър «плечистый», Ьар-хсъ-мън «вывели», 
сон-сь-гдна «слышится», ке-длъ-мъш-чъ-нър «рабочие», тоц-гъ- 
рък «перочинный нож», ав-чкъ-сън «взявший».

3. В неконечных закрытых слогах многосложных слов неза
висимо от характера конечных слогов слова: шор-Иъл-жън «му
равей», де:-сън-шън «подобно веревке», дер-въл-жън «квадрат
ный», ку-цъм-жъм «мое достижение», зэ-ръм-сън' «некоторые», 
а-мър-хън «простенький», у-въл-зън «зимняя стоянка», бу-ръм- 
ха «болтливый», ээм-шък-тэ «опасный», шу-нъм-Иа «активный», 
тэ:-ръц-хэ «обрубок», дек-тър-тэ «с книгой», ав-дър-тан «в сун
дуке», хам-хър-ха «сломанный», у-лъм-та «болотистый», да-Ьъм- 
нхъ «положить в карман», цо-къл-тхъ «биться», ке-гъл-ж'ьр-Ннъ 
«голубь», дам-шъл-тъ «опыт», ад-Ьъм-та «спешный», зе-ръл-цхъ 
«встретиться», «разминуться», саа-дък-та «с луком».

Широкое развитие получает такое явление, 'когда при глаго- 
лообразовании через суффикс -лъ редуцированный гласный пред
шествующего слога выпадает: це-рък, но цер-глъ-хъ «служить», 
э-кън «начало», но э-клъ-хъм-бъ? «начнем?», Иал-зън «лысый», 
но Ьал-злъ-хъ «сбрить», ки-чък, но кич-клъ-хъ «ощениться».

Выше мы касались вопроса о роли редуцированных гласных 
в образовании слога. Теперь же рассмотрим кратко вопрос о сло
гообразующей роли сонорных согласных в калмыцком языке.

В слогах -сън, -шън, -ръш, -ръс, -лъс зачастую выпадают 
редуцированные гласные. В этих случаях слогообразующая роль 
падает на сонорные согласные: тоо-сн «пыль», кек-шн «старый», 
у-лс «народ», бу-рш «перец», Бэ-рс (имя), ба-рс «барс». В тех 
случаях, когда они факультативно появляются, их сонорная дли
тельность настолько мала, что невозможно определить их нали
чие без соответствующего инструментального исследования и го
ворить об их слогообразующей роли (см. рис. 10, 11, 15, 63).

Выпадают редуцированные гласные в сочетаниях рл, дц, тн, 
иногда тр при наличии полногласных в следующем слоге: буу-  
рл-да «полынь», ба-тр-ж.а-на «укрепляется», ша-тц-ха «горелый», 
бс-дн-та «имеющий кабана».

В этих примерах слогообразующими являются сонорные со
гласные, из коих самую большую сонорность имеет р, а затем л.

В гоморганных сочетаниях тл, тн, дн, дл, а также в сочета
ниях лн не бывает редуцированных гласных: мо-дн «палка», ме- 
дл «владение», хо-тн «поселок», Муу-тл (имя), иш-къ-лн «кис
лый», ху-дър-Иъ-дн' «вдогонку», даа-лИъ-тн «поручите». В имени 
Муу-тл сочетание тл имеет такое же звучание как тл в слове 
светл(ы й). Поэтому правильно отмечали Г. И. Рамстедт и В. Л. 
Котвич о слогообразующей роли сонорных согласных калмыцко
го языка.

Сонорный согласный в сочетании с предшествующим или 
последующим согласным в указанных выше позициях образует
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Рис. 149. Осциллограмма слова буурлда «полынь» и кимограмма слов 
шатнха «горелый», батржана «укрепляется». (Уменьшено в 3/д раза).

вершину слога. Звучность, т. е. слышимость сонорных по сравне
нию со стоящими рядом несонорными согласными значительно 
выше. Это отчетливо видно на осциллограммах.

Сонорные согласные не решают всей проблемы слогообразо- 
вания. Однако нельзя отрицать совершенно слогообразующей 
роли этих согласных в калмыцком языке.

Образование открытых трех- и более фонемных, закрытых 
четырех- и более фонемных слогов явилось результатом сколь
зящего характера редуцированных гласных. Следует здесь под
черкнуть, что слоги со скоплением согласных произносятся од
ним мускульным импульсом. На протяжении их произношения 
мускульное напряжение не ослабевает. Сочетания согласных 
в слове выступают как единство однородных элементов по' от
ношению к гласному. П. Ц. Биткеев отмечает, что «сочетание 
согласных одного слога не только произносится как один эле
мент, но и, как правило, с несколько большей интенсивностью, 
чем каждый из сочетающихся элементов в отдельности с глас
ным. Характеризуется это углом и степенью подъема ротовой 
линии кимограмм, особенно видно на кривой последнего из групп 
сочетающихся согласных; угол подъема у смычных согласных 
в этих случаях стремится к 90°, а степень подъема кривой, ко
торая характеризует силу артикуляции, обычно бывает высокой».33

О С Л О Г О Р А З Д Е Л Е

Вопрос о членении слова на слоги и о границах слога внутри 
слова в калмыцком языке осложняется, когда имеется стечение 
согласных между гласными или когда происходит большое скоп
ление согласных в слове. Важную роль в делении калмыцких .слов 
на слоги и в определении типа и состава слогов играет не только 
характер произнесения согласных звуков, но и их звучность.

зз Записки Калм. Н И И ЯЛ И . Элиста, 1964, с. 83.
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Сильноконечные согласные (когда конец согласного сильнее 
его начала) находятся перед вершиной слога.

Сильноначальные согласные (когда конец согласного слабее 
его начала) находятся после вершины слога.

Исходя из изложенного, можно говорить о следующих ос
новных положениях по слогоразделу слов калмыцкого языка:

1. Любые гласные образуют слог. Слоги, состоящие из од
ной гласной фонемы, встречаются только в начале слова: вне 
первых слогов не бывает однофонемньгх слогов. Не допускается 
в начальном слоге слова непосредственное сочетание двух и бо
лее согласных, как и двух гласных фонем в любой позиции сло
ва: у «пей», а-хъ «брат», ур «пар», ке-дэ «пустыня».

2 . Л ю бая согласная фонема внутри калмыцкого языка, не 
сочетающаяся с другой согласной фонемой, является снльноко- 
нечкой и поэтому тяготеет к последующему гласному. Иными' 
словами согласный, стоящий между гласными, всегда относится 
к последующему слогу, т. е. здесь слоговая граница проходит 
перед согласным: о-ра «вершина», э-къ «мать», дее-въ «шашки», 
шо-ра «пыль», ха-дур «серп», бу-тэ-Ьул «скатерть».

3. Если согласный внутри слова сочетается с другим соглас
ным, то первый будет сильноначальным, а второй — снльнокэ- 
нечным, и они соответственно войдут в разные слоги. Иными 
словами, слогораздел всегда проходит между двумя согласны
ми. Это происходит независимо от принадлежности согласных 
к одной и той же морфеме: ес-кэ «пятка», эн-гъ «часть», эр-тъ 
«рано», эр-кэ «палец», хон-цъ «бельмо», кем-бъ «кто», хур-на 
«собираются», Ъар-чоч «вышел», хур-Ьарн «пальцем».

Из указанных примеров видно, что сочетающиеся согласные 
внутри слова входят в разные морфемы.

Это относится и к таким словам, где в результате скольже
ния или выпадения редуцированных гласных образовались полу
закрытые или закрытые слоги. В этих случаях границу слога 
целесообразно проводить между согласными: ор-хъ «войти»г
од-хъ «пойти», бг-лэ «дал», ам-ха «когда не все зубы», ад-Иъм 
«спешный», ус-на «водный», тег-рък «круглый», кед-мън «гру
ша», хож.-Ьър «плешивый», хот-хър «низина», «выемка», нуц- 
кън «голый», мат'-хър «кривой», нуН-сън «уша».

В словах с однотипными, или удвоенными согласными, гра
ница слога проходит между этими согласными: аб-бъ «взял»,
ек-къ «дать», уг-го «безусловно», кел-лэ «сказал», чад-дък «уме
ющий», мед-дгэр «говори так, чтобы дошло».

4. В словах, где редуцированные гласные подвергаются сколь
жению, граница слога начинается перед согласными, откуда на
чинается скольжение этих гласных или, где они выпадают, т. е. 
граница начинается с сильноконечного согласного: ке-хъ «де
лать», но ке-хлэ «если делать», кур-гъ «доведи», но кур-гнэ «до
водит», та-тъ «тяни», но та-тхъ «тянуть», би-чъ «пиши», но би- 
чхъ «писать», хо-нъ «ночуй», но хо-нхъ «ночевать», да-съ «учи»,, 
но да-схъ «учить».
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В данном случае согласный, после которого начинается сколь
жение редуцированного гласного, является сильноконечным. П о
этому он тяготеет к последующему слогу.

Сильноконечным такж е будет согласный, если гласный пред
шествующего слога будет долгим. Граница проходит после д о л 
гих гласных перед сильноконечным согласным: наа-тхъ «иг
рать», ке-рэ:-тхъ «пилить», цоо-рхъ «пробиться», хээ-рцък «ко
робка», бээ-длэн «свой вид», тоо-мсър «почет», ее-длул-дък «воз
вышающий», ку-цэ:-лЬън «выполнение», жее-лрул-гчъ «смягчаю
щий», куу-къд-шъц «подобно детям», даа-лИъг-ц:ън «поручен
ный», хээ-жэ-тлъм «пока искал», кев-трэ:-сън «из логова», дуу- 
лмар «так, чтобы запел», 1 1а-ра:-рън «рукой», а-ран-дан «в зу
бах», Ьээ-хжз:-тлъм «пока любовался», ноо-лдан «борьба», сее- 
чкъ-сьн «подвязанный», ев-ртэ «гнойный», ее-рхън «близко».

5. При стечении в слове между гласными более двух соглас
ных граница слога проходит после первого согласного: бор-кру 
«хриплый», хам-тха-сън «лист», тос-хна «строит», сур-Ила «учил»,, 
эм-тнэ «людской», дек-трин «книжный», ар-Ьул-тхън-чън «не спе
ши», хар-схъ-мън «будем защищать», хар-хсъ-мън «встречался», 
куун-днэ «разговаривает», эц-кдэн «отцу», сон-схъ «слушать», 
тэв-чклэ «положил», тос-хач-нрин «строителей», эр-тхън «ранова
то», кел-хшив «не скажу», сур-хков «будем учить», чин-дЬнэ 
«кроличий», кер-ктэ «нужный», дав-ста «соленый», ар-хсън «ки
зяк», квн-жлэн «свое одеяло», уз-гднэ «видать», ай-слу-лад «оз
вончая», «мелодируя».

6 . Сочетания дн, дл, дн', тл, тн, тн', лц образуют самостоя
тельный слог. Граница слога может проходить перед ними или 
после них: о-дн «звезда», буу-дл «остановка», е-тн «червь», ир-тл 
«пока придет», мо-дн' «его палка», ес-къ-лн «рослый», хо-тн- 
ла «с селом», к«-тл-хъм-бъ? «поведем?», со-лц-тър-на «отдается 
радугой», мо-дн-шъц «подобно дереву», ун-тл-тн «пока заснете».

Сочетания дн. тц, рл, будучи между полногласными слога
ми, образуют самостоятельный слог. Слогообразующими здесь 
выступают сонорные н, ц и р: бо-дц-та «с кабаном», ша-тц-ха
«горелый», та-тц-ха «со шрамом», буу-рл-да «полынь».

Т И П Ы  с л о г о в

По началу слоги слова делятся на прикрытые (начинающиеся 
с согласного) и неприкрытые (начинающиеся с гласного). П о  
концу на открытые (т. е. начинающиеся с гласного) и закрыты е 
(т. е. начинающегося согласны м ).

В пределах одного слова калмыцкого языка в зависимости от 
чередующегося расположения гласного и согласного (согласных) 
звуков в калмыцком языке различаются следующие типы сло
гов: 1) открытый неприкрытый, 2 ) открытый прикрытый, 3) з а к 
рытый неприкрытый, 4) закрытый прикрытый.

О т к р ы т ы й  н е п р и к р ы т ы й  с л о г  (г). Слог, состоя
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щий только из одной гласной фонемы, называется о т к р ы т ы м  
н е п р и к р ы т ы м .

Слоги могут быть также:
1 . Однозвучными, состоящими из одной только гласной фо

немы (г), представляющей целое слово: у «широкий», «пей», э 
«звук», «бойся», е «неровность», «обида», э «да» и т. д.

2 . О т к р ы т ы м и  п р и к р ы т ы м и ,  состоящими из соглас
ной и гласной фонем (сг): ке «сажа», му «плохой», су «сиди», 
то «число», те «четверть», би «я», «танец», чи «ты», «вишня», се 
«ночь».

Этот тип слога бывает в начале слова, т ,  е. в первом слоге 
слова, а в непервых слогах слова могут быть открытые прикры
тые слоги с двумя начальными согласными, в котором один из 
них обычно бывает сонорным или щелевым, или оба согласных 
щелевыми: то-хн’а-та «тщательный», бу-слэ-тэ «опоясанный», 
ем-схъ «одеть», ун-тхъ «спать».

3 '  а к р ы т ы й  н е п р и к р ы т ы й  с л о г  (гс). Слог, который 
начинается с гласного и оканчивается на согласный, называется 
з а к р ы т ы м  н е п р и к р ы т ы м .  Например: эм «лекарство», ур 
«пар», ур «гнездо», «товарищ», аг «настой чая», «зуб у вил», ад 
«сумасшествие», эд «товар», аш «итог», ер «заря», уг «потом
ство».

Закрытый неприкрытый слог бывает обычно двухфонемным. 
При любых сочетаниях звуков такие слоги вне первых слогов 
слова не бывают. Невозможно, например, мал-ар, возможно 
только ма-лар «скотом». Здесь конечный л в слове мал перетя
гивается гласным а, который и образует слог лар.

З а к р ы т ы й  п р и к р ы т ы й  с л о г  (сгс). Слог, начинаю
щийся с согласного и оканчивающийся на согласный, называется 
з а к р ы т ы м  п р и к р ы т ы м .  Например: нур «озеро», кун «че
ловек», дер «подушка», мал «скот», гун «кобылица», «глубокий», 
сэн «хороший».

Д анны й тип закрытого прикрытого слога, состоящий из соглас
ного, гласного и согласного, может быть в любой позиции слова: 
тул-кур «ключ», та-тур «подпруга», чи-чъл-дэн «кулачный бой», 
шуц-гър-цъг «штанина». В непервых слогах слова могут быть 
четырехфонемные слоги, в которых обычно первые две фонемы 
бывают согласными, например: кур-крэн «рычание», шэр-крэн 
«боль», дее-гшэн «наверх», мед-хшив «не знаю».

Таким образом, для калмыцкого языка являются характер
ными приведенные выше четыре типа слога: открытый неприкры
тый,. открытый прикрытый, закрытый неприкрытый, закрытый 
прикрытый. Приведенные примеры иллюстрируют не только ти
пы слогов, но и то, что многие их них представляют собой само
стоятельные корневые слова.

Комбинации этих слогов дают слова с различными типами 
слогоз. Их можно классифицировать следующим образом:
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О дносложные слова

1. Открытые неприкрытые слоги (г): у «пей», «широкий», э> 
«да», ә «звук», «бойся», ө «неровность», «мастерство».

2. Открытые прикрытые слоги: (сг): ха «закрой», «передняя 
нога туши», «стреляй», ки «воздух», ке «красивый», «делай», «на
ливай», це «чугун», дү «младший /брат».

3. Неприкрытые закрытые слоги (гс): аң «зверь», эм «лекар
ство», иг «веретено», им «метка».

4. Закрытые прикрытые слоги (сгс): бал «мед», көл «нога», 
һар «рука», сур «ремень».

Двухсложные слова

1. Первый слог открытый неприкрытый, второй — открытый: 
прикрытый (г-сг): э-рэ «узор», э-лэ «ястреб», ө-рә «комната», 
у-я «шов», О-ка «имя», э-къ «мать», а:-къ «мама», э:-җъ «ба
бушка», а:-въ «дедушка», о:-чъ «углы губ», а:-һъ «чашка».

2. Первый слог открытый неприкрытый, второй — закрытый 
прикрытый (г-сгс): а-дун «табун», у-тан «дым», э-мэл «седло»,. 
А-тур «имя», а-юл «бедствие», у-сън «вода», ө:-кън «жир», ө-дър> 
«день», е:-дъм «возвышенный», ө:-дән «вверх».

3. И первый, и второй слоги — открытые прикрытые (сг-сг)г 
ке-рэ «ворона», гу:-ла «заяц», я-ду «бедный», де-гэ «крючок»,. 
бе:-лэ «варежки», хэ:-въ «весло», цу:-въ «лещ», бе-къ «чернила», 
че:-җъ «грудь», хо-тъ «пища», са-въ «посуда», ба:-җа «отец».

4. Первый — открытый прикрытый, второй — закрытый при
крытый (сг-сгс): ха-дур «серп», һа-шун «горький», зу-зан «тол
стый», ха-лун «горячий», бү-лүр «мешалка», ца-сън «снег», ца:- 
сън «бумага», са:-дъг «лук».

5. Первый — закрытый неприкрытый, второй — открытый: 
прикрытый (гс-сг): эр-кэ «1бОлыиой палец», үм-кә «вонючий», 
эр-хъ «умолять», иш-къ «козленок»; ер-къ «крыша», ар-цъ «ки
парис», ар-һъ «способ», ав-цъ «нрав».

6 . Первый — закрытый неприкрытый, второй—закрытый прик
рытый слоги (гс-сгс): ал’-чур «платок», аң-хун «беспечный», өн- 
дър «высокий», ар-дан «сзади», ар-сън «кожа», оң-дан «другой», 
өт-кън «густой», өр-гәр «широко», үг-цән «сговор».

7. Первый — закрытый прикрытый, второй — закрытый не
прикрытый слоги (сгс-гс): бүр-кә «покрывало», шар-ка «бубен
цы», тор-һа «жаворонок», хон-цъ «бельмо», цог-цъ «тело», иөг-цъ 
«маленькая чашка», зар-һъ «суд», бум-бъ «памятник», кем-бъ 
«кто», һан-зъ «трубка», чон-җъ «церковь».

8 . Оба слога — закрытые прикрытые слоги (сгс-сгс): тур-гур 
«ничком», кел-дүр «лопаточка», чим-кур «щипцы», сал ’-кън «ве
тер», кур-гън «жених», тер-гън «телега».
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Трехсложные слова

1. Первый — открытый неприкрытый, остальные два — от
крытые прикрытые (г-сг-сг): у-я-та «привязанный», ө-рә-тә «с 
комнатой». э-мэ:-хь «стесняться». э:-вэ-хъ «греть руки».

2. Первый — открытый неприкрытый, второй — открытый 
прикрытый, а третий — закрытый прикрытый слоги (г-сг-сгс): 
а-ю-дан «необдуманно», «зря», а-ка-дар «странно».

3. Первый — открытый неприкрытый, второй — закрытый 
прикрытый, а третий — открытый прикрытый (г-сгс-сг): о-рул-хъ 
«заставить войти», ү:-рүл-хъ «навьючить», о-ръс-та «с русским», 
О-чър-та «с Очиром».

4. Первый ;— открытый неприкрытый, остальные два — з а к 
рытые прикрытые слоги (г-сгс-сгс): у-тан-дан «в дыму», э-кнн- 
дэн «у матери», У-таш-тан «Уташу», а-дун-дан «табуну», уу-дъг- 
тан «пьющему».

5. Все три слога открытые прикрытые (сг-сг-сг): та-та-та
«запряженный», чо-лэ-кэ «узкоглазый», чо-ча:-хъ «вспугнуть», ха- 
ра-да «ласточка» де-вэ-лэ «зайчик зимний», бү-оү:-цъ «заодно», 
ха-ра:-чъ «каркас дымового отверстия юрты», бү-тә:-хъ «заду
шить», «закрыть».

6. Первый и второй — открытые прикрытые, а третий — зак
рытый прикрытый слоги (сг-сг-сгс): хо-ша-дар «по двое», бү-тә- 
һүл «покрывало», до-ра-һур «понизу», ха-лу-һар «горячо», ба-я- 
чуд «богачи», кү-цә-һит «выполните», Шу-ва-дур «имя», нө-кә- 
дүр «послезавтра».

7. Первый—открытый прикрытый, второй—закрытый прикры
тый, а третий — открытый прикрытый (сг-сгс-сг): ге-нэр-тэ «ску
пой», ху-раң-һу «сборник», зө-вүр-тә «со страданием», хө-мөс-тә 
«двухлетний», ху-һър-ха «ломоть», му:-тхъм-җъ «донос», ха-һър- 
ха «дыра», са-хъл-та «усатый», ке-лул-хъ «сообщить».

8 . Первый — открытый прикрытый, остальные два — закры 
тые прикрытые слоги (сг-сгс-сгс): са:-тул-сън «успокаивавший», 
ду:-дул-сън «вызванный», ке-мър-җән «если», хо:-рън-дан «меж
ду собой», ха-въс-тн «капуста», де-въс-кър «подстилка», ши-дъм- 
сън «шпагат», ху-дъг-тан «колодцу».

9. Первый — закрытый неприкрытый, остальные два — от
крытые прикрытые слоги (гс-сг-сг): эр-вэ-кэ «бабочка», эк-нэ-рэ 
«сначала», аң-га:-хъ «разинуть рот», иш-кэ-тэ «войлочный», ил
гә :-хъ «послать».

10. Первый — закрытый неприкрытый, второй — открытый 
прикрытый, а третий — закрытый прикрытый слоги (гс-сг-сгс): 
ал’-да-ран «куда», ам-та:-рън «вкусом», эм-гэ:-ръи «старухой». 
эр-тз:-сън’ «заблаговременно», ур-да:-сън’ «заранее».

1 1 . Перзый закрытый неприкрытый, остальные два — з а 
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крытые прикрытые слоги (гс-сгс-сгс): эк-чин-дэн «у своей сест
ры», ер-чин-чън’ «твоей груди», ор-сън-тн «вошедшему», ат-хъл- 
Ьън «сжатие в кулак».

12. Первый — закрытый прикрытый, остальные два — откры
тые прикрытые слоги (сгс-сг-сг): тер-хэ-рэ «со времени рожде
ния», бур-дэ:-хъ «организовать», тен-нэ:-ръ «чересседельник»,. 
гем-шэ:-хъ «обвинить», бег-чи:-хъ «согнуться», цар-ца-ха «саран
ча», жир-мэ-хэ «мальки», цем-цэ:-хъ «быть на цыпочках», зад- 
Иа:-рхъ «раскрыться», тав-шу:-лхъ «маршировать».

13. Первый — закрытый прикрытый, второй — открытый при
крытый, а третий — закрытый прикрытый слоги (сгс-сг-сгс): 
ман-жи-нэр «по-манджиковски», гем-тэ:-сън «заразивший», дев- 
тэ:-сън «смоченный», тоц-Иъ-ръг «перочинный нож».

14. Первый и второй — закрытый прикрытый, а третий — от
крытый прикрытый слоги (сгс-сгс-сг): бог-шур-Ьа «воробей»,,
чим-кур-тэ «со щипцами», бут’-хаг-та «мутный», шин-жъл-хъ «на
блюдать», гем-тъм-Ьэ «болезненный».

15. Все три слога закрытые прикрытые (сгс-сгс-сгс): хор-хан- 
дъг «ракушечник», мац-дур-тан «завтра», шор-Ьъл-жън «мура
вей», хор-Иъл-жън «свинец», баг-лър-лИън «группировка».

В калмыцком языке корневых четырехсложных слов не бы
вает. Четырехсложные или пятисложные слова бывают обычно- 
производными. Они образуются при присоединении суффиксов 
или падежных аффиксов: ха-ра-да «ласточка», но ха-ра-да-ла
«с ласточкой», ха-ра-да-та:-дъ «имеющему ласточку»; бу-ру «не
правильный», но бу-ру-ша «не одобряй», бу-ру-ша:-хъ «не одоб
рить», бу-дн «туман», но бу-дц-тър-хъ «затуманиться», баг «груп
па», но баг-лър-гдъ-сън «сгруппированный».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1 . Все слоги калмыцкого языка сводятся к следующим четы
рем типам: 1 ) гласный, 2 ) гласный и согласный, 3) согласный и 
гласный, 4) согласный, гласный и согласный, из которых пер
вый — открытый неприкрытый, второй — закрытый неприкрытый, 
третий — открытый прикрытый, а четвертый — закрытый при
крытый. Непервые слоги слова могут быть: а) открытыми при
крытыми двух- и трехфонемными (сг-ссг), но иногда четырехфо
немными (сссг), б) закрытыми прикрытыми трех- и четырехфо
немными (сгс-ссгс), иногда пятифонемные (сссгс).

2. Одной из основных особенностей слогораздела в калм ыц
ком языке является то, что начальный слог, соответственно и
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слово, не может начинаться с сочетаний согласных. З а  послед
нее время в живой речи подобное явление наблюдается только 
в  одном слове: блэ<билэ «был».

3. По своей структуре слоги и слогораздел коренных калм ы ц
ких слов являются сравнительно простыми. Сложность при оп
ределении калмыцкого слога и слогораздела возникает в про
изводных словах на стыке морфем, где в результате скольжения 
или выпадения редуцированных гласных происходят различного 
рода ассимиляции согласных и резкое расхождение между про
изношением и письмом.

4. Хотя слог является чисто фонетической единицей, но в 
калмыцком языке допустим фонетико-морфологический принцип 
слогоделения: на стыке морфем согласные элементы морфем не 
подвергать фонетическим изменениям. Это позволяет сознатель
но применять правила орфографии и орфоэпии. Учащиеся, на
учившись грамоте в первом классе по слоговому фонетико-мор- 
фологическому принципу, постепенно быстро начинают читать це
лыми словами. Всякий грамотный человек, школьник или взрос
лый, читает целыми словами. Практическое применение при обу
чении детей фонетико-морфологического принципа слогоделения 
д ает  наилучшие результаты. Поэтому при решении вопроса об 
обозначении на письме редуцированных гласных целесообразно 
учитывать фонетико-морфологический принцип слогоделения э 
целях  разрядки скопления согласных, особенно в середине слова.

5. Переносить слова на другую строку следует придержива
ясь следующих правил, пока не решен вопрос об обозначении 
редуцированных гласных на письме:

а) нельзя переносить или оставлять на строке одну букву;
б) долгие гласные, передаваемые дублированием одной и той 

ж е  буквы, нельзя разбивать по буквам. Их можно оставлять н а  
строке или переносить в целом; ее-дм «возвышенность», уу-дн 
«дверь», уу-лн «облако», ее-кн «жир»;

в) слова переносятся по слогам, если даж е  они состоят из 
одних согласных: ме-рн «лошадь», ке-дэ «пустыня», чо-лу-на 
«каменный», эр-тхн «пораньше», те-мэл-жр-Нн «стрекоза»;

г) нельзя отделять буквы ц, ъ, ь от предшествующих букв, 
т. к. это разруш ает слог. Н адо  переносить так: ац-гин «зверя», 
ке-вц-тэ «с ватой», хай-ла «бросил», май-гта «с юбкой», толь- 
та «со словарем», авъ-яс «привычка», би-йу-рн «к себе», та-йг 
«трость»;

д) добиться того, чтобы переносить целыми морфемами, не 
разъединяя их по буквам, надо переносить так: кел-сн «сказан
ный», укр-муд «коровы», мед-дг «знающий», кел-снэс «из ск а 
занного», хай-гд-сн «брошенный», хус-тг «спички»;

е) если в слове имеются двойные согласные, то при переносе 
эти двойные согласные должны разделяться, т. е. следует перено
сить так: мед-дг «знающий», бат-та «надежный», кел-лэ «гово
рил», уут-та «с мешком»;
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ж ) при скоплении в слове нескольких согласных и невозмож
ности переносить слова по указанным правилам, допускается 
свободный перенос кехъ «делать», ке-тхэ «пусть делает», или 
кет-хэ, Иан-зИ или Ьа-нзИ «торока», ун-тс-нас или ун-тснас «от
спавшего»;

з) нельзя переносить сложносокращенные слова: СССР,
ВЛКСМ , РТС, ТУ-104.

УДАРЕНИЕ

Не все слоги в слове произносятся одинаково. В двухслож
ных и многосложных словах одни слоги произносятся более энер
гично, а другие слабее. Более энергичное произношение какого- 
либо слога называется у д а р е н и е м ,  а слог, который выделя
ется среди других большей силой звучания, называется у д а р 
н ы м  или у д а р я е м ы м .  Звук находящийся под ударением, имеет 
более энергичную и более четкую артикуляцию, чем неударный 
звук .34

В калмыцком языке ударение наряду с гармонией гласных 
служит как <бы одним из признаков, определяющих границы сло
ва в общем потоке речи.

Ударение калмыцкого языка является (наименее изученным. 
Д о  сих пор нет определенной теории ударения в калмыцком язы 
ке. А. Бобровников более ста лет н азад  указывал, что ударение 
в монголо-калмыцком языке падает на последний слог слова. 
Он писал, что «...ударение бывает всегда на последний гласный, 
будет ли он долгим или кратким». (А. Бо1бровников. Грамматика 
монголо-калмыцкого языка. Казань, 1849, с. 33). Б. Я. Владимир- 
цов отмечал, что ударение в монгольских языках падает на пер
вый слог. Он писал: «Ударение в халхэсском наречии... очень 
сильное, оно всегда падает на первый слог слова... Все извест
ные монгольские наречия характеризуются таким ж е  ударени
ем». (Б. Я. Владимирцов. Сравнительная грамматика монголь
ского письменного языка и халхасского наречия. Л., 1929, с. 96.)

Система ударения, как известно, может претерпевать значи
тельные и довольно быстрые изменения. Это особенно относит
ся к ударению в калмыцком языке, где произошли значительные 
фонетические изменения, отсюда и структурные изменения слова: 
редукция кратких гласных непервых слогов, стяжение двух сло
гов в один, образование долгих гласных, сокращение длительно
сти долгих гласных непервых слогов в некоторой позиции слова 
вызвали в свою очередь изменения в ударении калмыцкого языка.

Ч и н  д е р  Л . Р. Там же, с. 231.
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Д о  сих пор считалось, что ударение в калмыцком языке экс
пираторное, характерное усилением силы выхода при произноше
нии того или иного гласного в слове. Исходя из этого, ударным 
считали первый слог, где гласные являются ясными и отчетливы
ми. Но ведь ясными и отчетливыми являются не только гласные 
первых слогов, но и непервых. Ясные и четкие гласные непервых 
слогов слова исторически восходят к долгим гласным, природа 
которых резко изменилась. Долгие гласные непервых слогов по 
твоей длительности стали полудолгими и краткими, т. е. имеют 
такую же длительность как краткие гласные первого слога и не 
отличаются от них по силе и длительности произношения. Поэто
му вне первых слогов слова могут быть-гласные долгие, краткие 
ясные и редуцированные, а такж е гласные, которые акустически 
воспроизводятся как полудолгие, но фонематически они являются 
краткими. Прислушиваясь к этим гласным в слове,-мы замечаем, 
что с большой силой, более энергично может произноситься не 
только гласный первого слога слова, но и непервых слогов слова. 
Отсюда ударение может падать не только на первый слог слова, 
-но и на непервые слоги.

Д ля  определения ударения в калмыцком языке нельзя рас
сматривать интенсивность и длительность гласного изолирован
но. Надо их рассматривать в совокупности. Такой подход позво
ляет  заключить, что по своему характеру ударение калмыцкого 
язы ка является динамико-квантитативным. Иными словами, в 
образовании калмыцкого ударения важную роль играет сила 
фонации звука и его протяженность, т. е. сила и длительность 
произнесения гласного. При динамико-квантитативном ударении 
один из слогов слога произносится энергично, с большей силой, 
с  более значительным мускульным напряжением, имея относи
тельно большую длительность, чем долгие. Ударный слог произ
носится более громко.

При динамико-.квантитативном ударении главную роль играет 
не большее количество выдыхаемого воздуха (экспирация), а си
л а  фонации.

Отсюда основным критерием для определения ударения в 
калмыцком языке является интенсивность произнесения гласно
го. Интенсивность определяется амплитудой колебания воздуш
ной струи, т. е. степенью удаления кривой от нулевой линии. 
Ротовые кривые калмыцких гласных на кимограммах, особенно 
ж е  амплитуды на осциллограммах, с предельной ясностью фик
сируют, гласные какого слога произносятся с большей интенсив
ностью.

В ударных слогах колебания бывают более частые и с 'боль
шей амплитудой вибрации. В тех случаях, когда интенсивность 
к ак  кратких, так и долгих гласных в слове будет одинаковая, то 
ударным будем гласный с большей длительностью. При наличии 
почти одинаковой или чуть меньшей длительности сопоставляе
мых гласных ударным ^ д е т  тот слог, где амплитуда гласно
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го выше. Долгие гласные имеют большую амплитуду колебания. 
Отсюда можно говорить о совмещении силы звучания и длитель
ности. при произнесении ударного слога. При этом, как было ска
зано, главным является интенсивность произнесения гласного. 
Акустическая же длительность может рассматриваться как один 
из компонентов указанного типа ударения.

А. Н. Гвоздев писал, что «...различие между ударными и без
ударными слогами в процессе речевого общения улавливается 
без труда, и ударение выступает как  цельное, неразложимое, 
простое фонетическое средство, хотя есть основание полагать, что 
оно включает сочетание разных элементов произношения: силы 
звуков, их длительности, их качественных отличий по сравнению 
с безударными звуками» .35

М атериалы калмыцкого языка свидетельствуют о том, что 
категорию ударения нельзя представлять только в «чистом ви
де», эго — единство разнохарактерных явлений при главенствую
щем значении силового ударения.

Систему ударения калмыцкого язы ка можно классифициро
вать следующим образом.

1. Ударение падает на первый слог слова:
а) при наличии кратких гласных в первом слоге и неясных 

гласных — во всех последующих слогах: ахъ «старший брат», 
кёхъ «делать», сурһъхъ «учить», цасън «снег», кёвъс «ковер», 
мөрън «лошадь», кедлъмъш «работа», мёдхъч «узнаешь», харцхъ 
«ястреб», зусъм «ломоть», холтхъсън «пробка», шуңһърцъг 
«штанина», тоңһъръг «перочинный нож», йвтъ «насквозь», эндъ 
«здесь».

Краткие гласные первых слогов произносятся обычно бо
лее  интенсивно, чем редуцированные. Они произносятся ясно и 
отчетливо, но не с долготой, т. е. иначе, нежели ударные ' глав
ные в русском языке. Редуцированные -гласные любых слогов 
произносятся неясно, нечетко. В конечной позиции слова эти 
гласные могут быть значительно длиннее кратких гласных пер
вых слогов;

б) при наличии долгих гласных в первом слоге независимо 
от характера гласных в последующих слогах: ца:сън «бумага», 
дё:вър «крыша», хү:рә «сухой», су:лһъ «ведро», у:хъ «пить», 
дё:гшэн «на верх», шү:гүл «невод», һә:хүл «выставка», на:дһа 
«игрушка», шу:кран «вздох», цо:рха «пробоина», хо:ма «халат
ный», , й:гэр «веретеном», но:ста «с шерстью», ну:рин «озера», 
то:дгур «к дрофе», бу:рлда «полынь», тә:ръңхә «обрубок», кү:ктә 
«имеющий дочь», дү:дән «меньшему брату».

2. Ударение падает на последний слог слова:
а) в двухсложных словах с кратким гласным в первом^ и пол

ногласным — во втором: көрә «пила», утан, «дым», аңхун «бес-

Зо Г в о з д е в  А. Н. Современный русский литературный язык. Ч. I. М., 
1958, с. 38.
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печный», меднэ «знает», келкэ «немой», зогсал «остановка», за- 
кан «закон», кешур «булавка», будан «похлебка», буру «взрос
лый «теленок», дольган «волна», хадур «серп», врун «утро», вр^ 
«комната», адрун «кочка», чирэ «лицо», татур «подпруга», хэрк- 
рэн «крик верблюда», дуЬрул «юла»; тоЬрун «журавль», цаль- 
гран «выплескивание», шамдЬа «ловкий», эвго «неудобно», кев- 
тнэ «лежит», кедмнэ «груши», суктэ «с топором», тосхна «стро
ит», боркру «хриплый», тергэр «телегой», унтна «спит», мини 
«мой», тана «ваш», шулун «быстрый», йовИар «пешком», арЬул 
«тихо»;

б) в многосложных словах, в которых первый слог с краткой 
гласной, а во всех остальных — ясные гласные: харада «ласточ
ка», нвкэдур «послезавтра», кезэнэ «давно», емэрэн «вперед», 
хамаран «куда?», хатуИар «крепко».

При наращении к двум или трехсложным словам с ясными 
гласными во всех непервых слогах дополнительно любых слогов 
с ясными гласными ударение переходит на последний слог: така
ла «с курицей», малтарар «с проймой», бутэИул «покрывало», 
хурацЬу «сборник», харадала «с ласточкой»;

в) в многосложных словах с полногласными в последнем и 
редуцированными гласными в предшествующих слогах слова: 
килъмЬэ «заботливый», бутцгу «замкнутый», чичълдэн «кулач
ный бой», меткълдэн «спор», ергъндэн «вширь», багтъмЬа «вме
стительный», довънда «бугорок», буръмха «болтливый», шатцха 
«горелый», хамхърха «сломанный», тулкълдэн «толкотня», тасъ- 
рха «отрывок», борзъцта «шелудивый», адЬъмта «спешный», 
сахълта «бородатый», элъцкэ «изношенный», цацъгта «с б ахро
мой», савъцгйн «мыла», ургъмтхэ «пугливый», узъмждэ «нагляд
ный», чочъмЬа «пугливый», мартъшго «не забудет», экълхъдэн 
«когда начали», делгъригу «развернутый».

3. Ударение падает на предпоследний слог слова:
а) в многосложных словах, в которых первый слог с краткой, 

а последний с неясной гласной: буркэ:сън «крышка», хата:хъ «су
шить», шора:Дъ «в пыли», дару:къ «следующий», хамтха:сън 
«лист дерева», хан’а:дн «кашель», хурн’а:сн «морщинка», Ьэ- 
рэ:дхъ «прыгать», задИа:рхъ «зиять», дура:рън «самовольно», 
мода:рчнь «палкой», дарадлу:ллЬън «по порядку», буруша:хъ 
«обвинить», такатагдъ «имеющему курицу», харадата:дъ «имею
щему ласточку», харадатаИа:съ «от имеющего ласточку»; ,

16) в сложносокращенных словах с ясными гласными, где на 
стыке морфем соединяющиеся морфемы имели долгую гласную 
или восходили к ней: унтжана «спит» (унтж бээнэ), меджэнэ 
«знает» (медж бээнэ), меджэхгов «знает»;

в) в сложносокращенных словах при наличии слогов с реду
цированными гласными или слогообразующими согласными в ко
нечной позиции слова: келжэ:тн «продолжайте говорить», унт- 
жа:хъш «не спит», меджэ:хъч «знаешь», но при наличии долгих 
гласных в первом слоге ударение остается на первом слоге, а 
второстепенные — на предпоследнем: са:тулгдъжана «убаюкива-
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ется», бу:лһъҗана «разгружает», су:лһъҗана «сажает», ту:гд- 
җа:дгҗъ «ссылается».

4. Ударение падает на любой непервый слог слова с ясным 
гласным при наличии неясных гласных во всех остальных непер
вых слогах многосложного слова: эрэ:търхъ «рябить», уга:л’гдъхъ 
«ощущать отсутствие», халцха:лъгчъ «бреющий», өлгә:длһън «пе
ленание», көрә «пила» — көрә:длһън «пиление».

5. При наращении лично-предикативных, желательных или
вопросительных частиц ударение переходит на последний слог 
слова, если гласный первого слога является кратким: келйч
«скажи (ты)», келйт «скажите (вы)», күцәһйт «выполните», ку- 
цәһйч «выполни», бурдәһйт «организуйте». Или: келну? «гово
рит?», йовлу «уехал?», йовҗану? «едет?», куцәҗәну? «выполня
ет?». Или: йовйй «пойдем!», келий «скажем!», куцэй «давай 
выполним!», йовса «хочу пойти», келсэв? «я могу сказать?», мод
ный? «дерево ли?», терйй? «тот ли?», такай «курица ли?», хара- 
дай? «ласточка ли?», такатай? «имеет ли курицу?», харадатай? 
«имеет ли ласточку?».

При наличии долгих гласных в первом слоге ударение со
храняется на этом слоге: ку:ний? «человек ли?», тё:рмий? «'мель
ница ли?», у:лий? «размельчим?». Но при сложносокращенных 
словах появляется второстепенное ударение ту:ж,эну? «собирает 
ли?», ү:лҗәсә? «могу я дробить?», су:җану? «сидит ли?».

Ударение может падать на долгий гласный непервого сло
га, предшествующего тем или иным аффиксам или частицам: 
гөрә:съний? «сайгак ли?», гэрэ:дий! «пригнем!», уга:л'хий? «бу
дет ли ощущать отсутствие?».

Как видно из указанных выше примеров, словоизменитель
ные и словообразовательные аффиксы, или различные частицы, 
наращ иваясь к слову, способствуют сохранению или передвиж
ке/ ударения с последнего слога слова на предпоследний или 
последний. Сами по себе эти аффиксы и частицы не являются 
ударными. Но в составе слова ударение может падать и на них. 
При этом указанные выше позиции, на которые приходится удар
ный слог, строго соблюдаются. В этом отношении мы имеем твер
до установившуюся норму, соблюдение которой отвечает орфо
эпическим требованиям калмыцкого литературного языка.

Изложенные выше положения об ударении в калмыцком язы 
ке подтверждаются экспериментальными данными.

Д л я  иллюстрации силы звуков ниже даются кимографические 
и осциллографические записи. Д ля  записи 'были подобраны глас
ные одного качества. Известно, что открытые звуки типа а, э, о 
имеют большую амплитуду, чем закрытые типа и, ы, у.

Н а приведенных на рис. 150 кимографических записях нагляд
но видны реальные соотношения силы разных звуков.

Н а указанных кимограммах отмечается, что ударные гласные 
являются более интенсивными, что видно из амплитуды колеба
ния на ротовой линии, и они могут иметь большую длительность.
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Рис. 150. Кимограмма слов: така «курица», утан «дым», билцктэ 
«с колечком». (Уменьшено в 4Д раза).

Это ж е  можно заметить и на других килограмм ах приведенных 
в книге.

Осциллографнческие записи даю т еще более четкие данные об 
ударном слоге.

Рис. 151. Осциллограмма слова терктэ '«с телегой».

В слове терктэ (тергън +  тз) подобно билцктэ (|билцъг +  тз> 
ударение падает на второй слог, который является открытым. 
Эти слова из трехсложных в связи с выпадением редуцированных 
гласных стали двухсложными. Согласный г перед глухим т в по
токе речи ассимилировался в глухой к. Интенсивность и длитель
ность гласного э второго слога больше, чем первого слога (см. 
рис. 151).

На осциллограмме слова тергтэ между заднеязычным смыч
ным к и переднеязычным смычным т нет гласного. Конечную 
взрывную фазу смычного к нельзя принимать за картину неясно
го гласного.

На указанных осциллограммах четко иллюстрируются удар
ные гласные. Они по сравнению с безударными более интенсив
ные. Амплитуда колебания у ударных гласных значительно ши
ре. Если ж е  амплитуды ударного и безударного гласного одина
ковы, то ударный имеет большую длительность.

Показатели ударных гласных иллюстрируются ниже: числи
тель — длительность, знаменатель — интенсивность.
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Рис. 152. Осциллограмма слов: така «курица», амсур «кисточка», 
делкэ «мир», «вселенная», харадан «ласточки», харада:дъ  «ласточке»-.

Слова

Длительность и интенсивность гласных в
двухсложных словах многосложных СЛОИЯХ

1 слог 2 слог 3 слог 4: слог

теокто 40/7 82/8
така 36/8 60/9
харада 40/6 56/6 60/9
харадан 32/7 52/7 48/8
харадала 28/6 44/6 40/6 68/8
харадата 38/8 42/6 30/6,5- 60/8
харадаЬур 36/6 40/5 44/6 36/7
харадаИар 28/6 44/6 44/6 40/8
хамтхагсн 50/8 150/8
харада:дъ 30/7 44/7 60/» 60/7

П авлов 1.93



Из этих примеров видно, что в двухсложных словах с ясны
ми гласными ударение падает на второй слог. Здесь длительность 
и интенсивность гласных вторых слогов выше по сравнению с 
гласными первых слогов. В многосложных словах с ясными глас
ными ударение падает на последний слог. В многосложных сло
вах, где конечный слог имеет редуцированный гласный или слого
образующие согласные, ударение падает на предпоследний слог. 
В словах хамтха:сн, мини:стр, харада:дъ гласные предпоследнего 
слога имеют большую интенсивность и относительно большую 
длительность. В слогах сн (хамтха:сн), стр (мини:стр) нет ника
ких гласных. Здесь слогообразующими выступают конечные со
норные согласные. Ударные гласные имеют и 'большую частоту 
колебаний. В примерах харада, харадата гласные последнего 
слога имеют частоту36 колебаний по 180 Гц, а в примерах хара- 
дала и харадаЬур — по 170 Гц, а во всех других слогах всех 
указанных примеров — по 150 Гц. В примере харадаЬар частота 
основного тона во всех слогах по 150 Гц, но зато интенсивность 
ударного слога составляет 8 мм и остальных — по 6 мм.

Таким образом, ударные гласные калмыцкого языка отлича
ю тся от неударных не только силой звучания, но и длительностью. 
Причем интенсивность преобладает над длительностью. Интен

сивность является постоянным и наиболее общим фактором. Со
норная ж е  длительность является дополнительным фактором, так 
как  в калмыцком языке различаются по своей природе долгие и 
краткие гласные. В русском ж е  языке увеличение сонорной дли 
тельности является обязательным фактором. Длительность сама 
по себе не решает ударности слога. Ударение и долгота не то ж 
дественны. В сложносокращенных словах с долгим гласным в 
первом слоге, кроме главного, может быть второстепенное ударе
ние. Последнее отличается от главного тем, что оно падает на 
вторую сокращенную часть слова и произносится слабее главного.

Ударение в калмыцком языке имеет строго определенную сис
тему. В зависимости от количества слогов в слове, характера  
гласных в них, а такж е занимаемых ими позиций в слове ударе
ние может падать на первый, последний и предпоследний слоги.

Ударение в калмыцком языке, в отличие от русского, явл я 
ется фиксированным, т. е. связанным, позиционно определенно
местным. Фиксированность позволяет определить точное место 
ударения и вывести соответствующее правило. Однако в калмыц
ком языке допускается некоторая подвижность ударения, напри
мер, така (курица) — таката:дъ (имеющему курицу). «П одвиж
ное ударение возможно, как пишет Л. Р. Зиндер, и в языках со

36 Единица, служ ащ ая для измерения частоты, называется герц. Герц (Гц) — 
число колебательных движений в 1 сек. Напр., если говорят, что частота звука 
200 Гц, то это означает, что совершается 200 полных колебаний в секунду. 
Длительность звуков речи измеряют в тысячных долях секунды — миллисекун
дах  (мс), установлено, что минимальная длительность звука, при которой ухо 
может узнать, проанализировать этот звук равняется приблизительно 30—50 мс.
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свободным ударением, и в языках со связанным ударением. Так, 
в языках с ударением на последнем или предпоследнем слоге при 
прибавлении к слову какого-нибудь суффикса или флексии у д а
рение обязательно переместится (ср. например, польские р о Ь к 1 и 
p61skiëgo). Можно, таким образом, сказать, что при наличии в 
язы,ке со связанным ударением развитой флексии или агглюти
нации, ударение будет неизбежно подвижным».37

Заимствуемые слова в современном калмыцком языке в ос
новном осваиваются со своими ударениями. Но в живой речи 
ударные гласные первых слогов воспринимаются как долгие 
(уульнцъ «улица»), а ударные гласные непервых слогов как 
ясные гласные и не подвергаются редукции (звено, Москва, ку
рорт), тогда как безударные гласные непервых слогов обычно 
редуцируются (директър «директор», доскъ «доска», колхознък 
«колхозник», каръндаш «каран даш »).

ИНТОНАЦИЯ

Интонация — это ритмико-мелодический рисунок речи, созда
ваемый повышением и понижением тона, ускорением или зам ед
лением темпа речи, паузами, изменением тембра речи, а в ка л 
мыцком языке еще изменением длительности гласных, усилением 
ударения и другими фонетическими средствами.

Интонация часто оказывается единственным средством в р а з 
личении типов предложений. Она непосредственно связана с ак 
туальным членением фраз, делением их на синтагмы, т. е. участ
вует в передаче смысла высказывания.

В калмыцком языке вопросительный, побудительный, ж е л а 
тельный типы предложений обычно создаются посредством до
бавления соответствующих морфологических показателей.

Д л я  исследований последних лет становится характерным по
иск как универсальных интонационных типов, присущих всем или 
большинству языков и отражаю щих общечеловеческие мыслитель
ные единицы, так и конкретных особенностей их реализации в 
определенном языке. Общепризнанным можно считать следую
щий список основных типов интонации: завершенный, завер
шенный с выделением, вопросительный и незавершенный, различ
ные видоизменения и комбинации которых могут передавать мно
ж ество  интонационных значений. Н иже мы на основании экспе
риментального анализа Т. С. Есеновой, личного наблюдения и 
дополнительно проведенного анализа приводим краткий очерк 
интонационного оформления высказываний с различной коммуни
кативной направленностью.38 При этом описывается поведение

37 З и н  д е р  Л. Р. Там же, с. 259.
■38 Осциллограммы сняты с пленки в произношении Д. Налхаева.
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компонентов интонации — длительности, частоты основного то
на и интенсивности при разных типах интонации.

1. Высказывание с завершенной интонацией в калмыцком, как 
и в большинстве языков, характеризуется восходяще-нисходящим

движением тона: . Н ачало предложения имеет простое повы

шение „ > либо восх'одяще-нисходящий рисунок f— ’ , но на
чальное повышение тона обязательно для данного типа интона
ции. Движение интенсивности в ф разе имеет понижающийся
характер: ^

В последних экспериментально-фонетических работах, выпол
ненных на материале некоторых тюркских языков (Ж . А. Арал- 
баев),  а такж е калмыцкого (П. Ц. Биткеев., Т. С. Есенова) по
казано, что интенсивность в слове носит не понижающийся

( ), а повышающийся ( ) характер. Таким образом,
тенденции слова и фразы в этих языках не совпадают, что при
водит к «смазанности» динамического рисунка фразы.

Д л я  завершенности вообще характерна большая длительность 
звуков в целом по сравнению с двумя другими типами интона
ции: вопросительным и незавершенным. Длительность звуков в 
конце предложения больше, чем длительность звуков в начале.

Н а рисунке №  1 показано типичное изменение высоты основ
ного тона в повествовательном предложении на примере фразы: 
Эн кун сэн келдг гиж, соцслав. «Я слыхал, что он хорошо гово
рит». Н а рисунке сведения об изменениях даны как  относитель
ное понижение или повышение и за точку отсчета п р и н я т а  
голоса диктора.

н а  рисунке видно что, начало звучания характеризуется по
степенным повышением тона, пик частоты находится на гласном 
«у» слова «кун», на последующих гласных происходит постепен
ное понижение тона. Конец фразы характеризуется глубоким 
падением тона (см. рис. А).

Рис. А. График движения относительной частоты основного тона в фразе 
) Эн күн сэн келдг гиҗ сонслав.
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2. Интонация выделенности создается, как правило, усилением 
частоты основного тона, длительности и интенсивности. Мелоди
ческий рисунок этого типа интонации имеет нисходящий рисунок: 
наиболее активным средством выделения является длительность. 
Длительность гласного выделенного слова резко увеличивается. 
Максимум интенсивности такж е приходится на гласный выделен
ного слова. Динамическая кривая фразы, таким образом, зави
сит от положения выделенного слова в ф разе и может иметь 
тенденцию повышения к концу, если выделенное слово занимает 
финальную позицию в предложении. Частота основного тона так 
ж е  повышается на гласном выделенного слова, однако повыше
ние бывает незначительным.

3. Мелодическая кривая вопросительной интонации зависит от 
оформления вопроса. Калмыцкий язык располагает тремя спосо
бами оформления вопроса: вопрос с вопросительным словом, воп
рос с различными вопросительными аффиксами и собственно 
вопрос без специальных показателей вопросительности кроме ин
тонации. Собственно вопрос характеризуется общим восходящим

рисунком- , в отличие от предложения с вопросительным
словом, для которого возможны как восходящая линия, так  и вос-

ходяще-нисходящая: , а такж е  нисходящая: .
В вопросительных предложениях с вопросительными словами 

максимум частоты приходится, как правило, на один из гласных 
(чаще последующей в многосложных словах) вопросительного 
слова. Дальнейшее движение — ровно-нисходящее. Акцентная 
кривая во всех типах вопроса понижающаяся.

Максимум интенсивности во всех типах вопроса, кроме воп
роса с вопросительным словом в позиции конца предложения, 
приходится на один из гласных, расположенных ближ е к началу 
предложения. Длительность гласных короче по сравнению с д л и 
тельностью гласных во всех других интонационных типах.

На рисунке №  2 изображено изменение относительной часто
ты основного тона в двух предложениях, лексическое наполнение 
которых совпадает (за исключением аффикса -у в конце вопро
сительного предложения). Можно заметить, что в основном, р аз 
личия в мелодическом оформлении касаются начала и конца 
фразы. Н ачало фразы с завершенной мелодикой более низкое, в 
середине фразы происходит повышение тона и довольно резкое 
падение тона к концу. Д виж ение тона в середине фразы, про
изнесенной с вопросительной мелодикой, в основном, совпадает 
с движением тона в завершенном типе. Эффект вопросительно
сти создается за счет резкого подъема тона на гласном вопро
сительного аффикса (см. рис. Б ) .

4. Мелодическая кривая при незавершенности близка к мело
дической кривой частного вопроса. Однако в отличие от вопроси
тельной мелодики начало более низкое, и общий рисунок движе-
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Рис. Б. График движения относительной частоты основного тона в. фразах: 
БаЬчуд тергэр тег орв (ъ/у?), различающихся мелодическим оформлением

конца.
__________________ повеств.
___________________вопросит.

ния тона имеет восходяще-нисходящии характер с преооладани- 

ем восходящей ветви: .
Относительная длительность гласных короче, чем при завер 

шенности с выделением и без выделения.

Рис. В. График движения относительной длительности (—) и частоты 
основного тона (— —) в фразе Та багшийт? — Уга, эмчъ.

______________ _ повеств.
............................. вопросит.
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В условиях реальной речи происходит постоянная комбинация 
и смена интонационных типов. Вышеописанные типы являются 
лишь некими идеальными образцами тех, которыми носители язы 
ка пользуются при повседневном общении. Н а рис. В представ
лена вопросо-ответная конструкция, взятая из реального контек
ста: общий вопрос и ответ на него. Н ачало звучания вопроса, 
как  видим, происходит на довольно высоком тоне, который пони
жается на следующем гласном. Конец реализуется на еще более 
высоком уровне по сравнению с началом. Ответная ф раза — при
мер реализации завершенности. Н а рисунке видно, что заверш ен
ность по сравнению с вопросом произносится на более низком 
уровне. При этом начало низкое, незначительное повышение то
на происходит в середине, конец фразы более низкий по сравне
нию с началом звучания.

ОРФОЭПИЯ

Соблюдение единых орфоэпических норм является одним из  
важнейших условий успешного функционирования языка как 
средства общения.

Калмыцкие дети, изучающие родной язык, в процессе овладе
ния правильным литературным произношением, встречаются с 
серьезными затруднениями. Основными причинами, вызывающи
ми эти затруднения, являются: 1. Родной говор. 2. Письмо, вер
нее орфография, отличающаяся от живой речи. 3. Структура к а л 
мыцкого слога без обозначения редуцированных гласных.

Калмыцкий язык имеет незначительные диалектные различия. 
Хотя эти различия постепенно нивелируются, но они даю т о себе 
знать, отрицательно влияя иногда на овладение правильным л и 
тературным произношением. Ш кольникам в процессе учебы з ач а 
стую приходится переучивать ранее освоенное произношение н а  
родном говоре на литературное.

Необозначение на письме редуцированных гласных, особенно 
в конечной позиции слова, приводит к неправильному чтению сло
ва. Это в свою очередь приводит к орфоэпически неправильному 
произношению отдельных слов.

Много внимания уделяется первоначальному обучению детей’ 
чтению. Дети затрудняются прочитать слова по слогам, где не- 
обозначены редуцированные гласные или где слог образует со
норные, отчасти фрикативные согласные. В основу чтения ка л 
мыцких слов по слогам берется выдыхательный толчок. Этот вы
дыхательный толчок, образующий отдельный слог, в своем соста
ве может иметь гласный, может и не иметь его: ма-на «наш», мо- 
дн «дерево», а-хъ «брат», тем-дъг «отметка, признак».

В целях преодоления затруднений при чтении текстов, связан
ных с необозначением на письме редуцированных гласных, р азр а 
ботан ряд рекомендаций, оформленных в виде правил, знание ко
торых способствует детям лучше освоить правильное литератур
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ное произношение на родном языке. Однако эти положения тре- 
!буют дальнейшего усовершенствования и издания специальных 
учебных и наглядных пособий.

Коренные калмыцкие слова по своей структуре являются од
носложными, двухсложными, отчасти трехсложными. Чтение и 
правильное произношение слова с такой структурой особой труд
ности не составляют. Ребенок, научившись читать слова и пред- 

-ложения сначала по слогам, а затем целыми словами, сравни
тельно быстро овладевает техникой чтения слов со сравнительно 
сложной морфологической структурой, где не отмечаются редуци
рованные гласные. При обучении правильному произношению 
особое внимание должно быть обращено на произношение реду
цированных гласных конечных слогов слова и на произношение 

•лсного гласного предпоследнего слова. Это диктуется не только 
орфоэпическими, но и смыслоразличительными причинами.

Орфоэпия гласных

1. Последовательное соблюдение закона гармонии гласных. 
Нарушение этого закона приводит не только к орфоэпически не
правильному произношению, но и к искажению смысла слова: 
тана «ваш», моһа «змея», дала «много», киру «иней», а не танэ~ 
тәңә, моһә, д а л ә —дәлә, кирү — кору; тавн «пять — тәвн «пять
десят», дора «внизу» — дерэ «стремя», ора «вершина» — өрә 
«комната».

2. Строгое различение кратких гласных о т  долгих. Эти гл ас 
ные, как правило, встречаются в первом слоге слова: цасн
-«снег» — цаасн «бумага», тосн «масло» — тоосн «пыль», терм 
«решетка» — теерм «мельница», торм «годовалый верблю ж о
нок» — тоорм «пыль», төлг «годовалый ягненок» — төв(лг 
«кольцо».

Долгий гласный встречается еще в предпоследнем слоге двух 
н многосложных слов при наличии слога с конечным редуциро
ванным гласным или слогообразующим согласным: төгә «коле
со» —- төгә:дъ «колесу», төгә:гъ «колеса», төгәһә:съ «из колеса», 
буркэхн «крышка», малта:ръ «пройма».

Долгота гласных сохраняется в первом слоге двух и много
сл о ж н ы х  слов при наличии в остальных слогах слова слогов с 
.любыми гласными или слогообразующими согласными: үүлн «об
лако» , үүдн «дверь», уулъ «гора», туула «заяц», кун «человек» — 
күүндъ «человеку», то «число» — тосдъ «числу».

3. Правильная реализация ясных гласных. Все ясные гласные, 
стоящие в непервых слогах слова, исторически восходили к дол- 
тим. Теперь они по своему произношению :болыне тяготеют Iк 
•обычным кратким гласным первого слога. Несколько протяжнее 
произносятся ясные гласные конечных открытых слогов слова, 
но не как долгие: көрә «пила», чолун «камень», бүтәһүл «скатер
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ка», татата «запряженный», харада «ласточка», харадала «с л ас
точкой».

4. Правильное произношение слов, редуцированные гласные в 
которых не обозначены на письме. Здесь следует руководство
ваться следующим положением:

а) согласные х, Һ, к, т, й, з, ц, ж, ч, в, будучи в конечной по
зиции слова, всегда употребляются с редуцированными гласны
ми. Исторически эти редуцированные гласные были обычными 
краткими гласными. Теперь указанные согласные в конечной по
зиции слова всегда произносятся с редуцированными гласными. 
В орфографическом словаре конечные редуцированные гласные 
обозначены кружочком (о) на конце в правом верхнем углу 
слова.

В методическом плане роль и значение редуцированных глас
ных можно показать, обозначая их твердым (ъ) знаком: тахъ 
«подкова», ааһъ «чашка», эцкъ «отец», тагтъ «мост», һуйъ «ляш- 
ка», терзъ «окно», хуцъ «баран», келҗъ «сказал», эгчъ «сестра», 
савъ «посуда» и т. д.;

б) согласные л, м, н, г, б, р, с, ш в конечной позиции слова 
могут иметь или не иметь редуцированные гласные. Произноше
ние слов с редуцированным гласным надо знать, в противном слу
чае нарушается смысл слова: зун «сто»—зунъ «лето», күрн «дой
дя»— күрнъ «хорек», хол «горло»—холъ «далеко», туһл «теленок»— 
туһлъ «отелись», сохр «слепой» — сохръ «ослепни», багшъ «учи
тель» и т. д.;

в) аффиксы дательного, винительного и исходного падежей 
всегда имеют редуцированные гласные. Ясные гласные, непосред
ственно предшествующие этим аффиксам, произносятся как дол 
гие гласные: көрә «пила» көрәгдъ «пиле», но көрәд «замерзнув», 
көрә:гъ «пилу», көрәһәгсъ «из пилы», чирэ «лицо» — чирэ:дъ 
«лицу», но чирэд «тащить», чирэ:гъ «лица», чирәһә:съ «из лица»;

г) слова с конечным редуцированным гласным, но с пред
шествующим согласным р и г в дательном падеже произносятся 
с аффиксом -д, что закреплено на письме: беръ «сноха» — бердъ 
«снохе», угъ «слово» — үгдъ «слову», саръ «месяц», сардъ «ме
сяцу»;

д) глагольные основы, с конечными редуцированными глас
ными, но с предшествующим р и г ,  произносятся с аффиксами -ж, 
-җана (-җәнә), что такж е закреплено на письме: суръ «спра
шивай» — сурҗъ «спрашивал», сурҗана «спрашивает», күргъ 
«доведи» — күргҗъ «довез», күргҗәнә «довозит».

5. Учет основных диалектных различий в области фонетики 
между торгутским и дербетским говорами, т. е. тех позиционных 
звукосоответствий, в которых одинаковые слова имеют разные 
гласные в первом слоге слова. Этот барьер в орфоэпическом и 
орфографическом плане преодолевается на основании следующе
го закона:



Звуковые
соответст.

Принято 
в норму Примеры произношения

у/о У умшхъ «читать», Ьурвн «три», хува:хъ «делить», 
сумн «пуля», нул'мхъ «плевать», хувцн «одеж да».

Ү/ө Ү увл «зима», умен 1«зола», кумсъг «веки», хуврхъ 
«измениться», будун «толстый», умсхъ !«деловать».

у/ү У уут'хн «узкий», хурн'а:сн к<|морщинка», ун’ън «шест», 
хурсхъ «мерлушка», хурсн «сушеный творог».

о/ө 0 он'ъс «замок», он'дин «всегда», оол'хъ «удирать», 
сон'ън «интересный».

ү/и V бучр «зеленая веточка», шуди «зубы», бушкур '«свис
ток», бушмуд «бешмет», «платье».

әк/ак ә к дэкэд «еще», мэкр «кривой», тэкм «коленный сгиб», 
бэкрсн «разновидность котла».

а/ә а мана «наш», така «курица», Ьаха «свинья», сал 'кн
<;ветер», ал'мн «яблоко».

Орфоэпия согласных

Артикуляционно-акустические свойства калмыцких согласных 
являются очень четкими и предельно ясными.

Эти согласные в зависимости от того, в окружении каких глас
ных находятся, произносятся: а) твердо, б) смягченно и в) 'мягко.

С заднерядными или твердыми гласными произносится твер
дый или основной оттенок согласных: сулъ «слабый», то «число»,, 
зо «хребет», зун «сто», Ара «имя», амн «рот», буру «неправиль
ный», харъ «черный», савъ «посуда», ханъ «удовлетворись», хуцъ 
«баран», чамдъ «тебе», Хоҗа (имя).

С переднерядными или мягкими гласными произносится смяг
ченный вариант согласных: сүл «хвост», тө «четверть», зө «носи», 
зун «иголка», эрә «еле», эмн «душа», бүрү «годовалый теленок», 
хэр «мелкий», хэръ «иди домой», тэвъ «положи», кецъ «склон», 
чэръг «чувяки», Кәҗә (имя).

С заднерядны'ми гласными произносятся мягкие согласные. 
Таких согласных в калмыцком языке четыре: л’, н’, д’, т’ : ал’мн 
«яблоко», сул’ъ «овес», хан’ъ «коллега», хат’ъг «чирей», бод’ъ 
«материал», бот’ъ «том». Эти согласные в любых условиях про
износятся как мягкие и не теряют присущих им мягких свойств.

1. Произношение согласных г и Һ. Заднеязычный смычный г 
обычно сочетается с мягкими гласными: гегэм «свет», гер «дом». 
С твердыми гласными выступает твердый оттенок г в неначаль
ной позиции слова: уга «нет», Бога «имя». В конечной позиции 
слова и перед глухими согласными согласный г оглушается: кег- 
шн «старый», таг «полочка», тег «степь».

Увулярный Һ обычно сочетается с твердыми гласными. В на
чальной позиции он имеет смычный оттенок, в середине слова
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является щелевым: hap «рука», шаһа «альчик». В начале слова 
согласный Һ может сочетаться только с мягкорядным гласным 
ә «апр. һә «плохой», Гәрә «имя». На стыке морфем с начальным и 
конечным гласным увулярный Һ выступает как соединительный 
согласный: гиһәд «сказав», кеһәд «сделав», сууһад «сидя», буу- 
һар «ружьем».

Знание этих особенностей позволяет орфоэпически правильно 
произносить согласные г и Һ.

2. Произношение согласных н и н. Переднеязычный носовой н 
произносится также, как  русский н. Артикуляция русского н в 
таких словах: сон, наган одинакова с артикуляцией н в калм ы ц
ких словах: ноһан «зелень», хонхъ «ночевать». Согласный н яв
ляется заднеязычным носовым. Он произносится в середине и на 
конце слова без ясно слышимого г: хоңхъ «звонок», мөңкъ «веч
ный», савц «мыло», Баең (имя). Согласный г появляется после ң 
при присоединении любых аффиксов с начальным гласным: сөң 
«тост» — сөңгәр, сөңгин. Следует четко различать произношение 
согласного ң от сочетания ңгъ: аң «зверь» — әңгъ «часть», заң 
«характер» — зәңгъ «известие, новость» или: уңгъ «корень», 
өңгъ «цвет». Появление после ң согласного г обязательно сопро
вождается появлением после него редуцированного гласного, что 
образует особый, слог. Отсюда, если слово дөң «помощь» произ
нести с вставкой г, то обязательно будет произноситься дөңгъ, 
что орфоэпически непозволительно. Д л я  овладения правильным 
произношением согласного ң, рекомендуется ознакомиться более 
подробно с его артикуляционно-акустической характеристикой.

Носовой согласный н в положении перед согласными к, с. г, х, 
ң, һ произносится как ң. То ж е  самое происходит на стыке мор
фем или в результате редукции гласных, следующих на н, перед, 
указанными выше согласными: соңсхъ-^соносоху «слушать», тү- 
рүңкъ «передний», икңкънъ «большая часть», уңһахъ «уронить», 
кезәңкъ «давнишний». Заимствованные слова типа танк, банкг 
клеенк «клеенка» так ж е  произносятся в устах пожилого населе
ния. В орфоэпии принято при указанных сочетаниях исходить из-, 
первичной морфологической структуры слова: түрүнкъ, унһахъ, 
банк, за исключением соңсхъ, кезәңкъ.

В потоке речи в некоторых сочетаниях произносится шарҗъ- 
гнхъ, харҗңъгнхъ, шорҗъгнхъ, т. е. носовой ң перед н чередует
ся с заднеязычным г. В этих случаях принято в орфоэпии при
держиваться первичной основы слова: шарҗъңнхъ «трещать»',,
харҗъңнхъ «дребезжать», шорҗңънхъ «журчать», т. е. произно
сить в соответствии с написанием.

3. Произношение глухих и звонких согласных. Глухие соглас
ные в любой позиции слова произносятся всегда глухо, т. е. без-, 
участия голоса. Перед гласными или сонорными согласными они 
не подвергаются озвончению: өтн «червь», хотн «поселок», керъг 
«дело», Бата (имя), хаша «изгородь».

Звонкие согласные перед гласными и сонорными согласными,
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т. е. в сильной позиции произносятся ясно, четко, всегда с учас
тием голоса: едн «перо», едр «день», гер «дом», баЬъ «молодой», 
терзъ «окно».

Оглушение звонких согласных происходит:
а) в конечной позиции слова: нутъг (нутък) «кочевье», таг 

(так) «полочка», хустъг (хустък) «спички», бас (база ) ,  картус 
{картуз), кеб-кев (кеп), «колодка», архъд (архът) «вид посуды»;

б) перед глухими согласными: седкл (сэткъл) «помыслы»,
догшн (докшън) «свирепый», ногтъ (ноктъ) «недоуздок», кевтъ 
(кэптъ) «ложись», терзтэ (терстэ) «с окном», узхъ (усхъ) «уви
деть», ээж.тэ (ээшто) «с бабушкой»;

в) в глаголах с конечными р, г, б, а такж е глухих с, ш (и с 
конечными редуцированными гласными) при присоединении а ф 
фиксов -ч, -чана, (-чэнэ): Иарчана «выходит», егчэнэ «дает», ав- 
чана «берет», дасчана «учит», босчана «встает», умшчана «чи
тает»;

г) в именах с конечными р, г, б, д, а такж е глухих с, ш (при 
наличии после них и редуцированных гласных) в дательном па
деж е  употребляется аффикс -т: Иарт «в руке», тугт «знамени», 
штабт «штабу», заводт «заводу», бешт «печке», бает «базе», баг- 
шт «учителю»;

Изменения согласных, парных по звонкости и глухости, про
исходит, как  было указано, в потоке речи под действием регрес
сивной ассимиляц’ии;

д) в потоке речи происходят и другие виды ассимиляции и 
диссимиляции, что вызвано редукцией кратких гласных непервых 
слого?\ В результате этого сильно изменяется морфологическая 
структура слова (см. раздел «Согласные в потоке речи»). В этих 
случаях рекомендуется читать и произносить, придерживаясь бли
ж е  к написанию, что позволяет осмысленно понимать прочитан
ное, например: сурИх (сурхкъ) «учить», торЬх (торхкъ) «заце
пить», ахинм (ахимм) «моего брата», шатдг (шаттък) «возго
раемый», чадшго (чашшго) «не сможет», мартж (марччъ) «за
был», куртемн (курццъмън) «хватило», кургх (курюсь) «довести», 
дасх'« (даехкъ) «обучать», харжннх (харжъгнхъ) «дребезжать».

Зде«-ь следует учесть, что целый ряд звукосочетаний в кал- 
м ы ш ^ м  <пыке произносится в соответствии с написанием: начн 
«кречет», хуучн «старый», кембъ «кто», наачана «играет», кешчэ- 
нэ «устает», некцл «содружество», гуужовна «бежит», шачана 
«гор"т* ячкув «не смог», ирдмн «приходит» и т. д.

4. Произношение твердых и мяпких согласных. В калмыцком 
язы ке имеются согласные, парные по твердости и мягкости. Т а 
ких согласных пока четыре пары: л-л’, н-н’, д-д’, т-т’. Твердость 
и мягкость имеет, как было сказано, фонематическое значение, 
т ак  как эти признаки согласных различают звуковые оболочки 
слов (ср. ал’вън «балованный», алвън «подать», хол’ъ «смешай», 
холъ «далекий»).

Произношение мягких согласных резко отличается от произ
ношения соответствующих твердых согласных. Мягкость соглас
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ных обозначается в письменной речи: на конце слова и перед 
другими согласными мягким (ь) знаком, а после мягких соглас
ных вместо а, у буквами я, ю.

5. Мягкость согласных, обозначаемая на письме.
Согласные, обозначенные знаком мягкости, произносятся мяг

ко в отличие от твердых и смягченных согласных.
а) мягкие согласные в средней позиции слова: салькн (сал’- 

кън) «ветер», соньн (сон’ън) «интересный», хат ьг (хат'ъг) 
«чирей», бутьхаг (бут’хаг) «муть», модьрун (мод’рун) «грубый», 
хурнясн (хурн’а:сън) «морщинка», халюн (хал’ун) «выдра»;

б) мягкие согласные в конечной позиции слова: соль (сол’ъ) 
«обменяй», боть (бот’ъ) «том», бодь (бод’ъ) «материя», хань 
(хан’ъ) «коллега», буудя (бууд’а) «пшеница», солю (сол’у) «при
блудный», халюн (хал'ун) «буланый», мернь (мерн’) «его конь». 
При аффиксации мягкость согласных остается без изменения: 
тол’ъ «стекло» — тольта «со стеклом», тол яр (тол’ар) «стеклом».

К ак видно из приведенных примеров, мягкие согласные соче
таются только с твердорядными согласными. В абсолютном кон
це слов мягкие согласные не бывают в чистом виде. При них сох
раняется редуцированный гласный и, смягчивший свой предшест
вующий согласный. В конечной позиции слова бывает только 
частица -нь. Эта местоименная частица третьего лица историчес
ки восходила к -ину (-ину). Д анная частица, представляющ ая 
собой мягкий н’, может сочетаться с гласными любых рядов: 
моднь «его полка», мернь «его конь», хень «его овца»;

в) мягкость согласного н обозначается в некоторых корен
ных словах с переднерядным гласным и: иньг (ин’ъг) «друг», 
тиньгр (тин’гър) «ровный, гладкий»;

г) мягкость согласных обозначается после согласных з, с, л, 
н, д, т в заимствованных словах при отсечении последующих за 
ними конечных ия, ие, ий: дивизь (дивизия), сессь (сессия), 
орудь (орудие), парть (партия). Отсюда произносится дивизэр 
«дивизией», сессэр «сессией», орудюр (оруд’ур) «орудию», пар- 
тяр (парт’ар) «партией», Германия — Германяс (Герман’асъ) 
«из Германии», Германюр (Герман’ур) «в Германию» и т. д.

6. Мягкость согласных, необозначаемая на письме
а) В корнях слов, когда под влиянием гласного и п алатализу

ется согласный н: инэх (ин’э:хъ) «смеяться», тини (тин’и) «вы
прямись», мини (мин’и) «мой», чини (чин’и) «твой», Ьурних 
(Ьурн’и:хъ) «опустить голову», корних (корн’и:хъ) «растопырить 
ноздри», коних (кон’и:хъ) «умереть»;

б) после л, н корня слов при присоединении аффиксов с н а 
чальным ж, ч, ш, а так ж е  в коренных словах между нж, лж, нч, 
лч и сочетающихся с начальным гласным и: олж (ол’жъ) «на
шел», болшго (бол’шго) «не будет», малч (мал’чъ) «скотовод», 
холжх (хол’жхъ) «удалиться», ханжанав (хан’жанав) «благода
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рю», ончта (он’чта) «особый», Инж (Ин’ж,ъ) — имя, илжрх 
(ил’жрхъ) «разлагаться».

7. Согласные в сочетании с гласными ы и и.
а) К словам с конечным твердым л, н, д, т обычно присо

единяется аффикс с начальным ы, при этом согласные произно
сятся всегда твердо: мал «скот» — малый, малыг (малыггъ), 
сад — садын, садыг (сады:гъ), конечные редуцированные глас
ный корня при этом выпадают: хоть «пища» — хотын,, хоты,г 
(хотькгъ), цанъ «сани»—цанын, цаныг (цаны:гъ), болд «сталь»—• 
болдын, болдыг (болды:гъ);

б) к  словам с конечным мягким согласным л’, н’, д’, т' обыч
но присоединяется аффикс с начальным и. При этом мягкость 
согласных сохраняется, но на письме не обозначается: толь 
«стекло» — толин, толиг (тол’и:гъ), хань «коллега» — ханин, 
ханиг (хан’и:гъ|, боть «том» — ботин, ботиг (бот’и:гъ), бодь 
«материя» — бодин, бодиг (бод’и:гъ). Мягкость указанных со
гласных не теряется при присоединении любых других аффиксов 
с другими начальными гласными: толь—толяр (тол’ар) «стек
лом», толюр (тол’ур) «к стеклу» и др. При присоединении аф 
фиксов с начальным согласным мягкость указанны х согласных 
обозначается: толь—тольла (тол’ла) «со стеклом», хань —хань- 
та (хан’та) «с коллегой»;

в) к словам, где в конечной позиции находятся все осталь
ные согласные, а такж е смягченные варианты л, н, д, т всегда 
присоединяется аффикс с начальным и. В этих случаях предше
ствующие гласному и согласные произносятся как смягченные, а 
не как мягкие согласные: Иар «рука» — Иарин, Ьариг (Ьари:гъ), 
кел «нога» — келин, квлиг (квли:гъ), хош «кош ара»—хошин,хо- 
шиг (хоши;гъ), эд «товар» — эдин, эдиг (эди:гъ).

Согласные з, с, ц, будучи с заднерядными гласными, начина
ют приобретать твердый оттенок. Присоединяемый аффикс с на
чальным и после указанных согласных произносится как ы: бас 
«база» — басын, басыг (басы:гъ), класс — классын, классиг 
(классы:гъ), бозъ «барда» — бозын, бозыг (бозьпгь), колхоз — 
колхозын, колхозыг (колхозы:гъ), хуцъ «баран» — хуцын, хуцыг 
(хуцы:гъ), Манцъ (имя) — Манцын, Манцыг (Манцыггъ) в от
личие от бус «пояс» — бусин, бусиг (буси:гъ), терзъ «окно» — 
терзин, терзиг (терзиггъ) и т. д.

8. Произношение удвоенных согласных. В калмыцком языке 
нет долгих согласных как  особых фонем. В потоке речи на стыке 
морфем происходит сочетание двух одинаковых согласных. Эти 
удвоенные согласные произносятся протяжно, как  долгие соглас
ные: малла (мал+ла) «со скотом», хотта (хотъ +  та) «имею
щий пищу», батта (батъ +  та) «крепкий», ахиннь (ахъ + ин +  н’) 
«братова».

Длительность указанных согласных, образованных на стыке 
одинаковых согласных, т. е. путем удвоения, сравнительно легко 
воспринимается при морфологическом разборе. Что касается 
длительности согласных, образованных вследствие различного
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рода их ассимиляций, то они требуют серьезного внимания. Здесь 
произношение расходится с письмом. Таковы, например, при:

а) прогрессивной ассимиляции: шаттък (шатъ +  дъг) «взгораю- 
щий», уттан (утъ +  дан) «в длину», цоккъ (цокъ + хъ) «бить»;
б) регрессивной ассимиляции: оттн (одъ +  тн) «сходите», чашшго 
(чадъ +  шго) «не сможет», завоттъ (завод +  тъ) «заводу», малц- 
цхала (малтъ +  цха +  ла) «копали»; в) прогрессивно-регрессивной 
ассимиляции: курккъ (кургъ +  хъ) «довести», марччъ (мартъ +  жъ) 
«забыл».

Таким образом, данные об изменении звуков в потоке речи 
свидетельствуют о фонетических изменениях, происходящих в 
калмыцком языке.

З адача  заключается в том, чтобы изучать происходящие зву
ковые закономерности, правильно их обобщать и закреплять в 
нормах те явления, которые уже установились или устанавлива
ются.
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