
П.Ц.Битасеев

К вопросу об орфоэпических ношах современного |
тсядтптсого язнка 1

Важность шределвнш основных дршципов и аспектов 1
орфоэпии обусловлена неизученностью вшроса в калшцком 1 
языкознании, целесообразностью шработки наиболее уни$а. | 
цированной единой устной литературной форма языка и не- ■ 
обходимоетью ооверпвнотвованиа ныне действующего калвац, ' 
кого нисана. |

Незначительность яэдкодах расхождений /точнее, бла, < 
зоо та / ддух говоров -  торгу тс кого и дэрбэтского, легших 
в основу современного калмыцкого литературного языка, 1 
вытеснила вшроса орфоэпии на второй план и облегчает ' 
задачи внработки единых норм произношения. Вместе с тем 
действующее калмыцкое внземо, которое должно служить 
шорой для орфоэпии, страдает рядом недостатков. Напри*, 
мер, написания типа курн, чирэд, кэвэд, можно произно
сить двояко: если произнести как курен, то это будет 
означать "дойдя, как только дошел /форма разделительно
го деепричастия от глагола курхе "дойти"/, если прочи
тать написание кури как курве, то оно приобретает зна
чение "хорек". То же самое можно сказать о написаниях 
чирэд, кэвэд, если произнести как чирэд, кэвэд, то они 
соответственно обозначают "тавд", "плавая" /формы раз
делительного деепричастий от глаголов чирхе "тащить", 
кевхе "плавать”/ .  При произнесении чирэд, кэвэд как 
чирээде, кевээде, они соответственно передают "на лице, 
в присутствии", "на краю, на березку ч -  н " . Эти и дру
гие различия между устной и письменной формами языка 
возникли благодаря тему, что действующее калмыцкое пись
мо не отражает неясные гласные фонемы, не проводив гра
ницы между краткими и долгими глаоными в непервых ело* 
гах слов.

Немало слов с орфографической структурой /С/ТС, 
/С/ГС», которые шеют двоякое произношение, обуоловлен-
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иди исторический развитием, или особенностями кал- 
говоров. К такш словам можно отнести, например, 

ар "желтый" -  произносится то как шар, то как шарь, 
"мужчина, мужской" -  эр эре, cap "Месяц" -  сар^-оарь,
"слово" -  ү г~ ү ге , ’зверь" -  аң -аң гь , эрг "берег,
*в" -  эрег~ эрге , Бада -  собственное ш я -  Бадам 

здеь, сав "посуда" -  сав~ савь, повелительные формы 
|ов также имеют двоякое произношение окончаний, напрэ» 
|р , йов "иди" -  йов ~йовъ, ир "приди" -  ир~ире, ©г 
|тдай" -  в г ~ е г е .

Некоторые аспекты орфоэпических норе подучили отра» 
1ие в утвердившихся уже в практике орфографических 

равилах. Так, к объясняемым диалектными особенностями 
рэнобоям в произношении гласных в некоторых фонетичес- 

псложениях относится:
V
2/

У -  О 
Ү -  Ө

3 /
4 /
5 /

У -  Ү 
О -  Ө 
Ү -  И

умшхь ~ смшхь 'Читать",
увел ~  ввел "зш а", кумсег көмсег

"брови",
хурсьн~ хурсен "род сыра",
снъс-
буч-бич "шнур”, бушиуд^бишуд "платье* 

В орфографических правилах рекомендуется в аналогич- 
IX случаях писать у, у , у, о, у .  В случаях төрән таран 

така тәкә "курица" предлагаются специальные 
авила и исключения из ндо£

Различия в отношении гласных первого слога обычно 
эактуются как диалектные. На основании употребления 
позиции перед губно-губными м и £  гласных о ,е в Дэр~
> тс кем говоре вместо у, у в торгу тс ком предлагалось 

называть дэрбэтский говор о -  или ө ~ говорсм, а торгут- 
5кий у или у говорсм?. Однако в целом ряде одучаев

1. См, Д.А. П а в л о в .  Чикэр бичйшэ зокал.Э.,1959, 
tc ,7-8.

Е г. о ж е. Современный калмыцкий язык.Э.,1968,
Цс* 224—225#

Е г о  ж е .  Исследования по калмыцкому языку и 
^писшеяности. Алиа-Ата, 1971, с . 15.

2 . АЛЛ. К и ч и к о в . Дербетский говор. Э ., 1963, 
:стр .4 .
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представители одного и того же говора, напрдаер, Дэрбд^Д
о кого, произнося® нередко двояко: смыл умьш "крупицу щ  
кемоег кумоег "брови", бупмуд бишмуд "платье", бодед* 1 
последовательно гласные у, £  заступают перед м ,в в 
торгу тс кем говоре.

Аналогичные расхождения наблюдаются в монгольском 
языке1 , но в литературном монгольском утвердились фор
мы, которые нельзя оказать очень последовательными, на« 
пример, оуваг "канал" /ср.калм . поньг^ цувьг. орфограм
ма цувг/, сум "монастырь" /к а т .  с ш е ~  суме, орфогр. 
о т / . евед "зиаа” / s a m .  ввел - у дед. орфогр. увд /, е». 
хий "вешний, пахучий" /к а ж . емка- умкэ. орФогр. умкэ/, 
хсыхой "сухой, жадный, алчный" /к а л а .: хукха- хемха. 
орфогр. хумха/Гласные о,у и е ,£  спорадически чередуют», 
ся и перед некоторыми согласными задней артикуляции, 
напршер, перед ц , х тоцз?~аахъ ауцг - '  аахь "накло
няться вперед", оцрьць укрщь "лодка", цохьл цухьл 
"гнев» воа«ущение", нохкь^ шгхкь "месить". Чередование
о, у в словах м£щхьг~муцхьг "щупый, невежественный", 
мока^ мука "тупой" обусловлено влиянием предшествующего 
губного и и последующих -  увулярного ц и заднеязычного 
к, в богзаадхь бугзаашсь "капризничать". Чередование
о, 2, объясняется влиянием губного б и последующего 
заднеязычного согласного г .

Надо о таге тить и нерегулярное чередование огубленных 
гласных по ступени подъема и после переферийных^ сог
ласных Дубной и задакй артикуляций. Пршеры: голштъ ~ 
гулнижь "очаг" /орфогр. Ьудмт/, геляен -гуж ен  ”паута

на" /орфогр. гудмн/ горвьи- руркш "три" /орфогр. Ьурвн/,

1 . Чередование гласных в монгольских ягыках на мате
риале бурятских говоров и монгольского языка подробно 
дана в работе ТД.Бертэгаева. Морфологическая структура 
слова в монгольских языках. М., 1969, стр .156-173.

2 . Термин Чпереферийные" предложен В.М.Наделяевым 
для обозначения губных, заднеязычных и увулярных сог
ласных. Ом. МЛ. Ч у м а к а е в а .  Консонантизм в аль- 
таисксм языке. Штерна® конференции "Этногенез народов 
Северной Азии", Н ., 1969, с тр .239.

150



|г ^  1улег "щенок" /орфогр. гелг/. гелурег-хулурег 
йрща" /орфогр. гелнрг/. По вопросам орфоэпии слов 

|ередую11®мися гласными о и у, в и у , у  и и ^работа- 
|яюлне приемлемые орфогрвфичес^киз~щ®вида, которые 
|обствуют установлению единой нормы произношения.

Щв некоторые из этих правил не всегда логичны, напри- 
из двух вариантов проишошения слова биче г  ~ бучег 

зшо" в практике закрепился первый о орфогр шмой бичг. 
Отсутствием соответствующих исследований обусловлю 

|было бытование в калмыковедении противоречиях мнений 
фонематической сущности ясных гласных в однословных 
§вах и в непершх слогах многосложных слов. Неясные 
зные совершенно не находят отраженна на писш е. Все 
не могло не оказаться на орфоэпию.

Краткие и долгие гласные

Краткие и долгие гласные фонемы в первом слоге много» 
южных слов четко различаются между собой, за даклтее- 

Цем случаев, обусловленных разнобоем произношения по го~ 
[, таких как кзхе "делать" и кээхе "делать" в неко» 

зрых подгруппах тср1 7 тского говора. В данном сз^учае 
|  непринятой литературней формой можно считать форму кэ- 
|  /орфограмма к ех /.

При произнесении долгих гласных первого слога с ла
ге т обращать вндаание на их длительность, которая в 

^, 5 -  5 раз протяжнее, чем длительность соответствующих 
[кратких гласных. Даже незначительно редуцированное про- 
[зношение долгих гласных первого слога заметно нарушает 
фонетическую структуру олова, тогда как несколько удли
нённое произношение не влияет на их качество.

Одщако в односложных словах и в непершх слогах ш о -

('"оо ложных слов ясные гласные, восходящие исторически к 
олгш гласным и дифтонгам, квалифицируются некоторыми 
зс ледова те лями только как долгие гласные фонемы. Одна- 

|ко исследования длштелгьности, фонематической принадлеж
ности показали, что в ясные гласные в защитах одвосло®»



ных словах, -в последнем закрытом слоге слова и количе- ’ 1
с т в е я н о ,  и качественно не отличаются от соответствую- 1
ших кратких гласных фонем. В открытых слогах в тех же 1
п о з и ц и я х  слова гласные обладают еще, хотя и несколько 1
редуцированной, незначительной длительностью, а фонема- ]
тически являются краткими. Примеры: сан "хороший”, хол 
"горло”, 39 г  "заноза", тэг "степь", за г  "щель", зун "ото" 
зун "иголка", дулан "тепло”, булэн "теплый", врун "утро» ’ 
а дун "табун", сурул "мундштук", ачин "заслуги /р о д .п ./"  
талеш "иней, другой”, ха "лопаточная часть тела", бэ 
"чучело", то "число", счет", се "ночь", бу "винтовка",

Младший", кэ "красивый", би "танец", зала "гребень, 
кисточка на головном уборе", кэре "ворона", заду "муж
чина”, булу "брусок".

В середине же многосложных слов исторически долгие 
и дифтонги также претерпели ■количественные изменения, 
однако в фонематическом отношении делятся на краткие 
и долгие в зависимости от фонетических условий. Так, 
перед последним слогом с неясным гласным всегда ясные 
гласные бывают долгими: манаадь "у нас", бурууле "сум
рак", туруутьн "копытное” , керээдхе "пилить". Однако 
перед последним слогом с ясным гласным гласные имеют 
обычно редуцированную длительность и являются краткими, 
хотя в медленном темпе речи они факультативно могут уд
линяться и приобрести качественную долготу: манадан "на 
своем посту", булэдуулхе "согреть", кулэхэр "чтобы по
дождать", булугэр "бруском", хощудын "хощутский" /их 
орфограммы: бурул, зурутя, керэдх, манадан, булэдулх, 
кулэхэр, булуЬэр, хощудын/. Учет в орфоэпии количествен
ных и качественных характеристик ясных гласных в назван
ных позициях слова будет содействовать утверждению еди
ной нормы литературного произношения.

Неясные гласные

Наибольшим препятствием в установлении норм калмыц
кой орфоэпии является отсутствие графической передачи 
на письме неясных гласных фонем, благодаря чему боль-
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йавотво слов состоит из сочетаний согласных с одним глас-Щэрт'
м  в первом слоге, в отдельных случаях число сочетать 

Йихоя согласных достигает I I .  В таких случаях орфоэпи
ческое произношение и вообще сколько-нибудь правильное 
етение слов затруднительно.
1  В самом дельэ, как правильно прочитать такие нал из а -  
| йя как кедгн. аглЬ. бахн. баахн. ЬурвлЬ. бекун. И дру
гие многочисленные слова? Ведь их можно прочитать: кэ- 
|ёген~ кэдген ~кэдгене /правильные варианты будут здесь 
Ьдчеркнуты/, агльнь^агьлш». байьн ~ баяьнъ~ бахвъ. 

хнъ /у баахьн. ■егаьвжьвъ -̂ рурвьлбъ. бекун~ бвкуне ~  бэ- 
не.
Неясные / редуцированные/ гласные отличаются от крат- 
и долгих гласных очень слабой напряженностью арти

куляции, что дает акустический эффект "неясности". В 
современном калмыцком языке шеются как известно, три 
неясные гласные фонемы, которые между собой противо- ; 
доставляются как спецификой артикула торн ей работы каж- 
'дой из них и связанным с нш  акустическим эффектом. 
Твердорздаая неясная гласная фонема ь, которая, в отлее-  

Ц°чие от других неясных гласных, имеет более "твердую" 
акустическую окраску, артикуляционно приближается к 

.тдасным смешанного и заднего рядов и выступает в ееяе- 
'тании с твердыми согласными в твердорядщых оловах: 

рмягкорядная неясная гласная фонема е имеет переднеряд- 
\ ную артикуляцию среднего подъема, Уступает в оловах 

мягкого ряда; индифферентная к оингармшичеокш рядам 
^неясная гласная фонема и образуется при высоком подъе- 
^ме языка, чем е, выступает как в твердорядных, так и в
> мягкорядных словах после мягких согласных т*, д*, н*, 

л», ч , ч . й ,1 ,
'Дршеры: I /  на неясную гласную ъ: бахнь "отолб", баахьн 

|  "маленький", батхьнъ ’Ъвуха", ар^ьщй "аркан", балласта 
I  "город", хадоьнхь "избегать произношения имен старших

|  I .  См. об этом П.Ц. Б и т к е е в. Неясные гласные
I калмыцкого языка. Записки КНИИЯЛИ. Вьш.З, Э.,1964,
1 стр. 69-92.
|  Б г  о ж е .  Проблемы фонетики калмыцкого языка.Э.,
1 1975, стр. 126-142. 153



родственников мужа", больвсърхь "становиться культурны*^ 
совершенным” . /Орфограммы этих слов: бахн, баахн, батхн, 
арЬщ, балЬсн, хаданх, болвсрх/; 2/на неясный гласный 
е : кегедщиэден "голубь", кедет ечнеремден "наш  рабочие 
/в и н .п ./" , куркелхе "гудеть, рычать”, нэмелте "добавка, 
дополнение", ецгелхе "отделать", ендгелхе "снеоти яйцо”, 
тэрмелхе "делать стену" /орфограммы, слов: кеглщрЬн, 
кедцмчнрмдн, курклх, немлт, вцглх, ендглх, термлх/;
3/на неясный гласный й: хат* иг "болячка", бот' й "тем", 
бод'и "святость", хан '4 "спушик", тан’ ил " знакомый", 
сол1 кг "ос&ен", нуул'и "сказка", ачи "племянник, внук", 
учит "нитка", бучи "шнур", цаа^й "закон", ээа;и "бабуин 
ка", ачйг "вншание", хойир "два", хайиг "адрес", бийин’ 
"он сан" /орфограммы слов: хатьг, боть, бодь, хань, 
таньл, сольг, тууль, ач, учг, буч, т щ ,  ээ$, ачг, хойр, 
хайг, биЁнь/,

С о г л а с н ы е

Согласные фонемы подучили в графике действующей 
калмыцкой орфографии, в отличие от гласных, довольно 
полное отражение. Поэтому, естественно, нормы произно
шения согласных не относятся к числу о с т р а  вопросов 
орфоэпии. Здесь можно говорить только о некоторых со
гласных и сочетаний согласных, которые в достаточной 
мере не поддержаны графикой и орфографией. Увулярные 
оогласные фонемы р, зр отличаются тем, что одна из них 
является слабым смычным, а другая еверхслаСым щеледам. 
Смычная наступает в начале олова и после увулярного со
гласного ц в середине слова: га л "огонь”, адяаахь "от
крывать широко /р о т /" . Но есть подговоры, в которых на
блюдается зшена г  заднеязычным смычным согласным. Од
нако графическая передача этого согласного буквой Ь. "аш" 
позволяет выработать единое произношение.

Сверхслабый щелевой увулярный щ, который выступает 
в середине многосложных слов, произносится некоторыми 
представителями диалектов как заднеязычный щелевой со-
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ласный, а в постфикс а лшых морфемах мягкорядных слов -  
т  заднеязычный смычный г . Во всех этих случаях следует 
роизносить сверхслабый щзлевой увулярный образуемый 

девой преградой между увулой о мягкш небом и задней 
астыо спинки языка.

При сочетании двух согласных £  на стыке морфем полу- 
ается сочетание двух бб. например, авв "ваял", произ- 
осиая аббЪ. Язык, версия оно, избегает такого сочетания, 
е свойственно, по-видимсму, и сочетание двух увулнр- 

щелегых хх, поэтому на с таке морфем один из них две- 
шируется и выступает в смычном варианте: тохкь"одвлать". 

"следовать з а . . . "  /и х  орфограммы: тохх. дахх/. В 
олютном конце олова согласный ^  произносится без ко» 

очного элемента г : ац, "зверь", дац "помощь", арсльв, 
лзв". Согласный ц в ксице слова получил отражение спе- 

ной буквойв~с тарам калмыцком письме, но по диалек- 
ш ее тся некоторое расхождение, а шенно: иногда про

носится с конечным неясным гласным, тогда ^  как не- 
онечный шступает в сочетании с согласным г . Наблюдает^ 

некоторое стремление заменять в середине слова уву- 
й смычный носовой ц  на заднеязычный д . Хотя они 
тся оттенками одной фонемы, но употребление их в 

еестественных для них фонетических условиях нарушает 
'орлальное восприятие.

Однако практическое установление более единой нормы 
оиэнотения требует объединения усилий работников науки, 
освещения и высшего образования, театра, союза писател

ей, издательства, редакции газет, радио и телевидения.


