
Д . А. П а в л о в

РАЗВИТИЕ ДИФТОНГОВ В МОНОФТОНГИ 
В КАЛМЫЦКОМ ЯЗЫКЕ

Старокалмыцкая, или зая-пандитская, письменность «Т о-  
до бичиг» («Ясное письмо») зарегистрировала в калмыцком 

языке в середине XVII в. следующие сем ь  дифтонгов: ai,  si ,
oi ,  ei ,  y i ,  y i ,  ui .  Эти дифтонги встречаются в конечной по

зиции слов, в том числе в односложных словах с конечным о т 
крытым, В непервых слогах слова наличествовали сем ь комп
лексов: aüi,  3Üi, oui,  OÜi, yü i ,  y ü i ,  uüi.

Многочисленные переводы Зая-Пандиты, в частности,  
«Алтан гэрэл» («Золотой б л еск » ) ,  «Доржи жодба» («Жезл пре
сечения»), Биография Зая-Пандиты, «Сарин гэрэл» («Луч лу
ны»), относящиеся в основном ко второй половине XVII в.,  по
следовательно обозначают указанные выше комплексы и диф
тонги в ойратском (калмыцком) языке.

Дифтонги калмыцкого языка имеют общие истоки с мон
гольскими, так как они представляют собой общемонгольское  
явление,

Как известно , исторически дифтонги в монгольских язы
ках образовались из комплексов: 1) г +й~Н (в начале и середи 
не слова), 2) г + i (в конце слова). Последние, оказавшись в 

ходе словообразования или словоизменения в середине слова,  
принимали вид первого комплекса. Постепенно эти комплексы  
развились в дифтонги. «Дифтонги являются сложными со ч е 
таниями гласных, постепенно переходящих друг в друга, ко
торые как бы образуют по сущ еству один долгий гласный, ка-
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чественно неоднообразный, меняющийся в течение всего  пе
риода артикуляции...» / 5 ,  807«

Б .Я . Владимирцов, касаясь вопроса развития дифтонгов  

в долгие гласные, отмечал: «Фонема /, заключающая послед

ние комплексы, была фонемой слабой, легко доступной всяким 
воздействиям, а ударение, главное или второстепенное, не па
дало на него, и в резуль тате  из комплекса у + у ?- дифтонги 
в халхаском и в других монгольских новых диалектах, к.л'орые 
в свою очередь подверглись дальнейшему развитию. Интерво
кальное у  при этом процессе легко ассимилировалось, теряя 
свой шумный элемент: V Л у  + г >  V +  4 +  г >:/!, 2 7 4 -2 7 5 / .

Нам кажется, что из комплекса г +  й+г образовались диф
тонги не в результате  ассимиляции у (й)  в г, а вследствие вы

падения интервокального й,  и зат ем  стяжения двух рядом стоя
щих гласных (г + « + / > -  г ) в один. Об этом сви детел ьст
вуют следующие факты живого языка калмыков:

1) образование аффикса родительного падежа с долгим  

м: (знаком : передается  долгота гласных) — -и:н в результа
те  выпадения интервокального согласного  й, например: бу-  
лийин  -  були:н  ‘ семьи*; ханийин -  хани:н  ‘ спутника*, ‘кол
леги*; карийин  -  кари:н  ‘руки*. Здесь  образовался долгий  

и:  на стыке морфем;
2) выпадение интервокального й в местоимении бийъ,  

восходящ его к б эйэ  у  бийэ  ‘ личность*, ‘особа*, ‘ сам* на сты
ке м орфем . При этом образуется  долгий и:, например: би:дн  

‘ему самому*, би:дэн  ‘ себе*, би:сн  "сами*. Но наряду с 
этим допускается бийдн  ‘ ему самому*, бийдэн  ‘ себе*, бийин  

‘самого*, бийсн  ‘ сами*. В подговоре бузава произошла з а 
мена сонанта й на увулярный щелевой А (буквой А обозн а
чается увулярный согласный), который сохраняется при лю
бой модификации: биИън ‘сам ',  бикин  ‘ самого*, бикдн  ‘ сам о

му*, Как видно, при выпадении интервокального согласного
й образовался долгий гласный и;

3) в словаре А, Позднеева слово « бросать» и слово 

«искать» обозначено одинаково — х а ш х у  / 3 , 7 3 / .  Здесь  дают-
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ся фразы: xaüioçu о р ки ху  ‘выбросить*,хаШщи и р к э к у  ‘сы
скать*, Нельзя предположить, что А. Позднеев не знал, что 

слово« бросать» исторически передавалось как хайа ху .  (Види

мо, в тот период, когда-это слово было зафиксировано А.Позд-  

неевым, гласный а непервого слога  слова х айаху  был настоль
ко редуцирован, что он имел и измененное произношение, и это  
привело к одинаковому написанию его  со словом « искать» , В 
живой же речи x a ü i x y  дало хз: хъ ,  . так как комплекс aüi  пере
шел в долгий д:, .в других же комплексах, где второй гласный 

не есть  i ,  подобное развитие не имеет места: обычно этот  
гласный редуцируется, а согласный й сохраняется . Например: 
хайхъ <  хайъху  <; хай ах у  ‘ бросать*, байън  с  байан  ‘богатый*, 
нойън с  нойан  ‘князь*.

Вопрос о развитии дифтонгов калмыцкого языка в дол
гие гласные в общих чертах рассматривался в работах В.Л .К от-  

вича и Г, Д. Санжеева. В .Л .К отвич в 1915 г. писал: «В с т а 
ринных книгах имелись двугласные aüi,  oui ,  yüi ,  эш,  oui,  
у  У i, uüi.  В настоящее время в живом языке вм есто  них стоят  
одиночные долгие гласные» £1,  13 / ,

Г .Д , Санжеев указы вает, что« в.„калмыцком языке ис
чезли дифтонги, которые превратились в соответствующие  
долгие гласные, а именно: ai  (в первом слоге),  а; (в не
первом сл оге),  si  ■>- д:  (в непервом сл оге) ,  и:  (в первом сл оге) ,  
oi >е:,  y i >  у:, , y i  у- у :  (иногда и:,-например, ки:тн ‘ холод’)» 

/"4,137.
Необходимо отметить, что дифтонги калмыцкого языка 

дали различное развитие по слогами, в первых, непервых и ко
нечных, Причем обнаруживается различное развитие дифтон
гов по говорам и подговорам калмыцкого языка. Это обуслов
лено не только тем, в каком окружении находится данный 
дифтонг с точки зрения закона сингармонизма гласных, но и 
влиянием гласного элемента дифтонга г +  i на свое  непосред
ственное окружение, В одних случаях дифтонги г +  i разви
лись в мягкие долгие гласные, а в других -  в твердые долгие  

гласные. Под палатализующим влиянием гласного элем ента i
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в дифтонгах г +  ; многие из твердорядных перешли в м яг
корядные.

В дёрбетском  и торгутском говорах, являющихся основ

ными говорами калмыцкого языка, дифтонг Ш первого слога  

слова, восходящий 'к комплексу а + й - Ы ,  развился в долгий 

гласный э: переднего ряда: ха: сг н  ‘котел* <  х а 1 с у н < х а Ы с у н , 
хд:чъ  ножницы* <  ха{чи < ;  хагИчи, н в : м г н  ‘ восемь*<гнйц'-  
ман  <■ наШман.  I

Интересное развитие дает  дифтонг а1 первого сл о г а  в 
подговоре донских калмыков (бузава). Дербетские и торгут-  
ские тэ:лхъ  ‘снимать»; х в : л х ъ  ‘ таять*; м э : л х ъ  ‘ блеять*, ‘м яу

кать*; з э : л х г  ‘выполаскивать*, восходящие соответственно к 
та1лаху, ха1лаху ,  ма1лах у ,  з<Илащ,  дали в подговоре бузава  

та:л'хъ  ‘ снимать*, ха:л хъ ‘ таять*, м а : л ' х ъ  ‘блеять*.
Как видно из этих примеров, гласный элемент ; дифтон-

\

га  а» в первом сл оге  дер бетск ого  и тор гутского  говоров при 
ассимиляции смягчающе повлиял на предшествующий элемент
а ,  тогда как в подговоре бузав а  — подверг палатализации по
следующ,ий согласный л в л , одновременно развив свой пред
шествующий компонент а в долгий гласный а:. (

В непервых слогах слова дифтонг а£ развился в дербет-  

ском говоре в долгий Э: (в любой позиции в слове),  а в тор
гутском -  в долгий а : .  Приведенная ниже таблица иллюстри

рует это положение.

Т а б л и ц а  1

Старописьменный  
калмыцкий язык

Говоры Значение
дербетский торгутский

далШ

мана1

махла1

харкав

арзаШху

да лэ :

маня:

м а х л э :

харкэ:

а р з э : х г

дала:

мана:

м а х л а :

харка:

арза:хъ

‘ много*

‘ наш*

‘ шапка*

‘ доска*

‘быть не
ровным 
шершавым*
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Продолжение табл. 1

Старописьменный  
калмыцкий язык

Говоры Значение
дербетский торгутский

с а р б а И х у

хула х а Ш л а х у
ЬахаШа

с а р в г :х ъ

х у л х е . л х ъ
Ьахе:та:

с а р в а : х г

х у л х а : л х ъ
каха:та:

‘растопыриваться’ 

‘воровать* 
‘ имеющий свинью’

В дербетском  говоре встречаю тся, однако, отдельные  
слова, где в непервых слогах слова после согласных % и к 

или в их окружении наличествует а: вм есто  а:, например: 
орха:хъ  ‘ громоздиться*, амка-.лхъ  ‘разнузды вать’. Комплекс  
аШ первых слогов развился в и:,  а конечных -  в э:,  дифтонг  

э1 конечных слогов развился в э:, а односложных слов -  в » : ,  
Комплексы ойг и еЫ  первых слогов развились в е: , а непер

вых слогов — в в:.  Дифтонги о1 и е г  конечных слогов разви
лись в э:, а односложных слогов -  е:.  Комплекс уй1 и дифтонг  
у  г развились в любой позиции слова в у .  Комплексы у Ш  и 

дифтонг у 1  развились в у : , а комплекс иШ и дифтонг иг -  
в и:.  I

В икидьрбетском подговоре под влиянием ударного глас
ного в: следующего сл ога , восходящ его к дифтонгу а1, про
исходит процесс ассимиляции заднеязычного гласного а пер
вого слога  в а:, например: м е н е  ‘наш’ <  м а н э :  ^  мана1, те
нен  ‘ваш’<  т а н е т а н а 1 , де ла  ‘много*-<" дал а:<^  дала1.

В торгутском говоре в отличие от дербетск ого  комплекс 
аШ и дифтонг си' непервых и конечных слогов развились в 
долгий а: , а в односложных словах дифтонг аг перешел в е:. 
Комплекс эц1, дифтонг эг имеют одинаковое развитие с дер-  
бетским, но в местоимениях им,  тим, восходящих с о о т в е т 
ственно к эгчми  ‘ этакий*, тэШми ‘ такой’, наличествует теперь  
краткий и. Комплексы оШ, еШ первых слогов, еШ непервых 

Слогов, имеют одинаковое развитие с дербетским, а комплекс 
оШ непервых слогов развился в долгий а: . Дифтонг ог ко
нечных слов развился в а: , а дифтонг ег, как и в дербетском  
говоре, в а:, а в односложных словах в е:. (Комплексы уШ,
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уй1, иШ, дифтонги у{,  у1,и1 имеют одинаковое развитие с дер- 
бетским, В этом говоре встречаются слова, в первом слоге - 
которых наличествует не у;  , а р  , например: I/; тхън ‘т е с 
ный’.

В подговоре донских и оренбургских калмыков комплекс 
а ш,  непервых и дифтонг ог конечных слогов развились в дол
гий а: , как в торгутском говоре1: алца:хъ  ‘ растопырить ноги', 
шака:хъ  ‘подсматривать’ , шаЬа:  ‘ альчик* и др. Комплексы  
э ш ,  уШ, е ш ,  УШ, иШ, и дифтонги э1, ег, уг, ^г и г имеют 

соответственно одинаковое развитие с дербетским. Комплекс 
о ш ,  дифтонг ог в этих подговорах имеют одинаковое разви
тие с торгутским.I

В уральском подговоре комплекс а ш  первых слогов раз
вился в карткий э, .а в непервых -  в а. 'Дифтонг аг конечных 
слогов и односложных слов перешел в а, Комплексы эш,  еш  

непервых слогов трансформировались в э, а комплекс эШ 

первых слогов развился в и, а еш  и оШ — в е. Комплекс о ш  
непервых слогов , дифтонг ог конечных слогов перешел в а.
В се остальные комплексы и дифтонги развились в соотв ет
ствующие монофтонги, как в дербетском говоре, и имеют нор

мальную длительность.
Материалы фольклорно-диалектологической экспедиции, 

проведенной в июне 1970 г .  среди хошутов, показывают, что 

хошуты в языковом отношении мало отличаются от торгутов, 
и развитие дифтонгов з д е с ь  имеет много общего с торгутским.

Отмеченные различия в образовании дифтонгов в дол
гие монофтонги связаны с развитием территориальных гово
ров и подговоров калмыцкого языка уже в Поволжье. Неко
торая часть калмыков входит в различные административно- 
территориальные единицы Р оссии , что в определенной мере  
обусловило образование подговоров и усиление имевшихся 
незначительных диалектных различий в калмыцком языке. 
В м е ст е  с тем различное развитие дифтонгов по говорам и 
подговорам наилучшим образом свидетельствует об относи
тельном единстве ойратского языка в историческом прошлом,
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Таким обр азом , образование м оноф тонгч^в калмыцком 

литературном языке можно представить в целом следующей  
таблицей.

Т а б л и ц а  2

Двоеслоги Слоги Дифтонги Слоги
первый непервый конечный

ай 1 >  <и. э: а:, э: а( а:, з:
зОй >- 31 и: э: 31 э:
оШ -р» о! о: а: о» а:
е И  у  е£ е: э: е£ з:
у И  у- у1 у: у: у1 у:
у ы  ^  ; 
иШ у  «( К :

( :
и:

у ь
«1 и:

Можно предположить, что в калмыцком языке переход  

дифтонгов в долгие монофтонги был завершен к концу XIX в.

В настоящее время в отличие от монгольского и бурятского  
языков ни в одном из говоров и подговоров калмыцкого язы
ка не сохранились дифтонги,

В св ете  развития дифтонгов в долгие гласные заслужи
вает большого внимания образование в калмыцком языке осот 

бых фонем з: и »:*
В калмыцком языке, как и в других монгольских язы

ках, в историческом прошлом не было указанных фонем. Фо
нема а. как известно , первоначально развилась из гласного  
а под влиянием гласного и с о с е д н е г о  слова, например: 
яэвт>н ‘ пятьдесят* <  табин, е ц г г  'ч а ст ь ’с  анги ,  т о гд а  как 
фонема а: — из дифтонга я£ и комплекса г + й + г .

Палатализующее влияние гласного и на соседние глас
ные и некоторые согласны е, видимо, началось уже в XVII в . +- 
к периоду создания « Тодо бичиг». Об этом говорит способ  
орфографирования слов типа: хари:д  ‘возвращаясь’, нари:р 

‘ тоньше*, хани:дун  ‘кашель’, которые в живой речи произно
сились скорее как хариад,  нариар,  .х ан ’ мад^к. /При этом в со-
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четании иа  компонент а произносился, видимо, с  некоторым
смягчением, приблизительно как а. •
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