
Б.Б.Манджикова

К особенностям Фонетической структуш звукопод
ражательных слов и их значений в калмыцком языке

В калмыцком языке издавна бытует большое количество 
так называемых изобразительиых слов.

В лингвистических исследованиях они шенуются по-раз- 
яему: онсматопоэтическши, подражательными» звукоподра
жательными, изобразительными, дескриптивными, картинными» 
образными, мшагами, а также вдеофонама1 .

В монгольских языках зачинателями исследований изо
бразительных слов были Ц.Б.Цыдш дам баев и Л.Д.Шагдаров.
В своих исследованиях они дают подробную структурно-мор
фологическую характеристику изобразительных слов, под
разделяя их, на две группы: звукоподражательные и образ
ц е  или кин ематоизобра зительны е2 „

В данной статье ставится задача описания особенно
стей фонетической структуры звукадодражательных слов в 
калмыцком языке и их значений.

Изобразительные слова в калмыцком языке четко раз- 
деляются на две группы: звукоподражательные и’образные: 

Звукоподражание в калмыцком языке также, как и в 
других языках, представляет собой воспроизведение раз
личного рода звуковых явлений и при этом обладает опре
деленной фонетико-морфологической структурой. Звукопод
ражание как факт речи зависит от характера и навыков 
произношения на данном языке, от особенностей восприя
тия носителями языка различных звуковых явлений. Оно

I .  Б.В. 1  у р к о в с к и й .  Идеофоны в языке хауса. 
Автореферат кандидатской диссертации. М.,1969. Он же: 
.Идеофоны: сопоставительный анализ /на материале некото
рых языков Африки и Евразии/ М.» 1968.
, 2 . Ж.Д. Ш а г д а р о в. Изобразительные слова в сов
ременном бурятском языке. Улан-Удэ, 1962.

Д.Б. Ц ы д е н д а м б а  е в .  Изобразительные 
слова в монгольских языках. М., 1960.
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зависит и от разнообразных сторон объектов подражания, 
Напршер: "голоса животных зависят от возраста и вели
чины данного типа, разновидности и порода; звуки, изда, 
ваемые различными предметами,зависят от особенностей ве„ 
щеотва, размера, формы и способа употреблений .данных 
предметов"1 .

Калмыцкие звукоподражательные олова широко исполь
зуются в живой эмоциональной речи, произведениях устно
го народного творчества, героическом народном эпосе 
"Джангар", произведениях калмыцких писателей.

Звукшодражаччзлъные слова создают своеобразный коло, 
рит при разговоре, ярче передают определенные свойства 
предметов при помощи разных оттенков звучания и тем са
мым обогащают язык.

Класс звукоподражательных слов в калмыцком языке 
составляют неизменяемые основы, чаше односложные, пере
дающие различного рода шитируюпше звучания и сочетаю
щиеся с другвди словами, главным образом, с помощью гла
голов гих "говорить".
Напршер: Минь эн сам лань Батан еер гелмн евс амндан
авад наачасн бич ян кевун "чио" гиЬэд нээтхэд оркв. "Пря
мо в этот момент маленький мальчик, державший былинку во 
рту и игравший возле Баты, чихнул, издавая звук "чис". 
/Э .К .Ь .х .,с тр Д 7 1 /.

Односложные основы калмыцких звукоподражательных 
слов явлнются чаще всего закрывши. Закрытый слог состой  
из согласного, краткого гласного и конечного согласного 
здука. Сошлемся на ряд характерных примеров:

1 . шб-шаб подражание стуку частого и дробного
дождя; шлепанию; хлопанию плоских 
предметов; щелканию /кнутом, пальцем/ 
звуку лакании.

2 . л у г —луг подражание зву кал при сердцебиении»

I .  Л.Н. Х а р и т о н о в .  Типы глагольной основы в 
якутском языке. Изд-во АН СССР, М.-Л., 1954, стр.150-151



и?
пульсировании; звукам отдаленной кано
нада.

3 . кард означает резкий короткий хруст, звук,
получаемый при скрежете зубов, грнзении 
чего-либо хрустящего, рыгании.

4 . хард подражание резкому сильному грохоту, сту
ку /чаще всего дверью при его захлшыва- 

. ниц/; звук, получаемый при внезапном па-
;г дении какого-либо твердого предмета.

По фонетако-морфологическому признаку калшцкие зву
коподражательные олова можно разделить на группы:

I .  Непроизводаые односложные слова;
2 . . Нпроизводные удвоенные звукоподражательные слова;
3 . Непроизводаые парше звукоподражательные слова.

' Фонетическая структура звукоподражательных слов в 
основном отражает смысловую сторону лексики данной кате
гории слов. Именно в произношении и звуковом строении 
проявляется своеобразие последних. В типе СГСС конечный 

; согласный является дополнительным, как бы детерминантой, 
или показателем своеобразия свойства объекта подражания.

; Например, взрывной "д” показывает мгновенное и резкое 
; завершение шума, произведенного предметом.

Фонетическая структура калмыцких звукоподражатель
ных слов характеризуется тем, что в начале основ встре- 

: чаются согласные: б, г , Ь, д, к, л , м, н, п, с , т,
х, ч, ш.

Редко встречается согласный м, почти отсутствует звон
кий согласный з . В начале звукоподражательных основ не 

г встречается согласный в, твердай сонант р и глухие шум
ные фонемы ф, щ. Это объясняется тем слова с начальными 
в, р, ф, щ не встречались в калмыцком языке. Это явление 
относится и к звукоподражаниям.

В начале звукоподражательных слов часто встречаются 
согласные к , л, с , х, ш. Напршер: кор-коп гих хрустеть, 
грызть что-л. хрустящее; сатьсат? гих шелзстеть, копо- 

! шиться; хар-хар гих греметь, шуметь, стучать; шоу- шоу гих
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заурчать, течь /о  воде/. Согласный л встречается и в Я  
начале и в конце-слов: луг- дуг, гел-гел гикэд инэх В
глухо смеяться. |

Согласные п, д, л, т, встречаются в словах, п о д ,* ; 
ражающим сильным, резким звукам, например: пшщ гйЬап ;
унх упасть со стуком; дар-дар гиЬэд уг келх говорить 
громкие слова; луг- луг гих гулко, отчетливо стучать, 
пульсировать, биться; таш-таш гих стучать, стрелять, 
хлопать.

В основах слов встречаются все гласные. Интересно 
отметить, что гласные фонемы а, у, о помогают придан, : 
словам силу, резкость звучания. Это дает возможность 
яснее представить предмет, от которохо исходит звук. 
Огубленные гласные а , у , е создают при звучании не
сколько приглушенные негромкие звуки. Эту особенность 
признают многие исследователи данной категории слов.
В частости  П.Ш.Катшбаева отмечает, что "Варьированию 
смысловых оттенков подражателншх слов способствует 
твердость и мягкость, открытость и узость гласного зву
ка в основе подражательных основ

Как отмечалось выше, в калмыцких звукшодража тель
ных словах наблюдается относительно большое разнообра
зие начальных согласных. Конечная основа также харак
теризуется разнообразием согласных фонем.

Ц.-Ж. Цыдапов в разделе "Звукоподражательная анали
тическая конструкция”, выделяя основные ее особенности, 
отмечает, что "В пределах системы звукоподражательных 
основ действуют определенные закономерности.. .  каждый 
звук рассматриваемых слов способствует сознанию определи 
ного звучания". Он приходит к выводу, что " . . .  только 
конечный согласный выполняет свою роль в передаче кон
кретных звуков"^.

I .  П.Ш. К а т е  м б а е в  а. Подражательные слова 
в казахском языке. Автореферат кандидатской диссерта
ции. Алма-Ата, 1965, стр.У. I
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На примерах можно рассмотреть, какие именно согласные 
иВолее употребительны в конечной позиции звукоподража

ний-
согласный- б

: '■ - • ■
Согласный б является губно-губным. При его произ- 

цопвнии препятствие образуется в результате артшсулнции 
гуО. Д.А.Павлов отмечает, что "в конечной позиции слова 
согласный б оглашается. Например, в междометиях: хаб- 

шаб-шаб, тоб-тоб, цеб-цеб, цоб-цоб гих"2.
Звукшбдража тельные слова с конечным б означают 

’зйуки, получаемые при хлопании, при ударах по плоскому 
предаету, звук, издаваемый при падении капель или дру
гой жвдкос ти. Напршер: . . .  дембрин чивхцдин ду дахулад, 
иао-шаб гилдэд альхан ташлдад пшмлвдхенэ. "О чем-то шеп- 

'чутся и хлш -хлш хлопают ладоши под звуки домбры". 
7 Э.К.*1.х . ,с т р .2П / .
.Л г

согласный -  г

Заднеязычный смычный г в исходе слова оглушается. 
Фонема г означает звук, исходящий при стуке различных 
предметов, при сердцебиении, пульсировании, булькании, 
кипении. Например: туг- туг гуудлтэ. туЬл хоцшарта.

4?Бегает шрипрыжку /издавая стекающие звуки/ с мордой 
,^вйк у теленка” . /К .В . заг. и поел., стр .3 5 /. ■

согласный -  д
.

Согласный д являясь смычным, зубно-взрывным, так- 
/же как и согласный б оглушается в конце слова, но в

1. Ц .-2 . Ц ы д ы п о в . Аналитические конструкция в 
..бурятском языке, бурятское книжное изд-во. Улан-Удэ,

1972, стр. 263.
2. Д.А.П а в л о в . Современный калмыцкий язык. 

;*Калмиздат. Элиста, 1968, стр. 96.
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конечной позиции в таких словах как дагод. сард ооздэаняе^ д  
ся звонкость д н ов произносится примерно как д в Щ 
Непале русских слов дар, дои, дам. Напршер: Кермн орн Я  
деерэн кир уга шдо евдгтен кеввгшивэд чирд-чирд гилЬад ■  
хурвчаен э ЬарЬад шаглад сууна. "Кермён сидит на кроваш
и, скрепив с5улавками на коленях чистый белый ситец, шье^! 
крупными строчкам, издавая наперстком чиркающие звуки", : 
/Э .К .Ь .х ., о т р .Ш /.

В сочетании чирд- чирд улавливается едва различимый 
звук, исходящий от небольшого но раздеру предмета благо
даря “смягченной" гласной и в основе слова и начальной; 
аффрикату ч » встречающегося в калмыцких словах в основ, 
нем в начале и середине слова» В других вариантах слов, 
таких как падд. кудд. дад-пад наблюдается совершенно иное 
звучание, более громкий звук.

АЛ.Кичиков в своих фонетико-морфологических исследо
ваниях, в говоре дербетов наблюдает определенную дифферен
циацию звукоподражательных слов. Конечное еочетанив дд 
означает звуки, издаваемые мягкими, рыхлыми или жидкши 
предметами, или звуки "Мягкие": шалд гих шлепнуть 1улко, 
тяжело; кудд гих булькать в г о р л ? .

согласный -  к

Согласный к являясь смычным, заднеязычным встречает
ся в любых позициях, кроме исходных. Звукоподражательные 
олова, оканчиваю тся на к представлены текши, кото
рые присуши большинству языков. Это выражения тук-тук. 
тик-тик» Например: ЦаЬад мецгн шулзэтэ час "тик-тик" 
гйзэд кевтнэ. "Часа с серебряной цепочкой лежат и тикают". 
/Э .К .Ь .х .,о тр .66/ .  „ ' I

согласный -  л I
Этот согласный, как было сказано выше, встречается I 

в любой позиции, чаще в сочетаниях дд и в  таких словах

I .  А.Ш. К и ч и к о в. Дербетский говор. Калаиздат. | 
Элиз та, 1963, стр . 78. |
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Нг гял-гөд гиһәд инә в "глухо засмеяться"; двл-шал гих 
ать, касаясь вода; куяд гвһәд залъгх "глотать со

кем".

согласный -  м ** »* ■ *

Губно-губной смычный носовой сонант м встречается 
во всех позициях слов, но в зву кшодражательных словах 
домечается редко, Например: ч т -ч т  гих "ощущать ною- 
^  боль, мелкое покалывание, болезненную пульсацию; 
■р .̂-тял гик хур орв "дождь падал крупными каплями";
^ ; . - 1лял гиЬад идх "есть причмокивая” .

соговсный -  ц

Часто встречающимся исходным согласным является задне
язычный носовой ц . Слова с конечным ц выражают звон, 
^ уппстшэтй от металлических, стеклянных, фарфорошх пред
метов, негромкий стук. Например: Ода медгдщэнэ, -  п&эд 
багш Бада тал хэлэЬэд стол тущэся хурЬарн тоц-тоц ги- 
Ьэд уха туцпав. "Все ясно, -  сказав это, учитель посмот
рел на Еадау, и, сауча пальцши но стсщу, призадумался". 
/З .К .Ь .х .,стр .7§Л

с огласный -  р
Согласный р наиболее часто встречается в конечной 

позиции зву кш одража тельных основ, хотя в начале калаыц- 
и к  слов он не употребляется, за исключением заимство
ванных слов. ЗвуI®,создаваемые дрожащим сонантом р,весь
ма разнообразны. Примеры: хар-хао выражает звук при гро
хоте, шаркании, во время ходьбы многих людей, при стуке 
предметов, при скрше телзг; шир- шир выражает звук, ис
ходящий от моросящего дождя, мелкозернистого снега, от 
сыпучих предметов; сер-оер выражает звук, исходящий 
от легкого дуновения ветерка /шелестящий звук/; сар-сар 
выражает звук при слабом шорохе, шелесте листьев, бумаги, 
подражание звуку, исходя щэ го от тонкой струи жидкости
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/наир. при доении и д р ./ ;  кир-кир подражание ощшенйцИ 
снега под ногами, хрусту; кор-кор подражание хрусту, я  
треску; тор—тор негромкий звук» издаваемый 1рызун£ми, V
яучкаии, букашкага, звук поддгзаемый при жевании хрустя.. щ 
щих предметов; хор-хор, сур-сув звуки,исходящие при I
ссоении, во время она, храпении. |

согласный -  с Ж

Фонема с употребляется в различных сочетаниях слов,
В исходных позициях с очень часто встречается в образ* 
ных словах, таких как: жирс- жирс гих "мелькать, рябить"; 
да о-дас гих "свеш ать, блзснуть"; гилв гих "блестеть" 
Хад хэнво гщ , хар бур ангс гиа. "Скалв звякнула, и чер
ный верблюд открыл рот" /п о о л ./.

согласный -  ш

Согласный ш наиболее употребителен в конце калмыц
ких звукоподражательных слов, о чем свидетельствуют сле
дующие примеры: таш-тащ подражание звукам выстрелов, 
хлопкаа, шлепанию; Ьодь&ош подражание заливистому, 
звучному смеху. Ьартан бэрэд эргул^эсн сагаь "тощ" ги- 
Ьэд хойр эцг болад хуЬрад одв. "Гребень, который она 
вертела в руке, варуг с треском разломался надвое". 
/Э .К .Ь .х .,отр .281 /. Генткн сален ар эрге с бууЬин эс 
таш-таш гтялтп одсиг, дахн кесг одн мертэ уло цуврлдэд 
бууч йовцхасиг узэд  оркцхав. "Вхфуг с заднего холма раз
дались частые шстрелн, и вслед за этш  они увидели мно
го конных, спускающихся ш из друг за другом".. /Б.Б.О.ЦЛ., 
с тр. 55/.

Наряду с удвоенными корнями в калмыцком языке часто 
встречаются парные звукоподражательные слова. Как и уд
военные корни, они шражают многократность звучания, под
ражания качественно неоднородным звучаниям. Это семанти
ческое своеобразие создается изменением второго компонен
та, иадршер: |

Еаг-жуг неравномерный сврш , визг. |

I



неравномерный щебет, гомон, трели, издавае
мые разными птицами.
неравномерный со^ук, возня, грохот, шелест, 
скрип, шарканье.

Ьодвсму из основных типов сочетаний слов ТД .Берта- 
гаеВ относит парные слова, или биномы, из изобразитель- 

и звукоподражательных олов. Он отмечает, что "звуко- 
водраяательные слова-пары составляются из таких комплек
сов, и3 каких состоит, по представлению носителей языка, 

или звон, характерный для обозначения референта"*.
. Парные слова несут в произведениях стилистические 
функции.
V  Дифференцируя парш е слова и удвоения в монгольских 
языках А.А.Дарбеева анализирует удвоения с анлаутно-фоне- 
тическими вариациями, которые рассматриваются монголио- 

'тгми как парше слова.
)■, Парными словами автор считает не удвоения, а пары, 
самостоятельно функционирующих слов, напр. монг. зх эцэг 
/эх "мать", эцэг "отец"/ /родители/. При этом парные сло
ва "образуют преимущественно новое понятие с обобщенным 
значением, состоящим из суммы значений обоих компонен
тов"2.

В калмыцких звукшодражательных словах встречаются 
такие парные слова, в которых наблюдается:

I .  Изменение в составе второго компонента /частичное/, 
 ̂ 2 . Полное изменение второго компонента. Например: 

Хэр.гмсурд гйЬэд савин э Ьарна. "слышится перестук 
и перезвон посуды"; хард-ярд гйЬед кииов "упал с грохо
том"; Гуулгэд тооащаон хед щуугад мааляд нир -  цар болад

, - I .  Т.А. Б е р т а г а е в .  Сочетание 
ная терминология. Москва, 1973, стр .23.

Сочетание слов и оовремен-

2. А.А.Д а р б е е в а .  О дифференциации парных слов 
и удвоений в монгольских языках. Сб. Олон улсын монголч 
э^дэмтний П их хурал, I  боть. Улаанбаатр» 1973, стр .156-
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бээнэ. "Сплошной гул стоит от блеяния и шума овец", 
/М.Н.К.Х., стр .23 /. 1

В лексико-семантическом отношении калмыцкие звуко- { 
подражательные слова распадаются на:

1 , Слова, передающие звучания, издаваемые самим чело- - 
веком/ подражание звукам при разговоре, пению, смеху, 
храпу, плачу, сопению, чиханию, кашлю и т .д . Например:
Бор мернь сайглхла, хаа;уЬинь мерд довтдаа гичкэд, гел-гад 
гиЬэд инэв. "Когда мой Серко бежит иноходью, то другие 1
лошади идут галопом, -  оказав это, он засмеялся громкш, 
самодовольным смехом". /Э .К .Ь .х ,,стр .3 1 /. Мини емн Ьарч 
оркад, хоюрн бод-бод ха трэд хоорндан гунгр-гунгр куундэд 
йовна. "Обогнав меня, эти двое, тихо переговариваясь 
между собой, скачут впереди меня". /М.Н.К.Х., стр .74/.
Бата багшинь дур узчкэд, байрлад, пиш хаЬрад шэн аддад, 
эмкэЬэн зууЬад, нудэн дару-дару чирмэд зогсад бээнэ.
"Увидев лицо своего учителя, Бата обрадовался, и, подавив
в себе взрыв смеха, прикусив нижнш губу, стоит часто
часто моргая". /Э .К .Ь .х ., стр. 158/.

Следует отметить, что одиночные корни звукоподража
тельных слов, входящие в первую группу, не всегда могут 
повторяться, а среди удвоенных кооней встречаются такие, 
второй компонент которых отдельно не употребляется. Это 
вызвано тем, что исходящие звуки сами по своей природе 
являются многократными.

Употребление рассматриваемых групп слов во многом 
зависит от жанра произведения. Контекст, включающий раз
личные звукоподражательные и образные слова, несет опре
деленную стилистическую нагрузку.

2. Слова, передающие звуки природа: подражание зву- 
каа дождя, ветра, града, шелесту листьев, топоту, стрель
бе, гулу, грому и др. Сюда можно отнести и звуки, полу
чаемые при ударе разных предметов, падения, соприкосно
вения, трении и т .д .

Звукоподражательные слова второй группы, которые вос
производят всевозможные звуки окруж:ающей природы, охва
тывает самый широкий круг явлений.



Я нИ кН а основе вышеприведенной семантической классифика- 
Щ рйд слов» рассмотрим ряд пршеров в контекстном употреб- 

и3 произведений калмыцких писателей, фольклора.
' тУ -р -^ р  гж;н салъкта, бугнбур гиен хурта Вумбш орн бол- 

*ва* "Эт0 стРана Бумба, где постоянно дует легкий ветерок 
; и брызжет мелкий дождь". /Джанга р, с т р .2 /. Ондр г ерш 

оранос чиб-чиб гиЬэд дусал дусад, цаен хээлэд» Ьазр бальчг- 
таД» Ьалуд-шовуд шууглдад, хавр болад усэрэд, делгу кек- 
рэд ирв. "С крыши высокого дома капают капли, снег тает, 
земля оттаяла, птицы зашумели: кругом расцвело и зазеле
нело -  пришла веска." /Э .К .Ь .х .,с тр .7 6 /. Тшэнг басин 
уудиг тапмгин ш эр т о р - т о р  гилгулэд цокв. "Темянег посту
чал рукояткой плети в дверь" /М.Н.К.Х., стр. 143/.

Обладая такой же структурой, как ишрвая, эта группа 
слов является подражанием весьма разнообразным явлением 
окружающей среды. Особенностью их является многозначность 
подражаний» т .е . употребление одних и тех же слов в раз
ных значениях. Эта многозначность слов объясняется тем» 
что "все многообразие окружающей природа первоначально 
выразилось у человека лишь в немиогочисленных мимемах, 
бот почему одно и то же подражание часто имеет одно и 
то же значение"*.

С.Кудайбергенов и некоторые другие исследователи не 
согласны с подобным мнением. Исследуя подражательные сло- 
'ва в тюркских языках,С „Джафарова пришла к выводу о тем, 
что "наоборот зто происходит в силу того, что между саяи- 
ми событиями имеется сходство. Ш ого значительное тъ подре
жаемых слов связана больше всего с этим явлением"^.

Нам также представляется, что полисемантизм некоторых 
звукшодражательных слов объясняется прежде всего сход
ством звуков, издаваемые разными предметами.

1 . Н.И.А ш м а р и н . О морфологических категориях под
ражаний в чувашском языке. Казань, 1928, стр .8 .

2. С. Д ж а ф а р о в а .  Подражательные слова в совре
менных тюркских языках. Автореферат кандидатской дизеер- 
тации. Баку, 1973, стр .8 .
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Ср. надршер: Үкрмүдин аю дахад хөд мәәлэд шуг-шуг гиһәд 
тащу буркәд тарваһад шиҗрәд одв. "Следуя за коровами» 
овцы, блея, с щумсм спускализь по склону". /Э .К .Һ .х ., 
стр.331/.

3 . Слова, передающие здуки, издаваемые различными 
животными, птицами, насекомыми /подражание крику, лаю, 
мычанию, стрекотанию/. К ним относится небольшая группа 
слов:

бөе, мөө подражание шчанию коров, реву Сика, 
бээ, мээ подражание блеянию коз, овец, 
буу подражание крику верблюда.

һав^Ьав подражание лаю собак.
гааг-гааг подражание крику гусей, уток.
бээһ-бәзһ подражание карканью вброн. 
кар-кар
гуу^гууг подражание крику кукушки, гудению.
Зцукшодражательные слова в калмыцком языке имеют 

своеобразное звучание и свои специфические особенности 
в отношении фонетической структуры и семантики.
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