
Б I  * х « 9 к  П.Ц,

СЛОВЕСНОЕ -ТИРЕНИ В ШМЩКОМ Я 8 Ш
и монгашжси языке тубы

Ударение относится к одной 18 слабоизучеиинх проблем фо
нетики монгольских яэыков. По вопросу об ударении в монголис
тике существуют различные, нередко диаметрально протжвополож- 
нна точки зрения.

I .  Преобладающим является мнение, что ударение в монголь
ских языках "силовое", "динамическое", "экспираторное". При
чем эти термины употребляются почти как синонимы. Впервые на
иболее четко сформулировал это положение Г Л .Р ам о тед т , кото
рый положил начало систематическому изучении живит монголь
ских языков. Он писал: "Ударение в монгольском языке экспира
торное и в х .у р г .  говоре чрезвычайно сильное. Различие между 
силой экспирация ударяемого слога а неударяемого так велико, 
что слог без ударения в живой речи чаото совсем исчезает"
/1 9 , 5 6 /.  По мнению монголоведов, считающих ударение динами
ческим, силовым, оно падает на первый слог сл о в а . "Едва ли 
есть другой я зы к ,-  писал Г Л  .Рамотедтг в котором ударение ва 
первом слоге было так сильно" /1 9 ,  5 6 /;  Б Л.Владимирцев так
же охарактеризовал ударение как силовое, динамическое, падаю
щее на первый сл о г . Поскольку он считал, что "все известные 
монгольские наречия характеризуются таким же ударением" / 4 ,  
9 7 / ,  целесообразно процитировать его формулировку. О характе
ре и месте ударения он писал: "Ударение в халхаском наречии 
...экспираторное или динамическое, очень сильное, оно всегда 
падает на первый слог слова. Благодаря этому первый гласный 
слова в халхаском приобретает ясность, отчетливость и силу, 
происходит усиление гласного экспираторным путем" / 4 ,  9 7 / .

Динамическим, первослоговым считают ударение в монголь
ском явыке и Г.Д.Санжеев /2 3  , 2 0 / ,  Б.Х .Тодаева /2 4  , 4 0 / ,  
Ш.Лувсанвандан Д З ,  6 3 / ,  Х.Цолоо /2 5 ,  1 5 3 -1 5 5 /.

Основой такой точки зрения на ударение в монгольских язы
ках является относительно четкое произношение гласного перво
го слога слова и редукция исторически кратких гласных непер-
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вых слогов, которые, по мнению авторов теории первослогового 
ударения, выступают как неударные. Именно в "наибольшей силе 
экспирации" ударения видел "ясность и первого гласного каждо
го монгольского олова" А.Д.Руднев /2 0 ,  XXXII/.

2 .  Однако преобладающим в монголовэдении является положе
ние о двух ударениях. Согласно этой точке зрения наряду с 
главным ударением, падаювим на первый сл о г , существует и вто
ростепенное ударение, падэюшее на последний слог слова. Так, 
Г .И .Рамстедт допускал возможность появления ударения в неко
торых случаях на последнем слоге слова. "Бывают, однако, слу
чаи ,-писал  о н ,-  когда последний слог получает самостоятель
ное ударение -  динамическое и музыкальное" /1 9 ,  5 Ь /. Б.Н .Вла
дик ирцо в также выделял наличие в некоторых случаях второго 
уда рения , падающего на последний слог слова. "Кроме этого 
экспираторного ударения в халхаскон наблю дается,- писал о н ,-  
в известных случаях второстепенное .ударение, падающее на по
следний слог слова. Это второстепенное ударение бывает одно
временно экспираторным и музыкальным" / 4 ,  9 7 / .  Однако, в от
личие от А.Бобровникова, Б.й.Владимирцев понимал под музыкаль
ным .ударением на последнем слоге слова, которое он считал 
второстепенным, интонационное оформление фраз, предложений.
Об этом свидетельствуют такие пояснения автора: "Музыкальное 
ударение состоит в однорядном повышении тона. Наблюдается 
оно в конца такта речи, в конце фразы, в словах, произносимых 
изолированно, т . е .  во фразах, состоящих из одного слова" / 4 ,  
9 7 / .  То, что Б.Я.Владимирцов под второстепенным ударением по
нимал не словесное, а интонацию во фразе, показывает и следу
ющее высказывание: "Слабое экспираторное и вместе с тем музы
кальное ударение на последнем гласном слова наблюдается так 
же в халхаском при выражении вопроса, сомнения, удивления, 
иронии, призыва, при желании подчеркнуть известное слово,при 
всяком эмфазе" / 4 ,  9 в / .  Здесь ясно, что речь идет не о слове
сном ударении, пусть даже музыкальном, а о вопросительной ин
тонации, что подтверждается и приведенными автором грамматики 
примерами / 4 ,  9 6 / .

Вместе с тем такое понимание ударения -  сильном или дина
мическом, падающем на первый слог слова, и второстепенном -
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"музыкальном", "экспираторном", падающем яа последний слог 
слова в конце фразы, является характерным ж зля современной 
монголистики /2 3 ,  20; 25, 1 5 4 /.

В последние годы для работ по ударению характерна тенден
ция использовать точные методы исследования. К ним относится 
з статья В.И.Золхоева Д О , 5 9 -6 3 /, в которой на основе анали
за кнмографичесной записи предложений, полученных от двух 
диеторов -  носителей монгольского языка, автор устанавливает 
синтагматическое ударение -  в виде повывения тона не конце 
первого слога синтагмы, смысловое ударение -  ка конце слов, 
выделенных в смысловом и эмоциональном отношениях, а словес
ное ударение, которое состоят в том, что "гласные яервых сло
гов зсех слов выделяются более четким произношением по сравне
нию с краткими гласными других слов. Э т о ,-  *ак считает ав то р ,-  
качественное ударение в начале слова, слухаиее для выделения 
слова в потоке речи как особой звуковой единицы" Д О , 6 3 / .

Таким образом, по В .И .Золхоеву, в монгольском языке иие- 
втся синтагматическое и логическое ударения, которые относят
ся больше к синтаксической фонетике. Словесное ударение в 
монгольском языке является, как считает автор статьи , качест
венным и падает на первый слог слова. Однако физическая при
рода этого ’’качества" осталась неясной.

3 . Существует и другая точка зрения, согласно которой 
ударение в монгольских языках является музыхальным. Так, А. 
Бобровников писал: "Вообие нужно заметить, что ударение мон
гольско-калмыцкое отличается от ударения русского, а именно: 
русское ударение сообщает гласной ясный зыговор и как 6и не
которую долготу, между тем как в монгольско-калмыцком языже 
ударение ('остоит только в товывении тона" Д ,  3 4 / .  А .Бобров
ников подчеркивал, что ударение, которое состоит в повыжвиви 
тона, с длительностью гласного не связано я падает на послед
ний слог слова. "Сколько бы ни было в слове долгих гласных и 
где бы они не находились,- писал о н ,-  повыиение тона или уда
рение бывает всегда на последней гл а с н о й ...  3 слове 
зсе гласные -  долгие, но ударение -  только на последней: 
дугэрэн" Д ,  3 4 / .  А Бобровников считал, что с ударением не 
'вязаны  количественные изменения гласных. "Последняя гласная
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слога, в о й  она короткая, несмотря на повышение тона, произ
носятся бегло к сжато0 Д ,  3 4 / .

Идея об ударении на последнем слоге монгольского слова 
была высказана еще 0.11 .Ковалевским Д 1 ,  1 9 / .  Положение А.Боб
ровникова об ударения накло отражение в трудах А.Ы.Позднеева 
Д 7 ,  3 2 2 /,  ВД.Котвича Д 2 ,  4 3 -4 4 /.

4 .  В кохголястяхе бытуь? точка зрения, согласно которой 
легкое ударение гадает на первый по с чагу  наиболее долгий 
гласной слова . Такая трактовка изложена, например, в учебни
ке монгольского языка Г.-П .Ф ятце /2В , 1 7 / .  Так, в слове, в 
не первых слогах которого нет долгкх гласных, ударение падает 
на первый слог: монгол •монгол*. Если же второй слог являет
ся долгим, то ударение падает на него: хорео 'ком итет*, х а -  
рвйлт 'прыжок*. Еоли ха в не первых слогах несколько долгах, 
то ударенно падает на первый из ш к : бтгдэзрза *вое’ /2 0 ,1 7 / ,  
Нетрудно зам етить, что здесь мы имеем дело с таким понимани
ем ударзияя, которое можно назвать квантитативным.

Точно такая же точка зреняя на ударение в калмыцком язы
ке изложена в работе Д.А .Павлова. Согласно Д .А. Павлову в уда
рение падает на первый сл о г , если в непервых слогах неясный 
глаовлЯ: цасьн ’сн ег* , ца:оьн  'бум ага*, если в непервых сло
гах  содержится гласный полного образования, то на него пада
ет ударение прн отсутствия долгого гласного в первом слоге: 
чире «лицо*, иулун 'быстрый*, адььмта' ’спевный*, хамтхе:сьн 
•лист дерева* . Прн налпчяа в непервых слогах двух и богае 
гласных полного образования, ударевие падает, как можно ви
деть из приведенных данных автора, на предпоследний олог с 
гласным полного образования: харада ’л а с т о ч к а ', емэрлт:лхь 
'о п е р е д и т ь '. При наличии долгих гласных в первом слоге, 
авяевисиио от характера гласных следующих слогов, ударение 
ш? от за пчрлый слог Д 6 ,  1 9 5 -1 9 7 /. "Словесное ударение в 
т :д3 1»а-ьзчвэ я х и я е т с я ,-  по Д.А.Павлову, динамическим, в 

с % -а .^ ,л ы и  элементы квантитативного ударения" Д 6 .2 0 0 / .
^ - т.. 1 д а 2ы рисунки килограмм к осциллограмм некоторых 

слол Д о ,  19В -199 /, который послужим для автора основание» 
для определения характера калмыцкого словесного ударения.Но 
автор, видимо, не имел рисутгков слов с неясными хласными, я
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они могли п о казать  обратное, что неясные гласные, на которые, 
по мнению автора, не падает ударение, могут обладать и боль
шей интенсивностью и большей длительностью.

Совмещенный характер квантитативного ударения автор объ
ясняет  следующим образом: "В тех  случаях, когда интенсивность 
как кратких, так и долгих гласных в слове будет одинаковая 
или почти одинаковая, то ударным будет гласный с большей дли- 
?ельностью "Д 6, 1 9 4 /. Однако, вопреки мнению автора, отсюда не 
вытекает, что ведуяая роль в определении ударения в калмыц
ком языке принадлежит интенсивности, а высказывание автора, 
что "долгие гласные имеют большую амплитуду колебания, т . а .  
интенсивность" /1 6 ,  19 4 / говорит в пользу длительности гласно
го как основного признака ударения. Таким обрезом, точку зре
ния Д.А.Павлова об удареним в калмыцком языке можно охаракте
ризовать как понимание о квантитативном ударении.

Из вышеизложенного нетрудно убедиться, что трактовка уда
рения, связанная с длительностью гласных в слове, не нова.
Еще А.Попов отождествлял долготу гласных с ударением и назы
вал "долгим ударением" в отличив от "краткого ударения", па
дающего, по мнению автора грамматики, на краткие гласные и 
обозначаемый им диакритическим знаком г  "акут" над бук
вой /  1Ь , 2 0 ,2 2 ,2 6 -  4 1 / .  Однако монголисты решительно подчер
кивали отсутствие связи между ударением и долготой гласных в 
монгольских языках.

5 . В монголистике существует положение, согласно которо
му в словах отсутствует словесное ударение.

Г.Д.Санжеев в отношении ударения в калмыцком языке писал: 
"Все краткие гласные в калмыцком языке на слух производят та
кое же впечатление, какое вызывается соответствующими русски
ми гласными неударенных слогов, но такими, которые артикули
руются вполне отчетливо. Для того , чтобы понять излагаем ое,-  
пишет о н ,-  необходимо учесть то обстоятельство, что в калмыц
ком языке отсутствует ударение, по крайней мере в том виде,» 
каком ударение имеется в русском языке. Отсутствие ударения 
в калмыцком языке придает потоку речи особый характер, свое
образный тембр произношения" /2 1 ,  5 / .
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В это*  озгноаенжа представляю т большой интерес вы воды ,сде
ланные Л Д .Г ерасЕ ы овяч . П оскольку это наиболее полное иссле
дование ударен гя  в монгольское языки катодами эЕспзриы енталь- 
йоЯ ф о н е м к в , то  целесообразно  рассм отреть его  бодае детально

Выводы, сдвлаетш з проф. Л , К .Герасимович на основа и зуче
ния большого ф актического материала -  осднллограим, спектро- 
грамм, изложены б  соецяальной главе  монографии "йоягольекоо 
етяхослояэн во '! / 7 ,  Э Ь -54 / к в отдельных с т а т ь я х  / 5 ,  131 -13?  ,
6 ,  1 8 3 -1 3 0 / .  Результаты  измерения интенсивности гласных не 
подтвердила мнвн*я, что Еввоолее сильным в слове явл яэтея  
пэрвый с л о г . "Более т о г о , гласный п ерзого  с л о г а , -  пишет ав 
т о р , -  но всегд а  бызаот самый сильным даяа т о г д а , когда пер
вый сл о г  явл яется  аллитерирующим, хотя  а^аннс аллвзгерацкя 
одно из важных ср ед ств  ритмической организации монгольского 
стиха* / ? ,  4 3 / .  Не обн арзяева  к акая-л и бо  определенная зваоно - 
м ерзость  в двшгйнже основного то н а . Возможно, это  связано с 
т е » , что основной тон исследован  был ке в изолированно прока- 
несенных с л о в ах , а в  сл о в ах , взяты х нэ прочитанных стихов .
В монографической работе / ; .К .Герасим ович изяоейны е  р езу л ь та 
ты сп ектральн ого  ан ализа гласны х, психолингзиетических опытов 
по восприятию ударения на сл у х . Однако и они не дали надежных 
п оказателей  в отновенни характера и места ударения з  слова. 
Более последовательными о к а за л а с ь  данные дли тельности , а имен
но: при наличии в слове однотипных по к ач ест в у  и длительнос
ти гласных, первый слог содержит наиболее протяженный гл а с 
ный. Однако и пэта» к азал о сь  бы, общая законом ерность, как 
отмечает автор, нарушается в трехсложных словах  с тремя дол
гими/дифтонгами и в сл овах  с первым кратким гласным и последу
ющими двумя долгими/дифтонгами” / 7 ,  4В /.

В сестороннее экспериментальное исследование возможных 
признаков ударения в монгольском языке не дало положительных 
р езу л ьтато в  в п ользу  наличия ударен и я. Автор исследования 
пришел к следующему выводу: "Поставленный эксперим ент, таким 
образом , не д ает  никаких оснований утверж дать , что в монголь
ском языке сущ ествует ударение, отчетливо воспринимаемое но
сителями языка” / ? ,  5 3 / .

70



а .  Несколько иную точку  зрения высказал С Л оем оо, который 
занимался эксперииянтальша! исслздозанаом фонетакк монгсдь- 
кого язшса, также находит удареяда на первом сл о га  сх св й , яо 

,клояен рассматривать его кая качественно особый тип удв
оения. "Уожно предположить,- пишет о н , -  наличие в и он гсл ь- 
•’£ОМ языке особого тала ударения, а наенно -  ритмического, 
проявлявшегося в позыаенни частоты  основного тона на азрвсн  
гласном. Поэтому целесообразнее говори ть об ударенна м скголь- 
окого языка в тесной св язи  с  темпом речи , п аузой , током ,т*в. 
а просодическими характеристикам и речи'* /Т 5 , 8 - 9 / ,  В овяае с 
этим высказыванием С.йоомоо можно зеш атгкь , что аоввявзав  ча
стоты  основного тона на первом гласно* слова нжквм кз  монго
ловедов ранее нэ отм ечалось , напрсггнз, гак  уха об э*оа быв« 
сказано вкао, и сследователи  с особы» акцентом подчеркгэаги  
звмувыкальаый характер  удареавя первого с л о г а . Не подтверди
лось оно и в экспериментальных нссаедованЕ ях Л ,К .Г а р в с а и й м ч . 
Чтс же касается темпа речи, паузы, с которняа, как зоаатав* 
'.Иоямоо, связано ударение, относится к явления» синтаксичэ- 
гкого порядка я не имеет прямого етноявния к словесному уда- 
оенив.

Таким образом, в отношении словесного ударения в монголь
ских языках не? единого мнения, а существу®«*« т о ч к е  эреэая 
тротиворечивы как по зопросу о характере, так и о месте уда
рения з слове.

Поэтому (’ри яссдедовакян вокализма ойратского язык*, од- 
лйм «з вариантов развития которого является современный кал
мыцкий язык, необходимо изучить природу ударения а поелвднзи- 
/стаьовить характер словесного ударегчя з совонмеюю* «алани
ном языке и место его расположения з слове.

.‘сследование ударения связано с зыямеанэы харектзринув- 
£йх его артикуляционных г акустических свойств. .1.Р.Зандер 
огиет: "Средствами, используемыми для словесного удароавя, 
является: I /  усиление ударяемого слога -  динамическое удере- 
-» е , I !  повннекжа ада понижение тоаэ а ударяемо* слоге -  * у- 
лкальное ударение и 3 / удлинение ударяемого слога -  :одача- 
-гвенное уда рении. Зти три средства отнюдь не является в зч а -



иоискдючающямй, ...н а п р о ти в , изолированное употребление их, 
по-ввдкшоиу, редко встречается в языках" / 8 ,  2 9 7 /.  Смешанное 
употребление средств ударения видно на примере русского язы
к а , где "ударные гласные характеризуются большей длительно
стью, большей напряженностью и иным тембровым ршсунком" / 9 ,  
1 3 / ,  но главным для русского ударения является протяженность 
гласного во времени.

Л .В Л ерба выделил еще "качественное* ударение /2 6 ,  1 7 6 /,  
которое не является ни наиболее аильным, ни наиболее высоким
■ долгим.

Лингвистическая наука допускает существование языков, в 
которых отсутствует словесное ударение. На основе выводе 
Л.В.Щербы об отсутствии словесного ударения во французском 
языке и анализа данных ряда языков Л .Р.Зивдер приходит к за
ключению: "Словесное ударение, имеющее нирочайиее распростра
нение во множестве языков самого различного строя, не являет
с я , однако обязательной категорией" / 8 ,  3 0 1 /.

Поэтому исследование ударения в монгольских языках, в 
калмыцком в частности, необходимо начать не только с поисков 
наличия возможных средств выражения ударения и его места в 
слове, но и с допущения, что словесное ударение может отсут
ствовать . Тем более, что такая точка зрения уже существует в 
монголистике.

Для выявления характера и места предполагаемого ударения 
в калмыцком языке или его отсутствия были использованы осцил
лографически е , кимографические, спектрографические записи.

Для определения квантитативного характера ударения были 
использованы осциллографические записи 380 слов в произноше
нии 7 дикторов, всего 24о0 словозаписей, из которых проанали
зированы и использованы в настоящей работе данные 5 дикторов- 
1720 словозаписей. Остальные 760 осциллографических словоза- 
пясей и 683 кимографических словозаписей /319 слов в двух- 
трех кратном повторе/ в произношении двух дикторов были ис
пользованы в качестве контрольно-сверочного материала. При 
определения интенсивности гласных были использованы осцилло
граммы, полученные от трех дикторов Д -1, Д -г , Д-3 -  проведе-
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я0 706 измерений гласных в различных позициях слова. Высота 
основного това гласных определена по осциллограммам названных 
тех за  трех дикторов 653  измерений, а движение основного то
на ~ по кимографическам данным дикторов К- 9 ,  У-10 319 граф и 
ческих рисунков. Для выяснения качественной характеристики 
были получены спектрограммы "видимая речь" от двух дикторов 
/450 словоззттисей/.

Длительность

Как ухе отмечалось выше, монголоведы особо подчеркивали 
отсутствие связи между ударением и длительностью гласвых. Так, 
вслед за А.Б ос Резниковым, Б.Я.Владимирцов писал: "Следует от
метить, что ударение может не совпадать с долготой, долгие 
гласные встречаются в халхаском как в ударных, так и в неуда
рных слогах" / 4 ,  6 4 / .  Вместе с тем бытует точка зренжя, что 
ударение падает на более протяженный во времени гласный в 
слове.

Связывая ударение с длительностью в словах типа/С/ГСГ/С/ 
или /С/ГСГСГ/С/, исследователи исходили из того , что содержа
щийся во втором и третьем слогах неясный гласный является 
разновидностью кратких гласных, тогда как з  калмыцком языка 
они представляют собой, как показано в 1Т главе , самостоя
тельные Денемы, отличные от кратких. Неясные гласные действи
тельно подверглись качественной и количественной редукции.
Так, неясные гласные в последнем закрытом слоге обычно значи
тельно короче кратких гласных первого слога в сходных фонети
ческих условиях, например,"л" короче ' а ” первого слога в 
1 ,5 - 3 ,2  р аза , ' 8 '  короче -£” первого слога до 3 ,2  раза . 
Однако нередки случаи, когда неясные гласные в узазаквой по
зиции слова равны или близки по длительности с кратким* глас
ными первого слога.

Более частым явл яется  преобладание длительности неясных 
гласных в абсолютном исходе слова над длительностью кратких 
гласных первого слога  аногословного с л о в а . Так. были ср ав н е
ны 55 словозапи сей  гласн ого  \а5 в первом с л о ге  нногослехаого 
слова в произношении 4 дикторов я 7Ь с я о ао зап я о еа  | л | я абев-



лггнса дохода слов в дроазяоиенда fe ra e  четырех ди кторов.С ра
внительный анализ у«родненных пока заседай длительное*®: глас
ные дал езвдувдие результаты; {а) : [М -  130 мезк ; I I S .4  

■зк Д - i / ,  10В асек : П о , 5 мсек /Д - S / ,  70 ш ек  : 6 6 ,5  мсея 
' . , 4 / ,  61 ,7  мсек : 6 6 ,5  мсек /Д - 5 / .

Как видно из асах  дааяш с, » двух сл учаях  Д -1 »  Д -4 / к р а я -  
кий гласный первого слога  аквь*  болча прейденную  ’.л и т ел ь - 
н о сть , а в двух д руги х , в я о б о р « ,  преобладав? длительность  
ячясного  гл а с н о г о .

На осяога усредненных деганх 46 словсзаяисей, полученных 
01' пяти дикторов по гласному [е] , и 104 словозапксай, полу
чения: от тех хе пята дикторов по гласному [а] в позиций аб- 
салотного исхода слова, модно представить слэдуювше е с о г л а е --  
квя хая?еяьяоо?н гласных: (£) : (в| = 150 ноек ; 9(»,4 мсек
/Д -4 / ,  169 мсек : 136 нсек / £ - 2 / ,  116 мсек : 11й ,5  мсек Д - Р / ,  
70 коек : 71 ,7  но «к Д - 4 / ,  7Ь мсек : 74 мсек Д - 5 / .

8 s*  данные п е к а га в в ь с , что краткий гласный первого слог?  
аы езт болглух' дл и тп л ьн ссть , v*a неясный [а] последнего откры
т о г о  с л о г е , в ??ет сл учаях  /Д —X 5 Д -2 , Д - 5 / ,  а ъ двух о с т а л ь 
ных, н аоборот, п сеой гадеас  дли тельность  неясного гд ао н о го .

Т а к т  сбразом, неясные чесные, дотер*« восходят исто 
ч т х я  ж к ратккч  гласным пепврвых злогов, j  последнем ... pv~r 
сл оге  слова обычно значительно  уступают сходным по арси куля- 
иии кратким гласР:ш первого с л о га , но ;1ньаю? сл у ч ая , когда 
оке рзвян или краткий несколько короче н еясн ого .

В позигин последнего открытого слога двухслойного слова 
неясные гласные [л\ , \а] то уступают храткяи [а! , [£] пер 
»ого сл о га , то преобладает над лике по длительности. Следоза- 
тэдгне, в этой позиции слоза кет закономерного проявления дли
тельности неясных гласных по отношению к кратким гласные* пер
вого слога слоза .

Гласные полного образования в позиции вепервого одою  сло
ва , косо рыв восходят исторически к долгим гласным и дифтонгам 
иызют длительность, которая для гласного в последнем закрытом 
слоге s  общем равна с протяженностью кратких гласных первого 
слога,и  совпал?, с теми я по качеству . В позиция абсолютного



йсхсдз ■: в середаче многое ложного слова встергпесжа долгкб я 
дифтонга и веют лрсуяхенность, которая загадает промехугочжоа 
между кратким® а долга*« гласным» первого слота в * с м  яоллже- 
яио, но несколько, а иногда очень бднзяуЕ к догх«н гласным.

При этой их ковкчеотвеикая р ед у эд н  повлекла т  собой ка
чественное жзмеяевяе -  почте все гяаознв полного обрагэвакня 
в непервых слогах являются теперь кратквня. й ем яч аа яе  с е о ге а -  
ляют глзеные в положения предпоследнего глога слова» особенно 
перед последним слогом с неясны» г л а с ю т . И в этой поьнцян 
слова гласные подверглись редакция н значительно уступает в 
длительности долгим гласным первого слога олова.

Таким образом, при квантитативном характере д а р е н и я  в 
калмыцком языке в словах о кратким п а  с нам в первое слоге у за -  
рение должно было бы падать на те сн ы е  полного образования не- 
первого сл о га , как на наиболее протяженные в слове. Однако 
последние -  некогда долгие и дифтонга количественно редуцеро- 
вались и, несмотря на то , что это сохраняют относительно боль
шую, чем краткие первого сл о га , длительность, иаувнжаясь е  
качественно -  в подавляющем большинстве случаев ставя фонема
тически краткими. Если бы на п аевы е полного образованая не~ 
перзого слога падало квантитативное ударение, то зта  гласные 
но подверглись бы количественной е качесавекной редувдх®.

С полным основанием можно было бы говорить о зван гвтатвэ- 
ном ударении, падающем на первый слсг с долгам гаасклм. Во- 
первых, длительность долгих гласных в первом слоге слова ме
нее всего подвержена фонетическим условиям: нратчайкеа о м е я -  
хи долгих короче наиболее протяженных максиму« в 1 4Э рава, а 
обычно в 1 ,5  раза , тогда как редуцированнее а протяженные о?~ 
тенки кратких гласных в той не позиции слова различаются по 
длительности обычно в 2-4 р аза . Во-вторых, долгий гласный 
первого слога многосложного слова всегда будет наиболее дол
гим гласным в слове при любом гласном непарзого сл о га . Однако 
это яздяется только одним из типов калмыцких слов, который 
обусловлен фонематическим противопоставлением долгих глаовых 
кратким в первом слоге многосложного слоза, и на другие типы 
калмыцких слов не может распространяться.
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Из вышеизложенного, таким образом, вытекает, что в к ав - 
ыыцкоы языке отсутствует квантитативное ударение, связанное 
о длительностью гласных.

Высота основного тона

Кая ужа отмечалось выше, монголоведы выдвинули положение, 
согласно которому ударение в монгольских языках связано с по
вышением тона гласных. Музыкальное ударение является, по ыве- 
нкв одних ученых /А .Бобровников, 0.М .Ковалевский, А.М.Позднз- 
з в / ,  главный, а по мнению других /Г .и .Р ам стед т , Б.Я.Владимир
цев, ГД .Саш сеев к другие/ -  второстепенным. Кроме того , су
ществует мнение, что первый слог характеризуется повышением 
основного тона /С „Мооноо/. В том и другом случае местом музы
кального ударения считался последний слог слова..

Для установления характера и места словесного уд арония бы
ли проведены экспериментальные исследования высоты основного 
тона первого и непервых слогов по кимографическим данный, Ес
ли языку характерно музыкальное ударение, то достаточно, что
бы ударный гласный отличался высотой основного тона от осталь
ных гласных того же слова. Поэтому значение основного тона не- 
яояьгх» кратких, долгих гласных непервых слогов сравнивались с 
частотныаи показателями кратких и долгих гласных первого сло
га слова. В непервых слогах встречавтся неясные гласные и гла
си®  полного образования. Поэтому непервые слоги с неясными 
гласными сравнивались с первым слогом с гласным полного обра
зования без .учета качества последнего. Напротив, при аналазе 
нэпервых слогов с гласными полного образования учитывалось и 
качество гласного первого слога слова с тем, чтобы гласные в 
сравниваемых слогах были однотипными, например, а ,  а : / а ,
и , и  : / и ,  ае . ае: / ае , у,  т./ч.

Материалами исследования послужили кимографические записи, 
изолированно произнесенных слов -  составлены 257 графиков дви
жения основного тона в калмыцких словах по данным двух дикто
ров, 145 графиков движения основного тона в словах монгольско
го языка Тувы.* При составлении графиков была использована ли-
1 . 1-ра '2^й - дв5пЕё1йй~основного тона по кимографическим материа

лам монгольского языка Тувы, записанным в 1966-1967 г г .  ав
тором настоящей статьи , начерчены Р.Б.Манджиевой.
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вейка И.В.Гординой в а . Г . Кравченко.

Высота основного тоне в жвухсловаах словах

Анализ графически! схем двнжвозя основкого ч о т  з  двух
слойных словах калмыцкого языка показывает, что в д зу х сзся- 
ных словах по высоте основного тона второй слог обычно внйя 
первого сл о га , особенно когда гласным второго слога являеясз 
неясный гласный. В 75 случаях на 7? зтерей  слог о г л а с и »  
полного образования также выез первого, однако б слове 150^ ц г  
’по той стороне* оба слога равны по высота озновжого гона 
/диктор Д -Л О /, а в слове зе к  ’сей ч ас ' /диктор Д - Е П /  в т о 
рой слог даже несколько ниже первом  сл о га , хотя в тш о р тм  
произношении того же диктора уае высе второй слог олова» В ^ в -  
лш.по кимографическвм данных в двухсложных в а л и ад и х  словах 
второй слог выше первого в 99$ случае®. Здесь квниявнвв вв~ 
соты основного тона второго слога обусловлено, по-видимому, 
и качественным различием гласных первого г  второго с а сго в . 
Аналогичную картину дают графики движения основного тона г 
двухсложных словах монгольского языка Тувк, где в болмпгаст- 
во случаев /95 ,6% / второй слог выяе первого, но в 8% случвев 
они оказались равны, в 1,4% случаев второй слог дгач несколь
ко уступает по высоте основного тона первому /см .ри сун к и /. 
Кроме того , по калмыцкому языку были проведены язнареняя вы
соты основного тока гласных в дзухоложных словах -  Эь5 слово- 
записей в произношении трех дикторов. Из них в 372 случаях, 
что составляет 96,6%, второ# слог выже первого, а в осталь
ных случаях /3 ,4 % / первый и второй слоги или равны,или пер
вый слог вьпве второго.

Высота основного тона в тр е х - и чвтырехолоаяих 
слсвах

Сравнительный анализ 37 гр аф к о в  трехсложных и I I  графи
ков четырехсложных слов показывает, что с а х ж  вы сох»  в кал
мыцком слове является обычно последние сл о г , независимо от то
го , содержит ли он гласный полного образования или неясный 
глаСный. Характерно, что самый высокий в двухсложном слове 
втлрой сл о г , запрниер, в ги-хеа ’собаки’ , Ьа11а ’ пряник*,
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уже не является таковым, когда слово становится трехсложным 
при присоединении постфиксов: ю \а а а г  ’со б ак о й ', baltao jar 
’ пряником’ . Когда хе слово становится e s  трехсложного четырех
сложным, например, n a* a o |a :s \ ’от собаки’ , b a ltao |a :rÀ n  
то повыиение тона бывает ухе  на четвертом -  последнем слоге 
слова.

Аналогичную картину дают и графики движения основного 
тона в трехсложных словах монгольского языка Тувы, где наибо
лее высокий основной тон имеет последний слог олова.

Дополнительно проведенный по калмыцкому Я8ыку анализ вы
соты основного тона на основе осциллографических записей 3 -  
4-хсложных слов ДСП слово / также подтверждает, что обычно 
наиболее высоким в них является последний «лог слова. Однако 
в тех случаях, когда первый слог выступает как самый высокий 
в слове / 9 $ / ,  тогда последний слог бывает обязательно выше 
предшествующего сл о га , высота основного това которого колеб
лется -  бывает то ниже, то выше первого слога , но не выше 
последнего сл о га .

Высота основного тона в односложных словах

Основной тон в многосложных словах нетрудно определить 
путем сравнения его высоты в разных слогвх . Что же касается 
высоты основного това в односложных словах, такая возможность 
исключена. Визуальные наблюдения графики односложных слов 
калмыцкого языка и монгольского языка Тувы показывают доволь
но высокий основной тон в односложном слове. Сравнение высо
ты основного тона в односложных словах с первым слогом одно
корневых многосложных олов, например, калм. k \ n  ’человек’-  
ky:ndà 'человеку ’ , toe ’пядь’ -  tae-.l\à 'измерять пядью’ , 
м он г.я .Т . t o :  ’число’ -  t a lÀ \  ’сч и тать’ , m al ’с к о т ’-
m a tta  ’со скотом’ .показывает обычно более высокий основ
ной тон в односложном сл о ге , хотя это не обязательно, по
скольку повышение и понижение основного тона относительное 
явление в пределах одного слова и одного и того же произно- 
■ения.

Таким образом, в односложных словах калмыцкого языка и 
монгольского языка Тувы, которые являются одновременно и пер-
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выи и последяви слогом слова, характерно повывеняе основного 
тона подобно тому, как оно проявляется на последнем ологв 
многосложного слова.

Интенсивность

Гласные в первом слоге слова в монгольских языках отлича
ются, как известно, четкостью артикуляционно-акустических 
признаков. Напротив, гласные в напорных слогах слова, напри
мер, исторически краткие гласные, утратили те качества, кото
рые им некогда были свойственны. Именно это обстоятельство 
давало основание исследователям выдвинуть положение о сильном, 
динамическом, экспираторном ударении, падающем на первый 
слог слова. Недавно прибавилось е«е  одно определение качества 
ударности первого сл о га , согласно которому ударение первого 
слога носит динамический и тональный характер .

Рассмотрим эти трактовки качества ударения. Так, в кал
мыцком и монгольском языке Тувы п овяеи н е тональности перво
го сл о га , как показывают налаженные выие данные, не обнаруже
но. Не наблюдается повынение тона гхасккх первого слога и в 
монгольском языке / 7 ,  4 в -4 Э /. В об*ей фонетике уже доказана 
неправомерность понимания ударения, выражаемое термином " э к с -  
пира то р н о е"Д 4 , 7 1 / ,  которое можно встретить и в монголисти
к е . Л .Р .Зиядер пишет: "Утверждение, будто усиление выдоха ме
ханически обуславливает большую напряженность артикуляции, 
является неправильным. Это е«е в больвей степени относится к 
произнесению гласных" /Ъ , 2ЭЬ/.

Термины "динамическое", "силовое" употребляются как сино
нимы, поскольку динамичность -  силовое выделение ударного сло
г а .  Однако правомерность употребления термина "динамическое" 
применительно к монгольским языкам нуждается в уточнении.
Так, если стать  на точку зрения, что слова в монгольских 
языках имеют на первом слоге динамическое, или силовое ударе
ние, то надо признать наиболее интенсивным в слове первый 
слог и особенно его обязательный вокально-центральный эле
мент -  гласный. Однако материалы экспериментального исследо
вания показывают, что большая интенсивность не является обя
зательным признаком гласного первого слога слова.
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Для определения внуенсввноста гласных первого и нэпервого 
сасгуй бьаи. проведены измерения осцвллограмн гласных наашну- 
вюто дашга /по  монгольскому язьшу Тувы такой а нала з аа прово
док» я /  по формуве 3 = f  / 6 ,  1 6 6 /,  где а  -  амплитуда, t  -
его длительность. Сопоставительный аналкз показал, что в двух
слойная словах со вторым открытым и закрытый слогов с 'н еяс
ными raacEiöffi квтвйаавяссгь твардорвдного гласного первого 
Олега и неясного к второго слога соответственно равны; 1 ,5  
s  2 ,45  Д -Z / ,  0,59 и 0 ,8  / 2 - 2 / ,  интенсивность мягкорядного 
гласного первого слога я неясного © второго сяога равны: 
1 ,7 6  н 2,(7? Д - 1 / ,  0 ,47 и 0 ,6  /Д -2 /.В  двухслойных словах с 
и м е н а м  полного обревованяя во второй слоге прн однотипных 
гласных /например, з / в ,  а в /а ,  у /у ,  у у /у / гаасныз первого г  
второго ожогов в твердоряднкх алозах в среднем равны: 1 ,5 5  а 
2,19 Д - 1 / ,  0 ,6 4  я 0 ,92  Д - 2 / ,  в нягкорндных словах -  1 ,6 5  в 
2,17 Д - 1 / ,  0 ,66  г  0,67 Д - 2 / ,  В трехсложных словах наиболее 
интенсивным является обычно посяедяяй сл о г , но бывают случав, 
когда носителе* ваибольввй сван выступает первый сл о г , одна
ко тогда гласный второго слоге не превышает по село гласного 
последнего /т р е т ь е г о / сл о га .

Т а к т  образом, наиболее интенсивными в калмыцкой слове 
выступают, как правило, гласные последнего слога , не которые 
падает обычно, как выве бш о показано, музыкальное ударение. 
Следовательно, усиление интенсивности гласных калындкогс сло
ва ~ явланве, сопутствующее, как правило, музыкальное ударе- 
нвз, падающее на последний слог слова. Однако спораднческн 
бывают случаи, когда более интенсивным выступает гласный пер
вого слога .

Следует отметить, что в монгольском языке гласный перво
го слога таете не относятся к еильнда, Так, на основе иссле
дования больного фактического материала точными методам!
З.К .Герасиаовкч приходит к заключению; "Экспериментальные 
данные не подтверждают мнения, что наиболее сильны« в слове 
является первый слог. Большей склой мокат выделяться любой 
слог, особенно есет на наго приходится долгвЯ/дифтонг. Болае 
того , х’ласный первого слога не всегда бывает самым сильным 
да»е тогд а, когда первый слог является аллитерирующим, хотя



именно аллитерацвя -  одно из важных средств ритмической о р га- 
якзацйи монгольского стн ха* /7 , 4 3 / .

Такая образом, I .  Наиболее пятеысазным в калмыцкой слове 
является, как праввло, гласный последнего сл о га . 2 . Дннеквч- 
востъ, или сала не является характерны» признаков гласного 
первого слога и причиной ясности его звучания. Следовательно» 
словесное ударение на первом слоге , если оно есть , не являем
ся диЕйынческиа, силовым.

Напряяэиность

Ни длительность, ни интенсивность, ни тональность не вы
ступают, таким образом, как отличительные признаки гласных 
первого сл о га . Вместе с тем общеизвестно, что гласные в пер
вом слоге отличаются четкостью, ясностью произнопакжя. Это 
вполне объяснимо с точка зрения функциональной значимоста 
гласных первого сл о га , который для слова в монгольских язы 
ках играет исключительно важную рол ь . Первый слог в монголь
ских языках, как и вообще в агглютинативных яаыках, составля
ет основу корневой морфемы, а в большинство случаев выступает 
как корневая морфема. Последняя к е , во-первых, является в се 
мантическом отновэнкя носителем основного значения ел о за . Во- 
вторых, гласный первого слога корневой норфзыы выступает в 
качестве организующего центра сингармонической структуры все
го слова. Быть ли слову твардорядныы или «кгкорядяым завясвт 
от гласн ого  первого слота слова. Гласные в непервых слогах 
употребляю тся в зависимости от качества  гласного первого сло
г а .  С ледовательно, ч е т к о с т ь , ясн ость  гласных в первом слога 
обусловлены их ролью ш значимостью как  для образования семан
тического  содержания сл о в а , так  и для формирования звуковой 
оболочки в сего  сл о в а .

В этом отношении функциональная роль первого е л е г а  слова 
к его  гласн ого  совпадают с функциональной роль» словесн ого  
ударения, суть  которой сводится к организации звуковой струк 
туры слова в единое целое и может быть использована и в пелях 
формирования семантшси сл о в а .

Однако ч е т к о с ть , ясн ость  звучания гласных в первом сл о ге , 
обусловленные их значимостью для формирования в сего  сл о в а ,
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должны быть выражены какими-то фонетсческими средствами. При
веденные вьше результаты исследования св и д е тел ь ств ам , что 
такнии средствами в калмыцком языке не служат квантитатив- 
ность, интенсивность, тональность эвуков. Остается предполо
жить, что фонетическим средством выражения четкости, ясности 
звучания гласных первого слога является нечто иное. Л .В Д ер - 
ба выдвинул положение о возможности существования качествен
ного ударения, которое не связано с представлением об ударен
ном слоге как о наиболее сильном, наиболее долгом или высо
ком по тону, чем соседние слоги . Л .В Л ерба писал о качествен-; 
ном ударении, что "это некое свойство сл о га , которым он мо
жет обладать или не обладать, . . .о н о  сводится к выделению на
чала ударного гласного, к своеобразному "удару" на это нача
ло /2 6 ,  1 7 6 /.  Поясняя характер качественного ударения на при
мере русского язы ка, Л .В Л ерба пишет: " . . . & е  и сейчас несом
ненно, что выделение начала гласного под ударением в русском 
языке сопровождается сильной напряженностью всей артикуляции 
гл а с н о г о ...  С этой напряженностью связан  особый качественный 
оттенок самого гласного, который может быть разным в зависи
мости от соседства /2 6 ,  1 7 6 -1 7 7 /. Развивая это положение 
Л.ВЛ;зрбы, Л .Р.Зиндер пишет: "Словесное ударение -  это не 
только выделение тем или иным способом отдельных слогов, но 
и наличие в ударенном слоге специальных свойств, отсутствую
щих в неударенном. Следовательно, слог воспринимается как 
ударенный прежде всего потому, что в с и с т е м е  я з ы -  
к а существуют два качественно различных типа слогов. Поэто
му оказывается несущественным, сопоставлены ли оба типа в 
каждом данном отрезке речи" /& , 2 9 9 /.

Применительно к монгольским языкам, к калмыцкому и мон
гольскому языку Тувы в частности, это означает, во-первых, 
что ясность и четкость произношения гласных в первом слоге 
является в фонетическом отношении результатом их более напря
женной артикуляции. Именно напряженность стенок резонирующей 
полости при образовании гласных в первом слоге обеспечивает 
их акустический эффект ясности и четкости. Во-вторых, напря
женный характер артикуляции первого слога слова и его обяза
тельного вокально-центрального элемента делает первый слог
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качественно отличным от непервых слогов.
Напряжвнность-ненапряженность звуков экспериментально изу

чены слабо . Установлено, что напряхенкыв звуки образуются с 
большей отчетливостью и при большем давлении и обладав? более 
высокой слышимостью, чем соответствующие ненапряхенные /2 7 ,  
2 0 6 /. О напряженном характере артикуляции гласных первого сло
га калмыцкого слова можно судить по косвенным данным. Как из
вестно, носителем ударности, наряду с гласным, являются и кон
сонантные элементы, входящие в состав ударенного слога . В 
этом отношении показательно, что согласные в начале слова име
ют более напряженную артикуляцию, чем в других позициях сло
ва . Так, кимографические кривые согласных Гр, t  , к , Ь , с1] в 
нэчале слова имеют более высокий угол подъема и большее отк
лонение от нулевой линии, чем в неначальной позиции слова 
/3 ,  3 1 ,3 3 ,4 0 ,4 3 ,4 5 /.  Более напряженный характер артикуляции 
согласных [ р ,  1 ,к] в начале слова подтверждается еще и их 
придыханием, составляющим до 35% длительности согласного / 3 ,  
3 1 ,3 3 ,4 0 /,  хотя и бывают случаи произношения без придыхания, 
как фонематически факультативного явления. По аналогии можно 
прэдполстать, что в начале слова все звуки, в том числе и 
гласные, произносятся напряженно, и , что сл о г , начинающий со
бой слово и его вокально-центральный элемент -  гласный произ
носится более напряженно, чем слог и их гласные в позицик Л8- 
пврвого слога слова.

Таким образом, можно считать, что первый слог слова в 
монгольских языках, будучи важной основой для его звуксзой и 
семантической организации, является носителем качественного 
ударения, которое артикуляционно выражено более сильной мус
кульной напряженностью стенок резонирующей полости, что в 
свою очередь обеспечивает акустический эффект ясности и чет
кости звучания гласного первого слога слова.

Результаты экспериментального исследования фонетических 
средств выражения словесного ударения и его локализации в 
различных словоформах калмыцкого языка и монгольского языка 
Тувы позволяют сделать следующие выводы:

I .  Современному калмыцкому язы ку и монгольскому язы ку Ту
вы свойственно два типа ударения: качественн ое и музы кальное.
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2 . Качественное д а р ен и е  характеризуется напряженной ар- 
тяхуляплей первого слога слова к его обязательного вокально- 
центрального элемента -  гласного и акустачеокии эффектом яс
ности, четкости и высокой слышимостью ударного гласного пер
вого слога слова. Оно обусловлено исключительной важность» 
первого слога как исходной основы для образования фонетичес
кого облика всего слова н для формирования его семантического 
значения. Качественное ударение падает только на первый слог 
слове.

3 .  Музыкальное ударение, которое характеризуется повыше-, 
ннем основного тоза гласных, падает на последний слог слова. 
Музыкальное ударение обычно сопровождается а усилением интен
сивности. Это ударение для слова в рассматриваниях языках яв
ляется второстепенным. Экспериментально подтвердилось, таким 
образом, положение монголоведов о музыкальном ударении на 
последнем слоге слова.

4 . Однослойные же слова, которые являются по своей струк
туре одновременно и первым, и последним слогом, в «ступают квк 
носителя е качественного, а музыкального ударения. Следова
тельно, гласные в односложных словах характеризуются и напря
женной артикуляцией, и повышением основного тона, и усилением 
интенсивности.
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2 3 . Санжеев Г .Д . Современный монгольский язык. 1 9 5 9 .
2 4 . Т одаева Б Д .  Грамматика современного монгольского язы ка.

Ы . ,  1 9 -51.
2 5 . Цолоо Ж. 0|)чин v-еийн монгол хзлний авиа з у й . /л а а н б а а т а р ,

2 6 . Щерба Л .В . Языковая система и речевая д е я тел ь н о ст ь . Л . ,
1 9 74 .

2 7 .  Якобсон Р . ,  Фант Г.М . Введение в анализ речи .-Н овое в
ли н гви сти ке . Вып. I I ,  М ., 1 962 .

ЗЬ. V ie tz e  Н:Р. Lehrbuch der mongolischen Sprache. Leipzig,i9?8.
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140 1

130 1 

120 • 

Но
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Го

Ри с. 1 3 . Движение основ
ного тона в слове 
’ в е т в ь ’ /м о н г .я з .Т , ,  
Д -С д /.

-I Р и с. 1 4 . Движение основного тона в слове т а п а ^  
| ’к ар ау л я ’ /м о н г .я з .Т . ,  Д 4 1 н ./ .
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