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ВВЕДЕНИЕ

В XIII веке исследователи древнемонгольского
языка подробным образом описали фонетиче-
ские особенности этого языка, опираясь на органы
артикуляции. Языковед Сажа бандида Гунгаажал-
цан впервые дифференцировал гласные звуки
монгольского языка на мужские и женские, учи-
тывая состояние органов артикуляционного аппа-
рата, которые могут быть как напряженными, так
и ненапряженными [Булгантамир, 2016]. Данное
положение до некоторой степени может соотно-
ситься с дифференциацией языка по полу,проявля-
ющееся в различных языках в разной степени и на
разных языковых уровнях (см., например, о ситуа-
ции в японском языке [Алпатов, Крючкова, 1980])
(об этом более подробно в работе [Потапов, 1997]).

В соответствии с различиями в структуре во-
кализма, гласные звуки в монгольском языке под-
разделяются на одинарные (монофтонги) и двой-
ные (дифтонги). Помимо этого, на фонологическом
уровне гласные звуки обладают характеристикой
долготы и могут проявляться как долгие или как
краткие. Исследованиями системы гласных и со-
гласных в халхаском диалекте современного мон-
гольского языка занимались такие монгольские язы-
коведы, как: Ш. Лувсанвандан (1967, 1999), Т. Пагва

(1959), Э. Вандуй (1961), С. Мөөмөө (1979), Ж. Сан-
жаа, Ж. Надмид (2008), Ж. Цолоо (2008), Ц. Батдорж
(2014), С. Булгантамир (2016), Д. Уртнасан (2022),
а также и зарубежные ученые, например, Я.Шмидт
(1831),Б.Я.Владимирцов (1929), Г.И.Рамстедт (1908),
Г.Д. Санжеев (1953), В. Н. Наделеяв (1957),Дж. Стрит
(1963) и др.

Исследователи анализировали систему глас-
ных халхаского диалекта современного монголь-
ского языка с позиции артикуляционной фонетики
и на этой основе сделали важные выводы. В своей
работе «Фонетика монгольского языка», опублико-
ванной в 1979 году, С. Мөөмөө классифицировал
гласные фонемы монгольского языка следующим
образом (см. табл. 1) [Мөөмөө, 1979].

В работе Ж. Цолоо «Фонетика современного
монгольского языка», опубликованной в 2008 году,
показано, что халхаский диалект современного
монгольского языка включает 7 кратких гласных, 2
неосновных гласных, 7 долгих гласных и 5 дифтон-
гов, что в сумме составляет 21 гласную фонему, как
показано в таблице 2 [Цолоо, 2008].

Ж. Санжаа и Ж. Надмид в своей работе утвер-
ждают, что современный монгольский халхаский
диалект состоит из 7 основных кратких гласных [i],
[e], [a], [ɔ], [ʊ], [o], [u], 7 долгих гласных [i:], [e:], [a:],
[ɔ:], [ʊ:], [o:], [u:],и 5 дифтонгов [ae], [oe], [ʊi], [ui], [ʊa].

Таблица 2

КЛАССИФИКАЦИЯ ГЛАСНЫХ МОНГОЛЬСКОГО ЯЗЫКА [Цолоо, 2008]

Место образования Гласные звуки
переднего ряда

Гласные звуки
среднего ряда

Гласные звуки
заднего ряда

Способ образования Губные
гласные

Негубные
гласные

Губные
гласные

Негубные
гласные

Губные
гласные

Негубные
гласные

Узкие i u, u̇̄ i u̇ , ú
Средние e, é o, ȱ ȯ, ó
Широкие ǟ a a, á
Дифтонги oǐ, oě, ue aǐ, aě uǐ

Таблица 1

ГЛАСНЫЕ ФОНЕМЫ МОНГОЛЬСКОГО ЯЗЫКА [Мөөмөө, 1979]

Классификация

Гласные звуки
переднего ряда

Гласные звуки
среднего ряда

Гласные звуки
заднего ряда

Губные
гласные

Негубные
гласные

Губные
гласные

Негубные
гласные

Губные
гласные

Негубные
гласные

Узкие
Краткие и ү у
Долгие и: ү: у:
Дифтонги үй уй, ẏä:, уа:

Средние
Краткие э ө
Долгие э: ө:
Дифтонги

Широкие
Краткие a
Долгие a:
Дифтонги ай
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Таким образом, диалект содержит в общей слож-
ности 19 гласных звуков [Санжаа, Надмид, 2008].
В книге «Современный монгольский язык» также
говорится о наличии 7 кратких гласных [a], [e], [i],
[o], [u], [ȯ], [u̇] 7 долгих гласных [ā], [ē], [ī], [ō], [ū], [ȱ],
[ū̇ ] и 5 дифтонгов [ȧe], [ọe], [ụ], [üi], [ua], что в сум-
ме также составляет 19 гласных звуков [Төмөртогоo
и др., 2008].Классификация Ж.Санжаа и Ж.Надмид
представлена в таблице 3.

Как видно из приведенных исследований,
мнения ученых о количестве гласных и согласных
в современном монгольском языке расходятся.
Например, Н. Н. Поппе считает, что в монгольском
языке 19 гласных и 20 согласных, В.Н. Наделяев –
25 гласных и 31 согласная, Т. Пагва – 27 гласных
и 27 согласных, Ш. Лувсанвандан – 22 гласных и
24 согласных, С. Мөөмөө – 20 гласных и 29 со-
гласных. Ж. Санжаа и Ж. Надмид рассматривают
19 гласных и 33 согласных соответственно [прив.
по: Булгантамир, 2016].

Артикуляционная фонетика изучает положение
и способ действия органов, участвующих в образо-
вании звуков языка, тогда как экспериментальная
фонетика исследует физические свойства звуков,
возникающих в результате этих действий. С по-
мощью спектрограммы, которая представляет со-
бой трехмерную карту характеристик звука, можно
собрать количественные данные и сделать подроб-
ные выводы. Применяя этот экспериментальный
метод,активно изучается фонетика халхаского диа-
лекта современного монгольского языка,что позво-
ляет более детально подтвердить достижения тра-
диционных фонетических исследований и выявить
некоторые новые результаты.

С. Мөөмөө в своей работе, опубликованной
в 1979 году, экспериментально измерил акустиче-
ские параметры монгольских гласных звуков, что
представлено в таблице 4 [Мөөмөө, 1979].

Исследователи, включая Ж. Свантессона, созда-
ли базу данных халхаского диалекта монгольского

Таблица 3

КЛАССИФИКАЦИЯ МОНГОЛЬСКИХ ГЛАСНЫХ ЗВУКОВ [Санжаа,Надмид, 2008]

Классификация

Гласные звуки переднего ряда Гласные звуки заднего ряда

Передние Средние Задние

Губные
гласные

Негубные
гласные

Губные
гласные

Негубные
гласные

Губные
гласные

Негубные
гласные

Мужские

Широкие ǟ ȧ  ǎe uā a ā ǎ

Средние ọ ọ̄ ǒ ȯe o ō ǒ

Узкие ụ ụ̄ ǔ ụi u ū ǔ

Женские

Широкие

Средние ö ȫ ȯ̆ e ē ě ȯ ȱ ȯ̌

Узкие ü ǖ u̇ ̆ üi u ̇ u ̇̄ u ̇ ̆

Средние

Широкие

Средние

Узкие i ī ĭ ı ̣̄

Таблица 4

ФОРМАНТЫ МОНГОЛЬСКИХ ГЛАСНЫХ [МӨӨМӨӨ, 1979]

Классификация F1 F2

[a] заднего ряда,широкий, негубной; [a:] 600–850 850–1100

[e] переднего ряда, ненапряжённый верхний, негубной 400 2000

[o] заднего ряда, ненапряжённый верхний, губной
(полузакругленный); [o:]

300 2300–2700

[i] переднего ряда, узкий, негубной 300–750 750–1200

[ö] переднего ряда, ненапряжённый верхний, губной

[u] заднего ряда, узкий, губной; [u:] 300–600 750–1200

[ü] переднего ряда, узкий, губной
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языка, записанную с участием трех дикторов. Ана-
лиз этой базы выявил наличие 7 долгих гласных [iː],
[eː], [aː], [ʊː], [uː], [oː], [ɔː].В первом слоге обнаружено
6 кратких гласных [i], [a], [u], [ʊ], [o], [ɔ], в то время
как в последующих слогах фиксируется 7 ударных
[i], [ɪ], [e], [a], [u], [ʊ], [o], [ɔ] и 7 безударных [ĭ], [ĕ], [ă],
[ŭ], [ʊ̄], [ŏ], [ɔ]̄ кратких гласных [Svantesson, 2004].
Ц. Батдорж провел анализ гласных и согласных
монгольского языка с применением методов экспе-
риментальной фонетики и пришел к выводу, что в
первом слоге присутствуют 22 гласных звука, а со-
гласных звуков–29 [Батдорж, 2014].

С. Булгантамир применил экспериментальный
метод для анализа кратких гласных звуков первого

слога халхаского диалекта современного монголь-
ского языка. В результате исследования было уста-
новлено наличие 12 кратких гласных, 11 долгих
гласных звуков и 4 дифтонга в первом слоге, как
показано в таблице 5 [Булгантамир, 2016].

В 2022 году Д. Уртнасан и его коллеги опубли-
ковали подробный анализ в работе под назва-
нием «Фонетика монгольского языка». В данном
труде монгольские гласные дифференцируются на
одинарные и двойные (см. табл. 6) [Уртнасан и др.,
2022].

Как уже отмечалось, монгольские гласные зву-
ки имеют разное значение в зависимости от их
долготы и краткости. Лингвисты также изучали этот

Таблица 5

ГЛАСНЫЕ ПЕРВОГО СЛОГА МОНГОЛЬСКОГО ЯЗЫКА [Булгантамир, 2016]

Классификация

Гласные звуки переднего
ряда

Гласные звуки среднего
ряда

Гласные звуки заднего
ряда

Негубные
гласные

Губные
гласные

Негубные
гласные

Губные
гласные

Негубные
гласные

Губные
гласные

Верхние i ĕ i: e: ĭ ɵ ə ʉĭ: o u ʉ u: ŭ ɵ

Ненапряжённые верхние ĕ ʊ: o: ʊĭ:

Средне‐верхние ɛ ʊ ɔ ɔ: ɒ

Средние æ ɐ ɞ ɞ: (ɞĭ:) ʌ ɒ

Средне‐нижние ɒ:

Ненапряжённые нижние æ: (ɐï̆:) ɐ

Нижние ɐ: ɐ:

Таблица 6

КЛАССИФИКАЦИЯ ГЛАСНЫХ МОНГОЛЬСКОГО ЯЗЫКА [Уртнасан и др., 2022]

Одинарные краткие
гласные

Одинарные долгие
гласные

Двойные краткие гласные
(дифтонги)

Двойные долгие гласные
(дифтонги)

i i: ja ja:

e e: jæ jæ:

a a: jɔ jɔ:

ɔ ɔ: jœ jœ:

o o: jo jo:

ө ө: ju ju:

u u: je je:

æ æ: jө jө:

œ œ: oi(j)

ʏ ʏ: ui(j)

wa:

wæ:
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вопрос, проводя исследования, основанные на экс-
периментальных методах. В традиционной фоне-
тике считается, что долгие гласные отличаются от
соответствующих им кратких гласных не только по
длительности произнесения, но и по артикуляции.
Ж. Санжаа считал, что произношение долгих глас-
ных занимает примерно в два раза больше вре-
мени и в некоторых случаях даже более. С учетом
артикуляции, при произнесении долгих гласных
пространственый объем ротовой полости увеличи-
вается и воздушный поток становится интенсивнее.
Кроме того, долгие гласные в первом слоге произ-
носятся несколько длительнее и более четко, чем
последующие долгие гласные [Булгантамир, 2016].

Ж. Цолоо исследовал долготу современных
монгольских гласных звуков с использованием
метода кимографии. Его измерения показали, что
долгий гласный звук в первом слоге слова со-
ставляет от 28 до 30 сигм1, в то время как долгий
гласный звук в последующих слогах составляет от
20 до 22 сигм.По его результатам, период краткого
гласного звука в первом слоге составляет от 9 до 13
сигм, а краткий гласный звук в последующих сло-
гах в два раза более краткий, чем в первом слоге.
Он приходит к выводу, что долгий гласный в пер-
вом слоге слова считается долгим, долгий гласный
в последующих слогах– полудолгим, краткий глас-
ный в первом слоге рассматривается как обычный
краткий гласный,а краткий гласный в последующих
слогах считается сверхкратким. Также отмечается,
что в открытом слоге могут встречаться слишком
долгие гласные длительностью от 35 до 40 сигм
[Цолоо, 2008].

Ц. Батдорж исследовал гласные звуки хал-
хаского диалекта современного монгольского язы-
ка с использованием методов экспериментальной
фонетики. Его исследования показали, что долгие
гласные звуки халхаского диалекта монгольского
языка в среднем произносятся в 2,4 раза длитель-
нее, чем краткие гласные звуки. В зависимости
от скорости речи это соотношение может варьи-
ровать от 1,9 до 2,8. Другими словами, структура
долгого гласного звука будет представлена как
[V:], а не [V+V], как это бывает достаточно часто
[Батдорж, 2013].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как монгольские, так и зарубежные исследовате-
ли плодотворно выявляют особенности вокализма
современного монгольского языка, и к настояще-
му времени в этой области накоплен достаточно
обширный объем знания. Внимание лингвистов,

1Сигма – 0.01 секунды [Павлов, 1963].

обращенное к данной теме, обусловлено тем, что
гласные звуки играют ключевую роль в фоне-
тической системе любого языка, и их изучение
помогает лучше понять структурные особенности
рассматриваемого языка, а также его фонологи-
ческую и морфологическую организацию. При
анализе исследований гласных звуков халхаско-
го диалекта современного монгольского языка
экспериментальными методами с учетом артику-
ляторно-акустических параметров, можно обна-
ружить различные точки зрения на изучаемый
объект. Некоторые из них касаются характеристик
гласных звуков, таких как их высота, долгота,фор-
ма формант, а также их акустические параметры.

В последние годы с развитием эксперимен-
тальной фонетики в области монголоведения мож-
но отметить, что выводы, полученные в результате
традиционных фонологических исследований, по-
лучили дополнительное детальное подтверждение.
Например, использование современных техноло-
гий, таких как спектрография, электропалатография
и другие методы акустического анализа, позволило
более точно определить особенности артикуляции
и акустики гласных звуков халхаского диалекта.
Это дает нам возможность констатировать, что уже
достигнуты некие новые и детальные результаты,
способствующие более глубокому пониманию при-
роды вокализма в рассматриваемом языке.

Особо значимым аспектом этих достижений
является динамика концептуальных подходов
к развитию вокализма. Эти достижения не только
расширяют наши знания о фонетической структу-
ре монгольского языка, но и имеют практическое
значение. В частности, результаты исследований
могут быть использованы в области преподавания
монгольского языка, в разработке учебных посо-
бий и учебников, а также в лингвистической экс-
пертизе и коррекции нормативного произношения.
В качестве основы вышеуказанных работ необхо-
димо и далее развивать данную область знаний,
используя современные методы эксперименталь-
ной фонетики и внедряя полученные результаты
в дальнейшее развитие теории и практики совре-
менного монголоведения. Данное направление
в области экспериментальной фонетики включает
в себя продолжение описания акустической приро-
ды звуков речи (сегментного строя языков) и про-
содии (супрасегментных характеристик различных
речевых единиц) [Потапова,Потапов, 2012].

Всё вышесказанное содействует не толь-
ко проведению дальнейших исследований, но
и активному сотрудничеству между учеными раз-
ных стран, обмену опытом и знаниями, а также
применению полученных данных в сфере образо-
вания и культуры.
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