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A . M . Щербак 

ТЮРКСКИЕ ГЛАСНЫЕ 
В КОЛИЧЕСТВЕННОМ ОТНОШЕНИИ1 

Тюркские гласные характеризуются наличием трех ступеней 
длительности и в соответствии с этим образуют три группы: дол
гие, краткие (нормальные) и сверхкраткие 2 . Однако на фоноло
гическом уровне трехступенчатое распределение гласных по при
знаку количества не представлено ни в одном из тюркских язы
ков. Имеет место либо противопоставление долгих и кратких, 
либо противопоставление кратких и сверхкратких. 

Краткие гласные реализуются как нормальные монофтонги 3 . 
Долгие гласные могут реализоваться в виде монофтонгов или 
дифтонгов 4 (в количественном отношении долгие гласные не
зависимо от конкретных форм реализации представляют нечто 
единое) 5 . Сверхкраткие гласные реализуются в виде монофтон-

1 В данной статье рассматриваются только гласные односложных слов. 
2 См. А. П. Поцелуевский, Фонетика туркменского языка, Ашхабад, 

1936, стр. 29. 
3 Это правило не распространяется на краткие гласные в начальном 

положении в таких языках , как казахский, каракалпакский, ногайский, 
кумыкский и гагаузский. 

4 Имеются в виду дифтонги, которые по тем и л и иным причинам не 
могут интерпретироваться как двухфонемные сочетания. Дифтонги, пред
ставляющие собой сочетания гласных с ослабленными сонантами в, ; 
О У* £)> м ы рассматриваем как фонетическую реализацию фонемных 
г р у п п , состоящих из двух фонем. О фонологической интерпретации диф
тонгов см.: J . Vachek, Über die phonologische I n t e r p r e t a t i o n der D i p h 
thonge mit besonderer Berücksichtigung des Englischen, — «Prâce z vedeckych 
us t avû» , X X X I I I , 4, Prague, 1933, стр. 87—170; H . С. Трубецкой, Основы 
фонологии, М., 1960, стр. 62 и сл. 

5 См. Е. Д . Поливанов, Введение в языкознание для востоковедных вузов, 
Л . , 1928, стр. 205, 206; Н. Д . Дьячковский, Долгие и краткие фонемы якут
ского языка, — «Труды ИЯЛИ», 4 (9), Якутск , 1963, стр. 36; Н . Д . Дьячков
ский, Длительность якутских гласных в односложных словах, — там ж е , 
стр. 69. 
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гов неполного образования, подвергающихся существенной ка
чественной трансформации (изменение ступени раствора, утрата 
огубленности). 

I. Противопоставление долгих и кратких гласных играет 
важную роль в фонологических системах алтайского, гагауз
ского, киргизского, тофаларского, тувинского, туркменского, 
хакасского, шорского и якутского языков. При этом, как спра
ведливо отмечают многие тюркологи, в рассматриваемой оппози
ции определяющее значение имеет не абсолютная, а относительная 
длительность гласных. При наличии одинаковых фонетических 
условий долгие гласные в среднем в два раза продолжительнее 
кратких (нормальных) 6 . 

Число кратких и долгих гласных может не совпадать, 
т. е., иначе говоря, не во всех языках, имеющих данную оппо
зицию, каждому краткому гласному соответствует долгий. Так, 
в якутском языке — восемь кратких и восемь долгих гласных, 
в гагаузском — восемь кратких и семь долгих (отсутствует о), 
в киргизском — восемь кратких и шесть долгих (отсутствуют 
г и I ) 7 , в азербайджанском — девять кратких и шесть долгих 
(отсутствуют о, Ï). 

Долгие гласные в тюркских языках принято делить на вто
ричные и первичные. Вторичные долгие гласные образовывались 
в ходе обособленного развития тюркских языков и поэтому не от
ражают их истории в целом. Первичные долгие восходят к эпохе 
существования праязыка и таким образом должны рассматриваться 
как общетюркское явление. 

Разумеется, «первичность» и «вторичность» долгих гласных 
являются фактами диахронического порядка и при сохранении 
в том или ином современном тюркском языке соответствующей 
общетюркской оппозиции никаких фонологических различий 
между первичными и вторичными гласными не наблюдается. 
Тем не менее разграничение тех и других имеет важное значение 
и совершенно необходимо для понимания некоторых «экзотиче
ских» особенностей фонологических систем разных тюркских 
языков. 

I. 1. Вторичная долгота гласных развилась в результате 
выпадения согласных и последующего стяжения гласных, или 
в результате выпадения любого звука в целях восстановления 
общей просодической меры слова, или, наконец, как следствие 

6 См. Н . Д . Дьячковский, О фонетическом освоении заимствованных 
слов в якутском языке, Якутск, 1962, стр. 23. 

7 В говорах киргизского языка количество долгих гласных доходит до 
семи за счет широкого а. См. Г. Бикинова, Киргизский говор Октябрьского 
района, автореф. канд. д и с с , Фрунзе, 1953, стр. 8. 

10* 
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количественного различения ударных и неударных гласных в за
имствованных словах. 

Долгота гласных первого типа прослеживается почти во всех 
названных выше языках 8 , ср. алт. ту 'гора' (<*mäy), су 'вода' 
(<С *СУУ)' МУС 'рог' (<С*пУнУс)'1 гагауз, чар- ' звать ' (<^*чйШр-), 
сгр 'корова' « *cïyïp), бун 'сегодня' « *пу^кун), ку- 'гнать' 
(<Г *куу~), дору 'прямо' (<^ *тоууру); кирг. сок 'кость' (<^*соцук), 
то 'гора' (<С* mäy), бор 'печень7 {<i*nayïp), öp 'тяжелый' 
« *ayïp); тув. ол 'мальчик' (<Г *оуул), ал 'аул ' « *ауы), ча 
'война' « *$äy'i)] тур. j ' l m 'молодец' (<[ *ïïiy'im)', хак. кьс 'войлок' 
«*Kiy'ic); якут, у 'вода' « *суу), ïa- 'доить' «*сау-), ijöp 
'стадо, табун' (<i*öyfyp), yöm 'ива, тальник' (<l*cöy'ym), уор-
'воровать' {<С*оуур-). 

Долгота второго типа, или так называемое вознаградитель-
ное удлинение, может быть проиллюстрирована примером 
из хакасского языка: тёр 'кожа' « *mäpi). 

Последний тин характерен для якутского языка, в котором 
ударные гласные в словах, заимствованных из русского языка, 
передаются как долгие или дифтонги9, ср.: буо]лак 'войлок', 
пук 'пух', буокка 'водка', бут 'нуд', бухйта) 'богатый', бъл 
'пыль', дуодар 'лодырь', оруомна 'ровно', уоба 'оба', чГэрбэ 'червь'. 

Особое положение занимает эмфатическая долгота, которая, 
будучи ситуационно обусловленной, проявляется факультативно, 
ср. туркм. (диалект.) jän балам 'милое мое дитя', Tjäpa гдоум 
'моя черноглазая' 1 0 . 

В некоторых тюркских языках наряду с природной вторич
ной долготой существует долгота искусственная, условная, 
связанная с усвоением количественного метра арабо-персидской 
поэтики. Одним из основных принципов выделения такой долготы 
является структурное своеобразие слога, т. е. его открытость 
или закрытость: открытый слог может быть долгим и кратким, 
закрытый слог, если он не оканчивается на ^ , как правило, 
долгий, ср. в староузбекском языке (размер — ^JUo ^ ^ х . г ^ А ) : 

8 См.: Н. К. Дмитриев, Вторичные долготы в тюркских языках, — 
ИСГТЯ, I, М., 1955, стр. 198—202; Н. К. Дмитриев, Долгие гласные в гагауз
ском языке, — там же , стр. 203—207; Б . Г. Гафаров, К вопросу о фонетиче
ских особенностях некоторых гласных гагаузского языка, — «Труды ИЯ 
АН Туркменской ССР», IV, Ашхабад, 1902, стр. 10, И ; Л . А. Покровская , 
Грамматика гагаузского языка. Фонетика и морфология, М., 1964, стр. 30—37. 

9 См. Н . Д . Дьячковский, О фонетическом освоении заимствованных 
слов в якутском языке, стр. 10—25. 

1 0 См. X . Мухиев, Нохурский диалект туркменского языка, автореф. 
канд. д и с с , Ашхабад, 1959, стр. 4. 
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) y b + f <̂ i5cJ j&> \!LX* j & £jijS.yk 

— — — w — — — — — — w — w 
'Если судьба посылает мне в каждое мгновение сотню печалей, 
печали нет, коль за каждой печалью будет следовать радость' п . 

Во многих тюркских языках вторичная долгота семасиоло-
гизировалась, т. е. стала компонентом дифференциального при
знака, в некоторых — имела чисто фонетическое значение 
и постепенно исчезла, например, в говорах татарского языка: 
шума 'пуговица' (<^m(jMä <* тогма), сула- 'говорить' (<^с1]ла-<^ 
<С сома-), уран- 'учиться' « уран- <^dipäH~), у 'дом' (<^ij <^Öi)12. 

I. 2. Существование первичной долготы в той трактовке ее, 
которая была изложена в начале данного раздела («пратюркская 
или общетюркская долгота»), продолжительное время подверга
лось сомнению и отдельными тюркологами отрицается вплоть 
до настоящего времени. 

Пионером в области установления наличия первичных дол
гих гласных в тюркских языках был О. Бётлиигк, открывший 
параллельные факты в длительности гласных у якутов и ниже
городских татар 1 3 . Большая заслуга в этом принадлежит также 
И. Буденцу, сравнившему отдельные случаи противопоставления 
долгих и кратких гласных в узбекском, якутском и чувашском 
языках, ср.: 

Узб . (диал.) Якут . Чуваш. 

ат 'имя' am j a m 
am 'лошадь' am y m l * 

Наиболее убедительные аргументы в пользу выделения пер
вичных или общетюркских долгих гласных привел в свое время 
Е. Д. Поливанов, который первым отметил, что при восстановле
нии пратюркской долготы должны быть учтены туркмено-якут
ские соответствия 1 5 . Е. Д. Поливанов назвал вместе с тем языки 
и диалекты, в которых по его мнению сохранились долгие гласные 

11 «The Mabânl Ч-Lughat being a G r a m m a r of the T u r k i L a n g u a g e i n Per
sian)), by Mirza Mehdi Khan , Calcutta, 1910, p. 131 («Bibliotheca Indica», publ. 
by the Asiatic Society of Bengal, ed. Denison Ross, New Series, Nr . 1225). 

1 2 См. H . Б . Бургаиова, Особенности говора татар нагорной стороны 
ТатАССР, — «Материалы по диалектологии», Казань , 1955, стр. 34, 42, 61. 

1 3 О. Böht l ingk, Über die Sprache der J a k u t e n . G r a m m a t i k , Text u n d 
Wörterbuch, SPb. , 1851, S. 39. 

1 4 J . Budenz, K h i v a i tatârsâg, N y K , IV , Budapest, 1865, p. 316. 
1 5 E . Д . Поливанов, К вопросу об обще-турецкой долготе гласных, — 

«Бюллетень 1-го Среднеазиатского гос. университета», Ташкент, 1924, апрель , 
№ 6, стр. 157. См. также: А. 11. Поцелусвскии, Диалекты туркменского 
языка, Ашхабад, 1936, стр. 9, 31. 
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общетюркского происхождения, а также языки, в которых ко
личественное различие заменилось качественным 1 6 . 

Большой вклад в дело изучения вопроса о пратюркской дол
готе гласных сделал Л. Лигети, значительно увеличивший спи
сок языков со следами разграничения первичных долгих и крат
ких 1 7 . 

Пратюркские долгие на основании учета туркмено-якутских 
соответствий восстанавливаются в следующих словах 1 8 : 

Туркм . Якут . 

*äp- 'уставать', 'худеть' ар- ïp-
*äm 'имя' äm am 
*ач 'голодный' йч ас 
*аш- 'переходить, перевали- аш- йс-

вать, проходить' 
*ан 'ширина' i n i m 
*1л- 'вешать, зацеплять(ся)' 1л- 1л-
*1н 'нора, берлога', 'гнездо' h i n 1н 
Чш 'работа, дело' i m i c 'рукоделие' 
*кал- 'оставаться' т,ал- хйл-
*кан 'кровь' Ван хан 
*кан- 'утолять жажду, удовле- сан- хан-

творяться' 
*käp 'снег' щр xäp 
*käc 'гусь' Quo xäc 
*каш 'бровь' cam xäc 
*кан 'широкий' гьн тщ 
*шп 'форма, шаблон, чучело' гап къэп 
*кач f вечер' , 'поздно' гьч къэсэ 
*nïp- 'входить' z i p - KÎp-
*kïn 'ножны' щи kïu 
*kïc 'девушка' QÏÔ kïc 

1 6 E . Д . Поливанов, К вопросу о долгих гласных в обще-турецком пра
языке, Д А Н - В , Л . , 1927, № 7, стр. 151 — 152. 

1 7 L . Liget i , Les voyelles longues en turc, — J A , C C X X X , Paris, 1938, 
pp. 177—204. Эта же статья была опубликована в 1938 г. в Венгрии (на вен
герском языке) и в 1942 г. в Турции (на турецком языке) . 

1 8 Перечни слов с долгими гласными приводятся в работах: М. Räsä-
nen, Türkische M i s z e l l e n , StO, X X V , 1, Hels inki , 1960, S. 5—19; H . К . Дми
триев, Долгие гласные в туркменском языке, — ИСГТЯ, I, стр. 182—191; 
Н . К . Дмитриев, Долгие гласные в якутском языке, — там ж е , стр. 192—197; 
Ф. Г. Исхаков, Долгие гласные в тюркских языках, — там же , стр. 160—174; 
А. Биишев, «Первичные» долгие гласные в тюркских языках, Уфа, 1963, 
стр. 34—46; А. Аннануров, Туркмен дилиниц эрсары диалектинде узын ее 
гысга чекимлилериц уланылыш айратынлыклары, — «Труды ИЯ АН TCCP» 
I V , Ашхабад, 1962, стр. 207—214. 
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*кок 'синий, голубой' 
*кол 'озеро' 
*корт ~ *корук'кузнечные мехи' 
*кур(у)- 'сохнуть' 
*к§ч 'сила' 
*он 'десять' 
*öm 'огонь' 
*ол 'сырой, мокрый' 
*Öc 'сам' 
*от 'желчь' 
*näy- (nä-y-) 'связывать' 

*näj 'богатый' 
*näp 'есть, имеется' 
*пйш 'рана, язва ' 
*пал 'поясница' 
*паш 'пять ' 
*nöp 'мел, глина' 
*пус 'лед' 
*пут 'бедро, нога' 
*cäy- (cä-y-) 'считать' 
*сал 'плот, судно' 
*сок 'ругать' 
*c(jm 'молоко' 
*êaj 'лук' 
*$ал 'грива' 

*#âp 'овраг', 'крутой берег' 
*fiäc 'весна' 
*$äc- 'срываться, промахи

ваться, ошибаться' 
*fîâui 'молодой', 'год жизни' 
*$а- 'есть, кушать' 

'вести на поводу', 'вести 
за руку' 

*Шн 'тело' 

*$ök 'нет, отсутствующий' 
*'д,ол 'дорога' 
*Фон- 'тесать, строгать' 
*êypm 'жилище, стойбище' 

*тал 'селезенка' 

гдк куох 
кол куол 
ко рук куорт 
w v a - кур-

кус 
он уон 
от уот 
дл (кол) уол 
ÖÖ yöc 'середина' 
от yöc 
баъ 'связ 6 a j -

ка' 
ба] 6äj 
бар бар 
баш бас 
61л 61л 
баш бгэс 
бор буор 
буо бус 
бут бут 
ïïâj- ах

ал 
ÏÏOK- yöx-
ïïylm gm 
jäj са 
]ал сил 'жир на за 

гривке' 
— сьэл 'грива' 
jap d p 
jaô cäc 
jäo- cic-

]'йш cäc 
i i - ci'à-
ïm- ci'êm-

iH e i n (в сочетании 
e m - t i n ) 

jök суох 
]ол суол 
jöu- суop 
j y p m сстра- сурт 

на' 
дйлак тал 
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*тйл- 'остолбенеть', 'погру
зиться н забытье' 

*mäp 'узкий, тесный' 
*таш 'камень' 
*mïm- 'вычесывать, теребить 

(гаерсть)' 
*mä- 'говорить' 
*mäc 1. 'быстрый, скорый'; 

2. 'бегать' 

*mïH- д ы ш а т ь ж и з н ь ' 

*mîui 'зуб' 
*тол- 'наполняться' 
*möp- 'взрыхлять, ковырять, 

рыть' 
*торт 'четыре' 
*тош 'грудь' 
*тус 'соль' 
* m i j H 'ночь', 'вчера' 
*тур- 'свертывать, завертывать' 
*mijui 'сон, сновидение' 
*ijH- 'подниматься, расти' 
*4Îyf 'сырой, невареный' 

дал- тал-

дар тар 
дат mac 
m y i m - m i m - 'раздирать 

на части' 
d i i - дьэ-
mlô 'быст m i d c i n - 'часто 
ро, скоро' ходить, непре

рывно ходить 

d i n - 'успо
взад и вперед', 

d i n - 'успо тгн 'дыхание' 
каиваться' 'жизнь' 
d i m mïc 
дол- туол-
до р- myöp-

дорт myöpm 
дбш mijöc 
дуо туе 
душ mîjn 

d y i p - тур-
дщш тул 
он- Un
ч1г ci кэ] 

Поразительные совпадения с примерами из туркменского 
и якутского языков обнаруживаются в материалах южно
хорезмского 1 9 и в особенности иканского и карабулакского 
говоров узбекского языка, ср.: ак 'белый', ат 'имя', ач (ат) 
'голодный', бар 'есть, имеется', §аз ? гусь', ]аз 'лето', jök 'нет', 
]ол 'дорога', кап 'кровь', кар 'снег', Шз 'девочка', Шн 'ножны', 
ко к 'синий', 'зеленый', к$з 'осень', от 'огонь', тат 'камень', 
туз 'соль', тун 'ночь', mïjui 'сновидение' 2 0 . 

Далее могут быть приведены примеры из тофаларского (кара-
гасского) языка, ср.: у i m 'три', a i m 'голодный', ба'ьш 'рана' , 
бЦш 'пять' , d l - 'говорить', d i m 'зуб', döiiu 'грудь', д[)н 'ночь', 

1 9 См. словарь в книге: Ф. Абдуллаев, Хоразм шевалари, I, Тошкент, 
1961, стр. 16—104. Долгие гласные южнохорезмского говора в основном 
встречаются в тех же словах, что и в туркменском языке. 

2 0 См. Е . Д . Поливанов, Образцы не-иранизоваппых (сингармонистиче
ских) говоров узбекского языка, — И АН, серия V I I , Отделение гуманитарных 
наук , Л . , 1929, № 7, стр. 514, 528—532; К. К. Юдахин, Некоторые особен
ности карабулакского говора, — «Узбек диалектологиясидан материаллар», 
I, Ташкент, 1957, стр. 32—33, 47. 
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käc 'гусь', он 'десять', m a i m 'камень', торт 'четыре' 2 1 ; из за
падно-анатолийских говоров турецкого языка 2 2 ; из диалектов 
азербайджанского 2 3 , гагаузского 2 4 и других языков 2 5 . 

Заслуживают особого внимания материалы древних тюркских 
языков, в которых долгие гласные в отдельных случаях имели 
свое графическое выражение 2 0 , например, в памятниках руни
ческой письменности: t̂ Y^D Щщм 'мои враги' (ЕП 257), ^^J4 

2 1 См. М. Alexander Castrén 's Versuch einer Koibalischen und Karagas-
sischen Sprachlehre, SPb. , 1857; К . H . Menges, D i e türkischen Sprachen Süd-
Sibiriens, III: T u b a (Sojon und K a r a y a s ) , I, C A J , IV , 2, Wiesbaden, 1959, 
S. 121 — 125. 

2 2 См. Z. Korkmaz, B a t i A n a d o l u a g i z l a r i n d a asli vokal u z u n l u k l a r i hak-
kmda, — T D A Y , Belleten, Ankara, 1953, s. 197—203. Однако в примерах из 
западноанатолийских говоров устойчивое сохрапение первичной долготы 
является сомнительным. Любопытно, что M . Н. Оздарендели полностью от
вергает возможность наличия долгих гласных в турецком языке, — М. N . Öz-
darendeli, Türkcede uzun ünlüler, — «Türk Diu», с. V , № 54, Ankara, 1956, 
s. 348—354. 

2 3 См. Р . А. Рустамов, О монографическом изучении диалектов азербайд
жанского языка, — «Вопросы диалектологии тюркских языков», Б а к у , 
1960, стр. 86. 

2 4 См. Б . Г. Гафаров, К вопросу о фонетических особенностях некоторых 
гласных гагаузского языка, стр. 9. 

2 5 О. Прицак , опираясь на материалы В. И. Филоненко, выделяет 
группу слов с первичными долгими гласными в балкарском языке: О. Pr i t -
sak, D i e ursprünglichen türkischen Vokallängen i m B a l k a r i s c h e n , — «J. Deny 
armagani», Ankara, 1958, S. 203—207; В. И. Филоненко, Грамматика бал
карского языка, Нальчик , 1940, стр. 13. Предварительная проверка соответ
ствующих слов показала, что такое выделение было произведено без доста
точных оснований, разумеется, если не принимать в расчет данные других 
тюркских языков, позволяющие восстанавливать первичные долготы во 
всех случаях их утраты. См. И. X . Урусбиев, Спряжение глагола в кара
чаево-балкарском языке, Черкесск, 1963, стр. 39.] 

О долгих гласных в тюркских языках см. также: К. Monges, E i n i g e 
Bemerkungen zur vergleichenden G r a m m a t i k des T u r k m e n i s c h e n , — АО, X I , 1, 
Praha, 1939, S. 16—20; А. C. Emre, Türkcede uzun vokaller, — «Türk diu», 
seri III , № 10—11, Istanbul, 1948; Takeuchi Kazuo, O n the long vowels i n t u r k i c 
languages, — «Gengo Kenkyu», Tokyo, 1957, pp. 43—59 (к сожалению, содер
жание этой работы нам неизвестно); К . Дыйканов, Кыргыз тилиндеги уидуу-
лвр, Фрунзе, 1959, стр. 50—63. 

2 6 Проблеме долгих гласных в памятниках рунической и уйгурской 
письменности посвящена статья О. Н . Туна, в которой наряду с вполне 
определенными приемами обозначения долгот называются и весьма сомни
тельные, например, специальная графическая передача любых гласных 
в рунических текстах (как известно, гласные о, о, у, у, ï, i в первом слоге 
всегда обозначаются независимо от того, долгие они или нет). — 
См. О. N . Tuna, Köktürk yazili belgelerinde ve uygurcada uzun vokaller, — 
T D A Y , Belleten, Ankara, 1960, s. 213—282. Напротив, К. Дыйканов 
считает, что вообще нет никаких оснований говорить о наличии долгих 
гласных в древнетюркском языке. См. К. Дыйканов, Кыргыз тилиндеги 
ундуулвр, стр. 54. 



154 A . M . Щербак 

amÏM 'мое имя' (ЕП 3216), ба] 'богатый' (ЕП 396), А ^ Р 
j a m 'год' (при указании на возраст; ЕП 452), A j * ^ таш 
'внешняя сторона5 (ЕП 454), Я1Л Г̂ àncïk 'голодный' (КТм8), 
Злт- 'тащить, уводить' (КТб2 3), 4Ч£НЧ*»Г аркада 'сзади' (Тон5) 
(соответствующий краткий гласный, как правило, графически 
не обозначен); ср. в первом томе дивана Махмуда Кашгарского: 
O U am 'имя' (78), ^\\ ач 'голодный' (79), l \ \ M 'добро' (79), \\\ 
ар 'каштановый, оранжевый' (79), j \ \ аз 'мало' (80), J\\ из 'горно
стай' (80), аш 'еда, пища' (80), £\\ Щ 'промежность' (80), 
J l l äe 'охота' (81), ак 'белый' (81), j u ал 'розовый, алый' (81), 
J U ал 'хитрость' (81), J^\\ äj 'луна' (82); ср. также удвоенное 
обозначение долгих гласных в текстах уйгурского и манихей-
ского письма: оз- 'спасаться, избавляться' (Man III 402), )ул 
'источник, ручей' (Suv 5294); ]'§л 'ветер' (Suv 6173; Uig II 3990), 
от 'огонь' (Man III 23х; Suv 31622; TT I 1 9 7 0 ; Uig I 94), j y s 'лицо' 
(TT VII 236), пуп 'светило, солнце' (TT VII 401 2 1), nij 'слава' 
(Uig I 1913), бу 'этот' (QBH 232 4), оч 'месть, ненависть, злоба' 
(Suv 4172), у л 'основание, подошва' (Suv 45016; ЮгА3 4 1), ол 'сы
рой, свежий (о фруктах)' (QBN 21313), су 'войско' (Uig II 695; 
Suv 8920), таз 'пыль' (TT 1Н 2 7 ) , тор 'сеть' (Suv 1232), пу- 'охра
нять, оберегать' (Tis 50а), köp 'вред, ущерб' (Suv 3428), кош 
'пара ' (Suv 3215), кош- 'соединять, добавлять' (QBH 12542), кол 
'рука' (Suv 3699), колгчак (кол-'гчак) 'ручка, ручонка' (Uig III 6413), 

jjj 'сок' (Rach I1 5 3), mï 'постоянно, всегда' (TT Ш 9 6 ) . 
Наконец, примечательно совпадение долгих гласных в турк

менском и якутском языках, с одной стороны, и в венгерском 
языке — с другой, в словах, заимствованных из тюркских язы
ков, ср.: 

Венг. Туркм . Якут . 
a l 'ложный' a l 'ложь' — 
gyâsz 'траур' jaê — 
kék 'синий' гдп nyöx 
sâr 'грязь' ê>âô 'болото' — 
sârga 'желтый' fîapï* — 
szâl 'плот, барка' Фал ал 
szâm 'число' Фан ах- 'считать' 

и т. д . 2 7 . 

2 7 См. М. Räsänen, Uber die langen V o k a l e der türkischen Lehnwörter i m 
.ungarischen, — F U F , X X I V , Hels inki , 1937, s. 246—255. 
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В пользу точки зрения, высказанной О. Бётлингком, Е. Д. По
ливановым и Л. Лигети, свидетельствуют не только приведенные 
выше параллели с долгими гласными из разных тюркских и не
тюркских языков. Важное значение имеют факты к а ч е с т в е н 
н о г о отражения количественных различий. 

Так, в тувинском языке пратюркские долгие не подверглись 
фарингализации и совпали с краткими, тогда как краткие, за ис
ключением особых случаев, обусловленных действием позицион
ных или комбинаторных факторов, оказались фарингализован-
ными 2 8 . 

Несомненно наличие связи между пратюркской долготой 
м озвончением последующих смычных согласных перед гласными 
аффиксов в турецком языке 2 9 , например: оду 'его огонь', от 
гогонь' « *öm; ср.: оту 'его трава', от 'трава' < *ояг), adï 
*его имя', am 'имя' « *äm; ср. a m i 'его лошадь', am 'лошадь' < 
*ат), гу/у 'его сила', гуч 'сила' (<^*кдч), каб'1 'его сосуд, че
хол, тара', кап 'сосуд, чехол, тара' « *kän), гогу 'его небо', 
г'бк 'небо' « *кок), и в абсолютном конечном положении в азер
байджанском языке, ср.: 

д (слабый, полу звонкий) 

ад 'имя' « *äm) 
буд 'бедро' (<1*пут) 
гуд- 'следить, преследовать' 

« *кут-) 
дад 'вкус' ( < *тат) 
d i d - 'теребить, трепать' 

« *mïm-) 

j a d 'чужой' « *ïïâm) 
од 'огонь' « *öm) 
öd 'желчь' « *Öm) 
суд 'молоко' « *cijm) 
уд- 'глотать' ( < *д>ут-) 
уд- 'выиграть' « *$ут-) 
т>аб 'посуда', 'сосуд' 

« *kän) 
d i o 'дно' « * m i n ) 

m (сильный, с придыханием) 

am 'лошадь' « *ат) 

i m 'собака' « *ïjm) 
j a m - 'лежать' « *ßam-) 
от 'трава' « *от) 
от- 'проходить' (< *öm-) 

$ап- хватать, кусать 
« *кап-) 

2 8 См. А. М. Щербак, О тюркском вокализме, — «Тюркологические 
исследования», М.—Л. , 1963, стр. 26—28. 

2 9 Впервые эта связь была установлена В . Грёнбехом: V . Crönbech, 
Forstudier t i l tyrkisk lydhistorie, Köbenhavn , 1902. Подробное изложение 
в журн . «Keleti Szemle», (IV, Budapest, 1903, стр 230) 
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таб 'мочь, сила' « ? перс.) тал - 'находить ' (<1*тап-) 
— чап- 'скакать' « *чап-) 

чоп 'соломинка, палочка' 
« *чоп) 

ij 'веретено' « *1к) — 
zöj 'синий, голубой' (<Г *кок) 

cöj- 'ругать, бранить' « *сок-) 

а/ 'голодный' « *ач) 
гэ] 'поздно' (<[ *кич) 

кок 'корень' « *кок) 
чок- 'опускаться, при

седать' « *чок-) 
сок- 'распарывать' 

« *сок-) 
ач- 'открывать' « *ач-) 
кэч- 'проходить' 

« *кач-) 

уч- 'летать' « *уч-) 
гу/ 'сила' « *куч) 
у] 'конец' «*$ч) 

Обнаруживается также связь между первичной долготой 
и появлением звука з(д), развившегося в чувашском языке 
в р. В огузских, кыпчакских и карлукско-уйгурских языках 
з(д) появился вследствие ослабления с, вызванного наличием 
первичной долготы у предшествующего ему гласного, ср.: 

Чуваш. К ирг. Туркм. Якут . 

вара ' с е р е д и н а ' оз ' с а м ' од ' с а м 1 ij'ÔC ' с е р е д и н а 
кёр ' о с е н ь ' куз zy\b кус 
хур ' г у с ь ' каз v>aô xäc 
хер ' д е в у ш к а ' 
nip ' б я з ь ' 

Ыз çïiô kïc хер ' д е в у ш к а ' 
nip ' б я з ь ' баз 6ÎÔ — 
пар ' л е д ' муз буо бус (мус) 
тур ' б о л о т о ' 
сур ' в е с н а ' 

саз iïaô — тур ' б о л о т о ' 
сур ' в е с н а ' /аз jaô cäc 
сер ' с т о ' /УЗ iifi Ф 
чёр ' к о л е н о ' тгзэ dïô — 
тавар ' с о л ь ' туз dyô туе 

Аналогичная связь может быть установлена между первич
ной долготой и появлением в чувашском языке вторичного 
л (<^ *ж <1 *ш), ср.: 

Ч у в а ш . Туркм. Якут . 

тлёк 'пять ' баш 6idc 
бул 'слеза' ]аш — 
тел 'около, мимо' душ туе 'противопо

ложная 
сторона' 
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тел 'место, место встречи' 
(ср. тел пул- 'встре
чаться') 

тёлёк 'сон, сновидение' 
тул- 'переливаться через 

край, выходить из бе
регов' 

чул 'камень' 
шал 'зуб' 

душ- 'встречаться' 

dijiui-
даш-

даш 
d i m 

тул 

mac 
mïc 

Другое «качественное» свидетельство в пользу существо
вания пратюркских долгих — противопоставление ä/э в азербай
джанском языке: ä восходит к *ä, э — к *й, ср.: 

эл страна, народ, администра
тивная единица' (<Г *ал) 

бэз- 'испытывать отвращение' 
« *näc-) 

сэз 'чувствовать' « *сас-) 
]щ 'рукав' « *Шн) 
еэр- 'давать' (<Г *näp-) 

бэл 'поясница' « * п а л ) 

ал 'рука' « *ал) 

ас- 'дуть' « *äc-) 

пас- 'резать' « *кас-) 
тан 'равный' (<Г *тан) 
cäp- 'расстилать' 

« *cäp-) 
гал- 'прийти' « *кал-) 

Данный признак иногда находится в противоречии с дру
гими признаками, ср. азерб. аз- 'давить, мять', газ- 'гулять' 
(учитывая наличие з следовало бы ожидать эз- и газ-), ар 'муж
чина', гам1 'судно, корабль' (ср. туркм. ар, гаж1 с долгим а, 
которому в азербайджанском языке обычно соответствует а), 
но это говорит лишь о том, что фонетическая эволюция дол
гих гласных была многообразной, и в азербайджанском языке 
совместились разные диалектные типы. 

Совершенно своеобразно отразилось существование первич
ных долгих гласных в кыпчакских языках, в которых утрата 
общетюркской оппозиции долгих и кратких вызвала региональ
ную фонологизацию признака краткости /сверхкраткости. 

Опираясь на все изложенное, можно прийти к совершенно 
определенному выводу о наличии на стадии праязыка общетюрк
ской количественной оппозиции гласных. Приведенные выше 
факты позволяют также сделать вывод о том, что противопостав
ление первичных долгих и кратких гласных уже на протяжении 
значительного периода времени не образует цельной системы. 

Процесс стирания или качественной трансформации первич
ной долготы охватил в той или иной мере все тюркские языки, 
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поэтому в ряде слов первичные долгие гласные, или дифтонги,, 
сохранились только в туркменском, или только в якутском,, 
или в каких-либо других языках, ср.: 

Т у р к м . 

йв 'охота', 'дичь' 
Щ- 'наклоняться', 'переходить 

через какой-либо предел' 
ад 'мало' 
aô- 'сбиваться с пути' 
äj 'луна' 
äk 'белый' 
ал 'обман' 
ал 'светло-красный' 
äpm 'зад, задняя часть' 
аФ 'ящерица' 
ар 'мужчина' 
ат- 'шагать' 
бол- 'делить' 
бу_3 'пар' 
т,а]- 'носиться по поверхности, 

скользить' 
Зйп 'мешок, сумка' 
T)äp- 'мешать, смешивать' 
quin 'лука седла' 
31p 'серый' 
Зол 'низина, овраг' 
Зор 'горящий уголь, жар ' 
Зурт 'волк', 'червь' 
zap 'палевый' 
zöH 'выделанная кожа' 
zyiô 'осень' 
zi/M- 'связать четыре конечно

сти' 
дат- 'вкушать, пробовать' 
дат- 'переливаться через край, 

выходить из берегов' 
dïô 'колено' 
дон 'халат, одежда' 
дор 'гнедой' 
дон- 'возвращаться', 'перево

рачиваться', 'обращаться' 
дул- 'сторона кибитки' 
душ 'около, мимо' 

душ- 'встречаться' 
d y i n 'дно' 
ду\т 'дым' 
ïô 'след' 
I k - 'идти по ветру' 
i n - 'веретено' 
1л 'страна, народ' 
ÏH- 'сходить, спускаться' 
1р 'рано' 
îp- 'испытывать отвращение' 
гш- 'вить, скручивать' 
/аз 'масло, жир' 
jäö- 'расстегивать, распуты

вать' 
jäj- 'раскатывать (о тесте)' 
jäH 'бок, сторона' 
j a p - 'рубить, разбивать, резать" 
jäm 'чужой* 
j a m 'слеза' 
j y m - (jyeym-) 'глотать' 
на 'что' 
о/ 'мысль, дума' 
öj- 'долбить' 
бр- 'плести' 
оч 'месть', 'злоба' 
Фаз 'здоровый' 
Фйд 'болото' 
Шн 'проверка' 
Фън- 'ломаться, разбиваться* 
Фол 'левый' 
Фор- 'сосать' 
Фур 'tepbm' 
Фуг- 'растягивать' 
mäj 'сторона' 
mäj- 'скользить' 
тал 'тальник' 
там 'комната* 
тан 'удивительный, необыч

ный' 
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m a n 'состояние, сила ' 3 0 

mlp- 'собирать' 
mod 'пыль' 
тор 'почетное место' 
ук 'жерди, на которых дер

жится верх кибитки' 
ун 'мука' 
уч 'конец' 
у i n 'звук, голос' 
y i p - 'лаять ' 

Я 

йн 'начало, начальный' 
ар 'лучший в своем роде, чи

стый, священный' 
61с 'загородка, межа' 
бШр- 'давать' 
6 i p 'один' 
буол- 'быть, становиться' 
буос- 'замерзать' 
ïp- 'раскалывать, разъединять' 
1т- 'посылать, отпускать' 
ïêx- 'гнуть, сгибать' 
ïp- 'свертываться (о молоке)' 
i m - 'заряжать ружье' 
kÏM 'искра' 
kïc- 'накаляться, краснеть' 
куот- 'избегать, бежать, опе

режать' 
кус- 'обнимать' 
тэн 'украшение' 
Kin 'пупок' 
KÏC 'соболь' 
K i j p - 'возбуждаться, подни

маться, напрягаться' 
пут- 'ожидать' 
Min- 'садиться верхом' 
Möj тлея' 
ол (уол) 'он' 
сан- 'угрожать' 
c a m 'стыд' 

чщ 'время' 
чал 'седой, серый' 
чаш- 'теряться, опешить' 
чак 'граница, рубеж' 
чщ 'мокрый, влажный' 
ч\ш 'вертел' 
ч!ш 'нарыв, опухоль' 
4ÖJ- 'греть, согревать' 
чор 'овечий, козий помет' 

:ут. 

cäx 'помет, кал, шлак' 
ал- 'двигаться, ползти' 
с1ц 'сопля' 
С1эл- 'бежать рысью' 
cidx 'рукав' 
cl к 'шов' 
d p - 'прорывать, разрывать' 
су]- 'мыть' 
cijj- 'терять, лишаться' 
cyan 'шерсть в конце бычьего 

penisV 
cijöp- 'развязывать, распуты

вать' 
cffc 'лоб', 'сто' 
тал 'селезенка' 
m i m 'лиственница' 
тун 'первенец' 
туо] 'глина' 
myop- 'тощать' 
туос 'береста' 
тур- 'выдергивать' 
mijÖH 'прижигательный трут' 
ун- 'вытягивать, протягивать 

РУку' 
уоп- 'брать в рот' 
ур- 'класть, ставить' 
ус 'мастер' 
yöj- 'не забывать, держать 

в уме' 
3 0 Такие слова, как m a n 'состояние, сила ' , там ' к р ы ш а ' и некото

рые другие , возможно, не являются тюркскими по происхождению. 
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yöm- 'ворковать' 
fjp- 'гнать' 
f/c 'соболь, куница, рысь 

Тур . (диал.)31 

боз- 'портить' 
гЗт- 'уходить' 
газ 'глаз' 

гун 'день' 
]'аз 'писать' 

Гагауз . 

боз 'серый' соз 'слово' 
Койб. 

кос- 'добавлять' 
Туркм. (диал.) 

$он- 'садиться, спускаться (о птицах)'. 
II. Противопоставление кратких (нормальных) и сверхкратких 

гласных, отмечаемое главным образом в чувашском и кыпчакских 
языках, осуществляется в такой форме, когда количествен
ный момент не является единственным признаком, конструи
рующим фонологическую оппозицию, а выступает в тесном взаимо
действии с определенными качественными данными. Это взаимо
действие выразилось в некотором расширении сверхкратких 
гласных и в ослаблении их артикуляции. В чувашском языке 
и отдельных говорах татарского языка качественная трансфор
мация сверхкратких достигла максимальных размеров: образо
вались редуцированные гласные, различающиеся только по при
знаку ряда (твердорядные /мягкорядные). 

Здесь необходимо отметить, что в тюркских языках дли
тельность гласных тесно связана со степенью подъема языка. 
Узкие гласные обычно более краткие, чем широкие, и они 
в наибольшей мере подвержены качественным изменениям3 2. 
Так, в якутском языке, согласно данным Н. Д. Дьячковского, 
узкие гласные в закрытом слоге типа С + 7 7 + С короче широких 
в среднем на 2,9 а, в закрытом слоге типа Г-\-С — на 2,3 а, в от-

3 1 По материалам, приведенным в статье 3. Коркмаз . 
3 2 Ср. предположение В. А. Богородицкого о том, что ö и у в тюркском 

праязыке имели задатки неодинаковой длительности (*ö в тарском, ишимском, 
тобольском, туринском и тюменском говорах сузился в у, а *у отражается 
в виде у): В . А. Богородицкий, О долгом и недолгом у в западно-сибирских 
тюркских диалектах и сродных явлениях в других тюркских языках, — 
Д А Н - В , Л . , 1927, стр. 7 5 - 7 8 . 
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крытом слоге — на 1,3 а 3 3 . В казахском языке это различие более 
значительное, ср.: i m 'собака' (18,3 а), эт 'мясо' (25,9 а), от 
'трава' (27,2а), ат 'брось' (33,7 а), ат 'лошадь' (38,8 а ) 3 4 . В та
тарском языке длительность узких гласных относится к дли
тельности широких в целом как один к двум 3 5 . В туркменском 
языке средняя длительность узких — 8 а, широких и полуши
роких— около 15 а 3 6 . Очень краткими являются узкие гласные 
также в уйгурском 3 7 и гагаузском 3 8 языках. 

Как уже указывалось выше, противопоставление кратких 
(нормальных) и сверхкратких гласных обнаруживается почти 
исключительно в тех тюркских языках, в которых исчезли пра-
тюркские долготы и отсутствуют так называемые вторичные дол
гие, образующиеся в результате выпадения согласных и слияния 
кратких (нормальных) гласных. К таким тюркским языкам отно
сятся прежде всего башкирский, казахский, каракалпакский, 
ногайский, татарский и чувашский 3 9 . 

III. Помимо устойчивой долготы и краткости гласные 
в тюркских языках могут иметь долготу и краткость непо
стоянную, находящуюся в большой зависимости от комбина
торных и позиционных условий. Колебания количества обу
словлены отношением к ударению (ударные гласные имеют 
большую длительность, чем безударные), структурой слога 
(в открытых слогах гласные более долгие, чем в закрытых), 
а также характером последующих согласных (перед щелевыми 
согласными гласные более долгие, чем перед смычными)4 0. Да-

3 3 Н . Д . Дьячковский, Длительность якутских гласных в односложных 
словах, стр. 58. 

3 4 У. Ш. Байчура , Звуковой строй татарского языка. Экспериментально-
фонетический очерк, ч. I, Казань , 1959, стр. 94. См. также В. М. Шварцман, 
Сходства и различия в системе гласных французского и казахского языков, — 
«Труды Казахского гос. университета», I, Алма-Ата, 1960, стр. 65. 

3 5 У. Ш. Байчура , Звуковой строй татарского языка, стр. 59. 
3 6 Там ж е , стр. 89. 

3 7 См. А. Кайдаров , F . Сэдвацасов, Т. Талипов, Ьазирки заман уйгур 
тили, I ь;исим, Лексика вэ фонетика, Алмута, 1963, стр. 195, 196, 234. 

3 8 См. Л . А. Покровская , Грамматика гагаузского языка. Фонетика и 
морфология, стр. 46. 

3 9 См. В. А. Богородицкий, О корневом вокализме и его изменениях в ка-
занско-татарском диалекте, — «Вестник научного об-ва татароведения», 
№ 8, Казань , 1928, стр. 115, 116. 

4 0 См. П. Е. Кузнецов, Продолжительность гласных в живом узбекском 
языке, — сб. «В. В. Бартольду», Ташкент, 1927, стр. 430—434; Г. Шараф, 
Сонорная длительность татарских гласных, — «Вестник научного об-ва 
татароведения», № 8, Казань , 1928, стр. 189 и сл.; У. Ш. Байчура , Звуковой 
строй татарского языка, стр. 54, 59; Т. Талипов, Сонорная длительность 
казахских и уйгурских гласных (акустико-артикуляционная характеристика 
и описание их сонорной длительности по данным слуховых наблюдений) (ру-

И Заказ № 1037 
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лее, узкие гласные подвергаются более или менее сильному 
стяжению перед ш и глухими смычными согласными, ср. узб. 
тгш 'зуб', трш 'слезай'; уйг. Ыш 'зима', чрш 'сон', Ч1Ш 'зуб' , 
куш 'птица'; туркм. i m ' собака ' 4 1 ; перед з(о), ср. туркм. 6ïô> 
узб. 6Ï3 'мы'; перед л. Все эти случаи носят, однако, частный 
характер. Особая разновидность позиционной длительности 
широких гласных наблюдается в первом слоге многосложного 
слова. 

копись); Н . Д . Дьячковский,^Длительность якутских гласных в односложных 
словах, стр. 64. 

4 1 В этом положении узкие гласные нередко оглушаются. См. Е . Д . По 
Ливанов, Введение в языкознание для востоковедных вузов, стр. 100. 




