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определению. Умение воздействовать - это 

своего рода власть над восприятием друго

го человека, наделенного чувством прекрас

ного. Зритель изначально понимает, что то, 

что перед ним, - это не данность, а создан-

ность. На секунду он ощущает чужую душу 

как свою, это момент единения в этой уни

версальности - и ощущает всю невероятную 

разность в переживании жизни. 

Мы го товы судить, до г адываться о 

смысле чего-то скрытого в образе, о содер

жании, на который форма художественно

го знака лишь указывает, потому что жиз

ни вообще, ее смыслу, ее закономерностям 

присуща недост а точная информатив

ность, а для человечества это вопрос по

нимания жизни и, если говорить глобаль

но, вопрос выживания. Мы привыкли от

носиться к жизни как к глобальному зна

ку - смотреть и догадываться, пытаться 

прочувствовать , предугадать , понять -

видеть Иное за Видимым. 
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Статья посвящена особенностям сингармонизма уллубийаульского говора кумыкского языка. 

The article is devoted to the peculiarities of vowel harmony in the Ullubiy village dialect of the Kumyk 

language. 

В морфологической структуре кумык

ского слова господствует агглютинация. 

Следовательно, словоизменение и словооб

разование осуществляются путем наращи

вания к корню ряда постпозитивных аф

фиксов [1, с. 27-30]. С таким морфологиче

ским строем слова тесно связан закон син

гармонизма, который в тюркологии, в том 

числе в кумыкском языкознании, объясня

ется как фонетическое явление, при кото

ром гласные звуки аффиксов должны со

гласовываться с основными гласными зву

ками корня [7, с. 18-23]. 

Сингармонизм - это подчинение глас

ных по признаку ряда и губности [4, с. 28-

30; 16; 9, с. 7; 3]. 

Сингармонизм - это гармония гласных 

по признаку ряда и губности, а также гар

мония согласных по признаку твердости и 

мягкости [12, с. 52]. Таким образом, в ку

мыкском языкознании, как и в тюрколо

гии в целом, проблему сингармонизма ре

шают поверхностно, ограничиваясь, как 

правило, констатацией гармонии гласных, 

не раскрывая фонологической природы 

с ин г а рмони зм а , его ф у н к ц и о н а л ь н о й 
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идентичности ударению в акцентных язы

ках [8]. 

Основной фонологической функцией 

сингармонизма является сохранение одно

родного тембра в слове как обязательного 

его фонетического облика. Влиянию син

гармонического тембра одинаково подвер

жены как гласные, так и согласные, являю

щиеся элементами сингармонического зву

кового комплекса. 

В односложных словах и слогах гармо

нируют гласные и согласные: гласные пе

реднего ряда сочетаются с мягкими соглас

ными, гласные заднего ряда - с твердыми 

согласными, губные гласные сочетаются с 

огубленными согласными, негубные глас

ные - с неогубленными согласными. Одно

сложные слова также представляют со

бой единый звуковой комплекс, обладаю

щий определенным семантическим един

ством. Это дает возможность использовать 

каждый отдельный сингармонический 

тембр для различных слов: бар «есть», бэр 

«давай», бир «один», бор «мел», бур «повер

ни» [6, с. 38; 5, с. 17-26; 12, с. 200-201]. 

Говоря о нарушении сингармонизма, 

следует иметь в виду нарушение гармонии 

между слогами. Что касается слогов и од

носложных слов, то в них сингармонизм не 

нарушается. [12, с. 202]. 

Тюркологи одной из главной причин 

нарушения сингармонизма в тюркских язы

ках считают влияние неродственных язы

ков. «Лишиться сингармонизма тюркский 

язык мог только при исключительных ус

ловиях, под сильным давлением чужих не

тюркских и не знающих сингармонизма 

языковых навыков» [5, с. 17]. 

Нарушение сингармонизма в тюркских 

языках связано также с внутренними зако

нами развития того или иного тюркского 

языка. Особый интерес представляет ис

следование нарушения сингармонизма в 

уллубийаульском говоре кайтагского диа

лекта, который отнесен исследователями 

кумыкского языка к десингармонизирован-

ному диалекту [7; 9]. 

В уллубийаульском говоре употребля

ется только один - твердый вариант аффик

сов. В так называемых несингармониче

ских диалектах кумыкского языка - кай-

тагском, подгорном - односложные слова 

и слоги в отдельности также представляют 

собой единый сингармонический тембр. 

Просодической функций сингармониз

ма является объединение звуков, образую

щих общие слова. Если слово многослож

ное, сингармонизм (в своем палатальном 

или лабиальном проявлении) организует 

смысл слова. 

В уллубийаульском говоре кайтагского 

диалекта различаются нёбная и губная гар

мония. Нёбная гармония заключается в 

том, что в корневых словах и неразложи

мых основах с несколькими гласными все 

гласные заднего ряда и все согласные со

ответственно твердые: ул. а г ш - л и т . алма 

«яблоко», ул. арба - лит. арба «арба», ул. 

ахшам - лит. ахшам «вечер». Губная гар

мония заключается в том, что после губ

ных гласных корня в аффиксах употребля

ются губные гласные, после негубных глас

ных корня - негубные: ул. уллулукъ - лит. 

уллулукъ «высокомерие», ул. турду - лит. 

турду «встал», ул. бурду - лит. бурду «по

вернул». 

В уллубийаульском говоре кайтагского 

диалекта сингармонизм слова нарушен вви

ду отсутствия сингармонических вариантов 

у некоторых аффиксов, например аффиксов 

-ажакъ, -ежек, -макъ, -мек, что и приводит 

к нарушению нёбной гармонии гласных: ул. 

геледжакъ - лит. гележек «придет», ул. бе-

реджакъ - лит. бережэк «даст», ул. билад-

жакъ-nvn. билежек «узнает», ул. гирмакъ -

лит. гирмек «заходить», ул. юзмакъ - лит. 

юзмек «плавать». 

Нарушение сингармонизма в уллубий

аульском говоре происходит по определен

ным правилам . Нёбный сингармонизм 

чаще всего нарушается при аффиксации 

слов, т. е. к словам с переднерядными глас

ными и, соответственно, твердыми соглас

ными присоединяются аффиксы с гласны-
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ми заднего ряда: ул. билмай - лит. бшшей 

«не знает», ул. илмай - лит. илмей «не ве

шает», ул. гирмай - лит. гирмей «не захо

дит», ул. бишмай - лит. бишмей «не варит

ся», ул. иримай - лит. иримей «не тает», ул. 

чечилмай» - лит. чечилмэй «не снимается», 

ул. къырайи - лит. къырыйы «рядом», ул. 

сир - лит. сыр «краска». 

Аффиксы, в составе которых имеются 

широкие гласные, приобретают два фоне

тических варианта: с переднерядным глас

ным [э] и заднерядным гласным [а]. Аффик

сы с переднерядным гласным [э] употреб

ляются в гармонии по отношению к корню 

слова или же к предыдущим аффиксам в 

двух следующих случаях: 

1) когда все предыдущие гласные в сло

ве - полуширокие переднерядные [э] в со

четании с мягкими согласными: элек «сито», 

эгер «если», эгев «напильник», шекер «са

хар», этек «подол», бермек «давать», безе-

мек «украшать», геземек «гулять», кершен 

«корыто»; 

2) когда последний гласный корня - пе-

реднерядный [э]: куьсмэк «отвращение», 

арек «даль», ордек «утка», гумелек «бабоч

ка», инче «тонкий», джиелек «земляника», 

дженнет «рай». 

Таким образом, в уллубийаульском го

воре соблюдается нёбная гармония глас

ных, но по качеству звуков обратная той, 

что в литературном кумыкском языке. Этот 

процесс находит свое выражение тогда, ког

да все гласные переднего ряда в слове заме

нены гласными [о, у, а], гласный [э] в после

дующих слогах, особенно в аффиксах с глас

ным, - гласным [а]. Причиной этого явля

ется вышеуказанное количественное рас

хождение гласных звуков говора и литера

турного кумыкского языка. 

Нёбный сингармонизм нарушается и в 

четырехвариантных аффиксах: -мы, -ми, -му, 

-мю; -чи, -чю, -чу, -чы; ды, -ди, -дю, -ду; -си, -су, 

-сю, сы; -ны, -ну, -ню, -ни; -ги, -гю, -гъы; 

-гъынча, -гинче, -гъунча, -гюнче... [9, с. 7]. 

Причиной этого является эпизодическое 

присутствие в уллубийаульском говоре 

гласного [ы]: ул. иннир - лит. инныр «гум

но», ул. йилаън - лит. йылан «змея», ул. ати -

лит. аты «его имя», ул. къайнатип - лит. 

къайнатып «вскипятив», ул. алии - лит. 

альт «взяв», ул. бариш - лит. барыш «хож

дение», ул. йили - лит. йылы «теплый». 

Аффикс первого лица множественного 

числа -быз, -биз, -буз, -бюз в уллубийауль

ском говоре имеет только один вариант - с 

негубным гласным переднего ряда [и]. 

В янгикентском говоре ему соответству

ет аффикс -миз, в башлыкентском говоре -

-виз. Сравните: таламиз ЯГ, талавиз БГ, 

талавиз УГ - в м . талабыз «наша поляна»; 

къозуммиз ЯГ, къозувиз БГ, къозувиз УГ -

вм. къозубуз «наш ягненок»; анаммиз ЯГ, 

анавиз БГ, анавиз УГ - вм. анабыз «наша 

мать». 

Аффикс п ерво го лица -ыбыз, -убуз, 

-юбюз, -ибиз, который присоединяется к 

словам, оканчивающимся на согласный 

звук, имеет в исследуемом говоре два вари

анта: -ивиз, -увуз, что также приводит к на

рушению сингармонизма: ативиз «наша ло

шадь», созуьвуьз «наше слово», китавивиз 

«наша книга», йуртувуз «наше село», эши-

гивиз «наша дверь», къурдашивиз «наш 

друг», тузувуз «наша соль», ашивиз «наша 

еда». Закон гармонии гласных в частице 

-да, -де нарушается и проявляется так же, 

как и в двухвариантных аффиксах: иш да -

иш де «и р а б о т а » , бучен дэ - бичен де 

«и сено», мэн дэ-мен де «и я», чечеклер дэ -

чечеклер де «и цветы», суйгеним на - сюйге-

ним де «и любимая моя» и др. 

То , что мы рассматриваем губной син

гармонизм отдельно от нёбного, не озна

чает того, что они представляют собой не

зависимые друг от друга морфологические 

процессы. Наоборот , в речи, как указыва

ет Н. К. Дмитриев, принцип губной гар

монии осуществляется одновременно с 

принципом нёбной гармонии, и говорить 

о губной гармонии, как об отдельном про

цессе, независимом от нёбного, нельзя: сле

дует иметь в виду единую нёбно-губную 

ассимиляцию [7, с. 9]. 
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В уллубийаульском говоре кумыкского 

языка эпизодически встречаются передне-

рядные лабиализованные гласные (оь, уъ), 

что и порождает ряд случаев нарушения 

губной гармонии. Губная гармония, как и 

нёбная, не является последовательной по 

отношению к четырехвариантным аффик

сам. При присоединении к основам аффик

сов, имеющим в литературном языке четы

ре варианта, в уллубийаульском говоре 

соблюдается лабиальный сингармонизм с 

той разницей, что вместо губного гласного 

переднего ряда употребляется губной глас

ный заднего ряда: ул. гургур - лит. гюргюр 

«индюк», ул. оксузму? - лит. оьксюзмкР. «си

рота ли?», ул.улгуму) - лит.уьлгюмю! «об

разец ли?». 

Такое явление наблюдается не только 

в аффиксах, но и в корнях: ул. кор - лит. 

коьр «могила», ул. мугьур - лит. мюгьюр 

«печать», ул. октэм - лит. оъктем «гордый» 

и др. 

Как видно из примеров, для слов подоб

ного рода в исследуемом говоре характерен 

заднерядный лабиальный сингармонизм, а 

литературному кумыкскому языку - пере-

днерядный лабиальный сингармонизм. 

Итак, основной фонологической функ

цией сингармонизма является сохранение 

однородного тембра в слове как обязатель

ного элемента его фонологического обли

ка. Влиянию сингармонического тембра 

одинаково подвержены как гласные, так и 

согласные, являющиеся элементами сингар

монического звукового комплекса. На зву

ковую окраску согласного оказывает влия

ние гласный, на звуковую окраску гласно

го - согласный. 
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