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П РЕД И С ЛО ВИ Е

Основное назначение данной книги — быть пособием при изу
чении датской фонетики для лиц, впервые приступивших к изу
чению этого языка. Это обусловило ее построение. Отдельные 
звуки описываются в той последовательности, в какой их легче 
изучить русскому учащемуся.

В учебниках фонетики иностранных языков принято разде
лять теоретическую и практическую части. В первой части обыч
но дается описание звуков — сначала всех гласных, затем всех 
согласных. В  практической части дается материал для упраж
нений. Иногда он следует в том же порядке, что и описание зву
ков в теоретической части; при этом в упражнениях на гласные 
используются те согласные, которые имеют наименьшие отличия 
от русских. К сожалению, такой порядок не подходит для дат
ского языка: большинство датских согласных слишком не похо
жи на русские, чтобы правильно произносить их, не ознако
мившись предварительно с их особенностями.

При изучении датского произношения оказался наиболее под
ходящим другой способ — поочередное введение гласных и со
гласных небольшими группами. Именно такой способ и был 
выбран. Однако по соображениям методическим нецелесообраз
но разделять данное пособие на теоретическую и практическую 
части. Описание звуков дается в той последовательности, в ка
кой их наиболее удобно вводить, а материал для упражнений 
следует непосредственно после теоретических положений.

В самом начале изучения фонетики любого языка полага
ется ознакомиться с определенными сведениями из области об
щей фонетики' (устройство речевого аппарата, теория фонемы). 
Данное пособие не содержит этих сведений, поскольку они оди
наковы для всех языков и легко могут быть найдены в любом 
учебнике фонетики (список таких книг приводится в конце по
собия). Для облегчения усвоения материала мелким шрифтом

3



в книге печатается все то, что является менее существенным, 
то, что при первом знакомстве с датским произношением мож
но опустить.

Несмотря на небольшие размеры Дании, датский язык имеет 
несколько диалектов, значительно отличающихся от литератур
ного языка в фонетическом отношении. В книге описывается ли
тературное датское произношение, диалектальные различия опу
скаются.

В книге систематически сравниваются явления датского и 
русского произношения, в связи с чем пособие может оказать
ся полезным и для датчан, занимающихся русским языком.

В основу пособия автором положен материал многолетнего 
преподавания датской фонетики на филологическом факультете 
Ленинградского государственного университета. Кроме того, ис
пользуются данные, полученные во время годичной стажиров
ки в Копенгагенском университете (Дания). Профессору Эли 
Фишер-Йоргенсен автор выражает свою искреннюю благодар
ность за большую помощь, полученную от нее в период ста
жировки.

Рукопись книги обсуждалась на кафедре фонетики и кафед
ре скандинавской филологии Ленинградского университета. Со
веты и замечания, высказанные при обсуждении, во многом по
могли улучшить пособие. Всем участникам обсуждения, в пер
вую очередь проф. М. И. Матусевич и проф. М. И. Стеблину- 
Каменскому, автор выражает свою благодарность.



ВВЕДЕН ИЕ

1. Поскольку данное пособие рассчитано на взрослых людей 
с установившимися артикуляционными навыками русского про
изношения, которым необходимо прежде всего понять разницу 
фонетических явлений двух языков, в книге систематически 
сравниваются явления датского и русского произношения. В тех 
случаях, когда это возможно, проводятся также параллели с 
другими языками, в первую очередь с немецким и английским. 
Нужно, однако, помнить, что указанные в пособии моменты 
сходства между русским и датским языками весьма приблизи
тельны. Они только помогают найти исходное положение для 
правильной артикуляции датского звука. В основном нужно ру
ководствоваться теоретическими указаниями.

2 . Конечно, есть люди, которые могут усвоить правильное- 
произношение, только подражая чужому произношению, но та
ких людей мало. Большинство должно узнать, как произносится 
тот или иной звук и чем он отличается от звука родного языка. 
Специалисту такое знание во всяком случае обязательно. Од
нако человеку, изучающему иностранный язык, недостаточно 
знать теоретические положения. Он должен еще уметь произно
сить. Естественно, что научиться правильному произношению 
только путем усвоения теории нельзя, следует проделывать уп
ражнения, тренировать свой слух и органы речи.

3. Слушание является одним из составных моментов изуче
ния произношения чужого языка и столь же важно, сколь и ар
тикуляционные упражнения. При изучении каждого нового зву
ка рекомендуется упражнять прежде всего слух, многократно 
прослушивая данный звук, и лишь затем повторять его само
м у — сначала изолированно, затем в словах. Нужно использо
вать все средства, дающие возможность услышать и повторить 
правильное произношение: граммофонные и магнитофонные за
писи, общение с лицами, говорящими на датском языке. Слуша-
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ние может быть также использовано для контроля за усвоени
ем материала. Этой цели служат разного рода фонетические 
диктанты (запись знакомых слов и предложений, запись незна
комого текста). Особенно эффективны диктанты при изучении 
явлений, усваиваемых с трудом.

Одновременно со слуховыми упражнениями проводятся арти
куляционные. Чтобы следить за движениями языка, следует (во 
всяком случае на первых порах) пользоваться зеркалом. Зер
кало особенно необходимо, когда отсутствуют другие возмож
ности контроля. Очень важно также научиться определять по
ложение органов речи по мускульному ощущению.

4 . Работа по постановке звуков речи, как и вообще занятия 
по фонетике, очень кропотлива. Чтобы хорошо усвоить материал 
и выявить то, что не усвоено или плохо усвоено, требуется мно
го времени, неизбежны возвраты, задержки и т. п. Учесть все 
это в пособии, конечно, невозможно. Большая часть упражнений 
предназначается для воспроизведения их, но те же упражнения 
могут быть использованы и для контроля. Упражнения для чте
ния обычно выполняются индивидуально, но после первичного 
усвоения группа может проделывать их и хором. Это особенно 
эффективно при упражнениях в различении долгих и кратких 
гласных, а также при изучении ударений, пауз и интонации в 
предложениях.

5 . Поскольку невозможно обучиться сразу правильному про
изношению во всех его тонкостях, в курсе рассматривается лишь 
основной вариант каждой фонемы датского языка (за исклю
чением фонемы [а], у  которой изучаются два варианта, и звука
[а], являющегося вариантом [е]). Фонематичность, т. е. принцип 
соответствия каждого транскрипционного знака отдельной фо
неме, соблюдается и в транскрипции (за теми же исключе
ниями).

Транскрипция датских слов повсюду в книге дается на осно
ве латинского алфавита, русских— русского алфавита. Слова, 
написанные в транскрипции, повсюду взяты в квадратные скоб
ки; рядом находятся те же слова в орфографии. В связи с тем, 
что в большинстве исконных датских слов ударение падает на 
первый слог, оно отмечается в пособии специальным знаком 
(Штрихом, стоящим перед ударным слогом сверху, например, 
[au'gost]) только в тех словах, где оно приходится не на первый 
слог, а также в предложениях, так как в них фиксируется не сло
весное, а фразовое ударение.

В заключение важно подчеркнуть, что изучение фонетики 
немыслимо без упорной и регулярной работы. Лучше работать 
по одному часу, но каждый день.
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ОСОБЕННОСТИ ФОНЕТИЧЕСКОГО СТРОЯ 
ДАТСКОГО ЯЗЫКА

6. При изучении датского произношения нужно прежде всего 
усвоить основное отличие артикуляционной базы датского языка 
от артикуляционной базы русского языка, которое заключается 
в следующем. Русской произносительной привычке свойствен
на ненапряженность мускулатуры речевого аппарата. А при 
произнесении датских звуков мускулы языка и губ должны быть 
сильно напряжены. Напряженность связана с большинством 
особенностей фонетического строя датского языка.

7 . Напряженность речевых органов определяет, в частности, 
более устойчивое, чем в русском языке, фиксированное положе
ние языка и других речевых органов, что, в свою очередь, суще
ственно для образования датских гласных, которые более тонко 
дифференцированы  по степени подъема и по огубленности, чем 
русские. Так, если в русском языке различаются два гласных 
переднего ряда [и э], то в датском — три неогубленных переднего 
ряда {i е е]; кроме того, имеются три огубленных [у 0 б], совер
шенно отсутствующих в русском языке, причем еще различа
ются долгие и краткие гласные. В датском языке, таким обра
зом, имеется 12  гласных фонем переднего ряда против 2 в рус
ском. Всего же насчитывается 20 датских гласных фонем-моно- 
фтонгов против 6 русских. Помимо монофтонгов имеются диф
тонги.

8. Чтобы гласный четко отличался на слух от другого глас
ного, близкого по подъему, он должен звучать очень отчетливо 
и притом одинаково с начала до конца. В датском произноше
нии при артикуляции гласного звука недопустимо скольжение 
языка из одного положения в другое, дающее призвук другого 
гласного, т. е. недопустим так называемый дифтонгоидный ха 
рактер, присущий русским гласным. Как известно, русское [о] 
произносится несколько с призвуком [у], а [э] в положении пос
ле мягких согласных — с призвуком [и], так что «вот» произно
сится обычно [в>'от], а «вес» — [виес]. Качество датского гласного 
сохраняется неизменным на всем его протяжении. Гласный мож
но долго" тянуть, и от начала до конца он должен звучать оди
наково (речь идет о монофтонгах).

П р и м е ч а н и е .  По этой причине надо быть очень 
внимательным к сравнениям между русскими и датскими 
гласными. Например, есть сходство между датским [е:] и 
русским [э] в положении между мягкими согласными: 
«весь». В то же время в слове «вес» гласный [э] — иной: он 
в этом варианте (после мягкого, перед твердым соглас
ным) звучит закрыто вначале, затем открывается все бо
лее, в чем нетрудно убедиться, протянув его подольше. 
В конце он звучит очень открыто и ничем не напоминает 

датское [е:].



9 . Напряженность речевых органов делает возможным и бо
лее быстрые и энергичные, чем в русском, движения этих орга
нов. Язык энергично двигается в полости рта, так что он зани
мает более переднее, чем в русском, положение при образова
нии датских гласных переднего ряда, больше отодвигается на
зад при звуках заднего ряда. При этом движение должно быть 
достаточно быстрым, чтобы язык, заняв нужное положение, уже 
более не двигался в момент произнесения звука, с тем чтобы 
качество звука не изменялось.

10. Большая напряженность мышц характерна в датской 
произносительной манере и для губ. Участие губ в образовании 
датских звуков более активно, чем в русском. В одних случаях 
углы губ интенсивно раздвигаются в стороны, в других — ак
тивно сближаются. Есть звуки, которые различаются исключи
тельно за счет разного положения губ, например [i—у]. На силь
ную лабиализацию датских гласных следует обратить особое 
внимание тем, у кого движения губ вообще развиты слабо. Им 
нужно упражняться в поочередном растягивании и округлении 
губ, сначала перед зеркалом, а потом и без него.

11. Одной из важнейших особенностей датского языка яв
ляется фонематическое противопоставление долгих и кратких 
гласных; оно совершенно не свойственно русскому произноше
нию и поэтому вызывает трудности у студентов. О наличии 
этого противопоставления следует помнить постоянно, усвоить 
его, чтобы оно сделалось абсолютно привычным. Долгий глас
ный в датском, языке звучит дольше, чем обычный русский, 
а краткий — короче. Краткий гласный нельзя протянуть — по
следующий согласный как бы обрывает его. В качестве иллю
страции важности усвоения долготы и краткости гласных доста
точно привести несколько пар слов, которые, отличаясь друг от 
друга в произношении исключительно долготой или краткостью, 
имеют разное значение (знак двоеточия после гласного обозна
чает в транскрипции долготу гласного, отсутствие его — крат
кость) :

v i : 1э] hvile 'отдыхать’ — [vila] ville 'хотеть’ 
le :sa ]  laese 'читать’ — [lssa] laesse 'грузить’ 
ко : пэ] копе 'ж ена’ — [копэ] kunde 'клиент’

12. Как известно, русскому произношению свойственно про
изношение «а» и «о» в безударном положении как [а] (так на
зываемое «аканье»), а также «и» и «е» в том же положении, 
как [и] («иканье»), В начале обучения датскому языку учащие
ся пытаются сохранить эту привычку в датской речи (например, 
произносят [мадэль] вместо [model’] model). Это совершенно 
недопустимо. Гласный датского языка в безударном положении 
сохраняет качество ударного гласного.

13. Характерный отпечаток придает датской речи так назы
ваемый «толчок» (датский термин— stod). Об артикуляции 
«толчка» речь пойдет в соответствующем разделе пособия (см.



п. 47), здесь ж е достаточно подчеркнуть, что «толчок» надо 
хорошо усвоить, несмотря на некоторую трудность, состоящую 
в его слабой на слух артикуляции.

14. Существенной особенностью произношения датских со
гласных по сравнению с русскими оказывается отсутствие пала
тализации, или смягчения согласных, этой столь распространен
ной в русском языке дополнительной артикуляции. В русском 
языке подавляющее большинство согласных может выступать 
в виде как твердого согласного [п р с] и т. д., так и мягкого 
[пь рь сь] и т. д. Каждый мягкий артикуляционно отличается от 
соответствующего твердого лишь дополнительным подъемом 
средней части спинки языка к твердому нёбу. В датском языке 
нет ни одной пары согласных, которые различались бы по мяг- 
кости-твердости. В русском языке перед [и] всегда выступает 
мягкий согласный, поэтому русские склонны смягчать датские 
согласные именно перед [i], а также перед другими датскими 
гласными переднего ряда верхнего подъема: [у е 0]. Довольно 
обычно также стремление произносить твердое [л] перед звука
ми заднего ряда и открытыми — переднего ряда. Если данная 
особенность датского произношения дается с трудом, можно по
пробовать следующий прием. Надо максимально четко произ
нести согласный и затем, через некоторый промежуток време
ни,— гласный, потом повторять, постепенно уменьшая интервал, 
сближать согласный и гласный, следя за тем, чтобы согласный 
не смягчался.

15. В русском произношении отчетливо слышна разница 
между согласными, образованными с участием голоса: [б в г м] 
и т. д. — их называют звонкими, и согласными, образованными 
без участия голоса: [п ф к х] и т. д. — их называют глухими. 
При этом большинство согласных образует пары, члены кото
рых отличаются друг от друга лишь наличием или отсутствием 
голоса: [б—п в— ф] и т. д. Датское произношение использует 
различие между согласными по участию голоса (т. е. по звон
кости-глухости) только в одном случае: пара [f—v]. Вообще от
сутствуют в датском языке такие звонкие звуки, как [з ж]. Все 
шумные смычные являются глухими и образуют пары, члены 
которых отличаются друг от друга не по глухости или звон
кости, а по наличию или отсутствию придыхания: [р—b t— d 
k— g]. Следует всячески бороться со стремлением произносить 
звонко звуки, которые в датском языке бывают только глухими.

16. В русском произношении согласный в отдельных случаях 
удваивается, например в словах: «вилла», «гамма», «сумма», 
«Анна». Датские согласные произносятся всегда кратко. Исклю
чение составляют случаи, когда два одинаковых согласных 
встречаются на стыке разных морфологических единиц, напри
мер корня и приставки. Двойное написание согласных в орфо
графии не должно смущать, оно указывает лишь на краткое 
произношение предшествующего гласного.
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ЗВУКИ ДАТСКОГО ЯЗЫКА

17. Изучение произношения начинается с элементарных еди
ниц — отдельных звуков языка. Описание звуков дается в той 
последовательности, в какой их легче усвоить русскому учаще
муся, но при этом учитывается также и распространенность 
звуков: более распространенные изучаются по возможности 
раньше, чем менее распространенные.

18. Лишь о четырех датских согласных можно сказать, что 
они в общем такие же, как и сответствующие твердые в рус
ском языке. Это [m n f v].

Строго говоря, абсолютно одинаково в русском и датском произношении 
только [т ]. При [п] датском несколько другое положение языка (см. п. 40). 
Звуки [f v] датские произносятся более шумно, чем русские [ф в ]. Дело в 
том, что воздух при произнесении этих звуков проходит в русском языке 
между внутренней стороной нижней губы и наружной поверхностью верхних 
зубов, а в датском — между верхней поверхностью нижней губы и нижним 
краем верхних зубов. Однако эти различия не столь существенны, и при пер
вом знакомстве со звуками их можно обойти.

19. Датские гласные совершенно не совпадают с русскими. 
В датском языке, как уже говорилось, различается гораздо 
большее количество гласных фонем, чем в русском языке. К то
му ж е долгие и краткие гласные фонематически противопостав
лены.

Гласные, как известно, получаются различными в зависимо
сти от положения языка и губ. Положение языка определяет 
подъем и ряд гласного. Подъем изменяется при движении 
языка в вертикальной плоскости (вверх ■— вниз), ряд — в гори
зонтальной (вперед — назад). По движению губ гласные разде
ляются на огубленные и неогубленные, т. е. с округленным и с 
растянутым положением губ.

20 . Русских гласных фонем переднего ряда две: [и э], а дат
ских — 6 неогубленных и 6 огубленных. При произнесении 
гласных переднего ряда средняя часть спинки языка двигается 
вперед, причем это движение при датских гласных более энер
гично, чем при соответствующих русских.

[i:]. При образовании этого звука средняя часть спинки язы
ка поднята максимально вверх к твердому нёбу, тело языка 
подвинуто далеко вперед, губы сильно раздвинуты в стороны 
(рис. 1). Звук этот более закрытый и передний, чем самый за
крытый вариант русской фонемы [и] в словах «синий», «вить», 
«нить». Для воздуха остается очень узкий проход между язы
ком и твердым нёбом, что хорошо видно на палатограмме. 
Датское [i:] долгое и очень напряженное.

У п р а ж н е н и я :

[i:] [i: mi: ni: fl: vi:
[i:] ih!
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21. [i]. Этот звук образуется совершенно аналогично преды
дущему, но краток. (В немецком и английском языках между 
соответствующими долгим и кратким звуками есть качественная 
разница).

У п р а ж н е н и я :

[i:] [i mi ni fi vi 
[i vi fif mini 
i vi fif mini

22 . [e:]. При образовании этого звука средняя часть спинки 
языка поднята вверх, тело языка продвинуто вперед, губы рас
тянуты в стороны, но все это в несколько меньшей степени, чем 
при [i:] (рис. 2 ). Это очень закрытый звук, представляющий 
весьма значительные трудности для русских, поскольку он го
раздо более закрыт, чем русское [э] в самом узком варианте 
фонемы в словах «сети», «дети», но все же более открыт, чемр:]. 
На первых порах он часто воспринимается русскими как [i:] или 
как дифтонг [ei]. Звук необходимо усвоить особенно тщательно,
добиваясь точной качественной характеристики, притом одина
ковой с начала до конца звучания. Звук, имеющийся в немец
ком языке (Erde, lesen), несколько более открытый, чем дат
ское [е:].

У п р а ж н е н и я :

[е:] [е: me: ne: ve: fe:
[e:ni e:vi me:ni 
enig ev ig  menig

23 . fe]. Э тот звук отличается от предыдущего только крат
костью.

У п р а ж н е н и я :

[е] [е me ne ve fe
24. {э]. Вариантом фонемы [е], выступающим только в без

ударном положении, является звук [э]. Это неясный э-образный 
звук, он произносится совсем ненапряженно, с нейтральным 
положением языка и губ. Звук всегда краткий и очень слабый. 
Слабость и безударность являются главными особенностями 
этого звука, и поэтому, хотя он и является э-образным, нужно 
всячески избегать использовать ясное русское [э] или ясные дат
ские звуки. Похожий звук имеется в немецком языке (так назы
ваемый «Murmellaut»).

П р и м е ч а н и е .  В  некоторых системах транскрипции 
датского языка, чтобы подчеркнуть слабый безударный 
характер этого звука, его обозначают маленьким значком, 
помещенным выше строки: [m i:n 9].

II



Рис.1 Рис.2 Рис.З РисЛ

Рис. 5 Рис.6 Рис.7

Датские гласные
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Русские гласные

У п р а ж н е н и я

[э] [mi:na fi:na vi:na vi:a e:ne ше:пэ ve:na 
mine fine vine vie ene mene vene 

[e:via e:nia mernia ena шепэ vena fena 
evige enige menige inde minde vinde finde 

[i: —  e : ]  [mirna — me:na 
mine — mene 

[e: — e] [ e : na  — ena me : n a  — mena ve : na — vena 
ene — inde mene — minde vene — vinde

25 . [e:]. При произнесении этого звука средняя часть спинки 
языка поднимается меньше, чем при [е:], соответственно меньше 
движение тела языка вперед и растягивание губ в стороны 
(рис. 3). Звук несколько напоминает русское [э] в словах «эти», 
«шесть», но произносится чуть более закрыто и нисколько не 
похож на русское [э] в слове «это». Иногда русские учащиеся, 
произнося {е:] более открыто, чем нужно, сильно опускают язык 
при [е:], чтобы сохранить дифференциацию. Этого следует избе
гать.
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У п р а ж н е н и я :

[е:] [е: me; ne: ve; fe;
[n s :v 9  v s :v 3  v e :v a n 9  
naeve vaeve v s e v e n d e

2 6 .  [е]. Э тот зв у к  по качеству ничем не отличается от преды 
дущего, но краток.

У п р а ж н е н и я :

[е] [е ms ne ve fs
fen епэ епэпэ ef sfan em sm na
en d  e n d e  e n d e n d e  ef effen em  e m n e

Датские согласные в
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[men nema пепэ nenana ven vsna venana ven'ena
men nemme naenne naennende ven vende vendende veninde

27 . Датское [1] (рис. 17) близко к русскому [ль] (рис. 18). 
Кончик языка упирается в альвеолы, а воздух проходит с боков 
или с одного боку. Различие звуков двух языков в том, что 
средняя часть языка при датском [1] поднята к твердому нёбу 
чуть ниже, чем в русском. Однако ни в каких положениях дат
ское [1] не становится твердым и не звучит подобно русскому [л] 
(лампа) (рис. 19). Твердого [л], подобного русскому, в датском 
языке вообще нет.

У п р а ж н е н и я :

[1] [li:э li:va li:na li:ma li:nia li:nana
lige live (op) ligne lime linie lignende

Рис.2<* Рис. 25

Рис. 27
сопоставлении с русскими

Рис. 28 Рис.29



[Ie:v9 le:vana 1е:пэ 1е:пэпэ 
leve levende laene laenende 

[1епэ lenana lema lsmana 
linde lindene laemme laemmende 

[i:l9 vi:l9 mi:l9 т е :1э  тг :1э  fe:l9 i:l9na ше:1эпэ
ile hvile mile mele maele faele ilende melende
[ila vil9 mil9 ve l9 fsla nela
ilde vilde milde ville  faelde reelde

[Шэ lifli lefla
lille liflig lefle

28 . Датское [s] и русское fc] звучат несколько по-разному.
Это объясняется положением языка при их произношении. При 
артикуляции обоих звуков передняя часть спинки языка при
поднята к верхним зубам, края языка прижаты к боковым 
зубам, в результате чего образуется узкая щель в форме желоб
ка. Разница состоит в том, что кончик языка при русском [с]
упирается в нижние зубы (рис. 21 ) ,  а при датском [s] припод
нимается вверх к альвеолам (рис. 20); в то же время щель при 
датском [s]— более узкая, чем при русском, отчего датский звук 
кажется более свистящим.

У п р а ж н е н и я :

[s] [ s i '9 s i :n a  s i :v 9  si.-эпэ s i :v 9 n a  
sig e  sine sive  s ig e n d e  s iv e n d e  
[s e :n a  se : la  se 'n i : l9  se:l9 se :lan 9  
se n e  sele  sen ile  saele saelene  

[ i :sa  v i :s9  li :s9  v s :s a  ne:s9 le:s9  
ise vise lise hv-aese naese laese  

[v e s 9  n e s9  es nes les 
v isse  nisse es  naes laes

[eS9 V S S 9  msS9 ]S S 9  VSS9n9 leS9n9
e sse  hvaesse m e ss e  laesse h v ae ssen d e  laessene

29 . [у]. Этот заднеязычный звонкий щелевой согласный 
(рис. 22) несколько напоминает щелевое «г», произносимое ино
гда русскими в словах «богатый», «благо», а также в косвенных 
падежах слова «бог» («бога»). Последние десятилетия этог 
звук вытесняется смычным [г]. Лучше он сохраняется в междо
метиях «ага», «ого». Во всех положениях вместо смычного [г] 
произносят щелевой в южнорусских говорах (не путать с ук
раинским щелевым звуком, который является фарингальным, 
а не заднеязычным). Этот звук в русском языке образуется при 
сближении задней части спинки языка с мягким небом, т. е. так 
же, как русское [х], только является, в отличие от последнего, 
звонким. Отличие датского [у] от русского состоит в основном 
в более слабой артикуляции, объясняемой большей шириной 
звукообразующей щели. Датское {у] не встречается в положении 
в начале слова.
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Слабость артикуляции этого звука приводит к тому, что он легко может 
исчезнуть в потоке речи, а в некоторых, наиболее часто употребляемых сло
вах не произносится и в полном стиле: [pi :э] pige, [и : 1э] ugle. В других слу
чаях он превратился в современном языке в элемент дифтонга: [aine] egne.

У п р а ж н е н и я :

[7] [vi:f3 li:-p Ш:?э sv i^ a  sn i^ a  fi:fan 
vige lige flige svige snige figen 
[e:-p ve:-p  ls^a ve^a 
ege vege leege vaege 

[vi:fana lii-pna е^апа n e^an a ls^ama 
vigende ligene eg&ne negene legeme

30. frj. Звук [г] совершенно не похож на обычное русское {р]. 
В русском языке £р] образуется колебаниями кончика языка, 
слегка загнутого к альвеолам. В артикуляции датского [г] кон
чик языка вообще не участвует. Этот звук образуется более 
глубоко, при прохождении воздушной струи через отверстие 
между задней частью языка, оттянутого назад, и маленьким 
язычком (рис. 23). Датское [г] похоже на так называемое «кар
тавое р», произносимое некоторыми русскими. Разница между 
ними в том, что русский язык является так называемым вибран
том, т. е. дрожащим: язычок при произнесении его делает не
сколько колебаний. Датское [г] — не дрожащий звук, маленький 
язычок не делает колебаний, но при прохождении воздушной 
струи наклоняется вперед и напрягается. Человеку, умеющему 
произносить «картавое» [р], нужно только избавиться от раска
тистости этого звука, чтобы добиться в общем правильного 
произношения. Научиться произносить датское [г] можно также, 
начав с предыдущего звука [у]. Последний является заднеязыч
ным звуком, а [г] — язычковое. Произносится оно более глубоко. 
Если попробовать произносить звук [у], одновременно энергично 
оттягивая язык назад и поднимая его заднюю часть вверх, то 
очень скоро будет слышно датское [г]. Если подобную операцию 
производить, например, при произнесении слова [1е : уа] laege, то 
очень скоро будет звучать [1е : гэ] laere.

Указанный способ произношения [г] является не единственным в датском 
языке. В  положении на конце слова в сочетании [эг] он зачастую произносит
ся совсем слабо и в сущности более похож на гласный, чем на согласный 
(отсюда его название «вокализованный „р”»). В  случаях, когда необходимо 
отличить этот звук в транскрипции от обычного датского [г], его обозначают 
знаком [R]. По мнению датских фонетистов, этот звук является фарингализо- 
ванным гласным [а].

У п р  а ж н е н и я :

]r] [ri:va ri:sa гщ а  re:na rs;va
rive rise rige rene raeve
[rila risla rena refla rena rsnsa
rille risle rinde rifle rende rense

2  Б. С. Жаров 17



[ri:mali ri^a li re'serva ri:malia гк-рИа
rimelig rigelig reserve rimelige rigelige

[li:ra fi:ra ше:гэ fle:ra ne:ra ve:ra se:ra 
lire fire mere flere naere vaere saere 

[sirli vera vera fsra nerma serli
sirlig virre vaerre fserre nserme saerlig 

[si're:na nsrmara ssrlia fi:nara re:nara
sirene neSrmere saerlige fin£re renere

[ls:rar'ena le:rar'enar mi:lar mi:nar vi:sar 
laererinde laererinder miler miner viser 

[nsrvar ne:sar serlar le^ar 
naever naeser saeler laeger

31. В датском языке имеются огубленные гласные переднего 
ряда, совершенно не характерные для русского -произношения, 
но усваиваемые русскими учащимися довольно легко. Достаточ
но, сохраняя положение языка как при 0 е е], округлить губы, 
и получается соответственно: [у а 6]. Здесь важно только 
усвоить, что округление губ должно быть энергичным, как и 
растягивание их в стороны при произнесении неогубленных, по
скольку разница между огубленными и неогубленными заклю
чается исключительно в работе губ.

[у:] и [у]. Это самые закрытые звуки из огубленных перед
него ряда. Положение языка аналогично положению при [i:] и 
fi] (рис. 5). Губы достигают наибольшего округления и напря
жения. Кружок, образуемый ими, очень мал, причем губы силь
но выпячены вперед. Между собой эти звуки различаются дол
готой. Очень хорошо проделать следующее упражнение (лучше 
иметь перед собой зеркало): произносить один за другим глас
ные [i] и [у], изменяя лишь положение губ, причем это можно 
проделывать также и не прерывая голоса.

Очень важно не путать датский звук [у:] со звуками, переда
ваемыми русской буквой «ю», которая имеет два значения: во- 
первых, передает звуковое сочетание [йу] (например, «юг»), 
во-вторых, обозначает русский звук [у] и указывает на мягкое 
произношение предыдущего согласного (например, «люк»). 
В обоих случаях фигурирует гласный заднего ряда, между тем 
как датский [у:] гласный переднего ряда:

У п р а ж н е н и я :

[у;] [ПУ:Э ny:sa ny:ra ny:li 
nye nyse nyre nylig 

[sy:a sy:na sy:la sy:ra sy:nli 
syge syne syle syre synlig 

[ly:na ly :sa ly:ra my:ra 
lyne lyse lyre myre
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[fy:ra fy:rl fly :va ry:a гу:1э
fyre fyrig flyve ryge ryle

jy] [nys sysal sysla lysna lyna fyla
nys syssel sysle lysne lynne fylde
[sysalan lysnana fylana nysali 
sysselen lysnende fyldende nysselig 

[i: — у ;J [li:va — ly :va  l i :n a — ly:na si:na — sy:na 
live(op) —  lyve ligna — lyne sine — syne 

[fni:sa — fny:sa si:a — sy:a 
fnise — fnyse sige —  syge

32. [0:] и [0]. При произнесении этих звуков язык занимает
положение такое же, как при £е:) и [е]. Губы округлены, но не
сколько меньше, чем при [у:] и [у] (рис. 6).

У п р а ж н е н и я :

[0:] [0:va 0:sa 0:7а 0:ra 0:valsa 0.тэпэ
0ve 0se 0ge 0га 0velse 0rene

[s0:la f0:la r0:va l0:va l0:sa f0:ra
S0le f0le r0ve l0ve l0se f0re

[f0:lalsa f0:ralsa f0:rana 
folelse f0relse f0rende 

[0] [0l 0ПЭ 0ПЭГ 
0I ynde ynder

[шипа mela fl0nar nonar S0nar 
mynde m0lle flynder nynner synder 

[f0l^a f0l-fall f0lfana s0narli nomfa lomfa 
felge f0 lgelig  f0lgende synderlig nymfe lymfe 

[e: — 0:] [le:va — l0 :va se:la —  S0 :la 
leve — lave sele — S0le 

[e — 0] [lena — Iona 
linde — lonne 

[y: — 0:] [ly :va — l0:va ly :sa — l0:sa ny:li — n0:la 
lyve  — l0ve lyse — lose nylig — n0le

33 . [о:] и [о]. Положение языка при произнесении этих звуков 
такое же, как и при произнесении неогубленных [е:] и [е]. Губы 
округлены, но округление меньше, чем при [0:] и [0] (рис. 7).

У п р а ж н е н и я :

[б] [б:гпапэ so:ran sm5:ra гб:га гб:гэпэ r6:ralsa 
0rnene S0ren smore шге r0rende r0relse 

[б] [oma s6n smor гбпа s6nar f6ra 
0шше S0n smor r0nne S0nner fyrre

34 . Датские смычные согласные требуют особого внимания. 
В русском языке согласные [п— б т—д к— г] образуют пары, 
члены которых различаются между собой по звонкости или глу
хости, т. е. по наличию или отсутствию в них голоса. В датском 
языке есть шесть звуков, близких к ним по звучанию: [р— b
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t— d к— g], которые тоже образуют пары, но различение идет 
по совершенно другому принципу, поскольку все шесть звуков 
глухие. Различаются эти звуки между собой по наличию или 
отсутствию придыхания.

Во вторых звука-х каждой пары [b d g] — придыхание отсут
ствует, и они, в общем, похожи на русские глухие [п т к]. В пер
вых звуках: [р t к] — придыхание имеется. Это значит, что про
изнесение каждого из них сопровождается сильным шумным 
выдохом. Придыхание датских звуков настолько сильное, что 
если перед лицом говорящего поставить горящую свечу, то она 
потухнет при первом ж е придыхательном звуке. Другие звуки 
такого действия не оказывают. Имеющееся в английском и не
мецком языках придыхание смычных — значительно более сла
бое.

Придыхательные отличаются от непридыхательных только 
в определенном положении, а именно в начале слова или удар
ного слога. В остальных положениях они не различаются, 
и тогда обычно произносятся [b d g]. Только в положении абсо
лютного исхода (на конце слова перед паузой), как правило, 
употребляются придыхательные звуки, но фонематически и в 
этом случае придыхательные не противопоставлены непридыха: 
тельным. Если за словом, имеющим на конце указанный звук, 
без паузы идет новое слово, то придыхательность последнего 
согласного отсутствует.

Спорным является вопрос, какой транскрипционный знак выбрать для 
обозначения согласного в таком положении: знак придыхательного звука, 
поскольку придыхание имеется, или непридыхательного, поскольку придыха
ние в этом положении не имеет фонематического значения. Автор из методи
ческих соображений избрал первый способ, хотя многие датские фонетисты 
предпочитают второй.

35 . Сильная воздушная струя взрывает смычку, образован
ную губами, при произнесении датского [р].

У п р а ж н е н и я :

[р] [pi:3 pi:na pi:la pi:nli pi:nara pi:nliara 
pige pine pile pinlig pinere pinligere 

[рг:пэ рг:1э ps:ra ps:nara ps:rarna р0:1э pe:sa 
paene paele paere paenere ' paererne pele p0se 

[pela pelan репэ pens а регэ psnsla perla 
pille pillen pinde pinse pirre pensle perle 

[py pyla pylra p0la p0lsa ponsa pip fep 
pyh! pylle pylre pelle  palse panse pip fip

36 . Д ля произнесения датского [b] необходимо отнять от [р] 
придыхание, не добавляя звонкости, характерной для русского
[б]. Важно следить за правильным произношением [Ь] в положе
нии между гласными, поскольку именно здесь наиболее часто 
произносится на первых порах русское [б] вместо датского [Ь].
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У п р а ж н е н и я :

[b] [bi:a bi:sa birlar Ье:пэ be:va be.-pr be:rar 
bie bise biler bene baeve baeger baerer

[bif bila bili b ills biliara 
bif bilde b illig billige billigere 

[bisa bisla bisal bismar bi'lisma
bisse bidsle bidsel bismer bilisme

[bena benar benana benarna 
binde binder bindende binderne 

[vi:ba ri:ba sli:ba ss:ba le:ba sle:ba
vibe Ribe slibe saebe laebe slaebe

[l0:ba S0:ba r0:ba
lebe S0be r0be

[riba neba veba seba sleba nebsa eba neba
rippe nippe vippe sippe slippe nipse Ebbe neppe

[sbi:sa sbi:la sbi:ra sbe:fa sb0:ya 
spise spile spire spaege sp0ge 

[sbila sbela sbesa sbena sbera pi:ba 
spilde spille spidse spaende spaerre pibe 

[p — b] [pi:a — bi:a pena — bena 
pige — bie pinde —  binde

37 . Смычка, образованная задней частью языка и мягким
нёбом, взрывается воздушной струей, что дает эффект русского
[к]. При датском [к] воздушная струя в связи с наличием приды
хания значительно более сильная.

У п р а ж н е н и я :
[к] [ki:ma ki:la ке:1э ke:va ks:ba ke:ra k0:ra 

kime kile kaele kaeve kaebe kaere k0re 
[ky:sa ky:la k0:la k0:li k0:ba k0:barna 
kyse kyle k0le k0lig k0:be k0berne 

[kila kiba kilra kibra kimsa kena 
kilde kippe kildre kipre kimse kinde 

[kena kema kera kelva kemba kerna 
kende kaemme kaerre kaelve kaempe kaerne 

[kyba kybar kas kesa k0la 
kype kyper kys kysse kolle 

[kik fek nek gek vek lek sek kek rek 
kik fik nik gik vsek laek saek kaek raek!

[myk byk r0k pisk fesk vesk
my g  b yg  ryg  pisk fisk visk

38 . [g]. Этот смычный заднеязычный звук в датском языке— 
непридыхательный и незвонкий.

У п р а ж н е н и я :

[g] 1ёе:гэ gO:ra gy:sa ge'm y:sa ge'bis 
gaere g0re gyse gem yse gebis
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[gibs giba giia gisal gifal gibsa gisna 
gips gibbe gilde gidsel giffel gipse gisne 

[ges gsla gsna gsma gerna gysar 
gaes gaelde genne gemme gerne gysser 

[lega pega rega bega lsga rega egs 
ligge pikke rigge begge laegge raekke eks 

[b0ga laga Г0 ga b0gana
bygge lykke rykke byggende

[kega kega kslga k0gan 
kigge kaekke kaelke kokken 

[sgi:ba sge:la sge:va sg$:bna sgs:ra sg0:ra
skibe skele skeeve skaebne skaere sk0re

[sgiba sgela sgena sgega sgemla 
skippe skille skinne skikke skimle 

[sgslna sgena sgsba sgerma sgerba 
skelne skaende skaeppe skaerme skaerpe 

isgyga sgyla sg0la sg0na sg6na 
skygge skylde skylle skynde sk0nne 

[k — g] [ky:sa — gy:sa klema — glema kni:a — gni:a 
kyse — gyse klemme — glemme knie — gnie 

[kleba — gleba 
klippe — glippe

39 . Кроме особенности, присущей всем указанным смычным 
звукам, у  пары {t— d] есть еще одно отличие от русских [т—д]. 
Русские [т—д] имеют, как правило, дорсальную артикуляцию, 
т. е. в образовании этих звуков участвует передняя '/асть спин
ки языка, смыкающаяся с твердым нёбом и зубами (рис. 25). 
У  некоторых русских [т—д] — апикальные, т. е. произносятся 
самым кончиком языка, смыкающимся с зубами. Датские [t d] 
имеют всегда апикальную  артикуляцию, но кончик языка смы
кается не с зубами, а с альвеолами. Из русских звуков альвео
лярным является, например, [ль]. Если произнести смычный глу
хой звук при том ж е положении кончика языка, что при |ль], то 
получится [т]. Теперь необходимо добавить сильное придыхание, 
как при {р к]. Звучит датский придыхательный звук [t] (рис. 24).

Датское придыхательное [t] отличается аффрицированным характером и 
на слух несколько напоминает русское [ц]. Аффрицированный характер при
сущ, вообще, всем трем смычным: [р t к], у [t] это только наиболее заметно. 
При произнесении этих звуков язык разрывает смычку несколько замедлен
но, так что после смычки слышен еще и очень слабый щелевой. Поэтому 
вместо чистого [t] звучит что-то вроде [ts]. Специально заучивать такое произ
ношение не следует, потому что литературному языку оно свойственно в не
большой степени, в основном оно характерно для диалекта города Копенга
гена.

У п р а ж н е н и я :
[t] [ti:a ti:ma ti^ ar te:va te :-p  te:ra 

tie time tiger taeve taege taere 
[ty:va ty:ra ty:ana t0:va 
tyve tyre tyende t0ve
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{ti tina tisal tiara 
thi tinde tidsel tiere 

[ten tel tega tera tesga 
tin til tigge tirre tiske

[tela tema tsna teba tega tsnis terna
taelle temme taende taeppe taekke tennis terne

[tyna tyla tysa tyga tygna tyba
tynde tylle tysse tykke tykne type

[t0na t0fal tara t6ma
tende toffel terre temme

[mit bit tit lit slit smit vi'sit
mit bidt tit lidt slidt smidt visit

[met let met net tet ret set
midt lidt meet naet taet raet saet

[lyt nyt snyt 
lydt nydt snydt

[d] [di:a di:na dii^a de:la de:lan 
die dine dige dele daelen 

[dy:ba dy:na dy:sa dy:ra 
dybe dyne dyse dyre 

[de-ba d0:va de:sa d0:ra
d0be d»ve d0se dore

[di dila disa de dera
de dille disse det dirre

[den dem dek der dena dema dega deras
den dem daek der denne daemme daekke deres

[dybda d0ba d0sa d0gar dedra
dybde dyppe dysse dykker d0tre

[nida lidar sidra nedan 
nitte litter sitre nitten 

[meda leda seda tsda fedar kedar 
maette lette seette taette faetter kaetter 

[myda byda rydar n0da sadan lyda
myte bytte rytter nytte sytten lytte

[sdi:a sdi:va sdi:la sde:na sds-.ra
stige stive stile stene staere

[sdy:ra sd0:ba sd0:va 
styre st0be st0ve

[sdega sdela sdera sdsma sdeba sderga 
stikke stille stirre stemme steppe staerke 

[sdega sd0rga sd0da sd0rda sd6ra 
stykke styrke st0tte styrte st0rre 

It—d] [ti:a—di:a ti:na—di:na ty :ra—dy:ra tit—dit 
t i e — die T i n e — dine tyre — d y re  tit—dit

40. После усвоения звуков [t d] можно обратить внимание и на произ
ношение [п], которое по артикуляции отличается от указанных звуков лишь 
опущенной нёбной занавеской. В  русском языке оно имеет дорсальную арти
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куляцию, а в датском — апикальную. Поэтому на положение языка лучше 
обращать внимание и при произнесении [п], хотя на слух апикальное и дор
сальное [п] различаются весьма незначительно.

41 . [9]. При [3 ] воздух проходит в щель, образованную
кончиком и краями языка и альвеолами верхних зубов (рис. 26). 
С самого начала важно запомнить, что такого звука в русском 
языке нет, и его нельзя заменить никаким звуком из русских: 
ни [з], ни [д], ни [ль], ни [в]. Чтобы правильно произнести 
его, нужно поставить кончик языка в положение, необ
ходимое для произнесения датского апикального [d], затем 
отодвинуть кончик языка от альвеол так, чтобы образовалась 
небольшая плоская щель, через которую будет проходить 
воздушная струя, и произнести звонкий звук. Получается [б]. 
Звук этот очень слабый, что следует помнить знающим англий
ский язык, где имеется похожий по артикуляции звук. В от
личие от английского датское [9 ] не бывает межзубным
и произносится гораздо слабее. Звук [3] в датском языке 
никогда не стоит в начале слова. При усвоении звука необ
ходимо избегать з-образного оттенка, который абсолютно 
недопустим в этом случае, но часто появляется на первых 
порах. Щель, через которую проходит воздушная струя, при 
образовании [3 ] — по форме плоская, а при [з] — круглая; 
кроме того, при [9 ] кончик языка поднят кверху, а при [з]
обычно опущен вниз. Во многих словах [3] выступает на
конце слова; нужно следить, чтобы он здесь не оглушался.

У п р а ж н е н и я :
[3 ] [Ы:3э vi:33 mi:3 a gi:3 a п :3э Н:3э gni:3a 

bide hvide mide gide ride lide gnide 
[fe:3a Ье:3э 1е:3э ge:3a ге:3э ve:3a 
fede bede lede gede rede hvede 

[в:3 э vs:3 a se:3a ks:3 a gre:3a
sede -hvaede saede ksede graede

[у:3э Ьу:3э пу :3э . 1у :3э ty :3a g y :3a 
yde byde nyde lyde tyde gyde 

[в:3э Ш0 :3э f0 :3 a П0 :3э d0 :3a S0 :3a г0 :3 э Ь10:3э 
0de m0de f0de n0de d0de S0de r0de blede 

|se3 a ge3 a ve3a гуЗэ vi3na kvi3ra
sidde gedde vaedde rydde vidne kvidre

[ti:93 ре:ЬэЗ sle:ba3 gre:ba3 10:ЬэЗ 
tiet pebet slebet grebet l0bet 

[sve:-(93 sn e :f33  sde :?83 v e ^ aS  re:va3 lega3 
sveget sneget steget veget revet ligget

42 . При произнесении датских гласных звуков заднего ряда 
тело языка сильно отодвигается назад, задняя часть спинки 
языка поднимается к мягкому нёбу. Движение назад более энер
гичное, чем в русском, так что кончик языка оказывается даль
ше от зубов.
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[и:] и [и]. Э ти два звука являются самыми закрытыми из 
гласных заднего ряда. Тело языка сильно отодвинуто назад, 
а задняя часть языка поднята вверх очень высоко. Губы сильно 
округлены и выпячены вперед (рис. 8). Русское [у] не такое за
крытое и заднее, как датское, и отличается меньшей лабиализа
цией.

При усвоении звуков [и: и] следует обратить внимание на то, 
что они похожи на [у: у] степенью подъема языка и огублен
ностью. Различаются же они артикуляционно тем, что при [и: и] 
поднимается задняя часть спинки языка к мягкому нёбу, а при 
[у: у] средняя часть спинки языка к твердому нёбу. Чтобы луч
ше запомнить это, следует проделать специальное упражнение: 
сохраняя неподвижность губ и высокий подъем языка, активно 
двигать язык вперед — назад. Упражнение можно проделывать 
как фиксируя артикуляцию на каждом звуке, так и непрерывно.

У п р а ж н е н и я :
[и:] [и:3а и:1э и:э и:гэпэ и:1агпа 

tide ugle uge urene uglerne 
[bu:a du:a su:a ku:a ru.-э gru:a 
bue due suge ku$ rue grue 

[ри:3э bu:3 a tu:3a ru:3a ги:чэ tu:ba
pude bude tude rude ruge tube

[ти :1э  Ьи:1э ки:1э gu:la mu:sa su:sa ru:sa
mule bule kugle gule muse suse ruse

[ри:гэ bu:ra fu.ra su:ra tu:r3 ки:гэ 
pure bure fure sure ture kure

[u] [ufa ulan du nu e'nu 
Uffe ulden du nu endnu 

[tut lut sut tuf 
tut lut sut tuf 

[dup kup bus dus tusk ru^
dup kup bus dus tusk rug

[puda tusga kusga kula rula 
putte tuske kuske kulde rulle 

[tudan kuna mu'sik vim s 
tutten kunne musik virus 

[y: — u:] [ky:la — ku:la ly:na — luma ly :va  — lu:va 
kyle — kugle lyne — lune lyve — luve

43. [о:] и [о]. При этих звуках задняя часть языка поднимает
ся, губы вытягиваются вперед и округляются; все это в he- 
сколько меньшей степени, чем при [и: и], но в гораздо большей 
степени, чем при русском [о]. Звук [о:] является более задним, .
чем [и:] (рис. 9). В передней Части полости рта большее сво
бодное пространство, язык отодвинут далее назад, что особенно 
хорошо заметно на палатограмме. Звуки [о: о] даются русским 
учащимся с трудом, поскольку в русском языке различаются 
лишь две ступени подъема гласных ’Заднего ряда, в то время
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как в датском их три, и выделение этой третьей ступени факти
чески заключается в усвоении среднего звука. При усвоении 
этих звуков следует помнить, что датский гласный произносится 
одинаково с начала до конца, — положение языка и губ в конце 
звучания абсолютно такое же, как в начале. Между тем в рус
ском языке звук [о] произносится как дифтонгоид: начинает зву
чать закрыто, затем спинка языка опускается, губы раскры
ваются, и в конце он звучит гораздо более открыто. Чтобы в 
этом убедиться, достаточно медленно произнести слово «вот». 
Оно звучит как [в>'от]. И после того как звуки [о: о] будут усвое
ны, нужно очень внимательно следить за их произношением, 
поскольку здесь легко перейти к дифтонгоидному звуку, т. е. 
вначале он может произноситься правильно, но затем спинка 
языка поднимается или опускается, и тогда получаётся [ои] и л и  

[сю]. w
У п р а ж н е н и я :

[о:] [o:va o:sa о:9а о:1э о:Нэ о:гэй
Ove ose ode Ole olie oret
[Ьо:пэ so:na ko:na do:na to:na to:va
bone sone kone done tone tove

[no:da ko:3a go:da ro:<3a
node kode gode rode

[mo:sa po:sa do:sis ro:sa шо:1э so:la no:da
mose pose dosis rose mole sole note

[o] [ost опэ bom kon doft loft logt sok bok mok
ost onde bum! kun duft luft lugt suk buk muk

[bomla pomba soma к о т э  romla 
bumle pumpe summe kumme rumle 

[bogs doga loga dofda lofda 
bukke dukke lukke dufte lufte 

[pora kora ko'mik kro'nik
purre kurre komik kronik 

[0: — o:] [0:va — o:va s0:la — so:la
0ve — Ove S0le — sole

[0 — 0] [l0ga — loga 
l0kke — lokke

44 . [d:]. При произнесении этого долгого звука язык оттяги
вается назад и поднимается вверх меньше, чем при [о:]. Округ
ление губ тоже меньше, но все-таки заметно (рис. 10). К  этому 
звуку в полной мере относится то, что было сказано об отсут
ствии дифтонгоидности предыдущих датских звуков.

У п р а ж н е н и я . '
[о:] [э ; э :Ьэп э :Ь пэ э :гэ o :d a  mO:na 1э:пэ

a h !  ab en  ab n e  a re  o tte  m a n e  lane
[m o :b a  to :ba  d o :b a  k o :ba  гэ:Ьэ lD:va v i :v a  
m a b e  ta b e  d a b e  k abe rab e lo v e  v ov e
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[mo:9 a по:9а bo:9a vo:9 a go:9a гэ:9а 
made nade bade vade gade rade 

[т э :1а  пэ:1а t3 :la d3:sa b :sa  ra:sa 
male nale tale dase lase rase 

[тэ.-уа v a ^ a  toi^a 1э:уа ko.-^a 
mage vage tage lage kage 

[Ьэ:га vo:ra to:ra d3 :ra s3 :ra кэ:га 
bare vare tare dare sare kare 

[0: — э:] [l0:sa — l3:sa 
lose — lase

45. [э]. Краткий звук [э] отличается от соответствующего дол
гого не только краткостью, но и качеством. Задняя часть языка 
поднимается вверх гораздо меньше, чем при [о:]. Звук [э] не
сколько напоминает русское безударное [а] в первом предудар
ном слоге, например в слове «матрос». Только при датском 
звуке наблюдается некоторая, очень небольшая огубленность.

У п р а ж н е н и я :

[э] [эр aba э т а  эпэ эг1э эгН 
op орре о т т е  ande arle arlig 

[пзк 1эк s3k sdok гэк 
nok lok sok stok rok 

[кэр t3p ргэр g3t slot p3t 
kop top prop godt slot pot 

[domar tama loma . soma koma 
dommer tomme lomme somme komme 

|s3ba sdsba mada pada
soppe stoppe matte potte 

[б — э] [tOma — tsma domar — damar 
temme — tomme dommer — dommer

46 . В  датском языке имеются звуки, произносимые не в по
лости рта, а глубже, в гортани и глотке, что совершенно не 
характерно для русского произношения. В частности, имеется 
щелевой глухой согласный [h], отсутствующий в русском языке, 
но имеющийся в других языках, например английском и немец
ком. Следует иметь в виду, что похожий звук украинского языка 
является звонким. Местом образования датского [h] является 
глотка (или фаринкс, поэтому звук называется фарингаль- 
ным). Ни в коем случае его нельзя.заменять русским [х]. При 
[х] воздух проходит через щель между поднятой вверх задней 
частью языка и мягким нёбом. Таким образом, это звук — зад
неязычный, образуется в полости рта. При произношении же 
датского [h] воздух, проходя через полость рта, вообще не встре
чает препятствий. В учебниках фонетики этот звук сравнивается 
обычно с шумом, который слышен при согревании рук ды ха
нием. Звук — слабый, и на первых порах изучающие датский 
язык его плохо слышат, особенно в начале слова.
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Раньше фонетисты считали, что этот звук образуется еще глубже, в гор
тани, в момент сближения (но не смычки) голосовых связок. Этой точки 
зрения придерживался в свое время датский лингвист Есперсен, а вслед за 
ним все датские фонетисты, которые и сейчас описывают [h] именно так. Од
нако удалось установить, что местом артикуляции [h] является глотка. Труд
ность в определении места артикуляции этого звука вполне понятна, посколь
ку его нельзя установить непосредственным наблюдением.

У п р а ж н е н и я :

[hJ [hi:va h i^a he:da he:la he:la hs^a 
hive hige hede hele haele haege 

[hy:la hy:ra h0:ra ho:na 
hyle hyre here hene 

[hu:la hu:sa ho:sa ho:sda ho:va Ьэ:пэ 
hule huse hose hoste hove hane 

[hist hila hida hisa hena helsa hemla heSa
hist hilde hitte hidse hende hilse himle hedde

[hsst hegs hsma hsla hera hsna hsga
hest heks hemme helle herre haende haegge

[hsfda hsnda helara helva3a hemalia 
haefte hente hellere helvede hemmelige 

[hyda hyla hyga hefli hasda hefda 
hytte hylde hygge heflig heste hafte 

[hun humla husga hulga husdru
hun humle huske hulke hustru

[hoga hof hap hala hoba hofda
hugge hof hop holde hoppe hofte

47 . Ещ е глубже, в гортани, образуется так называемый 
«толчок» (датский термин sted). «Толчок» никогда не высту
пает в датском языке самостоятельно, а всегда комбинируется 
с гласным или согласным звуком. Трудность усвоения «толчка» 
усугубляется еще тем, что в датском ■ алфавите нет значка 
для его обозначения и вообще никаким образом он в орфо
графии не отражается.

Артикуляция «толчка» состоит в том, что воздушная струя 
в момент произнесения его прерывается из-за мгновенного смы
кания голосовых связок, после чего она взрывает эту смычку 
(отсюда другое название — «гортанная смычка»), причем слы
шен очень слабый щелчок. В русском языке такого звука нет, 
однако нечто подобное имеется в речи детей. Если, соглашаясь 
с чем-нибудь, дети иногда говорят: «ага», употребляя звонкий 
щелевой звук, о котором уж е говорилось выше, то, не согла
шаясь, произносят вместо «нет» что-то вроде «не-a» или даже 
«а-а». Вот в этом детском отрицании имеется смычка, которая, 
по-видимому, происходит в гортани, и смыкаются в таком слу
чае голосовые связки.

Явление, близкое к датскому «толчку», существует в немец
ком языке, где гласные, когда они являются первым звуком
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слова, произносятся с так называемым «твердым (или сильным) 
приступом» (немецкий термин Knacklaut). В отличие от немец
кого «твердого приступа» «толчок» в  датском языке стоит после 
гласного, а также после согласного.

В потоке речи датский «толчок» имеет ярко выраженную 
артикуляцию лишь в абсолютном исходе, т. е. на конце слова, 
за которым следует пауза. В других случаях: в середине слова 
и в конце слова, за которым без паузы следует другое слово, — 
голосовые связки при датском «толчке» сильно сближаются, но 
не успевают полностью сомкнуться. При изучении «толчка» сле
дует добиваться отчетливой полной смычки голосовых связок. 
В транскрипции «толчок» обозначается знаком [’], ставящимся 
после соответствующего звука. Практика показывает, что овла
девают «толчком» без труда, сложным оказывается лишь усвое
ние случаев его употребления.

«Толчок» имеет в датском языке фонематическое значение. 
Есть слова, отличающиеся друг от друга только наличием 
или отсутствием «толчка»: [best] bedst— [be’st] baest, [епэг] 
ender — [еп’эг] sender.

«Толчок» на гласном может быть только в случае, если глас
ный долгий. «Толчок» сокращает его длительность, как бы об
рывая его. Но в общей сложности на сокращенный гласный 
вместе с «толчком» уходит столько же времени, сколько на 
«чистый» долгий гласный. Это же касается дифтонга. В связи
с тем, что гласный с «толчком» может быть только долгим,
транскрипционный знак долготы (:) после гласного ставить не 
принято.

У п р а ж н е н и я  («толчок» на гласном):

[i’ е ’ е’ у ’ o ’ u ’ о’ э ’
»i“ „ е “ „эе“ „ у “ „0 “ „и “ „о “ „а “ (названия букв)
[bi’ ti’ n i’ li ’ g i’ 
bi ti ni lide give 

[pe’ b e ’ v e ’ te ’ de’ le ’ se ’ g e ’ fe’ Is’
„p “ Bb “ ve te „d “ le se ng “ fae lae
[ny’ b y ’ d y ’ ly ’ s y ’ r y ’ mo’ t0’ do’ so ’ go ’ ko’
ny by dy ly sy ry me to do so go ko

[ku’ ru’ bo’ to ’ lo’ so’ ko’ ro’
nq “ ru bo to 1© so ko ro

[lo’ so’ go’ гэ’ т э ’ рэ’ io'
la sa ga га т а  pa fa

[i’s v i’s ri’s fi ’n v i ’n mi’n di’n si’n li’m
is vis ris fin vin min din sin lim

[be’r le ’r se ’r be’r 'se’r ke’r ge’r de’r
beder ler ser baer! saer kasr gaer der

[fy’n ly ’n sy ’n ftio’r fo ’r do’r ko’r do’r гб’г
Fyn lyn syn m0r for dor kor! dor ror
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[bu’s mu’s du’s lu ’s ru’s
bus mus dus lus rus

[bi’an te’an o ’an S0’an i ’san v i’nan 
bien teen oen s0en isen vinen 

[fra’gan poli'ti’ filoso 'fi’ filoso 'fi’an 
freke'n politi filosofi filosofien 

«Толчок» может быть на согласном , причем не на любом, 
а на одном из следующ их звонких: [m n д 1 г 3 ]. В этом 
случае предыдущий гласный может быть только кратким.

У п р а ж н е н и я  («толчок» на согласном):

[mil’ v il ’ sil’ еГ sel’ mul’ kuГ gul’ 
mild vild sild el selv muld kuld guld 

[vor gal' кэГ гэГ se3 ’ heS’
void gold kold Rold sid! hed!

[nsm’ Ism’ om’ dom’ som’ rom’ 
nem lem 0m dum sum rum

[pen’ ben’ len’ ken’ psn’ t0n’ d0n ’ son’
pind bind lind kind pen tynd dynd synd

[bon’ кбп’ Ion’ son’ ron’ ban’ 
ben k0n lund sund rund band 

[sgsr’m sdar’m vsr’n or’n kor’n 
skaerm storm vaern 0rn korn 

[sil’an pen’an len ’an ken’an son’an bon’an 
silden pinden linden kinden synden bonnen 

[Ьеп’аЗ Ьэп’аЗ киГаЗ gu l’aS lsm’a3 г о т ’эЗ 
bindet bandet kuldet guldet lemmet rummet 

[mil’t v il’t nem’t psn’t Om’t kOn’t kol’t bal’t 
mildt vildt nemt paent 0mt k0nt koldt bold 

[ven’dar vem’bal tem’bal sdsm’bal eg'ssm ’bal
vinter vimpel tempel stempel eksempel

[ben’ar fen’ar kam’ar se3 ’ar he3 ’ar 
binder finder kommer sidder hedder

Артикуляция «толчка» давно занимает фонетистов Дании и других 
стран. Естественно, что способ произношения гортанных и фарингальных 
звуков непосредственным наблюдением установить невозможно. Инструмен
тальными исследованиями- удалось выяснить, что полная смычка голосовой 
щели при «толчке» происходит редко. По мнению датского лингвиста Св. 
Смита, дело вообще не в ней, а в сильном и мгновенном напряжении экспи
раторных мускулов, столь же мгновенно прекращающемся. Это движение на
рушает нормальные колебания голосовых связок и дает эффект «толчка». 
Изменение звучания падает всегда на одну и *гу же часть слога, независи
мо от того, какой звук имеется в нем. Если гласный долгий, «толчок» при
ходится на последнюю часть его, например [ре’п] раеп, тогда говорят, что
«толчок» на гласном. Если гласный краткий, то изменение звучания имеет 
место в момент произнесения согласного (одного из шести вышеперечислен
ны х), например [реп’] реп, тогда говорят, что «толчок» на согласном.

48 . Гласный нижчего-йодъема в датском языке имеет одну 
существенную особенность. В разных положениях он произно
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сится настолько по-разному, что с русской точки зрения с тру
дом осознается как одна фонема. Однако в датском языке это 
действительно одна фонема, представленная вариантами, весь
ма отличающимися друг от друга.

Некоторые лингвисты (например, О. Хансен) выделяют три варианта, 
другие четыре, но большинство ограничивается двумя. Фонетические разли
чия между этими вариантами столь значительны, что в литературе создалась 
традиция обозначать их разными транскрипционными знаками. Хотя это, во
обще говоря, неправильно с фонематической точки зрения, в данном пособии 
эта традиция сохранена, чтобы обратить особое внимание изучающих язык 
на разницу в произношении вариантов.

49. [а:] и [а]. Это варианты указанной фонемы — долгий и 
краткий, произносящиеся в положениях перед или после [г]. Как 
уж е указывалось, при произнесении [г] язык оттягивается назад. 
Это оказывает влияние на соседние гласные (предшествующую 
и последующую), которые произносятся более открыто, чем по 
соседству с другими согласными. Степень влияния [г] на различ
ные гласные различна. Если [i] в соседстве с [г] произносится 
чуть более открыто и эта разница может практически не при
ниматься в расчет, то [а] по соседству с [г] произносится совер
шенно иначе, чем в других положениях. Звуки [а] и [а:], разли
чающиеся между собой только долготой, близки к русскому [а],
произносимому в слове «шашки». Язык сильно оттянут назад.

У п р а ж н е н и я :

[a:] [fair fa:ra Ьа;гз ha;ra sva:ra sga;ra kla:ra 
far fare bare hare svare skare klare 

[fa:rli kla;rli sna:rli 
farlig klarlig snarlig 

[ra:sa ra:na tra:na bra."p dra^ar 
rase rane trane brage drager 

[focrana sva:rana sna:rara ra;rara 
farende svarende snarere rarere 

[ra;rast sna:rast kla.-rast 
rarest snarest klarest 

[a’ ] [a’r a ’rm a’rt a’rv a’ ria 
ar arm art arv arie 

[kla’r sga’ r bra’s ra’dio
klar skar bras radio

[kra’vaS be 'gra ’vad b e 'gra ’valsa gena'ra’ lan 
kravet begravet begravelse generalen 

[tela'gra’f typo'gra’f fodo'gra’f fono'gra’f 
telegraf fypograf fotograf fonograf 

[a] [ark arp barsk harsk marsk
ark arp barsk harsk marsk

[arna arva araS argan bargan margan pargan
Arne arve arret arken barken marken parken
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[tar’m lar’m har’m bar’naS gar’na3 sgar’na3 
tarm larm harm barnet garnet skarnet 

[rast brast sdraf traf rat tragt 
rast brast straf traf rat tragt 

[rama rada3 drada3 krada3 gransga 
ramme rattet drattet krattet granske 

[fran’sk kran’san раг’аЗ 
fransk kransen parret 

[a — s] [rat — ret rast — rest traf — trsf 
rat — raet rast — rest traf — traef 

[brana — brsna rana —-rena 
brande — brende rande — rende

50. [а:]. Это второй вариант фонемы. Он выступает во всех 
положениях, кроме положения перед и после [г]. Язык продви
нут вперед и занимает положение, более близкое к положению 
при [е:], чем при [а:]. Этот звук, произносимый при очень сильно 
продвинутом вперед и поднятом кверху теле языка, иногда 
отождествляется иностранцами с датским [е:], настолько велика 
близость звуков (рис. 4).

У п р а ж н е н и я :
[а:] [а:пэ а:Ьэ 

ane abe
[ma:na ba:na va:na fa:na ga:na ka:na ha:na
mane bane vane fane gane kane hane

[т а  :3a ba:3a va:3a fa :3a ga:3a 
made bade vade fade gade

[ma:va pa:va sa:va la:va ga:va ha:va
mave pave save lave gave have

[ma:sa va:sa ga:sa da:ma
mase vase gase dame

[ma:la ta:la sa:la ga:la ha:la 
male tale sale gale hale 

[т а :?э  ba.-^a ta:-p da^a ka:?a ha:-[a
mage bage tage dage kage hage

[a’ ] [da’f  sa ’f  sma’  ̂ fla ’-y pla’ f  
dag sag smag flag plag 

[fa’bal ka’bal sa ’bal sna’bal 
fabel kabel sabel snabel 

[da’ lan va’ lan sa ’lan lin e 'a ’ lan 
dalen hvalen salen linealen 

fbe 'ha’-pli b e 'k la ’fa li  тоЗ Ч а’рН э 
behagelig beklagelig modtagelige 

[a: — e;] [la:sar — le-.sar >va:3a — vs-.Зэ 
laser — laeser vade — vaede

51. [а]. Соответствующий краткий звук продвинут вперед не
сколько меньше долгого. Положение языка — среднее между 
положением при [а:] и [а:].
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У п р а ж н е н н я:

[a] [ana апо а1э 
Anna anno alle
[han ham lap klap knap nap tap 
han ham lap klap knap nap tap 

[аГ bal’ hal’ knal' skal' stal’ 
al bal- hal knatd skal staid 

[man’ tam’ kam’ ham’ 
mand tam kam ham 

[vana 1апэ капэ hana 
vande lande kande Hanne 

[masa pasa kasa lass 
masse passe kasse lasse 

[fala kala knala smala 
falde kalde knalde smalle 

[agsa agda afdan 
agse agte aften 

[ki:na firma apa'tit 
Kina firma appetit 

[a — d] [ат э  - э т а  lama — lama 
amme — omme lamme —  lomme 

[sama — soma tama — tama 
samme — somme tamme — tomme 

[maba — maba laga — laga 
mappe — moppe lakke — lokke 

[taba — taba kam’ar — к э т ’эг 
tappe — toppe kammer — kommer

52 . По окончании изучения отдельных гласных датского язы
ка следует рассмотреть- систему гласных в целом. Это удобнее 
всего сделать, сравнивая таблицы гласных датского и русского 
языков.

Д а т с к и е  г л а с н ы е

y:y i:i u:u
0:яе:е о:о

б:бе:$ (а) э: 
а: э

а (а:я)

Р у с с к и е  г л а с н ы е

и ы у 
э о 

а
В глаза прежде всего бросается большее количество датских 

гласных. В датском языке двадцать гласных фонем (три глас
ные, взятые на таблице в скобки, являются оттенками фонем
[е] и [а]). Помимо гласных-монофтонгов, имеются еще дифтонги
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(дифтонги будут рассмотрены дальше). Наличие такого боль
шого количества гласных делает обязательным их точное про
изношение. Достаточно опустить язык чуть ниже, чем необхо1 
димо, и может получиться другой гласный.

В датском языке, в отличие от русского, имеются долгие и 
краткие гласные, противопоставленные друг другу фонемати
чески.

В русском языке огубленность связана только с гласными 
заднего ряда [у о]. В датском имеются также и огубленные 
гласные переднего ряда (у: 0: б: у  0 б].

В русском языке гласным, произносящимся при самом зад
нем положении языка, является звук верхнего подъема [у], 
в датском — язык максимально отодвинут назад при произнесе
нии вторых по степени подъема гласных [о: о], а [и: и] несколько 
более передние.

В датском языке, как и в русском, некоторые гласные фоне
мы имеют комбинаторные варианты, весьма отличающиеся от 
основных. Таковы фонемы [а: а], произносящиеся гораздо более 
открыто в положении перед и после г, и [е: е], произносящиеся 
в безударном положении как [э].

Долгие и краткие фонемы в датском языке образуют пары, 
члены которых различаются в большинстве случаев только 
количеством (долготой-краткостью). Исключение составляют 
фонемы [а: э :], отличающиеся от парных им кратких фонем 
[а о] также еще и качеством.

У п р а ж н е н и я  на в с е  г л а с н ы е :

[d isa  — di:sad — d i’s епэ — е:пэ — е’п 
disse  —- diset —  dis i n d e —  e n e  — en  

[hsla — he:la — he’l 
h elle  —  hdele —  hael

[hyl3 — h y: la  —  h y ’ l k 0 l a — к 0 :1э — k z ’ l 
h y l d e  —  h y l e  — hyl  kizlle —  k e l e  — k«l  

[Югэ — g 6 : r a —  tfi’ r 
t rre —  g  re —  t r

[ful-э — Tu:la —  f u ’ l Ьопэ  — Ьо:пэ —  b o ’ 
fulde — fug le  —  fugl  bo n de  —- b o n e  —  bo 

[or'ti ’ar —  з:гэ —  э ’г 
artier —  are —  ar 

[ranars — га:пэ — ra’n 
Randers  —  r a n e — ran

[mi:la — me:la — ms;la — ща:1э — шэ:1э — т о :1э  — ти :1э  
mile — mele — nwele — male — male — mole — mule 

[gu:9ar — go:dar — gD:flar — ga:5ar — ge:dar 
g u d e r— goder — gader — gader — geder 

[vi:da — ve:da — vs;3a — va:Sa — vo;da 
vide — hvede — vaede — vade — vade
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[иш:гэ — тоггз — inO:ra — те:гз 
mure — more — таге — теге 

[sgs;r3 — sga;r3 Ьб:пз — ho:na та:3э — то:Зэ 
skeere — skare h0ne — hane made — made 

[si’ — s y ’ — se’ — S0’ ve’r — va’r — vo’r 
si — syg — se — S0 v e jr — var — var 

[ l y ’s — l0 ’s — b ’s - l u ’s li ’ —  le ’ — Is’ 
lys — I0S — las — lus lide — le — lae 

[fy ’r — f0 ’r — fo’r ti’ — te’ — ty ’ — tzi’ 
fyr — f0r — f0r ti — te — ty — to 

[hida — hyds — had3 
hitte — hytte — hatte 

[tsms — tSma — toms bOn’ — bon’ 
taemme — tom m e— tomme ben — band 

[ Is: S3 — less d0:b3 — d0ba re :n a— гепэ 
laese— laesss dabe — dyppe rene — rinde 

[ho:ba— ЬоЬэ ma:s3 — mas? da:ma — dama 
habe — hoppe mase — masse dame — damme 

[hy’l — h y l’ — hu’l — hul’ lo’n — bon’ mo’ s — ros 
hyl — hyld— hul — huld lan — band mas — ros

53. [j]. Датский звук [j] похож по артикуляции на русский 
[й], произносимый в начале слова («яма», «ёлка» [йама йолка]). 
И датский, и русский звуки являются щелевыми среднеязыч
ными сонантами. Разница между ними только в том, что дат
ский произносится с чуть большим шумом, щель между сред
ней частью спинки языка и твердым нёбом чуть меньше, чем 
при русском (но все же не такая маленькая, как при немецком 
[j], который является шумным, а не сонантом). В положении 
после придыхательного [j] обычно становится шумным.

У п р а ж н е н и я :

[]] []£:7эг ]у :3 э j0 :3a ju:ra jo:ra ja :p  
jaeger jyde ]0de jura jorde jage 

[ju’bsl ju ’ l ju ’ li ju ’ni jo ’3 jo ’n ]o’r ]0’g3l 
jubel jul juli juni ]od jon jord ]0kel 

[jens jer jet jem3 jerna jerd3 jemls 
Jens jer jet hjemme hjerne hjerte hjaemle 

[jubla jumbo jo jogs jordisk jo3 jola 
juble jumle jo juks jordisk Bj “ jolle 

[jogs jomfru jorn3 ja jagt jags jamb3 
jokke jomfru hj0rne ja jagt jakke jambe 

[jamrs janda jasga jaban ja'men ja'vel 
jamre jante jaske Japan jamen javel 

[jem' js l’m jer’n jar’ l jam ’ar 
hjem hjelm jern jarl jammer 

[vilja lilja balja 
vilje  lilje balje
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[bjsfa bjela bjor’n p]s:sa pjat pjalH 
bjaeffe bjcHde bjarn pjece pjat pjalt 

[tj3;nor tjerra tjfir’n k jo :la kjordal
tjener tjaere tj0rn kjole kjortel

{sdjs:la sdjerna sbjst sbjel’ sgju:la sgju ’l 
stjaple stjerne spja*t spjaeld skjule skjul 

Isg jal’ sgjorda sgjol’ 
skjald skjorte skjold

54 . [ I]. Датское f V] и русское [ш] имеют одну особенность, от
личающую их от всех согласных, рассмотренных раньше: шум, 
дающий эффект каждого из этих согласных, образуется не в 
одном месте полости рта, а в двух (подобные звуки называются 
двухфокусными). При произнесении русского [ш] кончик языка 
поднят вверх, задняя часть языка имеет то же положение, что 
при русском [х], между ними в середине — углубление (рис. 29).
При датском [0  (рис. 27) передняя часть языка поднята вверх,
как при датском [s], а средняя часть языка — как при произне
сении [j]. На слух датский [J] воспринимается как русский мяг
кий, в отличие от русского [ш], которое произносится всегда 
твердо.

Датское [JJ можно сравнить и с русским „щ “ . Как извест
но, „щ “ произносится двумя способами, один из них более 
распространен (|шьшь| или [шь:]), другой — несколько менее 
([шьч]). Если произнести „щ “ первым способом (рис. 28), но 
кратко, то получится звук, очень напоминающий датское [(].

Важно также обратить внимание на положение губ. При
русском [ш] губы обычно вытягиваются и округляются, а при
датском этого движения нет.

У п р а ж н е н и я :

[Л [,'i:ro I s:la J s’l 1£1эп ferda Jslan ’
giro sjoele sjael sjaelden sjette Sjaelland

[Jiba Je 'n i’ Je 'n e ’ra 
sjippe geni genere 

[Jus j'usk Jusga p k  fur'na’l
sjus sjusk sjuske sjok journal

[Ja ’ l Jap Jat Jak Jask Jagra 
sjal sjab sjat sjak sjask sjakre 

IJa 'lu ’ Ja lu 'si’ Ja 'sm i’n Ja'kst Ja 'k a ’ l
jaloux jalousi jasmin jaket sjakal

55 . [i]]. Этот звук, совершенно не характерный для русского 
произношения, произносится как [г] с опущенной нёбной зана
веской. Чтобы понять это, надо прежде всего вспомнить, что 
при образовании [м] и [б] в русском языке речевые органы за
нимают совершенно одинаковое положение, за исключением 
положения небной занавески. При образовании [м] нёбная за
ма песка опушена, часть воздушной струи попадает в полость
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носа, отчего получается характерный носовой резонанс. При [б] 
нёбная занавеска поднята, и весь воздух проходит через по
лость рта. Такая же разница характеризует [н] и [д]. В датском 
языке соответствующие звуки так же отличаются друг от друга, 
но имеется еще один носовой согласный [д]. При его произнесе
нии язык занимает то же положение, что и при [g], т. е. задняя 
часть языка смыкается с мягким нёбом, но поскольку нёбная 
занавеска в этот момент опущена, воздух некоторое время про
ходит через полость носа. Затем смычка задней части языка 
с нёбом разрывается воздушной струей (как и обычно при [g]), 
одновременно нёбная занавеска поднимается и закрывает воз
духу путь в полость носа. Чтобы верно произнести [д], надо 
помнить, что это один звук, а не сочетание двух [n g] (это осо
бенно важно подчеркнуть в связи с орфографическим обозна
чением звука как ng). При произнесении сочетания [ng] смычка 
сначала происходит в передней части полости рта, а затем в 
задней. Тем, кому в особенности трудно дается этот звук, мож
но порекомендовать при изучении [13] придерживать каким- 
нибудь предметом кончик языка. Тогда не будет происходить 
ненужной передней смычки. Чтобы избежать произношения [д] 
как сочетания [ng], надо помнить, что заднеязычная смычка 
должна быть очень слаба и легко разрываться.

В датском языке звук [д] никогда не стоит в начале слова. 
Иногда на этом звуке бывает «толчок».

У п р а ж н е н и я :

[д] [eija egan sga ода 
Inge ingen enge unge

[fegar vega tega rega шедэ pega ssga 
finger vinge tinge ringe maenge penge senge 

[doija seija geija рода toga loga kaga
dynge synge gynge punge tunge lunge konge

[тадэ  baga faga laga taga saga
mange bange fange lange tange sange

|fegra egra degla regia magla ragla msgda lsgda
fingre yngre dingle ringle mangle rangle mengde laengde

[sgga agga bsgga tsgga ssgga s,'gga bagga
enke anke buenke tenke saenke synke banke

[гд’ од ’ teg ’ reg ’ ssg’ S0g’ род’ tog’ lag ’ 
eng ung ting ring seng syng! pung tung lang 

[leg'st g ’st ag ’st fag'st
laengst yngst angst fangst

[teg’k bsg’ k ssg’k s a g ’k bag’k tag’k hag’k
t«nk! b-rnk sdenk! synk! bank tank hank

[rag’ k m og’k dog’k, 
rank numk dunk
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[og’gt poq’gt toq’gt hsq’gt tsq’gt laq ’gt en 'sdeq’gt 
ungt punkt tungt haengt tenkt langt instinkt

56. Рассмотрев отдельные согласные датского языка, полез
но сравнить таблицу датских согласных с таблицей русских.

Датские согласные

По способу образования

По месту артикуляции

губные язычные

\
ув

ул
яр

ны
е
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и
нг

ал
ь-

ны
е

гу
б

н
о


гу

б
н

ы
е
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н
о

-
зу
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н

ы
е
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ер

ед
не


яз

ы
чн

ы
е

ср
ед

н
е

яз
ы

чн
ы

е

за
дн

е
яз

ы
чн

ы
е

смычные

шум
ные

непридыха
тельные b d g

придыха
тельные Р t

i
k !

—

сонанты m n 'J

щелевые

шумные f V
s 3
I I h

сонанты 1 j . r

Русские согласные

По месту артикуляции

По способу образования
губные передне

язычные 0) 
V  3

заднеязыч
ные

твер
дые

мяг
кие

твер 
дые

мяг
кие

X  £
5  2С- со 
и  3!

твер 
дые

мяг
кие

шум
чистые п б пь бь т д Ть д»>. к г|кь г ь

смычные ные аффрикаты Ц ч

сонанты м мь н иь

щ елевые
шумные Ф в фь вь с , 3

III ж
ь Jс ь Зь| X х ь

сонанты л •\ь Й

дрожащие | р И 1 1
П р и м е ч а н и е .  В обеих таблицах звонкие звуки помещены в правой 

половине клеток, глухие — в левой.
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Русских согласных фонем гораздо больше — 35 против 19 
датских. Наличие большого количества русских согласных объ
ясняется тем, что почти все они существуют как мягкие и как 
твердые (или палатализованные и непалатализованные). Это 
совершенно не свойственно датскому языку. Датский согласный 
[)'] всегда мягкий, остальные всегда твердые. В датском языке 
нет также аффрикат и дрожащих звуков (датское [г] — щеле
вой звук).

С другой стороны, в датском языке имеются звуки, отсут
ствующие в русском. В образовании некоторых датских со
гласных участвуют органы речи, которые вообще не исполь
зуются в русском произношении: маленький язычок, или
увула (звук [г]), глотка, или фаринкс (звук [h]), гортань, или 
ларинкс („толчок"). Другие звуки произносятся теми же орга
нами речи, что и в русском языке, но образуются каким-то 
иным способом (звуки [б  j j J) . Третьи Ьбразуются способом, 
похожим на русский, но имеют иные различительные признаки 
(датские [р Ь] различаются наличием или отсутствием приды
хания).

У п р а ж н е н и я  н а  в с е  с о г л а с н ы е :

[fena — v e n a  h a :v a  —  g a :v a  ku:la —  gu:1a —  hu:la
finde —  v in d e  h ave — g a v e  kugle  —  g u le  — hule

[репа — b e n a  p a r k — bark s’t — e’3
pinde — b in d e  park — bark ait — aed!

[y:3a — jy :3a ga:va — ga:3a ma:va — m a:fa
yde — jyd e gave — gade mave — mage

[5n’ — hon’ h a m— hain’ man — man’ 
and — hand ham — ham man — mand 

[ha:va — ha:-(a — ha:ra Is^ a  — h:ra ne’7 — ne’S
have — h a g e — hare loege — l.vre neg — ned

[vilja — vel^o b a lja — b 0 lfa  l i l j a— fal fa 
vilje — vaelge balje — b0lge lilje — felge 

[bs^ar — be:rar m a^a — ma:3a bor’n — bjOr’n 
baeger — ba^rer m a g e — made bszrn -^-■bjdrn

57. До снх пор, занимаясь гласными звуками, мы подчерки
вали необходимость произносить датские гласные одинаково 
с начала до конца, без какого бы то ни было скольжения (вроде 
русского «в>’от»). Это было верно для гласных-монофтонгов. 
Однако есть в датском языке гласные, которые характеризуются 
прямо противоположным свойством — изменчивостью. Они на
зываются дифтонгами. Каждый из них произносится как один 
звук, который в начале имеет одну качественную характерис
тику, а в конце — другую, причем изменение происходит непре^ 
рывно. Датские дифтонги относятся к так называемым нас хо
дящим дифтонгам, в которых один элемент, а именно первый, 
звучит ясно и определенно, а второй лишь примыкает к нему и
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звучит слабо, как бы растворяясь, незаметно исчезая. При 
усвоении дифтонгов важно не допустить их растягивания, кото
рое может привести к их делению на . два слога. Всего в дат
ском языке одиннадцать дифтонгов, но они имеют далеко не 
одинаковое распространение, некоторые встречаются всего в 
нескольких словах. Дифтонги датского языка можно разделить 
на две группы. В первую входят дифтонги, второй элемент
которых близок к [i]:

[ai] [maia] meje [mai’ ] maj

[Di] [hoia] haje [hoi’ ] he]

[ui] [huia] huje [hui’ j hu] (i huj og hast)

Вторая, более многочисленная, группа охватывает дифтонги, 
второй элемент которых близок к [и]:

[iu] [liuli] liv lig  [tviu’ l] tvivl

[peurad] pebret
[heu’n] haevn

[syu’J syv
[au ’arst] «verst

[s6u’n] S0VnNW
[bau’ J bov 

_  _  [gau’n] gavn
Слитное произношение дифтонга принято обозначать в тран

скрипции скобочкой, соединяющей внизу два знака. Дифтонг 
длится по времени столько же, сколько обычный долгий глас
ный — монофтонг. На дифтонг может приходиться «толчок», 
как это видно из вышеприведенных примеров.

[eu] [leurad] levret 
[eu] [hsuna] haevne 
[yu] [tyuda] tyvte 
[izu] [auri] 0vrig

'W '  w

[Ou] [sOuni] savnig 
[du] [louli] lovlig 

[au] [gauna] gavne

У п р а ж н е н и я :

[ai] [jal mai dai sai 

jeg  mig dig sig
[aia faia sdaia laia vaia sbaidar

eje feje stege lege veje  spejder 
[maia9 daili rainerj raina saila naila

meget dejlig regning regne sajle nagle 
[ai’ ] [bai’ dai’ hai’ kai’ lai’ mai’ nai’

be] dej hai ka] leg ma] nei 
[sai’ sdai’ sgrai’ vai’

W  - w "

sej steg skreg vej 
[hai’n dai’n rai’n tai’n

hegn degn regn tegn
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[v a l ’an lai’an sd ai’an a r b a i ’3a

v eje n  leg en  s teg e n  arb ejd e  
[ai] [aia fpia hoia boia koia sdoia maia plaia

4«—-  W  4» ^  -W*

0 je  f^ je  h a je  b a je  k e j e  s tz j e  m z j e  p l0 je  
[traia oiab lek  a ia 'b le g ali

t r 0 je  0 jeblik  0 jeb lik k elig  
[oi’] [h ai’ droi’ ftoi’ sd ai’ roi’ Id!’

w  ' w ' - ' w '  ' w '

hoj d r 0 ] flo] s t0 ] , r 0 g l 0 g
[tai’aS d ai ’naS far 'nai’alsa  far 'hoi’alsa

t 0je t  d 0 gnet forn0 je lse  fo rh 0 ]else
[ a i a — aia lau —  lou n a u n a  —  neuna liuagdi —  tyu agd l

eje  —  0 j e l a u  — lov n a v n e  —  naevne l ivagtig  —  ty v ag tig
58. После изучения всех звуков необходимо заняться упраж 

нениями для усвоения некоторых, наиболее трудных сочетании 
звуков. Как показывает опыт, трудным для учащихся оказы
вается правильное произношение датского звука [1] в сочетании 
с гласными. В этом случае учащиеся долго не могут освобо
диться от произносительных привычек русского языка. В рус
ском языке имеется два [л] — твердое и мягкое, по обозначает 
их только одна буква. Указанием на то, как следует ее произ
носить служат последующие буквы: перед мягким знаком
(«столь» в отличие от «стол»), а также перед ю, е, ё, я, и —
мягко, перед у, э, о, а, ы — твердо. Таким образом, русское
слово «ложка» [лошка] отличается от имени «Лёшка» [льошка] 
в написании второй буквой, т. е. гласной, а в произношении - 
первым звуком, т. е. согласным (то, что при этом гласные тоже 
не совсем одинаковые, является производным). Между тем в 
датском языке в написании и произношении есть только один [1], 
по артикуляции средний между двумя русскими.

Кроме того, в датском языке имеются огубленные гласные 
переднего ряда, отсутствующие в русском языке, где огублен
ными являются только гласные заднего ряда [у о]. Поэтому 
учащиеся на первых порах произносят привычный огубленный 
гласный вместо нужного, особенно в положении после [1]. Так, 
например, в слове [1у : di] lyd ig  часто у начинающих слышится 
такой же гласный звук, как в русском слове [льудьи] «люди», 
а именно русское [у].

Таким образом, учащиеся привыкли различать в русском 
языке два типа согласных [л —■ ль] и сочетать их с огублен
ными гласными одного типа, в то время как в датском языке 
имеется согласный [1 ] одного, но зато огубленные гласные 
двух  типов. За гласным после [1] надо очень внимательно 
следить, он должен звучать так же отчетливо, как если бы 
он стоял без [1 1 , например в [1у:3э[ lyde, как в [у:3э[ yde 
в [l0 :va] l0 ve, как в | :vs] ve.
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У п р а ж н е н и я :

Произнесите русские слова: Лёва, лова (род. падеж от «лов») 
и датские: la ve , love [l0 :va b :v a  ].

[ly:va — l0 :v3 — lu:va — b :v a  ly:na — luma — b:na 
lyve — l0ve — luve — love lyne — lune — lane 

[ly:sa — l0 :sa — lD:sa ly :3a — lu:3a ly:ra — lu:ra 
lyse — lase — lase lyde —* lude lyre — lure 

[ly ’ — lo ’ — Id’ ly d a r — ludar lygan — luijen 
ly — lo — la lytter — lutter lyngen — lungen 

Важно также научиться правильному произношению глас
ного после [1], когда тому предшествуют другие согласные.
[fl] [fli’3 flidl fle:ra flemejj fly :va flu:a flo ’3 

flid flittig flere Flemming flyve flue flod 
[fbk fb :3 a  flama flasga fla ’ y fla ’3 
flok flode flamme flaske flag flad 

[ f ly :3 a — fl0 :3 a — flo:3ar — fb :3a  
flyde — flade — floder — flade 

[bl] [bli’3 blen’ b leg ’k blo:di blo ’3 bbnda
blid blind blink blodig blod blonde

[bbm a bla3 blana b lai’

blomme blad blande bleg 
[pi] [plegt plet pl0 :ra plusali ploga plaqga plas

pligt plet pl0 re pludselig plukke planke plads
[gl] [gli:3a glensa gl$:3a g l0” 3 gla:3a glas glan’s

glide glinse glaede glad glade glas glans
[kl] [kli:ma kleba klsma k U ’var klu’3  klo’ kbga 

klima klippe klemme klaver klud klo klokke 
[si] [sli:3a slega slegt sle:3a sluda sloga slot

slide slikke sloegt slaade slutte slukke slot
[sla’f  sladra slags sb ifa

slag sladre slags s l0 jfe 
[sbl] [sbli’3 sblit sbleda sblendra sblen’t 

splid split splitte splintre splint
59. Трудности возникают у русских учащихся и при про

изнесении сочетаний согласных, в которые входит [г]. У в у 
лярная артикуляция этого звука особенно трудна при сочета
нии со смычными, и часто наблюдаются попытки заменить его 
заднеязычным [х], чего следует избегать.

У п р а ж н е н и я :

[br] [bri:sa ЬгеЗ Ьге’Зэп ЬгеЗэп bru^a b ro :p 3  danabro’y 
brise bred bredden bredden bruge broget Dannebrog 

[pr] [pri'va’t prek pren’s presa prsst prs’mia pra-.va 
privat prik prins presse praest praemie prr ve
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[pro:sa pro’bar pro'fe’t pro'fssor praga pram’
prosa proper profet professor prange pram

[dr] [dri:va drela drega drsg’ drysa dmfda dr6rn’
drive drille drikke dreng drysse drafte dr in

[dru:a drogna dro:ba dra:ma drada draia

drue drukne drabe drama dratte dreje
[tr] [tri:na trin trila tremla tre’ tre:3a trsga tra:na

trine trin trilie trimle tre traede traekke traene
[try:na traga tru:a trusal trom’f tro:na tros
tryne trykke true trussel trumf trone tros

[trosa troba trol’ treula troia triu’sal

trosse troppe trold trevla tr0 je trivsel
[traba tramba tra;va traula

trappe trampe trave travle
[fr] [fresk fre9 freda’ frsm’ frsmaS 

frisk fred freda g frem fremmed
[fry:sa fr0 ’ gan frogt fro:Si frost fraga 
fryse fr®ken frugt frodig frost frakke 

[gr] [gri:ba gre:na grss gry:na gr0 ’9 grona
gribe grene graes gryne gr0d granne

[gru’ s gro’ grot 'g r a n t s ’ 
grus gro grat grantrae 

[kr] [kri’ 4 krit kri:sa krsbs krsft kry:ba kr0ga
krig kridt krise-krebs kraeft krybe krykke

[kr0 la kru:sa kroma kro'nik krop 
kr0 lle kruse krumme kronik krop 

[кгос^а kran’s krat kra;va 
krage krans krat krave 

[sbr] [sbrit sbrega sbrela sbrega sbruda sbro’? sbroida

sprit springe spraelle spraenge sprutte sprog sprajte 
[sdr] [sdri:ba sdrega strs:9a sdry:a sdr0 ’ sdrOm’

' stribe strikke straede stryge str0 str0 m
[sdroila sdraf sdrags sdraifa sdrai’

'w » ' ' W

strale straf straks strejfe streg 
[sgr] [sgrf'f sgri:va sgre’9 sgrel’ sgrema sgry:9a 

skrig skrive skred skrael skremme skryde 
[sgru:a sgro ’7 skro’l sgranda sgragga sgra;bs 
skrue skrog skral skrante skranke skrabe



ЧЕРЕД О В А Н И Е ЗВУКОВ

60. Слова в речи обычно произносятся не изолированно, 
а образуют так называемый речевой поток. Звуки, следующие 
один за другим в речевом потоке, подвергаются фонетическим 
изменениям. Причем происходит это под влиянием как после
дующих, так и предыдущих звуков. Некоторые изменения ока
зываются незаметными, другие отчетливо слышны. В полном 
стиле речи изменений, разумеется, меньше, чем в разговорном, 
где наблюдаются не только отступления от обычных правил 
произношения, но и пропуск отдельных звуков или даже групп 
звуков. Наиболее важным изменением является чередование 
звуков. Одни чередования вытекают из фонетических положений 
современного языка — это фонетические чередования. Другие, 
исторические, обусловлены древними фонетическими явлениями, 
в настоящее время в языке не существующими.

Помимо чередований фонем, в датском языке, как и в русском, имеются 
чередования оттенков фонем, другими словами, модификации фонем. Так, 
гласный по соседству с [г] произносится всегда более открыто, чем по сосед
ству с другими согласными. Если для закрытых гласных [i у] это отличие со
ставляет очень малую величину, то для [а: а] это приводит к возникновению 
варианта, весьма отличного от основного: [ha:va hccrs]. Среди согласных на
блюдается оглушение сонантов [I п г] в положении после придыхательных. 
Так, звонкое обычно [1] ([laie]) произносится глухо в [plaie]. Но поскольку 
не существует фонем, противопоставленных [1 п г] по глухости-звонкости, 
здесь можно говорить лишь об употреблении варианта фонем, в данном случае 
фонемы [I]. Отмечать подобные отличия в фонематической транскрипции нет 
необходимости, так же как и заучивать русским учащимся непременно такое 
произношение. (Аналогичное явление наблюдается и в русском языке, где со
гласный (ль] в определенном положении, а именно на конце слова перед 
паузой, может звучать глухо, например в слове «вопль».)

61. Как известно, русский язык очень богат явлениями, в ре
зультате которых один согласный в определенных положениях 
замещается другим. В частности, существует ассимиляция, т. е. 
уподобление одних звуков другим, как частичная (например, по 
звонкости-глухости: слово «подпись» произносится [потпьись]), 
так и полная («сшить» произносится [шшыть]). В датском языке 
ассимиляция — редкое явление. Ассимиляция согласных по 
звонкости-глухости, получившая, между прочим, отражение в 
написании, имеет место, например, в

[gr3 ;vaj grove— [graft] groft
[sdi:va] stive — [stift] stift

Явление диссимиляции (расподобления) менее характерно 
для русского языка и свойственно диалектальной или небреж
ной речи («транвай» вместо правильного'«трамвай»). В датском 
языке оно в одном случае • встречается в литературной речи. 
Обычное произношение окончания -et как [эй] в словах типа 
kommet, syet, landet |komad sy ’ad lan’aS], заменяется произно
шением [at], если в слове по соседству уж е имеется согласный 
[3], например в siddet, badet, blodet [sedat ba’dat blo’dat].
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Кроме упомянутых, в датском языке наблюдается такое 
фонетическое явление, как полное отпадение звука. Так, в со
временном языке даже в полном стиле речи обычно не про
износится [р] в словах pseudonym [sOudo'ny’m], psykologi
[sy k o lo 'g f] , [k] — в franskbr d ['fransjbre’d], [t] — в altsa [afso], 
В разговорном стиле непроизносимых звуков, естественно, еще 
больше.

62. Гласные подвергаются чередованиям в разных формах 
одного слова и в однокоренных словах.

Во-первых, чередуются гласные фонемы, отличающиеся 
друг от друга качеством. Например: ['tragtor] traktor —
[trag'to:r9r] traktorer, ['motor] motor — [mo'to:rar] motorer, [go:d9 ] 
gode — [got] godt.

Во-вторых, чередуются долгие и краткие гласные, т. е. фоне
мы, различающиеся количественно. Такое чередование встре
чается, в частности, в притяжательных местоимениях, некоторых 
прилагательных и глаголах, причем краткий гласный выступает 
перед -t. Например:

[ т к п э — mit di:na — dit si: пэ — sit 
mine — mit dine — dit sine — sit 

[ly:s9 — J yst пу:э — nyt fri :o — frit vi:da — vit 
lyse — 1 yst nye — nyt frie — frit hvide — hvidt 

[b i:d a— bit li:d9 — lit m :дэ — mat 1у:9э — lyt 
bide — bidt lide — lidt m de — m dt lyde — lydt 

П р и м е ч а н и е .  В других прилагательных и глаголах т а
кого чередования не происходит, во всех формах выступает дол
гий гласный. Например:

[gu :l9 — g u ’ it sdo:ra  —  s d o ’ rt ко;Зэ— k o ’t sb s -.дэ — sbs ’t
gu le  —  gult store —  stort kade —  kadt spaede —  spaedt

[1е : д э — le ’t f - :дэ —  f Ч к 1е:дэ —  kls ’ t :дэ — 0 ’t
leda —  ledt J  de — f dt k k rd e  —  klaedt 0 d e — 0dt 
Краткий и долгий гласный чередуются в разных формах 

некоторых односложных существительных, причем долгий глас
ный фигурирует в форме с. определенным постпозитивным 
артиклем. Например:

(mad — ша'Зэп fred — fre’dan had — ha’d9t 
mad — maden ired — freden had — hadet 

|sdsd— sds’Set sd 6 — sd ’d9t 
sted — stedet st d — st det 

Чередование кратких и долгих гласных имеет место в с у 
ществительных на -ik и образованных от них существитель
ных с суффиксом -ег (в связи с перемещением ударения): 
[mu'sikj musik — ['mu’sig9r] musiker, [ly'rik] lvrik — [ 'ly ’rig9rj
lyriker.

63. Исторические чередования не вытекают из фонетических положений 
современного языка. Они подробно разбираются в учебниках грамматики 
и истории языка; здесь о них достаточно упомянуть. К историческим чередо
ваниям относятся умлаут и аблаут. Умлаутом называют изменение гласного
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корня под влиянием когда-то стоявшего в Последующем слоге другого глас
ного. (Явление объясняется когда-то проявившейся частичной ассимиляци
ей.) Примеры:

а — е) 
э — е] 
з —0 ] 
а — 0

man' — nun’] mand — maend 
ga’s — ges] g&s — gaes 
'Ьэ’т  — Ьй’тэг] bog — b0 ger 
dader — d0 drs] datter—  d0 tre

Аблаутом называется чередование гласных в разных формах одного сло
ва или в родственных словах. Имеется большое количество рядов аблаута. 
Вот некоторые из них:

е — а — е] [Ье:Ээ — ba’<5 — be’t] bede — bad — bedt 
1 - е  — 1] [bl:de — Ье’Э — bit] bide — bed -  bidt 
e — a — э] [Ьсгэ — ba’r — Ьэ:гэЭ] baere — bar — bSret

СЛОГ И СЛО ГО ДЕЛЕН ИЕ

64. Речь распадается на слоги. В датском языке, как и в 
русском, слогообразующими элементами являются гласные. 
(В разговорном стиле речи функцию слогообразования могут 
принять на себя также согласные — сонанты [m п г].) Каждой 
гласной, монофтонгу и дифтонгу, соответствует один слог.

Слогоделение в датском и русском языках происходит по- 
разному. В датском языке различают открытые и закрытые 
слоги. Такое деление не характерно для русского языка. По- 
русски любое слово можно произнести так,, что все (или почти 
все) слоги будут заканчиваться гласной, например: «на-ста- 
вле-ни-e». По-датски таким образом могут произноситься 
только открытые слоги, граница слога проходит в них после 
гласного. Долгий гласный в датском языке может находиться 
только в открытом слоге, последующий согласный относится 
обязательно к следующему слогу, например: [le: — sa ta: — 1эг 
oi — иэ] laese (en) taler ojne. В таких случаях говорят о «сла
бом примыкании» согласного к гласному. Иначе обстоит дело 
с краткими гласными. Такие гласные нельзя протянуть. Их 
звучание обрывается последующим согласным, который неот
делим от слогообразующего гласного, граница слога проходит 
после согласного. Это так называемое «тесное примыкание». 
В датском языке согласный примыкает к ударному гласному 
совершенно одинаково в словах [Us] laes и [lesa] lsesse. Во 
втором слове граница слога проходит после [s], и в слоговом 
отношении слово делится: [lss — э ] . Если после краткого глас
ного следуют два согласных, то граница слога пролегает между 
ними: [lzf — da] lz>fte и т. п.
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В датской фонетической литературе высказывалось мнение, что опреде
ляющим при слогоделении в датском языке является не долгота или крат
кость слогообразующего гласного, а тип примыкания. При «тесном» примы
кании согласный прерывает звучание гласного в момент, когда тот звучит 
сильнее всего, сам начинается с сильного звучания и лишь затем ослабевает. 
При «слабом» примыкании согласный появляется лишь тогда, когда гласный 
уже ослабнет, и сам начинает звучать слабо, конец же у него оказывается 
звучащим более сильно.

В датском языке разница двух типов слогоделения сущ е
ствует во всех слогах, но особенно заметна в тех из них, 
которые имеют «толчок». «Толчок» на гласном (гласный в этом 
случае может быть только долгим) оказывается границей сло
га, и последующий согласный относится к следующ ему слогу, 
например: [Is’ — sar da’ — ?эп sdo’ — 1эп bo’ — гэЗ] (han) laeser 
dagen stolen bordet. Согласный, имеющий на себе «толчок», 
примыкает к ударному краткому гласному. «Толчок» и в этом 
случае оказывается границей слога, например: [man’ — эп
1ап’ — эЗ ban ’ — эг ben’— эг bed’ — эг] manden landet b 0nder 
binder hedder. /

П р и м е ч а н и е .  Слогоделение, естественно, возможно 
в словах, имеющих больше одного слога. Слова типа [da’  ̂
sdo’ l bo’r] dag stol bord являются односложными, поэто
му конечный согласный входит в тот же слог, но при
мыкание к гласному у него слабое.

Для упражнений следует использовать слова второго разде
ла пособия.

УД А РЕН И Е

65. Различаются два типа ударения: словесное и фразовое. 
Первое характеризуется выделением какого-то слога при про
изнесении одного слова. Второе определяет выделение отдель
ных слов в потоке речи.

Словесное ударение

66. Словесное ударение в разных языках обладает разными 
свойствами. В зависимости от этих свойств различают три ос
новных типа ударения: динамическое, связанное с изменением 
силы звука, количественное, определяемое удлинением ударяе
мого слога, и, наконец, музыкальное, .характеризующееся изме
нением высоты тона.

Русское ударение по фонетической природе — количествен
ное и динамическое. В датском литературном языке, в котором 
долгие и краткие гласные фонематически противопоставлены, 
количественное ударение не может быть, определяющим, и ос
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новным является динамическое ударение; в то же время датские 
диалекты характеризуются музыкальным ударением, различ
ным для разных диалектов.

По месту русское ударение свободно, оно может стоять на 
любом слоге слова, на любом морфологическом элементе: на 
приставке, на корне, на суффиксе, на флексии. В датском языке 
имеются слова с ударением на разных слогах, но ударение 
в основном — связанное. В большинстве однокорневых датских 
слов ударение падает на первый слог. Например: 'tale, 'dygtig, 
'elleve, 'pludselig.

В русском языке ударение подвижное, т. е. в разных фор
мах одного и того же слова оно может приходиться на раз
ные слоги. В датском языке изменение слов в речи (склонение 
и спряжение), как правило, не оказывает влияния на место 
ударения. Например: 'lom m e— 'lommerne, 'sk a b e — 'skabende, 
'tid lig— 'tidligere. Исключение составляют существительные 
с суффиксом -or, которые имеют во множественном числе 
ударение не на том слоге, что в единственном: 'traktor—trak'to- 
rer, 'motor — mo'torer.

67. Образование новых слов в датском языке происходит 
с помощью сложения корней (словосложение) и аффиксации 
(словопроизводство).

Сложные слова имеют в датском языке два ударения: основ
ное (фонетическое обозначение: ') на первом компоненте, по
бочное (обозначение: ,) на втором. Например: 'tale^tol, 'syge- 
ikasse, 'sygekasse|laege. Исключением является слово ar'hund- 
rede, имеющее одно ударение на втором корне.

68. Слово, образованное путем присоединения суффикса, 
имеет в датском языке, как правило, то же ударение, что и 
слово, от которого оно образовано. Например: 'tale — 'taler,' 
'a rb e jd e— 'arb ejd er— 'arbejderske, 'b y g g e —'bygning, 'hjaelpe — 
'hjoelpsoin, 'mod — 'modig и т. д.

Исключение составляют слова, образованные с помощью 
суффиксов -inde ('laerer — lserer'inde, helt — helt'inde), -eri 
('binde — binde'ri 'fiske — fiske'ri).

Меняется также ударение в словах с суффиксом -ег, обра
зованных от существительных на -ik: matema'tik — mate'mati- 
ker, fy 'sik  — 'fysiker, tek'nik — 'tekniker.

69. В датском языке имеется значительное количество слов, 
заимствованных из других языков, которые до сих пор произно
сятся с первоначальным ударением. В большинстве случаев это 
слова, заимствованные из французского, греческого и латин
ского языков. Ниже приведены конечные элементы таких слов 
с указанием произношения, а также продуктивные суффиксы 
датских слов, имеющих ударение не на первом слоге:

-abel |а’Ьэ1] vari'abel
-ade [а:3э] choko'lade
-af [a’f] bio'graf
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-age [a:ja[ loe'kage 
-al [a’ l] o 'val
-an [a’n] hu'man [an’ ] ty'ran 
-ance [aijsa] ba'lance 
-ant [an’t] ele'gant [ag] restau'rant 
-ar [x’r] eksem'plar 
-ark [ark] patri'ark 
-asme [asma] sar'kasme 
-ast [ast] gym nasfast 
-at [a’t] resul'tat 
-el [еГ] mo'del 
-ence [aijsa] konkur'rence 
-ent [en’t] stu'dent 
-er [e’r] bar'ber 
-ere [e’ra] stu'dere 
-eri [ari’ ] fiske'ri 
-eser [e’sar] ki'neser 
-esse [ssa] inte'resse 
-essor [ssor] processor (но: profes'sorer!) 
-et [st] b il'let [e’t] pla'net 

[i’ J filoso'fi 
к [ik] mu'sik 
1 [i’l] sta'bil 

-in [i’n] ben'sin 
-inde [ena[ laerer'inde 
-ire [i:ra] sa'tire 
-isme [isma] mar'xisme 
-ist [ist] kommu'nist 
-it [it] fal'lit
-meter [me’dar[ milli'meter 
-on [o’n] per'son 
-tet [te’t] fakul'tet 
-tion [jo ’n] revolution 
urn [urn] mu'seum 

u ’r] na'tur-ur
-aer
-0Г

- 0 S

s’r] mili'taer 
0 ’r] direk'tar 
0 ’ s] n er'v0s

70. Датские слова с приставками в большинстве случаев 
имеют ударение на приставке: 'tale — 'indtale, 'd ra g e — 'opdra- 
ge, 'bygge — 'forebygge, vur'dere — 'undervurdere и т. д.

Три датские приставки всегда безударны: be-, ge-, er-, на
пример: b e 'tyde, ge'falde, er'klaere.

Приставки mod-, om-, til- в большинстве слов ударные, но< 
есть слова с этими приставками, имеющие ударение на корне: 
m od'bydelig, m od'tagelig; om 'kring, om'kuld; til'bage, til'freds,. 
til'lige , til'overs, tirsammen, til'stede, til'faeldig и все слова 
с префиксом til- и суффиксом -lig, например: til'straekkelig.
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Наиболее сложно обстоит дело с приставкой for-. В некото
рых словах она выступает как значимая часть со значением 
«перед, первый». В таких словах главное ударение nagaeT на 
for-, побочное — на корень: 'for(historle, 'forikundskab, 'foriord, 
'forget и т. д. В других словах это значение приставки ослаб
лено, и слово произносится с одним ударением, падающим 
в большинстве слов на корень. Есть и такие пары слов, кото
рые связаны друг с другом по происхождению, но имеют раз
ное ударение. На приставке ударение, как правило, у сущ е
ствительных, на корн е— у образованных от них глаголов и 
прилагательных: 'fo rbu d — for'byde, 'forbund — for'bunden, 'for- 
del — for'dele, 'fordom — for'domme, 'forhold — for'holde, 'forlyd — 
for'lyde, 'fornem — for'nemme, 'forrad— for'rade, 'fo rsk e l— for- 
'skellig, 'forskud — for'skyde, 'forsvar — for'svare, 'fortegn— for- 
'tegne.

Есть также пары слов, где наличие или отсутствие ударе
ния на for- оказывается единственным смыслоразличительным 
средством: 'forlaegge— издавать, for'laegge— затерять, задви
нуть; 'forfald (vi fik forfald — нам помешали), for'fald — упадок; 
'fo rs la g — предложение, for'slag (der er ingen forslag i penge- 
ne — никаких денег не хватает); 'forsyn(et) — судьба, рок, for- 
'synet — снабженный.

Фразовое ударение

7 1. Каждое самостоятельное слово можно произнести от
дельно, и тогда оно обязательно имеет ударение. М ежду тем, 
б речи многие слова утрачивают ударение (в русском языке — 
обычно предлоги: «по 'школе», «за 'лесом», иногда существи
тельные: «'по полю», «'за морем»).

Различают два типа фразового ударения: грамматическое, 
или синтагматическое, и логическое. Грамматическое ударение 
проявляется в обычных предложениях, произносимых без эмо
циональной окраски. Оно разделяет предложение на отдельные 
куски, синтагмы (отсюда его второе название). Логическое уд а
рение применяется только, когда этого Требует ситуация, чтобы 
выделить какую-то часть сообщения. Таким способом можно вы
делить любое слово, в том числе обычно не имеющее ударения. 
Например, предлог в сочетании «у мага'зина» обычно не имеет 
ударения. Но он может получить логическое ударение, скажем, 
в таком диалоге: «— Ты был в магазине? — 'У  магазина. Он се
годня закрыт». Предложение «Вчера я ездил в гости» можно 
произнести с логическим ударением на любом слове, и в зави
симости от этого оно будет иметь несколько разный смысл.

Грамматическое ударение. Для датской речи характерно на
личие многих безударных слов. Так, в предложении обычно не 
имеют ударения:
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1) артикли: E n  'mand 'laeser en  a 'vis. D en  'store formatter 
'skriver en 'n y  'bog. D e  'smukke 'traeer 'star om'kring;

2) вспомогательные глаголы: 'P igen er  'sy g . Stu'denten har  
'set 'filmen. 'Huset b ltv e r  'b ygget 'faerdig;

3) местоимения: J e g  stu'derer filolo'gi. H ans 'kone 'hedder 
'L ise . D er  'findes 'tre interes'sante mu'seer. D e t  er 'koldt;

4) союзы: 'P iger og  'drenge. 'Pigerne, men 'ikke 'drengene.
о

B a d e  'Peter o g  'Hans;
5) предлоги в сочетании с существительными: For'aeldrene 

t il  'Hans 'bor i 'byen. Vi 'star v e d  'huset (однако в сочетании 
с местоимением предлог имеет ударение: 'Onkel 't i l  mig. En
'kat 'ligger 'p a  den (^ sto len ). Den 'modigste ' a f  dem 'sprang);

о о °
6) глаголы в сочетаниях типа sta op: Hvor'nar star  du en- 

delig 'op? '
7) имена и титулы в сочетаниях с фамилией: Je n s  'Hansen, 

L is  'Andersen, f r u  'Jen sen , h err  'Christensen, K o n g  'Frederik.
72. Любое из названных выше слов может при необходи

мости получить логическое ударение, например при противо
поставлении: «—V a rd u 's y g ?  — Je g  'e r  syg». « 'H ans 'kone 'hed
der 'L ise (og ikke min)». «— Har ’ du  eller 'han  'set 'film en? —
'B a d e  jeg  ’ o g  han». «Jeg 'hedder 'Je n s  'Hansen (og ikke Peter 
Hansen)».

73. Некоторые датские слова в безударйом положении про
износятся несколько иначе, 'чем в ударном. В  словарях и спра
вочниках приводится произношение слова под ударением, в изо
лированном положении. М ежду тем многие из этих слов чаще 
употребляются в безударном положении. Не обязательно учить
ся непременно безударному произношению этих слов, но озна
комиться с разницей следует.

В безударном положении невозможен «толчок», поэтому он 
всегда пропадает у  слов, имеющих его под ударением: ['hs’r 
'b o ’r han] H er  bor han, но ['var du her?] Var du h e r l

У некоторых слов в безударном положении пропадает ко
нечный согласный:

er du 'm s3?J Er du m ed }, но [ms 'fa:ran] m ed  faren;
• han 've l ega] Han v i l  ikke, но [ve du 'med?] V il du med? 

vi 'sgal] Vi skal, но [va sga vi 'g 6 :ra?] Hvad sk a l vi gare? 
hun 'er her ega] Hun e r  her ikke, но [e de 'san ’t?] E r  det 

sandt?
У  других слов меняется гласный:

[va 'sa': 'ja i?  ] Hvad sagde j e g } ,  но [is 'le ’ sar 'b re ’vaS] J e g  
laeser brevet.
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ИНТОНАЦИЯ

74. Для характеристики интонации любого языка необходимо 
учитывать три явления: ударение (главным образом фразовое), 
паузы в речи и, наконец, изменение высоты тона в процессе 
речи, т. е. мелодику. 1

Пауза — остановка во время речи. В датском языке, так же 
как и в русском, речь распадается на более или менее закон
ченные по смыслу единицы, которые именуются фразами. С а
мые длительные паузы имеют место в конце фразы и на письме 
обычно соответствуют точкам. В транскрипции такая пауза 
обозначается двойной вертикальной чертой. Например:

[]ai er sdu'dsn’tjljai 'le ’sar ve 'leningrads universi'te’t||

Je g  er student. Je g  laeser ved Leningrads universitet.
Кроме длительных пауз, в речи бывают меньшие паузы, ко

торые делят фразы на две части или более. На письме такой 
паузе часто (но далеко не всегда) соответствует запятая, в тран
скрипции же она обозначается одной прямой вертикальной чер
той. Части предложения, получающиеся при таком делении, 
именуются синтагмами. Например:

[ves han kuna 'koma i'go ’ r | 'gjo:ra han de||
Hvis han kunne komme igar, gjorde han det.

Некоторые сложные синтагмы, состоящие из многих слов, 
могут иногда (но не всегда) делиться на части еще более ко
роткой паузой, которая обозначается в транскрипции верти
кальной волнистой чертой. Например:

[ves han kuna 'kam a^da han var i 'b y ’an |'gjo:ra han de|) 
Hvis han kunne komme, da han var i byen, gjorde han det.

В начальный период изучения языка учащиеся ставят паузы 
после каждого слова и делают на каждом слове ударения. 
Слитность речи появляется лишь после изучения правильного 
деления предложения паузами.

75. Мелодика датского языка изучена слабо. Дать точное 
перечисление датских типов мелодики в сравнении с русскими 
довольно трудно, поэтому изложим здесь лишь самое сущест
венное и бесспорное. Музыкальное движение тона голоса во 
время речи, устанавливаемое мелодикой, подразделяется на 
нейтральное, характерное для обычной, эмоционально не окра
шенной речи, и эмоциональное, с помощью которого в речи вы
ражаются чувства и настроения говорящего.

При характеристике мелодики важны ударения в предложе
нии, но только основные, второстепенные же (например, на вто
ром элементе сложного слова) на движение тона влияния не 
оказывают. Так, например, датское слово sommeren интонацион-

1 Иногда термин «интонация» употребляется в том же значении, что и 
«мелодика».

52



но произносится так же, как слово landbruget, хотя первое — 
простое, второе — сложное.

Движения тона записываются в транскрипции с помощью 
системы знаков, где черточка (— ) обозначает ударный слог, 
а точка (•) — безударный. Наклон черточки показывает, что 
слог произносится с повышением тона голоса ( / )  или с пониже
нием ( \ ) .

И Н ТО Н АЦИ Я П О В ЕС Т В О ВА Т ЕЛ Ь Н О ГО  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я

76. Интонация повествовательного предложения в датском 
языке имеет некоторые особенности по сравнению с русским. 
Главное отличие состоит в том, что понижение тона голоса 
в конце предложения после ударного слога значительно меньше 
в датском языке, чем в русском. Русскому человеку, не знаю
щему датского языка, датские предложения кажутся незавер
шенными. Сильно понижающаяся к концу предложения мело
дия в датском языке характеризует категоричность высказы
вания.

Интонация отдельного слова и группы слов, 
имеющих одно ударение

77. Начнем с разбора простейших предложений, состоящих из 
одного слова, а также из нескольких слов, имеющих одно уда
рение. Как уж е указывалось (п. 71 ) ,  таких групп с одним уда
рением в датском языке значительно больше, чем в русском.

78. Односложные слова имеют в датском языке несколько 
разное произношение, в зависимости от того, долгий или крат
кий гласный выступает в них.

Односложные слова с кратким гласным произносятся без 
изменения тона голоса:

[tit got au han mit man’ dem vi 
Tit. Godt. Du. Han. Mit. Mand. Dem. Vi.

Односложные слова, имеющие долгий гласный (гласный в 
этом случае обязательно имеет «толчок», см. п. 10 2), произно
сятся с некоторым повышением тона голоса и последующим 
понижением его, причем границей между ними является «тол
чок». В  транскрипции, однако, этот слог обозначается, как и в 
предыдущем’ случае, горизонтальной чертой, поскольку началь
ный и конечный тон в слове одинаковы. Сделано это, чтобы 
избежать излишнего усложнения в знаках. Примеры:

[i’ s gu’ l jo ’r Г0 ’3  mi’n di’n bre’v —
Is. Gul. Jord. R 0 d. Min. Din. Brev.

Для сравнения укажем, что односложное русское слово, ска
занное с интонацией повествовательного предложения, произно
сится с понижением тона голоса (так называемая «интонация 
точки> в русском языке). Например:
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Д а. Нет. Он. \
79. Слово (группа слов) с конечным ударным гласным. Без

ударные слоги, стоящие перед конечным ударным, произносятся 
ниже тоном, чем ударный. Причем самый первый из безудар
ных произносится чуть выше, чем остальные, в случае, если 
безударных слогов три или больше, но высота его никогда не 
достигает высоты ударного.

У п р а ж н е н и я :

[a'sdsS for 'tit ms 'dsm a 'jo ’r . -----
Afsted. For tit. Med dem. Af ]ord.
[auto'ma’t para'ply’ han sr 's y ’f  . -----
Automat. Paraply. Han er syg.
[filo lo 'g f en auto'ma’t kombina'jo’n _ . . -----
Filologi. En automat. Kombination.
[ms an para'ply’ tel Эп para'gra’f . m . •

1 Med en paraply. Til en paragraf.
[ms an kom bina'jo’n . . .  -------
Med en kombination.

Русские слова в аналогичном положении произносятся иначе: 
с небольшим понижением тона на безударных слогах и резким 
понижением на конечном ударном. Например:

Пришел. -\  Порошок. " \  Карандаши. ' ” \
80. Слово (группа слов) с начальным ударным слогом. Пер

вый безударный слог, следующий за ударным, произносится на 
той ж е ноте, что и ударный; все последующие — ниже тоном. 
Понижение тона при этом не должно быть чересчур сильным.

У п р а ж н е н и я :

[iy:da s i :9 те .тэ  oia fraga ___

Lyde. Sige. Mere. 0 je. Frakke.
['t6r,kle:d3 fe ’rian тэгуэпэп — - ..
Tarklaede. Ferien: Morgenen.
['obhDls,sdu:3 anarle:8as ___ __
Opholdsstue. Anderledes.
['sou9|Ve:ralsa 'somarjfe’rian ___
Sovevaerelse. Sommerferien. ’ ' •

В  русских предложениях такого типа понижение тона про
исходит на ударном слоге, все последующие безударные произ
носятся без изменения тона голоса. Примеры:

Громко. \ .  Весело. \ . .  Выехали. \ . . .
8 1. Слово (группа слов) с ударным слогом в середине. Без

ударные слоги перед ударным произносятся с той же интона
цией, что и в словах с конечным ударным, слоги после удар
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ного — с той ж е интонацией, что и в словах с начальным 
ударным.

[a'le:na di 'forsda de 'sn e ’ ar de 'ra i’nar ___ _

Alene. De feirste. Det sneer. Det regner.
[de 'sn e ’acJa de 'Ш ’пэдэ vi 'sailada ------_

W' 'w'
Det sneede. Det regnede. Vi sejlede.
[hun er'sOuni de b ie 'varm ara . ------.
Hun er savnig. Det blev varmere.
[di var а '1е:пэ melam di 'fOrsda . . ■-----
De var alene. Mellem de f 0 rste.
[han er fra /o’3ansa -----.
i Ian er fra Odense.

Интонация группы слов с двумя ударениями
82. В группах слов, произносимых с повествовательной инто

нацией и имеющих два ударения, второй ударный слог произно
сится тоном несколько ниже, чем первый. Безударные слоги до 
первого ударного и после второго ударного произносятся так, 
как это описывалось в пп. 79, 80. Безударные слоги между дву
мя ударными имеют тем большее понижение тона голоса, чем 
больше безударных слогов.

У п р а ж н е н и я :

['а э 'tei 'jo ’ran 'ron ’t -----. _
Af og til. Jorden rundt.
[den 'nssda 'd a ’ 7 du 'ta ’ lar 'gDt . -----, ____
Den naeste dag. Du taler godt.
|i 'nssda 'somar,fe’ria . -------. ___
I naeste sommerferie.
[di 'dailia 'raisaforbe^e’dalsar . ------_ ____

De dejlige rejseforberedelser.
[vi sgal 'ta:la 'эт de -—  ___
Vi skal tale om det.

В русских предложениях такого типа первый ударный слог 
произносится с небольшим повышением тона, второй — с рез
ким понижением («интонация точки»). Безударные слоги перед
первым ударным и после второго ударного имеют интонацию,
о которой говорилось в пп. 79, 80. Слоги между двумя ударны
ми имеют равномерное понижение тона от первого ударного 
ко второму. Например:

Он долго ехал. . ^  \ .

Она редко улыбается. /  ,s \ . .
Мы давно не встречались. /  \
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Интонация группы слов с тремя ударениями и более
83. В повествовательных предложениях^ не имеющих пауз 

(т. е. односинтагмных), третий, четвёртый и последующие удар
ные слоги произносятся практически с той же высотой тона, что 
и второй. Безударные слоги между ударными произносятся 
тоном ниже, чем ударные, что придает датской речи особое 
волнообразное звучание, поскольку тон голоса непрерывно ме
няется, повышаясь на ударных слогах и понижаясь на безудар
ных.

У п р а ж н е н и я :
[jo’ran 'ron ’t for ed 'doi’n ___ ___ __ _
Jorden rundt for et d0 gn.
['ty :va 'da:?a i kaban'hau ’n ----  ----
T yve  dage i К benhavn.
[han er 'danmargs 'sdorsda 'degdar _. —  _____________
Han er Danmarks st0rste digter.
Jde'na ro'm a’n er intrs'san’d for 'ala . — . ____ ___
Denne roman er interessant for alle. ' ' ~ • '
[o so 'h a ’rar ]ai ham for'tel’a h is'do’rian ___ _ ___j

Og sa h~rer jeg ham fortaelle historien.
[nu sgal han 'sbela an so'nada a 'jubert . ----- . ____ _____^
Nu skal han spille en sonate af Schubert.

В русском языке каждый новый ударный слог повествова
тельного предложения произносится ниже тоном, чем предыду
щий. В безударных слогах тон равномерно понижается от одного 
ударного слога к другому. Например:
Мы встретились с любопытнейшим чело

веком.
И рассказывалась эта история весело ' .......... ....

и долго.
84. Предложения, содержащие две части или более, разде

ляемые паузой, произносятся в датском языке двояко: с повы
шением тона голоса перед паузой или без него.

Повышение тона обязательно, если предложение вообще не 
мыслится без продолжения, например тогда, когда сложнопод
чиненное предложение начинается с придаточного.

У п р а ж н е н и я :

"[da han ha9a 'tal’t | geg han sin 'v a i ’ # . —  1

Da han havde talt, gik han sin vej
[ves de vel 'raina | so 'b li ’r jai 'jsma , .  . — . i ____

Hvis det vil regne, sa bliver jeg  hjemme. ’
[den som er 'dugs | mo 'henda prodo'kol’an . — 1 ____ ______
Den, som er duks, ma hente protokollerl.
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[nor a 'v i’san sr 'koman | lsgar du d s n 'e n 't e l  mai ^

Nar avisen er kommen, laegger du den ind til mig. ' 'I---

Повышение тона возможно, но не обязательно в случае, если 
продолжение предложения после паузы не является абсолютно 
необходимым, например если в сложноподчиненном предложе
нии после паузы должно следовать придаточное.

У п р а ж н е н и я :   ̂ —  I
[han geg sin 'v a i’ | da han haSa | 'talt ’ * I • ■ • • _—

Han gik sin ve], da han havde talt. • • • —  | • • • —
[jai 'b li ’ r 'jsma | ves de vil 'raina _ _  — . | , —

Je g  bliver hjemme, hvis det vil regne. —   

Интонация предложений с противопоставлением

85. Предложения с противопоставлением отличаются в инто
национном отношении наличием повышения тона голоса на 
последнем ударном слоге первой части и понижением его на 
таком же слоге второй части.

У п р а ж н е н и я :
['no:an har 'lssd 'maiaS | о 'andra for'let ___ —

Nogle har laest meget og andre for lidt.,
['sndan mo du be 'sd el’a 'по:-[эЗ | __
Enten ma du bestille noget, 
j 'e l’er d s d  kan du go 'jsm ’ 
eller ogsa kan du ga hjem.

Интонация вбодных предложений
86. Вводные предложения, не связанные непосредственно 

с основным содержанием предложений, в которое они вклю
чены, произносятся более низким тоном, чем остальная часть 
предложения.

У п р а ж н е н и я :
[d  nor 'dsda sr 'sg e ’t|o  jai sr 'segar po^at de vil 'sge ’ |

Og nar dette er sket — og jeg  er sikker pa, at det vil ske — 
[so blir de for 'sen ’d o 'ta:la 'am de 
sa bliver det for sent at tale om det.
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[men du 'ss l’ I'sa-.a han 'hordlmo 'ega  'кэша 
Men du selv, sagde han hardt, ma ikke komme.

ИНТОНАЦИЯ ВОПРОСИТЕЛЬНОГО ПРЕДЛОЖ ЕНИЯ
87. Наибольшие интонационные различия существуют между 

вопросительными предложениями в русском и датском языках. 
Суть различий состоит в том, что в русском языке тон голоса 
сильно повышается на одном из ударных слогов, все ж е осталь
ные произносятся обычным тоном повествовательного предло
жения, в то время как по-датски необходимо повышать тон 
голоса на всех ударных слогах вопроса.

Вопросительные предложения в русском языке бывают двух 
типов: с вопросительным словом и без вопросительного слова. 
В  предложениях без вопросительного слова наличие вопроса 
выражается только интонацией, поэтому она всегда ярко выра
жена. Ударный слог выделяемого вопросом слова произносится 
с резким повышением тона, причем этот слог начинает звучать 
выше, чем предыдущий безударный и продолжает повышаться 
во время звучания. Например: «Это так?» — графически движе
ние тона в вопросе может быть изображено:. /  Все слоги после 
главного ударного произносятся тоном ниже: « Н е у ж е л и ? » ../ .  
«Поехали?» . / . .  «Выехали?» / . . .  Последний ударный слог в 
предложении, если только он не является главным ударным, 
произносится с понижением тона так, как это характерно для 
русского Повествовательного предложения- «Вы не любите хо
дить на лыжах?» х " \ . .

В вопросах с вопросительным словом тон обычно повышается 
йа самом вопросительном слове, например: «Когда вы идете в 
театр?»/'-/-\.О днако логическое ударение в этом случае .может 
иметь другое слово в вопросе, — тогда с повышением тона про
износится это слово, например: «А когда вы идете в театра* 

. / ■ / ' • /  В предложениях с вопросительным словом наличие во
проса уже выражено лексически, поэтому повышение тона го

лоса в этом типе вопроса обычно не столь явно. Только логиче
ское ударение на слове должно быть обязательно выражено 
интонационно.

88. В датском вопросительном продложении тон на после
ударных слогах не понижается или понижается в незначитель
ной степени. Вопросы в датском языке возможны трех типов: 
■с вопросительным словом, с порядком слов вопросительного 
предложения и с порядком слов повествовательного предложе
ния. В  вопросах первого типа вопрос обозначен лексически, 
второго типа — синтаксически, поэтому специальная интонация
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вопросительного предложения здесь выражена не так ярко, как 
в третьем типе, где она является единственным средством обо
значения вопроса. С этого типа удобнее начать.

Вопросительные предложения с вопросом, 
выраженным только интонацией

89. В односложных словах, произносимых с вопросительной 
интонацией, повышение тона голоса в общем аналогично рус
скому.

У п р а ж н е н и я :
[tit? got? ja? gu ’l? jo ’ r? han? os? /
Tit? Godt? Ja ?  Gul? Jord? Man? Os?.
[du? Г0 ’ Э? s m o k ?  sel’ ? let? g r 6 n ’?
Du? R ad ?  Smuk? S elv? Let? G r0n? /

90. В многосложных словах с конечным ударным слогом без
ударные слоги произносятся тоном ниже ударного.

[i'gen? a 'v i ’s? bu'tik? en 'kat? ho'tel’ ? hu'm0 ’ r? , /
Igen? A vis? Butik? En kat? Hotel? Нишиг?
[kanvo'lut? para'ply’ ? foda'ra’ l? k0ban'hau’n?
Konvolut? Paraply? Foderal? K^benhavn?
[matema'tik? er de i 'da ’ ? er dan a 'jo ’ r? . . . /
Matamatik? Er det i dag? Er den af jord?

9 1. В  многосложных словах с начальным ударным слогом
безударные слоги произносятся в датском языке, в отличие от
русского, без понижения тона голоса.

У п р а ж н е н и я :
[an’an? ro’san? le^an? ko:nan? da^ a? / •
Anden? Rosen? Lsegen? Konen? Dage?
[veiralsa? lailihe’5? smogara? klo^ara? / "

Vaerelse? Lejlighed? Smukkere? Klogere?
[ke:3alia? 'grOnd^a^arna? 'gen be^a’f  / " •
K ed elige? G r0ntsagerne? Genbes0 g?
[ 'f l0 :dasgumS|ka:7a rn a ?  ' f o l g a t e ^ m e n ’a n a ?  / .......
F l0deskum skagerne? Folketingsmaendene?

Типичная интонация русского вопроса в этом случае такая:
Б ы л и ? / . В ы е х а л и ? ,/ ...
92. В вопросительных предложениях с двумя ударениями 

оба ударных слога произносятся с одинаковым повышением 
тона голоса. Безударные слоги перед первым ударным произно
сятся низким тоном, все остальные — высоким.

У п р а ж н е н и я :
['jo ’ran 'ron ’t? / ' /  [di 'tro’ r han 'к э т ’э г ? . / ’/ '  
Jorden rundt? De tror, han kommer?
[i 'nesda 'sDtnarife’r i a ? . / - / '" - -  [d i'b o ’r der i 'fe ’rian? . / • • / • •  
I neeste sommerferie? De bor der i ferien?
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93. В вопросительных предложениях с тремя ударениями и 
более каждый ударный слог произносится с% повышением тона 
(от нормального к высокому), а все послеударные безударные 
не опускаются в тоне.

У п р а ж н е н и я :

[de er'ham  der h a r 'т а : 1эЗ de 'he:la? * • / " / " / '
Det er ham, der har malet det hele?
[du har vel 's e ’d de be'rom ’da 'Ь е 1эЗэ?
Du har vel set. det ber0mte billede?
[h u n 'si’a r 'a l ’sa | di 'к о т ’эг р э 'manda’ ?
Hun siger altsa de kommer pa mandag?
[o der 'sdo’r i a 'v i ’san э т  'desa u 'legar?
Og der star i avisen о т  disse ulykker?

Вопрос с порядком слов вопросительного предложения

94. В таком предложении вопрос уж е обозначен граммати
чески, поэтому в речи повышение тона не столь ярко выражено, 
хотя интонация • все же отличается от интонации повествова
тельного предложения.

У п р а ж н е н и я :

[er du 's y ’ ?J [var i а '1е:пэ?] . . . / ■
Er du syg? Var I alene?
[var de i'somarife’rian?].. ./ • • • •  [har han lesd d e ? ] . ./ *
Var det i sommerferien? Har han 'laest det?
[for'tje’nar hun d e ? ] . / --' [bar'be’rar du dai ' e g a ? ] . / " ' / ’
Fortj-ener hun det? Barberer du dig ikke?
['tro’r di | han 'kom’a r? ] / • * / •  [sgal vi 'sm i:39 ham 'u3 ? ] . . / . /  
Tror De, han kommer? Skal vi smide ham ud?

Вопрос с вопросительным словом

95. В вопросе, содержащем вопросительное слово, интонация 
ближе всего подходит к повествовательной в обычной небреж
ной речи, поскольку наличие вопроса здесь выражено лексиче
ски. Ударение имеется обычно на вопросительном слове и на 
глаголе.

У п р а ж н е н и я :

['va har han 'gjort?] / " /  ['vem har 'sagd de?] / ' / '
Hvad har han gjort? Hvem har sagt det?
['vorfor 'sdansa3a vi?] ['va er 'klogan?] / ■ / '
Hvorfor standsade vi? Hvad er klokken?
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[va 'ti3  'kom’ar h a n ? ] ./ / / "  ] 'va  ti3 'kom’ar han?] / " / "
Hvad tid kommer han? Hvad tid kommer han?
[va 'kosdar de о 'serta 'b re ’va3  'anbe,fa’ led?.
Hvad koster det at sende brevet anbefaldet?

96. Помимо нейтральной интонации, о которой говорилось до сих пор, 
существует интонация эмоциональной, взволнованной речи. Такая интонация 
передает разнообразные чувства: гнев, печаль, радость, удивление и т. д. Эмо
циональная интонация более субъективна, чем нейтральная. Разработана она 
очень слабо, можно назвать лишь несколько самых общих положений. Удив
ление выражается интонационно — повышением тона голоса в более высокой 
степени, чем при вопросе:

[han velo 'k a sd s  mai 'u3 a vinduscL■ / " / ' / "

Han vllle kaste m ig ud a f vinduet!
Гневному высказыванию сопутствует повышение тона на одном -ударном 

слоге, а безударные слоги произносятся особенно низко:
[de er far 'g a l ’t . . .
Det er for gait!

Усталость, отсутствие интереса, бессилие, безнадежность, тоска выража
ются сильным понижением тона:

[Jai sr sd 't re t  \
Je g  er sa traet!

Чувство уж аса передается низким тоном с начала до конца фразы:
[er her 'по:эп 
Er her nogen! ‘

ГРАФИКА И ОРФОГРАФИЯ. ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ

,97. При переходе от транскрипции к орфографии главное— 
уяснить несоответствие между фонематическим составом языка 
и его орфографией. Несоответствие звукового и буквенного 
состава характерно, как известно, для русского языка. Напри
мер, буква «б» может обозначать звонкий звук («хлеба») и глу
хой («хлеб»), В то же время звук [а] передается в одних слу
чаях буквой «а» («маяк»), в других — «о» («моя»). Некоторые 
буквы (например, «я») могут обозначать два звука сразу 
(«яма» [йама]).

Подобное несоответствие имеется и в датском языке. 
Буква 0 может обозначать один из четырех звуков [0 : 0 б: б]. 
Звук [Ь] выражается разными буквами: то b (bide [bi:3a]), то 
р (spise [sbi:sa]). Две буквы ng обозначают один звук [д].

Такое положение во многом объясняется тем, что произно
шение менялось, а письменное обозначение звуков оставалось 
неизменным. Так, например, когда-то h произносилось во всех 
положениях, а сейчас является «немым» перед v и ]. Напи
сание hvid [vi’3] отражает старое произношение, сохранив
шееся и сейчас в некоторых датских диалектах.
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Различие между фонетической и письменной формами языка 
весьма велико, и одна и та же буква может читаться по-разно
му в разных условиях. Некоторые звуковые комплексы соответ
ствуют разным сочетаниям букв в разных словах; например 
.[ve’r] может быть записано в зависимости от значения четырьмя 
способами: vaer, vaerd, hver, vejr.

98. Принято различать правила графики и орфографии. Под 
графикой подразумеваются способы, применяемые для письмен
ного обозначения фонем и сочетаний фонем в языке. Датская 
графика устанавливает, например, что звук [Ь] может переда
ваться в зависимости от положения буквами b и р. Звук [J], для 
которого нет специальной буквы, передается на письме то как 
sj (sjsel), то как ch (check) или ti (nation).

В датском языке существуют фонетические явления, которые 
не получили в графике прямого отражения (например, с по
мощью специальных знаков), но которые выражаются иными 
средствами. Например, краткость гласного может быть выраже
на удвоением согласного после него. Графика определяет лишь 
общие принципы написания слов в языке. Конкретное же напи
сание отдельных слов определяется орфографией, которая уста
навливает, какое из правил графики следует использовать в 
каждом частном случае. Графика устанавливает, например, что 
звуковой комплекс {ve’r] может быть записан по меньшей мере 
восемью разными способами. Орфография определяет написа
ние четырех слов, имеющих такое произношение: vasr! (будь!), 
vaerd (стоит), hver (каждый), vejr (погода).

Датская орфография довольно сложна, хотя и уступает по 
трудности английской и французской. Она базируется в основ
ном на фонетическом и традиционном принципах. Морфологи
ческий принцип в ней представлен значительно меньше.

Фонетический принцип требует написания, соответствующего 
произношению (например, в русском языке «дом», «барабан», 
в датском — vie, kraeve, graes). Согласно традиционному принци
пу требуется написать так, как было принято раньше, хотя бы 
написание и не соответствовало современному произношению. 
В русском языке, например, пишется «ширь», хотя теперь про
износится [ы], в датском языке подобных случаев гораздо боль
ше: имеются непроизносимые буквы (/ijerte fjerdo], bord  [bo’r]), 
согласные, произносимые как гласные (aftale {auta : 1э]), и бук-

вы, весьма отличаюшиеся от произносимого звука (fyrre 
[fora]).

Согласно морфологическому принципу каждая морфема пи
шется одинаково во всех словах независимо от произношения. 
В русском языке «столб, столба» [столп стал'ба], в датском 
mand, m andig [man’ mandi].

Изучение датской графики лучше всего начать с изучения 
таблицы «От звука к букве».
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99. О Т ЗВ У К А  К БУКВЕ

Транскрип
ционное

обозначение
звука

Обозначение 
на письме

Примеры Примечание
обыч
ное

ред
кое

1 2 3 4 5

Гласные

И
[i]

[е:]
[е]

N

[у:]
[У]

I 1

[8:)
[б]

[з]

[и:]
[и]

[о:]
[о]

[э:]

[г]

И
М
[а:]
[а]

[ai]

1 ile [i:la]
i vi [vi]

е de [di]
е mene [ше:пэ]
е det [de]
i minde [mena]

® veeve [ve:va]
е legem e [1е:уэшэ]

е ende [ena]
ее naenne [nena]
У syne [sy:ns]
У lysne [lysna]

и menu [m e'ny] 

fsale [f0 :la]
J  [0 1]

У nynne [П0 ПЭ] 
sm 0 re [sm 6:ra] 
sn i0 r [smSr]

У fyrre [fora]
е mene [me:na]

и due [du:a]
и putte [puda]

OU journal [Ju r 'n a ’l]

о tone [to:na]
U suk [sok]

О onde [ona]
О love [b :v a]

а made [mo:3a]
О oppe [aba]
а mcitte [moda]
а rase [ra:sa]
а mark [mark]
а gade [ga:3a] 

mand [man’]

Д иф тонги

а

e j d ejlig  [dalll]
'w *

eg lege [laia]

a j m aj, haj, [m ai’ hai’]
* W  ' w '

ig mig, dig, s ig
[mai dai sai]

N w ' ' w '

В одном слове

В словах французского 
происхождения

В одном слове 
Только в безударном 

слоге

В словах французского 
происхождения

В немногих словах

В положении перед и 
после [г]

В нескольких словах

Только в указанных сло
вах
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5

[ai] 0 ] 0 Je [Ma]

0 g n 0 g le  [пэ11э]

[Ш] uj huje [huia]

М iv liv lig  [liuli]

[ей] ev [evret [leurad]

eb peber [peuar] В одном слове

[£U] ev evne [euna]

aev baevre [beura]
eu neurose [neu'ro:sa]

fyu] yv tyvagtig [tyu'agdl]

l-:u ] 0 V 0 vre [gura]

| g ]  . 0 V S0 vnig [souni]

[auj av gavm ild [gaum ll’]

af afsked [ausge’3]

au august [au'gost]

[du] ov lov [bu]

og vogn [vou’n]

ob kobber [кэи’аг]Nw' В одном слове

С огласны е

[Pi P pige [pi:a]
[b] b bie [Ы:э]

bb Ebbe [eba]
P spise [sbi:sa]

PP slippe [sleba]
[m] m mile [mi:la]

mm tomme [tama]
[t] t tyve [ty:va]
Id] d dyr [dy’r]

dd Edda [eda]
t styre  [sdyrra]

tt bytte |byda]
[n] n ny [ny’]

nil Anna [ana]
[k] к k o re  [к 0 :гэ]

с ca fe  [k a 'fe ’j ) Только в  иностран-
q quisling [kvisleQ] J ных словах

[gl g g 0 re [go:ra]
gg bygge [b 0 ga]
к skib  [sgi’b]

kk k 0 kken [kggan]
с accent [ag'sen’t] В отдельных заимство

ванных словах
to] ng m ange [mafja]

64



• Продолжение табл.

[f]

[v]
[3]

[1]

[s]

Ш

[]] j
[7 g
[г г

rr
[h] h

f
ff
V
d
t

dd
1
11
s
ss

SJ

si
ti

ci
ch
g
]

sh

synke [s0 f)g3] 
chance [Jagsa]

fare [f0 :ra] 
kaffe [kafa] 
vln [vi’n] 
vide [vi:3a] 
landet [1ап’эЗ] 
hedde [ЬеЗэ] 
lys [ly’s] 
skulle [sgula] 
sige [sl:a] 
masse [masa] 
cigar [s i'g a ’r] 
zenit [se'nit]
Sjaelland [Jelan ’]

kom m ission [ko m i'Jo ’n] 
revolution [rev o lu 'Jo ’n]

socialist [s o ja 'lis t]  
chance [ja ijsa ] 
garage [ga 'ra :Ja ] 
journalist [Jurna'list] 
shoping [fobeo]

jag t [jagt] 
baeger 1Ье:-(эг] 
rive [rl:va] 
fyrre [f6ra] 
h an e  [h6:na]

В датских словах перед k 
В словах, заимствован

ных из французского 
языка

На конце слова у сущ е
ствительных и глаголов

\ Только в заимство- 
I ванных словах 

В коренных датских сло
вах

1 Только в указанных 
I  суффиксах

Только в заимство
ванных словах

100. Из таблицы видно, что датская графика далека от со
вершенства. Одну из главных трудностей представляет отсут
ствие специальных обозначений долготы и краткости гласных. 
Долгие и краткие звуки передаются на письме одними и теми 
же буквами. Большей частью долготу и краткость звука можно 
определить по его положению в слове, но имеются и такие 
слова, у которых правильное произношение необходимо заучить.

Долгий гласный в датском языке возможен только в удар
ном слоге (с основным или второстепенным ударением). В без
ударном слоге гласный произносится всегда кратко.

Главным при определении долготы и краткости гласных яв
ляется правило слогоделения (см. п. 64): долгий гласный встре
чается в открытом слоге, а в закрытом гласный обязательно 
краток. Это правило применительно к орфографическому напи
санию датских слов можно выразить так:
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гласный произносится как долгий там, где за ним следует 
безударный гласный или один согласный, относящийся к сле
дующему слогу (vie [vi:9], hvide [vi:3a]);

гласный произносится как краткий там, где за ним следует 
удвоенный согласный или группа согласных (pakke [paga], 
0nske [0nsg3 ]).

П р и м е ч а н и е .  Перед сочетанием -rd-, как правило, 
произносится долгий гласный в словах с немым d : geerde 
[gs:ra], garde [go:ro], borde [Ьо:гэ].

Определить долготу или краткость гласных в словах, имею
щих более одного слога, сравнительно нетрудно. Иначе обстоит 
дело с односложными словами, поскольку по правилам датской 
орфографии на конце слова не пишется удвоенный согласный 
(единственным исключением является слово herre в сочетании 
с фамилией, например: herr Hansen). Д ля того чтобы решить 
вопрос о долготе-краткости, необходимо взять слово в такой 
форме, где оно имеет два слога или больше. Тогда становится 
видно, что гласный произносится как краткий в словах типа: 
lass (другая форма этого слова: laesset), strik (strikke), gron 
(gronne) и как долгий в словах типа: lass (laese), ny (nye), 
dag (dage). В некоторых случаях имеет место чередование 
долгих и кратких гласных (см. п. 62).

В датском языке некоторые части речи не подвергаются из
менениям (например, местоимения, наречия, числительные), 
поэтому их долготу и краткость таким способом установить 
нельзя. Кроме того, имеются слова, произносимые не по прави
лам. Их надо запомнить:

Слова с необознаяенным долгим гласным

otte sjette sagte borte porte aeble
[o:da je:da sa:gda bo:rda po:rd9 е;Ыэ
to tre ni ti der her hvor f0 r nar

[to’ tre’ n i’ ti’ de’ r he’ r vo’r fO’r no’r

Слова с необознаяенным крат ким гласным

du de De han hun vi I man
[du di di han hun vi i man
nu da vel sa som nok fern type

[nu da vel so som nok fern’ tyba
10 1. В  датской орфографии не отражено и наличие такой 

специфической особенности произношения, как «толчок». Упо
требление «толчка» чрезвычайно сложно. Здесь перечисляются 
только самые общие правила его употребления.

«Толчок» фигурирует исключительно в ударных слогах 
(с главным или второстепенным ударением). Когда слог по-
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чему-либо теряет ударение, «толчок» исчезает. Например: 
['fr0 ’ gan] fr0ken, но [fr0gan 'han’san] fr0ken Hansen.

«Толчок» произносится на долгих гласных, дифтонгах, 
а после кратких гласных — на согласных: [m п ц 1 5 г]. По
этому достаточно знать слог, в котором выступает «толчок», 
чтобы определить звук, на котором он произносится. Если же 
ни одна из перечисленных возможностей в слоге не имеется, 
то слог произносится без «толчка». На кратких гласных и на 
согласных, кроме перечисленных, «толчок» невозможен.

102. «Толчок» встречается в датском языке в следующих 
случаях:

1. В  большинстве односложных слов.
Долгий гласный в «чистом» виде можно встретить в датском 

языке только в словах, имеющих не менее двух слогов; в одно
сложном слове на долгом гласном обязательно произносится 
«толчок»:

[gu:la — gu ’ l vi:3a — vi’3 Ь о :гэ — bo’r sdo:la — sdo’ l
guie — gul hvide — hvid borde — bord stole — stol 

[ls:sa — le’ s k 0 :ra — k 0 ’ r 
laese — Ices! kore — kor!

Исключением из правила являются несколько междометий типа: [i:] ih! 
[э:] ah!

На первый взгляд исключением кажутся также существительные: [Ьго:г 
mo:r fa :r] broder moder fader. В них действительно произносится «чистый» 
долгий гласный, но вряд ли можно их рассматривать как односложные сло
ва. Произносившийся здесь когда-то щелевой согласный [3], разделявший два 
слога, сейчас полностью выпал. Безударный гласный [э], следовавший за ним, 
уподобился по способу произношения ударному гласному. Кажется, что он 
полностью исчез. Между тем, главным в этом звуке является не его арти
куляция, а слабый безударный характер. Внимательно вслушиваясь в про
изношение этих слов, можно услышать в гласном две стадии: ударную и 
безударную, иными словами, два слога. Особенно заметно подобное произно
шение у детей, так что некоторые датские писатели воспроизводят произ
ношение слова [шо:г] детьми, как moar.

«Толчок» имеют также односложные слова с дифтонгом — 
на дифтонге: [vai’ mai’ rai’n tai’nl vei, maj, regn, tegn —-и

S—'  W  N * /

с кратким гласным — на последующем согласном (одном из 
шести вышеназванных): [nem’ ben’ sai}’ m il’ se3 ’ sdor’m] п е т , 
bind, sang, mild, sid, storm.

П р и м е ч а н и е .  Несколько односложных существи
тельных произносится с «толчком» только при -наличии 
определенного постпозитивного артикля:
[s6n — s6n’3n ven — ven’an f01 — f0 l ’a8 .
S0n — S0nnen ven — vennen f01 — f0llet

2. В  двусложных непроизводных существительных, имею
щих суффиксы: -el, -en, -ег. Например: [vem’bal fr0 ’ gan
kam’ar] vimpel, fraken, kammer.
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П р и м е ч а н и е .  Производные существительные, обра
зованные от глаголов, «толчка» не получают: [le:sa — ls;sar 
ta :la — ta:lar] laese— (en) laeser, tale — (en) taler.

3. В  многосложных словах, последний слог которых имеет 
главное или второстепенное ударение:

[poli'ti’ b a fs 'r i ’ m aia'ri’ 'o iba^ba’r 'venli|he’ 8 - 
politi bageri majeri abenbar, venlighed 

['troisga’p 'fadi|dom’ 'gu3|l0 ’s na'tu’rli|Vi’s 
troskab fattigdom gudl0S naturllgvls

П р  и м е ч а н и е .  С «толчком» произносятся также не
которые суффиксы заимствованных слов: -tion, -i и т. д. 
Полный список таких суффиксов приведен в п. 69.

4. В глаголах в форме настоящего времени:
[ше’пэг ta’ lar ben’ar fen’ar S0 i)’gar teg’gar 
mener taler binder finder synker taenker

П р и м е ч а н и е .  Таким образом, слова типа laeser про
износятся по-разному, в зависимости от того, к какой части 
речи они принадлежат: к глаголу — с «толчком» [le’sar] 
(han) lasser, к существительному — без «толчка» [1е : sar] 
(en) laeser.

5. Во всех формах глаголов с безударными приставками:
[be 'ty ’Sa — be'ty’S a t  be'tvei/a — be'tveij’aS
betyde — betydet betvinge — betvinget 

[sr'kle'ra — er'kls’rada for'try’8a — far'try’3at 
erklaere — erklaerede fortryde — fortrydet

103. «Толчок» не произносит ся, если при изменении одно
сложные слова получают окончания [а], [ага] или [эпэ]:

[da’-f —  d a ^ a —  d a :-pna  vai’ —  vaiana sa g ’ — sagana 

d a g — dage — d ag en e  v e j — v e je n e  s a n g — sangene 
j ta i ’n —  taina —  ta inana s e 3 ’ —  se3a  grOn’ —  grona

tegn ! —  tegne —  te g n en d e sid! —  sidde g r a n — g r0 nne
В подобном случае «толчок» не произносится и в много

сложных словах, обычно имеющих его на последнем слоге: 
['э:ЬэП|Ьа’г — 'э^ ап ф ^ га  'gu3 |l0 ’s — 'gu3 |l0 :sa 
abenbar — abenbare gudl0s — gudl^se

П р и м е ч а н и е .  При присоединении к существитель
ному постпозитивного артикля «толчок» сохраняется: 

[da’-f — da’-pn vai’ — vai’an ben’ — Ьеп’эЗ
dag — dagen ve] — vejen bind — bindet

[men’ — msn’ana 
maend — maendene

[poli'ti’a8 fr0 ’ganan 'fadi|dom’an 'venliihe’den
politiet frs-kenen fattigdommen venlighedan
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«Толчок» не произносится на первом компоненте сложного 
существительного, как например: ['sdenibro’ 'lanibru’ 'vinidrtua] 
stenbro, landbrug, vindrue, хотя самостоятельные существитель
ные sten, land, vin произносятся с «толчком»: [sde’n lan’ v i’n]. 

Некоторые распространенные датские слова представляют 
исключения из перечисленных правил и произносятся без 
«толчка»:

[jai mai dai sai han hun man vsl som men

jeg mig dig sig han hun man vel som men
104. Таблица «От буквы к звуку» содержит правила чтения 

слов. В первом столбце расположены буквы и сочетания букв, 
отдельно — обычные и редкие. Для удобства при каждой букве 
дается ее алфавитное название (в транскрипции). Сочетания 
букв могут произноситься двояко: как сумма отдельных звуков 
или как-то иначе. При пользовании таблицей следует помнить, 
что в ней приведены только случаи, когда сочетание произно
сится не как простая сумма составляющих звуков. Во втором
столбце приведены фонетические значения букв и сочетаний, 
причем особо выделены редкие значения (в немногочисленных 
датских словах и в словах иностранного происхождения). Про
черк в этом столбце означает, что буква не произносится. Далее 
следуют столбцы с условиями чтения и примерами. Долготу 
гласных и употребление толчка следует определять согласно 
изложенным выше правилам.

105. ОТ Б У К В Ы  К ЗВУ КУ

Буквы и соче
тания букв

Фонетиче
ские

значения Условия чтения Примеры

обыч
ные редкие обыч

ные
ред
кие

1 2 3 4 5 6

а
[а’]

af

[а:]
[а]

[« [
М

[а«1

1 Во всех  положениях, f 
> кроме положения| 
J перед и после г ( 
\ В положениях перед ( 
/  и после г \ 
В  приставке af

gade [ga:3s] 
mand [man’]

rase [ra:sa] 
par [par] 
afsige [ausi:a]

aj [ai] Во всех положениях ma] [mai’]

au [au] Во все х  положениях august [au'gost]

av [au]

о В словах французского 
происхождения 

Перед согласными и на 
конце слова

chausse [Jo 'se ’]

gavl [gau’l] 
hav [hau]
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Продолжение табл-

1 2 3 4 5 6

ь [b] Во всех положениях betyde [b e 'ty ’da]
[be’]

M В одном слове peber [реиэг]
bb [b]

M
Между гласными 
В одном слове

Ebbe [еЬэ] 
kobber [кэи’эг]

c tsj Перед гласными перед cigar [si'ga’r]
[se’] него ряда [1 е е у 0 ]

[k] Перед гласными задне camping [kam beo]
го ряда [а э о и]

Перед согласными в на crawl [kra:l]
чале слова

[g] Перед согласными в се  accent [ag 'ssn ’ t]
редине слова

ch [J] Во всех  положениях check [Jek]
Igl В некоторых именах Blicher [blegsr]

собственных
cl Ш В некоторых словах ино socialist [so JV Iist]

странного происхож
дения

d [d] В начале слова и удар dyb [dy’p]
[de’] ного слова 

Между согласным и не
bandage [b a n 'd a :ja j 
kommando

ударным гласным (кро [ka'mando]
ме [э])

[6] После гласного:
1) перед другим глас lede [1е:3э]

ным (безударным)
2) на конце слова Sid! [se3’]
3) перед согласным r 0 dme [г0 д т э ]

j, 1, гп, п, г
4) в приставках med-, udvej [udvai’]

mod-, ud- '—'
После n, 1 на конце сло

ва или перед [э] 
После г с предш ествую

щим долгим гласным 
Перед s (исключая слож

ные слова и слова в 
род. пад.)

hand [han’] 
heender [hen’ar] 
jord [jo ’r]

plads [plas]

Перед t (исключая слож vadt [vat]
ные слова)

dd
В некоторых словах fader [fa:r]

№

fid ]

Между гласным и без
ударным [э]

Перед a, i и ударным е 
На стыке морфологиче

ских компонентов

gedde [geda]

Edda [eda] 
meddommer 

[mecidamar]
e [e:] 1 В большинстве слов / mele [ т е : 1э]

[e*] [•]
[e]

/ I
В рредударных слогах

igen [i'gen] 
betyde [be’ ty’da]

В ударных слогах—перед
[3]

В отдельных словах

gedde [ge3a]

I hende [hens]
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Продолжение табл.

eg

ej
eu

ev

g
[ge*]

[a]

[ai]

[ai]

Й
[eu]

[f]
ful

[g]

[7l

И
[i]

[eu]

Ш

gg

h
[hD’J

[g]
Ilfg]

[h]

В нескольких словах 
В д вух словах 
В безударном слоге 

(кроме предударного) 
В конце слова

Перед n, 1

Перед [э] (в  наиболее 
распространенных сло
вах)

Во всех  положениях 

Во всех положениях 

Перед n, 1

Перед другими звуками 
в некоторых словах 

В большинстве слов 
В приставке af (дифтонг

Гаи])
В предлоге af, в наре

чии af 
В начале слова и удар

ного слога 
В середине слова перед 

безударным гласным 
(кроме [э])

В середине слова перед t 
В середине слова:
1 ) перед безударным [э]
2) перед сонарным со

гласным
В конце слова после дол

гого гласного и сонор
ного согласного 

В словах, имеющих фран
цузское происхождение 

В безударном оконча
нии -ig 

Между долгими [i:] или
[у:] и [э]

Между долгим [и:] и [1] 
В некоторых наиболее 

распространенных сло
вах, где по общему 
правилу должно быть
м

Между двумя гласными 
На сты ке морфологиче

ских компонентов 
Перед гласными

legem e [к^эгаэ]
De, de [di] 
sig e  [si:s]

b leg  [blai’j 

egne [alna] 

m eget [maiad]

d ejlig  [daili]
s _ /

museum [mu'seum] 

revne [reuna] 

drev [dreu]

f e r e  [f0,:ra] 
aftale [auta:la]

g 0 re af '
[gora 'a] 
g 0 re [go:ra] 
begynde [b e 'g 0 n’a]

saga [sa:ga] 
kogte [kagda]

mage [ma:-p] 
kogle [kafia]

dug [du’x] 
borg [bar’?]

g e le  [Je 'le]

yndig [0 ndi]

sige [si:a] 
ryge [ry:a] 
kugle [ku:la] 
sagde [sa:a] 
nogen [noian]

laegge [Uga] 
daggry ['da-y,gry’]

hente [henda]
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6

Перед v и j hjul [ju’l]
i Й Во всех положениях, где hvile [vi:la]

in произносится долгий
гласный

[e] Обычно в положениях, springe [sbreQa]
где произносится крат
кий гласный

[1] В некоторых словах, где ilter [il’dar]
произносится краткий
гласный, большей
частью перед Id, It,
ds, ss, tt, dt

ig [ai] В трех местоимениях mig, dig, s ig'w' [mai dai sai]

, iv [lu] Перед согласными tvivle [tvlula]

i Ш Обычно jag e []а:кэ]
\ m Ш В словах французского journal [fur'na’l]

происхождения
— В одном слове vejr [ve’r]

к 14 В начале слова или удар komme [iom a]
[ b ’] ного слога bekym re [b e 'k 0 mra]

В начале предударного akademi [akada'm i’]
слога

В конце слова перед stok [^dak]
паузой

[g] Во всех остальных по skulle [sgula]
ложениях laenker [leQgar]

kk fg] Перед неударным [э] sukke [soga]
Ik] В начале ударного или akkord [a kart]

предударного слога akkurat [aku 'ra 't]
1 [1] Во всех положениях iy [iy’J

M l
Id [Id] Перед г aldrlg [aldri]

Перед гласными, кроме 
Ы

heldig [heldi]

[1] Перед [э] и в  конце kuld [kul’]
слова held [he 1*]

lv in В конце слова tolv [tDl’J
m [m] Во всех положениях moder [mo:r]

[sm]
n

fpnl
[n] Во всех положениях fnyse [fny:sa]

I J
[0] Перед к skannke [sgeoga]

В словах, заимствован restanse [res'daQsa]
ных из французского
языка

nd [nd] Перед г forandre [for'andra]
Перед гласными, кроме

fal
syndig [S0 ndi]

[n]
1Э1

Перед [э] sende [sena]
В конце слова land [lan’]

ng [0] Во всех случаях synge [sa o a ]
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6

пк [og] Во всех случаях synke [s0 ijga]
11 n [n] Во всех случаях пэеппе [пепэ]
о [o:] В больш инстве случаев modig [mo:di]

[O’] M
В отдельных словах в

lomme [Ь т э ]
[o] ost [ost]

[d:]

ударном слоге и часто 
в безударном слоге 

В отдельных словах

kom m ission 
[k o m i'jo ’n] 

love [b:va]
°g [3U] Перед согласным vogn [VDU’n]

ou [u] В словах французского 
происхождения

journal [Jurna’l]

ov [ du] В конце слова

Перед согласным

В других положениях— 
в отдельных часто 
употребляющихся 
словах

lov [bu] 

hovne [hDuna] 

sove [sdu3]

p
[pe']

[p] В начале слова и удар papir [pa'pi’r]
ного слога

[b]

В конце слова перед 
паузой 

В начале предударного 
слога

Во всех остальных по
ложениях

kop [кэр] 

apotek [apo'te’k] 

spise [sbi:s3]

PP [b] В послеударном слоге mappe [maba] 
apparat [apa'ra’t][Р] В начале предударного 

слога
q

[ku’l
[k] Во всех случаях quisling [kvisleo]

Во всех  случаяхr [f j rar [ra’r]
M -- В некоторых словах karl [ka’l]
rd [r]

[rd]
После долгого гласного 
После краткого гласного

gSrd [gD’r] 
myrde [myrds]

rr [r] Во всех  случаях herre [hcra]
s [s] Во всех  случаях sysle [sysla]

[es] sc [s] Перед е scene [se:ns]
[sg] Перед а, о scooter [sgu:dsr]

sh В заимствованных словах shoping [Jabeo]
si Ш В суффиксе -sion kom m ission

В отдельных словах
[kom i'Jo ’n]

Ш gymnasium

Во всех положениях
[gym 'na’jom ]

si [ J ] sjeelden [ je b n ]

[te’]
[t] 6  начале слова и удар

ного слога 
В начале предударно

го слога 
В конце слова перед 

паузой

tyve [tyivg] 
betyde [b e 'ty ’da] 
ateist [ate'ist]

midt [met]
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Продолжение табл.

1 2 1 3 4 5 6

IS] В безударном окончании landet [lan’aci]
-e t (в  причастиях и skrevet [sgre:va3]

[<4
сущ ествительных)

Во всех остальных по stykke [sd0 ga]

_ ложениях 
В некоторых словах

vente [vends] 
altsS [al’so], det [de]

ti m В суффиксе -tion nation [n a 'jo 'n ]
В отдельных словах lektie  [leg ja]

tt Id] В послеударном слоге sytten [s 0 dsn]
u [u:] Во всех положениях, где hus [hu’s],

[u’]

[o]

M

произносится долгий 
гласный 

Обычно в положениях, 
где произносится крат
кий гласный 

В некоторых словах, где 
произносится краткий 
гласный

huse [hu:sa] 

kunde [kona]

huske [husga]

[y] В  словах французского menu [m e'ny]

[ui]
происхождения

liuje [huia]uj Во всех случаях
V M В большинстве случаев vi [vi] ~

tolv [taP] 
have [ha’] 
havde [ha:3a]

[ve’] [u]

—

В дифтонгах, обозначае
мых на письме: av, ev, 
lv, ov, yv, eev, 0 v 

В конце слова после 1 
В некоторых, наиболее 

распространенных сло
вах

w ,[V] Во всех случаях weekend [vi:gant]
[dobald

ve’]
X Igs] В середине или конце M arx [margs]

legs] слова
[S] В начале слова xylofon [sylo'fo’n]

iy [iy ’1У [y:] \ В большинстве слов (
[y’l [0 ]

[y]
} \ 
В некоторых словах, где 

произносится краткий 
гласный

lykke [ l0 ga] 
lyst [lyst]

[£ j]
is] В одном слове fyrre [f6ra]

yv На конце слова syv [syu’]
z Й Во всех случаях zink [seo’k]

[set]
ae [•:] | Во всех случаях | maele [me:la]
[•’] W ssette [seda]
aev [eu] В конце слова и перед 

гласными
haevne [heuna]

0 [ 0 :] 1 В большинстве слов Г f 0 re [f0 :ra]
[0 ’] [ 0 ] J 1

1

f 0 lge [ f0 lfa]
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Продолжение табл.

1 2 3 4 5 6

[6:] В нескольких словах h o n e  [h o :n a ] ,  g 0 re
[go:rs]

[6] В отдельных словах Г 0п п е  [гбпэ]
(обы чно перед п, ш, г, S 0 n [son]
и после г)

0 g [Di] В конце слова и перед r 0 g  [roi’]
согласным

0 j [M] Во всех  положениях h a l l0 j  [ h a 'b i j
0V [6u] В конце слов и перед S 0 v n i g  [sOuni]

согласным
[0U] В отдельных словах 0 vrig  [ 0 uri]

a [d:] \ Во в с е х  сл учаях  / шй1е [гаэ:1э]
[э’ 1 [э] / 1 hSnd [han’]

ТРАНСКРИБИРОВАННЫЕ ТЕКСТЫ

1

der var so 'd ailid  'u :3 a  ро 'la n ’a3 | d e  var 'som ar| 'к о г ’паЗ 

sdo3 'g u ’lt| 'hau ran  'g r6 n ’ | 'h 0 ’a3  var 'ra i’sd i 'sd ag a 'n e :5 a  i diw
'grOna 'едэ|о 'de’ r geg 'sdorgan рэ sin3 'lag s 'г0 :3 а 'b e ’n o 
'snagada e'gybdisk | for 'de 'sbro’f  ha8a han 'le ’ rd a sin 'mo:r|| 

'ron’d о т  'a ’^ar о 'eg’ var der 'sdo:r3 'sgoua|o 'med i 'sgouana
'd y :b 3 's 0 ’3r||']o der var 'regdenog 'dailiS der'u:3 a рэ 'lan ’a3|
'med i 'so:l|Sgen’a3 'lo ’ der эп 'gamal 'her3|gD’r me 'dy:ba 
ka'na’ lar 'ron’d 'om’ |o fra 'mu’ ran э 'ne ’3 tel 'van ’ad 'vogsada 
'sdo:ra 'sgreba|bla:5 a ]jder var so 'ho ia|ad  'smo’ 'Ьб’т  kuna 'sdo’

'obrai’sd опэг di 'sdorsdafder var 'На so 'vilsom ’ der'ena som i
dsn 'tygasda 'sgou’ |o 'h e ’ r 'lo ’ an 'an ’ po sin 're :3a|hun sgula

'ги:тэ sina 'smo’ 'elaijar 'u ’3|m an 'nu var hun 'nesdan 'k e ’3 'a  de| 
for'di de 'va:ra3a so 'lei}a о hun 'Jelan 'feg  vi'sit | di 'andra 'en’ar 
hold 'me:ra 'a ’ о 's v 0ma 'о т ’ i ka 'n a’ larna | en о l® :b a  'ob о 'se3a 
onar ed 'sgrebe|bla3 for o 'snadra me 'hena[|

'enali 'kna:-p3a de 'e:na 'e’g  'efdar de 'anad | 'pi'p ip 'sa:a de | 
'a la  'egajblomarna var blavad 'le :vana о 'sdag 'ho:3ad 'u ’3|

'rab'rab 'sa:a hunjo so 'гаЬаЗа di sai 'a l ’d va di 'kuna о 'so ’
tel 'ala 'si:3ar onar di 'gr6na 'b la :3a |o  'mo:ran lo dam 'se ’ 
so 'maiaS di 've la  | for de 'grOna er 'god for 'oinana||

'vor do-f 'verdan er 'sdo ’r | 'sa :a  'ala 'ogam a|for di 'ha:3a nu 
'regtinog 'gansga 'anar|le:9as 'plas en da di 'lo ’ 'ena i Vgad||
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2

'sdu’dia3 a fone'tig har Ьа:3а teo're’disg a 'pragdisg b e 'ty ’3negl| 
dsn sam /S0 ,yar a 'dana sai an 'fa:rasdeleg am 'sbra’-j-ads 've’san
a na'tu’r^kan  ega 'onve’ra 'ensegd i ' l y ’Sanas 'vs ’san a na'tu’r| 
di er dan 'e:na^dan  mo9 'y:3ar[Verdanan 'ven’da 's i:3a  a 'sbra’ya 5| 
'sbra’y er 'ta :la |a  'ta:la far'u3(sedar 'ly ’3| 'u :3an  'ly ’3 er 'sbra’- ^ i  
'den 'far’m var'i’ vi 'kenara be'n^dar d etren d  'u ’5 u 'teg’galitf 
u3an '1уЭ|1е:га 'derfar egan far'sda’an a 'sbra’-j(-a3| sam de 'vergar 
a 'b ru ^as dan 'd a ’ i ’da’ ||'fuld sa uon've’rli er fone'tigan far dan 
his'do’ risga 'sbra-^farsgneg ||u3en hls'do’risg 'ly3,le:ra kan 'sbray- 
hiS|do’ria 'sled ega 'b li:a  'tel | man 'lyShiS|do’ria u3en fo 'ne’disg 
'ensegd kan kun bli ver'd ila ’s pa'pir|Vi’3an||'m aga 'teg ’ i 's b r a ’-j-a- 
nas his'do’ria kan ve fone'tigans 'jel’b 'fremsdel’as pa en 'sem ’bal 
auar'sgu:ali 'm a:3a|'var dan 'ufonetisga be'tragdnegsima:3a kun

's e ’r 'enveglaSa 'eggalhe’dar u3an 'endra 'samanheg’ ||fo'ne’disga 
i'agd|ta:ialsar auer 'ly3,farsgala i 'nersda’ana dia'legdar i 'nuti’3an

elar dan 'm a:3a^ 'varpa’ 'Ь б ’гп 'telai’nar sai deras 'mo:3arS|ma’ l j
kan 'kasda ver'difuld ' ly ’s auar 'magd a 'm aia3 i 'sbra’yanas 'u3-
vegleg i 'fjerna 'ti:3ar||

3
A. — go 'd a ’ H
B. — go 'da’ ||va 'Onsgar di?||
A . — ]ai’; vela 'gerna ha ed 'hal’d 'rii|br0 ’3  a ed 'franS|br ’д ||
B. — versa'go’ ||
A. — 'tak I
B. — var der 'el’ars 'no:fa3?||
A. — 'ja  | ]ai sgola 'asa ha 'no:an 'sd 0gar 'vi:nar,br0 ’3  elar an

'kregla||va 'kasdar 'den 'de’r?|
B. — dan 'kasdar an 'kro :n a|vi har asa an 'sd6ra te hal'anan 

'kro:na||
A. — 'tak | jai 'tro’ r lja i ma 'h a ’ 'dena 'he’ r||vi sgal ha 'gesdar i 

'afdan|sa jai ma 'hel’ara 'fa ’ 'no:an 'f l0 :3 asgomsjka:f ar asa || 'dem
's y ’nas min 'man’ sa 'gad 'am||

B. — vi har asa an 'm aia3 'legar 'layikaiya te 'to ’ a en 'h al’

'kro:na||di ka asa 'gad 'fa ’ no:an 'sdagar a dan 'sdo:ra 'la fjk a ^ a  
me jako'la:3apuartrek ||

A. — 'nai |'tak|'dena 'g a g ’ 'tro’r jai | jai vil 'nai’as me 'fl.i:3a -
sgomsika^arna ||

B. — 'sma|ka:ifar?|
A. — va be'ha’r?||
B. — 'sma|ka:Yar|| vi har 'no:an 'legra va'nilja|kransa | der 'li:a  

er kamad 'u3 a 'au ’nan||
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A. — de ' l y ’dar 'got || la mai Ьагэ 'fo ’ ed 'h al’ 'pun’ a 'dem 
'osolm sn 'so sgal jai 'Ы Гэг ega ha 'ше:гэ i 'd a ’ | vor 'maiaS
'b li ’r 'a l ’d 'ded3 ?|| ~  ~

B. — 'tak||de blir 'syu ’ 'кгскпэг о 'fern’ о hal'fjsrs ' 0 :гэ||

A. — verso'go’ | 'he’r sr an 't i ’ar||
B. — 'tak |'to ’ 'кгогпэг о 'fsm ’ о 'ty :v 9 ' 0 :гэ tel'ba^afl vsrso'go’ ||
A. — takffar'yel’ ll
B. — f a r ' v s l ’ о 'tak II

ТРА Н СК РИ БИ РО ВА Н Н Ы Е ТЕКС ТЫ  В О РФО ГРА Ф И И

1

Der var sa dejligt ude pa landet; det var sommer! Kornet 
stod gult, havren gron, hoet var rejst i stakke nede i de gronne 
enge, og der gik storken pa sine lange, rode ben og snakkede 
aegyptisk, for det sprog havde han laert af sin moder. Rundt om 
ager og eng var der store skove, og midt i skovene dybe soer; 
jo  der var rigtignok dejligt derude pa landet! Midt i solskinnet 
la der en gammel herregard med dybe kanaler rundt om, og fra 
muren og ned til vandet voksede store skraeppeblade, der var sa 
hoje, at sma born kunne sta oprejste under de storste; der var 
lige sa vildsomt derinde, som i den tykkeste skov, og her la en 
and pa sin rede; hun skulle ruge sine sma aellinger ud, men nu 
var hun naesten ked af det, fordi det varede sa laenge, og hun 
sjasldent fik visit; de andre aender holdt mere af at svomme om 
i kanalerne, end at lobe op og sidde under et skraeppeblad for at 
snadre med hende.

Endelig knagede det ene aeg efter det andet; “ Pip! pip!”  sagde 
det; alle aeggeblommerne var blevet levende og stak hovedet ud.

“ Rap! rap”  sagde hunt og sa rappede de s ig  alt hvad de 
kunne, og sa til alle sider under de gronne blade, og moderen 
lod dem se sa meget de ville, for det gronne er godt for ojnene.

“ Hvor dog verden er stor!”  sagde alle ungerne; ti de havde nu 
rigtignok ganske anderledes plads, end da de la inde i aegget.

H . C . A n d ersen . «Den grimme selling».

2

Studiet av fonetik har bade teoretisk og praktisk betydning. 
Den som soger at danne sig  en forestilling om sprogets vaesen 
og natur, kan ikke undvasre indsigt i lydenes vaesen og natur; 
de er den ene, den mod yderverdenen vendte side av sproget.
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Sprog er tale, og tale forudsastter 1yd; uden 1yd er sprog i den 
form hvori vi kender og benytter det, rent ud utaenkeligt. Uden 
lydlaere derfor ingen forstaen av sproget, som det virker og bru- 
ges den dag idag. — Fuldt sa uundvaerlig er fonetikken for den 
historiske sprogforskning. Uden historisk lydlaere kan sproghisto- 
rie overhovedet slet ikke blive til; men lydhistorie uden fonetisk 
indsigt kan kun blive vserdilos papirviden. M ange ting i sproge- 
nes historie kan ved fonetikkens hjaelp fremstilles pa en simpel 
overskuelig made, hvor den ufonetiske betragtningsmade kun ser 
indviklede enkeltheder uden indre sammenhaeng. Fonetiske iagtta- 
gelser over lydforskelle i naerstaende dialekter i nutiden eller 
over den made hvorpa born tilegner s ig  deres modersmal, kan 
kaste v*rd ifu ldt lys over mangt og meget i sprogenes udvikling 
i fjerne tider.

O. Je sp e rse n . «Modersmalets fonetik».

3
A. — Goddag!
B. — Goddag. Hvad onsker De?
A. — Je g  ville gerne have et halvt rugbrod og et franskbrod.
B. -j-  Vasrsgo.
A. — Так.
B. — V ar der ellers noget?
A. — Ja , jeg  skulle ogsa have nogle stykker wienerbrod eller en 

kringle. Hvad koster den der?
B. — Den koster en krone. Vi har ogsa en storre til halvanden 

krone.
A. — Так, jeg  tror, jeg  ma have denne her. Vi skal have gaes- 

ter i aften, sa jeg  ma hellere fa nogle flodeskumskager ogsa. 
Dem synes min mand sa godt om.

B. — Vi har ogsa en meget laekker lagkage til to og en halv 
krone. De kan ogsa godt fa enkelte stykke af den store lagkage 
med chokoladeovertrask.

A. — Nej, tak; denne gang tror jeg, jeg  vil nojes med flode- 
skumskagerne.

B. — Sm akager?
A. — Hvad behager?
B. — Sm akager! Vi har nogle laskre vanillekranse, der lige er 

kommet ud af ovnen.
A .— Det lyder godt. Lad mig bare fa et halv pund af dem 

ogsa. Men sa skal jeg  heller have mere i dag. Hvor meget bliver 
alt dette?

B. — Так, det bliver syv kroner og 75 ore.
A. — Vaersago, her er en tier.
B. — Так, to kroner og 25 ore tilbage. Vaersagod.
A. — Так. Farvel!
B. — Farvel og tak.

H . A . K oe foed . «Teach yourself Danish*.
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УКАЗАТЕЛЬ ДАТСКИХ ЗВУКОВ 1

[а :]- 5 0 h] — 46
а] - 5 1 i : ] — 20
а;а] — 49 1] — 21
Ъ] -  34, 36 j]  — 53
d] — 34, 39 k] — 34, 37
31 — 41 1] — 27, 58
е:] — 22 m] — 18
е] — 22 n] -  18 , 40
з | — 24 q] — 55
f] -  18 o: o ] — 43
g] — 34, 38 p] — 34, 35

М - 2 9 r] -  30, 59 [

s — 28 
] — 54 
tj —34, 39 
и: и] — 42 
vj — 28 
у: У] —  31
e: J — 25 
>] — 26 
0: 0] — 32 
б: б] — 33 
о:] — 44

> Цифрами обозначены пункты книги.
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