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ПРЕДИСЛОВИЕ К ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Книга академ ика Б . Я . Владимирцова "С равнительная гр ам 
матика м о н г о л ь с к о г о  п и сь м е н н о г о  языка и х а л х а с к о г о  н а р е 
чия ,  в в е д е н и е  и ф онетика" впервые была оп убл и к ов ан а  в 
1929 г .  Эта р а б о т а  с т а л а  самым значительным из л и н г в и с т и 
ч е с к и х  т р у д о в  выдающегося с о в е т с к о г о  м о н г о л о в е д а .  С ов р е
менным в о с т о к о в е д а м  Б .Я .В л а д и м и р ц о в , пож ал уй , и з в е с т е н  
с к о р е е  как и с т о р и к ,  одн ак о  большую ч а с т ь  с в о е й  н е д о л г о й  
жизни он зан и м ал ся  и зу ч е н и е м  памятников м он гол ь ск ой  пись
м ен н ости  и живых м о н го л ь ск и х  языков и д и а л е к т о в ,  д о с т и г 
нув в эт и х  о б л а с т я х  немалых у с п е х о в .  Среди в о с т о к о в е д о в  
е г о  пок ол ен и я  Б .Я .В ладим ирцов  о с о б о  вы делялся л и н г в и с т и 
ч еск ой  п о д г о т о в к о й ,  он слушал курсы И .А .Б о д у э н а  д е  Курте
н э ,  А.Мейе и д р у г и х  видных я зы к о в е д о в .  Б .Я .В ладим ирцов  
хорошо в л а д е л  м етоди к ой  с р а в н и т е л ь н о -и с т о р и ч е с к и х  и с с л е 
д о в а н и й ,  в то же время он был знаком  с новыми и п е р е д о 
выми для т о г о  времени ф онологическим и концепциям и. Хотя  
е г о  ан ал и з  н е л ь з я  н а з в а т ь  д о  конца ф о н о л о г и ч е с к и м , он б е з 
у сл о в н о  р а зг р а н и ч и в а л  зв ук и  и фонемы.

П убликуемая книга по св о е м у  содержанию шире н азв ан и я  
и з а т р а г и в а е т  м ногие вопросы м о н г о л ь с к о г о  язы к озн ан и я .  
Однако э т о  лишь п ер в а я  ч а с т ь  за д у м а н н о г о  к ап и т а л ь н о го  
т р у д а ,  включившая в с е б я  г е н е т и ч е с к у ю  классификацию м он 
го л ь с к и х  языков и н а р е ч и й ,  очер к  их и ст ор и и  и о п и сан и е  
ф онетики и п и сь м ен н ости  язы ков, указанны х в з а г л а в и и .  
С обст в ен н о  же гр ам м а т и ч ес к о е  о п и са н и е  должно было быть 
осу щ ес т в л ен о  во втором т о м е .  Однако выход в с в е т  п ервой  
книги с о в п а л  с у с т а н о в л е н и е м  г о с п о д с т в а  марризма в с о 
в ет ск ом  я зы к озн ан и и , а одной и з догм  " н о в о го  учения" бы
ло отрицание с р а в н и т е л ь н о - и с т о р и ч е с к о г о  м е т о д а .  Как в с п о 
минал в п о с л е д с т в и и  ученик Владимирцова Г .Д .С а н ж е е в ,  " л е 
н и н гр а д ск и е  марристы с р а з у  же о р г а н и зо в а л и  " обсуж д ен и е"  
эт о й  р аб о т ы , в х о д е , к о т о р о г о  и ав тор  и и з д а т е л ь с т в о  Л е
н и н г р а д с к о г о  в о с т о ч н о г о  и н с т и т у т а  п о д в е р г а л и с ь  б е з у д е р ж 
ному опорочиванию со  стороны  рьяных рыцарей м а р р и зм а " .В  
эт и х  у с л о в и я х  продол ж ение работы  с т а л о  невозможным.  
Б .Я .В ладим ирцов  ушел из л и н г в и с т и к и ,  а д в а  г о д а  с п у с т я  
б е з в р е м е н н о  с к о н ч а л с я ,  С р а в н и т е л ь н о -и с т о р и ч е с к о е  и з у ч е 
ние м о н го л ь ск и х  языков было н а д о л г о  п р и о с т а н о в л е н о .

В дальнейшем Г .Д .С а н ж е е в ,  н и к о гд а  не отрекавш ийся от  
с в о е г о  у ч и т е л я ,  и д р у г и е  с о в е т с к и е  монголисты  продолж и-
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ли компаративные и с с л е д о в а н и я .  Однако и с е й ч а с  т р у д  
Б . Я . Владимирцова с о х р а н я е т  с в о е  з н а ч е н и е  б л а г о д а р я  б о 
г а т с т в у  р а с с м а т р и в а е м о г о  м а т е р и а л а ,  д е т а л ь н о с т и  и ч е т 
к ости  а н а л и з а .  П оэтому с п у с т я  ш е с т ь д е с я т  л е т  читателю  
п р е д л а г а е т с я  е г о  п о в т о р н о е  (ф о т о м е х а н и ч е с к о е )  и з д а н и е .  
Е с т е с т в е н н о ,  что при этом  со х р а н и л и с ь  в с е  о с о б е н н о с т и  
т ер м и н о л о ги и ,  орфографии и пунктуации  п е р в о г о  и з д а н и я .  
Исправлены лишь о п е ч а т к и ,  отмеченные в с в о е  время а в т о 
ром .

В.М. Алпатов, 
д о к т о р  ф и л ол огич еск и х  наук
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П Р Е Д И С Л О В И Е

Les idiomes de la Tartarie peuvent offrir 
encore un genre d 'in térêt tout différent; c’est 
celui qui s'attache à l'étude philosophique des 
langues, laquelle n ’est autre chose, en réalité, que 
l ’étude des conventions des hommes, en ce qui 
touche de plus près à l'esprit et au caractère 
intellectuel des différeDs peuples.

M. A b e l-R é m u s a t ,  Recherches sur les 
langues tartares.

Целью настоящей книги является сравнительное исследование 
системы живого халхаского наречия и того наречия монгольского 
языка, на основе которого возник письменный язык монголов, 
а вместе с тем и дальнейшей жизни этого письменного языка, 
до настоящего времени остающегося литературным языком 
большинства монгольских племен.

На европейских языках имеется несколько грамматик мон
гольского письменного языка (Шмидта, Бобровникова, Ковалев
ского, Котвича, Руднева, Цыбикова)1 и всего одно руководство 
для халхаского наречия (Vitale et de Sercey). Все эти грамма
тики являются в значительной мере описательными и зани
маются монгольским письменным языком одного только нового 
периода. Большинство этих грамматик в настоящее время зна
чительно устарело, тем не менее необходимо отметить, что 
некоторые из них заключают в себе много хорошо проверенных 
Фактов.

С начала XX в. появилось довольно много превосходных 
монографических исследований в области монгольского языко

1 Другие грамматики не упоминаются, потому что не имеют научного 
значения.
1-4 112



ведения,1 когда определилось новое направление монголистики, 
связанное с именем финляндского ученого G. J . Ram stedt’a .2 
В XX же веке началось собирание записей текстов на разных 
монгольских наречиях, созданное русскими, бурятскими и кал
мыцкими деятелями, причем пионером был бурято-монгол, Ц. Ж . 
Жамцарано.

Халхасское наречие я имел возможность наблюдать на месте. 
Затем я старался использовать все, что было написано о монголь
ском языке, и особенно современные работы, а также тексты 
по монгольским наречиям, в значительной мере еще не напеча
танные, в собирании которых мне тоже приходилось принимать 
участие. Много примеров было взято мною из разных работ 
G. J . Ram stedt’a; впрочем, все эти примеры были по возможности 
тщательно проверены.

Кроме того, я имел возможность познакомиться с рядом 
работ, еще не напечатанных, возникших благодаря планомерной 
деятельности Комиссии по исследованию Монголии при Академии 
Наук СССР: с работами H. Н. Поппе, Г. Д.Санжеева, Б . Б . 
Бамбаева и В. А. Казакевича.3

В отношении материалов по монгольскому письменному языку 
я находился в особо благоприятных условиях, потому что имел 
возможность заниматься монгольскими рукописями и ксилогра
фами не только в книгохранилищах Ленинграда, в первую очередь 
в Азиатском Музее Академии Наук СССР, но и в библиотеках 
Парижа, Лондона, Улан-Батора (Урги) и Пекина.

1 Из старых монографий необходимо упомянуть, как имеющие большое 
значение для монголистики, труд Bôtlingk’a о якутском языке и работу 
Caatrén’a о бурятском.

а Перечень новых работ по монголоведению можно видеть в книжке: 
Б. Лауоер, Очерк монгольской литературы, перевод В. А. Казакевича, под 
редакцией и с предисловием Б. Я. Владимирцова, Ленинград, 1927, стр. V—X. 
Из более новых монографий следует упомянуть блестящий труд A. Mostaert’a, 
Le Dialecte des Mongols Urdus, Anthropos, t. XXII, 1927.

3 Данные по наречию дагурскому получены мною от H. Н. Поппе, а по 
говору бурят Нижнеудинских от Г. Д. Санжеева; данные по халхаскому говору 
местности Дариганга от В. А. Казакевича, по некоторым бурятским говорам 
от Б. Б. Бамбаева.

----- V I I I  -----



Надеюсь, что в ближайшее время мне удастся напечатать 
продолжение настоящей работы, посвященное морфологии, син
таксису и семантике.

При составлении предлагаемой работы я почерпнул много для 
меня интересного из бесед с Гомбоджаб-Мергеном, Б . Б . Бара- 
диным, А. К . Богдановым и Г . Д. Санжеевым. Л. В. Щ ерба 
читал в корректуре листы Введения и поделился любезно своими 
замечаниями; из бесед и докладов С. А. Кондратьева я получил 
много данных для суждения о монгольском стихосложении, от 
него же была заимствована музыкальная запись одной халхаской 
песни. Н. Н. Поппе и В. А. Казакевич читали корректуры почти 
всей работы и потратили юного времени и труда. Китайские слова 
вместе с иероглифами, встречающиеся в настоящей работе, были 
любезно проверены, а иногда и предложены В. М. Алексеевым. 
Указатели к работе составлены Л. Н. Владимирцовой. Приношу 
всем названным лицам мою глубокую благодарность.

Печатание довольно большой работы по монголоведению со 
сложным набором оказалось возможным осуществить благодаря 
Ленинградскому Восточному Институту имени А. С. Енукидзе. 
Позволяю себе выразить Институту глубокую признательность, 
также как и В. В. Нордгейму, директору Государственной Ака
демической Типографии, за технические указания, внимательное 
и вдумчивое наблюдение над печатанием.

Б. В.
3 . VI. 2 9 .

Ленинград.
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Сокращения и условные обозначения

Сокращенные названия большинства монгольских наречий и 
говоров приводятся ниже (см. табл. I, стр. 5— 18); почти все 
названия тюркских наречий даются в сокращениях согласно 
Словарю В. В. Радлова.

Другие сокращения:
англо-инд. англо-индий- . обще- обще-монголь

ский. монг. ский.
апабрамш. араЫхгат^а. ойрат.-

письм.
ойратский пись

менный.
араб. арабский. ойрат. -  

эпическ.
ойратский эпи

ческий.
Араб. автор монголь- 

ско-арабского
Ольч. ольча.

словаря. Ороч. орочонский.
Ибн аль-Му- Орх. «орхонская»

Араб.-Филол. ханна — Араб.- древне-тюрк
Араб.-Ф. Филолог. ская письмен

ность.
арамейск. арамейский. перс. персидский.
Ару-Хорч. ару-хорчинский. пракр. пракритский.
Баргуз. баргузинско- русск. русский.

тунгусский. Самоед. самоедский.
Гольд. гольдский. сирийск. сирийский.
Горлос. горлоский. скр. санскритский.
греч. греческий. согд. согдийский.
Грузин. грузинский ано согд.- согдийский хри

нимный автор христ. стианской
XIV в. письменности.

Джасту. джастуский. Солон. солонский.
Джурджен. средне-

перс.
средне-персид-

ский.

Джур- джурдженский. С. ск. «Сокровенное
сказанье»—  
Юань-чао-би-
ши.



Дурбут.
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дурбутский. Негидал. негидальский.
индо-европ. индо-европей нов. монг.- новый монголь

ский. письм. ский письмен
Кайтак. кайтакский. ный.
квадрат. «квадратная» стар. старый монголь

монгольская монг.- ский письмен
письменность. письм. ный.

кидан. киданьский. тиб. тибетский.
кит. китайский. Тумут. тумутский.
кучар.-карашар. кучарско-кара- Тумут.- кобдоско-ту-

шарский. Кобд. мутский.
кучар. Тунг. \

тунгусский.Мадьяр. мадьярский. Тунгуз. )
Махмуд. Махмуд аль- Тунгуз.- амурско-тун

Кашгарй. Амур. гусский.
Мджр. манджурский. Тюрк. тюркский.
монг.-письм. монгольский Удж. уджумчинский.

письменный. француз. французский.

напр. например. ср.
id. idem (то же). plural.
У vocalis (гласный), plusquamperfect.
С consonans (соглас- accusativ. 

ный). genitiy.

сравнить, 
pluralis. 

plusquamperfectum. 
accusativus. 
genitivus etc.

|| параллельно; соответствует Форме.
=  равняется; также, как.

| между тем; между тем, как; но.
<  образовался и з . . . ;  развился и з . . . ;  заимствован и з . . .  
>  развился в . . . ;  д а л .. .;  заимствовано в в и д е .
~  чередуется; или.
V корень.



хп

* восстановленная или предполагаемая Форма.

долгота. 

сверхдолгота.1 

краткость, 

ударение главное,

с

консонантизация,

назализация.

девокализация.

палатализация,

ударение второстепенное. ' придыхание.

: =  : . . .  относится к . . .  такж е, как . . . относится к . . .

Письменные Формы восточных языков, а  также восстановлен
ные и предполагаемые, транскрибируются при помощи одного и 
того же особого алфавита, в основу которого положен латин
ский;* Формы же живой речи передаются при помощи русской 
лингвистической азбуки. Если какое-либо слово приводится в той 
Форме, в какой оно представляется тем или иным источником, то 
заключается в ковычки (« »).3 В таком же виде представлены
китайские слова, потому что они даются в обычной для русских 
китаистов транскрипции (не Фонетической).

Слова европейских языков, напр., русские, Французские, пред
ставлены, в большинства случаев, в их обычном письменном виде.

1 На стр. 56 знак * употребляется при Фонетической транскрипции 
нескольких русских слов для обозначения напряженной артикуляции.

1 Система эта, в общем, мало чем отличается от системы транскрипции, 
предложенной проф. Lepsius’ou.

3 Джурдженские слова заимствованы из книги W. Grube (Die Sprache und 
Schrift der Jucen), киданьские из работы K. Shiratori (Über die Sprache des 
Hiung-nu-Stammee und der Tung-hu-Stämme). Остальные источники легко 
выясняются нз контекста.
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Монгольский язык:
Монгольские наречия и говоры

Монгольский язык в настоящее время является живым раз
говорным языком многих монгольских племен, расселившихся на 
больших пространствах Азии и отчасти Европы. На монгольском 
языке говорит главная масса населения Внешней и Внутренней 
Монголии, Барги, монгольский язык— родной язык наших бурят, 
на нем говорят монголы Тангутско-Тибетской окрайны, монголы 
в Тибете и в Восточном Туркестене, наконец, в Авганистане, на 
низовьях Волги, есть монголы в Донской области, на окрайне 
Северного Кавказа, на Урале и в Джунгарии.

Разбросанные на таком большом пространстве, входя в состав 
разных политических объединений, ведя то кочевой, то полу- 
оседлый и совсем оседлый образ жизни, монголы говорят на 
многих наречиях и говорах. Общего же монгольского языка не 
существует вовсе. Говорить по-монгольски значит говорить на 
одном из многих монгольских наречий; если можно сказать, что 
по-монгольски говорит халхас из под Урги (Ул£я-Бйтор), то 
с таким же основанием можно признать, что по-монгольски гово
рит калмык из под Астрахани, бурят из Прибайкалья и хошут 
на тибетских нагорьях. Все монголы по языку говорят на мон
гольских наречиях, на монгольских говорах, в той или другой 
степени отличающихся друг от друга.

При этом следует обратить внимание на то, что большинство 
монгольских современных наречий близко друг другу, близко



настолько, что их представители в большинстве случаев без осо
бых затруднений могут между собой общаться. Часто эта бли
зость и сходство двух или нескольких наречий происходит от того, 
что они принадлежат к одной и той же ветви монгольского 
языкового мира, т. е. имеют одного общего языкового предка, 
а иногда сходство, близость наречий, или же просто возможность 
легкого для их представителей взаимного общения, происходит 
от того, что на них говорят соседние племена, племена, давно 
живущие рядом и находящиеся между собой в постоянных сно
шениях. И только небольшая часть монгольских наречий, нахо
дящаяся на периферии монгольского мира, сильнее отличается 
от других, напр., некоторые бурятские говоры и наречия мон
голов, живущих в Тибете.

Иногда, проживая на границе распространения двух или 
нескольких говоров, монгол оказывается до известной степени 
двуязычным, т. е. говорящим на двух диалектах. Но чаще, ока
зываясь в таком положении, монгол говорит намешанном наречии, 
наречии; переходном от одного к другому говору, порой сам не со
знавая, на каком же именно диалекте он говорит. Вообще нужно 
отметить, что иногда представления говорящих на одном из мон
гольских говорах о своей речи не соответствуют действитель
ности: человеку кажется, что он изъясняется на наречии, имею
щем значение в социальной жизни, на самом же деле он говорит 
только на близком, родственном или соседнем диалекте, ничтож
ном по своему социальному положению. Так, напр., многим пред
ставителям монгольского племени хотогой ту , обитающего по 
рр. Дельгер-мурен, Бельчир и Тес, кажется, что они говорят по- 
халхаски, потому что халхаское наречие играет самую значитель
ную роль в жизни Северной Монголии, наречии важном во всех 
отношениях, тогда как на самом деле они говорят на особом, 
хотогойтском наречии, далеко не обладающим таким обществен
ным ореолом, как халхаское.

Как известно, этнический признак может не совпадать с язы
ковым, принадлежность к какой-нибудь расе или какому-нибудь
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племени ничего еще не обусловливает в отношении языка; можно, 
напр., быть чистокровным негром и в то же время по речи при
надлежать к английскому языковому миру. Лингвист поэтому 
никогда не должен смешивать (и подменять) понятие расы, пле
мени, народности и т. д. с понятием языка, наречия, говора 
и т. д. Классификация наречий должна быть основана лишь на 
лингвистическом принципе.

Обращаясь к монгольскому миру, исследователь языка 
должен, конечно, говорить о монгольских наречиях, а не о мон
гольских племенах. Так же, как и в других областях, в монголь
ском языковом мире только случайно, хотя быть может и часто, 
языковый признак совпадает с этническим и всегда можно отме
тить явление обратное, т. е. отсутствие такого совпадения. 
Изучающего не должно путать то обстоятельство, что обычно 
как языки, так и наречия и говоры обозначаются племенными, 
народными именами. Рассуждая о монгольских наречиях, линг
вист должен иметь в виду не монгольские племена, а диалекты, 
говоры, на которых выявляют свою речь эти племена.

Общность лингвистических признаков, наблюдаемых в речи 
настоящего времени, общность действующих в настоящее время 
звуковых законов и т. п.} с одной стороны, и соответствующие 
отличия, с другой, позволяют нам классифицировать монгольские 
наречия, распределять их по группам. При этом, конечно, нельзя 
забывать того, что каждое наречие является в действительности 
в виде нескольких близких между собой, но всетаки отдельных 
говоров, а также того, что говоры, чаще всего, как бы волной 
переливаются друг в друга; в пределах же одного говора тоже 
можно наблюдать разные отличия.

Классификация монгольских наречий и говоров

Принимая во внимание данные монгольского языкового мира
в теперешнем его состоянии, мопгольские наречия и говоры
настоящего времени можно классифицировать следующим образом:
2 112
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Монгольские наречия и говоры разделяются на две ветви, 
которые можно условно назвать Западной (I.) и Восточной (II.).

I. Западная ветвь. К Западной ветви принадлежат с одной 
стороны ойратские говоры, — ойратское наречие (1.), с другой — 
наречие афганских моголов (2.).

Ойратские говоры (I. 1.), на которых говорят ойратские 
племена, широко раскинутые на больших пространствах Азии и 
Европы, в свою очередь распределяются по нескольким группам.

Прежде всего можно упомянуть самую западную группу —  
говоры поволжских ойратов, так называемых калмыков (А.) — , 
в состав которой входят говоры: дэрбэтский (а ) , торгутский (Ь.) 
и подговоры: болыпедэрбэтский (а.) и донской-бузава ф .).

Очень близкими к этой группе являются говоры, на которых 
изъясняются уральские (у.) и оренбургские (3.) калмыки, недавно 
значительная часть этих калмыков пересилилась к поволжским; 
говоры эти исследованы в недостаточной степени.

Затем идет группа ойратских говоров, на которых говорит 
монгольское население Кобдоского округа в С.-З. Монголии (В.). 
В состав этой группы входят следующие говоры: дэрбэтско- 
Кобдоский (а.), баитский (Ь.), торгутско-алтайский (с.), урян- 
хайско-алтайский (<!.), захачинский (е.), элетский-Дамби ({.), 
мингатский ^ .) .  При этом можно различать две подгруппы: 
северную (В^) в составе говоров дэрбэтского (а.) и баитского (Ь.) 
и южную (В2.), в которую входят остальные говоры: Торгут.- 
Алт . (с.), Урянх.-Алт. (<!.), Захач. (е.), Элет.-Дамби. ({.) и 
Мингат. (%.).

К Кобдоской группе (В.) ойратских говоров принадлежат 
также говоры пограничной полосы, где ойратский мир сталки
вается с халхаским: подговор баитско-халхаский (а.), подговоры 
дэрбэтско-халхаский ((3.) и захачино-халхаский (у .) .

На ойратских говорах Кобдоской группы (I. 1. В.) говорят 
монголы разного племенного состава: ойраты, хотогойту, сме
шанного происхождения и неизвестного. Названия говоров 
совпадают с названиями племен, —  их носителей.



Известно еще несколько групп ойратских племен, живущих 
в разных местах Азии, напр., на Тянь-шане, в области Куку- 
нора, в Алашани и других местах, но язык их почти совершенно 
неопределен и не изучен. Только о некоторых из них можно 
сказать, что они говорят на одном из ойратских говоров, прибли
жающемся к говору Торгут.-Алт. (I. 1. В2. с), таковы говоры 
торгутов, кочующих на Кобук-сари и на Юлдусе, и говоры 
Алашаньских ойратов.

Наречие афганских моголов (I. 2.), сильно отличающееся от 
ойратского, как и от других монгольских диалектов, известно не 
настолько, чтобы можно было судить о том, на какие говоры оно 
разделяется. Афганские моголы принадлежат к миру мусульман
ской культуры, далекой остальным монголам; такое положение 
отражается, конечно, на их языке и прежде всего на словарном 
составе. Наречие это замечательно своими архаическими чертами.

II. Восточная ветвь. К Восточной ветви принадлежат наре
чия: бурятское (3.), баргу-бурятское (4.), дагурское (5.), 
южно-монгольское (6.), халхаское (7.).

Бурятское наречие (II. 3.), —  бурятские говоры, —  делится 
на две группы: Северную — группу говоров Добайкальских (А.) 
и Южную —  группу говоров Забайкальских (В.).

В состав группы Северной, —  бурятско Добайкальской 
(II. 3. А.) входят следующие говоры: нижнеудмнский (а.), алар- 
ский (Ь.), балаганский (с.), тункинскпй (<!.), эхирит-булгат- 
ский (е.), кудинский (1), капсальский ^ .) ,  унгинский (Ь.), идин- 
ский (1 .). На эгих говорах объясняется бурятское население, оби
тающее на С.-З. берегу оз. Байкала, на острове Ольхоне, а 
также на юг от Байкала. Говоры обозначены по названиям 
соответствующих бурятских обществ. Приходится отметить, что 
все эги говоры изучены далеко недостаточно; лучше других 
известных говоры эхирит-булгатский (II. 3. А. е.) и аларский 
(II. 3. А. Ь.). Дальнейшее ислледование бурятско-Добайкаль- 
ской группы, быть может, вызовет разные добавления к их 
классификации.
2-2 Ц2

_  7 —



В состав группы Южной,-бурятско-Забайкальской (II. 3. В.) 
входят следующие говоры: кударинский (а.), селенгинский (Ь.), 
с подговором южно-селенгинским (а.), цонгольский (с.), бар- 
гузвнский ((!.), хоринский (е.), с подговором агинским ф .). 
Н а бурятско-Забайкальских говорах, на Южном наречии (П. 3. В.) 
говорит довольно многочисленное бурятское население Забай
калья, при чем говоры постепенно приближаются на юге к хал- 
хаским (II. 7.), как, наир., южно-селенгинский (II. 3. В. а.) и 
к Северно-бурятским, как, напр., говор баргузинский (II. 3. В. (3.). 
Баргузинский говор является переходным говором, близким, как 
Северной, так и Юяшой группе.

Бурятско-Забайкальская группа, т. е. Южно-бурятская, 
известна гораздо лучше, чем Добайкальская, Северная; лучше 
других изучены говоры хоринский, агинский и селенгинский 
(II. 3. В. е. р. Ь.).

Баргу-бурятское наречие (II. 4.) исследовано совершенно 
недостаточно; нет данных, по которым можно было-бы судить о 
говорах. Единственно, что известно о речи монгольского насе
ления Барги у Кулун-буирского озера, это то, что язык его 
является особым наречием, занимающим посредствующее место 
между Южно-бурятской группой с одной стороны и группой 
халхаских (II. 7. А. Ь.) и южно-монгольских говоров (II. 6.) —  
с другой.

Также мало известно наречие дагурское (II. 5.), на котором 
говорят дагуры (дахуры ~дауры ), живущие в С. Манджурии, 
главным образом по р. Нонни и оазисами по другии местам. 
На какие говоры оно распадается —  неизвестно. На основании 
имеющихся данных можно думать, всетаки, что это особое 
наречие монгольского языка, смешанное с манджурскими эле
ментами.

Говоры южно-монгольские (II. 6.) распределяются по 
нескольким группам. Следует оговориться, впрочем, в начале же, 
что говоры эти исследованы далеко не с достаточной полнотой. 
Группы говоров, входящие в состав южно-монгольского наречия



следующие: Восточная (А.), Харачанская (В.), Чахарская (С.) и
Ордосская (Б .).

К  Восточной группе (А.) принадлежат говоры, на которых 
объясняется население С.-В. части Внутренней Монголии, мон
голы Джиримского и Джоудаского сеймов, в составе племен 
хорчин, джалайт, дурбут, горлоо, найман, оннют и т. д., при 
этом можно различать.две подгруппы: Северо-Восточную (А,.), 
к которой относятся говоры населения княжеств Дурбут-бэйсэ, 
Сев. Горлос и Джалайт, и Юго-Восточную (А2.), к которой принад
лежат остальные.

К Харачинской (В.) группе относятся говоры монголов 
Джосотуского сейма, населенного племенами харачин и тумут; 
там же живут пастухи на бывших манджурских императорских 
пастбищах (сурук).

К  следующей, Чахарской груипе (С.) принадлежат говоры, 
на которых изъясняются чахары, б. богдыханские пастухи, 
в том числе и адучины, хучиты, суниты, абага, абаганар, 
уджумчины, —  т. е. население Шилингольского сейма и Чахарии. 
Говор удн;умчинов является переходным к группе Восточной 
(И. 6. А.).

Ордосская группа (Б.) обнимает говоры, на которых говорят
о

монгольские племена принадлежащие к Иехеджускому сейму 
(Ордос) и Улан-цабскому (дурбен-хухет, муминган, урат, халха- 
южн.). Восточные говоры этой группы приближаются к Чахар
ской группе (II. 6. С.).

Из всех этих диалектов исследованы только говоры Ордос- 
ской и Восточной группы (II. 6. А. Д.) и то не с достаточной 
полнотой. Для других говоров имеется лишь необработанный 
материал. В виду такого положения классификация говоров 
южно-монгольского наречия (II. 6.), возможно, подвергнется 
дальнейшим изменениям и дополнениям.

В состав халхаского наречия (II. 7.) входят две группы: 
собственно халхаская (А.) и хотогойтская (В.). Собственно хал- 
хаская группа (А.) представлена близкими говорами: средне-
2 - 3  112
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халхаским или Ургинским (а.), с подговором даригангаским (а.) 
восточно-халхаским (Ь.) и западно-халхаским (с.), с подговорами: 
сартульским ((3.) и косогольским (у.). Группа хотогойтская (В.) 
представлена рядом, постепенно меняющихся говоров, очень 
близких один к другому, на грани с Халхой выливающихся в осо
бый хотогойту-халхаский подговор или подговоры. В общем 
можно сказать, что группа хотогойту (II. 7. В.) представляет 
много сходных черт с Халх.-Зап. (II. 7. А. с.).

На халхаском (II. 7. А.) наречии говорит монгольское населе
ние четырех аймаков Халхи. Границы собственно халхаских гово
ров, Х алх.-У рг., Х алх.-Зап . и Халх.-Вост ., установить можно 
только приблизительно. На Халх.-Ург. говоре (II. 7. А. а.), 
объясняются в центральной Халхе с городом Ургою (Улан 
Батор). На Халх.-Вост. (II. 7. А. Ь.) говорит население б. Цецен- 
хановского (ныне Хан-Хентейулского) аймака. На Халх. Зап .— 
население, кочующее в пределах б. Дзасакту-хановского (ныне 
Хан-Тайширского) аймака и части б. Саин-ноиновского (ныне 
Цецерлик Мандалского) аймака. Говоры Х алх.-У рг. (II. 7. А. а.) 
и Халх.-Вост . (II. 7. А. Ь.) очень близки друг к другу; Х а лх .-  
Вост., во всяком случае ближе к Х алх.-У рг ., чем Х алх.-Зап . 
(II. 7. А. с.), выявляющий бблыпне отличия. На подговоре Дари- 
ганга. (а) говорит население хошуна Дари-ганга, расположенном 
на южной периферии. На подговоре Халх.-Сарт ул. (II. 7. А. (3.) 
говорят монголы, принадлежащие к хошунам Сартул и Ельджиген

о
(2 хошуна-удела: И ехе и Б а га ) . Отличие этого подговора от 
Халх.-Зап. (II. 7. А. с.) незначительно. Подговор же Х алх ,-  
Косоюл. (И. 7. А. у.), на котором объясняется население, 
живущее на восточном берегу оз. Косогола, представляет неко
торые незначительные отличия от Х алх.-Зап . и Халх.-У рг.

На говорах группы Хотогойту (II. 7. В.) говорит монголь
ское население, кочующее по рр. Дельгер-мурен, Бельчир и Тес.

Есть еще несколько монгольских говоров и даже несколько 
групп монгольских говоров, но их невозможно как-либо класси
фицировать потому, что они или совершенно неизвестны, неизу-
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чевы, или же известны недостаточно. Только иногда можно 
установить принадлежность речи монгольского населения какой- 
нибудь местности к той или иной группе, тому или другому 
наречию без точного определения говора. Но не всегда и это 
бывает возможным.

Выяснение этнического состава данной группы в указанном 
случае, т. е., когда нет точных данных по языку, совершенно 
не может служить указанием для определения говора. Так, напр., 
если известно, что по рр. Орхону и Тамиру живут элеты, плотно 
окруженные со всех сторон халхасами, то до получения точных 
сведений об их речи нельзя их говор классифицировать, как 
один из говоров ойратской группы (I. 1.) только потому, что 
его носители принадлежат к племени элет, одному из ойрат- 
ских. Наоборот, можно ожидать, что в данном случае речью 
элетского населения окажется говор халхаский, потому что 
небольшой группе трудно бывает сохранить свою речь по сосед
ству с родственным говором, сильным и важным в социальном 
отношении.

Известно также, что халхасы, проживающие в Южной Мон
голии, по языку принадлежат к южно-монгольской группе 
(II. 6.). Мингаты, будучи ветвью племени хотогойту, в настоящее 
время по языку принадлежат к ойратской группе (I. 1. В2. g.). 
Хошуты — оиратское племя, представители которого разбросаны 
по разным местам; те из них, которые кочуют по р. Булгун 
в Зап. Монголии, по языку принадлежат к говору Торгут.-Ллт. 
(I. 1. В2. с.), а хошуты с Волги к говору Торгут.-Астр. 
(I- 1. А. Ь.). Говор дэрбэтов, входящих в состав Волжских 
калмыков (I. 1. А. а.), очень сильно отличается от говора дэрбэ
тов Кобдоского округа С.-З. Монголии (I. 1. Вг  а.).

Из этого положения вытекает, что при классификации гово
ров и наречий невозможно искать помощи в определении этни
ческого состава; последнее еще ничего не говорит за лингвисти
ческую принадлежность к той или иной группе, тому или иному 
говору.
2 - 4  1 1 2



Если можно предполагать на основании известных данных, 
что торгуты, кочующие по Кобук-сари, торгуты, живущие по 
Эдзин-голу, в области Куку-нора, Карашарские торгуты, кочую
щие в бассейне Большого и Малого Юлдуса, торгуты, кочую
щие к Ю.-З. от Кур-кара-усу и около г. Кульджи, затем элеты, 
живующие в Алашане, к С. от оз. Улюнгур, на р. Кране, к С. от 
г. Кульджи, по рр. Текес и Каш, а также на Тарбагагае, хошуты, 
кочующие в бассейне Юлдуса, на Куку-норе и в Цайдаме, хойты, 
кочующие в Цайдаме, сарт-калмаки около г. Пржевальска, —  
принадлежат по речи к ойратской группе говоров, то о некото
рых монгольских племенах, в особенности о монголах, живущих 
оазисами среди иноплеменного населения во многих местах Азии 
известно в отношении их речи только то, что они говорят по 
монгольски или же известно слишком мало для того, чтобы 
судить, на каких собственно говорах они говорят.

Так некоторые данные имеются по языку шара-югуров 
(уйгуров), живущих на Ю .-З. от г. Ган-чжоу, и по языку далда 
или чжа-хор (широнголов), обитающих по Желтой реке выше 
г. Лань-чжоу-Фу и в других местах Амдо, но данные эти недо
статочны для того, чтобы можно было так или иначе классифи
цировать эти диалекты. То же самое приходится сказать и о речи 
дархатов, живущих на Западном берегу оз. Косогол.

Не имеется никаких данных о языке следующих монголов, 
следующих групп монгольского населения:

1. чахар в Илнйском крае и Тарбагатае близ г. Кульджи;
2. халхасов, живущих на С. от р. Булунгир и г. Су-чжоу;

на С. от г. Юй-мынь и Су-чжоу и на С. от оз. Куку-нор;
3. населения хошуна Маннай-элет к С.-З. от г. Цицикара

в С. Манджурии;
4. дам-сок’ов, живущих по р. Дам в Тибете, к С. от

г. Лхасы.
5. шарай-гол’ов, обитающих на Ю. от Цайдама.

—  12 —
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Связь монгольского с другими язынаии

Нужно еще отметить, что на монгольском языке говорят 
довольно многочисленные представители иных языковых миров, 
цля которых монгольский является языком подсобным. На пер
вом месте следует упомянуть китайцев, главным образом, уро
женцев провинций Шань-си, Шэнь-си, Гань-су, Чжи-ли, Манд- 
журии и Южной Монголии.

Китайцы с одной стороны общаются с представителями 
почти всех монгольских племен в Азии в качестве торговцев и 
ремесленников, с другой стороны они сталкиваются со многими 
группами монгольского населения в качестве колонпстов-земле- 
дельцев. Огромное большинство китайцев-торговцев и ремеслен
ников, общающихся с монголами и живущих среди них, говорит 
по монгольски. Нередко владеют монгольской речью и китайцы- 
колонисты.

Китайцы обычно изучают монгольский язык в китайской 
среде, часто пользуясь записями и печатными руководствами, 
вышедшими из немногих центров, напр., из г. Куку-хото.

Благодаря этому, а также другим обстоятельствам, главным 
образом отличию монгольской звуковой системы от китайской, 
происходит то, что китайцы в огромном большинстве случаев 
говорят па особом довольно однообразном говоре монгольского 
языка, резко отличающемся от всех монгольских наречий и гово
ров. Говор этот часто имеет разные колебания и отличия в зави
симости от говоров окружающей монгольской среды и степени 
ее воздействия, но в общем представляет большое единство. 
Не смотря на свой вульгарный характер, он не лишен некоторых 
элементов, заимствованных из письменного монгольского языка.

Русским тоже приходится часто общаться с монголами в раз
ных углах монгольского мира. Так крестьяне б. Астраханской и 
Иркутской губернии и Забайкальской области, проживая по 
соседству с калмыками и бурятами, а часто и между них, гово
рят нередко на местных монгольских говорах, при чем нельзя



отметить, чтобы у них выработался особый русско-монгольский 
диалект или жаргон. В данном случае все зависит от индиви
дуальных особенностей говорящего; одни из русских, в более 
редких случаях, научаются говорить почти правильно на местном 
монгольском говоре, другие последовательно заменяют монголь
ские Фонемы соответствующими русскими и делают ошибки грам
матического характера.

Затем в С. Монголии проживает по долгу значительное 
количество русских, главным образом сибиряков, занятых служ
бой в разных торговых предприятиях. Благодаря тому, что они, 
обычно, учатся монгольскому языку в своей среде илн-я^е ищут 
разъяснений, толкований и указаний от своих же русских, они 
тоже, как и китайцы говорят на особом русско-монгольском 
диалекте, тоже различающемся по говорам в зависимости от 
влияний местного монгольского говора и индивидуальных особен
ностей говорящего.

Наконец мопгольский язык в виде наречий халхаского, хото- 
гойту и дэрбзтского (Ойратская группа) имеет довольно сильное 
распространение у танну-тувннцев (танну-урянха), племени, 
говорящего на одном из тюркских наречий. Монгольский язык 
является у них языком культуры, почему он особенно распро
странен среди лиц и групп, которым так или иначе приходится 
иметь дело с культурными начинаниями. Многие урянхайцы гово
рят хорошо по монгольски в силу соседских отношений, а неко
торые из них, напр., сойоты, выдвинувшиеся в монгольский 
мир за г. Танну-ула и на оз. Косоголе, настолько усвоили мон
гольский язык, что их можно признать двуязычными.

Теленгиты иограничпой полосы, кочующие но верхней Чуе 
у Кош-Агача, тоже часто хорошо говорят по монгольски, 
в огромном большинстве случаев они владеют дэрбэтским гово
ром (I. 1. В,, а.). На одном из ойратскпх говоров (I. 1. В.) 
изъясняются более или менее хорошо многие киргизы С.-З. Мон
голии и южные (Алтайские) урянхайцы (К б к -ч о л у тй н ’ы), род
ным языком которых является одно из тюркских наречий, так же,
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как и сарты из Восточного Туркестана (Ч анту), посещающие 
С.-З. Монголию по разным делам, главным образом торговым.

Наиболее интересным явлением из этой области оказывается 
продвижение монгольского языка к танну-тувинцам — урянхай
цам, у которых монгольский язык, кроме того, что он является 
орудием взаимного общения между урянхайцами и монголами, 
служит посредником для проникновения культуры, орудием 
культуры.

С другой стороны^ многие монгольские племена, многочислен
ные представители разных монгольских племен, владеют чужими 
языками, оказываются вовлеченными в орбиту чужого языко
вого мира.

Так почти все южные монголы, а также баргу-бурягы и 
дагуры находятся под воздействием китайского языка; многие 
представители этих племен, говорящие на соответствующих мон
гольских диалектах, не только хорошо владеют китайским, но 
часто являются двуязычными, одинаково владея своим монгольским 
говором и одним из китайских диалектов. В результате заме
чается в некоторых местах процесс окптаивания монгольского 
населения, процесс, все более и более усиливающийся за послед
нее время. Для некоторых южных монголов, напр., для чахар и 
особенно для харачин китайский язык постепенно делается язы 
ком культуры, орудием для распространения европейской циви
лизации.

Монголы, живущие на окрайне Китая и Амдо, в провинции 
Гань-су, в Амдо, на Куку-норе, в Тибете, связаны с тибетско- 
тангутским языковым миром, а афганские, находятся иод 
влиянием языков пушту и персидского.

Очень многие буряты и калмыки, в особенности получившие 
европейское образование, отлично владеют русским языком, кото
рый в той или другой мере известен и другим группам бурятского 
и калмыцкого населения, общающегося с русскими.

За самое последнее время русский язык стал понемногу про
никать и к халхасам, а также к ойрагам С.-З. Монголии, являясь



проводником европейской культуры, посредником между Монго
лией и Западом.

Некоторые группы монгольского общества, в особенности 
высшие классы и служилая аристократия усердно занимались 
манджурским языком и были в состоянии писать и говорить на 
нем; за последние 40— 50 лет эти занятия сократились. Зато по 
прежнему тибетский язык распространен у монголов чрезвычайно, 
особенно в среде буддийских монахов, но не чужды ему и свет
ские люди. Впрочем из монголов, обычно, но тибетски'говорят 
только те, кому пришлось прожить более или менее продолжи
тельное время в самом Тибете или в тибетских монастырях Амдо. 
Говорят по тангутско-тибетски и даже отангучиваются монголы 
Тангутско-Тибетской окрайны Китая. Обычно же монгольские 
буддийские монахи, не бывавшие в Тибете, знают только тибет
ский литературный язык, причем читают тибетское письмо осо
бым образом, неизвестным теперь в самом Тибете.
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института истооии, Л ял ол опта 
и экономики

Т А Б Л И Ц А  I 

Монгольские наречия и говоры настоящего времени.

I. З а п а д н а я  в е т в ь :

1. Ойрат. наречие:

A. Ойрат.-Европ.:

a. Дэрбэт.-Лстр.
а. Болыиедэрбэш. 
р. Бузава.

b. Торгут.-Астр.
у . Калм.-Урал.
о. Калм.-Оренб.

B. Ойрат.-Кобд. :
1 а. Дэрбэт.-Кобд.

а. Дэрб.-Халх.
b. Байт.

(3. Баит .-Халх.
c. 1оргут.-Алт.
б. Урянх.-Алт. 
е. Захай.

у . Захач.-Халх.
£ Элет.-Дамби. 
g. Мингат.

2. Могол,-Афган, наречие.

II. В о с т о ч н а я  в е т в ь :

3. Бурят , наречие:
А. (Северн.) Бурят.-Добайкал.:

a. Нижнеудинск.
b. Аларск.
c. Балтанск.

В.

В..



(1. Тункинск. 
е. Эхирит.-Булгат.
i. Кудинск. 
g. Капсальск.
Ь. Унгинск.
]. Идгтск.

В. (Южн.) Бурят.-Забайкал.:

a. Кударин.
b. Селеншн.

а. Южн. Селетин.
c. Цонгол.
<1. Баргузин. 
е. Хори.

р. Ага.

4. Баргу-Бурят. наречие.
5. Дагур. наречие.
6. Южно-Монг. наречие:

. Аг  Северо-Вост.
А2. Юго-Вост.
B. Харачин.
C. Чахар.
Б . Ордос.

7. Х алх . наречие:

A. Х а лх . :

a. Халх.-Урп.
а. Дариганга.

b. Халх.-Вост .
c. Халх.-Зап.

р. Халх.-С арт ул. 
у. Халх.-Косогол.

B. Хотогойт.

а. Хотогойт.-Халх.
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Монгольский письменный язык

Итак, монгольский языковый мир в настоящее время является 
в виде нескольких наречий, многих говоров, а общего языка не 
существует вовсе.

Но до известной степени таким общим монгольским языком 
оказывается письменный монгольский язык, распространенный у 
большинства монгольских племен, сильно отличающийся от всех 
современных монгольских наречий и говоров. По своему происхо
ждению—  это возникший в древности, в эпоху точно неустано
вленную, архаичный и архаизированный древне-литературный 
письменный язык, немного сблизившийся в течении веков своего 
существования с живыми монгольскими наречиями. Облик этого 
письменного языка, несмотря на многие изменения, которым 
он подвергся, настолько архаичен, что он оказывается пред
ставителем более древнего периода развития монгольского языка, 
чем самые старые монгольские наречия.

Монголы на историческом поприще появляется лишь в XII в., 
до той же поры о них кратко упоминают только некоторые 
источники; в начале X III в. происходит объединение всех мон
гольских племен, монгольский народ начинает жпть полной исто
рической жизнью.

В XII в. монголы, делившиеся тогда на многие племена и 
роды, говорили на разных наречиях и говорах, отличавшихся 
друг от друга; современные монгольские наречия являются 
потомками некоторых из них. Общего же языка у монголов не 
было и в ту пору. Среди этих племен выделялись два племени, 
кереиты и найманы, как более цивилизованные; они имели 
сношения с культурными народами Азии, с уйгурами, жившими 
тогда в Притянынаньн и кара-китаями, обитавшими в Семи- 
речьи; найманы и в особенности кереиты общались также 
с Китаем, северной частью которого владели тогда джурджени, 
народ тунгузского происхождения и с Тангутским царством
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(Си-ся). Среди кереитов и найманов было распространено хри
стианство несторианского толка.

Повидимому, монгольской письменный язык возпик именно у 
этих монгольских племен до эпохи Чингис-хана. З а  это говорит 
следующее: Прежде всего на наймапское происхождение мон
гольской письменности указывает одна историческая легенда, 
гласящая, что Чингис-хан после победы своей пад найманами 
познакомился с принципом письма от одного уйгура, служившего 
канцлером у найманского государя, и ввел письменность у себя 
для нужд своей державы. Далее, та письменность, которая была 
введена у монголов Чингис-ханом и памятники которой от X III в. 
сохранились, оказывается несомненно уйгурского происхождения. 
Самыми же близкими соседями уйгуров из монгольских племен 
былп найманы и кереиты, культурно общавшиеся с уйгурами. 
Известно также, что кереиты п найманы приняли христианство 
ранее эпохи Чингис-хана. Чингис-хан, следовательно, мог про
должить и расширить то, что уже начато было найманами.

Во всяком случае мало сказать, что при Чингис-хане 
начали употреблять для монгольского языка уйгурские буквы. 
Чингис-хан ввел для нужд своей державы уже готовый литера
турный язык, язык достаточно Фиксированный, изображавшийся 
при помощи уйгурских букв. Этот письменный язык уж е в ту 
пору отличался от живого, разговорного языка монголов и был 
языком традиционным. Отличия этого письменного языка от 
тогдашних живых монгольских говоров были немногим меньше, 
чем это можно наблюдать в настоящее время.

Этот литературный язык возник на почве какого-то очень 
древнего монгольского диалекта, диалекта, который выявляет 
древнюю стадию развития монгольского языка, дальнейшим рпя- 
витием которой являются прежние и гепереншие монгольские 
живые наречия н говоры. Тем не менее не нро одно монголь
ское наречие, не про один живой говор нельзя сказать, чтобы он 
непсредственно восходил к письменному монгольскому языку. 
Если верно предположение о том, что монгольская письменность
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„озникла у найланов, этот рассматриваемый диалект мог быть 
древне-найманским наречием.

При этом можно предполагать,- что литературный язык мог 
сложиться и как искусственный, именно литературный язык пере
даваться в традиционном своем облике устным путем; подобные 
явления наблюдались и наблюдаются у разных народов, известны 
они и среди современных монгольских племен, главным образом 
Кобдоских ойратов. И только впоследствии такой язык мог 
получить выражение на письме при чем от времени окончатель
ного образования такого устного литературного языка до начала 
изображения его на письме могло пройти много времени; пример 
подобного же явления находится у байтов (I. 1. Вг  Ь.), где 
только в XV III п XIX вв. была сделана попытка выявить на 
письме устный литературный-эпический язык, сложившийся у 
них уже в давнее время.

Перенесенный на монгольскую почву вообще, сделавшийся 
общим литературным письменным языком, монгольский письмен
ный язык начал вскоре же подвергаться влиянию живых мон
гольских говоров, древнейшие памятники монгольской письмен
ности свидетельствуют об этом. От полной ассимиляции его 
е исивым народным языком оберегало то, что он в значительной 
степени отличался от этих живых говоров и что грамотность была 
очень слабо развита в тогдашнем монгольском обществе. Кроме 
того продолжал наралелльно с письменным литературным языком, 
начавшим принимать и Функции делового языка Монгольской 
империи, существовать и живой устный литературный язык, 
язык эпический, поддерживавший и пптавший язык письменный 
литературный.

С начала XIV в. начинается второй период развития мон
гольского письменного языка. Язык этот начинают использовать 
Для перевода буддийских сочинений под руководством тибетских и 
уйгурских ученых монахов. Монгольский письменный язык полу
чает окончательное оформление, окончательно Фиксируются ново
введения, возникшие благодаря влиянию живых народных гово- 
3 112



ров, устанавливается орфография, порой следовавшая уйгурским 
образцам, порой сознательно от нее отступавшая. Невидимому, 
именио благодаря буддийским переводам XIV в. в монгольский 
язык попадает при посредстве уйгурского довольно значительное 
количество слов из культурных языков средней Азии: из сог
дийского, хотанского, кучарско-карашарского и персидского. 
Известное количество заимствований из этих языков проникло 
в монгольский несомненно в более ранпюю пору, только не всегда 
возможно доказать, каким путем, книжным или устным, или тем 
и другим?

В то время, как в предыдущий период монгольский письмен
ный язык служил эпосу и истории, был языком деловым, начиная 
с XIV в. становится, главным образом, языком буддийской 
литературы, это дает ему необычайное развитие, но зато еще 
более отдаляет от живого народного языка, несмотря на старания 
тогдашних граматеев допускать известные компромиссы в пользу 
народных говоров.

Монгольский письменный язык продолжает, конечно, нести 
функции делового языка, открывая в этой области для народного 
живого языка большие возможности воздействия и проникновения.

Так слонявшийся и слагавшийся монгольский письменный 
литературный язык XIV в., язык буддийской литературы и язык 
деловой выдерживает борьбу с противником, который оказался 
благодаря одному почину, связанному с именами Х уб и л ай -хаи а  
и П агб а-л ам ы .

Х убилай-хан, перенеся столицу своей имиерпи в К ан-балы к 
(Пекин), задумал создать международный алфавит, на котором 
могли бы писать, пользуясь своим языком, его разноплеменные 
подданные: монголы, китайцы, тюрки, тибетцы и другие. 
Он нашел себе помощника в лице тибетского сакьяского иерарха 
Л о д о й -ч ж алц ан а  (Ь Ь о -з§ го з  1^ у а 1 - т с Ь а п ) , обычно име
нуемого П агб а -л а м о й ( 1 1 Р 1 ^ з - р а ) ,  знакомого с разными систе
мами письма. П а гб а -л а м а  не только создал желаемый для 
Х у б и л ай -х ан а  международный алфавит, так называемое мои-

—  2 2  —



гольское квадратное письмо, но н сделал попытку создання нового 
монгольского литературного языка.

Монгольские тексты на квадратном письме отнюдь не явля
ются транскрипцией при помощи вновь изобретенных букв ста
рого литературного языка монголов. Они написаны на совер
шенно другом диалекте, в гораздо большей степени приближав
шемся к живому. Повидимому, П а гб а -л а м а  и его монгольские 
ученики взяли за основу тот диалект, на котором говорили при 
монгольском императорском дворе, на котором говорила монголь
ская аристократия с известным компромиссом в пользу старого 
литературного языка.

Не смотря на то, что монгольское правительство делало уси
лия, чтобы ввести этот новый письменный язык, сделать его 
языком деловым и литературным вообще, попытка эта не имела 
длительного успеха. В качестве литературного языка в монголь
ском мире сохранился старый письменный язык монголов.

Второй период развития монгольского письменного языка 
продолжался до конца XVI в., при чем за темный период мон
гольской истории (с конца XIV в., со времени падения Юаньской 
династии по вторую половину XVI в.), когда монголы в культур
ном отношении пошли назад, письменный язык донес свои тра
диции до века буддийского и вообще культурного возрождения 
во второй половине XVI в.; можно отметить при этом, что 
в конце XVI в. у монголов происходит оживление и обновление 
уйгурских элементов, благодаря деятельности выходцев из уйгу
ров, сохранившихся в отдаленном Амдо, которые сумели сберечь 
свою буддийскую уйгурскую литературу.

За все время существования своего в течении двух первых 
периодов развития своего письменного языка монголы продол
жали пользоваться уйгурским алфавитом, происходящим от сог
дийского несколько видоизменив только почерк.

Третий период развития монгольского письменного языка 
начинается в конце XVI. начале XVII вв., являясь одним из 
Результатов начавшегося оживления культурной жизни и воз-
3-2  Ц 2
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рождения буддизма. В самом же начале этого периода письмен
ный язык монголов подвергается значительным изменениям: 
выводятся из употребления старые, сделавшиеся непонятными 
слова и Формы, широко открывается доступ народпым диалекти
ческим элементам, которые искусственно архаизируются, наконец 
происходит проникновение тибетских заимствований; в начале же 
этого периода устанавливается новый почерк уйгурского письма 
и изобретаются новые буквы — возникает настоящее монгольское 
письмо, до той поры, до конца XV I в., можно сказать, мон
голы пользовались уйгурскими буквами.

Все эти изменения возникли не сразу. Старые традиции 
письменного языка и самого письма местами держались еще 
более сотни лет. В особенности прочно держалась старая орфо
графия. Впрочем, иногда эта устойчивость орфографии была 
только кажущейся. При переписывании старинных рукописей 
старались передавать их точно, несмотря на то, что в жизни 
возобладали уже другие Формы и иные правила. Но в общем 
победа осталась после некоторых колебаний за новым письмен
ным языком и новым алфавитом, который обогатился ещ е мно
гими буквами, созданными для транскрипции индийских и тибет
ских слов: был создан особый транскрипционный алфавит, так 
называемый галик. Впоследствии монголы стали иногда пользо
ваться некоторыми манджурскими буквами, в особенности, когда 
хотели точнее отметить чтение какого-либо слова.

Постепенно язык получил окончательную Фиксацию, как со 
стороны орфографии, закрепившей Формы, доставшиеся от раз
ных эпох, в том числе и возникшие под влиянием живы х народ
ных говоров, так и со стороны морфологии, сделавшей точный 
отбор архаичных элементов. В результате получился язык, кото
рый можно назвать «классическим» письменным языком.

Наиболее яркое выражение он нашел собе в конце X V II и 
в X V III вв., когда довольно сильно распространилось в Пекине 
я на Юге Монголии книгопечатание ксилографическим образом, 
причем для новых ксилографов старые сочинения, даже начала
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XVII в. переделывались с точки зрения языка, переделывались 
на новый «классический» язык. Как монголами, так и покрови
тельствовавшими им манджурскими императорами и тибетскими 
иерархами, проживавшими всегда в Пекине и Южной Монголии, 
в роде Ч ж а н ч ж а -х у т у х  гы (Ю ай-вкуа), делаются попытки 

систематизации «классического» языка, появляются многочислен
ные словари и песколько грамматик; ясно стремление установить 
нормы и правила.

Этот «классический» письменный монгольский язык до сих пор 
существует у монголов в качестве их общего литературного языка.

Язык этот распространяется у большинства монгольских 
племен, причем большое значение для этого имели буддизм и 
Манджурская империя. Кроме южных монголов, Халхи и Барги, 
монгольский письменный язык распространяется в XVIII в. 
среди бурят, главным образом Забайкальских, и Западно-монголь
ских ойратов, особенно поселившихся в Кобдоском округе.

Ойратский письменный язык

У ойратов в половине XV II в. делается попытка создания 
нового письменного языка, напоминающая попытку П агба-лам ы . 
З а я -П а н д и та  ^ а - у а  РагнШ а), хошут но происхождению, 
создал в 1648 г. на основе монгольского, новый ойратский 
алфавит (Шо). Но также, как и П агб а-л ам а, З а я -П а н д и та  
не ограничился изобретением новых букв и нового правописания, 
он стремился создать новый литературный обще-ойратский пись
менный язык.

З а я -П а н д и та  со своей задачей справился внолне: он создал 
действительно общий литературный ойратский язык на почве 
ойратских говоров. Язык, созданный им и выявляемый в много
численных переводах с тибетского, сделанных им самим и его 
школой, совсем не был каким-либо ойрагским говором, литера
турно обработанным, нормированным для нужд письменности, 
•то был язык искусственный, отличавшийся от народной живой
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речи многими архаизмами и монголизмами, а иедантично прово
димая орфография основывалась на этимологическом принципе. 
Повидимому, для З а я -П а п д и т ы  материалом еще послужил и 
живой эпический язык ойратов.

Созданный З ая -Н а н д и то й  литературный язык очень легко 
мог бы, постепенно сближаясь с живой речью и в тоже время 
сохраняясь благодаря определенно в нем выраженным нормам, 
стать общим литературным языком ойратов, разговорным и пись
менным. Но в действительности этого не случилось по разным 
обстоятельствам, главным образом потому, что у ойратов интел
лигентный класс всегда был очень слаб я незначителен, а буддий
ские монахи в качестве письменпого литературного языка стали 
пользоваться языком тибетским.

Выполняя Функции делового языка, ойратский письменный 
значительно сблизился с народной речью, в остальных же областях 
литературы он почти везде остался в застывших Формах, раз 
установленных З а я -П а н д и то й  и его школой. В результате 
он превратился в подобие монгольского письменного языка, стал 
монгольским письменным языком второго сорта. Поэтому, не
смотря на все свои преимущества, оп не может сопротивляться 
монгольскому, обще-монгольскому письменному языку и уступает 
ему место, как, напр., в Западной Монголии. О положении ойрат- 
ского письменного языка у Карашарских ойратов, Куку-норских 
и других точных сведений нет.

У калмыков, у Волжских ойратов, его постигла тоже печаль
ная судьба. Ойратский письменный язык, по выше указанным и 
другим обстоятельствам, в настоящее время забывается. За  самое 
последнее время там делаются попытки создания нового литера
турного языка на почве дэрбэтского и торгутского говоров, 
примення русские буквы.

Ойратский письменный язык пользовался некоторым распро
странением среди не монгольского, 4 3 'жого по языку населения, 
напр., у теленгитов, кочующих по р. Чуе; в настоящее время он 
и там выходит из употребления.
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Новый монгольский письменный язык

В монгольском письменном языке «классического» периода, 
т . е. в X V III, XIX п XX вв., несмотря на его большое распро
странение и установление точных норм, начинают обнаруживаться 
явления, идущие в разрез с его предыдущим разввтяем; начинает 
обнаруживаться влияние социальных Факторов, действующих 
в обратном направлении.

Прежде всего монгольский письменный литературный язык 
встречает двух сильных противников в лице маиджурского языка 
и языка тибетского. Первый конкурирует с ним в качестве дело
вого языка, языка оффнциального мира, стремится сделаться 
литературным языком светски образованного класса Монголии. 
Второй, тибетский, оспаривает у монгольского письменного языка 
вообще право на существование, во всеоружии своей большой 
и разнообразной литературы стремясь стать на его место, сде
латься новым литературным языком монголов.

Манджурский литературный язык, сам возникший под не
посредственным влиянием монгольского письменного языка, только 
что пробудившегося к новой жизни, оказывается не в состоянии 
побороть своего противника. Получив известное распространение 
среди монголов в качестве делового и культурного языка, ман
джурский только подкрепляет монгольскую письменность, ока
зывает поддержку монгольскому литературному языку.

Совсем другое положение занимает язык тибетский. Тибет
ский язык, несмотря на распространение монгольского письмен
ного, становится почти повсеместно у монголов языком буддий
ской церкви, языком серьезной литературы, всего, что связано 
с высшей душевной жизнью. Постепенно он завоевывает новые 
области и, наконец, становится, как-бы настоящим литературным 
языком монголов, причем именно он, тибетский язык, занимает 
первое место, отводя монгольскому письменному лишь второ
степенное. Собственно говоря, тибетский язык начал борьбу за 
свое внедрение в Монголию уже давно, еше со времен первых
3 - 4  П 2
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Юаньских императоров. В XVI и X V II в. его позиции заметно 
усилились, и вскоре он становится полным победителем, причем 
не только в одной области буддийской письменности. Известпы 
попытки писать по монгольски при помощи тибетских букв. 
Попытки эти разрознены и случайны, особого литературного 
языка из этих начинаний не получилось.

Затем, начиная с XVII же в., и впоследствии с большей 
силой, стало определяться одно явление, идущее как раз против 
тенденций монгольского письменного, классического языка.

Уже раньше, во втором и в первом периоде своего суще
ствования, монгольский письменный язык допускал известные 
компромиссы в пользу живой народной речи, допускал воздей
ствие народных говоров. Тоже самое замечается в переходное 
время начала XV II в., когда еще не оформился классический 
язык. Но и после окончательного установления норм классиче
ского письменного языка, когда отпали архаизмы и были упорядо
чены все инновации, стремления к сближению с народной живой 
речью обнаружились в монгольском письменном языке с еще 
большей силой.

Распространившись среди разных монгольских племен, гово
рящих на разных наречиях и диалектах, монгольский письменный 
язык начал до известной степени ассимилироваться с этими гово
рами. Влияние народной речи стало обнаруживаться и на право
писании, потому что оно стало отражать Фонетические особен
ности диалектов, и на морфологии, тоже менявшейся под влиянием 
заимствований из народных говоров, и на словаре. Классические 
нормы, нашедшие себе отражение главным образом в печатанных 
изданиях, ничего не могли поделать со стихийным движением: 
письменный язык, как только начал шире обслуживать жизнен
ные потребности монголов, стал приближаться к живому народ
ному, являющемуся в образе многих диалектов.

Но именно благодаря этому положению письменный язык вот 
уже в течении нескольких столетий не может окончательно 
ассимилироваться с народной речью. Наречий и говоров монголь
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ских много, а обслуживает их в качестве общего литературного 
языка только один письменный язык. С одной стороны он стре
мится сблизиться с ж и в ы м и  говорами, с другой стороны он и в силу 
своей архаичности и традиционности, и в силу своего положе
ния, как единого объединяющего, да еще нормированного «клас
сически», продолжает оставаться совершенно особым языком, 
совершенно непохожим ни на один живой говор и в тоже время 
почти одинаково близким и далеким всем.

Тем не менее за новый период результат влияния живых 
говоров на письменный язык сказался довольно сильным образом. 
А именно: параллельно с классическим литературным языком 
появились в разных местах Монголии как бы диалектические 
письменности, литературные наречия. Под влиянием окружающей 
языковой среды, живых говоров письменный язык стал получать 
так много новых элементов, что они постепенно начали опре
деляться п Фиксироваться; местные грамотеи признали за ними 
право па существование, санкционировали и привели в порядок. 
Появились разные школы монгольской письменности, появились 
как-бы новые литературные наречия, представляющие собою 
пеструю, но в то же время вполне организованную смесь нового 
монгольского письменного языка и диалектических элементов. 
Особенности эти являются настолько последовательными, что 
можно говорить об отлпчпых друг от друга монгольских письмен
ных наречиях, носящих на себе следы того наречия, того говора, 
тех традиций, средп носителей которых они возникли.

Нужно еще прибавить, что эти диалектические инновации 
нередко заимствовались одной школой у другой, хотя бы жпвой 
говор заимствующей среды и не имел подобных элементов вовсе. 
Так, папр., в письменности современных халхасов можно наблю
дать одно явление, возникшее в письменности Южной Мон
голии, где оно было обусловлено влиянием живой народной речи, 
тогда как в живых говорах Халхи оно не наблюдается вовсе. 
Подобные заимствования придают еще большую пестроту совре
менному монгольскому письменному языку, если рассматривать
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его в целом. Надо еще отметить, что несмотря на свою опреде
ленность и признание за ними права на традицию, диалектические 
особенности проявляются в монгольской современной письмен
ности довольно разнообразно в зависимости от степени владения 
пишущим классическим языком, а также в зависимости от мате
риала, литературного сюжета, который обслуживает письменность.

Диалектические инновации, литературные диалекты с особой 
легкостью выявляются в деловом языке и в произведениях свет- 

.ской литературы. В общем же можно сказать, что, хотя эти пись
менные литературные наречия обнаруживаются спорадически и 
неравномерно, тем не менее в настоящее время трудно найти 
где-либо в Монголии рукопись или новопечатную книгу, которая 
была бы написана на вполне выдержанном классическом литера
турном языке, но также трудно встретить и литературное про
изведение, которое было-бы вполне выдержанно написано на 
одном из таких письменных литературных наречий.

Исключение представляет одна попытка, которая была про
изведена южными монголами, последовательно зафиксировать 
одно такое наречие при помощи букв манджурского алфавита. 
Впрочем, авторов этого литературного предприятия более инте
ресовало выявить при помощи манджурского алфавита, довольно 
богатого знаками, чтение, произношение монгольского текста 
на письменном языке, чем установление нового литературного 
диалекта. Попытки такого же рода делались в Южной Монголии 
и при помощи букв монгольского алфавита, т. е. пытались писать 
на языке, близком к живому народному говору, пользуясь зна
ками обще-монгольского алфавита, решительно порвав с тради
циями монгольского письменного языка. Но благодаря инерции 
именно этой литературной традиции и бедности монгольского 
алфавита в результате подобных стремлений получался один 
из литературных жаргонов, в большей только степени насыщен
ный элементами живой речи.

Кроме того, в начале XX в. были предприняты попытки 
создания литературного языка на почве бурятского хорин-
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ского диалекта, причем был создан особый алфавит, исходивший 
пз монгольского, начинание это принадлежит лхарамба Агвану 
Доржиеву.

Что касается чтения, произношения написанных слов, то 
в настоящее время у монголов замечается большое разнообразие. 
Текст на письменном монгольском языке, конечно, все монголы, 
представители всех монгольских говоров, у которых литератур- 
пый язы к распространен, читают, пользуясь звуковым составом 
своего родного говора, совершенно оставляя в стороне вопрос
о том, какое значение имели знаки монгольского письменного 
языка, когда этот язы к слагался, совершенно также, как русские 
люди читают церковно-славянские (древнеболгарские) знаки, 
напр., знаки, обозначавшие носовые гласные читают, как нено
совые, подобно тому, как современные европейцы по разному 
читают латинское письмо, но разному произносят то, что одина
ково изображается знаками латинского алфавита.

В настоящее время у монголов наблюдаются три системы чте
ния знаков монгольского письма. Согласно одной системе все гр а
фемы произносятся при помощи соответствующих Фонем данного 
живого говора и только в редких случаях происходит замена элемен
тов письменного язы ка элементами разговорного, так читаются, 
напр., некоторые морфемы. Согласно другой системе при чтении 
последовательно там, где это представляется возможным, элементы 
письменного язы ка заменяются, субститируются элементами дан
ного наречия: графемы вызываю т представления звуков и звуко
вых комплексов, соответствующих в данном говоре тем Фонемам, 
которые должны были бы быть вызваны знаками письменного 
язы ка; читают согласно этой системе, переделывая каждое слово 
из Формы письменного язы ка в Форму, известную в данном 
говоре. Конечно последовательно во всех без исключения случаях 
эта система не приложима. Третья я?е система представляет 
из себя соединение двух первых: знакомые, повседневные слова 
читаются в живом произношении, а слова более редкие, более 
или менее далекие от народного говора читаются сообразно
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правилам первой системы, т. е. с воспроизведением всех графем, 
конечно, и в данном случае при помощи единственно возможного 
орудия —  при помощи звуковой системы данного говора.

В настоящее время невозможно установить, где, в каких ме
стах Монголии следуют той пли другой системе чтения, к тому же 
в данном случае открывается полный простор индивидуальным 
вкусам. Но всетаки известно, что ойраты Западной Монголии 
в огромном большинстве случаев предпочитают вторую систему, 
т. е. читают монгольский текст применительно к своим говорам. 
За последнее время тоже самое наблюдается и в Халхе.

Кроме того, следует отметить, что во многих монгольских 
обществах утвердилась особая манера чтения нараспев, музы
кальным речитативом.

Что касается самого монгольского письма, букв, то в течении 
первого периода монгольского письменного языка уйгурское 
письмо употреблялось почти без всяких изменений. Затем начи
нается очень долго тянувшийся процесс медленного изменения 
уйгурского почерка, при чем несколько изменялось н самое на
чертание отдельных знаков. Процесс этот закончился выработкой 
монгольского уже письма, вернее монгольской Формы все того же 
уйгурского в конце XVI в.

В XIV в. уже монголы знали книгопечатание ксилографиче
ским способом, при чем Формы букв ксилографов довольно значи
тельно отличались от скорописи, несколько видов которой выра
боталось тогда же. В XV II в. появляются вновь у монголов 
ксилографические издания, в которых изображаются уже мон
гольские, не уйгурские знаки и вырабатываются новые типы 
почерков, уставных п скорописных.

В некоторых местах, напр., па Тангутско-Тпбетской окрайне, 
а также и в других местах древнее письмо и древние почерки 
сохранились дольше. В XV III в. там еще писали уйгурскими 
буквами.
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Т А Б Л И Ц А  II

Схема истории развития монгольского письма и монгольского письмен

ного языка
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I. Древний период (от неизвестного времени до 
начала XIV в.; уйгурское письмо).

II. Средний период (от начала XIV в. до второй 
половины XVI в.; уйгурское письмо).

III. Переходный период (конец XV I в. и' начало
X V II в.; уйгурское письмо, монгольское 
письмо, смешанное).

IV. Новый период (классический) (от конца XVI в.
до настоящего времени; 
монгольское письмо, галик,

\  манджурские буквы).✓  \
1. Опратская \  

письменность (от

2. Манджурская пись
менность.

X V II в. до настоящего 
времени; ойрат- 
ское письмо, рус- 

\c k o e  письмо).

3. Литературные наречия (от X V III в. до настоя
щего времени; монгольское письмо, манджур- 
ское письмо, алфавит лхарамоа Д орж иева, 
тибетские буквы).



Главные памятники монгольского письменного языка

А. С тары й  письменный я зы к :

1. Древний период:

X III в. : 1. « Чингисов камень » —  монг. надпись на камне, най
денном на Киркиранском «городке» близ р. Урулюнгуй в Нер
чинском округе, в Забайкалье; относится к середине первой 
половины X III в. (издания и исследования I. J . S c h m id t’a, 
Д. Б а н за р о в а , И. Клю кина).

2. Печать с монг. текстом на письме (по-персидски) импера
тора Г у ю к а  (Güyiig) 1246 г. (издание и исследование проф. 
P. P e l l io t) .

3. Грамота Каракского Сайф ад-Д йна 1262 г .; Факсимиле, 
в книге О. H o u d a s ’a «Histoire du sultan Djelal ed-din Manko- 
birti par Mohammed en-Nesawi», Paris 1895, Publications de 
l ’Ecole des langues orientales vivantes, III  s., v. 10.

4. Письмо иль-хана А р гу н а  к Французскому королю 
Ф илиппу К раси вом у  1289 г. (издания и исследования 
A . R é m u sa t, I. J . S c h m id t!a, В. Л. К отвпча).

5. Письмо нль-хана А р гу н а  1290 г.; еще не издано, см. 
P a u l  P e l l io t ,  Les Mongols et la Papauté, Introduction.

6. Охранный лист, выданный иль-ханом А ргуном  1291 г.; 
еще не издан, см. P a u l  P e l l io t ,  ibid.

XIV в.: 7. Письмо иль-хапа Г а з а н а  1302 г.; еще не из
дано, см. P a u l  P e l l io t ,  ibid.

8. Письмо иль-хана О льдж епту  к Французскому королю 
Ф илиппу К р аси во м у  1305 г. (издания и исследования 
A. R é m u sa t, I. J . S c h m id t’a, В. Л. К отвича).

9. Стихотворение М охаммед ибн 'О м ар пбн Х асан  пбн 
М ахмуд 'А бд ал-ГаФ Ф ур ас-С аМ аркандй , известного 
под именем М охам м ед Б а ^ ш и ; стихотворение эго было на
писано в 1 324 г. на f. 230 MS., содержащего T ä n y l jahän  gusäl



♦

ju w a in î  700  г. гиджры и остававшегося белым; MS. собствен
ность М. E. B lo c h e t, см. E . B lo c h e t, Introduction à ГHistoire 
d e s  Mongols de F a d l  A lla h  R a s liid  e d -D in . 1910, p. 117; 
еще не издано.1

10. Три серебряные пайдзы с монг. текстом Золотоордынских 
ханов Т о к т о га , О зб ек а  и 'А б д ал л ах а  (Abdulla) (издания и 
исследования Д. Б а н зар о в а , А. М. П озд н еева , В. Л. К отвича).

11. Круглая бронзовая пайдза с монг. текстом, собствен
ность г. К э -ш а о -в эн я  (Пекин), и т о щ  «Новой Юанъской исто
р и и —  Синъ-юань-ши»; неизвестного времени, рядом с текстом 
на монг.-письм. имеется текст на квадратном монгольском письме; 
еще не издана.2

I I .  Средний период:

XIV в.: 12. Надпись на стеле Юнь-наньского вана А рука  
(Агиу) 1340 г., обнаруя\енная command. d ’O llo n e ’oM; еще 
не издана.3

13. Надпись на стеле, открытой в Западном Китае проФ. 
Р. Р е  1 l i o t ; еще не издана.

14. Монгольские Фрагменты, открытые проФ. P. P e l l io t  
в Дунь-хуане; ещ е не изданы.

15. Надпись в Дунь-хуаньском гроте 1323 г.; см. W la d y -  
s ta w  K o tw icz , Quelques données nouvelles sur les relations 
entre les Mongols et les Ouigours, Rocznik Orjentalistyczny, II, 
p. 2 4 2 — 243.

16. Монг. документы из Вост. Туркестана,.найденные Прус
ской экспедицией и исследованные G. J . R a m s t e d t ’oM, 1326 г., 
1398 г. и неопределенного времени (о четвертом документе см. 
ниже: JV? 27).

1 В 1913 г. автор настоящей работы видел благодаря любезности М. Е. 
B lo c h e t  указанное стихотворение и получил разрешение его скопировать.

2 Благодаря любезности владельца и Б. И. Панкратова автору настоящей 
работы пайдза эта была предоставлена для осмотра в Пекине в 1926 г.

3 Автор настоящей работы имел возможность подробно ознакомиться с этой 
надписью по фотографии, любезно сообщенной ему покойным J. D e n i c k e r ’oM, 
который в свою очередь получил ее от command. d ’O llo n e ’a.
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17. Монг. документы и Фрагменты из Хара-хото, открытые
II. К. К озл овы м ; еще не изданы, см. заметку В. Л. К о тви ч а  
в книге П. К. К о зл о в а  «Монголия и Амдо и мертвый город 
Хара-хот о», 1923, стр. 5 6 1 — 565.

18. Монг. документы из Вост. Туркестана, найденные Н. Н. 
К ротковы м ; еще не изданы, см. В. Л. К отвич, О вновь от
крытых памятниках монгольской письменности X I I I  и  X IV в в ., 
Записки-ВОИРАО, XIX, 1909, стр. XX— XXI.

19. Монг. буддийские Фрагменты из Вост. Туркестана, от
крытые японской экспедицией; Факсимиле в Атласе японской 
экспедиции, Токио, 1915 (8е1-гЫ кбко &м-/м).

20. Монг. надписи на камнях в Ердени-дзу (Кара-Корум); 
снимки трех из них воспроизведены в «Атласе древностей М он
голии», о других см. В. Л. К отвич, Монгольскпе надписи в Эр- 
дэни-дзу, Сборник Музея Антропологии и Этнографии при Р. 
Академии Наук, т. V, стр. 2 0 5 — 214; там же монг. текст и 
перевод одной надписи.

21. Этикетка с заглавием буддийской сутры, ху1., открыта
С. Е. М аловы м  у сары-уйгуров, теперь находится в Азиатском 
Музее Академии Наук; еще не издана.

22. Монг. перевод ВоЛЫсауауаШга, сделанный ламою Чой- 
чжи о д -зе р ’ом (Сйов-куТ 1юс1-2ег) в начале XIV в.; монголь
ский текст этого сочинения дошел в новой рукописи, открытой 
И. К овалевским  (см. Б . Я. В ладим ирцов, Монгольский сбор
ник рассказов из ВапсаЬапЪ-а, 1921 , стр. 43— 44, 48) и в ксило
графическом издании: в монгольском Данджуре (см. Б . Я . Вла- 
димирцов, Монгольский Данджур, Доклады Академии Наук СССР 
1 9 2 6 — В, стр. 31— 34). Текст этот, с индексами, приготовлен 
к печати автором настоящей работы.

23. Вигуап Ьауёг-ут агЬап уоуаг рМ уапдут  «Двенадцать 
деяний Будды», монг. перевод сочинения, составленного Ч ой-чж и 
о д -зе р ’ом (С Ьоз-ку1 Ь осигег) по тибетски и переведенного 
Ш ер аб  С енге ((^еэ-гаЬ 8 е п ^ е ) ;  второй том этого сочине
ния,—  МБ. XV III в., хранится в библиотеке Ленинградского
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Университета; еще не издано; см. Б . Я. В ладим ирцов, Мон
гольский сборник рассказов из Paftcatantra, 1921, стр. 4 3 — 44.

24. Монг. перевод Subhasitaratnanidhi, сочинение С акья 
П андиты  (S a sk y a  P a u d ita ) ;  известен по рукописи, повиди- 
мому, XVII в., принадлежащей Библиотеке Ленинградского Уни
верситета, см. Б. Я . Владимирцов, op. tit ., стр. 44 — 45; 
текст приготовлен к печати автором настоящей работы.

25. Монг. перевод Рапсагакёа с тибетского и уйгурского, 
сравненный с санскритским подлинником, сделанный Ш е р аб  
С ен ге  (Q e s -ra b  S e n -g e ) ; известен по двум старым руко
писям, неопределенного времени, хранящемся в Азиатском 
Музее Академии Наук СССР и в Британском Музее; еще не 
издан.

26. Монг. перевод сутры Thar-pa 6hen-po, известен по ста
рой рукописи, принадлежащей Азиатскому Музею Академии 
Наук СССР, неопределенной даты; еще не издан.

XV в.: 27. Документ хана О льдж ей Т ем ура  (O lje i T em ur) 
1408 г., открытый Прусской экспедицией и разобранный G. J . 
R am stedt ’oM (ср. выше Л'я 16).

28. Тырские памятники 1413 г.; снимки с монгольских над
писей до сих пор остаются неопубликованными (см. работы
А. М. П озднеева и П. С. П опова).

XVI в.: 29. Грамота А лтап-хана туметского; известный 
текст этой грамоты (см. работу А. М. П озднеева), поводимому, 
является черновиком или копией подлинного документа; в настоя
щее время хранится в Азиатском Музее Академии Наук.

111. Переходный период:

XVII в.: 30. Монг. перевод Thar-gyan'a: Tonilxu-yin cimeg, 
сделанный S an d an  S en g g e , известен по рукописи XVIII в., при
надлежащей Библиотеке Ленинградского Университета; еще 
не издан.

31. Монг. перевод сказания о M a u d g a ly a y a a a , сделанный 
S ire g e t i i  G 5si c o rji Куку-хотоским, известен по рукописи
4 112
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XVII в., по всей вероятности; см. Б . Я . Владимирцов, М он
гольские рукописи и ксилографы, поступившие в Азиатский 
М узей от проф. А . Д . Руднева, Известия Р. Академии Наук, 
1918, стр. 1550— 1 5 51 ; еще не издан.

32. Монг. перевод M aîljuçrl пата samgïti, известен но xyl. 
неопределенной эпохи, принадлежащему Азиатскому Музею 
Академии Наук СССР; еще не издан, см. Б . Я. Владимирцов, 
op. cit., стр. 1553.

33. Большинство томов монгольского Ганджура; рукописные 
монг. Ганджуры или являются MS., написанном в середине пер
вой половины XVII в., когда, как известно, и возник монгольский 
Ганджур, или MS., восходящим к вышеуказанному. В Библиотеке 
Ленинградского Университета имеется экземпляр рукописного 
монг. Ганджура; известны еще экземпляры, принадлежащие 
Монгольскому Ученому Комитету (M onyyol ulus-un sudur U6ig- 
ün kwriyeleng) и некоторым буддийским монастырям Бурятии и 
Монголии.

34. Довольно многочисленные рукописи, содержащие разно
образные сочинения, которые заключают в себе абзацы, заим
ствованные из сочинений более древней эпохи, наир., рукописи 
с Историей С а н а н г-С е ч е н а  (S a n a n g  Secen), автора второй 
половины X V II в., все эти MS. —  новые, X V III и XIX вв.; 
известны и другие сочинения по MS. XVII, X V III и XIX вв.

35. Пекинские xyl., содержащие переработанные по языку 
сочинения —  переводы XIV  в. и начала XV II, напр. : а) перевод 
PaMaraksâ, сделанный E s e n  te m ü r  d e w - a - ta  при Юаньском 
императоре Т огбн  тем уре; Ь) переводы, сделанные Куку-хото- 
ским S ire g e tü  Gû§i c o r j i  (см. Б . Я. Владимирцов, Надписи 
на скалах халхаского Ц о к т у т айд ж и , I I , стр. 23— 34).

36. Монг. MS —  Фрагменты, написанные у желтых уйгу
ров и открытые С. Е . М аловы м ; хранятся р  Азиатском Музее* 
еще не изданы, см. W. K o tw icz , Quelques données nouvelles 
swr les relations entre les Mongols et les Ouigows, Rocznik Orien- 
talistyczny, II, p. 244— 245.
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37. Камненосные памятники: а) Надписи на Ц а га н  байш инг 
(Öayän baiising)-, b) Надписи на скалах Ц окту  тайдж и (Öoy-tu 
taiiji)', с) Надпись на плите из Х есек  байш инг (Keseg baiising)-, 
(1) Надпись Л е гд а н -х а н а  (L e g s - ld a n )  чахарского на Ч а га н  
су б у р га  (Öayän subwryari)-, е) Памятники подчинения Кореи 
манджурам; f) Памятник в часть C u l-k h r im s  to y in ’a, обнару- 
command. d’O llo n e ’oM—все памятники первой половины Х У П в., 
по языку слегка отличаются от классического (работы G. H u th ’a, 
А. М. П о зд н еев а  и Б . Я. В ладим ирцова; надпись на Х есек  
байш инг еще не разобрана).

В. Н овы й письменны й язы к :

IV . Новый период~~классический:

XVII— XX вв.: 38. Многочисленные пекинские и южно
монгольские (чахарские) xyl., содержащие самые разнообразные 
сочинения, главным образом, переводные с тибетского; частично 
xyl. эти были переизданы бурятскими дацанами. Прежние грамма
тики монгольского языка основывались преимущественно на этих 
пекинских ксилографических изданиях. Многочисленные рукописи 
X V III— XX вв.

39. Камнеписные памятники X V II— XX вв. —  атлас
0 . F r a n k e n B . L a u f e r a ,  работы А. М. П озд н еева , О. F ra n k e , 
М. A m io t, E . H a e n isc h 'a  и др.

Литературные наречия:

40. Сказание о Г е с е р -х а н е , пекинский xyl. и издание
1. J. S c h m id t’a; сочинения, изданные при помощи букв ман- 
джурского алфавита, наир., Чу-со-чжи-напь и друг.; многочислен
ные рукописи XIX и XX вв., содержащие сочинения самые раз
нообразные, но преимущественно «светские»: переводные с ки
тайского раманы, «истории», хроники, записки, деловая и частная 
переписка (работы H. Н. П оппе и Б. Я. В ладимирцова).
**-2 112
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Монгольский письменный язык и живые говоры

Испытывая в течении всего времени существования своего 
некоторое влияние живой народной речи, влияние живых говоров, 
монгольский письменный язык с другой стороны сам влиял на, 
живую речь. Учесть степень этого воздействия в прошлом чрез
вычайно трудно, но для настоящего времени вполне возможно 
определить до известной степени это влияние литературного 
языка на живые говоры.

Прежде всего живые говоры производят заимствования слов- 
из письменного язы ка, причем иногда заимствуется слово тоже 
самое, которое сущ ествует в заимствующем говоре, но в ином 
Фонетическом обличии. Затем из письменного литературного 
язы ка заимствуются некоторые грамматические Формы, совер
шенно неизвестные обычной повседневной речи монгола. Берутся 
из письменного язы ка отдельные выражения, литературный язык 
влияет и на синтаксис народных говоров.

Во всех случаях, когда монголу приходится говорить пу
блично, когда ему хочется говорить красно, витиевато, торже
ственно, в речи его постоянно появляются, спорадически разбро
санные, элементы письменного литературного языка, слова, вы
ражения, Формы; порой речь его может оказаться настолько 
мешанной, обычный его говор будет настолько перемешиваться 

с элементами литературного письменного языка, что будет 
казаться, что он не проияносит речь, благопожелание п т. п., 
а читает по книге.

Нечто похожее происходит и при пении народных песен, 
героических эпопей, при исполнении других произведений народной 
словесности. Язык этих произведений редко бывает чисто народ
ным, по большей части он насыщается элементами литературного 
письменного языка монголов. В некоторых местностях, у некото
рых монгольских племен, наир., у ойратов С.-З. Монголии суще
ствует «специальный» живой литературный язьш (устный), вы
являемый с той пли другой полнотой в зависимости от искусства



лица им пользующегося. Практически часто трудно бывает отли
чить в произведениях народной словесности, что принадлежит 
этому устному литературному языку и что возникло под влиянием 
языка письменного. Но в тех областях, где эпическая традиция 
ослабела, особенности языка народной словесности почти всегда, 
с большим основанием, можно отнести за счет влияний письмен
ного монгольского языка, как это имеет место в Халхе.

Пользуются элементами письменного языка в торжествен
ной речи и при исполнении произведений народной словесности 
не одни только грамотеи. Не знающие грамоты, совершенно 
неумеющие писать и читать по монгольски иногда владеют 
с большим искусством элементами, взятыми из монголь
ского письменного языка. Происходит это потому, что, монголь
ский письменный язык является действительно литературным 
языком, языком идеальным, окруженным ореолом чистоты и кра
соты; элементами этого языка пользуются, как всякими ходя
чими выражениями, поговорками, разными «общими» местами, 
делается это тем более легко, что эти элементы письменного 
языка произносятся при помощи звукового состава того говора, 
к которому принадлежит говорящий.

Несмотря на все это, монгольский письменный язык остается 
языком письменным литературным, на котором только пишут, 
но не говорят. Ж ивые наречия и этот письменный язык стреми
лись и стремятся к единению, стремятся ассимилироваться друг 
с другом, но процесс этот в настоящее время еще далеко не за
вершился, к тому же многие говоры в своем развитии уходят 
значительно вперед и далеко оставляют позади себя ассимилиру
ющиеся элементы письменности. Не возникает также у монголов 
живого литературного общего языка, хотя тенденции к возникно
вению отдельных литературных живых наречий намечаются в не
скольких областях монгольского языкового мира. И теперь, как 
и раньше, монгольский язык является в виде нескольких наречий
0 многих говоров и письменного литературного языка, архаич
ного и не похожего не па одно живое наречие, часто отклоняю-
ц ~ 3  112
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щегося от своей «классической» нормы, да ойратского письмен
ного языка, тоже архаичного, хотя и в меньшей степени, обслу
живающего только часть монгольских племен и постепенно 
угасающего.

Если искать сравнения теперешнего (и прежнего) состояния 
монгольского языкового мира с состоянием других языков, то 
ближайшую аналогию можно найти в одном этапе истории рус
ского языка. В XV и XVI вв. русский языковый мир обнаружи
вает картину, близкую той, которую можно наблюдать, обозревая 
языковый мир монгольский: тут наблюдаются многие говоры, 
нарождающийся литературный русский язык на почве москов
ского говора и церковнославянского языка и письменный литера
турный язык (церковно-славянский—древне-болгарский), архаич
ный и перенесенный на русскую почву извне, но уже в значи
тельной степени ассимилировавшийся с окружающей народной 
русской речью. Довольно близкую аналогию представляет также 
современный арабский языковый мир.

Происхождение монгольских наречий и говоров

Что касается происхождения современных монгольских наре
чий, то оно выясняется с недостаточной полнотой. История мон
гольских говоров, в том числе и халхаских, определяется при 
лингвистическом анализе теперешнего состояния и сравнения 
с письменным монгольским языком, потому что последний по 
своей основе представляет стадию развития очень близкую к той, 
к какой принадлежали предки теперешних живых монгольских 
наречий. Но проследить все этапы развития и Формирования 
монгольских наречий и говоров представляется затруднительным 
потому, что слишком мало имеется данных для суждения о живой 
речи монголов предыдущих эпох и недостаточно еще изучен 
монгольский письменный язык с точки зреьия влияния на него 
в прошлом живых говоров.

О монгольских наречиях в прошлом, за исключением данных 
монгольской письменности и настоящих живых говоров, можно
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судить но следующим немногочисленным и неравноценным мате
риалам :

1. Текст монгольского сочинения, сохранившегося в тран
скрипции китайскими иероглифами, известного под 
заглавием Юанъ-чао-би-ши, составленного в 1240 г. 
и транскрибированного по китайски во второй половине 
XIV в.

2. Тексты на квадратном письме П а гб а -л а м ы  от X III и
XIV вв.

3. Монгольские слова, переданные армянскими писателями,
в особенности К иракосом  (XIII в.).

4. Монгольские слова и Фразы, переданные анонимным
грузинским историком XIV в.

5. Монгольские слова, собственные имена, титулы и назва
ния, встречающиеся у персидского историка Р аш йд- 
ад -Д йна (начало XIV в.).

6. Грамматический и лексикографический труд А р а б а -  
Ф илолога (в Персии), повидимому, XIV в.

7. Монгольские имена, титулы и слова, переданные китай
скими памятниками X III и XIV вв.

8. Монгольские слова, сообщаемые персидским историком
Х ам даллах  К азви н й  (XIV в.).

9. Китайско-монгольский словарь Хуа-йи-йи-ю , к которому
прилагаются, кроме того, монгольские документы с ки
тайским переводом; монгольские слова и тексты приво
дятся в транскрипции китайскими иероглифами (XIV в.).

10. Китайско-монгольский словарь Ии-ю (конец XIV в.);
монгольские слова даны в транскрипции китайскими 
иероглифами.

11. Китайско-монгольский словарь, составленный около 
1600 г.; монгольские слова даны в транскрипции ки
тайскими иероглифами.

12. Монгольские заимствования в других языках, в особен
ности в тюркских наречиях и в русском языке.
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13. Словарик, составленный османским писателем Эвлия 
Ч елеби , кайтакскою говора —  на Кавказе (XVII в.).

14. Ойратский словарь, составленный шведским офицером 
С тр ален б ер го м  (начало X V III в.).

Существуют еще и другие, менее доступные источники, 
напр., некоторые словари п иные работы китайских, корейских 
и мусульманских писателей.

Из этого перечня следует, что лучшие данные о старых 
монгольских наречиях относятся к X III и XIV вв., благодаря 
таким обширным текстам, как Юанъ-чао-би-ши и квадратной 
письменности П агб а -л а м ы , но и эти материалы не вполне доста
точны. Почти все остальные данные предоставляют лишь словар
ный материал, далеко не всегда точно локализированный.

Принимая во внимание с одной стороны данные монгольских 
наречий и монгольского письменного языка и с другой —  при
влекая все доступные материалы по истории монгольских наре
чий, сообразуясь также с историей монгольских племен, можно 
думать, что основные черты халхаского наречия сложились, по 
всей вероятности, в XV в., когда оформились и другие монголь
ские наречия, известные в настоящее время.

Все эти наречия, в том числе и халхаское, явились в резуль
тате сложного и длительного процесса, который во всех подроб
ностях не может быть прослежен в виду недостатка необходимых 
материалов. Но во всяком случае можно предполагать, с большой 
долей вероятия, что ни одно из современных монгольских наре
чий не восходит непосредственно к обще-монгольскому языку; 
все они являются результатом смешения и развития средне
монгольских диалектов, представители которых известны до не
которой степени по текстам X III и XIV вв.

Алтайская семья языков и монгольски, язык

Оставаясь в пределах одного языка, хотя бы рассматривае
мого на протяжении нескольких веков своего исторического 
существования, хотя бы исследуемого во всех его проявлениях,
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часто бывает невозможно объяснить многие Формы, многие явле
ния, потому что они оказываются продуктом периода развития, 
предшествующего данному языку и обусловлены совершенно 
другими причинами, стоящими вне данных рассматриваемого 
языка. Поэтому приходится обращаться к тем общим соответ
ствиям, какие существуют между языками одной семьи.

Монгольский язык принадлежит к алтайской семье языков, 
в которую входят еще язык тюркский —  тюркские наречия и 
язык тунгузский —  манджуро-тунгузские наречия. Монгольский 
язык считается родственным тюркскому и тунгузскому потому, 
что эти три языка получились в результате различной эволюции 
одного языка, на котором когда-то говорили; монгольский язык 
вместе с тюркским и тунгузским имеют одного общего предка, 
которого условно можно называть алтайским языком. Алтайский 
язык не известен, но зато известны алтайские языки, т. е. мон
гольский, тюркский и тунгузский, получившиеся в процессе раз
вития алтайского язы ка; монгольский язык —  язык алтайский 
потому, что он является одной из Форм развития алтайского 
языка.

Если этот алтайский язык неизвестен, то могут быть 
известны соотношения сходных элементов родственных алтайских 
языков, т. е. монгольского, тюркского и тунгузского. Сравни
тельная грамматика алтайских языков основывается только на 
этих позитивных данных, на сходных соответствиях, которые 
наблюдаются между алтайскими языками, между монгольским, 
тюркским и тунгузским. Если будет установлено, что есть еще 
язык или языки, происходящие от алтайского, т. е. являющиеся 
новой Формой его развития, то такой язык или языки должны 
будут занять место в алтайской семье; если же когда нибудь 
Удастся установить систему соответствий между алтайской и 
другой какой-нибудь группой языков, то возникнет новая сравни
тельная грамматика, как-бы надстроенная над сравнительной 
грамматикой алтайской группы.

Монгольский язык, как это показывают ряды соответствий,
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находится в ближайшем родстве с языком тюркским, вместе 
с которым он иереживал общую эпоху; это значит, что языки 
монгольский и тюркский представляют из себя две разные Формы 
развития одного общего язы ка, который сам в свою очередь 
восходит к алтайскому языку.

Обычно алтайские языки, т. е. монгольский, тюркский и тун- 
гузский, считались языками агглютинативными или «приставоч
ными», потому что в этих яы ках Формальные изменения про
исходят, будто-бы, путем присоединения к основе различных 
приставок, напр., тю рк.:

ею «дом», еь-1ег «дома», си-1вг-гп «домбв».

Но в действительности, в алтайских язы ках можно наблюдать 
Формальные изменения, производимые не только путем агглюти
наций, но и другими способами; пример монгольские личные 
местоимения:

Ы «я» *И «ты» *?' «он»
Ъа «мы» «вы» *а  «они».

Агглютинативный строй совсем не является единственным и 
даже типичным ни для монгольского язы ка, ни для алтайской 
семьи языков. С другой стороны агглютинативные системы из
вестны языкам иных, чем алтайская, групп. Почему и нельзя 
производить классификацию по принципу агглютинативности.

Невозможно такж е устанавливать родство между отдельными 
языками на основания таких общих Фонетических явлений, как, 
напр., сингармонизм, т. е. гармония гласных, и в особенности на 
осповании сходства отдельных слов. Н а родственную связь между 
языками мопгольским, тюркским и тунгузским указываю т системы 
сходных соответствий как в области Фонетики, так и в области 
морфологии, синтаксиса и лексики, но особенно показательны 
в этом отношения детали, частности морфологии этих языков.
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Т А Б Л И Ц А  I I I  

Алтайская семья языков и монгольский язык

А лтайский п р а я зы к  
! .

Обще-монголо-тюркский.
I
I

I I

I
I Обще-монгольский. ! | Обще-тюркский. | | Обще-тунгуз- I

скпй.

I Древне-монгольские наречия: |
наречие, легшее в основу 

монг.-письм.
I

I Средне-монгольские наречия: |
монг. наречия X II— XIV вв.

Новые монг. наречия: 
халхаское наречие.



Халхаское наречие

На халхаском наречии в настоящее время говорит монголь
ское население четырех халхаских аймаков, за исключением 
С.-З. угла Халхи, где распространено наречие хотогойту. Очень 
часто халхаское наречие называется «монгольским» по преимуще
ству и наиболее близким к письменному языку. Оба эти суждения 
совершенно не соответствуют действительности. Халхаское на
речие является таким же монгольским, как и всякое иное, ойрат- 
ское, бурятское, аФганско-могольское, и т. д., оно не обладает 
решительно не одним признаком, почему его можно было бы выде
лять в этом отношении из ряда других монгольских же наречий. 
Тоже самое приходится сказать и о мнимой близости халхаских 
говоров к монгольскому письменному языку. Халхаское наречие 
не только не является более близким к литературному языку 
монголов, но как раз наоборот оно оказывается одним из наиболее 
дальних; халхаское наречие представляет собою образчик мон
гольской речи, совершившей наибольший путь развития, монголь
ского наречия, наиболее ушедшего вперед не только от той стадии 
развития монгольского языка, которая выявляется монгольским 
письменным языком, но и от той, которая обнаруживается другими 
монгольскими диалектами, не знавшими такой далекой эволюции, 
напр., говорами дэрбэтскими, говором баитским, некоторыми 
бурятскими говорами, наречием афганских моголов.

Халхаское наречие в действительности отличается от других 
монгольских диалектов совершенно иными чертами, вызывающими 
к нему особый интерес. Прежде всего обращает на себя внимание 
широкое распространение этого наречия. На одно монгольское на
речие не распространено так широко, как халхаское, ни на одном 
наречии не говорит так много народу, как на халхаском. Это 
явление становится особенно заметным тогда, когда приходится 
убедиться в том, что халхаские говоры очень близки друг другу. 
В сознании говорящих на них держится убеждение, взятое не
посредственно из практики жизни, что все они говорят на одном



языке, языке халхаском, хотя и умеют порой подмечать особен
ности халхаских говоров. Между тем представители другого 
широко раскинувшегося монгольского наречия, южно-монголь
ского, часто не сознают того, что все они говорят на одном 
языке. Говор, напр , харачин настолько отличается от ордоского, 
что представители одного из них не сразу легко осваивается 
с речью представителя другого диалекта.

Халхаское наречие пользуется большим престижем потому, 
что является речью значительной группы монгольского народа, а 
также потому, что считается диалектом важным в государствен
ном и религиозном отношении. На халхаском наречии говорят 
предстлвители северного Монгольского правительства, на халха
ском наречии говорили при дворе Ургинского Хутухгы, говорят 
в Гандане, ученом монастыре северной монгольской столицы. 
Халхаское наречие сделалось как-бы государственным языком 
Северной Монголии, халхаская речь сделалась модной и в не 
халхаских округах, напр., среди ойратского населения С.-З. Мон
голии, а также среди бурят Забайкалья. А так как представи
телями этого модного диалекта в местностях с населением, гово
рящим на других наречиях, являются главным образом халха- 
ские интеллигентные люди, то они, естественно, становятся 
законодателями и в области монгольского письменного языка, 
с них берут пример, как надо читать, произносить написанное, 
опи —  арбитры в спорных вопросах грамматики, орфографии и 
стиля. В виду этого-то, повидимому, и получалось совершенно 
неверное представление о том, что будто-бы халхаское наречие 
ближе других монгольских диалектов к письменному языку. 
С того времени, как Внешняя Монголия превратилась в отдельное 
государство, престиж халхаского наречия, разумеется, усилился 
еще более.

Благодаря всем этим обстоятельствам, но особенно благо
даря своему престижу, как языка государственного, халхаское 
наречие начинает за последнее время распространяться за свои 
былые пределы и постепенно напластовываться на ближние

4
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говоры, принадлежащие другим монгольским наречиям; халха- 
ское паречие имеет тенденцию стать общим языком Северных 
Монголов при чем, конечно, побеждает говор Х алх.-У рг., как 
говор местности, где расположен такой центр, как г. У рга~ У лан  
Батор.

Изучено халхское наречие далеко не достаточно. Особенно 
плохо исследован словарный состав, в недостаточной степени изу
чен синтаксис и далеко не по всем халхаским говорам собран 
надежный лингвистический материал.
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I. Звуковой состав халхаского наречия

А. Г л а с н ы е

§ 1 . В халхаском наречии известны следующие гласные 
полного образования, заднего, среднего и переднего ряда.

а: заднего ряда нелабиализованное открытое «чистое» «а»; 
на слух похоже на русское ненапряженное «а», напр., в словах 
брат, краса, хотя русское а  принадлежит к переднему ряду.

о: заднего ряда лабиализованное открытое; приближается 
на слух к русскому «о» ненапряженному, напр., в словах сон, 
мост, лицо.

у: заднего ряда лабиализованное закрытое; на слух отли
чается от русского открытого «у» ненапряженного, халх. у 
производит впечатление звука среднего между «о» и «у».

а: среднего ряда нелабиализованное закрытое; на слух не
сколько приближается к русскому ненапряженному «а» среднего 
ряда, как напр., в словах мать, дать.

о: среднего ряда лабиализованное среднее, 
у: среднего ряда лабиализованный закрытый; аналогичный 

звук существует в норвежском языке, в слове Ьив «дом». Н а слух 
халх. у  близко к русскому у , но все же отличается от него, 
являясь более передним. В акустическом отношении халх. о 
приближается к халх. у , только при воспроизведении этой Фонемы 

губы округляются более заметно, чем при произнесении у,
I :  переднего ряда нелабиализованный открытый; близкий 

звук известен в финском языке, напр., в слове 1Ш й  «здесь»; 
от английского, напр., в слове тап  «человек» халх. й отличается 
тем, что оказывается несколько более задним.
5 112



е: переднего ряда нелабиализованный открытый; несколько 
более задний, чем приблия^ающийся к нему на слух русский 
звук «е», напр., в словах шест, Бела, цеп.

ё: переднего ряда нелабиализованный открытый; па слух 
производит впечатление среднего между «е» п «м»; несколько 
подходит к русскому неударному «с» среднего ряда нелабиализ. 
ненапряж., напр., в словах петух, биток, пятачок.

4: переднего ряда нелабиализованный закрытый; на слух 
приближается к русскому «и» нелабиализ. ненапряж., напр., 
в словах игла, хозяин.

I: переднего ряда нелабиализованный закрытый; произно
сится с отодвинутым назад языком и является более открытым, 
чем халх. «г». В русском языке трудно указать аналогичное 
явление. В халхаском всегда является в виде долгого.

<5: среднего ряда лабиализованны и открытый; это очень 
открытое и более заднее среднего ряда «о»; в русском подобного 
звука нет вовсе; в халхаском встречается только в виде долгого.

§ 2. В предыдущем параграфе было отмечено, что в халх. 
некоторые гласные встречаются только в виде долгих, осталь
ные же кроме а  и ё встречаются п в виде долгих и в виде нор
мальных, почему все гласные распадаются на два ряда обыкно
венных, нормальных и долгих:

нормальные: а о у  а о у е ё 1
долгие: а о у  & 6  ё I 6 .

Следует еще отметить, что в халхаском гласные имеют пнкур- 
сию (начало) со слабым придыханием. Яснее всего это придыхание 
выступает при произношении гласных в начале слова, и осо
бенно перед узкими (закрытыми) гласными у, у, 1. Происходит 
это явление потому, что в полости рта органы речи принимают 
необходимое для выявления данного гласного положения до по
явления голоса, до звучания голосовых связок; при этом голосовая 
щель открывается и начинается слабое выдыхание. И только, 
когда выдыхание достигает и о л ной силы, появляется голос.
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§ 3 . Кроме вышеприведенных гласных халх. знает еще 
гласные ненолного образования; это такие гласные, при произ
несении которых органы речи производят свою работу не эпер- 
гично, вяло. Благодаря такой пассивности артикуляции гласные 
не получают того характерного оттенка, который они имеют 
при полной работе органов речи. В халх. гласные неполного 
образования, с ослабленной артикуляцией кроме того произно
сятся бегло и никогда не встречаются в первом слоге. Поэтому 
они имеют очень много оттенков, что затрудняет их точное опре
деление: звуки эти вполне комбинаторные и в разных иолоя{е- 
ниях звучат несколько но разному. Халх. гласные неполного 
образования несколько похожи на русские гласные с ослаблен
ной артикуляиией, напр., в словах хобот, челядь, голова, халх. 
гласные неполного образования произносятся только более 
кратко.

Несмотря на трудность определения, можно всетаки отметить 
несколько редуцированных, ослабленных гласных, обнаруживаю
щихся более или менее ясно: а, ё, о, о, у, у, 1. При этом нельзя 
забывать того, что знаки а, о, у и т. д. могут обозначать целый 
ряд звуков, разные оттенки кратких, редуцированных а, о, у 
и т. д. в зависимости от комбинаторного влияния гласного пер
вого слога, который никогда не бывает кратким. Иногда работа 
органов речи ослабляется до того, что они оказываются в состоя
нии почти безразличном, спокойном. В более точной транскрип
ции следовало бы обозначать такой, совершенно редуцированный 
гласный особыми знаками (в, э). В настоящей книге по практи
ческим соображениям такой звук особым знаком, за редкими 
исключениями, отмечаться не будет.

§ 4. Кроме гласных нормальных, долгих и редуцированных 
халх. знает еще носовые гласные, т. е. такие, при произнесении 
которых мягкое небо опускается так, что воздух проходит через 
носовую полость. Но халх. носовые гласные имеют одну особен
ность, отличающую их от известных Французских носовых. 
В халх. при артикулировании носовых небная занавеска опус- 
5 -2  112
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кается вяло, воздух слабо проходит и через носовую полость, 
и через полость рта, почему гласные п получают носовой резо
нанс, известный оттенок назальности.

Из носовых в халх. встречаются следующие гласные: %, §,

5» у ,  О, р  I ,  & 5, у, X-
§ 5. Халх. знает еще дифтонги, т. е. двугласные, отличаю

щиеся особым характером. Главною их особенностью будет то, 
что они в большинстве случаев являются полифтонгами, т. е. 
сложными сочетаниями гласных, рядом постепенно переходящих 
друг в друга гласных, вернее тут наблюдается долгий звук, 
качественно неоднообразный, меняющийся все время, пока его 
произносят. От русских дифтонгов поэтому халх. отличаются 
очень сильно. В виду такого положения представляется очень 
затруднительным обозначать халх. дифтонги на письме при по
мощи каких-либо букв. Не упуская из вида этого обстоятельства, 
можно обозначать халх. дифтонги следующим образом: аё, оё, 

У“1> у*.
Если дифтонги аё, оё, у!, у 1 , встречающиеся в халх. в пер

вом слоге, до известной степени напоминают русские дифтонги 
ад., од, йд, ад, напр., в словах <1 ад: дай, я1;год: строй, Мдпоед: буй
ный, сад: чай, то халх. полифтонги аё, оё, у!, у!, встречающиеся 
на конце слов, не находят себе аналогичных явлений в русском 
языке. Именно в данном случае особенно выявляется полифтон- 
гизм рассматриваемого звукового сочетания.

Кроме того в халхаском известны еще дифтонги особого 
рода: нормальные и долгие гласные с предшествующим переход
ным скользящим звуком, который можно изображать маленькой 
буквой: ‘а, !а, ‘ё, *8 , V, *У, *У, %  ‘6 , *1 , % Уё и др.

Дифтонги в халх. тоже могут получать носовой резонанс, 
становиться носовыми: а£, о£, у |, у |, т. е. в конце дифтонгиче
ского ряда небная занавеска, бывшая до той поры приподнятой, 
начинает опускаться, открывая доступ воздуху и в полость носа.
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В. С о г л а с н ы е

§ 6 . Согласные халхасского наречия разделяются на две 
группы: согласные шумные и сонорные. Сонорные, т. е. плав
ные и носовые наиболее близки к гласным, потому что при 
произнесении их выдыхаемому воздуху противопоставляется не
большое препятствие, только некоторое стеснение в полости рта. 
Из плавных халхаское наречие знает следующие:

§ 7. р: альвеолярный сильно вибрирующий проточный; на 
конце слов, а также перед сильными смычными, т. е. перед 
п, т, ц, ч и т. д. рекурсия, окончание р всегда бывает глухой, 
почему следовало бы изображать так: р; глухая рекурсия по
лучается благодаря тому, что голос обрывается раньше, чем 
выдыхание, которое продолжается еще некоторое время. Халха
ское р на слух довольно сильно отличается от русского р \  неви
димому, при произнесении халхаского р язык продвигается 
вперед более, чем при произнесении русского р . Халх. р на слух 
близко к русскому глухому р, напр., в словах Пётр, искр.

р: тоже альвеолярный вибрирующий проточный, но при 
артикуляции которого к альвеолам прижимается передняя часть 
спинки языка, которая и приходит в дрожание под напором 
воздушной струи. Так же, как и р на конце слов и перед силь
ными смычными р имеет глухое окончание и является совершенно 
глухим: |>.

л: боковой альвеолярный проточный; начальное халх. л 
имеет глухую инкурсию, т. е. при произнесении его до того 
момента, как начинают звучать голосовые связки происходит 
выдыхание, почему начальное халх. л следовало бы изображать 
так: 'л. На конце же слов и перед сильными смычными, т. е. 
перед п, т, ч, ц и т. д. халх. л имеет глухое окончание, т. е. 
голос, дрожание голосовых связок прекращается ранее, чем 
выдыхание, продолжающееся еще некоторое время, при чем 
органы речи сохраняют принятое положение; л в таком положе
нии следовало бы изображать через л. На слух халх. л несколько
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напоминает английское I на конце слов и перед согласными, нанр., 
в словах well, milk, отличаясь от русского твердого л (I).

1 : боковой альвеолярный проточный; на слух приближается 
к Французскому и немецкому Ü; также как и л, халх. знает 1  
или U, т. е. с глухим окончанием.

Из носовых в халхаском встречаются следующие: 
м: смычный губогубной (билабиальный) звонкий; на слух 

очень похож на русское м.
н: смычный переднеязычный звонкий; на слух приближается 

к русскому н.
ц: смычный заднеязычный звонкий; при произнесении этого 

халх. ц смыкание происходит между задней спинкой языка и 
мягким небом. Н а слух халх. ц несколько приближается к немец
кому пд (п), напр., в словах lange, singen, lang.

§ 8 . За  плавными и носовыми по степени удаления от глас
ных идут шумные проточные, при произнесении которых потоку 
воздуха противоставляется щель при чем и получаются различные 
шумы, происходящие от трения воздуха о сблизившиеся органы 
голосового аппарата.

Из шумных проточных халхаское наречие знает следующие: 
w: билабиальный звонкий, произносимый без большего шума; 

на слух отличается от английского w и имеет менее энергичную 
шумную работу.

w: то же w, но произносимое глухо, без дрожания голосо
вых связок.

с: переднеязычный зазубный глухой; на слух идентичен 
с русским с.

ш: переднеязычный альвеолярпый глухой; халх. ш несколько 
отличается от русского га на слух, производя впечатление более 
«мягкого»; это объясняется тем, что при произнесении ш в хал
хаском средняя спинка языка поднимается к твердому небу 
в большей степени, чем при воспроизведении русского ш.

j :  среднеязычный звонкий; на слух приближается к русскому 
j ,  нанр., в словах яма, южный.
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х: заднеязычный передне-велярный глухой; на слух отли
чается несколько от русского х  потому что халх. х, собственно 
говоря, следовало бы изображать как 'х ', т. е. имеющее в начале 
и в конце иридыхание. Халх. х еще характерно своим сильным 
шумом вследствии большого сужения органов речи.

5 : заднеязычный звонкий; на слух приближается к южно
великорусскому у (г), напр., в словах благо, господь.

§ 9. Как видно из предыдущего изложения проточные и 
смычные носовые делятся на глухие и звонкие в зависимости от 
того, звучат ли голосовые связки или нет:

глухие: № С ш х л 1 р | ) ,

звонкие: j 5 л 1 р р м н ц .

Носовые, т. е. м, н, ц, будучи взрывными, объединяются 
с плавными тем, что они подобно последним являются сонорами, 
т. е. очень близкими к гласным. с, ш, ], х, 5 , хотя и при
надлежат к шумным согласным, но объединяются с плавными 
в одну группу своим проточным элементом.

§ 10. К шумным смычным согласным, наиболее далеко 
отстоящим от гласных, относятся согласные, при произнесении 
которых выдыхаемому потоку воздуха противопоставляется 
полная препона, смыкание органов речи, которую приходится побе
ждать прорывом или взрывом, сопровождаемым сильным шумом.

Шумные смычные халхаского наречия бывают губными или 
язычными. Затем все они делятся на сильные и слабые. Самым 
существенным делением шумных смычных в халхаском наречии 
является разделение не на звонкие и глухие, как в русском 
языке, а на ряд слабых и ряд сильных, т. е. на ряды различаю
щиеся по силе выдыхания; более сильными оказываются те, при 
произнесении которых выдыхаемый воздух сильнее действует на 
преграду в области рта. Слабые же халхаского наречия являются 
то в образе звонких, то в виде звонких неполного образования, 
будучи однородны с последними по силе экспирации, и в то же 
время будучи образованы без участия голоса.
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Халхаское наречие знает следующие губные шумные смыч
ные:

п: сильный губогубной с придыханием на конце; эта приды
хательная рекурсия отличает халх. п, от, напр., русского п; соб
ственно говоря рассматриваемую халх. Фонему следовало бы 
изображать так: п'.

б: слабый губогубной звонкий неполного образования; на 
слух производит впечатление среднего между русскими б и п.

6 : тоже слабый губогубной, но произносимый с заметным 
дрожанием голосовых связок, почему более приближается к рус
скому б, напр., в слове баба.

Из язычных шумных смычных в халхаском наречии известны 
следующие:

т: переднеязычный сильный, произносится с придыхательной 
рекурсией также и с придыхательной инкурсией (началом), 
почему следовало бы писать не т, а т ' и 'т \

,у. переднеязычный слабый звонкий неполного образования, 
почти глухой, на слух производит впечатление среднего между 
русскими д а т .

к: велярно-заднеязычный сильный; более глубокий,чем рус
ское к, в халх. встречается только на конце слов.

к: заднеязычный сильный; в халх. встречается только на 
конце слов.

г1: велярно-заднеязычный слабый звонкий неполного образо
вания; на слух производит впечатление среднего между русскими 
I и к; в большинстве случаев русские воспринимают это халх. 
Г1 как к.

г1: тоже велярно-заднеязычный слабый, но произносимый 
с дрожанием голосовых связок в момент смыкания.

г: заднеязычный слабый с неполным смыканием звонкий не
полного образования.

г: тоже заднеязычный слабый с неполным смыканием, но 
произносимый с дрожанием голосовых связок в момент смыкания. 
Как р так и г  приближаются на слух к русскому г.



Из аФФрикатов, т. е. согласны х дифтонгов халхаское наречие 

знает следую щ ие:

ц: переднеязычный сильный с придыхательной рекурсией, а 
также где возможно и с придыханием инкурсией и рекурсией, вер
нее было бы изображать та к : ц' п 'ц ' ('тс').

ч: переднеязычный сильный тоже с придыхательной рекур

сией, а также, где можно, с инкурсией и рекурсией: ч' и 'ч? ('тш '). 
Как ц, так и ч халхаские напоминают соответствующие русские 
ц  и ч, которые произносятся однако без придыханий, в чем и за
ключается большая разница между ними.

3 : переднеязычный слабый с глухой инкурсией, т. е. дз. 
ц: переднеязычный слабый тоже с глухой инкурсией, 

т. е. дж.
Ех: заднеязычный сильный; на слух приближается к русскому 

кх, произнесенным бегло, напр., в слове к хорошему.
§ 1 1 . Основные деления халхаских шумных взрывных со

гласных:
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сильные: и т ц ч к

слабые: б
V б д о Ч г г

с придыханием: п т Д Ч 3 ?
без придыхания: б

V
б 5 к

Характерною особенностью некоторых халхаских согласных 
оказывается то, что они часто являются в виде долгих, как бы 
удвоенных.
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С. О н е к о т о р ы х  Ф о н е т и ч е с к и х  я в л е н и я х  
в х а л х а с к о и

§ 12. В халхаском слогообразующими, т. е. главными зву
ками в слоге могут быть все гласные, д и ф т о н г и  и соноры, т. е. 
носовые и плавные согласные: н, р, л, | ;  роль слогообра
зующего'может играть и проточный \у:

В начале слова первый слог не может в халхаском начи
наться на две согласные или на группу согласных; также и Фо
немы р и р никогда не могут стоять в начале первого слога; 
поэтому заимствованные иноязычные слова являются изменен
ными так, что в первом слоге не бываеть скопления согласных 
в начале и отсутствуют в начале р или р.

Фонема ц тоже никогда не встречается в начале первого 
слога.

Только гласные первого слога, а также гласные долгие 
произносятся как гласные полного образования; гласные же 
второго и последующих слогов произносятся в халхаском как 
гласные неполного образования, кратко.

§ 13. Ударение в халхаском наречии эксппрторное (динами
ческое) очень сильное, оно всегда падает на первый слог слова. 
Известны также случаи, когда последний слог слова получает 
второстепенное ударение, экспираторное и музыкальное. Музы
кальное ударение состоит в однородном повышение тона. Следует 
отметить, что ударение может не совпадать с долготой, долгие 
гласные встречаются в халхаском как в ударных, так и неудар
ных слогах.

Примеры: моцг ' бл  «монгол», х а р у л  «караул», о р о с  
«русский», х 1 'т '£  т •— х‘а'т*й т «китаец», х у j j у к «панцырь, 
куяк», ц 'е р !к  «воин, солдат», д ам  «дорога, путь», т 'а р т е ^ 5 % 
«сурок, тарбаган», г1 о 61 «пустынная степь, гоби», г1 а д з  & р 
«земля, страна», т ' е ц г ё р  «небо», х е  1 1  б «язык», ал'т'% «зо
лотой», ̂  а р ’х% «кузнец; свободный от податей и повинностей»,



ц 'е 'ц 'ё к  «цветок», а х  х а  «старший брат», т ' о х х б х б  «седлать», 
б i'4*iк «письмо», п 'У зб  «лавка», п 'уд«пуд» , а л  л а к  «пестрый», 
м од  пли M o g g ç  «дерево», г ' а р т  «в руке», f y p n  «три», 
x a ç â c  «половина», c ÿ ç a g  «сидевши», r e r ç  «свет, святой, 
светлость», д а w а «горный перевал», o w r |  или ÿ w r ÿ  «ста
рик», атсс% «взял», н о х х у р  или Hlÿ x x ÿ p  «друг, товарищ», 
д а р  ç a  или д а р а г 1 «старшина, председатель», 6 ÿ r g ÿ p  «гор
батый», ч ' б д х у р  «чорт», а}"'т'а «мерин», д а  л а е  «море», н у р  
«озеро», н у 'т 'у  к  «родное кочевье, родина», г е р  ( г е р ? )« ю р т а ,  
дом», ô g g ÿ p ?  «день», x y g y ï p  «солончак», T 'à ë i j ï  «дворянин», 
] а м а  «козел, коза», g e l  «шуба, одежда», ô g ô  «вверх», x ÿ g ô  
«степь», ÿ l ÿ  «облоко, туча», у л а  «гора», х у р у  «палец», 
x ô  р х ^  «миленький, бедняжка», ч '1 £ «сырой, влажный, мокрый», 
x i x ë l ë p  «через то, что делают», у н à r 1 «жеребенок», х у ц  «че
ловек», g у «100» , j у «что?», i x x ë  «большой», х о р ш б  «сое
динение, кооперация», г 'а ц  «сталь», з о т с б л б ц  «мука, муче
ние», ха 'т '%  «дама», х а л у  «горячий», f a r ç c à H  г ' а н с а  «трубка 
для табака», улц,  «красный», х у р у  «коричневатый», н а ё м &  
«торговля», ô w ÿ c  или ÿ w ï c  «трава, сепо», т 'у р у  «раньше, 
вперед», g ô p w y  «четыре», x‘ÿpcb «пила», Mo p ï  «конь, ло
шадь», з а  или з а  «да, так, конечно», ÿ p ' r ' ù  «почтовая станция, 
уртон», м а  л ç à  ё «шапка», c à ë x ^  «хорошо», б а г 'п п  «учи
тель», н е г  «один», x o j j  б р  «два», г1 у р тс у или i " y p w и г ' у р п  
«три», g ô p w y  «четыре», т 'а  тс ^ «пять», 3 у р Б I  «шесть», 
д о л д  «семь», н й ё м % «восемь», j ÿ c c y  «девять», а р  тс % «де
сять», з у  «сто», м‘а ц 1"% «тысяча», т 'у  м у  или т у м  «десять 
тысяч», б ё р б  или б ё р  «близко», x a p à r ç x y ï  «темнота», ц 'а б  
«чай», е 'ц 'ёц*хI «утомленный, худой», п м ё  «такой», c ÿ ï g  
«распад, разрушение, гибель», ч'о ё у ï ц «гений-хранитель уче
ния Будды», у г уё «нет», б а ё н у  ÿ r yë j ÿ  «есть ли или нет?», 
4 'i H ô x x ÿ p ÿ  «друг ли ты?», c a p g à k 'T ' â  у л а  «гора с голь
цом», б 1*ч*1 г î  x e l l ë  «письменный язык», х у д л а  x e l c £  
«сказал ложь», à ë c y ï  w à ë H - g à  «приближается же», а'ч'а 'т 'й. 
т ' е р ё г  «нагруженная телега», ц 'а ё н 1  х а ё р 'ц ' а к  «ящик для

s
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чая», г 'ан 'ц 'а  не г у «только один?», м 1 н! е 'ц 'ё г  е х х ё  х е 1 - 
^ ё г с ̂  «мои отец с матерью говаривали», м а н 8, т 'у  161 у г 'ч Т т 'е  
ц 'уг 1 с у н у  «будете жить с нашим представителем?», х у р д у  
м о р б р ?  х о л  ^ а т с х а д а  с а ё н  «на быстром коне хорошо да
леко ехать», е с ё 'й '^ .с а  е н д е  с у  на,  е е ё  тс а с а  Б ё н щ ^ ё  
с у н - д а «или здесь буду жить, или же в Пекине«, чЧ ' ч ' анар  
1  р с § «прибыл на автомобиле», е н у н I г т 'а  а б «вы возмите это», 
ц 'а ё  утзар& «пейте чай^ пожалуйста», б 1 ,я; м а р  5  а пт х у р 'ё  
о р б н  «мы завтра прибудем в Ургу», У л ц . - Б а ' т ' а р  х о 'т 'о т  
су  с 4 х у ц  «тот, кто жил в городе Улан-Батор (Урге)» пли 
«человек, который жил в городе Улан-Батор», ч ' а м а т  ес 
х ё  1 1 ё 1 у «разве тебе не говорили?», с а ё н у  «здорово?», 61 
^ а т с х а  «я пойду», ’̂ а х а - б - д а  «как же быть?», н а ё ш  1 р 
«иди сюда!», х о ^ б р  т о г р г к  а \?а ,п ;- 1 р «подай два рубля»,, 
3 ^, чЧ х у р у л д у  ] а т с н у  «ну, ты пойдешь на собрание У», 

х о р ш б н ё  п ' у з о  «кооперативный магазин», т'ен,з;ё с у х у т  
«когда там жил», б 1 'т 'е г й  х е 1 «не говори», х о 1 6 р  «ногой», 
б ё 1 1 £ тс а ён а «готово», б а с  т ' а н т  х ё П  «еще вам скажу», 
н е г  т ' а л л а т  н е г  т ' а р т с а ] з а н 1  н у х х у  6 a ii.ii «на некой 
степи находилась одна габаганья (сурочья) нора», е р 'т 'е  
ц 'а |" т а  «в прежнее время», у - у - п  «годен для питья», 
х у х у д у т  «детям».

II. Письмо

§ 14. Как это было уже сказано во Введении, халхасы 
читают знаки монгольского письменного языка применительно 
к своему произношению, т. е. они произносят при чтении те 
гласные и согласные, которые известны в их наречии и которые 
были вкратце описаны выше: читая монгольский текст халхас 
произносит по-халхаски, воспроизводя звуки, привычные ему 
с детства. Конечно, это халхаское чтение-произношение мон
гольского письменного языка должно сильно отличаться от 
чтения-произношения письменного языка монголов той эпохи, 
когда этот письменный язык возникал у них впервые, потому
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что с той поры прошло уже много веков, в течении которых 
монгольский язык, представленный своими наречиями и говорами, 
жил и развивался, при чем менялся, конечно, его звуковой состав. 
Поэтому надо строго различать тенерепшее халхаское чтение- 
нропзношение от древне-монгольского.

Первое, халхаское чтение-произношение можно наблюдать 
и изучать непосредственно, как и живую речь, что касается вто
рого, древнего чтения-произношения, то для воссоздания его 
приходится прибегать к анализу данных монгольского языка 
в целом, как в прошлые эпохи, так и в настоящее время, при
меняя сравнительный метод исследования.

Монголы заимствовали алфавит от тюркского племени уйгу
ров н долгое время пользовались им почти без всяких изменений. 
Уйгурский я;е алфавит является адоптацией согдийского буддий
ского алфавита, восходящего в свою очередь к северному семи
тическому (одному из арамейских). В конце XVI в. монголы 
вырабатывают окончательно свой алфавит, которым они поль
зуются н поныне. Поэтому следует различать два алфавита, 
очень близких, правда, друг другу, но всетаки отличающихся, 
которые были в употреблении у монголов и употребляются ныне: 
1 ) древний уйгурско-монгольский алфавит, бывший в употребле
нии до конца XV I в. и 2) новый монгольский, принятый с конца 
XVI в. При этом нельзя забывать, что в некоторых местах 
древний уйгурско-монгольский алфавит употреблялся и в более 
позднее чем конец XV I в. время. Вместе с переменой алфавита 
несколько изменилась и орфография.

Главной особенностью монгольских алфави тов, как древнего, 
так н нового, является то, что буквы имеют три разных начер
тания в зависимости от того, находятся ли они в начале слова, 
в середине н на копце слова, при этом можно отметить, что 
иногда начальное и среднее начертание букв совпадают. Писали 
и пишут по-монгольски сверху вниз, начиная слева, как бы на
низывая буквы на вертикальную черту.

§ 15. Уйгурско-монгольский алфавит представляется в еле-
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дующем виде, в порядке, давно установившемся у монголов. 
Следует при этом отметить, что образцов монгольской древней 
печати (ксилографии) дошло до настоящего времени чрезвы
чайно мало, всего несколько обрывков, повидимому, XIV в., 
тогда как монгольский новый алфавит известен по прекрасным 
ксилографам X V II, X V III и XIX вв.; уйгурско-монгольский 
алфавит известен, главным образом, по рукописям, по камне- 
писным памятникам и надписям на печате, монетах и пайдзах. 
В нижеследующей таблице приводятся буквы уйгурско-монголь
ского алфавита, воспроизведенные при помощи уйгурского 
шрифта — единственный способ показать возможно близкое 
к действительности их изображение. Транскрипция монгольских 
букв, показывающая их значение в древне-монгольском произно
шении, дается при помощи латинского алфавита, добавленного 
некоторыми знаками:

а —  а 
е —  е 
* =  1
г —  заднему 1
о —  о 
и =  у
о =  б, напр, «б» в немецком 
и =  у, напр, «и» во Фран

цузском
п =  н 
г  =  к
X =  х заднему 
У =  Б

9 =  * ъ =  б
р  —  п
ги =  
в =  с

в =  ш 
£ =  т 
й  =  д
I  =  л
I =  1  

т  =  м 
с =  ч 
с —  ц 

3 =  4
3 =  2  
г  =  з 
к =  к 
0  =  г 
г =  р
V =  в, напр, русскому «в» 
к:  проточный глухой гортан

ный, т. е. придыха
ние (И).
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Названия букв и их 
механическая транс
литерация согласно 
основному значению

Началь

ные
Средние

Конеч

ные

Древнее
значе

ние

Современное
халхаское

произноше
ние

а 1ерЬ ■Л
1 1

а а  а

— ■* ■Л
1 1

е е ё о у

у 0(1 У А Л 1 ъ 1
\va\v IV ■*а а <и 0 и о У

— IV <1л •* Я д и о У

пйп п л ■л •■+ ГГ п н

пип + карЬ пк *> ь ) п ;7 Ч

ЬёМ У * » Ч >Х X

— У * * * У <! 5 Г1 Г1 к

рё V <*> <*> .9 р  Ь и' б № б »  П

§ т ё («) ♦ в С

— в *■: ё ш

taw, (ШеШ 1 д а а з г 1 (1 Т* 5

1атес 1Ь 1 V и ■11 Л Л 1 1
V V

т ё т т •и * ч т м

«асШё с и и и. с 3 Ц* Ч* 3 V

У 0(1 У л л 3 У 3 Ц ]

карЬ к ■с» ^  ) X "х Г Г К
V

гё§ г я л г р р р р
Ъё(Ь Р С) а V Н'

* 112



§ 16. Новый монгольский алфавит представляется в ниже
следующем виде. При рассмотрении его не "следует упускать из 
вида, что начертания монгольских букв в рукописях, т. е. в скоро
писи, до известной степени отличается от предлагаемого типа, 
выработанного но лучшим образцам монгольской ксилографии. 
Что касается монгольских скорописных почерков, то их известно 
несколько; и в настоящее время не только во всей Монголии, но 
и среди одних халхасов распространено несколько видов разных 
почерков, то приближающихся, то отдаляющихся от печатного 
типа.

Можно отметить также, что в некоторых рукописях, при
надлежащих к определенному району и определенному времени, 
встречаются некоторые особенностп в начертании букв, отсту
пления от общераспространенного типа. Таким колебаниям под
вержены д у, ч у, к д, особенно в бурятских старых рукописях. 
Отличия эти будут отмечены ниже. В дальнейшем указываются 
также те инновации, которые были частично введены монголами,
о которых уже упоминалось во Введении-, нововведения эти, 
впрочем, не получили общего призвания и наблюдаются только 
в рукописях, главным образом, южно-монгольских и в тех, кото
рые следуют южно-монгольской школе.

Не следует также забывать того, что многие монгольские 
рукописи представляют алфавит переходный от старого к новому, 
алфавит, в котором сочетаются уйгурско-монгольские и новые 
монгольские черты.
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Название букв и их 
механическая транс
литерация согласно 
основному значению

Началь

ные
Средние Конечные

Древ
нее

значе
ние

Современное
халхаское

произношение

aleph 9 i -ч ^ а a  à

— 9 j ~  1  i  - е е è о у

yod У А *Л о  3 i i

w aw го А а <x> о и 0 У

— W j
я а я cO (i Ü ô У

nün п j  . j •* - •+ •  **" 1 j п н

nun + kâph п к J пд ч

h ëth У о q > x X

— У -э a = э i  _ i У (1 Б f  t  к

pë V Т) ч> .11 р Ъ  w б W С) w  п

Новая монг. 
буква. ЧТ> «i) (Р) п '

§ln é ( s ) -> 5: —~ s с

---- S зт S HI

taw , dâleth t  ô a  s> 'j t  d Т* 5

lâm edh 1 -U jj jj i l л д 1 1

m ëm т 4, •и « т м

sâdhë с U u с ц' ч'

Новая монг. 
буква. ( -  ) u (?) 3 'i

yod У У\ <1 У\ о У j

kâph 1; О .—1 k g X “х Г Г К
V

rës г я Л о г р Р Р г

bêtli fi л a V гг W
Новая монг. 

буква. 4 •Ci (h) h X

6 - 2  112



§ 17. Получив от уйгуров алфавит, располагавший только 
14 основными знаками, монголы, применяя их для обозначения 
Фонем родного языка, подобно своим учителям-уйгурам, были 
принуждены часто использовать один и тот же знак в разных зна
чениях. Монголы, впрочем, только приложили к своему языку 
систему уже выработанную у уйгуров, внеся впоследствии лишь 
очень небольшие изменения.

Нововведения, приведшие к созданию нового монгольского 
алфавита, дали монголам лишь три новых знака, но сохранили 
в общем прежнюю систему. И новый монгольский алфавит по- 
прежнему остается алфавитом, в котором явно выступают черты 
его родоначальника —  семитического алфавита, попрежнему 
располагающим небольшим количеством букв, благодаря чему, 
как и раньше, приходится при помощи одного и того же знака 
обозначать совершенно разные Фонемы: очень многие знаки 
монгольского алфавита, старого, уйгурско-монгольского и ново
монгольского, являются полифонами.

Из сравнения двух монгольских алфавитов следует, что новый 
монгольский алфавит в самой небольшой степени отличается 
от старого, уйгурско-монгольского. Изменился дуктус, изменилось 
несколько начертание некоторых букв, появились, наконец, три 
новые буквы.

§ 18. Так, конечные а, е, п, д, стали писаться с чертой, 
загибающейся слева направо; такие начертания для п  и с1 были 
известны и в уйгурско-монгольском алфавите, как это видно на 
таблице, но употреблялись не так часто, —  тем не менее и другое 
старое начертание с чертой, идущей вниз, не вывелось еще совсем 
и до сих пор, но употребляют его редко; примеры:

Уйгурско-монгольские Монгольские начертания:
начертания:

«хороший»в а у г п
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Ъе1едй(1 « подарки »

есШде «теперь»

«вы».

Начертание ^ , обозначавшее « н е й  употреблявшееся 
в качестве приписной буквы, изменилось в —> . Напр.:

Уйгурско-монг.: 

^ (д )уат ш у-а

Монг.:

«соединимся»

ЬаЬип- а «в нятн»

!
1  Ы в-а «польза».

Новомонгольское т  в срединном начертании отличается 
от старого уйгурско-монгольского тем, что не имеет больше 
двух зубчиков слева, напр.:

Уйгурско-монг.: М онг.:

} Ытиг «железо»
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кетёп «говоря»

паутап
1

«восемь».

§ 19. Далее, в ново-монгольском алфавите для обозначения 
сI Ь начертание а стало употребляться в середине слов только 
перед согласными, тогда как в уйгурско-монгольском эго начер
тание встречалось и перед знаками, обозначавшими гласные:

Монг.:Уйгурско-монг.:

теШ
л*СГ> «подобно»

тейеШдм «пусть знает»

кйбйпсШг «в силу».

§ 20. В уйгурско-монгольском буква и имела значение как 
б (ч), так и ] (ц); буква же 1  в начале слов имела значение как 
у  (]), так и з  (у). В ново-монгольском алфавите получилась сле
дующая инновация. Из буквы и были образованы две буквы: 
и для обозначения б (ч) в начале и в середине и буква и для 

обозначения з в середине слов; за знаком же ^  в начале со
хранилось двоякое значение у  и 3 . Впрочем надо отметить, что 
в новомонгольских ксилографах срединные З а з  часто не разли
чаются, тогда как в монгольских рукописях нового периода между 
начертаниями для срединных б а з  нет ничего общего. Примеры:
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Уйгурско-монг.:

В

1 сгпскт

сг

cerigud

М онг.:

1 «сандал»

«ты»

i

2L. «войска»

IJJ «письмо»

jatbar'iju
<t>

i

1

ecus

()ajar

: J  
я

«МОЛЯСЬ»

И «конец» 

1о  «земля».

§ 21. Изменились в ново-монгольском начертания букв, 
служащих для изображения конечных у д и А д. в особенности 
для к д:

Уйгурско-монг.: 

f код

Монг.:

J
«звук»

tngsuy «приятность, чудо, диво»
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«Токтога —  собств. имя»

]
г

! «письмо».

Надо отметить, что различие между д у уйгурско-монголь
ского и нового монгольского алфавитов гораздо заметнее высту
пает в рукописях, чем это можно показать при помощи шрифтов, 
употребляемых в настоящем издании.

Начертание т> для срединных с1 I в ново-монгольском упо
требляется лишь в исключительных случаях; также редко при
меняется начертание —  для обозначения в на конце слов, чаще 
в ксилографах, чем в рукописях.

Диакритические точки употреблялись и употребляются иногда 
в ново-монгольской письменности особым образом, а именно: 
буква .̂ > означает не д у, а % (х) и параллельно с этим знак 
означает к (х ,:х ) ; те же знаки без точек обозначают тогда д у (1" 13) 
и д (г). Явление это наблюдается с одной стороны в Южной 
Монголии, с другой стороны у бурят, где оно особенно развито 
и в рукописях и в ксилографах.

Так же как и в уйгурско-монгольской письменности, диакри
тические точки опускаются вовсе и в письменности ново-мон- 
гольской; это наблюдается и в ксилографах и в рукописях; еще 
чаще случается, что диакритические точки ставятся только 
иногда, случайно и произвольно.

Обычно для изображения п  перед согласными употребляется 
знак д , т. е. без диакритической точки, на! р.:

ende «здесь»



1  i  ...tende «там». A  мш!
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£m /e «там», >î> in ji «удел, приданое»,

У
andayar «клятва», "‘3 âinday-a «белый заяц».

Иногда правило это не соблюдается, встречаются, например, 
такие начертания:

- J %<Jl_ ende «здесь», уапбип «рукав платья».

Конечное п  в новом монгольском, в большинстве случаев, 
диакритических точек не имеет вовсе, напр.:

hen «кто», з- jiyasun  «рыба»,

Ъ  ггедзеп «иришедший», 3- Ъа1уа$ип «город».

В уйгурско-монгольской письменности наоборот довольно 
часто можно видеть диакритическую точку при конечном п, напр.:

Îу а у т  «что», I aman «рот»

Знак ■*- употребляется для обозначения п  перед а и е, изо
бражаемыми в виде —« ; в данном случае диакритические 
точки обычно ставятся, напр.:

. 1  4'

.Д- поуап-а «князю». ^  1аЪип-а «в пяти»,

_^ 1  еп-е «этот», - ъап-а «вам».



В новом монгольском алфавите не употребляется вовсе точка 
при п, когда эта буква, сочетаясь с д, служит для обозначения 
заднеязычного ц (пд), в старом же уйгурско-монгольском алфа
вите эго явление иногда наблюдалось напр.:

§ 22. Наконец монгольский новый алфавит получил еще две 
новые буквы: р  и Л  Ь. Повпдимому обе эти буквы, упо
требляемые главным образом для транскрипции иноязычных слов, 
тибетских и индийских по преимуществу, происходят от знаков 
тибетского алфавита. Буква «о р  отличается от буквы «> Столько 
тем, что имеет слева крючек; такой же крючек отличает тибетские

* $ <
буквы одного ряда от другого: -5 *  £ .и  -5 *  Позаимствовав 

от тибетской буквы этот крючек, монголы естественно должны 
были приставить его или слева или справа своей монгольской 
буквы <о ; левой стороне было отдано преимущество, невидимому 
потому, что слева ставятся в монгольском алфавите большинство 
других диакритических знаков.

Буква Л ^  К  невидимому, есть не что иное, как адоптация 
тибетской буквы ^  к, начертание которой, конечно, несколько 

изменилось в виду применения знака алфавита, который пишется 
горизонтально, в качестве буквы алфавита, который пишется 
вертикально; примеры:

и

опд «ван-кнпзь», сгпд «совсем».

1 }̂ ргуии, халх. п"у «билет», <  кит. «пяо»;

■з> рт е, халх. н 'узб «лавка, магазин», <  кит. «пу-цзы»:



hkadr-a «счастье», <  скр. bhadra; 

yapital «капитал», <  русск. «капитал»; 

pabariy «Фабрика», <  русск. «Фабрика»;

ha-a lia-a (ha-ha) «ха-ха!» (подражание хохоту).

В монгольской письменности употребляются знаки нреппнапия 

в виде точек; - , V  , а в начале сочинений иногда

ставится особый знак или *g>, называемый по-монгольски

Ыгуа, халх. 6 ‘артза.

§ 23. Если оставить в стороне диакритические знаки н ново
введения, и остановиться только. на основных знаках монголь
ского алфавита, уйгурско-монгольского и нового, собственно мон
гольского, то оказывается, что алфавит этот состоит из четыр
надцати (14) основных букв, которые вполне соответствуют 
14-ти знакам уйгурского алфавита, который в свою очередь 
является лишь адоптацией согдийского (согдийско-буддийского) 
алфавита. Эти 14 основных знаков следующие:

Изображение: j  а 5 <о ?■ 4 ' Л  11 Ц о  я  Л

Транслитера
ция механи- ’ у  W у р s(s) t  д I Ш С /•' Г /?

ческая:

Фонетическое I ^ IX О Ы у (J р  S t d I ill С h ? V
:,начение \ e  у  д й  x b s d  t I  j  <j w

Ii
i

j

. i 
j



Также как и в уйгурском знаки j  « « , т. е. âleph ( ’ ), 
yod (у) и waw (w), значит согласные, используются в монголь
ском для обозначения гласных: а, е, г, i, о, и, о, й. Знак я 
есть не что иное, как сочетание a (waw) w  ~  о и н -i (yod) 
у  ~  i ; получаемый таким образом знак, также, как и в уйгур
ском, служит для обозначения о и м. Знак пд является соче
танием двух букв : -  (nün) п  и о  (kâph) к д, обозначая носо
вое п  (й); следуя за начертанием предпочтительнее знак этот 
транскрибировать не через п, а через пд.

Знак 4 (âleph) ’ служит не только для изображения —  обо
значения а и е, но кроме того ставится перед всеми знаками, 
обозначающими гласные в начале слова, кроме е, которое обо
значается при помощи одного только âleph’a: j  ’. Этот âleph 
j  употребляемый таким образом для нотирования гласных

в начале слова, называется монголами ^  titim , халх. т 'ё 'т 'б м

«коронка»; буквы с «коронкой» следующие:

i  а, 4 i г, à о и, г| о й,

'у , ’ w, ’wy.

В транслитерации, т. е. буквальной механической передаче 
монгольские слова представляются, напр., в следующем виде:

(ayula) «гора», халх. у л а,

’w y n W  (бпдде) «цвет», халх. ôrçrÿ — ÿrçrÿ,

’urôw (m tu )  «длинный», халх. у р 'т 'у ,

’m’ (ете) «жешцина», халх. емё,
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’p ’swn (ebesün) «трава», халх. ÿwïc,

'yrirw  (inaru) «пока»,

’hvVn (egülen) «облако», халх. j  1 f , 

y'd'r (gajar) «земля», халх. г'адзйр, 

kwyp'kwn (kôbegün) «мальчик», халх. xôwÿ,  

symnw (simnu)  «злой дух», халх. шолмб, 

d 'ryk (derig) «воин, войско», халх. ц 'ер !к , 

swmyr (s im ir )  «Сумеру (гора)», халх. Сумбур,

(ananda) «Ананда» (собств. им.),

’srw’ (esru-a) «Брахма», халх. Ес р $ ,  

d'àyy (dadiy) «сказание», халх. д 'еддёк,

’wp’s 'né ’ (ubasanda) «давшая обеты, полумонахиня»

V  (ere) «муж», халх. ерё,

fidyr (voir) «жезл, перун», халх. очЧр.



§ 24. Буква з> не есть древний gämel; в согдийском и уйгур
ском у представлялось при помощи hëth, монгольская буква =? , 
несомненно, восходит к этой hëth; тем не менее она транслитери
руется здесь через у , как это принято в согдийском, параллельно 
со знаками ß, <5, обозначающие все звонкие проточные.

Монгольский знак дли обозначения s ( восходит, как и 
соответствующий уйгурский, к согдийскому s, т. е. к букве sin, 
а не к sämekh (s)-, монголы спутали, невидимому, эти две 
буквы, sin и sämekh. Но монголы воспользовались кроме того 
знаком согдийско-уйгурского алфавита, обозначавшим конеч
ное z, который стали употреблять для обозначения s ( ■* , -v), 
параллельно с буквой sin ( ^  ). Также, как и в уйгурском, 
при помощи двух диакритических точек прп sîn в монгольском 
алфавите получается знак для обозначения s ( з? ), при чем 
в известных случаях, которые будут указаны, зтп точки опус
каются.

Знак, служащий в монгольском алфавите для обозначения п 
( ) восходит к nïin, но как и в уйгурском, в монгольском
алфавите зпак этот совпал с älepli’oM (я ~ е ) , диакритическая 
точка при нем, как это указывалось выше, может быть всегда 
опущена.

Букву hë согдийского алфавита, встречавшуюся па конце 
слов, уйгуры и монголы, вслед за ними, смешали с yod ( •] ).

§ 25. С самого начала монгольской письменности, в уйгурско- 
монгольском алфавите, а затем и в новом монгольском, буквы taw 
и däleth употреблялись безразлично для обозначения t и Л, хотя, 
казалось бы, легко можно было бы прппять taw ( ) для обо
значения монг. t, a däleth ( <я ) для обозначения монг. d  и не
которые монгольские рукописи и издания пытаются, правда 
не вполпе последовательно, проводить это. Но монголы приняли 
свою письменность от уйгуров, которьie сами позаимствовали ее 
у согдийцев, п доля;ны были следовать согдийско-уйгурским 
традициям. В согдийском же прп помощи t, (taw) обозначали 
t  и в  известных случаях d , а при помощи ô (däleth) —  (3 и />.
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Далее, хотя уйгуры обозначали t при помощи taw ((), a d при 
помощи daleth (<5), тем не менее не моглп оказать соответствую
щего влияния на монголов, потому что в уйгурском языке d, 
а следовательно и буква daleth (<5) не встречается в начале слов, 
очень редко встречается d  в уйгурском и на конце слов; кроме 
того на уйгурской почве замечалось уже смешение taw п daleth 
(t и д). В уйгурских рукописях можно встретить, напр., начер
тания s-----bitik (pytyk) и 4------------- рубук. Монголы, следуя
законам своей Фонетики, стали читать конечный taw в уйгурских 
словах, заимствованных ими, как tf, наир., уйг. baramit *• 
монг. baramid , < скр. param ita; на конце слов в уйгур

ском стоит taw (t), монголы, пользуясь той же буквой, пемпого 
только пзменя ее вид, читают d, как будто бы стоял daleth ((5).

Монгольские зкаки 1 , iL. служащая для выражения а на

конце слов, произошла таким образом из конечного taw (t). 
В результате всего этого монголы не были в состоянии провести 
разницу в употреблении taw (t)  и daleth (д) и стали пользоваться 
обоими знаками для обозначения как t, так и d, за  исключением 
случая на конце слов, где почти всегда употребляется знак £L̂  <  
уйг. ^  (taw), обозначающий монгольское d. Знак <3 (daleth) 
в монгольском па конце слов употребляется очень редко, пре
имущественно в односложных словах, напр.:

лj  ed «вещь», <g ded «следующий».

Зато знак а <  уйг. а (taw), обозначая t н d, часто упо
требляется в монгольской письменности и в середине слов; 
в уйгурско-монгольской, как это было уже указано, во всех 
сочетаниях, в ново-монгольской только перед следующим соглас
ным, а знак -Г» taw перестал!: употреблять в середине слов 
вовсе за исключением очень редких случаев.

В виду вышесказанного можно признать, что в монгольском 
алфавите нет уже букв taw и daleth, а есть только один знак—
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полифон, изображаемый различным образом ( .*> <л а * 3  
^ ), служащий для обозначения Ь и с1.

О других полифонах монгольского алфавита много говорить 
не приходится, потому что происхождение их ясно, а некоторые 
пояснения были указаны выше.

Т а б л и ц а  V I I I  

Полифоны

Знаки: Транслитерация: Фонетическое 
значение (древнее):

4
9 а , е ,  п

•л У Ь г, У, 3
а IV о, и, б, й

У Ч >  X, У, 9,

р р ,  Ъ, гс

з ( з ) в, ё
-Г>

м
( *, л

<л д ) 1 Л, Ь

■1 с с, 3
к к, 9

а Р V, го (и)

л 1 1, 1



Т А Б Л И Ц А  IX 

Примеры транслитерации и транскрипции
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Начертание
TpaHCjiiue-

рация

Транскрип
ция, обозна

чающая 
древне-монг. 

произношение

Транскрип
ция, обозна
чающая со- 

премен халх. 
чтение

Халх.

наречие
Значение

,диг ediir 0 3 ) Т <о д Ур «день»

kwynd'y kondei хонду!~  

ХУП5У1
хунду1 «пустой»

y'r'nkywy xarangyui харйцтзу! харйцху! «мрак»

.

. frpiiL.

nwy'n noyan нojбн HOjjQ «князь»

’yrwk'l irogel Збро1'ё 1 jOpSl «благопо-
желание»

• р ^ у sydtm si dun ШУ,5УН ШУ5 «зуб»

• p v - = cyswn cisun ц'усун ц'ус «кровь»

1 putter cyVywn citayun ч'улуеун ч'улу «камень»

, L"^iaai> ywryy’ xoriy-a ХОр1[)б хор‘о «запре
щение»

,^MUU- Y l y ayali а$аП all «нрав»

Vrykwn terigiin т'ерггун т 'ур^ «голова»

ywdwy xutuy х у 'т 'у к х у 'т 'у к «святость»

’wyndwr ondur ондур ондур «высокий»

i у т е  м ’yc 'yw ' ijaym Пза^ур j< W P «корень»

i Ljmit- 'ivyn’V iinege унёгё унуг~ун!к «лисица»

н > ъ t 'k 'l degel ,з,егё1 Дё1 «шуба»

, auA u> y'd’yw xatayu х а 'т 'а 5 у х а 'т 'у «твердый»

• ^ ■ 0 0 0 pw y i f bid j-a б у ьза Oi-З» «есть на
верно »

•МДУ^ cynkkys cinggis ч 'щ п с ч 'щ п с «Чингис
(соб.имя)»

ywd’y’r gutayar гу 'т 'а^ар r'y'T'ygap «третий»

7 112



§ 2 6 . Примеры транскрипции, показывающей древнее и современное 

халхаское чтение знаков монгольского алфавита.

топдуо1 моцГбл «монгол», .Ц %агауи1 х а р а ^ у л  «караулу
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orus о рос «русский», кОГУД о рос «русский», Ш ай х "а 'т 'а т~ -х 1 'т 'а т  «китаец»,

С и \
хиуау ху,] а к «ианцырь», Я сепд н'ерЛк «воин», . дат 

Зам  «дорога», 1агЪауап т 'а р ^ 'а ^ а н  «сурок», ^  доЫ

^ 0 6 1  «пустынная степь», ^  да]аг Газар  «земля», ^  Ьпдгг

„ ьт 'е ц гр !, «небо», .  ке1е х е 1 е «язык», ^  аист  а л 'т 'а н

«золото», (Ыгуап д а р х а н  «кузнец», Л  бесед ц 'е 'ц 'ё к

«цветок», ~  ауа а х а  «старший брат», ^ Ьо/щи т о хоху

J и«седлать», a  bidig 6i*4*iK «письмо», puse н ' у зо  «лавка»г

^  pud  п*у5  «пуд», atay а л ак  «пестрый»,

'%  %  модбн «дерево», ^  c/ar-tu г 'а р - 'т 'у  «в руке»,

modun

дигЪап

Дурбан «три», ^  xayas хатзйс «половина >, «: sayuyad

сатзуват «сидевши», ^  дедедеп г е г е г е н  «свет, святой»,



^  ЛаЬауа д абй^а  «перевал». еЪйдеп 6 б^гун  «старик»,

?> аЬиувап абуг'сан «взявший», С  бдес1е огедё «вверх»,

я> я>
у1> кбс1еде х о д ё г е ~ х у д ё г е  «степь», Ц. кйтйп хумун «чело-

век», ^  10 гв1у-а  х о р ш ц - о  «объединение», *д с1о1иуап

3  А
долевой «семь», %оута хоено «после», опдуиса

пгдеп нп’ёноц 1"б 'ц 'б  «лодка», ^  уоуаг хо]5р «два», з!.

негён «один», о1ап олон «многий», ЫЪедйп хо б у г у н

я Т
«мальчик», . уЦ  цП «год», 3_ ваут  саён «хороший»,

^  еЪевйп обусун «трава», гтауап з а ма з а н  «коза»,

-3 , . .. . .
сгпи-а — сгпго-а ч оно «волк», ргуаЫ пд  цартзалац

«блаженство», сгтайиг чамадур  «тебе», о  едйт е г у н 1  

«это», ® /сгМ х !ху  «делать», хацан «хан, царь,

Я> .. . \  _

император», * сг 41 «ты», Я> киггу-е х у р 1 ] -е «монастырь»,

> ?  т(пдуап ми{Г'ан~м 1 ацг‘ан «тысяча», %  ш1ат ш‘адам



I», *^]ауауат  за]& 5 ан «судьба», ^  61«палка», ^ ^ ш /а у с т за ^ т за н й с у д ь б а » , ^  бЦег о 1 зет «счастье»,

Щ у I
^  апддгв /аг/ап Ч 'щ Н с  ха$ан «Чингис-хан», —» Ведерпд

■ I  4

1
Б е ц щ  х о 'т 'б  «город Пекин» 3— агаЛ-ип пат  а р а § -у н

•4

нам «народная партия», цагиувап г'аруг'с&н «вышедший»,
А- '

‘ I  ^дауса г‘аг"ц 'а  «один только», _ сау ц' а Г «время»,

-4 _ ф
есШг Л тг ут) « лея к» -Ь

I]
сауамтЫ иг о^ур «день», ^  еШ  о б у 1  «зима», 

ц ' аБасун  «бумага», 3 *  коке х у х ё  «синий», игг/мг

н а т ; у р ~ н у р  ~ н о р  «озеро», оШаг далаё  « м о р е » , тау  

^ н а к  «друг», гш  ] а ну  «его», ^  пбкйг нохур «друг, 

товарищ», ^  пагап наран «солнце», /а га  х а р а  «черный»,

багуш ц'атзйн «белый», 0  {етедеп т ' емёгён «верблюд»,

/оуоз1 т ' одбс «павлин», "С Щауап ВауаШ  %о!о

У л а н  б а ! з а 'т 'у р ~ б а 'т 'а р  х о 'т 'б  «город Красный богатырь»



(новое название г. Урги), ^  кб1 х 61 «нога», ^  а]Ы а у! 1 

«работа», ^  оупау  а ё р а к  «кумыс, айран», £> дег гер  «дом, 

юрта», егскт  ерден!  «драгоценность», Ъиг/ап бурхйн 

«будда, бурхан», 4  огЛи ордо «ставка, дворец», ^  игШ

у р 'т 'у  «длинный», 3 ^  Ьеге т ' ер ё  «тот», ^  Леге дере  «по- 

'  \  
душка», Ьафазип бал^йсун «город», %  соуЫ ц 'о ^ 'т 'б  

«с блеском».

§ 27. Об орфографии. Несмотря на небольшое количество 
знаков монгольского алфавита и на то, что они во многих случаях 
являются полиФонами, монголам удалось выработать совершенно 
определенную орфографию, которая за долгое время существова
ния письменности у монголов существенно не менялась. Правиль
ная оценка орфографических правил монгольского письменного 
языка дает чрезвычайно много для выяснения законов и норм 
самого монгольского языка. В дальнейшем изложении придется 
постоянно возвращаться к монгольской орфографии и попутно 
затрагивать вопросы связанные с происхождением и развитием 
монгольского алфавита.
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Сравнительная фонетика

I. О б щ и е  з а м е ч а н и я

§ 28. В нижеследующих параграфах излагается сравнитель
ная Фонетика халхаского наречия и монгольского письменного 

языка, т. е. того языка, который нашел себе выражение в мон
гольской письменности, излагается Фонетическая система совре
менного халхаского наречия и того монгольского диалекта, для 
которого создалось монгольское письмо впервые. Следовательно, 
к сравнению привлекаются два языка, два наречия, отстоящих 
друг от друга на несколько столетий, но зато принадлежащих 
к одному и тому же языку, к одной и той же группе наречий: 
халхаское наречие —  одно из современных наречий монгольского 
языка, монгольский письменный —  одно из древних наречий 
того же монгольского языка. Хотя монгольский письменный 
представляет систему несравненно более древнюю, чем халхаское 
наречие, тем не менее он не является обще-монгольским пра
языком.

§ 29. Монгольский письменный язык обслуживает и доныне 
монголов, принадлежащих к разным наречиям, пользуются ими 
и халхасы. А это означает, что они произносят при чтении 
знаков письменного монгольского языка звуки, привычные им, 
произносят по-халхаски, тогда как в прежнее время, в особен
ности в тот период, когда создавалось монгольское письмо, те же 
знаки вызывали представление часто о совершенно других зву
ках. Но даже читая текст на монгольском письменном языке 
по халхаски, по своему, халхасы всетаки воспроизводят язык,



отличающийся от их обычной живой халхаской речи, потом}' что 
системы монгольского письменного язы ка п халхаского наречия 
часто не совпадают: для того, чтобы при чтении текста на мон
гольском письменном языке получилось бы впечатление халхаской 
речи следовало бы переводить с монгольского письменного на 
халхаский, а не довольствоваться только субституцией отдель
ных Фонем.

В виду всего этого, в нижеследующих параграфах наряду 
с изложением Фонетических систем монгольского письменного 
язы ка и халхаского наречия не упускается из вида и современ
ное халхаское чтение знаков монгольского письменного язы ка, 
при чем рассматривается, конечно, только та система чтения 
(«первая», см. выш е, стр. 31), которая более полным образом вы 
являет Фонетическое значение знаков монгольской письменности.

§ 30 . Для выяснения Фонетической системы монгольского 
письменного язы ка нельзя довольствоваться только современным 
чтением-произношением, потому что оно основывается на Фоне
мах современного халхаского наречия. Поэтому для воссоздания 
Фонетической системы монгольского письменного язы ка необхо
димо прибегнуть к сравнительному лингвистическому методу, ни- 
когда при этом не упуская из виду данных самого письменного 
язы ка монголов, определяемых его орфографией. Согдийские, 
санскритские, тибетские и уйгурские слова, транскрибированные 
монгольскими буквами, оказывают значительную помощь для 
точного установления Фонетического значения знаков монголь
ского алфавита; монгольская орфография, очень рано устано
вившаяся, дает всевозможные разъяснения Фонетической струк
туры старого монгольского наречия —  монгольского письменного 
языка. Исторически засвидетельствованные изменения этой орфо- 
граФии, а  также инновации позднейшего времени, происшедшие 
под влиянием живой речи, еще более увеличивают ценность ее 
показаний. М атериал, привлекаемый для сравнения, необходимый 
для расширения и уточнения данных самой монгольской письмен
ности, относится прежде всего к монгольскому языковому миру.
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Прежде т -1 о следует отмечать те данные, которые рисуют 
состояние монгольского языка в эпохи, близкие к той, когда воз
ник монгольский письменный язык, т. е. данные по средне
монгольским наречиям X II— XIV вв.: монгольское квадратное 
письмо, наречия монголов, ушедших на Запад (труд А р а б а -  
Филолога ,  записи армянских и грузинских писателей), монголь
ские тексты и слова в китайской транскрипции (а также и другие 
материалы, см. выше, стр. 4 2 — 43). Затем к сравнению при
влекаются новые монгольские наречия и особенно те из них, 
которые по своему Фонетическому составу являются наиболее 
архаичными, т. е. сохранившими в большей степени черты 
прежней Фонетической системы; такими наречиями являются: 
наречие афганских моголов (1.2) и наречие ойратское (1 .1 . А. В.) 
вместе с ойратским письменным языком.

§ 31. Родственные тюркские наречия тоже дают весьма 
ценный материал для сравнения, предоставляя данные для сужде
ния о языковой системе, предшествовавшей периоду образования 
монгольского письменного языка.

В некоторых случаях невозможно обойтись без привлечения 
для сравнения и тунгузского языкового материала.

§ 32. При всяком исследовании монгольского языка необхо
димо иметь в виду, что собственно представляет из себя монголь
ский письменный язык. Письменность существует у монголов 
в течении нескольких столетий, в течении нескольких столетий 
у них не прерывались традиции этой письменности. Но вместе 
с тем за долгое время своего существования монгольская пись
менность п литературный язык монголов изменялись и эволюцио
нировали. Монгольский письменный язык, тот, на котором теперь 
пишут монголы, в том числе и халхасы, отличается, не смотря на 
свою традиционность, от монгольского письменного языка, напр., 
X III— XIV вв. Поэтому, говоря о монгольском письменном языке, 
следует всегда точно определять эпоху. К  монгольскому письмен
ному языку относятся данн! е, представляемые древней монголь
ской письменностью и дальнейшей эволюцией этой письменности,

Г
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сохраняющей старые традиции, где язык изменяется, но не за
меняется; инновации, архаизации, разные Формы, возникающие 
под влиянием живой речи, в результате компромисса между нор
мами письменного языка и правилами живой речи, все это, 
собственно говоря, не относится к области монгольского письмен
ного языка, а только к монгольской письменности, к монголь
скому языку вообще, имея лишь косвенное отношение к первому.

В виду всего этого в нижеследующих параграфах монголь
ский письменный язык будет рассматриваться не только в той 
Форме, в какой он засвидетельствован в древнейших памятниках, 
и в Форме, выявившейся в классическую эпоху своего расцвета, 
но вообще в процессе своего исторического развития при чем 
строго будет проводиться различие между данными древнего 
монгольского письменного языка и монгольского письменного 
языка классического перйодате одной стороны, и Формами диалек
тическими^ другой.

Однако-же исторический очерк монгольского письменного 
языка не является целью настоящего изложения. В нижесле
дуемом предлагается описание системы монгольского письменного 
языка и современного халхаского наречия, но и описательное 
изложение данных языка не может оставлять в стороне истории.
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I!. Ударение и сингармонизм

Л. Ударение

§ 33. Ударение в халхаском наречии, как об этом было уже 
упомянуто выше (см. § 13)^— экспираторное или динамическое, 
очень сильное, оно всегда падает на первый слог слова. Благодаря 
этому первый гласный слова в халхаском приобретает ясность, 
отчетливость и силу, происходит усиление гласного экспиратор
ным путем, при этом не наблюдается повышения в музыкальном 
смысле и удлпннения данного гласного. Все известные монголь
ские наречия характеризуются таким же ударением.

Разница между силой экспирации ударяемого, т. е. первого 
гласного слова и неударяемого очень велика в халхаском; все 
неударенные гласные, за исключением долгих, произносятся 
в халхаском кратко, все они являются редуцированными и часто 
можно наблюдать их полное исчезновение.

§ 34. Кроме этого экспираторного ударения в халхаском 
наблюдается в известных случаях второстепенное ударение, 
падающее на последний гласный слова. Это второстепенное ударе
ние бывает одновременно экспираторным и музыкальным. Музы
кальное ударение состоит в однородном повышении тона. Наблю
дается оно в конце такта речи, в конце Фразы, в словах, произно
симых изолированно, т. е. во Фразах, состоящих из одного слова. 
Второстепенное ударение на последнем слоге наблюдается также 
в трехсложных словах.

Слабое экспираторпое и вместе с тем музыкальное ударение 
на последнем гласном слова наблюдаются также в халхаском



при выражении вопроса, сомнения, удивления, иронии, призыва, 
при желании подчеркнуть известное слово, при всяком эмФазисе. 
Примеры (— знаком ', поставленным над гласным, обозначается 
главное ударение, а знаком '—второстепенное ударение— ): 
£*а,цз&р «земля, страна», г ё р т ё  «в юрте», х ё ^ ё г с ^  «гова
ривал», т £  6 5 0  ] а т с а  «вы теперь идите»!», мбцг ' бл  х у ц  
«монгол», ё н у н 1 г т а  т а  г 'у р ’̂  «разгадайте это, вы трое»,
1  р с ^  «приходил», 1 р с |  «действительно приходил», г ' а ё х а х & с  
«только дивится», г 'й.рс^ «выходил», 1  рёрй.  «приходи», 1 р ё р 1  
«приходи же!», б&г'ш! «учитель», б&г'шй «учитель! О, учи
тель!», с&ёх% «хорошо», с ' а ё х ^  «хороший ведь», ^йц/ца  

шЯхш «всегда-то не совсем заколачивает», а ё с у !  
уг&ё н - 5 а «приближается ведь», х у д л а  х ё 1 с^  «лбжь сказал», 
ё н - ч ! н  з &мйр з ^ м  бё  «это у тебя что же такое?», г ' йн ц а  
н ё г у  «один только?», т& с а ё н $  «здоровы-ли вы?», 61 с а ё м  
б аёнИ,  ч 1  с а ё н $  «я здоров, ты здоров-ли?», м о р !  «лошадь 
(лошадь ведь!)».

§ 35. Ударение в халхаском, как экспираторное, так и музы
кальное совсем не связаны с количеством гласных, т. е. с их 
долготой или краткостью. Экспираторное ударение падает на 
гласные нормальные и долгие, долгие гласные встречаются в хал
хаском как в ударных, так и неударных слогах; музыкальное 
ударение тоже наблюдается в слогах с долгими и с краткими 
редуцированными гласными. Примеры: х у р 1 ё г  1 «монастырь 
(винит, падеж)», мйн,п;улат «поднявши», у л |  ту{" «красное 
знамя», и б ^  «господин!», т ё р ё  «то!», у р д о  н ё г  1 х х ё  
х б т б  б а ё ц !  «в давнее, давнее время был один большой 
город».

§ 36. Современные лирические песни — стихотворения, на
блюдаемые у халхасов, подтверждают вышеизложенное. Чаще 
всего лирические песни халхасов оказываются построенными 
по принципу равно-ударного тонического стиха, при чем встре
чаются трех-, четырех--, пяти- и семи-ударные стихи. Число 
слогов в стихе, чередование кратких и долгих слогов для стиха
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не имеют значения, следовательно ни силлабическая, ни метриче
ская системы к халхаским стихотворениям этого рода неприме
нимы. При рассмотрении, напр., четырех-ударного и трех-удар- 
ного тонического стиха, наблюдаемого в современной халхаской 
песне, лирической по преимуществу, обнаруживается, что ударе
ние может быть только на первом слоге слова, или на последнем, 
если он долог и на последнем слоге слов многосложных, т. е. 
когда оно соответствует халхаскому второстепенному ударению. 
Примеры:

I. у л | | т у г 1 | м а н , п , у ( л а т ( 7  слогов), 
у л с | 1 с у р ! | б а , п ; р у | л а т  (7 сл.), 
у р б с ^ х у л и а ё ^ а ё д ^ - ч у а ц г х г  (8 сд.), 
у х а ё | х 1 г ё т | 5 а р а-№а|х$ ( 8  сл.).

И. а ц х а | б а 5 а | н а с а н | д |  
& ч т ё | л й м , д а н | у ч 1 | р а т ,  
а с р а л | - д у н 1 | 5 ^ ш у р ' | - м н а ё  
&Р*у!с У З г ё р | ш у т с ё ц - | г ч У 1 .

В обоих этих примерах мы наблюдаем трехстопный хорей 
с  каталектисом, и только третий стих первого четверостишия 
показывает некоторую особенность, объясняемую тем, что песен
ное стихосложение халхасов исходит из музыкальной основы. 
Музыкальная же запись первого рассматриваемого четверости
шия может быть представлена в следующем виде:



Еще примеры:

III. б а ^ | | х а н й | у д ё н | д о  1 « | ь
б а .у 1 р | н а д а м | б ' а ё т з у л ] л а ,  
б а с с а | т f  н 1 1  д ё 1 м 1 н | д ё, 
б а р в а ё ы | и а н II1 н | д у ^ у л | л а.

IV. м а н а ё | н 6 х 6 ё | з у д у к | - ш у ,
б б м б у | л а !

6 a q x a p j w d i j x a p | g y g a | p a ,
б б м б у | л а !
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У. м а н д х а | н а р н а ё | н а 5 у р  I ~ 11 - 1 и-
м а н а ц | б ' а ё л - г у 1 и а х а б ,  
м & х х а ^ т у р с у ц ^ д д ё н т  
5  о \у л б ц | б а ё ц - г у 1  (] а х а б .

§ 37. Размер

т. е. трехстопный хорей с каталектисом в монгольских лири
ческих песнях встречается очень часто, при этом число слогов, 
будь то 7, 8  и 9, не имеет значение. Таким же размером произ
носят монголы семнсложные тибетские стихи. Напр.:

Литеральная транскрипция:

<5>?! ' ' -5 ^ ' щ ' (4*1' ЦЦ) сЫ в-гштв Иштв-саЛ гдуй-1а&
Ъуйп

§  ^  ^  ^  ^ 5 ^ 1 гдуй-йе йё-Ы т ддёдв-раэ д&йп

^ п] ц гг|ц ц | с1ё-1а Ъдод-ра дап ут -ра

*^| Ц-ч ^  || ^дё-вЪуоп сЫп-рон М г зкас1 дт п



101 —

Транскрипция по монгольскому халхаскому чтению:

ч 6  ё - н а м | т а м 1,п д ! 1  ̂у - л §, | у у ц | « 11 ~ 1 1 « | ' 
II у - § ё | $ ё - ш I н | ш ё г - п а  | с у ц 
,п,ё-ла | г | б г ' - б а | г | а 1[ 1 н | - тс а 
г ё - и б ц | ч 1  н - б б | д 1  -}" а д | с у ц .

§ 38. В стихотворениях чисто литературных, т. е. возник
ших в монгольской письменной Форме, наблюдаются те же явления 
из области стиха; монголам приходится только для соблюдении 
ритма приводить сокращенные Формы, не свойственные языку 
классическому. Пример:

*3з
: 1

!> |

Я --'1 ^

3 -Ц я 
я . ^

^

В первом стихе вместо классического

А А
% ^ 2 .и в третьем стихе ^  вместо класс. ^

Транскрипция:

тапи Ъоу(1а с]еп -/ап (вм. уауап) 
М т эит Я -пп уиЪЫуап,
Мапуи МопдуоХ 1гдеп-с1ёп (вм.

Ледеп)
та$1 уеке уашсйт.

Транскрипция по халхаскому 
чтению:

м а н у | б 6 ^ д б | ё 5 5 ^ | х  4
М а н з а | - п п р 1 | х у б 1 л | 5 ^,
м а н ц 1 | м 6 цг ' бл | 1 р г ё н | |п;§

м а ш 1 ^ ё х ё | х ' а ё р а | т а ё .

В данном случае стах построен по тому же принципу: это 
четырехстопный хорей с каталектисом, показывающий что уда
рение падает на первый слог слова, а второстепенное ударение 
моя;ет падать на последний гласный многосложного слова, 
в особенности если он долог:
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§ 39. В настоящее время халхасы, также как и другие 
монголы —  представители других монгольских наречий, читая 
текст на монгольском литературном письменном языке, произ
водят экспираторное ударение на первом слоге слова. Не'смотря 
на то, что монголы часто читают на распев, музыкальным речи
тативом, растягивая последние слога и производя эмфатические 
долготы, сопровождаемые музыкальным повышением, тем 
не менее сильное экспираторное ударение остается на первом 
слоге слова и при таком чтении.

В монгольской литературе известны произведения, иногда 
довольно большие, написанные, в противоположность обычным 
монгольским письменным виршам, в определенном стихотворном 
размере. Анализ подобных стихотворных произведений убеждает, 
что они становятся стихотворными только в том случае, если их 
читать, делая ударения на первом слоге слова, потому что они 
состоят из хореев и дактилей ( 1  -  | I - - ) ;  и только в редких слу
чаях можно наблюдать ударение, падающее на долгий слог 
в многосложных словах.

§ 40. Стихотворения подобного рода представляют из себя 
четверостишия, при чем стих строится по силлабо-тоническому 
принципу. Со стороны силлабической стих бывает 9-, 1 1 -, 15- 
и 1 9-ти сложным с цезурой после восьмого слога. Со стороны же 
тонической —  это сложный стих: 4, 6  и 8 -стопный хорей с за
ключительным дактилем, наблюдаются случаи, когда хорей не 
первой стопы заменяется перрихием.

Подобным размером написано, между прочим, известное 
сочинение ва ут  идеШ егйет -ут  вапд— перевод с тибетского 
(скр. виМаШ а —  тиб. Ьедз-Ъдай, сочинение Эа э куа  Рап<Ш а), 
появившийся в начале XV III в., откуда и приводятся следующие 
примеры:



I. Транскрипция:

erdem \ -ud-йп \ уёке | sang-tu || merged-tur 
erdem \ kiged \ n o m la t\in u  || /uram ui, 
у  eke | dctfai | usun \ -u sang || tui'ada 
yamuy | mored \ mon-kii \ Unde || didyamui

Транскрипция по халхаскому чтению:

ё р д ё м | - у д - у н и ё х ё | с й ц т у | | м ё р г ё 5 -
- т ^ р

ё р 5 ё м | х 1 г е д | н б м л а л и й , н у | | х у р а м у 1 , 
] ё х ё | § а л а ё | у с у н | - у  с а ц Ц т у л & д а  
х ^ м у к | м б р ё ^ | м у ц - х у | т ё н д ; ё | |

ц у д х у м у ь

j | v | iw,| i«| | lw^ Одиннадцатисложный стих с цезурой
| | ч . | | « | | - | | | - ч /  после восьмого слога; каждый стих
| i„| iw| iw| | iww состоит из четырехстопного хорея и
l l J i J l v f l U -  одной дактилической стопы.
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Транскрипция:

merged | inu \ Ulig j  -гуег || saki || yuisun | kibesii, 
daiisun | olan | boiba \ su-bar \\xdmi | yaki |

deiildemu,
erte | Pdgs-rgyal | orun | -ddki [] bira j  man-и  [j

kobegun
gdyda | yar-kii | %dmny | Ъйкй || daiisun | -iyan  |

dcvrubai.

Транскрипция по халхаскому чтению:

м ё р г ё ^ и ' а н у | 6 i l l 5 | - i j 6 p H c 4 x l |

^  ш с 5 у л с у н | х 1 б ё с у ,

ъ  ^  % 5 & ё с у н | 6 л 5 н | б б л б й | с у - б е р | | х й м 1 |

112
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ё р т ё ( П а ^ - ц 1 л | 6 рб н  ах 1 1| б 1  р а > м ан-у
| х  У б у г у н 

г,аг,ца[5Яр-ху|хймук!буху||д '^ёсун|
- ^ ё н ^ а р у б а ё .

Пятнадцатисложный стих с цезурой 
после восьмого слога; каждый стих 
состоит пз шестистопного хорея и од- 

1“ 4' ной дактилической стопы, при чем 
1"  в четвертой стопе второго стиха и 

шестой третьего хорей заменяется 
перрихием.

Транскрипция:

#о'ум | ггп-и  | отит, | гпи 11 т ип  | -гуаг | ёбдйг I кйу-в |
| Ы1Ъаг Ъцг,

бей | дйкеп | Ыи-вапд \ гпи |[ ёё-йё, | -гуег \ Абдйг |
кйу-е | кЫЬаг Ъш, 

бей | дйкеп 1 1ат \ уа1апд || кбгйпд \ дё-у1 1 васи |
хиу-а\Ы1Ъаг Ъш,

| кИЪаг Ъш.

Транскрипция по халхаскому чтению: 

тб5б|р1н-у|6рбми'ану|[усун|-^ёр| 
| 5 б г у р | х у 1] - ё | х ‘а л б а р  б у I 

б ц у | г у х ё н | х у - с а ц ^ а н у | | ё , п , - у 1п ; | - у ё р  
15;б г у р ) х у з - ё | х * а л б а р  б у 1 , 

б ц у | г у х ё н | т а р 1 | ] а л а ц | х б р у ц | | г ё - г 1 | 
| с й , ц у . | х у , ] - а | х ‘ а л б а р  б у 1 , 

б ц у | г у х ё н | у х а | 5 Я т г н | | ё р |д ; ё м | - 1 ] ё р !
б 6 П | л а х у | х 1а л б а р  б у I.

Девятнадцатисложный стих 
с цезурой после восьмого слога;
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каждый стих представляет из 
себя сложный стих: семь хореи-

„ и | и ^ | ! | . | | . | | „ и | | _  ческих стоп -+- одна стопа с перрп-
„I | ч, | | ч, | | « | | | ч. | | « | | «| ч«| | «ч,  хием, заменяющим х о р е й о д н а

1«|  I-  1 1 «|  I«| | | «|  I 1 - 1  — 1 1 «« стопа дактилическая, при чем
1 „! | „ | | „ | и | | | „ | и | | ~ | ^ | | ^  во второй стопе первого стиха

хорей тоже заменяется перри- 
хием.

§ 41. В монгольской письменности встречаются также девяти
сложные стихи с цезурой после третьей стопы; первые три 
стопы —  хорей, последняя стопа — дактиль. Пример (из грамма
тики А гв а н -Д а н д а р а  Алашанского):

Транскрипция:

ёке \ Ыата | -(Ыуап || тбгдидес!, 
ёдИ | йЫз | Ып-и || Ыва-сЫг 
ёпе I тёШ \ тйд  || -пйдйс1-г 
ёЫе | дйЦй | Ъш  || -зйде'ъ Ы.

Транскрипция по халхаскому чтению: 

ё х ё | л а м а | - д а 5 а н | | м б р г у г ё т ,  
ё г 1 1 (угл у с | т а н у | т у с а - д у р  
ё н ё | м е т у | у с у к | |  н у г у  д - 1  
ё б 1 ё | г у 1 ц у | б 1 ч 1 | | с у г е 1 - б 1 .

1 « | | « | | М| | | ^
1 « 1 ~| | ~ I —

§ 42. Стих в произведениях, подобных вышеприведенным 
примерам, получается только при воспроизведении всех графем, 
т.-е. при чтении согласно «первой »монгольской системы (см. выше, 
стр. 31— 39). Ради соблюдения стиха авторам приходится делать 
порой разные сокращения, которые лишний раз указывают
8 - 3  112

IV .

1

л

■ г *  ^

£ г> О
£  =



на основы стихосложения и на необходимость делать удареиие 
на первом слоге слова. Пример (из E rdeni-yin  sang):

nöm tat | -üd-i j merged | б уш  || гуагап 
mede \ m üi-j-a  | rmmgyay | teiin-kü  | büsu hui, 
gegen I gerel I ndran I inu || gdrbäsu,I l ■ *' <
bälaii | ramui \ eli j yesün \\sibayun.

н б м л а л ^ д - ^ м ё р г ё д ^ у н Ц - ^ ё р ё н  
м ё д ё | м у 1 - з а | м у ц х у к | т 1 ц - х у | | б у с у  б у I,
r e r e H | r e p g l [ H a p ä H | j a , H y | | r ' ä p 6 ä c y ,
б а л а ё | р а м у 1 | е 1 1 и б с у н | ш у б у з у н .

В четверостишии этом наблюдаются следующие особенности, 
вызванные стихом: в первом стихе для сохранения дактилической 
стопы стоит -iyaran  вместо обычного -iyar-iyan, а в третьем 
garbäsu вместо обычного garubäsu.< V

§ 43. Как видно из вышеприведенных примеров, использова
ние долгих слогов не первого слога в качестве базы для ударения 
при хорее не только не противоречит принципу ударности пер
вого слога слова, но лишний раз это подтверждает.

Действительно, напр., такой стих:

medemüi-j-a типдуау teiin-Ы  busu bui

невозможно прочитать иначе, как:

м ё 1д ё | м у 1 - з & | м у ц х у к [ т 1 ц - х у ' | | б у с у  б у I 
l ^ j  i  ̂ j 1^ | !|

т.-е. с экспираторным ударением на первом слоге в слове 
м е g ё м у 1 1| medemüi, не смотря на то, что и последний долгий 
слог этого же слова получает повторное ударение.

У.

1“ § .

I  * 
Ü 1  j
j

L
а

1

L.
а>
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Стих:

ЬаШпгатт еНуевйп вИауип

может служить примером, в котором долгие не первого слога 
псоользываются то как ударенные, то как неударенные:

§ 44. Нигде в монгольской письменности, ни в монгольском 
общелитературном письменном, ни в квадратном письме, ни 
в ойратском, нет никаких обозначений для ударения. Тем не менее 
самые тексты на монгольском письменном языке заключают 
в себе свидетельства о том, что ударение падало, как падает 
и теперь на первый слог слова, помимо вышеприведенных дан
ных монгольского стихосложения. Несмотря на рано установив
шуюся орфографию, строго соблюдаемую и охраняемую за все 
время существования монгольского письменного языка, монголь
ские книги, — рукописные, а порой даже изданные ксилографи
ческим способом, как старые, так и новые, всегда содержат, 
за редким исключением, однообразные ошибки орфографического 
свойства, при чем в рукописях они, конечно, встречаются чаще, 
чем в ксилографах, а в новопечатанных книгах чаще, чем 
в старых ксилографах X V II— XV III вв.

§ 45. Ошибки этого рода сводятся к неуменью выдержанно 
изображать гласные не первого слога, при чем эти ошибочные 
начертания нельзя отнести к области явлений, отражающих влия
ния лабиализации, палатализации, аналогии и народной этимоло
гии; ошибочные написания, происходящие под воздействием 
последних тоже известны, конечно, монгольской письменности. 
Ошибки первого рода приходится объяснять исключительно тем, 
что в монгольском языке прошлых времен наблюдалось тоже са
мое явление, что наблюдается и в настоящее время, а именно: 
гласные не первого слога, не долгие исторически, произносились 

кратко, опи были редуцированные, а следовательно предоста-
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вляли большие затруднения для правильного их изображения на 
письме.

В монгольских книгах X V III —  XX вв. можно постоянно 
встретить ошибочные начертания в роде, наир., следующих:
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| атп8/и1 вм. ат щ рХ  «дыхание, жизнь», ср.
Х алх. а,М1СХ13л,

1апдуагау » 1апдуаг1у «клятва»,

„ ебеде » ебгде «отец», ср. Х алх. е ц ё к ,

„ йпгде » йпеде «лисица», ср. Х алх . у н I к,

„ $4214? ёагиви » Лагави «вино», ср. Х алх . $ а р  с а,

„ уагиЫ » %агаЫ «завистливый»,

•• кег1д » кегед «нужда, дело»,

бтЛатит » бтйатат  <  скр. бтШтапг «волшеб
ная драгоценность»,

" р^Э1- еЫвйп » еЪевйп «трава, сено», ср. Х алх.
утсгс,

» ШИйп » ЫНеп «холодный», ср. Х алх.
х у ! т | ,

м уедМеп » дедЫип «сон, сновидение»,

, уегйпсШд » уегипйед «противоположный, про
тивный»,

и ^= 0^  епдст » егедст «самец»,

, дагиёавап » загиёавш  «прислужник, служанка»,

„ дагЬави » датЪави «если выйдет»,

" егтдсгп » етедбт «самка, женское начало»,

„ |ш 1 0 > уиЛиуап » уиЫуапа «мыпг>», ср. Южно-Мот.
х у л ^ н ,

„ еЪйёед » еЪйсШд «колено»,

„ Ьцу заЬ » ваЪа «сосуд»,
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„ Jam s вм. bars «тигр» <  uepc. pars —fars  «пан
тера»,

м I V*S) дйп-е » дйп «глубокий»,

„ uraysi » uruysi «вперед»,

м jcvri'ay » ja rtiy  «приказ»,

„ рш о %апага- » xm w a ~ «удовлетворяться»,

sikir~~dikir » si/ier <  перс. Sakar «сахар», ср. 
Х алх. inixxip ~  чгххёр,

„ ja k id u i  » ja k id a l «письмо, заказ», ср. Х алх.
Зах^ал,

и £=ац> уагси » уагаси «простолюдин, простой че-
человек, чернь», ср. Х алх . х а р ц а .

§ 46 . Совершенно те Hie явления наблюдаются в памятниках 
монгольской письменности, относящихся к более раннему времени, 
принадлежащих к переходному, среднему и древнему ее периодам.

Примеры:

„ yertiincii, yirtencii вм. yirtincii <уйгуp. yirtincii <

„ тиб. lijigs-rten^Jixac., ладак.
ij i k -t e н, тиб.-Зап. ц i к p- 
т е н  «мир» (Ганджур),

„ usumbad » usambad<yi\vy\>. vsampat <
кучар. wasampat < скр. 
иpasampada «посвящение 
в буддийские монахи» 
(Ганджур),

и у-щ sini » sine «новый» (переводы
G u s i  с о г j i),

,, jarlay п jarliy  «приказ» (пекинские
камнеписные памятники 
XVII в.),



•• cino — cinw  вм. cinu-a — dinw-a «волк»
(вадпнсп Цокту-тайджи),

„ bulunggir » bulanggir «грязь, муть»
(.Bodhiöaryävatära, Suhhä- 
sita),
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•• ibigen » ibegen «покровительствуя»
(Bodhicaryävalqra),

» yayatduyui «разламывать»
(ibid.),

„ Uk&izl. ötöge » ötege «медведь» (ibid.),

и laiaig köreg » körüg «изображение» (Две
надцать деяний Будды),

И yuU lju » yubilaju  «превратившись»
(ibid.).

» dumdatu «средний» (Доку
менты XIV— XV вв.),

„ otogiis » ötegüs «старейшины» (стела
A ru fa ) ,

» bosuysan «поднявшийся»
(надпись в Дунь-хуане).

§ 47. Устанавливая таким образом наличие экспираторного 
ударения на первом слоге слова для монгольского письменного 
языка, можно отметить, что и в древнейшую пору он знал вто
ростепенное ударение на последнем слоге в известных случаях, 
напр., в словах трех-и четырех-сложных. Это подтверждается 
тем, что в настоящее время во всех живых монгольских гово
рах, в том числе и в халхаском, наблюдается второстепенное 
ударение, музыкальное и экспираторное, при всяком эмФазисе, о 
котором говорилось выше (§ 34): монг.-ппсьм. поуап, Х алх . 
н о '^ д  «господин, князь» | н б ^  «господин!»; /оуаг, Х алх . 
х б б р  «два» | x б j o p ~ x б j o p a  «два! два же!»; Зй'аЪ (< тиб. 
$с&-гаЪ «премудрость»), Х алх. Ш а р а б  «собств. имя —  Ш а-
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ран» | I H £ p w l i  «Ш арап! Ей Ш арап!»; еЬйдеп, Х алх . o w r ^ ,  
Байт. 6 w r p  «старик» | Байт, o w r a  —ёшгй.  «старик!».

Благодаря второстепенному ударению на последнем слоге, 
которое, возможно, в период возникновенпя мопгольского пись
менного языка было более сильным, гласные не первого слога 
обладали достаточной ясностью и определенностью, вследствие 
чего монголам удалось установить выдержанную орфографию 
слов, сохраняющуюся, в общем, без изменений за все время 
существования монгольского письменного языка, и лишь изредка 
обнаруживавшую явления, описанные выше. Примеры:

монг.-письм.:

а г а ф  > araki <  <  араб. 
’araq

daruya(>  перс, daroya)

Ш евйп, ойрат.-письм. кб- 
Ш йп  >  >  Якут, к 01 о 1 1 у н 

dabusun >  Дж. dabusun, 
Мдж. ddbsun 

Ытауа

пагавип || Каз. п а р а т

Ше1кй || Дж. коЫ  («лошадь, 
ведомая под уздцы»)

йпедеп, Араб. - Филолог.
Ыпеде 

ш и п

современные живые монг. 
говоры:

Х алх. арIX,  Байт, а р к е  
«водка, вино»;

Х алх. д а р а ^ - д а р ^ а ,  
Байт., Дэрб. - Кобд. д а р 5  а 
«старшина»;

Х алх . хо11ус, Байт., 
Дэрб.-Еобд. к б 1 с н «пот»;

Х алх. д а Т! с, Захач. 
д а у с  «соль»;

Х алх. т а м а г1 ~  т а м 5  а 
«печать, тавро»;

Х алх . н а р  а с, Байт. 
н а р с н  «сосна»;

Х алх. х о т 1 у х у ~ х  о т у 1- 
х у ~ х  о т |  х у, Байт, к о т и к у  
«вести в поводу»;

Х алх . у н у г ~ у н 1 г «лиса, 
лпсица»;

Х алх . цус ,  Байт, ц у с н ,  
ч 1  с (у л а н) «кровавый, кровь»;



кегед йде1 Х алх. х е р - у г уё, Байт. 
к е р-у г а, Торг.-Астр, к е р г а, 
Болъгиедэрбэт. к е р \у г о «нет 
нужды, не нужно»;

Шагап с  перс. Ш агапд 
(<  скр. саЫгапда)

Х алх . ш а т а р, Халх.-Зап. 
ш 1 т а р ~ х  1 т а р , Байт.. Дэрб.- 
Астр. ш а т р  «шахматы»;

р п Ы ) < тиб. Ъугп-г1аЪ Х алх. ^пнлтс ~  цанл\у 
«благословение».

§ 48. В родственных тюркских диалектах главное ударение 
падает на последний слог слова; по второстепенное ударение, 
напр., при эмФазисе обнаруживается на первом слоге. Это 
наблюдается в настоящее время: явление, прямо противоположное 
тому, что оказывается в языке монгольском. Но анализ тюрк
ской метрики, а также и другие данные тюркских наречий пока
зывают, что в пра-тюркском ударение было на первом слоге 
слова, как н в монгольском, которое передвинулось затем на 
концы слов.

Из этого обстоятельства можно вывести заключение, что 
монгольский язык сохранил древнейший тип ударения, который 
был свойственен, очевидно, монголо-тюркскому нраязыку и, 
весьма вероятно, алтайскому.

Гармония гласных, общая всем тюркским наречиям, унасле
дованная ими от эпохи обще-тюркской, когда все гласные зави
сят от гласного первого слога, тоже указывает на то, что глав
ное ударение в ира-тюркском было на первом слоге. Монголь
ский письменный и огромное большинство монгольских наречий 
тоже обладают гармонией гласных, что лпшний раз подтверждает 
определение главного ударения —  экспираторного —  как падаю
щего на первый слог слова.

§ 49. Как в халхаском, так и в монгольском письменном, 
подобно многим другим языкам, имеется известное количество 

энклитик, т. е. слов, с точки зрения Фонетической тесно связан-



пых с предыдущим слоном во Фразе, образующих с ним единое 
целое: такие слова, вернее части слов, в монгольском не имеют 
конечно, главного ударения.

Примеры:

Х алх. мбрд б ,  х у - м э н  «отправляйся, сын мой!»; монг.- 
письм. тбп-ки уотуаг ~  м о ң - х у ] о с о }} о р «таким же образом».

В этих двух Фразах - мән и -кй ■— х у являются с точки зре
ния морфологии и синтаксиса независимыми словами, имеющими 
определенное значение и играющими во Фразе определенную 
роль; но с точки зрения Фонетической они неотделимы от преды
дущего слова: х у - м о н  и тдп-кй — м о ң - х у являются отдель
ными словами.

§ 50. Особо трактуются в отношении ударения слова, под
вергают,неся ускоренному Фонетическому развитию, происходя
щему в результате частого употребления, заношенности слов, 
из-за того, что их произносят скороговоркой. В таких словах 
можно отметить ударение, которое падало не на первый, а на 
второй слог слова, в результате чего получилось исчезновение 
этого первого неударного слога. Напр.:

Х а лх . ц г I г - а  л с $ <  б ц г I г а л с ^ < е ц г ! г  а л с ^ || <монг.- 
письм. есгде-у1 аһгувап «отцеубийца (ругательство)»;

Х алх. с а н и! < а с а II - ц 1 < а с а н - у IЛ <  монг.-ппсьм. аувнп 
(ф(-уи) «был»;

Х алх. н ё р е < у н ё р е < у н ё р е | [  < моиг.-иисьм. ипедег-гуеп 
«ионстине, действительно»;

Халх. т ш ;Т < т у ш я < т у ш а || < мопг.-ипсьм. Швгуа «на
правление, связь»;

Х алх. г уё ~ г , \\'ё <  у г у ё <  у г у б ||<  монг.-пнсьм. йс,с'и<.нет».
Тоже самое можно сказать о таких параллелях:
монг.-пнсьм. ита^ауи^т агЬауи, Х алх . м а р т а х а  «забы

вать»;
монг.-ппсьм. И]Иц\\]И<1, Х алх . з у г  «сторона»;
монг.-пнсьм. Гшш Л внп ьи, Х ала, су  «молоко».
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В том диалекте, на основе которого возник монг.-ппсьм., 
наблюдалось явление, похожее на только что описанное, наблю
даемое в халхаском. В древне-монгольских наречиях существо
вало особое второстепенное ударение, падавшее на, тот гласный, 
который соответствует долгому гласному в халхаском и в других 
монгольских современных диалектах. Рассматривается это уда
рение в связи с долгими гласными (§§ 117 — 121).

Некоторые части Фразы произносятся в халхаском в более 
пониженном тоне; в пониженном тоне произносятся последние 
части Фразы, очутившиеся в таком положении благодаря изме
нению обычного нормального распорядка слов. Иитонация в дан
ном случае играет роль синтаксическую, как словорасположение, 
место во Фразе. Подробно вопрос этот рассматривается в дру
гих частях грамматики. Примеры (слова, произносимые в пони
женном тоне, подчеркнуты):

Х алх . у р ,3 ' в н е г б а д д а р ч 1 3 у д 1з м у р г х у г е ц , ] а ’№на,  
б а р  уң з у д и  «В прежнее время один нищенствующий монах 

отправился на поклонение в Дзу, в правое Дзу (т. е. Лхасу ~  
Тибет)», вм. нормального^ ' р д и н е г б а д д а р ч х б а р у ң  з  у д т? 
м у р р х ^  г ё ^ а ' й г у И .

Х алх.-Зап . ] у м “х I х у  г у 2, г1 а ё х а х а с «ничего не делаю, 

дивлюсь только», вм. ^ а ё х а х а с  ум Ех 1 х ^ г уЕ.

Повидимому, тоже явление было известно и монг.-иисьм. 
в особенности старому, строгие нормы монгольского письменного 
языка классического периода исключали возможность частого 
проявления рассматриваемого явления. Напр.:

игап Ъег Ъти Ы паупауиШ п ]оЫуа%иу-а «я не искусный 

писатель ~  я не искусен в литературном сочинительстве» (ВосИп- 
багуагаШга, 1 ,2); ср. новый бурятский перевод соответствую
щего места, подчиняющийся классическому распорядку слов:

еЫедШеп пау1гауи1уи-у1 тегде]1дчеп си пахЫг Ът Ъти.
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13. Сингармонизм

1. Гармония гласных.

§ 51. В халхаском наречии не только ударение и интонация 
характеризуют и определяют слово с Фонетической стороны. 
Фонетическая система халхаского наречия знает еще одно важ
ное в этом отношении явление: гармонию гласных. Сингармонизм 
или гармония гласных выражается в том, что все гласные слова 
по качеству своему определяются ударенным гласным первого 
слога. Ударенные гласные распадаются на два ряда: 1° «задних» 
ила «гуттуральных» и 2 ° «передних», или «палатальных», следо
вательно, на эти же два ряда распадаются и гласные неударенных 
слогов; в одном и том же слове гласные задние или гуттуральные 
не могут находиться с гласными передними пли палатальными. 
Все слова халхаского наречия, таким образом, разделяются на 

1 ° слова с задними или гуттуральными гласными и 2 ° на слова 
с гласными передними или палатальными.

§ 52. К  заднему или гуттуральному ряду в халхаском принад
лежат следующие гласные:

а, а, а, о, о, у, у, аё, оё, у!.

К переднему или палатальному ряду относятся' следующие 
гласные:

е, ё, о, 6 , 6 , у, у, <Ь, у!.

Гласные 1, I, а могут встречаться как в словах заднего, так 
и в словах переднего ряда, являясь по отношению обоих рядов 
нейтральными. В халхаском наречии, следовательно, в одном и 
том же слове могут быть только гласпые одного из следующих 
двух рядов:

1 ° задний ряд: а, а, а, о, о, у, у, аё, оё, у!, | 1 , I, а

2 ° передний ряд: е, с, о, о, о, у, 5 , у1, | л, I, а.

Примеры: х о ш б  ч о л у  «намогильный камень, статуя, к а 
менная баба», х а р  г о р б е  «медведь», и ‘ал х а  «молодой, рож-
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д е н н ы й  в  т е к у щ е м  г о д у » ,  г  6111 г  « щ е н о к » ,  х  о  о  ч  у р  ~  г 1 о  о  ч  у  р  

« п о д а т ь » ,  ]  а б ц а ^ у  « т е с н ы й ,  у з к и й » ,  х е м ц у р  « м е р а  и з м е р е 

н и е  » ,  д о л г о е  «  п р о н ы р а » ,  б  1  ш  г  у  р  « Ф л е й т а  » ,  ]  а  а  р  3 ,

« п д и т е ! » ,  х 61 б р а  « с в о е й  н о г о й » ,  х П е б <  р у с с к .  хлеб ,  с у 

х а  ё  р  <  р у с с к .  сухарь.
§  53 .  Ж и з н е н н о с т ь  з а к о н а  г а р м о н и и  г л а с н ы х  с  о с о б о й  н а 

г л я д н о с т ь ю  в ы с т у п а е т  п р и  р а с с м о т р е н и и  з а и м с т в о в а н н ы х  в  х а л -  

х а с к о м  и н о я з ы ч н ы х  с л о в .  У с в о е н н ы е ,  з а и м с т в о в а н н ы е  и н о я з ы ч 

н ы е  с л о в а  в  х а л х а с к о м  в и д о и з м е н я ю т с я  с о г л а с н о  з а к о н у  с и н 

г а р м о н и з м а ,  п р и  ч е м  о н и  п е р е с т р а и в а ю т с я  с о о б р а з н о  г л а с н о м у  

п е р в о г о  с л о г а ,  п р и б л и з и т е л ь н о  п о х о ж е г о  н а  п е р в ы й  г л а с н ы й  

и н о я з ы ч н о г о  с л о в а ,  и л и  ж е  в  х а л х а с к о й  з а и м с т в о в а н н о й  Ф о р м е  

п е р в ы м  у д а р н ы м  г л а с н ы м ,  о т  к о т о р о г о ,  с л е д о в а т е л ь н о ,  з а в и с я т  

в с е  о с т а л ь н ы е  г л а с н ы е ,  с т а н о в и т с я  г л а с н ы й ,  б л и з к и й  к  н а и б о л е е  

я с н о м у ,  у д а р е н н о м у  г л а с н о м у  в о с п р и н и м а е м о г о  и н о я з ы ч н о г о  с л о в а .  

П р и м е р ы :  Е  П  с  г  I  <  р у с с к .  Алексей, X a .ix .-3 an.  Т  е  р  ' з  И  <  

р у с с к .  Терзай  ( с о б а ч ь я  к л и ч к а ) ,  м  а т с  у  з  а р  <  р у с с к .  маузер ,  

п  1  о  н  и  р  <  р у с с к .  пионер ,  б  1  а  р  т с  а  с  <  р у с с к .  перевоз  « п а р о м » ;

С  1 р  с т ё р  ~  С  е  р ё т ё р  <  т и б .  вп-Н ю г  « С е р е т е р  —

с о б с г в .  и м я » ,  б  I  м  б  а  <  т и б .  вреп-ра  « С а т у р н ,  д е н ь  С а 

т у р н а ,  т .  е .  с у б б о т а »  ( | |  Байт., Дэрб.-Кобд., Захач., Элет-Дамой . ,  

Хотоюйт.  б е м б ё ) ,  д о  н  1  р  < :  т и б .  тдгоп-дПег  « н а 

з в а н и е  о д н о г о  ч и н а  в  б у д д и й с к и х  м о н а с т ы р я х » ,  м о н - с б м < т и б .
—- N

втонв-ветв  « р е ш е н и е  с т р е м и т ь с я  к  п р о с в е т л е н ь ю » ,

т ! р ё ц < т п б .  ШЛи-гап  « р о д  д е м о н о в , -  п р и в о д я щ и х

в  и с с т у п л е н и е » ,  ч  о д д о н  <  т и б .  тсой-Неп  « н о м и н а л ь 

н ы й  п а м я т н и к ,  Б Ш р а » ,  ч  I  ч  а  <  к и т . « ци-чэ »  ^ . 0  « а в т о м о б и л ь » .

§  54 .  П р и  н а р а щ е н и и  к  с л о в у  р а з л и ч н ы х  п р и с т а в о к ,  г л а с 

н ы е  э т и х  п р и с т а в о к  п о д ч и н я ю т с я  з а к о н у  г а р м о н и и  г л а с н ы х ,  т .  е .  

в  з а в и с и м о с т и  о т  у д а р е н н о г о  г л а с н о г о  п е р в о г о  с л о г а  в  с л о в е  г л а с 

н ы е  п р и с т а в о к  о к а з ы в а ю т с я  т о  з а д н и м и  —  г у т т у р а л ь н ы м и ,  т о  н е -
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р е д к и м и  —  п а л а т а л ь н ы м и .  Я в л е н и е  э т о  о т н о с и т с я  к  о б л а с т и  п р о 

г р е с с и в н о й  а с с и м и л я ц и и ,  п о д р о б н о  и з л а г а е м о й  н и ж е .  П р и м е р ы :  

г е р т ё с г е р  « ю р т а ,  д о м »  - + -  п р и с т а в к а  - т ё ,  о б о з н а ч а ю щ а я  

м е с т н ы й  п а д е ж  с  п р и т я ж а н и е м :  « у  с е б я  в  ю р т е ,  у  с е б я  д о м а » ;  

н у т у к т а  <  н у  т у  к  « р о д н о е  к о ч е в ь е »  - + -  п р и с т а в к а  - т а ,  

о б о з н а ч а ю щ а я  м е с т н ы й  п а д е ж  с  п р и т я ж а н и е м :  « н а  с в о е м  р о д н о м  

к о ч е в ь е » ;  т е  н  г  е р  н  ё  с  <  т  е  ц г  6  р  « н е б о »  - + -  п р и с т а в к а  - н ё с ,  

о б о з н а ч а ю щ а я  и с х о д н ы й  п а д е ж :  « с  н е б а ,  о т  н е б а » ;  м о 6  н о  с <  

m o j j o  « д е р е в о »  н - п р и с т а в к а ,  о б о з н а ч а ю щ а я  и с х о д н ы й  п а д е ж  

- н о с :  « с  д е р е в а ,  о т  д е р е в а » .

П р и  н а р а щ е н и и  п р и с т а в о к  в  н е к о т о р ы х  с л у ч а я х ,  б л а г о д а р я  

д е й с т в и ю  а н а л о г и и ,  з а м е ч а е т с я  н е к о т о р о е  о т с т у п л е н и е  о т  з а к о н а  

г а р м о н и и  г л а с н ы х ,  в е р н е е ,  д л я  д а н н о г о  с л у ч а я ,  з а к о н а  п р о г р е с 

с и в н о й  а с с и м и л я ц и и  с  у д а р е н н ы м и  г л а с н ы м и  с л о в а .  В  т а к о м  п о л о 

ж е н и и ,  н а п р . ,  г л а с н ы й  ё  м о ж е т  о к а з а т ь с я  в  с л о в а х  с  з а д н и м и  —  

г у т т у р а л ь н ы м и  г л а с н ы м и ;  н а п р . ,  х а  л  5  а т  е <  х  а  л  5  а  « в о р о т а »  ■+■ 
п р и с т а в к а  - т е ,  о б о з н а ч а ю щ а я  п р и н а д л е ж н о с т ь ,  о б л а д а н и е :  

« с  в о р о т а м и » ;  м о р г г е  <  м о р д  « к о н ь »  - + - - т ё :  « о б л а д а ю щ и й  к о 

н е м ,  с  к о н е м » ;  j  у  н  ё  г  о  л  <  j  v  « ч т о »  - i -  -  н  ё ,  п р и с т а в к а ,  в ы р а 

ж а ю щ а я  р о д и т е л ь н ы й  п а д е ж :  « ч т о  з а  р е к а » .

§  55 .  Т а к и е  Формы в  х а л х а с к о м ,  к а к  Е  И  с  г  I  <  р у с с к .  

Алексей,  6 ' a p w a c  <  р у с с к .  перевоз ,  к о г д а  м о н г о л ь с к и е - х а л х а -  

с к и е  с л о в а  о т н о с я т с я  т о  к  з а д н е м у  —  г у т т у р а л ь н о м у  р я д у  ( б 1  а р 

ч у  а  с ) ,  т о  к  п е р е д н е м у  ~  п а л а т а л ь н о м у  ( E l i  с  г ! )  в  з а в и с и м о с т и  

о т  у д а р е н н о г о  г л а с н о г о  н е  п е р в о г о  с л о г а  в  р у с с к о м  ( перевоз ,  

Алексей ) ,  и з  к о т о р о г о  п р о и с х о д и т  з а и м с т в о в а н и е ,  л и ш н и й  р а з  

п о к а з ы в а ю т ,  ч т о  г а р м о н и ю  г л а с н ы х  н е л ь з я  р а с с м а т р и в а т ь  к а к  

ч а с т и ч н о е  п р о я в л е н и е  п р о г р е с с и в н о й  а с с и м и л я ц и и .  С р .  с л е д у ю 

щ и е ,  н а п р . ,  Формы с о в р е м е н н о й  п и с ь м е н н о с т и :  udelugei < u da l 
iif/ei « о о з  п р о м е д л е н и я ,  н е м е д л я » ,  taciyada/ii <tescii yada/u  « н е  

б ы т ь  в  с о с т о я н и и  с т е р п е т ь » .

§  56 .  Р е д к и е  о т с т у п л е н и я  о т  с о б л ю д е н и я  с и н г а р м о н и з м а  

г л а с н ы х  в  х а л х а с к о м  з а м е ч а ю т с я  в  з а и м с т в о в а н н ы х  с л о в а х ,  н е 

д о с т а т о ч н о  у с в о е н н ы х  е щ е  н а р о д н о й  р е ч ь ю ,  а  т а к ж е  в  с л о в а х -
9 112
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Формах, взятых из монгольского письменного языка в чтении 
неправильном, усвоенном и поддерживаемом случайно какой- 
либо школой. Явление это не общераспространенное.

Напр.:

Х алх. е с ё тс а с а <  моиг.-письм. свсЪеви «или . . . или»,
Х алх. х е  м ётс а с а | |  г е м 8  тс а с а < мопг. - иисьм. кетёЪёьй 

«если сказать, что касается»,
Х алх. б е н д ё р ] а]монг.-нисьм. Ъ Ш и п у  а < тпб. Ъег-(1й-гуа~ 

Ьаг-(Щ-гуа с  скр. ьаМйгуа  «малахит, берилл, хризолит, ла- 
зурик»,

*\ _
Х алх.-Зап . д е тс а п а ц <  тиб. Ъс1е-Ъа-сап ^ ^ ' -о^' «Все- 

радостная область: рай Будды АтИаЬЬа»,
Х алх. г у ц г э р т с а < т и б .  кип-ёдак-га-Ьа ^ ^ 4 ' 

«киот для ’бурханов,».

§ 57. В монгольском письменном языке совершенно также 
сингармонизм характеризует и определяет слова наравне с уда
рением. Первоначально, в древнейшую эпоху своего существова
ния в монг.-ппсьм. обнаруживались следующие два ряда глас
ных; принадлежащие к одному ряду не могли в одном и том же 
слове оказаться вместе с гласными другого ряда:

1 ° гласные задние~ гуттуральные: а , о, п , г

2 ° гласные передние — палатальные: е, о, и, г

Ряды эти выражались на письме следующим образом:

1 ° задний ~  гуттуральный ряд: а 3  А

2 ° передний ~  палатальный ряд: -» 3 ^

Т. е. при бедности алфавита приходилось при помощи одного 
и того же знака обозначать не только две пары гласных, прина- 
лежавших к одному и тому же ряду (о — и и и ~  и), но и гласные, 
относившиеся к разным рядам: знак * служил для обозначения 
не только г, т. е. заднего г, близкого к русскому, напр., «ы», но 
и г, принадлежавшего к переднему ~  палатальному ряду. Поря
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док этот был выработан еще уйгурами, и монголы, позаимство
вав его целиком, не внесли в него никаких изменений; а система 
уйгурского вокализма чрезвычайно близко подходила к системе 
монгольского языка, когда там начиналась письменность; все 
отличие заключалось в том, чго место монгольского заднего г (г) 
занимал гласный «ы». Примеры:

хуауаг  «окраина, край», mürilebësü «если отпра-

!
и  Iвяться», I огуи  «вершина», уШ пса «грех, греховное

!деяние», J  Dïmisgï «Дамаск», сеггдМ  «войска»,

Г
?

Î
*

И

bicibei «написал», J ïrad-barans или \ ïrïduvarans<

roi de France, I y an «хан, император» j ken «кто».î
§ 58. Стройная система гласных древнего монгольского

письменного языка, с правильным делением на два ряда:

1 ° задний: а, о, и, г я 3  Л

2 ° передний: с, о> м, г | •• |  а

просуществовала сравнительно недолго. Залог ее разложения
9 - 2  112
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лежал в ней самой. По этой системе два гласных чрезвычайно 
близких друг другу, ъ и г, относились к двум различным рядам.

сближение этих двух Фонем, выразившееся в том, что г перестал 
отличаться от г. На месте двух гласных оказался только один: 
стройпая система деления на два ряда была нарушена. Невиди
мому, уже в половине X III в. монголы перестали различать г от 
г. Квадратное письмо Па г б а - л а м ы  (X III— XIV вв.) знает 
только г, а письмо это умело проводить тонкие различия, отме
чая, напр., е и е, напр.: монг-квадрат. $аг-Иу «приказ», Ъа-п-уи 
«взявши», Ьа-п-Ы-уауг «пусть берут» | <1а1ш1-уа-уиё «объявляю
щий», ё1-ст «посланец, гонец». Тем не менее и в квадратной 
письменности имеются спорадически встречающиеся указания па 
существование г заднего и г более переднего.

§ 59. Но монгольская письменность, несмотря на изменение, 
произошедшее в языке, продолжала старую традицию, вплоть до 
конца XVI в., а спорадически и дольше, проводя разницу между 
г и г .

Так как в уйгурско-монгольском алфавите пе было особого 
знака для г, который обозначался также, как и г ( я ), то разли
чие можно б:лдо установить только в известных случаях при по
мощи согласных. Буква 1 1 6 1 1 1  * — (%, у, д) употреблялась
в старой монгольской письменности в словах заднего ряда для 
обозначения разного рода заднеязычных шумных, у, д, в том 
числе и перед г, тогда как буква карк служила для обозна
чения заднеязычных шумных в словах переднего ряда: к, д , 
напр.:

1 ° задний ряд: 2 ° передний ряд:

В монг.-нисьм. языке еще в очень раннее время произошло

апдущ гаувап

«отделившийся» г «И»,
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tayiyöid

«ирипосящие жертву», «подумав»,

joyiyu

«годиться»

anggis

«Чингис— собст. имя».

joyiyatuyai 

«пусть устропт»

endekin
«здешний»,

огу'И

«вершина»,

; > уШпса < уйг. дгИпс 

«грех,греховное дея

ние»,

МП

«прежний».

ekiten

«имеющие во главе, и про- 

J чпе»,

кгкйп

«делать могущий»,

f küregen-deki

«находящийся в монастыре».

§ 60. В монгольском квадратном письме обычно перед г стоит 
к' — монг.-письм. к, напр. кЧ-уакаг\\стар, монг.-письм. фуауаг 
«граница»; но иногда перед г (г) встречается и знак у =  монг.- 
письм. ч > у ,  напр.: уи-т а-уг ||стар, монг.-письм. дитадг ~нов.
9 - 3  112
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монг.-ппсьм. %итаЫ «пылинка, песчинка», за-уъу-ст и стар, 
монг.-письм. зафусъп — нов. монг.-ппсьм. &аЫусъ «охраняющий, 
хранитель». Следовательно, тогда уже обнаружилось стремление, 
которое впоследствии привело к созданию новой орфографии. 
В конце XVI в., когда была произведена реформа монголь
ской письменности (см. выше, стр. 23— 24), произошли изме
нения и в области обозначения орфографическим путем гар
монии гласных но отношению к г ~ г .  Нововведение устранило 
из письменности явление, которое совсем перестало отвечать 
данным живой речи монголов той эпохи. Так как звук г исчез 
совершенно и г появился на его месте, даже в словах заднего 
ряда, то введено было новое правило, позволявшее писать букву 
карЬ для обозначения заднеязычных шумных к и д в словах зад
него ~  гуттурального ряда перед г, появившемуся на месте ста
рого г. Вместе с тем произошли изменения и среди заднеязыч
ных шумных согласных в монгольских наречиях Восточной 
ветви. Эта новая орфография отметила, наконец, новую систему 
гармонии гласных с подразделениями на следующие два ряда:

1 ° задний — гуттуральный: а, о, и, г * А А

2 ° передний —палатальный: е, о, й, г -1 А А/1
при чем г оказался нейтральным, общим обоим рядам. Система 
эта сохраняется у монголов до настоящего времени. Примеры:

составлять», ^  (аМуи «приносить жертву, чтить», 1  ад{ «бе-

куауаг  «окраина, край»,

У

17 %
лая степная полынь», ваШ п  «ветер», а  кШс1 «китаец»,
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]агИ у  «приказ»,

5 уегИд« дикий, нолевой»», ^  игап  «мастер», иге «зерно,$

семя», -Г
а

8с<1кИ «мысль», ^  с1аЫпд «загривок», (1е1епд

«вымя».

2. Гармония согласных.

§ 61 . Из предыдущих параграфов следует, что в монг.- 
письменном известна кроме сингармонизма гласных еще и неко
торая гармония согласных. В то время как гармония гласных 
в монгольском захваты вает всю систему вокализма, распределяя 
гласные и слова на два ряда, гармония согласных относится 
только к небольшому количеству Фонем : к заднеязычным шумным 
п плавным боковым.

Что касается халхаского наречия, то в нем гармония соглас
ных отражается только на некоторых заднеязычных шумных.

§ 62 . В халхаском в словах с задними ~  гуттуральными глас
ными из заднеязычных шумных взрывных п проточных встре
чаются х, I", 5 , г1, к, а в словах с передними ~~ палатальными 
гласными х, г, г, к; Ха.гх. г1, 5 , г1, к  с одной стороны п г, г, к 
с другой являются звуками, происходящими в результате раз
личного воспроизведения только двух Фонем: одна более задняя 
шумная велярно-заднеязычная (г1, 5 , г1 1с) и другая более перед
няя шумная смычная заднеязычная (г, г, к). Фонема х принад
лежит обоим рядам в Халх.-Вост . и Халх.-У рг., но в Х алх .-  
Зап. можно отметпть, что в большинстве случаев х относится 
к заднему ряду.

В то время, как в Халх.-У рг. и Х алх.-Вост . встречается 
только одна заднеязычная проточная глухая Фонема х, развив
шаяся с одной стороны из 2  ~ ’А и из к, в Х алх.-Зап. известен, 
соответствующий этой Фонеме заднеязычный сильный аффрикат
9 - 4  112



вх, развившийся из 7г, встречающийся в начале слова, после но
совых и после глухих слабых.

В Х алх.-Зап . х < /  относится к заднему ~  гуттуральному 
ряду, а кх < к к переднему — палатальному:

1° задний ~  гуттуральный ряд: г1, тз, Г" к х |
----- ----------------------------------------------------------- ;------ - > Х алх.-Зап .

2  передний~палатальный ряд: г, г, к вх

§ 63. Все остальные согласные Фонемы, как бы они не вос
производились, могут встречаться в халхаском безразлично как 
с гласными гуттуральными, так и с гласными палатальными.
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Примеры:

1 ° задний — гуттуральный 
ряд:

Х алх . г1 а ^ з  а р « земля, 
страна»;

» г1 а р а «свою руку»;
» з а р П к  «приказ»;
» а л л а к «пестрый»;
» х а 5 а с «расколотый на

двое, половина»;
» а г ' с а х а  «менять»;
» д а г" л а х а «считать, за

метить»;
Х алх.-Зап . х а р а  «черный»;

» м у ц х у к  «дурак»;

» х о и б к » место
остановки, ноч
лег, сутки»;

» У л ЗУ х у «встре
чаться»;

2 ° передний ~  палатальный 
ряд:

г е ^ з ё к  «коса»,

г е р ё  «свою юрту», 
з е р П к  «дикий, полевой». 
е П ё к  «насмешка», 
г е г ^  «свет, святой»,

е г ч !  «старшая сестра», 
ч 1  г 1 ё х ё « втыкать, заты

кать »,
к х б ‘ х (|| Халх.-Вост ., Х а лх .-  

Ург. хох~хухху) «синий», 
м о ц * х о  ( || Х алх . - Вост. 

м о ц х б, Халх.-У рг. м 6  ц х б 
~  м у ц х у) «вечный»,

*х о н I (|| Халх.-Вост ., Х алх.- 
Ург., х у н уI ~  х о н д у 1 ) 
«пустой, полый»,

У 5 3 У х У «видеть»,
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Халх.-Зап. iJa x a e  «свинья»; sx о т у  lx y  ( j| Халж.-Ург. xo-
T y l x y )  «вести в поводу»,

» f a rj а «снаружи»; Ex6 g6  ( | j Халх.-У рг., Х а лх .-
Вост. х о д и )  «степь».

§ 64. В старом мопг.-письм. к заднему ~  гуттуральному ряду 
принадлежали q > д, у, I, а  к переднему ~  палатальному соот
ветствующие к, д, I. Монг.-писм. q > % заднего ряда соответство
вал к переднего, д~~у заднего соответствовал д переднего и I  
заднего соответствовал I переднего ряда. Все остальные согласные 
являлись нейтральными по отношению к сингармонизму и могли 
встречаться безразлично как в словах гуттурального, так п пала
тального ряда. На письме при помощи уйгурско-монгольского ал
фавита различались только заднеязычные, подвергавшиеся влия
нию сингармонизма. Буква heth служила для обозначения q>%, 
д~~у, которые могли встречаться только в словах заднего~ гут
турального ряда, а буква kaph для обозначении к-~д, которые 
появлялись только в словах переднего палатального ряда:

1 ° задний — гуттуральный ряд: q >%, д, у | *

2 ° передний ~  палатальный ряд: к, д ;

Буква kaph, входящая в состав сложного знака, употребляе
мого монголами, также как употребляли его их учителя — уйгуры, 
для обозначения заднеязычного п (п): пд (nun kaph), не пре
пятствовала тому, чтобы пд появлялась в словах заднего—гутту
рального ряда.

§ 65. В уйгурско-монгольском алфавите одна буква lamedh 
служила для обозначения как I  (л), так п /; -t употреблялось 
в словах гуттурального, а I в словах палатального ряда. Уста
навливается это на основании сравнительного исследования данных 
монгольского языка в целом и родственных языков, так же как 
и распределение I  и I по двум рядам по закону сингармонизма. 
Орхонская письменность, представлявшая древнейший тюркский 
диалект, имеет два знака: t c  гласными гуттуральными и I с глас-
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нымп палатальными. В большинстве случаев Орд. I  соответ
ствует в этимологически близких словах л живых тюркских на
речий и л современных монгольских, тогда как Орх. I =  тюрк. 
1 =  монг. 1. Напр.: Орх. attun  «золото»= совр. тюрк, а л т ы н  
Х алх . а л та ,  Байт, а л т у, Южно-монг. а л тан ,  «id.»: монг.- 
письм. a-ttan «id.» | Орх. И «народ, племенной с о ю з» =  Осм., 
Бар., Каз. i l  «народ, племя» =  Торг.-Алт. i l  «согласие, мир, 
союзник», Торг.-Астр, e l  «дружественный»: стар, мопг.-письм. 
И «народ, племя», нов. монг.-письм. -el «согласие, мир, союзник»; 
Орх. hot- «быть, сделаться» =  Тркм. Тар., Кир., Хив. бол-  
«id .» —  Х алх. бол- ,  Дэрб.-Астр. б о л-, Южно-Мот. бол-  
«делагься, становиться»: монг.-письм. Ъо1- «id.» | Орх. bilig «зна
ние» =  Кир. б i l i к «знание, мудрость» =  Халх. 6 i 111к «зна
ние, мудрость», Байт, б i 1 1 к «id.»: монг.-письм, bilig «id.»; 
Орх. y i t  «год» =  Алт ., Крм., Ккир., Осм. ] ы л ,  Кир.. Каз. 
п ы л  «id.» —  Х алх. n i l  «год», Бант, ni l ,  Бурят, ж i л «id.»: 
монг.-ппсьм. j i t  «id.» | Орх. Selene «Селенга —  назв. реки» =  
Х алх. С е 1 е ц г ё, Байт. С е 1 ё ц г ё : монг.-письм. Selengge «id.».

§ 6 6 . В новомонгольской письменности, в виду некоторых 
изменений вокализма, происходит нарушение и стройной системы 
гармонии заднеязычных шумных согласных. В новом монг.- 
письм. к и g встречаются не только в словах переднего ~  пала
тального ряда, но и в словах заднего— гуттурального, если ока
зываются в положении перед i < г. Во всем остальном система 
сингармонизма согласных остается прежней. (См. примеры §§ 57, 
59, 60).

§ 67. В монгольском письменном языке наблюдается следую
щее явление: существует довольно значительное количество
слов, которые с Фонетической точки зрения отличаются друг от 
друга только тем, что одни принадлежат к заднему — гуттураль
ному ряду, а другие к переднему ~палатальному, сохраняя, по 
большей части одно и тоже значение, или же семантически они 
оказываются очень близкими. В языке, таким образом, получаются 
как бы парные слова, принадлежащие то к одному, то к другому



ряд)’, но в то же время иредставляющпеся одними и теми ж е : 
слово одно, но является в двух обличиях, гуттуральном и пала
тальном. Это в большинстве случаев.

Но часто также можно наблюдать, как язык использует эти 
две Формы слова для того, чтобы отметить какой-либо оттенок 
значения; иногда слово гуттурального ряда обозначает мужской 
род, а слово палатального ряда —  ленский. Иногда указываемое 
различие наблюдается только но отношению разных эпох, ста
рые, напр., тексты знают какое-либо слово, как принадлежащее 
гуттуральному ряду или же гуттуральному и палатальному, а но
вая письменность представляет то же слово только как принадле
жащее палатальному ряду. Следующие примеры должчы по
яснить изложенное в настоящем параграфе:

1 'Л
и

тс1с1уи\\ ^  тбгйкй «щелкатьпальцами»;

ъу~~{у\\ifj «прядильное веретено»;

п о р  (п о р у ) 1 1 п о р -д с  «запекшаяся кровь»;

т и р  '| т и р  — т и р -1 д с  «область, провинция»;

Ы Ы ауисИ (с/и  |1 ЫЫ ерйсИскИ  «угодничать, подделы

ваться, заискивать»;

^  Ъгсгуап || ЫсИсеп «маленький»;

Я)
1Г Ьнвнту || Ъйвйгщ «красноватая сыпь»;
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О

ъ-СЯ

II



^  топ (в старой письм. на ряду с топ) || топ «действи- 
I тельный, точно»;

—  128 —

тогИауи || тдгИекй (в старой письм.) «отправляться»;

У̂
 сапдкгг || сепдкгг «беловатый, синевато-белый»;

I  . . .  . .....................................................................................................................................................

3 сгдггау || сгдггед«крепкий, дюжин»;

<о ЫЛаЬг/и || ЫШекй «вымарывать»,

У
*3^ сауап «белый» || седёп «совершенно белый, светлый»;

яГ  саЛ (Ъиуига1)\\се1 (ЪиуигаЛ) «светло-серый, свегло-се- 
\ дой»;

со1а || стар, монг.-письм. бб1е «свободное время, досуг, 
удобное стечение обстоятельств»;

ита-га\\ стар, мопг.-письм. итс «север, северная 
сторона»;

*3  dabsix,u\\debsiku «подниматься, повышаться»;

\ 1 тойи1'/и || тбЫШкй «спускать, выпускать, отвязывать »;



аузци  || едзИш «сохнуть, засыхать, пересыхать»;

Ьигауи || ЬйгсИсй «разрушать, ломать, противодейство
вать»;

ЪогЫп || ЬогШп «грязь с водой, илом»;

Ъагд1хи || Ътдгкй «приходить в смятение, замешатель
ство»;

агваЛапд «лев» || егвеХепд «лев особой породы, пяти
цветный лев»;

Ъо1иг !> ЪоЬег (в стар, письм.) «хрусталь, горный 
^  хрусталь, стекло» <  перс. Ъи11т ~  ЬиШг 
г <  пракр. velш iya  <  скр. уагфигуа «хру

сталь» > >  греч. ЪегуНов [«берилл»]; 
ипгп (в стар, письм.) || йпгп (в стар, письм.) «туман, 
мгла, пар, дым»;

ит уаг  || йт уег  «мгла, туман»;

Логита (аМап) (в стар, письм.) 'I Логите аМап (в стар, 
письм.) «литое золото»;

даШ%и \getulku  «переправляться, переходить»;< •'



~  tutum  || datum ~~ tiitum  «каждый »;

: - durusun |! diiriisiin « кожица, скорлупа »;

^  a /a  || ф  eke «мать, старшая
«старший брат, - вообще»;

старший вообще»

d abai jl ebei «матушка»;
о
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«отец, батюшка»

ajai || у ejei «матушка, мать»,
«отец, батюшка»

Последние примеры лишний раз указывают на значение син
гармонизма в монгольском языке, создающем два ряда слов и 
определяющем слово Фонетически также, как и ударение: уда
рение и сингармонизм вместе образуют Фонетически монгольское 
слово.

В родственных языках, манджурском и тюркском, тоже 
имеются пары слов, отличающиеся между собой тем, что одни 
принадлежат к заднему, а другие к переднему ряду, очень близ
кие по значению, или обозначающие различие по роду, напр.:

Мдяф. /а%а «мужчина» | хехе «женщина», am iia  «самец» | 
emile «самка», ата «отец» | ете «мать», amaqa~ ату а «тесть»| 
етеке~ етхе «теща»; Тунгуз.: Баргуз. a T i р к а п  «жена, ста
руха» | 6 т i р к б н «муя;, старик»; а к а  «старший брат» | е к о  
«старшая сестра»;

Тюрк.: Алт . а ч а  «батюшка», Сарт. а ч а  «мать, старуха», 
Дж. аса «мать, старуха» | Кумад. е ч е  «тетка», Трим, е ч е  
«мать, женщина»; Уйг., Осм., Дж., Ком. апа, Каз., Крм., Леб., 
Тоб., Тар. а п а  «мать» | Саг., Нач. е н е  «мать»; Оси., Дж., 
Ком., Крм. ata , Тар., Тоб., Бар., Каз., Хот. а т а  «огец» | Каз. 
е ге «батюшка (детское слово)»; Осм., Дж., Уйг., Кр. ауаса



«старший брат, дядя», Тел. а 5  а ч а «батюшка» | Дж. едсбг 
«старшая сестра», Спрт. е г е ч !  «старшая сестра», Ком. сдссг 
«тетка»; Ком. одт, Як. о г; у с | Кир. б г уз, Осм. окиг «бык»; 
Леб., Кач. о к ш я и  [ Алт . о к ш б н  «целовать».

§ 6 8 . По наречиям, в том числе и в Х алх ., можно наблю
дать упорядочение описанного выше явления: из двух Форм 

слова, гуттуральной п палатальной, живой язык, обычно, но не 
всегда, выбирает одну, за исключением тех случаев, когда зна
чение Формы заднего ряда, сильно отличается от Формы ряда 
палатального. Примеры:

Халх. а х х а «старший брат, старший вообще» Ц Халх. е х х 6  
«мать, старшая вообще»;

Х алх . а тса  «огец, батюшка» | Дэрб.-Кобд. б\уё «ма
тушка»;

Дэрб.-Астр. цо л <  со1а || стар, монг.-письм. со1е «свободное 
время, досуг»;

Дэрб.-Астр., Торг.-Астр, з у г  ,\\Баит ., Дэрб.-Кобд. з у к ~  
ЗУ к, Х алх. з у г  «только, так себе, попусту»;

Х алх.-Зап . ц а ц кххр,  Захач. ц а  ц к р || Х алх.-Зап. ц е ц Е- 
XI р. Захач. ц е ц к р  «синевато-белый»;

о

Монг.-письм. $(у8а\\ойрат.-ппсьм. гед$е, Дэрб.-Астр., Торг.- 
Астр. з е г е с «школа»;

Ю ж но-М онг. а п а <  а]аг «отец, батюшка, старший 
вообще» |! Халх. ец  I <  е]ег «мать, матушка»;

Южно-монг. а т с а &<аЬаг «отец, батюшка, дядюшка (при 
обращении)» ]| монг.-письм., ойрат.-письм. еЬег, Бур.-А лар. 1 бI 
«матушка»;

Стар, монг.-письм. топ, монг.-квадрат. тип || Байт., Дэрб.- 
Кобд. мбн,  Х алх. м о ц ~ м у ц ~  м ун «действительно, точно, 
именно, тот самый»;

Х алх . ч а н д а  м ап  <  монг.-письм. сЛпАатат <  уйг. с'Ша- 
т ат  < согд. бупР'тпу *стс1ат'т <  скр. стШтат || Х а лх . 
о ё н д ё м ё н <  монг.-письм. ]т йат ат  < тиб. ст -йа-т а-т  < скр.
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ôintâmani «волшебная драгоценность, удовлетворяющая все же
лания»;

Х алх.-Зап . с a w г1 а р || Х алх.-Зап . с е w г ё р, Байт ., Дэрб,- 
Кобд., Закон, c e w r p  «девица, девушка»;

о

Ордос., Урянх.-Алт. б i д а, ойрат.-ппсьм. (спорадически) 
Lida, Халх.-Даригаш а  б 1 à ÿ <  *bida \\ монг.-письм. bide, ойрат,- 
инсьм. bide, Дэрб.-Кобд., Дэрб.-Астр., Байт., Захач. б i д ё, 
Х алх. б i д ~  (Л гт, rj  е «мы»;

Х алх.-Зап . o ' x o h ~ o ex i h ,  Байт., Дэрб.-Кобд., Захач., 
Topi.-А лт . о к у  |!Х алх.-У рг., Х алх.-Бост . ôxxï, монг.-письм. 
ôkin ;

Дэрб.-Астр. т а к 8  || Торг.-Астр., Дэрб.-Кобд., Байт . , т е к ё, 
Х алх. т е х х ё ,  монг.-письм. teke «козел (некладеный)»;

Х алх . н à ё у ï, Х а лх .-За п . w k é ^ x  < nayji «подруга, друг, 
приятель» || Джасту. н î ш' ш' у, Горлос. н I ч ï <  *neyiji «id. »;

Монг.-квадрат. sil-daJjan < * s ilt ay an || монг.-письм. siltegen 
«поселок, поселение, местечко»;

Хори-Бурят , у н ï ц «мгла, дым, пар, туман» || Араб-Ф. liüni, 
кпт. словарь hünin «дым»;

Х алх. n a ç |  «белый» || Х алх. ц е г  ç «светлый»;
Х алх . з â < ja  «так, ладно» || Х алх. п ё ~  п I  < je  «хорошо-с, 

ладно-с, да-с, так-с»;
Монг.-письм. sabtui\\ Вост.-Туркст. ш а пт  у л <  перс, èaf- 

tàlû «персик» | |Ю ж но-Мот.: Кеш. ш е п т е л « к а к п  (.Diospyros 
K aki L )» <  перс, saftâlü  «персик»;

Горлос. м у л т à p-, Хори-Бурят , м о л т ор - 1| Х алх . м 61- 
т у р -, Хори-Бурят , му л т у р -  «вырваться, освободиться, от
вязаться»;

Хори-Бурят , а г1 ш ï - !| Хори-Бурят , e r n i ï -  «сохнуть, за
сыхать, пересыхать»;

Х алх. будщг'-вр || Х алх . буду^гар «курчавый, косматый»;
Дэрб.-Астр. а р м ' г  || Дэрб.-Кобд. ё р м° г  «остатки на 

стейках и крышке котла при перегонке из кумыса и айрана 
водки»;



Бант., Дэрб.-Кобд. а д ма к | Байт., Дэрб.-Кобд. е д м 0к 
«название молочного кушанья: смесь бузы с молоком».

§ 69. В халхаском такие параллели, как а х  х а  «старший, 
старший брат»! | еххё  «старшая, мать», сохранились от пра
языкового состояния, когда ири помощи сингармонизма мон
гольский язык производил различие по родам. Параллельное 
существование таких Форм, как, напр., с а т с ^ а р  и сехугёр ,  
встречающихся в Х алх.-Зап. в значении «девушка, девица», 
пояспяется следующим: Форма с е т е т ё р  обычная, постоянно 
встречающаяся в обыденной речи, Форма же с а -«г I" а р упо
требляется только в известных случаях, в поэзии, когда хотят 
говорить красно, когда имеют намерение оттенить данное 
слово.

В Х алх . общеупотребительным словом является глагол г' а- 
т а  л 5  а-1| <  моег.-письм. даЫ1уа~, при чем встречается и Форма 
причастия настоящего времени: г Ча т а л ^ а ч !  |[ <  даШуаубг
«переправляющий». Но параллельно с этой Формой известна 
другая: г е т ё 1 г ё ч ! ~ г е т ё 1 г ё г ч 1 < деШ1дедс1, т. е. тоже 
слово, но являющееся в палатальном обличии. Но слово это г е- 
т ё 1 г ё ч 1 ~ г е т ё 1 г ё г ч 1  употребляется только в определенном 
узком значении: оно служит для обозначения буддийской богини 
Тара (скр. Тага, тиб. sg'^'ol-ma); халхаское слово г е т ё 1 г ё ч 1 ~  
г е т ё 1 г ё г ч 1  является переводом тиб. ёдго1-та (»переправляю
щая, т. е. спасительница» —  эпигет и обозначение богиии Тага, 
Форма же г1 а т а л 5  а ч 1  в значении таком не употребляется 
вовсе.

Выражая просто согласие в обыденной речи халхас говорит 
З а  «ладно, да», когда же он говорит почтительно, со старшим, 
он уже не пользволяет себе пользоваться Формой д а , которая 
кажется грубой, а говорит ц ё ~  п а.

Все эти примеры указывают на социальную причину рас
сматриваемого явления. К  заднему гуттуральному ряду монголы 
относили и отчасти относят теперь все сильное, большое, мужское,
10 112
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а к переднему— палатальному все слабое, малое, женское, также, 
как н относящиеся к этим двум родам действия: а%а~~а х х й —  
муя;чина, еке~с. х х ё— женщина; старший говорит 3 а, младший 
1,1 ё ~ п й ; про всякого можно сказать, что он j ' a т а л л а х а - —  
«переводит, переправляет», но богиня —  спасительница —  г е -  
т ё 1 г ё г ч 1 .

§ 70. Сами монголы в своих грамматических сочинениях, 
известных начиная с X V III в., но ссылающихся на грамматиче
ские произведения XIV и XVII вв., отмечают явление сингармо
низма в монг.-письм.

Задние ~  гуттуральные гласные а , о, и  и согласные %, д, у 
монголы называют «муягскими», ere, Х алх . е р ё  или «крепкими» 
cingya. Х а лх . ч а ц г ' а ;  передние ~  палатальные гласные е, 6, й 
и согласные к, д называют «женскими» ете, Х алх. е м ё  или 
«пустыми» kondei, Х алх . хон^ ; у 1 — вх о н д 5' 1 . Нейтральный 
гласный г, встречающийся в новом монг.-письм. как в словах 
с задними, так и в словах с передними гласными, монголы назы
вают «двуполым» ersii, Х алх . е р с ё ~ е р с у  или «неопределен
ным, среднего рода» sayarmay, Х алх. с а р м а к .

Терминология эта была позаимствована монголами из тибет
ских грамматических сочинений, где она употребляется только 
не по отношению к гласным, а по отношению к согласным.

§ 71. В словах заимствованных в монг.-письм., как в ста
ром, так и в новом, сингармонизм иногда не соблюдается, не со
блюдается правило употребления букв lieth (%, д, у) и kaph (к,
д), и особенно часто в тех словах, которые только попали в мон
гольскую письменность, но не были заимствованы в речи и не 
омонголились. Часто такие слова представляют из себя точную 
передачу согдийских и уйгурских слов и точную транскрипцию 
слов тибетских и санскритских, проникших в тибетскую письмен
ность.

В других случаях можно наблюдать процесс постепенного 
изменения иноязычного слова путем приспособления его к Фоне
тической системе воспринявшей монгольской среды. Прн этом
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можно наблюдать, как по графическим основаниям слово из ряда 
гуттурального переходит в ряд палатальный. Напр.:
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Уйгур. фХгпб «деяние»> стар. монг.-письм. дМ т с~

стали читать, как кШпбе > ойрат.-письм. ЫИпсс, Х алх. 
х Ш н ц ё  «грех, греховное деяние». В данном случае после 
того, как стали писать к вместо /  <  </ перед г <  г, все слово 
перешло в сознании монголов в передний ряд, тем более, 
что этимологическая связь его с таким, напр., словом, как 
кИЪаг\\Халх. х 1 а л б а р «легкий, дешевый», была утра
чена п не могла поддержать принадлежности к гуттураль
ному ряду.

Скр. рНкад]апа > согд. рНксп  >  монг. *%> « обыкновен-

ный, простой человек», Форму, которую монголы могли 
читать, как Ъаг1ад6гп и ЬеНедст; в нов. монг.-письм. по
следняя Форма возобладала, потому что постепенно была 
утрачена традиция чтения, восходящая к согдийцам, а 
наличие д (кар1а) наводило на трактование данного слова, 
как принадлежащего к переднему ряду; Х алх . б е р т ё г ч ^ .

Скр. ]Шака >  согд. с ’ддк >  уйгур. сахЫк >  монг. сасИк~~

саМд ^  «сказание о прошлых деяниях (Будды)». В монг.

письм. Форма сасИд не удержалась, по причине, выше изло
женной, относящейся и к рассматриваемому случаю, монголы

(сасИд) стали читать, как сесИд>Халх. ц е д д ё к .

%Шпба >  нов. монг.-письм. кШпба-, затем

У

Но монгольская письменность знает еще Форму сасИу,

которая свидетельствует о старании отметить традиционное 
чтение с я в первом слове для чего им и пришлось изме-
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нить käph на hetk, чтобы показать принадлежность слова 
к заднему ряду н обеспечить необходимое тогда чтене а.

Скр. Jesätrika >  согд. 'уährt’к «царский» >  уйг. ksat- 
rik > carik ~  cerik >  монг. письм. carik ~  carig—cerig>  совр. 
монг.-письм. üirig |j Х алх. д е р !  к «воин, солдат, войско».

Скр. (Jäkyamuni >  уйг. ёакгтипг >  стар, монг.-письм. 
ёаШтипъ > нов. монг.-письм. ёгдетйт « Будда Шакья-муни». 
Форма ёгдетшп получилась в результате усвоения.Формы 
ёакгтит, когда утрачено было традиционное чтение с а.

Следующие примеры показывают разные Формы, которые 
принимают в монг.-письм. иноязычные слова, в зависимости от 
подчинения или неподчинения закону сингармонизма:

Кагак — K ar ад < араб. Karak  «название одного го
родка» <  арамейск. kar/ä  «город, укрепленное место»;

sanggay-a < скр. sanghaya «dativ.< sangha  —  община 
буддийских монахов»;

esrw-a ~  esru-a ~  esrun ~  е с р 6  н, Х а л х , ес-Jз-У\
^  11 лп ~  с ё р а ц <  уйг. еипоа < согд. ’т о ’ *гаггоа 

« З е р в а н  маздеизма, у согд., уйг. и монг. 
Брама буддистов»; чтение вагин ~  е с р о н  
в монгольском появилось потому, что в начале 
слова стоит а 1 ер11 ( ’), обозначающий в монг.- 
письм. е, тогда го стали читать как о — б, 
а последний а 1 ерЬ как п, чтобы избежать 
чтения а, запрещаемого монгольским законом 
сингармонизма: слово, первоначально бывшее 
гуттурального ряда по графическим основаниям



на монгольской почве превратилось в слово 
ряда палатального; 

дивйд, Х алх . чтение г  у с у к <  тиб. вки-дгидв Ц ' '

«тело, Форма»;

■ \ ^

дезег < дезаг < гиб. ^ ^  ~ 7Т| '  ^ ' де-ваг ~  ке-заг

«собств. имя», Халх. г е с с ё р ;

с1еьадапд < тиб. Ъс1е-Ъа-сап ^ ү  ^  ' о ү  «Всерадостная

область: рай будды АшИаЬһа», Х алх. ,п ;е\уац |~ - де-
луац^;

патйеХ < тиб. гпат-һдге1 5 ^ '  ’ «толкование, ком

ментарий», Х алх. н а м £ э 1 ;

уода$ап< тиб. уо-да-саг-уа < скр. уодасагуа «последова
тель буддийской ф и л о с о ф с к о й  ш к о л ы  идеалистов», Х алх. 
] е г у з ё р ;

•ч
Ъует-а <  тиб. Ъуе-Ъа -3 ' 4  ’ «десять миллионов», пи-

%  %  V  V үшется также ^  ^  ут -а ~ уем -а ; Х алх . ц ^ а ;

ШетасипаЖ<  русск. интернационал, Х алх. I н т ё р- 
н а д ' б н а  л;

дапгЬйгде, Х алх . чтение г1 а м б у  р г ё <  русск. Гамбург; 

апддеИ — апддаИ < русск. А нглия ;

кЫидагат-а <  русск. килограмм;



И1 1ооуе ~~ 1оиуе <  мджр. 1ооуе< кит. «лао-йе» £  « о
~  «ГОСПОДИН».

§ 72. Несоблюдение правил гармонии гласных иногда бы
вает только кажущейся благодаря неточным начертаниям, как, 
напр.:

9 даусакй вм. дауса кй «только, единственно»;
а» *

I I
аЪпгекй вм. , аЪс1 ггекй «принести, доставить»;

I
Как в старом, так и новом монг.-письм. всегда писали и пи-

УХ
ШУТ 1> уакгкй || уауаМки «что делать, как быть, как по

ступить», в виду того, что местоимение уа—  уауа- «что» отдельно 
в монг.-письм. не встречается.

Некоторые начертания подобного рода прочно утвердились 
в новом монг.-письм., наир.:

гк ЬоЦгдет «коль случиться»;

дагЪабгдет «хотя бы выходил».

§ 73. Гораздо реже встречаются случаи обратного перехода 
заимствованного слова из ряда переднего ь ряд гуттуральный. 
Пример:

уйг. ауау-ца ЬеЫтИд «эпитет буддийского монаха, буддийский 
монах» >  монг. письм. ауау-ца ЬеЫтИд— ауау-уа ЬекгтИд > ауауа



и г Ы т И д а 13 а т а х г м П к .  Последняя Форма на монгольской 
почве получилась следующим образом: монголы первую часть 
выражения ауау-ца сопоставили с монг.-письм. ауауа, Х алх. 
а ^ ' а ^ а  «чаша», а вторую, 1еЫт1гд, этимологически связали 
со словами, напр., 1актгАа- «оказывать почтение, почитать», 
ЫЫтйа? «почитание», ЬакМ «.жертва» и стали читать (аЫтЫд — 
~ т а х 1 м 11  к;  выражение ауау-(у)а (аМтИд стало пониматься 
монголами как «принимающий жертву в чаше, собирающий 
жертву-милостыню в чашу», как эпитет— обозначение буддий
ского монаха.

Одно монгольское сочинение свидетельствует, что в XVII в. 
монг.-письм. (еМтМд читалось монголами, как ЬактИд. В сочине
нии этом (биография №у1]1 (оу1п,и) приводится следующий стих:
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т а х г м П г ' - у н  т а р п а н  61, 
т а ё ц I н т а р 5  а н ч ья Ьаир-угп Ьагуип сг.

ь «Из мопахов я толстяк,

: Я из ДВ0 РЯН ты толстяк».

5 * <аЫтИд рифмуется с taiiji (т а х 1 м 1 \ к ~  т а б н 1 ).

§ 74. Монголы настолько привыкли ассоциировать к и д 
с передним ~  палатальным рядом, что, заимствуя иноязычное 
слово, производят различные изменения, иерегласовки для того, 
чтобы слово оказалось бы принадлежащим к переднему ряду, 
если встречают в заимствуемом иноязычном слове звуки, близкие 
к монг. к н д. Напр.:

перс, кищгй >  монг.-письм. кипрй  «сезам, кунжут, зеэа-
пшт пнНсит»;

перс. дйдагЛ >  монг.-письм. кйкйг, Байт., Дэрб.-Кобд.
к у к у р, Х алх.-Зап . “х у “х у р «горючая 
сера»;
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перс, уйпкаг > тиб. кип-каг «турецкий государь, Турок» >
«титул осман- монг.-письм. Ш пдкаг~Ш пдкег > Байт,.,
ского государя» Дэрбд.-Кобд. к у ц к ё р, Х а л х .-З а п .

“х у ц ^ х ё р  «Куикер-хан, мифический 
государь, живущий на Западе и славя
щийся своим богатством»; 

тиб. вки-дгидв >  монг.-письм. дйвйд, Х алх . г у су  к «тело,
Форма»;

скр. ткгатасШуа > непал. ткгатауИ >  монг.-письм. Ыкагту 'и1
~~ ЫдегтщсХ, Х алх . б 1 г ё р м ё ц ! т ~  
б ё г ё р м ё ц 1 т «Викрамадитьн - Бегер- 
меджпт, собств. имя легендарного героя»; 

русск. Куба > монг.-письм. (современ.) кйЬа.

Заимствованные слова в монгольском, и особенно тибетские, 
в монгольском своем обличии относятся то к заднему ряду, то 
к переднему в зависимости от того, какие Фонемы заимствуемого 
слова оказались наиболее сильными для данной группы монголь
ского общества. Примеры:

тиб. дНп-Ъа >  монг.-письм. dingЪa~dingva \\ Халх.

д 1  ц тс а | ойрат.-письм. dengЪe «ковер, коврик, подстилка»;

тиб. зреп-ра ^ ' >  Х алх ., Бурят. б1мба, монг.-письм. 

ЫпЪа | раит., Дэрб.-Кобд., Дэрб.-Астр. б е м б ё  «Сатурн, день 
планеты Сатурн: суббота»;

тиб. т1д-тап ^ ^ ' >  Х алх. м 1 г1 м а ц — м 1 б г" а ц ~  м 1 г1 м а 

| Байт., Дэрб.-Кобд. м 1 г мё  «шахматы, шашки»;
с\

тиб. Ш у т ^ а д  ^ 3 ^ ' ^ гг| ’ >  Х алх. ц ’ а н д а к  ~  1, п н д а к |  

Байт. у 1 н д ё к  «милостынедатель»;

тиб. ЬрЪгеп-Ъа ^ ’ > Лхас. т р е ц - ц а  > монг.-письм.

егепдде, ойрат.-письм. гепдде «четки»;
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кит. «хэ-шан» > монг.-письм. хииёапд, Халх.-У рг.,
Халх.-Зап. х у ш а ц Халх.-Дариганга. х ё ш ё ц «китайский буд
дийский монах, бонза»;

нерс. ёаЫаШ > монг.-письм. ёаЫи1 «персик» | Кешикт. ш е п -  
т е л  «каки».

§ 75. О начертаниях Т  топдке «вечный», ]ид «сто

рона», ЗоЪвщи «признав правильным», встречающихся

в старой монгольской письменности, будет сказано ниже.

К вышеизложенному, т. е. к области сингармонизма не отно
сятся, конечно, те явления ассимиляции, благодаря которой в раз
ных монгольских наречиях слова с вокализмом гуттуральным пре
вратились в слова с гласными палатальными.
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Т А Б Л И Ц А  X

Сингармонизм гласных в монг.-письм. и халх. наречии.

С
та

ры
й

мо
нг

.-п
ис

ьм
.

1° задний~гуттуральный ряд: а ,  О, М, 1 * % А

2° передний— палатальный ряд: е , б,  М, 1 * \  *

Но
вы

й 
мо

нг
.- 

пи
сь

м.

1° задний — гуттуральный ряд: а ,  О, Щ i ± А А

2°передний— палатальный ряд: е, б,  й , г -1 А -»-* А о

О!
* 5
3 §?
X а а

1° задний — гуттуральный ряд: а ,  а ,  а ,  о ,  о ,  у ,  у ,  а ё ,  6 ё , у ! , Ь Ь  а

2°иередний— палатальный ряд: е ,  ё , ё ,  О ,  6 ,  у ,  у ,  6 ,  у 1 , ц 1 ,  а

Т А Б Л И Ц А  XI 

Сингармонизм согласных в монг.-письм. и халх. наречии

1° задний-—-гуттуральный ряд: <£>/, (], у, I

2° передний ~  палатальный ряд: к, д, I

’ задний ~  гуттуральный ряд: <у, у, ^  А", д, (перед г)

2° передний ~  палатальный ряд: к , д, I,

* =* ■

У

.<> -и

О -и

1° задний —  гуттуральный ряд: Г1, Г1, к ,  X I X

2° передний —- палатальный ряд: Г, Г, К, X ВХ

Халх.-
Зап.



111. Гласные

§ 76. Фонетическая система халхаского наречия различает: 
1 ° ясно артикулируемые нормальные гласпые ударенных, т. е. 
первых слогов; 2 ° ясно артикулируем!,ie долгие гласные и глас
ные д и ф т о н г и  ударенных и неударенных слогов; 3° неясно 
артикулируемые краткие и совершенно редуцированные гласные 
неударенных слогов. Для вокализма монгольского письменного 
языка устанавливаются следующие подразделения, соответствую
щие халхаским: 1 ° нормальные гласные первых слогов; 2 ° уда
ренные гласные (или полу-долгие), гласные д и ф т о н г и  и Фонетиче
ские сочетания соответствующие в халхаском, как и в других
современных монгольских наречиях, долгим гласным ударенных 
и неударенных слогов; 3° не долгие гласные не первых слогов.

Помимо деления гласных на задние ~  гуттуральные и перед
ние ~  палатальные, рассмотренного выше, как для халхаского, 
так и для монг.-письм. имеет значение деление лабиализованных 
гласных на открытые (широкие), к которым относятся и средние, 
и закрытые (узкие):

Открытые и средние: о | о, о; б | о;

Закрытые: и | у, у; й | у.

В халхаском все гласные, как об этом говорилось выше (см. 
§ 2 ), в начале слов имеют слабую безголосную инкурсию, яснее 
всего это слабое ирпдыханпе выступает перед узкими гласными 
у, у и особенно перед i. Происходит это явление потому, что го
лосовой аппарат принимает положение, необходимое для воспро
изведения какого-нибудь начального гласного, при открытой голо
совой щели до появления самого голоса.

В монг.-письм., т. е. в том паречии, на основе которого воз
ник письменный язык монголов, начальные гласные тоже имели 
придыхание на что имеются указания, которые рассматриваются 
ниже.
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Монголы, следуя тибетским грамматикам, называют знаки, 
обозначающие гласные едезгд йзйд «голосовые буквы», Х алх. 
е г п п к ;  монг.-письм. еде$1д~ е г п п к  ( =  но значению тиб.

<1Ъуат~-) ац) обозначает «мелодичный голос, голос, звук».

1 °. Нормальные гласные ударенных слогов.
Мопг.-письм. а | Х алх . а ~ а .

§ 77.' В халхаском наречии, как это было указано выше (см. 
§ 1 ), известно а заднего ряда открытое нелабиализованное, 
«чистое» а. Повидимому, такое же открытое а заднего ряда име
лось и в монг.-нисьм., обозначалось и обозначается оно при по
мощи а 1 ерЬ’а J или (в начале) при помощи двух а 1 ерЬ’ов ^ . 
Монг.-письм. а ударенных, т. е. первых слогов соответствует а 
халхаского наречия и в современном халхаском чтении это ударен
ное а монг.-письм, произносится как а халх. Примеры:

монг.-письм.: Халх.:
Древнее чтение: Халх. чтение:

arban â p  б ан â p «десять»
xabur х й б а р x â w à p «весна»,
datai д а  л â ë д а л а ё «море»,
m a t м ал м ал «скот».

В халхаском на ряду с этим а || а возник более передний звук 
а под влиянием следующего за ним 1 . Это халх. а на слух при
ближается к Французскому переднему а, напр., в словах «та- 
йатеп («сударыня») «раНе» («лапа»), а также к русскому а пе
реднего ряда, наир., в словах мать, дать. При чтении слов 
монг.-письм., в которых а предваряет г, халхасы в зависимости 
от разных условий произносят то а, то а. Примеры:

монг.-нисьм.: Халх.:

аП  >  йй а 1 1  « который »,
хаггуи > у а п /и  х а р ; ха «возвращаться»,
(1аН <  перс, йагт  д а р I «порох»,
Ъа/)1>Ъап б а р !  «держи».



В халхаском известны также а, а, оказавшиеся на месте 
i < ï  монг.-письм. (см. ниже, § 104).

§ 78. Монг.-письм. знает чередование а с i (<г), напр.: 
a l / im  — ilyvm  «шаг», basir — bisir «лукавство, обман », aryamji ~  
iryam ji «веревка, аркан; прикрепить арканом, привязать верев
кой», balala— Vilala- «вымарывать, вычеркивить», hasit- Ы- 
s it-  «заниматься, предаваться чему, прилежать», n a y a U u -^ m -  
уаЫ и- «приклеиваться, прилипать», bajiuna~ bijiuna «род ре
веня», sa rana~ sirana  «дикий чеснок», /а Ш  « косой » —- kilayi- 
«коситься, искоса посматривать».

Чередование это находит себе отражение и в живых мон
гольских наречиях, напр.: Х а  а х . б ал  а л а -  [j Байт, б i 1 ё 1 ё - 
«вымарывать, вычеркивать»; Х алх. б 1 с л а к ,  Араб.-Фил. bis- 
1ау \\Баит., Дэрб.-Кобд. б а ш л а к «род сыра».

§ 79. Чередования а ~ г  (г)jîа — i являются результатом пра- 
алтайского вокализма, который знал особую Фонему *{а ~~ *{а, 
что подтверждается показаниями как монгольского языка, так и 
родственных ему других алтайских языков, тюркского и манд- 
журо-тунгузского. На основании данных этих языков можно 
установить, что

*%й — *ia >  монг. г (— а )> г  (~ а)||Т ю рк . а ~ а \\Я к у т . a j| 
Чу вага. у ||М дж р. га (гуа).

Примеры :

Монг.-письм.: Тюрк., Мджр.:

bisï-t- ~  basï-ï- > bisiï-—  || Орх., Уйг., Осм., Ком. bas, 
basil-«заниматься, прилежать», Ккир. б а ш  «голова»; 
bïsïyun> bisiyun «смышленый, 
проворный»;

*Ша-уип> бИ'ауип » камень» ; [| Орх., Уйг., Осм., Дж. tas,
Чуваш, т ' ш' ул,  Якут, т а с  
«камень»;

*nïrai >  ni> ai «новорожден- jj Орх., Ком., Осм. уаг, Чуваш.
ный, новый, свежий»; c ' y р, Якут, с а с  «весна»||

ю
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Мджр. niyaryun  «новый, све
жий, золеный»;

|| Ком., Оси., Крм. yaè, Чуваш. 
c 'y  л «слеза»;

|| Уйг., Осм., Ком. qar, Чуваш. 
*к 'у  р >  j у р, Якут. 1сх а р

V V

«снег»;

|| Орх.. Уйг., Ком., Дж. yas 
«свежнй, зеленый, год жизни», 
Якут, с ас  «возраст», || Ту туз. 
н а 1 - к i, н э 1 - к  э «весна»;

! У йг. sarïy, Ком., Осм. sari 
«желтый», Чуваш, ш у р э  «бе
лый»;

| Орх.,Уйv.tar-t-,K up. тар- т - ,  
Чуваш, т у р - т - «тащить».

§ 80. В Х алх.-Зап . можно отметить чередование а — о, извест
ное, главным образом, но примеру j a w — j o w -  «идти» | монг.- 
письм. уаЬи-. Чередование это является отражением праязыко
вого состояния ; алтайский праязык знал две близкие по значению 
основы *уа и *уо; действительно в алтайских языках наблюда
ются следующие соответствия: монг.-письм. уаЪи-, ойрат.-ппсьм. 
yabu- | Байт., Дэрб.-Астр., Торг.-Астр, j o w -  ( ~ j  о м-), Могол. 
j  о б у- ! Х алх.-Зап . j a w- —j o  w- 1 Ару-Хорчин. j  о б- |j Мджр. 
yabu-\yo- «идти»|yafayan  «неший, хождение пешком»||Тюрк.: 
j о - k, yo-q «отсутствие, пет», Якут, су  ох  «бедный» | Дж. 
уа-гт -п  «потеряться», Осм. ya-w  «потеря», Дж. уа-гт - «при
ближаться». Ср. монг.-письм. hayaijayur ~  hoyaljayu/r «глотка»; 
yangsiyar ~  yongsiyar «нос, клюв, хобот, рыло»; монг.-письм. 
balyasm , Х алх . б а л ^ а с  «город» | квадрат. Ъо1-уап \\ba-la- 
уап ~Ъо-1а-уап «id.», Бурят.-Унгинск. б у л ç â h а ц «юрга».

В современном монг.-письм. изредка можно наблюдать чере
дование а ~ о ,  напр.: adi~~odi «внук, племянвик». Форма oci
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* n i l  -Ъ и -sun >  nitbusun 
«слеза»;

qir-may > Ыгтау «иней, мел
кий снег»;

*nlt-'/a >  nilya  «ребенок, 
животное до одного года, моло
дой, свежий»;

*sira >  sir а «желтый»; 

*tirya > dirya «сани, нарты»;



попала в современную монгольскую письменность из живых 
южно-монгольских диалектов: Джасту., Тумут. оч 1 , оч, оч ! 
«внук, внучатый племянник».

В заимствованных словах тоже можно наблюдать появление 
о ~  о па месте а, напр.: стар, монг.-письм. Ьаут «павлин» 
(< тюрк. I(иит ~ т а ¥ ы с <  перс, (айв < арамейск. 1аиж) >  нов. 
монг.-письм. 1оуиз | Х алх. т о 5 6 с, Байт., Дэрб-Кобд. т о 5 о с ; 
монг.-иисьм. ёшпа/пса (<  согд. ётп’пск *&тпапба) «монахиня» >  
Х алх. ш а \ у г ' а н ц а ~ ч а ^ г1 ' а н ц а  (>  || нов. монг.-письм. ёгЬа- 
уапса~ (лЬауапса) «полумонахиня, давшая обеты, монахиня») 
Х алх .., Хотогойт. ч o w г lб н ц б  са<1.».

Кая{ущееся чередование а~-1, наблюдаемое в монг.-письм. 
после африкатов 3 и с, а также после в ~  ё, имеет только графи
ческое значение; это своего рода идеография, которая будет рас
смотрена ниже.

§ 81. Фонема а ударенного слога является в монг.-письм. 
сильной Фонемой, халхаское наречие в общем сохраняет ту же 
Фонему в соответствующих сочетаниях. В монгольских руко
писях и книгах поэтому почти невозмоящо встретить ошибочные 
изображения этого нормального ударенного а.

Из всего вышесказанного можно вывести заключение, что 
монг.-письм. а —  Х алх. а — а в ударенных слогах являются 
Фонемами, сохранившимися от обще-монгольского состояния. 
Примеры:

монг.-нисьм. аМап >  Х алх . а л т й  «золото», ойрат.-письм. 
аЫап. квадрат. аЫ ап, Дэрб.-Кобд., Байт, а л т у, Хори-Бурят . 
а л т а ц, Южно-Монг. а л т а н ~ а л т н |  Тюрк.: Орх., Уйг. аШп, 
все наречия а л т ы н (>  русск. алтын) «1(1.» | Мджр. ау'тп {агзгп) 
«1(1.», Тунгуз. а л д у н  «жесть»;

монг.-письм. ЬоЛуавш >  || Х алх. б а л 5  а с «город, строение, 
замок», ойрат-письм. Ъа^уатп <й<1.», квадрат. ЪаЛа-уап (— Ьо1- 
уап) «город», Байт., Дэрб.-Кобд. б а л у; а с у, б а л  5  а с  «город, 
строение, замок», Хори-Бурят , б а л 5  а к &ц  «деревянная юрта», 
Селенг, б а л а г а ц « логовище, лачуга»|Бурят.-Балаган, б у л 5  а-

—  147 —



Ь а ц  «юрта», Дэрб.-Астр. б а л 5 й ен  «город, деревня»|Тюрк.: 
Орх. Ьа1щ «город», Дж. ЪаЩ «1(1.», Якут, б а л а г а н  «хижина 
из тонких бревен, юрта, балаган, избы, дома»; Тунгуз.: Баргузин. 
б а л г а Ь у н  «дом».

Следуя традиции уйгурской письменности, в стар, монг.- 
письм. в некоторых словах пропускался а 1 ерЬ —  изображение а,

напр. ^  Ыдвиу «диковинка, приятность» =  нов. монг.-письм.

Загйу  «приказ, 

указ, повеление», Х алх . д а р П к .
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Монг.-нисьм. е\ Х алх. е, ё, о

§ 83. В халхаском в ударенных словах в числе нормальных 
гласных известна Фонема е. Халхаское е, как это указывалось 
выше (§ 1 ), является звуком более задним, чем, напр., русское в 
в словах Бела, цеп; это открытое е, принадлежащее к заднему 
ряду передних гласных. В монг.-письм. в рассматриваемом поло
жении халхаское е соответствует е, изображаемому при по
мощи одного а1ерЬ’а ( .1 ). Читают монголы 4  е письменного 
языка, как халхаское е, кроме случаев, которые будут указаны 
ниже. Примеры:

монг.-письм.:

е]еп
дег
с1е1

тегдеп

Халх. чтение:

ё д ё  н
г е р

З 6 1  
м ё р г ё н

Х алх.:

ё,д;з£ «хозяин, владыка», 
г ё р  «юрта, дом»,
$ ё 1 «грива»,
м ё р г £ «меткий, искус

ный, мудрый».

Кроме этого е || монг.-письм. е халхаское наречие знает 
еще ё. Это более передний открытый нелабиализованный глас-
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ный, на слух производящий впечатление звука среднего меяиу 
«е» и «и», напр., в русских словах петух, пятак, биток. Б хал- 
хаском ё встречается перед следующими за ним 1 или ё, наир.:

§ 84. Монг.-письм. знает чередование е с i, напр.: el — il 
«народ, государство», e ld e b i ld e b  «разный, всякий», esi — isi 
«ствол, рукоятка; соизволение, основание; знатная дама», eleg~~ 
Нед «насмешка, издевательство», beder — bider «пестринкп, кра
пины, полосы», belci— bilci- «выходить, разливаться; пастись», 
beciger ~~ biciger «треск при горении, сгук от падающего твердого 
предмета», cecere—  cicire- «дрожать, трястись», eliyen — iliyen  
«много, довольно времени, чрезвычайно», ebte — ibte «насквозь», 
ender — inder «помост», etilgen~ itugen «богиня земли, Земля».

Чередование это является отражением пра-монголо-тюрк- 
ского состояния. Монголо-тюркский общий язык знал особую 
Фонему *ё, которая отражается в языке древне-тюркском (языке 
орхонско-енисейских надписей) как ё, как ja  <  Не в чувашском, 
e ~ i  в других тюркских наречиях и как чередование е ~ г  в монг.- 
письм.; некоторые монгольские наречия сохранили это ё, восхо
дящее к обще-монг.-тюрк. *ё, напр., язык монгольских текстов 
квадратного письма, наречие Торгут-Алт. и некоторые другие. 
Возможно, что в некоторых случаях халхаское ё тоже восходит 
к этой праязыковой Фонеме *ё. В других случаях появление ё 
в халхаском можно объяснять регрессивным влиянием сле
дующего за ним 1 . Примеры: (см. следующую таблицу XII).

Монг.-письм.:

beige
епе

medenem
esi

Х алх.:

бё1 1 ё£ «признак», 
ё н ё  «этот»,
м ё д д б  н «знает», 
ё ш ш 1  «рукоятка; соизволение».

11 112
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Т А Б Л И Ц А  XI I  

Отражение монг.-тюрк. *ё

Енисейск. Чуваш. Монг.- Монг,- Торгут.- Х алх.
ё. а< ге. квадрат. ё. письм. е~ г. Алт . e ~ i . е —  ё -—  i.

d j а л el (-ein) el ~  il ё 1 ч i ~ i  1 ч 1 е 1  ч \~ ~ ё  1 ч \
«народ» «деревня» «посланец» «Народ» «гонец,

посол»
«гонец,
посол»

ёЫ «два» ekeri—ikere 
~~ ïkeri 

«близнецы»

ё к ё р 1  
«id.»

i x x ö p  «id.»

bei «стан» bel «стан, 
склон 
горы»

б ё 1 «id.» б е 1 «id.»V

ё-пе «этот» епе «id.» ё н ё  «id.» е н ё ~ ё н ё  
« id. »

уё-ке у  eke «id.» i к 1, j ё к ё i х х ё ~
«большой, «id.» j i x x e
великий» «id.»
ёг-dem erdern «id.» ё р д ё м е р д ё м -

«дарование, «id.» e р 5  ё м
достоинство» «id.»

e-si esî ~  ш ё ш 1 ё ш ш 1
«принцесса» «id.,

рукоятка»
«id.» «id.»

ё а <  ïe ё e~~i e ~ i е -— ё —' i



В Х алх.-Зап . часто наблюдается чередование е — ё — i, осо
бенно после заднеязычных г и к ~ ' х ,  напр.: монг.-письм. кг- 
d y e ->  Х алх.-Зап. Ех ё ц ё -~ 'х  щ ё- «стараться, быть прилежным, 
усердным»; монг.-письм. де- >  Х алх.-Зап. г е —  г i- «говорить, 
сказать; монг.-письм. gesigün> Х алх.-Зап . г ё ш ^ ~ г 1 ш ^  
«ветвь, сук; член». Так как подобное явление известно еще не
которым монгольским говорам, то оно отраяиется и на современ
ном монг.-письм.: вместо е в нов. монг.-письм. ставят г, папр.: 
kiciye-, вм. keciye-, gisigün вм. gesigün.

0  том, как монг.-письм. с после у  (уе)>  Х алх . i ~ j i ,  будет 
сказано ниже в связи с Фонемой у ~  j.

§ 85. При помощи е ( j  ) в монг.-письм. обозначался 
какой-то гласный, существовавший в старом монгольском языке, 
средний между е й  о'; по всей вероятности это было нелабиализо- 
ванное Ö, т. е. ö произносимое с минимальной губной работой; 
встречался этот звук в словах, в которых он предшествовал какой- 
либо губной Фонеме, гласной или согласной. Подтверждается это 
во первых тем, что в монг.-письм. е чередуется с о, напр.: 
darben ~  derben «четыре», edüi ~  ödüi «еще не», edü ~~ ödü 
«перо (птичье)», tediii cinegen~  töcinen «столько», nemtгг ~~nömüri 
«прибавление, придача», sedüb~södüb  «задание, задача», к edier—~ 
ködür- «накидывать платье». Такое же чередование е и ö можно 
наблюдать в некоторых современных монгольских наречиях, напр.: 
Байт., Дэрб.-Кобд. т е у  к~~ то  f  к | монг.-письм. tebeg «косичка»; 
Бант. ö w r H ~ e w r n  | монг.-письм. ebügen «старик»; Байт. 
ö 1 ö к ч 1  н — е 1 ё к ч 1  н ] монг.-письм. ölügcin «сука»; Байт., Дэрб.- 
Кобд. ö w p ä H  — e w p ä n  | монг.-письм. öber-iyen «сам»; Байт., 
Захач. е м г п ~  о м г н (Араб-Ф. ömgön), \ монг.-письм. етедеп 
«старуха»; Байт, к е w р е к ~  к ö w р 5 к | монг.-письм. kebereg 
«хрупкий»; Байт., Дэрб.-Кобд. т е w р ~  т о w р | монг.-письм. te-

о о

Ъегг- «обнимать»; Южно-Монг.: Дурбут. е р х I ~  Тумут. Öе р х ё | 
монг.-письм. erike «четки»; Дурбут. o w ^ k ~Горлос. э w эк 1

1 Звук э, встречающийся в Южно-Монг. — нижне-средний среднего ряда 
лабиализованный, на слух приближающийся к о.
11-2  1 1 2
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монг.-письм. ebilgen «дед»; Джасту. э г э 1  ц i ~ ö  1 уI -  j монг.- 
письы. egclji- «сменяться, чередоваться»; А ру-Хорч. эр —
6  р 1 - | монг.-нисьм. е п -  «искать»; Джасту. j э х э  ~  j ö х ё  | монг.- 
иисьм. уеке «большой, великий»; Дагур. м еI с | монг.-ппсьм. 
mösün «лед». В Южно-Ыонг., как видно из вышеприведенных 
примеров, чередование е и о (э) наблюдается и в словах, не 
имеющих в последующих слогах губных Фонем.

§ 8 &. Еще большее значение для рассматриваемого вопроса 
имеют следующие соответствия. Можно установить, что монг.- 
письм. е в указанном положении, т. е. перед губными Фонемами, 
следующими за ним, соответствует тюркскому о —-о и тун- 
гузскому ö ~  о. Кроме того в старом монг.-письм. в подобных 
случаях тоже часто является о. Ойрат.-ппсьм. и мпогие мон
гольские наречия представляют соответствия ö и о ~  у < о. 
Таким образом монг.-письм. е —  стар, монг.-письм. 6 — ойрат.- 
письм. ö —  Ойрат. '6 =  Могол, у —  Х алх. ö =  Тюрк, о ~  
ö =  Тунгуз. ö ~  о. Нижеследующие примеры показывают также, 
что появление ö на месте монг.-письм. е нельзя объяснять регрес
сивной ассимиляцией. Примеры:

монг.-письм. elgii- «повесить, вешать», ойрат.-письм. ölgö-, 
Baum., Дэрб.-Еобд. ö l r ö - ,  Х алх. о1 гу -|Т ю р к .: Уйг., Осм., 
Дж. ölgii «весы» j Тунгуз.: Гольд, ö 1 г у «вешалка, крюк»;

монг.-письм. erügen (~örügen) «половина, путы связы
вающие переднюю и заднюю ногу Ячивотного», ойрат.-письм. örö, 
Baum, ö р ä — ö р ö, Д^рб.-Астр. ö p ä l i ,  Х алх. ö p ü  «id.»! 
Тюрк.: Дж. örük «путы», Ккир. ö p ö  «id.»;

[монг.-письм. egür «гнездо», ойрат.-ппсьм. ür  «гнездо, 
товарищ», Байт, у р  «гнездо, ячейка» — у р ё  «однолеток, това
рищ», Х алх . Ур «гнездо, ячейка» |Тю рк.: Уйг., Дж., Осм. 
ögw  «стадо, табун, живущие вместе животные», Якут, у о р  
«стадо, толпа»];

монг.-письм. ebedcin ~  ebeöin, ойрат.-письм. oböcin — öbücin 
«болезнь», Байт. о б ч 1 Н, Х алх. 6  б у ч \ | >  Дж. öhücin 
«id.»;
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монг.-письм. ébesün ~  ebüsün «трава, сено», Могол, е б à с у н, 
ойрат.-иисьм. ôbôsün, Байт, o wc y ,  Алар.-Бурят . обоЬбц,  
Халх. ô w ÿ c ~ ô w ï c  «id.» ! > Дж. ôbôsün «корм»;

монг.-письм. ecü-s «конец», ecü-d- «кончаться», есй-1- 
«кончаться, у н и ч т о ж и т ь с я ,  прекратиться», Могол, у ч к б н  «вче
рашний», Ордос. б ч б г б н «недавно», Х алх. о . цугдУр,  Байт. 
б ч f  к д р <  *ôcügen edür «вчера», Дэрб.-Астр. ÿ ч г 1 д р <  *ôcü-

а О

gen-éle-edür «id.» |j стар, монг.-письм. ôcigen «вчера, позавчера, 
недавно», стар. монг. письм. ucigeldür <  *ô6igen-ele-edür «по

завчера» <  \l*ôcü- ~~ *ôci- | Тюрк.: Уйг. об- «гаснуть, потухать»;
монг.-письм. ebügen «старик, старец, дед», стар, монг.- 

письм. ôbügen, ойрат.-письм. ôbôgôn, Байт, ô w r n ,  Х алх. 
Л\уг^, Горлос этсэк  «id.» | Тюрк.: Дж. ôbôgôn, Уйг., Дж. 
ebügen «старик, дедушка», А лт ., Тел. б б б ^ б н  «id.»;

монг.-письм. edür «день», стар, монг.-письм. ôdür, ойрат.- 
письм. ôdür, Могол, у дур ,  Байт, одр,  Х алх. бддУр,

О v v

Горлос. б д у р  «id. » jj монг.-письм. edüi— edügüy-e «еще не», 
стар, монг.-письм. ôdüi~~ ôdügüy-e, ойрат.-письм. о dm, Байт. 
оду,  Х алх.-Зап . о д ? 1  «id.» j! монг.-письм. edüge «теперь, 
ныне», ойрат.-письм. ôdôgë — ôdügë, квадрат, è-du-he, Байт. 

(эппческ.) б д г а  — б д б г б ,  Горлос. э д г э «id.» <  \l*odü | Тюрк. : 
Орх., Уйг. ôd «время, пора», Дж. ôd, Тел. 6 Ï «время, срок»< 

\/*ôd-,
монг.-письм. ergüge — ôrgüge «ставка», ойрат.-письм. ôrgô, 

Торг.-Алт., Дэрб.-Астр., Торг.-Астр., б р г й ,  Алар.-Бурят . 
ô р г ô  к, Х алх . ô p r ô  (>русск. ypiâ, Урга) «id.» <  ergii—  

ôrgü- «поднимать, возносить, ставить» < V*ô> j Тюрк.: Дж. orge 
«возвышение, на которое ставится остов юрты; павильон, па
латка», Тел., Алт ., Койб. б р г б  (<монг.) «дворец, ставка», 
Дж. ôrük «лагерь», Орх. ôrgin «дворец, ставка» (< ôrgi- «воздви

гать, ставить») <  \1 бг;
монг.-письм. kebereg ~  keüreg <*keureg  «хрупкий, ломкий, 

рыхлый», ойрат.-письм. kebereg, Х алх. x e w p ë K ,  Байт.
1 1 -3  112
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к б w р & к «id.» || монг.-письм. kobkulje- «поддаваться, быть эла
стичным», кбЬкег «козий пух», ойрат.-письм. кбЬкбг «id.», Байт. 

к б б к р  « id .»<  \/*коЬ'Тю\)к.: Тел. к б п ш е к  «ломкий, легко рву-
о

щийся», Каз. к б п ш о к  «вялый, неядреный», Осм. gevrek «лом
кий», Еаз. к у и ш е к  «мягкий, дряблый, рыхлый», Тоб. к у г р е к  

«дряблый, ломкий» <  \!*kob;

мо'нг.-письм. tegiis «совершенный, полный, целый», ойрат.- 
письм. tiigiis, квадрат, te-giis, Байт. т б г ° с ,  Алар.-Бурят. 
т о г о §  « id .» |Тюрк.: Орх. togiil «весь, полный, целый»;

монг.-письм. егйке «дымовое отверстие в юрте; войлок 
покрывающий дымовое отверстие в юрте; дым —семья, семья —  
хозяйство», ойрат.-письм. бгкб, Байт., Дэрб.-Астр. бркб ,  
Х алх. о р х э  « id .» | > Тюрк.: А лт . б р б к к б  «покрышка дымо
вого отверстия, двор, местожительство семьи», Тел. б р б к к у  
«id.»;

монг.-письм. ebiil «зима», стар, монг.-письм. obiil, квадрат. 
’ii-bul, ойрат.-письм. obiil, Дэрб.-Астр., Торг.-Астр. owl. Байт. 
б w 1 ~  У w I, Докасту. у wy l ,  Хори-Бурят , у г у л ,  А лар ,-Б у
рят . обол ,  Х алх. о w y l  «id.»;

монг.-письм. emkii- «брать в рог, держать во рту, же
вать», Дэрб.-Астр. бмк- ,  Х алх. б м х у -  «id.» || монг.-письм. 
етсйдйг, Дэрб.-Астр. б м ц 6 гр , Х алх. б м ц б г э р  «с короткой

о

верхней губой»|Тюрк.: Шор. б м ч е  «рожок для кормления 
детей» | Тунгуз.: Гольд, п б му н ,  Фбмун,  Ороч, х б м у ,  Негидал. 
Ь б м у н ,  Мджр. femen «губа», Джур. «fith-muh»;

монг.-ппсьм. emiinei «перед, впереди; полуденная сторона, 
юг», ойрат.-письм. бтбпб, Байт, бмио ,  Х алх . 6  м у н ~  
ом но «id.» | Тунг.: Мджр. ети «один», Ольч., Гольд, о м у т 
ом у, Негидал. омун ,  Джур. «’oh-muh» «id.»;

монг.-письм. etiigen ~  itiXgen «богиня земли, Земля (ша
манский термин)», Халх.-Вост . Е т у г у щ  «Земля, земля-вла
дычица»! Тюрк.: Орх. Otiiken (y'is) «название одного горного 
леса (черни) в Центральной Монголия, — название местности,



—  155

служившей центром тюркского царства» (еШдеп: Ийдеп — ес1йде: 
ё-Ли-ке).

Таким же образом, напр.:

монг.-письм. сЪЫйд «колено» >  ойрат.-письм. бЬб(1щ, Х алх.
отскок;

монг.-письм. егедй «подбородок» >  ойрат.-письм. бгдоп, Х алх.
6  р У;

монг.-письм. ейи~б<1й «перо»> ойрат.-письм. бйбп, Х алх . бддУ;  
монг.-письм. Ытйг «железо» >  ойрат.-письм. Ьбтйг, Х алх .

т о м у р ;
монг.-письм. еЪс1дйп «грудь, грудина» > ойрат.-письм. бЪстп ~

бЪсйп, Халх. бочу;
монг.-письм. егтйде ~  бгтйде «камлот, тонкое сукно» >  ойрат.-

письм. бгтбде, Х алх. о р м у к ;  
монг.-письм. с\em ngkei, «своевольный» >  ойрат.-письм. йшйпд-

ке{~~Фбгбпдкб{, Х алх . д 6  р у ц к х ! ; 
монг.-письм. текйв «слабый, плохой, недостаточный» > Тмит.

м б к о с ,  Халх.-Зап . м о ' х у с .

•А <1
§ 87. Начертания стар, монг.-письм. ^

можно читать как бЛйг, бЪй1, бЬйдеп, бсгдеп и как М и г, йЫИ, 
йЬидеп, йcigen. Вышеприведенные примеры убеждают в том, 
что правильно чтение с о в  первом слоге, подтверждаемое сравне
ниями с Формами ойратскимп и тюркскими, вокализм которых, 
обычно, хорошо сохраняет праязыковые б и й. Что касается 
Формы квадратн. письменности ’й-Ъи1, то приходится отметить, 
что, хотя, язык этой письменности в общем хорошо сохраняет 

старые о и и, тем не менее он представляет много примеров 
перезвучия гласных.

§ 8 8 . В других случаях, т. е. когда ударенное е монг.-письм. 
не обозначало особого гласного, среднего между е и о, это в 
I I - 1* 112
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в положении перед следующими губными дает в халхаском то у, 
то е. В первом случае, т. е. при отражении е как у в халхаском 
это у является результатом регрессивной ассимиляции, антиципи
рованной губной работы, почему и появляется звук тождествен
ный или близкий тому, который вызвал предвосхищение присущей 
ему губной работы. Явление это известно и другим монгольским 
говорам: в таком положении Х алх. у =  Ойрат. ÿ ~ ü ,  напр.:

монг.-письм. terigün «голова» > Х алх. т у р у  »первый, 
раньше, вперед», Байт., Дэрб.-Кобд. T ÿ p ÿ n ,  ойрат.-письм. 
türün; монг.-письм. emüskel «одеяние, одежда» >  Х алх . у м ÿ с- 
х у  1, Дэрб.-Астр. у м с к J, ойрат.-письм. ümüskül «id.». Для 
халхаского подобных примеров обнаруживается не много.

Гораздо чаще е монг.-письм. в положении перед следующим 
губным отражается в халхаском как е. Наир.: монг.-письм. 
ergigü > Х алх . е р г у ,  Байт, e p r ÿ  «глупый, шалый, дурачина»; 
монг.-письм. егедй1> Халх. e p ÿ l ,  Бант., Дэрб.-Астр. e p ÿ l ,  
Балаганск.-Бурят, é l ÿ p ,  ойрат.-письм. erül «здоровый, трез
вый»; монг.-письм. elesün> Х алх . e l l ï c ,  Байт, е 1 с н ; «песок» 
монг.-письм. belbesün > Х алх . 6 e l w ë c ,  Байт, ô e l w ë c n

V ’ о

«вдова»; монг.-письм. m endü>  Х алх . м е н д ё  «здоровый, здо
рово».

В настоящее время при чтении текстов на монг.-письм. хал- 
хасы обычно произносят монг.-письм. е ударенных слогов как 
о, когда это е =  Ойрат. о ~  б — Тюрк, о ~  б и произносят е
или у, когда е =  Ойрат. ÿ - Х а л х .  j .  В тех случаях же,
когда монг.-письм. е =  Х алх . е не смотря на то, что за ним 
следуют губные гласные, е, конечно, читается как е.

Так как между словами монг.-письм. ecüs «конец», eciid-, 
ecül- «окончиться, прекратиться» с одной стороны п Х алх. 
о ц f  г д у р—о ч у j  д у р, (<; ôcügen ~  ôcigen edür) «вчера» с другой 
в настоящее время этимологической связи не чувствуется хал- 
хасами, то они эти слова монгольского письменного языка читают 
как е ц э с, е ц э д -, е ц э 1 -. Тоже самое можно отметить и отно
сительно других подобных Hte случаев.



Монг.-письм. е обозначает, таким образом, следующие три 
гласные Фонемы

1 ° монг.-письм. е \\живые наречия е,
2° монг.-письм. оЦойрат. о —б, Х алх. о;
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Монг.-письм. е —
3 ° монг.-письм. с — г )| квадрат. ё\\ живые 

наречия ё — 1 — е.

Монг.-письм. е с одной стороны восходит к *е и *ё, с другой 
к *д общей монг.-тюрк. эпохи.

В халхаском же наречии

ё : е — а : а.

Следуя традиции уйгурской письменности, монголы в старое 
время писали некоторые слова с пропуском а 1 ерЬ’а —  знака,# . . <а

я 'обозначавшего гласный е. Начертание у  о  Ы д п =

(епд п>  Х алх. т е ц г ё р  «небо, Небо» сохранилось вплоть до на- 

стоящего времени, Форма же т? Ьепдгг встречается гораздо реже.

Монг.-письм. о | Халх. о ~  о

§ 89. В халхаском ударенное о является Фонемой заднего 
ряда, лабиализованной открытой, на слух приближается к рус
скому «о», напр., в слове «сом». Такое я?е о заднего ряда имелось, 
повидимому, и в монгольском письменном; обозначается о при 
помощи \va\v ( а ) или, в начале, при помощи а 1 ерЬ’а н -  \vaw ( ^ ). 
Монг.-письм. о ударенных слогов соответствует о в халхаском 
п в современном халхаском чтении произносится, конечно, как 
о, напр.:

Монг.-письм.: Халх. чтение: Халх.:

%<оу хб{" х о г1 «сор»,
тоАип м о б н м о 5 ^ 1 0 5 5 5 «дерево»,
0(1ш1 6 д б г  6 5 5 6 т «звезды».



1 ! халхаском на ряду с этим о ||о возник более передний 
звук о под влиянием следующего за ним i. Это халхаское о не
сколько приближается на слух к Французскому «о», напр., в слове 
«homme» («человек»). Так монг.-письм. тоггп «конь, лошадь» > 
Х алх . Mopï ,  монг.-письм. о Иу >Ха л х .  o l l ï  к «годный». Хал
хаское о можно охарактеризовать еще как звук средний между 
о н о .  Ввиду того, что он в самой слабой степени отличается 
акустически от халхаского о и встречается только в определенном 
положении, то для простоты он может .быть обозпачаем не через о, 
а через о: Mo p ï ,  ollïk.

В халхаском известно также о, оказавшееся на месте г <  г 
монг.-письм. (см. ниже, § 104).

§ 90. Фонема о в ударенных слогах является в монг.-письм. 
сильной Фонемой и халхаское наречие в общем сохраняет ее 
в соответствующих сочетаниях. В монгольских рукописях по
этому почти невозможно встретить ошибочные изображения 
этого нормального ударенного о.

монг.-письм. о >  || Х алх. о ударенных слогов являются 
Фонемами, сохранившемися от обще-монгольской эпохи. При
меры:

монг.-письм. огс1и>\\Халх. о р д 5 «дворец, палаты, ставка, 
стан», ойрат.-письм. ordo, Байт ., Дэрб.-Кобд. о р д б  «id.», | 
Тюрк.: Орх. ordu «стан, ставка», Уйг., Дж. ordu «id.», Дж., 
Оси. ordu «лагерь» ( ^ o r d a  П л а н о  К а р п и н и  и Р у б р у к а ,  
русск. орда)-,

монг.-письм. mongyol (< *mohyat) >  || Х алх . моцг ' бл  «мон
гол», Байт., Дэрб.-Кобд., Хотогойт. м о ц г б л ,  ойрат.-письм. 
mongyol, квадрат, moh-yol,1 Могол, м о 15 о л (<  *moyâl), Южно- 
Монг. м о ц г б л  — м о ц б л  | Тюрк.: Осм. moyol \ Мдж. топдуо ; 
( > mongal П л а н о  К а р п и н и ,  русск. монгол, могол, мунгал);

монг.-письм. пот (<  уйг. пот < согд. пбт <  греч. nômos) 
> Халх. н о м, ойрат.-письм. пот, квадрат, пот (родит, над.

1 Форма приводимая ^  -jJj" ' j 1* | | | |  (British Museum, sub.: Oriental 
€972; 40 В.).
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мо-тип) «священная книга, книга вообще, закон Будды, закон, 
элемент, сШагта» >Мджр. потип, Тибет, пот  — по-топ | >  русск. 
(в специальной литературе) ном, номы «буддийские священные 
книги».

Монг.-письм. и \ Х а л х .  у

§ 91. Халхаское у —  заднего ряда лабиализованное закрытое; 
при воспроизведении язык сильно оттягивается пазад и опускается 
гортань. Акустически халхаское у производит впечатление звука 
среднего между о и у. Многие русские и другие европейцы, 
а буряты в большинстве случаев, халхаское у воспринимают 
как о. Это халхаское заднее у можно обозначать посредством у 
в  отличие от более переднего, встречающегося в халхаском перед 1 , 
следующим за ним в слове, п возникшего под регрессивным 
влиянием этого 1. Для обозначения такого звука можно пользо
ваться знаком у.

В монгольском письменном известна Фонема и, изображаемая 
также как п о, т. е. посредством а тсатс или (в начале) при 
помощи а1ерЬ -+- тса\у ( ^ ). Монг.-письм. и  ударенных слогов 
соответствует у — у халхаскому. Примеры:
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Монг.-ппсьм.: Халх. чтение: Халх.:

Ыу < <  кит. *сМ- ог .ту} ' т у г 1 «знамя»,
иЫуап у л а 5  а и ул% «красный»,
дигЬап г1 у р тс й п г1 у р тс а — г1 у ру  б «три»,
циМг< г1 у 1 1 р г ' у р П «мук&»,
диту г у н 1 к г1 у н 1  к «уныппе, унылый».

В халхаском известны у ~ у ,  оказавшиеся на месте г <  г (см. 
ниже, § 104).

§ 92. Халхаское у ~ у  соответствует ойрат. у, Бурят. 
о ~  у ~  о , Ю жно-Вост.-Мот. о  (о —  звук еще более близкий 
к о чем Халх.  у ) ~ у .  Напр.: Халх.  у т у с |  Байт, утсн,
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Джасту., А ру-Хорч. о т  а с «нитка»; Х алх. у ч 1 р ~ у ч в р [  
Байт, учр ,  Южно-Монг. о ч  i р, Бурят, о  ш I р «причина»;

о

Х алх . у р т у | Байт, у т у, Южно-Монг. о р т ,  Б урят -Х ори . 
о р т о  «длинный», Алар.-Бурят , у т а  «id.».

Что касается родственных языков, то монг.-письм. и  ударен
ных слогов соответствует тюркским о и и, напр.:

1 ° монг.-письм. guyu— guyi- «просить, выпрашивать» | 
Тюрк.: Оси. qov-, qoy- «преследовать», Тел. к у б а л а -  «преследо
вать»; монг.-письм. gudu-yi- «опустить, склонить голову», gudu-s 
«вдоль, вперед, вниз»|Тюрк.: Орх., Уйг. qod'i «вниз», Дж. 
qot-qi «нижний»; монг.-письм. iiri-da «пренда, раньше», uri-du  
«прежний», uri-d— •uri-da- «идти впереди, предупреждать, 
предшествовать», Х а лх . у р ц У д э р  «позавчера»<  *uri-ja edür | 
Тюрк.: Дж. oz-, Кир. о з-  «идти вперед, опередить», Уйг. oza 
«прежде, раньше», Тар. о з а  к у н  «позавчера, третьего дня»;

2 ° монг.-письм. u la -гг- «переменять, сменять, переводить^ 
перемещать, сменяться (о временах года)», uta-ya  «ночтовая 
гоньба, почтовые лошади, почтовые подводы» | Тюрк.: Уйг. 
ula-s- «соединяться, быть в связи, доходить», Уйг., Осм. ula-n-  
«быть соединенным», Уйг., Дж. uta-n- «обратиться»; монг.- 
письм. udu-ri-d- «идти впереди, вести, руководить, поправлять», 
udu-m  «колено, поколение, род, родич, родичи, одного колена» | 
Тюрк.: Уйг. ud-uz- «вести»; Кир. у д - а -  «опередить», Осм. uj- 
(<  *ud-) «следовать»; монг.-письм. usub-ki «водянистый», usu-n  
«вода»jТюрк.: Орх. sub «вода», Каз., Кир. су , Осм., Крм., Ад. 
su «id.», Чуваш, ш а в  «id.».

В виду наличия подобных соответствий как в пределах мон
гольского языка, так и в среде алтайских языков, мояшо думать, 
что в древности, в том диалекте, который лег в основу монг.- 
письм., посредством и обозначали гласиый средний между о и у, 
т. т. о  или у, сохранившийся от общемонгольской эпохи в неко
торых монгольских наречиях.

Для простоты в дальнейшем изложении различия между у и у  
проводиться, за редким исключением, не будет.



§ 93. В некоторых заимствованных словах в монг.-письм. 
на месте первоначального V появляются о~м (\уа\у). Происходит 
это чисто графическим путем смешения буквы ЬёШ с лупуг; на 
монгольской почве ЬёШ с особой легкостью стали принимать за 
тсалу в словах, где вслед за ЬёШ оказывалась еще какая-либо 
буква, обозначающая согласный, а монгольская Фонетическая 

система не терпит напластования нескольких согласных в начале 
слова. Напр.: монг.-письм. ьс1г (< уйг. vcir < согц. @сг < скр.

vajra) «жезл, перун» >  уасгг — осгг : ^  ^  ; Уйг. ьгатраЬ

(<  кучар.-карашар. гиаяатрЫ <  скр. иразатраЛа) «посвящение 
в орден монашествующих» >  монг.-письм. ц&атЪаЛ >  монг.-письм. 

%  ^
татЬск! : 3> >  3> Если последнее слово, иватЪай употре-

3— £1̂

бляется только в письменности и в клерикальной среде, то слово
И

оа г  получило большое распространение в живых монголь

ских наречиях, известно оно и в халхаском: о ч ! р ~ о ч в р  
«жезл-перун, перун; алмаз; шарик на шапке, показывающий 
класс чиновника; Очир—-собственное имя».

§ 94. В новой монгольской письменности можно отметить 
встречающееся иногда в рукоиисях и еще реже в печатанных 
изданиях употребление знака я (о ~ й )  для обозначения м >  ||

)7~ у  в отличие от о >  ]| о, напр.: и$ашЬас1 вм. ^  гматЬас!,
Ф а

?  л  з
пк 1 с1иу вм. а. уийиу «колодезь», °  %т < кит. ^  «хуй»

«сборище, собрание».
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Монг.-писыи. б, й \ Х алх . о, у

§ 95. Халхасное ô ударенных слогов —  среднего ряда лабиа
лизованное среднее (нечто среднее между high-m ixed-w ide-round 
и m id-m ixed-narrow -rouud); при воспроизведении этого звука 
язык оттягивается назад, а губы несколько округляются при 
среднем открытии р га. В Х алх,-У рг. Фонема о очень' близка 
Фонеме у, почему обычно в русских работах 6 и у не различа
лись и передовались при помощи одного знака у. В Х алх.-Зап . 
и Халх.-Бост . о и у акустически отличаются друг от друга 
в гораздо большей степени. Н е смотря на близость и в Х а л х -  
Ург.. Фонемы 6 и у различаются в системе вокализма, 
см. §§ 9 6 — 97, 112 и след.

Халхаское f  ударенных слогов — среднего ряда лабиализо
ванное закрытое, на слух приближается к норвежскому «и» 
в слове hus «дом». Русские, воспринимающие Х алх . у ~ у  как 
«о», Х алх . у склонны часто отождествлять с русским «у/», 
напр., в слове ухо.

Халх.-У рг. о, у соответствуют в монгольском письменном 
в ударенных слогах Фонемам о и й, изображаемым при помощи 
одного и того же знака я (waw и -  yod) или, в начале, <j (âleph -+- 
waw-+-yod). Фонемы б и м  монг.-письм., по всей вероятности, 
произносились как Французские «о» и «й», напр., в словах deux 
«два» и lune «луна». О палатальных лабиализованных в хал- 
хаском можно сказать, что

у : о =  ÿ : ô =  й : б

§ 96. В настоящее время халхасы знак письменного языка 
Я читают как 6 ~ у .  Следующие соответствия подтверждают, 

что в монг.-письм. при посредстве Я обозначались две различ
ные Фонемы б и й и что монг.-письм. б > Х алх. о, а монг.- 
письм. й > Х алх. у.  З а  исключением некоторых частных случаев, 
объясняемых особенностями положения, лабиализованные глас
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ные палатальные первых слогов в монголо-тюркских языках 
определяются следующей таблицей соответствий:
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Ö ~*0 0 0 0 0 0 Ö~~ О о~ и 0 0 ö ~ y
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* й Ü Ü Ü У Ü У~У Ü У У У

Примеры:

1° *б:

Орх., Уйг., Дж. кок, Оси. д'ок, Алт ., Тел., Кир. кок ,  
«синий»; ойрат.-письм. kökö, Байт., Дэрб.-Астр., Торг.-Астр. 
к о к0, Ддрб.-Кобд. k ö k ° ~ kök , Могол, к у ка,  Южно-Монг. 
х у х ,  Х алх-Зап. кхох ,  Халх.-У рг. х 6 х | монг.-иисьм. koke 
«синий»;

Уйг., Дж. öng «передняя часть, лицо», Тел., Кир. бц «внеш
ность, цвет», Якут, оц «цвет»; ойрат.-письм. öng-gö «цвет, 
наружность, масть, страсть», квадрат. ’ön-ge, Байт., Дэрб. 
■öqrö,  Х алх.-Зап . 6 ц г 6 , Халх.-У рг. ö q r o  |монг.-письм. 
öng-ge «id.»;

Орх., Уйг. tört, Осм. dort, Алт ., Тел., Кир. т о р т ,  Якут. 
т у  о р т  «четыре»; ойрат.-письм. dörbön, Байт., Дэрб., Торг. 
д ö p w н ,  квадрат, dör-ben, Могол, д у р  бон,  Южно-Вост.- 
Монг. j  6  р w ё н, Бурят.-Капсал. д о р б 6  н, Х алх.-Зап . $ 6  р w О, 
Х алх.-У рг. 5 Ö p w O ~ j 6 p w ^ |монг.-письм. dörben «четыре»;

Орх. körüg «рассматривание, шпион», Осм. g'örük «взгляд», 
Шор. к б р у г  «вид, физиономия», Якут, к о р у ц  «внешний вид, 
наружность»; ойрат.-письм. körüq «изображение, подобие, 
картина, отображение», квадрат, k'ör-güd (plural.) «изображе



ния, статуи», Байт., Дэрб.-Кобд. к б р б к, Халх.-У рг. х о р у  к 
«изображеипе, картина, портрет, отображение; (Дартата) 
статуя» | монг.-письм. кбгйд «изображение, картина, отобра
жение»;

Уйг., Дж. бп- «рости», Кир. он- «дорости, достигнуть на
стоящей величины», Якут, б н д б ! -  «немного приподняться»; 
ойрат.-ппсьм. d n d i ir o n d o r , Байт., Дэрб., Торг. бндр ,  квад-

о

рат .’йп-dur, Бурят.-Нижнеудин. он дур,  Халх.-Зап. о ид эр,  
Х алх.-У рг. о н ^ у р  «высокий»| монг.-письм. ondii/r «id.»;

Ops., Уйг. M l «озеро», А лт ., Тел. к б 1 «рукав реки»; 
ойрат.-нисьм. M l «нога, центр, основание, пролив, залив», Байт., 
Дэрб. к б 1 «id.», Моюл. кб1,  Халх.-Зап . кх 61, Х алх.-У рг. х61 
«нога, центр» j монг.-письм. Ml «нога, ценгр, центр войска, осно
вание, залив, смута, движение»;

Квадрат. Ъб-lie-m , bo-Jied «Формы деепричаст. <  'ГЬб- «быть», 
ойрат.-письм. bogosii, boged~bogod «деепричаст. Формы от \Ьб-у> 
| монг.-письм. bogesii, boged < \Jbo-, Халх. чтение б 6 г 6  с j ,  
б о г о т ;
v 7

Орх., Уйг. toril «установление, закон, правление», Уйг., 
Осм., Дж., Ком. tore «правило, закон», Еар.-Тр. т б р э  «суд, 
судебное дело»; ойрат.-письм. torii ~  tor б «закон», Байт ., Дэрб., 
Торг. т б р й, Халх.-Зап . т о р ,  Х алх.-У рг. т о р у ,  Южпо- 
Монг. т у р ,  Ордос, т б р 0 | монг.-письм. torii «закон, уста
новление, правление, держава» (ср. Мджр. doro «закон, обычай, 
правление»);

Осм. gobeli «пупок », Крм. г б б е к «id.», Кир. к б б б г б н 
«детка»; ойрат.-письм. kobiin, Байт., Дэрб., Торг. к б w V н, 
квадрат, k'u-be-hun «сын, мальчик», Хори-Бурят , х у б у ц ,  
Х аях, х о w у (редко)| монг.-письм. kobegun «id.»;

Орх. og-le-s- «советоваться, совещаться», Уйг., Дж. бд-ге- 
t-in- «упражняться», Уйг., Осм., Крм. бд-ren- «учиться», Уйг. 
бд-й-t «совет, увещание», Осм. oir-en- «учиться»; ойрат.-письм. 
бдй-le- «говорить, сказать», Байт, б г у 1 J д в- «поговорить с кем», 
квадрат. Ы -ди-1е - 1 монг.-письм. бдй-le- «id.».
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2 °  * й :

Уйг. Шг «наружность, цвет, вид», Тоб., Бар. т у е  <с1<1.», 
А лт ., Тел. т у р  «наружность, цвет», Дж. Шг, Алт ., Тел., 
Кир. т у р  «пестрые рисунки на кошме, вышитое украше
ние»; ойрат.-письм. с1йп «вид, наружность, образ», Байт., 
Дэрб.-Кобд. д у р 1, Х алх. д у р I, квадрат. <Лй-г1\ монг.-письм. 
с1и п  «1(3.»;

Орх., Уйг., Дж., Ком. Шп «ночь», Тар., Кир., Ккир., Алт . 
т у н  «1(1.»; ойрат.-письм. Шпй — Шпе «мрачный», Байт, т у н -  
«проводить ночь, ночевать» | монг.-письм. Шпе «мрачный, тем
ный»;

Орх., Уйг., Дж. кис «сила», Осм. дйб, Алт ., Тел., Тар. 
к у ч  «1(1.»; ойрат.-письм. к й с - й п к й с - т  «сила», Байт, к у ч н ~  
к у ц н ,  квадрат, к'и-сип, Джасту. хучхн ,  Х алх. х у ч ||м о н г .-  
письм. кйейп ~~кист «1(1.»;

Орх. кй «слава, молва», Тел. к у «звук, голос, гул», Уйг., 
Орх. кй-Шд «известный, знаменитый, герой», Ккир., Койб. 
к у 1 у к  «прославленный: герой; знаменитый конь: скакун»; 
ойрат.-письм. Ы1щ  «богатырский конь», Байт, к у 1 > к «бога
тырский конь, герой (титул)», квадрат. к'й-1ид «собств. имя (ге
рой)», Х алх. ху11у  к «богатырский конь»|монг.-письм. кй-1йд 
«герой, богатырский конь»;

Ойрат.-письм. й\й «не», квадрат. 'й-Хи, Х алх. (эпическ.) 
у 1 у  «1(1.», Дагур. у л у | монг.-письм. йШ «1(1.»;

Ойрат.-письм. иге- «видеть», Дэрб.-Астр., Торг.-Астр.
у з - ,  Байт, у з  —  у з - ,  Х алх. у$зэ-, Южно-Монг. у у 1 - 1 монг.- 
письм. ще- «1(3.»;

Орх., Уйг. Штеп «десять тысяч», Дж. Штеп «округ,
выставляющий десять тысяч войска», Кар.-Тр. т у м э н
«десять тысяч, очень много», Тел. т у  мен,  Алт. т у м б н
«Щ.»; ойрат.-ппсьм. Штеп «1(1.», Байт, тумн,  Халх. т у м ^ ~  
т у м  «1(3.» | монг.-письм. Штеп «десять тысяч, корпус в десять 
тысяч, тьма, племя, выставляющее десять тысяч, народ, 
масса»;
12 Ц2
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Ойрат.-иисьм. iisün «молоко», Байт, у с н ~  с у н, Могол. 
с у н ,  Х алх. с у )монг.-письм. ü sü n ~ sü n  «id.»;

Дж. bürke- «покрывать», Kvp. б у р  к о - «id.», Ккур. б у р к О  
«покрывало дымового отверстия юрты»; ойрат.-письм. bürkü- 
«покрывать, закрывать», Байт, б у р к У-, Могол, б у р к у - ,  Х алх . 
б у р х у-1 монг.-письм. bürkü- «id.».

§ 97. Вышеприведенные примеры показывают, что Монг.- 
Тюрк. *ö > о, о, о, у, м, а Монг.-Тюрк. *й > й, и, у, у. Узкий 
лабиальный, следовательно, оказывается в ряду соответствий, 
восходящих к *ö, но ö ~  о не наблюдается в ряду соответствий, 
восходящих к *й; смешения между этими двумя рядами, таким 
образом, не существует. Халхаское наречие в отношении пала
тальных лабиализованных гласных разделяет участь всех почти 
говоров Восточной ветви. В то время, как говоры Западной ветви 
в общем хорошо сохраняют о и й, наречия Восточной ветви, все 
за исключением Ордосского говора, обнаруживают мерезвучие 
рассматриваемых гласных: ö >  ö, й >  у.

Памятники монгольского квадратного письма показывают, 
что процесс этот начался в монгольском языке еще в X III в.: 
квадрат, dör-ben, ’ön-ge, ’ö-tö-gus, bö-he-ьи, ’ö-gö-dee, ’öl-jee-tu, 
’ör-gön =  монг.-письм. dörben, öngge, ötegüs, bögesü, Ögedei, 
öljeitü, örgün | квадрат. ’ün-dur =  монг.-письм. öndiir, квадрат. 
*ü-bul —  монг.-письм. öbül, квадрат, hü-gu-le- =  монг.-письм. 
ögüle-’, квадрат. 'ü-lu, ’м-je-, k'ü-lvg =  монг.-письм. ülü, üje-, 
külüg | квадрат, k'u-cun =  монг.-письм. kü-cün , квадрат, bu-gue—  
монг.-письм. büküi, квадрат, k'ur-ge- =  монг.-письм. kürge-. 
Афгацско-Могольское наречие очень близко к подобному со
стоянию, примеры: Могол, к ö 1, к о к а 1 а - | к у к а ,  у б у 1 =?= монг. 
-письм. köl, köküle-, koke, öbül (ebül). Ойратские же наречия 
дучше всех других сохранили палатальные лабиализованные 
гласные от общей монголо-тюркской эпохи.

§ 98. В стар, монг.-письм. встречаются начертания
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т. е. топдка (~т опдке), уид (~~уид), уоЫаки, уоЬ- 
вгуаки =  нов.-монг.-письм. тбпдке «вечный», уйд

«сторона», убЫекй «советоваться», убЬвгуеки «признать спра
ведливым, одобрить, согласи 1 ься», не отмечаюшие палаталь
ность губных согласных и, тем не менее, пользующиеся зна
ком к, который встречается только в словах палатального~ 
переднего ряда. По старой традиции и в новых рукописях до

Я<»>
сих пор встречается Форма ; Форму эту можно встретить даже

я>
в печатных изданиях (напр, пекинских), вышедших в свет совсем 
недавно.

В квадратной письменности первое из вышеприведенных слов 
известно в Формах топ-к'а  и топ-к'е. Знак квадратного письма, 
обозначавший о употреблялся как в словах заднего ~  гуттураль
ного ряда, так и в словах переднего ~  палатального и обозначал, 
повидпмому, более переднее и узкое «о»; квадрат. о =  монг.- 
письм. о | квадрат, о =  монг.-письм. о —  ойрат.-письм. о = тю р к . о, 

определяя один из случаев начавшегося в языке восточной ветви 
монгольских говоров перезвучия палатальных лабиализованных 
согласных. Формы стар, монг.-письм. ьющка, уид, уоЫаки 
уоЪ81уаки, из которых первая, топдка чрезь01чайно приближается 
к Форме квадрат, топ-к'а, встречающиеся регулярно в старой 
монгольской письменности и попадающиеся случайно в рукописях 
и даже ксилографах нового периода развития монгольского пись
менного языка, показывают, что они возникли благодаря воз
действию живого языка монголов X III в., в котором обнаружи
лись тенденции к перегласовке палатальных губных гласных. 
Замечательно одно явление, свойственное многим современным 
живым монгольским диалектам. Некоторые современные монголь
ские наречия при наличии б и у =  монг.-письм. о, и =  тюрк. 
б, и  обнаруживают в некоторых словах о и у =  монг.-письм. 
б, и =  тюрк, б, й, наир.:
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Дэрб.-Кобд., Урянх.-Ллт. м о ц к б  «вечный» =  стар, монг.- 
письм. топка, нов. монг.-письм. тбпдке, квадрат. топ-к'а~- 
moh-к'е, ойрат.-письм. тбпдкб, Вайт, м б ц к б ,  [Орх. Ъепдй ~  
тепдй ~  тепкй, Уйг. тепди, Дж. тбпдй, А лт ., Тел. м о ц к у  
«id.»];

Дэрб.,-Кобд., Урянх.-Алт., Захач. к о к  «синий» =  монг.- 
письм. к оке, ойрат.-письм. кбкб, Байт., Дэрб.-Астр. к о к 6, 
Орх., Уйг. кок, Алт . Тел., Кир. кок .  Вместе с тем надо отме
тить, что в уйгурском наравне с Формой кок встречается Форма 

f кок *кок;* следовательно Дэрб.-Кобд. к о к :  монг.-письм.

коке =  Уйг. кок: Тюрк, кок;
Дэрб.-Кобд., Захач., Байт, з у г ё р  «стороной, зря, так, 

просто» || з у к «сторона» =  стар, монг.-письм. jug, нов. монг.- 
п и с ь м .^ ,  ойрат.-письм. гид, Дэрб.-Астр. з уг .

На основании всего вышесказанного можно придти к заклю
чению, что Формы стар, монг.-письм. mongka, jug, joblaku, job- 
siyaku произносились в X III в. как *топдке, *ji<g, *jobsiyeku 
т. е. с гласными о им , которые, по всей вероятности походили 
на Х алх. о или о, Дэрб.-Кобд. о, Х алх., Дэрб.-Кобд. у, т. е. на 
лабиализованные палатальные среднего ряда. Присутствие к

|  в этих Формах лишний раз показывает, что их, несмотря на

особенность в обозначении палатальных гласных и самого харак
тера этих гласных —  среднего ряда б и м, —  всетакп относили 
к словам переднего ряда. Тоже самое придется отметить и для 
Формы квадрат, moii-k'a. То что параллельно с этой Формой 
обнаруживается и Форма квадрат, топ-к'е, а также наличие 
знака к', встречавшегося в словах переднего ряда, показывает, 
что и квадрат, moh-к'а  относили к палатальному ряду и читали 
как *т дп-к'а~*т оп-к'е. Следовательно mongka:*mongke =
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т оп-к'а:*т 6п-к*е. Показания, как квадратной письменности, так 
и старого монгольского письменного языка, одинаково опреде
ляют звук 6, который был известен языку монголов X III ~  XIV вн.

§ 99. Для обозначения м, стоящего на конце односложных 
слов, упо гребляется знак 3> мм, т. е. двойное м, кот(»рое отнюдь 
не служит для обозначения долготы, а употребляется дш того, 
чтобы избежать начертаний о  или ^ (м), которые легко могут 
быть прочитаны за гп. Явлепие это было известно уже уйгур
ской письменности, которая и передала ее монголам, примеры:

Ъй (Ъии) «будь < \-bu- ; не (отрицание при повелительном

наклонении)»; С  («мм) «величие, войско» — Орх. ем, Уйг.

^  ей (вии) «войско»| вйг «калым, свадебные дары за
г

невесту».

Иногда такое м обозначается следующим образом % Ни, 

напр. Из Ъй (Ъйи) «будь, не», ^  ей (зйи) «войско», ^  ем 

(виц) «молоко»||Ха.IX. су  «1(1.».
сл

Сложная графема Ни употребляется иногда для обозна

чения конечного м =  у ~ у  в заимствованных словах, наир.:

уекв Ли (сИ<и~~Ми) «великая столица», монг.-письм. <1 и
<Т>

£(Лии) <  кит. «ду» «столица» || Т)аШи ^  <  кит. ^  ^

«дай-ду» «Великая столица: название Пекина во времена Юань- 

ской династии»; монг.-письм. ^  ки (кйи)-8апд-~ -ху-сац<

кит. Щ  «ку -цан» «казначейство, запасной магазин»|| 
® ки ( к и и ) к и  «кладовая, магазин».

Только в самых редких случаях можно встретить начертание 
о  для обозначения и  па конце односложных слов, пример Щ 

Ъй «не».
1 2 - 3  112
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Иногда в монгольских рукописях, в частности в старых 
бурятских, встречается начертание Я и не в первых слогах,

8 )
3*

напр.: -3 ЪдШд, Х алх . 0 6 11 у к «отдел», '<' л щедЩ и «по

казавши».
Выше (§ 86) говорилось о том, что в известных случаях при 

помощи е в монг.-письм. обозначался звук близкий к б.

Монг.-письм. г >  г, г | Х алх. ]’

§ 100. Халхаское 1  —  переднего ряда нелабиализованное 
закрытое; на слух приближается к русскому «м», напр., в слове 
хозяин. Если 1 стоит в начале слова в халхаском, то слабая при
дыхательная инкурсия выявляется при 1 более заметно, чем при 
других халхаских гласных. Как нормальный гласный первого 
слога в халхаском 1 встречается в словах палатального ряда там, 
где за ним следуют I или ё, I или ё, а также в словах однослож
ных. Примеры: Х алх. б П П к  «разум, мудрость», ( н ч 1 К
«письмо», 11 г ё  х ё «посылать», б1р «кисть дли письма», ч 1 х х ё  
«ухо», 1 х х ё с  «великие, властители», пп11^ «стеклянный».

В словах гуттурального ряда 1 в халхаском встречается 
в словах односложных и тогда, когда за ним следует 1; затем, 
как исключение, 1 встречается и в словах, в которых имеются 
и другие неударенные гласные гуттурального ряда, наир.: цП  
«год», 61 р у  ( | | б‘а р у )  «теленок на втором году», х 1 т £ т  ([|х ‘а- 
т а т )  «китаец, китайский», 1 3  а б у р ( ^ о д у р )  «род, происхо
ждение», у 1 б х в  л % (|| у а б х в  л 20 «великолепие», м п п  «мой».

Что касается монг.-письм., то он знал г, т. е. более заднее 
«г», близкое, напр., тюркскому «ы», а также г, которое, невиди
мому, и сохранилось в халхаском при указанных условиях. Не 
звая Фонемы г ~ ы ,  халхасы, как и представители других совре
менных монгольских наречий, при чтении текстов на монг.-письм.
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произносят монг.-письм. г, как i ,  напр, j 'i t  читается как i j i l ,  

qljayar как х i 3  a ç а р.
§ 101. На существование г в монг.-письм., т. е. в том 

наречии, на основе которого создался письменный язык монголовг 
указывают следующие явления. Прежде всего орфография стар, 
мопг.-письм., в котором в словах палатального ряда перед г (yod) 
из заднеязычных шумных могли стоять к и д, обозначавшиеся 
буквой kâph, а в словах заднего— гуттурального ряда перед yod 
(ï) из заднеязычных шумных стояли q>%  и /7 — у, которые 
обозначались при помощи буквы hêth.

Впоследствии, в нов. монг.-письм., как в словах гуттураль
ного, так и палатального ряда перед г из заднеязычных шумных 
согласных появляются только к , д, обозначаемые при помощи 
буквы kaph. Таким образом сама письменность отмечала су
ществование двух i, заднего —  ï  и переднего —  i (см. выше 
§§ 57, 59, 60, 64, 6 6 ).

Показания стар, монг.-письм. совнадают с данными, пред
ставляемыми тюркскими наречиями: стар, мопг.-письм. г =  
Тюрк. ï  (« ы » )~ ы , напр.:

Тюрк.:

Уйг. qidiy «граница»;

Дж. qiryi «род хищной птнцы», 
Кир., Тел., Каз. k b i p ç b i ï  
«ястреб»;

Кир. м ы к ы н  «бедро»;

Уйг., Осм. yïi, Алт ., Тел., Крм. 
Ккир. j  ыл «год»;

; Орх. cindan (cïntan), Уйг. 
cindan < согд. cntn *6indan<  
скр. candana «id.»; 

qiïinc  — qilinca  «греховное <  Уйг. qüïnc  «деяние», 
деяпие»

1 2 - 4  112

стар, монг.-письм.: 

qljayar «предел, граница» 

qiryui «копчик —  птица»

miqan «мясо» 

j i t  «год»

cindan «сандал»



Вообще монг.-письм. г, ударенных слогов, т. е. тот звук для 
обозначения которого монголы пользовались и пользуются знаком 
yod (г), соответствует тюркскому г ~ ы  в словах гуттурального 
ряда и тюркск. г — i в словах палатального ряда. Примеры:

1° Монг.-письм. г (<г)  =  Тюрк. г ~ ы :
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монг.-письм.:

ггауи >  ггауи «благозвучный, 
звучный приятный для 
слуха»

*йпаг>  сгпаг «сущность, свой
ство, природа, врожденное 
свойство»

) 1(1 а «копье»||Мджр. дгйа «id.»

бМа- «иметь возможность, мочь»

*фЛ-уа-зип >  кИуазип «конский 
волос»

Щ и- > )$и -  «убегать»

*фгауа>Ыгауа «заря, красная 
заря »

Hingla- >  *6ingna- > бгпдпа- 
«слушать, внимать» 

*tïngya>*cingya>6ingya «креп
кий, сильный» 

*ïrjayi-> irjayi- «скалить зубы»

Тюрк.:

Уйг. « ■  «чувствовать себя 
хорошо», Кир., Ккир. 
ы з ы л д а -  «жужжать, раз
даваться (о звуках Флейты)»;

А лт . т ы н  «душа», Тел. т ы 
н а р л ы к  «животное»;

Уйг. уМад, А лт ., Тел. ^ ы д а  
«1 (1 .»;

Уйг. с1с1а-, Алт ., Тел., Крм., 
Каз. ч ы д а -  «иметь возмож
ность, терпеть, мочь»;

Уйг., Осм., Ком. ф1, Кир., 
А лт ., Ккир. к ы л  « 1(1 .»;

Осм. у'И- «бояться, быть 
испуганным»;

Осм. фгуа-п- «придти в гнев, 
в возбуждение» <  \lqiz, Каз. 
к ы з- «краснеть», Осм., Ком, 
дгг- «сделаться горячим вос
пламениться», Уйг. фя-'М 
«красный»;

Уйг. йпд1а-, Крм., Каз. 
т ы ң л а -  «слушать, внимать»;

А лт ., Тел., Кир., Бар. т ы ц  
«крепкий, сильный»;
Ккир. ы р 1,1 а 1 - «id.»;



ïia -  Il ïiayu- «побеждать»

*gitad >  kitad  «китаец, китай
ский; раб»

(plural. <  * gitan ~  *qitaï)

Уйг. 'Иа-п- «побеждать, пре
восходить»;

Орх. дИаг «киданп (назв.
народа)»;

Уйг. дИаг «Китай, китайский»; 
Орх. дйап «кидани (назв. на

рода)».

2 ° Монг.-письм. i =  Тюрк. i ~ i :

монг.-письм.: 

inggen « верблюдица »

in ji «удел, приданое»

jir - jir  «звук чириканья» 
*bitig >  bicig «письмо»

ЫИд «мудрость, знание»

ЪИедй «точильный камень, то
чильный брусок»

НгЫге >  асгге- «дрожать»

зтд-де- «растворяться, впиты
ваться»

Тюрк. :

Уйг., Дж. ingen, Кир., Ккир. 
] н г е н  «id.»;

Дж. injü  «ханское поместье, 
добровольный служитель 
бека», Алт . i нj i «прида
ное»;

Осм., Дж. cir-cir «id.»;
Орх., Уйг. bitig, Осм., Дж. bitik 

«письмо, грамота»;
Орх., Уйг. ЫИд «знание», Дж. 

Ком. bilik «знание, мудрость», 
Кир. б i 1 1  к «id.»;

Осм. bilcgi, Тар. 6 i l e i ,  Ком. 
bileü, Кир. б i 1 е у «id.»;

Осм., Дж., Ком. titre-, Каз. 
т i т р е- «дрожать, трястись»;

Уйг., Дж. sing-, Тар., Бар. 
с i ц- «уйги в землю, поме
ститься, усвоиться».

§ 102. Кроме того в монг.-письм. и в живых монгольских 
говорах устанавливается чередование i — u — i, которое пока
зывает, что раньше в данном случае был более задний звук ?; при 
этом определяется соответствие: монг.-письм. м =  тюрк. £ ~ ы .
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Примеры:
монг.-письм. -уг «окончание винительного падежа», -уг- 

Ъап~ уи-уап~ уии-уап  « 1 (1 . -+- притяжательная частица» <  *-уг\ 
монг.-письм. - м ~ г  «окончание — показатель родительного 

падежа» | Х алх. -I с<1(1.» <  *-г;
монг.-письм. -мп «показатель geшtivi» | -угп  «1(1.», Х а лх . 

7 ~*-уъп \ следовательно устанавливаются следующие 
параллели: -уг. -уи- —  -у т : -ип —  -г: -и-

монг.-письм. \rn-i «есть, сущий», стар, монг.-письм. Ъи-вг 
« иной, другой, не» >  Ъи-ви <а(1.»| Х алх., Южно-Монг. 61 — б I 

«есть», монг.-письм. Ы~-Ъе1 (Ьг), Хори-Бурят . 61 (||<п<Ьг 
«я»), Халх. 6 1 шш]  «иной, другой», нов. монг.-письм. ЫН «1(1.»< 

\1*Ы- ;
монг.-письм. иуЫа- «плакать, рыдать», Могол. у ! л а -  <<1(1.»< 

*иуМа— ЧуИа- | Тюрк.: Уйг., Ком. угу1а- «плакать»;
стар, монг.-письм. итиНа- «засыпать, спать, забываться»| 

Тюрк.: Осм. гш гуап- «дремать»;
монг.-письм. Ьщп- «виться, делаться курчавыми», Ъирдгг 

«курчавый»|Тюрк.: Алт . б ы ] ы р а ш  «курчавый», Баз., Ерм., 
Тел. м ь у ы к  «усы», Якут, бы  т ы к  «1(1.»|Мджр.: Гольд. 
б у д а к т а  — б у п а х т а ,  Ольч. б у ц а к т а «борода»;

монг.-письм. ]ип  «лето», уива- «проводить лето, летовать», 
Зивау «двухлетний баран» | Тюрк.: Алт . ] ы з а к, Еир. т ы с а к, 
Якут, т ы с а ^ а с  «1(1.»;

монг.-письм. (1и1ауап «теплый»>  Х алх. д у л ^  «1(1.»|Тю рк.: 
Уйг. уШу «теплый»;

монг.-письм. у т  «ножны, Ф утляр» |Тюрк.: Уйг., Ком., Осм., 
Ад. фп, Еир. к ы н ,  Якут, к ы н  «ножны»;

монг.-письм. ЪибаЛ- «кипеть»[Тюрк.: Еир. б ыш- ,  Алт ., 
Тел. б ы ш -  «довариваться, варить, делаться мягким»;

монг.-письм. вкуй, Байт, с о 5 б  «маралуха, самка оленя»| 
Тюрк.: Осм. вгут «лось», Алт ., Тел. с ы ^ ы н  «самец марала», 
Орх., Уйг. вгуип «марал»;

монг.-письм. шш/аг «вечерний туман, мгла», стар, монг.-



письм. ипгп «дым, мгла, туман»|Тюрк.: Тел. ы ц ы р  «вечерняя 
заря, сумерки», Кир. ы м ы р т  «сумерки»;

монг.-письм. дшуии1  — дггуии1  (<  *дггуиим1 ) ~  атуииШ м  
«Фазан» | Тюрк.: Дж. фгуаим1, Осм. фгдаимЛ, Кир. к ы р 5  а у л 
«Фазан».

При заимствованиях монголы тюркское ы воспринимают 
иногда как у, напр.: Х алх. хуссур^, Дэрб.-Астр. х у с р ц «бес
плодная самка, бесплодная кобыла» <  Тюрк.: Кир. к ы с р а к  
«табун молодых кобыл, которые еще не жеребились», Кум. 
к ы с р а к  «молодая кобыла, еще не жеребившаяся», Осм. фягщ  
«кобыла», Ккир. к ы з ы р а к  «молодая кобылица».

С другой стороны монг.-письм. й  соответствует тюрк. 
г~ - 1 , напр.:

монг.-письм. йпгдеп~йт уеп, Х алх. у н 1 ё «корова», Алар.- 
Бурят. (1)н ёц  <п<1.»| Тюрк.: Осм., Уйг. тек, Алт . 1 н 1 к, Ккир. 
1 н е к  «корова»;

монг.-письм. ит уег «вечерняя мгла, вечерний туман» | Тю рк.: 
А лт . 1ц1р «вечерняя заря, сумерки», Кар. г н г 1 р  <<1с1.»;

монг.-письм. Ъй-1| монг.-письм., ойрат.-письм. Ы- «есть», 
Байт. 61- <п(1.»; монг.-письм. Ъй «будь; отрицание при повели
тельном наклонении», Бурят. 6  у, Х алх. 6 у, Могол, бI «отрицание 
при повелит, наклон.» || монг.-письм. Ы Аедп—ЪйАсдег «1(1.» <  *Ьй- 
Ш-де1 «да будет; отрицание при повелит, наклон.»; принимая во 
внимание вышеприведенное Ъи-г, можно установить следующие 
параллели: *Ы- >  Ъи- : Ы- —  Ъй- : Ы- ;

стар, монг.-письм. Ъйвие-1| нов. монг.-письм. Ътге- «почи
тать, уважать, благоговеть».

§ 1 0 3 .  Стар, монг.-письм. Ч  >  монг.-письм. г ~ м  отли
чалось от тюркского ы(г); по всей вероятности это было заднее «г» 
очень близкое к звуку халхаского наречия, язляющемуся всегда 
долгим: Х алх. I. Подтверждается это тем, что общемонг. Н  
перед Ч  под налатализирующим влиянием последнего дает в монг.- 
письм. с> Х а лх . ч, напр.: *Ша-уип || Тюрк. Ш  «камень»> монг.- 
письм. бИауип> Х алх. чолу ,  *Нпд-1а-1| Тюрк. йпд-1а- «слу
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шать, внимать»>монг.-письм. cingla— Сгпдпа->Халх. ч à iJ н а—  
Hài ' âH- .  С другой стороны обще монг. Н  перед *i >  монг.- 
пнсьм. с > Х а л х .  ч, напр.: *bitig ||Тюрк. bitig >  монг.-письм. 
Ы бгд>Халх. б i ч ï к «письмо, грамота»:

*tï >  монг.-письм. c i< * ti.

Повидимому уже в X III в. в средне-монгольских наречиях ь 
значительно приблизилось к г. В монгольском квадратном письме 
можно встретить указания на существование i  в словах с гутту
ральными гласными и указания на то, что г в известных случаях 
еще сохранялось, напр.: квадрат, k 'i-jiihar ||стар, монг.-письм. 
qijayar «граница»[квадрат. уи-та-у1 \\с'Щ). монг.-письм. qumaçfi~  
нов. монг.-письм. xumaki «песчинка, пылинка».

В новых монгольских наречиях г не сохранилось нигде.

Переломы

§ 104. Там, где в мопг.-письм. в первом слоге имеется i  (< *ъ 
и <  *г), а в последующем слоге какой-нибудь гласный, наир., а , е, 
и, й, в халхаском оказывается на месте i  гласный последующего 
слога или очень ему близкий. Явление это объясняется тем, что 
гласный второго слога антиципировался, т. е. голосовой аппарат 
принял полон{ение, необходимое для воспроизведения этого глас
ного до образования находящегося между i  и последующим глас
ным согласного. Этот антиципированный гласный получил ударе
ние, сделался главным гласным слога, а первоначальный гласный г 
или исчез совершенно, пли же сохранился в виде краткого сколь
зящего звука, а если г стоял в самом начале, то превратился 
в j <  i. Ввиду того, что в подобных случаях последующий глас
ный как-бы проникает в первый слог, явление это, очень часто 
встречающееся, получило название «перелома». В халхаском 
наблюдаются результаты «переломов» следующего рода:

монг.-письм. i  перед а > Х а лх . ‘à ~ a ,  в начале слова j à ~ j  а, 
напр. :
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монг.-письм.: Халх.:

mingyan >  м ^ ц г 1̂  «тысяча»;
imayan > *Нтап > ] а м а  «коза»;
mr/an >  м а х  х а  «мясо»;
qijayar > х ' а д з а т з а р  «граница»;
sira >  ш а р а «желтый»;
iryai >  *Uryai > _) а р б а ё «жимолость»;
n it/a > н ‘а л х а  «молодой, свежий, рожденнь:

кущем году».

г перед e > '(з ~ е ,  напр, (редко):

bider >  б ' е д д ё р  «полосы, Фигуры»;
nigen >  н ё г £ ~ н ё г  «один, какой-то»;
kibedesiin >  х ё б д ё с  «жвачка».

i  перед и > 1 у ~ у ,  напр.:

Cisun >  ц у с  «кровь»;
jiryuyan >  5 У Р Б 1  «шесть»;
nixuxu >  н у х у х у  «мять, месить, мешать»;
nilbusun >  н 1 у л м в с ~  п у л м н с « слеза, слезы »
niruyun >  н у р у ~ н ‘у р у  «спина, хребет»;
kisuyur >  х у с у р  «скобень, скребок»;
kituya >  х у т у  б и «нож»;
kimusun > х у м у с  «когти, ногти».

г перед й > у ~  ‘у, напр.: 

nidiin >  нуд,  н 1 уд  «глаз»;
sidiin > ш у д  «зуб»;
sitiigen >  ш у т б  «опора, предмет веры, святыня»;
ёИйд (<  уйг. < скр.) > ш у 1 1 у к  «стих, строфа, стихотворение»;
sikiir > ш у х х у р  «зонт».

Встречается очень много исключений. Прежде всего, если во 
втором слоге после i находился гласный е, то, обычно, в халха- 
ском перелома гласного не наблюдается, напр.: монг.-ппсьм. 
sine > Х алх . m i n e  «новый», Неде- >  i 1 г ё- «посылать», Не >



Шё «ясный», inggen >  i ц г ё «верблюдица», ire- >  i р ё- «прихо
дить», singgen >  ш i ц г £ «жидкий, редкий», кгте > х  i м ё «род 
колбасы».

Часто в халхаском «перелома» гласных не наблюдается 
вовсе, или же Формы с «переломом» чередуются в речи с Фор
мами без «переломов». Примеры:
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монг.-письм. : Х алх.:

Utegün >  ( и т у  «последнее—тридцатое число
лунного месяца»;

Ыгауи >  б 1а р у ~ ( П р у  «теленок на втором
году»;

üegür >  П у р  «утюг, гладилка»;
kitad >  х 1 т а т ~ х ‘ а т а т  «китаец, китай

ский»;
bilegü >  б П у ~ б ‘у 1 у  «точильный брусок»;
sitar a — sitar an (<  перс.) >  ш а т & р ~ п п т а р ~ х 1 т а р  « шах

маты»;
milayayu >  м 1 л а х в  «поздравлять или празд

новать по случаю какой-
нибудь новинки, обновы
(новая юрта, новая одежда,
родившийся ребенок)»;

éimeg >  Халх.-Зап . ч о м э к ,  Халх.-У ]п.
ч I м ё к «украшение, краса»;

cirya >  ч ' а р ^ а  — ч 1 р | з а  «сани»;
Iriôiyan >  б щ й х ^  — б ' а ц & х ^  «маленький»;
hisilyayu >  б 1 с й л 5 а —  б ' а с й л т з а -  «созер

цать»;
gindan >  г ‘ а н д ^ ~ г 1 н д ^  «тюрьма»;
biljuu/ai >  Х а л х .-Ург. б 113 у х а ё « жаворо

нок», Халх.-Зап . б 1 л ц у  х а
«пташка»;



> 4И 1" м й р ~ п ‘а 1"мйр «Марс, день 
Марса: вторник»;

>  н 1 ц б о ~ н 1 6 ц б о  «сокровенная мо
литва —  созерцание »;

>  1п р \ у а ~ н ‘а р & б  «монастырский 
казначей или эконом»;

> Халх.-Зап. Халх.-У рг.
х ' а д д й -  «губить, уничто
жить, зарезать»;

> Халх.-Зап . ц 1 ,5 ,5; а, Халх.-Ург. 
ц а ^  «копье»;

> Халх.-Зап. ц 1 р а ~ ц 1 р %,  Х алх.-  

Ург. ц а р % «шестьде
сят»;

>  и п ^ а р  ~  ш а ^ ^ а р  «близкий, 
свитский, приближенный»;

>  ц у с  «1 (1 .», но ч 1 с - у л ^  «кроваво-
красный».

Отсутствие «перелома» в некоторых случаях может быть 
объяснено ясно ощущаемой этимологической связью с близкими 
словами имеющими в первом слоге; Халх. Нур, напр., эти
мологически тесно связано с халх. глаголом И \ - < Ш -  «гла
дить»; в других случаях без «перелома» оказываются слова, 
часто употребляемые в обиходе повседневной речи, как, напр., 
6 1 р у  «двухгодовалой теленок», 61 л у «брусок», б ы ц у х а  
«пташ ка»; или наоборот слова, употребляемые редко, связанные 
с определенными обрядами или действиями, напр., мыахв «поздра
влять ила праздновать по случаю чего-либо нового», 6 1 с а л 5 а х в  
«созерцать». Заимствованные иноязычные по своему происхо
ждению слова тоже имеют больше случаев к сохранению перво
начального г в первом слоге: н 1 р 1̂ а ,  п п т а р .  В последнем 
случае г могло сохраниться и благодаря влиянию начального ш, 
что можно наблюдать и в других словах с начальными аФФрика

ппдтаг (<  тиб.) 

птдЪо (<  тиб.) 

пггЬа (<  тиб.) 

МИщи

3:к1а

}ггап

вЫаг

с1зт  «кровь»



тами или ш: цЗ б х 'в л ^ ,  ц 1 р 5 й л ^ —ц а р ^ й  л «радость, бла
женство» (см. ниже, § 107).

§ 105. В халхаском встречаются слова, в которых «пере
лом» гласных дает в результате не тот ударенный гласный, какой 
можно было-бы ожидать; на месте а или е, ожидаемых по пра
вилу, оказываются о ~ у  или о ~ у ,  т. е. гласные, близкие к тем, 
которые были первоначально в третьем слоге, а вместо у или у  
оказывается а —• а или е, напр.:

монг.-письм.: Х алх.:

бМауип >  ч о л у ~ ч у л у  «камень»;
вгЬауш >  ш о т с у ~ ш у т с у  «птица»;
$1гЪедй1 > ш о р т с у 1 ~ ш у р т с у 1  «махалка, опахало,

метла»;
угЪхиЫпд > у а б х в л ^ ~ у 1 б х ,в л ^  «величие, великоле

пие ».

Если вторым гласным при «переломе» был г, то в словах 
многосложных гуттурального ряда в первом слоге на месте 
первоначального г тоже появляется гласный третьего слога или 
гласный близкий последнему, напр.:
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монг.-письм.: Халх.:

щгйат — sidam > ш 1 а д д а м « палка »;
ЫНуип >  б у ш у «быстрый, поспешный, скорый»;
вгЫумг > ш о б ш у р  «лукавый, хитрый».'

Между тем, как при «нормальном» развитии при «переломе» 
ударенным гласным становится второй гласный слова или гласный 
очень ему близкий, независимо от того, сохранился ли он в окон
чательной халхаской Форме или нет, напр.: монг.-письм. гЬбауи > 
Халос. ] а б ц а ^  у «тесный, узкий», монг.-письм. ]ггуиуап> Халх.
3  у р 5 Ц, «ш есть», Ыгауи >  б 1 а р у «теленок по второму году».

«Переломы» анормальные, типа ш отсу  и б у ш у ,  объясня
ются тем, что явление это произошло в сравнительно позднее 
время, после того, как исчез или редуцировался гласный второго
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слога, т. е. ш о w у <  *ш у w у н<*ш у w у  5  у н~ *sibuym  < sibayun; 
между тем, как при нормальном «переломе», напр., типа б 1 а р  у, 
«перелом» произошел до исчезновения второго гласного: 6 ‘а р у  <  
*б 1 а р й б у <  *¥агауи < Ъггауи. В подтверждение можно сослаться 
на Формы эпического языка ойратов С.-З. Монголии, как, напр.: 
u j o w y g y H  «птица»< sibayun, а также на данные по языку 
монголов XIV в., сообщаемые А р а б о м - Ф и л о л о г о м ,  напр.: 
Siban «птица» <  sibayun, sir а «желтый» <  sira  || ja yasm  «рыба» < 
jiyasun, jida  «копье» <jida", bisiin «умный, смышленный» < 
bisiyun, iman  «коза» <  imayan \\juryan «шесть» < jiryuyan.

§ 106. Если в монг.-письм. г находился в начале слова или 
ему предшествовали 6, s~~s, j ,  а во втором или даже в третьем 
слоге был м или й, то в халхаском, как и во многих других мон
гольских современных наречиях, в первом ударенном слоге при 
«переломе» гласных появлется не у или у, которых можно 
было бы ожидать, по правилу, но о и о в тех случаях только, 
когда монг.-письм. 6 >  Х алх. ч, s ~ s  >  ш и j  >  ц; в противном я<е 
случае в халхаском получаются у и у. Объясняется это явление 
тем, что при указанном положении при антиципированиях следую
щих за г гласных м и м  стали произносить не у и у, а соответ
ствующие более широкие о и о. В Халх.-У рг. явление это 
отчасти затемняется благодаря тому, что Халх.-У рг. о чрез
вычайно близко в акустическом отношении к у. Примеры:

монг.-письм. irw a — iruwa ~~ iruya ~~ iru  «знамение, знак, 
предзнаменование» (ЦТюрк.: А лт ., Бар., Каз. ы р ы м  «пред
сказание, предзнаменование», Дж. irim  «хорошее и дурное пред
знаменование», Орх. ir q «предзнаменование», Осм. irq «счастье»)> 
Х алх. j o p o  —j o p  «id.», ойрат.-письм. у  ого ~  iro, Байт. 
j o p o ,  Дэрб.-Астр. , jop° «id.»; (>  нов. монг.-письм. iru)-,

монг.-письм. iruyar ~ iruya l  (С. ск. ЫпСаг ~~ hira’ur) «дно, 
основание, поднояае» >  Х алх. j о р б л, Халх.-Косогол. о j о р, 
Бурят.-Нижнегу дин. i р о р, Бурят.-Алар. о j o p ,  Дэрб.-Астр. 
j o p  а л «id.»;

монг.-письм. i r i i g e r  ~ i r i i g c l  (квадрат. Ы - r u - h e r ,  С. ск. h i r u ’e r )
13 112



«благопожелание, пожелание, молитвенное обращение» (|| Мджр. 
Агигеп «благословение »)> Халя. j  о р о  1, Дэрб-Астр. ] б р & 1 
«1 (1 .»;

монг.-письм. гзкШ- «попирать ногами, пинать, лягать» > 
Х алх. о с х у  1-, Байт, б ш к  ̂- «1й.», Бурят -Алар. о т х у  л- 
«сбить ногой, пинать»;

монг.-письм. Иауи «куропатка» (ЦМджр.  Ни «серая куро
патка») >  Х алх. ,]о т у , Ха.IX.-Зап. ^отд ,  Дэрб.-Астр. \  о т н ~  
,] о т у  «1 (1 .»;

монг.-письм. паут  «анемона, вегриница» >  Х алх. о р б 6  ё, 
Байт, j о р 5  о ;

монг.-письм. ш т -^& ггиуа{^8ггиуа «земля, прах» (Араб.-Ф. 
ш и  «песок» )> Х алх. ш о р б ё ,  Дэрб.-Астр. ш о р 8,, Торг.-Астр. 
ш о р а  « 1 (1 .»;

монг.-письм. вггуиЦт «муравей» (<  монг.-иисьм. вггуи- > 
Х алх. ш у р в б -  «пролезть, пробраться, пройти» || Тюрк.: Кир., 
Каз. с ы р  б а- «быть скользким») >  Х алх. ш о р в б 1 ц 1 ,  Б у р я т -  
Тункин. ш о р Б о л ж 1 ,  Бурят ,-Алар. ш о р Б б л з б ц  «1с1.»;

монг.-письм. в1хт  «известь, известка» (<  кит. ^  ^  
«ши-хуй» Х алх. ш о х о ё ,  Байт, ш о х й  «1(1.»;

монг.-письм. вЦиугт «прямой, честный, откровенный, быстро- 
соображающий» (ЦТюрк.: Ком. вШ «спокойный», Ерм. с ы л а ц 
«спокойствие») >  Х алх. ш о л у  «прямой, честный», Байт. 
ш о л у н  «быстрый, скорый»;

монг.-письм. згЪауип «птица» (Араб-Ф. §гЬап «1(1.») >  Х алх. 
ш о у ~  ш у  \у у , Дэрб.-Астр., Байт, ш о лу у н, Южно-Мот. 
ш о w у «1(1 .»;

монг.-письм. б т н а ~ ст и а  ( ~ 6гпииа) «волк» (Араб-Ф. сапа, 
Киракос. ста, Могол. *ста >  ч 1 но) >  Х алх. чонб,  ойрат.- 
письм. Сто — сто, Байт, ч онб ,  Бурят, шо н б ,  Южно-Мот. 
ш о н б ~ ч о н б  «1 (1 .»; >  нов. монг.-письм. сто\

монг.-письм. бОкш  «черт, бес» >  Х алх. ч 6  д х у р, Дэрб.- 
Астр. ч б т к р ,  Байт, ч б д к р ~ ч б д к У р , Бурят. ш о т х б р ~  
ш у т х у р ,  Горлос. ш у т х у р ,  Удзум. ч 6 т x y p « i d . » ;
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монг.-письм. cidür «треног-путы» (Лраб-Ф. ôidü «id.»)> 
Ха.гх. ч о ^ у р ,  Бурят.-Ллар. ш о д б р ,  Байт, ч бд р ,  Захач.
ч бдУ р «id. » ;

монг.-письм. cilayun «камень» (<  *Шауип || Тюрк, tas, 
квадрат. Ci-la-hun) >  Халх. ч о л у ~ ч у л у ,  Дэрб.-Астр. ч о л ÿ н, 
Бурят.-Балаган, шо л у н ,  Дурбут. шо  1 ÿ «id.»;

монг.-письм. cïlüge «свободное время, досуг, обстоятель
ство, скважина» (Тюрк.: Кир. т Ш к  «дыра, маленький вы
рез») > Х алх. ч 6 1 0 ,  Байт. чб1й,  Торг.-Алт. чо 1 â «id.»;

монг.-письм. jiluya  «повод, возжи, бразды» (Араб.-Ф. 
jilawu) >  Х алх. у о л б, Дэрб.-Астр. у о л а, Бурят, жoлô«i d . » ;

монг.-письм. jinung  «титул: помощник— заместитель хагана, 
правивший правым крылом монгольского народа; почетный 
титул» (? <  кит. J  «чжэн-ваи» «правящий князь») >
Х алх. y o H Q ~ y o H Ô q  «id.»;

монг.-письм. sibüge «шило» (Байт, ш i б г ё)> Х алх. ш 6  w ÿ г, 
Дурбут. i n ô w r ë ,  Бурят .-Тунк. ш 6 б о г ô «id.»;

монг.-письм. ibayu «маленькая раковина, раковинка» ( || Мджр. 
иЫуоо «id.») >  Х алх. j  о w ÿ «id.»;

монг.-письм. ôinduyul «черный дятел» >  Ха.гх. ч о н g у л 
«id.»;

монг.-письм. Ш уи- «победить, осилить» >  Харачин. _]олб- 
«id.» | монг.-письм. Uayuysan «победивший» >  Х алх .-Зап . 
j ол^ ' вг ' с^  «победивший —  титул»;

мопг.-письм. simnu  (<У йг. smnu < согд.-хрпстиан. smnü 
«дьявол, злой дух, бес») >  Х алх. ш о л м о «id.», Байт., Дэрб.-Коб. 
шолмб, Горлос, щ о л м б ;  (>  нов. монг.-письм. èiimu).

Между тем, как в других случаях, при отсутствии указан
ных условий, в халхаском при «переломе» гласных получаются 
в первом слоге у и у : jirynyan > ~ у р ç (но !| квадрат, jir-yo-han  || 
Бурят .-Тунк. ж о р 5 0 4 , Бурят. -Капсалъск. j  о р 5  ô ц «id.», 
Б урят .-Алар. ж о р б ц  «шестьдесят» | монг.-письм. jira n  «id.»); 
é isu n > n y  с «кровь», (но || Дурбут. ш о т  «id.»); cidyu > ц у  j x ÿ - ,  
(ноуАру-Хорч. ш о т х о - )  «лить, выливать, отливать»; j iy u -> зу -
1 3 - 2  112
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«пропитываться»; ШЪиут > п у л  \\ту р  «повод, чумбур»; ]гй- 
кйЫел > 3 у ^ х у 1 т ё  «старательный, усердный».

Иногда можно наблюдать в халхаском появление при «пере
ломе» о в первом слоге даже тогда, когда в последующем имелся 
первоначально е и не было вовсе губного гласного, но был и 
остался губной согласный, напр.: монг.-письм. с ш е д > Х а лх .-  
Зап., Хотоюйт. ч о м э к  | Халх.-У рг. ч з мё к  «украшение, 
краса».

Встречаются исключения, напр'.: монг.-письм. згс1йп>Халх. 
ш у 3  «зуб», монг.-письм. вгкйг > Х алх. ш у х х у р  «зонт».

Объясняются эти «исключения» тем, что «переломы» гласных 
в подобных случаях произошли в очень давнее время до по
явления ш на месте я (ш у $, ш у х х у р ) .

§ 106а. Слова, приводимые А р а б о м - Ф и л о л о г о м ,  пока
зывают, что «переломы» начались уже выявляться тогда в языке 
как в словах гуттурального, так и палатального ряда, но в общем, 
были редки. Список монгольских слов, приводимый армянским 
писателем К и р а к о с о м ,  представляет еще меньше слов с «пере
ломами» (только один пример, ко и тот несколько подозритель
ный: (полту» ~  «ЕоШ и ~~ 1аИои» — монг.-письм. И(1й «мечь, 
сабля»). Могольское наречие, замечательное многими архаичес
кими чертами, находится в отношении «перелома» гласных в по
ложении, близком тому, которое описывает А р а б - Ф и л о л о г ,  
напр.: Могол.: ну  д ун  «глаз» <  тс1йп, су  д у н  «зуб» <  Ш(1йп, 
ш у р 5  у к у «пролезть» <  вггуиуи, ч у с у н <  сгвип «кровь». Квад
ратное письмо не знает примеров «перелома», за кажущимся 
исключением двух слов: 'й-Хи-Ьи || <  монг.-письм. Цеди п Ьи-да- 
Ьт  |1 <  монг.-нисьм. уауиг, о которых будет сказано ниже, 
потому что, в действительности, они не относятся к категории 
слов с «переломами» гласных.

Из этого можно вывести заключение, что «переломы» полу
чили свое окончательное развитие в эпоху, последующую X III—  
XIV вв., при чем то, что наблюдается в настоящее время, напр., 
в халхаском наречии в качестве результата «перелома» гласных,
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относится к нескольким эпохам развития монгольского языка, 
т. е. его различных наречий.

§ 107. В некоторых случаях явление «перелома» гласных 
является при сравнении Форм монг.-письм. и халхаских также, 
как и других монгольских наречий и родственных языков, 
только кажущимся. В действительности, в монг.-письм., то-есть 
в том диалекте, на основе которого возник письменный язык 
монголов, при помощи i  обозначался какой-то узкий или полу- 
узкий гласный, точно определить который было затруднительно, 
который приближался к о и и с одной стороны и о и й  с другой. 
Обозначение гласных о, и, о, й  при помощи yod (г) возникло по 
следующим основаниям.

В монг.-письм. г на месте о, и, о, й  наблюдается или в начале 
слов, или же после j ,  с, s, у ~ -п . В монгольском же языке, во 
всех монгольских наречиях, выявляется ассимилирующая тенден
ция и, з , ч, ш, j и (реже) н, стремящаяся превратить в i всякий 
другой последующий гласный, напр.: Халх. ч 1 т а р ~ п п т а р <  
*satar « шахматы », Шарай-гол. ч х а ~ ч ‘ ха ,  Д щ р -  4 i ç â q <  
éayan «белый», Тумут. 3  i г у ,3, ё н <  jegüden «сон, сновидение», 
Х алх.-Зап . ц i р ç â л % <  jiryatang  «блаженство», Южно-Монг. 
1,1 i 1 <jele  «веревка», Южно-Жонг. и i р х е—ц i р г е <  jerge «ряд, 
разряд, степень», Ару-Хорч. ч i ц г ё 1 < cenggel «радость, наслаж
дение», Бурят .-Хори. j i х е <  уеке «большой». Это отражается и 
на нов. монг.-письм., где постоянно, особенно в южно-монгольских 
рукописях, появляется i  на месте других гласных после аФФрика- 
тов, s и ?/, наир. : jiya  вм.jaya  «край, ворот», sibi вм-. sabi «ученик», 
sisin вм. ëaëin «религия», sir вм. sar «кладенный бык», cirig вМ. 
éerig «воин, войско», угке вм. уеке «большой». А в Южной Мон
голии давно уже установилось обыкновение писать г вместо вся
кого иного знака, обозначающего гласный, после j ,  с, у, s так, что 
получился вид идеографии. В виду же того, что южно-мопголь- 
ская письменность всегда являлась образцовой для грамотеев 
других монгольских племен, обычай этот, хотя бы и частично, 
был воспринят н в других местах Монголии и теперь известен
1 3 - 3  И2



повсюду. Примеры, заимствованные из рукописей, самого разно
образного происхождения: jiyayan  вм. jayayan  «судьба», ciyasm  
вм. éayasun «бумага», süamayai вм. satamayai «ревностный», 
yirü  вм. уегй  «вообще», cin-u  вм. сап-и (<  кит. Щ  Щ  «чан-нгэ») 
«Фея луны».

С другой стороны средне-монгольские наречия имели во 
многих случаях в словах, начинавшихся на гласный, придыхание 
h <  *р- или *f- (*<р-), на что указывают все источники по монголь
ским говорам X III —  XIV вв. (см., стр. 43). Несомненно, что 
инкурсия гласных в древних монгольских наречиях, в том числе 
и в наречии, на основе которого возник монг.-письм., была еще 
более заметна. На письме это придыхание и влияние аФФрикатов, 
у  и é отразилось в виде старания изображать при помощи yod 
(т. е. i) узкие или полуузкие губные, как гуттуральные, так и 
палатальные: писали i, следовательпо, после j ,  с, у ~ п ,  s и *h, 
изображая при посредстве этой графемы совершенно другие 
гласные, близкие к о, и, о, й (ср. § 106). Также как при помощи е 
в монг.-письм. обозначали в известных случаях о, при помощи i  
обозначали о, м, б, й  после J, cf, ê, у, п  и в начале слов, когда 
имелось придыхание *h, почему можно установить следующие 
параллели :

e:ô — i:o~u =  i:ô~ü.
Примеры :

монг.-письм. ilegü «избыток, слишком, более чем, лишний, 
отличный» | стар, монг.-письм. ülegü ~  ülegüi «id.», квадрат. 
’ü-lu-hu  «id.», Араб-Ф. hül’ü  «прибавка, барыш», Мусульм. 
ЦШедй « Х у л а г у ~ Г у л а г у ,  собств. имя основателя монголь
ской династии Иль-ханов в Персии», ср. монг.-письм. ülemji «много, 
в изобилии, весьма, очень, отличный», монг.-письм. üle- «оста
ваться в излишке, превышать, превосходить, отличаться», Байт., 
Д%рб.-Кобд. у 1 ÿ «свыше, больше, отличный», Х алх. y l ÿ ~ i l ÿ ,  
Ару-Хорч. i 1 ÿ, Бурят .-Алар. ÿ  1 ÿ } <  vWe-jTiopK. : Кир. ÿ 1 к б н 
«высокий, большой, великий», Дж. ülken «большой», Тел. У Ц е н ,  
Алт . У 1  г,б н «высшее доброе божество алтайцев и теленгитов,

—  186 —



—  1 8 7

Ульген» } <  \/*м/-|Мджр.: Ороч. ху1бгб «более, еше, обильный», 
Негидал. 1 1 у 1 бхб,  Олъч. п у 1 б ~ и у 1 б х 0 ,  Тунг, х у  1 у к, Мджр. 
/Ым «излишек, избыток, изобилие, совершенство, слишком, 
чрезвычайно». Халхаская Форма ( ||у1у) появилась или под 
воздействием монг.-письм., или же в виду ослабления губной ра
боты при произнесении начального гласного с заметной глухой 
придыхательной инкурсией, т. е. под влиянием почти той же при
чины, благодаря которой из *й1едй получилась Форма Иеди 
в монг.-письм.;

монг.-письм. ]{гиуа «иноходец» | Х алх. п о рб, Дэрб.-Астр. 
цора «1 (1 .»., стар, монг.-письм. уогбг-, квадрат, уог-бг- «идти, 
ехать, продвигаться», монг.-письм. уогбг- «идти, выступать, 
шествовать», Могол. о р ч 1 - «идти, продвигаться»| Мджр. ]огап 
«иноходь» | Тюрк.: Осм., Дж. уогуа,, Алт ., Тел. ] о р тз о, Кир. 
цоргза  «иноходец», Орх., Уйг. уогъ- «ходить», Орх., Уйг., Дж. 
уогЬ- «идти скорым шагом, ехать рысью, ехать скоро», Койб. 
ч о р т -, Якут, с ы р ы т -  «1(1.»; ]ггиуа =  *]огиуа;

монг.-письм. пгс1игуа «кулак»| ойрат.-письм. пн(1игуа, Дэрб.- 
Астр. ну д у р  5 “, Байт. н у д у р м а ~ н у д у р 5 0  «кулак, 
обшлаг рукава», Х алх. н у д д у  ртзк «1(1.», монг.-письм. пис1иг—  
тс1иг- «бить кулаком»|Тюрк.: А лт ., Крм. j y д y p y k  «кулак», 
Саг. ну з р у к ,  Кир. п у д у  р у к, Койб. н у м з у р у к ,  Якут. 
с у т у р у к  «1(1.»(Мджр.: Тунг, н у р к а ,  Солон, н о р ^ а ,  Олъч. 
н у ц а ,  Негидал. н у р г а ,  Мджр. пщ ап  «кулак»; тйигуа =  
*пис1игуа ;

монг.-письм. щауиг, стар, монг.-письм. щауиг «начало, осно
вание, корень; род, происхождение, первоначально, старипный 
род» | квадрат, hu-ja-h.ur «1(1.», Бурят .-Хори, Б .-А л ар. у з у р ,  
Дэрб.-Астр., Байт, j о з у  р, Широнгол. о у ор,  Х а л х . ,] о з у р ~  
i 3 a . T i y p ~ j i 5 8 .5 yp  «1(1.» | Мджр. /и?мп «начало, основание, 
корень, родина, старина»; щ у и г  —  щ ауиг. Х алх. 13  а 5  у р —- 
j 13  а 5  у р, также как и подобные Формы, встречающиеся в раз
ных монгольских наречиях, —  являются заимствованиями из 
монг.-письм. Но Х алх ., Бант, j о 5 у р , Дэрб.-Астр. j o з y p
13 — 4 1 1 2
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восходят к *уауиг, а эта Форма совпадает с Формой монг.-письм. 
у  аут . Приходится поэтому признать, что в данном случае, как 
и в некоторых других подобных же примерах, в наречии, кото
рое легло в основу монг.-письм., *Ь,ща’т  >  *1щ а ’иг >  Н]а’иг > 
монг.-письм. г]ауиг. То, что *Кща’т  ~~*Ы]ауиг, квадрат. 1пи- 
За-киг, также, как и ’й-1е-ки-~й1едй, не являются Формами, воз
никшими благодаря «перелому» гласных доказы вает,. помимо 
вышеприведенных параллелей, еще нахояиенпе в этих двух 
Формах в начале и н и, а не о и о, которые должны были бы 
появиться в результате «перелома»;

монг.-письм. ргикеп  «сердце», ойрат.-письм. гйгйкеп, Байт., 
Дэрб.-Кобд. з у  р кё ,  Могол, у у р к а ,  Х алх. з у р э х ,  Х алх.-Зап . 
3 у р 1  к ~ з у  р эх,  Джасту. н у р х  «1(1.»| Тюрк.: Уйг., Ком., Осм. 
ут ек  «сердце», Тел.  ̂у р е к, Алт . ] у р о к, Кир. п у р б к <  уйг- 
(О р х .)~ ^ у р  - (Тел.) «быть в движении»; ргйкеп  =  *зйгйкеп] 

монг.-письм. щ й п ^ з г в й  «цвет, масть, вид», ойрат.-письм. 
гт йп, Дэрб.-Астр. з у с н ,  Байт, з  у с  ̂— 3  У с, Х алх. з у с  
«1<1.» | Тюрк.: Орх., Ком., Д ж . уйг «лицо, образ, манера», Алт . 
j у с «лицо», Кир. [,1 у з —д у з «лицо, цвет лица»; р в-й п  =  *]й8-й п ;

монг.-письм. ] к и -  «чертить, проводить линию»~ ]н ги - > 
Х алх. з у р  - «1(1.», монг.-письм. уигЪив «полоска, продолговатый 
отрезок», ойрат.-ппсьм. гигит п  «черта, линия» | Тюрк.: Ком., 
Осм. уаг-, Кар., Крм. j a з - ,  Кир. у а з - «писать, рисовать», 
Якут, с у р у 5 - «писать»| Мджр. т ги-  «рисовать, чертпть»; 
Угги- =]иги-',

монг.-письм. ст йдеп  «берцовая кость», Х алх.-Зап . ч о м у г 
Бурят .-Алар. с е м е д е ц ,  ойраг.-письм. сшйдеп  ~  сгтедеп, 
Байт. ч1мгн|Тюрк.: Орх. збпЧс «кость», Уйг., Дж. вбпдйк, Дж. 
вбпдек, Осм. вйтйк, Кир. с у j о к, Якут, у ц у о х, Чуваш, ш & м а 
«1(1.»; | Мджр.: Ольч. с б к с б  «кровь», Ороч, ^ о к ^ б ,  Мджр. 
&сщд1 «1 (1 .»; сгтйде(п) =  *ббпйде;

монг.-письм. гЫй(п) «мечь, сабля — йШй, Х алх. зу1,п,~ 
3 У Дэрб.-Астр. И д е, ,1 у 1д?, Байт., Дэрб.-Астр. у 1 ду, 
у 1 д н, ойрат.-письм. йЫй, Араб-Ф. йЫй, Грузин. иЫа(п),



Киракос. «Eoltu , laiton , io.imy» «id.»| >Тю рк.: Лш., Леб., Тоб. 
ÿ 1 д ÿ «мечь, сабля»; ildü =  *üldü. В данном случае, также как 
и для Формы ijayur ~  *hujayur, на основании приведенных пока
заний, приходится признать параллельное существование двух 
Форм üldü  н üdü.

§ 108. При чтении халхасы, обычно, какой-бы они системы 
не придерживались, слова монг.-письм., соответствующие хал- 
хаским с «переломами», произносят в отношении первого слога 
так, как они звучат на их родном халхаском наречии, напр.: 
бйауип чит. ч о J у Б У н — ч у  л у н, inay «друг, приятель, любимец, 
любовь» чит. Х алх.-У рг. j a n a k ~ Х а л х .-З а п . j à n â k ,  jisün  
«цвет, масгь» чит. 3  у с у н. Монг.-письм. inu  «его, их» чит. 
j  a H y ~ j  à H y ~ j  à н, очевидно, по контаминации с апи «их, его». 
Некоторые слова, вошедшие в Х алх. из монг.-письм., читаются 
халхасами в их «литературной» Форме, напр.: ijayur «происхо
ждение, род» чит. i 3 à тзÿ р, irügel «благопожелание» чит. 
i p ô r ë l  — j i p ô l .

Встречая в своем диалекте заимствованные слова с д и ф то н - 

гами ‘а, ‘ё в первом слоге, халхасы, когда пытаются представить 
подобные слова в письменной Ф орм е, по аналогии со своими 
монгольскими словами, в которых 'а, ‘ё =  монг.-письм. г, пишут 
г в первом слоге, напр.: Х алх. 6 ‘â p w â c  (< русск. перевоз) 
«паром» изображают как birbayasun, Х алх . н 1 ё г ё р (<  русск. 
негр) «негр» изображают как пгдег.

§ 1 0 У. О чередовании в монг.-письм. г и е, обозначавшем *è, 
говорилось выше (§ 84), также выше упоминалось о том, что 
монг.-письм. i  восходит в известных случаях к На (§ 79).

§ 110. Подводя итог вышесказанному, можно установить, 
что графема монг.-письм. г обозначала разные звуки первых 
слогов: ï, г, е, о, о, и, й. В халхаском же монг.-письм. i  соответ
ствуют в первых слогах следующему:

ряд гуттуральный: i, Yi, а, 'у, у, о, j à , j  а

ряд палатальный : i, 1ё, е, ‘у, у, 6 , ё.



Монг.-письм. г < *ъ и г < Н  является Фонемой слабой, легко 
подвергающейся в дальнейшей жизни языка различным измене
ниям и легко уступающей место другим Фонемам.
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Т А Б Л И Ц А  X III

Нормальные гласные ударенных ~  первых слогов монг.-письм. и Халх.

Соответствия:

Буквы Монг.-
письм. Х а л х

ло<
а (~ г ) а, а, (о)

!сз
е ( — г) е, ё, о

£
о о, о

£
и У, У

•п
О

+
6 (~ о ) о

£сЗ£ й  (~м ) У

ТЗ
l > i 1 , Ч  а, ‘у, у, о, ^а, ]'а

г 1 , % е, *у, у, о, ё



А. Д о л г и е  г л а с н ы е

§ 110. В халхаском наречии, как и в других современных 
монгольских диалектах, известны долгие гласные, которые 
встречаются во всех положениях, т. е. в начале, в первы х~  
ударенных слогах, в последующих слогах и на конце слов. Хал- 
хаское наречие знает следующие долгие гласные:

а, о, у, а, 6 , у, ё, I, 5  

5» у, f, ё. I
Из этих гласных а, о, у, о, у, ё являются теми же звуками, 

что и соответствующие им нормальные гласные ударенных 
слогов а, о, у. о, у, е, отличаясь от последних только количе
ством; между тем, как ц,, §, у, (>, у, § отличаются от соответ
ствующих нормальных гласных ударенных слогов еще тем, что 
имеют носовой резонанс (см. § 4).

Долгие гласные a, I, I и 5  в халхаском наречии не знают 
соответствующих нормальных ударенных первого слога. Хал- 
хасское а —  переднего ряда, нелабиализованный открытый, 
близкий к Финскому, напр., в слове tcialla «здесь», отличающийся 
акустически от английского, напр., в слове man «человек». Хал- 
хаские I, \ — звуки более открытые (широкие), чем халхаское i 
ударенных слогов; произносятся эти звуки с оттянутым назад 
языком при довольно широком раскрытии рта; Х алх. I : i —  ё : ё. 
Что касается <5, то это очень открытое (широкое) о, среднего 
ряда лабиализованное (среднее между low-front-wide-rouud и 
low-mixed-wide-round) (см. табл. IV.); Х алх. о : б =  & : а. Хал
хаское о встречается редко, преимущественно в Х алх.-Зап . и 
Халх.-Вост . В этих говорах о чередуется с 6 . Что касается 
Х алх.-У рг., то в этом говоре 6  спородически является на месте 
обычного 6 .

2° Долгие гласные и дифтонги



§ 1 1 1 . Долгие гласные халхаского наречия соответствуют 
в монг.-письм.: 1) сочетаниям У -+-y~~g.~~y-t-V; 2) комплексам
* V +  w + V ;  3) сочетаниям *V -+- п -+- У ; 4) полудолгим V ; 
5) комплексам *У -+-м>; 6 ) (спорадически) нормальным У; 7) диф
тонгам на i ;  8 ) комплексам uva (в нов. монг.-письм.).

Д ифтонги, а также I халхаского наречия соответствуют 
в монг.-письм.: 1) сочетаниям *V -л- у~~д 2) w 
3) V -л -у -+ -г\ 4) конечным V - t - y  (i); 5) дифтонгам на г 
(новым).

1. Монг.-письи. V -+- у ~-д -+- У J Х алх. долгие V.

§ 112. В халхаском, как и в других современных монголь
ских наречиях, долгий гласный находится там, где в монг.-письм. 
у ~  д являются между двумя гласными. Эти у ~ д  в том диалекте, 
на основе которого создался монгольский письменный язык, были 
звонкими проточными, почему вместо д следовало бы пользоваться 
особым знаком. Там, где эти согласные сохранились, они соответ
ствуют в халхаском 5  и г, т. е. в словах гуттурального ряда 
проточному, а в словах палатального ряда смычныму, но среди 
современных монгольских наречий известны говоры, где в дан
ном случае и в словах палатального ряда являются 5  ~  ь> т - е- 
проточные.

В очень раннюю эпоху, во всяком случае до возникновения 
монгольского государства при Чингис-хане, эти проточные 

в большинстве случаев исчезли, а два- гласных, между 
которыми они находились, впоследствии слились в один долгий 
гласный звук. То, что в старом монгольском языке, в древних 
монгольских наречиях, в положении между гласными, там, где 
теперь имеется долгий гласный, действительно имелись задне
язычные шумные проточные у ~ д ,  подтверждается рядом соответ
ствий в родственных языках.

В халхаском долгие гласные получились из следующих соче
таний: (А.) V - н у ~ £ ч н У :
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aya > а, напр.: imayan >  j a n i â  «козел, коза», ср. Тюрк.:
Орх. maya, Уйг. hnya—yïm ya  
«самка каменного барана»; 

ЪауаШг >  б а т и р  «богатырь, герой», ср.
Тюрк.: Ком. bayatïr, Шор. 
б а ^ а т т ы р ,  Кар.-Т. 6 a ç a -  
т ы р  «герой, смельчак»; 

sayaday >  с а д а к  «колчан», ср. , Тюрк.: 
Дж. saydaq «id.»; 

say а- >  с а- «доить; укоротить, сделать 
более коротким», ср. Тюрк.: 
Дж., Оси. say-, Тар. c a ç -  
«доить; вытянуть, отни
мать».

еде >  1 ° ё, напр.: degere > g ë p ë  «вверху, на верху, выс
ший, сверх, лучше, выше», 
ср. Тюрк.: Орх., Уйг: уед 
«хороший, лучше»; 

jegerde >  3  ё р g ё «рыжий, рыжко», ср.
Тюрк.: Алт . j е г р е н  «id.»; 

tegerme > г ё р ё м  «мельница», ср. Тюрк.: 
Дж., Ком. tegirmen «id.», Осм. 
deyirmen ;

egcre- >  ё р ё -  «вертеть, ворочать, обсту
пать кругом», ср. Тюрк.: 
Дж. eg- «гнуть, загибать», 
egir— едег- «вертеть».

После ô под лабиализирующим прогрессивным влиянием 
последнего :

еде > 2 ° à , наир.: kôbege >  x ù w û  «берег, край, кайма» >
Тел. (Тюрк.) к б б б ij б «край», 
ср. Мджр. kubuxen "кайма, 
оторочка»;
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койеде > х о д й  «степь; место, изобильное 
водой и травой, но неудобное 
для земледелия; пустынная 
степь».

оуа>  5, напр.: Ьоуа > т о  «число, количество»;

Щагал > т о р о ё  «род тополя, рорикь 
ЕирЬгайса», ср. Тюрк.: 
Вост. - 1уркест. т о б р а к 
Махмуд. Ьоугщ «1(1.». 

оде > 6 , напр.: Ъбдеге >  б о р  б «почка, почки», ср.
Тюрк.: Дж. Ъбдгек «1(1.»; 

бдес1е > 6 до «вверх, кверху»; 

кбдегекш > х 6 р х ф ~ х 6 р х э  «миленький, 
бедняжка»;

Ьбде >  б й  «шаман», ср. Тюрк.: Уйг. 
Ъбдй «мудрый». 

ауи>  у, напр.: уЫауи >  х а т у  «твердый, крепкий», ср.
'Гюрк.: Орх. дайу «крепкий, 
сильный»;

*дугауи > кггауи >  х ' а р у  ~  х 1 р у «иией», ср.
Тюрк.: Уйг., Осм. д1гауи«и1.»; 

ауи1 а >  у л в «гора»; 

ауиёкг >  у ш ! х ~ у ш х 1  «легкое,легкие»; 

аут  >  ур  «пар, дыхание, гнев», ср. 
Тюрк.: Уйг. аугг «рот». 

и у и > у ,  напр.: Тиуи1а >  Тултз «Тола, —  название реки
в С. Монголии, приток Ор- 
хона», ср. Тюрк.: Орх. Тиу1а 
«1 (1 .»;

Ъиуига > б у р я  «верблюд —жеребец», ср.
Тюрк.: Уйг., Дж., Вост.- 
Туркест. Ъиуга, Осм. Ъиуиг 
«1(1 .»;
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иуигау >  У р у к  «молозиво», ср. Тюрк.: 
Уйг. иуиг, Оси., Дж. ауиг 
«1 (1 .»;

ут иуип  >  х у  ру  «палец», Ойрат. х у  р 5 н; 
от т щ ип  >  о м р у  «грудная часть, грудь», 

ср. Тюрк.: Саг. о м р ы г  «пе
редняя часть, грудь лошади». 

едй > у, напр.: едйг >  у р  «гнездо, логовише, ячейка»,
ср. Тюрк.: Уйг., Осм. бдйг 
«стадо, табун, живущие вместе 
животные»;

Шедй > б П у ~ б ‘у1у  «точильный ка
мень, брусок», ср. Тюрк.: 
Вост.-Турк. ЬШег, Ад. Ы1еио 
«1(1.»;

]едйп >  з у  «игла», ср. Тюрк.: Ком., 
Осм. гдпе (<*угдпе) в1<3.»;

(ИбгЪедШе > £ б р у 1 £ «вчетвером», ср.
Тюрк.: Уйг. 1Шедй «\(1., все 
четыре»;

Ьедйпй > т у н 1  «того, его ^епШ г.)», ср.
Тюрк.: Каз. т х г !  «тот», Саг. 
т 1 г !  «тот, вот тот». 

йдй>  у, напр.: кщ йдт  > х у з У  «шея»;
йдйге- >  у р -  «разламываться на мелкие 

части, вдребезги», ср. Тюрк.: 
Кир. у к- «молоть, размолоть», 
Саг. у г- «1<1.»;

Шдйкег > т у х !  «незрелый, недоспелый, 
сырой», ср. Тюрк.: Осм.
ЛбуеПек «незрелая дыня», 
Дж. Ще1ек «неспелый арбуз». 

иуа>  1° б, напр.: уггиуа >  ц о р б  «иноходец», ср. Тюрк.:
Осм., Дж. уогуа «1(1.»;
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dotuyan > 
jiiuya  >

Монг.-иисьм. uya >  Халх. 
в Халх. появляется о в первом

иуа > 2 ° а, наир.: jiryuyan > 
f/aruluya ><

yabuyad >

üge>  1 ° d>, напр.: j ü g e - >

ergüge >  

erügen >

Монг.-письм. üge > Х алх. 
в других же случаях: 
йде > 2 ° ё —- ä, напр.: irelüge > 

engkürüged > 
оуи >  б, напр.: toym u  >

toyudary >

oyusur >
14 112

до л q «семь»;
у о л б  «повод, возжи, бразды».

о только в тех случаях, когда 
слоге, в других же случаях:

З У Р 5 % «шесть»; 
г* а р л а «вышел (praesens рег- 

fecti), уже вышел»; 
j a w ä T  «пойдя (converbum рег- 

fecti)», ср. Тюрк.: Дж. yawu- 
уаб «как только прибли
зился».

3 (5 - «перевозить, переносить, 
развозить», ср. Тюрк.: Орх., 
Уйг. уйк «бремя, вьюк», Дж. 
уик  «вьючить»; 

брг<5 «ставка», ср. Тюрк.: Орх.
örgin «id.»;

6 р 5 ~ « п у т ы » ,  ср. Тюрк.: Дж.
örük «id.».

<5 в начале слов и после 6  >  о,

i р 1 а «уже пришел»; 
е ц “х э р ё т  «приголубивши», 
т б н б  «круглое дымовое отвер

стие вверху юрты», ср. Тюрк.: 
Кир. т о 5  у н « окружность 
верхнего круга кибитки ~  
юрты»;

T ö g ö k  «драхва», ср. Бурят.- 
Ллар. т б д й к  «id.»; Тюрк. 
Дж. toydaq «драхва, стре
пет»;

о с б р  «лента, подвязка».



бди > <5 , напр.: сбдйкеп >  ц 6  х ф «мало, немножко»;
в монг.-письм. в известных 
случаях бдй=едй (см. §§ 8 5 — 
86).

гуа>  1 ° а, напр.: ту а- >  ш а- «выжимать, вбивать, вкола
чивать», ср. Тюрк.: Уйг. вгу-, 
Осм. щ -  «давить, сжи
мать»;

*иугуа- > идгуа- >  у 5 а- «мыть», ср. Тюрк.: Койб.
ЗУБ",  Кир. цу-  <а<1.»;

}?уа- >  з а -  «указывать, показывать, 
научать».

При наращении же суффикса -уа- к основе на г

г у а  > 2 °  1 а, напр.: ( а Ш - у а Л  >  та№  1а т  «положивши, поста
вивши» ;

апг-уа- >  ат -уа-  >  а н ‘5- «смыкать глаза».

После о в первом слоге под прогрессивным лабиализи- 
рующим влиянием последнего

гуа >  3° 1 б, напр.: $ог1уас1 > з о р 1 о т «вознамерившись,
устремившись».

где>  1 ° 1 ё — ё, напр.: )[дв >  з ё  «внук,племянник»,ср.Тюрк.:

Уйг., Осм. уедеп «и1.»;
>  ш ё с  «урина», ср. Тюрк.: Осм. 

тд- «испускать мочу»;

Шдей > I ч ё т «устыдившись»; 

кйг1де > кйпуе  > х у р ё ~ х у р ‘ё « монастырь;
ограда».

После о <  о, под их прогрессивным влиянием 

1д е> 2 ° о,напр.: бг1-деп > 6 р ‘й ~ 6 р ‘5 «свой долг».
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1уи > 1 у ~  у, наир.: аггуип > а р ' у  «чистый», ср. Тюрк.: Уйг.
агъу «1 (1 .»; 

т уиг  >  н ‘у р ~ и у р  «лицо»; 
пгуи1 а- > и у л- «нагибать, гнуть, прижи

мать», ср. Тюрк.: Осм. ущ - 
«уронить, опрокинуть», Уйг. 
уъу'И- «упасть, разрушиться». 
В слове н У р ~ н ‘У р < т у т  
наблюдается переход слова из 
гуттурального в палатальный 
ряд под влиянием 1 <г, явление 
спорадически встречающееся 
в халхаском, ср. Ойрат. н у р, 
ойрат. - письм. т т  ~  п т , 
Могол, н ^ р, Бурят .-Хори  
н у р  «1 (1 .».

гди > у, нанр.: згдй >  ш у- «расследовать, исследовать,
производить следствие, раз
бор »;

Ьепдйп > т у р  у «глава, начало»;
81дйш  >  ш у с  «сок, влага, жидкость, 

жизненные соки; казенное 
продовольствие, угощение», 
ср. Мджр. ёид1 «сок». 

гд1 > I, напр.: сидгд >  ч I £ «сырой, сырость, влажный»,
ср. Тюрк.: Уйг. угд «сырой, 
не варенный»; 

ыдгй- > ш I д- «предрешать, решать за
ранее, решать»;

] 1дг - >  ц I-  «растягивать, протяги
вать»;

*(гуггау > б1дпау > ч ! р &к  «дюжий», ср. Тюрк.: 
Каз. т ы 5  ы з «тесный, ча
стый, трудный».
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§ 113. Как видео из вышеприведенных примеров, монг.- 
письм. комплексы {уа, 1уа, {де, гус, {уи, гдй дают в халхаском 
долгие гласные или же долгие гласные предшествуемые очень 
коротким скользящим звуком В последнем случае, следовательно, 
в халхаском получается род восходящего дифтонга, отличи
тельною особенностью которого является то, что первый элемент 
его оказывается очень кратким и  слабым; подобные д и ф т о н г и  

в халхаском встречаются чаще в словах гуттурального ряда. 
Н апр.:

монг.-письм. Ыуа >  Х а лх . х 1 а «адъютант, паж, прислуживаю
щий у знатного лица», ср. Ойрат. к а <а(Ь; монг.-ппсьм. ЬаЛЫуай > 
Х алх. т а ̂ 1 а т  «положивши, поставивши»; монг.-письм. у/ф уи  >  
Халх. х а ц у  «бок, сторона»; монг.-письм. уогвгуа >  Х алх . 
х о р ш б  «соединение, товарищество, кооперация»; монг.-письм. 
аНуип > Х алх . а р 1 у «чистый»; монг.-письм. апгуа-~~апгуа- >  
Х алх . а н 1 а- «смыкать глаза»; монг.-письм. Ыггуе1епд >  Х алх. 
х у р ' ё 1 £ ~ х у р ё 1 £ «двор, ограда, палата, комитет»; монг.-письм. 
й т уе> Х алх. у н ‘ё «корова».

В словах с передними— палатальными гласными в халхаском 
рассматриваемые дифтонги чередуются с долгими гласными, 
напр.: монг.-письм. кшгуе > Х алх . х у р ‘ё ~ х у р ё  «ограда, 
монастырь»; монг.-письм. ШИдеп~ ШИуеп~ШИуе > Х а лх .
т у  11 ё — т у 1 ё  «топливо, дрова». Подобное же чередование на
блюдалось и в средних и в древних монгольских наречиях, почему 
в монг.-письм., особенно стар, монг.-письм., обнаруживаются 
чередования комплексов еде~{де, напр.: стар, монг.-письм. кйге- 
деп || монг.-письм. Ыггуеп > Х алх . х у р * ё ~ х у р ё  «ограда, мона
стырь»; стар, монг.-письм. т еде-1| Араб, т е - 1| монг.-письм. 
т1де— - гтуе- >  Х алх . 1 н 1 ё—  1 н ё-, Байт. 1 н 8,- « смеяться ».

В отношении 1а ~ а  замечается различие по халхаским гово
рам, напр.: монг.-письм. иН уавт  «тополь, осина»> Х алх.-У рг. 
у 11 а с | Халх.-Зап . у л а с ~ у  11 а с; Х алх.-Зап . у л а т т а | Х< м ж. -  
Ург. у 1 ‘а с т ё  «Улясутай, название города в Монголии, ныне 
переименованного в Ц ^ х в л а ^ т и .
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Подобные же чередования наблюдаются в монг.-письм. и 
в словах гуттурального ряда: а уа ~ и уа  чередуются с гуа >гуа. 
При этом можно отметить, что халхаские Формы нередко восходят 
к монг.-письм. с комплексами ауа — иуа , между тем как в монг.- 
письм., и особенно в нов. монг.-письм., гораздо большее распро
странение имеют Формы с комплексами iy a ~ iy a ;  напр.:

монг.-письм. yuraya— yuriya- >  Х алх . х у р  а-«собирать»; 
монг.-письм. doiuya— doïiya— doliya- >  Х алх. g o  л о- «лизать»; 
монг.-письм. цуа- (<  *uyiya-)~~ugiya- >  Х алх. у ç a -  «мыть, сти
рать»; монг.-письм. уогиуа — yoriya >  Х алх. х о р о «двор, огоро
женное место, стан, лагерь, палата; (нов.) комитет, контора, 
штаб, полк»; стар, монг.-письм. уиЪауа— нов. монг.-письм. 
уиЫуа- >  Х алх . x y w à -  «делить, наделять, разделять».

Чередования uya — iya >  iya  объясняются тем, что комплексы 
эти восходят к Ну а ; *гуа >  монг.-письм. иуа >  Х а лх . долгий У || 
Чуа >  монг.-письм. iya > iya >  Бурят, долгий У со смягчением 
предшествующего согласного:

* doïiya- >  монг.-письм. doluya-> Х алх . до л б- [| *doïïya- > 
монг.-письм. doïiya- ~~ d o ïiya -> Бурят. до1б-  «лизать»; монг.- 
инсьм. уогиуа ~  yoriya > Х алх . х о р б  «двор, лагерь» || * yoriya > 
Х алх . х о р ' б  «запрещение»; Бурят.-Балаган, x o f i ô p  «id.»; 
*yariya- >  *yaruya- >  Х алх. x a p â -  «бранить, хулить, ругать; 
проклинать»||монг.-пасьм. yariya- «id»; ср. Тюрк.: Д ж., Ком. 
qarya-, Алт ., Койб., Кпр., Еаз. к а р  ç a -  «проклинать, закли
нать, ругать»; Уйг., Осм., Ком. qaryïs «проклятие».

§ 114. Монг.-письм. комплексы i -у -д ~ у -+ -  е >  Х алх. е ~ ‘ё, 
если в первом слоге имеется Х алх. у <  монг.-письм. м; но монг.- 
письм. i н -  g ~  у  -+- е >  Х алх. если в первом слоге Х алх.
о < монг.-письм. о; напр.:

монг.-письм- Jcüregen — kürigen~~küriyen >  Х алх. х ÿ р 1 ё ~  
х у р ё «ограда, монастырь» | монг.-письм. kôsiye >  Х алх. х о ш 6 ~  
‘ х о ш 0  «намогильный камень, могильный столб, статуя, погра
ничный столб», ср. Ойрат. к у р а | к б ш й ;  монг.-письм. мnige~- 
üniye  >  Х алх. у н 1 ё «корова» | монг.-письм. jôriged >  Халх.
1 4 - 3  112
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3  о р 1 <5т «противодействуя, идя напротив», ср. Байт, у н е | 
д б р б т ;  монг.-письм. Ъйпуе > Х алх. б у р ^ ^ б у р ё  «большая 
труба (музыкальный инструмент)» | монг.-письм. т у е  > Х алх . 
6  ш 6  «вражда, ненависть, месть», ср. Ойрат. б у р Е | б ш а ; 
монг.-письм. дй)гуе >  Х алх. г у з ё  «брюшина» | монг.-письм. 
ббгдеА > Х алх. оч 5 т  «дав показания, дав ответ», ср. Байт. 
г у з а  | б ч б т ;  монг.-письм. йггуе >  Х алх. у р ' ё ^ - у р ё  «конек по 
третьему году» | монг.-письм. бпдег > Х алх. о р 1 6  р «через долг, 
из-за долга», ср. Байт. урЕ |Зя:гач. брЕр.

Совершенно также в неударенных слогах монг.-письм. йде, 
еде >  Х алх. ё после и > у в первом слоге, но после о >  о в пер
вом слоге монг.-пнсьм. йде, еде >  Х алх. 5 ;  напр.:

монг.-письм. ЪШеде- > Х алх . б у т ё -  «исполнить, выполнить» | 
монг.-письм. бд1йде> Х алх. о г 1  <5 «утро», ср. Байт. б у т ё - |  
б г 1 б ; монг.-письм. щедес1> Х алх. у з ё т  «увидев» | монг.- 
письм. кбЬеде> Х алх. хотссЬ «берег, край», ср. Байт, у з ё т |  
к б Е; монг.-письм. йпедег >  Х алх. у н ё р «по истине, истинно» [ 
монг.-письм. бгдйде (~  егдйде) >  Х алх. о р г <5 «ставка, кочевой 
дворец, юрта уважаемого лица», ср. Байт. у н ё р | б р г о ;  монг.- 
письм. ктйдес1 > Х а лх . х у р ё т  «достигши, дойдя» монг.-письм. 
пбдйде ес1йг Х алх. > н о г 5 - д у р  «после-завтра», ср. Байт. 
к у р й т | н б г 6 др;  монг.-письм. <1йгйде-ес1т > Х алх. д у р ё - о д у 1  
«еще не всунул, еще не вложил» | монг.-письм. кос1йде~ кбйеде > 
Х алх. х о д б ^ к х о д с Ь  «степь, степная местность, противопо
ставляемая городской, провинция, худбн», ср. Байт. д у р ё - у г а |  
к б д о ~ к в д Е .

Таким образом в халхаском сохраняется отражение прежней 
системы вокализма, имевшей б и и, лучше всего, в данном отно
шении, сохранившейся в ойратских говорах. Но и на основании 
одного халхаского наречия можно, следовательно, судить, когда 
Х алх. у  восходит к и, и когда Х алх. о восходит к б. Установле
ние рассматриваемого закона имеет и большое практическое зна
чение.

§ 114а. Параллельно с вышеизложенным, устанавливается
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также, что комплексы монг.-письм. иуа, гуа, гуа в неударенных 
слогах развиваются в халхаском в а ~ ‘а после и в первом слоге, 
но после о > о в первом слоге они дают Халх. ö ~ ‘ö; напр.: 

монг.-письм. uryuyad > Х алх . у р ç 5 т «выросши» | монг.- 
письм. oruyad> Х алх. о р о т  «вошедши»; монг.-письм. buriyad>  
Х алх. б у р ‘Ет «бурят, бурятский» | монг.-письм. dokiya >  Х алх. 
д о х ‘б «знак, сигнал».

В морфологизованных Фонемах и морфологических сочетаниях 
наблюдается иногда в халхаском отступления от общего правила. 
В аффиксах происходит упорядочение и сближение друг с другом 
благодаря действию аналогий. Таким образом, напр.:

монг.-письм. - tu ya — lüge (окончание praesens perfecti) >  
Х алх. - л а ~ - 1 а ,  какой бы гласный ни был в первом слоге, 
напр.: монг.-письм. oruluya >  Х алх. о р л а  «вошел»; монг.- 
письм. 0д1йде>Халх. ö r l ä  «дал». В других случаях упорядо
чение яффиксов еще не закончилось и в халхаском можно встре
тить соответствующие пары; напр.: монг.-письм. m o r i-y m ~  
-Ъап> Х алх. м о р ‘а ~ м о р ‘б «свой конь, своего коня».

§ 114&. При чтении текстов на монг.-письм. халхасы часто 
произносят слова, следуя правилам изложенным в§§ 113— 114а, 
даже при чтении - произнесении таких слов, которые не встре
чаются в более или менее близкой Форме в халхаских гово
рах; напр.: монг.-письм. bölüge «был» | Х алх. чтение 6 ô l r ô  
ср. ойрат.-письм. bölüge «id.», квадрат. V&o- «быть» i Х алх. 
б i 1  й «был, был уже»;

2 . Монг.-письм. *Y  - t - w - t - Y  > Халх. долгий V.

§ 115. В монгольском языке вообще, т. е. в монг.-письм. 
и в разных монгольских наречиях, у ~ д  между двумя гласными 
чередуются с è ~ w ; ~ w ~ 6 ; напр.:

монг.-письм. degel~debel, ойрат.-письм. debel, Байт. д е \ \ф  
Х алх . дё1, Хори-Бурят , д е г ё л  «шуба, одежда»;

монг.-письм. ober «сам», Öber-ün «собственный» | obere~  
ögere «особо, отдельно, особый, другой, кроме», Х алх. ô p ï  «свой,
1 4 - 1*  112
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собственный» I Дэрб.-Еобд., Байт: O w p â H ~ e w p â  н, Дэрб.- 
Лстр. e p w â H  «id.» | Байт, б г б р б  «иной, другой»;

монг.-письм. -ban (-ben)— yan (-gen), Х алх. -а, -й, Байт. 
-ан , -&н «суффикс, обозначающий прнтяжание~принадлеж
ность»; монг.-письм. еке-Ъеп, Халх. е х е  «свою мать»; монг.- 
письм. ата-уи-уап, Х алх. a Maî ç â  «свой рот»;

монг.-письм. -bar (-ber)— yar (-ger) «суффикс орудного 
падежа (instrumentalis)»; монг.-письм. yosu-bar ~~yosuyar, Халх. 
j о с о р  «по закону»;

монг.-письм. ibegen «помощь, защита, покровительство», 
Ару-Хорч. i w r e l  «взаимоотношение 1’одов рождения жениха п 
невесты» | стар, монг.-письм. igegen, квадрат, i-he-hen ~  Jd-hehen 
Дэрб.-Астр. j e w â -  «защищать, покровительствовать»;

монг.-письм. ayutja-, «встретиться» ( Ойрат.-эпическ. о  w у л- 
3  à- «id.»;

монг.-письм. duyutya «шлем» | Ойрат.-эпическ. д у w у л х о 
«id.», ср. Тюрк.: Дж. dawulya, Осм. tuwulya~ tuyuiya (<  монг.);

монг.-письм. irwa — iruya «знак, знамение», Х алх. j o p ô  
«id.»; ср. Тюрк.: Орх. ïrq «предзнаменование», Дж. trim  «хо
рошее и дурное предзнаменование»;

монг.-письм. sibayun, Х алх. i n o wÿ  | Калм.-Оренб. î n y ç ÿ H 
«птица»; Араб, sibaumn «id.»;

монг.-письм. itayu, Х алх . j à т ÿ «куропатка»! Араб, itaumn, 
Кайтак. itaivun «id.»:

монг.-письм. ja iayu  «молодой, юноша; раб (стар, монг.- 
письм.)», Х алх. з а л  у [ Араб, jalaw u «ià.», Араб.-Ф. ja ia w u « id.»;

мопг.-письм. jigür ~~jïber «крыло», Араб, jü r  «id.» | Дэрб.- 
Астр. и i w p, Бурят -Хори, ж i w ё p 11 ж у p - ж i w ë p «id.» j 
Байт., Дэрб.-Еобд. y i r ÿ p ~ i (i i w p  «id.», Бурят .-Алар. д i- 
б у р н Ь у т  «пернатые; ловчие птицы», Х алх. y i w a p  — i ^ i r ÿ p  
(<  монг.-письм. jigür) «крыло»;

монг.-письм. bilayu, Xa.ix.-3an., б ‘а л  у, Халх.-Дариганга. 
б у л у  «палка, дубина, палица» | Араб.-Фил. bilawu «палка;, 
дубина»; >  русск. булава-,
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монг.-письм. едепедЬе ~  еЪепедЬе «точно, совершенно, действи
тельно, на самом деле»;

монг.-письм. кедеИ~~кеЬеИ «живот, брюхо, утроба», Дэрб.- 
Астр. к ё  1 | Бурят .-Алар. х е б ё л  «живот с зародышем, бере
менный живот (о лошади)». Байт. к е \ у ё П  «1(1.»; ср. Мджр. 
х е / е й  «брюхо, живот, внутренности»;

монг.-письм. едеге- «сушиться, высыхать (на солнце, на 
огне)»| Х алх.-Зап ., Уряих.-Алт. е №ёр-  <  *еЪеге- «16.»;

Дэрб.-Астр. ш 1 \у I р Г  г, Уряих.-Алт. п п ^ Н р м э к  «чехол 
для кос у замужней женщины» | Ховук.-Торг., Торг.-Алт. 
п п г 1 р м э г  «1 (1 .»;

монг.-письм. с1ауаг1- «задеть, зацепить, оскорбить, нападать, 
заехать, ехать мимо», Х алх. д а ё р ! -  «1(1.» | Байт, д а ё р - ,  
ойрат.-письм. йау1п -  «!(!.»< *с1атгг--,

монг.-письм. ос1гиа | стар, монг.-письм. о(1иуа |] есШде < *бс1иде 
«теперь, ныне», Х алх. о$о\Ойрат.-эпическ. б д г б  «1(1»;

монг.-письм. егкедЫ  «Эркегуты — одно из халхаских поко
лений», квадрат. ёг-к'е-Ыс1 «христианские духовные лица, хри
стиане вообще» | Араб.-Ф. егкеимп «1(1.» (<  с гр е ч . ар^соу);

монг.-письм. Щ игбау «волосы собранные чубом, цветочная 
чашечка, шишка хвойного дерева, шапка конусообразной Формы», 
Х алх. т б р ц б к  «шанка-торцык» | Захач. т о л у р ц ° к  «шишка, 
нагайка с завитым концом, узел на конце плети» (ср. Тюрк.: 
Тел., Тор. т о б ы р ч ы к  «нагайка с завитым концом, узел на 
конце плети») <  *1огоигбау ~-НоЬигсау,

монг.-письм. -ba.su (-Ьёзй)— уази (-дёвй) «суффикс условно- 
времепного деепричастия»; ЪоХЬави «если сделается, когда сде
лается» | Ъбдёзй «если есть, когда есть»;

монг.-письм. дома, Х алх . г1 б «красивый, статный» | квадрат. 
уо-ко (<*уоуо <*доуа) «1(1.»; ср. Тюрк.: Дгк. доЬа «толстый»; 

монг.-письм. уедев \ уеЬев «женские детородные части тела»; 
стар, монг.-письм. 1оЬа1 уа | монг.-письм. ЩаЬ/а — Ьоугйуа, 

Х алх. т о 5 б л б к ~ т о т 5 блтзб «свинец, олово», Бурят .-Тунк. 
т у  л $ й «свинец, олово», Дурбут.-Б. т у ^ у л ^ а  «олово».
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§ 115«. Совершенно так же устааавливается в монгольском 
чередование у ~ д  между двумя гласными и у, напр.:

стар, монг.-письм. иугуа->ид{уа-~^ид{уа- «мыть», Х алх. 
у  5  а- «1(1;  Араб, иуа-; стар, монг.-письм. кйгедеп | монг.-пнсьм. 
кшгуеп  «ограда, двор, лагерь, стан, круг, монастырь», Х алх. 
х у р 1 ё ейй.»; (>  русск. курень ~  куря);

стар, монг.-письм. теде— гт де- 1 нов. монг.-письм. гтуе- 
«смеяться», Х алх . 1 н 1 ё- «1(1.»; Араб, т е-, Байт. 1 н а - ;

монг.-письм. апуип  «чистый» | Араб.-Фил. ап уи п  «1(1.», 
Х алх. а р * у ;  ср. Тюрк.: Уйг. а п у  «1(1.»;

монг.-письм. Ыггдйп «голова, глава, начальный», квадрат. 
Ье-гг-}щп\Араб.-Фил. (епуйп, Х алх . т у р у  —т у р у  <п<1.»; Араб. 
1егйп ;

стар, монг.-письм. Ьапуа >  нов. монг.-письм. 1апуа~~ 1аг1уа 
«хлеб, жито вообще, посевы, пашня», Халх. т а р ' а ,  Байт. 
т а р а  «1(1.»; ср. Тюрк.: Уйг, Ьагщ «пашня»;

стар, монг.-письм. дерде ~ де] 1уе «коса, затылок, ты л»>  
нов. монг.-письм. дещ е  «коса, затылок», Х алх. г е д з ё г ё ~  

«коса, мужская коса» (|| монг.-письм. дес1е «выпуклость 
на задней стороне черепа, затылок», деЛегде «зад, тыл, назад, 
обратно», дес1егдй «1(1.»; ср. Тунг, г е д е м у к  «затылок», Тюрк.: 
Якут, к е т е х  «1(1.»);

стар, монг.-письм. Ьадъуа>нов. монг.-письм. Ьакгуа «ку
рица», Х алх . т а х ‘а, Байт, т а к а  «1(1.»; ср. Тюрк.: Уйг. 
1афуи «1 (1 .»;

монг.-письм. хауигбаууау'ггсау  «ящик, сундук, ларец, шка
тулка, гроб», Х алх . х а ё р ц й к  «1(1.», Бурят .-Алар. х у р с а к  
«гроб»; ср. Тюрк.: Дж. доЪигсад «маленькая коробочка»;

монг.-письм, х аУш ~ «жарить, поджаривать в котле» \\xayisun 
«котель, медный котел, чугунный котел (по сибирски, чаша’)», 
Байт. х а 1 с§ ; монг.-письм. хаУ ^и  «маленький котелок»; ср. 
Тюрк.: Осм. даит -, Дж. даи>иг- «жарить»;

монг.-письм. аб1уа~- абгуа «вьюк, груз, бремя», Араб.-Фил. 
аба, Х алх . а ц а ~ а ч а  «1(1.»;



монг.-письм. -iyar (~  -iyer)— Ъа/r (— her)— yar (~ -g e r ), 
Х алх . -ap — e p — op «окончание instrum ental, (орудного па
дежа)», напр.: монг.-письм. gar-iyar, Х алх . г ' а р а р  «рукой»; 
монг.-письм. т ойш -iyar, Х алх. м о д б р  «деревом»; монг.-письм. 
ger-iyer, Х алх . г е р ё р  «юртой», монг.-письм. utus-iyar, Халх. 
у л с а р «народом»; монг.-письм. yosun-iyar ~  yosu-bar ~ yosu- 
уаг, Х алх . ,j о с о р  «по закону»;

монг.-письм. -iyan  ( ~  iyen )— ban (-— ben) — у an ( ~  -gen), 
Х алх . -а, -ё «суффикс для обозначения иритяжания ~принад
лежности», напр.: монг.-письм. gajar-iyan, Х алх . г1 а д з а р  а 
«свою землю»; моиг.-письм. 6e6en-iyen, Х алх . ц е ц ё н ё  «своего 
мудреца», монг.-письм. kol-iyen, Х алх. х о 1 6  «свою ногу», монг.- 
письм. nere-ben, Х а лх . н е р ё  «свое имя»; монг.-письм. ger-te- 
деп, Халх. г е р т ё  «дома, у себя в юрте».

Как видно из выше приведенных примеров, сочетания монг.- 
письм. V +  w ~ i  +  V, также как и i y a ~ iy e  соответствуют 
долгим гласным в халхаском и в некоторых других монгольских 
наречиях. В нов. монг.-письм. сечетания iya~~iye  заменяют 
последовательно гуа~где  старого письменного языка, древние 
начертания сохраняются лишь случайно.

§ 116. Явление это, т. е. чередование у, д ~ Ь , г с ~ у ,  объ
ясняется тем, что в общемонгольском имелся билабиальный спи
рант *j3 или *iv, который, так же, как и у ~ д ,  между двумя 
гласными давал сочетание, соответствующее, в большинстве 
случаев, долгому гласному в халхаском и в других современных 
монгольских диалектах. Помимо рассмотренных чередований 
у ~ д  n b ~ w  на, монгольской почве, на существование в обще
монгольском билабиального спиранта *w в упомянутом соче
тании, указывают также многочисленные эквиваленты в род
ственных языках, тюркском и тунгузско-манджурском.

Можно установить следующие соответствия меясду долгими 
гласными халхаского наречия (как и других монгольских говоров) 
и комплексом У обще-монгольского праязыка, а так же
и монг.-письм. комплексом Y  - t - y ~ w ~ b - + - Y :
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(В) *V +  »  +  V > монг.-письм. Y  -i- у —д  (~  & ~  го) н -  V >  
Х алх. долгий У  ( ~ У  -+- тз — г -+- долгий V). Примеры:

*awa >  ауа >  а, напр.:
монг.-письм. daya-, Х алх. д а -  «сносить, выдержать, под

нять, брать на свою ответственность; брать (о ноже и т. п.); 
исполнять (обязанности)»; монг.-письм. dayamat, Х алх . д ам  а л 
«начальствующий, ответственное лицо, заведующий, правитель — 
заведующий поколением»; монг.-письм. dayayan, Х алх. д а  13 а 
«жеребенок по второму году» | Тюрк.: Уйг., Ком., Осм. уар- 
«делать, сделать, исполнить, кончить работу»; Орх. yabyu «пра
витель; назв. высокого чина»; Осм. yapaq «жеребенок-сосунок»; 
монг. <  *dawa-;

монг.-письм. х аУа~> Х алх. х а- «закрывать, запирать», монг.- 
нисьм. xayalya «ворота, дверь, замыкание», Х алх. х а л й г 1 
«ворота, дверь» || монг.-письм. xab-ci-, Х алх. х а б ч ! -  «сжимать, 
стискивать» | Тюрк.: Ком., Дж., Осм. qap- «хватать», Орх. qapiy 
«ворота», Осм. qapu «id.»; монг. <  *qawa-;

монг.-письм. taya-, Х алх . т а -  «отгадывать»|Тю рк.: Уйг., 
Ком., Дж. tap- «найти», Ад. т а п м а у а «загадка»; монг. <  H awa-;

монг.-письм. daya-kira- «склочиваться, перепутываться, сва
ливаться», Х алх.-Зап. д а “x i ~ g а кх в  <  *dayaki «свалявшаяся 
грязная шерсть», Алар.-Бурят , д а с а  «слинявшая и сбившаяся 
шерсть» | Тю рк.: Осм. yapaq — yapayi «необработанная шерсть, 
руно»; монг. <  *dawaqi;

монг.-письм. уауага-, Х алх . jap - «спешить, торопиться» | 
Тюрк.: Уйг. уаргау «часто, много», уаргаут  «поспешно»; монг. <  
*yawa-ra- ;

монг.-письм. tayala- «любить, нравиться, быть приятным, 
иметь мнение, мысль, ласкать», Х алх. т а л -  «id.», Х алх. т а р -  
«подходить, годиться», Дэрб.-Астр., Байт. т а т й  «приятный»|| 
монг.-письм. taba «удовлетворение, расположение», tab «удоволь
ствие», Х алх. T a w a p  (instrum ental.) «с удовольствием, с про
хладцем, медленно, не рано» | Тюрк.: Уйг. tap «склонность, 
желание», Уйг. tap-la- «любить»; монг. <  H awa-;
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Х алх . т а , Байт, т а  «плоская, гладкая сторона бабки»Л 
монг.-письм. tauxai <*talvqaг (см. § 135), Халх. т а х й «1(1.; 
плоска; бабка, упавшая на плоскую сторону» | Мджр. (аЬа <й<1.»| 
Тюрк.; Кир. т а у а  «1(1.»; монг. <Чаюа--,

монг.-письм. ауагса, Х алх . а р ц а ,  нов. монг.-письм. а/гса, 
«кислый творог», Х алх . а р  у л «род сырчика» Дэрб.-Астр1 

а р  м а г  «название одного молочного продукта»; | Тюрк.: Тел., 
Шор. а б ы р т к ы  «брага из ячменя»; монг. <  V*аюаг-.

*т а  >  1уа >  а, напр.:
монг.-письм. руаг, Х а лх . з а р  «мускус»(Тюрк.: Уйг. уграг 

«1(1.», Тар. 1па «1(1.»; монг.< * ]т а г;
монг.-письм. т уа -, Х алх . н а -, Бурят .-Хори, н а -  «клеить, 

приклеивать» |  пауа- «1(1.» | Тюрк.: Осм. уар-г-§- «прилепиться, 
приклеиться, пристать», Дж. уар-и-ё-и-1- «быть приклеен
ным», Алт . з а п - ш ы н -  «приклеиться, пристать»; монг. <  
*тгоа-.

*агси >  ауи >  у, напр.:
монг.-письм. %ауи1- «обдирать, снимать кожу», Х алх. 

х у л -|Т ю р к .: Дж. д а р щ ч а р и у ,  Ком., Осм. даЬщ «кора», Осм. 
цаш-Ш- «терять кожу, шелуху»; монг. <  *даи:и-1 - ;

монг.-письм. хауигавип «солома, шелуха, пустой стебель», 
Х алх. х у р у с  «1(1.»|Тю рк.: Осм. </а»ш «шелуха проса», 
Осм. дагиигвип «недавно выросшее перо, вставочка»; монг. о  
^дамигав;

монг.-письм. %ауиг~, Халх. х Тр -  «жарить, поджаривать 
в котле» | Тюрк.: Осм. дат у-, Дж. цагюиг- «жарить»; монг. <
*даимг- ;

монг.-письм. соиг-а «военная тревога, военная сумятица», 
Х алх.-Зап . ( ц е р 1 к)- п у р в  «война, смута, целое войско», 
Бурят .-Хори  (сер ёк )- с у р  «восстание, мятеж, война, целое 
войско» | Кидан. «сЬ’ао-тси-ег» «сражение» | Тунг.: Джурдж. 
«с'ао-Ьа», Мджр. соо/а «войско», Гольд, ч о х а  «воин, солдат»; 
монг. <  *саи:ига.

*тса > игоа ~  иЬа ~  иуа >  о, напр.:
14



монг.-письм. у о т  «светло-желтый, соломенао-желтый, блед
ный», стар, монг.-письм. %иЪа-ха&, Х алх.-Зап . х у ^ у в х а ё  «16.», 
Х алх . хутсв , Байт, хб , Халх.-Зап. х б ~ х у  «1 (1 .» | Мджр. 
днъ'а «светложелтый» | Тюрк.: Тел. к у б а  «бледный», А лт . 
к  у о а 5  а 1  «бледный, светлый», Якут, к у б а р х а 1  «бледный»; 
монг. <  *дима]

монг.-письм. уиуа «забава, удовольствие, свободное препро
вождение времени», Х алх. з у ^ а  «16.»\\Х алх. д о г 1 «кушанье, 
яство (уважаемого лица)», 5 6 5 6  л- «кушать, угощаться» < 
*$иуау ~  *)иуау1а- >  нов. монг.-письм. ]оуоу — 3  о тз о т~]оуоу{а—  
3  о 1] б г1 л а - ; монг.-письм. ]иуа-Ы- \\]оуоу-Ы- «весёлпться, заба
вляться, прогуливаться, любоваться видами природы»; ойрат,- 
письм. гоуо- «веселиться, приятно проводить время, проводить 
время в удовольствиях» | Тюрк.: Ком. уиЪа-п- «веселиться», 
Еаз. ] 'у \у а -н -  «утешаться», Тел. ,] 'б -к  «утешение» | Мджр. 
уоЪо «шутка, забава, потеха; шутник, забавник, потешный, 
забавный»; монг. <  *$тоа.

*огиа > ома >  б, напр.:
монг.-письм. ома~ ом ~ом , Х алх. б «белила» | Тюрк.: Дж. 

ора «белила», Кир. о па, Шор. о б а  «мел» | Мджр. м/й «крах
мал, пудра из рисовой муки»; монг. <  *оюа;

монг.-письм. дома, Х алх . г1 б «красивый, статный», квадрат. 
у о-ко (<*доуа~*дома) «1 с].» | Тюрк.: Дж. доЪа «толстый», Тел., 
Саг., Койб. к о с  «красивый, видный», Тел. к о  «прекрасный, 
гармоничный», Бар. к  у а с  «Франтоватый» | Мждр. цоЪсщгуап 
«щеголь, Франт, нарядно, красиво»; монг. <:дома.<

*огои > оуи >  б, наир.:
монг.-письм. Щ и-вш , Х алх . то  с, Дэрб.-Астр. т б с н  

«пыль»|| монг.-письм. ЬоЪшау~1оутау — ЬоЬагау~~Ы>гау «прах, 
земля», Х алх. т о  рок ,  Дэрб.-Астр. т о № р ‘ г «1(1.», Байт. 
т б р ° м  «худжирная пыль»|Тюрк.: Ком., Осм. (оргсщ, Кир. 
тс  п р а к  «земля», Уйг. Ьоргад «земля, почва», Кир. то  б р а  к 
«пыль», Тар. т о п а  «земля, глина»; монг. < Н ом и-;

монг.-письм. Ьоуигбау «волосы, собранные чубом; цветоч-



пая чашечка, шишка хвойного дерева, шапка конусообразной 
Формы», Х алх . т о р  ц о к  «шапка-торцык, конусообразной Формы 
с шишечкой на верху» ||Захач. т о \ ? р ц ° к  «шишка, пагайка 
с завитым концом, узел на конце плети»|Тюрк.: Тел., Шор. 
т о б ы р ч ы к  «нагайка с завитым концом, узел на конце плети», 
Ком. topurcaq «круглый», Бар. т о б у р д у к  «еловая шишка», 
Оси. tomrujaq «бутончик на дереве, глазок на виноградной 
лозе»; монг. <  Howwriay;

монг.-письм. toyut- «пройти насквозь, достичь другой сто
роны, дойти до конца», Халх.-Зап . T o t j o l y - a w x «  «перема
нить»! Тюрк.: Уйг. toput- «проходить насквозь», Якут, т о б у л -  
« id .»; монг.<*towul~.

*uwu >  иуи >  у, напр.:
монг.-письм. уиуиг, Х алх. х у р  «скрипка, лютня»|Тюрк.: 

Осм., Дж. qopuz, Кир., Тар. к  о б у з ,  Алт . к о  м ы с  «скрипка», 
Уйг. (Кит.-Уйг. словарь) qupur «род гитары»; монг. <  *quwur;

монг.-письм. иуи- ( ~ ищ и— ауи- — ии-), Х алх . у- «пить»!| 
монг.-письм. uyji, ойрат.-письм. ubuji «соска, рожок для кормле
ния детей», Байт, o w i j i  — otjiji, Халх.-Зап . у 5 у ! «id.» | 
Тюрк.: Тел. он- «втягивать, всасывать», Каз. у п - «id.», Якут. 
у о п -  «хватать, ртом, втягивать»|| Тар. o 6 y j a  «рожок», Уйг. 
ориг «кормилица», Осм. оЬиг «ненасытный, обжора» | Тунг.: 
Мджр. omi- «пить», Гольд., о Mi-, Ольч. у Mi- «id.», Тунг.- 
Урулгин. y wi -  «наедаться до сыта»; монг. <*uwu~.

*ewe > еде ~~еЪе>ё, напр.:
монг.-письм. Ъедеге- «коченеть, костенеть от холода», Х алх .-  

Зап. б ё р ё к «зябкий, легко зябнущий»|Бурят.-Унгинск. б ё р ё- 
«коченеть», б е б е р к -  «дрожать от холода»|Мджр. ЬеЪеге- 
«коченеть, костенеть от холода»; монг. <*bewere~)

монг.-письм. деде-, Х алх . г ё -  «оставить, потерять, бросить, 
лишиться» | Тюрк.: Уйг. lem i-S- «бросить, кинуть», Якут.
к е б i с- «бросать, кидать»; монг. <  *gewe-;

монг.-письм. седег «воздержанность, воздержание, запретной, 
запрет, табу», Х алх. ц ё р  « id .» ||монг.-письм. беЪег, Х алх .
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u e w e p  «чистый, чистота, опрятный, опрятность, чистоплот
ный»! Тюрк.: Осм. берег «сторожевая цепь, забор, защитная 
решетка», Алт . ч е б е р  «чистый, опрятный», Тел. ч е б е р - 1 е - н -  
«беречься, остерегаться»; монг. <  *бегсег\

монг.-письм. педе-, Х алх . н е - «открывать»|Тунг.: Мджр. 
пе{- (;пеуг-) «открывать», Тут . н i п ч а «открытый»; монг. <  
*newe~.

*ewü > egü >  f , напр.:
монг.-письм. egülen, Байт, у 1 н, Х алх. у 1 э «облако, туча» | 

Тюрк.: Уйг. еЪ-, Осм. ew- «спешить», Уйг. еЪек «поспешный, 
непостоянный», Тел. е п к 1 н  «веяние ветра, движение воздуха»;

монг.-письм. sigür, Х алх . ш у р  «веник, метла»|Тюрк.: Осм., 
Дж. süpür- «мести, вымести», Дж. süp «метла», Крм. c i n i p -  
«выметать»; монг. <  *siwür;

монг.-письм. yegü-le- «переливать», Х алх. j f - l ^ p  «во
ронка», Дэрб.-Астр. j  у - р «вода, протекшая в кибитку» | Тюрк.: 
Алт . j i б i- «промокнуть», Тел. ,j i б i к «мокрый, влажный», 
Ком. yibi-t- «сделать влажным»; монг. <  *yewü-.

*üwe >  üge >  о , напр.:
монг.-письм. küge (juyay), Х алх . x o  (xy  j jr :k ) , Байт, kö 

( xу j i к)«панцырь, кольчуга, забрало»!Тюрк.: Осм. küpe«серьги», 
Ком., Дж. kübe «панцырь», Шор. к у б е  «кольцо в сбруе», Кир. 
к у j ö «стеганный халат»; монг. <  *küwe;

монг.-письм. küge-re- «беседовать, рассказывать, разговари
вать», Х алх. х о р -  «рассказывать сказку, былину, повествовать,
болтать» | Тюрк.: Уйг. kübe-n-----küve-n- «доверяться, быть
доверчивым, полагаться»; монг. <  *küwe-re- ;

монг.-письм. küger, Х а лх . х о р  «гордый, надменный, над
менность, хвастун»|Тюрк.: Уйг. kübez — küvez «гордость», Ком. 
küözli «гордый», Кир. к у j ö з «щеголь»; монг. <*küwer\

монг.-письм. üge-ri «гной, материя», Х а лх . <5р «гной», <Ь- 
«гноиться, истлевать» | Дэрб.-Астр. ö w— y w - «гнить», Х а лх .-  
Зап. y w e p ~ y w e p i  «гной», y w e -  «протухнуть»; монг. <  

\J*üwe.



*оюе >  оде > 6 , нанр.:
монг.-письм. кбдег-де «мост», Х илх. х ( Ь р г э ~ х о р о г  «меха, 

(кузнечные-раздувальные), Бурят .-Тунк. х у р ге  | Тюрк.: Уйг. 
кбргйк, Осм. корги, Ккир. к о п р б  «мост»; монг. <  *к6шегдс, 

монг.-письм. 1бдеИ, Х алх . т о П  «звездочка или белое пятно 
на лбу л^лади»|Т ю рк.: Кир. т б б б !  «1<1.»; монг. <  ЧбчюеИ-, 

монг.-письм. коде-вйп, Хилх. х 6 с «пена», Байт, к б с п  
«1(1.»; монг.-письм. коде-, Х алх. х б -  «вздуваться, вспучиваться, 
пениться», Байт, к б- «1(1.»; монг.-письм. кбде-ге-, Х алх. х о р - ,  
Байт, к о р -  «пучиться, вздуваться, пениться»|Тюрк.: Алт ., 
Шор. коп-  «пухнуть, пениться», Осм. корт - «пениться», Алт ., 
Койб. к о б у р -  «пениться, начинать киснуть»|Мджр. киЪвте- 
«опухать, отекать, раздуваться», киЪзихип «раздутый от жиру, 
распухший»; монг. <  \1*кбте- ;

монг.-письм. *$бде1, Дэрб.-Астр. с 61 «бородавка» | Дэрб,- 
Астр. сбб-^-сбтл'б «М.» | Тюрк.: Тар. с о б е 1, Кир. с у ̂  о 1, 
Тоб. с у j е 1 « 1 (1 .»; монг. <  *'8(кие1.

§ 117. Как видно из вышеприведенных примеров, долгие 
гласные в халхаском, как и в других монгольских наречиях, 
образовались вследствии исчезновения *ю (Ь) и у (д), находив
шихся между двумя гласными, и произошедшего вслед за тем 
слияния двух гласпых, оказавшихся рядом. Данные по истории 
языка, живые наречия, письменные языки и источники по древ
ним и средним монгольским наречиям, показывают следующую 
картину процесса образования долгих гласных:

В X III в. у ~ д ,  находившиеся между двумя гласными, уже 
начали исчезать в живом языке. К и р а к о с ,  напр., в 1241 г. 
записал следующие монгольские Формы:

Ш игоп~И пги  «голова» =  монг.-письм. Ьеггдйп, Х алх . т у р у ;
гтап «коза» =  » ш о у  ап, » ) а м а.;

Опатап «верблюд =  » Ьетедеп, » т е ме .

Арабские Филологические работы (на арабском языке) XIII 
и XIV вв. устанавливают, что 1 ° долгие гласные уже образова-
15 Ц 2
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лись, наир., tola- «считать» || монг.-письм. toyata-; 2 ° стяжения 
гласных в других случаях еще не произошло, напр., Jiutaan 
«красный» || монг.-письм. utayan ; 3° на месте у ~ д  появился би
лабиальный спирант w, который не следует смешивать с праязы
ковым % '(*/?), напр.: jalaicu  «юноша»j|монг.-письм. jalayii, 
кбЪегиип «мальчик»||монг.-письм. кбЪедйп (ср. Тюрк.: Крм. 
г б б е к  «пупок», Осм. доЪек «id.»); 4° на месте комплекса
i  + y-~g + У оказался комплекс i  + y  + V, напр, ariyun  «чистый» || 
монг.-письм. ariyun (ср. Тюрк, ariy)\ 5° на месте у~-д  появился 
h, напр., barihur «рука» || монг.-ппсьм. bariyul «ручка».

Монгольское квадратное письмо, основывавшееся, невиди
мому, на диалекте высшего монгольского общества X III—XIV вв., 
однообразно отмечает исчезновение у~~д. При помощи буквы, 
восходящей к тиб. га, Ь, квадратное письмо обозначало между- 
гласный гиатус, напр.:

Jii-ru-her (Jdru’er) «благопожелание, молитва» Ц монг.-письм. 
iriigel; a-ri-hue (агг’иё) «чистый» || монг.-письм. ariyun; yahan 
(уа’ап) «царь, император» || монг.-письм. уауап ; to-hon (to’on) 
«число» || монг.-письм. toya\ du-hul-yan (du'ulyan) «возвещая»| 
dahul-ya-yue (da’ulyayue) «возвещающий» j| монг.-письм. dayulya-, 
Х алх . g у л fj в - ; Jm-jahur (huja’ur) «корень, происхождение» || 
монг.-письм. ijayur.

Китайские транскрипции монгольских текстов XIV в. тоже 
указывают на исчезновение у ~ д  между двумя гласными, напр.: 
huja'ur «корень, происхождение», hula'ап  «красный», hiile’ii 
«остаток».

§ 118. Из современных монгольских наречий только два, 
находящиеся в особых условиях, а именно: наречие афганских 
моголов (I, 2 ) и даурское (II, 5), представляют некоторые осо
бенности в отношении долгих гласных. Б обоих указанных наре
чиях сохранились еще не слившиеся гласные, т. е. диалекты эти, 
в известных случаях, сохранили состояние, свойственное средне
монгольским наречиям, напр.:

Могол, то  а «число» | монг.-письм. toya, Х алх . т о ; б б а р а
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«почка» | монг.-письм. bögere, Х алх . б cf» р б ; c ö y -  «сидеть» | 
монг.-письм. sayu-, Х алх . су -; д е i с у и «веревка» | монг.-письм. 
degesün, Х алх . g ёс ;  Даур. а у л а  «гора»|монг.-письм. ayuia, 
Х алх. у л б; у б- «пить» | иуи- (< *uiru-), Х алх . у -; д еу  «млад
ший брат»| монг.-письм. degü, Х алх . д у ; х а у ч ! ц  «старый»| 
мош ,-письм. %ayucin, Х алх . х у ч \.

Эпический язык ойрг.тов Кобдоского округа С.-З. Монголии, 
с другой стороны, сохраняет Формы, напоминающие данные 
арабских писателей, в которых можно наблюдать w на месте 
монг.-письм. у, напр'.:

o w y -  «пить» || монг.-письм. иуи- (<*игт~), Ойрат. у-; 
с т у л  з а -  «встречаться»||монг.-письм. ayulja-, Байт, улз&- ;  
ду тсулхо  «шлем»||монг.-письм. duyulya, Байт, д у л х б .

Наконец, сам монг.-письм., вернее письменность монгольская 
старого периода, тоже дает указания на начавшееся в XII—
X III вв. исчезновение у —у  между двумя гласными. В стар, 
монг.-письм. встречаются, напр., следующие Формы:

dautiju  (Чингисов камень) вм. dayuliju  «напавши, сделав 
набег, произведя нашествие»; qaucin (документ 1326 г.) «ста
рый, ветхий; назв. последней декады лунного месяца» вм. 
qayuän  || qayucid (письма Хулагидских Иль-ханов); öre (документ
XIV в. или начала XV в.) вм. obere — ögere «иной, другой» || ögöre 
(документ 1326 г.) «id.».

§ 119. Вышеприведенные данные по средне-монгольским 
наречиям и некоторым новым, современным, подтверждают и 
более наглядно показывают процесс образования долгих гласных 
в халхаском и других современных монгольских наречиях, кото
рый легко можно было бы воссоздать на основании анализа дан
ных одних современных монгольских говоров. Подводя итог, 
можно установить следующее:

В очень раннюю эпоху междувокальные у - g ,  а еще раньше 
*гс начали ослабляться, становясь более широкими и вокализи
руясь; благодаря этому у —д или исчезли вовсе или заменились 
билабиальным спирантом w в тех случаях, когда один из глас-
15-2  112
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ных, чаще всего второй, был и~~й, и спирантом у  тогда, когда 
один из гласных, первый, был г > г ~ г .  В дальнейшем началось 
ослабление этих м  и у  и их полное исчезновение. Впоследствии, 
два гласных, оказавшихся рядом благодаря указанной лакуне, 
слились в один долгий, наблюдаемый в настоящее время. Весь 
процесс этот возник, по всей вероятности, вследствие второсте
пенного ударения, падавшего на второй гласный в комплексах 
V -+-у ~  <7 + - V п У +  * ю + У ,  явление, похожее на то, какое 
можно наблюдать в настоящее время в современных монгольских 
говорах, напр., в халхаском, где иод влиянием усилившегося 
второстепенного ударения исчезаю г гласные первого слога (см. 
выше, § 3).

Таким образом, напр., ауа >  *а?й > аа >  а, папр.: гИауап 
(монг.-письм.) «красный» > ЬйЫ ап  (кит. транскрип.) >  йЫап 
(Араб.)>?Ш «. (ойрат.-ппсьм.) > у л ан  (Байт.) ~  у л Ц. (Халх.)-, 
даЫуйп (монг.-пнсьм.) >  дсПаичт (Араб.-Ф.) >  уаШйп (квадрат.) > 
х а л у н (Ойрат .) ~  х а л |  (Халх.) «горячий ); аггуйп > аггуьт 
(монг.-письм.) >  ап уй п  (средн.-монг.) || йгг'йе (квадрат.) >  аггйп 
(ойрат.-письм.) >  а р 1 у (Халх.) «чпстый».

Можно отметить случаи, когда бывает затруднительно отли
чить вторичные м < у  от м < * м , наир.: Араб.-Фил. кегтгде 
«мост»|| *кбюегде> монг.-письм. кбдегде>Бурят.-Тунк. х у р ге  ]| 
Тюрк. кбЪгйк «1с1.».

§ 120. Монгольские заимствования в русском языке, попав
шие в русский, по большей части, через тюркское посредство, 
часто являются в Форме, обычной для средне-монгольских наре
чий в отношении долгих гласных. Н анр.:

русск. караул <  Тюрк.: Дж. дагаи1~ Каз. к а р а у л
«стража, караул, сторожевой пост» <  средн.-монг. уагаи1  < 
ушагюи1 < монг.-письм. уагауи1  дагауи/ «караул, пикет, сто
рожевой отряд» <  дата- «смотреть, наблюдать» -+- суффикс для 
обозначения действующего лица -уи1] русск. эсаул < Тю рк.: 
Дж., Осм. уазаи1 «уставщик, исполнитель повелений, офицер
ский чин» < средн.-монг. За^аи1 ~  давай!: < Завами?~уазаит-}'<
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монг.-письм. ^ а з а у и 1  ~~ у а ш у и 1  «командир Фланга, помощник 

командира, уставщик» < э а в а — у а в а -  «исправлять, поправлять, 
устраивать, приводить в порядок»-»-суффикс - у и 1 ,  ср. ойрат.- 
письм. у а в а -  «1(1.», Б а й т ,  j а с  у л «уставщик, секундант во время 

борьбы», Х а л х .  засса -, з а  с у  л «1(1.».
Другие языки тоже знают монгольские заимствования, сохра

нившиеся в средне-монгольской Форме; напр.: англо-инд. Ъ о һ а с һ е е  
«повар» < индустани Ь а ш а г с г  < Тюрк.: Дж. Ь а ш г с ъ  < средн.-монг. 
Ъ а и м г б 1 ~ ~ Ъ а и г с 1  «стольник, заведующий пшцей и питьем ставки 
(название высокого чина монгольской империи)» < стар, монг.- 
письм. Ъ а у и г б 1  «1(1.».

То же самое наблюдается в киргизском и средне-азиатском 
литературном языке (Дж.) в словах, заимствованных из монголь
ского, напр.: монг.-письм. с 1 е д й г е п д ~ - с 1 д д и г е п д  «полный, сполна, 
совсем» > К и р .  деу рбн~дбурон «счастливая жизнь»; монг.- 
письм. с а у с 1 а у и 1  «караульный, дозорный, караул, дозор» > Дж. 
с а у < 1 а и 1  «конный караул, командир караула, караульный офи- 
цер»; монг.-письм. т а у и ) 1 г а -  «приходить в бесчувствие» > К и р .  
маужыра- «1(1.».

§ 121. Очень рано, во всяком случае в XIII и XIV вв., 
в монг.-письм. устанавливается определенная орфография в отно
шении комплексов V у ~ ~ д  -+- V > долгий V и V - + - * ю ~ и ) ~  
Һ - + -  V > долгий V; некоторые колебания орфографии, рассмо
тренные выше (см. § 118), только подтверяадают общее правило. 
В обоих случаях стали пользоваться знаками у  и д ,  а наравне 
с комплексами ъ у а  > г у а  и г д е  в неударенпых слогах стали поль
зоваться и сочетаниями г у а ~ г у е .  Впоследствии, в нов. монг.- 
письм. за последними, т. е. за г у а ~ г у е ,  осталась победа. В ред
ких случаях только стали допускать начертания V -+- го ~  Ъ - + -  V.

Уже в XIII в. подобная орфография только в редких сравни
тельно случаях соответствовала живому произношению. В других 
случаях она правильно отмечала былое состояние языка, но зато 
нередко была совершенно искусственной, потому что требовала 
начертания у - ~ д  там, где в действительности была лакуна,
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гиатус между двумя гласными, а также w  или у  и где в прошлом
был * г о .

На искусственность монгольской орфографии указывает между 
ирочпм следующий случай: в одном из древнейших памятников 
монгольской письменности (письмо Иль-хана А г у и п ' а  1289 г.) 
встречается слово s a y u r - a , являющееся передачей сирийского 
s a ' u r a  —  s a ' o r a  «периодевт, визитатор». Следовательно, в монголь
ском при помощи у  отмечен сирийский 'ауп ( ' ), обозначавший 
замыкание гортани. Для монголов XIII в., таким образом, 
сирийск. s a ' u r a  звучало похожим на их собственные слова 
с комплексами а ' и ,  о’м и т. д.; сирийск. s a ' u r a :  монг.-письм. 
s a r y u r a  =  средн.-монг. s a ’u b a  («сидел»): монг.-письм. s a y u b a  
(«сидел»).

В современной монгольской письменности можно наблюдать, 
как совершенно уже искусственно обозначают долгий гласный 
в словах заимствованных из других языков при помощи комплекса
Y - t - y — g - t - Y ,  проводя, следовательно, аналогию с тем, что 
наблюдается в монг.-письм. и живых наречиях. Примеры:

русск. я р м а р к а  >  Х а л х .  j а р м а к > совр. письм. у а у а г т а у  
«id.»; русск. п е р е в о з  >  Х а л х .  6 ‘âpwâc «паром» > совр. письм. 
b i r b a y a s u n  «id.»; кит. «ча-чжун» я  т  «чайная чашка» > 
Х а л х .  niâg^  — Х а л х . - З а п .  чаз% «фарфоровая чашка, Фар- 
Фор» > || совр. письм. c i y a j u n g ~  é a y a j u n g  || s i y a j u n g  —  s a y a j u n g ; 
кит. «тао-эрр» « Я  > Ю ж н о - М о н г .  тбр, Х а л х .  тор||монг.- 
письм. t o y u r  (~ t o w ) «персик», ср. Мджр. t o r o  «id.».

В южно-монгольской письменности (нов. монг.-письм.), как 
об этом говорилось выше (см. § 107), после знаков, обозначающих 
аффрикаты возникло обыкновение при помощи yod ( л ) обозна
чать разные гласные, а ,  е ,  г .  Если j  или с предшествует ком
плексу i y a  —  монг.-письм. а у а ,  то иногда вместо i y a ,  но аналогии, 
пишут i y a ,  хотя подобное начертание не соответствует тради
циям монг.-письм. вообще; напр.:

монг.-письм. yajayar «узда» || южно-монг.-письм. хфуаг 
«id.», ср. Южно-Монг.: Д ж а с т .  xaçâp «id.»; монг.-письм.
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п у е д е с 1  «по одному» || южно-монг.-письм. п ф у е с 1  ~  т р у е д е с 1  <а(1.», 
Х а л х .  нецёт, Б у р я т . - Х о р и .  н'ежёт, Д е р б . - А с т р .  н е 1,1 а д ~  
не у й5 а  ̂ «1(1.»; монг.-нисьм. Ь о 1 ] а у а  —  Ъ о 1 }и у а  «условленное 
время или место; уговор, условие» || южно-монг.-письм. Ъ о $ 1 у а  
«1(1.», ср. Мджр. Ъ о Ц о у о п  «<!.», Х а л х .  бол3 0 .

§ 122. Древне-монгольский спирант между двумя глас
ными исчез раньше у — д ,  находившихся в тех же условиях. Это 
доказывается тем, что в монг.-письм. на месте * г с  в большинстве 
случаев оказываются у — д  и у .  Спирант *и> исчез уже ко вре
мени, когда гиатус, лакуну между двумя гласными, произошедшую 
вследствии исчезновения * ю  с одной стороны и у — д  с другой 
стали обозначать искусственно при помощи у — д  и у .  Тем не 
менее, в более редких случаях в монг.-письм. можно встретить 
знаки ги и Ъ в положении между двумя гласными там, где раньше, 
в древне-монгольском, был * г и . Наблюдается это явление как 
в старом, так и новом монг.-письм., вне зависимости от влияний 
средне- и ново-монгольских наречий, при чем и ) ~ Ъ  оказываются 
то единственными наследниками древнего * г и , то чередуются 
с у — д ,  обнаруживая уравнивающую тенденцию орфографии 
монг.-письм. (см. примеры §115и§116) .

Вместе с тем можно установить, что интервокальное монг.- 
письм. у  в комплексах } -ь« / -нУ~»-нг /+У далеко не всегда 
восходит к у — д  —  *ии . Можно установить, что подобное у  со
хранилось от предыдущих эпох и восходит к обще-монголь
скому же у .  То же наблюдается в монг.-письм. и в словах заим
ствованных. Примеры:

Х а л х .  х ‘а 1" «трава-пырей» ( Х а л х .  х^г'ттз «пырейное; 
место, поросшее пыреем; название местности»>русск. К я х т а ) ,  
Б а й т ,  х а к < монг.-письм. Ы у а у  «1(1.» < * д г у а у \  ср. Тюрк.: К и р . ,  
К а з .  кь^ак «пырей, осока», Ч у в а ш .  ха]ак «к!.»;

монг.-письм. Ы у а - 1 — Ы у а - б 1 -  «рубить, колоть (дрова)», Д э р б , -  
А с т р .  кал-~кач- «1(1.»< \1 * д ъ у а ~ ; ср. Тюрк.: Осм. с [ п -  «раз
рубить на куски», Т е л .  кьп- «обрезывать, подрезывать», Осм. 
д г у а - д ъ у а  «по кускам», д г у ш  «мелкоразрубленный», Ч у в а ш .
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x ?j? «лучина», x ы 1 э x «материал на лучину»; Мджр. k i y a r r i -  
«рубить дрова, изрубить»;

Х а л х .  х‘а, Б а й т ,  ка «прислужник князя, адъютант, паж, 
приближенный служитель знатного лица» < монг.-письм. Ы у а  < 
* q i y a  >  Мджр. x i y a  ( х ' а )  «телохранитель, адъютант, паж»; ср. 
Тюрк.: Осм., Дж. q i i  «берег, край'), Л е б . кы! «id.», Л е б .  
кы]ында «возле», Осм. q i i  «место, находящееся недалеко, по 
соседству с чем-либо», Осм. q i y i  «id.»;

Х а л х . - З а п .  х ä f ä л- «каркать» < монг.-письм. k i y a y - l a -  
«кричать (о ястребе, копчике и др. хищных птицах)» < * q i y a y - i a - ' ,  
ср. Тюрк.: А л т .  кы.]ык-та- «id.», Ш о р .  кы_]ыкчын «орел, 
беркут», К и р . ,  Т е л .  кы1 5 ыр- «кричать», Т е л .  кыI «крик»; 
Мджр. k i y a q u / a  «блудливый ястреб», k i y a q u n  ( s e m e )  «с грохотом 
и скрипом»;

Х а л х .  х 1 а з а. Д э р б . - А с т р .  к а з ä «обшивка; внутренний 
кант одежды ( Д . - А . ) » ,  Б у р я т . - Т у н к .  хаза «карниз», Б а й т .  
к аз а «позумент для обшивкп, обшивка» < монг.-письм. k i y a j a <  
* q i y a j a ; ер. Тюрк.: Т о б .  kbijy «кайма», Осм. q i y a  «украше
ние»;

монг.-письм. - i - y u — i - y ü  «окончание praesens II после основ на 
г —г», монг.-письм. - i - y a — i - y e  < * i y u - ä ~ * i - y ü - e  «окончание 
voluntativi» | Тюрк.: Орх. - a - y i n — e - y i n  «окончание impera
tiv!—optativi 1 p. sing.»;

Х а л х .  а рш |<  монг.-письм. a r s i y a n ~ a r a s i y a n ~ r a s i y a n  <  
скр. r a s ä y a n a  «нектар; священная вода; целебная вода, целеб
ный источник, аршЕн»;

Х а л х .  ц у з ,в~ нов. монг.-письм. g i y u u j a  (> j i y u u j a  —j u u j a )  < 
Мджр. k i y o o - j a < m r .  «цзяо-цзы» -р «носилки, носилки- 
паланкин»;

Х а л х .  п‘у ~  п1 У || < пов. монг.-письм. p i y u u  < Мджр. p i y o o  <  
кит. «пяо» Щ «билет, билет с казенной печатью, вид, паспорт, 
свидетельство»;

стар, монг.-письм., нов. монг.-письм. n a n g k i y a - s  —  n a n g k i y a - d ,  
Х а л х .  ч т е н и е  Haqxiäc~Hai{x,äg «китайцы» < кит. «нань-
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цзя» д а *  «люди Юга, т. е. Южный Китай, южные китайцы»; 
ср. Мджр. п г д а п ,  множ. п щ а з а  «китаец, китайский».

В словах заимствованных комплексы г у а ~ 1 у и  иногда 
являются лишь графическими образами, совсем не связанными 
с живым произношением, напр.: Х а л х .  цан1Д~~цан1Д, В а й т .  
пань1 н, А р у - Х о р ч . ,  Т у м у т .  [/анцун «воевода, предводитель 
войск, главнокомандующий, корпусный командир; генерал, гене
рал-губернатор, вельможа» | монг.-письм. з 1 у а п д ] ш ~ у г у а п д д г у и п  
си<1.»<Мджр. ] 1 у а п д д { у п п  <  кит. «цзян-цзюнь» 1Щ- ‘Щ  <й<1.»; 
ср. средне-монг. в е п д й п  ~~ в е п д и п  «1(1.», тоже << кит. «цзянь- 
цзюнь».

§ 122а. В монг.-письм. в заимствованных словах при помощи 
комплекса С -+- 1 у а  передается С -+- у а  языка, из которого произ
водится заимствование, напр.: монг.-письм. д г у а Ь и п д  < тиб. Ъ г д у а -  
< }р о п , лхас. г]а-пбн «центурион, командир сотни, капитан»; 
монг.-письм. а с П у а  «солнце; день солнца, т. е. воскресенье» < скр. 
а А у а \  монг.-письм. а п у а , Х а л х .  ч т е н и е  а р,] а «благородный, 
чистый, святой» < скр. а г у а ; монг.-письм. а д а г г у а  <  скр. а с а г у а  | 
Х а л х .  адзар «учитель, наставник; индийский наставник, учитель- 
индиец, индийский мудрец; назв. маски-персонажа мистерии цам, 
изображающей индийского мудреца»<гиб. а - с а - г а ~ ~  а дар а «1(1.».

В халхаском же наблюдаются д и ф т о н г и  ‘ а, ‘ ё, 1 о , * у и в  сло
вах заимствованных из других языков. Обычно палатализован
ный согласный - + - ] >  Х а л х .  д и ф т о н г и  типа 1а, напр.: 
Х а л х . - З а п .  с а ̂ 1 а < русск. с а ф ь я н ; Х а л х .  jaнч1^ ~ j a q ч 1̂ |;< 
кит. «ян-цянь» п т  «доллар мексиканский, принятый в Китае; 
доллар» > совр. нисьм. у а п д а у а п ; Х а л х .  даму1 а < тиб. й а т -  
Ь б а к  «тезис, положение» > современн. письм. с 1 а т ] а - а ~

( 1 а т ) { у а .
Изредка в нов. монг.-письм. можно встретить начертания 

У-+-у~<7 н-У вм. \ ч - д - + - г ч ~ у ч ~ \ ,  напр.: нов. монг.- 
письм. и у а % и  вм. н д { у а у и  «мыть, стирать», под влиянием живого 
произношения, ср. Х а л х .  у 5 ах в «1(1.»; тоже, наир., нов. монг.-
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письм. б д б т й г  —  б д д б т е г  вм. б д г у е т е г  —  б д д { у е т е г  < * б д г д е т е г  
«дающий, подающий, милостынедатель, благотворитель, щедрый»,
ср. Х а л х .  огомбр «1(1.», Б а й т .  бг&мр «1(1.»< \ J u g i -  || \ J o g u -  || 
\ [ б д -  «дать, подать, отдать».

§ 123. В монг.-письм. стремление обозначать при помощи 
у — д  между-гласный гиатус там, где раньше были * ю  и у — д  
( — у ) ,  возникло вследствие очень легко обнаруживавшегося 
явления, которое сохранилось и до сих пор в современных мон
гольских наречиях.

Необходимо отметить, что у — д  —  ю  между двумя гласными 
исчезают в монгольском далеко не во всех случаях. Так в хал- 
хаском, как и в других современных монгольских наречиях, 
можно указать различные группы слов, в которых заднеязычные 
шумные, наследники древпих у — д ,  сохранились и, поэтому, дол
гого гласного не получилось вовсе. Слова эти можно распределить 
■по следующим семасиологическим группам:

1 ° слова, обозначающие степени родства и 
другие социальные отношения:

Монг.-письм.: Халх.:
€ с г д е  «отец» ецёгё~ецёг;
е Ъ й д е п  «дед, старик» 0 ¥ г | ;
е д е б 1  «старшая сестра» е г ё ч 1;
е т е д е п  «бабка, старуха» е м г £;
а Ъ а у а  «дядя, брат отца» а - ^а  — алуаг";
п а у а б и  «дядя, брат матери» натз&ц'в;
З И й д е г  «подруга, товарка,— ( З а п . )  зутугур «беременная, 

обращение друг к другу жен брюхатая (о животных); пу-
одного и того же лица; бе- зан»;
ременная»

4 а г и у а  «старшина, председа- д а р 5 & ~  д а р 8, г1; ср. О р д о с .
тель, начальник» < стар. дар у 5 й;
Лсагиуабх
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a b u y a i — a b a y a i  «батюшка, дя
дюшка, господин (при обра
щении); титул царевичейл 

b o r j i g i n  «название косги, к ко
торой принадлежал Чингис- 
х р н  и, следовательно, при
надлежат его потомки, мон
гольские нойоны и тайджии»

u d a y a n  «шаманка» 
d a g i n i  «богиня-волшебница; 

барышня; красавица» < скр. 
d a k i n î  «богиня-волшебница» 

t e r i g ü n  «первый, главный (о сте
пени чана, звании и т. п.); 
тайджи первой степени (со
кращение t e r i g ü n  j e r g e  t a i i j i ) 

a g i  ~~  а д е  <  Мджр. а д е  «царевич, 
принц, наследник князя» 

s a m a y a n  «старуха, жена, жен
щина»

и п а у а п  «раб, прислужник, ро
дившийся в данном доме, 
крепостной человек» 

i j a y u r  «род, происхождение, 
порода; благородное про
исхождение» 

g e j i g e - t e i  «с косой»

s e b e g e r  «косички у девиц»

( x a r a )  b a y a  «малолетство, дет
ство»

даё ~  ~  бзаё ~
а б 5 аё;

бор у!г |  «нойон или тайджи, 
лишенный чинов и степеней 
за провинность, ставший, 
таким образом, простым 
борджигином — принадле
жащим к кости борджи- 
гин»;

УМУ5?;
даг!на ~ д а  гвна ~  даггн 

«волшебница; шаманка — 
не противница буддизма»;

т е р 1 г у ц  ( | т у р у  «первый, 
раньше, вперед»);

аг!~аг'в;

С а М ТЗ 4;; 

унб?;

^ 53й5УР ~  jagзaБУP 
( II3 0 3 У Р «корень, начало,
род»);

гедзёгтё «девица, девушка 
(дословно: с косой»);

( З а п . )  сетелёр «девица, де
вушка»;

(харй) ба^й;



b a y a c u d  ~  b a y a c u l  
маленькие» 

d a y a s  «прислужник, 
приближенный» 

i t e g e l  «покровитель» 
e g e l  «простой, обыкновенный, 

низкий»
стар, o d c i g i n  ( <  * o d  -  t i g i n ) 

«младший сын— наследник 
отцовского удела, хранитель 
домашнего очага (дословно: 
'огонь - княжич, княжич 
огня')»

* к б д й 1  «coitus» 
n i g i i l  «грех, прегрешение» 
o g l i g s  «подаяние, милостыня, 

дар, подношение» 
s i b a y a n c a  < s i m n a n c a  < согд. 

H m r i’n c h  * s l m n a n c a  «мона
хиня ; старуха-полумонахиня, 
обрившая голову и давшая 
обеты воздержания»

б а 3  а  ч у т ~  б а т; а ц у л ~ б а -  
Бачул;

( З а п . )  д а  V) а с;

i T r e l ;

ё г ё  1; (ср. Тюрк.: Орх. i g i l  
« id .»);

( ч т е н и е )  о g ч i г I н ;

( З а п . )  “xoryl;  
нугу 1~ н ‘угу 1; 
( З а п . )  огПг «отдача»;

шатс^анца.
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«детвора,

спутник,

2 ° названия животных,
мета

1 а г Ь а у а п  «сурок, тарбаган»
й п е д е п  «лиса»
х и Ы у а п а  «мышь»
c i n d a y a  «белый заяц»
с г п г с а ~ с т и г с а — с т и у а  «волк»
п о у и в и п  «утка»
е Щ д е п  «осел»
I и г а у а п  «барашек, ягненок»

р а с т е н и й ,  м и н е р а л о в  и 
лов:

Tapwaf^Tapwa^a;  
у н у г ~ у н 1 г;  
х у л л у 5 у н ;  
ч а  н д а г 1;
ч о н б; 
н о 5  б с ;
ё 1 ц1 гё — elyir;  
х у р 5 1 3  — х у р у ^ ;
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%агауапа «карагана, назв. ра
стения» 

бгбагуапа «облепиха» 
а ^ г  «белая степная полынь» 
руавип  «рыба» 
и < у и 1  «теленок» 
инауа  «жеребенок»
\ s i g e  «козленок»
ЬоЫуап «верблюжепок»
Ъиуи «олень, марал» 
дбШде «щенок»
ЬиЫуап «соболь»
Ьа1ауапа «муха, мошка» 
кодйгргдепе — кодеЦггдепе « го

лубь»
Ь а у и в  ' Л о у и з  (запмств.)« павлин» 
]а{]ауа «детеныш» 
сигЪауа «цыпленок» 
зиуи «маралуха»
Щ иН уи  «журавль» 
кйсгдепе «мышка» 
т ]ауа  «детеныш сайги или ди

кой козы» 
дщь1]1депе «земляника» 
ЦеЛедепе «ежевика, лесная ма

лина))
Зедевйп «камыш» 
кеИедепе «шмель» 
с1огиуи «барсук» 
сгЪауа «жужуб»
( i l l a . r y a . n a  «растение золотар

ник»
адаги < скр. акаги  «сандал, 

алое»

х а р & Б ^ н ^

ч 1 с с & р Б а н ~ ч 1 ц & р Б & н ;  

а г 1;
3  а 5 а с; 
тувул;
у ну г";
1 ш 11’ ~  I ш г ё;

V 7

ботг'б — ботбг';
т *  ' '

г о 11 у г;
бул5 а~буллу^;
бата^ан;
х о гу 1 ц1 ргён;

то б б с;
зулзуг-зулзУв'в;
дур^УГ—цур^УБ'к;
су5У;
т о б р у ;
х у ч 1 г у п;
] а п з а тз а ;

г у з ё 1 зёгбн;
Зеддёгён;

5 е гё с; 
хеддёгён;
дорог*;
ч а ^ а г ' — ч ^ Б Я ;

алтарБан;

а Б а р;

>5
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b a d m a r a g a  <  скр. p a d m a r ä g a  б а д а м - р a rJ а :
«рубин»

m ö g ü  «гриб » м  о  г — м  о  г о  ;

ö n d ü g e n  «яйцо, детеныш по пер- 6 н д ÿ г ;
вому году» 

g o y u d  «род лука» г* о ç о т ;
o y u t u n a  «род полевой мыши» о г1 тон;
tiytdja  «самец дикого горного т у i j  у л 3  и  ( |  Хотогойт.  y ç ÿ -  

барана, аргали (Ovis argali л 3 т ? ,  Байт,  гулда);
Р . )  (>назв. г. Кульджи); 
орнамент-стилизация рогов 
аргали, всякий орнамент, вы
шивка»

t o y u l y a  «свинец, олово» токолог1;
j ï b e g e  «ленок, Salmo coregonoi- 3  е б г ё ;

des Pall.»
d a b u s u n  «соль» g awn с (ср. Тур.: Уйг. t u z ,

Чуваш, т э в а р ; Мджр. d a b -  
s u n  «id.»).

Вообще названия животных и растений, оканчивающиеся на
V -+- уапа >  Х а л х .  V -+- ç а н.

3° названия частей тела:

b a y a i j a y u r  « глотка » бат>йлзур;
e l i g e n  « печень» е 11 ï г ;
g i y u j a y a n  «двуполый, гермаФ- х1 о ц Г q ;

родит»
s v r y u  «подмышка» с у ç у (|| су);
y u i u g i  —  - / . u l u y u  «сера в ушах» х у 11 ï х и ;
ô i g i ô e i  «мизинец» ч1 гч1;
е д е т  «ключица» егём; ср. Уйг. e g i n ;
c i m ü g e n  «берцовая кость» чомуг;
g e j i g e ~ g e j e g e  «коса» гедзёг~гедзёгё;
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а  Му а п  «ладонь» а л л а х а  — а л л & г 1;

bugildiir «горб, горбатый» б у г д у р ;

utiigic «vu lv a »  У т у  г;
beldiigen «vu lva»  б е  1  g  0  г  ё ;

y a l d a y a  «penis» х  а  л gar";

o j u y u  «penis» 0 ,5 3 0 5 6 ;
b u y u t u y  «плечевая кость» б у  т> у  л f  k ;

kemtege «кости у  копыта ло- х е м т ё г .

ыади»

4° с л о в а - а т р и б у т ы :

bügüde «все, всё, сполна» б ÿ г  у g ;
doyuiäng «хромой» g о Г л q ;
edeçjer « эти, они» e g g ë r ë p :
niéügün «голый» H y n ÿ r ÿ ;
boyuni «низкий, короткий» 6 o ç h ï ~ 6 o t ï h ;

tögürig ~  tögerig «круглый» т ô г р ï к ;
yabuyan  «пеший» j a w ç ^ ;
baya «малый, маленький» б а  б а ;
пот щ ап  «кроткий, смирный» h o m i ' q ^ h o m x q ;  

ceber «чистый, чистоплотный» n e w ë p ;  
egel «простой, обыкновенный» ё г ё 1 ; ср. Орх. ig il ; 
dögürgei « круглый » g ô г  у р г  ï ;
oyutur «куцый, короткий» о х т о р ~ о г ,т б р .

5° н а з в а н и я  у т в а р и ,  о р у д и й ,  о д е ж д ы ,  ч а с т е й  
ю р т ы ,  с б р у и :

* д И и у а  >  к Ш у а  «нож» х у  туБ’в~хутуг|;
а у а у а  «чатпка» а  ] ] а  г1 { Б а й т ,  а 5 а);
д а щ н у а  «тороки » г1 а п 3  в 5  &;
ce.gp.dcg «женский каФтан или ц е г ё д ё к ;  

коФга»
Ь о в и у а  «порог» б о с с о в б - ^ б о с с б г 1;
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sibüge «шило»
cayariy «обруч в дымовом отвер

стии юрты, обруч на ступице 
колеса, кольцо удил» 

xalbaya  «ложка»

xm d a ya  «чара, кубок» 
sinaya «ковш»
Ъауапа «подпорка, колонна»

sihaya «клин, затычка» 
bömbüge «мяч, шар» 
tam aya  «печать, тавро» 
tögürig «круг, кружок»

sataya «кукла, чучело» 
duyuriy «круг, колесо»
/ауаЫ ау  «топор-колун»

Ьауаса~~bayaji «орудие, инстру
мент»

otuya «перо, перо на шапке 
в знак отличия» 

kösige «занавес, полог» 
tödege «застежка, задвижка» 
örmüge «камлот, казимир, тон

кое сукно» 
yatuyan  «14-ти струнные гусли» 
содйбе «чашка, чашечка»

ш о \ у у г ;  
ц а  г1 р 1 к ;

хал’игйБа ~  хал^^г1 ~  
х а л  V. г1;

х у н д у Г ;
ш а н а г 1;
б а 5 й н ~ б а х а н  И(ср. Уйг.

Ъаупа) ; 
ш а ^ а г 1; 
б о м б у г ;  
тамБй^тамаг1; 
т о г р ! к  «кружок; рубль; на

звание денежной единицы 
Монгольской Республики»; 

сатБа^-сатаг1; 
д у Б У р ! к ;
х ^ Б а л д а к  « 1(1 .; табустиче- 

ское слово вместо с у х х э 
'топор’»; 

б а 15 й ч 1

о т 5 г1;

х о ш э г  ~  (Зап.) вх о ш 1 г;  
т о д д у г ;  
о р м у г ;

] а т в  б й; 
ц о г ц б .
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6 ° с л о в а  р а з н о г о  з н а ч е н и я ,  г л а г о л ы :

хауав «половина, расколотый на х  а  5  & с ;
двое»

хиуив «половина, разломанный хут з ус ;  
пополам»

та-аЛ «достоверно, действи- м а $ й т ;  
тельно»

р  1ауа «ров, узкий лог» у а л & ^ — ц а л и й ;
Лауа- «следовать» д а — д а х &- ;
%ауа6а- «разлучаться, отде- х а 5  & ц й -; 

ляться»
хауага- «расколоться, разор- х  а  б а р - ; 

ваться»
хиуги- «изломать, сокрушить» х у 5  у л - ;

« изломаться, пере- х у 5  у  р - ; 
ломиться, сокру
шиться»

ыуаЦа- «играть в бабки» т  а 5  й л ц ;
зиуиЬ- «вытащить, извлечь» с у 5  у  л - ;
едЫд «голос, звук, мелодия» е р п п к ;
ватауиНа- «приходить в рас- с а мг ' т г р т й - ;

стройство, замешательство, 
замутиться»

татауаг «завтра, на следую- (Зап.) ма д г ' &р ;
щий день»

(стар.) бб1деп бЛйг «истекший о ц у г  д у р  «вчера»; 
день»

Иеде1 «вера, упование, на- 1  т  г ё 1 ;
дежда, предмет веры: за 
ступник, защитник, покро
витель»

<1оуи1а- « хромать » 5 0 5 6 л-;
1* 112

хиуага-
хиуига-
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% и у и б а у а  «срок, назначенное 
время»

s u y u . r o -  «вырваться, выпадать» 
Ъ а у а Х а - «вязать, увязывать» 
т т Ъ а у а  «смышленость, догад

ливость» 
п г д е п  «один»

Ц х у а Л и п а -  «чесаться, зудеться» 
8 б д й с 1 - «преклонить колени, 

стать на колени» 
й И д е г  «сравнение, пример; 

логика; притча, сказка, бы
лина, быль, поговорка» 

е с 1 е д е - «выздороветь, попра
виться»

* ] о у а -  >  ] о у о -  «развлекаться, 
забавляться»

!ед№ «совершенный,-о, пол
н ы й ,^ , цельный, целиком'» 

* а Л а у а  «нет, отсутствующий»

хувуцива;

сувУр-; 
б а в & л а- ; 

с а м б â Б à ;

н е  г, H e r £ ~ n i r £ ;  
ЗаБаднт?-;
с ô г  д э- ;

ÿ l r ÿ p  «былина, героическая 
эпопея; пример»;

едгё-;

3 о Б б- ;

T Ô r ÿ c ;  

а л л â r 1.

Следует отметить, что все указанные группы знают много 
исключений. Примеры:

1 ° монг.-письм. с 1 е д й > Х а л х .  g ÿ  «младший брат», монг.- 
письм. ] е д е ~ ] 1 д е > Х а л х .  з ё  «племянник, сын сестры»; 2 ° монг.- 
письм. [temegen >  Х а л х .  т е м ё  «верблюд», монг.-письм. ünige > 
Х а л х .  у н ‘ ё «корова, дойная корова», монг.-письм. (jaïayun > 
Х а л х .  T'a л у «гусь», монг.-письм. gctiya  > Х а л х .  г1 о 11 о «род 
цикады», монг.-письм. bôgesün> Х а л х .  б<Ьс «вошь», монг.-письм. 
buyudai>  Х а л х .  б у д а ё  «пшеница»; 3° монг.-письм. güjege>  
Х а л х .  р у з ё  «брюшина», монг.-письм. següji > Х а л х .  с ÿ i,iï 
«тазовая кость», монг.-письм. scgül>  Х а л х .  с у 1 «хвост», монг.- 
письм. %(yyuiai >  Х а л х .  х о л 6  ё «горло», монг.-письм. ebéigiin > 
Х а л х .  о б ч  у «грудь», монг.-письм. küjügün >  Х а л х .  х у з У



«шея»; 4° монг.-письм. e r g i g ü >  Х а л х .  ергу «дуралей», монг.- 
письм. g a s i y u n > X a . r x .  f  a in у «горький; 5° монг.-письм. Ъ а г а у а >  
Х а л х .  бара «имущество, скарб, пожитки», монг.-письм. s i r e g e >  
Х а л х .  niipe «стол, столик, престол», монг.-письм. и у и г > Х а л х .  
ур «ступка», монг.-иисьм. t o y u y a n  >  Х а л х .  T0 5 Ö «котел», монг.- 
письм. t e g e r m e  >  Х а л х .  тёрём — тёрмё «мельница»; 6 ° — 
многочисленные примеры, passim.

§ 124. Кроме указанных шести групп, устанавливаемых по 
семасиологическому признаку, в халхаском наблюдаются еще кате
гории слов, не знающих образования долгих гласных и сохра
няющих и — f — г, наследников у ~ д ;  подобное явление наблю
дается в некоторых морфемах:

1 ° в суффиксах - y a r ~ - - g e r ,  - y u r — g ü r ,  - * g i r — g i r ,  при
соединяющихся к основам, оканчивающимся на гласный; при
меры: монг.-письм. х щ а у а г > Х а л х .  хадзй^йр «кривой»; монг.- 
письм. s e r t e g e r  >  Х а л х .  сертёгёр «торчащий дыбом»; монг.- 
письм. s o b u y u r  >  Х а л х .  ш о w ö 5 ö р «торчащий острым концом 
вверх»; монг.-письм. s e g s ü g ü r > Х а л х .  сегсэгэр «натопырив- 
шийся,торчащий вверх»; монг.-письм. % o j i g i r > X a A X .  xognirip  
«плешивый»; монг.-письм. Ъ й р д г г > Х а л х .  öygqirip «кудрявый, 
косматый»;

2 ° в суффиксе - g i n a ,  присоединяющемуся к глагольной 
основе на гласный, напр.: монг.-письм. s a r c i g i n a -  > Х а л х .  
ш а р ч i г i и—  inapjyiriH- «трещать, скрипеть, хрустеть».

§ 125. Как видно из вышеприведенных примеров, в словах 
всех категорий у ~ д  встречаются между различными гласными: 
этим и объясняется рассмотрение их по семасиологическим груп
пам. Кроме того, в данном случае, т. е. для сохранения «старых» 
Форм с заднеязычными шумными, восходящими к у ~ д  ( ~ * w )  
между двумя гласными, без образования долгого гласного, пови- 
димому, имеет значения семасиология, социальная роль слова. 
Почти все из вышеприведенных примеров относятся к категории 
слов, часто употребляемых в повседневной речи, что и создавало 
для них такое положение в языке, при котором они легче могли
16-2 Л2
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сохранить свою «древнюю» Форму. Частое употребление не 
позволяло, невидимому, второстепенному ударению победить 
главное, падавшее на первый слог, и, следовательно, создать 
условия, необходимые для ослабления интервокальных у~~д и *м’ 
и образования долгих гласных через стяжение.

Впрочем, можно отметить в халхаском, как и в других мон
гольских современных наречиях, ряд слов, в которых заднеязыч
ные шумные, наследники у ~ д ~ *м>, хотя и сохранились, тем не 
менее второй гласный оказался долгим. Примеры:

Монг.-письм.

] и у а  «забава, удовольствие» 
г Ь б а у и  «тесный, узкий»
Ъ а у и Ь б г  ~ ~ Ь и у и Ъ б 1  «браслет, за

пястье»
Ъ о у и т г  «петля, лассо» 
( с т ] ) . ) ] а у и Ш п ~ ~ р у и 1 б 1 п  «гость, 

приезжий»; ср. ] о у и б 1  «гость, 
сват, посредник» 

а Л и у и з и п  «животное» 
г п б а у а -  «ржать» 
б д е Ц т  ~  б Ъ е Щ п  (~ б Ъ й д е 1 ] т )  

«удод»
у о д а с а п  (< тиб. у о - д а - с а - г у а  <  

скр. у о д а б а г у а )  «предаю
щийся практике мистицизма; 
предающийся мистическим 
созерцаниям; последователь 
буддийской ФИЛОСОФСКОЙ 

школы идеалистов» 
щагуаг >  куауаг «грань, гра

ница, окрайна» 
е д М -  «создать, сотворить, воз

двигнуть» (ср. Тюрк.: Уйг.,

Х алх.:

ЗУБ*;
^ б ц & Б У ;
бу5убч1~(3ш.)бу5у1бч1;  

(Зап.) бо?у 1;
(Зап.) з а 5 у 1 ч !  «вестовой, 

докладчик»;

ад^БУс;
1 нцй т 5 а— j а н  ца , 5  а-;  
о\у(Ь1 ц1;

з о г ' у з в р  (ср. Ю ж н о - М о н г .  
,}огосар)|иегузэр;

х 1 д з й 5 а р ~ х ‘ а§зйБар;

(Зап., почтительн. выражение) 
егуд- «скончаться»;
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Дж. e g i t -  «воспитать, выро-
стить»)

e g ü r i d e  «навсегда, долго, все ( З а п . )  е гур 1 г ~ 6 г^р1т;
гда»

i b e g e l  «попечение, благотворе ( З а п . )  1 б ё г ё 1;
ние, благосклонность»

i ö i g ü r i t e i  «постыдный, позор 1 ч 1 г у рте;
ный»

а у и г - а  —  а у а г  «пространство, а^^р;
СФера, круг, атмосфера»

g e g e n  «свет, светлость, святой» гег§;
б е д е п  «совершенно белый, свет ( З а п . )  цегё «кумыс»; цег§

лый» «светлый»;
у а у а п  «розовый, светло-Фно- }ав1 ;

летовый»
б а у а п  «белый» ца5|;
c a y c i b t u r  «беловатый» ца^абтир;
т а Л а у а  «шапка» М Зь Л Т) & 5
Ъ а у г б а у а -  «исследовать, испы б а ё ц а 5 а-1| б а|ё ц а-;

тывать»
j i g ü r  «крыло» Ц1 гур;
s i y a -  «внимательно рассматри- ( З а п . )  ша^а-.

вать, уставиться глазами»

§ 125а. К этой же группе относятся многие слова с морфемами: 
1 ° с суффиксами для образования порядковых числительных 
• Л и у а г  — А й д е г  \ Х а л х .  -д у 5 а р — д у г ё р и - Ь а у а г  ~  - Ь е д е г  | 
Х а л х .  -тг'ар— тгёр, напр.: монг.-письм. т д е й й д е г  «первый», 
Х а л х .  негдугёр; монг.-письм. д М а у а г  «третий», Х а л х .  
1"ур'«гУду5 ар~г'утг'ар; 2 ° с суффиксами для образования 
глаголов от глагольных основ для выражения одновременности
действия, совместности и неоднократности - б а у а -----б е д е -1 Х а л х .
-цаб а-----цёгё-, напр.: монг.-письм. Ъ а у г б а у а -  «находиться
вместе», Х а л х .  баёца^а-; монг.-письм. п е б е д е -  «придти, при-
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близиться сразу вместе», Х а л х .  1 р д  ё г ё-; 3° с суффиксом - Ы у а 1 ~ ~  
- Ш д е 1 1 Х а л х .  -татза~-тёгГ~-тёг& для обозначения сопсеэБ .̂, 
напр.: монг.-письм. Ъ а у П и у а г  «да будет; не только, но и», Х а л х .  
баётйда — баётха; монг.-письм. Ъ И е д е г  ~ Ы Ш д е ъ  ( < * Ъ й Ш д е 1  
«да будет») «отрицание при повелительном наклонении» | Х а л х .  
(Птёг1~б1тёг8,; 4° с суффиксом - т Ь а у а г — т Ь е д е г  | Х а л х .
- м т $ а ё — мтгI, напр.: монг.-письм. р г и т Ь а у а г  «специалист по 
рисованию» | Х а л х .  зурумтзаё; монг.-письм. Ы б ш 1 е д е 1  «спе
циалист по писанию»| Х а л х .  (пчтмтг!; 5° с суффиксом - у а —  
- д е -  | Х а л х .  -5  а-----гё-, служащим для образования побудитель
ных глаголов, напр.: монг.-письм. и п а у а -  «повалить» ) Х а л х .  
у нт?5 а- «Ы.»; монг.-письм. Н е д е - «посылать») Х а л х .  11 гё- «1(1.».

Подобные же Формы, т. е. с комплексами У г -+-дол
гий V, встречаются также в эпических собственных именах, 
напр.: Х а л х .  Авул^-хц. «Горный хан, Гора-хан, собств. имя 
эпического героя» < монг.-письм. а у и 1 а  / а у а п  Х а л х .
Аму5 аш1  ̂ «собств. имя сказочного героя» < монг.-письм. 
а т и д а & 1 (1 ( 1 Ш <  скр. а т о д Ъ а ^ ( 1 ( Ш г  (скр. слово на монгольской почве 
перестроилось по типу слов с комплексами У -+- 5 ~  г -+- дол
гий У < монг.-письм. V - + -  у  ~~  д  -+- V; ср. вышеприведенные 
Х а л х .  Формы ] о^у 3^Р—.] е гуззр и другие).

Читая текст на монг.-письм., современные халхасы, как и 
многие представители других монгольских племен,в особенности, 
когда они придерживаются первой системы чтения (см. стр. 31 — 
32), именно таким образом и воспроизводят комплексы Ун- у  —  

д  — V или V н- го —- Ъ -+- У, т. е. произнося долгим второй глас
ный комплекса. Таким образом: монг.-письм. й а у а -  «сносить» 
читается 3,а5 а-; монг.-письм. и Ы у а п  «красный» читается ула- 
5 &н; монг.-письм. 1 е д ш - й  «того» чит. тегу ну, монг.-письм. 
й е д з е д е г  «с тех пор, как пришел» чит. 1рёгсёгёр (см. при
меры на таблице IX и на стр. 86—89).

§ 126. Далее, можно отметить, что в некоторых словах 
современные наречия, так же как и средне-монгольские, пред
ставляют различия в отношении образования долгих гласных:

—  2 3 4  —



между тем как в одних наречиях получился долгий гласный, 
в других диалектах монгольских в тех.же случаях долгого глас
ного не получилось, а сохранился заднеязычный шумный, наслед
ник у ~ а  или * ю . Примеры:

—  2 3 5  —

1° Х а л х .  долгий 
Монг.-нисьм.:

< 1 е д е 1 ~ < 1 е Ь е 1  «шуба»

/ и г и у и п  «палец«

п г г и у и п  «хребет»

б Ъ е г - г у е п  «сам, соб
ственный» 

о д е -  «портиться, тух
нуть»

1 а у 1 а у а  «голубь»

е г й д е п  «подбородок» 
[ о у и г с а у  «шишка, 

шапка с шишкой»

и у в а у а  «род, знат
ный род, именптое 
происхождение» 

И е д й  «слишком, более 
чем, излишек» 

31уЫ1у а 1  «строй, ряд, 
шеренга, порядок, 
расстановка по чи
нам, парад; при
надлежности воен
ного искусства»
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= V -ь г1 ~  т; г ~  
Халх,:

5  51 

х У Р У 

НУРУ 

брё  

6 -

таг'та

орУ
торцбк

у^са (|| уг* с г1 а)

у 1 у~Иу  

ц а г1 с а л

 ̂+  V других наречий: 
Другие наречия: 

Б а й т ,  д е 1, Б у 
р я т .  дегёл; 

Б а й т ,  хурву, Б у 
р я т .  ху^&^йц; 

Б а й т ,  нур^н, Б у 
р я т .  Нур^ац; 

Б а й т ,  б w р а н;

Д э р б . - А с т р .  б^'-~ 
У^-;

Д э р б .  - А с т р . т а г- 
таБй,;
Б а й т ,  бргн;
З а х а й ,  т о р ц0 к 
«плеть с узлом, 
шишка»;

Б а й т ,  у кс г а;

О р д о с .  1 1 г у~у 1 г у ;

А р у - Х о р ч .  1,1 а- 
схал;



в а у а Ы  и г у  а  «ремешки 
подстежки для 
удержания шапки 
и у лошадиной 
узды» 

а у а Ц о г - а г у а Щ  «паук» 
к й д е г е -  «говорить, 

сказывать, беседо
вать» 

й о Ы у а  «знак, си
гнал»

Монг.-письм.:

е д е т  «плечо, клю
чица»

Ь о уи Ж уа  «свинец,
олово» 

х и ю а  «бледно-жел
тый, бледный» 

Ъ о у и п г  «низкий, ко
роткий»

М а у и -  «побеждать, 
одолеть » 

т а у а с 1  «действи
тельно, наверно», 
т а у а с 1 с 1 и - «удосто
веряться» 

з и у и  «подмышка»

салдврБй—сал-
дирй^

( З а п . )  а л з а' 
хс5р-

г50 х *5

Халх.: 

е г ё м  «ключица» 

то^блог1 

ху

б о 5 н! б о г 1 н

^ 5 «—  ] а л б в- ~  
( З а п . )  ,) о л б б- 

ма^йт

СУБУ

У д ж у м ч .  с а б а л- 
д а р б а;

Т у м у т .  ага1 цI; 
Т у м у т .  хугур-;

Б о л ь ш е д э р б э т .  д о- 
к^а.

-+- V

Другие монг. 
наречия

Б а й т ,  ём «плечо»;

Б у р я т ,  ту л б а;

Б а й т ,  хо;

Б у з а в а .  б у н I;

Х а р а ч .  з о л о-;

Б а й т .  мад*к-угб 
«без сомнения, без
ошибочно»;

Б а й т ,  су;

2 ° обратное явление: Х а л х .  У и-б 
краткий =  долгому У других наречий:



д д е 1 р п  ~~ о Ь е 1 ] ш  о Л 1ц I 
«удод»

т с а  ~  п и  ~~ п и у а  ] о р б ~]' о р 
«знак, знамение, 
предзнаменование» 

б г п ю а  — б г п и  ~  <#- ч о н б 
п т  а  «волк» 

а у а у а  «чаша, чашка» а ] ] 9, г1

О р д о с .  51 ц t; 

Д э р б . - Е о б д .  j о р (5 ;

М о г о л .  ч1но;

Б а й т ,  й, v , b . < * a i y a <  
* a y i y a .

Можно отметить различия по говорам самого халхаского 
наречия, напр.:

монг.-письм. ü g e r i  «гной, сукровица» < ' J ü g e -  \ Х а л х . - У р г .  
ôp «id.», 5- «гнить» j Х а л х . - З а п .  ÿ w ë p ~ ÿ w ë p ï  «гной», 
ÿwë- «протухнуть»; Х а л х . - У р г .  т у  pÿr" «мятель, вьюга» | 
Х а л х . - З а п .  шумуртзя (Цшуру^) «id.»; Х а л х .  егём~ём  
«ключица», etc., см. выше приведенные примеры.

Кроме того, в халхаском наблюдаются слова, заимствованные 
из монг.-письм., иногда существующие параллельно с настоя
щими халхаскими, т. е. развившимися нормально, которые про
износятся так, как их произносят, читая текст на монг.-письм. 
Монг.-письм. комплексы V-t-y~<7~M>-4-V>V-HÇ'~r-+-дол
гий Y. Такие слова, заимствованные из монг.-письм. в его 
теперешнем чтении-произношении, часто встречаются в речи 
даже неграмотных; подобными словами пользуются, когда хотят 
придать своей речи более важный, значительный характер. 
Напр.:

Х а л х .  a^çycÿ «животное» < монг.-письм. a d u y u s u n  || 
Х а л х .  аддтзьус; Х а л х .  6 rÿpÏT~erÿpÏT «долго, всегда»< 
монг.-письм. e g ü r i d e ;  Х а л х .  ja,gi3 üçyp~j i jgüçÿp «корень, 
род, происхождение»< монг.-письм. у а у и г \ \ Х а л х .  j о 3 у р; Х а л х .  
x iÿ 3 açap — x ’àggàçap «окрайна, граница» < монг.-письм. 
k i j a y a r - ,  Х а л х .  хумущ~хум^ «человек»<монг.-письм. J c ü m û n || 
Х а л х .  ху ц; Х а л х .  г1 ашï çÿ «горький» < монг.-письм. ç / a s i y i m ||



Х а л х .  г'ашу; Х а л х .  ,д;егёрё «на, над, высший» < монг.-письм. 
d e g e r e  j| Х а л х .  дёр — ̂ ёрё; Х а л х .  барä 5 у «правый, запад
ный» < Ъ а г а у и п  || Х а л х .  бару — барв; Х а л х .  ge г у  «левый, 
восточш̂ й» < монг.-письи. j e g ü n  || Х а л х .  g t.

§ 127. В халхаском, а также п в других монгольских наре
чиях, интервокальный у ~ д  сохраняется в том случае, если один 
из гласных оказывается дифтонгом, напр.:

монг.-письм. a y u i  > Х а л х .  а^у! «пещера»; монг.-письм. 
m a l a y a i > Х а л х .  мал^аё «шапка»; монг.-письм. s o l u y a i > Х а л х .  
со л 5 6  ё «левый, левша»; монг.-письм. % a n d a y a i  > Х а л х .  
хан,п;5 аё «лось, сахатый»; монг.-письм. ö s ü g e i  >  Х а л х .  
оссэП «пята, пятка»; монг.-письм. ö l ü g e i  > Х а л х .  61 г I ~  
61г6ё ( З а п . )  «колыбель, люлька зыбка; слиток серебра особой 
Формы»; монг.-письм. b a y i y a t  ( m ö r e n )  >  Х а л х .  б а ё Tj а л (морэ) 
«оз. Байкал»; монг.-письм. d a y u - ü g e i  >  Х а л х .  $ут>у1 «без
молвно».

В халхаском обычны сочетания У -+- тз ~  г -+- У, причем один 
из гласных, или оба — долгие, а также один долгий, а другой 
иолудолгий (см. § 134), напр.:

Х а л х .  су 5 ат < монг.-письм. s a y u y a d  «севши», Х а . г х .  
м i н 1 5 а р «по моему», Х а л х .  j а б ц а 5 у < монг.-письм. г Ъ с а у и  
«узкий, тесный», Х а л х .  г е г монг.-письм. д е д е д е п ~  g e g e n  
«свет, светлость», Х а л х .  r'agäsyp «снаружи», Х а л х .  ен^гер 
«по этому пути, по этой дороге, этим путем, этим, по этому».

§ 128. Многочисленные примеры, рассмотренные в пре
дыдущих параграфах, халхаских Форм, сохранивших 5 ~ г <  

у ~ ~ д  между двумя гласными, указывают на явление, которое 
можно назвать отсталой Фонетической эволюцией. Подобно тому, 
как, напр., во Французском языке имеется значительное коли
чество слов, по Форме приближающихся к словам, заимствован
ным из языка латинского, но на самом деле являющихся не 
заимствованными, а только отсталыми в сврем Фонетическом 
развитии благодаря сознанию близости этих Форм к соответ
ствующим латинским словам, и в халхаском наблюдаются Ф о р м ы
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п и с ь м . ;  с р .  Ф о р м ы :  Х а л х .  а д д в Б У с> б а б т а ^ а ,  {"утг'ар 
и  т .  п.

Но кроме того многие халхаские Формы с отсталой Фонети
ческой эволюцией, так же как и в других монгольских наречиях, 
обязаны своим существованием причинам социальным. Действи
тельно, можно отметить, что большинство халхаских слов, отно
сящихся к области кочевого быта, не знают отсталости в своем
< энетическом развитии. Примеры:

Х а л х .  т е м ё < монг.-иисьм. 1 е т е д е  «верблюд»; у н1 ё < и т у е  
«корова»; б1 ар у < Ы г а у и  «теленок по второму году»; Зёр< 

у е д е г е п  «антилопа»; б у р и < Ъ и у и г а  «верблюд-жеребец»; ,] а м а < 
г т а у а  «коза»; д а б & < й а у а у а п  «двухлетний жеребенок»; а л л & к 
даБа~аллак тахаё «тушканчик»; а д у < а й а у и  ~  а ( 1 и у и  
«табун коней; лошадь, конь»; ш а 3  а 5 а ё < щ а ^ а у а л  «сорока»; 
х е р ё < к е п у е  «ворона»; т ах 1 а < ( а Ы у а  «курица»; ё 1 ё < е И у е  
«коршун»; г1 о 11 б < д о И у а  «большая цикада»; царцахаёЦ 
с а г б а у а г  «саранча»; цорх!ру ~  Х а л х . - З а п .  цорх!рул 
«степной рябчик»;

е м ё 1 < е т е д е 1  « седло »; ц у л \у у р < с И Ъ и у и г  « повод у узды »; 
х азар < % п ) а у а г  «узда»; ,ц6 р<5 < Л б г й д е  «стремя»; цоло< 
р 1 и у а  «повод у узды для управления конем, возжи»; буруг<  
Ъ й д и г д в  «передняя лука у седла»; у I тё- < у т д  Ь с д е - «возить 
кладь, возить кладь караваном», 1 е д е -  «накладывать кладь» (ср. 
Тюрк.: К и р .  т1,]е- «нагрузить, навалить груз на телегу»); дар! 
«садно, стертое место на спине животного»й а у а п ;  ташур
< Ь а в г у и г  «кнут»; м а 1 а < т И а у а  «нагайка»; уруг'~урБ'В< 
и у и г у а  «укрюк»; дёс < й е д е з и п  «веревка»;

дётсэр «кошмы, покрывающие крышу юрты; крыша»< 
Л е д е Ь й г  ~  й е д е Ъ й п  ~  о Х е д е Х Ь й п; т у р 5 тз ~  т у р у г' < Ш у и г у а  « вой
лочная обшивка стен юрты; войлока, покрывающие стенки 
(хана) юрты; стена»; то и б < 1 о у и п и  «круглое отверстие вверху 
юрты; дымнику юрты»; Удэ < е д М е п  «войлок, свисающпйся над 
входом в юргу; войлочная дверная занавеска; дверь»; халат'<
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x a y a l y a  «ворота, дверь»; х а ш а < % a s iy a  «ограда, тын, забор; 
огороженное тыном место,двор,загон»; манухаё< * m a n a y u y a i  
«пугало, чучело-пугало, которое ставят при загонах для овец»; 
т о в б < t o y u y a n  «котел для варки чая и пищи; сибирск., чаша'»; 
с у л 51? < s a y u l y a  «ведро, ведро для молока и воды»; с а- < s a y a - ,  
«доить»; х у р- < у а у и г -  «жарить, поджаривать в котле»;ёд м ё к < 
e g e d e m e g  «молочное кушанье; смесь бузы с молоком»; арцй< 
а у а г б а  «творог, приготовляемый из остатков в котле после пе
регонки айранной водки (apix)»; ар у л < * a y a r u y u t  «род сыр- 
чика»;

х \ < % а у а п  «император, каган»; б о л < Ъ о у о И <  стар, монг.- 
письм. Ъ о у а Л  «раб. невольник»; о рг о < б г д й д е ~ ~  е г д й д е  «ставка, 
походный дворец хана или князя»; засул «секундант во время 
борьбы», средне-монг. j a s a u i ~ y a s a u t « распорядитель, помощник 
командира отряда, командир Фланга в войсках и на степных 
облавных охотах» < монг.-письм. j a s a y u t \  б а тир «богатырь, 
витязь, герой» < b a y d t u r  «id.; кроме того в старину значило: 
один из титулов степного аристократа; глава рода или пле
мени»; б ар1 a < b a r i y a  «захват скота для того, чтобы заставить 
владельцев его выполнить обязательства, которые по мнению 
захватчиков они имеют право требовать» (ср. Тюрк.: Дж. Ъ а -  
r a n t a ,  К и р .  барымта «разбойпичий набег, баранта»); х*а< 
к г у а  < * q i y a  «приближенный служитель князя, паж, адъютант, 
телохранитель»; средне-монг. t o r y u u d  < * t o r y u y u d  < \ i * t o r -  (ср. 
Тюрк.: t u r —  тур- «стоять») «стоящие; название дневной стражи 
при ставках кочевых владельцев»; средне-монг. k e b t e i i d  < * к е Ъ -  
t e g i i d  < ' J k e b t e -  (монг.-письм. «лежать») «лежачие; название 
ночной стражи при ставках кочевых владельцев»; u j - < n e g i i -  
«кочевать»; бур \ < b a y u r i  «место, занимаемое юртой; место, 
где останавливаются с юртой; кочевка»; х оg о  <  k o d e g e ~ к б -  
d i i g e  «степь; пустынная степь, удобная для кочевания, но не
удобная для оседлой жизни; место, противопоставляемое местам 
с поселениями; провинция; худон; места, где живут кочевой 
жизнью»; хёр <  к е д е г е  «степь, пустынная степь»; ула<



u l a y a  «почтовая гоньба, почтовая гоньба по станциям; почтовая, 
сменяющаяся по станциям подвода» (>Тюрк.: Л е б . ,  Т у б .  у  п а ,  
«подвода», К и р .  улау «подвода»; Мджр. и  l a  «id.»; русск. у л а ; 
в Тюрк, имеются слова того же корня: Дж. u t a y  «вьючное жи
вотное», Осм. u t a q  «курьер» etc.); о р т 6  < o r t e g e  «почтовая 
станция, подворье для проезжающих» (>Тюрк.: Дж. o r t e n g , 
Т а р .  бртец «почтовая станция, почтовый пикет»; русск. 
у р т д н ); и многие другие.

Переход от охотничьего звероловного быта к кочевому, 
вызвавшему большие изменения в жизни вообще, происходил 
у монгольских племен, говоривших на средне-монгольских наре
чиях, не сразу, а постепенно, при чем разные племена в разное 
время и по разному приобщались к условиям новой степной коче
вой жизни, к которым под конец перешло большинство монголь
ских племен. При таком положении у монгольских племен, пере
ходивших на степную кочевую жизнь, процесс Фонетической эво
люции должен был пойти скорее, и новые слова, а  такж е старые, 
приспособленные к требованиям новой жизни, слова, относившиеся 
к области кочевого быта, степной кочевой обстановки, оказались 
в Формах новых. А многочисленные слова передавались и после
дующим поколениям в старой Форме, Форме отсталой потому, что 
многие представители разных монгольских племен и даже целые 
племена продолжали еще вести лесной звероловпый образ жизни. 
Этим же объясняется, почему одни и те же слова являются 
в разных монгольских наречиях в разнообразных Формах, в одних 
в Форме новой, в других в Форме Фонетически отсталой. К  тому же 
происходило большое смешение племен-наречий, вызванное обра
зованием монгольской империи и последующими событиями.

Процесс перехода от звероловного быта к кочевому пасту
шескому у монгольских племен закончился, в общем, в XIV ~  
XV вв. и как раз с этим временем совпадает завершение про
цесса образования долгих гласных из комплексов 
* w  - + - У. И только на периферии монгольского мира, в даурском 
наречии и в наречии афганских моголов наблюдаются явления,

i6
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указывающие на то, что наречия эти еще не догнали другие 
монгольские диалекты и находятся в отношении развития долгих 
гласных из комплексов \ V  в стадии, близкой 
средне-монгольским наречиям.

§ 129. В халхаском наречии известны также долгие гласные 
в словах, заимствованных из разных языков, соответствующие или 
долгим гласным последних, или гласным с ударением. При заим
ствованиях из тибетского можно отметить случаи, когда в хал
хаском заимствование происходило не прямо из тибетского 
языка, а при посредстве традиционного монгольского чтения — 
произношения тибетских текстов. А некоторые заимствования, 
напр., персидские, являются старым наследием, переданным хал- 
хасам от эпохи монгольской империи.

Примеры:
Х а л х .  б1 а р -уу а с < русск. п е р е в б з  «паром »;
н а б р ас < русск. н а п р а с н о — «неимеющие хождения, деваль

вированные деньги»;
хор'«гб<тиб. Ш т - Ь а  «круговорот бытия, мир»:
1 а^а<тиб .  П ш д - р а  ^ 4 ‘ «среда»;
ЗУ «господин, владыка (редко); священная статуя Будды; 

место, где хранится эта статуя: храм в Лхасе; г. Лхаса, Цен
тральный Тибет» < монг.-письм. ] о и  ~ ] о о  %  <  т и б .  ц о о < 
тиб. у о -Ъ о   ̂’ «владыка, господин, господь»,

салдаз,в< русск. с о л д а т с к о е  (сукно) — «русское грубое 
сукно, идущее на цу\у,в. т. е. плащи-дождевики, красного и л и  

синего цвета»;
п у з б < кит. «пу-цзы» ^|| «лавка, магазин, торговый дом»;
п У $ < русск. п у д  — «пуд»;
шар5 ал^;а(г1 ц хассак) «Шаргалдаевы киргизы (ка

заки)» < К и р .  Шар^алда! «собств. имя»;
,а,абу~,п,а'№ у < кит. «да-бу» - к  %  «род кит. грубого 

холста»;
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(5«».) сад «часы» < Тюрк. ь а ' а Ь  <  араб. .9а 'а Ь  «час»;
на^УЗ13 «покрышка для седла» < кит. «ма-жу-цзы» Щ

т ъ *ч
ц1тса<тиб. т}'4 ' в к у е - Ъ а  «перерождение»;
с ар! < монг.-письм. э а у а п  «род выделанной и выкрашенной 

кожи, род ю ф т и » < т и 6 . з а д - п  ~ з а д в - г ! . < перс, з а д г г
«шагрень»;

бу 1т?ар —'бу1 ^ар1 « ю ф т ь ,  сорт выделанной кожи, идущей 
из России» < перс. Ь и Х у а г г  «булгарка-кожа, булгарское пзделье»; 
монг.-письм. Ъ и Х у а п ;

м а т с у з ,в р <  русск. м а у з е р ;
( З а п . )  адптртсас «ничего, не беда»< У р я н х .  ауырбас  

«не беда, пустяки, ничего»;
3  у р Б Ц, ( ] и г у а п )  < Мджр. 3  и г у  а п  «министерство, высшее 

присутственное место; чиновник министерства или высокого при
сутственного места»;

( З а п . )  д а р а б < русск. д р а п ;
,] о г1 у з в р «предающийся практике мистицизйга, предающийся 

мистическим созерцаниям, мистик» < тиб. у о - д а - с а - г г  < скр. 
у о д а с а г у а .

§ 129«. В халхаском, обычно в словах заимствованных, 
восходящих к монг.-письм. Формам с окончанием на - г о а .  на 
месте этого - ю а  наблюдается -тс а — тс;|—  тсат[ пли я?е -тса, 
т. е. тс нн полудолгое а. В прежнее время, очевидно, подобные 
Формы были заимствованы в монг.-письм. с традиционным чте
нием, требовавшим второстепенного ударения на последнем слоге. 
Это обстоятельство, а также то, что конечному а  предшествовал 
билабиальный спирант ?р близкий к полугласному г о , способство
вали развитию долгого гласного. Вместе с тем в халхаском 

можно наблюдать парные Ф о р м ы ,  как бы отбрасывающие рас
сматриваемое сочетание -та. Примеры:

Х а л х .  боддт-садтса «бодисатва» < монг.-письм. Ъ ос1Ы заг1 -
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т а  < тиб. Ъ о -с 1 М -8 а с1 1 о а  <  скр. Ы М г в а Ш а  сосЬ | Х а л х .  б о $- 
д 1 Сйт «1(1.»;

Х а л х .  ессёр'яг̂ ~ е с с ё р ^ а ц  «Брама» < монг.-письм. 
е в г ю а  < Уйг. е г г г о а  «16.» < согд. ' г г и ?  * г а г и ' а  «Брама будди
стов, Зерван маздеизма» | Х а л х .  ессёр «1(1.»;

Х а л х .  1ацх'№а~1ацх'№а «лотос, ненюФар» < монг.-письм. 
И п д х ю а  ~  М щ м а  <  уйг. М п х г с а  <  кит. «лин-хуа» Щ ^  «1(1.» | 
Х а л х .  1 ацху >|| монг.-письм. И п д у и ~ И щ и  «1(1.»; ср. Ю ж , . о -  
М о н г .  11 ц х о а «1(1.»;

Ср. близкое явление на почве исконне монгольских Форм, 
напр.: монг.-письм. п ю а  «знамение, предзнаменование» > Х а л х .  
] о Р ~^ 0 Р б || Д э р б . - Е о б д .  j о р о «16.»; монг.-письм. б т г о а  
«волк» > Х а л х .  ч о н б || М о г о л ,  ч 1 н б < *ч 1 н а «1(1.».

Ср. также в словах, заимствованных с тибетского,
соответствующее тиб. - Ъ а ~ - р а : Х а л х .  ц1,ига < тиб. в к у е - Ъ а ,  
Х а л х .  л а х' \у а < тиб. О г а д - р а , Х а л х .  далуа < тиб. г 1 а - Ъ а  
^•^•«лупа; день луны, т. е. понедельник»; Х а л х .  балдгчуа

«Бала-дева — собств. имя» < монг.-письм. Ъ а Ы -с И г о а  <  тиб. 
Ъ а - Ы - А е - г л а  <  скр. Ъ а 1 ш 1 е ь а .

§ 130. В нов. монг.-письм. утвердилось обыкновение, и осо
бенно за последнее время, в писаниях, имеющих более или менее 
интимный характер, изображать не комплекс У-ну~<7 -+-У, 
а V V в тех случаях, когда в живой речи комплексам этим 
соответствуют долгие гласные. Чаще всего подобным образом 
изображаются долгие гласные хорошо известных слов, часто 
употребляемых в обыденной речи. Примеры:

^  n o o s u  вм. n o y u s u n  «шерсть»; ^  п и и г  вм. 

«озеро»; jf d ü ü  вм. d e g ü  ( ~ ~ d e g ü ü )  «младший брат»; £

n o o s u  вм. п и и г  вм. п а у и г

т и и

вм. т а у и  «плохой, дурной»; Ш у а Ь и и Л а  вм. у а Ъ и у и 1 Ь а  «отпра

вил». То же явление наблюдается и в словах более редких, образцы
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которых трудно найти в монгольских книгах, нанр.: *1 y a y m l

вм. y a y a y u l  «застава; взятка»; Â  y a u d a m  вм. y a y u d a m  «холод

ность, холодный»; ^  g ü ü r  «мост» ( Х а л х .  г f  р «id.»). Никогда

нри этом не наблюдается напластования двух äleph’oß, т. е. двух 
а или двух е.

При помощи комплекса V-t-V изображаются обычно в нов. 
монг.-письм. долгие гласные слов, заимствованных из других 
языков; напр.:

монг.-письм. y a - y i i  «прислужник в ямыне» < кит. «я-и» 
нов. монг.-письм. y o l o o n i  «колония» < русск. к о л о н и я ; 

монг.-письм. b a a n i ~ ~ p a a n i  «длань, рука»<скр. p ä n i ; монг.- 
письм. r a a j a —- r a a j a  «царь, раджа» < скр. r a j a  (монголы, в том 
числе и халхасы, слово r a a j a  обычно читают как ранзй т. е. 
принимая äleph за nun); монг.-письм. t o u r  «персик» < кит. 
«тао-эрр» т  в -

Но также часто в словах заимствованных долгота не обозна
чается вовсе, хотя в живом произношении она наблюдается, 
напр.:

монг.-письм. b u l y a r i  || Х а л х .  6 ylçâpï  — 6 ylçâp — « ю ф т ь ,  

сорт выделанной кожи, идущей из России, кожа-булгарка» <

перс, b u l y a r i ; монг.-письм.^» п а д а  «дракон» < скр. п й д а \  монг.-

письм. b o b o  || Х а л х .  6 ö6 o ~ 6 öwö «китайское печенье, пряники» < 
кит. «бо-бо» Jfcjî; монг.-письм. s e r e t e r  ~  s i r e t e r \ \ Х а л х .  cèpë-
тёр ~  c i p ë T ë p  «Серетер — собственное имя»<тиб. s r i - t h w  
g • дз; •• Тибетские заимствованные слова в монг.-письм. чаще всего

являются в Форме, представляющей точную транскрипцию тибет
ских начертаний и долгота тогда никогда не обозначается, меязду 
тем как народное халхаское произношение представляет иное, 
яапр.: монг.-письм. s k y e b a  || Х а л х .  у i w а «перерождение» < тиб.
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в к у е - Ъ а 3 "> СР- монг.-пидьм. йа|| Х а л х .  да~да  «главный, ста

рейший, большой, великий»< кит. «да»^; Х а л х .  да лама «да 
лама, старший лама, название одного чина в буддийских мона
стырях».

Очень часто в современной письменности общеупотребитель
ные слова чисто монгольские пишутся без всякого обозначения

долгих гласных, напр.: » j u r y a n  вм. j i r y u y а п  ( Х а л х .  ЗУРБЗ)

( Х а л х .  сус%) «сидевший, живший».
Изредка явление это можно наблюдать в монг.-письм. преды

дущих периодов, напр.: стар, монг.-письм. (переходный период) 
m a r y a t  «завтра», ср. Х а л х . ,  Б а й т ,  мар gain «id.», нов. монг.- 
письм. m a r y a s i ,  m a r y a d a  «id.», Б у р . - Б а р г у з .  м а л $ а д а р, Д э р б . -  
К о б д .  мацгр (< * т а п а у а г ) ; стар, монг.-письм. o r e  вм. б Ъ е г е  —  
б д е г е  «иной, другой»; стар, монг.-письм. y a - k i -  «что делать, как 
быть» || нов. монг.-письм. у а у а - Ы - ,  Х а л х .  ja-; Д э р б . - Л с т р .  
jag - «id.».

В монг.-письм. обычны начертания: а у а г \ Х а л х .  a jap 
«тихо, медленно, по-тихоньку»; о у и п \ Х а л х .  ojy, ойрат.-письм. 
о у ш  «ум, разум»; o y u t a n  | Х а л х .  ojjT^ «студент»; a y u t  (реже 
a y u y u f )  | Х а л х .  ajy^ «страх, ужас, боязнь, опасность».

Не отмечают в современной письменности долгих гласных 
в словах, которые раньше никогда не употреблялись в литера
туре; изредко можно встретить в подобных словах комплексы 
V-+-V для обозначения долгого гласного; напр.: нов. монг.- 
письи. Ь а Ь а у а г  «медведь» < Х а л х .  б a w а т, а ё (ср. Н и ж н е у д и н с к . -  
Б у р я т .  бабй «отец»; Мджр. m a f a  «дед, дедушка, предок, 
праотец, прадед»); нов. монг-письм. o n i l k i  —  o n u i i k i  «теперешний,

«шесть»; ^  d o l o n  вм. d o t u y a n  ( Х а л х .  до л §)

g a r t a n  вм. q a r - t a - y a n  ( Х а . г х .  г1 ар та) «в своей руке»; и t a n

вм. u t a y a n  ( Х а л х .  улг|) «красный»; s u y s a n  вм. s a y u y s a n

«шесть»



недавно бывший» < Х а л х .  он<5хэ «1(1.» || стар, монг.-письм. 
е п е д е Ы ; нов. монг.-письм. п о д о с 1 ж  «после завтра» < Х а л х .  
ног6§ур~н6г<5,д,ур<;монг.-письм. п б д й д е - е с 1 т .

§ 131. В халхаском можно отметить некоторое количество 
слов с долгими гласными, которые соответствуют монг.-письм. 
Формам, не знающим долгот, и наоборот; не искуственность 
Форм монг.-письм. в данном случае подтверждается показаниями 
других монгольских наречий. Напр.:

монг.-письм. Ъ и г у а в и  «ивняк, тальник», Х а л х . - З а п .  бурнус, 
Б а й т ,  б у р б й с н «1(1.» | Х а л х .  бур^ас < * Ъ и г у а у а я ш - , ср, 
Б у р я т . - Т у н к .  бурваЬац «1(1.», Мджр. Ъ и г у а  «1(1.»|Мджр. 
Ъ и г у а в и  «1(1.»< монг. Ь и г у а в и )  Х а л х .  з о ч| «гость; посредник, 
контрагент», монг.-письм. ] о 6 т  «гость, приезжий» > Мджр. 

) О с т ~ $ о ] т  «стремянный; докладчик по монгольским дедам»;

южно-монг.-пнсьм. ^  ] й 6 1  «гость, приезжий; собств. имя; имя

старшего сына Чингис-хана»; Тюрк.: Дж. смсг «1(1.» | стар, монг.- 
письм. З а у и Л - с т , нов. монг.-письм. ] 1 у и Ш п  «гость, приезжий»-, 
Х а л х . - З а п .  з а в у 1 ч I «вестовой, докладчик»; монг.-письм. 

З a y u б i ~ ~ ] i y u б i  «гость, сват, посредник, вестник, переводчик, 
сводник»; Мджр. З о о б т  «стремянный, докладчик государя»; 
Тюрк.: Дж. у а и б г п  «гость», К а з .  jayчы «сват», А л т .  jyчы 
«1(1.».

§ 132. В некоторых словах, встречающихся как в стар, 
монг.-письм., так и в нов. монг.-письм., обнаруживаются колеба
ния в обозначении комплексов V - + - у ~ ~ д - + - У  >  долгий У, напр.: 

монг.-письм. о у и 1 ~ и и 1 ~ - а у и 1  «основной, первоначальный, 

родной», Х а л х .  у л «1(1.», ср. Тюрк.: Уйг., Ком. о у и 1  «сын, маль
чик»; монг.-письм. о у ш ~ и ж ~ а у и г  «ступка», Х а л х .  ур; ср. 
Тюрк.: Дж. о у и г  «а<1., Осм. и у и г ; монг.-письм. и у и г у а ~ и ш у а • 
п г у а  «укрюк», Х а л х .  УРБ'В~УРУГ' «16.»; ср. Тюрк.: Б а р .  
укрук, К и р .  к у рук «1(1.»; Мджр. и г у а п  «1(1.».

То же самое наблюдается иногда при обозначении комплексов
V н- к  Ъ -+- У, напр.: монг.-письм. % ш ~ % и и - а ~ ~ % т  вм. р т а  
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«бледно-желтый, соломенно-желтый», Х а л х .  xywe, B a u m ,  хб 
«id.»; монг.-письм. i n v - а ~ i r u w i r u v a ~ i r u y a i r u y u ~ ~ i r u ~  
i r u w a ; монг.-письм. c i n u y a ~ ~ c i n u ~ 6 i n w ~ 6 i n u v a  вм. c i n w - a ,  
Х а л х .  чопб, Араб.-Фил. с а п а ,  М о ю л .  'пнб (< * с г п а ) ,  ср. 
Тюрк. Осм. t m a q  «однокопытное животное; копыто, коготь,
Л£1Пс1)).

Х а л х .  и, а в |  «белый» соответствует монг.-письм. с а у а п ,  
читаемое халхасами цаван. То, что в Форме монг.-письм. 
с а у а п  второй гласный стал долгим подтверждается следующими 
данными: ср. квадрат, 6 a - y a h a n  ( c a y а ? а п ) ,  Араб.-Фил. с а у а п  
«id.» | Мджр. s a n g g i y a n  ( s a n g 1 а п ) ~ й а п у а п  «белый», Г о л ь д . ,  О л т .
ч а г ц а «id.» | монг.-письм. с а у - Ъ а г  =  с а у а п  b a r s  «белый тигр»; 
монг.-письм. c a y a - b t m  «беловатый» jj u l a - b t u r  «красноватый» 
( |u l a y a n  > Х а л х .  у л | «красный») || монг.-письм. n o y u - b t u r  
«светло-зеленый» ( | п о у и у а п  >  Х а л х .  hotjq «зеленый»); монг.- 
письм. б а у а Ы ш |jc a y i - b t u r ,  Х а л х .  ца^абтир «беловатый». 
Из этих сопоставлений следует, что * с й у а п  >  монг. - письм. 
б а у а п  > Х а л х .  ц а 5 \ .  В современных наречиях, в том числе 
и в халхаском, можно было-бы ожидать Формы *цЦ,~*чан, но 
в действительности монг.-письм. б а у а п  > Х а л х .  ц а тз совер
шенно также, кач монг.-письм. j u y a  «забава, удовольствие» > 
Х а л х .  зу Б а (см. § 125). Форму же со стяжением представляет 
Х а л х .  ц а з ä < монг.-письм. c a y a - j a  «запрещение, запрет, 
(штраф, наказание, уголовное наказание, уголовный закон)» || 
монг.-письм. с е д е п  «светлый»| монг.-письм. с е д е г > Х а л х .  цёр 
«запрет, запрещение, воздержание».

Начертание * с а у а у а п ,  которое можно было бы ожидать 
в монг.-письм., являлось бы совершенно искуственным и нару
шало бы этимологические связи, существующие менаду с а у а п  и 
рядом других монгольских слов (ср. § 147 и только что приведен
ные сопоставления). Ср. еще Формы: монг.-письм. у а у а п >  
Х а л х .  jaijq, «розовый, светло-фиолетовый»; монг.-нисьм. б е д е п  
«совершенно белый, светлый» |j Х а л х . - З а п .  цегё «кумыс»; 
монг.-письм. g e g e n  >  Х а л х .  гегд «свет, светлость, святой».
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Нужно отметить, что в монг.письм. вместо Формы g e g e n  встре
чается и Форма д е д е д е п ,  появившаяся вследствие того , что не 
оказалось этимологически близких Форм, которые могли бы под
держ ать начертание g e g e n . Для нов. монг.-письм. все подобные 
рассмотренным слова можно транскрибировать отмечая долготу

гласного, наор.: *!_ j u y ä ,  б а у й п ,  Щ - g e g e n , y a y ä n .
§ 132 а .  В нов. монг.-письм. нередки начертания V- * - у ~ д -

У-нУ, напр.: ^  т а у и и  «дурной»; '$> a j i y u u  «был»;

e n d e g ü ü r e b e i  «заблуждался»; *j|̂  п а у и и г  «озеро». Довольно

последовательно в нов. монг.-письм. ставят два м~м в «именах», 

оканчивающихся на V - + - у и ~ ~ д й ,  напр.: ^  i l e g ü ü  «избыток,

с избытком, более чем»; ^  d e g ü ü  «младший брат»; «воз

врат, ответ, назад, обратно».
Кроме того см. § 130.
132 Ъ. Монг.-письм. у а у и - т а  «что-нибудь, нечто, что-то, 

вещь, штука» > Х а л х .  jyM~jyMB (~jyM~jyM)no общему 
правилу; но в положении энклитическом монг.-письм. у а у и т а >  
Х а л х .  -1 м-—j I м м iм; напр.: Х а л х .  j а м ä р-I м || < монг.- 
письм. у а т Ъ а г - у а у и т а  «что такое, что за вещь»| Х а л х .  ]ум 
медхугуё|| <монг. письм. у а у и т а  m e d e k ü - ü g e i  «ничего не 
знает»; Х а л х .  ö a e x ^ e - j  Т ма|| < монг.-письм. b a y i / u - ü g e i - y a -  
у и т а - а  «оказывается, ничего нет ведь»|Х<ш;. ]ум-уг*ё| |  
монг.-письм. y a y u m a - ü g e i  «ничего нет»; Х а л х .  танаё- ] 1 м||< 
монг.-письм. t a n u - y a y u m a  «ваше, ваш; ваше ведь»; Х а л х . - З а п .  
elgewiM «разное, разные разности, всякого рода штуки»|| < 
монг.-письм. e l d e b  у а у и т а .

В современной монгольской письменности это энклитическое
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1 м изображается как Д  у й т ,  напр.: у а т Ъ а г  у й т || Х а л х .

] а м а р - Гм  «что такое, что за вещь», ср. Ю ж н о - М о т .  -дум~  
~1 мй— 1 м, Б у р я т . - Х о р и  -з'ум~~1мй <йс1.».

3. *У -+- п  -+- V >  монг.-письи. У-ь-от-ч-УилиУн-^ —
Ъ - + -  V | Х а л х .  V или V -+- м -+- V.

§ 133. В алтайском праязыке существовал звук * п ,  который 
отражается в монг.-письм. как т .  В положении между двумя 
гласными этот звук, исчезая с течением времени, также, как и 
* г и ~ у ~ - д ,  создает стечение двух гласных, после чего образуется 
долгий гласный в средне-монгольских и ново-монгольских диалек
тах, а также комплексы У ~ м ~ У  или V -+- м н- долгий V, 
а также У -н<?~г-*-V. Таким образом * п  >  т  - ~ м ~ д ~ г  в поло
жении между двумя гласными. Примеры:

монг.-письм. к й т й п  «человек», квадрат. к ' й - Ы п  ( к ' и ’й п )  <  
* к й д й п , Б а й т ,  к у н ~  к у м п, Х а л х .  х у ц, Х а л х .  ч т е н и е  х у м у н 
Х а л х . - э п и ч е с к .  хуму; монг.-письм. < * Ш п й п \

монг.-письм. к е т е -  «сказать, говорить, называть», ойрат.- 
письм. к е т ё - ,  квадрат, к ' е к е -  ( к ' е ' е - )  < * к е д е - ,  Х а л х .  чтение 
хемё —  кх емё~гемё- | квадрат.д е к е -  ( д е ’е - )  > * д е д е -, Х а л х .  
ге-, Б а й т ,  ге-— г1-, ойрат.-письм. д е - ,  нов. монг.-письм. 
д е -  <пс1.» | О й р а т .  г ё г ё д ~ г ё г ё т  «сказавши»< \^*гё-с 
* д е д е - ; ср. Тюрк. Уйг. к е п е -  «просить совета, советоваться», 
Уйг. Ком., Дж. к е п е ё -  (<  * к е п е - с е )  «дать совет, просить совета, 
советоваться», Т е л .  к е ц е - ш- «смиренно говорить, объяснять», 
К и р .  каце - с «совет, совещансе»; монг. < * к е п е ~ .

П р и м е ч а н и е .  В виду того, что монг.-письм. к е т е -  у пред
ставителей почти всех монгольских наречий читается как к е м ё - 
~ хем ё  —  рем 6 -, можно при транскрибировании этого слова 
обозначать долготу: к е т ё - .

Х а л х .  сер «позвоночный хребет, спинные позвонки; холм, 
холмик, гряда», Б а й т .  се!р «1(1.», монг.-письм. в е д е т  «1(1.», 
ойрат.-письм. в ё г  «1(1.; подъем ноги», Араб. в е { г  «берцовая кость»;



ср. Тюрк.: Орх., Ком., Дж. в е т г  «предгорье, мыс», Т о б . с1ц1р 
«мыс, холм», А л ш . ,  Т е л .  сец1р «угол», Дж. в е п ь г  «укрепление», 
К и р .  сйц 1 р «предгорье, мыс»; Мджр. &е%ге ( в е у г г е )  «спинные 
позвонки, позвоночный хребет»; монг. < *вег/ег < *вепсг.

Следующие примеры соответствий, наблюдаемых в алтайских 
языках, дополняют вышесказанное относительно * п  между двумя 
гласными:

монг.-письм. к е Ъ е г< 1 е д  «грудина, передняя часть туловища», 
ойрат.-письм. к б Ь б г< 1 б д , Б а й т ,  к б уу р д 6 к «1(1.» [монг.-письм. 
к е д Ы е д ~ ~ к е д й г е д  «Ы.» | монг.-письм. к б т й Ы й г д е  «нагрудник, 
нагрудный ремень у конского седла», Б а й т .  кбм81д^ргб, 
Х а л х .  хо муТдуруг «1(1.»; Тюрк.: Ком. к о д й з  «грудина, грудь», 
А л т .  к б г у с, Осм. д ' б у й г  «грудь» | Ком. к б т й Ы г й к  «нагрудный 
ремень у конского седла», Осм. д ' б т й М й г и к  <а<1.», Ч у в а ш .  
к д м э л л ̂  «ласковый, сердечный | Мджр. к е п д д е п  ( к е п е п )  «гру
дина, грудная часть туловища»; монг. < V* к б п й 1 - ~ * к б п й г - ;

монг.-письм. б г т й д е п  «берцовая кость; мозг в костях», Х а л х .  
чомуг, Б а й т .  ч1мгн, Б у р я т . - А л а р .  семсь^Ц «<!.» | Тюрк.: 
Орх. в б п й к  «кость», Уйг. в б п д й к ,  К и р .  с у] б к, Осм. в й т и к ,  
Ч у в а ш , ш  ̂м а «1(1.»| Мджр. $ е п д д 1  ( в е т )  «кровь»; монг. < 

* б б п й д е ;
монг.-письм. у а т а г - ~ % а Ъ а г ~ ~ у а т Ъ а г  «нос, рыло, хобот; 

мыс, выступ горы», Х а л х .  хамйр «1(1.»|монг.-письм. % о п д -  
щ а г х а п д щ а г  «переносье, рыло, хобот», Х а л х .  хоцшбр 
«1(1.»; Тюрк.: Т е л .  кацырык, коцыр «переносье»; ср. монг.- 
письм. % а т з г д ш  « приплюснутый (нос)» | Д э р б . - А с т р .  х у р 5 у с н 
«переносица»; Тюрк.: К о й б .  карак~карак  «1(1.» | Мджр. 
д а п д в а п - ^ - д а п д в т  «1(1.»; монг. < * д а п а г  || * д о п а г ;

монг.-письм. й б т й — с 1 б п д д е - «делать что-либо с трудом, 
перебиваться, едва существовать», Х а л х .  доцгу-; монг.< Мойе-.

4. Монг.-письм. ударенные У, соответствующие Х а л х .  долгим.

§ 134. В монг.-письм. имеется ряд морфем с полудолгими 
(или ударенными) гласными, которые соответствуют халхаским
1 7 - 4  112
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долгим или полудолгим; на письме эти полудолгие гласные не 
отмечаются каким-либо' образом, а обозначаются при помощи 
обычных знаков, употребляемых для нотирования гласных. 
ПолудолгОта этих гласных устанавливается путем сравнительного 
изучения данных монгольского языка в целом.

1 ° Окончание genitivi: Х а л х .  -I, -аё, Б а й т .  -I, -&| монг.- 
письм. -м. Это - и  получилось в результате развития -*£, которое 
было полудолгим, или ударенным. Устанавливая это, можно по
казать путь дальнейшего развития следующим образом: монг.- 
письм. - й < * г >  Х а л х .  -I.

Таким же образом разъясняется другое окончание genitivi: 
-мм и - у т \ Х а л х .  -а|: монг.-письм. - й п  < - * г п  >  Х а л х .  %

2 ° Окончания accusativi: монг.-письм. - у г  и - у и  ( - у а п , — 
суффикс reflect.) ~  i  | Х а л х .  -I; следовательно, на основании
вышесказанного, можно предположить, что монг.-письм. - у й  —

' \
- y i ~ i  <  * у г ~ i >  Х а л х .  -I.

3° Окончание dativi: монг.-письм. -а ~ ~ ~ е , напр, c / a j a r - a  
«земле», t a n - a  «вам»; в современных диалектах отсутствует как 
самостоятельная живая морфема. По традиции это а  читается 
у халхасов, как и у других монгольских племен, как долгое: а, 
напр.: г'адзйр-а, тана. То же окончание - а — е входит 
в состав сложной морфемы - а б а ~ - е с е ,  служащей для выражения 
casus ablativ.; монг.-письм. - а с а  ~ ~ - е д е  соответствует в Х а л х .
- а с й (-ас) —  ё с ё (ё с) ~  о с б (- б с) и т. д. Подобные же окон
чания известны и другим монгольским диалектам. Между тем 
в стар, монг.-письм. известно окончание ablativi - 6 а ~ ~ - б е  || Б у р я т .  
- h a ~ h e ||Мджр. - 6 г .  В указанных случаях окончание ablativi 
присоединялось и присоединяется к основе, наир., стар, монг.- 
письм. а у и Ы - б а  «с горы», Б у р я т ,  бе in ё г h ё «из грамоты, из 
письма»; в монг.-письм. же, как старом, так и новом то же окон
чание - 6 а  присоединяется к окончанию dativi - а ,  которое на осно
вании Формы халхаской, так и других монгольских современных 
наречий, следует признать ударенным или полудолгим, т. е. а-: 
монг.-письм. - й б а -  >  Х а л х .  - асй —  ас (-ос —  6 с~-ёс) .
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То же окончание dativ i - а  (-à ) — е  (-è) встречается в Формах 
монг.-письм. и халхаских converbum finale (деепричастие целе
вое): - r - à  — r - è | | - x â ~ - x a <  * - x y - à ~ - * x ÿ - è .  Халхаские
Формы - х а —  х Ü в нов. монг.-письм. изображаются иногда так : 
- у а — -ке (-у à — к'е)||ойрат.-письм. -у а — кё.

4° Окончания converbum conditionale и converbam conces- 
sionale (деепричастие условное и уступительное): монг.-письм. 
- b a s u — b e s ü  и - Ъ а с и — Ъ е д и . В живой обыденной речи халхасов 
соответствующих Форм не имеется; но читают эти Формы хал- 
хасы как -баса— w â c â ,  - 6 êcë~wëcë;  -бачу~бёчу,  
- w â 4 ÿ — wë 4 ÿ, при чем в более торжественной речи поль
зуются иногда Формой на - 6 âcâ— wàcà, т. е. Формой con
verbum conditionale.

Традиционное чтение этих морфем имеет основание, потому 
что Форма на - b a s u  — - b e s ü  развилась из морфемы -b a - a s u —  
-b e - e s ü , что и засвидетельствовано стар, монг.-письм. Благодаря 
стяжению гласных получился долгий или полудолгий гласный 
- à  —  - è : - b à s u  —  - b è s ü ,  папр.: y a b u b à s u  «если пойдет», i r é b è s ü  
«если придет» < стар, монг.-письм. y à b u b a  a s u ,  i r e b e  e s ü .

Что касается Формы converbum concessionale на - Ъ а с и  —  
- Ъ е б и , то чтение — пропзношение этой морфемы с долгим глас
ным -à~-è (-бачу— бёчу) появилось, повидимому, под влия
нием аналогии с Формой на - b â s u .  Надо отметить, впрочем, что 
чтение с долгим гласным этой морфемы не общепринятое явле
ние, иногда эта Форма произносится и как -бйчу—  бёчу, 
напр.: (jarwbacw~r'apÿ6 â 4 ÿ~r'apÿ6 à4 ÿ «хотя бы вышел», 
м^еЬейй~узёбёчу~Узёбёчу «хотя бы видел»; в ойрат.- 

письм. морфема эта является в Форме - Ъ а с и — b ë é ü , т. е. вполне 
соответствует одному из традиционных способов ее чтения 
по халхаски.

5° Один из суффиксов для выражения множественности 
- u d  —  - ü d | Х а . г х .  -ут —  $ т , напр.: Hoj jïgyT «князья», нох- 
х ÿpÿт «товарищи»; в других монгольских диалектах тоже соот- 
ветствуюхцие Формы с долгими гласными. В виду этого можно пред'
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положить, что монг.-письм. - u d — i i d  были ударенными или полу- 
долгими: - u d — u d : п о т  - u d  « элементы, явления». Долгота гласного 
в настоящем суффиксе развилась благодаря воздействию анало
гичных Форм с несколько иными суффиксами множественности 
(см. отдел Морфологии). Те же замечания относятся и к словам 
с суффиксами — показателями множественности - d u d  — 6 u d  j 
Х а л х .  -чут~-чут;  - 6 u l — 6 0 1  \ Халх. - пул —  цу1| | -чул~ 
-ч^1; Халх. -ус | монг.-письм. - u d ,  напр.: монг.-письм. т о п д -  
y o i 6 u d ,  Х а л х .  моцг'блчут «монголы», монг.-письм. Ъ а у а б и Л ,  
Х а л х .  ба]з&цул~ба1за,чул « малыши », Х а л х . - Д а р и г а т а . 
тан у с «вы, вы там» | монг.-письм. (совр.) t r n u d  «вы».

6 ° Морфологизованные Фонемы (У -+- s ), служащие для. 
обозначения множественности в словах, оканчивающихся на д и ф 

т о н г и  ( a i ~ e i  etc.), напр.: n o y a i  «собака», plural. n o y a s  «собаки» | 
Х а л х .  н о х о ё ,  н о х о с ;  g a y a i  «свинья», plural, g  a y  a s  j Х а л х .  
г ' а х а ё ,  ^ а х а с :  монг.-письм. n o y a s ,  g a y d s .  Данные халхаского 
наречия подтверждаются показаниями других монгольских диа
лектов. Долгота в данном случае сохраняется в виду того, что 
Формы, подобные n o y a s , ^ a y a s \ \  но х б с ,  г" а  х а с этимологически 
тесно ассоциируются с Формами n o y a i ,  g a y a i | | н о х о ё ,  г ' а х а ё ,  
в которых а  (-»-*), являясь частью дифтонга, оказывается долгим. 
Возможно, что Формы n o y a s , q a y a s  < * n o y a i s ,  * g a y a i s ; ср. § 1 5 6 .

7° Окончание voluntativi монг.-письм. - у а — у е \ Х а л х .  
- 1 j а —  I j а —  < * - у и - а ~ * - у й - ё ,  напр.:
монг.-письм. y a b u y d  | Х а л х .  j awaI «пойдем, пойдемте»; монг.- 
письм. б д д й у ё  | Х а л х .  б г у I ~  б г I j а «дам, дадим».

В халхаском все выше рассмотренные морфологизованные 
Фонемы могут произноситься и как полудолгие, в особенности, 
если оказываются на конце слов, в открытых слогах. В отличие 
от долгих гласных полудолгие могут быть изображаемы при по
мощи знаков, служащих для обозначения нормальных гласных 
первых ударенных слогов, напр.: Х а л х .  н о х х у р у т  «това
рищи, друзья», Х а л х .  MiHi «мой».



§ 135. Монг.-письм. знает дифтонги У-+-м~м, в халхас- 
ком же их заместителями являются долгие гласные. Сопоставле
ние дифтонгов этого рода с соответствующими Формами родствен
ных языков показывает, что дифтонги монг.-письм. У  +  « ~ к  

развились из сочетаний *У -+- ю .  Примеры:
* а г и  > а и > у :
монг.-письм. 1 а и Ы 1  «заяц», Х а л х .  т у л а б |Грузин. Р а г о Ш ,  

«1<1.»; Киракос Ш а Ы ц а , Тюрк.: Орх. 1 а Ъ щ а п ,  Дж. Ь а и м ё д а п ,  
А д .  таушан <пй.», Я к у т ,  табысхан «заяц-беляк»; монг. < 
Ч а ю Ы 1 \  в монг.-письм. встречаются иногда неправильные на
чертания этого слова, вместо Ь а и Ш , напр., пишут Ь а у и Ш ,  
следовательно неправильно переделывая на монг.-письм. Форму 
тулаё, так как часто Х а л х .  у < монг.-письм. а у и  (см. § 112, 
стр. 195);

монг.-письм. Ь а и у а г ,  Х а л х .  тухЕ~тухае  «плоска; ровная, 
плоская сторона бабки; бабка, упавшая на плоскую сторону»| 
Мджр. 1 а Ь а  «1(1.»; Тюрк.: К и р .  тау а «1(1.»; монг. < Н а г и д а г ,  

монг.-письм. х а и Л а в и  «кора, лыко, лубок» | Тюрк.: Дж. ц а Ъ и -  
г а у  «скорлупа, шелуха», Ком., Осм. ц а Ь щ  «лубок, кора»; монг. < 
* q a w d a s u .

* о ь ') > о и  > о:
монг.-письм. б о щ и г ,  Х а л х .  цохбр «пестрый, пестро, с кра

пинками»! Тюрк.: Дж. б и Ъ а г , К и р .  шубар «чубарый (масть 
лошади)»; монг. < * б о щ и г )  в монг.-письм. вм. с о щ и г  иногда 
можно встретить начертания с о у щ и т , по тем же основаниям, 
что были выше изложены по поводу слова 1 а и $ а г , и с о у и г  — так 
как слово это общеупотребительно (ср. § 130);

Х а л х .  ху, Б а й т ,  ху, Б у р я т ,  ху, Ю ж н о - М о н г .  хо  «все, 
всё, все вместе» < * х о и  <  * я р г с  \ Тюрк.: Орх. < р р  «все, весь», 
Уйг. д о т а -  «собираться», Уйг. ц о ь г а ц  «собрание, собрание буд
дийского монашеского ордена, сонм монашествующих» (> монг. 
письм. у и ю а г а у  «сонм, собрание буддийского монашеского ордена,
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буддийская sanga, буддийское монашество; член ордена, т. е. буд
дийский монах»), Я к у т ,  коп «множество».

* e w  >  е й  > f  :
монг.-письм. k e ü ,  Х а . г х .  xÿ «сын, мальчик», монг.-письм. 

k e ü k e n ,  Х а л х .  хухэ  «девушка, дитя», Араб.-Фил. k e i v ü n ,  
квадрат, k ' e - h u n  ( k ' e ' ü r i )  <  * k e g ü n  «сын, мальчик»; ср. монг.- 
письм. k e g ü - s e r  «бездетная»|Тюрк.: Осм. g e b e  «беременная»; 
К р м .  гебе «id.» I М̂ жр. g e b e  «женщина»; монг. < * k e w  —  
* k e w k e n  ;

монг.-письм. t e ü k e ,  Х а л х .  Tÿxa «повесть, история, сказа
ние; предсказание, сделавшееся основанием, причиной для после
дующего явления — следствия»|Тюрк.: Дж. t e w l ü k  «сутки», 
К и р .  теу1ук «сутки, протяжение времени», Ш о р .  теп 
«время»; монг. < * t e w k e \  в монг.-письм. встречается иногда сле
дующее начертание этого слова t e g ü k e  ~  t e g ü ü k e  < T ÿ x 9 ~ T ÿ K ÿ .

Кроме того можно установить, что * a w  > монг.-письм. ом > 
Х а л х .  у ,  напр.: монг.-письм. б о и  «звук, гул, молва, слава»> 
Х а л х .  цу~цу  (угэ) «пустые толки, сплетни, провокационные 
толки» I Тюрк. : Уйг. c a w  «слава», Осм. 6 o w  «крик, молва», А л т .  
чап «слава, молва»; монг. < * б а и к

Таким же образом, напр., Х а л х .  х у И < монг.-письм. у а и И  
(!\ % o u l i) «обычай, законный обычай, право, правило; поведание 
о случившемся, сказание, прптча», ср. Мджр. q o o t i  «id.»; Х а л х .  
T'ylï< монг.-письм. q a u t i  { \ \ g u u l i )  «желтая медь»; Х а л х .  f ÿ <  
монг.-нисьм. д а й  (Ц̂ мм) «ров, яма»; Х а л х .  göpö «внизу»< 
монг.-письм. d o u r a - ,  Х а л х .  тор < монг.-письм. t o u r  «сеть» и т. д.

И в то же время можно отметить, что в ряде случаев диф
тонг монг.-письм. дает в халхаском не долгий гласный, а нор
мальный, напр.: монг.-письм. g o u t  «река, речка» > Х а л х .  г1 о л;<
монг.-письм. d o u r a  «под» > Х а л х .  дорб «под» (!|göpö~göp 
«внизу, иод»), монг.-письм. х о т а  «вред, зло, яд, урон, огорче
ние» > Х а л х .  хор, ср. Мджр. q o r o  «повреждение, убыток, урон, 
вред».

Можно думать, что в подобных случаях долгий гласный стал



нормальным, пройдя стадию полудолгого или в виду положения 
слова, в котором он встречался, во Фразе, напр.: Х а л х .  оцг'бцб- 
дорб «под лодкой», когда указанное слово начинает граматика- 
лизоваться, или в виду того, что долгий гласный (первоначаль
ный) встречался в односложных словах. Подобное же явление 
можно наблюдать в разных монгольских современных диалектах, 
напр.: Д э р б . - А с т р .  кер «гнедой, гнедко» | кбр1 н «гнедого — 
genitiv.»; б у «ружье» | б у ̂  ар «ружьем, при помощи ружья — 
instrumental.»; Б у р я т . - Х о р и .  хуц «человек»|ху не (genitiv.), 
хундё (dativ.); Б а й т .  гбл~гол «река, речка».

Кроме того, в монг.-письм. можно наблюдать сочетания 
У V, которые совсем не служат для обозначения дифтонгов, 

а являются или показателями долготы (см. § 130), или же ока
зываются чисто орфографическим явлением (см. §§ 130, 131). 
Ср., напр.: монг.-письм. / o o s  «пара, чета, двойной» j монг.-письм. 
/ o s ,  Б у р я т ,  хос, Х а л х . ,  Б а й т ,  хопт «две юрты, составленные 
вместе и образующие одно помещение с двумя комнатами; кон
ский вьюк, везомый на заводной лошади», ойрат.-письм. % о§  
«походная юрта, походный багаж»; Тюрк.: Уйг. q o o § ,  Т е л . ,  Е р . ,  
Е и р .  кош «вместе находящийся, вместе», Махмуд. q o §  «пара», 
Дж. q o s  «пара, два предмета, находящиеся рядом», Я к у т ,  хос 
«двойной».

§ 136. Слова с сочетаниями г-+-У в монг.-письм. являются 
заимствованными, а в халхаском и в других живых наречиих не 
встречаются вовсе, наир., монг.-письм. n i o m e r e  < Мджр. n i o m e r e  
«название какой-то морской рыбы».

В монг.-письм. встречается довольно большое количество 
слов, заимствованных из китайского, тибетского и манджурского, 
в которых наблюдаются сочетания двух гласных. В халхаском 
слова эти являются пли в Форме с долгим V,— сочетание двух V 
в таком случае трактуется наравне с только что рассмотренными 
дифтонгами на м~м,— или же в Форме с нормальным пли редуци
рованным гласным в зависимости от ударенного и неударенного 
слога; напр.:
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Х . а л х .  б у «ружье» < монг.-письм. Ъ и и  < Мджр, р о о  <  кит. 
«пао» «пушка» ; монг.-письм. к е й  ~  ч т е т е  х е у ~  х у <
Мджр. х е о  скит, «хоу» «  «удельный князь второй степени; 
титулованное достоинство седьмой степени»; монг.-письм. 
x u v a n g h e ü ~ ч т е н и е  xÿâ i jxeÿ~xÿâi ixÿ< Мджр.% u v a n g x e o  < 
кит. «хуап-хоу» Ж Я§ «императрица; вдовствующая мать или 
первая супруга императора»; монг.-письм. b o o b a i  «императорская 
печать» < Мджр. b o o b a i  <  кит. «бао-бэй» ^  «драгоценность; 
редкая вещь, редкость; сокровища»; Х а л х .  2 у «священная 
статуя Будды; место где хранится эта статуя: храм в Лхасе >

г. Лхаса> Центральный Тибет»< монг.-письм. %  j o u ~ j o o  «id.;

господин, владыка» <  тиб. i j o - w o  ~ j o - b o  «i d. »;  монг.-

письм. n e ü l e  «ихнемвон» < тиб. n e u - i e  <  средне-инд. n e u l a ,  ср. 
Хинди, n e v l â  < скр. n a k u l a  «id.».

§ 137. Образование дифтонгов монг.-письм. из сочетаний 
*V -+- w  находит себе объяснение в явлении, известном многим 
современным монгольским говорам. В монгольских диалектах 
настоящего времени можно наблюдать совершенно такое же 
образование дифтонгов на у из сочетания У ч -  w, происходящее 
благодаря вокализации w, оказавшегося в сочетании V -+-W-+-C. 
Примеры: монг.-письм. t é b e g  «пучок волос на темени», ср. Тюрк.: 
Осм. t e p e  «верх, верхушка», Осм., Дж. t e p e l i k  «чуб», Орх. t o p e  
«вершина, макушка»; Тунгуз.: Г о л ь д ,  тумпе «прядь»jБ а й т . ,  
З а х а ч .  Tew? к >тбук~теук «id.»;

монг.-письм. d a b u s u n  «соль», Х а л х .  gawnc, Мджр. d a b s u n  j 
Б а й т . ,  1 о р г . - А л т .  Aawac>Aaÿc «id.»; Тюрк.: Осм., Уйг. 
t u z ,  А л т .  туе, Я к у т ,  туе «id.», Ч у в а ш ,  т^вар «id.»;

монг.-письм. k e b e r e g ~ k e b r e g  «хрупкий, ломкий», Х а л х .  
xewpëK, Тюрк.: Осм. g e w r e k , Ш о р .  кебрек|  Т о р г . - А л т .  
ке^р*к, Д э р б . - А с т р .  Kÿpar; Тюрк.: К и р .  KÿïpOK «id.»|j 
монг.-письм k e ü r e g  «id.»; следовательно, можно установить сле
дующую параллель:



* k e w k e n  > монг.-письм. к е й к е п  >  Х а л х .  х у х э || Д э р б . - А с т р .  
к^рэр <кеурёк ( к е й г е д )  < к е w р ё к (к е ш е д );

монг.-письм. s a b / a  «палочки для еды», Мджр. s a b q a  «id.»j 
Э л е т . - Д а м б и .  cafxii «id.»;

монг.-письм. i c i b i s u  «ребро, короткое ребро», ойрат.-письм. 
у а Ы & и п ~ ~ y a b a s u n ,  Б у р я т - Х о р и .  хабЗМц «id.»| З а х а й ,  хаус  
«id.»< xawcg~xaw*c.

Спорадически это же явление наблюдается и в халхаском, 
напр.: Х а л х . - З а п .  gayc — gaw^c «соль»; монг.-письм.
d a b u s a y  «мочевой пузырь» | Х а л х . - В о с т .  gawc&q — gaycSq 
«id.».

На это явление же указывают чередования комплексов 
У -+- w  -+- и  (~ й )  и V и- i v  -+- С > V -н и  (~ и), напр.:

* y a w u r a  > монг.-письм. j a y u r a  «в промежутке, между, 
в мгновение, в пути», Х а л х .  зури «id.» | монг.-письм. j a b  
«свободное время, досуг, случай», j a b s a r  «промежуток, сква
жина, пространство, промежуток между делами», Х а л х .  
3  a w с а р < * j a w s a r ;

* t a w u n  > монг.-письм. t a b u n  «пять», Х а л х .  т a w ̂  | Х а л х .  
та бт^ар ,  монг.-письм. t a b t a y a r  «пятый», Х а л х .  тулв, 
О й р а т .  т у л н (> совр. монг.-письм. t u u t a n ,  ойрат.-письм. t i t f a r i )  
«пятилетний» < H a w t a y a r ,  H a w l a n ;

* t o w u s u n  > монг.-письм. t o y u s u n ,  Х а л х .  то с «пыль» | монг.- 
иисьм. t o b r a y  (jj t o u r  a y  ~  t o y w a y ) ,  Б а й т .  Towp°K, З а х а ч .  
т о у p0 к «прах, земля» < Ч о т а у ;

* t a w a  > монг.-письм. t a y a - l a -  «любить», Х а л х .  т а л-, монг.- 
письм. t a b a  «удовлетворение» | монг.-письм. t a b  «склонность, 
желание», t a b - l a -  «чувствовать удовлетворение, приятность»< 
* t a w ;

* k e w e l i  >  монг.-письм. k e b e l i  —  k e g e l i  «живот, брюхо», Б а й т .  
к el, Б у р я т . - А л а р .  хебёл «живот с зародышем, беременность 
(о лошади)» | Х а л х .  x fxa  «девица», Б а й т ,  к^кн, монг.-письм. 
к е й к е п  «девица, дитя» < * k e w k e n .  Ср. §§ 135—136.
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6 . Монг.-письм. нормальные У | Х а л х .  (спорадически) долгие У.

§ 138. В редких случаях можно отметить в халхаском 
появление долгого гласного на месте V +  5 ~ w  +  V в словах 
халхаских и даже заимствованных, при чем Формы с долгим 
гласным чередуются с Формой без долгого гласного. Формы 
с долгим гласным считаются небрежными, произошедшими под 
влиянием неакуратного произношения, скороговорки. Примеры: 

монг.-письм. s u b u d  «жемчуг, перл, жемчужина» > Х а л х .  
с у w у т || Х а л х .  суд «id.»;

тиб. M u - k h a n  «храм» > монг.-письм. d u g a n g  >

Х а л х . дуБу>| |д?ц «храм».
Х а л х .  X I- «делать, лить, вкладывать» =  монг.-письм. Ы -  

«id .» . Если принять во внимание Формы: монг.-письм. кйде—  
kigulт «заставить, сделать», kilburi «делание, работа, Форма, 
Фигура, вид», kvtba/r <  *qilbar «легко, дешево, легкий, дешевый», 
ойрат.-письм. к е -  «делать, лить, вкладывать», О й р а т .  к е-, О й р а т , -  
эпич. к е г ё -  «id .», Б а й т ,  к е г ё т  «сделав», Д э р б . - А с т р .  к е г й д  
«id .», Б у р я т . - А л а р .  хс-, Б у р я т . - Н и ж н е у д и н .  ке-, М о г о л .  
к е — Ki-  «id .»; Тюрк.: Осм., Уиг. q lt -«делать», К и р .  кыл- 
« .[А .1> \ Я к у т .  к ы п - ~ г ы н -  «делать», то можно придти к заклю

чению, что вышеприведенные Формы восходят к алтайской или 
монголо-тюркской пра-Форме с особым гласным, который по раз
ному отражается в алтайских языках.

В редких случаях можно наблюдать в халхаском чередования 
а ~ б ~ у ,  напр.: Х а л х . - У р г . ,  Х а л х . - В о с т .  убхв-^цухт^  
ц а х а л х ъ \ Х а л х . - З а п .  з алх ,в~залх'в «маленький, мало» |
монг.-письм. j a i ~ j a i x m .  В данном случае б~ у  появились вслед
ствие уничтожения л; л > у после чего встретившиеся два У, 
*ау > б ~ у  по общему правилу: монг.-письм. j a t  ( - % а п )  >  Х а л х .  
ц  а л х ■в > Х а л х .  *ц а у х в > Х а л х .  цбхв^цух'с; ср. Х а л х .  
цэг 11' а с~ цэ г 1 г'аёс<*эцг1г-аус%<халж. эцг!г алс%||
< монг.-письм. e d i g e - y i  c i t a y s m  «отцеубийца (ругательное выра-



жение)». Преобразование л ( I )  в у ( и )  известно во многих 
языках.

Монг.-письм Ъ е у е  «тело, личность, особа, сам»> Х а л х .  
б ^ ё ~ б ^ ,  ср. Б а й т .  бт~б^,  Ю ж н о - М о н г .  61^ё—бё  ̂
буД; Мджр. Ъ е у е , «1(1.», Г о л ь д . ,  Т у н г у з .  ббjб; Тюрк.: Фсм. 
Ъ е А е п  «тело, сам», К и р .  б б д е н «наружность, наружный вид». 
Долгота в халхаском появилась, повидимому, в виду утраты]  < у  
в положении между двумя гласными своего шумного элемента и 
приближения, поэтому, к 1: Ъ е у е  > бе ] ё > *бё ̂  ё > *б 11 ̂ .ё > 
Х а л х .  б I] ё -— б I]. Т. е. е под влиянием следующих за ним пала
тальных комплексов е  изменилось в 1, которое затем удлин
илось через стяжение с вокальным элементом < ]. При нор
мальном развитии при ослаблении интервокального ] можно 
было бы ожидать появления долгого гласного после него. В дан
ном случае долгим сделался первый гласный потому, что процесс 
ослабления ] начался недавно, когда конечное е само уже сде
лалось кратким и стало приближаться к полному уничтожению.

§ 139. В халхаском наречии наблюдается удлиннение глас
ных; долгие гласные являются спорадически в ударенных сло
гах, особенно перед р и л — 1; в монг.-письм. в данном случае 
халхаскому долгому всегда соответствует нормальный гласный. 
Долгота развилась, очевидно, под влиянием ударения, а поло
жение гласного перед р, л, 1 создавало благоприятные для этого 
условия.

Примеры: Х а л х .  г ёр~гер|  монг.-письм. д е г  «юрта, дом»; 
Х а л х .  аре ~  арв | монг.-письм. а г и  «спина, хребет, задняя 
сторона; теневая, задняя сторона»; Х а л х .  У1гур~у1гур|  
мопг.-письм. й И д е т  «былина, эпопея, сказание»; Х а л х .  1р~1р|  
монг.-письм. гг «лезвие, острие »; Х а л х .  ц а л ~  ц а л | монг.-письм. 

З а Л  «маленький, мало»; Х а л х .  1рмёк~1рмёк| монг.-письм. 
г г т е д  «край, закраина, верхний край обрыва, оторочка»; Х а л х .  
1 ргб — 1р ё г ~ 1 ргё|монг.-письм гг д е  «взрослый баран».

Х а л х .  ^аитз-^ами!монг.-письм. у а т и п ,  ср. Мджр. у а т и п  
«присутственное место, приказ; ямын; министерство» < кит.
18 Ш
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«я-мынь» Долгота в халхаской Форме в данном случае
могла появиться и под влиянием китайского произношения; на 
письме же долгота эта не обозначалась; возможно, что еще 
в давнее время (XIII в.) слово это было заимствовано, как это 
вообще часто наблюдается, с нормальным ударенным гласным 
первого слога (см. § 165).

О Х а л х .  а < монг.-письм. - и а  в заимствованных словах 
см. § 129а.

7. Ослабление конечных долгих и эмфатические долготы.
§ 140. Долгие гласные в халхаском, стоящие на конце слов 

оказываются более слабыми и открытыми чем долгие начальные 
или в середине слова. В абсолютном конце речи, перед всякими 
паузами они являются еще более ослабленными и открытыми. 
Мускулатура голосового аппарата ослабляется и стремится 
перейти в положение покоя, тем более, что сильное экспираторное 
ударение всегда падает на первый слог слова. Это спорадически 
наблюдаемое ослабление и расширение конечных долгих отра
жается и на качестве последних. Таким образом конечные Х а л х .

ё > й, напр., рертё >гертЕ «у себя в юрте, дома»;
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У > у, » ху > ху «сын, малый»;
б>°а, » г1 б > г"*а «красивый, прекрасный;
8, > 6 , » х61(5р§, >хо16р6 «своей ногой»;
а > 6 *, » н о мор а > н омбрО «своей книгой»;
6 >о, » он5 _ > оно «сегодня, теперь».

Звуки эти не являются самостоятельными Фонемами в хал
хаском.

§ 141. В халхаском наблюдается еще одно явление, которое 
можно назвать эмфатической долготой. Оно встречается в эмфа
тической речи, напр., восторженной, патетической, усиленной,

1 При помощи знака О обозначается звук средний между а и о: 1от?-Ьаск- 
ти^е-гоипс!, известный в равных монгольских диалектах, где он является само
стоятельной Фонемой, напр., в говоре Байт, и некоторых Южно-Монг.



когда желают усилить, подчеркнуть или отметить какое-либо 
слово или комплекс слов. В таких случаях в халхаском на месте 
последних в слове кратких гласных появляются соответствующие 
долгие, а на месте конечных долгих — более открытые долгие 
или сверхдолгие (обозначаются знаком  ̂). Таким образом:

на месте й появляется а,
ё  » ё,
а » а,
ё » â,
ïï Ла » а,
ï » 1й — а,
f  ”
б .» о ,
6  » Ù , и т. д.

Еапр.: Х а л х .  г^арс  ̂ «выходил» | ^арс ,̂ «действительно 
выходил»; терё «тот»)терё «тот как раз, тот-тот!»; уг^ё 
«не, нет»|уг*9, «нет же, о нет!»; орбрй «войдите»] opôpâ 
«войдите же»; ноххур «друг, товарищ» |нох6 р «товарищ! 
друг!»; M o p ï  «конь, лошадь» j мор'а «лошадь же, лошадь 
ведь»; негё, xojjop «раз, два»(нег&, xojôp «ра-аз, два-а 
(медленный счет)».

В других случаях, обычно, если слово оканчивается па 
согласный, можно наблюдать чередование Форм, только что отме
ченных, с Формами, получившими на конце долгий гласный â, I, 
о, (Ь — в зависимости от вокализма данного слова, напр. : н ô х- 
х у р ~ н ‘6 ххур «друг, товарищ» | HÔxôp~Hoxxÿpô «о, 
друг!»; xojjop «два» | xoj ôp ~ xo j  j ôpô «два-а, два ведь», 
111 ар а б «Шарап — собств. имя» |IIlapüu~IIIapwâ «эй! 
Шарап!»

§ 142. Рассматриваемое явление было известно и монг.- 
письм., разбор которого помогает выяснению происхождения 
эмфатических долгот в халхаском. В монг.-письм. известно 
« местоимение» или род звательного падежа с показателем на
1 8 - 2  112



- а  (-е ), который несомненно был ударенным или полудолгим, 
почему его часто в мрнг.-письм. изображают при помощи 
двух а :  а а  (а); на письме обычно при этом пользуются знаком 
и или ^  - а — а а  ( - е ~ ~ - е е ) ,  носящими у монголов название 
о г Ы б а ~ Х а л х .  о р х 1 ц б «откидного»; напр. ц о г т и з Ы - а  «О, Хор- 
муста!», п д к й г - ё  (-а ) «о друг!»

Халхаские эмфатические долготы восходят именно к этому 
«местоимению» монг.-письм. Долгий гласный, появляющийся на 
конце халхаских слов является прямым наследником древнего 
«местоимения»:монг.-письм. п б к й г - ё > Х а л х .  ноххурб «друг!» 
Что касается удлиннения последнего гласного в халхаском, наблю
даемого при эмФазисе, то это явление приходится рассматривать, 
как предвосхищение, антиципирование долгого гласного «место
имения», или стяжения двух гласных, оказавшихся рядом. 
Таким образом: монг.-письм. п б к ж - ё  >  Х а л х .  нбххуро| |>  
нбхбр; монг.-письм. у а ] а г - а  > Х а л х .  ^адзараЦ >г"адзар 
«земля! о земля!»; монг.-письм. Ъ а у Ш -а  >  Х а л х .  *б а г1 ш 1 а > 
баг'шй «учитель! О, учитель!»; монг.-письм. < 1 а Л > Х а л х .  
х у |дд'влй>совр.-письм. у и й а Л - й  «ложь».

Долгота этого «местоимения» появилась в монг.-письм. под 
влиянием второстепенного ударения экспираторного и музыкаль
ного (см. § 34); ср. начертания монг.-письм. - а — а а  (-а).

Рассмотренные в настоящем и предыдущем параграфах 
звуки о, °а не являются, конечно, самостоятельными Фонемами;
о представляет из себя разновидность Фонемы а, а °а разновид
ность Фонемы о.

Некоторые слова в халхаском употребляются и в обычной 
речи в Форме с эмфатической долготой, напр., вместо обычного 
н а р¥ < монг.-письм. п а г г п  «тонкий, нежный, слабый, не креп
кий; тайный, сокровенный; утонченный, вежливый, тонкий 
в обращении, искусный; тонкий по уму, хитрый, расчетливый» 
чаще слышатся Формы нарйн~нар а|~н ара1х в (уменьшит.). 
Под влиянием подобных Форм в нов. монг.-письм. встречаются 
начертания в роде, напр., п а г а у щ а п  ■—  п а г а у т ,  когда при помощи
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комплекса a y i  пытаются отметить а — “I; ср. О р д о с .  нар1 н, 
Б а й т .  Hapg~Haf)lH, М о г о л ,  норi н (<*нар1н) «id.». (Ср.

§ 156а): ^  ^  Ср. Х а л а ; . i x i x 9 ~ i Bxi*xo «больше, немного

больше, болыпенький» < монг.-письм. у е к е  «большой», Х а л х .
i х х э -»-суффикс уменшительный - h e n — хэ.

§ 143. Халхаские долгие гласные неударенных слогов имеют 
тенденцию сокращаться. В быстрой речи долгие гласные неуда
ренных слогов по количеству почти не отличаются от нормаль
ных ударенных гласных халхаского наречия. В некоторых слу
чаях можно наблюдать чередование долгих и кратких гласных 
в одних и тех же словах, напр., монг.-письм. Ъ а г а у и п  «правый, 
западный» обычно > Х а л х .  бару «id.», тем не менее это слово 
часто слышится в Форме б а р в, т. е. с кратким гласным, появив
шимся на месте долгого; монг.-письм. т т й  < * m i n i  > Х а л х .  
MiHl~MiHi~MiHi~MiH «мой, меня»; * t i n i  >  монг.-письм. 
d i m  > Х а л х .  4 i H l ~ 4 iH i~ 4 iH i ~ 4 iH «твой, тебя»; * i n i  > 
монг.-письм. i n u  >  Х а л х .  -1н «его».

В халхаском обычно некоторые долгие (исторически) гласные 
произносятся как полудолгие; полудолгими гласными оказы
ваются гласные, развившиеся из ударенных гласных (см. § 134). 
Затем всегда полудолгими бывают гласные морфологизованные, 
входящие в состав морфем чзар~-гер, -5УР~-ГУР, послед
него слога, когда предыдущий слог оказывается долгим. 
Примеры: Х а л х .  енугер<енугёр «по этому пути, этим 
путем, этим, по этому»; ,п,б5 ур<,ц,бт;ур «под»; jJa,g;a5 yp<  
г'адазур «снаружи»; т е р т ё г у р < тертёгур «по той 
стороне».

Халхаская морфологизовавная Фонема -а ~ -ё  || < монг.-письм. 
- b a n  ( b e n )  ~  i y a n  ( i y e n )  «частица reflectiv.» часто произносится 
как полудолгая, особенно в употребительных речениях, напр., 
Х а л х .  нёре | < монг.-письм. i i n e - b c r - i y e n  «по истине, действи
тельно, по правде», ср. Ю ж н о - М о н г .  унэрё «id.».
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Если последний гласный слова является долгим, а предыду
щий слог тоже оказывается долгим, то последний гласный, 
обычно, произносится с меньшей долготой, чем предыдущий и 
часто даже оказывается полудолгим, если только слова ие выра
жают вопроса, восклицания, какого-либо эмфазиса. Так, напр., 
в халхаском слове x5pxl  || < монг.-письм. Ы д е г и к е г  «бедняжка, 
миленький», <5 по количеству является более долгим, чем I; 
в слеве 'у тз а т | <; монг.-письм. u y u y a d  «выпивши, напившись», 
У более долгим, чем а.

В. Д и ф т о н г и

8 . Монг.-письм. У + у - * - г > Х а л х .  дифтонги или долгие У (1 ) .

§ 144. В монг.-письм. имеются сочетания У и- у  - t - i ,  кото
рые халхасы в настоящее время читают, произнося как дифтонги 

аё, оё, у!, yi, ei (l). В самом же халхаском наречии этим 
комплексам монг.-письм. соответствуют дифтонги, и долгий 
гласный I, напр.: монг.-письм. s a y m ~  саён «хороший», Х а л х .  
са^, Б а й т .  са!н, Д э р б . - А с т р .  сйн, Э л е т . - Д а м б и .  сен «id.»; 
монг.-письм. k e y i s — xeic-~xlc-  «развеваться, улететь, уне
стись» Х а л х .  xlc-, Б а й т ,  кIc- «id.».

Сравнительное изучение соответствующих Форм в алтайских 
языках показывает, что монг.-письм. начертания V -+-«/ н- г  
восходят к комплексам *У +  у~^-н« и *V н- w  - + -  г ,  анало
гично с другими явлениями: *V-i-y~(jn-V и *V- ь - -+-V > 
долгие V в халхаском. На моггольской почве, следовательно, 
* - ' /  ~ д -  и * - w -  перед i  >  - у - .  Примеры:

(A.) *V -+- у  ~ д  и- г~г > монг.-письм. У -+- у  - + -  г  >  Х а л х .  
дифтонг или долгий У (I):

* a y i  > a y i  >  Х а л х .  а ё, напр.:
монг.-письм. s a y i n  «хороший, добрый, прекрасный, добро, 

благо», Х а л х .  с а Б а й т .  салн, Д э р б - К о б д .  салн, Д э р б . -  
А с т р .  сйн, Э л е т . - Д а м б и .  сён «id.» Тюрк.: Дж., Осм. s a y
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«здоровый», Ком. s a y  «правый», Ш о р .  саг «здоровый», К и р .  
с а у, Осм. s a  «здоровый, правый»; монг. < * s a y m \

монг.-письм. d a y i n  «враг, война», Х а л х .  g а  ̂«id.» | Тюрк.: 
Орх., Уйг., Ком. у а у ъ  «враг, война», К ю э р .  j a f  «война», К и р .  
у а у «id.»; монг. < * d a y i  (-«);

монг.-письм, dayir «олень-самец» | Тюрк.: Орх., *Уйг. yayiz 
«бурый, темнобурый»; монг. < *dayvr; (ср. семасиологически 
подобные соответствия: монг.-письм. ui'a-yan «красный», ula- 

Ътг >  Х а л х .  у л w тз р «красноватый» | uta-sun >  Х а л х .  у л л е с ,  

Д э р б . - А с т р .  у лен «замша; особым образом выделанная кожа 
оленя, дикой козы» =  Мджр. fulgiyan «красный», fida-yuri 

«красноватый» [ futgiyadi «летняя вылинявшая шкура оленя, 
дикой козы и пр.; мелкошерстый мех»;

монг.-нисьм. a y i t  «группа юрт, селение, юрта, дом; сосед, 
соседняя юрта», Х а л х .  а 61, Б а й т ,  all, Э л е т . - Д а м б и .  а 1 ~ е  1 
«id.» | Тюрк.: Осм. a y i t  «загон для овец», Кар. a w u t  «стан, 
лагерь», Т е л .  aj ы л «деревня, юрта, аил, аул», К и р .  аул, 
Я к у т ,  ыал «id.» | Мджр. a n g y a t a  «семейство»; монг. < * а у М ;

монг.-письм. t a y i t - ,  Х а л х .  таел-, Б а й т ,  та!л-, Д э р б . -  
К о б д .  Tail-, Т о р г . - А . г т .  та1- «открывать, отворять, развязы
вать, снимать, объяснять, разъяснять» | Тюрк.: Б а р .  т а 5 ы н - 
«быть рассеянным», Б о е н ,  тaTj ыт- «рассеять», Осм. d a y i t -  
«быть рассеянным, быть растрепанным»; монг. < * t a y ' U - \

монг.-письм. a y i - s -  «приближаться, подходить», Х а л х .  
а е с у ! « приближается» | Б а й т ,  а ш н а « приближается, под
ходит», мопг.-письм. a y a - s i -  «приближаться, двигаться», ойрат.- 
письм. a - S i -  «id.» | Тюрк.: Уйг., Осм., Дж. а у -  «подняться, 
идти дальше», Уйг. a y - u j -  «отправляться»; монг- < \ l * a y i - s - .

* о у г  >  o y i  > Х а л х .  о б, напр.:
монг.-письм. в о у г -  «выстаивать лошадь для того, чтобы 

остыла от пота; прохлаждать, охлаждать в воде, ставить в воду 
для охлаждения», Х а л х .  сое - «выстаивать лошадь, спутав ноги 
и заложив поводья за луку, чтобы дать остынуть», Э л е т . -  
Д а м б и .  сб- «id.» | Тюрк.: Осм. s o y u - s o w u — s o u -  «охла-
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ждаться, делаться холодным», Осм. в о у щ  «холодный», Дж. 
э а и щ  ~  в а щ ,  К и р .  с у кг̂ «1(1.» I Мджр. в о у о -  «выдерживать 
лошадь после езды, чтобы остыла»; монг. < * з о у г - ;

монг.-письм. о у 1 -  «отскакивать, отлетать в сторону, убегать, 
избегать », Х а я х ,  о ё - «отскакивать, убегать; клониться к упадку», 
оёч1- «падать» | Тюрк.: Я к у т ,  о гут- «падать»; монг. < 
* о у ъ - ;

монг.-письм. о у г т и з и  «войлочный чулок, чулок», Х а . г х .  
бёмбс «1(1.» ] Тюрк.: Дж. и у  «войлочный чулок», и у щ  «чулок», 
А л т .  у к «войлочный чулок», К и р .  у j у к «валенок» | Мджр. 
1 < т о б 1  ~ ~ ( о т и ы  «войлочный чулок»; монг. < * о у г т и 8 и \

монг.-письм. у о у г - 1 а -  «стенать, охать», Х а л х . - З с т .  ]6ё1- 
«1(1.» | Тюрк.: Орх. у о у  «печаль, траур», у о у - Ш -  «оплакивать 
мертвого», Уйг. у о у - г  «печаль, траур»; монг. < \1 * у о у г ~ ;

монг.-письм. о у г г а  «близко, близкий», Х а л х .  оёрб «1(3.» | 
Уйг., Осм. о у и г  «случай, счастливый случай, счастье, хороший 
знак», Дж. о у и г  «защита, стража», ср. Осм. Ы г  о у и Ы а п  «в один 
раз, все вместе», Осм. о у и г и п а  «из любви к тебе»; монг. < 
* о у г г а .

* и у г  >  и у г  > Х а л х .  у I, напр.:
монг.-письм. и у Ы а -  «плакать», Х а л х .  у 11- Б а й т .  у1- «1(1.» | 

Тюрк.: Орх., Уйг., Ком. у г у 1 а -, Л е б . увла-, Т о б . ытзла-, Т е л .  
ьпла- «1(1.» | Мджр. д г п д у а -  «тужить, грустить»; монг. < 
* и у \ 1 а - \

монг.-письм. Ы у И а - ,  Х а л х .  ту11-, Б а й т .  т у 1- «брыкаться, 
лягаться, взбрыкивать» | Тюрк.: С а г . ту 5 у л а- «лягаться, вста
вать на дыбы», К а ч .  ту л 5 а- «вставать на дыбы», Дж. Ы т а -  
«лягаться»; монг. < Н и у ' И а - .

* е д 1  > е у г  >  Х а л х .  I, напр.:
монг.-письм. Н е у Н е - ,  Х а л х .  д1 1-, Б а й т ,  д1 1- «победить, 

одолеть, превозмочь» | Тюрк.: Орх., Уйг. у е д  «хороший», Ком. 
у е п ,  А л т .  ] ец «1(1.», Уйг. у г д е с 1 - «победить, одолеть» | Мджр. 
у е Ъ е  «лучше прежнего, полегче»; монг. < * й е д И е - \

монг.-письм. Ь е у г п ,  Х а л х .  т1 ~ т 1- «так, таким образом» |
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Тюрк.: Ш о р . ,  С а г . т1г! «тот, вон тот», К а з .  т 1 гI «тот», 
т1 г!не «вот там, вот»; ср. монг.-письм. Ь е д й п - й  «его, того»; 
монг. < Н е д т ;  || монг.-письм. е у г п ,  Х а л х .  «эдак, так,
таким образом» | монг.-письм. е д й п - й  «этого, его»; монг. < * е д г п \  

стар, монг.-письм. Ъ е у щ  «княгиня, жена князя»(Тюрк.: 
Орх., Уйг. Ъ ед «начальник, князь, бек», Дж. Ъ е д ш  «княгиня, 
жена бека»; Мджр. Ъ е у И в  (Ъ е Ц е) «князь, князь третьей степени 
(> монг.-письм. Ъ е у И е , Х а л х .  бё1ё «1<3.»)» < джурджен. * Ь е д й е  
(Ъ о - д г - И е ); джурджен. * Ъ е д г п  (Ь о д т ), Н е г и д а л .  ббг1н «хозяин», 
Т у н г .  быг1н «предводитель вождь», бог 1 н «господин»; стар, 
монг.-письм. Ъ е д е р  «княгиня, жена князя», Ъ ед г «ханьша, супруга 
хана»; монг. < * Ъ е д щ .

* й д 1  > й у г  >  Х а л х .  у 1 в слогах с ударением, наир.: монг.- 
письм. й у г г е -  «разбиться на мелкие части, раскрошиться», й у и -  
т е д  «крышка, что-либо разбитое на мелкие части», й у И е -  «кро
шить, разбивать на мелкие части », Х а л х . - З а п .  у I р м у к «крошка» | 
монг.-письм. й д й г т е д «что-либо мелко искрошенное, мука, пудра»; 
Тюрк.: К и р .  у к-«разломать, размолоть, растереть», Е о й б .  у г- 
«гибпуть», Осм. б у Ш -  «сломать, крошить», Т е л .  у!- «погибнуть, 
стереться»; монг. < * и д ( - г е - ;

монг.-письм. й у г т е -, Х а л х .  у!мэ- «суетиться, толкаться» | 
Тюрк.: Уйг., Орх. й д й 2 «река», Уйг. и д и  «вода»; монг.-письм. 
й у е г ,  Х а л х .  у ],]' ур «разлив воды, наводнение, разливающиеся 
воды»; монг. < * й д 1 - т е - .

В слогах без ударения * й д г  > й у г  > Х а л х .  у Т — у Г, напр.: 
монг.-письм. * о п с 1 й д г -  > о п с ( й у 1 -  > Х а л х .  о и д у !- ~  о н д у I- 

«приподняться».
* г у г  ~  * г ф  > г у г  > Х а л х .  I, напр.:
монг.-письм. % а ] 1 - у 1 - «уклоняться в сторону», Х а л х .  х а у I- 

«1(1.», О й р а т .  х а 1,И-, ойрат.-письм. х Ф у > ~  нь-у»;
ср. монг.-письм. х Ф  «кривой, искривленный», х Ф ' У 11 «бок, 
сторона», Тюрк.: У р я н х .  к а д ы р-, Е о й б . к а з ы р-, А л т .  к а j ы р- 
«вывернуть». * - у ъ  ~  * - д г  > - у 1 — суффикс, очеиь часто встречаю
щийся в монгольском, сохраняющий свою первоначальную Форму
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- g i  ( < * - y i ~ * - g i )  после основ на С, напр.: монг.-письм. e r - g i - ,  
Х а л х .  é р г 1- «кружиться, вертеться, обходить кругом» | монг.- 
письм. e r - ô i m  «круто скрученное, крутизна ниток, веревок», 
Х а л х .  é р - ч 1- «сучить, крутить» ; монг.-письм. d o t - g i -  ~ d o l - g i - s -  
«волноваться, колыхаться», Х а л х .  д о 1г а л -  «id.»jTiopK.: К и р .  
т о л - k y -  «волноваться», Дж. t o l - q u n - l a -  «id.»; Х а л х .  д о л д о ё -  
(< * d o l - d a - y i - )  «быть непостоянным». * - y ï  ~~ * g i  >  - y i  || * a y i > a y ï  jj 
* e g i  > e y i .

§ 144a. В монг.-письм. установилось обыкновение комплекс 
i - * - y  - * - г  изображать при помощи двух yod ( я ) для того, чтобы

!
избежать стечения трех одинаковых знаков ( Я ), напр.: я

Монголы настолько привыкли комплекс - у г  ассоциировать 
с произношением -г 1, что при помощи - у ' г  изображают слог г 1 ~  
П, возникший в ново-монгольских диалектах различным образом. 
В монгольских книгах, напр., можно встретить такое сочетание:

М о н г .  и другие диалекты) ] классич. Ъ и и - у т .
§ 145. (В.) *У-+ -м ?-ь  г ~  г >  монг.-нисьм. У +  ^ +  « >  

Х а л х .  дифтонг или долгий V  (I):
* а и Л  >  а у 1  > Х а л х .  а б, напр.:
монг.-письм. х а у г б г ,  Х а л х .  х а ё ч !  «ножницы» | Тюрк.: Ком. 

д а р й ,  Ш о р . ,  К о й б . к а п т ы, Я к у т ,  кыпты «ножницы»; монг. <

монг.-письм. у а у ш б а у  ~ у а у и г с а у  «ящик, сундук, шкатулка, 
гроб», Х а л х .  хаёрцак «id.», Б у р я т . - А л а р .  хурсйк «гроб» | 
Тюрк.: Дж. д о Ъ и г б а ц  «маленькая коробочка»; монг. < * д а ю г г -

монг.-письм. j a y i - l a - y u r  «негодный, негодяй, противный»,

У . ф г у и  ( x a j i y i y u ) j i l i i k ü  (j ï l i y ï k ü ) «убегать, убираться».

* q a m t ï ;

é a y ;



Х а л х .  заел у «негодный, несчастный» (< монг.-письм. j a y i - 4 a -  
«отходить, отстраняться»)]Тюрк.: Орх. y d h - l a q  «гадкий, дурной, 
трусливый», А л т .  j а б ы «id.»; монг. < ;

монг.-письм. t a y i - ,  Х а л х .  таё-, Б а й т ,  таь, Д э р б . - А с т р .  
т §.- «приносить жертву, совершать жертвоприношение, чтить» | 
Тюрк.: Орх. t a p -  «почитать», Уйг. t a l n q  «служение, служба» 
(> монг.-письм. t a b i y  «жертва»), Т е л .  табу «честь, поклонение, 
богопочитание»; монг. < * t a w i - ;

монг.-письм. j a y i d a n g ,  Х а л х . - З а п .  заёд^, Д э р б . - А с т р .  
з I дп «без седла, неоседланный» | Тюрк.: А л т .  j абы да к, Б а р .  
j аптак,Я к у т ,  сыбыдах «id.»; монг. * < j a m d a n g — * J a w i d a y ;

монг.-письм. d a y i r i -  ~  d a y a r i -  «задеть, зацепить, заезжать, 
завернуть, нападать, оскорблять», ойрат.-письм. d a y i r i - ,  Х а л х .  
gaepi-jlБ а й т .  Aawep-, З а х а ч .  да-wp- «id.» | Тюрк.: Т е л .  
]абыр- «трогать, оскорбить», К а з .  j абы рыл- «накинуться, 
наброситься», Ж и р . цапыр- «измять траву, оттеснить врага»; 
монг. < * d a w i r i ~ .

* о г т  > о у г  > Х а л х .  о ё, напр.:
мопг.-письм. t o y i y  «коленная чашка», Д э р б . - А с т р .  т б ц ,  

Б а й т .  т о ! ц ~ т о 1 К, Х а л х .  тоёт1 «id.»|TiopK.: Уйг. to b ' iq ,  
Осм., Дж. t o p u q  «лодыжка», К и р .  т о  б у к ,  С а г .  т о  б ы к  «ко
ленная чашка» | Мджр. t o b g i y a  (t o b g ' a ) «коленная чаша, колено- 
сустав»; монг. < * t o w i y ,

монг.-письм. n o y i - r , Х а л х .  ноёр «сон»[|монг.-письм. n o m u i  
«вялый, увалень», п о т щ а п ,  Х а л х .  номхф «смирный, кроткий, 
скрытны?» | Тюрк.: Т а р .  ja 6 ani «смирный, кроткий», А л т .  
j о б о ш. К о й б .  j о б а с «id.», Уйг. у а Ь а ё  «мирный, смирный, спо
койный», Осм. у а г о а ё  «смирный, кроткий»; монг. < * п о и п г ~  
* п о и ш \

Х а л х .  х 6 е р т] у «двойственный, неопределенный», Д э р б . -  
А с т р .  х 5 -мста, Б а й т .  xoi-mctU «двухлетний»|монг.-письм. 
x o b u - s u n  «двухлетний кабан»; монг.-письм. x o b u s - u n ,  Х а л х .  
xowyc «способность (шамана) быть оборотнем; двойственная 
природа (шамана)»; монг. < V* q o i d -.
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* и т  > и у г  >  Х а л х .  у!, напр.:
монг.-письм. д и у г - ~ у и у и - ,  Х а л х .  г1 у 3- «просить, молить, 

выпрашивать», Д э р б . - А с т р .  5 у - «1(1.» | Тюрк.: Т е л .  к у б а - л а- 
«преследовать», Ч у в а ш ,  хэвала- (< *к у $ а л а-) «1(1.», 
Осм. д о и ! - ~ д о у -  <й<1.», Дж. д а ю т -  «гнаться, спешить»; монг. <
* д и г т - ;

монг.-письм. и у г й -  «скучать, тосковать, сокрушаться», Х а л х .  
у 1 $- «печалиться, скучать» | Тюрк.: П а р .  у\р- «скучать, же
лать», К и р .  уба1м «скука, тоска, печаль» | Мджр. и Ы у а -  
( и в а - )  «чувствовать омерзение, отвращение, гнушаться, прези
рать»; монг. < * и и М ~ .

* е и п  > е у г  >  Х а л х .  I, напр.:
стар, монг.-письм. к е у г й ,  квадрат, д е - у г д ,  «дом, здание, по

мещение», монг.-письм. к е у г й  «обитель, монастырь, скит», Х а л х .  
XIд «1(1.»|'Гюрк.: Уйг., Ком. к е Ш  «лавка» (> мояг.-квадрат. 
к 'е - Ы ( 1  «лавка», русск. *к и б и т к а ’), К а р . - Л .  к е б i т монг. <
* к е и п й ;

монг.-письм. Ь е у г г е -  «брыкать, лягать задней ногой», Х а л х .  
т!р- «1(1.»)Тюрк.: Осм., Дж. ( е р - ,  А л т .  теп- «топтать ногами, 
лягать, попирать», К а з .  т1п- «лягнуть, толкнуть ногой»; монг. < 
Н е и п - г е - .

* г т  —  Н и п  >  е у 1  ~  г у г  (~ г г )  >  Х а л х .  I, напр.:
монг.-письм. д е у Ш  —  д г у г б ь  (д п с г ), Х а л х .  Г1 Ч1 «гость», 

Б а й т .  г!Ч1 «гость, гостья; невеста» | Тюрк.: К и р .  (кеПн) 
-к1 пш1к «приходящие гости»; т я г .  < * g i w i d i ;

стар, монг.-письм. к п Ъ  (< * д г г Ь ) «удовлетворение, утешение, 
удовлетворение жажды мести» | Тюрк.: Уйг. ( п ю ~ ~ ф Ъ  «счастье, 
судьба»; монг. < * д г т Ь .

§ 146. О начертании и  вм. г у г  см. выше, § 144«. В виду 
того, что Х а л х .  I очень часто соответствует монг.-письм. е у г ,  
в монгольской письменности, особенно нового периода, постоянно 
встречаются неправильные начертания е у г  вм. п  ( г у { < Ч т ~  
гш), напр.: ^  &ег<б1 ~ б 1 вм. классич. Ь т  «есть; сущий»;



j i l e y i k ü  вм. j u l i i k ü  «убегать, убираться»; t e y i r e n g  вм.

t i i r e n g  ~  t i r e n g  «род демонов, приводящих в исступление», Х а л х .  
T ï p  £ < тиб. t h e h u - r a n  sjry Я* g e y i c i  вм. ^  g i i é i  ( g i y i c i ) .

О
Таким же образом встречается иногда начертание ^  к е у г к й  
«делать», потому что в Х а л х .  слово это звучит так: х ï х <> 
«делать», между тем, как классическая Форма монг.-письм. §> 
k i k ü  (ср. § 138).

Следует еще отметить, что в монг.-письм. комплекс м-t- 
у  - + -  i  (< * ü g i) всегда изображают условно при помощи waw -+- 
yod -+- yod ( % )  для того, чтобы избежать стечения трех

одинаковых знаков ( Я ), напр.: Ч . ü i r e m e g  (ü y i r e m e g ),

Д1 ü i m e k ü  (ü y i m e k ü ).

В современной письменности, особенно южно-монгольской, 
установилось обыкновение, заимствованное из манджурского 
письма, изображать комплексы Y - + - y - + - i  несколько особым 
образом: вместо первого yod ( у  ** )  стали писать aleph ( -• ), напр. :

ком-г г $ #в а у т  вм. ’3"; *  Ь е у г т й  «такой» вм. ^  Впрочем

плексы и  -+- у  -+-1 чаще изображаются по обыкновенному, т. е.

с у ,  напр.: и у ' й а у и  «плакать».

В старых монгольских рукописях (XVII в.) или в копиях,
восходящих непосредственно к старым подлинникам, иногда 
встречается особое начертание для комплекса й у г  неудар
ных слогов, сочетание это изображается при помощи \4raw -+-

1 8
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yod ( Я ), напр.: Ж t e d ü i - k e n  вм. Il t e d ü y i - k e n  «столько»;

ô n d ü i g s e n  вм. \  ô n d ü y i g s e n  «приподнявшийся».

R современной монгольской письменности замечается также 
тенденция обозначать при помощи двух yod ( И  я ) 1 тепереш

них диалектов вместо обычного e y i ,  напр.: k i i d  вм.
У

k e y i d  —  Х а л х .  х Ig~ Ех ig «монастырь, скит», j i  j| k i i g s e n  вм.

k i g s e n  —  Х а л х .  xïc$ «сделавший, сделанный».

§ 146«. Относительно комплекса монг.-письм. ü y i  ( ü ï )  не
обходимо отметить, что он дает иногда в халхаском не у!, как 
это случается обычно, когда на него падает ударение, но ï, 
напр. :

монг.-письм. k ü y i t ü n  >  Х а л х .  х 1 т в — х ÿ  ï т э «холодный, 
холод, чужой»; особенно часто подобная Форма встречается 
в Х а л х . - В о с т .  ( х ! т э )  и Х а л х . - З а п .  (кх г г э ) | | Б а й т . ,  Д э р б . -  
Е о б д .  kith «id.»;о '

монг.-письм. k ü y i s ü  >  Х а л х .  х у ï с ~  х I с ~  ( З а п . )  Е х I с  

«пупок»|| О й р а т .  kîc~kïch,  О р д о с . K*ÿc~K'îc «id.».
§ 147. Подобно тому, как в комплексах * i y a ~ * ï w a  >  монг.- 

письм. i y a ~ ~ i y a >  Х а л х .  долгий У, под палатализирующим влия
нием г  ~  г ,  y ~ w  заменяются у ,  ив комплексах У -+- у ~ g ~ i v - t - i  
благодаря ассимиляции с i  согласные y ~ ~ g ~ ~ w  заменяются у ,  
пройдя стадию развития V- Подобное явление, т. е. пала
тализация заднеязычных v,, t ,  г перед или после i хорошо 
известно в монгольском языке, в разных монгольских диалектах.

Между тем, как комплексы *V - + - y ~ g ~ - W 4 - V  >  Х а л х .  
долгий У под влиянием ударения, комплексы *V - i - y ~ g ~ ~ w - i - i >  
Х а л х .  дифтонги и долгие V (I). Фонема i , заключавшая последние



комплексы была Фонемой слабой, легко доступной всяким воздей
ствиям, а ударение, главное или второстепенное, не падало на 
него, и в результате из комплекса У -+- у  н -  г > дифтонги в  хал- 
хаском и в других монгольских новых диалектах, которые в 
свою очередь подвергались дальнейшему развитию. Интервокаль
ное у  при этом процессе легко ассимилировалось, теряя свой 
шумный элемент: V  - * - у - + - г > \ - ¥ - ъ - у - г .

Следующие сопоставления выясняют значение чередования 
гласных и ударения при образовании долгих гласных и д и ф т о н 

г о в  в халхаском. Можно установить ряд слов в ира-монгольском, 
которые, то являются с комплексом *У то с ком
плексом * У -+- у ~ д ~  ьс -+- V, при этом первый комплекс соответ
ствует д и ф т о н г у  в халхаском и других ново-монгольских наре
чиях, а второй долгому V или комплексу V У новых диа
лектов. Примеры:
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* д а и п г б а у  >  монг.-письм. % а у г г -  
б а у  >  Х а л х .  х  а ё р ц й. к

«ящик»
* ( 1 а т п -  > монг.-письм. (Н а у г -  

г г - > Х а л х .  д а 8 р х- «задеть»
* ( 1 ё д г - 1 е -  >  монг.-письм. с 1 ё у г -  

1 е -  >  Х а л х .  д I -1- « побеж
дать»

* й д 1 - т е -  >  монг.-письм. й у 1 -  
т е - > Х а л х .  у 1 -мэ- «су
етиться»

* й д г - 1 е -  >  монг.-письм. й у 1 - 1 е - >  
Б а н т ,  у 1 - 1- «крошить»

* 1 ё д 'г - п  >  монг.-письм. Щ 1 - п  >  
Х а л х .  т | «так, таким обра
зом»

Б у р я т . - А л а р .  х у р с а к «гроб< 
монг.-письм. у а г у т б а у  <  * д а -  
г о й г б а у ;

Б а й т ,  дар!- < монг.-письм. 
А а у а г х -  «1(1.» < * с 1 а г с а г 1 - ;

Х а л х .  дёрё «выше, вышний»
< монг.-письм. d e g ë - r e < * d e -  

д ё - г е ;
Х а л х .  уз  ̂ "̂-р «разлив воды»< 

монг. - письм. й у ё г  <  * й д ё г  
(ср. Уйг. и д й г  «река», и д и  
«вода»);

Б а й т ,  у р м0 к «крошка» < 
монг. - письм. й д й г г т е д  <  
* й д й - г т е д ;

Х а л х .  т у - н I «того, его» < 
монг.-письм. Ь е д й - п й  < Ч е д й -  
п г ;
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* Ъ ё д 1 - ] 1 -  >  монг.-письм. Ь ё у 1 -$ 1  
«княгиня», Ъ ед1 «ханьша»

* о у г - т и з и  > монг.-письм. о у 1 -  
т и в и  > Х а л х .  о ё м б с «чу
лок»

Н ё и л - г е -  >  монг.-письм. 1еуг- 
г е -  >  Х а л х .  тI - р - «бры
кать»

* ё д 1 - п  > монг.-письм. ё у г - п  > 
Х а л х .  5 «эдак, таким обра
зом»

* д о т -  >  * % о у г -  >  Д э р б . - А с т р .  
х 5 - мст§, «двухлетни#»; 
Б а й т ,  хог-мста «1(1.», 
Х а л х .  х о ё - р ̂  у «двойствен
ный, неопределенный»

* у 6 у г  -  г г -  > * ] 6 у г  -  Н  >  Х а л х .  
5  о ё р 1 «хранилище, погреб, 
кладовая»

* Ь б у 1 -г 'г -  >  ойрат.-письм. Ь о у г -  
гг- «окружать, колесить», 
Х а л х .  тоёр- «id.»

монг.-письм. Ъ е д ё - j i ,  Х а л х .  
( э п и ч . )  бёц|  «id.» < * Ъ е д ё ~ ;

Х а л х .  o j j -ишить» < монг.- 
письм. о у и -  <  * б у й -  (ср. 
Тюрк.: Оси. о у г ф а  «стега
ние», Дж. и у  «чулок»);

Д э р б . - А с т р .  тё- «скрести но
гами, скрести снег, добывая 
траву» < * ! е д ё -  <  * t e w e - ;

Х а л х .  f  -  н I «этого» < монг.- 
письм. е д й - п й  < * е д й - п ц

Д э р б . - А с т р .  х о j р, Х а л х .  
х о j j v  р « два» <монг.-иисьм. 
х б у а - г  < * q o w a - r  || монг.- 
нисьм. / о Ъ й - s u n  «двухлетний 
кабан» < * q o i m  -  ( s u n )  <  
* q o t m - ;

Х а л х .  go- «откладывать про 
запас» < монг.-письм. j o y u -  
г г  «подвал для хранения 
зерна», j o y u -  <  * j o y u - ;

Х а л х .  тон5 «круглое дымовое 
отверстие в юрте» < монг.- 
письм. t o y u - n u  «id.»; ойрат.- 
письм. t o - r i -  < монг.-письм. 
t o y u - r i -  «окружить, коле
сить» < * t o y u - r i -  (ср. Тюрк.: 
К и р .  тотзун «окружность 
дымового отверстия вюрте», 
Дж. t o y a i a q  «округленный», 
Ш о р .  тот; ы- лак «бревно, 
чурбан», А л т .  то^о-лак,  
Ш о р .  то г-лак «круглый,
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* Ь д у г - т г  >  монг.-письм. Ь б у 'г -  
т г ,  ойрат.-письм. Ъ о у г - т г ~  
т о у г - т г  «петля аркана, на
брасываемая на шею живот
ного» > Х а л х .  б о ё м 1, Д э р б . -  
А с т р .  мб-м1 «1(1.»; Х а л х .  
м о ё - н б к «с толстой шеей, 
толстошея»

* б а т -  >  монг.-письм. с а у ь -  «бе
леть, быть белым» >  Х а л х .  
цаё- <с1й.» || монг.-письм. 
с а Ы - й а л г  «игрений конь с бе
лой гривой и белым хвостом»
>  Х а л х .  цабдар «1(1.»; 
монг.-письм. б а у г ^ а т  «мо
лочные продукты вообще, 
все молочное», Х а л х .  цаё- 
дам «степь, белеющая со
лончаками», монг.-письм. 
б а у 1 - Ы и г  >  Х а л х .  ц а ё б т в р 
«беловатый», монг.-письм. 
с а у г - ) а  «горная крепости- 
ца»
19 112

шарообразный», К и р .  то- 
5 а ш «круглый крендель, ба
ранка» > Д э р б .  - А с т р .  
то 5 Щ «id.»);

Х а л х . - З о т .  бо т; у 1 «петля ар
кана» || < монг.-письм. Ъ о у й -  
m i  «id.» < * Ъ о у й - т г  (ср. 
Тюрк.: Уйг. Ъ о у г - п  «шея», 
К и р .  м о j i-н, Я к у т ,  м о j у-н 
«id.», Осм. Ъ о у - «удавить, 
задушить», Уйг. Ъ о у а - у и -  
t u q d i  «душитель», Осм. Ъ о у -  
и т  «шейное кольцо, узел»; 
Мджр.: т о п д у о п  «шея»,
Г о л ь д ., О л ь ч . м о ц г о «id.», 
О р о ч , м о ц о ~  м о j е, Н е г и -  
д а л .  мог он «id.»); Х а л х .  
бо - < монг.-письм. Ъ о у й -  
«удушиться» < * Ъ о у й - ;

Х а л х .  ц а $ Ц, «белый» < монг.- 
письм. с а у а п  < * б а у а - п  (ср. 
монг.-письм. б а у а - Ы г  «бело
ватый», б а у а - Ы и г  «id.» > 
Х а л х .  цатзабтБр, см. 
§ 124) || Х а л х .  цаз&< 
монг.-письм. б а у й - j a  «запре
щение, штраф, уголовный 
закон, закон» < \ f * 6 a y d ;
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* б ё т -  >  монг.-письм. б ё у г - l g e -  
«белить», Х а л х .  щ-дём  
«напиток из смеси молока 
с водой»

* d y i - s -  >  монг.-письм. d y i - s - u - i  
«приближается» > Х а л х .  
аёсу 1 «id.»

* д а у г -  > монг.-письм. у а у г - в г  
«куда»> Х а л х .  хаёпп«ку
да», Х а л х .  хаёч!х13 «куда 
идти, куда отправиться» 
(< * % а у г  о б щ и )

* Ъ а у г -  >  монг.-иисьм. Ъ а у г -  
«быть, находиться, пребы
вать, существовать» > Х а л х .  
бае- монг.-письм.
V *

Ъ а у г - г 1  «местопребывание, 
стоянка, стойбище» > Х а л х .  
баёр! «id.»

Ч й у г - г 1 - Ъ и -  >  монг.-письм. Ы -  
т Ы -  ( * Ы у и Ы - )  «начинать, 
предпринимать, заранее об-

Х а л х . - З а п .  цегё «кумыс»< 
* б е у ё ; монг.-письм. б е д ё - п  
«совершенно белый, свет
лый», Х а л х .  newep «чис
тый» < монг.-письм. б ё Ъ ё г ~ ~  
б ё д ё г  «id.» 11 Х а л х .  ц ё р ё 1—  
ц ё р J- «воздерживаться »,
Х а л х .  цёр «воздержание»< 
монг.-письм. б е д ё г ~  б е д е г - 1 е -  
«id.»< \ l * 6 e w e - ;

Д в р б . - К о б д .  а-ш-н& «id.» < 
ойрат.-гшсьм. а - ё г - <  монг.- 
письм. a y a - s i -  «приближать
ся, двигаться» < \ / * а у й -  (ср. 
Тюрк.: Уйг., Дж., Осм. а у -  
«подняться, идти дальше», 
Уйг. a y - u q -  « отправляться»);

Х а л х . ,  Б а й т ,  ха «где, куда», 
Х а л х .  хана «где», Б а й т .  
х а - д х у (< * у а у а  o d y м) «ку
да идти, куда отправиться», 
монг.-письм. у а у а - у а у а  «из
редка, иногда, и здесь и 
там» < * q a y d ;

Х а л х .  бур! «местопребыва
ние, место, занимаемое юр
той» < монг.-письм. Ъ а у й - r i  
«id.», Х а л х .  б у- «спускаться, 
останавливаться, распола
гаться стойбищем» < монг.- 
письм. Ъ а у й -  «id.» < * b a y i t ~ )

Х а л х .  т у р w 1- «id.» < монг.- 
письм. t u y u r b i -  (d d .y >  < * t u y u -  
r l - Ъ и - (ср. Тюрк.: Орх. t o y -
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думывать, сочинять, зани
маться » > Х а л х .  т у 1 р w 1- 
«id.»

* д ё д г -  >  монг.-письм. д ё у 1 -  «све
тить, блистать, сиять», д ё у г -  
д Ш -  «освещать, озарять све
том, просвещать» > Х а л х .  
г1гу1- «id.», (ср. Тюрк.: 
Уйг. к е д г п б  ~~ к г д г п с  «объ
яснение»)

«родиться», Уйг. t o y — t u y -  
«id.», Ком. t o y - w -  «родить», 
К и р .  тур- «id.», К и р .  ту- 
^ан «родственник»; монг.- 
письм. t u y u - t  >  Х а л х .  т у- ►
5 у л, Б а й т ,  ту 5 л «теле
нок»);

Х а л х .  рег§ «свет, светлый, 
светлость» < монг.-письм.
g e g t n  { д е д  e g e n )  «id.» < *  g e g e n .

§ 148. Из этих примеров следует, что в обще-монгольском 

был ряд слов с комплексами *У-»-у ( - д ) ~ ~ 1с-+~ V, при этом второй
V являлся рядом чередующихся звуков. В дальнейшем развитии 
слова эти эволюционировали но разному в зависимости от того, 
падало-ли ударение на первый V или на второй. В первом слу
чае, т. е. тогда, когда ударение падало па первый У , второй 

гласный являлся в виде узкого, г —г, вызывая изменение у 
( ~ д )  > у  и давая дифтонг в новых монгольских наречиях, как, 
напр., в халхаском. Во втором я;е случае, т. е., когда ударение 

падало на второй V  комплекса, этот гласный являлся в виде 
а ~ е ,  и ~ ~ й , т. е., как один из гласных более стойких; создава
лись, следовательно, условия, возможные для образования дол
гих гласных, или сочетаний У - + - ю ~ у ч -  У >  У -+ - ]  -+- V  но
вых монгольских диалектов. Вместе с изменением Фонетического 

облика слова, наступало и некоторое изменение в его значении.
Вышеуказанное объясняет, следовательно, не только на

хождение в монг.-письм. параллельных Форм в роде у а у г г б а у  
и х а у т б а у ,  Ъ о у т г  и Ь о у и т г , но и появление в халхаском, напр., 
Форм в роде следующих:
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т 6 ё р- на ряду с монг.-письм. t o y u r i - ,  3  ö б р! на ряду с монг.- 
письм. j o y u r i ,  также как 4  Х а л х .  боем!, м6 ёнбк| |бо5 у 1; 
Х а л х .  xööp^y, В а й т .  хоёмстаЦмонг.-письм. % о у а г ,  Х а л х .  
х о j  j  ■в р. Ср. также изменения д и ф т о н г о в , превращающихся 
в долгие гласные под влиянием ударения на халхаской почве, 
напр.: Х а л х .  х 6 ёшi < монг.-письм. y o y i s i  «назад; впредь, впо
следствии» | Х а л х .  хбш! «вон, прочь! (окрпк)»; Х а л х .  баёза<  
•монг.-письм. b a y i j a  «стой, подожди, погоди» j  Х а л х .  б  а 3  а -  

базй! «стой, стой! (окрик)»; см. § 156. Ср. еще: Х а л х .  
j 6 ё 1-< монг.-письм. y o y ü a - «.стенать, охать (от боли)» | Х а л а .  
j ö, jö! «восклицание при боли; выражение боли»; Х а л х .  
х а ё ра ~ х аё р 1 ( З а п . )  <  монг.-письм. y a y i r a  «милость; сожале
ние, жалость, жаль, бедный, жалкий»|Х а л х . - З а п .  xäp'iM мор 1! 
«бедная лошадь!».

Следующие примеры поясняют еще чередование гласных 
в монголо-тюркском праязыке, напоминающее индо-европейское 
чередование гласных; словообразовательные элементы с комплек
сами * Y - t - y ~ g ~ ~ w - t - Y  заключают второй гласный, являю
щийся в одной из следующих Форм: а  ( е )  или и  ( ü )  —  'i ( i ) ~нуль, 
напр.:

монг.-письм. d e g e - r e  «высший» ~  * d e g i - l e -  > монг.-письм. 
d e y i - l e -  «побеждать» ~  монг.-письм. d e g - d e -  «подниматься 
кверху»;

монг.-письм. j d y u - r a  «промежуток» — * j d w i - l a -  >  монг.- 
письм. j ä y i - t a -  «отстраняться» ~  монг.-письм. j ä b - s a r  «проме
жуток»;

монг.-письм. t a b u - п  «пять»~монг.-письм. t d b i - n  «пятьде
сят» ~монг.-письм. t d b - t a y a r  «пятый»;

монг.-письм. б а у й - п  «белый» ~  * с а т -  > монг.-письм. 6 d y i -  
«белеть»~монг.-письм. c d y - b a r  «белый тигр»;

монг.-письм. б ё д ё - п  «светло-белый» ~  * б ё т -  >  монг.-письм. 
б ё у '1- l g e -  «белить»~монг.-письм. б ё д - t e i  «воздержанно, уме
ренно»;

монг.-письм. b ö y u - m i  «петля аркана» ~  * b ö y i - m i  >  b o y i - m i



<ц<1.монг.-письм. Ъ о у - б и — Ъ о у -с г  «мешок для платья, чехол 
для одежды»;

монг.-письм. г*б у й - п и  «круглое дымовое отверстие в юрте»~ 
Н о у ъ — ойрат.-ппсьм. 1 о у 1 - г 1 -  « окружать» ~  монг.-письм. Ь 6Ь -б1  
«пуговица, маленький шарообразный предмет»;

монг.-письм. Ъ а у й - п  «местопребывание» ~  * Ъ а у 1 -  >  монг.- 
письм. Ъ а у г -  «быть, пребывать»~монг.-письм. Ъ а у - Ь а - «вме
щаться», Б у р я т . - Х о р и .  баг" «место».

При сопоставлении б а у а п ~ б а у г —  б а у  || б е д е п  ~ б е у ' г - — б е д  
выясняется с большей определенностью то, о чем говорилось 
выше (§ 132) относительно начертания б а у а п  =  б а у а п :

б а у а п  : д а 5  ̂ =  б е д е п  : цегё ;
б а у а - ) а  : ц а 3  а =  б е д е - г  : пёр ;
с а Ы - И т  : ц а б д а р =  б е Ъ е - г  : ц е ё р ;
б а у г - с \ а т  : цаёдам =  с е у г - с 1 е т  : ц!дём .

Приведенные выше примеры показывают морфологическое 
и семасиологическое значение чередования гласных, сопрово
ждаемое перенесением ударения: с а у а п  «белый»~ с а у а - ] а  «за
прет» || б а у '1 - «белеть»~бед-(е1 «воздержанно».

§ 148а. Сюда же относятся слова, являющиеся в монг.- 
письм. с комплексами V ч- у ч -г~У ч- у ч- и (~й)> Х а л х .  
д и ф т о н г , напр.:

монг.-письм. д и у и - 1| монг.-письм. д и у г - > Х а л х .  г1 у 1- «про
сить, молить»; монг.-письм. а у и - 1| монг.-письм. а у г -  >  Х а л х .  
аё- «бояться, страшиться»; монг.-письм. д й у й - 1| монг.-письм. 
д й у г - > Х а л х .  рут- «бежать»; ср. монг.-письм. д й у й д  «собств. 
имя, собств. имя монгольского императора» || монг.-письм. д й у И д е - ,  
Х а л х .  гуПгё- «заставить бежать; развозить товары, пускать 
в ход товары, торговать».

Также под влиянием ударения, падающего на первый слог, 
в комплексах У ч -  у ч - -  V (кроме г )  замечается спорадически 
ослабление второго У, сужение его под влиянием у  и, в дальней-
1 9 - 3  112
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шем, образование д и ф т о н г и , дающего в  халхаском д и ф т о н г  же, 
напр.:

Х а л х .  à ё т ё «удобный, уютный, годный »  <  * a y i t a i  <  
монг.-письм. a y a - v - t a i ,  ср. монг.-письм. а у а  «приличие, при
стойность, соответственность, направление куда» | Т у т .  a,ja~ 
aj i «хороший»; Тюрк.: К и р .  aja «лучший».

§ 149. В монг.-письм. имеются еще сочетания V +  ÿ i - * >  
Х а л х .  д и ф т о н г и  или долгий гласный I < е у г .  То, что комплексы 
монг.-письм. "V —i— у  i  действительно оказываются таковыми 
и не восходят к *V и- w ~ - y ~ g ~ - h  -ъ - i ,  устанавливается на 
основании данных сравнительного разбора алтайских языковых 
материалов. Примеры:

монг.-письм. a y i - b u r - б г  «болтун, болтливый, пустомеля», 
a y i - d a n g - y u  «id.», a y i - t a - d -  >  Х а л х .  à ё lga—  àë л âg- «соизво
лить сказать, поведать, познать»]Тюрк.: Орх., Уйг. a ÿ î - t -  «за
ставить сказать», Уйг. a y i - t  «проповедь», К и р .  aï - «сказать»;

монг.-письм. a y i - j a m  «напев песни, плясовая песня», Х а л х .  
аёзам (gу) «старинная лиро-эпическая песня», Б а й т ,  à ï д]м < 
* a y i - d a m  «id.», Х а л х .  àë, Б а й т ,  àï «напев; звук, слог»| 
Мджр. х а У ^ а п  «такт, мера в песне»|Тюрк.: Т е л . ,  Т р к м .  a ï - 
дым < * a y ï - d ï m  «разговор, сообщение»;

монг.-письм. s e y i - r e -  «делаться редким», s e y i - r e - g  «редкий», 
ойрат.-письм. s e y i - m e - g e r  «редкая материя, газ, кисея» | Тюрк. : 
К а з .  с1 рек, Осм. s e i r e k  «редкий»;

монг.-письм. i o y i - п а  > Х а л х .  хоёнб «после, по, спустя, 
позади»|Тюрк.: Орх., Уйг. q o d -  «положить, поставить», Осм. 
q o y - ,  К и р .  к о j - «id.»; ср. монг.-письм. y o j i -  <  * q o d ï -  «опоздать, 
промедлить, отсрочить»;

монг.-письм. x o y i t y a  «животное (конь), приносимое в жертву 
на могиле покойника»!Тюрк.: С а г . koiuaçbi «лошадь, которую 
закапывают вместе с покойником» < \J q o d — q o y -  «поставить, 
положить, оставить, покинуть» (ср. монг.-письм. t a l b i -  «класть, 
положить, поставить, оставлять; оставлять труп, т. е. хоронить); 

монг.-письм. m o y i t ~ m o y i s u n , Х а л х .  моё! «черемуха»,
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Б а й т ,  m o i c h ; ср. Тюрк.: К и р .  M o j y j  «id.»; Мджр. т о у о г о  
«id.»;

монг.-письм. а у г -  (~ а у и )  >  Х а л х .  а ё Д э р б . - А с т р .  & -, 
Д э р б . - К о б д .  a i- «бояться, страшиться», М о г о л ,  a l- «id.»; ср. 
Тюрк.: Уйг. a y i - п б  «страх»;

монг.-письм. y a y i i - t u n g  «замшевые панталоны», ср. Тюрк.: 
К а з . ,  Т е л .  kajbiin, Ком., Осм. q a i& , А л т .  kaim «ремень», 
К о й б .  к ас «id.»;

монг.-письм. s a y i b u r  > Х а л х .  саб wop. Д э р б . - А с т р .  с & w р,
о

Г о р л о с .  с а ё w е р «лошадь, ходящая переступью (тропотой)»; 
ср. монг.-письм. з а у а у > Х а л х .  с aj j is к, Д э р б . - А с т р .  cajir  
«лошадь, ходящая особой иноходью»; ср. Тюрк.: А л т . ,  Т е л .  
caja- «разламывать, разбивать», К и р .  cajak «жеребцы и 
мерины, отделившиеся от табуна»; Мджр. s a y i b u r u  (s a i b u r u ) 
«переступь»;

монг.-письм. n a y i m a n  «восемь» (очень часто изображается 
в монг.-письм. как п а у - т а п  в виду этимологической связи 
с п а у - а п  «восемьдесят») > Х а л х .  наём%, Д э р б . - А с т р .  нЕмн 
«id.»; ср. монг.-письм. п а у - а п  > Х а л х .  Hajj^, Д э р б . - А с т р .  
H a j H ,  Б а й т .  H a j i H  «восемьдесят»; Тюрк.: Осм., Дж. n a i m a n  
«название одного рода узбеков», К и р .  наЛман «название одного 
из двух главных племен средней казакской орды» (<монг.);

Х а л х .  аёрак~аёр1к| |< монг.-письм. a y i r a y  «напиток из 
кислого молока; кумыс, айран»; ср. Мджр. a y a r a  «id.»; Тюрк.: 
Уйг., Ком., Осм., Дж. a i r a n , К и р . ,  А л т .  а I р а н < * a y i r a n  
«id.»; ср. Осм. a y i r - ,  К и р . ,  Т е л .  ajbip-, Уйг. a d v r -  «разделить, 
различать, разъединить»; монг.-письм. a j i r a -  «примечать, заме
чать, обращать внимание»;

монг.-письм. a y i r a y : монг.-письм. a j i r a -  =  монг.-письм.
k i y a j a  «кант, обшивка»: монг.-письм. k i j a y a r  «грань, граница»;

Х а л х .  саё «только что, тотчас, недавно, теперь вот»< 
* s a y i  <  монг.-письм. s a y  а ;  ср. нов. монг.-письм. s a y i  <  s a y  а ; 
А р у - Х о р ч .  cai «только что, тотчас»; Тюрк.: К ы з ы л ,  с а! «моло
дой», К и р .  cai «совсем, готовый, еще» (см. § 148а);
19 - 4  112
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Х а л х .  ryix  ̂ «мелкий, маловажный» < * g u y i - l e n  < монг.- 
письм. д й у й - к е п  «id.»; ср. О р д о с .  г у н ~  г I н ~  г 8 н «мелкий, 
неглубокий» || < монг.-письм. g u m  ( g i i y m )  «id.». См. также 
§ 148«;

Х а л х .  то^ «буддийский монах благородного происхожде
ния, сын найона или тайджия»; тоёд (plural.) «буддийские мо
нахи вообще, монахи данного монастыря» < монг.-письм. t o y i n  
(> Мджр. t o y i n  (to{n)) «буддийский монах; воля, власть, веде
ние» < * t o y i n  < Уйг. t o y m  «id.»; ср. Тюрк.: Я к у т ,  тоj он 
«господин, владыка, князек, старшина, начальник; господство»; 
(Уйг. t o y i n  ~~ Монг. t o y i n  ~~ t o y  in >  ч tuin» Рубрука);

Х а л х .  с аёр Ц < монг.-письм. s a y i r  «сухое русло (реки, 
ручья), покрытое галькой» < * s a y i r ,  ср. Тюрк.: Дж., Ком. s a i , 
А л т . ,  К а з .  cai «сухое русло реки, покрытое галькой; мелкий, 
неглубокий (о реке)»; К а з . ,  Т о б .  cajbik- «быть мелким (о воде), 
обмелеть», Дж. s a y i r -  «убывать (о воде);

Х а л х . - З а п .  611-, Б а й т ,  б 1 1 - «плясать, тапцовать, выделы
вать Фигуры руками и ногами», ойрат.-письм. b e y e l e -  «id.»; 
м о п т . < * Ъ е у И е - < * Ъ е у е 1 е ~ ]  ср. Тюрк.: К а з .  бij i-  «плясать», К и р .
б 1 1 е - «id.», Ком. Ъ г- «танцовать»;

Х а л х .  xyixu || < монг.-письм. х и у г у а  «кожа на голове, 
скальп» < * q u y i q a  ЦМджр. q o y i q a  (q o i q a ) «id.» | Тюрк.: Т е л .
kyjyka «id.».

9. Монг.-письм. У - ь - у \ Х а л х .  дифтонги или I.

§ 150. В монг.-письм. на конце слов, в том числе и одно
сложных, встречаются сочетания V -+- yod, которые в настоящее 
время считаются нисходящими дифтонгами и соответствуют диф
тонгам или долгим гласным, развившимся из д и ф т о н г о в , совре
менных монгольских наречий, включая и халхаское. Сочетания 
эти, V-i-yod, т. е. a i ,  e i ,  u i ,  u i  и, в односложных словах, o i  
развились из комплексов а у ,  е у ,  и у , й у  и о у ,  которые не были 
настоящими дифтонгами, а являлись сочетаниями гласных с полу
гласными и в них отсутствовала долгота одного из элементов,
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рассматриваемая, как важнейший момент в образовании д и ф 

т о н г о в .

На такое положение сочетаний V -4- yod в древности указы
вает следующее. Прежде всего вся система вокализма монг.- 
письм., одного из древне-монгольских наречий, не знавшая вовсе 
долгих гласных. На это же указывают ряды чередований Wyod 
(У - + - i ~ y )  и V-t-?/-4-V (см. также § 159), напр.:

монг.-письм. у а Ъ щ щ  «nomen futuri < у а Ъ и -  „идти“» ~  
у а Ь щ и у - à  «dativ. от nomen futuri указанного глагола»; монг.- 
письм. Ъ и { ~ ~ Ъ и у и  «есть»||Х а л х .  6 i -wl  «id.»;

монг.-письм. m a y u i  «худой, дурной» ~  монг.-письм. т а у и у И а -  
«дурно поступать»; монг.-письм. k e i  «ветер»~ ~ k e y i s -  «разве
ваться, слететь»;

монг.-письм. y u i  «впхрь»~монг.-письм. % u y i ï y a d a s u n  «вьюга», 
ср. Тюрк. : К и р .  k у j у к- «убегать», К и р . ,  А л т .  k y j y H  «вихрь», 
Дж. q u y u n  «id.», Т е л .  к у ï б у р - «кружиться (о вихре)»;

монг.-письм. e r e k e i  «большой палец», Х а л х .  ерх1|Тюрк.: 
Уйг. е г к е к , Я к у т ,  ер бек «id.»;

монг.-письм. t a n g l a i  — t a n g u a i  «нёбо», Х а л х .  тацнаё|  
Тюрк.: Уйг. t a m y a q  «id.»;

монг.-письм. о г  «ум, разум» — о у г п ~ о у и п  «id.», ср. Тюрк.: 
Уйг., Дж. o i ,  Т е л . ,  К к и р .  oï «ум, разум», Уйг. o d  «мысль», 
К и р .  oï л а - «думать, обдумывать»;

монг.-письм. п а { > Х а л х .  нае «согласие, гармония, едино
душие; любезность»|монг.-письм. п а у г г > Х а л х .  наёр «согла
сие, единодушие; любезность; веселие, пир»; ср. Мджр. п а - г а -  
s u n ~ п а - г а - б и п  «любовь, склонность, привязанность»; Тюрк.: 
Орх., Уйг., Ком., Осм. у а г а -  «подходить, быть годным, нра
виться», Уйг. у а - у -  «нравиться, подходить»;

Х а л х .  г1 à ё || монг.-письм. g a i  «улица, площадь» < Мджр. 
g i y a i  (g a i ) <  кит. «цзе (гяй)» «id.»;

Х а л х .  xacyï  «китайцы — мел кие торговцы из С.-З. провин
ций Китая» < * x a s u i ~ ~ * q a s u i \  ср. Тюрк.: Орх. q a s u y  «название 
местности ~  название реки»;



монг.-письм. «вместе, совокупно, единство, согласие»| 
монг.-письм. п е у 1 в  «согласие, единомыслие», п е у И е  > || Х а л х .  
н1 тё «вместе, совокупно, взаимно, в сложности»; Мджр. п е т -  
д 1 у е п  «дружелюбный, согласный», п е с т д д е  «ровный», п е б 1 х г у е -  
«уравнивать, успокаивать, укрощать», п е в и к е п  «кроткий, тихий, 
спокойный, ласковый»; Тюрк.: К к и р .  ]еке «один, один по себе; 
все, все вместе; прекрасный», Дж. у е к  «один», Дж. у е к е  «одина
ковый»;

стар, монг.-письм. Л аЛ а%  «море»~  с ! а Л а у - т  ( й а Х а - у т )  «ge- 
пШу. < й а Х а р г , стар, монг.-письм. о у ( а г у и %  «небо » ~  о у Ь а г у и - у т  
«geщtiv. < о у { а г * у и р у , ср. начертание Орх. письменности Ш и у  
«море».

Монгольское квадратное письмо рассматриваемые сочетания 
отмечало следующим образом: комплекс щ  изображался в ква
дратном при помощи а у 1  (за редкими исключениями — непосле
довательностями), напр.: квадрат. а - Ы - у а у г  —  монг.-письм. а Ы у а {  
«пусть будет»; остальные комплексы обозначались при помощи 
соответствующего У -+- ё , напр.: квадрат. а - ] и - к и ё  ( щ и ' и ё )  =  
монг.-письм. а ] и у щ  «был»; квадрат. ’й - д е - Ы ё  ( ’и д е ’й ё )  =  стар, 
монг.-письм. й д в д щ  —  й д е д й у е  «не, нет, отсутствие, неимущий».

Квадратное письмо, таким образом, то обозначает д и ф т о н г и  

(У чн ё  даже в словах гуттурального ряда), то комплекс V - + - у  
( а у г  по аналогии с а у г  <  * а у 1  ~  * а т ) .

Ко времени Чингис-хана древние сочетания на конце слов
V -+- у ,  повидимому, уже превратились в д и ф т о н г и  благодаря 
воздействию все того же Фактора: перенесению ударения (второ
степенного), экспираторного и музыкального на конец слов, на 
рассматриваемые У +  у; при этом у  стал терять свой шумный 
элемент. В результате получились нисходящие д и ф т о н г и . Ср. на
чертания Араб.-Ф.:

б 1 д в г «колыбель» =  монг.-письм. о 1 й д е % ; ш и  «песок» =  
монг.-письм. ш щ  «земля»; п е д е  «шуба» =  монг.-письм. п ёк е %  
•«овчина»; т а п а г  < е̂шИт., нас, наш» =  ойрат.-письм. т а п а { ,  
Х а л х . манаё, монг.-письм. т а п й ; г й е т й  «ест» =  монг.-письм.
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i d e m ü i ; ср. начертания Араб.: n o q a i  «собака»; y a q a i  «свинья»; 
d ü l î  «глухой» — монг.-письм. d ü l e i ,  Х а л х .  gÿlî; m i y ü  «кошка» — 
монг.-письм. m i y u { .  Ср. также: монг.-письм. e r e k e i  > Х а л х .  epxï  
«большой палец» | Уйг. e rk e J c  «id.»; монг.-письм. t o y w a i >  Х а л х .  
тбрбё «тополь» |Тюрк.: В о с т . - Т у р к .  T o ç p a k  «id .».

§ 151. Конечные «дифтонги» монг.-письм. в Х а л х .  соответ
ствуют дифтонгам же или долгим гласным (I): монг.-письм. а г >  
Х а л х .  аё, монг.-письм. е г  >  Х а л х .  !, монг.-письм. o i  > Х а л х .  бё, 
монг.-письм. ш > Х а л х .  yï, монг.-письм. ш > Х а л х .  ÿ ï .  Нужно 
отметить при этом, что конечные халхаские дифтонги, особенно 
à ё и у !, отличаются от дифтонгов с ударением, изображаемых 
здесь также à ё и у ï (см. § 5).

Главное отличие заключается в том, что в халхаских диф- 

тонгах ударенных слогов начальный элемент является более 
долгим. Халхаский дифтонг аё, напр., в слове заё < монг.-письм. 
у а г  «свободное пространство, свободное время» произносится 
очень похоже на немецкий в слове Z e i t  (t s â ë t ) «время, досуг» (см. 
L. Rond et, Éléments de phonétique générale, p. 114). Между 
тем, при произнесении халхаских дифтонгов без ударения, 
на конце слов, в начале дифтонгического ряда, перед наиболее 
долгим его элементом слышится очень краткий гласный иного 
качества. В виду этого обстоятельства можно наблюдать иногда 
в халхаском появление на месте нисходящего дифтонга, дифтонга 
восходящего, так Х а л х .  j  ï > Х а л х .  Ji, Х а л х .  о ё > Х а л х .  °ö, 
Х а л х .  у ! > Х а л х .  у I.

Примеры:
монг.-письм. d a t a i  >  Х а л х .  ,^алаё «море»; монг.-письм. c a i  

(< кит.) > Х а л х .  цаё «чай»; монг.-письм. d e l e k e i  > Х а л х .  gel хТ 
«земля, вселенная, земная поверхность»; монг.-письм. k e i >  
Х а л х .  x l ~ Kxï «воздух, газ»; монг.-ппсьм. o i > X a . i x .  ôë 
«лес, роща»; монг.-письм. х а г а п д у и г  >  Х а л х .  xapâqxv ï~  
харйцхУ! «мрак, темнота»; монг.-ппсьм. у и 1 > Х а л х .  xyï 
«вихрь»; монг.-письм. e d ü i >  Х а л х .  ô g ÿ ï ~ ô g yI «еще не, 
столько», монг.-письм. sü i>  Х а л х .  сÿï «приданое, калым, вено».
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§ 151а. Если в первом слоге имеется о < монг.-письм. о ,  то 
д и ф т о н г и  аё и у! благодаря лабиализирующему влиянию уда
ренного о в халхаском превращаются в д и ф т о б г и  оё~°б ,  напр.: 
монг.-письм. во 1  и у а 1  > Х а л х .  солбдоё — с о л б 5 0 о «левый, 
левша, левая сторона»; монг.-письм. Ь о у и г а 1 >  Х а л х .  тброе~  
тор0© «род тополя»; монг.-письм. п о % а 1 >  Х а л х .  нохоё~  
нох°о «собака»; монг.-письм. о ^ а г у т  «небо, небесное про
странство» > Х а л х .  ог'тбрв6 ё~ог'тор5 0 о.

В Х а л х . - З а п .  и Х а л х . - В о с т .  из монг.-письм. ег получается 
не I ,  а д и ф т о н г  о ё ( — у I ) ,  если в  первом слоге слова имеется
о < о, напр.: Х а л х . - В о с т .  о 13  о ё ! | Х а л х . -  У р г . о 13 1 < монг. - 
письм. б Ц е г  «счастье, благоденствие»; Х а л х . - З а п .  кхондоё~  
к х о нд* 1 1| Х а л х . - У р г .  хондI < монг.-письм. к б п Л е г  «пустой, 
дуплистый».

Все эти явления находят себе отражения в нов. монг.-письм., 
где часто встречаются следующие, напр., начертания: (1 е1 еЫ  вм. 
с Ы е к е г  «земля, вселенная»; Ы  вм. к е л  «воздух»; к б п Л б г  вм. к < М е 1  
«пустой». В скорописи почти всегда вместо е г  на конце слов 
пишут г .  То же самое наблюдается и в словах монг.-письм., ко
торые неизвестны в халхаском, как и в большинстве современ
ных монгольских наречий, напр., Ъ о 1 о г вм. ЬоЫг «есть», Х а л х .  
ч т е т е :  болоё.

Иногда, особенно, если в первом слоге имеется долгий 
слог, то конечный д и ф т о н г  ае имеет тенденцию превра
щаться в I, напр.: монг.-письм. 1 а и Ш > Х а л х .  тулаё~тул& 
«заяц»; монг.-письм. Ъ щ а у а {  > Х а л х .  бу дз ,вза~будзт?5 аё 
«дюжий, здоровый, страшный»; монг.-письм. 6 1 г а г > Х а л х .  
цараё~  цар& «лицо»; явление это особенно заметно 
в Х а л х . - З а п .  и Х а л х . - В о с т . ; Х а л х . - В о с т .  баб 5 й~баугтз& 
«медведь».

§ 152. Д и ф т о н г  монг.-письм. щ  в. слове Ъ щ  «есть, сущий» <
(см. § 1 0 2 ) дает в халхаском 3—1—1 :

А д и ф т о н г  е г  в слове монг.-письм. щ е г  «не, нет, не существую
щий» дает в халхаском разнообразные сочетания под влиянием
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эмФазиса: монг.-письм. й д е 1 > Х а л х .  уг*1, уг*ё, уг*а, угуа  
г*ё, гуа, уга (ср. § 129).

Вообще, также, как и долгие гласные на конце слов, хал- 
хаские д и ф т о н г и  в  конце часто произносятся с ослаблеиной мус
кулатурой голосового аппарата; поэтому а ё > ай; у!>уа;  
у ? > у Е; I (< е у ~ ~ е { )  > ё, напр.: монг.-письм. т а 1 а у т  >  Х а л х .  
ма лтзаё~малт)аа «шапка»; монг.-письм. у а г а п д у и л  >  Х а л х .  
харацху 1 ~харацхуа «мрак, темнота»; монг.-письм. е й ш >  
Х а л х .  6 д у 1~ б д ?1 ~оду  а «еще не» (ср. § 140). Получаются, 
следовательно, восходящие д п ф т о н г и .

§  153. Лабиализованные д и ф т о н г и ,  т .  е. д и ф т о н г и  о% < * щ <  

* а у  на конце слов при о в первом слоге, встречаются иногда 
в монг.-письм. Такие Формы получились благодаря воздействию 
живых говоров: большинство новых монгольских наречий знает 
прогрессивную лабиализацию гласных, которая чужда монг.- 
письм., диалекту пли диалектам древне-монгольским, на основе 
одного из которых возник монгольский письменный язык. 
Напр.: монг.-письм. о г о 1  ( < * о г а г )  «вершина, макушка», Х а л х .  
ороё | квадрат. 1 ю - г а у г  ( 1 ю г а у ~ ~ к о г а £ ) ,  Т о р г . - А л т .  ора «п!.»; 
Т у н г .  Ь у р а «конец»; монг.-письм. о г о г  <  * о га %  <  \ !* о г -  (ср. стар, 
монг.-письм. о г  «место», монг.-письм. о г - д Ц  «вершина»)-+- 
суффикс -а % . Транскрипция о г о {  предпочтительнее чем о г щ  по
тому, что отмечает рассматриваемое явление — лабиализацию, 
хотя и идет в разрез с общей системой вокачизма монг.-письм., 
который не знает Фонем о  и б ,  о% и б% в слогах, следующих за 
первым, на который падало и падает главное ударение.

§ 154. В халхаском наречии в конечных морфологизованных 
Ф о н е м а х  — дифтонгах паблюдается ряд исключений, возникших 
вследствие аналогий, т. е. благодаря новообразованиям но анало
гии; напр.: Х а л х .  аётё||монг.-письм. а у а ^ а г ,  «удобный, уют
ный»; Х а л х .  баёта 5 аIIмонг.-письм. Ъ а М и у а г  «не только, но и» 
(ср. § 54. В отделе Морфологии подобные случаи указываются).

Выше (§ 151) уже было сказано о том, что халхаскпе д и ф 

т о н г и  на конце слов аё имеют тенденцию развиваться в а. Здесь
19

—  2 8 9  —



—  2 9 0  —

можно отметить, что - а < монг.-письм. очень часто
встречается в морфологизованных Фонетических комплексах, 
напр.: Х а л х .  jawapa «иди!»< У̂ а'И'В-; Х а л х .  1 рёрИ «при
ходи 1»< VIрё-; Х а л х .  (птёг! «не, отрицание при повелитель
ном наклонении» < монг.-письм. Ъ И е д е г  ~~  Ъ й и д е г  <  * Ь й 1 й д е л  « да 
будет; отрицание при повелит, наклонении».

Фонема -а наблюдается также в словах палатальнаго ряда 
в качестве морфологизованной там, где ей соответствует на конце 
-а в словах гуттурального ряда, напр.: Х а л х .  трнй «прихожу, 
приду» || Х а л х . ,] а \\т ина «иду»; Х а л х .  г е р а «свой дом» | Х а л х .  
г1 а р а «свою руку».

В данном случае -а, следовательно, подчиняется закону 
гармонии гласных, являясь палатальным соответствием -а гут
турального ~  заднего ряда (ср. § 52).

10. Монг.-письм. дифтонги > Х а л х .  дифтонги и долгие У.
§ 155. В халхаском наречии имеются еще д и ф т о н г и , ничем 

не отличающиеся от рассмотренных в предыдущих параграфах, 
которые восходят к дифтонгам же на г монг.-письм. Эти д и ф т о н г и  

монг.-письм. возникли за исторический период существования 
монгольской письменности, т. е. начиная от эпохи Чпнгис-хана 
и обязаны своим происхождением воздействию живых говоров, 
средне-монгольских наречий. Подобные д и ф т о н г и ,  действительно, 
встречаются главным образом в словах, заимствованных из манд- 
журского, из китайского или из тюркских наречий.

Попав в монгольскую письменность, заимствованные слова 
с дифтонгами на I  подчинились требованиям монгольской орФо- 
графии. По аналогии со своими собственными словами монголы 
новые дифтонги стали обозначать совершенно также: на конце 
слов, в том числе и односложных, стали писать a i ,  ег, т ,  т ,  
а в остальных слогах: да/г =  да, е у г  —  е %  о у 1  =  о%  и у 1  —  щ ,  й у г  
( т ) — т .  По внешности, следовательно, слова с подобными 
дифтонгами ничем не отличаются от настоящих монг.-письм. 
и обнаружить их можно только путем сравнительного анализа.



В халхаском в соответствующих словах наблюдаются те же 
д и ф т о н г и ,  развившиеся таким же образом как и те, которые 
были рассмотрены выше, только д и ф т о н г  е{  в  положении перед 
согласным дает Х а л х .  ё (ср. § 156) Примеры:

монг.-письм. 1 а у И а у  «двухлетний верблюд», Х а л х .  таёл&к, 
Д э р б . - А с т р .  т а И г <а<1.»| Тюрк.: Осм. 1 а { - 1 а ц ,  К и р .  т а 1 - л а к 
<а(1.» < та! (Уйг., Осм., Дж., Кар.) «жеребенок по второму 
году» -+- суффикс - 1 щ ~  л а  к; монг.-письм. 1 а у И а у  — Ь а $ а у  (ср. 
§ 156);

монг.-письм. Ъ а у И а з и п ,  Х а л х .  б а ё т а с «трехлетняя кобыла», 
В а й т ,  б а! си, Т у м у т .  балде с «1(1.» | Тюрк.: Уйг. Ъ а % Ш , Т е л .  
па!ттал, К и р .  багтал, Я к у т ,  багтасы н (< монг.) «трех
летняя кобыла»; монг.-письм. Ъ а у И ш т  —  Ь а Ц а з и п \

монг.-письм. Ъ а у Ш п д ,  Х а л х .  баёпц ( > русск. б а й ш и н ) 
«дом, строение, жилище, Фапза»; Д э - р б . - К о б д ., Б а й т ,  баппц 
(> русско-монг. б а ш н я  «строение, избенка, Фанза, сарай, амбар»), 
О р д о с .  бйш1ц ~ б а т 1 ц «1(1.» (ср. § 156); Тюрк.: Т е л .  паь 
жын (< монг.) «темница»; монг.-письм. Ъ а у т п д  <  перс. р г § -  
т а п — р г ё - а ^ и ’а п  «галлерея, навес перед домом»; ср. Тюрк.: 
С а р т .  пе!ша1 ван (< перс.) «1(1.»; монг.-письм. Ь а у Ш п д  =  
Ъ а % ё т д;

Х а л х .  наём а, Б а й т ,  магма, Ю г о - В о с т .  малма «тор
говля» || нов. монг-письм. т а у т а  — т а у 1 т 1  (Южн.-Монг.) < кит. 
Л  Л  «май-май» > Мджр. т а п т а п  «торговля»; монг.-письм. 
т а у ш а  —  т а % т а ;

нов. монг.-письм. Ь а у г у а п  «евнух, кастрат; придворный 
евнух, евнух-надзиратель» < Мджр. Ь а п д г у а п  «1(1.» < кит. «тай- 
цзянь» Щ «1(1.»; монг.-письм. Ь а у г у а п  —  1 а { у а п \

Х а л х .  баёуу&лаг5 ~ б й ’йгйл§,г1 хурё «Байбалагский 
монастырь — Чулгин суме, монастырь на северном берегу 
Селенги»; Х а л х .  баётуйл&г};— §еп11гу. <баё'яг&лйк<< 
Тюрк.: Орх. Ъ а у - Ъ а Х щ  «’Богатый город’ на Селенге в VIII в. 
н. эры»; Х а л х .  б а ё а л  а к < * Ь а г - Ъ а 1 а у ;

Х а л х .  даётсац — д а ё б а ц - х Б а й т ,  д а 1 б у ц - х а н « м и ф и 
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ческий сказочный царь, великий, всемирный государь» || < монг.- 
письм. с 1 а у т т д - х а у а п ~ - х а п  «великий, всемирный государь» < 
кит. «дай-мин» ^  «название династии — Дай-мин~Мин»; 
монг.-письм. с 1 а у ш т д  =  с 1 щ т т д ' ,

монг.-письм. о у г Ь а  «синий»< тиб. в т в - Ь а ~ ~ Х а л х .  ч т е н и е  
оё -^ а  «1(1.»; монг.-письм. о у г Ъ а  =  оЦЬа',

Х а л х .  б о ё ^ ^ р ,  Б а й т .  б б ‘ «курильница»||нов. монг.- 
письм. Ъ о у г Ь о г  ~~ Х а л х .  ч т е н и е  б 6 ё - б о р ~  б 6 ё - о р «id.»< 
тнб. з р о в - р Ъ о г  1 (3.»; монг.-письм. Ъ о у г Ь о г  =  Ъ о $ о г ;

монг.-письм. Ъ е у щ п д  «Пекин» < кит. «бей-цзин» ДО Ж I 
Х а л х .  б е ц \  «16.; пекинский купец, лавка, Фирма из Пекина», 
ср. Южно-Монг.: А р у - Х о р ч . ,  Д у р б у т . ,  Т у м у т . ,  У д ж .  б5ц1н~ 
б5 ц 1ц (> нов. монг.письм. Ъ е д е р п д ) «16.»; монг.-письм. Ъ е у щ п д  —  
Ъ е г р п д ;

нов. монг.-письм. т е у г е п  <  Мджр. т е у г г е п  ( т щ - г е п  «плечог 
Фланг в войсках») «крыло, Фланг в войсках», гораздо чащ е 
слово.это употребляется в значении «командир Фланга; название 
военно-административной должности хошунного управления, 
третьей по степени важности», в таком значении слово т е у г г е п  
употребляется вместо выражения т е у п е п - й  з а п д д г  «Фланговый 
командир»| Х а л х .  м ё р ^  «16.»; монг.-письм. т е у г г е п  —  п щ г е п ;

монг.-письм. Ы у щ  «княжич, князь (стар.); наследник князя 
или хана; монгольский дворянин» < кит. «тай-цзы» +  
«царевич», Х а л х .  таёц! «монгольский дворянин»; монг.-письм. 
Ь а у ф  =  Ь а Щ ; с этим словом иногда смешивают совершенно 
другое: монг.-письм. Ь а у ф  ( Ь а щ г )  <  1 а у Ц г  <  1 а у у и  ( Ь а щ и )  <  кит. 
«тай-цзу» ±  ш. «титул основателя династии в Китае»;

нов. монг.-письм. Ъ е у И е  «титул князя третьей степени, бейле»
< Мджр. Ъ е у И е  ( Ъ е Ц е ) ,  Х а л х .  бё1э~бё!  «1(1.»; о происхожде
нии Мджр. Ъ е Ц е см. § 133;

нов. монг.-письм. Ъ е у 1 з е  «титул князя четвертой степени, 
бейсе»<Мджр. Ъ е у г з е  (Ъ е % я е ), Х а л х .  б ёсэ~бёс  «1(1.»; монг.- 
письм. Ь а у у Ц ,  Ъ е у И е , Ъ е у г в е  =  1 а з р ,  Ъ е Ц е , Ъе%зе.



Во всех подобных случаях комплексы монг.-письм. У -+- 
yod -+- yod предпочтительнее транскрибировать через V +  t +  i, 
напр., t a i i j i ,  а не t a y i j j i ; b e i i l e ,  а не b e y i l e ,  потому что таким 

образом представляется монгольское начертание ( я ) н отме

чается дифтонгизм комплекса.
§ 156. В редких случаях можно отметить, в халхаском 

долгие гласные, восходящие к прежним дифтонгам или сочета
ниям V  - t - y  ч - V .  Напр.:

Х а л х . - З а п .  т а б |  > т â w |  «спокойствие, мир, тишина; 
спокойно, мирно, в благоденствии» < * t a i - b i h ;  ср. монг.-письм. 
t a y i b i n g  ( t a i - Ы п д ) ;  Мджр. t a i i f i n  ( t a i - f i n )  «id.»; < кпт. «тай-пин» 
^  ^  «великий мир»;

Х а л х .  т а х à ё «синоним Х а л х .  g â ç а, 'жеребенок по второму 
году’ в выражении а л л  à k Tâxàë =  а л л а к gâçà,, 'тушканчик’» 
< * t a % - q a i ; ср. монг.-письм. t a i i t a y  ( t a i - t a y ) ,  Х а л х .  т à ё л à к, 
Д э р б . - А с т р .  та Иг «верблюд по ьторому году»; Тюрк.: Оси. 
t a i - t a q ,  К и р .  та1 лак «id.», Уйг., Осм., Дж. t a i  «жеребенок по 
второму году» (см. § 155), Ч у в а ш . Tixa (< * T a j -ха) «жере
бенок»;

Х а л х . - З а п .  c â ' x t f  «недавний, давешний, только что быв
ший» < * s a i - k i \  ср. монг.-письм. s a y a - y a n  >  s a y i - y a n ,  Д э р б . -  
А с т р .  сахтгн, Б а й т ,  сакэ —c â KÏ  «id.»; см. § 148а;

Х а л х . - З а п .  â ç â (< О й р а т .  âçà) | |aj jâçâ~ajjâiJ «чаша»
< * a i y a  ( <  * a y i y a ); ср. Ю ж н о - М о н г .  aïçà, монг.-письм. a y a y a ; 
Тюрк.: Уйг. a y a q ,  Я к у т ,  ajax «id.»; Т у н г у з .  hara «id.»;

Х а л х .  6 à ç â ~ 6 âxâ < Х а л х .  6 à ë ç â ~ 6 àëxâ «nomenimper- 
fecti от Vôàë- „быть“: „бывавший, был, бывал“» < монг.- 
письм. b a y i y a - ,  точно также Х а л х .  б ад а  <  Х а л х .  6 àë 3 à< 
монг.-письм. b a y i j a  «стой» < \ l b a y i — бае- «быть»;

Х а л х .  тур «передняя сторона конского копыта» < Н щ г  < 
* t u y i r  < * tu % u r  ~  * t u y u r \  ср. монг.-письм. t u y u r a i  >  Х а л х .  
Tÿpàë «конское копыто» || монг.-письм. t u y u r u n  >  Х а л х . - З а п .  
туру, Б а й т ,  ту рун «id.»; Тюрк.: Орх. t u y u y  «копыто», К и р .  
Tyjak, Л е б . ,  К о й б . Tyïçak «id.», Дж. t u w a y  «id.»;
20 Ц2
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Х а л х .  хер, Х а л х . - З а п .  'хер, Б а й т ,  к ер, Д э р б . - А с т р .
кер (но кертн — gemtiv.), Б у р я т . - А л а р .  х е ! р ~ х е ^ р  «гне
дой (масть), гнедой конь с темной гривой и хвостом» < *&езге; 
ср. Мджр. к е % ге  «1(1.»; Тюрк.: Орх. к е у г е  «название местности»;

Х а л х .  м ё р £ ,  Б а й т .  м ё р 1 н ~ м ё р 1 ц  «командир Фланга; 
название военно-административной должности хошунного упра

вления третьей степени» < Мджр. т е { г е п  «крыло, Фланг в вой
сках» > нов. монг-нисьм. т е у п е п  (см. § 155) =  т е \ г е п \

Х а л х .  ц I - д % < монг.-письм. щ - ( И у а п  —щ - й а у а п  «про
звание героя одного известного романа, а также название самого 
романа» < кит. «цзи-дянь» ^  «прошедший через безумие; — 
прозвание героя одного романа».

В некоторых случаях дифтонг > долгий V под влиянием 
ударения, усиливающегося благодаря эмФазису, напр. Х а л х .  
хоёпи «впредь, назад, впоследствии» > Х а л х .  хош! «вон, 
прочь! (окрик)»; см. § 148, стр. 280.

Как видно из приведенных примеров долгий У в халхаском 
получается из сочетания V н- {  в положении непосредственно 
перед согласным; в некоторых случаях, можно видеть, рас
сматриваемый комилекс \  - + -  % <  * \  у  <  монг.-письм. У 
у - л -  V (не г ) .

§ 156«. Спорадически в нов. монг.-письм. можно наблюдать 
стремление обозначать при помощи комплекса а у (  ( а п )Фонему а; 
наблюдается это в тех районах, где а известно как самостоя
тельная Фонема, напр., у ойратов и в Южной Монголии. В ойрат- 
ских, т. е. написанных среди ойратов, и в южно-монгольских 
рукописях, независимо друг от друга, встречаются, напр.,

следующие п а у т а у г  ( п а п т а у 1 )  вм.

п а т а у г  под влиянием Ю ж н о - М о т .  н а мал г !  «меня»; вм.

1 а у гЫ % и  ( Ь а п Ы х и )  вм. 1 а Ш % и  «положить, поставить, поме



—  2 9 5

стить, отпустить» под влиянием Ю ж н о - М о н ъ . т&тс —  тй-яг!-; 
ср. также начертания п а г а у ш  ~  п а г а у г у а п  |( Х а л х .  нар‘; ~  
нар“ 1 X1?, известные современной монгольской письменности 
вообще (см. § 142).

Комплексы монг.-письм. У -+- у  г  >  Х а л х .  д и ф т о н г и  и I, 
какого бы они происхождения не были, халхасы читают, как 
д и ф т о н г и  и  I (ср. § 144). Монгольские стихотворения, написан
ные на нов. монг.-письм., основываются на этом принципе: мон
гольское стихосложение принимает комплексы У-н«/ +  * за 
д и ф т о н г и . При транскрипции подобных текстов следует, поэтому, 
монг.-письм. У —I— у  ъ передавать через V -+- г -+-* (см. 
§§ 38—44, § 155).

§157. Таким же образом, т. е. при помощи комплекса
V у  -+- г ,  изображаются д и ф т о н г и  новозаимствованных слов 
в современной монгольской письменности Халхи, напр.: Ъ е у И д {  =  
Ь е И д г  < русск. Б ё л г и я ,  Ь е г е у г в Ь е  =  1 е г е Ы е  < русск. т р е с т ,  
Х а л х .  ч т е н и е : бё1г1, тёр!стё~тёрёстё .  Ударенные гласные 
инородных слов заимствуются или слышатся иногда халхасами 
как д и ф т о н г и ,  напр.: Х а л х .  Цаёшй «Цайша — собств. имя»< 
русск. С а ш а ; Х а л х .  с у х а ё р < русск. с у х а р ь .

§ 158. Конечные д и ф т о н г и  на г  заимствованных слов изо
бражаются, разумеется, при помощи У+»,  напр.: монг.-письм. 
t a i  «помост, терасса, площадка» < кит. «тай» >Ц, Х а л х .  таё. 
В халхаском они дают, как видно из примера, Х а л х .  д и ф т о н г и  

или I < е у 1 .
§ 159. В современных монгольских наречиях, в том числе 

и в халхаском, можно наблюдать чередования слов, восходящих 
к Формам с дифтонгами, и слов, восходящих к Формам с глас
ными соответствующими первому элементу дифтонга; в монг.- 
письм. д и ф т о н г  чередуется с нормальным гласным. Примеры:

Монг.-письм.: Современные монг. наречия:

■ / , а г б а у а г ^ х а г ^ а Уа  «ястреб» Х а л х .  харцаг1 —харцйваё
(реже);

2 0 - 2  11 2
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m a l a y a i  —  m a l a y a  « шапка »

j U a y a i ~ ~ } U a ~ y a  «овраг, впа
дина, рытвина, ров» 

s i r u y a i ~ ~ s i r i i y a  «земля, почва, 
прах»

} u t a y a i ~ ~ ] i i l a y a  «темя, маковка» 
(стар.) - t a y a i  ( - l e g e i ) — t a y a  

( - l e g e )  «окончание praesens 
perfecti»

(стар.) a j u y u i  ~  a j u y u  «praete- 
ritumimperfecti < Уа̂ „быть, 
находиться“: „был“»

- b a i  ( - b e i ) — Ъ а ( - b e )  «оконча
ние praeteritum perfecti» 

y o y u l a i  ~~  y o y u l a  «гордо, гор
тань, глотка; узкий проток 
или проход, ущелье; пища»

s i r u i  «земля, прах»~ Араб.-Ф. 
s i r  и  «песок»

n e k e i  «овчина»~ Араб.-Ф. п е д е  
«шуба» 

o j u y u i  —  o j u y u  «penis»

- m u i  ( - m ü i ) ----m u  ( - m ü )
«окончание praesens imper
fecti»

Х а л х .  м а л 5 а ё ~  мал^а,
Ю ж н о - М о т .  м а л 2, к, м а л- 
13йн, мал^а;

Х а л х .  ц а л 5 а, Б а й т .  1(й л 5 а;

Х а л х .  шороё, Ю ж н о - М о т . : 
А р у - Х о р ч .  ш о р'б 1 1 Д ж а с т .  
ш ор о;

Х а л х .  зулае;
Х а л х .  -ла ( - 1а);

deest;

Х а л х .  -тса —  w'e—  ^(п)| 
-•^а —  \уэ~--№(п);

Х а л х .  хол «пища» |хо дое
хал0« «горло, проход, про
ток», Х а л х . - Б  о с т .  еще «ни
зина, равнина с солонцами»; 
Ю ж н о - М о т .  х о л о I «горло; 
падь, проток»;

Х а л х .  шороё; Ю ж н о - М о т .  
ш б р о 1 ~  шор о «земля, 
прах, песок»;

Х а л х .  нех 1 ~ н е кх 1 «ов
чина»;

Х а л х .  о ,з з о ц б — X a . i x . - 3 a n .  
одзб^оё;

Х а л х .  ч т е н и е : -му! (-му!) —
- м У (-мУ );



(стар.) d a l a i , o y t a r y u i  «море, Б а й т ,  д а л ä I н;
небо» | d a t a - y i n ,  o y t a r y u -  
y i n — genitiv.

b u y u i ~ ~ b u y u  «наручники, кан- Х а л х .  -  У р г . бу5 у-бч! ~
далы; браслет, ожерелье» Х а л х . - З а п .  бут^уг-бч!

«браслет»;
a m i d u i  ~  a m i d u  «имеющий Х а л х .  а м I д ~  а м I д у I;

жизнь, живой, одушевлен
ный»

e n g k ü r  e i  ~~ e n g k ü r e  «милый, лю- Б а й т ,  е ц к р ä;
бимый, дорогой» 

ö l g e i  ö l g e  «полуденный, на юг, Б а й т ,  ö 1 г б, Х а л х .  о 1 гI —
к солнцу обращенный» öl гое;

x a n ö u i ~ % а п с и  «рукав» Х а л х .  ханцу! ~  Б а й т .
ханца;

(стар.) ü g e g ü i  ü g e g ü  «не, нет, deest; 
неимущий»

(стар.) a y t a y u i  ~  a y t a y u  «уеди- Х а л х .  а г1 л а г\ 
нение, уединенное место, 
пустынь, необитаемое место»

В других случаях д и ф т о н г  монг.-письм. чередуется с ком
плексом V-b-yn-V, в халхаском же имеется то долгий гласный, 
то д и ф т о н г , напр.:

Монг.-письм.: Халх.:
s i b e i  ~ ~ s i b e g e  «изгородь, плетень ш i w ё; 

убежище, укрепление, окоп, 
крепостица» 

s i r  u i  ~  s i r u y a  ~  s i r u y a i  «земля, шорбё; 
прах»

j u t a i  ~ j u t a y a  — j u i a y a i  «темя» зулаё;
- t a i  ( - l e i )  ~  - l a y а  ( - l e g e )  -ла(-1 §,);

(стар.) - l u y a  ( - l ü g e )  «окон
чание praesens perfecti»

2 0 - 3  1 1 2
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k d k e i ~ ~ k d k e g e  «кукушка», стар, xoxl ~  З а п .  “хо'хоё ~  ‘хо'хб, 
k e g i i k e i  «id.» ср. Б а й т . ,  Д э р б . - К о б д .  ко-

к8 к~кбкй; 
t u i  ~  t u y a y a  ~  t u y a  « луч » т у j а.

П р и м е ч а н и е .  От вышерассмотренных Фонетических чередо
ваний необходимо отличать внешне сходные явления уже чисто 
морфологического характера, напр.: стар, монг.-письм. a m t a i  
«вкусный» | a m t a  «вкус»; m a y u i  «злой» j т а у и  «зло»; i r e i  «при
ближающийся» | i r e  «приблизься». Чередования же монг.-письм. 
Ъ й - ' - Ъ й й  ( Ь й ц ) ~ Ъ ш  «не, отрицание при повелительном накло
нении» имеет, как известно, исключительно графическое значение 
(см. § 99).

Ср. монг.-тюрк. соответствия: монг.-письм. x a / r a n g y u i  «тем
нота, мрак, мрачный», Х а л х .  харйңху!, Д э р б . - А с т р .  х а роңv, у | 
Тюрк.: Уйг., Дж. q a r a n g y u ,  К а з . ,  К и р .  караңгы «темный», 
Д е б .  караңа «темный, темнота», У р я н х .  кара «id.».

Затем обращает на себя внимание еще то, что в монг.- 
письм. конечные комплексы У -л - i  ( д и ф т о н г и )  при наращении 
каких-либо с у ф ф и к с о в  часто теряют свой второй элемент (i) и 
превращаются в простые V, напр.:

монг.-письм. s i y a i  >  Х а л х .  ш а 5 а ё «бабка, лодыжка» | монг.- 
письм. s i y a l j a - >  Х а л х .  ш а 3 й л ца- «играть в бабки»; монг.- 
письм. U g e i «не, нет, отсутствие; бедный, скудный» | монг.-письм. 
й д е п б е  «слабый, бессильный, слабоумный»; монг.-письм. у а г а п д -  
y u i  «мрак, мрачный, затмение разума»)монг.-письм. x a r a n g y u d -  
«лишиться сознания, памяти, быть в обмороке»; монг.-письм. 
х и Х а г у а 1 > Х а л х .  хул^аё «воровство, вор»|монг.-письм. х и Л а у и -  [| 
Мджр. х и Һ а ~ «красть, воровать»; монг.-письм. х о у и Ш > Х а л х .  
х б л о ё «горло» \ x o y u l a b d i  «ошейник у шлема, воротник у платья, 
ошейник»; монг.-письм. k e l t e g e i >  Х а л х .  х е 1 т ё г 1 1 монг.-письм. 
k e l t e g e r  «кривой, косой, криво, боком; монг.-письм. k e l e g e i ( < k e l e -  
й д е г )  анемой, безъязычный, картавый» j монг.-письм. k e l e - g e l j e -  
«неясно говорить, запинаться в речи, заикаться»; ср. такя?е
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такие Формы: монг.-письм. g e r g e i \ g e r g e n  «супруга»; монг.-письм. 
Ъ е г д е г \ Ъ е г д е п  «невестка, жена брата, сына»; мопг.-письм. п о у а г  
«собака» ] моег.-нисьм. n o y a s  «собаки, plural.»; монг.-письм. o i  
«круглый год, годовщина», Х а л х .  о £ «годовщина» | монг.-письм. 
o n ,  Д э р б . - К о б д .  о ну «год, лето»; монг.-письм. и т а х  «материн
ская утроба, матка, сорочка, единоутробный» | монг.-письм. 
u m a d a y  «шулята, шулятный мешочек с яицами, мошонка; при
чинное место; малый желудок»; монг.-письм. y a b t a r y a i | монг.- 
письм. y a b t a y a r  «плоский»; монг.-письм. y a j a y a i  «кривизна, кри
вой, согнутый; криво, криводушный» | монг.-письм. y a j a y a r  
«криво; не прямой, согнутый, криводушный».

Все эти наблюдения свидетельствуют о том, что конечное -у
(i) в сочетаниях Уч-у (i) на конце слов в сущности не принад
лежало основе или корню; ср. §§ 150— 154.

10 а . Х а л х .  восходящие дифтонги.

§ 160. В халхаском в заимствованных словах наблюдаются 
восходящие д и ф т о н г и  у а, передающие китайские у а или ман- 
джурские сочетания u v a  (> у а), напр.:

Х а л х .  хуар < кит. «хуа-эрр» «цветок, искусствен
ный цветок»; Х а л х .  хуар < кит. «хуа-эрр» «рисунок,
картина»; Х а л х . - З а п .  ini г1 у а «арбуз» | Б а й т ,  miry «id.» < 
кит. «си-гуа» ffi Ж, Х а л х .  хуар  ̂ (|| пар«лагерь, воен
ный лагерь» < Мджр. q u v c v r m  «ограда; двор, обнесенный сте
ной, казармы, постоянный лагерь»; Х а л х .  г'уххуач^скит. 
«Гуй-хуа-чэн» ш  я м  «город Куку-хото».

В современной письменности Х а л х .  у а соответствует всегда 
комплексу т а ;  нов. монг.-письм. следует в данном случае ман- 
джурской орфографии; напр.: нов. монг.-письм. y u v a r  «цветок»

^  ~  ^  , нов. монг.-письм. y u v a n g d i  Jj[ , Х а л х .  ч т е н и е

xyaqgi  < Мджр. y u v a n g d i  «император, китайский импера
тор» < кит. «хуан-ди» й  % -
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Как видно из примера Х а л х .  ху&р%||пар^, ср. Б а й т . ,  
З а х а ч . ,  Т о р г . - А л т .  парн, народное произношение пытается 
избегать необычного для халхаского диалекта дифтонга у а. 
В старых китайских заимствованиях в монгольском кит. у а вос
принималось как м — о, напр.:

монг.-письм. у и п д ^ а п р ,  Х а л х .  хуц (•—хоц) -таё?! «кня
жеский (стар.) и дворянский титул, хун-тайджи» (>русск. к о н -  
т а й ш а ) <  кит. «хуан-тай-цзы» | | |  «старший сын импе
ратора, цесаревич»; монг.-письм. с о п д у и  «окно», Х а л х .  цоцхб < 
кит. «чуан-ху» ^  .

Монг.-письм. у т а г а у  ^  «община (буддийских) монахов;

член общины буддийских монахов, т. е. буддийский монах; буд
дийский монах-новициат» < Уйг. ц о у г щ  «16.» не подходит под 
вышеизложенное правило, являясь в монгольском очень старым 
уйгурским заимствованием; > Х а л х .  худрук «1(1.» (> русск. 
х у в а р а к ) .

Так как в мопг.-письм. имеется довольно значительное 
количество слов звукоподражательных с комплексами мм, про
износимыми при чтении как у а, напр.:

д т а Л - с / т а с ! ад~г"уад «ква-ква; подражание ква
канью лягушек, кряканью уток» | Мджр. д т а г - д и ь а г  «1(1.»; монг.- 
письм. у и г т - Ы в ^ х у ас-х 1 с|Мджр. у т а в а - х ^ а  «подражание 
шороху сухих листьев под ногами, звукам при кошении травы 
и т. п.», то иногда в нов. монг.-письм. некоторые слова непра
вильно этимологизируются и по аналогии изображаются с ком
плексом ш ,  напр.: монг.-письм. у и г Ы г а -  «храпеть, хрюкать»[| 
нов. монг.-письм. у т а г Ы г а -  «1<1.».

Точно также вместо интервокального т  в нов. монг.-письм.
пишут иногда V , напр. вм. ^ у и ,ю а  «бледный» пишут ^  у и ь а ,
е1;с. С другой стороны можно отметить в словах звукоподража
тельных чередование т а  с а ,  т. е. у а > а, как в вышерассмотрен
ном случае из халхаского наречия; напр.: монг.-письм. ё и ь а Н а -
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Аяи}| монг.-письм. ё а Н а Ы п  «шум от внезапно выпрыгнувшего 
из травы или логовища зверя».

Возможно, что в некоторых случаях звукоподражательные 
слова с комплексами мш~ у а не являются манджурскими или ки
тайскими заимствованиями, а возникли в самом монг.-письм., напр., 
по аналогии, пример: % игш-дмгш г т у е -  «хохотать разинув рот», 
/муагЛт — ху арда «подражание звуку, когда что-либо разры
вается или распарывается», но возникли лишь в нов. монг.-письм.

П р и м е ч а н и е .  От рассмотренного комплекса т а  необходимо 
отличать комплекс о у а ,  употребляемый в монгольской тран
скрипции для обозначения о в словах иноязычных.

§ 160«. На основании всего вышеизложенного можно придти 
к заключению, что д и ф т о н г  уа появился в халхаском диалекте 
в сравнительно недавнее время под влиянием заимствований из 
китайского и мандясурского языков. Стар, монг.-письм. не знал 
подобных д и ф т о н г о в  и комплексы т а — и з а  нормально в д и ф т о н г и  

развиться не могли (ср. монг.-письм. % т а г а у > Х а л х .  ху'№рук; 
монг.-письм. И щ г о - а  >  Х а л х .  1ацху~1ацх'«га, А р у - Х о р ч .  
Пцхб^а «лотос, ненюфар»< кит. «лин-хуа» «1(1.» через
уйгурское посредство: Уйг. Д щ и ' - а  «1(1.»).

Слово монг.-письм., соответствующее Х а л х .  од б «теперь,

ныне», изображается так: "ч» о Л г и - а . В действительности же

в данном случае нет никакого дифтонга, ни комплекса - ю а ,  а только 
орфографическое обыкновение. Монг.-письм. о с 1 и 1 . а ~ о с 1 и ~ о ( 1 о  <  
стар, монг.-письм. о < 1 и у а >  Х а л х .  од б ]| монг.-письм. е ё й д е  «те
перь, ныне» < * б с 1 й д е  > Х а л х . - э п и ч .  оддбго, ойрат.-письм. 
б й й д ё  > О й р а т . - э п и ч .  б д г а; о й и у а  \ \ * б й й д е  < ^ * о с ( й  «время» 
(см. § 8 6 , стр. 153).

Монг.-письм. «волк» следует транскрибировать как 
*̂ —1

б г п г п - а . За это говорит самое начертание; действительно, монг.- 
письм. всегда служит для обозначения юа (см. § 129а). Кроме
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того такое чтение подтверждается следующими сопоставлениями: 
Х а л х .  чонб | М о г о л ,  чшб < *чша; Тюрк.: Осм. й а п а  «теле
нок», Дж. к т а ,  Крм., Каз. тана оцй.»; монг.-письм. б т г # а > \  
нов. монг.-письм. ( Н п т а .  Монг.-письм. б т г о а  <  Н 1 п й ю а  ~  й п а ь и а .

Тоже самое монг.-письм. г г и о а  «знак, знамение, предзнаме

нование» (— г г и ю а  —  г г и у а  ~  г г и )  <  * ж т а  — * ш й г о а , ср. Х а л х .  
;)орб »| Д э р б . - К о б д .  ,)орб «1(3.»; Тюрк.: А л т . ,  К а з .  ырым 
«предсказание, гадание, предзнаменование», Осч. г г д  «счастье», 
Орх. г г д  «знамение, предзнаменование» (ср. § 129 а ) .

§ 161. В халхаском имеются еще восходящие дифтонги, 
типа 1 - + -  V ,  которые получились в результате «перелома» глас
ных: ‘а, 1ё, ‘у, ‘у, ‘о (см. § 104—105). Дифтонги этого рода харак
теризуются следующими чертами. Начинаются они с очень крат
кого, «скользящего» звука 1 после которого следуют не долгие, 
нормальные гласные среднего (а, ё, о, у) и заднего ряда (у). После 
глухих согласных п, х и *х (в Х а л х . - З а п . )  этот скользящий глас
ный 1 делается глухим и правильнее было-бы изображать его 
так: (1); напр.: Х а л х .  х «1 ат^т < монг.-письм. к И а с 1  <  * у И а с 1  
«китаец»; Х а л х .  п̂  ал & < монг.-письм. р И а  <  Мджр. А  1 а  
«блюдце».

В Х а л х . - З а п ., а также на западной окрайне распростра
нения Х а л х . - У р г . ,  слово монг.-письм. п о к и г  «друг, товарищ; 
спутник, прислужник; муж, супруг» произносится как н‘б*хур~  
«‘о х х у р < * т к й г \ \ Х а л х . -  У р г . ,  Х а л х . - В о с т .  н о х х у р, с у . Б а й т .  
нбкбр~нбкр м<1.»| Д ж у р д ж е н .  «те-ки-1и» Щ , .

Подобные же дифтонги встречаются в халхаском еще в сло
вах заимствованных, напр.: Х а л х .  б1 а р а с  «паром»< русск. 
п е р е в о з ;  Х а л х .  дец — д 1 ац «гостинница, подворье, постоялый 
двор» || монг.-письм. < И у а п < Мджр. й г у а п  «1(1.» < кит. «дянь» ^ ; 
> квадрат й ё т ,  согд. й т ,  Тюрк.: В о с т . - Т у р к е с т .  дан «1(1.»; 
Х а л х . - З а п .  н1 о ц б 5 «сокровенная молитва-созерцание» < тиб. 
М т - Ъ о  Х а л х .  нЧг'мйр (~ м 1 г1 мар) || < монг.-письм.
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m i g m a / r  <  тиб. m i g - d m a r  fpn-z^ji/ «Марс-планета; день пла

неты Марса, т. е. вторник»; Х а л х .  n ' o H ^ p  <русск. п и о н е р .
Дифтонг ’ о встречается в халхаском, главным образом, 

в словах заимствованных, в которых i первого слога могло 
оказаться перед последующим о, напр.: тиб. sflin -Ъо > Х а л х .  
я  i ч б о ~ н  ‘ о ц б б «сокровенная молитва— созерцание» (ср. § 1 0 4 , 
стр. 179).

§ 1 6 2 . В халхаском наречии известны еще восходящие 
дифтонги, несколько отличающиеся от только что рассмотренных. 
Они тоже начинаются скользящим очень кратким звуком ‘, кото
рый становится глухим после х, п и к х (в Х а л х . - З а п . ) ,  за  кото
рым следует долгий гласный. Дифтонги эти следующие: *а, 1 ё,
1 о, ‘у, ‘у, ‘5 . Все они получились в результате эволюции ком
плексов и были рассмотрены выше (§ 1 11—112).
Подобные ж е  д и ф т о н г и  встречаются и в заимствованных словах, 
напр.: Х а л х . - З а п .  c a w ‘a<py c c K.  с а ф ь я н .

К  восходящим дифтонгам этого же типа нужно отнести еще 
дифтонги ° б ,  у I, *1, получающиеся на халхаской почве в виду 
особых условий воспроизведения дифтонгов нисходящих о ё, у 1 , 
y l  (см. § 151); дифтонги эти не являются, поэтому, самостоя
тельными Фонемами. Отличительною их особенностью является то, 
что они начинаются с кратких лабиализованных °, у, * и оказы
ваются очень неопределенными и непостоянными. Такого же рода 
восходящие дифтонги 4 а ,  у I ,  у  а ,  получающиеся в виду ослабле
ния мускулатуры голосового аппарата при желании воспро
извести конечные нисходящие дифтонги а ё ,  у 1 , у !  (см. § 152), 
а  такж е дифтонг 0 а  <  о, возникающий по той же причине 
(см. § 140).

§ 163 . В халхаском имеются еще восходящие дифтонги 

начинающиеся очень кратким и неопределенным гласным, за 
которым следует долгий 6 или I. Дифтонги эти получаются вслед
ствие «задержания» предшествующих задних и средних гласных. 
Если в первом слоге имеется гласный заднего ряда (а, о, у) или



среднего ряда (о, у, 5), то при переходе к следующему ё или I 
слышится скользящий переходный звук а, у, * в виду того, что 
органы произношения принимают необходимое положение для 
произнесения ё или I только после того, как полностью выпол
нена артикуляция звука или звуков, находящихся между первым 
гласным и последующим ё или Т. После гласных переднего ряда 
и после сильных согласных задержки уже не бывает. Примеры: 
Х а л х .  но м | |  < монг.-письм. п о т - й п  «книги, депШу.»; Х а л х .  
у г*1~ у г уё|! < монг.-письм. й д &  «не, нет, без»; Х а л х . - В о с т .  
м о д н 1 ~  Х а л х . - З а п .  м о д н7 1 1| < монг.-письм. т о А и п - й  «дерева, 
gemtiv.»; Х а л х .  хана1 ~ х а н 1 ||< монг.-письм. % а у а п - й  «хана, 
императора, genitiv.».

Можно отметить, что подобные д и ф т о н г и  чаще всего наблю
даются в том случае, когда к основе, оканчивающейся на крат
кий гласный, присоединяется окончание, начинающееся с ё или I, 
напр.:

Х а л х .  алу*! || < монг.-письм. а Ь а - у г п  «отпа, genitlv. < 
Х а л х .  аута, «отец, батюшка»; Х а л х .  оцг^Ц < монг.-письм. 
б п д д е - у т  «цвета, цветной», gemtiv. < Х а л х .  6 ц г э «цвет»; Х а л х .  
ц о л1 1 г || монг.-письм. с о 1 а - у г  «почетное имя», ассивайу. < Х а л х .  
цо л л б.

Ср. также Х а л х .  нара1, нара1 х^ Ц нов. монг.-письм. 
п а г а у т ,  п а г а у г у а п  «тонкий, узкий».

Выше (§ 142) было отмечено, что в современной монг. 
письменоети подобные д и ф т о н г и  а! изображаются через а у г ;  
в заимствованных словах наблюдается то же явление: современ. 
письменность при посредстве комплекса а у 1  пытается передать 
звуки близкие к Х а л х .  аI — 8,, напр.: монг.-письм. Л а у г Ь и п д  <  
тиб. т й а к - с 1 р о п  «военачальник».

11 . Халхаские долгие и дифтонги с носовым резонансом.

§ 164. Все халхаские гласные, произносимые с носовым 
резонансом при вяло опущенной небной занавеске, развились из
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сочетаний У - + - п ~ п д ( п ) ,  в том числе и назалированные долгие 
ц д и ф т о н г и . Они рассматриваются в связи с Фонемами н~ц|  
п ~ п д .

12 . Общие замечания о долгих V  и дифтонгах.

§ 165. Из всего вышеизложенного вытекает, что древне
монгольские наречия, во всяком случае то древне-монгольское 
наречие, на основе которого возник монг.-письм., не знали ни 
долгих гласных, ни д и ф т о н г о в . Впоследствии в монг.-письм.
*V -+- ги >  У -+- и  ~  й ,  а *У -I- у  >  V 2, т. е. появились нисхо
дящие д и ф т о н г и .  Халхаское же наречие сильно отличается от 
древне-монгольского и монг.-письм. тем, что в состав его вока
лизма входят как долгие гласные, так и д и ф т о н г и .  Халхаские 
долгие гласные получились в результате эволюции комплексов 
*У -+- у — д  —  ги  —  п  -+- V или V - + -  и  —  й  <  *У и- го, а в более 
редких случаях У  г . Халхаские же д и ф т о н г и  являются резуль
татом эволюции комплексов * \ - * - у ~ ~ г с ~ у ~ ~ д - * - 1  и Y - + - i <  
*У -+- у .  В халхаском известны также долгие гласные, воз
никшие на месте древне-монгольских гласных, на которых падало 
второстепенное ударение, а также д и ф т о н г и ,  возникшие благодаря 
«перелому». Имеются в халхаском также долгие гласные и д и ф 

т о н г и ,  развившиеся недавно на халхаскоп почве.
Анализ заимствований подтверждает вышеизложенное. 

В заимствованных словах, обнаруживаемых в стар, монг.-письм., 
отсутствуют долгие гласные и д и ф т о н г и , х о т я  о н и  и наблюдались 
в Формах, языков, из которых были позаимствованы. Наоборот 
в халхаском и в нов. монг.-письм. в заимствованных словах 
оказываются как долгие гласные, так и д и ф т о н г и . Попадая 
в заимствующую среду, иноязычные слова перестраиваются по 
ее системе и лишний раз ее оттеняют. Примеры:

стар, монг.-письм. п о у а п  «воевода, предводитель клана, 
князь, господарь», нов. монг.-письм. п о у а п  «князь, господин», 
ойрат.-письм. п о у о п  «1(3.», Х а л х .  но^в «1(1.»< кит. «лао-йе» 

«господин» > Мджр. 1 о о у е  «1(3.» > нов. монг.-письм.
20
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t o o y e  «id.»; ср. Тюрк.: T a p .  л5j а «чиновник, должностное 
лицо»;

стар, монг.-письм. c i n g s a n g  «министр, визирь, помощник 
государя» < кит. «чэн-сян» ^  «id.»>Mджp. c e n g x i y a n g  ~~ 
â e n g s i y a n g  «id.»>HOB. монг.-письм. ô i n g s i y a n g ~  ч i и с1 а ц «id.»;

стар, монг.-письм. t a y i y u ~ t a y i y u  «супруга государя, ханша, 
супруга князя, княгиня»< кит. «тай-хоу» В  «императрица;
мать императора»> нов. монг.-письм. t a i i x e u ~ T â ë x j  «id.»;

средне-монг. s e n g ü n  «воевода»; ср. Тюрк.: Орх. s e n ü n \ \  
s a h u n  «id. » < кит. «цзян-цзюнь» ш ж  «id.» > Мджр. j i y a n g -  
g i y u n  «id.»>HOB. монг.-письм. j i y a n g j m i  ~  ii 1 а ц у у н, Х а л х .  
цан1д ~ ц к н ц |  «воевода; предводитель войск, главнокоман
дующий, корпусный командир, генерал, генерал-губернатор»;

стар, монг.-письм. * s i ô i r >  нов. монг.-письм. s i j i r  «мера веса, 
статер»<Уйг. s i t i r < согд. s t ’y r  *s*Yër<rpe4 . s t a t e r  \ Х а л х .  câpï  
«особым образом выделанная кожа, шагрень» < нов. монг.-письм. 
sayan~caçâpi< тиб. s a g - r i  «id.»<nepc. s a g r î  «шагрень»;

стар, монг.-письм. у а т и п  «присутственное место, ямын» < 
кит. «я-мынь» > Х а л х .  jâMi3 «id.»;

стар, монг.-письм. ï r a d - b a / r a n s  ~ ' i r i d u v a r a n s  <  Француз, r o i  
d e  F r a n c e  | Х а л х .  б1 à р w а с «паром» < русск. п е р е в о з - ,

монг.-письм. с о п д у и ,  Х а л х .  цо ц хо «окно, оконце» < кит. 
«чуан-ху» 1я J f î  «id.» | Ю ж н о - М о т .  чу ап «лодка» < кит. 
«чуань» »  «id.», быть может, через манджурское посредство 
Мджр. c u v a n  «id.» (ср. § 160);

стар, монг.-письм. e s n c - a > e s r u n > X a A x .  eccëp~eccëpwq,  
«Брахма» < Уйг. e z r w - a  <  согд. ’z r w ^ ^ r w â  «Зервап маздеизма, 
Брама буддизма»;

стар, монг.-письм. М п д у и  ~~ t i n / и  ~  l i n y w - a  <  Уйг. X i n y w - a  <  
кит. «лин-хуа» 31 ; ср. Х а л х .  1 щху~1 àrçxw а | монг.-
письм. y u v a r ,  Х а л х .  xÿâp < Мджр. y u v a r  < кит. «хуа-эрр»
ш  я .  «цветок»;

монг.-письм. d w a n g  a b a j  ~  d u r  a n  a b a y  «подзорная труба, 
зрительная труба», Х а л х .  дуру, Б а й т ,  дуруц, Д э р б . - А с т р .
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дурнаw, Б у з а в а .  дурнаг «!(!.», Б у р я т . - Х о р и .  дуруц-ба 1 

«!(!.»< перс. ( 1 т Ъ г п  «1(1.; дальнозоркий (дословно)»;
монг.-письм. Ъ а у т п д , Х а л х .  б а ё ш Б а й т ,  б а ш 1 ц, О р д о с .  

бйш1 ь}~баш1 ц «дом, строение, жилище, здание; Фанза»< 
перс, р г ё - т а п р г я - а у с а п  «загородка перед залом, не имеющим 
одной стены»; ср. Тюрк.: С а р т .  пе1 ша1 ван «галлерея, навес 
перед домом»;

Х а л х .  хуц~хоц-таё!?1 < монг.-письм. / и п д - 1 а у щ  ( Ь а щ г )  
«княжеский (древн.) или дворянский титул, хун-тайджи» < кит. 
«хуан тай-цзы» Щ  «старший сын императора, наследник
престола, цесаревич» > Мджр. у т а п д  Ь а ф  «1(1.» > соврем, монг.- 
письм. / т о щ  1 а щ г  «1(1.», Х а л х .  ч т е н и е  хуац таец!;

квадрат. Н е т  «гостинница, постоялый двор», ср. согд. Ы т  
«!(!.»< кит. «дянь» №  «1(1.» > Мджр. с И у а п >  нов. монг.-письм. 
с Н у а п  || Х а л х .  д'ац^д е ц «гостинница, подворье, постоялый 
двор»; ср. Д э р б . -  К о б д . ,  Б а й т ,  дец «1(1.»;

монг.-письм. Ъ е г в е п  «Ферязь, королева — название шахмат
ной Фигуры», Х а л х .  берсё, Б а й т ,  бер'сн, 1 о р г . - А л т .  берзё  
«1(1 .»сперс. 1'а г21П «1(1.»;

квадрат. с ! а ё - т а п  «мусульманское духовное лицо» < перс. 
й а т в т а г к !  «ученый, мудрец».
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ТАБЛИЦА XIV 

Долгие гласные и дифтонги

А. Долгие гласные:

а у а  < * а у а е д е  <  * е д е
а у а  < * а и - а е д е  — еЪ е < * e w e
и у а  (в суффиксах) й д е  (в суффиксах)
1 у а  — г у а  < Н у  а i g e  — i y e  < Н д е
1 у а  ~  гЪ а <  %« e y e  < * i y e
г у а  < * г у а е <  ■ е т е  <  * е п е
а < * й  (морфологизован- ё < * ё  (морФологизован

ная Фонема) ная Фонема)
а у г  ( а п )  ~  *а% ~  а у а e y i  ~~ * е {  <  * е т
у  а <  мш I (на конце слов) 

ё (на конце слов)

о у а  <  * о у а о д е  < * о д е
о у а  < * о ю а о д е  < * ö w e
и у а  ~  и Ъ а  ~  мм;« <  *мм>я й д е  <  * й д е
оум <  *оум й д е  <  * ü w e
оум <  * о г т ё <  *ё (морфологизован-
о и  < * о ю

(5 <  .
ная Фонема)

а, (морФологизованная е д е  (после о в первом
Фонема, после о  в нер слоге)
вом слоге) i g e  ~  i y e  < * i g e  ~  г у е

а Л - (редко) (после о  в первом
( у а  < * г у а  (после о  в пер слоге)

вом слоге) ä (на конце слов)

а у и  < * а у и е д й  <  * е д й
а у и  <  * а и > и

V <
e g ü  <  * e w ü

и у и  <  * и у и J ^ и д и  <  * й д й
и у и  < * и и т Ö g ü  <  * ö g ü
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У<

I <

{уи <  *гуи 

а и ~ о и <  * а г и  
- й  < * - й  (морфологизо- 

ванная Фонема) 
аХ (редко) 
и у 'г  < * и у г  ~~  * и у и  
- т  <  * - щ :— и у  
убу ~  утсу — убУ 

(редко)
У (на конце слов) 
и и  (в словах заимство

ванных)
1д1  <  Ч у ъ  
г у г  <  * ъ у г  
и  <  * ш 1  
гд 1  <  *1 д 1  
1 у г  <  *1 д 1  
п  <  *шг 
е у 'г  <  * е д г  
е у 1  <  * е и )1  
- е г  < * е 1  ~  е у  
- т  <  * ц
й  <  * г  (морфологизо- 

ванная Фояема) 
й  <  * г  (морфологизо- 

ванная Фонема) 
й у 'г  (спорадически) 
е у -  (редко)
а у и  (в слове у а у и т а  

в энклитическом по
ложении)

У <

а <

о<  
о <

1 д й  <  Н д й  
й т й  <  * й п й  
е й  <  * е ю
и  <  * й  (морфологпзован- 

ная Фонема)

- а г  
- е г
|| а (морфологизованпая 

Фонема)
- й д е  (в суффиксах)
-аё (на конце слов)
-ё (на конце слов)
I (на конце слов)
- г - а  (на конце слов)

. -г-ё (на конце слов)
5 (на конце слов)
Й> (на конце слов)

Спорадическое удлиннение 
гласных первого слога, осо
бенно перед Фонемами р, р, л, 1; 
эмфатические долготы;

< - г о а  (в заим
ствованиях).

21  112
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Дифтонги

В. Нисходящие д и ф т о н г и :

аё<

У К

а у г  <  * а у ъ  
а у 1  <  * а ю г  
а у г  <  * а у ъ  
-яг < - * а {  — * а у
и у г  < * и у г  
и у г  <  * и т  
и у г  <  * и у г  
- и г  < * - щ  ~  * - и у

6 6 <

ау< а тс (спорадически) у!<

о у г  < * о у г  
о у г  <  * о и п  
о у г  <  * о у {
- а г  (после о в первом 

слоге)
- и г  (после о  в первом 

слоге)
• е г  (в Х а л х . - З а п .  после

6  в первом слоге)
-ог < * - а г  (после о  в пер

вом слоге)
й у ъ  < * й д 1  
й у 1  < * й т  
и у г  < * й у 1  
- т  <  * - щ  ~  * - й у

С. Восходящие д и ф т о н г и :

* а < 1 у а  ~  г у а  
1 ё < г д е  ~  г у е
‘ о < г y a ~ - i y a  (после о в первом 

слоге)

1 а, 1

УI < у I (на конце слов) 
у I < у 1 (на конце слов)
°а < б (на конце слов)

‘а < 1 (на конце слов)
° о < о ё  (на конце слов после 

о в первом слоге) 
а а < а ё (на конце слов) 
у а<у!  (на конце слов) 
у а < у 1 (на конце слов) 

у, ‘у < перелома а1, уI, уё, *I < задержания
а, о, у, о, у, 5 первого слога.

у < г у и
1 о (в заимствованиях)
* 5 < г д в ' — г у е , (после о  в первом 

слоге) 
у  а  <  та

ё, ‘ 6 , -  1 

гласных



3° Монг.-письм. не долгие гласные не первых слогов | Х а л х .  неясно 

артикулируемые краткие гласные.

1. Гласные не первых слогов.

§ 166. В халхаском наречии в слогах, на которые не падает 
главное ударение, т. е. в слогах не первых, помимо долгих 
гласных, полудолгих и дифтонгов, встречаются только краткие 
редуцированные гласные; нормальные же гласные водного обра
зования не встречаются вовсе.

Халхаские гласные неполного образования, как об этом 
говорилось выше (см. § 3), произносятся бегло и являются зву
ками неопределенными, имеющими много оттенков; звуки эти 
вполне комбинаторные и в разных положениях звучат несколько 
по разному. Неясно артикулируемые краткие гласные халхаского 
наречия могут быть представлены, приблизительно, в следующем 
виде:

Я, б, у; 6 , у; ё, I; я, э.

К первой группе относятся звуки разных оттенков, прибли
жающиеся на слух к звуку среднему между о и а. Ко второй — 
ряд звуков, при произнесении,которых заметпа губная работа — 
некоторое округление губ, это звуки, похожие на очень краткие 
о~у.  К третьей группе относятся очень краткие редуцирован
ные е и ь К четвертой — звуки редуцированные настолько, что 
их невозможно как-либо охарактеризовать; в является звуком 
более задним и встречается в словах гуттурального ряда, э -— 
более передним и оказывается в словах палатального ряда.

Кроме того̂  в халхаском встречаются еще глухие редуци
рованные гласные, главным образом при сильных смычных, 
чередующиеся с краткими гласными сонантами. В настоящем 
издании подобные звуки не обозначаются вовсе.

§ 167. В монгольском письменном языке в не первых слогах 
имелись гласные полного образования, нормальные гласные, 
подобные тем, какие встречались в первом слоге. В письме эти 
2 1 -2  И2
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гласные обозначались также, как и гласные первых слогов (за 
исключением тех случаев, когда гласный стоял в самом начале): 
при помощи äleph’a обозначаются а  не, при помощи waw—
(о), и, й  и при помощи yod — Конечные а  н е  обозначались 
в стар, монг.-письм. при помощи äleph’a, который писался

■л
отдельно, вне связи со словом j , а в нов. монг.-письм. обозна
чаются через äleph, изображаемый следующим образом . По
добные начертания встречаются главным образом после знаков 
nun, hëth, sm, lamedh, mëm, rës, a также после waw, служа
щего для обозначения w ,  и yod, служащего для обозначения 
у ~ ~ Г ,  в нов. монг.-письм. после êïn подобное начертание для 
äleph’a встречается очень редко (монгольские грамматики подоб
ное начертание для äleph’a называют ог£шг~орх1 ц0 «откид- 
ной»).

Монгольская письменность не знает каких-либо указаний на 
различие по количеству гласных; так, напр., гласные, входящие 
в состав комплексов, которые давно уже начали редуцироваться 
и в результате дали в новых монгольских паречиях долгие глас
ные, обозначались в стар, монг.-письм. и также обозначаются 
в нов. монг.-письм., как и гласные первого слога. Квадратная же 
письменность дает прямые указания на редукцию гласных, ср.: 
монг.-письм. j a y a n  >  Х а л х .  з |  «слон» j квадрат, j a h a n  ( j a ’а п )  
«id.»; мопг.-письм. д е -  «говорить, сказать» j Х а л х .  гё- (п Форме 

э п и ч е с к . rërëpâ «говорите»), О й р а т .  гё- (в Форме гёгёд  
«сказавши») «id.»| квадрат, g e h e -  ( д ^ е - )  «говорить».

§ 168. Из сравнения Форм стар, монг.-письм. и монг.-письм. 
вообще с Формами родственных языков, особенно с тюркскими, 

а также из того, что монголам удалось очень рано (в XIII в.) 
установить определенную орфографию, можно вывести заключе
ние, что в древне-монгольском языке, в том наречии, на основе 
которого образовался монг.-письм., имелись гласные полного 
образования и в не первых слогах (см. выше стр. 1 1 1 ).

Но вместе с тем можно доказать, что в древне-монгольском, 
монг.-письм., имелись уже краткие редуцированные гласные и
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что редукция гласных не первых слогов началась уже в XIII ~  
XIV вв.

На первое указывает следующее явление. В монг.-пнсьм., 
т. е. в одном из древне-монгольских наречий, существовал какой- 
то очень краткий гласный, который обозначался при помощи 
и — ъ в словах заднего ряда и при помощи м~г в словах перед
него ряда; напр.:

монг.-пнсьм. б д - к й  «давать» |j o g g U - g s e n  «давший, данный» |1 
стар, монг.-письм. o g ir - y e  «дадим» jj монг.-пнсьм. o g i - y e - m e r  
( < * 6 g i - g e - m e r )  «подающий, даритель» jj монг.-письм о д й - у е - т е г  
«id.»; ср. Б а й т .  бг 8 сн~бгбксн | |бгсн~ 0 ксн «давший»;

стар, монг.-письм. j a i ' i - q a i  «лень, леность» Лмонг.-ппсьм. j a l -  
у а у и  «ленивый, лень»; Тюрк.: Б а р .  ^ылак «лень»;

стар, монг.-письм. y o r - 6 ' i-, квадрат, y o r - d i -  «идти, ехать, 
продвигаться»; монг.-письм. j o r - 6 i -  «идти, выступать, шество
вать»! монг.-письм. j i r u - y a  «иноходец» (> Х а л х .  ц о р о ) , монг.- 
письм. j o r i -  «стремиться, иметь направление, устремляться, 
намереваться»; Тюрк.: Орх., Уйг. у о п -  «ходить» | Орх., Уйг., 
Дж. y o r - t -  «идти скорым шагом, ехать рысыо», Осм. у о г - у а  
«иноходец»;

монг.-письм. t a t b i -  «класть, ставить, положить, покидать» 
< * t a i l b u - ,  ср. М о г о л .  Tali-, Х а л х .  T a w i -  « i d . » ,  Тюрк.: К к и р .  
талы- «упасть в обморок», К и р . ,  А л т .  тал-«уставать; падать 
в обморок»;

монг.-письм. t u y u r b i -  «начинать, предпринимать, заранее 
обдумывать, сочинять» < * t u y u r l b u - ,  ср. монг.-письм. * t u y u - r i -  
factitiv. < * t u y u - ,  ср. Тюрк.: Орх. t o y -  «родиться», Уйг. t o y —  
t u y -  «id.», Ком. t u y - u r -  «родпть», монг.-письм. t u y u - l «теленок»;

монг.-письм. s o i b i -  «класть па перекрест» < * s o U - b u - ,  ср. 
монг.-письм. s o l i -  «мешать, смешивать, перемещать, тасовать», 
Тюрк.: А л т .  солы-ш - «перемениться»;

монг.-письм. m o d u d  «деревья» — plural. < m o d u n  «дерево» || 
m o d  < * m o d i i d ;

монг.-письм. b a i y a s u n  (> Х а л х .  б а л $ й с) «город, здание» ||
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монг.-письм. b a l y a d  «города, здания (plural.); город, здание», 
квадрат, b a - l a - y a d ;  TiopZ: Орх., Уйг. b a l i q  «id.»; 

монг.-письм. a b ~ x u \ \ a b u - x u  «могущий взять»; 
монг.-письм. c i b e — c i b b ü — 6 i b -  «погружаться в воду, то

нуть».
На второе явление указывают памятники монгольской пись

менности, в которых иногда встречаются неправильные обозна
чения гласных пе первого слога (см. выше, §§ 45—46); кроме 
того монг.-письм. вообще представляет много примеров лабиали
зации гласных, примеров, отражающих влияние живых монголь
ских говоров разных эпох. Примеры:

стар, монг.-письм. b o y a t  >  нов. монг.-письм. b o y o t  >  Х а л х .  
бол «раб, слуга, невольник», ср. Б у р я т . - А л а р .  6 0 5 0 л «id.»;

стар, монг.-письм. o t a - Ö i >  нов. монг.-ипсьм. o t o - 6 i  ~  o t a - c i  
(реже) «лекарь, врач»>Х<мж. оточ! «костоправ; лекарь»; ср. 
Уйг. o t a - c i  «id.» (> монг.); ср. монг.-письм. o t o r  < * o t a r  «воль
ное пастбище, пастьба скота на вольном пастбище вдали от 
людских поселений; малая весенняя облава для забавы», ср. 
Тюрк.: К р м .  отар «пастбище», К и р .  отар «отдаленное от аула 
пастбище» (>русск. о т а р а ) ,  Я к у т ,  отор «временное летовье»; 
монг. и тюрк. < s lo t «трава»;

средне-монг. о п а п  | монг.-письм. о п о п  «Онон — название 
реки в С. Монголии», Х а л х .  он9 ;

монг.-письм. o d x a n ~ o d j o n  «младший сын — хранитель до
машнего очага и наследник отцовского удела» < o d - x a n  ( o d
«огонь», х а п  «хан, владыка») |) стар, монг.-письм., средне-монг. 
o d ö i g i n  «id.» < * o d - t i g i n  ( o d  «огснь», H i g i n  «княжич, принц»);

монг.-письм. m o n g y o l  ( >  Х а л х .  м о ц i" о л) < * m o h y a t ,  ср.
М о г о л ,  м о V, 5 л (< * m o y a l); Плано К а р п н п и M o n g o l ,
Ру бру к M o a l ,  перс, m u y ä l ,  Кнракос «м у г а л »; квадрат, m o h - y o l ;

стар, монг.-письм. (документ 1326 г.) ö g ö r e  «иной, другой, 
кроме» | монг.-письм. o b e r e ~ ö g e r e  «id.»; Форма ö g ö r e  встречается 
иногда н в нов. монг.-письм. в писаниях на «литературных диа
лектах»; ср. Б а й т ,  öröpö «id.»;
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стар, монг.-пиеьм. o t o g i i  «старец, старейшина», ср. квадрат.
’б - t o - g u  ( ’ o t o g i i )  \ монг.-письм. (классич.) o t e g i i «id.», М о г о л .  
у Tarf «старый, пожилой человек»; в нов. монг.-письм. известна 
также Форма o t o g i i s  «plaral. < o t o g i i »  || d t e g U s ]  квадрат. o - r o n  =  
монг.-письм. o r u n  «место, страна»; квадрат, ’d - g d - d e e  =  монг.- 
письм. o g e d e i  «Угедей — собств. имя, собств. имя монголь
ского императора, третьего сына Чингис-хана»; t o - h m  ( t o ’o r i )  
«число» =  монг.-письм. t o y a .

Зая-Пандитовская орфография ойрат.-письм. педан
тично проводит лабиализацию гласных: в ойрат.-письм. после
о и о первого слога во втором, а иногда и в последующих слогах, 
из гласных кроме о и о может стоять только i .

Вообще в нов. монг.-письм. постоянно встречаются Формы 
с лабиализованными гласными второго слога, т. е. о и б вм. а и е; 
в некоторых случаях, за неимением необходимых данных, чрез
вычайно трудно решить, является ли рассматриваемая Форма 
лабиализованной, или нет.

Если возможно установить, что в данном случае во втором 
слоге стоит waw вместо aleph’a, то waw предпочтительнее 
транскрибировать через о  и д ,  интерпретируя таким образом 
результат лабиализации (ср. Формы квадратного письма и ска
занное выше о лабиализованных дифтонгах, § 153), хотя в монг.- 
письм., т. е. в одном из древних монгольских наречий, о и о не 
могли находиться во втором слоге, о чем говорится в следующем 
параграфе. Примеры:

Xoto(n) ~  % o ta ( n ) «город, стена, ограда», хопд/о ~  /опд%а 
«колокольчик», o n d o g e n  ~  o m d e g e n  «яйцо», o n g g d l e — o n g g e l e -  
«лощить, наводить глянец» etc.

Необходимо отличать случаи противоположные, когда вместо 
waw пишут aleph, т. е. вместо и  им ставят а  и е (см. §§ 45— 
46).

§ 169. В монг.-письм., т. е. в том наречии, на почве кото
рого развился литературный язык монголов, Фонемы о и о встре
чались только в первых слогах, во втором ■ же и последующих
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слогах из лабиализованных гласных имелись и  и й .  Устанавли
вается это на основании следующего.

Прежде всего в родственном тюркском языке, в обще-тюрк
ском, в древних тюркских диалектах наблюдается то же самое 
явление: о  я  б  имелись в древних тюркских наречиях только 
в первом слоге, таково состояние и обще-тюркского. Важны 
также соответствия монг.-письм. м~м — Тюрк, г ~ г .

Затем монгольское квадратное письмо и  ойратская письмен
ность свидетельствуют о том. что даже в XIII — XIV вв. и  

в XVII в. в не первых слогах всюду имелись только и  и й ,  а не
о и о за исключением случаев появления о и о во втором слоге 
под лабиализирующим влиянием о  и о  первого слога. Наречие 
афганских моголов тоже дает важный материал: наречие это не 
знает о или о, б или б в не первых слогах. Халхаское наречие 
тоже не знает о, б, 6 в не первых слогах за исключением тех 
случаев, когда в первом слоге оказываются о. б, о, 5.

Заимствованные слова тоже иногда предоставляют указания 
по рассматриваемому вопросу, напр., скр. а т о д к а з Ы Л М  > > Х а л х .  
Аму5 аш1д «собств. имя сказочного героя», монг.-письм. 
а т и д а з г й с / Ы  (ср. § 125«, стр. 234).

Но наиболее показательными оказываются данные, пред
ставляемые ойратекими говорами. В большинстве ойратских 
диалектов встречаются долгие гласные Я < * и у а  и I < * й д е  после
о п б в первом слоге. Напр.: монг.-письм. А о 1 и у а п  «семь»>
>  Х а л х .  долд, ойрат.-письм. с 1 о 1 ш ; предполагать возмояшость 
транскрипции * с 1 о 1 о у а п  невозможно потому, что имеется о й р а т . ,  
напр., Т о р г - А с т р . ,  Т о р г . - А л т .  Форма д о л  ап, несомненно во
сходящая к * ( 1 о 1 и у а п , в которой комплекс и у а  > а по общему 
правилу (см. стр. 197). Наречия же Т о р г . - А с т р ,  и Т о р г . - А л т .  
ее знают лабиализации гласных под влиянием о первого слога 
также, как и монг.-письм.; Форма * ( 1 о 1 о у а п  на ойратской почве 
дала бы д о л  он, тогда как Форма до л Ян восходит к * с 1 о Ы у а п ;

монг.-письм. г г й д е 1  «благопожелание » > Х а л х .  j 6 р 6  1 «1с1. ; 
предполагать существование Формы * г г о д е 1  невозможно потому.
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что квадрат. М - г и - п е г  ( Ы г й ' е г ) ,  Т о р г . - А с т р .   ̂б р &1 свидетель
ствуют о том, что во втором слоге в рассматриваемом слове 
был й ,  а не о; ср. Мджр. $ г и г е п  «благословение»; (о халхаской 
Форме  ̂о р 51 со в  первом слоге см. § 106, стр. 181— 182);

Ср. также: монг.-письм. о г и п  >  Х а л х .  орф, Д э р б . - А с т р . ,  
Т о р г . - А с м р .  орн, квадрат, о - г о п  «место, страна»; предполагать 
возможность существования в монг.-письм. Формы * о г о п  невоз
можно на основании следующих сопоставлений: монг.-письм. 
о г - д И  «вершина», о г о г  < * о г - а г  «вершина, макушка», т у н г .  
Ь у р а  «конец», стар, монг.-письм. о г - а  «йайу. от ог»; следова
тельно, монг.-пнсьм. о п т  <  V о г  -+- суФФикс-мн, ср.: ойрат.-письм. 
о г и п ; Тюрк.: Уйг., Ком. о г и п ,  К р м . ,  К а р . ,  К и р .  орун <ас1.», 
Т е л . ,  А л т . ,  К о й б .  орыи «место, которое что-либо занимает», 
Я к у т ,  о р у н  «место») Уйг., Дж., Ком. о т - а -  «занимать ме
сто» < * о г й п - а - %, (ср. русск. р у н д у к  <  Тюрк.: Дж. огаис?м</ 
«подушка на седле», К и р .  орундук «скамейка», К а р .  орун- 
д у к  «одр, кровать»; ср. монг.-письм. о г и п й и у  «ложе, кровать»);

монг.-письм. § а Ь и  >  Х а л х .  шатхг «лестница», ойрат.-письм. 
Ш и  «1(1.»|Тюрк.: Осм.. Дж. ё а И  «степень, лестница»;

монг.-письм. 8 и у и > Х а л х .  с у 13 у «самка оленя, маралуха», 
Б а й т .  со 5 у|Тюрк.: Орх., Уйг. щ и п  «марал», А л т . ,  Т е л .  
сытз ыя «марал», Осм. з г у г п  «лось».

§ 170. В монг.-письм. наблюдается чередование а  и г  (<г) 
ь пе первых слогах, напр.:

монг.-письм. х и г а у а п  —  у и г г у а п  «ягненок», а а А а г у г— у а } 1 у < -  
(< * ц а с И у г - )  «кривиться», к И а у 1 -  «скосить глаза» ~ ~ - / а И г  «косой».

Вместе с тем можно отметить, что в не первых слогах монг.- 
письм. а  =  Тюрк, г (~ и )  (|| монг.-письм. а  =  Тюрк. а ) .  Примеры:

y a r a t j a -  «мерцать, сверкать», Ком. y a r ' i q ,  А л т . ,  Т е л . j ар ы к
Монг.-письм.: Тюрк.:

y a r a y i -  '«быть ясно види
мым»

«свет, блеск, светлый», К а р .  
japbix, Орх., Уйг., Дж. 
y a r u q  «id.»;



<1 и 1 а у а п  «теплый» 
х а Н а у а в и п  «кол, гвоздь» 
й а у с и г г  «садно, стертое место 

на спине лошади» 
т щ а п  «мясо»
Ь а ф у а  >  Ь а Ы у а  «курица» 
а п й а у а г  «клятва» 
у а Ь а у и  «твердый, жесткий»

ш а  > е й  а  «желтый»
(стар.) ( Щ а у а г  «грань, предел, 

граница»

а г а Л  «оглобля»

а М а п  «золото»

Уйг. у Ш у ,  Л е б .  j ы лыг «id.»;
Уйг. q a s i y ,  Осм. q a z i q  «кол»;
Осм. y a y i r  «id.»;

К и р .  мыкын «бедро»;
Уйг. t a q i y u ,  Дж. t a q u q  «id.»;
Уйг. a n d i y  «id.»;
Орх., Уйг. q a t i y ,  Ком., Осм. 

q a t ' i «id.»;
Уйг. s a r ' i q ,  Ком. Осм. s a r i  «id.»;
Уйг. q l d i y ,  Осм. Ком. q i y i ,  

K o x i 6 . ,  С а г .  kbijbif «край, 
предел»;

Дж. a r i s .  Т о б . ,  К а з .  арыш 
«id.»;

Орх., Уйг. a l t u n ,  Осм., Ком. 
a i t i n ,  К и р . ,  К а з .  алтын 
«id.».

Явления эти указывают на то, что в подобных случаях 
гласные второго слога восходят к праязыковым гласным непол
ного образования, вроде * о  (ср. § 79), а также лишний раз под
тверждают, что ударение и в обще-монгольском, ударение глав
ное, падало на первый слог слова (ср. §§ 44—49).

§ 171. Монг.-письм., стар, монг.-письм., знал различие 
между г и г и в не первых слогах также, как и в первых; дока
зывается это теми же способами, какие применялись по отноше
нию г  первых слогов (см. §§ 100— 103), т. е. устанавливается, 
что 1° монг.-письм. г  —  Тюрк, г  и 2° монг.-письм. ?( =  Тюрк. г .  
Примеры:

(1 ) стар, монг.-письм. ф Л т б а  ~  ф , й п с  «грех, греховное дея- 
ьве», о г у 'И  «вершина» (см. стр. 119);

монг.-письм. с г д п а у  <  Н г у г г а у  «дюжий, ср. Тюрк.: К а з .  
ты 5 ыз «тесный, частый, трудный»;



3 1 9  —

монг.-письм. / а г д г в  <  * д а / г у г 8  «злой, жестокий, зло, ковар
ство», ср. Тюрк.: К и р .  к ары с «1(1.»;

стар, монг.-письм. й а ф ж о ъ .  монг.-письм. й а Ы  «еще, снова, 
опять, тем более», ср. Тюрк.: Уйг. 1 а ф  «еще»;

монг.-письм. З а п д д 1 < * ] а п д у 1 «известие, молва, слух», ср. 
Тюрк.: Уйг. у а п д г , Т е л ., А л т .  j аңы «новый»;

монг.-письм. ] а п д д г г а Х <  * $ с т д у 'ъ - г а - 1  «путаница», ср. Тюрк.: 
Орх., Ком. у а п г Л - ,  Уйг. у а п д ' И - ,  А л т , . ,  К а з .  ] а ң ы л - «оши
биться, сделать ошибку;

монг.-письм. Ь а п у а < Ь а / п у а  «всякое жито, хлеб, пашня», 
ср. Тюрк.: Уйг. 1 а г г у  «пашня»;

монг.-письм. х а Ы г у а < * д а Ь г г у а  «ребро»; ср. Тюрк.: Осм., 
Ком. ц а Ы г у а ,  А л т . ,  Т е л . ,  К и р .  к а б ы р з а, Дж. д а Ь и г у а  <а<1.»;

(2 ) монг.-письм. а у и г а в и п  «имущество, пожитки, вещи»| 
Тюрк.: Орх. а у г  «ценные вещи, предметы», Уйг. а у И щ  «казна, 
магазин»;

стар, монг.-ппсьм. д г г у г и  «копчик—птица» | Тюрк.: Дж. д г г у г  
«род хищной птицы», К и р . ,  К а з . ,  Т е л .  к ы р 5 ы 1 «ястреб»;

монг.-письм. й а г и - с а -  «делать что-либо непрерывно, одно за 
другим, подряд», й а г и - б а - Ь а г  «сряду, подряд, одно за другим, 
беспрерывно» | Тюрк.: Уйг., Осм. у а г г - п  «следующий день, 
завтра», К а з .  ] а р ы н «будущий, следующий»;

монг.-письм. д и ^ 1- у г -  «опустить, склонить голову; скло
няться, поклоняться; опускаться вниз», д г ^ и - в  «вдоль чего-либо, 
сряду»|Тюрк.: Орх., Уйг. д о с И , Дж. д о у г  «вниз»;

монг.-письм. «через, мимо, через меру; отдаленный» | 
Тюрк.: Дж. а Җ в ,  К и р . ,  С а г . алые «далекий, удаленный, даль», 
Я к у т ,  алые «чрезвычайный»;

монг.-письм. ( о / и м -  «успокаиваться, утихать» | Тюрк.: Т е л .  
т о к ы н а - «успокоиться », Ш о р .  т о к у н а - «успокоиться; удо
вольствоваться».

Монг.-письм. г =  Тюрк, г || монг.-письм. н —  Тюрк, г в не 
первых слогах.

§ 171«. С другой стороны в неударенных пе первых слогах



монг.-письм. i  —  Тюрк, i || монг.-письм. й  =  Тюрк, г  (~  й); 
примеры:

(1 ) монг.-письм. e s i  «царица, ханша, госпожа»|Тюрк.: Уйг. 
e s i  «id.», Осм.-Селдж. e s i  «владетель, хозяин, господин»;

монг.-письм. s e s i g ~ s e j i g  «сомнение, недоумение, подозрение» j 
Тюрк.: Уйг. s e s i k  «сомнение», А л т ., Т е л .  сез i к «догадка, 
сомнение»;

стар, монг.-письм. o d â i g i n  <  o d - c i g i n  < * o d - t i g i n  «младший 
сын — хранитель очага (дословно: огонь-княжич)» j Тюрк. : Орх. 
t i g i n ,  Уйг. t e g i n ~ t i g i n  «принц, княжич»;

(2 ) монг.-письм. e g ü d -  «соорудить, построить, создать, воз
вести»! Тюрк.: Орх. e g i d - ~ - i g i d -  «возвышать», Уйг. e g i z ~ ~ e g ü z  
«высокий, выпуклый, возвышенный», Я к у т ,  ÿ б т ÿ ï - «происхо
дить»;

монг.-письм. t e m ü r ,  ойраг.-письм. t ô m ü r  «железо» j  Тюрк. : 
Орх., Ком. t e r n i r ,  А л т . ,  Т е л .  те мiр, Осм. d e m i r ,  К р м .  де м ip, 
Уйг., Дж. t e m ü r ,  Т а р .  тбмур «id.»;

монг.-письм. i n j i  «удел (стар.); приданое, люди, уходящие 
со знатной невестой в качестве приданого» | Тюрк. : Уйг. г п с й  
«наследство, приданое», Дж. i n j ü  «царское поместье; доброволь
ный служитель бека», А л т .  i н j i «приданое».

Чередование и  и i  <  ï  наблюдается и в самом монг.-письм. 
в не первых слогах, напр.:

u r t v y s i d a ~ ~ u r i y s i d a  «вперед, отселе впредь», ср. стар, монг.- 
письм. u r i n || монг.-письм. u r i d a  «раньше, прежде, вперед»;

a j u y u i  —  a j i y u i  «был», prâteritum imperfecti < Va-; ср. ква
драт. a - j u - h u è  (a j u ’u è ) «id.»;

d o l u y a - ~ d o t i y a -  «лизать»; см. выше, стр. 2 0 1 .
Также чередуются ими i ,  наир.:
k ü é ü n ~ k ü â i r  «сила, мощь, крепость»~«трудный, тяжелый, 

требующий усилий».
§ 172. Параллельно с соответствием монг.-письм. a =  Тюрк, 

г (~м) в не первых слогах наблюдаются и соответствия монг.- 
письм. е =  Тюрк. i  (~й) (||монг.-письм. е =  Тюрк. е), напр.:
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e d e r  «Едер — название реки в
С. Монголии» 

е д е г е -  «вертеть, делать пово
рот»

е д е т  «плечо, ключица» 
д е д е -  «оставить, бросить, те

рять»
g e d e y i -  «закидывать голову 

вверх», g e d e r g e  «навзничь, 
лицом вверх, задом, назад, 
обратно», g e j i g e  ~  g e j e g e  < 
* g e d i g c  «коса» 

e d e g e -  «выздороветь, попра
виться, вылечить», e d e g e - r e -  
«оживляться, выздоравли
вать, воскресать»

i k e r e  «близницы, двойни; одно 
за другим»; i k e s  «послед, 
сорочка, в которой родятся 
дети»

s e t e l -  «проламывать, продыряв
ливать»

s e g e r  «позвоночный хребет; 
холм, гряда»

Монг.-ппсьм.:

Орх. e d i г  »;

Дж. е д г г -  «вертеть»;

Ш о р .  ег1н «плечо», Уйг. е д щ  
Уйг. к е т г - ё -  «бросить, отбро

сить», Я к у т .  к е б 1 с- «1(1.», 
Уйг. k c d i n ~ ~ k i d i n  «сзади, по

сле», Я к у т .  кетех«коса»;

Тюрк.:

Ком. е л д г г е к  «лучший», У р я н х .  
екк1 -ре- «улучшаться», 
Я к у т ,  у т у б р «й<1.» < * e d g й -  
г е - ,  Уйг. e d g й  «хороший», 
Ком. е г д г  «(!.»;

Орх., Уйг., Дж. е Ы  «два», Осм. 
е к г г  «близнецы», Ком. е д г г  
«1(1.», Т о б . ,  К а з .  1 г 1 з «1(1.»;

К и р .  сет1к «беззубый»;

Орх., Ком. в е п г г  «предгорье, 
мыс», К и р .  с а ц 1 р «1(1».

Примеры эти указывают на существование в праязыке осо
бого е (^~э) и в не первых слогах (ср. § 84).

§ 173. Если с одной стороны, как это было показано в пре
дыдущих параграфах, в не первых слогах
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Монг.-письм. а  =  Тюрк. i ~ ~ u  (|| М. а  =  Т. а ) ,
» » е  —  » г~й( | |  М. е =  Т. е),
» » г —  » г ,

» » i  =  »  г ,
» » и  =  т> и ,
» » й =  » г  — й,

то с другой стороны можно отметить, что в не первых слогах

Примеры соответствий:
(1) монг.-письм. % и d u r y a  «подхвостник, подвея» | Тюрк.: 

У р я н х .  куду рук «хвост», Ш о р ., К о й б . к узу рук, А л т .  kyi- 
рук «id.»;

монг.-письм. i u d u y  «колодец»|Тюрк.: Уйг., Дж., Ком. 
q u d u q , Осм. q u y u ,  К и р . ,  С а г . кудук «id.»;

(2 ) монг.-письм. t o m  «закон, обычай, правило, обыкновение, 
основные правила, держава, правление»|Тюрк.: Орх., Уйг. t o r i i  
«закон, обычай, правило», Уйг., Дж., Ком. t o r e  «правило, закон, 
обычай»:

монг.-письм. t o r i i -  «родиться»|Тюрк.: Уйг., Орх. t o r i i - ,  Уйг., 
Осм., Ком. t o r e - ,  К о й б . ,  С а г .  тбре-, Я к у т ,  тбруб- «id.»;

(3) монг.-письм. k o g i i l j i r g e n e  «голубь» |Тюрк.: Осм. g o v e r -  
j i n ,  Дж. J c o v e r c k e n  «id.»; ср. Мджр. k u v e 6 i k e  —  k u v e t t i x e  aid.»;

монг.-письм. t i l g i i k e i  «незрелый, недоспелый, сырой»|Тюрк.: 
Дж. t u g e l e k  «неспелый арбуз»;

(4) монг.-письм. й к е г  «бык, корова» | Тюрк.: Дж., Ком. о д й г ,  
Осм. о Ы г ,  К и р . ,  К р м .  бгуз, К а з .  y r i 3 «бык»;

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Монг.-письм. и  —  Тюрк, и
» » й =  » й — е,

v »• i  =  » й.

й  =  » е ,
е  =  » й,
i  =  » е ,



монг.-письм. т о п д к е ~ т о п д к е  (стар) «вечный»|Тюрк.: Орх. 
le n g ü  —  т е п к й ,  Уйг. m e n g ü  ~~ т е п д г ,  Е р м .  меду «id.»;

монг.-письм. ü y e r  < * ü g e r  «разлив воды, разлившиеся воды, 
наводнение»|Тюрк.: Уйг., Орх. ü g ü z  «река», Уйг. й д й  «вода»;

(5) монг.-письм. ü n i g e ( n )  >  ü n i y e  «корова» | Тюрк.: Уйг., 
Дж., Осм. т е к ,  Т е л . ,  Т о б . iHeK, А л т .  iHiK «id.», Уйг. i n e k ~  
i n k e k  ;

монг.-письм. e l j i g e n  «осел»|Тюрк.: Оси., Дж. е ё е к ,  А д .  
е ш е к, Е и р .  а с е к, Уйг. e s e k  ~  è ê k é k  « id. » ;

монг.-письм. k ô s i g e  «обшивка у юрты, занавес, полог» | Тюрк.: 
G a i . ,  Е о й б .  кбзеге «занавес», Ш о р .  к б же г е, Т а р .  кбшеге 
«id.»;

монг.-письм. j i é i  «еще, опять» | Тюрк.: Орх. y i â e  «id.»;
(6 ) монг.-письм. б е г -  «отвечать, говорить, докладывать, мо

лить, давать показания» < * 5 t i -  \ Тюрк.: Уйг., Дж. Ô t ü n -  «умо
лять, молиться», Е и р .  б тун- «просить, доложить, обратиться 
к старшему»;

монг.-письм. к о Ъ б т  «весь, целый, все, всё»|Тюрк.: Е а р . ,  
Ш о р .  кбпеу «все, многовато»,Е и р .  кбп-еу-н-«умножигься »;

монг.-письм. k ü r k i r e -  «издавать шум, звук, шуметь, кри
чать, ворчать»|Тюрк.: Уйг. k ü r k ü r e -  «греметь», Т е л .  куркурб-  
«id.».

Соответствия эти, наблюдаемые в монг.-письм. и тюркских 
наречиях, и также чередования гласных, встречающиеся в не 
первых слогах на тюркской почве, свидетельствуют о том, |что 
в монголо-тюркском праязыке гласные не первых слогов часто 
бывали неполного образования и что главное ударение находи
лось на первом слоге.

§ 174. Монг.-пнсьм. сохраняет конечные гласные открытых 
слогов, между тем как тюркские диалекты гласные эти в боль
шинстве случаев потеряли; монг.-письм. в данном отношении 
близок к праязыковому состоянию. Сохранявшиеся в редких слу
чаях тюркские Формы с открытым вторым слогом только под
тверждают общее правило. Примеры :
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Монг.-письм.:
к о к е  «синий» 
e r e  «муж, мужчина» 
е г к е  «сила» 
т т д у а ( п ) «тысяча»
% о п г «овца, овен» 
t i m e  «мрачный»
* s i q a -  >  s i y a -  «давить» 
s a y  а -  «доить»
* ( i l a - y i m  >  б Ш у и п  «камень» 
х о п и -  «проводить ночь»

Ъ а г а у а  «имущество, скарб»

Тюрк.:
к о к  «id»; 
e r  «id.»; 
e r k  «id.»;
Орх. Ьш||Орх. b i n a  «id.»;
Орх. q o n  I! Осм. q o y u n  «id.»;
t ü n  «ночь»;
s ï q -  «id.»;
s a y -  «id.»;
t a s  «id.»;
q o n -  «остановиться п перено

чевать»;
Уйг. b a r q  «имущество».

Вместе с тем можно отметить и в тюркском известное коли
чество слов с конечными гласными открытых слогов, которые 
соответствуют подобным же гласным в монгольском, напр.:

Монг.-письм.: Тюрк.:

у а / г а  «черный»
* a t ï  >  a c i  «внук»
* j a n g y ï  >  j a n g g i  «известие» 
а ^ а  «старший брат» 
b e l g e  «признак» 
j u t a  «лампада, светоч» 
t a q i y a  >  t a k i y a  «курица» 
t e t ü r ü  «скверный, противный»

q a r a  «id.»;
Орх. a t ï  «id.»;
Уйг. y a n g ï  «новый»; 
Уйг. a y  a  «id.»;
Уйг. b e l g ü  «id.»;
Уйг. у и Х а  «Факел»; 
Уйг. t a q i y u  «id.»;
Уйг. t e t r ü  «наоборот».

§ 175. В монг.-письм. известны также слова, отличающиеся 
от соответствующих тюркских Форм тем, что последние не имеют 
окончания - и п  (— ми); халхаское наречие тоже не знает подоб
ных окончаний, которые в нем апокопировались. Примеры:
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Монг.-письм.: Тюрк.:

y o y u s - г т  «пустой» 
a / r i y - u /n  «чистый»
Ы 6 - й п  «сила»
Ъ аЛ уa s - u n  «город» 
y a d a y a s - u n  «кол» 
j i s - ü n  «цвет лица, масть» 
d a b u s - u n  «соль» 
n a r a s - u n  «сосна» 
k ô b e g - ü n  «сын, мальчик»

Уйг. q o y u z  «id.»;
Орх. a r ' i y  «id.»;
Орх., Уйг. k ü c  «id.»; 
Орх., Уйг. b a l ï q  «id.»; 
Дж., Ком. q a d a q  «id.»; 
Орх.. Ком. у й г  «лицо»; 
Осм., Ком. t u z  «id.»; 
В а з .  нарат «id.»;
Осм. g ô b é k  «пупок».

Окончание - u n  (~  - й п )  является сиециФически монгольским
(ср. § 180).

См. еще вышесказанное о чередовании гласных (§§ 147 — 
148).

2. Эволюция не долгих гласных не первых слогов.

Образование Х а л х .  редуцированных гласных.

§ 176. По сравнению с монг.-письм. в халхаском наречии 
в неударенных (не первых) слогах гласные не долгие или исчезли 
вовсе, пли же сохранились в качестве кратких редуцированных.

Халхаские редуцированные гласные развились следующим 
образом:

Х а л х .  3, < монг.-письм. а  после а, а, а, 1а, аё, 1, I первого 
слога и после у второго слога в словах многосложных, напр.: 
х а а < у а Л а  «скала». ] к ^ \ ^ Ь . к < у а г ' Л а у  «говорящий», са
да к < з а у а ( 1 а у  «колчан», н' а л х й < п И у а  « молодой, свежий », 
х а б р ц а к < у а у  ь г б а у  «ящик», ч1 ссйр]з&н < б 1 б а г у а п а  «обле
пиха», чIрйк < б ъ д г г а у  «дюжий»; г*ур\уул^<д т Ъ а у и Л а  
«втроем»;

Х а л х .  б < монг.-письм. и , а  после о, б, об первого слога, 
напр.: м о о < m o d u n  «дерево», б с о р < о у и в и г  «лента», б о б-
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т б к < l o y i t u y  «унты », о н! с х б < о п щ а  «загадка», т о g б к < 
t o y u d a y  «драхва», оёрб < o y i r a  «близко»;

Х а л х .  у  < монг.-письм. и  после у, у, ‘у, yl, i первого слога, 
а также монг.-письм. < а  в закрытых слогах после у, у, yi пер
вого слога, напр.: булл у к< Ъ и Ы у  «источник», с у i"т j  <  s a y u y t u n  
« садитесь », н1 у л м J  с < n i l b u s u n  « слеза»; 3 у i 5 У Р < j u y i y u r  
«коварный, лукавый, плут», i л а ц т; у j а < i t a n g y u y a  «преимуще
ственно, особенно»; уну t < u n a y a  «жеребенок», j ? ,j  < и и у а п  
«первенец, старший сын», yigxyp<My i d % a r  «тоска, скука»;

Х а л х .  6 < монг.-письм. е  после <5 первого слога и после 6 

первого слога в конечвых открытых слогах, напр.: б5р6<  
Ъ о д е г е  «почка, почки», м6 цхо < т о п д к е  «вечный»;

Х а л х .  f  < мовг.-письм. й  после о, у, у, yi первого слога 
и < монг.-письм. е  пссле о, у, f , yi первого слога в закрытых 
слогах, напр.: oggyp < e d u r  «день», нуцуг y < n i 6 u g i i n  «го
лый», i f ^ T ^ < t e g i i g t u n  «собирайте», уПудбурч \ < u y i l e d -  
Ъ й г б г  «работник, рабочий»; тоддуjy < t o d e g e  «застежка», 
ylryp<«%er «пример, былина», g fp ^ < d e g u r e n g  «полный, 
сполна», у ip м у к < u y i r m e g  «крошка»; 6 р г j  <  o r  g e n  «ши

рокий»;
Х а л х .  ё < монг.-письм. е  после е, ё, ё, !ё, I, i первого слога 

и после f  второго слога в словах многосложных, напр.: енё<  
е п е  «этот», б ё 11 ё к < b e l e g  «подарок», 6 м ё к < е д е т е д  «серьга», 
б ' ёддёр < b i d e r  «полосы, Фигуры», нIс 1 ё 1 < n e y i s l e l  «сто
лица», i l l ё < Н е  «явный»; g орwу 1 ̂ < d o r b e g i i l e  «вчетвером»;

Х а л х .  1 < монг.-письм. г  после всех гласных первого слога, 
напр.: x h - p X < x a r i n  «но, нагротив», мор \ < m o r i n  «конь», 
ш6 н1~ с о н 1 < s o n i  «ночь», бi 111 к < Ы И д  «разум, знание, му
дрость», о ч 1 w б л < o C i b a t a  «если отправится», т 51 i < t o g e l i  
«звездочка, белое пятно (на лбу лошади)», ду И < d i i l i  «половина 
ночи»;

Х а л х .  в < монг.-письм. а  после у, у, yi первого слога в ко
нечных открытых слогах и < монг.-письм. и  после а, а, аё пер
вого слога, напр.: ун^ v < v m d a  «питье, напиток», у Л " е < а у и 1 а



»гора», с у  1 х т з < в и у 1 х а  «род полыни»; шати < ё а Ы  «лестни
ца», да те вс < й а Ь и т п  «соль», б а т в р < Ъ а у а Ы г  «богатырь, 
герой», аёхвтв р~а ёх ,вбт,в р < а у щ и Ы и г  «страшный»;

Х а л х .  э < монг.-письм. е  после у, f ,  у! первого слога в ко
нечных открытых слогах и < монг.-письм. й  после е, ё, I пер
вого слога, напр.: у г э < й д е  «слово», у 1 э < е д й 1 е п  «облако, 
туча», у П э < й у г Х с  «дело»; нерсэ < п е г в й  « голубика»,, ётеэр < 
е д е Ъ й г  «теплота, жар», I м э < е у ш й  «такой».

§ 177. Все халхаские редуцированные гласные, рассмотрен
ные в предыдущем параграфе, за исключением I, образовались 
под сильным ассимилирующим влиянием гласных первых ударяе
мых слогов; спорадически 1 в конечных открытых слогах и осо
бенно в словах двусложных тоже подвергается комбинаторному 
влиянию гласных первого слога, напр.: а г а г в < монг.- 
письм. а#г<Мджр. а д е  «царевич, принц, наследник князя, кня
жич», Х а л х . - З а п .  дакх1 ~ да ,!х'В < * с 1 а ю а ч 1  «свалявшаяся 
грязная шерсть», о н 6  х э ~  о н 6  х 1 «теперешний, недавно быв
ший» < * 6 п е д е - Ы .

В Х а л х . - З а п .  наблюдается также изменение ! в ё в положе
нии после 9 > з  (< монг.-письм. у ) ,  напр.: Х а л х . - З а п .  наёзё =  
Х а л х . - У р г .  на ё цI < монг.-письм. п а у щ  «подруга»; Х а л х . - З а п .
1 н з ё =  Х а л х , -  У р г .  1 н ц I < монг.-письм. т р  «приданое».

В окончаниях соптегЬиш шрегГесй - ц! —  у, - ч1~ -ч  хал- 
хаскому 1 в монг.-письм. соответствуют и  п  и .  Объясняется это 
тем, что они восходят к *ъ (~ 1): Х а л х .  - у I ~  - ч I < * - ] г  ~  * -< Я  >  
монг.-письм. - у и ~ - б и .

Чрезвычайно трудно, а в некоторых случаях почти невоз
можно, определить совершенно точно, когда редуцированные 
гласные халхаского наречия можно передать через й и ё и когда 
при посредстве в и э; не было бы большой ошибкой всегда поль
зоваться одними знаками й и ё, писать наир.: б а тар и нерсё. 
В речи халхасов слова эти могут встретиться в разных Формах: 
батйр~батвр~батр и нерсё~нерсэ~нерс  в зависи
мости от характера и скорости речи. Тем не менее в случаях,
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указанных в § 176, предпочтительнее пользоваться знаками 
виз ,  потому что в нормальной речи в рассмотренных случаях 
слышатся звуки несколько отличные от а и ё и к тому же таким 
образом в меньшей степени обнаруживается комбинаторное 
влияние гласных первого слога.

Относительно 6 и у следует заметить, что звуки эти акусти
чески очень близки друг другу, но одним знаком, напр., б, поль
зоваться неудобно потому, что после 6  первого слога и после о 
первого слога в конечных открытых слогах слышится краткий 
гласный, отличный от того, который можно, наир., наблюдать 
после у ударяемого слога; после 5 он более открытый, после 
у — более узкий: Х а л х .  бйро «почка»|о^ур «день»; хосх<"> 
«вьючн. багаж» | у ну г «лисица». Но для второго слога слов 
многосложных решить трудно, следует ли после ударенного о 
ставить б или у: бмцбгэр или бмцугур?

В халхаском можно наблюдать в редких случаях ослабление 
ассимилирующего влияния гласных первого слога на гласные сле
дующих слогов. Происходит это или в силу задерживающего 
влияния монг.-письм. с его традиционным чтением, или под 
влиянием соседних согласных. Примеры: Х а л х .  х о "«гус < монг.- 
письм. х о Ъ и » т  «двойственная природа шамана, способность ша
мана быть оборотнем» — слово редкое, почти никогда не встре
чающееся в повседневной речи; Х а л х .  1 ацху < монг.-письм. 
И п д у и  «лотос» — двойное влияние, монг.-письм. с одной стороны 
и заднеязычной Фонемы х с другой.

Краткие гласные, входящие в состав морфем обычно в хал
хаском в гораздо меньшей степени подвержены влиянию гласных 
первого слога, особенно, в отношении лабиализации, что объ
ясняется упорядочивающим влиянием аналогий и бессознательным 
психическим процессом внимания.

Редуцированные гласпые в положении между двумя шумными 
согласными, и особенно в случаях, когда один из согласных 
оказывается сильным, в халхаском могут произноситься, как 
глухие, без дрожания голосовых связок, потому что весь выды
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хаемый воздух идет на образование шума сильного согласного. 
Глухие гласные слышатся также на конце слов, в виду ослабле
ния мускулатуры голосового аппарата, характерного для хал- 
хаской речи вообще (ср. §§ 140, 152). Глухие гласные чере
дуются в халхаском с гласными сонантами, появление тех или 
других зависит от быстроты и экспресивности речи. Примеры 
(знаком ’ обозначается глухой гласный, только в нижеследуе
мом):

Х алх. х а $ |п;’ т ё ~ х а 1д;зйтё<монг.-письм. уаИагЬаг «ска
листый, со скалой»; х ‘а т й т т ’ ~  х ' а т й т т т ?  ~  х ' а т й т т й  < 
кИас1-Ы «китайцу»; а ц ’ г ! г  «эх, отца! (ругательное воскли
цание)».

Для простоты в настоящей книге знак для обозначения 
глухих гласных не употребляется вовсе, за исключением только 
что приведенных примеров. Действительно, чрезвычайно трудно 
бывает провести разницу между гласным, до неопределенности 
редуцированным и гласным глухим; кроме того глухие гласные, 
обычно, появляются лишь во Фразах, а не в изолированных 
словах.

§ 177«. Так как редукция гласных не первых слогов и свя
занная с этим лабиализация известны во всех почти монгольских 
наречиях, то явление это находит себе отражение в монг.-письм. 
(см. §§ 1 6 8 — 169, §§ 4 4 — 47).

Монгольская современная письменность отражает одно явле
ние, широко распространенное в южно-монгольских диалектах, 
в которых 1  <  других У под влиянием предшествующих палата
лизованных ш', ц’ и ч', напр.:

современ. монг.-письм. сауауь~~ б'ьуа']г <  Южно-Монг. ч а у ' !  
«закон, запрещение» вм. классич. сауа]а <<1<1 .»; современ. уагаб1 < 
Южно-Монг. х а р й ч ' 1  «чернь, простой человек» вм. классич. 
уагаби «1(1.»; современ. ггетедб1<Ордос. 1 р ё м ё г ч ' 1  «как только 
прибыл» вм. классич. иетедсе; современ. Ъаугуь <  Южно-Монг. 
баЛц' х «стой, подожди» вм. классич. Ъаууа «1(1.»; современ. 
с т д < Южно-Монг. ч ' 1 ч ’ 1 г «цветок» вм. классич. бебед «1(1.»;
2 2 - 3  Б2
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современ. йапёгу (< Х а л х . и Южно-Монг.) ~  йапёиу «привет
ственные подношения высокому лицу» <  тиб. ЪвЬап-Ъгидз « 1 (1 .; 
утверждение»; современ. }ауёт < Южно-Монг., Х алх . и друг., 
напр., Байт, л а г ' ш ' 1 н ~ л а к ц н н ~ л а г ' ш |  «примета, знак; 
тело» вм. классич. Шуёап < <  скр. 1акёапа; современ. е]гп< 
Южно-Монг. е ц ' х н  «владыка, господин, государь» вм. классич. 
е]еп «1 (1 .».

В халхаском тоже известно несколько слов, в которых Х а лх .
1  соответствует монг.-письм. а > современ. монг.-письм. г после 
И, напр.:

Х алх . лаг*ш| ;  Х алх . а г 'н ц  <  монг.-письм. а уёт ~ а д ёт — 
дёт < монг.-письм. д ё а п «  скр. кёапа «миг, мгновение».

Слова эти являются в халхаском заимствованными из нов. 
монг.-письм. или Южно-Монг. в Форме с I.

§ 1776. В халхаском, особенно в Х алх.-Зап ., заметна тен
денция произносить краткие гласные у п ё (з), реже й, у (в) 
как 1 . Напр.:

о w 1  с вм. о у с «трава, сено» <  монг.-письм. вЬевйп — еЬй- 
вйп; у н 1 г вм. у н у  г «лиса, лисица» <  монг.-письм. йпедв; 
х о Ш с  вм. х о П у с  «пот; заработная плата»<  монг.-письм. 
ко1йзйп; е ц 1 Г вм. е ц ё £  «отец»< монг.-письм ебеде (ср. индо- 
европ. *рэЬег > скр. рИаг). Явление это известно многим монголь
ским говорам и потому оказывает влияние на современную 
монгольскую письменность, где постоянно наблюдаются Формы, 

подобные, напр., следующим:
еЫвйп вм. еЪевйп — еЪйвйп, йпгде вм. йпеде, екгпег вм. екепег 

«жена, женщина», епдбгп вм. е^едблп «мужское начало, муже
ство», етгдбт «женское начало, женственность, бабство», кеггд 
вм. кегед «нужда, дело», Ьетй'ид вм. temdeg «знак, отметка, за
метка, сигнал», еЫЛ1д вм. еЫкШд «колено», таптг вм. тапта  
(<  кит.) «торговля», оугп  вм. оугга «близ, близко», у а у т  вм. 
Х(щга  «милость, жалость, жаль» (ср. Х алх.-Зап . х а ё р !  «1(1.»).

После j редуцированные халхаские гласные тоже имеют 
тенденцию к сужению и произносятся как !; впрочем можно
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отметить большие колебания в произнесении подобных гласных, 
напр.:

Х алх . хо  j  j  5 p ~ x o j j u p ~ x o j j  i p  <  монг.-письм. ioyar  
«два»; Х алх. h o j  j  q ~ h o j  j i ? ~ h o j  j | <  монг.-письм. noyam 
«князь, господин»; Х алх. y j j  a p ~ y j j  y p ~ y j j  i p  <  монг.- 
письм. йуег «разлив воды, разлившиеся воды»; Х алх . T a j j  a k ~  
T a j  j  i3 k ~  T a j  j  l k  <  монг.-письм. tayay «посох, трость, палка».

Явление это отражается и на современной монгольской пись
менности, где можно наблюдать появление i на месте исконнего 
другого гласного; впрочем, подобные случаи известны, почти 
исключительно, в словах заимствованных. Напр.:

современ. монг.-письм. таугу вм. тауоу ~  тауиу «нижнее 
платье, род юбки, носимой ламами» <тиб. smad-gyogs « id .» | 
Х алх. м a j j i k «id.».

Но в виду такого положения можно наблюдать в современ. 
монг.-письм. обратное явление: в заимствованных словах после у  
часто ставят aleph, хотя следовало бы писать г, напр.:

современ. монг.-письм. tobyay вм. tobyiy <  тиб. thob-yig «опись, 
реестр, билетик, надпись, этикетка»] Х алх. T o 6 j i k  «id.».

Отпадение и выпадение гласных 

Арокорё

§ 178. В хмхаском слова с краткими гласными в конечных 
открытых слогах чередуются со словами, в которых эти гласные 
отпали; существуют, следовательно, парные Формы, попеременно 
встречающиеся в зависимости от быстроты и характера речи. 
Примеры:

с а р ~  с а р й, <  sara «луна, месяц»; с у ij — с у ц I <  sayujw 
«сев»; а л б й т ~ а л б й т ,в < а й « < м «подданный»; х а р ~ х а р £ <  
%ага «черный»; у г  ~ у г э  <йде «слово»; н е г ~ н е г ё  <  nige 
«один»; e ig  — f n g g g  <  bide «мы»; а х х ~ а х х а <  «старший 
брат»; х 6 ё ш ~ х 6 ё ш 1 < /о г /ш  «назад, впредь, впоследствии»; 
у н т у ц ~  у н г у у ! <  untaju «заснув».
22- W  112

—  331 —



Таким ж е образом чередуются Формы имен существительных 

с конечными гласными и Формы без гласных, соответствующие 
монг.-письм. Формам, оканчивающимся на -уа — де, причем 

Формы аноконированные в повседневной халхаской речи встре
чаются чаще. Примеры:

у н у г ^ у н у 5 т; < ипауа «жеребенок»; у н у г ~ у н у г э <  
йпеде «лисица»; 3 У л 3 У Г ~  3 У л 3 У Б в <  }и%)ауа «детеныш»; 
З а м б а г ' ~ з а м б а Б а <  затЬада <  тиб. сат-ра-ка < скр. бат
рака «магнолия»; е ц ё г ~ е ц ё г ё < есгде «отец»; о г П г  (Зап.)<  
бдИде «дар, отдача»; о н д у г <  бпййде «яйцо»; б о м б у г  <  Ъбт- 
Ъйде «мяч, мнчик, шарик».

Явления эти отражаются на современной письменности, где 

довольно часто встречаются Формы вроде, наар., следующих: уаг 
вм. у ага, бдИд вм. бдИде, йд вм. Иде, уш пиу—уитау вм. уитакг 
«песок, пыль, прах», &аЬ вм. ваЬа «сосуд», тев вм. теве «мечь, 
сабля», уауит  вм. уауита «вещь, предмет, что то», ЪоНЪасгд вм. 
Ъо1Ъа-с1дг —  классич. Ъо1Ъаби «хотя бы сделался».

§ 179. По сравнению с монг.-письм. в халхаском отпадают 
конечные гласные в трехсложных и многосложных словах, окан
чивающихся в монг.-письм. на комплексы - г — — I -+- V, напр.: 

т е ч г ё р <  Непддсп (ср. ойрат.-ппсьм. Ьепддегг) || монг.- 
письм. Ьпдп~~ 1епдг1 < Уйг. Ьпдгг «небо, небожитель»; х о т о л < 
монг.-письм. уо1а1а «вполне, совершенно, весь, целый»; ] а л\г т а л <  
монг.-письм. уаЪиЬаЫ «в то время, как идет»; б а с с а л <  монг.- 
письм. Ьава-ек «еще-то, еще-же» || б а с с а - л «л<1 .»; х о л <  уоумЛа 
«пища».

Таким же образом апокопируются гласные в многосложных 
словах, соответствующих монг.-письм. с конечными комплексами 
-«-+- У, напр.:

а х у н <  ауиипа «куропатка»; г1 а $ д а н <  да<1апа «снаружи»; 

х а р й Б & н < уагауапа «карагапа —  растение»; о м у н < етйпе 
( пред, впереди»; ё р д ё н <  егйепг « д р а го ц ен н о ст ь » ;ч а н д а м й п <  

бтйатат < <  скр. бШ ат ат {| 5 ё н д ё м ё н < з'тИатат < <  скр. 
бШ атат  «волшебная драгоценность» (см. стр. 131— 132).
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В словах с конечными комплексами -иг в халхаском наблю
дается чередование Форм апокопированных с Формами, сохра
няющими краткий гласный, папр.: б о 5 Н1 ~ б о г 1 Н < Ъоуипг 
«короткий, низкий», ё р 5 ё н 1 ~ ё р 5 ё п < егс1еп1, з ё п , п ; ё м ё н 1 ~- 

д ё н д ё м ё н  «волшебная драгоценность», ш 6 н 1 ~ с 6 н 1 ! ш о н ~  
с о н <  вот «ночь».

В современной монгольской письменности изредка наблю

даются отражении рассмотренного явления; встречаются, напр., 
следующие Формы: уоуи1 вм. уоуиЫ, /агауап  вм. уагауапа, 
\jdhutal вм. уаЪиШа.

§ 180. При переходе от монг.-письм. к халхаскому отпадают 
конечные слоги -ип ■— -йп  в халхаских именах существительных, 
но сохраняются в Формах имен прилагательных, давая в халха
ском назалированные гласные пли У ц. Примеры:

у с (у с с) <  т ип  « вода» | у с с у  ц х а 1 у <  ит п уаИуи «водяная 
выдра»; ц а р с <  бауакип  «бумага» I ц 5  р с т: «бумажный»; х у с <  
уивип «береза»| х у с с у  «березовый»; б а лт>ас < Ъа^уавгт «го
род»; х у н у с <  кипевйп «съестные припасы, харчи»; $ ё с <  
с1едевйп «веревка»; д а 1] а с <  руат п  « рыба,»; г 6  р 6  с <  дбгйде- 
т п  «дикай зверь (травоядный)»; у  м у т  < ет йййп~ йтйййп  
«штапы»; н у $<т<Шп «глаз»; 3 У,3 < ]едис1йп «сон»; ц у с <  
ш к й  «кровь»! цу  сс у «кровавый»; х о 1 1  у с <  кбШжп «пот; 
плата за наем, заработная плата»; х а 1 1 1  с < уаИшп «кора».

Можно указать па несколько исключений, когда конечные 
-ип  ~  -ип  сохраняются в халхаском в той пли другой Форме. 

Исключения эти разделяются на две группы.
К  первой принадлежат слова, обозначающие разумные суще

ства (людей), которые по аналогии со словами, оканчивающимися 
на п  и обозначающими разумные существа (см. ниже в связи 
с Фонемой и), сохраняют комплексы -ип  — йп > Х алх. назалп- 
рованный У. Папр.:

х а т г,<хаШ п «дама»; д а е с р  <  Лау'тт «враг»; у р ^  <  
ит п  «мастер»; с а < всиЬт «родственник, близкий».

Ко второй группе принадлежат немногочисленные слова,
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в которых -мп — -йп >  редуцированный V, причем Формы с ко
нечным У  чередуются о- Формами апокопированными. Повиди- 
мому, в данном случае имеет место воздействие монг.-письм. и 
разных монгольских наречий: слова, принадлежащие к этой 
группе, относятся к числу наиболее употребительных, напр.: 

ор§<огм м  «место, страна»|орй«кровать»; м о д д о —м о д <  

тос1ип «дерево»; с у  му — с у  м <  зитип «стрела; эскадрон, 
рота».

Немногочисленные примеры, обнаруживаемые в современ
ной монгольской письменности, свидетельствуют о некотором 
влиянии рассмотренных в настоящем параграфе явлений живой 
речи на язык литературный, напр.:

гтуе<1 вм. тгуеййп  «смех», йт Ы  вм. йтйсШп «штаны», 
ЪаЛуав вм. ЪаХуавип «город, строение», еЫв вм. еЪйшп «трава, 
сено», йаЬив вм. с1аЪизи(п) «соль», хоЬив вм. хоЪишп (последний 
пример из книги, написанной на классическом монг.-письм. и 
изданной ксилиграФическим способом в Пекине: —  Биография 
Шущ-Щт’а).

Бункерё.

§ 181. В халхаском по сравнению с монг.-письм. в много
сложных словах выпали гласные предпоследнего слога, Бупкоре 
наблюдается в том случае, когда перед гласным предпоследнего 
слога имелся один согласный, а после него один смычный или 
проточный. Примеры:

Халх. е м г £ <  монг.-письм. етедеп «старуха, бабка», 
6  № г | г <  еЪйдеп «старик, дед», з  а  р ц й < загиба «рассыльный, 
служитель», у р § т; <  и п й а  «раньше, прежде», т о л $ о ё <  М иуаг 
«голова», у с л ,в ~ у с с л ' в < т и Ы  «напой водой».

Выпадение гласных не наблюдается, когда 1 ° последний 
слог содержит дифтонг или l< e i ,  а согласный, предшествующий 
предпоследнему слогу, является шумным; когда 2 ° последний 
слог состоит из комплексов -у а — де > - 5 & ~ г ё  ( - 5  и, - г э  е!с .)~
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— г; 3° при нарощении различных грамматических окон
чаний; 4° когда последний слог состоит из н V  <  л - н  V. 
Н апр.:

Х алх. ш а з & з а ё  <  монг. -письм. 81уадауа1 «сорока»; 
б\т $т кЬ И еде1  «не, —  отрицание при повелительном наклоне
нии»; е ц ё г ё  <  еб1де «отец»; а ё м а г |  «аймака —  gemtiv. <  
а ё м й к »  11 < ауш ау, а ут а у-и п ; х а р а ^ а н  <  уагауапа «кара- 
гана —  назв. растения».

В современной монгольской письменности постоянно встре
чаются Формы, отражающие рассмотренные случаи зупкорё 
гласных. Напр.:

иг(1а (вм. иггйа), ]агс1 (вм. загиба), Шдег (вм. Шгдег) 
«пример, былина». уагбъ~уагби  (вм. уагаби) «чернь, простой 
народ», Лагви^Лагиви  (вм. (Яагазип) «вино, водка», етдеп (вм. 
етедеп), Ьатуа (вм. Ьатауа) «печать», тапуаг (вм. тапауалг) 
«завтра».

§ 181«. вупкорё гласных началось очень рано в монголь
ском, что и находит себе отражение в памятниках монгольской 
письменности старого периода, об этом же свидетельствуют и 
данные но средне-монгольским наречиям. Примеры:

стар, монг.-письм. патЛит  (письмо иль-хана ЛгуигСа, 
1289 г.) вм. т т а й и т  «мне (же)» =  монг.-письм. патас1иг, 
паАиг;

квадрат. Ьат-уа «печать» =  монг.-письм. Ьатауа;
Киракос. «еШюа» (*еске) =  монг.-письм. ебгде)
Араб.-Филол. б1деъ «колыбель» — монг.-письм. бШдец 

вгЬде «шило» =  монг.-письм. вгЬйде;
Грузин. «к 'и гк 'т -» (*кйгкйг-) «греметь» =  монг.-письм. 

кйгкгге-;
Араб, зйгке «сердце» =  монг.-письм. ]1гйке(п).
§ 1816. В халхаском наблюдается еще один вид вупкорё 

гласных. Халхаские комплексы -х ах 'в  ~  - т^ахв >  -хи , а 
-х  ё х э — г ё х э, -х у х э — г у х э >  -х э. Находясь в положении 
между двумя шумными согласными редуцированный гласный
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превращается в глухой и затем выпадает вовсе, позволяя двум 
близким согласным слиться в один. Примеры:

Х алх. б а р а л х в  <  б а р а л х а х и  — б а р а л х х т з  <  монг,- 
письм. barayalyayu «получить аудиенцию»; Х алх. а ч ! р х ' в <  
< ач  1 р х а х ' в ~ а ч 1 р х х в  «величаться, куражиться»; Халх. 
т е х э с т е г ё х э  «так делать; так, да», ср. Х алх . т е г е  1 а «так, 
так и было», т е г ё ц  «так, так делая, таким образом»<
<  Не-дёкй.

Metathesis

§ 182. Если в халхаском между гласным последнего слога 
и гласным предыдущим имеются сочетания согласных р, л, 1 , 
м —I— б, г1, г, х, б, w, м, то часто наблюдаются случаи переста
новки гласных. M etathesis заключается в том, что последний 
гласный оказывается между вышеуказанными согласными и под
вергается некоторому изменению в зависимости от своего нового 
положения (ср. §§ 176— 177).

В халхаском Формы с подобными перестановками чередуются 
с Формами без m etathesis’a, но первые, обычно, встречаются 
чаще. Примеры:

Х алх.. а р й г ,~ а р 5 а <  монг.-ппсьм. агуа «средство, способ, 
хитрость»; т е р ё г ~ т е р г ё <  tergen «телега, повозка»; т а- 
м &^ ~ т а м т з а <tamaya «печать, тавро»; то11уг~т61г<!><:£<%е 
«двухлетний ягненок»; х у р у м ~ х у р м э <  кйгте «полукафтан, 
куртка»; х е р ё б ~ х е р б ё < kerbe «если».

Совершенно такой же metathesis наблюдается в халхаском 
при сочетаниях с, ш -+-$, Г, г, х между последним гласным 
слова и предыдущим, напр.:

Х алх. х о с у х ~  х о с х б <  мопг.-письм. koske «вьючный 
багаж»; х о м у с у х ~  х 6  м у с х о <  кбтйвке «бровь, брови», 
M i n i i p ~ M i i n r e <  русск. М ишка  «Мишик —  собствен, имя».

Рассматриваемые перестановки гласных развились на хал- 

хаской почве после того, как произошли выпадения (вупкорё)
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гласных предпоследних слогов, что видно, папр., из следующих 
примеров:

монг.-письм. daruya >  Х алх. д а р 5  & >  Х алх . д а р а г 1 «стар
шина, начальник, председатель»; tamaya > т а м 5 8 , >  т а м & г 1 
«печать, тавро»;

ср. Байт. ч1мё к <ч1мг ё <монг . - пис ь м.  cimiige(n)> Х алх. 
чо му  г «берцовая кость».

То, что в халхаском перестановка гласных происходит 
в указанных условиях, с особой ясностью выступает в приме
рах, где в монг.-нисьм. трехсложные слова имеют i  в по
следнем слоге. Монг.-письм. i лучше других гласных сохра
няется в неударенных слогах в халхаском (см. §§ 176 , 179) и 
в меньшей степени, чем другие гласные, подвергается ассими
лирующему влиянию гласных первого слога. Примеры:

монг.-письм. araki >  Х алх. a p x i > a p i x  «вино, водка»; 
монг.-письм. tamaki >  Х алх. т а м х ! > т а м ! х  «табак»; монг.- 
письм. ауиёЫ > Х алх. у ш x i  >  у m i x  «легкия, легкое»
(ср. § 177 а).

§ 183. Подобно тому, как халхасние Формы, благодаря 
эупкорё, с комплексами р, л, 1 , м-»-5 , t ,  г, х, б, w, м - t - V соот
ветствуют монг.-письм. Формам с комплексами г, I, I, м  +  Т  +  
7, д, X, Ь, т (Х алх. д а р Б й =  монг.-письм. daniya etc.), монг.- 
письм. Формы с указанными сочетаниями соответствуют Формам 

родствепных языков с комплексами г, I, т  н -  С н -  У. Примеры: 
монг.-письм. ЫтйЫтде > Х алх. х о м у 1 д у р у г  «нагруд

ный ремень у седла» | Тю рк.: Осм. gomiildiiriik, Ком. komul- 
druk «id.»;

монг.-письм. кбдегде «мост; раздувальные меха» >  Х алх . 
х б р у г  «раздувальные меха» | Тюрк.: Уйг. кбЪгик, Дж. кбргйк 
«мост»;

монг.-письм. %udmya > Х алх . x y g g y p y j *  «подвея, под
хвостник у седла» | Тюрк.: Урянх. к  у д у р у к,  Шор. к у з у р у к, 
Алт . k y i p y k  «хвост»;

монг.-письм. nidurya>  Х алх. н у д д у р у г 1 «кулак, обшлаг»|
22
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Тюрк.: А лт ., Крм. ] у д р у к , Кир. ц у д у р у к  — ц у д р у  к 
«кулак», | Мджр. пщап «1(1.»;

монг.-письм. хоуМуа «животное, приносимое в жертву на 
могиле покойника» | Тюрк.: Саг. к  о 1  л а 5  ы «лошадь, которую 
закапывают вместе с покойником»;

монг.-письм. т о а  >  Х алх.  ̂о р о, Дэрб.-Кобд. j  о р о «пред
знаменование» |Тю рк.: Алт ., Кар. ы р ы м  «предсказание, пред
знаменование», Дж. гпт  «хорошее и дурное предзнаменование»;

монг.-письм. 1где> Х алх. 1  р ё у  «баран (взрослый)»|>Тюрк.: 
Шор. Iр  1 г Тел., Саг., Койб., 1 р 1 к «баран»;

монг.-письм. Ы гт е>  Х алх. х у р у м  «полукафтан, куртка, 
курма»! Мджр. Ы гите  «1<1.».

С другой стороны тюркские комплексы сонорный -+- шумный 
С -+- V =  монг.-письм. комплексам сонорный и -  V нн шумный С, 
напр.:

монг.-письм. Ьатауа> Х алх. т а м 5 & ~ т а м а 1 '|Т ю р к .: Орх., 
Уйг. Ьатуа «печать», Орх. 1агща «тавро», Каз. т а м 5 а «1(1.»;

монг.-письм. й а ги у а > Х а лх . д а р Б а —д а р й г 1 «старшина, 
начальник, командир, наместник, председатель; правитель (в эпоху 
Юаней)» | Тюрк., Орх. уагуап  «название должности или достоин
ства» (ср. монг.-письм. с1ауата11 Тюрк.: Орх. уаЪуи, см. выше, 
стр. 2 0 8 ) , Дж. уагуап «искренний друг (эпитет А  б у -  Б е к р а)»;

монг.-письм. Ъагауа >  Х алх . б а р а  «имущество, пожитки, 
товары»|Тю рк.: Уйг. Ъагц «имущество»;

ойрат.-письм. 1епддеп, Х а лх . т е ц г  ё р  <  Непддеп «небо» |
| Тюрк.: Орх. Ьепгг, Уйг. Шдп (Ьепп) (>  монг.-письм. Ы дп  
«1(1 .»);

монг.-письм. Ыгауа (<  *фгауа) «красная заря, красные 
полосы на небе на заре», Бурят .-Тункин. х ! р  а «вечерняя заря», 
Бурят .-Хори. х1 р а ц  «заря»|Тюрк.: Орх., Уйг. ф гуи«красный».

В третьем случае монг.-письм. Формы вполне соответствуют 
тюркским, напр.: монг.-письм. Итйде —  Тюрк, збпйк; монг.- 
письм. Ы гауи< *фгауи «иней» =  Тюрк.: Уйг., Осм. фгауи «1(1.»; 
монг.-письм. =  Тюрк. даЬЪгуа ~  даЪигуа.
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Все эти соответствия объясняются тем, что в монголо- 

1*юркском праязыке в рассматриваемых случаях между сонор
ными и шумными имелся очень краткий редуцированный гласный 

(ср. § 1 6 8 ).
Перестановки гласных рассмотренного вида отражаются на 

современной монгольской письменности, где нередки, напр., 

Формы, подобные нижеследующим:
ariki (вм. araki), tamiki (вм. tamaki), ayuSiki (вм. ayuUki), 

beleg ~~ belig (вм. beige) etc.

§ 1 8 4 . M etathesis наблюдается ещ е в халхаском в словах, 
восходящих к монг.-письм. Формам, оканчивающимся на г. Если 

в монг.-письм. слово, состоящее из трех и более слогов, имеет г 
на конце, то в хаихаском соответствующее слово встречается 

в Форме, в которой I <  г появляется на месте предпоследнего глас
ного, успевшего перед тем синкопироваться. При этом в халха
ском Формы указанного типа чередуются с Формами, имеющими 

конечное 1, но с synkope предпоследнего гласного. Примеры: 
Халх. a g g i l ~ a g l i  <  монг.-письм. adati «похожий, подоб

ный»; б о г ! н ~ б о т ? н  1 < boyuni «короткий, низкий»; 3  a l -  

w i p -< ja ib a r i-  «молиться»; a w i p <ahuri «нрав, поведение, 
характер»; х а т i  р <  yatari-, «ехать рысью, рысить»; г1 a p i g  ~  

i' а р g i  <  garudi <  <  скр. garuda «мифическая птица гаруда»; 

х а л  T i p -  <  yatturi- «поскользнуться»; y g g i p g y -  <  udurid- 
«вестп за собой, руководить»; а 11 б x v -< a ta b k i-  «вспрыгнуть, 

вскочить (на коня)».
§ 1 8 5 . Перестановка гласных наблюдается ещ е в халхаском 

в сочетаниях, восходящих к монг.-письм. n g -* -n - t -Y  >  Халх. 
i ' - t + h  +  V . Халхаскпе ж е комплексы N r  +  H +  V  >  

г1 ~  г -+- V —н  н, напр.:
ч a t  ilн—  ч а. г1 п а- <  ёгпдпа- «подслушивать, внимать»; с о- 

г у  н—  с о г н б- <  songne- « подносить вино, разливать вино »; 
Заг' &н— з а г ' п й -  <jangna- < jangla-  «выказывать нрав»; з  а ё -  

д й iJ а и—  з  а б g & t  н £ - <  jayidangna- < yayidangla- «ехать вер

хом без седла».
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В обычной речи халхасов Формы с перестановками гласных 
встречаются чаще.

§ 185а . Еще один вид m etathesis’a гласных известен в хал
хаском: комплексы -г‘л й ~ г 1 ё ~ - г |л у ~ - г 1 у ( < -yla ~ -gle) > 
- 5  а. л — г ё 1 , -тз у л ~  г у 1  напр.:

Х алх . с у ц у г у 1 -----с у  ц у  г !  1 - <  монг.-письм. süjügle-
«благоговеть, веровать, почитать»; х е р ё г ё 1 - <  Tceregle- «нуж
даться, употреблять»; с у р у tj у л- <  surayiä- « собирать сведе
ние, слухи; осведомляться» || Х алх. с у ц у г 1 э - ,  x e p e r l ö - ,  
с у р  у г1 л в-.

Epenthesis

§ 186. В ряде случаев в халхаском наблюдается появление 
нового гласного, который не является наследником какого-либо 
прежнего гласного, но оказывается вставочным.

Эпентесические гласные наблюдаются 1 ° на конце глаголь
ных основ, оканчивавшихся иа согласный, напр.:

монг.-письм. еЪе<1->Халх. ö w g y -  «болеть»; монг.-письм. 
em üs->  Х алх . о м с у -  «одевать»; монг.-письм. urus- >  Халх. 
у р с у -  «литься, течь, протекать»;

монг.-письм. bot- >  Х алх. б о л л о- «делаться, становиться»; 
монг.-письм. о1 -> Х а лх . ол л б -  «находить, обретать»||Х алх. 
бол-, ол-.

В данных случаях вставной гласный появился по аналогии 
с Формами, имеющими соединительный гласный, напр.:

монг.-письм. ebedügsen > Х алх . о \ у д у с э  «болевший»; монг.- 
письм. emüsügsen > Х а лх . у м у с с э «одевший»; bolum-ja >  б о л- 
л б м з и  «может стать».

§ 187. Вставные гласные 2 ° наблюдаются также при нара
щении к основам, оканчивающимся на согласную, окончаний, 
начинающихся на С., напр.:

монг.-письм. keüked-tü > Х алх . х у х у ^ у т  «детям —  
dativ.», монг.-письм. ögbe > Х алх . о г у п  «дал».
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Тоже самое наблюдается 3° и при некоторых синтаксиче
ских сочетаниях, напр.:

монг.-письм. sayuday bui>  судтзг ' уп «годный для житья, 
проживающий»; монг.-письм. bayiday hui > Х алх. б а ё g ä г" у и ~  
б а ё д у п  «существующий»; монг.-письм. bicideg bui >  Халх. 
6 i 4 i g e r y n ~ 6 i 4 i g y n  «пишущий».

Epenthesis наблюдается еще между двумя согласными, закан
чивающими слог, как в монг.-письм., так и в халхаском. Слова 
с подобными сочетаниями являются заимствованными, так как 
в монгольском, в монг.-письм., за исключением ономатопоэтик, 
неизвестны слоги, заканчивающиеся двумя согласными, а хал- 
хаский стремиться избегать напластования двух согласных на 
конце слов. Напр.:

монг.-письм. bars (сп ер с . pärs~~färs «пантера») «тигр, 
барс»>Х <ш ;. 6 a p ä c  (>j |  соврем, монг.-письм. & aras)~ 6 a p ä ~  
б а р  «id.»; монг.-письм. sayari (<  тиб. sag-ri <  перс, sagrl 
«шагрень») >  Халх. c ä p i  «особым образом выделанная кожа»; 
монг.-письм. yßrangya >  Х алх. х а  р ä ц tj ä «медные литавры, 
медный чан» <  тиб. M har-rna  «id.»; монг.-письм. blabari —• 
labari >  Х алх . л а  w ä р i «балдахин, полог» <  тиб. bla-bres «id.»; 
монг.-письм. sambcya ~~sambaran > Х алх . с а м б ä р «дощечки 
для записей, записные книжки из двух дощечек» <  тиб. sa-Jibris.

В современной монгольской письменности можно встретить 
случаи epenthesis’a гласных, имеющее чисто идеографическое 
значение. Так встречается эпентесическое г для обозначения ё, I 
(ср. § 107), напр.:

соврем, монг.-письм. dosikin < Халх. (и другие современ. 
наречия) д о ш х ^  «свирепый, грозный, страшный» || классич. 
монг.-письм. doysin «id.»; современ. salikin < Х алх . (и другие) 
с а 1  х 1 , Байт, с ä 1 к н «ветер» ]| классич. монг.-письм. saJkin < 
< *saiqin  «id.», ср. Тюрк.: Ком. salqin «сильный ветер», А лт ., 
Тел. с а л к ы н  «id.», Осм. salgin «сырой, прохладный день»; 
современ. buliyar(i) < Халх. и друг, б у 1 т> S, р « ю ф т ь  из России, 
кожа-булгарка» || классич. монг.-письм. bulyari < перс, bulyäri
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«id.»; современ. ayusiki <  Х алх . уппхЦклассич. монг.-письм. 
ayvski «легкия» (последний щ л ш р  может относится к сказан
ному в § 183).

§ 187а. При заимствовании (а также и при транскрибиро
вании) чужих слов в стар, монг.-письм. (и в последующее время) 
обнаруживается epenthesis гласных в середине слов между двумя 
согласными, напр.:

стар, монг.-письм. quvaray ~% т агау < Уйг. qovraq «буддий
ская обшина, сонм буддийских монахов; буддийский монах»; 
стар, монг.-письм. (транскрипция) уаЪауи— Тюрк, ydbyu', стар, 
монг.-письм. Ы/гатап <  Уйг. Ъгатап ~  Ъгатп < согд. р г '’’т п  ~  
р г 'т ’п  <  скр. brâhmana «брахман» (ср. Х алх . б а р а м - с ё < т и б .  
Ъгат-ze «id.»); стар, монг.-письм. voir (<  Уйг. v c ir< согд. /?сг < 
скр. vajra) >  монг.-письм. vacir || монг.-письм. bajar (bajar) < 
тиб. q c  bajra <  скр. vajra «жезл, иерун, очир».

Paragôgê

§ 188. Как п в других мовгольских наречиях, в халхаском 
наблюдается появление на конце слов придаточного гласного. 
Парагогические гласные встречаются чаще всего в словах, кото
рые были до получения нового гласного односложными. Примеры: 

Xa.tx. e g g ë  ~  ед <  монг.-письм. ed «вещь, имущество», 
Х алх . ш i 11 ё — ш i 1 < монг.-письм. sil «стекло» <  тиб. sel «хру
сталь», Х алх. х у р у — х у р «долговечный, старый, исконный, 
из покон века», б ал  л й ~ б а  л <  монг.-письм. b a i«  мед».

Как видно из прилагаемых примеров, парагогическим глас
ным является краткий редуцированный гласный, подчиняющийся 
комбинаторному влиянию ударенного гласного. Появление подоб
ных гласных приходится объяснять воздействием аналогий.

В современной монгольской письменности Формы с парагогп- 
ческими гласными встречаются очень часто, причем гласные эти 
являются преимущественно в виде а или е, изображаемыми при 
помощи âleph’a «откидного» —  orkiéa, напр.:
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ет-е вм. ет «лекарство», üjél-e вм. üjel «воззрение», sil-e 
вы. sil, таЛ-а вм. m a l  «скот», оп-а вм. оп «год», ede вм. ed, 
gün-е вм. дйп «глубокий».

В современной монгольской письменности особенво часто 
встречаются Формы (даже в печатанных изданиях) с парагоги- 
ческим г, появляющимся благодаря воздействию южно-монголь
ских диалектов, напр., ордосского, в котором явление это 
довольно распространено. Напр.:

бабап вм. сабаг «шатер» <  Ордос. ч à ч ï р ï ; yenderi вм. 

yender «пом ост»< Ордос. j è H j ë p ï ;  egüri вм. egür «заря».

В современных монгольских рукописях довольно часто встре
чается парагогический знак —  âleph после g на конце слов. Знак 
этот имеет чисто графическое значение, —  это особая манера

ние, отдел, отряд, глава».
В очень редких случаях в монг.-письм. наблюдается р а ^ б д ё  

в словах заимствованных, оканчивающихся на -6  в языке, из 
которого произведено было заимствование, что является невоз
можным для Фонетической структуры монг.-письм. Напр.:

стар, монг.-письм. фЛтба (>  нов. монг.-письм. кИтбе) «гре
ховное деяние, грех»< У йг. ф,1тб «деяние».

Тоже самое обнаруживается в халхаском и в современной 
монгольской письменности при новых заимствованиях слов, окан
чивающихся па два согласных, ч или ж (дж), Н апр.:

современ.-письм. Ъапдкг || Х алх. б а ц х 1  <  русск. банк; совре- 
мен.-письм. рипЬа < русск. фунт; современ.-письм. рИегЪигде <  
русск. Петербург; современ.-письм. рагщ  < русск. Париж:

писать конечное g и только. Напр. : Р  bôlüg «отделе-

§ 189. В виду того, что в халхаском в не первых слогах 
не имеется вовсе нормальных ясно артикулируемых гласных за
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исключением долгих или полудолгих, заимствованные слова пере
страиваются на халхаской почве, сообразно этому действующему 
звуковому закону: все гласные не первых слогов, если они не 
оказываются долгими, произносятся как краткие редуцирован
ные, напр.:

Х алх. з  а  м б а г1 1| <  монг.-письм. уатЬада < тиб. сат-ра-ка < 
скр. сатрака «могнолия»; Х алх. ] а ц х ^  <  т т . «йинь-хан» 
Ш  Г г  «банк»; Х алх. удду ' ' те' ^ 1 | | <  монг.-письм. ийЬаЛа <  тиб. 
%й-ра-1а <  скр. иЬраЫ «голубая водяная лилия»; Х алх. х о н -  
с б л < р у с с к . консул; Х алх . н а р а н ц ' в с  (>современ. монг.-

ский»; Х алх. д о х т б р  ( ~ д о ф т б р )  < русск. доктор.

Халхаские редуцированные гласные с носовым резонансом

§ 190. Краткие халхаские гласные с носовым резонансом 
развились из сочетаний У -+-п~~пд (п); они рассматриваются 
в связи с Фонемами н ~ ц |  п ~ п д  (ср. § 164).

письм. рагапдсив француз-



Т А Б Л И Ц А  XV 

Недолгие гласные не первых слогов монг.-писыи. и Халх.

Соответствия: 1

Б у кв ы М онг.-письм . Халх.

п1е
рЬ

а (~~ г  ~  * » ) а, о, у, (х), в

е ( ~ * э ) ё, о, у, (I), э

сЗ
£

(о <  *а) 0

и  (~ г ) б, у, 0 ), в

с

+
*ей
£

*V:о у  V

О, у

м (~ г ) 5Г> СО. э

о
*►»

г >  г ! ,  в

i ! ,  э

З акл ю ч ен н о е  в  скобки — редкое явлени е или второстеп ен н ое.



IV. Согласные

§ 191. Фонетическая система халхаского наречия различает 
среди шумных смычных согласных сильные и слабые; а в монг.- 
письм., т. е. в том наречии, на почве которого развился пись
менный язык монголов, шумные смычные разделялись яа глухие 
и звонкие. В остальном как халхаские согласныя, так и соглас
ные монг.-письм. классифицируются одинаково (см. §§ 6 — 1 1  и 
табл. У). И в халхаском, и в монг.-письм. по особому трактуются 
многие согласные, стоящие на конце слова.

Монголы, следуя тибетским грамматикам, называют знаки, 
обозначающие согласные, деугдйШдбг йвйд, Х алх . г ! г у 1 у г ч 1  
( =  тиб. дваХ-Ъуей т̂тао) • цс • «разъясняющие [—  дословно]»).

10 Сонорные

А. Н о с о в ы е :

§ 192. В халхаском наречии известны следующие носовые 
согласные: н, ц, м (см. § 7).

Халхаское н является переднеязычным альвеолярным смыч
ным и на слух приближается к русскому н, напр., в слове надо. 
Х алх. ц —  смычный велярно-заднеязычный, но в завимости 
от комбинаторного влияния следующего согласного изредка 
(в Х а лх .-З а п .) оказывается препалатальным; в халхаском ц 
никогда не встречается в начале слова, а также непосред
ственно перед гласными и стоит, следовательно, только на конце 
слогов.

Что касается Х алх. м, то это губогубной (билабиальный) 
звонкий, близкий на слух к русскому м, напр., в слове мыло.

В монг.-письм. имелись, по всем данным, такие же Фонемы: 
п, п  (пд), т. Обозначаются они помощи min (- —~), пип -+-
käph ( Ь  Л  ) и т ё ш  ( -Ь -п «  ).



Э в о л ю ц и я  н о с о в ы х

§ 193. Х алх . м соответствует монг.-письм. т  в начале слов, 
если только в слове нет второго м, стоящего близко; в середине 
перед гласными и перед согласными, за исключением тех слу
чаев, когда перед т  имеется лабиальный гласный, а за ним 
следует переднеязычный смычный. Н а конпе слов Х алх . м 
вообще соответствует монг.-письм. т, но в некоторых случаях 
оно восходит к иному (см. § 207), напр.:

Х алх. м а ё х % <  монг.-письм. mayixan «палатка»; т е м g ё к <  
temdeg «отметка», е р g ё м <  erdem «способность, дарование, 
мудростьд, а м а < ат а  «рот».

Х алх . н соответствует монг.-письм. п  в начале слов, в сере
дине перед гласными и перед согласными, за исключением задне
язычных и губных. Н а конце слов Х алх. н=монг.-письм. п  
только тогда, когда оно оказалось в этом положении благодаря 
арокорё гласных (см. § 179) и в некоторых морфемах, напр.: 

Х алх. н е р ё <  монг.-письм. пеге «имя», е нё <  епе «этот», 
6  н g у р <  ondiir «высокий», х у л л у $ у н <  xutuyana  «мышь».

Х алх . ц соответствует пд монг.-письм. только в середине 
слов перед следующими заднеязычными согласными и на конце 
слов односложных после нормального ударяемого гласного, напр.: 

Х алх. м о ц г у  <  монг.-письм. топддй(п) «серебро»; муц-  
х у к  < типдхау «глупость, неведение, глупый»; i"ан  < gang 
(<кит. «ган» ^ )  «сталь».

§ 194. В середине слов перед следующими смычными монг.- 
письм. носовые соответствуют халхаским носовым, подвергнув
шимся ассимилирующему влиянию следующих за ними смычных. 
Таким образом:

монг.-письм. п  > Халх. м,
» » пд>  » н ~ м ,
» » т > » н ~  ц (н только в положении между

лабиальным V и следующим передне
язычным смычным С). Примеры:
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Х алх. a x a l q x i <  монг.-письм. a/ß-yin-ki «принадлежащий 
брату, братнин»; g е м б р 1 1  <  deribril (< тиб. rten-librel) «соп- 
nectio causalis, причинно - возникающее, действие причин»; 
j а н з  в <  yangju (<  кит, «ян-цзы» ^  -f~) «образ, род, манера, 
способ»; с у м б у м <  sungbum (<тиб. gsuns-ljbum) «собрание 
сочинений»; д у н д в  <  dumda «средина, центр»; j m v - < u m t a -  
«спать, почивать», ср. Тюрк.: Кир. у м у т - ,  Саг. умду- ,  Ног. 
мыт - ,  Алт . у ч т у -  «забывать», Уйг., Дж. unut- <*um -ta- 
«id.»; Тут . у м г а - ,  омцо-  «забывать», ср. стар, монг.-письм. 
umurta- «засыпать, спать, забываться, забывать»; Осм. 
шгеуап- «дремать»; Х алх. о н g t г <  монг.-письм. ömdügen 
(.>öndüge) «яйцо»; Х алх.-Зап . н щ г  £ <  монг.-письм. nimgen 
«тонкий».

Следует еще отметить, что на халхаской почве монг.-письм. 
пд перед следующим п  развилось в г1, напр.:

Х алх. ч а г1 н ä- <  монг.-письм. öingna- < *ting-ia- «внимать, 
слушать, подслушивать» (см. § 185); Х алх. м а ^ н  в к <  монг.- 
письм. тапдпиу «род шелковой материи».

В данном случае в халхаском наблюдается не ассимиляция, 
а наоборот, диссимиляция: п (пд) теряет свой назальный элемент 
перед следующим носовым и превращается в заднеязычный 
смычный (г1).

§ 194«. Явления, рассмотренные в предыдущем параграфе, 
наблюдаются и в других монгольских наречиях, известны они и 
средне-монгольским диалектам; монг.-письм., поэтому, часто их 
отражает. Постоянно, напр., встречаются следующие чередую
щиеся Формы:

монг.-письм. dunda — dumda , unta- ~  umta-, öndügen — 
ömdügen; maynuy ~  mangnuy.

Араб.-Фил. отмечает уже тоже самое: dunda, unta-.
§ 195. В виду того, что в южно-монгольских диалектах 

монг.-письм. п в положении перед д, ц, ч соответствует ц или 
назалированному гласному, в современной монгольской письмен
ности установилось обыкновение писать пд (п) перед d, j ,  6.
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В настоящее время это орфографическое обыкновение широко 
распространено повсюду, напр.:

современ. монг.-письм. engde вм. классич. монг.-письм.

ende «здесь», ср. Ордос. e ^ g e  «id.»; современ. опдса ^  вм.

классич. опса «единственно, только».
§ 196. Под влиянием живых наречий в нов. монг.-письм. 

обнаруживается иногда тенденция перед т  вместо д писать пд, 
отражая таким образом ассимиляцию заднеязычных: д > п  (пд). 
Примеры: нов. монг.-письм. тгпдтапд || <  migmang < тиб. тгд- 
тап «род шашек (игра)». В данном случае на современ. монг.- 
письм. отражается явление, обратное халхаскому, изложенному 
в § 194 ; ср., напр., Вайт. 6 цё&| |  <  ö г н ä <  ойрат.-письм. одпег 
«дает»; Дэрб.-Кобд. ч о ц н у н  |) <  ч о г н у н  <  ойрат.-письм. 
ciqnün «галка».

§ 197. В халхаском из двух м (< т ), находящихся в одном 
и том же слове близко друг от друга, часто первое диссимили- 
руется в н, при чем подобные Формы существуют наравне с Фор
мами, сохранившими два м, напр.:

Х алх. н ‘ä i"m ä p  ~  Mir ' Mäp < монг.-письм. migmar <тиб. 
mig-dmar «планета Марса, вторник»; п а ё м ä ~  м а ё м ä (монг.- 
письм. maiima) < кит. «май-май» J f  jgf «торговля»; н е 1  м I ~  
м е 1  м I <  melmei «око, глаз».

Подобное же явление наблюдалось еще в обще-монгольскую 
эпоху, напр.:

монг.-письм. namayi «меня,—  accusativ.» <  *mimayi, ср. 
монг.-письм. m im  «меня,—genitiv.», cinu «тебя», öitnayi «тебя,— 
accusativ.», стар, монг.-письм. imayi «его»;

стар, монг.-письм. nam a-dur~-nam du  «мне, —  dativ.-loca- 
tiv .» <  *mima-du~~*rnin-dur, *min-da, ср. монг.-письм. 6ima-dur 
«тебе», стар, монг.-письм. ima-dur «ему»; Мджр. minde «мне», 
Тюрк, men-de — locativ. <  теп «я».



Еще в обще-монгольском *Ъ начальное ассимилировалось в т, 
если первый слог окончивался на *м или *п: *Ъ —  п >  монг.- 
письм. т  —  пд, *Ъ —  п  >  монг.-письм. т  —  п, нанр.;

*Ъгпуап >  монг.-письм. mingy ап, Х алх. м 1 а ц г1 % «тысяча» I 
Тюрк.: Орх. Ы п~Ы па  «id.», Осм. Ыпд\

*Ъип-1а- > монг.-письм. mung-da—  mung-ta- «быть в затруд
нительном, крайнем положении, изнуриться, беспокоиться» | 
Тюрк.: Орх. Ъип «скорбь, печаль, затруднение», Осм. bungal- 
«быть задушенным, быть тоскливым»;

*Ъопбиу > монг.-письм. топдбиу, Х алх. м о н ц о к  ( > м о л -  
цб к )  «красная кисть у нагрудного ремня пли у узды» | Тюрк.: 
Крм. б у н ч у к  «шарики, раковинки, бусы, надеваемые на шею 
коня», Осм. bunjaq «id.»; (>русск. бунчук).

§ 198. О монг.-письм. т  <  *п между двумя гласными было 
сказано выше (см. § 133). О см. § 266.

§ 199. Еще в прамонгольском начальные * t~ -* l> * n ,  что 
видно из следующих соответствий:

монг.-письм. поуап  «князь, господин, воевода»<кпт. «лао-йе» 
(см. выше, стр. 3 0 5 — 306);

монг.-письм. пабгп «кречет»|Тюрк.: Уйг., Дж., Осм. lacin, 
Саг., Шор. л а ч ы н  «сокол»;

монг.-письм. по%аг, Х алх. н о х о ё  «собака» | Мджр. luqa 
«рысенок, щенок рыси»; Самоед. l o k a ~ l o k k a ~ l o k a  «ли
сица». Ср. Х а л х -  Ург. н о б ш 1 1 Х алх.-Зап . л о б ш i «рухлядь».

В монг.-письм. наблюдается чередование I ~  п в середине 
слов, после пд часто 1~~1 ассимилируются в п, что передается 
и халхаскому, напр.:

монг.-письм. melekei ~  menekei «черепаха, лягушка», Х алх. 
м ё П ё х !  «id.»; tanglai > tangnai > Х алх. т а ц н а ё  «небо 
во рту».

§ 200 . Как в халхаском, так и в монг.-нисьм. (еще чаще) 
наблюдаются чередования слов, начинающихся с гласного, и 
слов, начинающихся с h-+-V ~«-*-V , а  также чередования 
i ~ y i ~ n i ,  п~~3, напр.:

—  3 5 0  —



монг.-письм. U 6i~ n il6 i «теплота, свойство теплоты, теплое 
чувство»; монг.-письм. id /a — nid%a~ «удерживать, останавли
вать, отговаривать»; im ayan~~yim ayan~ nimayan «коза».

Явление это рассматривается ниже в связи с Фонемами 

} ~ У  и Ц- j *

Конечные носовые

§ 201. В халхаском наречии на конце слов встречается 
заднеязычный носовой -ц, часто являющийся в виде редуциро
ванного (££, g, I, 9  etc.).

В монг.-писвм. этому конечному носовому соответствуют п  и 
п  (пд).

§ 2 0 2 . После нормального ударяемого гласного в халха
ском имеется ц, развившийся из монг.-письм. п  и пд, напр.:

Х алх . х а ц  <  монг.-письм. %ап «хан, царь, раджа»; д у ц <  
dung (<тиб. dun) «раковина, труба из раковины»; & ц<апд  
«дичь, зверь».

Тоже самое наблюдается после долгих и редуцированных 
гласных, на которые падает второстепенное ударение, напр.:

Х алх. з о ' \ у о л б 1{ ~ з о ’№ло 1{<монг.-письм. johalang «мука, 
мучение», T e p i r f i \< terigun  «глава, голова, первый».

§ 203 . После неударяемых гласных, долгих, д и ф т о н г о в  и  

редуцированных, в халхаском носовые п и п  (пд) монг.-письм. 
отражаются особым образом. В халхаском в таких случаях 
наблюдается звук, при произнесении которого мускулатура голо
сового аппарата постепенно ослабляется и стремится к положению 
покоя, безразличному; язык, поэтому, вместо того, чтобы обра
зовать в полости рта препятствие потоку воздуха, делает только 
незначительное движение в этом направлении, и настоящего замы
кания поэтому не получается. В результате подобной работы 
образуется слабое прохождение воздуха через полость носа и 
через полость рта: получается гласный (предыдущий) с носо
вым оттенком, обозначаемым при помощи знаков у  и т. д.
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Халхаские назалированные гласные, вернее гласные с носо
вым оттенком, получившиеся в результате редуцирования сосед
них п  и п, совершенно не похожи на носовые гласные, напр., 
Французские. При произнесении халхаских назалированных глас
ных слышится лишь в конце постепенно утихающий носовой звук, 
при более энергичном и акуратном произношении представляю
щийся заднеязычным согласным (ц). Действительно, стоит только 
языку произвести необходимую работу, —  поднятие задней части 
к мягкому небу, —  как получаются условия, при которых обра
зуется заднеязычпый согласный (ц). В халхаском, следовательно, 
в обыденной, небрежной речи слышатся назалированные глас
ные, в речи же более акуратной и эмфатической —  заднеязыч
ные (ц, см. § 202). Примеры:

Х алх. хаттз  <  монг.-пцсьм. %аЫп «дама»; у п |  <  т е п  
«истинный»; ц а б ^ <  бауап «белый»; т о ^ <  Щ т  « т о т , буддий
ский монах благородного происхождения»; у н |  '~ у в ? ц < и п е п .

§ 204 . Описанный в предыдущем параграфе звук, образуе
мый при открытых полостях рта и носа, в халхаском проходит 
дальнейшую стадию развития: он делается глухим, т. е. исчезает 
вовсе.

В халхаском явление это получило морфологическое значе
ние. Все имена прилагательные имеют на конце назалированные 
гласные, развившиеся из монг.-письм. У ч - п ,  а также имена 
существительные, обозначающие существа, предполагаемые 
разумными; все остальные имена существительные являются 
в Форме, потерявшей конечный назальный оттенок, —  развитие 
монг.-письм. п. Монг.-письм. пд (п) всегда отражается в хал
хаском как ц (см. § 2 0 2 ) или как назалированный гласный. 
Примеры:

монг.-письм. поуиуап >  Х алх. п о б о  «зелень» и но б § «зеле
ный»; монг.-письм. тбпддйп >  Х алх. м о ц г у  «серебро, деньги» 
и моцг^г  «серебряный»; монг.-письм. аИап >  Халх. а л т а  
«золото» и а лт% «золотой»; монг.-письм. тосЫп >  Х алх. 
м о д д б ~ м о д  «дерево» и м о д д у  «деревянный»; монг.-письм.
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saran «месяц» >  Х алх. с а р  а «месяц» и с а р % «месячный, лун

ный», папр., с а р % r e p e l  «месячный, лунный луч»; монг.- 
иисьм. omdiigen >  Х алх. о н g у  г «яйцо; детеныш по первому 

году» и о н д у г ^ ,  наир., о н д у г ^  c y i  «детский брачный сго
вор »; монг.-письм. eljigen> Х алх. e l i y i r — ё 1 ц ! г ё  «осел» и 
ё 1 ц 1 г^  «ослиный»;

монг.-письм. уауип >  Х алх. j у  «что» и j j  «что за , какой», 
напр., j j  с у м у  «что за стрела»; монг.-письм. arisun>  Х алх. 
а р  1 C «шкура» и a p i  е в  «шкурный, из шкуры»; монг.-письм. 
etti «посол, гонец» >  Х алх. ё 1 ч i « id .» и, напр., ё 1 ч^ с а ё д  

«посланник (дословно: посланнический сановник)»;
монг.-письм. и1ауап> Х алх. ул% «красный»; уа у а п > j a^q,  

«розовый»; ariyun >  а р 1J «чистый»; xoyusun >  х  б с § «пустой»; 
уаЪиуап > j a w 5  % «пеший»; %ayucin >  х у  ч |  «старый» | монг.- 
письм. dar%an> Х алх. д а р х %  «кузнец; свободный от повин
ностей» ; okin >  о х  х  t «девица»; тегдеп >  м е р г £ «искусный стре
лок; мудрый»; е]еп> ед з £ «хозяин, владыка»; Ыгтап>  б 1 а р м 

«брахман; чортушка (только в Хала;.)»; иг ап >  у р у  «мастер»; 

еЪйдеп > o w r |  «старец, старик, дед»; oyutan >  о j у т ^ «сту
дент»; кеп >  х е if «кто»; к й т й п > х у ц  «человек»; irgen >  i р г £ 
«народ, простой народ, китайцы, китаец»; дбгйдебт >  р о р 5  ч |  

«охотник».
§ 2 0 5 . Встречается довольно много исключений. Так слова, 

заимствованные из других языков, имеющие на конце п в монг.- 
письм., сохраняют конечный носовой в халхаском, хотя они 

являются именами существительными и не относятся, семасио
логически, к категории указанной выше, напр.:

Х алх. ш а д ц |  «религия, вера» <  монг.-письм. sa jin~§a§in  
« i d . » < < CKp .  fasana «закон (Будды)»; Х а лх . з  а н д ^  «сандал, 
сандаловое дерево» <  монг.-письм. ja n d a n <  тиб. can-dan < скр . 
iandana.

Сохраняют конечные носовые ( =  монг.-письм. и) слова с суф

фиксом, восходящим к монг.-письм. - ta n — ten, напр.:
Х алх . е р х ё т £  <  монг.-письм. erke-ten «органы чувств»;

2 ?
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ц 1 г у р т  £ <]{дйг-1еп «пернатые»; а р 1 а т % <  апуа-1ап  «хищные 
звери».

Носовые в халхаском сохраняются также в окончаниях при
частия прошедшего времени, когда оно употребляется и в каче
стве имени существительного, напр.:

Х алх . о п б с д <  монг.-письм. опиувап «понятие, разуме
ние» <  о н б— о т -  «понимать, разуметь».

Затем в халхаском имеется довольно значительное количество 
имен существительных, сохранивших конечные носовые; слова 
эти принадлежат к числу тех, которые часто употребляются 
в обыденной речи, напр.:

Х алх . з  у ц <  монг.-письм. ]ип  «лето»; м а б х % <  т аущ т  
«палатка» (возможно заимствование); а Ц \< а у а {п )  «путь»; 
м о р у <  тбгеп «река»; 6  б ч |  <  еЪеНбт «болезнь»; у х <  щ ауап  
«ум, разум»; орд «место, страна»< огип  ( | Х алх . о р б  «кро
вать»); т \н ^ < д т с 1 а п  «темница, тюрьма»; д а д I / 1 < йаут 
«разруха»; б 1 т^<ЪИедип «последнее, т. е. 30 число лунного 
месяца».

§ 206 . По аналогии в халхаском в именах прилагательных 
появляются на конце носовые в таких словах, которые истори
чески никогда их не имели, напр.:

Х алх. ш П 1 £  «стеклянный», ш Ш ё н  т е р ё г  «карета, (до
словно) стеклянная повозка)» ~ ш П  «стекло»< монг.-письм. Ш 
в1с1.»<тиб. ёе1 «хрусталь»; Х алх. ш у р |  «коралловый»,

ш у р у ц  ха лйг '  «коралловые в о р о т а » ~ ш^ р  «коралл»< монг.- 
письм. т й  <  тиб. Ьуг-ги ^  ^  • «1 (1 .».

§ 207 . Последние примеры показывают, что в халхаском 
в словах, тесно связанных со следующим словом, т. е. взашИп’че- 
ских сочетаниях, вместо носовых гласных появляются У н -н ~ ц ;  
следует прибавить, что иногда наблюдаются и У -+- м. Перед 
следующим гласным, обычно, появляются У +  н ,а  перед соглас
ным V -н  н ~  ц ~  м в зависимости от места артикуляции следую
щего согласного; не бывает ассимиляции перед с, ш, л, 1 .



Ассимиляция не наблюдается там, где слова являются незави
симыми друг от друга. Примеры:

Х алх . у л а ц - х у р | < м о н г . - п и с ь м .  и1ауап-кшепд «красно
коричневый» | Х алх. у л |  х у р ^  х о ^ г р  «красный и коричне
вый»; Х алх. г1 у р \у в  д о р ' ^5 «три, четыре»^ у р ^ у  до р « т р и  
четверки»; Х алх. м оц гун -зб с< м он г.-п и сьм . тбпддйп ]оут  
«серебряная монета» | Х алх. м о ц г у 3 0 с «серебро и монеты (де- 
нежки~чохи)»; Х алх. ш Ш ё м  б а ё цц  <  монг.-письм. ёИ Ъап- 
ётд «стеклянный дом»; Х алх. ц а ^ а н  <  монг.-письм. бауап 
1с1едеп «молочная пища, (дословно) белая еда»; Х алх. ал  т а  
м 6  ц г у н д э <  монг.-письм. аИап тбпддйп-с1й «золоту и серебру».

§ 208 . Числительные в халхаском, обычно, как аттрибуты 
сохраняют носовые в образе наза 1 ированных гласных на конце, 
но употребляемые в другом смысле теряют назальный элемент, 
напр.:

Х алх . г1 у р у <  монг.-письм. дигЪап «три»; а р % <  агЪап 
«десять»; 3 у  <]ауип «сто» | бад г1 у р ^ «мы трое».

Но вместе с тем в халхаском наблюдаются и параллельные 
Формы, утратившие конечные У, напр.:

Х алх. н е г ~ н е г ё <  монг.-письм. тдеп «один»; г 'у р ’ипз-^ 
г ' у р ’йг~ г ‘у р н < дигЬап «три».

Носовые исчезают также при эмфатических долготах, напр.: 
Х алх. не  г ! ,  х о ^ б р б ,  г'ур\*га, д о р ч у й ,  та мг а  «раз, 

два, три, четыре, пять» (при медленном перечислении); 
ср. §§ 140— 141.

Носовой согласный сохраняется в халхаском при наращении 
некоторых морфологических окончаний, в разных морфологиче
ских сочетаниях. Примеры:

Х алх. м о д ~  м о д д о  « д ерево» |м од д б н т— йайу.- 1 0 сайу. 
«дерезу, на дереве», м о д д б н !  —  getoitiv. «дерева»; мо д д о -  
н о с — аЬЫ гр.«от дерева»; у с с  «вода»|у с с у н - д  ё р  «на воде»; 
мо р !  «конь»| м о р !  н - д ё р ё  с «с коня»; Х алх . а ¥ с ^ < и . - п .  
аЪиузт  | Х алх . алус&нс^  «забрал— рк^иаш рсгГес!:,» <  аЪиу- 
зап-аувап.
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§ 209. В монг.-письм. наблюдается полная неупорядоченность 
в отношении конечного -п. Как в словарях, так и в рукописях 
и ксилографах постоянно встречаются Формы, то оканчиваю
щиеся на У +  «, то на У без -п, напр.: вага~ вагап  «луна, 
месяц», иви — изип «вода», едШе~едШеп «облако».

В стар, монг.-письм. Формы с -п на конце, обычно, встре
чаются чаще и, кроме того, много слов употребляется в Форме 

с конечным -п, тогда как в нов. монг.-письм. те же слова встре
чаются уже без конечного -п, напр.:

р. монг.-письм.: нов. монг.-письм.:

еНеп «рано, ранний, прежде» ег1е\
Ъйдис1еп «все, всё» ЪйдМе;
оЦап «добыча, приобретение» о}]а ;
хш ап «дождь» у иг а ;
кшедеп «ограда, монастырь» кйггуе
уаЪиубт «идущий» уаЪиубц
Ибт «посол, гонец» еЛбг.

Как в стар. монг.-письм., так и в нов. монг.-письм. конечное
-п  часто восстанавливается при наращении разных морфологи
ческих окончаний, а также в зависимости от положения во Фразе; 
•п является морфологизованной Фонемой также, как конечный 
носовой в халхаском. Примеры:

Монг.-письм. ауи-Иа «гора» | ауиЫп-й уаЬаг «нос, мыс горы»; 
стар, монг.-письм. уауи зо’/гуи  «что может годиться» | уауип (ива 
«что за польза, какая польза» (письмо иль-хана Агуип’а).

§ 2 1 0 .  Конечное -м, причудливо появляющееся в монг.- 
письм. и по разному отражающееся в халхаском, в древне-мон
гольском, в том наречии, на почве которого возник письменный 
язык монголов, принадлежало основе и Формы слов без -п, 
параллельные Формам с -п  на конце, являются более новыми. 
На это указывают данные монг.-письм., приведенные в преды
дущем параграфе, а также показания алтайских языков при 
сравнительном их рассмотрении, при рассмотрении их морфологии.
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Ср. напр.: монг.-письм. Ы «я», m in u —  genitiv. «меня, мой»< 
тгп-й < *min-i j Тюрк.: Орх, теп «я», теп-in —  genitiv. j| siz 
«вы», s iz - in —  genitiv. j Тунгуз.: Мджр. Ы «я»,m in-i —  genitiv., 
тгп-ci —  ablativ. |j Ъе «мы», men-i —  genitiv.

Ослабление конечного -« началось в монгольском рано, тексты 
на стар, монг.-письм. X III— XIV вв. указывают уже на это; 
то же самое представляют и материалы по средне-монгольским 
наречиям, наир.: квадрат, al-ba | монг.-письм. a tb a ~ a tb a n  «по
дать, повинность»>Мджр. alban, Тюрк.: Шор., Саг., Леб. а л б а н ; 
квадрат, u-su «вода»; e-äe «эти» | e-de-nu (edenü) —  genitiv. 
«этих».

В известных случаях можно установить, что конечное -п  
в монг.-письм. появилось благодаря воздействию аналогий. Прак
тически же в некоторых случаях чрезвычайно трудно решить, 
имело-ли данное слово первоначально на конце -п, или нет. При
мер: монг.-письм. ecige «отец», Х алх. е цб г ,  Байт, е ц ё г ё ,  
Южно-Монг. ё ч 1 г ё ~ ё ч 1 г ~ е с г ё ,  Араб, есде, ойрат.-письм. 
еседе, ср. Тюрк.: Каз. е т е  «батюшка», Дж. etege «дядя»|стар, 
монг.-письм. еeigen —  по апалогии с Формами имен существи
тельных, имеющими на конце -п.

§ 2 1 1 . В халхаском н, т. е. переднеязычное н, на конце слов 
встречается довольно редко, в условиях, указанных выше, 
в §193 .  Морфемы, в которых встречается в халхаском конечное 
-н, следующие: 1 ° местоимения - м э н  «мой», - 4 i h  «твой» и 
третьего лица - н ~ ш < монг.-письм. in u ~ a n u  «его, их»; напр.: 
Х алх. мо р1н < монг.-письм. morin inu, «конь его»; 2 ° praesens 
imperfecti -н||монг.-письм. -п а т — пет ; напр.: Х алх. о р б н  
«вступает»||монг.-письм. огипат ; Х алх. 6 гунЦмонг.-письм. 
öggünem «дает».

§ 212. Монг.-письм. -т  на конце, обычно, соответствует 
халхаскому -mv(cm. § 193). Но в некоторых словах можно наблю
дать в халхаском образования-м <  монг.-письм. -п и - ц —
-в < монг.-письм.-т ,напр.: Х алх. т а р 5 т ? м( ~т а р{з р ) <монг . -  
письм. tairyun «толстый, жирный, тучный»; Х алх. г 'ац  ( ~ ^ а м )
24 112



<  монг.-письм. дат  «бережливость»; Х алх. на д ' ем ( ~ н а д ,в ) <  
монг.-письм. nayadun~~nayadum. Подобные образования воз
никли, повпдимому, под влиянием апалогпй и на почве смешения 
ц.< п  и ц <  п.

§ 213. В небольшом количестве слов, как в халхаском, так 
и в монг.-письм. можно наблюдать чередования конечных Х алх. 
-ц (-^) — тк || монг.-письм. -пд (-п ) — у , напр.: Х алх. g a w с 8, ц ~  
g a w  с й к <  монг.-письм. dabusay~dabusang  «мочевой пузырь»; 
Х алх. c a p i M C ^ ~ c a p i M c a q ~ c a p i M c a k < монг.-ппсьм. sa- 
rimsay ~  sarimsang «чеснок»; Х алх. с а 1 и i ц - м у 1 п i ц ~  с а 1- 
i i ik-Myli j ik «в перевалку».

Нужно отметить, что в некоторых словах монг.-письм. -пд>  
Х алх. -ц соответствует Тюрк, -к, а с другой стороны монг.-письм. 

-у > Х алх . - к ~ - 1" =  Тюрк, -q — & = о й р ат . -пд— ц, напр.: 
*jatddang  >  монг.-письм. jayidang > Х алх . з  а б g % «без 

седла, неоседланный»|Тюрк.: Алт . j a 6 bi f lak,  Бар. j a n T a k ,  
Якут, с а б ы д а х  «id.»;

Howiy > монг.-писм. toyiy> XaAX. т о ё г 1 «коленная чашка») 
Ойрат.: Байт, т о I ц ,  Дэрб.-Астр. тбц ,  ойрат.-письм. toying 
«id.» | Тк,рк.: Уйг. tobiq, Осм., Дж. topuq «лодыжка», Кир. то - 
б у к  «коленная чашка»;

монг.-письм. %albang,Eaum. х а л \ у ц  «высокая шапка, носи
мая девушками (в старину)» | Тюрк.: Осм. qalpaq, К ир.,Каз., Тел. 
к а л  п а к  «род шапок, род женской шапки»;

монг.-письм. <5eleng ~  celeg «большая деревянная чаша, 
миса»|Осм. delek, Тар. ч е 1 е к  «ведро»;

Х алх. х у с с у р у  «бесплодная самка, бесплодная кобыла» 
(<  Тюрк.) |Т крк .: Ккир. к ы з ы р а к  «молодая ксбылица», Кир. 
к ы с р а к  «табун молодых, еще не жеребившихся кобылиц», 
Осм. qisraq «кобыла».

В. П л а в н ы е

§ 214. В халхаском наречии известны следующие плавные: 
р, р, f>, J>; л, л, 1 , 1 .
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Х алх. р, как об этом говорилось выше (§ 7), является аль
веолярным и произносится с сильной вибрацией. Акустически 
Х алх. р отличается от русского «р», потому что при артикули
ровании р халхасами язык продвигается вперед более, чем при 
произнесении русскими «£>»; пример: Хала;, б ё р ц I х ^—-б ё р ц 
русск. (.(.брезенту).

В положении перед сильными смычными, т. е. п^ред т, ч, ц 
и т. д., а также на конце слов халхаское р произносится с глу
хой рекурсией, так как голос обрывается раньше, чем выдыха
ние, продолжающееся еще некоторое время при почти неменяю- 
щемся положении надставной трубы. Подобное полуглухое р 
в халхаском следовало бы изображать так: р?; в настоящей 
книге обозначение это употребляется лишь в исключительных 
случаях, напр.: Х алх. г ' а р^ т  «в руке». В подобных положениях 
в халхаском часто слышится совершенно глухое р, т. е. р: Х алх. 
болт | > «пока произойдет».

В Х а л х .-З т . и спорадически в других халхаских говорах 
встречаются £ и |>, т. е . р и р  палатализованные, произносимые 
при ослаблении мускулов языка и при более расширенной области 
соприкосновения органов; напр.: Х алх.-Зап . х а ё р 1 ч 1 х с $  
«соизволил, пожаловал», Х алх.-Зап . с а ^ д &к ,  «голец, гора, 
с вершиной голой, покрытой вечным снегом». Палатализованное 
р ф ) в качестве самостоятельной Фонемы неизвестно Х алх .-  
Вост. и Х а л х -У р г .: Х алх.-Зап . а р х 1 1Х алх.-У рг., Х алх.-  
Вост. а р  1  х <  монг.-письм. агаЫ «водка, вино».

§ 215. В монг.-письм. имеется один знак для обозначения г  
( я  -п гёё); монг.-письм. г  =  Х алх. р, р. Повидимому и 
в монг.-письм., т. е. одном из древне-монгольских наречий, и 
в обще-монгольском г  на конце слов произносился с глухой ре
курсией; в монг.-письм. при наращении окончаний к основам на 
-г, это конечное -г  трактуется наравне с шумными согласными, 
а не с сонорными, наир.: монг.-письм. ш а г-Ы г  «на земле» | изип- 
йиг «на воде, воде».
24 — 2 И2
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Х алх.-Зап . р (-|>) развились из сочетаний r - t - i ,  а также 
под влиянием г >  ï предшествующего, хотя бы и не непосред
ственно г >  р; в обоих случаях, следовательно, под палатализую
щим влиянием прогрессивным и регрессивным г > ï, напр.: Х алх.-  
Зап. c à p , a ; â k <  монг.-письм. sariday «голец»; х а ё р ц й к <  
монг.-письм. уауггсау «ящик».

В Зацадной Халхе под влиянием рассмотренного явления пи
шут нередко гг =  Х алх.-Зап . р вместо классич. монг.-письм.

о  я

г, напр.: ^  yayiricay вм. уауггсау (ср. § 145); jigüriten

(вм. jigürten) <  Х алх.-Зап. у i r  ÿ р т £ «пернатые».
§ 216. В монг.-письм. и в ^алхаском по наследию, при слово

образованиях г ~ р  чередуются c s ~ c ,  напр. : монг.-письм. so- 
nus-, Х алх . сон  б с -  «слышать» ! sonar, со н о р  «слух»; монг.- 
письм. гкеге «близнецы» ! ikes «послед»; монг.-письм. Ъауаг, 
Х алх . б a j j а р «радость» ) bayas-, б a j j а с - «радоваться»; монг.- 
письм. yabirya «ребро»)ydbisu «id.»; монг.-письм. ünür, Х алх. 
у н у р «запах » | ünüs-, у н у с - « нюхать » ; монг.-письм. оЪег 
«сам» | ôbesü-ben «сам, сам собою»; монг.-письм. тог, Х алх . м ор  
«путь» | môski- «выслеживать, идти следом»; монг.-письм. kôlür- 
«потеть» | Jcôlüsü(n) «пот». Ср. Вайт, б е 1  т ё р ~  б с 1 т ё с «вол- 
ченок»; Байт. у а ц г ар ~ ц а ц г ас «род вазообразпого украше
ния—  маковки; трудный»; монг.-письм. cinggis, квадрат, j in -  
gis, тибет. транскрипция —  передача gc^îrji^  jin -g ir  «Чингис».

§ 217 . Устанавливая наличие подобного чередования, нельзя 
упускать из вида, что монг.-письм. г  с одной стороны соответ
ствует Тюрк, r  — р, а с другой Тюрк. 0 ~ з  < *г (но Чуваш, р). 
Примеры :

1 ° Монг.-письм.: Тюрк.:

у ага « черный » qara «id.»;
ere «муж» er «id»;
dôrben «четыре» tort «id. » etc.
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2 ° Монг.-письм.:

Ъоги «серый» 
йкиг «бык, корова»

а-гт «едва»

агауа «зуб глазной»

Ыгауи «теленок по второму 
году»

гкеге «близнецы»

р ги -  «рисовать»

%игауап %ипуап «барашек»

*йдег >  йуег «разлив, разлив
шиеся воды» 

иге- «пропасть, погибнуть»

1егдеп «повозка, телега»

Шгег «голенище сапога»

Орх., Осм. Ъог, Кир. б о з «1(1.»; 
Осм. бкйг, Ком. один <а<1.», ср.

Мадьяр. «окот» «1(1.»;
Осм. аг, Кир. а з  «мало, не

много »;
Крм ., Кар. а з  а Урянх.

а з ы 5  «1(1.»;
Осм. Ъигауг, Ком. Ъигаи, Кир. 

б у з а у ,  Каз. б ы з а у  «те
ленок», ср. Чуваш, п е р у ,  
Мадьяр. «Ъогуй » «1(1.»;

Орх. ёЫг, Осм. гЫг «1(1.», ср. 
Чуваш. ] ә г ә р « пара », 
Мадьяр. «гксг» «1(1.»;

Осм. Ком. уаг-, Крм. ^ а з -  
«писать», ср. Чуваш, с 'ы р - 
«1(1.», Мадьяр. «гг»< *угг- 
«1(1.»;

Уйг., Ком. грЛ, Осм. доги, 
Кир. к о з у  «1(3.»;

Уйг., Орх. идйг «река»;

Дж .й г-,К ир . у з -  «разрывать, 
сдирать», Осм. иг- «1(1., при
чинить муч'ение»;

Орх. 1ег- «убегать», Осм., Ком., 
Дж. ^ « с к о р ы й , поспешный»; 
Уйг., Ком. Иг, Леб., Шор. 

т 1 з е  «колено», ср. Мадьяр. 
«1ёгс1».

36 1  —

Тюрк.:

Между тем монг.-письм. в соответствует Тюрк, г  з (чаще 
всего в положении на конце слова), напр.:
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*boyas > boyos «зародыш у самки Тоб. б у 5  а з, Кир. б у а з, Тар.
животного; беременная» б о з а з  «беременная»;]

dabusun, Х а лх . g a w e c  «соль» Уйг.,Осм. tu e ,Кир. т у з  «id.»;
ср. Чуваш, т э в а р  «id.»; 

jisün, Х алх . з у с  «цвет лица, Орх., Ком. yüz  «лицо, образ,
масть, цвет, вид» манера», Кир. и у з «лицо,

цвет лица»;
tegüs, ойрат.-письм. tögüs «со- Осм. döküz «совершенно, 

вершенный, полный, целый» вполне», Дж. toküz «полный,
совершенный»;

küse- «желать» Ком. küze- «желать», Орх.,
Ком. küzenc «желание».

Заимствуя тюркские слова, монголы иногда Тюрк, з пере
дают через с, Х алх. х у с с у р у  «бесплодная самка животного, 
бесплодная кобыла»< Тюрк.: Кир. к ы з ы р а к  «молодая кобыла», 
Осм. qisraq «кобыла»; ср. Дэрб.-Астр., Торг,-Астр, j  а ц 5 р

о

«одинокий»< Тюрк.: Кир. ж а ц ы  з ~ у  а ц ы з  «один, сам по себе».
Тюрки же, передавая монгольские слова, часто обозначают 

конечный монг. s ~ с через z, напр.: монг.-письм. cinggis > Тюрк. 
cingiz «Чингис (-хан)».

§ 218 . Как в монг.-письм., так и в халхаском, если д в а / '~ р  
в одном и том же слове стоят близко друг от друга, то второе 
г ~ р  спорадически диссимилируется в 1-~1, л ~ 1 , напр, монг.- 
письм. irügel <  irüger, ср. квадрат, hi-ru-her, С. ск. hirü’er «благо- 
пожелание», Мджр. firuren «благословение»; монг.-письм. гги- 
ya t< iru ya r  «дно, основание, подножье», ср Бурят.-Ниж неу- 
динск. i p ö p ,  С. ск. Ы г  и ’ ат—Шга1 иг  «id.»; Х алх. а р ч у  л <  
монг.-письм. arciyul~(vrciyur  «тряпка, платок», ср. Бурят ,- 
Алар. а р ш у р  «трянка»; Х алх. г ' о л р у  «по направлению 
к реке» | Хеш;. м о р ! л у < м о р 1 р у  «к лошади»; стар, монг.- 
письм. yaruya/r > монг.-письм. y a r iy a l>  Х алх. х а р а л  «про
клятие».

Монг.-письм.: Тюрк.:



§ 219 . Х алх . л, как об этом было сказано выше (см. § 7), 
является альвеолярным; на слух Халх. л несколько отличается 
от русского «лу, приближаясь более к английскому « Ь  на конце 
слов. Начальное л в халхаском имеет глухую инкурсию (?л), 
а конечное —  глухую рекурсию (л^), глухой конец имеет хал- 
хаское л и перед сильными смычными. Спорадически в халха
ском встречается совершенно глухое л (л), напр., в заимствован
ных словах и на конце непосредственно после сильного смычного; 
примеры: Х алх . а л ? т а  «золото», ^ л а г ' ш!  «тело», л а с с а  
(<тиб. Ига-за) «город Лхаса», ^ а \ ? а т л  «пока идет»,

а р й л ?  «остров» (знаки л^, ?л, л употребляются в настоящем 
издании только в исключительных случаях).

Халхаское 1, т. е. смягченное, палатализованное, произно
сится при меньшем, чем ири артикулировании л, напряжении 
мускулов языка и при более передней и расширенной области 
соприкосновения органов. Н а слух Х алх. 1 приближается к Фран
цузскому «I». Также как и л, Х алх . 1 имеет глухую инкурсию 
и рекурсию в положениях, соответствующих вышеописанным, 
нанр.: Х алх. г е р ё П  «свет, лучь», 1 Пм б у  «Флейта», 1 р т 1

о

«пока придет», б у 1 1 ч^ «икры, мускулы».

§ 220. В монг.-письм. имеется только один зпак для обо
значения — ШтесШ ( -и  .и Л1 ). Выше (§ 65) говорилось
уже о том, что в монг.-письм. имелось два различпых звука I  
( =  л) и I (== 1). В то время, как в монг.-письм. I  встречался 
только в словах заднего ряда, а I —  в словах переднего ряда, 
в халхаском различение это нарушается тем, что 1  встречается 
часто и в словах заднего ряда. В халхаском 1 <  I  благодаря 
палатализирующему влиянию (<  *г). Х алх . 1 встречается не 
только перед 1  -— 1 , но и в словах, где стоят лишь побли
зости; Х алх. 1 является и там, где в настоящее время I исчезло 
вовсе или имеется лишь очень редуцированное, беглое 1  (‘), напр.: 
Ха^гх. а 11  <  монг.-письм. аИ  «какой, который», ма1а <  тИауа 
«плеть, ногайка», х а ё р в  1  <  к.ауггаЫ «пожалуйте».
2к-Ь  112
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Кроме того, Х алх. 1 <  i  в положении перед ч и ц, напр. : Х алх . 
6 à l 4 Ï p  <  монг.-письм. ЪаШг «дитя, ребенок», б о 1 ц <  монг.- 

письм. botfu «стал, сделался» < V Х алх. б о л — монг.-письм. Ъо1-\ 
Халх.-Вост . с о 1 ч у  т <  *soi<5iyud «дворовые, дворовые слуги; 
тож е, что yam jüya ~ х а м  п ï л а г1».

С другой стороны, монг.-письм. I >  Х алх. л в энклитиках, 
соединившихся со словами гуттурального ряда, напр.: монг.- 

письм. yabuyad е1е> Х алх. j a w â T - л  «все себе идет, знай себе 
идет».

§ 2 2 1 .  В халхаском р и л  (~ 1 ), как Фонемы близкие, иногда 

чередуются и спорадически меняют свои места, если находятся 

в одном и том ж е слове близко друг от друга, напр. : Х алх. 
г1 у p ï  1 <  монг.-письм. guiir  «мук&», х у 1 т ё р  <  х у р т ё 1  <  кйг- 
tele «до».

Из двух л (~ 1 ), находящихся близко один от другого в слове, 
один спорадически диссимилируется в р, папр. : Х алх. б о л т бр <  

б о л т б л <  монг.-письм. boîtata «пока произойдет, в продолжении».
Примеры чередований г  и 1— 1 в монг.-письм., возникших 

под влиянием монгольских наречий: суффикс -И — гг, служащий 
для образования отглагольных nomina, напр., стар, монг.-письм. 
dayusyali-ügei— dayusyari-ügei «нестерпимый»; нов. монг.-письм. 
Ôlteg — ôrteg «цена, стоимость»; ср. монг.-письм. ôayalsun (\caya- 
sun)>  Х алх . ц а р е  «бумага».

§ 2 2 2 .  В монг.-письм. 1 — 1 в положении перед согласным 

спорадически исчезают; в письменности имеются обе Формы, но 
Формы без 1—1 встречаются чаще, можно указать случаи, когда 

Формы с 1—1 утрачены в монг.-письм. совсем, напр.: m ôsün\<  
môlsün «лед»; degébür || <  degelbür «войлок, покрывающий крышу 
юрты, крыша»; âayasnn j| <  âayalsun; küyisün || <  küyilsün «пуп, 

пупок». В  халхаском, обычно, встречаются соответствующие 

Формы без ï — l\ м ô с, g ë w a p ,  ц а с ~ ц й р с ,  x ÿ ï c .  Споради
чески то же самое наблюдается и при переходе от монг.-письм. 
к халхаскому, напр.: монг.-письм. tathi- > Х алх . т à w ï- «класть, 
ставить», sakiyuisun >  с à х 1 у с «хранитель, защитник».
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Об исчезновении л ~ 1  на халхаской почве через переходную 
стадию у см. выше, § 138.

§ 223. Можно думать, что и древне-монгольские наречия 
тоже заали глухое I  ( ~ 1 )  или же t  ( ~ 1 )  с глухой рекурсией. 
Указанием на это служит то, что в словообразованиях монг.-письм. 
t ~ l  чередуются иногда e s  (~ s )  напр.:

Монг.-письм. суффикс - t  (~£) =  -sun: монг.-письм. aryat~~ 
aryasun «помет животных»; ôrügel~ orugesün «половина (пар
ного)»; noyu t~ noyusun «утка»; xoryu t~~xoryusun, «верблюжий 
помет»; монг.-письм. %о1Ьа- «сочетать, делать парным, связы
вать попарно» (>  русск. «.колбовать») j монг.-письм. %os «пара, 
чета, парный», Ойрат. х о ш,  ойрат.-письм. ios  «пара, чета; 
две юрты, составленные вместе», монг.-письм. yosiyala- «соеди
нять, сочетать попарно»; стар, монг.-письм. m aryat «завтра») 
нов. монг.-письм. maryasi (— maryasi), Х алх . м а р ç â ш «id.»; 
монг.-письм. m it  ~  m is «кошка».

Кроме того, устанавливается, что монг.-письм. t  ( ~ I) соот
ветствует Тюрк. £ ~ ш  (но Чуваш, л) |j монг.-письм. t  (~~1) =  
Тюрк. t ~ l ,  л ~ 1  (примеры последних соответствий см. выше, 
§65) .  Примеры:

*tïta-yvn > citayim  «камень» Орх., Уйг. tas, Алт . т а ш ,

xoyulai «горло, узкий проход» Дж. qoyus «жолоб», Махмуд.

Монг.-письм. : Тюрк. :

a ra l «оглобли»
Чуваги. т ' ш ' у л  «id.»; 

Каз., Тоб. а р ы ш  «id.»;

qoyus «труба для воды»;
eljigen «осел» Осм., Дж. eseJi, Кир. й ш е к  

«id.»;
nit-bu-sun  «слеза» Ком., Осм. у  as, Алт . j a u i  

Чуваги. с 'у  л «id. »;
dalda  «скрытый, тайный, скры

тое место»
Ком. yasïr-, Каз. j a n i b i p -  

« прятать, скрывать», Дж. 
yas «тайный»;
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yalbaya «ложка» Осм. qasiq, Каз. к а ш ы k «id.»;
*taw tai > taulai, Киракос Opx. tabiSyan, Дж. tawusqan, 

nthablqan «заяц» Ад. т а у ш а н  «id.»;
diili «половина, середина, поло- Уйг., Дж. Ш , Алт . т у ш  

вина дня или ночи» «полдень, юг»;
хаШ  «обрыв, крутизна» Тел., Тар., Каз. к а ш  «выпу

клость, вал, высокий берег», 
Осм. qas «лука у седла».

§ 224. В монг.-письм. и в халхаском г ~ р  никогда не бы
вает в начале слова; в монгольской письменности встречаются 
слова, начинающиеся с г, но слова эти являются лишь транс
крипцией Форм иноязычных, напр.: rilbu < тиб. ip j  • ^  • ril-bu

«пилюля»|Х алх. y p y l  «id.». Как в монг.-письм., так и в хал
хаском, а  также и в других монгольских наречиях в заимствован
ных словах, начинающихся с г — р-, в начале появляется глас
ный, одинаковый с гласным, следующим за т ~ р ;  если за на
чальным г ~ р  следуют узкие гласные, i ~ i ,  у, то в качестве 
эпентезического гласного является гласный средний, е ~  е или 
о ~ о ;  в монг.-письм., впрочем, можно встретить и другие эпен- 
тезические начальные гласные под влиянием иноязычной среды, 
из которой производилось заимствование. Примеры:

Стар, монг.-письм. irad-barans ~-'ir'iduvarans < Француз, гог 
de France; стар, монг.-письм. irinden < тиб. rin-chen

«драгоценность, Ринчен —  собств. имя»; монг.-письм. erengge~  
rengge< тиб. т р е ц-ц а <  тиб. ra,zfc ■ ц • hphren-ba «четки »; монг,-

письм. or us, Х алх. о р б с <  <  Русь, русский-, Х а л х .-З а п .  
a p a l l i p l  «обоюдоострый нож, род кинжала»< тиб.

ral-gri «мечь, сабля, кинжал»; монг.-письм. iirus sara «весенний 
месяц, месяц обновления природы» <  перс, гйг  «день», ср. перс. 
паш йг  «новый год, совпадающий с весенним равноденствием». 

Так как у  южных монголов установилось обыкновение чи



тать тиб. Т  дга как р а , а тиб. кга — ̂  ’ Ъкга тоже, как 

р а, то и в монгольскую письменность нового периода нередко по
падают заимствованные из тибетского слова в Форме, передаю
щей не начертание, а южно-монгольское чтение, напр.:

южно-монг.-письм. гавапд <. тиб. ^ ’сЕА' дгма-скап >  монг.-

письм. с1асапд|| Х алх. д а ц ^  «монастырь, отдел большого мона
стыря, монастырская школа»; южно-монг.-письм. гтш с ти б . 
^  ^  • Ъкга-ф  >  монг.-письм. ЪкгаШз ~  (1аШ >  Х алх. д а ш 1

«благоденствие, счастье».
В настоящее время благодаря влиянию тибетского языка, 

вследствие того, что очень многие халхасы читают по тибетски, 
а  в тибетском начальное г  — р встречается часто, произнесение р 
в начале слова для значительного количества халхасов не пред
ставляет затруднений, и в обыденной речи таких лиц встре
чаются уже слова, заимствованные из тибетского, начинающиеся 
с р, напр.: Халх. р 1 м б е < т и б .  гт -р а  «класс, степень».

Подобные слова чаще всего встречаются в клерикальной среде.
§ 225 . Количество слов в монг.-письм. и халхаском, начи

нающихся с 1 — 1, л — 1, сравнительно невелико. Относительно 
см. выше, § 199. Выше было отмечено чередование 

I  (£ )~ п ||л  (1) — н, см. § 199 . Об эпентезическом г после I, для 
отличения от •?, в нов. монг.-письм. см. § 187, ср. § 107.

2° Шумные проточные.

1 . С р е д н е я з ы ч н ы е

А. Монг.-письм. у  | Х алх. з‘

§ 226. Халхаское ], как это указывалось выше (см. § 8 ), 
является шумным проточным среднеязычным звонким. В начале 
слова халхаское j произносится, обычно, так, что характерный 
шум в полости рта слышится довольно слабо. Но в положении 
между двумя гласными шум этот проявляется гораздо сильнее.
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В тех случаях, когда Х алх. j  соответствует yod монгольского 
письма, yod читается как j . Примеры:

Х алх. j  a w с %< монг.-письм. yabuysan «ходивший»; j а л л а <  
ya la  «вина, проступок, преступление»; 6 a j , j \< Ъ ауап  «бога
тый»; ô г I j  Ü <  ôggüye «дадим».

§ 227. Монг.-письм. у , по всем данным, было похожим на 
современное халхаское j :  монг.-письм. у  было шумным проточ
ным. Но Монг.-письм. у  имеет различное происхождение. Во пер
вых монг.-письм. у  восходит к обще-монгольскому и пра-алтай- 
скому *у; во вторых монг.-письм. у  восходит к обще-монгольским 
*у, *д, *w, *п, в третьих к обще-монгольской Фонеме *п.

Что касается первого случая, т. е. образования монг.-письм. 
у  < *у, то явление это подтверждается многочисленными при
мерами, в которых монг.-письм. у  < * у  наблюдается в разных 
положениях: в начале, в середине и на конце слов, напр.:

обще-монг. *yoyï-ta- > монг.-письм. yoyi-la  >  Х алх.-Зап. 
j ô ë l -  «стенать, охать»|Тюрк.: Opx. yoy-ta- «оплакивать мерт
вого», Уйг. уоу-г «печаль, траур»; монг.-письм. tayay > Х алх. 
T a j j ^ k  «палка, посох»|Тюрк.: Уйг., Ком., Дж. tayaq «.id.», 
Уйг., Дж. taya-n- «опираться»; монг.-письм. datay  >  datai > 
Х алх. д а л а ё  «море»|Тюрк.: Opx. ta luy  «id.». О у  на конце 
после У см. выше (§§ 150— 154).

Второй случай, т. е. образование монг.-письм. у < * у ,  *д, 
*w, *п был рассмотрен выше (см. §§ 113— 114, 115«, 122, 
133, 144 —  149).

Следует отметить, что монг.-письм. у  < * у ~ * д  etc. не только 
в положении перед и после г. В некоторых случаях *y~*g~~*w>  
монг.-письм. у  и после других узких гласных, напр., в положении 
после и~~й, напр.: Х алх. ÿ j j  у р  <  монг.-письм. üyer <*йдег 
«разлив воды», ср. монг.-письм. üyime- < *ügime- «суетиться», 
Тюрк.: Уйг. йдйг «река»; см. выше (§ 147).

§ 228. Что касается третьего случая, т. е. образования 
монг.-письм. у  < *п (ji), то положение это доказывается следую
щими наблюдениями.



В разных монгольских наречиях начальное  ̂ чередуется 
в некоторых случаях с н, при чем ,]~ н  этих наречий =  монг.- 
письм. у ;  в нов. монг.-письм. тоже можно указать ряд примеров, 
в которых начальное п ( ~  у  ~  г) =  монг.-письм. у. Вместе с тем 
устанавливается на большом количестве примеров, что монг.- 
письм. п >  н мопг. наречий соответствует тюркскому у ~ ] .  
Наблюдения эти заставляют предполагать, что в праязыке имелась 
Фонема *Л (/г), т. е. среднеязычный или палатальный (не палатали
зованный, а палатальный) носовой согласный, похожий, напр., 
на Французское «дп» в слове «одпоп» «лук»; таким образом: 

Тюрк. у < * п > монг.-письм. п, Х алх . н; Мджр. п. Примеры: 
монг.-письм. пете-, Х алх . н е мё -  «прибавлять, придавать»! 

Тюрк.: Орх., Уйг., у ш е — уете «еще, также»; мопг.-письм. 
паЫ1, Х алх . н а б ч !  «лист (древесный)»|Тюрк.: Оси., Дж. 
уаргад) Якут. с е б 1 р д е х  «1(1.»; монг.-письм. т гаг«новорожден
ный, новый, свежий»|Тюрк.: Орх., Уйг. уаг  «весна», Якут. 
с а с, Чуваш, с у р  «1(1.» | Мджр. т уагуип (паг/ип)  «зеленый, 
свежий»; монг.-письм. пИ-Ъи-тп, Х а лх . н 1 у л м тз с «слеза» | 
Тюрк.: Ком., Осм. уаё, Чуваш, с у л  «1(1.»; монг.-письм. пМуа,

V

Х алх . н ’а л х а  «ребенок, животное до одного года, молодой, 
свежий»|Тюрк.: Орх., Уйг. уаё «свежий, зеленый, год жизни», 
Якут, с а с «возраст» | Тунгуз. на 1 - к1 ,  н э 1 - к э  «весна»; монг.- 
письм. пгйигуа, Х алх . н у д д у р у г1 «кулак» | Тю рк.: Крм., Алт . 
] у д р у к ,  Саг. ну  з р у к ,  Якут, с у  т у  р у к ,  Чуваш, с ^ м ^ р  
«1(1.»(Тунгуз.: Ольч. н ' у ц а ,  Негидал. н у р г а ,  Мджр. пщап  
«1(1;  монг.-письм. туа— пауа-, Х алх . н а - «клеить, приклеи
вать» | Тюрк.’: Осм. уар-ъ-ё- «приклеиться, пристать», Чуваш. 
с ы б ^ с -  «приклеиться»; монг.-письм. пау1уи- , Х алх . наёзт?-  
«нависать, склоняться, колебаться», монг.-письм. паугЦа-, Х алх. 
н а ё л з а -  «колыхаться, колебаться» | Тюрк.: А лт . j a ^ k a -  
«трясти, кивать, качать», Бар. j a l 5 й- «1(1.», Осм. уаща- 
«выполоскать» | Мджр. паугуи- (пау/и-) «нависать, свешиваться»; 
монг.-письм. поуиуап «зеленый, зелень», Ха*гх. Н0 5 6  «зелень»| 
Тюрк.: Каз. j y w a  «дикий лук»; монг.-письм. поуи  (< *погпг),

24
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Х алх. н о ё р  «сон», монг.-письм. потщ ап (< *nobu-qan), Х алх . 
н о м х $  «смирный, кроткий»!Тюрк.: Алт . j o 6 oui, Койб. 
j o 6 ac , Тар. j o 6 am  «смирный, кроткий», Уйг. yabas, Оси. 
yawa§ «id.»; монг.-письм. nayi-r, Х алх. H à ë p  «согласие, гар
мония, единодушие, вежливость», монг.-письм. nayi-ji, Х алх. 
Hà ë y ï ,  Х алх.-Зап . н а ё з э  «друг, подруга»|Тюрк.: Орх., Уйг., 
Ком. уага - «подходить, быть годным», Уйг. уа-у- «нравиться, 
подходить» | Тунгуз.: Мджр. п а га -ст ~ пага-ёип «любовь, склон
ность, привязанность», Тунг, н а  к а  «хороший».

§ 229 . Далее устанавливается, что на монгольской ночве 
*уг- > монг.-письм. г-, при этом монг.-письм. г- чередуется во 
многих случаях с ni-, в свою очередь соответствуя тюркскому 
уъ— yi-, В виду этого приходится предположить, что *yi— *ni-. 
Таким образом:

Тюрк, уг — y i < *y i— *ni >  монг.-письм. г — ni. Примеры: 
монг.-письм. i lé i~ niléi, Х алх . Ü 4 Ï, Байт. н П ч 1  «теплота, 

жар» |Тюрк.: Махмуд, yïlm ir- «сделаться теплым»; монг.-письм. 
imayan — nimayan, Х алх. j  а м а, Бурят .-Хори. н а м  а «коза, ко
зел» | Тюрк.: Орх. maya, Уйг. угтуа, Алт . j y M ç a  «самка камен
ного козла»|Тунгуз.: Ольч. i ма,  Тунг. i Ma r a H ,  Мджр. niman 
«коза, козел»; монг.-письм. ikere~ ike r i~ nikeri, Х алх . i x x ë p  
«близнец,’близнецы» | Тюрк.: *èkiz «id.», *èki «два» | О рх.yégirmi, 
Бар. j  i г  i p m e, Леб. j  e г e p б e, Кир. y ы j ы рм a «двадцать» ; 
монг.-письм. iyéu ~~ niyâu, iyta  ~  niyta, Х алх. н 1 à  i" т à, Захач. 
h i к t ë «густо, часто, полно, битком, густой, частый, плотный») 
Тюрк.: Уйг., Осм. угу- «собирать, накопить, собирать в кучу», 
Леб. j b i f -  «собирать»; монг.-письм. г т ~ nim  «яйца, шулята»| 
Тюрк.: Ком., Дж. yumurtqa, Чу вага, с ^ м а р д а ,  Якут. 
с ы м EI т, Алт . j  ы м ы р т к  а, Кар. j  ы м ы р т х а «яйцо» | Тунгуз.: 
Мджр. ит уап~~ит ут , Гольд, о м о к т а ,  Тунг, у м у к т а  «id.»;

монг.-письм. iryan «бойня» ] монг.-письм. yaryaéi «мясник, 
палач», Х алх. j a p ç à 4 Ï, монг.-письм. ira- «разрезывать ножем, 
прорезывать», Х алх. j a p -  «id.»|TiopK.: Орх., Уйг. уаг- «рас
щепить, разбить, разрезать», Уйг., Ком. ylr-t-  «разрывать,
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рвать», Чуваш, с ы р т -  «кусать»| Мджр. уагуат~уаг%а «барс»; 
Х алх. j a q r i p n a k  «вьючное седло», монг.-письм. уапддибау <  
Hnggirtay, ср. Тюрк.: Алт. ы ц ы р ч а к, Кир. ы ц ы р ш а к , Ком.
«yengirzac», Якут, ы щ ы р  «id .»; Х алх. j о л «большая гора», 
монг.-письм. yolи < *'Ш « id .», ср. Тюрк.: Орх. угё, Алт ., Леб. j  ы ш 
«горы, покрытые черным лесом, чернь» | монг.-письм. yolu noyai 
«большая собака с отвислыми ушами», монг.-письм. yolu sibayun, 
Х алх. j о л m o w y  «орел», Мджр. yolo «большой орел, беркут»; 
монг.-письм. гЪау « ф и л и н , сова»|Тюрк.: Дж. yapalaq «сова» 
( >  монг.-письм. ydbalay «id.»).

§ 230. Формы типа yanggircay (<  Нпддггбау) попали в мон
гольскую письменность под влиянием живой речи. В монгольской 
письменности постоянно наблюдаются Формы, неправильно пред
ставляющие начальное *г-, напр.;

монг.-письм. ider~~yider, Х алх . i g g e p  «возмужалый, пол
ный сил, зрелый», ойрат.-письм. ider « id.»; монг.-письм. yatuya, 
Х алх. j aTTja «гусли, род струнного музыкального инстру
мента» <  Htwyan < *hituyan <  *pituyan, ср. Мджр. ftu ya n  «id.»; 
монг.-письм. inder~~yinder~-yender «помост, площадка, возвы
шение, подмостки», Х алх. р е н д е р ;  ср. монг.-письм. i lb i~ y i lb i~  
yelbi~ i lv i~ y ilv i~~yelvi, Х алх . j e l w l ~ i l w i  «обман, волшеб
ство, навождение, призраки, мираж, иллюзия», ойрат.-письм. 

yelbi~~yelvi } <  Тюрк.: Уйг. ye lv i~~yilvi «id.» <  sfyd  «ветер».
В стихах на монг.-письм., напр., iriigel рифмуется с y ir-  

t in iu ~ yertincii. Ср. также: монг.-письм. isi, Х алх. i ш ! < тиб. 
ye-Qes «премудрость, Иши —  собств. имя»; стар, монг.-

письм. yesiin «девять» =  монг.-письм. yisiin, ойрат.-письм. 
yesiin, Байт, j е с н «id.».

В современной монгольской письменности, особенно южно
монгольской, часто встречаются слова с начальным и- =  монг.- 
письм. i-; при этом подобные п- далеко не всегда восходят к *й~, 
а являются отражением южно-монгольских диалектов, в которых 
начальное н появляется по sandhi, напр.:
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n id ya - вм. id y a -  «удерживать, останавливать»; n ire -  вм. ire -  

«приходить»; nim ayta  вм. im ayta  «только, единственно».
§ 231 . В более редких случаях и в середине слов можно 

установить соответствия монг.-письм. п  и тюркских # >  у  ~ j , 
напр.:

монг.-письм. уопгп, Х алх. x o h ï  «овца, баран, овн», Дэрб.- 
Астр. х б  (<  *%oi <  *уоу <  yonin) | Тюрк. : Орх. qon, Осм., Крм. 
q oym  «id . », Кир. k o ï .

§ 232 . Монг.-письм. ув- в начале слов соответствует хал- 
хаским i - -—j i— j ÿ- ,  напр.: монг.-письм. у е к о Х а л х .  j i x x ë ~  
i x x ë  «большой, великий»; монг.-письм. у в гй > Х а л х .  i p a ~  
j  i р э j  у р j  «вообще, общий, всеобщий».

В данном случае наблюдается явление прямо противополож
ное закону «перелома гласных», благодаря действию которого 
в халхаском появляется новое j в начале слов (см. § 104).

Развитие монг.-письм. уе- > Х алх. i- параллельно *yi- > монг.- 
письм. i и прямо противоположно развитию монг.-письм. i- > * yi- > 
Х алх. j  -+- У.

В новых монгольских наречиях, в том числе и в халхаском, 
комплексы j —h V ,  появившиеся благодаря «перелому гласных», 
соответствуют монг.-письм. i < * ï ~  *i, i <  *yi, i <  *Jd <  *pi. 

Процесс развития *yi > монг.-письм. i |j монг.-письм. уе- > Х алх.
i тоже прямо противоположен закону «перелома гласных», когда 
монг.-иисьм. г >  *уг > j  н -  Y.

§ 223. В виду того, что в некоторых монгольских наречиях 
(наир, в ойратских и бурятских говорах) то в новой
монгольской письменности встречаются иногда Формы с у  вместо t, 
напр.: oyiyun ( < Бурят, o ï xor ç  — ojxorç)  вм. *oiyun «Оль
хой,—  название острова на Байкале».

§ 234. В монг.-письм. можно наблюдать появление у  па 
месте первоначального v. Происходит это вследствие смешения 
знака yod с буквою bëth, напр.: монг.-письм. vinvad ( ~ Innvad <  
Уйг. pinvat < кучар. pinwât <  скр. pindapàta) >  монг.-письм. 
yinvad ~~ binyad «милостыня, подаяние»; монг.-письм. dvih
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(<  <  скр. dvlpa) > монг.-письм. dyib >  tiib (~~töb) «материк, остров,

В . § 2 3 5 .  В  халхаском спорадически наблюдается глухой 
среднеязычный звук <;, приближающийся акустически к немец
кому д, напр., в словах «ich, Reich». Х алх . 5  не является само

стоятельной Фонемой, но оказывается в результате неполного вос
произведения Фонемы ш, главным образом, в начале слов, напр.: 

Х алх. m i r ä p > Q i T ä p  «шахматы» ( ~ ш а т й р ) ;  Х алх.-Зап. 
u i i g g ä p  ^ » c i g j ä p  «близкий, приближенный»; ср. монг.-письм. 
ayar — asar «потихоньку, медленно».

2 . П е р е д н е я з ы ч н ы е  

Монг.-письм. s, § | Х алх . с, ш

§ 2 3 6 .  Х алх. с —  переднеязычный зазубаый, акустически 
близок к русскому «с». Что касается Х алх. ш, то на слух оно 
отличается от русского ш. Х алх. ш —  переднеязычный альвео
лярный; при артикулировании его средняя спинка языка подни
мается к твердому небу, поэтому акустическое впечатление при 

воспроизведении подобного звука получается как от палатализо
ванного. В  виду этого делается понятным развитие (спорадически 

наблюдаемое в халхаском) ш в т. е. глухое j ,  упомянутое 
в предыдущем параграфе. Халхаское ш, таким образом, можно 

характеризовать как ш дорсальное несколько палатализованное.
В  монг.-письм. имеется один знак — 5ln, служивший в уйгур

ской письменности для обозначения s ~  S; при помощи §гп (♦ <  *■
-V ) в монг.-письм. обозначаются Фонемы s и §, при § нередко 

для различения ставятся диакритические точки. В  виду того, что 

уйг. г —  монг.-письм. s (особенно на конце слов), монголы, заим
ствуя уйгурский алфавит, взяли уйгурскую букву, служившую 

для ногирования конечного г, в качестве знака, обозначавшего 

конечное s (•*)  >  s ( -=■) нового монгольского алфавита (см. выше, 

§ 217).
25 112
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Х алх. с соответствует монг.-письм. s во всех случаях, кроме 
положения перед i. Там, где в монг.-письм. за s следовало г 
в халхаском имеется ш; монг.-письм. s, следовательно, в указан
ном положении палатализовалось и дало Х алх. ш, напр.: монг.- 
письм. sine > Халх. п и н ё  «новый», монг.-письм. sira>  Х алх. 
ш а р а  «желтый», монг.-письм. sibayun > Х алх. ш о w у «птица». 
В халхаском ш < s перед i сохраняется, хотя i <  г исчез благо
даря синкопированию и «перелому гласных».

То, что в монг.-ппсьм., в древне-монгольских наречиях s пе
ред i  произносилось как s, а не как ё, доказывается сравнитель
ным рассмотрением родственных Форм, а также заимствованиями 
из монгольского. Примеры:

Х алх. ш у д  «зуб» | Могол, с у д у н  < монг.-письм. sidiin; 
Х алх. ш i ц г ё - «погружаться, впитываться, растворяться» | 
Могол, с i ц г а- <  монг.-письм. singge-, ср. Мджр. singge- «id.», 
Тюрк.: Уйг., Дж. sing-, Кир. слц- «уйти в землю (о воде), поме
ститься»; Якут. т у с у м е 1  «прозвище одного знаменитого ша
мана» <  монг.-письм. tiisimel «чиновник» | Х алх. т у ш п п м у т .

В особых случаях то же самое удостоверяет и халхаское 
наречие, потому что в нем спорадически встречаются слова, 
в которых монг.-письм. si > Х алх . c i, напр.: Х алх. r y p c i g  
«Гурсид —  собств. имя» <  <  скр. guru-siddha, ср. монг.-письм. 
guru «наставник, учитель», siddhi «тот, кто приобрел волшебные 
свойства», ср. Дэрб-Аст р. с i д к у р < монг.-письм. siddhi-kegiir, 
ойрат.-письм. siddhi-kiir «волшебный мертвец».

В настоящее время монг.-письм. si читаются халхасами 
всегда как ш н - Y ;  но, как показывает вышеприведенный при
мер, с перед i произносить халхасы теперь умеют. Перед I <  
монг.-письм. eyi~~i в халхаском с встречается довольно часто, 
напр.: Х алх. с 1 1-<  монг.-письм. seyile- «вырезывать»; Х алх. 
о р б с !  <  монг.-письм. orus-йп — «genitiv. от o p 6 c < o r w s » |  
Бурят.-Тункинск. о р о ш I ц.

§ 237. В монг.-письм. очень мало слов, которые можно 
было бы признать, как имевшие несомненное ё, напр.: монг.-
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письм. ауиёкг > Х алх. ÿ m ï x  «легкие», Байт, б ш к б ;  монг.- 
письм. ëatu>  Х алх. шаттз «лестница», ср. Тюрк.: Осм. satï, 
Дж. ëatu~-ëaû  «id.»; монг.-письм. ёаг > Х алх. ш а р  «кладеный 
бык, вол» |Байт., Дэрб.-Кобд., Дэрб.-Астр. ц а р  < *сяг  (о * с > 
£ ~ ш  см. ниже); монг.-письм. ëoyta- > Х алх. шог ' лб-  «шутить, 
издеваться, проказить», ср. Тюрк.: Алт ., Тел . ш о к  «злодея
ние», Шор. ш о к т а -  (< * ш о к л  а-) «делать неприятности, доса
ждать», Вост.-Туркест. r n o x l a -  «шутить, острить», Осм. 
soxianus- «шутить мея?ду собой»; стар, монг.-письм. Insit- ~  
baëU-, монг.-письм. bisUya- «размышлять, созерцать, преда
ваться чему-либо», монг.-письм. biëit- «заниматься, предаваться», 
biëiyun «смышленый, проворный» } <  *bïsï-~basi-, ср. Тюрк.: 
Орх., Уйг. Ъаё, Ккир. б а ш  «голова».

§ 237« . Документы X III в. свидетельствуют о том, что в ту 
пору графемы si уже читались как si, s i >ë i .  Напр.: квадрат. 
Ьм-& =  стар. монг.-письм. busi «иной, другой»; квадрат, ëi- 
hu-su =  монг.-письм. sigüsü «казенное продовольствие, угоще
ние».

В XII— X III вв., а может быть и в более раннюю эпоху, 
в монгольский языковый мир, в монг.-письм., проникло много 
слов, заимствованных из разных языков, имевших Фонему ё 
в самых разнообразных положениях. Примеры:

стар, монг.-письм. и ш т < У й г . пъёап «знак, клеймо»<средне- 
перс. nisan; С. ск. %aèm «Тангут —  Си-ся, страна Тангутов —  
Си-ся» <  кит. «хэ-си» ÿtjj' g§ (слово сохранилось в Байт.: 
х а н п н ,  значит, между прочим «чай —  слово табустическое вм. 
ц &»); монг.-письм. ëabi~  *sami (ср. Ойрат. ш е м ï н р) |j <  Уйг. 
sabï «ученик, буддийский новициат» < кит. «ша-ми» у р  <  
кучар. sanmir < скр. çrâmanera; мопг.-письм. ëasin, квадрат. 
sa -c 'in~ sa -s in  «религия, вера» < *ëasan <  хотан. çasam <  скр. 
çàsana; монг.-письм. simnu < Уйг. ё(г)т ш  «злой дух, дьявол» < 
согд. *smnw, ср. согд.-христ. smnu «сатана»; монг.-письм. 
ëangdu<KHT. «шан-ду» ^  «Верхняя столица —  Шан-ду —  
весенняя резиденция Хубилая».
2 5 - 2  112
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В словах заимствованных также, как и в более редких мон
гольских, s перед i  могло и не восходить к s. Но зато еще 
в стар, мовг.-письм. при помощи комплекса si стали передавать 
S-+ -V  заимствованных слов, для того, чтобы отметить отличие s 
от s, отметить, что в данном случае имеется s, как это наблю
дается и в современ. мовг.-письм. (ср. § 107). Наблюдение это 
тоже подтверждает положение о том, что в древне-монгольском 
кроме s(i) <  s(i) Фонемы s встречалась очень редко. Примеры: 

стар, монг.-письм. sitaran, нов. монг.-письм. sitara (> Х алх. 
ш а т й р ~ ш  I т а р  — q i т а р )  <  перс, satrang (<  скр. баЫгапда) 
«шахматы»; монг.гписьм. ёгкег < <  перс, ёакаг, ср. Тюрк.: Оси. 
ёекег, Тоб., Каз. п п к е р ,  Тел. п и к  i p  «сахар».

Во многих случаях в стар, монг.-письм. в заимствованных 
словах на месте первоначального доказывалось«, напр.: стар, 
монг.-письм. katbaravaras | квадрат, gal-ba-va-ras «мифическое 
древо, удовлетворяющее все желания» < <  скр. kalpavrksa, c]). 
Байт, г  а л б у р 5  у  с н « id .»; стар, монг.-письм. orislim < < согд,- 
христ. ’orislim  «Иерусалим».

В некоторых случаях чрезвычайно трудно решить, следует-ли 
знак §ln читать как s или как s в виду недостаточного материала 
и в виду того, что диакритические точки в старых рукописях 
по большей части отсутствуют. В настоящее время диакри
тические точки при знаке sin ставятся в рукописях всегда 
для обозначения s, даже когда §1 п стоит перед г; в печатных 
изданиях точки или отсутствуют вовсе или ставятся для обозна
чения ё перед всеми гласными, за исключением г, и перед всеми 
согласными.

§ 238. Очень рано, вероятно, еще в общемонгольскую эпоху 
в небольшом количестве слов s — ё развились из *с, стоявшего 
на конце слогов. В монг.-письм. наблюдается при этом следую
щее: монг.-письм. s < *д па конце слов, а мопг.-пйсьм. ё — s < *б 
внутри слов, напр.:

монг.-письм. os, osiyen, Байт, бш «ненависть, месть» <  
*од, ср. Тюрк.: Уйг., Дж. об, Алт . бч, Осм. oj, Кир. бш  «id.»;
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монг.-письм. ковке > Х алх . х о с х б  «вьючный багаж , дорож
ный багаж »<  *кб6ке, ср. Тюрк.: Уйг., Дж. кос-, Алт . кбч-  
«кочевать, переселяться», ср. Южно-Монг.: Джасту., Удж. 
х д с х ё  «подвода, телега, караван»;

Халх. н п п п р , Байт. 1  ш к ё  «козленок» < Нёде < *Ыде, ср. 
Тюрк.: А лт . е ч к е ,  Крм. ешк1,  Уйг. ебкй «коза»;

монг.-письм. д1ёЫ- > Х алх. £ 1 ш х 1 - «ступать, шагать, топ
тать» <  *д1сЫ~, ср. Араб.-Фил. д'гсШ- «1(1.»; в монг.-письм. спо
радически встречается Форма д1бШ- «1(1.»;

стар, монг.-письм. ка1Ъагаьгб(а) (<  <  скр. кЛратЫа) > 
«тар. монг.-письм., монг.-письм. ка1Ъагаьагаз ~  каЬЬагаьагв 
«древо, удовлетворяющее все желания», ср. квадрат. да1-Ъа-га- 
гаё «1 (1 .»;

Х алх. м у с  «великан, чудовище (в сказках)», Дэрб.-Астр. 
м у  с «1(1.» <  *тиут < *тиуи6, ср. Тюрк.: Уйг. тоуиб «маг, 
волхв»;

Х алх. ]' а I" ш I с <  монг.-письм. уауёав || уауб1з\< <  скр. уакёа 
«мифологические существа, связанные с Киуега, богом богат
ства, род гномов ИНДИЙСКОЙ МИФОЛОГИИ».

§ 238. В монг.-письм. в целом ряде слов наблюдаются чере
дования в и в ,  напр.: монг.-письм. Ъозиуа— Ъоёиуа «порог», 
Х алх , б о с с б г 1; монг.-письм. уа^Ыга— - уаёкгга- «кричать, 
вопить», Х алх. х а ш х ' в р - ;  монг.-письм. %а8~%аё «яшма, 
нефрит», Ха.гх. х а ш ,  Южно-Монг. х а  с, Ойрат. х а ш ,  ср. 
Тюрк.: Уйг. цаё «1(1.». То же самое известно и в халхаском, 
напр.: Халх.-У рг., ш о н !  «ночь» | Х а лх -З а п ., Халх.-Бост . 
с о н !  «1 (1 .».

Довольно часто чередование в и I  наблюдается в словах 
заимствованных, при чем можно отметить, что Формы с в полу
чили большее распространение. В данном случае имеется несо
мненное развитие 5 в в ; вероятнее всего ё чисто графиче
ским путем, путем оставления диакритических точек, напр.: 
монг.-письм. Ъйё > Ъйв (<  < скр. ранёа) «название восьмого лун-
2 5 - 3  112
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ного созвездия»; монг.-письм. adistid > adistid (<Уйг. ad istit>
4

<з
квадрат, a-dis-did) «благословение»: S ср.

§ 237«;  стар, монг.-письм., монг.-письм. ЫШуа->  нов. монг.- 
письм. ЫваЛуа- >  Халх. ( Н с с й л ^ а —  6 ‘а с с а л т з а -  «раз
мышлять, созерцать, предаваться чему-либо».

§ 238«. На халхаской почве наблюдаются спорадические 
чередования ц и с, при чем с <  ц ~ ч , напр.: Х алх. ч 1 с с а р т } а н <  
ч щ а р ^ а н  < монг.-письм. бгбагуапа «облепиха«; Х алх . х о с -  
с ор -  <  х о ц б р -  <  монг.-письм. -/оста- «оставаться назади, 
отставать, замешкаться»; Х алх . а с с а р - <а ц а р - <мо н г . - п и с ь м.  
асага- «принести, привезти»; Х алх. с е ц х ё р  <  ц е ц х ё р  <  
монг.-письм. ёепдкег «бледно-синий»; Х алх.-Зап . с 1 н 5  а р <  
ч 1  н д а р <  монг.-письм. с М а га  «пепел, пыль от золы», с а р w у <  
багЪауи «кисть руки».

§ 239. О чередовании s~~d  см. ниже в связи с Фонемой d;  
о чередовании см. ниже в связи с Фонемой с; о развитии
в —  с > ц ~ ч —  ч || сГ— б см. ниже в связи с Фонемой с. То же 
самое относительно Х алх. ч <  § в словах заимствованных. 
О (спорадически) см. ниже в связи с Фонемой ].

3. Г у б н ы е  

Монг.-письм. w\XaAX. w

§ 240. Халхаское w —  билабиальный спирант, звонкий; 
артикулируется при небольшой губной работе, которая состоит 
в том, что нижняя губа немного поднимается; сильного шума 
при прохождении воздуха мея;ду губами при этом не замечается, 
напр.: Х алх. g a w a  «горный перевал», o w r |  «старик», aw  
«бери», w a p  «черепица».

В очень большом количестве случаев Х алх. w <  мопг.-письм. 
Ъ, т. е. из билабиального смычного; но в некоторых случаях 
Х алх. w <  монг.-письм. w, т. е. халхаский губогубной звонкий



спирант восходит к билабиальному же спиранту древне-монголь
ского языка.

Выше в ряде параграфов говорилось о древне-монгольском 
спиранте *iv (см. §§ 115—116, 145—146а) и о w < y  (см. §119). 
В историческую эпоху монг.-письм. тоже имел билабиальные 
спиранты типа w —  Х алх. w. На это указывают: 1° чередования 
ре и hëth (b~y) ,  наблюдаемые в стар, монг.-письм., рапр.: стар, 
монг.-письм. уиЪап ~~ yuyan «accusativ. -+- частица reflectivi», 
о подобных же чередованиях как в стар, монг.-письм., так и 
в нов. монг.-письм. см. §§ 114—115; 2 ° существованиё особого 
знака, waw(+âleph) для.нотирования w ( + я ~ е ) .  Примеры:

мопг.-письм. owa ^  >  Х алх. о «белила» | Тюрк. : Дж. ора,

«id.», Кир. о па, Шор. о б а  «мел»; Мджр. ufa  «крахмал, рисо
вая пудра»;

монг.-письм. goiva jj* > Х алх . г1 б «красивый» | Тюрк. : Дж.

qola «толстый», Койб. к о с  «красивый»; Мджр. qob-6iyiyan 
«щеголь, Франт, красиво»;

г?
монг.-письм. утса ^  >  Х алх.-Зап ., Байт, хо  «светло-

желтый, соломенно-желтый, бледный» | стар, монг.-письм. xtiba- 
%ai «id.»; Тюрк.: Тел. к у б а  «бледный», Алт . k y 6 a ç a ï  «id.»; 
Мджр. quva «светло-желтый»;

монг.-письм. irw a ~ iru w a  1 > 1  >  Х алх. j  о р, Дэрб.-
•—I r-J

Еобд. j о р б «знамение, знак»|Тюрк. : Алт . ы р ы м  «предска
зание, предзнаменование», Дж. ïrim  «хорошее и дурное пред
знаменование»;

*
монг.-письм. bodhisadwa~~bodisadwa <  тиб. bo-dhi-

kJ
satwa z f ^  ■ <  скр. bodhisattva «бодисатва»;
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монг.-письм. Ъапдёта 3$ <  тиб. рап - т а  «пандитская

шапка»; см. еще выше, §§ 1 6 0 — 160«.
В монг.-письм. последовательно знак тибетской письменности

< та передовали через та, как это видно из двух послед
них примеров, что лишний раз подтверждает рассматриваемое 
положение о том, что w aw -l-aleph (т -* -а~ е)  служили для обо
значения гса гое. В монгольской письменности известны случаи, 
когда вместо комплекса та ^  употребляли комплекс ш  
(ЬёШ н - а 1 ерЬ), напр., встречаются следующие начертания: ггиьа

в монгольской письменности, в монгольских писаниях сколько- 
нибудь грамотных, встретить невозможно, что является лишним 
подтверждением высказываемого положения; см. еще §§ 129«,  
160« .

Но известно и обратное явление; вместо V а  пишут т , 
т. е. букву ЬёШ заменяют буквой \va\v для обозначения т,

напр.: монг.-письм. ргаЪата <  скр. ргаМаьа «название пер-

вого года шестидесятилетнего цикла». При помощи же а  ЬёШ 
обычно транскрибируется и передается скр. V (гг).

Еще одно подтверждение: тиб. та д 1 передается в монг.-

а-тг-йе-та < апабрамш. атЫвьиа <  скр. атИаЪка «Будда бес
предельного света».

§ 241 . В стар, монг.-письм. т в начале слов было не
известно.' Впоследствии, в нов. монг.-письм., нод влиянием раз
ных живых монгольских говоров, в которых начальное XV оказа
лось, появляется и начальное т; для обозначения его стали поль

комплека та комплексом Ъа ЛР» о

письм. через та ^  , напр.: монг.-письм. атгпсИюа <1 < тиб.



зоваться знаком ЬёШ а . Выясняется это из анализа заимство
ваний. Пример:

— 381 —

стар, монг.-письм. опд «князь, король» <  кит. «ван»

(иап) < нов. монг.-письм. vang (wan) , J  «id.», ср. Х алх. w a q f

Дэрб.-Кобд. о q ~  6  a q «id .».
Буква beth а  еще у уйгуров служила, невидимому, для 

обозначения не губозубпого, а губогубного согласного; все дан
ные говорят за то, что и в монг.-письм. знак beth читался как 
билабиальный. В монг.-письм. beth встречается только в словах 
заимствованных, чередуется иногда с рё (Ъ > го) и соответствует 
w новых монгольских наречий, напр.:

монг.-письм. nirvan  (< У йг. riirvan < согд. nyrfi'n < скр. 
nirvana) >  Х алх. Hi pw% «нирвана»; монг.-письм. x uvara7 
(<У йг. qovraq) > Х алх . x y w p y k  (см. выше, § 135, § 160); 
монг.-письм. vibaSi (< У йг. vipasi <  согд. $урЧу < скр. Vipa- 
qyiri)~~bibasi «один из Будд»; монг.-письм. vara (< кит. JHJ 
«ва-эрр») >  Х алх. w a p  «черепипа».

При заимствовании халхасы, обычпо, русское «я» прини
мают за w, напр.: Х алх. 6 1a p w a c < p y c c K .  перевоз «паром».

*
Тиб. Ьа л  ’ тоже часто передается в монг.-письм. через ш , напр, 

монг.-письм. dava<Tti6. Яа-Ъа=' ц-  > Х алх . g a w a «понедельник: 

день луны».
Б монг.-письм. beth и рё (т. е. Ъ и v ~ w )  чередуются, по

тому что одни и те же слова попадали к монголам с одной сто
роны через посредство уйгуров, а с другой стороны при посред
стве Тибета; а в тибетском при помощи знака Ъа q ■ часто пере

давали скр. ш , напр, монг.-письм. vacir ~  v6ir (<  Уйг. v iir  < 
согд. flcr < скр. vajra) >  монг.-письм. обгг >  Х алх. о ч ! р  ~  
w a 4 i p  «жезл, перун, очир» || монг.-письм. bajar (< тиб. ba-jra-~  
ba-jar <  скр. vajra) > Х алх . б а д 3  а р.



§ 2 4 1 а . Как видно из вышеизложенного, в монг.-письм. 
буква ЬёМ а  употребляется для передачи скр. V (Щ), тиб. Ъ (з),

го ((^), русск. в, кит. «<?». Можно отметить, что в редких случаях

и в монгольских словах V встречается на месте обычного Ъ, 
напр.: йкйкт ег вм. йЫЫ-Ъег «на смерть». Иногда русск. п 
заимствуется халхасами в качестве напр.: е с уг I р <  русск, 
спирт.

Примерами этими подтверждается, что действительно,
как халхасами так и другими мопголами частица Ъег всегда чи
тается как ^ ^ р ,  и в таком обличии она существует в эпиче
ском и всяком ином живом разговорном литературном языке 
(ср. § 115).

§ 2 4 1 Ъ. В халхаском спорадически в говоре некоторых лиц 
встречается ф ,  т .  е. губо-зубной глухой проточный; встре
чается этот звук исключительно в заимствованных словах и, 
конечно, не является самостоятельной Фонемой: Х алх. дбФ-  
т б р ~ д о г ' т б р <  русск. доктор «врач, европейский врач»; 
у ц а ф  I ~  у у а м п I (<  кит.)« название одного сорта китайского ли
кера».

§ 242. В халхаском б < монг.-письм. Ъ расширяется в про
точный ^  между двумя гласными, после р <  г, в начале слов по 
эашШ, т. е. в тех случаях, когда в двух словах, тесно связан
ных между собой, первое слово оканчивается на какой-либо 
гласный или р <  г, а второе начинается с б <  Ъ, напр.:

Х алх. j  а w и < монг.-письм. уаЪи «иди»; Х алх. а рчг&< 
монг.-письм. агЪап «десять»; Х алх. м е (д;|д ;ёц 1 - ш а ё н < м о н г . -  
письм. тес1е]й Ъаутат«знает»; Х алх. т е ц г ё р  а ё н <  Ь(е)пдп 
Ъаугпат «есть небо!».

В халхаском сохраняется в случаях, когда один из глас
ных, между которыми оно находилось, исчез, напр.: Х алх. 
м е ^ ё у - ' д г а ё н  «знает»; Х алх. б а ё \ у  — б а б <  монг.- 
пьсьм. ЪаугЬа «был»; Х алх. отс г у <  о \ у у г ^  < монг.-письм. 
еЬйдеп «старик, старец».
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Билабиальный спирант "№ оказывается в халхаском на конце 
слов и в других положениях по аналогии и ассоциации с близ
кими словами, а также в разных морфемах по упорядочивающей 
аналогии, напр.: Х алх. а чу «возми»|| а-№С%, атуаДк, а\ухтз раз
ные Формы от ^а-^^м он г-письм . VаЪ— аЪи- «брать»; Х алх. 
о г ^  а <  монг.-письм. одЪег «дал»; Халх. б о л ^  о л <  *Ъо1Ъ(иЛа 
«если случается, что касается».

В некоторых словах в халхаском наблюдается спорадически 
чередование б и в начале, напр.: Х алх. б а ц х й р  б а ц х а р  
^ у ^ а р !  ~  ^га ц х а р  мгацх&р д у ^ а р ! ,  «зови Банхар 
Банхар!».

Монг.-письм. комплекс Ъ% > Х алх . \ух, т. е. соответствующий 
звонкому ту глухой билабиальный проточный-+-х; напр.: монг.- 
письм. аЪхи >  Х алх . алу хчз «возьмет»; Х алх. е \у  -  х а м т 'в «ком
мунизм» <  монг.-письм. еЪ «согласие, соответствие» -+- %ат,Ы 
«вместе, совокупно».

В халхаском это ^  сильно ослабляется и произносится спо
радически как еле уловимое Х алх. а ' ^хв ,  Х алх . ,д;а'№х и р <  
монг.-письм. (1аЬ%иг «слой, пласт, этаж, двойной, паслоенный»; 
Х алх . х а -« г х а к ~ х а ' " гх й к < х аЬхаУ «крошка».

Во всех случаях, кроме положения между двумя гласными п 
после р <  г, Х алх . \х чередуется с б ( ~  б), а Х алх. \у чере
дуется с б, напр.: Х алх. а т \ г ~ а б  «возьми», Х алх. е л у ~ е б  
«согласие», Х алх. a w x ,в ~ a б x ,в «возьмет», Х алх. б о л б б л ~1 V у '
б o л w o л ~ w o л w б л  «если случается, что касается, если есть».

§ 243 . При чтении текстов на монг.-письм. халхасы Ъ —  
Х алх. у? читают то как б, то как ту.

§ 244. В редких случаях, в некоторых морфемах только, 
Х алх. ^ ( уг) <  монг.-письм. и путем консонантизации: монг.- 
письм. м > и > л\г, папр.:

Х алх. орб { 'т 'п г1 ~ о р  б монг.-письм. огиуЫг «вой
дите»; Х алх. I р с ё ц г л у ! ~  1р с ё г * 1  < монг.-письм. ггедвеп- 
иде1 «не прибыл». Ср. сказанное выше о дифтонгах, см. §§ 151—  
153).



§ 245. Задйеязычные проточные Х алх. х, ç | монг.-письм. 
X, у рассматриваются вместе с заднеязычными смычными шум
ными (см. §§ 253 , 257, 260, 271).

3° Шумные смычные согласные

§ 246. Так как в халхаском наречии на ряду со звонкими 
согласными имеются также звонкие оглушенные или полузвон- 
кие, звонкие неполного образования, то удобнее пользоваться 
делением шумных смычных согласных на 1 ° сильные (fortes) 
и 2 ° слабые (lenès); к первым относятся глухие, а ко вторым 
звонкие и звонкие девокализованные (см. § 10). Кроме того: 
сильные обладают придыханием, слабые в большинстве случаев 
лишены его.

Что касается монг.-письм., то он, наоборот, знал деление 
шумных согласных на 1° глухие и 2° звонкие (см. § 15).

1. Х алх. С л а б ы е

§ 247 . В халхаском к слабым шумным согласным относятся 
г1, г, j ,  б и аффрикаты §, ç. Все эти согласные произносятся 
без более или менее заметного дрожания голосовых связок и на 
слух производят впечатление звуков средних между к и г', к и г, 
т и д, п и б, дз и дз, чж и дж. Согласные эти могут быть па- 
званы звонкими неполного образования потому, что при произ
несении их в момент смыкания голосовые связки начинают коле
баться, но не в полной мере, или же дрожание связок, неполное, 
наблюдается лишь при рекурсии (конце) данного согласного.

Халх. г1 —  велярно-заднеязычный, обладает сильным веляр
ным шумом, напр.: г1 о 6 1  «пустынная степь, поросшая редкой 
травой, безлесная и каменистая, с редко встречающейся водой; 
монгольская степь, гоби (русские, проживающие в Монголии, 
обычно, произносят кобм)»; Х алх. г — неглубоко-заднеязычный,
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акустически сильно отличается от г", напр.: г ер  «юрта, дом 
(русские, обычно, произносят кер)ъ\ как г1, так и г образуются 
с неполным смыканием;

Х алх. д — переднеязычный альвеолярный, акустическое 
впечатление производит звука среднего между т  и д, напр.: 
д а  л а е  «море»; Х алх. у —  переднеязычные аффрикаты, 
смычный элемент которых является оглушенным: 5 3 , дж; в про
стой транскрипции русскими обычно передаются как из, чж; 
напр.: ^ а м  «дорога» (обычно передается русскими цзам), ц Н  
«год» (обычная русская передача чжиль)\ Х алх . 5  и у являются 
несколько аспирированными;

Х алх. б —  губогубной, акустическое впечатление —  звука 
среднего между п  и б, напр.: б а т в р  «богатырь, витязь»; рус
скими по большей части воспринимается как б, напр., батбр.

Халхаские слабые смычные полузвонкие отличаются большой 
неустойчивостью и подвержены различным колебаниям при вос
произведении их в разных положениях.

§ 349. При рассмотрении колебаний, наблюдаемых в хал- 
хаском при воспроизведении слабых смычных, необходимо выде
лить переднеязычные, которые следуют своим особым законам. 
В то время, как другие слабые смычные халхаского наречия 
являются то 1° полузвонкими, то 2° звонкими, то 3° совер
шенно глухими, Х алх . д, у, всегда оказываются полузвон
кими п только на конце многосложных слов д разделяет судьбу 
других слабых смычных.

В конечных положениях перед паузой $ и ^ имеют оглушен
ным п свой проточный элемент, напр.: Халх. т 1 м б 1 § (почти 
б 1 ц) «наверно так», г е ^  (почти ге ч)  «сказал».

В некоторых единичных случаях Х алх. §, у >  д, когда 
после апокопирования следующего за  ними гласного, $ и ц 
оказываются в положении непосредственно перед д, с, ш, напр.:

Х алх. б е д $ ё - д а > б е д д а  «все же, же»; у ^ 1 - с у х у >  
У д - с у х у  «сидеть за питьем»; ] а w'в 1 ^ 1  - ш а х х & х в  >  j  а \р в д -  
ша х & «приближаться», у д з э с $  >  у д е  £ «увидевший».
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Примечание. Знаки 5 , 9  с указанием на оглушение в на
стоящем издании употребляются лишь в исключительных слу
чаях и заменяются для простоты знаками 3  и ц тем более, что 
Фонемы эти всегда являются с оглушенным смычным элементом.

§ 250 . Что касается остальных слабых смычных в халхас- 
ком, г', г, б, то можно наблюдать четыре вида их вариаций: 
1 ° слабые смычные оказываются полузвонкими, т. е., г1, г, б; 
2 ° слабые смычные оказываются соответствующими звонкими, 
т. е. г1, г, б; 3° слабые смычные, не все, расширяются в звон
кие проточные, 1> и в дальнейшем 13 >  х, а т. е. глу
хие проточные; 4° слабые смычные оказываются совершенно 
глухими. Все эти изменения зависят от положения согласного.

Слабые смычные полузвонние

§ 251. В халхаском слабые смычные оглушенные или звон
кие неполного образование, г1, £, б встречается всегда в начале 
слов, не связанных близко с сонорной Фонемой, заканчивающей 
предшествующее в речи слово; оглушенные звонкие слышатся 
в начале такта речи, после каждого нового подъема выдыхания, 
напр.: г ' а д з й р  с а £  «земля хороша», г е р ! н  х а н а б  «дом его 
где?», б а е з й  «стой!».

Звонкие неполного образования встречаются также споради
чески в начале слов и слогов на месте обще-монгольских глухих 
смычных и проточных, особенно часто явление это встречается 
в Х а лх ..-Дартанга. , напр.: Х алх. г" а, т  т: ~  х а т ̂  <  монг.-письм. 
уаЬш  «дамк»; Халх.-Дартанга. г 6  х ~  х 6  х <  монг.-письм. коке 
«синий»; д а т -----т  а т - <  монг.-письм. ЬаЬа- «тащить, потяги
вать».

Полузвонкие смычные слышатся в халхаском также на 
конце односложных слов перед следующими глухими начальными 
или перед паузой, напр.: у г1 «начало, происхождение, корень, 
род, основной»; х о г  «звук, голос, тон», еб  «согласие, соответ
ствие».
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Оглушенные звонкие в халхаском встречаются также и на 

конце многосложных слов при апокопировании конечных глас
ных, см. § 178. В двух последних случаях неполное дрожание 
голосовых связок' наблюдается в момент смыкания, между тем, 
как в начальных связки дрожат лишь при рекурсии.

Звонкие неполного образования имеются еще в халхаском 
в середине слов при следующих сочетаниях:

1° Слабый-+-сильный, напр.: а г1 т а  «мерин, ездовой конь», 
З у р т э  «в сторону»; д о б т б л  - «скакать»;

2 ° слабый -+- слабый, напр.: бог ' дб «премудрый, возвышен
ный человек; святой, августейший», б у г ^ у р  «горбатый», 
а б д а р «ящик, сундук»;

3° слабый н -  глухой проточный, напр.: ш о г ' ш ь  «ехать 
тихой рысью»; о г с б -  «подниматься кверху», е б ш ё -  «зевать»; 
б перед х дает в халхаском тс (см. § 242);

4° Глухой проточный -+- слабый (редкое сочетание), напр.: 
т у  с б у р !  «каждый отдельно, каждый по себе, всякий».

Слабые смычные звонкие

§ 252. Звонкие слабые г1, г, б встречаются в халхаском 
в начале слов и в конце, когда слово в речи тесно связано 
с предыдущим пли последующим словом, начинающимся или 
заканчивающимся на сонант. Таким образом в речи глухие и 
звонкие слабые постоянно- чередуются в зависимости от эапсПй, 
звучность пли оглушение слабых зависит не только от характера 
звуков, на которые начинается или оканчивается следующее или 
предыдущее слова, по и от степени связи между словами. При
меры: г 'ал  «огопь»|1 х х ё  г ' ал «большой огонь», г е р  «юрта, 
дом»|,а,дртсф г е р  «четыре юрты», б а г ' ш!  «учитель» |д о  л § 
б а г ' п и н й р  «семь учителей»; [а т с а т  «взявш и»|атса,з;- 1 р 
«принеси»]; бол  д о к  «делающийся» | б о л ^ б г ' - у г ^ ё  «не 
делающийся»; j а ,п; й к «что делающий, к а к о й » и а ^ й г ' - т с ПЕ 
«как быть, что делать».
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О г в словах гуттурального ряда см. § 253.
В середине слов звонкие слабые встречаются в следующих 

сочетаниях:
1 ° носовой-+-слабый, напр.: моцг ' бл  «монгол, монголь

ский»; н 1 м г £  — н щ г ^  «тонкий», П м б у  «Флейта»;
2 ° с л а б ый но с о в о й ,  напр.: чаг ' на -  «внимать, слушать»; 

о г н I  «дает», а б н а  «берет»;
3° слабый-+-л~1, напр, цуг ' лй-  «собираться»; 5 г 1 а 

«дал»; л а б л а -  «удостоверяться», з  о б 1 ё 1 «совет»;
4° плавныйн-слабый (г и б), напр.: х о р г б  «табакерка», 

е 1 б ё к  «обильный, изобилие», о л б б к  «подушка для сиденья, 
олббк».

5° слабый г между двумя гласными, напр.: г е г §  «свет, 
светлость»; д О г у р г !  «круглый»; у г * ё ~ у г * 1  «нет, не».

Слабые звонние и глухие проточные

§ 2 5 3 . В положении между двумя гласными в халхаском 
наблюдается заднеязычный звонкий проточный $, в словах 
гуттурального ряда, а также между плавным и гласным. Х алх. 
5  —  велярно-заднеязычный, произносимый с заметным шумом. 
Несколько напоминая южно-великорусское г (наир, в слове 
благо), всетаки отличается от последнего тем, что оказывается 
более задним и менее открытым. В некоторых словах спорадиче
ски Х алх . 5  >  х, т. е. в глухой проточный. Примеры: а р  5  а 
«способ, средство, хитрость, уловка», х а ^ &с  «половина», ба л -  
5 йс  «город»; хулт 5 а ч 1 ~ х у л х а ч 1  «вор».

Х алх. 5  никогда не встречается перед 1  — I, хотя-бы последние 
уже апокопировались, на месте 5  в таком случае имеется г, т.-е. 
звонкий смычный слабый, а не соответствующий г1, причем 
нарушается, следовательно, гармония заднеязычных согласных 
(ср. § 62), напр.: з о ^ с б г 1  «стой!». Подобное г сохраняется 
в случаях апокопирования 1 , напр.: н а м а ё г < * н а м а ё г !  «меня». 
Таким же образом сохраняется Х алх . 5  в случае выпадения
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первого из гласных, между которыми оно находилось, напр.: 
т а м 5 а<мрнг.-иисьм. tamaya «печать, тавро».

В халхаском наблюдается при наращении суффиксов, начи
нающихся с долгого гласного к основе, оканчивающейся на дол
гий У, появление нового 5  в словах заднего ряда и г в словах 
переднего ряда по аналогии, напр.: Х алх. н о х о ё 5 б с< м он г.- 
письм. noxai-ada «от собаки —  ab la tiy .»; Х алх . х у р ё г ё с <  
монг.-письм. Шпуе-еде «из ограды»; Х алх . чо  л у 5  а р  <  монг.- 
письм. бИ'ауи -уаг — bar «камнем», etc.

При наращении суф ф иксов  с начальным гласным к основе 
на ц появляются г1 — г, так как q не может стоять непосред
ственно передУ , напр.: Х алх. у а р  5  й л й ц г ' а р <  монг.-письм. 
jiryatang-iyar  «радостью».

Так как Х алх. t  является звуком, образуемым при неполном 
смыкании, то он является очень близким рассматриваемому 
Х алх. 5 , почему в некоторых случаях бывает затруднительным 
их различение.

О Х алх. см. §§ 2 4 0 — 244.

Глухие смычные слабые

§ 254. В словах многосложных на конце слабые смычные 
в халхаском являются в виде совершенно глухих и чрезвы
чайно приближаются к соответствующим сильным к, к, п, напр.: 
ал  л й,к «пестрый», х е р ё к  «нужда, дело», то  1 1  у н «вежли
вость, хороший наружный вид»; вместо п спорадически слы
шится б.V

Переднеязычный взрывной в данном случае следует общему 
правилу, напр.: а р й т  «простой народ, простой человек, про
столюдин, народ в смысле демократическом (>русск арат)». 
В халхаском g настолько близко к т, что последнее иногда 
сохраняется, несмотря на то, что оказывается уже не на конце 
слова, в положении, в котором следовало бы ожидать д, напр.: 
а р й т !  ~  а р й д !  «genitiv. от а р £ т » ;  h o j ' j o t J  ~  H o j j O g l  
26 ш
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х^епШу. от но^'бт князья»; ср. русск. терзай > Х алх . д а р  с а 
«Терзай —  собачья кличка».

Глухой часто слышится и в односложных словах, образовав
шихся благодаря апокопированию конечного гласного, напр.: 
^ н т с ]  у н ^ и  «почему», г'у рп  <  г1 у ртсв «три».
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§ 255. Как видно из предыдущих параграфов^ халхаские 
слабые в зависимости от положения в слове и во Фразе (йапсИп) 
являются то в виде полузвонких, г1, г, б, то в виде звонких, 
г1, е, г, б, тс, то в виде глухих к, к, п, и тогда приближаются 
к сильным. И только переднеязычные смычные и аффрикаты, 
3 , § следуют своим особым законам. Таким образом уста
навливаются следующие чередования: г"-— г1 —^ — к ; г ~ г ~ к ;  
б - б — тс — и ; д - т .

Каждый из рядов этих чередований можно рассматривать, 
как одву Фонему, по разному воспроизводимую в зависимости 
от разных условий, в зависимости от положения в слове п во 
фразе (ср. § 62), напр.: а л л а г '  — а л л а ^ а  «ладонь»; х е с с ё к  
«часть, кусок» | х е с с ё г |  с^епейу.— куска»; ш а р й п  «Ш арап, 
собств. и мя » | ша р т с а  «ей, Ш арап!»; т а ^ к  «налка»| та^~ 

. р т з а  «свою палку» | т а ^  ! г 1  «палку»}таj ,}1 1 " -тсбл «что 
касается палки»; х е р ё к  «нужда, д е л о » | х е р ё п  «нужду»| 
х е р ё г  е р ! х э  «искать предлога к ссоре, придираться».

И только переднеязычные, не знают звонкого
варианта.

На основании всего вышесказанного относительно шумных 
слабых в халхаском, можно установить, что Х алх . г": V,—  б : тс.

В халхаском ц в положении перед н дисеимилируется в 1"~ г, 
см. §§ 185, 194.

2 . Монг.-письм. звонкие шумные

§ 256. В монг.-письм. шумные звонкие, коте рым соответ
ствуют халхаские слабые, обозначались при помощи следующих



букв: lieth, kaph, daletli, sadhe, pc (и waw), т. e., 1° g ~ y ,  
2° g, 3° d, 4° j ,  5° b ~ w .

To, что в данном случае в монг.-нисьм. имелись Фонемы 

звонкие, доказывается рядом соответствующих показаний мон
гольских наречий, средних и новых, и родственных языков, 
а также анализом данных самого письменного языка монголов.

Заднеязычные

§ 257. При помощи буквы hetli в монг.-нисьм. обозначались 
два согласные: д — велярно-заднеязычный смычный, по всей 
вероятности близкий Х алх . ? и у —  велярно-заднеязычный про
точный, по всей вероятности, близкий Х алх. 5 .

Различать эти два согласных приходится на основании сле
дующих данных. —  Большинство монгольских наречий не знает 
начального спиранта типа 5 , исключение представляет квадрат
ное письмо, в котором у встречалось в начале слов. Обще-тюрк- 
скому тоже неизвестны заднеязычные проточные в начале слов. 
Из этого можно сделать заключение, что монг.-письм. д встре
чался только в начале слов; звонкость его подтверждается пока
заниями всех монгольских наречий, напр.: Х алх. г1 а р  «рука», 
Байт, г  а р, Дэрб.-Астр. t  а р, Opdoc. r a p ,  Могол, г  а р | Тюрк.: 
Уйг., Дж. qar'i «рука», Ком. qarl «локоть— мера длины», Алт . 
к а р ы ,  Кир. к а р  «верхняя часть руки» |Тунгуз.: Мджр .g a la

«рука», Тунгуз. ц а л а | монг.-письм. '%  gar «id.» (NB. в Тюрк, 

в начале слов встречаются только глухие; диалектически g  <  к).
В положении между двумя гласными и на конце слогов heth 

обозначал у. О положении между двумя гласными говорилось 
выше. Что касается конца слов и слогов, то нахождение там у 
в монг.-письм. подтверждается следующими данными:

Совершенно такую же картину дают древне-тюркские наре
чия, Орх. и Уйг.; Орх., Уйг. -у =  монг.-письм. -у, напр.:

Уйг. qamuy | монг.-письм. iam uy  «весь, все»; Уйг. tuy \ монг.- 
письм. tuy «знамя»; Уйг. boduy j монг.-нисьм. buduy «краска»;
2 6 - 2  U2

—  ЗР1 —



Уйг. asüy| монг.-письм. asiy «выгода»; Уйг. quduy | мопг.-письм. 
ruduy «колодец».

Монг. квадратное письмо тоже знает -у —  монг.-письм. -у, 
напр.: jar-liy  —  монг.-письм. ja riiy  «приказ, повеление».

Вообще же Фонетическая система монг.-письм., одного из 
древне-монгольских наречий, из шумных согласных на конце 
слов и слогов знала одни звонкие, за исключением s и ё.

В большинстве монгольских наречий при наращении суф
фиксов конечные шумные заднеязычные, были-ли они смычными 
или проточными, оказываются между двумя гласными и являются 
проточными; таково же было и положение в монг.-письм.: уа- 
тиу | Genitiv, уатиу-ип | Dativ, уатиу-а.

В других положениях, напр., в сочетаниях перед согласными 
шумными, в монг.-письм., возможно был смычный (/; возможно, 
что такое q  имелось в стар, монг.-письм. перед г ~ г ,  особенно 
в заимствованных словах; стар, монг.-письм. комплексы yi 
(~<7?)>нов. монг.-письм. дг (ср. §§ 59—60, 6 4 —6 7 ) > Х алх. r i  
(ср. § 253). Возможно представить, что это д был не настоя
щим смычным, а раздвижным. Во всяком случае в настоящее 
время решить этот вопрос представляется затруднительным. 
В настоящей книге последовательно представляется у как в по
ложении перед согласным, так и после них в виду того, что род
ственные тюркские наречия, древние, дают для этого некоторые 
указания, ср. напр.: Тюрк.: Уйг. aytay «уединенное место», 
Кир. а у л а к  « пустынная степь » | Тунгуз. а у л а н «тундра » | 
монг.-письм. aylay «уединенное, необитаемое место»; Уйг. Ъауба 
«связка» | монг.-письм. Ъауба «id.».

Монг.-письм. д, у соответствуют Х алх. г1 ~  г1 ~  3  ~  к  в зависи
мости от положения; стар, монг.-письм. уъ > Х алх . г i 11 стар. 
монг.-письм. - у \> Х а л х .  -П  (ср. § 253).

§ 258. При помощи буквы käph в монг.-письм. обозначался 
заднеязычный (не глубокий) смычный д, по всей вероятности, 
близкий Х алх . г. Х цлх. г ~ г ~ к  соответствуют монг.-письм. д, 
(в середине и на конце слов), этим подтверждается звонкий смыч
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ный характер звука, для нотирования которого пользовались зна
ком карЬ; квадрат, письменность тоже подтверждает это поло
жение; примеры: Уйг. бепд «войско», Леб. ч е р  1  г |квадрат, бе- 
г1д ||монг.-письм. Сепд «1(1.», Х алх. ц е р ! к | ц е р 1 г 1  «войска —  
^епШу.»; Орх. огдт  «дворец, ставка» | монг.-письм. егдйде ~  
бгдйде Х алх . о р г о .

О стар, монг.-письм. уг>ноз. монг.-письм. д1 > Х алх. г ! ~  
Г 1  см. выше, §§ 62, 64, 253.

§ 259. При помощи д, буквы карЬ, обычно, в монг.-письм. 
передаются д ~  г  иноземных слов, заимствованных в разное 
время; при этом д может стоять в словах гуттурального ряда, 
благодаря чему в дальнейшем своем развитии слово из заднего 
ряда переходит в передний ряд (см. выше, § 71).

В виду того, что конечные карЬ в монг.-письм. всегда обо
значали звонкий, т. е. д, в виду того, что при наращении суф
фиксов д конечное оказывалось между двумя гласными, на мон
гольской почве, в монг.-письм., наблюдается обобщение этого д, 
почему в заимствованных словах первоначальные к на конце 
слов дают в монг.-письм. д, напр.: скр. ф к а »  Уйг. Мик > 
монг.-письм. «стих», ср. ёИйд-йп>Халх. га у 1 1  у г |  «стихо
творения — genitiv.», га у 1 1  у г 1  э- «говорить стихами, составлять 
стихи».

§ 260. В стар, монг.-письм. имелись д и у \д  параллельно 
древне-тюркскому, где наблюдаются (д) у \д (к), т. е. в то время, 
как в ряде гуттуральном в монг.-письм. имелись смычные и про
точные заднеязычные, в ряде палатальном оказывались одни 
смычные. Тем не менее приходится предположить, что в эпоху 
более позднюю между двумя гласными д стал расширяться в спи
рант, который с течением времени и исчез (см. § 1 1 2 ); предпо
ложение это подтверждается существованием в некоторых мон
гольских наречиях, напр., в Ордос. и Бурят., интервокального 

в словах палатального ряда.
Выше подробно излагалась судьба у и д между двумя глас

ными (см. §§ 110— 114, 144); можно отметить, что в некото-
2 6 - 3  112
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рых морфемах при переходе 6 т монг.-письм. к халхаскому у и g 
в положении перед согласными исчезли, пройдя, очевидно стадию 
глухих. Морфемы эти следующие:

1 ° Nomen perfecti -ysa n ~ -g se n >  Х алх. -с %— с§, - с н ~  
-с э; 2° nomen auctoris -yc i— gêi > Х алх . -4 Ï; converbum 
abtemporale -ysayar — gseger > Х алх. - c â p  — с е р  — с ö p ~  
- c ô p ;  converbum contemporale -mayéa — megce >  Х алх. -м с а ~  
-м с ё. Примеры : oduysan < о $ с в «ушедший» ; gegéi >  г е ч ï 
«называемый»; sayuysayar > с у с а р «с тех пор, как живет»; 
iremegâe > i р ё м с ё «как только прибыл».

В нов. монг.-письм. можно наблюдать спорадически исчезно
вение у~~д в изолированных словах, происходит это в виду отра
жения явлений некоторых монгольских говоров, напр., Южно- 
Монг., напр.: нов. монг.-письм. usuya вм. uysaya «род, происхо
ждение, родичи знатного дома». Но то же самое наблюдалось 
и в древнюю эпоху, напр.: монг.-письм. uci- «втягивать ртом 
жидкость, схлебывать» <  *иусг~, ср. монг.-письм. муД ойрат.- 
письм. ubuji «рожок, соска», иуи- < *иит- «пить».

В монг.-письм. при наращении суффиксов, начинавшихся 
с гласного, к основам, оканчивавшимся на п (пд), очевидно по
являлся g ~  у и д, как это наблюдается в халхаском и в других 
монгольских наречиях, так как согласно общему правилу си
стемы п (пд) не могло в монг.-письм. находиться в положении 
непосредственно перед гласным. Само письмо, однако, явления 
этого не отмечало, потому что суффиксы, обычно, писались от
дельно от слова, напр.: монг.-письм. jiryaiang-iyar, очевидно, 
читалось как i p ç a j a q r ' i j  à p  «радостью»; ср. Тюрк, öng j 
монг.-письм. öngge «цвет, масть, наружность»; тиб. gsans-snags-pa 

' Ч ’ >  монг.-нисьм. sangyasba «маг, чародей» (ср.

§ 253).
Спорадически у~~д в положении перед,?, 6 диссимилируются 

в п, Формы с п  >  н встречаются и в халхаском, наир. : монг.- 
письм. degji- > denji- «подниматься вверх»; монг.-письм. дауса> 
уа/п,Са>\Халх. г ' а н ц а  «один, один только, единственный».



—  3 9 5  —

В монг.-письм. Формы с у~~д встречаются несравненно чаще* 
Формы с п  следует считать возникшими под влиянием живых го
воров.

В еще более редких случаях наблюдается чередование пд и дт 
напр.: вепдве-^зедзе, вепдзйгде ~~ зедзйгде «крупная мерлушка»,. 
сепдте — бедте « сукно ».

§ 261. Х алх. g (~ т )  в монг.-письм. соответствует d обозна
чаемый при помощи буквы daleth и буквы taw (о смешении 
этих знаков см. § 25). Монг.-письм. d соответствует <2~д боль
шинства монгольских наречий, в том числе и квадрат., а также 
d ~~ д родственных языков (в известных случаях), напр.: Тюрк.: 
Орх., Уйг. adaq «нога», монг.-письм. aday «конеп, предел, устье, 
последний» Х алх. a g g a k ,  Байт, а д а к  «id.»; квадрат, no-yad, 
монг.-письм. noyad, ойрат.-письм. noyod, Х алх. H o j j 6 T| Hoj -  
j 5 g o c  —  ablativ .; квадрат, da-ru-ya, ойрат.-письм. daruya, 
Байт, д а р 5  а, Х алх. g а р 5  й, монг.-письм. daruya (>  перс, da- 
гоуа, хинди, daroya >  англо-инд. darogha, К  л а в и х о derroga, 
Дж. darya, Осм. daruya, тиб. da-ro-kha ~  rda-ro-Mia) «началь
ник, старшина, глава».

В монг.-письм. d  никогда не встречается перед i, но перед 
г > Х алх. 1  его положение обычно. Впоследствии в монг.-письм. 
оказалось значительное количество слов, заимствованных и адоп
тированных, в которых d  находится в положении перед г, напр.: 
монг.-письм. d i l ~ d i t a <  тиб. til Sqj- «кунжут, кунжутное

масло » <  скр. tila ; монг.-письм. madumadi < тиб. 3 4 ' 5  ' S| ’ R ’

ma-dhu-ma-ti <  cKp.madhumati «Мохаммед»; монг.-письм. bodi-

Переднеязычные

монг.-письм. bodistv

г
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Уйг. bodistv 1 <  cor. pwtyst/? *bodisatwa <  скр. bodisattva «боди- 
сатва») arad-ï «людей».

Но древне-монгольский знал сочетания *di, которые разви
лись в эпоху, еще предшествовавшую созданию монгольской 
письменности, в ji]  расматриваются эти сочетания в связи с Фо
немой j .  Известны также в монг.-письм. чередования см. 
в связи с Фонемой j .

В виду того, что *di >  монг.-письм. j i ,  в некоторых заимство
ванных словах на месте di, сочетания неудобного для монголь
ской Фонетической системы, появляется в монг.-письм. de, напр. : 
dengva <  dingva < тиб. gdin-Ъа «ковер, на котором сидят, под
стилка для сиденья, коврик» (>  Х алх. j è q w a - ^ j i i î w a ) .

§ 261«. В монг.-письм. на конце всегда имелся d, глухой же 
вариант t не встречался вовсе. За это положение говорит вся 
система консонантизма монг.-письм., не знавшая глухих шумных 
смычных на конце слов, на это же указывают квадрат, и ойрат.- 
письм., а также соответствия в древне-тюркских иаречиях. При
меры: Тюрк.: Орх.,Уйг. ègid- «возвышать, поднимать», квадрат. 
è-hud- «воздвигать, соорудить, создать», ойрат.-письм. iid- «id. » : 
монг.-письм. egüd- «id.»; Тюрк.: Уйг. ed, ойрат.-письм. ed, 
Байт, ед, Х алх . ед : монг.-письм. ed «вещь, предмет, имуще
ство».

Н а монгольской почве, в монг.-письм. происходит обобщение 
конечного <2 , почему заимствованные слова, имевшие первона
чальное t на конце, в монг.-письм. являются уже в Формах с d 
на конце, напр.: монг.-письм. birid, genitiv. —  birid-ün\ < Уйг. 
f r i t «  скр. prêta «голодный демон».

§ 2616. В монг.-письм. наблюдается, спорадически, исчезно
вение d перед с, напр.: монг.-письм. oâi- ( > Х алх. оЧ 1 -) «от
правиться» <  od-ôi-1| монг.-письм. od- (>  Х алх. о $-) «id.»; монг.-

— 396 —

1 Монголы приняли taw -+- bëth за waw -i- uun -t- kaph, t. e. tv за wng. 
В ыонг.-письм., обычно, bêth, v, -на конце слов не встречается, ср. 
табл. VI— VII.



пиеьм. ebedcin > ebeôin «болезнь» <  V ébed-] стар, монг.-ппсьм. 
odcin > нов. монг.-письм. oéin >  Х алх. о ч ï «искра» <  vW.

§ 262. В монг.-письм. наблюдаются, спорадически, чередова
ния d  и s; чередования эти в значительной мере унаследовало 
и халхаское наречие, напр.: монг.-письм. ebes- «болеть»~~ebed- 
ôin «болезнь»; emgenid-~ emgenis- «печалиться, беспокоиться»; 
dadu— dasu- «привыкать, приучаться»; стар, монг.-письм. де- 
sel — gcsesün~ н ов . монг.-письм. gedesün «кишки, внутренности»; 
beled— beles- «заготовить, приготовить»; dongyud- >  dongyus- 
« издавать звук, греметь, петь, чиликать, ворчать, упрекать» > 
Х алх . д о ц г ' б д - ~ |п;о1}г'8 с- «издавать звук, бормотать, бре
дить»; d e d ~ d e s  «следующий по очереди, второй», j e d ~ je s  
«красная медь»; Icü m ü d k ü m tis  «люди».

§ 263. Х алх. i,i  и з  в монг.-письм. соответствует звонкий 
аффрикат j .  О том, как он нотировался в стар, монг.-письм. и 
в нов. монг.-письм. см. § 20. Для обозначения начального j  при 
помощи yod, т. е. тем же знаком, который служил для у, про
должали пользоваться, вероятно потому, что в монгольских на
речиях монг.-письм. j  соответствует не только и, з, как в хал- 
хаском, но и j, напр.: монг.-письм. ja m >  Х алх. ъа,1я\Т ум ут . 
jaM  «дорога»; мопг.-письм. jasa- «исправлять, устроить»>  
Х алх . з  а с с а-1 Дэрб.-Астр., Байт, j  а с a - , Opdoc. j а с-.

В древне-монгольском *j было отличной Фонемой от *у, хотя, 
быть может, акустически это были звуки, близкие друг другу. 
Отличие *з от *у доказывается всем комплексом сведений о *у >  
мопг.-письм. у  > Х алх . j, а также тем, что *di >  монг.-письм. 
$ | |  *ti >  монг.-письм. сг; кроме того в монг.-письм. наблюдается 
чередование d ~ j .  По всей вероятности обще-монгольское *] 
было средним между *d'z и dy, почему оно и могло развиться 
на монгольской почве в J, ц, ц , j, д, $, 3 , з.

* d i~ * d i  >  монг.-письм. j i ,  примеры: монг.-письм. ajirya 
(>  Х алх. а д з й р ^ а )  «жеребец» <  *adxrya, ср. Тюрк.: Орх. ad- 
угг, Якут, а т ы р, Кир. a ï ç ы р «id. » ; Тунгуз. : Солон, а д ы р г а, 
Тунг.-Амур, а д ÿ р г а ; —  монг.-письм. gejige (>  Х алх. г е д -
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З ё г ё )  «коса»<  *gedige, ср. монг.-письм. gederge «назад, нав
зничь, зад, тыл»; Тунг. Нед е м у  к «затылок», Тюрк.: Якут. 
к е т е х  «id.», Уйг. kedin «сзади, после»; —  монг.-письм. апд- 
jira -  «знать, узнавать» (>  Х алх.-Зап . а н 3  à р а -  «замечать») <  
*andîra, ср. Тюрк.: Кир. а ц д а -  «осмотреться», Койб. а ц д а -  
«видеть, смотреть», Уйг. апд- «поджидать»; —  монг.-письм. да- 
jiy i-  «гнуться, искривляться», gaji- «кривиться, сгибаться»<  
\t*gadï-, ср. Тюрк.: Урянх. к а д ы р -  «вывернуть», Койб. к а -  
з ы р -  «загнутькрючком», Уйг. qadra «напротив», Махмуд, qa- 
ôlr- «вертеть, поворачивать назад», ср. монг.-письм. gadayi-, 
gadari- «загибаться вверх, коробиться». Ср. позднейшее монг.- 
письм. ijil <  Тюрк.: Дж. edil, Кир. é д i 1 «Волга».

Примеры чередований монг.-письм. d  и ]: стар, монг.-письм. 
qadayar ~  монг.-письм. %а]ауаг «узда»; dotiy ~~joliy «выкуп, от
куп, откуп от наказания» > Х алх. з о 1 П к  «откуп от наказания; 
лицо, заменяющее другого, подлежащего наказанию, изгой, сво
лочь, мерзавец» | Бурят .-Тунк. д о П к  «выкуп»; монг.-письм. 
gadana ~  gadaya «вне, снаружи, вон » — gajayaija- «ходить, на
клонившись, бочком», ср. Х алх. г1 ад  а ~  ойрат.-письм. gaza, 
Байт, г а з а  «снаружи» | г а др «внешность, наружный» = м он г.- 
письм. gadar > Х алх . г1 a g g â p  «id.».

Спорадически в немногочисленных словах можно наблюдать 
образование монг.-письм. ja  <  * d a ~ * d e , напр. : монг.-письм. 
gejege~ gejige', монг.-письм. ejen < *eden «хозяин, владыка, вла
делец», ср. Тюрк.: Орх. idi, Уйг. id e ~ id i  «id.»; монг.-письм. 
kiyaja  «оторочка, каит» kijayar «предел, граница» — Тюрк. : 
Уйг. qidïy «id.»; ср. § 149.

В еще более редких случаях можно констатировать чередова
ние монг.-письм. j i  u n i ,  напр.: jigsi-~n igsi-güre-  «чувствовать 
отвращение, гнушаться». Объясняется это тем, 4 io n < * d n ~ ~  
*dy> j-, о у ~ п  см. § 229.

В монг.-письм. j  на конце слов неизвестно вовсе.
§ 263. В нов. монг.-письм. в некоторых словах (немногих) 

j  чередуется с s ~ 3 ;  рассмотрение подобных Форм заставляет
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видеть в j  инновацию, возникшую под влиянием живых мон
гольских говоров. Напр.: монг.-письм. üjüg~~üsüg «буква, 
письмена, калам, камыш для писанья», ойрат.-письм. üzüq, 
Х алх . у $ з  у к | стар, монг.-письм. üsüg, Хотогойт. у ш ÿ к 
-«id.», Тюрк.: Ком. üsük «азбука, букварь»; монг.-письм. sajin~- 
èaàin «религия, вера», Х алх . m a j y ï j  стар, монг.-письм. Sasin, 
квадрат, sa-c'in  ~  éa-sin <  <хотан. çâsam <  скр. çâsana. То же 
самое можно сказать, напр., о sejig~sesig  «сомнение», süjüg~  
süsüg «благоговение, вера», bayijing ~  bayièing «дом, здание».

О б р а з о в а н и е  Х алх. у и g <  м о н г. - п и с ь м. j .

§ 264. Х алх . у <  монг.-письм. j  перед i ,  а  Х алх . з  <  монг.- 
письм. j  в других положениях, напр. : монг.-письм. jid a  > Х алх . 
над « копье » ; монг.-письм. <  gajar > Х алх. г1 a g 3  à р «земля », 
j i i  >  у i 1  «год», ja riiy  >  3  à р 1 ï к «приказ».

Встречается очень много исключений. Благодаря «перелому» 
гласных монг.-письм. i  только в редких случаях удержалось на 
халхаской почве в первом слоге. Поэтому, в случаях перелома 
гласных более древних j i  >  Х алх. 3  - t-  Y, а при переломе более 
нового происхождения j i  > Х алх. у н -  У ~  у -+- i, напр. : jiryu-  
y (m > 3 y p ç a  «шесть», jige>  3 e «племянник, сын сестры», 
jib e>  3 e w ë  «острие стрелы, стрела, острое оружие с двумя 
лезвиями», jiya- >  3  а- «указывать, показывать », jiyasun  ~ з  a ç à с 
«рыба» \jiruya  >  ц о р О «иноходец», jiryaiang  >  у à р ç а л % ~  
и i р 5 â л % «радость, блаженство»,^йауа>у а л .^ а~ у  i л ça  «ров».

Х алх. з  -ч- Y <  монг.-письм. j i  в середине слов появляется 
в  виду чередования гласных, см. §§ 79, 170.

МорФемы монг.-письм. -ju-%ui ~ -ju-yu (~~ji-yu), —  оконча
ние praeteritum  imperfecti, и монг.-письм. -ju, —  окончание 
converbum imperfecti, дают на халхаской почве -ц ï — у : irejü >
i р ц 1  «прибыл».

В халхаском у соответствует монг.-письм. j  перед разными 
гласными кроме *, также в некоторых словах, спорадически, 
чередуясь с 3 , напр.: ц о х т з ~ у  â x i 3 ~ y  а л х р ~ з а л х ^ <
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уап. Часто з  и ц встречаются также в халхаском в словах 
заимствованных. При этом необходимо иметь в виду, что:

скр. j  >  согд. 6 >  Уйг. с >  монг.-письм. б | монг.-письм. j  < 
тиб. j  < скр. j  | монг.-письм. j  < тиб. с < скр. с, —  чем и объяс
няется существование в монг.-письм. параллельных Форм с j  
и б, напр. Х алх. 3  а н$ Ц, < монг.-письм. jandan  «сандал» <  
тиб. can-dan  <  скр. candana > согд. cntn *cindan >  Уйг.

6indan > монг.-письм. 6indan; см. § 241. В тех случаях, когда 
монг.-письм. j  восходит к тиб. j  и с, оно обычно читается 
(и транскрибируется) как j  (3 ). Тибетские же знаки ^  j  и ^  с

монголами-халхасами читаются как 3 , а Х алх. 3  = ]  ( ~ j)  монг.- 
письм.

Х алх. 5  < j  является Фонемой сравнительно новой, средне- 
монгольские наречия подобной Фонемы еще не знали.

Губные

§ 265. В монг.-письм. халхаским слабым губным соответ
ствуют: 1 ° звонкий взрывной Ъ, обозначаемый при помощи рё 
и 2 ° спирант w, обозначаемый при помощи waw (-+- aleph). 
Характер Фонемы, обозначаемой в монг.-письм. при помощи рё, 
определяется теми же данными, что и другие звонкие шумные. 
Напр.: Тюрк.: Орх. bay, Уйг. Ъаг «богатый»; Мджр. Ъауап 
«богатство, богач»; Х алх. 6 a j j \  «богатый, богач»: монг.- 
письм. Ъауап-, —  Тюрк.: Уйг. ЫЪ «горшок (мера жидкости)», 
ойрат.-письм. ЫЪ, Х алх. х у б  «большой ушат, омут, ванна»: 
монг.-письм. ЫЪ.

О w см. §§ 2 4 0 — 245. Из некоторых примеров, приведен
ных в указанных параграфах, можно заключить, что еще 
в стар, монг.-письм. спорадически при помощи рё (Ъ) обозна
чался билабиальный спирант w: yuwa ~  уиЪа-уаг. Можно 
предположить что в подобных случаях монг.-письм. b было
раздвижным.



Так как при помощи рё на конце слов всегда в монг.-письм. 
обозначался звонкий, то при заимствованиях наблюдается обоб
щение и первоначальный р  > монг.-письм. Ъ, напр.: монг.-письм. 
dvib > tiib «материк, полуостров, часть света» <  уйг. dvip < < 
скр. dvïpa; genitiv. dvib-ün.

§ 266. В монг.-письм., главным образом в нов. монг.-письм., 
наблюдается чередование b и соответствующего ему губного 
т, причем Формы с т  оказываются более новыми, возникшими 
под влиянием монгольских живых говоров. Напр.: ia h a r~ ia m a r  
(~~%ambar) «нос»; b a lta ~  m alta  «топор, секира» | Осм., Ком. 
boita  «id.».

В то же время можно отметить древнее чередование Ъ и т и 
развитие b в т, см. § 197;  см. следующие примеры: монг.- 

письм. n ilb u -~ пйт и-  «плевать» <  'Jn il f суффикс -bu-; монг.- 
письм. потщап  (>  Х алх. но мху)  «смирный, кроткий», nomiti 

«вялый, увалень» <  \/ *nobu-, ср. монг.-письм. noyir < *пот г, 
Тюрк.: Уйг. ydbas «мирный, смирный», Шар. j o  бага, Алт . 
j  о б о ш «id.».

В монг.-письм. наблюдается исчезновение b в положении 
после сонорных согласных, то же самое наблюдается спорадиче
ски при переходе от монг.-письм. к халхаскому, напр.: —
xom i- > Х алх. x o m ï -  «складывать, собирать, подгибать»; 
ulbari- > u ta r i  «переменять, сменять»; i lb i-> i l i -  «ласкать, гла
дить», nanibulja- > nam ulja-  «колебаться»; монг.-письм. уат- 
Ъаг >  Х алх. j  а м а р «какой, который».

§ 267. Монг.-письм. b соответствуют Х алх. б ~ б ~ п ,  а 
монг.-письм. w и Ь между гласными, а также между сонорными 
согласными и гласными, соответствует w, см. §§ 240— 243.

О б щ и е  з а м е ч а н и я

§ 268. Из вышеизложенного о халхаскпх слабых и монг.- 
письм. звонких шумных следует, что монг.-письм. звонким во
всех положениях, в том числе и на конце слов, в халхаском

26
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соответствуют слабые шумные, которые в зависимости от своего 
положения осуществляются то в виде полузвонких, то в виде 
звонких и, наконец, в виде глухих.

Необходимо отметить ири этом, что на конце слов и слогов, 
как в монг.-письм., так и в халхаском, из шумных смычных могут 
стоять только звонкие ~  сильные; в данном случае обнаруяш- 
вается одно и то же, как в древнем наречии монгольского языка, 
в монг.-письм., так и в одном из современных, в халхаском.

3. Халх. сильные ( монг.-письм. глухие

§ 269. В халхаском к сильным шумным смычным относятся 
т, п и аффрикаты кх (Х алх.-Зап .), ц, ч; к си льны м  проточ
ным х; все эти Ф онем ы  глухие и на конце слов и слогов не 
встречаются, за исключением случаев, когда последний гласный 
апокопируется.

Все халхаские сильные смычные, проточные и аффрикаты, 
произносятся с придыханием, почему следовало бы изображать 
эти Фонемы следующим образом: х ', т ', п ', ц ', ч' (ср. § 10). 
Но в халхаском часто не только рекурсия сильных смычных и 
аФФрикатов, но и инкурсия имеет придыхание. Если, в середине 
слова, напр., сильному смычному или аффрикату предшествует 
гласный пли один из сонорных согласных, то звуки эти отде
ляются от следующего сильного легким придыханием; если 
предшествующий сильному оказывается смычным или проточ
ным, то придыхание появляется после смыкания или сближения, 
напр.: т а ' т ' а  «тащи, тяни», а г " т ' а  «мерин», ц ' е ' ц ' ё к  
«цветок», т е р ' т ' ё  «на той стороне».

Такое же придыхание слышится в соответствующих усло
виях и перед х и вх, напр.: д а р ' х ' %  «кузнец», Халх.-Зап. 
е р <кх ' ё  «власть, сила», а ' х х ' &  «старший брат».

Примечание. Для простоты знак, обозначающий придыха
ние, в настоящем издании употребляется лишь в исключительных 
случаях.
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Сила Придыхания при одном и том же сильном в халхаском 
бывает не всегда одинакова. Обычно, более заметное придыха
ние имеют начальные сильные, особенно если в последующих 
слогах нет аспирированных согласных или глухих проточных 
сильных, напр., в слове ч ' о л у  «камень» аспирация при ч более 
заметна, чем при ч в слове ч Ч х х ё  «ухо».

§ 270. В монг.-письм. к шумным глухим, соответствующим 
халхаским сильным, относятся х, к, I, б, р .  Можно думать, что 
Фонемы эти произносились лишь со слабым придыханием; поло
жение это следует из сравнительного рассмотрения соответствую
щих Фонем в монгольских диалектах западной ветви и в род
ственных языках. Все эти Фонемы монг.-письм. несомненно были 
глухими и никогда не встречались на конце слов и слогов; только 
в редких случаях можно встретить б на конце слогов в словах 
заимствованных.

Монг.-письм. х ~ к \Х а л х .  х~-*х

§ 271. В настоящее время монг.-письм. / ,  обозначаемому 
буквой Ш Ъ, которая служит и для нотирования соответствую
щего звонкого д ~ у ,  в живых монгольских наречиях соответ
ствует в большинстве случаев х и только говоры Могол, имеет 
к  и Бурят.-Нижнеудинск. аффрикат кх. Из сравнения с род
ственными языками, однако, можно утверждать, что монг.- 
письм. х  развился из велярно-заднеязычного смычного ч> напр.: 
Тюрк.: все диалекты чага —-к а р  а «черный»; Мджр. чага «1 (1 .»; 
Могол, к а р о, Бурят.-Нижнеудинск. Кх а р £ «1 (1 .»: монг.-письм. 
уага  <  чага.

В монг.-письм. ч развился в х, повидимому, в раннюю эпоху, 
во всяком случае квадратное письмо уже не знает знака, кото
рый бы обозначал смычный глухой, соответствующая буква ква
дратного алфавита служит для нотирования

Монг.-ппсьм. Тс, обозначаемому, как и соответствующий 
звонкий д, при помощи буквы карЬ, соответствует в Х а лх .-У р г .
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и Х алх .-В ост .х , а в Х алх.-Зап . х и %  в Ойрат. 7с—к, в Тюрк.
к. Очевидно, что и д развился в % > х таким же путем, как и 

&>®х>х, т. е. пройдя через стадии к ' > кх > х .  По всей вероят
ности развитие q в # произошло раньше всего в положении между 
гласными, на это указывает тоже судьбы й > кх > х  в Х а лх .-  
Зап. и в ойратских говорах, а также развитие § в х в некоторых 
тюркских наречиях. Х алх .- Ург. и Халх.-Вост . х развился из 
монг.-письм. к позже, чем х <  % < чему свидетелем являются 
Х алх .-Зап ., монгольские наречия западной ветЕп й наречие ор- 
досское.

Стар, монг.-письм. д был, повидимому, глубоко-заднеязычным, 
как в тюркских наречиях; что касается Х алх . х, то это передне
велярный (ро8Ше(Пора1а(а1). В Х алх.-У рг. и Халх.-Вост . х < /  
и х <  к не отличаются вовсе. Также частично не различаются х, 
разного происхождения, и в Х алх.-Зап ., потому что в этом диалекте 
монг.-письм. Ь ' х  в начале слова, после сонорных согласных и 
полузвонких слабых и, иногда, между двумя гласными. Примеры: 
монг.-письм. еке «мать» >  Х а л х -  Ург., Халх.-Вост . е х х ё ]  
Х алх.-Зап . монг.-письм. весШИ «мысль, сознание» > Х а лх .-  
Ург., Халх.-Вост . с ъ % х \\\Х а л х .-З а п .  с е вх 1 1; монг.-письм. 

Зща> Х алх. з  а х х й «край, ворот»; монг.-письм. кегед «нужда, 
дело» >  Х а л х -  Ург., Халх.-Вост . х е р ё к | Халх.-Зап . к х е р ё к.

Монг.-письм. к был медионалатальным, как это наблюдается 
и теперь в ойратских говорах; Х алх.-Зап . Ех —  заднеязычный 
аффрикат, смычная часть которого является неясно артикули
руемой.

Спорадически в положении после ц и Х алх.-У рг. х получает 
едва уловимый Форшлаг к, напр.: Х а л х -  Ург. м а ц ®х $ «лысый»< 
монг.-письм. тапдхап.

В Халх.-У рг. ж Халх.-Вост . тоже спорадически наблюдается 
преобразование начального х > Ь ,  т. е. проточный глухой гортан
ный, нанр.: х а р > Ь а р  «черный», х а г " д а > Ь а 1 ' д й  (^монг.- 
письм. %ауАа) «прошлогодняя сухая трава на корню, мох». 
Изредко можно наблюдать, что скр. Ь передается в монг.-письм.
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не при помощи буквы Һ, а через hetb, т. е. / ,  напр.: скр. hasta 
«рука, хобот» >  >  монг.-письм. iasta .

О Х алх. 5 > х  см. § 253.

Монг.-письм. б\ Х алх. ч, ц

§ 272 . Х алх. ч и п  соответствует в монг.-письм. с, для ноти- 
рования которого пользовались в стар, монг.-письм. и пользуются 
до настоящего времени знаком sadhe, см. § 20. Монг.-письм. <5, 

очевидно, приближался к ойратскому ч, т. е. был согласным 
дифтонгом, аФФрикатом, произносимым с легким придыханием.

Что касается Х алх . ч и ц, то это 'тс ' и 'тш ', т. е. аффрикаты 
вроде русских ч и ц, но произносимых с придыхательной рекур
сией, а иногда и инкурсисй. Х алх. ц ' является Фонемой сравни
тельно повой, средне-монгольские наречия подобной Фонемы еще 
не знали.

§ 273 . Параллельно тому как * d i> монг.-письм. j i ,  * t i~ * ti>  
монг.-письм. 6i, примеры: монг.-письм. bitig, «письмо» <  *bitig, 
ср. Тюрк.: Уйг. bitig, Дж. bitik «id.»; Мджр. bitxe «письмена, 
письменность»; — монг.-письм. a6i < *ati «внук», ср. Тю рк.: Орх. 
u ti «id.»; монг.-письм. dinar «сущность, свойство» <  *tinar, ср. 
Тюрк.: Алт . т ы н  «душа», Тел. т ы н а р л ы к  «животное»; — 
монг.-письм. сгпдпа- <  dingta- « слушать, внимать»<*tingta~, ср. 
Тюрк.: Уйг. tingla- «id.», Каз. т ы ң л а - .

Впрочем не все монг.-письм. комплексы 6i восходят к 
*ti, имеется известное количество слов, в которых монг.-письм. 
c i< * c i~ * c i ,  напр.: монг.-письм. cing «твердый, непоколеби
мый, верный»< *ст , ср. Тюрк.: Уйг. бъп «истинный, точ
ный, правдивый, верный», Каз. ч ы н  «соразмерность»;— монг.- 
письм. cindan «сандал» < Уйг. cindan< согд. cntn *cindan <  скр. 
candana.

Х алх. ч <  монг.-письм. с перед г, в других же положениях 
монг.-письм. с >  Х алх . ц; но встречается очень много исклю
чений. Благодаря «перелому» гласных монг.-письм. г только
27 112

—  4 0 5  —



в редких случаях сохранилось в первом слоге при переходе 
к халхаскому, в виду этого при переломах гласных более древ
них монг.-письм. б1>Халх. а при переломах более позднего 
происхождения монг.-письм. б г> Х алх .ч  -+-У, напр.: монг.-письм. 
И вип«кровь»> Х алх. цу  с | ч1с у л |  «кроваво-красный»; ст айи—  
ц а д в «противоположная сторона» <  *сгуайи \ с1уыЛуа(п)> ч у л 5  & 
«собрание, сборшце, сейм»; бтас1пг < ча,м ^а, «тебе»; Ш й г>  
ч о д д у р  «треног для лошадей, путы».

Спорадически ч <  б сохраняется в некоторых словах, но хал- 
хаские говоры представляют в этом отношении разнообразие, 
напр.: Халх.-Зап. о ч 1 к | Халх.-Дариганга. о ц э к <  монг.-письм. 
оИд «ответ, показание на допросе»; Х аях  - Ург, ч о х х б м | Х алх.-  
Зап. ц о х х б м <  монг.-письм. боуит «действительный, настоя
щий».

Монг.-письм. б> Х алх. ч в морфемах: монг.-письм. -би-^иг > 
Х алх. -ч !> -ч  —  окончание praeteritum  шрегГесй; монг.-письм. 
-би > Х алх . - 4  1  — ч —  окончание сопуегЬит трег£ес 1л, напр.: 
дагбщ т  > г' а р  ч 1  «вышел»; по аналогии в данном случае ч че
редуется с ц.

§ 274. В монг.-письм., новом, под влиянием живых говоров 
наблюдается чередование с и в, напр.: баХта~ваХта «петля», 
баЫ ^ваЫ  «пах», ср. § 238а.

В некоторых словах, немногих, можно отметить чередо
вание монг.-письм. б >  Х алх. ч и *з >  Х алх. с, наир.: монг.- 
письм. бгтйде(п) «берцовая кость» >  Х алх. ч о м у г, Байт. 
ч 1 м гн  \ Б ур ят .-А ла р . семстзец «1<1.», Тюрк.: Орх. вопйк 
«кость»,Уйг. вопдйк, Тунг.:Олъч. с б к с б  «кровь», Мджр. вепддг 
«1(1.»; монг.-письм. -аса <*а-ба «окончапие аЫаНу.» >  Х алх. 
-ас , ср. Бурят. - Ь а < | Мджр.  -сг; монг.-письм. аса «дай, 
принеси» >  Халх. а с с И | Байт. а ц а .

В заимствованных словах часто монг.-письм. ё >  Х алх. ч, 
это явление отражается и на нов. монг.-письм., так как известно 
и другим монгольским говорам, напр.: монг.-письм. ёт папса  
(<  согд. ётп’ксЪ *ё1тпапса) > монг.-письм. ёгЪауапса «полумона-
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хиняу>>Халх. ч а т с г ' а нца ;  монг.-письм. à iker~ sïk ir  ( < перс. 
sàkar) «сахар» >  Х алх. ч i х х ё р.

Как в монг.-письм., так и в халхаском наблюдаются асси
миляции начальных s~~c с с-~ц последующих слогов, напр.: 
монг.-письм. sacuy > сасиу «висящая кисть», Х алх. цацтзк,  ср. 
Тюрк.: Уйг., Дж. sac «волосы», Осм., Дж. sacaq «кисть, 
бахрома»; монг.-письм. suçai- >  сисаЛ- «распускать, расплетать», 
Халх. цуцтзл-, ср. Тюрк.: Орх. suculun- «снимать платье», 
Орх., Дж. suc- «распускать».

Нахалхаской почве наблюдается еще ассимиляция: ц —  ч >  
ч —  ч, напр.: монг.-письм. soci- > coci- «испугаться, встрепе
нуться», Х алх. ц о 41 - > ч о ч 1 -, ср. Тюрк.: Уйг. soc-, Якут. 
c o c y ï -  «id.».

Вместе с тем в монг.-письм. наблюдается обратное явление : 
с перед следующим в середине слова с диссимилируется в s, 
напр.: монг.-письм. дебед > seceg «цветок», ср. Тюрк.: Уйг. ceceJc 
«id.»; ср. § 238а .

В нов. монг.-письм. с —  с в словах заимствованных с тибет
ского.

Нов. монг.-письм. р  | Х алх. п .

§ 275 . Как в монг.-письм., так и в Х алх. губной смычный 
п ~i> встречается только в словах заимствованных. Стар, монг.- 

письм. не знал этой Фонемы и в случаях заимствования п 
иноязычных слов передавал через Ъ. Под влиянием заимство
ваний и для нужд транскрибирования в нов. монг.-письм. был 

введен особый, вновь изобретенный знак для обозначения р  
(см. §22) .  В халхаском п' встречается только в заимствованных 
словах, н ап р .: n ÿ g о <  кит. «пу-цзы» ^  «лавка, магазин, 
торговая  Фирма».

От п' надо отличать Х алх. п, получаемый в результате 
воспроизведения на конце многосложных слов Фонемы б ~ б <  
монг.-письм. Ъ.
2 7 - 2  Б 2
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§ 276. Система консонантизма монг.-письм., как это следует 
из вышеизложенного, распределяя шумные согласные на глухие 
и звонкие, допускает в начале слов и слогов как глухие, так и 
звонкие. Но в конце слогов и слов из смычных шумных могут на
ходиться только звонкие, за исключением Фонемы ];  следовательно 
Ч>Х, к, £, 6, з  на конце слов и слогов не встречаются вовсе.

Что касается халхаского наречия, то, в общем, система 
консонантизма остается неизменной, хотя шумные согласные 
распределяются уже не на глухие и звонкие, а на сильные п 
слабые. Но, также как и в монг.-письм., в халхаском в начале 
слов и слогов могут находиться как сильные, так и слабые, а 
в конце слов и слогов только слабые, соответствующие звонким 
монг.-письм. В редких случаях сильные оказываются на конце 
слов благодаря апокопированию гласных.

Помимо деления на сильные и слабые определяется1 также 
распределение халхаских шумных смычных на согласные с при
дыханием и согласные без придыхания. Оба эти деления совпа
дают, потому что халхаские сильные являются с придыханием, 
а  слабые без придыхания, вернее с очень слабым придыханием. 
До известной степени то же самое можно сказать и о шумных 
смычных монг.-письм., но в халхаском смыкание слабых стало 
более энергичным, а придыхание при сильных усилилось. 
В X III в. для иноязычных, напр., для армянина К и р а к о с а  
главным различием в монгольских шумных было присутствие 
или отсутствие придыхания. Но ни показания К и р а к о с а ,  
ни другие источники по средне-монгольским наречиям не предо
ставляют данных для признания, что уже в ту пору в монголь
ском языке существовали звонкие неполного образования. 
Приходится заключить, поэтому, что оглушенные звонкие, 
вообще распределение шумных на сильные и слабые, появились 
в более позднюю эпоху, в эпоху сложения халхаского наречия и 
других новых монгольских диалектов, напр., южно-монгольских.
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Х а лх . к, к, т на конце многосложных слов получаются 
в результате воспроизведения слабых г1, у, 5  с упущением го
лоса; звуки эти приближаются к сильным, но отличаются от 
последних именно отсутствием придыхания; т, напр., в слове 
а р & т  отличается очень сильно от (т'), напр., в слове т а  л л & 
(т'алла) «степь, равнина».

§ 277 . Также как и пасны е, все халхаские звонкие 
согласные в начале слов имеют глухую инкурсию (ср. §§ 2, 76); 
при произнесении начальных звонких согласных голос начинает 
звучать только после того, как надставная труба приняла поло
жение, необходимое для воспроизведения данного согласного. 
Таким образом начальные Х алх. н =  ®н, м =  “м, л =  ?л, 
1 =  п» ] = и ,  3  =  5 3 , 1? =  $ж  ||г*, г , д, б.

Наоборот, на конце слов в халхаском наблюдается упущение 
голоса раньше времени, голос обрывается раньше окончания 
работы по артикуляции данного согласного; в виду этого рекур
сия звонких на конце слов является глухой. Таким образом ко
нечные Х алх. н =  н ? , м =  м“ , р =  рР, д =  л?, 1 =  Ц  ||к , к, 
т, п ^ г 1, г, 5 , б, ■№; также и ослабление конечных носовых 
в халхаском относится к этому явлению. Халхаские плавные 
р и л (1) особенно заметны в этом отношении, при воспроизведе
нии этих Фонем особенно отличимы глухая инкурсия или 
рекурсия.

В явлении этом обнаруживается основная тенденция халхас- 
кой речи к экономии работы голосовых связок, к сбережению 
голоса, наблюдаемая и при воспроизведении гласных (ср. §§ 140, 
152).

§ 278 . Явление, отмеченное в параграфе 251, т. е. появле
ние в халхаском полузвонких па месте глухих в начале слова и 
слога, известное в халхаском как спорадическое и имеющее 
большее распространение лишь в Халх.-Дариганга., известно 
также некоторым другим монгольским наречиям, но особенно 
оно развито в ордоском диалекте (II. 6 . Б .). Озвончение 
глухих является наследием состояния многих средне-мон
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гольских наречий, особенно тех наречий, носители которых в ту 
пору играли главную роль в жизни монгольского мира. Явление 
это указывает также на смешение монгольских племен-наречий.

Монгольское квадратное письмо, основывавшееся на говоре 
высшего монгольского общества X III в., представляет богатый 
материал по рассматриваемому вопросу. В квадратной письмен
ности, действительно, в большинстве случаев на месте обще
монгольских глухих являются звонкие.

Примеры: квадрат, za -ra«месяц» =  монг.-письм. sara\\ Ордос. 
з а  1  к ' Iн  =  монг.-письм. satkin  «ветер»; квадрат, den-ri —  
монг.-письм. t(e)ngri «небо» || Халх.-Даригата., Ордос. д о б ч !  
«пуговица» =  монг.-письм. tobd; квадрат, yo-rin —  монг.-письм. 
yorin  <  qorin «двадцать» || Халх.-Даргпаига., Х алх .-В ост . 
(спорадически) г1 о p i  «id.», Ордос. г ' аш 1- =  монг.-письм. yasi- 
«огораживать»; квадрат, yahan (уа'ап) —  монг.-письм. уауап 
«хан, император» j| Х алх . (спорадически) t  а tv, —  монг.-письм. 
yatun  «дама, ханша»; квадрат, ’й-ku-gu (йЫдй) =  монг.-письм. 
йкйкй «должный умереть»||Халх.-Даригат а. ce,g; r i l  =  монг.- 
письм. sedkil «мысль, чувство»; квадрат, jin-gis =  монг.-письм. 
6inggis «Чингис (-хан)||Х алх. (спорадически) ^ о ^ х у р  =  монг.- 
письм. cidkur «бес, чорт», Ордос. п о х  в х 1- — монг.-письм. сокг- 
«колотить, ударять, кидать». Ср.: Дэрб.-Кобд. б а з а - з а т> а ~  
бат ; а - сат>а  «немного»; Тумут.-Кобд. а ц ^ й н  =  монг.-письм. 
апдхап «начало, начальный»; Х алх . х о б ч у р—^ о б ч у р <  монг.- 
письм. yobdiyur~ gobiiyur «налоги, подати»; Ойрат. к е ч i р 
Х алх. г ёч 1  р || <  монг.-письм. Ыбгг «наставленные концы лука»; 
Захач. г а р а ц S, | Х алх. х а р а п & «ласточка» etc.

Современная письменность, вообще нов. монг.-письм., отра
жает рассматриваемое явление. Так в южно-монгольских изда
ниях и рукописях часто встречаются Формы, напр., в роде сле
дующих: jidkiir  вм. 6idkur «черт»; ja iciya  вм. caiciya «бол
товня». Следующие примеры взяты из монгольских рукописей 
северного происхождения: jib -  вм. 6ib- «погружаться в воду»; 
jengker вм. dengker «светлоголубой», ср. Х алх.-Зап . § е ц вх ё р ~
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ц е ц ° х е р ,  Х алх.-У рг. ц е ц х ё р .  То же самое наблюдается н 
в словах заимствованных, старых и новых, напр.: jing  вм, 
cing < кит. «цпн» Щ  «министр (при обращении императора)»; 
yirtenjii вм. yirtincii «мир». Сюда же относятся случаи, рас
смотренные выше, s~~§>$. Что касается заднеязычных и зуб
ных, то в монг.-ппсьм. невозможно подметить чередования глу
хих и звонких, потому что одни п те же графемы служат для 
обозначения тех и других Фонем.

Иногда можно наблюдать ошибочные начертания обратного 
характера, тоже свидетельствующие о смешении глухих и звон
ких, напр.: ciiiiger вм. jituger «подруга, обращение друг к другу 
жен одного и того же лица; завистливая, беременная».

Необходимо отличать явление, рассмотренное в настоящем 
параграфе, от случаев чередования слов то с с, то с J, возникших 
потому, что слова эти, заимствованные, попали в монг.-письм. 
разными путями, см. § 264.

§ 279. Большинство средне-монгольских наречий знало на
чальный h в словах, соответствующих монг.-письм., начинаю
щимся с гласного, при чем это h восходило к глухому лабиаль
ному пра-монгольского языка. В монг.-письм. нет следов этого 
/г, но, быть может, только потому, что монг.-письм. последовал 
традициям согдийско-уйгурской письменности и, так же как и 
в уйгурском, стал отмечать все начальные гласные, за исклю
чением е, при помощи aleph’a, который ставится перед знаком, 
нотирующим гласный, хотя бы этот гласный обозначался при 
помощи того же aleph’a (см. § 23). Глухая кнкурсия, наблюдае
мая при начальных халхаских гласных, является, повидимому, 
дальнейшим развитием и обобщением А средне-монгольских 
диалектов.

В нов. монг.-письм. была введена особая буква для обозна
чения й, но исключительно в словах заимствованных (см. § 2 2 ). 
В монг.-письм. знак этот встречается редко и чередуется иногда 
с %~~к, напр.: liari-—%ari «зеленый» <  <  скр. hari. На месте перво
начального h в монг.-письм. появляется % ~ к  в словах, попав-
27-1*
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ших через согдийско-уйгурское посредство, в других же случаях 
Л сохраняется, напр.: моиг.-письм. та%агаба <  Уйг. т щ ага6<  
согд. т у'г'б  *тахагаба <  скр. таШгЩа | монг.-письм. таЫ 
«буйвол» < тиб. та-ке <  <  скр. таЫёа.

§ 280. Долгие согласные. В халхаском известны долгие, 
т. е. удвоенные согласные. Всегда оказываются долгими х, т, ч, 
Ц> V» 3 ),]') л, 1 , с, ш, когда они находятся после нормального 
ударенного гласного, перед следующим кратким гласным. 
Долгие ~  удвоенные ^ е т ш а (а )  согласные в настоящем издании 
обозначаются следующим образом: хх, дд, и , лл, 1 1 , сс, шш. 
Так как долгота т заключается в придыхательной инкурсии 
(V ), а не в смыкании, то знаки т, ч, ц служат и для обозначения 
соответствующих долгих; долгие ц и 3  обозначаются через 5 7  и 
до, так как удлиняется ~  удваивается смычный элемент этих со
гласных дифтонгов. Примеры: а х  х а  «старший брат», б а т в  
«крепкий», ецё£«отец»,  а ч !  «внук», х а д д й  «скала», х у д г й р  
«солончак», а д  5  а «судьба», «путь», х о л л  б «далекий»,
е Ш с  «песок», х е с с ё к  «кусок», х а ш ш ^  «ленивый».

Долгие согласные,— те же самые, —  часто оказываются на 
конце слов, очутившись в таком положении вследствие отпадения 
конечных гласных, напр.: у с с < у с с у  «вода», а х х < а х х а .

В быстрой, Форсированной речи в середине слов образуются 
долгие согласные, произшедшие из слияния долгого согласного 
и согласного обыкновенного благодаря синкопнрованию У , напр.:
1  ^ 5  ё к <  к «едящий», б о л л б с б о л л б л а  «сделалось»,
о с с э < о с с у с э  «выросший».

Все согласные спорадически бывают долгими в словах одно
сложных на конце, напр.: г1 а р  «рука», 0 5 5  «отправляйся», т а с  
«орел». Для простоты долгота подобных согласных не обозна
чается.

В монг.-письм. попадаются слова, в которых часто встреча
ются рядом две одинаковые буквы, служащие для вотирования 
одинаковых Фонем. Явление это имеет чисто графическое значе
ние: подобные комплексы одинаковых графем употребляются для
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различения слов, которые иначе-бы не различались в виду 

обилия полифонов, напр.: %ис1(1иу «колодец» | %иЫу «свя-

4 * 4
тость»; Щ оддИдвеп «давший, данный»! йкйдзеп «умерший»; 

Г  а -

оййщвап «отправившийся»|ий/щ вап  «черпавший»; в неко

торых случаях двоивые графемы достались по наследству от уигу- 

ров, напр.: «грязь, пятно».

§ 281. В,небольшом количестве слов можно наблюдать 
в монг.-письм. и параллельно в некоторых новых наречиях чере
дования к и б\\к  и с, напр.: стар, мопг.-письм. фгтау1->  
Ыгтауг— нов. монг.-письм. бггтау'ъ- «утруждать, усердство
вать, хлопотать»; монг.-письм. кот ~ бот  «все»; Байт ., Захач. 
а р й - 1и р & ~ а р й - ч 1 рй «едва-едва, с трудом»; монг.-письм. 
уаЫут  | Тюрк.: Дж. соМуап «крапива».

Спорадически встречаются перестановки согласных, когда 
смычный и проточный оказываются рядом, напр.: Х алх. 
до ш г 1 ~ ^ о ш  х |  <  до г" п ц  <  монг.-письм. йоувт «свирепый».

Во многих местах Халхи в настоящее время утвердилось 
обыкновение монг.-письм. ид1уа- «мыть» (см. стр. 198) читать 
как у х I ] а - ,  а монг.-письм. йпедег «по-истпне, действительно» 
как у н е х ё р ;  ср. ойрат.-ппсьм. иксЛ «омовепие»| Ойрат. у 5  а- 
«мыть»; йпекёг | у н ё р ~  у н й р. Традиция подобного чтения, 
следовательно, возникла довольно рано.

Ч е р е д о в а н и е  *Ь и *го

§ 282. Чередование *Ь и можно проследить в общемон
гольском в соответствии с чередованием гласных и переменой 
ударения (§§ 147— 148). Чередование эго сводится к следую
щему: оказывается между двумя гласными, из которых один
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теряет ударение и ослабляется, будь то первый или второй (*1 ~  
*г); в других случаях появляется *Ъ, на конце слога, при чере
довании гласных, дающем нуль, а также между гласными, если 
ни один из них не ослабляется благодаря падавшему на него 
ударению. Примеры:

*jau'ura (>jayura) 
«промежуток»

tabun (>  т a w в)

~*jawi%a- (> ja y tta -) —jabsar 
«отстраняться» «промежуток»

«пять»

*tewe- (>  т ё-) 
«скрести ногами»

*паЪа (>  н а м а) 
«лист»

*qawa- (> х а -)  
«закрывать»

~  tabtayar 
«пятый»

— tebke 
«подставка»

~  tdbin (>  т a w 1 )
«пятьдесят»

~  Heivire (>  т I р-)
«брыкать»

~  *пауЩауиг (>н а ё 1 - ~  паЪбг < *nabti

Зур)  «ветвь» «лист»

~  * q a m ti (~ х  а ё ч 1 ) ~  *qabti- (>  х а  б ч 1 -)
«нояшицы» «сжимать»

ta w a la -  (>  т а л-) | tdba ~  *taw idqura- (>  tdyidyura-') ~  tab 

^«нравиться» «удовле- «утешиться» «удовольствие»
творение»

*cewer (>  д ё р) | беЪег (>  ц е w ё р) ~  *бет- (>  ц 1 5  о м) ~  бegtei < *cebtei 
«воздержание» «чистый» «белеть» «воздержанно»

H aw a-  ( > т а - )  ~ -* ta m l-  (>  т а ё л - )  ~ ta b s a y
«отгадывать» «открывать» «ящичек»

*qaw m cay  (>  х у р- ~  *qaw ircay  (>  х а ё р- ~  *qab taya(>x  а б т й, V,й)

сё,к) «ящик» п а к )  «ящик» «сума, карман»

*nobuqan (>  н о м х q) ~  *пот г  ( >  н о ё р) ~  *поЪ (>  н о б ~  ном)
«спокойный» «сон» «спокойствие».

В случаях появления * м ; > м ~ й  па конце слогов (§§ 135—
137) необходимо предположить существование беглого глас
ного после 
Примеры:

*w, исчезнувшего еще в общемонгольскую эпоху.



*кеишп > к'е'йп — *кт э > *кегс >  кей; *1тт >  т а ~  

«сын, мальчик» «сын, дитя» «плоская сторона
бабкп»

*1аиЛЪауаг > 1аугЬауаг ~  НамРдаг >  Н а щ а г > Н ащ аг  
«косолапый» «бабка —  плоска».

Ср. *бмс'°(1 иг> *ш щ иг>  монг.-письм. сощ иг> Х алх. ц о х ор 
«пестрый, пестро, с крапинками»| *соЪ > Х алх. ( о б ) - цо б  «ря
бинки от оспы, рябой от оспы»|Тюрк.: Дж. сиЬаг, Кир. ш у б а р  
«чубарый»; ср. § 137.
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У. Слог

§ 283. В халхаском роль слогообразующих могут играть все 
гласные, в том числе и дифтонги, а также носовые и плавные 
согласные —  в исключительных только случаях, в ускоренной и 
Форсированной речи. В некоторых морфемах л и 1 могут играть 
роль слогообразующих и в обыкновенной речи. Ещ е реже слого
образующим оказывается билабиальный спирант V?, напр.: 
Х алх. с а н а т - л «все себе думает», б о л л у - § а ~ б о л л б н - д а  
«можно», х а л тс а |"~ х  а л « } 1 «ложка», Х алх.-Зап. х а е р ^ ч 1 хс% 
«соблаговолил».

Роль неслогообразующих в халхаском играют все согласные, 
в том числе сонарные, ]‘ и V?.

Слог в халхаском может образоваться только из следующих 
сочетаний: У н -С , С н -У , С н -У н -С . Согласные, следовательно, 
могут находиться в начале слога и в конце слога в единственном 
числе; в сочетании же У н - С н -У  согласный может быть долгим ~  
удвоенным. Два согласных никогда не могут оказаться в начале 
слога, а также на его конце. Исключение составляют однослож
ные звукоподражательные, заканчивающиеся иногда на два С, 
напр., х а р т  «подражание хрусту»; напластование двух С 
в начале слога наблюдается также в некоторых, очень немного
численных, энклитиках, напр.: Халх.-Зап. т ! м - ч х о н  «т&к 
должно быть»; т оже  самое наблюдается, когда'односложное 
слово оканчивается на плавныйн-С , напр.: Х алх. ц а р е  
«бумага».

Плавный н -  С могут оказаться также на конце однослож
ных слов благодаря отпадению конечного V, напр.: г‘а р т ,в >  
^ а р т  «в руке», г ' ур ‘\ у т з > г ' у р ^ ^ 1 ' у р п  «три». Два согласных 
рядом встречаются в халхаском в том случае, когда слог окан
чивается на согласный, а следующий слог начинается с С, а 
также в случае нахождения в слове долгих ~удвоенных С.

При заимствованиях иноязычные слова перестраиваются по 
законам халхаского слога; согласные или отпадают, или появля-
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ются эпентезические гласные, напр.: Х алх. e c w i p < p y c c K .  
спирт, Халх.-Зап. , п ; а ра шн 1 к < р у сск . стражник «погранич
ный стражник». Эпентезические гласные появляются и в том 
случае, когда заимствоваемое слово начинается нар,  см. §§ 224,  
187.

Слоговая граница в халхаском определяется просто.
§ 284. В монг.-письм, слогообразующими являются все 

гласные, а неслогообразующими все согласные. Слоги строятся 
по следующей схеме: V-+- С, С -+-V, С -i-У -ь-С . Два согласных 
никогда не могут стоять ни в начале слога, ни в конце его, за 
исключением ономатопоэтик и слов заимствованных, напр.: монг.- 
письм. kerd «звукоподражание треска или хруста», см. § 187. 
Также наблюдаются на конце односложных слов плавный н - s.

Несмотря на ясность слога в монг.-нисьм., благодаря бывшим 
в старом монгольском очень кратким гласным, распределение сло
гов иногда нарушалось, напр.: монг.-письм. tuyurbi- < *tuywlbu-, 
ср. § 168. Слоговая граница в монг.-письм. еще яснее, чем 
в халхаском.

§ 185. Хотя система строения слогов в халхаском чрезвы
чайно близко подходит к системе монг.-письм., тем не менее бла
годаря эволюции гласных, вставкам, выпадениям и перестанов
кам, слога одних и тех-же слов в монг.-письм. и халхаском 
часто не совпадают, см. §§ 178 — 189.

В халхаском, если слово оканчивается на заднеязычный 
смычный (г1 — к, г ~ к ) ,  а следующее слово, тесно с ним связан
ное, начинается на гласный, то последний слог первого слога 
может апокопироваться, полные Формы чередуются в речи с Фор

мами сокращенными, напр.: х е р ё к - у г 5' ё > х е р - у г , ё «не 
нужно»; а л д й к - у  г*ё  >  а л д - у г уё «обычно не убивают»; 
б о л д ,в к - 1 м > б о л д - 1 м «оказывается».

Как в халхаском, так и в монг.-письм., очевидно, под влия
нием живой речи, наблюдаются спорадически перестановки слого
образующих и целых слогов в некоторых словах. Примеры: 
монг.-письм. uruyui > Х алх. у р у л > у р у л  «губы»; монг.-
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письм. tuyurun > Х алх. т у р у ~ т у р у  «копыто». В некоторых 
случаях, быть может, подобные перестановки восходят к обще
монгольской эпохе, ср., напр.: монг.-письм. sitii-\tiisi- «опи
раться, полагаться»; ср. Ордос. T ' a g r i c r i  ' т ' а т  «китаец».

V I .  Модификации фонем

§ 285. Модификации Фонем, как гласных, так и согласных, 
были рассмотрены в предыдущих параграфах. Настоящая же 
глава посвящается изолированным изменениям, притом анор
мальным, потому что о многих изолированных изменениях гово
рилось выше. Также отмечены были модификации под влиянием 
аналогий в морфемах.

1. Ускоренное развитие. В халхаском наблюдаются слова, 
принадлежащие к числу наиболее употребительных, в которых 
обнаруживается ускоренная эволюция, изменение вне общих 
правил. Изменения эти сводятся к апокоппрованию слогов и дру
гим сокращениям, напр.: - n i ~ - r n y < 6 i i n y <  стар, монг.-письм. 
busi-yu «не так-ли?»; с а н ц I <  *а с а и - п i (>современ. письм. 
asa/nji) < монг.-письм. aysan aji(yu) «был, бывал»; Х алх.-Д ари- 
ганга, б 1 т ё < б 1 т э г к  монг.-письм. bitegei < *butiigei «не —  
отрицание при повелительном наклонении»; Х алх. ц э г Тг ' а с  
(см. стр. 2 6 0 — 261).

2 . Замедленное развитие. См. §§ 128, 177;  ср. Х алх . 
^ о л л о м т ' в  «очаг» <  монг.-письм. golumta, вм. ожидаемого

о л л о н т б.
3. Энклитики. См. §§ 50, 132&. Энклитики терпят иногда 

еще большие изменения, напр.: Xa.ix. - б у х у н  <  -banana 
«только-то, только так, наверно», г I м - б f  х у н <  teyimii- 
Ъа/апа «только так, наверно так»; Халх.-Зап. - ч х о н < -fy u n a  
«должно быть», i р с о - ч х 5 п <  *iregsen-jlxuna «должно быть 
пришел».

4. Сокращения в composita. В composita наблюдаются обычно 
сокращении слогов и некоторые модификации гласных, вызван
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ные их новым положением, напр.: Х алх. ЗУБ У Р~ <  Лауип даг- 
«издавать звук, подавать- голос»; Х алх. е д з уг уё <  е]еп-'йде1 
«вольный, не имеющий хозяина»; Х алх. г"аёг"у<г | а ё - у г уё <  
даг-йдег «не беда, ничего не значит». В нов. монг.-письм., под 
влиянием живых говоров, часто встречается большое количество 
сложных слов такого же рода, напр.: 11естеп~Ьбсгпеп <1ео1ш 
стедеп «столько»; дсф ут  < да1-йде1; 1аауас1а- < (ежм-уаЛа- 
«не быть в состоянии стерпеть». Монг.-письм. сотроз^а не знал 
вовсе.

5. Модификации под воздействием табу. Вследствии табу 
сокращаются собственные имена, а также названия чинов и 
должностей; замечается также искажение начального слога 
вместо сокращения, напр.: Х алх. § а  вм. ,ч,арт) <1 «старшина, 
председатель»; ^ о - с а ё ^ ;  вм. 1" о н ч 1 К- саё^ ;  «сановник Г о с -  
ч ик » ; з  е ц ^ х ё р  вм. ц е ц вх ё р  «Денкер— название местности».

6 . Модификации под влиянием народной этимологии. При
меры: современ.-письм. тща-Ъод* вм. та/аЪис1 «элемент, тело, 
материя» < <  скр. таШЫгШа; осмыслено как тгуа >  к а х х а 
«мясо» и Ъос1а > 6 0 3 3 0  «предмет, существо, материя»; Х алх. 
ч о а б к  <  ч 1  п а к «Чинак — собачья кличка» <  тиб. ккуг-пад «чер
ная собака», благодаря ассоциации со словом ч о н б  «волк»; 
монг.-письм. ббйкеп («маленький») <  огМдт (см. стр. 320)  
(«младший сын») —  «прозвище —  титул младших царевичей, 
в том числе младшего брата Чингис-хана».

Т р а н с к р и п ц и о н н ы е  з н а к и  в нов.  м о н г . - п и с ь м .

§ 285. В нов. монг.-письм. употребляются особые буквы для 
транскрипции иноязычных слов, главным образом, тибетских и 
санскритских. Впоследствии несколько букв было позаимствовано 
из манджурской письменности для транскрибирования, главным 
образом, слов китайских. В настоящее время изредка эти «тран



скрипционные» знаки употребляются при передаче слов, адопти
рованных из других языков, напр., европейских.

Чаще всего употребляются следующие добавочные «транс
крипционные» буквы для слов, взятых из тибетского и сан

скрита: ^  о, знак же ^ имеет одно значение: и; ^ е, к!г, 

гэ д, т  й, «М с, Д  ск, о| з ~ г ,  ?  г, ^  Ь ,0 т ,*&  д.

Знаки, заимствованные из манджурского алфавита: £  й 

в отличие от ^  Ь; ^  ], ^  <л, ^  # ,  в более ред

ких случаях: £  х, $  д, >  о,
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Указатель рассмотренных халхаскпх слов

Слова приводятся в порядке русского алфавита: а, И, б, те’, Г*, 5) Г, д, Ц, 3 , е,
i ,  ^, Л, 1, М, Н, Ц, О, О, <3, П, р, С, Т, у, у ,  X, Ц, Ч, Ш; остальные добавоч

ны е'знаки не меняют порядка. Слова приводятся не в се; исключаются те, относи
тельно которых нет особых указаний. Из нескольких вариантов выбирается, в боль
шинстве случаев, один, встречающийся чаще, причем глаголы приводятся в Форме 
основы, а имена в Форме именительного падежа. Остальные слова приводятся в том 

виде, в каком они встречаются в книге.

абдар 887. 
аУГ- 211, 855, 878, 

888, 887, 888. 
атей 181, 304. 
а \п р  389. 
аг'лйг' 297. 
аг^сйха 124. 

аг^га 887, 402. 
аг"нц 880. 

ат5й 293. 
ат;ар 283.
а5ул%-х| 234. 

аГ1 327. 
аддйк 395. 
адщртеас 243. 

адз& 412. 
адз&р 221.
адз&рзй 397. 
ад11 339. 
аё 282.

аё - 281, 283.
аёз&м(ду) 282.

аёлвд- 282. 

аё1 267. 
аёмйк 335. 

аёрак 283. 

аёсу! 267, 278. 
аётё 282, 289. 
аёх'вбттф 327. 

аёхнтвр 827. 
а^ода 139, 293. 

а^ар 246. 
аЩ 854, 412. 
ajyл 246. 
албатв 331. 
алдтзк-уг?ё 418. 

алза 236. 
аллак 124, 889. 
аллйк дара 293. 
аллак тахаё 293. 

алтй 126, 147, 352, 

355, 868. 
алт% 352. 
аН 144, 363.

аИбха- ззэ.V

ама 204, 347. 
ам!д 297. 
аму^апид 234, 

316. 
анзара- 398. 

ан‘а- 198, 200. 

ац 351. 
арал 368. 
араШр! 366.
арат 389, 409.

ари 261. 
ар*ат% 354. 
артеа 382. 

арте% 144, 355. 
ар^З, ззб, 388. 
ар!с 353. 
арТси 3 5 3 . 
ар!х 111, 240, 837, 

359.
ар*у 199, 200, 206, 

216, 853.

арул 209, 240. 
арчул 362. 
а р ш | 220. 
асса 406. 

аца 206. 
ацар- 378. 
а ц’Пг 329. 

ача 206.
аЧ1 412.
ач1рхн- ззб.
ахха 131, 133, 134, 

331, 348, 402, 
412.

батеарё 246, 288. 
баг'ш! 264, 387.V V 7

базачул 224, 254. 

бадз&р 881.
баё- 284, 239, 249, 

278, 280, 282,
289, 293, 841,
386.
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6àëwâJiak 291.
Ôàëpï 278.
баётас 291.
баёш1( 291, 307. 
6ajj^ 868, 400. 

6aj.iäp 360.
6 a j jä c -  360. 

бал 342. 
балала- иь. 
балкае 146, 147, 

313, 833, 388. 

балдш а 244. 

б‘алу 204.
6àl4Ïp 364. 
бацхар 383. 
баңх1 343. 
бар 341. 
бара 231, 338. 
баралхй- 386. 
барам-сё 342. 

барв 238, 265. 
б‘ар\уас 116, U7, 

189, 218, 242, 

802, 806, 381. 
бартза 79. 

барм^ 358.
6Sâpy 170, 178,180, 

.181, 239. 
барJ  238, 265. 
басса-л 332.
V о

бате 412. 
батвр 194, 24Ц,

327, 385. 
б'ёдаёр 177, 826.

бе!Д 276, 292. 
бедоё-да 385.

6ël 292.
6elwëc 156.
6ëlë 269, 292.
V /

6éllëK 826.
V

6eHgëpja 1 1 8 . 
бёриК 359. 
бёрёк 2u .  

берсе 307. 
бертёгч| 185. 

бёсә 292. 
61174,272,285,385.

6irëpMë^ÏT 140.

6i,5 132, 331, 856. 
6ljë 261.
бицуха 178, 179. 

6П- 284.
6ilä 208. 
бПзухаё 178. 
6ilëlë- 145.
бШҮк 126, 170,

326.
6ilÿ 178, 179, 196.
6iM6ä 116, 140.
V /

6ipy 170, 178, 179, 
бклак 145.

6iccâjçâ- 173,
179, 378.

6iTërï 234, 335,

419.
6iTt 178, 354. 
бщах% 178.
6i41- 284, 341.
V »

6i41K 170, 176. 

6 iinniï 174.

6iiny 419.

бобо 245.V

бог'дб 387.

60ÇH1 236, 333,

339.

6o çy l 277, 280. 

ô o g g ï-cagw â  243. 

бодаб 420.

6ÔëWÔp 292.

6ÔëMl 277, 280. 

боёток 325.

6ô - 277.V

бол- 126, 340, 359, 

364, 383, 887, 

412, 417, 418. 

бол 314.

60Л30  219.

болбё 268.
боссов 227, 377. 

6ÔllÿK 170. 

ббмб^Г 228, 332. 

б<5 195.V

6(5pÔ 195, 215, 326, 

328.

6ÔC 230.

6ÿ  258. 

бу- 278. 

буБубч! 297. 

будЩ ^ р  182. 

6y g 3 'Bçàë 288. 

буллук 326. 

булу 204.

6 ylçEp 243, 245, 

341. 
бу1ч| 363. 
бурв 195, 239. 

бур’ат 203.
6 ypçâc 247. 
буржуе 247.

6 ÿpï 278.
буш^ 180.
бу 175.

6yrgÿp 387. 
будщ гэр 132.

бур'ё 2 0 2 .
6 ypxÿ- 166. 
буте- 202.

\уаң 381. 
wap 378, 381.

r'agâ 125, 398. 
^agâçyp 238, 265.
faggäH 332.
г'адаар 398. 
^адзар 81, 98,

124, 207, 252,

264.
I^ë 285, 420.

{"БД 387.
^анца 394. 

г'ац 347.
^аң 357.
fap 124, 206, 246,

290, 859, 391, 

412, 417.



l"ap- 98, 197, 253, 
263, 406. 

fàpgï 389. 
г'аталиа- is3, ш . 
^ахаё 125, 254. 
tamÿ 231, 238. 
fô 205, 210, 262, 

379.
fo-cäe^ 4 2 0 .
Г0б1 384.
1"0Л 256, 362. 
Голлбмте 419. 
r'opl 410. 
r'yï- 272, 281. 
1"у1Хуач£ 299.
I^ÿll 256.
I'ypW'B 159, 355, 

390, 417. 
fypw f  355. 
r'ypwÿj^ 325. 
r'ypïl 159, 364. 
г'утг'ар 233, 239.

re- 161, 250, 385,
393. 

гё- 312. 
гё- 2 1 1 .
je rç  124,233,238, 

248, 279, 388. 
ç e ^ ë rë  124, 206, 

226, 397. 
гемё- 118, 250. 
fep 98, 116, 117, 

124, 148, 207,

261, 262, 290,
885, 386, 887. 

геССёр 137.
гетё1гёгч1 1 3 3 ,

134. 
rè4Ïp 410. 
péiuÿ 151. 
r irÿ l-  279.
П Н ^ 178, 354. 
Г1Ч1 272. 
rilIIXl- 377.
rôllïr 116. 
rôpôc 333.
Г0р5ч1[ 353.
гузё 2 0 2 . 
rÿl- 281. 
pÿllrë- 281.
ryïx^ 284.
rÿqrepwa lis.
rÿp 245. 
rÿpciÿ 374. 
гусук 137, 140.

3 а 246.
3 а- 208.
забу 242.
3 awa 2 4 4 , 378.

381.
3 awec 1 1 1 , 226.

258, 259, 327,
362.

3awcürç 259, 358.
3awx,Bp 383.
ÿaça 208, 289, 293.

ЗаДО 354-
^àëwai} 291. 
gàg 267.
^àëpï- 205, 271, 

275. 
ÿâëce 333.
^алаё 144, 287,

368, 385.
Замц’а 2 2 1 .
Замал 208.
3‘àrç 302, зо7. 
Зараб 243. 
З ар аш й к  418. 
^ ap ça  ш ,  222,

337, 338, 395,
420. 

дарса 390.
Зарх% 353, 402. 
да'х'в 208, 327. 
Зац% 367.
3aini 367.
3ew äi$ lis , 137. 
ÿëwop 239, 364. 
3ël 235. 
gelxi 287.
ЗембрИ 318.
^ең 302, 307.
Jëpë 194, 238, 275. 
gëc 215, 239, 333. 
3 1 I- 268, 275. 
ÿéijwa 140, 396. 
3 0 6 ТОЛ- 387. 
3 0 6 4 Ï 410. 
ÿtfTÔp 344, 382.

gor'lüj 413. 
ÿ ô ç y p  265. 
дол^оё- 270. 
$0 .1 0 - 2 0 1 . 
долд 197, 246, 387. 
jo lm -  270.
$OHÏp 116. 
ДОЩ'б.Д;- 397. 
g ô p ô  256.
$Ох‘б 203, 236. 
,П;0ШХ| 311, 413. 
ÿ ù r ÿ p r l  388. 
доңгу- 251. 
gopwji^ 196, 326. 
$ Ô p w |r 163, 387. 
$6 pÿq“xl 155. 
ЗУЗа- 383.

зу bf  26°-
$ ÿ ç ÿ p -  420.
ЗУД 174.
ЗУЛ^В- 214.
ЗУНДТЗ 348.

ЗУЧ 351 ■
ЗУР7 306.
ЗУ 215, 230.
3Vll 287.
Зу11 326. 
ЗУрё-ОЗ51! 202. 

зур! 165.
ЗУрf  326.

цабхил^ 170, 180. 
y a rtä i 235. 
цаз 179, 399.
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IjaJTjä 229, 296,
399.

цалхв 260, 261,
399. 

i/äHgäk 140. 
çâHIJÏ 221, 306.
цанлте 1 1 2 .
Цар% 179. 

цар^алаң iso, 185,
389, 399.

I?ä 132, 133.
Ц1- 199.
ç iw a  137.

Ijiwä 243, 244, 245.
çiw ap 204.
yirÿp 204, 233. 
yirfpT^ 324. 
çirÿf>T£ 360.

294.
I?il 126, 170, 171,

385, 399.
Ц0Л0 183, 197, 289. 
Ц0Н0Ң 188.

IJOpÔ 187, 196, 318, 
399.

ÇÔXB 260, 399.
Ijy5 « 2 2 0 .

3ü 132, 133.
3ä- 399.

3awcäp 259. 
За^на- 339.
3açac 225, 833, 

3!>9.
28 Л2

s a ç ÿ h l  232, 247. 

3 â ë  287.

3 à ë g ^  271, 858. 

Заёдаг'на- 339. 

Заёл у  271.

З а л у  204.

ЗаЛХ% 260, 399. 

3 à lw ïp -  839. 

з а м  386, 897. 

зам б й г1 332, 344. 

з а н д ^  853, 400. 

ъ\ 312.

3 ä p  209.

З а р И к  124, 148, 

399.

З а р ц а  334.

З а с с а -  217, 397. 

з а с у л  217, 240. 

З а х х а  404.

З ё  198, 230, 399. 

3 e w ë  399. 

Зён д ём ён  131,832, 

833.

З ё р д ё  194.

зерИк 124.

з б -  276.

30 \\тлбң  351.

Зйг1 2 1 0 .
ЗОГ'СОП 388. 

ЗО^бл- 2 1 0 .
3Ô ëpï 276, 280. 

3 0 l l lk  398. 

з о р 'о т  198.
3 0 я | 247.

3 0 б1э1 888.
3 0 р‘0 т 202.

ф -  197.
ЗУ 242, 258.

ЗУ- 183.
3yçâ 210, 232, 248. 

ЗУ1БУР 326. 
зулаё 296, 297. 

зулзуг 332. 

з j  355.
ЗУҢ 364.

З УР- 188.
ЗУР« 259. 
syp çâ  899.
ЗУР5Ч: 177, 180,

183, 197, 246. 

ЗУРБ% 243.
3 Î  196.
зуг  113, 181, 887. 
ЗУГёр 168.

ЗУЗ 333.
Зудху1тб 184. 

o f  238.
ЗУрӘХ 188. 
зус 188, 362.

еб 383, 386. 

ебш ё- 387. 

ew-хамтв 883. 
ëwap 327. 

егём 226, 386, 287. 
егёЧ1 124, 222. 
егшш 144, 229. 
eg 312, 396.

е д ; е  342. 

едз^ 148, 353. 

e g s V ë  420.

е1бёк 888. 
elgëw iM  249. 

è l l j ï r ë  224, 358. 

ellëK 124. 

elïcr i 116 , 1 17 .  

e llic  156, 412. 

èlqï 150, 358. 

è l4 Ï  353. 

емг^ 222, 334.

ем ё  134. 

ё м ё к  326. 

ен ё  149, 150, 826,

347.

енугер 238, 265. 

еч*хэрёт 197. 

èprï- 270.

eprÿ 166, 230. 

ердём iso, 847. 

èpgërn 382, ззз. 

ерё 184. 

ёрё- 194. 

ерсё 134. 

epÿl 166. 

ер'хё 402. 

ер х ёТ ^  358. 

ерх! 151, 285, 287. 
eewip 882, 418. 

eeëwâcà 118.

еССёр 244, 306. 

eccôpw â4136,244,

306.
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етуг^Н  154. 

e x x ë  131, 133, 134, 

204, 404. 

ец ёг  108, 113, 222, 

260, 330, 332,

886, 357, 412,

419.

ï  276.

О Д ёдёк 412.
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I I

Указатель рассмотренных халхаских морфем

Порядок алфавита тот же, что и в указателе I. Приводятся только те морфемы, 
о которых имеются особые указания.
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