
/ 3 ? ^  А К А Д Е М И Я  Н А У К
СО Ю ЗА  СО ВЕТСКИ Х СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

М АТЕРИАЛЫ КОМИССИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ МОНГОЛЬСКОЙ И ТАННУ- 
ТУВИНСКОЙ НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК И БУРЯТ-МОНГОЛЬСКОЙ АССР, в. 6

Н. Н. ПОППЕ

ДАГУРСКОЕ НАРЕЧИЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
ЛЕНИНГРАД 1930



--
/

3
7

^

А К А Д Е М И Я  Н А У К
С О Ю ЗА  СО ВЕТСКИ Х СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

М АТЕРИАЛЫ КОМИССИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ МОНГОЛЬСКОЙ И ТАННУ- 
ТУВИНСКОЙ НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК И БУРЯТ-МОНГОЛЬСКОЙ АССР, в. 6

Н. Н. ПОППЕ

ДАГУРСКОЕ НАРЕЧИЕ

I

I

БИБЛИОТЕКА 
Калмыцкого . научно-

■сследов а тельского 
И Н с  Т И Т У  Т  А

п с т о р к и ,  языка к лите рато ры

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
ЛЕНИНГРАД 1930



Напечатано по распоряжению Академии Наук СССР 
Апрель 1930 г.

Непременный Секретарь академик В. Волгин

Редактор издания академик Б. Я . В л а д и м и р ц о в

/ С С ’гС К '
' ИНСТИТУТ 
\  К. йзшдоФгЗнГвяьс!

>ч й .И .к .  У

З Ь Ъ с  

~~3 о~
Начато набором в октябре 1928 г. — Окончено печатанием в апреле 1930 г.

Тит. л.-«-1 нен.-1-176 стр.
Ленинградский Областлит № 29782.— 114/к; печ. л .— Тираж 1000 

Типография Академии Наук С С С Р. В. О., 9 линия, 12



Настоящая работа представляет собою первую часть моего 
отчета о поездке в Монголию летом 1927 года, когда я, кроме 
исследования дагурского наречия, занимался главным образом 
собиранием материалов по халхаскому наречию. С тех пор мои 
материалы по дагурскому наречию увеличились новыми дан
ными, которых я, к сожалению, в настоящей работе исполь
зовать уже не смог и которые я предполагаю опубликовать 
впоследствии дополнительно.

С настоящей работой ознакомился в корректурах акад. 
Б. Я. Владимирцов, попутно сделавший мне ряд ценных указа
ний, использованных мною с большой благодарностью.

15 III 1930. Н. Поппе.



В В Е Д Е Н И Е

I

Издаваемые здесь материалы по дагурскому наречию были 
собраны при следующих обстоятельствах.

Ставя своей целью исследование мало изученных и вовсе 
не исследованных монгольских наречий, я давно искал случая 
ближе познакомиться с дагурским наречием, которое, как дальше 
об этом будет сказано подробнее, рядом современных исследо
вателей считается каким-то мешанным монгольско-тунгусским 
языком.

Летом 1927 года во время своего пребывания в г. Улан- 
батор-хото (б. Урге) в Монголии, коснувшись однажды в част
ной беседе с ученым секретарем Монгольского Ученого Коми
тета Ц. Ж. Ж амцарано вопроса об этом языке, я узнал от 
него, что в городе проживает некоторое количество приезжих 
дагуров родом из г. Хайлара в Манджурии. Решив использовать 
удачно сложившиеся для меня обстоятельства, я немедленно же 
принял любезное предложение Ц. Ж. Ж амцарано познакомить 
меня с этими дагурами.

Таким образом, мне удалось составить небольшую группу 
из нескольких лиц, с которыми я получил возможность зани
маться почти ежедневно по нескольку часов в течение прибли
зительно одного месяца. За это время и был собран весь тот 
материал, который здесь издается.

II

Дагурское наречие принадлежит к почти совершенно неизу
ченным. Единственным материалом по этому языку, которым 
располагала наука до настоящего времени, являлся материал, 
собранный в свое время И ван о вск и м .1 Материал этот чрезвы»

1 А. О. И в а н о в с к и й . Мапс^ипса. I. Образцы солонского и дахурского 
языков. Санктпетербург, 1894.
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чайно невелик, и притом в фонетическом отношении он очень не 
надежен. Помимо того, что И ван овски й  не различает некото
рых, относительно, близких звуков, как например, у и у, материал 
этот требует весьма критического отношения к себе хотя бы и 
потому, что автор сам сознается, что материалы эти он собирал 
путем записывания „прямо русскими буквами“, отмечая все же 
особенности произношения, и впоследствии лишь переписал их 
знаками лингвистической азбуки.1 Несмотря на это, а также на 
немногочисленность слов и отрывков, сообщаемых И ван ов
ским, некоторые данные его были использованы и другими 
исследователями. Большинство их стоит на той точке зрения, 
что дагурское наречие представляет собою смесь монголь
ского и тунгусского языков,2 каковое мнение их объясняется 
прежде всего тем, что среди материалов, сообщаемых И ван о в
ским, действительно попадается довольно значительное коли
чество манджурских, а также чисто-тунгусских слов. Возможно, 
что это обстоятельство объясняется чисто случайными причи
нами, например, тем, что объекты изучения И ва н о вск о го  го
ворили на не совсем чистом дагурском наречии. С другой сто
роны, нельзя упускать из виду того, что И ван овски й , повиди- 
мому, не имел в своем распоряжении хайларских дагуров, говор 
которых, представленный в настоящем исследовании, несколько 
отличается от говора, исследованного им. Во всяком случае 
в настоящее время на основании издаваемых здесь материалов 
можно утверждать, что дагурское наречие безусловно не яв
ляется не только тунгусским языком, но и монголо-тунгусским 
жаргоном, представляя собою очень своеобразный и во многих 
отношениях чрезвычайно архаичный монгольский диалект, сохра
нивший ряд черт, характерных для монгольских наречий XIII— 
XIV вв., известных нам по некоторым памятникам того времени. 
И в этом отношении как раз говор, исследованный И ван о в
ским, оказывается еще более консервативным, чем говор хайлар
ских дагуров, ибо сохранил начальное *Л (<С * р  или *ср), которое 
в нашем говоре уже исчезло. Возвращаясь к необоснованному

1 Op. cit., p. V.
2 G. J .  R a m s te d t .  Ein anlautender stimmloser Labial in der mongolisch

türkischen Ursprache. JSFO u, XXXII, 2, S . 8. Cp. P. P e l l i o t .  Les mots à h  initiale, 
aujourd’hui amuie, dans le mongol des XIII-e et X lV-e siècles. JA , Avril-Juin, 1925, 
p. 199.



ДАГУРСКОЕ НАРЕЧИЕ 3

мнению некоторых исследователей о мешанном монголо - тунгус
ском характере дагурского наречия, можно в заключение отме
тить, что поводом к этому могло послужить также не совсем 
удачное заглавие работы И в а н о в ск о го  „Мапфипса“, с кото
рым невольно связывается представление об исследовании манд- 
журских диалектов.

Издавая здесь свои материалы по дагурскому наречию, я 
должен прежде всего сделать оговорку, что они характеризуют 
только говор хайларских дагуров. Поэтому в дальнейшем будет 
иметься в виду исключительно последний. Когда же речь будет 
заходить о говорах, мною не обследованных, это каждый раз 
будет оговариваться.

В настоящую работу включены не все записи, сделанные 
мною, но только те, которые представляют собою наибольший 
интерес в этнографическом и фольклорном отношениях. Зато 
все мои записи были мною использованы в исследовании фоне
тики и морфологии. Точно также все слова, встречающиеся 
в записях, даже неиздаваемых, были включены в словарь.

Далее, что касается записей текстов, то я избегал так назы
ваемых отдельных фраз. Не считал я также целесообразным 
рассказывать лицам, с которыми я занимался, каких бы то ни 
было повестей или сказок на доступных мне языках, с тем, 
чтобы они переводили их или пересказывали на своем языке. 
Наоборот, я предоставлял им полную свободу в отношении 
выбора тем и стремился главным образом к тому, чтобы собрать 
побольше произведений народного творчества дагуров, а также 
рассказов из быта этого народа.

Затем не могу не отметить следующего. В виду того, что 
некоторые из лиц, занимавшихся со мною, были Людьми пре
красно образованными, знавшими не только манджурский и 
письменно-монгольский языки, но также китайский, солонский 
и даже русский, Ц. Ж. Ж амцарано меня вполне справедливо 
предупреждал, чтобы я не полагался слепо на все их показания. 
Поэтому я стремился к тому, чтобы заниматься по возможности 
с разными лицами, к чему особых препятствий не было, ибо я 
постоянно располагал не менее, чем тремя или четырьмя учи
телями и объектами изучения. По разным причинам мне все же 
приходилось с одними заниматься больше, чем с другими. Тем 
не менее мне удалось установить, что все они говорили на более 
или менее однородном языке. Проверяя данные, почерпнутые

1*
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мною у одних, данными, сообщенными мне другими, я в конце 
концов пришел к выводу, что все лица, с которыми я занимался, 
и более образованные и уже несколько лет жившие в Улан- 
батор-хото, и менее образованные и недавно приехавшие из 
Хайлара, •— все говорили на совершенно одинаковом языке, 
с небольшими индивидуальными отклонениями. Поэтому я счел 
возможным рассматривать сумму их индивидуальных говоров 
как нормальный, средний, штандартный дагурский язык.

З а записями следует словарь, в который включены, как уже 
сказано, все слова, встречающиеся в записях. Наконец, послед
нюю часть настоящей работы составляет исследование — фоне
тический и морфологический очерк дагурского наречия. По по
воду этой последней части своей работы считаю нелишним 
заметить, что я не делал на основании ее попытки определить 
место дагурского наречия среди других монгольских наречий, 
ибо придаю очень мало значения каким бы то ни было класси
фикациям наречий по внешним признакам их. Полагаю, что вполне 
достаточно было дать описание дагурского наречия в его совре
менном состоянии и сравнительный очерк его, других монголь
ских наречий и письменного языка. Как дальше будет видно, 
дагурское наречие в отношении одних своих черт стоит очень 
близко к наиболее древним из доступных исследованию мон
гольских наречий, в отношении некоторых имеет много общего 
даже с письменно-монгольским языком, далее оно имеет ряд 
общих черт с южно-монгольскими говорами, ойратскими, бурят
скими и могольским наречием. При таких условиях, вполне 
понятных, при чем возможность иных даже теоретически исклю
чена, дать какую бы то ни было классификацию и определить 
место дагурского языка на основании совокупности всех его 
особенностей среди других монгольских наречий не предста
вляется возможным точно так же, как не возможна подобного 
рода классификация наречий других языков, которые одной 
изоглоссой оказываются связанными с такими-то наречиями и 
другой с совершенно другими, территориально часто отстоя
щими от них очень далеко.

В заключение этого отдела не могу не выразить своей 
искренней благодарности всем тем лицам, которые так охотно 
приходили заниматься со мной и которым я обязан сообщен
ным мне материалом. Среди них были глубокие знатоки дагур
ского языка, поэзии, шаманства и быта дагурского народа.
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Разносторонне образованные, знающие манджурский, китайский, 
письменно-монгольский, солонский и русский языки, они неодно
кратно обращали мое внимание на ряд явлений дагурского 
наречия, отличающих его от письменно-монгольского языка, 
объяснили мне происхождение не одного дагурского слова и 
деятельно помогали мне при переводе моих записей на русский 
язык.

III

Сами себя дагуры называют да1*ур или да^ур, почему они 
и называются всюду в настоящей работе „дагуры“, а не „да- 
хуры“, как обычно принято в работах манджуристов, следующих 
очевидно манджурскому правописанию day иг. К тому, что сооб
щает об этом народе в предисловии к своей работе И ван о в
ский, у меня никаких дополнительных сведений нет. Мне из
вестно лишь со слов лиц, с которыми мне приходилось заниматься, 
что дагуры населяют значительную часть северной Манджу- 
рии, и что общее количество их будто доходит до 300.000 чело
век. Уже это одно говорит в пользу предположения, что на всем 
своем протяжении дагурский язык не представляет собою чего- 
либо единого, и что в нем должно наблюдаться некоторое 
количество говоров, более или менее отличающихся друг от 
друга. И действительно, если сопоставить данные, сообщаемые 
И ван овски м  с издаваемыми здесь материалами, то некоторая 
разница в языке бросается в глаза и прежде всего в таких 
существенных явлениях, как сохранение начального *h в гово
рах, исследованных И вановски м , и исчезновение его в говоре 
хайларских дагуров, исследованном здесь. По поводу как раз 
этого явления мне удалось установить со слов опять-таки лиц, 
сообщивших мне мои сведения, что начальное придыхание 
в словах, не имеющих его в хайларском говоре, в частности, 
очень характерно для говора Бутха.

Кроме того мне было сообщено, что дагуры являются наро
дом довольно старой земледельческой культуры и передовым 
элементом населения Манджурии; так например, в ямунах чинов
никами и писцами сплошь да рядом являются именно дагуры, 
владеющие обычно несколькими языками, в том числе, конечно, 
манджурским и китайским и пользующиеся ими в деловой пе
реписке и делопроизводстве. Тем не менее они своей нацио
нальной письменности не имеют, пользуясь в исключительных
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случаях манджурским алфавитом, и не владеют также монголь
ским письменным языком, что особенно важно отметить, ибо 
это свидетельствует о том, как в бесписьменной среде иногда 
могут сохраняться такие языковые формы, которые почти ничем 
не отличаются от таковых письменного языка. В этом отноше
нии дагурское наречие дает нам доказательство того, что мон
гольский письменный язык действительно некогда был живым 
и притом, быть может, еще немногим раньше XIII столетия.

Несмотря на отсутствие национальной письменности, дагур- 
ский народ выдвинул ряд поэтов. Имя одного из них, именно 
Р а б д а н ’а из рода Аула, жившего около ста лет тому назад 
в Хайларе и считавшегося всеми очень ученым человеком, мог 
назвать мне один из моих учителей дагурского языка. Перу 
этого поэта принадлежит между прочим стихотворение бёл- 
бё'т'е1 ^Г а  (Узор бабочки), издаваемое дальше под номером V, 
написанное им манджурскими буквами и пользующееся еще 
теперь большой популярностью. Знаками манджурского алфа
вита дагуры продолжают пользоваться и теперь, и те немногие 
книги на этом языке, о существовании которых мне известно, 
писаны манджурскими буквами. Между прочим, в моем распо
ряжении находится небольшой манджурско-дагурский словарь, 
в котором дагурские слова даются в манджурской транскрипции. 
Словарь этот я получил от Е. И. Т и то ва , служащего библио
теки Восточно-Китайской железной дороги в Харбине, в высшей 
степени любезно раздобывшего для меня ряд книг и газет на 
манджурском языке и в том числе этот словарик. Получив 
этот словарик тогда, когда настоящая работа уже находилась 
в печати, я, к сожалению, не мог его здесь использовать и думаю 
его издать особо.

В новейшее время попытка создания своей письменности 
на основе латинского письма была сделана М ерсе в 1920 г. 
и увенчалась некоторым успехом, ибо некоторые дагуры уже 
начали пользоваться его алфавитом.

В состав этого алфавита входят следующие буквы, транс
крибируемые мною знаками лингвистической азбуки:

а — а
Ъ — б

е —  е (ё) 
/ — ф

с — с
с1— д
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I ---1 г —  р
я — ш 
t — т 
и —  у

к —  к
/ — л

7П -----М н> — ш 
.г— н

С
п — н
о — о
V — п

у —  \
з  — 1/ (средний между ц и 5).

<7 — ч

В передаче этим алфавитом первая строфа вышеупомяну
того стихотворения бёлбе'т' еГ 1лГа, запись которого имелась у 
автора алфавита, имеет следующий вид:

Основными недостатками системы транскрипции автора 
алфавита является неразличение фонем у и у, а также необозна- 
чение долготы гласного. После наших разговоров на эту тему 
автор в конце концов пришел к заключению, что обозначение 
долгот действительно необходимо, тем более, что он сам безо
шибочно улавливал их. Считая, однако, неудобным в техниче
ском отношении писать черточку над гласным, он выбрал дру
гое обозначение, а именно обозначение долгих гласных двойным 
написанием гласного, например, аа, ее и т. д. Что же касается 
звуков у и у, то он их не различал и разницы никакой не видел, 
хотя в произношении его у и у очень резко отличались друг 
от друга. Поэтому в этой части он никаких изменений вносить 
не предполагал.

Что касается религии дагуров, то господствующей является 
шаманизм. В виду того, что о дагурском шаманстве известно 
очень мало, а с другой стороны, издаваемые здесь шаманские 
тексты нуждаются в ряде пояснений, без которых они мало 
понятны, в дальнейшем дается краткий очерк шаманства, соста
вленный на основании распросных сведений.

Ьепс1е]1 И сех ha.rta.rga ттг 

Ье1Ье1е/ Ида du.ru.ntei 

Ье]1х  hotondo iqigudu з/т' 

ЬеЛде samda Ьаг'ща.
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IV

Шаманы различаются родовые и не родовые. Родовой шаман 
носит специальное название мохон саман, где оба слова, вхо
дящие в состав этого термина, являются манджурскими заимство
ваниями (ср. muqun 'род’ и saman 'шаман’). Обычно в одном 
роду имеется только один шаман, носящий также название 
манна мохон [саман].

Коллективным обозначением шаманов, каковыми могут быть 
и мужчины и женщины, является ja4Vaij (<^*1да1'ан, ср. тунг. 
Барг. Цокон, мо. uda'/an 'шаманка’): шаман — ергун }адаГан, 
шаманка — eMryij ]адаГан.

Относительно того, каким образом человек становится ша
маном, удалось установить, что шаманом становится избранник 
самого духа —  бор'ч'бхор’а. Выбор последнего всегда падает на 
не совсем нормального человека, и он вселяется в него, после 
чего тот и становится шаманом. Но этого еще недостаточно 
для того, чтобы стать шаманом: будущему шаману нужно еще 
многому научиться. Поэтому он поступает в ученье к особому 
учителю — бахш'Т, ба£ш'Т (= м о . bay si), которому он во сне дает 
знать о своем желании поступить к нему в ученье. Такой шаман
ский сон называется солон.

С

В функции шамана входит лечить больных. Шаману припи
сывают большую силу: так например, говорят, что шаман может 
дать бездетным детей. Шаману поручают следить за благо
получием детей (обычно надзору шамана поручают детей с мо
мента рождения до пяти-шестилетнего возраста).

Что касается шаманских духов, то центральной фигурой 
дагурского шаманства наряду с шаманом является так назы
ваемый онГбр или бор'ч'бхор, т. е. дух-покровитель, ведущий 
свое начало от какого-нибудь животного, например, лисицы, или 
умалишенного человека. Онгором является также дух умершего 
шамана. Этот онгор является спутником и помощником ша
мана. К этимологии этого слова можно заметить, что оно 
вполне правильно соответствует монгольскому ongyon, восходя 
к форме *онГод, т. е. мн. ч. от онГон (ср. бур. Аларск. и т. д. 
онГон, халх. ohi"9 и т. д.). Слово бор'ч'бхор вероятно разложимо 
на бор ( =  мо. boro 'серый’) и ч'бхор ( =  мо. сои'/иг — со/иг) 
пестрый’ и означает в таком случае 'серо-пестрый’, что вполне 

применимо к онгору, имеющему животное происхождение.



ДАГУРСКОЕ НАРЕЧИЕ 9

Относительно терминов бор'ч'охор и онГбр следует заме
тить, что они не адэкватны, ибо под бор'ч'охор’ом подразуме
вается не каждый ош'бр, но только самый последний в цепи 
преемственности, хронологически самый близкий к шаману. 
Таких ош'бр’ов у шамана может быть несколько, и самым силь
ным является последний, т. е. бор'ч'охор.

Онгоров рисуют мужчинами и женщинами. Мохонский онгор 
изготовляется из войлока или из оленьей кожи, и ему также 
придают вид человека. Онгоров вешают на стене на красной 
материи. Часто их вырезают из золотой бумаги и наклеивают 
на материю. Онгоры имеют более или менее одинаковый вид. 
Онгоров, являющихся по происхождению лисицами, рисуют 
тоже в виде людей, ибо они, хотя и лисицы по происхождению, 
все же впоследствии приняли вид людей.

Переходя к описанию одежды шамана и его аттрибутов, 
начнем с первой.

Шаманская шапка — ма^ал —  снабжена пятиконечными 
оленьими рогами из меди или железа. Между рогами протянута 
палочка, на которой сидит кукушка (ге'к'у), сделанная также 
из меди или железа. С задней стороны шапки свисают книзу 
в виде хвоста хадаки. Спереди до самых глаз свисает бахрома 
из проволоки.

Одеяние (у'а\уа) приготовляется из оленьей кожи (наТрс). 
Одеяние это — длиннополое и плотно облегает исподнюю 
одежду шамана. Оно снабжено рукавами (хан,'ч/'Т), кончающи
мися длинными обшлагами ^бу^ан ). На полах нашито по три
дцати колокольчиков (хоанГарт) в три ряда, по десяти в каждом. 
Колокольчики нанизаны на вышитые ленты. Колокольчики эти 
изготовлены из меди.

От живота книзу до колен все одеяние обшито медными 
зеркалами (т'ол') по тридцати на каждой стороне, а всего их 
шестьдесят. Зеркала эти производят впечатление чешуи и изо
бражают собою панцырь.

Поверх верхней части этого одеяния надевается безрукавка 
(ц'ахард) из шелка или бархата, обшитая раковинками (ч'ЧГан 
]0150с). Эти раковины по краям расположены в линию, а посе
редине звездочкой. Всех раковинок 108 (по числу зерен четок).

На спине у шамана пять зеркал. Одно из них посередине 
во всю спину и толщиной с палец, а остальные четыре по 
краям. Ниже зеркал начинается хвост (халбанха). Хвост этот
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начинается квадратом, на котором изображены олень и журавль, 
а от него идут 12 полос, составляющих хвост. На каждой из 
них рисуют по одному из животных двенадцатилетнего цикла: 
1) а'ч''!х'ч'ан 'мышь’, 2) у'к'ур 'бык’, 3) т'асах 'тигр’, 4) т'аулё 
'заяц’, 5) му дур дракон’, 6) мог;оТ 'змея’, 7) мор 'конь’, 8) хон, 
'овца’, 9) мон б 'обезьяна’, 10) хахра 'курица’, 11) но^ 'собака’, 
12) Га^ 'свинья’.

Поясом служат три полосы материи. На ногах у шамана 
унты (т'а'т'амал Го'ч'бр).

Необходимым аттрибутом шамана является бубен (ун'т'ур), 
изготовляемый из козлиной кожи. Ударяют в бубен палочками 
(г'асур) из бамбука, обшитого оленьей кожей. С обратной сто
роны бубен полый и имеет ручку в виде трех кожаных вере
вочек, соединенных посередине двумя железными кольцами.

Переходим теперь к камланию. Камлание происходит по 
разным причинам, например, когда кто-нибудь болен и т. п.

Одним из видов шаманских выступлений является так назы
ваемый ом'шан, устраиваемый обычно ежегодно, и ррдён, устраи
ваемый чаще — обязательно раз в год, а то и два раза. Цель 
этих камланий заключается в следующем: шаман в течение 
года вылечил много людей и потерял много сил, кроме того 
некоторым из онгоров, помогавших ему исцелять больных, не 
хватало подарков, почему необходимо теперь созвать всех 
онгоров, покамлать им, посоветоваться с учителями и т. д. 
Целью, следовательно, является стремление искупить свою 
вину перед онгорами, посоветоваться с учителем и набраться 
новых сил. В эти дни камлания обязательно прису гствие учи
теля, которому надлежит задавать своему ученику вопросы, 
относящиеся к его деятельности за истекший год, а также 
выпросить у онгоров в случае, если не все в деятельности 
шамана было правильно, прощение для него, ибо иначе онгор 
впредь не будет помогать шаману. На эти вопросы учителя 
устами шамана отвечает бор'ч'бхор, и все вопросы присутствую
щих к бор'ч'бхбр’у точно также обращаются через учителя. 
Присутствуют кроме учителя также клиенты шамана, которых 
называют н^мГарт.

Переходя теперь к описанию ом'Тнан и р р д ё н ’а , нужно заме
тить, что первый продолжается от трех до пяти дней, а второй 
один-два дня. Происходят они всегда в доме шамана. С внеш
ней стороны эти камлания обставляются следующим образом:
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в доме ставят два дерева, такое же дерево ставится на дворе 
(чаще всего таковым является береза). Между деревьями про
тягивается веревочка, на которой в доме подвешивают онгоров. 
При этом предполагается, что онгор, войдя в дом, сядет на де
рево. Эти деревья служат как бы приманкой для онгора, кото
рый в них видит знак приглашения. В дни ом'Тнан или ррдён’а 
на дворе привязывают к дереву теленка и в последний день 
его колят и кровь его собирают в маленькую чашечку, смеши
вая ее с молоком. Последнее действие устраивается ночью. 
При этом присутствует, конечно, учитель шамана, который при
зывает онгоров. Когда онгор вселяется в шамана, все окру
жающие издают крики „гзар! г;ар!“, изображая этим птиц. Когда 
до слуха шамана доходят эти крики, ему показывают чашечку 
с молоком и кровью. Тогда он кидается на нее, желая выпить 
ее содержимое, но учитель ему не дает. Шаман начинает гнаться 
за учителем. Все это повторяется три раза, после чего ему 
дают выпить содержимое чашки. Этим все кончается. После 
этого полагают, что шаман обновил свою кровь и весь свой 
организм. На следующий день дерево убирается и где-нибудь 
водружается в отдалении от дома.

Когда кто-нибудь заболевает, к нему присылают шамана и 
возжигают курения (о'т'ур). После этого шаман приступает к са
мому действию, запевая призывание, помещенное под первым 
номером среди издаваемых далее в VII отделе записей шаман
ских текстов. Шаман его запевает, а все присутствующие под
тягивают. После этого поется текст № 2, за которым больной 
говорит, в чем дело и излагает все обстоятельства своей бо
лезни. По окончании этого шаман призывает борчохора (текст 
№ 3) и пускается в пляску, кончающуюся тем, что шаман падает 
без чувств. Онгор вселяется тогда в шамана. Если онгор ничем 
не рассержен, то шаман ведет себя спокойно, в противном же 
случае он долго прыгает, приходит в исступление и беснуется. 
Пока шаман лежит без чувств, пригласивший его произносит 
примерно те слова, которые записаны в тексте № 4. За сим 
следует благопожелание Орб), произносимое онгором устами 
шамана (текст № 5) и далее слова текста № 6, произносимые 
им же. Далее следует изложение онгором причин болезни и, 
наконец, текст № 7 .

По окончании этого шаман говорит, что нужно сделать в целях 
выздоровления. Обычно шаман устраивает так называемый
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т'ар'Тм, т. е. дует на больного и дает ему пить чай, пригото
вленный на воде целебного источника (аршан). Затем про
изводится изгнание духа болезни при помощи бубна. Духа 
изгоняют также при помощи стрелы из тальника, которой заце
пляют духа и три раза вытягивают из больного, после чего 
в догонку духу стреляют этой же стрелой. Наконец, делают 
из травы фигурку человека, которую бросают, что означает 
изгнание духа. Фигурка эта называется бёмё, если она малень
кая, и цолТг, если она больше размерами.

По случаю такого камлания колят барана или козла, быка 
или коня. Если болезнь очень серьезная и затяжная, то шаман 
призывает всех своих онгоров, и тогда колят всех этих живот
ных. По исцелении больного, шаману делают подарки (дарят 
барана или коня, смотря по состоятельности больного), о чем 
шаман ставит в известность онгора.

Теперь остается сказать несколько слов о тех действующих 
лицах, о которых говорится в шаманских текстах, которые без 
этого объяснения непонятны.

Одной из главных фигур шаманства хайларских дагуров 
является о'т'бш угш, божество, почитаемое между прочим как 
божество, исцеляющее оспу. История о'т'бш угГн, этимология 
имени которого довольна проста — ср. мо. о/ас1 'врач’ и окт  
.девица’ — весьма интересна. Когда-то лицо, сообщившее все 
касающееся шаманства, в трансе написало на дагурском языке 
ее историю, но впоследствии потеряло. Все, что мой собесед
ник мог теперь по памяти востановить, сводится к следующему: 
Когда-то на реке Ном!^ Гол близ Цицикара жил ряд родов, зани
мавшихся разбоем. Среди этих людей жили старик и старуха, 
не имевшие детей. Однажды эти одинокие старики просили 
у небожителей детей. Хормбс т'1нпр услыхал их молитву и 
послал им в качестве дочери о'т'бш угТн. Она родилась, когда 
старикам уже было за пятьдесят лет. Девочка стала подрастать 
и начала заботиться о своих престарелых родителях, сеяла горох 
и кормила им стариков. Живя совсем одна без подруг и братьев, 
она часто плакала. Слезы ее падали на горох, который от этого 
приобрел свою пятнистую окраску. Когда ей исполнилось пят
надцать лет, родители ее умерли. Родные и знакомые не позабо
тились о том, чтобы их похоронить, и они остались непогребен
ными. Зашли также разговоры о том, чтобы продать девочку. 
От горя и всего пережитого она сошла с ума и бежала. Тогда
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в нее вселился дух. Поступок людей, не потрудившихся похо
ронить ее родителей, возмутил ее, и она воспылала ненавистью 
к людям. Раз как-то встретился с ней некий юноша, но она пре
небрегла им, и в порыве мести к роду человеческому она убила 
его и истребила при помощи своих чар вслед за этим еще две 
деревни (боГбл бархан и онхор сум).

Однажды встретилась она с одним ламой, явившимся из 
местности ал'т'ан ханГаТ (Золотой Хангай), который попытался 
вступить с ней в борьбу при помощи своих чар, но был побежден 
ею и поступил к ней в ученье. Этот лама был Ган V '! лам.

Далее она имела встречу с неким ор'ч''Тн дб^, у которого 
одна половина тела была парализована. Когда она его исцелила, 
он также стал ее учеником. Эти три лица— о'т'бш упн, Га'н''ч''1 
лам и ор'ч'Чн до 13 — носят общее название Гоар\уан арн, како
вым именем называют также идолов из войлока и бумаги.

Впоследствии о'т'бш упн захотела вернуться к небожителю 
хормбс т'енгТр, но он был разгневан на нее за то, что она истре
била население тех двух деревень. Она должна была остаться 
в мире, чтобы добрыми поступками искупить свою вину. Теперь 
о'т'бш упн имеет свое пребывание в Барге, где онгор ее тво
рит только добро.

Первой шаманкой в Барге была некая 1мм'ён (она же ёмёл 
бо^'т'о'т'°1 ец'1н). Родилась она от раба и рабыни деда моего 
собеседника, Бан'ч'ан’а, бывшего очень энергичным человеком 
без предрассудков, мало верившим в шаманов. Когда Иммен 
было тринадцать лет, она отправилась однажды с дочерьми дома 
в лес по ягоды. Увидав там нечто, она лишилась чувств и, придя 
в себя, уже ничего не помнила. Бан'ч'а^ за это рассердился 
на нее и зажег перед ней курение из собачьего помета, за что 
был ею наказан и заболел. Через семь лет он был ею же исце
лен. Кроме него Иммен исцелила очень многих. Когда она 
умерла, дух ее (онгор) стал шаманом у некоего Фукан’а, двою
родного брата рассказчика. Ее же онгором была как раз о'т'бш 
уг!н. Фукан стал одним из самых известных в Барге шаманов 
и умер, когда моему собеседнику было двадцать лет.

После его смерти пошли болезни, поветрия и смерти в семье 
рассказчика. Тогда последний, узнавший многое еще при жизни 
Фукана от него же самого, оказался одержимым онгором Ф у- 
кана. Теперь Фукан является онгором его двоюродной сестры — 
Хоан гё, ныне самой известной в Барге шаманки. Шаманит она
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с 1921 г. На ее оминане онгор о'т'бш упн напал на рассказчика, 
после чего тот узнал очень многое, относящееся к шаманству, 
хотя ему никто ничего после смерти Фукана не сообщал. Ныне 
рассказчик — баршТ, т.-е. костоправ и вылечил очень многих. 
В качестве подробности, быть может не безразличной, он сооб
щил, что и он, и его отец и дед все мор'Т у'ь\Уе1, т.-е. родились 
в год коня.

Таким образом можно установить, что оУбш угП| имела 
учениками г'ан V '! лам и ор'ч''Тн дог;. Все трое являются онгорами 
(£оар\уан арн) Иммен,л первой в Барге шаманки. Последняя — 
личный онгор (бор'ч'охбр) Фукана, последний в свою очередь — 
личный онгор Хоа!| гё. ОУбш угщ является также личным онго- 
ром (бор'ч'охбр) лица, сообщившего все эти сведения.

На этом можно настоящий отдел о шаманстве и всю ввод
ную часть считать законченными.



ТЕКСТЫ и ПЕРЕВОДЫ

I

т 'а у л

1. хон'Гн' хар, 
хо'тТн' ч'г1г;ан, 
хон''ч''ш'1н' цандашг.

(бГтЧг дбдше).
2. гёр'1 хоаша гедён Гада^.

(гед'Тг).
3 . аТл'1 доанд агч"! дёруё.

(ходТр).
4 . хар у'к'р! хамр ш' ха’т'б.

(ануГ).

I

З а г а д к и

1. Овца (его )1 черная, 
загон (его) белый, 
овчарь (его) поет.

(Читает книгу).
2 . Позади дома крест на крест.

(Коса).
3 . Посреди деревни квадратный ковер.

(Колодец).
4 . Нос черного быка крепок.

(Замок).

1 В круглые скобки заключены слова, могущие быть опущенными в рус
ском переводе и являющиеся буквальной передачей смысла текста.

—  1 5  —
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5. дёр rapws — дендТр ч'охбр, 
доар 6 5 w £ — маТдТр ч'охбр.

(ам ic'epVewe).
6. е'к'Гн' тархар, амш oywL

(дан öwl).

II

д о м а Г
V V

1. \уоа1рда мургулёл'сч ''м ё, 
холда мсЬр lA'V'iwe.

2. не'к к'у к'у ул болбн,
нё'к мод Гал? ( v a r .  cirl) ул болбн.

3. äijem —  yrywe, 
ал''ч''Т]ёш — w o a H a w s .

4. хоарам ор'т äijäcä, к'ул'Г ор ёбе; 
усуг шоалан äijäcä, 6ejl орёбё.

5. ч'ап ч'аг'ёра ул ан, 
ч'а'к'ТлдуГ к'у'к'ёрё ул ан.

5. Вверх выйдет — прыгающий (?) пестрый,
вниз спустится —- (?) пестрый.

(Крупу веют).
6. Ударяют по голове и целуют в рот.

(Табак курят).

II
П о с л о в и ц ы

1. Близко друг от друга бодаются, 
далеко друг от друга мычат.1

2. Один человек человеком не делается (т. е. не является), 
одно дерево огнем (var. лесом) не делается.

3. Хотя и боишься — умрешь,
хотя и встанешь, широко расставив ноги, — упадешь.

4. Если подол долог, ноги запутает; 
если слов много, самого запутают.

5. Время временем не будет, 
ирис зеленым не будет.2

1 Говорится про скот.
2 Смысл: ничто не вечно.
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6. унунёрё jayoco— yVyp т'ёргёр т:аул ejl K'yiV'iwe.
7. мор'I да^ас, к'у к'ёу'к'ёс.
8. нас cap^ipjem, сана ул сар^ГрТн.

III

б о м б о q т 'а у  л' ё 

ерл'Тгёс £oicai| амЧ м'ш'1,
/Г»Г fw /• »_ Iел ц irec £oicaij ч i к i м ih i !

Припев: 6om6oi| ryTja, дёндён ryTja, 
хан1н' Гч"Тц', т'аул'ё болб]а! 

k'Lv'ih'V  ywei 6 lje  м'ш'1, 
кЧл'т'ёс ywei м'а^а m'ih'i !

Припев. 
моТл'1 монсуд woapac м'ш'Г 
Mop'V0! к'урн yapawd к'е!

Припев.

6. Если поступать по правде (своей), то будешь на бычачьей 
телеге зайца догонять.

7 . Лошадь от жеребенка, человек от ребенка.
8. Хотя возраст и стареет, мысль не стареет.

III

П о п р ы г у н  з а я ц

У Эрлика выпрошена жизнь моя, 
у осла выпрошены уши мои!

Припев: прыг побегу, скок побегу, 
куда [либо]1 отправляясь, зайцем стану! 

Безгрешно тело мое, 
без кусочков мясо мое!

Припев.
Если я пойду в черемуховый лес, 
конный человек (их) [меня] выгон ет!

Припев.

1 В квадратные скобки заключены слова, добавленные в угоду требова
ниям русского языка.

Материалы М О Н К , 6. БЙШ 1И0 ТЕК А  
Кптгм *и«*гпго н а у ч н о -
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ул ф Г монсуд \voapac м ш I, 
угп| к'еу'к уарашгТ к'е!

Припев. 
т'алар'Тн гуТгес м'ш Г, 
т'аш'Т^ но^°ш уара\У£1 к'е!

Припев. 
цорар'Гн гуТгес м'ш Г. 
уаран но^Гн царашгТ к'1!

Припев.

IV

/С* Л-С СО к »  со„ ч ш 1 к е, ч ш 1 к е,
|УБУ Ч'1Н1 беТ-ш !?“ —
„ хало'ч"15у^а ч'Чн'Т беТ-бТ!“ —  
„ хало'ч"ёса, ос'т ум'п'а! “ —  
„ос'т ум'п'а^аса орсббзл-бТ! “ —  
„орсбсб бо'т'блбс бар 'ё!“ —

Если я пойду в яблонный лес, 
дети [меня] прогонят!

Припев.
Если я побегу по (их) равнине, 
пятьдесят собак (их) [меня] прогонят!

Припев.
Если я побегу межою (их), 
шестьдесят собак (их) [меня] прогонят!

Припев.

IV

Ч и н и к э ,  ч и н и к э !

„Чиникэ, чиникэ, 
почему ты чирикаешь?“ —

„Когда [мне] жарко, я чирикаю!“ —
„Если [тебе] жарко, то выкупайся в воде!“ —
„Если я выкупаюсь в воде, то меня понесет (доел, я потеку)!“- 
„Если тебя понесет, держись за кочки!“ —
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„ Гар'Гм'ш' ад\уЕ! “ —
„Таре адасш' бел' 1мсе!“ —
„бёл'м'ш' ноТршЁ! “ —
„бел'ё ноТрасГн' хоалГа!“ —
„хоалГаса ха'т'а\УЕТ!“ —
„ха'т'асТн' шГб!“ —
„^Гбса хаГар\уё!“

V

б е л  б ё 'т 'е I 1 л Г а

бендёц' к'Гсён хар'т'арГам'ш', 
бёлбё'т'*! 1лГа дурун'т'еГ: 
бёц'Тн хо'т'онд Гч'Чгудш'ш', 
белгё шамда бар'ца!

]арац' к'1сён хар’т'арГам'ш',
|а]а-холо дурунт'ек 
|амар'ч' Гац'Тр Гч'ёсё,
|алГа уше! нёрёгён'ё.

„Руки мои исколет!“ —
„ Если руки исколет, надень перчатки! “ — 
„Перчатки мои отсыреют!“ —
„Если перчатки отсыреют, то высуши!“ — 
„Если высушить [их], они станут жесткими!“ — 
„Если станут жесткими, то разомни [их]!“ —
„ Если мять [их], они разорвутся! “ —

V

У з о р  б а б о ч к и

Спешно сделанный кисет мой, 
имеющий вид узора бабочки: 
когда ты отправишься в (город) Пекин, 
я поднесу тебе [его в] подарок!

Спешно сделанный кисет мой, 
имеющий форму тыквы: 
в какую бы страну ни пойти, 
носи его безразлично!

2 *
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цондон т'ор^бд орсан, 
ц6б'ч''!у' турсён цу!-хуа: 
цор'1н[ р  гелёсё, 
уоргбн-бе доа'т'ар хау'Трг'ан'ё!

ала£ т'ор^бд орсан, 
аул'ц'щ' т'урсён лан-хуа: 
алдур ]о гелёсё, 
ан'ё-бё доа'т'ар хац'Тр^ан'ё!

ёмёл к'унгур'1 к'ургудш'ш',
1удёд ба!ц' уц'Тл'ьб'ё; 
ёр'ч'у]ёмёл ёудёгудТн', 
ёрпц' гёр'де шоаралЧ-б'ё!

хоТ-амсар'Т кургудш'ш', 
хор'Тлда ба!ц' уц'ТлЧ-б'ё; 
хорТр н'Цё шЧл'ТгудТн' 
хоашда !р п ц ' шоарал!-б'ё!

хаТлар'Г гёр'ёс холдб беТ-ш'ё, 
хан'1 хо'т'бнд к'урбеТ-ш'ё;

Расшитая парчевым шелком
согласованно [с действительностью] рожденная хризантема: 
что касается смысла [ее],
то вернись [же] в течение двенадцатого месяца!

Расшитый парчевым шелком
встречно рожденный лотос:
что касается значения его,
то вернись [же] в течение первого месяца!

Когда ты достигла южного бугра, 
я видел [это], находясь в двери; 
когда заныла грудь, 
я, оборачиваясь, вошел в дом!

Когда ты достигла Хой-амсара, 
я видел [это], находясь на (своей) дымовой трубе; 
когда оба глаза устали,
я вошел [в дом], назад к себе, оборачиваясь!

Ты находишься далеко от Хайларского дома, 
ты достигнешь императорского города;



хамг! саТхандш' н арац', 
хау'ч'сТна бу к'1 мар'т'а^ан'ё!

халаг! сумбр £арба-ш'ё, 
халха мо^блар нурш'ТбеТ-ш'ё; 
халундш' дор ол'ц'Т, 
хац !р1'уб бу к'1 мар'т'а^ан'ё!

хара еулёц дердесГн', 
хоар \УоарГубс ахбгТ-б'ё; 
харалсан-бул санг^а 
хац'Трсан хоашаш'ш' даур'ё]а!

ч'Ч^а^ ёуле1| дердесГн', 
ч'ас июарГбс аТба-б'ё; 
ч’агк'Тлдсан-бул сангца 
ч'Тк'Т ш'ш'Г шёуглёц' ц'ац'уо^!

VI
х а р о л  с о с а н

харбл сбса({ олбро 
хана амару'Т шадан?
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находя удовольствие в самом лучшем, 
ты своего старого не забывай!

Ты выедешь мимо Калганского храма, 
ты проедешь Халхой-Монголией; 
находя желание к ближайшему, 
не забывай своего возвращения!

Когда поднимается черная туча, 
я боюсь, что пойдет дождь; 
свою печаль, свои мысли
я расскажу [тебе] после твоего возвращения!

Когда поднимается белая туча, 
я боюсь, что пойдет снег; 
свое смущение, свои мысли 
я сообщу [тебе], пронзая твои уши!

VI
Н а к а р а у л е  

Люди, стоявшие (доел, сидевшие) на карауле, 
где могут отдохнуть?
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уд^р сара1 уд'ендё 
у'т'ёл шуордё roMAowi!

алба'т сосан олбро 
алш'ё^б т'ёсёц' ул шадан. 
доа'т'ра ё'к'ёл мёргёрсёр, 
домаГ цёудёц' ч'ахарбё!

мёдёгу сана^у гу'ч'ёс 
мёнёрц' еТлёу' ipcHec 

сумус ухамш' т'бр'11/ ,  
сун'Т ноТр'т цёулём-б'ё!

сана цупл''ч"Тгу олбро 
салац' к'ёц'ён'1 ГоаЦсан. 
ан'Трхац' дарГаТ сана’т'хаТ'ч' 
аул'ц'Тц' ул шадан к'е.

урнгё удур'т т'еТсёл'ц', 
ундур орбнбс хараласа, 
ёргун осбс 4 ,raT^aja 
ён'ч'у гур^нГ Гау'Тр болбё.

Дни и месяцы подолгу 
постоянно про себя печалятся!

Люди, отбывавшие (доел, отсиживавшие) службу, 
не могут вынести своей тоски.
Между тем, как они часто печалятся (внутри себя), 
шутки видеть [даже] во сне перестают!

С тех пор как пришел [я], теряя чувство и разлучаясь 
с друзьями, которых знаю и о которых думаю, 
душа и разум мои пришли в расстройство, 
и я брежу в ночном сне!

Люди, единомыслящие, 
давно разлучились.
Хотя и думают [друг о друге] постоянно с нежностью, 
встретиться не могут.

Если встретиться девятого числа 
и взглянуть с высокого бугра, 
то дальше от вод Аргуни 
будет земля чужого государства.
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он'1ргт'ац' холос уц'Трдугун'ё —  
орос аТмн'Т т'орсб.

Р— I  •( /Ги>— ОООт ор 1ц 1 ч 1]а гелесе, 
т'ор'т'сан ч'ад'ёс аТм-б'ё!

бара'т'а1 холбс уц'ТрдугГн'—  
бар'ч'а, лоа'ч"Т аТла.
О ^ о  *С — ОООе^елер 1 ч х]а гелесе,
1цш'1 фафулснас аТм-б'ё!

басч''1у' хар'Т^у д!г1  
барр баТрар нурш'ТбеТ. 
шарал'т'ан к'бнд'ёд до ГарГуГн 
шанс! “алГан'Т адл'Т.

цугдё ба'ч"Т^у Гало — 

цуру цуру нурш'Тбе. 
ч'оанГац' ергТу' даудаГу1н' 
ч ш ' т'архаГуТ му'т'ё.

Туманно виднеющееся издалека — 
деревня русского племени.
Пойти [туда] прогуляться —
боюсь установленного [за это] наказания!

Виднеющееся из [слегка] видной дали — 
огород и русская деревня.
Что касается того, чтобы переправиться [туда] и пойти, 
то боюсь императорского запрета!

Обратно возвращающиеся птицы 
стаями и стаями пролетают.
Клики их в сфере — ряд за рядом — 
похожи на звуки шанса.1

В направлении своем возвращающиеся гуси — 
пары и пары пролетают.
То, что они кружатся, поют и издают клики, 
подобно игре на чине.2

1 Название музыкального инструмента ( <  кит. шэн-цзы).
2 Название музыкального инструмента ( <  кит. цинь).
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^уршён цуг! харалау', 
доа'т'ра к'ур нёрдё'т'хеТ'ч', 
аул ос°1 ГаТГардаЛн' 
анГн к'уТ'ч'Чу' шадан?

]ауу' хараГш'ёу' уу'Тсёр 
|амар'ч' сана т'йр'Тбё. 
аГл'ёц' ул т'есёгу)ё 
ал'1н''ч'с1г к'енд даур'ём-б'ё!

дубе! намар ер'1н болГбрб 
досо^б хоар кулдёу', 
нар'Тн ч'ас дёрдёу', 
нараТ дал'Ту' ббц'1р\У£.

угул \voapy' 1ргёрё 
урУул'у' мёнгу дёусёсён адл!. 
орсб^о ос к'улдёу', 
ор'то мурун меТс бу'т убеТ.

бёр'к'ё к'уТ'т'ён к'еТнд 
бё^ё г'ар'Тм ш' бёргудш',

Хотя от того, что смотрю по четырем сторонам, 
[душа] внутри [как бы] слегка открывается, 
чудеса гор и вод 
кто может успеть [объять]?

Между тем как иду и гуляю и смотрю, 
все, какие есть, мысли заблуждаются. 
Невозможность] терпеть тоску 
я любому расскажу!

С наступлением последних времен осени 
накрапывающий дождь замерзает, 
поднимается легкий снег
и, заслоняя солнце, спускается.

С наступлением зимы
всюду словно серебро рассыпано.
Текучая вода замерзает, 
длинная река покрывается льдом.

В очень холодном ветре, 
когда тело и руки мои коченеют,
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шараТр ц'ус хоб'Тл'ц' 
шар'к'Т^у сугдунес аТбеТ-б'ё!

хар'ч'Чм-б^ёс хаТ'ч' а^уда, 
хаТ'ч*! мана ч"анГа а'т'хаТ'ч', 
алба! ]ОС°1 саг'ёса, 
ап^у Гац'Тр )б абё?

б!]ёд сёулец' бодбсб, 
бёд'Тг харбл к'е'ч'у а'т'хаТ'ч', 
т'ор'т'сан ]ОС°1 да^аса, 
т'ерёс аизу ]б беТ?

орбс гурун'Т олорб 
ондлбц' хана шадан?

. ! -  С С V • • Тгур н 1 ХО Т ор ]1̂ ДС> 
губбрсо таТ'п'ш'1 ц а л 'б ^ а !

хоаша!г г'ац'Тр'Т олорб 
хорхбц' ханас шадан? 
еу'Тн гурун'1 хо'т'брдб 
ен'т'ехём амул сёвуТл^а!

изменяется вид лица; 
боюсь леденящего воздуха!

Когда имеются с обеих сторон разъезды, 
то, хотя и строг разъезд, 
если соблюдать закон и службу, 
то чего же бояться?

Если подумать про себя [глубоко], 
то хотя внешний караул и суров, 
если исполнять установленный закон, 
чего бояться его?

Люди русского государства 
где могут обмануть?
Когда счастье государства велико,
все полностью помолимся за благополучие!

Люди северной страны 
откуда могут причинить вред?
Когда император и государство счастливы, 
да торжествуем в постоянном благополучии!
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VII

Ш а м а н с к и е  т е к с т ы

1. iArapÉ, ч'Тч''харе
ч"ш'-ч''ш' хуар, члш'-ч’'ш' хуар,
• w V о .  V — V
а н у н  м е р г е н  у д у  Г о р о  

л 'у у - л 'у у - д а н ,  л 'у у - л 'у у - д а н !

2 .  cÿpë ÿ w e ï  с е у л ё м - 6 ' i - j ê ?  

ч " ш '-ч 'Ч н ' х у а р ,  ч 'Ч н '-ч 'Ч н ' х у а р ! 1 

oV'ïp ÿ w e ï  o i*h  Ï M - 6 'i - j ê ?  

л 'у у - л 'у у - д а н ,  л 'у у - л 'у у - д а ^  ! 2

ен capaï доа'т'ра,

А.
ен удр'1 унгудш',

Б./
м а н н а  m o x o h 'ï  а Т л д а ,

VII

Ш а м а н с к и е  т е к с т ы

1. Илгара, Цицикара 
ч''ш'-ч"ш' хуар, ч'сш'-ч''ш' хуар,;!
Айгун, Мерген как далеко 
л'уу-л'уу-дан, л'уу-л'уу-дан!*

2 . Без причины говорю ли я? 
ч"ш'-ч''ш' хуар, ч'Чн'-ч'ш' хуар!1 
Без причины призываю ли я? 
л'уУ-л'УУ-Дан, л'уу-л'уу-дан!2
В течение этого месяца,

А.
сегодня (доел, во цвете этого дня),

Б.
в деревне родового шамана,

1 Припев этот в дальнейшем сокращенно обозначен знаком А.
2 В дальнейшем сокращенно обозначен знаком Б.
3 Название какого-то цветка (-< китайск.).
* Припев, не означающий ничего.
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1Ч-1 гер д !н , 

ёурдёмёл ёр'сендш', 

цошблбндамал уор'сандш'.

ёц1н ён шамдамал>, С С V

ёмёлдё рш'Тц' у'ац'уом-б'е!

3 . о'т'ош угТн—  оубрм'ш', 
Ган"ч''Т лам —  Гар'Тм'ш', 
ор'ч"Тн дог1 — 01{г‘м'ш',
_С о _ _со Л* С___/— _т ел 1 т ел 1 ч аг ес, 
т'ёнгТр г’а.ц'р'! т'угденгуд, 
аул хадас анадсан,

А.

Б .

А.

Б.

А.

А.
в доме И,1

Б.
когда он просил к своей болезни,

А.
когда он направлялся к своим страданиям,

Б.
хозяину своему тебе

А.
вперед подхожу и докладываю я!

3 . Отош угин — корень мой,
Ганчи лама— след от кочевья мой,
Орчин Дог —  основание мое, 
с давних, давних времен, 
когда образовались небо и земля, 
от горы-скалы происхождение свое ведшая,

1 Имя рек.
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хад ч''олб^с харадса^, 
м'анГан бнда хар бол'у', 
т'умун бнда ч'Ч^а^ бол'ц', 
с у м Ч  ш'1рё]ёс ш'щ'ё'т'6! 
луц ур унуг бёТ'т'ан'!
Ган'ч"! бог'т'0’т'01 ГаТхалм'ш', 
ёмёл бог'т'о'т'°1 ёцшм'ш', 
бор'ч'бхор шТт'йм’ш, 
бод бё]ёрё ббп^ан'т'ан'!

4 . манна мохон! аТлд,
N-1 гёр'дш',
ёурд ёр'сён,
цошблбнд цор'сан
бор'ч'бхор беТ'т'ан',
бод бё]ёрё ббу'Трсёнд,
борн т'ос°1 бодоу',
борб т'аш'ён'Гман' |алГац' у'к'к'б!
]‘6н'Т ёс шадан-т'а?
}амр'Г ёс )алан-т'а?

от скалы-камня причину имевшая, 
втечение тысячи лет черной делаясь, 
втечение десятка тысячелетий белой делаясь, 
имеющая связь с храмовым престолом 
лисица, особа ваша!
Удивление мое единственного бугра, 
хозяин мой южного бугра,
Борчохор, предмет веры мой, 
явитесь своим истинным телом!

4. В деревне родового шамана, 
в доме 14,
к болезни прошенный, 
к страданию направившийся 
Борчохор, особа ваша, 
когда истинным телом своим спустился, 
думая о добродетели и пользе [других], 
разбери неправильные ошибки наши!
Чего вы не можете?
Чего вы не поднимете?
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ч'ор'к'Трт'ла ч'оанГау' у к, 
)ар'кс1р'т'ла |а]ац' у'к, 
т'1нег олр’1 мёдё'т'л'ш',
£ан' олр'1 £аТ1'а¥л'1н',
ёлдёмеГ ха'ч'с1н'Т ^алг'ац'
еур цолусо^ман' ёдёгеу' у 'к'к'б!

5. 1рб.

нёмёр £ол'1 
несён уф б  
нём^ён к'у! 
хаТлар Гол'1 
ха'т'ан цЧрб

о о * о  с т  |неме]ег{ к у !

6. Ган'ч''! нарс —  Гар'Тм'ш', 
т'аун т'ёр'к'щ —  сбдалм'ш', 
лама1 хонхбр —  лашранм'ш', 
1,1арам'т'аГ аТл —  ноУоГм'ш',

Взывай до исступления,
призывай так, чтобы раздавался [приятный голос],
так, чтобы глупые люди знали,
так, чтобы безумные люди удивлялись,
разное и всякое разбирая,
исцели наши болезни и страдания!

5. Благопожелание.
Реки Нэмэр 
смирный иноходец,

О 0 * 0  с~ ( 1неме]ен к у ! А 
Реки Хайлар 
горячий иноходец,

О О• О Iнеме]ен ку!

6. „Единственная сосна“ — след кочевья мой,
„Пять помостов“ —  сидение мое,
Лами хонхор 2 — Лавран мой (т.-е. дом святителя мой), 
Джарамтайская деревня — родина моя,

1 Припев, ничего не означающий.
2 Название местности (в переводе Ламская впадина).
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о !• г  се_ -  о«\^ /• ,но$ 1,11Л т 1 бе]ем ш , 
ф у-к'ан г е л г у  нерм'ш '. 

манна м охбн о с м андац', 

цеу\уул дасхан'1 ц ёул ёсёь{-б 'ё !

ОТОШ у п н ----ОЦбрм'ш',

Ган''ч"Т лам  —  Гар'Тм'ш', 

ор ч'с1н дбГ —  онгТм'ш', 
сам  ббр ал ш'щ'Тмм'ш',
о О г  /  (УС СО- о /V /• ! I
е м е л  б о £  т о т  1 е ц  1ц м  ш  ! 

барГу м о н го лу  б ар 'т 'сан -б а , 

к'улун б урр'т к'урц'Тсён-ба! 

ун 'гч'"п{ у р б с ё н  б о лсан ,
• С /С—С С'-' Г • ^ 0 ^ 0  >-»у ч 1 к  ен н ал ха  ец ш ем ел —  

|асаГпн' ч '^ а н д ш ',  

чсос°1г1н' ш'шгёндТн' 

е л 'ё г  ц ур у п н ' ёц'Тлёц'—  

еиТш ён б о л Г асан -б а !
Т С  С у  С

дандТхан'Гн' да\У£Т-ба,
V V V

дал'гч'сТрха]Гн' даса\уй-ба,

года собаки особа моя (т. е. я родился в год собаки), 
имя мое Фу-кан.
Восстав из рода, 
правое и левое принял я!
Отош угин — корень мой,
Ганчи лама — след кочевья мой,
Орчин Дог —  основание мое,
бела связь моя,
южного бугра хозяин мой!
В Баргу-Монголию мы вошли, 
в Хулун-Буире мы достигли расцвета!
Ставшего сиротою и одиноким
своего маленького младенца-хозяина —
в белом [из] костей его,
в жидком [из] крови его
печенью и сердцем его завладевая —
хозяином своим мы сделали!
Что есть истрепанного у него, мы возьмем на себя, 
что есть кривого у него, мы исправим,
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бо]1н т'ос°1 уТлдсар-ба, 
борб т'ашен'га’ ар'ии'асар-ба!

7 . архан т'ол'дб ал'1бсТ-ба, 
ёур т'ол'ёра ё'т'ёбе!-ба,
ГарГуда Гал'Тба-ба, 
дердуг^дё дёл'ТбеТ-ба!

VIII

а л ' т ' а н  Г а л б у р ' т

ар!1 а!-т умун адб'т'а1, 
ёурё1 уТ-т’умун адб'тгаГ,

С о V О {О / о ^к еурер к ен уелсен, 
т'алар т'аш'сан, 
к'ён'уё ушеТ бо]бн'т'°1
онхан улан улде1 хан гёлгу ё'т'Тр'к'ён а'т'Трхан асан, 
не'к'к'ён уг!н'тге1, к'ёу'к улуе! болГбрб, 
т'ёрёг т'ерегёр т'ёнг!р'т куц'  бар Ту', 
к'ёу к г'озоу' мургусор асан.

постоянно творя добродетель и пользу, 
постоянно очищая его неправильные ошибки!

7 . На свое заднее зеркало мы примем [болезнь], 
своим передним зеркалом мы [ее] победим, 
когда [она] выйдет, мы прыгнем, 
когда поднимется, мы полетим!

VIII

А л т а н  Г а л б у р т  

(Былина)

Жил со старухой старик по имени Онхан Улан Улдей Хан, 
имевший на севере десятки тысяч коней, имевший на юге де
сятки тысяч коней, измерявший [их] степью и ставивший равни
ной и обладавший безмерной добродетелью. Так как они имели 
только одну дочь и не имели сына, то они подносили небу 
телегами свечи и клали поклоны, прося сына. Однажды, когда 
пять дочерей небожителя Хормусты спустились к озеру, нахо-
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нё'к удро хормбс т'ёнгТр'! т'аун угГнн'Гн’ т'ёдён'1 цуг{ беТдш' 
щ у  наурдш' боу'Тру'1 ум'па^уда, ку'к  манан т'а'т'ау', манарГу 
у'т'ар уц'Тл/'ч''ёр, доанда ГаТГал^ч'^у' асол''ч''Т^уд1н', н алха дагТн 
угшн'Гн' гёлшё: „1нё а^аса борн р^ё'т"! ббрал ё'к'!'т'е1 ё'т'Тр'к'ён 
а'т'Трхан'1 к'ёу'к £о]‘бу' мургуу' аг;у у'т'арн'. ён'1 б'ад ул у'а'ч''ёса, 
манда нугул 1рбе1 б1ш'Т]ё?“ гёлёр, хормбс т'ёнгТр ё'ч"!гдё у'а'ч'Т- 
сан. хормбс т'ёнгТр хорб}б дарау' бодбу' уу'ёр гёл\уё: „ён к уд 
к'ёу'к ул ц'а^аса ёлдёме! урш'ёл'1 алдашё!“ гёлёр т'аун упнёсё

С О с— # с О У с  . с  С^-С /С«/-  — О «  °  Г Г —  _  / • • О / • ч»С /С- /„кен тан к е у к  у к ч ч  ше г  г е лу  асо^удш , ]п;ен, уа1 ч ш ,  
г'у'т'ара1н', ду'т'6ре1н'— нё'к'ё'ч' до Гарсан ушеТ, дан Га'ч''хар н'алха
• -  /  >-/• V .С сУ-с о  О -  • V . с  С^—С — . V/ . с  сУ-у п н ш „0  1 Н0150Д у к ч ч  1лгегесш , но^од у к 14 1]а, г ^ а д  у к ч -  
'ч''1лгёгёсш', £аг}ад у 'к '^ 'ч '^а ! “ гёл'у'Т ал'Ту' аубр, нё'к саТхац уалб 
бол'у'! хобКлар, онхац улац улде1 хац ё'т'Тр'к'ё^ а'т'Трхан'Г гёр'дш' 
к'ур'1'ч''ёсён'Т, а'т'Трхан'ш' асб\ге!: „ш '1 ханас ]ауу-абЕ.Т-ш1  ?  ]амар 
к'ун'1 к'еу'к'ё^ ш ! ? “. ёнё уалб гёлёбё: „ 6 1  а^аса т'е!мёр к'у]1

с о  У с  С'-' ** Г— I /• Г -  ОС С - Г С ' - '  /• / — *С /С>- ^  О  и  С С« — О —к еу к щ  б е ! ш ш 1 е т 1р к енш ш хан 1 ч шец г . а т 1рхац гел\уе:
„ адб]а хор'ёу' )аусац. Гоарша^ сар болсац хоаша саТмма'кЧ ха-

дившемуся на восток от них, и купались, потянулся голубой 
туман и, когда увидев заволакивавший дым, они промеж себя 
стали дивиться и спрашивать, младшая из них дева-дагини 
говорит: „Что касается этого, то это дым от того, что великие 
добродетелью и седоголовые старик и старуха молятся и просят 
сына. Если мы не !пойдем указать им [сына], то не будет ли нам 
большой гр ех?“. [Так] сказала она и показала отцу своему небо
жителю Хормусте. Небожитель Хормуста попытался подумать, 
откладывая по пальцам, и говорит: „Если мы этому человеку не 
укажем сына, то потеряем всякое сострадание [с чьей бы то 
ни было стороны]!“. Когда, сказав это, он спросил своих пять 
дочерей „Кто из вас принесет [им] сы на?“, старшая, вторая, 
третья и четвертая — ни одна из них не подали голоса, и только 
одна младшая дочь его сказала: „Если велят принести [сына] 
собаке, я принесу собаке, если велят принести свинье, я принесу 
свинье!“. Говоря [это], она приняла [приказание] и, когда, пре
вратившись в (одного) прекрасного молодца, она прибыла к дому 
старика Онхан Улан Улдей Хана и [его]старухи, старуха его 
(т. е. этого молодца) спрашивает: „Откуда ты идешь? Ты чей 
сы н ?“. Этот молодец говорит: „Что касается меня, то я сын 
такого-то (человека)! Куда пошел твой старик?“. Старуха го
ворит: „Он пошел собирать своих коней. Он вернется только



у'Трбё. еде jayy'I не'к'ел cap бол'ц'-абгТ!“. ен уалб гелбё: „б 'i шамда
нё'к jtJM у кс1рсёц-б'ё!“. а'т'Трхац аур кур 'ч 'гТ гёл\уё: „iii'i намар
бу нада! ]"амар }(Ьм yV ipry acaij-n i'i?“. ен цало баса аур к'ур'ч'сТ
Гар'ч'Т ]ау^уда Гоаш' т'архар jaycaij. т'ёрёсё а'т'Трхан Т Гоаш' ajara
адл'Т бацГал'т'ац' к 'бгор, м'1л'ксуц' Гад Гар'ч', м'огбу' rep V e woapii'T

асац. е]Тд ау'-а¥ал'ш ' ёУТр'к'ён гёр'т'ё хац'Тру' уу'ёр, ёур'Т о'ч р'Гн'
асбу' мёдёр, ёл'гё тёур'ёу' аур к ур'ч', дамал oh'V 'I  ГарГаГар, б'ал
т'аУац' хаГлб^бр'Гн', нё'к'ё нТч’’к'б к'ёу'к Г ар ар гуТгудш' басар-
Гадй бар'Тц' шадсац ywei, ёудед бар'Тц' ш адсац ywel, халГад
к'ургудш' apaij гёл'ц' бар'1ц' шадсац.
аУТрхац ё'т'Тр'к ёц аррдуГ jiijep баТсар,
арбур сёрбур к'тУл'Гн' асуГлац'
ам хон’шбр'ш' оц'Ту' уу'ёсёц:
архац к'ёцгёрдш'
ajar адл'Т бёлгё'тге1 болГбр'Гн',
арЕ1 аТ-тумуц адб'тга1,
ёуре' уТ-тумуЧ адб'т”Т
ал'т'а!| Галбур'т гёл'ц' нёрлёсё!|.

ДАГУРСКОЕ НАРЕЧИЕ 3 3

по прошествии трех месяцев. Теперь будет месяц, как он пошел! 
Этот молодец говорит: „Я пришел, чтобы тебе что-то дать!“. 
Старуха гневается и говорит: „Ты со мной не шути! Что ты 
можешь мне принести?“. Когда этот молодец тоже разгневался 
и пошел, он ударил ее по бедру (и пошел). От этого бедро старухи 
вспучилось и распухло словно чашка, и она [отныне] выходила 
наружу на четвереньках и входила в свой дом ползком. Между 
тем старик вернулся домой и, увидев [это] и узнав путем рас
спросов о причине болезни, держась за печень от гнева, он выта
щил острый нож, и когда он открыл его и сразу вытянул, пока
зался какой-то голый мальчик и, когда он побежал, он не мог 
схватить его у своего порога, у двери не мог его схватить и, 
когда он достиг ворот, он [тогда лишь] едва мог схватить его. 
Старуха и старик очень сильно обрадовались, 
с трепетом схватили и, 
целуя его в рот и губы, посмотрели: 
так как на спине и груди 
он имел знак, подобный чашке,
он назвался Алтан Галбуртом, имеющим на севере десятки 
тысяч коней и на юге десятки тысяч коней.

Материалы М О Н К , 6 . 3
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а’т'Трхац 1'тсТр'к'ён'1 дёдул'ц' т'ёц'есёц
Г С'-» .  / - —  С О V  С о  V ?  г _  /ал тац  Галбурт гелег к е у к ш

арац т'ауц нас болГорб
ам Т'т'ац ГаТГардуГ ш'адл'1 гуК'ч 'ёсёц.
дёгур дёрдуг д1г1]1,
дорЖ^ур шоцГоГ дарГундар
бурГасар к'Гсёц нем сомбрб
бур'Т мусуц ал1'уд!н',
О О( (О .  , — гег е ч епн ошоу 
ер санац' ац'-асац:
„хормос т'ёцгТр'! ц'аса^ к'ёук'ман' 
хоб'Т ц'царн' мёдёУхеТ! 
хо]блб дёдулсёц урман'
хбдбл бу к'1 ]ау'т'ха1! “ гёл'у'суу'угёл'ц '-аса^. 
нё'к у дур ёУТр'к'ё^ а'т'Трхац гёлшё:

С о  V с  р Т  С О У с  Г д  I„ к еу к о , к еу к о !
шш'Г ш'адалш'ш' к'ё'ч'у а'т'хаТ'ч',
ш^рбёс содолш'ш' ч'а^Гарсац учте! б ш ^ ё ?
хана'ч''! губ |ауу' болбй,

Старухой и стариком с любовью вскормленный 
сын их по имени Алтан Галбурт, 
как только настало [ему] только пять лет, 
превзошел всякие удивительные способности.
Когда он поверху летающих птиц
и понизу ныряющих воробьев
своим из тальника сделанным луком и стрелами
сразу убивал,
отец и мать его, беспокоясь, 
так думали:
„Небожителем Хормустой суженый сын наш 
пусть знает удел и предопределение свое! 
обоими любимое дитя наше
да не сделается [лишь] дураком!“ [так] молились они. 
Однажды старик и старуха говорят:
„Сын, сын!
хотя твои способности и необычайны,
сухожилья и жилы твои еще не окрепли, неправда ли?
Куда угодно, всюду можно ходить,
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хоаша аулдал бу к'Г ГарГан'ё!
аул '1 дёрш ' а^аса,
ам'Т'тац к'ур цал'п^у
а]1мш'Тг,'т 'а1 рь;ё ара'т'а^
алаГ аТдац бе! бЧш'цё? гел'ц' ц'асац.
а!Губ ул медёгу ал'т'ац Галбурт
а'ч'а е\¥ё|1 ц'асац усупн' аусац у\уе!.
аул '1 дёр Гч'г1г6 р'Гн',
алаГ аТдац уц'ёр,
ам со]б|а ащ'аТц',
ауц кТгёр цал'гТсац.
алУан Галбур'т
бёндеу' бугсбр'Гн' бол'т'о Гарсац. 
алаГ а!да^ хоашда ор'ч'с1ц' 
бугсо аулда т'олбц'-а^ар, 
б у  т у  хау' ц'ал'гТсац. 
алУац Галбур'т аур к'ур'ч', 
аур'к'1 п у р уГ 1н ' асуГлац', 
халУаГ хаб'Тргш' хадарц'

не ходи [только] к горам на север!
Что касается того, что на горе, 
то имеется [там] страшный большой зверь,
пестрый кабан, пожирающий всяких людей, не правда ли ?“. Так

говоря, делали они ему указания. 
Страха не знающий Алтан Галбурт
на слова, сказанные отцом и матерью, не обратил внимания.
Лишь только пошел он на гору,
пестрый кабан, увидав [его],
рот и клыки свои разевая,
проглотил его со звуком „ауц!“.
Алтан Галбурт
поспешно вышел совсем через его нижнюю часть.
Пестрый кабан, поворачиваясь назад и 
прислоняя свою заднюю часть к горе, 
совсем закрыл [его] и проглотил.
Разгневался Алтан Галбурт, 
схватился за легкое и сердце [кабана], 
пол-ребра его разрезал,

3 *
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хар'ёц' гёрУё хац'Трар, 
бар'11/ а'ч'Чрсац аур'к'Г цуругёмёл 
барац хор еда т'а\у'са!|. 
аУТрхац Гар'ч'г1 уц'ёр, 
амара бар'к'Тру' гёлшё:
„ барац хор'ёрман' доаУр'ш' 
улац богУо орГоса^!“. 
ё'т'Тр'к'ёц сонбсоц' барар,
1мулёс1н' аТлГац' гёлшё:

С /С« . —с 'с —„о ч  1р у\уе1 а т ла
улац богУ б к'ердё оргбц' орГобЕ.!?“ гёл'ц' барар,
бё]ёрё Га'ч'гТрц' 1рёр,
бегдё харалац' уу'ёсГн',
ундур ула>{ у!|ге'тгеГ
унорб богУб ац'-абеТ.
анУах ГаТГац' мёнёрёр,
алУац ГалбурУас асо^асш',
„алаГ аТдан'1 алар,
аур'к'Т ц'уругш' а'ч'Трсац!“ гёлсён;.

выскочил и, вернувшись домой,
(свое) принесенное легкое и сердце 
положил на западном дворе.
Старуха вышла, посмотрела и 
во [весь] рот кричит:
„ Внутри западного двора нашего 
вырос красный холм!“.
Как только услыхал, старик, 
стращая ее, говорит (перед нею):
„Без причины
как может вырости красный холм?“. Кончив [речь], 
он сам вышел и, когда пришел он и 
посмотрел наружу, 
то высокий, красного цвета 
холм, действительно, имеется.
Когда он, сильно дивясь, озадаченный 
спросил Алтан Галбурта,
[тот] сказал: „Я убил пестрого кабана и 
принес легкое и сердце его !“.
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нё'к у дур ал'та!} Галбурт ёУТр'к'ёнёс асобгТ:
,,адб]1ман' доандан'
алда хаб'ч';ё^у
ахУ а мор' шоалдабЁ]ё?“.
ос с~ с с«-» о г -  —е т 1р к ец гелое:
„к'ёурёр к'ён'пёлсеу адбдм'ш' 
к'ё^'к'Гм'ш' оногзу мор'Гн' аб'1лбЁ]ё? 
у!-т'умуц адодм'ш' 
ур^Гм'ш' оно^у мор'Тн' аб'Тлбё^е?
]амар саТц доаралсана
]алГац-а^ар онб^ан'ё!“ гёлгёр'Гн’
алУац Галбурт адода 1сч'"Ту',
аТрдуг" с а щ  гёлснё
ар\уа хор'1 бар'ц',
аш'Т уацдш' уугёц',
алГур номханар оно'т'хаТ'ч',
дарма1 |аса1н' ч'ахар'ч',
дац' нё'к'ё'ч' ш адсац ушеТ.
ёмёл хадала мурлёу',
ёгч'г1г ёгдё шогил'Тц' ц'ац'Трсе^.

Однажды Алтан Галбурт спрашивает старика:
„Среди наших коней
найдется ли конь, которого можно бы было сжимать ляшками?“. 
Старик говорит:
„В табунах моих, степями измерявшихся, 
неужели не хватит коня для езды моему сыну?
В десятках тысяч табунов моих
неужели не хватит коня для езды моему дитяти?
Хорошего и понравившегося [коня]
выбери и езди на нем!“. Лишь только он [это] сказал,
Алтан Галбурт отправился к своим коням,
[коней], которых он считал очень хорошими, 
десять — двадцать поймал он; 
приноравливаясь к нраву и повадке их, 
он хотя и медленно и смирно ехал,
[тем не менее] спинные кости их сломались, 
и ни один из них не мог [его] вынести.
Взвалив седло и узду свою на плечи,
пришел он, плача, с докладом к отцу и матери своим.
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Ор р„  р рс* о г  р о  — г ге т ф  к ец генд к ел сана ол у , 
емулёсТн' хару гелшё:
„ман'1 адбрман' доандТн' 
нё'к хоц^бр алаГ геу бё. 
т'ал у усГн' к'уТ'ч 'Тц', 
т ауц сара1 т'ау^ удро

о *-/ р р р\_» — Iхар еулец т а т алг^ац , 
хаТрУа1 даг'а т'уругудТн', 
ха^ г'ард' ш'1^ю к у'ч'сТрц', 
харбасан'! муУу дё'к'ер jayбa. 
ён'1 ол'ц' ш адаса,

щ  болшЕ шЧг;б!“. 
ал'тац г'албур'т сонсоу', 
аТрду^ ]1̂ ер баТсар, 
т'ауц сара1 т аун'Г удур 
т'алар т'алар т'арсац адбда Гч''Тц' 
хоцг'ор ала£ геур уц есён'Т, 
к'ёл'Гн' Гац'Трда шорордац' 
к'еу'к ^ар!'у1н' тлюшрдса^ к'ё.

Старик внезапно напал на мысль 
и в ответ говорит ему:
„Среди наших коней
есть одна соловая пестрая кобыла.
Блестящая масть ее совершенна; 
когда пятого числа пятого месяца, 
протягивает черную тучу и 
рожает она любимого жеребенка, 
приходит туда птица Хан-Гаруда и 
подняв его, [быстро] как выстрел удаляется.
Если ты ее можешь найти, 
ты будешь сам хозяином [коня]!“ .
Слушая [его], Алтан Галбурт
очень сильно обрадовался и, когда он
пятого числа пятого месяца
придя к табунам, рассеяным по равнине,
увидел соловую пеструю кобылу,
[то оказалось, что] брюхо ее волочилось по земле, 
и было близко [время] жеребиться.
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удур гел'ц'п/ удурдо
• С /С—С 1(  к  о  V  «-» * оу ч 1 к ен ч еулен уше1-де, 
ну^арс г!л'ц'1ц' ну^арсда 
н а с у ц  кЧбс! адл'Т-дё.
Х0р0]0 дарац' к'ул'ц'ёц'-аУал, 
хоцГор гёу'ч' к'ёр'т'сёц. 
наса т'оалац' бодоу'-а'т'ал 

нара1 !лац харадса^.
„хара ёулёц тУт'асац беТце“, гёлсён'Гн
хац Гард'! ш1шо болсоц.
ха'т'у бурГас нёмё ГарГаГар,
харбау' оанаГаГ ч'агТдТн'

хоцГбр алаГ гёэдш!
холоц  даГа т ургудГн'
ал'т'ац Галбурт
ал'т'ац шараГ у'усТн' уц'ёр,
ё'к'ш' ГарГубр'1н' хадалласац,
дарамГн' ГарГубр'Гн' ёмёллёсёц,

День-то днем 
ни малейшей нет тучи, 
зелень-то зеленью 
подобна зеленому ковру.
Между тем, как он пальцы сжимал и ждал, 
соловая кобыла (даже) легла.
Между тем, как он думал, пересчитывая свои лета,1 
свет солнца померк.
То, что он подумал, будто это протянулась черная туча, 
оказалось птицей Хан-Гарудой.
Вытащил он лук свой из твердого тальника, и 
в тот момент, как выстрелил он и повалил [птицу], 
и в то время, когда соловая пестрая кобыла 
рожала куланого жеребенка,
Алтан Галбурт
увидел золотисто-соловую масть его и 
взнуздал его, лишь только показалась его голова, 
оседлал его, лишь только показалась спина его, и

1 Т. е. считая до пяти, так как ему было пять лет.
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бугсш ' г'арг'ор'ш' худурГлосоц.
ал'т'ац £ал\уурУг оноГорш',
дер т'ецгерГ од°1 т'о]ар,
доар г'ац'Тр! еус! ундсор
г'оаршац удур сун баТл'т у\*/с-:Т бол'гТсац
а\уаГуд к'у'ч'сё барУ ла;
ал'тан ГалигурУт оргк'1ц' ш'адсан у\уеТ болг’орб, 
алУ ан шарГал мор'1н' 
ама анГаТц' нёгёр, 
т'анГарГа т'ашщ' гелшё:
„ёу'Тн ён шоалсан-б'ё,
еге1 ч'Чган сурн' мё'к'еца-де!
ец'Тн ёл У ё  хан ха 'ту  а^асш',
ёц'Тн ш ! м'ш' 1'к'ёл ]6н'Тн' ор'ГуТ-ш'ё?
ор'ТГу ёр'Тн болосГн'
/-  с с V г *  с со_ г • ^  г
б о т  О б о т  1 о р о ф н  1Д6Ц , 

болоГ болоГ°Г е'к'ш' оц',
бор-бор н'омбос оанаГац' 1ргудмне!“ гёл'ц' гёлсё^.

надел подхвостник, лишь только показалась его задняя часть. 
Когда Алтай Галбурт сел верхом,
[жеребенок] по числу звезд верхнего неба и
корней трав нижней земли
три дня и ночи безостановочно брыкался
до изнеможения всех своих сил;
и так как Алтан Галбурта он не мог сбросить,
золотисто-соловый конь его,
раскрыв и разинув рот,
произносит свою клятву:
„Я  нашел своего хозяина, 
я буду сосать белое молоко матери!
Когда властитель в спокойствии и хан могуществен, 
тебе, господин мой зачем часто вызывать меня?
Когда настанет время позвать меня, 
поедая верхушки кустов, 
выпивая источники ключей,
слезы каплями роняя, я приду!“ [так] сказал он.
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ал'т'ан £албур'т аршан на!м насда
а\ууГуд ку 'ч"ш ' ер бут'сён,
ал'тан шарГаГн' ах'т'а болса^.
нё'к сунТ ал'т'ац £албур'т ноТрда уёудёл\уё:
нё'к'е сан ббрал усу'т'е1,
сарсгп'ар ор'т'б са^ал'т'3!
сардшгё 1рёц' г'ёлшё:
„ш 'ш ! баТ'т'алГу нём сом°1
шЧл'дёг саТхац мбдш'ш'
баран далаТ]Г доандш'

барц'Тц' £оарбблб ац'-абё.

ш ! т'ёр'г асч/(гТрц' 1рёр,
хар кТт'ад дарханар дархалалГац',
хан Гард'Т шЪдгб]! удусТн' сомда лар'т'бц',
ала£ аТдан'Г арсар'Гн' к'ур'ч'сТ к'Глгёу',
аба даТсанда ба1'т'ал1*анЕ! “ гёлсен.
ал'т'ан галбур'т сер у ',
ан'т'аГ баран ^аТГар,
баран т'ол™ур^а куц '! бар'Тц',

Когда Алтан Галбурту было восемнадцать лет,
все силы его возмужали,
золотой соловко его стал ездовым конем.
Однажды ночью Алтан Галбурт видит во сне: 
седовласый,
с длинной растрепаной бородой 
старик пришел и говорит:
„Для нужного тебе лука и стрел 
твои прекрасные, отборные деревья 
посреди западного моря 
стоят все три торчком.
Принеси их
и дай оковать [их] Харакитайскому кузнецу,
приклей к стрелам перья птицы Хан-Гаруды,
закажи из кожи пестрого кабана тетиву и
пользуйся ими на охоте и на войне!“ [так] сказал он.
Алтан Галбурт проснулся,
немного времени подивился всему,
в правом углу юрты курительные свечи поднес и
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барханда цал'б'Тр'ц' гёлше: 
»УНУЧ болГу а^аса, 
усугб  даг! уаГан'ё!“ гёлсец. 
к'ер'т'ёц' дау ГоаЦсаң у\уеТ, 
к'ёмун' т'еТгёл'ц' уёудёлсён. 
улаң нара1 мандаГуда, 
у'к'ур хон'1 бел'гч"1гуд 
ал'т'ан Галбур'т босоц', 
ал'т'ан шарГала ор'сан. 
ал'т'ан шарГал мор'Гн' 
алхуц' к'у'ч'Чрёр гёлше:

с га . _ о /_ с о V? с 1  I„царГалт 1 Гер1 к е у к о !
—г са̂  — Iца]ат 1 адор даГа!

о с ге_ о ^  -  с о о  Vдел к 1 дереп к есегуд 
дембёл сёбуёң бЧш'Тн]ё?
1н удр'Г хоб'Хд,
1'ч''Тг ёгр урш^ёлдё 
1ц'Тң ёң ш ! м'ш'!
О о у  — «с С у  /— иеде ха1да 1ч ю еы п ег .
V V

своему бурхану молитвенно говорит:
„Если [это] правда,
дай снова указание!“ [так] сказал он.
Лежал он, долго не пришлось напрасно ждать, 
и еще таким же образом увидал он сон.
Когда поднялось красное солнце, 
когда быки и овцы стали пастись,
Алтан Галбурт встал и 
позвал своего золотого соловку. 
Золотисто-соловый конь его, 
шагая, прибыл и говорит:
„Радостный сын дома!
Судьбою данный жеребенок табуна!
Когда блуждаешь по земле,
то не [бывает ли] наожиданно счастье?
Счастьем этого дня,
милосердием родителей
хозяин ты мой!
Куда ты теперь поедешь?“.
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алУаң Галбур'т гёл\уё:
„бараң дала! |6'к'Т холо? 
ба'ч''1у' 1рёгуд к'ёдё шоан'т'ашё? 
нёбУёрц' шадаГу аг;ас1н'
нём сом°1 мод аумгч"па, гёл'н-абй-б'ё! “ гёлсён.

V ' ' V  ̂ V V с

алУаң шарГал г!л\уё:
,,хол°Гн' хол'ч' аУхаТ, 
холон м'ш'1 к'улдёмн'1

V О- , • ^  Ои /У О Iхоног 1 ^ауф  (эещеде!
! т'еТ'ч''! аУхаТ, 

цёуд сблоцш'ш' гёУк'ёң б"\ш Тң а^аса,
О С Се ^  /С /С- Г • • /• /• /V * О О  1Сцет гер хар ч 1н ]п;е бницег . 

бас уаУщ ' гелүуё:
„баран дала! ч'ЧгТл'у' 
ба]ТрУа1 сомб харбар, 
оноц' барсаң хоаша 
оңГоң дёлбурёсмш' бар'ц', 
хо]1р н'Ц балхбр, 
хбгп/ шоагТтд' |ауг;аман'!

Алтай Галбурт говорит:
„Как далеко западное море?
Сколько раз переночуем мы на обратном пути?
Если мы сможем проникнуть [туда],
я думаю пойти за деревом для лука и стрел!“ [так] сказал он. 
Золотой соловко говорит:
„Хотя даль его и дальняя,
для ног меня куланого
будет вероятно расстояние суточное!
Хорошо! Тем не менее,
если сон и сновидение твое не ясно,
то препятствия разве не велики?“.
Еще наказывает он:
„Направляйся в сторону западного моря, 
выстрели свою радостную стрелу, 
по окончании езды
возьмись за мою нестриженую гриву и 
закрой оба глаза, 
и мы поедем с шумом и грохотом!
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харбасан сом°1ш'ш' дёр'Гн'
хасагТц' баТ^у шЧдёндм'ш'
бао-бг.Т £оар\уац мбд°1

бол то  т а т ац ауор,
мша]а дер далаТц',
м’ш'1 бе]ёмш' т'архаг'анЕ!“ гёлсён.
ал'т'ан £албур'т
ор о о а-р /р« г *р — о V   /еч  1Г егде аш 1 ч Ц1 1ч юе гелгудш, 
а'т'Трхан ё'т'Тр'к'ён гёл\уё:
„т'орГо^ ш ^ б  дёрдёр у л к'ур'ё1'ч"Тгу,
т'брб'т'0! мор' ]аубр ул к'ур'ё‘'ч "1гу г'а'цТрда
ш ! ]ап' к'ур'ё"ч''щ' шада\Ус!-ш'ё?
ал'т'ан £албур'т усупн' ул сонсон,
арнда мордоГуо бацаГудГн',
ёгГн' ха!'ч' бар'п'
еудёдё сб^ар,
а'ч'арн' он"ч' бар'у'
халГада соц' гё'т'ёц-асан.
ал'т'ан г^албур'т а^аса,

В тот промежуток [времени], когда выстреленная стрела твоя 
наверху будет кое-как стоять (т.-е. когда выстреленная вверх 
стрела перед полетом вниз словно остановится на мгновение), 

три драгоценных дерева 
вытащи и возьми, 
взмахни кверху своей плетью 
и меня ударь!“ [так] сказал он.
Когда Алтан Галбурт
думал отправиться и принести [их] родителям, 
старуха и старик говорят:
„Страны, которой шелковая птица, полетев, не достигает, 
и конь, снабженный копытами, отправившись, не достигает, 
ты как сможешь достигнуть?“.
Когда Алтан Галбурт, не слушая их слов,
делал приготовления [к отправлению] в путь,
мать его взяла ножницы и
села в дверях,
отец его взял нож и
сел в воротах и стал следить.
Что касается Алтан Галбурта,
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нё'к'ё ерш  Цёгдё
С V  V'

не'к бупл' хон'Т болоГ, 
нё'к'ё к 'ас  агЛ  губ Цёу-асан. 
нё'к сар нурш'щ' 
ё'ч'Чг ёпн' ч''анГал'у', 
е'к"]ё дарау' т'онхо'ч'Чу' а^удш', 
ал'т'ан Галбур;т босор 
ан'ёр у\¥еТ алхау' ГарГудТн', 
а'т'Трхан мёдёр
аран хоар“мш' хаТ'ч'^лау' до'т'бсон.

е'тЧр'к'ён мёдёр
ербур гёл'у' уу'Тсёр доа'т'сан.

мор' к'улугёс бог;ар,
мод нём сомо ГарГау',
дел'Ту' дел'Ту', дёл'Гн' дуругир'ш',
алдл'ау' алдлац', алда дурутбр'ш',
]орос1н' Гал'! ГарГбр Гн',
онесш ' у'т'а гарГбр'ш',
бараь  ̂ Гар']ё соал т'аш'Ту',

то, когда он ел, он одновременно 
целого барана [сразу] 
и одну меру каши целиком съедал.
Прошел один месяц, 
отец и мать его устали, и когда, 
головой поникнув, они задремали, 
и когда Алтан Галбурт встал и, 
бесшумно ступая, стал выходить, 
старуха, узнав [об этом],
подол его чуть разрезала ножницами и оставила.
Старик, узнав [об этом],
подскочил, и пока он смотрел, остался.
Спустившись с коня-бегуна своего, 
вытащил он свой деревянный лук и стрелы,
стал натягивать он тетиву, и когда хватило на вытяжку тетивы,, 
стал он натягивать саженями, и когда хватило на сажень, 
когда показался огонь из головки стрелы, 
и когда показался дым из ушек стрелы, 
он правую руку отпустил (свободно)
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баран дала!]! ч'Чпл'ц' харбасан. 
алгт'ан ^албур т аГу5с е!лёу Гарар, 
алт'ан шаркал к'улугёмёл олбм'ш'
£оаршан хорб ш1бде'т'ёл т'а'т'ар онбц',
г'оаршан мша т'архар
баран дала! гё л Л
баТУаласар к'ур'ё'ч'!сё^.
дапу' мор'да онбу'
далаТд шоарбг! гёлгудш'
алУан шарГал гелшё:
„т'умур дур5>1|ге1 сену' сёУёрУёл,
т'урсён бё]ёмёл ма^3! т'асарУал хар'ёбг!-б'ё!
ш! ёрё гел, б'1 шадла гёл|а!“ гелсё^.
харбасац сом°1 дёр к'урёр,
хасхау' баТу-а^у ш'Цёндш'
г'оарша^ мод°1 болУб т'аУау' аубр
Гоар\у даг! м'шадау' ба'ч''п'уд!н',
мор'ГгТн' сёулдТн'
мо дарУа мог;о! даГау',

и выстрелил по направлению к западному морю.
Выйдя и расставшись с домом, Алтан Галбурт
подпруги своего золотисто-солового скакуна
подтянул так, что они врезались на три пальца, и поскакал;
три раза ударив [коня] плетью
и не замечая того, что называется западным морем, он достиг

[его].
Когда снова сел он на своего коня, 
и собрался въехать в море, 
золотой соловко сказал:
„Я прыгну так, что петельки железных стремян сломаются, 
так, что мясо рожденного тела разорвется!
Ты сам думай, я свое уменье скажу!“ [так] сказал он.
В промежуток времени, когда выстреленная стрела, верха до

стигнув, кое-как стояла,
он три дерева вытащил и взял,
и когда он в третий раз ударил плетью [коня] и стал возвращаться,
за хвостом его коня
скверный огромный змей последовал,
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хорУ°Г к'1л'е г^арГау' 
хорлбу' хархуц' хргудГн', 
ал'т'ац £албур'т ащ' 
асуГласац м'шгцара т'архаГудТн',

С рО_ /с О- / О >-< р р —хор т 1 ч ос 1Н есер ч т осор,
холдбц' ]аусац ушеТ, угсёц.
алУац шарГал мор'Гн',
ал'т'ац Галбур'тЧ сагТГуда,
нау'р'Г халбц удрб
н'аГу угбсш' аТг'уда,
сёул'ерё делбур к Гц',
серу'ч,'Тлгёц' лар'к'Ту '-а'т'ла,
хормбс т'е^пр доар нЧдё т'а'т'а1'убр'1н',
хорб]5 дарац' бодбр,

С — Ос ^  с {и ,\— куа т фхац е т ф  к ец ц асац 
алУац ^албур'т к'еу'к'Г угсёнгГ мёдёр, 
т'ерт'Т хёшёц бол'у', 
т'ёргул'1 даГац' к'у'ч''!рсё1|. 
хамардТн' 1м т'ау/щ',

высунул свой ядовитый язык и,
когда он подошел, чтобы отравить и ужалить [их],
Алтай Галбурт испугался,
и когда он ударил [змея] своей сжатой [в руке] плетью, 
ядовитая кровь брызнула и попала [на него], 
и далеко он не ушел и [Алтан Галбурт] умер.
Когда золотисто-соловый конь его, 
охранял Алтан Галбурта, 
когда жарким летним днем 
боялся он гниения и разложения его, 
сделал он из хвоста веер,
и между тем, как охлаждая, он [им] помахивал, 
когда небожитель Хормуста веки свои оттянул, 
подумал и откладывал по пальцам,
узнал он, что умер Алтан Галбурт, сын, суженый [им] старухе

и старику;
тотчас превратился он в монаха 
и прибыл [туда], следуя по дороге.
Положил он ему в нос лекарство,
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х щ  к'щ' хан'ёдуГбр Гн',
ал'т'а^ Галбур'т ба'т'р'Т
ам'Гн' маша сёргёсёц.
ал'т'ау Галбур'т нЧде нёц' босоц' баТгар,
арханда ац-а^у саГд! хёшенёс
алдур нер'Гн' асо|а гёл'ц -а'т'ал,
ар'ч'Ч еулё^ т'а'т'алГау'
ард! т'ецгТрд ГараТ'ч''Тсац.
мор'бсб асбц' гуругар
мургуц' хоашасГн' цал'б'Тр'ц',

дагщ' мор'дб онор,
да гер'дё к'у'ч''Трсё1|.

IX

}уан гурн'1 у!дё не'к к'у асац. ёнё к у не'к удур не'к хоараГд 
Гч,гёр цаб'Тд сб^бр ос°1 дёгдё у'ч'ё'к |ау1'убр'1н' ерг! хар'ч'гТц рг̂ ё 
саТха^ мод уц'Тдбё. ён к'у доа'т'ра рг;ё ГаТГар ё'к'ёме ]аубс1н'

и, когда он кашлянул —  ханг! 
жизнь витязя Алтан Гал бурта 
сейчас же разбудил.
Алтан Галбурт открыл свои глаза и встал,
и пока он собирался спросить у находившегося за его спиной

старика-хэшана1 его имя,
кусочек тучи тот протянул 
и ушел на верхнее небо.
Лишь только спросил он коня и узнал, 
поклонился он вслед и помолился, 
снова сел на своего коня, 
и прибыл он к своему прежнему дому.

IX

В эпоху Юаньской династии был один человек. Однажды, 
отправившись к одной реке, человек этот сел в лодку и, когда 
он поехал немного вверх по реке, по обеим сторонам берега 
показывается весьма прекрасный лес. Как только этот человек 
сильно про себя удивился и едет дальше, становится все

1 Из китайского хэ-шан —  буддийский монах.



ё'к'емё caT xap j бол w e . 1н к у доа'т'ра бодор „ён ос°1 сёк'ёнш' 
K 'y p 'i j a “ , гёл'ц' санар, у'ч'ё'к j a y r y6 p 'lH ' ёрг! хар'ч'Чц мод у'ч'ё'к 
бол'ц' уу'Тдсец. дагГц' у'ч'ё'к ja y i ^ o p 'l H ' нё'к ji ije  аула y p 'u w e .
_ а -  р • р /р-р р t o  op ро  .  р /р_р р\_» .р  pw • л, о  о р ~  р р  _
а у л  1 к  у р  ч 1 ч к  е р , н е  к  е  у  ч i к  е ц  н у  к  е  у ц  u c e i j .  е н  к  у  д о  т  р о  

j i $ e  Г а л Г а р  н у г 5’!  о н д б л д  к 'у р 'ч 'Т ч " ё с ё ,  н у г у1 д о а 'т 'а р  j i ^ e  x a p a i j i 'y i  

y y 'T ^ w e . ё н  к у  д о а 'т 'р 'Г н ' w o a p p '  у ц 'ц а  г ё л 'ц '  с а н а р ,  ц а ш 'а м у л  

о р У ' ё р ,  ё н  н у г у д  w o a p c a i j .  ё н  н у г уд  л у о а р Г у д Г н ' аТрдуг* х а р 'ч '  

ч 'га ^ Г а  а с а ц .  у ' ч ' ё У ё  j a y f y6 p 'iH ' ё ^ г ё л  б о л 'ц  1 л а н 'т 'с а ц . д а г !  

j a y r y6 p l H '  ё к ё м ё  ]11зё 1 л а н 'т 'а р , ë к ë м ë j ë  j i ^ e  ь \а н 'т 'а1 б о л с а ц .  к у ,  

т 'а р 'ё ,  h o i ; 0 ,  r a i f l  д о  с о н с б ц ' д о а 'т 'р 'Г н ' j i ^ e  Г а Т ^ а с а ц . т 'а р  е  Г а ц 'р 'Г  

у ц е с ё  м ё 'т 'ё р  т 'а р  е  т 'а р 'ц ' м а н '1  д ё л 'к 'ц ё  а д л  е л .  т 'а р  е  т 'а р 'ц  ТГ 

а ^ у  к у с л 'Г  w o a i V a ^  i ' 4 rtK 'e p , ё д ё  j i i ^  а Т са н . х б  г ё р 'д ё  г у щ '  ш о а р б ё .  

ё н  к 'у  н ё 'к 'ё  а Т л д а  ш о а р ц ' а с у Г у д ш ' „ т 'а  х а н а с  j i p c e H - т ' а ? “  г ё л 'ц '  

а с б б ё . , , 6 ' i  а ^ а с а  jy a i j  г у р н '1  у Т д е Г а 'ч ''Т р с ё н -б '1 ; т 'а  j a y '  Г а 'ч 'Ч р -  

с ё н - т ' а ? “  г ё л 'ц '  а с б Г у д Т н ', г ё л б ё :  „ б  а д  а г ;а с а ,  м ан 'Г  н ё 'к 'ё  у 'т 'а 'ч 1' -

лучше. Этот человек подумал про себя: „Достигну-ка истоков 
этой воды!“ и, когда он подумал и немного поехал [дальше], 
лес по обеим сторонам берега стал немного виден. Когда он 
снова немного поехал, показывается большая гора. Лишь 
только достиг он горы, показалось маленькое отверстие. Когда 
человек этот сильно удивился про себя и достиг края отвер
стия, показалась внутри отверстия сильная темнота. Человек 
этот решил войти внутрь и посмотреть, бросил свою лодку и 
вошел в это отверстие. Когда он вошел в это отверстие, было 
весьма узко и тесно. Когда он немного пошел [дальше], стало 
немного шире и светлее. Когда он еще пошел, очень рассвело 
и стало весьма и весьма светло. Слыша голоса людей, [шум обра
батываемых] пашен, [лай] собак и [хрюканье] свиней, он про себя 
очень удивился. Когда он посмотрел на пашни, то [так как там] 
обрабатывали пашни по настоящему, было похоже на наш мир. 
Когда он приблизился к людям, обрабатывавшим пашни, они 
сильно испугались. Все бегут и забираются в дома. Когда чело
век этот вошел в один дом и спросил, они спрашивают его: 
„Вы откуда пришли?“ -— „Что касается меня, то я вышел 
в эпоху Юаньской династии; а вы как вышли [оттуда]?“. 
Когда он так спросил, они говорят: „Что касается нас, то 
с тех пор, как один наш прадед пришел в эту страну, прошло

М а тер иал ы  М О Н К ,  6.  4
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ман' 1н г'ау'Тр {рсёр к'ёдён манГан он болсон! б ад  ёндё 
1рсенёсе цалан дёр ]амар баТдал бол'ц' аГуш' ул мёдём-ба!“. 
ён к'у]ёс £оТ\гё: „нм манда ёдё|1 цалан ]ус!> бол'ц' а Л н ' саТха1| 
гёл'у' у 'к к 'б ! “. ён к'у ]уан улус! баТдал'Г гёл'п' у'к'к'удш' нё- 
'к'ё'ч' ул мёдёцсул у]ё болГбрб гёлбё: „б'ад ёдё]1 баТдл'г саТ^ ул 
мёдём-ба! шамда ^он'уман' ар;аса, да Гау'Трда хар'ёса ман'Т бу 
усугдб х'арГа! б ад  палнас ч'ахарснас к'ёдёу ма^Га^ он болсан- 
б а !“. ёнё к'ур н у Л  амсардГн'у'к'^Грц' 1рсёц. ёнё к'у нугёс ^а'ч''!- 
рар, цаш'Тда сбц' да г'ац'Трда хау Трсац. т'1'к'ер нё'к ёц'Тнд мёдёлгё 
угудТн', ёцКи к'у ГарГац' Гч''ТлгёбеТ гёл у ' а'т'ал хар е ён к'у 
ушдсе^ у]ё болг'орб саТ^ т'ёргул мёдёг к'у ушеТ болбр, дапу' 
Гч''1ц' шадсан ушеТ.

X

о с ♦ о  ( к -  с о У ?  _  о у °  г /с~ с о У {  с о  . ^  г -  »г , с -н е к е  ш 'енч щ  к е у к  асац. ен ш'ен ч ш к е у к е  а1Л 1 у ч 1- 
'к'ёр'т'6! надаГудш' аТл'1 у'ч'Тк'ер харау' гёлшё: „шш'1 ёг ё'ч''Тг 
ш'ш'1 хб угсёц. ни а^аса ]ур'ч' у'^а ушеТ к'у ш 'г!“ гёл'ц'Т мб

несколько тысяч лет! С тех пор, как мы сюда пришли, мы не 
знаем, каково положение на свете!“. Они просят этого чело
века: „Расскажи нам хорошенько о том, что делается на ныне
шнем свете!“. Когда человек этот рассказал им про жизнь при 
Юаньской династии, то вследствие того, что ни один из них 
ничего не понял, они говорят: „Мы хорошо не знаем нынешней 
жизни. Вот о чем мы просим: когда ты вернешься в прежнюю 
свою страну, то не говори про нас [никому]! С тех пор, как 
мы расстались со светом, прошло несколько тысяч лет!“. 
Они доставили этого человека к устью норы. Человек этот 
вышел из отверстия, сел в свою лодку и вернулся в свою 
прежнюю страну. Затем, когда он дал знать [об этом] одному 
господину, господин [этот] решил послать [туда] человека. 
Между тем, однако, вследствие того, что этот человек заболел 
и не стало никого, кто хорошо знал бы дорогу, туда опять 
пойти [уж] не смогли.

X

Был сирота. Когда этот сирота играл с деревенскими 
ребятами, деревенские ребята с бранью говорят: „Твои ро
дители все умерли. А ты, ты человек, не имеющий ника-
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уц'!бё. ён w^Ih'V hj к'ёу к амдаң барханда y'ijaja уц'1'ч''ГлгёбеТ 
гел'у' санар, ш^брдо Цёгу or;0 jyMe бёл'к'ёц' ам'дац барханТ 
цур jaycai^. ]ауц'-а'т'л'Гн' T'eijrep op'e болсан. тТк'ёр нё'к аТлда 
woapcaij. ен аТлда шоарГбрш' „in'i хан iV 'i6 e !-u i'i?“ гёл'ц'асбГу- 

д!н', 1н ш*ёнч"]ц к'ёу'к гёлбё: ,,6 'i аг3аса ам'дац барханда y'ijaja 
уц'1Лгё'ч''Ту'-аб£1-б'ё!“. тҮк'ёр ен rep'l ei.i'iij гелбё: „манда а^аса 
нёгк угГц бе!. ен уаха H eVeV'i усуг гёл'ц'1 ул шадан. ui'i ен'1- 
ман' амдаң барханас асбц' у к 'б !“. ён к'ёу'к бун'Т ёр'т'ш' босор 
jaycaH. баса не"к аТлда к'ур'ч''Трсён. ен аТлд к'ур'ч''Трг*6р'ш', ён 
аТл'Г к у  асоби: „ш ! хан Гч'гТбеТ-ш'ё?“ гёл'ц' асоГудГн', ён к'ёу'к 
гёлбё: ,,6 'i aijaca, ам'да^ барханас y'ijaja асоц' Гч'г1беТ-б'ё! тсГкёр 
ён к'у гёлбё: „намда нё'к r'oapwaH чЧгёң хахра беТ. ён цаха 

нё'к'ё'ч' ёндуг; турсён ywel. ён'1мш' ам'дан барханас асбц' у V ci!
f O p f ^ o o  Г • ~ O f f  — — /— \ и ° foVf f-pfo • • w —к ер к irece т ypoei гел ц асо^ан е ! . ен к еу к е т i к ер ]аусаң. jayop 

баса нё'к аТлда к'у'ч,гТрсёң. нё'к к'у ёнёс асосаң. ён K'eyVe 
ам'даң барханда iV'ii,i'-ar;o гёл'ц'у'к'к'удТн', ёнк'угёл\уё: „намда

кого предопределения!“. Говоря [это], они презирают его. 
Решив пойти и попросить будду АггпЫЬЬа показать ему 
судьбу, этот сирота приготовил себе пищу и питье и от
правился по направлению к будде АткаЬЬа. Пока он шел, 
стало поздно. Тогда он вошел в один дом. Когда он вошел 
в этот дом, и его спросили „куда ты идешь?“, этот сирота 
говорит: „Что касается меня, то я иду просить будду Агш- 
ИЬЬа показать мне мою судьбу!“. Тогда хозяин этого дома 
говорит: „Что касается нас, то у нас есть дочь. До сих пор 
она не может сказать ни одного слова. Ты относительно ее, 
нашей [дочери], спроси будду А т^аЬ Ь а!“. Э т о т  мальчик утром 
рано встал и пошел. Опять прибыл он к одному дому. Когда 
он приходит, люди дома спрашивают: „Кудаты идешь?“. Когда 
они спрашивают его, он отвечает: „Что касается меня, то я иду 
спрашивать о своем предопределении будду АтНаЬЬа!“. Тогда 
э т о т  человек говорит: „У меня есть три белых курицы. До сих 
пор они не снесли ни одного яйца. Спроси относительно их 
у будды АшИаЬЬа! Спроси, что нужно сделать для того, чтобы 
они стали нестись!“. Этот ребенок тогда пошел. Пойдя [дальше], 
он снова прибыл к одному дому. Один человек спросил его. Когда 
этот мальчик рассказал о том, что он идет к будде АтНаЬЬа, 
э т о т  человек говорит: „У меня имеются три вяза. До сих пор на

4*
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нё'к Гоарша^ хаТлас мод беТ. ён уаха лар'ч1'! ла\уа дёлгёрсён 

ушеТ. ён'[ |(Ъ к'Ггёсё лар'ч"Т лаша дёлгёрё\уё гёл'у' асб ^а н е !“ . 
ён к'ёу'к'ё ён аТлас ]аубр, ам'дан бархан'Г Гац'р'Гн' \voaiV ai/ 1рсён. 

холбс уц'ТгудГн' нё'к саТхан сум уц'Тдбё. учё'к'ё шоаТ'т'ау' 

Гч''ёсё нё'к р1;ё наур беТ. наур'Г кур'ч' 1ргу6р'ш ', нё'к'ё хаб'Тл 
Га'ч''Трц' асобЁ: „ им хан Гч''ТбеТ-ш'1?“ гёл'ц' асоГудГн', ён к'ёу'к 
ам'дан барханда 1'ч''Тц'-гЦбмул гёл'ц' угсён. тТк'ёр ён хаб'Тл гелбё: 
„ 6 1  а^аса ён осд к е д щ  арбац он бол'т'ла нё'к'ё'ч"! г'ар'ч' ш ад- 
сан ушеТ-бе. ё]1 болГубрб \гч)' к'Ггёсё ён осбс гар'ч' ш ад б й ?  
гёл'ц’ а с б у 'у 'к 'б !“ —  „ 6 4  шама1 ён осбс ГарГау' у 'к '} ! !“ гёл'у’ 
гёлсё^. т'1'к'ёр ён к'ёу'к ён хаб'Тл'! дёр'Гн' сб^бр, ён ос°1 г'ар'ч' 
ам'дан барханд курсёц. ам'дан барханд луоарар, \Л ) р ’Т ц'ца]а 

уц'Тлгёгёсё ордбн кур ГоТсан'Гн' асбсан. нё'к'ёд а^аса ам'дан бар
ханд гёл\уё: „нё'к уг!^ к у рсец нас'т'аГ бол'т'ал нё'к'ё'ч’ усуг 
гё л у ' у л шадан. ён'Г |6 к'Тгёсё усугул'ц’Тц' шадашЁ?“ гёл'ц' асо- 
Гудш', ам'дан бархац гёлшё: „ён а^аса шш'Г хоашда бу'ч"Тц'

них не распустились листья и лепестки. Спроси о том, что 
нужно для того, чтобы распустились листья и лепестки!“. 
Этот мальчик пошел от того дома [дальше] и приблизился 
к местонахождению будды АткаЬЬа. Когда он смотрит изда
лека, виднеется какой-то весьма прекрасный храм. Когда он по
дошел немного ближе, [видит он] находится [там] какое-то озеро. 
Когда он подошел к озеру, выходит и спрашивает его одна 
черепаха: „Ты куда идешь?“. Когда она спросила, этот мальчик 
рассказал о том, что он идет к будде АткаЬЬа. Тогда эта чере
паха говорит: „Что касается меня, то я втечение нескольких 
десятков лет [нахожусь] в этой воде и ни одного разу не 
могла выйти. Если так, то спроси, при каких условиях (доел, 
если что сделать) я смогу выйти из воды !“ — „Я  вытащу тебя 
из этой воды!“ сказал он. Тогда этот мальчик сел на эту 
черепаху, переправился через воду и прибыл к будде АткаЬЬа. 
Когда он вошел к будде АтНаЬЬа и попросил показать ему 
его судьбу, он спросил сперва о том, о чем просили его 
люди. Во первых он говорит будде АпнгёЬЬа: „Одна девица 
не может сказать ни одного слова, между тем, как ей [уже] 
девять лет. Что нужно для того, чтобы она могла говорить?“. 
Когда он гак спрашивает, будда А т^аЬЬа говорит: „Что ка
сается ее, то когда ты вернешься назад, она увидит тебя и ска-



хар'Тг;удшш', шама! уу 'ёр —  ер е  мёмё! ш^ён'ч'^н к'ёу'к хац'Тр- 
сён! — гелу' гёлшё. шЧ а^аса, ен'Г нугур аГуТ-ш'П“. баса нё'к 
]умё асбса:}. ён асосан а^аса „нё'к Гоаршан хаТлас мод беТ. ён 
Гоаршан хаТлас а^аса, т'ар’санас ёрдй нё'к'ё'ч' лар'ч''! лаша Гарсац 

ушеТ. ён'Г )о к'Ггёсё лар'ч''Т лаша Гарб^Т?“ гёл'ц’ асб^удш', ён 
ам'дан бархан гёлшё: „ён г'оаршан хаТлас а^аса, лар'ч' ла\уа ул 
дёлгёрёгу!н' ар,аса, ён Гоаршац хаТлас! ундус'т'ш' хб ал'т'а мунгу 

беТ. ён ал'т'а му^гу! пп бу'ч"Тц' хб оТлбц’ £арГац' аубшш’Тн', 
саТмма'к'Т лар'ч’'! ла\уа Гаршё!“. баса даг!1,1' асосан: „нё'к аТлда 
Гоаршац ч'Чг'ан хахра беТ. ен цаха ёнду^ т'урсёц ушеТ. ] 0  к '!гёсё 

ендуг; туругу беТ?“ гёл'ц' асбГудш’, ам'дац бархан гёлшё: „шЧ 
хар'ёр а'ч''к'!]ас!н' Гоаршан удус т'а’таш ш ш ', маша ёнду^ т'уругу 

беТ!“. сёулдш' ён хаб'Тл! асбса^н'!н' асбГудш' ам'дан барха^ 
гёлшё: „ён хаб'Тл'1 к'улдш’ хорр ч'олб беТ. ён хо|Тр ч'олб|ё 
а^аса ш Ч ау^ане! ён ч''олб а^аса р^ё ёрдён 'т'е! бао-б£Т ч"олб. 

шЧ к 'ёл е унсёсё амда ум'к'йшшш' ул унсун-ш е!“. ё]Т гёл'ц'

ДАГУРСКОЕ НАРЕЧИЕ 53

жет— 'О мама, сирота вернулся!’. Ты же станешь ее мужем!“. 
Он еще спросил его. Что касается спрошенного, то [оно заклю
чается в следующем]: „Есть три вяза. Относительно этих трех 
вязов [известно], что со времени их посадки на них [еще ни 
разу] до сих пор не показалось ни одного листа и лепестка. 
Что нужно для того, чтобы показались листья и лепестки?“. 
Когда он [так] спрашивает, этот будда АтНаЬЬа говорит: „Что 
касается этих трех вязов и того, что не распускаются листья и 
лепестки, то [это объясняется тем, что] на корнях этих трех вязов 
сплошь золото и серебро. Если ты вернешься и все это золото и 
серебро выкопаешь, извлечешь и возьмешь, то тотчас же появятся 
листья и лепестки!“. Он еще спросил: „В одном доме есть три 
белые курицы. До сих пор они не клали яиц. Что нужно для того, 
чтобы они стали класть яйца?“. Когда он спрашивает, будда Агсн- 
йЬЬа отвечает: „Если ты вернешься и из их крыльев вытащишь 
три пера, то они тотчас станут класть яйца! “. Под конец, когда он 
спросил то, о чем спрашивала черепаха, будда АтНаЬЬа гово
рит: „На ногах этой черепахи имеются два камня. Что касается 
этих двух камней, то ты [их] возьми! Относительно этих камней 
[можно заметить], что это весьма драгоценные камни. Если желу
док твой проголодается и ты пожуешь [их] во рту, ты не будешь
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барар ам'дац бархан ушеТ болса^. ён шуён'гч'гТн к’ёу'к ]11зё \voaiAV 

гёл\уё: „61  хо к'ур ццарн' асбсац, о р е  у'ца]а асбц’ шадсац у\уеТ- 
б 'ё !“ гёл'ц', сумбсш’ м'аУац' Га'ч''Трсё^. ос°1 ондблд к'у'ч''1ргуС)- 
р'1н' ён хаб'Тл асбц' гёлшё: „надо гёл сец ?“ гёл'у'асбГудш ', ён 
\у5ен,'ч''Тн к'ё^'к гёлшё: „ам'дан бархан шама1 гёлсён: шш'1 хо]Тр 
к'улдш'ш' хорр ч''олб беТ. ён’Г а^аса нама1 ГарГац' ау гёлсец!“. 
тТк'ёр ён хаб'1л к'ул'ё г'арГап' у 'к'к'ор’Гн', ён \ууён'ч''Т^ к ёу  к 
ауса^. тТк'ёр ен хаб'Тл ён \ууёнсчг'1н к'ёу'к'е1 ос°1 ГарГац' у'к'сёц. 
ён шуён'ч'Тц к'ёу'к'е ]аусар Гоар\уа^ хахра'т'3! аТла к'у'ч'Трсён. 
ён Гоаршац хахра^ ёц'Тнш' „ам'дац бархац [ 6  гё л сё н ?“ гёл'у’ 

асбГудш', ён \\^ён'ч"!ц к'ёу'к гёл\уё: „шш'1 Гоаршац хахра]аш- 

ш'ш' Гоаршан удус аубс т'урбеТ гёл'п' гёл сён !“ . т'Гкёр ён хах- 

рац ёц'Тн хахра]аса Гоар\уа^ удус ауГубр'1н', хахрадн' хар е ёнду$ 

т'уруц'Т у'к'сё^. ён хахрац ёцТн ён к'ёу'к'ед бара муцгу цбс у'к'сё^. 
ен к'ёу'к ёнёс ]аубр, Гоарша^ хаТлас'т'3! аТлда к'урсёц. ён хаТ- 
ласгт'а1 аТлдш' к'ургбр'Тн', Гоар\уац хаТлас! ёу'Тн'Гн'асбГудГн’ гёл- 
беТ: Гоаршац хаТласпп'ш' оцбрдш' ал'т'а муцгу рр;ё шоалац беТ

голоден!“. Кончив так говорить, будда АткаЬЬа исчез. Э т о т  си
рота очень плачет и говорит: „Я спросил про предопределение 
всех людей, о своем же предопределении я не мог спросить!“. 
Говоря это, он из его храма вышел обратно. Когда он достиг края 
воды, его спрашивает та черепаха: „Что сказал он про меня?“. 
Когда она спрашивает, этот сирота говорит: „Будда Атка-БИа 
сказал про тебя: на обеих твоих ногах есть два камня. Отно
сительно их он сказал, чтобы я их вытащил!“. Затем, когда эта 
черепаха вытащила свои ноги, сирота взял [камни]. Затем чере
паха перевезла сироту через воду. Между тем, как этот сирота 
шел, он прибыл к дому с тремя курицами. Когда хозяин этих 
трех куриц спросил „что сказал будда А тй аЬ Ь а?“, сирота 
говорит: „Он сказал, что будут нестись, если взять от твоих 
трех куриц три пера!“. Тогда, лишь только хозяин этих куриц 
взял от куриц три пера, как курицы его тотчас снесли яйца. 
Хозяин этих куриц дал этому мальчику много денег. Отпра
вившись от него [дальше], этот мальчик достиг аила с тремя 
вязами. Как только он прибыл к дому с тремя вязами и хо
зяин трех вязов спросил его, он говорит: „На корнях твоих 
трех вязов очень много золота и серебра, сказал он. Отно-
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г  ел у  гелсец. ен ал т а  м у^гу а^аса нам I  0 1 Л б у '  ау гел се^ . к е р е -  
бул ён ал'т'а м у^гу аубсб, лар'ч' лаш а д елгер ш ё!“ . т'1'к'ер ен 
£оаршац хаТлас! ёц'Тц оцбр'Тн' мал'т'аГубр'ш' унуц х ар е  ал'т'а  

муцгу г;а'ч'с1рсёц. ал'т'а м у^гу аубр хаТлас! дагГу' ордТн' балгуб- 
р ш ', унуц хар'ё лар'ч'Ч лаша г'арсац. ёнё хаТлас! ёу и| м ал'т'ау’ 
ГарГасац ал'т'а муцго хб ён ш5'ён'ч,'Тц к'ёу'к'ёд у'к'сёц. ён к'ёу'к  
ён аусац ал'т'а муцго т'ёмё т'ёрге а'т'Ту'Тц' т 'ёргулб 1,1 ур ]аусар  
]аша угш'1 аТлдш' к'у'ч"Трсёц. ёнё ]аша упц уу'ёр —  „м ём ё, баша, 
шуён'ч''Й2 к'ёу'к ха'ч''Трсе1|! “ гёл'ц'Т до £арсац. ёнёс хоаш гё'т'к'уц  

саТнар ус'к'ул"ц'Тгу болсац. ёг ёч ''1гш ' ён \ууён'ч''Тк| к'ёу'к'ёд ён 
угТни 
асац.
уп н о  ёмег угусёц. ён к'ёу'к ен угш  Г нугур ауор сЁихац у ар гац -

XI

даГур ку!| а^аса да'ч''Т т'ар'ё т'ар'ц'Т ам'дау'Т асац. адаса мал 
т'ёу'ёц баТ'т'ала, аулау' ба'т'аг'уд амурац асан, гёр'дё ёмгур'ш' 
оТрл оТ\¥Ё, 1дё]ё к'1беТ, ун е]ё сашгТ, т'ар'Тла т'ар'шгТ, марал мар-

сительно этого золота и серебра он сказал, чтобы я их 
выкопал и взял. Если взять это золото и серебро, листья и 
лепестки распустятся!“. Затем, когда хозяин этих трех вязов 
выкопал корни, появились, действительно, именно золото и 
серебро. Когда взяли золото и серебро и вязы снова посадили на 
их место, действительно тотчас же появились листья и лепе
стки. Золото и серебро, выкопанное и извлеченное, хозяин этих 
вязов отдал все этому сироте. Сирота это полученное золото и 
серебро нагрузил на верблюжью телегу и, между тем, как он 
шел в сторону своего пути, он прибыл к дому немой девицы. Эта 
немая девица, увидев его, издала голос: „Мама, папа, сирота 
вернулся!“. После этого она стала говорить хорошо и ясно. Отец 
и мать свою дочь отдали в жены этому сироте. Взяв эту девицу 
в жены, этот мальчик наслаждался по хорошему.

XI

Что касается дагуров, то они жили, занимаясь издревле 
земледелием. Между тем, как они разводили скот, они любили 
[также] промышлять охотой. Дома их женщины шьют, приго
товляют пищу, доят коров, сажают огород, собирают ягоды.
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ёргун'ш' а^аса тгар е]а т'арЧгё, аулац' ба'т'абгТ, адаса уц'ТбеТ, 
бТт'ёг сурбй, алба хаб£1. упр'Гн' а^аса гёр'дё сбц' нар щ  1л1'а 
оТц'Т сурбй. шоархал ч'ан"ч,г1 кг1гу1 сурбеТ, тарТла, маралда ]ау- 
ШБ1, саТхаң шоа'т'ар к'1ц' 1лГа т'ар'ббТ. сагдГ ё\уё а^аса дёс т'о!{- 

ГошеТ, м ае ёрбеТ (Зёрёсёл уг!рё хаУа^лашЕ-Т. сагд! агчга аг;аса 
ам'тс1  ̂ |умо мёдёбеТ, аг}а баТ^уна дабй, дё^нёр к'ё^'к'рё ч'а'к'ТрбеТ.

X II

ё'ч"Тг ёгё угсЬсТн' к у  уарц'1 а^а ду аша£ хон,'ч"Тг‘ т'урсец 
£арсанда цаЧ^лГашеь угусёң к у]1 jacГн' гёр'дё цугуц' т'аб'б-Т. 
шоархал хонор саб'Т ш°ас ма^ал бёсё хо |оң'к''ё т'ё'к'ур ёмёл- 
'к 'ёш е! к'ёу'к бёр'Гн' уошблбң ал'ц' |ас1 олдбндш' мдёд доар 

сошеТ. угсёц к'у|1 ёр'т'ё у дур ор е сун’ доанда г'оаршац ёр'Гц ч'ас 

т'ул'у'Т кЧсэлү/еТ. кЧсалг'уда 1рсёң хор'са^ у'ч'к'ёц ёргуң ёмгуң 
хао]ара хан'цЪуЕТ. баса у'к'сёц к'ур ё'к'Тдш' хон'Т алац'> \де буда 
т'аш'Тц' дббушеТ. сун'дё сбц '1 хао|ара ч'ас бар теТ . ёмгун'Гн'шанТг

Относительно мужчин [можно сказать], что они засевают свои 
пашни, промышляют охотой, смотрят за скотом, изучают гра
моту, несут службу. Что касается дочерей их, то сидя дома, 
они учатся вышивать тонкие узоры, учатся делать платья и 
халаты, ходят в огород и по ягоды; они делают прекрасные 
гряды и сажают цветы. [Теперь] относительно старой бабушки: 
она вьет веревки, прядет нитки, заведует невестками. Что ка
сается старого деда, то он ведает всем, заведывает всем 
житьем-бытьем, повелевает своими младшими и сыновьями.

X II

Когда умирают отец [или] мать, посылают человека и 
объявляют братьям, родственникам и всем своим сороди
чам. Останки мертвеца ставят в доме. Надевают одежду, 
башмаки, чулки, шапку, пояс, все полностью и в целости. Испы
тывая страдания, сын и невестка садятся вниз на полу около 
трупа. Устраивают церемонию траура по умершем, зажигают 
бумагу втечение трех часов — утром, днем, вечером и в полночь. 
Когда устраивают церемонию, все собравшиеся и пришедшие 
большие и малые, мужчины и женщины, плачут. Еще колят 
овцу и ставят в головах умершего пищу. Ночью все сидят и
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о]Т\У£1. т'урсёц к'ёу'к бер'Гн' к'унду цо\ублбц ал'ц'Т Гоаршац мад- 

да'т'а1 гулгу^ шанТг! ёмсё\уеТ. ч'Чгац сормм т'олшеТ. \voaip т'урсёц 

у]ёл ха]ал аг;а ду]1н' аг,аса хо]Тр маддаУ а1 гулгуц шанТг! ёмсёшеТ. 
ёнёс б нё'к халаГ аг; ду болГу олбр хол°1 т'урсёнш ' а^аса
ёргунш ' шанТг бус буслешеТ, ёмгунш ' а^аса дёрёб'к'Г ёмсё\уеь 
турсёц Гарен'ш' сонсор хб к'у'ч'Чрёр хан'ц'ТшгТ. гёр'Г до'т'р!г 
цо\уолбц ал'сац олор хб бас даГау' хан'цЪлггТ. бёдёс 1рсёц к'у 
ханц'Ту' \voapap ]асад мургушеТ. баса ]асад да^Гат'ёц'Г т 'а л 'ш ш . 

маднарш' уошлоц ал'сац к уд доар 1лдёд сугдуц'сбц'да^Га т'ец'Т: 
„т'ан'Г уудр осоу! “ гёл'ц'хан'ц'ТГу усгу1 гёл\уеТ. \voaip дунёр'1, 

цалб бёрёсел, хоа]ара бёдёс 1рсёц ан Т к 'ё , хоад ходбг! к'ундул- 

шеТ. Цёш'Г блГау' Ц ёлгёу' дацГа т'ёц', Гад ГарГудш' даГац' мор'Гн' 
бар'й/ угУ1,1 ’ т'ёргёдш' сблГац', аТдуГ к'унду'т'е1]ёр к'ундул\уеТ. ён 
}у гёлёсё ан''к'1 к'у]1 ё]Т к'ундулЛ н' мё'т'ёр угусёц к'эдёмёл к'ун-

подносят бумагу. Женщины шьют траурную одежду. Родной 
сын и невестка испытывают тяжкие страдания и облачаются 
в полный траур —  шириною в одну треть. Опираются на 
белый посох. Близкие родственники, двоюродные братья и 
сыновья двоюродных братьев и родных надевают полный 
траур в одну половину. Кроме того, что касается людей, 
считаемых родственниками [-членами] одного рода, и дальних 
родственников, то мужчины их опоясываются траурными поя
сами, что же касается их женщин, то они надевают косынки. 
Услыхав [о смерти] и прибыв [туда], родственники их плачут. 
Люди, находящиеся внутри дома, испытавшие горе, все следуют 
[им] и тоже плачут. Пришедшие извне входят с плачем и покло
няются покойнику. Кладут и дают покойнику еще табак. Под 
конец присаживаются книзу на коленях на пол, подносят людям, 
испытавшим горе, табак и говорят „Вам причинили беспокой
ство !“ и, говоря это, произносят речи соболезнования. Близким 
родственникам, молодым женщинам, всем извне пришедшим чу
жим, сватам и сватьям выражают свое почтение. [Предлагают] 
пищу, кормят, поят, дают табак и, когда они выходят наружу, то 
следуют за ними, ловят и подают им лошадей, сажают их в те
леги и оказывают весьма большой почет. Что это значит? Как 
раз это оказание почтения чужим [означает, что], они почитают 
своего усопшего. Вместо него — дескать [чтут теперь гостей],
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дулц'-aws-T. орондш' гел’и'Т еТмёр аТдуГ кунду'т"цёр yi/iw ei. баса 
ён yowoA°Hi баТ'т'3! доа'т'ра )амар'ч' 1рсё1| jii} у'ч'к ёц к'у, к'ён'ч' 

а'т'хаТ, ч'бпц шагТц fa p ra i/ ул болбн. баса шёд над fapfaij' сёб- 
ц'Тл'ц'Г ул болбн. xaojapa к'ён'ч' а'т'ха! хо jocV °I дур'т"! кТч''ёц' 

ён баТ'т'а1 нурш ewei. ён jociH' даГац' ул jayfy K'yjl а^аса xoajapa 
jiijep борбш ёц’ jocl ёрдсёц, ijow oao^'t'0! K'yjf к'ундулсёц yweT, 
угсёц K'yjl бас к'ундулсе^ yweT гёл'у'Т jif>ep борбш'ёу' ji^ep мбр- 
хау' т'еТмёр к'у aijaca K'yjl woajacm' r'api'awsT. еТмёр болГбрб 

к'ён'ч' к'у ч'Чга^ баТ'т'Тд ipece jiijeA K'iV'ey joc°I д аЛ о м у л  ojoiji'o 
болГашгТ. yrceij к'у ji arjaca xojTp дабхур мод ашсад Taw ’w£i. aw- 
сТн' arjaca т'ёр гёр ! ба\щ }ада1'у1 т'ёц'к'ёр'ш' calij мб awsT. дёр 
ц'ёрг! саТн'Гн' а^аса jiceij мудур к'ёулсёц. awcaI к'улдш' лац-хуа 

lAfa сблхаса^, aw caI ё'к'ТдГн' ууру мудур к'ёулсёц. саГал'ш' сар- 
сау'Ту', ё'к'Гн' бомббл’у ’Тц' ам'Тду мудр'Г а д л ! уц'ipAwel. баса awcaI 
ё'к'1г!н' т'об-£олдТн' т'ёр гурн'1 хара'т, т'еТмер г'ац'р'Г, т'еТмёр 
хал'т'а1, т'еТмёр нёр’т ! K'yjl awca ёнё гёл'п’ бТт'Т'к K'iweT. баса

с таким большим почтением смотрят [на них]. И еще, кто бы 
ни пришел на это дело печали — большой ли или малый, кто бы 
это ни был —  крика и шума поднимать нельзя. Также нельзя 
смеяться, забавляться и веселиться. Все, кто бы то ни было, 
стараются [исполнять] обычное и приличное и проводят это 
дело [благопристойно]. Что касается человека, который этому 
обычаю не следует, то высказывают [ему] сильное порицание 
и очень хулят и порицают [его], считают, что он нарушил 
обычай, не оказал почтения людям, испытавшим горе, а также 
умершему; что касается такого человека, то его не счи
тают даже человеком. Поэтому, кто бы ни пришел на белое 
дело (т.-е. траурную церемонию), очень старается и считает 
важным подчинение обычаю. Умершего кладут в двойной 
деревянный гроб. Что касается гроба, то смотря по богат
ству и бедности [словом] по возможности, он будет хоро
ший или плохой. Что касается [гроба] лучшего качества, 
то [на нем] выгравированы девять драконов. В ногах гроба 
посажен цветок лотоса, в головах выгравирован парный дракон. 
Его усы растрепаны и, двигая головой, он похож на живого 
дракона. Еще в центре в головах гроба ставят надпись, [гла
сящую] что это гроб подданного такого-то государства, такой-то 
страны, человека такого-то рода, такого-то по имени. Еще около



a w c ai о л д о н д Т н ' к " а л  к'п .Г  ё л г ё ш е Т . к 'а л Т  д о а У р 'Г н ' у т с ё ц  K 'y ji  

у г у д ё л '1  г 'ац 'Т р д б а Т 'т 'а л Г у  у 'ч 'Т к 'ё ц  j i V e ,  м а с б ,  со м о г*, o h ' V ' i ,  

с а р 'п 'а ,  д 'ё с ,  ч ''а ц у Г , у 'ч 'Т к 'е ц  о л о ц х 'т '0!  х о д 'Т р , х а У а ,  ч ,гё  

j e V e j i  х б  j e q V e  к ' а л '1 д о а 'т 'р 'ш ' т 'е ц ' Г а б 'б  a .  a w c aI д о а У р 'Г н '  

а ^ а с а  у л а ц  б у р '!  ч 'Ч Г ац  б у р !  н 'щ 'ё л  а л д  д е у с )д у е Т . б а с а  

r 'o a p w a i j  д а б х у р  д е р ц ё  д ё у с ш е Т , ^ е р б  т 'а б 'б е ! .  у г с ё ц  K 'y jl  

c a i x a t f  a w c aI д о а 'т 'а р  K 'e p 'T ^ A r e w e ! .  н а д м 1 н ' ч '^ Г а ц  п 'а н с а р  

н у м б у ш е Т . б а с  у г с ё ц  K 'y jl к Ч м 'ч 'ш ' х б  a y w u .  ё м ё с с ё ц  w o a p -  

х а л д ш ' х б  x a T V 'l  ip  ш о а р а л Г а ш е Т . у г с ё ^  к 'у ]Г  о л д о н д Т н ' у ц 'к ,  

х а р 'т 'а р Г ,  ^ а Т р , н е г у ,  б  а ц - х у л  т 'а б 'б е Т . б а с  е н  т а ш 'с а ц  }6 м у д Т н ' 

х б  о н  V ' i  ip  а д ч за р а л Г а ш й . a w c aT д о а 'т 'а р  даК ш Т дш ' д о л б  о д !  м у ц г у  

ч 'а с а р  AapYowEi. б а с  а л 'т 'а  Myijry ч 'а с а р  н а р  с а р у л 'Т  л а р У б ш Е Т .  

a w c a  даТш Тлац'Т jirj т Ч б 'к 'ё с ё р  б у 'к 'у л 'ц '  т Ч б 'к 'ё ш е Т . c a lF j у д у р  саТц  

ер'Тн'Т с о н у 'Т ц ' y r c e i j  K 'y jl f a p r a i j ’ х о а р а н д  a w a V ' i i /  ^ац 'Г р д Т н ' б о л -  

r a w j i .  ё н ё  a w a V 'T f y  о р д б н б  н ё 'к  к 'у д  а р 'г !  б а р ^ у  , к 'ё у 'к 'Г н ' x o a i -  

лаг" ц а л г 'а г 'у  r 'o a iy 'T , x o a i A a r l  б Т т 'к 'ё м ё л  y V y w e i .  а л 'Т ц ' a w i^ o p 'lH
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гроба делают и вешают сетки. В сетки кладут маленький котел, 
который будет служить в [будущем] месте пребывания умер
шего, уполовник, ложку, нож, палочки для еды, тарелку, чашку, 
солончаковую соль в маленьком мешечке, [обыкновенную] 
соль, чай и все, что угодно, целиком кладут внутрь сетки. 
Что касается внутренности гроба, то растилают красную и 
белую материю, по одной сажени [каждой]. Еще стелют три 
двойных подстилки, кладут подушку. Умершего кладут в хо
роший гроб. Лицо его покрывают белым шелком. Также 
стригут все ногти умершего. В ношенную им одежду вон
зают острия ножниц. Около умершего кладут платок, кисет, 
трубку, кремень и табакерку. Во все эти вложенные [в гроб] 
предметы вонзают опять острие ножа. Внутри гроба на 
крышке наклеивают семизвездие из серебряной бумаги. Еще 
наклеивают солнце и луну из золотой и серебряной бумаги. 
Накрывают гроб крышкой и крепко заколачивают большими 
гвоздями. Выбирают хороший день и хорошее время, умершего 
выносят [из дома], уносят в могилу и хоронят в земле. Перед 
тем, как унести [его], подносят кому-нибудь водку, и сын про
сит объявить о жертвоприношении и дает свою жертвенную 
запись. Когда он ее берет и принимает, он кланяется. Что ка-
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M y p r y w e l .  х о ш л Л  б Т т 'Т 'к 'д Г н ' а г ;а с а  е н  у т с ё ц  к у  ja M a p  г у р н '1  

х а р 'а 'т '3! ,  а л '1  Г о л '1 , ja M a p  Г о а с Г ,  ja M a p  аТ л '1 , ja M a p  х а л 'т 'аГ, ja M a p  

н ё р 'т 'еГ, ja M a p  о н 'Г , ja M a p  с а р д а ,  ja M a p  у д р '1 ,  ja M a p  1 р '1 н д  е у р е  

е у д ё ц '  у а л н а с  а л 'ц а с а н ,  j e V l  н а с 'т 'аГ а с а ц .  т 'ё 'к 'ё р  а ^  д у  т 'у р с ё н  

Г а р с а ц  x o a ja p a  Г о ш 'Т Г у л 'ц ' w o a u v 'y ' б е Т д ш ' jaMap jaMap w o a p x a A  

ё м ё л 'к 'ё с Г н ',  a w c l  д о а 'т 'р  Гн ' j e rK 'i у а х а  T 'a w ’c a H , б а с а  ё 'к 'Т д ш ' д б б у ц '  

а л с а ц  у ' к у р  х о н '1  к 'ё д ё ,  х о г и л а Г  м о р  !  н ё 'к 'ё ,  б а с а  у 'т 'у м  j e V l  г1 ц , 

w o a V a  j e V l  u i ' ip e ,  у р у м  к 'ё д ё ц  j i V e ,  a p 'T r i  к 'ё д ё н  л о н х б ,  к ю а -  

л а ц '  u i ' i V a i ;  а л 'т 'а  м у ц г у  ч 'а с  к ' ё д ё ^  т 'у м ,  ё н ё с  6 'i in 'iH  а ^  д у  a iM y r  

х о н " ч ' 'Т Г  т 'у р с ё ц  Г а р с а н а с  к щ  к 'ё н '1  н ё м у р  а 'ч " Т р с а ц  м о р 'Т  у ' к у р  

х о н Т  к ' ё д б о л Г у ,  б а с а м у ц г у  у б с  к 'ё ^  к 'ё н 'Г  н ё м у р  а 'ч ' 'Т р с а н 'ш ' j e V l ,  

б а с  а л 'т 'а  м у ц г у  ч 'а с ,  ар 'Т г;, у 'т 'у м ,  w o a V a ,  у р у м ,  х а р 'т 'а р г *  к 'е ц  

к 'ё н 'Г  а 'ч 'Т р с а н 'Г н '  х б  г ё ' т 'к 'у ^  K 'f w e i .  б а с а  ё н ё  K 'y jf  ja M a p  б н д ,  ja M a p  

c a p ,  ja M a p  у д у р ,  ja M a p  ё р 'Г н д  ё у д с ё ц  у г с ё ц .  ё д ё  ja M a p  о н  1,  ja M a p  

c a p ai ,  ja M a p  у д р  I ,  ja M a p  ё р Г н 'Г  c a l i j  с о ц Г о ц ',  г ё р ё с  Г а р Г а ц ' х о а р а н д Г н '

сается жертвенной записи, то [там сказано] какого государства 
подданный [этот] умерший, какой он провинции, какого знамени, 
какой деревни, какого он рода, кто по имени, в какой месяц 
какого года, в какой день и какой час захворал и расстался 
с миром и сколько ему было лет. Тогда родственники и родные 
все плачут и печалятся, выясняют, какие одежды [покойный] носил 
и сколько вещей положено в гроб, а также сколько заколотых и 
поставленных в головах [гроба] быков и овец, и [определяют] 
жертвенного коня одного. Еще [выясняют], сколько гинов пе
ченья, сколько столов мармелада, сколько котлов каймака, 
сколько бутылок водки, сколько листов золотой и серебряной 
бумаги для зажигания при устройстве траурной церемонии, кроме 
того сколько будет лошадей, быков и овец, принесенных в ка
честве вспомоществования и кем из родственников, родных и 
сородичей [они принесены]. Также [выясняют] сколько прине
сенного вспомоществования [в виде] серебряной монеты и кем 
[они принесены], еще кем принесены золотая и серебряная бу
мага, водка, печенье, мармелад, каймак и кисеты, и все это. Отно
сительно этого [умершего] человека [пишут], что он захворал и 
умер в таком-то году, таком-то месяце, такой-то день и в та
кое-то время. Теперь выбирают по хорошему какой нибудь год, 
месяц, день и какое нибудь время и говорят о том, чтобы вы-
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а\уагч''!ц' £ац'!рд болг'аГу гелшеТ. баса т'ушал'т'3! к у]1 а^аса п'аТдТц 
к'едёц уур, шал'т'ац не'к'е гёл'ц' хо ге'т'куц к'щ' ен 1 хоа1Л1,аГ 
б'Гт'Тп ал'ц' ауса^ к у |ас[ ёмёл'Тн' н'охорц'Т ундур даэдар дбд\уё. 
бара 1рсё1| оло!| хо ергун'Гн' н 'о х б р ш Е л . ёмгур'Гн' соц' сонсбадсТ. 
хогилЛ бТт'Тг! дбдац' барУор'Тн' хао|ара нёгк ё  да^ар  х а н 'у т г .!. 
ён'Г барГор'Гн' 1рсё^ олбр'1 хоа^ар'ш' к'ундул'ц' хош лЛ  сасхац 

буда Цёлгёу' барар, тор'т'сац ёрш дё |асамул гер есё  ^арГац' 
ар\уа^ цфГб к'у мурлёг цас! дёрш ' ашсамал т'а\у'ц'ь ]ау^а1| к'у 
мурлёу' ]ау\угТ. ]‘асГ емёл'1н' п'аТдТц шал'т'ан'Г пл'т'ашх}ф хб ]ау^ац 
к у  мурлёц' т'урундТн' |ауш£1. ]ас1н' хоашасш' 5рсё^ хор'сац 
у'ч''к'ёц ёргуц хао|ара хо ]ау5ац ]ауц' хоаранд к у р 'г 'ч '^ е ь  

хоаранд к'урёр ]асамал балшй. т'ё'к'ёр хоаран'Г ёмёл'Гн' добуг* 
сундулуг, 1дё буда, у'т'ум, \voaVa, алса^ укур хон'Г е'к'Гн' п'аТдау' 

т'аб'бЕь баса хошлг' алсац мбр'1 е'к'Гн' а'ч''Трц' хоаран'Т хоашш'

нести [покойника] из дому и отнести к могиле и похоронить. 
И что касается чиновного человека, то определяют ему столь
ко-то пар шеренг и одну мачту1 и, человек, принявший жерт
венную запись, преклоняет перед покойником колени и гром
ким голосом читает ее. Все явившиеся многочисленные 
мужчины преклоняют колени. Женщины слушают сидя. Когда 
кончают читать жертвенную запись, все в один голос плачут. 
Когда это кончается, все оказывают почтение пришедшим 
и, кончив кормить их супом и кашей, выносят покойника 
в установленное время из дому, ставят гроб на носилки, кото
рые несут на плечах шестнадцать человек, и пешие идут и 
несут [гроб] на плечах. Неся перед покойником парчу [для] 
мачты, все пешие идут впереди. Идя за покойником пешком, 
все пришедшие и собравшиеся большие и малые, мужчины и 
женщины, прибывают к могиле. Прибыв к могиле, покойника 
погребают. После этого перед могилой расставляют подно
шения, кашу, печенье, мармелад, головы заколотых быков 
и баранов. Еще приносят головы заколотых жертвенных

1 п'аТдп| И ш а л 'т  а!| манджурского, ср. /ау{(1ап  «строй, ряды, ше
ренга, церемониальная выстройка чинов, выстройка шпалерами’ и яШап 
«жердь, знаменное древко, мачта флаговая; мачты — два столба перед храмами 
для вывешивания флагов; жертвенная веха у шаманов, ставимая во время слу
жения’.
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ор к ал т а муцгу ч асамал уа\удау' т аш'уК ш'1 т а\уеТ. ш'1 т ац' 
барар хоа]ара хан'ц'Т\У£1. баса Цё будгцасш' дёц'1н' ауу'Т нё'к 

хон '1 да^ан'1, хадТг" дормбс, к'уу', ар'Т^'т'3! дош ш'1'т'а\У£1. 
ен '1 а^аса ]аса бар'Тшй гелшеТ. уе! ён '1 барар хоа]ара ергур'Гн 

мор е ону'Т, 1мгур'1н' т'ёрёгдё сор' хоарнаса хац'Тршй. ба'ч'Ту' 

гёр'т'ё к'у'ч'Чрёр ан''к'ё ол°р'> хб дёр сблхац' еТ'т'ёц бацасац 
цахара кундул'у' iдëлгëweT. ён Цёлгёгёмул доандш' уошолоц 
а\'сац к'ёу'к бёрГн' луоалац олбрдо ар'^Г бар'Ту' мургулуеТ. ё]Т 

мургугдёмул шуёр! бё|ёсё р!} у'ч''к'ёц шер ул jaл5aIJ хб нё'к адл'Т 
мургушеТ. арЧг; ауса^ к урн' баса ёсёрг мургушеТ. ён ]о  гёлёсё, 
хо]1р бё]ёсё хб угсёц кур  к'ундул'ц' мургуу'-а\угТ гёл'ц' бодог" 
болг'бро к'ёц к'ёнёмёл шёрн' ул |ал1'ац ёсёрг т'ёсёрг мургул''ч''Т- 
шеТ. ёнёс б'иа'Щ \voaip аг; ду болог' к'у \voaip т'урсёц ёргуц ёмгуц 
мё'т'ёр нё'к адл'Т ар'51 бар’Ту' ан'Т'к'е олбрдо мургууге!. анТк'ё

лошадей и быков и бросают позади могилы. Складывают 
золотую и серебряную бумагу и зажигают. Кончив сжи
гать, все плачут. Еще берут лучшую часть пищи, берцо
вую кость овцы, хадак, лоскутья, свечи и сжигают их 
вместе с водкой в качестве жертвоприношения. Относи
тельно этого говорится, что [это] погребают покойника. 
Так! Кончив это, все —  мужчины верхом на конях, а жен
щины сидя на телегах — возвращаются с могилы. Вернувшись 
и прибыв домой, гостей сажают выше всех и с почетом уго
щают их разными приготовленными вещами. Среди этого уго
щения сын и невестка, которых постигло горе, всем [прочим] 
людям подносят водку и кланяются. Когда так кланяются, 
кланяются, не делая разницы между собою, маленькими и 
большими степенями [чинов], всем одинаково. Тот из них, 
который получил водку, в ответ тоже кланяется. Что касается 
[значения этого], то полагается, что с обеих сторон все кла
няются и оказывают [этим] уважение умершему, вследствие 
чего все и кланяются в эту и ту сторону, не делая разницы 
между званиями кого бы то ни было. Кроме этого люди, 
являющиеся близкими родственниками, [просто] родствен
ники — мужчины и женщины — все одинаково тотчас подно
сят водку и кланяются посторонним. После того, как кон
чают оказывать уважение посторонним, все выходят и прово
жают их, подают им лошадей и сажают их на коней. Сажают
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женщин на телеги и их провожают и отправляют с большим 
почетом. После этого собравшиеся родные дома и близкие род
ственники тоже оказывают свое уважение. Кончают это делать 
и все расходятся. На другой день опять идут на могилу устраи
вать окончание [церемонии], зажигают бумагу, смотрят и обхо
дят вокруг. Возвращаются и опять всем припедшим оказывают 
уважение — всем одинаково. Что касается этого последнего 
дня, то собираются [только] очень близкие родные и близ
кие родственники. Поэтому их одна треть по сравнению с 
первым днем. После этого сын и невестка, которых постигло 
горе, три месяца носят траур и соблюдают (т.-е. выражают) 
печаль, спят и сидят внизу на полу, не выходят ни разу на
ружу, не выражают радости, не слушают и не ходят смотреть 
[на то, как веселятся другие] и сидят только дома. Когда 
пройдут сто суток, по окончании жгут бумагу „трех меся
цев“. Объявляют родным и родственникам о том, что сни
мают траур. Собирается много народа, идут на могилу и опять 
жгут бумагу, колят и приносят в жертву быков и овец и сни
мают траур. После этого в годовщину жгут бумагу. Опять 
колят барана. Во вторую годовщину жгут бумагу. Опять колят
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т'улгудё баса £оар\уа1| сарТ ч'ас т'улсён'Т р1;ёр укур хон' ал‘ац'Т 
аТмуг" хон"ч''Тг' а г, д!удё хб уауТ саТнар нё'к'т'ё'т ц о \ у л о н о  аТла- 
шй, ен £оар\уа1| бн’1 доандГн' к'ёу'к бёр 1н' гцаса Гоарша^ сарГ 
шанаге аТласнаса ёдё]ё ур'к'ул'ц’ хар шоархал'Г ёмсёу' £ор т'ор1"о 
у^г^'т"! рус'т'е1 шоархал'Г нё'к'ч"1 ул ёмёсёц. ён £оар\уац он'! 
цошлоц дурсёц хоалнш' саТммаУТ шёр'[ дорара болмгй. ённёс 
хоашдгца бас бн-т'алац хан'ш'Г удур е'ч''Тг, 1гё, у'т'а'ч', ё'т'ё 
ёл'Тн''ч"1г, холон'ч/Г11'амул хоарандш' Гч''Тц' нё'к нё'к мацГан ч'ас 
т'улшеТ, бас 1дё буда, хон'Г woa'ч' ашаУ'Ту'Т хоаран'1 ё'к'Тдш' 
дббуц' сундулшеТ.

барана. Когда в третью годовщину жгут бумагу, то еще 
больше, чем по истечении [первых] трех месяцев, колят быков 
и овец, объявляют родным и родственникам, и все сразу сни
мают траур. Что касается сына и невестки, то в течение этих 
трех лет, с того времени как они сняли трехмесячный траур, они 
теперь постоянно носят черную одежду, и ни разу не одевают 
красной, шелковой, пестрой и узорчатой одежды. После того, 
как кончится трехлетний траур, [тогда] только поступают со
гласно своему собственному желанию. После этого еще каждый 
год в день древонасаждения отправляются на могилу своего 
отца и матери, деда, бабки, прадеда и прабабки и сжигают 
[каждому] по тысяче бумаг. Также приносят пищу и бараний 
крестец и ставят в головах могил.



С Л О В А Р Ь

Слова расположены в следующем алфавитном порядке: а, б,
t> Г> 3» > е (ё) ~ е ,  Ь Ь к'> л> м> н> °> о» 6 , п', р, с, т ,  у,

у, ф, х, ч' — ч", ш — ш'.
Диакритические знаки, напр., знак палатализации дол

готы — и т. д. при расположении слов не играют роли. Не от
делены а ~ а ,  е ~ ё  и т. д. Только знаки, передающие звуки, 
различаемые фонемологически, как у и у и т. д., повлияли на 
расположение слов.

Принятые сокращения суть:

аЫ. — аЫаНуиБ.
бур. —  бурятское наречие.
бур. Аларск. — говор аларских бурят.
бур. Балаганск. — говор балаганских бурят.
бур. Капсальск. — говор капсальских бурят.
бур. НУ — говор нижнеудинских бурят.
бур. Тунк. — говор тункинских бурят.
бур. Х ор.—  говор хори-бурят.
вост. — говоры восточной Монголии.
гольд. Грубе —  гольдское наречие по Гр убе.
гольд. М .— то же по М аксимовичу.
заимств. —  заимствование.
Ив. — дагурское наречие по И вановском у.
калм. —  калмыцкое наречие (т. е. говоры дэрбэтов и тор-

гутов Калмыцкой Области).
кит. —  китайский язык.
ма. — письменно-манджурский язык.
манег. — манегирское наречие.
мо. — письменно-монгольский язык (специально классиче

ского г.ериода).
могол. — могольское наречие.
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монг.-квадр. —  монгольские формы, засвидетельствован
ные в памятниках квадратного письма. 

0 р 0 Ч  —  орочонское наречие, 
прич. — причастие, 
санскр. — санскрит, 
см. — смотреть.
см. пред. —  смотреть слово предшествующее.
см. след. — смотреть следующее непосредственно дальше.
сол. Ив. — солонское наречие по И ван овском у.
ср. —  сравнить.
тиб. — тибетский язык.
тунг. Барг. — наречие баргузинских тунгусов.
тунг. Сгек. —  тунгусское наречие, исследованное А. С ге-

к а п о ш э к Г м .

тунг. Маак — тунгусское по М ааку. 
тунг. Титов — тунгусское по Т и тову , 
тур. — турецкие языки.
тур. Анат. —  Анатолийско-турецкое наречие, 
уйг. — уйгурский язык, 
халх. — халхаское наречие.
Юань - чао - би - ши — по литографированному изданию

А. П о зд н еева .



а

а- быть. Ив. абе есть, находится 
( =  абё — абеТ) | мо. а-. 

аба охота | халх. аша, мо. аЪа. 
абТл- не хватать, не доставать. 
а^Ууд весь, всякий, все какие 

имеются, 
ашса гроб | мо. аЬза. 
а^ ~  а^а старший брат. Ив. а^а | 

халх. ахха, мо. а /а .  
а^а ду братья. 
аГл'ё- скучать, тосковать. 
аГу нахождение, местопребыва

ние. Прич. от а-, 
ада- наколоть, уколоть, 
адаса кони, табун I бур. Аларск. 

адаЬан, халх. аду, мо. ас/гг/ып 
табун, ас/иуизип скотина. Ср. 
а до.

адл'Т похожий | халх. ад1Т ~  аддТ1, 
мо. ас!аП. 

адо кони | халх. аду, мо. а(1иуип.
V V

Ср. адаса. 
адо'т'а1 имеющий табун, коней | 

халх. аду’т'е. 
ап’1-1гк е старшая сестра жены. 
аТ- бояться | халх. аё-, мо. ауг-. 
аТ-т'уму^ большое множество, 

десятки тысяч (в былинах, 
напр., о табунах) | халх. арар
дур? аё-туму аду'т'ё.............
имеющий по северным скло
нам множество табунов.........

| аТгдр мум'ч"! кончик грудной 
кости.

аТГун Айгунь (город Благове
щенск).

аТда!| кабан, вепрь ( ма. ау{с!ауап. 
аТдуГ ~~ аТдуг* очень, сильно. Ср. 

аТрдуГ.
аТп! остов крыши, плетенка из 

досок, покрываемая сверху 
кровельным материалом. 

а!л деревня, аил, дом. Ив. аТлё | 
халх. аё1, мо. ауП. 

аТла- снимать, напр., шанТг! аТла- 
снимать траур, 

а!маг' род халх. аёмак, мо. ауипа',’ 
удел, княжество, область. Ср. 
аТмуГ.

аТмац племя | ма. а у т а п ,  мо.
ауипау. См. пред. 

аТмуГ род, родственники. Ср. 
аТмаГ.

аТрдуГ очень. См. аТдуг* — аррдуГ. 
а ^ а  чашка | халх. а^аГ, мо. ауауа. 
арн путь, поход | халх. ащ, мо. 

ауап .
армш'ТУ'т'*! страшный | халх. аём- 

шТг'т'ё, мо. аупп$1'у1а 1. 
а^рдуГ очень, весьма, страшно. 

Прич. от страдательной осно
вы глагола а!- бояться | мо. 
ауиу(1а'/и. Ср. аТдуг" — аТрдуГ.

ал---- ала- убивать | халх. алла-,
мо. а 1а-. 

гл промежность, внутренняя по-
5*
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верхность ляшек | халх. алла, 
мо. ala .

алаГ пестрый I халх. аллак, мо. 
alay.

алаГа ладонь | халх. аллаГ, мо. 
alaya.

алба служба, повинность. Ив. 
албё raji'p присутственное ме
сто | халх. алба — алша, мо. a lba . 

алба'т несущий повинность, со
стоящий на службе j халх. ал- 
ба'т'а, мо. albatu .

“алГац звук | мо. ayalyu. 
алГур медленно, тихо | мо. alyur. 
алд — алда сажень j халх. алда, 

мо. a id a . 
алда- потерять, утратить ! халх.

алда-, мо. aida-. 
алдла- мерить саженями| мо. 

a ld a la -.
алдур 1 ) имя (в сочетании с нёрё), 

2) значение j халх. алдар, мо. 
a ld a r  слава, 

ал'ца- расставаться | ма. a lja -, 
ал'Т какой ; мо. ali.
ал'Т---- ал'ь принимать. Ив. aAiôé !

ма. ali-.
ал'т  яблоня ) халх. àlliM, мо. ali- 

та яблоко. 
ал'ш''ч''Тг всякий, любой ] мо.

alin-cu. 
ал V a  золото. Ср. след. 
алУан золотой. Ив. алта j халх.

ал'т'а, мо. altan . 
ал'т'ац Галбур'т имя героя одного 

эпического произведения, 
алху- шагать j халх. алха-, мо. 

al~/u-,
àA'V'ï- встать, широко раставив 

ноги | мо. alcayi-.

ал'ш'ё- скучать, тосковать | мо.
aljiya- изнемогать, 

ам крупа, каша. Ив. 4мо ' мо. 
ати.

ам—ама рот. Ив. ама I халх. а м ~  
ама, мо. aman. 

амар- отдохнуть|халх. амар-, 
мо. атига-. 

ам'д живой j халх. àMÎ^, мо. ami- 
du. Ср. ам !ду. 

ам'д а- (сливается часто в одно
V

слово àM^a-) быть живым, 
жить, существовать j мо. ami- 
du а-.

àM'^aH бархан будда AMÎtàbha. 
ам'1 жизнь j халх. âMl, мо. amin. 
ам'Хду живой I халх. амТд, мо.

V V

amidu.
âM'ïVarç всякий | мо. amitan жи

вые существа, 
амсар устье, вход !халх. амсар, 

мо. amsar. 
амул благополучие | мо. атиг. 
амуран охотник до чего, люби

тель I ма. атигап. 
анГаТ- разевать j халх. ацГаё-, мо.

angyayi-. 
ан'ё б е, ан е cap первый месяц 

года. Ив. ан'ё сара первая лу
на I ма. aniya biya. 

ан ер звук j мо. anir. 
анТк'ё — ан 'У ё — ан'гкг1 чужой, 
ан'ш кто.

С

àH'ïpxa- ласкать | мо. anir/a- но
ситься (о слухе). 

анУаГ немного j тур. Анат. andaq 
такой.

anVäx как, каким образом | ма.
antaqa. 

ануГ замок | ма. anaqu.
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ар северный склон, северная 
сторона | халх. ара, мо. аги. 

арац чуть, слегка, только|халх.
араё, мо. агт. 

арас кожа. Ср. арс. 
ара'т'ан дикий зверь | мо. ап- 

уа{атг.
арбур сёрбур трепет, беспокой

ные движения | моУ^агЬау1- де
лать с напряжением, зегЬе- 
уИве- растрепывать, 

ар'г! водка. Ив. ари! 1 халх. арТх, 
мо. агаШ. Ср. ар'1^. 

ард! в сочетании с т'е^гТр не
бо в значении верхнее, выш
нее небо I ороч. акд1 (аксИ), 
манег. агды (а<з-с1у) и т. д. 
гром.

ар'113 водка. Ср. ар'гТ и след. 
ар'Тг! водка. См. пред.^ 
ар'ТлГа- очищать ] халх. арТлг'а-, 

мо. агИуа-. 
арс кожа. Ив. арса | халх. арТс, 

мо. апзип — агазип. Ср. арас. 
арха^ спина, задний. Ив. аркан | 

мо. аги. 
ар'ч'гТ кусок.
аршан целебный источник[халх.

арш^, мо. газгуап  санскр. 
асб- спросить | халх. асу-, мо. 

авауи-.
асол'сч'гТ- спрашивать друг у дру

га | мо. азауи1са-. 
асуг'ла- схватить. 
а'т'Тц'Т- навьючить | ? мо. аН-. 
аУТрхан старуха | сол. Ив. атыр- 

кан жена, тунг. Барг. ат1ркан 
старуха, 

а'т'хб двойни, близнецы, 
ау- брать, стричь ногти или во

лосы, снимать | халх. аб— а\у-, 
мо. аЬ-.

аул — аула гора. Ив. аула | халх.
ула, мо. ауи!а. 

аула- охотиться, заниматься охо
той | халх. ашала-, мо. аЬа!а-. 

аул'ц'Т- встречаться | халх. ул^а-, 
мо. а'/и1]а-. 

аун звук хватанья ртом, 
аур гнев | халх. ур, мо. а'/иг. 
аур'к'Т легкое. Ив. орк! | халх.

уш!£, мо. ауивкг. 
ауш'ё муж сестры, 
ах'т'а мерин | халх. а£ т'а — ах'т'а, 

мо. а]’1а. 
а'ч'а отец. Ив. ача | халх. ауа па

па, батюшка, 
а'ч"! квадратный. 
а'ч'Тк'Т — а'ч'гкс1 крыло, 
а'ч '1гк 'ч 'ан ~асч'г1х'ч'ац мышь. Ив. 

ачхцан [ тунг. М аак а ч ^ ч а н  
(асЧкю'ап). 

а'ч"!р- принести. Ив. ащ’р^ при
нося | халх. а'ц'ар-, мо. асага-. 

а'ч'ха 1) жена старшего брата 
матери, 2) старшая сестра 
матери.

аш'Т характер, нрав | халх. ашТ, 
мо. ауазй 

аш'Тр'т кипарис, дерево, по манд- 
журски называемое тауИа- 
зип.

б

баба~ба\уа папа(детское слово), 
баца- делать приготовления | мо. 

Ьа]ауа-.
бау'а мужья родных сестер | халх. 

бад^а, мо. Ьа]а.
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6àï- находиться, быть, пребы
вать j халх. 6àè-, мо. bayi-. 

баыал положение, жизнь | халх.
баёдал, мо. bayidal. 

баТл'т ÿweï безостановочно | бур.
балта убё'.

6àTc- радоваться | халх. 6ajjïpAa-, 
мо. bayas-.

6àïVâ дело|ма. bayiia. Ср. 6aïY ï. 
6àiVaA- употреблять, пользо

ваться j ма. bayitala-.
6àïY l. См. 6àïVâ.
барн богатый. Ив. барн | халх.

бащ, мо. Ь а у а п .

6àjïp стая.
6àjïpVaï радостный ] халх. 6âj- 

jïpVê, мо. bayartai. 
бал- хоронить, зарыть, посадить 

растение | мо. bula- зарывать.
6 àA сразу.
балГа земля, пыль. Ив. бал^а 

пол в фанзе. 
балГа соболь ] халх. булаг, мо. 

bulayan.
балху- закрыть, зажмурить гла

за | мо. balai слепой.
6'àH-xÿA табакерка | кит. би-янь- 

хэ-эр.
баш'алУа- округляться, вспучи

ваться, пухнуть, 
бао-бй драгоценный, драгоцен

ность ] кит. бао-бэй. 
бара много. Ив. баран j мо. bari 

все. Ср. баран, 
бара представление (кому либо), 

бара ip- представиться(халх. 
бара бол-, мо. baraya bol-. 

бара- кончать | халх. бар-, мо.
Ъ а га - кончаться, истощаться, 

баран правый, западный. Ив. ба-

ран i халх. бара, ср. халх. ба- 
ран'т на право, бур. Аларск. 
барац, мо. Ьага'/ип. 

баран всё, все. Ив. баран бол- 
зон больше | бур. Аларск. ху 
барн'Т все они, бур. Тунк. ба
ран все, мо. bari совершенно, 
вполне. Ср. бара, 

баран годовщина ; ма. barun год, 
целый год.

6apâVaî видимый издали \ мо.
barayatai. 

барГу Барга.
бару'Г- торчать, ср. барц'Гц торч

ком.
бар'Т- 1) держать, хватать, ло- 

! вить, 2) подносить, преподно
сить, 3) строить, 4) jac — хоро
нить j халх. 6àpï-, мо. bari-. 

6apVïp- кричать, вопить j халх.
6apxïp---- 6axxïp-, мо. barkira-,

бар V a- вмещаться, входить в со
став чего [ халх. баг'та-, мо. 
bayta-.

6apxâij бурхан, будда. Ив. бар
кан! халх. бурха, мо. bur/an. 

бар V a  бахча « р у с с к .  или че
рез монгольское посредство 
из турецкого, где заимство
вано из персидского), 

баса тоже, еще. Ив. басё | халх.
бас, мо. basa. 

басарГа порог | мо. bosuya. 
ба'т'а- промышлять.
6âVâp витязь. Ив. батур J халх.

ба'т'ар, мо. bayatur. 
бахш ï учитель шамана!халх. § аГ- 

шТ, мо. bay si учитель, наставник. 
6aV 'ï- возвращаться | халх. бу'ц'а-, 

мо. Ъиса-.



бёгдё наружу. Ив. беде, 
бёдес снаружи. 
бёд'Тг наружный, степной. 
öey'Tij Пекин. Ив. бодш хутуц | 

халх. беуТ, мо. begejin. 
беТ есть. Ив. 6ei | халх. 61, мо. hui, 

в новом письменном языке 
также bei. 

бе! сторона, напр., уун бе1Цш' на 
восточной стороне, на востоке. 

6eje тело, сам|халх. 6lje, мо. Ьеуе. 
бел' перчатки | халх. бё1, мо. Ье- 

geli.
бёлбё'т"! бабочка | тунг. Барг.

булбундо. 
бёлгё подарок|халх. бёПёк, мо. 

beleg.
б1лгё'т'е1 имеющий знак | халх.

бёИёг'т'е, мо. belgetei. 
бел'к'ё- приготовлять | ма. belxe-, 

мо. beled-, 
öIa 'V 'i- пастись I халх. бёГч'!-,мо.
v  i v  '

belci-.
белуц тепло | мо. büliyen. 
бемё фигурка человечка из тра

вы, играющая роль при из
гнании духа болезни| мо. Ьо- 
уита чума, 

бёндё- спешить | ма. ЬеппеЬи- 
производить суматоху, торо
пить, benneli в торопях, мо. 
mengde- приходить в смяте
ние, торопиться, 

бёнёр брат или сестра жены, 
бёр- коченеть |мо. begere-. 
бёрё женщина. См. след. 
б!рё невестка. См. пред. и след. 
бёрЧ невестка, жена сына j халх.

бёрТ, мо. beri. 
бер'Тгёц жена брата | бур. НУ бер-
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гёц, мо. bergen жена старшего 
брата.

бёр'к'ё 1) тяжелый, трудный, 
тяжкий, 2) очень, весьма, 
сильно j мо. Ьегке. 

бесё пояс. Ив. бызе I халх. бус, 
мо. büse. Ср. бус.

6 ' i V ë r  — 6 ' i V ï r  — б'ГтТк пись
мо, грамота, надпись, запись, 
книга. Ив. 6 i T e ç é ,  6 Ï T K é ,  6mi$e | 
ма. bitxe книга, мо. bicig пись
мо, халх. бГч'Тк.

'  v

6'iiu'ï нет, не то | халх. 6iinuiï, мо.
busu. См. след.

6'iui'ÏH кроме. См. пред. и след. 
6'iui Irç не то, н о ..., н е ... См. пред. 
бб- спускаться j халх. бу-, мо.

Ъауи-. 
бо^ол уар запястье.
6o£Vô бугор, холм j ма. boqto 

горбы у верблюда, 
бод 6 ê j ë  истинное тело j мо. Ьо- 

da Ьеуе.
бодб- думать I халх. боддо-, мо. 

bodu-.
боц'Тр- спускаться j халх. буц 

ip-, мо. bayuju ire-.
6ojïrç добродетель | халх. 6yjjï, 

мо. buyan. 
бо|бнст'°Г добродетельный | халх, 

бурТн'т'ё, мо. buyantai. 
бол- делаться j халх. бол-, мо. bol-, 
бол^а- 1) делать, 2) £ау1рдш'— 

зарыть в землю, похоронить| 
халх. бол^о-, мо. bol'j'a-. 

бол'п- брыкаться j мо. bulgi-. 
боло£ источник, родник (заим

ствовано?); халх. буллук, мо. 
bulay. Ср. булар. 

бол'т'о совсем | мо. bultu.

н а р е ч и е  71
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бомббл'ц'1- двигать во все сто
роны, туда и сюда, 

бомбон прыг, попрыгун, 
бор-бор звук капанья, шум дождя, 
ббрал с проседью, седоватый | 

халх. бурал, мо. bu'/ural. 
боро неправильный | халх. буру, 

мо. Ьиги'/и. 
борош'ё- порицать | мо. Ъиги- 

yusiya-.
бор V o  горох. Ив. ббрц1хе ] мо. 

Ъигсау.
бор'ч'бхор шаманский дух, самый 

последний из онгоров в цепи 
преемственности, 

бос- вставать | халх. бос-, мо. bos-. 
бо'т'о куст | мо. buta. 
бо'т'ол кочка.
бор почка | халх. бор, мо. bôgere. 
бу частица отрицания при пове

лительных формах глагола| 
мо. *buu — biiü.

6yçÿjâH обшлага на рукавах, 
буда каша | халх. буда, мо. Ъи- 

daya.
булар источник, ключ, родник | 

халх. буллук, мо. Ьи/ау. Ср. бо- 
лбг.

бурГас тальник|халх. бурГас, 
мо. buryasun. 

бу'ч'Т- вернуться j халх. бу'ц'а-, 
мо. Ьиса-. Ср. 6aV'ï-. 

бугТл’ цельный, целый | халх. бух- 
xÿlî, мо. büküli. 

бугсу задняя и нижняя часть ту
ловища j мо. bôgse. 

фуле двоюродные братья, сы
новья родных сестер | халх. 
60110, мо. bole. 

бун! следующий день, завтра.

Ив. бендуру ~бундуру «  бу- 
н'Т и- удУр). 

бур'1 материя. Ив. ердыртён бу- 
pi | мо. bös холст.

6yp i мусуц сразу |мо. bürt mösiin. 
бус пояс. Ср. бесе, 
буслё- опоясаться | халх. 6yccel-, 

мо. büsele-, 
б у ¥у - 1) завершаться, заканчи

ваться, 2) покрываться | халх. 
§у ту-, мо. bütü-. 

бу V y совершенный, совершенно) 
мо. bütii- совершаться испол
няться, халх. буУу цельный.

W

wajäi| жены родных братьев по 
отношению друг к другу. 

wapxaA платье. Ив. вахала ру
башка. Ср. woapxaA. 

w°äc чулки. Ив. васа | ма. vase. 
weje степень | халх. yjje, мо. йуе 

сустав, век, раз, крат. 
w^IhV'iij сирота | халх. ÖHyVj, 

мо. önücin. 
woa запах | ма. va.

woaiA-----woäiA'T- плакать | мо.
uyila-,

woäip близко, близкий. Ив. Bai- 
ре | халх. оёро, мо. oyira. 

шогирд- приблизиться | халх.
бербд-, мо. oyirada-. См. след. 

woaicT- приблизиться. См. пред. 
woaA- находить [ халх. ол-, мо. ol-. 

woaAa подошва ! халх. улла, мо. 
ula.

шоалац много [ халх. 0ЛЛ9, мо. 
olan.
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woa.\^a- находиться, быть нахо
димым j халх. олдо-, мо. olda-. 
Ср. ОЛ-.

w o a H a -  упасть. Ив. уана^окул' 
запад | халх. уна-, мо. ипа-. 

w o a H V a -  спать, ночевать. Ив. 
вантебё! | халх. ун'т'а-, мо. 
unta-.

woap- — woapa- 1) входить, 2) ит- 
ти (о дожде). Ив. валла^абе | 
халх. ор-, мо. оги-. 

шоархал одежда, платье. Ср.
шархал. 

woaVa мармелад | ма. uta. 
woaVap грядка, клумба. 
woaV — woaV'i крестец, хво

стец ] халх. у'ц'а, мо. иуиса. 
л^брде про себя от wy6p. Ив. 

Ив. уор'ё сам | халх. орб, мо. 
ober-iyen , ober-tegen .

Г

Гаг; свинья, название двенадцато
го года животного цикла. Ив. 
гаха, га^а|халх. Гахаё, мо. yayai. 

Гад наружу. Ив. гады ворота j 
халх. Гада наружу, мо. yada- 
в yadaysi.

Гац'Тр земля, страна. Ив. гащ'р, 
raf,ip | халх. г^ад^ар, мо. y ajar. 

faifa- удивляться | халх. £аёха-, 
мо. y ay i/a -. 

raTi'aA'V'i- удивляться промеж 
себя! мо. y ay i/a lca - . 

г’аТг'арда- быть таким, которому 
удивляются, служить предме
том удивления|халх. £аёха- 
г'да-, мо. ya.yiya.yda-.

ГаТГардуг* удивительный, заслу
живающий удивления | мо. yayi- 
yaydayu.

ГаТхал удивление j халх. гАехал, 
мо. yayiyal. 

faA'ï огонь. Ив. гал! I халх. Гал,
V V '

мо. yal.
Гал'1- прыгнуть.
£ало гусь. Ив. галу j халх. £алу, 

мо. yalayun.
^ан' бешеный ! мо. yani.
V I '

Ган'сч,г1 единственный | халх. £ан- 
цаха, мо. у а у с а .

£ар- 1) выходить, 2) дб £ар- из
давать голос. Ив. гар- в H â p a  

гархош 6oi j халх. Г ар-, мо. yar-, 
rapaiV 'I- пойти, чтобы выйти. 
ГарГа- извлечь. Ив. г;арг;абе i 

халх. г'арГа-, мо. у а г у а -.
Гар'Т рука. Ив. râpi j халх. г'ар, 

мо. уа г.
fap 'ï следы прежнего кочевья, 

след от юрты, откочевавшей 
в другое место.

л t  /С'-' О  I V •Га ч ip- выити I мо. yarcu ire-. 
faV'xâp один одинешенек, в оди

ночку [ халх. Ган'цара, мо. 
у а у с а у а г.  

foai'ac дикий лук ] бур. Хор. Го- 

ço t , мо. yoyud — yoyusun.
Toài бедро ; мо. yuya.

£oài- просить. Ив. rôiôei | халх. 
ryjjï-, мо. yuyi—  yuyu-. Cp. 
foi-.
V

Toâi,4- медлить, долго длиться j 
ма. yoyida-. 

roapwârç маддаУ3! полоса мате
рии, составляющая треть ши
рины материала. Материю
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складывают на трое и разре
зают; получающиеся полосы 
шире, чем дур\уец мадда'т'3! 
и т. д., но уже, чем xojjîp 
мадда'т'8!.

Гоас зн ам я, хош ун, о к р уг I м а. 

yusa.
Г о !- просить. Ср. Toâi- и £ojô-. 
rojl красивый | халх. r'ojjï, мо. 

уоо-а.
Tojo- просить. Ср. r'oài-.
Гол р ека | х ал х . Го л , мо. youl. 
Гол'ц 'ш ху з а с о в .

ГолЧ мука. Ив. хулш j мо. у u n i — 
yulir.

Голо провинция | м а. yolo.
Гомдб- печалиться | халх. Гомбд-, 

мо. yomuda-,
Top'Vï речка, ручей. Ив. хуара- 

га j мо. yori'/un.
Гбро д а л е к о  | м а. уого, тун г.

Барг. горо.
Гош ^Гул- печалиться | м а. yosi- 

yolo-.

г
V

r'acÿp палочки-колотушки для 
шаманского бубна, 

гёдёц £адан крест на крест, 
гёдёс желудок Iхалх. геддёс, мо. 

gedesiin.
гёд ïr коса (на голове). Ив. ге- 

Д 1 г е  | мо. gejige коса, тунг. 
Барг, гет'кен затылок. 

rêV ÿ кукушка | мо. kôgiike.
гёл----гёлё- говорить, думать j

халх. xellë-, мо. kele-, 
генд'к'ёл внезапно | халх. генёд- 

хе, мо. genedteken.

гё р — гёр'Т дом. Ив. гёр! ( халх.
гер, мо. ger. 

гёсу ветка | халх. гешу, мо. деэг-

гёУ ё- следить ( мо. gete- подсма
тривать.

ОС с со Ос с с ¥  ОС с с“ге т к ец — ге т к ун ге т к уц яс- 
ный | ма. ge^uken. 

гёу кобыла | халх. гу, мо. gegй, 
ср. сол. Ив. гбу. 

пл'т'ашху парча, ленты из пар
чи | ма. giltasiqu. 

гй| гин, мера веса около фунта | 
ма. gin <С. кит. цзинь. 

губ весь, все, целиком | мо. gдb. 
гуцё кишки. Ив. гууэ, брюхо | 

халх. гукё, мо. gйjege.
у’ V

гу!- бежать. Ив. гу!^! бегом | 
халх. гу]-, мо. gйi-. 

гу!лёрс маленькие яблочки| мо.

гуТ'ч'ё- превзойти | халх. гэд'ц'ё-, 
мо. ц'шсе-. 

гу|ё муж младшей сестры отца 
ма. ди старшая или младшая 
сестра отца. 

гуЬуц целый, полный ; ма. gul- 
хип. 

гуру- узнать.
ГУРУЧ государство, династия. Ив. 

гурун|халх. гур^, ма. gurun ]>  
мо.

гус'к'ё волк | тунг. Барг, гушко. 
гу'ч'у друг. Ив. сан'-гучу | ма. 

аиси.

Л

да прежний, основной | ма. da. 
да- 1) брать на себя, исполнять.
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2) нести, вынести, 3) заведы- 
вать, 4) брать (о ноже) | халх. 
да-, мо. da'/a-.
v

дабхур двойной|халх. дабхар, 
мо. dabyur.

даГа- следовать | халх. дахха----
даГа-, мо. da/a-----da)’а-.

да^а жеребенок | халх. даГа, мо. 
da'/a'/a.

да^ан— да1"ан берцовая кость, 
даг! снова, опять, раз, крат. Ив. 

да! I халх. даххТ, мо. dakin.| v
даПц' снова, опять | халх. даххТу, 

мо. dakiju. 
даГур ~  да^ур дагур. Ив. да^ур. 
да!\У1 крышка j сол. Ив. дгиба — 

дацу. 
даЧ^Тла- покрыть. 
да!р длинная трубка для куре

ния. Ив. дё!ра ~  дгпре j сол. Ив. 
дар( — да\ра, тунг. Маак да1р! 
(dairi).

да\сац враг, война ! халх. даф — 
даёса, мо. dayin — daisun. 

да'к'Т налим (рыба), 
дала! море. Ив. далё1 мердён 

взморье j халх. далаё, мо. dalai. 
См. след, 

дале море. См. пред. 
дал'!- заслонять, скрывать, j ма. 

dali-.
дал''ч"!рха! кривой I мо. daljiyar — 

daljir. 
дамал острый. См. да-. 
данд!хан самый тонкий, протер

тый, истрепанный, 
да^ ~да^Га табак. Ив. дан^а|сол. 

Ив. данга ~  данга ~  дан^а, ма. 
dambagu, мо. tamaki.

дан только | ма. dang. 
дара- давить, поникнуть голо

вой | халх. дара-, мо. daru-. Ср. 
xopöjö дара- откладывать 
по пальцам, 

дарам спина. Ив. дарма | ма. da- 
rama.

дарг'а! постоянно | ма. daruyai. 
дарГунда воробей, 
дарV ä огромный, 
дархала- ковать, кузнечить| мо.

daryala-. 
дархац кузнец | халх. дарха, мо.

daryan. 
даса- исправить | ма. dasa-. 
дасхац левый j ма. dasyuvan. 
дау голос j халх. ду, мо. dayun.

Ср. до. 
дау напрасно.
дауда- издавать крики, призы

вать | халх. £уд-, мо. dayuda-. 
Ср. Дбд-. 

даур'ё- разгласить, рассказать | 
мо. dayuriya- подражать, da- 
yuris'/a- распускать молву.

! даус!шер окончание | мо. dayus- 
\ buri.

да'ч"! издревле j ма. da-ci, аЫ. 
от da.

дёгде вверх по. Ив. деЦё | халх.
дёшТ, мо. degegsi вверх, 

дег! птица | сол. Ив. де^1, тунг. 
Барг, дег! id., ма. deye- ле
тать.

дегур поверх|халх. дёгур, мо. 
degegür.

дедул- любить, предпочитать| 
мо. degedüle- ставить высоко, 
отдавать преимущество.
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дёц'Т первинка, лучшая часть 
халх. дёцТ, мо. degeji.

^ё'к'Т- поднять | мо. *dege- основа 
слов dege-r-e на, выше, dege-dü 
верхний и т. д. 

делбур веер i мо. debigär. 
дёлбур грива I тунг. Барг, дб- 

Нн <С * Д ё 1 ш , ма. delun, мо. del. 
д!лгёр- распуститься (о листьях), 

распространиться[халх. де1- 
гёр-, мо. delgere-. 

дел'Т расстояние, на которое 
можно натянуть тетиву j мо. 
delim.

дел'Т- натягивать тетиву j халх.
дёШ-, мо. deli-. 

дел'Т- летать j ? ср. ма. deye-. 
делVе! поверхность земли, мир] 

халх. дё1хТ, мо. delekei. 
дёмбёл напрасно, неожиданно, 

вдруг. Ив. дембеле (куГ-тане- 
бё) вклепываться j ма. dembei 
чрезвычайно, мо. demei на
прасно, 

дёндё^ скок!
дёндТр прыгающий, скакун, 
дёр верхний, вверх, на. Ив.дер'ён 

верхний | халх. дёр, мо. degere. 
д!рб подушка. Ив. дер1ба ~  де- 

рыбо | сол. Ив. деребо.
дёрдё---- - дёрду- подниматься |

халх. дегдё-, мо. degde-. 
дёрцё ковер, подстилка j сол. Ив. 

дел'уё.
дерёб'к'1 косынка, головной пла

ток | ма. dere лицо -+- суфф. 
-б 'кь

дёрёгТ находящийся наверху. 
Ив. дер^е | халх. дёрхТ, мо. de- 
gereki, ма. dergi.

дёс веревка. Ив. дёсо ~  дёзу i 
мо. degesün. 

д ес тарелка. Ив. д'ё^а | кит. 
де-цза.

дёу младший брат. Ив. доу [ 
халх. ду, мо degü. Ср. ду. 

дёусё—  деусу- рассыпать, рас
стилать | мо. debis— - debüs-. 

до голос, крик, звук. Ср. дау. 
доанд посреди. Ив. дуан'де сред

ний j халх. дунд, мо. dunda 
середина, 

доар нижний, вниз, внизу. Ив. 
дуара | халх. дбр, мо. doura. 
Ср. дораг,ур. 

доар н'Цё нижнее веко, 
доарал- к чему-нибудь иметь 

желание, пристращаться | халх. 
дурал-, мо. durala-. Ср. дор. 

доа'т- оставаться | мо. data- не 
хватать. Ср. до Vo. 

доа'т'ар внутри; халх. до'т'ор, 
мо. dotura. Ср. до'т'ор. 

добо----добу- жертвовать, ста
вить жертвенную пищу ! ма. 
dobo-,

добуг* жертвоприношение, 
дог* ныне не употребительное 

древнее название шамана, 
дбд- читать, звать. бТт'Тг дбдшЕ 

читают книгу. Ср. дауда-. 
доТц жертва.
долгец волна j бур. Аларск. дол'- 

]5н, мо. dolgiyan. 
домаг  ̂ шутка 1 мо. domo]'<^doma]’ 

повесть.
домбл правнук j ма. da omolo 

старший внук. 
дондТг хоро средний палец. Ив.
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дуандТ^е хоро | мо. d u n d a d u  

/игиуип. 
дор желание j халх. дур, мо. d u ra .

Ср. доарал-. 
дбра^ур по низу Iхалх. дбГур, 

дохонур, мо. d o yu u r. Ср. доар. 
дормос лоскутки материи, при

носимые в жертву на могиле j 
мо. d u rm u su  палка с привязан
ными листками бумаги, кото
рую шаман держит во время 
призывания божеств. Ср. мо. 
ju r b u s  лоскуток, 

досо- накрапывать, капать | мо. 
d u su -.

до'т'б- оставлять | мо. d u t a y a - 
убавлять, причинять недоста
ток. Ср. доа'т-. 

до'т'ор внутри. Ср. доатар. 
до¥р1г внутренний, находящий

ся внутри | мо. d o tu ra k i. Ср. 
до'т'ор и доа'т'ар. 

дох затылок | халх. духху, мо. 
d u ’/ u .

дулан тепло j халх. дула, мо. d u -  

la y a n .
ду младший брат. Ср. деу. 
дубеХ последний j ма. d ab ei. 
лу\уц б'ё четвертый месяц года.

Ив. ду!н' б'е | ма. d u y in  b iy a .  
дур- кончаться | халх. дур-, мо. 

d ü g iir -.
дурб стремя. Ив. дурёлеге j халх.

дорсЬ, мо. dö rüge. 

дур'т'е1 приличный, согласный 
с формой j мо. d iir it e i имею
щий форму, 

дуру- хватать, быть в самый раз, 
в пору j мо. d iir ü -  всунуть.

дурун'т'е1 имеющий вид | халх.
дурТ'т'ё, мо. diiritei. 

дусб стена. Ив. дузё.

ч ~ ч '

у'а- указывать, объявлять | халх. 
ga-, мо. jiy a - .

уаб 1 лодка. Ив. u i w i ~ 3 ^ 6 i  j т у н г .

Czek. пawë (5awe), мо. ja h i .  
y'awa шаманское одеяние. 
yawAa- складывать. 
y'ar;yc рыба | халх. г,аГас, мо. j i -  

yasun.
у ау'уо- сообщать | мо. j iy a ju  og-. 
yaiV 'i второй, следующий \ ма. 

ja y ic i .
y ajaV ai суженый судьбою, судь

бою данный | халх. ?;ajaVe, 
мо. ja y a y a ta i.  

уа'к'Т- наказывать, приказывать | 
халх. ^аххТ-, мо. j a k i- .  

уалан свет, мир, вселенная j ма. 
ja ta n .

уалб Тр- молиться | халх. ^а1б!р-, 
мо. ja lb a r i- .  

уалГа- объявить ] халх. 7,алГа-, 
мо. jiy a ly a -  велеть указать, 

у ал г!- глотать [ халх. ~,alri-, мо. 
ja tg i- .

уалб ~  уалб молодец, молодой j 

халх. ^алу, мо. ja lay u . 
уанда- петь|мо. ja n d u -  жало

ваться, тягаться, 
уан нрав, характер | халх. j;aij, 

мо. ja n g . 
yap- посылать, отправлять. См. 

след.
уара- выгнать | мо. ja r u -  посы

лать с поручениями. Ср. пред.

77
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царам мелкая рыба, малек | халх.
царахаё, мо. ) 1гтауш. 

уарам'т'аГ название одной мест
ности.

уарг’а- наслаждаться | халх. цар- 
1*а-, мо. у  г г/а-. 

уарГал'т'0! радостный, блажен
ный ! халх. уарг'ал'т'ё, мо. уг>- 
уакаи

уас носилки | кит. цзяо-цзы. 
уаха вещь | ма. уа^а. 
ц'аха промежуток времени, напр., 

ён у'аха до настоящего вре
мени, в этом промежутке вре
мени | ма. ]ас(а промежуток, 

цахамб е <  уахац б'ё восьмой 
месяц года. Ив. цахун б'е | ма. 

}<щип Ыуа. 
ц'ахард жилетка, безрукавка, со

ставляющая часть шаманского 
одеяния, 

ц'а'ч“!- указать, объявлять, итти 
объявить I мо. 

ц'а'ч'^лГа- приказать объявить, 
распорядиться объявить. См. 
пред.
да | халх. ^а—ца, бур. Аларск. 

за.
уё племянник, сын сестры | халх.

>,ё, мо. jige. 
ц1*\уул правый | ма. }еЬе1е. 
у'ёрг! ~  уёрп разряд, сорт, каче

ство, количество. Ив. 51р^е | 
халх. /,ерёг, мо. jerge, ма. jergi.

Ос (С ^  '  Iуе т гер препятствие | халх. £ед- 
хёр, мо. уе<1кег. 

уёудё- видеть сон, сниться | халх.
Зуд1ё-, мо. )едй(Ые-. См. след, 

цёудёл- видеть сон. См. пред. 
цёулё- принимать.

цёулё- бредить ) мо. )egйle-. 
у'ца предопределение, судьба1 

халх. ^а]а, мо. )аусг/а. 

уЧл год (циклический). Ив. я,1'р11 
халх. цИ, мо. )П. 

цЧл'ц'Тмо ласточка.
Уфб иноходец | халх. цорб, мо. 

у ггиуа.
цо\уо- страдать | халх. ^owб-, мо. 

]оЬа-.
уо\ублоц страдание, печаль | халх. 

~,ошлд, мо. joba.la.ng.
V  V  р СО - Оцо\уоло1| т шспытывающиистра- 

дания | халх. ^ошло^'т'ё, мо. 
jobalangtai. 

убуа пятка | халх. мо. уии-
уш.

уол темя | халх. 5улаё, мо. уи/аг. 
уол'Тг' фигурка человечка из тра

вы, играющая роль при изгна
нии духа болезни | халх. ^оШк, 
мо. ]оИу выкуп, 

уондоц парчовый шелк, парча | 
мо. )ощ с1ип. 

убр дымоход кана. 
убра межа [ халх. 7,ура, мо. ]а}’и- 

га промежуток, 
цорг'бмб'ё цорг'он б е  двенад

цатый месяц года. Ив. ууру- 
^ун б'е — з'ур^ун б'е | ма. уог- 
уоп Ыуа. 

уор'Т- иметь намерение, намере- 
ваться ! халх. ^орТ- мо. уогг-. 

уор'Гц мысль, смысл, значение ] 
ма. уоп'п цель, мысль, наме
рение и т. д., мо. уоггу наме
рение.

цбс монета, деньги | халх. 56с, 
мо. уо'/ив.
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цоб'ч'Ч- согласовать | халх. 3 6 6  
справедливо, мо. jo b  id., joble- 
совещаться. 

цс'ж'ё <С цб б е второй месяц го
да. Ив. пуо б'е | ма. ju v e  biya. 

1дс*>jГ ладно! хорошо! 
цуамб'ё <  цуац б'ё десятый ме

сяц года. Ив. ууан' б'е | ма. 
juvan  biya. 

цумбра дикая мышь, степная 
мышь | халх. зумбара, мо. ju -  
гат ап .

цуг направление (заимств.?) !
халх. ^yr, мо. jug. Ср. цур. 

цугё- приноровить(ся), приспо
собиться) ! мо. jokiya- устраи
вать.

цугТл''ч'г1- согласоваться, 
цугу- ставить.
цудро- причинять страдания | 

халх. зуддёр-, мо. jiidere- уто
миться.

цуТ племянник, сын брата | ма.
ju i  сын, мальчик. 

цуТ-хуа хризантема | кит. цзюй- 
хуа.

1)'уц левый, восточный | халх. 7,у, 
мо. jegiin. 

цур сторона, направление|халх.
оУГ, мо. ju g . 

цур ~  цуру пара. Ив. цуру оба | 
тунг. Барг, пур два, ма. juru  
пара. См. след, 

цуру парный. См. пред. 
цуруг — ц уругу сердце. Ив. пу- 

РУБУ 1 халх. 7,урух, мо. jiruken. 
ц'ус вид,масть|халх. $ус,мо .jisiin. 
цусУеГ узорчатый | халх. ^ус’т'ё, 

мо. jisiltei имеющий вид, цвет, 
красивый.

ое ~ е

ewe—-ewo 1) мать, 2) жена стар
шего брата отца. Ив. еуо, 
эуэ | бур. Тунк. 161, мо. ebei 
матушка, 

ег ~  ~  егё мать | халх. еххё,
мо. еке.

er 'V 'i старшая сестра. Ив. ёкц11 
халх. егё'ч'Т, мо. egeci. 

еде они. Ив. еде | халх. еддё, 
мо. ede.

1дё теперь | мо. ediige.
ёдёгё- излечить, исцелить|халх.

еддёгё-, мо. edege-. 
ёдёлё- переправиться через реку. 
ёц'Тц хозяин, император. Ив.

bi jiH | халх. ед^е, мо. ejen. 

е!д эдаким образом | мо. eyin. См. 
ё]'Тд.

v

еТлё- разлучаться. 
еТмёр эдакий | халх. 1м, мо. eyimii. 
еТтец разный | ма. eyiten. 
eji эдак, эдаким образом| мо. eyin. 
ё]Тд эдаким образом. Ср. еТд. 
ердб до сих пор, до настоящего 

момента, 
ё'к'ёл часто.
е'к'ёмё очень, еще больше. 
ё'к'Т голова, головная часть, ис

точник. Ив. xeKi | мо. ekin. 
ёскТт'е1 имеющий голову | мо.

ekitei. 
ёл лук (растение). 
ёлдёмеТ — елдёме1 разный, вся

кий | мо. eldeb. 
ёл'ц'Тг осел | халх. ё1цТг, мо. elji- 

gen.
ёл'ег — ёлёг печень. Ив. хелых | 

халх. ёШг, мо. eligen.
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ёлен'ч''Тг отец деда, прадед | мо.
eliince ebiigen. 

е л к е  спокойствие, благополу
чие | ма. elxe. 

ем лекарство|халх. ём, мо. ет. 
ёмгун женщина. Ив. амун-ку | 

мо. ете кйтйп. 
ёмёг жена. Ив. емыге | халх. емг§, 

мо. emegen старуха, 
ёмел передний, южный. Ив. емы- 

не | халх. бмбн, мо. етйпе. 
ёмёл седло. Ив. эмэлэ | халх.

ёмё1, мо. emegel. 
ёмёл'к'ё- одевать | мо. emiiske-. 
ёмёллё- седлать | халх. емёПё-, 

мо. emegelle-.
ёмёс---- ёмсё- одеваться | халх.

бмус-, мо. emiis-. Ср. умсу-. 
ёмулёсГн’ перед ним | мо. етйпе 

есе inu.
ён — ёнё этот, это. Ив. ёне | мо. 

епе.
ёндуг; яйцо. Ив. ендугу|халх.

бндуг, мо. ondiigiin. 
ён'т'ёхём всегда, постоянно | ма.

entexeme. 
ён’ч'у другой | ма. епси. 
ён свой, собственный, 
ёцгёл немного больше, слегка, 

чуть-чуть, 
ёр мужчина, муж, мужская сила | 

халх. ер, мо. ere. 
ёр- прясть | мо. egere-. 
ёрбур прыжок, скачок | мо. erbe- 

ger живой, подвижной, 
ёрг! берег, яр | халх. ёргТ, мо. 

ergi.
ёр^Т большой палец. Ив. ijepbuje | 

халх. epxl, мо. erekei. 
ёргТ- кружиться, оборачиваться,

поворачиваться | халх. ёргТ-, 
мо. ergi-. 

ёргун мужчина. Ив. ер^ун | халх.
ере хун, мо. ere кйтйп. 

ёргуц река Аргунь. 
ёрд- сломать, разбить, нарушить 

(напр., закон). Ив. ердебё | 
халх. е\удё-, мо. ebde-. 

ёрё сам. Ив. уор'ё | халх. оро, 
мо. ober-iyen. 

ёр'ё ох! ой! (возглас), 
ёр!- искать, просить | халх. ёр!-, 

мо. eri-.
ёр'ш^- ёрп| время | ма. erin. Ср.

о Р‘Ч' г-ёрл^г Эрлик-хан | мо. erlig %а- 
уап < [  уйг. 

ёр'т'е рано, утром | халх. ёр'т'ё, 
мо. erte.

ёру подбородок|халх. еру, мо.

ёр'ч у грудь. Ив. ерчу | халх. 66- 
V y, мо. ebcigun. 

ёс отрицание при глаголе | мо. ese. 
ёсёр- брызнуть, кропить|халх.

бссур-, мо. osur-. 
ёсёрг напротив, обратно | мо. 

esergii.
ёсёрг т'ёсёрг туда и сюда, взад 

и вперед | мо. esergй tesergii. 
ё'тгё- победить | ма. ete-. 
ё'т'ё бабка, бабушка. Ив. етёу 

в сочетании T a iT a i  етёу (или 
етёЬу). Ср. след, 

ё'т'ёгу бабка. Ив. етёЬу в T a iT a i  

етёЬу. Ср. пред. 
ё'т'Тр'к'ёц старик | сол. Ив. сагды 

етыркан, тунг. Барг. eTipK O H . 

ёуд~ёудё дверь. Ив. аудё|халх. 
уд, мо. egйden.
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еудё- болеть. Ив. аудебё халх.
Öv/ду-, мо. ebed-, 

ёу'к'ё 1) старший брат матери, 
2) муж старшей сестры отца, 

еулёц туча, облако | халх. yl, мо. 
egülen.

ёур передний | халх. öwyp, мо.
öbiir южная сторона, 

ёур болезнь. Ив. ауре | мо. eber 
боль, 

ёур'к'ё- провожать, 
ёус трава. Ив. а^за | халх. öwjrc, 

мо. ebiisün. 
ё'ч'ёг — IV'Tr отец | халх. е'ц'ёг, 

мо. ecige. 
e V 'V ö  младший дядя по отцу, 

младший брат отца.

i

!дё пища | халх. 1дё, мо. idegen.
Цё- есть, кушать. Ив. Ue6ei | 

халх. Цдё-, мо. ide-.
1дёш'Т пища | мо. idesi. 
ман'т- светать.
1лан'т'а1 светлый. 
iAäij свет.
iAäc нитка. Ив. пнлазу.
iAi*ä цветок, рисунок, узор | ма.

Ну а — il/a. 
iAfäp значение этого слова не 

выяснено. Встречается только 
в одном шаманском призыва
нии. Возможно, что это назва
ние какой-нибудь местности. 
Ср., впрочем, ма. ilyari бумаж
ные ленты, которые вешаются 
на ивовые ветви во время 
призывания духов у шаманов, 

мдё пол. Ив. нпллё | сол. Ив.
iAg'äH.

М атериалы  М О Н К , 6 .

шёд смех | халх. ш'ёд, мо. т1уе- 
dйn.

ш"ч'ён локоть | сол. Ив. 1ч а, тунг.
Барг. Гчбн. 

шГо- растереть, размять руками 
(напр., материю).

1р острие ! мо. гг.
1р- приходить | халх. 1р-, мо. гге-.

Ср. рр-.
{ро благопожелание | мо. ииа  

предзнаменование (по смыслу 
ближе подходит irйgel благо- 
пожелание).

Гт'ё деревянные края кана.
Гч"1- отправиться, пойти. Ив. 

1ч1бё | вост. (все) ечЦ халх. 
о'ч'!-, мо. od-.

Гч"1лгё- отправить.

1
|а- основа глагола 'что делать’, 

'как делать’ | халх. }а- (]ац, |аса 
и т. д.), мо. уауак{-.

|а\уа немой.
]ада- быть немощным, бедным | 

халх. ]адда-, мо. yada-.
]‘ада1'у немощность, несостоя

тельность ! мо. ya.da.yii.
]ада1'ац — ]"ада1'ац шаман | бур. 

Аларск. оа'оцоч, халх. уддаГа, 
мо. udayan} тунг. Барг. Цакон 
шаманка.

]а]а-холо тыква | мо. /и1и.
|ала- поднимать | мо. На- побе

ждать.
jaлaмб'ë <|алац б е  третий ме

сяц года. Ив. ]алын б'е | ма. 
Пап Ыуа.

I )алГа- различать, выбирать, раз
бирать. Ив. ]алаг;аз! ^ар^абе

6
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выбрать, выбаллотировать 
халх. jaAfa-, мо. ilya- разли
чать.

jaAi"a ywei безразлично, без 
различия | халх. LWa-yr Г, мо. 
ilyaya iigei. 

jaMap что, какой | халх. )амар, 
мо. yambar. 

jaMap V  какой бы то ни было | 
халх. jaMap V i  — jaMapc4, мо. 
yambar-cu. 

japa- спешить | халх. jap-, мо. 
yayara-.

japVTp- раздаваться (о прият
ных звуках) | мо. yarkira/ui 
dayun шум, шелест, 

japxy досчатая настилка крыши, 
jac 1) кость, 2) останки | халх.

jac, мо. yasun. 
jay- итти, поступать. Ив. jao6e 

бегать | халх. jawa-, мо. yabu-. 
jayijaij пеший, пешком. Ив. jay- 

ван | халх. jawfa, мо. yabuyan. 
je V e  что-нибудь. 
je V l сколько.
je ijV e  в целом. Ср. jo ijV 'e.
jiwl- подступать | ма. ibe-.
jiij— ji^e большой, очень. Ив.

xire — 131'ге | халх. jixxe, мо. уеке. 
ji^wo жена старшего брата от

ца. Ср. jiij большой и ewo 
мать.

ji^eA очень | халх. jixxel, мо. 
yekele.

ji^ep очень, весьма. Instr. от jir;e. 
jii^ V ei обладающий многим ] 

халх. jixxe'т'ё, мо. yeketei. 
jir;Va старший дядя по отцу, 

старший брат отца. Ср. ji§ 
большой и a V a  отец.

]Гк'е котел.
51р- приходить. Ср. 1р-.
51рдёц обряд камлания, устраи

ваемый шаманом раз или два 
в год для своих духов.

}б что. Ив. }ох! | халх. 5у, мо.
уауип. Ср. 56 и }у.

}оц'к''ё полностью, целостью, 
в целом | ма. уопдИуап. Ср.
.о ? го
{ен к е.

]оро головка стрелы, костяной 
кружок с несколькими отвер
стиями, насаживаемый на стре
лу | ма. уого.

]ос — }осб обычай, закон | халх.
{ос, мо. уозип.

}ос'т'°1 привычный, обычный, за
конный | халх. jo cУ ë, мо. уози- 
1аг.

56 ~  }у6  что. Ив. }ох! | халх. }у, 
мо. уауип. Ср. 55 и ]у.

56'к '1 какой. Ив. ]окш | мо. уауикг. 
|6м —  ]6му нечто | халх. ]ум, мо.

уауита. Ср. |умё.
]‘6н'1н' зачем, для чего|мо. уауип 

ти.
}у что 1 халх. ]у, мо. уауип.
)уац гуруц Юаньская династия. 
|у^у почему | мо. уауип что.
|умё нечто. Ср. |6м.
}ур'ч' у\уе1 без ничего, без чего 

бы то ни было | халх. }у'ч-угу1.

к'

к'ал сетка.
кс1ас мера около четверика | ма.

х^уаве, кит. ся-цзы. 
к'е частица подтверждения | ма.

ке, халх. ху, мо. кй. 
к 'ед— кёдё'-к 'ёдён  сколько. Ив.
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кеде | халх. хед~хеддё ~ х у д у1,
V V V с V

мо. kedüi. 
к 'ёу 'ё~ к 'ёу ё  когда | халх. хе^ё, 

мо. kejiye. 
к'ёу'ён I давно j ма. kejini id., 

калм. кезшй некогда. 
к'еТн ветер | халх. х! воздух, мо. 

kei вихрь, ветер, воздух. Ср. 
к'1ц.

к'ё'к'ё кошка. Ив. кёке | сол.
О охехе.

к'ёл' живот, брюхо. Ив. KeAi | 
халх. хё1Т, мо. kegeli — kebeli. 

к'ёлЧ язык | халх. xelle, мо. kele. 
к'ёмун' еще | ма. kemuni по мере, 

обыкновенно, опять также, 
еще.

к'ён'цё мера | мо. kemjiye. 
к'ён'цёл- измерить | мо. kemji- 

yele-.
к щ  кто | халх. хец, мо. ken.
Kreij дыня. Ив. даг;ур кёнке. 
K'eijrep грудь, передняя часть 

туловища j сол. Ив. кенгыре, 
тунг. Барг. кент!ро, ср. халх. 
хенхёрёк. 

к'ер степь | халх. хёр, мо. kegere.
Ср. к'ёур. 

к'ёрдё как. Ив. керё 1 мо. ker. 
к'ёрёбул если | халх. херёб, мо. 

kerbe.
к'ёр'к'е- веять (крупу). 
к'ёр'к'Г- как делать, что делать | 

мо. kerki-. 
к'ёр'т- лежать | халх. хеб'т'ё-, мо. 

kebte-,
к'ёсё- блуждать, гулять | халх.

хессё-, мо. kese-, 
к'ёу'к—к'ёу'к'ё сын, ребенок. Ив. 

коуке — кеку | халх. хухе де-

вочка, хухёт мальчик, мо. кей- 
кеп.

к'ёу'к'ёр дитя, дети, р1иг. от 
к'ёу'к. Ив. коуке сын | халх. 
хухёт, мо. keйked  дети, 

к'ёул- выгравировать | мо. кеЫе- 
делать по форме, 

к'ёур степь. Ср. к'ёр. 

к 'ё 'чу сильный, трудный, опас
ный, суровый, необычайный | 
халх. хе'ц'у, мо. kecegй. 

к'г- делать. Ив. ю б е!) халх. х!-, 
мо. к!-. 

кЧбёс ковер | халх. х1\уёс. 
кЧл'Тн''ч' грех | халх. хёПён'ц'ё, 

мо. кШпсе. 
кЧл'т'ёс кусок, кусочек 1 мо. ке1- 

отделение, часть, поло
винка.

к'!м!'ч'~ кЧм'ч''! ноготь | халх. ху
мус, мо. кт иэип. 

к'Гц ветер. Ср. к'еш. 

к'гсал-~к'кала- устраивать цере
монию траура | ма. „гг^а/а- де
лать возлияние у гроба по
койного. 

к'Гт'ад Китай, китаец | халх. х а- 
'т'ат, мо. kitad. Ср. хар к’Гт'ад 
харакитайский, чернокитай
ский.

к'Гч"ё- стараться | халх. xi'ч'ë-, 
мо. кШуе-. 

к'о- пухнуть | мо. kдge-. 
к'ом место под подбородком | 

мо. кодете-угп кип маленький 
язычек.

к'бнд'ё сфера | халх. хбндД, мо.
kondei пустота, 

к'у человек. Ив. ку. См. к'уц.
6*
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к'уц'— к'уц'Т курительные све
чи. Ив. ку^ | халх. худцТ, мо. 
кй]1.

куцу шея. Ив. куну | халх. ху^у, 

мо. ku.ju.gun. 
к'уТ'т'ец — к уТ'т ун холод, холод

ный | халх. ху]'т'|, мо. кйНеп. 
к'у!сч,'Т- успеть, догнать, быть 

совершенным | халх. гэд'ц'ё-, 
мо. guice-. 

к 'у'к— к'у'к'е синий, голубой, зе
леный, зелень | халх. хбх, мо. 
коке голубой, синий, 

к'ул нога. Ср. к'ул'Т. 

к'улдё- мерзнуть, замерзать | 
халх. хб1ду-, мо. коЫе-. 

к'ул'ц'ё- ждать | халх. ху1ё-, мо. 
кйНуе-.

кул'Т нога. Ив. к у^  1 халх. х б 1, 
мо. ко/. Ср. кул. 

к'ул'1 \уоала подошва. Ср. к'ул'Т 

и шоала. 

к'улуг рысак | халх. ху11Тк, мо. кй- 

% •
к'улун бурр провинция Хулун 

Буир | ма. уи1ип Ьиугг. 
к'унду тяжелый, тяжкий. Ив.

хунду ] халх. хунду, мо. кипс!й. 
к'ундул- оказывать почтение | 

халх. хундуЦ мо. ku.ndu.le-. 
к'унду'т'1! почтенный, почетный | 

мо. kйndйtei. 
куц  человек. Ив. ку | халх. хун ~  

хуц, мо. кйтйп. Ср. к у . 
к'у^гур бугор | мо. к й п ^ й г  овраг, 

ложбина, kйgdugйr бугристая 
местность, ср. тунг. Барг, куц- 
тже бугор, 

к 'ур  немного, слегка | ма. кюг.

к'ур- достигнуть | халх. хур-, мо. 

kür-.
к'ургён зять j халх. хурге, мо.

kürgen. Ср. хургец. 
к'урц'Т- достигнуть расцвета, 

процветать j мо. kögji-. 
к'ур'ё'ч"! — к 'ур ё‘'ч''Т- прибыть, 

достигнуть Ср. к'ур- и iV'T- от
правляться, 

к'урумул'т'у веко j гольд. Грубе 
кумукта (kumükta) id., тунг. 
Барг. KipiMKiH ресницы, мо. kö- 
müske брови. 

ic'ypV'T тетива j мо. köbci. 
к ур'ч'Тч- подходить (из к'ур'чн-

•с \1 Ч 1-).
к'у'ч’'Т сила | халх. ху'ч'Т, мо. кй- 

сйп.
к'у'ч"Тр- прибыть | мо. kiircii ire-. 

л

Aawä лепесток j бур. Аларск. на- 
Mä ветка <С *naba'/a.

Aawpäij жилище гегена, свя
тыня j тиб. Ыа-Ъгап. 

лаг;а крупная рыба. 
лама1 хоцхор название одной 

местности, 
л'ан-хуа лотос | халх. 1 aij-xya, мо.

lingxu-a кит. 
лар'к'Т- обмахивать, помахивать, 
лар'т'о- приклеивать. 
лар'ч"Т лист ! вост. лапч), халх.

наб'ч'Т, мо. nabci.
AoaV'I русский. Ив. луащ j тунг.

Барг, луча, ма. loca.
Aoijxo бутылка. Ив. гу лонко I 

халх. лоцхо, мо. long/и.
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луцур унуг название священной 
лисицы | ма. lujuri мех черной 
лисицы.

м açâ мясо. Ив. м açajxaAX. махха, 
мо. mi/an. 

ма^ал шапка. Ив. макала | халх. 
мал1'аё, калм. махла, мо. та- 
la)'ai.

маддпгт'аГ. См. foapwârç мадда-
с са_Т 1.

маднар'Гн' под конец. Instr с при- 
тяжанием 3-го л. от незасви- | 
детельствованной основы.

Màïc ячмень. Ив. ма1за пш е
ница <С кит. май-цзы. 

мал скот j халх. мал, мо. mal. 
мал Va- копать | халх. мал Va-, 

мо. malta-. 
мана караул | халх. мана-, мо. 

типа- стеречь, manayul стра
жа.

манан туман, дымка | халх. мана, 
мо. тапап. 

манар- дымиться, куриться, за
волакиваться дымом, туманом 
и т. д.

манда-встать, подняться, взойти 
(о солнце) | халх. манда-, мо. 
mandu-.

манна в сочетании манна мохон 
саман родовой шаман. См.
M O X O fJ.

мацг'ё чудовище | халх. мацГас, 
мо. mang'/us. 

ма^гТл лоб. Ив. манп'л | халх. 
маГне, мо. manglai ~  mang- 

nai.

мацпрс чеснок | бур. Хор. M a i jr ip ,  

мо. manggirsun — manggir. 
мар- собирать ягоды, 
марал ягода.
мард пантера. Ив. м арда. 
марУа- забывать | халх. мар'т'а-,

мо. marta----umarta-.
масо уполовник. Ив. машаоза. 
маша— маша тотчас j мо. masi 

весьма.
мёде- знать. Ив. меденё | халх.

меддё-, мо. mede-. 
меделге сведение, известие| мо.

medelge знание. 
меТс лед | халх. мос, бур. Аларск.

мблёЬёц, мо. mdstin. 
мё'к'ё- сосать.
мёмё мама j сол. Ив. мёмо, ма. 

mama.
мёнёр- терять чувства, лишиться 

чувств, быть озадаченным, 
ошалеть | мо. тепеге-. 

мёнгёУ6! коршун, 
мёцгу серебро | халх. мбцгу, мо.

monggiin. Ср. му^гу. 
мёргё- печалиться | тунг. Барг, 

мерге-.
мёргёц название города Мэргэн. 
мё'т'ёр настоящий, подлинный, 

по настоящему тотчас, как 
раз|бур. метёр зан^ар таким 
же образом. 

м!л'к'у- ползать на четверень
ках | мо. molkii-. 

мша плеть. Ив. мша | бур. Аларск.
мша, халх. ма1а, мо. rnilaya. 

мшада- ударить плетью | бур.
Аларск. мшада-, мо. milayada-. 

мб дурной, плохой | халх. му, 
мо. тауи.
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мб у y 'Г- смотреть дурно, прези
рать.

m o fjo ï змей, змея, название 
шестого года двенадцатилет
него цикла [ халх. моГ°ё, мо. 
m oyai.

мод дерево, деревянный. Ив. 
мбдо | халх. мод — моддб, мо. 
modun, мн. ч. в старом пись
менном языке mod. 

моТл! черемуха [ халх. MÔèc, мо.
moyilisun. 

мон'б обезьяна, девятый год 
двенадцатилетнего цикла| ма. 
monio. 

монсу лес.
мор'— м ор! конь, лошадь, назва

ние первого года двенадцати
летнего цикла. Ив. M Ô pi | халх. 
Mopï, мо. morin. 

м ор! ц'1лУе1 родившийся в год 
коня | халх. Mopj цй'т'ё. 

морГодал маленький угорь, 
мордб- ехать, отправляться 

в путь | халх. мордб-, мо. 
morda-.

Mop'Y°ï конный | халх. мор"т'ё, 
мо. montai. 

мбрха- хулить, злословить I мо.
mayud/a-. 

м о х о н  р о д  I м а . muqun к л а н ,  

м о х о н  ca M â rç  р о д о в о й  ш а м а н .

Ср. м а н н а  M o x o ij . 

м  о г о -  п о л з а т ь  н а  з а д н и ц е ,  

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

г о д а  д в е н а д ц а т и л е т н е г о  ц и кла|  

м а . muduri. 
м у 'к 'ч 'о н  с а з а н .

му^гу серебро, серебряный. Ср. 
мецгу.

мур река. Ив. мур{ | мо. тогеп.
Ср. муру^. 

мургу- поклоняться, кланяться | 
халх. моргу-, мо. тдгдй-. 

мургулёлг'ч''1- бодаться | халх.
моргу1ду-, мо. тогдйМй-. 

мургул'гч"Т- кланяться друг дру
гу ] халх. мбргуГц'ё-, мо. тдг- 
§й1се~.

мурле- взвалить на плечи| мо. 
тоги1 е-. Ср. муру.

! мургт'ёг1 орел.
! мур'т'ул град | халх. мондур, мо. 

mondйr.
| муру плечо. Ив. муру | халх. 

мору, мо. тоги. 
муруц река | мо. тогеп. Ср. мур. 
му'т'ё — му'т'у словно, подобно | 

бур. Аларск. буте, мо. теШ.

н

наг'ч'у 1) младший брат матери, 
2) жена младшего брата ма
тери | халх. наГа'ц'а, мо. па- 
уаси.

над игра, забава|халх. нада, мо.
nayadun. 

нада- играть | халх. над— нас-, 
мо. nayad-. 

надам лицо. Ив. н'адыма. 
надамб'ё <С надац б'ё седьмой 

месяц года. Ив. надан' б'е | ма. 
nadan Ыуа. 

нац'Тл' родня матери. 
науТр лето. Ив. на51’р | бур. 

Аларск., Балаганск. Тунк., 
Капсальск. нажТр. 

наТнТгб старшая сестра отца. 
наТрс оленья кожа.
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налха маленький ребенок, мла
денец, младший | халх. н'алха, 
мо. nil/a. 

намар осень. Ив. намуру | халх.
намар, мо. патиг. 

нар солнце. Ив. нара | халх. нар, 
мо. пагап. 

нара- находить удовольствие, 
пристращаться | ма. пага-. 

Hap'iij тонкий. Ив. нарш | халх. 
нар;, бур. Хор. нар'Гц, мо. па- 
rin.

нарс сосна | халх. нарас, мо. па- 
rasun.

нас год жизни, лета, возраст | 
халх. нас, мо. nasun. 

н асУ а1 имеющий возраст | халх.
нас'т'ё, мо. nasutai. 

насуц зеленый | сол. Ив. нахун. 
наур озеро. Ив. наура | халх. нур, 

мо. па'/иг. 
не- открывать | халх. не-, мо. 

nege-.
нёб'т'ёр- проникнуть насквозь | 

халх. неб'т'ер-, мо. nebtere-. 
негу кремень.

° С  С с о ене к т е т сразу.
нём лук (для стрельбы). Ив. нёме 

стрела | халх. нум, бур. Аларск. 
номо, мо. питип лук. 

нёмбёлгё крыша. Ив. нембузу | 
Ю ань-чао-би-ш и ю ненбуле, 
мо. embiile соломенная хижина, 

нёмбус одеяло | мо. nomurge 
епанча из травы от дождя, 

нёмёр название реки, 
нёмур вспомоществование | мо.

nemegilri прибавка, 
нёр имя. Ив. нёре | халх. нер, 

мо. пеге.

нёр ушеТ хоро безымянный па
лец. Ив. нерё уг;ё1 хоро | мо. 
пеге ugel /игиуип. 

нёрдё- открываться |халх. негде-, 
мо. negegde-. 

нёрё- носить платье | ма. пеге- 
накидывать дождевой плащ, 
набрасывать платье, 

нёрлё— нёрлё-называться, наре
каться | халх. нер1ё-, мо. пеге1е-. 

нёр'т'е1 имеющий имя | халх. нер- 
'т'ё, мо. пеге1ег. 

несён смирный | ма. пезип. 
н 'а- гнить | ма. туа-. 
нЧд — н'Цё глаз. Ив. ш'де | халх.

н у д — нуд, мо. nidйn. 
ш рпл £ол'1 черная мука | сол.

Ив. нерыга —  нер^а гречиха, 
н^ро конек крыши 1 халх. нуру, 

мо. тгиуип. 
нТч"к'б голый | халх. н 'у'ц'гу—- 

ну'ц'угу, мо. mcйgйn. 
ноГас утка. Ив. наузу | халх. ну- 

Гус, мо. пиуивип. 
но '̂ч'Т спинной хребет.
Н015— Н0130 собака, одиннадцатый 

год двенадцатилетнего цикла. 
Ив. ног̂ а | халх. нох°ё, мо. по- 
/аи

ноТр- отсыреть | мо. поуНап сы
рой.

но!р сон | халх. ноёр, мо. поуи. 
номбос слеза | халх. нулмус, мо.

пИтиэип ~  пИЪизип. 
номхац спокойный, кроткий, 

смирный | халх. НОМХ9, мо. по- 
ти/ап.

ноц к'ёу'к сын. Ив. но мальчик | 
мо. пиуип — туип дитя муж
ского пола.
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нон-деу младший брат. 

но'т'оГ родина, кочевье | халх.
ну'т'ук, мо. пиЫу. 

н’охол загривок, 
н'охор- преклонить колени | ма.

туацига-. 
ну^арс зелень | халх. ноГо, мо.

по'/иуап. 
нугу отверстие, дыра. Ив. ну^у 

дуло | халх. нухху, мо. пике. Ср. 
ну'к'е. 

нугул грех | мо. тгг̂ ы/. 
нугур муж | халх. ноххур, мо. по- 

кйг.
ну'к'ё дыра, отверстие. См. нугу, 
нумбу- покрывать, завешивать, 
ну^гумб'ё <С нуцгун б'ё шестой 

месяц года. Ив. ншгун' б'е | 
ма. тпддип Ыуа. 

нурш е- проводить. Ср. след. 
нурш'1- пройти, проехать мимо | 

халх. нбг'ч'Т-, мо. подЫ-.

о

б- ПИТЬ, К у р И Т Ь . Ив. уО- 1(1. | 
халх. у-, мо. а)’и—  иуи- пить. 

оанаГа-~-оаиаГа- повалить, сва

лить. Ив. уанобё1 упасть | мо. 
ипауа- свалить, 

ошб- беспокоиться. 
оГн'1- призывать, выкликать.
0156 мозг.
о д ~ о д д б  звезда. Ив. хотб | халх. 

оддо, мо. ос1ип.
оц°---- оц'Т- целовать | мо. о]и-.
оубр корень, происхождение | 

мо. уа'/иг. 
оТ- шить. Ив. оГбё | мо. оуи-. См.

о]*--

01лб- копать, рыть. 
оТрл шитье | мо. oyudal шов. 
о!рл о!- (произносится слитно, 

т. е. оТрлоТ-) шитье шить, 
oji- шить. См. 01-. 
ojor; хорб указательный палец 

(„палец которым ш ьют“ ). Ив. 
ОТ хоро.

ojoiji'o главный, самый сущ ест
венный | ма. oyongyo. 

ол- находить | халх. ол-, мо. о/-.
Ср. шоалда- находиться. 

блГа- давать пить, поить|халх.
улГа-, мо. a'/ulya-. 

о л е ворона.
олб тополь| манег. олуха, гольд. 

Грубе поло (polo), ма. ful'/a, 
халх. ylac, мо. uliyasun. 

олбм подпруга|халх. оллбм, мо. 
olung.

олоцхо мешок, мешочек | сол. 
Ив. олоку мешочек для табаку, 
ма. fui/u. 

олбцх¥°1 находящийся в мешке, 
олбр народ, люди | бур. Аларск.

улат, халх. уллус, мо. ulus. 
ом'Тнац ежегодное камлание, 

устраиваемое шаманом в своем 
доме для своих духов, 

омбл внук. Ив. но бмоло | сол. 
Ив. омоле, ма. omolo id., тунг. 
Барг, омолп сын, парень, 

он- ехать верхом. Ср. оно-, 
бц год. Ив. хон~хуан [ халх. o i j , 

мо. on.
оцг1 основание, рукоятка, сте

бель | ма. ungya старший в роде. 
онГоц дёлбур грива, которую 

никогда не стригут | халх. онГ§ 
де1.
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о^гбр шаманский дух| мо. опд//и<1, 
мн. ч. от оп§'/ип. 

ондлб- обманывать, 
ондбл бок, сторона, край|тунг.

Барг, олдбн бок. 
ондблд около чего, у чего | тунг.

Барг, олдондун около него. 
он'1 ушки, зазубринки на стре

ле | бур. Аларск. оно, мо. 
от.

бн'Тр'т'а- туманиться, заволаки
ваться мглой, дымкой ) бур. 
НУ ун Тц дым, мо. ит'уаг. 

оно- ехать, сесть верхом. Ив.
онобё | халх. уну-, мо. ипи-. 

он'т'алац — бн-т'алац ежегодно, 
онхац улац улде1 хац имя героя 

одного эпического произведе
ния.

он"ч'— он''ч"Т нож. Ив. онц! — 
онцы — онч1 ( мо. опиЬИ. 

он'ш’Тмб'ё <С он'ш'Гн б'ё одиннад
цатый месяц года. Ив. у1н'сш' 
б'е | сол. Ив. умшон' б'е, ма. 
от ^оп Ыуа. 

ор место | мо. огип . 
орГо- вырасти | халх. ург'у-, мо. 

иг/и-.
ордбнб впереди, перед чем либо. 

Ив. ордо | халх. урду, мо. и г1с1а. 
См. след, 

ордбц впереди, раньше, перед.
См. пред. 

ор'ё- завязать, запутать | мо. 
оггуа-.

ор'ё — ор'ё вечер, поздно. Ив. 
ор'оокоц к вечеру | халх. ор°ё, 
мо. 0Г01.

°Р1- звать. Ив. орЧбё визжать \ 
мо. и п -  звать, приглашать.

ор'к'Т- бросать | халх. орх!-, мо. 
огк1-.

ороТ вершина, верхушка | халх.
ор°ё, мо. ого1. 

орбц бугор | мо. ого1 вершина, 
орос русский, Россия|халх. орос, 

мо. огив. 
орсб- течь, быть влекомым 

течением | халх. у рус-, мо. 
игив-.

ор'т — ор'т'о длинный. Ив. брто I 
халх. ур'т'у, мо. иНи. 

ору л губы | халх. урул, мо. иги"/и1. 
ор'ч''!- вертеться, поворачи

ваться | халх. ор'ч'!-, мо. ога-. 
ос вода, река. Ив. бсо | халх.

ус, мо. ивип. 
о'т'а^на степная мышь | мо. о'/и- 

1апа.
о'т'бш ! знахарь, знахарка, ле

карь 1 халх. о'т'б'ч'Т, мо. гЛаЫ. 
о'т'ур курение, которое ста

вят во время камлания пе
ред больным | мо. и1и/иг ку
рение.

о'ч"Тр причина ) халх. у'ч'Тр, мо. 
иЫг.

6

Йр'ё собственный. Ив. уорё сам | 
халх. о р о , мо. дЬег-гуеп сам. 
Ср. ере сам.

п'аТда- расставлять | ма. }ау1(1а-. 
п'аТдТц шеренга | ма. /ау1(1ап 

строй, ряды, шеренга, цере
мониальная выстройка чинов, 
выстройка шпалерами.
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п'анса шелковая ткань | кит. фан- 
сы.

n 'lij потолок. Ив. пын | кит. пэн. 

Р

рш время. См. Ip 'îH .

с

са- доить | халх. câ-, мо. say а-. 
ca6ï башмаки. Ив. câi6i|Ma. sabu. 
саг'ал— са^ал усы. Ив. сажала бо

рода, усы ] халх. саххал, мо. sa- 
yal борода. 

са^ал'т'3! усатый, бородатый | 
халх. саххал V ë , мо. sa/altai. 

сагдГ старик, старый. См. сардГ. 
сагдГ a V a  дед. 
сагд! ewê бабушка, 
carï- 1) охранять, быть бдитель

ным, 2) соблюдать (т.-е. охра
нять) закон. Ив. caçirÿ охра
няющий i халх. càxxï-, мо. saki-, 

càÎMMàVï тотчас, лишь только, 
только что | мо. sayi только 
что, давеча. 

саТхан прекрасный | халх. càèxa, 
мо. sayiyan. 

сала- разлучаться | халх. салла-, 
мо. sala-. 

сам ббрал белый, совершенно 
белый, серебристо седой. Ср. 
сан борал. 

caMâij шаман | тунг. Барг, саман, 
ма. saman. 

сана мысль. Ив. сана J халх. сана, 
мо. sanaya. 

сана- думать. Ив. санабё | халх.
сана-, мо. sana-. 

carç борал совсем седой.

cap месяц (тридцать дней) | халх.
cap, мо. sara. 

сард! старик, старый. Ив. сарды | 
ма. saqda. 

сардТцгё старик. 
сардТр- стариться. 
capMTuvVa брови. Ив. сарм а т | 

тунг. Барг. сармжта. 
сар'п'а палочки для еды. Ив. 

сарпо | сол. Ив. сарпо ~  ?ар- 
по ~  чарпу, мо. sabya. 

сарсаГар растрепанный | мо. say- 
sayar густой и нависший. 

сарсац'Т- растрепать, разлохма
тить.

сарул луна, месяц (светило). Ив. 
сароро|халх. сарул, мо. sara- 
уи/ светлый, ясный, 

сасхац суп.
сёбуёц счастье, радость j тунг.

Барг. cewooH, ма. sebjen. 
сёбц'Тл— сёбц'1л- торжествовать, 

радоваться, веселиться | ма. 
sebjele-, тунг. Барг, cewuo- ве
селиться. 

cewi,ieHVci радостный.
/С—се к e i j  исток, источник | ма. se- 

kiyen.
сёлбё плавники ) мо. selbi весло, 
сён'ц' ушко, петелька |халх. сёнцТ, 

мо. senji. 
сёрге- разбудить. Ив. селы^ё | 

халх. серге-, мо. serge-. 
сёр'Т- просыпаться. Ив. селы- 

г;ёбе будишь | мо. sere-, 
серуц прохладно | халх. сёру, 

мо. serigiin. 
сёру'ч'г1лгё- охлаждать, прохла

ждать | мо. serigiice- прохла
ждаться.
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се'т'ёр- разбиться на мелкие ку
ски, сломаться | халх. се'т'ёр-, 
мо. setere-. 

с!ул  ~  с!ул ' хвост, конец [ халх.
cÿl, мо. segül. 

сёулё- думать, говорить | ма.
seole- думать, 

cirï лес [ тунг. Барг, cir;ï кустар
ник, мо. siyui роща, 

со подмышка | халх. су, мо. suyu. 
со- сидеть, жить | халх. су-, мо. 

sayu-.
соал свободный, свободно ] халх.

суллу, мо. sula. 
содал — содбл жила | халх. суд- 

дас, мо. sudal— sudasun. 
сбдал сидение | халх. судал, мо. 

sayudal.
cojô клык | халх. cojô, мо. soyu'/a. 
сблг'а- сажать J халх. сулГа-, мо.

sayulya-. См. сблха-. 
côaoij сновидение, ниспосланное 

шаманом, 
солха- сажать. См. солга-. 
сомб стрела. Ив. сому лук [ бур. 

Аларск. Ьомб, халх. суму, мо. 
sumun стрела. 

comoi' ложка.
сон'ц'Т- выбирать [ ма. sonjo-, мо. 

song'/u-.
сонбс- слушать. Ив. cQHÇHcaH 

слышал | мо. sonus-. 
соцгб- выбирать | мо. songyu-. 
copwï посох | бур. Аларск. Ьор'бб, 

мо. sorbi. 
сун'уа б ' ё  пятый месяц года | 

ма. sunja biya. 
сур- учиться, изучать. Ив. со- 

po6éi | халх. сур-, мо. sur-.

су молоко. Ив. су | халх. су, мо. 
sun.

суб! бока | тунг. Барг. cywlH ниж
ние ребра, 

сугду- преклонить колени|халх.
сбгду-, мо. sogiid-. 

сугдуц воздух|ма. suqdun. 

суцугёл- быть благоговейным, 
веровать, молиться | халх. су^- 
r,yrle-, мо. siijiigle-. 

суТдёр тень | халх. судёр, мо. se- 
giider.

суГт'к'ё^ мизинец. Ив. суГтко 
сол. Ив. cylTKi — ц1м1тк1 ~  4oi- 
дого.

сум храм | халх. сум — суму, мо. 
stime.

сумус душа | халх. сунус, мо. sii- 
nesiin.

сун' — сун ! ночь. Ив. сун11 халх.
шС)нТ, мо. soni. 

сундумуг жертвенное подноше
ние | ? мо. siindele- привлекать, 

суре ywei без причины, 
сус мод бамбук j ма. cuse.

С
Т

т'аб'- ставить | халх. T'awi-, мо.
talbi-. См. след, и т'алш!-. 

T 'a w 'i -  ставить. См. пред. и 
т'алЧу!-. 

т'а^у галка | мо. ta'/u. 
т'а!ба столб, поддерживающий 

крышу [ ма. tayibu. 
т'аТ'п'Тц мир, спокойствие, бла

годенствие | кит. тай-пин. 
т'ал блестящий.
т'ал — т'ала равнина | халх. т'ал, 

мо. tala.



92 H. H. ПОППЕ

т'ал'мп- класть, ставить. Ср.
т 'а б ' -  и  T 'a w 'ï - .

T'aiji'âpâr клятва | мо. tangyariy. 
т'анна нёбо | халх. т'аГнаё,мо. tan- 

gn a i — tanglai. 
т'ар- расходиться, рассеиваться 

по сторонам | халх. т'ар-, мо. 
tara-,

т'ар aça д !у  двоюродные братья, 
сыновья родного брата или ce- I 
стры. Ив. тарал11 ма. ta ra  двою
родный с отцовской или мате
ринской стороны.

T ' a p ' ë ~ T ' à p e  поле, пашня, посев. 
Ив. тар е j халх. т'ара, мо. ta-  j 
riya.

т'ар'Т- сеять, сажать | халх. T'àpï-, 
мо. tari-,

T'àp'üvâ огород, 
т'ар'т'ал шкап.
т'арха- 1 ) ударять, бить, 2) играть 

на клавишном музыкальном 
инструменте, 

т'асар- разорваться | халх. т'ас- 
câp-, мо. tasura-. 

т'асах ~  т'асха тигр, название 
третьего года двенадцатилет
него цикла j ма. tas/_a. 

т'а'т'а- тащить, тянуться, протя
гиваться | халх. т'а'т'а-, мо. 
tata-.

т'а'т'алГа- протягивать | мо. ta- 
talya-,

т'а'т'амал Го'ч'бр унты, сапоги 
шамана.

т'аул загадка | халх. т'ашар, мо.
tayaburi. 

т'аул е заяц, название четвертого 
года двенадцатилетнего цикла| 
халх. т ул’ё, мо. taulai,

т'аш е — т'аш'ёц ошибка | мо. ta- 
siya неправда, 

j т'е- раздавать | мо. tage-,
| т '!б  ключица, 

т'ец е- вскармливать, воспиты
вать. Ив. T e u e 6 é i  j халх. т'еуё-, 
мо. te'jiye-. 

т'еТгёл'у' таким образом | халх. 
т'егеу.

т'еТмёр такой 1 халх. г'шё, мо. 
teyimÏL.

т'еТсёл- встречаться jMa. teyisüle-, 
т'ё'к'ер затем, тогда. Ср. т'г'к'ер. 
т'ё'к'ур целостью, в целости. 
т'ёл'Т давний, 

j т'ёме верблюд \ халх. т'емё, мо. 
teme gen. 

т'енёг глупый | халх. т енёк, мо. 
teneg.

T 'ê i j r ë p  — T 'e i j r ï p  небо. Ив. тен- 
r e p i  ! халх. т'ёцгёр, мо. tngri. 

т'ё^'к'ё возможность, сила | мо. 
tengke.

т'ец'к'ерш ' по силе, по мере, по 
возможности, смотря по чему, 

т'ёргё телега. Ив. терьце | халх.
т'ерёг, мо. tergen. Ср. т'ерёг. 

т'ёргул дорога. Ив. тыргул'— те- 
рег;ул' | мо. tergegür. 

т'ёрё тот, он. Ив. тёре j халх. т'ер, 
мо. tere. 

т'ерёг телега. Ср. т'ёргё. 
т'ёр'к'Тц помост | ма. terkin. 
t ' I p ' t ' ï  тотчас.
т'ёсё- терпеть, выносить | халх.

т'ес-, мо. tes-, 
т'есёрг в обратную сторону j мо. 

tesergü.
т 'ёуре- обнимать | халх. т'ёбёрТ-, 

мо. teberi-.
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тЧб'к'ё- заколотить гвоздем. 
тЧб'к'ёс гвоздь | сол. Ив. тебко- 

сун, тунг. Маак тшкасу (11р- 
кави).

т'г'к'ёр тогда, после этого | халх.
т'ех1ёр. Ср. т'ё'к'ёр. 

т'б число | халх. т'б, мо. /оуа.
Ср. т'оала-. 

т'оада дрофа. Ив. т’уада | ма.

^ос/о, халх. т'одок, мо. 1оуис1ау. 
т'оала считать | халх. т'ол-, мо.

1о'/а1а-. Ср. т'б. 
т'оалаг; столб | халх. т'ула£, мо.

Ы 1уа таган, колонна, 
т'оарал пыль | мо. 1оуигау — /оЬа- 

гау.
т'ол- опираться | халх. т'ул-, мо.

Ы-.
т'ол' шаманское зеркало. Ив.

тол11 халх. т'о11Т, мо. 1оИ. 
т'олшур стена, угол в доме, ср. 

барац т'олшур правая сторона, 
почетное место в доме, 

т'олб- прислонить, опереть|мо.
Ы1- опираться, Ы1уа- опирать, 

т'ол "ч "Гг“ колено. Ив. тол'цГх ~  
туарч1'га | ма. 1оЬ^1уа. 

т'оцг'б- вить, сучить | мо. Ыпдуа- 
мять, толочь (коноплю), 

т'о^хо'ч''!- дремать, клевать но
сом ( мо. ton.gyu.Yul]а- задирать 
голову кверху, 1опеуиу1- сги
бать спину, 

т'оргб шелк. Ив. торо^о [ халх.
т'оро£, мо. 1ог)’ап. 

т'орг*оц шелковый | халх. т'орг'ф, 
мо. Ыгуап. 

т'ор'Т- гулять | халх. т'бёрТ-, мо. 
^оумг/- ходить вокруг.

т'орб'т'°1 имеющий копыта | халх.
т у р 'ё У ё , мо. tuyuraitai. 

т'орсб деревня j ма. toqso. 
т'ор'т'-~т'ор'т'а- быть устанавли

ваемым, установиться, устано
вить | халх. t 'o i ^ ' t 'o - ,  мо. toyta-. 

т'ос- попасть | халх. т'ос-, мо. tos-. 
т'бс пыль | халх. т'бс, мо. to'/usun. 
т'осо польза | халх. т'ус, мо. tusa. 
т'об г'ол центр, середина | мо. tob 

youl.
т'ор'Т- заблудиться, притти врас- 

стройство | халх. т'брТ-, мо. tö- 
geri-.

т'ушал'т'аГ служащий, чиновный, 
находящийся на государствен
ной службе. Ив. тушан—-тошан 
служба | халх. т'ушал'т'ё, мо. 
tusiyaltu. 

т'ул'Т- жечь | халх. т'у111-, мо. tiili-. 
т'ум штука, кусок, экземпляр, 
т'умур железо, железный | халх.

т'бмур, мо. temiir. 
т'ур- 1) рождать, рождаться,

2) класть яйца | халх. т'ор-, мо. 
törii-.

т'урс икра | мо. türisiin. 
т'урсёц £арсан родственники, 
т'уруц начало, перед, начальный, 

передний, первый | халх. т'уру, 
мо. terigün. 

т'урундш' перед ним.

У

улан красный. Ив. хула | халх.
ула, мо. ulayan. 

улус династия (заимств.) ! халх.
уллус, мо. ulus. 

ум'Тл филин, сова.
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ум'п'а- купаться. Ив. O M n ä ö a i  

мыться | мо. ит'оа- плавать. 
y V ä  дым | халх. у'т'а, мо. uta'/ati. 
y V ä V 'i  дед. Ив. утаць 
уха разум | халх. уха, мо. и/ct/ап.

У

у- разлагаться, истлевать |мо. Ü-. 
yv/д- заболеть | халх. ошд-, мо. 

ebed-,
ywei нет, без. Ив. ywei — y^ei | 

бур. Аларск. убеТ (бур. тунг. 
Барг, ywei), халх. yrei — угуё и 
т. д., мо. ügei. 

уг- давать. См. у'к-. 
уг- умереть. Ив. y6ei | халх. ухху-, 

мо. ükü-. С р. угу-, 
угдёл страна мертвых, потусто

ронний мир | мо. üküdel клад
бище, мертвец. 

уг1ц дочь. Ив. yhm '~уш | мо. ökin. 
yrlij бёнёр младшая сестра жены, 
угш д !у  младшая сестра. Ив.

у1н-ду | мо. ökin degü. 
yriy к'ёу'к дети.
упц наГ'ч'у младшая сестра ма

тери.
упн V ei имеющий дочь, 
yrip дочь. Plur. от уг!ц | халх. бх- 

хТд, мо. ökid. 
угмё жена младшего брата отца, 
угу- умереть. См. уг-. 
уг^л зима. Ив. у^ул'е | халх. öwyl, 

мо. ebül — ögül. 
уд ендё долго.
удУ сколько, как много | ма. udu. 
удур день. Ив. удУр | халх. бддур, 

мо. edür. 
удур доанда полдень.

удус перья | халх. бдду, мо. 6 dйn. 
у^Ч- 1) видеть, смотреть, 2) про

бовать, пытаться. Ив. УэЧбё | 
халх. уд^ё-, мо. и/е-. 

уц'Тд- виднеться, быть видимым 
мо. йjegde-. Ср. уу'Трду-. 

уц'Тлгё'ч''!- итти, чтобы просить 
показать, 

уц^л^ч''!- видеть вместе | мо. 
й)е1се-.

уц фд-~уц'Трду- виднеться, быть 
видимым | халх. уд^ёгдё-, мо. 
йjegde-. 

уц'1гч''Т- ходить смотреть. 

уц'['ч"1лгё- послать посмотреть. 
уТ-т'умуц большое множество, 

десятки тысяч | ср. халх. 6ш- 
рор дуре эд-т'уму аду'т'ё име
ющий несметные табуны по 
южному склону. 

уТлд- делать | халх. урд-, мо. 
йИеЯ-.

у]ё 1) эпоха, 2) причина, обяза
тельство | халх. урё, мо. йуе, 
нё'к ё'ч' ул мёдё^сул у]ё бол- 
г'бро вследствие того, что ни 
один не понял, 

у р л  двоюродные братья по отцу | 
бур. Аларск. у]ёл'Т, мо. йуе-
g e li— йyelid. Ср. эдбл.

урцгё девятый | ма. uyungge. 
у]6л двоюродные братья по отцу.

Ср. эдёл.
у]5л а15 Д&У двоюродные братья 

по отцу. 
эдумб'ё<Су|уц б'ё девятый месяц 

года. Ив. уГмб'ё | ма. иуип Ыуа. 
угк- 1) давать, 2) употребляется 

в качестве вспомогательного
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глагола, напр., гел'у' у'к'к'с!) 
скажи !|халх. 6г-, мо. о^-. Ср. 
уг- и у к у-. 

у'к'у1р- довести (из у'к- и 1р-). 
у'к'у1'ч''Т- итти дать (из у'к- и

•С \1 Ч 1-).
у'к'у['ч''Тлгё- велеть итти дать, 
у'к у- давать. Ср. у'к-. 
ук'ур бык, название второго года 

двенадцатилетнего цикла. Ив. 
укуру | халх. уххур, мо. йкег. 

ул отрицание при глаголе. Ив.
ул'е | мо. й1й. 

ум'к'у- жевать [ мо. бткй-. 
умсу- одеваться, носить (одеж

ду). Ср. ем сё-~ ем ес-. 
ундур высокий. Ив. г;ундур | халх.

ондур, мо. опс/йг. 
ундус корень|халх. ундус, мо.

ипс1й5йп. 
ун'ё корова. Ив. унш | халх. ун'ё, 

мо. йтуеп. 
унсу- проголодаться | мо. о1йз-. 
ун'т'ур шаманский бубен. Ив. 

хун'турсо | сол. Ив. ун'ту(н), 
манег. унтун, тунг. Маакунту- 
шун (ип!ишип). 

уну правда, истина|халх. ун^, 
мо. йпеп. Ср. унуц. 

унйрб по истине | мо. йпеп-гуег- 
/уеп  ~  \in.eger-iyen. 

унуг лисица \ халх. унуг, мо. йпе- 

£еп'
унуц истина, правда. Ср. уну. 
ун'ч''щ сирота. Ср. шуен''ч"Тц. 
у^гу'т'еГ цветной, узорчатый |халх.

бцгб'т'ё, мо. дnggetei. 
уцгу цвет | халх. бн гб , мо. дпдае. 

ён удр'£ уцгудш' в цвете этого 
дня, т. е. сегодня.

y i j cK ~  уц'к'ё платок. Ив. хунко | 

сол. Ив. хунку ~  унку ~  умку, 
ма. fungqu. 

ур дитя, ребенок, потомство, 
семя | халх. уру, мо. иге плод, 
потомство, 

ургуц радость, радостный [ ма. 
urgun.

ур'к'ул'у' постоянно | халх. ур- 
ryly, мо. ürgülji. 

урйсёц одинокий, один из пар
ных предметов, половина, 
оставшийся одиноким, из пар
ного ставший одиноким | халх. 
Ор(‘)су, мо. örügesün. 

урум урма, кипяченая сливочная 
пенка. Ив. урым масло | халх. 
брум, мо. örüme. 

урум, ср. к'ул'1 урум подъем ноги, 
стопа | ? мо. ölmei. 

урш ел милосердие, сострадание) 
мо. örüsiyel. Ср. след. 

урш']ёл милосердие. Ср. пред. 
ус'к'улУГ- говорить. Ср. усу- 

гул'ц'Т-.
ус^'т'6! имеющий волосы, с воло

сами [ халх. ус'т'ё, мо. üsütei. 
усу волосы. Ив. хузу | халх. ус, 

мо. iisün. 
усуг слово. Ив. усугу | халх. ус- 

сук, мо. üsüg буква. 
усугул'ц'Т- говорить. Ив. усул- 

3166. 
у'т'ёл постоянно, 
у'т'ум хлеб, печенье. Ив. уту- 

ма ~  утыма | сол. Ив. утума — 
утумб.

у'ч'ё'к немного. Ив. уч1кен | халх. 
у'ц'ух^, мо. ücügüken. Ср. след.

• Г (и у ч к ец.
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у'ч'Тк'ёц маленький. С р . пред.
и у'ч'к'ёц. 

y V 'iV e p  ребята, дети. Plur. от 
у'ч'Тк'ёц. 

у'ч'к'ёию жена младшего брата 
отца (из у'ч'кёц и ewo). 

у'ч'к'ёц маленький. 
у'ч"к'ё1Л к'ёл'1 маленький язычек.

Ф

фафул- запрещать | ма. fafula-. 
фурда^ застава | ма. furdan.

х

xä-, ср. алба ха- исполнять слу
жебные обязанности | халх. 
xä-, мо. /а ' /а - . 

ха- закрывать, запирать | халх.
xä-, мо. /а'/а-. 

хаб'Тл черепаха|ма. qayilan, гольд.
М. хаТла (xaila). 

xaö'Tpf ребро | халх. хаб!ра£, мо. 
yabir'/a.

хаб'Тс крупная чешуя (рыбья) | 
мо. yabisun ребра, бляхи на 
панцыре. 

хаб'ч"ё- сжимать | халх. хаб'чЧ-, 
мо. yabci-. 

xafäp- разорваться | халх. xafäp-, 
мо. уауага-. 

хаг'ло- открывать, раскрывать | 
мо. %ауа1-. 

хад — хада скала, большая гора, 
гора. Ив. хада | халх. хадда, 
мо. / ada. 

xaдäлä узда. Ив. хадала ] сол. 
Ив. кадала, ма. / adala, халх. 
ха^ар, мо. yajayar.

хадалла- взнуздать, 
хадам аца старший брат жены, 
хадам ёгё теща | халх. хаддам 

еххё, мо. yadum eke. 
хадам e V 'lr  тесть | халх. хаддам 

е ц'ёг, мо. yadum ecige. 
хадар- разрезать, отрезать j мо.

yadura- прорезать. 
хадТГ хадак, приветственный 

плат |халх. хаддак, мо. yaday <С 
тиб. ka-btags. 

xai.i'ip- вернуться | халх. xapiy ip-, 
мо. yariju ire-. 

ха!да куда. Ив. хаЦа | халх. хаёшТ 
куда, ср. тур. каЦа где. 

хаТлар город Хайлар в Барге. 
хаТларс вяз | халх. хаёлас, мо.

yayilasun. Ср. след. 
хаТлас вяз. Ср. пред. 
xa!p V aI любимый | халх. хаёра, 

мо. yayiratu. 
x a iV  ~  xaiV'T ножницы | халх.

хаё'ч'Т, мо. yayici. 
x a iV 'l разъезд, пикет | ма. qa- 

yici.
ха1'ч,гТла- разрезать ножницами | 

мо. yayicila-. 
xajaA родственники более отда

ленные, чем yjdw; сыновья 
двоюродных братьев | мо. уауа- 
lid  а'/а degii. 

xajm'V'T родственники, еще бо
лее отдаленные, чем xajaA. 

хала семья, род, поколение j ма. 
yala.

хала£ город Калган, 
халбацха конец пояса шаман

ского одеяния. 
халГа ворота. Ив. халата j халх. 

хала£, мо. yayalya.
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халон жаркий. Ив. халон | халх.
халу, мо. ya.la.yun. Ср. халуц. 

хало'ч"Т- разгорячиться | халх. ха- 
лу'ц'а-, мо. yalayuca-. 

xaA V af половина | тунг. Барг.
калтака, мо. yaltas. 

хал'т'а1 принадлежащий к роду.
См. хала, 

халун 1) жаркий,горячий,2 )близ
кий, родной. Ср. халбц. 

халха монгол Халха, Внешняя 
Монголия, Монгольская На
родная Республика, 

хамаг" все | халх. хамак, мо. уатиу. 
хамар нос. Ив. хамар | халх. ха

мар, мо. уатаг. 
хан где, куда. Ср. хана, 

хана где, куда. Ив. хана | халх.
хана где, мо. yamiya. 

ханас откуда|халх. ханас, мо.
yamiya-ece. 

хана’ч,гТ куда бы то ни было, 
хан уТ- плакать по усопшем, вы

ражать соболезнование, 
хан еду- кашлять | халх. хана-, 

мо. yaniya- кашлять, yaniya- 
dun кашель. 

xaH 'V 'i рукав |мо. уапси. 
хан'ш'Т день древонасаждения, 

ежегодный день поминовения 
умерших ] ма. yangsi <  кит. 

хац звук кашля.
xaij император | халх. ха, мо. уа- 

уап.
xaij 1>рд' ш'iwб птица Гаруда | 

халх. х | £ардТ uiowy, мо. ga- 
rudi sibayun. 

хар ~  хара черный. Ив. кара | 
халх. хар, мо. уага.

М атериалы  М О Н К , 6.

хар гурос медведь | халх. хар г б -  
pöc.

хара- бранить, ругать | халх. ха
ра-, мо. yariya-, 

xapafin е- гулять, 
харад- иметь причину | ма. уагап 

причина, зависимость, 
харад- почернеть, померкнуть, 

потемнеть | мо. ya.ra.la-. 
харал- печалиться | мо. yarala-. 
харала—  харала- смотреть | мо. 

yarala-,
xapä^fyi темнота | халх. xapäij- 

ху1, мо. yarangyui. 
хар а'т подданный, подвластный j 

халх. xap'äVä, мо. yariyatu. 
харба- стрелять | халх. xapwä-, 

мо. yarbu-. 
хар ё- прыгать, скакать | халх. ха- 

раё-, мо. yarayi-, 
хар е однако, тотчас | мо. yarin. 
xaplf- возвращаться | халх. xäpi-, 

мо. yari-, 
харбл караул | халх. харул, мо. 

yarayul.
xapVäpi" — хар т арГа кисет. Ив. 

тартыга (не опечатка ли вме
сто хартыга?) | мо. yabtaya ко
шелек, сумка. 

xapV äc доска. Ив. картаза — 
картыс | мо. yabtasun. 

хару ответ, в ответ | мо. yariyu. 
харху- уколоть, ужалить|халх.

хадха-, мо. yadyu-. 
xa p V  тесный [халх. хаб'ч'у id., 

мо. yabci- сжимать, yabcayai 
тесный проход. 

xapV'T препятствие | халх. харшТ, 
мо. yarsi. 

хар'ч 'Тм 6eje обе стороны.
7
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хар'ч'Чм бе]ёс с обеих сторон. 
хар'ч"Тц по обеим сторонам. 
хасаг!у' кое-как.
ха'т'а соль. Ив. ката | сол. Ив. 

к ата— хата^ан, тунг. Маак ка- 
таг;ан (ката£'ап). 

ха'т'а- стать жестким, крепким | 
халх. ха'т'а-, мо. '/уа1а-. 

ха'т'аГла- беречь, сохранять, за- 
ведывать | мо. /ас/а/а/а-. 

ха'т'а!| горячий (о коне), скакун | 
ма. /а 1ап. 

ха'т'б твердый, крепкий | халх.
ха'т'у, мо. /сйауи.. Ср. след, 

ха'т'у твердый, крепкий, проч
ный. Ср. пред. 

хаэдара все совместно.
с притяжанием от хб. 

хаур весна. Ив. ха^ура | халх.
хашар, мо. /аЬиг. 

хауч"щ  древний, старый (о пред
метах). Ив. каучш —  каоцш | 
халх. ху'ч'|, мо. '/а'/иЫп. 

хахра курица, десятый год две
надцатилетнего цикла. Ив. ка- 
кара — катара. 

ха'ч"Тц сорт, род, всякий | ма. %а-
С 1 П .

ха'ч'гТр щека | халх. ха'ц'ар, мо. 
Хасаг.

хёшёц монах | кит. хэ-шан. 
хб все | вост. хб , бур. Аларск.

ху барн'Т. 
хоад — хоада сват, отцы брачу- 

щихся или супругов | халх. 
худда, мо. Хис̂ а- 

хоа!лаГ поминки, жертвоприно
шение на могиле | мо. у^оуйуа, 
ма. Руднев куаТлага « да- 
гурск.).

хоаш —  хоаша зад, задняя часть, 

позади. Ив. хушна | халх. хоё- 
нб, мо. Х°У1'па - 

хоашдЁца после. Ив. хуацанда |

мо. х°У^па- 
хоаша1г северный | мо. Хоута-Ш. 

хоа)ара 1пэ1:г. от хб все. 

хоала кан, лежанка. Ив. хуала | 

ма. уи1ап дымовая труба. 
хоалГа- высушить | гольд. Грубе 

холгу- (хо1^и-), ма. о//о- вы
сохнуть, 

хоал'шб овес. Ив. хуал1-мбо

ма. х°ЧтРа жито. 
хоал'к'Т очаг, плита для готовки 

пищи (от хоала). 

хоам горловые хрящи. 

хоацГарт колокольчики на ша

манской одежде | тунг. Барг, 
ко^акте, мо. х оп§/,а- 

хоар— хоара дождь. Ив. хуара | 

бур. Аларск. хура, калм. хур, 
мо. Хи га - 

хоараГ река, речка, ручей. Ив. 

хуарага | халх. ГорТх°, мо. уоп- 
Х.ип.

хоарам подол | халх. хорм°ё, мо.

Х огт ш . 

хоара^ могила. 
хоб'Т удел, счастье | мо. 
хоб^л- превращаться | халх. ху- 

61л-, мо. хмЬИ-. 
хбгТ- шуметь.
ход'Тр солончаковая соль | халх.

худцТр, мо. %и]1г солончак. 
ходТр колодец|халх. худдук, мо. 

Хи.<1иу.
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ходбг матери брачущихся или 
супругов по отношению друг 
друга | мо. уиНиуш сватья, 
свойственница. Ср. след. 

ходбгГ сватья. Ср. пред. 
ходол дурак, 
ходбс пузырь.
хоТ-амсар название местности 

в 25 км к югу от г. Хайлара. 
хол~холб далеко. Ив. хбло |халх.

холлб, мо. /о/а. 
хол'г! ушное сало | мо. /иИй. 
холдб далеко. Ьок. от хол — холб. 
холдб- удаляться | мо. уо1а<1 -. 
хол е горло | халх. хбл°ё, мо. /о- 

уи/а/.
холбн'ч'Тг мать деда, прабабка | 

мо. /о1ипса ете§еп прабабка, 
холб^ куланый | мо. уи/ап савра

сая с черным хвостом и гри
вой.

холбс издали. АЫ . от хол. 
хон'— хон’Т овца, название вось

мого года двенадцатилетнего 
цикла. Ив. хош | халх. хош, 
мо. уотп. 

хон'Т дым | в китайских источни
ках по монгольскому языку ' 
XIII— XIV ст. кит  (РеШо! ^  
1925, р. 238) 1с1., мо.нпш дымка, 
туман, дым, мо. итуаг, халх. 
унар мгла, 

хонб- ночевать, проводить сутки | 
халх. хонб-, мо. уопи-. 

хонбг1 сутки|халх. хонбк, м о .уо- 
пиу.

хонбр одежда | мо. уипаг. 
хон'гч' Гг родственник. 
хон"ч’'1ц овчарь | халх. хонТ'ч'Г, 

мо. уотЫ.

хон ш ор губы | халх. хоцшбр, мо.
уоп§51уаг рыло, клюв. 

хонГбр желто-бурый, соловый | 
халх. хонГор, мо. уоп£/и.г, тунг. 
Барг, коцгбр. 

хорГбл дрофа | мо. уогуии/ фа
зан.

хор е- собирать | халх. хура-, мо. 
уипуа-.

хор е двор|халх. хорб комитет, 
квартал, полк, мо. уог1уа вну
тренний двор и т. д. 

хорТ- собираться | халх. хур-, мо.
уига-. 

хор'Тл дымовая труба. 
хор'Тл'ч - собираться вместе | 

халх. хуралд-, мо. уигаМи-. 
хорлб- отравить | халх. хорлб-, 

мо. уочг/а-. 
хормбл'т'б ресницы 1 тунг. Тит.

хар1мукто. 
хормбс т'е^гТр небожитель Хор- 

муста | халх. хормбс т'ёцгёр, 
мо. уогтиз/а tn.gr/. 

хорб палец. Ив. хорб | халх. хуру, 
мо. уигиуип. 

хор'т'°[ ядовитый | халх. хор'т'ё, 
мо. уоига1а/. 

хорхб-причинять вред|халх. хор, 
мо. уоига яд, вред, 

хо'т'бд внутренности | халх. хо- 
дбд, мо. yodoyod.ii. 

хо'т'бц 1) город, 2) загон. Ив. 
хотон город |халх. хо'т'б загон, 
город, калм. хотн загон, мо. 
/о/ап город, 

хо'т'бр счастье 1 халх. ху'т'ук, мо. 
уиЫу святость, счастье. Ср. 
ма. yu.tu.ri.
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худурГло- продеть подхвостный 
ремень | халх. худ^урГ'ала-, мо. 
/ис!игуа1а-. 

хургёц зять. Ср. к'ургёц.

ч'агТ время | халх. ц'аг1, мо. сау. 
ч'ад'Т наказание, уголовное пре

следование [ халх. ц'а^а, мо. са- 
уа]а.

ч^ацуг" чашка. Ив. чачуку ча- 
чуху | ? халх. ша^а -<[ кит. 

ч"а1да^а дальше, в ту сторону | 
халх. ц'ана, цад, мо. стау- 
яг(1а, стас1и. 

ч'а'к'ТлГан молния | халх. ц'ах- 
хТл^а, мо. сакйуап. 

ч'а'к'Тлд- приходить в смятение. 
чга'к'Тлду£ ирис, касатик | халх.

п аххТлдак, мо. саЫЫау. 
ч'а'к'Тр- заведывать, повелевать ] 

халх. ^аххТр-, мо. ]аМг~. 

ч'албац береза. Ив. чалба | тунг.
Барг, чалбан. 

ч'ан ч''Т халат | мо. сатса ру
башка.

ч'^н^а строгий, тесный, узкий | 
халх. ч'ащ'а, мо. стд/а. 

ч'ацг'ал'- устать [ ма. ca.ngya.li- 
скоро упасть, не выдержать, 

ч'^н^ар- окрепнуть | мо. с т ^ ’ага-. 
ч'ар'к'Гн"ч'гТ пузырь мочевой, 
ч'ас снег | халх. ц'ас, мо. савип. 
ч'ас бумага. Ив. чаза | бур. Хор. 

сарЬац, халх. ц'арс, калм. ца- 
сн, мо. сауагэип —  cayalsu.ii — 

сауазип.
ч'ахар- отрываться, отламывать

ся, расставаться, переставать.

чкё чай. Ив. ча{) халх. ц'аё, мо.
саг <С кит. 

ч'ёлё глубокое место в реке. 
ч"1'Га  ̂— ч'Ч^ац белый. Ив. ч!^ан | 

халх. ц'аг'а, мо. сауап. 
ч'ЧГац баТ'т'Т траур (доел, белое 

дело).
чЧг'ан р^бс раковинки, которыми 

обшита безрукавка, соста
вляющая часть шаманского 
одеяния. 

ч'ЧгТл- держаться направления, 
направляться | мо. с/^/е-. 

ч'Тк'! ухо. Ив. и па | халх. чЧххТ, 
мо. Ыкт. 

ч'Чн' название одного музы
кального инструмента | кит. 
цинь.

ч"ш'1 чириканье, щебетание. 
ч'Чн'Т'к'ё какой-то мелкий водя

ной зверь. 
ч"ш/-ч''ш'-хуар название какого- 

то цветка|ср. хуар цветок <С 
кит.

ч'Тч'гТранху какая-то маленькая 
певчая птичка. 

ч'Тч'гхар город Цицикар в Манд- 
журии.

чЪа^Га- петь (о птицах), взы

вать, призывать (о шамане). 
ч'бгЦ крик, шум | бур. Аларск.

ч'оло камень. Ив. чоло | халх.
ч’улу, мо. ейауип. 

чо^хо окно. Ив. чонху ] халх. 
ц'оцхб, мо. соп^/и.

\ ч'ор'к'Гр- приходить в экстаз 
| (о шамане) | мо. corgira- громко 

говорить, шуметь.



ДАГУРСКОЕ НАРЕЧИЕ 101

ч'орблд0! щука j тунг. Барг. 4Îpy- 
Kai.

ч'ос— ч 'о с кровь. Ив. чосё | халх.
ц'ус, мо. cisun. 

чох  висок j мо. со/и. 
ч'бхор пестрый | халх. ц'бхор, мо.

сои/иг рябой, пестрый. 
ч'сул''ч с1 желчный пузырь | мо. sôl- 

sün, халх. ц'Лс желчь.

ш

шашар глина | халх. uiawâp, мо.
sibar. 

niarïrç шум.
ш ад— шада- мочь, быть в состоя

нии. Ив. шадбё! | бур. Аларск. 
шада-, халх. ч'адда-, мо. cida-. 

ш'адал способность | халх. ч ад-
V" V

дал, мо. cidal. 
шалУац столб, колонна, кото

рую ставят на могиле I ма.siltan \ 
жертвенная веха у шаманов, j 
которую ставят во время слу
жения.

шанаГ — ш'анаГ — шанТг траур, 
траурная одежда | ма. sina'/an 
срок ношения траура. 

шанТг! умсу- носить траур. 
шанТг! àÏAâ- снимать траур, 
шанса название музыкального 

инструмента j кит. шэн-цзы. 
шараГ соловый | халх. шарГа, мо. 

sirya.
iuapàï лицо | халх. ц'ар°ё, мо. ci

rai.
шарал'т'а^ ряд за рядом. 
шарГал соловый | халх. шарГал. 
шарГал тонкие стропила крыши, 
uiàpirçrî радуга [ ма. saringya свет

лый.

inapVï- леденеть | ма. sar’/u- снег 
порошит, 

шёуглё- пронзать, протыкать, 
ш ^бдё-врезаться, войти, впиться 

во что-нибудь | мо. sibtii на
сквозь.

ш'Цё зубы | халх. шуд, мо. sidiin. 
впдён промежуток времени j ма. 

siden.

n i'ii/ëV eï имеющий связь. 
ш'щ’Тм веревочка, связь | мо. si- 

jim .
ш^л'дег выбранный, отборный | 

мо. silideg. 
n i'iV ï- выбирать | мо. sili-. 
ni'ûv'ï- устать, заболеть (о глазах) 

мо. eile- хворать. 
шЧл'Тн кууу  шея, задняя часть 

шеи | халх. uiillï, мо. sili, ср. к'у- 
уу шея.

шпмуг бедреная кость. Ср. шу- 
муг.

in'irçrërç жидкий j халх. uiiijrç, мо.
singgen. 

iu'ipöec — ui'ipöyc сухожилие 
халх. uiÿpwÿc, мо. sirbiisün. 

iu'ipê стол, престол. Ив. cipa 
халх. inipë, мо. siregen. 

шфём голенная кость. 
ш ф У ал  песок ! сол. Ив. пплу- 

тан ~  пплуктан. 
шТт'а-зажигать. Ив. с1табе|халх.

ш ата-, мо. sitaya-, 
iu'iVô предмет веры [ халх. шу- 

V | , мо. sitiigen. 
шоагТ- шипеть, издавать крики.

Ив. чоплц1бё1 ! мо. ciyuki-. 
i h o w ö  ловчая птица | халх. iiiowÿ, 

мо. sibayun птица.
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шомол пра-правнук. 
ш о ^ б- нырять 3 МО. 81П£/и-. 
шорорда- волочиться, быть та

щимым. Ив. шоро тащи! | мо. 
ciru.gd.e- быть таскаемым, Ыг- 
тащить.

шулус рысь (животное) | халх.
шу1ус, мо. зНй^йзип. 

шумуг костный мозг, трубчатая 
кость, бедреная кость | халх. 
ч'бмут, мо. сгтли^еп. Ср. шЧ- 
муг.



ИССЛЕДОВАНИЕ



Ф О Н Е Т И К А

Г Л А С Н Ы Е

§ 1. Из гласных в исследуемом наречии отмечены следующие:

а —  нормальный звук а, напр., ала- "убить’, 
а —  low-out back-wide, напр., ал'Т- 'принимать’, 
ё —  гласный,слегка более открытый (широкий), чем е (см. 

след.), бывает только долгий, напр., oywE 'поце
лует’. Звука, вполне соответствующ его этому глас
ному, в других известных монгольских наречиях, 
кажется, нет. В качественном отношении он близок 
к бурятскому е, являясь только несколько более от
крытым (широким) звуком.

Во избежание смешения его с калмыцким I (ср. 
кезЕна 'когда-то), его следовало бы транскрибиро
вать |, но для простоты он транскрибируется зна
ком £.

е и I —  —fjr-out back-wide, первый нелабиализованный, вто

рой слегка лабиализованный. Нелабиализованный 
вариант встречается чаще всего в качестве первого 
компонента дифтонга еТ, а также как редуцированный, 
т. е. в непервых слогах. Во всех остальных случаях 
наблюдается I, т. е. слегка лабиализованный гласный 
типа заднего е. Последний, т. е. 1, встречается не 
только как краткий, но и как долгий и чередуется с 6.

Вполне соответствующий нашему е звук мы нахо
дим из монгольских наречий в бурятских говорах, 
где е всегда нелабиализованный и притом только 
краткий.1 Из не-монгольских языков он свойствен 
тунгусским наречиям, например, наречию Баргузин-

1 А. Д. Р у д н е в . Хори-бурятский говор. Вып. I. Опыт исследования. Петро
град, 1913—14, § 6— 7 (в дальнейших цитатах ХБГ).
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ских тунгусов и др.1 Лабиализованный е, т. е. I, на
блюдается, повидимому, в некоторых говорах восточ
ной Монголии,2 а также в наречии Монгольджин.3

Примеры: еТмёр 'эдакий’, нём 'лук’, белбё'т'°1 'ба
бочка’.

По поводу этого гласного и в частности нелабиали
зованного варианта его е можно заметить, что боль
шинством русских, как это отметил Р у д н е в , этот 
(в данном случае бурятский)звук воспринимался какы.4 
Как пример не совсем удачной передачи дагурского ё, 
можно указать приводимую И в а н о в с к и м  форму ы^ш 
'царь’ 0 (в более точной транскрипции ёу'Тц).

Задний е свойствен, насколько можно судить, 
и манджурскому языку, ибо Руднев передает гласный, 
соответствующий письменному е, во многих случаях 
знаком е.6

Лабиализованный ё наблюдается в некоторых 
тунгусских наречиях, в частности в исследованном 
мною солонском.7 Только этим можно объяснить то 
обстоятельство, что этот гласный воспринимался 
одними исследователями как е, а другими как о. 
На это обратил свое внимание еще Ш и ф н ер , сде
лавший из всего этого правильный, повидимому, 
вывод, что звук, который одни пытались передавать 
через б, а другие через е, по всей вероятности дол
жен быть близок к русскому ы.8 Выше же было ука
зано, что с ы часто путали е и таким образом можно

1 H. Н. П опп е. Материалы для исследования тунгусского языка. Наречие 
Баргузинских тунгусов. Ленинград, 1927, стр. 4 (в дальнейших цитатах М ТЯ).

2 А. Д. Р у д н е в . Материалы по говорам восточной Монголии. СПб., 1911, 
стр. 166 (в дальнейших цитатах Мат.).

3 A. M o s ta e r t .  Le dialecte des mongols Urdus (Sud). Anthropos, t. XXII, § 1 3
4 Х БГ, 1. c.
5 Op. cit., p. 38.
6 A. Д. Р у д н е в . Новые данные по живой манджурской речи и шаманству. 

ЗВ О  XXI, стр. 050 (в дальнейших цитатах Новые данные).
7 Ввиду необработанности моих материалов по солонскому языку, я не 

имел возможности в настоящей работе делать ссылки на них и ограничился 
лишь привлечением данных И в а н о в с к о г о .

8 A. S c h ie f n e r .  Baron Gerhard von Maydell’s Tungusische Sprachproben. 
Mélanges Asiatiques. Tome VII, livr. 2 —3. St.-Pétersbourg, 1874, p. 324.
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полагать, что соответствующий тунгусский гласный 
был I.

Повидимому этот гласный, т. е. лабиализованный 
задний е свойствен и манджурскому языку, что выте
кает из слов З а х а р о в а , утверждающего, что е в из
вестных случаях произносится как о.1 Как о восприни
мал дагурский I (в дифтонге еу) И в а н о в ск и й , пишу
щий кбуке' сын’ (более точно к'ёу'к или к'ёу'к'ё) и т. д. 
Более правильно было бы, безусловно, писать б, т.е. оу, 
но во всяком случае не оу. Любопытно отметить, что 
поставщики моих материалов и источники моих све
дений I в дифтонге 1у  и других случаях восприни
мали не как о, но как е (т. е. ё) и в письме передавали 
через е, что, конечно, гораздо ближе к принятой 
здесь транскрипции.

е —  mid-front-wide, нормальный е, напр., ц'ергх 'разряд’, 
ан'ёр 'звук’.

ё —  mid-front-narrow, средний между е и i, напр., у'ёрг! 
'разряд’. Долгого ё наблюдать не приходилось.

Как е, так и ё (краткие) наблюдаются преимуще
ственно после ц — у'; ё наблюдается и в других поло
жениях.

i —  high-front-wide и I —  high-front-narrow, напр., и ё - 
'есть’, k ' i -  'делать'.

о —  mid-back-wide-round, обыкновенный гласный о, напр., 
олбр 'народ’, ббц'Трсёц 'спустился’.

6 —  mid-mixed-wide-round. Наблюдается только краткий, 
напр., ц'6б'ч''Ту' 'согласуясь’, м бгбц' 'ползая на зад
нице’.

6  •—  средний между о и у (см. ниже), встречается только 
краткий и очень редко, напр., к'бнд'ё 'сфера’.

t) —  средний между low-front-wide-round и low-mixed-wide- 
round, вполне соответствующий халхаскому о 2 глас
ный, напр., yjoA 'двоюродные братья’. Как сказано 
выше, часто чередуется с ё, напр., yjd)A —  у]вл.

1 И. З а х а р о в . Грамматика маньчжурского языка. Санктпетербург, 1879, 
стр. 52.

2 Г. И. Р а м с т е д т . Сравнительная фонетика монгольского письменного 
языка и халхаско-ургинского говора. СПб., 1908, § 40 (в дальнейших цитатах 
Фонетика).
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У —  high-back-w ide-round и у —  high-back-narrow-round, 
напр., улан 'красный’, орул 'губы'. Звук этот про
изводит акустическое впечатление звука, среднего 
между у и о, все же гораздо более близко стоящего 
к у, чем к о, почему он и передается в транскрипции 
знаком у. Подобный гласный наблюдается и в бурят
ских говорах,1 в халхаском,2 в восточных8 и южных 
говорах, как например, ордосском.4

У —  high-out back-wide-round и у — high-mixed-narrow- 
round, напр., yrlij 'девица’, т ypyij 'первый’.

К р а т к и е  г л а с н ы е  п р е и м у щ е с т в е н н о  п е р в о г о  с л о г а .

§ 2 . Письменно-монгольскому а соответствует дагурское а, 
напр., аг; 'старший брат’ =  мо. а/а \ алба'т 'несущий службу’ —  
мо. albatu и т. д.

Под влиянием следующего i появился а, напр., т'арК- 
'сеять’ =  мо. tari- \ адл'1 'похожий’ =  мо. adali \ цал'6'ip- 'мо
литься’ =  мо. jalbari- и т. д.

Под влиянием ч' и ц' появляется i, напр., ч'Чг'ан 'белый’ —  
мо. да'/ап \ xa V 'ip  'щека’ =  мо. уасаг \ г'ау'Тр 'страна’ =  мо. у ajar 
и т. д.5

Вместо ожидаемого а наблюдается о в н'охор- 'преклонить 
колени’ <С ма. niyaqura-.

§ 3 . Письменно-монгольскому е соответствует I, напр., If; 
'мать’ — мо. eke \ еде 'они, эти’ =  мо. ede | дел'1- 'натягивать те
тиву’ = м о .  deli- | бел"ч'гТ- 'пастись’ —  мо. be/ci- j емсё- 'одеть’ =  
мо. emiis- \ 1м 'лекарство’ =  мо. ет.

Любопытно отметить, что в то время, как в большинстве 
других известных нам наречий е под влиянием следующего й 
дает б или у,6 здесь сохраняется гласный типа е, напр., емёл 
'передний’ =  мо. етйпе \ ёмёл'к'ё- 'одевать’ =  мо. emiiske- | ёур 
'передний’ =  мо. ebiir obiir) ! еус 'трава’ =  мо. ebiisiin и т. д.

1 ХБГ, § 9.
2 Фонетика, § 38.
3 Мат., стр. 167.
4 M o s ta e r t ,  op. cit., § 13.
5 Ср. Фонетика, § 3 8 ; ХБГ, § 58; Мат., стр. 188; M o s ta e r t , op. cit., § 8— 9.
8 Фонетика, § 57 ; ХБГ, § 59; Мат., стр. 189.
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Исключением является угул 'зима’ =  мо. еЬШ, где наблю
дается у =  мо. е; известно, однако, что формы дЬй1 — оцгг/ го
раздо более точно отражают древнее произношение.1

О собое развитие е у наблюдается в му'т'у — му'т'е 'по
добно’ = м о .  теШ, ср. бур. Аларск. буте 1с1.

Внимания заслуживает развитие в Гч’'Т- 'отправляться’ —
халх. о'ч'Т-, мо. 0 (1-, каковая форма очень близка к ечТ- восточ
ных диалектов2: здесь *о ^ > е ]> 1 под влиянием V '.  Сю да же 
относится даг. уц'Т- 'видеть’ =  мо. йуе-, где е развилось в 1 под 
влиянием I}'. Ср. еще кг1л'т'ес 'кусок’ =  мо. кеНеэ 'отделение’.

§ 4 . Письменно-монгольскому г, если в слогах, следующих 
за ним, имеется г или иногда е, соответствует I, напр., бТт'Тг 
'книга’ =  ма. ЬИхе, мо. Ь / с^ Ц е - 'есть’ =  мо. 1с1е- и т. д.

В остальных случаях произошел „перелом “ 1.
Под переломом подразумевается очень распространенное 

в монгольских наречиях явление, заключающееся в регрессив
ной ассимиляции старого г первого слога с гласным последую
щих слогов. Иногда следом этого г является палатализация 
предшествующего согласного, во многих же случаях этот г ни
каких следов после себя не оставил (ср. халх. м а^Га 'тысяча’=  
мо. ттдуап, но махха мясо' =  мо. тг/ап или нуддурГа 'об
шлаг’ = м о .  тс1игуа и т. д.).3 Явление это, повидимому, довольно 
древнего происхождения, ибо намеки на наблюдавшийся в средне
монгольских наречиях „перелом “ можно проследить в целом 
ряде источников по средне-монгольским наречиям, как например, 
в записях некоторых мусульманских авторов монгольских глосса
риев XIII— XIV ст.4

В дагурском переломы также обычны, как и в других наре
чиях. В общих чертах можно установить следующую картину:

1. *1 перед *а дает а или а, в начале слова |а, напр., ц'а^ус 
'рыба’—  мо. у/уазы/г | шашар 'глина’ =  мо. зЛаг | м а^а 'мясо’ =  
мо. тг/ап \ уарГа- 'наслаждаться’ =  мо. ) 1гуа- \ н'алха 'младший’ =  
мо. пИ/а 'младенец’ ( ]алГа- 'различать’ =  мо. Ну а- \ |алац б'ё

1 N. P o p p e . Beiträge zur Kenntnis der altmongolischen Schriftsprache. Asia 
Major, vol. 1, S . 671.

2 Мат., стр. 96.
3 Фонетика, § 55; ХБГ, § 61; Мат., стр. 190; M o s ta e r t ,  § 31.
4 N. P o p p e . Das mongolische Sprachmaterial einer Leidener Handschrift. 

ИАН 1927, стр. 1024 (в дальнейших цитатах Sprachmaterial).
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'третий месяц’ =  ма. ilan biya \ ]адаГан 'шаман’ <  ^даГац =  тунг. 
Барг. Цокон, мо. uda'/an 'шаманка’.1

2. */ перед *е иногда дает ё, напр., нё'к 'один’ =  мо. nigen.
В начале слова i  в этом положении сохраняется, напр., шёд 

'смех’ =  мо. inegedün — iniyedün | Цё- 'есть’ =  мо. ide-, Сохра
няется i перед *е часто и не в начале слова, как об этом уже 
было сказано выше.

3 . *i перед *и дает, пройдя стадию развития *и, (как вся
кий *и, см. § 5) о, так же как перед о, заместителем компле
ксов *иуи, *ауи (см. § 10), напр., ni'owö 'ловчая птица’ =  
мо. sibayun 'птица’ ч'оло 'камень’ =  мо. cila'/un | ч'ос 'кровь’ =  
мо. cisun.

4 . *i перед *й дает у, напр., уус'т'е1 'узорный’ —  мо. jisün  
'вид’ | нугул 'грех’ =  мо. nigül | н уцгум б'ё 'шестой месяц’ =  ма. 
ninggun biya.

Как и в других наречиях, здесь наблюдается множество 
исключений из общих правил, где i сохранился, напр., к'Гт'ад 
'Китай’ =  мо. kitad, ср. халх. ха'т'ат, но калм. ютёт [ ty'ipö 'ино
ходец’ =  мо. jiruya, ср. халх. ijopö | н ц  'глаз’= м о . nidün, ср. халх. 
н уд  —  нуд | нТч'к'б 'голый’ =  мо. niciigün, ср. халх. ну'ц'угу j 
H'ipö 'конек на крыше’ =  мо. niru'/un 'хребет’ и т. д.

§ 5 . Старые *о и *и (^>мо. о и и )  в большинстве случаев 
совпали и отражаются как оа (в начале слова woa) или о; 

изредка письменному и соответствует у.

Примеры даг. оа *о и *и.

доа'т'ар 'внутри’ =  мо. dotura.

xoapär- 'ручей’ =  мо. yori/un.

fo a fä c  'дикий лук’ =  мо. yoyusun.

хоалГа- 'высушить’ =  гольд. Грубе холгу-, ма. ol'/ß-.

хоаша 'задняя часть’ =  мо. /oyina  'после’.

хошлаг" 'поминки на могиле5 = м о .  yoyilya.

ГоаЦ- 'долго длиться’ =  ма. yoyida-, 

доарал- 'иметь желание’ =  мо. durala-, 

доанд 'посреди’ =  мо. dunda.

1 Восходит, повидимому, к форме f'idayan. К мо. и *?  ср. N. Р о р р е
Geserica. Sonderabdruck aus Asia Major, vol. III. Leipzig, 1927, S . 1 6 .
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т'оалаг; 'столб’ = м о .  Ы/'/а 'колонна5, 

соал 'свободный’ =  мо. ям/а. 

хоад 'сват’ =  мо. '/и<1а. 
хоар 'дождь5— мо. "уига.

£огп 'бедро’ =  мо. уиуа.

£оас 'знамя’ = м а .  уива.

хоала 'кан’ =  ма. /и1атг 'дымовая труба’.

В начале слова, как сказано, *о и *и отражаются как \уоа 

(изредка ша).

Примеры даг. шоа <1 *о и *и.

\voap- 'входить’ =  мо. оги-. 

шоалда- 'найтись’ =  мо. оЫа-. 

шоан'т'а- 'спать’ =  мо. иМа-. 

шоана- 'упасть’ =  мо. ипа-. 

шоала 'подошва’ =  мо. и/а.
■июа'т'а 'мармелад’ =  ма. и1а.

\voaiA- 'плакать’ =  мо. иуИа-.

Изредка у/оа чередуется с ша, напр., шоархал — шархал 

'платье’. Наблюдается чередование шоа — оа и даже ш оа— о, 

напр., шоана- 'упасть’ — оана1'а- 'ронять’ 1 \уоал-~ ол- 'находить . 

Такие же чередования, а также развитие *о и ’ 'и^> о наблю
даются и в середине слова в первом слоге, напр., доа'т'ар — 

до'т'бр 'внутри’ | £о]б- — £о;п- 'просить’ —  мо. уиуи- \ бол- 'сде

латься’ = м о .  Ъо1- | бол'т'б 'совсем’ =  мо. ЪиНи и т. д.
Наконец, как сказано, в ряде случаев *и ]> д аг. у, напр., 

буда 'каша’ =  мо. Ьис1ауа | дулан 'тепло’ =  мо. с1и1ауап\ у х а 'р а 
зум’ — мо. и/ауап и т. д.

Что касается теперь развития задних лабиализованных в оа, 

то нечто подобное спорадически наблюдается в говорах восточ
ной Монголии, ср. оат ~ о т  'вода’.1

Развитие *о и *и^> даг. оа повидимому прошло стадию раз
вития *о, т. е. очень открытого о, звука, среднего между а и о.

1 Мат., стр. 166.
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Особенного интереса заслуживает вопрос о развитии начальных 
*о и *и в даг. woa (— wa).

Сопоставляя дагурские формы на woa- и wa- « * о -  и *и-) 

с соответствующими манджурскими, можно заметить, что там 
наблюдается в начале слова также va, напр., даг. w°äc —  woac 

'чулки’ =  ма. vase | даг. woa 'запах’ —  ма. va и т. д. И так как да- 

гурское w o a -~ w a -, как мы видели, восходит к *о и *и, то можно 

высказать предположение, не восходит ли и манджурское va 
к лабиализованным гласным? Как известно, ни в одном из 
родственных манджурскому и тунгусским языкам нет в на
чале слова w (кроме чувашского ва <С *о или *и). По аналогии 
с ма. /  ( =  гольд, п, тунг, h — О ) =  мо. и тур. О , восходящему 
к */?,г можно было бы манджурское и тунгусское w (-+-а) =  
мо. и тур. О  возвести к более старому *w. Однако, если в от
ношении развития *р >̂ мо. О  можно быть уверенным на осно
вании данных самого монгольского языка, в котором еще 
в XIII— XIV ст. на месте исчезнувшего ныне *р был спирант А,2 
которому в наречии монгор (в провинции Ганьсу) еще теперь 
соответствует ф,3 то старый *ги можно было бы реконструи
ровать только на основании данных манджурского и тунгусских 
языков. Поэтому весьма возможно, что ма. va и тунг, wa отра
жают собою не *ги, но лабиализованный гласный. Во всяком 
случае в отношении некоторых случаев никаких сомнений в пра
вильности последнего мнения быть не может, ср. напр., ма. va- 
si/.a 'коготь’ =  тунг. Барг. оЫкто <С! *ocîkto или ма. veyilen 
'работа’ =  мо. üile 'дело’, где тунг. Барг, и монгольский язык 
отражают старый вокализм. В других случаях это манджурское v 
может быть, конечно, и иного происхождения.4

В заключение можно указать на ряд особых развитий. Так 
например, *и в нем 'лук’ =  мо. питип дал е. Под влиянием сле
дующего ё  ( <C.*iya) *о дал у в i,iÿrë- 'приноровить5 =  мо. jokiya-.

1 G. J .  R a m s te d t .  Ein anlautender stimmloser Labial in der mongolisch
türkischen Ursprache. JS F O u  XXXII, 2, S . 8 (в дальнейших цитатах Labial).

2 P. P e l l io t .  Les mots à A-initiale, aujourd’ hui amuie, dans le Mongol des 
XllI-e et X IV -е siècles. JA  1925, p. 193 sq. (в дальнейших цитатах H-initiale).

s A. M o s ta e r t  et A. de S m e d t. Le dialecte Monguor parlé par les mon
gols du Kansu ocidental. Anthropos, t. XXIV, p. 805.

4 См. по этому поводу несколько устаревшую ныне работу Р. Schmidt.
Der Lautwandel im Mandschu und Mongolischen. Extract from the Peking O rien
tal Society Journal. Vol. IV, p. 17.



ДАГУРСКОЕ НАРЕЧИЕ 113

Наконец, после б старый в ряде случаев дает а, напр., ба'ч''!- 
(~  бу'ч'Т-) 'возвращаться’ =  мо. Ьиса-1 бархац 'божество, будда5=  
мо. bur/an | балгё 'соболь’ =  мо. bulayan и т. д.

Что касается остальных монгольских наречий —  халхаского, 
бурятских говоров, ойратских говоров и т. д., то заместителем *о 
является обычно о, а заместителем *« —  у.

§ 6. Старые *о и *й совпали в одном гласном и отражаются 
как у, в начале слова обычно е с протетическим w, напр., к'у'к 
'синий’= м о . коке \ к'ул1 'нога’= м о . k ö l\ губ 'весь’ =  мо. köbcin \ 
к'ууу 'шея’ =  мо. küjügiin | к'унду 'тяжелый’ =  мо. kündii |к'ур- 
'достигнуть’ =  мо. kür- \ буту 'совершенно’ =  мо. bütii- 'совер
шиться’ | w lje  'степень5 =  мо. йуе 'сустав51 w^IhV'Th (~ун''ч"1ц) 
'сирота5 =  мо. öniicin.

В к'бнд'ё 'сфера5 =  мо. köndei 'пустота' и yööV'T- 'согласо
вать5 ==мо. jö b  'справедливо, ладно5 *ö отразился как 6  и 6. 
Что касается большинства других наречий, то о и ü различа
ются последовательно. Так например, в ойратском письменном 
языке о и й строго различаются и в ойратских говорах отра
жаются как ö и у. В ряде случаев они различаются и в моголь- 
ском, хотя в значительной части случаев они там совпали.1 Разли
чаются они и в западно-бурятских говорах, напр, в бур. Аларск., 
последовательно различаются они и в ордосском,2 в уратском, ха- 
рачинском3 и в халхаском,4 где *ö >  6 , а *ü >  у. Совпадение этих 
двух гласных частично произошло в очень многих монголь
ских наречиях и началось повидимому давно, о чем свидетель
ствуют и памятники квадратного письма.5 Совсем совпали они 
в дагурском.

Любопытно отметить, что звуком у субституируется часто 
манджурское и, напр., ду|ун б’ё 'четвертый месяц’ =  ма. duyin 
biya I дубеТ 'последний5 —  ма. dubei | цуру 'пара’ =  ма. juru. О бъ 
ясняется это тем, что ма. и в живой манджурской речи тоже 
соответствует в этих и других случаях у: указанием на это

1 G . J .  R a m s te d t .  Mogholica. JSFO u  XXIII, 4, S . 51.
2 В ордоеск. о >  О , см. M o s ta e r i ,  o p . cit., § 24.
3 По моим наблюдениям.
4 Б .Я . В л а д и м и р ц о в. Сравнительная грамматика монгольского письмен

ного языка и халхаского наречия. Ленинград, 1929, § 95 и сл. (в дальнейших
цитатах Сравнительная грамматика). Получив эту книгу, когда настоящая
работа уже печаталась, я смог сделать на нее ссылки лишь в редких случаях.

8 Sprachmaterial, S . 1014.
Материалы МОНК, б. 8
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может послужить ряд форм с у в глоссарии Р у д н е в а 1 и произ
ношение ма. и как у в известных случаях в речи солонов.

В заключение об *д и *й можно заметить, что в некото
рых, очень немногих, случаях *ö и *ü дали е, напр., мецгу 'сере
бро’ —  мо. mönggün, калм. монгн | меТс 'лед’ =  мо. mölüsiin 
mösün, калм. мосн | енду^ 'яйцо’ =  мо. öndügen | ёсёр- 'брызгать’ =  
мо. ösür- | бёлуг} 'тепло’ =  мо. büliyen | бесе ~  бус 'пояс’ =  мо. 
büse и т. д. Такие случаи развития о^>э засвидетельство
ваны и в говорах восточной Монголии, ср. эхш 'дочь, де
вушка’ <С ökin}  Формы как derben 'четыре’ ( =  dörben) и т. п. 
встречаются и в письменности.

В мм'к'у- 'ползать’ —  мо. mölkü- наблюдается развитие *ö]>  i.
По поводу последнего развития можно заметить, что оно ха

рактерно не только для дагурского: ср. формы debüsker^> debisker 
'подстилка’, büsire-'^> bisire- 'благоговеть’ ; ср. еще busi^> халх. 
@iniuiT 'не то’ и т. д. в письменном языке и в ряде диалектов.3

Г л а с н ы е  н е п е р в о г о  с ло г а .

§ 7 . Выше о гласных непервого слога речь заходила лишь 
изредка и вскользь, и главное внимание обращалось на вокализм 
первого слога.

О  гласных непервых, т. е. неударенных слогов можно в общем 
заметить, что в дагурском наречии они так же, как и в других 
монгольских наречиях утратили свою специфическую артикуля
цию, и им ныне соответствую т редуцированные, краткие гласные, 
напр., ajärä 'чашка’ =  мо. ауауа | одо 'звезда’ — мо. odun |joco 
'обычаи =  мо. yosun | енё 'этот’ =  мо. епе и т. д. При этом воз
можно и полное исчезновение неударенных гласных, напр., ам 
'крупа’ =  мо. ати | ен 'этот’ =  мо. ene|jac 'кость’ =  мо. yasun \ 
ер мужчина’ =  мо. ere и т. д.4

Если гласные неударенного слога сохранились, то, как уже 
сказано выше, они редуцированы и в большинстве случаев 
ассимилировались с гласным ударенного (т. е. первого слога).

1 Новые данные, passim.
2 Мат., стр. 192.
3 Б. Я . В л ад и м и р ц о в. О частицах отрицания при повелительном накло

нении в монгольском языке. ИАН 1916, стр. 350 и сл.; Монгольский сборник 
рассказов из Pancatantra. Петроград, 1921, стр. 57, прим. 3 (в дальнейших 
цитатах Pancatantra).

* Ко всему сказанному ср. Фонетика § 39, 41, 44 и сл.; Мат., стр. 194 и сл.
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Однако, в очень многих случаях гласный, хотя он и кра
ток, все же сохранил свою первоначальную артикуляцию, 
напр., дабхур 'двойной’ =  мо. с!аЬ/иг | алху- 'шагать’ =  мо. а1%и-1 
а1*у 'бытие’ =  мо. а%и (потеп Ьйип от а- 'быть’) и т. д. О со 
бенно хорошо сохранил свой вокализм суффикс попишэ {иЫп 
-/.и.1

Говоря об ассимиляции гласных непервых слогов с гласным 
первого слога, можно заметить, что в частности губное притя
жение, столь характерное, например, для халхаского (ср. мор'оро 
'своим конем’, олора! 'найди’, олот 'найдя’ и т. д.) здесь, как 
правило, отсутствует: основы с лабиализованными гласными 
(имеются в виду о, о, 6 , у  <С *о) сплошь да рядом принимают 
суффиксы с долгим нелабиализованным гласным, напр., хо]ара 
'все’, ч'оло|ас 'от камня’, цошблб^дамал 'к своим страданиям’, 
болг'алуг! 'сделает’, мош'олар 'через Монголию’, морда 'своему 
коню’ и т. д. Тоже самое можно сказать и о кратких гласных 
суффикса и даже основы, напр., онда 'в году’, сбдалм'ш' 'мое 
сидение’ и т. д. Явление это сильно напоминает аналогичную 
особенность ойратских говоров, где, как известно, после о 
и б из долгих гласных следуют не б и б, но а и а. Нечто 
подобное в некоторых случаях отмечено и в восточных гово
рах.2 Не идут в расчет такие случаи, как хо]бло 'вдвоем5 = м о .  
уруауи1а-Ъеп | мургусор 'между тем как они кланялись’ —  мо. 
morgйgseger | к 'йгор 'распухнув’ =  мо. kдgeged и т. д., ибо ё  
в непервых слогах в дагурском чередуется обычно с ё и пред
ставляет собою, так сказать, более лабиализованный вариант 
этого I  и модификацию этой последней фонемы.

Во многих случаях вокализм непервых слогов сильно изме
нился и гласному письменного языка соответствует совсем 
другой гласный, причем эти изменения не могут объясняться 
ассимиляцией, напр., ч'а'к'Тлдуг' 'ирис’ =  мо. саШМау | ануг" 'за
мок’ — ма. апаци | аТмуГ1 'род’ =  мо. аугтау \ ^аТг'ардуГ 'удиви
тельный’ =  мо. уау1%ау(1ахи | сабТ 'ботинки’ =  ма. ваЪи | к'ёл'1 
'язык’ — мо. ке1е и т. д.

О собого внимания заслуживает в таких случаях соответ
ствие у —  мо. а.

1 А. Б о б р о в н и к о в . Грамматика монгольско-калмыцкого языка. Казань, 
1849, § 249.

2 Мат., стр. 189.
8 *
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В 0 'iV er — бТ тТ к 'письмо’ письменному / соответствует ё: 
здесь возможно, впрочем, влияние со стороны ма. bibсе.

В заключение о так называемой гармонии гласных можно за
метить, что она частично нарушена, как в большей части мон
гольских наречий, тем, что здесь в частности дифтонг ai дал еТ и 
в ряде случаев I. С  другой стороны мо. iya, как дальше будет 
видно, всегда соответствует ё. Отмечены также случаи, когда при 
основах с передним вокализмом встречается суффикс с задним 
вокализмом, как суфф. -cap converbi abtemporalis, напр., у!лд- 
сарба 'между тем как мы постоянно творим’ =  мо. iiitediig- 
seger и т. д.

Л и ш н е е  i.

§ 8. Многие слова, оканчивающиеся в монгольском письмен
ном языке и в известных нам наречиях на согласный, в дагур- 
ском часто принимают на конце i, напр., f e p T — гёр 'дом’ =  
мо. ger | fap'I 'рука’ =  мо. уаг \ г̂ ал'Т 'огонь’ =  мо. уа! \ к ул'Т 
'нога’ =  мо. kol | ч'аг! 'время’ =  мо. сау и т. д. Это явление на
блюдается и в ряде других наречий.

В некоторых словах такое „лиш нее“ i появляется и в се
редине, и некоторые гласные развиваются в i- дифтонги, напр., 
меТс 'лед’ =  мо. mdsiin ~  mdlusiin.

Д и ф т о н г и .

§ 9 . В большей части монгольских наречий старые г- диф
тонги претерпели различного рода изменения, в частности в не
которых наречиях, как например в некоторых ойратских гово
рах, дали долгие гласные.1 В дагурском наблюдается следующее:

1. письменно-монгольскому ayi или ai (последнее в конце) 
соответствует как правило даг. а! или аТ, напр., баТ- 'нахо
диться’ — мо. bayi- | аТл 'деревня’ =  мо. ayil \ аТ- 'бояться’ =  мо. 
ayi- далаТ море’ — мо. dalai.

На ряду с этим наблюдаются и другие развития, а именно: 
суфф. -ta i2 соответствует -'т'аГ, напр., бара'т'а1 'видимый из
дали’ =  мо. barayaiai) адб'т'а1 'имеющий табуны’ =  мо, aduyutai 
цар^ал'т'3! 'радостный’ =  мо. jiryaltai и т. д.

1 По этому поводу см. Фонетика, § 58 ; ХБГ, § 68 и сл.; Мат., стр. 193; 
M o s ta e r t ,  op. cit., § 26; Mogholica, S . 51— 52.

2 Б о б р о в н и к о в , op. cit., § 123; N. P o p p e . Die Nominalstammbildungs
suffixe im Mongolischen. Keleti Szemle XX, § 25.
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С уф ф . - ЬаI 1 р гае!егШ  регГесЫ с о о т ве т ст в у е т  -6 1  (^ е )  или 

-би (-\УЕТ).
В некоторых случаях письменному ауг или ш соответствует ё, 

напр., ч"ё 'чай’ =  мо. сш  | хар'ё- 'прыгать’ =  мо. %агауг- | т'аул'ё 
'заяц’ =  мо. tauIai | ор'ё 'вечер’ =  мо. ого/<Согаг 'поздно’ | хбл'ё 
'горло’ =  мо. /о у и Ш  и т. д. Развитие это сильно напоминает 
развитие гуа >  даг. ё с такой же палатализацией предшествую
щего согласного.2 Любопытно указать в связи с этим на анало
гичные формы вроде н'ём 'восемь’ =  мо. пштатг в некоторых 
восточных наречиях.3

Наконец, в ряде случаев конечный дифтонг аг вовсе исчез, 
напр., но^ 'собака’ = м о .  по'/ш | ма^ал 'шапка’ =  мо. ma.la.yai— 
та1ауа, халх. малГаё (в дагурском произошел метатез, как 
в калм., ср. там махла) | мацпл 'лоб’ =  мо. т ап§Ш  | цол 'темя’ =  
мо. )и Ш  | £а  ̂ 'свинья’ =  мо. у а /а й

В цоца 'пятка’ —  мо. ]ии]аг вместо дифтонга наблюдается 
долгий гласный, а в т'ацна 'нёбо’ =  мо. ta.ngn.ai — 1а^1а1 краткий.

2 . Письменно-монгольскому еу1 и ег (последнее в конце 
слова) соответствует как правило е \, напр., еТмёр 'этакий’ =  
мо. еугтй | т'еТсёл- 'встречаться’ =  ма. 1еу1зй1е-.

Кроме того наблюдаются особые случаи. Так, суфф. -£ег' 
(см. выше) соответствует -'т'еГ, напр., унгу'т'е1 'цветной’ =  мо. 
оп^^еЬег | дур'т'е1 'согласный с формой’ =  мо. </йгйе/ 'имеющий 
вид5. Развитие е1 наблюдается еще в форме дёл'к'е1 'поверх
ность земли’ =  мо. <1 е1еке1. В к'Гц 'ветер’ —  мо. ке1 наблюдаем 
развитие ег^>1, характерное для всех монгольских наречий 
(ср. халх., калм. и т. д.). Последняя форма чередуется с к'е!^ 
'воздух’.

В к'бнд'ё 'сфера’ =  мо. копс1е1 'пустота’ дифтонг ег‘ ]> ё  с па
латализацией предшествующего согласного подобно выше пере
численным случаям развития аг’ >  ё.

3. Письменно-монгольским ог/г и ш/г (первого слога) соот
ветствует оа1 (в начале слова \voai), напр., хоаш 'задняя часть’ =  

мо. х оу т а  \ хоа1лаГ 'жертвоприношение на могиле’ =  мо. уоуИуа

1 Б о б р о в н и к о в , op. cit., § 240; G. J .  R a m s te d t . Über die Konjugation 
des Khalkha-Mongolischen. M SFOu XIX. Helsingfors, 1903, § 14 (в дальнейших 
цитатах ККМ).

2 См. ниже § 10.
8 Мат., стр. 193.
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Гоа^д- 'долго длиться’ =  ма. yoyida- 1 woaip 'близко5 =  мо. oyira \ 

woaÎA- 'плакать’ =  мо. uyila-.

Изредка наблюдается соответствие oï =  мо. oyi, напр., moïa'ï 
'черемуха’ =  мо. moyilisun.

В непервых слогах мо. uyi (в конце ui) соответствует yï, 
напр., xapaHfyi 'темнота’ =  мо. /arangyui. Что касается диф
тонга *oyi, то в непервых слогах он не встречается.

4 . Письменно-монгольскому ш соответствует в дагурском ÿï, 
напр., уТлд- 'делать’ =  мо. üiled- \ K'yiVeij 'холодный’ =  мо. kal
ten I rÿï- 'бежать’ =  мо. gui-.

0  так  н а зы ва ем ы х д во е сл о га х .

§ 10. Сочетанию гласн. -н у  (g)~t~ гласн. письменного языка 
в живых монгольских наречиях соответствуют во многих слу
чаях долгие гласные, являющиеся результатом стяжения двух 
гласных по исчезновении согласного, находившегося между 
ними. Таким согласным в одних случаях был *у или *g, в других 
*г) или *ß.1 Во многих случаях согласный исчез безусловно еще 
в дописьменный период. Образовавшийся таким образом hiatus 
впоследствии в письме стал заполняться знаком у (g) .2

К истории этих долгих гласных вообще можно заметить, что 
в языке квадратных надписей стяжение еще не произошло, и 
и следом впоследствии окончательно исчезнувшего согласного 
является в ту эпоху гортанный перерыв. Интересные случаи 
полного и неполного стяжения можно наблюдать в записях му
сульманских ученых XIII—XIV ст.3

В дагурском наречии наблюдаются следующие соответствия 
двоеслогам письменного языка:

1. Письменно-монгольскому ауа соответствует а, напр., âin'ï 
'нрав’ — мо. ayasi \ faV'xäp 'в одиночку’ =  мо. yaycayar ! jäpä- ’спе
шить’ =  мо. уауага- \ бауа- 'делать приготовления’ =  мо. bajaya- 
и т. д.

В халхаском наречии, бурятских и восточных говорах, а также 
южных, как например, ордосском, наблюдается то же самое.4

1 Geserica, § 1 .
2 Фонетика, § 19 ; Mogholica, S . 53 ; G. J .  R a m s te d t .  Zur Geschichte des 

labialen Spiranten im Mongolischen. Festschrift Vilhelm Thomsen. Leipzig, 1912, 
S. 182.

3 Sprachmaterial, S . 1017 u. f.
4 Фонетика, § 19; ХБГ, § 73 ; Мат., стр., 193; M o s ta e r t ,  op. cit., § 55.
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2. Письменно-монгольскому еде соответствует ё, напр., бел' 
'перчатки’ =  мо. ЬедеН | не- 'открывать’=  мо. пе^е- ] к'ёл' 'живот’ =  
мо. кедеН | к'ёр 'степь’ =  мо. кедеге | ёр- 'прясть’ =  мо. едеге-.

Обычное чередование ё ~ 6  наблюдается, напр., в у]ёл~у|6л 
'дроюродные братья’ =  мо. йуедеИ. В упомянутых выше других 
монгольских наречиях наблюдается всюду ё, при чем, однако, 
любопытно отметить чередование ё ~  б в наречиях восточной 
Монголии.1

3 . Письменно-монгольскому и'/и соответствует о, напр., §оро 
'неправильный’ =  мо. Ьигиуи \ со 'подмышка’ —  мо. виуи \ ббрал 
'седоватый’=  мо. Ьи)’ига1.

Подобно тому, как совпали в дагурском *о и *«, совпали и 
соответствующие двоеслоги. В большинстве остальных извест
ных нам наречиях двоеслоги эти различаются: мо. и'/и —  халх., 
бур. Хор. и ордосск. у и мо. оуи ]>  халх., бур. Хор. и 
ордосск. о.

4 . Письменно-монгольскому иди соответствует у, напр., дур- 
'кончаться’ =  мо. с1й§йг- | к'уцу 'шея’ =  мо. кй]йдйп.

Таковы же эти развития в халхаском, бур. Хор. и т. д.
5 . Письменно-монгольскому гуа ]> гуа соответствует ё, обычно 

с палатализацией предшествующего согласного, напр., ал'ш'ё- =  
'скучать’=  мо- а1]1уа- 'изнемогать’ | борбш'ё- 'порицать’ =  мо. 
Ьигиуиэьуа-1 долг'ёц 'волна’=  мо. dolyiya.ii |даур е-'разглашать’ =  
мо. dayuriya- 'подражать’ | ор'ё- 'завязывать’ =  мо. опуа-1 хан'ёду- 
'кашлять’ =  мо. хатуа- | хор'ё 'двор’ =  мо. 7.ог1уа | хор е- 'соби
рать’ =  мо. %ипуа-1 саг'ёса 'если охранять’ <С *зак1уаза —  мо. ва- 
ИЬази | |он'к'ё 'полностью’ — ма. уопдИуап \ ан'ё б'ё 'первый ме
сяц года’ =  ма. ату а Ыуа и т. д.

Встречаются и исключения, напр., хон'шор 'губы’ =  мо. '/.опд- 
зй/ат 'нос, клюь’, где развитие в о объясняется влиянием глас
ного о первого слога.

Такие формы, как ара'т'ац 'дикий зверь’, как исключения 
рассматриваться не могут, ибо в письменном языке имеем 
атй/а^ап ~  arayatan.

Развитие гг/а]>ё очевидно прошло здесь стадии развития 
*а^>*а , каковые теперь наблюдаются в восточных и т. д. на
речиях, ср. вост. хар'атэ 'управление хошуна’ =  мо. /аггг/а^и. 
Любопытно отметить в дагурском следы старого г исчезнув

1 Мат., стр. 193.
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шего ныне двоеслога в виде палатализации предшествующего 
согласного, которая в других наречиях наблюдается не одина
ково последовательно: в ордосском, например, она повидимому 
сохранилась последовательно,1 то же самое наблюдается и в мо- 
гольском,2 а в халхаском далеко не всегда, ср. халх. ал а 'ша
ловливый’ —  мо. аПуа, но на- 'клеить’ =  мо. ту а-1 хоро 'квар
тал’ =  мо. / ог‘уа и т. д.

В ряде случаев в дагурском наблюдается а, напр., уа-— у'а- 
'указывать’ =  мо.у/уа-. Здесь, повидимому, перед исчезновением 
согласного и началом процессса стяжения произошел „перелом“ ?, 
т. е. получилась промежуточная форма *]а}'а-, откуда по прави
лам получилось уа-. На это указывает и халх. $а-<С*уауа-<[ 
] 1уа-, где перед */ обычно сохраняется ц.

6. Письменно-монгольскому ige соответствуют ё и ё, напр., 
уе 'племянник’ =  мо. jig e  | нщ ел 'по одному’ =  мо. т]1%е<1 \ 
к'ул'ц е -  'ждать’ — мо. кйПуе-.

В халхаском, бур. Хор. и ордосском наречиях имеем разного 
качества долгие ё.

7. Письменно-монгольским оуа и иуа (не первого слога)3 
соответствует б, напр., т'б 'число’ — мо. 1о)’а | доло 'семь’ =  
мо. с1о1иуап | дЧрг'б 'шесть’ =  мо. ) 1гуиуап \ со\о 'клык’ — мо. бо- 
уиуа и т. д.

В халхаском и бур. Хор. наречиях *о)'а >■ б.4
8. Письменно-монгольским дge и й£е соответствует й ~  ё, 

напр., бор 'почки’ =  мо. Ъogere | к'о- 'пухнуть’ =  мо. Ао^е-1 к'ом 
'место под подбородком’ =  мо. Аго^ете-_г/гп кип 'язычек’ | ©р'ё ~  
ёрё 'собственный’ =  мо. *о£егйл~о6егшг| т 'б р ь  'заблудиться’=  
мо. togeri^ | дурё ~  дурб 'стремя’ =  мо. dбrйge | еде' теперь’ =  мо. 
edйge и т. д.

Манджурскому июе точно также соответствует й, напр., 
цб w'ë 'второй месяц года’ =  ма. )иуе Ыуа.

В халхаском *дge |> й, в бур. Хор. й, в ордосском 5.
9. Письменно-монгольскому а'/и соответствуют ау — б, в не

первых слогах б и у.

1 M o s ta e r t ,  op. cit., § 55.
2 Mogholica, S . 53.
* Примеров соответствий мо. iya, igii и ig i не нашлось.
•* Фонетика, § 12; Х БГ, § 73.
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Примеры даг. ау.

аула 'гора’ =  мо. ayula.
аул'цЧ!- 'встречаться’ — мо. ayulja-.
аур 'гнев’ =  мо. а'/иг.
наур 'озеро’ =  мо. па'/иг.
xayV'nj 'древний’=  мо. yayucin.
даусГшёр 'окончание’=  мо. dayusburi.

Сюда же относится еще т'аул'ё 'заяц’ =  мо. taulai <С *ta(ilai.

Примеры даг. о.

мо 'дурной’ =  мо. тауи.
цбра 'межа’ =  мо. ja y  ига 'промежуток’.
со- 'сидеть’ =  мо. sayu-.
содал 'сидение’ =  мо. sayudal.
б- 'пить’ =  мо. ауи-~-иуи-.
бб- 'спускаться’ =  мо. bay и-.

В непервых слогах наблюдается или б или у.

Примеры.

оцбр 'корень’ =  мо. ijayur. 
харбл 'караул’ —  то. / arayul. 
цало 'молодец =  мо. jalayu.
£алб 'гусь’ =  мо. yalayu. 
халуц 'жарко’ =  мо. yalayun. 
ха'т'у 'твердый’ =  мо. yatayu. 
сарул 'луна’ =  мо. sarayul 'ясный’.

Переходим теперь к рассмотрению в отдельности всех этих 
соответствий и начинаем с даг. ау.

В большинстве известных нам монгольских наречий пись
менному ауи соответствует не дифтонг, но долгий гласный, 
например, халх. и бур. у 1 и т. д. Только в могольском наре
чии письменному ауи соответствует дифтонг оу.2 Историю 
этого двоеслога в монгольских наречиях можно себе предста
вить теперь следующим образом: повидимому, после исчезно

1 Фонетика, § 19; ХБГ, § 73.
2 Mojjholica, S . 52.
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вения согласного одинаковые гласные, прежде принадлежавшие 
к двум соседним слогам, почти немедленно стянулись в один 
долгий, например а; неодинаковые же гласные повидимому дол
гое время сохранялись в виде дифтонга, в данном случае аи. 
В отношении этого двоеслога можно полагать, что по исчезно
вении согласного он вероятно не сразу же развился в дифтонг, 
и что входящие в его состав элементы еще некоторое время 
продолжали принадлежать к двум соседним слогам. Лишь впо
следствии *аи дал *аи даг. ау и мог. бу. Любопытно отме
тить, что стадия дифтонга аи хорошо засвидетельствована по
мимо нынешнего дагурского наречия еще записями мусульман 
XIII—XIV ст.1* Таким образом можно полагать, что *а>]и, *а@и 
и *ауи сперва дали аи аи (ср. данные мусульманских авторов 
и дагурского наречия), затем а под влиянием и дало о, и полу
чилось сочетание *ои, затем *ои дало бу (могольское наречие).*

Дагурское ау мы считаем, таким образом, вполне законо
мерным развитием, известным нам уже по данным монгольских 
наречий XIII— XIV ст.

Переходя к б первого слога, можно заметить, что здесь 
произошло ускорение процесса развития двоеслога в долгий 
гласный. Любопытно отметить, что б часто чередуется с ау, 
напр., д о ~д ау  'голос’= м о . с1ауи |дбд-~дауда- 'издавать клики’ =  
мо. (1ауи<1а и т. д.

Переходя к непервым слогам, можем заметить, что вполне 
закономерным развитием является даг. о. Здесь такое развитие 
объясняется безусловно тем, что перед началом процесса стя
жения гласных первый из обоих гласных предварительно асси
милировался с последующим, т. е. из ууа1ауи могло получиться 
сперва *хаЫуи, затем уже ха'т'у. Другими словами, мы конструи
руем здесь в некоторых случаях промежуточную стадию двое
слога из качественно одинаковых гласных.

Безусловно не вполне закономерным является у, которое, 
кстати, часто чередуется с б, напр., х а 'ту ~ х а 'т 'б  'твердый’, ха- 
луц — халбц 'жаркий’ и т. д. Это у в языке объектов изучения 
появилось, повидимому, под влиянием халхаского наречия.

10. Письменно-монгольскому соответствует в первом 
слоге еу, в остальных слогах у, напр.: геу 'кобыла’ =  мо. |

1 5ргасЬта1епа1, Б. 1020— 1021.
8 Ср. ко всему сказанному Мо^ЬоНса, Б. 53.
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сеул' 'хвост =  мо. segül | цёуде- 'видеть во сне’ =  мо. jegüdele-1 
ёулёц 'туча’ =  мо. egülen | ёуд 'дверь’ =  мо. egüden | к'ёу'к 'сын’ =  
мо. кейкеп \ дёу 'младший брат’ =  мо. degü j к'ё'ч'у 'трудный’ =  
мо. kecegü и т. д.

В отношении этого двоеслога можно заметить то же, что и 
в отношении ауи. Полную аналогию представляет собою опять 
таки могольское наречие, где ему соответствует öy.1 Повиди- 
мому, здесь после исчезновения согласного двоеслог этот дол
гое время сохранялся как таковой, т. е. ей. Под влиянием й 
гласный е стал слегка лабиализованным, т. е. ё (как в дагур- 
ском). Впоследствии этот е дал ö в могольском наречии.

Иногда наблюдается у, напр., цун 'левый’ =  мо. jegün, ср. халх. 
ЗУ, которое чередуется с ёу, напр. ду~-дёу 'младший брат’.

В заключение этого параграфа можно указать на некоторые 
особые развития. Во первых, вместо б *оуа и т. д.) на
блюдается изредка оа, напр., xoajäpä 'все целиком’, ср. хб 'все’ 
вост. хо — xö <С *Z°ß> СР- ТУР- Орхонск. qop 'много’ | т'оала- 'счи
тать’— мо. toyala-, Иногда имеем даже ау, напр., xayjapä — xoajäpä. 
К т'оала- вместо ожидаемого *т'бло- можно заметить, что в мо
гольском наречии письменно-монгольскому оуа действительно 
соответствует оа, напр., тоа 'число’.2 Возможно, что и здесь оа 
является отголоском прежнего двоеслога *оуа, хотя здесь с дру
гой стороны и краткое *о дает оа, и такое же оа наблюдается 
и в т'оарал 'пыль’ =  мо. toyuray, где не было двоеслога *оуа. 

Такой же оа дает и *иуи, напр., woaV 'хвостец’ =  мо. иуиса. 

Таким образом и здесь оуа и и'/и совпадают как в иных случаях 
*о и *и (см. выше § 5). Как и'/и дало в начале слова woa в форме 
woaV, так и мо. öge соответствует w cj в w^öp^e 'про себя’, 
ср. мо. ober — *öger (в ögerän 'свой’ и т. д.).

Разнообразные соответствия письменного ауи можно наблю
дать в jö —j ü ~ j yö  'что’ =  мо. уауип, ср. еще jtÖH'lH' 'зачем’ =  
мо. уауип inu | jcjM — jÖMy 'нечто’ =  мо. уауита, где под влия
нием j- долгое б дало о  и т. д. Возможно, что jö и jd) восходят 
к разным прототипам: jö < [ *уауип, jo  < !  *yegün (?). Подобным же 
образом объясняется, конечно, и халх. jyM ~  даже im 'нечто’ =

1 Mogholica, 1. с.
2 Mogholica, § 52.
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мо. yayuma, наблюдающееся при jy 'что’. Последняя форма в даг. 
тоже наблюдается, ср. jy 'что’ и jy-мё 'нечто’.

Вместо ожидаемого у в суТдер 'тень’ =  мо. segiider наблю
дается дифтонг yi. Нечто подобное в некоторых случаях наблю
дается и в могольском.1

Далее в к'ёур <С *keber 'степь’ — к'ер <  *keßer =  мо. kegere 
наблюдаем такие же явления, как в мо. degel — debel 'шуба, 
одежда’, ср. халх. дё1 •—> калм. де\у] id. и т. д.2

Наконец, как и в большинстве наречий письменному kiimün 
'человек’ соответствует к ун (ср. халх. хун — хун, калм. кун, 
бур. Аларск. хун, но genit. — хун ! и т. д.).

0  н екотор ы х д о л го тах .

§ 11. Кроме долгих гласных и дифтонгов ау и еу, объясняю
щихся так же, как долготы во всех известных монгольских на
речиях, в дагурском наречии наблюдается ряд случаев соответ
ствия долгого гласного краткому других наречий и письменного 
языка.

Прежде всего необходимо указать на то, что суффикс обра
зования глагольных основ от имен -1а -а в дагурском всегда 
с долгим гласным, т. е. -ла-, напр., алдла- 'мерить саженями’ =  
мо. aldala- 1 мурле- 'взвалить на плечи’ =  мо. mörüle- 1 дархала- 
'ковать’ =  мо. darxala- и т. д. Чем объясняется здесь долгота, 
решить трудно, можно лишь указать на то, что суффикс этот 
имеет всегда долгий гласный также в якутском языке (-ла-),4 
а также в тунгусском (баргузинском наречии) -ла-.5 Таким обра
зом, мнение Р а м стед та , что долгота в якутском суффиксе -ла- 
позднего и, как будто, случайного происхождения,6 быть может, 
впоследствии окажется не совсем справедливым.

Всегда долгим является также гласный суффикса -уа- обра
зования побудительных глаголов/ напр., fapfä- 'извлечь’ — мо.

1 Mogholica, 1. с.
2 Фонетика, § 21.
3 Б о б р о в н и к о в , op. cit., § 209; G. J. R a m s te d t .  Zur Verbstammbildungs

lehre der mongolisch-türkischen Sprachen. JSFO u  XXVIII, 3, § 99— 100 (в даль
нейших цитатах Verbstammbildungslehre).

4 C. В. Я с т р е м ск и й . Грамматика якутского языка. Иркутск, 1900, § 147.
5 Ср. даркалакел 'скуй!’, хадагалакел 'спрячь!’ и т. д. Поппе, МТЯ, 

стр. 42, 47 и passim примеры.
6 Verbstammbildungslehre, § 98.
7 Бобровников, op. cit., § 219 ; Verbstammbildungslehre, § 9.
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уагуа-1 а- делать’ =  мо. bolya-1 ар'Ufa- 'очищать’= м о . arilya- 
и т. д.

Долгим является, как и следует ожидать, также гласный 
суффикса -1уа- образования побудительных глаголов,1 являю
щегося сложным суффиксом, в состав которого входит суфф.-уа-,
о котором только что была речь,2 напр., jayAra- 'заставлять 
итти’, к'Глгё- 'велеть сделать’, онолха- 'велеть ехать верхом, по
садить верхом’, к'ер'т'елге- 'положить’, дархалалг'а- 'велеть ко
вать’, Цёлгё- 'кормить’ и т. д.

Долгие гласные на месте кратких других наречий и пись
менного языка находим в а- 'быть’ =  мо. а- | мод 'дерево5 =  
мо. modun | ендуг; 'яйцо’ =  мо. ondegen \ угщ 'дочь’ = м о .  okin \ 
£ад 'наружу’ =  мо. yadana 'вне’ | он 'год’ =  мо. on | барац 'все’ =  
бур. Тунк. баран, мо. bari |дёлбур 'грива’ =  мо. del (ср. впро
чем тунг. Барг. доНн <  *дёНн и як. cial <С *yal) I хош'бр 'желто
бурый’= м о .  xong'/ur (ср. впрочем тунг. Барг, конгор) | аТдуг” 
( ~  гирду I* ~  аррдуг*) 'очень сильно, страшно’ = м о .  ayuyda/u | 
харала- 'смотреть’ =  мо. /.arala- \ алдур 'имя’ =  мо. aldar 'слава’ 
и т. д.

В некоторых случаях подобные долготы наблюдаются и 
в других наречиях, напр., даг. к'1- 'делать’ =  халх. х!- — мо. ki- \ 
даг. нарГц 'тонкий5=  бур. Хор. нар'1хан =  мо. narin и т. д. 
Ср. еще бур. Хор. Ж1шГхёц 'мелкий’ =  мо. jiciken  [ бур. Хор. бе- 
шёхён 'маленький’ =  мо. bici%an и т. д. Формы, как нар'Гн 'тон
кий’, наблюдаются в ряде наречий.

Далее, можно заметить, что долгие гласные наблюдаются 
не только в монгольских словах, встречающихся с кратким 
гласным в других наречиях, но также в манджурских, где дол
гота точно также не может объясняться стяжением. Возможно, 
что гласные в соответствующих словах в манджурском языке 
тоже долгие, причем эта долгота не отразилась лишь на письме.

Примеры.

баран 'годовщина5 =  ма. Ьагип.
пл'т'ашху 'парча, ленты из парчи’ =  ма. giltasiqu.
ал'ца- 'расстаться’ =  ма. alja-.
ер'1ц — piij — ёр'Тн 'время’ =  ма. erin.

1 Б о б р о в н и к о в , op. cit., § 221.
3 Verbstammbildungslehre, § 13.
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ге'т'к'у^ — ге'т'кун 'ясный’ = м а .  £еЫкеп. 
ен'ч'у 'другой’ =  ма. епси.
к'юал- 'устраивать траурную церемонию’ =  ма. Х1за1а-. 
амура^ 'охотник до чего’ — ма. атигап. 
добу- 'жертвовать’ =  ма. с/о&о-. 
да 'прежний’ =  ма. с?а.

Особняком, конечно, нужно поставить эмфатическую дол
готу, которую можно наблюдать в очень большом количестве 
случаев, напр., бар'ё 'держись!’, бу на^а 'не играй!’, у'к'к'6 'дай!’, 
к'ёу'к'5  'о сын!’, олбро 'люди’, аТла 'деревня’, ш'адсан 'смог’ 
и т. д.

В заключение можно заметить, что в дагурском наблюдается 
ряд случаев, когда ожидаемому долгому гласному на деле соот
ветствует краткий, напр., барац 'правый’ =  мо. Ьагауип |адаса 
'кони’ =  мо. аскгуизип. Однако, как видно из данных других на
речий, форма баран восходит не к *Ьагауип, а к *Ьагап: ср. халх. 
баран'т 'направо’, барат'ёнп 1с1.; также форма адаса восходит 
не к *ас1иуи5ип, но к *ас1изип, ср. бур. Аларск. адаЬац. На осно
вании этих примеров можно конструировать параллельные 
формы Ьагауип — Ьагап, а(1иуизип — ас1изип, т. е. с суфф. -уи-(п) 
и без него.

У дар ен и е.

§ 12. Ударение в дагурском наречии, как в большинстве 
изученных монгольских наречий, экспираторное и всегда на пер
вом слоге, хотя бы гласный его был и краток, а гласные всех 
последующих слогов долгие.

СОГЛАСНЫЕ

§ 13. б —  билабиальный слабый смычный, напр., алба 'служба’, 
абЕ 'будет’.

— билабиальный звонкий спирант, напр., шоана- 'упасть’, 
царашеТ 'прогонит’, 

г — велярно-заднеязычный слабый смычный, напр., ар'ТлГа- 
'очищать’, даГа- 'следовать’.

5 — велярно-заднеязычный звонкий спирант, напр., £15 
'мать’, а$а 'старший брат’, 

г — заднеязычный слабый смычный, напр,, д !п  'птица’, 
§ер'Тге1} 'невестка’.
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д —  переднеязычный слабый смычный, напр., даг'ан 'бер
цовая кость’, }ада1'аң 'шаман’, 

у — переднеязычный слабый аффрикат, согласный диф
тонг, производящий акустическое впечатление д-»-ж, 
напр., цос 'монета’, бауа- 'делать приготовления’.

В середине слова глухой приступ этого аффриката 
часто слышится настолько ясно, что, быть может, 
правильнее, было бы писать ду, напр., £аду'1р 'земля’ 
(для простоты пишется, однако, у), 

у' — тот же аффрикат, что и предыдущий, но палатализо
ванный и производящий акустическое впечатление 
звука среднего между у и 3 (д + з), напр., уЧл 'год’.

| — среднеязычный звонкий спирант, напр., |арау' 'спеша’, 
а ^ а  'чашка’.

к' —  заднеязычный сильный смычный, аспирированный, 
напр., к'ёц 'кто’, 

л — переднеязычный латеральный звук, соответствующий
русскому л в слове лавка, напр., ала- убить’, к'ул
( > н ога.

В большинстве известных монгольских наречий, 
халхаском и т. д. имеется два звука л — один, соот
ветствующий приблизительно русскому л (более зад
ний, „темный“) и другой, соответствующий „евро
пейскому“ 1 (немецкому, французскому и т. д.); по
следний наблюдается в словах с передним вокализ
мом, перед 1, ч, у и т. д. В дагурском наречии в поло
жении перед !, ё, у и V  наблюдается л', т. е. палата
лизованный л (как в русском слове хлеб и т. п.), 
напр., адлТГ 'похожий’, агл'ё- 'скучать’, у^лу'Тмб 'лас
точка’ и т. д. В этом отношении дагурское наречие 
является почти полной аналогией к бур. Хор., где 
наблюдаются только л и л'.1 

м — губогубной носовой, напр., мо 'дурной’, 
н — переднеязычный носовой, напр., наур 'озеро’, ёнё

е 5ЭТОТ .
Ң — заднеязычный носовой, напр., т'ён'к'ё 'сила’, архац 

'спина’.

1 ХБГ, § 28, 52.
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п' — билабиальный сильный смычный, аспирированный, 
напр., п'анса 'шелковая материя’, ум'п'а- 'купаться’, 

р — дрожащий альвеолярный. В конце слога иногда слабо 
вибрирующий, который ради упрощения транскрипции 
особым знаком не отмечается, напр., ара'т'ац 'дикий 
зверь’, со^ар 'сидев’ и т. д. 

с — альвеолярный глухой спирант, напр., содал 'сидение’, 
орсо- 'течь’.

т' — переднеязычный (зазубный) сильный смычный, аспи
рированный, напр., т'ерё 'тот’, у'т'а'ч’ 'прадед’, 

ф — билабиальный глухой спирант, как манджурский ф 
напр., фурдац 'застава’, фафул- 'запрещать’, 

х — велярно-заднеязычный глухой спирант, напр., ха|ал 
'сыновья двоюродных братьев’, уха 'разум’, 

ч' — переднеязычный сильный аффрикат (шипящий), аспи
рированный, напр., ч'аг! 'время’, 

ч" — тот же аффрикат, только сильно палатализованный, 
производящий акустическое впечатление среднего 
между ч и ц, напр., ч'Чга^ 'белый’, хау'ч"й} 'древний’, 

ш — переднеязычный глухой спирант (шипящий), напр., 
шаркал 'соловый’, 

ш' — тот же спирант, только более палатализованный; 
производит акустическое впечатление среднего между 
ш и с', напр., ш'Гт'й 'предмет веры’.

С и льны е.

§ 14. Сильным письменного монгольского языка р, ё, % (или q) 
и к соответствуют в начале слова п', т', ч' и ч’', х и к', т. е. 
сильно аспирированные смычные и аффрикаты и спирант х, как 
это наблюдается между прочим в халхаском.1 В середине слова 
эти сильные смычные и аффрикаты имеют не только придыха
тельную рекурсию, но также и придыхательную инкурсию, дру
гими словами в этом положении наблюдаются 'п', V , V  и V ' и 'к', 
что опять таки является полной аналогией халхаскому.2 При
дыхательная инкурсия смычных наблюдается и в конце слова, 
в тех случаях, когда сильный оказался на конце слова в силу 
отпадения конечного гласного.

1 Фонетика, § 5.
3 Фонетика, 1. с.
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Переходим к рассмотрению в отдельности соответствий 
монгольскому письменному языку в дагурском наречии.

Старый *р- в письменном монгольском языке и в большинстве 
монгольских наречий исчез бесследно1 и только в наречии мон- 
гор в Гань-су он сохранился в известных случаях доныне как ф.2 
Заместителем его в XIII—XIV ст., как об этом свидетельствуют 
надписи квадратного алфавита и ряд китайско-монгольских сло
варей,3 а также труды мусульманских филологов,4 был h, т. е. 
гортанный спирант. Из современных монгольских наречий этот h 
сохранился как х в ряде еще очень мало обследованных наречий 
провинции Гань-су, а также в известных говорах дагуров, обсле
дованных И вановски м .

Что касается дагурского наречия Хайлара, исследуемого 
в настоящей работе, то, как показывает сравнение соответ
ствующих слов с формами, записанными И вановски м , спирант 
в начале слова исчез почти во всех случаях, напр., арба '10’ — 
Ив. харба J oij 'год5 =  Ив. хон или хуан j 1лёг 'печень’ =  Ив. хе- 
лых | одб 'звезда’ =  Ив. хото и т. д.

v

В этом, повидимому, состоит наиболее существенное разли
чие Хайларского говора и диалектов, обследованных И ван о в
ским. Должен, впрочем, сделать оговорку, что начальный спи
рант исчез в говоре, повидимому, далеко не всех деревень Хай
ларского района, ибо наличие этого спиранта наблюдалось 
и мною, к сожалению, только в говоре лиц, с которыми мне 
приходилось заниматься немного. Отмечу, что все они произно
сили этот спирант действительно как х, т. е. как заднеязычный, 
комбинаторно велярно-заднеязычный, спирант, напр., харбан 'де
сять’, хундур 'высокий’, хоцор 'корень’, хулац 'красный’ и т. д.

Судя по таким формам, как ^арба '10’,сообщаемым И ван о в
ским, этот спирант часто бывает звонким. Звонкий h (в нашей 
транскрипции ti) комбинаторно встречается в бур. Хор., где h 
вобще-то восходит всегда к * s ; 6 особенно часто наблюдается 
звонкий h в аларском говоре, ср. ytiaij 'вода’ =  мо. usun или 
fta- 'доить’= м о .  say а- и т. д.

1 R a m s te d t ,  Labial, стр. 8 и сл.
8 M o s ta e r t  e t  de S m e d t, op. cit., p. 805.
3 P e l  lio t, H  initiale, p. 193 и сл.
* Sprachmaterial, S . 1030 u. f.
5 ХБГ, § 49.

Материалы МОНК, 6.
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Итак, *p- в известных подговорах дагурского наречия Хай- 
лара исчез бесследно.

Помимо *р h ]>  О в монгольском языке существует р, 
наблюдающийся в заимствованных словах. Этот звук п'- на
блюдается и в халхаском,1 в говорах восточной Монголии2 и т. д. 
В дагурском наблюдается п', напр., п'анса 'шелковая ткань’ <  
кит.

Во многих случаях п' является заместителем /  манджурского 
языка, напр., п'аТда- 'расставлять’ <  ма. fayida-. В языке лиц, 
хорошо владеющих манджурским языком, встречаются и слова 
с ф, напр., фафул- 'запрещать’ <С ма. fafula-.

Письменно-монгольскому t соответствует как правило т -  
и -V -, напр., т'анна 'нёбо5 =  мо. tanguai ~~ tanglai | у'т'а 'дым’ =  
мо. utayan | т'а'т — т'а'т'а 'тащи!’ — мо. tata и т. д.

Письменно-монгольскому с соответствует как правило ч'- и 
-V -, перед i (разного происхождения) ч"-и-'ч"-, напр., ч'а'к'Тлг'ан 
'молния’ =  мо. cakil'/an \ к'ё'ч у 'сильный’ =  мо. kecegü | ч'Чган 
'белый’ — мо. cayan | woa'4' 'крестец хвостец’ =  мо. иуиса.

Палатализованный ч'' наблюдается часто также перед другими 
гласными, напр., ч,гйс 'бумага’ =  мо. cayalsun cayarsun ~~ сауа- 
surt. Наблюдается также чередование ч' и ч'', напр., ч'ос ~  ч 'ос 
'кровь’ =  мо. cisun. Вообще же ч1' наблюдается преимущественно 
перед i.

Как сказано выше, ч" производит акустически впечатление 
звука среднего между ч и ц .  Любопытно отметить, что И ва
новски й  во всех случаях, когда в наших записях встречается ч", 
пишет ц, напр., Ив. цш 'ухо’ 8 =  4 ' T k ' ï  —  мо. cikin и т. д. Пови- 
димому, и в живой манджурской речи наблюдается (по крайней 
мере в известных случаях) перед i не ц, как обычно говорится,4 
а ч’: ср. написания Руднева чЧма^а =  ма. cima%a 'завтра’.5

Особого внимания заслуживает то обстоятельство, что в да
гурском наречии старый с сохранил свой шипящий характер 
во всех положениях, т. е. перед любым гласным, в каковом 
отношении он представляет собою полную аналогию большин-

1 Фонетика, § 9.
2 Мат., стр. 181.
3 И в а н о в с к и й , op. cit., р. 55.
4 З а х а р о в , op. cit., р. 60.
5 Новые данные, стр. 058.
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ству южно-монгольских наречий, в частности ордосскому,1 
а также наречию могольскому,2 стоя таким образом вместе 
с перечисленными наречиями на значительно более древней 
ступени развития, чем, напр., халхаское наречие, где с ]>  ц'-, 
-'ц'- (только перед */ — ч'- и -'ч '-)3 или бурятские говоры, где 
с >  *ц >  с (только перед *г —  с *ч >  ш).

То же, что было сказано относительно развития с, сохра
няет свою справедливость и в отношении у : этот слабый аффри
кат сохранил свой шипящий характер в дагурском наречии 
перед всеми гласными, а перед i обычно дает ц'.

В заключение о *с следует заметить, что в ряде случаев он 
в положении перед */’ дал ш, напр., шада- 'мочь’ =  мо. cida- \ 
шуму г 'костный мозг’ =  мо. cimiigen | шорбрда- 'быть влекомым’=  
мо. ciriigde- 1 iuoari- 'шипеть’ == мо. ciyuki- 1 mapàï 'лицо’ =  мо. ci

rai \ш i 'ты’ =  мо. c i  и т. д.
Такое развитие с ]>  ш является характерным явлением в бу

рятских говорах (перед * /— ш, перед другими гласными с),4 часто, 
но непоследовательно, это развитие наблюдается также в неко
торых говорах восточной Монголии.5 Это же развитие мною на
блюдалось в сравнительно редких случаях в уратском наречии.

В слове сус мод 'бамбук’ = м а .  case наблюдается соответ
ствие с манджурскому с.

Письменно-монгольскому /  <  * q 6 в дагурском соответствует, 
как правило х, как во всех монгольских наречиях, исключая, 
впрочем, могольское, где в ряде случаев наблюдается велярно

заднеязычный сильный смычный к ;7 соответствующим письмен
ному X более передним звуком является к, который в значитель
ной части монгольских наречий дал х, совпав с отражениями *q. 
Только в немногих наречиях, как в могольском наречии8 и ойрат- 
ских говорах, к  сохранился как смычный к; эту же самую кар

1 M o s ta e r t ,  op. cit., § 58, 85.
2 Mogholica, S . 44.
3 Фонетика, § 8.
* Х БГ, § 48.
5 Мат., стр. 179.

в К вопросу о древнейшем фонетическом значении мо. О см. Sprach- 
material, S . 1028.

7 Mogholica, S . 44.
8 Mogholica, S . 43— 44.

9*
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тину наблюдаем и в дагурском , где *к отражается как к'- и - к'-. 
В этом отношении дагурское наречие стоит, таким образом, на 
более древней ступени развития, чем многие другие монголь
ские наречия.

Примеры.

халбц 'жаркий’ =  мо. / alayun. 
ха'т'аГла- 'беречь’ =  мо. /adayala-. 
алху- шагать’ =  мо. al%u-. 
налха 'младший’ — мо. nil/a 'младенец, 
к'еш 'ветер’ =  мо. kei. 
к'ёл'Т язык’ —  мо. kele.
м1л'к'у- 'ползать на четвереньках’ —  мо. môlkü-.

Изредка, впрочем, в языке лиц, слегка охалхасенных, наблю
дается вместо к' спирант х, напр., xÿp'Tjâ 'достигну!’, хур'ч'Тч'- 
xôp 'лишь только подошел’ и т. д.

В положении между гласными /  и к дали как правило соот
ветствующие звонкие: /^> ц — t, *к г — ц, напр., fàïrâ- уди
вляться’ =  мо. yayi%a- \ дар^а! 'постоянно’ =  ма. daru/ai | м âçâ 
'мясо’ — мо. mi'/an | саг;ал 'усы’ =  мо. sa%al 'борода’ | hoç 'со
бака’ = м о .  no'/va! \ r'aç 'свинья’ — мо. yayai j àp'ri — apTfç 'водка’ =  
мо. araki \ §упл' 'цельный’ =  мо. biiküli \ дагГ 'снова’ =  мо. dakin | 
дёрен 'находящийся наверху’ =  мо. degereki \ ëç ~  ёгё 'мать’ =  
мо. еке | цуругу 'сердце’ =  мо. jiriiken  | êpr;î 'большой палец’ =  
ыо. erekei \ jiç — jiçë 'большой’ =  мо. уеке | нугур 'муж’ =  мо. по- 
кйг | carî- 'охранять’ =  мо. saki- | ÿrïrç 'дочь’ =  мо. ôkin j ÿrÿ- 'уми
рать’ = м о .  ükii- j ёргун 'мужчина’ и ёмгуц 'женщина’=  мо. еге 
kïm ün  и ете kümüri, но ср. к'уц или к'у 'человек’.

Наблюдаются, однако, также случаи чередования х — 15 и 
'к' — г; и сохранения х и 'к', напр., fàïxâ- ~  f  гйг’а- 'удивляться’ =  
мо. yayi‘/a- j ну'к'ё — нугу 'дыра’ =  мо. пйке | ëV ï 'голова’ — 
мо. eki и т. д.

Этот переход глухих -/- и -к- в звонкий ç является чрезвы
чайно характерным для говоров восточной Монголии.1

В начале слова в одном случае отмечено развитие к  ]>  г, 
именно в слове гёлё- 'говорить’ =  мо. kele-. Это развитие к 
в числе других глухих в начале слова в известных случаях в г

1 Мат., стр. 176.
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характерно для ордосского, ср. там геб'т'ё- 'лежать’, гур- 'при
бывать’ и т. д.1 Ср. также чередование халх. хем§- — гем|- =  
мо. кетеп 'говоря’ и т. д.

В заключение можно указать на развитие /  >  'к' в слове 
r’op'Vi 'ручей’ =  мо. yoriyun, где гласный третьего слога асси
милировался с *i второго слога, вследствие чего /  дал 'к'.

С л абы е.

§ 15. Слабые b, d, j , y  и g, как правило, отражаются в начале 
слова как глухие б, д, ц и ц', f  и г. Такие же глухие д, ц и у' 
наблюдаются и в середине слова. Заместителями Ь, у и g  в этом 
последнем положении являются уже не глухие, но обыкновенные 
звонкие б, Г и г .  Другими словами, здесь наблюдается та же 
картина, что, напр., в халхаском наречии.2

Прежде, чем перейти к рассмотрению отдельных развитий, 
необходимо указать на одну весьма существенную особенность 
исследуемого наречия, именно на смешение сильных и слабых: 
выше мы видели, как % и к в положении между гласными дали 
обычно ц и как в одном случае к- дал г. Здесь же увидим 
обратное, а именно замену слабых сильными, причем эта замена 
произошла и в начале слова, и в середине.

Примеры.

1. Ь > V  — ум'п'а- 'купаться’ =  мо. итЪа- 'плавать’.
2. d  >  V  — ха т'аГла- 'беречь’ =  мо. yadayala-.
3. j  > ч' — ч'а'к'Тр- 'заведывать’ =  мо. jakir-.
4 . у >  х — солха— сбл^а- 'сажать’ — мо. sa'/ulya-.
5. £  >  к' и 'к'— к'уТ'ч 'Т- 'догнать’ =  мо. güice-,

у'к'у- 'давать’ =  мо. ög-, 
ур'к'ул'ц' 'постоянно’ =  мо. ürgülji.

Это явление смешения сильных и слабых опять таки находит 
себе параллели в восточных говорах.3 Любопытно по этому 
случаю отметить случаи замены у сильным q в трудах мусуль
манских авторов о монгольском языке.4

1 Mostaert, op. cit., § 61, 63.
2 Фонетика, § 12—13.
8 Мат., стр. 171.
i  Sprachmaterial, S . 1029— 1030.
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§ 16. Оставляя в стороне слабые, закрывающие слог, о ко
торых речь будет дальше, можно перейти к рассмотрению от
дельных соответствий.

Письменно-монгольскому Ь в начале слова соответствует, 
как сказано, глухой б, напр., ба'ч'Ч- 'возвращаться’ — мо. Ьиса-. 
Внутри слова в положении после согласного л имеем звонкий б, 
напр., алба 'служба’ =  мо. alban. Этот б чередуется с w, напр., 
болбг — 6oaw£ 'станет’ =  мо. bolbai 'стал’. После согласного от
мечено иногда появление сильного 'п', ср. ум'п'а- 'купаться’ =  
мо. umba-.

В положении между гласными и в конце слога перед *1 ста
рый b дал у (неслоговой у), напр., ау- <1 *ab-u- (где -и- соеди
нительный гласный) 'брать’ — мо. а6-|аула- 'охотиться’ =  мо. 
aba/a- 1 еудё- 'болеть’ =  мо. ebed- | еур 'болезнь’ =  мо. eber | jay- 
'ходить’ — мо. yabu- 1 деусё- 'расстилать’ =  мо. debis- < [  debus- ; 
eye 'трава’ =  мо. ebiisiin | lyp 'передний’ =  мо. obiir 'южная сто
рона’ | к'ёул- 'гравировать’ —  мо. кеЫе- 'делать по форме’ | т'аул <С 
*taf}abut 'загадка’ =  мо. tayaburi \ т'еур'ё- 'обнимать’ =  мо. teberi- 1 
хаур 'весна’ =  мо. yabur и т. д.

Иногда б в этом положении сохраняется или дает w, напр., 
аба 'охота’ =  мо. a6a|yowo- 'страдать’ =  мо. job a - | уё*\уул 'пра
вый’ =  ма. jebele, что в некоторых случаях может объясняться 
заимствованием из соседних диалектов. Что касается других 
известных нам наречий, то обычно -Ь- дает w; развитие -&-]> у, 
наблюдается в ряде монгольских наречий.1

В заключение о b можно заметить, что обычное для всех 
монгольских наречий развитие b м наблюдается в ряде слов, 
ср. елдёме! 'разный’ =  мо. eldeb.

Соответствие г звуку б w большинства других наре
чий отмечено в уг^л 'зима’ =  мо. ebiil, халх. owyl, бур. Хор. 
огол.

Письменно-монгольскому d  соответствует д. Абсолютно звон
кий д, как русский д, дагурскому наречию чужд, как большин
ству монгольских наречий, напр., халхаскому,2 восточным® 
и т. д. В положении между краткими гласными наблюдается дол
гий д, т. е. ДД, напр., дау 'голос’ =  мо. dayun |дерде- 'подни-

1 В л а д и м и р ц о в , Сравнительная грамматика, § 137.
3 Фонетика, § 12.
3 Мат., стр. 169.
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маться’ =  мо. degde- | о^до 'звезда’ =  мо. odun \ а^б 'кони’ =  
мо. aduyun. О -d-^>'т' была уже речь выше.1

Письменно-монгольскому j  соответствует у, перед */ наблю
дается ц', напр., ц'а^ус 'рыба’ — мо. jiyasun \ цбца 'пятка’ =  мо. 
ju u ja i | yê 'племянник’ =  мо. jig e  \ цол 'темя’ =  мо. ju la i и т. д.
О смешении у и ч' была уже речь выше.

По поводу *] можно в общем заметить то же, что было выше 
сказано о *с: он сохраняет свой шипящий характер перед всеми 
гласными, в то время как в халхаском у наблюдается только 
перед i и гласными, восходящими к * /2 (и то не всегда, ср. jjai'âc 
'рыба’ =  мо. jiyasun), ср. халх. уар^ала 'наслаждение’ =  мо. jirya- 
lang, и в остальных случаях дал 3, напр., 7,асса- 'исправлять’=  
мо. jasa-. В бурятских говорах, в частности в хоринском, j  дал ж 
в условиях, когда в халхаском у, а в остальных случаях з 3 и т. д. 
В этом отношении дагурское наречие представляет собою пол
ную аналогию восточным говорам4 и южным, например, ордос- 
скому,5 а также могольскому.6

В связи с у можно указать, как это выше было сделано 
в связи с рассуждениями о ч’', на тот факт, что перед i  в манд- 
журском языке, как говорит Захаров,7 наблюдается не чж (и), 
но цз (т. е. 5). Повидимому, в действительности в таких слу
чаях имеется не 3, но палатализованный у', производящий аку
стически впечатление звука среднего между п и з. В транскрип
ции И ва н о вск о го  нашим случаям даг. у' обычно соответ
ствуют, конечно, формы с g, но иногда он пишет и 3', пытаясь, 
очевидно, при помощи последнего передать у'.

В заключение о *j следует заметить, что в ряде случаев 
перед i он дал в дагурском д', т. е. палатализованный д, напр., 
дЧрГб 'шесть’ — мо. jiryuyan \ ч'адК 'уголовное преследование’ =  
мо. cayaja ] ход'Тр 'солончаковая соль’ =  мо. ’/ujir \ гед'Тг 'коса’ =  
мо. gejige. Последнее развитие является как раз обратным раз
витию *d  перед i в мо. у, ср. мо. ajirya 'жеребец’ <C*adirya =  
тур. aiçbip — аскыр, як. атыр id. и т. д.

1 См. стр. 133.
2 Фонетика, § 17.
3 Х БГ, § 48.
4 Мат., стр. 178.
5 M o s ta e r t , op. cit., § 46.
6 Mogholica, S. 46.
7 Op. cit., p. 60.
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Письменно-монгольским у и £  соответствуют в дагурском Г 
и г, в середине слова I* и г, напр., £ало 'гусь’ =  мо. уЫауип | 
£ад 'наружу’ =  мо. уас1апа 'вне’ | а^Га 'чашка’ — мо. ауауа | да^а- 
'следовать’ =  мо. с!ауа-1 гу1- 'бежать’ — мо. £ш-1 геу 'кобыла’ =  
мо. | нуг^л 'грех’ =  мо. тяШ и т. д.

Перед согласными, в тех случаях, когда t  сохранился как 
велярно-заднеязычный, он иногда развился в х, напр., ах'т'а 
мерин’ = м о .  ау(а \ бахш'Т 'учитель шамана’ —  мо. ЬауЫ и т .д . 
Это же явление отмечено и в говорах восточной Монголии.1

Своеобразное развитие £ ] >  наблюдается в ушеТ'нет, без’=  
мо. известное в этом же слове еще в некоторых бурятских 
говорах, например, аларском, ср . там убеТ(б чередуется с V/) 

и в качестве заимствования в наречии баргузинских тунгусов — 
утуеТ.

С пиранты и *у.

§ 17. Письменно-монгольскому я соответствует с, напр., са- 
1;ал'усы’ =  мо. ва^а/'борода’ | ]ас 'кость’ —  мо. уавип. Интересной 
формой без конечного 5 (являющегося, быть может, суффиксом) 
является мацг'ё 'чудовище’ =  мо. тапдуиз.

Перед *1 старый 5 дал ш ~ш ', как в большинстве остальных 
монгольских наречий,2 сохранившись как с в этом положении 
в словах с передним вокализмом в могольском,3 напр., шара£ 'со
ловый’ = м о .  вггуа | шЧбде- 'врезаться, вонзиться’ —  мо. эгЫй 'на
сквозь’ | ш цё 'зуб’ —  мо. вн!ип | ш1л 1- 'выбирать’ —  мо. эШ- и т. д.

В этом отношении дагурское наречие не оказывается столь 
консервативным, как в других, но в форме гесу 'ветка’ =  мо. £е- 
э^дйп, халх. гешу и т. д. вопреки ожиданию с все же сохра
няется.

Перед *г в слове кЧмТч' <С *Штсг 'ноготь’ =  мо. кгтивип 
в соответствует 'ч'.

Как правило, можно заметить, что в положении перед ш 
звук с ассимилируется с ним, напр., аубшш'ш' 'если ты возь
мешь’ (ауос — сопу. сопс!Шопа1е от ау- 'брать’ с притяжанием 
2-го лица), т'а'т'ашшш’ 'если ты вытянешь’ (от т'а'т'а- 'тянуть’), 
ум'к'ошшш 'если ты пожуешь’ (от умку- 'жевать’), хахра]"ашш'ш'

1 Мат., стр. 176.
2 Фонетика, § 23.
8 Мо^ЬоПса, Б. 47.
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'от твоих куриц (аЫ. от хахра 'курица5 с притяжанием 2-го лица) 
и т. д.

Письменно-монгольскому у  соответствует j, напр., \ада- 
'быть немощным’ = м о . yada- 1 jac 'кость’— мо. yasun | у]6л 'двою
родные братья’ — мо. üyegeli и т. д. В слове “алГан 'звук’ =  
мо. ayalyu исчез между гласными у, и произошло стяжение, что 
напоминает аналогичный случай в калмыцком: ср. там âça 
'чашка’ =  мо. ауауа.

В одном случае отмечено соответствие *у =  у', именно 
в к'ул'ц'ё- ждать’ =  мо. küliye-. Часто наблюдается протетиче- 
ское j, возникшее из начального *i, напр., jip- 'приходить’ =  
мо. ire- 1 jiwï- 'подступать’ =  ма. the-.

В записях И ва н о вск о го  наблюдается ряд случаев развития 
начального j в ш, ср. у И в а н о в ск о го  пиллё 'пол’ =  й\де (ср. 
сол. ь\'з'ан) ! пплазу 'нитка’ =  iAâc | uiîre çire 'большой’ =  ji^ë 
и т. д. Повидимому этот ш (точнее, вероятно, ш') восходит к *у 
через гсЛ-Laut. Этого развития на рассматриваемом здесь мате
риале установить нельзя. Во всяком случае можно заметить, что 
нечто подобное наблюдается, насколько это можно утверждать 
на основании нескольких примеров, в монгольских говорах Сань- 
чуани.1 Любопытно отметить также, что в ш' развился перед *i 
старый в наречии монгор.2

З ву к и  */ и *г.

§ 18. Письменно-монгольскому I в дагурском наречии соот
ветствует л — как в словах с задним, так и в словах с передним 
вокализмом, как например, в бурятских говорах, в частности 
в хоринском,3 в то время, как в халхаском и большинстве 
остальных наречий в словах с задним вокализмом наблюдается л, 
а в словах с передним вокализмом 1, что уже было отмечено 
выше. В положении перед i, а также V  и ц в дагурском наблю
дается л', напр., ул 'не’ — мо. й1й\халоц 'жаркий’ =  мо. Malayan j 
кл'Х 'какой’ =  мо. ali \ кл"ч'%  'широко расставить ноги’ =  мо. al- 
cayi- и т. д.

В слове унсу- 'голодать’ =  мо. ôliis- наблюдается замена / 
звуком н. Это же развитие 1^> н, в результате которого под

1 Мат., стр. 182.
2 M o s ta e r t  e t  de S m e d t, 1. с.
3 Х Б Г, § 52.
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влиянием следующего б звук н « * / )  в свою очередь дал м, 
наблюдается в слове н'омбос 'слеза’ — мо. nilbusun, где nil- 
busun дало *н'онбос >  н'омбос.1

„Лишнее“ л, наблюдаемое в дёлбур 'веер’ =  мо. debigür и 
в к'ёрёбул 'если’ =  мо. kerbe, находит объяснение следующего 
рода: форма делбур, повидимому, возникла в результате конта
минации debigür 'веер’ и delbeger 'широкий’, ср. delbe- 'расхо
диться’ и т. п., конечное же л в к'ёрёбул 'если’, быть может, 
восходит к частице eie, т. е. к'ёрёбул <С kerbe eie.

Перестановка л — н >  н — л произошла в ондол 'бок’ <  *ол- 
^он, ср. тунг. Барг, олдон.

Письменному г соответствует р, напр., ёр 'мужчина’ =  мо. ere \ 
ор'т 'длинный’ =  мо. urtu.

Диссимиляция р — р >  р —  л произошла в т'ёргул 'дорога’ =  
мо. tergegür, что принадлежит к обычным явлениям монголь
ского языка.2

Замена р звуком л произошла в слове амул 'благоден
ствие’ = м о .  атиг, ср. бур. амул и подобные явления в говорах 
восточной Монголии.3 На немонгольской почве объясняется эта 
замена в хадала 'узда’ <  сол. Ив. кадала, ма. / adala, ср. мо. %а- 
dayar— yajayar, мог. кадар и т. д.4

Часто р  перед согласными исчезает, напр., \уоа1рд- ~  w o ä i 'T -  

'приближаться’==мо. oyirad- | r'aV'ip- 'выходить’= м о . yarcu ire- \ 
xaylp- 'вернуться’=  мо. yariju ire- | к'у'ч"1р- 'прибыть’ =  мо. 
kiircü ire- и т. д. В конце слова отмечено отпадение р в £ол'1 
'мука’ =  мо. yulir ~  yuril.

Во многих случаях отмечено появление „лишнего“ р, напр., 
бас.арГа 'порог’ =  мо. bosuya | jypV-yweT 'без ничего’ =  халх. 
jyV-yr^e, мо. уауипси ügei | ха!ларс~хаТлас 'вяз’= м о . yayila- 
sun I еТмёр 'этакий’ =  мо. eyimü | т'еТмёр 'такой’ =  мо. teyimü 
и т. д. В качестве примера чередования г ( ~  Г) — О (нуль) 
в письменно-монгольском языке можно привести cayarsun 
(— cayalsun) ~  cayasun, ср. бур. Хор. сарЬац, халх. царе, калм. 
цаен 'бумага’.

1 Об этом слове и его соответствиях в ряде диалектов восточной Монголии 
см. Мат., стр. 183.

2 Фонетика, § 30.
8 Мат., стр. 184.
* О разных формах этого слова см. 5ргасЬта1епа1, Б. 1031.
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Н осовы е.

§ 19. Письменно-монгольскому т соответствует во всех по
ложениях м, напр., мо 'дурной’ =  мо. та)’и \ емёл'к'ё- 'одевать’ =  
мо. етиэке- | ем 'лекарство’ =  мо. ет и т. д.

Под влиянием следующего ц в кёнцё 'мера’ =  мо. кет)1уе 
наблюдается развитие т >  н.

Письменно-монгольскому п соответствует н; в конце слова 
*п совпал с *ng и отражается как н. Последнее явление на
блюдается и в халхаском1 и бур. Хор.,2 между тем как в юж
ных говорах, напр., ордосском,8 харачинском и т. д. и моголь- 
ском наречии,4 а также ойратских говорах конечный н сохра
няется, напр., нада- 'играть’ =  мо. пауас!-1 н алха 'младенец’ =  
мо. пПууа \ щ  'год’ =  мо. оп\ улан 'красный’ =  мо. и1ауап и т д.

В конце двух- и многосложных слов со значением существи
тельных конечный п исчез, напр., у'т'а 'дым’ =  мо. и1ауап\ун- 
дус 'корень’ =  мо. ипДизип \ ос 'вода’ — мо. изип и т. д., а также 
в числительных, ср. доло 'семь’, на!ма 'восемь5 и т. д., каковое 
явление хорошо известно, в частности, по халхаскому наречию.

Исчезнувший в конце существительных н в форме имени
тельного падежа в халхаском наречии, как известно, в формах 
^ е п к т , <1а1:т-1оса1т и аЫа1:м восстанавливается, напр., ус, 
усн1, уссунд, уснас и т. п. В дагурском же наречии исчезнувший н 
в парадигме склонения не восстанавливается, напр., ос°Г —  £еш- 
йуиэ, осд — ос'т — сЫ^изЛосайуиз (от ос 'вода’), ч'олб^с — аЫа- 

(от ч'оло 'камень’) и т. д.
Что касается особых развитий, то прежде всего заслужи

вает упоминания частая замена звука н звуком л. Ср. в начале 
слова, лар'ч"! 'лист’ = м о .  паЬсг, ср. вост. лабч!, 1ёпш, дэрб. 
Кобд. намчТ и т. д.5 В середине слова ср. напр., 1мёл 'перед- 
к ;й ’ =  мо. етйпе и с перестановкой мур'т'ул <С *мулдур < [  *мун- 
^ур 'град’ =  мо. тдпсШг, а также ср. в конце слова, напр., гёнд'к'ёл 
'внезапно’ =  мо. %епе&екеп. На аналогичное развитие в манд- 
журском языке указывает ма. е!хе 'мир’ =  мо. еп%ке; повиди- 
мому здесь п£ дал I, как в дагурском звук п дал л.

1 Фонетика, § 32.
2 ХБГ, § 55.
3 М оз1аег1, ор. ск ., § 73.
4 Мо^ЬоНса, Б. 48—49.
5 Мат., стр. 183.
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В положении между гласными, из которых один лабиализо
ванный, п ^ >  м, ср. с у ж 'с  'душа’ = м о .  зй п е зй п . Такое же разви
тие наблюдается также перед следующим губным смычным, 
напр., уорг'ом-б'ё — цорГо^ б'ё 'двенадцатый месяц’ <С ма. ]огуоп 
Ь1уа  | цахам-б'ё 'восьмой месяц’ <  ма. ]ауип Ыуа \ он'ш'Тм-б'ё 
одиннадцатый месяц’ < [  ма. отвоп Ыуа и т. д.

Письменно-монгольскому п§  соответствует ц, напр., онг'бр 
'онгон’ ==мо. опдуис! | цо^уоло^ 'страдание’ =  мо. )оЬа1апд и т. д.

С о гл а сн ы е  в конце слога.

§ 20. В конце слога в старом языке из смычных могли на
ходиться лишь слабые, т. е. Ь, <1, у и Кроме слабых смычных 
в этом положении существовали еще спирант 5, далее носовые 
и звуки / и г . .

Оставляя в стороне носовые, / и г и обращаясь здесь к рас
смотрению судеб смычных и спиранта 5 в конце слога, можно 
заметить, что характерной особенностью дагурского наречия 
является развитие всех этих звуков в названном положении 
в звук р.

Примеры.

*Ь^> р: хар'т'арг* 'кисет’ = м о .  уаЫауа, 
хар'т'ас 'доска’ =  мо. уаЫазип, 
к'ур'ч"! 'тетива’=  мо. коЬЫ, 
лар'ч"! 'лист’ =  мо. паЬЫ, 
к'ер'т- 'лежать’ =  мо. кеЫе-, 
ерд- 'сломать’ =  мо. еЬ(1е-,
1р'ч'у 'грудь’ =  мо. еЪЫдйп и т. д.

*</]> р: харху- 'уколоть’ — мо. /ас1/а-, 
морха- 'хулить’ — мо. тауас1уа-, 
о^Гбр 'онгон’ =  мо. опд/и(1, 
к'ёу'к'ёр дитя’ — мо. кейке с1, р1иг. от кейкеп, 
сб^ар 'сев’ -—мо. эауиуай,
оТрл < [ *о!дл 'шитье’ =  мо. оуис1а1 'шов’ и т. д.

*У !>  Р : ходТр 'колодец’ =  мо. уис1иу,
хо'т'ор 'счастье’ =  мо. /и1иу (не из дагурского ли заим

ствовано ма. yju.tu.ri, ибо развития -у -И 
в манджурском языке, как будто, наблюдать 
не приходится?), 

сард! <С ’‘‘сат'д! 'старый’ ма. зад(!а,
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capcäfap 'растрепанный’ =  мо. say say ar, 
т'орсб <С *то£со 'деревня’ <С ма. toqso, 
т'ор'т- 'установиться’ =  мо. toy ta-, 
булар 'источник’ =  мо. bulay, 
бар'т- 'вмещаться’ =  мо.bayta-,
ард! в сочетании с T'êqrïp 'небо’ тунг. ср. манег.

агды 'гром’ и т. д.
*g р : уур 'направление’ =  мо. Jiîg,

к'урц'Т- 'достигнуть расцвета’ — мо. kögji-, 
дерду- 'подниматься’ =  мо. degde-, 
нуршЧ- 'пройти’ — мо. nögci- и т. д.

* s ]> p : олор 'народ’= м о .  ulus,
6ÿpï 'материя’ =  мо. bös 'холст’.

*s '> s ^ > p : аур'к'Т легкое’ - ayuski <С ? *ayusiki.

В отношении этого явления дагурское наречие стоит особ
няком, и ничего подобного ни в одном другом монгольском 
наречии и вообще ни в одном из родственных монгольскому 
языков не наблюдается, если не считать развития * ( / > р  в чу
вашском языке.1 Спорадически развитие с ? > р  наблюдается, 
впрочем, и в восточно-монгольских говорах, ср. хурлд- 'торго
вать’ =  мо. yudaldii-.2

Значительно реже, но все же в целом ряде случаев, наблю
дается развитие этих же звуков в том же самом положении в л.3

Примеры.
*Ь^> л: t'oa'V 'ï£ 'колено’ =  ма. tobgiya id., ср, казакск. то- 

бук 'коленная чашечка’, мо. toyiy <С *toßiy id.
*d^> л: н'щ'ёл 'по одному’ =  мо. nijiged.
*у ^ > л : сарм'Тл'т'а < *сармп,'т'а 'бровь’ — тунг. Барг, сармшта, 

хормол'т'б <С *хормо£'т'о 'ресница’ =  тунг. Титов ха- 
р1мукто,

т'оарал 'пыль’= м о . toyuray (ср. мо. toyurum 'летящая 
пыль) — tobaray.

*5 ^ > л : емёл'к'е- 'одевать’ =  мо. emüske-.

1 G. J. R a m s te d t .  Zur Frage nach der Stellung des Tschuwassischen. JSFO u 
XXXVIII, I, § 32; H. H. П оп п е. Чувашский язык и его отношение к монголь
скому и турецким языкам. ИАН, 1925, стр. 26.

2 Мат., стр. 177.
3 В некоторых случаях появление л вместо обычного р может объясняться 

диссимилирующим влиянием уже наличного в основе р, но далеко не всегда.
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В заключение об этих развитиях согласных в конце слога 
можно заметить, что наблюдаются случаи, когда первоначальный 
согласный сохранился, напр., цбб'ч"!- 'согласовать’ | аТму  ̂ 'род
ственник’ = м о . ayimay\ у у г~у у р  'направление’= м о . уй^|улус~ 
олор 'народ’ =  мо. ulus и т. д.

П ал атал и зо ван н ы е со гл а сн ы е .

§ 21. В положении перед i наблюдаются обычно более пе
редние и даже палатализованные согласные. Палатализация 
является также следом исчезнувшего (напр., отпавшего) */. На
конец, в случаях, когда */ в некоторых условиях (напр., „пере
лом “) развился в другой гласный, его следом опять-таки является 
палатализация, напр., ан'ё б'ё 'первый месяц года’ <^ма. aniya 
biya I yow'ö 'второй месяц года’ <  ма. juzve biya \ ч'аг ера 'своим 
временем’ — мо. cay-iyer-iyen \ бед'Гг 'наружный’, ср. бегдё 'на
ружу | м'а^а 'мясо’ =  мо. mi'/ап | к'1у'к'ман' <С к'ёу'к'манЧ 'сын 
наш’ =  мо. keüken manu [ н'алха 'младенец’ =  мо. nil/a j ep'Iij 
'время’ < м а .  erin и т. д.

К сказанному следует прибавить, что под влиянием следую
щего i звуки ч', у, ш и л , как об этом уже неоднократно гово
рилось выше, дали ч”', ц', ш' и л'.

Относительно палатализованных согласных необходимо заме
тить, что степень палатализованности их не во всех случаях 
одинаковая. В то время, как напр., н в к'еу'к'ман' звучит совер
шенно так же, как в русском слове дань, этот же звук в хон'Гн' 
значительно менее палатализован. Вообще следует иметь в виду, 
что сплошь да рядом перед i наблюдаются значительно менее 
сильно палатализованные согласные, чем перед гласными, восхо
дящими к */’. Сочетания согласных с i в дагурском вообще же 
гораздо больше напоминают русские, нежели, например, немец
кие, ср. б'Гт'ёг 'письмо’, где б' произносится почти как в слове 
бить и очень далеко стоит от b в немецком Bitte.



МО Р Ф О Л О Г И Я

имя

ЧИ СЛИ ТЕЛЬН Ы Е

§ 22. Количественные числительные наблюдаются в следую
щих формах:

1 3 — арбаң roapwä(y) и т. д.10000 — т'уму(н).

Из этих числительных заслуживает прежде всего внимания 
не'к 'один’, где глухой согласный соответствует звонкому в пись
менном языке (ср. мо. nigen), как в могольском (ср. там нжан). 
Любопытна также форма jype(ij) 'девяносто’ =  мо. yiren, вока
лизм которой говорит лишний раз в пользу этимологической 
связи с тур. yüz  'сто’, установленной Р ам стед то м .1

Как видно, ряд числительных оканчивается на ң, поставлен
ный в скобки, что должно означать, что встречаются формы

1 G. J .  R a m s te  d t. Über die Zahlwörter der altaischen Sprachen. JSFO u  
XXIV, 1, S. 19 ; H. H. П опп е. Монгольские числительные. Языковедные про
блемы по числительным. Сб. статей, т. I, Ленинград, 1927, стр. 115 (в дальней
ших цитатах Числительные).

1 — не'к ( ~  нег) — нГк
2  — xo jT p  ~  хоТр
3  —  f o a p w ä O j )

4 — дуршё(ң)
5 — т ау(ң)
6  —  A 'ip i 'o ( i j )  —  y ' i p r ö ( i j )

7 —  доло(ң)
8 — наТма(ң)
9 —  jice(tj)

10 — арба(н) ~  a p w ä ( i i )

11 — арбаң нГк
1 2  —  арбаң x o j i p

200 —  xojTp цау 
300 —  Гоаригаң цау и т. д. 

1000 — м'аңг‘а(ң)

2 0  —  хор'1(ң) 

3 0 —  14>'ч"1(ң) 

4 0 - д у ' ч ' Х ң )  

5 0  —  T'äw 'i(H ) 

6 0  —  уар а(ң ) 

7 0  —  д ал а(ң ) 

8 0  —  нар(ң ) 

9 0  —  $ р ё ( ң )  

1 0 0  — у ау
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с конечным н и без него. Как правило, при счете подряд упо
требляются формы без конечного ц, также когда числительные 
употребляются как существительные. Когда же за числительным 
следует слово, к которому это числительное относится, т. е. 
когда числительное употребляется как прилагательное, то чи
слительное употребляется обязательно в форме с конечным I}, 
напр., царац ног,0!н' 'их шестьдесят собак’, £оар\уа1| хахра 'три 
курицы’ и т. д. То же самое, как известно, наблюдается и в хал- 
хаском и в ряде других наречий.

Порядковые числительные образуются при помощи суфф. 
-'т'угар, -ду^ар, напр., хо1р'т'у1>ар1 'второй5, т'ауду^ар 'пятый5 
(= м о . '/_оуа(1и'/аг, tabuduyar). От 'З5 и '4’ употребляются только 
формы Гу'т'ар 'третий5 и ду'т'бр 'четвертый5, образуемые от бо
лее простых основ *уи- и *dд- и являющиеся значительно более 
древними, чем соответствующие им формы других наречий; 
соответствие эти формы находят только в письменном языке 
(мо. уи1ауаг и dдtйger). 2

Разделительные числительные, начиная с трех, образуются при
помощи суфф. -^ар ( ---- г'ар) =  мо. -yad, напр., Гурба^ар 'по три5,
дурбё^ёр 'по четыре5. Как во всех монгольских наречиях и пись
менном языке, формы 'по одному’ и 'по два’ образованы здесь 
не от основ *п[£е-п и */оуа-г, но от основ и */оз1уа-,:>'
ср. н'щ'ёл—нёу ел 'по одному’ и хош'ол 'по два’, причем любопытно 
отметить здесь развитие конечного vd  суфф. -*yad {-*§есР) в л,4 
в то время как в других случаях он дал р, и суффиксу деепри
частия письменного языка -yad соответствует -ар.

Собирательные образуются при помощи суфф. *-уи1а ( ] >  мо. 
-уи1а), напр., хо]’оло 'вдвоем5 = м о .  уоуауи1а | £оарболо 'втроем’ 
=  мо. уигЬа"/и1а и т. д. Что касается долготы конечного глас
ного суффикса, то объясняется она тем, что к суффиксу обра
зования собирательных во всех этих случаях присоединен еще 
суффикс безличного притяжания.

Множительные образуются при помощи суфф. -д, напр., 
нё'к'ёд 'во первых5 = :м о . nigente.

1 Любопытно, что -р основы в этом случае сохраняется.
2 П оп п е, Числительные, стр. 108.
3 П опп е, op. cit., р. 103, 105.
4 См. § 20.
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Выражения 'столько-то раз’ передаются посредством числи
тельного и даг! 'крат, раз’ = м о . (1акт  'еще, опять’, ср. халх. 
дахх£ 'повторяя’ от основы с!ак1- 'повторять’.

Ограничительные или уменьшительные образуются при по
мощи суффикса образования уменьшительных -'к'ёц, напр., 
нё'к'к'ён 'один единственный’ =  мо. тдекеп. Возможно и иное 
образование, а именно путем наращения частицы -л =  мо. е/е 
(см. § 35), напр., на'к'ёл 'только один’ =  мо. т^еп е/е.

К числительным можно еще прибавить слова не'к'т'ё'т 'сразу’ 
(от н!'к 'один’), бур ! мусун 'сразу’ =  мо. Ъйп тозйп и Ган 'ч''! 
'единственный’ =  мо. уауса.

МЕСТОИМЕНИЕ

§ 23. Л ичны е м естоим ения суть:

Единственное ч. Множественное ч.

6 ’i ~ 6 'r 'я’ б'ад и ба 'мы’
iu'i — ш'Т 'ты’ т'а 'вы'

f O  U  f  > с О f  »т ере он т еде они

Прежде всего любопытно отметить здесь наличие двух ме
стоимений первого лица множественного числа— б ад — мо. 
bide ~  *bida, ср. могол. б1да и ба, из которых последнее 
в именительном падеже встречается еще только в письменном 
языке, притом обычно более старом (ср. мо. Ьа), в то время 
как из известных нам живых наречий эта форма существует, 
если не считать, впрочем, такой формы, как voluntativ’a 
1-го л. мн. ч. в могольском с личным окончанием -у <С.*Ъа,'‘ 
еще только в оренбургско-калмыцком (ср. там ма <  *Ъа в соче
тании ма дор\у1ап 'нас четверых’) ; 2 в живых наречиях наблю
даются лишь формы косвенных падежей этого местоимения.

Что касается теперь точного значения этих обоих место
имений первого лица множественного числа, то б'ад является 
местоимением включительным и, соответствуя по смыслу манд- 
журскому muse, употребляется тогда, когда под 'мы’ подразу
меваются и говорящие и слушающие; наоборот, ба, соответ
ствуя точно манджурскому be, употребляется только в тех слу

1 Mogholica, S . 56.
2 По сообщению Б. Я . В л ади м и р ц о ва. 

Материалы М О Н К , 6. ю
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чаях, когда под 'мы’ подразумеваются только говорящие, а слу
шающие к ним не причисляются.

Таким образом, дагурское наречие сохранило эти два место
имения, которые во многих наречиях уже утратили свое перво
начальное значение, вследствие чего разные падежные формы 
от них употребляются теперь уже безразлично. Следы этого 
прежнего различения сохранились и в халхаском, где под 6Ц- 
деш ( =  мо. biden-il, gen. от bide) подразумеваются говорящие и 
слушающий, а под MaHä (= м о . manu, gen. от ba) только гово
рящие.1 Дагурское наречие, однако, является значительно более 
консервативным в этом отношении тем, что сохранило и формы 
именительного падежа этих местоимений, общих как для мон
гольского, так и для тунгусских языков.2

Переходя к местоимениям 3-го лица т'!рё или т'1р 'он’ и т'едё 
'они’, можно заметить, что в письменном языке им соответствуют 
tere 'тот’ и tede 'те’. По происхождению своему это указатель
ные местоимения, личные же местоимения 3-го л. ед. ч. *i (ср. 
мо. gen. inu, асс. imayi и т. д., ма. i  'он’) и мн. ч. *а (ср. мо. 
gen. апи, тур. аньп| и т. д.) в письменном языке и во всех жи
вых наречиях исчезли, и сохранились от них лишь немногие па
дежные формы.

Что касается склонения личных местоимений, то можно уста
новить следующую парадигму:

Е д и н с т в е н н о е  чи сло.

Nominativus 6 'i 'я’ ui'i 'ты’
Genitivus m ' î h 'î  — м'ш'Гг 3 ш'ш'Г
Accusativus нама1 шама1
Dativus-Locativus намада —намда~надда шамда

1 G. J .  R a m s te d t . Über mongolische Pronomina. JSFO u  XXIII, 3, S . 3.
2 Ср. еще тунг. Барг. M Î T Ï  местоимение включительное и бу исключитель

ное (П опп е, МТЯ, стр. 7). Напрасно Я . П. К ош ки н  ищет аналогий в океаний
ских языках (Кастрен — тунгусовед. Сб. Памяти Кастрена. Ленинград, 1927, 
стр. 122), ибо местоимение 1-го л. мн. ч. в двух формах — включительной и 
исключительной —  является чрезвычайно характерным явлением именно для 
значительной части так называемой алтайской группы языков, и только турец
ким языкам это явление чуждо, что отнюдь не удивительно, ибо и в других 
отношениях турецкие языки являются значительно менее консервативными.

3 Вторая форма м’ш’Гг с суфф. -г *-ki (о нем P op  ре. Die Nominal
stammbildungssuffixe etc., S . 108). Такие образования весьма часто наблюдаются 
и в других наречиях, ср. халх. манёхТ 'нашинский’ и т. д.
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Ablativus
Comitativus
Instrumentalis

намас шамас
с са_ с са-НаМ т 1 шам т 1

намар. шамар.

М н о ж е с т в е н н о е  чи сл о .

Nominativus б'ад 'мы’ ба 'мы’ Г—  tт а вы
Genitivus б'адн'Г ман'1 т'ан'1
Accusativus ман'1 т'ан'Т
Dativus-Locativus манда т'анда
Ablativus ■ отсутствуют манас т'анас
Comitativus —  с с а -  МаН Т 1 г —  f  ?а _т ан т 1
Instrumentalis манар. т'анар.

Склонение местоимения третьего лица единственного числа 
т'ёрё не от основы ( ] >  мо. но от основы т'ёрё-,
как например, в говорах восточной Монголии,1 бурятских гово-
рах“1 и т. д.

е д и н с т в е н н о е  чи сл о .

Nominativus f о ‘-'С Jт ере он
Genitivus fO /-т ep l
Accusativus fO /-т ep l
Dativus-Locativus т'ёрёндё
Ablativus fO Ö '-l f о öт epece — т epec
Comitativus го >-< r re_т ерен т l
Instrumentalis f ö ö т eperep.

Что касается склонения формы третьего лица множествен
ного числа т'ёдё 'они’, то оно по общим правилам, напр., gen. 
т'ёдён'1, dativus-locativus т'ёдёндё и т. д.

V V V

В заключение о личных местоимениях следует заметить, что, 
присоединяясь к глагольным формам изъявительным, они играют 
роль личных окончаний. Эти окончания суть: -6 'i для пер
вого и -m'i для второго лиц единственного числа и -ба и -т'а 
для первого и второго лиц множественного числа. Третье лицо 
глагольных форм особого показателя не имеет. Любопытно по
путно заметить, что в роли личного окончания выступает 
только местоимение ба первого лица множественного числа в то 
время, как б ад в этой функции не наблюдается, напр., цёулёмбЧ

1 Мат., стр. 217. 
s ХБГ, § 96.

10*
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'я брежу’, Гарбешм 'ты выйдешь’, ул мёдёмба 'не знаем’, |алан'т'а 
'поднимите’.

У к а з а т е л ь н ы е  м есто и м ен и я  суть:

ёнё 'этот’ ( =  мо. епе),
!д ё  'эти’ ( = м о .  ede), 
еТмёр 'этакий’ ( = м о .  eyim ü).

Склоняются они обычно, при чем основой в склонении 
являются приведенные формы именительного падежа. Эго же 
правило распространяется и на местоимение ёнё, падежные 
формы которого в письменном языке образуются от основы 
egün-, напр., асс. ен'1, аЫ. ёнёс или ённёс и т. д.

Далее имеем:

т'1 рё 'тот’ употребляются как личное местоимение 
т'ёдё 'те’ ( третьего лица ед. и мн. ч. 
т'еТмёр 'такой’ ( =  мо. teyim ü).

В о п р о с и т е л ь н ы е  м есто и м ен и я  суть:

к'ён 'кто’ ( = м о .  ken),
алЧ 'какой’ ( = м о .  ali),
jaMap 'что, какой’ ( = м о .  yambar),

\о (jy) ) , , , , V. т -у- } что ( = м о .  иа/ип),
JO  ~  J^O  ( 4 я  ”

jö 'k 'i — je'K'i 'какой, сколько’ (—  мо. yayuki), 
jüh'Ih’ 'зачем’ ( =  мо. yayun inu), 
jy^y 'почему’,
к'ёд — к'едё — к'ёдё^ 'сколько’ ( =  мо. kedü i).

Н е о п р е д е л е н н ы е  м есто и м ен и я  суть:

хо 'все’ (часто употребляется в форме instrumentalis 
с притяжанием xoajäpä — xaojäpä), 

jyp'4' 'что бы то ни было’ в jypV'-ywei 'без ничего, 
без чего бы то ни было’ ( = м о .  уауип си
ügei),

jyMe 'нечто’ ( = м о  уа'/ит а),
баран или бара 'все, много’ ( = м а .  Ьагап, мо. bari, 

тур. Ь агса), 
шоалан 'много’ ( = м о .  olan),

]ё'к'ё 'что нибудь’ (ср. выше je'K'i).
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К неопределенным местоимениям можно еще прибавить т'алан,
придающее слову, к которому относится, значение 'каждый........
напр., он-т'алан 'каждый год’. Ср. ма. aniyadari 'ежегодно’.

П ри тяж ательны е местоимения.
Отдельных местоимений 'мой’, 'твой’, 'его и т. д., в дагур- 

ском наречии нет, как и во всех других монгольских наречиях, 
и о способах выражения этих понятий, а также о суффиксе без
личного (возвратного) притяжания будет речь дальше.

В о з в р а т н ы е  местоимения.
Из отдельных местоимений возвратных в дагурском наре

чии наблюдается местоимение eij, восходящее к форме *ößen 
(ср. мо. öbe-r-ün 'свой’, öbe-s-ü-ben 'сам собою’, ср. бур. Хор. 
öpö 'сам’ и одо 'сами’), не засвидетельствованное ни в письмен
ном языке, ни в живых наречиях.

Кроме него имеется еще местоимение wep- 'сам’, от кото
рого засвидетельствованы формы wJep'I или wep'l 'свой’ (= м о . 
öberiin) и ш5ордй 'себе самому’ (= м о . öbertegen).

ЛИЧНОЕ ПРИТЯЖАНИЕ
§ 24. Как сказано выше в параграфе о притяжательных 

местоимениях, отдельных местоимений 'мой’, 'твой’ и т д. в да
гурском наречии не существует. Понятия 'мой’, 'твой’ и т. д. 
выражаются при помощи форм родительного падежа личных 
местоимений, которые ставятся не перед словом, к которому 
они относятся, но после него, отчасти сливаются с ним, теряют 
конечный гласный и т. д., словом находятся на пути к стано
влению суффиксами.

Притяжание 1-го л. ед. ч .: -мш’ (реже -мнТ <  gen. м'ш'г), 
напр., но'т'оГ-м'ш' 'моя родина’, бел'-мш' 'мои перчатки’, гер'Т- 
м'ш' или rep'i-мн'Т 'мой дом’ и т. д.

Притяжание 2-го л. ед. ч.: -шш' (реже -ш'н'1 <С gen. in'iH'i), 
напр., ш адал-ш'ш' 'твои способности’, содбл-шш' 'твои жилы’, 
rlp'T-ш'н'Т 'твой дом’ и т. д.

Притяжание 1-го л. мн. ч.: -ман' ( <^ gen. ман'1 от место
имения ба 'мы’),1 напр., к'ёу'к'-ман' 'наш сын’, гёр'-ман' 'наш 
дом’ и т. д.

1 От местоимения б а д  соответствующего образования нет. Любопытно 
здесь напомнить, что в роли личного окончания глагольных форм тоже наблю

дается только местоимение ба.
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П р и тя ж ан и е 2-го л. мн. ч.: -т'ан' (<^gen. т'ан'Г), напр., 
беТ-т'ан' 'ваша особа’, гер'-т'ан' 'ваш дом’ и т. д.

П р и т я ж а н и е  3-го л. ед. и мн. ч. -1н' (восходит к gen. личн. 
мест. *i, ср. мо. inu), напр., гер'ш' 'его (их) дом’, hofj°ïh' 'его 
(их) собака’, xoh W  'его (их) овца’, хо'т'ш' 'его (их) загон’, 
yVajïH' 'его (их) дым’, K'ÿjîH' 'его их человек’ и т. д.

В склонении эти суффиксы —  их можно так называть — при
соединяются к падежным окончаниям, напр., мор'Гпн'1 'его коня’ 
(gen.), xopejfMäH' 'нашего двора’ (gen.), yÿpÿrîH' 'его сердце’ 
(асс.), càïxaHAïH' 'в его хорошем’ (dat.-loc.), ёмулесТн’ 'перед ним’ 
(аЫ.) и т. д.

М Н О Ж ЕСТВЕН Н О Е Ч И С Л О

§ 25 . Письменно-монгольскому суффиксу -паг (-пег) 2 соот
ветствует -нар (-нёр), напр., дёунёр 'младшие братья’ =  мо. degii- 
пег. Употребляется этот суффикс совершенно как в письменном 
языке, халхаском и т. д.

Письменно-монгольскому суфф. -d  образования множествен
ного числа от основ, оканчивающихся на п и suns и в огра
ниченном количестве случаев и на гласный,4 соответствует зако
номерно -р, напр., 1мгур 'женщины’ от ёмгун[, ÿrïp 'дочери5 от 
угТн, к'ёу'к'ёр 'дети5 от к'ёу'к ( =  мо. keiiken —  keiiked), у'ч'Тк'ёр 
'дети5 от у'ч'Тк'ец и т. д.

Чрезвычайно любопытным суффиксом и весьма характерным 
для дагурского наречия является -сал (-сёл и т. д.), напр., бёрё- 
сёл 'невестки’ от бёре, к'усул 'люди’ от к у  и т. д. Суффикс этот, 
повидимому, тунгусского происхождения: ср. у К а с т р е н а  -сал —■ 
-Ьал и т. д.,5 тунг. Барг, -сал (-сел, -шал, -шел, -Ьал, -Ьел), напр., 
гогшел 'кобылы’ и т. д., в охотском наречии -сал 6 и т. д.

1 Со вставкой -г- между l суфф. gen. и Г суфф. притяжания.
2 Б о б р о в н и к о в , op. cit., § 152.
8 Б о б р о в н и к о в , op. cit., § 158— 159.
4 Б. Я. В л а д и м и р ц о в. Об одном окончании множественного числа в мон

гольском языке. ДРАН-В 1926, стр. 61.
5 М. A. C a s t r é n ’ s Grundzüge einer tungusischen Sprachlehre. St.-Peters- 

burg, 1856, § 31.
8 A. S c h ie f n e r .  Beiträge zur Kenntniss der tungusischen Mundarten. Bull, 

de la Classe historico-philologique de lAcadém ie Imp. des Sciences. Tome XVI. 
S t. Pétersbourg, 1859, p. 572.



ДАГУРСКОЕ НАРЕЧИЕ 151

В связи с этим суффиксом множественного числа -сал и т. д. 
в дагурском наречии и тунгусскими параллелями можно заме
тить, что тунгусский суфф. -сал  шал ( — Ьал), напр., тунг. Барг.
гбгшел 'кобылы’, iM a r a h a A  'козлы’ и т. д., является повидимому 
составным суффиксом из -са ( — - h a ,  ср. суфф. -са образования 
имен собирательных, напр., мо дерево’ — M ö h a  'лес’ и т. д., 
манджурск. суфф. мн. ч. -sa и т. д.) и суфф. -л, встречающегося 
там же самостоятельно, напр., цалел 'руки5, 6 ip a A  'реки’, дШл 
'головы’ и т. д. Этот суффикс можно усмотреть и в монголь
ском суфф. -cul мн. ч., напр., халх. càè'4'ул 'знатные’, ба^а'ч'ул 
'ребята’ и т. д., наряду с -cud, напр., халх. баГа'ч'ут 'ребята’. 
Таким образом можно конструировать тунгусско-монгольский 
суфф. -*1. В связи с этим можно указать, что в тунгусском языке 
имена, оканчивающиеся на н, образуют множественное число 
при помощи суфф. -р, как в дагурском, ср. сер 'уши’ от сён, 
Ьалгар 'ноги’ от Ьалган и т. д. Так как мы видели, что даг. -р 
в этом случае, как во многих других, восходит к -*</, то напра
шивается вопрос, не восходит ли и тунг. суфф. -р к -*d? В таком 
случае мы имели бы еще один общий монгольско-тунгусский 
суффикс множественного числа -*d.

В заключение о множественном числе следует указать, что 
в одном и притом сомнительном случае суффиксом мн. ч. яв
ляется -с =  мо. -s,1 а именно в уду с 'перья’. В виду того, что это 
единственный случай, возможно, что удус вовсе не соответствует 
мо. ödüs, но восходит к форме *ödüsün, т. е. -с <С -sun, как 
напр., в i'oai'äc 'дикий лук’ =  мо. yo'/usun и т. д. Такие парал
лельные формы с -*sun и без него возможны: ср. мо. ay игa — 
ayurasun 'скарб’, aduyun — aduyusun и т. д.

Что касается склонения во множественном числе, то падеж
ные суффиксы присоединяются к основе множественного числа, 
чем и отличаются формы множественного числа от соответ
ствующих форм единственного числа.

СКЛОНЕНИЕ

§ 26. Casus  indef ini tus.

Прямое дополнение к глаголу часто наблюдается в форме, 
совпадающей с формой n o m i n a t i v i  — она же основа, без мор

1 Б о б р о в н и к о в , op. cit., § 157.
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фологического показателя accusativi, напр. 6 'iVir дод\уё 'читают 
книгу’, ам к'ер'к'ешё 'веют крупу’. Форма эта здесь засвиде
тельствована только в значении accusativi, но в других монголь
ских наречиях casus indefinitus встречается и в значении locativi 
и accusativi и т. д.1

Ge ni t i vus  и acc us at i vus .
Падежи эти в дагурском наречии фонетически не дифферен

цированы и образуются теперь от основ, оканчивающихся на 
долгий гласный и дифтонги, при помощи суфф. -ji, от всех про
чих основ при помощи суффикса -Г.

Примеры.

Genitivus. Accusativus.
сун'1 от сун'1 'ночь’, т'ос°Г от т'осо 'польза’,
м'а^1! от м'а^а 'мясо’, к'ул'Г от к'ул'1 'нога’,
ег! от ёг 'мать’, 6 i j i  от (5eje 'тело’,
нара1 от нар ~  нара 'солнце’, нара1 от нар — нара 'солнце’, 
дарм3! от дарам 'спина’, joc°! от joco 'закон’,
хамг! от хамаг" 'все’, албаГ от алба 'служба’,
uiapäijl от шара! 'лицо’, yVäjl от у'т'а 'дым’,
дала!]! от дала! 'море’, дeriji от дёг! 'птица’,
ёде|! от еде 'теперь’, гёу]1 от гёу 'кобыла’,
K 'y ji  о т  к 'у  ' ч е л о в е к ’. j e V e j i  о т  j e V e  'ч т о - н и б у д ь ’.

Изредка гласным суфф. -ji является ё (в эмфазисе), напр., 
4'oAöje асс. от ч'оло 'камень’, дёл'к'^ё gen. от дёл'к'! 'мир’.

В письменно-монгольском языке суффиксами genitivi явля
ются -и, -ип, -yin, accusativi-----i  и -yi. В живых наречиях все
эти суффиксы дали ряд развитий, которых можно здесь не при
водить, так как полное сопоставление всех этих суффиксов по 
наречиям дано уже в другом месте.2

По поводу суффикса genitivi и accusativi следует лишь заме
тить, что и в ойратском письменном языке суффикс -i является 
суффиксом genitivi (от основ, оканчивающихся на п) и в то же 
время accusativi (от основ, оканчивающихся на согласные). В этом 
случае, однако, совпадение не полное, ибо на ряду с этим суф
фиксом наблюдаются и другие суффиксы genitivi, с другой сто

1 ХБГ, § 110.
2 Geserica, S. 15 и. 19.
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роны суфф. -г genitivi и accusativi употребляются там не без
различно. Значительно большее совпадение наблюдается в гово
рах восточной Монголии, где все же еще на ряду с другими 
суффиксами наблюдаются суфф. -I genitivi и accusativi после 
согласных.1 Совершенно одинаково с дагурским образуются ge- 
nitivus и accusativus в могольском наречии, где суфф. -Ï яв
ляется единственным во всех случаях.2

В заключание следует указать, что в другом месте уже было 
доказано, что монгольские суффиксы genitivi восходят к двум 
прототипам, именно *-in ~-*-ип и * - z ~ * - u ; 3 из этих двух в да- 
гурском наречии, как видно, получил обобщение суфф. * - / ] > - Ï, 
совпавший с суфф. accusativi *-г‘^> -I.

Dat i vus - Locat i vus .
Суффиксом dativi-locativi является -да (-дё, -Va, -'т'ё) или 

просто -д (-'т), напр., онда 'в году’ (бц), т'орГод 'шелку’ (т'ор1Ч>), 
удур'т 'в день’ (удур), ос'т 'в воде’ (ос) и т. д.

В письменном языке соответствующим суффиксом является 
-dur (-dur) или -du (-du), под влиянием живой речи также -da 
(-de) и т. д . ; 4 во всех живых наречиях -д -+-гласный.

Важно отметить, что этот суффикс сохраняет часто свой 
слабый согласный даже в тех случаях, когда основа оканчи
вается на глухой, напр., на р, с и т. п., ср. Гац'Трда 'на земле’ 
(ср. мо. yajar-iur, халх. Гад~,ар'т'а) и т. п.

Ab l a t i v us - E l a t i vu s .
Суффиксом ablativi-elativi является долгий гласный -+- с; 

между конечным долгим гласным основы и гласным суффикса 
возникает j, напр., холос 'издалека’ (холб), нугос 'из отверстия 
(нугу), ч'аг'ёс 'из времени’ (ч'ап),5 гер'ёс 'из дому’ (герПГ), ч'олб]ас 
'от камня’ (ч'олб), K'ÿjôc 'от человека’ (к'у) и т. д.

В заключение любопытно отметить, что во всех известных 
наречиях между конечным долгим гласным основы и гласным 
суффикса наблюдается г (ç, г), в то время как в дагурском по
является j.

1 Мат., стр. 211— 212.
2 Mogholica, S . 58.
3 Geserica, S . 16.
4 Б о б р о в н и к о в , op. cit., § 188.
5 По общим правилам ‘ i y a  дает ё ,  см. § 10.
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Co mi t a t i v u s - S o c i a t i v u s .
Суффиксом образования этой формы является -'т'а1 (-'т'ег), 

напр., у'ч'Тк'ёр'т'6! 'с детьми’. Суффикс этот очень распространен 
во всех наречиях, письменному же языку он не свойствен и 
появляется там лишь под влиянием живой речи.1

Inst rument al i s .
Суффиксом instrumentalis является долгий гласный -+- р, при

чем между конечным долгим гласным основы и гласным суф
фикса возникает j, напр., номханар 'по смирному’ от номхан, мон- 
Голар 'через Монголию’, т'ёргёр 'телегой’, ундусор 'корнями’, 
дау]ар 'голосом5, т öjäp 'числом’ и т. д.

Во всех остальных наречиях соответствует тот же суффикс, 
причем только там вместо j между долгими гласными появляется 
заднеязычный (13 — f, г); в письменном языке соответствует -Ьег, 
-iyer?

Prolat ivus .
Эта форма засвидетельствована всего лишь от нескольких 

основ и находится на пути к становлению наречием. Суффиксом 
является -Гур (-гур), как в бур. Хори,3 калмыцком и т. д., напр., 
дёгур 'поверху’, доГур 'понизу5.

СКЛОНЕНИЕ С ВОЗВРАТНО-ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫМ 
СУФФИ КСО М

§ 27. Выше (см. § 24) уже было сказано о способе выра
жения понятий 'мой5, 'твой’ и т. д. Остается еще указать на 
способ выражения понятия 'свой’.

Понятие 'свой’ в письменно-монгольском языке и во всех 
живых наречиях выражается при помощи особых суффиксов 
притяжания. В то время, как притяжания 'мой’, 'твой’ и т. д. 
принимаются всеми без исключения формами именных основ, 
в том числе и формой nominativi, последняя форма, т. е. форма 
nominativi с возвратно-притяжательным суффиксом не встре
чается. Поэтому, если о личном притяжании можно говорить 
вне связи со склонением, о возвратном притяжании или безлич

1 Ср. Geserica, S . 24.
2 Ср. Geserica, S . 23.
3 Х БГ, § 120.
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ном, выражающем понятие 'свой’, приходится говорить именно 
и только в связи со склонением.

С возвратным притяжанием падежные суффиксы в письмен
ном монгольском языке имеют обычно следующий вид:

Ge ni t i vus  и a cc us at i vus  -уиуап «  *-yi-ßen), -yiigen, 
« *-yi-ßen), -iyen (•< *-i-ßen), -ben ( <  *-ßen) ; 1

Da t i vus - l oca t i vus  -dayan ( < [ ''-da-ßen), -degen (<C.*-de-ßen), 
-dur-iyen, -du-ben;

А Ы a t i v u s -ece-ben — -ecegen;
Comi t a t i vus  -luya-ben;
Ins t rument a l i s  -ber-iyen, -iyer-iyen2 (где -ben к -gen всюду <C 

*-ßen, a -iyen <C *-i-ßen).

В живых наречиях падежные суффиксы с притяжанием пре
терпели разные развития. Так например, в бур. Хори при 
genit. к окончанию падежа присоединяется -^а и т. д., при dat.- 
loc. удлиняется гласный падежного суффикса и т. п.3 Анало
гичные развития наблюдаются и в других наречиях.

В дагурском наречии падежные суффиксы с возвратным при
тяжанием отличаются от таковых без него долгим гласным, как 
в ряде других наречий, при чем часто, но не всегда, к падеж
ному суффиксу с долгим гласным присоединяется еще суфф. 
-бул или -мул. Последний в ряде случаев закону гармонии глас
ных, поскольку последняя еще может быть прослежена в этом 
наречии, не подчиняется, но в ряде случаев все же ассимиляция 
гласного этого суффикса с вокализмом падежного суффикса 
произошла, и таким образом вместо -мул появляется форма 
-мал — мёл (форма -бал или -бел не прослежена).

Итак, падежные суффиксы с притяжанием отличаются от 
таковых без него своим долгим гласным, при чем часто наблю
дается еще наращение -мул ( >  -мал, -мёл). Исключением яв
ляется в некоторых случаях форма accusativi от основ, оканчи
вающихся на *п '>  ij, образуемая наращением к основе одного 
лишь суфф. -бул (суфф. -мул в этом положении не засвидетель

1 Б о б р о в н и к о в , op. cit., § 199. Любопытно опять совпадение g e n i t i v i  и 
accusativi.

2 Б о б р о в н и к о в , op. cit., § 202— 203. А. Д. Р у д н е в . Лекции по грамма
тике монгольского письменного языка, читанные в 1903—1904 академическом 
году. Вып. I. С.-Петербург, 1905, стр. 83.

3 ХБГ, § 128.
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ствован, очевидно, в силу необычности в языке сочетания цм), 
напр., ч'а'к'Тлдсац-бул 'свое смущение’, харалсац-бул 'свою пе
чаль’.

Что касается теперь остальных падежных форм с притяжа- 
нием, то суффиксами таковых являются:

Ge ni t i vus  и accusat ivus  — долгий гласный-+-мул (-мал, 
-мёл), напр., мёлгегёмул от Цёлгёгё 'кормление’ ( =  мо. 
idegülku) \ холон''ч"ТГамул gen. от холон''ч''Тг 'прабабка’ | 
к'улугёмёл gen. от к'ул^г 'рысак’ | гёрёмёл gen. или асс. 
от гёр 'дом’ | Гч'Чц'а^бмул асс. от iV'Iy'äry 'отправле
ние’ ( =  мо. odcu ауи) | yäw амул асс. от yäw'i 'лодка’ | 
ашсамал асс. от awcä 'гроб’ | ч'асамал асс. от ч'ас 'бу
мага’ | бё|ёмёл асс. от 6eje 'тело’ | ёц'Тнёмёл асс. от ii/n j 
'хозяин’ | ёр'ч'у]ёмёл асс. от ёр'ч'у 'грудь’ j бГт'к'ёмёл асс. 
от бГт'Т'к 'письмо’ | у'уругёмёл асс. от ц уругу 'сердце 
и т. д.

D a t i v us - l o c a t i vu s  —  суфф. -да (-дё)-ь-мул (-мал, -мёл), 
напр., мургугдёмул от мургуг 'поклонение’ (= м о . mör- 
gükü) I цо\уолондамал от yowoAoij 'страдание’ | шамдамал 
'тебе’ (= м о . cimadayari) \ ёур^ёмёл от ёур 'болезнь’ ! 
гёр'т'ёмёл от гёр 'дом’ и т. д.

A b l a t i v us - e l a t i vu s  — суфф. -аса (-ёсё)н-бул или -мал 
(-мёл), напр., гёрёсёбул или гёрёсёмёл от гёр 'дом’. 
Примеры эти являются единственными, и другие в на
стоящих материалах не засвидетельствованы.

Inst rument al i s  — суфф. -ара(-ёрё) -+- мул (-мал, -мёл), напр., 
Гарёрамал от г'ар'Т 'рука’.1 Пример этот — единственный.

Прежде, чем перейти к рассмотрению образования падежных 
форм с притяжанием без суфф. -бул, -мул и т. д., необходимо 
подробнее остановиться на суфф. -бул — мул (>• -мал, -мёл). 
Прежде всего, чрезвычайно любопытным является то обстоя
тельство, что вариант -бул не подчиняется закону гармонии 
гласных, что в ряде случаев наблюдается и в отношении ва
рианта -мул. Это обстоятельство, что и теперь еще в дагурском 
наречии передний вокализм этого суффикса сохранился даже

1 Долгий е  <C*iya, *iya, см. § 10.
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в случаях, когда вокализм основы задний, прямо указывает на 
то, что первоначально вокализм этого суффикса был передний, 
как теперь еще в письменном языке. Поэтому нет оснований 

полагать, что такие формы, как напр., J“1021, J*3* или 
восходят к *-yußan, *-dur-iyan <i*-dur-i-ßan n*-daßan. Наоборот, 

все данные говорят за то, что есть более поздний резуль
тат ассимиляции и что этот суффикс восходит к *-da-ßen и т. д.

Теперь, что касается более древней формы дагурского
суфф. -бул----мул, то мы знаем, что конечный *п дал в дагурском
в ряде случаев л,1 а гласный ÿ восходит между прочим к *е (ср. 
му'т'у =  мо. metii 'подобно’), причем повидимому на такое разви
тие повлияло соседство губных звуков.2 Таким образом, -бул— 
-мул можно без особого риска возвести к *-Ьеп — *-тетг < [  *-ßen, на 
каковую форму указывает и письменно-монгольское -ben. Этот 
притяжательный суффикс *-ßen наблюдается не только в мон
гольском языке, но и в тунгусском ему соответствует очень 
близкий суффикс, а именно тунг. Барг, -wi (после глухих со
гласных - n i ,  после носовых -M i) единственного числа и - w a p  ~  
- w e p  (-пар, -мар) множественного числа.3 Передний вокализм 
суфф. - w i  говорит в пользу выше приведенных соображений о 
первоначальном характере вокализма суффикса притяжания 
*-ßen, вокализм же суфф. мн. ч. - w a p  —  w e p  представляет собою 
очевидно результат более позднего влияния вокализма основы. 
К этому можно еще прибавить, что суфф. -р, как уже было от
мечено выше, в тунгусском языке является показателем множе
ственного числа от основ, оканчивающихся на н, что дает пол
ное право конструировать для тунгусского форму *-ßen, вполне 
тожественную с монгольским *-ßen. В заключение можно ука
зать, что в солонском наречии имеется суфф. -wêli безличного 
притяжания множественного числа на ряду с - w i  единственного 
числа, напр., a u i 'ïw i  'свою жену’, i^ a T a w l l i  'свой (о многих вла
дельцах) кол’.

Что касается теперь образования падежных форм с притя- 
жанием без суфф. -бул — -мул, то оно в общем вполне соот

1 См. § 19.
2 См. § 3.
3 МТЯ, стр. 8. Ср. К ош ки н, op. cit., р. 121. Укажу еще на то, что наличие 

этого суффикса притяжания в тунгусском языке было констатировано еще 
Ш и ф н ер о м , Baron Gerhard von Maydell’s Tungusische Sprachproben, S . 329.
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ветствует тому, что наблюдается и в других наречиях, напр., 
асс. хорор от хорб 'палец’, елгё от 1лег 'печень5, адо]а. от адо 
'кони5; с!а1:.-1ос. ноТрда от ноТр 'сон5, сомда от сом 'стрела’; твЬ*. 
т'олера от т'ол'Т 'зеркало5, мша]ара от м1на 'плеть5; comit. г"ар- 
'т'ё]а от г'ар 'рука’ и т. д. (кстати заметить, что форма согш1:. 
с суфф. -мул или -бул ни разу не засвидетельствована).



Г Л А Г О Л

ОБРАЗОВАНИЕ ГЛАГО ЛО В

§ 28. В общем образование глагольных основ в дагурском 
наречии представляет собою ту же картину, что и в других мон
гольских наречиях. Внимания заслуживают следующие суффиксы 
образования глагольных основ.

Суффиксу образования отыменных глагольных основ пись
менного языка -1а-  в дагурском всегда соответствует суффикс 
с долгим гласным, т. е. -ла-, напр, алдла- 'мерить саженями’ 
и т. д., на что уже было обращено внимание выше.1

Глаголы побудительные в письменном языке в известных 
случаях образуются при помощи суфф. -yul- (-giil-), в других при 
помощи суфф. -уа- (-g e -) и, наконец, посредством суффикса -1уа- 
(-Ige- ) ; 2 в более старом письменном языке (доклассического 
периода) и среднемонгольских наречиях (XIII — XIV ст.) суще
ствовал еще суфф. -I-?  Что касается живых наречий, то суфф. 
-yul- и т. д. дал -у л-, а суффиксы -уа- и -1уа- дали -Га-, -лГа- и т. д. 
В дагурском наречии суффикс -*'/«/- вовсе не сохранился, и по
будительные глаголы теперь образуются от основ, оканчиваю
щихся на гласные (краткие и долгие) при помощи суффикса -лГа- 
(~ -л х а -) , -лгё- и т. д., а от основ, оканчивающихся на согласные, 
посредством суфф. -Га- (-гё-), на долгий гласный которых уже 
выше было обращено внимание,4 напр., ]аулГа- 'отправить’ от 
jay- 'итти’, дархалалГа- 'заставлять ковать’ от дархала- 'ковать’, 
Цёлгё- 'кормить’ от 1дё- 'есть’, к'ёр'т'ёлгё- 'положить’ от к'ер'т'е- 
'лежать’, онолха- 'посадить верхом’ от оно- 'ехать верхом’, к'Глгё- 
'велеть сделать’ от к'г- 'делать’, гарГа-'извлечь’ от Гар- 'выхо
дить’ и т. д.

1 См. § 11.
2 Б о б р о в н и к о в , op. eit., § 218— 222.
3 Sprachmaterial, S . 1036.
*  См. § И .



1 6 0 H. H. ПОППЕ

Глаголы страдательные образуются при помощи суфф. -рда- 
и т. д., представляющего собою закономерное развитие суфф. 
письменного языка -yda-,1 напр., уц'Трду- 'виднеться’ от ÿ'yï- 
'видеть’ и т. д.

Особого внимания заслуживают глаголы со значением 'итти, 
чтобы сделать то-то и то-то’, напр., awaïV 'ï- 'пойти, чтобы взять’, 
K 'ÿ p ï V ' ï -  'итти, чтобы притти, прибыть’ и  т. д. в состав которых 
входит элемент -îV 'ï-, восходящий к глаголу iV 'ï- 'отправляться, 
уходить’ (ср. вост. ечь, халх. oV ï-, мо. od-). Такие формы наблю
даются в огромном количестве случаев, представляют собою 
безусловно образования живые и потому их нельзя не упомя
нуть здесь.

В остальном ничего существенного наблюдать не приходится.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ

§ 29. Ввиду того, что в спряжении любого глагола в дагур- 
ском наречии, как и в других наречиях, большую роль играют 
вспомогательные глаголы, в дальнейшем необходимо остано
виться на них. Как дальше будет видно, ряд глагольных форм 
в дагурском наречии являются сложными, образуемыми при по
мощи деепричастий того или иного глагола с окончательной 
формой (изъявительной) глаголов вспомогательных.

Наиболее важным вспомогательным глаголом является гла
гол а- 'быть’=  мо. а-. Во всех известных нам наречиях от этого 
глагола уцелело лишь несколько форм (ср. напр., калм. санш =  
мо. aysan ajuyu, халх. îmcç =  *уауита aysan, бур. Аларск. аха 
баха 'сущий’, ажа бажа 'существуя’ и т. д.) омертвелых и не 
входящих в общую парадигму спряжения. Только в письменном 
языке от этого глагола употребительны почти все глагольные 
формы. Любопытно, что и в отношении этого, столь редкого 
глагола, дагурское наречие оказывается самым архаичным из 
всех известных наречий и сохранило, как и письменный язык, 
почти все формы его.

Не входя в объяснение отдельных форм, которые дальше 
в отделе спряжения будут объяснены, здесь можно ограничиться 
лишь перечнем форм глагола а-. От него засвидетельствованы 
следующие формы:

1 Б о б р о в н и к о в , op. cit., § 224.
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будущее время аба ( =  мо. abai прош. вр.), 
настоящее время ан (= м о . amui наст, вр., с суфф. -mui), 
настоящее время длительное ауабп ( =  мо. aju abai), 
прошедшее время несовершенное ац-асац (= м о . aju aysan), 
прошедшее время совершенное асац ( =  мо. aysan прич. 

прош. вр.),
причастие настояще-будущее açÿ ( =  мо. ауи) — аГу! ( =  мо. 

ayui),
условное деепричастие açaca ( =  мо. abasu, с суфф. -basu), 
деепричастие соединительное ау' (= м о . aju), 
деепричастие совместное а'т'ла (—  мо. atala), 
повелительная форма третьего лица а'т'хаТ (= м о . atuyai), 
уступительная форма âV xaïV  (образована от предыдущей 

с частицей уступительной 'ч1 <С.*си).
Далее необходимо упомянуть глагол беТ 'имеется’ ( =  мо. 

bui), от которого засвидетельствованы формы всех лиц, напр., 
беТ-б'! 'я есмь’, 6eï-iu'ï 'ты еси’, 6eï 'он есть’. От этой формы 
при помощи частицы у е ^ м о .  ja  образована форма предполо
жительная беТц'ёде 'вероятно будет’ (в данном случае еще с ча
стицей де), ср. еще т'а'т'асац беТц'ё 'вероятно протянулся’ (ср. халх. 
бГ^ё, бур. Аларск. б 1зё). Форма 6eï с причастием настояще
будущим другого глагола имеет преимущественное значение 
'начинать делать то-то и то-то’, напр., т'уругу 6eï 'начнет рождать’ 
(ср. халх. Цдёх болсф 'стал есть’).

В заключение можно еще упомянуть глагол бол- 'делаться, 
становиться’ =  мо. bol-.

СПРЯЖЕНИЕ

§ 30. В дагурском наречии имеется спряжение не только по 
временам, но и по лицам, как в ойратских говорах, в бурятских 
говорах и т. д., между тем, как в ряде других наречий спряже
ния по лицам нет. Как уже сказано выше (см. § 23), роль 
личных окончаний в глагольных формах играют личные место
имения, принимаемые глагольными формами, напр., орсобй-б! 
'я понесусь по течению, потеку’, iV'ïôeî-in'i 'ты отправишься’, 
дашй-ба 'мы возьмем на себя', даса\уй-т'а 'вы исправите’. 
Такие показатели лица имеются для первого и второго лиц 
обоих чисел. Что касается третьего лица, то форма его не

Материалы M O H K , 6 . 1 1
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имеет личного показателя, напр., шадан 'он может’.1 Иногда 
третье лицо множественного числа принимает суффикс обра
зования множественного числа -сал, -сёл, иногда вариант его 
-сул, напр., ул мёдёнсул (с эмфатической долготой) 'они не 
знают’. По поводу этого образования будет нелишним указать 
на образование третьего лица ед. и мн. ч. в турецких языках, где 
точно также отсутствует элемент, указывающий на лицо и где 
соответствующей формой является голая глагольная форма 
в единственном числе и та же глагольная форма с показателем 
множественного числа -лар во множественном числе.

В заключение необходимо указать, что некоторые причаст
ные, по своему происхождению, формы вместо личных место
имений в качестве показателя лица принимают личное притя- 
жание, напр., ]’ау^аман’ 'мы пойдем’, (Збгпзан'т'ан' 'вы спуститесь’ 
и т. д. Ср. бур. Аларск. }абхамна 'мы должны пойти’ и т. д.

ПОВЕЛИ ТЕЛЬН Ы Е ФО РМ Ы

§ 31. О б р а щ е н и е  к п е р в о м у  лицу.

Намерение совершить действие от имени первого лица 
обоих чисел выражается формой, образуемой посредством суф
фикса -]а, напр., Гч''Т]а 'пойду! (пойдем!)’, у 'к '^ 'ч"!^  'пойду (пой
дем), чтобы дать!’, болела 'сделаюсь! (сделаемся!)’, у'к'|а 'дам! 
(дадим!)’, г!л]а 'подумаю! (подумаем!)’ и т. д.

Как видно, закону гармонии гласных, этот суффикс подчи
няется нестрого.

Ввиду того, что элемент значения первого лица уже заложен 
в самой форме, какой бы то ни было личный показатель в виде 
местоимения обычно отсутствует.

В письменном языке этой форме соответствует форма на -уа 
(-уе), обычно употребляемая только для множественного числа.2

Эта форма часто принимает в дагурском наречии еще ча
стицы дё и к '!, напр., сб|адё 'да сяду! (хочу сидеть)’, сб^'к'ё 
давайте, сядем!’, которые придают форме несколько иной от

1 Личное местоимение может, конечно, присоединяться и к именам, напр., 
ja M a p  к'ун'г к'ёу'к'ёцш i ты какого человека сы н ?’, каковым путем осуще
ствляется спряжение имен, о котором говорит Р у д н е в , Х БГ, § 84 и след.

2 Б о б р о в н и к о в , op. cit., § 235; ККМ, S . 10 и. 73; ХБГ, § 1 4 1 ;  Мат.,
«тр. 219.
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тенок, а именно более любезного приглашения совершить дей
ствие или мягкого пожелания.

Отмечена еще форма сложная такого voluntativ’a, а именно 
конструкция деепричастия соединительного на -i/ ï со следую
щим Krîjâ 'сделаем’, напр. сбц'1'K'jâ (— сбц'1 K'ijâ — côy'ï Kïjâ) 'ся
дем !’ и т. д.

Обращение  ко второму лицу.
Обращение ко второму лицу единственного числа выра

жается формой, совпадающей с чистой основой глагола, как 
в письменном языке и во всех живых наречиях, напр., со 'сиди!’, 
гел 'скажи!’ и т. д.
v

Часто наблюдается эмфатическая долгота конечного глас
ного основы и появление долгого гласного в конце основы, 
оканчивающейся на согласный, напр., ipê 'приди!’, ёдёгец' у'к'к'о 
'вылечи !’ и т. д.1

Как и форма обращения к первому лицу, эта форма тоже при
нимает частицу д1, придающую ей оттенок большей вежливости, 
напр., соде 'пожалуйста садись!’ и т. д.

Повелительная форма второго лица множественного числа об
разуется при помощи суфф. -'т'а (-'т'ё, -VÔ), напр., сб'т'о 'садитесь!’ 
и т. д. В письменном языке этому суффиксу соответствует -ytun.2

Вторая форма обращения ко второму лицу, употребляемая 
безотносительно к числу, образуется при помощи суфф. -i'âHÏ, 
-ген'! (вместо ï часто ё) или -ГанЁ, -Ган е и т. д., напр., côçàH'ï 
садись!’, ау^ане 'возьми!’, онб^ан'ё 'поезжай верхом!’, fapi'âH'ë 
'выходи!’, нёрёгене 'носи!’, т'архаГанЁ 'ударь!’, (Ш'т'алГанЕ 'упо
требляй!’, асо^ан'ё 'спроси!’, уаГане 'укажи!’ и т. д.

Форма эта по значению точно соответствует халхаской 
форме praescriptivi на -ара/ но исторически суфф. -ГанЁ и т. д. 
восходит, конечно, к другому прототипу, ибо развития н 
в дагурском наречии констатировать не приходилось. Возможно, 
конечно, что суфф. -Гане восходит к *-уа-п-аг, где все элементы, 
за исключением *-п-, те же, что в *-ya-r-ai, который, как показал 
Рамстедт ,  является сложным суффиксом.4 Правда, подобно 
тому, как *-yarai дало -ара, мы бы ожидали и здесь не -Гане,

 ̂Ср. Бобровников, op. cit., § 229 ; ККМ, S. 4 и. 61 ; Х Б Г , § 142 ; Мат., стр. 219.
2 Бобровников, op. cit., § 231; ККМ, S. 6 и. 67 ; Х БГ, § 143.
3 ККМ, S. 5 и. 62 ; ХБГ, § 144.
* ККМ, S . 62.
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но -анё, вследствие чего возможно, что суффикс -Ган£ восходит 
к прототипу, все элементы которого совершенно иные, чем 
в *-/arai. Поэтому возможно еще следующее объяснение: как 
выше было сказано, старый <С *q в положении между гласными 
обычно дал Г — I,,1 что, как дальше будет видно, оправдывается 
и в отношении суффикса причастия настояще-будущего (пошеп 
futuri) письменно-монгольского -'/и, которому в ряде старых 
рукописей соответствует -’/ап ?  Последняя форма для нас очень 
важна, ибо -ГанЕ вполне может восходить к *-qan-ai, где -ai 
такой же элемент как в *-yarai.s Конечно, все сказанное — 
лишь догадки, и последние отнюдь не исключают возможности 
иных объяснений.

Об ращение  к т ре т ь е м у  лицу.
Обращение к третьему лицу обоих чисел выражается фор

мой, образуемой при помощи суффикса -'т'хаТ (-Vxeï), напр., 
сб'т'хаТ 'пусть сидит!’, меде V xeï 'пусть знает!’ и т. д. В письмен
ном языке этому суффиксу соответствует -tu'/ai (-tiigei).4 В ряде 
живых наречий, как например, в халхаском5 и бурятском5 
этот суффикс отсутствует, но сохранился, например, в калмыц
ком (-Txä).

В заключение о всех повелительных формах можно заметить, 
что отрицанием при них является бу ( = м о .  Ьии),1 при чем 
обычно наблюдается конструкция бу со следующим к'г (форма 
imperativi от k ' ï -  'делать’), напр., бу к'[ мар'т'аГан'ё 'не забывай!’, 
бу k ' ï  ГарГан'ё 'не выходи!’, бу k ' ï  jaÿVxaï 'да не поступает!’ 
и т. д.

И ЗЪЯВИ ТЕЛЬН Ы Е ФО РМ Ы

§ 32. Б у д у ще е  вр емя.
Форма будущего времени, самая обычная в дагурском на

речии, образуется при помощи суфф. -61 (-wI, -бё, -we) или 
~6u (-wEÏ, -6eï, -wel), напр., орсббй-б! 'я понесусь по течению’ 
('потеку ), курбеТш ё ты достигнешь’, Гарбшпе 'ты выйдешь’

1 См. § 14.
2 Geserica, S . 174.
3 ККМ, S. 63.
4 Б о б р о в н и к о в , op. cit., § 233.
5 ККМ, S. 72.
« ХБГ, § 148.
7 Б о б р о в н и к о в , op. cit., § 301.
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xaräpwü 'разорвется’, даса\УЕ1-ба "мы исправим’, даша-ба 'возь
мем на себя’ и т. д.

В письменно-монгольском языке этому суффиксу соответ
ствует суфф. -Ъа или -b a i  (-Ъе, -bei) образования прошедшего 
времени,1 который и во всех известных наречиях является 
именно суффиксом прошедшего времени, например, в бурятских 
говорах.2 Что касается теперь разницы в значении будущее — 
прошедшее время, то объясняется это довольно просто. Дело 
в том, что как в ряде других языков, так и в некоторых мон
гольских наречиях, как например, в халхаском, прошедшее время 
на -w (<С -Ьа) употребляется часто для обозначения действия, 
далеко не законченного и относящегося к отдаленному или близ
кому прошлому, но лишь предполагаемого.3 Отсюда понятно, 
каким образом в дагурском эта форма стала формой будущего 
времени. Хорошим подтверждением этого является оборот сб- 
6 e ï  гел'у абгТ 6 ' i  'я буду (думаю, говорю) сидеть’.

Кроме такого способа выражения понятия будущего времени, 
существует еще другой, при помощи суфф. причастия -Гу — -Га 
(см. § 33) с личным притяжанием, напр., ]ау^аман’ 'мы пойдем’, 
богпзан'т'ан' 'вы спуститесь’ и т. д. Вариант суфф. -Га « *-< 7 u ) — 
-ГуТ « *-qu.i) обычно принимает в качестве личных окончаний 
личные местоимения, напр., opVyï-ш е 'ты будешь звать’, äryl-in'i 
'ты будешь’ и т. д.

На с т оя ще е  время.
Эта форма образуется при помощи суфф. -н. Сама по себе 

она никакого временного понятия собою не выражает, как 
в халхаском.4 Глагол в этой форме выражает, как правило, 
действие однократное, иногда с оттенком будущего времени.5 
В письменном языке аналогичной формой является настоящее 
время на -m ui,ü исторически же суфф. -н восходит не к -mui, 
но к другому суффиксу, который в письменном языке существует 
в форме -пат .

Примеры: ул сардГрш 'не стареет’, шадан 'может’, ул болон 
'не делается’, jaAaH-Vä 'вы поднимите’, ул медёнсул 'не знают’,

1 Б о б р о в н и к о в , op. cit., § 240.
2 ХБГ, § 154.
3 ККМ, S . 20.
* ККМ, S. 15.
5 ХБГ, § 150.
® Б о б р о в н и к о в , op. cit., § 238.
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у л мёдем-ба <  м ёдён-ьба 'мы не знаем’, аТм-б'е <С аш -+- 6'i 
'я боюсь’, уеулём-б е 'я брежу’ и т. д.

На ст ояще е  время длительное.
Форма эта описательная и образуется при помощи деепри

частия соединительного на -ц' (см. § 34) и будущего времени 
вспомогательного глагола а-, напр., соцабг! 6'i (ni'i, ба, т'а) 
'я сижу’ (ты, мы, вы), jayy'-äösi-m'i 'ты идешь’, уц'1Лгё'ч,'Ту-аб=1-
6 е 'я иду, чтобы показать’, соцабгТ-к'ё 'они сидят’ и т. д.

В противоположность предыдущей эта форма имеет значение 
настоящего времени в прямом смысле слова и указывает, что 
действие, выражаемое глаголом, происходит именно в данный 
момент, в момент сообщения этого говорящим слушающему. 
Отчасти эта форма указывает на длительность действия ('ich bin 
im Stehen ). В этом отношении она в точности и полностью со
ответствует халхаской конструкции деепричастия на -цТ со вспо
могательным глаголом wäeH, напр., суу wäeH 'живет’.1

Прошедшее  время.
Эта форма, образуемая при помощи суфф. -л'Т, имеет зна

чение действия, совершенного и притом относящегося к недав
нему прошлому. В письменном языке этому суффиксу соответ
ствует -luya (в письменном языке доклассического периода часто 
-luyai ~~ -laya),2 в халхаском -ла (-1а),3 в бур. Хори -л'ё (только от 
глагола бе- 'быть’) 4 и т. д. Любопытно отметить здесь отсут
ствие долготы гласного суффикса, что подтверждает правиль
ность мнения Рамстедта ,  что -luya восходит к *-lu-t- уа:5 оче
видно дагурск. -л'Т восходит к *-li —•■ *-1и без последующего 
*-уа. Такое же отсутствие долготы наблюдается и в монголь
ском.6

Примеры: сол'Т-6'i 'я сидел', сбл’Т-ба 'мы сидели’, шоарал'Т-б е 
'я вошел’, уц'Тл'Т-бе 'я видел’ и т. д.

Д а в н о п р о ше д ше е  несовершенное .
Форма эта, в общем не очень распространенная, является 

описательной и образуется при помощи деепричастия соедини

г ККМ, S. 15.
2 Geserica, S. 171.
3 ККМ, S. 16.
4 ХБГ, § 153.
5 ККМ, S. 81.
6 Mog-holica, S. 56.
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тельного (см. § 34) с этим же деепричастием вспомогательного 
глагола а- и прошедшим временем от этого же глагола, т. е. 
-у' ây-âcârç, напр., санац' ay'-acâjj 'думал’.

Прошедшее  совершенное.
Такой формой является обычно форма причастия прошед

шего времени совершенного с личным показателем, напр., бол- 
Гасан-ба 'мы сделали’ (см. § 33).

Вместо этой формы часто наблюдается конструкция деепри
частия соединительного на -i/î со следующим -Гсаң, имеющая, 
впрочем, несколько иной оттенок значения, а именно значение 
окончательно совершенного действия, напр., соц’ТГсан 'сел и 
сидит, уже сидит’ и т. д., где -Гсац восходит к *orkiysan (от гла
гола orki- 'бросить ).

ПРИЧАСТИЯ

§ 33. Причастие  наст ояще - будуще е .
Образуется оно при помощи суфф. -çÿ, -rÿ или -ryï и про

сто -Г, -г ( =  мо. -/и ~  -kü, -%ui — -küi,1 халх. -ха и т. д.),2 из ва
риантов которого особого внимания заслуживает -i*yï, наблю
дающийся, правда в несколько иной форме, только в письмен
ном языке (ср. мо. напр., шадаГу 'могущий’, xaôV'ëçÿ 'сжи
маемый’, онбг;у 'едущий верхом’, сана^у 'думающий’, ôàïfÿ 'нахо
дящийся’, гелгу 'именуемый’, угу 'гниющий’, H'àfÿ 'гниющий’, 
досб^б 'накрапывающий’, Цёгу ôrç° ]уме 'еда и питье’, шонГоГ 
'ныряющий’, гёлёг 'именуемый', ГаТГардуГ 'удивительный’ (= м о . 
yayi/aydayu), дёрдут 'летающий’, т'архаГуТ ударяние’ и т. д.

Как сказано выше (см. § 32), форма эта с личными показа
телями употребляется в значении будущего времени.

Как всякая именная форма, причастие это образует разные 
падежные формы и принимает притяжание, напр., бёргудТн' 
'когда коченеет’, ёудёгудш' 'когда болит’, к'ургудш ш' 'когда ты 
прибудешь’, {ргудмн е 'когда я приду’, ул T'ëcërÿjê 'свое нетер
пение’ (асс. с притяжанием), хацЧрг^б 'свое возвращение’ (асс. 
с притяжанием) и т. д.

Причастие настоящег о времени длительное .
Эта форма образуется при помощи деепричастия соедини

тельного с формой причастия настояще-будущего от вспомога
тельного глагола à-, напр., соң arjÿ 'сидящий’.

1 Б о б р о в н и к о в , op. cit., § 249.
а ККМ, S. 29.
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Значительно реже наблюдается форма причастия многократ
ного на -даг", соответствующая письменно-монгольской форме на 
-day ,1 халх. -дак,2 бурятск. -дак3 и т. д., напр., шЧл'дёг 'выбираемый’.

ГТричастие прошедшего времени несове рше нное .
Форма эта образуется при помощи деепричастия соедини

тельного на -цТ и причастия прошедшего времени от вспомо
гательного глагола â-, напр., сбу'йсан 'сидевший (и продолжаю
щий сидеть’).

П р и ч а сти е  п р о ш е д ш е г о  в р е м е н и  с о в е р ш е н н о е .
Образуется оно при помощи суффикса -сан, -cërç, соответ

ствующего письменно-монгольскому -уsari (-gsen),4 халх. -са (-с|) 5 
и т. д., напр., т'ор'т'сан 'установленный’, харбасац 'выстрелив
ший’, т'урсен 'рожденный’, K'ïcëif 'сделанный’, ipcH ec 'с тех пор, 
как пришел’ ('из пришествия’) и т. д.

Как уже было сказано (см. § 32), с личными показателями 
форма эта имеет значение прошедшего времени совершенного, 
напр., бар'т'сац-ба 'мы вместились’, уёулёсён-бе 'я принял’, 
jipcërç-т'а 'вы пришли’ и т. д. Употребляемая как сказуемое, 
форма эта без личного местоимения имеет значение формы 
третьего лица прошедшего времени совершенного, напр., угсёц 
'он умер’, opi'ôcaH 'он вырос’ и т. д.

В заключение о причастных формах, вспоминая попутно и 
изъявительные, роль которых они часто выполняют, можно за
метить, что из отрицаний все они принимают у л (= м о . üliï), 
напр., ул медёгу 'не знающий’, ул KypeV 'ïrÿ 'тот, который не 
достигнет’, ул шадан 'не может’, ул Гаран 'не выходит’' и т. д. 
Изъявительные формы, кроме того, принимают, как и в письмен
ном языке, так же отрицание 1с (= м о . ese), напр., ес шадан-т'а 
'вы не можете’.

ДЕЕПРИЧАСТИЯ

§ 34. Д е е п р и ч а с т и е  условное .
Условное деепричастие образуется при помощи суфф. -аса 

(-есе, -осо), при чем между долгим гласным основы и суф-

1 Б о б р о в н и к о в , op. cit., § 244.
2 ККМ, S . 30.
3 ХБГ, § 164.
4 Б о б р о в н и к о в , op. cit., § 245.
5 ККМ, S . 27.
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•> , _ _ _ . , фиксом возникает 13, напр., соцаса если сядет, а^аса если есть ,
хало'ч"ёса 'если разгорячился’, ум'п'а^аса 'если купаться’, ул
у aV 'eca 'если не указать’, iijroca 'если размять’, гёлесе 'если
сказать’, jayoco 'если пойти’ и т. д.

В качестве личных показателей эта форма принимает личное 
притяжание, напр., гуТгёсм'ш'г 'если я побегу’, woapacM'iH'i 'если 
я войду’, адасш' 'если (он) исколет’ и т. д.

В письменном языке этой форме соответствует форма на 
-basu,1 но исторически суфф. -аса восходит к *-ya-su-ya(i) ,2 к ко
торому восходят и некоторые суффиксы живых наречий. Суф
фиксов, вроде халх. -шал и т. п., в дагурском наречии нет.

Де е п ри ч а с т и е  у ступительное .
Форма эта образуется при помощи суфф. -]ёш, напр., aTjein 

'хотя бы и боялся’, ал''ч''Т]ёш 'хотя бы и расставлял широко 
ноги’, сардГр^ш 'хотя и старишься’ и т. д.

В письменном языке соответствует суфф. -Ьаси и можно 
полагать, что -jeui закономерно восходит к *-Ъаси: выше было 
видно, что *с*в ряде случаев дал ш,3 а согласный *Ь в положе
нии между гласными у,4 который здесь в свою очередь уже 
слился с долгим гласным суффикса в е. Что касается -j-, то 
это элемент, повидимому, неорганический и возник вероятно 
сперва в известных случаях, а потом по аналогии всюду.

Кроме этого способа образования уступительной формы 
существует еще другой, а именно при помощи повелительной 
формы третьего лица (суфф. -'т'хаТ, см. § 31) и уступительной 
частицы -V , напр., caHaVxaiV 'хотя и думает’, нёрдё'т'хеТ'ч' 
'хотя и открывается’, онб'т'хаТ'ч' 'хотя и ехал верхом’. Эта усту
пительная частица не сливается тесно с суффиксом -'т'ха!, но 
может стоять отдельно, напр., k' I h'V  а'т'хаТ 'кто бы то ни было’, 
как в письменном языке, ср. там епе си bolba 'хотя и так’.5

Де е при ч а с т и е  соединительное .
Деепричастие соединительное6 или converbum imperfecti ' 

образуется при помощи суфф. -ц'Т~-ц'  или -V . Оно имеет пре

1 Б о б р о в н и к о в , op. cit., § 260.
2 ККМ, S. 105; Geserica, S . 175— 176.
Я См. § 14.
4 См. § 16.
5 Geserica, S . 176.
6 Б о б р о в н и к о в , op. cit., § 253; ХБГ, § 169.
7 ККМ, S. 46.



1 7 0 Н. Н. ПОППЕ

имущественное значение деепричастия прошедшего времени 
несовершенного или настоящего времени. Обычно эта гла
гольная форма выражает собою действие, сопутствующее 
действию, выражаемому окончательной глагольной формой. 
В письменном языке этому деепричастию соответствует форма 
на -]и.

Примеры: соу'1 'сев’ (и 'продолжая сидеть’, а по сему 
'сидя’), ор^оц' 'произрастая’, уоб'ч''щ' 'согласуясь’, Гч''й/ 'отпра
вляясь', босоц' 'вставая’, амарцК 'отдыхая’, т'ёсёу' 'терпя’, Гар'ч''Т 
'выходя’, к'ур'ч''Т 'прибывая’, ба'ч''н/ харЧГу дег! 'возвращаю
щаяся птица’ ( возвращаясь возвращающаяся птица’) и т. д.

Де е п р и ч а с т и е  ра зделительное .

Форма эта, образуемая при помощи суфф. -ар, -ёр, -ор, -Ор 
(после долгого гласного основы -^ар и т. д.), имеет преиму
щественно значение действия, предшествующего действию, вы
ражаемому окончательной глагольной формой, к которой деепри
частие это относится, и соответствует русскому деепричастию 
прошедшаго времени, почему оно называется также сопуегЬит 
реИесй, напр., харбар 'выстрелив’, сб^ар или сб^бр 'сев’, т'архар 
'ударив’, ха^мрар 'вернувшись’, хоб'Тлар 'превратившись’, \voapap 
'войдя’, уц'1л''ч"ёр 'увидев’, к'Ггёр 'сделав’, гелёр 'сказав’, к'бгор 
'распухнув и т. д.

При основах, оканчивающихся на I, гласным суффикса 
является ё  (ибо *Г/а, * гуа дают ё ,  см. § 10), напр., ор'к'ёр 'бро
сив’, хар ер 'вернувшись’ и т. д. При основах, оканчивающихся 
на дифтонг ау, гласным суффикса является о, напр., аубр 'взяв’, 
]аубр 'пошедши’, изредка у (результат слияния у дифтонга 
с гласным суффикса), напр., аур 'взяв’.

В письменном языке этому деепричастию соответствует 
деепричастие на -'/ас1,х суффикс образования которого законо
мерно дает в дагурском -ар; в халхаском2 и др. наречиях суф
фиксом является -ат и т. д.

Иногда форма на -ар принимает еще частицу -л, напр., сб- 
1>арл 'только сев, сел и тотчас.........’ (к образованию ср. бурят
ское и'ёдл баёна и т. д.).

1 Б о б р о в н и к о в , ор. ей:., § 251.
2 ККМ, Б. 47.
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Де е при ч а с т и е  слитное.
Деепричастие слитное1 или converbum modale2 образуется 

при помощи суфф. -ц и имеет значение деепричастия настоящего 
времени, напр., т'ецен баТт'ала 'между тем, как питают’, ул 
COHCOIJ 'не слушая'.

Д е е п ри ч а с т и е  совме ст ное .
Это деепричастие образуется при помощи суфф. -'т'ала

(-'т'ёлё), обычно с возвратным притяжанием, т. е. -'т'ала---- 'т'ла
и т. д. или притяжанием третьего лица, т. е. -'т'лш'. В переводе
оно может передаваться словами „между тем, как ........ “,
„ п о к а . . . . “, „до тех пор, как........ “, „так, что ..........напр.,
бар'т'ла 'до того, как истощится’, japVipVAa 'до появления 
приятных звуков’, т’асар'т'ал 'так, что разорвется’, k ' ï ' t V ï h ' 'пока 
он делает’ и т. д.

В письменном языке соответствует суфф. -tala (-tele),3 в дру
гих живых наречиях, например, халхаском -'т'ал4 ---- 'т ар и т. д.

Де е п р и ч а с т и е  по с л е д о в а т е л ь но е .
Эта форма по своему происхождению является формой 

instrumentalis от причастия настояще-будущего (nomen futuri), 
и суффиксом его является -Гор, -'к'ер. По-русски эта форма
передается словами „лишь только___ “, „когда..........“ и т. д.,
напр., оноГор ш' 'когда он сел верхом’, awryopîH' 'когда он бе
рет , болГорб 'так как был’, лишь только стал’, тТк'ер 'тогда’ 
( когда так сделал’), iW ê p  'когда пошел’ и т. д. Как видно, 
форма эта обычно встречается с притяжанием возвратным или 
третьего лица.

В халхаском наречии этой форме соответствует форма на 
-хлар,3 в бур. Хор. на -хлар(а) 6 и т. д.

В письменном языке, вопреки утверждению грамматик, форм 
на -/ulara и т. п. нет.

Изредка эта форма имеет значение конечного деепричастия, 
т. е. супина, напр., coçÿp ~  coçôp 'чтобы сесть’ и т. д., ср. халх. 
awxâp 'чтобы взять’ =  мо. abyu-ber.

1 Б о б р о в н и к о в , op. cit., g 254; ХБГ, § 176.
2 ККМ, S. 48.
3 Б о б р о в н и к о в , op. cit., § 256.
* ККМ, S. 50.

ККМ, S. 52.
6 ХБГ, § 175.
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Де е п ри ч а с т и е  продолжительное.
Форма эта, переводимая словами „между тем, как-----“,

„продолжая делать то-то“, „с тех пор, к а к . . . “ и т. д., обра
зуется при помощи суффикса -cap (-сер -сбр), напр., ар'ТлГа- 
сар-ба 'мы продолжаем очищать’, уТл^сар-ба 'между тем, как 
мы творим’, уц'Тсёр 'между тем, как смотрел’, мургусбр 'между 
тем, как кланяются’ и т. д.

Как видно, иногда эта форма принимает личный показатель 
в виде личного местоимения.

По происхождению своему форма эта представляет собою 
форму instrumentalis от причастия прошедшего времени совер
шенного. В письменном языке соответствует суфф. -ysayar.

В заключение о деепричастиях можно упомянуть, что отри
цанием при них является ул, многочисленные примеры с кото
рым уже выше приводились.

Ч АСТИ Ц Ы

§ 35. Из частиц отрицания отмечены следующие: бу при по
велительных формах глагола, ул при остальных глагольных 
формах, ес при изъявительных формах (в общем редко, при
меров мало и возможно, что употребляется и в иных случаях); 
yweT при именах в значении 'без’, а также б'пп'Т 'нет’ (в зна
чении 'не такой’, 'н о ........ ’).

Все эти частицы отрицания употребляются совершенно 
так же, как соответствующие им в письменном языке buu, 1 iilii, 
ese, 2 iigei3 и busu <С busi* напр., ходол бу k'i jayVxai 'да не по
ступает как дурак!’, ул шадан 'не может’, ес шадан-т'а 'вы не 
можете’, jypV y'ija ywei к'у ш'1 'ты человек, не имеющий ника
кого предопределения’, (S'iui'Tje 'не так ли?’ и т. д.

1 Б о б р о в н и к о в , op. cit., § 301.
2 Ibid., § 302.
3 Ibid., § 126.
* Ibid., § 133. К вопросу о buu ср. В л а д и м и р ц о в. О частицах отрицания 

и т. д., стр. 350 и след. К вопросу об отрицании ügei ср. Б. Я . В л ади м и р ц о в. 
Остатки причастия настоящего времени в монгольском языке. ДРАН -В 1924, 
стр. 56. К вопросу о busu  ср. Б. Я. В л ад и м и р ц о в. Об одном окончании мно
жественного числа в монгольском языке, стр. 61. Обо всех этих отрицаниях 
еще G. J .  R a m s t е dt. Die Verneinung in den altaischen Sprachen. MSFOu L1I,
S . 1 9 6 -2 1 5 .
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Любопытно отметить, что и в отношении этих частиц отри
цания дагурское наречие оказывается значительно более архаич
ным других наречий, сохранив отчасти старые формы как бу, 
точно соответствующие письменным, а также отрицания, уже 
утраченные большинством наречий, как например, ул.

Частица предположения или сомнения при вспомогательном 
глаголе беТ — у е или уё, напр., т'а'т'аса^ беТу'ё 'вероятно 
протянулся’, которая соответствует письмбнно-монгольской 
частице ]а }

Частица ограничения -л часто встречается при именных и 
глагольных формах, напр., аулдал 'только на горе’, сб^арл

о

только сев’; она имеет также значение частицы подтверждения, 
напр., адл'ёл 'именно похожий’. В письменном языке ей соот
ветствует е/е.2 Частица эта чрезвычайно распространена во всех 
наречиях.3

Частицей подтверждения является также дё, напр., ушеТ-дё 
'нет ведь’, адлТ-дё 'похоже ведь’, мё'к'^а-дё 'да пососу-ка я!’ 
и т. д. Частица эта в письменном языке отсутствует, но сильно 
распространена во всех наречиях, например, бурятских,4 восточ
ных5 и т. д.

Кроме этих частиц подтверждения имеется еще к'ё, напр., 
сбуабг.Т-к'ё 'они сидят (ведь)’ и т. д. В письменном языке ей 
соответствует /си,6 ср. манджурское ке.

Наконец, отмечена еще частица подтверждения ^б, напр., 
ш'^б 'ты именно’, которая вероятно представляет собою не что 
иное как *кй, перешедшее в задний ряд.7

Уступительная частица V  наблюдается при именах и гла
голах. При помощи нее образованы некоторые неопределенные 
местоимения, напр., |ур'ч' ушеТ, а также уступительная форма 
глагола, напр., а'т'хаТ'ч', о чем уже было сказано выше. В пись
менном языке ей соответствует си.8

1 Б о б р о в н и к о в , op. cit., § 304; Ср. ХБГ, § 190— 191.
2 Б о б р о в н и к о в , op. cit., § 305.
3 Ср. ХБГ, § 192; Мат., стр. 226.
4 ХБГ, § 193.
•> Мат., стр. 226.
6 Б о б р о в н и к о в , op. cit., § 310.
7 Ср. вост. XOÏ и т. п.; Мат., стр. 226.
8 Б о б р о в н и к о в , op. cit., § 308.
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Частицей вопроса является ]ё, напр., б'пы'цё 'разве нет?’, 
'не так ли?’, \УоалдабЁ]‘ё 'найдется ли?’ и т. д. В письменном 
языке этой частице соответствует ии,1 в халхаском наречии у, 
в восточных говорах обычно I,2 как в западно-бурятских говорах 
и в калмыцком.

1 Б о б р о в н и к о в , ор. ей., § 309.
2 Мат., стр. 225,
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Livr. 5. I. Statues funéraires au Dariganga. II. Voyage au Dariganga. 1930. Prix 
Rbs. 1. 50.
V. K a z a k e v ic .

Livr. 6. Dialecte dahour. 1930. Prix Rbs. 3.
N. P o p p e .

Livr. 7. Recherches géologiques dans la région des monts Batyr-chaircban (Mon
golie du Nord-Ouest) en 1926. 1930. Prix Rb. 0. 75.
M. N e ib o u rg .

Livr. 8. Les particularités phonétiques du parler des bouriates de Nijné-Oudinsk. 
1930. Prix Rb. 0. 25.
G. S a n z e je v .

Livr. 9. Comte rendu préliminaire de l’expédition pédologique-géographique dans 
la Mongolie du Nord en 1926 (sous presse).
B. P o ly n o v  et V. L is o v s k i j.  — N. L e b e d e v  et Ju . N e u s tr u je v .— 
A. K r i s t o f o v ic .— I. C h o m en k o .

Livr. 10, Darchaty (sous presse).
G . S a n z e je v .

Livr. 11. Dialecte alare (sous presse)
N. P o p p e .
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СЕВЕРНАЯ МОНГОЛИЯ.

I. Предварительные отчеты геологической, геохимической и почвенно-геогра
фической экспедиции о работах, произведенных в 1925 году. 1926. 
Цена 3 руб. 15 коп.
3 .  А. Л е б е д е в а . — Б. М. К у п л е т ск и й . — Е. Е . К о с т ы л е в а  и Н. М. 
П р о к о п е н к о . — Б. Б. П о л ы н о в  и И. М. К р а ш е н и н н и к о в .

II. Предварительные отчеты лингвистической и археологической экспедиции 
о работах, произведенных в 1925 году. 1927. Цена 2 руб. 25 коп.
Б. Я. В л ад и м и р ц о в. — Г. И. Б о р о в к а .

III. Краткий отчет о Монголо-Тибетской экспедиции Государственного Русского 
Географического Общества 1923 — 1926 годов. 1928. Цена 1 руб. 50 коп. 
П. К. К о зл  ов.

М АТЕРИАЛЫ КОМИССИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ МОНГОЛЬСКОЙ И 
ТАННУ-ТУВИНСКОЙ НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК И БУРЯТ-МОНГОЛЬ

СКОЙ АССР.

Вып. 1. Предварительный отчет геологической экспедиции в Северную Мон
голию за 1926 год. 1929. Цена 1 руб.
Б . М. К у п л е т ск и й .

Вып. 2. Предварительный отчет ботанической экспедиции в Северную Мон
голию за 1926 год. 1929. Цена 2 руб.
Н. В. П а в л о в . — Я. И. П р о х а н о в  и Н. П. И к о н н и к о в -Г а л и ц к и й . 

Вып. 3. Предварительный отчет зоологической экспедиции в Северную Мон
голию' за 1926 год. 1929. Цена 2 руб. 25 коп.
А. Н. Ф о р м о з о в .— А. Я . Т у г а р и н о в .

Вып. 4. Предварительный отчет лингвистической экспедиции в Северную 
Монголию за 1926 год. 1929. Цена 1 руб. 25 коп.
Н. Н. П опп е. — Б. Б. Б а м б а е в .

Вып. 5. I. Намогильные статуи в Дариганге. II. Поездка в Даригангу. 
Цена 1 руб. 50 коп.
6 . А. К а з а к е в и ч .

Вып. 6. Дагурское наречие. 1930. Цена 3 руб.
Н. Н. П оппе.

Вып. 7. Геологические исследования в районе хр. Батыр-хаирхан (Северо- 
Западная Монголия) в 1926 году. Цена 75 коп.
М. Ф . Н е й б у р г.

Вып. 8. Фонетические особенности говора нижнеудинских бурят. 1930. 
Цена 25 коп.
Г\ Д. С а н ж е е в .

Вып. 9. Предварительный отчет почвенно-географической экспедиции в Север
ную Монголию в 1926 году (печатается).
Б. Б. П олы  н о в  и В. И. Л и с о в с к и й . — Н. Н. Л е б е д е в  и Ю . С. Н еу- 
с т р у е в . — А. Н. К р ы ш т о ф о в и ч .— И. П. Х о м е н к о .

Вып. 10. Дархаты (печатается).
Г. Д. С а н ж е е в .

Вып. 11. Аларский говор (печатается).
Н. Н. П о п п е .

Цена 3 руб.


