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ПРЕДИСЛОВИЕ

Исследование языка старописьменных памятников, относящих
ся к разным периодам и жанрам монгольской литературы, остается 
одной из актуальных задач современной монголистики. Лингвисти
ческий аспект изучения текстов доклассического монгольского, 
среднемонгольского и более поздней поры имеет важное значение 
для решения проблем истории развития литературных монгольских 
языков, в первую очередь для правильного соотнесения их данных с 
соответствующими фактами живых современных монгольских язы
ков и установления на этой основе линии их преемственности.

К настоящему времени в большей степени изучен текст «Сокро
венного сказания» -  древнейшего историко-литературного памят
ника монголов (XIII в.) В связи с этим особого упоминания заслу
живают монография Дж. Стрита [Street 1957], а также обстоятель
ные статьи Г. Дёрфера [Doerfer 1955], Э. Хениша [Haenisch 1950], 
М.Н.Орловской [Орловская 1958].

В последние десятилетия появились интересные и глубокие ис
следования по языку «Алтан тобчи» -  крупного историко-лите
ратурного памятника монголов XVII в.[Орловская 1984], а также по 
языку старописьменных монгольских текстов XIII-XIV вв. [Орлов
ская 1999, Орловская 2010]. Осуществлено описание морфологии и 
синтаксиса ойратского текста «Сутры золотого блеска» (XVIIb.) -  
перевода с тибетского языка [Яхонтова 1983] и ойратского литера
турного языка этого периода [Яхонтова 1996]. Положено начало 
исследованию языка хроник и родословных [Цыдендамбаев 1972] и 
других старобурятских текстов XIX в.[Бадмаева 2005, 2007]

К настоящему времени проведено исследование правовой лек
сики в ойратском письменном языке [Гедеева 1999] на материале 
таких памятников монголо-ойратского законодательства, как «Ик 
цааджи» («Великое уложение»), «Галдан хунтайджин зарлиг» 
(«Указы Галдан хунтайджи»), «Шаджин тбрбин зарчим («Духовные
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и светские законы»).
Кроме того, имеется опыт лингвосоциологического описания 

старокалмыцких деловых документов XVIII в. на ойратском «Яс
ном письме (переписка калмыцких ханов и князей с российской ад
министрацией) [Сусеева 2004]. Лингво-текстологическому и обще
филологическому анализу подвергнуты памятник ойратской пись
менности XVШв. «Сарын герел» [Бадмаев 2001], а также старокал
мыцкий письменный памятник «Сказание о хождении в Тибетскую 
страну Малодербетовского База-бакши» [Бембеев 2004].

Однако существуют и другие, не менее оригинальные по своему 
культурно-историческому содержанию, памятники монгольской и 
ойратской письменности. В частности, богатый и ценный языковой 
материал содержится в таких широко известных источниках по со
циально-экономическому строю монголов и истории монгольского 
феодального права, как «Цааджин бичиг» (Монгольское уложение, 
XVII в.), «Их цааз» (Великое уложение, или Монголо-ойратские 
законы 1640 г.), «Халха джирум» (Законы Халхи, XVIII в).

В монголоведении интерес к данным памятникам начал прояв
ляться прежде всего как к историческим и юридическим источни
кам. Стремление ознакомить с этими произведениями более широ
кий круг специалистов инициировало работу по публикации и пере
воду их на русский язык в связи с проблемами монгольской и ой
ратской истории, филологии, источниковедения и текстологии.

Стиль этих законодательных памятников вобрал в себя не толь
ко литературно-письменные традиции монголов в изложении офи
циально-деловых документов, но и приемы народно-разговорной 
речи той эпохи. В этом отношении вполне самостоятельный инте
рес представляет исследование функционально-стилистических 
особенностей лексики, морфологии и синтаксиса юридических тек
стов, специфических черт их структурной организации, характера 
употребления разных типов конструкций, своеобразия экспликации 
формальной и смысловой связи компонентов полипредикативных 
образований.
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Полное и всестороннее описание текстов указанных выше па
мятников средневекового монгольского права должно охватывать 
все основные уровни языка. Так, например, при изучении их лекси
ки необходимо дать семантический анализ таких важнейших тема
тических групп или разрядов, как: термины государственно-адми
нистративного управления; феодальные сословные титулы и зва
ния; названия лиц по должности, званию и социальной принадлеж
ности; термины судопроизводства; названия разного рода повинно
стей, штрафов и наказаний; религиозно-буддийская лексика; воен
ная лексика; термины родства; лексика скотоводства (названия до
машних и диких животных); лексика торговли и экономики; быто
вая лексика; лексика хозяйственной деятельности и охотничьего 
промысла; ономастическая лексика (антропонимия и топонимия).

Важно выявить, в какой из этих и других групп лексики наблю
дается больше всего заимствований: тибетизмов, санскритизмов, 
китаизмов, тюркизмов, тунгусо-маньчжуризмов и т.д. В этом случае 
необходим экскурс в историю культурных и непосредственных 
языковых контактов народов Евразии.

При изучении лексики правовых памятников нужно уделить 
внимание и фразеологии, поскольку она тесно связана с кочевым 
образом жизни, народными обычаями и обрядами, различными су
дебными процедурами. Будучи разнообразными по структуре и се
мантике, фразеологически устойчивые сочетания обогащают язык 
такого рода сочинений, придавая им черты национально-культур
ной самобытности.

Большой интерес представляет морфология памятников права. 
В этом отношении важно рассмотреть: падежную систему имени; 
формы числа и принадлежности; глагол в формах наклонений, при
частий и деепричастий; различия и сходство в семантике и частоте 
появления именных и глагольных форм в тексте.

Не менее важно изучение синтаксического строя данных памят
ников, так как нормой правовых текстов является преимуществен
ное использование коротких, «прозрачных» по своему строению 
предложений, что вызвано общей тенденцией к четкости, ясности
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изложения различных правовых ситуаций и положений.
Исследование языка юридических текстов имеет большую цен

ность для истории литературных монгольских языков, историче
ской грамматики, лексикографии и лексикологии, а также для типо
логических исследований и алтайского сравнительно-исторического 
языкознания.

«Халха джирум» как памятник монгольского феодального права 
содержит богатый и ценный материал, характеризующий социаль
но-экономический строй, правовые отношения, этнографию и лите
ратурно-письменный язык монголов. Он включает 24 закона и по
становления, принятые на съездах монгольских князей во главе с 
Тушету-ханом, Цэцэн-ханом, Дзасакту-ханом и другими с 1709 по 
1770 г. Эти законы действовали на территории Халхи вплоть до 
провозглашения в 1911 г. автономии Внешней Монголии. Первое 
описание памятника принадлежит Ц. Жамцарано и А. Турунову 
[Жамцарано, Турунов 1923]. Русский перевод памятника, выпол
ненный Ц. Жамцарано в 1933-1937 гг., был издан без приложения 
старомонгольского текста Б. Ринченом [Ринчен 1959]. В 1965 г, 
С.Д. Дылыков опубликовал в новой редакции сводный текст и пе
ревод Ц. Жамцарано, снабдив его введением, необходимыми ком
ментариями и примечаниями [Дылыков 1965].

В юридическом отношении данный памятник обстоятельно ис
следован в работах В.А. Рязановского [Рязановский 1931] и мон
гольского ученого С. Жалан-Аажава [Жалан-Аажав 1958]. Мате
риалы и результаты исследований «Халха джирум» довольно ши
роко используются историками, этнологами и правоведами в рабо
тах общего и узкоспециального характера [Владимирцов 1934, На- 
силов 2002, Энхтувшин 2008].

Специальному филологическому изучению «Халха джирума» 
посвятил статью японский ученый Хироши Футаки [РЩа1а 1985]. В 
ней исследуются вопросы, касающиеся взаимоотношения между 
рукописями разных списков, легших в основу текста памятника; 
хронологии их составления, кодификации и сферы применения со
ответствующих законов, а также текстуальных расхождений, име
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ющих место в некоторых статьях уложения. При этом автор пользо
вался текстом (За1ц-а .ргит, опубликованным в Улан-Баторе [Ыаэип- 
ЬаЦиг 1961].

Таким образом, «Халха джирум» исследован прежде всего как 
исторический и юридический источник и, в известной мере, как 
объект филологического анализа. В лингвистическом отношении 
«Халха джирум» остается пока малоизученным: имеются лишь от
дельные статьи [Шагдаров 1977, Пюрбеев 1987 и др.]. Поэтому за
дачей лингвистов является полное, всестороннее исследование мон
гольских правовых памятников с точки зрения лексики, фразеоло
гии, терминологии и грамматики.



X Часть I

ЧАСТЬ I.

Л е к с и к а  и ф р а з е о л о г и я  п а м я т н и к а

В данной части дается описание 20 тематических групп лексики 
и терминологии. Специальный раздел посвящен фразеологии в ее 
узком понимании как особой подсистемы лексики.

Ф еодальные сословные титулы и звания1

В иерархии высшего сословия халхаского общества самую верх
нюю ступень занимал qayan (I, 124, 7-132; IV, 8-153; XVI, 21-306) 
‘каган, хаган’, qan (I, 125; II, 146; XIV, 13-269) ‘хан’, олицетворяв
ший собой верховную власть на территории своего владения -  ай
мака. Обладателями этого титула являлись крупнейшие феодалы 
Тушету-хан, именовавшийся Вачирай Бату, Дзасагту-хан, Далай 
Цэцэн-хан и Сайн нойон-хан, возглавлявшие соответствующие ай
маки.

Они руководили съездами великих и малых нойонов (еке baya 
noyad VII, 195), принимали участие в обсуждении и утверждении 
важнейших уложений и постановлений, в частности таких, как 
Уложение трех хошунов 1709 г., Постановления 1726 г. о торговле, 
Уложения 1736 г. о духовенстве и монастырях, Закона 1746 г. о ме
рах наказания за грабежи и преступления.

Следует отметить, что Тушету-хан, Дзасагту-хан, Цэцэн-хан и 
их потомки относились к представителям «Золотого рода» {altan 
urag), и потому их имена как активных деятелей, олицетворяющих 
центральную власть на территории Халхи, всегда стоят первыми 
среди участников разного рода законодательных съездов [Насилов 
2002: 70]. Хотя титул ‘хан’ по-прежнему продолжал существовать в

1 В круглых скобках римскими цифрами указываются номер закона, за
тем -  в случае отсутствия номера статьи закона -  страница (напр., VII, 
195), а при наличии статьи закона -  соответствующий номер, после кото
рого через дефис дается ссылка на страницу (напр., XXI, 1-319).
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Халхе и во времена правления маньчжуров, однако носители его, 
будучи вассалами маньчжурского императора, были лишены реаль
ной государственной власти. Так, например, они не имели права 
самостоятельно вести военную и внешнеполитическую деятель
ность, не могли устраивать какие-либо переговоры и сноситься с 
правительствами других стран [БНМАУлсын туух 1966: 192, 194]. 
С момента подчинения Халхи (1636 г.), верховную власть в стране 
стал осуществлять маньчжурский император, провозгласивший се
бя наследником трона Чингиса и сделавшийся тем самым boyda ezen 
qayan -  августейшим владыкой-каганом всей Монголии [Влади- 
мирцов 2002: 486].

В тексте «Халха джирум» qayan в качестве титула высшего ран
га встречается пять раз и употребляется прежде всего по отноше
нию к Тушэту-хану, как непосредственному потомку божественно
го Чингис кагана (tegrlig Çinggis qayan-u aidai uruy). Заметим, что 
Тушэту хан именуется в разных местах текста то в форме qayan, 
означающем ‘царь, монарх, владыка’, то в форме qan, выступаю
щем в значении ‘владелец феодального удела; правитель края и об
ласти’.

По наблюдениям Б.Я. Владимирцова, из-за ослабления едино
державной власти монгольского хана и распада Монголии на не
сколько ханств, титул qayan «уже во второй половине XVI в. стал 
обозначать простого господина наследственного удела-тумена» 
[Владимирцов 2008: 448]. Относительно происхождения титула 
qayan ~ qan существует мнение [Бертагаев 1976: 24, 34, 357 и др.], 
что его носили государи древних тюрков.

В «Древнетюркском словаре» qayan отмечен в значении ‘каган, 
верховный правитель, главный хан’ [ДТС 1969: 405], a qan — в зна
чении ‘хан, правитель; повелитель, предводитель’ [ДТС 1969: 417]. 
Ф. Рыбацкий возводит qayan ~ qan к среднеперсидскому q Jn (qân), 
которые затем попали в древнетюркский [Rybatzki 2006: 501]. Из
вестно, что в распределении иноязычных элементов в тюркской ти- 
тулатуре основную роль играют китаизмы, проникавшие, по- 
видимому, через посредство сюнну, затем -  иранизмы [Doerfer
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1965, 1967]. Поэтому, учитывая китайское происхождение титулов 
верховной тюркской знати, И.Н. Шервашидзе склоняется к приня
тию длях аУап, Хап китайской этимологии [Шервашидзе 1990: 91].

Однако, как пишет Т.А. Бертагаев, «предположение о том, что 
хаган ~ хаан и хан являются переоформленным хуан, заимствован
ным из китайского, трудно обосновать: невозможен переход хуан в 
хаган или хан с кратким гласным; в случае такого переоформления 
было бы непонятно появление в нем комплекса -ага-, у которого 
уже в первой половине XIII в. наблюдалось исчезновение интерво
кального согласного. А в случае же с хан в такой же степени оста
валось бы неясным выпадение у  в китайском хуан. Поэтому, по 
мнению Т.А. Бертагаева, нет основания считать хаган ~ хаан и хан 
заимствованием из китайского» [Бертагаев 1976: 49].

Титул 1аут (I, 124, 125) ‘тайджи, царевич’; 1ауш китйп (1Х-2, 
228) ‘дворянин’ со времен Юаньской (монгольской) династии носи
ли сыновья монгольских ханов. Впоследствии значение этого тер
мина изменилось. Им стали называться главным образом выходцы 
из ханского рода, невладетельные князья.

В период Цинской династии 1аут, ШуШ кйтип (1Х-2, 228) ‘тай
джи, дворянин’ составляли привилегированное сословие (сауап 
уаьип ‘белая кость’) и, как особы ханского происхождения, они по
лучали жалованье от маньчжурского двора. Материалы памятника 
свидетельствуют о том, что тайджи делились на несколько степе
ней:

газау-ип terigtin г е ^ е  1ауш (I, 124) ‘тайджи первой степени’, 
егке 1ауШ (I, 125) ‘полновластные тайджи’,
Ь о г^ т  ГауШ (I, 125; УП-7, 202) ‘борджигинские 

/яам<Ъ/си-чингизиды ’, 
с1агдап ?аут  (I, 125) ‘тайджи с дарханскими привилегиями’, 
cinege-tei гаут (XVI-13, 301) ‘зажиточные тайджи’, 
даг1уаШ Шут (1Х-8, 233) ‘подведомственные, 

подчиненные тайджи'.
В зависимости от степени они получали крепостных аратов 

(датгИу-а) в количестве от четырех до десяти. Причем только тай-
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джи первой степени имели право занимать должность хошунного 
правителя (qosiyun-u zasay), или его помощника по гражданским 
делам tusalaydi tayizi (IX-8, 233).

Считается, что титул tayizi взят из китайского, в котором тай- 
цзы означает ‘царевич’. На это указывает Б.Я. Владимирцов со 
ссылкой на французского монголоведа П. Пеллио [Владимирцов 
2002: 436]. В «Словаре иноязычных слов монгольского языка» 
(Монгол хэлний харь угийн толь) также отмечается китайское про
исхождение слова тайж [Сухбаатар 1997: 178].

Титул noyan (I, 124, 1-8, 133; 1-9, 134) ‘нойон, князь’ обозначал, 
по словам Б.Я. Владимирцова, «настоящих феодальных сеньоров», 
полных хозяев своих владений. Данные «Халха джирум» подтвер
ждают разный социально-правовой статус и неодинаковое имуще
ственное положение нойонов. Так, например, особо выделялись: 

zasay-un törü-yin noyan (I, 124; VIII-3, 210) ‘владетельные князья 
первой степени’;

zasay bariysan noyad (VIII, 209), ‘владетельные нойоны, правите
ли хошунов’;

zasay-un noyan (VIII-3, 210; IX-5, 230) ‘правящие нойоны’; 
öinege-tei noyad (XVI-13, 301) ‘зажиточные нойоны’; 
ulayatu noyad (1-16, 141) ‘нойоны, имеющие право на подводы и 

верховых животных’;
töröl noyan (I, 125) ‘наследственные нойоны’; 
uy-tu noyan (VIII-27, 221; X-2, 237) ‘исконные нойоны по проис

хождению’.
Кроме них, в «Халха джируме» указываются группы невладе

тельных нойонов, в частности:
eng noyan (IX-5, 230) и т  yerü-yin noyan (XIII-10, 268) ‘обычные, 

рядовые нойоны’,
ügeyitei noyan (1-2, 126) ‘обедневшие, неимущие нойоны’, 
ulaya ügei noyad (1-17, 141) ‘нойоны, не имеющие права на поль

зование подводами и верховыми животными’.
Считается, что слово поуап (совр. монг. ноён) и обозначаемый 

им титул происходит от китайского лаоуе  [Сухбаатар 1997: 178].
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Один из старинных монгольских наследственных титулов dar
qan (1-5, 131; IX-8, 234) ‘дархсм' присваивался тем, кто имел заслу
ги перед ханом и пользовался льготами и привилегиями. Различа
лись две категории darqan kümün (1-9, 134) -  людей дарханского 
достоинства:

уеке ziyuqu-tu darqan (IX-8, 234) ‘обладатели большой жалован
ной грамоты за особые личные заслуги’

и baya ziyuqu-tu darqan (IX-8, 234) ‘обладатели малой жалован
ной грамоты за добрые заслуги предков’.

Как титул слово darqan в фонетической разновидности tarqan 
‘сановник’ зафиксировано в «Древнетюркском словаре» [ДТС 1969: 
538]. По мнению многих ученых, слово tarxan является почетным 
древнетюркским званием, игравшим весьма важную роль в общей 
схеме тюркской титулатуры. Г. Дёрфер усматривает в этом термине 
жуань-жуаньское происхождение [Doerfer 1965: 469-474].

По замечанию С.Д. Дылыкова, «Маньчжурские императоры со
хранили этот титул и раздавали его отдельным монгольским князь
ям, которые стали именоваться дархан-ван, дархан-тайджи и т.д. 
Князья, удостоенные этого титула, освобождались от подати импе
ратору, получали особую грамоту и прибавку к жалованью, а лица 
аратского происхождения, которые, разумеется, награждались этим 
титулом в исключительно редких случаях, также получали грамоту 
и освобождались от всех видов феодальных повинностей» [Дылы- 
ков 1965: 105].

Из числа женских титулов в «Халха джируме» указываются 
qatun ‘княгиня хатун, жена нойона’ и abai ‘княжна абай, дочь ной
она’. Эти титулы упоминаются в статьях Закона 1709 г. о семейно
брачных отношениях и мерах наказания за прелюбодеяния. Со
шлёмся на примеры из текста:

Noyad noyad-un qatun-dur orubasu noyad zayuraban süi ebdegsen- 
lüge adali, anzu ese güicebesü bey-e-yi-inu abuy-a (VII, 8-212) ‘Если 
нойон сойдется с женой нойона, то это приравнивается к наруше
нию сговора невест между нойонами’.

Qaracu kümün qatun-dur orubasu qamuy bei-yi-inü talayad qalayun
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amin-i сот, qatun-u noyan-dur albatu-yin dotor-a kitad-un kitad-tu 
barizu öggüy-e, qatuud abai-nar nigen adali (VIII, 9-213) ‘Если про
столюдин сойдется с княгиней, то конфисковать все, что у него 
есть, а его самого отдать в рабы раба среди подданных нойона, 
[мужа] княгини. Положение княгинь хатун и княжен абай одинако
во’.

Noyad tabunang-ud-tu abai deger-e abai ögbesü, ögügci noyan-i 
arban temege, zayun aduyu-bar bayalay-a (VIII, 1-209) ‘Если нойон 
выдаст княжну абай за табунана, который уже женат на княжне, то 
с этого нойона взять штраф ба: десять верблюдов и сто лошадей’.

Титул xatun в значении ‘царица, императрица; вельможная да
ма’, как и ряд других, считается древнетюркским [см., напр. Шир- 
вашидзе 1990: 83]. В тюркологической литературе существует тео
рия иранского происхождения этого слова, в частности оно якобы 
заимствовано из новоперсидского, на что указывает Ф. Рыбацкий 
[Rybatzki 2006: 472].

В период маньчжурской династии в Китае были введены новые 
феодальные титулы, присваивавшиеся монгольским князьям. В со
ответствии с табелем о рангах они делились на шесть степеней дос
тоинства [БНМАУлсын туух: 191]. В «Халха джируме» приводятся 
следующие титулы:

ein vang ‘‘чин-ван, князь первой, высшей степени достоинства: da 
ein vang decingzab ‘да чин-ван Дэчинджаб’, ein vang erincingdorzi 
‘чин-ван Эринчиндорджи’^ 1 , 192);

giyüng vang ‘цзюнь-ван, князь второй степени достоинства’; 
tusalayci giyün vang ‘помощник цзюнь-вана’ (VI, 192); 
beyile (I, 8-133; VIII, 3-210) ‘бэйлэ, князь третьей степени досто

инства’;
tusalayci zangzun beyile ‘помощник цзяньцзюнь-бэйлэ' (VI, 192);
beyise ‘бэйсэ ‘ князь четвертой степени достоинства’;
gung ‘гун, князь пятой степени достоинства’ ;
erdeni güng ‘Эрдэни-г_у«’(ХХ[У, 329);
vang( 1-8, 133) ‘ван, князь шестой степени достоинства’;
tusalayci zangzun vang (V, 188) ‘помощник цзяньцзюнь-вана'.
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qebei güng (XXIV, 329) ‘вице-председатель сейма, граф;
Монгольские князья, женатые на маньчжурских принцессах или 

княжнах, носили титулы tabunang ‘табунан’ [БАМРС 2001 : 174; 
МХДТТ 2008: 1878] или efu ‘эву, эфу’. В «Халха джируме» речь 
идет о двух императорских зятьях: Бонишири улдзэйту табунане 
(bonisiri ülzeyitü tabunang) и Будашири чихула табунане (budasiri 
âiqula tabunang I, 125).

Князья, женатые на дочери императора, получали титул qosoi 
efü (I, 124) хошой эфу. В тексте «Халха джирум» называется мон
гольский князь Дондубдорджи, внук Тушету-хана, который носил 
титул хошой эфу.

Супруга халхаского Тушэту-хана имела титул züngken (I, 124;
1-7, 132) джункен, присвоенный ей маньчжурским императором 
Канси [БНМУлсын туух 1966: 188]. О ней и положенных ей приви
легиях упоминается в «Великом уложении трех хошунов» 1709 г.: 
züngken boluyad qayan bey-e-ber qamiy-a ögede bolqula ulay-a sigüsü 
kemziy-e ügei (I, 7-132) ‘В случае поездки ханши джункен или хага
на, куда бы они ни следовали, [должно] предоставлять подводу и 
довольствие без ограничения’.

Сын монгольского князя первой степени, который состоял в 
родственных связях с маньчжурским императором, обладал титу
лом sise (VI, 192) 'шицзы\ Он исполнял должность (tuslayci 
zangzun) -  помощника председателя сейма по военным делам. Упо
минание о tuslayci zangzun sise находим в Законе 1746 г., где он на
зван в числе участников объединенного съезда в Урге наряду с Дза- 
сакту-ханом, Сэцэн-ханом, председателем сейма Дэчинджабом и 
другими высокими особами.

Как видим, в рассматриваемом памятнике монгольского права 
представлена довольно богатая номенклатура терминов, которые 
являются наименованиями различных феодально-сословных титу
лов. Почти все они являются по происхождению либо китайскими, 
либо маньжурскими. Некоторые из них относятся к древнетюрк
ской титулатуре.
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Названия лиц по должности, роду занятий 
и социальному положению

По законам Халхи, независимо от социального положения, фео
далы noyad sayid (I, 125) и простой народ arad (XXI, 1-319) -  все 
считались податными albatu (I, 2-126, 9-134; VII, 196). Однако если 
феодалы были обязаны главным образом воинской повинностью, 
участием в работе суда taryu и делах управления iasay bariqu, то 
простые араты, будучи крепостными (qamzily-a) своих хозяев-вла- 
дельцев ezen noyan (I, 249), принадлежали им «также как скот, паст
бище и прочее имущество» [Владимирцов 2002:453] и несли все 
бремя налогов и повинностей alba.

Известно, что к началу XVIII в. монгольское феодальное обще
ство делилось на три основных сословия. Высшее сословие, к кото
рому принадлежали светские феодалы -  великие и малые нойоны 
yeke baya noyad (VII, 195), представлявшие цвет степной аристокра
тии kegere-yin bayan (XV, 6-289); сайты, удостоенные нойонских 
прав и привелегий, равные по положению нойонам noyad-un keb-tu 
boluysan sayid (I, 24-125) и невладетельные князья-тайджи tayizi 
kümiin, tayizi (IX, 2-228).

Занимая высокое общественное положение, представители дан
ного сословия феодалов отличались своими наследственными пра
вами, материальным состоянием, занимаемой должностью, а глав
ное, тем, что одни из них являлись правителями и владельцами ну- 
туков-уделов: хошунов, аймаков, отоков и сомонов, а другие ими не 
являлись. Разницу в их социальном статусе можно видеть из той 
терминологии, которая зафиксирована в тексте «Халха джирум»: 

iasay-un tôrü-yin noyan (1,124; VIII, 3-210) ‘владетельный князь 
первой степени’,

zasay bariysan noyan (VIII, 209) ‘правящий нойон’, 
tôrôl noyan (I, 125) ‘наследственный нойон’, 
uy-tii noyan (VIII, 27-221; X, 2-237) ‘исконный нойон по проис

хождению’;
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ayimay-un zasay (I, 8-133; V, 188; XIII, 1-249) ‘аймачный дзасак, 
владетельный князь; правитель аймака’, 

qosiyun-u ezen (I, 124) ‘владелец хошуна’; 
zereg-tü sayid (XIV, 23-277) ‘титулованный сайт', 
törü-dü oruldaysan sayid (VIII, 30-222) ‘сайт, состоящий на госу

дарственной службе’,
törü bariysan sayid (I, 18-142; XIV, 17-275)‘правящий сайт', 
yeke sayid (VII, 36-208) ‘большой, высокопоставленный сайт', 
yeke yamba-tu sayid (XIV, 18-275) ‘сайт высокого чина, звания’, 
qosiyun dotur-a sayid (XIV, 14-270; IV, 7-153) ‘хошунный сайт, 

правитель’;
somun-u tayizi (XVIII, 1-311) ‘сомонный тайджи’, 
zasay-un terigün zerge tayizi (I, 124) ‘тайджи первой степени’, 
tusalayci tayizi (IX, 8-233) ‘тайджи, помощник дзасака по граж

данским делам’,
cinege-tei tayizi (XVI, 13-301) ‘зажиточный тайджи, 
erke tayizi (I, 125) ‘полновластный тайджи’, borzigin tayizi (I, 125; 

VII, 7-202) ‘борджигин тайджи-чингизид’,
darqan tayizi (I, 125) ‘тайджи с дарханскими привилегиями’, 
zayisang (I, 124-125) ‘дзайсанг (зайсанг), ‘родоначальник, глава 

рода; управитель отока’.
Простые, рядовые нойоны eng /  eng-ün noyan (IX, 5-230), yerü- 

yin noyan (XIII, 10), а также тайджи и дзайсанги были зависимы от 
владетельного князя, правителя хошуна zasay-un /  zasay-tu noyan 
(VIII, 3-210; IX, 5-230).

К сословию феодалов относилось буддийское духовенство. Ла
мы и высшие иерархи церкви qutuy-tu, boydo gegen, sangzodba, 
qambu lama и др. владели огромной собственностью: многочислен
ным поголовьем скота, пастбищными землями и крепостными ара- 
тши-шабинарами, которые, как и подданные светских феодалов, 
делились на отоки и аймаки.

Буддийские монастыри имели свои крупные хозяйства zisa, 
свою казну sang, своих чиновников. В подчинении богдо-гэгэна, как 
духовного главы ламаистской церкви Халхи, находилось специаль
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ное Шабинское ведомство, управлявшее делами монастырских под
данных.

Руководил им шандзотба, назначаемый богдо-гэгэном из числа 
высших лам и приравненный по должности к правителю аймака 
[Дылыков 1965:100]. Некоторые светские феодалы, имея княжеское 
звание, принимали монашеский обет и жили у себя дома. Они зва
лись noyan toyin (I, 124). Буддийские монахи quwaray не зависели от 
воли нойонов, были наделены рядом привилегий и освобождены от 
воинской службы.

Среднее сословие, не принадлежа к феодалам, составляло со
стоятельную и зажиточную часть монгольского общества, куда вхо
дили:

1) yambatan (XVI, 12-299) ‘сановные люди’, sayid ‘благород
ные’, tabunanguud ‘ханские и княжеские зятья’, erketen darqatan (IX, 
8-233) ‘привилегированные лица’: darqan kümün (I, 9-134) ‘человек 
дарханского достоинства’, yeke ziyuqu-tu darqan ‘дархан, обладатель 
большой жалованной грамоты за особые личные заслуги’, baya 
ziyuqu-tu darqan (IX, 8-234) ‘дархан, обладатель малой жалованной 
грамоты за добрые заслуги предков’;

2) родовые старейшины или старшины aq-a и управляющие: 
aq-a sayid (VII, 5-197; IV, 28-165) ‘старший сайт’, 
degüü sayid (VII, 5-197) ‘младший сайт’,
kereg-tü oruldaysan sayid (VIII, 29-222) ‘сайт, ведающий 

делами’;
daruy-a (I, 1-125; IV, 14-157, 37-175,48-179, 51-181; IX, 5-230, 

8-233; XIII, 24-259; XVI, 12-299; XVII, 2-308, 4-309)
‘даруга, предводитель, родовой старшина’2, 

otoy-un daruy-a (I, 3-129) ‘даруга, глава, управляющий отока’, 
ayimay-un aq-a (XII, 8-243) ‘старейшина, 

старший, главный в аймаке’, 
qota-yin aq-a (I, 150) ‘староста хотона’.

2 'И.Н. Шервашидзе письменно-монгольское daruy-a возводит непо
средственно к гуннской форме d(j)ary à [Шервашидзе 1990:85].
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3) Представителями среднего сословия являлись также: 
tiisimel /  tiisimed (I, 125, 12-139, 18-159) ‘чиновники разных 
степеней и рангов, служащие различных органов власти’; 

zanggi (IV, 12-156) ‘дзанги, помощник правителя удела’; 
ulus-un zanggi (XVIII, 1-311) ‘улусный дзанги’;
sumun-u zanggi ‘сомонный дзанги’; 
zakirayci ‘захирагчи, управляющий’; 
zakirayci zanggi (IX, 8-233) ‘помощник хошунного 

правителя (дзасака) по военным делам’; 
zaryudi ‘заргучи/заргучей, судья’; 
torii-yi zasayci yabudal-un уатип-и zaryuci (XXI, 319)

‘судья при Палате внешних сношений’, 
elci (I, 125, 12-139, 18-159) ‘посланцы светских и духовных 
феодалов, исполнявшие также функции судебных приставов’: 
gegen-ti elci (1,23-144) ‘посланец гэгэна’, 
qayan-u elci ‘ханский посланец’, 
ztingken-u elci ‘посланец ханши-джункен' (I, 23-144), 
noyad-un elci (I, 10(2)-137) ‘нойонский, княжеский посланец’, 
tiisimed elci (I, 24-144) ‘чиновный посланец’, 
zasayul (XV, 1-288) ‘дзасагул, распорядитель 

на скачках и в спортивной борьбе’, 
stiilengge (IV, 48-179; IX, 8-233; XVII, 2-308) ‘шуленга, 

сборщик податей’.
4) К низшему сословию относились податные albatu из простого 

народа, презрительно называемый чернью qaradu kiimun (I, 2-127, 4- 
130) или eng qaracu kiimun (I, 18-142; III, 40-176). Простой народ 
был представлен людьми разных социальных групп и разных рабо
чих профессий:

sabmar (И, 146; VII, 3-196) ‘шабинары, 
монастырские подданные, крепостные’; 

kobegtid (XIV, 13-269) ‘холопы’, 
kesigiicin (IV, 33-172) ‘барщинный (человек),’ 
kodelmurdin (VII, 3-196) ‘рабочий’, 
malcin (XIV, 36-287) ‘скотовод’,
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sürügcin (VII, 27-205) ‘суругчин, пастух стада’, 
ulayaci (I, 10-135,136) ‘улачи, извозчик, ямщик’, 
uuryaci (IV, 44-177) ‘ловец лошадей с помощью укрюка-урги’, 
kôteci (I, 23-144; I, 24, 25-145) ‘конюший, 

стремянный; слуга посланца; 
sakiycin (VII, 18-202) ‘страж, охранник’, 
sakiyulcin (VII,3-196) ‘сторож’, 
sümecin (II, 21-143) ‘монастырский надзиратель’, 
qulayaiâi (IV, 1-150; XIX, 6-315) ‘вор’, 
suray talbiyôi (I, 3-129) ‘вестовой, гонец-оповещатель’.

Трудящаяся масса аратов qaracu не являлась однородной, их ма
териальный достаток во многом зависел от того, насколько состоя
телен был хозяин-владелец, к которому они были прикреплены.

Среди qaracu имело место расслоение на социальные группы 
ügeyitei (I, 2-126) ‘неимущие, бедняки’. Так, среди них выделялись 
qariyatu (XVIII, 1-312), ‘подведомственные люди’, полностью при
надлежавшие своему ezen rtoyan (IV, 34-174) господину:

1) medel kôbegüd (XIV, 5-265) ‘дворовые люди, челядь’, albatu 
kôbegüd (XIV, 5-269) ‘податные холопы’,

2) noyad-un kesigüôin (IV, 33-172), aryalcin (XIV, 36-287) ‘холо
пы-собиратели кизяка при ставках князей’, sigcin, sigcin kôbegün 
(ХШ, 25-260) ‘слуги и служки’;

3) sayin er, cinege ügei sayin er (XVI, 13-301) ‘удалые, добрые 
молодцы’; монгольские робин-гуды, грабившие богатых и разда
вавшие их скот и имущество бедным аратам;

4) ger-ün boyol (IX, 3-229) ‘домашние рабы, невольники’, medel 
boyol (VIII, 26-221), ‘подведомственные рабы’, kitad-un kitad (IV, 17
159), ‘рабы из рабов, не имевшие никакого личного имущества’.

Говоря о домашних слугах и рабах, Б.Я. Владимирцов специ
ально отмечал, что «у монголов в рассматриваемую эпоху термины 
boyol и qaracu употреблялись иногда в очень широком смысле для 
обозначения всех в противоположность хану или важному сеньору» 
[Владимирцов 2002:460].

Законы «Халха джирума» 1709 г. (статьи 1-2) и 1736 г. (статьи
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27-38) уделяют большое внимание такому широко распространив
шемуся к тому времени явлению, как уход простолюдинов qaracu 
от своих владельцев. Одни уходили в поисках защиты в монастырь, 
чтобы стать шабинарами и тем самым хоть как-то облегчить свое 
положение. Их называли bosqayul /  bosqul (VIII, 27-38, 221-227) 
‘беглые’.

Другие простолюдины покидали владения своего хозяина и, на
деясь на лучшее, переходили в подданство к феодалу, согласивше
муся предоставить убежище и оказывать определенную поддержку. 
При этом человек, приютивший беглеца, назывался tüsigülegci 
kümün /  tiisigülegci (X, 1-236), а лицо, пользовавшееся покровитель
ством, было известно, как qabciyur (доел, ‘находящийся в тисках, 
зажатый’).

Термины bosqayul/bosqul ‘беглец, беглый’ и tüsigülegci ‘покро
витель’ соответственно образованы от глагольных основ bosqa- 1) 
вставать, подниматься; 2) убегать, дезертировать [MPC 1957: 79] и 
tüsigüle- ‘позволить опереться, положиться на кого-л.’ с помощью 
суфф. -yul /  -ul и -gei, обозначающих имя деятеля.

Монгольские названия лиц по должности, роду занятий и соци
альному положению, приведенные в данном разделе, образованы 
от именных или глагольных основ посредством суффиксов:

-ci -  elci ‘посланец, гонец’, kôteci ‘конюший’, zaryuci ‘судья’;
-cin -  aryalcin ‘собиратель кизяка’, sürügcin ‘пастух стада‘, 

sigein ‘слуга’;
-gei -  zakirayei ‘захирагчи, управляющий’, tusalayei ‘помощник 

правителя’, tüsigülegci ‘покровитель’;
-си -  qaracu ‘простолюдин’;
-tan -  erketen darqatan ‘власть имущие, привилегированные’, 

yambatan ‘чиновные, должностные лица’;
-tei — ügeyitei ‘неимущий, бедняк’;
-tu — albatu ‘податные, подданные’ , qariyatu ‘подведомствен

ные’;
-yul /  -ul -  zasayul ‘распорядитель на скачках и в спортивной 

борьбе’, bosqayul/bosqul ‘беглец, беглый’.
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-yur — qabôiyur (kümün) ‘ хабчигур, беглый человек, находящийся 
под чьим-либо покровительством’.

Многие термины, обозначающие светских и духовных лиц по их 
должности и роду деятельности, являются заимствованными [Сухэ- 
баатар 1997]. Таковы, например:

маньчжуризмы -  zanggi ‘дзанги, помощник правителя удела’, 
süilengge ‘шуленга, сборщик податей’, tabunang ‘табунан, зять кня
зя’;

тибетизмы -  qambu lama ‘хамба лама, настоятель монастыря’ 
cangzodba ‘управляющий Шабинским ведомством’;

китаизмы -  zayisang ‘глава рода; управитель отока’, tayizi ‘дво
рянин, владетельный феодал, наследник хана или князя’, tayiyam 
‘тайгам, человек, равный посланцам’, sabi ‘ученик ламы, монах- 
послушник’;

тюркизмы (уйгуризмы) -  elci ‘посланец, гонец’, darqan ‘лицо, 
пользующееся привилегиями, свободное от повинностей’, zasay 
‘правитель удела’.

Основная масса данной группы терминов перешла в пассивный 
фонд современного монгольского языка на положение историзмов 
и архаизмов, отражающих реалии эпохи феодальных отношений.

Лексика административного устройства и управления

Процесс непрерывного дробления Северной Монголии (Халхи) 
как единой территории на отдельные феодальные княжества-хошу- 
ны, начавшийся в середине XVII в., привел ее к экономическому и 
военному ослаблению, а затем и к полной утрате государственно
политической независимости. Постепенно страна была завоевана 
маньчжурами и включена в 1691 в состав Цинской империи Китая 
[БНМУлсын туух 1966:197; МНР 1986: 66)] С этого времени Север
ная Монголия (aru mongyol), лишенная самостоятельности, стала 
называться Внешней Монголией (yadayadu mongyol) в отличие от 
Южной Монголии, именовавшейся Внутренней Монголией (ôbür 
mongyol), которая еще в 1636 г. была подчинена маньчжурскому 
государству (МНР 1986: 66).
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Отныне верховную власть в стране стал осуществлять мань
чжурский император, провозгласивший себя наследником трона 
Чингиса и сделавшийся тем самым boyda ezen qayan -  августейшим 
владыкой-каганом всей Монголии [Владимирцов 2002: 486)]

Традиционно вся Халха делилась на ряд больших и малых фео
дальных владений-уделов:

ayimay (XII, 8-243) аймак, 
qosiyun (I, 124; V, 6-194) хошун, 
otoy (I, 3-129) оток, 
somon (IX, 8-233) сомон.

Существовали четыре аймака, во главе которых стояли Тушету- 
хан, Дзасакту-хан, Цэцэн-хан и Сайнноен-хан. Они руководили 
съездами князей (ayimay-un äiyulyan II, 146), принимали аймачные и 
хошунные уложения (ayimay qosiyun-u cayaza bicig XIII, 5-250; XIII,
11-251)), вели по разным спорным вопросам переговоры между 
нойонами (keleldege yabuyulaqu IV, 56-183), председательствовали в 
суде (zary-u IV, 54-182 ).

Аймаки являлись самыми крупными административно-террито
риальными и хозяйственно-экономическими единицами. Следую
щим после аймака по размерам занимаемой территории и социаль
но-экономической значимости был феодальный удел-хошун, прави
телем которого являлся владелец-нойон (qosiyun-u ezen I, 124).

Внутри хошуна на правах подразделения выделялись сомоны. 
Управляли ими сомонные дзанги (IX, 8-233) -  помощники правите
ля хошуна.

Кроме сомонов существовали отоки — небольшие феодальные 
уделы, в которые объединялись люди одного рода. Предводитель
ствовал ими родовой старшина (otoy-un daruy-a I, 3-129). Отоки 
входили в состав хошуна.

Наиболее мелкой социально-административной единицей яв
лялся хотон, состоявший из группы юрт-семей (ayil XXI, 5-323) во 
главе со старостой (qota-yin aq-a I, 150).

Сразу после включения Халхи в состав Цинской империи мань
чжуры начали вводить новую систему управления Внешней Монго
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лией, которая осуществлялась на основании свода законов и поста
новлений, регулировавшего все аспекты взаимоотношений цинских 
властей с монголами и известного под названием Цааджин бичиг 
«Монгольское уложение» 1696 г. [Дылыков 1998].

В соответствии с этим в Халхе были образованы четыре сейма 
(с/'уи/уаи), которые должны были выполнять функции аймачных 
управлений. В связи с этим монгольские ханы в аймаках полностью 
лишились возможности принимать какие-либо решения относи
тельно политической и общественной жизни страны без особого 
согласия маньчжурского правительства.

Хошуны же были преобразованы в военно-административные 
единицы-«знамена» (соответствующие, примерно, дивизии), воз
главляемые дзасаками (правителями), которые утверждались на эту 
должность самим маньчжурским императором из числа местных 
монгольских феодалов. Хошунный дзасак ведал всеми военными, 
административными и судебными делами в пределах своего хошу- 
на.

Хошуны в свою очередь делились на сомоны (эскадроны). В ро
ли главнокомандующего всеми войсками Халхи выступал главный 
маньчжурский наместникуеке zangzun ‘великий цзяньцзюнь’.

С целью усиления контроля над Халхой и беспрепятственного 
вмешательства в ее внутренние дела маньчжурскими властями на
ряду с должностью военного губернатора цэргийн амбанъ были уч
реждены и должности гражданских губернаторов хэбэй амбань.

В высших органах власти и аппарате судебных органов Внеш
ней Монголии ответственные посты имели право занимать только 
представители маньчжурской знати. Все указы и постановления 
цинского правительства, касающиеся Халхи, направлялись через 
Палату по управлению делами Внешней Монголии в Пекине 
уаёауас1и топ&уо1-ип 1дгй-у1 гаьаус1 уаЬис1а1-ип уатип (XXI, 319) и 
Джишиян — Управление по разбору судебных дел при маньчжур
ском наместнике в Урге гтуап , 2ьч{уап-и уагаг (VI, 192), где разби
рались дела исключительно монголов.
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Лексика торговли и экономики

В общественной и хозяйственной жизни монголов конца 17 и 
начала 18 в. произошли значительные перемены, хотя экстенсивное 
скотоводство и охота, в качестве вспомогательного промысла, по- 
прежнему оставались их главными занятиями [Владимирцов, 2002: 
481]. Эти перемены были вызваны тем, что Южная и Северная 
Монголия (Халха) оказались захваченной маньчжурами, династия 
которых уже давно утвердилась в Китае.

Изменения в хозяйственной деятельности монголов стали про
исходить под непосредственным административным влиянием со 
стороны маньчжурских властей и начавшейся китайской колониза
ции монгольских земель. В столице Халхи Урге и возле крупных 
буддийских монастырей начинают появляться поселения китайских 
торговцев и ремесленников. «Китайские торговцы, не довольству
ясь пограничными рынками, сами едут в степи и горы к монголам 
скупать у них сырье, продукты скотоводческого хозяйства и прода
вать свои товары. Вместе с купцами к монголам проникают китай
ские ростовщики, мелкие и крупные банкиры, всякого рода спеку
лянты» [Владимирцов 2002:482].

Начинается активное продвижение китайского торгово-ростов
щического капитала, интенсивное развитие товарно-денежных от
ношений между Китаем и Монголией. Такую картину наглядно от
ражает сборник законов «Халха джирум», статьи которых непо
средственно касаются регулирования проблем, возникающих при 
купле-продаже (дис1аМиу-а паутау-а), заключении разных сделок 
(kelelcege теШ гиП), выполнении договорных обязательств (ЬагИ- 
с1и1у-а), взыскании налогов и пошлин Оа1а1у-а уаЫу-а), установле
нии цен (ипеп-1 о1оди) и т.д.

В данном отношении «Халха джирум» демонстрирует довольно 
развитую на тот период монгольскую терминологию в сфере тор
говли и предпринимательской деятельности. Для иллюстрации при
ведем выдержки из Постановления Палаты по управлению делами 
Внешней Монголии Дзурган:

о1ап дис1аШиу-а Икй агас1-Шг 2аг1аги 1агдауаЪа. Кипуе gegci
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burqan-u orun, aliba qudalduy-a kigci arad edür qudalduy-a 
kikü...QOiI, 1-319) ‘Объявляется для сведения всего торгового лю
да: Курень (Урга) есть священное местопребывание Будды. Всякий 
торговый люд должен торговать днем.’

olan qudalduy-a kikii arad-un nigen zil-dii nige uday-a zuryan-aca 
piu temdeg bicig abcu küriyen-ü yazar-tu ireiii qudalduy-a kizü yabu- 
nam. zil-iin dotor-a qoyisi ocizu piu qalazu ocinam. egün-dür tanu abài 
iregsen aliba yayuma-yi demei aiiy erizii kiimiin-diir sanay-a-bar zegeli- 
lezü ôggiiged, qariqu cay-tur ese oldabasu bida dayaqu iigei. (XXI, 2
320). ‘Вы, торгующие люди, получаете в Дзургане лицензию на 
один год и приезжаете в Курень торговать. По истечении года уез
жаете обратно, чтобы обменить ее. И вот, если вы ради прибыли 
будете что-либо из привезенных вещей отдавать в долг и ко време
ни вашего возвращения домой не успеете получить своего долга, то 
мы за это не отвечаем’.

Mal ba yayun-i си toscu yabuyci kümün-i egün-ece qoyisi com bay- 
ilyay-a. Ken kiimiin cayaza-aca dabzu pangsalazu yabubasu, tere kümün 
yayun-i cu pangsalabasu, tegiin-i-inii com abuyad, pangsalayci-yi tabi 
tasiyurday-a. (XX, 4-318). ‘Запретить отныне и впредь кому бы то ни 
было выезжать навстречу и перекупать скот или что-либо другое. 
Если кто вопреки запрещению будут заниматься спекуляцией, то, 
какими бы предметами он не спекулировал, все их отобрать, а ему 
самому дать пятьдесят ударов плетью’.

Yerii quwaray ariki degezi qudaldubasu gegen-ii zarliy-aca 
dabaysan-iyar toryay-a. Qudalduyci-yin ariki-yi ken kiimün gertegen 
qadalyabasu uutaci-yin yosuyar bolqu (XX, 2-316). ‘Если монах будет 
торговать вином и винными первинками, то взыскать с него, как за 
нарушение повеление гэгэна. Кто будет хранить у себя вино тор
говца, того подвергнуть взысканию, как укрывателя краденого’.

Материалы памятника говорят об установившемся характере 
терминологии торгово-экономической и финансовой деятельности, 
в чем убеждают конкретные примеры их употребления в тексте 
разных статей законов. В связи с этим по их содержанию и сфере 
функционирования можно выделить две лексико-семантические
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группы.
1. Термины-слова и термины-словосочетания (именные и гла

гольные), обслуживающие сферу торговли и экономики: 
asiy ‘прибыль, доход’,
asiy eriqu (XXI, 2-320) ‘искать прибыль, добиваться прибыли’, 
baray-a (XX, 2-316) ‘товар’,
baray-a abuyöi kümün ‘лицо, приобретающее товар’, 
tegeli baray-a (XVI, 10-298) ‘товар, взятый в долг’, 
qudalduy-a ‘торговля; торги’, 
qudalduy-a kigci arad (XXI, 1-319) ‘торговый люд;

все, кто занимается торговлей’, 
qudalduyci (XX, 2-316) ‘торговец, продавец’, 
qudalduqu (XXI, 1-319, 3-321) ‘торговать, продавать; 

продажа’,
niyuzu daldalazu qudaldaqu (XXI, 3-321) ‘тайно продавать;

тайная, нелегальная продажа’, 
ariki qudaldaqu (XX, 1-316, XXI, 3-321) ‘торговля вином 

(водкой), продажа вина (водки) ’, 
arikin-u qudalduya kikü yazar ‘место торговли вином, водкой’, 
arikin-u cayaza (XXI феодалов, 4-322) ‘закон о вине ( водке)’; 
ümci/ömci (I, 2-127) ‘собственность, личное имущество’, 
obere oluysan уауита (ХШ, 14-252) ‘лично заработанное’, 
ünen (IV, 24-162) ‘цена, стоимость; расценка’, 
tabin cai-yin ünen (IX, 10-235) ‘стоимость 50 кирпичей чая’, 
ünen-i oloqu (IV, 24-162) ‘устанавливать цену, расценки’, 
tölükü (XIV, 33-285; XVI, 11-298) ‘платить, уплатить, 

заплатить’;
mayiman (XVI, 10-298) коммерсант; торговец, торгаш; 
pangslazu yabuqu (XX, 4-318) ‘заниматься спекуляцией, 

занятие спекуляцией’, 
pangslaqu (XX, 4-318) ‘спекулировать, заниматься

спекуляцией;спекуляция’, 
piü temdeg bicig (XXI, 2-320) ‘лицензия, патент’,
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qudalduy-a kikti temdeg bicig (XXI, 2-320)‘билет, лицензия 
на право торговли’.

2. Термины-слова и словосочетания, обслуживающие сферу 
финансовой деятельности: 

barilduly-a (XIII, 13-252) ‘договорные отношения, 
обязательства’,

barilduly-a cayaza bicig ‘договор о взаимных обязательствах’, 
egiirite-yin batu barilduly-a cayaza bicig (XIII, 13-255) 

‘постоянно действующий договор’, 
bodozu abqu ‘брать из какого-л. расчета’, 
bodozu ogiikti (XVI, 10-298) ‘давать из какого-л. расчета’; 
bogluge ‘компенсация’, 
bogluge ogiikti (XIV, 33-285)

‘давать компенсацию, компенсировать’, 
zegeli (XVI, 10-298) долг, долги’, 
zegelin-du dutaysan уауита (XVI, 10-298)

‘не полностью оплаченный долг’, 
zegelizu abqu (XXI, 2-321) ‘получать, брать в долг’, 
zegelilezu ogiikti ‘давать взаймы, в кредит’, 
zegelileku (XXI, 2-320) ‘давать в долг, ссудить’, 
ori (XVI, 15-303) ‘долг’, 
dri drikti (XVI, 15-302; XVIII, 1-312)

‘аннулировать долги; прекращать иск по долгам’, 
ori nekekti (XVIII, 1-311) ‘требовать возврата долгов, 

предъявлять иск по долгам, 
dri-yi barizi abqu (XVI, 15-302) ‘удержать долг, 
ogtikci abuyci qoyar (XVII, 1-311)‘заимодавец и должник’; 
yaryazu bayicayaqu-du bariydaqu (XXI, 3-321)

‘быть задержанным при досмотре, проверке’; 
sang (I, 1-126) ‘казна’,
izayur-un sang (УII, 9-199)‘основная, государственная казна’, 
gegen-u sang (III, 1-148) ‘казна гэгэна’, 
zisa-yin sang (IV, 3-151) ‘монастырская казна’, 
keyed-un sang(V II, 9-199) ‘монастырская казна’,
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sang-unyayuma (I, 3-128) ‘казенное имущество’, 
sang-du bariqu ‘передавать в казну’, 
sang-du talbiqu (VII, 33-207) ‘отдавать в казну’, 
kelelcege metii èüil ‘сделка, сделки’,
yamarba kelelcege metü ziiil (XIII, 19-257)‘всякого рода сделки’, 
kölüsün ‘оплата по найму, арендная плата’, 
kölüsün-i abqu ‘брать арендную плату’, 
kölüsülekü ‘отдавать, сдавать в аренду’,
temege kölüsülekü (XVII, 7-310) ‘отдавать верблюдов в аренду’, 
tataly-a yabiy-a (ХШ, 2-249; XIII, 18-256) ‘налоги, пошлины’, 
tataly-a bolqu ügei yayuma (XIII, 7-250)

‘вещи, не подлежащие обложению налогом, пошлинами’, 
tatari ‘татари, налог’,
tatari-du ögügsen (I, 12-139) ‘отданный в налог’.
Из текста «Халха джирума» явствует, что в 18 веке на террито

рии Монголии вели торговлю не только китайцы, но и русские:
Orus, Kitad-un ende iregsen mayiman-aca ken zegeli baray-a abuyci 

kümün, ezen noyan-dayan ayilatqazi tusiyazi abqu, abuysan-u qariyu 
ögkü-degen mön kü tusiyazi ögkü (XVI, 10-298). ‘Если кто берет товар 
в долг у прибывших сюда русских и китайских торговцев, то он 
обязан предварительно доложить об этом своему нойону. Точно так 
же следует поступать и при возврате долга’.

Следует отметить, что слова mayiman ‘коммерсант; торговец, 
торгаш’; pangslaqu ‘спекулировать, заниматься спекуляцией; спеку
ляция’, piü ‘билет; патент’, sang ‘казна’ являются китайскими за
имствованиями. Необходимо сказать, что все приведенные выше 
термины сохранились в современном монгольском языке и лишь 
малая часть их перешла в разряд историзмов и архаизмов.

Лексика судебной системы и судопроизводства

В этой лексико-терминологической группе четко выделяются 
слова и словосочетания, обозначающие судебные органы и их со
став; участников судебного процесса и судебные процедуры; след
ственный процесс и действия тяжущихся сторон.
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В рассматриваемой группе ключевым, доминирующим терми
ном является гагуи (IV, 54-182), выступающий главным образом в 
значениях ‘суд, судебный орган; судебный иск, тяжба, жалоба’. На
звание главного должностного лица суда передается словом гагуиа 
(XXI, 319) ‘заргучи, судья’. В состав судебного органа 2агуи входи
ли различные по своим обязанностям чиновники (elcid, ШИтеф: 

гагуи-уп tegUsgegci еШ (IV, 57-182) ‘судебный пристав’, 
гагуи-у1 уагуауьап еШ (IV, 9-154) ‘судебный исполнитель’ , 
гаьау га$ау1ади еШ (IV, 9-154) ‘судебный экзекутор’, 
дагаус1 ьаЫуиШ (IV, 9-154)

‘наблюдатель при исполнении наказания’,
2агуи-у1 qa.yla.yci Шьгтес! (IV, 57-184) ‘чиновники, 

разбирающие тяжбы, исковые дела’.
К названиям участников судебного процесса относятся такие 

слова, как:
nekegci (XVIII, 1-312) ‘истец’, 
nekedegci (XVIII, 1-312) ‘ответчик’, 
гагуиШ кйтйп (IV, 25-163) ‘человек, 

находящийся под судом, тяжущийся’,
£ауаЫиуИ (IV, 54-182) ‘податель жалобы, жалобщик’, 
gгizirlegci (XII, 1-239) ‘клевещущий, возводящий поклеп’, 
gйzirlegulegci (XII, 1-239) ‘оклеветанный человек’,
ЬигиуШи ‘виновный, провинившийся’.
В число лексем, именующих фигурантов судебного процесса, 

входит также аг!уип китип (IV, 28-166, 30-167) ‘невиновный, без
винный’ (букв, ‘чистый человек’).

Одним из основных действующих лиц в судебном процессе вы
ступал gerci (I, 22-143; IV, 38-176) ‘свидетель, понятой’, которому 
отводилась важная роль в изобличении виновных.

Свидетели делились на несколько категорий. Так, например, 
различались:

zuger gerci (VI, 8-198) ‘обычный свидетель’, 
йzegsen gerдi (I, 22-143) ‘свидетель-очевидец’, 
ипепс1 gerci (I, 22-143) ‘честный свидетель’,
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yaryayci gerci (IV, 3-151) ‘свидетель, обнаруживший вора’, 
dayudazi yaryaysan gerci (I, 12-139) ‘свидетель, 

разоблачивший вора’, 
gercilegci (kumtin) (IV, 13-157; XII, 8- 243) ‘свидетель, 

давший показание’, 
dam gercilegci (XII, 9-244) ‘свидетель-посредник’.

В этот же ряд включается и специальное выражение dayudayci 
кйтип IV, 51-181) ‘изобличитель вора’.

Кроме того, бытовали особые слова и выражения, обозначавшие 
лиц, совершавших в суде с целью оправдания обряд очистительной 
присяги: siqayaci, siqayan-du oruyci (I, 2-127) ‘присягающий в суде, 
или ответчик’. Человека же, вынуждавшего приносить присягу в су
де, т.е. в данном случае истца, называли siqayan-du oruyulayci (I, 2- 
127). Если путем принесения присяги устанавливалась истина, то 
задержанный человек (siqayan-du bariydaysan kiimim (IV, 28-166) 
выходил, получив оправдание суда (ariyun-dayan yaraqu (IV, 28- 
166). Во время процедуры принесения очистительной присяги об
виняемый должен был держать в руке топор (stike bariqu).

Действия, связанные с судебными процедурами и следственным 
процессом, обозначаются самыми разнообразными глагольными 
словами и словосочетаниями:

tayaldaqu, iaryaldaqu (XIV, 1-262) ‘судиться, 
вести тяжбу, тягаться’, 

zaryu sigukti, zaryu qaylaqu (IV, 54-182)
‘производить суд, разбирать тяжбы’, 

dri nekekii-yi keleldekii (XVIII, 311)‘разбирать иски по долгам’, 
zaryu-yi dayarity zayaldaqu ‘обжаловать решение суда’, 
iaryun-du kiirekii (IV, 57-184; XII, 11-247)

‘доводить до сведения суда’.
Довольно многочисленна группа слов и выражений, обозна

чающих следственные дела и действия тяжущихся сторон: 
zayalduysan kereg (XXIII, 326 ) ‘обвинительное дело’, 
kereg-tu oruldaqu (II, 3-147) ‘вести дело, заниматься делом’,
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toytuyaysan keregüüd (II, 146) ‘дела,
по которым вынесены постановления’, 

kereg nekezü zayaldaqu (XXIII, 328) ‘предъявлять иск по делу’, 
ôri ôrikü (XVUI, 1-312) ‘прекращать иск по долгам’, 
medegülekü (XXIII, 326) ‘давать показания’, 
melzikü (I, 2-127; 3-129), melzige bolqu (VII, 4-196) 

‘отказываться от показаний, отпираться’, 
tanizu medekii (VII, 16-201) ‘опознавать кого-л., опознание’, 
zayalduysan kereg-i asayuqu (XXIII, 326) ‘допрашивать’, 
güzirlekii (IV, 30-167) ‘порочить, клеветать’, 
qoblaqu (XIV, 10-267) ‘доносить, делать ложный донос, 

поклеп’.
В ряду важнейших следственных действий были обыск и уста

новление следа вора или преступника. Человек, который произво
дил обыск negzigül (IV, 29-166, 30-166), назывался negzigül negzigci 
kümün (IV, 29-166), а тот, кто наводил на след, именовался тог 
oruyulayci (IV, 40-176).

Лицо же, занимавшееся расследованием и устанавливавшее 
фактический след, обозначалось môr môskigci (IV, 3-151; 8-153). 
Сама же процедура совершения обыска носила название negzigül 
negzikü (IV, 29-166) ‘делать, производить обыск’ или negzikü (IV, 
31-167) ‘обыскивать’. Лицо, дававшее разрешение на обыск, назы
вали negzigül-dü oruyulayci (IV, 29-166).

Высшей судебно-административной инстанцией являлся zisiyan, 
zisiyan-u yazar (VI, 192) ‘Джишиян, Управление по разбору судеб
ных дел при маньчжурском наместнике в Урге’. Слово zisiyan заим
ствовано из маньчжурского языка, в котором означает ‘очередь’.

Названия преступлений и лиц, 
совершающих правонарушения

В исследуемом памятнике широко представлена лексико-терми
нологическая группа, состоящая из наименований видов противоза
конных действий и тех, кто их совершает.

В роли общего названия преступления служит слово gem (XVI,
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1- 292), которое выступает в двух значениях ‘вина, виновность; 
преступление’. Слово gem встречается также в парном употребле
нии со словом aidai (XIII, 17-255), указывая в этом случае на менее 
отягчающий характер правонарушения: ‘вина, провинность, про
ступок’. Тяжкие, или большие преступления носят название уеке 
gem, уеке aldal gem (VIII, 36-226). Совершить преступление означа
ет gem kikü (VIII, 36-226).

В «Халха джируме» к числу преступных действий относятся 
разного рода физическое насилие Против какого-либо лица, вплоть 
до его убийства. Передаются они глаголами tasiyurdaqu (I, 4-130; 
IV, 11-155) ‘бить кнутом, наносить удары плетью’, cokiqu ‘бить, ко
лотить, избивать’; zanciqu (VI, 193, 194) ‘бить, избивать, истязать’, 
sirqatqaqu ‘нанести рану, ранить’, yar-i-inu quylaqu (IX, 7-232) 'по
ломать руку’, ükügülekii ‘умертвить, предать смерти’, alaqu ‘уби
вать’.

К данному ряду примыкают глаголы, обозначающие разбойное 
вооруженное нападение на людей: dayilaqu ‘идти войной, нападать’, 
dobtulaqu ‘нападать, набрасываться’.

Наиболее распространенными видами преступлений против 
личной собственности считались кража, воровство (qulayai IV, 149), 
грабеж, разбой (degerem IV, 34-174), укрывательство (daruqu XVII, 
1-307), утаивание, сокрытие (niyuqu, buruyulaqu I, 5-130; 20-142), 
обман (qayuraqu I, 6-131).

В рассматриваемом тексте самыми частотными являются слова 
и выражения, связанные с воровством, грабежом и разбоем: qulaya- 
duqu, qulaqaduqu (IV, 32-167), qulayai kikü (IV, 1-149, 2-151) ‘воро
вать, совершать кражу’, degeremdekü (IV, 34-174) ‘грабить, разбой
ничать’, talaqu (I, 1-125; 2-126) ‘разорять, отнимать имущество; 
конфисковать’, buliyazu abaqu ‘отбирать, захватывать’.

Иногда в значении ‘красть, похищать’ употребляется глагол 
abaqu, о чем свидетельствует словосочетание abtaysan уауит (IV, 
42-177) ‘краденые вещи’. Открытое похищение чужого имущества с 
целью его присвоения квалифицировалось как ilede qulayai (IV, 12
156; VI, 193), т.е. ‘явный грабеж’.
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Действия, не связанные с физическим насилием, но наносившие 
моральный ущерб тому или иному лицу, рассматривались как пося
гательство на честь и достоинство человека. К этим видам правона
рушений, осуждавшихся законом, относятся: 

güiir (IV, 30-167) ‘клевета’, 
güzirlekü (IV, 30-167) ‘клеветать’, 
qob ‘донос, ябеда, поклеп’,
qoblaqu (IV, 30-167) ‘ложно доносить, делать поклеп’, 
talacilaqu (I, 10- 136) ‘лицеприятствовать кому-л.’, 
yuicilaqu (IV, 9-154) ‘оказывать пристрастие, 

относиться с пристрастием к кому-л.’.
Последние два действия расценивались как служебное преступ

ление нечестных судей.
Словесные оскорбления в адрес какого-либо лица (хана, ханши, 

нойона, посланцев и т.д.) и ложные обвинения также считались 
серьезным правонарушением. В тексте памятника встречаются не
сколько образных выражений, являющихся названиями словесных 
оскорблений, грубой клеветы и ложного доносительства: 

ama-bar dayariqu (I, 23-144; 24, 25-145), 
ama-bar dongyudaqu (XIV, 15-271) ‘оскорблять словом’, 
ата qazayiqu ‘наговаривать, заниматься кривотолками’, 
yeke üge-ber güzirlekü (XIII, 24-259) ‘поносить словами, 

грубо оскорблять’, 
уеке (bay-a, ôcüken) üge-ber qoblaqu (XIV, 10-267)

‘делать большой или мелкий поклеп’.
Противозаконными являлись занятия спекуляцией (pangslaqu, 

pangslazu yabaqu (XX, 4-318), распитие и продажа вина монахами 
(ariki uyuysan quvaray, ariki qudulduysan quvaray) a также угощение 
их вином (quvaray-tu ariki ôggübesu).

Уголовно наказуемыми преступлениями считались присваива
ние заблудившегося скота (yabuyul mal-i zubciqu XIV, 26-279), утаи
вание и сокрытие скота при его подсчете (mal buruyulaqu I, 5-130; 
20-142), заражение чужого скота болезнью (mal-du yamsiy qaldayaqu 
XXIV, 329), допущение пастухами падежа скота (mal ükügülekü
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XXIV, 329) и нанесение животному ран (sirqatqaqu XIV, 33-285).
Отдельную группу слов образуют наименования лиц, виновных 

в тех или иных преступлениях. Она представлена как словами, так и 
словосочетаниями:

uuryaôi (IV, 44-177) ‘конокрад, ловец лошадей при помощи 
укрюка’,

uutaci (IV, 44-177) ‘тот, кто хранит и сбывает краденое’, 
qulayaici (IV, 3-151), qulayai kigci (I, 10-136) ‘вор’, 
eng qulayaiâi ‘вор обыкновенный’,
aq-a degüü qulayaici (IV, 15-158) ‘старший и младший вор’, 
degeremci (IV, 34-174) ‘грабитель, разбойник’, 
gem-tü kiimiin (XII, 4-241) ‘преступник’.

К преступникам причислялись и люди, бежавшие от хозяев, так 
называемые bosqayul (VIII, 27-38, 221-227) ‘беглые, беглецы’ и 
qabciyur или qabciyur kümün (VII, 27-205).

Босхулы и хабчигуры пытались найти прибежище в монастырях, 
чтобы хоть как-то облегчить жизнь и избавиться от непомерного 
гнета своих прежних владельцев, светских феодалов.

Названия повинностей, штрафов и наказаний

Данная тематическая группа представлена самыми разнообраз
ными словами и терминами, обозначающими детально разработан
ные виды взимаемых повинностей, налагаемых штрафов и наказа
ний.

В своде законов понятие повинности, подати, дани выражается 
единым термином alban (VIII, 22-218), а облагаемые им люди назы
ваются albatu (II, 2- 126, 9-134; VII, 196), т.е. податные. Существо
вали разного рода повинности, которые обозначались следующими 
терминами-словами и терминологическими словосочетаниями:

1) ulay-a ögükü (I, 1-126; 3-129) -  подводная повинность, обязы
вавшая, кроме поставки подвод и лошадей, обеспечивать проезжа
ющих по делам посланцев-гонцов (elci) кормовыми, т.е. довольст
вием в виде баранов (sigiisü ögükü, idesi ögükü (I, 3-129; VII, 3-207);
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2) tataly-a (XIII, 2-249; XIII, 18-256) -  трудовая повинность про
столюдинов (qaracu) в качестве работников и холопов (albatu-yin 
kobegiid), сборщиков топлива, пастухов господских стад и табунов;

3) tatari (I, 12-139) -  натуральная повинность простолюдинов 
разными видами скота, а также имуществом и продуктами хозяйст
венной деятельности в пользу своих владельцев;

4) kesig, kesig bariyulaqu (IV, 1-150) -  барщина, которую отраба
тывали податные люди, находясь главным образом в услужении 
при ставках своих владельцев;

5) eriyin ucirtu alba (XVII, 1-307) -  воинская повинность, состо
явшая в том, чтобы в случае войны идти вооруженными, быть на 
службе в ополчении и принимать участие в облавных охотах.

Человека, нарушившего закон, суд приговаривал к различным 
штрафам, в зависимости от его имущественного и социального по
ложения. Имущественный штраф взимался в основном разными 
видами скота, так как он составлял главное богатство кочевника. 
Для обозначения штрафа вообще, т.е. не только скотом, но и одеж
дой, редкими и ценными вещами, реже деньгами, применялся тер
мин bay-a (IV, 1-150; VII, 18-202), а лицо, подвергшееся штрафу, на
зывали bayatan (XII, 8-244). Значение ‘штрафовать, взыскивать 
штраф, подвергать штрафу’ передавалось глаголом bayalaqu (IV, 1
150).

Активно использовались и другие термины, связанные с харак
тером конкретных видов штрафа или подати:

anzu (I, 11-138) ‘андзу, вид штрафа, выкуп скотом’, 
berke (VIII, 10-213) ‘бэркэ, штраф в виде редкой и ценной 

вещи’,
yala (IV, 3-151) ‘яла, штраф скотом’, 
zasaytu yala (IV, 3-151) ‘штраф яла, размер которого 

предусмотрен и установлен заранее’, 
toryayuli (I, 9- 134, toryuli (I, 14-140) ‘тургагули, 

штраф, взыскание, главным образом скотом’, 
berke-ber toryaqu (VIII, 10-213) ‘взыскать штраф 

редкой и ценной вещью’.
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Глаголы yalalaqu (IX, 2-228), toryaqu (I, 5-131), производные от 
существительных yala и toryayuli соответственно означали ‘оштра- 
фовывать, налагать взыскание’; ‘взыскивать, наказывать путем взы
скания штрафа’. Причем глагол yalalaqu, сочетаясь с глаголами 
zasaylaqu и talaqu, усиливает санкцию наказания: yalalazu zasaylaqu 
‘оштрафовать и наказать’, talaqu yalalaqu (IV, 2-189) ‘конфисковать 
и наложить взыскание’.

Специальными терминами обозначались размеры штрафа, ис
числявшегося определенным количеством скота. В роли таких тер
минов выступали субстантивированные числительные: 

yesü (IV, 23-161; 33-168) ‘девятка’, 
doluyan (IV, 23-161) ‘семерка’, 
tabun (IV, 23-161) ‘пяток’.
Например, в состав yesü, как основную единицу штрафа и пода

ти, входили 4 головы крупного скота и 5 баранов, а в состав tabu -
2 головы крупного скота и 3 барана.

Кроме того, употреблялись термины: 
aldanggi (I, 5-130, 12-139; VII, 33-207) ‘алданги’, 
köl (I, 3-129; 14-140) ‘кул, нога, стегно’, 
ilegüü (I, 23-144) ‘лишек’ (1 лишек был равен 1 барану), 
bodo (I, 3-129) ‘бодо, крупный скот, обозначавшие 

условные единицы скота для уплаты штрафов и подати’. 
Одно бодо равнялось одному коню, одной корове и пяти овцам. 
Для названия дополнительного штрафа скотом служил термин 

qal (IV, 18-160; 21-161), вероятно, один хал был равен одному бодо.
Возмещение скота с придачей называлось qolbuy-a (I, 19-142): 

gedurge qolbuyatai ögükü /  bosyaqu (I, 19-142) ‘возвращать, восста
навливать с придачей’. Взимание половины от размера установлен
ного штрафа или подати обозначалось существительным qayas (I, 6
132) ‘половина’ и образованным от него глаголом qayaslaqu ‘делить 
пополам, взять половину’.

В тексте «Халха джирум» содержится немало слов и словосоче
таний, обозначающих физические и моральные наказания за те или 
иные преступления и правонарушения. Само наказание обознача
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лось словом zasay (Ш, 1-149) наказание, а суровое наказание -  
qatayu zasay (IX, 3-229). Физические наказания, наряду с имущест
венными, были обычным явлением в жизни населения Халхи.

Самый распространенный вид физического наказания за совер
шенное преступление назывался tasiyurdaqu (I, 4-130; IV, 11-155), 
tasiyur èanôiqu ‘бить кнутом, плетью’. Например, вора могли приго
ворить к 80 или даже к 100 ударам плетью (пауа, tayun tasiyur), если 
он был пойман за воровство не в первый раз.

Другим видом физического наказания преступника было нане
сение ему увечья, членовредительство (yar quylaqu). Так, тому, кто 
нанес рану холодным оружием, в зависимости от тяжести телесного 
повреждения, ломали одну или обе руки (mese-yin ezen-ü nige /  
qoyar yar-i-inu quylaqu).

Сошлемся в данном случае на статью 7 Уложения 1728 г., гла
сящую: Kümün-i sirqatqaysan qulyaici-yi quduy-aôa yarmayca kümün 
sirqatqaysan mese-yin ezen-ü nige yar-i-inu quyuluy-a (IX, 7-232). ‘Во
ру, который нанес рану человеку, немедленно по выходе из ямы 
переломать одну руку’.

Самым суровым наказанием была смертная казнь, которая обо
значалась словосочетанием qara bey-e-ni alaqu. Например, в одной 
из статей Закона 1746 г. говорится: Keyid-tu qaracu kümün yar 
kürbesü qara bey-e-ni alay-a (VII, 24-204). ‘Если простолюдин дерз
нет напасть на монастырь, то его самого убить’.

В тексте памятника довольно часто встречаются глаголы и гла
гольные словосочетания, обозначающие такие виды тяжких наказа
ний с лишением свободы на разные сроки, как:

qadaqu (IV, 12-156; IX, 8-234) ‘заковать в колодки’, 
qadazi qadaylaqu (IV, 12-156) ‘держать закованным в колодки’, 
buyuibcilaqu (IV, 12-156) ‘надевать наручники’, 
qoyar yar-i-inu qabsurzu temür-iyer buyuibcilan qadaqu 

(IV, 12-156) ‘сковать обе руки вместе железом’, 
quduylaqu (IX, 3-229) ‘посадить в яму’, 
qoriqu /  qadaylaqu ‘заключать, сажать; содержать’,
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дис1иу идиуъап уагаг-а цас1ау1ади (IX, 10- 235)
‘посадить и держать в яме’, 

уаЫ-ти ЬоуоН дас1ау1ади (IV, 12-156)
‘держать под охраной со связанными руками’, 

дис1иу1ади дШауи газау (IX, 3-229) ‘посадить в яму в колодках’, 
дис1иу1а1 ugei дауаь Ш да/Зади (IV, 12-156) ‘не сажая в яму, 

заковать на полгода в колодки’.
В Уложении 1709 г. указывается на такое жестокое наказание: 

уигЪап иу-е Иес1е ди1уа1 Ыки1е пазШа дасклуьауаг Ьии 1а1Ыу-а (IV, 12
156). ‘Если кто совершит явный грабеж в третий раз, то заковать на 
всю жизнь и не отпускать’. Ср. еще: gtin уагаг идиги nige 2И с1ауи- 
Б1а1а допди ‘посадить в яму сроком на один год’ (V, 1-188).

Следует заметить, что слово дис1иу (V, 1-189; IX, 5-231) имело 
два значения:

1) колодец, яма как место отсидки срока наказания;
2) полный срок отсидки наказания. В связи с этим словосочета

ние дауаз дис1иу означало ‘отсидеть полсрока наказания в яме’, а 
сочетание (ЯШауи дис1иу означало ‘недосиженный в яме срок наказа
ния’. Наряду со словом дис1иу в значении ‘яма, колодец’ употребля
лось также словосочетание gйn уагаг (V, 1-188, букв, глубокое ме
сто).

В дополнение к вышеотмеченным мерам наказания преступника 
могли заставить в течение длительного срока собирать топливо. На
зывалось это ШИу-е tegulgekй (V, 1-189). Например, в Великом уло
жении 1728 г. сказано следующее:

ди1уагс\-у1 диёиу-аса уагауБап доута 2ауи ЮмуипЗауас! уигЬап Ш 
Ьо1(а1-а ШИу-е tegulgey-e (V, 1-189). ‘При выходе воров из ямы дать 
по сто ударов плетью каждому и в течение трех лет заставить соби
рать топливо’.

Существовали и другие, более мягкие наказания, применявшие
ся с целью морально-нравственного воздействия на лицо, виновное 
в преступлении. В этих случаях использовались глаголы тог- 
gegйlekй (IV, 1-149; 10-155) и ergegйleku (IV, 1-149, 10-155), кото
рые соответственно выражали значения: ‘заставить совершать по
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клоны статуям святых’, ‘заставить совершать круговращения во
круг монастыря’.

Нужно было совершить тысячу и более поклонов и несколько 
сот круговращений. Вот пример из текста рассматриваемого памят
ника:

gegen-ii sang, cayan siirüg-eôe qulayai kibesü bey-e-yi-inu naya 
tasiyurdayad yurban mingy-a môrgegiilezü yurban zayu ergegiiley-e (IV, 
1-149). ‘Если кто совершит кражу из казны гэгэна, из белых табу
нов, то дать ему восемьдесят ударов плетью и заставить совершить 
три тысячи поклонов и триста круговращений’.

По отношению к хозяевам-владельцам, духовным и светским 
феодалам, к аймачным, хошунным и другим правителям, лицам, 
имеющим разные титулы, звания и привилегии, законы о наказани
ях были не столь суровы. Об этом наглядно свидетельствует сама 
юридическая терминология, указывающая в основном на такие ме
ры их наказания, как:

взыскание штрафов скотом (toryaqu I, 2-126), 
конфискация имущества (ed mal /  ômci mal-i-ni talaqu I, 2-126), 
лишение должности (kergem-i-inu bayilyaqu)

(IV, 9-154; IX, 8-233,234), 
лишение звания тайджи или табунана 

(tayiz-yi-inu ebdekü IX, 4- 229), tabanang-i-inu ebdekü (X, 8-233), 
лишение жалованной грамоты на привилегии (ziyuqu-yi abuyad 

darqan-i bayilyaqu IX, 8-233, 234).
Проиллюстрируем данное положение следующим характерным 

примером из Уложения 1728 г.:
Qulayaici-yi ken kümün quduy-aca yaryaqu ba bariysan qadaysan-i 

talbibasu, zasay-un noyad dacang-un lama bolbasu, doluyan yesii, 
tusalayci eng geleng-iid bolbasu, iiryuyan yesii, eng noyad, tayizi nar, 
quwaray-ud bolbasu, tabun yesii, qosiyu zakirayci-ede doroysi , kündii 
bosoyu-ece degegsi kergemten qulayaici-yi talbibasu, kergem-i-inu 
bayilyayad... yeke êiyuqu olqu aci kigsen bolbasu, baya ziyuqu ôggiiged 
yeke iiyuqu-yi-inu abuy-a, baya ziyuqu-tu darqan bolbasu, darqan-i 
bayilyay-a (IX, 8-233, 234).
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‘Что касается лиц, выпустивших вора из ямы или освободивших 
из-под ареста или от колодок, то: если это сделает правящий нойон 
или настоятель монастыря, (взыскать) семь девятков; если это сде
лает помощник правителя (тусалакчи) или рядовой монах гэлун, 
(взыскать) шесть девятков; если рядовой нойон, тайджи и монах 
хуварак — пять девятков; если должностные лица ниже командира 
эскадрона (хошунного дзахиракчи) и выше урядников (хунду и бош- 
ху), лишить занимаемой должности и оштрафовать... если дархан за 
добрые заслуги предков имел большую жалованную грамоту, то ее 
отобрать и, выдав ему малую грамоту, лишить дарханства’.

Военная лексика

В исследуемом памятнике в достаточно большом количестве 
представлена лексико-терминологическая группа, обозначающая 
различные понятия, относящиеся к вооружению и военным делам. 
Вся военная лексика «Халха джирум» делится на три лексико-се
мантические подгруппы, включающие:

1) названия видов оружия и их составных частей;
2) названия защитных доспехов и их частей;
3) воинские звания и должности, названия военных

подразделений.
Общее понятие «оружие, вооружение» выражается словом гет- 

seg (IV, 33-168), а также парным сочетанием гег zemseg (XVIII, 307), 
например: zemseg уагуади (I, 24-144) ‘обнажать оружие’, zemseg 
дипуади ‘складывать, собирать оружие’. Понятие о режущем, ко
лющем оружии, соответственно, передается словосочетаниями 1гШ 
zemseg, uzйgйr-tu zemseg:

Gegen-й е1с-с1й 1гШ uzйgйr-tй-ber уаг кйгЬезй... ‘Если кто-либо 
ранит посланца гэгэна режущим или колющим оружием...’(1, 23
144).

Названиями основного вида метательного оружия выступают 
слова пит (IV, 33-168) ‘лук’ и Ийа (IV, 33-168) ‘копье’: пит г1с1а 
с1шади (XVII, 1-307)‘недостача лук и пик’.
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Названиями составных частей (деталей) лука и пики являются: 
пит-ип kobci (IV, 33-171) ‘тетива лука’, 
sumun (IV, 33-168, IX, 7-232) ‘стрела’, 
zeb (XVII, 1-308) ‘наконечник стрелы’, 
sayaday (IV, 33-168) ‘колчан’, 
qobtu (IV, 33-170) ‘чехол’.

Название действия ‘стрельба из лука’ передается словосочета
нием sumu qarbaqu (IX, 7-232).

Из режуще-рубящего оружия в «Халха джируме» упоминаются 
seleme (IV, 33-168) ‘сабля’, maday-a (IV, 33-168) ‘мадага, тесак (бое
вой)’. Отметим, что слово мадага наблюдается в лексике окинских 
бурят, где оно употребляется в значении ‘большой охотничий нож- 
тесак’ [Бадмацыренова 2006: 17]. Ср. также калмыцко-торгутское 
хойр иртэ мадг ‘обоюдоострый тесак’ [КРС 1977: 338]. В.И. Расса
дин указывает на старописьменное монгольское мадага(н) ‘охотни
чий нож; маленький меч’ [Рассадин 1987: 9].

В тексте памятника неоднократно приводится название огне
стрельного оружия buu (IV, 33-167) ‘ружье’ с указанием на его ка
чество и действия, связанные с его применением:

say in buu ‘хорошее ружье’, тауи Ьии ‘плохое ружье’
(IV, 24-163),

buu daruqu (XVII, 1-307) ‘скрывать, утаивать ружье’, 
buu qudaldaqu (XVII, 1-307) ‘продавать ружье’.
Встречаются также названия чехла для ружья btircig (IV, 33

171), пули или заряда sumu (IV, 33-168) и пороха для стрельбы qar
baqu dari(W , 33-168).

Весьма разнообразны названия защитных доспехов. Самое упо
требительное из них quyay ‘панцирь’. Этот термин функционирует 
и в значении ‘броня; латы’, например, iltasun quyay (IV, 33-167) 
‘пластинчатые латы’.

Встречается несколько названий для разных видов панциря: 
arasun quyay ‘кожаный панцирь’ (IV, 33-168), 
begter quyay (IV, 33-168) ‘чешуйчатый панцирь’,
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olboy quyay (IV, 33-167; XVII, 8-310)‘мягкий панцирь с 
тюфячной подкладкой’,

tibci quyay (IV, 24-163) ‘панцирь, защищающий все туловище 
воина’,

degelei quyay (II, 24-163) ‘панцирь без наплечников’
[БАМРС, Т.2: 102].

Имеются названия и для некоторых частей панциря: quyay-un 
qoryumci (IV, 33-168) ‘передник к панцирю’, qarabdi ‘нарукавник к 
панцирю’. Для сравнения заметим, что в современном монгольском 
языке кольчуга обозначается словосочетанием гархин хуяг [РМС, 
Т.1: 387], букв, ‘кольцо латы’.

В комплекс названий боевой одежды входили: 
duuly-a (IV, 33-168) шлем, 
tobi (IV, 33-168) подшлемник, 
zibdung(W , 33-168) наплечник, 
кйй-е (IV, 33-167) ‘куо, кольчуга’.

Для сравнения заметим, что в современном монгольском языке 
кольчуга обозначается словосочетанием гархин хуяг [PMC, Т.1: 
387], букв, ‘кольцо латы’.

В числе воинских званий и командных должностей встречаются 
следующие термины (исконно монгольские и заимствованные): 

ere (XVII, 307) ‘ратник, воин; военнообязанный’, 
bosiyu (IX, 8-233) ‘бошху/ бошко, урядник, унтер-офицер’, 
qosiyu zakirayci (IX, 8-233) ‘командир эскадрона’, 
sumun-u zanggi (XVII, 8-310) ‘командир роты, ротный дзанги\ 
zalan-u zanggi (IX, 8-233) ‘залан занги, командир полка’, 
meyiren-ti zanggi (IX, 8-233) ‘мэйрэн занги, командир 

бригады/корпуса’, 
zakirayci zanggi (IX, 8-233) ‘помощник хошунного правителя 

(iдзасака) по военным делам’, 
zangzun (V, 188) ‘джанджун, главнокомандующий; большой 

военачальник, полководец’, 
tuslayci zangzun (V, 188) ‘помощник главнокомандующего’.
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Термин kergem означает ‘чин, звание; должность’, соответствен
но те, кому присвоены воинские звания или должности, называются 
kergem ten  (IX, 8-233), т.е. должностные военные лица.

Общим названием войска является слово cerig (II, 2-146), кото
рое в сочетании с глаголом zakiraqu означает ‘командовать войска
ми’:

Qalqa-yin zegtin yar-un cerig-i zakiraqu tuslayci zangzun (V, 188) 
‘помощник командующего войсками левого крыла Халхи’.

В «Халха джируме» есть специальный закон 1718 г., который 
называется ere-yin ucir-tu cayaza (XVII, 307) ‘Положение о военно
обязанных’, где предусматриваются определенные размеры штрафа 
ба\

1) за укрывательство таких лиц (ere daruqu),
2) за продажу или передачу ружья (buu zemseg qudaldaqu),
3) за его утаивание (buu zemseg daruqu),
4) за недостачу {zemseg dutaqu) установленного количества 

оружия (seleme, zida, zebe, quyay, sumu, dari).
Уложением 1728 г. предусмотрены штрафы, лишение званий и 

занимаемых должностей (kergem-i-inu bayilyaqu /  ebdekti IX, 8-233) 
командиров, выпустивших вора из ямы или освободивших его из- 
под ареста или колодок.

В тексте Монголо-ойратских законов встречается термин liibdi 
‘латы, панцирь’ [Их цааз, далее -  ИЦ, 14-44] и производные от него 
liibciten ‘воин-латник’, enggiyin lubciten ‘простой латник’(там же).

В отличие от «Их цааз», в «Халха джируме» приводится до
вольно большое число воинских званий и командных должностей, 
часть из которых заимствована из китайского и маньчжурского язы
ков (см. выше).

В «Их цааз» указаны пять воинских должностей: 
qosoucin [ИЦ, 14-44] ‘хошучи, командир эскадрона’, 
bureecin ‘трубач’, 
tuycin ‘знаменщик, знаменосец’, 
erketen kiyaanar ‘приближенные телохранители’. 
qara ktimiin ‘простой воин, рядовой’ [ИЦ, 14-44].



44 Часть I

В связи с примерами из Монголо-ойратских законов «Их цааз» 
интересно отметить, что в таком военно-историческом документе, 
как «(?оуог Штеп сег'х^ут гагст» [Уложение о 20-тысячном вой
ске], составленном в 1769 г. командным составом калмыцкого вой
ска, участвовавшего в русско-турецкой войне 1768-1774 гг., есть 
немало старинных терминов, относящихся к воинским званиям и 
структуре армии, основанным на десятиричной системе: 

агЬат ада ‘старший арбана-десятки’, 
гоит ада ‘старший сотни, сотник’,
1аЬип г опт ада ‘старший над пятьюстами’,
Ьидаут поуоп ‘командир полка’, 
уаИут ада ‘старший костровой’, 
адауеке ‘старшие чины’, 
дага сеп,^ ‘простой воин’, 
ceregiyin гагст  ‘военное уложение, устав’; 
огуоШ ЬиЫади ‘сбежать, дезертировать’, 
дагои1 ‘караул’, тогс1оди ‘отправляться в поход’, 
уатаая дауасаади ‘лишать должности, отстранять от 

должности’,
ceregiyin ш1аауааг (а1ади ‘конфисковать по военному праву 

[Гедеева 2002: 18-20].
Необходимо подчеркнуть важность исследования военной тер

минологии, зафиксированной в письменных памятниках монголь
ских народов, как с точки зрения происхождения, закономерностей 
развития и генетических пластов, так и способов образования, 
структуры и семантики. Исследования в области военной лексики 
весьма актуальны для исторической лексикологии и лексикогра
фии монгольских языков, а также для сравнительно-исторической 
алтаистики и лингвистической контактологии.
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Буддийская лексика

Начало распространению буддизма в Монголии в форме лама
изма было положено в XVI веке при Алтан-хане тумэтском, кото
рый первым из монгольских правителей принял буддийское веро
учение. Затем его примеру последовал халхаский Абатай-хан, осно
вавший первый на территории Халхи буддийский монастырь Эрдэ- 
ни-Дзу. Получив всемерную поддержку со стороны влиятельных 
князей, буддизм с конца 16 века утвердился в качестве государст
венной религии Монголии.

Однако по-настоящему буддизм в Монголии закрепил свои по
зиции лишь со временем, когда вошел в контакт с народными веро
ваниями монголов, включавшими в себя помимо шаманства раз
личные культы [Жуковская 1992: 165].

В качестве идеологической опоры феодального строя, буддизм 
служил интересам укрепления господствующего класса, орудием 
порабощения и угнетения простых аратов, призывая последних к 
терпению и покорности ради спасения души и счастливой жизни в 
будущих перерождениях. Вместе с тем буддизм способствовал ос
лаблению внутренних междоусобиц и неурядиц в стране, упроче
нию единства в сфере общественной и политической жизни, духов
ному просвещению народа, его морально-нравственному совершен
ствованию.

Являясь центрами переводческой деятельности с тибетского, 
санскритского и китайского языков, буддийские монастыри играли 
большую роль в развитии научных знаний. Многие канонические 
сочинения, особенно «Ганджур» и «Данджур», переведенные с ти
бетского на монгольский язык, содержали ценный материал по раз
личным отраслям знания: философии, логике, языкознанию, поэти
ке, риторике, медицине, астрологии и т.д. Буддизм нес с собой вы
сокую культуру и образованность. При монастырях были открыты 
учебные заведения-дацаны, где для нужд церкви готовились кадры 
по истории и философии буддизма, астрологии, медицине и т.д., а 
также переводчики религиозной литературы и писцы-канцеляристы



46 Часть I

[Банзрагч, Сайнхуу 2004; Пюрбеев 2005] .
Буддийское духовенство составляло привилегированную часть 

монгольского общества, и поэтому в статьях законов «Халха джи- 
рум» деятельности монашеского сословия придается едва ли не 
первостепенное значение. Было разработано специальное положе
ние о взаимоотношениях между духовенством и миром. Законы за
щищали интересы монастырей и духовенства. Монахи освобожда
лись от несения воинской службы и других феодальных повинно
стей, что хорошо видно из приведенной ниже статьи закона:

yirü ger-iyen tebcizii toyin boluysan-i yirtenôü eien noyan-du tataly- 
a yabiy-a iigei, öberün toluyai öber-iyan medekü, öb-tür-inü qan ba 
qaracu izayur-un ezen, siiziig ba qayira-bar nigmüsün öggügsen ed mal 
kümün-i ba basa ber toyin öber-iyan oloysan tataly-a iigei, yayumaban 
öber-iyan medekü, egiin-dü alba kiged neng ulay-a sigiisii iigei (XIII, 18
256) ‘Посвятивший себя в монахи и оставивший свою семью осво
бождается от налогов в пользу мирских господ и нойонов. Монах 
распоряжается самостоятельно всем имуществом, скотом и людьми, 
которые были ему пожалованы или поднесены людьми благородно
го или простого звания по их доброй воле, а равно и всем, что сам 
приобрел и что не подлежит обложению. Монахи свободны от по
винностей и от предоставления обычных подвод и довольствия’.

Закон строго наказывал за кражу имущества лам и монастырей, 
за оскорбление духовных лиц:

keyed-ün siiriig-ece qulayai kibesü yayca qara bey-e-yi talbiqu, 
qarayiqu baruyiqu-yi-ni abqu (VII, 1-195) ‘Если кто совершит кражу 
из монастырского стада, то надлежит отпустить его самого, а все 
его движимое и недвижимое имущество отобрать’.

Qan ba qaracu alin ni âige gelüng kümiin-dü ama-bar dayaribasu 
yurban yisü tü (XIV, 1-273) ‘Если хан или простолюдин оскорбит 
словами монаха гэлуна, то (штраф) три девятка’.

Текст «Халха джирума» содержит богатую религиозную терми
нологию, которая относится к разным сферам буддизма и по своему 
происхождению является преимущественно санскритско-тибескими 
заимствованиями. В составе буддийской терминологии выделяется
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пять лексико-семантических групп.
1. Слова и словосочетания (именные и глагольные), обознача

ющие основные понятия буддийского вероучения и культовой прак
тики:

burqan (I, 1-123; IV, 53-181) ‘Будда, бурхан, бог’, 
burqan baysi (XVI, 21-305) ‘Будда-учитель’, 
burqan-u orun (XXI, 1-319) ‘место пребывания Будды, 

святое место (о монастыре)’, 
nom (I, 1-123) ‘учение; вера’, 
nom-un tariyan (I, 1-123) ‘семена учения’, 
iSi onol degedü nom (XIII, 248) ‘основы постижения 

высшего учения’, 
nom-un yosun (XIII, 2-249) ‘законы учения, веры’, 
nom-un zasay-i delgeregülen üyildekü (XVI, 21-305) 

‘распространять законы учения’; 
sasin / sazin (I, 1-123) ‘вера, религия , 
ariyun sasin (V, 187) ‘святая, священная вера’, 
sazin-i bariyài ‘держатель веры’, 
sazin-i sakiycid-un ibegel (XVI, 21-304)

‘покровительство хранителей веры’; 
abural (I, 1-123) ‘избавление, спасение’, 
ayui sayin üyile ‘великое благодеяние’, 
ayui sayin üyile-yin ür ‘плоды великих и добрых деяний’, 
adistid (XVI, 21-304) ‘благословение’, 
degedü yurban-u adistid (XVI, 21-304)

‘благословение Высшей троицы’, 
ariyun sayin yabudal (I, 1-124) добрые поступки и деяния, 
aldal-un qalil ‘пропасть ошибок и грехов’, 
aldal-un qalil-aca zayilayulaqu (XIII, 248)

‘отвращать от пропасти ошибок и грехов’; 
bisirküi ‘благоговение, преклонение’, 
bisirküi-ber süsüglen môrgükü (I, 1-123)

‘благоговейно преклоняться’, 
bodi sedkil (I, 1-123) ‘святая, священная душа’,
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buyan (V, 187) ‘благо, добро, добродетель’, 
gerel-tü сауап Ьиуап ‘высокие и чистые добродетели’, 
buyan-tu uyiles (V, 187) ‘благие дела, добрые деяния’, 
nigülesküi (I, 1-123) ‘сострадание’; 
öglige (I, 1-123) ‘милостыня, подаяние’,
Öglige-yin eien (XIII, 248) ‘мирянин, жертвователь, 

милостынедатель’, 
süsüg/ süiüg (ХШ, 4-250), ‘набожность, религиозность, вера’, 
süsug кисип tegüsügsen (V II, 195)‘преисполненный 

благоговения’; 
sakil ‘обет’, sakil abqu (IX, 3-229) ‘принимать обет’, 
sakil-iyan ebdeku (ХШ, 12-251) ‘нарушать обет’, 
sakil-iyan burtaylaqu (ХХШ, 327)‘осквернить свой сан’, 
sanwar (IX, 3-229) ‘обет’.

2. Слова и словосочетания, являющиеся названиями 
религиозных служб, обрядов, предметов отправления 
культа и совершения ритуала: 

mani ‘религиозный ритуал с чтением молитвы мани\ 
mam-yin biitügel-ün ciyulyan (II, 146)

‘собрание по случаю совершения мани' , 
уеке qural (XIX, 4-314) ‘большой хурал, соборная служба’, 
takil (XIII, 248) ‘обряд жертвоприношения’, 
соуса iandan (XIX, 4-314) ‘покаянная молитва цоща зандан\ 
соуса zandan-i unsizu qural-du mörgükü (XIX, 4-315)

‘читать покаянные молитвы и совершать поклоны перед 
собранием монахов’, 

тапа cinazu namancilaqu (IX, 4-230; XIX, 5-314, 315)
‘сварить чай мандзу и покаяться’; 

gürim ‘треба’, gürim kilgeii bariysan уауита (XIII, 10-251) 
‘дары, поднесенные за совершение требы’, 

mörgül (II 3-147) ‘поклонение святым’, 
mörgul-düyabaqu (II, 3-147) ‘поездка на поклонение святым’; 
buu (XVI, 7-296) ‘бу, талисман’,
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уаи ‘ладанка’,
пот burqan ügei уаи (IV, 33(3)-168) ‘ладанка без священного 

письма и бурхана’, 
erike (XIV, 24-277) ‘четки’, 
erdeni-yin erike ‘драгоценные четки’, 
zasal-un erike (IV, 33(3)-169) ‘парадные четки’, 
kilrde ‘хурдэ, ‘молитвенный барабан’, 
kürde-yin ger (IV, 33(3)-168) ‘футляр для молитвенного 

барабана’,
tanggiy-a (XIV, 24- 277) 1дзангия, шнурок благословения’, 
qaday (IV, 33(6)-171, 33(8)-173) ‘хадак, шелковый шарф, 

который подносят в знак уважения’, 
sakiyusu (XVI, 7-296) ‘талисман’.

3. Названия буддийских духовных санов, монашеских степеней 
и званий:

Ыата ‘лама’,
degedü blama (I, 1-123) ‘верховный, высший лама, 

первосвященник’, 
ögükci blama (XIII, 1-249) ‘посвящающий в сан лама’, 
boyda blama (XVI, 21-304) ‘святой лама’, 
gegen (I, 3-128) ‘гэгэн, один из высших санов буддийского 

духовенства’,
qutuytai-yin gegen (I, 1-126) ‘хутухта гэгэн, духовный глава 

ламаистской церкви Халхи; высший сан буддийского 
духовенства, который давался перерожденцам хубилганам’. 

gelüng (IX, 8-232; XIX, 4-314) ‘монах гэлун, живущий постоянно 
при монастыре; высшая степень монашеского звания; человек, 
принявший на себя все 253 монашеских обета’, 

gecül (XIV, 16-273) ‘монах гэцул, живущий при монастыре;
вторая степень монашеского звания,’ 

gürii (VII, 195) ‘высокий духовный, религиозный учитель’
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bondi {XШ, 1-249; XIV, 16-273; XIX, 4-314) ‘банди, послушник 
монастыря, принявший обет; первая низшая степень 
монашества’,

ubasi (XI, 238) ‘монахубаши, не живущий в монастыре; первая, 
низшая степень монашества’; 

toyin (I, 1-124) ‘тойн, светский феодал, нойон, принявший 
монашеский обет, 

barilduly-a-tu toyin монах-тойн, имеющий договорные 
отношения с монастырем, 

barilduly-a iigei toyin (XIII, 22-258) монах-тойн, не имеющий 
договорные отношения с монастырем; 

toyin bolqu kümün (XIII, 1-249) ‘человек, готовящийся посвятить 
себя в монахи тойны’, 

keyed dacang-du ese baytaysan kümün (XIII, 7-250) ‘монах тойн, 
не приписанный к монастырю’,

Sabi (IX, 3-229) ‘шаби, ученик, послушник монастыря’, 
quwaray (IV, 47-179) ‘хуварак, духовное лицо, монах’, 
quwaray-un neyite (XIII, 16-254) ‘община монахов’, 
qutuytan quwaray (XIII, 248) ‘святая община’.

4. Названия штатных должностей и профессий служителей 
буддийских монастырей и храмов: 

sangiodba (I, 1-124) ‘шандзотба, управляющий Шабинским 
ведомством, т.е. крепостными-шабинарами Ургинского 
богдо-гэгэна’, 

da lama (XXIII, 327) "да лама, настоятель монастыря’, 
kiy-a lam-nar (XXI, 1-324) ‘ламы-телохранители, 
gegen-ü eléi (I, 9(1)-134) ‘посланец гэгэна, 
corii (XIX, 313) ‘архимандрит; наместник монастыря, 

руководящий научно-учебной частью’; 
demâi (XVII, 2-308) ‘демчи, помощник нирбы (казначей) по 

вопросам хозяйственной деятельности монастыря’,
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donir (I, 124) ‘донup, секретарь канцелярии настоятеля 
монастыря и высших иерархов церкви (далай ламы, 
гэгэна и др.)’, 

gesktii (XIX, 313) ‘гэскуй, монастырский каноник’, 
nirba (I, 1-124) ‘казначей монастыря’,
keyed-йп kodulmiircin (VII, 3-196; VII, 36-208) ‘монастырский 

работник’,
keyed-iin sakiyulcin (VII, 3-196, 18-202; 34-207) ‘монастырский 

стражник’,
qayalyadin (XVI, 1-324) ‘монастырский привратник’, 
sumecin (I, 21-143) ‘надзиратель монастыря’, 
yeke surugcin (VII, 27-203) ‘суругмин, пастух стад гэгэна’, 
emci iiruqaici (XIII, 14-252) ‘лекари и астрологи’, 
sangasba (XIII, 23-258) ‘сангасва, заклинатель’, 
takil-un ezen (XIII, 248) ‘монах, совершающий обряд 

жертвоприношения’, 
keyid-tti sayuysan quwaray sabinar (VII, 3-196) ‘монахи хувараки 

и шабинары, живущие в монастыре’, 
keyid-iin ayimay-un ulus (VII, 10-199) ‘люди монастырского 

прихода’; 
sabinar (IX, 3-229)

1) шабинары, ученики лам, монастырские послушники;
2) крепостные духовных феодалов и монастырей’.

5. Названия буддийских церковных построек, сооружений и 
заведений: 

kuriy-e (XII, 9-244) ‘крупный монастырь’, 
keyed (VII, 26, 27-203) ‘небольшой монастырь’, 
keyed-un sang (VII, 9-199) ‘монастырская казна’, 
zisa (IV, 3-151) ‘монастырь джаса\ хозяйство монастыря’, 
zisa-yin sang (IV, 3-151) ‘монастырская казна’, 
stime (IV, 7-153) ‘храм, кумирня’,
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dacang (IX, 8-232) ‘монастырь дацан с учебными факультетами 
для монахов’, 

ayimay-un dacang (XIV, 24-277) ‘аймачный дацан’.

О важной идеологической роли буддизма свидетельствует тот 
факт, что в «Халха джируме» многие уложения предваряются мо
литвами и краткими религиозными формулами, тем самым они как 
бы освящаются церковью, например: Namo guru bqava (I, 123) ‘По
клоняемся благоговейно высшему ламе-спасителю’, Uva suvasti sid- 
dam (XVII, 307) ‘Да будет благо и успех!’, Uva suvasti (XIX, 3 13)‘Да 
будет благо!’ Oliei qutuy orosiqu boltuyai man ya lam (XXIV, 330) ‘Да 
пребудет благополучие и счастье! Ман га лам!’

Термины семейно-родственных отношений

Текст памятника богат терминами (словами и словосочетания
ми), которые характеризуют семейно-родственные отношения лю
дей по отцовской и материнской линии, а также их социальное по
ложение и возраст.

Обобщенное понятие ‘родственники, родня, род, сородичи, род
ство’ передается словами uruy (XVI, 17-302) и torol (V, 7-191), кото
рые выступают и в парном употреблении, причем с разной последо
вательностью компонентов:

uruy torol (XVI, 14-301; 17- 302) ‘родственники, родня; родство’; 
torol uruy iigei кйтип (XVI, 14-301) ‘человек, не состоящий с 

кем-л. в родстве, безродный’; 
uruy iigei кйтип (XIV, 23-277) ‘неродной, неродственник; 

безродный’.
Слово torol обладает также значением ‘колено, поколение род

ственников’: vacirai qayan-u tabduyar torol (XVI, 306) ‘родственники 
Вачирай хана в пятом колене’.

Обобщенное значение ‘близкие родные, ближайшая родня’ име
ет парное сочетание aq-a degtiu-nar (букв, ‘старшие-младшие’), что 
подтверждается фразой:

taizi kiimiin qulyai kibesu... ulus-tai bolbasu ulus-i-inu aq-a degtiti- 
nar-tur-inu abcu dggtiy-e (IX, 2-228) ‘Если кражу совершит тайджи,
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то при наличии у него подданных раздать таковых ближайшим его 
родственникам’.

Понятие ‘семья, семейство; дом, двор, хозяйство’ выражается не 
только словом ayil (I, 10-135) аил, но и аналитическими образова
ниями ertike kumun и ger kumun: yurban eriike kumun (VIII, 6-212) 
‘три семейства, семьи’.

Термин ger kumun ‘семья, семейство’(букв. ‘юрта-человек, юр
та-люди’) не отмечен в современных словарях.

В значении ‘мать’ используется слово eke (XIV, 20-276): buliyal- 
duyci иге biigude-yin torugsen eke bii bolqula eke-inu medetiigei (VIII, 
25-220) ‘Если жива мать всех тяжущихся детей, то пусть она и рас
поряжается’. С такой же первичной семантикой употребляется сло
во ezi (IV, 8-153) эджи, ‘мать, мама’.

Понятие ‘отец’ передается часто встречающимся словом edge 
(VIII, 5-211; XIV, 20-276; XVI, 20-303). В сочетании с ebiige оно 
обозначает ‘предок, предки’ (IX, 8-233). Отец парня-жениха имену
ется suilegsen kuu-yin ecige (VIII, 19-217), а отец девушки-невесты -  
suilegsen ukin-i ecige (там же).

Дед по матери называется пауаса ecige (VIII, 23-219). Название 
‘родители’ образуется путем сложения слов ecige ‘отец’ и eke ‘мать’ 
(XIV, 20-276).

Для названия жены используется слово ете, которое представ
лено и в значении ‘женщина’ (IV, 14-158; 59-186; XXIII, 326).

В статьях уложений, посвященных брачному праву, в частности 
там, где идет речь об урегулировании взаимоотношений жены и му
жа, вообще женщины и мужчины, встречаются самые разные тер
мины со словом ете.

1)атрибутивные -
gegegsen ете (VIII, 26-211) ‘покинутая, оставленная жена’, 
кйтйп-й ете (IV, 59-186) ‘чужая жена’, 
qaracu ете (VIII, 5-211) ‘жена-простолюдинка’, 
qurimtu ете (VIII, 13-214) ‘помолвленная женщина’, 
ketiked iigei ете (XVI, 16-302) ‘бездетная женщина’;
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2) глагольные -
ете abqu (VIII, 2-211) ‘взять, брать в жены; жениться’; 
eme-yi-inu qaycayulaqu (VIII, 5-211) ‘разлучить жену с мужем;

расторгнуть брак с женой’, 
eme-yi-inu zon-du yaryaqu (IV, 6-197; 12-199) ‘вернуть жену к 

родным, в ее род’, 
qaracu kümün-ii eme-dür oroqu (VIII, 11-214) ‘сойтись с женой 

простолюдина’, 
kümün-ii ете ba ükin-i bosyoqu (VIII, 11-213; IX, 38-227)

‘уводить чужую жену или дочь’.
Жена человека ханского или княжеского достоинства называ

лась особыми терминами: abai или qatun:
urida abai (VIII, 2-209) ‘прежняя, первая жена 

привилегированного лица’, 
qoitu abai (V, 3-210) ‘вторая жена привилегированного лица’, 
qatun (VIII, 8-212) ‘хатун, жена нойона; княгиня, госпожа’; 
qatun-dur oroqu (там же) ‘сойтись с хатун, женой нойона’. 
Название ‘родители’ образуется путем сложения слов ecige 

‘отец’ и еке ‘мать’ (XIV, 20-276), которые обычно употребляются в 
иной последовательности, т.е. eke ecige. Однако в юридическом тек
сте специально подчеркивается более высокий социально статус 
отца как одного из родителей.

Названием мужа служит слово ere, которое применяется и в зна
чении ‘мужчина’ (IV, 57-184, 59-186): qoyitu ere (VIII, 22-218) ‘вто
рой муж’, ere-ece qaycaqu (VIII, 5-211) ‘развестись с мужем’.

Понятия ‘ребенок, дитя; дети’ выражаются словами иге (V, 7
191; VIII, 25-219, 220) и keuked (VI, 193):

noyad üre-degen umci ögküi-degen... ’Когда нойоны будут выде
лять собственность детям...’, keüked-tei kümün (IV, 48-179) ‘чело
век, у которого есть дети’, keuked unayaqu (IV, 14 -158) сделать вы
кидыш (букв, ‘ребенка, дитя выронить’).

Для передачи значений ‘дочь, девочка; девушка, девица’ упот
ребляются слова ükin (VIII, 16-216; 21-218) и keüken (VIII, 12-214), 
первое из них встречается в «Халха джирум» чаще, причем кон-
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кретная семантика этих лексем дифференцируются контекстом: 
iikin-i yuyiqu (VIII, 16-216) ‘сватать дочь’, 
siii iigei tikin (VIII, 7-212) ‘неоговоренная девица’, 
siiitu tikin (VIII, 6-212; 14-215) ‘сговоренная девушка, невеста’, 
siiilegsen tikin (VIII, 20-217) ‘засватанная девушка’, 
kumtin-U tikin (IV, 59-186) ‘чужая дочь’; 
keiiken-iyen qurimlaqu (VIII, 12-214) ‘устраивать помолвку 

дочери’;
qurim iigei keiiken (там же) ‘девушка, помолвка которой не 

закреплена хуримом, свадьбой’.
Сговор, помолвка невесты и жениха обозначается термином siii, 

а приданое невесты -  термином inzi:
siii ebdekii (VIII, 8-212) ‘нарушать сговор, помолвку’, 
abai-yin izayur-aca dayayulazu iregsen inzi (VIII, 2-210)

‘приданое княжны, с которым она прибыла от родителей’. 
Значение ‘сын, мальчик, парень’ передается словами kobegiin 

и кии (VIII, 13-219; 25-220): 
noyad-un kobegud (I, 1-128) ‘сыновья нойона’, 
abai iigei kobegiin (IV, 47-179) ‘неженатый сын 

привилегированного лица’, 
asaraysan kobegiin (I, 1-125) ‘приемный сын’, 
otqan kiiii (VIII, 23-219) ‘младший сын’, 
uuyan kiiii (там же) ‘старший сын’,
siiilegsen kiiii (VIII, 19, 20-217) ‘парень-жених, у которого есть 

засватанная девушка-невеста’.
Понятия ‘старший и младший брат’ соответственно 

обозначаются лексемами aq-a и degiiii (IX, 2-228).
В тексте памятника зафиксирован термин zige ‘внук, племянник 

по женской линии’:
otqan zige (VIII, 23-219) ‘младший внук (по матери)’, 
uuyan zige (там же) ‘старший внук (по матери)’.

Кроме этого, представлены также другие термины родства по 
женской линии:

torkum (VIII, 2-210) ‘родители, родственники невесты’,
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tôrôgsen пауаса (VIII, 23-219) ‘родной дядя по матери’, 
пауаса ecige (там же) ‘дед по матери’.

Название ‘зять, муж дочери’ обозначается словом kürgen (VIII, 
21-218): kürgen oroqu ‘войти в семью как зять’, kücin-i kürgen (там 
же) ‘зять, который пришел в семью невесты; работник-зять’.

Название прежнего жениха, или человека, с кем женщина была 
помолвлена, передается термином-словосочетанием izayur-un qu- 
rimtu kümün:

noyon qaracu kümün-i eme-yi busu kümün-dür ôgkü bolqula, qu- 
rimtu kümün-i noyon-dur sonusyazu og. Sonusqal ügei ôgbesü iiayur-un 
qurimtu kümün-dü qariulaéi ôgtügei (VIII, 13-214) ‘Если нойон вы
даст за другого человека женщину, помолвленную с простолюди
ном, то он обязан предварительно предупредить об этом нойона 
этого простолюдина. Если же не предупредит, то женщина должна 
выходить за прежнего жениха, того, с .кем была помолвлена ранее’.

Общим названием отца жениха по отношению к отцу невесты 
является термин quda ‘сват, кум’: quda boloqu (VIII, 19-217) ‘сва
таться, становиться сватами’. Таким образом, в данном памятнике 
слово quda выступает только в «мужском» значении, в чем можно 
убедиться из текста статьи 19 Закона 1709 г.:

yeru quda boluysan kümün mal-iyan abuyad, ükin-iyen ôggül ügei 
yabuysayar zil udaysan qoyina ükin-i eôige udazi qayacaqula, nigen zil 
doturaki-yi toyabar-i ôg, küü-yin eàige udazi salyaqula ôggügsen mal 
zayu bolqula tegün-iyen abqu (VIII, 19-217).‘Если кто, выдавая дочь 
замуж, получит скот и расторгнет помолвку, то он должен возвра
тить полностью весь скот, полученный за последний год. Если брак 
расторгнется по почину отца жениха, то последний должен взять 
лишь тот скот, который он дал’.
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Названия домашних животных и лексика 
хозяйственной деятельности

Скотоводство во все времена было и остается основным тради
ционным занятием монгольских народов. Они издавна занимались 
разведением пяти видов скота: лошадей, верблюдов, крупного рога
того скота, овец и коз. Во многом этому благоприятствовали боль
шие горно-степные пространства, обилие и разнообразие пастбищ
ных угодий, игравших ключевую роль в материально-производ
ственной сфере жизни скотоводов-кочевников.

Лексика животноводства, представленная в памятнике «Халха 
джирум», показывает развитость специальной терминологии, обо
значающей различные категории половозрастной номенклатуры 
видов домашнего скота, их породу, масть, качество и хозяйственное 
назначение. Данную лексическую область целесообразно распреде
лить по отдельным тематическим группам с учетом широкой и уз
кой семантики слов и словосочетаний, характеризующих тот или 
иной вид скота.

Термины, относящиеся ко всем видам 
домашних животных

Общим названием скота, обладающим собирательным значени
ем, является слово mal (I, 2-126; IV, 9-154; VI, 193; VIII, 14-215) 
‘скот, скотина’. В этой же роли может выступать лексема aduyusu 
(IV, 33(4)-169) ‘животное, скотина’, которая имеет и более узкую, 
специализированную семантику ‘лошадь’. Собирательное понятие 
‘стадо скота’ передается словосочетанием sürüg mal (VIII, 5-211), 
которое по ситуации и контексту может заменяться лексемой sürüg 
(I, 2-126) ‘ стадо; стая’.

Слово mal, обладая собирательным значением, отличается ши
рокой сочетаемостью. С помощью различных определений оно об
разует сложные наименования, указывающие на определенные при
знаки животных.
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В позиции определения обычно употребляются: имена сущест
вительные в форме основы и родительного падежа с аффиксами 
-ип/-йп, -и/-й, -yin, -/; причастия на -qu, -day, -ysan, -yci, прилагатель
ные на -tai, -du, -tu, -zi.

1. Названия животных по половозрастным признакам: 
ете mal (VII, 3-196; 10-199) ‘самки, матки животных’, 
ere mal (там же) ‘самцы животных’,
boy mal (VIII, 18-206) ‘мелкий скот (овцы, козы)’, 
boda mal (I, 3-129) ‘крупный скот’, 
kôkegül mal (XIV, 26-280) ‘сосунки, молодняк скота’, 
sidüleng mal (I, 3-129) ‘скот в возрасте трех лет’, 
kizalang mal (I, 7-132) ‘скот в возрасте четырех лет’ 
soyolong mal (XVII, 4-309) ‘скот в возрасте пяти лет’.

2. Названия животных по их хозяйственному и функционально
му назначению:

sayaqu /  s ay ali mal (XIV, 33-285) ‘дойный скот’, 
aciqu mal, acilya ‘вьючные животные’,
unuqu mal (там же), unuly-a (XVII, 6-310) ‘верховые, ездовые 

животные’,
zoliy mal (IV, 14-158) ‘выкупной скот; животные, идущие на 

выкуп кого-л., чего-л’., 
yala-yin mal (VI, 194) ‘скот, входящий в штраф яла’, 
bayan-u mal (VII, 17-202) ‘скот, входящий в штраф б а \ 
süyilegsen iikin-diX ôgügsen mal (VIII, 20-217) ‘скот невесты, 

отданный в качестве калыма’, 
quda boluysan kümün abuysan mal (VIII, 19-217) ‘скот, 

полученный сватом в качестве калыма за невесту’.

3. Названия животных по принадлежности хозяину, в чьей 
собственности они находятся:

mal-un ezen (IV, 12-156; VI,192) хозяин, владелец скота, 
qubitu mal (XIV, 6-266) ‘частный, собственный скот’, 
kümün-i mal (там же) ‘чужой скот’,
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albatu-yin mal (I, 9(1)-134) ‘скот подданных албату’, 
abai, eti, qayan, beile-yin sürüg mal (IV, 8-153) ‘стадо княжны 

абай, матери эджи, хагана и бэйлэ', 
noyad-un ôber-ün sürüg (I, 9(1)-134) ‘личные стада нойонов’-, 
gegen-ü ôayan sürüg (IV, 1-149) ‘белое (священное) стадо 

гэгэна’,
qambu blama-yin sürüg (XXIV, 328) ‘стадо хамбо ламы, 

настоятеля монастыря’, 
keyid-ün sürüg (VII, 1-195) ‘монастырское стадо’, 
süme burqan-u qariyatu mal (IV, 7-153) ‘скот, принадлежащий 

храму, бурхану’.

4. Названия скота по их физическому качеству и состоянию здо
ровья:

sonyuday mal (IV, 5-52; V, 4-190) ‘отборный скот , 
eregül mal (XXIV, 328) ‘здоровый скот’, 
boyos mal (VII, 18-206) ‘стельный скот, стельные животные’, 
dumdadu/ dumdati mal (IV, 5-152) ‘средний по качеству, 

посредственный скот’, 
doroi mal (IV, 48(1)-180) ‘исхудавший, ослабленный скот’, 
aday mal (IV, 5-152) ‘худший, плохой скот’, 
gemtü mal ‘больной скот’, 
gemtügsen mal ‘заболевший скот’,
yamsiy-tai mal (XXIV, 328-329) ‘больной эпизоотией скот’.

5. Названия скота по какому-либо (не физическому) признаку на 
данный момент:

bariysan (bariyci) mal (XIV, 26-278) ‘пойманный, задержанный 
скот’,

talaysan mal (I, 11-138; VIII, 4-211) ‘конфискованный скот’, 
ürzigsen mal (X, 1-236) ‘расплодившийся скот’, 
yabuyul mal (XIV, 25, 26-278; 26-279) ‘заблудившийся, 

бродячий скот’, 
küidesün (güidesün) mal (VII, 8-198, 14-200) ‘отбитый у воров 

скот’,



60 Часть 1

tariyan-du oruysan mal (IV, 5-152) ‘скот, который зашел на 
посевы’.

Термины верблюдоводства

В кочевом быту монголов верблюды были незаменимы не толь
ко как тягловые животные, но и как животные, дающие шерсть, 
пух, молоко и мясо. О развитости лексики данной отрасли животно
водства наглядно свидетельствует материал памятника «Халха джи- 
рум». Встречающиеся в нем различные по содержанию термины от
носятся к характеристике верблюда temege (IV, 2-151; VII, 6-197) по 
полу, возрасту, по полу, масти, физическим качествам, назначению 
и принадлежности:

botuy-a (IV, 24-162) ‘однолетний верблюжонок’,
zalayu temege (IV, 13-157) ‘молодой верблюд’,
torom temege (IV, 24-162) ‘двухлетний верблюд’,
tayilay temege (там же) тайлак, ‘трехлетний самец верблюда’,
ingge (XIV, 8-266) ‘верблюдица’,
siliregsen ingge (там же) ‘верблюдица, ушедшая с верблюжонком 

в безлюдное место’, 
cayan temege (VIII, 15-215) ‘белый верблюд’, 
tamayatu temege (III, 148; XVII, 6-310) ‘тавреный верблюд’, 
yeke sayin temege (IV, 24-162; XIV, 1-261) ‘добрый, очень 

хороший верблюд’, 
dumdazi temege (IV, 24-162) ‘посредственный верблюд’, 
ulayan-u temege (IV, 5-151)‘упряжной, ямской верблюд’, 
kümün-i temege (I, 19-142) ‘чужой верблюд’.

Коневодческая терминология

Центральными понятиями в этой группе терминов являются 
слова mori (I, 3-129; VII, 11-199) ‘конь, лошадь’ и aduyusu (IV, 33(4) 
-169) в узко-специальном значении ‘лошадь’, что видно из глаголь
ных словосочетаний:

aduyusu imlekii (IV, 33(4)-169) ‘мечение уха лошади’, 
aduyusu cimkekü , ‘холощение лошади’,
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aduyusu qanazu ideku (там же) ‘использовать в пищу кровь 
лошади путем вскрытия у нее жил’.

Заметим, что форма адгуус(ан) в современном монгольском язы
ке известна лишь в значении ‘животное, скотина, тварь’ [БАМРС 
2008, 1:52], а в бурятском адагуусан считается устаревшим, книж
ным [БРС 1973: 37] и означает ‘тварь ( живое существо)'.

Слово aduy-u (I, 2-126; 7-132) в тексте «Халха джирум» исполь
зуется только в собирательном значении ‘табун’, но не в значении 
единичности/множественности ‘лошадь, лошади’. В этом убеждают 
все примеры употребления данной лексемы в составе атрибутив
ных и глагольных словосочетаний:

eien ügei aduy-u (I, 2-126) ‘табун, у которого отсутствует 
хозяин’,

aduy-u kôgeku (I, 4-130; VII, 16-201) ‘угонять табун’, 
aduy-u kôgezi abài ireku (VII, 18-202) ‘пригнать табун лошадей’, 
abàiyabaqu aduy-u aldayulaqu (IV, 27-164; V, 15-200) ‘отбить 

угоняемый табун’.
Термины коневодства, встречающиеся в памятнике «Халха джи

рум», весьма разнообразны. Большинство из них функционируют в 
виде атрибутивных словосочетаний, состоящих из двух и более 
компонентов. В семантическом отношении препозитивный член, 
будучи определением, указывает на те или иные важные признаки 
данного вида животных:

1) Возраст:
aq-a nasutu mon (XV, 12-291) ‘лошадь старшего возраста’, 
zalayu mori (IV, 13-157) ‘молодой конь, молодая лошадь’, 
degüü nasatu топ (там же) ‘лошадь младшего возраста’, 
ипау-а (IV, 24-163) ‘жеребенок до одного года’, 
day-a (IV, 24-162,163) ‘двухгодовалый жеребенок’, 
sarbay-a(XV, 13-291) ‘конь-двухлетка’, 
kizalang mori (IV, 24-163) ‘конь четырех лет’, 
kizalang-aca degegsi, doroysi mon (VII, 13-200)

‘конь старше или младше четырех лет’, 
soyolong mori (1,10-136; VIII, 29-222) ‘конь пяти лет’;
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2) Пол и масть:
geii(I, 14-140) ‘кобыла, кобылица’, 
boyos geü (там же) ‘жеребая кобыла’; 
cayan mori (IV, 31-167) ‘белая лошадь’;

3) Функциональное назначение:
kôl mori (VII, 3-293) ‘ездовая лошадь’, 
qazar / qazar-tu mori (XV, 8-296) ‘верховой конь’, 
kôtelge mori (VIII, 28-221) ‘заводной, запасной конь, 

идущий на поводу’, 
bai-du oruqu mori (XV, 9-290) ‘лошадь, предназначенная для 

участия в состязаниях на приз бай’;

4) Качество и физическое состояние:
sayin mori (IV, 27-164) ‘добрый, хороший конь’, 
sonyuday mori (VII, 11-199) ‘отборный конь’, 
emgeg mori (XII, 2-247) ‘здоровый конь’, 
unuzi ecegsen mori (XVI, 18-303) ‘заморенная, 

загнанная лошадь’, 
yabaqu ügei mori (IV, 36-175) ‘плохая лошадь, кляча’;

5) Признак, характеризующий лошадь на данный момент: 
udayaki mori (XV, 8-290) ‘лошадь, скачущая следом за первой’, 
uruldaysan mori (там же) ‘конь, скакавший на скачках’, 
unuysan mori (XV, 3-289) ‘конь, на котором сидит седок’, 
güigsen mori (XV, 7-290) ‘ лошадь, принимавшая участие в

бегах’,
terigülegsen mori (XV, 13-291) ‘лошадь, 

опередившая других на скачках’, 
emegel-tei mori (I, 4-130) ‘конь с седлом, оседланный конь’, 
tamayatu mori (III, 148) ‘тавреный конь’.
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Названия крупного рогатого скота

В «Халха джируме» зафиксировано всего лишь несколько назва
ний: üker (I, 2-126; 7-132) с обобщенным значением ‘рогатый скот’ 
и с узкой семантикой ‘самка рогатого скота, корова’, sidüleng üker 
(I, 9-136) ‘корова-трехлетка’, üniye (V, 3-189) ‘корова’, sayalin-u 
üniye (IV, 2-151) ‘дойная корова’, birayu (V, 3-189, 5-190) ‘годова
лый теленок’, sar (V, 3-184, 5-190) ‘вол, холощеный бык’.

Упоминание в тексте памятника именно этих видов крупного 
рогатого скота объясняется тем, что они входили в состав условных 
единиц штрафа, а также использовались для уплаты судебных из
держек. Подтвердим это выдержками из статей Закона 1728 г. о на
ложении взыскания с людей, совершающих воровство:

Tüsimed elci-dü soyolang, nige kizalang yaryay-a. Ded qulyayici-yin 
yurban yisü-ece nige mori nige sar, nige üniye, nige sidüleng, nige 
birayu yaryatuyai.Egünece nige mori nige üniy-e, nige sidüleng-i 
yaryaqu yaryay-a. Nige sar, nige sidüleng nige birayu-yi tüsimed elci 
qubiyazu idetügei.

‘Для чиновников тушимэпов и судебных исполнителей элчи вы
делить одного пятилетнего (коня) и одного четырехлетнего. Из трех 
девятков, взимаемых с младшего вора, выделить на судебные из
держки одного коня, одного быка, одну дойную корову, двух (ко- 
ров)-трехлеток и одного годовалого теленка. Из них выделить на 
издержки одного коня, одну дойную корову и одну (корову)-трех- 
летку. Чиновники и судебные исполнители получают в качестве 
кормовых одного быка, одну (корову)-трехлетку и одного годовало
го теленка.’

Названия мелкого скота

Общее название мелкого скота -  boy mal (VIII, 18-206). В тексте 
памятника слово qoni (XIV, 12-268) ‘овца; баран’ употребляется в 
составе словосочетаний с определением, характеризующим данное 
животное в отношении:

1) возраста -  qury-a ‘ягненок’, zusay qoni ‘овца в возрасте одного 
года’, silegü qoni ‘овца-двухлетка’, sidüleng qoni ‘овца-трехлетка’
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(IV, 24-163);
2) качества и состояния -  sildeg qoni ‘отборный баран’, sayin 

qoni ‘хороший баран’, dumdazi qoni ‘посредственный баран’, aday 
qoni ‘самая плохая овца; худший баран’ (IV, 27-164) quryatai qoni 
‘овца с ягненком’ (IV, 27-164).

Название для козы imay-a встречается только в тексте Закона о 
размерах андзу, штрафа за различные виды преступления: zusay 
imay-a ‘коза-однолетка’, siliigü imay-a ‘коза-двухлетка’(IV, 24-163).

Лексика скотоводческой деятельности

К данной группе относятся многочисленные слова и словосо
четания (именные и глагольные), обозначающие:

1) профессию скотовода и понятия, связанные с пастушеством: 
malôin (XIV, 36-287) пастух скота; скотовод,
sürügCin (V, 27-205) пастух стада, 
уеке sürügücin (там же) пастух стад гэгэна, 
qambu blama-yin sürüg-ün daruy-a (XXIV, 328) ‘даруга, 

управляющий стадами настоятеля монастыря’, 
sürüg nige-tü ayil (I, 10-135) ‘соседи-состадники’, 
belciger (XIV, 33-285)‘пастбище’; 
mal-un nasu (IV, 14-158) ‘возраст скота’, 
mal-un külige (IV, 26-164) ‘привязь скота’, 
mal-un tire (XIV, 26-280) ‘приплод скота’, 
mal-un iisün (XIV, 26-278) ‘масть скота’, 
mal-un eien (IV, 12-156; VI, 192) ‘хозяин, владелец скота’, 
mal-un boyos-un kemiiy-e (VIII, 18-216) ‘период стельности 

скота’,
gegiin-ii tires (XVII, 3-309) ‘праздник первого кобыльего 

кумыса’;

2) действия, связанные с уходом за животными: 
botuy-a-i tenkezigülekü (XIV, 8-266) ‘выхаживать

верблюжонка’, 
aduyusu imlekü (IV, 33(4)-169) ‘мечение уха лошади’, 
aduyusu cimkekü (там же) ‘холощение лошади’,
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morin-i sidün-i üzekü (XV, 7-290) ‘проверять зубы у коня’, 
morin-u segül oytalqu (IV, 33(4)-169) ‘отрезать хвост у лошади’, 
mal ebcilekü (XIV, 33-285) ‘лечить скот’, 
mal saaqu (IV, 33(7)-172) ‘доить скот’, 
mal tamaylaqu (XVII, 5-309) ‘таврить, клеймить скот’; 

mal uslaqu (XVI, 8-296) ‘поить скот’;

3) действия, связанные с угоном, поимкой, задержкой, 
присвоением и сокрытием скота:

aduy-u kôgekü (I, 4-130; VII, 16-201) ‘угонять табун’,
aduy-u kôgezi abci irekü (VII, 18-202) ‘пригнать табун лошадей’,
abci yabaqu aduy-u aldayulaqu (IV, 27-164; VII, 15-200)

‘отбить угоняемый табун’, 
yabuyul mal bariqu (XIV, 25-278) ‘задержать заблудившийся 

скот’,
yabuyul mal-i zubciqu (XIV, 26-279) ‘присвоить заблудившийся 

скот’,
mal buruyulqu (I, 5-130; 20-142) ‘скрывать скот’;

4) действия, связанные с нанесением ущерба и вреда 
животным:

aduyusu qanazu idekü (IV, 33(4)-169) ‘использовать в пищу кровь 
лошади путем вскрытия у нее жил’, 

mal ükügülekii (XXIV, 329) ‘допустить падеж скота’, 
mal sirqatqayulqu (XIV, 33-285) ‘поранить скот’, 
mal-dur yamsiy-i qaldayaqu (XXIV, 329) ‘заражать скот 

болезнью’.

Названия диких животных и 
лексика охотничьего промысла

Судя по материалам памятника, охотничий промысел как вид 
хозяйственной деятельности занимал определенное место в жизни 
населения Халхи. Об этом свидетельствуют названия некоторых 
диких животных и зверей, а также птиц, являвшихся объектами 
охоты.
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Обобщенное название всех живых существ вообще, в том числе 
животных и зверей, представлено словом amitan:

gegen-ü elài-yin sigüsü geti amitan buu ala (I, 3-128) ‘Нельзя ко
лоть животное под тем предлогом, что это -  довольствие для по
сланца гэгэна’.

Ken kümiin güiir-iyer aniulay-a geti yambar amitan-i alaba- 
sm...(XIII, 25-260) ‘Если какой-либо человек убьет животное с це
лью обвинить в этом другого и получить с него штраф андзу...'.

В роли специальных, более узких по семантике, названий диких 
промысловых животных и хищных зверей употребляются слова 
gôrügesün и ariyatan:

Sayalin-aca yadaySi tabun aida èayun aida yazar-aca inaysi-ki 
ükügsen gôrügesün-i abqula nige sidülen mori abqu (XIV, 34-286) ‘Ес
ли кто возьмет убитого зверя на расстоянии менее пятисот алда от 
самострела, то взять с него одного коня-трехлетку’.

Nüken-dü utaysan ariyatundu, mori-tu (IV, 33(7)-172) ‘За [кражу] 
хищного зверя, задушенного дымом в норе -  [штраф] один конь’.

В тексте «Халха джирум» встречаются названия таких диких 
животных и зверей, как:

inzayan ‘косуля, дикая коза’,
nilqa iniayan (XII, 12-247) ‘детеныш дикой козы’,
6а/-5(Х111, 16-255) ‘тигр’,
silüsü (IV, 33(3)-168) ‘рысь’,
cinu-a (XIV, 37-287) ‘волк’,
manggis (IV, 33(7)-172)‘барсук’,
tarbayan (там же) ‘тарбаган’,
qara ünegen (IV, 33(3)-169) ‘черно-бурая лиса’,
qaltar ünegen ‘рыжая лиса’,
buly-a (IV, 33(3)-168) ‘соболь’,
üye (IV, 33-169) ‘горностай’,
qaliyu (IV, 33(3)-169) ‘выдра’.

Из числа птиц упоминаются: 
bürgüd ‘беркут’, 
tarbazi ‘степной орел’,
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yolu ‘ёл, орёл-перепелятник’, 
qongyor yalayu ‘гусь египетский’, 
anggir ‘турпан’,
boltumur ‘жаворонок’ (XII, 12-247).

Значение ‘охотиться на зверя’ передается глаголом gorugeleku 
(XIV, 36-287), образованным от имени существительного goriige 
‘охота’, а также глагольным словосочетанием gorugestin-i kogekti 
‘гнать, преследовать животное, зверя’:

kogegsen tinegen-i adali gorugelegsen топ bolqula, ken uziigiir-iin 
kiimiin abqu (XIV, 36-287) ‘Загнанную лисицу должен получить опе
редивший всех охотник’.

Наименования орудий охоты, приемов и приспособлений для 
ловли животных, зверей и птиц представлены следующими лексе
мами:

sayali (XIV, 33-284) ‘лук-самострел’, 
tumuy sayali (там же) ‘сложный лук-самострел’, 
qulayai питип (XIV, 37-287) ‘скрытый лук-самострел’, 
sayalin-u пит (XIV, 35-286) ‘стрелы для лука-самострела’, 
qabqan (XIV, 37-287) ‘капкан’; 
aylay-a sayali zegiikii (XIV, 33-284) ‘устанавливать в 

безлюдном месте лук-самострел’, 
tarbay-a utaqu (XIV, 9-266) ‘выкуривать из норы тарбагана’, 
tarbay-a uqazi abqu (там же) ‘выкапывать из норы тарбагана’, 
cinu-a kogekii (XIV, 37-287) ‘гнать, преследовать волка’. 

Названия земноводных, пресмыкающихся и мелких грызунов: 
menekei ‘лягушка’, moyai ‘змея’, qulayana (XII,12-247) ‘мышь’.

В памятнике содержится ряд положений, касающихся соблюде
ния правил охоты, тех или иных запретов, мер поощрения и безо
пасности, а также наказаний за их нарушение. Сошлемся на отдель
ные статьи Закона 1709 г.:

Aylay-a zegygsen tumuy-un sayalin-du siliirdezii kiimiin iikubesii 
kiimiin temegen-u nigen-iyer oru bosquyad, zayun anzu dgkii (XIV, 33- 
286) ‘Если кто умрет от ранения, полученного от лука-самострела, 
поставленного в безлюдном месте, то владелец последнего должен
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возместить (умершего) человеком или верблюдом и дать сто андзу'.
Sayurin kümün-i bilceger degere sayalizi kiimün soy-iyar zegüged, 

tegün-dür yambar mal üküküle tegün-i tôlôkü (XIV, 33-285) ‘Если кто 
из озорства поставит самострел на пастбище оседлого человека и от 
этого погибнет какое-либо животное, то обязан заплатить за него’.

Титиу-ип sayali уеке zam degere buu zegüü (XIV, 34-285) ‘На 
больших дорогах сложных самострелов не ставить’. Alaysan gôrü- 
gesün-ece merge yuy-a qoyar-i abqu (XIV, 36-287) ‘За убитого дикого 
животного полагается получить приз мэргэ: переднее и заднее стег-

В специальной статье уложения говорится о том, в каких местах 
и в какие дни месяца нельзя охотиться, убивать животных и зверей:

Küriy-e qamiy-a zasaysan yazar-aca zergecilen qoyitu bey-e-inu se- 
lengge-ece ulamzilan aru toolbi, nam dabay-a, narin, orqon, ôing- 
dayatai-yin kira, sibayutai-yin kira, sang-un dabay-a, colqor-a eden-ece 
inaysi-ki yazar-un amitan-i alaqu iigei (XII, 10-246) ‘Начиная от мес
тонахождения монастыря на север по Селенге и далее по Ару-тол- 
би, Нам-даба, Нарин-Орхон, по гребню Чиндагатайн-кира, Сангун- 
даба, Цолхора зверей не убивать’.

Yiru sara biiri-yin naiman sin-e, arban tabun, arbun yurban, qorin 
tabun, yucin, ede ediir-tiir yayuma-yi buu ala (XII, 11-246) ‘Никаких 
животных не убивать в следующие дни: восьмого, тринадцатого, 
пятнадцатого, двадцать пятого и тридцатого числа каждого месяца’.

Бытовая лексика

В составе данной группы лексики, охватывающей различные 
стороны жизни и кочевого быта монголов, их хозяйственного укла
да, выделяется три лексико-семантические подгруппы, обозначаю
щих:

1) названия одежды и украшений, названия тканей, разных ве
щей и бытовых изделий;

2) названия кухонной утвари, предметов домашнего обихода, 
орудий труда и конского снаряжения;

3) названия жилища и продуктов питания.
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Обобщенное название одежды представлено словом qubcasu: 
elenkkei qubcasu (IV, 33-172) ‘поношенная одежда’. В тексте памят
ника представлены названия разных видов одежды, включая обувь 
и головные уборы. В зависимости от сезона и материала, из которо
го пошита одежда, а также его назначения, различаются:

1) верхняя одежда (зимняя):
ariyatan dotur-tu qubcasu (IV, 33 (3)-169) ‘одежда на зверином 

меху’,
tarbayan daqu (IV, 33(4)-] 69) ‘тарбаганья доха, доха из меха 

сурка’,
tarbayan qurmuyci (IV, 33(6)-171) ‘передник из шкуры 

тарбагана, сурка’, 
böse tarbayan qurmuyci (IV, 33(6)-171 ‘передник из сурка, 

крытый бязью’,
yasal-un sayin debel (IV, 33(4)-169, 24-163) ‘выходная хорошая 

шуба’,
nekei degel (IV, 33(4)-169) ‘овчинная шуба’; 
ilgen degel (IV, 33(4)-169) ‘замшевая шуба’, 
cemben/cemgen degel (IV, 33(4)-170) ‘шуба с суконным 

покроем’.
2) верхняя одежда (осенняя и летняя):

esgei degel (IV, 33(4)169) ‘теплый халат, подбитый войлоком’,
esgei kebeneg (IV, 33(6)-171) ‘войлочная бурка, накидка’,
böse degel (IV, 33(4)-169) ‘бязевый халат’,
böse kürme (IV, 33(6)-169) ‘бязевая куртка’,
ömüde (IV, 33(7)-173) ‘штаны’,
böse сатса (там же) ‘бязевая рубаха’,
toryan сатса (IV, 33(4)-170) ‘шелковая рубаха’,
auzi (IV, 33(4)-170) ‘женская безрукавка, род телогрейки’,
cuba (IV, 33(4)-169). ‘дождевик’.

3) головные уборы, обувь, ткани и другие предметы.
Встречаются четыре названия мехового головного убора: 
malay-a/mal-ya ‘шапка’,
üye mal-ya (IV, 33(3)-169) ‘шапка из горностая’,
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buly-a malay-a ‘соболья шапка’,
qaltar ünegen mal-у а ‘шапка из рыжей лисы’,
qara ünegen mala-ya (там же) ‘шапка из чернобурой лисы’.

Из названий обуви и ее частей упоминаются: 
yutul (IV, 33(7)-173) ‘сапоги гутулы' и 
oyimosu (там же) ‘чулки’.

В числе названий украшений öimeg, драгоценных металлов и 
камней, из которых изготавливаются различного рода украшения, 
указываются:

süyike (IV, 33(4)-169) ‘серьги’, 
yariy-a (IV, 33(7)-172) ‘кольца для подвесок’, 
erdeni-yin erike (IV, 33(3)-171) ‘четки из драгоценного камня’, 
yasayul-un erike (там же) ‘парадные четки’, 
qolobci (IV, 33(3)-169) ‘нагрудное ожерелье’, 
kütüböi (там же) ‘нашейное украшение’, 
mönggün buyila (VIII, 15-215) ‘серебряный кляп 

(украшение для верблюда)', 
bulyan molcoy (там же) ‘соболий подшейник 

(украшение для коня)', 
mönggün ayay-a (VIII, 15-215) ‘серебряная чашка’, 
nüke ügei subud erdeni (там же) ‘драгоценный жемчуг без 

отверстий’, 
altan (XVI, 21-305) ‘золото’, 
mönggün (IV, 33(3)-168) ‘серебро’, 
sirü (XIV, 24-277) ‘коралл’, subud (VIII, 15-215) ‘жемчуг’, 
vacir (XVI, 21-304) ‘алмаз’.

Среди названий тканей, постельных принадлежностей и других 
бытовых вещей встречаются следующие слова: 

böse (IV, 33(8)-173), ‘бязь, бязевая ткань’, 
tory-a (IV, 33(3)-168)‘шелк’, 
cemben/cemgen ‘сукно’; 
kebis ‘ковер’, 
köngzil ‘одеяло’, 
der ‘подушка’,
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debisktir (IV, 33(4)-170) ‘подстилка’,
ayayan-u alciyur (IV, 33(7)-172) ‘полотенце для чашек’,
kolusun-ii alciyur (IV, 33(8)-173)‘платок для вытирания пота’,
biise (IV, 33(4)-169) ‘пояс, кушак’,
kibe qaday (IV, 33(6)-171) ‘шелковый шарф ходок’,
eskei (там же) ‘войлок’,
nekei (IV, 33(4)-170) ‘овчина’,
bulyairi ‘юфть, кожа особой выделки ’,
cardamal (там же) ‘брезент’.

Общим названием посуды и сосудов является слово saba: miq-a 
kigsen saba (IV, 26-164) ‘посуда из-под мяса’, sabatai ariki (IV, 33(7)- 
169) ‘сосуд с вином’.

В тексте памятника встречаются названия различных типов по
суды и другой утвари, широко использовавшейся в кочевом быту 
монголов. В зависимости от материала, из которого они изготовле
ны, а также размеров, формы и функционального назначения, раз
личаются названия кожаной, деревянной и металлической посуды и 
утвари.

1) Названия кожаных изделий:
tulum (IV, 33(7)-172) ‘кожаный мешок’,
uuta (IV, 24-164) ‘кожаный мешок, сумка’,
kokiir (IV, 33(3)-170) ‘кожаный бурдюк для вина или кумыса’;

2) Названия деревянных изделий:
tebsi (IV, 33(7)-172) ‘деревянное корытце, продолговатое 

блюдо для мяса’, 
modun qubin (там же) ‘деревянное ведро’, 
кдпйк (там же) ‘конук, деревянное ведро, бадья’; 
конук из бересты [БАМРС, Т. IV, см. хдндг, с. 140]; 
qobuy-a (IV, 33(7)-172) ‘колодезная бадья, черпалка’, 
ongyuca (там же) ‘корыто для воды; колода для водопоя’, 
ayayan-u sirege (там же) ‘деревянный столик для чашек’, 
abdar (IV, 33(4)-170) ‘сундук’, 
iikeg (там же) ‘шкафчик посудный’.

3) Названия металлических изделий:
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mдnggun ауау-а (IV, 33(7)-171) ‘серебряная чашка’, 
ге.ч гаЫу-а (IV, 33(4)-170) ‘медный чайник’, 
уаиИ гаЫу-а (там же) ‘латунный чайник’,
Готмг диЫп (IV, 33(4)-170) ‘железное ведро’,
1дт ~-1уег к'щзеп гаЫу-а ‘железный чайник’,

1бт иг^зеп с1отЬо ‘кувшин, отделанный железом’, 
гел, уаиП, Шуа1уап уигЪап-гуаг кбкиг (там же)

‘медная, латунная, оловянная фляга’;
о̂у-а (IV, 33(3)-169) ‘котел’,

ш1у-а (там же) ‘таган’, этау-а (IV, 33(7)-172) ‘ковш, половник’. 
К словам, обозначающим домашние изделия утилитарно-быто

вого назначения, относятся названия разных ножей: 
klngyar (IV, 33(6)-171) ‘кухонный, поварской нож’, 
теБе (IX, 7-232) ‘нож (специальный)’, 
кИиу-а (IV, 33(2)-168) ‘нож вообще’.

В тексте «Халха джирум» наблюдается большое количество на
званий самых разнообразных орудий труда, которые свидетельст
вуют о характере народных ремесел, экономической и хозяйствен
ной деятельности монголов того времени. Здесь на первый план вы
ступают названия предметов, необходимых в домашнем быту и 
орудий труда, используемых в работе по хозяйству: 

агиу (IV, 33(8)-173) ‘корзина для аргала, кизяка’, 
зеЬег (там же) ‘вилы для сбора кизяка’,
ШИу-е (IV, 33(8)-173) ‘топливо’, 
агуа1 ‘кизяк’,
ги1и (IV, 33(6)-171) ‘лампадка’, 
дигиЬа ‘наперсток’,
егкеЬс1 (там же), ‘наперсток на большой палец’,
БаЬа-а (IV, 33(7)-172) ‘шерстобилка’,

(IV, 5-152) ‘огниво’,
1атаИ (IV, 33(6)-171) ‘табак’, 
yangsa (IV, 33(7)-172) ‘трубка’, 
саЬии (IV, 33(8)-173) ‘клей’, 
zegun (IV, 33(7)-172) ‘игла’,
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uôiy-a (IV, 33(6)-171 ‘нитка, продетая в игольное ушко’, 
èegün-ü qobul (IV, 33(8)-173 ‘игольница’, 
beken-ü bumba (IV, 33(7)-172)‘чернильница’, 
biàig bicikü cayasu (IV, 33(8)-173) ‘писчая бумага’, 
eriken-ü qayalta (IV, 33(7)-172) ‘заставки для четок’, 
sam ‘гребень, гребешок’,
sigür (IV, 33(7)-173) ‘гребенка с частыми зубьями, расческа’, 
tobci (IV, 33(7)-172) ‘пуговица’, 
degesü (там же) ‘веревка’,
oosur büci (IV, 26-164) ‘тесьма; завязки, шнуры’, 
siiim (IV, 37-175) ‘бечевка, веревочка; шнурок’,
Sibüge (IV, 33(6)-171) ‘шило’,
üyile-i qayiôi (IV, 33(6)-171) ‘ножницы для рукоделия’,
Cimkür (IV, 33(7)-172) ‘щипчики; пинцет’,
dege-e (IV, 33(7)-172) ‘крюк’,
serege (IV, 33(4)-169) ‘вилы’,
kürée ‘лопата’,
kôrüge ‘пила’,
ooli ‘мотыга’,
caril ‘пешня’ (там же).

Названия кузнечных, столярных и плотницких инструментов за
нимают также значительное место в составе бытовой лексики. Заня
тия кузнечным и столярно-плотницким делом было традиционным 
для монгольских народов. В памятнике имеются статьи закона, в 
которых перечисляются многие наименования, относящиеся к ин
струментарию мастеров, занимающихся обработкой металла и де
рева:

dôsi (IV, 33(4)-169) ‘наковальня’,
aluq-a (IV, 33(8)-173) ‘молоток’,
süke (IV, 33(4)-169) ‘топор’,
ôrôlbi (там же) ‘клещи’,
qayurai (IV, 33(2)-168) ‘напильник’,
dayali (IV, 33(6)-171) ‘мешочек для гвоздей, гвоздильня’,
yal-un qayici (IV, 33(7)-172) ‘щипцы для угля’,
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соуокиг (там же) ‘резец’, 
дагауи! (IV, 33(2)-168) ‘рубанок’.

В тексте рассматриваемого памятника немало терминов, обо
значающих конское снаряжение Шпоу (IV, 33(4)-169), в число кото
рого входят:

emegel (IV, 33(4)-169 ‘седло’, 
дагауаг (IV, 33(7)-172) ‘узда’, 
поуШ ‘недоуздок’, 
сИЬиуиг (там же) ‘чембур’, 
с1(1иг (IV, 33(4)-169) ‘путы-тренога’, 
dдruge (там же) ‘стремена’,
иигу-а (IV, 33(8)-173) ‘урга, укрюк для ловли лошадей’, 
qudury-a (IV, 33(7)-172) ‘шлея’, 
olong ‘подпруга’,
/ан'уыг (там же) ‘кнут, плеть’,
№дит (IV, 33(7)-171) ‘потник’, 
nemnege (IV, 33(6)-171) ‘попона’.

Названием традиционного жилища монголов является войлоч
ная юрта ger (IV, 1-150), которая бывает разных размеров, что за
висит от количества стенных решеток дап-а: dдrben дап-а-Ш ger 
(IV, 24-163) ‘юрта из четырех решетчатых стен’.

В тексте памятнике сообщается о княжеских юртах noyad-un ger 
(IV, 31-167) и юртах-дворцах (ставках) для высокопоставленных 
лиц дrguge (VII, 34-207). Такие юрты-палаты уеке ger (XI, 7-242) 
воздвигались обычно для нойонов (князей) и ханов, а также для 
высших духовных особ. Нередко в статьях закона речь идет о мес
тах сооружения и расположения ставок:

уеке ger газади уагаг (XI, 7-242), бrguge Ьауиди уа±аг (VII, 34
207), монастырей -  кипу-е гаьади уагаг (XII, 9-244), юрт -  ger 
Ъауи1уади уагаг (XVI, 9-297).

Кроме названий обычных юрт и юрт-дворцов, в статьях уложе
ния употребляются названия буддийских культовых построек: 

кипу-е (XII, 9-244) крупный монастырь, 
keyid (XII, 13-252) ‘небольшой монастырь, скит.’,



Памятник монгольского права XVIII в. «Халха джирум» 75

dacang ‘монастырь с учебными факультетами’,
Бите (там же) ‘храм’.

Из названий летних сооружений встречается таущап (IV, 33 (5)- 
171) ‘майхан, шатер; палатка’. Группа юрт, расположенных кругом, 
образует дот (IV, 4-151) ‘хотон, стойбище’.

Очень многочисленны названия различных составных частей 
(деталей) юрты ger-un kereg-tu уауита (VII, 2-196):

ипг (IV, 33(8)-173) ‘уни, тонкие жерди, поддерживающие 
верхний круг юрты’,

Ъауап-а (IV, 33(8)-173) ‘багана, подпорка в центре юрты’, 
Юуопа (IV, 33(5)-171) ‘деревянный круг на крыше юрты’, 
Шигу-а ‘войлочные стены юрты’,
егике (XVI, 6-295) ‘кошма, прикрывающая верхнее отверстие 

юрты, дымник’, 
дазаЪсг (IV, 33(8)-173) ‘дверные косяки юрты’, 
дап-а (там же) ‘решетки, решетчатые стены юрты’, 
egude (IV, 33(5)-170) ‘дверь’, 
ger-un degeber (IV, 33(5)-171) ‘верх юрты, крыша’, 
zadyai ger (IV, 33(5)-171 ‘остов, каркас юрты’.

Названия подсобных строительных материалов представлены 
такими словами, как 1оуозиу-а (VII, 2-196) ‘кирпич’, сНауип (IV, 4
151; XII, 7-244) ‘камень’, modun (XII, 9,10-246) ‘дерево’, лй/о/ (IV, 
4-151) ‘известь’.

Для обозначения пищи, продуктов питания в тексте уложения 
употребляются три термина:

idege (IV, 33(8)-173) ‘еда, пища, съестные продукты’, 
кипези (II, 3-147) ‘продукты питания, провизия’,
Гег/уе/ (XIII, 21-257) ‘пища, питание; корм’.

Есть названия конкретных видов традиционной пищи и напит
ков монголов:

те/<7-а (IV, 26-164) ‘мясо’, 
уо1 ^ е/ тгд-а (IV, 33(6)-171) ‘филейное мясо’, 
допт-и gedes dotur (VIII, 17-216) ‘внутренности барана, 

потроха’,
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sira tosu (IV, 33(6)-176) ‘топленое масло’, 
cayan idege (IV, 33(8)-173) ‘молочная пища, 

молочные продукты’, 
qayurai idege (там же) ‘сухие продукты питания’, 
ayiray (IV, 33(6)-171) ‘кумыс’, 
koriingge-tii ayiray (там же) ‘кумыс с закваской’ , 
ariki (XIX, 2-314; XXII, 1-324) ‘вино, арки\ 
саг (IV, 33(8)-173) ‘чай’,
manta cai (XIX, 4-314) ‘чай мандза для монахов’, 
degezi (XX, 2-316) ‘первинка пищи и напитков, 

жертвенная часть пищи’, 
dabasu ‘соль’, quzir dabasu (IV, 33(8)-173) ‘худжир, 

солончаковая соль’.

Названия частей тела человека и животных

Соматизмов, или слов, обозначающих части тела человека и жи
вотных, в тексте памятника не так много: их насчитывается 28 еди
ниц.

Общим названием тела человека является слово bey-e (XIV, 4
264), которое имеет еще значения ‘туловище; корпус’. Сначала ука
жем слова, обозначающие части человеческого тела: 

yar (XIV, 3-264)‘рука’, 
quruyu (XIV, 2-264) ‘палец, пальцы’, 
nidury-a (XIV, 15-272) ‘кулак’, 
erkei (XIV, 3-264) ‘большой палец’, 
dolobur (там же) ‘указательный палец’, 
ebur (VIII, 11 -214) ‘грудь; пазуха’, 
olmei (I, 1-123) ‘стопа’, 
bogse (XIV, 26-279) ‘зад, нижняя часть тела; 

задняя часть чего-л.’.
В роли названий, являющихся общими для частей тела человека 

и животных, употребляются такие слова, как: 
атап (XIV, 15-272) ‘рот; пасть’, 
arasu (XIV, 17-275) ‘кожа, шкура’,
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toluyai (ХШ, 16-255) ‘голова’,
dotur (VLLI, 17-216) ‘внутренности, кишки; живот’,
gedüs dotur (там же) ‘внутренность, потроха’,
güege (IV, 33(6)- 171) ‘брюшина’,
yasu (XIV, 17-275) ‘кость, кости’,
köl (XIV, 3-264) ‘нога, ноги’,
nidun (XIV, 3-264) ‘глаз, глаза’,
üsün (XIV, 26-278) ‘волосы’,
ciken (IV, 33(1)-169) ‘ухо’,
sidün (XIV, 3-264) ‘зуб, зубы’.

Названиями, относящимися к частям тела животных, являются 
слова:

qa (XIV, 36-287) ‘передняя нога’,
уиу-а (там же) ‘задняя нога, задняя конечность’,
turuy-a (VIII, 17-216) ‘копыта’,
eher (там же) ‘рога’,
segül (IV, 33(4)-169) ‘хвост’,
mal-un üsün (XIV, 26-278) ‘волос, шерсть животных’, 
qonin-u ungyasu (IV,33(4)-170) ‘овечья шерсть, 

побывавшая под дождем и ветром’, 
temegen-ü ungyasu (XIV, 33(7)-172) ‘верблюжья шерсть, 

побывавшая под дождем и ветром’, 
sege (XVI, 5-294) ‘туша животного, зарезанного волками’, 
ulingqai (XVI, 5-294) ‘остатки животного, которого загрызли 

волки’,
siludusu (XVI, 5-294) ‘остатки, объедки животного’.

Названия природных стихий и 
атмосферных явлений, небесных тел, 

отрезков времени, мер длины и расстояния

Из названий природных стихий, встречающихся в тексте памят
ника, можно указать на:

yal (XIV, 27-280) ‘огонь’, 
usun (XVI, 8-296) ‘вода’,
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tiiyimer (XVI, 11-298) ‘пожар’.
К названиям атмосферных явлений, упоминаемых в памятнике, 

относятся:
boruy-a (XVI, 4-293) дождь,
siyuryai (там же) ‘буран, буря’,
kei (IV, 9-154) ‘воздух; ветер’,
tengger (XVI, 21-301) в значении ‘погода; гром’,
gerel (XVI, 21-305) ‘свет, луч’.

Употребляются следующие названия объектов небесной сферы: 
oytaryui (XVI, 21-301) ‘небосвод, небесная сфера; 
поднебесье, атмосфера’, 
tengger (там же) ‘небо, небеса’, 
sara(I, 1-125; VIII, 18-216; XVI, 21-306) ‘луна; месяц’.

Слова yazar (V, 1-188; VI, 192; 21-304) ‘земля, местность’, dele- 
kei (XVI, 21-305) ‘мир, земля; свет’, огип (ХШ, 23-258) ‘страна’ в 
тексте уложений функционируют как названия места обитания че
ловека. В этот ряд входят также слова, обозначающие элементы 
рельефа, почв, растительного покрова и ландшафта: 

keger (IV, 46-178) ‘степь’,
siroi (I, 1-125; XVI, 21-306) ‘земля, почва; пыль’, 
kir (XVI, 21-305) ‘грязь’, 

qayarai noyitun (digi) modu (XII, 9-244) ‘сухое и растущее 
(букв, ‘сырое’) дерево’, 

noyitun mocir (XII, 9-245) ‘сырая ветка, ветка растущего дерева’, 
tariyan-u уа yazar (IV, 6-152) ‘место посевов’, 
ebiir (I, 1-125) ‘южная сторона, южный склон горы’, 
umar zug (XVI, 21-306) ‘северная сторона’.
В памятнике употребляются следующие слова, обозначающие 

общее понятие ‘время’ cay (XIII, 15-254, 16-255), отрезки времени и 
сезоны:

zil (I, 1-125; IV, 1-150) ‘год (астрономического и животного 
цикла)’,

on (VI, 192; III, 148) ‘год (календарный)',
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sara (I, 1-125; VIII, 18-216; XVI, 21-306) ‘луна; месяц 
(во временном значении)', 

nasun (I, 1-123; XV, 12-291) ‘возраст’, 
qonuy(IV, 9-154, 10-155; XVI, 14-301)‘сутки’, 
edür (I, 1-125; V, 187; XI, 238) ‘день’, 
sôni (V, 187) ‘ночь’,
qabur(XI, 238, VII,195; XIII, 16-255) ‘весна’, 
zun (I, 1-125; VIII, 18-216) ‘лето’, 
namur (II, 146; III, 148; У ,188)‘осень’, 
e b ü l( \III, 18-216; XIII, 16-255) ‘зима’.
В качестве единиц измерения расстояния и мер длины фигури

руют такие слова и выражения, как: 
aida (IV, 1-188) ‘маховая сажень’, 
delim (XVII, 2-308) ‘аршин’,
qara cayan-i yazar (XIV, 10-246) ‘харацаган, расстояние, на 

котором различимо черное от белого’, 
qarbal on tuscu kürkü yazar (XIV, 9-244) ‘расстояние выстрела 

из лука’.

Антропонимическая лексика

Антропонимы, или личные имена, занимают важное и довольно 
большое место в лексиконе памятника: они составляют 52 единицы. 
По своей структуре почти все они являются сложносоставными, 
поскольку кроме собственного имени, которые сами могут быть 
«двойными», включают антропонимический компонент, являю
щийся либо титулом, либо термином, указывающим на социальное 
положение носителя имени. Антропонимия «Халха джирума» сви
детельствует о сильнейшем влиянии на нее буддизма и тибетского 
языка, который являлся в Халхе официальным языком религии и 
церковной службы.

Самую многочисленную группу образуют личные имена, пост
позитивный компонент которых представлен различными титула-
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1) Имена с титулом дауап ‘каган, главный хан, верховный 
правитель’:
tegrlig cinggis дауап (XVI, 306) ‘божественный’ Чингис хаган; 
уа<Игт дауап (там же) Вачирай 

(санс. ‘алмаз, алмазный скипетр’) хаган;
(иИуеШ дауап/дап (XVI, 306; 1,1-124; V, 188,195) Тушэту 

(монг. ‘опору имеющий’) хан;
2) Имена с синонимичным титулом дан ‘хан, правитель’: 

газауШ дап (V, 192) Дзасакту
(монг. ‘власть предержащий’) хан, 

сесеп/яесеп дап Цэцэн {монг. ‘мудрый’) хан, 
с1аЫ Бебеп дап (VII, 195) Далай Сэцэн 

(монг. ‘океан + мудрый’) хан, 
датЬи потип дап Ыата (XIX, 326) Хамбо 

(тиб. ‘епископ; настоятель крупного монастыря’) 
номун хан лама (лама — ‘царь учения').

3) Имена с титулом поуап ‘нойон, князь’:
\angdingdorzi поуап (I, 1-124) Ванчиндорджи

(тиб. ‘великий наставник + алмаз’) нойон; 
danzungdorti поуап (там же) Данзандорджи 

(тиб. ‘следующий учению + алмаз’) нойон;
И ^Ш огИ  поуап (I, 1-125) Джигмитдорджи 

(тиб. ‘не знающий страха + алмаз’) нойон; 
dorzivangдoy поуап Юут (I, 1-124) Дордживанчог 

(тиб. ‘алмаз + власть, богатство’) нойон тойн; 
рипсиу поуап (I, 1-125) Пунцук (тиб. ‘собрание всего’) нойон; 
затрИ поуап (там же) Сам пил 

(тиб. ‘мысли приумножающий’) нойон; 
сетЬеЫогИ поуап (I, 1-124) Цэмбэлдорджи 

(тиб. ‘возраст продлевающий + алмаз’) нойон; 
сегепрП поуап (там же) Цэрэнпил

(тиб. ‘долголетие увеличивающий’) нойон; 
соутреI поуап (там же) Чоймпэл 

(тиб. ‘учение приумножающий’) нойон;
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yombodorzi поуап-и keb-tü (там же) Гомбодорджи 
(тиб. ‘святыня + алмаз’) нойон кебту, 
т.е. равный по положению нойону.

4) Имена с титулом tayiti ‘тайджи, царевич; дворянин’ и 
zayisang ‘дзайсан, наследственный владетель отока, глава

рода’3:
babai üyizeng tayizi (I, 1-125) Бабай 

(монг. ‘батюшка, отец’) уйдзэн4 тайджи, 
bazar darqan tayizi (I, 1-124) Базар 

(санс. ‘алмаз’) дархан тайджи, 
cevangriniin tayizi (I, 1-125) Цэванринчин 

(тиб. ‘возраст имеющий + драгоценный’) тайджи, 
cabsung erke tayizi (там же) Чабсун 

(тиб. ‘святой, августейший’) эркэ тайджи, 
ui zayisang (I, 1-124) Уй дзайсанг (кит. ‘министр/).

5) Имена с титулами ein vang ‘князь первой степени’ и
güng ‘граф, князь четвертой степени’: 

dongdubdorzi ein vang (I, 1-124) Дондубдорджи 
(тиб. ‘созидающий алмаз’) чин Ван; 

erincingdorzi ein vang (V, 192) Эринчиндорджи 
(тиб. ‘драгоценный алмаз’) чин Ван; 

decingzab da ein vang (V, 192) Дэчинджаб 
(тиб. ‘великое благоденствие + спасение’) да чин Ван; 

erdeni güng (XXIII, 326; XXIV, 329) Эрдэни 
(санс. ‘драгоценный’) гун.

Выделяется большая группа личных имен с постпозитивным 
компонентом, указывающим на социальные отношения и положе
ние в обществе. Она подразделяется на ряд подгрупп:

3 кит. tsai-hsiang ‘министр’ [Rybatzki 2006: 681].
4 кит. yu-che'ng ‘вице-консул’[Rybatzki 2006: 722].
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1) Имена с лексическим компонентом, обозначающим 
административную должность какого-либо чиновного лица: 

doytu aqai tusalayCi (XI, 238) Цокту
(монг. ‘пламенный, величественный’) ахай туслакчи, 

raSiyan iaryudi (ХХ1,319) Рашиян 
(санс. ‘целебный источник; целебная, живая вода’) 
дзаргучи, ‘судья’; 

ceren iiyizeng erke ttisimel (I, 1-125) Цэрэн уйдзэн 
(кит. ‘вице-консул’) эркэ тушимэл; 

giingecerin tiiiimel (там же) Гунгацэрин 
(тиб. ‘всеобщая радость + долголетие’) тушимел, 

gevang dayicin daruy-a (там же) Гэван 
тиб. ‘добродетель’) дайчин даруга.

2) Имена с лексическим компонентом, обозначающим духовный
сан и должность религиозного служителя: 

manzusiri qutuytu (XIX, 313) Манджушири 
(санс. ‘сладкоголосый’) хутукта; 

daranatu guru (V, 195) Дараната 
(санс. спаситель) гуру; 

zimbe donir (I, 1-124) Джимбэ 
(тиб. сострадание, милосердие) донир; 

baldang iiyizeng donir (там же) Балдан 
(тиб. ‘преисполненный величия’) уйдзэн донир, 

mergen corzi (XIX, 313) Мэргэн (монг. мудрый) цорджи, 
sirab erke nirba (I, 1-124) Шираб 

(тиб. ‘талантливый, даровитый’) эркэ нирба, 
dorzicevang erke bandi (там же) Дорджицэван 

(тиб. алмаз + возраст) эрхэ банди, 
erdeni biligtu sangzodba (XXI, 319; XXII, 324) 

шанзотба Эрдэни билигту.
3) Имена с лексическим компонентом, обозначающим воинское 

звание или должность:
sizi tusalayci zangzun (V, 192) Шицзы (кит.) 

туслакчи жанжин;
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8ап%ШаЪ теу1геп-й ianggi (I, 1-125) Санджиджаб 
(тиб. ‘бог + спасение’) мэйрэн занги, 

gevang с1ауШп с1агиу-а (там же) Гэван 
(тиб. ‘добродетель’) дайчин даруга; 

сегеп с1ау1ст (XXIII, 326) Цэрэн 
(тиб. ‘долголетие, долгая жизнь’) дайчин,

Ц§Ье егс1ет с1ау1ст (I, 1-125) Джигбе 
(тиб. ‘бесстрашный’) эрдэни дайчин.

4) Имена с лексическим компонентом, обозначающим социаль
ные (родственные) отношения:

Ьоптп йЫеуНи tabunang (I, 1-125) Бонишири 
(санс. добродетель, великолепие) улдзейту табунан;

Ьис1а$1г1 с(ци1а tabunang (там же) Будашири 
(санс. ‘мудрость + величавость’) чихула табунан.

5) Имена с постпозитивным компонентом-приложением: 
уопдоу пегеШ китип (XXIII, 326) человек по имени Гончок

(тиб. ‘высший, верховный’); 
с1атдо1 пегеШ китип (там же) человек по имени Дамчой 

(тиб. ‘высокое учение’); 
cevang пегеШ китип (XXIV, 329) человек по имени Цеван 

(тиб. ‘возраст имеющий’).
6) Имя с постпозитивным использованием лексемы аШаг ‘слава, 

известность’ в тексте уложений является единичным:
яатрИ аШаг (XXIV, 328) Сампил 

(тиб. ‘намерения, желания приумножающий’) алдар.

Все личные имена в рассматриваемом памятнике являются муж
скими и в подавляющем большинстве тибетско-санскритского про
исхождения. К собственно монгольским принадлежат лишь семь 
онимов:

1) непроизводные: сесеп /  зедеп ‘мудрый’, т е^еп  ‘мудрый, про
зорливый; меткий’, Ьауаг ‘радость’, ЪаЪа1 ‘батюшка, отец’;

2) производные: гаяауШ ‘властью обладающий’, ШШуеШ ‘опору 
имеющий’ и соуШ ‘блестящий, пламенный; великолепный; трен.
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‘жизнерадостный, с огоньком’.
Антропонимия «Халха джирума» наглядно демонстрирует про

цесс тесного культурного и лингвистического контактирования 
монголов с народами соседних стран Тибета и Китая.

Топонимическая и этнонимическая лексика

В тексте памятника содержится разнообразный ономастический 
материал, характеризующий географический ландшафт и природ
ные условия, в которых проживали халха-монголы XVIII века.

Засвидетельствованная в «Халха джируме» топонимия в зави
симости от характера объекта членится на несколько групп. Самую 
многочисленную из них образуют названия конкретной местности, 
относящейся к разным частям территории Халхи. В структурном 
отношении они делятся на:

1) однокомпонентные названия: 
ас1ауасау ‘Адгацак’,
2огуо1 ‘Дзоргол’, 
стоуст ‘Онгон’,
UgÛ  ‘Угуй’, 
итШе ‘Унджулэ’, 
дап ‘Хари’ (XII, 8-243), 
kйgene ‘Кугэнэ’, 
kйseger ‘Кусэгэр’,
Го&и/и ‘Тукум’, 
tulunggu ‘Тулунгу’, 
ыЬаЫи (XII, 8-242) ‘Шибарту’, 
со/дог (XII, 10-246) ‘Цолхор’,
5/гау/уо/ (IV, 33(7)-173) ‘Ширайгол’.

2) двухкомпонентные названия:
Ьауап и1ауап Баян-улан,
5н/инл и1ауап Сумун-улан, 
genen юЫ Гэнэн-тоби,
доуаг НауаШ (XII, 8-243) Хоер Шагату,
тдпкке ziryalang-tu (XIII, 16-254) Мунке Джиргаланту.
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В соответствующих статьях памятника упоминается целый ряд 
оронимических названий, содержащих в своем составе географиче
ские термины:

ayula ‘гора’, 
даба ‘перевал’, 
toluyai ‘холм’,
kira ‘гребень горы, возвышенности’, 
qosiyu ‘мыс, выступ’, 
ebür ‘южный склон горы’; 
qan ayula (XII, 8-242) ‘гора Хан-ула’, 
пат dabay-a (XII, 10-246) перевал Нам даба, 
sang-un dabay-a (там же) ‘перевал Сангун Даба’, 
соуса toluyai (XIII, 16-255) ‘холм Цокца-толгой’, 
cindayatai-yin kira ‘гребень горы Чиндагатай-хира’, 
sibayutai-yin kira (XII, 10-246) ‘гребень горы Шибагутай-хира’, 
ongyon-u berke qosiyu (XII, 8-243) мыс Онгон бэркэ хошу, 
bürin qan-i ebür (I, 1-125) ‘южный склон Бурин-хан горы’. 

Название широко известной мифической горы sumer/sümber 
(XVI, 21-305) ‘Сумэру’ выступает без географического термина 
ayula ‘гора’.

В тексте памятника встречаются названия водных объектов с 
гидрографическими терминами yool/yol ‘река’, bulung ‘залив, губа’, 
пауиг ‘озеро’:

iben-e-yin yool (I, 125) река Ибэн-гол, 
toyoola-yin yool (V, 188;VII, 195) река Тола-гол, 
tamir yool (II, 146) река Тамир-гол, 
cayan bulung (VII, 195) залив Цаган-булунг, 
ulayan пауиг (XII, 8-243) озеро Улан-нур.
Названия некоторых рек употребляются без сопровождения 

гидрографического термина. Это: 
orqon (V, 188) Орхон, 
selengge (XII, 10-246) Селенга и 
narin orqon (там же) Нарин Орхон.
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В памятнике приводятся названия стран, с которыми население 
Халхи (qalq-a V, 188) и Монголии (mongyol-un oron XVI, 21-305) 
находилось в постоянных политических, торгово-экономических и 
культурных контактах:

yadayadu mongyol-un törü (XXI, 319) ‘Внешняя Монголия’,
kitad (oron) (XIII, 14-252) ‘Китай’,
tübed (oron) (XIII, 14-252; 16- 254) ‘Тибет’,
oros (XVI, 10-298) ‘Россия’.
Из ойконимических названий неоднократно упоминается только 

küriye, уеке küriye, kiiriyen-ü yazar (VI, 192; XVIII, 311; XXI, 1-319) 
Курень, Урга (старое название Улан-Батора).

В статьях законов зафи юированы отдельные этнонимы, в част
ности названия таких племен и народов, как:

borzigin (I, 1-123) борджигин (монгольский род чингизидов), 
qotoyoyid (XI, 23 8) хотогойты (монгольское племя), 

mongyol ulus (XVI, 21-305; XXI,  2-320; XXIV, 328) 
монгольский народ, монголы; 

mongyolcuud (XXI, 4-322) монголы; 
tangyud (IV, 33(7)-173) тангуты, тангут, 
kitad (XIII, 14-252) китайцы, китаец, 
tübed тибетцы, тибетец (там же),
barayuntan (XIII, 15-253; 16-254) выходцы, выходец из Тибета.

Фразеология

Для современного монгольского языкознания весьма актуальной 
является фразеологическая проблематика, которая требует продол
жения начатых исследований и лексикографических разработок 
[Luvsandzsav 1969, Будаев 1970, Цыденжапов 1971, Пюрбеев 1972, 
Дашдаваа 1973]. Поэтому необходимо приступить к активному из
учению основных источников фразеологии монгольских языков, 
прежде всего письменных памятников, произведений художествен
ной литературы и фольклора.

Серьезная подготовительная работа по накоплению и каталоги
зации фактического материала создает предпосылки для проведе
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ния диахронических, синхронно-сопоставительных и сравнительно
типологических исследований фразеологии монгольских языков по 
таким важным аспектам, как: лексический состав, грамматическая 
структура, семантика и стилистическая образность, приемы варьи
рования и преобразования, способы введения фразеологизмов в 
текст, роль фразеологии в создании языковой картины мира [см., 
напр.: Чулуунхишиг 2000, Шагдарова 2003, Пюрбеев, Голубева 
2006, Бадмацыренова 2006, 2007, Тагарова 2008, 2010].

В монгольской фразеологии еще не получила научного освеще
ния проблема зависимости употребления фразеологических единиц 
от специфики жанра и стиля произведения. В связи с этим особое 
значение приобретает изучение монгольских повествовательно
прозаических текстов историко-литературного, историко-этногра
фического и юридического характера.

В этом отношении определенный интерес вызывает фразеология 
памятников монгольского феодального права, в частности «Халха 
джирум», представляющий собой образец официально-деловой ре
чи.

Общая характеристика языковых особенностей данного памят
ника была дана в свое время Л.Д. Шагдаровым, который справедли
во отметил ориентированность стиля памятника на устные тради
ции монголов, на разговорную стихию [Шагдаров 1977: 244-246].

Относясь к жанру юридических документов, он отличается ла
коничностью изложения, достигающегося во многом за счет терми
нологически точного словоупотребления, стереотипности фраз, не 
допускающих двусмысленности, и стандартности синтаксических 
конструкций. В значительной мере этому способствуют устоявшие
ся книжные и разговорные обороты речи, закрепившиеся в канце
лярско-деловом стиле старописьменного монгольского языка.

В рассматриваемом законодательном сборнике, отражающем 
насущные для своего времени государственно-правовые нормы, 
социально-политические отношения в монгольском феодально
классовом обществе, содержится немало оригинальных фразеоло
гизмов, относящихся к разным сферам жизни и быта монголов.
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Однако в силу юридического характера памятника большая 
часть образных устойчивых словосочетаний, выступая в качестве 
номинативных средств, относится к судебным и следственным де
лам, к системе различных мер наказания, например (ссылки на кон
текст употребления даются ниже):

ariyun-dayan yarqu ‘оправдаться в суде’, 
qarayiqu baruyiqu-yi abqu отобрать движимое и недвижимое 

имущество’,
alban-dayan yarqu ‘выделиться в самостоятельное податное 

хозяйство’, 
kesig bariqu ‘отбывать барщину’, 
silu ögekü ‘выделить довольствие’ и т.д.
В тексте памятника встречается большое количество стилисти

чески нейтральных устойчивых словосочетаний, специфических 
для стиля законодательных юридических актов: 

toda bariqu ‘поймать с поличным’, 
oru bosququ ‘возмещать что-л’., 
mal buruyulaqu ‘скрывать скот’, 
kereg yaryaqu ‘учинить скандал’, 
dayudazi yaryaqu ‘разоблачать кого-л’., 
siqaya-bar arilyaqu ‘заставить покаяться’, 
tamaya daruqu ‘удостоверять, ставить печать-тамгу’ и др.
На фоне книжных фразеологизмов выделяются народно-разго

ворные, просторечные выражения:
yar kürekü ‘поднять руки на кого-л., посягать на что-л’., 
yar-tu oroqu ‘быть пойманным’, 
ama-bar dayariqu ‘оскорблять словесно’, 
beye-ben medekü ‘поступать по своей воле’, 
уеке üge-ber güzirlekü ‘поносить непристойными словами, 

позорить’.
Для характеристики действий и поступков духовных и светских 

особ, а также при обращении к ним используются выражения вы
сокого стиля:

àilege medekü ‘осведомляться о здоровье’,
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ogede bolqu ‘шествовать, ехать’, 
deger-e orgekii ‘преподносить наверх’, 
abai-yi gegekti ‘оставить, покинуть супругу-княжну’ и т.п. 
Большую группу составляют фразеологизмы, являющиеся на

именованиями специальных ритуалов и обрядов, совершаемых в 
определенных ситуациях:

yurim kilgekii ‘совершать требу’,
manta dinaqu ‘варить чай-мандзу для совершения обряда 

покаяния’,
munaba bariulaqu ‘заставить принести очистительную присягу’, 
toliige orkiqu ‘гадать, бросать жребий’.
Степень семантической мотивированности фразеологизмов не

одинакова. В некоторых случаях общий смысл выражения не может 
быть объяснен полностью значениями составных частей. 

tasiyur-iyan barizi yarqu ‘остаться без надела, ни с чем’
(доел, ‘уйти, держа свою плетку’), 

toluyai-ban medekii ‘действовать самостоятельно 
(доел, ‘голову свою знать’), 

siike ideku ‘получить топор в качестве вознаграждения’
(доел, ‘топор кушать’).

Лингвостилистический анализ памятника невозможен без учета 
богатого фразеологического материала, свидетельствующего о его 
культурно-речевой специфике и национальной самобытности. Яв
ляясь существенным элементом стиля, фразеологизмы оживляют и 
обогащают язык памятника, придавая ему яркость и выразитель
ность. Основная масса фразеологических сочетаний, встречающих
ся в тексте «Халха джирум», хорошо известна носителям современ
ного монгольского языка. Лишь некоторая их часть в силу устаре
лости и отсутствия прежних реалий нуждается в пояснениях и ком
ментариях. Выявление и систематизация фразеологии памятника 
является одной из задач описания особенностей его языка.

Ниже с учетом опорных слов фразеологизмов приведены кон
кретные примеры их употребления в тексте «Халха джирум»:
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ата ‘рот, уста; пасть’; перен. ‘язык, слово, речь’ 
ama-bar (amabar) dayariqu (I, 23-144; 24, 25-145) оскорблять 

словами, наносить словесное оскорбление; gegen-u eldi-du ama-bar 
dayaribasu... ‘Если кто-либо оскорбит словами посланца гэгэна’...

ama-bar dongyudaqu (XIV, 15-271); noyad kerigiil bolzu ama-bar 
dongyucaldubasu... ‘если нойоны во время ссоры нанесут друг другу 
словесные оскорбления’...

ата yarqu (XIV, 14-269) noyan-dur ата yaruysan aldanggi-ber 
toryu. ‘Взыскать штраф алданги как за словесное оскорбление нойо
на’.

ата qatayiqu (XIV, 13-269) хулить, наговаривать; ziinkken bolu- 
yad qan-du ата qaiayibasu... ‘Если кто-либо осмелится нанести сло
весное оскорбление ханше джункэн и хану’...

amin, ami ‘жизнь, душа; дух’ 
qaluyun amin-i talbiqu (VII, 25-205) отпустить живым; qaracu 

kiimiin omiigerbesii qaluyun amin-i talbiy-a. ‘Если заступится (за него) 
простолюдин, то отпустить его’.

qalayun ami songyuqu (VII, 7-198) выдать головой; bisi qulayaici- 
yin qalayun ami songyuzi barizi dg. ‘Надлежит выдать головой любого 
из воров’.

kiimiin-i amin-dur ktirekii (XIV, 10-267) угрожать жизни; ken kti- 
miin kiimiin-i amin-dur ktirekii yeke iige-ber qoblazu qudal-iyar qayan- 
dur ayilatyabasu ‘Если кто-либо сделает ложный донос хану, возведя 
позорящее обвинение, которое угрожает жизни человека’...

Ъеу-е ‘тело, организм; сам’ 
qara bey-e (qalayun ami) (I, 1-126; VII, 24-204) сам, самого, са

мих; keyid-tu qan kiimiin yar kiirebesii qara bey-e-i-ni kogezi orkiy-a, 
qamuy ulus-i-inu abuy-a. ‘Если человек ханского достоинства дерз
нет напасть на монастырь, то его самого изгнать, а всех его поддан
ных отнять’.

LJlay-a siigusti tasulbasu qamuy yayum-a-i-inu com talazu sang-du 
bariy-a, qara bey-e qalayun ami-inu noyan-dayan bayiqu. ‘За отказ (гэ- 
гэну) в подаче подводы и довольствия все имущество (виновных)
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конфисковать в пользу казны, а самих оставить в распоряжении их 
нойона’.

Qara bey-e kümün (VII, 24-204; VIII, 34-225) одинокий человек; 
qara bey-e kümün-i bosqui-dur-iyan kiimün-i alabasu... ‘Если одино
кий человек при побеге убьет кого-либо’...

beyeben medekü (VIII, 3-210) распоряжаться собой, поступать по 
своей воле; abai inz-ben abun qosiyun-dayan beyeben medekü. ‘Жена 
нойона, получив свое приданое, может сама распоряжаться собой в 
своем хошуне’.

toluyai ‘голова’
toluyai-ban medekü (XIII, 6-250) действовать самостоятельно, по 

своей воле, на свой страх и риск:
ezen ba ecige-ece bosuy ügei toyin bolqula toluyai-ban buu mede- 

tügei. ‘Без согласия своего владетеля и родителей монах тойн не во
лен распоряжаться собой’.

уаг ‘рука’
yar kürekü (I, 23-144 (2 раза); 24-145; VII, 24-204) ‘поднять руки 

на кого-л., дерзнуть напасть на что-л.’:
gegen-ü elci-dü irtü üzügür-tü-ber âilayu modun-iyar yar kürebesü 

(I, 23-144)... ‘Если кто-либо поднимет руку на посланца гэгэна и 
ранит его режущим или колющим оружием, палкой или камнем’...

keyid-tu qan kümün yar kürebesü... (I, 24-145) ‘Если человек хан
ского достоинства дерзнет напасть на монастырь’. ..

yar-tu oruqu (IV, 35-174) ‘попасться в чьи-л. руки, быть пойман
ным’ (о воре):

yar-tu oruysan qulayaici-yi buu ala. ‘Пойманного вора не убивать’.

toy-a ‘котел’
nige toy-a-tai bolqu (IV, 1-150) питаться с кем-л. из общего котла: 
ene bey-e kümün noyan-iyar-iyan nige toy-a-tai bolqula... ‘Если 

этот одинокий человек пользуется со своим нойоном общим кот
лом’...
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alban ‘подать, дань; повинность’ 
alban-da(yan) yarqu (VIII, 22-218) выделиться в самостоятельную 

податную хозяйственную единицу:
keüked-inu alban-dayan yartuyai. ‘Дети ее должны выделиться в 

самостоятельное хозяйство (податную единицу)’.

ariyun ‘чистый, невинный, безгрешный’ 
ariyun-dayan yarqu (IV, 28-166; 24-259) быть признанным неви

новным:
tere qulyaiôi ariyun-dayan у areu todurbasu... ‘Если тот вор будет 

признан невиновным’...

ögede ‘вверх, наверх; выше’ 
ögede bolqu (I, 1-126) ехать (о высоких особах): 
qutuytu qamiya ögede bolbasu... ulaya sigiisü kemziye ügei. ‘Куда 

бы ни ехал хутухта, предоставлять ему подводы и довольствие без 
ограничения’.

deger-e ‘наверх, высоко’ 
deger-e örgekü (XIV, 1-261) ‘преподносить’: 
alaydayci-yin mal ет-е ür-e-yi deger-e örgüy-e. ‘Скот, жену и де

тей убитого поднести гэгэну'.
deger-e zoriqu (VIII, 27-221) ‘направляться к гэгэну, чтобы ук

рыться у него’:
deger-e zorizi iregsen bosqul-i ken kümün üïebesü buu sayadki. ‘Кто 

увидит беглого, направляющегося к гэгэну, препятствий ему не чи
нить’.

deger-e qoryaydaqu (IV, 59-186) ‘найти укрытие у самого гэгэна’: 
kiimün-i ете iikin-i kümün abuyad deger-e qoryaydubasu... ‘Если 

кто, взяв чужую жену или дочь, укроется у гэгэна’...

kesig ‘счастье; доля, удел’ 
kesig bariqu (IV, 1-150, 240) ‘отрабатывать барщину’:
ton уауита ügei kümün bolqula eng kümün-i yurban zil kesig ba
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r iyu lu y -a . ‘Простолюдина, у которого ничего нет, заставить отраба
тывать барщину в течение трех лет’.

qulyaiài-yi nige zil güiôetel keiig bariyuluy-a. ‘Вора заставить от
рабатывать барщину в течение одного года’.

kitad ‘китаец; раб’ 
kitad-un kitad-tu bariéi ôgkü (IV, 17-159; VIII, 9-213; XIV, 2-263) 

отдать в вечное рабство:
qulyaici mal-un eten-i alaqula, bey-e-inu qosiyun-u dotur-a kitad-un 

kitad-tu barizi ôgtügei. ‘Если вор убьет хозяина скота, то самого вора 
отдать в рабы раба в хошуне’.

qaracu kiimiin qatun-dur orubasu, qamuy bey-e-inu talayad qalayun 
ami-i com qatun-u noyan-dur albatu-yin dotur-a kitad-un kitad-tu barizu 
oggiiy-e. ‘Если простолюдин сойдется с княгиней, то его самого от
дать нойону княгини в рабы раба’.

ken kümün kümiin-i ôslezü ba Soylazu alabasu..., zasay-anu zayu 
tasiyurdayad qosiyun-u dotur-a kitad-un kitad-tu barizu ôggüy-e. ‘Если 
кто-либо из мести или озорства убьет человека, то наказать (винов
ного) так: дать сто ударов плетью и сделать его рабом раба в хошу
не’.

küëin ‘сила, мощь’ 
kücin-i kiirgen oroqu (VIII, 21-218) ‘войти, как зять, в дом тестя и 

тещи, чтобы работать на них:
mal ôggiil ügei kücin-i kürgen orozi eme abuyad ôbere-yen urbazu 

ocibasu... ‘Если кто-либо женится и, войдя в семью как зять, не при
ведет с собой скота’...

munaba ‘колотушка’, süke ‘топор’ 
munaba bariqu (IV, 28-166) присягать, держа колотушку (один из 

видов присяги):
yeru sayid qan kümün-i albatu-yin-i tula munaban bariqu ügei bui. 

‘Вообще сайт не должен вынуждать к присяге человека ханского 
достоинства из-за его подданного’.
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siike atqayulaqu (IV, 22-161) ‘заставить держать топор’: 
qulyaidi-yin dotor-a-aca nige ni bi ariyun bile gekii bolqula tegun-i 

siike atqayulutuyai. ‘Если кто из воров заявит, что он не виновен, то 
заставить его держать топор’.

siike atqaqu (XIII, 24-259) ‘держать топор’ (один из видов прися
ги):

toyin kiimiin-i qara kiimiin kOgeii orkiqula yeke iige-ber giizirleti 
toyin siike atquyad ariyun-dayan yarqula ..'Если кто из мирян прого
нит монаха или грубо оклевещет его, а монах оправдает себя путем 
присяги с топором, то’...

tasiyur ‘плеть, плетка’ 
tasiyur-iyan barizu yarqu (VIII, 22-219) ‘уйти без надела, с одной 

плеткой в руке:
поуоп-и tarliy iigei abasu tasiyur-iyan baritu yartuyai. ‘Если (она 

вышла замуж) без разрешения нойона, то пусть уходит без надела (с 
плеткой в руке)’.

tasiyur-iyan barizu qariqu (VIII, 4-210) tabunang abai-yi gegebesii 
tasiyur-iyan barizu yarqu. ‘Если табунан покинет жену, то должен 
уйти с одной плеткой в руке’.

toliige ‘гадание; жребий’ 
toliige orkiqu (IV, 53-181) ‘гадать, бросать жребий’: 
yeru zaryu sigugsen sayid-un sanay-a ese neyilbesu burqan-u emiin-e 

toliige orkizi teiiger bolqu bii. ‘Если производящие суд сайты разой
дутся во мнениях, то следует погадать (бросить жребий) перед бур- 
ханом и решить согласно ему’.

iige ‘слово’
yeke iige-ber giizirlekii (XIII, 24-259) ‘грубо оскорблять кого-л.’: 
toyin kiimiin-i qara kumiin yeke iige-ber guzirlezi kogezi orkiqula... 

‘Если кто из мирян грубо оскорбит и прогонит монаха-тойна’...
yeke iige-ber qoblaqu (XIV, 10-267) делать крупный поклеп на 

кого-л., ложно оклеветать:
ken kumiin kiimun-i yeke iige-ber qoblaii qudal-iyar qayan-dur
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ауИГуаЬази... ‘Если кто-либо сделает крупный ложный донос хану, 
возведя на человека позорящее обвинение’...

Ьау-а (дсикеп) uge-ber qoЫaqu (XIV, 10-268) ‘делать мелкий по
клеп; ябедничать’:

qayan-dur Ьау-а йgе-Ьег qoЫaysan-u qayas аШ ап^-Ьег Югуау-а. 
‘За мелкий поклеп, сделанный хану, надлежит взыскать половину 
алданги’.

цага ‘черный; мирской, светский, недуховный’ 
qara Ьо^и  (IX, 3-229) ‘стать мирянином, светским, перейти на 

положение недуховного лица’:
qu^waray кйтйп-1 оШу яитип^иг-ти бgci qara ЬоШ уаЪиШуа1. 

‘Человека монашеского звания передать в его оток или сомон и пе
ревести на положение мирянина’.

qara сауап-1 уагаг (IV, 6-152; XII, 10-247) особая условная еди
ница измерения расстояния, на котором можно различить черный 
цвет от белого:

1аг1уап-и уагаг-аса yadaysi qoyar qara сауап-и уагаг qonqu. ‘За
претная линия от места посевов должна быть на расстоянии двух 
харацаганов’;

поуНап modun-i кипуеп-/' zaq-a-aca qoyar qara сауап-1 уагаг-аса 
1пау&1 modun-\ Ъии оу!а1. ‘От окраины монастыря на расстоянии двух 
харацаганов растущего дерева не рубить’.

Ы и  ‘бульон; довольствие; кормовые’
5/7и 6gukй (VIII, 35-225) ‘выделять довольствие в виде кормовых 

для пропитания’:
bosqul кйтйп кйтйп-1 sirqadqabasu bosqul-un та1-аба sirqayduyci- 

dur edgetele 5/7и дg. ‘Если беглый человек ранил кого-либо, то ране
ному выделять довольствие до его выздоровления из скота беглого’.

ъ'щауап ‘очистительная присяга’ 
siqayan-du огщи (IV, 28-165) ‘проходить шихан, присягать, да

вать присягу’:
siqayan-du oruyad qoy^na аг1уип gezi qulayaici-anu Ьигаг ЬоШ
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^ и гЬ а я и ...’Если выяснится, что признанный невиновным вор впо
следствии окажется виновным, то’...

л/'^ауаи-аса Ьисади (IV, 28-165) ‘отрекаться от присяги’: 
цоуИи Бау1(1 ъщауап-аса ЪисаЪази 1еге заугс1-1 с1дгЬеп топ (аЬип 

$1с1и1еп икег-гуег ЮгуиН аЬ. ‘Если второй сайт отречется от присяги, 
то прежде присягавшего сайта оштрафовать четырьмя конями и пя
тью коровами трех лет’.

допИаН апкИаН 1геки ‘приезжать в гости с битым бараном и ви
ном’:

паут китйп допИаИ апШаИ ггеки-с1ип-1 дggugsen уауит от \igei 
Ьи (VIII, 24-219) ‘За подарки, данные найджи, приехавшему в гости 
с битой бараниной и вином, не следует требовать отдаривания’.
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ЧАСТЬ И.
Г р а м м а т и к а

Грамматическая часть включает морфологический и синтакси
ческий очерки языка изучаемого памятника. В них исследуются 
знаменательные и служебные части речи, выявляется специфика 
форм словоизменения имени и глагола, своеобразие и основные 
черты синтаксиса юридического текста.

Морфология
Текст «Халха джирум» свидетельствует о богатстве и разнооб

разии словоизменительных и словообразовательных средств старо
письменного монгольского языка, которые в своих основных чертах 
являются общими для всех монгольских языков. В плане морфоло
гии частей речи в языке изучаемого памятника наблюдаются те же 
семантико-грамматические классы знаменательных и служебных 
слов, что и в современных монгольских языках. В системе частей 
речи центральное место занимают имя и глагол. Их грамматические 
категории выражаются набором собственных формальных показа
телей.

Имя существительное

Падежные формы и значения

Характерными словоизменительными категориями имени суще
ствительного являются падеж, число и притяжание. Этими катего
риями могут обладать и другие части речи, например, субстантиви
рованные прилагательные и причастия.

Система склонения в «Халха джируме» насчитывает 9 падежей: 
именительный, родительный, винительный, дательно-местный, ме
стный, исходный, орудный, совместный и соединительный. Падеж
ные формы выражают субъектно-объектные и различные обстоя
тельственные и определительные отношения имени с другими ело-
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вами.
Именительный падеж. Форма именительного падежа не имеет 

специального показателя и поэтому, за исключением слов с так на
зываемым конечным неустойчивым -п, совпадает с основой, син
таксически выступающей как бы вместо различных неоформленных 
падежей [Санжеев 1964:61]. В предложении имя в форме имени
тельного падежа выполняет функцию подлежащего:

Gegen-ü elci qamiyasi yabubasu arban ulay-a qoyar sigüsü-tei 
(1709, 3-128). ‘Куда бы ни ехал посланец гэгэна, он имеет [право] на 
десять подвод и два [барана] в качестве довольствия’.

Имя в форме именительного падежа выступает также в присвя- 
зочной части сказуемого, например:

Ede bayan-u mal-un nasun-i сот kizalan bii (VII, 17-2002) ‘Воз
раст всего этого скота, предназначенного для штрафа ба, -  четырех
летки’. Имена в позиции подлежащего часто сопровождаются час
тицами ти и апи, которые являются формами родительного падежа 
от ныне омертвелых основ личных местоимений 3-го л. ед. и мн. 
числа, а также показателем bolbasu, представляющим форму услов
ного деепричастия от основы глагола bol- ‘стать, быть’:

Küniisün-i noyan-inu dayaqu bii (IV, 1-150). ‘Нойон обязан дать 
кормовые’. Qulayayici-yin yala-anu qayas bii (IV, 16-158). ‘Для вора 
штраф яла -  в половинном размере’.

Quvaray bolbasu namancilazu sanvar-iyan selbetügei (IX, 4-240). 
‘Человек монашеского звания пусть покается и снимет с себя обет’.

Формы косвенных падежей образуются от основы (полной или 
усеченной) с помощью суффиксов, которые обычно пишутся от
дельно от имени, причем в разных фонетических вариантах, что оп
ределяется характером конечного звука основы и сингармонизмом 
гласных:

modu-bar (I, 25-145) и modun-iyar (I, 25-145) ‘палкой’ , 
nige kümün-ü qubi (IV, 19-160) ‘доля одного человека’ и kümün-i 

mal (XXIV, 329) ‘чужой скот’.
Нередко один и тот же падежный суффикс встречается в раз

дельном и в слитном написании с именем. Ср., например: ama-bar
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(I, 23-144) и amabar (I, 25-145) ‘ртом, устами; устно’.
Отсутствие у формы именительного падежа специального пока

зателя и многообразие синтаксических функций, выполняемых ос
новой, вызывают разногласия в трактовке последней [Яхонтова 
1996:44]. По мнению Ц Б. Цыдендамбаева, употребление основы 
имени в различных синтаксических функциях предшествовало вы
делению такой грамматикализованной категории, как падеж, и что 
до тех пор, пока не появилась система падежных форм, основа име
ни могла приобретать разные значения и функции [Цыдендамбаев 
1979:40-41].

Винительный падеж. В тексте «Халха джирум» форма данного 
падежа образуется преимущественно посредством суффиксов -i и 
-yi. Первый из них присоединяется к основам, оканчивающимся на 
согласный, например:

м/и taniqu ulus-i bou abci qonoytun (XXII, 4-322) ‘Не разрешается 
брать на ночевку незнакомых лиц’.

Ariki uyuycin-i ken kümün darubasu nige mori-ber bayalay-a (XXII, 
3-325) ‘Если кто будет укрывать пьяниц, то оштрафовать одним ко
нем’.

Egün-i sakil-i ebdezü qara bolyay-a (XXIII, 327) ‘Снять с него по
священие и обратить в мирянина’.

Arba küregsen mal abcu yabaqu bosqul-i baribasu... (VII, 28-221) 
‘Если поймают беглого, угоняющего до десяти голов скота’...

Показатель -yi присоединяется к основам, оканчивающимся на 
гласный:

Tamayatu temege mori-yi bou ôg (III, 148) ‘Не давать тавреных 
верблюдов и коней’.

Tan-i-yi yasalayaqui-dur kürümüi (XXI, 3-321) ‘Доведут вас до от
чаяния’.

Винительный падеж, выполняя функцию прямого объекта, часто 
совпадает с основой. В таком случае принято считать его неоформ
ленным [Бобровников 1849: 241-244; Санжеев 1953:181-188; Орлов
ская 1961: 21-24]. Каких-либо строгих закономерностей в употреб
лении оформленного и неоформленного винительного падежа не
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наблюдается. Некоторые исследователи связывают наличие или от
сутствие падежного показателя с выражением либо ослабленной 
или подчеркнуто усиленной объектности [Бертагаев 1968: 48], либо 
с выражением определенности/неопределенности объекта [Цэдэн- 
дамба 1974: 39; Трофимова 2001: 280].

В тексте «Халха джирум» встречается немало примеров, когда 
имя существительное в функции прямого дополнения употребляет
ся без показателя винительного падежа:

ulaya sigiisii ogkii (II, 3-147) ‘Предоставлять подводы и довольст
вие’; cilayun negiiresti soqoi qulayai kibesti (IV, 4-151) ‘Если кто со
вершит кражу каменного угля и извести’...

Иногда наблюдаются случаи, когда имя существительное в 
функции прямого объекта сохраняет конечный -л, причем даже при 
переходных глаголах:

aduyusun imlegsen ba cimkegsen (IV, 33-169) ‘[Того, кто] пометил 
ухо и кастрировал лошадь’... Ср.: aduyusu qanazu idegsen (Там же) 
‘[Того, кто] использовал в пищу кровь лошади, добытую путем 
вскрытия [у нее] жил’...

Такое явление имеет место в монгольских и бурятских истори
ческих сочинениях. В связи с этим М.Н. Орловская и Ц.Б. Цыден- 
дамбаев приводят следующие примеры:

Tomocin nigen morin (вм. mori) iinuba ‘Тэмучин сел на коня’. 
Morin inu yeke modun (вм. modu) qaraizu yarba ‘Конь его перепрыг
нул через большое дерево’ [Орловская 1984: 25].

dayin (вм. dayi) kiku-yi zakiruysan ‘приказал начать (букв, ‘де
лать’) войну’, ridi qubilyan (вм. qubilya) uzegnlezu ‘показывая вол
шебные чудеса’, dayun (вм. dayu) yaryaqu ‘издавать звуки’ [Цыден- 
дамбаев 1972: 340)].

Винительный падеж может также обозначать субъект действия в 
деепричастном обороте: Kiimitn-i sirqatqaysan qulyaici-yi quduy-aca 
yarmayca nige yar-i-imi quyuluy-a (IX, 7-232). ‘Вору, который нанес 
рану человеку, немедленно по выходе из ямы переломать одну ру
ку’.
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Родительный падеж. Текст «Халха джирум» демонстрирует 
самые разнообразные показатели родительного падежа: -yin, 
~un/-ün, -u/-ü, -nu/-nü, -nai/-nei, которые, как правило, пишутся от
дельно.

Суффикс -yin наращивается к основам с конечным гласным: 
kegere-yin bayan (XV, 6-289) ‘степной богач’ 
zisa-yin sang (IV, 3-151) ‘монастырская казна’ 
qudalduyci-yin ariki (XX, 2-316) ‘вино торговца’, 
elci-yin idesi (I, 131 Удовольствие, содержание посланца’. 

Иногда при основе с конечным гласным вместо показателя -yin 
появляется -пи: zida-nu isi (XVII, 308) ‘древко копья’.

Суффиксы -I, -un/-ün, -u/-ii, -пи присоединяются в своем боль
шинстве к основам на конечный согласный:

üyile-i qayici (IV, 33(6)-171) ‘ножницы для рукоделия’, 
mal-un ezen (IV, 12-156) ‘хозяин, владелец скота’, 
otoy-un daruy-a (I, 129) ‘даруга отока’, 
sang-unуауита (I, 3-128) ‘имущество казны’, 
yekes-ün kenege (I, 140) ‘болезнь высокопоставленных’; 
sayalin-u iiniy-e (IV, 2-151) ‘дойная корова’, 
ulayan-u temege (IV, 2-151) ‘упряжной верблюд’, 
kümün-ü qubi (IV, 19-160) ‘доля человека’.

Довольно часто имена с конечным -п принимают в родительном 
падеже показатель -/ наряду с -uJ-ü , например:

bayan-i и bayan-u mori (XXII, 4-325) ‘лошадь, предназначенная 
для уплаты штрафа’,

gegen-i и gegen-ü sang (IV, 1-149, 8-153) ‘казна гэгэна’ 
kümün-i mal ‘чужой скот’ и kümün-ü dergede (XXIV, 329) ‘возле 

человека’.
Показатель родительного падежа -i может присоединяться и к 

основам имён, оканчивающимся на гласный, например: üyile-i qayici 
(IV, 33(6)-171) ‘ножницы для рукоделия’.

Имена с конечным -п могут принимать в родительном падеже, 
наряду с - / и -и/-й, показатель -nai/-nei, например:
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qabciyur-i ulay-a bariysan mori-ban qayurci kiimün-nei (bm. kümiin- 
i) bile gezi ese ôgkiile nige yisii abqu (VII, 31-206) ‘Если беглец не от
даст своего коня под подводу, ложно заявив, что конь-де чужой, то 
следует взять с него [штраф] в один девяток’. Ср. также: qosiyn-u 
mal и qosiyn-nai mal ‘хошунный скот’

Родительным падежом оформляется субъект причастного обо
рота в составе полипредикативной конструкции:

noqai-yin yalzayuraysan-i ezen-inu ese medegsen-i iinen bolqula 
(XIV, 31-283) ‘Если окажется правдой то, что хозяин не знал о бе
шенстве собаки’...

Как видно из приведенных примеров, имя в форме родительного 
падежа выступает в функции определения и выражает широкий 
круг значений, прежде всего: принадлежности, назначения и цели, 
часть целого и др.

Дательно-местный падеж. В языке «Халха джирум» показате
ли дательно-местного падежа достаточно многообразны и фонети
чески вариативны. Это: -dur/-diir, -tur/-tür, -du/-dü,-tu и -da/-de, 
-ta/-te. Показатели -dur/-dür, -du/-dii, -da/-de следуют за основой с 
конечными гласными и согласными -п, -ng,-m, -/, a -tur/-tür, -tu, 
-ta/-te присоединяются к основам с любым конечным согласным. 
Дательно-местный падеж передает различные значения, в частности 
такие, как:

1) адресат, или лицо, в пользу которого совершается действие:
Qulayai kigsen kümün-i mal-un ezen-ii noyan-dur tusiyazu talbiy-a

(I, 156). ‘Человека, совершившего кражу, передать нойону, хозяину 
скота’.

Ulus-i-inu aq-a degüü-nar-tur-inu abcu ôggiiy-e (IX, 2-228) ‘Под
данных [тайджи ] раздать его ближайшим родственникам’.

2) место действия:
Kiiriyen-ü yazar-a ciyulyan neyileküi-dür toytayaysan-anu (VI, 

192) ‘Постановили на объединенном съезде в Хурэ’.
Orqon toluya-yin ayulzar-tur kelelcegsen yeke cayaza (V, 187) 

‘Великое уложение, составленное у слияния рек Орхона и Толы’.
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Nüken-dü utaysan ariyatan (IV, 172) ‘Задушенный дымом в норе 
хищный зверь’.

Quduy-tur aysan qulayayici (IX, 8-234) ‘Сидящий в колодце
вор’;

3) время действия:
Ede edür-tür уауита bon ala (XIII, 11-247) ‘В эти дни ничего 

(никакой скот) не резать’.
Zun-u dumdadu sarayin arban-du (VI, 192) ‘Десятого числа лет

него среднего месяца’;
4) направление действия:

eme-i zon-du qariqu (VII, 6-197) ‘жену [вора] отправить в ее 
род’, unultai kereg-tür elci-ben iiraqu (I, 147) ‘отправлять своего по
сланца по делам, требующим подвод’, môrgôl-dii yabuqu-dayan 
(I, 147) ‘при поездке на поклонение [святым]’, küriyen-dü mori-yan 
oruyulbasu (I, 150) ‘если кто наведет свой след в монастырь’;

5) цель и назначение действия:
tatarin-du (вм. tatari-du) ôgügsen mal (I, 139) ‘скот, отданный в 

качестве налога татары’’\ yaryaqun-du nigen-i yaryay-a (I, 139) ‘на 
издержки выделить одну (голову скота)’, zaryun-du kürgel iigei (XII,
9-244) ‘не доводя до сведения суда’.

Следует отметить, что в тексте «Халха джирум» форма датель
но-местного падежа на -du/-dü встречается чаще, чем форма на 
dur/-dür. Нередко одни и те же слова употребляются с разными по
казателями. Ср., например: ôberürt kereg-tü (II, 146) ‘по своим де
лам’ и unultai kereg-tür (II, 147) ‘по делам, требующим подвод’, 
noyan-dur и noyan-du (IV, 12-156) ‘нойону’, kümün-dür и kümün-dü 
(XXI, 3-321, 4-322) ‘человеку’.

По мнению некоторых ученых [Грабарь 1985: 22; Орловская 
1984:37], -du является усеченным вариантом суффикса -dur. 
Г.Д. Санжеев полагал, что не только аффиксы -dul-tu, dal-ta, но и 
аффиксы -dal-ta являются усеченными вариантами одного и того же 
архаичного аффикса -dur [Санжеев 1953: 167]. Однако, как показы
вают специальные исследования, «такого рода утверждения не вы
держивают проверки правилами сравнительно-исторической фоне-
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тики монгольских языков» [Грунтов 2002: 44]. Они изначально име
ли самостоятельный статус и различались по своим функциям и со
ответственно характером выражаемых значений.

Дательно-местный падеж с показателями -da/-de и -ta/-te обычно 
выступает в безлично-притяжательной форме: yabuqui-dayan (II, 
147) ‘при поездке, отправлении’, zam-dayan (I, 140) ‘в дороге, пути’, 
beyen-degen (I, 134) ‘себе’, süriig-tegen (I, 134) ‘в своем стаде’, ger
tegen (I, 137)‘у себя в доме’.

Употребление дательно-местного падежа с показателями -da/
de и -ta/-te связано с влиянием разговорной речи и наиболее соот
ветствует живому произношению (Цыдендамбаев 1972: 347).

Местный падеж. В тексте «Халха джирум» встречается доволь
но часто и образуется посредством присоединения показателей -а/-е 
к основе имени, оканчивающейся на согласные -п, -г, - у. Как и да
тельно-местный падеж он передает главным образом обстоятельст
венные значения:

1) место действия:
Qimaray ali qosiyun-a saynysan bôgesü mon ter-e qosiyun-u 

cayaza-bar bolqu (XIII, 11-251) ‘Монах подчиняется закону того хо- 
шуна, в котором он проживает’.

Qulayayici-yi qadamayca darui quduy uquysan yazar-a kiirgezi 
qadaylayuluy-a (IX, 11-235) ‘Вора заковать и тотчас же посадить в 
выкопанную яму’;

a)’imay-un dotur-a sayuysan arad irgen (XXI, 5-323) ‘люди, жи
вущие внутри аймака’ ;

aylay-a zegügsen tomoy-un sayali (XIV, 33-284) ‘ловушка и са
мострел, поставленные в безлюдном месте’;

2) лицо, в пользу которого совершается действие, или лицо, к 
которому обращаются:

boydas-un gegen-e ayilatqayci zalazi iregsen blam-a emci-nar 
(XIII, 15-253) ‘ламы и врачи, приглашенные к богдо-гэгэну’;

3) время совершения действия:
sara biiri-yin nayiman sin-e (XII, 11-247) ‘восьмого числа каж

дого месяца’; zun-u dumdadu sarayin arban qoyar-a (XX, 2-317) ‘вто
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рого числа среднего летнего месяца’; segül sarayin sineyin yurban-a 
(И, 148) ‘третьего числа последнего месяца’, qaburun segül sar-a-yin 
doluyan-a (XVIII, 311) ‘седьмого числа последнего весеннего меся
ца’.

Орудный падеж. Показатели данного падежа -bar/-ber употреб
ляются при основах с конечным гласным, а -  -iyar/-iyer -  при осно
вах с конечным согласным, например: toy-a-bar ‘числом, по числу’, 
üge-ber ‘словом’; zarliy-iyar ‘по указу, повелению’; sürüg-iyer ‘ста
дом, по стаду’.

Слова в орудном падеже выражают в тексте памятника следу
ющие основные значения:

1) орудие действия: mal-un ezen-i cilayu modu-bar cokiii (IV, 17
158) ‘побить хозяина скота камнями и палкой’;

2) предмет как объект действия: zalayu temege mori-ber bayalaèu 
(ГУ, 13-157) ‘взять штраф молодым верблюдом и конем’;

3) способ и образ действия:
yeke üge-ber qoblazu qudal-iyar qayan-dur ayilatyabasu (XIV, 10

267) ‘Если [простолюдин] нанесет словесное оскорбление и сделает 
ложный донос хану... ’ ;

toyin kümün ôberün dura-bar-iyan busud-tu odqu bôgesü (XIII, 7
250) ‘Если монах тойн пожелает уйти к другим... ’

elci kümün zam-dayan kümün-i soy-iyar zodaqula kôl-tü (I, 14-140) 
‘Если посланец побьет из озорства кого-либо в пути, то [штраф] в 
один кул’;

4) лицо или предмет, вместе с которым осуществляется дейст
вие:

yamsiy-tai mal-iyar kümün-i dergedü irezü (XXIV, 328) ‘Если ка
кой-либо человек, имея зараженный скот, прикочует к другому че
ловеку...’;

kerber toyin kümün yarcu odqu bôgesü, ôber-iyen oluysan yayuma- 
bar-iyan ocituyai (XIII, 13-252) ‘Монах тойн при уходе может за
брать с собой все лично заработанное’;
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5) причину или источник действия:
keregiil-iyer zanggiy-a tasulbasu (XIV, 24-277) ‘если из-за ссоры 

будут порваны шнурки благословения’,
ede bükiin-ü küâün-iyer sazin tôrii batu môngke-de atuyai (XVI, 

21-304) ‘Да будут прочны навеки вера и держава благодаря всем 
им’;

6) средство передвижения:
elci ulay-a-bar-iyan qaziyu ayilcilaqu metii yabiiqula, ulay-a-ni ese 

ükükiile songyodoy qoni abqu (I, 10-137) ‘Если посланец на своей 
подводе будет разъезжать по сторонам с целью погостить и его конь 
[в это время] не падет, то взять [с посланца] отборного барана’;

7) субъект или реальный исполнитель действия при побудитель
ном залоге:

noyad qaraôu kümün-iyer qulayai kilgebesii ôber-iyen qulayai kigsen 
yosuyar bui (IV, 52-181) ‘Если нойоны заставят простолюдина со
вершить кражу, то поступить с ними так, как если бы они сами со
вершили кражу’.

Исходный падеж. Данный падеж образуется при помощи суф
фиксов -аса/-есе и -да/ -се. Показатель -acaJ-ece в тексте памятника 
пишется отдельно от основы:

quduy-aca yaryaysan qoyina (V, 1-189) ‘после того, как выпустят 
из ямы’;

ziq-a kürekii-ece degegsi tory-a (IV, 33-168) ‘шелковая материя 
более отреза на платье’;

tere darqad-aca kizalang mori abqu ‘У тех дарханов взять коня- 
четырёхлетку’.

По сравнению с формой на -аса/-есе форма на -са/ -се использу
ется в рассматриваемом тексте довольно редко, всего в нескольких 
случаях, причем пишется как раздельно с основой, так и слитно: 

basa elèi-ée aduyu kôgekiile (1709, 4-130) ‘Если кто угонит лоша
дей посланца...’;

toyin kümün tegünce yartal (XIII, 13-252) ‘Пока монах moim не 
уйдет из него [т.е. монастыря]’.

Egünce nige mori nige üniy-e nige sidülen-i yaryaquu yaryay-a. ‘Из
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них выделить на судебные издержки одного коня, одну дойную ко
рову и одну [корову]-трёхлетку\

К форме на -аса/-есе часто присоединяется показатель безлич
ного притяжания -Ъап/-Ъеп:

elci kümün tataysan mal-aca-ban qulayai kibesü yeke keb-iyer bolqu 
(1, 11-138) ‘Если посланец совершит кражу из собранного им скота, 
то быть по Великому уложению’,

ulay-a ügei noyad-un elci tusalaysan noyad-eceben unuqu bii (I, 17
141) ‘Посланец нойонов, не имеющих право на подводы, пользуется 
подводами тех нойонов, которые дадут их в качестве услуги’.

Как замечает М.Н. Орловская, форма на -са/ -се уже в древности 
вытеснялась формами на -аса/-есе. Так, по ее наблюдениям, в «Со
кровенном сказании» она встречается только шесть раз [Орловская 
1999: 47].

Исходный падеж выражает следующие значения:
1) лицо или предмет как исходный пункт действия:

malun ezen ôberün noyan-aca-ban elci abul ügei sanay-a-bar 
odzu yalaban abubasu (IV, 58-185) ‘Если хозяин скота отправится с 
посланцем от своего нойона’

yadan-aôa elâi irekü-dü mür-ece-ni zayilazi negüzi mal-iyan buru- 
yulaqula (I, 20-141) ‘Если кто, узнав о приближении посланца, отко
чует в сторону от пути следования и отгонит свой скот... ’

2) лицо, от которого что-либо берут, получают в пользу другого, 
или других лиц:

kerber ügeyitei noyan boluyad, mal-inu zayu ese güyiceküle al- 
batu-aca-i zayun mal güyicegezü bariy-a (I, 1-126) ‘Взыскать недос
тающий до ста голов скот с его подданных’.

kôbegün-ce-i tabin mal güyicegezü bariy-a (1709, 2-127) ‘Взы
скать с его сына пятьдесят недостающих [голов] скота’;

3) лицо, у которого что-либо спрашивают или просят разреше
ния:

nom-un yosuyar ezen ba ecige eke-eciben asayuzu toyin bolqu 
(XIII, 1-249) ‘Стать монахом тойном, испросив разрешения, соглас
но учению, у своего владетеля эджена и своих родителей’;
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4) целое, от которого берется часть:
tabunang-ud tayizi-nar ekilen, eng qaracus ene idesin-ece idelcekü 

bui (VII, 22-203). ‘Табунаны, тайджи и простолюдины должны по
лучать довольствие от этих кормовых’;

5) срок, время, в течение которого должно совершиться дейст
вие:

bolzuyan-aca qozimdabasu yurban qoni ab (IV, 56-183). ‘[Если 
сайт] опоздает к назначенному сроку, то взять [с него] трех бара
нов’;

6) причину или источник действия:
cegerlekü qaldaburi ebcitü kümün ebcin-iyen niyubasu, tegünce 

qaldazü kümün ükiibesü (XIV, 29-282) ‘Если человек, страдающий 
заразной болезнью, скроет свою болезнь и заразит другого, отчего 
последует смерть’...

Совместный падеж. Показателями совместного падежа явля
ются -tai/-tei и - tu/-tü:

mal-tai ‘со скотом’, ariki-tai ‘с водкой’, ezen-tei ‘с хозяином’, zed- 
teVс медью’, körüngge-tii ‘с закваской’, emegel-tü ‘ с седлом’.

Иногда вместо показателя -tai/-tei при одной и той же основе 
употребляется - tu/-tü, например:

olan temege-tei и temege-tü (XVII, 5-309) ‘с большим количест
вом верблюдов’, emegel-tei и emegel-tü mori (I, 4-130) ‘конь с сед
лом’.

Следует отметить, что в тексте «Халха джирум» встречаются 
примеры слитного написания падежных показателей. Ср.: ulaya-tu и 
ulayatu zasay-ud (И, 3-147) ‘дзасаки, имеющие право на подводы’, 
tamay-a-tu elci (II, 1-146) ‘посланец с печатью’ и tamayatu temege 
(III, 148) ‘верблюд с тавром, тавреный’, ömci-tei и ömcitei (IV, 149) 
‘с собственностью, имеющий собственность’.

Слова в форме совместного падежа обозначают:
1) лицо или предмет, которым обладает субъект действия:

qulayai kigsen quvaray kümün qara sabi ger-iin boyol-tai bögesü 
tere sabi-yi-inü otoy sumun-du-ni yaryay-a (IX, 2-229) ‘Если совер
шивший кражу человек монашеского звания имеет данников из чи-
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ела мирян и домашних рабов, то данников вернуть их отокам и со- 
монам’.

tere ете qoyitu ere-tei mal-iyan adali qubiyazu abuyad... (VIII,
22-218) ‘Та жена должна поделить скот поровну со вторым ее му
жем’;

2) лицо, вместе с которым осуществляется действие: 
ezen-tei-ni yabuzi eblezi aldayulbasu (IV, 48-180) ‘Если кто от

бил [у вора скот] совместно с хозяином’...
ken kümün-tei elci kiimün zokicazi abqu yayuma-ban ese abuyad 

(I, 11-138) ‘Если посланец по уговору с кем-либо не взыщет [то, что 
следует]’;

3) объект обладания, являющийся неотчуждаемой принадлеж
ностью субъекта (лица или не-лица):

ulayatu zasay-ud (III, 3-147) ‘дзасаки, имеющие право на под
воды’,

nilqa unay-a-tai geü ‘сужеребая кобыла’, 
quryatai qoni (IV, 26-144) ‘овца с ягненком’, 
sabtai ariki ‘вино в сосуде’,
güzege-tei sira tosu (IV, 33-171)‘топленое масло в брюшине’.

Соединительный падеж. Исследователи уже отмечали, что по
казатель данного падежа -luya/ -lüge наличествует в древнем и клас
сическом монгольском, а также в ордосском, ойратском и калмыц
ком языках, но его нет в халхаском и бурятском языках [Санжеев 
1953: 174, Цыдендамбаев 1972: 352, Орловская 1999: 51].

В рассматриваемом памятнике соединительный падеж употреб
ляется довольно часто и служит для передачи значения совместно
сти, которое усиливается благодаря семантике глаголов, называю
щих взаимные действия:

qosiyun-luy-a kelelcegsen cayaza-bar toryuyad (XIII, 6-242) ‘под
вергнуть штрафу согласно уложению, обсужденному совместно с 
хошуном’,

quvaray-un eme-lüge yabuldaysan-u cayaza (XXIII, 338) ‘уложе
ние, касающееся обвинения монаха в уводе чужой жены’,
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ken kiimiin negzigci kümün-lüge qamtu yabuzi negèiged qulayayici-yi 
olbasu (IV, 43-177) ‘Если кто вместе с обыскивающим при обыске 
обнаружит вора’...

Во многих случаях показатель соединительного падежа прини
мает причастие на -ysan/-gsen, которым управляет послелог adali, 
обозначающий подобие, одинаковость, равенство:

ulay-a sigiisii tasiduysan-luy-a adali (I, 6-131) ‘подобно наруше
нию поставки довольствия и подвод’,

gegen-i sang sürüg-eôe qulayai kigsen-liig-e adali (IV, 8-153) ‘при
равнивается к краже из казны гэгэна’, yar-iyar cokiysan-luy-a adali 
(XIV, 18-274) ‘равносильно нанесению ударов руками’.

В тексте памятника встретился один случай оформления соеди
нительного падежа показателем -le, характерным, видимо, для раз
говорного языка:

mon barilduly-a-tai sayuy-a gegsen-le mon bôgesü büri sayutuyai 
(ХШ, 13-252) ‘Если [монах тойн] пожелает жить по уставу мона
стыря, то пусть остается в нем’. Как известно, показатель соедини
тельного падежа -1а/-1е встречается в старокалмыцких текстах [Бем- 
беев 2004:12] и в современном калмыцком языке.

Формы двойных падежей используются в тексте «Халха джи- 
рум» довольно редко, что объясняется, на наш взгляд, стремлением 
к однозначному пониманию слова и желанием избежать неясности 
при толковании законов. Нами зафиксировано лишь несколько при
меров употребления совместного падежа с родительным, орудным, 
дательным и исходным:

tamayan-i kemziy-e olan temege-tü-yin tabu-aca nige nige, mori-i 
arban-aca nige (XVII, 5-309) ‘Нормы, установленные для клейме
ния: у многоверблюдных по одному из пяти’,

tere yala-yi сот abcu buruyu-tu-yin noyan-du ôg ‘Штраф этот ото
брать и передать нойону виновного’,

kümün-i irtü iizügür-tü-ber zanciysan-u aldanggi-bar toryay-a (XIV,
10-267) ‘Если человеку нанесли удар холодным оружием, то винов
ный подвергается взысканию алданги (штрафа скотом) ’,

ôglige-yin ezen-ii buruyu bôgesü yabiy-a-tu-ber-iyen dura medetügei.
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‘Если же будет признан виновным милостынедатель, то да будет на 
то воля [ламы] и его приближенных’;

ken kümün süyitü ükin-i süi ügei gezi noyad-tu qudal kelezü abubasu 
qayacayulzi izayurun siii-tü-dür öggüy-e (VIII, 14-215). ‘Если кто возь
мёт себе [в жены] ранее помолвленную девицу, ложно заявив нойо
ну, что она не помолвлена, то следует, разлучив [их], вернуть [де
вицу] жениху’,

yerü aq-a nasutu morin-i doroysin-i oruyulzu urulduqu iigei, degüü 
nasutu-yi degegsi aq-a nasutu-du oruyulzi urulduqu-du gem ügei (XV, 
12-291). ‘Нельзя преуменьшать лета коней старшего возраста и пус
кать их вместе с лошадьми младшего возраста, но разрешается пус
кать младших лошадей вместе со старшими’;

arikin-i yerü ziran nasatu-aca doroysi zasay-ud-aöa degegsi yekes-ün 
kesig, keüked-ün qurim gegün-i üres eden-ece bisin-du ariki bou ayuqu 
(XVII, 3-309) ‘Запрещается пить вино всем моложе шестидесяти 
лет, за исключением тех случаев, когда жалуют знатные особы вы
ше дзасаков, или происходит свадебное пиршество, или отмечают 
праздник первого кобыльего молока.’

Формы множественного числа

Известно, что значение множества, или множественности, вы
ражается в монгольских языках посредством специальных показа
телей. Однако их наличие не является строго обязательным. Так, 
если перед именем стоит количественное определение, то показа
тель множественного числа при определяемом отсутствует.

В языке изучаемого памятника имеются следующие показатели 
множественного числа: -d, -nar/-ner, -ud/-üd, -tan/-ten, -s, -nuyud/-nü- 
güd, -cud/- cüd. Показатели -nar/-ner, -ud/-üd и -nuyud/-nügüd обычно 
пишутся отдельно от слова, а все остальные -  слитно.

Наиболее частотным в тексте «Халха джирум» является показа
тель -d, с помощью которого образуется множественное число в 
основном от имен, обозначающих людей и божеств. Основа таких 
имен оканчивается на согласный -п, иногда на -г, -I: 

darqan ‘дархан’-  darqad ‘дарханы’,
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qatun ‘княгиня’ -  qatud ‘княгини’, 
поуап ‘нойон’ -  noyad ‘нойоны’, 
ezen ‘хозяин, владелец’ -e zed  ‘хозяева, владельцы’, 
zoöin ‘гость’ -zo c id  ‘гости’, 
toyin ‘монах тойн’ -  toyid ‘монахи тойны\ 
elcin ‘гонец, посланец’ -  elcid ‘гонцы, посланцы’, 
köbegün ‘отрок’ -  albatu köbegü-d ‘податные отроки’, 
tegrin ‘небожитель’ -  tegrid ‘небожители’, 
sakigcin ‘страж’ -  Sazin-i sakigcid ‘монастырские стражи’, 
nökör ‘товарищ, друг, приятель’ -  yal-un nököd ‘товарищи 

по огневищу’, 
tüsimel ‘чиновник’ -tüsim ed  ‘чиновники’.
Второе место по частоте встречаемости в тексте занимает пока

затель множественного числа -паг/-пег, который употребляется со 
словами, оканчивающимся на гласный и обозначающими людей, 
состоящих в родственных отношениях, или объединенных в опре
деленную социальную группу:

aq-a degü-ner ‘старший и младший братья’, 
emci-ner ‘врачи’, 
ziruqayici-nar ‘астрологи’, 
abai-nar ‘княжны’, 
daru-ya-nar ‘старшины, даруги’; 
tayizi-nar ‘царевичи, тайджи,ш, 
qulayayici-nar ‘воры’ , 
blamanar “ламы’,
sabinar ‘монастырские крепостные, шабинары\
Последние два слова свидетельствуют о том, что показатель 

-паг/-пег мог писаться слитно с именем. Однако в памятнике имеет 
место употребление суффикса множественного числа -паг/-пег, ко
торый прибавляется к словам, оканчивающимся на гласный и обо
значающим не лица, а предметы например:

ali тауи üyile-yi-ner-e-yi durdaqu-yin tedüi cü tun ügei boluyad 
sedkil amuzu (1-123) ‘Да не будет даже слышно о дурных делах и 
пусть успокоятся сердца.’
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Показатель множественного числа -паг/-пег, находясь при по
следнем из однородных членов, выраженных именами собственны
ми, объединяет их в качестве группового суффикса и выполняет 
обобщающую функцию [Бертагаев 1964:221]:

tegri-yin tetgügsen-ii arban nigediiger on zun-u dumdadu sarayin 
arban-du zasaytu qan secen qan da ein vang decignzab ein vang erin- 
cigndorii nar küriyen-ii yazar-a ciyulyan neyileküi-dür toytaysan-anu 
(VI, 332-333).‘Одиннадцатого года правления Цяньлуна (1747), лет
него среднего месяца, десятого числа Дзасагту-хан, Сэцэн-хан, да 
чин ван Дэчинджаб и чин ван Эринчиндорджи, созвав съезд в Урге, 
постановили’.

Весьма употребительным является показатель -tan/-ten, образу
ющий имена со значением собирательности, совокупности лиц ка
кой-либо социальной категории:

darqan ‘дархан, привилегированное лицо’ -darqatan  ‘привиле
гированные’,

ziyuqu ‘жалованная грамота’ -ziyuqutan ‘обладатели жалован
ной грамоты’, 

erke ‘власть’ -  erketen ‘власть имущие’,
kergem ‘звание, должность’ — kergemten ‘должностные лица’, 
yamba ‘чин’ —yambatan ‘чиновные лица’, 
qutuy ‘святость’ -  qutuytan ‘принадлежащие к высшему 

духовному сану’, 
baya ‘штраф ба’ -  bayatan ‘люди, подвергшиеся штрафу ба \ 
Ьагауип ‘западный’ -  barayuntan ‘выходцы из Тибета, 

пришельцы с западной стороны’, 
medel ‘зависимость, подвластность’ -  medelten sabinar ‘подве

домственные, находящиеся в чьем-либо ведении шабинары’. 
Суффикс -tan, присоединяясь к некоторым именам, обозначает 

класс каких-либо существ (животных и хищных зверей), например: 
amitan ‘живые существа’, ariyatan ‘хищники, звери’.

В «Халха джируме» -tan употребляется в конце перечисли
тельного ряда в функции сочетания ‘и другие, прочие’:

tegri-yin tetkiigsen-ü arban nigediiger on zun-u dumdadu sarayin ar-
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ban-dur, zasaytu qan, secen qan, da cing vang dezingzab, cing vang 
erincingdorzi, tusalayci zangzun sise tusalayci zangzun giyüng vang, 
tusalayci zangzun beyile, tusalayci zangzun gung tan ekilen, kiiriyen-ii 
yazar-a ciyulyan neyilekiii-dü toytayaysan-anu (VI, 192). ‘Одиннадцато
го года правления Цяньлуна летнего среднего месяца, десятого чис
ла на объединённом съезде в Урге при участии Дзасакту-хана, Сэ- 
цэн-хана, председателя сейма -  да цинь вана Дэчинджаба, цинь вана 
Эринчиндорджи, помощника цзянь цзюня Шицзы, помощника 
цзянь цзюня цзюнь вана, помощника цзянь цзюня бэйлэ, помощни
ка цзянь цзюня гуна и прочих постановили’.

Данная функция у показателя -tan отмечается М.Н. Орловской в 
«Алтан тобчи» (XVII в.), что свидетельствует о его преемственно
сти в языке памятника более поздней поры [Орловская 1984: 59] 

Довольно продуктивен показатель множественного числа -ud/ 
-üd, употребляющийся с именами, обозначающими людей, реже -  
неодушевленные предметы и абстрактные понятия. Суффикс -ud/ 
-üd присоединяется к словам с конечным согласным:

zasay ‘правитель, дзасак1 -zasay-ud  ‘правители, дзасаки\ 
vang ‘ван, князь’ -  vang-ud ‘князья, ваны’, 
quvaray ‘послушник, монах’ -  quvaray-ud ‘послушники, 

монахи’,
geleng ‘гелюнг’ - geleng-üd ‘гелюнги’, 
kereg ‘дело’ -  kereg-üd ‘дела’.
Показатель -5 малопродуктивен и присоединяется к словам с ко

нечным гласным:
уеке ‘большой; крупный’ -yekes  ‘высокопоставленные’, 

yekes-ün kenege ‘болезнь высокопоставленных’, 
iiyile ‘деяние’ -  iiyiles ‘деяния’, sayin üyiles ‘добрые деяния’, 
qaracu ‘простолюдин’ —qaraâus ‘простолюдины’.
Показатели -cud/-éüd и -nuyud/-nügiid зафиксированы в тексте 

памятника только один раз: mongyolcud (XXI, 4-322) ‘монголы’, 
emci iuraqayuôi metü-nügiid (XIII, 23-258) ‘лекари, астрологи и им 
подобные [люди]’:

ôber-e oron-aca iregsen toyin busu bôged buyan-u yabydal-tu sang-



Памятник монгольского права XVIII в. «Халха джирум» 115

gispa, emci, ziruqayici metü-migüd-ber... ‘Прибывающие из других 
стран не-монахи, подвизающиеся в добрых деяниях, такие, как за
клинатели (сангасва), лекари, астрологи и другие, подобные им’...

На единичный случай употребления суффикса -nuyud/-nügiid в 
монгольском памятнике «Алтан тобчи» (XVII в.) указывает М.Н. 
Орловская, которая приводит в качестве примера слово ôtegüs-nu- 
yud ‘старейшины’ [Орловская 1984: 57]. Суффиксы -nuynd/-nügüd 
получили широкое распространение в памятниках ойратской пись
менности [Яхонтова 1996: 42-43; Бадмаев 2001: 15-16].

Очень часто в одном предложении употребляются слова с раз
ными суффиксами множественного числа, например: ken kümün 
blamnar yambutan sayid daruyad eden-i mori-yi ôber-ün kereg-tü sanay- 
a-bar unubasu (XVI, 303) ‘Если кто возьмёт самовольно коня для 
езды по своим делам у лам, чиновных лиц, сайтов и дарханов... ’

В тексте «Халха джирум» отсутствуют двойные показатели мно
жественного числа.

Прилагательное

Имена прилагательные обозначают различные признаки оду
шевленных или неодушевленных предметов, характеризуя их либо 
со стороны присущих им качеств и свойств (цвет, размер, форма и 
др.), либо указывая на их отношение к другим предметам. Различа
ются две группы имен прилагательных: качественные и относи
тельные, которые обладают своими лексико-грамматическими осо
бенностями.

Качественные прилагательные бывают непроизводными, т.е. чи
сто корневыми, например: batu ‘крепкий, прочный’, sine ‘новый’, 
уеке ‘большой’, baya ‘малый’, qalayun ‘горячий’, qola ‘далёкий’, to- 
da ‘ясный’, ilegüü ‘лишний’, Ъауап ‘богатый’, enkge ‘мирный’, сесеп 
‘мудрый’.

Производные качественные прилагательные образуются посред
ством присоединения к корню некоторых суффиксов, например: 
adaliqan ‘одинаковый’, mayuqai ‘безобразный; скверный’, zadyai
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‘открытый’; перен. ‘заброшенный’, sayiqan‘ красивый, прекрасный’.
Качественные прилагательные могут принимать препозитивные 

усилительные частицы и слова, например: yerü тауи ayasi ‘очень 
плохой характер’, уеке kücütei ‘очень мощный, сильный’ ulam sayin 
erike ‘еще более лучшие чётки’.

Относительные прилагательные образуются от именных основ 
путём прибавления таких суффиксов, как: -tu/-tü, -tai/-tei, -du/-dü, 
-daki, -ki, -ci:

qubitu ‘личный, собственный’,
buruyutu ‘виновный; виновник’
biligtü ‘талантливый, даровитый’,
durtai ‘любящий; любой’,
yamsiytai ‘больной (о скоте),’
ôinegetei ‘зажиточный, состоятельный’,
dumdadu ‘средний (по качеству)’,
degedü ‘высший, верховный’,
kizayardaki ‘окраинный’,
oyiraki ‘находящийся вблизи; близлежащий’,
degereki ‘верхний’,
elenkei ‘изношенный’,
qoici ‘будущее’.

От глагольных основ относительные прилагательные образуют
ся с помощью суффиксов -nkei, -day/-deg, -ysan/-gsen, -yci:

elenkei qubcasu ‘изношенная одежда’ (от е/е-‘износиться’) 
songyuday mal ‘отборный скот’ (от songyu- ‘выбирать, 

отбирать’),
sildeg qoni ‘лучший баран’ (от sile- ‘выбирать лучшее’), 
yalzayuraysan noqai ‘взбесившаяся собака’ 
siliregsen ingge ‘ушедшая от стада верблюдица’, 
gegegsen ете ‘оставленная, брошенная жена’, 
urulduyôi mori ‘беговая лошадь конь, участвующий в скачках’.

В роли относительных прилагательных выступают так называе
мые «предметные имена», т.е. существительные, обозначающие ма
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териал, из которого сделан или состоит предмет, например: 
mônggôn ауау-а ‘серебряная чашка’, 
modun qubin ‘деревянное ведро, бадейка’, 
cilayun negüresü каменный уголь, 
toryan сатса ‘шелковая рубаха’, 
cemben debel ‘суконное дэли\ 
ariyatan daqu ‘лисья доха’, 
eskei kebneg ‘войлочная бурка’.

Предметные имена, выступающие в роли относительных прила
гательных, употребляются не только в форме основы, как в выше
приведенных примерах, но и в форме родительного падежа. В таких 
случаях они указывают либо на материал, из которого сделана 
вещь, либо на назначение или принадлежность предмета. Ср., на
пример:

kerem-ün degel ‘беличья шуба’, 
zasal-un sayin debel ‘парадная хорошая шуба’, 
sayalin-u iiniy-e ‘дойная корова’, 
gegen-i sang ‘казна гэгэна\

Все прилагательные, независимо от их типа, всегда стоят в пре
позиции к имени существительному и выполняют функцию опреде
ления.

В «Халха джируме» представлено три лексико-семантические 
группы прилагательных:

1. Самую большую группу составляют прилагательные, обозна
чающие физические качества животных, их возраст и масть: 

eregül mal ‘здоровый скот’, 
doroi mal ‘ослабленный скот’, 
dumdaci mal ‘средний (по упитанности) скот’, 
turungqai mal ‘тощий, худой скот’, 
nilq-a inzay-a ‘новорожденный детёныш антилопы’, 
zalayu temege ‘молодой верблюд’, 
tayilay temege ‘самец верблюда до кастрации (от 3-х до 

5-и лет)’,
sidüleng üker ‘двухгодовалый рогатый скот’,
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soyolong mori ‘четырёхгодовалый конь’,
kizalang qoni ‘трёхгодовалая овца’,
boyos geü ‘жерёбая кобыла’,
emgeg mori ‘больная, увечная лошадь’,
aq-a nasutu mori ‘лошади старшего возраста’,
degiiii nasutu mori ‘лошади младшего возраста’,
qurdun mori ‘скаковая лошадь’,
idayan ‘красный’,
сауап белый’,
qar-a ‘черный, тёмный’,
qaltar ‘мухортый’,
qongyor ‘буланый’.

2. Прилагательные, обозначающие свойства и качества челове-

siduryu kümün ‘честный человек’, 
ariyun kümün ‘невинный, непорочный человек’, 
sayurin kümün ‘оседлый человек, живущий постоянно на 

одном месте’, 
уауса kümün ‘одинокий человек, бобыль’, 
köndelen kümün ‘посторонний, чужой человек’, 
ebcitei kümün ‘нездоровый, больной человек’, 
soytayu kümün ‘пьяный человек’, 
qaradu kümün ‘простолюдин’
ömcitei kümün ‘человек, имеющий собственность, имущество’, 
ömci ügei kümün ‘человек, не имеющий личного имущества’, 
cinege-tü noyad tayizi паг ‘зажиточные, состоятельные князья и 

тайджи’,
cinege ügei sayin ere ‘бедный, неимущий добрый молодец’, 
uy-tu eien ‘родовитый владелец’, 
izayur ezen ‘исконный владелец’, 
öcüken bandi ‘маленький послушник’, 
qurimtu ете ‘женщина, вышедшая замуж и сыгравшая 

свадьбу’, 
qoyitu ere ‘второй муж’,
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uridu abai ‘прежняя, предыдущая жена князя’, 
süyitü ükin ‘помолвленная девица, суженая’, 
samayu ulus ‘распущенный народ’.

3. Прилагательные, являющиеся наименованиями свойств и ка
честв вещей, предметов:

qayurai modo ‘сухое дерево’,
noyiton môcir ‘сырая, мокрая ветка’,
zadyai ger ‘открытая, заброшенная юрта’,
irtü üzügürtü уауит-а ‘режущие и колющие предметы’,
qayucin cayaza ‘прежнее, старое уложение’,
elenkei qubcasu ‘изношенная одежда’,
urtu zida ‘длинное копьё’,
batu tôr sazin ‘прочные государство и вера’,
môngke tegri ‘вечное небо’.

Имя числительное

Числительные обозначают количество предметов (одушевлен
ных и неодушевленных), а также порядок при их счете. Из всех из
вестных в монгольских языках разрядов числительных: количест
венных, порядковых, собирательных, разделительных, приблизи
тельных, дробных и кратных, в «Халха джируме» представлены ко
личественные, порядковые, распределительные и собирательные.

На протяжении всего текста памятника нам встретились только 
три случая употребления формы разделительного числительного: 
niziged ‘по одному, по одной’ (от ni gen ‘один’); yurbayad ‘по три’ (от 
yurban ‘три’) и nayayad ‘по восемьдесят’ (от пауап ‘восемьдесят’): 

keüked büri-dür niziged boda-bar zoliqu (IV, 14-158). ‘За каждого 
ребенка [взять] по одному бодо’ (Условная единица, употребляемая 
при подсчете разных видов скота);

degüü qulayayici nar-i yurbayad yisün boda-bar yalalay-a (V, 1
188) ‘Младших воров оштрафовать тремя девятками бодо каждого’;

ilete qulayai kizü bariydaysan kümün-i bügude-yi nayayad tasiyur- 
dazu qoyar yar-i-inu qabsurzu... (IV, 12-156) ‘Если совершен явный 
грабёж, то всем дать по восемьдесят ударов плетью и сковать обе
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руки’.
Зафиксирован единственный пример собирательного числи

тельного: basa tübed terigüten ober oron-aca iregsen toyin öglige-yin 
eien qoyayula ekilen ayulzaqui cay-tayan sayin sayiqan abasu... (XIII, 
16-254) ‘Если при первой встрече монах, прибывший из Тибета или 
какой-нибудь другой страны, и милостынедатель оба заключили 
условие о том, как поступать, когда все сложится благополучно... '

В рассматриваемом памятнике присутствуют все количествен
ные числительные первого десятка. Приведем примеры их употреб
ления в составе конкретных словосочетаний: 

nigen fil ‘один год’, 
qoyar elci ‘два гонца-посланника’,
yurban erdeni ‘три драгоценности’ (Учитель, учение, община), 
dörben qan-a-tu ger ‘юрта-четырехстенка’, 
tabun temege ‘пять верблюдов’,
ziryuyan ulay-a sigiisü-tei ‘шесть подвод с кормовым бараном’, 
doluyan qosiyun-u ôayaza ‘Уложение семи хошунов’, 
naiman ulay-a qoyar sigiisü-tei ‘восемь подвод с двумя 

кормовыми баранами’, 
yisün boda mal ‘девять бодо скота’
arban ziig-ün qamuy burqad ‘все Будды десяти стран (букв, 

‘сторон’).
Числительные qoyar ‘два’ и yurba(n) ‘три’ выполняют функцию 

сочинительного союза при однородных членах или роль обобщаю
щего слова после перечисления однородных членов:

uuryaci uutaci qoyar ‘вор-ургачи и укрыватель воров-утачи\ 
qa уиу-а qoyar-i abqu ‘взять переднюю и заднюю ножки 

(барана)’,
selmen, zida, madaya ede yurban ‘сабля, пика, тесак -  эти три 

(предмета).’
Числительные tabu(n) ‘пять’ и yisü(n) ‘девять’ субстантивирова

лись и стали обозначать основную единицу штрафа скотом -  соот
ветственно, пяток и девяток:

ulay-a sigüsii tasulbasu tabutu, ene tabu-yin kemziy-e qoyar-ni sidü-
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len mori üker, qurban-i sidülen qoni (I, 3-129) ‘В случае отказа [гонцу- 
вестовщику] в подводе и довольствии -  штраф на один пяток, раз
мер этого пятка -  две трёхлетки: лошадь, корова и три овцы- трёх
летки’.

elci-yi yurban yisüber toryay-a, ene yisii-yin dörben-i boda, tabun-i 
qoni (I, 3-128) ‘Оштрафовать посланца тремя девятками, размер де
вятка четыре бодо и пять овец’.

По своей структуре количественные числительные делятся на 
простые и составные. Простые числительные состоят из одного 
слова. К ним относятся названия числительных от одного до девяти 
(см. выше), названия десятков и более крупных единиц исчисления: 

arban ‘десять’, qorin ‘двадцать’, yucin ‘тридцать’, döcin ‘сорок’, 
labin ‘пятьдесят’, ziran ‘шестьдесят’, dalan ‘семьдесят’, пауап ‘во
семьдесят’, уегеп ‘девяносто’, zayun ‘сто’, mingyan ‘тысяча’, tümen 
‘десять тысяч тумен\

Больших чисел, кроме mingyan и tümen, в «Халха джируме» нет, 
поскольку в памятнике речь идёт либо о численности табунов и 
стад, поголовье которых не превышало десятков или сотен тысяч, 
либо о размере определенных видов наказания, например:

gegen-ü sang, cayan sürüg-eôe qulayai kibesü... bey-e-yi-inü naya 
tasiyurdayad yurban mingy-a môrgügülzü [küriy-e] yurban zayu er- 
gigülüy-e (IV, 1 -150) ‘Если кто совершит кражу из казны гэгэна или 
из белых табунов, то дать ему восемьдесят ударов плетью и заста
вить совершить три тысячи поклонов [статуям Будд] и триста кру
гов [вокруг монастыря]’.

yurban üy-e qulayai kibesü mingy-a ergigülzi tümen mörgugülüy-e, 
mön yosuyar yurban sara dayusaytuyai (IV, 10-155) ‘[Человека], ук
равшего в третий раз, заставить совершить тысячу кругов [вокруг 
монастыря] и десять тысяч поклонов [статуям Будд] с условием ис
полнения в течение трех месяцев’.

Составные числительные образуются из сочетания простых чис
лительных, которые располагаются в порядке от большего числа к 
меньшему, например:

tabun zayun ziran aida yazar ‘пятьсот шестьдесят аршинов
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земли’;
zayun tabin aduyu ‘сто пятьдесят лошадей’; 
дог in tabun tasiyur ‘двадцать пять плетей’; 
arban tabun temege ‘пятнадцать верблюдов’.
Количественные числительные, оканчивающиеся на неустойчи

вый -п, могут его утрачивать даже в позиции определения. Ср., на
пример:

nigen sidiilen-ese ilegiiii idekii tigei (V, 6-191) ‘[Судебный испол
нитель] не должен получить более одной коровы-трёхлетки’; 

nige sidulen-i yaryaquu yaryay-a (V, 5-190) ‘Выделить на 
судебные издержки одну [корову-]трёхлетку’; 

yurba qonuy-aca cinaysi (X, 36-226) ‘по истечении трех суток’ 
arba qonoy dotor-a (XIV, 31-282) ‘в течение десяти суток’. 
Порядковые числительные образуются от количественных с по

мощью суффикса -duyar/-diiger. Заметим, что в тексте памятника 
порядковые числительные встречаются только при исчислении го
дов правления китайских императоров:

tegri-yin tetkugsen-u yucin tabuduyar on temiir bars iil-un zun-u 
dumdadu sarayin qorin qoyar-tu (XXIII, 1-326) ‘В тридцать пятом го
ду правления Цяньлуна, в год железного тигра, летнего среднего 
месяца, двадцать второго числа’;

tegri-yin tetkugsen-u arhaduyar on qaburun segul sarayin doluyan 
edtir (XI, 238) ‘Десятого года правления Цяньлуна, последнего ве
сеннего месяца, седьмого дня’;

enkge amuyulang-un iiran nigediiger on namarun segiil sarayin 
siniyin yurban-a (III, 148) ‘Шестьдесят первого года правления Кань- 
си, последнего осеннего месяца, третьего числа’;

nayiraltu tiib-un dorbeduger on-и zun-u dumdadu sarayin arban 
qoyar-a (XXI, 319) ‘Четвёртого года правления Найралту туба, лет
него среднего месяца, восьмого дня’.

В «Халха джируме» представлены распределительные числи
тельные, которые образованы путем повторения количественного 
числительного, причем оба компонента чаще всего теряют конеч
ный -п основы:
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аугтау-ип olan-aca-ni nige nige kizalang mori abqu (XII, 8-242) 
‘Взять от жителей аймака по одному коню-четырёхлетке’;

arban qonoy dotor-a zayu zayu ergigülzi minya minya môrgiigülüy-e 
(XII, 3-240) ‘Заставить в течение десяти суток совершить по сто 
кругов вокруг монастыря и по тысячу поклонов статуям Будд’;

qayisi qayisi-bas dôrbe dôrbôn aida orgen gün yazar uquzu (V, 1
188) ‘Выкопать яму шириной и глубиной по четыре сажени -  алда\

Местоимение

Личные местоимения

Из личных местоимений в тексте «Халха джирум» встречаются 
местоимение 1-го л. ед. числа bi ‘я’, местоимение 1-го л. мн. числа 
bide ‘мы’ и местоимение 2-го л. мн. числа ta ‘вы’:

said-im emüne albatu-yin tula ene ariyun bile gezi noyan-i bi orosu 
(IV, 28-166). ‘За то, что подданный не виновен, я, его владелец, изъ
являю готовность принести присягу перед сайтом’;

tani abci iregsen yayuma-yi qariqu cag-tur ese oldabasu bide dayaqu 
ugei (XXI, 2-321) ‘И если ко времени вашего возвращения домой не 
найдутся привезённые вами вещи, то мы [за это] не отвечаем’;

egün-i ta bügiide sanayan-du kiôiyegtün (XXI, 2-321) ‘Об этом вы 
все подумайте хорошенько’.

От доклассического эксклюзивного местоимения 1-го л. мн. 
числа Ьа ‘мы’ в «Халха джируме» сохранилась лишь основа man-, 
от которой образуются формы родительного и дательного падежей: 

man-и doluyan qosiyun-u elci (I, 11-138) ‘гонец-посланец наших 
семи хошунов’;

kerber man-и kiimiin yaryazi bayicayaqu-du bariydabasu (XXI, 3
321) ‘Если будет пойман во время досмотра нашим дозором...’;

aliba mongyolcud-tu уауита zegelilezu ôgbesii erkbisi man-du 
medegül (XXI, 2-321) ‘Если пожелаете давать что-либо в долг мон
голам, то обязательно доложите нам’.

От личного местоимения bi ‘я ’ образуются формы косвенных 
падежей: родительного -  mini ‘мой’, винительного -  namai-yi ‘ме
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ня’ и дательного — nada ‘мне’:
qabciyur-i mini mal abuba namai-yi sulaba gezi noyad-i qayurci 

nekegülbesii (VII, 29-206) ‘Если беглец обманет нойонов, заявив, что 
его обидели и неправильно отобрали у него скот...’

nada qoyino уауита as gezi (I, 11-138) ‘Требовать, чтобы потом 
вернули мне’.

Личные местоимения ci ‘ты’ и ta ‘ты’ представлены в тексте па
мятника формами родительного и винительного падежей:

basa ulayan miq-a cini mini geküle süke-tü (IV, 42-177) ‘Если воз
никнет спор о том, кому принадлежит сырое мясо, то [заставить 
держать] топор’;

tan-i-yi yasayaqui-dur kürümüi (XXI, 2-321) ‘[Они] заставят вас 
плакаться’.

Указательные местоимения
В «Халха джируме» к данному разряду местоимений относятся 

слова епе ‘этот’, tere ‘тот’, ede ‘эти’, которые указывают на тот или 
иной предмет или лицо. Отметим, что местоимение tede ‘те’ и его 
косвенные падежные формы в тексте памятника не замечены. Ме
стоимения епе и tere указывают на предмет или лицо, соответствен
но находящиеся ближе к говорящему или дальше от него. Ср., на
пример:

епе sigüsü-yi bou ala (I, 3-128) ‘Этого барана нельзя колоть на 
довольствие’;

епе ulaya sigüsü-yi tasulbasu yurban yisü-tü (I, 8-133) ‘В случае 
отказа этих подвод и баранов -  штраф в один девяток’;

tere yayuma-aâa ilegüü acizi unubasu (I, 3-128) ‘Если посланец 
возьмет лишнюю подводу и навьючит сверх того, что положено...’;

tere darqad-aca kizalang mori abqu (I, 5-130) ‘С тех дарханов 
взять коня-четырехлетку’.

При склонении местоимения епе ‘этот’, tere ‘тот’, ede ‘эти’ при
нимают формы косвенных падежей, в частности: винительного, ро
дительного, дательного, соединительного, исходного:

egiin-i yaryaysan gereci-dü bayan-u boda-eôe qoyar boda idekü bii 
(VII, 28-205) ‘Свидетель, обнаруживший сие, получает из всего



Памятник монгольского права XV111 в. «Халха джирум» 125

штрафа ба два бодо’;
tegun-i stike atqayuluytuyai (IV, 10-155) ‘Заставить того [челове

ка] принести присягу (букв, держать топор)’;
tegun-dur ese ogktile qoyar qayan-dur ayilty-a (VII, 20-203) ‘Если 

ему не выдаст [вора], то доложить обоим ханам’;
Ken ktimtin elci-dti ariki пе adali yabuysayad-i egun-luge adali sit- 

gemtii (XXIV, 330) ‘Если кто поступит так, то будет наказан таким 
же образом’;

Ken kumiin elci-dti ariki ogktile tegiin-ece sidtilen qoni ab (I, 22
143) ‘С того, кто даст вина посланцу, взять барана-трехлетку’;

eden-i dayudazi yaryaysan gereci (I, 10-136) ‘Свидетель, разобла
чивший их [воров]’;

eden-ti mor-tur ktimtin uktibesu (VII, 35-208) ‘Если под их лоша
дью погибнет человек’;

eden-dii siqalya bolqula (VI, 4-196) ‘Если дело дойдет до их 
присяги’;

eden-ece kumtin bosqula, aduyu kogektile (VI, 11-199) ‘Если от них 
человек совершит бегство или угонит коней...

Местоимение мн. числа ede ‘эти’, сочетаясь с обобщительным 
местоимением biigude ‘все’, указывает на совокупность лиц, группу 
людей, например:

ede biigude noyad sayid kelelcegsen yurban qosiyun-u yeke cayaza 
(I, 1-125) ‘Все эти нойоны и сайты обсудили великое уложение трех 
хошунов’.

К числу указательных местоимений относятся также eyimti ‘та
кой (как этот)’ и teyimii ‘такой (как тот /, имеющие адъективное 
значение. Они могут выступать и в адвербиальном значениях ‘такой 
(как этот’) и ‘такой (как тот)’:

eyimti bolqu-dayan тауи yabudal-tai qulayayici nar yalyamu (VI, 
194) ‘Если поступать так, то преступники-воры будут отучены’.

teyimii yambatan-du zemseg yaryaysan (XIV, 10-267) ‘За обнаже
ние оружия против такого чиновного лица’;

teyimu-yin tula yosun-luya neyilegtilkti bolomui (XIV, 18-257) ‘Для 
этого необходимо руководствоваться законом’;
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ede mal-i ken kiimün qulayai kibesü (IV, 7-153) ‘Если какой-либо 
человек совершит кражу этого скота.

В роли указательных местоимений встречаются слова tus ‘дан
ный, этот, эти’ и топ ‘тот же, такой же’, выступающие в адъектив
ном значении:

tus elci tusimed-iyin nige kümün-ü qubi-bar idekii bii (IV, 15-159) 
‘Эти посланцы и туишмелы должны получить долю одного 

человека’.
топ yosuyar yurban sara dayusaytuyai (IV, 1-155) ‘По этому же 

закону заставить исполнить в течение трех месяцев’.

Обобщительные местоимения

В качестве обобщительных местоимений употребляются слова 
biigüde ‘все’, büri ‘каждый’ сот ‘все’ и qamuy ‘все, всё целиком’. 
Местоимения biigüde и büri выполняют функции определения и 
всегда постпозитивны:

qan vang ekilen bügüde ger toytuyaysan keregüd (II, 146) ‘Все, на
чиная с хана вана, постановили о следующих делах’;

gereéi yisü bügüde-ece nige nige sayin-i songyozi idekü (IV, 3-151) 
‘Из всех девяток свидетель должен получить по одной отборной 
скотине’;

ami büri-dü yurban kizalan boda-bar zoliqu (VII, 7-198) ‘Если не 
выдадут воров, то следует заменить каждого тремя бодо четырех 
лет’;

qulayayiôi büri-yin kôl mori môr oruyuluyci-du ôg (IV, 50-180) 
‘Средство передвижения каждого вора отдать тому, на кого был 
наведен след’;

guides kedüi ci bolba arba büri- ece sayin-i idekü (IV, 48-180) 
‘Сколько бы ни было угнанного скота, следует получить кормовые 
-  с каждого десятка по одной доброй скотине’.

Местоимения сот и qamuy могут быть как препозитивными, так 
и постпозитивными:
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zoliy mal-un nasu сот sidülen üker mori (IV, 14-158) ‘Возраст все
го этого выкупного скота -  коров и коней -  должен быть двух и 
трёх лет’.

gegen-ii sang, cayan sürüg-ece qulayai kibesü qamuy yayum-a-yi 
cöm talay-a (IV, 1-149) ‘Если кто совершит кражу из казны гэгэна, 
из белых табунов, то все имущество его полностью конфисковать’.

Возвратное местоимение

Возвратно-указательное местоимение с основой ober- ‘'сам, лич
но’, принимая суффикс субъектного притяжания -iyen, выполняет в 
предложении функцию подлежащего:

qan kümün qaracu kümün-dü öber-iyen qayirlaysan (VIII, 26-220) 
‘Если человек ханского звания сам пожалует что-либо простолюди
ну...’.

Оформляясь суффиксом родительного падежа -ни, местоимение 
über- выступает в функции определения:

qulayayiöi talaqu yallaqu cagtu öberün yayuma-aôa-inu üldegezi 
öggüy-e (V, 2-189) ‘При конфискации и наложении взыскания ос
тавлять вору долю его имущества’.

еШ ger-tegen öber-ün mori-ber yabuqu bui (I, 10-137) ‘Посланец 
должен ехать домой на своей лошади’.

В качестве возвратного местоимения употребляется также слово 
Ьеуе тело, человек’ в значении ‘сам’:

поуап beye-ber tasulbasu öber-ün sürüg-ece yurban zayun mal 
abuy-a (2-126) ‘Если сами нойоны откажут [в подаче подводы и до
вольствия], то взять из их стад триста голов скота’.

Выделительные местоимения

К выделительным местоимениям относятся такие слова, как 
busu ‘другой, иной’, busud (мн. число от busiï) ‘другие, иные’, bisi 
‘другой, иной, прочий’, zarim ‘некоторые’, öber-e ‘другой, иной’. 
Эти местоимения употребляются главным образом адъективно: 

busu yazar-aca iregsen emci ziruqayici nar (XIII, 14-252) ‘При
бывшие из других мест лекари и астрологи’;
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husud aliba züil-ün kereg-ün uôir-i kelelcebe (VI, 194) ‘Договори
лись по всем другим делам’;

elci kümiin bisi kümün-ece abubasu (I, 11-138) ‘Если посланец 
взыщет с другого человека’.

öber-e qosiyud-aca dayudazi yaryaysan gereôi yurban yisii idekü 
(VII, 8-198) ‘Свидетель, изобличивший воров из других хошунов, 
получает три девятки'.

Принимая падежный формант, выделительные местоимения 
употребляются субстантивно и в предложении выполняют функцию 
дополнения:

busud-tu tusatu emci ziruqayici nar (XIII, 22-258) ‘Другим [лю
дям] полезные лекари и астрологи’ ;

yurban üyile-ece bisin-du ulay-a bou ög (VII, 26-205) ‘He предос
тавлять подвод никому другому, кроме едущих по трем делам’;

olan yisü bolqula zarim-du tabun-i boda dörbön-i qoni-bar soli (IV,
23-162) ‘Если девятков много, то часть (букв, ‘некоторые’) из них 
заменить пятью бодо и четырьмя баранами’.

Неопределенные местоимения

В роли неопределенных местоимений употребляются слова ali, 
aliba, yambar, которые имеют значение ‘какой бы ни, какой-нибудь, 
любой’ и являются определением к существительному:

ali noyan-i elci-ece buruyulaqula tegün-i sang-tu abqu (I, 5-130) 
‘Если какой-нибудь нойон скроет от посланца свой скот, то пере
дать его в казну’;

ali yazar-aca iregsen quvaray qara kümün (XX, 3-317) ‘Монах или 
мирянин, откуда бы [он] ни пришел...’;

aliba elci ulay-a unuqui-dur tamay-a ugei bolbasu ulay-a ögkü ügei 
(II, 3-146) ‘Если у какого-нибудь посланца не будет печати, то ему 
не давать подвод’;

ken kümün yambar amitan-i alabasu (XIII, 25-260) ‘Если кто-то 
убьет какое-нибудь животное...’.

Местоимения ali и yambar часто сопровождаются усилительны
ми частицами ci, cigi:
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ali cigi modu oytalqu ugei (XII, 9-244) ‘Нельзя рубить какое бы то 
ни было дерево’;

ali èi zemseg уауита bôgesü bügüd-yin oru ôgkü bii (IV, 33-168) 
‘За кражу любого оружия должно быть полное возмещение’.

soy-iyar yambar èi уауита buliyazi tatazi abqula (XIV, 6-265) ‘Ес
ли кто из озорства будет отнимать какую-либо вещь...

Неопределенное местоимение ali встречается в удвоенном виде: 
ali alin-dur-inu irtü üzügürtü-yi yaryabasu yar-iyar cokiysan adali 

(XIV, 16-274) ‘Если кто обнажит оружие против любых из этих лиц, 
то это приравнивается к нанесению ударов руками’;

ali alin-i ese tusiyabasu soyolon mori-bar bayalazi (XVI, 10-298) 
‘Если кто не сделает любое из них, то взять с него пятилетнего ко
ня’.

Количественные местоимения

Местоимения ked, kediin, kedüi означают ‘сколько, несколько’, а 
местоимение tedüi -  ‘столько’. Находясь перед существительным 
или глаголом, они указывают на количество, величину, размер и в 
предложении выполняют функцию определения или обстоятельст
ва:

ked kümün-i mori temege abôibasu (IV, 33-168) ‘Если y несколь
ких людей забрали лошадей и верблюдов... ’;

kedün qosiyu-nai bôgesü qosiyu toyalan ene yosu-bar idekü (IV, 18
160) ‘Но если [чиновники] из нескольких хошунов, то им причита
ются такие же [кормовые] в каждом хошуне’;

tedüi boitai ese barizi ôgküle elci idesi-ben bayiqu (IV, 56-184) ‘Ес
ли в течение этого срока судебный исполнитель элчи не изловит и 
не передаст [скот], то лишается своих кормовых’;

degüü qulayayici kedüi cigi bolba (IV, 15-159) ‘Сколько бы ни бы
ло младших воров...’;

tabu-ece doroysi kedüi bolqula tedüi qoni abtuyai (IV, 5-152) ‘Если 
меньше пяти, взять столько баранов, сколько голов скота [зашло на 
посев]’.
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Глагольные формы и их значения

По синтаксической позиции различаются финитные и нефинит
ные формы глагола. Первые из них употребляются предикативно, 
т.е выполняют функцию конечного сказуемого в законченном пред
ложении. Вторые подразделяются на причастия, которые употреб
ляются в функции любого члена предложения, и деепричастия, упо
требляющиеся в функции обстоятельственного члена предложения 
или зависимого сказуемого в составе оборота.

К финитным формам относятся повелительно-желательные и 
изъявительные.

Повелительно-желательные формы

Повелительно-желательные формы выражают повеление, прось
бу, пожелание, обращение к какому-либо лицу совершить то или 
иное действие. Для всех этих форм характерно употребление препо
зитивной частицы запрета bou/buu (см. раздел о частицах), что объ
единяет их в одну группу.

1. Повелительная форма 2-го лица обоих чисел, совпадая с осно
вой глагола, обозначает прямое приказание и категорическое требо
вание совершить то или иное действие. В языке «Халха джирум», в 
соответствующих статьях законов эта форма употребляется очень 
часто:

yayaral tigei elci ezen-duni kelezi unu, eten-ni iigei bolqula siiriig 
nige-tii ayildu-ni kelezi unu, ayil-un kiimiin ese nekekiile ober-iyn mori 
dg (I, 10-135) ‘Неспешный посланец может брать подводу, сказав 
[об этом] ее хозяину. А если хозяина не окажется дома, то пусть бе
рет подводу, сообщив [об этом] его состадникам-соседям. Если со
сед [сам] не взыщет с хозяина подводу, то пусть дает своего коня’;

olan yisti bolqula zarim-du tabun-i boda dorben-i qoni-bar soli 
(IV, 23-162) ‘Если девятков много, то часть их заменить пятью бодо 
и четырьмя баранами’;

qulayayici-yin abci yabuqu mal-i alduyuluysan kiimiin arba biiri- 
ece nige songyuday-i ide (IV, 27-164) ‘Человек, отбивший скот, уго
няемый ворами, получает по одной отборной скотине с каждого де
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сятка
2. Повелительно-желательная форма 3-го лица обоих чисел вы

ражает приказание или повеление какому-либо лицу совершить 
действие. Образуется данная форма посредством присоединения 
суффикса -tuyai/-tiigei:

tede qulayayici-yin yurban yisü-ece nige mori, nige sar, nige üniy- 
e, qoyar sidulen nige birayu yaryatuyai (V, 5-190) ‘Из тех трех девят- 
ков скота, взимаемого с вора, выделить [на судебные издержки] од
ного коня, одного быка, одну дойную корову, двух коров-трехлеток 
и одного годовалого теленка. ’

toruysan mal- i yurban qo'siyun-u zasay-un noyad qubiyazu abtuyai 
(VIII, 3-210) ‘Взысканный скот пусть делят между собой владетель
ные князья трех хошунов’;

egiin-i sakil-i ebdezü qara bolyuyad abural-dur orosil iigei bolyay- 
a. egüride qara yabutuyai (XX, 1-327) ‘Снять с него посвящение и 
пусть всегда будет мирянином’;

ezen-i medezi belen ides г ôgtilgei (I, 129) ‘Хозяин должен пре
доставить приготовленную пищу по своему усмотрению’.

3. Повелительная форма 2-го лица мн. числа образуется путем 
прибавления к основе глагола суффикса -ytunZ-gtiin. Она выражает 
требование разной степени категоричности, настойчивый призыв и 
обращение совершить какое-либо действие:

ere büri quluyun-a zil-ün cayan sar-a-aca inagsi olbuy kigtiin belen 
seleme ügei kümün egün-ece inaysi seleme oloytun (XVII, 8-310) ‘Каж
дый ратник должен сделать к Белому месяцу года мыши мягкий 
панцирь. У кого нет сабли, тот пусть к этому сроку достанет ее’.

ta bügüde sanayan-du kiciyegtiin (XXI, 2-321) ‘Вы все извольте 
[хорошенько об этом] подумать.’

В тексте «Халха джирум» встречается повелительная форма 
2-го лица мн. числа на -tunZ-tün, которая выражает призыв, пожела
ние и обращение-воззвание:

abural bukün-ü quriyangyui degedü Ыат-а-yin iilmei batutyad, 
ariyun iasin kiged amitan-u tusa-yi qocorli ügegüy-e üyiledtiin (V, 
1870) ‘Да свершается непрестанно благо во имя святой веры и жи
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вых существ’.
4. Повелительно-пригласительная форма 1-го лица обоих чисел 

передает намерение, желание говорящего совершить какое-либо 
действие, а также выражает призыв, обращение к другим лицам со
вершить действие. Данная форма очень широко употребляется в 
тексте памятника как образце официально-делового стиля. Образу
ется она с помощью суффикса - у -a /у-е, присоединяемой к основе 
глагола:

noyad bey-e-ber tasulbasu ôber-ün sürüg-ece yurban zayun mal 
abuy-a (I, 2-126) ‘Если сами нойоны откажут [в подаче] подводы и 
довольствия, то взять из их стад триста [голов] скота’;

elâi-yin ulay-a sigüsü tasuluyad melzibesu otuy-un daruy-a-yi siqa 
у-a (I, 3-129) ‘Если кто откажет посланцам в подводе и довольствии 
и будет отпираться, то привести к присяге даругу оттока’;

qulayayici-yi aldaysan talbiysan-i kôndelen kümün gerecileküle 
gereôilegôi kümün-diir mori-yi-inu ôggiiy-e (IV, 13-157) ‘Свидетелю, 
показавшему, что вор упущен или отпущен, отдать того коня’.

5. Пропозитивная форма 1-го лица с показателем -su/-sii переда
ет намерение, желание, готовность, решимость говорящего совер
шить какое-либо действие и «преимущественно употребляется в тех 
случаях, когда кто-либо предлагает свои услуги или просит позво
ления что-то сделать» [Санжеев 1963:176]:

siqayan-du bariysan sayid-un emün-i albatu-yin tula noyan-i bi 
orusu... (IV, 28-166) ‘Если перед сайтом, задержанным для присяги, 
нойон изъявит готовность дать клятву, что его подданный невино
вен’...;

qutuy-tan-u oron kürtele arban züg-tür giygülküi zorin iregsiigei 
bi. (XVI, 21-305) ‘Да озарят законом веры все страны по десяти на
правлениям до земли святых!’.

Из повелительно-желательных форм глагола в тексте «Халха 
джирум» не встречаются: повелительно-наставительная форма на 
-yarai/-gerei, выражающая предписание, вежливое обращение ко 
2-му лицу совершить какое-либо действие в будущем; повелитель
но-желательная форма 3-го лица обоих чисел с обычным в монголь-
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ских языках и диалектах суффиксом -г и форма опасения на -yuzaiV 
-guiei, выражающая предостережение и боязнь, как бы не соверши
лось то или иное нежелательное действие. Отсутствие в языке рас
сматриваемого памятника указанных глагольных форм, видимо, 
объясняется их ярко выраженной модальностью, что не свойствен
но стилю изложения законов и вообще официальных документов. 
Кроме того, необходимо принять во внимание, что эти формы более 
характерны для сферы устной монгольской речи.

Изъявительные формы

1. Форма на -muU-mui употребляется для обозначения действия 
расширенного настоящего, т.е. такого действия, которое необяза
тельно совершается в момент речи, но происходит по обыкновению 
постоянно, регулярно [Орловская 1984: 90]:

noyad tabunang-ud-im iikin-i yuyubasu monggiin ayay-a, subud, 
arikin-i kiirgebesti toyacamui... (VIII, 16-216) ‘Если нойоны будут 
свататься к дочерям табунанов, то помолвку считать действитель
ной’;

lam-a-yin zarliy-i ese sakiysan-u tulada buruyu-dur orosimui (XIII, 
15-253) ‘Если милостынедатель не будет соблюдать заветы ламы, то 
считать его неправым’;

bodi setkil-tii, abural-un erkin degedii blam-a-dur (bisirekiii-ber 
stisulun) morgumiii (I, 123) ‘Благоговейно поклоняемся высшему 
ламе-спасителю ’;

qutuyta quvaray-luy-a araydal iigei degedii yurban erdeni-dur 
morgiin sogdumtii (XIII, 248) ‘[Несравненному Будде, Высокому 
Учению и Святой общине] непреложной Высшей Троице поклоня
емся!’.

Данная форма может обозначать действие, которое произойдет в 
будущем, на что указывают слова с временной семантикой:

qoyici cay-tur кеп кйтйп ene adali yabuysad-i egiin-luge adali sit- 
gemui (XXIV, 330) ‘Впредь, если кто поступит так, то будет наказан 
таким же образом’.



134 Часть II

2. Форма на -mn/-mii также выражает действие будущего време
ни. В тексте «Халха джирума» она зафиксирована лишь в единич
ном случае:

eyimü bolqu-dayan тауи yabudal-tu qulayayici-nar ialyamu ke
rnen toytayan kelelcegsen-i temdeglegsen-eôe yadan-a... (VI, 194) ‘Если 
поступать так, то преступники-воры будут отучены от воровства. 
Так договорились и постановили, что настоящим и отмечается’...

3. Форма на -пат  в языке рассматриваемого памятника упот
ребляется очень редко и выражает значение настоящего времени:

elci idesin-degen toyanam кетеп unulyaban abcu gertegen qari- 
basu idesiben bayiqu (IV, 49-180) ‘Если посланец элчи поедет домой, 
забрав коня, и заявит, что берет его в счет кормовых, то он лишает
ся своих кормовых’.

olan qiidulduy-a kikü arad-im nigen zil-du nige uday-a iuryan-aca 
piu temdeg bicig abcu küriyen-ü yazar-tu irezii qudulduy-a kizü yabu- 
nam. zil-ün dotor-a qoyisi ocizu piu qalazu oömam (XXI, 2-320) ‘Вы, 
торгующие люди, получаете в Дзургане билет на один год и приез
жаете в Курень торговать’.

4. Форма на -ba/-be обозначает действие, совершившееся рань
ше момента речи, т.е. в прошлом. Употребляется в тексте памятни
ка нечасто:

egiin-eôe qoyisi tasiyarazu китип ükübesü örii-ni nige yisü-ber 
bosquyad, yala-ni yurban yisü-ber toryay-a gezi toytaba (XI, 238) ‘По
становили, чтобы впредь, если погибнет человек из-за неосторож
ности, то дать возмещение один девяток и взыскать штраф яла три 
девятка’;

busud aliba züil-ün kereg-un ucir cöm degedü-yin cayaza-yin 
yosuyar dörben ayimay nigen adali dayazu yabuy-a kemen kelelöebe (VI, 
194) ‘Кроме того договорились впредь по всем другим делам руко
водствоваться государевым уложением во всех четырех аймаках в 
одинаковой мере’;

egiin-i barayun kuriyen-ü qayulburi-ece deleg-ün sanzi qayulun 
bicibei (XXIV, 330) ‘Сие переписал с копии, хранящейся в монасты
ре Барун хурээ, Дэлэгийн Санджи’.
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5. Форма на -1а/-1е обозначает такое достоверно совершившееся 
действие, «которое предполагается уже известным слушающему, 
или когда говорящий не рассказывает как новость, а только напо
минает уже известное» [Бобровников 1847: 134-135]:

gegegsen ет-е, medel boyol qoyar-aca abula gekii yal-tai bii (VIII, 
26-220) ‘Тот, кто заявит, что получил что-либо от покинутой жены 
или от зависимого раба, подлежит штрафу’.

Считается, что перфектный презенс с показателем -1а/-1е возник 
под влиянием разговорной речи [Орловская 1984: 96].

Среди изъявительных форм, представленных в языке «Халха 
джирум», отсутствуют форма на -luya/-lüge, выражающая разную 
степень соотнесенности действия с прошлым, и форма на -zuqui/ 
-iükili с модальным значением неожиданности, непредвиденности 
действия.

Причастие

Причастия в монгольских языках, как известно, совмещают 
свойства глагола и имени. Являясь глагольными формами, они об
ладают категорией времени, вида и залога. Кроме того, они сохра
няют за собой возможность падежного управления. Сближаясь с 
именами, причастия могут склоняться и присоединять частицы 
субъектного притяжания. Получая падежное оформление, причас
тия выполняют функции разных членов предложения.

В языке «Халха джирум» представлены причастие будущего 
времени, причастие прошедшего времени и однократное причастие. 
Отсутствуют в тексте причастие возможности (форма на -таг/ 
-тег), многократное причастие (форма на -day/-deg) и причастие 
настоящего времени (форма на -ya/-ge).

Причастие будущего времени

Будущее причастие в тексте памятника употребляется в двух до
вольно распространенных формах с показателями -qu/-kii и -qui/ - 
küi. Форма на -qun/-kiln не встречается.

1. Форма на -qu/-kii обозначает действие, которое произойдет 
при определенных условиях в будущем, и чаще всего используется
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в предикативной функции, причем без всяких связок и вспомога
тельных глаголов:

zünkgen boluyad qayan bey-e-ber ôgede bolqula ken kümün ulay-a 
sigüsii tasulbasu qamuy mal-i-anu qayaslaqu, noyad bolbasu iayun tabin 
anzu-bar torqu (I, 132) ‘В случае поездки ханши джункен или хага- 
на, должно предоставлять подводу и довольствие без ограничения. 
Если откажут нойоны, то взыскать штраф андзу в размере ста пяти
десяти [голов] скота’;

elâi araki ayuyad kereg yaryazu yabudal-iyan ese cidabasu nige 
sidülen mori abqu, gerci-tii sidülen üker ôgkü (I, 22-143) ‘Если посла
нец, напившись вина, учинив скандал, не сможет выполнить своих 
обязанностей, то взять с него коня-трехлетку, а свидетелю дать ко
рову-трехлетку’;

elci ulay-a-bar-iyan qaziyu ayilcilaqu metü yabuqula, ulay-a-ni 
üküküle tôlôkü (I, 10-137) ‘Если посланец на своей подводе будет 
разъезжать по сторонам с целью погостить и его конь в это время 
падет, то он обязан возместить павшего коня’.

Однако для стиля законодательного памятника, каковым являет
ся «Халха джирум», наиболее характерно предикативное употреб
ление будущего причастия на -qu/-kü в сочетании со связкой bui и 
bii, которые придают обозначаемому действию модальный оттенок 
безусловного, неукоснительного его выполнения в будущем:

sang-un quvaray-un sabinar, keyid-ün sakiyulcin ede qoriyul ügei 
ali tayalamzitaibar nutuylaqu bui (VII, 34-207) ‘Шабинары гэгэна и 
монастырские стражники могут кочевать повсюду, где им угодно’;

mal-un ezen-ü mal olan côken gekü-yin tus mon mal-un ezen-ü 
daruy-a-yi siqaqu bii (IV, 48-179) ‘В случае спора о том, много или 
мало скота у хозяина, заставить присягать его даругу ’.

Употребляясь предикативно, причастие на -qu/-kü с отрицанием 
ügei передает действие, которое не должно иметь место и впредь не 
будет совершаться:

basa küriy-e zasaysan yazar-a ali cigi modu oytalqu ügei (XII, 9- 
244) ‘В местах расположения монастырей никаких деревьев не ру
бить’;
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buruyu-tu-yin qosiyun-u elci nigen sidulen-ese ilegüü idekü iigei 
(V, 6-191) ‘Судебный исполнитель из хошуна виновного не должен 
получить более одной [коровы]-трехлетки’;

у er ü zasayul uytuyul köü-dii tasiyur ögkii iigei (XV, 10-290) ‘Рас
порядители и встречающие не должны давать мальчикам плетей.’

2. Форма на -qui/ -küi носит преимущественно именной харак
тер. Принимая падежные показатели, она выражает различные объ
ектные и обстоятельственные отношения. Эта форма выступает 
главным образом в качестве зависимого сказуемого причастного 
оборота, выражающего условно-обстоятельственные и временные 
отношения:

yerü noyan toyin-i zanciqui ba qariyaqui yala-ni âigi bolba qan 
kümün-dü ama qaziyaysan yar kürügsen-ü yosuyar bui (XIV, 16-273) ‘B 
случае нанесения побоев или оскорбления знатному монаху тойну 
поступить согласно положению об оскорблении словом или дейст
вие человека ханского достоинства’;

tayizi tabunan ober zayura-ban keregür bolèi modu niduryu-bar 
cokilalcaqui... (XV, 15-272) ‘Если тайджи и табунаны во время ссо
ры между собой станут бить друг друга или кулаками... ’;

toyin öglige-yin ezen qoyayula ekilen ayulzaqui cay-tayan sayin 
sayiqan abasu... (XIII, 16-254) ‘Если при первой встрече милостыне- 
дателя с монахом было заключено условие о том, как поступать, ко
гда все сложится благополучно... ’.

Принимая падежные показатели, она выражает объектные, об
стоятельственные и определительные отношения.

Форма на -qui/-küi, выступая в форме винительного падежа, об
разует причастный оборот, выражающий объектные отношения:

tere kümün-ü noyan morin-aôa degegsi yayubar sangnaqui-yi 
öber-iyen medetügei (XIII, 32-224) ‘Нойон должен наградить [того 
человека] по своему усмотрению, но пусть даст не меньше коня- 
трехлетки’;

quvaray kümün qulayai kibesü dakizu sakil abqu namancilaqui-yi 
bayilyay-a (IX, 3-229) ‘Если совершит кражу человек монашеского
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звания, то перевести на положение мирянина, запретив ему снова 
принимать обеты и покаяния’.

Оформляясь показателем дательного падежа, форма на -qui/-küi 
образует причастный оборот, выражающий обстоятельственно-вре
менные отношения:

gegen-ii elci ba aliba elài ulay-a unuqui-dur tamay-a daruysan bi- 
cig ôgkii (II, 1-146) ‘Посланцы гэгэна и все другие посланцы при 
пользовании подводами должны предъявлять письменное удостове
рение с печатью’;

bey-e-inu nigen mal-dur qorin tabun tasiyur ianèiqui-dur zayu-aca 
buu ôngregülüy-e (VI, 194) ‘За каждую [невзысканную] скотину дать 
ему по двадцать пять ударов плетью, но не более ста’.

Форма на -qui/-küi с показателем родительного падежа и управ
ляющим им послелогом также образует причастный оборот, выра
жающий обстоятельственно-временные отношения:

güigsen morin-i sidun-i üieküi-yin urida qariqula bai ôgkii iigei 
(XV, 7-290) ‘Если [владелец] уедет до проверки зубов лошади, то 
приза ему не давать’.

Форма на -qui/-kiii с показателем местного падежа образует 
причастный оборот, выражающий объектно-обстоятельственные от
ношения:

onol degedii nom ba uqaqui-a aldarasiysan qoyar-luy-a tegüldür 
qutuytan (XIII, 248) ‘Высокому учению и Святой общине, снискав
шей славу в постижении двух истин... [поклоняемся]’.

Следует заметить, что форму на -qui-a, характерную в основном 
для доклассического монгольского языка, некоторые ученые рас
сматривают как целевое деепричастие [Бобровников 1847:392].

В определительной функции причастие на -qui/-küi характери
зует предмет с точки зрения его целевого назначения:

cayan buyan-i nasuta edleküi-yin ôlzei bolluyai (V, 187) ‘Да ни- 
спошлётся счастье во веки веков ради чистой и высокой добродете-
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Причастие прошедшего времени
Причастие на -ysan/-gsen обозначает действие, совершившееся в 

прошлом. Его темпоральное значение устойчиво сохраняется, неза
висимо от того, в функции каких членов предложения оно употреб
ляется [Орловская 1984: 116].

Форма на -ysan/-gsen, выступая в функции подлежащего прича
стного оборота, субстантивируется и сопровождается показателем 
апи, являющимся безлично-местоименной частицей притяжания:

tegri-yin tetkügsen-ü arban nigedüger on zan-i segül sarayin qorin 
yisün-e zisiyan-u yazar-aca ilegegsen апи (VI, 192) ‘Одиннадцатого 
года правления Цяньлуна (1746) летнего последнего месяца, два
дцать девятого числа из управления Джишияна прислано [следую
щее]’ (букв, ‘присланное’):

tegri-yin tetkügsen-ü arban nigedüger on zun-u dumdadu sarayin 
arban-dur küriyen-ü yazar-a ciyulyan neyileküi-dü toytayaysan-anu... 
(VI, 192) ‘Одиннадцатого года правления Цяньлуна (1746) летнего 
среднего месяца, девятого числа на объединенном съезде в Урге по
становили...’ (букв, ‘постановленное’):

yerü anzu yala-tu teyimü mal gegsen-anu ügei gezi ünen-i olqula 
(IV, 24-162) ‘Если будет установлено, что указанного в штрафах 
андзу и яла вида скота не имеются’.

В атрибутивной функции форма на -ysan/-gsen характеризует 
предмет с точки зрения совершившегося действия, образуя опреде
лительный причастный оборот:

ezen ügei aduyun-aca qulayai kizu bariysan ulay-a eden-i yayaral 
ügei elci bon unu (I, 10-136) ‘Неспешный посланец не должен поль
зоваться подводой, [взятой] воровским путем из стада в отсутствие 
хозяина’;

yadan-a-aca iregsen noyad-un elci-dü ôber-ün qosiyun-u ulayaci 
noyad darqad-aâa bou barizu ôg (I, 10-136) ‘Для нойонских послан
цев, приехавших извне, ямщик не должен брать подводу из стада 
своих нойонов и дарханов’;

kümün-i sin-e uquysan zasaysan usun-i buliyalduzi kereldübesü, 
nige kizalan mori ôgkü (XVI, 8-297) ‘Если кто будет ругаться и отби
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рать воду из нового колодца, который выкопал человек, то с того, 
кто ссорился и ругался, взять лошадь-четырехлетку’.

В родительном падеже форма на -ysan/-gsen с относящимися к 
нему словами также образует определительный причастный оборот: 

qutuytu-yin gegen qamiy-a ögede bolbasu erten-ü doluyan qosiyun- 
du kelelöegsen-ü yosuyar nlay-a sigüsii kemiiy-e ügei (I, 1-125) ‘Куда 
бы ни изволил ехать хутухта-гэгэн, предоставлять ему подводы ула- 
га и довольствие шигусу без ограничения, как было установлено 
раньше уложением семи хошунов’.

Форма на -ysan/-gsen, принимая показатель винительного паде
жа или частицу безличного притяжания -iyan/-iyen, вместе с зави
симыми словами образует причастный оборот, выражающий объ
ектные отношения:

miq-a kigsen uuta saba, yayuman-du qadaysan oosur büöi eden-i 
abuysan-i qulayayici nekeküle toryayuli ügei (IV, 26-164) ‘Если вор 
будет требовать обратно отобранные у него посуду из-под мяса, за
вязки и петли, пришитые к чему-либо, то взысканию за это не под
вергать’;

кеп kiimün tatarin-du ögügsen-iyen abnyad mayu-yi talbibasu 
yurban yisütü (I, 12-139) ‘Если кто возьмет обратно то, что отдал в 
налог татары, и заменит худшим скотом, то штраф в три девятки ’.

Определительный причастный оборот с формой на -ysan/-gsen 
может иметь свой субъект действия в именительном или родитель
ном падежах:

öinu-a bariysan sege-yi niyubasu, tabu-bar tory-a, öinu-a-yin ba- 
riysan ulingqai siludusu eden-i abuysan kümün köl-tü bii £XVI, 5-294) 
‘Если кто скроет тушу животного, зарезанного волком, то штраф в 
один пяток’. Если кто возьмет тушу или объедки зарезанного вол
ком животного, то штраф в один кул'.

Однократное причастие
Показателем данного причастия является суффикс -yöi/-göi, при

соединяемый к глагольной основе. Однократное причастие обозна
чает обычное, постоянное в своем проявлении действие, представ
ленное как признак совершающего его лица или предмета [Яхонто-



Памятник монгольского права XVIII в. «Халха джирум» 141

ва 1996: 88]. Данное причастие в языке рассматриваемого памятни
ка приобретает отгенок многократного причастия, которое в нем от
сутствует. Такое явление наблюдается в некоторых изолированных 
монгольских языках, на что обратила внимание Б.Х. Тодаева [То- 
даева 1973: 93]. О том, что по своему значению и употреблению 
однократное причастие напоминает постоянно, и многократное от
мечается в «Грамматике бурятского языка» [Санжеев1962: 276].

Употребляясь без определяемых однократное причастие чаще, 
чем другие, субстантивируется, выполняя в предложении функции 
подлежащего или дополнения:

у  er ü zasayul uytuyul köü-dü tasiyur ögkü ügei, kerbe ögbesü 
ögiigci-ece qoni abqu (XV, 10-290) ‘Распорядители и встречающие 
не должны давать мальчикам плетей, если же дадут, то взять с них 
барана’;

elâi mori abuyci-aca qoni, gereci toroyéi-aca qoni idetügei (XIV,
12-269) ‘Судебный исполнитель берет барана в качестве кормовых с 
того, кто получил коня [с потерпевшего], а свидетель же получает 
барана с оштрафованного’;

ögügci Ъа daruyci-yi bayalaysan mori-yi yeke sang-du talbiqu bii 
(XV, 4-289) ‘Тот, к т о  дает, и тот, кто укрывает, должен отдать в го
сударственную (букв, ‘большую’) казну штраф конем’.

Субстантивированные формы однократного причастия могут 
принимать суффикс множественного числа. При этом причастие не 
теряет свойство падежного управления:

endegürel ügei sazin-i sakigcid-un yeke kücüten-ü ibegel nökece- 
tügei (XVI, 21-304) ‘Да сопутствует [всем] покровительство могу
щественных хранителей праведной веры.

При форме однократного причастия может употребляться пре
позитивная частица отрицания м/н:

qoyar qayan-u elci ocizi ülii ögügöi noyad-aca ter yayum-a-yi abci 
ögüged...(WII, 20-203) ‘Посланцы обоих ханов должны отправиться 
к нойону, отказавшемуся выдать [вора], взять у него то, что следу
ет.. . ’.

В роли определения форма на -y(i/-g(i с зависимым от него ело
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вом или группой слов образует причастный определительный обо
рот, характеризующий субъект по его способности производить то 
или иное действие:

egiin-i yaryayéi gereci-dii yisü bügüd-ece nige nige sain-i sonyuzi 
idekii (IV, 3-151) ‘Свидетель, обнаруживший сие, должен получить 
по одной отборной [скотине] с каждого девятка’:

or us, kitad-un ende iregsen mayiman-a-aca ken zegeli baray-a 
abuyài kiXmün... (XVI, 10-297) ‘Человек, берущий товар в долг у при
бывших русских и китайцев...’;

sang-un уауит-а abc и yabuyci elci... (I, 3-128) ‘Посланец, кото
рый едет с казенными вещами...’.

С формантами родительного и дательного падежей однократное 
причастие вместе с относящимися к нему словами или без них вы
полняет функцию дополнения:

ken kümiin üteïi bayizi darubasu ariki ögiigci-yin yosuyar bii 
(XIX, 3-314) ‘Если кто, видя пьющего, скроет это, то поступить с 
ним, как с давшим вино’;

basa yar-tu oruysan qulayayici-yi buu ala, alabasu alaydayâi-yin 
yala-yi örekii (IV, 35-174) ‘Пойманного вора не убивать. Если убьют, 
то прекратить взыскание с убитого’;

kögegdegci kiimün, kögegci-yin erüken-i debiscü yadan-a-inu qonu 
(XVI, 6-294) ‘Прогнанный человек может ночевать возле юрты [от
казавшего в ночлеге], подстелив верхнюю кошму юрты’;

qulayayici büri-yin köl mori-i mör oruyuluyci-du ög (1У, 50-180) 
‘Средство передвижения вора отдать тому, на кого был наведен 
след’.

В тексте «Халха джирум» встретился случай, когда однократное 
причастие, примыкая к следующему за ним причастию прошедшего 
времени, выполняет функцию обстоятельства, соответствуя по зна
чению форме соединительного деепричастия:

terigülegèi (ср.: terigiilelî) iregsen mori iregsen mori udayaki mo- 
rin-aca-ban biiküli bey-e-ben öngereküle yaraysan-du toyaqu (XV, 8- 
290) ‘Считать пришедшей первой ту лошадь, которая опередит сле
дующую на целый корпус’.
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Деепричастия
Деепричастия -  это инфинитные формы глагола, которые слу

жат для передачи второстепенного, добавочного действия и обозна
чают либо предшествование главному действию, либо одновремен
ность их совершения, или следование за главным. Будучи зависи
мыми от главного действия, деепричастия не могут выступать в 
предложении в функции конечного, заключительного сказуемого.

Деепричастия образуются путем присоединения соответствую
щих суффиксов к основе глагола. По своей форме, семантике и син
таксическим особенностям деепричастия в монгольских языках от
личаются большим разнообразием и характеризуются высокой час
тотностью употребления. По установившейся традиции дееприча
стные формы принято делить в монголистике на группы сопутст
вующих и обстоятельственных [Бобровников 1849: 305-327; Санже- 
ев 1963: 227-250].

В первую группу входят соединительное, слитное и раздели
тельное деепричастия, а во вторую -  условное, уступительное, пре
дельное, продолжительное, предварительное и др. деепричастия. 
Деепричастия и первой, и второй группы образуют деепричастные 
обороты с разной степенью зависимости от главного сказуемого, 
что связано с наличием или отсутствием у деепричастия своего 
субъекта действия.

Из существующих в современных монгольских языках 14 дее
причастных форм [Шархуу 1971: 19-20], в «Халха джируме» зафик
сировано 10. Это свидетельствует о широком и активном использо
вании их в языке юридического текста.

Сопутствующие деепричастия 

Соединительное деепричастие
Соединительное деепричастие с суффиксом -ги/-И, -си/ -И вы

ражает такое сопутствующее действие, которое поясняет, как, ка
ким образом протекает основное действие, обозначенное конечной



144 Часть II

заключительной глагольной формой:
Ziyuqtan qola iiyulùilatu yabuyad ulay-a künesü-ben dutubasu 

unuii idekü (II, 3-147) ‘Если обладатели грамот джигуху при даль
них поездках будут испытывать нужду в подводе и довольствии, то 
могут пользоваться ими’;

unultai kereg-tü unuqu-dayan tamay-a ügei bolqula iiyuqaban 
abcu yabuzi unuqu (II, 3-147) ‘Если при поездке по делам, требую
щих подвод , ...печати не будет, то тогда нужно иметь с собой свой 
патент’.

Употребляясь в качестве однородных членов предложения, со
единительные деепричастия передают ряд последовательно или од
новременно совершающихся действий и полностью подчиняются 
финитному глагольному сказуемому:

kedün qulayayici bolqula bügude-yi nayayad tasiyurdaiu qoyar 
yar-i-inu qabsuriu... mal-un ezen-ü noyan-dur tusiyaiu talbiy-a (IV, 12- 
156) ‘Сколько бы ни было воров, всем дать по восемьдесят ударов 
плетью, сковать обе руки... и передать нойону хозяину скота’;

ken kümün kümün-i ôsleiü ba soylazu alabasu yucin berke (XIV, 
2-262) ‘Если кто-либо из мести или из озорства убьет человека, то 
взыскать [с него] тридцать бэркэ\

В предложении: aylay-a zegügsen tomoy-un sayalin-du silurdazu 
kümün ükübesü kümün yerü silu ôgêü ebcilelcetügei (XIV, 33-284) ‘Ес
ли кто умрет от ранения, полученного от ловушки или самострела, 
поставленного в безлюдном месте, то во время болезни раненого 
[владелец самострела] должен лечить его и давать довольствие’ -  
соединительное деепричастие silurdazu ‘получив ранение’ обозна
чает предшествование другому действию, выраженному условным 
деепричастием ükübesü ‘если умрет’, определяя его с точки зрения 
того, чем, какой причиной оно было вызвано, а соединительное 
деепричастие ôgcil ‘давая’ поясняет главное сказуемое ebcilelcetügei 
‘пусть лечит’ (точнее ‘пусть участвует в лечении’).

Глаголы в форме соединительного деепричастия выполняют 
функцию разных обстоятельств, в частности обстоятельства образа 
действия и причины, например:
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ет-е kümün-i ianéili uruy unayabasu kedün sar-a-tai bolqula tedüi 
yisii-tü (XVI, 16-302) ‘Если от нанесенных побоев женщина выкинет 
ребенка, то, сколько месяцев ребенку, столько и взыскать девятков’.

Встречаются случаи парного употребления соединительных 
деепричастий, т.е. когда одно из них относится к другому, следую
щему за ним деепричастию, уточняя, как совершалось действие:

elci ulayaci qoyar medeti bayiti barili ôgci unuqula, erten-ü 
cayaza-yin yosuyar bii (XVI, 6-310) ‘Если посланец и ямщик, зная 
это, поймают [тавреных животных] и поедут на них, то надлежит 
поступить по старинному уложению’.

В приведенном примере наблюдаем скопление четырех соеди
нительных деепричастий: medezi bayizi, букв, ‘зная, находясь’ и 
bariti ôgci, букв, ‘ловя, отдав’.

Соединительное деепричастие в языке «Халха джирум» являет
ся самым употребительным из всех других деепричастий.

Слитное деепричастие
Слитное деепричастие с суффиксом -и, присоединяемым к ос

нове глагола, обозначает действие, которое совершается одновре
менно с основным действием. Оно конкретизирует в том или ином 
отношении значение следующей за ним глагольной формы и, как 
бы сливаясь с ней, «составляет тесное единство» [Бобровников 
1849: 306], например:

degedü yurban erdeni-dür môrgün sôgdümüi (XIII, 248) ‘Молим
ся и поклоняемся трем высшим драгоценностям’.

Как и соединительные деепричастия, слитное деепричастие мо
жет возглавлять деепричастный оборот в составе предложения с 
единым субъектом действия: abai inzi boluyad siirüg mal ger-iyen 
abun qosiyun dotor-a bey-e-ben medetügei (VIII, 6-211) ‘Княжна, взяв 
свое приданое и свои стада, а также юрту, пусть сама распоряжает
ся собой в своем хошуне’;

mayui üyiles-ün ner-e-yi си ülü sonusun gerege-tü cayan buyan-i 
nasuta edleküi-yin ôlzei boltuyai ... (V, 187) ‘Да не будет слышно да
же имени дурных деяний. Да ниспошлется счастье во веки веков
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ради чистой и высокой добродетели’.
Подобно соединительным деепричастиям, слитные дееприча

стия также могут сочетаться друг с другом:
qoyar zasay-i ulamzilan taclyan tügügci Sazin-u ôglige-yin ezed 

(XVII, 305) ‘Милостынедатели церкви, поддерживающие религию и 
государство’ (букв, ‘два правления наследуя, страстно вожделея 
распространяющие’).

Слитное деепричастие по сравнению с соединительным упот
ребляется в тексте памятника намного реже.

Разделительное деепричастие

Разделительное деепричастие с суффиксом -yadAged, присоеди
няемым к основе глагола, указывает на предшествие во времени 
обозначенного им действия, его законченность и начало другого -  
основного действия:

ken kümün sayin mori-ben orkiyad, kôtelge ügei nekebesü kôl-tii 
(IV, 36-175) ‘Если кто оставит доброго коня и будет преследовать 
[разбойников и воров] на кляче, то [штраф] в один кул.’

Данное деепричастие образует в составе предложения дееприча
стный оборот с собственным или общим субъектом в зависимой и 
главной части:

ken kümün-tei elci kümün zokicazi abqu yayuma-ban ese abuyad, 
bisi kümün-eâe abubasu... (I, 11-138) ‘Если посланец по уговору с 
кем-либо не взыщет с него то, что следует, а взыщет с другого...’;

qulayayici mal-un ezen-i alaqula, kümün alaysan-i anzu ôggüged, 
ülegsen mal-i-inu zasay-tu-ni abuyad, bey-e-eyi-inü qosiyun-u dotur-a 
kitad-tu barièi ôgtügei (IV, 17-159) ‘Если вор убьет хозяина скота, то 
должен дать штраф андзу за убийство человека; оставшийся скот 
должен быть отобран в пользу дзасака, а самого [вора] отдать в ра
бы китад в хошуне’.

Обстоятельственные деепричастия
Все обстоятельственные деепричастия в семантико-синтаксиче- 

ском плане однозначны: в предложении в большинстве они выра-
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жают временные, условные, целевые и другие отношения между 
действиями; образуют обстоятельственные обороты с указанными 
значениями.

Условное деепричастие
Условное деепричастие в «Халха джируме» употребляется в 

двух формах: -basu/-besii и -qulaZ-küle, из которых первая является 
наиболее употребительной.

Форма на -basu/-besü обозначает такое действие, которое, пред
шествуя главному, указывает на реальные условия, при которых 
могут осуществляться заключительные действия, выраженные в 
глаголе-сказуемом :

yerü elci ayisui geküi-yi sonusuyad mal buruyulbasu tere mal-un 
eien kiimiin büri-ece nige nige sidüleng mori abqu (I, 5-130) ‘Если кто, 
услышав о приближении посланца, угонит свои стада, то с каждого 
владельца взять по коню-трехлетке’;

ken kiimiin negzigci kiimün-lüge qamtu yabuzi negziged qulayayici- 
yi olbasu, mön söni, mön ediir-tiir abtaysan yayumaban qulayayici-ece 
tölözi ab. (IV, 43-178) ‘Если кто, вместе с обыскивающим при обы
ске, обнаружит вора, в тот же день и в ту же ночь забирают у него 
похищенное’.

Форма на -qula/-küle обозначает действие как реальное условие 
для совершения последующего, главного действия, выраженного в 
заключительном сказуемом:

basa elöi kiimiin zam-dayan kümün-i soy-iyar zodaqula köl-tü (I, 
14-140) ‘Если посланец побьет из озорства кого-либо в пути, то 
[штраф] в один кул’;

yerü noyad-un ger negiiged yayuma ese yaryaqula qaday cayan 
mori-yi noyan-du bari (IV, 31-167) ‘Если при обыске жилища нойона 
ничего не будет обнаружено, то нойону должно поднести хадак и 
белого коня’;

kerber ügeyitei поуап boluyad, mal-inu zayu ese gilyiceküle al- 
batu-aca-i zayun mal güyicegezü bariy-a (I, 1-126) ‘Если нойон ока
жется неимущим, и его стадо не насчитывает ста [голов], то взы
скать недостающий до ста [голов] скот с его подданных албату’;
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yayaral iigei elôi ulayaài-ban ese küleyikiile qoni ab (I, 10-135) • 
‘Если неспешный гонец не подождет своего ямщика, то с него взять 
одного барана.’

В тексте памятника не нашла отражение форма третьего услов
ного деепричастия на -bal/-bel, столь характерного для современно
го халха-монгольского языка.

Уступительное деепричастие

Данное деепричастие с суффиксом -baêiAheâü, присоединяемым 
к основе глагола, обозначает такое действие, которое совершается 
вопреки основному:

yerü yurban üyile-yin elci-yin ulay-a-yi nige qoyar mori tasulbaci 
ulay-a tasuluysan-a toyacamui (I, 18-141) ‘Если кто откажет посланцу, 
едущему по трем делам, хотя бы в одной или двух лошадях, то это 
считается полным отказом’;

yerü siqayan-du kili kôndebeëü yai ügei (IV, 32-167) ‘Если во 
время присяги будет задета кили, то [в этом] нет ничего предосуди
тельного.’

Предельное деепричастие

Это деепричастие образуется путем присоединения к основе 
глагола суффикса -tala/- tele и обозначает действие, до наступления 
или завершения которого совершается другое, главное действие:

kedün qulayayici bolbasu côm-i qayisi qayisi-ban dôrbe dôrben 
aida ôrgen gün yazar uquzu, nige lil dayustal qoriy-a (V, 1-188) ‘Всех 
воров, сколько бы их ни было, посадить в яму сроком на один год’;

bosqul kümün kümün-i sirqadqabasu bosqul-un mal-aca 
sirqatuyôi-dur edegetele silu ôggiiged nige mori ôg. (VIII, 35-225) ‘Если 
беглый ранит человека, то до выздоровления раненому выделять 
довольствие шилу из скота беглого и дать коня’;

ali oyir-a aysan ulus-tur zarla, iarlatal ese azirabasu ülü azirayôi- 
yi kedün ere bolbasu ere toyalan kôl ab (XVI, 33-224) ‘Если люди, на
ходящиеся поблизости, не обратят внимания на сообщение, то с ка
ждого мужчины взять по одному кулу’ .
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Продолжительное деепричастие
Продолжительное деепричастие образуется посредством при

соединения суффикса -ysayarf-gseger к основе глагола и обозначает 
действие, которое продолжается в момент совершения главного: 

yurban üy-e qulayai kibesü nasuta qadaysayar bou talbiy-a (IV, 12
156) ‘Если кто совершит грабеж в третий раз, то сковать на всю 
жизнь и не отпускать’;

buyan-tu üyiles-iyer edur süni-yi nôktiyegseger keregleküi...
(V, 187) ‘Да проводят они дни и ночи в благих деяниях’...

Предварительное деепричастие
Предварительное деепричастие образуется с помощью суффикса 

-mayca/-megce, который присоединяется к основе глагола. Оно обо
значает такое действие, после которого незамедлительно наступает 
другое:

zaryu-tu kiimun-i toryamayca elci yarqu bii (IV, 56-184) ‘Как толь
ко тяжущийся будет подвергнут наказанию, должен выехать судеб
ный исполнитель элчи'1;

yerü qulayayiâi-yi tormayca sigügsen noyad sayid-un emün-e 
yaryaysan elcid barin naya tasiyurdayad küriye-yi zayun ergigülzü, min- 
gy-a môrgügülüy-e... (IV, 9 -  154) ‘Как только вор будет осужден, су
дебные исполнители элчи, схватив его, должны перед нойонами и 
сайтами, производившими суд, дать [ему] восемьдесят ударов пле
тью.’

Целевое деепричастие
Данное деепричастие образуется при помощи суффикса -r-е, ко

торый присоединяется к основе глагола. Эта форма обозначает та
кое действие, которое является непосредственной целью соверше
ния другого действия, выраженного подчиняющим глаголом:

degere môrgiir-e iregsen kümün-ece yurban qosiyun-u kümün 
qulayai kibesü...(XII, 6-241) ‘Если кто-нибудь из трех хошунов со
вершит кражу у человека, прибывшего на поклонение к [высокому] 
гэгэну... ’
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yerti utegtii ger bayulyazi abuysan toy-a-tai, bisin-i toya tigei qoyar 
kiimtin Zergecezti titeg tizer-e ireged buliyaldubasu, ken uridaysan-anu 
abtuyai (XVI, 9-297) ‘Если два человека подъедут осматривать сто
янку и между ними возникнет спор, то пусть его занимает опере
дивший’.

Наречие
Наречия представляют собой неизменяемые слова, которые оп

ределяют действие или предмет со стороны какого-либо признака. 
Соответственно наречия употребляются как при глаголах, так и 
именах, сочетаясь в основном с качественными прилагательными. В 
предложении наречия выполняют функцию обстоятельства. Как 
часть речи они образуются на базе самых разных грамматических 
категорий слов: существительных, прилагательных, глаголов, чис
лительных и местоимений.

По своему значению наречия делятся на несколько групп. В тек
сте «Халха джирум» выделяется пять лексико-семантических групп 
наречий.

Наречия времени
Они очень многочисленны и охватывают слова с темпоральной 

семантикой, в частности такие, как:
edur, edur-e, edur-tur ‘в день, в дни’, sara-du ‘в месяц’, тагуа- 

dan-i ‘назавтра’, cay-tu ‘во время’, qoyina ‘потом, впоследствии’, uri- 
da ‘прежде’, nasuta ‘вечно, навеки’, dnida ‘надолго, на все времена’, 
edtige ‘теперь, сейчас’, eguride ‘навсегда’, tedui-du ‘такого-то (дня), 
тогда-то’, mongke-de ‘во веки веков, вечно’, qonuy-iyar ‘сутками, в 
сутках’ и др.

В некоторых из приведенных наречий, образованных от основ 
существительных и других частей речи, легко выделяются суффик
сы локативных падежей: местного -а, -е, дательно-местного -du, -dii, 
-tu, -ttir, -da, -ta, -de, орудного -iyar. Примеры употребления наре
чий и наречных словосочетаний в тексте памятника:

negugsen nutuy-tur-inu топ edur тог oruyulbasu (IV, 37-175) ‘Ес
ли след был оставлен на стойбище в именно день откочевки’;
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sayin edilr-e kelelcegsen yurban qosiyun-u yeke cayaza (I, 125) ‘Ве
ликое уложение трех хошунов, которое обсудили в благоприятный 
день’;

ede edür-tür уауита bou ala (XII, 11-247). ‘В эти дни никаких 
животных не убивать’;

mon sôfti, mon edür-tür abtaysan yayumaban qulayayici-ece tôlôzi 
ab (IV, 43-176) ‘В тот же день и в ту же ночь забрать у вора похи
щенное’;

temege mal-un boyos-un kemziy-e zun-u segül sara-du toyacaqu biy 
(VIII, 18-216). ‘Периодом стельности для верблюдов считать по
следний летний месяц’;

elci ger-tegen qonuqula maryadan-i ôber-ün mori-ber yabuqu bii 
(I, 10(3)-137) ‘Если посланец заночует дома, то назавтра должен вы
ехать на своем собственном коне’;

qulayayici-yi talalaqu yalalaqu cay-tu ôberün yayuma-aca-inu ülde- 
gezü ôggüy-e (IX, 11 — 235). ‘При конфискации и штрафования вора 
выделять из имущества [виновного] довольствие для него’;

qoyina уауита аса gezi abqu (I, 11-138) ‘Впоследствии потребо
вать [у хозяина] что-нибудь и взять это с него’;

qoyitu abuysan qaracu eme-yi qayacayuluy-a (VIII, 5-211) ‘Вторую 
жену-простолюдинку разлучить [с мужем]’;

negzigül negzigci kiimün-i urida gereài-dü tusiyazu bey-e-inü arilya- 
zu oruyul (IV, 29-166) ‘Лицо, производящее обыск, предварительно 
должно быть представлено свидетелям и лишь после этого допуще
но [к обыску]’;

urulduyâi kümün kôü (kôbegiin) urid dabkiqula, urulduyci morin-i 
abqu, unuysan kôü-yi arba tasiyurdaqu (XV, 2-288). ‘Если мальчик-ез
док проскачет преждевременно, то отобрать скачущего коня’;

cayan buyan-i nas и ta edleküi-yin ôlzei boltuyai (V, 187) ‘Да нис- 
пошлется благодать навеки ради чисто и высокой добродетели’;

nom-luya barilduysan yekes-ün nasun ônida urtudayad... (V, 187) 
‘Да продлится на все времена жизнь высоких духовных особ, свя
занных с учением [ламы-спасителя]’;
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ediige üzeküle ayimay-un dotor-a qulayai oruzu... (XXI, 5-323) ‘A 
теперь оказывается что в пределах аймака появляются воры’;

damcoi neretü quvaray... egüride qara yabutuyai (XXIII, 327) ‘Да 
будет монах по имени Дамчой навсегда мирянином’;

ede bükün-ü kücün-iyer sazin törü batu möngke-de atuyai (XVI, 21 - 
304) ‘Да будут прочны навеки вера и держава благодаря им’;

ken kümün zaryutai bolqula tediii-dii zar keèi noyan-anu kelzi ilege 
(IV, 56-183) ‘Если кто начнет тяжбу, то его нойон назначает срок 
явки’;

yazar-un oyir-a qola-yi qonuy-iyar kemiizü bolzuqu bii (IV, 56-183) 
‘Условливаться [о месте разбора дела], измеряя дальность расстоя
ния в сутках’;

iöb-tü-yi tabu qonoy küley-e (IV, 56-182) ‘Жалобщика [пока не 
явится] ждать пять суток’;

egün-i noyan-i kümün yaryazi sakiyulzi arban qonuy-tu dayusaytuyai 
(IV, 9-154) ‘Его нойон обязан выделить для наблюдения человека и 
заставить выполнить все в течение десяти суток’ ;

zasay-anu quduylal ügei qayas Ul qaday-a (IX, 6-231) ‘[Вора] в яму 
не сажать, но держать в колодках полгода’ ;

nige zil boluysan qoyina mal-un ezen-ü noyan-dur tusiyazu talbiy-a 
(IV, 12-156) ‘Передать [воров] по истечении одного года нойону 
хозяину скота’;

nigen til-dü nige sumun-du arban kübâi quyay abqu (XV, 13-300) 
‘Ежегодно каждый сомон должен приобретать по десять панцирей’.

Наречия места
Этот разряд наречий указывает на место, где происходит то или 

иное действие и куда оно направлено. В рассматриваемом памятни
ке такие наречия весьма употребительны. К ним относятся следую
щие слова с пространственным значением:

aylay-a ‘в безлюдном месте’, oyir-a ‘поблизости’, qamiy-a ‘где- 
либо’, qamiyasi ‘куда-либо’, yadaysi ‘во вне, за пределы; на чужую 
сторону, на чужбину’, dotoysi ‘во внутрь, в пределы (страны)’, de- 
ger-e ‘высоко наверху’, zayur-a-aca ‘с полпути’, zam-dayan ‘на пути, 
в пути’, barayun-ta-aca ‘с запада (из Тибета)’ и др.
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Данная группа наречий также образована с помощью падежных 
аффиксов, в частности: местного -а, -е, дательно-местного -da, -te с 
частицей притяжания -yan, -gen, исходного -аса, направительного 
-ysi, -si. Правда, в отдельных наречиях эти аффиксы слились с ос
новой и перестали ощущаться как живые морфемы. Примеры:

aylay-a zegügsen tomoy-un sayalin-du silurdazu kiimün ükübesü 
(XIV, 33-284) ‘Если кто умрет от ранения, полученного от ловушки 
или самострела, поставленных в безлюдном месте’;

yerii yurban qusiyun-u qabciyur-i qamiy-a yabuzi gem kibesii (X, 1 - 
236) ‘Если хабчигур трех хошунов где-либо совершит преступле
ние’;

elci qamiyasi yabubasu arban ulay-a qoyar sigiisii-tei (I, 31-128) 
‘Куда бы ни ехал посланец [гэгэна], он имеет [право на] на десять 
подвод и два [барана] в качестве довольствия’;

yadaysi ociqu bosqul-i noyad ese baribasu (VIII, 29-222) ‘Если 
нойон не задержит беглого, уходящего на чужбину’... ;

dotoysi irekii bosqul-i ese baribasu (VIII, 30-222) ‘Если нойон не 
задержит беглого, прибывшего с чужбины’...;

basa barayun-ta-aca iregsen blam-a-nar (XIII, 15-253) ‘Ламы, при
шедшие с запада [из Тибета]’;

kiici kürkü ügei bolbasu ali oyir-a aysan ulus-tur zarla (VIII, 33
224) ‘Если не хватит силы справиться с вором, то сообщить людям, 
находящимся поблизости’;

alaydayaci-yin mal ет-е ür-e-yi deger-e örgüy-e (XIV, 1-261) 
‘Скот, жену и детей убитого поднести высокому гэгэну’;

urulduqu tere yazar-tur kürül ügei zayur-a-aca urulduqula tasayul 
noyad-aca mori ab (XV, 1-288) ‘Если пустят лошадей с полпути, не 
доехав до места старта, то взять с распорядителей-нойонов коня’;

yerü elci kümün kümün-i mori temege abcibasu gedürge qolbuyatai 
ögkü bii (I, 19-141) ‘Если какой-либо посланец уведет чужого коня 
или верблюда, то должен вернуть обратно хозяину с придачей -  
холбога’ ;
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basa elci kiimün zam-dayan kiimiin-i Soy-iyar zodaqula kôl-tii (I, 14
140) ‘Если посланец побьет из озорства кого-либо в пути, то штраф 
в один кул’;

qulayayci-yi üzügülen ali oyiraki dôrben iüg-tegen baray-a-tai ulus- 
tu zarla (IV, 34-174) ‘Если кто увидит вора, то должен оповестить 
весь народ, какой будет виден поблизости по всем четырем сторо
нам’.

Наречия меры и степени
Сочетаясь с именами, они выражают определенную или неопре

деленную меру проявления качества, а употребляясь при глаголах, 
указывают на степень усиления действия.

Наречия меры и степени соотносительны с прилагательными, 
существительными, числительными и непроизводными или собст
венно наречиями: уеке ‘большой’, erkin ‘наилучший, отменный’, 
ayui ‘огромный, громадный, необъятный’, ülemzi ‘колоссальный, ги
гантский’, olan ‘многочисленный, много’, ôôken ‘немногочислен
ный, мало’, niziged ‘по одному’, kedüi ci ‘сколько бы ни’, уегй 
‘очень’, ulam ‘ещё больше, всё более’, imay (-ta) ‘только, исключи
тельно’. Примеры из текста:

уеке sain temege (IV, 24-162) ‘очень хороший верблюд’; 
yerit тауи ayasilaqu (XIII, 15-253) ‘очень плохо вести себя’; 
erkin degedü blam-a (I, 123) ‘высший лама’; 
ayui sayin iiyile-yin ür-e (XVI, 21-304) ‘плоды добрых деяний’; 
ülemzi beye-tü blam-a (I, 123) ‘лама с величественным видом’. 
ziryalang ulam arbiqu boltuyai (XVI, 21-304) ‘Да множится бес

конечно блаженство’;
mal-un ezen-ü mal olan ëôken gekü-yin tus mon mal-un ezen-ü 

daruy-a-yi siqaqu bii (IV, 48-179) ‘В случае спора о том, много или 
мало скота у хозяина скота, заставить присягать даругу хозяина 
скота’;

kedüi éi kümün bolba (I, 5-130) ‘Сколько бы ни было людей’; 
kôüked büri-diir niziged boda-bar zoliqu (VIII, 37-227) ‘За детей 

должен дать выкуп -  по одному бодо’;
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degedii-yin cayata-yin yosuyar dorben ayimay nigen adali dayazu 
yabuy-a (VI, 193) 'Руководствоваться государевым уложением во 
всех четырех аймаках в одинаковой мере’;

yayaral iigei elci kizalan-aca doroysi unu, imay (-ta) btidugen hol- 
qula ezen-i yar-iyar 6g (I, 10-135) ‘Неспешные посланцы пользуются 
лошадьми моложе четырех лет. Если [окажутся] одни только взрос
лые кони, то пусть хозяин дает их собственными руками’.

toy in kiimiin бЪегйп durabar-iyan busud-tur odqu bogesii tataly-a 
ton bolqu iigei imay obertin oluysan qubitu yayuma abcu ociqu (XIII, 7- 
251) ‘Монах-тойн при желании уйти из монастыря может взять с 
собой лишь только принадлежащее ему имущество’.

Наречия образа и способа действия

В эту количественно очень обширную группу входят наречия, 
указывающие на то, как и каким способом совершается действие. 
Все они относятся к глаголу и поясняют его со стороны признака 
действия.

Наречия образа и способа действия образуются:
1) — от прилагательных в форме основы, например, toda ‘ясно, 

очевидно’; тауи ‘плохо’; Ъигиуи ‘неправильно, неверно’:
kegere toda bariysan qulayayici-yin tonoy kol-i com ab (IV, 46-177) 

‘У вора, пойманного в степи с поличным, все орудия и средства пе
редвижения отобрать’;

qoyar mori cicayu irekule (XV, 8-290) ‘Если два коня придут к 
финишу одновременно’;

qoyayula zerge kiirci irekule (XV, 10-297) ‘Если же оба [человека] 
прибудут одновременно’;

zegelin-dii dutaysan yayuma-yi erke iigei qurdun giiiceglezi ogkii bii 
(XV, 10-298) ‘He полностью оплаченный долг обязательно погасить 
быстро и полностью’;

zasay bariysan tiisimed soytayu sayuzi zaryu buruyu qayalbasu 
soyolan mori zasay noyan-i abqu (IV, 55-182) ‘Если судьи-тушимелы 
в пьяном виде неправильно разберут тяжбу’....;



156 Часть II

öglige-yin eien ulam sayin-i erikü ba yerü mayu ayasilaqu metü 
siltayan-iyar buruyudabasu (XIII, 15-253) ‘Если милостынедатель не 
будет оказывать уважения к ламе и будет дурно обращаться с ним’;

ene ögiigöi yayuma-yi yal-un nököd-tü adaliqan qubiyazu ögkii bii 
(XIV, 27-280) ‘Все взятое разделить поровну между товарищами по 
очагу’.

2) -  от имен существительных и прилагательных с помощью 
суффикса орудного падежа -bar, -ber, -iyar, -iyer:

sanay-a-bar ‘самовольно’, siqay-a-bar ‘под клятвой’, cinege-ber 
‘по мере возможности’, soy-iyar ‘из озорства’, güzir-iyer ‘по навету, 
ложно’, yabayan-iyar ‘пешком’:

malun eien öberün noyan-aca-ban eld  abul iigei sanay-a-bar odzu 
yalaban abubasu (IV, 58-185) ‘Если хозяин скота без посланца само
вольно пойдет и заберет у своего нойона причитающееся ему 
андзу...’;

siqay-a-bar toruysan qulayayici (IV, 20-150) ‘Вор, уличенный 
клятвой’;

cayaza-yinyosuyar torqu (IV, 2-146) ‘Быть задержанным согласно 
Уложению’;

takil öglige-yin qoyar eèen-i yabudal-i siduryu-bar zirum yaryaysan- 
anu (ХШ, 248) ‘Установлены правила справедливого поведения 
двух сторон [монаха и мирянина] в отношении друг друга’;

gilzir-iyer qudal üge ayilatyabasu (XII, 1-239) ‘Если кто будет 
докладывать ложно с целью оклеветать кого-либо’;

yerü zalayci zalarayuluyci alin-ber tu  degereki zarliy-i sakiqui erkin- 
ü tula (XIII, 15-253) ‘Одинаково важно соблюдать повеление высо
кого [гэгэна]’;

bai-du oruqu mori unuqula köü yabayan-iyar güizi oroqula toyaqu 
(XV, 9-290) ‘Если конь, участвующий в скачках, упадет, мальчик- 
седок пешком добежит до последней черты, то считать его при
шедшим первым’;
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3) -  от существительных с отрицанием ügei, bisi: erke ügei ‘не
пременно’, erkebisi ‘обязательно, безусловно, во чтобы то ни стало’, 
ucir ügei ‘без всякого повода’, kizayar ügei ‘безгранично, бесконеч
но’:

tere ülü iregci-dü elci ilegezü morin-i barin bey-e-yi erke ügei aböi 
iregül (IV, 56-183) ‘Если жалобщик не явится, то направить к нему 
посланца с поручением поймать его коня и непременно привести 
его самого’;

zaryu-tu kümun-i toryamayca ... erke ügei barizi ögkü bii (IV, 56
183). ‘Как только жалобщик будет задержан, [и он не явится в на
значенный срок к нойону], то непременно подвергнуть его взыска
нию’;

ucir ügei qariyabasu nige kizalan mori ab (XIV, 15-272) Если [тай- 
джи или табунан] будет поносить [простолюдина] без всякого пово
да, то взять с них коня-трехлетку;

ariyun sayin yabudal ulam örniküi-inü, kizayar ügei undurqu bol- 
tuyai (I, 123) ‘Пусть бесконечно множатся чистые добрые деяния’.

4) -  от некоторых «застывших» глагольных форм: dakizi ‘снова, 
опять, ещё раз’, medezi bayizi ‘заведомо, сознательно’, güiced ‘ис
кусно, мастерски’. Примеры из текста:

güiced kigsen tarbzi (IV, 33(6)-171) ‘искусно выделанные перья 
орла-ягнятника’ ;

qoyar mori tung ese yarulcaqula dakizi uruldu (XV, 8-290) ‘Если 
два коня никак не могут перегнать друг друга, то пустить их снова’;

bayalayci kümün-i basa dakiii quyay olyuyul (XV, 13-301) ‘Чело
века, подвергнутого штрафу ба, снова заставить приобрести пан
цирь’;

qulayai kigsen kümün-i sayid medezi bayiii oroqula (VII, 5-197) 
‘Если сайт даст [ложную присягу], заведомо зная вора’...

К наречиям образа действия относятся слова с усилительным 
значением типа tun, quyu, которые отдельно не употребляются, а 
выступают в сочетании с глаголом или именем, что бывает реже:
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noyitan modun-i quyu tayariqula silürügsen-i cayaza-bar siiken-i ab 
(XII, 9 -  245) ‘За начисто срубленное растущее дерево у порубщика, 
согласно положению о порче деревьев, отобрать топор’;

tun ese yarulcaqula dakizi uruldu (XV, 8-290) ‘Если [два коня] 
никак не перегонят друг друга, то пустить их во второй раз’;

tun уауита ügei quvaray ariki uyuqula... (XIX, 5-315) ‘Если будет 
пить вино монах хуварак, у которого абсолютно ничего нет’...

Наречия совместности
В данную группу входят наречия, которые указывают, что дей

ствие относится ко всем его участникам и совершается оно совме
стно:

zaryu-yi qayalayci tiisimed tegüsgegci elci qamtu-bar kiimün-ü bey- 
e-yi ere eme keüked-i cayaia-yin yosubar ioliy-un boda-dur bodozu... 
(IV, 57-184) ‘Чиновники, разбиравшие тяжбу, и судебные исполни
тели совместно должны оценить в заменных бодо [осужденного] 
человека, его жену и детей’;

yerü quvaray öberün medelten sabinar-tai-yan cöm-iyer yurban üy- 
ile-ece bisin-dü ulay-a sigüsü ögkii ügei (XIII, 8-250) ‘Все монахи ос
вобождаются от обязанности предоставлять подводы и довольствие, 
за исключением трех дел’.

tüsimed elci neyite arba büri-ece nige-yi abcu cayaia-yin yosuyar 
qubiyaiu idekü (IV, 20-160) ‘Чиновники и посланцы все вместе 
должны получить кормовые по одной скотине [из расчета] с каждо
го десятка’.

Послелоги
Послелоги -  это несамостоятельные, изолированные в своем 

употреблении служебные слова, с помощью которых осуществляет
ся управление падежными формами имен и причастий. Выступая в 
определенных синтаксических конструкциях, послелоги выражают 
разнообразные семантико-грамматические связи между словами 
внутри простого предложения и между частями сложного предло
жения.

В зависимости от типа реализуемых значений послелоги быва-
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ют: пространственными, временными, целевыми, причинными, сра
внительно-уподобительными, количественно-выделительными и др.

Послелог deger-e ‘на, к’ управляет основой имени и указывает 
на место, время (сроки) совершения действия: 

iben-iyn yooldeger-e (I, 125) ‘На реке Ибен’; 
sumu qarbuzu aldaysan qulayayici-yi ti l degere ileguii ziryuyan sar-a 

quduylay-a (IX, 7-232) ‘Вора, стрелявшего из лука, но промахнувше
гося, посадить в яму на один год и шесть месяцев’.

Послелог deger-e может выражать направленность действия от 
одного лица к другому, в пользу которого оно совершается: noyad 
tabunang-ud-tu abai deger-e abai ogbesii... (VIII, 1-209) ‘Если нойон 
выдаст княжну за табунана, который уже женат на княжне’...

Послелог dergede ‘возле, около, в присутствии, рядом с’ управ
ляет родительным падежом имени и указывает на лицо, при кото
ром совершается то или иное действие:

soytuysan kiimtin yekes-iin dergede irekule, noyan-i sidiilen mori ab 
(XIV, 22-276) ‘Если кто появится в пьяном виде перед высокопо
ставленным лицом, то пусть его нойон отнимет у него коня-трех- 
летку’.

Послелог yadaysi ‘вне, за (пределами чего-л.)’ управляет исклю
чительно исходным падежом имени и указывает на место нахожде
ния чего-л.:

tariyan-i yaiar-aca yadaysi qoyar qara cayan-i yazar qoriqu (IV, 6
152) ‘Запретная линия от места посева должна быть на расстоянии 
двух харацаганов'.

Послелог dotor-a ‘в, внутри, среди”, управляя основой неоду
шевленного имени, передает значение ‘в, внутри’ и может присое
динять к себе либо притяжательную частицу -ban, либо аффикс ис
ходного падежа -аса:

qosiyun dotor-a sayid-i songyozu siqaqu bii (IV, 7-153) ‘Подверг
нуть присяге сайта на выбор в самом хушуне’;

qosiyun dotoraban siii ugei tikin-i songyulzi dgtugei (VIII, 7-212) 
‘Пусть [нойон] выдаст девицу из своего хошуна по выбору [самого 
простолюдина] ’.
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Управляя основой и родительным падежом одушевленного име
ни, послелог dotor-a и его вариант doto(r)-a передает количествен
но-выделительное значение ‘из числа, среди’:

aq-a qulayayici-yin ет-е iir-e dotoaca nige songyuzu öggüy-e (IX, 1 - 
228) ‘Отдать одного из членов семьи главного вора (жену или кого- 
либо из детей) по выбору’;

yurban qulayayici-yin dotor-a-aca nige-ni... (IV, 23-161) ‘Одного 
из трех воров...’.

Послелог dotor-a, управляя основой, указывает на отрезок вре
мени, в течение которого происходит то или иное действие:

Arban qonoy dotor-a qaldaysan-i toyacaqu (XIV, 31-283) ‘Необхо
димо определять зараженность скота в течение десяти суток. ’

Такое же значение выражает послелог dotoysi, управляющий 
формой исходного падежа:

bosqul bosqui-dur-iyan yurban qonuy-aca dotoysi kümün-i albasu... 
(VIII, 34-225) ‘Если беглый в течение трех суток после побега убьет 
человека...’.

Послелог dotoraki ‘в, находящийся внутри’, управляя основой 
имени с темпоральной семантикой, может присоединять аффикс ви
нительного падежа -yi :

Quda boluysan kümün... nigen zil dotoraki-yi toyabar-i ögüged... 
(VIII, 19-217) ‘Человек, выдавший свою дочь замуж..., должен воз
вратить полностью скот, полученный за один год’.

Послелог emiin-e ‘до, перед’ управляет родительным падежом 
имени и указывает на лица, перед которыми совершается действие: 

sigiigsen noyadsayid-un emiin-e... (IV, 9-154) ‘Перед нойонами и 
сайтами, производившими суд’...

Послелог tula, tulada ‘для того, чтобы, за, ради, потому что, из- 
за того что, так как’ является одним из самых употребительных в 
тексте «Халха джирум». Он передает причинное и целевое значение 
и управляет формой причастия на -san и реже -  на -qu:

qalayun ami iilii qayacaqu tula eme-yin qudalduy-a naiman aduyu, 
doluyan iiker, döcin qoni ög (IV, 59-186) ‘Чтобы не разлучаться с же
ной, он должен дать в уплату за нее восемь лошадей, семь коров и
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сорок баранов’;
ет-е abuysan tula abai ayurlazu... (VIII, 5-211) ‘Если княжна по

ругается из-за того, что [ее муж табунам] взял в жены простолю
динку...’;

quvaray kiimiin sanvar-iyan ebdesen tula... (IX, 3-229) ‘Поскольку 
человек монашеского звания нарушил свой обет... ’;

dakizi ariki uyubasu sazin-i cayaza-yi dayusaysan tula qulayayici-yin 
yosuyar namanciltuyai. (XIX, 6-315) ‘Если [монах хуварак] снова бу
дет пить, то, поскольку взыскание по закону веры исчерпано, нака
зать его согласно положению о ворах’.

Управляя основой родительного падежа имени и причастия, 
данные послелоги выражают значение замещения и причины:

noyad-un tula noyad-i qaracu-yin tula sayid-i songyuzu siqay-a (I, 
127) ‘привести к присяге нойона -  за нойона, а за простолюдина 
харачу — одного из сайтов по выбору’;

топ lam-a-yin zarliy-i ese sakiysan-u tulada buruyu-dur orosimui 
(XIII, 15-253) ‘Поскольку [милостынедатель] нарушил заветы ламы, 
считать его неправым’.

Следует заметить, что первый из них встречается гораздо чаще, 
чем второй, что видно из приведенных выше примеров. Подобный 
факт наблюдается и в памятнике монгольской письменности XVII в. 
[Орловская 1984: 193].

Сравнительные послелоги также относятся к часто встречаю
щимся в тексте «Халха джирум».

Послелог adali ‘одинаково, равно, как’ управляет преимущест
венно формой соединительного падежа причастия на -san и указа
тельным местоимением в формах ene, egiin:

tere кйтйп mal-iyan buruyulaysan-luy-a adali torqu bii (I, 5-131) 
'Взыскать с того лица наравне с теми, кто скрывал [от посланца] 
свой скот’;

gegen-i sang surug-ece qulayai kigsen-ltig-e adali, mor oruyuluysan 
mon ene metii (IV, 8-153) ‘[Он] приравнивается к вору, совершивше
му кражу из стад или казны гэгэна. За наведение следа к ним -  то 
же самое’;
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qoyici cay-tur ken kümün ene adali yabuysad-i egiin-liige adali sit- 
gemiii (XXIII, 1-327) ‘Впредь, кто нарушит, подобно Дамчою, свой 
обет, будет наказан подобным же образом’.

Иногда перед послелогом adali стоит имя существительное с 
числительным nigen и послелогом büri, сочетание которых выра
жает значение тождества:

dörben ayimay nigen adali dayazu yabuy-a kemen kelelöebe (VI, 
194) ‘Договорились впредь руководствоваться [государевым уло
жением] во всех четырех аймаках в одинаковой мере’;

ükügsen kümün-ü eme-yi поуап kümün-diir ögbesü tere eme köbegün 
kedüi bögesü, qoyitu ere-tei mal-iyan kümün büri adali qubiyazu 
abuyad... yartuyai (VIII, 22-218) ‘Если нойон выдаст жену умершего 
замуж, то скот ее делится между ее сыновьями и вторым ее мужем 
поровну по числу душ’.

Послелоги metü, betü ‘как, словно, подобно’, управляя основой 
имени и формой причастия на -qu, -кй, выражают значение сравне
ния и уподобления:

elci ulay-a-bar-iyan qaziyu ayilcilaqu metü yabuqula, ulay-a-ni 
üküküle (I, 10c-137) Если посланец будет разъезжать на своей под
воде по гостям, и [его] конь в это время падет’...;

negzigül yambar уауита miq-a metü abci irezi... (IV, 30-167) ‘Ес
ли обыскивающий принесет с собой мясо или что-либо подоб
ное...’;

boyda blama-yin ölmei vacir metü batu boltuyai (XV, 21-304) ‘Да 
будут прочны, как алмаз, стопы великого ламы’;

ene metü ger-ün kereg-tü уауита qulayai kibesü... (VII, 2-196) 
‘Если кто совершит кражу подобного имущества, нужного для до
машнего обихода... ’;

bey-e kümiin-ece kete kituy-a alciyur curbul betüi-yin nige-yi abtuyai 
(IV, 5-157) ‘У одинокого человека взять что-либо одно: огниво, 
нож, платок, чумбур и тому подобное’;

yerü tayizi ba quvaray kümün qonini ün-e-dur ülü kürkü metü ölog 
ed-i qulayai kibesü... (IX, 4-229) ‘Если тайджи и лицо монашеского 
звания совершили кражу вещей стоимостью не дороже барана...’.
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Послелог inaysi ‘до, менее чем’ управляет исходным падежом 
имени и причастия на -qu, -kü, выражая количественно-определи
тельное, временное и пространственное значение:

aldanggin-aca elci doluyan-aca inaysi mal büri-yin nige kôl ide (I,
13-139) ‘Если штраф-аяданги меньше семи голов скота, то посланец 
имеет право получить с каждой скотины один кул’\

tere elci arban qonoy-aca inaysi erke ügei barizi ôgkü bii (IV, 56
184) ‘Судебный исполнитель элчи обязан менее, чем за десять суток 
изловить [скот, предназначенный для уплаты штрафа] и передать 
его [кому следует]’;

küriyen-ü zaq-a-aca yadaysi qarbul-un tuscu kürkü-ece inaysi noyi- 
tan modu oytalqu ügei (XII, 9-244) ‘Нельзя рубить растущие деревья 
также и за оградой монастыря на расстоянии выстрела из лука’.

Послелоги ôinaysi, èinaysiki ‘после, спустя’, управляя исходным 
падежом имени и причастием в форме на -san, указывают на вре
менной отрезок:

yurban zil-ece èinaysiki... ôggügsen mal-iyan abqu (VIII, 19-217) 
‘[Если после помолвки] прошло три года, то скот, данный [в каче
стве калыма], должно возвратить’;

bosci yurba qonuysan ôinaysi... (VIII, 37-226) ‘Спустя трое суток 
после побега...’.

Послелог degesi, degegsi ‘свыше, сверх, более чем’ управляет 
исходным падежом имени, включая количественное числительное: 

tiisimed tabun-ca degesi nige-yi idekii (I, 13-139) ‘Туишмелы имеют 
право получить единицу [скота], если его более пяти голов’;

sidüleng morin-aéa degegsi yayubar sangnagki-yi noyan ôber-iyen 
medetügei (VIII, 32-224) ‘Нойон должен вознаградить по своему ус
мотрению, но не меньше, чем конем-трехлеткой’;

yurba-aca degegsi ilegüü qal gezi abqu ügei bii (IV, 21-161) ‘Сверх 
трех хал брать штраф нельзя’.

Послелоги doroysi, doroysiki ‘меньше, менее чем’, управляя ис
ходным падежом имени, выражают количественно-определитель
ное значение:
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tabin cai-yin ün-e-ece doroysi iin-e-tii yambar ài ed qulayai kibesii 
(IX, 10-235) ‘Если кто совершит кражу вещей, цена которых меньше 
стоимости пятидесяти [кирпичей чая]...’;

zayun erüke-eàe doroysiki albatu-tu noyad (VII, 4-196) ‘Нойоны, 
имеющие более ста дворов подданных’;

tabu aldanggi-ece doroysiki-du sülenge-iyi siqay-a (IV, 48-179) ‘О 
вещах, за [кражу] которых положено меньше пяти алданги, заста
вить присягать шуленгу’;

arba-aca doroysi tabu kürtel dumdaci-yi ide (IV, 27-164) ‘Если 
[число скота] будет меньше десяти голов, то [человек, отбивший 
скот], получает одну посредственную скотину;’

dalan nasu-tu-aca doroysi kediin ere (VIII, 33-224) ‘Мужчины мо
ложе семидесяти лет’.

Синтаксические конструкции с вышеприведенными послелога
ми inaysi/ëinaysi, degesi/degegsi, doroysi/doroysiki, уточняя и детали
зируя количественно-определительные, пространственные и вре
менные отношения, получили в «Халха джируме» широкое распро
странение.

Послелог yosuyar ‘согласно, в соответствии с, так же, как и’ 
управляет родительным падежом имени и причастия на -qu, выра
жая отношения соответствия:

yerü ger-iyen tebcizü toyin bolqu kümün nom-un yosuyar eien ba 
ecige eke-eciben asayuzu toyin bolqu (XIII, 1-249) ‘Если человек на
мерен посвятить себя в монахи тойны, то он, согласно учению 
[Будды], должен испросить разрешение у своего владетеля и у сво
их родителей’;

tayizi kümün qulayai kibesü, degedü-yin cayaza-yin yosuyar qulayai 
kiküi-dür-inu tayizi-yi ebdeged (IX, 2-228) ‘Если тайджи совершит 
кражу первый раз, то, согласно государеву уложению, лишить его 
звания’;

ede yal-a yaryaquu-yi izayurun sand-du abqu-yin yosuyar abcu 
keyid-ün sang-du talbiqu (VII, 9-199) ‘Эти судебные издержки посту
пают в монастырскую казну тем же порядком, как и в казну основ
ную (государственную)’;
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môr-tür ‘из-за того, что, по причине’ управляет родительным 
падежом имени и выражает причинно-следственные отношения: 

kümün bosyaysan aduyu kôgegsen eden-ü môr-tür kümün ükübesü 
(VII, 35-208) ‘Если побег человека или отгон скота станет причиной 
гибели человека’....

Послелог anggida ‘отдельно от, без’; управляет исходным паде
жом имени с притяжательной частицей:

[toin] yosun-aca-inu anggida iiyiledbesii (XIII, 18-256) ‘Если мо- 
нах-тойн поступает не соблюдая законы и не подчиняясь им’...

Послелог yadan-a ‘кроме; вне, снаружи’, управляя исходным 
падежом имени и причастия на -qu, указывает на значение ‘сверх 
положенного’:

yala-aca yadan-a yurban yisü-ber torqu (IV, 3-151) ‘Кроме штрафа 
яла взять [с вора] три девятка’;

zayun tasiyur zanciqu-aca yadan-a (VI, 193) ‘Кроме того, дать сто 
ударов плетью’.

Когда же послелог yadan-a управляет родительным падежом 
имени, то он передает значение места, где совершается действие: 

ayil-un yadan-a alaysan... segül deger-e-i kôgegsen kiimün-i güicezi 
ireküle uy-tu ezen-i abqu (XIV, 36-297) ‘Но если лисица будет добита 
вблизи аила’, то, кто бы первым ни подъехал, лисицу получает ра
нивший ее человек.

Послелоги qoyina, qoyiSi ‘после того, как, по истечении’ управ
ляют формой причастия на -san, которая часто присоединяет аф
фикс исходного падежа. Конструкция с указанными послелогами 
выражает временное значение:

yerü quda boluysan kümün iikin-iven ôgül ügei, yabuysayar zil 
udayscm qoyina (VIII, 19-217) ‘Если по истечении года человек, про
сватав свою дочь, не выдал ее замуж... ’;

yerü qonuysan-aca qoyisi ken-i toy-a ügei bii (XIV, 23-277) ‘Вооб
ще по истечении ночи [жалобы] не принимаются’;

yabayul mal bariysan-aca qoyisi ür-e-ni bariyci kümün idekü, kôke- 
gül-i-inü mal-un ezen abqu (XIV, 26-279) ‘После задержания заблу
дившегося скота приплод должен взять задержавший, а сосунков -
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владелец скота’.
Послелог urida ‘до, до того, как, перед’ управляет родительным 

падежом: zaryui-yi-inu urida (IV, 21-161) ‘до судебного разбиратель
ства’.

Послелог cay-tur ‘во время’ управляет причастием на -qu\ qula- 
yai talaqu yalalaqu cay-tur... (V, 2-189) ‘Во время конфискации 
[имущества] вора и наложении взыскания...’.

Послелог zayuraban ‘между’ управляет основой имени и выра
жает отношения между действующими лицами: noÿad noyad-un qa- 
tun-dur orubasu noyad zayuraban süi ebdegsen-lüge adali (VIII, 8-212) 
‘Если нойон сойдется с женой нойона, то это приравнивается к на
рушению сговора невест между нойонами.’

Послелог zerge ‘и тому подобное’ управляет родительным па
дежом и передает отношение уподобления:

qarayul, bös tarbayan qurmuyci, bös kiirm-e, bös camca, eden-i 
zerge (IV, 33(6)-171) ‘За [кражу] рубанка, передника из сурка, кры
того бязью, бязевой куртки, рубахи из бязи и тому подобного...’.

Послелог qamtu ‘с, совместно с’ управляет соединительным па
дежом имени и обозначает совместное действие:

ken kümiin negzigci kümün-lüge qamtu yabuzi negziged qulayayici-yi 
olbasu... (IV, 43-178) ‘Если кто вместе с обыскивающим при обыске 
обнаружит вора... ’.

Послелоги tus у tus-tu ‘за кого-л., относительно кого-, чего-л.’ 
управляют родительным падежом имени:

quvaray-un sabinar-un tus barayun-i daruy-a-yi siqay-a (IV, 47-179) 
‘За шабинаров монахов-хувараков присягают даруги западной сто
роны’.

albatu-yin tus daruy-a-ni, tayizi tabunang-un tus abai ügei tayizi 
siqaqu (XIII, 24-259) ‘За податного албату заставить присягать да
ру гу, за тайджи или табунана -  тайджи, у которого нет жены’;

toyola-yin yool-un cayan bulang-du keyid-ün tus-tu cayaza kelelcebe 
(УП, 195) ‘В Цаган булуне на реке Толе составили и утвердили уло
жение о монастырях (относительно монастырей)’.

Послелог selte ‘вместе, совокупно’. Являясь очень древним,
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встречается в памятниках XIII-XIV вв. [Орловская 1984: 195]. Он 
управляет основой имени:

ger mal ba ете keiiked selte-yi сот mal-un ezen-dür ôggüy-e (VI, 
193) ‘Отдать хозяину [украденного] скота все имущество [вора] 
вместе с его женой и детьми’.

Послелог kürtel, kiirtel-e ‘до, вплоть до’ управляет в тексте 
«Халха джирум» основой имени: lam-a-yin buruyu bôgesii degereki 
zarliy bicig-ün kemziy-e kürtel-e sayutuyai (XIII, 15-254) ‘В случае 
признания виновности ламы пусть [милостынедатель] остается [в 
монастыре] до окончания срока’;

delkei-dakin-i sakiycid sazin-u zasay-i, qutuy-tan-u oron kiirtele ar- 
ban ziig-tür delgeregüdün iiyiletügei (XVI, 21-305) ‘Да озарят защит
ники веры светом учения все страны, распространяя его по всем де
сяти направлениям до самой земли святых’;

yurba-aca arba kürtel (VII, 8-198) ‘от трех до десяти’.
В более ранних памятниках, например, в «Алтан тобчи» данный 

послелог употребляется в сочетании с местным и дательно-местным 
падежами [Орловская 1984: 195].

Послелог büri ‘каждый’ управляет основой имени и может 
оформляться аффиксом родительного или дательного падежей:

kümün büri yisü yisün boda-bar torqu (IV, 14-158) ‘Каждого чело
века оштрафовать девятью девятками бодо’\

yerü eue aldanggin-aca elôi doluyan-aca inaysi mal büri-yin nige kôl 
ide (I, 13-139) ‘Если штраф ачданги меньше семи голов скота, то по
сланец имеет право получить один кул с каждой скотины’;

eme-yin zoliy yurban boda, keiiked büri-diir nizeged boda-bar zoliqu 
(IV, 14-157) ‘Нойон должен дать выкуп за женщину три бодо и за 
каждого ребенка -  по одному бодо\

Послелог oron-dur ‘за, вместо’, управляющий родительным па
дежом имени, выражает заместительные отношения:

Aciqu unuqu sayaqu mal-un oron-dur edegetele azily-a unuly-a 
sayali ôgkü (XIV, 33-285) ‘За раненый вьючный, ездовой и дойный 
скот впредь до его выздоровления давать [хозяину] вьючных, ездо
вых и дойных животных’.
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Союзы

Союзы являются служебными словами, выполняющими функ
цию синтаксической связи между членами предложения и частями 
сложного предложения. В «Халха джируме» достаточно широко и 
разнообразно представлены средства союзной связи. По своей 
структуре они делятся на:

1 ) простые, состоящие из одного слова: ba, kiged, kerbe, boluyad,
2) составные или парно-соотносительные, соединяющие части 

сложного предложения: ken... tere, a l i ... tere, kediin... tedili.
В зависимости от того, выражают ли союзы синтаксически и се

мантически равноправные или неравноправные отношения между 
членами или частями предложений, они подразделяются на сочини
тельные и подчинительные.

Сочинительные союзы

К числу сочинительных союзов в тексте памятника относятся 
соединительные ba, kiged, boluyad, разделительный buyu, ese gekiile 
и противительные qarin

Союз ba ‘и’ -  самый употребительный в тексте «Халха джи- 
рум». Он служит для связи однородных членов предложения:

basa küriy-e ba qoyar yeke ger zasaqu gezi temdeglegsen yazar... 
(XII, 7-242) ‘Место, которое выбрано под монастырь и две великие 
палаты гэгэна...’;

yeke lam-a ba yeke noyad-tur gerecilebesü bolomui (XIII, 15-254) 
‘Следует обратиться к знатным ламам и нойонам’;

gegen-ü elci ba aliba elci ulay-a unuqui-dur... tamay-a daruysan bi- 
öig ögkü (II, 1-146) ‘Посланец гэгэна и все другие посланцы при 
пользовании подводами... должны предъявлять письменное удо
стоверение с печатью’;

ger baray-a ba toyo tuly-a-yin zerge-yin qamuy yayuma-yi-inu nige 
yisii-tii bodoiu... (VI, 193) ‘[Взыскать в уплату штрафа] юрту, утварь, 
а также котел, таган и прочее, приняв все это за один девяток’;

yerü mör möskigci ba negzigül negziküi kümün-dii noyad nökür ese 
ögbesii nige mori ab (IV, 40-176) ‘Если нойон не даст провожатого
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человеку, который прослеживает след и производит обыск, то ош
трафовать его на одного коня’.

Союз Ъа может выражать не только соединительные отношения, 
но и разделительные, в чем убеждают следующие примеры:

degeremcin mal buliyaqu ba kümün alabasu zar tasuluyùi kümün 
ynrban yisü-tü (IV, 34-174) ‘Если разбойник отнимет скот или убьет 
человека, то [штраф] в три девятка’;

kümün-ii ете ba ükin-i bosqayuluysan kümün kümün-ii eme-dür 
oruysan -  luy-a adali (VIII, 11-213) ‘Если человек увел чужую жену 
или дочь, то это приравнивается к случаю схождения с чужой же
ной’;

yerii noyad ür-e-degen iimci ögküi-degen gegen qan-du ayilatyazu 
ba zasay-un noyad-tayan temdeglegülzü tamyalayul. (VIII, 25-219) ‘Ко
гда нойоны будут выделять своим детям собственность (умчи), они 
должны доложить об этом гэгэну или хану, отметиться у своих дза- 
саков и добиться приложения печати’;

dobtulzu ed mal-i-inu abubasu ba zancibasu...(VIII, 31-223) ‘Если 
[кто] совершит нападение и отберет его имущество...’;

cinu-a-yin kögegsen ba boroya siyiiryan-du uryudaysan qonin-aca... 
(XVI, 4-293) ‘За спасение стада овец, преследуемых волками или 
гонимых дождем и бурей... ’.

На втором месте по употребительности стоит союз kiged ‘и’, 
одинаковый по своему значению с Ьа. Союз kiged является формой 
разделительного деепричастия от глагола kikii ‘делать’:

erketii tegri kiged degedüs qad bükün-ü sou zali qayirlatuyai (XVI, 
21-304) ‘Да будет милость могущественных божеств тенгриев и 
высоких ханов’;

ariyun sasin kiged amitan-u tusa-yi qocorli iigegiiy-e iiyiledtün (V, 
187) ‘Да свершается непрестанно благо во имя святой веры и живых 
существ!’;

egiin-dü alba kiged eng ulay-a sigüsü ügei (XIII. 18-211 ) ‘Они [мо
нахи] свободны от повинностей и от предоставления обычных под
вод и довольствия’.
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tayizi tabunan ober tayura-ban ... modu niduryu-bar cokilalcaqui ki- 
ged ama-bar qariyalcabasu... (XIV, 15-272) ‘Если тайджи, табунаны 
станут бить друг друга палками или кулаками и оскорблять друг 
друга...’.

Иногда союзы Ъа и kiged встречаются в составе одного предло
жения:

tengsel ügei burqan kiged degedü пот ba degedü yurban erdeni-dür 
mörgün sögdümüi (XIII, 248) ‘Несравненному Будде и Высокому 
учению и Трем драгоценностям поклоняемся’.

Союз boluyad ‘и’ также связывает однородные члены предложе
ния. Он представляет собой форму разделительного деепричастия 
от глагола boluqu ‘становиться’:

zünkgen boluyad qayan bey-e-ber qamiy-a ögede bolqula (I, 7-132) 
‘Куда бы ни следовали ханша джункэн и хаган...

gegen-ü elci-dü irtü üzügür-tü-ber yar kiirbesü tabu yisütü boluyad 
tabu ilegüü, cilayu modun-iyar yar kürbesii qoyar yisü boluyad tabu 
ilegüü (I, 23-144, 145) ‘Если кто-либо ранит посланца гэгэна режу
щим оружием , то [штраф] в пять девятков и еще пять лишков голов 
скота. Если кто-либо ударит камнем или палкой, то [штраф] в два 
девятка и пять лишков’.

Союз Ьиуи ‘или’ употребляется между двумя членами предло
жения, находящихся в альтернативно-разделительных отношениях: 

qonuca kögegdeged yabuzu ükübesü kögegci kümün-ece kümün buyu 
temege nigen-iyer oru bosquyad... ögkii (XVI, 6-294) ‘Если откажут в 
ночлеге и прогонят нуждающегося в приюте, а он отправится в путь 
и погибнет, то с прогнавшего взять в качестве возмещения человека 
или верблюда’.

Союз ese geküle ‘или’, как и союз Ьиуи, употребляется между 
двумя членами предложения, находящихся в альтернативно-разде- 
лительных отношениях. Образовался этот союз из сочетания формы 
условного деепричастия от глагола речи ge- и отрицательной части
цы ese.

qabciyur... qara bey-e bögesii abci yabuyci kümün noyad sayid- 
dayan tusiyazi ömci ög, ese geküle kögezi orki (X, 2-237) ‘Если хабчи-
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гур -  одинокий человек, то приютивший его пусть сообщит нойо
нам и сайтам или прогонит прочь’.

Роль соединительного союза выполняет числительное qoyar 
два’, которое, находясь после двух однородных членов предложе

ния, может присоединять аффикс винительного падежа:
elci ulayaäi qoyar qonuca kümün qonuyulayöi qoyar ede gereci yabu- 

qu ügei (XVI, 17-302, 303) ‘Посланец и ямщик, ночлежник и домо
хозяин -  они не могут быть свидетелями’;

yerü alaysan görügesün-ece merge qa yuy-a qoyar-i abqu (XIV, 36
287) ‘За убитого зверя полагается получить приз мэргэ: переднее и 
заднее стегна’.

Противительный союз qaritt в тексте памятника встретился 
лишь один раз:

Ken kümün güzir-iyer anzuluy-a geji yambar amitan-i alabasu, qarin 
gedergü anzu-yin yosuyar bolyay-a (XIII, 25-260) ‘Если какой-либо 
человек убьет животное с целью обвинить в этом другого и полу
чить с него андзу, то положенное за это аидзу взять с него самого’.

Подчинительные союзы и союзные слова

Подчинительные союзы и союзные слова употребляются только 
в составе сложных предикативных конструкций, связывая причаст
ные, деепричастные обороты и придаточные предложения с глав
ным.

Подчинительные союзы бывают простыми, например, kerbe, 
bolbacu, bögesü, а подчинительные союзные слова -  парно-соотно
сительными, например, ken-inü... tere, qamiy-a-aca... tere züg-tii- 
anu. Последние выполняют функцию членов предложения в составе 
зависимой и главной части сложного предложения.

Союз kerbe, kerber ‘если’ употребляется в зависимой части с 
формами деепричастий условия на -basu/-besü, -qula/'-küle и выра
жают условно-следственные отношения:

kerbe bisi elöi unuqula nige yisü abqu (VII, 26-205) ‘Если какой- 
либо другой посланец возьмет подводу, то следует взять с него 
[штраф] в один девяток’;
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kerber abcu qonubasu gerün ezen-i yurban soyolan mori-bar yala- 
lay-a. kerber aliba mongyolcud irezü durabar qonubasu, man-dur irezü 
medegül (XXI, 4-322) ‘Если возьмут на ночевку, то оштрафовать до
мохозяина тремя конями-трехлетками. Если какие-либо монголы за
ночуют без разрешения, то сообщить нам’.

Союзы bolqula ‘если’ и bolbaöu ‘хотя, если’, представляя собой 
формы условного и уступительного деепричастий от глагола bolqu 
‘становиться’, выражают условно-уступительные отношения:

yayaral ügei elci ezen-duni kelezi unu, ezen-ni ügei bolqula sürilg 
nige-tü ayildu-ni kelezi unu (I, 10-135) ‘Неспешный посланец может 
брать подводу, сказав [об этом] хозяину, если же его не будет, пусть 
берет, сообщив [об этом] состадникам-соседям хозяина’;

basa yerii qabciyur-i yayutai iregsen bolqula tegün-iyen abqu, tü- 
sigülügci kümi'm yayu ögügsen bolqula tegün-iyen abqu (X, 1-236) ‘Ес
ли хабчигур прибыл с чем-нибудь, то забирает это с собой, а покро
витель тушигулугчи, если что-то давал, то берет это обратно’;

aliba sanvar-tan-u sakil abquyuluysan tus öber-ün öglige-yin ezen- 
inü bolbacu, ucir ügei noyarqazu qariyabasu mön kü quvaray-i daya- 
riysan aldanggi-bar torqu (XIV, 16-274) ‘Если милостынедатель вы
сокомерно без всякого повода будет поносить [человека], давшего 
священные обеты, то должен подвергнуться взысканию, согласно 
положению об оскорблении монаха хуварака'.

Союз bögesü в значении ‘если, когда’ употребляется в сложном 
предложении, если сказуемое зависимой части представлено при
частием будущего времени или именем:

qaracu kümün ober zayuraban süyilekü bögesü, ariki boluyad qonin- 
u gedesii, dotor, eber, duyur-a güiced bolbasu toyacaqu... (VIII, 17-215) 
‘Помолвка простолюдина считается действительной лишь в том 
случае, если представлено все полностью: вино, бараньи потроха, 
рога и копыта’;

bosqul mal ügei bögesü noyan-anu yurban silu ög (VIII, 35-225) 
‘Если беглый не имеет скота, то его нойон должен выдать три ши-
л у \
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tüsimed еШ nige qosiyu-nai bôgesii, tüsimed nige kizalan mori, eld  
sidiilen mori idekii (IV, 18-159) ‘Если чиновники тушимэлы и по
сланцы элчи из одного хошуна, то тушимэл должен получить в ка
честве кормовых одного коня-четырехлетку, а элчи — одного коня- 
трехлетку’;

qayuôin albatu noyan-dayan ете keiiked ger mal-iyar-iyan zorizu 
irekü kümün bôgesü bou sayad ki (VIII, 31-223) ‘Если к нойону воз
вращается прежний подданный со своей женой, детьми и юртой, то 
препятствий ему не чинить’.

Союз bôgesü в составе зависимой части для усиления значения 
условия может употребляться с союзом kerber:

kerber toin yarcu odqu bôgesü, ôber-iyen oluysan tataly-a ügei, 
yayuma-bar-iyan oâituyai (XIII, 13-252) ‘Если монах тот  уходит из 
общины, [он] может забрать с собой все лично заработанное и не 
подлежащее обложению’.

Соотносительные местоименные союзные слова

Союзные слова соотносительного типа по своему происхожде
нию являются местоимениями, один из компонентов которых вхо
дит в состав зависимой части, а другой -  в состав главного предло
жения. Они выполняют функции членов предложения, чем отлича
ются от союзов:

ken-inü [irtü üzügür-tü-yi] yaryabasu tere torqu (XIV, 15-270) ‘Кто 
обнажил оружие, тот и подвергается взысканию’;

tere tonoy-i ken üzegsen kümün tere abqu (XII, 9-244) ‘Кто увидел 
то снаряжение (тоног), тот человек и получает егож’

ali qosiyun-u bôgesü tere qosiyun-luy-a kelelcegsen cayaza-bar to- 
ryuyad yadan-a-ni mingy-a môrgôtügei (XII, 6-241) ‘Если из какого-то 
хошуна человек совершил кражу, то он должен подвергнуться взы
сканию согласно уложению своего хошуна и, кроме того, совер
шить тысячу поклонов’;

toy in kümün qamiy-a-aca iregsen bôgesü, tere züg-tü-anu qariyul 
(XIII, 17-255) ‘Откуда прибыл монах тойн, туда и вернуть его’.
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kedün erke gegebesü ted Hi qoni tölökü (XIV, 24-277) ‘Сколько бу
синок от четок потеряются, столько баранов взыскать’;

yalzayuraysan noqai kedün mal zayuqula tedün-i tölöged, tedün-i 
dom qaldaysan biigiide-yi tölötügei (XIV, 30-283) ‘Если бешеная соба
ка покусала скот, то взять [с ее хозяина] столько голов, сколько она 
покусала’;

gemtiigsen mal kedü bögesü, tegün-ü oru-yi toyan-u yosuyar tölü- 
gülüy-e (XXIV, 329) ‘Сколько заболело и погибло скота, столько же 
должно быть возмещено’;

aday-un temdeg kürtel alin-i yarqula, tegün-i toyaqu (XV, 8-290) 
‘Считать пришедшим первым [того коня], который раньше добежит 
до последней черты’.

Функцию союзных слов выполняют формы глагола речи gekü 
‘говорить’ -  geti, ged, а также форма слитного деепричастия кетеп 
от глагола кетекй ‘говорить’, которые связывают зависимую часть 
с главным предложением:

qabciyur-i mini mal abuba, namai-yi iulaba gezi noyad-i qayurci 
nekegülbesü qalayun amin-i talbiyad qarayiqu barayiqu-yi inu abqu bii 
(VII, 29-206) ‘Если беглец обманет нойонов, заявив, что его обидели 
и неправильно отобрали у него скот, и таким путем добьется пре
следования обидчика, то его самого отпустить живым, а все движи
мое и недвижимое имущество отнять’;

yerü elci kümün ulay-a tasulba ged kümün-i mori temege abcibasu 
gedürge qolbuyatai ögkü bii (I, 19-142) ‘Если какой-либо посланец из- 
за отказа в подводе [самовольно] уведет чужого коня или верблюда, 
то должен вернуть обратно хозяину с придачей [холбога]’;

eden-i bayan-i mori-yi sang-dur talbiy-a kemen toytayaba (XXII, 4
325) ‘Постановили, чтобы их лошадей, взятых в виде штрафа ба, 
отдать в казну’.

Частицы

Частицы относятся к категории служебных слов, которые, упот
ребляясь при отдельных членах предложения, придают им и пред
ложению в целом различные коммуникативно-смысловые, модаль
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ные, эмоциональные и другие оттенки.
В тексте «Халха джирум» зафиксированы усилительно-выдели

тельные, отрицательные и притяжательные.
Усилительно-выделительные частицы

К данной группе относятся такие весьма распространенные час
тицы, как ëigi, ci, си, ton/ tun, quyu, а также kü, ber и ba.

Частица cigi выделяет и подчеркивает слово, после которого она 
стоит:

yerii qan ba qaracu alin-ni cigi gelümg kümün-dü irîü üzügür-tü-ber 
yar kürbesü yisü yisü-tü (XIV, 16-273) ‘Если хан или простолюдин, 
кто бы то ни был, тронет монаха гэлуна оружием, то штраф девять 
девятков’;

küriyen-ece dotoysi qayurai noyitan ali cigi modu oytalqu ügei (XII, 
9-244) ‘В местах расположения монастырей деревьев, как растущих, 
так и высохших, не рубить’.

Частица ëi, являясь усеченной формой cigi, также призвана уси
ливать и подчеркивать значение стоящего перед ней слова:

ente keiiked-tei ôi bolba boy mal ügei kümün zorizu irekii kümün-i 
noyan-dur-inu kürgezü ög (VIII, 32-223) ‘Если кто возвращается с 
женой и детьми, но без баранов и коз, то доставить его нойону’;

soy-iyar yambar é iуауита buliyazu darazi abqula... (XIII, 6-265) 
‘Если кто из озорства будет отнимать какую-либо вещь... ’;

quyay boluyad yerü ali ci zemseg, yayuma bögesü biigiide-yin oru 
ögkii bii (IV, 33(2)-168) ‘За кражу брони или какого-либо другого 
оружия должно дать полное возмещение’;

kediii ci yal-a bolba buruyu-tu-yin qosiyun-u elci nigen sididen-ese 
ilegüii idekü ügei (V, 6-191) ‘И какой бы ни был штраф, судебный ис
полнитель из хошуна виновного не должен получить более одной 
[коровы]-трехлетки ’.

В тексте памятника иногда встречается слитное написание час
тица ëi со словом, к которому она относится:

negzigci kümün qulayayici-ece abtaysan yayuman yayuci bolba 
tegün-i-yien tölözi abuyad gereci-yin idesi ögtügei (IV, 42-177) ‘Обы
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скивающий забирает у вора краденые вещи, что бы это ни было, и 
отдает кормовые свидетелю’.

Частица âu выполняет ту же функцию усиления и подчеркнуто
го выделения предшествующего слова:

mayui üyiles-ün ner-e-yi du iilii sonusun... (V, 187) ‘Да не будет 
слышно даже имени дурных деяний!’;

gelüng gecül bandi ken-ni öu ariki uyubasu... (XIX, 4-314) ‘Если 
гэлун, гэцул, банды -  кто бы ни был из них -  будет пить вино... ’;

mal ba yayun-i си toscu yabuyci kümün-i egün-ece qoyisi cöm bayi- 
lyay-a (XX, 4-318) ‘Запретить отныне кому бы то ни было выезжать 
навстречу и перекупать скот или что-либо другое’.

Из приведенных примеров видно, что эти частицы обычно стоят 
после местоимений и существительных.

Частица ton/ tun, употребляясь перед именем прилагательным, 
усиливает признак одушевленного или неодушевленного предмета: 

Ton уауита ügei kümün bolqula... (XII, 3-240) ‘Если у человека 
нет абсолютно ничего.. . ’.

Частица quyu ставится перед глаголом. Передавая значение уси
ления действия, она фактически выполняет словообразовательную 
роль:

Noyiton modun-i quyu tayariqula... (XII, 9-245) ‘Если спилит рас
тущее дерево...’.

Частица кй в сочетании со словом mön в роли указательного ме
стоимения передает оттенок усиленного утверждения:

mön kii yosuyar qorin qonuy dayusaytuyai (IV, 10-155) ‘Согласно 
тому же закону заставить совершить поклоны [статуям Будд] в те
чение двадцати суток’;

abcu qonoysan ger-ün ezen-i mön kü yalabar yalalay-a (XXI, 1-319) 
‘Оштрафовать тем же штрафом и хозяина дома, пустившего ноче
вать’;

burqan пот bou sakiyHsu betü-yi oluysan kümün mön kü yosuyar 
zarlazi ezen-dii-inü ögkü (XVI, 7-296) ‘Если кто найдет бурханы, кни
ги, амулеты и тому подобное, то также должен объявить и вернуть 
владельцу’.
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Частица Ъа , являясь омонимичной формой союза Ъа [Орловская 
1984: 213], встречается не только после местоимений, но и после 
существительных:

yambar ba yirtincü-yin eng kelelcege metü-dür ali qosiyun-u cayata- 
bar bolqu (XIII, 11-251) ‘Во всех мирских делах монах подчиняется 
закону того хошуна, в котором он проживает’;

üre-yin ата-аса kelekü üg ba eyimii bile gekü.. (VIII, 25-220) ‘He 
принимать за доказательства слова детей, их утверждения, что так 
было’.

Усилительно-выделительная частица ber, встречающаяся в язы
ке «Алтан тобчи» и более ранних памятников [Орловская 1984: 
209], в тексте «Халха джирум» употребляется:

1) после условного деепричастия:
kitayar-daki mongyol-un ene oron-dur kir ügei üneger tuyuluysan 

burqan baysi tere, köl-ün ölmei-ber ese gisgebesü ber...(XV I, 305) ‘B 
этой далекой монгольской стране, где не ступала стопа Будды- 
учителя...’;

2) после наречия:
basa ber toyin öber-iyen oloysan tataly-a ügei (XIII, 18-256) ‘Монах 

распоряжается равно и всем, что сам приобрел и что не подлежит 
обложению’;

3) после местоимения в сочетании с частицей си:
yerü zalayci zalarayuluyci alin ber eu degereki zarliy-i sakiqui erkin- 

ü tula... (XIII, 15-253) ‘И для приглашавшего и для приглашенного 
одинаково важно соблюдать повеление высшего [гэгэна]’;

4) после существительного:
elöi tüsimed-luya adali kümün-i qubi ber idekü bui (IV, 19-160) ‘По

сланец, как и тушимел, должен получить долю одного человека’;
5) после существительного в сочетании с частицей си:
sanggispa, emci, ziruqayici metü-nügüd ber cu öber busud-tu

tusatu... bolomui (XIII, 23-258) ‘Деятельность заклинателей, лекарей 
астрологов и им подобных полезна обществу’.
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Частицы отрицания

Частицы отрицания бывают препозитивными и постпозитивны
ми. В языке «Халха джирум» к препозитивным относятся собствен
но отрицательные частицы ese, iilii, употребляемые при различных 
глагольных формах, и запретительные Ьои, Ьии, употребляемые 
только при повелительно-желательных формах. К постпозитивным 
относятся частицы отрицания iigei, bisi, употребляемы после имен 
и причастий.

Частицы отрицания ese и ülii в «Халха джируме» являются оди
наково частотными. Первая из них употребляется:

1) с формой условного деепричастия на -basu/-besü и -quia/  
-k ü le :

elci araki ayuyad kereg yaryazu yabudal-iyan ese iidabasu nige sidü- 
len mori abqu (I, 22-143) ‘Если посланец, напившись вина и учинив 
скандал, не сможет [выполнить] своих обязанностей, то взять [с не
го] коня-трехлетку’;

qazayar-tu morin-du usu ese ôgbesii, sidülen qoni abqu (XVI, 8-296, 
297) ‘Если кто-либо не даст воды для верхового коня, то взять с не
го барана-трехлетку’;

qoyar ôber-e otoy ba sumun-u kiimi'm bolbasu mon qoyar zakirayôi- 
dayan ese tusiyaqula ôrekü (XVIII, 1-312) ‘Если люди из разных ото- 
ков и сомонов, то иски по долгам, о которых не уведомлены управ
ляющие дзахиракчи обеих сторон, прекращаются’;

yayaral ügei elci ulayaci-ban ese küleyikiile qoni ab (I, 10-135) ‘Ес
ли неспешный посланец не подождет своего ямщика, то взять с него 
одного барана’.

2) с формой соединительного деепричастия на -И и разделитель
ного деепричастия на -ayad\

ese zayilazi sayuysan kiimi'tn-ece ulay-a sigüsii unuzi idebesii... (I, 
20-142) ‘Если [посланец] воспользовался подводой и довольствием 
тех, кто не откочевал, оставшись на месте...’;

sang-un ebesü ese medezi idegülbesii kôl-tü (IV, 4-151) ‘Если кто 
неумышленно допустит, чтобы его [скот] съел казенное сено, то
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[штраф] в один кул’;
ese tusiyayad tere ktimun gem kibesu uy-tu ezen-i dayaqu (XVI, 1

292) ‘Если же [наблюдение] никому не поручено, и высылаемый 
совершит преступление, то за него отвечает его исконный владе
лец’.

3) с формой прошедшего причастия на -ysan, -gsen: 
yerii cayaza dotor-a kemziy-e ese yaruysan yala anzu-ni ziiil yisti 

bolqula... (IV, 23-161) ‘Если в уложении штрафы яла или андзу не 
будут определены точно... ’;

tere say id tokicaysan tigei, ese medegsen-i iinen gezi oroqula urida 
oroydi tere sayid yartuyai (IV, 28-165) ‘ Если тот сайт не сговаривал
ся [с вором] и действительно не знал [обстоятельства дела], то пре
жде присягавший сайт освобождается’.

Частица и/й в «Халха джируме» чаще всего употребляется:
1) с формой причастия будущего времени:
gegen-u surug-ece ulay-a iilu unuqu (I, 9-134) ‘Из стада гэгэны 

подводу не брать’;
edtige uzekule ayimay-un (322) dotor-a qulayai qudal oruzu qulayai 

kibesu, ayil arad ekilen iilu aziraqu... (XXI, 5-323) ‘Это, по-видимому, 
происходит от того, что в пределах аймака появляются воры и на
чинают грабить, и никто на это не обращает внимания’;

taniqu ulus ba ii/ii taniqu ulus-i bou abci qonoytun (XXI, 4-322) ‘He 
разрешается брать на ночевку лиц как знакомых, так и незнакомых’;

blam-a-yin zokiyal ba sazin-u yosun-dur iilu bolqu-yin tula sergem- 
zilezu cayaza kelelcegsen-inii (XIX, 313) ‘Предупреждения ради со
ставили настоящее положение, чтобы не допустить... поступки, не
согласные с установлением ламы и с законом веры’;

ulay-a sigiisu tilii ogkti darqad... (I, 21-143) ‘Дарханы, не обязан
ные давать подводы и довольствие...’.

2) с формой однократного причастия:
tere iilu iregci-du elci ilegezii morin-i barin bey-e-yi erke tigei abci 

iregul (IV, 56-183) ‘Направить к тому неявившемуся жалобщику по
сланца [с поручением] поймать его коня и привести его самого’;
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qoyar qayan-u elâi oâizi ülii ôgügôi noyad-aca ter yayum-a-yi abài 
ôgüg (VII, 20-203) ‘Посланцы обоих ханов должны отправиться к 
нойону, отказавшемуся выдать [вора], взять у него то, что следует’.

3) с изъявительной формой на -mui, -müi:
qoyar keüked-ece ilegüii barizu ülii ôggümüi (VI, 193) ‘Более двух 

детей [y вора] не брать и не передавать [хозяину украденного ско
та]’.

Запретительная частица Ьои, Ьии употребляется в тексте памят
ника:

1 ) с повелительной формой 2-го лица:
gegen-ü zarliy amitan Ьои ala (I, 3-128) ‘Указ гэгэна: «не убивать 

живых существ!»’.
2) повелительно-пригласительной формой на -iy-a, -iy- е\
yurban iiy-e qidayai kibesü nasuta qadaysayar bou talbiy-a (IV, 12-

156) ‘Если кто совершит в третий раз, то сковать на всю жизнь и не 
отпускать';

nigen mal-dur qorin tabun tasiyur zanciqui-dur zayu-aca buu ôn- 
gregüliy-e (VI, 194) ‘За каждую [невзысканную] скотину дать [вору] 
по двадцать пять ударов плетью, но не более ста’.

3) с повелительно-желательной формой 3-го лица на -g:
tamayatu temege morin-i yurban üyile-ece bisi elci-dü bou ôg (XVII,

6-310) ‘Тавреных верблюдов и коней никаким посланцам не да
вать’.

4) с повелительной формой 2-го лица множественного числа с 
показателем -ytun:

taniqu ulus ba ülü taniqu ulus-i bon abci qonoytun (XXI, 4-322) ‘He 
разрешается брать на ночевку лиц как знакомых, так и незнакомых’.

5) с причастием будущего времени:
keüked-ün qurim gegün-i üres eden-ece bisin-du ariki bou ayuqu 

(XVI, 3-309) ‘Запрещается пить вино..., за исключением тех случа
ев, когда происходит свадебное пиршество или отмечают праздник 
первого кобыльего молока’.

Постпозитивная частица отрицания ügei в рассматриваемом па
мятнике употребляется чаще всего с именами:
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zegelin-dü dutaysan yayuma-yi erke ügei qurdun güiceglezi ôgkü bii 
(XVI, 10-297) ‘Не полностью оплаченный долг непременно пога
сить полностью в кратчайший срок’;

zasayul uytuyul-aca yadan-a, zarliy ügei kümün ociqula unuysan mo- 
rin-i abqu bii (XV, 5-289) ‘Если кто-либо, кроме распорядителей и 
встречающих, выедет навстречу скачущим без разрешения свыше, 
то отобрать у него коня’;

quyay olqu èinege ügei sayin ere-dür Sangnatuyai (XVI, 13-301) 
‘Пусть [дзасак] вознаградит доброго молодца, не имеющего средст
ва на приобретение панциря’.

Отрицание ügei не менее часто встречается с будущим причас
тием и причастной формой на -/ :

ali yazar-aca iregsen quvaray qari kümün, kitad-un küriyen-dü qo- 
nuqu ügei (XX, 3-317) ‘Монах или мирянин, откуда бы он не при
шел, не должен ночевать в китайском курене’;

yerü aq-a nasutu morin-i doroysin-i oruyulzu urulduqu ügei (XV, 
12-291) ‘Коней старшего возраста нельзя пускать [на скачках] вме
сте с лошадьми младшего возраста’;

urulduqu tere yazar-tur kürüi ügei zayur-a-aca urulduqula... (XV, 
1-288) ‘Если пустят лошадей с полпути, не доехав до места стар
та ...’.

Следует отметить, что частица ügei, употребляясь перед причас
тием, играет словообразовательную роль, например:

ügei boluysan уауитап-и anzu-yi ôg (I, 38-176) ‘Пусть [кто-либо 
из привилегированных лиц] дает выкуп андзу за исчезнувшую 
вещь’.

Отрицательная частица bisi, находясь перед именем, употребля
ется в значении ‘другой, иной’ и по существу является самостоя
тельным словом:

elci kümün zokicazi abqu yayuma-ban ese abuyad, bisi kümün-ece 
abubasu (I, 11-138) ‘Если посланец по уговору с кем-либо не взыщет 
с него, то, что следует, а взыщет с другого’...

Если же частица bisi стоит после имени, то она выступает в соб
ственно отрицательном значении:
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morin-aéa bisi yambar ôigi mal yabayul-i mon ene yosuyar noyad 
sayid-tu sonusqazi bari (XIV, 26-279) ‘Всякий заблудившийся скот, 
за исключением коней, надлежит задерживать по сему положению, 
сообщая нойонам и сайтам’.

Притяжательные частицы

В языке «Халха джирум» употребляются все три формы притя
жательных частиц 3-го лица: апи, inu/  inii, ni со значением ‘его, ее, 
их’ вне зависимости от числа:

ariki uyuysan quvaray-un nom-un zasay-i lama апи medetügei (XX, 
1-316) ‘Если монах выпил вина, то пусть его накажет согласно уче
нию его наставник-лама’;

qoyar ciyulyan апи altan siimer metii ile öndür boluyad... (XVI, 
305) ‘Два сокровища коих явны и высоки, подобно золотой горе 
Сумэру’...;

bariysan mal-i yurban zil boltala ezen inii ese abubasu... (XIV, 26- 
279) ‘Если в течение трех лет владелец задержанного скота не возь
мет его...’;

yerü ecige ni köbegün-iyen amin-i medekü iigei bii (XVI, 20-303) 
‘Отец не распоряжается жизнью своего сына’.

Безлично-притяжательные, или возвратные частицы, передаю
щие понятие ‘свой, собственный’, представлены формами -ban, 
-ben -  после основ, оканчивающихся на гласный и -iyan, -iyen -  по
сле конечных согласных основы:

yayqral-tu elci ulayaöi-ban ese irekiil-e kümün-dü zakizu ög (I, 10- 
135) ‘Спешный посланец, если не приедет его ямщик, дает заказ [на 
подводу] кому-нибудь...’;

abai inzi boluyad siirüg mal ger-iyen abun qosiyun dotor-a bey-e- 
ben medetügei (VIII, 5-211) ‘Княжна же, взяв свое приданое и свои 
стада, а также юрту, пусть распоряжается собой в своем хошуне’.

Употребляясь слитно с падежными окончаниями, частицы воз
вратного притяжания предстают в виде -yan, -gen, например:

ni gen kiimiin olan ziyuqu-tu bolqula, nige köbegün-degen ögkü 
(XVI, 19-303) ‘Если одно лицо имеет несколько жалованных грамот
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джигуху, то должно передать их одному из своих сыновей’;
elci ger-tegen naratai bayital qonuqula... (I, 10c-137) ‘Если посла

нец заночует дома, [остановившись там еще] при солнце...

СИНТАКСИС ПАМЯТНИКА

Исследование грамматического своеобразия языка старопись
менных текстов, относящихся к разным периодам и жанрам мон
гольской литературы, является особенно актуальным для монголи
стики.

Вполне самостоятельный интерес представляет исследование 
функционально-стилистических признаков синтаксического строя 
юридических текстов, специфических черт их структурной органи
зации, характера употребления разных типов конструкций, своеоб
разия экспликации формальной и смысловой связи компонентов 
сложных предложений.

Являясь образцом официально-делового стиля, текст «Халха 
джирум» относится к кодифицированным формам литературного 
языка, где вкрапления элементов разговорной речи продиктованы 
практическими задачами делопроизводства. Вполне очевидно, что 
язык и стиль данного памятника вобрал в себя не только письмен
ные традиции монголов в изложении официально-деловых доку
ментов, но и приемы народно-разговорной речи той эпохи [Шагда- 
ров 1977: 247].

Синтаксической нормой правовых текстов является преимуще
ственное употребление коротких, «прозрачных» по своему строе
нию предложений, обусловленных общей тенденцией к четкости, 
доступности и ясности изложения разнообразных правовых ситуа
ций и положений. Вот характерные примеры из текста «Халха джи
рум»:

Nayizi kümün ni qonilazi arkilazi ireküdün-i öggügsen yayuma öri 
ügei bui (VIII, 24-219) ‘За подарки, данные приятелю, приехавшему 
в гости с бараниной и вином, не следует требовать отдаривания’.

Cinu-a bariysan sege-yi niyubasu tabu-bar tory-a (XVI, 5-294) ‘Ес
ли кто скроет тушу животного, задранного волком, то штраф в один
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пяток скота’.
Kedüi ôi yal-a bolba buruyu-tu-yin qosiyun-u elci nigen sidüleng-ece 

ilegüii idekii iigei (V, 6-197). ‘И какой бы ни был штраф, судебный 
исполнитель из хошуна виновного не должен получить более одной 
коровы-трехлетки’.

Определенное своеобразие синтаксиса памятника создается эл
липтическим характером предложений. В языке обследуемого тек
ста очень широко используется возможность опускать не только от
дельные слова, но и целые словосочетания и синтаксические груп
пы, значение которых восстанавливается из предшествующего кон
текста и общей обстановки речевого общения:

cilayu modu-bar zancibasu nige yesü-tü tasïyur niduryu-bar zanci- 
basu tabudu bui (XIV, 7-274) ‘Если кто ударит (простолюдина) кам
нем или палкой -  один девяток, если ударит плетью или кулаком -  
один пяток’. Здесь во избежание повтора опущена подпежащная 
группа слов eng kümün-i ken kümün ‘простолюдина кто’..., которая 
легко восстанавливается из более обширного контекста.

Неполнота предложений, невыраженность тех или иных членов, 
как главных, так и второстепенных, весьма типичны для изучаемого 
памятника. В целом синтаксис «Халха джирум» динамичен: он не 
обременен тяжеловесными конструкциями, лишен длинных перио
дов, столь характерных для других видов повествовательно-прозаи
ческих жанров.

Лексический объем предложений, в том числе и сложных по
строений, включающих большое количество однородных членов, 
варьирует в диапазоне от 4 до 85 слов. В частности, статьи законов
о краже мелких вещей в тексте памятника состоят из предложений, 
емкость которых составляет приблизительно 70-80 лексических 
единиц.

Лишь иногда протяженность отдельных предложений превыша
ет указанные цифры, что можно проиллюстрировать следующим 
примером:

Aduyusu qanazu idegsen, morin-u segül oytaluysan, aduyusun im- 
legsen ba cimkegsen, güyiced tas, bürgüd, em-e kümün-ü zalay-a
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tasuluysan. qazayar emegel, dörüge, cidür, ooli, süke, küzüböi, süyike, 
serege, caril, kürze, aluq-a, örölbi, dösi, körüge, büse, tarbayan daqu, 
debel, kürme, bös degel, cuba, köngzil, nekei degel (cuba), ilgen degel, 
auzi, bulyairi, kibes, ükeg, abdar, qobtu, kei boroyan-du uruydaysan 
qonin-u ungyasu, zes, yauli, temür (zabiy-a-iyar kigsen) zabiy-a, temür 
qubin, temürlegsen dombo, qubin (zes, yauli), tuyulyan (yurban-iyar 
kigsen) kökür, toryan camca, toryan debisker, dörügiitei toryan der-e, 
güyicedccardamal, cemben debel, qayaly-a, ariyatan-u arasu, eden-i 
zerge nige yisutu (IV, 33-169, 170) ‘За использование в пищу крови 
лошади, добытую у нее путем вскрытия жил, отрезание конского 
хвоста, мечение уха и холощение лошади; за кражу крыльев грифа, 
беркута; за срезание кисточки на шапке у женщин; за кражу узды и 
седла, стремян, треноги, мотыги, топора, нашейного украшения (ху- 
зубчи), серег, вил, пешни, лопаты, молотка, клещей, наковальни, 
пилы, кушака, дохи из сурка, шубы, куртки (курмы), халата, дожде
вика, одеяла, овчинной шубы, замшевой шубы, безрукавки (ууджи), 
кожи юфтевой (булгайри), ковра, шкафчика, сундука, коробки для 
стрел, овечьей шерсти, побывавшей под дождем и ветром, медного, 
латунного или железного чайника, ведра железного, кувшина или 
ведра, отделанного железом, медной, латунной или оловянной фля
ги, шелковой рубахи, шелковой подстилки, шелковой подушки с 
отделкой, суконной шубы, двери, шкуры хищного зверя и тому по
добного -  штраф в один пяток (скота)’.

Средняя длина предложений в тексте памятника колеблется в 
пределах 15-25 слов. Наиболее распространенными типами просто
го предложения являются односоставные обобщенно-личные и без
личные, которые выступают обычно в качестве главной части 
сложноподчиненных предложений.

Такое явление объясняется тем, что действия, о которых гово
рится в статьях законов, носят обобщенно-обезличенный характер, 
поскольку они как декретирующие акты должны распространяться 
на неопределенное множество лиц.

Специфика обобщенно-личных предложений, представленных в 
тексте памятника, заключается в том, что их сказуемые ограничены
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в своем выражении отдельными повелительно-желательными фор
мами, а именно:

1) морфологически «нулевой» формой 2-го л., равной основе:
Ken kümün elôi-dü ariki ögküle tegün-ece sidulen qoni ab (II, 22-43).

ÜÈegsen gerci daruqula sidülen üker ab du ünen gerci-dü ög (там же). 
‘Если свидетель скроет, то взять (с него) корову-трехлетку и пере
дать честному свидетелю’;

2) формой 1-го л. на -уа, -уе:
Kerbe ügeyitei поуоп boluyad mal-ni tayu ese güyiceküle albatu-aca 

zayun mal güyicegeii bari-ya (I, 2-126) ‘Если нойон окажется неиму
щим и его стадо не насчитывает ста голов, то взыскать недостаю
щий скот с его подданных’.

Qulayaici-yi aldaysan talbiysan-i köndelen kümün gercilekiile ger- 
cilegci kümün-dü mori-yi-inu öggüy-e (IV, 13-157)‘Свидетелю, пока
завшему, что вор упущен или отпущен, отдать того коня’.

3) формой на -tuyai, -tiigei:
Bey-e kümün-ece kete qutay-a alciyur curbul betüi-yin nige-yi 

abtuyai ‘У одинокого (человека) взять что-либо одно: огниво, нож, 
платок, чумбур и тому подобное’.

Elci mori abuyci-ece qoni gerci toruyci-ece qoni idetügei (XIV, 12- 
269)’ ‘Судебный исполнитель (эти) берет барана в качестве кормо
вых с того, кто получил коня (с потерпевшего), свидетель же полу
чает барана с оштрафованного’.

В безличных предложениях сказуемое чаще всего выражается 
причастием будущего времени как со связками bii, bui , так и без 
них, именем существительным, субстантивированным числитель
ным и наречием:

Elöi kümün kümün-i mori temege abcibasu gedürge qolbuyatai 
ögekü bii (I, 19-142) ‘Если посланец уведет коня или верблюда, то 
должен вернуть обратно хозяину с придачей’.

Qoyayulan yaryabasu örekü yaryaysan zemseg-iyen öber-iyen quriy- 
abasu mön yosuyar torqu (XIV, 15- 270) ‘Если обнажат (оружие) оба, 
то дело прекратить; если обнаживший оружие сам его сложит, то 
подвергнуть его такому же взысканию’.



Памятник монгольского права XVIII в. «Халха джирум» 187

Wang beile bey-e-ber ôgede bolqula arban ulay-a yurban sigüsil-tei 
(I, 8-133) ‘В случае поездки вана или бэйлэ они имеют (право на) 
десять подвод и три (барана) в качестве довольствия’.

Elci zam-dayan kümün-i soy-iyar zodaqula kôl-tü (I, 14-140) ‘Если 
посланец побьет из озорства кого-либо в пути, то штраф в один куп 
(нога, стегно)’.

Qulayaici-yi ken kiimiin quduy-aca yaryaqu ba bariysan qadaysan-i 
talbibasu zasay-un noyan dacang-un lama bolbasu doluyan yisii (IX, 8
232) ‘С лиц, выпустивших вора из ямы или освободивших из-под 
ареста или от колодок, то, если это сделает правящий нойон или 
настоятель монастыря, (взыскать) семь девятков’.

Elci taiyam qoyar-un kebe nige taiyam kümün kiimiin-i talcilazu ko- 
gebesü elci talcilaysan-luy-a adali (I, 10(3)-137) ‘Положение послан
цев элчи и тайгам одинаково. Если тайгам из лицеприятия к чу
жим не взыщет (подводы), то это приравнивается (к случаю) лице
приятия элчи'.

Yeru siqayan-du kili kôndebecü yai ügei (IV, 32-167). ‘Если во вре
мя присяги будет задета хили, то (в этом) нет ничего предосуди
тельного’.

Полипредикативные конструкции в тексте памятника не отли
чаются чрезмерной разветвленностью структурно-смысловых цен
тров, в них отсутствует многоступенчатая зависимость частей, за
трудняющая восприятие главного -  сути закона. Укажем здесь на 
обычный случай последовательного подчинения трехчастной поли- 
предикативной конструкции, в которой первую и вторую позицию 
занимают причастные обороты, третью -  деепричастный оборот, а 
четвертую -  главное предложение:

sang-un уауит-а abcu yabuyci elci топ sang-un yayum-i kiri-ber 
acizu unuqu ter yayum-a-aca yadan-a ilegüü acffi unubasu elci-yi 
yurban yisüber toryay-a (I, 3-128) ‘Если посланец едет с казенными 
вещами, он берет столько подвод, сколько ему нужно. Если же он 
возьмет лишнюю подводу и, кроме того, навьючит лишнее, то ош
трафовать посланца тремя девятками’.

В сфере синтаксиса изучаемого текста превалируют подчини
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тельные отношения, особенно условно-следственные, которые во 
многом определяют тип построения памятника, его синтаксический 
рисунок. Именно конструкция, более или менее осложненная и рас
пространенная, с отчетливо выраженным значением условия, явля
ется «классической формой статьи закона» [Якубинский 1953: 296].

Формулировка ее обязательно должна включать как минимум 
две части: обозначение той или иной жизненной ситуации и обо
значение вытекающей из нее правового предписания [Десницкая 
1982: 187]. При этом универсальным средством субординации ком
понентов полипредикативной конструкции выступают такие нелич
ные формы глагола, как деепричастия на -Ьа$и/-Ье$й, -ди1а/-ки1е, 
которые формируют условный оборот, несущий важную информа
тивную нагрузку.

Исключительно важная роль деепричастного оборота в составе 
синтаксической конструкции подчеркивается и тем, что он имеет 
свой субъект, который нередко является общим и для главного 
предложения и который бывает оформлен не в винительном паде
же, а в именительном:

1Лауас1 и1ауа-Ьап ци1ауа'1 к!Ье.чи qulayai кigci и1ауап-1 сбт аЪиуас! 
уас1ап-а soyolong тог1 аЬ (I, 10-136) ‘Если ямщик украдет для себя 
подводу, то отобрать у него краденую подводу и сверх того взять (с 
него) коня-трехлетку (сойолан)\

В «Халха джируме» обороты с условным деепричастием на 
-Ьази/-Ье$и преобладают над оборотами с деепричастными форма
ми на -ци1а/-кй1е, тогда как для монголо-ойратского уложения «Ик 
цааджи» (далее ИЦ) характерно господство оборотов с дееприча
стием на -ци1а/-ки1е. В нем обороты с формами на -Ьази/-Ьезй 
встречаются только в первых 10 статьях. Примечательно, что в ой- 
ратском тексте имеют место случаи, когда значение условия пере
дается перфектным претеритом на -Ъа с отрицательной частицей еяе 
(между прочим, подобное явление обнаруживается в «Гэсэриаде») 
[Санжеев 1963: 242], а также архаической формой причастия буду
щего времени на -цип с показателем местного падежа -а:
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Otogiyin aqalaycini ese zakiba gem otogiyin aqalaycidu boltuyai 
(ИЦ, 4-52) ‘Если староста оттока не наказывал поступать так, то 
вина ложится на него’.

Kerbe kümün (bederge) qudalduzi abquna ken üzegsen kiimün kü- 
mütei youmayigi ab (ИЦ, 5-53) ‘Если кто-то берет что-либо в поряд
ке взятки, то человек, видевший это, должен забрать вещи, которые 
были отданы ему (в порядке подкупа)’.

Nuuzi осх qudalduquna qolboatoi ab (Там же) ‘А кто совершит 
подкуп тайно, взять с него штраф в двойном размере’.

Форма будущего причастия на -qun активно употребляется в 
«Сокровенном сказании», однако не в обстоятельственной функции, 
а в атрибутивной и предикативной [Орловская 1958: 112-114]. В 
«Халха джируме» зафиксирован всего лишь один случай употреб
ления данной формы, образованной только от глагольных основ 
уаг- и yarya-: yarqun, yaryaqun ‘судебные издержки, выделяемые в 
виде определенного количества скота’:

Gagea quîayaiâi-yin yala qorin boda-aca yarqun-du tabu (III, 18
159) ‘Если штраф в двадцать бодо причитается с одного вора, то вы
делить из них на судебные издержки пяток’.

Yeru aldanggin-i yisii kürküle yaryaqun-du nigen-i yaryay-a (I, 13
139) ‘Вообще, если штраф-алданги дойдет до девяти (голов скота), 
то на издержки (гаргахун) выделить одну (голову)’.

В тексте рассматриваемого памятника сочинительные и подчи
нительные отношения нередко выражаются с помощью союзных 
средств.

Из сочинительных союзов наибольшей продуктивностью отме
чен союз Ьа ‘и’, соединяющий однородные члены предложения 
(именные и глагольные):

Noyan ba töröl-anu zolizu abqu bolbasu (V, 7-191) ‘Если нойон и 
родственники пожелают выкупить’.

Ede mal-i-inu abubasu ba zancibasu (VIII, 31-223) ‘А если кто на
падет и отберет его имущество’.

Из других сочинительных союзов в тексте памятника встреча
ются boluyad, kiged ‘и’, ese bögösü, ese geküle ‘или же, иначе, в про
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тивном случае’:
züngken boluyad qayan beye-ber qamiy-a ögede bolqula... (I, 7-132) 

‘В случае поездки ханши-джункен и хана, куда бы они ни следова
ли ...’.

Ariyun sas in kiged amitan-u tusa-yi... üyiledtün (V, 1-187) ‘Творите 
благо во имя святой веры и живых существ’.

Qara beye bögesü abci yabuyci kümün noyon sayid-dayan tusiyazi 
ömci ög ese geküle kögezi orki (X, 2-237) ‘Если это одинокий человек, 
то приютивший, сообщив нойонам и сайтам, пусть наделит его соб
ственностью или прогонит прочь’.

В подчинительных конструкциях довольно частым является со
юз kerbe ‘если’, который ставится в начале условного оборота:

Kerbe yarcu odqu bögesü öber-iyen oloysan tataly-a ügei (XIII, 13
252) ‘Если пожелает уйти, то может забрать все лично заработанное 
без обложения налогом’.

Несколько реже употребляется условный союз bögesü, замыка
ющий оборот: ögligeyin ezen-ü buruyu bögesü...ÇXAW, 15-254) ‘Если 
же виноват будет милостынедатель...

Значительное место занимают в текстах полипредикативные 
структуры с местоименными союзными словами соотносительного 
типа: ken... ter ‘кто... тот’, ken... tegün-ece ‘кто... с того’, уауи... 
tegün-iyen ‘ что... то ’, yayuma-bar... tegüber ‘чем... тем ’ :

Ken-inu (zemseg) yaryabasu ter torqu (XIV, 15-270). ‘Кто обнажил 
(оружие), тот и подвергается взысканию’.

Ken kümün elci-dü ariki ögküle tegün-ece sidulen qoni ab (II, 22
143) ‘Если кто даст посланцу вина (араки), то взять с того барана- 
трехлетку’.

Tüsigülegci kümün уауи ögügsen bolqula tegün-iyen abqu (X, 1
236) ‘Покровитель берет обратно то, что давал беглому’.

Urida qamiy-a-aca iregsen bögesü tere züg-tü-anu qariyul (XIII, 
17-255) ‘Вернуть его туда, откуда он прибыл’.

Ariyun kümün-i yambar yayum-bar güzirleküle tegüber toryaqu bui 
(IV, 30-167) ‘Если кто-то наведет поклеп на невиновного человека, 
то взыскать с него те вещи, которыми он опорочил невиновного’.
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Несколько замечаний относительно линейных отношений чле
нов предложения в анализируемом тексте. В целом словопорядок 
является здесь обычным, однако некоторые факты нуждаются в по
яснении. Так, например, прямое дополнение с целью логического и 
смыслового выделения сознательно отдаляется от сказуемого:

Ebesü medefi bayizi idegülbesü yurban yesütü (IV, 4-151) ‘Если 
кто умышленно допустит, чтобы его (скот) съел собранное сено, то 
(штраф) в три девятка’. Ср.: Medeéi bayiéi ebesü idegülbesü yurban 
yesütü.

Видимо, по этой же причине определение и определительные 
группы слов иногда выносятся за определяемые. Как известно, 
постпозитивное положение определения характеризует язык мон
гольских и ойратских переводов, где оно, по мнению, представляет 
собой кальку с тибетского [Яхонтова 1996: 14]. Однако такое явле
ние характерно в основном для переводных канонических буддий
ских текстов.

В «Халха джируме» мы столкнулись с интересным примером 
постпозиции определительных сочетаний:

Qan kümün-i ükin abai-yi qaracu kümün süyilekü bôgesü cayan terne 
mônggün buyilatai, mori bulyan molcogtai, mônggün ayay-a ariki-bar 
dügürgegsen...eden-yer süyilegsen-i süi-dür toyacamui (VIII, 15-215) 
‘Если простолюдин пожелает вступить в брак с княжной, дочерью 
человека ханского звания, то признать помолвку, если он принесет 
в дар белого верблюда с серебряным кляпом в носу, белого коня с 
собольим подшейником, серебряную чашу, полную вина’.

В этом предложении определительные сочетания mônggün buy
ilatai, bulyan molcogtai следуют за своими определяемыми teme и 
mori, а причастное определение ariki-bar dügürgegsen — за опреде
ляемым ауау-а.

Постпозиция определительных сочетаний в данном случае объ
ясняется, на наш взгляд, не только их семантической актуализацией 
посредством логического ударения, но и тем, что все определяемые 
здесь уже имеют перед собой определения сауап и mônggün, обо
значающие самые существенные признаки перечисляемых предме
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тов. Все указанные выше перемещения членов предложения свой
ственны устной речи носителей монгольских языков.

В отличие от «Халха джирум», в ойратском тексте «Ик цааджи» 
глагольное сказуемое, выраженное повелительно-желательными 
формами, довольно часто встречается в неконечной позиции, что 
также свойственно разговорной речи:

Zaryutu китйп yurbanta kelezi sayin gerditei odzi kele ese bolqida 
moriyini abci ire elcitei (ИЦ, 180: 51) ‘Истец должен трижды извес
тить и затем с хорошими свидетелями прибыть в суд и заявить. Ес
ли ответчик не явится, то послать за ним и привести его лошадь 
вместе с посланцем’.

Erte-ese quraqsan sayin buyani...erel kiisel dgiin ilgetugei oroi 
deere (ИЦ, 180: 53) ‘Удовлетворяя просьбы и пожелания, ниспошли 
издревле собранные в тебе добродетели на нас’.

Анализ синтаксических особенностей «Халха джирум» показы
вает, что в нем выделяются две группы явлений. Одна из них сбли
жает язык юридического текста с народно-разговорной стихией, а 
другая -  разъединяет и противопоставляет их, свидетельствуя об 
устоявшемся характере официально-делового стиля и литературных 
нормах старописьменного языка монголов.
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ЧАСТЬ III.
Т р а н с л и т е р а ц и я  м о н г о л ь с к о г о  т е к с т а

Транслитерация выполнена на основе сводного монгольского 
текста Ц.Ж. Жамцарано в переводе на русский язык, подготовлен
ного к изданию в редакции С.Д. Дылыкова, с его примечаниями и 
комментариями (М., 1965).

QALQ-A ZIRUM 

yurban qosiyun-u yeke cayaza. 1709 г.
namu gürü bqava. arban züg-ün qamuy burqad-un quriyangyuylaysan 

ülemzi bey-e-tü, amitan bükün-e nom-un tariyan-i qantal tügegci irayu 
zarliy-tu, alaycilaqui ügei nigülesküi-ber qotala-yi uduriduyöi bodi setkil- 
tü, abural-un erkin degedü blam-a-dur (bisirekiii-ber süsülün) mörgümüi. 
amitan-u oroi-yin cimeg degedü blam-a-yin ülmei (-yin) vacir metü ba- 
tud-un sazin badarazu, ali tegüni tügegci öglige-yin ezed-ün nasun urtu 
boluyad, türü kiged ulus delgeren, ali mayu üyile-yi-ner-e-yi durdaqu-yin 
tedüi cü tun ügei boluyad sedkil amuzu, (123) ariyun sayin yabudal ulam 
örniküi-inü, kizayar ügei undurqu boltuyai.

zünkgen-dü ayilatyazu zöb kigsen-iyer, vac 'ai tüsiyetü qayan 
(ekilen), erdeni biligtü sangzodba, zasay-un qosoi (cing vang) evu dong- 
dubdorzi, zasay-un türü-iyn noyan dangzungdorzi, zasay-un terigün 
2erge tayizi bayanzurdorzi (boluyad), noyan toyin dorzivangcoy, noyad- 
un keb-tü boluysan yombodorzi, sarab erke nirba, donir baldan üyizeng, 
dorzicevang erke bandi, ziruqayiöi coyingmpel, cembeldorzi, noyad-un 
keb-tü boluysan qosiyun-u ezen güsi üi zayisang, asaraysan köbegün 
noyad-un keb-tü boluysan zigbe erdeni dayicin asarayci noyad-un (124) 
keb-tü boluysan vangzil erke dural, asaraysan köbegün norbuvangcuy, 
türü noyan cabsung erke tayizi, puncuy, sampil, zigmiddorzi, boriigin 
tayizi (-nar) babai üyizeng tayizi, baiar darqan tayizi, cevangrinöin 
tayizi, tüsimed ceren üyizeng erke erdeni Zayisang , sangzizab meyiren- 
ü zanggi, bonisiri ütëiyetü tabunang, budasiri ciqula tabunang, gevang 
dayicin daruy-a, ede bügüde noyad sayid burin qan-i ebür-e iben-iyn yool
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deger-e siroi üker Éil-ün zun-u dumdadu sar-a-yin qorin naiman-u uciral 
tokiyaysan sayin edür-e kelelcegsen yurban qosiyun-u yeke cayaza (125).

1. rtigen Mil. qutuytu-yin gegen qamiy-a ôgede bolbasu erten-ü 
doluyan qosiyun-du kelelcegsen-ü yosuyar ulay-a sigüsü kemziy-e ügei, 
ulay-a sigüsü tasulbasu qamuy yayum-a-yi (-inu) côm tala2u sang-du 
bariy-a. qar-a bey-e qalayun amin-inu noyan-dayan bayiqu.

2. basa nigen iüil. noyad bey-e-ber tasulbasu ôber-ün sürüg-eôe 
yurban zayun mal abuy-a, kerber ügeyitei noyan boluyad, mal-inu 2ayu 
ese güyiceküle albatu-aCa-i Zayun mal güyicegezü bariy-a (126). 2ayun 
mal-un kemziy-e tabin aduyu, tabin üker, nasun-i côm kizalang (bui). 
tayizi tabunang bey-e-ber tasulbasu ôber-ün ômci bii mal-i-inu talay-a, 
kerbe ügeyitei boluyad, mal-ni tabi ese güyiceküle kôbegün-ce-i tabin 
mal güyicegezü bariy-a, ene mal-un kemziy-e qorin tabun aduyu, qorin 
tabun üker, nasun-i côm kizalang. ulay-a sigüsü tasuluyad malzibasu, 
qosiyun-u dotur-a-aca (-ni) noyad-un tula noyad-i qaracu-yin tula sayid-i 
songyuzu siqay-a (127).

3. nigen Mil. elci qamiyasi yabubasu arban ulay-a qoyar sigüsü-tei, 
ene sigüsü-yi gegen-ü zarliy amitan bou ala, qoyosun bou qonuyul ke- 
megsen-i kündüte daqazu zarliy-un yosuyar gegen-ü elôi-yin sigüsü geËi 
amitan bou ala, qoyosun bou qonuyul, ulay-a sigüsü tasulbasu yurban 
yisütü, sang-un yayum-a abcu yabuyCi elôi môn sang-un yayuman-i ker
ber acizü unuqu, tere yayum-a-aca yadan-a ilegüü acizi unubasu elôi-yi 
yurban yisüber toryay-a, (128) ene yisü-yin dôrben-i boda, tabun-i qoni, 
boda-yin terigün-i kizalang (bui), basa suray talbiyci elôi qoyar ulay-a 
unuqu, qonuy-tur ezen-i mede2ü kelen idesi ôgtügei, sigüsü ese ôgkül-e 
kôl-tü, kôl-ün kemziy-e sidüleng. ulay-a sigüsü tasulbasu tabutu, ene 
tabu-yin kemziy-e qoyar-ni sidülen mori üker, yurban-i sidülen qoni. ene 
(qoyar) züil elci-yin ulay-a sigüsü tasuluyad melzibesu otuy-un daruy-a- 
yi siqay-a (129).

4. nigen Mil. basa elci-5e aduyu kôgekül-e kedüi ôi kümün bolba, 
emegeltü mori-ni abuyad, noyad bolqula tabutu, qaraôu kümün-i tabi 
tasiyurdan, tere emegeltü morin-i kümün-i bolqul-a siqay-a-bar noyan-i- 
inu oluyad môn adaliqan mori abqu bii.
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5. nigen Siiil. yerii el£i ayisui gekiii-yi sonusuyad mal buruyulbasu 
tere mal-un ezen kiimiin biiri-ece nige nige sidiileng mori, ene abuyCi 
aldanggid-i ali noyan-i elci-ece buruyulaqula tegiin-i sang-tu abqu (130).

tiisimed elci-yin idesi-yi ezen-i ayiladqu, darqad ulayatu kiimiin-i 
mal-i beye-degen baytayazi kiirgkiile, tere darqad-aca kizalang mori 
abqu, mal-iyan darqad-tu baytayazi tere kiimiin mal-iyan buruyulaysan- 
luy-a adali torqu bii.

6. nigen zuil. ken kiimun gegen-ii el£i gezi qayurCi ulay-a sigusu 
unuzi idezi yabuqula zarliy gezi qudal uge kelekiile, bey-e-ber ogede 
bolqu-du ulay-a sigusu tasuluysan-luy-a adali (131).

7. nigen zuil. ziinkgen boluyad qayan bey-e-ber qamiy-a ogede bol- 
qula ulay-a sigusu kemziy-e iigei. el5i yabuqula naiman ulay-a qoyar 
sigiisu-tei, bey-e-ber ogede bolzu yabutal ken kiimun ulay-a sigusu 
tasulbasu qamuy mal-i-anu qayaslaqu, noyad bolbasu zayun tabin anzu- 
bar torqu, qayas-i aduyu, qayas-i iiker, nasun-u kemziy-e cm kizalan bui, 
tasuluyad melzibesu noyad-un tula qosiyun-u dotur-a-aca noyad-i 
qaracu-yin tula sayid-i sonyuzu siqay-a, ziinkgen-ci ba qayan-u elci-yn 
ulay-a sigusu tasulbasu qoyar yisu-tu (132).

8. nigen iiiil. vang, beyile bey-e-ber ogede bolqula arban ulay-a 
yurban sigiisii-tei, ene ulay-a sigiisii-yi noyad qarcu ken kiimiin tasul
basu yurban yisii-tu, elci-ni dorben ulay-a qoyar sigiisu-tei, ene elci-yin 
ulay-a sigiisii-yi tasulbasu yisii tabutu. zasay bey-e-ber ogede bolqula 
ziryuyan ulay-a qoyar sigiisii-tei, ene ulay-a noyad-i noyad qaracu ken 
kumiin tasulbasu yurban yisu-tu. elci-ni qoyar ulay-a nige sigiisii-tei, ene 
ulay-a sigiisii-yi tasulbasu nige yisii-tu (133).

9. nigen zuil. gegen-ii siiriig-ece ulay-a iilii unuqu, el6i mede2i bayizi 
ulay-a unuqula yurban yisu-tii.

9a. noyad-un ober-un siiriig-ni gegen-i eldi, yurban iiyil-e6e bisin-du 
ulay-a sigusu ogkii iigei, albatu-yin-iyan mal-i surug-degen baytayazi ese 
ogkiile, darqad kumiin-ii mal-i beyen-degen baytayaysan toryayuli-luy-a 
adali (134).

10. nigen zuil. yayaral-tu elci ulayaci-ban ese irekiil-e kiimiin-dii 
zakizu og. yayaral iigei elfii ezen-duni kelezi unu, ezen-ni iigei bolqula 
siiriig nige-tii ayildu-ni keleii unu. ayil-un kiimiin ese nekekiile ober-iyn
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mori ög, ese nekeked mori ese ögküle qoni ab, yayaral ügei elöi 
ulayaci-ban ese küleyiküle qoni ab, yayaral ügei elöi kizalan-aca doroysi 
unu, imay (-ta) büdügen bolqula ezen-i yar-iyar ög, degegsiki unuqula 
sidüleng qoni ab ( 135), ulayaöi ezen-düni ese keleküle, sidülen qoni ab, 
elci kümün dayarizi yabuzi talacilazu ese unuqula sidüleng üker ab.

10a. ulayaöi ulayaban qulayai kibesü qulayai kigöi ulayan-i cöm 
abuyad, yadan-a soyolan mori ab, elci ügei ulayaöi ulay-a-yi zügüzü qu
layai kizi barqula, kümün büri-eöe sidülen mori ab, ezen ügei aduyun-aca 
qulayai kizu bariysan ulay-a eden-i yayaral ügei elci bou unu, kerbe 
unubasu talalöilaysan-luy-a adali, yayaral ügei elci-yin emegel qazayar- 
iyar temdeg bolyazu ulay-a bou bari (136).

10b. yadan-a-aca iregsen noyad-un elci-dü öber-ün qosiyun-u ulayaci 
noyad darqad-aca bou barizu ög, barizi ögbesü, sidülen üker ab, ene 
yurban qosiyun-u elci medezi bayizi unubasu sidüleng üker ab.

10c. elci tayiyam qoyar-un keb nige, tayiyam kümün kümün-i tal- 
cilazu ese kögebesü, elci talacilaysan-luy-a adali, elci ulay-a-bar-iyan 
qaziyu ayilcilaqu metü yabuqula, ulay-a-ni üküküle tölökü, ese üküküle 
songyodoy qoni abqu, elci ger-tegen naratai bayital qonuqula maryadan-i 
öber-ün mori-ber yabuqu bii (137).

11. nigen züil. elci kümün tataysan mal-aca-ban qulayai kibesü yeke 
keb-iyer bolqu, ken kümün-tei elci kümün zokicazi abqu yayuma-ban 
ese abuyad, bisi kümün-ece abubasu tere yuyiqula anzu-yin qayas-iyar 
qubiyazu torqu bii, elöi kümün nada qoyina yayuma aca gezi abqu 
yayuma-ban talbizi ese abubasu mön anzu-yin qayas, yeke-ni elci, bay-a- 
ni zokicayöi kümün ögkü bii (138).

12. nigen züil. basa ken kümün tataysan mal-aca zoliqula yeke keb- 
iyer, ken kümün tatarin-du ögügsen-iyen abuyad mayu-yi talbibasu 
yurban yisütü, eden-i dayudazu yaryaysan gereci aldanggin-i qayas-i 
idekü bii.

13. bas nigen züil. yerü ene aldanggin-aca elci doluyan-aca inaysi 
mal büri-yin nige köl ide, doluyan degegsi tere abuyci mal-aca yayca-yi 
idekü, tüsimed tabun-öa degesi nige-yi idekü, yerü aldanggin-i yisü 
kürküle yaryaqun-du nigen-i yaryay-a (139).
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14. basa nigen züil. elôi boyos geii, nilq-a unuy-a-tai geü bou unu, 
unubasu sidtilen qoni abqu, yayaral iigei elci ucir iigei soy-iyar ilegüü 
ulay-a kötölzi yabuqula, yaziyu yabuysan elci-yin toryayuli-luy-a adali, 
basa elci kümün zam-dayan kümün-i soy-iyar zodaqula köl-tü.

15. nigen züil. yerü yurban üyile kegöi dayisun, yekes-ün kenege, 
qoyar noyad-un ober zayuraban ebderel bolzu bayiqu-du zasayèi elci ene 
yurbabii (140).

16. basa nigen züil. yerü ulayatu noyad-un elci-yin ulay-a sigiisti 
tasulbasu nige yisütü, eng qayirlazi ulayatu boluysan qaracu kümün-i 
ulay-a sigüsü tasulbasu tabutu.

17. nigen züil. yerü noyad-un cilege medekü elci ulay-a-tu noyad 
bolqula keb-tü ulay-a-bar-iyan yabuqu, tasulbasu yerü-luy-a adali, ulay-a 
ügei noyad-un elöi tusalaysan noyad-eceben unuqu bii.

18. nigen züil. yerü yurban üyile-yin elci-yin ulay-a-yi nige qoyar 
mori tasulbaci ulay-a tasuluysan-a toyacamui, (141) yurban üyile-yin 
elôi-yin ulay-a noyad tasulbasu tabin boda, tabin qoni-bar toryay-a, türü 
bariysan sayid, taytéi tabunang, darqad tasulbasu yucin boda, eng qaracu 
kümün tasulbasu qaruyiqu baruyiqui-ni talay-a, qalayun amin-i zon- 
dayan bayiqu bii.

19. nigen züil. yerü elôi kümün ulay-a tasulba ked kümün-i mori te- 
mege abcibasu gedürge qolbuyatai ôgkü bii.

20. basa nigen Süil. yadan-aca elci irekü-dü mür-ece-ni zayilazi 
negüzi mal-iyan buruyulaqula ese zayilazi sayuysan kümün-ece ulay-a 
sigüsü (142) unufci idebesü, zayilayci kümün-ece sigüsü tölözi öggüy-e.

21. basa nigen züil. ulay-a sigüsü ülü ôgkü darqad, sümecin degedü- 
yin kereg, yurban üyile-yin elöi-eöe bisi kereg-tü (ulay-a sigüsü) ôgkü 
ügei, ene darqad nige kümün-iyen aböu yarqu bii.

22. basa nigen zül. elôi araki ayuyad kereg yaryazu yabudal-iyan ese 
ôidabasu nige sidülen mori abqu, gerci-tü sidülen üker ôgkü, ken kümün 
elci-dü araki ögküle, tegün-eôe sidülen qoni ab, üzegsen gereci daruqula 
sidülen üker abcu ünen gereci-dü ôg (143).

23. nigen züil. gegen-ü elCi-dti irtü ü2ügür-tü-ber yar kürbesü tabu 
yisütü boluyad tabu ilegüü, cilayu modun-iyar yar kürbesü qoyar yisü 
boluyad tabu ilegüü, tasiyur niduryu-bar (144) yar kürbesü nige yisü
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boluyad qoyar ilegüü, ama-bar dayaribasu tabu boluyad qoyar ilegüü, 
köteci-dü yayuu-bar yar kürbesü tegün-i anzu boluyad nige ilegüü.

24. nigen Mil. 2üngken qayan-u elci-dü irtü üzügür-tü-ber yar 
kürbesü dörben yisü boluyad yurban ilegüü, modu cilayun-iyar yar kür
besü yisü tabu boluyad yurban ilegüü, tasiyur niduryu-bar (145) yar kür
besü nige yisütü boluyad nige ilegüü, ama-bar dayaribasu tabu boluyad 
nige ilegüü, köteci-dü yayu-bar yar kürbesü tegün-i anzu boluyad nige 
ilegüü.

25. basa nigen Mil. elci-dü irtü üzügür-tü-ber yar kürbesü yurban 
yisütü boluyad yurban ilegüü, cilayu modu-bar yar kürbesü nige yisü 
boluyad yurba ilegüü, tasiyur niduryu-bar yar kürbesü tabu boluyad qoyar 
ilegüü, amabar dayaribasu tabutu, köteci-dü yayuu-bar yar kürbesü tegüni 
an2u boluyad qoni ilegüü bii.

II. 1722 r.
mani-yin bütügel-ün Ciyulyan-a bars 2il-ün namur-un dumda-du sara 

tamir yool deger-e, qan vang ekilen bügüde ger toytuyaysan kereg-üd.
1. nigen Mil. gegen-ü elci ba aliba elöi ulay-a unuqui-dur, tamay-a 

ügei bolbasu ulay-a ögkü ügei, tamayatu elci-yin ulay-a tasulbasu uridu 
cayaza-yin yosuyar torqu bii.

2. nigen Mil. degereki-yin sabinar-aca degedü-yin kereg, cerig-ün 
kereg-eöe busu, man-u doluyan qosiyun-u elCi öberün kereg-tü ulay-a 
unuqu ügei, kerber unubasu izayur-un cayaza-yin yosuyar torqu (146).

3. nigen Mil. ulayatu zasay-ud unultai kereg-tür elöi-ben öber-ün 
tamay-a-bar zaraqu, yerü ulayatai boluysan qan qaraCu, Ziyuqtan mörgül- 
dü yabuqu-dayan unuqu ügei, qola ziyulcilazu yabuyad ulay-a künesü- 
ben dutubasu unu2i idekü bii. unultai kereg-tü unuqu-dayan ayimay-iyan 
yekes-ün tamay-a-bar yabaqu bii, tamay-a ügei bolqula Ziyuqaban aböu 
yabuzi unuqu, tamay-a fciyuqaban ese üzegülbesü ulay-a sigüsü ögkü ügei 
bii (147).

III. 1722 r.
enkge amuyulang-un 2iran nigedüger on namurun seqül sarayin si- 

neyin yurban-a.
basa tamayatu temege mori-yi yurban üyile-ece bisin-dü bou ög. elci 

ulayaci qoyar mede2i bayiii barizi ögöi unuqula erten-ü cayaza-yin
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yosuyar bii (148).
IV. 1709 r. 

qulayai-yin cayaza, ürgülzilel.
1. nigen züil. gegen-ü sang, Cayan sürüg-ece qulayai kibesü qamuy 

yayum-a-yi com talay-a. qalayun amin-i zon-dayan bayiqu, bey-e-yi-inü 
tasiyurdayad yurban mingy-a môrgügülzü yurban zayu ergigiilüy-e. kü- 
mün-i gerte yabuysan bey-e kümün qulayai kibesü ömcitei bolqula yam- 
bar yayum-a qulayai kiküle, tegün-i oru-yi noyan tölöiü ögüged, tüsimed 
elci-yin idesi ög. zasay-ni mön yosuyar (149) ene bey-e kümün ömci-tei 
ömci ügei bolba, noyan-iyar-iyan nige toya-tai bolqula noyan-i-inu qoyar 
soyolan mori-ber bayalay-a. tusayar ger-tei öber-e quda-tu bolqula quda- 
yin aq-a-yi nige soyolan mori-ber bayalay-a. noyan-du bay-a ügei. 
qulayayici-yi nige zil güicetele kesig bariyuluy-a. künesün-i noyan-inü 
dayaqu biy. tayizi tabunang-ud qulayai kibesü mön qubitu mal-i talayad, 
zasay-ni zoliy ügei mön yosuyar (150).

2. nigen züil. sayalin-u üniy-e, ulayan-u temege qulayai kibesü sürüg- 
lüge adali. ezen-dü-ni oru-yi ögkü.

3. nigen Süil. yerü qulayayici küriyen-du mör-iyen oruyulbasu zisa- 
yatu yala-aca yadan-a yurban yisü-ber torqu, ene yala-yi zisa-yin sang-du 
ögkü, egün-i yaryayci gereci-dü yisü, bügüd-ece nige nige sayin-i 
sonyozu idekü.

4. basa nigen Süil. sang-un cilayun negüresü soqoi qulayai kibesü 
yurban yisütü, ebesü medezi bayizi idegülbesü yurban yisütü, ese medezi 
idegülbesü köl-tü (151).

5. nigen züil. tariyan-du oruysan mal-aCa arba-aöa songyuday, tabu- 
aca aday-i, arba-aöa doroysi tabu-aCa degegsi dumdaöi-yi abtuyai. tabu- 
aca doroysi kedüi bolqula tedüi qoni abtuyai, bey-e kümün-ece kete 
kituy-a alciyur curbul betüi-yin nige-yi abtuyai.

6. nigen züil. tariyan-aCa qulayai kiküle, yala-anu soqoi negüresü- 
lüg-e adali, tariyan-i yazar-aca yadaysi qoyar qara Cayan-i yazar qoriqu 
(152).

7. nigen züil. süme burqan-u qariyatu cimeg ed mal-i ken kümün 
qulayai kibesü gegen-ü sang sürüg-ece qulayai kigsen-lüg-e adali, mel- 
zigsen-u siqaya qosiyun dotor-a sayid-i songyozu siqaqu bii.
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yirii qulayayici-yin tus.
8. basa nigen züil. abai eti qayan beyile-yin sang sürüg-ece qulayai 

kigsen qulayayici gegen-i sang sürüg-eôe qulayai kigsen-lüg-e adali, môr 
oruyuluysan mon ene metü (153).

eng qulayayici-yin tus
9. basa nigen züil. yayca kümün mal qulayai kiküle qorin boda, ar- 

ban-i kiZalan, arban-i sidülen bii. yerü qulayayi£i-yi toryamôa sigügsen 
noyad sayid-un emün-e yaryaysan elcid barin naya tasiyurdayad, küriye- 
yi zayun ergigülzü, mingy-a môrgügülüy-e. egün-i noyan-i kümün 
yaryazi sakiyulzi arban qonuy-tu dayusaytuyai, Zasaylaqu elôid yuicilbasu 
idesiben bayiqu (154).

10. nigen ïüïl. qoyar daki2i qulayai kigsen kümün-i qoyar zayun er- 
gigülzi qoyar mingy-a môrgügülüy-e, mon kü yosuyar qorin qonuy dayu
saytuyai. yurban üy-e qulayai kibesü mingy-a ergigülzi tümen môr- 
gugülüy-e, mon yosuyar yurban sara dayusaytuyai, ene zasay-tu yuyuly- 
a zoliy ügei.

11. nigen züil. basa siqay-a-bar toruysan qulayayici-yi naya tasiyur- 
daqu, qulayayici qoryudabasu nayan tasiyur-i yurban boda-bar zoliyad, 
zayu ergigüliü mingy-a môrgügülzi, arban qonuy-tu dayusaqu bii (155).

12. nigen züil. ilete qulayai kizü bariydaysan kümün-i kedün qula
yayici bolqula bügude-yi nayayad tasiyurdazu qoyar yar-i-inu qabsurzu 
temür-iyer buyuibcilan qadayad nige zil boluysan qoyina mal-un ezen-ü 
noyan-dur tusiyazu talbiy-a. qoyar dakizi qulayai kigsen kümün-i qoyar 
zil boltala mon kü tere yosuyar qadazu qadaylayad mon yosuyar tusiyazu 
talbiy-a. yurban üy-e qulayai kibesü nasuta qadaysayar bou talbiy-a. yar- 
i-inu boyozu, zanggi-dur-inu tusiyazu qadaylayuluy-a (156).

13. nigen züil. zanggi-yin tusiyazu qadaylayulaysan qulayayici-yi al- 
daqula talbiqula, qariyatu zasay-anu zalayu temege mori-ber bayalazu 
abtuyai. qulayayici-yi aldaysan talbiysan-i kôndelen kümün gerecileküle 
gerecilegci kümün-dür mori-yi-inu ôggüy-e.

14. nigen züil. siqay-a-bar qulayaiyici-yin ger mal toya tuly-a ekilen 
ôlôg ed yal-a ese güicebesü daruy-a noyan-i güicegeZü og. ese güiôegeiü
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ôgbesü côm barizi ôg, kümün-iyen bariÈi ôgkii dur-a ügei (157) bolqula 
ere-yin zoliy tabun boda, eme-yin zoliy yurban boda, keüked büri-dür 
nizeged boda-bar zoliqu. ene zoliy mal-un nasu Côm sidülen, üker mori 
solizi abqu bui.

15. nigen züil. olan qulayayici bôgesü aq-a-yi mon qorin boda, degüü 
qulayayici kedüi ci bolba kümün büri yisü yisün boda-bar torqu, dôrben 
kiÈalan tabun-i sidülen bii, zasay-i côm adali.

16. nigen iüil. siqay-a-bar toruysan qulayayici-yin tasiyur-anu güied, 
yala-anu qayas bii (158).

17. nigen züil. qulayayici mal-un ezen-i alaqula, kümün alaysan-i 
anzu ôggüged, ülegsen mal-i-inu zasay-tu-ni abuyad, bey-e-eyi-inü 
qosiyun-u dotur-a kitad-tu barizi ôgtügei. mal-anu anzu ese güiceküle 
qalayun amin-i côm barizi ôgtügei. kümün ükül ügei bey-e mori sirqad- 
basu yurban yisü-tü, aldaysan sumun-du sumu toyalan nige yisü-tü, 
qulayayici kümün mal-un ezen-i cilayu modu-bar cokizi orkigsan lab 
Cirmaytai bolqula yurban yisütu.

18. nigen züil. yayca qulayayiCi-yin yal-a qorin boda-aCa yarqun-du 
tabu, tüsimed elCi nige qosiyu-nai bôgesü, tüsimed nige kizalan mori 
(159), elCi sidülen mori idekü, kedün qosiyu-nai bôgesü qosiyu toyalan 
ene yosu-bar idekü, gereCi nige sidülen boda idekü, yala-aCa yadan-a oru 
boluyad qal nige sonqyuday boda ôgkü.

19. nigen züil. degüü qulayayici kedüi Cigi bolba yisü büri-eCe 
yarqun-du nige nige abqu, ülegsen naima büri-eCe qubiyazu idekü, tus 
elCi tusimed-iyin nige kümün-ü qubi-bar idekü bii.

20. nigen züil. yerü talaqu ba yeke olan anzu-aca tüsimed elCi neyite 
arba büri-eCe nige-yi abCu cayaza-yin yosuyar qubiyazu idekü (160).

21. basa nigen züil. yerü qulayayici kedün qosiyu-nai bôgesü qula- 
yayiCi-yin toy-a-bar yala-ban qubiyazu ôgkü, mal-un ezen kedün qosi- 
yun-nai bôgesü mal-un ezen-ü toy-a-bar yalaban qubiyazu abqu, mal-un 
e2en kedüi olan Cigi bolba, yurban qal-i qubiyazu abqu bii, yurba-aca 
degegsi ilegüü qal geii abqu ügei bii.

22. nigen züil. yerü torfci dayusuysan qulayayiCi-yin dotor-a-aCa nige- 
ni bi ariyun bile gekü bolqula, tegün-i süke atqayulutuyai.

23. basa nigen züil. yerü Caya2a dotor-a kemziy-e ese yaruysan yala
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anzu-ni züil yisü bolqula dôrben-i boda, tabun-i qoni, nasu-yi (161) côm 
sidülen, olan yisü bolqula zarim-du tabun-i boda dôrben-i qoni-bar soli, 
tabu bolqula qoyar-ni boda, tabun-i qoni, yurba bolqula nige-i boda, 
qoayr-ni qoni bii.

anzu-yin kemziy-e-inu
24. basa nigen Züil. yerü anzu yala-tu teyimü mal gegsen-anu ügei 

gezi ünen-i olqula, yeke sayin temegen-dü qoyar soyolan mori-tu dum- 
daci temegen-dü qoyar kizalan, tayilay temegen-dü qoyar sidülen mori- 
tu, torom temege nige ktéalan mori-tu, botoy-a, day-a-du (162) soyolan 
tabun qoni-tu ktéalan dôrben qoni-tu, sidülen yurban qoni-tu, day-a qoyar 
qoni-tu, unay-a nige qoni-tu, tabun qonin-du nige imaya, nige qury-a, 
yurban qonin-du nige imay-a, qoyar qonin-du nige imay-a, qoyar-iyn ni- 
ge-ni imay-a, qoni imayan-u nasu iusay, silügü, seyineg, iibôi quyay, say
in buu, soyolan mori-tu, deglei quyay, mayu buu kizalan mori-tu, zasal- 
un sayin debel temege-tü, dôrben qan-a-tu ger soyolan mori-tu bii.

25. basa nigen züil. yerü zaryu-tu kümün-dü e2en-i idege ôgküle 
idezi uyubaci yayiyui bii (163).

26. basa nigen züil. qulayayiCi-yin mal-un külige, ôidur noytu, sizim, 
miq-a kigsen uuta saba, yayuman-du qadaysan oosur büôi eden-i abuy- 
san-i qulayayici nekeküle toryayuli ügei.

27. basa nigen züil. qulayayiôi-yin abci yabuqu mal-i alduyuluysan 
kümün arba-aca degegsi, arba büri-e£e nige songyuday-i ide, arba-aca 
doroysi tabu kürtel dumdaci-yi ide, tabu-aôa doroysi aday-i ide, qoyar 
temege bôgesü sayin mori ide, nige temege bôgesü sidülen mori ide, 
qoyar mori bôgesü soyolan üker ide, nige mori bôgesü sayin qoni ide, 
qoyar üker bôgesü sildeg quryatai qoni ide (164), nige üker bôgesü nige 
qoni ide, qoyar qoni bôgesü qoyar kôl-i ide, nige qoni bôgesü nige kôl-i 
ide.

28. basa nigen züil. qulayayici-yin môr-tü siqaysan sayid ariyun gezi 
siqayan-du oruyad, qoyina ariyun gegci qulayayici-anu buzar bolzu todu- 
rabasu mon nôkür aq-a sayid-i-inu siq-a. tere sayid zokicaysan ügei, ese 
medegsen-i ünen gezi oroqula urida oroyci tere sayid yartuyai, qoyitu 
sayid siqayan-aca bucabasu urida oroyci tere sayid-i dôrben mori, tabun 
sidülen üker-iyer toryuzi tere mal-i zasay-tur-inu ab (165). sayid ariyun
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kümiin-i buzar gezi toryuyad, qoyina tere qulayayiôi ariyun-dayan yarcu 
todurabasu mon nôkür aq-a sayid-i-inu siqaqu, toryuli-inu mün kii urida 
yosuyar, siqayan-du bariysan sayid-un emiin-i albatu-yin tula noyan-i bi 
orusu ene ariyun bile gegci-yi siqayan-du bariydaysan sayid ese oruqula 
toryuli ügei, yerü sayid, qan kümiin-i albatu-yin-i tula emüneben bariqu 
ügei bii.

29. basa nigert Mil. negzigül negzigci kümün-i urida gereci-dü tusi- 
yazu bey-e-inü arily^iu oruyul (166).

30. yerü nigen züil. negzigül yambar yayuma miq-a metü abCi ire2i, 
ariyun kümün-i yambar yayuma-bar güzirleküle tegüber torqu bii.

31. nigen züil. yerü noyad-un ger negziged yayuma ese yaryaqula qa- 
day cayan mori-yi noyan-du bari.

32. nigen züil. yerü siqayan-du kili kôndebecü yai ügei, unuyaqula 
oru ôgkü yala ügei bii.

<bay-a say-a keseg busay yayum-a qulyuysan-u 4üil>
33. basa nigen züil. iltasun quyay, kôü-e, olboy, buu, olbuy-un tobi 

(167), duulq-a, qarabci, quyay-un qurmayci, toli, zibdung, arasun quyay, 
begter quyay, ede doluyan yisü-tü.

33(1). sayaday numu, tabu-aca degegsi sumu, selmen, zida, madaya, 
arba qarbuqu-aca degegsi dari sumu ede yurban yisü-tü.

33(2). kituy-a, qaurai, tabu-aca doroysi-yi sumu, arba qarbuqu-aca 
doroysi dari, sumu ede nigen yisü-tü. quyay boluyad yerü ali ci zemseg, 
yayuma bôgesü bügüde-yin oru ôgkü bii.

33(3). basa nigen züil. nom burqan ügei yau, kürden-i ger, altan 
mônggün, buly-a, silüsü, ziq-a kürekü-ece degegsi tory-a, em-e kümün-ü 
üsü kiryaysan (168), toyo tuly-a, ariyatan daqu, ariyatan dotur-tu qub- 
casu, erdeni-yin erike, zasal-un erike, qaliyu basa qara ünegen malay-a, 
qaltar ünegen malay-a, buly-a malay-a, üy-e malay-a ede sin-e bolqula 
qolobci eden-i 2erge yurban yisü-tü.

33(4). basa nigen züil. aduyusu qanazu idegsen morin-u segül oyta- 
luysan aduyusun imlegsen ba ôimegsen güiôed tas, bürgüd, em-e kümün- 
ü 2alay-a tasuluysan, qaiayar emegel, dôrüge, ôidur, ooli, süke, küzübci, 
süyike, serege, caril, kürie, aluq-a, ôrôlbi, dôsi, kirüge, büse, tarbayan 
daqu, degel, kürüme, bôs degel, cuba (169). kôngfcile, nekei degel,
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ilegen degel, anzi, bulyayiri, kebis, üküg, abdar, qobtu, kei boruyan-du 
uruyudaysan qonin-u ungyasu, zes, yauli, temür zabiy-a, temür qubin, 
temürlegsen dombu, qubin, zes, yauli, tuyalyan yurbun-iyar kigsen kigür, 
toryan camca, toryan debisker, dürügütei toryan der-e, güiced cardamal, 
cemben debel, qayaly-a, ariyatan-u arasu, eden-i zerge nige yisü-tü (170).

33(5). degebüri tuury-a, tuluy erüke, egüden, mayiqan, iadyai ger, 
toyona, eden-i zerge qoyar yisütu bii.

33(6). basa körünge-tii ayiray, sabatai ariki, keb qaday, güzege-tei 
sira tosu, toyolaqu erike, cai, tamaki, güiced kigsen tarbzi, zula, qayas 
tas, bürgüd, yol ügei miqa, nomun-u köbci, burcig, uciy-a, eskei kebneg, 
toqum nemnege, üyilen-i qayiöi, dayali, coqultur, kingyara, qarayul, bös 
tarbayan qurmuyci, bös kürm-e, bös camca, eden-i zerge tabu-tu bii 
(171).

33(7). basa nigen ziiil. yerü noyad-un kesigücin-ü quriyaysan aryal 
tüliy-e, manggisu, tarbayan-u arasu, kümün-i mal sayaqu, nekei, quryan- 
u arasu, ilge, colbuyur, könüg, noyta, tasiyur, tulum, sinay-a, ayay-a, 
soyoy-a, silburi, dege, sibüge, Zegüü, tobci, erkebci, olong, qudury-a, 
degesü, nüken-dü utaysan ariyatu, sira kekür, temegen-ü ungyasu, tebsi, 
yobul, beken-ü bumba, yariq-a, yal-un qayici, kituy-a, ülü kürkü temür, 
eriken-ü qayalta, yangsa, ôimbur, qobuy-a, ongyuca, temür ügei modun 
qubin, dombo, zabiy-a, ayayan-u serege, ayayan-u ger, elenkkei qubcasu, 
ayayan-i alôiyur, siqury-a (172), yutul, ômüdü, oyimosu, tariy-a, tayiy-a, 
Sarayiyol tangyud noqai, negürsü, ebesü mori-tu.

33(8). bicig bicikü Cayasu, aruy seber, ibayu, qurubôi, küriyen-ü 
quvaray-un aryal tüliy-e, uury-a, bayan-a, uni, qan-a, saba-a, qacabôi, 
kölüsün-ü alôiyur, quiir dabusu, tabun bayca-asa doroysi cai, qayurai 
idege, Cayan idege sam sigür, tabu-aca doroysi qaday, nige-eôe doroysi 
bös, baylay-a güiced utasu, cabuu, beleü, gölög, ïüg  noqai, mösü, serege, 
isi, Âidan-u isi, Éegün-u isi, zegün-ü qobul, ede qoni-tu. yerü ede bügede- 
yin oru-yi abqu bii (173).

34. basa nigen ziiil. qulayayôi-yi üiügülen ali oyiraki dörben züg- 
tegen baray-a-tai ulus-tu zarla, ese zarlaqula köl-tü, zar-i tasuluyad, 
qulayai yayuma abqula tabu-tu, degeremôi-yi üieged ese iarlabasu nige 
yisütü, zar tasuluyad, degeremcin mal buliyaqu ba kümün alabasu zar
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tasuluyci kümün yurban yisü-tü, ken kiimün qulayai degermen-dii cu- 
qulid sayin kibesii ezen noyan-anu sangnazu qayirla.

35. nigen züil. basa yar-tu oruysan qulayayiCi-yi buu ala, alabasu 
alaydayci-yin yala-yi örekü(174).

36. nigen züil. basa ken kümün degerem qulayayici-yin abcu yabuqu 
yayum-a-yi ese nekebesü tabutu, ken kümün sayin mori-ben orkiyad, 
kötelge ügei nekebesü köl-tü, noyan kümün-dü sonusqazi bögetel kümün 
ese ilgebesü yisütü, mayu kümün-i nige mayu unuly-a-tai kötelge ügei 
ilegebesü tabu-tu.

37. nigen Süil. basa yerü ken kümün-dü mör malay-a sizim-ün tedüi 
oruyad ese yarbasu daruy-a-yi siqaqu, negügsen nutuy-tur-inu mön edur 
mör oruyulbasu mön uridu yosuyar kelelcemüi(175).

38. nigen züil. noyan tayizi tabunang erketen ese negzigülbesü ügei 
boluysan yayuman-u anzu-yi ög, gereci-ece getel kümün-tei boluyad ese 
ögküle köl-tü.

39. nigen züil. eng kümün-i gereci bolzi yabu getel ese bolqula köl-
tü.

40. nigen züil. yerü mör möskigci ba negzigül negziküi kümün-dü 
noyad nökür ese ögbesü nige mori ab, eng kümün-i yabu getel ese a; ra- 
basu köl ab.

41. nigen züil. negzigül ese ögbesü tory-a, kedün kümün küsiküle 
tedüi köl ab.

42. nigen Süil. basa ulayan miq-a cini mini geküle süke-tü, ken kü
mün yayumaban abtaba ge2i negziged, köndelen kümün-ü abtaysan 
yayuman-i yarbasu negzigöi kümün qulayayici-ece abtaysan yayuman 
yayuöi bolba tegün-i-yien tölö2i abuyad gereci-yin idesi ögtügei (IV, 42
177).

43. basa nigen züil. ken kümün negiigci kümün-lüge qamtu yabuzi 
negZiged qulayayici-yi olbasu, mön söni, mön edür-tür abtaysan 
yayumaban qulayayiöi-ece tölöii ab.

44. basa nigen züil. uuryaci uutaöi qoyar-un uutaci-anu mön yosuyar 
(177).

45. nigen züil. qulayayici-yi noyan darubasu yurban yisütü. tayizi 
tabunan sayid daruy-a-nar darubasu yisü tabutu. eng kümün darubasu
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nigen yisütü zasay-un noyad bey-e-ber darubasu, tabu yisü abcu, ese 
daruysan zasay-ud qubiyazu abtuyai. gereCilegsen kümün qayas-i ab, 
ülegsen-i-inü zasay-tur ab.

46. nigen züil. kegere toda bariysan qulayayici-yin tonoy kol-i com
ab.

47. nigen züil. basa yerü môr ba alici ziqa-yi noyad-un tula noyad-i, 
tayiz tabunang-un tula tayizi tabunang-i siqay-a. tayizi (178) tabunang- 
un kôbegüd tula, tayizi tabunang-un abai ügei kôbegün-i siqay-a, Sabi- 
nar-un tus yeke daruy-a-yi siqay-a. quvaray-un sabinar-un tus barayun-i 
barayun-i daruy-a-yi, zegün-i tula zegün-i daruy-a-yi siqay-a.

48. basa nigen züil. qulayayici olan côken gekü, mal bii ügei gekü, 
keüked biy ügei gekü-yin tus yisün aldanggi-du ôlôg eden-i tus-tu daruy- 
a-yi siqaqu, tabu aldanggi-eCe doroysi-kidu sülenge-iyi siqay-a, mal-un 
eZen-ü mal olan Côken gekü-yin tus mon mal-un e2en-ü daruy-a-yi 
siqaqu bii (179).

48(1). nigen züil. güidesü kedüi Ci bolba, arba büri-eCe sayin-i idekü, 
arba-aCa doroysi dumdaCi-yi idekü, qoyor-aCa doroi-yi-inu idekü, nige- 
eCe bôgse idekü, eÉen-tei-ni yabuzi eblezi aldayulbasu mon ene idesi-yin 
qayas-i idekü.

49. basa nigen züil. elCi idesin-degen toyanam kemen unulyaban 
abCu gertegen qaribasu idesiben bayiqu.

50. basa nigen züil. yerü qulayayici môr-iyan ariyun kümun-du 
oruyuluyad, tere qulayayici tusayar yarbasu qulayayici büri-yin kôl mori- 
i môr oruyuluyCi-du ôg (180).

51. nigen züil. yerü noyad-anu, albatu kôbegüd-iyan daruy-a-anu 
otoy-iyan, eCige-inü kôbegün-iyen qulayai kigsen-i dayudaZu yaryaqula 
oru qal-i ôgkü, yal-a 2asay ügei, ene dayudayci kümün yalan-u qayas-i 
idekü.

52. nigen züil. basa noyad qaraCu kümün-iyer qulayai kilgebesü ôber- 
iyen qulayai kigsen yosuyar bui.

53. basa nigen züil. yerü zaryu sigügsen sayid-un siqay-a ese ney- 
ilebesü burqan-u emün-e tôlôg orktéi tegüber bolqu bii (181).

54. basa nigen züil. yerü zary-u sigügsen noyad sayid yuyacilbasu 
nige temege terigülen tabun boda-bar toryay-a, noyad sayid-i yuyacilba
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gezi dayarizi zayalduyad zaryui-yi-inu urida sayid-un sigügsen yosuyar 
bolyabasu, zayalduyûi-yi nige temege terigün yisün boda-bar toryay-a. 
ene mal côm kizalan qayas-ni nige ilegüü mori qayas-anu üker bii.

55. basa nigen ziiil. 2asay bariysan tüsimed soytayu sayuzi zaryu 
buruyu qayalbasu soyolan mori zasay noyan-i abqu (182).

56. basa nigen ziiil. ken kümün zaryutai bolqula tedüi-dü zar kezi 
noyan-anu kelzi ilege. tere bolzuyan-du ese ireküle, tere ülü iregci-dü 
elci ilegezü morin-i barin bey-e-yi erke ügei abôi iregül, tegün-dü ese 
ireküle, buruyu-tu-yi toryaqu, zob-tü-yi tabu qonoy küley-e, tabun qonoy- 
tu ese ireküle ürekü bii. bolzuy-a-tu edur-iyen yurban-dakiku kelelôege 
bolqula, yurban-dakiki sayid, qoyar-dakiki kelelcege bolqula, qoyar- 
dakiki sayid Cuylazi yazar-un oyir-a qola-yi qonuy-iyar kemzizü bolzuqu 
bii. bolzuyan-aCa qozimdabasu yurban qoni ab (183). zaryu-tu kümun-i 
toryamayôa elCi yarqu, tere elci toruysan edür-ece qoyisi arban qonoy-aca 
inaysi erke ügei bari2i ogkü bii. tedüi boitai ese barizi ogküle elci idesi- 
ben bayiqu, elCi-yin tere idesi-yi mal-un ezen-dü ôg. elci-ece nige 
soyolan boda abCu noyan-i sang-dayan abqu bii.

57. basa nigen züil. zaryun-du kürcü tegüsegsen kümün-ü zaryu-yi 
qayalayûi tüsimed tegüsgegci elci qamtu-bar kümün-ü bey-e-yi ere eme 
keüked-i cayaza-yin yosubar 2oliy-un boda-dur bodozu bey-e-ber bii 
boda ba qoni ede bügüde-ece qori-eôe songyuday-i (184) arban tabu-aca 
degegôi dumdaCiki doluyan-aCa degegsi aday-i, 2iryuyan-aca doroysi kôl 
idetügei, boda-aca boda-yi, qonin-aca qonin-i idetügei.

58. basa nigen ziiil. yirü ken kümün yala bolbasu buu dobtul, elci 
abci noyan-du-ni kürci anzun-iyan ab, malun eien ôberün noyan-aca-ban 
elôi abul ügei sanay-a-bar odiu yalaban abubasu, tere yala-aca iôb-tü-yin 
noyan-du yaryuu, tusimel elôi-yin idesi ôgüged. bisi yala-yi qulayayici- 
yin noyan-eceben elci-tei odzu, nôgüg-e noyan-i elôi ügei dobtulzu (185) 
abubasu, tere yala-yi com abcu buruyu-tu-yin noyan-du ôg.

59. basa nigen züil. kümün-i em ükin-i kümün abuyad degere 
qoraydabasu, qalayun ami ülü qayacaqu tula eme-yin qudalduy-a naiman 
aduyu, doluyan üker, dôcin qoni ôg, mal ügei bolbasu ere-yi eme deger- 
e-inü barizi ôg, kümün-iyen ôgkü dura ügei bôgesü, noyan-anu ene mal-i 
güicegezü ôg, mal-anu nasu côm sidülen bii (186).
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kalik-a kemekii siroi bicin zil-ün cayaza, 1728 r.
abural bukün-ü quriyangyui degedü blam-a-yin ülmei batutyad, 

ariyun sasin kiged amitan-u tusa-yi qocorli ügegüy-e üyiledtün, ali 
tegün-ü nom-luya barilduysan yekes-ün nasun ônida urtudayad, asida 
tôrü kiged zôb üyileber qotala-yi iiryalang-dur zokiyan. kedüi bükü 
buyan-tu üyiles-iyer edur süni-yi nôkciyegseger keregleküi yosutu küsel 
ôber-iyen bodozu bür-ün keiiy-e-ber mayui üyiles-ün ner-e-yi 6u ülü 
sonusun gerege-tü Cayan buyan-i nasuta edleküi-yin ôl2ei boltuyai (187).

kalik-a kemekü siroi bicin 2il-ün namarun dumdadu sar-a-yin sayin 
edur-e, vacirai batu tusiyetü qan, qaly-a-yin zegün yar-un cerig-i 
fcakiraqu tusalayci zangzun vang ekilen 2asay-ud degedü-yin zarlir-iyar 
ôiyulyan ciyuluysan orqon toyola-yin ayuliar-tur kelelcegsen yeke 
cayaia.

1. nigen iüil. ken kümün qulayai kibesü, kedün qulayayiôi bolbasu 
com-i qayisi qayisi-ban dôrbe dôrben aida ôrgen gün ya2ar uquzu, nige 
2il dayustal qoriy-a, aq-a qulayaici-yin eme üre (188) mal-i keyiske^ü, 
mal-un e2en-dü barizi ôggiiy-e. degüü qulayayici nar-i yurbayad yisün 
boda-bar yalalay-a. qulayayici-yi quduy-aca yaryaysan qoyina, zayu 
tasiyurdayad yurban ^il boltal-a tüliy-e tegülgey-e.

2. nigen iüil. qulayai talaqu yalalaqu cay-tur ôberün yayuma-aca-inu 
üldegeiü ôggiiy-e.

3. nigen iüil. yisü-yin keraziy-e qoyar mori, qoyar Sar, qoyar üniy-e, 
qoyar sidiilen, nige birayu (189).

4. nigen iüil. talaysan qulayayici-ece yaryaquu nige songyuday dôr
ben kizalan-i yaryaquu yaryay-a.

5. nigen iüil. tüsimed elôi-dü nige soyolan, nige kizalan yaryay-a. 
tede qulayayici-yin yurban yisü-ece nige mori, nige sar, nige üniy-e, 
qoyar sidulen nige birayu yaryatuyai. egünce nige mori, nige üniy-e, nige 
sidulen-i yaryaquu yaryay-a. nige Sar, nige sidulen nige birayu-yi tüsimed 
elci qubiyazu idetügei.

6. nigen iüil. kedün yurba yisü bolbasu yurban yurban yisü toyalan 
ene (190) yosuyar. kedüi Ci yal-a bolba buruyu-tu-yin qosiyun-u elci ni
gen sidulen-ese ilegüü idekü ügei.

7. nigen züil. yala ese güicegsen kümün-ü eme üre-inü bodozu yala-
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yi güicegemüi. qulayayici-yin noyan ba tôrôl-anu zolizu abqu bolbasu, 
ün-e-inü qayucin cayaza-yin yosuyar bui (191).

VI. 1746 r.
tegri-yin tetkügsen-ü arban nigedüger on zun-i segül sarayin qorin 

yisün-e 2isiyan-u yaZar-aca ilegegsen-anu.
tegri-yin tetkügsen-ü arban nigedüger on 2un-u dumdadu sarayin ar- 

ban-dur, iasaytu qan. seCen qan, da ôin vang dezinzab, Cin vang erinCin- 
dor2i, tusalayfii zangzun sise tusalayCi ïangïun giyün vang, tusalayCi 
im g ïun  beyile, tusalayci zangzun gung tan ekilen, küriyen-ü yaZar-a 
ciyulyan neyileküi-dü toytayaysan-anu (192).

aliba yalatan qulayai kigsen kümun-i degedü-yin qayuCin cayazan-u 
yosuyar alayad, ger mal ba eme keüked selte-yi côm mal-un ezen-dür 
ôggüy-e, basa degüü qulayayici-aca yurban yisü yala abôu mal-un eZen- 
dür ôggüged, zayun tasiyur zanciqu-aca yadan-a kerber yala ülü güiôekü 
bolbasu, ger baray-a ba toyo tuly-a-yin ierge-yin qamuy yayuma-yi-inu 
nige yisü-tü bodozu, keüked-tei kümün-ece yisün mal-dur nige keüked 
bodozu, qoyar yisü-dür qoyar keüked bodo2u ôgkü-ece yadan-a, qoyar 
keüked-ece ilegüü barizu ülü ôggümüi.

keüked ügei ere eme qoyar bolqula, eme-yi-inü barizu ôggüy-e, 
yayca bey-e kümün bolqula mon kü bey-e-inü barizu ôggüy-e (193) mal 
ba eme keüked-i ôggübecü erke ügei dutaysan yala-yin mal bui bolbasu, 
degedü-yin cayaza-iyin yosuyar, nigen mal-dur qorin tabun tasiyur zan- 
ciqui-dur zayu-aca buu ôngregülüy-e. eyimü bolqu-dayan mayu yabudal- 
tu qulayayici-nar zalyamu kemen toytayan kelelcegsen-i temdeglegsen- 
ece yadan-a, busud aliba züil-ün kereg-ün ucir côm degedü-yin cayaia- 
yin yosuyar dôrben ayimay nigen adali dayazu yabuy-a kemen kelelcebe 
(194).

VII. 1736 r.
namuva gürü (da ra na-a uuy-a). qutuytu-yin gegen-i emüne süsüg 

kü£ün tegüsügsen vaôirai tüsiyetü sayin qan, dalai secen qan ekilen yeke 
bay-a noyad, qan luu 2il-ün namur-un aday sarayin qorin tabun-a, toyola- 
yin yool-un ôayan bulang-du keyid-ün tus-tu cayaza kelelcebe.
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1. nigen 2иИ. кеу1с!-йп виг^-есе ци1ауа1 кНэевй уауса яага Ьеу-е-у1 
1а1Ь1яи, яагау1ци Ьагиу1яи-уьт аЬяи (195).

2. nigen 2иИ. сЛауип neguresu §1чо1 Юуозу-а Ьо1уаци ШИу-е 
Яипуаувап еЬези екПеп епе теШ ger-йn kereg-tu уауита ци1ауа! к1Ьези 
1аЬип у15й-Ш.

3. mgen гйИ. кеу1с]-Ш зауиуБап циуагау-ип Бйг^ §аЫпаг, кеу1с]-йп 
5ак1уи1ст kбdelmtircm, eden-ece яи1ауа1 кИэевй уа!а-апи еге та1 агЬап 
цоуаг у!зй-Ш, ете  та1 агЬап dбrben у1зй-Ш.

4. т§еп гйН. eden-e<;e яи1ауа1 kigsen китйп т е 1 ^ е  Ьо12и 81ца1у-а 
Ьок}и1а гауип егйке albatu-du noyad-aca degegsiki noyad-un (196) 
цоуаг sayid-i songyozu з1яаци, гауип егике-есе doroysiki а1Ьаиьс1и 
noyad-un пат-ип sayid-i з1яа1саяи Ьи1.

5. nigen гиН. уагуаги бgkUle цауав уа1а ogkй, sayid п ^ ег1  Ьаугё1 
огоци1а ацаьк1-у1 nige temege, цоуаг зоуо1ап то п , deguu-ece-i nige 
temege аЬци.

6. nigen iti.il. яи1ауа1 kigsen китипм nige songyuday-i Ьап£1 бg, Ьа- 
гш  еве бgkйle nige temege 1аЬип Боуо1ап Ьс^а-Ьаг £оНци, ете-1 2оп^и 
цанци (197).

7. nigen Ш1. ци1ауау1с1-ут ца1ауип апи songyuzi С|и1ауау1£ьут 
keйked eden-i уа1а еве guicekule Ьапг1 бg, Ьагш еэе бgkйle агш ЬЦп-сШ 
уигЬап кгёа]ап boda-bar гоПци.

8. пщеп zti.il. бЬег-е qosiyud-aca dayudaii уагуау8ап gereci уигЬап 
у1зй ideku, ; ^ е г  gereci цоуаг у1зй idekй, ци1ауау1сьу 1 Ьапуэап кйтйп 
кбЫ -тй со т  idekй, guidesйn-ece nige-tй цош ide, яоуаг-Ш йкег ide, 
уигЬа-аса агЬа кйг1е1 nigen-i idekй, агЬа-аба degegsi агЬа кй!1е1 nigen-i 
idekй, агЬа-аса degegsi агЬа Ьйп-ут nigen-i ideku, епе idegsen-й оги-у1 
Чи1ауау1сьесе аЬяи_Ы4 (198).

9. пщеп гиП. ede уа1-а уагуации-у1 гёауигип sand-du аЬци-ут уови- 
уаг аЬси keyid-un sang-du 1а1Ыци.

10. nigen гиИ. keyid-йn ayimay-un и1из yadan-a китип-есе яи1ауа! 
кШевй уа1а-у1 еге та1 агЬап у1зи, е те  та1 агЬап цоуаг у18и-Ш.

11. nigen г и й .  eden-dй 81ца1у-а Ьок[и1а чоуаг sayid-i songyuzu 
з1цаяи, уагуаг1 бgkule цауаз уа1а бgku, sayid п ^ е г 1  Ь ауш  огоци1а ац- 
а -уы п и  nige 1 е п ^ е ,  deguй-ece songyuday nige т о г )  аЬяи.
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12. nigen züil. qulayai kigsen kümün-i nige songyuday-i bartéi ôg, 
bari2i ese ogküle kümün temege qoyar-un nigen-iyer 2oliqu, eme-yi £on- 
du qariqu (199).

13. nigen züil. bisi qulayayiôi-yin qalayun amin-i songyuzi qulayayi- 
ci-yin keüked eden-i yala ese güiceküle bariii ôg, barizi ese ogküle ami 
büri-dü qoyar sidulen boda-bar Zoliqu.

14. nigen züil. ôberün qosiyun-aôa dayudaZi yaryaysan gereûi qoyar 
yisü idekü, züger gereci nige yisü idekü, qulayayiôi-yi bariysan kümün 
kôl güidesün-ece idekü-ni urida-dur adali, ene idegsen-i oru-yi 
qulayayici-aca abqu bii.

15. nigen züil. qulayayici-yin abcu yabuqu aduyu alduyuluysan (200) 
kümün yurban-aca degegsi arba kürtele nigen-i idekü, nigen-dü qoni, 
qoyar-tu üker idekü.

16. nigen züil. eden-eôe kümün bosqula, aduyu kôgeküle soy kezi bu- 
liyazu tataqula, gereci-tei bolqula, mori-tai bolqula tai izi medeküle oy- 
iraki noyad-tu ayilaty-a, tere noyad nekezi abci ôg, abci ese ogküle qoyar 
temege, qorin aduyu abqu.

17. nigen züil. ali oyiraki ulus-tu zarla, zarlazi bayital-a ese ocibasu, 
bay-a-anu tabunang-ud-aca nige temege, tabun aduyu (201), borzigin 
tayizi-nar-aca nige temege nige mori abqu, darqad tüsimed-eôe nige te
mege, eng-ün kümün-eôe qoyar mori abqu bui. ede bayan-u mal-un 
nasun-i côm kizalan bii.

18. nigen züil. yadan-a kümün-ece kümün bosci irezi aduyu kôgezi, 
irezi quvaray-un sabinar, keyid sakiycin ede zar-tu ese ociqula bay-a-anu 
darqad-aôa qoyar kizalan mori abqu, eng kümün-ece nige kizalan mori 
abqu.

19. nigen züil. urida-yin nekegci noyad-un zar-un ulus nekezi kürci 
bodatai bayitala ese ogküle nige oyiraki yeke noyad-tu ayilatqazi elci 
abci kür (202).

20. nigen züil. tegün-dür ese ogküle qoyar qayan-dur ayilaty-a, qoyar 
qayan-u elci ocizi ülü ôgügci noyad-aca ter yayum-a-yi abci ôgüged, bay- 
a-yi yurban temege, yucin aduyu abqu, nasun-i côm kizalan bii.

21. nigen züil. urida-yin nekegci noyad-tu tere bayan-u aduyu te- 
mege-ece nige temege arban aduyu ôgkü, yala-aca qoyar yisü idekü bii.
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22. nigen züil. tabunang-ud tayi2i-nar ekilen, eng qaracus zar-iyar 
nekeÉi yabulcaqula ene idesin-ede idelcekü bui (203).

23. nigen Süil. noyad ese nekeZi qaracu kümün tusayar nekezi abci 
ôgküle, mon ene idesin-i idekü bui.

24. nigen züil. keyid-tü qan kümün yar kürbesü qara bey-e-ni kôgeZi 
orkiy-a, qamuy ulus-i-inu abuy-a, qaraôu kümün bôgesü qara bey-e-ni 
alay-a, qarayiqu baruyiqui-yi-inu abqu bii.

25. nigen züil. qan kümün nôküceiu ômügerbesü tabin ger kümün, 
zayun quyay, zayun temege, mingyan aduyu, qaracu kümün ômügerbesü 
qalayun amin-i talbiy-a, qaruyiqu barayiqu-yi-inu abqu (204).

26. nigen züil. keyid sakiycin yurban üyile-eie bisin-du ulay-a bou 
ôg, kerbe bisi elôi unuqula nige yisü abqu.

27. nigen züil. yeke sürügüôin, quvaray-un sabinar keyid sakiytin-du 
qabciyur kümün-i bou yabuyul, kôgezi orki.

28. nigen züil. kerbe yabuyulqula daruy-a-aôa-i tabun boda, abci 
yabuyci kümün-ece tabun boda, qabôiyur-aca-i ziryuyan boda abqu bii, 
egün-i yaryaysan gereci-dü ede yurban ayimay bayan-u boda-aca qosiyad 
boda idekü bii (205).

29. nigen züil. qabciyur-i mini mal abuba, namai-yi Sulaba gefci 
noyad-i qayurci nekegülbesü qalayun amin-i talbiyad qarayiqu barayiqu- 
yi-inu abqu bii.

30. nigen züil. qaracu kümün-i qayurci nekegülbesü yurban yisü 
idekü bii.

31. nigen züil. qabciyur-i ulay-a bariysan mori-ban qayurci kümün- 
nei bile gezi ese ôgküle nige yisü abqu, cinadu kümün mini bile gezi 
gürgüdküle nige yisü ôgkü (206).

32. nigen Süil. eden-dü mal-iyan niyuzu talbiqula, üzezi yaryaysan 
gereôi-dü qoyar boda ôgüged, bisin-i-inu ezen-dü-inü bou ôg, noyan-i 
côm-i ab.

33. nigen zuil. yerü ene bayan-u aldanggi-yi gereci elcidü idesin-i 
ôgüged, bisin-i-inü keyid-ün sang-du talbiqu.

34. nigen züil. sang-un quvaray-un sabinar, keyid-ün sakiyulôin ede 
nutuy-iyan noyad-un ôrgüge bayuqu yazar-aca qoriyul ügei ali 
tayalam£itaibar nutuylaqu bui (207).
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35. nigen éüil. kümün bosyaysan aduyu kôgegsen eden-ü môr-tür 
kümün ükübesü tabun soyolan boda-bar tôlôkü, mori ükubesü morin-u 
kireber tôlôkü.

36. nigen züil. quvaray-un sabinar keyid sakiycin, kôdelmôrcin eden- 
i siqay-a-yi sayin sayid eden-i yeke sayid tabunang-ud bii bolqula eden-i 
siqaqu bii. ôlzei qutuy orosiqu boltuyai (208).

VIII. 1709 r.
1. basa nigen züil. noyad tabunang-ud-tu abai deger-e abai ôgbesü, 

ôgügci noyan-i arban temege, zayun aduyu-bar bayalay-a. ene baya-yi 
zasay-tur abtuyai.

2. basa nigen züil. zasay bariysan noyad bey-e-ber qosiyun-dayan 
abai deger-e abai ôgbesü zasay-un noyan-i arban tabun temege, zayun 
tabin aduyu-bar bayalay-a, ene bay-a-yi yurban qosiyun-u ene cayaza-dur 
orulcaysan zasay-ud-tur ôggüy-e. tabunang-i tabun yisü-ber toryazu, 
toruysan mal-i uridu abai-dur ôgôü (209) abai-yin téayur-aôa dayayuliu 
iregsen inzi-ben abun tôrôküm-degen qariqu.

3. nigen züil. abai degere abai bey-e-ben medezi ocibasu qoyitu abai- 
yi qaycayuluy-a, tabunang-i tabun yisü-ber toryay-a, toruysan mal-i 
zasay-un noyad qubiyazu abtuyai.

4. basa nigen züil. tabunang abai-yi gegebesü tasiyur-iyan barizi 
yarqu, abai inzi-ben abun qosiyun-dayan beyeben medekü (210), tabu- 
nang-un talaysan ed mal-i qubiyazu qayas-i-inu zasay-tur abqu, zasay-i- 
inu abai-dur ôgkü.

5. basa nigen züil. abai degere qaracu eme abubasu eme-yi-inu 
qayacayuluy-a, qaracu eme-yin ecige-yi talay-a, tabunang-i zoliy ügei 
naya tasiyurday-a, em-e abuysan tula abai ayurlazu tabunang-aca 
qayacibasu qoyitu abuysan qaracu eme-yi qayacayuluy-a, busu yala-anu 
yosuyar bolqu, abai inzi boluyad sürüg mal ger-iyen abun qosiyun dotor- 
a bey-e-ben medetügei (211).

6. basa nigen züil. noyad noyad zayuraban süyitü-ben abulcaqula 
yurban erüke kümün, yurban zayun anzu-bar toryay-a, yurban erüke-yin 
nige-yi yambu ügei kümün-i songyuzu abtuyai, qoyar erüken-i noyan-inu 
mede£ü ôgtügei, abuysan süyitü-yi qayacayuluy-a.

7. basa nigen züil. noyad yurban qosiyun zayuraban qaracu kümün-i
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siiyitü-yi abubasu nige temege ôggüged, qosiyun dotoraban süi ügei 
iikin-i songyulzi ôgtügei.

8. basa nigen Mil. noyad noyad-un qatun-dur orubasu noyad zayu- 
raban süi ebdegsen-lüge adali, an2u ese güicebesü bey-e-yi-inu abuy-a 
(212).

9. nigen Mil. noyad qaracu kümün-i eme-dur orubasu 2ayun tabin 
anzu-bar tory-a, qaracu kümün qatun-dur orubasu qamuy bei-yi-inü 
talayad qalayun amin-i côm, qatun-u noyan-dur albatu-yin dotor-a kitad- 
un kitad-tu barizu ôggüy-e, qatuud abai-nar nigen adali.

10. basa nigen Mil. qaraCu kümün qaraôu kümün-i emedür orubasu 
yucin berke terigütei yurban Èayun anzubar tory-a, ese güicebesü nige 
boda-dur qorin tabun tasiyur, tasiyur-i zayu-aca dabayulaqu ügei.

11. nigen Mil. kümün-ü eme ba ükin-i bosqayuluysan kümün kümün- 
ü (213) eme-dür oruysan-luya adali. kông£ilen-ü zaq-a-aca tatubasu 
yurban yisü-tü, eme kümün ere kümün-ü ôber-tü orubasu yurban yisü-tü.

12. basa nigen Mil. noyad-iyan qurimlaysan boluyad, ober-e tabu- 
nang-dur ôgbesü tabun berke terigütei, tabin anzubar toryay-a, qurim 
ügei bolbasu uridu abuysan mal-i-inu qariyulii ôgtügei.

13. basa nigen züil. noyad qaracu kümün-i qurimtu emeyi busu kü- 
mün-dür ôgkü bolqula, qurimtu kümün-i noyad-tur sonusqazu ôg, 
sonusqul ügei ôgbesü izayur-un qurimtu kümün-dü qariyulzi ôgtügei 
(214), qariyulzi ese ôgbesü zayun mal anzu ôg.

14. nigen Mil. ken kümün süyitü ükin-i süi ügei gezi noyad-tu qudal 
keleiü abubasu qayacayulzi izayurun süi-tü-dür ôggüy-e, qudal kelegôi- 
yin ed mal-i qayaslay-a.

15. basa nigen Mil. qan kümün-i ükin abai-yi qaraôu kümün süilekü 
bôgesü Cayan temege mônggün buyilatai, cayan mori bulyan molcuytai, 
mônggün ayay-a ariki-ber dügüregsen, nüke ügei subud erdeni, eden-iyer 
süyilegsen-i süi-dür toyacamui (215).

16. basa nigen Mil. noyad tabunang-ud-un ükin-i yuyubasu mônggün 
ayay-a, subud, arikin-i kürgebesü toyacamui, ügei bôgesü toyacaqu ügei.

17. basa nigen Mil. qaraôu kümün ôber zayuraban süyilekü bôgesü, 
ariki boluyad qonin-u gedesü, dotor, eber, tuyur-a güiced bolbasu 
toyacaqu, gereôi ügei ba gereôi ese medebesü toyacaqu ügei.
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18. nigen züil. yerü quda-du ôgkü mal-un boyos-un kemÈiy-e temege 
2un-u segül saradu, geü ebül-ün segül saradu, üker namarun segül sara, 
qoni namurun dumdadu sara, eden-dür boyas-tur toyacaqu bii (216).

19. nigen züil. yerü quda boluysan kümün mal-iyan abuyad, ükin- 
iyen ôgül ügei, yabuysayar zil udaysan qoyina, ükin-i ecige oduzi 
qaycayula, nigen zil dotoraki-yi toyabar-i ôgüged, qoyar zil boluysan-i 
mal-un qayas-i qolbuy-a-tai ôg. yurban zil-ece cinaysiki-yi côm qolbuy-a- 
tai ôg. kôü-yin e t,je  odozi qayacayula, ôgügsen mal zayu bolqula tegün- 
iyen abqu, zil-ün kemziy-e arban qoyar sara güicekü bii.

20. basa nigen züil. süyilegsen kôü ükin abulcaqu-yin urida ken-i eu 
ôgeküle, ôgügsen mal-iyan qariyulzi abtuyai (217).

21. basa nigen züil. mal ôggül ügei kücün-i kürgen oro£u eme 
abuyad, ôber-iyan urbaiu ocibasu arban boda yuôin qoni ôg, yabuqu du- 
ratai bayital-a erke ügei noyan-inu nekeiü abqu. bolqula naiman boda, 
qorin qoni ôgkü, keüked-i zoliy ügei, ôber-iyen urbaysau-i kôbegün-anu 
ecige-yi dayayad, ükin bolbasu ükin toyalan qoyar boda-bar zoli.

22. basa nigen züil. ükügsen kümün-ü eme-yi noyad kümün-dür ôg- 
besü, tere eme kôbegün kedüi bôgesü, qoyitu ere-tei mal-iyan kümün 
büri adali qubiyazu abuyad, keüked-inu alban-dayan yartuyai (218), 
noyad-aca zarliy ügei abasu tasiyur-iyan barizu yartuyai.

23. basa nigen züil. tôrôgsen nayacu-dayan otqan uuyan qoyar, zige- 
inü yala ügei, nayacu ecige-yi ügei bolqula, mon uuyan otqan qoyar kôü- 
dü-ni yala ügei.

24. basa nigen züil. nayizi kümün-ni qonilazi arikilaii ireküdun-i 
ôgügsen yayuma ôri ügei bii.

25. basa nigen züil. yerü noyad ür-e-degen ümci ôgküi-degen gegen 
qan-du ayilatyazu ba, zasay-un noyad-tayan temdeglegülzü (219) tam- 
yalayul, temdeg ügei boluyad zaryulzi bulayacaldabasu, toda yabuca-tai 
gereci ba temdeg ügei bolqula, üre-yin ama-aca kelekü üg ba, eyimü bile 
gekü, kümün-ece ôcegsen bicig toyacal ügei, ür-e-dür ilyal ügei tula 
bügüdetü medegdekü 2ôbtü kôü, bügüdetü medegdekü buruyu-tu kôü, 
qoyiar-aca bisi-dü adali qubiyazu ôgkü, buliyalduyci üre bügüde-yi, tô- 
rügsen eke-inü bii bolqula eke-inü medetügei.

26. basa nigen züil. yerü qan kümün qaraôu kümün-dü ôber-iyen
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ЯауЫаузап, цагайи кйтйп цап китйп-ёй бЬег-1уеп Ьапузап епе (220) 
цоуаг цапка Ugei, gegegsen ет-е, medel Ьоуо1 цоуаг-аса аЬи1а gekй 
уаНа1 Ьп.

27. Ьаяа nigen ШИ degere гогт  iregsen ЬовциП кеп кйтйп йгеЬези 
Ьои sayadki кй^ей , iregsen 1еге ЬозциН sang-du э ^ е к й  ЬоБяи1 Ьо1- 
Ьаэи idesi йgei singeburi йgei Ьо$яи1 ЬоИзави иуШ noyan-du ишуаги 
у1зй-Ш idesi-ben idetйgei, ^опувап ЬозциЫ medege Ь ау т  sayad к^еви 
1̂ е  siduIйng топ-Ьег ЬауаШ уеке эаг^^и аЬци.

28. пщеп ШИ. ЬапЬаБи Ьапуэап кйтйп кб1е^ е 1е1 Ьо8яи1-
у т  кб1е^е-у1 idekU, кб!е^е tigei Ьо5ци1-ип unulүun-du bбgse idekй, 
агЬа kйregsen та! аЬси уаЬици ЬовциМ ЬапЬави агЬа-аса яоуаг аЬци. 
агЬа еве (221) gйicebesU nigen-i idekй, уаЬиуап Ьо8ци1-аса яош idekй.

29. nigen ШИ. yadaysi о&яи ЬоэяиЫ noyad еэе ЬапЬаэи temege 
1е1̂ й 1еп п а та п  кгёакп т о п  аЬ, кеге§-Ш огоШиузап зау1с! еэе ЬапЬази 
г ^ е  5оуо1ап 1ег̂ Ш:е1 21гуиуап sidйlen то п  аЬ, eng уатиШ кйтйп еве 
ЬапЬави nige кгёа!ап terigйlen dбrben sidUlen т о п  аЬ.

30. nigen гйП. dotoysi иекй ЬозяиЫ еве ЬапЬази noyad bбgesu 
doluyan кгёа1ап т о п  аЬ, Шго-<1й orolduysan sayid Ьо1Ьази (222), уигЬап 
sidйlen аЬ, eng уатиШ кйтйп яоуаг sidйlйn аЬ, а1ЬаШ кйтйп bбgesй 
nige sidйlйn йкег аЬ.

31. }щеп ШИ. Ьава yadan-a-yin яо51уип-аСа цауибт а1ЬаШ boluyad 
поуап^ауап 2оп£и пеки кйтйп ете  keUked ger таМуагмуап 1гекй 
кйтйп bogesй Ьои saүad к1, sayad к^еви топ-Ьаг Ьауа1ау-а, dobtulzu 
ed таЬЫпи аЬиЬази Ьа ^апсйави, то п  ки dobtuluysan гап&уэап-и 
сауага-Ьаг Ьо1уау-а.

32. пщеп ШИ пбкйг-Ш пбкйг йgei топ-Ш boluүad, е т е  keйked-tei 
61 Ьо1Ьа Ьоу та1 йgei кйтйп хогИи пекй китипм noyan-dur-inu (223) 
кй^е£й бg. 1еге кйтйп-й поуап топп-аса degegsi уауиЬаг 5angnaяui- 
у 1 бЬегмуеп medetйgei. уаЬауап кйтйп поуапмуап ±огИ\ 1гекй Ьо1Ьази 
то п  кй кй^е21 бg. 1еге кйтйп-й поуап-ти яошп-аса degegsi уауи бg- 
кш-у1 бЬег-1уеп п^еШ§е1.

33. nigen ШИ. уегй Ьозяи1 о1ап boluyad, Ьозяи1 то п  gezi !атус1 
кйтйп кйс1 кигкй йgei ЬоНэаэи аН оуп-а аувап и1и5-Шг гаг1а. гаг1а1а1 
еБе аг1гаЬази й1и а21гаус1-у1 агЬап пата-Ш-аба dalan пави-Ш-аса doro-
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ysi kedün ere bolbasu ere toyalan kôl ab. zarlayci-dur yal ügei, zarlayci- 
yin sang-iy noyan-anu medekü (224).

34. nigen züil. bosqul bosqui-dur-iyan yurban qonuy-aca dotoysi kü- 
mün-i albasu bosqul-un mal-aca kümün-ü anzu ôggüy-e. bosqul-un mal 
anzu ese güicebesü eme kôbegün-i bartéi ôggüy-e. qara bey-e kümün 
bosqui-dur-iyan kümün-i albasu noyad-aca-i kümün-ü oru temege-ber 
bosquyad, dalan tabun anzu-bar toryay-a. noyan-inu anzu ese güicebesü 
siqaya-bar arilyaiu mal-i-inu qayaslazi ôggüy-e.

35. nigen züil. bosqul kümün kümün-i sirqadqabasu bosqul-un mal- 
a£a sirqatuyûi-dur edegetele silu ôggüged yambutu kümün sirqaduysan 
bôgesü nige temege, nige mori ôg. eng kümün bôgesü nige mori ôg. 
bosqul mal ügei bôgesü noyan-anu yurban silu ôg. yambutu (225) kü- 
mün-dür nige temege nige mori ôg. yambu ügei kümün-dür nige mori 
ôg. bosqul mal-tai bôgesü kümün-i qarbuysan cabciysan-u anzu-bar bii.

36. nigen züil. yurba qonuy-aca cinaysi bosqul yambarcu gem kebe 
(kibesü) noyan-dur-inu yabiya ügei.

37. nigen züil. bosci yurba qonuysan cinaysi bosqul-i bariysan kü
mün, bosqul-un beyen-dü yayu biy-i tonuzu abuyad qara bey-e-yi izayur- 
un ezen-dür-inü barizi ôg. bosqul-un abcu yabuqu yayuman-i kôndeleng 
kümün-i yayuma bolbasu izayur ezen-dür-inü ôggüged, bariyci kümün 
qayas-i idekü. tere kôndelen kümün-i yayuma-yi bosqul (226) tôlôzü 
ôgkü. bosqul yayuma ügei bôgesü bosqul-i barizi ôg. bosqul-un ezen 
kümün-iyen ôgkü dura ügei bolqula, ere-yin zoliy tabun boda, eme-yin 
zoliy yurban boda. kôüked büri-dür niziged boda-bar zoliqu. ene mal-un 
nasu côm sidülün üker mori solizu abqu.

38. nigen züil. basa bosqul kümün-ü em-e ba ükin-i bosquzu üsüd 
ecibesü mon kü bosqul kümün-i alaysan-luy-a adali (227).

IX. 1728 r.
1. nigen züil. qulayai-ci-yi dayudazi yaryaysan gereci-dü yala-yin 

qayas-i ôggüged aq-a qulayayici-yin em-e ür-e dotoaca nige songyuzu 
ôggüy-e.

2. nigen züil. tayiii kümün qulayai kibesü, degedü-yin cayaza-yin 
yosuyar qulayai kiküi-dür-inu tayiii-yi ebdeged ger mal-i-inu keyiskel 
ügei yurban yisün boda-bar yalalayad, ulus-tai bolbasu ulus-i-inu aq-a
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deguii-nar-tur-mu abCu oggiiy-e. dakizu qulayai kibesu mon kii qaraCu 
kiimun-u yosuyar yalalazu zasaylay-a (228).

3. nigen Mil. quvaray kiimiin qulayai kibesu, nige qulayai kikiii-dur- 
inii quduylaqu qatayu 2asay-i-inu bayizu mon yurban yisii-ber yalalayad 
ober-iyen sanvar-iyan ebdegsen-ti tula, otoy sumun-dur-inu ogtii qara 
bolzu yabtuyai. daki2u sakil abqu namancilaqui-yi bayilyay-a. qulayai 
kigsen quvaray kiimiin qara sabi ger-iin boyol-tai bogesii tere sabi-yi-inu 
otoy sumun-du-ni yaryay-a.

4. nigen luil. yerii tayi±i ba quvaray kiimiin qonini iin-e-dur iilti 
kurkti metii olog ed-i qulayai kibesu yala-anu qayucin cayaza-yin yosuyar 
tayizi kiimiin-u tayi2;i-yi ebdekii, ulus-i (229) -inu salyaqui-yi baiy-a. 
quvaray bolbasu ober-iyen durtai bolbasu namancilazu sanvar-iyan sel- 
betiigei, dur iigei bolbasu mon kii qara bolya2u otoy sumun-du-ni yaryay-
a. quvaray kiimiin siqay-a-bar torbasu mon yosuyar qayas yala-bar yala- 
lay-a. toruysan quvaray manza cina2u namanCiltuyai.

5. nigen Mil. vang-ud-aca doroysi ken kiimiin qulayuy6i-yi darubasu 
zasay-un noyad bey-e-ber darubasu tabun yisii, eng noyad darubasu 
yurban yisii, tayizi tabunang-ud sayid daruy-a nar darubasu yisii tabu, 
eng kiimiin darubasu nige yisii-ber (230) toryay-a. geregCilegsen kiimiin- 
diir toryayuli-yin qayas-i-inu oggiiy-e. qayas-i-inu zasay-dur abtuyai. 
2asay noyad-un tabun yisii-i nogiige zasay-ud qubiyazu abtuyai. 
qulayaydi-yi zayalduzi durmayca toruysan ediir-inu iasay ba noyad 
sayid, saym kiimiin-iyer terigiilen zakirazi quduy-tur kiirgetugei.

6. nigen Mil. siqay-a-bar toruysan qulayayiCi-yin yala-anu izayurun 
cayaia-yin yosuyar boltuyai. zasay-anu quduylal iigei qayas HI qaday-a, 
qulayai kikii-degen kiimiin alaysan qulayayiei-yi nasuta quduylay-a 
(231).

7. nigen Mil. kiimiin-i sirqadyaysan qulaayiCi-yi quduy-aca yarmayCa 
kiimiin sirqadyaysan mese-yin ezen-ii nige yar-i-inii quyuluy-a. yar-i-inii 
edegsen-u qoyin-a mon yosuyar zasaylazu tiiliy-e tegiilgey-e, mesen-ii 
ezen ese taniydaqula aqalaysan qulayayici-yi ene yosuy-ar zasaylay-a. 
sumu qarbuzu aldaysan qulayayici-yi zil degere ilegiiii iiryuyan sar-a 
quduylay-a.
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8. nigen züil. qulayayici-yin ken kümiin quduy-aca yaryaqu ba bariy- 
san qadaysan-i talbibasu, zasay-un noyad dacang-un lama bolbasu 
dolüyan yisü, tusalayôi eng gelüng-üd bolbasu (232) ziryuyan yisü, eng 
noyad, tayizi nar, quvaray-ud bolbasu tabun yisü, qosiyu zakiragci-aca 
doroysi, kündü bosuyu-aca degegsi kergemten qulayayici-yi talbibasu 
kergem-i-inü bayilyuyad, qosiyu zakiruyci-yi yurban yisü, meyiren-ü 
Èanggi-yi qoyar yisü, Éalan-u daruy-a, sumun-u zanggi yesü boluyad 
yurba ilegüü, egün-ü dotora tayi2i tabunang-i-inü ebdekü ügei, kündü 
bosuyu siüleng yisü boluyad nige ilegüü, erketen darqatan bolbasu yala- 
anu yisü boluyad qoyar ilegüü, ecige ebüge-yin sayin-iyar oluysan 
darqan bolbasu yeke (233) 2iyuqu oluqu aci kigsen darqan bolbasu bay-a 
ziyuqu ôggüged yeke ziyuqu-yi-inu abuy-a. baya ziyuqu-tu darqad bol
basu darqan-i-inu bayilyay-a. eng kümün bolbasu yala-anu nige yisü 
zasay-anu quduy-tur aysan qulayayiôi-yi talbibasu, tere qulayayici-yin 
dutayu qonuy-i güicetel quduylayad yaryaysan qoyina tabi tasiyurday-a. 
qadaysan qulayayici-yi talbibasu mon kü dutayu qonuy-i güicetel 
qadayad qorin tabu tasiyurday-a.

9. nigen züil. qulayayiCi-yi talbiysan-i ken kümün gereôilbesü yala- 
yin qoyar qubi-yi-inü gereci-dür Sangnay-a, ülegsen-i-inü zasay-dur 
abtuyai. aldabasu yala-anu talbigsan-i qayas (234).

10. nigen züil. tabin cai-yin ün-e-ece doroysi ün-e-tü yambar ôi ed 
qulayai kibesü yala-anu qayucin ayaza-yin yosuyar yalalazu iasay-anu 
qayucin cayaza-yin yosuyar qaday-a, qulayayici-yi qadamayca darui 
quduy uquysan yazar-a kürgezi qadaylayuluy-a.

11. nigen züil. yerü qadaysan quduylaysan qulayayici-yin künesün-i- 
mü qulayayiôi-yi talalaqu yalalaqu ay-tu ôberün yayuma-aca-inu 
üldegezü ôggüy-e, alaysan-luy-a adali (235).

X. 1709 r.
1. nigen züil. basa yerü qabCiyur-i yayutai iregsen bolqula tegün-iyen 

abqu, tüsigülügci kümün yayu ôgügsen bolqula tegün-iyen abqu, zabsar- 
un ürzigsen-i izayur-un mal-iyan kiri-ber qubiyaqu, qabciyur mini 
oluysan eyimü yayuma geküle tüsigülügci-yin daruy-a-yi siqaqu, mon 
gezi oroqula qabciyur-tu ôgkü, ese oroqula uridu yosuyar qubiyaqu bii.

2. basa nige züil. yerü yurban qusiyun-u qabciyur-i qamiy-a yabuzi
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gem kibesü qabciyur-i ôbür-iyen dayaqu , nige toyatai (236) qara bey-e 
kümün bôgesü abôu yabuyci kümün dayaqu, bisi qosiyun-aôa iregsen 
qabciyur-i gem kibesü abCu yabuyôi kümün dayayaiu qadaylaii uy-tu 
noyan-du-ni kürgezi yalala, qara bey-e bôgesü abCi yabuyôi kümün 
noyad sayid-dayan tusiyazi ômci ôg, ese geküle kôgezi orki, ômci ese 
ôggüged ese kôgezi orkiqula abôi yabuyôi kümün dayaqu bii (237).

XI.1745 r.
tegri-yin tetgügsen-ü arbaduyar on qaburun segül sarayin arban 

doluyan edür, qotoyoyit-un tusalayci ubasi coytu aqai-tai kelelcegsen-inü 
tus sabinar qotoyoyit ene qoyar qosiyun zayuraban egün-ece qoyisi tasi- 
yarazu kümün ükübesü ôrü-ni nige yisü-ber bosquyad, yala-ni yurban 
yisü-ber toryay-a gezi toytaba (238).

XII. 1709 r.
1. nigen züil. gegen-dü ken kümün kereg-iyen noyan-iyar ayilaty-a, 

güzir-iyer qudal üge ayilatyabasu noyad bolqula temege terigülen 
doluyan yisü-ber, egün-i tabun yisü-yi sang-du, qoyar yisü-yi güzir
legülegci-dü ôg, tayizi tabunang-ud bolbasu, temege terigülen tabun 
yisü-tü, egün-i yurban yisü büküli boluyad yisü-yin qayas dôrbe-yi sang- 
du, nige yisü büküli boluyad, yisü-yin qayas tabu-yi güzirlegülegci-dü 
ôgkü, qaraôu kümün bolbasu temege terigülen yurban yisü-tü, egün-i 
qoyar yisü-ni sang-du, nige yisü-ni güzirlegülegci-dü ôgkü (239).

2. nigen züil. noyad-i qaracu kümün güzirlebesü nige temege terig
ülen doluyan yisü-tü, egün-i tabun yisü-ni sang-du.

3. nigen züil. gegen-i zarliy-aca noyad dabubasu tabun yisü-tü bayizi 
tabunang erketen dabubasu yurban yisü-tü, eng kümün dabubasu qoyar 
yisü-tü, ene yisü-yin-ni temege nayiman-i, ene mal-un kemziy-e sidülen, 
ton yayuma ügei kümün bolqula eng kümün-i yurban 2il kesig bariyuluy-
a, dabaysan noyad tayizi tabunang erkiten-i môn arban qonuy dotora 
zayu zayu ergigül2i mingy-a môrgügülüy-e (240).

4. nigen züil. gegen-dü qoryudaysan kümün-i alaqula kümün alaysan- 
u anzu boluyad yadan-a-anu zarliy-aCa dabaysan-u yosuyar tory-a, ke£i- 
yede môrgükü ügei, kümün alaqu-yin 2erge-dü gem-tü kümün 
qoryudaysan-i noyan-i abôiyad alaqula, gegen-ü Zarliy-aôa dabaysan-u
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yosuyar.
5. nigen züil. yerü qoryudaysan kümün-i küriyen-ü dotura-aca ezen-i 

sanay-a-bar abayaciqula Éarliy-aôa dabuysan-u yosuyar bui.
6. nigen züil. degere môrgür-e iregsen kümün-ece yurban qosiyun-u 

kümün qulayai kibesü, ali qosiyun-u bôgesü tere qosiyun-(241)-luy-a 
kelelcegsen cayaza-bar toryuyad, yadan-a-ni ene yurban qosiyun-u 
cayaza-bar zasaylayad, küriy-e zayu ergizu mingy-a môrgütügei.

7. nigen züil. basa küriy-e ba qoyar yeke ger zasaqu gezi temde- 
glegsen yazar ken kümün medezi bayizi bayuqula yurban yisü-tü, ese 
medezi bayuqula mori barizi negülge, ese negüküle yurban yisü-tü, ne- 
güküle mori-yi ôgkü bii.

8. nigen züil. degere-ece zarliy-tai siqaly-a bayiysan yazar-a, qan 
ayula, küseger, tülünggü, kügene, qoyar tüküm, sibar-tu, (242) ungyun-u 
berke qosiyu, qoyar sayatu, gegen tobi, onqon, unzula, bayan ulayan, 
zoryol, sumun ulayan, adayacay, qari, ulayan nayur, ügüi, ede yazar-i 
izayurun yosuyar siqaqui bayituyai. dabzi siqaqula ayimay-un aq-a-aca-ni 
tayilay temege, olan-aca-ni nige nige kizalan mori abqu, olan côken 
gekü-yin tus-tu ayimay-un aq-a-yi siqaqu, tayizi nar tabunang-un bey-e- 
yi siqaqu, gerecilegci kümün-dü arban-aca nigen-i ôgkü, yurban ayimay- 
aca el5i yarcu abqu, yurban ayimay-un elcid arban-aca nige-ni idekü, 
nige ayimay-aca keltegei siqabacu (243) yurban ayimay-un elci yarcu 
abqu, yurban ayimay-un elcid arba-aca nigen-i ide, bayatan-du kürugsen- 
ü qoyina bayatan-aca erke berke ügei unuqu, bay-a ügei kümün-ece 
unuqu ügei bii.

9. nigen züil. basa küriy-e zasaysan yazar-a, küriyen-ece dotoysi 
qayurai noyitan ali cigi modu oytalqu ügei, küriyen-ü zaq-a-aca yadaysi 
qarbul-un tuscu kürkü-ece inaysi noyitan modu oytalqu ügei, ken kümün 
oytalqula bayazi beyen-i tonoy-i côm abqu, tere tonoy-i ken üzegsen 
kümün abqu, tere üzegsen kümün abuyad, zaryun-du kürül ügei (244) 
singgeküle, üzegôi kümün-dü yabiy-a ügei dam gerecilegci kümün-dü 
ôgkü, ken kümün ese ôgküle, yurba-deke-ece erke ügei nekezü abqu, 
môcir-ün tus noyitan môcir noyitan modun-u yosuyar, qayurai môcir 
qayurai modun-u cayaza-bar bolqu, yurban-deke-ece elci yarci üzezi bay- 
iqu, yadan-a-aca irekü noyad zoôid-tu, tere yurban-deke-ece ergigci elci
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kele2i bayiqu, oytaluysan modun-aca merge bou ab. kerbe abqula 
qutayan-u kiri-yin yayum-a ab, yuyuqu ügei, kerbe yuyuqula ôgkü ügei. 
qayurai modu oytaluysan, noyitan modun-i quyu tayariqula (245) silü- 
rügsen-i cayaza-bar süken-i ab, modu oytaluysan kümün-ü tonoy-aôa elCi 
süke ide, yurban-degeki elôi bolbacu mon nige süke idekü bii.

10. nigen züil. basa qoyar küriy-e qamiy-a zasaysan qazar-aca zergel- 
ôilen qoyitu bey-e-inii selengge-eCe ulamzilan aru toolbi nam dabay-a, 
narin, orqon cindayatai-yin kira, sibayutai-yin kira, sang-un dabay-a, 
culqur-a eden-ece inaysi-ki yazar-un amitan-i alaqu ügei, kerbe alabasu 
qaucin cayaza-yin yosuyar bolqu biy. noyitan modun-i küriyen-i zaq-a- 
aca qoyar (246) qara ôayan-i yaiar-aCa inaysi modun-i bou oytal, 
oytalbasu tonoy-i-inu abqu bii.

11. basa nigen züil. yerü sara büri-yin naiman sin-e, arban tabun, ar- 
ban yurban, qorin tabun, yucin, ede edür-tür yayuma bou ala, dabzi ala
basu, mon tere alaysan yayuma-yi itéegsen kümün gercilezi bayizi 
zaryun-du kürcü ab.

12. nigen züil. basa emgeg gem ügei mori, qongyor yalayu, moyai, 
menekei, anggir, nilq-a inzay-a, bolÈumur, noqai eden-i bou ala, alaysan-
i ken kümün üzübesü mori-yi ab (247).

XIII. 1746 r.
ova suvasati. qoyar ôiyulyan-i sayitur tegüsügsen tengsel ügei burqan 

kiged qoyar ünen-i qoslan oroqui isi onol degedü nom ba uqaqui-a 
aldarasiysan qoyar-luy-a tegüldür qutuyta quvaray-luy-a araydal ügei de
gedü yurban erdeni-dür mörgün sögdümüi. sazin-i kündülen üyiledküi- 
yin tula qoyar aldal-un qalil-aca zayilayulzu takil ôglige-yin qoyar eien-i 
yabudal-i siduryu-bar zirum yaryaysan-anu (248).

1. yerü ger-iyen tebctèü toyin bolqu kümün nom-un yosuyar e2en ba 
ecige eke-eciben asayuiu toyin bolqu, ôgügci blam-a eu asayuzu ôgtügei. 
ecige eke-inü qola ba ezen noyan-anu qola boluyad, sonusqazu iöb ge- 
küle abtuyai.

2. toyin boluysan qoyina nom-un yosun-luy-a barilduysan toyin 
quvaray öber-e yirtincü-yin noyad-tu tataly-a yabiy-a ügei, öber-iyen 
sanay-a-bar beyeben medekü (249).
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3. kerbe ezen ba ecige eke-ece bosuy ügei toy in bolqula, toluyai-ban 
bou medetiigei.

4. lab mayad süzüg-iyer bolqui-yi ezen-inii sayad bou kitügei.
5. keyid ba dacang metü ayimaylaysan tusayar toytayaysan quvaray- 

ud tere ayimag-un cayaza-bar bolqu, ayimay keyid dacang-du sayuqu bii.
6. barilduysan bolqula sanay-a-bar toluyai-ban medezi ociqu ügei.
7. keyid dacang-du ese baytaysan toyin kümün öberün durabar-iyan 

busud-tur odqu bögesü tataly-a bolqu ügei imay (250) öberün oluysan 
qubitu yayuma abCu ociqu.

8. yerü quvaray öberün medelten Sabinar-tai-yan cöm-iyer yurban üy- 
ile-ece bisin-dü ulay-a sigüsü ögkü ügei.

9. medel busu kümün-lüge nige ömCitei bögesü ulay-a sigüsü ög.
10. quvaray-tu gürem kilgezi bariysan emöi-nar-tu ebcin üzügülzü 

bariysan yayuma öri ügei.
11. yambar ba yirtincü-yin eng kelelcege metü-dür ali qosiyun-a 

sayuysan bögesü mön tere qosiyun-u cayaza-bar bolqu.
12. busu yazar oduyad sakil-iyan ebdebesü uy-tu noyan-i neke2ü 

abtuyai (251).
13. keyid küriy-e dacang metü-dür yadanaöa iregsen toyin kümün 

tegünce yartal mön tere ayimay-un cayaza-bar yabuqu. kerber yarcu odqu 
bögesü, öber-iyen oluysan tataly-a ügei, yayuma-bar-iyan ocituyai. mön 
barilduly-a-tai sayuy-a gegsen-le mön bögesü büri sayutuyai.

14. öber-e oron tübed kitad metü busu yazar-aca iregsen sakil ügei 
boluyad, buyan-i yabudal-tu emci ziruqayiöi lab mön bögesü quvaray-un 
cayazan-u yosuyar yayca bey-e-ben medekü, tataly-a oluysan yayumaban 
abci ociqu , öber-e kele-tü eyimü kümün yurban üyil-ece bisin-dü ulay-a 
sigüsü ögkü ügei (252).

15. basa barayun-ta-aôa iregsen blam-a-nar-un ucir-a boydos-un 
gegen-e ayilatqayci zalazi iregsen blam-a emci-nar terigüten-i züil-i yerü 
zalayci zalarayuluyci alin-ber eu degereki Èarliy-i sakiqui erkin-ü tula 
öglige-yin ezen cinege-ber-iyen sayin kibesü ulam sayin-i erikü ba yerü 
mayu ayasilaqu metü siltayan-iyar buruyudabasu mön lam-a-yin zarliy-i 
ese sakiysan-u tulada buruyu-dur orosimui. öglige-yin ezen ülü kün- 
dülekü ba mayu aburilaqu terigüten-i üyiledbesü mön uriducilan zarliy-
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aca anggiziraysan buruyu-dur orosimui. egün-i mayad noyan-i medekü 
berke-yin tulada oyir-a aysan gereci bolqu (253) yeke lam-a ba yeke 
noyad-tur gerecilebesü bolomui. kerbe qaycaqu-yin cay bolbasu lam-a- 
yin buruyu bögesii degereki zarliy bicig-ün kemziy-e kiirtel-e sayutuyai. 
öglige-yin e2en-ü buruyu bögesü yabiy-a-tu-ber-iyen dura medetiigei.

16. basa tiibed terigüten ober oron-aca iregsen toyin öglige-yin e£en 
qoyayula ekilen ayulZaqui cay-tayan sayin sayiqan abasu zanggiy-a 
mayu mayuqai abasu 2anggiy-a kezi kelelcegsen barilduly-a bii bolqula 
barilduly-a ügei bolqula öber oluysan tataly-a iigei yayuma-bar-iyan 
odtuyai. quvaray-un neyite-yin sang kiimün mal quvaray-un mön-ü (254) 
tulada ilyal ügei adali bolba kernen egüride-yin batu barilduly-a cayaza 
biëig-i yal bars zil-ün ebül-ün nigen sar-a-yin yeke takil-un cay arban 
yurban sin-e-dü ölzei qutuy erdeni coyca toluyai-yin emün-e möngke 
ziryalang-tu belcir-tür biöigsen öl£ei qutuy orosituyai.

17. basa nigen züil. yerü yadan-a-aCa iregsen toyin kümün yeke aidai 
gern bolbasu urida qamiy-a-aôa iregsen bögesü, tere 2üg-tü-anu qariyul. 
tegün-i noyan kümün dötegebesü yisün aldanggi abqu, qaracu kümün 
dötegebesü nige mori abqu bui (255).

quvaray-un uéir-a
18. basa nigen züil. yerü ger-iyen tebôtéi toyin boluysan-i yirtincü 

ezen noyad-tu tataly-a yabiy-a ügei. öberün toluyai öber-iyen medekü. 
ober-tür-inü qan ba qaracu i2ayur-un ezen, süzig ba qayira-bar nigmüsün 
öggügsen ede mal kümün-i ba basa-ber toyin öber-iyen oloysan tataly-a 
ügei. yayumaban öber-iyen medekü, egün-dü alba kiged eng ulay-a 
sigüsü ügei, sigiyged ese ögügsen tataly-a-tai ba barilduly-a-tai yayuma- 
aôa ulay-a sigüsü alba üÈen ögügseger mal ulus metü yosu yosun-aôa 
(256)-inu anggida üyiledbesü öber-ün sigiyd medelten busu-yin tula ese 
ögügegsen-i abuysan bolomui. teyimü-yin tula yosun-luy-a neyilegülkü 
bolomui.

19. yambar ba kelelôege metü züil-i noyad-un yadan-a abasu, tere 
noyadun cayaza-bar boltuyai.

20. ayimaylan toytayaysan quvaray-un ayimay-un toyid, keyid 
ayimay-iyan toytayaysan cayaza-bar-iyan bolqu.

21. lam-a ba keyid quvaray metü-yin öber-e iüg-ün toyid erdem
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вигяш 1ег^Шеп Ьиуап-Ш к е ^ -й п  Щ1а Ьа 1ег1уе1 кеге§1еки (257) 1ег1§- 
и1еп eng-Un кеге§-1уег и^уауэап ЬапМи1у-а йgei b6gesй 2опу-1уап 
medekй.

22. tubed terigйten бЬег-е огоп-аса iregsen Шут ЬапЫи1у-а-Ш, 
Ьап№и1у-а йgei аПп си 1еге гшЫуег пеуке циуагау-ип сауага-1иу-а пеу- 
1^й1Ье8й Ьо1отш.

23. бЬег-е огоп-аСа iregsen Шут Ьиэи bбged Ьиуап-и yabydal-tu 
sanggispa, етС1, ±1гицау metй-nйgйd-ber си бЬег busud-tu ШэаШ 
bбged, бЬег огоп-Ш-ут Ш1а uridaki-luy-a пеу1^й1Ьезй Ьо1отш (258).

24. Ьаяа nige £ш7. уегй Шут кйтйп-1 цага кйтйп kбgezi 
огк1циуи1ци, уеке tige-ber gй£irle2й, Шут вике atquyad ariyun-dayan 
уагци1а, 1еге китйп-еСе уигЬап 2ауип апги аЬци, гауип 1аЫп-1 boda, 
гауип 1аЫпм цот Ьп. апги-Ьап еве gйiйebesu ца1ауип агт-у1 таМаьу1 
1еге toyin-du со т  Ьапги бgkй Ыу 1еге Шут siqalyan-du кйгй1 йge- 
Ьег ariyun-dayan уагяи1а, 1еге кйтйп-ебе йауип 1аЫп апги аЬци. qayas-i 
boda, цауазм цот Ьп. та1 ugei gekй-yin Шб аШаШ-ут Шб daruү-a-ni, 
1ау1̂ 1 (259) tabunang-un Шэ аЬа1 йgei Ьдуш sigcin kбbegйn-i з1яаяи, 
поуап-1 кйтйпчуеп аЬци duratai Ьо1ци1а уа1апм gйicegezu бgci аЫиуаь 
уа1аЬап еве guicebesй Ш ут^и ца1ауип агт та1-1а1-ш сот Ьагш бgkй 
ЬП.

25. ЬаБа кеп кйтйп gй2ir-iyer апги1ау-а ge2i уатЬаг аткапм а1а- 
ЬаБи цапп gedergu ап2и-и уоэиуаг Ьо1уау-а (260).

XIV. 1709 г.
1. Ьаза nigen Ш1. noyad бЬегйп а1ЬаШ-Ьап 5оу-1уаг а1аЬаэи gegen-й 

гагНу-аса dabaysan-u уоэиуаг Шгци, alaydayaci-yin та1 ет-е  йг-е-у1 
deger-e бrgйy-e. Ьигиуи-Ш а1ЬаШ-уиуап газау-Шг вопивци! ugei а1аЬази 
гагПу-аса dabuysan-u уоэиуаг Шгци, aldanggi-inй эаг^^иг аЬяи. бЬег-е 
noyad-un а1ЬаШ-у1 а1аЬази топ  китип а1аузап-и апги-Ьаг boluyad, 
кйтип-й оги-у1 gerei-yin кйтипмуег Ьовуаяи, китип ugei поуап Ьо1- 
Ьави Баут temege т о п  цоуаЫуаг (261) ЬовцаШуаь кйтйп та1 йgei 
Ьо1Ьази йgei geku-yin Ы а пат-аса-т noyad-i з1цау-а. ёоуЬги уауиЬаг 
гап&Ьави то п  уеке сауага-ут уоэи-Ьаг Ьо1ци. цагаси китип-! 
гапслувап апги-Ьаг Шгци. Ьигиуи kigsen цагаби кйтйп -1 noyad кйтйп 
иг^а zoduyad гауаМиЬаэи уатЬаг Ьигиуи ^зеп -1  aldanggi-yin цауаБ-
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iyar torqu.
2. basa nigen iüil. ken kiimün kümün-i ôslezü ba soylazu alabasu 

yucin berke yurban zayun anzu boluyad yamutu kümün-ü oru-yi kümün 
temege qoyar-iyar bosy-a. yamu ügei kümün-i kümün-iyer (262) oru 
bosy-a. kümün ügei bôgesü, Èalayu temege soyolan mori-ber oru bosy-a. 
2asay-anu zayu tasiyurdayad qosiyun-u dotor-a kitad-un kitad-tu barizi 
ôggüy-e. anzu-yin mal ese güicebesü bey-e-yi-inü alaydayaci-yin eme 
üre-dü qalayun ami-bar bartèi ôggüy-e.

3. nigen Mil. kümün-i qoyar nidün-i tasulbasu zayun tabi-bar toryu, 
tasiyur-anu adali, sidu quyulbasu sidu büri-yin nige yisü-tü, sidü toyalan 
nige songyuday boda-bar oru bosy-a (263) kôdelügsen sidu bôgesü oru 
ôgkü yala ügei. uquraysan nidü bolbasu eng irtü üÈügür-tü-ber alal ügei 
sirqadyayaysan-luy-a adali. yar kôl quyulbasu kereg-tü orubasu yurban 
yisü-tü ese orubasu nidun-u an2i-luy-a adali. erekei dolobur kereg-tür ese 
orubasu yurban yisü-tü, orubasu nige yisü-tü, bisi quruyu ebderefcü 
kereg-tür ese orubasu nige yisü-tü, orubasu tabutu.

4. nigen Mil. yar kôl-ece degegsikü-dür noyad-i tasiyarabasu bey-i- 
yi-inü qayaslaqu, quruyun-u Èerge-ber tasiyarbasu doluyan yisütü (264) 
bisi kümün tasiyarazu ükübesü qayas anzi-bar torqu, beyen-dür-inü £asay 
ügei. tasiyaraysan-dur ese ükübesü yamu-tu kümün-i tasiyarabasu nige 
temege nige mori ab, edegetel silu ôgcü ebcileged noyan-dayan tusiyaiu 
ôg.

5. nigen Mil. basa qaracu kümün-i medel kôbegün-i alabasu qayas 
anzu-tai bii. ami-yi undabasu mon qayas bii.

6. basa nigen Mil. soy-iyar yambar ci yayuma ' buliyazu darazi ab- 
qula tere zerge-yin yayuma qulayai kigsen-lüge adali (265). yerü âoy-iyar 
kümün-i mal aciï i  unuqula kôltü, acizi unuysan-i üküküle mon yala 
boluyad oru-yi ôgkü.

7. nigen züil. basa yerü kümün mal endegüreküle kôl-tü bii.
8. nigen iüil. basa siliyeregsen ingge-yi barizi botuq-a-yi tengcigülzi 

ôggügsen kümün-dü sildeg qoni ôg.
9. nigen Mil. tarbay-a utayad uquzu abul ügei orkiysan kümün-ece 

sidülen üker ab (266).
10. basa nigen iüil. ken kümün, kümün-i amin-dur kürkü yeke üge-
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ber qoblazu qudal-iyar qayan-dur ayilatyabasu qaracu kümün noyad-i 
bôgesü noyad-tur ama yaruysan aldanggi-bar torqu, taytéi tabunang-i 
bôgesü tayizi tabunang-du irtü üzügür-tü yaryaysan-luy-a adali, eng kü
mün yambar yambutan-i yeke üge-ber qoblabasu teyimü yambutan-du 
2emseg yaryaysan yosuyar bolquy-a, yambar 2erge-yin kümün tere Zerge- 
yuyan kümün-i eyimü zerge-ber qoblabasu, erge-yuyan kümün-i irtü 
üzügür-tü-ber zanciysan-u aldanggi-bar toryay-a, ôcüken qudal üge-ber 
qoblabasu qobci-yi (267) tabi tasiyurday-a, noyad bôgesü soyolang mori 
abtuyai, zusay bariysan noyad-tu ken kumün qudal-iyar qoblabasu yeke 
üge-ber qoblaysan-anu bolbasu qayan-dur yeke üge-ber qoblaysan-u 
qayas aldanggi, bay-a üge-ber qoblabasu, bay-a üge-ber qoblaysan-u 
qayas aldanggi-bar toryay-a, yerü-yin noyad-tur qoblabasu nige yisü-ber 
toryay-a.

11. nigen mil. yerü yamu-tu kümün-ü eme-inü ere-yuyan yam-luy-a 
adali (268).

12. nigen mil. qoyar adali qaraôu kümün boluyad, nigen-iyen qariy- 
aiu qariyaydayCi kümün qariyuôal ügei küliyezü ese qariyucaysan-anu 
toda gereôitei bôgesü qariyuCayôi-yi nige kizalan mori-ber toryay-a. elci 
mori abuyôi-aôa qoni, gereCi toroy6i-a6a qoni idetügei.

13. nigen züil. zungken boluyad qan-du ama qaziybasu bey-i-inü 
talayad, talaysan yayuma-yi ôôm sang-dur bariy-a, qalayun amin-i côm 
albatu-yin dotor-a kôbegüd-tü bariÈi ôggüy-e.

14. nigen züil. basa yerü noyad noyad-tu ama yarCu yar kürbesü yala- 
anu ene yosuyar, bey-e-yi-inü dayariyuluysan noyad-un (269) albatu do
tor-a mayu kümün-dü barizi ôgkü, tasiyarbasu tasiyaraysan-i bodatai 
bolqula qayas-iyar torqu, melzibesu noyad-un tula noyad-i, qaradu-yin 
tula sayid-i qosiyun-u dotor-a songyuzu siqaqu bii.

15. nigen züil. noyad ôber zayuraban irtü üzügür-tü-yi yaryabasu ni
ge temege terigülen tabun yisü-tü, ken-inü yaryabasu tere torqu, qoyayu- 
lan yaryabasu ôrekü, yaryaysan zemseg-iyen ôber-iyen quriyabasu mon 
yosuyar torqu, kümün barizi abubasu zemseg yaryaysan noyan-i nige te
mege dôrben mori-ber bayalazi zasay-tur abqu (270). bariysan kümün-dü 
bayan-i mal-aca qoyar mori, yala-yin mal-aca yisün boda ôgkü, qoyayula 
yaryayad ôregsen bolbacu qoyayula-aca nige nige temege, dôrbe dôrben
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топ -Ь ег Ьауа1аг1 гаэау-Шг аЬяи, епе у15й-у1 цош Ьос1а воНг! аЬяи. поу- 
ас! keregйr Ьо1ги сокПа1саЬази ая-а-апи Ьигиуи-Ш Ьо1Ьази т о п  terigu- 
1еп у1зй 1аЬи-Ш, degйu Ьигиуи-Ш Ьо1Ьази уигЬа у15й-Ш, аша-Ьаг 
dongyucaldubasu, ая -а -у т  Ьигиуи ЬоШаэи 1аЬиШ, degйй Ьигиуи-Ш Ьо1- 
Ьави nige у1зи-Ш, ац-а-апи (\a\z\x deguй-inu еве кйНуеЬезй
йпу-е, degйй-inU яа12и (271) zoduqula ая -а -ти  еве кйПуеЬези йriged, 
aldanggin-й 1^ии-у1  а я -а ^ и -т и  бggйy-e. 1 а у 1 а Ь и п а п  бЬег гауига- 
Ьап к е ^ и г  ЬоШ пШ иЭДшг-Ш-у1 уагуаЬази, modu niduryu-bar сокПа1- 
саяш kiged ата-Ь аг яапуакаЬаБи цоуаг яагаси кйтип-1 kereldйgsen- 
1 ^ е  adali. abai-dur уаг кИгЬеэй dayaribasu noyad-luy-a adali. ЬаБа 1ау 
1аЬипап цагаСи кйтипм  гапаЬаэи, 1гШ uzugйr-tй-yi уагуаЬази eng кй- 
тй п м  уа1а-1иу-а adali. ис1г йgei яапуаЬаэи nige кгёа1ап т о п  аЬ (272).

16. nigen гйИ. уегй поуап Ш утм гапс1цш Ьа яапуацш  уа1а-ш
Ьо1Ьа цап к и т и п ^ и  аша яаг^ауэап  уаг к й ^ з е п -и  уоэиуаг Ьш. уегй 
Яап Ьа цагаСи аПп-ш gelUng kйmйn-dй 1гШ йг^иг-Ш -Ьег уаг кйгЬе- 
Бй у 1эй у1зй-Ш, уауита-Ьаг уаг кигЬеви doluyan у15й-Ш, ата-Ь аг 
dayaribasu уигЬап у15й-Ш. уегй gectil i2ugйr-tu-ber уаг кигЬеви
гпуиуап у1зй-Ш, Ыб! уауи-Ьаг уаг кигЬеви dбrben у1зй-Ш, ата-Ь аг daya- 
пЬаэи у1эи 1аЬиШ. уегй bandi-du пШ й2^иг-Ш -Ьег уаг кйгЬезй 1аЬип 
у1Бй-Ш, Ь1Б1 уауиЬаг уаг кигЬевй уигЬап у1зй-Ш, ата-Ь аг dayaribasu 
(273) и Ь а э ^ и  йЗ^йг-Ш -Ьег уаг кйгЬезй уигЬап у1зй-Ш, Ыб! уауи
Ьаг уаг кйгЬевй у1зй 1аЬиШ, ата-Ь аг dayaribasu 1аЬиШ. аН а1тч1иг-ти 
1гШ игйцйг-Ш-у1 уагуаЬази уагмуаг сок1у5ап-1иу-а adali, аНЬа вапуаг- 
1ап-и эакП аЬяиуи1иу8ап Шб бЬег-йп бglige-yin егеп -тй  Ьо1Ьаси, ис1г 
йgei поуагцаги яапуаЬаБи т о п  кй яиуагауч dayariysan aldanggi-bar 
Шгци.

17. nigen £иП. уегй eng кй ти гы  кй тй п  1гШ и;^йг-Ш -Ьег 2ап61Ьази 
уигЬап у1зи-Ш, сПауи m odu-bar гапСЛави nige у1зи-Ш, 1аз1уиг 1̂ и г у и -  
Ьаг гапс^аэи  1аЬиШ Ьш (274). Ьаэа Шгй ЬапуБап sayid kereg-йn Ш1а 
гап&Ьази Ьа яапуаЬази уа1а ugei, §оу1аг1 zanciyad уовй ebderbesu гшя- 
а агаэи и1ау1Ьази кбкегеЬеБй епе сауага-ут  уоэиуаг Шгяи.

18. Ьаха nigen гйИ. 16гй Ьапуэап уеке уатЬа1ап sayid 1ауш  1аЬи- 
nang eden-dй иШ иг^йг-Ш -Ьег уаг кйгЬеви 1аЬип у1зй-Ш, уауиЬаг 
уаг кигЬевй уигЬап у1зйШ, ата-Ь аг dayal•ibasu nigen у15йШ boluyad, т -
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ge temege ilegiiü abqu.
19. nigen züil. bay-a yambatan sigeCin-dü irtü üzügür-tü-ber yar kür- 

besü yurban yisütii boluyad tabu ilegüü, bisi yayubar yar kürbesü (275) 
nigen yisütü boluyad yurba ilegüü, ama-bar dayaribasu tabutu.

20. basa nigen züil. yerü ken kümün eôige eke ba baysi-dayan yam- 
bar yayuma-bar yar kürbesü yisün yisütü, ama-bar dayaribasu tabun yisü
tü, yar kürügsen-dü naya tasiyurdayad, zil güicetel aryal tegülgey-e. ken 
kümün amabar dayariyad nige ômci-tei boluqula, dôôi tasiyurdayad zil 
güicetel aryal tegülgey-e.

21. basa nigen züil. yerü keregül-ün ômôg-i-yin kôl-i-inü abqu.
22. basa nigen züil. soytuysan kümün yekes-ün dergede ireküle, noy- 

an-i sidülen mori ab (276).
23. nigen èüil. kümün kereldüged sarmay-a yaruysan-i mon edüre- 

tegen yamb-tu zerge-tü sayid-tu üzügülbesü toyaqu, yambatu sayid ese 
oldaqula uruy ügei gereci yabuqu kümün-dü üzülübesü bolomui. yerü 
qonuysan-aca qoyisi ken-i toy-a ügei bii.

24. nigen îüil. basa yambarba erke tasulbasu nige mori-tu, kedün er
ke gegebesü tedüi qoni-tu sirün-i gegebesü mon kü tegün-i tôlôkü, kere- 
gül-iyer zanggiy-a tasulbasu yisü-ber toryayad tere aldanggin-i ayimay- 
un dacang-tu-ni bari (277).

25. basa nigen èüil. yerü oruyacin ba yabudal-du yabuycin yabayul 
mal-i baribasu bou abci yab, ali oyir-a aysan kümün-dü sonusqazi ya- 
bayul-i bariysan sar-a edüriyen biciglezi sayitur tusiyazi talbi, talbil ügei 
abôi yabubasu qulayai-dur toyacaqu, bariysan yazar-tayan üsün-ece tem- 
deg talbi.

26. basa nigen züil. yabayul mal-i ken kümün üzebesü kümün-dür 
sonusqazi bari, kümün ügei qazar üzebesü bariysan yazar-a barigci mal 
mal-un üsün-eCe bula2i orki, yurba qonutala bou acizi unu. yurba qonuy- 
san-aCa qoyina noyad (278) sayid-tu kelezi unu. bariysan mal-un zisün-i 
tôs ügei buruyu kelebesü üker-iyer bayala, morin-aca bisi yambar cigi 
mal yabayul-i mon ene yosuyar noyad sayid-tu sonusqazi bari, bariysan 
mal-i yurban zil boltala ezen-inü ese abubasu qoyina taniysan-i bôgse 
idetügei, tere mal aldabasu ükübesü sayid-tur sonusy-a, ese sonusqabasu 
yabayul-i zubciysan-luy-a adali, yabayul-i iubiibasu oru boluyad nige
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yisü-tü, 2ubciysan-i gereôilegsen gereCi yisü-eCe nige songyuday-i ide, 
bariysan yabayul mal (279) em-e boluyad ürezigsen bolbasu bariysan-aca 
qoyisi ür-e-ni bariyci kümün idekü, kôkegül-i-inü mal-un ezen abqu.

27. nigen îiiil. basa dotoysi oroqu oroycin yambar qola ayan-dur nô- 
kür-iyen ebdügsen-i ebCilel ügei. ezen ügei yazar-a orkizi ireged, tere 
kümün uküküle temegen-iyer oru bosqayad, nige yisün boda ôgkü bii. 
edegebesü soyolan kiZalan qoyar mori ôgkü bii. ene ôgkü yayum-a-yi 
ôgügci ebdügci-dü ôgkü, ene ôgügci yayuma-yi yal-un nôkôd-tü adaliqan 
qubiyazu ebdügsen kümün-dü ôgkü biy (280), elci-tei bolqula elCi-yi 
soyolan mori-ber bayalazi noyan-i ab, busu eng olan ulus-aca kümün 
toyalan sidülen mori abcu ezen noyan-du-ni ôggüy-e. tere dotoraca fcarim 
sayuzi ebcilegül, tere bayan-aca sayuyci kümün toyalan sidülen mori ôg
güy-e.

28. basa nigen züil. kümün-i zubôibasu tabun yisü, niyubasu yurban 
yisü-tü (281).

29. basa nigen züil. cegerlekü qaldaburi ebCitü kümün ebcin-iyen 
niyubasu, tegünce qaldazü kümün ükübesü, kümün alaysan anzu-bar 
torqu, kümün ebdüged edegebesü yurban yisü-tü bii, niyubasu nige yisü- 
tü bii.

30. basa nigen züil. noqai qucazu ba zayuzu kümün ükübesü, kümün 
temegen-ü nige-yer oru bosy-a, mal kümün-i yambar-iyar alabasu teme- 
gen-iyer oru bosy-a.

31. basa nigen züil. yalzayu noqai kümün zayuiu ükübesü, noqai-yin 
eÈen-eôe kümün-ü oru bosqayad yurban yisü ab (282). noqai-yin 
yalÈayuraysan-i ezen-inü ese medegsen-i noyan bolqula kümün-ü oru 
bosy-a, yalzayuraysan noqai-yi ezen-inü medege bayizi ese azirazi mal-i 
2ayubasu kedün mal £ayuqula tedün-i tôlôged, tedün-i dom qaldaysan 
bügüde-yi tôlôtügei. arba qonoy dotor-a qaldaysan-i toyacaqu, ezen-inü 
ese medeküle iayuysan-i tôlôtügei. ezen-ecegen oduyad yurba qonoysan 
yalÈayu noqai mal-i Èayubasu, ezen-dür-inü yabiy-a ügei.

32. basa nigen züil. yalzayu kümün kümün-i alabasu qayas anzu-tu, 
yalÈayu kümün-i bartéi kürgeÈi ôggüged, nige zalayu temege (283), 
emegeltei mori-yi ab. yalÈayu kümün-i kümün alabasu yisün yisütü, 
yaliayu kümün qatquIduÊi yabuysayar ükübesü ôriy-e. yalzayu kümün
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kümiin-i sirqatyabasu tasiyaraysan-du adali, yalzayu kümün-i ezen noy- 
an-i medezi bayizi ese qadaylabasu aldabasu, nige temege terigülen yisün 
boda, dôrben-i aduyu, dôrben-i iiker, yalzayu kümün-i mal alaqula, 
yayum-a ebdeküle tolôkü bii.

33. basa nigen züil. aylay-a zegügsen tomoy-un sayalin-du silurdaÈu 
kümün ükübesü kümün temegen-ü nigen-iyer oru (284) bosquyad, zayun 
anzu ôgkü, yerü silu ôgcü ebôilelcetügei, edegebesü yamu-tu kümün-dü 
tayilay temege, yamu ügei kümün-dü kizalan mori boglüge ôgkü bii. ye
rü sayurin kümün-i belciger degere sayalizi kümün soy-iyar irezi zegü- 
ged, tegün-dür yambar mal üküküle tegüni tolôkü, kedün mal sirqadqula 
tegün-i ebcilekü, aciqu unuqu, sayaqu mal-un oron-dur edegetel acily-a 
unuly-a sayali ôgkü, soylazi zegügsen-ü aldanggi sidülen mori ôgkü.

34. nigen züil. tomoy-un sayali yeke zam degere bou zegüü, qulayai 
sayalin-dur kümün gemtezi üküküle tasiyaraysan-luy-a adali (285). mal 
üküküle noyan-i qolbuy-a-tai tolôkü bui, basa sayalin-aca yadaysi tabun 
zayun aida yazar-aca inaysi-ki ükügsen gôrügesün-i abaqula nige sidülen 
mori abqu.

35. nigen züil. basa sayalin-u numu-yi qulayai kibesü, yala-ni yisü 
tabu bolyay-a. oru-ni ôgkü bui. numu-ni ebdeküle oru-ni numu toyolan 
qoni-bar bosqay-a. yala ügei bui, numu-ni kiy-e bii bolqula nomu-ban 
abtuyai. tomoy-i ebdebesü ba abubasu kôl nige sidülen abuyad, tomoy-iy 
tôlôgülüy-e (286).

36. nigen züil. yerü alaysan gôrügesün-ece merge qa yuy-a qoyar-i 
abqu. kôgegsen ünegen-i adali gôrügelegsen mon bolqula, ken ü2ügür-ün 
kümün abqu, ayil-un yadan-a alaysan aryalCin malôin uÔiraÈi alayad segül 
deger-e-i kôgegsen kümün-i güiceÈi ireküle uy-tu ezen-i abqu.

37. basa nigen züil. qabqan-u cayaia qulayai numun-luy-a adali 
(287).

XV. urulduyan-u cayaza anu
1. basa nigen züil. yerü uruldaqu-du zasayul-aca yadan-a dôrben say- 

id-iyar gereci talbiqu, tere gereci sayid temdeg abci ociyad urulduqu 
kemziyen-ü yazar-tur kürüged, tere temdeg-iyin yala yarumayca uruldu
qu tere yazar-tur kürül ügei zayur-a-aca urulduqula zasayul noyad-aca 
mori ab, tayizi tabunang-aca üker, eng zasayul-aca qoni abqu.
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2. urulduyCi kümün köü (köbegün) urid dabqiqula, urulduyci morin-i 
abqu, unuysan köü-yi arba tasiyurdaqu (288).

3. yerü morin ködelkü uduqu ügei. kerbe ködelegülen uduqula unuy
san morin-i abqu.

4. £ayurcila2u urulduysan kümün-i morin-i abuyad, yadan-a yisü ab
qu, unuysan köü-yi arba tasiyurdaqu, tere zayuröilazu urulduyci kümün-i 
kümün uduzi abci ireküle morin-i abqu.

5. zasayul uytuyul-aca yadan-a, zarliy ügei kümün oCiqula unuysan 
morin-i abqu bii.

6. bai dutayu abcu ireküle kegere-yin bayan-aöa güice2ü abuyad ya
dan-a nige mori bayalazi abqu, ese iregsen noyad-un bai-yi-inu qolbuya- 
tai abqu (289).

7. güigsen morin-i sidun-i üzeküi-yin urida qariqula bai ögkü ügei.
8. terigülegci iregsen mori udayaki morin-aca-ban büküli bey-e-ben 

öngereküle yaraysan-du toyaqu, morin-u zar n bey-e iledügsen-i toyaqu 
ügei, qoyar mori cicayu ireküle, aday-un temdeg kürtel alin-i yarqula, 
tegün-i toyaqu, tun ese yarulcaqula dakizi uruldu.

9. bai-du oruqu mori unuqula köü yabayan-iyar güizi oroqula toyaqu.
10. yerü iasayul uytuyul köü-dü tasiyur ögkü ügei, kerbe ögbesü 

ögügci-ece qoni abqu, urulduysan mori-ni bey-e-yi (290) zasayul cokiqu 
ügei.

11. urulduqu köü-yi yeke bay-a geküi-yin tus ali e2en-i durabar me- 
detügei.

12. yerü aq-a nasutu morin-i doroysin-i oruyulzu urulduqu ügei, de- 
güü nasutu-yi degegsi aq-a nasutu-du oruyulzi urulduqu-du gern ügei, 
yerü urulduqu morin-i nasun lab dörben ziq-a-aca inaysi-yi oroqu.

13. terigülügsen yeke soyolan morin-i noyad kereglezü abqula, nige 
temege, naiman aduyu qayirlazi abqu bii terigülegsen kizalan-du nige 
temege ziryuyan aduyu, terigülegsen dayan-du nige temege qoyar aduyu 
ögkü bii (291).

XVI. 1709 r.
1. basa nigen züil. yerü ene yurban qosiyun dotoraban yeke gem-tü 

kümün-i kögezi orkiqu bolqula, ulus-un zaq-a-du yaryazi sayin kümün-
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dü tusiya^i kürge, ese tusiyayad tere kiimün gem kibesü uy-tu e£en-i 
dayaqu. tere tusiyaÉi kôgeii orkiysan kümün-i sayid-aca kizalan, sidülen 
qoyar mori, qaracu kümün bolbasu nige kizalan mori abqu bii(292).

2. basa rtigen züil. yerü ken kümün yeke yamu-tu kümün-i bulasi eb- 
debesü nige yisü-tü, bay-a yamutu kümün-i bulasi ebdebesü tabu-tu, eng 
kümün-i bulasi ebdebesü kôl-tü.

3. nigen züil. yekes-ün ongyoluysan yazar, qoyar qara cayan-i yazar- 
aCa dotoysi kümün bayuzu, mal-inu kôndebesü mal-un e2en-i kol mori 
abqu bii.

4. basa nigen züil. cinu-a-yin kôgegsen ba boroya siyuryan-du uryu- 
daysan qonin-aca zayun qoni bôgesü nige sildeg, qoyar (293) dumdazi- 
yi ide, qori-ece dumdaci-yi ide, arba-aca aday-i ide. zayun-aôa degegsi 
kedüi cigi bôgesü egüber üyile.

5. basa nigen züil. cinu-a bariysan sege-yi niyubasu, tabu-bar tory-a, 
ôinu-a-yin bariysan ulingqai siludusu eden-i abuysan kümün kôl-tü bii.

6. basa nigen züil. yerü qan kümün qaracu kümün qonuca-yi kôgezi, 
mal ükübesü orui-ni ab, kümün-ü yar kôl kôldezü unabasu nige yisü ab, 
unal ügei 2üg kôdelbesü sidülen iiker, sidülen mori qoyar ab. züg kôgeg- 
sen-ü aldanggi sidülen mori ab. kôgegdegci kümün, kôgegôi-yin erüken-i 
debisCü yadan-a-inu qonu. qonuca-yin unuly-a aldabasu ger-ün ezen tô- 
lôkü bii (294).

7. basa nigen züil. yambar ba gegegsen yayuma oloysan kümün noy- 
ad-tu ayilatqaÈi sayid-tu medegülzi zarlan ezen-i yarqula ezen-dü-ni ôg. 
ese zarlaÈi niyuyad qoyina yarqula kôl-tü (295). kôndelen kümün mini 
bile ge2i abuqula qulayai-yin yosuyar, beyen-dür-inü zasay ügei. gegeg
sen yayuma-yi oluysan kümün yambar cigi yayuma bolba, yurban qubi- 
yin nigen-i idekü, burqan nom bou sakiyusu betü-yi oluysan kümün mon 
kü yosuyar 2arlazi e2en-dü-inü ôgkü.

8. basa nigen züil. kümün-i sin-e uquysan zasaysan usun-i buliyal- 
duii kereldübesü, nige kizalan mori ôgkü. usulzi degürci bayizi usun- 
iyan ese ôgübesü mon kü mori ôgkü, qa£ayar-tu (296) morin-du usu ese 
ôgbesü, sidülen qoni abqu, unuysan morin-ece bisi-yi qayurci usulbasu 
mon kü qoni ab, medege baytéi SoylaÈi usu burtaylaqula sidülen mori 
üker qoyar-i ôgkü. üZegsen gereCi-dü üker-i ôgkü (297).
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9. Ъаза nigen тИ. у е г й  Ш е £ 1и g e r  Ь а у и 1у а г 1 а Ь и у з а п  1о у - а -1а 1, Ь 1з 1п -1 
Ю уа ^ е 1 я о у а г  к и т и п  ievgecQzй и г е г - е  1г е § е <1 Ь и П у а Ы и Ь а з и , к е п  

u r i d a y s a n - a n u  а Ы и у а ь  я о у а у и 1а  2е ^ е  кйг<п ПеТсШе, к е п -  т и  u r id  ц а г -  

Ь и г и  Ь а  1а з 1у и г  с о к 1ц и 1а  1е г-1 а Ь ц и  Ь и  ( 298).

10. Ьаэа nigen МН. о ш б ,  k i t a d - u n  e n d e  i r e g s e n  т а у 1т а п - а - а с а  к е п  

z e g e l i  Ь а г а у -а  а Ь и у с 1 к и т и п ,  е г е п  n o y a n - d a y a n  a y i l a tq a z i  П ^ у а ^  а Ь ц и . 

а Ь и у э а п -и  ц а п у и  б g k й - d e g e n  т б п  к й  П ш у а ^  б g k й .  аП  а П п м  е э е  и ш у а -  

Ь а э и , з о у о 1а п  т о п - Ь е г  Ь а у а 1г 1 a b u y a d ,  ^ ^ е 11п ^ 1и d u ta y s a n  у а у и т а - у 1 
е г к е  u g e i  q u r d u n  g й i c e g l e z i  б g k й  ЬП.

11. Ьаьа nigen МП. к е п  к и т и п  Ш у н п е г  а М а Ь а э и  k e d u n  к и т и п  Ь б -  

g e s й ,  t e g й n i  к б М  a b u y a d ,  у а у и  1б 1е Ь е з и  te g U n - i  t б l u g e d ,  a ld a n g g i - a n u  

1а Ь и  ЬП . а И а у с 1 к и т и п  б Ь е г м у е п  и п ^ а г а у а Ь а Б и  к б 1 в е к е ,  a ld a n g g i  ^ е 1 
к е п  g e r e c i l b e s u  g e r e c i l e g c i  к й т й п  k e d u n  ( 298) к б 1 b u g u d e - y i  id e g e d ,  

a l d a n g g i - a б a  n i g e - y i  а Ь . й ^ з е п  d б r b e n - in й  Ш у 1т е г  и г т а г а у б 1 и 1и з  q u -  

Ы у а ; а Ы и у а ь

12. nigen МП. и 1и з - 1у п  d u m d a  Ш у т е г  s id e b e s й ,  Ш у н п е г -1 аН  о у 1г а к 1 
и 1и в  г а М а 1, гаг u g e i  и п П а г а у -а . г а г  в о п и в ^  Ьау\1\, п о у а п  к и т и п  е э е  

m o r d u b a s u  т о п  а Ь . у а т Ь а ! а п  s a y id  d a r u y - a - n a r - a c a  и к е г  а Ь . e n g  и 1и в - 

а с а  q o n i  а Ь . к е п  к и т и п  гаг 1а з и 1Ь а з и  е п е  г е ^ е - Ь е г  b a y a l a q u  ЬП. к и т и п  

и к и Ь е в й  к й т и п м  а 1а у 5а п -1 q a y a s  а п г и  b o lu y a d  о г и 1а 1, q a l2u  e d e g e b e s й  

у а т Ь и Ш  к и т и п  b б g e s й  t e m e g e  т о п  q o y a r - i  а Ь  ( 299). у а т Ь и  й g e i  Ь о 1- 

Ь а э и  т о п  б g ,  e d e g e te l  БПи б g c i  e b c i l e g e d ,  п о у а п ^ а у а п  Ш з1у а г 1 1а 1Ы . 

n e g u g s e n  п и Ш у -а с а  у а 1 у а г Ь а э и , у и г Ь а  q o n u y - a б a  т а у з 1к 1 Ь о к } и , б ш а у в ь  

к 1 Ь о к ^ и  й g e i ,  к е п  к и т и п  n e g u g s e n  п и Ш у ч у т  у а М  и т а 1а г а ,  е э е  и п ^ а -  

г а у а Ь а з и  s i d u l e n  т о п  a b q u  Ь и .

13. Ьаза nigen МН. n i g e n  г П ^ й  n ig e  s u m u n - d u  а г Ь а п  к и Ь 61 q u y a y  

a b q u ,  z i l - d e g e n  k e d й n  q u y a y  d u ta b a s u ,  z a n g g i - a c a  q u y a y  Ю у а1а п  т о п  

а Ь и у - а ,  ^ а у а п - а с а  y a d a n - a  з а п а у - а - Ь а г  q u y a y  о 1и у в а п  к й т и п ч  п о у а п -  

а п и  к 1г а 1а п - а с а  d e g e g s i  т о п - Ь е г  s a n g n a  ( 300)  у е г й  q u y a y  к о и - а  ( о 1Ь о у ) 

М а з и  а П п -1 с 1 Ь о 1Ь а  to y u c a q u ,  у е г й  q u y a y  о ^ и  c in e g e - t й  n o y a d  ЩИл- 
п а г  у и г Ь а п  гП  d o t o r - a  q u y a y  о Ц и ,  е в е  о Ш ав и , к 1г а 1а п  d e g e g s i  т о п - Ь а г  

Ь а у а 1г 1 г а э а у -Ш г  a b u y a d ,  т о п  к й  q u y a y - a c a  q u d a ld u z u  q u y a y  a b u y a d ,  

q u y a y  о ^ и  c in e g e  й g e i  э а у т  e r e - d й r  s a n g n a tu y a i .  Ь а у а 1а у 61 к й т и п -1 
Ь а в а  с !ак1г:1 q u y a y  о 1у и у и 1.
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14. basa nigen züil. yerü 2iyulCin kümün 2iyulCilaqui-dayan qonuy- 
un yazar-aCa inaysi odqui-dayan tôrôl uruy ügei sayin kümün-dü sonus- 
qa2i yabu. iregsen uruy tôrôl-iyen mon kü (301) sayin kümün-dü sonus- 
qazi ilege. ger-tegen kürCi irekü-degen urida sayin kümün-dü sonusqa£i 
üzügülzi gertegen bayu.

15. basa nigen züil. ôri-yi edür barizi abqula ôriy-e, süni bartéi abqu- 
la qulayai bolqu.

16. nigen züil. em-e kümün-i zanctèi uruy unayabasu kedün sar-a-tai 
bolqula tedüi yisü-tü.

17. gereci-yin züil. basa yerü gereci boluyci kümün-ü uruy-i dam te- 
gün-i uruy-i yabuqu ügei. yayuman-du qanilazi yabuysan qoyar kümün, 
elci ulayaci qoyar, sayaqulta kümün, qonuca (302) kümün qonuyulayci 
qoyar olan-i medetel abulcaysan tala kümün ede yabuqu ügei.

18. basa nigen züil. yerü ken kümün, lamnar, yambutan, sayid. dar- 
qad eden-i mori-yi ôber-ün kereg-tü sanay-a-bar unubasu kôl-tü bii. yerü 
ken kümün elci unuzi ecegsen morin-iyan qayurcu qudaldubasu mon qu- 
layai-yin yosuyar bui.

19. basa nigen züil. nigen kümün olan ziyuqu-tu bolqula, nige kôbe- 
gün-degen ôgkü.

20. nigen züil. yerü ecige-ni kôbegün-iyen amin-i medekü ügei bii 
(303).

21. nigen züil. yerü yurban qosiyun dotor-a erte-dü noyad-un keb-tü 
bolyazu qayirlaysan sayid mon kü noyad-un yosuyar bii. amitan-i itegel 
burqan-u sazin oytaryui yazar tügetele delgerezü, ali tegün-i barigci boy- 
da blama-yin ôlmei vacir metü batu boluyad, aryadal ügei irüger baril- 
duysan-i qamuy zoblong uy ügei arilzu ayui sayin üyile-yin ür-e zirya- 
lang ulam arbiqu boltuyai. erten-ü sayin üyiles bolbasuraysan degedü 
yurban-u adistid orosituyai. endegürel ügei sazin-i sakigcid-un yeke 
kücüten-ü ibegel nôgecetügei. erketü tegri kiged degedüs qad bükün-ü 
sou yali qayirlatuyai. ede bükün-ü kücün-iyer sazin tôrü batu môngke-de 
atuyai (304).

susati. qoyar ciyulyan-anu altan sümer metü ile ôndür boluyad, qoyar 
zasay-i ulamzilan taciyan tügügci sazin-u ôglige-yin ezed, qoccrli ügei 
delkei-dekin-i sakiycid sazin-u zasay-i, qutuy-tan-u oron kürtele arban
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Èüg-tür giygülküi zorin iregsügei bi. ki2ayar-daki mongyol-un ene oron- 
dur kir ügei üneger tuyuluysan burqan baysi tere, kôl-ün ôlmeiber ese 
giSgebesü ber, kicaylasi ügei zarliy-un gerel-iyer nom-un zasay-i arban 
züg-tür delgeregülün üyiletügei (305). dôrben tib-ün oki boluysan 2am- 
butib-un amur-a züg-deki mongyol ulus-un efcen tegrid-eôe Zayayatu, 
tegrilig Cinggis qayan-u uruy nige züg-degen-e yeke kücütü, degedü boy- 
da vacirai qayan-u tabuduyar tôrôl-tü tusiyetü qayan nom-un yosuyar 
burqan-u Satin kiged tôrü-yi manduyulaqui-yin tula üyiiedügsen-i til-ün 
ezen kalpa kemegdekü-yin abzai sarayin arban naiman-a bütükü-yin 
takil-un sayin edür-e bicin tegüsügsen buyan. mangalam-a (306).

XVII. 1718 r.
uva suvasati siddam. moyai iil-ün ebül-ün terigün sarayin nigen-dü 

qayan, SangZodba, beyile ekilen bügüde sayid zer 2emseg ba tamay-a-tu 
temege, mori, ere-yin ucir-tu kelelcegsen cayata-anu.

1. ere toroqula naiman aduyu, nige temege-ber bayalaqu, daruysan 
ken kümün-i yaryaqula, yurban aduyu, nige temegen-i ôgkü bii. numu 
dutaqula sidülen mori, zidad-du birau, bou daruqula qudalduqula kümün- 
dü ôgküle sildeg mori abqu bii, qorin (307) iebe, arban sumu bii. tabun 
sumu dutaqula sidülen qoni selmen, bou-ni zemseg yuii qarbuqu dari, 
yucin sumu, yurban aida bildetei dutaqula sumun-u yosuyar bayalaqu bii. 
zidan-u isi yurban aida delim isi dutaqula sidülen qoni.

2. arban kümün-i nigen-i daruy-a ene arba dotor-a-aôa qori qonoy-un 
yazar-aCa ôinaysi yabuqui-dayan sangzodba-du ayilatqazü yabu. ese ayi- 
latqabasu dabaysan yosuyar bii. qori qonoy-aca inaysi yabuqui-dayan 
daruy-a, sülengge, demôi arban-iyan aq-a-du keleii zôb geküle yabu. ese 
kelezi yabubasu sidülen mori-ber bayalaqu bii (308).

3. arikin-i yerü ziran nasatu-aèa doroysi zasay-ud-aôa degegsi yekes- 
ün kesig, keüked-ün qurim gegün-i üres eden-ece bisin-du ariki bou ayu- 
qu, ayuqula ken üzegsen kümün emegeltü morin-i ab.

4. yerü ene cayaza dotorki kemziyen-ece dutaqula zakirci ese ôiday- 
san tula daruy-a-aca soyolan, siülengge-ece kitalan, demci-eôe sidülen 
mori abqu biy, arban-i aq-a-aca sidülen qoni abqu bii.

5. tamayan-u kemziy-e temegen-i yurba dôrbe-eôe nige nige olan te- 
mege-tü-yin tabu-aca nige nige, mori-i arban-aca nige (309).
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6. tamayatu temege morin-i yurban üyile-ece bisi elôi-dü bou ôg. elCi 
ulayaci qoyar medezi bayizi barizi ôgci unuqula, erten-ü Cayaza-yin 
yosuyar biy. ilegüü acily-a unuly-a ügei kümün negüdel-dü aCi unu. a£i£i 
unuyad yaziyu yabuqula erten-ü cayaza-yin yosuyar bii.

7. basa yerü neyite ken kümün kitad oros-tu temege bou kôlüsüle, 
kôlüsülebesü mon kôlüsün-i abqu bii.

8. ere büri quluyun-a zil-ün ôayan sar-a-aôa inagsi olbuy kigtün. be- 
len seleme ügei kümün egün-ece inaysi seleme oloytun (310).

XVIII. 1724 r.
modun luu zil-ün qaburun segül sar-a-yin sin-e-yin doluyan-a kigsen 

cayaza.
1. nigen züil. ken kümün ôri nekekü bolbasu, ôgügci abuyci qoyar 

yeke küriyen-ü orcin bolbasu, qayan sangzodba vang-ud-tur tusiyaysan 
ügei ôgügsen-i ôrekü. tusiyaysan bolbasu kelelcekü. kôdege-dür bolbasu 
nige sumu, nige otoy-un kümün bolbasu sumun-u tayizi ba ulus-un zang- 
gi-eceben degegsi, otoy-un (311) qariyatu qan qaracu kümün daruy-a- 
dayan ese tusiyaysan-i ôrekü. qoyar ôber-e otoy ba sumun-u kümün bol
basu mon qoyar zakirayci-dayan ese tusiyaqula ôrekü keltegei tusiyaqula 
nekegci-yin daruy-a zanggi yaycayar medebeci nekegdegci-yin daruy-a 
zanggi ese medeküle ôrekü (312).

XIX. 1724 r.
uva suvasati. kruvatai kemekü modun luu zil-ün namur-un ekin sa- 

rayin arban doluyan-dur qambu nom-un qan, lubumba mergen corzi, 
manzu* iri qutuytu, erdeni sangzodba bolon gesküi nar bügüde, sayid 
blam-a nar bügüde, nigen ôcüken bandi-yi ariki ayuzu bariydaysan tula, 
yerü qoyina yayca ene metü samayu zokis ügei yabudal bolbasu, blam-a- 
yin zokiyal ba sazin-u yosun-dur ülü bolqu-yin tula sergemzilezü cayaza 
kelelcegsen-inü (313).

1. gelüng kümün ariki ayubasu yisün soyolan mori, gecül kümün 
ayubasu tabun soyolan mori, bandi kümün ayubasu yurban soyolan mori- 
ber bayalaqu bii. eden-ece abuysan bayan-u mori-yi gerecilegsen kümün- 
dü ôgkü bii.

2. eden-dü ken kümün ariki ôgbesü tabun soyolan mori-ber bayalaqu
bii.
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3. ken kümün üteii bayizi darubasu ariki ôgügCi-yin yosuyar bii. 
ôgügci ba daruyôi-yi bayalaysan mori-yi yeke sang-du talbiqu bii.

4.gelüng gecül bandi ken-ni eu ariki uyubasu yeke qural-du zed-tei 
manza cinazu, coyca zandan-i gelüng qorin nige, gecül arban (314) dôr- 
be, bandi doluy-a ungsizu qural-du môrgügülüy-e.

5. zed manza kikü tun yayuma ügei quvaray ariki uyuqula, manzan-u 
yosun-i cayaza-yin qubin-iyar yurban sar-a-dur mon yosuyar qural-du 
namanciltuyai.

6. ilyal ügei dakizi ariki uyubasu âa2in-i cayaza-yi dayusaysan tula 
qulayayici-yin yosuyar namanciltuyai. ôlzei qutuy oroàituyai (315).

XX. 1726 r.
1. nigen tüïl. basa qayuôin ôayaza-dur. yerü qan qaraCu ken kümün 

quvaray-tu ariki ôgübesü, ôgügci kümün-i dôrben soyolan mori-bar 
toryazu qoyar-i-inu gereci idetügei. ariki uyuysan quvaray-un nom-un 
zasay-i lama-anu medetügei.

2. basa nigen züil. yerü quvaray ariki degezi qudaldubasu zarliy-aôa 
dabaysan-iyar toryay-a. qara kümün bolbasu naiman sidülen aduyu, nige 
temege-ber toryay-a, dôcin tasiyur (316) zanciy-a. gereôilzü yaryaysan 
kümün-dü ene mal-un qayas-iyar sangnay-a. qudalduyci-yin ariki-yi ken 
kümün gertegen qadaylabasu uutaci-yin yosuyar bolqu kemen nayiraltu 
tüb-ün dôrbedüger on-u zun-u dumdadu sarayin arban qoyar-a toytayaba.

3. basa nigen züil. ali ya^ar-aca iregsen quvaray qari kümün, kitad-un 
küriyen-dü qonuqu ügei, kerber qonubasu yayu abei yabuysan ba kôl-i- 
inü côm abuyad tabu-bar toryay-a. gerecilegsen kümün-dür yayu abuysan 
ba yalan-u qayas-i ôggüy-e (317).

4. basa nigen züil. mal ba yayun-i eu toscu yabuyci kümün-i egün- 
ece qoyisi côm bayilyay-a. ken kümün cayaza-aca dabzu pangsalazu 
yabubasu, tere kümün yayun-i eu pangsalabasu, tegün-i-inü côm abuyad, 
pangsalayei-yi tabi tasiyurday-a. abuysan yayuma-yin qayas-i gereci
legsen kümün-dü ôggüy-e (318).

XXI. 1726 r.
nayiraltu tüb-ün dôrbedüger on-u zun-u dumdadu sarayin arban nai-
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man-a. vacirai batu tiisiyetii qayan, erdeni cecen sangiodba, qoyar vang, 
yadayadu mongyol-un torii-yi zasayci yabudal-un yamun-u zaryuci rasiy- 
an-luy-a kelelCegsen cayaza-anu.

1. nigen ziiil. olan qudalduy-a kikii arad-tur zarlazi tarqayaba. kiiriye 
gegci burqan-u orun, aliba qudalduy-a kigci arad ediir qudalduy-a kikii- 
eCe ober-e samayu ulus iizezu siini diili ocizu qonubasu kondeleng kii- 
mun-dur bariydabasu, mon kii (319) qulayayici-yin yala-bar yalalay-a. 
ab£u qonoysan ger-iin ezen-i mon kii yalabar yalalay-a.

2. basa nigen tiiil. olan qudulduy-a kikii arad-un nigen iil-du nige 
uday-a 2uryan-aCa piu temdeg bicig ab6u kuriyen-ii yazar-tu ire2ii qudul- 
duy-a kizii yabunam. 2il-iin dotor-a qoyisi ocizu piu qalazu oCinam. 
egun-diir tani abci iregsen aliba yayuma-yi demei asiy erizu kiimun-diir 
sanay-a-bar zegelilezu oggiiged, qariqu cay-tur ese oldabasu bida dayaqu 
tigei. egiince qoyinaysi aliba mongyolcud-tu yayuma zegelilezu ogbesii 
erkebisi man-dur medegul. ese tolbesii, (320) tere cay-tur kurgeku kilbar. 
eyimu ese bolqula mongyol arad ary-a-bar zegelilezu abcu, tan-i-yi yasa- 
layaqui-dur kurumiii. egiin-i ta bugiide sanayan-du kiciyegtun.

3. nigen ziiil. uziibesii samayu ulus cayaza-yi dayazu yabuqu tigei, 
arad ariki dakizu ab£i irezu niyuzu daldalazu qudaldubasu, kerber man-u 
kiimun yaryazu bayicayaqu-du bariydabasu, zuryan-du kurgekii-ece ober
e ende nige yisiin mal-iyar toryay-a. egiin-diir temege nige, soyolan mori 
naiman abqu bui, basa docin tasiyur zanciy-a. ariki qudalduqu kiimun-i 
iiziibesii gerecilegsen kiimiin-diir tabun morin-iyar sangnay-a (321).

4. nigen ziiil. arikin-i qudalduy-a kiku yazar-a samayu yazar biiri 
mongyolcud irezii qudalduy-a kibesu, taniqu ulus ba iilii taniqu ulus-i 
bou abci qonoytun. kerber abcu qonubasu geriin eien-i yurban soyolan 
mori-bar yalalay-a. kerber aliba mongyolcud irezu durabar qonubasu, 
man-dur irezu medegul. ese iizebesii tegun-i kol-i-inu com abuyad, soyo
lan morin-iyar toryay-a. gerecilegsen kumiin-dii abuysan yayuman-ni 
qayas-i ogguy-e.

5. nigen luil. tan-i-yi naiman ayimay-iyar talbiysan-anu com tan-u 
biigude-tu tus boltuyai kemen, ediige tiZekiile ayimay-un (322) dotor-a 
qulayai qudal orufcu qulayai kibesu, ayil arad ekilen iilii aziraqu egiin-i 
uzekule, ayimay-un dotor-a tusayar zayur-a neyilekii ugei-ece boluysan,
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egünce qoyisi aliba ayimay-un dotor-a sayuysan arad irgen zayur-a qasil- 
caqu ügei. kerber qulayai qudal oruzu nigen ger-i qulayayiôi-du abtabasu, 
2iqa-yin kümün medezi bayitala tuslaqu ügei bolqula, tegün-i nige 
ayimay-un arad-i yalalay-a. ülzei qutuy orosiqu boltuyai (323).

XXII. 1754 r.
tegri-yin tetkügsen-ü arban yesüdüger-ün namurun terigün sarayin 

qorin Èiryuyan-du. gegen-dü ayiladqazu erdeni cecen sangzodba, gesküi 
nar, sayid bügüdeger kelelCe2ü arikin-ü cayaza toytuyaysan-anu.

1. gelüng kümün ariki uyubasu yurban mori-ber bayalay-a, gecül 
kümün uyubasu qoyar mori, bandi kümün uyubasu nige mori, kiy-a lam 
nar qalayacin uyubasu qoyar mori-ber bayaluyad, côm-i qara bolyazu, 
otoy-dur-inu yaryay-a (324).

2. kereg-tü yabuyci qara kümün ariki uyubasu, nige mori-ber baya
lay-a. eden-i bayan-i mori-yi gereCleiü yaryaysan kümün-dür ôggüy-e.

3. ariki uyuydn-i ken kümün darubasu nige mori-ber bayalay-a.
4. eden-dü ken kümün ariki ôgbesü nige mori-ber toryay-a, eden-i 

bayan-i mori-yi sang-dur talbiy-a kemen toytayaba (325).
XXIII. 1770 r.

1. basa nigen züil. tegri tetkügsen-ü yucin tabuduyar on, temür bars 
zil-ün zun-u dumdadu sarayin qorin qoyar-tu daruy-a cerin tayizin-u 
otog-un damcoi neretü quvaray-i zangzun tüsiyetü qan-u qosiyun-u 
yoncuy neretü kümün minü em-e-yi buliyazu abuba kemen zayalduysan 
nige kereg-i damcoi-aca asayubasu, yonôiy-un em-e-yi abcu yabuysan 
minu noyan kemen medegülügsen tula, (326) erdeni àangZodba, da lama 
nar bügüdeger zôbsiyen kelelcezü quvaray kümün, qaraôu kümün-ü em- 
e-dür orubasu yucin berke, yurban zayun anzu-bar yalalamui kemegsen-i 
dayazu, damcoi-yi ene anzu yal-a-bar yalalayad, egün-i sakil-i ebdezü 
qara bolyuyad abural-dur orosil ügei bolyay-a. egüride qara yabutuyai 
kemen sitgegsen ene nigen züil cayaza-yi temdeglezü qoyici cay-tur sa- 
kil-tai ken kümün ene damcoi adali sakil-iyan burtaylazu yabuysan-i 
egün-lüge (327) adali yalalamui.

XXIV. 1770 r.
basa nigen züil. mon on-u zun-u ilegüü dumdadu sara-yin arban 

doluyan-du sitgegsen-anu. gün bandida qambu nomun qan blam-a-yin
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sürüg-ün daruy-a sampil aldar-un otoy-un cevang neretü kümün yamàiy- 
tai üker-iyen neyilegülzü yabuzi üker-iyen yamsiy-i qaldayazu sürüg-ün 
üker-i qoroydayulba kemen neke£i zayalduysan nigen kereg-i mongyol 
cayaza-yin bicig-tür üzebesü, yamsiy-tai mal-iyar kümün-i dergedü irezü 
yamsiy-i (328) qaldayabasu, mal ükügülügsen-i yal-a toryuli-yin züil 
cayaza-yin bicig-tür toytayaysan qauli ügei bolbacu ene cevang yamsiy- 
tai üker-iyen niyuzi yabuzi qambu nomun qan-i sürüg-ün eregül mal-dur 
qaldayaysan-anu ese zokicuqui kemen, zangzun tüsiyetü qan ded-ten ke- 
bei güng, erdeni güng, erdeni sangzodba, da lama nar bügüdeger iobsiy- 
en kelelCezü, ken kümün yamsiy-tai mal-iyan kümün-ü dergede irezü, 
yambar ba kümün-i mal-dur qaldayazu gemtügülbesü, gemtügsen mal 
kedü bôgesü, tegün-ü oru-yi (329) toyan-u yosuyar tôlügülüy-e kemen 
sitgegsen ene nigen züil cayaza-yi temdeglezü qoyici cay-tur ken kümün 
ene adali yabuysad-i egün-lüge adali sitgemüi. ôlfcei qutuy orosiqu bol- 
tuyai. man ya lam.

egün-i barayun küriyen-ü qayulburi-ece deleg-ün sanzi qayulun bifii- 
bei (330).

I. 1709
siroi üker zil-ün zun-u dumdadu sar-a-yin qorin nayiman-u edür-e 

iben-i yool deger-e tüsiyetü qayan ekilen bügüde noyad sayid kelelceg- 
sen yurban qosiyun-u yeke cayaza-anu orosil boluyad 25 züil (331).

II. 1722
bars zil-ün namur-un dumda-du sar tamir yool deger-e qan vang eki

len bügüdeger toytuyaysan kereg-üüd 3 züil (331)
III. 1722

engke amuyulang-un ziran nigedüger on namurun segül sarayin 
yurban-a tamayatu temege morin-u uôir 1 züil (332)

IV .1709
qulayai-yin cayaza degereki 1-yin ürgülzilel bügüde 59 züil (332)

V. 1728
kali kemekü siroi bicin zil-ün cayaza boluyad 7 züil (332)

VI. 1747
tegri-yin tetgügsen-ü arban nigedüger on zun-u dumdadu sarayin ar-
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Ьап-с1и гаэауШ цап Бесеп цап da с т  уап§ deCingzab £ т  vang еппСт- 
dor2i - паг кипуеп-и уагаг-а &уи1уап пеуПекОмШг ЮуХаувап-апи е1- 
deb 1Ые яи1ауа! kigsen китип-и ис1г 1 гйП (332-333)

VII. 1736
уа£н-а1 Ш&уеШ эаут яап daiai весеп яап екПеп уеке Ьау-а noyad 

уа1 1ии гП-йп Сауап Ьи1иг^^и keyid-йn к е ^ к ^ эе п  сауага-апи Ьй- 
ё М е36 20П ( 333)

VIII. 1709
degereki 1-ут ш^йНШе] noyad tabunang-uud-tu аЬа1 deger-e аЬа1 

с^йЬези цо1а игиу 6тС1 6gkй beleg Ьозци1 bйgude 38 гш\ (333)
IX. 1728

degereki 1-ут и^Ш2Ие1, bugude 11 гш1 (334)
X. 1709

уигЬап цс^уип-и яаЬс1уиг Ьа tйsigulegci-yin исп-а 2 гйП (334)
XI. 1745

tegri-yin tetgugsen-й аг1^иуаг оп яаЬагип segйl вагаут агЬап do- 
1иуап edйr цоШуоук-ип 1иза1ауб1 иЬаз1 соуш аяан1а1 ке1е1<^5еп-тй 1 
гиП (334)

XII. 1709
gegen-dй кеп китип kereg-lyen ипеп-1уег ауПа1уаци теШ -ут 12 

2ш1 (334)
XIII. 1746

1акИ ( ^ ^ е - у т  яоуаг е2еп-1 yabudal-i siduryu-bar л ги т  уагуаувап- 
апи bugйde 25 2ш1 (335)

XIV. 1709
noyad degereki 1-ут иг£и1гПе1, бЬег-йп а1ЬаШ-у1 §оу-1уаг аЬувап 

noyad ЁауигаЬап 1гШ 02^иг-№-у1 уагуаувап теШ -ут 37 2иП (335)
XV. 1729

игиМиуап-и сауага-апи 13 ги11 (335)

XVI. 1709
ка1ра кетеки §ш)1 икег 2П-ип патиг е к т  загаут агЬап пау1тап-а 

уигЬап цс^уип doturaban уеке gem-tй китип-1 к^е£1 огк1яи те№ -ут 
bйgude 21 гйИ (335)
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XVII. 1718
noqai 2il-ün ebiil-ün terigün sarayin nigen-dii qayan sangzodba beyi- 

le ekilen bügüde sayid 2er 2emseg ba tamay-a-tu temege mori ere-yin 
ucir-tu kelelcegsen cayaza-anu bügüde 8 2üil (336)

XVIII. 1724
modun luu zil-ün qabar-un segül sar-a-yin sin-e-yin doluyan-a kigsen 

cayaia 1 ±üil (336)
’ XIX. 1724

modun luu zil-ün namar-un ekin sarayin arban doluyan-du quvaray- 
un ariki ayuysan-u ucir bügüde 6 züil (336)

XX. 1726
nayiraltu töb-ün dörbedüger on-u zun-u dumdadu sarayin arban qoy- 

ar-a qan qaracu ken kümün quvaray-tu ariki ögkü ariki qadyalaqu pangs- 
laqu-yin uôir-a kelelôegsen toytuyal-anu bügüde 4 züil (337)

XXI. 1726
nayiraltu töb-ün dörbedüger on-u zun-u dumdadu sarayin arban nay- 

iman-a vacirai tüsiyetü qayan erdeni secen sangzodba qoyar vang ya- 
dayadu mongyol-un törü-yi zasayci yabudal-un yamun-u zaryuci rasiyan- 
luy-a kelelcegsen cayaza-anu bügüde 5 züil (337)

XXII. 1754
tegri-yin tetgügsen-ü arban yisüdüger on namar-un terigün sarayin 

qorin ziryuyan-du gegen-dü ayiltyazu erdeni seöen Sangzodba gesküi nar 
sayid bügüdeger kelelcezi arikin-u cayaza toytuyaysan-anu 4 züil (338)

XXIII. 1770
tegri-yin tetgügsen-ü yucin tabuduyar on temür bars zil-ün zun-u 

dumdadu sarayin qorin qoyar-tu quvaray-un eme-lüge yabuldaysan-u 
cayaza 1 Èüil (338)

XXIV. 1770
mön on-u zun-u ilegüü dumdadu sarayin arban doluyan-du yamsy-tai 

mal-iyar kümün- ü dergede irezi yamsy-i qaldayaysan-u ucir 1 züil 
(339). "
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

«Халха джирум» -  это один из крупных законодательных па
мятников в монгольской истории. Он дает достоверные сведения 
для характеристики общественного строя монголов XVIII в., изуче
ния их быта, обычаев, положения различных слоев населения в то
гдашнем феодальном обществе. «Халха джирум» служит также 
ценным лингвистическим источником, его лексика и терминология 
удивительно разнообразна по своему составу.

В нем представлена богатая номенклатура терминов, являю
щихся наименованиями различных феодально-сословных титулов. 
Почти все они, за небольшим исключением, по происхождению ли
бо китайские, либо маньжурские.

Монгольские названия лиц по должности, роду занятий и соци
альному положению, встречающиеся в тексте памятника, образова
ны от именных или глагольных основ посредством различных суф
фиксов. Основная масса этих терминов перешла в пассивный фонд 
современного монгольского языка на положение историзмов и ар
хаизмов, отражающих реалии эпохи феодальных отношений. Мно
гие термины, обозначающие светских и духовных лиц, являются за
имствованными из китайского, маньчжурского, тибетского, уйгур
ского языков.

Материалы памятника говорят об установившемся характере 
терминологии торговли и экономики, в чем убеждают конкретные 
примеры их употребления в тексте разных статей законов. По своей 
структуре выделяются именные и глагольные термины. Следует 
отметить, что такие слова, как mayiman ‘коммерсант; торговец, 
торгаш’; pangslaqu ‘спекулировать, заниматься спекуляцией; спеку
ляция’, piu ‘билет; патент’, sang ‘казна’ являются китайскими заим
ствованиями. Почти все термины данной сферы сохранились в со
временном монгольском языке, и лишь малая часть их перешла в 
разряд историзмов и архаизмов.
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Лексика и терминология, относящаяся к системам государст
венно-административного управления, судопроизводства, а также к 
видам взимаемых повинностей, налагаемых штрафов и наказаний 
является собственно монгольской. Только высшая инстанция -  
Управление по разбору судебных дел -  называлось маньчжурским 
словом И$1уап ‘очередь’.

В «Халха джируме» в большом количестве представлена воен
ная лексика и терминология, включающая названия видов оружия, 
боевых доспехов, воинских званий и должностей, военных подраз
делений. В последней группе наблюдается немало заимствований из 
китайского и маньчжурского языков.

Текст «Халха джирума» содержит огромный пласт буддийской 
лексики, функционирующей в разных сферах религиозной деятель
ности и являющейся преимущественно санскритско-тибетскими за
имствованиями.

Весьма разнообразны термины, характеризующие семейно-род
ственные отношения людей как по отцовской, так и по материнской 
линиям.

Лексика животноводства, представленная в «Халха джируме», 
показывает развитость специальной терминологии, обозначающей 
различные категории половозрастной номенклатуры видов домаш
него скота, их породу, масть, качество и хозяйственное назначение.

В составе бытовой лексики, охватывающей различные стороны 
жизни и кочевого быта монголов, их хозяйственного уклада, выде
ляются названия одежды и украшений, названия тканей, разных ве
щей и бытовых изделий; названия кухонной утвари, предметов до
машнего обихода, конского снаряжения; названия жилища и про
дуктов питания. Большое количество названий разнообразных ору
дий труда свидетельствует о характере народных ремесел, экономи
ческой и хозяйственной деятельности монголов того времени.

Антропонимическая лексика «Халха джирума» свидетельствует 
о сильнейшем влиянии на нее буддизма и тибетского языка, кото
рый являлся в Халхе официальным языком религии и церковной 
службы. Все личные имена в рассматриваемом памятнике являются
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мужскими, причем в подавляющем большинстве тибетско-санс
критскими. К собственно монгольским принадлежат лишь семь 
онимов: cecen/secen ‘мудрый’, mergen ‘меткий; мудрый’, Ьауаг ‘ра
дость’, babai ‘батюшка; отец’, zasaytu ‘обладающий властью’, tüsi- 
yetü ‘имеющий опору’, coytu ‘пламенный; блистательный, велико
лепный’.

Антропонимия памятника наглядно демонстрирует процесс тес
ного культурного и лингвистического контактирования монголов с 
народами соседних стран Тибета, Китая и России.

Разнообразный ономастический материал, содержащийся в па
мятнике, характеризует географический ландшафт и природные ус
ловия, в которых проживали халха-монголы XVIII-ro века.

Существенный элемент стиля памятника составляют фразеоло
гизмы, придающие языку необычайную живость и выразитель
ность. Основная масса фразеологических сочетаний, встречающих
ся в тексте «Халха джирум», хорошо известна носителям современ
ного монгольского языка. Лишь некоторые из них устарели и, ввиду 
отсутствия прежних реалий, нуждаются в пояснениях и коммента
риях.

В области морфологии памятника обращают внимание следую
щие факты и явления.

Имена в позиции подлежащего часто сопровождаются частица
ми ти и апи, которые являются формами родительного падежа от 
ныне омертвелых основ личных местоимений 3-го л. ед. и мн. чис
ла, а также показателем bolbasu, представляющим форму условного 
деепричастия от основы глагола bol- ‘стать, быть’.

Встречается немало примеров, когда имя существительное в 
функции прямого дополнения употребляется без показателя вини
тельного падежа. Наблюдаются случаи, когда имя существительное 
в функции прямого объекта сохраняет конечный -п, причем даже 
при переходных глаголах.

Текст «Халха джирум» демонстрирует самые разнообразные по
казатели родительного падежа: -yin, -i, -un/-ün, -u/-ü, -nu/-nü, -nai/ 
-nei, которые, как правило, пишутся отдельно. Иногда при основе с
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конечным гласным вместо показателя -yin появляется -пи: zida-nu 
ist ‘древко копья’. Довольно часто имена с конечным -п принимают 
в родительном падеже показатель -i наряду с -и/-й , например: Ьа- 
yan-i и bayan-и топ ‘лошадь, предназначенная для уплаты штрафа’.

Следует отметить, что форма дательно-местного падежа на -du/ 
-dü встречается чаще, чем форма на -dur/-dür. Нередко одни и те же 
слова употребляются с разными показателями. Ср., например: kü- 
mun-dur и kümün-dü ‘человеку’.

Дательно-местный падеж с показателями -da/-de и -ta/-te обычно 
выступает в безлично-притяжательной форме: yabuqui-dayan ‘при 
поездке, отправлении’, zam-dayan ‘в дороге, пути’. Употребление 
форм дательно-местного падежа с показателями -da/-de и -ta/-te свя
зано с влиянием разговорной речи и наиболее соответствует живо
му произношению.

Местный падеж в языке «Халха джирум» встречается довольно 
часто и образуется посредством присоединения показателей -а/-е к 
основе имени, оканчивающейся на согласные -п, -г, - у.

Исходный падеж на -са/-се, по сравнению с формой на -аса/-все, 
используется довольно редко, всего в нескольких случаях, причем 
пишется как раздельно с основой, так и слитно. Встречаются при
меры слитного написания показателей совместного падежа. Ср.: 
ömci-tei и ömcitei ‘с собственностью, имеющий собственность’.

Соединительный падеж с формантом -luya/-lüge употребляется 
достаточно часто. Причем значения совместности усиливается бла
годаря семантике глаголов, называющих взаимные действия. В тек
сте памятника встретился один случай оформления соединительно
го падежа показателем -1е, характерным для разговорного языка.

Формы двойных падежей используются в тексте «Халха джи
рум» редко, что объясняется стремлением к однозначному понима
нию слова и желанием избежать неясности при толковании законов. 
Зафиксировано лишь несколько примеров употребления совместно
го падежа с родительным, орудным, дательным и исходным.

В языке изучаемого памятника имеются следующие показатели 
множественного числа: -d, -nar/-ner, -ud/-üd, -tan/-ten, -s, -nuyud/-nu-
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gtid, -cud/-ciid. Показатели -nar/-ner, -ud/-ud и -nuyudf-nugiid обычно 
пишутся отдельно от слова, а все остальные — слитно.

Наиболее частотным в тексте «Халха джирум» является показа
тель -d, с помощью которого образуется множественное число в 
основном от имен, обозначающих людей и божеств. Второе место 
по частоте встречаемости в тексте занимает показатель множествен
ного числа -паг/-пег, который употребляется обычно со словами, 
обозначающими людей, состоящих в родственных отношениях, или 
объединенных в определенную социальную группу.

Однако в памятнике имеет место употребление этого суффикса, 
когда он прибавляется к словам, обозначающим не лица, а предме
ты, например: тауи uyile-ner ‘дурные дела’.

Весьма употребительным является суффикс -tan/-ten, образую
щий имена со значением собирательности, совокупности лиц какой- 
либо социальной категории.

Суффикс -s малопродуктивен, а суффиксы -cud и -nuyudf-nugiid 
зафиксированы в тексте памятника только один раз: mongyolcud 
‘монголы’, emci zuraqayici metii-nugiid ‘лекари, астрологи и им по
добные [люди]’. Двойные показатели множественного числа отсут
ствуют.

В «Халха джируме» представлено три группы прилагательных, 
которые обозначают физические качества животных, их возраст и 
масть; свойства и качества человека; свойства и качество вещей, 
предметов.

Из всех известных в монгольских языках разрядов числитель
ных в «Халха джируме» представлены только количественные, по
рядковые, распределительные и собирательные.

Нам встретились лишь три случая употребления формы разде
лительного числительного. Зафиксирован единственный пример со
бирательного числительного -  qoyayula ‘вдвоем’. Больших чисел, 
кроме mingyan и ttimen, в «Халха джируме» нет, поскольку в памят
нике речь идёт о численности табунов и стад, поголовье которых не 
превышало десятков или сотен тысяч.
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Из повелительно-желательных форм глагола в тексте «Халха 
джирум» не встречаются повелительно-наставительная форма на 
-уагт/^еге1, выражающая предписание, вежливое обращение ко 
2-му лицу совершить какое-либо действие в будущем; повелитель
но-желательная форма 3-го лица обоих чисел с обычным в монголь
ских языках и диалектах суффиксом - г  и форма опасения на -утаг/ 
-£й£ег, выражающая предостережение и боязнь, как бы не соверши
лось то или иное нежелательное действие.

Отсутствие в языке рассматриваемого памятника указанных гла
гольных форм, видимо, объясняется их ярко выраженной модально
стью, что не свойственно стилю изложения законов и вообще офи
циальных документов. Кроме того, необходимо принять во внима
ние, что эти формы более характерны для сферы устной монголь
ской речи.

Среди изъявительных форм, представленных в языке «Халха 
джирум», отсутствуют форма на -1иуа/-1ще, выражающая разную 
степень соотнесенности действия с прошлым, и форма на -2щш/-3и- 
кш с модальным значением неожиданности, непредвиденности дей
ствия.

В языке «Халха джирум» представлены причастие будущего 
времени на -ци/-кй и -цш/-кШ (форма на -дип/-кип не обнаружена), 
причастие прошедшего времени на -уяап/^яеп и однократное при
частие на Отсутствуют в тексте причастие возможности (фор
ма на -тааг/-теег), многократное причастие (форма на -day/-deg 
полностью субстантивировалась, например, songyuday ‘отборный’) 
и причастие настоящего времени (форма на -уа/^е).

Как известно, деепричастия в монгольских языках отличаются 
большим разнообразием и характеризуются высокой частотностью 
употребления. Из существующих в современных монгольских язы
ках 14 деепричастных форм в «Халха джируме» зафиксировано 10. 
Это формы на -£и/-£/, -би/-с1, -yad/-ged, -Ъа$и/-Ъе5й, -ди/а/-ки!е, -Ьа- 
И/-Ьеси, -1а1а/-1е1е, -ysayar/-gseger, -mayca/-megce, -г-а/-г-е. Они сви
детельствуют о широком и активном использовании их в языке 
юридического текста.
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Синтаксической нормой правовых текстов является преимуще
ственное употребление коротких, «прозрачных» по своему строе
нию предложений, обусловленных общей тенденцией к четкости, 
доступности и ясности изложения разнообразных правовых ситуа
ций и положений.

В сфере синтаксиса изучаемого текста превалируют подчини
тельные отношения, особенно условно-следственные, которые во 
многом определяют тип построения памятника, его синтаксический 
рисунок. Именно конструкция, более или менее осложненная и рас
пространенная, с отчетливо выраженным значением условия, явля
ется «классической формой статьи закона». Формулировка ее обя
зательно должна включать как минимум две части: обозначение той 
или иной жизненной ситуации и обозначение вытекающей из нее 
правового предписания.
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The  m o nu m en t  o f  M o n g o lia n  law  

of  XVIII cen tu r y  Kh a lk h a  jir u m ’

Summary

The ‘Khalkha jirum’ is one of the greatest legal monuments in Mon
golian history. It gives reliable data which allow to characterize the so
cial system of Mongolia in the XVIIIth century, study Mongolian way of 
life, customs, conditions of different layers of the population in feudal 
society at that time. Also, the ‘Khalkha jirum’ is of great linguistic value, 
its vocabulary and terminology are extremely variable.

The ‘Khalkha jirum’ represents a rich nomenclature of terms denot
ing various feudal titles. Almost all of them are Chinese or Manchurian 
by origin.

Mongolian names of people designating their post, occupation and 
social position found in the monument are derived from nominal or ver
bal stems by various suffixes. The majority of the terms belong now to 
passive vocabulary of modern Mongolian, they are historical words and 
archaisms which reflect realia of the feudal epoch. Many terms for the 
laity and the clergy are borrowings from Chinese, Manchurian, Tibetan 
and Uyghur.

The monument shows established trade and economic terminology, 
which is proved by examples of its usage in different articles of the 
monument. According to their structure, nominal and verbal terms can 
be distinguished. It should be noted that such words as mayiman ‘trader’, 
pangslaqu ‘speculate; speculation’, piii ‘note; licence’, sang ‘exchequer, 
treasury’ are Chinese borrowings. Almost all the terms of the sphere are 
preserved in modern Mongolian and only a small part of them have be
come historical words and archaisms.

Vocabulary and terminology which refer to state administration and 
court systems, kinds of imposed fines and penalties are genuinely Mon
golian. Only the highest instance The Department of Handling Legal 
Matters was called by the Manchurian word ziSiyan ‘waiting list’.

The ‘Khalkha jirum’ represents a great number of military terms in
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eluding names of armory, military titles and ranks, military units. The 
last group is made up of numerous borrowings from Chinese and Man
churian.

The ‘Khalkha jirum’ contains an enormous amount of Buddhist vo
cabulary which functions in different spheres of religious activity and 
which was borrowed mainly from Sanskrit and Tibetan.

Of great variety are terms which characterize family relationships, 
both paternal and maternal line relationships.

Animal husbandry terms represented in the ‘Khalkha djirum’ demon
strate well-developed special terminology designating various categories 
of sex and age nomenclature of kinds of livestock, their breed, color, 
quality and role.

Everyday vocabulary which describes the nomadic life of the Mon
gols comprises names of garments, ornaments, fabrics, various things 
and household goods, kitchen utensils, trappings, dwellings, food prod
ucts. A great number of various tools show the character of folk crafts, 
economic activities of the Mongols at that time.

Anthroponomical vocabulary of the ‘Khalkha jirum’ is indicative of 
a very strong influence of Buddhism and Tibetan on it. Tibetan was the 
official language of religion and the church in Khalkha. All proper 
names in the monument are male names the majority of which are Tibet
Sanskrit. Only seven onyms cecen/secen ‘wise’, mergen ‘accurate; wise’, 
bayar ‘joy’, babai ‘father’, zasaytu ‘powerful’, tusiyetu ‘supportive’, 
coytu ‘flaming; brilliant, splendid’ are genuinely Mongolian.

Anthroponymical vocabulary demonstrates close cultural and lin
guistic contacts of the Mongols with peoples from Tibet, China and Rus-

Rich onomastic material of the monument characterizes geographical 
landscape and natural conditions in which the Khalkha-Mongols of the 
18th century lived.

An essential stylistic element of the ‘Khalkha jirum’ is phraseolo- 
gisms which make its language vivid and expressive. The majority of 
phraseological units are well-known to contemporary Mongolian speak
ers. Only a few of them have become archaic and, thus, require commen
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taries and explanations.
The morphology of the monument is characterized by the following 

features.
Names in the subject position are often accompanied by the particles 

inu and anu which are the forms of the genitive case from archaic stems 
of personal pronouns in the 3rd person singular and plural, and by the 
marker bolbasu which is the form of the conditional adverbial participle 
from the verb stem bol- ‘become, be’.

There are numerous examples when the noun in the function of a di
rect object is used without the marker of the accusative case. There are 
cases when the noun in the function of a direct object preserves the final 
n- even with transitive verbs.

The “Khalkha jirum” demonstrates various markers of the genitive 
case: -yin, -i, -un/-iin, -u/-u, -nu/-nu, -nai/-nei which, as a rule, are writ
ten as two words. Sometimes instead of the marker -yin there appears -nu 
if the stem ends in a vowel: zida-nu isi ‘shaft’. Names ending in -n often 
take the marker -i along with -u/-it in the genitive case, e. g. bayan-i and 
bayan-u mori ‘horse intended for paying a penalty’.

It should be noted that the form of the dative-locative case in -du/-dii 
is found more often than the form in -dur/-dur. The same words are often 
used with different markers. Cf. kumun-dur and kumiin-dii ‘to man’.

The dative-locative case with the markers -da/-de and -ta/-te is usu
ally presented in the impersonal-possessive form: yabuqui-dayan, zam- 
dayan ‘on the way’. The use of the dative-locative case with the markers 
-da/-de and -ta/-te is connected with the influence of colloquial speech 
and corresponds to live pronunciation.

The locative case is very often used in the “Khalkha jirum” and is 
formed by adding the markers -a/-e to the stem of the noun ending in -n, 
-r, -y.

The ablative (directional) case in -ca/-ce as compared with the form 
in -aca/-ece is rarely used and written as two words or as one solid word 
with the stem. There are examples of writing the markers of the comita- 
tive case as one solid word with the stem. Cf. dmci-tei and dmcitei ‘with 
property, having property’.
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The comitative case with the marker -luya/-luge is in frequent use, 
and the meaning of companionship is intensified by the semantics of 
verbs denoting mutual actions. The monument has one comitative form 
with the marker -le typical of colloquial speech.

Forms of double cases are rarely used in the “Khalkha jirum”, which 
can be explained by necessity to understand the text clearly and avoid 
ambiguity when interpreting the laws. There are only a few instances of 
using the comitative case with the genitive, instrumental, dative and ab
lative (directional) cases.

The language of the monument has the following markers of the plu
ral: -d, -nar/-ner, -ud/-iid, -tan/-ten, -s, -nuyud/-nugud, -cud. The markers 
-nar/-ner, -udf-iid and -nuyud are usually written as two words, and the 
rest are written as one solid word with the stem.

The most frequent marker in the “Khalkha jirum” is -d which forms 
the plural of nouns denoting humans and gods. The second place takes 
the marker -nar/-ner which is usually used with words pertaining people 
in a family relationship or united in a social group. However, in the 
monument there are examples when the suffix is added to words denot
ing things, not human beings. Cf. mayu iiyile-ner ‘bad things’.

Of wide use is the suffix -tan/-ten which forms collective names, a 
group of people of a social category.

The suffix -s is underproductive, and the suffixes -6ud/-cud and -nu
yud/-nugud are found only once: mongyolcud ‘the Mongols’, emdi 
zuraqayici metii-nugud ‘healers, astrologers and the like’. The double 
markers of the plural are not found.

The “Khalkha jirum” represents three groups of adjectives which de
note physical qualities of animals, their age and color; man’s qualities; 
qualities of things.

Among all classes of numerals in Mongolic languages the “Khalkha 
djirum” only represents cardinal, ordinal, distributive and collective nu
merals.

We have only found three distributive numerals and one collective 
numeral qoyayula ‘two together’. There are no big numerals in the 
“Khalkha jirum” except for mingyan and tiimen because the monument
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tells either about herds the total number of which was not more than tens 
or hundreds of thousands.

Among the imperative-optative forms of the verb in the “Khalkha ji- 
rum” we have not found the imperative-instructive form in -yarai/-gerei 
which expresses an instruction, a polite request directed at a second per
son to make an action in the future; the imperative-optative form of the 
3rd person singular and plural with the suffix -s typical of Mongolic lan
guages and their dialects; and the form of concern in -yuzaif-giizei which 
expresses warning and fear lest an undesirable action should take place.

The absence of the verb forms in the monument could be explained 
by their modal character which is not typical of the style of legal and any 
official documents. Besides, it should be taken into consideration that 
these forms are more typical of spoken Mongolian.

Among the indicative forms in the “Khalkha jirum” the form in -lu- 
ya/-liige which expresses different degrees of referring an action to the 
past, and the form in -zuqui/-ziikui with the modal meaning of unexpect
edness, unpredictability of an action are absent.

The “Khalkha jirum” represents the future participle in -qu/-ku and 
-qui/-kui (the form in -qun/-kun is not found), the past participle in -ysan 
/  -gsen and the momentane participle in -gci. The possibility participle 
(the form in -maar/-meer), the frequentative participle (the form in -day 
/  -deg is fully substantivized, e. g. songyuday ‘selected’) and the present 
participle are not found in the text.

As is known, adverbial participles in Mongolic languages are highly 
variable and frequently used. Among fourteen forms existing in modern 
Mongolic languages we have found ten in the “Khalkha jirum”. These 
are the forms in -zuf-li, -cu/-ci, -yad/-ged, -basu/-besu, -qula/-kiile, -ba- 
ci/-becu, -tala/-tele, -ysayar/-gseger, -mayca/-megce, -r-a/-r-e. They in
dicate that adverbial participles are in active use in legal text.

The syntactic norm for legal texts is the usage of short, composition
ally ‘transparent’ sentences caused by general tendency to present vari
ous legal situations, terms and conditions clearly and easily to under
stand.
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The syntax of the monument is characterized by prevailing subordi
nate relations, especially conditional-consecutive which determine the 
type of syntactic building of the monument, its syntactic patterns. It is 
the construction, more or less complicated and extended, with the mean
ing of condition that is ‘the classical form for an article of a law’. It in
cludes two parts at least: one where a life situation is described and the 
other where a legal instruction for it is given.
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