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ОТ РЕДАКЦИИ ■ “

Предлагаемая читателю работа Г. Д . Санжеева «Старопксь- 
менный монгольский язык» вхоцит в серию очерков по языкам 
народов Азии и Афр1КИ, публикуемую Институтом народов 
Азии Академии наук СССР.

Отдельные очерки посвящены характеристике языковых 
групп, как, напршер: «Языки Индии, Пакистана, Цейлона и Не
пала», «Дравидийские языки», «Иранские языки», «Монгольские 
языки и даалекты Китая», «Арабские диалекты Магриба» и др.

В большей части очерков описываются конкретные живые 
языки различных народов Азии и Африки: арабский, амхарский, 
турецкий, монгольский, уйгурский, персидский, пушту (афган
ский), фарсч-кабули, белуджский, курдский, хинди, урду, ма
ратхи, ассамский, телугу, тамильский, малаялам, китайский, 
чжуанский, тибетский, тайский (сиамский), бирманский, вьет
намский, кхмерский, индонезийский, тагальский (на Филиппи
ка с), японский, корейский, зулу, суахили, луганда, хауса и 
ряд других, а также языки прошлого, сыгравшие большую 
культурно истори 1ескую роль в жизни народов Азии и Африки: 
египетский, финикийскй, аккадский, санскрит, пали, авестий
ский, древнеперсадский, среднеперсидский, древнеуйгурский, 
хеттский, древнеяван:кий (кави) и др.

Конечно, в построении каждого очерка имеются свои осо
бенности и отступления от общей схемы, объясняемые специ
фикой описываемого языка и степенью его изученности. Очерки, 
в которых дается описание языковых групп, композиционно и 
по объему материала несколько отличаются от очерков, посвя
щенных конкретным языкам.

Равным образом особенности и отличия от общих схем 
имеют такие очерки, в которых описываются либо близко- 
родственные языки, либо различные формы существования 
одного и того же языка. К чи:лу подобных очерков и отно
сится предлагаемая ниже работа Г. Д . Санжеева о старопись
менном монгольском языке, которая написана автором с учетом 
содержания ранее вышедшего в серии «Языки народов
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»Азии и Африки» его же очерка «Современный монгольский 
язык» (Москва, 1960).

Очерки предназначены для широкого круга языковедов и 
историков — научных работников и аспирантов, преподавателей 
и студентов восточных, филологических и исторических фа
культетов высших учебных заведений.

Учитывая возможное переиздание й тематическое расшире
ние очерков, редакция обращается к читателям с просьбой 
присылать свои пожелания и замечания по адресу: Москва, 
Армянский пер., 2, издательство «Наука», редакция серии 
«Языки народов Азии и Африки».
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ВВЕДЕНИЕ

Современный монгольский язык, на котором говорят основ
ное население Монгольской Нарэдной Республики и монголь
ские этнические группы автономного района Внутренняя Мон
голия и некоторых других пунктов в Китайской Народной 
Республике, в диалектологическом отношении представляет 
собой совокупность ряда местных диалектов с общим числом 
своих носителей около 2,5 млн. человек1. Эгот язык в настоя
щее время кроме своих местных диалектных разновидностей 
существует также в двух письменных формах: 1) современного 
литературного языка, распространенного в Монгольской На
родной Республике на халхаской диалектной базе и с кирил
лической письменностью (с 19+5 г.), и 2) старописьменного 
языка, являющегося предметом настоящего очерка.

Как известно, старописьменный монгольский язык начал 
складываться примерно в начале ХШ в. Диалектная база это
го языка до сих пор точно не установлена. Правда, Б. Я. Вла- 
димирдов полагал, что в основу письменного языка монголов
XIII века лег торгутский диалект с характерным для него от
сутствием прогрессивной лабиализации, поскольку этим же 
фонематическим свойством отличается и данный письменный 
язы к2. СЦнако монголистика не может утверждать, что в 
ХШ в. отсутствие прогрессивной лабиализации было присуще 
только торгутскому диалекту или ойратским диалектам вообще. 
Многочисленные данные говорят как раз о том, что это было 
характерно тогда для всех монгольских диалектов. Впрочем, 
в пользу торгутского или вообще ойратского диалектного ха
рактера старописьменного монгольского языка можно было 
бы привести несколько слов этого языка, фонетический облик 
которых несомненно является только ойратским: дебел  'шуба’, 
дбер-ун 'свой’, хам1§а 'г д е ’ и 6рлуге  'утро’ (ср. соответствен

1 См.: Б. X. Тодаева, Монгольские языки и диалекты К ит ая, М ., 
196Э; Г. Д. Санжегв, Современный монгольский язык, М., 1960.

2 Б. Я. Влади.иирцов, Монгольские литературные язы ки, «Записки
-Ин-та востоковедения Академии наук СССР», I, Л ., 1932, стр. 6. ; ;
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но современные ойратск. девёл, еврйн, хам а  и орла, халхаск_ 
д е л , 5р(ц, х а  и дглд).

Старописьменный монгольский язык уже с XIII в. застается 
историей вполне разработанным, со строго установившейся ор
фографией и сложившимся литературным стилем. Это обстоя
тельство заставило монголистов полагать, что у монголов ли
тературный язык возник в более раннюю эпоху, до образования 
монгольского государства XIII века. Но где и у какого мон
гольского племени мог впервые появиться такой язык? У ке- 
реитов, отвечал Б. Я. Влалимирцов, которые задолго до Чин
гисхана приняли христианство несторианского толка и, возмож
но, буддизм, кочевали на древней родине уйгуров и, находясь 
в культурных сношениях с ними, тангутами и народами Восточ
ного Туркестана и Семиречья, были на более высокой ступени 
развития, нежели прочие монгольские племена 3. К этим кереи- 
там присоединились в свое время и торгуты.

Поскольку же изложенная кереитско-торгутская гипотеза 
Б. Я. Владимирцопа не находит фактического подтверждения, 
выдвигается другая гипотеза о том, что впервые монгольский 
письменный язык появился у киданей, у которых имелись да
ж е две письменности на иероглифической основе4. К сожале
нию, из-за отсутствия достаточного ко /.тества памятников на 
киданьском — несомненно монгольском — языке в данный воп
рос никак не вносится необходимая ясность.

Как бы то ни было, старописьменный монгольский язык к 
концу XIII и началу XIV в. уже вполне окреп и, миновав пе
реходную ступень своего развития, примерно к концу XVI в. 
принял тот облик, который именуется классическим и в кото
ром этот язык выполнял и выполняет нужды письменного об
щения монголов \  Однако весьма существенным является то, 
что именно с конца XVI в. старописьменный монгольский язык 
становится орудием письменного общения собственно монголов 
в границах Халхи и Внутренней Монголии, тогда как до озна
ченного периода он был общемонгольским литературным язы
ком, обслуживавшим также бурятские и ойрятские племена. 
Что же произошло? Примерно в период XV—XVI вв., который 
в истории старописьменного монгольского языка считается

3 Б. Я. Влалимирцов, М онгольские литературные языки, стр. 6— 
7.— Отлетим кстати, что так назыкаелой «найланской» те рии происхож
дения монгольского письменною языка не существует.

4 См. рецензию Л. Лигети на кн : Г. Д. Санжеев, Сравнительная 
грамматика монгольских языков , т. I, М., 1953, в журн. «Вопросы язы
кознания», 1955, № 5, стр. 133—14).

5 Полрпбнее о трех периодах развития монгольск'го письменного язы
ка см. Б. Я. Владимирцов, Сравнительная грамматика монгольского 
письменного языка и халхаского наречия , Л ., 1929, стр. 19 42. О том 
же кратко с.м. Г. Д. Санжеев, Современный монгольский язык, стр. 9— 
10.
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вторым или переходным, происходил постепенный процесс вы
свобождения этого языка от многих лексических и некоторых 
грамматических элементов, оказавшихся к тому времени уже 
архаизмами. Одновременно с этим старописьменный монголь
ский язык, как и любой другой язык на какой-либо письмен
ной оскове, все более и более испытывал влияние устной на
родной речи, вбирая в себя ее живительные соки, которые, 
однако, вливались в старое орфографическое русло.

Изложенный процесс дальнейшего развития старописьмен
ного монгольского языка совпал с важным процессом выделе
ния ойратских и бурятских племен в самостоятельные народно
сти, происходившим как раз в это время и в основном завер
шившимся к началу XVII в. Это одновременно о начало такж е, 
что отныне старописьменный монгольский язык, обслуживая 
нужды общения лишь собственно монголов, в своем последую
щем функционировании и постепенной эволюции оп фается на 
богатство лишь одного собственно монгольского языка. Неда
ром именно в половине XVII в. ойраты создают свою отдель
ную письменность, так называемое «яс ое письмо» («тодо би- 
чиг»), В общем к этому времени завершается распад единого 
монгольского языка. Правда, буряты и отчасти ойраты про
должали пользоваться старописьменным монгольским языком, 
теперь уже для них «чужим», хотя и понятным взиду исклю
чительной взаимной близости монгольских языков. Но с тече
нием времени ойраты все же создали свой литературный язык 
с так называемой «зая-пандитовской» письменностью или «яс
ным письмом» («тодо бичиг»), а буряты, пользуясь старым 
монгольским алфавитом, также выработали свой письменный 
язык, отличающийся от старописьменного монгольского и иног
да считающийся литературным диалектом, или изводом, по
следнего.

В связи с изложенным необходимо кратко остановиться на 
термине «единый монгольский язык», в схоластическом споре 
о котором считают для себя возможным принимать участие 
даже лица, не знающие мо [польского я ыка. С одной стороны, 
как известно, некоторые исследователи полагают до сих пор, 
что и в настоящее время существует единый монгольский 
язык, который лишь дробится на ряд местных диалектов, а 
именно: западные, или ойратские, северные, или бурятские, 
центральные (халхаский и другие) и восточные, или внутренне
монгольские. С другой стороны, отдельные авторы сш таю т, 
что единого монгольского языка не существовало и в эпоху 
создания монгольской государственности в начале XIII в. При 
таких условиях приходится призадуматься над тем, что же 
разумеется под «единым языком» вообще. По мнению одних 
исследователей, «единый язык» — это такой язык, который не 
дробится на какие-либо местные или племенные диалекты. Ко-
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вечно, в таком случае до сих пор ни один народ прошлого и 
настоящего не знал и не знает «единого языка»: концепция 
об идеально едином языке существовала лишь у ранних ро
мантически настроенных компаративистов. Очевидно также, 
что под «единым монгольским языком» настоящего другие 
ученые разумеют совокупность близкородственных монгольских 
языков. При подобном разнобое в понимании «единого языка» 
необходимо стать на прочную лингв этическую почву и поста
вить вопрос конкретно следующш образом: были ли различия 
между протобурятскими, протоойратскими и протомонгольски- 
ми диалектами XII—XIV вв. большими или меньшими по срав
нению с теми различиями, которые существуют между бурят
скими, ойратскими и собственными монгольскими6 диалектами 
наших дней? Как известно, но этому вопросу среди монголи
стов двух мнений нет: несомненные различия между назван
ными диалектами все более и более расширялись, по мнению 
одних исследователей, вплоть до образования самостоятель
ных— ойратского, бурятского,собственно монгольского, афган
ско-монгольского, монгорского, дунсянского, баоаньского и 
дагурского — языков, а по мнению других специалистов по 
монгольским языкам, до степени сформирования лишь крупных 
диалектных массивов.

Старописьменный монгольский язык, будучи ныне одной из 
двух литературных форм функционирования современного мон
гольского национального языка, представляет собой весьма 
сложную картину. С одной стороны, этот язык своим орфогра
фическим обликом внешне фиксирует фонетическую с 1стему 
монгольских диалектов XIII—XIV вв. С другой же стороны, 
вся лексика и вся грамматика этого языка в настоящее время 
полностью отражают черты и особенности современного мон
гольского языка. Конечно, в старописьменном монгольском 
языке имеются такие лексические и грамматические элементы, 
которые отсутствуют в устной народной, или диалектной, речи. 
Однако эти же элементы, за исключением омертвелых форм 
вспомогательных глаголов, органигески входят в состав совре
менного литературного языка и никак не считаются архаизмами 
или искусственными наслоениями, например, союзы ба 'и’ и 
бегввд  'д а , и’, имена типа хумуус 'люди’ и т .д .  — явление,

6 В монголистике под одним и тем же термином «монгольский» разу
меется, во-первмх, то, что относится лишь к монголам, составляющим ос
новное население Халхи и Внутренней Монголии, а во-вторых, то общее, 
что относится ко всем монгольским языкам. Иначе говоря, здесь нгт двух 
этнолингвистических терминов для обозначения видового и родового по
нятий, например, аналогичных терминам «русский» и «славянский» или 
«башкирский» и «тюркский». Поэтому лишь в крайне необходимых случаях 
выражение «собственно монгольский» при меняет, я именно в ви юво.м значе
нии, ибо «халха-монгольский» неудобен тем, что при этом исключается 
« се  относящееся к внутреннемонгольским диалектам.
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обычное для всех литературных языков, имеющих многовеко
вые письменные традиции.

Поскольку вся лексика и вся грамматика старописьменного 
и современного литературного монгольских языков как двух 
форм функционирования одного и того же монгольского на
ционального языка совпадают почти полностью, постольку же 
этим самым предопределяется содержание настоящего очерка: 
все основное и необходимое в данном отношении уже изложе
но в другом очерке7. Поэтому здесь, в настоящем очерке, в 
части лексики и грамматики будет излагаться лишь то, что 
•составляет орфогрнфическую специфику старописьменного мон
гольского языка. Необходимо при этом подчеркнуть, что ор
фография морфем этого языка имеет исключительно важное 
значение с точки зрения познания хода всего исторического 
развития монгольских языков с XII—XIII вв. до настоящего 
времени. И вместе с тем эта орфография является еще живой 
и реальной на значительной части распространения современ
ного монгольского национального языка. Естественно также, 
что в настоящем очерке бэлее значительное внимание уделяет
ся изложению фонологической системы старописьменного мон
гольского языка, без знакомства с которой невозможно понять 
в полной мере и фонологические системы современных мон
гольских языков, в первую очередь — собственно монгольского, 
бурятского и ойратского, т. е. калмыцкого, не только в диа
хроническом отношении, но и в синхроническом плане.

Современные монгольские языки за исторически обозримое 
время прошли длительный путь своего эволюционного разви
тия. Можно в общем установить, что примерно за период с 
XII—XIII вв. до настоящего времени в лексике монгольских 
языков произошли существенные изменения при весьма устой
чивом сохранении средств морфологического словообразования, 
коренным образом видоизменилась фонетическая система при 
относительной сохранности основных начал сингармонизма 
гласных и сравнительно мало изменился морфологический строй, 
если, конечно, не считать того, что в связи с общими фоне
тическими изменениями несколько иной звуковой облик приняли 
многие морфемы словообразовательного и словоизменительно
го назначения. Во всяком случае тексты XIII—XIV вв. ныне 
читаются без каких бы то ни было затруднений всеми монго
лами (если только не встречаются какие-нибудь лексические 
архаизмы): здесь орфография старописьменного языка, которая 
известна каждому грамотному монголу, помогает ему очень 
легко «переводить» старые формы на формы, распространенные 
в каждом данном диалекте наших дней.

7 С.ч. Г. Д. Санжеев, Современный монгольский язык, стр. 26—99.
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С Т А Р Ы Й  М О Н Г О Л Ь С К И Й  А Л Ф А В И Т

Старый монгольский алфавит состоит из 20 основных и 8 
дополнительных букв, первые из которых служат для передачи 
«коренных» монгольских фотем, а последние — для обозначе
ния иноязычных звуков в словах, заимствованных примерю с 
XV в. по настоящее время. Все эти буквы пишутся сверху 
вниз, образуя тем самым вертикальные строки, располагающие
ся слева направо. Многие основные буквы данного алфавита в 
зависимости от своего места в слове имеют два ил и три раз
личных начертания: начальное, срединное и конечюе. Кроме 
того, буквы «а» и «е», имеющие одинаковые начертания в се
редине и конце слова, пишутся отдельно от слова после не
которых с гласных, получая грн этом особое начертание, а 
буква «б/у» в первом слоге после согласного сохраняет свой 
диакритический знак «]», но теряет начальный алеф, подобно 
буквам «а», «1» и «о/у».

Из особенностей написаний согласных букв отметим сле
дующие: а) если буквы «н» и «§» в середине слова оказы
ваются перед каким-нибудь согласным, то теряют свои диакри
тические знаки слева, б) если буква «д» оказывается в пос
леднем слоге слова, конечный гласный «а» (не всякий гласный!) 
которого пишется отдельно, то она также теряет свой диа
критический знак, в) буква «т/д» в середине слова перед со
гласной буквой, как и в конце слова, передает фонему д, 
имея начертание, совпадающее с срединным сочетанием букв 
«о/у» плюс «н».

Если оставить в стороне некоторые нововведения и диакри
тические знаки, например, две точки слева от буквы «5», одну 
точку слева от букзы «н», знак «]» в качестве показателя 
буквы «б//» перзого слога или ачеф в начале букв «а>, «I», 
«о/у», «б/у» и «Ь>, — то окажется, что старописьменный мон
гольский алфавит состоит из 14 основных знаков, которые 
можно видеть по таблице в начальных «е», «]», «х», «б», «с», 
«т/д», «ч» и «в», в срединных «т/д», «о/у», «м» и «р», а также 
в конечных«]» и «л». Эти 14 знаков соответствуют 14 знакам 
уйгурско о алфчвнта, в свою очередь являющегося лишь адапта
цией согд 1йского8. Поэтому некоторые из этих знакоз являются 
различными начертаниям* рззньк букв, например, знак ко
нечного «]» являетсч полчфочнч1м, передавая нччзлыюе начер
тание буквы «к/г» и ко!ечные буквы «1» и «]»: начальное на
чертание буквы «б» совпадает с начертаниями букв «о/у» и 
«б/у» и т. д. (см. в таблице 1 9).

8 Б. Я- Владимирцев, Сравнительная гр а ч н а п и к а  монгольского  
письменного языка и халхаского наречия, стр. 79.

9 Дополнительные букз .1 претставая от с )б ж некоторые видоизмене
ния основных или основные же с диакоитически»ш знакаш в вите черто
чек вниз или ввеох по вооораж1емэй взртикми (сч. в таблице 1).'
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Некоторые буквы передгют различгье богемы, точнее — го 
две такие фонемы, которые в фонологической системе пред
ставляют собой членов одномерных оппозиций: гласные о — у, 
о — )) и, в срединном начертании, а — е, а такж е согласные 
т. — О и к  — г.

Таким образом, в старом монгольском алфавите следует 
различать следующие графические категории: 1) знаки — опре
деленные изображения, в своем большинстве повторяющиеся в 
различных начертаниях разных букв и примерно соответствую
щие элементам ки р 1ллицэ1 или латинского алфавита; 2) начер
тания букв — как бы позиционные вар 1анты последних, так 
сказать аллобуквы; 3) буквы — совокупность различных начер
таний, служащих для обозначения одной и той же фонемы или 
ряда родственных фонем типа т — д и к — г.

Как известно, старый монгольский алфавит был заимство
ван монголами от уйгуров на рубеже XII и XIII вв. 10, причем до 
сих пор не выяснено, какое же монгольское племя впервые ввело 
у себя этот алфавит п . Монгольские филологи, используя уйгур
ский алфавит, в общем сохранили особенности этого алфавита, 
а именно способ передачи большего количества фонем меньшим 
количеством букв путем написания различных звукоЕ каким-ни
будь одним знаком. Конечно, с течением времени внешний об
лик букв алфавита подвергся некоторым изменениям, главней
шие из которых сводятся к следующим: 1 ) конечные буквы 
«а», «е», «н» и «т/д» стали писаться с чертой, загибающейся 
слева направо, а не справа налево12; 2) в середине слова 
буква «т/д» стала писаться различно — в зависимости от ее 
пргвока'льного и преконсонантного положения: начертание, как 
бы состоящее из сочетания срединных начертаний букв «о/у» 
и «а», начало употребляться с течением времени только для 
обозначения преконсонантного переднеязычного д\ 3) в середи
не слова обозначение фонем ч и дж  стало строго и всегда 
различаться, тогда как раньше обе эти фонемы передавались 
одной буквой «ч», за которой сохранилась функция изображе
ния лишь одной фонемы к , — в начале слова аффриката дж  
пишется так же, как и среднеязычный у, а в конце слова

10 Древнейший памятник монгольской письменности на старом алфави
те относится примерно ко второй половине двадцатых годов XIII века 
(так называемый «Чингисов камень»— надпись на камне, приписываемая 
Исунке, племяннику Чингисхана).

11 Однако предположительно называют кереитов, что, впрочем, не 
подтверждается никакими конкретными данными.

12 Как это показано в нашей таблице 1. Так как излагаемые графичес
кие иновации не имеют существенного фонологического значения, мы ог
раничиваемся здесь их кратким описанием, за которым можно следить, 
обращаясь к той же таблице. Подробнее же см. Б. Я. Владичирцов, Срав
нительная грамматика монгольского письменного языка и халхаского  
наречия, стр. 66—89.
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согласные я и дж  вообще не встречаются. Кроме того, позже,, 
в связи с обширными переводами с санскрита, тибетского и 
других языков и проникновением в монгольскую лексику боль
шого количества иноязычных слов, в алфавит было введено во
семь дополнительных букв, о которых говорится ниже в раз
деле о согласных. В результате всего этого и сложился ста
ромонгольский алфавит в том виде, в каком он применяется 
монголами примерно с XVI в. до настоящего времени (с 1945 г. 
в Монгольской Народной Республике этот алфавит заменен 
новым на основе кириллицы).

ЧТЕНИЕ И ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ

Описание фонологической системы старописьменного мон
гольского языка и фонематических значений букв старого 
монгольского алфавита будет дано ниже. Здесь же представ
ляется необходимым изложить стили или системы чтения ста- 
ропиеьменного текста, наблюдаемые у монголов. Само собой 
р!зумеется, что представители различных районов монгольско
го населения читают старописьменный текст применительно к 
фонетической системе своих местных диалектов, при этом 
совершенно не вникая в то, какие фонематические значения 
имели некогда знаки старого монгольского алфавита.

Однако различное чтение написанного по-старомонгольски 
вытекает не только из фонетического разнообразия монголь
ских диалектов, но и из полифонного характера некоторых 
знаков старого монгольского алфавита; см. ниже о буквах 
«т/д», «о/у», «б/у», «дж/]» в начале слова, «дж/дз» и «ч/ц» 
для носителей диалектов халхаского типа. Полифонность же 
этих знаков в свою очередь находится в точной и прямой 
зависимости от междиалектных чередований соответствующих 
фонем в XIII—XV вв., о чем также см. ниже в разделе о фо
нологической системе. Если оставить в стороне речитативное 
чтение нараспев, столь любимое в свое время писарями фео
дальных канцелярий, буддийскими монахами и разными грамо
теями в княжеских ставках, то в общем можно отметить две 
системы чтения старописьменного текста. По одной системе 
все знаки старого алфавита произносятся в соответствии с 
фонемами, наличествующими в данном местном диалекте, 
носителем которого является тот или иной чтец. По другой 
же системе чтения весь текст как бы целиком переводится 
на тот или иной местный диалект, ибо при этом все слова 
из старописьменной формы переделываются в форму, извест
ную в каждом данном диалекте. Существует, конечно, сме
шанная система чтения: знакомые и повседневные слова чи
таются по второй системе, а слова и грамматические формы, 
малоизвестные или вообще отсутствующие в данном диалек-
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те, воспроизводятся согласно первой системе. Отсюда легко 
видеть, какое большое и бесконечное разнообразие стилей 
чтения старописьменного монгольского текста сущ ествует в 
зонах распространения старой письменности. Д ля иллюстрации 
сказан, о о ниже представляется таблица двух систем чтения 
старопксьменного текста носителями халхаского, ордосского и 
ойратского диалектов (дел ота ге указывается).

Представленные в таблице сбразцы двух систем чтения 
стар..;письменного текста носителями трех групп современных 
монгольских диалектов являются, конечно, приблизительны
ми, так как на практике могут быть отступления в ту или 
иную сторону в зависимости от степени грамотности данного 
чтеца, местных традиций чтения или педагогических прие
мов разных учителей монгольского ягыка. Однако как Сы и 
что бы там ни было, изложенное свидетельствует об отсут
ствии единых произносительных нерм на всей территории рас
пространения старописьменного монгольского языка — как из
вестно, такая картина вообще характерна для исторического 
прошлого любого литературного языка донациональной Э1 о- 
хи. Недаром относительно произношения написанных по-мон
гольски слов Г. И. Рамстедт в свое время писал: «... Прихо
дится лишь вооружаться терпением, видя, что оно меняется 
не только по наргчиям или по хошунам (хош у—«княжества»), 
но даже по отдельным монастырям» 13. Все это прежде, при 
отсутствии надлежащим образом организованной системы 
школьного обучения и господстве маньчжурской или тибет
ской письменности в дореволюционной Монголии, приводило 
к тому, что монгольское письмо не отличалось единообрази
ем, последовательностью в отношении написания слов и чте
ния. Г. И. Рамстедт писал, что даже тот, кто слывет за гра
мотного «монголоведа», часто «пишет одно слово верно, а де
сять ошибочно. Какое-нибудь слово, которого ему никогда не 
приходилось видеть в правильно написанном виде, он может 
написать, лишь придерживаясь собственного произношения» 14. 
Поэтому не является случайным, что многие списки из
вестных монгольских сочинений пестрят многообразными орфо
графическими ошибками и отступлениями от норм правописа
ния, о чем неизменно писали издатели различных памятников 
монгольской литературы Б. Я. Владимирцов, А. Мостарт и др. 
А ведь переписчики и любители лучших образцов старой мон
гольской литературы отнюдь не были плохими грамотеями. 
Надо заметить к тому же, что обычная у монголов почти сте
нографическая скоропись как бы скрывала орфографическую 
неразбериху и степень грамотности того или иного пишущего.

г 13 Г. И. Рамстедт, Сравнительная фонетика монгольского письмен
но о язы ка и халхаско-у  рганского говора. СПб., 1908, стр. 2.

14 Таи ж е, стр. 2.
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кализмом заднего ряда переходят в разряд слов с перед
ними гласными, конечно, без палатализации согласных, 2) при 
этом, что весьма примечательно, в подобных словах мы 
находим проточный согласный л; вместо смычного к , обычного 
для слов с вокализмом переднего ряда вообще, а зато в сло
вах с задними гласными в положении перед гласным г сохра
няется смычный к, в других условиях развившийся в проточ
ный х: сйлкн. — са л 'к н  салкш  'ветер’, хув  <- хуб1 *- *к;уб1 
'доля, часть’ (халхаск. соответственно салх'1  и хуь '1 1

Однако если гласный заднего ряда *г до своей конвер
генции с передним гласным г подвергался ассимиляции с ка
кими-либо другими гласными, что могло иметь место в еще 
дописьменный период, т. е. примерно до XIII в., то палатали
зация соответствующих согласных не происходила: халхаск. 
ну-<- *нЦу- 'скрывать’, б 'ару  б1раду <-*б1раГ)У 'двухлетний 
теленок’, соответственно бурятск. н'у- ч- шду- *нИ§у-, буру 
(в некоторых диалектах) •«- *б1раГ)У, калмыцк. ну- ч- * щ у , буру  
ч - б1ра§у<- *б1ра§у.

Заслуживает упоминания то, что в монгольских и ойрат- 
ских диалектах слова с гласными переднего ряда не содер
жат в себе палатализованных согласных, образующихся под 
влиянием гласного I, чего нельзя сказать относительно бу
рятских диалектов: у л ц ’е- -* халхаск. улё-, ойратск. ула-  и 
бурятск. ул'ё-'дут ъ’. Отсюда появление в названных диалек
тах кроме бурятских омонимов и омоформ: халхаск. у л ё  ч- уле- 
ге бурятск. у л ё  'остающийся’ — халхаск. улё -  ч- ул1 ]е  -у  бу
рятск. у л 'ё -  (см. выше).

Далее, если к излагаемому подходить с фонологической 
точки зрения, этот гласный I в непервых слогах оказывается 
противопоставленным всем прочим гласным в том смысле, что 
он при этом всегда находится в положении релевантности, 
тогда как последние в указанных слогах нейтрализуются, т. е. 
оказываются как бы комбинаторными, или позиционными, ва
риантами одной и той же фонемы, аллофонами,— здесь речь 
идет о кратких гласных, так как с долгими гласными в со
временных монгольских языках дело обстоит иначе (см. ниже 
о сингармонизме).

Буквой «о/у» передаются: 1) средний по раствору лабиали
зованный гласный заднего ряда о и 2) узкий лабиализованный 
того же ряда у, а поэтому чтение этой буквы определяется 
по контексту: орду <- *орда 'дворец, ставка’ и урт у  'длин
ный, долгий’ (эти слова в письме представляют собой омогра
фемы, т. е. сочетания полифонов, и могут быть формально 
прочитаны в виде орт у, орду, урт у  и урду, из коих в хал- 
хаском чтении орду и урт у  — в ордосском же чтении соот
ветственно урду  и урт у  — передают приведенные выше ре
альные слова, тогда как в халхаском чтении орту и урду —
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по-ордосски соответственно орту  и орду — оказываются про
стыми наборами звуков; чтения же в виде орто, ордо, урто  
и урдэ  невозможны, так как гласный о встречается только 
в первом слоге, если в данном случае не иметь в виду обыч
ные в устной речи ассимиляционные орто и ордо).

Только что отмечено, что гласный о встречается в первом 
слоге. Из этого правила как будто бы вытекает, что в не
первых слогах буква «о/у» должна читаться исключительно кйк 
у, например: орун 'место’, мэнгдул 'монгол’, ору1 'поздно’ й т. д. 
Однако такое чтение данной буквы в подобного рода словах 
является неправильным. Дело в том, что в старописьменном 
монгольском языке букЕа «о/у» в непервых слогах передает:
1) гласный у  исконного древнемонгольского типа, например: 
урт у урт у  'длинный’, и 2) гласный о, восходящий к древ
немонгольскому *а, нагример: халхаск. о/ дб •*-*орда -> ордссск. 
орду-^урО у  'дворец, ставка’. Эти примеры весьма наглядны 
в том отношении, что они свидетельствуют о разновременной 
лабиальной ассимиляции в различных монгольских диалектах: 
в диалектах ордоеского типа такая ассимиляция произошла 
в очень давние времена, когда гласный о был нетерпим в не
первых слогах, и от сюда *орда -*• орду, после чего в этих же 
диалектах стала обычней узколабиальная ассимиляция, в дан
ном случае иллюстрируемая в виде орду -у урду; в диалектах 
же халхаскою типа лабиальная ассимиляция появилась позже, 
когда гласный о оказывался допустимым в непервых слогах, 
в результате чего мы нгходим халхаское ордо ■*- *орда. Все 
же, по-видимому, во многих словах развитие *а -> у  в непер
вых слогах было исключением, ибо в противном случае мы в 
диалектах ордосского типа находили бы что-нибудь вроде 
урун <- орун 'место’ вместо реального ордосского орон<- *ор- 
ан, а дифтонг, изображаемый в письме сочетанием букв «о/у» 
и «/», в определенных халхаских словах типа орде 'поздно’ 
реализовывался бы в виде у/ (ср. харацгу[ <— харанг§у1 'тем
ный’) вместо реального дё, т. е. данное слово имело бы вид 
о ,у[ вместо ордё <- *ора1, а в ордосском диалекте даже *ор- 
а1 -» ору1 -» уру'ь, чего на самом деле нет.

След шательно, транслитерация буквы «о/у» непервых сло
гов определенных слов в виде у  не может считаться оправ- *' 
данной с исторической точки зрения. А между тем при пра
вильной транслитерации слов типа м онгол  <- монгдал 'мон
гол’ в "и I вистической литературе часто встречаются случаи 
неправильной транслитерации в виде орун 'место’, орду 'дво
рец, ставка’ и т. п. вместо более оправданных орон ■*- *оран, ор- ' 
до <-- *орда и т. д. Конечно, при такой системе транслитера
ции явления т ша ордосск. урду <- орду <- *орда 'дворец, став- ■ 
ка’ или бурятск. г у л а м т й д у л у м т а +-долумта  'очаг’ бу
дут нуждаться в особом истолковании. Кик видно, здесь дело
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вает особого внимания то обстоятельство, что . гласный 6 во 
всех монгольских языках и диалектах является единственным,, 
который не может быть компонентом какого-либо дифтонга 
или, что исторически одно и то же, находиться непосредст
венно перед слогом -уг-; по-видимому, с этим же связано от
сутствие в восточных бурятских диалектах фонемы 6 (ундрр— 
орфографически ундэр — вместо халхаск. днддр <- бндур  'вы
сокий’).

ДОЛГИЕ ГЛАСНЫЕ

Старописьменный монгольский язык (собственно диалект 
или диалекты, послужившие основой этого языка) долгих 
гласных не знает. Правда, в различных учебных пособиях 
поясняется, что долгие гласные в этом языке передаются со
ответствующими сочетаниями двух гласных букв с интерво
кальным согласным -5- ~  -г- и т. д. В действительности же 
такое пояснение — лишь методический прием, раскрывающий 
по существу соответствия долгих гласных (и дифтонгов) сов
ременных монгольских диалектов определенным сочетаниям 
букв старописьменного монгольского языка, которые историче
ски отражают сочетания же тех или иных звуков монгольской 
речи периода первоначального появления письменности у мон
голов XIII в. и по:же. Конечно, такой методический прием 
весьма удобен и единственно возможен для школьной практи
ки, но в лингвистическом плане он не до/жен искажать реаль
ную картину, на которой показан действительный фонемати
ческий облик старописьменного монгольского языка. Здесь на
до помнить, что долгие гласные в монгольских языках обра
зовались лишь после того, как орфография старописьменного 
языка уже успела сложиться и принять в основном тот вид, 
который она имеет и в настоящее время.

Иногда указывается, что в этом языке долгие гласные о, 
У и у  обозначаются дублированным написанием одних и тех 
же гласных букв: у у л  (<- *уш)Л-^ *уоул) 'данный, коренной’, 
чоухур  («- *чо'Ш)н;ур) 'пестрый’, буу  (китайск. пао 'пушка’) 
'ружье’, дегуу  'младший’, б ы егуу  'точильный камень’ и т. п. 
(соответственно халхаск. у л , цохбр, бу, ду  и б1л$). Однако 
на самом деле в подобных словах вторые гласные буквы ли
бо некогда передавали билабиальный на, либо писались для 
того, чтобы последний слог -гу  читался именно таким образом, 
а не в виде -ку, т. е. чтобы вместо дегу или б1легу соответ
ственно не получились деку  и б ы еку  (но быегуде- 'точить’). 
В данном случае тем более не следует принимать во внимание 
орфографически не выдержанные написания типа да§уу  вместо 
даду 'песнь’, появляющиеся по аналогии с написаниями типа 
дегуу  'младший’. Равным образом удвоенное написание звука



у или, что графически одно и то же, срединного г в словах 
типа худж и-  вместо худж ц1- 'блекнуть, бледнеть’ объясняет
ся тем, что тройное написание этого знака вообще не до
п у ск ае тс я , например, отсюда у}1ле 'деяние’, в котором после 
знака «б/у» следовало бы написать еще -у г- (напомним, что 
знак «о/у» есть знак «о/у» плюс «]»).

В современных монгольских диалектах долгие гласные нача
ли образовываться примерно с XIV в. в результате постепен
ного выпадения интервокального согласного, преимущественно 

~  -г- или -у -15. Поэтому данные гласные, например халхас- 
кого диалекта, соответствуют сочетаниям старописьменного 
монгольского языка (приводятся ниже наиболее типичные слу
чаи, знак Г обозначает «гласный») Г -д----- г-или -у- +  Г: 1) а —
— ада или 1да; 2) ё — еге или ие;  3) б — ода; 4) о =  бге; 
5) у — аду  или \ду; 6) у — егу  ил:1 п у;  7) I =  ггг. Примеры:
1 ) та- — тада- 'отгадывать’, на- =  шда- 'приклеить’; 2) дёрё =  
=  дегере 'наверху’, ш ёсё =  сиесун. 'урина’; 3) тб =  т~>да 
'счет’; 4) бдб = бгеде  'вверх’; 5) ула  =  адула  'гора’, ну- =  н1- 
ду- 'скрывать’; 6) у л ё  — егуле  'облако’, ш 'ухё— с'пуку  'про
цеживать’; 7) ч1г =  ч ш г  'сырость’. Эти правила соответствий 
и примеры даны применительно к явлениям в первом слоге, 
так как в непервых слогах характер долгих гласных меняется 
в устной речи по законам сингармонизма. Кроме того, здесь 
не указаны образования долгих 5), $, б и о соответственно от 
сочетаний уду, у г у , оду и бгу типа у  >аг-^-удуг)ад 'молозиво’, худ- 
зу  •«- кудж угун  'ш ея’, цдхдц <- чдгукен  'нем! о очисленный’, 
тбдбг ч- тодудад 'драхва’ (птица) и д руж з, весьма редкие, 
фонетический облик которых нуждается в специальном и сле
довании. Сочетания I +  у +  а или е встречаются лишь в не
первых слогах собственно донгольских слов (слова типа кь- 

'паж’ иноязычного происхождения), а поэтому харак
тер долгого гласного, образовавшегося в результате выпаде
ния интервокального -у-, определяемся по правилам сингармо
низма: хаш а +- *хас\]а  'двор’, хоршб <- *хэрС1]а 'кооператив’, 
ур'а  (орфографически уриа) *урц'а 'прчзыв’, улё-< -^л1]е-  
'д уть \  долб- (в одчих диалектах )^ * д о л 1]а->дол1]а->дэл'б  (в 
других диалектах) 'облизывать’. Отметим, что такое сочетание,

16 Не следует отсюда делать вывода о том, что такого рода сочета
ния старописьменного монгольского языка во всех случаях соответствуют 
долгим гласным современных монгольских диалект; в поскольку во многих
случаях интервокальные согласные -д------ г- и -у- древних монгольских
диалектов сохранились и до сих пор, например: бада-> багй 'мал'нький’, 
е меген -э- емёгёц 'женщина’ и т. д .— в некоторых случаях показания от
дельных монгольских языков расходятся: хурудун  -> халхаск. х у р у  и бу- 
рятск. хургац  'палец’, халхаск. нуру  -> *н\рудун -у  ш рудун  ->• бурятск. 
н'ургйц  'спина, хребет’, каллыцк. су-е- суду - » халхаск суга 'подмыш
ки’, бурятск. дегёл и ойратск. дет л  дегел ~  дебел -> халхаск. дел  
'шуба’, халхаск. х ё р  кегер ~  ке]ер -у бурятск. хе]ер  ~  х ё р  'гнедой’.
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В ойратских диалектах дифтон'и развились в долгие мо
нофтонги, в связи с чем изменилась система суффиксов роди
тельного падежа: после долгих гласных основы однсс южного 
имени применяется суффикс -/>:н, в прочих монгольских диа
лектах применяемый после именных основ с долгими гласными, 
а после долгих гласных многосложных имен — и, употребляе
мый в других монгол!ских диалектах пссле именных основ с 
конечными дифтонгами: ойратск. дж оран•«- ()ж1ру§а-]1н -* хал- 
хаск. джорогХи, 'иноходца’, ойратск. ду§1н •*- дегуу-]ш  ->- хал- 
хаск. дугьц 'младшего’, ойратск. г ^ Г н  чаг-/ш -» халкаск. 
цаёц  'чая’, ойратск. нохан <- ноха1-]1н халхаск. нохдёц 'со
баки’.

В заключение настоящего раздела отметим, что, по мне
нию некоторых ученых, в монгольских диалектах после пала
тализованных соглас ых следуют не долгие гласные, а восхо
дящие дифтонги Ха, Хо и Ху, например: х'Хаг к1]а^ 'пырей’, 
д о х '16 дж ']а  'сигнал’, ха л 'Х уц ^- халщ ун  'выдра’, Ьар'Х- 
у л  <- Сар'11)у л  'ручка’ (по нашему мнению, тут имеются долгие 
гласные, т. е. соответственно х 'а г , дох'б, х а л 'у  у, бар'ул). 
В связи с этим проф. Лувсанвандан в личной беседе с нами 
высказался в том смысле, что в монгольских диалектах па
латализованные согласные являются не самостоятельными' фо
немами, а лишь вариантами соответствующих согласных в по
зиции перед гласным X. По нашему же мнению, такого рода 
оппозиция согласных имеет фонематическое значение, напри
мер: х 'а г  'пырей’ — х2г  'пусть закроет’, х а л ’уц  'выдра’ — х а 
л у  ц 'горячий’. Далее проф. Лувсанвандан полагает, что если 
слова с дифтонгами Ха, Хо или Ху разложимы таким образом, 
что линия м ^рфем юго деления проходит между двумя компо
нентами этих дифтонгов, то тогда последние представляют 
собой сочетания двух сзмосгоятельчы'с фонем. Например, 
в словах типа тах'Ха 'почитающий’, дох'Хд 'сигнал’ и бар'Х- 
у л  'ручка’ дифтонги 1а, Хо и Ху являются сочетаниями само
стоятельных фонем I, а, о и у , так как эти слова производ
ил от глагольных основ тах'1- 'почитать’, дэх'1- 'давать 
знак’ и бар'Х- 'держ ать’. И ш м и словами, здесь компонен
ты дифтонгов оказываются самостоятельными фонемами! Од
нако в противном случае, т. е. если мы будем иметь дело 
с неразложимыми морфемными единицами, те же дифтонги 
фонологически оказываются монофтоягами, например в сло
вах типа тах'Ш  'курица’, хал'Хуц  'вы дра’ или х'Хаг 'пы
рей’, поскольку подобные слова ныне морфологически не 
разлагаются на составляющие их морфемы. А между тем 
артикуляционно и исторако-фонетически дифтонги 1а, Хо и Ху 
(повторяем, по нашему мнению, долгие гласные а, б и у) абсо
лютно одинаковы во всэх приведенных словах, ср., например, 
фонетически однотипный гласный Ха, точнее — долгий а, в.
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омонимах т а х 'Ш ' почитающий’ и тах'Ха 'курица’, в фонологи 
ческом отношении интерпретируемый проф. Лувсанванданом 
совершенно различным образом.

СИНГАРМОНИЗМ ГЛАСНЫХ

Более или менее задний характер артикуляции некоторых 
согласны* целиком з а в 1сиг от качества смежного вокализма. 
Следовательно, оппозиция задних и передних согласных, на
пример х  — к  или 5 — г, не имеет фонологического значения: 
в монгольском языке нет ни одной пары таких слов, которые 
при одинаковом составе всех своих прочих фонем семасиоло
гически отличались бы друг от' друга благодаря подобной 
оппозиции согласных. Поэтому в этом языке сингармонизм 
звуков фонологиче;ки сводится только к гармонии гласных.

Сущность сингармонизма гласных в самом общем виде 
можно кратко сформулировать следующим образом: вокализм 
первого слога определяет вокализм непервых слогов16. Стало 
быть, гласные первого слога в:егда находятся в релевантном 
положении, тогда как они в непервых слогах при известных 
условиях часто могут оказаться полностью нейтрализованными, 
т .е . лишенными фонематического значения, например: алус  ~  
алас  'дальний’, улус  ~  улас  'страна’ (чередование в монголь
ском языке гласных у ~  а  или а ~  у  в непервых слогах не 
влияет на значения приведенных слов, тогда как изменения 
этих же гласных в первых слогах дают разные по значению 
слова). Пршеденное общее правило в монгольских языках 
конкретизируется, во-первых, делением гласных по заднему и 
переднему рядам, а, во-вторых, внутри каждого из этих ря
дов делением гласных по раствору на широкие, средние и 
узкие. Причем средний по раствору с фонологической точки 
зрения приходится условно интерпретировать широким, по
скольку он по ряду составляет одномерную оппозицию с ши
роким а  заднего ряда — таким образом, в данном случае фи
зиологическая классификация гласных уже расходится с фоно
логической. Изложение можно изобразить в таблице 3:

В эту таблицу не включен гласный г, фонологически являю
щийся в системе сингармонизма нейтральным, т. е. могущим 
быть в слове с любым вокализмом (он рассматривается ниже 
особо). Что же касается дифтонгов, то они в таблице пред
ставлены своими первыми компонентами, следовательно, на
пример а  надо читать также в виде а/7 и т. д. кроме о, 
поскольку в старописьменном монгольском языке не бывает 
комплекса 6]1.

16 Вот почему гласные непервых слогов необходимо рассматривать в 
связи с сингармонизмом.
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концах каждого ребра куба, диагоналей каждой грани и ди
агоналей куба, например по ряду а — е, по раствору а ~ 1
и по лабиализации а — о, двухмерные а —- I, а  — у  и а — б,

трехмерные а  — у, о — г, е — у, 
б — I. Вместе с тем это графи
ческое изображение однородных 
пропорциональных оппозиций в 
самых различных вариантах мо
жет представлять картину эво- 
лю ионных изменений в монголь
ском вокализме, перехода одних 
гласных в другие непосредствен
но или через промежуточные 
звенья. Одномерные и многомер
ные оппозиции своими крайними 
точками в диахроническом плане 
будут соответствовать однофа- 
зисным и многофазисным разви
тиям. Причем в отличие от син
хронической схемы двухмерные 

и трехмерные оппозиции, соответствуя в одном монгольском 
языке или в одних случаях двухфазисному и трехфазисному 
развитиям, в другом языке или в других случаях могут ока
заться соответствующими однофазисному и двухфазисному 
развитиям, например двухфазисное калмыцк. бур$<г-б'1ра§у+- 
б'1ра§у ('двухлетний теленок’)—однофазисное западнобурятск. 
буру^-*61ра§у. Линии развития по одному из ребер куба 
всегда представляют собой картину однофазисной эволюции, 
например: о л а ц ^ х алхаск. олбц 'много’, а по диагонали гра
ни куба — либо картину однофазисной же эволюции, напри
мер: б а т у-^бурятск. бата 'крепкий’, либо — в очень редких 
случаях — результат двухфазисного развития, например: 
ебул-+бэул-+к&лмъ\и,к. увёл  'зима’. Развитие же по диагона
ли самого куба, поскольку оно связано с переходом вока
лизма из одного ряда в другой, фактически места не имеет, 
ибо 1 — о (единственно возможный случай движения по диа
гонали куба !) в словах типа й б а д у н .^ойратск. шовун 'пти
ц а ’ объясняется тем, что I в словах с вокализмом заднего 
ряда восходит к заднему 1\ следовательно, здесь с истори
ческой точки зрения линия развития идет по диагонали не 
самого куба, а грани последнего. Отметим здесь же, что во
обще линия развития, начавшись по одному из ребер куба, 
т. е. по признаку ряда, лабиализации или раствора, может 
продолжаться по диагонали грани куба или по другому реб
ру, т. е. по другому признаку, и завершиться соответствен
но по другому ребру или по диагонали грани куба, например: 
*т1ла§ун->*т1Ла§ун^>-Ч1ла/)ун->чолун (завершение развития

а о
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в ойратских диалектах)^-чулуц  (завершение в халхаском и— 
ш улул— бурятских диалектах) 'камень’,— здесь не указаны 
промежуточные звенья в образовании долгого гласного у.

Подробное графическое изложение различных эволюцион
ных изменений в монгольском вокализме вэобще, конечно, 
должно быть сделано в специальных исследованиях. Поэтому

Рас. 2

здесь будет достаточно ограничиться графическим изображени
ем эволюции монгольского вокализма с периода появления пись
менности (отметим лишь, что развитие заднего I происходило не
задолго до этого периода). Дело в том, что такое изобра
жение в форме куба (ряс. 2) наглядно показывает, во-первых, 
соответствия старописьменных гласных фонем современным 
монгольским халхаского типа, т. е. фактически ход эволюции 
этих звуков, и, во-вторых, пределы и направления однофазис- 
ной или многофазисной эволюции, т. е. крайние точки послед
ней по ходу часовой стрелки (обратное может быть только 
однофазисным). Знак >  указывает явления регрессивной ас
симиляции, а знаки и показывают соответственно яв 
ления прогрессивной ассимиляции и случаи позиционных изме
нений факультативного характера или неповсеместного рас
пространения.
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Стройная система вэсьми гласных: начала изм еняться ещ е 
в дописьменный период в связи с исчезновением гласного зад
него ряда I, хотя написание буквы «х» перед «I» в словах 
ц1дж ащр (^дж адар?)  заставляет думать, что такая  система 
вокализма была еще жива в начальный период создания мон
гольской письменности в XIII в. Но после того как этот глас
ный I в монгольских диалектах исчез, конвергировавшись с 
передним I, старописьменный монгольский язык зафиксировал 
систему вокализма с тремя одномерными пропорциональными 
оппозициями в границах неразложимых лексических основ и 
двумя — в суффиксальной части слова (см. вышз). Кроме того, 
односложные слова с гласным г оказались в лексической груп
пе с вокализмом переднего ряда, причем в разных рядах  ока
зались даже разные основы одних и тех же слов, например 
некоторых местоимений:

Поэтому эти личные местоимения при падежном склонении 
изменяются различно: в формах родительного падежа подобно 
словам с вокализмом переднего ряда (мшу  'меня’, ч'шу 'тебя’ 
и 'ту 'его’), а в формах прочих падежей — подобно словам с 
задними гласными (калш/г 'меня’, нада-бар 'мною’, ч1ма-дур 
'тебе’, 1ма}1 'тебя’, й м а -л у щ  'с тобою’ и т. д.). Следователь
но, транслитерацию личных местоимений в форме родительного 
падежа как м'ту, ч1ну и 1ну нельзя признавать правильной; 
то, что эти формы содержат в себе гласные переднего ряда, 
обнаруживается в субстантивированных образованиях от этих 
форм в виде мшукеЬ 'мое’, и яшукеЬ 'твое’ при мануха1  'на
ш е’ и т а н уха '1 'ваш е’20.

Нарушение прежней системы сингармонизма гласных и по
степенная смена ее новой были связаны не только с конвер
генцией гласных г и г, но и с явлением губного притяжения. 
Так, например, гласные непервых слогов а н е  после лабиа
лизованных соответственно о н о  развились в такие же о и о 
(здесь не отмечается развитие д-^-д и а узкие у и у
непервых же слогов после у, а ,  у и г соответственно дали 
а  и е, а после о и б — о и б. Таким образом, новая монголь
ская система вокализма в диалектах халхаского типа суще

19 Об этих основах см. ниже, на стр. 74.
20 См. Antoine Mostaert, Sur quelques passages de l'H isto ire secrète 

des M ongols, Cambridge, Massachusets, 1953, p. 5.

Передний ряд Задний ряд

6i 'я ’— мш- 
ч-i 'ты ’— чш- 
i 'он’—in-

на-, нада-, нама-
я1ма-
1ма- 19
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ственно изменяется и в отличие от Изложенной выше 'древне-! 
монгольской принимает следующий вид:

. о
Если в первом то во втором Примеры
слоге имеется слоге следует М

а а т ала^-т ала  'степь’
а ла с ^-а лу с  'дальний’

е е ехё<-еке  'мать’
ецёс-^еяус  'конец’

у а у р а ц ^у р а н  'искусный’
хуса< -хусун  'береза’ , ■

у  е унёц<-унен 'правда’ >
сурёк+-суруг 'стадо’ ,'■{

о о олдц^-олан  'много’ г
тосбц< т осун  'масло’  ̂ ;'

д 6 дргбц<-дрген 'широкий*
ондб р^он дур  'высокий" •;<

Отметим, что при определении вокализма тречьего слога' 
необходимо второй слог считать как бы первым, а третий—* 
вторым, следовательно, гласные у и. у встречаются тол ьк о ’ 
в первом слоге (правда, такое развитие не является завер-1’; 
шенным до конца, а поэтому в некоторых монгольских диа-= 
лектах можно услышать, например, хусуц  вместо х у с а ц —х у ' '  
са 'береза’, днд$р вместо днддр 'высокий’ и т. д.). Крэме* 
того, гласные непервых слогов редуцируются в различной* 
степени вплоть до полной утраты (например: т ала-±т ал& -^ ' 
т ал  'степь’). мнм*

Прежняя система вокализма или, точнее, сингармонйзк’а 
как бы сохраняется в диалектах калмыцкого типа в том смы-г 
еле, что лабиализованные гласные о н о  могут быть тольков! 
первом слоге,— это особенно отчетливо проявляется в груп
пе долгих гласных, так как недолгие в такого рода диалек
тах редуцировались до степени крайней неопределенности’ 
(может быть, поэтому в ойратском письменном языке встре
чаются написания типа олон 'много’, холо  'далеко’ или омо-' 
но 'перед’ соответственно вместо олан, хола  и олене?).

Так как недолгие гласные в монгольских языках и диа~г 
лектах в непервых слогах подверглись различной степени:1 
редукции, сингармонистическая система вокализма наиболее 
четко обнаруживается в группе долгих гласных, о развитии 
которых ,в первом слоге уже говорилось выше. В непервых 
же слогах эти долгие гласные образовались в результате то
го же выпадения интервокального согласного, что и в первом1
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слоге. Однако характер подобных долгих гласных полностью 
зависит ог вокализма первого слога; впрочем, это не отно
сится к долгим у и у. Вкратце образование долгих гласных 
в непервых слогах можно схематически показать следу
ющим образом: 1) сочетания аду, 1ду, егу  и и у  соответственно по 
рядам всегда развиваются в у и у независимо от характера 
гласных первого слога, например: ха т а д у-^ха т у  'тзерды й’, 
xa.ptъ у ^ -ха р 'у  'ответ’, холгдул—>хол'ул- 'заставить смешивать’, 
м ед егул—ум едул- 'сосбш ш ь’, дел1гун-*дел$ц  'селезенка’, 
к б гд ж и у л—>хдгдж ул- 'развивать’; 2) сочетания уда  и уге 
после у и у  предыдущего слога всегда дают а  и ё, например: 
суруда->сура 'обучающийся’, к у р у г е ^ х у р ё  'достигающий’; 
3) сочетания уда, уге, ада, еге, [да, 1ге, \ j a w i j e  соответст
венно по рядам после всех гласных первого слога, кроме у 
и у, развиваются в такие долгие гласные, которые подвер
гаются полной прогрессивной ассимиляции, например, в хал- 
хаском: д о луд а н ^д о лб ц  'семь’, оггуге->дгб 'дающий’, даруда-> 
гарй  'выходящий’, ддруге -* ддрд 'стремя’, дарада -> дара 
'после’, хор1}а->хорб 'комитет’, хол1дад->хол'од  'смешав’, 
1регед-+1рёд 'пришедши’, кдбеге-+хдеб  'край, кайма’ и т. д. 
Если гласный первого слога в результате регрессивной ассими
ляции превратился в гласный у или у до образования долгих 
гласных, то сочетания уда  и уге  второго слога развиваются в 
соответствующие долгие гласные согласно изложенным прави
лам, т. е. в а  или ё: дж1рдудан->дж урдудан-*дзургйц
'ш есть’. В противном же случае гласный I никакого влияния 
при этом не оказывает в том смысле, что сочетания второго 
и третьего слогов как бы должны считаться комплексами пер
вого и второго слогов и развиваются в долгие о или б подоб
но тому, как это имеет место в словах типа то д а т о  'счет’, 
например: 1рудал-^1рол-^)орбл  'дно, основание’, 1ругел-+1р5л 
->]оррл  (бурятск. дрбл) 'благопожелание’; как видно, здесь глас
ный I подвергается регрессивной ассимиляции после образова
ния долгих гласных (отсюда западнобурятск. ж оргоц~]оргоц  
-ндж1ргдн-  ]1ргбн±-дж1рдудан-+джурдудан->воо.7очнобу$ят:о.к. 
зургац ,— о междиалектных д ж ~ д з  или ж ~ з  см. ниже в раз
деле о согласных).

В ойратских диалектах, как уже выше отмечено, в непер
вых слогах не могут быть широкие лабиализованные б и о, а 
также и ё. Поэтому в диалектах этого типа в непервых сло
гах из долгих гласных могут быть лишь у, у, а, а  и I, на
пример: дут у^-дут аду  'недостаточно’, хйрУ^-хар1ду  'ответ’, 
мед у  л-<- м едегул- 'сообщ ить’, долан< -долудан’ семь’, бргад<- 
ергугед  'подняв’, м алт + -м ал-ун  (род. пад.) 'скота’ и т. д.

Таким образом, систему соответствий вокализма старопись
менного монгольского языка и современных монгольских 
диалектов халхаского типа в самых общих чертах, исключая
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отдельные явления позиционного и иного характера, можно 
представить в следующей таблице:

Т а б л и ц а  4

Гласные или соче
тания старопись
менного монголь

ского языка

Соответствия в современных монголь
ских диалектах

в первом слоге в непервых слогах

а а а или1 о
е е или2 о, е или1 б

изредка^ у
о о и ли -у нет
б 0 ил1̂  у нет
У У а или1 о
У У е или1 б
/ 1 или у-1-г3 1
абУ У У
15 У У У
УдУ У У
егу 9 ?
угу $ ?
ода о нет
бге 6 нет
гг/ X нет
‘5 а а любой долгий глас
1г е е ный по правилам
ада а сингармонизма глас
еге е ных, то есть в за
'1)а нет висимости от вока
ф нет лизма первого
\§а нет слога
угг нет
а]1 или аг4 йё аё или бё'
еу7 или е1* X X или $г5
оу7 или ог'4 бё нет
уу7 или уг'4 9‘ уГ~г
уу7 или уг4 У* ух ~ х

1 После неузких лабиализованных гласных предыдущего 
слога.

‘ В ходе регрессивной ассимиляции перед лабиализован
ными гласными.

3 Г — какой-нибудь гласный, являющийся результатом 
регрессивной ассимиляции узкого /.

4 В конце слова.
5 После у первого слога.

Представленная таблица вместе с тем показывает и кар^ 
тину эволюционного развития монгол1 ского вокализма с XIII—̂
XIV вв. до настоящего времени, так как старописьменны.й 
монгольский язык своей орфографией в общих чертах отра
жает состояние монгольской речи именно XIII—XIV вв.
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СОГЛАСНЫЕ

Буква «н»' передает переднеязычный звонкий носовой н, 
который никогда не встречается геред согласными х ,  к , $ и 
г, а в конце слова в диалектах халхаского типа отражается 
в виде заднеязычного ц: алт ан —  алт ац  'золотой’, алт ан-дур—  
алт андй  'к  золоту’, алт ан-у — алт йш  'золота’. Буд>чи в 
слове конечным, в ы п а д а е т  в формах именительного, винитель
ного, орудного и совместного падежей: алт а, алта-)1, алт а- 
бар и алта-та'1, в чем сказывается влияние устной речи 
халхаского типа (см. ниже о склонении имен).

Буква «нг» передает заднеязычный звонкий носовой ц , ко
торый в основе слова никогда не встречается перед гласными, а 
оказавшись перед таковыми в ходе словоизменения, ведет се
бя подобно, например, согласному л\ анг 'зверь’, анг-ун 'зве
р я’, анг-дур 'зверю’, т. е. не уподобляется ни согласному н 
(былр бы тогда анг-у  как в слове алт ан-у  'золота’), ни со- 
глас^м у г (тогда было бы анг-тур  как в слове була$-т ур  
'к  источнику’, — см. ниже о склонении имен). В диалектах хал- 
хасксго типа этот согласный, в конце слова и перед соглас
ными х  и г отражаясь в виде заднеязычного же ц, при слово- 
изме! ении и словообразовании произносится: перед согласным 
к как г - Ц - ,  например: ангна- =  агна— ацна- 'охотиться’, 
перед гласными как ц , например: анг-\уар =  ацгар  'зверем’, 
а пеДед, смычными согласными в виде переднеязычного н, на
пример: анг-оур — анда  'зверю ’.

Буква «х» передает велярно-заднеязычный глухой проточ
ный >х, восходящий к велярно-заднеязычному же смычному к, 
древйемонгольского языка: хана  ч- *цана 'стена’. См. ниже 
о букве «т/д».

Б^ква «5 » передает велярный или велярно-заднеязычный, 
звонкий смычный г, который в среднемонгольскую эпоху (при
мерно в XIV—XV вв.), будучи интервокальным, начал артику
лироваться как протечный, а поэтому через стадию развития 
в гортанный проточный же /г постепенно стал исчезать, что и 
повлекло за собой образование других гласных (см. раздел об 
этих гласных). В современной устной речи, будучи перед глу
хим или конечным в слове, чаще всего артикулируется в виде 
глухого р ~  к : б ул а г  ч- була /> -> булак  'источник’, агт а  ч- 
а д т а ^ а к т а  'мерин’.

Буква «б» передает губо-губной звонкий смычный б, который 
-но многих монгольских диалектах реализуется то в виде та- 
-кого же б, особенно перед гласными и согласным л , то в виде 
»билабиального в или глухого п, особенно перед глухими соглас
ными: болба =  болбд ~  болдв 'сделался’, абта- =  апта- 'быть 
взятым’. V
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Буква «с» передает переднеязычный глухой проточный с , 
который во всех монгольских диалектах развился в шипящий 
ш, будучи в положении перед гласными i: cine шЫё 'новый’, 
x ip a  -> шара 'желтый’. В бурятских диалектах, будучи в кон
це слога или перед гласным, соответственно превратился в 
смычный д и гортанный Һ: бос- -> бодб- 'вставать’, с а р а -^  ка
р а  'луна’ (однако босу^ад — боһбд ~  бодбд 'встав’).

Буква «ш» передает переднеязычный глухой шипящий про
точный ш , в коренных монгольских словах встречающийся срав
нительно редко, преимущественно в начале слова: шог 'шутка’. 
Очень возможно, что некоторые из этих слов являются древ
нейшими заимствованиями из разных языков, а в других из них 
ш развился из свистящего с в очень давние времена. В сов
ременных монгольских языках этот звук является результатом 
перехода с -* ui в положении перед г, о чем сказано выше.

Буква «т/д» передает два звука: 1) переднеязычный глу
хой смычный т ,  чаще всего артикулирующийся с придыханием 
и никогда не встречающийся в конце слога, т. е. всегда 
имеющийся только в положении перед гласным: тере 'тот’;
2) переднеязычный звонкий смычный д, в современных монголь
ских диалектах чаще всего стремящийся развиться в глухой т  
или произноситься без взрыва: адху- -> ат ха  ~  атга- 'схва
тить в горсть’.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в ста
ром монгольском алфавите различие между согласными т и д 
проводится при их обозначении в тех случаях, когда эти со
гласные оказываются в с ставе суффиксов дательно-местного 
падежа -т ур /-дур— ту >!-дур или когда согла:ный д оказы
вается в положении перед каким-нибудь другим согласным: 
мал-дур  'скоту’ и гар-тур 'в руке’, багадху  'уменьшаться’ 21. 
Встает, конечно, вопрос о том, почему же эти согласные зву
ки не обозначаются по-разному в других случаях (как и задне
язычные х  и д, в ранних памятниках монгольской письмен
ности, и к  и г). В данном случае вряд ли мож ю ограничиться 
ответом в том смысле, что это вызывается недостатками уй
гурского алфавита, заимствованного монголами на рубеже XII 
и ХШ вв. По-видимому, дело зд сь в том, что при приспособ
лении этого алфавита к фонетической системе монгольской 
речи и оформлении орфографии старописьменного языка ученые 
своего времени учитывали междиалектные чередования типа 
х  ~  б, к  ~  г и т ~  д, чередования, наблюдаемые и в настоя
щее время: т уса -*■ т уса ~дус%  'помощь’, хат ун  - у хат аң — 
гатаң (обычно такие чередования обнаруживаются перед глу
хими следующего слога с, т, х ,  ц, ч и ш). По всей вероят-
— ----------- - -  Ш

zl При написании заимствованных иноязычных слов согласные т и. д 
.различаются: т — начальным начертанием буквы «m/д», а д — срединным.
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ности, создатели старописьменной монгольской орфографии и 
алфавита тем самым стремились одними и теми же знаками 
обозначать чередующиеся звуки, чтобы представители ра?л 14- 
ных племен и родов написанное могли читать применител1нэ к 
особенностям своих диалектов: так в условиях эпохи донацио- 
нальных литературных языков достигалось общенародное един
ство в письме. Характерно, что в формах дательно-местного 
падежа явление т ~  д не наблюдается. Еще более примеча
тельно, что в старой монгольской письменности соглисные дж  
и у по начертаниям различаются в срединном написании, но 
одинаково пишутся в начале слова. А ведь такое начальное 
чередование до сих пор имеется в бурятских диалектах: эхи- 
рит-булагатск. ] аргал +- ]1рдал ~  джЬрдал -> аларск. ж ар- 
гал  'наслаждение’; как известно, и в тюркских языках подоб
ное чередование или соответствие наблюдается именно тогда,, 
когда звуки у и д ж ~ ж  являются начальными. Следовательно, и 
здесь монгольские филологи XIII в. точно учитывали междиалект
ные чередования в строго определенной, начальной, позиции22.

Буквы «л» и «м» соответственно передают плавный про
точный л  и губо-губной звонкий носовой м, в ходе эволюцион
ного развития монгольской фонетики не подвергшиеся сущест
венным изменениям.

Буква «ч» передает переднеязычный глухой аффрикативный 
звук я, который 1 ) в положении перед гласным I развился из 
*т, например: я'мгна- <- *тшгна- 'слуш ать’ +-*т1нгна- -ст а т 
на- 'разведывать’, а 2) в положении перед остальными глас
ными в диалектах халхаского типа или в свистящих диалек
тах превратился в свистящий и,, сохраняясь в шипящих диалек
тах чахарского типа, например: халхаск. цог <- яод -> чахарск. 
чог 'блеск’. Однако если гласный I подвер1 ся перелому в ран
нее время, то имеет место я-+ ц: *ч1хул -> я у х у л  -> халхаск. 
ц у х у л  ~  ц у х а л  'узкий’. Следовательно, в свистящих диалек
тах не каждое сочетание чл- остается комплексом я +  какой- 
нибудь гласный. В бурятских диалектах я подвергся деаф- 
фрикатизации: яшу-а -* шонб 'волк’, яод -> цог -* сог 'блеск’, 
*ч1хум -> я )ху м  -у цохум  -*■ сохбм ~  с эхо 5 'точно, именно, дей
ствительно’ (ср. халхаск. цохбм  <- яохум  <- *я1хуя  -> чухум  -> 
чухам). Отметим, что во всех монгольских языках и диалектах 
свистящий ц  не встречается в положении перед гласным г, 
если речь не идет о заимствованных словах.

Буквой «дж» передается переднеязычная звонкая аффрика
та дж, которая в положении перед гласным I развивалась из 
звонкого переднеязычного д, например: аджЬрда *- *ад1рда

11 В лингвистической литературе иногда совершенна правильно ука
зывается, что создатели различных алфавитов еще в древности обладали:
высокой фонологической культурой и были «стихийными» фонологами.
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'жеребец’, а в положении перед остальными гласными в диа
лектах халхаского типа превратилась в свистящую аффрикату 
дз, например: дзам <- *джам (ордосск. дж ам , ойратск. и бу
ряток. зам) 'дорога, путь’. Таким образом, относительно этой 
согласной фонемы можно сказать то же самое, что и нгсчет пре
дыдущего глухого ч. Однако особенность этой аффрикаты дж  
заключается в том, что она в начальном положении иногда 
чередуется в некоторых отдельных диалектах со среднеязыч
ным у (см. сказанное выше в связи с буквой «т/д»).

Буквой «]» передается среднеязычный звонкий проточный 
согласный у, который встречается лишь перед каким-нибудь 
гласным, а в конце слова или слога после гласного, некогда 
развившись из переднеязычного носового «, превращается как 
бы во второй компонент дифтонга, например, в суффиксе при
части! будущего времени -хун -кун  - » -хуу— куу -» -ху'ь ~  -ку1 
(-*- халхаск. -ха  ~  -хё ~  -хб ~ -хд ). Во многих словах этот со
гласный в монгольских диалектах, будучи начальным, являет
ся протетическим элементом перед начальным гласным г неза
висимо от регрессивной ассимиляции последнего (см. выше о 
букве «]»)23.

Буквой «к/г» передаются: 1) заднеязычный глухой смычный 
к , который во многих монгольских диалектах развился в глу
хой проточный а:, а в некоторых — в аффрикату к х  или сохра
няет свое смычное качество: керег -> халхаск. херёг — в зоне 
соприкосновения халхаских и ойратских говоров кхерёг ~  ор
досск. керек  'дело’; 2) заднеязычный звонкий смычный г, ко
торый в устной речи перед глухими и в конечном положении 
артикулируется чаще всего в виде глухого г  ~  к  (в транскрип
ции эго в настоящем очерке вообще не отмечается): керег -*■ 
керёк  'дело’, чеяег-т,ур -> цецёгтё  ~  цецёкт ё  'в цветке’, — в 
бурятских диалектах этот согласный в положении перед глас
ным г превратился в среднеязычный у: долг1]ан -> дол']бц  
'волча’, ерг1- -> ер]ё- 'поворачиваться’.

Так как велярно-заднеязычные х  и 5 встречаются лишь 
в словах с вокализмом заднего ряда, а заднеязычные к  и г— 
в словах с гласными переднего ряда, то эти согласные в фо
нологическом смысле условно называются соответственно 
задними и передними, каковыми они и являются в зоне своей 
третьей артикуляции. Поскольку эти согласные по месту своего

-3 Вряд ли случайно, что написания букв «]» и «1» по начертанию 
совпадают. В связи с этим и излагав м ли л обзпатнэ сравнить то, что в 
неиецю л литературном языке «у сю рее можно рассматривать как комби
наторный вариант гласного I. А это значит, что такэе у не принадлежит 
систе ме согласных» (Н С. Трубецкой, Основы фонологии, М., 1960, стр.
80) Отметим тут же, что задолго до письменного периода у развился 
также из таких согласных, как />, г и н. (см. Б. Я. Влатинирцов, Сравни
тельная грамматика монгольского письменного языка и халхаского> 
наречия, стр. 368).
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образования находятся в строгой зависимости от более заднего 
или более переднего характера вокализма, постольку разли
чие между х  и §, с одной стороны, и соответственно к  и г— 
с другой, оказывается ступенчатым и само по себе не имеет 
никакого фонематического значения. Иными словами, члены 
-ступенчатых пар х  — к  и д ~ г  являются аллофонами, ва
риантами одной и той же фонемы соответственно в границах 
своих пар. Здесь нельзя видеть обратной зависимости, т. е. 
члены вокалических одномерных оппозиций а —е, о —о, у —у 
и, для древнемонгольских диалектов, 1—1 невозможно счи
тать вариантами одних и тех жа фонем. Дело в том, что в 
монгольских языках все согласные, кроме обозреваемых здесь 
согласных третьей артикуляции, не образуют каких-либо сту 
пенчатых пар по рядам, вследствие чего деление гласных 
фонем по признакам ряда, заднего или переднего, имеет са
мостоятельное фонематическое значение. Согласные х  и к  
или 5 и г можно было бы признать самостоятельными фоне
мами в том только случае, если бы они имели смыслоразли
чительные возможности при одном и том же вокализме.

Задние х  и $ никогда не встречаются непосредственно 
перед гласным г, в этом смысле как бы заменяясь передними, 
например: салк'ш <- *салк;ш 'ветер ’, ангг1 'часть, класс’ 

-и т. д. В этой связи интересно отметить, что в ойратских 
диалектах глухой проточный л  вообще встречается только 
в словах с вокализмом заднего ряда, а смычный к  — лишь в 
словах с передними гласными. Одчако из этих двух правил 
имеются исторически вполне закономерные исключения: 
1 ) проточный х  встречается в словах с передними гласными 
в том случае, если последние развились из гласных заднего 
ряда под влиянием гласного г, например: х у в  <- хуб1 'часть, 
доля’, 2) смычный к  может находиться в словах с вокализ
мом заднего ряда лишь тогда, когда он находился или на
ходится перед гласным г, например: са л’кн. <- с а лк м  'ветер’. 
Это говорит о том, что в ойратских диалектах существенные 
изменения во всем вокализме начали происходить сравнитель
но недавно, после того как велярно-заднеязычный смычный ц 
развился в проточный л , и что в этих диалектах явления 
перелома гласного I стали обнаруживаться значительно позже, 
нежели в прочих мо польских языках.

Буквой «р» передается дрожащий плавный р, артикуляция 
которого во всех случаях весьма энергична и который не 
всф ечается в начале собственно монгольских слов (при заим
ствовании иноязычных же слов с начальным р- в устной речи 
появляется какой-нибудь протетический гласный, например: 
аршан санскритск. раса]ана  'целебный источник’), в ре
зультате диссимиляции часто заменяется плавным же боковым 
проточным л , например: барщ ул барщур  'ручка, рукоятка’,

42



т вместе с этим согласным нередко подвергается метатезе, 
например: $ур1л ~  5у м р  'мука’.

Монгольские плавные р и л  составляют пару, пропорцио
нально соответствующую тюркской з и ш в тех словах, ко
торые являются общими для монгольских и тюркских языков, 
например: монгольск. узурад  'молозиво’ и яьлазун <- т ьла^ун  
'камень’ — тюркск. угуз — агуз  и таш ~  тас. Иными словами, 
монгольский дрожащий р  по происхождению как бы оказы
вается звонким, а л , возможно, — глухим. Однако в системе 
склонения имен боковой л  вследствие своей крайней плавности 
(?) уподобляется гласным, а дрожащий р  благодаря своей 
энергичной, раскатистой, артикуляции «остается» звонким со
гласным; по-видимому, отсюда: мал-дур  'скоту’ и гер-тур 
'в юрте’.

Буквами «в», «ф», «п», «з», «ц» , «к», «И» и «ж» соответст
венно передаются фонемы иноязычного происхождения в заим
ствованных словах, например: ваяЬр 'жезл’, ф абри  'фабрика’, 
Лар'ю  'Париж’, зандан 'сандал, сандаловое дерево’, цШрон. 
'цитрон’, Нектар 'гектар’, Ж енев  'Ж енева’ и т. д. Введение 
в алфавит этих дополнительных букв объяснимо тем, что: 
1 ) в монгольском алфавите нет букв для передачи звуков в, 
ф, п, к  и спирантных з и ж; 2) буква «к/г» может передавать 
смычный к  лишь в словах с вокализмом переднего ряда, 
а между тем во многих иноязычных заимствованиях такой 
звук встречается в словах с задним вокализмом, например: 
каш т ал  'капитал’; кроме того, фонетическое значение этой 
буквы — к  или г — может быть известно только в составе из
вестных, т. е. своих, слов; 3) буква «ч» в диалектах халхас- 
кого типа читается как свистящий ц лишь в положении перед 
гласным н е-/, а в прочих диалектах — всегда как я\ отсюда 
и необходимость особой буквы для изображения свистящего ц. 
Следовательно, дополнительные буквы служат для передачи 
звуков, которые либо совершенно отсутствуют в монгольском 
языке, либо встречаются в необычной фонетической позиции.

Заслуживает особого внимания то обстоятельство, что ес
ли глухой смычный губной п  совершенно неизвестен в составе 
знаменательных монгольских слов (в данном случае, конечно, 
не может учитываться позиционный вариант звонкого губного 
б перед некоторыми другими согласными, например: апта-<- 
абта- 'быть взятым’), то он весьма обычен в собственно мон
гольских изобразительных и звукоподражательных словах ти
па пампагар  ~  памбагар  'вспученный, мягкий и толстый’, пул  
(звукоподражание падению предмета в жидкость, приблизи
тельно переводимое по-русски словом „бултых“) и т. д.

Это явление тем более примечательно, что по крайней ме
ре в старых иноязычных заимствованиях глухой п иноязычно
го  происхождения в монгольских диалектах усваивался в ви
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де звонкого б, например: б 'а ч ва с* -  русск. 'перевоз’ (о паро
ме), болод <- пепсид ск. пулад  и т. п. Следозательно, так на
зываемая «неприс с ссобленность» органов речи к артикуляции 
определенных звуков не является абсолютной и тотальной^

СОЧЕТАНИЯ СОГЛАСНЫХ

Нели для большинства современных монгольских языков 
и диалектоз характерно деление соответствующих согласных 
на слабые и сильные, то для старописьменного монгольского 
языка или, что одно и то же, монгольских диалектов прош
лого более оправдано деление тех же согласных на звонкие 
и глухие, что и сделано в изложенном выше о ш е ш и и 2*.. 
Однако в чисто фонол )гическом отношении эти же фонемы 
подразделяются на две группы, а именно: 1) превокальные' 
согласные и 2) непревокальные согласные (эти названия! 
вводятся здесь весьма ус ювно и впервые). Сущность тако
го деления согласных заключается в том, что превокальные 
согласные х , т, к, дж, j  и к  (в свистящих диалектах так
же ц  и дз ~  з) никогда не встречаются перед каким бы то 
ни было согласным, а, следовательно, и в конце слога; ины
ми словами, эти согласные могут находиться только перед 
каким-нибудь гл. сным. В этом плане представленная картина; 
прямо противоположна тому, что имеется в тюркских язы
ках, которые знают эти звуки в конечном положении, напри
мер: керек  'надо, необходимо’, болат  'сталь’, коя ~  кош  
'перекочевка’ и т. д.

Что касается непревокальных согласных, то они могут 
находиться как перед гласными, так и после таковых, т. е. 
либо в начале слога, либо в конце последнего (как извест
но, в монгол!ских языках никакой согласный вообще не мо
жет оказаться в сеэедине слога). К этим непревокальным 
согласным относятся н, нг, §, г, б, д, л , м, р, с и, в очень 
редких словах и единичных случаях, ш, из коих ш, м , нг и 
н не могут быть конечными в глагольных основах. Некото
рые—немногие-тю ркские глагольные заимствования с конеч
ным н в монгольском языке обычно наращиваются «лишним» 
гласным у ~ у  или а~~е, напоимер: хану- 'быть удовлетворен
ным’, туна- 'становиться прозрачным’ и суна- 'растягивать
с я ’ (ср., напоимер, киргизск. кан- 'удовлетвориться’, тун- 
'стать поозрачным’ и сун- 'протягивать’, — см. К. К. Юдахин, 
К иргизско-русскгй словачь. М., 1940, стр. 360, 450 и 517). 
Однако этот «лишний» гласный не обнаруживается в формах 
побудительного залога от основ данных глаголов, выявляя

24 Впрочеч, монгольские филологи эти согласные издавна делят на, 
слабые и сильные.
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тем самым их тюркское происхождение: ханг^а- 'удовлетво
рить’, тунг^а- 'очищ ать’ и сунг^а- 'растягивать’ (впрочем, 
здесь имеются колебания: бурятск. и халхаск. тунгаа- и 
тунаа- 'очищать’, халхаск. сунга- и сунаа- 'растягивать’).

Из изложенного становится уже более ясным характер 
сочетаемо:ти согласных в монгольском языке, точнее говоря, 
в старописьменном языке или, что одно и то же, в монголь
ских диалектах прошлого (в современных монгольских язы
ках и диалектах вследствие редукции и выпадения гласных 
непервых слогов и влияния других языков картина соче
таемости согласных оказывается чрезвычайно гестрой и за
путанней). Однако предпринятые попытки определить типы 
сочетаемости согласных пока не дали эффективных резуль
татов. Дело в том, что, видимо, представляется более целе
сообразным устанавливать типы сочетания согласных не в 
составе слов вообще, а в границах и на стыках определен
ных морфем, из которых состоят слова. Следовательно, при
менительно к явлениям в монгольском языке необходимо 
рассматривать типы сочетаемости согласных раздельно в гра
ницах: а) ныне неразложимых лексических основ, т. е. преиму
щественно корневых морфем, при этом слова иноязычного 
происхождения учитывая в особо исключительных случаях 
и в строго определенных целях и прослеживая весь ход их 
фонетических видоизменений в соответствии с нормами дан
ного монгольского языка; б) словообразовательных морфем, 
т. е. в сфере тематической морфологии, особо учитывая 
ныне непродуктивные или омертвелые суффиксы; в) слово
изменительных морфем, т. е. собственно грамматической 
морфологии, а также г) на стыках всех этих разнообразных 
морфем. Иначе говоря, следует проводить различие между 
внутриморфемными и межморфемными сочетаниями соглас
ных (как известно, во всех монгольских языках сочетания 
гласных вообще не встречаю тся)25. Кажется очевидным или, 
точнее говоря, возможным, что такое дифференцированное 
рассмотрение типов сочетаемости согласных и звуков вооб
ще откроет определенную диахроническую последователь
ность подобных типов и их исторические смены.

По состоянию изученности корневых основ ныне не пред
ставляется возможным изложить в законченном виде соче
таемость согласных и ее типы в границах неразложимых лекси
ческих основ, так как этому к тому же должно предшество
вать более детальное исследование самих основ как в сравнитель

-5 Само собой разумеется, что компоненты сочетания согласных в со
ставе слова будут относиться к различным слогам совершенно независи
мо от того, к какому типу морфем примыкает данное сочетание, например: 
амдж илта  — амдж и-лта — ам-джил-та 'успех’, дарулча— дар-у-лча— - 
да-рул-ча- 'выйти вместе’.
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но-историческом отношении, так и в историко-этимологическом 
плане. Поэтому ниже приводятся лишь предварительные наброски 
того более существенного, что будет вскрыто в сфере соче
таемости согласных в границах ныне неразложимых лексичес
ких основ, наброски, которые всего удобнее представить в ви
де таблицы.

Т а б л и ц а  5

Компоненты
сочетания

П р и м е р ы
первый второй

б д хобдод  'жадный’
с дебсе 'подушка на седле’, т ебй  'блюдо’
т дебте- 'промокнуть насквозь’
ч тобч1 'пуговица’
х ~ к дабхур  'двойной’, тебкер 'квадратный’

5 ~ г д хадда  'прошлогодняя трава’, дж иде  'разом’
дж уддж '1 'соска детская’, одджам 'торопливый’
Л адлад  'уединенный’
с богсе ’задняя часть’, адй-  'вялиться’
т адта 'мерин’
ч чегче 'порядок’

д т удт ер  'быстро’
х ~  к удха  'содержание’, седм л  'мысль’

л б елбег 'изобильный’
1лдал 'различие’, белге 'примета’

д елдеб  'различный’
дж болджада 'срок, условие’, мблдж'ь- 'глодать’
м елмег 'необученный конь; лошадь, не знающая 

седла’
т алтан  'золото’
х ~ к х а л х а  'заслон’, салк'ш. 'ветер’
ч алчадар  'кривоногий’

м б ]амбар  'какой’
в ~ г шмген  'тонкий’
О думда  'середина’
дж амдж1- 'успевать’
с хом са  'скудный’
т амта  'вкус’
х ~ к хом хурасун  'шелуха’, ч1мк1лге 'щипание’
ч чомчад  'волосы чубом’

н д анда 'д руг’
дж данджуда 'торока’, конйж1л 'одеяло’
т хант ар- 'натягивать туго’
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Продолжение таблицы 5

Компоненты
сочетания

П р и м е р  ы
первый второй

нг 5 - 2 ч'тгда 'сильный’, кОнгггн 'легкий’
х ~ к мангхан  'бархан’, енгке 'мир, спокойствие’
с енгсе- 'сильно желать, вожделеть’

Р б арбадар 'косматый’
арда 'способ’, ерг1 'берег, яр’
хурдун  'быстрый’

5~г
0
дж курдж е 'лопата’, урдж'тач 'позапрошлый год’
л дрлуге  'утро’ 

1рм ег 'борт’м
н сарш- 'рассыпаться’
с дурсу 'форма’, урс1д 'плохое следствие’
т у рту  'длинный’
х  ~ к дархан  'мастер’, берке 'трудный’ 

ар 41 'вытирать’н

с х~~к асха- 'выливать’, еске- 'кроить, резать’, му- 
сьй- 'крутить’

Следовательно, в приведенной таблице представлено около 
50 различных типов сочетаний согласных внутри неразложимых 
лексических основ. Конечно, этот перечень пока не может счи
таться абсолютно полным, хотя и включает в себя наиболее 
характерные и распространенные типы сочетаний согласных, 
поскольку в данном случае речь идет о знаменательных и слу
жебных словах (звукоподражательные и изобразительные слова 
в этом отношении стоят обособленно).

В границах словообразовательных морфем встречаются сле
дующие сочетания согласных: а) звонкий +  глухой, например, 
в имяобразующих суффиксах -бтур, -бк1, -бч'1, -гй , -мс'и, 
-мсуг,  -мта, -м т ащ 1 , -лт а, -нгха1, в глаголообразующих 
(включая сюда и залогообразующие) -рха  и -ляа\ б) звонкий+ 
звонкий, например, в имяобразующих суффиксах -лга , -мдж1, 
-н;г1, -нггу1, в глаголообразующих суффиксах -лдж а, -балд- 
ж а — §алдж а , -л§а, -лду  и -дда. Таким образом, из 95 приб
лизительно учтенных в настоящем очерке28 словообразователь
ных суффиксов в 22 имеется 16 типов начальных сочетаний 
согласных.

26 См. в разделах о словообразовании и образовании, залогов, где все-
суффиксы даны в их различных огласовках.
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В границах словоизменительных морфем сочетания соглас
ных представляют неодинаковую картину. В составе падежных 
суффиксов такие сочетания совершенно отсутствуют так же, 
как и в суффиксах образования форм множественного числа и 
различных групп числительных. В границах же 32 разных суф
фиксов, образующих от основы глагола такое же количество 
форм последнего, имеются всего лишь 4 типа сочетаний со
гласных в следующих 6 суффиксах: а) звонкий звонкий, на
пример: -нг^уд, б) звонкий +  глухой, например: -$т ун , -^сан, 
-^са^ар, -/)Ч1 и -м а^ча27.

Следовательно, из более 150 различных словообразователь
ных и словоизменительных суффиксов лишь в 28 имеются всего 
20  типов сочетаний согласных, а именно:

Т а б л и ц а  6

Звонкие+звонкие Звонкие +  глухие

н гд~ нгг н г х ^ н г к бч
$д~ гд дс~ гс лт
л $ ~ л г §т~-гт ля
лд 5ч~гч мс
лдж б х ~ б к мт
мдж бт р х ~  рк

Теперь приступим к рассмотрению типов межморфемного 
сочетания согласных, т. е. сочетания конечного основы слова 
и начального каких-нибудь суффиксов. Прежде всего отметим, 
что если суффикс уже содержит начальное сочетание соглас
ных, то во избежание стечения трех согласных между основой 
слова и суффиксом вставляется соединительный гласный у  ~  у, 
например: олуляа- (ол-у-лча-) 'находить вместе’, ба]'щ улулщ  
(Са)'щул-у-л^а) 'организация’, бсулт е (дс-у-лте) 'рост’. Равным 
образом, во избежание стечения двух согласных в конце слова, 
между основой слова и суффиксом, состоящим лишь из одного 
согласного, вставляется этот же гласный у  ~  у, например: щ -  
р у л  (§ар-у-л) 'возникновение, происхождение’. Этот же соеди
нительный гласный применяется и тогда, когда конечный со
гласный основы слова и начальный согласный суффикса оказы
ваются такими звуками, стечение или сочетание которых никоим 
образом не допускается вообще или возможно в ограниченных 
случаях28, например: досуга (бос-у-га) 'встающий’.

27 См. раздел об изменении глагола.
28 Так, например, во всей системе межморфемных сочетаний соглас

ных возможность непосредственного стыка звонкого § ~  г с любым пре
дыдущим согласным исключается, правда, кроме одного единственного 
.случая в образовании одной из форм побудительного залога: дарда- ' вы_ 
вести’ и болда- 'сделать’ соответственно от дар- 'выйти’ и бол- 'сделаться’.
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Типы межморфемкого сочетания согласных — конечного ос
новы слова и начального соответствующих суффиксов — могут 
быть изложены в представляемой ниже таблице (г и х  соот
ветственно следует читать 5 ~  ? и х  ~~ к).

Т а б л и ц а  7

Межморфемные сочетания согласных при образовании

фо
рм

гл
аг

ол
а

фо
рм

па
де

ж
ей

им
ен

за
ло

го
в

гл
аг

ол
ов

ф
ор

м
 

г л 
а г

ол
 а

фо
рм

па
де

ж
ей

им
ен

за
ло

го
в

гл
аг

ол
ов

нт нт нт гл гл гл
нд нд гдж
нл нл нл бх б х бх

нч бб
ндж бс бс
нгн бт бт бт бт бт

нгт нгт нгт бд бднгд нгд бл блнгл нгл нгл бч бч бч
нгч сх сх схгх сб сб

гб сс ссгс гс ст ст ст стгт гт гт гт гт сд сдгд гд сл сл слгч гч гч сч сч счдх дх дх м ндб дб мсдс
дт

дс мт мт мтдт дт дт мд мддд
дл

дд м л м л
дч

дл дл мч мч
дч дч мдж

ддж р х
л х л х рг
л б

л г лг рб
л б рс рс рслс

лт
лд

лс рт рт рт рт ртлт
лд

лт
лд

лт
лд

рд
р л

рд рд
р лл л

лч
лдж

л л рч рч рч
лдж

лч
лдж

рдж

При внутриморфэмном и межморфэмном сочетаниях соглас
ных, как выше уже отмечено, возможно стечение лишь двух 
согласных, ибо тргхконсонантность устраняется пр:1 помощи 
вставного гласного у ~ у .  При межморфемном сочетании соглас-'
4  Г. Д . Санжеев 49



ных первый из них оказывается конечным основы, а второй — 
начальным какого-нибудь суффикса. Стало быть, первый и вто
рой компоненты сочетания согласных относятся друг к другу 
как присоединяющий и присоединяемый.

При рассмотрении различных типов сочетаний согласных 
необходимо проводить строгое различие между характером, с 
одной стороны, и возможностью такого рода сочетаний фонем, 
с другой. Характер сочетания согласных — под этим здесь ра
зумеется обязательность известного сочетания определенных 
фонем — полностью зависит от природы присоединяющего ком
понента и предполагает наличие обусловленных алломорф, т. е. 
различных вариантов суффиксов, преимущественно по корреля
ции звонкости29. Возможность же или, наоборот, невозможность 
того или иного сочетания согласных зависит только от приро
ды присоединяемого компонента, тогда как при этом природа 
пр соединяющего компонента никакого значения не имеет. Сле
довательно, сочетания согласных, которые вообще возможны, 
могут быть подразделены на 1) свободные, т. е. относительно 
не зависящие от чего бы то ни было, и 2) обусловленные, т. е. 
возможные или обязательные при определенных фонетических 
и позиционных условиях. Причем довольно часто оказывается, 
что какое-либо сочетание, допустимое в границах морфем од
ного рода, совершенно не встречается в границах морфем дру
гого рода или на стыках различных морфем.

Прежде всего необходимо выделить ограничения, которые 
являются общими для всех типов сочетания согласных и сво
дятся к тому, что во всех этих сочетаниях: 1 ) никоим образом 
не встречается среднеязычный/30; 2) из глухих согласных лишь 
спирант с может быть первым компонентом, поскольку другие 
глухие никогда не бывают конечными фонемами слога; 3) в ка
честве первого компонента не может выступать, конечно, лю
бой из превокальных согласных, поскольку все они не могут 
быть конечными в слоге; 4) в качестве йторого компонента 
никогда не встречаются плавный р  и заднеязычный нг, ибо 
последний не может находиться в положении перед любым 
гласным; отметим здесь же, что сочетания согласных всегда 
представляют собой части комплекса ССГ или ГССГ (Г — глас
ный, С — согласный); 5) не допускаются сочетания нн, мм,  
РР, 55~г г ,  д ^ - д г ,  ~  сг и б$~бг .

Представленные выше данные говорят о том, что сочетания 
согласных внутри неразложимых лексических основ в принципе

29 Здесь и ниже имеется в виду алломорфность суффиксов по призна
ку консонантности, ибо в монгольском языке почти все суффиксы по усло
виям сингармонизма гласных являются алломорфными; немногие исключе
ния составляют лишь суффиксы, состоящие либо из одного согласного, 
либо из одного согласного с нейтральным гласным

30 В бурятских диалектах сочетание согласного с )  является резуль
татом развития слога г/ -> j i ,  например: ер]ё  <- ерг1 'берег’.
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совпадают с таковыми в границах межморфемных сочетаний 
при образовании имен и глаголов. По-видимому, такое совпа
дение не является случайным, так как здесь возможно пред
положение о том, что в монгольских языках неразложимые 
лексические основы неодносложного типа генетически восходят 
к соединениям либо полисинтетического характера, либо агглю
тинативного с омертвелыми морфемами. Это в некоторой сте
пени относится и к сочетанию согласных внутри словообразую
щих морфем. При этом надлежит иметь в виду, что ведь в 
монгольских языках, во-первых, вполне обычны и известны 
составные суффиксы, а, во-вторых, начальные сочетания со
гласных вообще не допускаются в лексических основах. В этой 
связи и примечательно, что во всех сочетаниях согласных в 
качестве их первых компонентов ни в одном случае не высту
пают превокальные согласные, которые, как уже говорилось, 
не могут быть ни в конце слога, ни перед согласными вообще.

Наиболее характерным и существенным в сочетаниях со
гласных, образующихся в границах неразложимых лексических 
основ и суффиксов словообразования и на стыках при произ
водстве имен и глаголов, является отсутствие какой бы то ни 
было обусловленности и всяческих ограничений кроме огово
ренных выше общих; иначе говоря, здесь сочетания согласных 
оказываются свободными81. Сказанное находит свое выражение 
в том, что в таких комплексах их вторым компонентом может 
быть как звонкий, так и глухой согласный. Поэтому здесь 
примерно из 75 учтенных выше возможных вариантов сочетае
мости согласных нет только трех: § х ~ г к ,  $ б ~ гб  и бб.

Немногие сочетания согласных в границах словоизменитель
ных суффиксов — нгг, $ с ~ гс , д т ~ гт , § я ~ гя  и, в старых 
памятниках монгольской письменности, д х ~ д к  — независимые 
позиционном отношении, иначе говоря, в этих суффиксах нет 
алломорфности, если не считать корреляций по рядам. Следо
вательно, сочетания согласных здесь аналогичны в принципе 
тому, что изложено выше.

Совершенно иначе обстоит дело в межморфемных сочетани
ях согласных при образовании падежных, залоговых и глаголь
ных форм. Здесь, хотя и не во всех формах, прежде всего 
бросается в глаза то, что если первыми компонентами межмор- 
фемного сочетания согласных оказываются 5 ~ г ,  б, д, с и р, 
то в качестве вторых компонентов не допускаются звонкие д, 
дж  и 5 ~ г , вместо которых соответственно выступают глухие 
т, я и х —к. Однако сказанное относится лишь к тем меж- 
морфемным сочетаниям, которые образуются тогда, когда к

81 Возможно, что здесь единственное исключение составляет глаголо
образующий суффикс -на  ~  -не, если этот суффикс действительно являет
ся позиционным вариантом глаголообразующей морфемы -ла  — ле  (см. 
в разделе об образовании глаголов).
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соответствующим основам слов наращиваются суффиксы, пред
ставляющие собой совокупность алломорф, например, страда
тельного залога -да —-та, побудительного залога -да —-ха, 
дательно-местного падежа -дур—-тур, соединительного дее
причастия -дж у — -чу и изъявительной формы прошедшего вре
мени неожиданного действия -дж уху1--чуху1 . Поэтому встре
чаются такие «противоречия», как, например: öocm ygai 'пусть 
встанет’, босдад 'имеющий обыкновение вставать’ и нэм-mai 
'имеющий книгу’, с одной стороны (при отсутствии алломорф 
вроде -m ygai— dygai, -dag— -mag и -m a i—-da.i), а, с другой 
стороны, босяу 'вставая’ и ном-дур 'в книге’ (соответственно 
при алломорфах -ч.у — -дж у и -дур— т у о). Следовательно, со
четание первого компонента, каковым может быть только не- 
превокальный согласный, со следующим звонким согласным, 
будучи допустимым в одном случае, оказывается невозможным 
в другом.

Тотько что изложенное является общим для всех межмор- 
фемных сочетаний с участием падежных, залоговых и глаголь
ных форм. Специфическим же в системе падежного склонения 
является то, что начальный б  суффикса возвратного притяжа- 
ния -бан не может сочетаться с любым конечным согласным 
предыдущей морфемы (основы имени или падежного суффикса), 
а потому в этих случаях применяется другой алломорф данно
го суффикса -ijaw. м ал-дур-ijüH  'своему скоту’, однако м ал- 
-i-бан 'свой скот’ (см. в разделе о склонении имен). Здесь же 
обращает на себя внимание возможность межморфемного соче
тания со вторым компонентом л ,  например: м ал-луда  'со ско
том’, нэкур-луге  'с другом’, екгс-луге  'с матерями’ и т. д ., 
хотя такое сочетание не допускается, когда согласный л  ока
зывается начальным суффикса какой-нибудь глагольной формы.

В границах межморремного сочетания согласных с участием 
залоговых суффиксов весьма характерным является сочетание 
л  и р  со звонким g — г, например: болда- 'сделать’ и gapga- 
'вывести’, хотя во всех прочих межморфемных сочетаниях этот 
звонкий g —г никогда не выступает в качестве их второго ком
понента (возможность непосредственного стыка устраняется 
вставным гласным у —У, о чем выше уже говорилось). Но этот 
единственный случай возможности данного межморфемного со
четания связан с единственным же случаем, когда звонкий g — г 
оказывается аллофоном наряду с глухим х -~ к  в алломорфах 
побудительного залога -да,— ге (после р и л )  —-х а — к г  (пос
ле б, с и д: абхадул-  'заставить брать’, босха- 'поднимать’ 
и ]екгдкг-  'увеличить’) — другого такого же случая в монголь
ском языке нет.

В границах межморфемного сочетания согласных при обра
зовании форм глагола крайне примечательно то обстоятельство, 
чго если начальными согласными суффиксов этих форм оказы
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ваются м, н, д ~ г ,  л ,  у или р  (мощол-'^'ар 'по-монгольски*—<- 
так учащиеся запоминают эти шесть согласных!), то возмож
ность их непосредственного стыка с конечным согласным осно
вы глагола исключается и устраняется при помощи вставного 
гласного у ~ у ,  о чем см. в разделе об изменении глагола, где 
даны примеры спряжения глагольной ссновы г)ар- 'выйти’. Ины
ми словами, здесь согласные м, н, д ~  г, л , у и р  не могут 
быть вторыми компонентами в данном типе межморфемного со
четания согласных. А между тем соглгсные м, н, § ~ г  и л  в 
прочих типах сочетания согласных могут выступать в качестве 
их вторых компонентов, а среднеязычный у и плавный р  вооб
ще не встречаются в подобной позиции.

В настоящее время трудно объяснить, в силу каких причин 
сочетания согласных внутри неразложимых лексических сснов, 
словообразующих суффиксов и на стыках этих морфем оказы
ваются свободными, тогда как межморфемные сочетания со
гласных при образовании падежных, залоговых и глагольных 
форм являются ограниченными или обусловленными. Однако ка
жется несомненным, что здесь наличествуют явления различного 
типологического состояния, относящиеся к разным периодам 
исторического развития монгольской речи. В этой связи нельзя 
не упомянуть того, что генезис составных словоизменительных 
суффиксов монгольских—и вообще алтайских—языков являет
ся более прозрачным, нежели происхождение составных же 
суффиксов словообразования (конечно, здесь не имеются в ви
ду некоторые наивные попытки возведения этих морфем к зна
менательным словам современных языков). Следовательно, 
вполне возможно, что обусловленность и ограниченность соче
тания согласных появились в более позднюю эпоху, нежели от
носительно свободные сочетания тех же звуков в сфере сло
вообразования.

Конечно, дальнейшие и более специальные исследования 
сочетаемости согласных должны выявить еще многое, в част
ности, в сфере некоторых отдельных исключений типа рарудж а  
'расход, убыток’ вместо ожидаемого щ рдж а  при олдж а  'до
быча’, с а л у й  уге1 'неотделимый’ вместо ожидаемого салсЬ угес 
и т. д.

Г Р А М М А Т И Ч Е С К А Я  СИСТЕМА

Как уже говорилось, старописьменный и новый литератур
ный языки монголов являются двумя формами функционирова
ния современного монгольского национального языка. Поэтому 
вся грамматическая система этого языка также представлена 
в двух письменных формах, по существу имея одно и то же
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содержание. Конечно, грамматические формы старописьменного 
монгольского языка в XIII—XIV вв. имели значения, сущест
венно отличающиеся от тех значений, которые эти формы име
ют в настоящее время. Само собой разумеется, что изложе
ние изменения различных значений грамматических форм долж
но составить предмет исторической грамматики монгольского 
языка вообще, для создания которого время еще не настало. 
В рамках же настоящего очерка надлежало представить опи
сание грамматической системы старописьменного монгольского 
языка в том виде, какой она имеет в настоящее время. По
скольку же в упоминавшемся выше нашем очерке «Современный 
монгольский язык» эта грамматическая система с точки зрения 
ее содержания и новой фонетико-орфографической формы уже 
описана, постольку ниже окажется достаточным ограничиться 
изложением этой системы лишь в морфонологическом плане.

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

Лексика и средства ее пополнения в старописьменном мон
гольском языке не могут быть иными, нежели в современном 
монгольском языке. Поэтому здесь представляется возможным 
остановиться только на изложении тематической морфологии 
старописьменного монгольского языка, т. е. преимущественно 
на описании словообразовательных суффиксов этого языка. Д е
ло в том, что специальное исследование этих суффиксов имен
но в их орфографическом оформлении старописьменного мон
гольского языка представляет особый интерес в морфологиче
ском отношении, если прз этом иметь в виду исторический 
аспект такого изучения. Объясняется это тем обстоятельством, 
что этот язык со своими орфографическими особенностями в 
наибольшей степени отражает то общее, что объединяет все 
современные монгольские языки, некогда местные или племен
ные диалекты единого монгольского языка. Сказанное относит
ся преимущественно к вокализму словообразовательных суф
фиксов, в значительной степени отражающему и характери
зующему вокализм непервых слогов вообще. Изучение же 
последнего существенным образом должно способствовать по
ниманию важнейших черт так называемого сингармонизма и 
соотношения фонем, фонетических оппозиций в монгольских 
языках.

ОБРАЗОВАНИЕ ИМЕН

Имена, или именные основы, образуются от глагольных и 
именных же основ посредством наращения соответствующих 
суффиксов, специфическое значение каждого из которых при
близительно можно будет видеть из переводов приводимых ни

54



же примеров; ради краткости эти примеры будут даваться 
лишь по одному на каждый имяобразующий суффикс.

От именных основ имена же образуются посредством сле
дующих суффиксов: 1) -б тур — б т у р — харабт ур  'чернова
тый’ от хара  'черный’; 2) -С1р — чадабЬр 'беловатый’ от ча- 
$ан 'белый’; 3) -бур— б*ур — кдкеЬур 'синеватый’ от коке  
'синий’; 4) -Ск1 — усубк1 'водянистый’ от усун  'вода’; 5) -бч1— 
хуру§убч1 'наперсток’ от хур у^у  'палец’; 5) -/>чш — гчЫ — 
ер1]егч1н 'пестрая’ (о масти самки животных) от ер'цен 'пе
стрый’; 7) -ду— ду — ам1ду 'живой’ от ам ш  'жизнь’; 8) -дж'ш— 
$унядж ш  'трехлетняя’ (о самке животных) от §унан  'трехлет
ний’ (о самце животных); 9) - л '^ —л и  — б а ]а л и  'богатство’ от 

'богатый’, м1хал1д 'мясистый’ от м1ха 'мясо’; 10) -м суд — 
-м суг— ()э]омсуГ) 'щеголеватый’от 50/0 'нарядный’; 1 1 ) -рха/)~  
-ркег — едж еркег 'захватнический’ от еджен 'хозяин’;
12) -са5 — сег — м1хаса§ 'мясоед’ от м1ха 'мясо’; 13)-ш йи~ 
-тен. — дж1гуртен. 'пернатые’ от дж иур  'перо, крыло’; Бад- 
матан  '«бадмаевцы» (члены семьи Бадмы)'\ 14) -ту —-ту — 
насут у  'пожилой’ от насун  'возраст’, — под влиянием устной 
народной речи имена на -т у— т у  как бы заменяются именами 
в совместном падеже, например: насутаЬ 'пожилой’, усутаЬ 
'водный’, 'имеющий воду’; 15) -ха1~ке1 — баларха1  'темный’ 
от Салар 'темнота’; 16) -ха н —-кен — ш гекен  'только один, 
единственный’ от шген  'один’, б а щ ха н  'малюсенький’ от ба§а 
'маленький’; 17) -к1 — ендек1 'здешний’ от енде 'здесь’; при 
помощи этого суффикса прилагательные образуются от наре
чий и некоторых имен в дательно-местном падеже по нормам 
устной речи, например: гертекЬ 'находящийся дома’ от герте 
'в доме’; 18) -ч1— чш  — емч1 'лекарь’ от ем  'лекарство’, те- 
мегечш  'пастух верблюдов’ от т емеген  'верблюд’. Суффиксы 
1 , 2 , 3, 6 и 8 фактически являются уже непродуктивными.

Ог глагольных основ имена образуются при помощи сле
дующих суффиксов: 1 ) -бур1— бурь — та$абур1 'за гад к а ’ от 
та§а- 'гад ать ’, тегегебурь 'кладь’ от тегеге- 'класть’, пози
ционно и в единичных случаях -мур1 — -м$р1 — кдделмур1 
'труд’ от кддел- 'трудиться, двигаться’; 2) -/> ~  г — б т г  
'письмо’ от <5т- 'писать’; 3) -§ а н — ген — Ьдеген. 'пища’ от 
1де- 'кушать’; 4) -§ач1 — -геч1 — медегечЬ 'знаток’ от меде- 
'знать’; 5) - д у — гу — хат аду  'твердый’ от хат а- 'сохнуть’; 
6) -дул —-гул — харадул  'караул’ от хара- 'смотргть’; 7) -дур —
-г^р — елгур  'вешалка’, бар1дул (вместо бар'щур) 'ручка’ от 
бар1- 'держ ать’; 8) -дур1— гур1 — еджелегурЬ 'владение’ от 
едж еле- 'владеть’, сурдадуль (вместо суодадур!) 'училище’ 
от сурда- 'учить’; 9) -дал ■— дел  — б а )1дал 'состояние’ от 
ба/г- 'бы ть’; 10) -дун —дун — М ]ед ун  'смех’ от \n ije-  'смеять
с я ’; 1 1 ) -джа — дже — олдж а  'добыча’ от ол- 'найти’; 12) -л  — 
м едел  'знание’ от меде- 'знать’; 13) - л д а — лге  — бары га
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'стройка’ от бар'ь- 'строить’; 14) -лта — ят е  — немелт е  'при
бавление’ от нгме- 'прибавить’; 15) -ланг ~ -л е н г  — хадуланг  
'покос, уборка’ от хаду- 'косить, ж ать’ (но: тар1]аланг — во 
избежание гаплологии т арцалаланг? — 'земледелие’ от имен
ной основы тар1]а 'хлеб в зерне’); 16) -л1 — садалЬ 'молоко’, 
'удойность’, 'дойный скот’ от сада- 'доить’; 17) -м — а лхум  
'ш аг’ от йлху-  'ш агать’; 18) -ма — -ме — ангда]1ма 'такой, 
что рот раскрывается (о жаре)’ от ангда]1- 'раскрывать’; 
19) -мад ~  -мег — егедемег 'заквашенное молоко’ от егеде- 
'закваситься’; 20) -мадаЬ — мегеЬ — олумада1 'находчивый’ от 
ол- 'найти’; 2 1 ) -мал ~  м ел  — тодтамал 'постоянный’ от тод- 
та- 'устанавливаться’; 22) -мар ~  мер  — абумар  'такой, что 
надо взять’ (по существу это образование под влиянием уст
ной народной речи является причастной формой, способной 
управлять всеми падежами); 23) -мдж1 — 1лдамдж1 'различие’ 
от 1лда- 'различать’; 24) -м1 — ухум1  'изогнутый резец’ от 
уху-  'копать’; 25) -м ад  -  -м сп  — да]1хамс'и 'удивительный’ от 
да]1ха- 'удивляться’; 26) -мта ~  -мте — бар'шта 'доказа
тельство, документ’ от бар1- 'держ ать’; 27) -мтада1 — мте- 
ге1 — мартамтада'1 'забывчивый’ от марта- 'забывать’; 
28) -н — нададун 'игра’ от надад- 'играть’; 29) -нг — егеденг 'ка
шица, клейстер’ от егеде- 'закваситься’; 30) -нгг1 — содтангг'1 
'быстро пьянеющий’ от содта- 'опьянеть’; 31 )-нгду1 ~  -нггу1— 
делгеренггу '1 'распространенный, подробный от делгере- 'рас
пространяться’; 32) -нгхаЬ — нгке1 — еченгке '1 'усталый’ от 
ече- 'уставать’; 33) -р — белч1р 'место слияния рек, перекре
сток’ от белч1- 'разливаться’; 34) -р'1— немер1 'добавка’ от 
неме- 'прибавить’; 35) -с — алдас  'потеря’ от алда- 'терять’; 
36) - й  — уудус1 'питье’ от ууду- 'пить’, кеб т ей  'лежанка’ от 
кебте- 'леж ать’; 37) -сун — сун — кбгесун  'пена’ от кбге- 'пе
ниться, взбухать’, — посредством этого суффикса многочис
ленные имена образованы в очень давние времена от омертве
лых ныне основ, например: часун  'снег’ от ча-, дж\дасун 'ры
ба’ от дж1да- и т. д.; 38) -дасун ~  гесун. — хададасун. 'гвоздь’ 
от хада- 'вколачивать, вбивать’; 39) -дасун ~  -десун — чабч1- 
дасун  'щепки’ от чабч1- 'рубить’; 40) -хуланг — куленг  — 
чадхуланг 'сы тость’ от чад- 'насытиться’; 41) - ч а — че — ба- 
р1ча 'подношение’ от бар1- 'подносить’. Многие из перечис
ленных суффиксов (2, 5, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 24, 28, 29, 33, 34, 
35, 37, 38, 39 -и 41) надо признать суффиксами непродуктив
ными.

Кроме того, некоторые имена образованы от омертвелых 
основ при помощи следующих суффиксов, давно уже являющих
ся непродуктивными: 1) -га г— ге1 — хаджадаЬ 'кривой’ от 
хадж а-; 2) -дар — гер — сертегер 'взъерошенный’ от серте-\ 
3) -й р  — будж шр  'курчавый’ от будж1-\ 4) -ха 1 — ке1 — та- 
сурхаЬ 'разорвавшийся’ от тасур-. От подобных омертвелых
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основ имеются производные глаголы соответственно хаджа1~ 
'кривиться’, серте'1- 'взъерошиться’, будж и- 'курчавиться’, 
тасура- 'разорваться’.

ОБРАЗОВАНИЕ ГЛАГОЛОВ

От различных именных основ образуются глаголы при по
мощи следующих суффиксов: 1) -д — уртуд- 'удлиняться’ от 
у  рт у  'длинный’; 2) -да — де — дегеремде- 'грабить’ от де- 
герем  'грабеж ’; 3) -дж1 — Са]'адж1-- 'обогащаться’ от ба]ан
'богатый’; 4) -дж1ра------дж1ре — са]1дж1ра- 'улучшаться’ от
са}1н 'хороший’; 5) -л  — судул- 'выдернуть’ от су^у  (непере
водимое наречие для выражения резкого движения при выхва
тывании чего-либо); 6) -ла  — ле  — алт ала-  'позолотить’ от 
алгпан 'золото’, мекеле- 'обманывать’ от м екв  'обман’; 7) -на ~  
не — кемне- 'измерять’ от кем  'мера’, ангна- 'охотиться’ от 

анг 'зверь’ (этот суффикс в сущности является позиционным 
вариантом предыдущего -ла  — ле  при образовании глагольных 
основ от именных с конечным согласным м  или нг, впрочем,, 
встречаются емле- вместо емне- 'лечить’, номла- 'учить, про
поведовать’ соответственно от ем  'лекарство’ и ном  'книга,, 
учение’); 8) - р а — ре — уге]1ре- 'обеднеть’ от уге1 'нет, без’, 
харала- (вместо харара-) 'чернеть’ от хара  'черный’; 9) -рха~ . 
-рке — ]екерке- 'чваниться’ от ]еке  'большой’; 10) -с1— о р о й  
'поместиться, заселять’ от орон 'место, местность, страна’;. 
1 1 ) -с/уа — с1}е — ]зкес1]е- 'считать большим, чем нужно’ от 
]еке  'большой’, ма§ус1 / а -  'хулить’ от м а§у  'плохой’; 12) -та ~  
-те — будж арт а  'оскверняться’ от будж ар  'грязь, мерзость’;
13) - й л а — ям е  — тарба^ач'ыа- 'охотиться на сусликов’ от 
тарбаган  'суслик, тарбаган’. Все перечисленные суффиксы 
являются продуктивными.

От некоторых звукоподражательных или изобразительных 
слов образуются соответствующие глаголы при помощи сле
дующих немногих суффиксов:. 1) -г'ша — г'ше — ханггм а- 'зве
неть, брякать’ от хан  (звукоподражание звону чего-либо ме
таллического); 2) -к1ра— кьре — х а с й р а -  'кричать’ от омерт
велой основы хас\ 3) -я ш н а — к и т е  — т аряш на- 'дребезж атьг 
трещ ать’ от звукоподражания т ар.

От глагольных основ образуются вторичные глагольные же: 
основы, в своих значениях имеющие преимущественно видовые 
оттенки, при помощи следующих суффиксов: 1) -балдж а ~  
-белдж е—ашбалдж а- 'мигать’ от аш- 'зажмурить, закрыть 
глаза’; 2) -^алдж а ~  -гелдж е — 'санащ лдж а- 'грезить, меч
тать’ от сана- 'думать, вспоминать’; 3) -лдж а ~  -лдж е — анг- 
Балджа- 'разевать рот’ , перен. 'болтать чепуху’ от омертве
лой основы анг$а- (при ангца)!- 'открывать рот, открываться,, 
зиять’); 4) -ш—  джобаш- 'горевать, скорбеть, тревожиться’
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от джоба- 'страдать, мучиться’; 5) - р а — ре  — ба^ура- 'сти
хать, приходить в упадок’ от баду- 'спускаться, снижаться’; 
6) -яа — яе — хол'ша- 'смешиваться’ от холь- 'смешивать’. 
Все суффиксы образования вторичных глагольных основ являют
ся непродуктивными (см. также раздел об образовании видо
вых основ глагола).

ИМЕННЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ И ИХ ИЗМЕНЕНИЯ

В старописьменном монгольском языке все именные части 
речи — имена существительные, предметные, прилагательные, 
качественные, местоимения и числительные — в основном обла
дают теми же лексико-семасиологическими и грамматическими 
свойствами, что и в современном монгольском языке32, а поэто
му ниже, не входя в их подробное рассмотрение, достаточно 
будет ограничиться описанием суффиксальной морфологии. 
Необходимо лишь напомнить, что в монгольских языках вооб
ще имена изменяются по формам числа и падежа, показатели 
которых — суффиксы — наращиваются к основе изменяемого 
имени, причем суффикс числа всегда предшествует суффиксу 
падежа.

МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО

В старописьменном монгольском языке имеется единствен
ное и множественное число. Форма множественного числа вы
ражается при помощи различных суффиксов, применение каж
дого из которых зависит от принадлежности имен к соответст
вующим группам или системам слов. Однако природа последних, 
определяющая применение того или иного суффикса множест
венного числа, полностью еще не выяснена как в семасиологи
ческом отношении, так и в фонетическом плане (то же, что 
выяснено, будет показано ниже). Кроме того, до сих пор еще 
не определена также точная граница между формами множест
венного числа, с одной стороны, и тем, что принято называть 
собирательностью, с другой. Дело в том, что здесь, примени
тельно к явлениям в монгольских языках вообще, семасиоло
гические признаки оказываются весьма зыбкими и шаткими — 
перевод соответствующих монгольских «собирательных» имен 
на другие языки не имеет, конечно, какого-либо научного зна
чения. Определение собирательных имен по грамматическим 
признакам в монгольских языках также чрезвычайно затрудне
но тем обстоятельством, что в этих языках отсутствует со
гласование сказуемого с подлежащим. Впрочем, такое затруд
нение не следует преувеличивать, так как собирательные име

32 Си. Г. Д. Санжеев, Современный монгольский язык, стр. 45—53.



на в монгольских языках, будучи определяемыми, обычно не 
сопровождаются определениями, выражаемым.! количественными 
числительными, как это иногда возможно с определяемыми 
именами в несомненной форме множественного числа. Кроме то
го, показатель собирательности, суффикс -чуд — чуд, в старо
письменном монгольском языке пишется слитно с основой имени, 
тогда как суффиксы множественного числа пишутся отдельно, 
если они не состоят лишь из одного согласного; разумеется, 
сказанное не может быть использовано исследователями живой 
устной речи.

Суффиксы множественного числа в старописьменном мон
гольском языке являются следующие: -<?, -с, -у д ~  -уд, -нудуд — 
-угуд, -нар — нгр  и -чуд— чуд; последний из перечисленных суф
фиксов и называется в монголистике показателем собиратель
ности 33.

Суффикс -д служит для образования формы множественного 
числа от основ: 1 ) с конечным согласным н, который прт этом 
выпадает, например: еджен 'хозяин' — еджед 'хозяева’, кен 
'кто такой' — кед 'кто такие’, модун 'дерево’ — модуд 'дере
вья’; 2) с конечным суффиксом образован ая имен -сун ~  -сун, 
который при этом выпадает, например: нудусун  'утка’ — нудуд 
'утки’, гбругесун  'зверь’ — гбругед 'звери’; 3) иногда с конеч
ным согласным р  или л ,  например: ндкур  ' друг’ — ндкуд 'дру
зья’, т удул  'теленок’ — тудуд  'телята’; 4) иногда с конеч
ными краткими гласными, например: бусу  'иной’ — бусуд  'иные, 
прочие’, бер1 'невестка’ — бер1д 'невестки’, а также 5) от форм 
однократного и прошедшего причастий, например: уабу/?«
'идущий’ — ]аб уд й д  'идущие’, садудсан 'сидевший’ — саду- 
дсад 'сидевшие, присутствовавшие’; 6) от имен деятеля на 
-41, например: емч1 'врач’ — емч1д 'врачи’, хошч1 'пастух 
овец’ — хо н ш д  'пастухи овец’34.

Посредством суффикса -с образуется форма множественного 
числа от основ с конечным кратким гласным или дифтонгом, при
чем конечный I последнего выпадает, например: нере  'имя’ — 
нерес  'имена’, ордэ  'дворец’ — ордос 'дворцы’, ноха1 'собака’— 
нохас— 'собаки’. Иногда суффиксы -с и -д как бы употребляют
ся один вместо другого после основ с краткими гласными, 
например: адта 'мерин’— адт ас~адт.ад  'мерины’, месе 'нож’ —

33 В современном монгольском литературном языке применяются эти 
же суффиксы множественного числа (однако с орфографически« обозначе
нием долгих гласных): -д, -с, - у у д — ууд, -ч у у д — чууд,— о суффиксе 
-нар — нер  см. в сноске 35.

84 Некогда в старописьменном монгольском языке от имен деятеля на 
-41 форма множественного числа образовывалась посредством наращения 
ныне неупотребительного суффикса -н, например: ma.pija.4i 'пахарь’— та- 
р1]ачЫ 'пахари’, монгдолч1 'м онгол’— мондолчЫ  'монголы’ (см. А. Бэб- 
рэвников, Грамматика монгольско-калмыцкого языка, Казань, 1849, 
хтр. 389). Аналогичное явчение наблюдается ныне в бурятском языке.
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месес ~  месед  'ножи’. Посредством суффикса - у д — уд ферма 
множественного числа образуется от сснсв с конечным соглас
ным, кроме н (приведенные Еьше призеры типа нбкур — нокуд  
и т удул  — т удуд  являются исключениями из данного правила 
и единичными), например: ном  'книга’ — ном-уд 'книги’, укер  
'корова’ — укер-уд  'коровы’, туд  'знаия’ — туд-уд 'знамена’.

От основ с конечными краткими гласными форма множест
венного числа образуется посредством су4 4 ккса 'иУдУд— ну- 
гуд, например: ар да 'способ’ — арда-ну дуд 'способы’, кер\]е  
'ворона’ — керце-нугуд  'вороны’. Епрочем, в старопнсьмен- 
нсм монгольском языке этот суффикс применяется часто и вме
сто суффикса -уд, например: чери  'воин’ — чер'п-нугуд вместо 
черп-уд  'воины’.

Посредством суффикса -нар ~~ -нер ферма мнсжестЕеннюю 
числа образуется от сснсв имен с конечным гласным, имен,, 
обозначающих так назь.ваемые разумные существа, например: 
бадс1 'учитель’ — Садй-нар  'учителя’, аСада 'дядя’ — а(ада- 
нар  'дяди’. Однако в старописьменном монгольском языке но
вого времени этот суффикс после имен собственных как бы 
является союзным послелогом со значением 'и ’ или 'и другие’, 
например: Б ат у, Дордж1, Д у л м а  нар  'Бату, Дсрджи, Лул- 
ма и другие’. Как видно из примеров, в данной функции суф
фикс -нар ~  нер применяется и после основ с конечными со
гласными 3\

Посредством суффикса -ч у д — чуд образуются так называе
мые собирательные имена, обозначающие людей, например: б а /а н  
'богатый ' — ба]ачуд  'богачи’, Сада 'маленький’ — Садачуд 'ма
лыши’, дж аладу  'молодой’ — дж аладучуд  'молодежь’, ерегт е'1 
(субстантивированное прилагательное от существительного ере  
'мужчина’) 'мужчина’ (вежливое слово) — ерегте1чуд 'мужчи
ны’. Как видно из примеров, эти собирательные имена обра
зуются от основ имен прилагательных и качественных, но: 
монгдол 'монгол’ — монгдолчуд  'монголы’, Л еш н  'Ленин’— ле- 
ш нчуд  'ленинцы’.

В старописьменном монгольском языке под несомненным 
влиянием устной народной речи наблюдаются частые случаи 
образования двойных форм множественного числа, что .не соз
дает каких-либо дополнительных значений, например: т удул  
'теленок’ — т удуд  и тудуд-уд  'телята’, лам а  'монах.' — лам а- 
нар  и лама-нар-уд  'монахи’.

В системе местоимений формы множественного числа обра
зуются по особым правилам, о чем речь будет идти особо.

26 В современном монгольском литературном языке этот суффикс в ка
честве союзного послелога с указанным значением пишется отдельно от 
основы имени и, не подчиняясь сингармонизму гласных, в виде нар, на
пример: Цэдэн нар  'Цеден и другие’.



СКЛОНЕНИЕ ИМЕН

В старописьменном монгольском языке, как и во всех мон
гольских языках и диалектах, все именные части речи, в том 
числе и причастия, имеют один и тот же тип склонения: вы
бор того ил I иного варианта падежного суффикса зависит ис
ключительно от характера конечного звука данного склоняе
мого имени, а не ог принадлежности последнего к определен
ной часги речи и не от того, в форме какого числа, единст
венного или множественного, оно склоняется. Следовательно, 
в этом языке не приходится говорить о склонении имен су
ществительных, отличающемся от склонения, например имен 
прилагательных, предметных, качественных, числительных, 
причастий и т. п. В этом языке равным образом и местоимен
ные слова по характеру своего падежного склонения в морфо
логическом плане принципиально не отличаются от всех прочих 
именных частей речи, поскольку эти слова, разные группы ме
стоимений, не имеют каких-либо особых и только им присущих 
падежных суффиксов: единственное отличие некоторых групп 
местоимений от всех прочих именных частей речи заключается 
лишь в том, что они для разных падежей имеют различные 
оснозы, о чем речь будет идти ниже.

Однако в монгольских языках, в том числе и в старопись
менном, все имена имеют склонение трех ро^оз: простое, двой
ное и притяжательное, из коих последнее бывает либо лично
притяжательным, либо безлично-притяжательным, возврат
ным.

В старописьменном монгольском языке все падежные 
суффиксы пишутся отдельно ог основы склоняемого имени (в 
мояголозедчой лингвистической литературе граница между 
ними отмечается знаком дефиса, например: гер-еч,е 'из юрты’).

В старонисьменном монгольском языке имеется восемь па
дежей: именительный, родительный, винительный, дательно
местный, местный, исходный, орудный и соединительный. Кро
ме этих восьми падежей, следует различать еще основу, ко
торая морфологически созаадает с формой именительного 
падежа не во всех случаях, а синтаксически выступает как 
бы вместо различных падежей. Если именительный падеж есть 
форма, в которой имя ситгаксишскя является подлежащим, то 
осноза представляет собой ту часть слова, посредством нараще
ния к которой соответствующих суффиксов образуются формы 
всех прочих падежей или которая как бы заменяет собой фор
му того или иного падежа, например: мэрЬ бар'юа 'поймали 
лош адь’, енг болтасу мэдун. 'это есть дерево’, — в последнем 
случае осчозу иногда называют формой неопределенного паде
жа, неоформленным винительным падежом и т. п. Как известно, 
в старонисьменном монгольском языке, как и во всех алтаи-
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ских языках, из однородных именных членов предложения в- 
форме соответствующего косвенного падежа ставится лишь 
п о сл ед н и й  из них, тогда как прочие остаются без какого бы 
то ни было оформления, т. е. в форме чистой основы (в этих- 
то случаях и говорится иногда о неопределенном падеже или 
неоформленном родительном, винительном, дательно-местном и 
т. п. падежах), например: Бадма-ану Балдан, Б ш г ,  ДалаЬ  
чурбан-дур т абун хот , на1ман 1ма^а-]'1 бггубе  'Бадма дал 
Галдану, Билику и Далаю пять овец и восемь коз’ (букв. 
'Бадма — Галдан, Билик, Далай троим — пять овца, восемь 
козу — дал’), модун Са]'1сш -дур  'в деревянном доме’ (букв, 
'деревянный доме-в’), гер дегер-е 'на юрте’ (букв, 'юрта-на’),.

Таким образом, основа имени представляет собой .такую 
форму последнего, в которой оно без какого бы то ни было 
оформления выступает в любой неподлежащкой функции или 
посредством присоединения к которой соответствующих суф
фиксов образуются формы всех косвенных падежей и различ
ные производные слова, как имена, так и глаголы36. Причем в 
соответствии со сказанным выше, в системе падежного скло
нения основой имени являются формы как единственного, так 
и множественного числа.

Простое склонение

Простым склонением в монгольском языке называется та
кое, при котором имена, оказываясь в форме соответствую
щего падежа, не подвергаются повторному склонению (см. ни
же о двойном склонении) и не сопровождаются какими-либо 
притяжательными частицами.

Именительный падеж не имеет каких-либо специальных по
казателей и, как уже сказано, синтаксически является формой 
подлежащего и именного сказуемого, а лексикологически — 
номинативной единицей язы ка37. Так как именительный падеж 
во многих случаях внешне совпадает с формой основы, имена 
в позиции подлежащего часто сопровождаются особыми пока
зателями: 1 ) м у  и ану — формы родительного падежа от 
омертвелых в уже обще монгольскую эпоху основ личных ме
стоимений 3-го лица соответственно единственного и мне*

36 Сказанное относится к местоименным основам лишь частично. В прак
тических пособиях по монголистике различия между основой и именитель
ным падежом не проводятся и часто утверждается, что эти формы имени 
совпадают друг с другом или что именительный падеж является одновре
менно основой имени,— однако это справедливо лишь частично и условно 
(подробнее см. Г. Д. Санжеев, Сравнительная грамматика монгольских  
языков, т. I, М., 1953, стр. 140— 157).

37 Однако причастия как форма глагола не являются номинативными 
единицами языка.
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жественного числа38, т. е. Ч- 'он’ и *а- 'они’; 2) болбасу — 
форма условного деепричастия от основы глагола становления 
бол- 'стать, быть’. Примеры: аха-ану дегуу-деген келеСе 
'старший сказал младшему’, ене болбасу ca jin  гер 'э т о — 
хорошая юрта’ (без показателей эти словосочетания означали 
бы соответственно 'кто-то сказал своим братьям’ и 'эта хоро
шая юрта’). В устной же речи как бы показателем подлежа
щего является пауза, в монголистике отмечаемая знаком тире: 
а ха  — дегуу-деген келебе  'старший сказал младшему’, ене— 
cajin гер 'это — хорошая юрта’ (следовательно, при отсутст
вии паузы сочетания имен являются определительными, если 
этому не препятствуют семантические значения соответствую
щих имен, например: т ем ур модун означает 'железо и дере
во’, но, конечно, не 'железное дерево’).

Родительный падеж образуется посредством следующих 
суффиксов: 1 ) -уш — после основ с любым конечным гласным: 
суке-jiH 'топора’, a xa -jin  'старш его’, га р ху-jin  'выхода’ со
ответственно от суке  'топор’, а ха  'старший’, гарху  'выход’, 
'имеющий выходить’; 2) -ун — ун  — пссле основ с любым ко
нечным согласным, кроме н: гер-ун 'юрты’, дал-ун  'огня’, ке- 
р ег-ÿn 'дела’, джес-ун 'меди’ соответственно от гер 'ю рта’, 
дал  -'огонь’, керег 'дело’, джес 'медь*; 3) -у — у  — пссле основ 
с конечным согласным н: кен-ÿ 'кого, чей’, олан-у  'многих’, 
на'ьман-у 'восьми’ соответственно от кен  'кто’, олан  'много’, 
на1ман 'восемь’.

Винительный падеж образуется посредством суффиксов:
1) -i — после основ с любым конечным согласным: гер-i 'юр- 
ТУ’> у л у с -i 'страну’ соответственно от гер 'ю рта’, улу с  'стра
на’; 2) - j i  — после основ с любым конечным гласным: емег- 
m ei-ji  'женщину’, от емегтеЬ 'женщина’.

Дательно-местный падеж сбразуется при помощи суффик
сов: 1) -дур ~  -дур — после основ с конечными согласными«, 
нг, л , м  и любым конечным гласным: шген-дур 'одному’, санг- 
дур 'казне’, еблел-дур  'союзу’, ном-дур 'в  книге’, далаЬ-дур 
'в море’, еке-дуо 'матер а’ соответственно от шген 'один’, санг 
'казна’, еблел  'сою з’, ном  'книга’, далаь 'море’, еке  'м ать’;
2) -тур  — тур  — после основ с конечными согласными, кро
ме поименованных выше н, нг, л  и м 39: гер-т ур  'в юрте’,

38 Впрочем, в старописьменном монгольском языке эти различия по чи
слам давно уже утрачены, а поэтому any употребляется после именных 
основ с гласными заднего ряда, а гну — после именных основ с гласными 
переднего ряда.

39 Уже из изложенного вытекает, что в старописьменном монгольском 
языке в качестве конечных согласных слова могут быть перечисленные «, 
нг, л ,  м , а также г, д, с, б  и р. Обращает на себя внимание то, что 
в системе суффиксов родительного падежа согласный нг «приравнивает
ся» к согласному г, тогда как в системе суффиксов дательно-местного 
падежа — к согласному н.
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у лу с -т ур  'в стране’, кеб-тур 'в форме’, булад-т ур  'в источ
нике’, Mopid-tnyp 'лошадям’ соответственно от гер 'ю рта’, 
улус  'страна’, кеб  'форма’, булад  'источник, ключ’, Mopid 
’лошади’. В письме очень часто под влиянием устной речи 
конечный согласный -р перечисленных суффлксов данного па
дежа выпадает: еблел-ду  'союзу’, гер-ту 'в  юрте’ и т. д.

Местный падеж в старописьменном монгольском языке 
раннего периода образовывался посредством суффикса -а — е 
лишь от некоторых именных основ с конечным согласным 
я  или р  и дифтонгом: gадж ар-а 'в земле, в местности’, хо- 
тан-а 'в городе, в город’, gapxyi-a  (za p xy j-a , ср. устные 
формы целевого деепричастия гарха ~~ za p x a ja  'чтобы вый
ти’) 'при выходе, для выхода’ соответственно от даджар 
’земля, местность’, хот ан  'город’, дарху  'выход’, 'имеющий 
выйти’. В современной литературной речи местный падеж, 
имеющий значение и дательного, т. е. являющийся дательно
местным, образуется лишь от именных основ с конечным н: 
т ана  'Вам’ от тан- (основа местоимения 2-го лица мн. ч.), а 
форма причастия будущего времени в этом падеже преврати
лась в форму целевого деепричастия (примеры см. выше в 
скобках). Что же касается именных основ на конечный р, 
то  вместо данного местного падежа применяется чистая ос
нова: газар  'в  местности’, дотор 'среди, в’ (соответственно 
из даджар-а, дотор-а). Из изложенного легко видеть, что 
данный падеж, во-первых, является по существу дательно-ме
стным и, во-вторых, образуется преимущественно от именных 
основ, оказывающихся наименованиями людей, различных уч
реждений и местностей.

Исходный падеж образуется посредством суффикса -ача ~  
-еяе от именных основ с любым конечным гласным или со
гласным: гер-ече 'из юрты’, булад-ача 'из источника’, елдеб- 
ече 'из различного’, еке-ече 'от матери’, дала1-ача 'из моря’ 
соответственно от zep 'юрта’, булад  'источник’, елдеб  'раз
личный’, еке  'м ать’, далаь 'море*.

Орудный падеж образуется посредством гсуффиксов: 
1) -бар ~  -бер после основ с конечными гласными: нэхаь-бар 
’собакой’, суке-бер 'топором’, хатаду-бар  'с  твердостью, 
твердо’ соответственно от нохаь 'собака’, суке  'топор’, ха- 
таду 'твердый’; 2) - i j a p ~ - i j e p  — после основ с конечными 
согласными: gap-ijap  'рукой’, дж ес-ijep  'медью’ соответст
венно от s aP 'рука’, дж ес 'м ед ь’.

Соединительный падеж образуется посредством суффикса 
-луда  — л у г е : бадй-луда  'с учителем’, ечие-луге  'с отцом’, 
ндкур-луге  'с другом’, арад-уд-луда 'с аратами, с крестьяна
ми’ соответственно от 6agci 'учитель’, ечпе  'отец’, нбкур 
'друг’, арад-уд 'араты, крестьяне’. Однако в старописьмен
ном монгольском языке под влиянием устной народной речи
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зместо суффикса -лу§а  ~  л у ге  применяется суффикс -mai ~  
-  -m ei: oaijci-mai, ечие-те'1, нокур-mei, apaô-yd-mai. Дело 
з том, что этот суффикс -лу§а  — -луге в виде -ла — л е  ~  
лО~-лЬ  сохранился в некот рых монгольских диалектах на
шего времени, преимущественно в южномонгольских и ой- 
ратских, тогда как в прочих диалектах монгольского языка 
суффиксом соединительного ‘падежа, называемого совместным 
(в отличие от формы на - л у щ  — луге), является -mai ~  
mei ~  -moi, фонетически варьирующийся различно. Впро
чем, в некоторых монгольских диалектах суффиксы данного 
надежа в .виде -ла, и -mai применяются параллельно с неболь
шими смысловыми различиями40..

Т а б л и ц а  8

Падежные суффиксы

Падежи Суффиксы
Конечный

основы
имени

Соответствия в современ
ном литературном монголь

ском языке

Именительный нет — нет

Родительный -у/« гласный -ын~-йин  (после дифтон
гов и долгих гласных —
-«>-ун ~ -$ н согласный, 

кроме н

-У— 9 К -ы~-ий \
Винительный - j i  , | гласный -ы г~-ийг (после дифтон

гов и долгих гласных -г)
~i | согласный

Дательно
местный

■ д ур ~ д $ р гласный и 
н,, нг, л р м

-д (с учетом необозначае- 
мого конечного кратко
го гласного в основе 
имени)

■myp'-mÿp б, б, г, д,
с. Р

-т

Местный - а ~ е н , р  и 
дифтонг

-аа~~ ээ~ -оо— о&

Исходный -ача~~ече ’ любой -аас ~  ~ээс ~ -о о с ~ -э е с

Орудный -бар— бер гласный аар~  -ээр~~оор— в е р

-l]a p ~ -lje p согла.сный

40 См. Г. Д. Санжеев, Сравнительная грамматика монгольских 
языков, стр. 173—175.
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Продолжение таблицы. 8

Паде.аш Суффиксы
Конечный

основы
имени

Соответствия в современ
ном литературном монголь

ском языке

Соединитель
ные

-АУЬа~-л р е любой - л т — лээ~ -ло о ~ * -леа  (в 
отдельных диалектах) }

Совместный • т а ^ - т м любой -тай ~  -тэт~  -той.

Как известно, в современном монгольском языке имена с 
конечным согласным к  теряют его в фэрмах именительного, 
винительного» орудного и совместного падежей, но сохраня
ют этот согласный в формах остальных падежей: в первом 
случае получается полная основа, а во втором — неполная, 
или усеченная. Этого явления не знает старописьменный 
монгольский язык, если брать его, так сказать, в идеальном 
виде. Однако и в этом языке нашего времени под влиянием 
устной народной речи, т. е. современного монгольского язы
ка, проявляются формы неполной основы. В результате ска
занного в старописьменном монгольском языке ныне имена 
с конечным н в перечисленных падежах то теряют его, то 
сохраняют, образуя как бы параллельные формы этих паде
жей, что, однако, не имеет никакого грамматического значе
ния, например: именительный — часу  и ч а с у н 'снег’, винитель
ный — часу-}1 и часун-'ь 'снег’, орудный — часу-бар и часун- 
1]ар 'снегом’, часу-та1 и часун-таЬ 'со  снегом, снежный’. 
Сказанное относится к именам существительным, предметным 
и числительным41.

Двойное склонение

Сущность двойного склонения заключается в том, что к 
основе одного имени сразу же наращиваются суффиксы двух 
разных падежей, в результате чего получаются двойные 
падежи, выражающие значения двух данных падеж ей. Если

41 Однако в современном монгольском языке многие имена с конечным 
н сохраняют его, особенно в тех случаях, когда они получают новые зна
чения, например: гиш уун <— гес1г$н 'член организации’ при гиш гу  <- гес1-

'ветвь, сучок’ и одонт -одун  'орден’ при од < -одун 'звезд а’. Сле
довательно, здесь при соответствующей фонетической дифференциации 
(правда, лишь в формах некоторых падежей, перечисленных выше) обра
зуются явления семантической филиации, т, е. новые слова. Сюда же мо
жно отнести явления типа алт  <- алтан 'золото’ и Алт анг ■<- алт ан  'Ал
тай’ (собственное имя).

66



значения двойных падежей монгольского языка вообще рас
сматривать со структурной точки зрения, то эти падежи 
приблизительно напоминают в некоторых случаях двойные 
предлоги в русском языке, например типа «из-за» или «из- 
под». Изложенное не означает, что компонентом двойных 
падежей может быть любой падеж, ибо первым компонен
том таких двойных падежей может быть либо родительный 
падеж, либо соединительный или совместный, а вторым — 
винительный, орудный или соединительный падеж. Поэтому 
в старописьменном монгольском языке практически образу
ются следующие двойные падежи: 1) родительно-дательно- 
местный, например: бадй-]1н-дур 'у учителя’, Бадма-]'ш-дур 
'у  Бадмы’— эгот двойной падеж обозначает местопребыва
ние, дом или квартиру лица, обозначенного в склоняемой 
основе имени, а поэтому этот падеж образуется от ограни
ченного круга имен, представляющих собой наименования 
людей, и личных местоимений; 2) родительно-соединитель
ный, например: аха^'ш -луда  (чаще ж е аха-]1н-та1) 'вместе 
с кем-то из семьи старшего брата’,— этот падеж образуется 
от того же ограниченного круга имен, что и предыдущий 
рэдительно-дательно-местный; 3) соединительно-винительный 
или, точнее говоря, совместно-винительный, например: мор1- 
та1-)1 'кого-то вместе с лошадью’ или 'того, кто имеет ло
ш адь’; 4) соединительно-орудный, например: ндкур-луге-бер  
'вместе с другом’ (впрочем, здесь орудный падеж является 
средством выражения логического ударения); 5) совместно
орудный, являющийся средством выражения обстоятельства 
образа действия, например: амдж1лта-та1-бар 'с успехом, 
успешно’; 6) совместно-дательно-местный, например: часу- 
та'1-дур 'при снеге’, 'когда есть снег’.

В более ранних памятниках старописьменного монголь
ского языка встречался дательно-местно-исходный падеж, 
например: бе]е-дече 'из тела, изнутри тела’, гер-тече (сов
ременное гэртэзс  ) 'из дома’ (букв, 'изнутри юрты’). Уже 
орфография данного двойного падежа — дача ~  -дече ~~ -та- 
ча — тече вместо ожидаемой -дур-ача — дур-ече — тур- 
а,ча-~ -тур-ече — свидетельствует о том, что эта форма начала 
отмирать уже в очень ранний период старописьменного монголь
ского языка. В современных монгольских языках сохрани
лись лишь единичные примеры этого двойного падежа типа 
бурятских тэндэкээ 'оттуда’, эндэНээ 'отсю да’ и гэртэНээ 
'и з дома’ соответственно при тэндэ <- тен-де 'там’, эндэ*-ен- 
де 'здесь’ и гэртэ^г-гер-те 'в  юрте, в доме’. По-видимому, 
в ранней монгольской речи форма двойного дательно-мест
но-исходного падежа была продуктивной до того, как в 
монгольских диалектах «протохалхаского» типа образова
лась форма исходного падежа -ача — ече, генетически пред-
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ставляющая собой форму двойного местно-исходного паде
жа: -а -я а — е-яе (но в бурятском языке -/гаа ч- -са <- *-кау 
т. е. в этом языке исходный падеж генетически не являет
ся двойным).

Притяжательное склонение

При притяжательном склонении к суффиксу соответст
вующего падежа или «нулевой» форме именительного паде
жа присоединяются либо лично-притяжательные частицы, 
либо безлично-притяжательные, или возвратные, частицы. 
Лично-лритяжательнсе склонение по существу или, точнее, 
генетически представляет собой постпозицию (по отношению 
к определяемым именам) форм родительного падежа личных 
местоимений, примененных в качестве определений соответ
ствующих имен. Поэтому можно было бы говорить здесь об 
инверсии местоименных определений и определяемых имен, 
если бы не два важных обстоятельства: 1) такая инверсия 
в определительном сочетании вообще невозможна в монгольских 
языках, а 2) формы родительного падежа личных местоиме
ний, превратившись в лично-притяжательные частицы, под
верглись некоторому фонетическому видоизменению, особенно 
в устной речи. Вследствие второго обстоятельства в старо
письменном монгольском языке эти частицы наличествуют в 
старой, или стандартной, и новой формах, первая из коих и 
отражает былую «инверсию» членов определительного соче
тания. Изложенное можно видеть в следующей таблице.

Т а б л и ц а  9

Личные место
имения в фэрме ро
дительного падежа

Лично-притяжательные частицы
в старописьменном языке в современном 

литературном 
языкев старой форме в новой форме

м'ьну 'меня, мой’ Mi ну Mini минь
ману  'нас, наш’ ману м ан ’1 маанъ
41 ну 'тебя, твой’ ni ну Ч1Н1 чинь
тану 'вас, ваш ’ тану таш танъ
iny  'него, его’ iny in y —Hi нь
ану  'них, их’ ану ану ~  hi нь

П р и м  е ч а н и е .  Личные местоимения 3-го лица обоих чисел в мон
гольском языке давно уже омертвели, оставив лишь свои формы родитель
ного падежа, которые употребляются только в качестве лично-притяжа
тельных частиц и, как уже отмечалось выше, показателей подлежащего: 
ану  — после основ с гласными заднего ряда, а ш у—после основ с гласными 
переднего ряда, т. е. эти частицы по числам не различаются.

68



Лично-притяжательное склонение имен как бы однозначно 
с  определительным сочетайдем, в котором притяжательное 
определение выражается личными местоимениями в форме ро
дительного падежа (в монгольских языках притяжательные 
местоимения отсутствуют). Однако в первом случае логиче
ское ударение падает на определяемое имя, а во втором — 
на притяжательное определение: ном-1-ману 'нашу к н и г у ’ 
и м ану ном-1 ' н а ш у  книгу’.

Лично-притяжательные частицы пишутся отдельно от скло
няемых имен. Однако они не являются самостоятельными сло
вами и входят в состав соответствующих склоняемых слов, 
хотя с фонетической точки зрения их следовало бы признать 
именно самостоятельными словами, каковыми они и были в 
ранний период исторического развития монюльского языка. 
Д ело в том, что при лично-притяжательном склонении дол
гий гласный последнего склоняемого имени (независимо от 
того, является ли этот слог конечным в основе данного име
ни или нет, будучи слогом с( ответствующего падежного 
суффикса) не становится в устной речи сверхдолгим: хал- 
хаск. гарар м'т'1, но не гарарм'ш'Х 'моей рукой’. Как из
вестно, в живых монгольских языках долгий гласный ко
нечного слога становится сверхдолгим, если этот слог в 
ходе словоизменения или словообразования превращается 
в непоследний, например: халхаск. гарар 'рукой’ и гара- 
р а  'своей рукой’, м алас  'от скота’ и м аласа  /о т  своего 
скота’.

В системе лично-притяжательного склонения обращают 
на себя внимание два обстоятельства, а именно: 1) форма 
родительного падежа включительного местоимения 1-го лица 
множественного числа 61ден-у не используется в качестве 
лично-притяжательной частицы во всех монгольских языках; 
-ману  является формой данного падежа исключительного 
местоимения того же лица и числа; 2) форма местного паде
жа на -а — е в обозреваемой системе склонения не употреб
ляется. В этой связи необходимо помнить, что названное ис
ключительное местоимение и личное местоимение того же 
лица единственного числа дифференцированы средствами 
внутренней флексии (61 'я ’ — б а ^ - м а ^ - н  'мы’ в исключи- 
тельн м значении), тогда как включительное местоимение 61- 
ден 'мы’ образовано от личного местоимения 1-го лица един
ственного числа 61 средствами агглютинации с использова
нием форманта -ден (61- +  -ден); как надо полагать, при
емы внутренней флексии в истории монгольских языков являют
ся более ранними и архаичными, нежели средства агглю
тинации, а местный падеж начал отмирать в еще более ран
нюю эпоху развития этих языков. Эти обстоятельства в ходе 
дальнейших историко-лингвистических исследований должны
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быть учтены при возможном установлении хотя бы отно
сительной хронологии возникновения постпозиционного 
употребления родительного падежа в определительной 
функции.

В заключение этого раздела приводятся примеры лично
притяжательного склонения: гер-тур-мшу 'в моей юрте’, 
мал-ача-ману 'от нашего скота’, суке-бер-йну  'твоим топо
ром’, аха-луда-т ану  'с вашим старшим братом’, ном-ану 'его 
книга’, дар-1-ану 'его руку’, еке-]1н-'ту (дебтер) '(тетрадь) 
его матери’, нокуд-тур-'шу 'его друзьям’, бадй-нар-ача-ану 
'от  его (их) учителей’.

В системе безлично-притяжательного склонения употреб
ляются все падежные формы, кроме форм именительного и ме
стного падежей, падежные формы, к которым присоединяются 
частицы -//ан  — //>«, если конечным суффикса соответствую
щего падежа оказывается согласный, ‘и -Сан — бен, если ко
нечным того же падежа является гласный. Раздельное напи
сание этих частиц составляет первый тип данного склонения. 
По второму же типу формы родительного, винительного, да
тельно-местного, исходного и совместного падежей образу
ются в этом склонении путем слитного написания обозревае
мых частиц с суффиксами перечисленных падежей, причем 
эти морфемы подвергаются существенному фонетическому 
видоизменению, в результате чего, например, формы роди
тельного и винительного падежей совпали полностью (в не
которых монгольских языках и диалектах эти падежи оказа
лись в состоянии конвергенции и при простом склонении). 
В современном монгольском языке частицами безлично-при* 
тяжательного, или возвратного, склонения являются: -хаа ~  
-хоо ~ - х в в  ~ - х э э  (в родительном падеже) и -аа ~  -оо — 
-вв  — ээ (в прочих падежах). Примечательно, что в отли
чие от лично-притяжательных частиц возвратные оказывают
ся в составе склоняемых имен и в фонетическом отношении,, 
если учитывать явления в устной речи: м алар  'скотом’— ма- 
лара  'сво{ш скотом’ (долгий гласный последнего слога скло
няемого имени при наращении возвратных частиц становится 
сверхдолгим,— см. изложенное выше о лично-притяжательных 
частицах). Именно этому обстоятельству обязан своим воз
никновением второй тип возвратного склонения.

Примеры: еке-]"ш-иеп ~  еке-]уген  (дебел-дур) '(в халате) 
своей матери’, морш-Сан ~  м орш ^удан  (дергеде) '(около) своей 
лошади’, сошн-1-Сан ~  сонш-]удан 'свою газету’, аха-дур-
1]ан ~  аха-дадан  'своему старшему брату’, дар-т ур-цан ~  
дар-тадан 'в своей руке’, дебтер-ече-бен ~  дебтер-екеген 
'из своей тетради’, суке-бер-1]ен 'своим топором’, ндкур-луге- 
бен 'со своим другом’, ном-та1-бан — ном-та]1дан 'со своей 
книгой’. ’  ̂ .
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Т а б л и ц а  19

Падежи Первый тип Второй тип

Родительный - jiH-i jan ~ - jin-ijeu 
-ун-i jan —ун-i jeu 
-у-бан~у-бен

-уу дан— уугеи, иногда 
-]убан~-]убен

Винительный - j i -бан ~ - j i -бен 
-i-6an~-i-бен

как и в родительном 
падеже, см. выше

Дательно-местный -дур-i j2H~-d\p-i jen 
-ту p-i jan ~  -mÿ p-i jen

-дадан~ -деген 
-тадан~ -теген

Исходный -ача-бан ~-ече-бен -ачадан ~  -ечеген

Орудный -i jap-i jan~-ijep-i jen 
бар-i jan ~ -бер-i jeu

нет
нет

Соединительный -лу Fa-6aH ~ -луге-бен 
* нет

Совместный -mai-6aH~-mei-6eH -та ]1дан ~ -та ]'иен

Очень часто и под влиянием устной речи суффикс вини-
тельного падежа опускается, а поэтому возвратная частица 
наращивается непосредственно к основе склоняемого имени, 
что не приводит ни к какому смысловому изменению: сошн-
1]ан 'свою газету’, еке-бен 'свою мать’.

Как уже сказано выше, в системе возвратного склонения 
отсутствует именительный падеж , а поэтому то, что в рус- 
ком языке выражается возвратным местоимением «свой», по- 
монгольски передается возвратным местоимением ббер-ун, 
например: ббер-^н кумун. 'свой человек’ (речь здесь идет 
именно об именительном падеже, ибо в прочих падежах, как 
видно из приведенных выше примеров, понятие «свой» вы
ражается обозреваемым возвратным склонением). Следует так
же отметить, что если определяемое имя оказывается подле
жащим, то определительное имя в родительном падеже не. 
может принимать частицу возвратного склонения — впрочем, 
и по-русски нельзя сказать что-нибудь вроде «стоит лошадь 
своей сестры».

Во всех рассмотренных склонениях конечный согласный 
р  суффикса дательно-местного падежа факультативно и под 
влиянием устной речи выпадает, а поэтому при возвратном 
склонении первого типа вместо частицы -гуа« — 1]ен употреб
ляется -бан ~  бен, например: мал-ду-бан  'своему скоту’,. гер~
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щу-бен 'в своей юрте’, соответственно вместо мал-дур-Цан  
и гер-тур-ц'ен. Сказанное относится также и к конечному 
согласному н многих имен, выпадающему в именительном, 
винительном, орудном и совместном падежах [в этом случае 
имена склоняются подобно именам с конечным гласным, на
пример: м ор‘1-]1-Сан 'свою лошадь’, хош-бар-1 ]ан  или моду- 
ща1 'с деревом’ (однако часто 'имеющий дерево’, 'лесистьй’ 
при модун-т.а'1 'с деревом’)].

МЕСТОИМЕНИЯ

Местоимения в монгольских языках обладают теми же 
категориями, что и прочие части речи, если с последними 
Сопоставить по отдельности-соотносительные с ними разряды 
местоимений.

Местоименные разряды в старописьменном монгольском 
Языке следующие:
; 1) личные: 61 'я ’, б1де 'мы’, ч,1 'ты’, та  'вы ’;

2) указательные: ене 'это ’, тере 'тот’, еде 'эти’, теде 
;те’, е] 'ш у  'такой (как этот)’, те]1му 'такой (как тот)’, туе  
‘данный, этот’, мдн 'данный, этот самый’;

3) вопросительные: кен  'кто (такой)’, кед 'кто (такие)’, 
}а$ун  'что’, ]ам бар ~  ]ам ар  'какой’, алш  ~  ал1 'который 
(из них)’, кедун  'сколько’;
, 4) возвратные местоимения (образованы от омертвелой ос
новы ббер-): дбер-1]ен или (изредка) ббесубен 'сам’, бберсед- 
Ц ен  'сами’,— эти формы как бы именительного падежа ис- 
торико-морфологически представляют собой основы ббер- и, 
во множественном числе, бберсед- с частицей возвратного 
притяжания н]ен  и никак не являлись в прошлом нулевыми 
формами винительного падежа (надо скорее полагать, что не
когда эти основы употреблялись в местном падеже на -е , 
суффикс которого в письменную эпоху был интерпретирован 
как частица возвратного притяжачия); эти основы имеют фор
мы лишь некоторых падежей: родительного — ббер-ун 'свой’, 
'свои’ и бберсед-ун 'свой’, 'свои’ (в первом случае о предмете 
или предметах одного лица, а во втором — множества лиц), 
дательно-местного — ббер-теген 'себе, у себя’ (в речи об од
ном лице) и бберсед-теген 'себе, у себя’ (в речи о многих 
лицах), винительного— бберсед-1 'самих’;

5) глагольные42: £/7- 'делать, поступать, как этот’, /га^/7- 
?делать, поступать, как тот’, 'как сделать, как быть’;
эти глагольные «местоимения» имеют этимологическую связь

4! Показательно, что по-монгольски «местоимение» называется тдлб 
ген-у уге 'местословие’.
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соответственно с приведенными выше местоимениями же' ене , 
е]1му, тере, т едг, те]1му, ]а^ун  и уамбар.

Глагольные «местоимения» имеют все обычные формы гла
гольного спряжения, т. е. залога, времени и наклонения, а 
также причастия и деепричастия. Все же прочие местоимения,' 
будучи именными, склоняются по всем падежам — исключения 
составляют возвратные местоимения, о чем уже речь шла вы
ше, и указательные туе  и мдн, которые склоняются лишь 
изредка. По системе своих падежных суффиксов все склоняе
мые местоимения ничем не отличаются от всех прочих имен
ных частей речи: склонение в монгольских языках, как уже 
говорилось, является однотипным. Однако все личные местои
мения и указательные ене, тере, еде и теде имеют по две 
и более основы, каж тая из которых предназначена для обра
зования определенной группы падежей, как это можно видеть 
из представленной ниже таблицы.

Т а б л и ц а  II

Именительный
падеж Основы Падежи, образуемые основой

61 V М1Н~ родительный
на-{ дательно-местный
нада- исходный, орудный, соединитель

ный, совместный
нама- винительный

ч1 'ты’ чЫ- родительный
ч1ма- все, кроме родительного

б1де гмы’ б1ден- все
ба1 'мы’ ман- все
та ‘вы* тан- все
ене 'это’ егун- все
тере 'тот’ тегун- все
еде 'эти’ еден- все
теде 'т е ’ теден- все

1 Вместо нада- во избежание гаплологии: нада-дур.
2 Именительный падеж данного исключительного местоимения не су* 

шествует в монгольском язьже уже очень давно, хотя формы остальных 
падежей этого же местоимения сохраняются, — см. также выше в разделе- 
о притяжательном склонении.

Представленные в таблице местоименные основы означают, 
что они, как сказано выше, изменяются по формам падежей: 
подобно всем прочим именам с конечным гласным или соглас
ным «-, например: надур 'мне’, егун-луге  'с ним’, тегун-д^р  
'тому’, ч1ма-ача 'от тебя’ и т. д. В формах родительного, ви
нительного и дательно-местного падежей основы личных ме
стоимений 1 -го и 2-го лица единственного числа’ пишутся елм ^
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но с суффиксами этих падежей. Основы личных местоимений 
тех же лиц множественного числа пишутся чаще всего слитно 
с суффиксом лишь родительного падежа. В этом только и со
стоит орфографическая особенность системы склонения место
имений в старописьменном монгольском языке.

Как уже отмечалось выше, в монгольском языке личные 
местоимения 3-го лица г 'он’ и а  'они’ омертвели уже давно, 
оставив свои формы родительного падежа ш у  и ану , употреб
ляемые ныне лишь в качестве лично-притяжательных частиц 
и показателей подлежащего. Однако еще в XIII—XIV вв. эти 
местоимения сохранялись и применялись в формах имени
тельного, родительного, винительного, дательно-местного и 
орудного падежей единственного числа соответственно 
в виде г, шу, 1ма]1, 1мада и 1ма-ар1, а также именитель
ного, родительного, винительного и дательно-местного падежей 
множественного числа соответственно в виде ан, а н у , ань и 
а н -д ур 43. Отсутствие в современном монгольском языке лич
ного местоимения 3-го лица привело к тому, что указательные 
местоимения множественного числа еде и теде с наращением 
суффикса -гер все чаще и чаще стали применяться в ка
честве первого: едегер  'они’, 'эти’ и тедегер 'они’, 'т е ’. На
ряду с этими едегер и тедегер  под влиянием устной речи 
употребляются также формы еденер 'они’, 'эти’ и теденер 
'они’, 'те ’, представляющие собой формы как бы двойного 
множественного числа указательных местоимений единствен
ного числа ене 'это’ и тере 'тот’ и не употребляющиеся в 
определительной функции (формы едегер и тедегер  могут 
применяться и атрибутивно). -Все эти местоимения — едегер, 
тедегер, еденер и теденер — склоняются так же, как и име
на с конечным согласным -р , и широко распространены почти 
Во всех монгольских диалектах.

•;! ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

Числительные, как и все имена, обладают категорией па
деж а, но лишены категории числа, если не считать того, что 
они в форме множественного числа встречаются среди раз
личных родо-племенных названий (ддрбед 'дэрбэты’, мшгдад  
'мингаты’, тбмед 'туметы’ и т. п., соответственно от дбрбен 
'четыре’, мЫ г^ан 'тысяча’, т омен  'десять тысяч’). Однако 
числительные имеют количественные, порядковые, разделитель
ные, собирательные и перечислительные формы, которые за 
исключением количественных и перечислительных могут счи
таться вторичными основами числительных (первичными явля

43 Эти местоимения в том или ином объеме сохранились лишь в неко
торых окраинных монгольских языках и диалектах.
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ются количественные, а несклоняемые перечислительные именно 
формами последних), поскольку они могут склоняться.

Количественные числительные: т ген  'один’, хо )а р  "два’, 
дур(ан  'три1, дорбен 'четыре’, т аоун  'пять’, дж1р$у§ан 
'ш есть’, долудан  'семь’, на1ман (в старописьменном монголь
ском языке — единственное слово, в непоследнем Слоге кото
рого встречается сочетание гласных -а-1- без интервокально
го согласного -у-) 'восемь’, }1сун 'девять’, арбан  'десять’, 
хорт  'двадцать’, дучш  'тридцать’, ддч'т 'сорок’, табш  'пять
десят’, джьран ’шестьдесят’, далан  'семьдесят’, на}ан  ’во 
семьдесят’, )ерек  'девяносто’, дж адун 'сто’, м'тгдан 'тысяча’, 
тбмен 'десять тысяч’, бум  'сто тысяч’, са )а  'миллион', тер- 
бум  'миллиард’ (последние три заимствованы из санскритского 
и тибетского языков). Многозначные числительные образуют
ся сочетаниями, в которых большее предшествует меньшему, 
т. е. десятки единицам, сотни десяткам и т. д ., сотни и ты
сячи составляются из единиц плюс дж адун, м'тгдан и т. д., 
напр ш ер: дурбан т ербум хо )ар  са )а  дорбен мш гдан долу- 
дам дж адун арбая табун 'три миллиарда два миллиона че
тыре тысячи семьсот пятнадцать’.

Порядковые числительные образуются от основ количест
венных ири помощи суффикса -дудар— дугер: ш гедугер  'пер
вый’,, табудудар 'пятый’, табСдуда-р 'пятидесятый’, хо]ар  
дж адудудар 'двухсоты й’, дурбан м'тгдан далан нш мадудар  
'три тысячи семьдесят восьмой’. Наряду с порядковым чис
лительным ш гедугер  'первый’ в монгольском языке имеется 
еще исторически-порядковое ангхадудар  'первый’ (в речи о 
чем либо первом в истории, например: нам-ун ангхадудар  
]ек£! х у р а л  'первый съезд партии’), образованное от основы 
имени ангха  'сперва, вначале, впервые’. В современном мон 
гольском языке суффикс -дудар лексикализовался со значе 
нием 'номер’, например: сошн-у дудар 'номер газеты’.

Разделительные числительные образуются от основ ко л и 
чественных посредством суффикса -д а д ~ -гед : дурбадад 'по 
три’, арбадад 'по десять’, ]1сугед  'по девять’. Разделитель
ные числительные от т ген  'один’ и хо]ар  'два’ образуются 
при ппмэщи того же суффикса, меняя свои основы: шдж 'пед 
'по одному’ и хо й д а д  'по два’. Разделительные числительные 
начиная с десяти и выше имеют такж е значение приблизи
тельности: арбадад 'по десять’, 'около десяти’, джадудад 
'по сто’, 'около ста’ и т. д.

Собирательные числительные образуются от основ коли
чественных при помощи суффикса -дула~~-гуле\ дурбаду- 
ла  'втроем’, угсугуле  'вдевятером’ (свыше девяти не бы
вает).

Перечисленные числительные образуются при помощи суф
фикса -т а— те: хо]арт а  'дважды’, 'во-вторых’, дорбенте
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'четыре раза’, 'в-четвертых", шгенте 'один раз’, 'однажды5 
(кроме того: 'уж е, коль скоро, раз уже”).

Как видно из примеров, конечный основы количественных 
числительных н  при образования прочих числительных выпа
дает так же, как и при субстантивированном их уьотребле- 
нии: т ге  'один’, вурба  'три’, т абу 'пять* и т. д .

ГЛАГОЛ
Так как глагол в старописьменном монгольском языке, 

если иметь в виду его основные категории и семасиологиче
скую природу, ничем не отличается от глагола же в совре
менном монгольском язы ке44, считаю возможным ограничиться 
описанием его суффиксальной морфологии.

«
ОБРАЗОВАНИЕ ЗАЛОГОВ

В старописьменном монгольском языке глагол имеет фор
мы43 побудительного, страдательного, взаимного и совмест
ного залогов, которые являются вторичными залоговыми ос
новами, образующимися от первичной залоговой формы, т. е. 
от основы прямого залога (иными словами, первичная залого
вая форма оказывается вообще первичной глагольной основой, 
которая может быть корневой, или непроизводной, и производ
ной, образованной от различных именных основ). Суффиксами 
образования побудительного залога являются:

1) - § у л — г у л — от основ активных глаголов с конечными
краткими гласными и, в единичных случаях, дифтонгами 
хара5ул- 'показать", меде гул- Сообщить’, 'дать знать", /а б у-  
аул- 'отправить, заставить идти", ородул- 'ввести", 6а]1§ул- 
'поставить, остановить, организовать’ соответственно от х а -  
ра - 'смотреть", меде- 'знать", /а(гу- 'идти", оро- 'войти", ба]1- 
'быть, стоять’; V

2) -л ^ а ~ -л ге  —  от глагольных основ с конечными долгими 
гласными и дифтонгами: са^улда- 'посадить", нег^лге- 'пере
селить", х а р а /и ^ а -  'заставить скакать" соответственно от 
са§у- 'сидеть", нег$- 'кочевать", харауь- 'скакать’ ;

3) - х а — ке — от глагольных основ с конечным согласным 
с или д: босха- 'поднять", беке- 'выращивать’ соответствен
но от бос- 'встать", 6с- 'расти"; от глагольной основы с ко

44 См. Г. Д . Санжеев, Современный монгольский язык,  стр. 61—74.
45 Залоги являются формами глагола лишь в лексикологическом отно

шении, а не в грамматическом, поскольку их образование представляет 
собой производство новых лексических единиц, обладающих словообразо
вательной способностью, чего нельзя сказать о видовых основах глагола 
(см. ниже).
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нечным согласным б данный залог образуется при помощи 
составного суффикса -хадул (-ха-\--дул): абхадул-  'заставить 
брать’ от аб- 'брать’;

4) -да~ -ге  — от глагольных основ с конечным р  или л: 
болда- 'сделать’, курге- 'доставить, провожать’ соответствен
но от бол- 'сделаться, стать’, кур- 'достигнуть’ (но: олхадул-  
'заставить найти’, дг]1лугул- 'заставить одолеть’ соответст
венно от ол- 'найти’, деУьл- 'одолеть’, т .е . от основ переход
ных глаголов, тогда как глаголы типа бол- или кур- являют
ся непереходными);

5) -да— ге (этот суффикс условно назовем поствокальным, 
чтобы не смешивать его с предыдущим, посткснсонантным, 
суффиксом -да~ -ге)— от основ пассивных глаголов с конеч
ными краткими гласными: х а ла  да- 'нагревать’, дебтеге- 'про
мочить насквозь’ соответственно от хала -  'нагреваться’, 
дебте- 'промокнуть насквозь’.

Начальный согласный д ~ г  суффиксов -дул —-гул  и пост- 
вокального -да— ге, оказавшись в интервжальном положении, 
в устной речи выпадает, в результате чего конечный гласный 
производящей глагольной основы и гласный этих суффиксов 
образуют долгий гласный: харадул—>ха^ул- 'показать’, деб
теге—>дебте- 'промочить насквозь’. Как видно из всего вы
шесказанного, эти два суффикса побудительного залога при
меняются в зависимости от того, какой является производящая 
глагольная основа: активной или пассивной (пассивными гла
голами в монгольских языках мы называем такие, которые 
обозначают действия или, точнее, состояния, происходящие 
с самим предметом или не зависящие от воли субъекта, т. е. 
некоторые непереходные глаголы типа ос- 'расти’, хат а- 
'сохнуть’, далдж адура- 'взбеситься’, харала-  'чернеть’ и 
т. п.). Впрочем, в современных монгольских языках граммати
ческое различие между пассивными и активными глаголами в 
крайне редких случаях начинает утрачиваться: кбгдж'ь- 'раз
виваться, разгораться’— кдгдж ие- 'разжигать огонь’ и кдг- 
дж и ул-  'развивать’, джоба- 'мучиться’— калмыцк. зовул- 'му
чить’ и халхаск. завоо- 'мучить’.

Употребление прочих суффиксов этого же залога регули
руется в зависимости от характера конечного звука произво
дящей глагольной основы (см. выше), если не считать того, 
что иногда определенное значение имеет переходность или 
непереходность производящей глагольной основы, например: 
бол- 'стать, сделаться’— болда- 'сделать’, бадад- 'уменьшать
ся’— бададха- 'уменьшать’ при ол- 'найти’— олхадул  'заста
вить найти’, од- 'отправиться’— одхадул- 'отправить’. Таким 
образом, в целом оказывается, что выбор того или иного 
суффикса побудительного залога во многих случаях зависит от 
семасиологической природы производящей глагольной основы.
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Весьма сложный вопрос об образовании побудительного за
лога, от семасиологически различных глагольных основ рассмат
ривается во втором томе нашей «Сравнительной грамматики 
монгольских языков»46. Надо, в частности, заметить, что дол
гие гласные в монгольском языке образовались приблизитель
но в XIV—XV вв., т. е. после того, как в старописьменном 
монгольском языке уже сложилась описываемая нами система 
образования побудительного залога. А между тем по этой 
системе приходится апеллировать к долгим и кратким гласным, 
которых до указанного периода в языке еще не было! Следо
вательно, семасиологическую природу слов, которые в современ
ных монгольских языках имеют в своем составе долгие глас
ные, необходимо подвергнуть специальному исследованию, учи
тывая при этом особенности в образовании форм побудительного 
залога. .

Страдательный залог образуется при помощи следующих 
суффиксов: 1) -д а — от глагольных основ с конечным соглас
ным л: олда- 'быть найденным’ от ол- 'найти’; 2) -т а ~ -т е  — 
от глагольных основ с конечными согласными б , р  и абта- 
'быть взятым’, §арта- 'быть превзойденным’, бгте- 'быть 
данным’ соответственно от аб- 'брать’, щ р -  'превзойти’ (в 
спорте), бг- 'дать’; суффиксы -да и -та —-те образуют стра
дательный залог лишь от односложных глагольных основ, 
каковых с перечисленными конечными согласными весьма не
много, если иметь в виду только переходные глаголы, от ко
торых лишь и образуется данный залог; 3) -г)да~-где — от 
глагольных основ с конечными гласными или, если эти основы 
оказываются неодносложными, согласными: харадда- 'пока
заться’, медегде- 'быть узнанным’, ба]1г)улу§да' 'быть органи
зованным’, де]1лугде- 'быть побежденным’ соответственно от 
хара - 'смотреть’, меде- 'знать’, ба]\дул- (побудительный гла
гол от ба)7— см. выше) 'организовать’, де]Чл- 'победить’.

Взаимный залог образуется посредством суффикса -л д у ~  
-лду  от основы любого переходного глагола: харбулду- 'пе
рестреливаться из лука’, тулк1лду- 'толкать друг друга’ со
ответственно от харбу- 'стрелять из лука’, тулк1- 'толкать’.

Совместный залог образуется от любой глагольной основы 
посредством суффикса -ляа ~ -лче \ щ руляа-  'выйти с кем- 
нибудь’, келеляе- 'переговариваться’ соответственно от дар- 
'выйти’, келе- 'говорить’.

Как видно из таблицы, суффиксы побудительного залога 
- х а —-ке и постконсонантный -/}а~-ге  являются позиционными 
вариантами одного и того же суффикса, которые в современ
ном монгольском языке подверглись конвергенции. Равным об

46 Г. Д. Санжеев, Сравнительная грамматика монгольских языков. 
Г лагол , М ., 1963.
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разом таковыми же являются суффиксы страдательного залога 
-та — те и -да.

Т а б л и ц а  12

Залогообразую щ ие суффиксы

Залог Суффиксы в старэписьмен- 
ном языке

Суффиксы в современ
ном литературном языке

Побудительный -0 ул ~ -г }л -уул ~  -уул
-л§а~-лге -лга ^ -лго — лгв ~-лгэ
-ха ~  -ке -га ~ -го ~  -ге  ~  -гэ
-§а ~  -ге (постконсонант- -га ~ -го — ге  ~  -гэ

ный)
-§а— ге (поствэкальный) -аа ~ -00 -ээ

Страдательный -да -д
-та ~  -те -т
-§да — где -гд

Взаимный -лду ~  -лду -лд

Совместный -лча ~  -лче -лц

В монгольском языке обычными и употребительными явля
ются комбинированные залоговые формы: побудительно-стра- 
дательная (ба]1зул^зд а  'быть организованным’— страдательная 
форма от побудительной ба]1$ул- 'организовать’<-оа/г- 'быть’), 
страдательно-побудительная (аларда§ул- 'быть убитым по своей 
оплошности’— побудительная форма от страдательной ала$да- 
'оыть убтым’<-ала- 'убить’), совместно-побудительная (орол- 
чазул- 'позволить е о й т и  с  кем-нибудь’— побудительная форма 
от совместной оролча- 'войти с кем-нибудь’«-о/?о- 'войти’) и 
т. д. Иными словами, от одной вторичной залоговой основы 
могут образовываться третичные залоговые основы, при этом 
значение каждого из залогов сохраняется.

ОБРАЗОВАНИЕ ВИДОВЫХ ОСНОВ

Здесь речь идет о таких вторичных основах глагола, ко
торые подобно первичным и залоговым основам могут служить 
базой для образования всех изменяемых форм глагола, но ли
шены словообразовательной способности, т. е. подобно изме
няемым формам любого слова не могут быть производящими 
основами — следовательно, это явление промежуточного ха
рактера. Сказанное, в частности, означает, что от подобных: 
основ не могут образовываться вторичные залоговые основы,, 
от которых, однако, допустимо образование любой видовой
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основы. От обычной глагольной основы, лишенной видовой 
окраски, посредством соответствующих суффиксов образуют
ся следующие видовые основы, которые с равным успехом 
было бы допустимо считать видовыми формами глагола:
1) интенсивные — суффикс -я1— ч1ха: ]абуч1-'взять да и пой
ти’ от ]аэу- 'идти’, к т -  'взять да и сделать’ от к1- 'д елать’;
2) учащательные — суффикс -чада~~-кеге\ унгсЫада- 'почиты
вать’ от у н гй -  'читать’, б ’ш чеге-  'пописывать’, 'писать’ (о 
многих) от б'ш- 'писать’; 3) ритмические от немногих глаголь
ных основ — суффикс -л: чок1л- 'биться’ (например, о сердце) 
от яок1- 'бить’, чаш л- 'сверкать, блестеть’ от чакг- 'сверкнуть, 
блеснуть’; 4) ослабленные — суффикс -ск1: ]абуск1- 'идти, 
время от времени останавливаясь’ от ]абу- 'идти’, дадуласш - 
'подпевать слегка’ от дадула- 'петь’17.

К видовым основам глагола не относятся такие вторичные 
основы глагола, которые не лишены словообразовательной 
способности, например: на]щ улдж а- 'покачиваться’ (при на/г- 
дулдж адур  'покачивающийся’, перен. 'кривляка’) от на}1ду- 
'качаться, наклоняться’, харадалдж а- 'обращать внимание’ 
(при х а р а щ л д ж а л щ  'надзор, 'присмотр’) от хара- 'смотреть’ 
и т. п. (см. также в разделе об образовании глаголов).

ИЗМЕНЕНИЕ ГЛАГОЛА

В старописьменном монгольском языке имеются следую
щие изменяемые формы глагола: 1) окончательные (повели
тельно-желательные и изъявительные), употребляемые только 
предикативно, и 2) неокончательные (причастия, склоняемые 
и функционирующие в любой синтаксической позиции, и де
епричастия, применяемые либо в обстоятельственной функции, 
либо в позиции незаключительного сказуемого, если предло
жение оказывается сочиненным или, при одном подлежащем, 
многосказуемостным).

Основой глагола, посредством наращения к которой соот
ветствующих суффиксов образуются все спрягаемые формы 
глагола и отглагольные имена, является повелительная фор
ма 2-го лица обоих чисел. В морфонологическом отношении, как 
это уже отмечалось выше в разделе о согласных, спряжение 
глагола характерно тем, что если конечным основы глагола 
является какой-нибудь согласный, а начальным суффикса со
ответствующих форм глагола оказывается согласный д ~ г ,  у, 
л ,  м , н или р , то между ними вставляется соединительный 
гласный -у-~ -у-, как это можно видеть ниже на примере 
спряжения глагола §ар- 'выйти’.

47 Здесь перечислены лишь наиболее распространенные и достаточно 
известные видовые основы.
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К повелительно-желательным формам глагола48 относятся 
следующие: 1) повелительная 2-го лица обоих чисел, морфо
логически «нулевая»: $ар\ 'выходи!’ или 'выходите!’, хара\ 
'смотри!’, келе\ 'говэри!’; 2) повелительно-наставительиая 2-го 
лица обоих чисел, появившаяся в старописьменном монголь
ском языке под влиянием устной народной речи — суффикс 
-Г)ара1~-гере'1, иногда -араь~-ерег. §ару§ара1!~  гарарш ! 'вый
дешь (выйдете) потом!’, харащ ра1\~  харарсй 'посмотрите 
потом!’, келегере1\~келере1\ 'скажешь потом!’; 3) повелитель
ная, или «вежливая», 2-го лица множественного числа с суф
фиксом -$т ун~ -гт ун : $ару§тун\ 'выходите!’, хара§тун\
'посмотрите!’, келегт ун\ 'говорите!’; 4) повелительно-проси
тельная 1-го лица обоих чисел с суффиксом - / а —-/*?: щ р у]а \  
'выйдука!’ или 'выйдем-ка!’, хара]а\ 'посмотрю-ка!’, келе]е\ 
'скажу-ка!’; 5) повелительно-желательная 3-го лица обоих чи
сел с суффиксом -т ущ 1~-т уге1\ гарт угай  'пусть выйдет!’ или 
'пусть выйдут!’, харату§а1\ 'пусть посмотрит!’, келет ^геИ  
'пусть скажет!’; 6) пропозитивная 1 -го лица с суффиксом -с у ~  
-су-, дарсу\ 'выйду-ка’, харасу- 'посмотрю-ка!’, келесу  1 
'скажу-ка!’; эта форма была более свойственна старопись
менному монгольскому языку в прошлом; 7) желательная 
всех лиц с суффиксом -сущ 1~-суге1\ дарсуда'й 'хорошо бы 
выйти!’, харасугаИ  'хорошо бы посмотреть!’, келес^ге'й  
'сказать бы!’: эта форма часто употребляется со значением 
предыдущей, пропозитивной, ныне уже неупотребительной, в 
связи с чем она в своем собственном значении образуется 
под влиянием устной народной речи при помощи суффикса 
-§иса1~-гесе1 или -аса1~-есег. §ару§аса1! — гарасаь!, хара- 
Iщса1~  хараса1 \, келегесеь — келесеИ  В официальном и пуб
лицистическом стилях эта форма часто применяется вместо 
повелительно-желательной формы 3-го лица: ]абу§улсу§а1\ 
'пусть проведут!’ или 'необходимо провести!’; 8) дубитатив- 
ная (опасения) с суффиксом -дудж а1~-гудж ег. §ару§удж м\ 
'как  бы не вышел!’, хара$уджа1\ 'как  бы не посмотрел!’,. 
келегудж е1\ 'как бы не сказал!’.

К изъявительным формам относятся следующие: 1) насто
яще-будущего (точнее — настоящего) времени (имперфектный 
презенс — здесь и ниже в скобках мы даем наименования 
описываемых форм глагола, принятые в зарубежной монго
листике и существенно расходящиеся с нашими) с суффик
сом -му1~-му1  или -нам — нем : §аруму1 'выходит’, харамуЬ 
'смотрит’, келемуЬ 'говорит’ или соответственно щ р у н а м ,

48 Эти *оомы объединены в одну группу повелительно-желательного 
ксклонения по грамматическому принципу: все они и только они могут со- 
I ровождаться препозиционной частицей отрицания буу  (орфографически, 
а фонетически — бу)  'не’. Семасиологические грани между повелением и 
выражением желания здесь были бы весьма зыбкими.
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харунам  и келенем , а под влиянием устной народной речи 
дару на, харана  и келене\ 2) настояще-будущего времени за
ведомо известного действия с суффиксом -j y ~ - j y : g apyjy  
'ведь выходит’, x a p a jy  'ведь смотрит’, келе]у  'ведь скаж ет’;
3) настояще-прошедшего времени (перфектный претерит) с 
суффиксом -6а или -6ai~-6ei: щ рба~гарба1  'вы ш ел’, 'выхо
дит’, келебе-~келебе1  'сказал’, 'говорит’; 4) прошедшего вре
мени заведомо известного действия (перфектный презенс) с 
суффиксом -л у щ ~ -л у ге \  §арулу$а  'ведь вышел’, келелуге  
'ведь говорил’; 5) прошедшего времени неожиданного дей
ствия (имперфектный претерит) с суффиксом -дж уху1~-дж у- 
K’y i , если конечным основы глагола является гласный или 
согласный л , и -яуху1~-чуку1, если основа глагола оканчи
вается на остальные согласные: Q apiyxyi 'оказы вается, вы 
ш ел’, к еледж ^ку '1 'оказывается, сказал’, олдж уху1 'оказы 
вается, наш ел’.

К причастиям относятся следующие: 1) будущего време
ни с суффиксом -х у ~ -к у  или, в субстантивном употреблении, 
-xy i~ -K yi (некогда -хун~ -кун )\ ijapxy  'имеющий выйти’, 
келеку  'имеющий сказать’; 2) прошедшего времени с суф
фиксом -[)сан~-гсен\ $арудсан 'вышедший’, келегсен  'сказав
ший’; 3) настоящего времени с суффиксом -§а~-ге\ gapyga 
'выходящ ий’, келеге  'говорящ ий’; 4) многократное с суф
фиксом -daß— дег: дардад 'имеющий обыкновение выходить’, 
келедег 'постоянно говорящий’; 5) однократное (по тради
ционной терминологии, а по существу — многократное же 
или имя действующего лица) с суффиксом -дя1— гчг. дарудй  
'постоянно выходящий’, к е л е гй  'говорящий обычно’, суруд- 
Я1 'учащийся’.

Деепричастия по своим синтаксическим особенностям де
лятся на сопутствующие и обстоятельственные. К сопутст
вующим деепричастиям относятся: 1) соединительное с суф
фиксами -дж у~-дж у, если конечным основы глагола являет
ся гласный или согласный л , и -яу~ -яу , если основа глагола 
оканчивается на остальные согласные: даряу 'вы ходя’, ке- 
ледж у  'говоря’, олдж у  'находя’; 2) разделительное с суф
фиксом -дад~-гед: gapygad 'выш едш и’, келегед  'сказав’;
3) слитное с суффиксом -н: дарун 'выходя’, келен  'говоря’. 
К обстоятельственным деепричастиям относятся следующие: 
1 ) продолжительное с суффиксом -gcagap ~-гсегер\ gapygca- 
gap 'продолжая выходить’, 'с тех пор, как выш ел’, колегсе- 
tep  'продолжая говорить’, 'с тех пор, как сказал ’; 2) поед- 
варительное с суффиксом -м адш ~-м егяе\ дарумадяа 'как 
только вышел’, келемегяе  'лишь только сказал ’; 3) предель
ное с суффиксом -т ала— т еле : даътала  'до тех пор, пока 
не выйдет’, 'до выхода’, келет еле  'до тех пор, пока не ска
ж ет’, 'несмотря на то что говорили’; 4) целевое с суффик
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сом -ра — -ре: дарура 'чтобы выйти’, келере  'чтобы сказать’;
5) «цитатное», или приготовительное, с суффиксом -рун — 
-рун, образуемое от основ немногих речевых глаголов: келе- 
рун  'сказал следую щ ее’, а]1ладхарун  'долож ил следую щ ее’;
6) уступительное с суффиксом -бачу—-бечу: щ рбачу  'хотя 
и выйдет’, келебечу  'вопреки сказанному’; 7) условное пер
вое с суффиксом -басу— -бесу, второе с суффиксом -хула  — 
-куле  и третье, появившееся под влиянием устной народной 
речи, с суффиксом -бала —-беле: соответственно дарбасу, 
дархула  и дарбала  'если (когда) вы йдет’, келебесу, келеку-  
л е  и келебеле  'если (когда) скаж ут’49.

Т а б л и ц а  13

Изменяемые формы глагола старописьменного монгольского
языка

Формы глагола Суффиксы Частицы
отрицания

Суффиксы в со
временном 

языке

П овелительно-ж ела-
тельные:’

1) повелительная 2-го нет буу нет
лица

2) повелительно-наста -дарш, -гере1 буу -алрай, -ооройу
вительная 2-го лица -еврэй г ээрэй

3) повелительная 2-го -дтун, -гтун буу -гтун , -гтун
лица мн. ч.

4) повелительно-проси -}а, -]е буу -я, -ё, -е
тельная 1-го лица

5) повелительно-жела -тудш, -тугеь буу -г
тельная 3-го лица

6) пропозитивная 1-го -су, -су буу см. в тексте
лица

7) желательная -су § 21, -суге1 буу см. в тексте
8) дубитативная (опасе -дудж й, -гудже1 буу -уузай , -уузэй

ния)

Изъявительны е:
1) настояще-будущего -му1, -мр1, -нам улу -на,- -но , -не,

вре лени -нем -нэ
2) настояще-будущего -]у, -]у улу нет

вре лени заведомо из
вестного действия

49 В монголистике существует и другая классификация описанных дее
причастий, в основе которой лежит историко-эти дологический критерий, 
а не граллатический, как ото илезт место в нашз^ изложении, и соглас
но которой эти деепричастия делятся на «истинные» (уступительное и ус
ловные первое и третье) и «неисгинлые», или «псевдэконвербиальные», 
соответственно глагольного и, что верно лишь отчасти, пленного проис
хождения.
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Продолжение таблицы 13

Формы глагола Суффиксы Частицы
отрицания

Суффиксы в 
современном 

языке

3) настояще-прошедше -ба, -бе, -ба'ь, -бес есе -в
го времени

4) прошедшего времени 
заведомо известного

-лу^а, -луге есе -лаа , -лоо, 
-ЛӨӨ, -лээ

действия
5) прошедшего време

ни неожиданного дей
ствия

-джуху'1 , -джуку1, 
- чуху1, -чуку'ь

есе -жээ, -чээ

Причастия:
1) будущего времени -ху, -ку улу -X
2) прошедшего времени -1}сану -гсен есе -сан, -сон, 

-СӨН, -сэн
3) настоящего времени -53, -ге нет -аа, -оо, - ээ ,  

-ээ
4) многократное -да§, -дег улу -даг, -дог, 

-дөг, -дэг
5) однократное ^§41, -гч'1 \л у -гч

Деепричастия:
1) соединительное -джу , -джу, -чу, 

-чу
есе -ж, -ч

2) разделительное -§ад, -гед есе -аад, -оод, 
-өөд, -ээд

3) слитное -н улу -н
4) продолжительное -^садар, -гсегер нет -саар, -coop ,

-сөөр , -сээр
5) предварительное -ма&ча, -легче нет -маги,, -могц , 

-мөгц, -мэгц
6) предельное -тала, -теле есе -тал, -тол, 

-тол, -тэл
7) целевое -ра, -ре нет нет
8) «цитатное» -рун, -рун улу нет
9) уступительное -бачу, -беч у есе -вч

10) условное I -басу, -бесу есе нет
11) условное II -хула-, -куле- улу -хлаа, -х лоо , 

-х л ө ө , -хлээ
12) условное III -бала, -беле есе -бал, -бол, 

-бөл, -бэл, 
-вал, -вол, 
-вол, -вэл

Из таблицы видно, каких форм глагола старописьменного 
монгольского языка нет в современном монгольском языке. 
Однако в последнем имеются следующие формы глагола, отсут
ствующие в старописьменном монгольском языке: 1) проситель
ная форма с суффиксом -аа------оо----- вэ ------ээ- +  -ч или -т , на
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пример: яваая\ 'иди же!’; 2) целевое деепричастие с суффиксом 
-хаа  — хоо  — х в в  — хээ , например: явахаа  'чтобы идти’ (в 
старописьменном языке эта форма представляет собой причастие 
будущего времени в местном падеже, а форма целевого деепри
частия на -ра ~  -ре некогда была отглагольным именем на -р 
в том же местном падеже); 3) предварительное деепричастие 
с суффиксом -хлаар  — хлоор  — х л в в р  — хлээр , например: 
явахлаар  'как только пошел’; 4) попутное деепричастие с суф
фиксом -нгууд ~  -нгууд, например: явангууд  'идя, попутно 
(сделать то-то)’; 5) заменное деепричастие с суффиксом -нгаа — 
-нгоо — -нгвв ~  -нгээ, например: явангаа  'вместо того что
бы идти’. Впрочем, эти формы иногда встречаются под влия
нием устной диалектной речи и в старописьменном монгольском 
языке. В таблице не указано, что слитное деепричастие, меняя 
свой конечный согласный н на л , и все причастия часто 
сопровождаются постпозиционным именем-отрицанием уге1 
'не’, применяемым как бы вместо препозиционных частиц отри
цания есе и у лу  'не’. Причем причастие настоящего времени 
с отрицанием угеЬ или еду1 выражает такое ожидаемое дей
ствие, которое еще не совершилось: даруда уге1 или чаще 
даруда еду г ~  дарудадуь 'еще не вышел’. Как показано в 
таблице, частица отрицания есе употребляется преимущест
венно с перфектными формами глагола; а у лу  — с футурными 
и презенсными формами. Нели точкой отсчета времени считать 
начало действия, а не протекающий процесс последнего, то 
соединительное деепричастие следует отнести к перфектным 
формам (к тому же око генетически связано с изъявительной 
формой прошедшего времени заведомо известного действия); 
вот почему это деепричастие сопровождается частицей отри
цания есе.

Наличие двух препозиционных частиц отрицания есе и у лу  
как бы с временными значениями было обусловлено исторически 
тем, что некогда глагольные формы отличались друг от дру
га, по-видимому, не временными значениями, а модальными, что
особенно видно из просмотра изъявительных форм. Поскольку 
в ходе исторического развития монгольского языка временные 
значения глагольных форм начали постепенно вытеснять мо
дальные, постольку же различия между частицами отрицания 
есе и у л у  также стали исчезать, а сами эти частицы — заме
няться постпозиционным именем-отрицанием уге1 или иногда 
применяться одна вместо другой, правда, лишь при некоторых 
глагольных формах. Все это привело к тому, что одно из основ
ных различий между старописьменным и современным монголь
ским языком сводится к преимущественному использованию в 
последнем имени-отрицания уге1 и постепенной утрате препо
зиционных частиц отрицания есе и улу , тогда как для пер
вого, т. е. для старописьменного языка, особенно ранних пе
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риодов, характерно более частое применение именно частиц 
есе и §лу.

В употреблении глагольных форм различие между старо
письменным и современным монгольскими языками заключает
с я  также в том, что в первом причастия в предикативной 
позиции сопровождаются вспомогательными глаголами, или 
связками, и в более частом применении изъявительных форм 
в той же синтаксической позиции. А между тем в современ
ном монгольском языке изъявительные формы все более и бо
лее вытесняются причастиями, которые функционируют преди
кативно и без глагольных связок, если они выражают так 
называемые простые времена; сказанное не относится к при
частию будущего времени. Этим обусловлено то обстоятель
ство, что и в старописьменном монгольском языке вспомога
тельные глаголы бытия а- 'бы ть’ и особенно бд- 'бы ть’ 
обладают неполным спряжением, как это можно видеть из 
следующей таблицы.

Т а б л и ц а  14

Формы глагола а- 60-

Повелительно-желательная 3-го лица атугуи нет
Желательная асуГ)й1 нет
Изъявительные:

настояще-будущею времени аму1 нет
настояше-будущего вре.\:е ш заве а}у нет

домо известного действия
прошедшего времени аба1 нет
прошедшего времени заведомо из нет б6луге, беле

вестного действия
прошедшего времени неожидан аджуъу , адж '1 нет

ного действия
причастие будущего времени ах у , аху1 боку, бдку '1
причастие прошедшего времени а$сан нет
однократное причастие а^ч1 нет
соединительное деепричастие ад ж у нет
разделительное деепричастие а$ад бдгед
условное деепричастие I аблсу ббгесу
условное деепричастие II ахула нет
уступительное деепричастие аблчу нет
предельное деепричастие атала ббгетеле
продолжительное деепричастие а§ 1 саг)ар нет
«цитатное» деепричастие нет б  орун

Кроме отмеченных в таблице форм вспомогательных глаго
лов а- и бд- в старописьменном монгольском языке имеются 
также изолированные формы бу1 'сущий’ (форма давно уже 
омертвевшего причастия настоящего времени на -г), бу1-джа
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'вероятно, кажется’ (то же причастие с частицей -джа) и б у]у  
'есть ’ (изъявительная форма настояще-будущего времени за
ведомо известного действия).

Основой этих форм в дргвнемонгольских диалектах был, 
по-видимому, глагол бу-<-*бТ. В современном монгольском 
языке этим формам соответствуют бий 'есть, имеется’, биг  
'вероятно, кажется’ и — как явно книжная — бую у  'или’. К изо
лированным формам глагола надо отнести еще болаь 'был’ — 
по-видимому, контаминация древнемонгольского бу- и совре
менного бол- 'быть, становиться’.

Все эти вспомогательные глаголы и их формы, как и во 
многих других языках, характерны некоторыми существенными 
особенностями. Во-первых, как уже сказано, они имеют неполное 
спряжение, а именно: из тридцати спрягаемых форм, наличных 
в старописьменном монгольском языке, глагол а-функционирует 
в шестнадцати, а бд—  всего в шести. Во-вторых, в этих фор
мах, что особенно существенно, сохраняются исконные значе
ния глагольных форм вообще, утраченные последними от основ 
ординарных глаголов: 1 ) форма на -му1 ~  -муЬ уже в старо
письменном языке под влиянием устной народной речи давно 
является изъявительной настояще-будущего времени, тогда как 
аму1 по-прежнему продолжает оставаться изъявительной фор
мой лишь настоящего времени; 2) если в монгольских языках 
и их диалектах вообще изъявительные формы от основ орди
нарных глаголов почти полностью потеряли свои былые модаль
ные значения, то, например, формы адж уду ~  адж1 и Сдлуге — 
б ы е  продолжают полностью сохранять свои значения форм 
прошедшего времени соответственно неожиданного и заведомо 
известного действий. Однако, в-третьих, от основ этих вспо
могательных глаголов не образуются залоги и видовые осно
вы, а, в-четвертых, все их формы не применяются в отрица
тельной конструкции, т. е. не могут сопровождаться ни частицами 
отрицания у л у  и есе, ни именем-отрицанием уге1, ни частицей 
запрета буу. Кроме того, некоторые из представленных в таб
лице форм этих глаголов в современном монгольском языке 
подверглись лексикализации и грамматикализации со следую
щими значениями: 1 ) адсан -> агсан  'покойный, умерший, быв
ший’ (например: агсан дарга  'бывший председатель’); 2 ) адч1-> 
агч 'находящийся’ [например: уулыч оройд агч гачуур  'ель 
(растущая) на вершине горы’]; 3) а д ж у -^ а ж  в сочетании с 
глаголами или отглагольными именами образует неологизмы 
(например: аж  уйлдвэрж уулэх 'индустриализировать, инду
стриализация’, аж  амьдрал 'жизнь, существование’, аж  ахуй  
'хозяйство’); 4) Сдгед -> бвгввд  приобрела значение сочинитель
ного союза 'и’ (например: Лувсанеандан шийдвэрт-й бвгввд  
цэцэн хун  'Лувсанвандан — человек решительный и умный’);
5 ) 6бку1 -> бухий  'имеющий’, т. е. применяется как бы со зна
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чением совместного падежа (например: |ус Сухий сав как бы 
вместо уст ай сав 'посуда с водою’).

Аналогичное явление можно наблюдать во всех монгольских 
языках и диалектах. Таким образом, былые значения и различ
ную эволюцию глагольных форм вообще можно проследить путем 
тщательного исследования случаев синтаксического употребле
ния и значений остаточных форм вспомогательных глаголов. 
Кроме того, если ^приведенные выше формы старописьменного 
монгольского языка бу1, б у /у , бола1 и бу1-джа имеют какую- 
либо генетическую связь с современными формами бий, баз и 
старописьменными же от основы 66-, то перед нами может 
обнаруживаться явление так называемой внутренней флексии, 
свидетельствующее о реликтовом слое какого-то доагглютина- 
тивного состояния монгольской речи отдаленного прошлого.

СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

В синтаксическом отношении старописьменный монгольский 
язык от современного монгольского язы ка60 отличается лишь 
следующими особенностями: 1) выражение подлежащего, обозна
чающего лица или учреждения и организации, именем в исходном 
падеже, например: енеку уеке адж1л-1 нам джасаг-аяа
]абу§улдж е1 'эту великую работу провели партия и прави
тельство’ — в современном языке такое оформление подлежащего 
является «книжным»; 2) употребление частицы -бер, отсутст
вующей в современном языке, в качестве показателя подле
жащего, если оно обозначает лица, например: б1-5ер тегун- 
луге  енде аджы-1-бен шмуь 'я свою работу выполняю здесь 
вместе с ним’; 3) выражение подлежащего причастных или 
деепричастных оборотов именем в родительном падеже (в со
временном языке — чаще всего в винительном падеже), напри
мер: я'ту енде 1реку-дур 'когда ты прибыл сю да’, м ш у те)1гс1 
одумаг)ча 'как только я отправился туд а’; 4) постпозиция 
лично-местоименного подлежащего, например: я1ма-д$р келе- 
бе 61 'тебе сказал я ’; в ойратских и бурятских диалектах 
такого рода подлежащие превратились в лично-предикативные 
частицы и совершенно не употребительны в современном мон
гольском языке; 5) обязательное употребление вспомогательно
го глагола а- 'быть’ в качестве связки при причастном ска
зуемом, например: еке гер-тегеп 1регсен аму1 'мать прибыла 
домой’; в современном языке причастные сказуемые употреб
ляются без связок настоящего времени (эх  гэртээ ирсэн 
'мать прибыла домой’).

60 Г. Д. Санжеев, Современный монгольский язык,  стр. 80—9Э (гла
ва о синтаксисе).
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Б а ] а н  Б о л у д

BajaH Болуд-ун насун-ану доч1гед, толуваЬану халджан, сахал-ану- 
б!тегуу, ш д у -iHÿ улабар, джанг-ану тоб болбачу, джалЬану ]еке болуд- 
Tai. Чкчау-ача дегегс1 хубчасу улу едлеку ббгед, cajin хубчасу ÿrei, те- 
гун-у екенер Дедж1д насу дбч1 Kipi,  agaci джанг хурдун, ÿre келе cipÿrÿH 
санав-а седк!л са j îh  ÿrei, ед jaByvi-a-ду xapa«4i б и е . Болуд кеду1-бер c il  
лувун кумун болбачу, екенер-1ну елдеб-ijep ебдеиу!. Бэлуд-ун гер-ту 
утув-а yHijap, товусу тортув ургулджиегсен болбачу, едлел x o g cu  баса- 
чу токiTai.

Тот же текст в современной письменности

Б а я н  Б о л д

Баян Бзлдын нас нь дечеед, толгой нь халзан, сахалнь битуу, нуд, 
нь улбар, занг нь тев боловч, заль нь их бололтой. Чисчу'угээс дээгш 
хувцас ул эдлэх бегеед, сайн хувцас угуй. Тууний эхнэр Дэжид нас деч 
хир, ааш занг хурдан, уг хэл шируун, санаа сэтгэл сайн угуй, эд юуманд 
харамч билээ. Болд хэдуйгээр шулуун хун боловч, зхнэр нь элдвээр эвдэнэ. 
Болдын гэрт утаа униар, тоос тортог ургэлжилсэн боловч, эдлэл хогшил 
бас ч тохитой.

Перевод

Б о г а ч  Б о л о д

Богачу Болоду около сорока лет, голова у него лысая, борода густая^ 
глаза красноватые, очень хитер, хотя он человек спокойного характера. 
Самая лучшая одежда у него лишь из чесучи, хорошей одежды вообще 
не имеет. Его жена Дэджид около сорока лет, весьма вспыльчивая по ха
рактеру, очень резка в своей речи, весьма зловредна, жадна на всякие 
вещи. Насколько простоватый человек сам Болод, настолько взбаломошна 
его жена. Хотя в юрте Болода всегда много дыма, копоти и грязи, иму
щество все же держится в порядке.
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