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ВВЕДЕНИЕ

Дунсяне — одна из монгольских народностей, прожи
вающая в провинции Ганьсу Китайской Народной Рес
публики. По переписи 1953—1954 гг. дунсян насчитывается 
около 155,5 тыс.

Слово «дунсян» (букв. «Восточное село» — название вы
сокогорной местности к востоку от г. Линься) — китайско
го происхождения.

Существует предание, что Чингис-хан для охраны за
падных границ своих владений привел предков дунсян в 
Ганьсу.

Основное занятие дунсян — земледелие. Неблагоприятные 
природные условия (горы, отсутствие воды) вынудили часть 
населения оставить обжитые места и уйти в другие 
районы.

Дунсянский язык до последнего времени не был изучен. 
В специальной литературе вообще не упоминалось о дун- 
сянах как о монголоязычной народности, живущей на тер
ритории Китая. Лишь в работе Г. Н. Потанина «Тангутско- 
тибетская окраина Китая и Центральная Монголия» 1 мы 
находим первые сведения о так называемых широнгол- 
монголах, которые в конце XIX в. жили отдельными ост
ровками вдоль северного и южного берегов Хуанхэ.

Такими островками на северной стороне реки были 
Сань-чуань, окрестности городов У-ян-бу и Му-Байшинту 
(транскрипция Г. Н. Потанина), на южной — местность, 
названная Г. Н. Потаниным Тун-сян, а такж е район около 
г.Боу-нань. Приводимые Г.Н. Потаниным названия местностей 
сейчас заменены другими: Сань-чуань—теперешний Миньхэ 
(центр уезда, в котором живут миньхэские монгоры), У-янбу— 
Хучжу (центр уезда хучжуских монгоров), Му-Байшинту— 
Датун (центр уезда датунских монгоров). Названия же Тун-сян

1 [Г. Н. Потанин] «•Тангутско-тибетская окраина Китая и Центральная 
Монголия. Путешествие Г. Н. Потанина 1884— 1886», т. I—II, СПб., 1893.
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и Боу-нань сохранились до сих пор; в этих местностях жи
вут дунсяне и баоань.

Таким образом, в составе широнгол-монголов, о кото
рых писал Г. Н. Потанин, оказались монгоры, дунсяне и 
баоань — три самостоятельные народности.

В религиозном отношении широнгол-монголы делятся 
на мусульман и немусульман; «... в Тун-сяне все широн- 
гольские деревни мусульманские»2.

«... Язык широнголов монгольский»,— писал Г. Н. По
танин, но он отличается от языка монголов, живущих на 
равнине, следующим:

1) изобилием чуждых элементов, примесью китайского, 
а у боунаньских и частью уянбуских широнголов — употреб
лением тангутских слов; встречаются в языке широнголов 
и тюркские слова;

2) наличием слов, известных только широнголам;
3) особым произношением монгольских слов (гортанным 

х, начальным придыханием, вставкой лишних согласных 
и др.).

Из грамматических особенностей им замечены:
1) употребление глагольного суффикса прошедшего вре

мени -джонъ вместо монгольского -сэн, например: ухудж онъ  
'умер’, идиджонъ 'е л ’;

2) наличие в настоящем времени глаголов суффикса 
-ло нъ : гелонъ  'говорит’, идилонъ  'е ст ’;

3) употребление таких глагольных форм с отрицанием, 
как чит адана  'невозможно’, удана  'нельзя пить’, яудана  
'нельзя проехать’ и др.3.

Эти языковые особенности соответствуют данным диа
лекта миньхэ монгорского я зы к а4.

Особый интерес представляет «Собрание слов широн- 
гольского и шира-ёгурского наречий» 6 Г. Н. Потанина. 
Большинство слов «Собрания...» имеет параллели в языке 
широнгол-монголов различных мест. Из 630 слов, приво
димых Г. Н. Потаниным, 168 были записаны им «в дер. 
Сунь-чжя-чырь, которая населена переселенцами из мест
ности Тун-сян, лежащей между г.г. Лань-чжоу и Хэ-чжоу»в, 
но, как пишет автор, в местности Тун-сян он не был: 
«Тун-сян я только пересек осенью 1884 г. по дороге из

2 Там же, т. I, стр. 360.
3 Там же, стр. 346, 347.
4 Г. Н. Потанин зиму 1884/85 г. лровел в одном из широнгольских дво

ров в Сань-Чуани (нынешнем центре уезда Миньхе), где проживают минь- 
хэские монгоры.

5 См. Тангутско-тибетская окраина Китая..., т. II, стр. 410—425.
е Там же, стр. 410.

4



Лань-чжоу в Хочжоу и видел всего одну деревню Со-ло- 
б а » 7.

Таким образом, помимо этих немногих сведений, касаю
щихся так называемых широнгол-монголов и их языка, до 
последних лет мы не располагали никакими новыми дан
ными.

Б. Я. Владимирцов неоднократно указывал, что боль
шинство монгольских наречий совсем не исследовано или 
исследовано недостаточно. О монголах, живущих группами 
среди иноязычного населения в различных местах Азии, 
известно лишь, что говорят они по-монгольски, но нельзя 
определить, какие говоры им присущи. «...Некоторые дан
ные, — отмечал Б. Я. Владимирцов, — имеются по языку 
шара-югуров (уйгуров), живущих на юго-западе от г. Гань- 
чжоу, и по языку далда или чжа-хор (широнголов), оби
тающих по Желтой реке, выше г. Ланьчжоуфу, и в дру
гих местах Амдо, но данные эти недостаточны для того, 
чтобы можно было так или иначе классифицировать эти 
диалекты» 8..

Лишь в последние годы дунсянский язык стал предме
том всестороннего изучения. В 1955—1956 гг. в Китайской 
Народной Республике работали специальные лингвистиче
ские экспедиции, ставившие своей задачей изучение всех 
монгольских языков и диалектов КНР и выяснение их 
взаимоотношений.

Экспедиции были организованы Центральной академией 
национальных меньшинств в Пекине, Институтом языко
знания Академии наук Китая, Обществом по изучению 
монгольского языка в автономном районе Внутренняя Мон
голия (КНР).

В течение двух лет в провинции Ганьсу работал и осо
бый дунсянский отряд. Он побывал во всех местах про
живания дунсян, изучал их язык, знакомился с жизнью и 
бытом.

Собранные экспедициями материалы показали, что дун
сянский язык — один из языков монгольской группы, со
хранивший некоторые архаичные черты, утраченные другими 
монгольскими языками. В этом отношении дунсянский 
сближается с дагурским, монгорским, баоаньским и мо- 
гольским языками.

В экспедициях 1955 и 1956 гг. непосредственное участие 
принимал автор настоящей работы, написанной на основе

7 Там же, т. I, стр. 345; Со-ло-ба — ныне Сунаба — центр Дунсянского 
автономного уезда.

8 Б. Я. Владимирцов, Сравнительная грамматика монгольского письмен
ного языка и халхаского наречия. Введение и фонетика, Л., 1929, стр. 12.
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материалов, собранных и записанных им лично и частично 
дунсянским отрядом экспедиции.

Результатом экспедиционного изучения дунсянскогО 
языка явились работы Б. X. Тодаевой: «Предварительные 
итоги изучения дагурского, монгорского, дунсянского и бао- 
аньского языков» («Чжунго юйвэнь», Пекин, 1957, № 9 — 
на китайском языке); «über die Sprache der Tung-hsiang» 
(«Acta orient. Hung.», I, IX, f. 3 , 1959); «Монгольские язы
ки и диалекты Китая» (М., 1960); «Предварительные итоги 
изучения дунсянского языка» («Известия Академии педаго
гических наук», вып. III, 1960) и работа Цэнгэлтэя «Языки 
монгольских народностей Китая и диалекты монгольского 
языка» («Монгол хэл бичиг», Хухэ-хото, 1957, № 11, 12; 
1958, N° 1—4, 6, 7, 12 — на монгольском языке).

ФОНЕТИКА

Г Л А С Н Ы Е

В дунсянском языке шесть гласных звуков: а, о, у , э,
I, и.

а  — гласный заднего ряда нижнего подъема неогублен
ный: м адала  'ш апка’, арасун  'ш кура’, 'кож ица’, туман  
'туман’, сад1- 'ж д ать ’ кат асун  'гвоздь’.

о — гласный заднего ряда среднего подъема огублен
ный: орон  'место’, лот о  'недоуздок’, мо 'дорога’, тодо- 
ло ц  'хромой’.

у  — гласный заднего ряда верхнего подъема огубленный: 
усуц  'волосы’, т ура  (ш ура ) 'земля’, 'прах’, ф уруц  'губа’, 
т удунча  'теленок’, м ут ун  'д ерево’.

э — гласный переднего ряда среднего подъема неогуб
ленный: Нэ 'о н ’, ф уш эдэ  'лисица’, бэдэн 'сноха’, 'жена 
брата’, эмэ (кун) 'ж енщ ина’.

/ — гласный переднего ряда верхнего подъема неогуб
ленный: ш т э- 'смеяться’, 1р у лу -  'гноиться’, 61дж1эн 'мы’, 
шын1 'новый’.

и  — гласный заднего ряда верхнего подъема неогублен
ный: т ика  'курица’, чина-  'варить’, т идж ы  'пуговица’, 
чидж э  'цветок’.

Таким образом, все гласные можно разделить: а) по по
ложению языка—на гласные заднего ряда: а ,  о, у, и  и пе
реднего ряда: г, э; б) по степени подъема языка—на гласные, 
верхнего подъема: г, и , у, среднего: э, о и нижнего — а;
в) по участию губ — на огубленные: о, у  и неогубленные: 
а, и , г, э. Классификация гласных представлена в табл. 1
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Таблица 1

Особенности вокализма

1. До сих пор в дунсянском языке сохранились отдель
ные слова в формах, утерянных другими монгольскими 
языками еще в XII—XIII вв., например: монг. письм. ta'^a-, 
дунс. глада-, совр. монг. таа- 'отгадывать’ и др.

2. Имеется небольшое количество слов, характерных 
для монгольской речи XIII — XIV вв., в которых впоследст
вии исчез интервокальный согласный ?, в результате чего 
образовалось сочетание двух неодинаковых гласных:

Дунсянский Современный
монгольский

Монгольский
письменный

т у- нуу- т уи- прятать
д ж алау  за л у у  га1а~\и 'молодой’
тэ- нээ- 'открыть’

3 . В отличие от других монгольских языков гласные 
дунсянского языка по долготе и краткости не различаются.

Дунсянский Современный
монгольский

Монгольский
письменный

аса-
у ла
наду-

асуу
УУЛ
наад-

азауи-
ауи1а
па~(ас1и

спрашивать
'гора’
'играть’

Гласные непервых слогов редукции не подвергаются:

Дунсянский Современный
монгольский

Монгольский
письменный

арасун
уна-

арс
уна-

агазип
ипа-

кожа
'падать’
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Дунсянский Современный
монгольский

Монгольский
письменный

кара х а р хаг-а 'черный’
дарасун даре йагазип 'вино’
сара с ар вага 'месяц’
дансун давс йаЬиэип 'соль’
сон осу- сонс- вопиз- 'слышать’

4 . Гармонии гласных в том строгом виде, в каком она 
проявляется в остальных монгольских языках, в дунсянском 
языке не наблюдается.

Сущность гармонии гласных в монгольских языках, в 
частности в современном монгольском, заключается в том, 
что гласные одного ряда не могут находиться в одном и 
том же слове вместе с гласными другого ряда. Исключе
ние составляет нейтральный гласный /. Немалую роль 
играет явление губного притяжания. Оно проявляется в 
том, что после гласного а не может следовать о, тогда 
как после о может следовать гласный а только через один 
слог; такж е после гласного э в последующем слоге не 
может быть гласного в, тогда как после в гласный э 
следует через слог.

В дунсянском языке гармония гласных имеет следую
щие особенности;

а) .после гласных заднего ряда а, о, у  первого слога в 
слове могут следовать гласные переднего ряда э и <: сан  
'гребенка’ — сандэ  'гребенку’; сад1- 'ожидать’ — садЮэнэ 
'ожидавш и’; мод1 'зм ея’ — м о т а л а  'змеей’; сумэдэ 'ш ило’— 
сумэдэла  'ш илья’ и т. д.;

б) после гласного у  в первом слоге слова может сле
довать гласный о: кут удо  'н о ж ’ — совр. монг. хут га \ судо 
'слепой’ — совр. монг. сохор ; кудо- 'доставить’ — совр. монг. 
хургэ-; гунзо  (кит. гунцзо) 'работа’;

в) после гласного о первого слога в следующем слоге 
может стоять гласный у, тогда как в остальных монголь
ских языках подобное явление допускается только через 
один слог, например: долу- 'лизать’, тодун  'потник’, болу-  
'быть’, 'становиться’;

г) как и в других монгольских языках, в дунсянском 
за гласным а не может следовать гласный о; после же 
гласного о может стоять а только через один слог: нодон 
'зеленый* — нодора- 'зеленеть’; доло  'далеко’, 'далекий’ — 
долода- 'удаляться’;

д) в дунсянском языке обычно происходит уподобление 
гласного I первого слога гласному следующего слога:
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Дунсянский Современный
монгольский

Монгольский
письменный

нурун
дж адасун
сумэдэ
нудун
чусун
шува

нуруу
загас
швввг
нуд
цус
шавар

тги~\ип

sibu.ee
т ййп
cisu.ii
81Ьаг

'спина’
'рыба’
'шило’
'глаз’
'кровь’
'глина’

В некоторых 
ассимиляции не

словах гласный i (после 
подвергается:

шипящих — ы

Дунсянский Современный
монгольский

Монгольский
письменный

чына-
м1да
джыда
шыдун
джыдуан.
шыра

чана-
мах{ан)
ж ад
шуд

зургаа
шар

ст а-
т~1х-а
]’Ша
81(1иП
} и у щ а п
э'и-а

'варить’
'м ясо’
'копье’
'зуб’
'ш есть’
'ж елты й’

СОГЛАСНЫЕ

В дунсянском языке 23 согласных звука: б, в, г, д, д, 
<?ж, з, /, к, й, л, ж, н, п, р, с, т, ф, х , /г, ч, ш.

б — губно-губной взрывной звонкий согласный, встреча
ющийся в начале и в середине слова: бара- 'кончать’, 
ш унбун  'комар’, б1эдун 'толстый’.

в — губно зубной звонкий спирант: вада- 'мыть’, 'сти
рать’, вочыра- 'встречать’, эвэ 'рога’. Чаще всего этот со
гласный встречается в словах, заимствованных из китайско
го языка, например: вэнзы  'комар’ (кит. вэньцзы), вэн
'письменность’ (кит. вэнь), ван  'чаш ка’ (кит. ваиь). Перед 
начальным гласным у  в словах китайского происхождения 
появляется согласный в: кит. у  'пять’ — дунс. ву.

г — переднеязычный взрывной звонкий согласный: гага  
(кит. гэсэ) 'старший брат’, К1Э- 'делать*, шэнг1эн 'жидкий’, 
гуа  'ды ня’ (кит. сяньгуа), го\1э 'сам’, 'лично’.

д — заднеязычный взрывной звонкий согласный: мадашы  
'завтра’, дуд1 'воровство’, бура- 'убирать’, 'собирать’.

д — переднеязычный взрывной звонкий согласный: даву- 
'переходить’, 'перевалить’, донду- 'чирикать’, дундаду  
'средний’, 'срединный’, Иэндэ 'там’. Этот согласный не со
четается с /, поэтому заимствования из китайского языка с
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префиксом да- передаются в дунсянском через дж1. кит. 
ди-и 'первый’ — дунс. дж1']1\ кит. дило  'падать’ — дунс. 
дж1ла-.

дж  — переднеязычная звонкая аффриката: дж1эсун 'ве 
ревка’, дж удэ 'сердце’, джы- 'вытягивать ноги’, дж ун- 
дж уда  'детеныш животного’, дж ун  'игла’, дж очын 'гость’, 
'сват’.

з — переднеязычный звонкий спирант; в основном встре
чается в словах, заимствованных из других языков: база  
'город’, 'городок’ (тюрк, базар), б а н зи  'доска’ (кит. бань- 
цзы).

/  — среднеязычный звонкий спирант: /г§а 'чашка’, )1ман 
'коза’, 1аву- 'ходить’, 'идти’, \ара  'рана’, \эсун  'девять’.

к — переднеязычный взрывной глухой согласный: т улу-  
буку- 'толкать’, к 1дж'1Э- 'леж ать’, комура^а- 'перевертывать’, 
кыван  'сын’, 'мальчик’.

& — язычковый (увулярный) взрывной глухой придыха
тельный согласный. Образуется сближением маленького языч
ка с задней частью спинки языка. Он употребляется как в 
начале, так и в середине слова: каласэ  'откуда’, каруда  
'ребро’, 'бок’, око§ан  'коротковатый’, т и ка  'курица’, ката  
'уздечка’. Аналогичный согласный встречается в миньхэском 
диалекте монгорского языка.

л  — переднеязычный боковой звонкий согласный: лаяын. 
'листва’, л у н  'дракон’, ло/г- 'падать’ (кит. ло), сум ула- 
'думать’, у л а т у  'гористый’, х ула р а -  'становиться крас
ным’.

м  — губно-губной носовой согласный: н1аман. 'восемь’, 
м анлэу  'лоб’, асыман  (перс.) 'небо’, 'небеса’, а т н  'жизнь’, 
амуса- 'пробовать’, 'отведывать’, мант а- 'копать’, суму- 
'вытягиваться’.

н — переднеязычный носовой звонкий согласный: танлэ1  
'твердое нёбо’, соносу- 'слушать’, хунла -  'обманывать’, 
'провести’ (кит. хун), надун  'игра’, наран  'солнце’, ка н т у - 
ла -  'объединиться’, 'работать вместе’, кан  'огонь’;

ц — заднеязычный носовой звонкий согласный, встреча
ющийся в конце слога, например: ф уруц  'губа’, куруц  'му
к а ’, насуцла- 'достичь возраста’, усуц  'волосы’.

п — губно-губной взрывной глухой придыхательный 
согласный, встречается в коренных дунсянских словах 
и в словах китайского происхождения: т ш э  'пояс’, пу- 
т усэн  'целый’, 'исправный’, по 'дырявый’ (кит. по), пу\1- 
'стлать’, 'стелить’ (кит. пу), пат ара- 'расцветать', т чи-  
'писать’.

В других монгольских языках согласный п  в качестве 
самостоятельной фонемы обычно не встречается. Г. Д. Сан-
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жеев считает, что «... губные w и п, будучи лишь 
комбинаторными вариантами б, не являются самостоя
тельными фонемами. Только в заимствованных русских и 
китайских словах последнего периода сильный взрывной п  
оказывается самостоятельной фонемой...; в заимствованных 
словах более раннего периода иноязычный п  полностью 
уподобился собственно монгольскому б, претерпевая вместе 
с ним все его комбинаторные изменения»9.

р — переднеязычный дрожащий звонкий согласный, 
встречающийся в середине слова, иногда в начале и в кон
це: соторо 'внутри’, тэрэсыла  'они’, ш ыдара  'нога’, морэн 
'река’, кэрэу- 'использовать’, варада- 'кричать’, 'орать’, ры- 
Min 'народ’ и др.

с — переднеязычный глухой спирант: ол1эсу- 'проголо
даться’, суру- 'учиться’, ]асун  'кость’, kocynui ’сухой’, 
осун 'трава’, хула сун  'осина’.

т  — переднеязычный взрывной глухой придыхательный 
согласный: кытун  'твердый’, лот уэ  'верблюд’ (кит. лот о), 
от олу-  'резать’, 'рубить’, т авуан  'пять’, mai- 'ставить’, 
т ум ала-  'покрываться туманом’.

ф — губно-зубной глухой спирант; встречается в корен
ных дунсянских словах и в словах, заимствованных из 
других языков: ф)удудан 'длинноватый’, ф ут у  'удобный’ 
(кит. фу), фурада- 'измениться’, 'перемениться’, ф ут эсун  
'зола’, ф уру  'вниз’.

х  — заднеязычный глухой спирант. Встречается лишь в 
начале слова, а в заимствованных словах—в начале и в се
редине слов: xagapi- 'разбиваться’, ходун  'звезда’, хупу- 
ладан  'красный-красноватый’, хон  'год’, холу-  'бегать’, хэ- 
piAi- 'рычать’.

h — гортанный глухой спирант, встречается, как прави
ло, в начале слова: hanga  'ладонь’, Нанту 'вместе’, Начы 
'внук’, Иэнудун 'принадлежащий ему’, Нэл1э 'коршун’, ha - 
му ра- 'отдыхать’, hapyan  'десять’.

ч — переднеязычная глухая придыхательная аффриката: 
матачын  'забывчивый’, оч1энт  'старый’, 'пожилой’, очы- 
*пить’, чыджэл1- 'распускаться’ (о бутонах), чина-  'варить’, 
чын'ь 'твой’.

ш — переднеязычный глухой спирант: uiigi- 'испарять
с я ’, 'высыхать’, ш н л а -  'пригласить’ (кит. цин), шува- 'ма
зать’, шыдж ан 'умный’, 'мудрый’, ташы  'камень’, дадашы  
'наруж у’, башы  'восемьдесят’ (кит. баши).

Классификация согласных представлена в табл. 2 .

9 Г. Д. Санжеев. Сравнительная грамматика монгольских языков, т. I, 
М., 1953, стр. 86.
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Таблица 2

По месту обра- 
зования

По способу 
обрачования

Губные Язычные

Я
зы

чк
ов

ы
е

(у
ву

ля
р

ны
е)

Г о
рт

ан
ны

е

гу
бн

о
гу

бн
ы

е

гу
бн

о-
зу

бн
ы

е

пе
ре

дн
е

яз
ы

чн
ы

е.

ср
ед

не


яз
ы

чн
ы

е

за
дн

е
яз

ы
чн

ы
е

Ш
ум

ны
е

вз
ры

вн
ы

е звонкие неприды
хательные б д, г в

глухие придыха
тельные п т, к к

сп
ир

ан
ты

звонкие неприды
хательные в 3 У

глухие неприды
хательные Ф ш, с X Л

аф
ф

ри
ка

ты звонкие неприды
хательные дж

глухие придыха
тельные ч

С
он

ор
ны

е носовые м н н

боковые л

дрожащие Р

Особенности консонантизма
1. В начале многих слов, начинающихся в некоторых 

монгольских языках на гласный, в дунсянском могут упот
ребляться спиранты ф, х  и /г, что характерно для консо
нантизма среднемонгольского периода (XIII—XIV вв.). По
мимо дунсянского, они сохранились в монгорском (ф, х), 
дагурском (х ) и баоаньском (ф, /г, х) языках. Начальные 
ф, х  имеются еще в языке желтых уйгуров, говорящих на 
одном из языков монгольской группы.

Губно-зубной начальный спирант ф, как правило, стоит 
перед гласным огубленным у:

Дунсянский Монгольский 
письменный

фуду игЫ  'длинный’
фУмУ§1 йтеке1 'тухлы й’, 'зловонный*

(Сокр. ск., 152: /гите/га^
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Дунсянский

ф ут э

М онгольский
письменный

uniyar 'м гла’, 'дымка’
фун1Э1)Э iinegen 'лиса’
ф ут эсун iinesiiti 'зола’, 'пепел’ (Сокр. ск.,

фу aia yeke
8 7 :  Ьипезип) 
'большой’

фугу- iikii- 'умирать’
'вниз’ (Сокр. ск., 5 : hu-фуру и гщ и

фуг'ьэр iiker
гии)
'рогатый скот’ (Сокр. ск.,

фуда si~[udai
252: Ьикегст) 
'м еш ок’

фурэ iir-e 'семена’
Заднеязычный спирант х  

заднего ряда а, о, у:

Дунсянский

встречается перед гласными

Монгольский
письменный

xaMi- ani-  'закрывать, смыкать глаза’
хб а-\иг 'гнев’
ходун odun  'звезда’ (Сокр.ск., 183: hot)
хоро- or iya-  'обвертывать’
хон on 'год’ (Сокр. ск., 126: hon)
х ул а сун  ui iyasun  'осина’
x y ja -  и у а - 'привязывать’, 'завязывать’

Гортанный спирант h предшествует, в основном, неогуб
ленным гласным а  и э:

Дунсянский Монгольский
письменный

камура- атига-
Нан§а aia^a

каруан arban

ка н кула - a ix ul а-
качы aci
кэ *i
кэсы ла *а
кэндэ ende
кэчэ§у ecegü

'отдыхать’
'ладонь’ (Сокр. ск., 147: 
h a м g a n )
'десять’ (Сокр. ск., 10: 
ЬагЬаа)
'ш агать’
'внук’
'он’
'они’
'здесь’
'усталый’
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Дунсянский Монгольский
письменный

кэчэ-
Нунтура-

есе-
ип1а-

уставать
'спать’

Как видно из примеров, в дунсянском языке имеется 
значительное количество слов, начинающихся со звуков ф, 
х , /г. Сопоставление с данными древнейшего монгольского 
памятника середины XIII в. «Сокровенное сказание» свиде
тельствует о том, что слова, имеющие в памятнике началь
ным А, в дунсянском могут начинаться с /г, ф или х. 
Кроме того, многие слова утратили начальные ф, х, Н, 
хотя в «Сокровенном сказании» эти слова начинаются с /г.

В небольшом количестве дунсянских слов встречается 
начальный спирант ш\

Дунсянский Монгольский
письменный

ш1н1эдун Ш уесШ п
ш1н1э- 1п1уе-
ш1л1 у i l e g й

ш1л1удан Н е ё й к й п
ш1э- ей е -

шыджэ- Ш уе-

смех , насмешка 
'смеяться’, 'насмехаться’ 
'излишек’, 'слишком’ 
(Сокр. ск., 174: кйи)
'с  избытком’, 'чересчур’ 
'согреваться’, 'выставить 
для согревания’ 
'стесняться’, 'стыдиться’

2. Д ля дунсянского консонантизма характерно выпадение 
согласных—дрожащего р, взрывного г, бокового л  и спи
ранта в, которые сохраняются в тех же словах других 
монгольских языков. Потеря этих согласных, по-видимому, 
связана с особенностями слогораздела 10.

Выпадение р и г  происходит как в конце, так и в сере
дине слова, выпадение л  и в — только в середине слова.

Выпадение р:
Монгольский
письменный

хага^аг  
хаЬаг 
ах иг 
еййг

Современный
монгольский

хазаар
хам ар
ахар
вдвр

Дунсянский

кат а  
ка в а
око
уду

уздечка
'нос’
'короткий’
'д ен ь’

10 Об этом см. стр. 18 наст. изд.

14



Монгольский Современный Дунсянский
письменный монгольский

xo ja r ХОёр буа 'д ва ’
ja r гар ка 'р у к а ’

'высокий’öndür өндөр унду
yazar газар бадж а 'земля’, 'почва’
xacar хачар кача 'щ е к а ’
bergen бэргэн бэбэн 'ж е н а ’, 'сноха’
xuray-a хур га н кубаң 'ягненок’
m arta- м арт а- мата- 'забыть’
taryun т арган т абун 'жирный’

'рано’, 'п р еж д е’ 
'быстрый’

erte эрт эч1э
xurdan хурдан будж'т

Выпадение г\

Монгольский
письменный

Современный
монгольский

Дунсянский

Ьи1щ
xuddu■^
сац
сесед
п1реп
80^Ы-

б улаг
худ а г
цаг
цэцэг
нэг(эн)
согт-

б ула
будэу
ча
чыджэ
т э
содо-

'родник’
'колодец’
'врем я’
'цветок’
'один’
'опьянеть’

Выпадение л и в:

Монгольский
письменный

Современный
монгольский

Дунсянский

зауи/уа 
хи  1ауа1 
еЬезйп 
1аЫ- 
1оЬс1

с уулга
х у л га й
евс(ен)
тави-
товч

сауба
бУб^
осун
mai-
тыджы

'ведро’
'воровство’
'трава’
'ставить’
'пуговица’

Вследствие выпадения перечисленных выше согласных 
в дунсянском языке установился несколько иной состав 
слогов,' чем в других монгольских языках.

3. Звуковые соответствия дунсянского и других мон
гольских языков.

Дунсянский согласный н в ряде случаев соответствует 
латеральному л  и носовому м других монгольских языков:
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Бурятский Калмыц
кий

Современный
монгольский

Дунсян
ский

алт а{н) алт н а лт ант ан 'золото’
а лд а - алд- алд- анда- 'терять’

'мед’б а л б а л бал бан
гур и л гуйр гур и л куруц 'мука’

'л ож ь’х у д а л худ  л х у д а л дудан
явдал йовдл явд а л ]авудан 'походка’
г а л га л га л кан 'огонь’
м алт а- м алт - м алт - м ант а- 'копать’
гэм гем гэм г1эн 'болезнь’
сам сам сам сан 'гребенка’

В единичных случаях дунсянским 
лонгольском соответствует н:

Л 1Л м в современном

Современный
монгольский

навч
чис-
нуцгэн
ха а н а
ногт

Дунсянский

лачы н
м1сы-
мучудун
кала
лот о

'листва’
'лететь’
'голый’, 'нагой’ 
'где ’, 'куда’ 
'недоуздок’

Подобные соответствия наблюдаются и в некоторых мон
гольских диалектах Китая.

Аффриката дж  как в начале, так и в середине многих 
слов соответствует согласному д остальных монгольских 
языков:

Современный
монгольский

дээр
дээс(эн)
<5кк
бид(эн)
дерв(ен)
ид-
мэд-

Дунсянский

дж!эрэ
дж 1эсун
дж1ау
61дж1эн
дж 1эруан
1дж1э-
мэдж'ьэ-

'наверху’ 
'веревка’ 
'младший брат’ 
'мы’
'четыре’
'есть’, 'куш ать’ 
'знать’

Причем, если слово заимствовано из китайского языка и 
слог начинается на ди  или на ^ + д р у г о й  гласный, оно под
чиняется нормам дунсянского языка: ди сань—дж'юан 'тре- 
ч'"*’ дундэ — дундж 1рэ 'понимать’.тии



В немногих словах переднеязычному т  других монголь
ских языков соответствует аффриката ч:

Современный Дунсянский
монгольский

тэж ээ- ч1дэ!с1э- 'кормить’
вт гвн  очэдан 'густой’
хуйт эн ку1ч1эн 'холодный’

Аффрикате ц, отсутствующей в дунсянском языке, иног
да соответствует аффриката дж, например: кудж а- 'лаять’— 
совр. монг. хуц-.

Аффрикате дз других монгольских языков такж е соот
ветствует аффриката дж:

Современный Дунсянский 
монгольский

за л -
зурх
зургаан
хэзээ

дж ала- 
дж удэ 
дж ы дуан  
а 1эбжэ

направлять
'сердце’
'ш есть’
'когда’

Изредка встречаются случаи употребления аффрикаты
ч вместо заднеязычного спиранта х:

Современный
монгольский

Дунсянский

х в р ве  я1рэу 'пила’
хврввд- ч1рэудж1э- 'пилить’
охин  оч1н 'девуш ка’

Вместо заднеязычного спиранта х, выступающего в на
чале слова и особенно в конечном слоге других монголь
ских языков, в дунсянском иногда встречается заднеязыч
ный § или язычковый й:

Современный Дунсянский
монгольский

хадаас
тохой
сахи-

Д унсянски й  язы к

! б и б л

кат асун
то§1
сад'1-

'гвоздь’
'локоть’
'ожидать’
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Обращает на себя внимание сочетание $1 (иногда кы), 
которое, как известно, не встречается в других монгольских 
языках, например: нод1'собака’, джанд1 'волк’, бы^г'свинья’, 
мод1 'змея’, саджы$1 'сорока’, дымусун, 'ногти’, 'когти’ 
и т. д.

слог

По структуре слогов дунсянский язык резко отличается 
от остальных монгольских языков. В нем преобладают от
крытые слоги, которые могут состоять из одного гласного, 
согласного +  гласный или согласного 4- сочетание гласных.

Закрытые слоги могут состоять из гласного-]-« (или «), 
согласного +  гласный +  н (или ц), согласного +  сочетание 
гласных +  н (или ц).

Иногда закрытые слоги оканчиваются на м или р, на
пример: нам-ра- 'утихать’, ш ун-бун  'комар’, ум-ба- 'к у 
паться’, фу-г1эр 'рогатый скот’, шы-эр 'двенадцать’ (кит. 
ши-эр), эр-ван 'двадцать тысяч’ (кит. эрвань).

В конце закрытых слогов употребляются только сонор
ные согласные. Стечение двух (или более) согласных в 
слоге недопустимо.

УД АР Е Н И Е

Ударение в дунсянском языке силовое, экспираторное. 
Гласный звук первого слога отличается наибольшей ясно
стью и четкостью в произношении. Это дает основание го
ворить о существовании ударения на первом слоге слова, 
например: манта- 'копать’, дадж а  'земля’, 'местность’, 
фуи1эдэ 'лиса’ и др.

Отсутствие редуцированных гласных в непервых сло
гах, по-видимому, указывает и на возможное второстепен
ное ударение на последнем слоге слова, например: арасун  
'кож а’, 'кожица’, 'ш кура’; сум ула к у  'думать’, 'обдумывать’.

О возможности второстепенного ударения на последнем 
слоге монгольских слов говорил и Б. Я. Владимирцов: «Бла
годаря второстепенному ударению на последнем слоге, ко
торое, возможно, в период возникновения монгольского 
письменного языка было более сильным, гласные неперво
го слога обладали достаточной ясностью и определен
ностью...» " .

11 Б. Я. Владимирцов, Сравнительная грамматика монгольского пись
менного языка и халхаского наречия. Введение и фонетика, стр. 111.
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МОРФОЛОГИЯ

В дунсянском языке выделяются следующие части ре
чи: имя существительноё, имя прилагательное, местоиме
ние, имя числительное, глагол, наречие, послелоги, союзы, 
частицы и междометия.

И М Я  СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

Имя существительное имеет категорию числа и паде
жа. Категория грамматического рода в дунсянском языке 
отсутствует.

К а т е го р и я  ч и с л а

Имена существительные различают два числа: единст
венное и множественное. Единственное число не имеет по
казателя, множественное число оформляется специальны;; 
ми суффиксами -ла , -тан  и иногда суффиксом -сы ла-  
причем необходимо отметить, что при словообразовании и 
словоизменении суффиксы не имеют фонетических вариан
тов в зависимости от характера гласного основы, как это 
наблюдается в других монгольских языках.

Суффикс -ла  присоединяется к любым именным осно
вам, например: лачы н ’лист’—ла ч ы н ла  'листья’; б/эрг 'ж е 
на’—61эр1ла 'ж ёны ’; чыджэ 'цветок’—чыдж эла  'цветы’; 
мор1 'конь ' —мор1ла  'кони’; /гэ 'о н '—к эла  'они’; кун  'чело
век’— к у н л а  'лю ди’ и т. д.

В остальных монгольских языках суффикс -ла  не встре
чается, только в баоаньском имеется его фонетический ва
риант — лэ . По-видимому, дунсянский -ла  и баоаньский -Л9 
образовались от а4 фиксов множественного числа -лар, -лер  
тк ркских языков. Как известно, и в некоторых тюркских 
языках наблюдаются случаи полной потери конечного р 
аффиксами -лар, -лер.

Суффикс -тан  присоединяется к именным основам, 
обозначающим людей; помимо множественности может 
обозначать и собирательность: гага  'старший брат’—гага- 
т ан  'старший брат и другие’; }унусы  'Ю нус ' — Зунусытан  
'Юнус и другие’.

Очень редко для обозначения множественного числа ис
пользуется суффикс -сы, который не имеет самостоятель
ного употребления и встречается только в сочетании с 
суффиксом - л а — -сила , например: кыван 'мальчик’—кыва- 
сы ла  'мальчики’. При присоединении -си ла  конечный н 
основы выпадает.
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Кроме суффикса -сила , двойных суффиксов множест
венного числа в дунсянском языке нет.

Как и в остальных монгольских языках, в дунсян
ском имя, обозначая множественность, может стоять в 
единственном числе. Это возможно в следующих случаях:

1) при обозначении предметов, не требующих исчисле
ния;

2) когда количество предметов определено количест
венным числительным: бг т авуан ч1эм51 (кит. цяньЗи) кэ- 
рэунэ  'мне нужны пять карандашей’; Нэ у ла  дж'ьэрэ долон  
дот  осун 1дж эдж ызэ 'на той горе семь овец едят траву’;

3) когда при определяемом имеется неопределенно-мно
жественное слово, указывающее на совокупность предме
тов: т т  гагат  г1эдэ олон  к ун  1рэвэ 'к  моему старшему 
брату пришло много народа’.

Склонение имен существительных
: Имя существительное имеет восемь падежей: имени

тельный, родительный, дательно-местный,* винительный, 
исходный, орудный, соединительный и направительный.

И м е н и т е л ь н ы й  п а д е ж  имеет нулевол показатель; 
по форме совпадает с основой, например: &ан 'огонь’, гг- 
эн 'болезнь’, ант ан  'золото’, бундж у  'птица’, дадж а 'по
ле’, осун  'трава’, йава 'нос’, сара  'месяц’.

Р о д и т е л ь н ы й  и в и н и т е л ь н ы й  п а д е ж и  оформ
ляются суффиксом -нг (-//) и совпадают по форме: м акала  
'ш апка’— м адалат  'ш апку’, 'ш апки’; осун  'трава’ — осунн1 
'траву’, 'травы’; кыван  'м )льчик’— кыванн1 'мальчика’; ту- 
л1эн 'топливо’— т ул1энт  'топливо’, 'топлива’; даджа 'зем
л я ’—дадж ант  'землю’, 'земли’. Значение падежа выясняет
ся из контекста, например: энэ мор1н1 \ааудан гау вэ
'бег этой лошади хорош’ (мор'ш'ь — род. пад.); кыван мор1- 
н1 андадавэ 'мальчик выпустил коня’ (мор1н1 — вин. пад.); 
энэ мутуннЬ лачы н са1§ан вэ 'листья этого дерева краси
вы’ (м ут унш  — род. пад.); Иэ м ут унш  чы уджэ! 'ты по
смотри на это дерево!’ (м ут унт  — вин. пад.).

Д а т е л ь н о - м е с т н ы й  п а д е ж  имеет суффикс -дэ: 
б ула  'родник’— буладэ  'роднику’; база  'город’— базадэ 'в 
город’, 'городу’; адын 'село’— адындэ 'в  селе’; осун 'сено’ — 
осундэ 'сену’, ’за сеном’. При указании на местонахожде
ние предмета суффикс -дэ опускается: б/ мадашы база  
эчьцэ 'я поеду в город завтра’.

И с х о д н ы й  п а д е ж  образуется при помощи суффикса 
-сэ: нудун  'глаз’— нудунсэ  'из глаза’; сара  'луна’—сарасэ 
'от  луны’; чусун  'кровь’— чусунсэ 'от крови’; ган  'сталь’
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(кит. гая) — гансэ 'из стали’; ада  'отец ’—адасэ 'от отца’.
О р у д н ы й  п а д е ж  образуется присоединением к осно

ве суффикса -дала-, и уеа  'глина’— ш увадала  'глиной’; та- 
ты 'камень’— т аш ы дала  'камнем ; й р э у  'пила’— ч1рэуда- 
л а  'пилой’; ганб1 'ручка ' — ганб1дала  'ручкой’.

С о е д и н и т е л ь н ы й  п а д е ж  имеет суффикс -лэ: гага  
'старший брат’— гагалэ  'со старшим братом’; кыван 'маль
чик’— кы ванлэ  'с мальчиком’; оч1н 'дочь’— очш лэ  'с  до
черью’; чыджэ 'цветок’— чыджэлэ 'с  цветком’. Имя суще
ствительное в соединительном падеже часто употребляется 
с послелогом кант у  'вм есте’: кэ кы ванлэ кант у  грэвэ 'он 
пришел вместе с сыном’.

Н а п р а в и т е л ь н ы й  п а д е ж  образуется посредством 
суффикса -дун: у ла  'гора’— ула д ун  'к горе’, 'по направле
нию к г(}ре’; дадж а 'поле’— дадж адун  'к полю’, 'по нап
равлению к полю’.

При обозначении места, по которому или на поверхно
сти которого что-либо совершается, используют суффикс 
-р э : у л а  'гора ’— ула р э  'по горе’. Д л я  выражения направ
ления действия формы на -рэ и -дун  употребляются без 
каких-либо стилистических оттенков: м ат ан Иэ у ла р эт  
(у л а д у н т ) тор1лэ )а ву \э  'пойдемте гулять к той горе’ (по 
направлению к той горе’): у1л1э мэсэн оронрэ (орондун) кэ 
грэвэ/а? 'не приходил ли он к месту (на место), где рабо
тают?’

В дунсянском языке три типа склонения—простое, двой
ное и притяжательное.

П р о с т о е  с к л о н е н и е .  При простом склонении 
к основе имени существительного присоединяется соот
ветствующий падежный суф ф икс |2.

Таблица 3

Падеж Суффикс
Склоняемое слово

ула  'гора’ дж адасун  'рыба’

Именительный — ул а джадас н

Родительный
-Я1 у ла м джадас унн.1

Винительный

12 В дунсянском языке имена существительные не группируются по 
типам склонения, характерным, например, для калмыцкого языка, где в 
зависимости от основ наращиваются различные варианты тех или других 
падежных суффиксов.
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Продолжение табл. 3

Падеж Суффикс
Склоняемое слово

ула  'гора’ джадасцн 'ры ба’

Дательно-местный -дэ уладэ дж адасундэ

Исходный -сэ у ласэ джадас унсэ

Орудный -дала уладала джадас у ндала

Соединительный -лэ илалэ дж адасунлэ

Направительный -б уч улад н —

Д в о й н о е  с к л о н е н и е .  В отличие от остальных мон
гольских языков, в дунсянском вторичная основа, от кото
рой образуются двойные падежные формы, может состоять 
из существительного в родительном падеже и суффикса 
-дун. При этом суффикс родительного падежа -т  меняет 
конечный I на гласный у, образуя суффикс -нудун: аба  
'отец ' — абанудун  'принадлежащий отцу’.

От вторичной основы образуются следующие падежи 
двойного склонения:

а) родительно-дательно-местный: гага  'старший брат’— 
гагат  'старшего брата’— гаганудун  'принадлежащий стар
шему брату’— гаганудундэ  'принадлежащим старшему бра
ту’;

б) родительно-винительный: А буду  (собств. имя) —
А б уд ун 1 (род. пад .)— А будучудун  'принадлежащий Абуду’ — 
А б уд ун уд ун т  'принадлежащего Абуду’;

в) родительно-исходный: аба  'отец’ — абач1 'отца’—
абанудун  'принадлежащий отцу ' —абанудунсэ  'от принадле
жащего отцу’;

г) родительно-орудный: кыван 'мальчик’— кы вант  'маль
чика’— кы ваннудун  'принадлежащий мальчику’—кыванну- 
дундала  'принадлежащим мальчику’;

д) родительно-соединительный: очш  'девуш ка’— оч'шт  
'девушки’— ояЫ нудун  'принадлежащий девуш ке’— ояЫ ну- 
дунлэ  'принадлежащим девуш ке’.

Кроме того, вторичной основой может служить сущ ест
вительное в дательно-местном падеже, причем от нее не
посредственно образуется только дательно-местно-исходный 
падеж: г/э 'дом’—г'ьэдэсэ (к1дэсэ) 'из дома’.

Когда же к основе в дательно-местном надеж е присое
диняются суффиксы остальных падежей, то между суф-
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фиксом дательно-местного падежа и присоединяемым к 
нему суффиксом другого падежа вставляется суффикс -ду, 
например: гг'э 'дом’— ггэЗэ 'в доме’— г 1эдэду 'находящийся 
в доме’— г1эдэдусэ 'от находящегося в доме’— г1эдэдулэ 
'с находящимся в доме’— г1эдэдущ ла  'находящимся в до
ме’ и т. д.

П р и т я ж а т е л ь н о е  с к л о н е н и е  образуется следую
щим образом: к существительному в соответствующей па
дежной форме прибавляются особые частицы личного или 
возвратного притяжания, указывающие на принадлежность 
предмета, что дает возможность выделять в нем л и ч н о е  
и в о з в р а т н о е с к л о н е н и я.

В значении личного притяжания 1-го и 2-го лица обоих 
чисел употребляются личные местоимения в форме роди
тельного падежа, для 3-го лица используется суффикс 
-т . Лично-местоименные определения находятся в постпо
зиции по отношению к определяемому: мор1 м1т 'моя ло
шадь’, мор1 чын1 'твоя лошадь’, мор1н1 'его лошадь’.

Возвратное притяжание оформляется посредством части
цы -нэ, которая присоединяется ко всем падежным суф
фиксам, за исключением именительного падежа.

В винительном падеже с присоединением частицы воз
вратного притяжания -нэ падежный суффикс опускается, 
например: энэ б1эр1 кываннэ эр1джывэ 'эта женщина ищет 
своего сына’; чоруннэ вададэнэ санлазэ  'вымыла свою го
лову и причесалась’.

Парадигмы притяжательного склонения представлены в 
табл. 4 .

Таблица 4

Падеж
Частица
притя
жания

Склоняемое слово

мо  'дорога’ кан 'огонь*

Родительный
Винительный
Дательно-местный
Исходный
Орудный
Соединительный
Направительный

I -(нудун)нэ  

-нэ

м о(ну$ун)нэ
модэнэ 
мосэнэ 

модаланэ  
м олэнэ  

м одуннэ

кан(ну§ун)нэ
кандэнэ 
кансэнэ 

кандаланэ 
канлэнэ

Словообразование имен существительных
Производные существительные могут образовываться 

как от имен, так и от глаголов при помощи сравнительно 
небольшого числа суффиксов.
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От имен существительных образуются существительные, 
обозначающие названия лиц по роду деятельности. Слово
образующим суффиксом является -чьш, присоединяемый к 
основе имени, например: чы шы уанш ыкусэ м эл эшыда 61 
сурудачын вэ1джывэ 'я работал учителем, перед тем как 
ты поступил учиться’; кэ шы асунчын вэ 'он — пастух’.

Образование имен существительных от глагольных основ 
происходит при помощи следующих суффиксов:

-дан: \аву- 'идти’, 'ходить’— '\ааудан 'ходьба’, 'походка’ 
ш1дж1э- 'шить*— ш1дж 1эдан 'ш ов’;

-сун: кат а- 'прибивать’— кат асун  'гвоздь’; бэнджэ-
'рвать ’ — бэндж эсун  'рвота’;

-лан: ба}асу- 'радоваться ' — ба]асулан  'радость’; чуду- 
'быть сытым’— чуду л а н  'сытость’;

-дун: ш1н1э- 'смеяться’— шЫ1эдун 'смех’; у и а -  'пла
кать’— у1ладун  'плач’;

-л1эн: суг1э- 'ругать’— суг1эл1эн 'ругня’; эды- 'бить’— 
эдыл1эн 'битье’;

-н: тоду- 'седлать’— т одун  'подседельник’; тул1э- 'то 
пить’— т ул1эн  'топливо’.

Помимо суффиксального способа словообразования имен 
существительных, в дунсянском языке словообразование 
может происходить и путем словосложения. Сложные сло
ва образуются сочетанием двух синтаксически равноправ
ных основ имен существительных, каждая из которых мо
жет функционировать как самостоятельное слово. Это 
главным образом имена существительные, обозначающие 
родственные или семейные отношения, например: дадунмэ- 
кэ 'свекровь’ \дадун  'родня’ (по жене или мужу), экэ 
'мать’|; эрэмэ 'супруги’ [эрэ(кун ) 'мужчина’, эмэ(кун) 'ж е н 
щина’]; дадунмада  'деверь’ (ада 'старший брат’). Как видно 
из примеров, между основами имен существительных встав
ляется согласный м, при этом иногда происходит выпадение 
гласного э (эрэмэ).

И М Я  П Р И Л А Г А Т Е Л Ь Н О Е  

Качественные прилагательные
Качественные прилагательные обозначают качество или 

свойство предмета, заключенное непосредственно в самой 
его природе. Значение качественности выражается корне
вым элементом прилагательного, например: око 'короткий’, 
ш угу  'сырой’, унду  'высокий’, шын1 'новый’, бодон1 'низ
кий’, косун  'сухой’, кышун 'горький’, оч1эн 'старый’, доло  
'далекий’, арун  'чистый’, шыра 'ж елты й’, кытун  'твердый’, 
ф уду  'длинный’, 61эдун 'толстый’, калун  'горячий’, х у л а н
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'красный’, Г)удж1н 'быстрый’, гау  'хороший’, гунду  'т яж е 
лый’ и т. д.

Сравнение предметов может быть передано сочетанием 
имени существительного или местоимения (в исходном па
деже) с именем прилагательным, причем имя прилагатель
ное не изменяется: чусунсэ х у л а н  чыджэ 'цветок краснее 
крови’; г/эсэ ундунЬ м ут ун  'дерево выше дома’; кансэ 
калун  кэ1 'ветер жарче огня’; масэ унду  'выше меня’; 
чымасэ мэ1ла  'меньше тебя’ (ростом) и т. д.

В сравнительных сочетаниях такого типа прилагатель
ное находится в постпозиции по отношению к слову, обоз
начающему предмет, с которым сравнивается данный пред
мет. Оно называет качество, свойственное другому предме
ту в большей степени, чем первому: уласэ  унду  'выше го
ры’ (букв, 'от горы высокое’); усуцсэ нарун  'тоньше 
волос’ (букв, 'от волос тонкий’); х а к э  гун  'глубж е 
моря’ (букв, 'от моря глубокий’); тасэ фуг1э 'больше вас’ 
(букв, 'от вас большой’) и др.

Однако не все качественные прилагательные могут об
разовывать сравнительные конструкции; некоторые из них 
по своему лексическому значению не допускают образова
ний подобного типа.

Качественные имена прилагательные могут передавать и 
высшую степень качества, присущую какому-либо лицу 
или предмету, в силу чего данное лицо или предмет вы
деляется из ряда других. В дунсянском, как и в осталь
ных монгольских языках, нет специальных суффиксов для 
выражения высшей степени качества, она образуется сле
дующим образом:

1) сочетанием полной формы прилагательного с его 
усеченной формой (первым слогом прилагательного), нап
ример: кара  'черный’— &а кара  'черный-пречерный’; чыдан 
'белый ' — яы чыдан 'белый-пребелый’; нодон  'зеленый*— 
но нодон 'зеленый-презеленый’;

2) постановкой частицы пу  после первого слога основы 
и прибавлением в конце прилагательного суффикса -дан, 
например: х у л а н  'красный’— хуп ула д а н  'красный-прекрас- 
ный’; шыра 'ж елты й’ — шыпурадан  'желтый-прежел- 
тый’. Ср. калмыцк.: к$кна  х а л х  ув у л а х н  'щеки у де
вушки красные-прекрасные’.

Наличие усиленного качества в том или ином предмете 
передается такж е посредством слова чу  (кит. цзуй  'самый’):

м ут ун ла  дунда энэ ты чу ундут  вэ 'среди деревьев это 
самое высокое’; энэ шы базам  чу фуг1э г1э вэ 'это самый 
большой дом в городе’; кэш  мусисэн дж1эц чу са1дан вэ 
'одетая на нем одежда — самая красивая одеж да’.
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Относительные прилагательные
Относительные имена прилагательные называют приз

нак, основанный на значении соответствующего предмета, 
к которому обладатель признака находится в определенном 
отношении. По своей структуре они являются производ
ными от различных частей речи.

Наиболее продуктивен способ образования относитель
ных имен прилагательных от основ имен существительных 
при помощи суффикса -ту: т аш ы т у ъадж а эдэ олодавэ  
'каменистых мест здесь много’; чымадэ ф уданэ эдэ ог1да- 
нэ, намадэ н1э т арант у фуда вэ 'не могу дать тебе свой 
мешок: у меня есть только один мешок с зерном’; энэндэ 
усут у орон чэ^уан вэ 'здесь мало местностей с водой’.

При именном способе образования относительных 
прилагательных менее продуктивны суффиксы -ду, -ра 
и -ча:

-ду — с присоединением этого суффикса прилагательное 
приобретает значение «находящийся где-то»: к1дэду 'нахо
дящийся в доме’; §ададу  'находящийся вне’. Последнее 
прилагательное может иметь значение и «чужой», «посто
ронний»; энэ шы $аданэду кун  вэ 'это — чужой (посторон
ний) человек’;

-ра — прилагательное, образованное при помощи этого 
суффикса, приобретает значение «склонный к чему-либо»: 
т осун  'масло’ — т осура  'становиться жирным, масляни
стым’;

-ча: к1эл1эн 'речь’, 'язы к’— к1эл1энча 'разговорчивый’"
От глагольных основ относительные прилагательные об

разуются присоединением суффикса -§у, придающим прила
гательному то же значение, что и суффикс -ра, и суффикса 
-н: хо}1- 'смешать ' — хо]1^у 'смешанный’; у1ла- 'плакать’— 
у1ла§у  'плаксивый’; дуру- 'наполнять’ — дурун  'наполнен
ный’.

Как и во многих других монгольских языках, в дунсян- 
ском прилагательные могут субстантивироваться, приобре
тая предметное значение. Субстантивированные имена при
лагательные выполняют в предложении роль подлежащего 
или дополнения. В этом случае они изменяются по паде
жам и могут принимать частицу личного притяжания. На
пример: осун аг1сэ косунт т  аг1джы 1рэ 'если покупать 
сено, то купи и привези сухое’; б1дж1эн м оркэн э  хэзошэ- 
дэ гаун1н1 ог1вэ 'мы из коней своих отдали кооперативу 
хорошего’. В этих двух предложениях слова осун 'сено’ и 
мор1 'конь’ опущены, их заменяют — косуннШ  'сухое’ и 
гаун1н1 'хорош его’.
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Частица личного притяжания -м  указывает на пропу
щенное имя существительное, которое легко восстанавли
вается по контексту: гундунЫ 1 аг1джы ]аву}э  'возьмем тя
желые [вещи]’ (букв, 'тяж елую  ее...’); хуланн1 са '^а н  вэ 
'красиво красное’ (букв, 'красное — его...’); чы а ^ д у ш т  
'Нэндэ бу эчы 'ты не ходи к боязливому’ (букв, 'боязливо
г о — его туда...’).

МЕСТОИМЕНИЕ

В дунсянском языке, как и в других монгольских язы
ках, местоимения отличаются от существительных несколь
ко иным образованием множественного числа, а также 
иным склонением. Эти особенности местоимений сводятся 
к следующему:

а) множественное число личных местоимений в некото
рых случаях образуется супплетивно. В отличие от место
имений большинства современных монгольских языков в 
дунсянском имеется личное местоимение 3-го лица обоих 
чисел, причем 3-е лицо множественного числа образуется 
присоединением к основе местоимения именного суффикса 
множественности -ла . Подобным же путем образуются и 
указательные местоимения множественного числа;

б) склонение, например личных местоимений 1-го и 2-го 
лица единственного числа, сопровождается изменениями, 
происходящими внутри основы.

По значению местоимения делятся на следующие раз
ряды: личные, указательные, вопросительные, отрицатель
ные, определительные.

Личные местоимения.

Единственное число Множественное число

1-е л. 61 'я ’ б1дж1эн, матан. 'мы’
2-е л. чы. 'ты’ т а 'в ы ’
3-е л. Нэ 'он’, 'она’, кэла 'они’

'оно’

Особенностью склонения местоимения 1-го лица един
ственного числа 61 является наличие двух параллельных 
основ: ма  и нама, от которых образуются винительный, 
дательно-местный, исходный и соединительный падежи.
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61
~~ . I м1н1, м1и нали  )

мадэ, намадэ 
масэ, намасэ 
б1§ала
м алэ, нам алэ

Как видно из парадигмы склонения, родительный и ви
нительный падежи по форме частично совпадают: м1н1, 
м1]1 и, кроме того, имеется самостоятельная форма вини
тельного падежа — нам'г. кыеан кэл1э: м1н1 (.ш'/г) зудэудэ  
баувасэнну шынс1анла к1эл!эндун1 соносудэнэ 61 6а]а- 
дж эвэ 'человек говорит: «Когда меня (в тот раз) бросили в 
колодеи, я подслушал разговор божеств и стал богат»’; 
Иэ нам1 ггэ даурасэ даданэ кэр1давэ 'он меня выгнал из 
комнаты на улицу’.

Основа орудного падежа полностью совпадает с осно
вой именительного падежа, чего не наблюдается во мно
гих других монгольских языках. Ср. например: чы 1муту 
гундун1 б1дала ла]1ну? (калм. ч1 1м. кунд  ]'ум1г нанар  
здлгънч?) 'ты такую тяжесть мною (на мне) хочешь пере
возить?’ — от местоимения 61 ' я ’ образованы формы с со
вершенно различными основами: 61дала  — калм. нанар.

Местоимение 1-го лица множественного числа имеет 
формы инклюзива б1дж1эн 'мы’ (вместе со слушающим) и 
эксклюзива м ат ан  'мы’ (без слушающего), которые слу
жат основой для образования остальных падежей множе
ственного числа.

До сих пор существовало мнение, что местоимение 
беде (61д а , б'ьд) 'мы’ в монгольских языках пережиточно 
сохранилось только в именительном падеже, тогда как 
местоимение мадн встречается во всех прочих падежах. 
Проф. Г. Д. Санжеев по этому поводу писал: « . . .  некото
рые монгольские языки и диалекты прочно и предпочти
тельно сохраняют основу исключительного местоимения. 
От включительного местоимения сохраняется преимущест
венно форма номинатива, а от основы исключительного — 
формы прочих падежей»13.

В отличие от других монгольских языков дунсянский

13 Г. Д. Санжеев, Сравнительная грамматика монгольских языков, 
т. I, М., 1953, стр. 149.

С к л о н е н и е  л и ч н о г о  м е с т о и м е н и я  1-го л и ц »
е д и н с т в е н н о г о  ч и с л а  67 ' я’

Именительный
Родительный
Винительный
Дательно-местный
Исходный
Орудный
Соединительный
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язык сохранил формы всех без исключения падежей от 
местоимений б1дж1эн и мат ан. Что касается генезиса ин
клюзивного местоимения б1дэ (б1да) и эксклюзивного ба в 
монгольских языках, то на этот счет существуют различ
ные предположения: « . . .  включительное б1де~б1оа и ис
ключительное ба вышли и сложились из одной и той ж е 
основы различными путями и, стало быть, в разное время: 
первое — путем сочетания местоимения 61 ' я ’ с элементом 
-д е~ -д а , т. е. путем агглютинации; сложилось оно в тот 
период, когда местоимение единственного числа как тако
вое уже было налично в речи. Второе, исключительное, 
местоимение ба появилось и сложилось в результате ис
пользования в семантических целях сложившегося или, 
точнее, складывающегося тогда чередования гласных (пер
воначальная внутренняя флексия)»14.

Вместо монгольского ба в качестве эксклюзивного ме
стоимения используется м ат ан, которое чаще всего упот
ребляется с глаголами 1-го лица обоих чисел повелительно
желательного наклонения; в этом случае говорящий обра
щается с просьбой или побуждением совершить совместное 
с другим лицом действие: энэ уду  м ат ан баудэ1 ш1\э 'уб е 
рем-ка мы сегодня пшеницу’ (букв, 'выдернем-ка руками’); 
н1э удудэн1 б1эр1дэнэ к1эл1э: «М ат ан §уа кынасылан / н !э 
в1дж 1эн кэр^ва/э» 'Как-то он говорит своей жене: «Отпра
вим детей в другое место»’.

Оба местоимения имеют широкое распространение и 
употребление.

С к л о н е н и е  л и ч н ы х  м е с т о и м е н и й  61дж1эн и матан

Именительный б1дж1эн, м ат ан
Родительный] б1дж1энШ [* а т а н н 1
Винительный) \ман1
Дательно-местный б1дж1эндэ, мат андэ
Исходный бЮжЬэнсэ, мат ансэ
Орудный бЮ ж ьэн^ала, м а т а н ^а ла
Соединительный б1дж1энлэ, м ат анлэ

Местоимение 2-го лица чы 'ты ’ может выступать и в 
обобщенном значении, обозначая не конкретное лицо, а 
всякого вообще человека: яы кан тул1э 'ты разведи огонь’; 
морЬ яын1 дадалавэ м а?  'не  ожеребилась ли твоя лошадь?; 
бг яымадэ Нэн1 к1эл1эвэ 'я  говорил тебе о нем’; Ь.э 1рэсэн
чымалэ эя1э вэ 'он пришел раньше тебя’; бг яымалэ Нанту
-сауджывэ 'я сижу вместе с тобой’.

14 Там же, стр. 150.
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С к л о н е н и е  м е с т о и м е н и я  2-г о л и ц а
е д и н с т в е н н о г о  ч и с л а  чы 'ты’

Падеж Дунсянский Монгорский Калмыцкий 
язык язык язык

Именительный яы
Родительный 
Винительный 
Дательно-местный яымадэ
Исходный яымасэ
Орудный чыдала
Соединительный яымалэ
Совместный —

яыт  (од/7) |
Я1
яЫе

ясму (я1н1) 
я1муса
яЬмула

Я1
яш1
яамаг
яамд
яамас
яамар
яамла
яимтй

Как видно из парадигмы склонения, падежи родитель
ный и винительный совпадают, имея общую форму яы щ  
(«ш/7). Основой орудного падежа служит именительный 
падеж яы , к которому присоединяется суффикс орудного 
падежа -дала, что отличает дунсянское местоимение от 
такого же местоимения в других монгольских языках.

Падежи дательно-местный, исходный и соединительный 
образуются от основы яьша.

Местоимение 2-го лица множественного числа та 'вы ’ 
в падежах дательно-местном, исходном и соединительном 
имеют основу тан: тандэ, тансэ, т анлэ. Формы родитель
ного и винительного падежей совпадают — т а н г ,  т а / 7 . 
Орудный падеж образуется от основы именительного па
дежа та суффикс -дала . Следует отметить, что дунсян- 
ские местоимения в орудном падеже (61дала 'мною’, яы- 
дала  'тобою’, т адала  'вами’) используются редко.

До сих пор в монголоведении утверждалось, что личные 
местоимения 3-го лица в монгольских языках и диалектах 
вообще не сохранились, и только классический монголь
ский язык зарегистрировал формы некоторых падежей 
этого местоимения:

е д и н с т в е н н о е  ч и с л о :  *г (именит, пад.), т и  (род. 
пад.), ШауЬ (вин. пад.), 1тас1иг (дат.-местн. пад.);

м н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о :  *а (именит, пад.), апи 
(род. пад.), ап1 (вин. пад.)15.

Исследования в области дагурского языка показали, что 
в нем имеются личные местоимения 3-го лица единственного 
числа 1н 'он’ и множественного—ан  'они’, причем место-

16 Там же, стр. 152.
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имение ш  в некоторых косвенных падежах образуется от 
основы \ам\

Винительный /алГ?
Дательно-мест
ный 1'амдй
Орудный / амар
Исходный ']амас
Совместный }амт1

Это дает возможность говорить не только о сохранении 
всех форм личных местоимений 3-го лица обоих чисел, но 
и о наличии и других местоимений 3-го лица в некоторых 
монгольских языках, распространенных на территории Ки
тайской Народной Республики, в частности в дунсянском, 
что резко отличает его от современного монгольского, бу
рятского, калмыцкого и других языков.

Местоимение 3-го лица единственного числа кэ 'он’ 
имеет начальный спирант к, не встречающийся ни в одном 
из других монгольских языков. Множественное число этого 
местоимения образуется от основы местоимения единствен
ного числа того же лица присоединением суффикса множе
ственности — л а : кэла  (иногда с и л а : кэсыла). Эта форма
служит основой для образования всех косвенных падежей.

С к л о н е н и е  л и ч н ы х  м е с т о и м е н и й  3 -го  л и ц а  
е д и н с т в е н н о г о  и м н о ж е с т в е н н о г о  ч и с л а  

кэ 'он’, кэла  'они’

Падеж Единственное число Множественное число

Именительный кэ кэла
Родительный |  
Винительный ]

кэн1 к эла т

Дательно-местный кэндэ кэладэ
Исходный кэсэ Нэлансэ
Орудный кэ§ала И злагала
Соединительный кэлэ кэлалэ

Примеры: кэла Нэн1 ч уй ^а ву?  'видели ли они его?’; 61дж- 
1эн Нэн1 мор1н1 бар1вэ 'мы поймали его коня’, чы кэнсэ 
мэл1эшыдавэ 'ты пришел раньше его’ ('ты его опередил’); 
61дж1эн к эла лэ  Нанту тар1вэ 'мы сажали с ними вместе’.

Указательные местоимения энэ  'этот’ и тэрэ 'тот’ ука
зывают на предмет, выделяемый из круга других однород
ных предметов.
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Местоимение энэ  служит для обозначения предметов 
находящихся в непосредственной близости:

энэн1 тэрэндэ ог1 'этот отдай ему’; энэ ва ла  яы ]ан ксэнэ; 
'что ты будешь делать этой (вещью)?’; энэ мор'гт 61 уну'ц 
м а  'я  поеду на этом коне’.

Местоимение тэрэ указывает на предмет отдаленный 
энэ т эрэт  Ьэндэсэ аг1джы 1рэсэн вэ 'это он принес от 

него (оттуда)’, Нэ т эрэлэ Нанту 1рэвэ 'он пришел вместе 
с тем (человеком)’.

Множественное число указательных местоимений обра 
зуется при помощи суффикса множественности -ла, присо 
единяемого к местоимению единственного числа: энэ
'этот’— энэла  'эти’; тэрэ 'тот ’— т эрэла  'т е ’. Указательные 
местоимения склоняются так же, как имена существитель
ные.

С к л о н е н и е  у к а з а т е л ь н ы х  м е с т о и м е н и й

Падеж Единственное число М ножественное число

Именительный энэ, тэрэ энэла, т эрэла

Винительный ) энэт , тэрэт энэлан1, т эрэлат
Дательно-местный энэндэ, тэрэдэ энэладэ, т эрэладэ
Исходный энэсэ, тэрэсэ энэласэ, тэрэласэ
Орудный энэ^ала , т эрэ^ала  эн эла ^а ла , тэрэла-

$ала
Соединительный энэлэ, т эрэлэ эн э ла лэ , т эрэлалэ

Вопросительные местоимения. В эту группу входят 
местоимения: /йэн? 'кто?’, /а н ?  'что?’, а л1 ? 'какой?’, м ат унт ?  
(мату§анн1) 'который?’.

Основы вопросительных местоимений ка- (!ге-) и /а- 
Цг-) Г. И. Рамстедт относил к древним основам: «. . .  Трудно 
судить о том, какое исконное различие существовало в 
значении этих четырех основ. Современное их положение в 
различных языках является результатом разнообразных пе
ремещений и новообразований»16.

Местоимение к1эн? употребляется по отношению к пред
метам одушевленным, ]ан?—к предметам неодушевленным: 

в1дж1эн Ьу1на ба'мэн к1эн вэ? 'кто тот, который стоит 
за дверью?’; яы ш ут  /йэндэ ог1вэ? 'кому ты отдал книгу?’;

16 См. Г. И. Рамстедт, Введение в алтайское языкознание, М., 1957, 
стр. 76.

32



та к1энсэ мэдж1эвэ? 'вы от кого (это) узнали?’; чы учу- 
оуду ]ан к1эджывэ? 'что ты делал вчера?’; /ан  к1эл1эсэнн1 
/гэ соносудавэ 'что сказали, он не слышал’.

С к л о н е н и е  в о п р о с и т е л ь н ы х  м е с т о и м е н и й  ьйэн? 'кто?*
ja н ?  'что?’

Именительный
Родительный 1
Винительный )
Дательно-местный
Исходный
Орудный
Соединительный

К1эн, ]ан 
к1энн1, \aHHi

к1эн.дэ, ]андэ 
к1энсэ, ]ансэ 
(/йэндала), Цан^ала) 
к1энлэ, \анлэ

Местоимение ал1 и мату(§ан)н1  употребляются по отно
шению к одушевленным и неодушевленным предметам: 

ал1 н1э шы ч ьш  мор1 вэР 'который из них твой конь?’; 
энэ морт1 61 уну]э ма, }авудан м ат у^ан вэ1кун1 61 ул1э 
мэдж1энэ 'я  поеду на этом коне; (но) насколько хорош его 
ход, я не знаю’.

Отрицательные местоимения образуются от вопроси
тельных местоимений при помощи частиц да и ма, кото
рые имеют обобщающее значение при утвердительных кон
струкциях, отрицательное значение — при отрицательных. 
Например:

Нэ 1рэджы 1рэвэ ма, ]'ама (]'ан ма) эсэ к1эл1эвэ 'при- 
ходить-то он приходил, но ничего не сказал’; 61 эчывэ 
ма, 1ама (]ан ма) у1л1э т эдавэ  'я  ходил (хотя я и ходил), 
но ничего не смог сделать’.

Определительное местоимение м ан  'весь’ имеет соби
рательное значение:

Нэла ман м ант алэ эчывэ 'они все ушли копать’; чы 
н1э фа эчысэда ман удж эдж ы барададанэ  'хотя и пой
дешь (еще) раз, но все не сумеешь посмотреть’.

В дунсянском языке в значении «сам» употребляется 
слово годж1а (го)1э), чаще с суффиксом возвратного при- 
тяжания -н э : годж1анэ (го']1энэ), например:

энэт  чы годж1анэ к'ьэ 6а  'это ты сам сделай’; Нэ го\1энэ 
£рэнэ г1энэ, эсэ 1рэвэ 'он сам сказал, что придет, но не 
пришел’.

При склонении падежный суффикс располагается м еж 
ду основой и частицей возвратного притяжания: Нэла удан  
хон  го}1эдэнэ г1э ба1^авэ 'они в прошлом году построили 
себе дом’.

3  Д унсянски й  язы к 33



И М Я  ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

В дунсянском языке выделяются количественные, по
рядковые, собирательные, разделительные и дробные чи
слительные.

Количественные числительные служат базой для обра
зования всех остальных разрядов числительных.

Количественные числительные от одного до десяти 
включительно — общемонгольские.

В отличие от числительных многих современных мон
гольских языков дунсянские т э  'один', §уа  'два’, Наруан 
'десять’ имеют следующие особенности: 1) в числитель
ном ж э  'один’ выпал согласный г (ср. другие имена с вы
павшим г: б ула  'родник’ — совр. монг. булаг); 2) в числи
тельном зуа  'два’ отпал конечный р (ср. совр. монг. хо- 
]ар, калм. хо]1р); 3) в числительном Наруан 'десять’ перед 
гласным первого слога имеется спирант /г, отсутствующий 
в этом положении в ряде других монгольских языков 
(ср. бур. арбан, калм. арен, совр. монг. арван).

Примеры: учу^уду б1дж 1эн т э фушэ§э э§ывэ 'вчера 
мы убили одну лису’; кэ $уа му§ундудж ывэ 'те две (ко
ровы) бодаются’; §уранн1 кар1джы, тавуанн1 эчывэ 'три 
(из них) вернулись, а пять — ушли’; эч1эдэнэ т э шэнэ1-\ 
г1эдэ дж1эруан оя1н вэ (2) 17 'когда-то у одной старухи 
было четыре дочери’; долон чорунт  п'шдж1джы аг1сэ до- 
лон  сыдасун кэр1джы 1рэнэ (4) 'если отрубить семь его 
голов, то обнаружатся семь ж ил’;

Числительные свыше десяти заимствованы из китай
ского.

Ч и с л а  о т  о д и н н а д ц а т и  д о  д е в я т н а д ц а т и  

Китайский язык Дунсянский язык

17 Здесь и далее в скобках даются номера текстов, помещенных в при
ложении, из которых взяты примеры.

Ч и с л а  о т  о д н о г о  д о  д е с я т и

т э  'один’ дж ыъуан  'ш есть’
$уа  'два* долон  'семь’
§уран  'три’ т ам ан  'восемь’
дж1эруан 'четыре’ }эсун 'девять’
т авуан  'пять’ каруан  'десять’

шии
шиэр

ШЫ]1

шиэр
одиннадцать
двенадцать’
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Китайский Я’ык Дунсянский язык

шисань шысан 'трин ад цать’
шисы шысы 'четырнадцать’
ш иу шыву 'пятнадцать’
ш илю шыл1у 'ш естнадцать’
шичи ш ьш 'семнадцать’
шиба шыба 'восемнадцать’
шицзю шыдж1у 'девятнадцать’

Д е с я т к и

Китайский язык Дунсянский язык

эрш и эршы 'двадцать’
саныии саншы 'тридцать’
сьш и сышы 'сорок’
уш и вушы 'пятьдесят’
лю ш и л1ушы 'шестьдесят’
ниши ч'шы 'семьдесят’
баш и башы 'восемьдесят*
дзюши дж1ушы 'девяносто’

С о т н и ,  т ы с я ч и и т. д.

Китайский язык Дунсянский язык

ибай \i6 a i 'сто’
и  ЦЯНЬ }1чэн 'тысяча’
ивань ]1ван 'десять тысяч’
ш ива н шыван 'сто тысяч’

Следовательно, только числительные первого десятка? 
имеют в дунсянском языке общемонгольские наименова
ния. Начиная со второго десятка (от 11 и дальше) дунся- 
не используют числительные, заимствованные из китайско
го языка. В сложных числительных на первом месте ста
вится единица высшего разряда (десятки, сотни, тысячи),, 
а затем единицы низшего разряда; при этом, как и в ки
тайском языке, сложные числительные образуются про-» 
стым сочетанием числительных от одного до девяти с наз
ваниями разрядов: десятки — с числительным шы 'десять’,, 
сотни — с числительным ба1 'сто’, тысячи — с числитель
ным чэн 'тысяча’, например:

1нг1эджы энэкы ван ш.ыл1у волувэ, дж1аун1 шыву волувэ(1 )
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'так пасынку исполнилось 16, а его младшему брату 
15 лет’; энэ кун  пысэ дж'ьушыджьуг'ьэ бундж у бар1вэ (4) 
'этот человек опять выловил 99 птиц’; Нэндэсэ база цба1 
санш ы сы л1 мо вэ 'отсюда до города 1.34 ли пути’.

При обозначении года названия разрядов опускаются: 
эн э  кыван шы ]1дж1увул1у т эндэ волусэн вэ 'этот маль
чик родился в 1956 году’ (букв, 'один девять пять шесть’).

Когда необходимо передать приблизительный подсчет, 
употребляются подряд два числительных:

эдэ Нэ долон н1аман волунэ  'ему сейчас лет семь-во- 
семь’; энэ кыван к1эл1э: «Мадэ г1э вуа  дуран ба1щ ...»  (6) 
’этот мальчик сказал: «Заставьте построить для меня два- 
три дома»’; энэдэ н1э окш вэ. Иасуцн1 ш ьш -ш ыба во лунэ  (5) 
'у  него была одна дочь, ей было лет семнадцать-восемнад- 
цать’; б1дж1эн 5а$ач.ыджы ву-л1у н1эн волудэнэ Нэн1 н1э 
чуя'ьвавэ 'мы встретили его опять, когда прошло (после 
первой встречи) лет пять-шесть’.

Порядковые числительные образуются от количествен
ных при помощи суффикса -да:

дуа  'два’ — Вуада 'второй’, 
буран  'три’ — вурада  'третий’, 
дж'ьэруан 'четыре’ — дж 1эруада 'четвертый’, 
т авуан  'пять’ — т авуада  'пятый’ и др.

Использование этих числительных в качестве порядко
вого определения ограничивается небольшим кругом су
ществительных, главным образом связанных с обозначе
ниями родства:

Иэ Ьэм  вуада  ояЫ т  аг1вэ 'он женился на его второй 
дочери’; энэ шы м Ш  вурада  га/г вэ 'это мой третий брат’; 
Нэндэ т авуада кыван волудж ывэ '[жена] ему родила пятого 
сына’.

Как видно из примеров, конечный н основы перед суф
фиксом порядковых числительных выпадает: Вуран 'три’— 
Вурада  'третий’.

Кроме того, порядковые числительные могут образовы
ваться при помощи дж1- (показатель порядковых числи
тельных в китайском языке д и -18), например;

Китайский язык Дунсянский язык

дии дж1 /7 'первый’
дисань дж1сан 'третий’

18 Относительно происхождения китайского префикса ди- см. А. А. Дра
гунов, Исследования по грамматике современного китайского языка, М.— 
Л ., 1952, стр. 194.
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Китайский язык Дунсянский язык

диу
диба
диши

дж1ву
дж1ба
дж'гшы

'пятый’
'восьмой’
'десятый’

Образование порядковых числительных при помощи 
дж1-, а также образование числительных свыше десяти-, 
идет исключительно по типу образования их в китайском 
языке, что отличает дунсянский от остальных монгольских 
языков, распространенных на территории КНР.

Как и в китайском языке, в дунсянском возможно упот
ребление краткой формы числительных в значении поряд
ковых:

кы вант  н1э удж эвудэ анан1 т улгудэнэ бауг>авэ. Энэн1 
т э эр та'ьдэ дж1лавэ (1) 'когда сын стал смотреть в ко
лодец, мать столкнула его. Он удержался только на вто
рой ступеньке’. В этом предложении числительное эр 'два’ 
использовано при порядковом счете19.

Собирательные числительные до десяти включительно 
образуются от количественных прибавлением суффикса -лах:

дуа  'два' — буала  'вдвоем’, 
буран  'три' — бурала  'втроем’, 
дж1эруан 'четыре’ — дж 1эруала  'вчетвером’,, 
тавуан  'пять’ — т авуала  'впятером’, 
дж ыбуан  'шесть’ — дж ы буала  'вшестером’. 
ш аман  'восемь’—ш ам ала  'ввосьмером’ и т. д.

Примеры: ана аба буала  о ят т  г1эдэ эяынэ г1эджывэ 
'мать и отец (вдвоем) собираются пойти к дочери (в дом 
дочери)’; мат ан буала  осун эр1лэ 1аву]э 'мы (вдвоем) пой
дем искать сено (чтобы искать сено)’; б\.дж1эн бурала  ба
за эчывэ 'мы втроем ехали в город’; Ьэла т авуала  энэнд■* 
1рэджывэ 'они впятером приезжали сюда’.

Особенность этих числительных заключается в том, что 
они сочетаются главным образом с именами существитель
ными (одушевленными) или местоимениями (личными). Со
бирательное числительное буала  'вдвоем’ часто употреб
ляется с послелогом кант у  'вместе’: б1дж1эн б уа ла  Ьан~ 
тУ холуджы, 1рэвэ 'мы вдвоем вместе прибежали’.

Числительные, оканчивающиеся на согласный к, с при
соединением суффикса -ла  теряют конечный и: т авуан  
пять’ — т авуала  'впятером’.

19 Там же, стр. 197.
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Образование собирательных числительных свыше деся
ти и далее и числительных до десяти, заимствованных из 
китайского, характеризуется присоединением китайского 
счетного слова г1э 'ш тука’ и суффикса множественности 
- л а :

вушы ву  'пятьдесят пять’ — вушы вугрэла  'в количестве 
пятидесяти пяти’,

шыба 'восемнадцать’ — шыбаг1эла 'в количестве восем
надцати’,

эриш  сан  'двадцать три’ — эршы санг1эла  'в количестве 
двадцати трех’.

Разделительные числительные от одного до десяти 
включительно образуются от количественных числитель
ных присоединением суффикса -дж1а\ 

буа  'два ' — дуадж 1а  'по два’, 
т авуан  'пять’ — тавуадж'ьа 'по пяти’, 
һаруан  'десять’ — каруадж 'ш  'по десяти’.
Как видно из примеров, числительные с конечным к 

при наращении суффикса -дж1а теряют этот согласный.
Как и в числительных собирательных, при использова

нии разделительных числительных, заимствованных из ки
тайского, между числительным и суффиксом -дж1а встав
л яется  счетное слово г1э\

илыву 'пятнадцать’ — шывуг1эдж1а 'по пятнадцати’ 
сыихы сан 'сорок три’— сьш ы  санг1эдж1а 'по сорок три’ 
Л 1уи1и 11 'шестьдесят один’—л1ушы  / г г г э д ж ш 'п о  шести

десяти одному’ и т. д.
Дробных числительных в дунсянском нет, для обозна

чения дробей используются китайские числительные. В ред
ких случаях могут встречаться дробные числительные, об
разуемые следующим образом: знаменатель — количествен
ное числительное в исходном падеже, числитель — количе
ственное числительное в именительном падеже: бурансэ  
Н1Э 'одна треть’. В остальных монгольских языках дроб
ные числительные выражаются родительным падежом зна
менателя и именительным падежом числителя: калм. глав
на  хо\1р  'две пятых’ (подразумевается слово хув  'доля 
(единицы’).

В значении дробных используются числительные ольэт  
"половина’ и дж арун  'пол-’: энэ очЬндэ ал1ма ол1эн1 ог1 
'дай этой девочке половину груши’. Понятие «полтора» 
'Слагается из числительного н1э 'один’ и ол1эн1 'половина’ 
(букв, 'один половина’): 61 пузысэ н1э ол1эн1 дж уан ча 
-агьвэ 'я купил в лавке полтора кирпича чая’. Ср. в дру
ги х  монгольских языках: халх. хагас  'половина’, бүтән 
хагас  'полтора’; калм. орйл  'половина’, но кус  дундур

38



’полтора’ (состоит из куце  'полный’, 'целый’ и д ундур  
'неполный’, 'половина’).

В значении «пол-» («неполный») встречается слово джа- 
рун: б1дж1эн Нэлалэ Нанту дж арун уд у  саувэ 'мы с ни
ми просидели полдня’; чы мадэ учуннЬ дж арун  /г^а  кЬэ 
'ты налей нам полчашки напитка’. Иногда слово дж арун  
сливается с именем существительным, образуя сложное 
слово. При этом дж арун  теряет конечное ун, присоединяя 
к себе следующее за ним существительное: дж арун у д у — 
дж аруду 'полдня’; дж арун  /г^а — джар']1§а 'полчашки’. 
Присоединение суффикса -ту  к дж арун  дает дж арунт у  
'инвалид’.

В значении «половина» встречается и китайское слово 
бан (кит. бань), которое ставится непосредственно за еди
ницей измерения: \1дж1н бан эсэ волудж ывэ  'ещ е нет по
ловины второго’.

Имена числительные всегда являются количественными 
определителями имен. Употребляясь самостоятельно, чис
лительные могут субстантивироваться. В этом случае они 
склоняются так же, как и имена существительные.

С к л о н е н и е  к о л и ч е с т в е н н ы х ,  п о р я д к о в ы х  и 
с о б и р а т е л ь н ы х  ч и с л и т е л ь н ы х

Падеж Количественные
числительные

Порядковые Собирательные
числительные числительные

Именительный вуа  
Родительный!
Винительный) буаНЬ 
Дательно
местный дуадэ
Исходный дуасэ
Орудный (буа^ала)
Соединитель
ный дуалэ

буада
буадан1

§уадалэ

буала
буалан1

§уададэ буаладэ
буадасэ вуаласэ
(буадавала) (оуаладала)

буа ла лэ

Г Л А Г О Л

Образование глагольны х основ
Глагольные основы образуются от основ имен сущест

вительных, прилагательных и от глаголов (заимствованных 
из китайского языка) при помощи специальных суффиксов.

1. -да, -дэ:
гау, 'хороший’ — гауда- 'стать хорошим’, 
ташы, 'камень’ — ташыда- 'бить камнем’, 
унду  'высокий’ — ундуда- 'стать высоким’,
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фуг^э 'большой’ — фуг1эда- 'стать большим’, 
бодонЬ 'низкий’ — бо{)он1дэ- 'стать низким’, 
сы (кит.) 'рвать’ — сыда- 'измерять’.

Дж 1эф ан крэдэнэ м Ы 1 у 1л 1э гаудавэ 'после освобож
дения страны я стал жить лучше’ (букв, 'мое дело улуч
шилось’); энэ ояЫ ла  к1эл1э\ «м ут ун, мут ун! б0/)0н1дэ, 
боъот дэ . . .»  (2) 'эти девушки сказали: «Дерево, дерево! 
Стань низким-низким.. .» ’; кывасыла морэндэ ташыдавэ 
'мальчики бросили камни в реку’; учу§удусэ калундавэ  'со 
вчерашнего дня стало теплее’; чы мадэ са1дан босы сы- 
дадж ы ог1 'ты дай (измерь) мне красивую материю’.

2. -л а :
сан  'гребенка’ — санла-  'расчесывать’, 
тыджы  'пуговица’ — тыдж ыла- 'застегнуть’, 
шыра 'ж елты й’ — ш ырала- 'ж елтеть’, 
т абун  'полный’, 'толстый’ — т а ^ула -  'полнеть’,

'толстеть’,
дань (кит.) 'нести на плече’ — данла- 'нести на

плече’,
цин  (кит.) 'приглашать’ — ш инла-  'приглашать’

и др.
наран ш1эсэ осун ш ы раланэ  'когда солнце греет, тра

ва желтеет’; мор1 чынь да^алавэ ма?  'ожеребилась ли твоя 
кобыла?’; Нэла ]авукудэ в1дж1энн1 созылавэ (кит. соцза  
'замок’) 'когда они уходили, закрыли дверь на замок’.

Вариант суффикса -ла  — л 1э:
61 н1э дж эудж ш  джэудж1л'1эвэ 'мне снился один сон’; 

т аулэш ь ног)1 бэ1л1э эяыдж ывэ (кит. бэй 'спина’) 'собака 
унесла зайца на спине’; б1эр1 аг1чэнла кудж ы  эчысэ очш- 
н1 г1энувунла  дж1эл1эджы оронэ (кит. цзе 'встречать’) 
'когда приезжают за невестой, то родственники невесты 
встречают их и проводят в комнату’.

3 . -ра, -рэ:
новой  'зеленый’ — ноцора- 'зеленеть’, 'стать

зеленым’,
н'шкэн  'тонкий’ — нш кэрэ- 'стать тонким’, 
ку 'ш эн  'холодный’ — к у т э р э -  'стать холодным’,

'похолодать’.
м энсун нш кэрэвэ  'лед  стал тонким’; . . .  часунсэ куш а  

к уш эр эвэ  ' . .  .после снега стало холоднее (похолодало)’; 
улан1 осунла  но^оравэ  'трава в горах зазеленела’.

4 . -ту:
чы ^ан  'белый’ — чыданту- 'стать белым’, 'побе

леть’.
мэ1ла 'маленький’, — мэ1лату- 'стать маленьким’,

'уменьшаться’.
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~1н г 1эсэ морэн м э1 ла т у в э .. .  (2) 'река тогда стала ма 
ленькой .. . ’; к эт  яасун м ут  у яы щ т увэ  'то стало белым 
как снег’.

5 . -дж1 — присоединяется к основам глаголов:
энэ оятн1 Нэ кывандэ дуандж '1вэ (кит. дуань  'опреде

лить’) 'эту девушку определили тому человеку’; . . .  Ъэ к ун  
б1дж1энн1 гуандж ш э  (кит. гуанъ  'управлять’, 'заведовать’) 
' . . . тот человек может нами управлять’; мо джьэрэ- 
эяысэ ш э к ун  пэндж ьвэ (кит. пэн  'встречать’) 'в пути ей. 
встретился один человек’.

Образование залогов

В дунсянском языке имеются действительный, побуди
тельный, взаимный и совместный залоги.

Страдательного залога, известного в большинстве мон
гольских языков (современном монгольском, бурятском, 
калмыцком и дагурском), в дунсянском языке нет.

Действительный залог не имеет специальных показа
телей.

Побудительный залог образуется при помощи суффикса: 
-§а. Параллельные варианты суффиксов побудительного за
лога, встречающиеся в остальных монгольских языках, в 
дунсянском отсутствуют, поэтому нет и двойных за
логовых форм, зачастую имеющих и словообразователь
ное значение, ср., например: калм. у к- 'умирать’, у к$л-  
'убивать’, укул^л- 'заставить убивать’.

Побудительный залог в зависимости от лексического 
содержания сочетающегося с ним глагола имеет значение 
«заставлять кого-нибудь сделать что-нибудь», «позволить», 
«дать возможность кому-нибудь сделать что-нибудь». По
буждение к совершению действия исходит обычно от вто
рого или третьего лица:

яонъунм  Ьэ м1н1 т э щ в э  'она заставила меня открыть 
окно’; хуа1 дж1эрэ к,эр1сэ яа очы щ нэ  'когда гости усе
лись на кан, их угостили чаем’; НэнЬ т щ  м д ж ы щ  'заставь 
его разрезать мясо’; га га т  }ан т эданэ?  'что заставите д е 
лать брата?’

В последних двух примерах реальные исполнители дей
ствия — логические субъекты, как и объекты действия, пе
реданы винительным падежом (/гз«г, гагат ), при этом 
логический субъект оформлен суффиксом винительного, а 
объект действия выражен словом в неоформленном вини
тельном падеже. Субъект — реальный исполнитель дей
ствия — осуществляет действие по воле другого субъекта.

Побудительный залог может быть образован как от основ
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переходных, так и от основ непереходных глаголов. Непере
ходные глаголы, присоединяя суффикс побудительного 
залога, становятся глаголами переходными: 1нг1эдэнэ энэ 
оч1нн1 кэр'щавэ (4) 'так подняли [раньше него] ту де
вушку’.

В дунсянском языке при глаголе в форме побудитель
ного залога, независимо от его переходности или непере
ходности, может быть два субъекта: субъект — подлежащее 
предложения (чаще опускается) в именительном падеже и 
субъект логический, грамматически оформленный суффик
сом винительного падежа и очень редко — суффиксом да
тельно-местного падеж а20:

чы кы ванм  кала  эчыдавэ? 'ты куда отослал сына?’; т а  
энэ у1л1эн1 к эт  к1эщ  'вы заставьте его выполнить это 
дело’; бг энэ у1л1эн1 чын1 гагадэ к1эщ \э 'я  это дело поручу 
сделать твоему старшему брату’.

Глаголы, оформленные суффиксом побудительного зало
га, могут передавать обычную переходность:

кэ карадэ удунэ дава$адж ывэ (8) 'он [крот] проводил 
свои дни в темноте’; басы шыдуннэ т э ]1джэ1щсэ тэрэ 
/э н/э /гджэг^анэ (7) 'если тигр скалит свои зубы, он также 
скалит [зубы]’.

Взаимный залог, образуемый при помощи суффикса -нду, 
указывает на действие, совершаемое совместно действу
ющими друг на друга лицами. Глаголы взаимного залога 
могут образовываться от основ переходных глаголов, при 
этом каждый субъект воспринимается как исполнитель 
действия и объект того же действия:

о ч ’т л а  касэнэ бар1ндуджывэ 'девочки держатся за р у 
ки’; к эла  т э т эндэнэ мурэ кубондудж ывэ 'они отправля
ли друг другу подарки’.

Несколько иной оттенок значения выражают глаголы 
взаимного залога, образованные от основ непереходных 
глаголов. В этом случае они указывают на действие одно
временное, совершаемое совместно:

нукун  щ д а н э  кэркэ  кэл1э энэт  баудж 1§адэнэ к1эл1э: 
«Эдэ мат ан §уала  бабачанду^э»  (4) 'когда они уже вышли 
из ямы, коршун опустил его на землю и говорит: «Теперь 
мы с тобой распростимся»’; ш1этдэн1 бУРан шынс'шн дава- 
дж ы 1рэдэнэ будэу б улун д э  кам урандувэ  (/) 'ночью подо
шли три божества и отдыхали у колодца’; кэла  кэ у л а  дэ 
эчындувэ 'они пошли к той горе’; м ат ан м алаш и у л а  кэ

20 В некоторых монгольских языках логический субъект может быть 
оформлен не только винительным и дательно-местным падежами, но и 
орудным.
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р1нду]э 'мы завтра поднимемся на ту гору’; мор1ла па- 
рандудж ывэ 'лошади мчатся’; ол1эн аралусэ энэла  ч1}1ндувэ 
*когда облака прояснились, они отправились в путь’.

Показатель взаимного залога -нду  употребляется иногда 
в значении совместного залога (см. ниже), иногда для пе
редачи множественности, например:

Нэла саудэнэ давусэн у1л1элан1 к1эл1эндуджывэ 'они 
сидели [и] разговаривали о прошлых делах’; в у а л а  эдынду- 
джывэ '[вдвоем] били друг друга’.

Совместный залог образуется при помощи суффикса 
-нчэ. Глаголы совместного залога передают действие, со
вершаемое совместно:

Нэлан1 Ьэндэ 61 т э яа к1эл1эняэлэ эчынэ 'я  пойду ту
да, чтобы немного поговорить с ними’; Нэ к1эл1эняэсэнт  
соносувэ 'он слушал то, что они говорили’; Нэла суг1эняэ- 
вэ 'они ругались’.

Глаголы совместного залога используются редко.
В дунсянском возможно употребление одновременно суф

фиксов двух залогов, например, совместного (-няэ) и вза
имного (-нду):

61дж1эн энэндэ к1эл1энчэнду]э 'мы здесь поговорим друг 
с другом’; бг т э т ат чэн кун лэ  к1эл1энчэндувэ 'я  разгова
ривал с одним знакомым человеком’.

Другие сочетания форм залогов в дунсянском языке не 
установлены.

Наклонения
Повелительно-желательное наклонение. В дунсянском 

языке по сравнению с остальными монгольскими язы
ками зафиксировано небольшое число форм повелительно
желательного наклонения. Эти формы относятся к строго 
определенному лицу, выражая побуждение, приказ, пред
ложение, пожелание на будущее.

Форма повелительно-желательного наклонения 1-го ли
ца единственного и множественного числа оформляется суф
фиксом -]'э:

61 чыт мор1 у н у \э  'я поеду на твоем коне’; бг Ьэт шу- 
«г Шу§а]э 'я спрячу его книгу’; бг §аданэ 1гэр1]э 'я  пойду 
на улицу’; кыван к 1э л 1э: «М алаш и чы м1н 1 вадж а дж 1эрэ 
Удуджы 1авудэнэ арэу даура кожуру ма. Ьэндэ 61 к 1э л 1э- 
1Э>> (3) 'мальчик говорит: «Ты завтра возьми меня с собой 
на поле и спрячь под корзинку. Я ему сам скажу»’; м ат ан  
Нэ уларэ торЦэ 'мы погуляем по этой горе’; го\1э кывандэ- 
нэ к1эл1э: «уИ//7 кы ван , 61дж 1эн чыт Ьэ вудэудэ т улгу \э  

чы 1нг1эджы т э ба^аджэ» (/) 'она говорит своему 
^ыну: «Мой сын, мы столкнем тебя в тот колодец, ты то
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же стань таким богатым»; эдэ м ат ан eia kapijd  'пойдем 
мы сейчас домой’.

Форма повелительно-желательного наклонения 2-го лица 
единственного числа морфологически не выражена и сов
падает с основой глагола:

чы гэб1м кы васы лалэ Нанту наду  'ты играй с соседскими 
детьми’; чы аданэ н1э cagi 'ты подожди своего отца’; Mi
n i куа1чын х а н т а м  м э  худу  'почини мою старую рубаш
ку’; QOHi короцъун м э  dpi 'ищи своих овец у сарая’.

При употреблении глаголов, заимствованных из китай
ского языка, к основе глагола присоединяется суффикс -/г, 
к которому при изменении форм глагола наращиваются со
ответствующие по значению суффиксы: л о  (кит. ло) 'па
дать’ — ло]1 'падай!’, ло]1вэ 'падал’; гуа  (кит. гуа) 'веш ать’-  
ayaji 'вешай!’, гуацдж ы вэ  'веш ает’; ий (кит. си) 'курить’— 
tuiji 'кури!’, ихЦтэ 'курит’; дж1у (кит. цзю) 'спасти’ — <3otciyji 
'спаси!’, дж'ьуцвэ 'спас’; пу  (кит. пу) 'стлать’ — nyji 'стели!’» 
пуЦдж ы  'постлавши’.

Отрицанием при этой форме глаголов служит бу  (кит. 
бу  'не ’, 'нет’): чы ул1э мэдж1эсэ бу к1эл1э 'если ты не 
знаешь, то не говори’; чы эдэ бу ja y  'ты сейчас не ходи’.

Форма 3-го лица единственного и множественного чи
сла повелительно-желательного наклонения выражает 
предложение говорящего совершить какое-то действие, пе
редаваемое третьему лицу через посредство собеседника; 
оформляется суффиксом -гэ : Ьэ го]1энэ эчыгэ 'он сам пусть 
идет’.

Отрицанием служит бу. тэрэ энэндэ пысэ бу ipses 'он 
сюда пусть не приходит’.

Существует общая форма повелительно-желательного 
наклонения для всех лиц и чисел, образованная при помо
щи суффикса -сэ, выражающая простое пожелание совер
шить действие, без намеренной просьбы:

6i Ьэлэ м э  ча KidAidH49C3 'я желал бы с ним немного 
поговорить’; б1дж1эн фуг1эрнэ His усуласэ  'мы желали бы 
напоить свою корову’; чы тыканэ His ч1эджэсэ 'ты накор
мила бы своих кур’; Ьэла очт т  удж эсэ 'они посмотрели 
бы на девочку’.

Изъявительное наклонение. Наиболее развитой систе
мой временных форм обладает изъявительное наклонение, 
включающее настоящее, будущее и прошедшее время.

Н а с т о я щ е е  в р е м я  образуется при помощи суффик
са -джывэ, присоединяемого к основе глагола. Этот суф
фикс составной. Он слагается из суффикса соединительного 
деепричастия -джы и глагола-связки вэ (вэг-)'есть’, 'и м еет
ся’, который в данном случае теряет свое лексическое:
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значение (что не свойственно другим монгольским язы
кам).

Форма настоящего времени может быть выражена дво
яко: 1гэ надудж ывэ и Нэ надудж ы вэ'ьнэ 'он играет’.

Настоящее время имеет значение конкретного настояще
го и передает действие, совершаемое в момент речи:

Нэ эадж а одолудж ывэ 'он пашет землю’; 61 усу  
ачыджывэ 'я  везу воду’; Х асан  Нэ г1эдэ Нунтураджывэ 
'Хасан спит в той комнате’; 61 эдэ баХ/дэ1 иидж ывэ 'я сей
час убираю пшеницу’; ояЫ ананэ санадж ывэ 'девочка 
скучает по матери’; м Ш  яорун отудж ывэ 'у меня болит 
голова’.

Иногда форма на -джывэ может употребляться для 
обозначения прошедшего времени (см. ниже).

Б у д у щ е е  в р е м я  образуется присоединением суффик
са -нэ к основе глагола; обозначает действие, которое про
изойдет в будущем, после момента речи:

м ат ан а ш и д а ла  Нэндэ яулун э  'мы все там соберемся’; 
чы энэт  н1э удж э ма, м ан мэдж1энэ 'ты посмотри на это, 
все будет понятно’; Нэт кыван энэндэ 1рэнэ 'его сын при
езжает сюда’; ба]ан к ун  гэяудэ к1эл1э§аджывэ: «мЫ1 оч1н- 
н1 к1эн удж эдж ы гаудадасэ Нэндэ оя'тнэ огш э» (/)  'богатый 
человек объявил: «Если кто-нибудь вылечит мою дочь, то
му я отдам ее»’.

Д ля  уточнения времени действия, которое совершится 
в будущем, используются различные наречия времени: 

яы мадашы \а н  к1энэ? 'что ты будешь делать завтра?’; 
Нэ энэ уду  ул1э эяынэ, манаты эяынэ 'они поедут не се
годня, а завтра’; Нэла база г1эдун уду саунэ  'они поживут 
в городе несколько дней’.

П р о ш е д ш е е  в р е м я  образуется только при помощи 
суффикса -вэ, присоединяемого к основе глагола, что отли
чает дунсянский язык от остальных монгольских языков, 
например, современного монгольского и калмыцкого, где 
имеется несколько суффиксов прошедшего времени.

Форма прошедшего времени указывает на время, пред
шествующее моменту речи. В ней не различаются такие 
оттенки, как, например, давнопрошедшее, недавнопрошед
шее время и т. д.:

б1дж1эн Нэлала пысэ эсэ вочыравэ 'мы с ними больше 
не встречались’; Нэ годж ’ш  дж1эцнэ биндавэ  'она разбро
сала свои вещи’; нудунсэ ну§усу,н кэр1джыгх вэ 'из глаз 
лились (букв, 'выходили’) слезы’.

21 Глагол «выходить» встречается в полной форме—кэрС- и сокращен
ной — 6э-.
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Несколько необычным представляется существование у 
глагола jaey- 'идти’, 'ехать’ второй основы — ]авула-. Суф
фикс ла -  встречается чаще всего перед суффиксом про
шедшего времени глагола -вэ, например: }авулавэ. Какой 
стилистический оттенок придает -ла  определить трудно: 

часун б аут ала  каранчала \авулавэ  'пока шел снег, 
ласточки улетели’; эдэчы тансэ мэл1э ]’авулавэ  'старшая 
сестра ушла перед вами’ ('перед вашим приходом’); Ыг1э- 
джы шэ ча к1эл1эндудэнэ Иэ / авуландувэ  'так, поговорив не
много, они уш ли’.

Следует остановиться также на употреблении глагола 
к1эл1э- 'говорить’, 'сказать’, который в дунсянском языке 
в прямой речи используется иначе, чем в остальных мон
гольских языках. Особенность употребления заключается в 
том, что к1эл1э используется в виде основы, без суффик
сов, указывающих на время совершения действия:

Ьэллэ дж ундж удала к 1э л 1э: «чы К уны  б1дж 1эн к 1э л1эсэ- 
1дэ)с'1эну у  Aid?» {4) 'птенцы коршуна говорят (букв, 'говори’,, 
'скаж и’): «Если мы укажем, где он, ты его съешь или 
нет?»’; энэ к 1э л 1э\ «Чы Mini удудж ы hsni шыда jaey  (7) 'он 
говорит: «Ты поведи меня к нему»’; очт к 1э л 1э\ «M in i ку- 
§ан шы энэ кыван вэ. Б 1 мачэбаш у л 1э мэдж'гэнэ (.5) 'де
вушка говорит: «Мой жених этот человек. Я Мачэбу не 
знаю»’; Ьэл1э к1эл1э\ «Эдэ Нэ кун  кала  вэ? (4) 'коршун 
спрашивает: «Где же сейчас тот человек?»’.

Лишь в одном предложении встретилось употребление 
глагола к1эл1э- в определенной временной форме—форме на- 
стоящего времени: Ван 1уанвэ1 Hid к 1э л 1эн к 1э л 1эджывэ: «M ini 
энэ очЫ т к1эн кэрэусэ 6i кур а н т  ул1э удж эт ала ул1э ozi- 
нэ» (5)  'Ван — богатый человек, объявляет: «Если моя дочь 
нужна кому-нибудь, то пусть покажут жениха. Без этого 
я никому ее не отдам»’.

Причастия
Причастия обладают признаками как глагола, так и 

признаками имени. Образуясь от глагольных основ, они 
сохраняют значение действия или состояния. Некоторые 
причастные формы, выступая в функции сказуемого, имеют 
временное и видовое значение. В качестве отглагольных 
существительных причастия склоняются как имена суще
ствительные.

В дунсянском языке три формы причастия: настоящего, 
будущего и прошедшего времени. Как и в дагурском, мен
торском и баоаньском языках, в дунсянском отсутствует мно
гократное причастие.
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Причастие настоящего времени образуется при помощи 
суффикса -чын\ передает качество, свойственное предмету 
в настоящий момент: сурудачын  'учащий’, ш ш эчы н  'смею
щийся’, \авучын  'идущий’. Причастие настоящего времени 
имеет значение имени деятеля:

морэн кэчадэ эчычын иш  к1эн вэ? 'кто тот, который 
идет к берегу реки?’; г1э даура 1нг1эджы илШэчын к1эн вэ?  
'кто тот, который так смеется в комнате?’; кывасыла суру- 
дачын, ш э хон н1э хон олодавэ  'людей, учащих детей, из 
года в год становится больше’; оч1н тан'ьдачын кунсэ шы- 
джэнэ 'девушка стыдится незнакомого человека’; Нэ ']авучын 
ш и к1эн вэ? 'кто там идущий?’; 61дж 1эн база эчычынш  
чуч1§авэ 'мы встретили едущих в город’.

Причастие будущ его времени образуется посредством 
суффикса -ку  (-ву ): ]авуку  ’собирающийся пойти’, 'пойдет’; 
1рэку 'собирающийся прийти’, 'придет; Ы эл’гэву 'собираю
щийся сказать’, 'скаж ет’; йаршг/ 'собирающийся вернуться’, 
'вернется’ и т. д. Это причастие обозначает действие, ко
торое должно совершиться в будущем, без ярко выражен
ной видовой характеристики.

Следует отметить, что между двумя формами причастия 
будущего времени на -ку  и -ву разницы не существует. 
Они Используются параллельно, но более широкое распро
странение имеет форма -ку:

чы кар1кусэнэ мэл1эшы энэдэ т э 1рэ ба 'перед тем как 
уезжать, ты приходи сюда’ (кар'гкусэнэ — причастие буду
щего времени в исходном падеже с суффиксом возвратно
го притяжания -нэ); эдэ пысэ 1рэву кун  вш а вэ  'еще нет че
ловека, который должен приехать’ (1рэву — причастие бу
дущего времени — определение); чы будан 1дж1эвудэ мШ  
шэ уру  'когда вы будете есть, позовите меня’ (1дж1э- 
вудэ — причастие будущего времени в дательно-местном 
падеже).

Как и во многих других монгольских языках, в дунсян- 
ском причастие будущего времени выступает в предложе
нии в роли подлежащего, если это причастие употреб
ляется с показателем личного притяжания -т .

Причастие прошедшего времени образуется при помо
щи суффикса -сэн; обозначает законченное действие, кото
рое совершилось в прошлом; употребляется предикативно: 
1рэсэн 'пришедший’, фугусэн  'умерший’, эр1сэн 'искавший’, 
соносусэн 'слышавший’, орусэн 'вошедший’.

абан1 кыван 1рэсэндэн1 ба]асуджывэ 'отец обрадовался 
приезду сына’ (1рэсэндэш — причастие прошедшего времени 
? дательно-местном падеже с личным притяжанием); чы 
1ан соносусэннэ пысэ К1эл1э 'ты тоже расскажи о слышан
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ном тобою’ (соносусэннэ — причастие прошедшего времени 
с возвратным притяжанием); 1нг1эдэнэ лот уэ кэладэ ма- 
т эбэдж и дудэудэ орусэннэ к1эл'ш э  (1) 'затем он рассказал 
путешественникам, как он очутился в колодце’ (орусэннэ — 
причастие прошедшего времени с возвратным притяжани
ем); учудуду  1рэсэн к ун т  энэдэ ш т ладж ы  Ьрэ 'пригласи 
сюда человека, приехавшего вчера’ (грэсэн — причастие 
прошедшего времени); чы эр1сэн ш у энэ вэ 'книга, которую 
ты искал, находится здесь’ (эр'юэн — причастие прошедше
го времени).

Деепричастия

Д еепричастия в дунсянском, как и в других монгольских 
языках, выражаю т дополнительное действие, сопровождаю
щее,уточняющее или поясняющее действие, выраженное 
сказуемым.

Образуются они при помощи специальных суффиксов, 
присоединяемых к основе глагола.

Имеется семь форм деепричастий: соединительное, слит
ное, разделительное, условное, цели, предела и уступитель
ное.

По семантическому признаку деепричастия можно раз
делить на две группы. К первой группе относятся соеди
нительное, слитное и разделительное деепричастия.

С о е д и н и т е л ь н о е  д е е п р и ч а с т и е  образуется при 
помощи суффикса -джы: холудж ы  'бегая’, надудж ы  'иг
рая’, 1рэджы 'придя’, сыдаджы 'собирая’, карСджы 'воз
вращаясь’, удж эдж ы  'уви дя’ и др.

Соединительное деепричастие служит для передачи 
действия, совершающегося одновременно с действием, вы
раженным глаголом-сказуемым предложения:

а н а т  кы ваннэ санадж ы у1ладж ывэ 'мать плачет, ску
чая по своему сыну’; чы эдэ энэн1 /гэндэ ку§одж ы эяы 'ты 
отнеси это сейчас туда’; Нэ эндэсэ т э шу аг1джы эчывэ 
'он здесь купил одну книгу’; кыван холудж ы  1рэвэ 'маль
чик прибежал’; дж1эрэсэ бура баудж ы кут асэ фуг1э кэь 
фульэвэ 'сверху падал дождь, с севера дул сильный ветер’ 
к э л а  саудж ы олон  ча са&вэ 'они долго сидели и ждали’.

Соединительное деепричастие в сочетании со вспомога
тельными глаголами или с некоторыми самостоятельными 
глаголам« образует аналитические конструкции, в кото
рых указание на время действия сообщается деепричастию 
глаголом, с которым оно сочетается.

Соединительное деепричастие может употребляться в 
виде повтора, причем повторяется или то ж е самое дее
причастие, или парно ставятся деепричастия, образованные
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от разных глагольных основ. В этом случае соединительное 
деепричастие передает действие повторяющееся, длительное: 

Нэла холудж ы  холудж ы  т э морэн кэча эяысэ морэн  
фуг1э вэ, даваданэ  (2) 'когда они прибежали (букв, 'бегая- 
б егая ’) к берегу реки, река оказалась широкой, они не 
смогли переправиться на тот берег’; абат  6а'\асуджы уру- 
джы эчывэ (1) 'отец, обрадованно встретив, пригласил их’ 
(букв, 'радуясь, приглашая’).

С л и т н о е  д е е п р и ч а с т и е  образуется при помощи 
суффикса -н: м ант ан  'копая’, эрш  'ища’, надун  'играя’, 
саун  'сидя’, 1дж1эн 'куш ая’, х о л у н  'бегая’.

Слитное деепричастие обозначает действие, совершаемое 
одновременно с другим действием, выраженным глаголом- 
сказуемым. Оба действия в данном случае представляют 
единый смысловой комплекс.

В дунсянском языке распространено употребление слит
ного деепричастия в виде повтора:

кывасыла надун надун эды ндулэ я1}1вэ 'дети играли, иг
рали, [и] начали бить друг друга’; оч1н у1лан уьлан ананэ  
эр1лэ эчывэ 'девочка заплакала и пошла разыскивать свою 
мать’; Нэ удж эн удж эн ш1н1эвэ 'он смотрел, смотрел и 
[стал] смеяться’; кыван х о лу н  х о лу н  1рэвэ 'мальчик при
бежал’ (букв, 'бегая-бегая’).

Слитное деепричастие может быть использовано и в зна
чении, близком к соединительному деепричастию.

Р а з д е л и т е л ь н о е  д е е п р и ч а с т и е образуется при 
помощи суффикса -дэнэ, иногда -дэ: аг'ьдэнэ 'купивши’,
1рэдэнэ 'пришедши’, ородэнэ 'вошедши’, кар1дэнэ 'вернув
шись’, ш1эр1дэнэ 'проснувшись’, холудэ  'бегавши’, эдыдэ 
'побивши’, аладэ  'убивши’ и т. д.

Разделительное деепричастие обозначает действие, пред
шествующее действию, переданному глаголом-сказуемым 
предложения:

Ьэла гунзо ыэдж ы балудэнэ кар'гджы ipэвэ 'они вер
нулись домой, закончив работу’; кэ г1эмэрэдэнэ энэ хондэ 
1,ама да эсэ к1эвэ 'так как он был болен, в этом году ни
чего он не сделал’; 61 лусанэ  хо]1дэнэ т э  мор1 аг1вэ 'я, 
продав своего мула, купил коня’; энэ кыван ш1эр1дэнэ 
1дж1эвэ (6) 'этот мальчик проснулся и стал есть’; энэ 
оч1нлан1 баудадэнэ к1дэнэ удурудж ы эчывэ (2) 'спустив 
Девушек с дерева, он повел их домой’; ф ут эдэ аг1лэ шэ- 
л 1э: «Энэ кун  пысэ 1рэджывэ. М ат ан э^ыдэ ала\э» ( 1)  
лисица-сестрица говорит: «Этот человек пришел опять. 

Давайте его убьем!»; к у н ла  м ан дадж а дж1эрэ кывасыла- 
нэ да1ладэ у1л1эдэ эчывэ 'все ушли в поле, взяв с собой 
Детей’; тгЬэсэ энэ 61эр1 кывандэнэ к 1э л 1э\ «Чы Нэш мо
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дж1эрэ аладэ 1рэ» ( /)  'после этого его жена говорит сво
ему сыну: «Ты убей его в дороге и возвращайся»’.

Разделительное деепричастие может иметь значение по
следовательных, одного за другим совершаемых действий: 

ийэш  курудэнэ маусумэ§эчы энэ н1энэ1г1эн1 дж 1эцлам  
мусыдэнэ кар1дэюы в1дж1эндэнэ эчыдэнэ варададж ывэ: 
«А н а т  1рэджывэ. А надэ в1дж1энт н 1элэ  г/лэ/» (2)  'когда 
настал вечер, чудовище переоделось в одежду .старухи, 
отправилось в ее дом и, подойдя к двери, закричало: «Мать 
вернулась. Идите, откройте матери дверь!»’.

Значение двух форм разделительного деепричастия на 
-дэнэ и -дэ совершенно одинаково, причем форма на -дэнэ 
более употребительна.

Особенностью употребления суффикса -дэ является то, 
что он может быть присоединен к глаголам 1-го лица по
велительно-желательного наклонения, имеющим суффикс -)э: 

но§1 к 1э л 1э\ «Ч и ш э са§1 ма. Б1 эзы §эн1 эр1джы 1дж{э~ 
]эдэ 1оэ]9» (6) 'собака говорит: «Ты подожди меня немно
го. Я поищу себе какую-нибудь пищу, поем и приду»’; 
чи  нудуннэ хам1дэ, бу а]1 ма, 61 чин1 бэ1л1э]эдэ бауджы. 
]аву)э (6) 'ты закрой глаза, не бойся, я тебя переправлю 
на спине’.

Как видно из примеров, суффикс 1-го лица повелитель
но-желательного наклонения -}э встречается и при деепри
частии и при следующем за ним глаголе-сказуемом. Подоб
ное употребление глагольных форм неизвестно в современ
ных монгольских языках.

Вторая группа включает условное, цели, предела и ус
тупительное деепричастия, обозначающие действие, являю 
щееся условием, целью, пределом последующего действия.

У с л о в н о е  д е е п р и ч а с т и е  образуется при помощи 
суффикса -сэ: уджэсэ 'если увидит’, сумуласэ  'если поду
мает’, эчысэ 'если пойдет’, бучуласэ  'если закипит’, унусэ  
'если поедет верхом’ и др. Оно обозначает действие, при 
условии наступления которого совершится действие, пере
даваемое глаголом-сказуемым предложения:

Нэла 1рэсэ б1дж1эн ба]асуджывэ 'если бы они приеха
ли, мы были бы рады’; §ура баусэ 61 ул1э эчынэ 'если бу
дет дождь, я не приду’; чи  эчысэ м ат ан }аву]'э 'если ты пое
дешь, мы поедем’

Д е е п р и ч а с т и е  ц е л и  образуется при помощи суф
фикса -лэ\ ум балэ  'чтобы купаться’, ачы лэ  'чтобы возить’, 
надулэ  'чтобы играть , та1лэ 'чтобы положить’ 22

22 Суффиксу -лэ в баоаньском и монгороком языках соответствует 
суффикс -ла, в современном монгольском, калмыцком---- хар, в монголь
ском письменном языке -----рун.
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Это деепричастие указывает на цель, для осуществле
ния которой совершается другое действие:

61 энэ уду у 1л 1э к 1элэ эчынэ 'я пойду сегодня работать5' 
(букв, 'чтобы работать’); 61 чынл удж элэ 1рэвэ 'я пришел 
посмотреть на тебя’ (букв, 'чтобы посмотреть’); м ат ан буа- 
л а  эр1лэ /аву']Э (6 )  'мы пойдем искать’ (букв, 'чтобы ис
кать’); /гэла дансун ачылэ эчывэ 'они уехали (букв, 'что^ 
бы возить’) за солью’.

Д е е п р и ч а с т и е  п р е д е л а  образуется при помощи 
суффикса -т а л а : барат ала  'пока кончит’, к ур ут а ла  'пока 
достигнет’, надут ала  'пока поиграет’.

Деепричастие предела обозначает действие, до соверше
ния которого происходит действие, выраженное глаголом- 
сказуемым:

аба 1р эт а ла  чы энэндэ т э ча са § 1  'пока придет отец, 
ты здесь немного подожди’; бура б а ут а ла  баудэШ  т ар 1- 
/э 'пока не пошел дождь, посеем зерно’.

Кроме того, это деепричастие обозначает действие, вза
мен которого целесообразней было бы совершиться друго
му действию:

чы г 1эдэнэ саут ала  у 1л 1э к.1элэ  эчы б а 'чем сидеть до
ма, лучше пойти работать’; энэ эндж эбэнэ ун ут а ла  ]'авунэ 
ма 'чем ехать на этом [своем] осле, пойду пешком’.

У с т у п и т е л ь н о е  д е е п р и ч а с т и е  образуется при 
помощи суффикса -сэда: 1дж 1эсэда 'хотя и поел’, дурала- 
сэда 'хотя и любил’, надусэда  'хотя и играл’.

Это деепричастие передает действие, вопреки которому 
совершается другое действие, выраженное глаголом-сказуе
мым:

бг эяыку дураласэда у л 1э эчы-банэ 'хотя мне и хочется 
пойти, но не разрешают’; чы у л 1э 1дж 1эсэда н 1э сау  'хо
тя ты и не ешь, но сядь’.

В дунсянском языке отсутствуют продолжительное, пред
варительное, последовательное и попутное деепричастия, 
имеющиеся, например, в современном монгольском, бурят
ском, дагурском и монгорском языках.

ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ДЕЕПРИЧАСТИЙ.

1. Существование формы на -сэнну, близкой по- значе
нию к разделительному деепричастию. Деепричастие в этой 
форме обозначает действие, после которого совершается1 
другое действие:

чы эя1эсэ 1рэсэнну т э  ]ан у 1л 1э к 1эвэ? 'что ты сделал,, 
придя раньше нас?’; одэу ш 1дж 1эрунэ от олусэнну амапдэ-
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т  бындавэ (4 ) 'он, отрезав свою коленную чашечку, бро
сил в рот [коршуну]’; ... энэ нод 1н 1 ш э ташыда эдысэнну 
и ла вэ  (2 ) '... он убил эту собаку, ударив ее камнем’.

В дунсянском разделительное деепричастие и форма на 
-сэнну  иногда используются параллельно, заменяя друг 
друга:

кыван ш'ьэрьдэнэ (ш1эр 1сэнну) ананэ варададж ывэ 'мальчик 
проснувшись, стал звать свою мать’; саудэнэ (саусэнну) яа 
очывэ 'сел и напился чаю’.

2. Использование сочетания соединительного дееприча
стия от глагола к 1эл[э- 'говорить’, 'сказать’ со словом /ан э  
{,к 1э л 1эджы }анэ) в значении 'не только.., но и...’ (ср. совр. монг. 
байт угай): 61 мэдж 1э к у н 1 к 1э л 1эджы \анэ удж эдж ы да эсэ 
удж эвэ 'не только я не знал, но и не видел’. Сочетание 
к 1э л 1эджы 1'анэ  ставится после винительного падежа при
частия будущего времени в отличие, например, от совре
менного монгольского, где байт угай  ставится после при
частия будущего времени, не оформленного суффиксом ви
нительного падежа.

3. Употребление основы глагола вместо деепричастий 
первой группы, что не наблюдается в других современных 
монгольских языках:

дж ундж удала К'ЬЭЛ1Э'- <<энэ уду Н1Э М°В1 б1дж1энн1 Ш]Ч- 
д ж и  базы ладавудэ Шэ кун  1рэдэнэ модШ  эды алавэ» (4)
'птенцы говорят: «Сегодня хотела нас ужалить (одна) змея, 
но в это время подоспел какой-то человек и умертвил ее»’; 
кара волудж ы  ла м а  1рэдэнэ н 1э удж эсэ энэ кы вант  суг'ьэ 
чцш э (3) 'вечером вернулся лама, увидел все это и начал 
ругать мальчика’; кэ ш 1эш  61эр1 дула  аг 1вэ (6 ) 'в ту ж е 
ночь женщина украла кольцо ; 1нг1э Нэчэджы базы лададэ- 
нэ МО дж ададэ к'ьджЬэ Нунтуравэ (6) 'так, не в силах 
двигаться дальше от усталости, он лег у края дороги и 
заснул’.

В приведенных примерах вместо соединительного или 
разделительного деепричастий выступают основы глаголов: 
эды, суг1э, д ула , к 1 дж 1э.

Основа глагола, употребленная вместо соединительного 
или разделительного деепричастия, только называет побоч
ное действие без какой-либо временной характеристики. В 
дунсянском языке возможно использование подряд двух 
основ глагола: ...л а м а н 1 ч1эру, х о л у  в'ьтаджывэ (3) '...они
убежали, захватив ламу . В этом предложении глаголы 
ч'гэру 'обнимать’, 'прижать’ и х о лу  'б еж ать’ даны в своей 
основе, хотя по смыслу они соответствуют деепричастиям 
первой группы в остальных монгольских языках.
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Н А РЕ Ч И Я

По семантике наречия можно разделить на следующие 
разряды: .

Н а р е ч и я  в р е м е н и :  учубуду  'вчера’, манаты  'завтра 
эдэ 'теперь’, ш 1эт  'ночью’, мэл^эшы  'раньш е’ и т. д.

Примеры: манаты эчхэмаба чы к а ла  эчынэ? 'куда т ь е  

пойдешь завтра утром?’; 6 1  учубуду к арант ала  баудэр ш1 - 
вэ 'вчера я убирал пшеницу дотемна’; һэла  эдэ ба\аджэвз> 
'они теперь разбогатели’.

Н а р е ч и я  м е с т а :  фуру  'внизу’, дж 1эрэ'наверху’, ку1- 
на  'позади’, дунда  'в середине’, һэндэ 'там’, §аданэ  'на 
улице’, соторо 'внутри’.

Примеры: аба база соторо саудж ывэ 'отец живет в горо
д е ’; энэ уду $аданэ калун  вэ 'сегодня тепло на улице’; чы 
эндэсэ бу м а н т а , һэндэсэ м ант а  'ты не здесь, а там’; һэ
л а  усу ф уру баувэ 'они спустились вниз [по воде]’.

Н а р е ч и я  о б р а з а  д е й с т в и я :  будж т  'быстро’, гау  
'хорошо’ и др.

Примеры: м1н1 мор1 ]'авуджы будж т  вэ 'мой конь бе
гает быстро’; һэ энэ у 1л 1эн 1 будж ш  ыэгэ  'эту работу пусть 
он делает быстро’; һэ гау уанш ынэ  'он читает хорошо’; 
һэла  данш т  т э г 1э саувэ (1 )  'они стали жить отдельно’.

Особенность слова §удж1н 'быстро’ как наречия образа 
действия состоит в том, что оно ставится после глагола, к 
которому относится, тогда как в большинстве других мон
гольских языков оно стоит перед глаголом.

Н а р е ч и я  м е р ы  и с т е п е н и :  нэу  'очень’, хгн  'очень’ 
(кит. хэнь).

Примеры: б1дж1энн1 энэндэ мут ун чэбуан нзу вэ 'здесь 
(у нас) очень мало деревьев’ (букв, 'деревьев мало очень 
есть’); шырэ джьэрэ шу олон  нэу вэ 'на столе очень 
много книг’ (букв, 'книга много очень есть’).

В дунсянском языке слово нэу  'очень’ ставится после 
слова, к которому оно относится.

Основная масса наречий относится к глаголу, служа об
стоятельством. Наречия меры и степени выступают, кроме 
того, в роли определений к прилагательным.

Наречия в большинстве своем производные. Образуются 
они от различных частей речи посредством определенных 
суффиксов или представляют собой застывшие падежные 
формы склоняемых частей речи. Так, наречие эндэ 'здесь’ 
представляет собой местоимение энэ 'он’, 'этот’ в дательно
местном падеже.

В наречия переходят в основном существительные или
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прилагательные. Чаще всего адвербиализуется прилагатель 
ное в дательно-местном падеже:

моpi 1)удж1ндэ холудж ывэ (ъудж'т 'быстрый’, 'быстро’) 
"конь бегает быстро’; м ат ан энэ у1л1э гаудэ Kiaja (гау  'хо
роший’, 'хорошо’) 'проведем эту работу хорошо’; чы фуг'ьэ- 
дэ уанш ынэ  (фуглэ 'много’, 'большой’) 'ты читаешь много’.

Иногда суффикс дательно-местного падежа присоеди
няется к наречию меры и степени, заимствованному из ки
тайского языка: ба]ан кун а^ы пла  дж1 ман хэндэ 6ajacy- 
вэ (/) (кит. хэнь 'очень’) 'богатый человек и все жители 
села очень обрадовались’. В подобных случаях в других 
монгольских языках используется прилагательное в орудном 
падеже, например: калм. хурдн (хурдар) гудж  ipe 'быстро 
прибеж ал’.

При переходе имен существительных в наречия обычно 
адвербиализуются существительные в дательно-местном, ис
ходном и редко в направительном падежах.

ПОСЛЕЛОГИ

Послелоги как служебные слова выражают различные 
отношения между словами. Сочетаясь с именем, они требу
ют постановки его в определенном падеже.

Зачастую послелоги дополняют, конкретизируют то, чт 
может быть выражено падежной формой имени.

Состав послелогов разнообразен. В основном это само
стоятельные слова, сохранившие свое лексическое значение 
и употребляющиеся в качестве послелогов лишь в опреде
ленных синтаксических условиях.

Послелоги по значению делятся на несколько групп: 
пространственные, сравнения, причины и др.

Самую большую группу составляют п о с л е л о г и ,  в ы 
р а ж а ю щ и е  п р о с т р а н с т в е н н ы е  о т н о ш е н и я :

дж'ьэрэ 'на’, 'наверху’ (монг. письм. degere) сочетается 
с основой имени: дадж а дж1эрэ 6i эсэ эчидж ивэ 'я  в по
ле не ходила’; энэн'ь ш ирэ дж1эрэ m ai 'ты это поставь 
на стол’. Послелог дж'1эрэ может стоять в форме исходно
го падежа, имея значение направления действия: Нэла fja- 
дж а дж'ьэрэсэ kapindyes  'они возвращались с поля’;

k y in a  'за’, 'после’ (монг. письм. kojina) может сочетать
с я  с основой имени, а такж е с именем в родительном и 
исходном падежах: ha м ут ун k y in a  nia кун вэ 'за тем де
ревом есть человек’; Ьэ hani ky ina  дададж ывэ 'он следует 
за  ним’; Нэласэ ky ina  б1дж1эн о лон  яа саувэ 'после них 
мы сидели долго’;

даура  'под’ (монг. письм. daur-a) сочетается с основой
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имени: чы энэщ  дж ынтэу даура m a i  'ты это положи по^, 
подушку’; шырэ даура т э мау-эр вэ 'под столом находит
ся кошка’;

дунда  'посреди’ (монг. письм. dunda ) сочетается с 
основой имени и именем в родительном падеже: ула  дунда  

'т э адын вэ 'м еж ду гор расположилось одно село’; б1дж- 
Î 9 H H i  дунда кэ чу фуг1э вэ 'он—самый большой среди нас’;

мэл'1э 'перед’ (монг. письм. ет йпе ) сочетается с осно
вой имени и именем в исходном падеже: 6i чы-Hi 1рэкусэ
мэл1эшы iрэвэ 'я пришел раньше тебя’;

фуру 'внизу’ (монг. письм. uru g u ) сочетается с основой 
имени: кэла  усу фуру баувэ 'они спустились вниз по р еке ’;

соторо 'в ’, 'внутри’ (монг. письм. dotor-a) сочетается с 
основой имени: чы aid соторо сау  'ты посиди в комнате’. 
Послелог соторо может употребляться самостоятельно: 
ÿoni сот ородулат  бу бында 'не бросай потроха овцы (со
торо 'внутренность’, 'ж елудок’, 'потроха’);

курут ала  'до’ (монг. письм. kürtele)  по происхождению 
представляет деепричастие предела от глагола куру- 
'достичь’, 'доходить’: эндэсэ база курут ала  сышыву л1 мо 
вэ 'отсюда до города 45 ли пути’.

Некоторые послелоги, выражающие пространственные 
отношения, могут быть использованы для передачи времен
ных значений. К ним относятся: ky in a  'после’, дунда
'посреди’, мэл1э 'перед’, курут ала  'до’.

Различие в употреблении дунсянских послелогов и по
слелогов других монгольских языков заключается в том, 
что такие послелоги, как kyina  'после’, 'за’, мэлiэ  'перед’ 
могут сочетаться с основой имени, в других монгольских 
языках при подобных послелогах имя стоит в родительном 
падеже: в'1дж 1 эн kyina н1э фу да та1джывэ 'за дверью по
ложили мешок’; кывасыла вьджьэн мэл1э надундудж ывэ 
'дети играют перед дверью’.

К п о с л е л о г а м  с р а в н е н и я  относятся муту, 'к ак ’, 
'подобно’ (монг. письм. metii) и 4U5i 'вроде’ (монг. письм. 
s ingg i). Оба послелога сочетаются с основой имени: энэ
кыван ф/уг1э кун  муту: ыэл1энэ 'этот мальчик рассказыва
ет, как взрослый’; кэ но§1 джандЬ мут у ондононэ  'та со
бака воет подобно волку’; энэ луса  4btÿi эндж эдэ вэ 'этот 
мул вроде осла’.

С послелогом ada li 'похожий’, 'одинаковый’ монгольско
го письменного языка сходно по значению дунсянское со
четание т э  кЬэл1эн, часто ставящееся после имени в сое
динительном падеже: энэ кун  M i n i  гагалэ ш э  к1эл\эн вэ 
этот человек похож на моего старшего брата’; энэ fiya 

Jiÿa Hid к1эл1эн вэ 'эти две чашки одинаковы’.
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П о с л е л о г  п р и ч и н ы  дула. (монг. письм. tula) 'так  
как’, 'потому, что’: часун фуг1э д ула(нэ) эяыджы эсэ во- 
лувэ  'так как выпал большой снег, нет возможности ехать’,. 
яы ул1э мэдж1эку дула(нэ) 6i яымадэ тэлЬэджы oziea 'я  
тебе сказал потому, что ты не знал’.

Особого п о с л е л о г а ,  имеющего значение ц е л и ,  нам 
не встретилось, иногда в этой роли выступает форма соеди
нительного деепричастия от глагола волу-  'становиться’— 
волудж ы: 61 оя'тдэнэ волудж ы 1нг1эджи кышуладжывэ- 
'я  ради своей дочери так работал с трудом’; энэт 6i eaji- 
дэнэ волудж ы к1эвэ 'это я сделал ради брата’; 6i яымадэ 
волудж ы  1рэвэ 'я  пришел из-за тебя’.

Волудж ы  в приведенных примерах стоит после имен в. 
дательно-местном падеже, оформленных суффиксом возврат
ного притяжания или без него.

Послелог Нанту 'вместе’ (монг. письм. xam tu ) сочетает
ся с именем в соединительном падеже: энэ т уэуняалэ кан- 
т у jaeycsn фугЬэр шы к1энудун вэР 'Чья это корова, кото
рая идет вместе с теленком?’; б1дж1эн к элалэ  кант у о ло н  
яа саувэ 'мы с ним долго жили вместе’; энэн'г нам алэ к а н 
т у кЬэгэ ша 'это [дело] пусть он сделает вместе со мною’.

Послелог о р о н д э  'вместо’ (монг. письм. o r o n - d u r )  пред
ставляет собой имя в форме дательно-местного падежа; в. 
роли послелога это слово сочетается с именем в родитель
ном падеже: M i n i  о р о н д э  э н э  к у н  э я ы н э  'вместо меня пой
дет этот человек’; а б а н 1  о р о н д э  к э  э я ы в э  'он ездил вместо 
отца’.

СОЮЗЫ

В дунсянском языке не встретилось нам ни одного сою" 
за, известного в других монгольских языках.

Сочинительный союз дж1, по-видимому, заимствован из 
китайского языка (ср. кит. цзи 'и ’). Союз дж1 может за- : 
нимать следующие позиции:

а) может соединять однородные члены предложения:
э н э  к ы & а н ш  т д э  н 1 э  HOfji д ж ь  н 1 э  м а у - э р  в э ( 6 )  'в доме

у этого мальчика были собака и кошка’; Л у н в а н т  б1эр1  
д ж 1  м а н  э н э  к ы в а н н 1  в о я ы р а л э  1 р э в э  ( 6 )  'жена Лунвана и - 
все вышли, чтобы встретить этого мальчика’; к э  т э  о я 1 н  
д ж 1  ш э  к ы в а н  в э  'это были дочь и сын’;

б) может следовать за однородными членами предложе
ния:

наран сара дж1 м ан вэ1нэ (4) 'там были и солнце и 
луна’ (букв, 'солнце, луна и’); кэ м1§а яа дж1 яынадэнэ> 
б1дж1энн1 ш'шладж ы 1дж1эъавэ 'она, сварив мясо и чай, -
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пригласила нас кушать’ (букв, 'мясо, чай и’); маусэмэ§эяы  
аяан эндж эдэ дж1 1дж1эсэнну аг'тэ (2) 'чудовище про
глотило и содержимое узелка, и осла’ (букв, 'груз, осла и’).

ЧАС ТИ ЦЫ

Как и в других монгольских языках, дунсянские части
цы используются для передачи дополнительных смысловых 
и модальных оттенков значений.

Их можно разделить на следующие группы: 
В о п р о с и т е л ь н ы е :  у, ба, л а  — располагаются после 

сказуемого предложения:
у  употребляется при глаголах в изъявительном накло

нении: чы эдэ гунзо к1эну? 'ты работаешь ли теперь?’; т а  
$удж1§ан 1рэну? 'вы скоро-ли вернетесь?’; Нэ кар'ьджыеу? 
'вернулся ли он?’; яы м1н1 мор1 удж эву? 'ты не видел 
моего коня?’;

ба употребляется при глаголах в изъявительном накло
нении и при именах существительных: чы эяынэ ба? 'ты 
пойдешь?’; Нэ шы \1щ  ба? 'это — чашка?’

л а  употребляется при глаголах в изъявительном накло
нении: Иэ 1рэвэла? 'он ведь пришел?’; Нэ шы но§1 вэ1ла? 
'та, ведь, собака?’

Вопросительные конструкции могут строиться и без 
вопросительных частиц, но с употреблением специальных 
вопросительных слов; энэт  к1эн мэдж1энэ? 'кто это знает?’; 
чы ал1 морэ 1рэвэ? 'ты по какой дороге пришел?’; мор1 
м1н1 Нэндэ вэ? 'там ли мой конь?’

М о д а л ь н о - в о л е в ы е :  ша, ма. Эти частицы придают 
глаголу оттенок желательности, возможности, повеления 
и побудительности: яы абанэ урудж ы 1рэ ша 'ты позови-ка 
своего отца’; Нэндэ 61 н1э эчьцэ ша 'давай я схожу туда’; 
чы }алэ ул1э 1рэнэ? 1рэ ма? 'почему ты не приходишь? 
Давай, приходи’.

О т р и ц а т е л ь н ы е :  эсэ, ул1э, пушы, бу: эсэ, ставится пе
ред глаголами в изъявительном наклонении: Иэ эсэ Нунтура- 
джывэ 'он не спит’; §ура баусэнсэ эсэ 1рэвэ 'я не пришел 
из-за дож дя’;

уМ э  такж е ставится перед глаголом-сказуемым: Нэ фу- 
рэ тар1джы ул1э курунэ  'те  семена недостаточны для по
сева’; 61 Нэндэ ул1э эчынэ 'я туда не пойду’; Нэ гагасэнэ  
Ул1э а\1нэ 'он не боится своего брата’;

пушы  употребляется после имен существительных, при
лагательных и местоимений в роли сказуемого: энэ шы яа- 
сун пушы вэ, мэндэу вэ 'это не снег, а град’; энэ яыджэ• 

Нэнувун пушы вэ, м н у в у н  вэ 'эти цветы не его, а мои’.
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Отрицание пушы  обычно используется при противопостав
лении одного предмета другому23.

бу  употребляется перед глаголом в повелительном на
клонении: чы, в 1дж 1энт  бу ка! 'ты не закрывай дверь!’ 
н а 1ч1эн дэ1с1эцн 1 бу мусыца! 'не надевай [на него] мокрую 
одежду!’; м 1ш  эндж эдэш  чы го]1энуВунлэнэ кант у бу ху'\а! 
'ты моего осла со своим ослом вместе не привязывай!’ 

Особо следует остановиться на отрицательной частице 
-да-, являющейся сокращенной формой глагола \adu- 'не 
мочь’, 'не быть в состоянии’, известного во многих мон
гольских языках. В дунсянском глагол \adu- потерял са
мостоятельное значение и стал частицей, выражающей 
отрицание более ослабленное, чем отрицательная частица 
эсэ. Ср.: кэ эсэ олувэ  'он не нашел’ — кэ олудавэ  'он не 
смог найти’.

Частица -да- широко употребительна в дунсянском язы
ке. Она ставится между основой глагола и суффиксами 
глагола изъявительного наклонения, а такж е суффиксом 
соединительного и разделительного деепричастия или при
частия будущего времени.

Частица -да- имеет и модальное значение: при помощи 
этой частицы выражается невозможность совершения дей
ствия:

Нэндэсэ кэ ш ун 1 а г 1данэ  'он не смог взять оттуда книгу’; 
м 1н 1 г 1эдэ 1рэсэнн 1 61 т ат данэ  'я  не мог узнать человека, 
который пришел в мой дом’; эдэ к ут а ла  ноб1 м ау-эрн 1 

удж эданэ (6) 'до сих пор собака не может смотреть на 
кошку’; 61 кэн 1 эр 1джы олудавэ  'я не смог его найти’; 
кэш  кыван а]1джы холудавэ  'этот мальчик испугался и 
не смог убежать’.

В приведенных примерах глаголы аг1данэ (а г / - 'брать’, 
'покупать’), т аш данэ (т ат - 'знать’, 'узнавать’), удж эданэ  
(.удж э- 'видеть’), олудавэ (о л у - 'находить'), холудавэ  (х о л у - 
'бегать’, 'убежать’) даны с отрицательной частицей -да-, 
придающей оттенок невозможности совершения того или 
иного действия.

Тот же модальный оттенок имеет частица -да-, употреб
ленная при деепричастиях и причастиях:

а н а т  эмбэ пуш ы т  мэдж 1эдадэнэ в 1дж 1энш  т э оро$а- 
вэ (2 ) 'не узнав, ее это мать или нет, она открыла дверь 
и впустила чудовище’; кэ хд курудж ы базылададж ы гэ- 
г у н т  1дж 1эвэ (2 ) 'оно, не в силах терпеть, съело петуха’; 
чыш к 1э л 1эсэ мэдж 1эдаку ]ан вэтэ? 'как не понять, о чем 
ты  говориш ь?’

23 'Ср. дунс. пуш и  и  кит. бу иш 'не есть’ (отрицательная форма вспо
могательного глагола-связки).
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Равным образом отрицательная частица -да может быть 
присоединена к основам глаголов, заимствованных из ки
тайского языка: шэ (кит. шэ 'жертвовать’) — шэ']1да- 'не 
мочь пожертвовать’; дж эн (кит. жэнь 'терпеть’) -д ж э н д а -  
<не в силах терпеть’ и т. д.

М Е Ж Д О М Е Т И Я

К дунсянским междометиям относятся: а н , аг, о, а /а ,  
/а  и некоторые другие. Междометия могут выражать чув
ства, побуждения говорящего, приобретая в зависимости от 
контекста различные оттенки. Так, междометие ан  исполь
зуется как при передаче удовлетворения, соглашения, так 
и сожаления.

К междометиям близки и звукоподражательные слова.
Из-за недостатка материала подробного обзора междо

метий мы дать не можем.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СИНТАКСИСА 
ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЧЛЕНЫ П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я

Подлежащее представляет собой имя существительное, 
местоимение или другое склоняемое слово в именительном 

ш а деже. Подлежащее может быть передано сочетанием 
имени существительного (или местоимения) с числительным 
собирательным:

Эрдж1э Сандж1э б уа ла  бадж адэ к1дж тдувэ (2) 'вто
рая и третья дочери легли спать на полу’; база  \авукудэ  
м ат ан б уа ла  кант у !аву]э 'если поедем в город, то мы 
поедем вдвоем’.

Сказуемое может быть выражено глаголом в изъяви
тельном или повелительно-желательном наклонении, деепри
частием и причастием, а такж е именами существительны
ми, прилагательными, числительными и местоимениями.

Особенность сказуемого в дунсянском языке, как и в 
большинстве остальных монгольских языков, состоит в том, 
что оно обычно не согласуется с подлежащим ни в ли- 
-Це, ни в числе, ни в роде. Лишь в побудительных предло
жениях, где сказуемое выражено повелительно-желатель
ной формой глагола, возможно согласование сказуемого с 
Подлежащим в лице и числе.

В зависимости от того, какие части речи выступают в 
роли сказуемого, можно выделить следующие типы сказуе
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мого: глагольное сказуемое (простое и составное), прича
стное сказуемое (составное) и именное сказуемое (состав
ное).

Г л а г о л ь н о е  с к а з у е м о е .  Простое глагольное ска
зуемое может быть передано формами глаголов любого- 
наклонения и времени:

apaôi урэут  дунш1ан кун ла  ман мэдж1энэ 'все дунсяне' 
владеют арабским письмом’ (сказуемое выражено глаголом- 
настоящего времени изъявительного наклонения — мэдж1- 
энэ)\ чы энэ уду eaji 'ты копай сегодня’ (eaji — глагол 
2-го лица единственного числа повелительно-желательного 
наклонения); б анбунла  кэр1дэнэ м ан чорун дж1эрэн1 ло]1- 
вэ (3) 'вылетели пчелы и все напали на его голову’ (jio ji- 
вэ — глагол прошедшего времени изъявительного наклоне
ния); 61дж1эн энэ морэ эчы.]э 'пойдемте-ка по этой дороге" 
{эчьцэ — глагол 1-го лица обоих чисел повелительно-жела- 
тельного наклонения).

Составное глагольное сказуемое образуется сочетанием 
деепричастия и вспомогательного глагола. Значение кон
кретно совершаемого действия передается формой деепри
частия, а вспомогательный глагол не только указывает- 
на время совершения действия, но содержит и видовую 
характеристику.

Наиболее распространены и употребительны в качестве 
вспомогательных следующие глаголы: 1рэ- 'приходить’, 
j a e y -  'идти’, 'ехать’, эчы- 'пойти’, o z i -  'дать’, a z i -  'брать’, 
'покупать’, сау- 'сидеть’, 'ж ить’, h i j i -  'начинать’, e i m a -  'те
рять’, 'лишаться’, удж э- 'видеть’, 1дж1э- 'есть’, 'кушать’, 
m a i -  'ставить’, 'класть’, к1дж1э- 'леж ать’, ала- 'убить’, уна- 
'падать’ и др.

Примеры: Ьэ M o p i  унудж ы 1рэджывэ 'он приехал на* 
коне’; 6 i  базасэ энэ ма§а кар1джы 1рэвэ ’я вернулся из го
рода сегодня утром’; чы M i n i  орондэ н1э эчыджы oei 'ты 
сходи [к ним] вместо меня’; энэт  чы кэндэ ыэл1эдж ы o e i  
'это ты ему скаж и’; кы васы ла г>аджа дж'ьэрэ папаладж ы  
]'авуджывэ 'ребята ползали по земле’, ш ыт б1эр1 у ’ьладжы; 
ч ц т э  'невеста начинает плакать’; та энэт  кудоджы, эчы 
'вы отнесите это’; энэ M o p i n i  чы ла\1дж ы эчы 'эту ло
шадь ты поведи’; б1дж1эн бадж ат  одолудж ы  аг'ьвэ 'мы 
вспахали землю’; б 1дж~1эн кэлан1 сад1джы саувэ 'мы ожи
дали их’; кэ папаласэн  MOQini §удж1§ан т аш ы §ала эдыджы 
а л а  ' скорее бей камнем ту змею, которая ползет’; кэ но- 
Sied а]1джы у1лавэ 'он испугался змеи и заплакал’; чы nid- 
сумуладж ы  удж э 'ты немного подумай’; м ат ан энэндэ дУ' 
радж ы та1нэ... 'мы здесь сложим...’; н а р а н т  ол1эн k& 
вШ авэ 'солнце закрыло облако’ и т. д.
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Глаголы такого типа могут выполнять и самостоятель
ную функцию.

Иногда в составе глагольного составного сказуемого 
вместо соединительного деепричастия выступает основа 
глагола:

фуг1э кэ1 босыдэнэ нудундэ т ура ш азыт  фул1э ородавэ (8) 
■'поднялся сильный ветер, пыль и песок засорили глаза 
[кроту]’; суг1эн суглэн, э§ы чц1вэ (5) 'после ссоры [он] на
чал бить’; энэ кун  н'ьэ дунда гандж ан дж'ьэрэ хоро аг1вэ 
(4) 'этот человек мигом накрутил их на палку’; м анан  шэ 
шыджэсэ хо лу , за1м1эн даура ору. в т а в э  (#) 'крот, сты
дясь, убежал, зарылся в землю’; б1дж1эн §адж анэ одолу  
бара§авэ 'мы вспахали свое поле’ и т. п.

Отличительной чертой составного глагольного сказуемо
го является то, что в его образовании весьма редко участ
вует глагол-связка вэ1- 'есть’, 'имеется’. Это объясняется 
тем, что глагол вэ1-, слившись в его усеченной форме -вэ 
с суффиксом соединительного деепричастия, образовал но
вую форму — суффикс глагола настоящего времени изъяви
тельного наклонения -джывэ. Как известно, глаголы настоя
щего времени на -джывэ указывают на действие длящ ее
ся, происходящее непосредственно в момент речи.

Глагол вэ1- при самостоятельном употреблении встре
чается в форме вэ'тэ 'имеется’, 'есть’; что касается других 
форм этого глагола, то нам встретились лишь формы: еэг- 
ку (причастие будущего времени), вэ1сэ (условное деепри
частие), вэиэ  (глагол в 3-ем лице обоих чисел повелитель- 
но-желательного наклонения) и несколько раз — вэ'ьджывэ 
(настоящее время глагола).

Отличие глагола вэ1- от других вспомогательных глаго
лов заключается и в том, что он обычно сочетается с име
нами и причастиями, входящими в состав именных и при
частных сказуемых.

В примерах (записанных нами лично и экспедиционным 
отрядом) встретились лишь два предложения, в которых 
глагол вэ1- использован при деепричастии:

гага м1т м ут ундала  ш э шырэ к1эджы вэ'тэ 'мой стар
ший брат делает стол из дерева’ (к 1эджы — соединитель
ное деепричастие от глагола к1э- 'делать’); Ьэ надудж ы  
вэшэ 'он играет’ (надудж ы  — соединительное деепричастие 
от глагола наду- 'играть’).

П р и ч а с т н о е  с к а з у е м о е .  Причастие может высту
пать в качестве основного компонента составного сказуемо- 
г°, причем характерно, что первым компонентом сочетания 
выступает причастие прошедшего времени на -сэн, за ним 
следует глагол-связка вэ:
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энэ босы шы, б1дж1эн Нэ пузысэ сыдасэн вэ 'эту материю 
мы купили в той лавке’; Нэла. шы базасэ 1рэсэн вэ 'они при- 1 
ехали из города’; энэ шы чымадэ б1дж1эн §урала  кудосэн 
вэ 'это тебе мы втроем доставили’; 61 энэт кывандэнэ кгэ- ] 
сэн вэ 'это я сделал своему сыну’.

Как известно, в других монгольских языках причастные- 
сказуемые по своей структуре более разнообразны: помимо 
причастия прошедшего времени, в них в качестве первого, 
компонента сочетания могут выступать причастия настоя
щего и будущего времени, а также причастие многократ
ное, которое вообще отсутствует в дунсянском языке. Бо- ' 
лее того, в этих языках в отличие от дунсянского прича
стие многократное и причастие прошедшего времени упот
ребляются в функции сказуемого без глагола-связки.

И м е н н о е  с к а з у е м о е .  В дунсянском языке ветре- ] 
чается составное именное сказуемое, передаваемое именем' 
существительным, прилагательным, местоимением или чис
лительным в именительном падеже с глаголами-связками 
вэ(вэ1-) или волу- 'быть’, 'становиться’.

Глагол волу- имеет несколько значений: 'быть’, 'сделать
ся’, 'иметь возможность’, но в составе именного сказуемо- \ 
го он играет роль связки. В деепричастных оборотах гла
гол волу- придает всему сочетанию значение возможности | 
действия:

морэн гун л'ьауджэ даваджы волунэ  'хотя река и глу- ; 
бока, но можно переправиться’; г'ьэджэ т нкэн л'ьауджэ ] 
урэу тчыдж ы волунэ  'хотя бумага и тонка, но можно пи
сать письмо’; г1эла са1§ан вэ, уджэджы ул1э волунэ (6) 
'дома у него были такие красивые, что невозможно было 
на них смотреть’.

Именное сказуемое может представлять собой следую- ) 
щие сочетания:

1. Имя существительное в именительном падеже плюс 
связка: энэ шы Ьэт мор1 вэ 'это — его конь’; мэл1эшыдэ !гэ 
кун  шы н1э у1л1эчын вэ 'раньше тот человек был рабочим’; 
энэ шы м1нй кыван вэ 'это — мой сын’.

Особенностью именного сказуемого, выраженного суще
ствительным со связкой, является возможность употребле
ния при нем двух связок одновременно: связки вэ и заим
ствованной из китайского связки шы.

2. Имя прилагательное (качественное) плюс связка: энэ 
уду асыман дж1эрэ куг1эдан вэ 'сегодня небо синее’; &о- 
роцдэ часун чы§ан вэ 'во дворе есть белый снег’; энэ уду 
даданэ калун  вэ 'сегодня на улице жарко’.

3. Местоимение личное или указательное плюс связка 
вэ: энэ гуа\1сэн дж1эц шы м1н1 вэ 'одежда, повешенная
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здесь ,—моя’; 61 к1эл1эсэн кун  шы. энэ вэ 'человек, о котором 
я говорил, — (есть) этот’.

4. Имя числительное (количественное) плюс связка во- 
л у -24: эдэ Ьэ ш ьт -ш ы баволунэ  'теперь ей исполняется 17 или 
18 лет’ (букв, 'теперь она 17 — 18 лет станет’); бг энэ ба- 
задэ Л1у  Шэн волувэ  'я в этом городе находился шесть 
л ет ’ (букв, 'я  в этом городе шесть лет был’).

Следует отметить, что охарактеризованными видами ска
зуемого не исчерпывается все разнообразие и богатство 
форм сказуемого в дунсянском языке. Мы останавливались 
лишь на самых типичных из них и часто встречающихся.

Дополнение бывает двух видов: прямое и косвенное.
П р я м о е  д о п о л н е н и е  выражается винительным па

дежом имени существительного, прилагательного, место
имения, числительного или причастия (в роли существи
тельного):

оят Нэбэ§1 бар1джывэ 'девочка ловит бабочку’; /гэла усу  
данладж ы 'грэвэ 'они принесли воду’; чы ЬэланЬ аг1джы 
1рэ 'ты купи [принеси] те [вещи]’; чин1 1рэсэнн1 61 мэдж1эеэ 
'я узнал, что ты приехал’; та намадэ х ула н н ! ог1 'ты дай 
мне красные’; §он 1 нэ таудж ы короцдэ эч ы § а 'погони своих 
овец в сарай’; ... шэ та]а эдысэ дж1эцтн1 э§ы томту- 
раджывэ ' ...когда ударил_[его] палкой, нечаянно распорол 
ему одеж ду’.

В последних двух предложениях с присоединением суф
фикса возвратного притяжания к прямому дополнению 
суффикс винительного падежа опускается, а при присое
динении суффикса личного притяжания суффикс винитель
ного падежа сохраняется. В остальном прямые дополнения 
в этих предложениях сходны с дополнениями в предыду
щих примерах.

Как отмечалось выше, винительный падеж в дунсянском 
языке может быть оформлен суффиксом, может быть и не
оформленным.

Анализ значительного количества примеров показывает, 
что употребление оформленного или неоформленного вини
тельного падежа зависит от значений прямого дополнения 
и сказуемого и от того, где в предложении расположено 
прямое дополнение, выраженное винительным падежом.

Если прямое дополнение стоит непосредственно перед 
сказуемым и связано с ним семантически, то оно обычно 
передается неоформленным винительным падежом:

мор1 Ьэндэ осун 1дж1эджывэ 'конь ест сено там’; Ьэла 
баудэ1 и й джывэ 'они убирают пшеницу’.

24 В собранных нами примерах числительные в роли сказуемого встре
чаются только со связкой волу-.
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Если прямое дополнение сопровождается каким-либо 
определением, то оно оформляется суффиксом винительно
го падежа:

61Нэн1 м адалат  т у§авэ  'я  спрятал его шапку’; энэ буран- 
ш  чадэ огЦэ 'эти три [вещи] я отдам тебе’; т а м  т убун- 
ч а т  61 т аудж ы 1рэвэ 'я  пригнал вашего теленка’; босы- 
дэнэ ган дау кут обот  ч1ладэнэ \авудж ывэ (4) 'он встал, 
взял стальной нож и пошел искать выход из ямы’; ...ху \а -  
сэн г1эдун 6 '1эр 1 н 1 та1джы андабавэ (4) '... освободил 
скольких-то привязанных женщин’.

Следуя непосредственно за подлежащим, прямое допол
нение такж е оформляется суффиксом винительного падежа: 
кара о л 1эн асыманн1 кавэ 'черные тучи закрыли небо’; 
ноб 1 т а улэ 1н 1 бар'гджывэ 'собака поймала зайца’.

К о с в е н н о е  д о п о л н е н и е  передается различными 
косвенными падежами имен.

1. Дополнение, выраженное именем в дательно-местном 
падеже, обозначает обычно место пребывания того или 
иного лица или предмета:

баудж ы эчысэ Нэ нукундэ н1э ду]а вэ (4) 'когда он спу
стился, то увидел в яме иной мир’; матан эдэ буладэ  /а- 
ву]'э 'мы сейчас идем к источнику’; учуэуд у  базадэ эяысэн 
кун  1рэвэ 'вернулся человек, который вчера ездил в город’; 
Ьэ }авудж ы энэ ба}ан кун н 1 в 1дж'гэндэ эчывэ ( 1)  'он, про
должая идти, добрался до двери [дома] богатого человека’.

Дополнение, оформленное дательно-местным падежом, 
может обозначать лицо, в интересах которого что-нибудь 
совершается или для которого данное действие имеет то 
или иное значение:

ата мадэ ба-эр эсэ ог'ьвэ 'отец не дал мне денег’; т а б 1- 
дж 1эндэ шЫ 1 рэба 'вы пришлите нам письмо’;... кывандэнэ 
дж удж ант  таСджы, ш 1 дж 1энэ ( 1 )' своему сыну она шила 
одежду, подставляя потолще вату’.

Иногда дополнение в дательно-местном падеже может 
указывать и на время: 61 н 1э хондэ н 1э фа база эчынэ 'я еж е
годно один раз бываю в городе’.

Единичны случаи употребления дополнения в дательно
местном падеже для выражения цели совершения действия, 
поскольку в дунсянском языке широкое употребление 
имеет деепричастие цели: Нэла осундэ эчывэ 'они ушли за 
сеном’.

Следует остановиться на употреблении глагола аса- 
'спрашивать’, 'спросить’, который требует дополнения, в 
дательно-местном падеже, тогда как в других монгольских 
языках при этом глаголе часто употребляется дополнение 
в исходном падеже. Если у монголов, бурят, кал м ы ко в-
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«спрашивать у кого» (исходный падеж), то у дунсян — 
«спрашивать кому»:

б1дж1эн гагадэнэ 1нг1эджы асавэ 'мы так спросили у 
своего старшего брата’ (букв, 'спросили своему старшему 
брату...’); б1эр1 очшдэнэ асасэ очш т  к1эл1э...(4) 'когда жена 
спросила у своей дочери, та ответила...’ (букв, 'спросила 
своей дочери...’); 1нг1эсэ Ьэл1э дж ундж удала 1рэдэнэ энэндэ 
асавэ «Чы шы ]ан кун  вэ?» (4) 'тогда птенцы у него спро
сили: «Что ты за человек?» (букв, 'спросили ему...’).

2. По значению и употреблению возможно различить 
несколько разновидностей дополнения, выраженного именем 
в исходном падеже:

дополнение, обозначающее место, откуда начинается 
движение предмета: ш1эн1 курусэ мау-эр Нэ короцсэ т э  
сыдж а§ан бар1вэ (6) 'когда настала ночь, кошке удалось 
в том дворе поймать одного мышонка’; Ьэ энэ босьш  хэзо- 
шэсэ аг1вэ 'он купил эту материю в кооперативе’; Иэлан1 
мор1ла уласэ 1рэвэ 'их кони вернулись с гор’; Нэндэсэ ту- 
Л1эн эр1джы олуданэ ба 'там невозможно найти топ
ливо’;

дополнение, обозначающее пункт во времени, от которо
го или после которого начинается действие: Ьэ удусэ энэ 
кыван ба)адж эвэ (6) 'с этого дня этот мальчик разбогател’; 
б1дж1эн кэла лэ  энэ хонсэ т ат ндудж ы вэ  'мы с ними знако
мы с этого года’;

дополнение, обозначающее отношение части к целому: 
гага ал'иласэ мадэ §уа ог1вэ 'старший брат дал мне из фрук
тов два яблока’;

дополнение, обозначающее причину совершения действия: 
кэ носэнэ ш эр1вэ  'он  проснулся из-за того, что снился сон’; 
ояш нод'юэ а)1дэнэ эсэ }авувэ 'девочка не двигалась, боясь 
собаки’.

Дополнение в исходном падеже может обозначать и 
сравнение, которое передается сочетанием имени прилага
тельного с существительным в исходном падеже: энэ яы- 
джэ чусунсэ хула н  вэ 'этот цветок краснее крови’; Ьэлат  
баудэ '1 кунсэ унд у  вэ 'их пшеница выше человека (роста 
человека)’; Нэла м ат ансэ гау вэ 'они лучше нас’.

3. Дополнение, выраженное существительным в орудном 
падеже, может обозначать:

а) предмет, при помощи которого что-либо совершается: 
чы энэ м ут ундаланэ н1э шырэ к1э ма 'ты сделай из этого 
дерева стол’; Ьэла я1рэу§ала м ут ун ч1рэуджывэ 'они пи
лили дерево пилой’; дж 1эсундала фу да ам асэт  ху]а  'при
вяжи мешок веревкой’;

б) предмет, из которого что-либо делается: босы дала
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дж 1эцш 1дж'1энэ 'из материи шьют одеж ду’; 61дж1эн энэт  г1э 
дж эдала т авэ  'мы это приклеили бумагой’;

в) время, в течение которого что-либо происходит: 61 т э  
уду§ала  усу ачывэ 'я  возил воду целый день’; 61дж1эн н1э 
сарадала  кэндэ курунэ  'мы доберемся туда в течение 
месяца’.

Иногда дополнение в орудном падеже обозначает пред
мет, который может быть использован взамен другого пред
мета: Нэ ф уы эрдаланэ мор1 арундж авэ 'он обменял свою 
корову на коня’; м1н1 энэ са1дан ш1эцдала чын.1 нудунн1 
арундж а]э (3) 'обменяем на мой красивый хвост твои глаза’.

Предмет, который может служить причиной совершения 
того или другого действия, такж е передается дополнением 
в орудном падеже: Нэ мадэ гаубала  61 кэн1 г1эдэ эчынэ 
'вследствие того, что он хорошо ко мне относится, я бываю 
у него дома’; энэ м аба к у ш э н д а л а  61дж1эн кант  фуг1э- 
дан т аш э  'так как утром было холодно, мы развели 
большой огонь’.

Вместо дополнения в орудном падеже вполне допустимо 
употребление в том же значении основы имени с послело
гом дула  'д л я ’, 'ради’, 'так как’: гауд ала  (гау дула)  'так 
как хорошо’.

4. Дополнение, выраженное именем в соединительном 
падеже, обозначает предмет, вместе с которым другой пред- ; 
мет совершает то или иное действие. В дунсянском языке 
это дополнение часто сопровождается послелогом кант у  
'с ’, 'вместе’, который усиливает оттенок соучастия:

чы гагалэнэ кант у 6пдж1энт эндэ 1рэ 'ты приходи к 
нам вместе со своим старшим братом’; м1н1 61эр1 энэ уду  
к элалэ  Ианту база  эчынэ 'сегодня моя жена едет с ними 
вместе в город’; 61 энэ дж 1эруал1элэ Ьант у кар1джы 1рэвэ 
'я вернулся с этими четырьмя [людьми]’.

5. Дополнение, выраженное именем в направительном ■ 
падеже, указывает, где приблизительно, в каком направле
нии совершается действие. Следует отметить, что данное 
дополнение образуется от сравнительно небольшого коли
чества слов и иногда сходно по значению с дополнением, ] 
выраженным существительным с суффиксом -рэ:

чы кывасыла дундабун (дундарэ) надулэ эчы, 'ты пойди 
и поиграй с ребятами’; г1эдэ ку1ч1энвэ, чы наранбун (наран- 
рэ) эчы 'в доме холодно, ты пойди на солнце’; кэ дж1э- 
рэбун сумудж авэ 'он выстрелил вверх [впустую]’; чы .дау- 
рабун удж э 'ты посмотри вниз’.

Обстоятельства выражаются наречиями, а также отдель
ными грамматическими формами имен и глаголов.

Мы различаем обстоятельства образа действия, обстоятель
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ства места и обстоятельства времени. Каждой группе обстоя
тельств присуще определенное значение, выраженное раз
нообразными грамматическими средствами.

О б с т о я т е л ь с т в о  о б р а з а  д е й с т в и я  указывает 
на способ и образ действия, передается наречиями, деепри
частиями и адвербиализованными именами прилагательными: 
кэ эндж эдэнэ т аудэнэ 1рэвэ 'он пришел, ведя своего осла’ 
(т аудэнэ — деепричастие); кыван удан }авудж ш э  'мальчик 
шел медленно’ (удан  — наречие).

Особый интерес представляет употребление в функции 
обстоятельства образа действия прилагательного в дательно
местном падеже. В аналогичных случаях в остальных монголь
ских языках используется имя прилагательное в орудном 
падеже: яы мор1шн1 гаудэ яыджэ 'ты его коня хорошень
ко накорми’; кы ванла  дудж 'тдэ холувэ  'мальчики бегали 
быстро’.

Наряду с этой формой в функции обстоятельства образа 
действия употребляется и основа адвербиализованного при
лагательного: 61 уяудуду кэн1 гау удж эвэ 'я вчера его хо
рошо рассмотрел’.

Иногда обстоятельства образа действия принимают умень
шительно-ласкательный суффикс -дан : яы яанпаут нэ око- 
дан ш1дж1э 'ты шей свой халат покороче’; та будант  
ш л1уб ан  к1э 'вы побольше (с избытком) приготовьте пищи*.

О б с т о я т е л ь с т в о  м е с т а  указывает не только 
место совершения действия, но и направление действия, 
его отправной и конечный пункты. В этом случае оно пере
дается преимущественно наречиями места, именами суще
ствительными в дательно-местном и исходном падежах:

м ат ан эндэсэ доло вэ 'мы живем далеко отсюда’; гэяусэ 
кун 1рэджы очш нэ эсэ ойдж ы вэ 'отовсюду приходили люди, 
но он не отдавал свою дочь’ (эндэсэ, гэяусэ — наречия); м1т 
ата адындэ саудж ывэ 'мой отец живет в деревне’; кэт  
к элалэ  ка н т у  морэн кэяадэ б у  эчыда 'ты его с ними не 
пускай к берегу реки’ (адындэ, кэяадэ — существительные 
в дательно-местном падеже); кэлан1 адынсэ б1дж1энн1 ады н
дэ воло  вэ 'от их села до нашего села—далеко’; 61 учудуду ба- 
засэ ьрэвэ 'я  вчера вернулся из города’ (адынсэ, базасэ — 
существительные в исходном падеже).

О б с т о я т е л ь с т в о  в р е м е н и  обозначает отрезок вре
мени, в течение которого совершается то или иное действие, 
передается наречиями и существительными в исходном па
деже:

энэт кэндэ ку1нашысэ к,1эл1э 'ты это ему потом скажи’; 
матан энэ удусэ 6аудэ1 ш1]э 'мы с этого дня уберем пше
ницу’; эя1эмадасэ ку1ч1эрэвэ 'с утра стало холодно’.
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Определение. Как и в других монгольских языках опре
деление и определяемое не согласуются между собой ни 
в падеже, ни в числе, ни в роде. По отношению к опреде
ляемому слову определение находится в препозиции.

Определение может определять предмет со стороны 
принадлежности его другому предмету или лицу: м аш хэзо-  
ш эт  мор1 саншывуг1э вэ 'у нашего кооператива 35 лошадей’; 
у  л а т  яыдж эла яыджэл1эвэ 'расцвели горные цветы’;

может обозначать качество или свойство предмета: 1нг1э- 
1 сэ энэ маусэмэдэяы холудж ы  нодон осун дунда эяыдэнэ 
т э додор'юэнну пысэ холудж ы  1$эдэнэ варадавэ : «Анан1 
Сыдж1э\у? Анадэ в1дж1эн н1элэ 1рэ!» (2) 'тогда чудовище 
убежало, повалялось на зеленой траве, вернулось опять и 
закричало: «Это не четвертая ли дочь? Иди, открой матери 
^дверь!»; шэ са1дан ш1эц вэ1сэ г1эдудан гау вэ (8) 'если бы 
я имел красивый хвост, было бы намного лучше’;

может характеризовать предмет с количественной сторо
ны: ]авудж ы кэ]1дадэнэ дуран уду сад1вэ (5) 'так как не 
было возможности ехать, [гости] вынуждены были ждать 
три дня’;

может указывать на отношение предмета к материалу, 
из которого он сделан: мут ун (м ут унт ) г1э 'деревянный 
дом’.

Определение может быть выражено различными частями 
речи. Определения, выраженные именами прилагательными, 
числительными, местоимениями и причастиями, в основном, 
не отличаются от подобных определений в остальных мон
гольских языках.

Своеобразны лишь определения, передаваемые именами 
существительными.

Существительные в роли определения, обозначающие 
материал, из которого сделан предмет, употребляются в двух 
падежах — именительном и родительном: ташы г1э 'камен
ный дом’, мугпунт Иороц 'деревянный сарай’ и др.

Иногда определения, обозначающие отношение части к 
целому, могут быть выражены именем существительным в 
именительном падеже (вместо родительного):

мут ун лаяьсн мутурадж ывэ 'листья деревьев падают’ 
(букв, 'дерево — лист’); пысэ дот  м1да шэ дж эза, тыка 
м'ьда нлэ дж эза кудонэ 'затем приносят тарелку бараньего 
мяса, тарелку куриного мяса’ (букв, 'овца — мясо, курица — 
мясо’); кэ кун м1нба1 волусэ нукун  дж1зыдэ к1дж1эджывэ (4) 
'тот человек пришел в себя тогда, когда он очутился на 
дне ямы’ (букв, 'яма — дно’); Ьэла \авундудж ы шэ баудэ1 
дадж адэ 1рэвэ 'продолжая идти дальше, они добрались до 
пшеничного поля’ (букв, 'пшеница — поле’) и др.
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Но значительная часть определений, обозначающих отно
шение части к целому, выражается существительным в ро-; 
дительном падеже:

Нэ шы оч'тт м Ц а фунч'ьджы вэ (4) 'это пахнет мясо 
девуш ки’; у л а т  осун нодон вэ 'трава в горах зеленая’;' 
наранш  гэрэн кэт  дж'гэрэ ш1эвэ 'луч солнца грел его’.

Следует отметить, что в дунсянском языке наиболее рас
пространены определения, выраженные именем существи
тельным в родительном падеже, указывающие на принад
лежность:

кэ гагат  м а д а ла т  аг1джы 1рэ 'принеси шапку старше
го брата’; энэ шы кывант  шу вэ 'эта книга — мальчика’; 
м1н1 эдэяыт очт ма§аилы 1рэнэ 'дочь моей сестры приедет 
завтра’.

Постановка нескольких, следующих друг за другом, 
определений при одном определяемом для дунсянского язы
ка не характерна.

П О РЯДО К СЛОВ В П Р ЕД Л О Ж Е Н И И

Порядок слов в предложении в основном тот же, что и 
в других монгольских языках.

Обычно в простом нераспространенном предложении 
подлежащее стоит в начале, а сказуемое в конце предложе
ния: йан шытарадж ывэ 'огонь горит’; бот  кууаладж ы вэ  
'овца окотилась’.

Такое расположение главных членов сохраняется и в 
простом распространенном предложении: Нэш мэ1ла кыван  
уяубуду кар1джы 1рэвэ 'его младший сын вернулся вчера’.

Обратный порядок слов встречается редко, лишь в слу-! 
чае смыслового выделения сказуемого.

Расположение главных членов в вопросительном предло
жении обычно то же, что и в повествовательном. Разница 
лишь в том, что после сказуемого ставится вопросительная 
частица: кэ а§индэ но§1 вэ1нуР 'имеются ли в том селе 
собаки?’

П р я м о е  д о п о л н е н и е  обычно располагается не
посредственно перед сказуемым: яы м.1т ш ут  аг1джы 1рэ 
'ты принеси мою книгу’; энэ дж'ьаут \ам а олудадж ывэ 
'этот младший брат ничего не смог найти’.

Однако прямое дополнение может быть отделено от ска
зуемого другими второстепенными членами предложения, в 
частности косвенным дополнением или обстоятельством: 
кэ кут одот  намадэ огг 'тот нож дай мне’; ла м а  энэ кы ван- 
иг осун дунда ыдж'ьбавэ (3) 'лама уложил мальчика на 
траве’.
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Прямое дополнение в экспрессивных целях может быть 
расположено и в самом начале предложения, будучи, таким 
образом, вынесено за пределы главных членов предложе
ния: \энэн 1 я и  тяыдж ы ог1 'это ты напиши’; дадж ан 1 61 
Ь анкулавэ  'землю я измерил шагами’.

Постановка прямого дополнения в конце предложения — 
явление редкое.

К о с в е н н о е  д о п о л н е н и е  при отсутствии в пред
ложении других второстепенных членов предложения может 
располагаться непосредственно перед сказуемым: яы кундэ  
бу, к 1э л 1э 'ты никому не говори’.

Когда при одном сказуемом находятся два дополнения, 
то место каждого из них определяется контекстом. Тем не 
менее из двух дополнений косвенное чаще всего пред
шествует прямому дополнению: Х асан абадэнэ мор1ш то- 
Вуджывэ 'Хасан оседлал коня своему отцу’.

Косвенное дополнение может предшествовать и обстоя
тельству, тесно связанному по смыслу со сказуемым пред
ложения. Изредка оно может выноситься и за пределы 
главных членов предложения.

О б с т о я т е л ь с т в о  о б р а з а  д е й с т в и я  чаще всего 
помещается непосредственно перед сказуемым: Ьэ кыван 
гау дуанладж ывэ  'тот мальчик хорошо поет’. Иногда возмож
ны случаи постановки обстоятельства после глагола-сказуе
мого: Нэн1 мор1 холудж ы  вудж'ьн вэ 'его конь быстро бежит 
(букв, 'его конь бегая быстро есть’).

О б с т о я т е л ь с т в о  м е с т а  может занимать в предло
жении различную позицию. Оно может находиться непосред
ственно перед сказуемым: м Ш  / 1ма эндэ 1дж 1эдж ивэ 'моя 
коза ест [сено] здесь’; гага оят дж 1ау дуала  ады-ндэ эяывэ 
'брат и сестренка уехали в деревню’.

Обстоятельство места может быть отделено от сказуемо
го дополнениями или другими обстоятельствами. Чаще всего 
обстоятельство места отодвигается за пределы главных чле
нов предложения и стоит в начале предложения.

О б с т о я т е л ь с т в о  в р е м е н и  в предложении распо
лагается так же, как и обстоятельство места.

Следует отметить, что в отличие от обстоятельства об
раза действия обстоятельства места и времени менее связаны 
со сказуемым и поэтому чаще могут быть вынесены за пре
делы главных членов предложения.

О п р е д е л е н и е  в предложении располагается всегда 
перед определяемым.

70



ПРИЛОЖЕНИЕ



ТЕКСТЫ 25 И ПЕРЕВОДЫ

1. Г  А Л  Д Ж 1А У  5УАЛА

Эшэдэ т э кундэ б1эрШ  т э кыван волудэнэ ду'\ат шьс- 
цдж ы в1тавэ. К уш асэт  пысэ т э б1эр1 а г 1вэ. Энэ б1эр1т 
т э кы ван волувэ. һ э  энэ к у 1ту, кы ваннэ удж эданэ. Аба- 
т  босы сыдаджы 1рэсэ го]1э кы вандэнэ м 1эн хуа н 1 джу- 
дж ан т а 1джы ш1джэнэ. Ку'ту, кывандэнэ хуласун  мутун- 
ш мэумэуш  дж арунэ.

1 нг 1эджы энэ кыван шыл'щ волувэ, дж '.аут шыву во
лувэ.

Н1э удудэт  к1дэ дж очын 1рэджывэ. Ш э ун ча т  уду шы 
мэ1л а  кыван дж 1л 1у  вэ, ф уг1э кыван куандж'юдэнэ дут ра- 
джывэ. Энэ абат  уджэсэ к 1э л 1э: «Та дуаладэ дж'юцш  
т э к1эл1эн мусыдадж ывэ. Чы ш йэдж ы  куандж1эджы. во- 
луну?» КуЬнасэш фуглэ кы вант  н 1э дун та]а эдысэ дж 1- 
эңт  э§ы томтурадж ывэ. ]н г 1э удж эсэ хула сун  м ут унт  
мэумэу вэ. Энэ джэмо к 1эсэнм  эдэ мэдж1эвэ. һ э  б1эр1сэнэ 
а]1к у§ала  ]ама к 1э л 1эдавэ.

Ш э удудэт  энэ б1эр1дэнэ к1эл1э: «М ат ан $уа  кывасы- 
л а т  т э в 1дж'ьэн кэр1да\э». ]н г 1эсэ энэ б1эр 1 кывандэнэ 
К1э л 1э\ « Чы һэт  мо дж 1эрэ а ла д э  1рэ».

Ы йэдэнэ д уа ла  в 1дж 1эн кэрЫдувэ. Ш ызы модэ эчысэ 
энэ га/г дж1ау, § уа ла  ш анл1элавэ : «Сан т эн т  энэ удудэ  
м ат ан дуала  энэ орон 1рэ]'э».

]нг1эдэнэ в у а л а  эчындувэ. Сан т эн  волудэнэ §уа- 
л а  Һэ орон ьрэсэ га \1т  гау гунзоладж ы  т э б 1эр 1 эзы- 
дэш ба-эр ачыджывэ. Энэ дж 'шуш \ам а олудадж ывэ. Га- 
Ит удж эсэ хд  курувэ.

25 Тексты (рассказы 1—6) и большая часть отдельных фраз записаны 
мною от дуасянина М а Сяо-чэна, 24 лет, учителя по профессии. Он—житель 
городка Сунаба — центра Дунсянского автономного уезда провинции Гань
су, КНР.

Рассказы  7 и 8 и часть отдельных предложений записаны дунеянским 
отрядом экспедиции.
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]нг 1эдэнэ ]'авундуджы т э дудэудэ 1рэсэ энэ дж'ьаут к 1э- 
л1э: «Гага, яы т э дудэудэ удж э ма, ]ан вэ». Га\1нэ т э  
удж экудэ т улуъусэнну баудавэ. Энэ дж'ьаут б'ьэрь, ба-эр 
doici ачысэнну Kidd эчывэ.

Ьэ анадэнэ ыэл'ьэ. ]нг1эсэ а н а т  бщасудж ывэ. Соторонэ 
сумуласэ «M ini кыван хэн т  к'ьэджы 1рэджывэ» г1эджы вэ.

Энэ га]ini ъудэут  эр m aids дж1ла баьджывэ. Ш 1эш- 
дэт  буран шынсьан 1рэдэнэ будэу булундэ һамурандувэ. 
Ш э т эндэнэ к1эл1э\ «Д ж ан § 1  агьлэ, чы гунхуа  т э к 1э л 1э».

Дж андЬ К1эл1э: «Ш э 6 ajan кунн1 ояЬнщ гЬэмэрэ- 
джывэ. Гэчу]1 кун  м ан ийнладж ы  барададж ывэ. Ш эн м.а 
гаудадададж ывэ. Ь эт  kyina  ]1анзыдэ т э яоудо вэ. Ьэ- 
ni т э кандэ та'ьдадасэ оч'ьнт гауданэ».

Һэ чоудодэт  х у л 1дж 1н к 1дж'ьэджывэ. Ыг'ьэсэ ф ун 1э§э 
аг1лэ к 1э л 1э: «Һэ ба\ан  кунн1 в1дж1эндэ т э kapa м ут ун  
вэ. М ут ун daypani шыбан вэ. Ш ыбан даурат  т э гузы  
б1эдун усу һэяынэ. Һ эла һэт  мэджьэданэ. Ш и  лг мо дж1э- 
рэсэ усу 1дэю'ьэджывэ».

Ыг'ьэсэ т аулэ 1 а г 1лэ  к 1э л 1э: «Ьэ ба]'ан кун 1бэ1з и  ба- 
эрдэ» курудадж ивэ. K yina  ]1анзы т  дан куандэ ву яы-eaji- 
сэ һаруан ган ант ан кiдж iэнэ. Ьэ hsni улЛэ мэдж1энэ».

)н г 1эджы т э ча к 1элсэндудэнэ ~]авуландувэ.
K y i4 u  ydyn i лот уэ кэ давадж ы 1рэвэ. Усу да'ьлалэ 1рэ- 

сэ энэ кыван cayfja дж 1эрэ саудэнэ кэр1джывэ. Ыг'ьэдэнэ 
лот уэ кэладэ матудэдж ы зудэудэ оросэннэ к 1э л 1эвэ.

Ьэ ]авудж ы энэ ба']ан к ун н 1 вiдж iэндэ эяывэ. Эяысэ 
6 ajan кун н 1 ояш  г'ьэмэрэджы гунду вэ. E ajan  кун  гэяудэ 
к1эл1э§аджывэ: «M ini оя'ьнт кьэн уджэджы гаудадасэ һэн- 
дэ ояш нэ огЫэ».

Энэ кыван к1эл1э: « Чы мадэ 'ьдж'ьэ^а ма. Оя1н т  я и н 1 

г 1энт  6 i удж энэ».
Jmidcd энэ ба]ан кун сум уласэ энэ хунладж ы  1дж 1эн 

г1эджывэ. E a jan  кун к 1э л 1э: «Чы 1дж1эдэ ]авула  ма. Чы 
Hid jan  г 1эн уджэнэ?»

Энэ кыван кьэл1э: «Ei сыдасунт  тэ бар 1]э». Ш э 6 api- 
джы уджэдэнэ кьэл1э\ «Чыт kyina  jia i-гзыдэ т э яоудо вэ. 
Чы, һэнэ шэ\1пу шэ\1дану?»

E ajan  кун  к'ьэл1э\ «Ei г1эн удж эдадж ы ба-эр в 1та§авэ 
ма. Ьэн 1 \а лэ  шэ']1данэ?»

Jmidcd энэ кыван к1эл1э\ «М ат ан яынь һэ яоудот  т э  
һандэ т а 1дэ давае>а']э ма. Оя1н яынi гауданэ».

Jm id энэла эяындувэ. Чоудоы ш ит ара§асэ н 1э футэдэ 
х о л у  Һэр1джи 1рэвэ. Э нэла  эды аласэ оя'тт zidH гаудавэ. 
E a ja n  кун пысэ оя'ьнт ог1ку дуран в ’ьтавэ.

Оя’ьнт KidAid: « Чы jiдж iн кьэл1энэ к 1э л 1эвэ ма. Эдэ 
ул'ьэ о гк э  к ун ла  чыт суг1энэ».
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/нгг'эсз ба]ан к ун  очт нэ ог1вэ. Ь эла  даниан н 1э г1э сау-
вэ.

Н 1э уду энэ кыван к 1э л 1э\ «Та шы л 1 мо дж1эрэсэ усу, 
1дж 1эджы вэ ма. В1дж1эндэ тан1 ган б'гэдун усу кэчынэ. 
Та Ьэн1 ул1э ва\1дж и \ан  к1эджывэ?»

Ба]ан кун к1эл1э\ «К ала  вэ'юэ чы еа/г».
Энэ кыван удурдэкы Иэ кара м ут унт  ва]1 давабасэ 

шэ шыбан кэр1вэ. Ш ыбан аг'ьсэ усу кэр1дэнэ 1рэвэ. Усу, 
фуг1э дж1 арун вэ. Б а \а н  кун  ады нт  к ун ла  дж1 ман  
хэндэ ба)асувэ.

Н 1э удудэн1 энэ кыван ба]ан кундэ пысэ к1эл1э\ «Чы 
1бэ1зы ба-эрдэ курудж ы вэ ма. Чыт куш а \[анзы т  дан  
куандэ ка р уа н  ган ант ан  вэ. Чы у л 1э мэдж 1энэ».

]нг1э энэла  эчыджы ва!1сэ Иаруан ган ант ан  вэ. Энэ  
ба]ан кун  энэ кы ванш  пысэ дандш  к 1эджы хэндавэ. Ьэн- 
сэ к у 1на энэ кыван шу уаншыджы, т э га но\эн данлавэ. 
К у 1на  волусэ энэ кыван т э г1э кар1ку дуралувэ. П эдун  
ачан м 1энгу ачывэ, б1эр1 § уа ла н э  дж'ьаузыдэ саудэнэ ггэ 
кар'тдувэ.

Эчысэ к1дэн1 дж ахуа1 вэ. А б ат  ба\асудж ы урудж ы  
эчывэ. А н а т  дж 1а у  э у а л а т  сум уласэ энэт  алавэ ма, ка- 
ласэ энэ 1рэвэ?

1 нг 1э а б а н 1 асавэ: «М 1н 1 кы ван( энэ т эн чы кала  вэ?»
Кыван к 1э л 1э\ «М 1т  будэудэ баубасэнну шынс1а н л а  к 1э- 

л 1эндукут  соносудэнэ 61 1нг1эджы 6 а]аджэвэ».
А н а т  уджэсэ хд  кудж ы базы ладанэ. Го]'1э кывандэнэ 

тэл^э: «УИг/г кыван, б 1дж 1эн чыт /гэ будэудэ т у лубу\э  
ма, чы 1нг1эджы нгэ ба]аджэ».

]нг1э Ьэла Нэ будэу б улундэ эчывэ. Кыванш  т э уджэ- 
вудэ а н а т  т улудудэнэ баубавэ. Э нэт  ш э эр та1дэ дж1- 
лавэ.

ИИэтдэт энэ буран ш ы ш ланла пысэ 1рэвэ. Д ж а н б '1 

аг 1лэ  гунхуа  ш э к 1э л 1э г 1эсэ дж ан § 1  к 1э л 1э\ «М эл 1эда фа 
шэ к 1э л 1эдэнэ к ун  я 1эн л 1эджы эчывэ ма. Эдэ пысэ к 1э л 1э- 
вун 1 }ан вэ?»

Ф утэбэ аг1лэ к1эл1э: «Энэ кун  пысэ 1рэджывэ. М ат ан  
эбыдэ ала]э».

1 нг1эдэнэ энэт  будэусэ л а ] 1джы кэр1джы 1рэндудэнэ, 
эдыджы. аладэнэ, будэудэ бында ]авуландувэ.

Б Р А Т Ь Я

Когда-то давно жена одного человека умерла при родах сы
на. После смерти жены он женился опять. Вторая жена [то
же] родила ему сына. Она ненавидела сына от первой ж е
ны своего мужа. Если отец покупал материю [для сыно
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в е й ] ,  она шила своему сыну одежду потеплее, на вате, а 
пасынку вместо ваты подкладывала кору тополя. Так они 
и жили.

Пасынку исполнилось шестнадцать, а его младшему 
брату—пятнадцать.

Однажды к ним пришли гости. Был зимний день. Млад
ший из сыновей был очень весел, а старший—печален, он 
весь съежился. Заметив это, отец сказал: «Мы одеваем вас 
одинаково. Почему ты так съежился?» С этими словами он 
взял палку и, ударив старшего сына, нечаянно распорол 
ему одежду. Тогда только он увидел, что подкладка одеж 
ды старшего сына состоит из коры тополя. Он понял, чем был 
удручен его сын. Так как он боялся своей жены, то ниче
го не смог сказать ей об этом.

Как-то он говорит своей жене: «Отправим-ка детей в 
другое место».

Тогда жена говорит своему сыну: «Ты убей по дороге 
его [старшего брата] и возвращайся».

Братья отправились в путь вдвоем. Дойдя до перекрест
ка, они условились: «Мы встретимся через три года в этот 
день и на этом же месте».

Так они расстались. Когда прошло три года, братья при
шли на условленное место. Старший брат за эти годы хо
рошо поработал, женился, накопил немного денег. А млад
ший ничего не приобрел. Увидев таким своего старшего 
брата, он позавидовал ему и разгневался.

Продолжая путь, они добрались до какого-то колодца. 
Младший говорит: «Старший брат, посмотри в колодец, что 
там есть?» Когда старший стал смотреть в колодец, млад
ший брат столкнул его, захватил жену старшего брата, 
деньги и вернулся домой. Он рассказал обо всем своей 
матери. Та очень обрадовалась и подумала: «Мой сын совер
шил доброе дело».

Но старший брат [не погиб], оказывается, он удержался 
на второй ступеньке колодца. Ночью три божества подош
ли, чтобы отдохнуть у колодца. Один другому предло
жил: «Волк-братец, расскажи-ка сказку». Волк рассказал: 
«У одного богатого человека заболела дочь. Приглашали к 
ней отовсюду людей, никто не смог ее вылечить. За до
мом этого богатого человека, в саду есть куча травы. Ес
ли сжечь эту траву, то его дочь вылечится».

На эту кучу травы ложилась лисица. Лисица-сестрица 
сказала: «У двери того богатого человека есть вяз. Под 
этим деревом лежит каменная плита, а под плитой течет 
вода. Он не догадывается об этом и для своих нужд бе
рет воду за десять ли пути».
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Затем заяц-братец говорит: «Этот богатый человек всю 
жизнь нуждается в деньгах. У стены, за его садом, лежит 
десять бачков золота. Он этого не знает».

Так, поговорив немного, они ушли.
На следующий день пришли сюда [к колодцу] путе

шественники. Когда один из них, опустив ведро в коло
дец, стал доставать воду, упавший в колодец человек схва
тился за ведро и поднялся.

Затем он рассказал путешественникам, как очутился в 
колодце.

[Спасшийся] человек отправился в путь и, наконец, 
добрался до двери [дома] богатого человека. Дочь богатого 
человека в это время была тяжело больна. Богатый чело
век повсюду объявил: «Если кто-нибудь вылечит дочь, я 
отдам ее тому человеку».

Человек, [который пришел], говорит: «Накормите меня. 
Потом я осмотрю вашу дочь». Богатый подумал, что он 
обманывает его, [просто] хочет поесть и сказал: «Ты по
ешь немного и уходи». И спросил на всякий случай: «Все- 
таки, какую же болезнь ты лечишь?» Тот отвечает: «Я 
сначала проверю пульс». Проверив пульс, он сказал: «В са
ду, за вашим домом, есть куча травы. Можете ли вы по
жертвовать этим?» Богатый человек ответил: «Я потратил 
много денег на то, чтобы вылечить дочь.. Как же мне этим 
не пожертвовать?» Тогда этот человек сказал: «Мы сожжем 
эту кучу травы, и ваша дочь поправится».

Договорившись так, они пошли туда [к куче травы]. 
Когда стали жечь траву, оттуда выбежала лисица, они уби
ли ее, и дочь богатого человека стала поправляться. Но у 
богатого не было желания отдавать дочь замуж за этого 
человека.

Дочь говорит: «Ты уж е дал слово. Если ты не выдашь 
меня за него, люди будут тебя осуждать».

Так богатый вынужден был отдать свою дочь за этого 
человека. Они стали жить отдельной семьей.

Однажды этот человек говорит [богатому]: «Вы пользу
етесь водой за десять ли пути, [тогда как] у вашей двери 
течет вода. Почему вы не достанете ее?»

Богатый человек говорит: «Если где-нибудь есть вода, 
ты сам и доставай».

Когда этот человек привел богатого к тому дереву и 
стал копать, то натолкнулся на каменную плиту. Они ста
ли поднимать каменную плиту, и тут же потекла вода. Во
да оказалась прозрачной, и было ее много. Богатый человек 
и все жители села очень этому обрадовались.

Однажды этот человек опять говорит богатому: «Вы
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всю жизнь нуждаетесь в деньгах. За вашим садом, у сте
ны, есть десять бачков золота. Вы об этом не знаете».

Когда они пошли копать, там оказалось десять бачков 
золота. После этого богатый стал еще больше уважать это
го человека. Тем временем этот человек начал учиться и 
стал маленьким чиновником.

Спустя некоторое время он захотел вернуться к своим 
зодным. Вдвоем с женой сели [они] на носилки. Повез он 
с собой] несколько вьюков серебра.

По возвращении домой он увидел, что его родные жи
вут бедно. Отец обрадовался их приезду, вышел их встре
чать. Мачеха и младший брат думают: «Откуда он взялся? 
Ведь он должен был тогда умереть».

Затем отец спрашивает: «Мой сын, где же ты находил
ся столько лет?» Сын отвечает: «Когда меня в тот раз бро
сили в колодец, я подслушал разговор божеств и таким 
вот образом стал богат».

Мачеха не могла скрыть своей злобы. Она сказала сво
ему сыну: «Мой сын, столкнем-ка тебя в тот колодец, ты 
тоже станешь таким богатым».

Так они пришли к тому колодцу. Когда сын стал смот
реть в колодец, мать столкнула его. Сын такж е удержался 
на второй ступеньке. Ночью пришли опять три божества. 
Когда предложили волку-братцу рассказать какую-нибудь 
сказку, он ответил: «Прошлый раз какой-то человек под
слушал наши разговоры. Стоит ли опять рассказывать?»

Лисица-сестрица говорит: «Этот человек пришел опять. 
Давайте его убьем».

Они вытащили из колодца того человека и убили его. 
Затем бросили снова в колодец, а сами ушли.

2. м аусумэдэчы

Эч1эдэнэ н1э т энэш эдэ дж1эруан оч1н вэ. Фугьэ оя1нн1- 
н1 Дадж 1э г'ьэнэ. 1ууадан1н1 Эрдж1э г1энэ. 1)урадан'ш1 Сан- 
дж1э г1энэ. Дж 1эруадашн1 Сыдж1э г1энэ. Энэ Дадж 1этш  
даф аладж и вт абадж ы вэ.

Ш э удудэт  энэ т э н эт э  мэджьэсэ Дадж 1эш оч1н волу- 
джывэ г'ьэнэ. Энэ т э н эт э  тэ аяан дж ум була тэвэ, шэ 
т угуан бан я1лавэ. Сара удж элэ эяынэ г1эджы ч1]1вэ.

Эяывудэнэ ояш ладэнэ к1эл1э. «Б1 ул1э 1рэтала к1эн 1рэ 
л'гауджэ та в'ьджгэнт бу тэ». ]нг1эдэнэ энэ т энэ1\авулавэ.

М о дж1эрэ эчысэ н1э кун  пынджывэ. Энэ кун  шы шэ 
маусумэбэчы вэ.

Энэ маусумэбэчы т энэш эдэ асавэ: «Ш энм , тэнэИ Чы 
кала  эяынэ?». Энэ тэнэ1 к1эл1э: «Оя1н мт1 ш э оя1н во-
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лудж ывэ. E i сара удж элэ эяынэ». Энэ маусумэдэчы гйэ- 
л1э:«Б1 ja шы. һэлаш  чш  кун  вэ. E i ja һэндэ эчынэ. М ат ан  
дуала  һант у jaeyja».

һ а н т у  \авудж ы энэ маусумэдэчы, K ia A Ïd :« E i  ол1эсуджы 
базыладавэ. Чы дж ум буласэнэ мадэ ozi». Ш энэ'тэ ачанш  
баудасэ энэ маусумэдэчы аяан энджэдэ дж'ь 1дж1эсэнну 
a z ie a .  Знг'ьэсэ энэ m a n a i z i a  а\1джы холудавэ.

Пысэ шэ яа jcieyca энэ маусумэдэчы к1эл1э\ «Hianai, Hia- 
нэИ Чы бансэнэ мадэ т э 1дж1эда». һэ  бант  н1э 'ьдж'ьэдасэ 
т угуан jim yn  1дж1эсэнну аг1вэ.

Ш э яа j a e y c a  энэ маусумэдэяы. к1эл'1э\«н1энэ1, тэнэИ Чы 
k y i n a n i  Hid уджэ». Энэ H ia n a i  k y i n a  т э уджэсэ һэ эды уна- 
давэ. Jnzia т эн эт эт  1дж1эсэнну aziea. LUiani курудэнэ м ау
сумэдэяы энэ H ia n a iz ia n i  дж 1эцлат мусыдэнэ в1дж1эндэн1 
эяыдэнэ варададж ывэ:«Анаш 'грэджывэ. Анадэ в1дж1энн1 
ш элэ ipa!».

Эрдж'ьэ к'1эл1э\«4ы шы M in i  ана пуш и  вэ. M ini ана шы 
х у л а н  дандж унтун1 вэ». Jnziaca маусумэдэяы холудж ы  
х у л а н  шазыдэ эяыдэнэ шэ gogopicanny пысэ 1рэдэнэ вара- 
давэ\«Анат  Сандж1э]у? Анадэ в ’гдж'ьэн н1элэ ipa!». Сан- 
дж1э ыэл'1э\«4ы шы M i n i  анапуш ы  вэ. M ini ана шы нодон 
gандж yнm yнi вэ».1нг1эсэ энэ маусумэдэяы пысэ холудж ы  
нодон осун дунда эяыдэнэ нлэ gogopicanny пысэ холудж ы  
1рэдэнэ варадавэ: «А н а т  Сыдж1э]у? Анадэ в!дж1эн н1элэ 
'грэһ.Энэ Сыдж'гэ анат  эмбэ пуш ыт  мэдж'гэдадэнэ в ’1дж1- 
энт  т э орудавэ.

Маусумэдэяы оруджы 1рэдэнэ Эрдж'ьэдэ к'гэл'ьэ: « Чы мо 
uiiaH гэда хоролэ эяы». Сандж'ьэдэ к1эл1э\«Чы усунш  бучу- 
ладалэ  эяы».

LLIidHi курусэ энэ оч1нла а]!джы холудадж ывэ.
1нг1эсэ энэ маусумэдэяы к,1эл'1Э\«Мт1 Сыдж1э, ана шыда 

к1дж!элэ ipa». Эрдж1э Сандж'ьэ ду а ла  даджадэ тдж гэндувэ.
LUiani волусэ энэ маусумэдэяы. Сыдж1эт 1дж1эджывэ. 

Эрдж1э Сандж!э ду ала  яусун лашыкуп'ь мэдж'гэдэнэ асавэ: 
«Ана, яы ояысэы jan вэһ>. М аусумэдэяы к1эл1э\ «Та буяуда- 
сэн яанэ ул1э мэдж1эну?».

1нг1эсэ Cыдж iэнi яорун даджадэ gogopi бауджывэ.
Эрдж~1э Сандж'1Э дуала  пысэ асавэ:«Ана, ана! §одор1сэн 

jan вэ?»Маусумэдэяы к1эл1э\«Та хоросэн мо ш!ан гэданэ 
ул1э мэдж'гэну?»

1нг1эсэ Эрдж1э Сандж1э дуала  к1эл'13\ «Ана, ана! Ei- 
дж1эн дуала  miana». М аусумэдэчы к1эл1э\ «Kapida ш'гэнду». 
М аусумэдэчы энэ 04iHAani пш энл дж андадэнэ, д уа ла т  
касә xy ja , nia уджусэнх годж1а бар1дэнэ кэр1джы эчыдавэ.

Энэ 04iHAa кана андададэнэ nia ziazynui, н1э яаху  ycyni 
банлавэ. !нг1эдэнэ дуала  холувэ .
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Ь эла  холудж ы, холудж ы  н1э морэн 1гэча эчысэ морэн 
фуг1э вэ, даваданэ. Энэ оят ла  к'ьэл'ьэ-. «М орэн, морэн! 
мэ'ьлату, мэ1лату. О ш эяы нт  ашшн'ь дж1у']ь, дж1у]И» 1нг1эсэ 
морэн мэЫ атурэ. Энэ дуала  давадж ы эяыдэнэ пысэ к£эл1э. 
«М орэн, морэн! куэ, куэ! от эяы нт  ам ш т  дж1у]1, дж1- 
у]И». ]нг1эсэ морэн куэдэнэ, ]ан фуг1эдавэ.

Пысэ н1э яа ]'авусэ н1э унду х у ла с ун  м ут ун яуч1давэ. 
Э нэ о ят ла  к1эл1э\ «М ут ун, мут ун! бодотда, бодон1да, 
отэяынн1 ам1нн1 дж1у\г, дж1у]И» .1нг1эсэ м ут ун бо- 
дотдавэ. Энэ дуала  м ут ун дж'ьэрэ кэр1дэнэ пысэ к1эл1э: 
«М ут ун, м ут ун! ундуда, ундуда! он1эяынн1 а я т н ! дж1у]1, 
дж1у']И» 1нг1эсэ м ут ун ундудавэ, дж арун асымандэ курувэ.

Энэ дуала  ийэлэ эчысэнну олон ча волувэ. -Маусумэдэ- 
яы мэт ун т ш эт  н!э дэндж'юэ г1эгун «дуа-дуа-да», чаху  
усу «шо-да-да» г1энэ. 1нг1эсэ маусумэдэяы к1эл1э\ «Та дудж'ь- 
дан 1рэну? Тан! ийт эдун  курусэн \ан вэ?»

П эдудан ча сад1 л1ауджэ энэла  ул1э 1рэнэ. М аусум э
дэяы сад'гджы в'ипадэнэ баудж ы эяы н1э удж эсэ н1э г1эгун 
дж1 н1э яаху усу вэ. М аусумэдэяы хо курудж ы базылада- 
дэнэ г1эгунн1 1дж1эвэ ма.

Иэ морэн кэчадэ эяыдэнэ усу дж'ьэрэ даванэ. Пысэ м у
т ун куандэ эяысэ ояш лат  яуч1давэ. М аусумэдэчы к1эл1э\ 
«А нат  оя'шла, та энэ м ут ун дж1эрэ м ат удан кэр1вэ?» 
Оч1нла к!эл1э\ «В1дж1эн яорун дж1эрэнэ шыбан бар£дэнэ 
ганяанн1 т у л у  кэр1вэ».

Энэ маусумэдэяы, гэчусэ холудж ы, н1э ганяант  эр1джы 
олудж ывэ. Н1э шыбан эр1джы олудж ывэ. 1нг1эджы 1рэдэнэ 
г1эдун кэр1дэнэ л1аудж э кэр'гданэ.

]нг1эсэ пысэ асавэ: «А нат  ояЫ ла! Та даудж1 матудан  
кэр1вэ?» Эрдж1э к1эл1э\ «Б1дж1энн1э дж1эсун бар1джывэ 
ма, яы годж'ьанэ банла ма, б1дж1эн яыш ла']1джы кэр1да'!э».

Jнгiэcэ энэ маусумэдэчы годж 1анэ банлавэ. Ь эт  ла]1- 
джы ол1эн1 кэрм энну  «б1ан» г1эджы баудж эдавэ. Ыг1эсэ Нэ 
н1э нод / волувэ. Энэ нод1 н1э ча кудж адэнэ м ут унт  ка- 
дж адж ывэ.

Ш э х у ла н зы  даваджы 1рэвэ. Энэ ояЫ ла к1эл1э\ «Х улан-  
зы, хуланзы,! Чы, Нэ нодЫ1 ала  ма. Чымадэ б1эр1 в1сэ б1э- 
р1 данла \э , оя1н в1сэ оя1н данла]'э». ]нг!эсэ энэ хуланзы , энэ 
нодШ  н1э ташыда эдысэнну алавэ. Энэ ая'т лат  бауда- 
дэнэ к1дэнэ удурудж ы эяывэ. Эрдж'гэ дуала  лш нкэузы, 
данлавэ. Сандж'ьэт пысэ дафалавэ.

ЧУДОВИЩ Е

Когда-то у одной старухи было четыре дочери. Старшую 
дочь звали Даджиэ, вторую дочь — Эрджиэ, третью дочь —
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Санджиэ, а четвертую — Сыджиэ. Как-то старшей дочери не 
было дома, ее послали куда-то по делам.

Однажды старуха узнала, что у старшей дочери родилась 
девочка. Старуха забеспокоилась, приготовила узелок пампу
шек, взяла горшок меда и через месяц после рождения ре
бенка отправилась к дочери, чтобы с ней повидаться.

Перед поездкой она говорит дочерям: «Кто бы ни при
шел, никому дверь до моего приезда не открывайте». После 
этого она уехала.

В пути ей встретился один человек, он оказался чудо
вищем.

Чудовище спрашивает у старухи: «Старуха, старуха! Ты 
куда идешь?» Старуха отвечает: «Моя дочь родила девоч
ку. Я иду к ней, чтобы повидаться». Чудовище говорит: 
«Я тоже пойду туда. Пойдем с тобой вместе».

Когда шли вместе, чудовище говорит: «Я проголодался, 
нет силы терпеть. Ты дай мне [несколько] из твоих пампу
шек». Когда старуха раскрыла узелок, чудовище проглоти
ло не только содержимое узелка, но и ее осла. Старуха с 
испуга не могла даж е убежать.

Через некоторое время чудовище опять говорит: «Стару
ха, старуха! Ты дай мне поесть меду». Когда старуха дала 
мед, оно съело мед вместе с горшком.

Спустя некоторое время чудовище опять говорит: «Стару
ха, старуха! Ты оглянись-ка назад». Когда старуха огляну
лась назад, чудовище ударило ее, повалило на землю и 
проглотило целиком.

Когда настал вечер, чудовище переоделось в одежду 
старухи, отправилось в ее дом и, подойдя к двери, закри
чало: «Мать вернулась. Идите откройте матери дверь!»

Вторая дочь говорит: «Ты не моя мать. У моей матери 
рукава были красного цвета».

Услышав это, чудовище убежало, повалялось на красном 
песке, вернулось опять и закричало: «Это не третья ли 
дочь? Иди, открой матери дверь!» Та отвечает: «Ты не моя 
мать. У моей матери рукава были зеленого цвета». Тогда 
чудовище опять убежало, повалялось на зеленой траве, 
вернулось и закричало: «Это не четвертая ли дочь? Иди, 
открой матери дверь!» Четвертая дочь, не узнав на самом 
деле, ее это мать или нет, открыла дверь и впустила ч у 
довище.

Чудовище, войдя в дом, сказало второй дочери: «Иди, 
смотай клубок шерстяных ниток». Третьей дочери оно ска
зало: «Ты пойди, вскипяти воду».

Когда настал вечер, девушкам стало страшно, но убежать 
они не смогли. Тем временем чудовище говорит: «Моя
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четвертая дочь, иди спать со своей матерью». Вторая в 
третья дочери легли спать на полу.

Ночью чудовище стало есть четвертую дочь. Вторая и 
третья дочери, поняв, что чудовище высасывает кровь млад
шей сестры, спросили: «Мать, что ты пьешь?» Чудовище 
отвечает: «Вы разве забыли о чае, который вскипятили?» 
После этих слов голова четвертой сестры свалилась на пол.

Вторая и третья дочери опять спросили: «Мать, мать 
что это свалилось?» Чудовище отвечало: «Вы разве забыли 
о клубке шерстяных ниток?» Затем вторая и третья дочери 
сказали: «Мать, мать, мы вдвоем пойдем на улицу». Чудо
вище ответило на это согласием. Соединив пояса девушек, 
оно связало им руки, ухватилось за другой конец пояса и 
выпустило их на улицу.

Девушки, высвободив руки, привязали к поясам петуха 
и чайник воды. Сделав так, они убежали.

Когда они прибежали, к берегу реки, [они увидели, что] 
река очень широкая, они не смогли переправиться на тот 
берег. Девушки сказали: «Река, река, стань поменьше, 
спаси жизнь девушек-сирот!» Река стала маленькой. Они, 
переправившись на тот берег, [попросили]: «Река, река, 
стань широкой, спаси жизнь девушек-сирот!» Вода в реке  
поднялась, и река опять стала широкой.

Прошло еще немного времени, [на пути] им встретился 
высокий тополь. Девушки сказали: «Дерево, дерево! Стань 
низким-низким, спаси жизнь девушек-сирот!» Дерево стало 
низким. Они вдвоем, поднявшись на дерево, сказали: «Дере
во, дерево, стань высоким-высоким, спаси жизнь девушек- 
сирот!» Тогда дерево стало высоким, выросло чуть-ли не 
до неба.

Чудовище заметило, что прошло очень много времени с 
тех пор, как девушки вышли на улицу. Когда оно потяну
ло за конец пояса, то услышало, как закричал петух и вы
лилась вода из чайника. Чудовище спросило: «Скоро ли вы 
придете? Почему вы смеетесь?» Хотя оно и долго ждало, 
девушки не вернулись. Когда чудовище, не дождавшись 
девушек, спустилось с кана и пошло проверить, то вместо 
них увидело петуха и чайник воды. Оно разозлилось, 
съело петуха и погналось за девушками. Прибежав к бере
гу реки, чудовище переплыло реку. Затем добежало до того 
дерева и увидело на дереве девушек. Чудовище спросило 
их: «Мои дочери, как вы поднялись на это дерево?» Д евуш 
ки ответили: «Мы на голове держали каменную плиту и, 
опираясь на палку, поднялись на дерево». Чудовище обежа
ло кругом, нашло палку и каменную плиту. Сколько оно 
ни старалось подняться на дерево, не смогло это сделать.
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Оно опять спросило: «Мои дочери, как вы все-таки под
нялись?» Тогда вторая дочь говорит: «Мы подержим за конец 
веревки. Ты другим концом веревки обвяжи себя, мы по
тянем за веревку и поднимем тебя».

Услышав это, чудовище обвязалось веревкой и девушки 
стали его поднимать. Когда достигло оно половины расстоя
ния, девушки выпустили конец веревки, и чудовище свали
лось. Упав так, оно превратилось в собаку. Эта собака, не
много полаяв, стала кусать дерево.

В это время как раз подоспел разносчик товаров. Д ев у ш 
ки обратились к нему с просьбой: «Разносчик, разносчик! 
Убей эту собаку. Если у тебя нет жены, то станем твоими 
женами; если у тебя нет дочерей, то станем дочерьми». 
Разносчик товаров убил собаку, ударив ее камнем. Спустив 
девушек с дерева, он повел их домой. Вторая сестра вышла 
замуж за разносчика товаров, а третью сестру тоже выда
ли замуж.

3. САМУ ЧЫНАСЭН

Эч1эдэ н1э н1энэш э лудж эда дуала  вэ. Энэ дуаладэ шэ 
дот  вэ.

ГНэ удудэш  энэ лудж эда к1эл1э\ «М атан дуала  т э кун  
т э т удан саму чына]э. К1энудун мэл1эшы болусэ маЦ гдо- 
т т  Ьэндэ кэрэунэ». Б о лук у  ш ыхэу лудж эда к1эл1э\ «Ш э- 
нэш э, чы даданэ удж элэ эчы, в1дж1эндэ к1эн пысэ вара- 
даджывэ». Ш энэт э кэр1джы эчысэ лудж эда го]1э самунэ 
т энэш энудунд э дававэ, н1энэ1г1энудунн1 го']1энудундэнэ 
давадавэ. Н1энэи1э грэдэнэ дуала  гога1н1 т э уджэсэ тэ- 
нэт энудун  тугун1 вэ, лудж эданудун болудж ывэ. }нг1эсэ 
энэ дот т  лудж эда кэрэувэ.

Лудж эда дот нэ таудэнэ хо]'1лэ эчыкудэ т эн эш э  у1лан 
у1лан шлэцсэнэ т э дэндж кэ ш1эц удж у]Ш  дэндж'ьсэнну 
аг1джывэ. ,1нг1эдэнэ т э чэухадэнэ дуравэ.

Ш э удудэ энэ т эн эш э осун ач'ьлэ эчысэ т э мор1 уну- 
сэн лам а давададэнэ асавэ: «Шэнэ1, тэнэИ Чы г1эдун чан- 
зы мантасэнэ т олудж ы  в1]э?» Шэнэ1г1э к1эл1э: «Б1 эсэ 
толудж ывэ». Л ам а к1эл1э: «Мадашы чы ул1э т олусэ 61 
чын1 аланэ».

1нг1эджы энэ тэнэ1 кар1джы клдэнэ эчыдэнэ у1ладжывэ. 
У1лакудэ чэухасэ: «Шэнэ1, тэнэИ Чы]ан у1ладж ывэЯ» Энэ 
чэуханэ кац1дасэ ш э кыван вэ. Энэ кыван к1эл1э: «Чыма- 
дэ ]'ан наниан  вэ1сэ к1эл1э. У1ладжы ]'ан вэ?» Энэ ш'эмэ/ 
лам а асасэт к1эл1эвэ. Энэ кыван к1эл£э\ «М адашы чы м1- 
н1 дадж а дж1эрэ удудж ы ]авудэнэ арэу даура комуру ма. 
Ьэндэ 61 т э лщ э» .
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Ку1чы уду,u i курусэ энэ т э н эт э  inziseS. Л ам а пысз 
1рэвэ. Л ам а к 1эл'1э\ «Шэнэ1, тэнэИ Чы moAyesjs?» 1нг1эсэ 
энэ кыван арэу даурасэ KiSAiS: «Лама, лам а! Чы Mopi ко- 
ророннэ толувэ'\э?» Л ам а к1эл1э: «Шэнэ1, тэнэИ Чын1 яо- 
рун дж1эрэ усуң г'ьэдун гэнзы вэ?» Jnziscä энэ кыван Kis- 
л1э: «Л ам а, лам а! Чын1 MOpi  ийэң г1эдун гэнзы вэ?»

Л ам ат  аса в'гдасэ пыеэ к1эл1э: «HidHdi, н1энэИ Чы сун- 
зынэ мадэ ozi». HidHdi ziddyn л1ау,джэ у м э  огтэ. Энэ кы
ван к1эл'1э\ «HidHdi, н1энэ1, яы Mini ozi. О лон ка волусэ 
чы гадж1 дуруннэ дж ау. Чыт kaed яусун урусурэ 6i 1рэ- 
данэ, ipy,H урусусэ 6i 1рэнэ». 1нг1эсэ ш энэш э у ! л ’1энэ к1эн 
KidH сауджывэ.

Энэ кы вант  лам а удурусэнну эяывэ. H is дж !андэ эяы- 
сэ лам а осун т а ’еджы энэ кы вант  осун дунда ыдж'ьэдавэ. 
Го\1э ондочодэ к!дж1эвэ. Лама босыдэнэ kan та1дэнэ он
донунэ : «Ojy, jy , т энэш эт  сунзы шытаравэ». Энэ кыван 
ондочодэ ондонунэ : «Ojy, jy, лам ат  M o p i  шытаравэ». Л а 
ма энэт ja u a  к1эдавэ.

Kyi4bt ydyni дуала  jaeyndydoicbi шэ морэн һэяадэ эяывэ. 
Энэ уду лам а нандж ант  zoji3 бэ'ьл'ьэджывэ. И Л эт дэт  
лам а нандж аннэ чорун шыда m aies. Кывант куан  дау- 
ранэ к'1дж 1эдавэ.

КИэ яа кiдж iэcэ кыван босыдэнэ нандж ат  куан дау,- 
p a n i эчыдавэ. Гojid Нэш яорун шыда эяыдэнэ шдж1эвэ. 
1нг1эсэ лама но дунда нандж ант  н1э куандэ та1дэнэ усу- 
дэ баудавэ. \нг1э ондонунэ : «Ojy, jy, msHdizi sm сунзы т  
усу таудж ы эяывэ». Энэ кыван ондонунэ : «Ojy, jy , лама- 
j i  н анд ж анн '1 усу таудж ы эяывэ». Энэ кы вант  пыеэ ja- 
ма к ’ьэдавэ.

Пыеэ энэ дуала  сьцуандэ эяывэ. Энэ кы вант  k a  day- 
ра дж арудж ывэ. Hid уду энэ  лам а  кгэлгз: «Ei эяынэ. Чы 
ман1 г1э л а н '1 короңт  дж1 ман шiyдж ы арэуда, у л ’гэ арэу- 
дасэ 6 i  яыт эдыджы а ла н э». Ку'тасэт кыван ман ьшуджы 
арэудадэнэ, бандала m a g a n u i  дж увадэнэ гугу тандувэ. 
1нг1э короңдэ яiяiдж ы m a i e s .  Кара волудж ы лам а 1рэдэнэ 
H is  удж эсэ энэ кывант  cyzid яц'ьвэ. Энэ кыван шэ 
т эдж ы  чудж олодж ы iдж iэeэ лам а к1эл1э: «Чы ipsga, 
6 i  Hid i д ж i d j э » .  His  '1дж 1эсэ андат у вэ. Л ама к1эл1э: 
«Э нэла яы j a n g a A a  Kises?» Энэ кыван K iS A is :  «Э нэт  6 i  
M a j i  Hogids т э  т удан т адант  'ьдж'ьэдадэнэ, эдыджы ба- 
сун андадавэ».

Ку1яы ydyni  лам а KiSAid: «Энэ уду яы эяы, м ат  zisHi 
6i cagijs».

Лама z i s A a n i  ийудэнэ H is  т удан т адант  K is  нод'ьдэ 
1дж!эдадэнэ эдыджы ман корон, басун андадавэ. Кара во- 
лудэнэ энэ кыван 1рэсэ лам адэ K i s A i s :  «Чы энэт  1дж1э».
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Лама т э  1дж1эджы удж эсэ фуму§ 1  вэ. Лама к1эл1э: 
«Э нэт  1дж1эджы ул1э волунэ. Чы даудж1 сандала к1эвэ?ъ 
Кыван, к1эл1э: «Б1 чорун дж'гэрэнэ самусат моЦдэнэ банбун  
хосэ бант  §уладэнэ т адан§ала дж увасэн вэ». 1нг1эсэ лама  
чооун дж1эрэнэ самусан мо]1дэнэ бан агЫэ эчывэ. Б анб унла  
кэр1дэнэ ман чорун дж1эрэн1 ло\1вэ. Лама к1эл1э\ «Ла, ла , 
саучыдала э§ы». Энэ кыван к{эл1э\ «Б1 т эмудала эг}Ы]э». 
1нг1э г1эдун тэму, шы э§ы алавэ. А лад энэ  ш э шанзыдэ 
дурадж ывэ.

П эдуду вэ1сэ ]1бан дж гауху даваджы 1рэвэ. Энэ кы- 
вансэ т э  ийэт  орон до]шэ. Энэ кыван к1эл1э: «Та саусэ 
сау, дадж адэ мш1 т э  шанзы м1энгу вэ ма. Та бу годж1- 
эданду».

ЬШэн1 волусэ энэла  м1энгу вэ г1эдэнэ ш анзы т  чэру хо- 
лундувэ. Мо дж1эрэ эчыдэнэ ш анзыт т эсэ н1э фугусэн 
кун  вэ. Энэ лам ат  ш э пудж а дадж а дж'гэрэ н1э кала-  
зы т  джуэ][§а ба1давэ.

Пудж а эдж эн долосэ удж эсэ т э кун  пудж а сыда- 
джывэ. Ьэ эчыдэнэ т э дандадэ э§ы уна§авэ. Шыдан1 эчы- 
сэ фугудж ывэ.

Э нэ кыван ку1чы у  дут  куруд энэ ш э удж эсэ дж1ау х у 
ла  асунланэ ман паудж 1дэнэ лам ат  чэру хо лу  в1таджы- 
вэ. Э нэ кыван асунла дж1эрэ ман ачыдэнэ к1дэнэ эчывэ.

К А К  ВАРИЛ И  ОВОЩИ

Когда-то жили старик и старуха. У них была одна 
овца. Однажды старик говорит: «Пусть каждый из нас 
сварит по котлу овощей. У кого раньше сварятся овощи, 
тому отдадим нашу овцу». Когда настало время быть 
готовым овощам, старик говорит: «Старуха, пойди на ули
цу и посмотри, не кричит ли [еще] кто-нибудь». Старуха 
не успела выйти, как старик положил свои овощи в котел 
старухи, овощи старухи переложил в свой котел.

Когда старуха вернулась, они открыли крышки котлов 
и увидели, что овощи в котле старухи оказались сырыми, 
а в котле старика — готовыми. Так, по уговору, старик 
получил овцу.

Старик погнал свою овцу и решил ее продать. Старуха 
с плачем догнала старика, ухватилась за хвост овцы и ото
рвала кончик хвоста. Затем вернулась домой и спрятала 
кончик хвоста овцы в ящик.

Как-то старуха пошла полоть траву на огороде и уви
дела ламу, едущего верхом. Тот спросил ее: «Старуха, 
старуха! Ты не считала ли, сколько вскопала [земли] лопа
той?» Старуха ответила: «Я не считала». Лама говорит:

85



«Если ты до завтрашнего дня не сосчитаешь, я тебя 
убью».

Старуха вернулась домой и заплакала. В это время она 
вдруг услышала из ящика [чей-то голос]: «Старуха, стару
ха! Почему ты плачешь?» Когда она открыла ящик, там 
оказался какой-то мальчик. Этот мальчик говорит: «Если у 
тебя есть какие-либо трудности, ты скажи мне. Какая 
польза от слез?» Старуха рассказала, о чем спрашивал у 
нее лама. Мальчик говорит: «Завтра возьми меня с собой 
в поле и спрячь под корзину. Я сам с ним поговорю».

На следующий день старуха сделала так, как говорил 
мальчик. Лама пришел опять и спрашивает: «Старуха, ста
руха! Ты не сосчитала?» Тогда мальчик из-под корзины 
отвечает: «Лама, лама! Не считал ли ты следы копыт твое
го коня?» Лама спрашивает: «Старуха, старуха! Сколько 
волос на твоей голове?» На это мальчик отвечает: «Лама, 
лама! Сколько волос в хвосте твоего коня?» Ламе нечего 
отвечать, он опять говорит: «Старуха, старуха! Отдай мне 
твоего внука». Сколько он ни уговаривал, старуха не сог
ласилась на это. Мальчик тогда говорит: «Бабушка, бабуш
ка, отдай меня. Когда пройдет достаточное время, откуси 
свой мизинец. Если потечет кровь, я не приду; если же 
потечет гной, то я приду». После этого старуха сталЬ жить 
одна, продолжая трудиться.

Лама взял мальчика с собой. Когда они добрались до 
какой-то гостиницы, он уложил мальчика на сене, а сам 
пошел спать в кормушку. Лама проснулся ночью, пошел 
к мальчику и развел возле него огонь. Затем закричал: 
«Ой, ой! Внук старухи сгорел.» Этот мальчик из кормуш
ки кричит в ответ: «Ой, ой! Сгорел конь ламы!» Лама ни
чего не смог сделать с мальчиком.

На следующий день они пришли к берегу реки. В этот 
день лама, оказывается, нес сам на спине седло своего 
коня. На ночь седло он положил у изголовья. Мальчика 
заставил спать у его ног. Когда прошло некоторое время, 
мальчик встал, переставил седло к ногам ламы, а сам 
улегся у его изголовья. Лама спросонья задел седло ногой 
и выбросил в реку. И тут же закричал: «Ой, ой! Внука 
старухи унесла вода!» Мальчик тож е закричал: «Ой, ой! 
Седло ламы унесла вода!» Лама опять ничего не смог с 
ним сделать.

Затем они вдвоем пришли к храму. Он сделал этого 
мальчика своим слугой.

Однажды лама говорит: «Я пойду [гулять]. Ты подмети 
двор нашего дома. Если же не подметешь, я тебя убью». 
Когда мальчик везде подмел и почистил, он решил приго-
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■товить какие-то шарики. Для этого он смешал жареную 
муку с медом. Все эти шарики он разбросал по двору в 
определенном порядке.

Вечером вернулся лама, и когда увидел все это, он стал 
ругать мальчика. Когда же мальчик один за другим собрал 
все шарики и съел [все шарики, кроме одного], лама го
ворит: «Принеси его мне, я съем». Лама попробовал, ша
рик оказался очень вкусным. Лама спрашивает: «Из чего 
ты сделал эти шарики?» Мальчик отвечает: «Я дал нашей 
собаке котел муки, затем стал ее бить, и она разбросала 
эти шарики».

На следующий день лама говорит: «Сегодня ты иди 
[гулять]. Я буду охранять наш дом».

Лама всюду подмел, котлом муки накормил собаку. 
Когда та поела, он побил ее и весь двор был заполнен 
шариками. Вечером вернулся мальчик и говорит ламе: «Вы 
теперь кушайте это». Лама говорит: «Их невозможно есть. 
Из чего же все-таки сделал те шарики?» Мальчик отвечает: 
«Я смазал голову чесноком, украл из пчелиных ульев мед 
и смешал этот мед с жареной мукой». Тогда лама смазал 
голову чесноком и пошел, чтобы достать мед. Пчелы напа
ли на его голову. Лама кричит: «Скорей, скорей, бей их 
веником». Мальчик говорит: «Я побью их молотком». Маль
чик несколькими ударами молотка убил ламу, а тело спря
тал в сундук.

Прошло некоторое время, приехало несколько носиль
щиков. Они попросили у мальчика разрешения переноче
вать.

Мальчик говорит: «Если хотите ночевать, то ночуйте. 
У меня на полу стоит сундук, наполненный серебром. 
Прошу его не трогать».

Ночью носильщики, поверив, что там спрятано много 
серебра, подняли сундук и убежали с ним. В пути они 
открыли сундук, там оказался мертвец. Они, долго думая, 
что делать с мертвецом, наконец [поступили] так: они под
няли ламу, повесили на руку корзину и оставили стоять 
на гороховом поле.

Хозяин горохового поля увидел издалека, будто какой- 
то человек собирает горох. Он пришел, бросил в него ко
мок земли, тот упал. Когда он подошел к нему, тот ока
зался мертв.

На следующий день мальчик пришел на поле и увидел, 
что носильщики скрылись, побросав свой скот и все осталь
ные вещи, но захватив с собой тело ламы. Мальчик навью
чил все вещи и вернулся домой [к старухе].
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4. МУЧА1 Э P I  ЧЭН

Эя1эдэ тә кун вэ. Ш дэщ  т э ояьэн ана вэ. Энэ н1э уду- 
ni уласэ муча1 эр1джы xojind. 1нг1эджы уду давада- 
джывэ.

Ш э ydyddni энэ муяа'тэ бэЬл'гэдэнэ уласэ баусэ мо 
джьэрэт ш1анфын кэ1 давадж ы Ьрэвэ. Соторонэ «цзы-цзы» 
дж 1 ондонунэ. Энэ кун тэ сугЬэ шы т э  ху а  хэЫ1 эды- 
дэнэ баудавэ, Ш 'шнфынсэ чусун т э джэулЬджы }авулавэ. 
Энэ кун xdini аг1дэнэ к1дэнэ эяысэ кун ла  к1эл1э\ «Энэ уду  
Д ж ан ЬуанвэШ  04in вт адж ы вэ г1энэ».

Энэ кун хуа  X 9 i n i  аг1дэнэ Д ж ан iyanedini K id d  эяывэ. 
Цж ан iyanedi к1эл1э: «M ini оят т  энэ уду  ш1анфын кэ1 
т аусэнну эяывэ. Чы эр1джы олусэ нымадэ oaijd».

Энэ кун кар1джы эяыдынэ т э досы дуаланэ дж ау һэ 
яусун дж i дададж ы т э нукун  масэдэ эяывэ. Энэ нукун  
гун вэ. Энэ кун досыдэнэ к1эл'1э\ «М ат ан дж1эсун г'ьэдун 
гэнзы эр1джы 1рэдэнэ дж андщ эдэ, яы 6api ма, 6i 6ayj9». 
JmidCd энэ кун т  нукундэ баудавэ.

Баудж ы  эяысэ һэ нукундэ пысэ т э dyja вэ. Н аран сара  
дж1 ман вэ1нэ. Jayzyaini zid /э һэндэ вэ. Энэ Jayzyai кун- 
л а т  6ар1джы 1рэдэнэ 6idpi тэдж ывэ. һ э  уду Д ж ан iyau- 
edini оя1нт ôapidd 1рэкудэ энэ кун nid с y zid шы чорундэт  
nid шан дэ!1даджывэ.

Һэ уду энэ кун баудж ы эяысэ Jayzyai тор1лэ эяыджы 
вэ. HidHdizid энэ кунт  яуч1дадэнэ ыэл1э\ «O jy, энэ шы Jay- 
zya in i aid ed ма. Чы энэндэ м ат удант  1рэвэ? Эдэ яы ла  
Hiy. Jayzyai 1рэсэ яыт 1дж1энэ. Чы т у  ма, м ат ан банфш 
к1эджы Jayzyain i хандж Ц э». }нг1эсэ энэ кун  niyed.

Кара волусэ Jayayai 1рэвэ. .!рэдэнэ к1эл1э\ «Niiga Iгаладу 
вэтэ?» H idm izid  к1эл1э\ «Һэ ш ы  о ят т  Mi g а вэ».

һ эт  эяысэ тэтэг1э к1эл1э: «Чы 1муту ed, яы,н1 матуда- 
сэ хандж т э?» Jayzyai KidAid: «Madd долон яорун вэ. Д о ло н  
яорунт  тэндж'гджы azicd долон сыдасун кэр1джы ipdHd. 
Һэт гандж андала хоро azicd долон jiy jan  kэяынd. Д о ло н  
jiyjaHHi 6apiddHd тудандэ т ум эдж ы  aAacd 6i ф угуHd. M iji 
яорунт  ган дау кутодосэ яуго шы пысэ ]андала л'гауджэ 
azidaHd». Jnzidcd nidHdi KidAid: « Чын1 jaMa Kidd and».

Kyi4H ydyn i энэ HidHdiaia энэ кундэ ман к1эл1эвэ.
IlIidHi Kypycd dH3 кун  Jayzyain i ган даудала  Jayzyai 

һунт урасэн дж1эрэ яорунн1 ман тэндж'г azied. JnzidCd до
лон сыдасун кэяывэ. Энэ к ун  т э дунда гандж ан дж'ьэрэ 
хоро azied. KyiHacdHi пысэ долон jiy ja n  кэяывэ. Энэ кун  
ш1удэнэ тудандэ m ai, гогаШ  ka, т аш ы дала дарудэнэ ту- 
л1эджы aAaed. Jnaid ënà оят т  та1джы андадавё. Пысэ 
xyjacdH aiddyn 6idpim jd mаiдж ы andagaed.



}нг1эдэнэ нукун  амасэдэ эчы дж гэсунт т э годж1эдасэ 
Һэ кун ла]1лэ 4ijied. Ш энэШ э кэчыджывэ. Ку'тасэт б1эр1- 
л а  кэчыджывэ. Знг1эсэ һэ ояш  к1эл1э-. «Чы кэрг». Энэ кун  
к1эл1э: «Пысэ Jayzyai 1рэсэ м ат удан вэ?  Чы кэрг». ,!нг1эоэнэ 
энэ оя'тт kdpigaeè. Досы-Hi ла]1 kdpicd энэ оч1н caigan вэ. 
Энэ досын! дж удэ б'гэнджьвэ. һ э  к ун т  лацдж ы  ол1этдэ 
кэчыдэнэ баудавэ. 1нг1э т э н э ш э т  һэ б1эр'глат г1эладэн1 
эяыдавэ. Һэ оч1нт удурудэнэ Д ж ан  iy a w d im  к1дэ kygo- 
джы эяыдавэ.

Д ж а н  iya m d i ба\асудж ы ба-эр ог'1вэ. О ят нэ ]'э oeies. 
f fy a  уду волудэ дурун 1дж1э\э г1эдэнэ энэт  к1дэн1 эяыдавэ.

Һэ кун  баусэнну M i n ô a i  волусэ нукун  дж1зыдэ к1дж1э- 
джывэ. Босыдэнэ ган d a y ,  k y m o g o n i  я1ладэнэ j a e y -  
джывэ.

Hid орондэ эчысэ ]1бан Һэл1э дж ундж удала мут ун  
дж1эрэ дондунэ. Энэ кун т э уджэсэ н1э 61эдун Mogi һэ- 
л1э дж ундж удалат  шТ]1джывЭ. Энэ кун т э kymogo шы 
Mogi чорунт  т эндж кэнну  azied.

1нг1эсэ Һэл1э дж ундж удала 1рэдэнэ энэндэ асавэ : «Чы 
шы \а н  кун вэ?» Энэ кун мату да 1рэсэннэ ман к1эл1эвэ. Һэ- 
л1э дж ундж удала к1эл1э: «Чы ла  л а  H iy  ма. А на  M i n i  
1рэсэ яыт 1дж1энэ».

Кара волусэ Һэл1э 1рэвэ. 1нг1эсэ дж ундж удала гйэл1э 
«Энэ уду т э M o g i  б'ьджьэнт ш1\1джы базы ладакудэ т э  
кун 'грэдэнэ M o g i n i  эды а ла вэ». Һэл1э к1эл1э: «Эдэ Һэ кун  
кала  вэ?» Һэл1э дж ундж удала к1эл1э: « Чы һэ к у н т  6 i -  
дж1эн к1эл1эсэ 1дж1эну ул1э?» Һэл1э к1эл1э: «һ э  шы м ат  
ш1нфунту кун  вэ. һ э т  'ьджьэсэнну мат уда г'ьэджывэ?» 
Ы г’гэсэ Һэл1э дж ундж удала ананэ удудж ы һэ кун т  во- 
чырадавэ.

Һэл1э асавэ: «Чы эндэ матуда 1рэвэ?» Энэ кун  пысэ 
к1эл1эвэ. Һэл1э к1эл1э\ «Чы M i n i  кы васы лат  d o ic iy j i e 3 .  Чы- 
мадэ ja H  нанш1н вэ1сэ к[эл1э. Энэ кун  к1эл1э\ «М адэ j a m a  
нанш1н в1вэ. E i  нукунсэ кэр1даджывэ». Һэл1э к'1эл1э\ «Чы 
бундж у j i  6 a i  6 a p i  ма. E i  яыт  кудодж ы k d p i g a j d » .

Энэ кун  Hid уду джиу шы дж1уг1э бар1вэ ма, ji  6ai 
һудодавэ. 1нг1эсэ Һэл1э к1эл1э: «Эдэ 6i яыт Kdpigajd». Энэ 
кун Һэл1эн1 нурундэ унувэ. Ш э яа м1сынэ, Һэл1э аман ан- 
дэ1сэ Һэл1эн1 амандэ т э бундж у бындадж ывэ. Н укун  аман- 
дэ эяьиэ бундж у баравэ. Һэл1эт сыбан т э  дж уэл1эрэсэ 
дж'1э л %1эдэнэ нукун  д ж ’гзыдэ баувэ. Jnziacd Һэл1э к1эл1э: 
«Чы пысэ бундж у 6api ма. К1эджэ ji 6ai курусэ 6i яыт  
ky до]э».

Энэ кун  пысэ дж1уг1э бундж у бар1вэ. Н1эт j a M a  г1э- 
джы k y g o d a e d .  Э нэ Һэл1э шыда эчы дэнэ : «E i кудовэ» г/э- 
джы т э дудан к1эл1эвэ. Знг'1Э Һэл1эн1 нурун дж1эрэ унудэ-
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нэ пысэ ам андэш  бындадж ывэ. Н укун  амасэдэ бундж у  
баравэ. Одэу ш1дж1эрунэ от олусэнну ам андэт  бындавэ.
И  у  кун даданэ 1гэр1сэ Иэл1э энэт  баудж 1§адэнэ к1эл1э: 
«Эдэ м ат ан дуала  дадаяандщ э». Э нэ кун оронсэнэ го- 
дж 1элудавэ. Ьэл1э к1эл-1э: « Чы мат у да вэ?» Э нэ кун к1эл1э: 
«Б1 бунджу, барадэнэ одэу ш1дж1эрунэ от олусэнну аман- 
дэ яыш бындавэ». 1нг1эсэ Ьэл1э к1эл1э: «]у к1эл1э, чу ан- 
дат у вэ». 1нг1эдэнэ Нэл1э бэндж эсэнну, кэяыдавэ. Энэ кун  
нэ'ьрасэ шыдара гаудавэ. Ьэ удусэ кунн'ь удэу ш1дж1эру 
данш ш  вэ. Энэ кун Нэл1эн1 даф аладавэ.

Цжан 1уанвэ1н1 к1дэ эчысэ досын1 б1эр1 аг1лэ 1рэджы- 
вэ. Э нэ кун  Д ж ан 'щанвэ'ьдэ досыт б1эндж1сэнт ман к1э- 
л1эвэ. Д ж ан  1уанвэ1н1 б1эр1 оят энэ асасэ оя1нн1 к1эл1э: 
«/}Э к1эл1э волудж ывэ».

}нг1эсэ Д ж а н  1уанвэ1 хб кудж ы базы лададэнэ энэ до- 
сын1н1 эдыдэнэ ]’авулавэ. О ят нэ энэ кундэ ог1вэ. Энэ кун  
ананэ бандж1джы 1рэдэнэ т э г1э кун  саундувэ.

ДРОВОСЕК

[Жил]-был когда-то один человек. Ж ил он вместе с 
матерью-старухой, рубил в горах дрова и продавал [их]. 
Этим они и жили.

Однажды как-то он возвращался с дровами, в пути на- . 
стиг его вихрь. Внутри вихря будто что-то свистело. Чело
век ударил его [вихрь] топором, и оттуда выпали вышитые 
туфли. Он заметил, что из вихря потекла кровь. Этот че
ловек взял туфли, пришел домой, а соседи ему говорят: 
«Слышали, сегодня исчезла дочь Д ж ана — богатого че
ловека».

Человек взял туфли и пошел к Д ж ану — богатому че
ловеку. Дж ан — богатый человек говорит: «Мою дочь се
годня унес вихрь. Если ты сможешь найти ее, то отдам ее 
за^'тебя замуж».

Человек вернулся домой и вместе со своим другом, идя 
по следам крови, пришел к какой-то яме. Яма оказалась 
очень глубокой. Тогда он говорит своему другу: «Мы дол
жны найти веревки, связать их. Ты держи конец, а я 
спущусь в яму». Так он спустился в яму.

Когда он спустился, то увидел в яме совершенно иной 
мир. Там были и солнце, и луна. Находилось там и жили
ще чудовища. Это чудовище ловило женщин и оставляло 
их там в качестве своих жен. Когда оно сегодня уводило 
дочь Джана — богатого человека, то дровосек, оказывается, 
ранил его топором в голову.

Когда этот человек спустился в яму, чудовища не было.
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Оно ушло гулять. Какая-то старуха, встретив его, спра 
шивает: «Ой, это ведь жилище чудовища. Как же ты по" 
пал сюда? Ты спрячься как можно скорее. Если придет' 
чудовище, оно съест тебя. Ты спрячься, мы придумаем 
способ, как от него избавиться». Этот человек спрятался.

Вечером явилось чудовище. Придя, чудовище сказало: 
«Пахнет мясом. Где оно?» Старуха отвечает: «Это пахнет 
мясо девушки». Тогда чудовище стало искать везде и всю
ду и ничего не обнаружило.

Когда чудовище подошло [ближе[, старуха говорит: «Ка
кой же ты сильный, как тебя можно одолеть?» Чудовище 
отвечает: «У меня семь голов. Если отрубить семь голов, 
то обнаружатся семь жил. Если намотать их на палку, по
явятся семь стоножек.Я могу умереть лишь тогда, когда сож 
гут в котле эти семь стоножек. Мою голову может отрубить 
лишь стальной нож». Тогда старуха говорит: «С тобой ниче
го нельзя сделать».

На следующий день старуха рассказала обо всем этому 
человеку. Ночью человек завладел стальным ножом чудо
вища и, когда оно спало, отрубил все его семь голов. По
явились семь жил. Он мигом накрутил их на палку. Затем 
появились семь стоножек, их он собрал и бросил в котел, 
закрыл крышкой, придавив ее камнем, и сжег. [Потом] он 
освободил ту девушку, [и] всех привязанных женщин.

После этого он подошел к отверстию ямы, дернул за 
веревку и его друг начал вытаскивать людей из ямы. Вы
тащили наверх старуху. После нее — остальных женщин. 
Девушка говорит этому человеку: «Поднимайтесь вы [рань
ше] меня». Этот человек говорит: «А как же быть, если 
придет опять чудовище? Ты поднимайся [раньше] меня». 
Так девушку подняли раньше него. Когда его друг выта
щил из ямы эту девушку, то заметил, что она очень кра
сива. Друг изменил свое решение. Он до половины ямы 
вытянул того человека и выпустил веревку. Старуху и 
всех остальных женщин он отправил по домам. Сам, со
провождая ту девушку, пришел в дом Д ж ана — богатого 
человека.

Джан — богатый человек обрадовался, дал ему немного 
денег, обещал выдать за него свою дочь. Условившись, что 
через два дня справят их свадьбу, он разрешил ему 
съездить домой.

А тот человек пришел в себя лишь тогда, когда он 
очутился опять на дне ямы. Он встал, взял стальной нож 
и пошел искать выход из ямы.

Когда он пришел в одно место, услышал, как поют на 
дереве птенцы коршуна. Осмотревшись, он заметил, как
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толстая змея собирается съесть этих птенцов. Этот чело
век отрезал ножом голову змеи и умертвил ее. Тогда птен
цы спросили: «Что ты за человек?» Он рассказал, как по
пал сюда. Птенцы сказали: «Спрячься скорее. Если вер
нется наша мать, то съест тебя».

Вечером вернулся коршун. Тогда птенцы говорят: «Се
годня одна змея хотела нас ужалить, но в это время подо
спел какой-то человек и умертвил змею». Коршун спраши
вает: «Где же сейчас тот человек?» Птенцы отвечают: 
«Если мы укажем, где он, ты съешь его?» Коршун говорит: 
«Он же наш благодетель. Как можно его съесть?» Тогда 
птенцы повели коршуна, чтобы встретиться с тем чело
веком.

Коршун спрашивает: «Как ты попал сюда?» Этот человек 
все рассказал. Коршун говорит: «Ты спас моих детей. Если 
у тебя какие-либо затруднения, скажи». Этот человек го
ворит: «У меня нет трудностей. Только я не в силах выйти 
из ямы». Коршун говорит: «Вылови сто птиц, и я тебя 
вытащу из ямы».

Этот человек стал ежедневно ловить птиц, но выловил 
только девяносто девять, а до ста штук никак не мог до
тянуть. Коршун говорит: «Сейчас я тебя вытащу из ямы». 
Этот человек сел на спину коршуна. Как только коршун 
немного пролетит, тот человек бросает ему в рот по одной 
птице. Так они летели беспрерывно. Но когда добрались 
до отверстия ямы, птицы кончились. Крылья у коршуна ста
ли ослабевать, он стал снижаться ниже и ниже и, наконец, 
опустился на дно ямы. Тогда коршун говорит: «Ты еще 
лови птиц. Когда ты их поймаешь сто штук, я тебя вы
тащу».

Этот человек опять поймал девяносто девять птиц. Од
ну птицу он никак не мог поймать. Но однажды он при
шел к коршуну и сказал неправду: «Я уж е выловил сто 
птиц». Опять он уселся на спину коршуна и стал бросать 
ему в рот по одной птице. У самого отверстия ямы птицы 
опять кончились. Тогда он отрезал свою коленную чашку 
и бросил в рот коршуну. Когда они уж е вышли из ямы, 
коршун опустил его на землю и говорит: «Теперь мы с 
тобой распрощаемся». Человек не может двинуться с ме
ста. Коршун спрашиват: «Что с тобой случилось?» Человек 
отвечает: «Когда кончились птицы, я отрезал коленную 
чашку и бросил тебе в рот». Тогда коршун говорит: «Ой, 
что ты говоришь? Она оказалась вкуснее всех птиц». С 
этими словами коршун плюнул и выскочила коленная чаш
ка. Человек вставил на место коленную чашку, и нога у 
него стала нормальной. С этого дня коленная чашка у че
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ловека оказалась отдельной. Человек отправил коршуна 
обратно.

Когда он пришел в дом Д ж ана — богатого человека, 
приехал его друг, чтобы взять в жены дочь богатого чело
века. Этот человек рассказал Дж ану — богатому человеку 
об измене своего друга. Когда жена Д ж ана—богатого чело
века спросила у дочери, та ответила: «Он сказал правду».

Услышав это, Дж ан — богатый человек очень разгневал
ся, избил друга этого человека и отправил его. Дочь свою 
выдал замуж за этого человека. Этот человек привез свою 
мать-старуху к ним и все стали жить одной семьей.

МАЧЭБА

Эч1эдэ Hid В а н  iyanedi вэ. Энэдэ т э очш  вэ. Насунн  
шыч1-шыба волунэ. Cciifjan вэ. Гэчусэ джочын 1рэджы оч'тнэ 
эсэ ог1джывэ. Ван iyaneai н1э к1эл1эн к1эл1эджывэ\ «M ini 
энэ очЫ т к1эн кэрэусэ 61 курант  ул1э удж эт ала ульэ 
oziH3». Inzidcd гэчун1 насун чуэщ ан  к ун ла  мэл'гэ ky ina  
дж1 кэрэулэ  1рэвэ. К1энн1 л1уджэ удж эдж ы эсэ т алавэ.

1нг1эвудэ т э М ачэба г1эджы, кун  вэ. Э нэ шы т э 6а- 
jan  кунн1 кыван вэ. h э jiy  oko, jiy, 61эдун вэ. УшЫ т ту- 
§ан дж'ьзы м ут у вэ. И удунт  ш'ьбаяэ вэ. Kaeaui mani вэ. 
Ш ыдунн1 4oja вэ. Энэ кун  /з  В ан 1уанвэ1н1 очтн'ь аг1н 
г1эджывэ.

Э нэт  ka даура н1э MaiMai к1эсэн кун вэ. Энэ кун  
джочын данладж ы  хэн  вэ. Hi9 удудэн1 энэ кун, М ачэбат  
ш дэ 1рэдэнэ К1э л 1э: « Чымадэ 6i В ан i y a ne d in i  очт т  дж о
чын данла'\э. Чы эчысэ ул1э ог1вусэ a j iH 9 .  Чыт гудж 1ау- 
ni удудж ы эчьЦэ ма о г ’т э ».

Э нэ гудж1аун1 шы, М ачэбат  a z y n i  кыван вэ. Иэ мэ'г- 
ладансэ анат  вт адж ы вэ. Юдэ джахуа'ь саудэнэ М ачэба- 
Hi К1дэ саудж ывэ. Б уа ла  Нанту, ту уаншыдж ывэ. Энэ 
кыван фуг1э вэ, 4 i M i a n  вэ, шыдж ан вэ, м энгэу/н/ вэ.

1нг1эсэ М ачэба гудж 1аудэнэ Ki9Ai9\ «Bi В ан  iyae9ini 
OKiHHi аг1н г1эджывэ. B i эчысэ ул1э ог'тэ. Чы M i n i  орондэ 
H iэ эчыджы o z i » .

Гудж1аун1 ул1э эчысэ даваданэ. 1нг1эдэнэ Hid шын1 
дж1эцн1 мусы, /гэ джочын $ уа ла  мурэт бар1дэнэ эчынду- 
вэ.

Ван iyanedi Hid удж эсэ энэ кы ван гау вэ. Соторосэ 
хэндэ 6ajacyea. Hid тэл'ьэсэ волувэ. 1нг1эсэ энэлам  §уран 
уду сау§авэ. 1нг1эдэнэ энэла  kapiea.

Kapido/сы, ipd Mypdhi  куъодж ы эчы^авэ.
Шэ хон  волусэ вурун  1дж1энэ. Ц урун 1дж'ьэку] волурэ 

Мачэба sojia пысэ ацдж ы эчыдавэ. Im idcd джочын §уала
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пысэ шанл'ьэнладж ы гудж 1аунэ эчы ^щ э г1эджы к1эл1эвэ. 
Гудж1аун1 ?1эдун л1аудж э ул1э эчынэ. М ачэба н1э к1эл1эсэ 
давададж ы пысэ эчывэ.

Эяыдэнэ л1ш1нлат ман шшдж'ьджы балудэнэ чцт дусэ  
хуанф ы н кэ1 босывэ. 1авуджы кэ]1дадэнэ §уран уду, са/]1- 
вэ. Ол1эн арэурасэ энэла ч1}1ндувэ. Ван 1уанвэ1дэ т э оч'т 
вэ. Годж'шнэ ]’э куг)оджи ч,1}1вэ.

] авундудж ы курулэ я1]1сэ М ачэба са&джывэ. Гудж'т- 
унэ чуя1§асэнну суг1э ч1цвэ. Гудж1аун1 г1эдун ш анхуан  
к1э л'шудж э хэн вэ. Суг1эн суг1эн э§ы я1]Чвэ. Д а^асэн ~кун- 
ла  н1э удж эсэ н1э кун шыт курант  эдыджывэ. 1нг1эсэ 
энэла  /э М аяэбам  э$ы ч1]1вэ.

Ван 1уанвэ1 эяыдэнэ удж эсэ курант  кун ла  э$ыджывэ. 
М аяэбат  да^асэн к ун ла  ]'э э§ы чц1вэ. Н1э яа э§ындусэ 
яорунла ман щ л у в э . 1нг1эджы ]ама к1эдадэнэ но]эннэ 
т ан дж1эрэ эчындувэ.

Но]эн н1э тэдж ы урудж ы асасэ т э  кун ман к1эл1эвэ. 
Но}эн М аяэбадэ асавэ. М ачэба к1эл1э: «Ьэ нам.1 я1фулавэ 
ма. Б1 бЬэрЬнэ удудж ы эчы\э». 1нг1эсэ но]эн джояындэ 
асавэ: «Чы ]анлэ Ьмутун1 кЬэнэ?» Дж ояы н к1эл1э\ «Б1 
ЬэнЬ ба-эрн1 дж арудж ывэ. Б1 Ьэн1 н1э ба]'асу§а]э г1э- 
дж ывэ». Н о\эн Ван 1уанвэ1дэ асавэ. Ван 1уанвэ1 кЬэлЬэ: 
«Б1 оят нэ энэ кывандэ ог1джывэ ма. Б1 Маяэбан1 улЬэ 
мэдж1энэ». 1нг1эсэ но]эн очт дэ асавэ. Оя1н к1эл1э\ „М1н1 
ку§ан илы. энэ кыван вэ. Б1 МаяэбанЬ ул1э мэдж 1энэ*.

Энэ джочынн1 $удан к1эл1эвэ гЬэджы Я 1 ш ы э р г 1 э  мш а  
э^ывэ. Эяыдэнэ 1гэ кар1джы к1дэнэ эчысэнну §уран сара 
годж Ьэлудавэ. М ачэба к1дэнэ эчыдэнэ шыджэджы гьэдун 
сара ваданэ кэчыдавэ.

Энэ оя1нн1 кэ кывандэ дуанджЬвэ.

МАЧЭБА

Раньше жил Ван — богатый человек. У него была одна 
дочь, ей было лет семнадцать-восемнадцать. Она была кра
савица. Отовсюду приходили свататься, но он не отдавал 
никому свою дочь. Ван — богатый человек объявил: «Если 
моя дочь нужна кому-нибудь, то пусть покажут жениха. 
Пока сам не увижу жениха, я дочь свою не отдам». Тогда 
отовсюду стали прибывать молодые люди. Но ни один из 
них Вану — богатому человеку не нравился.

В то время жил некто по имени Мачэба. Он был сыном 
богатого человека. Ростом он был мал и к тому же толст. 
Лицо у него было черное, как дно котла. Глаза косые, нос 
вдавленный, зубы кривые. Такой человек собирался про
сить руку дочери Вана — богатого человека.
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У Мачэбы был знакомый торговец. Он слыл умелым 
сватом. Однажды он пришел к Мачэбе и говорит: «Я тебе 
посватаю дочь Вана — богатого человека. Если ты сам пой
дешь, то боюсь, что он не согласится тебе отдать ее. По
шлем-ка к ним твоего двоюродного брата. Богатый человек 
не откажется выдать за него дочь замуж».

Этот двоюродный брат был сыном тетки Мачэбы. Он в 
детстве лишился матери, никого из родных у него не бы
ло, жил он бедно и находился у Мачэба. Они вместе учи
лись. Он был высок ростом, красив, умен, способен.

Как-то Мачэба говорит своему двоюродному брату: «Я 
собираюсь свататься к дочери Вана — богатого человека. 
Если я пойду к ним, за меня ее не отдадут. Ты сходи к 
ним вместо меня». Двоюродный брат не смог отказаться 
от такого предложения. Он, переодевшись в новую одеж
ду, отправился вместе со сватом к богатому человеку. 
Они захватили с собой и подарки.

Как только Ван — богатый человек увидел этого моло
дого человека, тот ему сразу понравился. В душе он был 
очень рад. Выслушав о причине их приезда, он тут же 
согласился выдать за него свою дочь. Он уговорил гостей 
пожить у них три дня. После этого гости вернулись домой 
и отправили в семью невесты деньги и подарки.

Прошел год. Настало время свадьбы. Мачэба не мог 
поехать на свадьбу, он боялся. Посоветовавшись со сватом, 
Мачэба опять решил послать вместо себя двоюродного 
брата. Сколько двоюродного брата ни просили, тот не со
глашался ехать за него на свадьбу. Однако после долгих 
уговоров Мачэбы он опять решился ехать.

Когда, по приезде в семью невесты, уж е был совершен 
весь свадебный обряд и собрались было тронуться в путь, 
поднялся сильный ветер. Гости вынуждены были ждать 
три дня. Они поехали, когда установилась погода. У Вана— 
богатого человека была только одна дочь, поэтому он 
решил сам проводить ее до места.

Когда они почти подъехали к месту, их встретил Мачэ
ба. Как только он увидел своего двоюродного брата, он на
чал его ругать. Двоюродный брат просил у него извине
ния за задержку, но тот не унимался. После ссоры Мачэба 
стал бить его. Сопровождавшие люди, увидев, как какой- 
то человек бьет жениха, стали бить Мачэбу.

Ван — богатый человек тоже увидел, как люди бьют 
жениха. Дрались они долго, многим разбили головы. Не в 
силах сами во всем разобраться, они пошли к чиновнику 
в суд.

Чиновник стал расспрашивать и один из них изложил
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суть дела. Чиновник спросил Мачэбу. Мачэба ответил: «Он 
обидел меня. Разрешите мне взять свою жену и уехать». 
Тогда чиновник спрашивает у свата: «Как ты мог пойти на 
такое дело?» Сват ответил: «Я израсходовал его деньги и 
хотел его немного порадовать». Чиновник обратился к Вану— 
богатому человеку. Тот ответил: «Я свою дочь отдам за 
этого человека. Я Мачэбу не знаю». Тогда чиновник спра
шивает у невесты. Та говорит: «Мой жених этот человек. 
Я Мачэбу не знаю».

Так за обман свату дали семьдесят ударов плети. Пос
ле этого он вернулся домой и три месяца не мог шевель
нуться. Мачэба такж е вернулся домой и от стыда несколь
ко месяцев не мог показаться на улице.

[А] эту девушку определили тому человеку.

Н061 М АУ-ЭР дУАЛА

Эч1эдэ н1э кыван вэ. А на  кыван, §уала  н1э г1э саун- 
дудж ывэ. К1дэ джахуаЬ саудэнэ $он1 адуладж ы вэ.

Н1э удудэн1 энэ кыван уладэ эчысэ н1э кара мо§1 н1э 
чы§ан мо§1 ауала  э§ындудж ывэ. Энэ кыван т а\а^ала  $уа- 
лан1 сыда^а ка1§авэ. 1нг1эсэ мо§ 1  дуала  ]авуландувэ.

Кара волудэнэ энэ кыван к,ар1джы мо дж1эрэ Ьрэсэ 
Шэ чыдан са§ант у лудж э§а чуч1§авэ. Л удж э§а к1эл1э\ 
«Энэ уду чы сыда§асэн §уа мо§1 шы кара мо§1 шы ]ау,- 
гуа[ вэ, чы§ан мо§1 шы лунванн'ь кыван вэ. М арат ы  чы- 
н1 кара джЬэц мусысэн кун  и и н л а л э  Ьрэсэ чы бу эчы, 
чы^ан дж1эц мусысэн кун  1рэсэ чы эчы». ЫгЬэдэнэ лу -  
джэ$а в щ а в э .

КуЬчы уду,н1 энэ кыван уладэ эчысэ н1э кара дж1эц 
мусысэн куц  ш Ьнлалэ 1рэвэ. Энэ кыван гЬэдун льаудж э эсэ 
эчывэ. Иьэ вэЬсэ пысэ н1э чы^ан джьэн, мусысэн кун, шЬнла
л э  ьрэвэ. Энэ кывандэ к1эл1э: «Б1 шы лунваннЬ мэЬла 
кыван вэ. Чы унудуду м1н1 а т н т  дж1у'\1сэ ата мЬт ба- 
]асудж ывэ. БЬ чын1 и и н л а л э  Ьрэвэ. 1авусэ чымадэ 1ан му- 
рэ ог1сэ л1аудж э чы бу кэрэу, т э ант ан гэьдж ’ь ог'ьсэ чы. 
кэрэу».

1нг1эдэнэ энэ дуала  эчындувэ. Усу булун дэ  эчысэ лун-  
вант  кыван к1эл1э: «Чы нудуннэ хам1дэ, бу а']1 ма, 61 
чын1 бэ1л1э\эдэ баудж ы ]аву]э». 1нг1эдэнэ бэ1л1э баувэ.

Энэ кыван нудуннэ н1эсэ лу н ва н т  к1дэ эчыджывэ. 
П э л а  са1§ан, удж эдж ы ул1э волунэ. Л унван, б1эр1 дж1 
ман энэ кы вант  вочыралэ 1рэвэ.

Л унван  к1эл1э: «Чы м1н1 кыванн'ь ам1нн1 дж1у]1вэ. Чы
мадэ ]ама огт у мурэ в'тэ. § у а  кам уса м1энгу дж1 дУа 
камуса ант ан чы аг1джы эчыдэ дж арулэ эчы». Энэ кы-
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ван к1эл1э: «Ei уллэ кэрэунэ. М адэ чыш ант ан гэ1дж1т 
огг ма, волунэ». 1нг1эсэ Л унван т э  ча ш унхолодэнэ к1эл1э:
* Огцэ».

1нг'ьэ очыджы 1дж1э§адэнэ энэт  даф алавэ. Энэ кыван  
бэ1л1эджы усу булундэ 1гэр1§авэ.

Энэ кыван н1э ча jaeyca к1эл1 ол'ьэсуджы 4ijie3. X ö  ку-  
джы базы ладанэ : «Ei ба-эр кэрэудж ы пысэ дж арунэ ма, 
энэт  jau  г'ьэнэ?» 1нглэ һэчэдж ы б а зи ла д а д эн э  мо джа- 
$адэ к1дж'ьэ һунт уравэ. Ш э но midpica 1дж 1экулат м ан  
ба1ладж ывэ. Э нэ кыван каласэ 1рэсэнн1 мэдж iэдадж ывэ. 
1 дж'1эдэнэ пысэ ]'авувэ. Завуджы §от нэ шыда эчыдэнэ 
адуладж ы  кара волусэ m ay к1дэ эчывэ.

КуЫы уд ут  пысэ уладэ эчыдэнэ һунт урасэ 1дж '1э к у ш л а т  
ч1нг1эджы к1эджывэ. Энэ кыван ш1эр1дэнэ 1дж1эвэ. 1нг£э- 
джы г\.эдун уду  волувэ ма.

Ш э удудэт  энэ кыван уладэ эчыдэнэ нудуннэ xaMi джу,- 
андж ы к{дж1эсэ гэ1дж1сэ Hi3 очЫ кэчывэ. Энэ оч'ш канэ nid 
годж 1элу§асэ 1дж1жун1лан1 ман ôaiAaed. Гэ1дж1дэ орун  
г'ьэсэ энэ кыван н1э ajiçaed. }нг1эсэ 04in орудавэ. О чм  
к1эл1э\ « Чымадэ э^эчы ei вэ£сэ э§эяы данла \э, ôidpi ei вэ1- 
сэ 6 id pi  данла}э,  чы а\1щдж ы ]анэ?» Энэ кыван к1эл1э: 
«М адэ ôidpi  e i  вэ, чы 6i3pi  данла».

1нг1эсэнну пысэ дот  эсэ адуладэнэ к1дэнэ эчывэ. Энэ  
оч'т к1эл1э\ «Чы ]'ан к1эл1эн шы энэ гэ'1дж'юэ уру ма, джь- 
эруан дж алау кэчынэ. һэла д э  KidAid ма, чы jan тэл1эсэ 
һэла  чымадэ к1эджы 1рэнэ».

И И эт дэм  энэ кыван н1э урусэ дж1эруан кун кэчывэ. 
Энэ кыван к'ьэл1э\ «Мадэ zid дуа-§уран 6ai§a, ба-эр, джi- 
эц ла т  эр'ьджы ip3§a». Ыг'ьэдэнэ энэ кыван һунт уравэ.

Kyi4bi ма§анэ ш1эр1сэ дж ау һэ к1эл£эсэн муту, 5у:а-§у- 
ран ziani 6 а'1Г}аджывэ. Д ж iэң лa н i ман эр'ьджы ipэджывэ. 
Ьэ удусэ энэ кыван ба']аджэвэ. Очш ôidpi дж1гу]1джы 
ipdddHd дж арудж ывэ. Уду, давадэнэ фут у хэн  вэ.

Hid удудэт  энэ кыван в'ькудэ дж арусэн т э н э ш э  энэ 
б(эр1дэ асанэ : «Ку§ан чыт MaAiaumcd дж ахуа1 вэ. Эдэ 
)алэ  inzid ба)аджэвэ?» Энэ 6iapi ман кiэлiэдж ы  ог'ьвэ. 
Н1энэШ э к1эл1э: «Чы аг1джы ipd ма, 61 т э уджэ']э». Б'ьэ- 
pi аг1джы 'ьрэвэ. Н1энэ1г1э б а р и эн н у  унгьэ ф уращ вэ. H id - 
нэ'ш э к iэлiэ: «Э нэ eid к ун ла  джь ман xa in i дундаду ша- 
тандэ jaeyça». 1нг1эсэ ман һэндэ эчьшдувэ. Н 1энэш э энэ 
61эр\т кывандэнэ джау']{данэ г'ьэджывэ.

Энэ кыван м'ьнба'ь волусэ 6Î9pi  г1эла дж'1 ман e i m a -  
джывэ. Пысэ ана кыван щ ал а мэл'1эшыку,п0 г'ьэдэнэ саувэ.

П эдун  уду волусэ д ж а хуа ’ь базыладэнэ кунладэ goni 
адулалэ эчывэ. 1Шэшдэн1 ш дэнэ эчы сауджывэ.

Энэ кы вант  к1дэ т э но Qi дж'ь nid мау-эр вэ. Э нэ $уа-
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ла  uiituiH вэ. H oiji к1эл1э\ «M aji дж ангуш1 гэ1дж1нь кун- 
ла аг1джы эчыджывэ. М ат ан щ а л а  эр1лэ jaeyjd». М ау- 
эр к1эл1э: «Дж а, 1нг1э']э». 1нг1эдэнэ дуала эр1лэ эчывэ.

1авуджы x a i n i  кэчадэ эчысэ HOfji к1эл1э: « Чы M i n i  ну- 
р ун  дж1эрэ уну  ма, 6i чи ш  бэ1л1э]эдэ дава]э». M ay-эр ну- 
рун дж1эрэн1 kdpics Ho§i бэ1л1э]эдэ дававэ.

Пысэ н1э на ]авусэ г1эн1 эрЮжы олузэ. H ofji $аданэ 
caries. M ay-эр ородэнэ н1э ча эр1сэ kaAa ма в1вэ. Ш1эт  
курусэ м ау-эр Иэ короцсэ н1э сыдж а^ан бар1вэ. 1нг1эдэнэ 
Нэндэ к1эл1э: «Энэ ш энэШ эдэ ш э гэ1дж1 вэ. Чы эчыдэ 
эр1джы ьрэ ма, 61 чыш бу 1дж1э]э». Сыдж а^ан ороджы 
эчыдэнэ н1э эр1сэ н1энэи1э дж ынтэу дауранэ н1э га чэу- 
хадэ та1дэнэ к1дж1эджывэ. Сыдж а^ан каджаджы нгэ ну- 
кун  ка1§адэнэ аг1сэнну kdpied. М ау-эрдэ ог1сэ мау-эр ама- 
ладэнэ §адэнэ kdpi но§1 §уала  hamriy кар1ндувэ. X a i кэ- 
чадэ эчысэ HO$i бэ1л1эдэнэ дававэ. 1нг1эсэ н£э кун ш э ча. 
амаладж ы вэ.

Бандж1эн курукудэ nogi к'ьэл1э: «Чы ш э ча ca§i
ма. E i idptcidKyHi эрцэдэнэ 1рэ]'э». 1нгсэсэ мау-эр ама- 
ладэнэ ш э данду к1дэ эчывэ. Эчыдэнэ энэ кыванш  шыда 
дж1эсэ кыван 6а]асуджы мау-эрн1 чэрудэнэ xya i дж1эрэ 
эчы^авэ. 1нг1э н1э ча волусэ }хэ б1эр1, г1элан1, н1энэи1э 
дж'ь ман 1рэвэ. Энэ кыван /гэ ш эн э ш э  э§ы сэнну алавэ.

Ку'шасэш Ho§i 1рэвэ. Энэ кыван к1эл1э: «E i та §уала- 
н1 чэджьэды мау эр мадэ у1л1э бандж1вэ ма. Чы олон ча 
кала эчыджывэ?» 1нг1эдэнэ э§ыджы г1эдэ эсэ оро^авэ. Ьэ 
удусэ мау-эр xy a i дж£эрэ £дж1энэ, nogi §адж адэ да оро- 
данэ. H og i мау-эр чуч1§асэ хо кудж ы базыладанэ. Энэ к у 
т ала  HO§i мау-эрн1 удж эданэ.

СОБАКА И  КОШ КА

Ж ил когда-то один человек. Ж ил он с матерью. Так 
как они были бедны, [то] пасли скот у людей.

Однажды этот человек, поднимаясь на гору, увидел, как 
дрались черная и белая змеи. Он развел их палкой и убе
дил разойтись. Змеи поползли в разные стороны.

Когда стало темнеть, он возвращался домой, в пути ему 
встретился старец с белой бородой.

Старец говорит: «Две змеи, которых ты сегодня разъ
единил, вот что: черная змея — чудовище; белая змея — 
сын Лунвана, морского царя. Если завтра придет человек 
в черной одежде приглашать тебя, ты не ходи; если же 
приглашать придет человек в белой одеж де — пойди».

Сказав это, он исчез.
На следующий день, когда этот человек опять пошел
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в горы, [к нему] пришел приглашать его человек в черной 
одежде. Сколько тот его ни уговаривал, он не пошел.

Прошло некоторое время. Приходит его приглашать 
человек в белой одеж де и говорит ему: «Я младший сын 
Лунвана. Вчера ты спас мне жизнь, чему мой отец был рад. 
Я пришел пригласить тебя. Когда придешь к нам, какой 
бы подарок тебе не предлагали, не бери. Возьми, если да
дут, золотое кольцо».

Так условившись они пошли вдвоем. Добравшись до 
берега, сын Лунвана говорит: «Ты закрой глаза, не бойся. 
Я тебя переправлю на тот берег на спине». Таким образом, 
он его переправил.

Когда этот человек открыл глаза, то увидел, что они 
уж е  у Лунвана. Оказалось, дома у него такие красивые, 
что глазам больно на них смотреть. Лунван, его жена и 
все остальные вышли, чтобы встретить этого человека.

Лунван говорит: «Ты спас жизнь моему сыну. Не нахо
жу подарка, достойного тебя. [Вот] прими две тарелки се
ребра, и две тарелки золота и пользуйся ими, как хочешь».

Этот человек говорит: «Мне ничего не нужно. Если вы 
мне дадите ваше золотое кольцо, то этого будет достаточ
но». Лунван немного подумал, повздыхал и согласился.

Затем они, накормив его, отправили домой. Дойдя до 
берега, сын Лунвана опять переправил на ту сторону это
го человека на своей спине.

Когда этот человек немного прошелся, он почувствовал 
голод. Он [стал] ругать себя, не в состоянии сдержать 
своего гнева: «Я ведь, получив от них деньги, мог бы ими 
пользоваться, как мне угодно. Что же я натворил?» Так 
не в силах двигаться дальше от усталости, он лег у края 
дороги и заснул.

Когда он проснулся, то увидел, что все—и питье и еда— 
было подано. Этот человек не мог понять, откуда все это 
взялось.-Он поел и пошел дальше. Добравшись до своих 
овец, стал их пасти. А вечером пригнал домой.

На следующий день он опять пошел в горы, опять за
снул. И питье и еда, как и раньше, были готовы. Он про
снулся и стал есть. Так прошло несколько дней.

Однажды этот человек пошел в горы, и закрыв глаза, 
притворился спящим. Когда он так лежал, то увидел, как 
из кольца вышла девушка. Стоило девушке пошевелить 
рукой, как и питье и еда были готовы. Но только она со
бралась было опять спрятаться в кольце, человек вспугнул 
ее. Так девушка осталась, не успев спрятаться в кольце. 
Девушка говорит: «Если у тебя нет сестры, — стану сест
рой. Если нет жены, — стану женой. Какой смысл тебе ме
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ня пугать?» Человек говорит: «У меня нет жены, будь 
мне женой». После этого, они, бросив пасти овец, верну
лись к себе домой.

Однажды девушка говорит: «Если тебе что-нибудь нуж- 
.но, то проси у этого кольца. Выйдут четыре человека. Им 
скажи, что нужно. Что ты прикажешь, они все исполнят». 
Как-то ночью, [когда] этот человек стал звать, из кольца 
вышли четыре человека. Этот человек им сказал: «Заставь
те построить для меня два или три дома». Так сказав, он 

. заснул.
Когда на следующее утро он проснулся, то, согласно 

его словам, были поставлены два или три дома, вещи и 
все остальное были найдены и перенесены. С этого дня 
он стал богатеть. Он нанял девушек и женщин для рабо
ты по хозяйству. Шли дни. Он стал жить с достатком, с 
удобствами.

Однажды, когда этого человека не было дома, старуха, 
работавшая у них, спрашивает у его жены: «Твой муж 
раньше был очень беден. Как же он теперь разбогател?» 
Та женщина все рассказала. Старуха говорит: «Ты принеси, 
я хоть посмотрю на кольцо». Ж ена принесла кольцо. Ста
руха, завладев кольцом, сразу переменилась. Старуха го
ворит, [обратившись к кольцу]: «Эти дома и этих людей 
заставьте перебросить на отмель посреди моря». По ее 
словам, все сразу же было переброшено туда. Старуха за
думала взять сыну в жены эту женщину.

Когда этот человек понял все, ни жены, ни дома у не
го не стало. Опять мать и сын стали жить, как и раньше, 
в своем ветхом доме.

Шли дни. Он не в силах был бороться с бедностью, 
нанялся опять пасти скот у людей. Ночи он проводил дома.

У него дома были собака и кошка. Они вдвоем жили 
очень дружно. Собака говорит: «Кольцо нашего хозяина 
отняли люди. Мы пойдем, чтобы его найти». Кошка гово
рит: «Хорошо, сделаем-ка так». Так вдвоем они пошли 
разыскивать кольцо.

Когда они дошли до берега моря, собака говорит: «Ты 
сядь на мою спину, я переправлю тебя на тот берег». Кош
ка поднялась на ее спину, собака переправила ее на спине.

Прошло еще немного времени, они разыскали дом ста
рухи. Собака осталась сторожить на улице. Кошка вошла 
в дом, стала искать кольцо, но [его] нигде не было. Когда 
настала ночь, кошке удалось поймать во дворе одного мы
шонка. Она сказала ему: «У старухи есть кольцо. Ты пой
ди и разыщи его. Если разыщешь, не стану тебя есть». 

-Мышонок стал искать. Оказалось, что старуха спала, дер
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жа кольцо под подушкой в маленьком ящике. Мышонок 
прогрыз ящик, и как только достал кольцо, убежал. Когда 
мышонок передал кольцо кошке, кошка, спрятав его во 
рту, вышла на улицу и вдвоем с собакой стали возвращать
ся домой. Добравшись до берега моря, собака опять пере
правила кошку на тот берег на спине. По очереди они со
храняли кольцо во рту.

Когда они почти добрались до дома, собака говорит: 
«Подожди меня немного. Я поищу себе какую-нибудь пи
щу, поем и приду».

Кошка, воспользовавшись отсутствием собаки, положила 
кольцо в рот и одна вернулась домой. Вернувшись домой, 
она положила кольцо около этого человека. Он обрадовался, 
взял ее на руки и отнес на кан. Спустя некоторое время в с е -  
жена, домй, старуха — вернулось назад. Этот человек убил 
ту старуху.

Последней вернулась собака. Этот человек говорит: «Я 
вас обоих кормлю, кошка мне такую услугу оказала, а ты 
где была столько времени?» Так сказав, он побил собаку 
и не стал пускать в дом.

С тех пор повелось так, что кошка ест на кане, а соба
ка на улице; собака не имеет права входить в дом. Собака 
и кошка при встрече не могут терпеть друг друга. До сих 
пор собака не может спокойно смотреть на кошку.

7. БАСЫ Т А У Л Э Г ^У А Л А

Эч1эдэн1 н1э лт кодэ  ']1бан ]1эво саундудж ывэ. Э нэла  
дунда ш э  басы, чу вэЬджывэ. Пысэ \1эвола ман 1гэ н1эджэн- 
сэ аЦнэ. Энэ баси санандэнэ орун ванзы вэ гЬэджы сэ- 
волЬэнэ.

Ш э удудэн1 н1э т аулэ1 ]'авуджи н1э §удэу шыда эчы- 
сэнну усудэ годжганэ удж эвэ. Таулэ1 ш э  сум уладэнэ  
кар1джы эчы басыдэ к1эл1э: «Ванзы! Ьэ дудэудэ нхэ \ан  
дж1эц вэ. Ьэ к1эл1эджы орун шы ду\ан1 ]1эво дунда чу 
вэ1джы вэ. КЛэн л1аудж э орунш  г1эрудакэ». Ьэ дж'ьэц да 
1нг1эджы к1эл1э: «Орун эдэ шы тан1 ванзы вэ. Та ман  
м1н1 к1эл1энн1 чэнл1энэ. КЛэн ул1э чэнлЬэсэ 6Ь тэрэн1 
Ьдж'ьэнэ».

Таулэ1 1нг!эджы ш э кьэлЬэсэ энэ басыш хо курудж ы  
базыладавэ. Энэ к1эл1э: «Чы. м1н1 удудж ы Иэн1 шыда \аву. 
Ьэ шы ш э }ан дж'ьэц вэ?»

Таулэ'ь басыш удудж ы 5 удэу шыда эчывэ. Таулэ1 к1эл1э: 
«Энэ §удэу энэ вэ1нэ».

Басы щ э  уож эсэ дудэу соторо н1э дж1эц вэрнэ. Басы  
нЬэ удж эсэ тэрэ ]'э н1э удж энэ; басы хо кудж ы н1э хэр1-
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л1сэ тэрэ ]'э н1э хэр1л1нэ; басы ш ыдуннэ н1э ]1дж э1 §асэ 
тэрэ  /э  н'ьэ \ 1дж э 1^анэ; басы он§оносэ тэрэ ]'э н1э он$о- 
нонэ. Энэ басы хо кудж ы базыладавэ. Басы соторонэ: 
«БЬ энэнр улЬэ бар1сэ, Ьэ ш н ь  аладж ы  ванзы волунэ» грэ- 
джы сумуласэнну н.1эндэ дж1аул1 пу]Ч эчывэ. 1нг1э кэр'ьда- 
джы фугувэ.

ТИ ГР И  ЗАЯЦ

Когда-то в одном лесу жили разные звери. Среди них 
самым могущественным был тигр. Все звери его боялись. 
Он сам себя именовал сыном императора и обижал остальных.

Однажды заяц подошел к какому-то колодцу и увидел 
в воде свое отражение. Ему пришла одна мысль, он подо
шел к тигру и говорит: «Сын императора! В том колодце 
есть кто-то, который считает себя самым сильным из всех 
зверей в мире. Он говорит, что его никто не может победить». 
Он сказал еще так: «Я сам теперь являюсь сыном импера
тора. Вы все должны подчиняться моим словам. А если кто 
не послушается, того я съем».

Когда заяц произнес эти [слова], тигр не в силах был 
сдержать своего гнева. Он говорит: «Поведи меня к нему. 
Я посмотрю, кто это».

Заяц привел тигра к колодцу и говорит: «Вот тот самый 
колодец».

Когда тигр посмотрел в колодец, он увидел там кого-то. 
Тигр смотрит на него, тот тоже смотрит на тигра; тигр, рас
сердившись, рычит, тот тоже ревёт.

Этот тигр очень разгневался. Он подумал: «Если я его 
не поймаю, то он убьет меня и станет сыном императора». 
С этими мыслями он прыгнул в колодец и, не сумев выско
чить оттуда, погиб там.

ХОХОДЭУ МАНАН §УАЛА

ЭчЬэдэнЬ хоходэу м анан § уа ла  досы танЬджывэ. Хохо- 
дэудэ н.1э са1§ан и й эц  вэ. М анандэ нЬэ са1§ан нудун вэ.

И1э удудэш  м анан ула д э  торЬлэ эчывэ. }авудж ы мо 
дж1эрэ эчысэ фуг1э кэ1 босыдэнэ м ананщ  нудундэ т ура  
ш азы т  ф}ул1э оро$авэ. НудунсэнЬ нщ усун урусунэ. Энэ 
м анан соторонэ суяуладж ы вэ: «Иамадэ нудун в1вэ, н1э 
са1§ан ийэц  бЬсэ г1эдуг)ан гау вэ». Ыгьэсэнну т о^олоц  
т одолоц гьэдэнэ кар1джы Ьрэ к1дж1эвэ.

Н1э удудэнЬ хоходэу мананнЬ гЬэдэ эяынэ г1эдж ы 1аву- 
дж ывэ ма. Ьэ сумуладж ывэ: «Н амадэ н1э нудун б к э  г1э- 
дудан гау вэ. Мо ']авусэ ул1э ч1энчЬэлунэ». 1нг1э мананнЬ
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г1эдэ ipa манандэ хунладж ы  к1эл1э: «М ат ан § уала  'туту  
pay вэ мэ. M in i  энэ caiman ш Ь эщ ала  яын1 н у д у н н '1 арун- 
джа]э». М анан  кгэл1э: «Джа, 1нг1э»9

1нг1эсэ энэ хоходэу макан фурадакусэ аЦджы сыджа- 
$ан, дж1л1мо ман урудж ы 1рэ хоходэу к1эл1э: «M ini энэ  
caiman ш1эц^ала м анан досьшэ нуд унт  арундж анэ г1эджы 
вэ на , та н1э мэдж1энду». 1нг1эсэ манан 6а\асуджы арун-  
дж адж ы ог1вэ.

Ьэ удусэ ky ina  манан су§о волувэ. 1ама яуя1даданэ Иэ 
шыджэджы зэ 'т т  даура ору в'ипавэ. Ьэ Иарадэ удунэ  
дава§адж ивэ.

КРЫ СА И  КРОТ

Раньше крыса и крот были друзьями. У крысы был 
красивый хвост, у крота — красивые глаза.

Однажды крот, пошел гулять. Когда он шел, поднялся 
сильный ветер, песок и пыль засорили ему глаза. Из глаз 
его потекли слезы. Крот думает: «Если бы у меня не было N 
глаз, а я имел бы красивый хвост, то было бы намного 
лучше». Так он, хромая, вернулся домой и лег.

Как-то крыса вышла, чтобы пойти к кроту. Она подума
ла: «Если бы у меня были глаза, было бы намного лучше.
В пути мне не нужно было бы идти ощупью». Так она при
шла к кроту и, хитря говорит: «Если мы сделаем так: мой 
красивый хвост обменяем на твои глаза, хорошо?» Крот на 
это сразу же согласился.

Крыса, боясь, что крот изменит свое решение, пригла
сила мышей, белок и других [зверюшек], говорит: «Я со
бираюсь обменять свой красивый хвост на глаза крота. Вы 
все должны знать об этом». Крот обрадовался этому, и 
обмен состоялся.

С этого дня крот стал слепым. Ничего он не видит и, 
стыдясь, [он] зарылся в землю. Так в темноте он проводит 
свою жизнь.

О БР А ЗЦ Ы  РАЗГОВО РН ОЙ  РЕЧ И

Чымадэ асун г'ьэдун вэ?  'Сколько у тебя скота?’
Ьэ энэ уду а§ын эяывэ 'Он сегодня пошел в село’. 
h эндэ кывасыла надусэнт  яы эсэ яуя1^авэ ба?  'Ты не 

видел, играют-ли там дети?’
Чы усу д а н л а лэ  эяысэ M i n i  уру  'Когда ты пойдешь по 

воду, позови меня’.
Ьэ $аданэ дж'ьэцнэ а г к э н н у  вадалэ эяывэ 'Как только 

она взяла свою одежду, пошла на улицу стирать’.
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Чы уджэсэ энэ уду  дура б ауну?  'Как по-твоему, пойдет 
ли сегодня дож дь?’

Эдэ чын1 га/г дж1аула к ала  сауджывэ?  'Где сейчас 
живут твои братья?’

Б1дж1эн эндэ т э  яа Намурасэ 'Мы здесь немного от
дохнем’.

Эндэ саут ала  г1эдэнэ кар1сэн гау вэ 'Чем сидеть здесь, 
лучше пойти домой’.

Ьэ сауджы долодасэда б1дж1эн удж элэ эяынэ 'Хотя 
он живет далеко, но мы пойдем повидаться с ним’.

Учудудуку на1зы кышулувэ  'Вчерашнее молоко прокисло’.
Чы яа ояыку дуруладж ы вэгсэ матан ояынду]э 'Если 

ты хочешь пить чай, мы выпьем’.
А н а  1рэсэ ш э яа сад1гэ 'Если придет мать, пусть не

много подождет’.
Ьэ б1дж1энлэ н1э яа саудэнэ шшЬэн-шЬтэн эяывэ 'Он 

немного посидел с нами, посмеялся и уш ел’.
А д а  суг1эн1 аг'ьдэнэ ]'авулавэ 'Отец взял топор и уш ел’.
Эдэ к а лун  яа муту. к а лун  вэ 'Теперь жарко, как летом’.
Кыван х у щ ’юэн яыджэнэ абадэнэ уджэдаджывэ  'Маль

чик показал своему отцу цветок, нарисованный им самим’.
Б э л а  к1дэнэ удадж ы кар1вэ 'Они вернулись домой 

поздно’.
Фатума дадамэ муяа1 ая1лэ эяывэ 'Фатума вышла на 

улицу, чтобы принести дрова’.
Б э л а  дондж1кусэ а]1джы эсэ 1рэвэ 'Они не пришли, 

побоявшись холода’.
М эрцэ  нок элалэнэ  кант у надулэ эяывэ 'Мэрия пошла 

играть со своими друзьями’.
/ а к  к1эл1эсэнт кэ дун.дж1рададжывэ 'Он не понял, что 

было сказано’.
Энэ уду б1дж1эн канн1 осундала тул1вэ 'Сегодня мы 

топили травой’.
Б1дж1эн Нэлат яуя1дасэ га/г дж1аунэ вояырасэн, муту  

ба']асуджывэ 'Когда мы их встретили, то обрадовались им, 
как родным братьям’.

Э нэ морь или м'тудун вэ 'Эта лошадь принадлежит мне’.
Б1 /гэндэ эяыкудала сумуладж ывэ  'Я собиралась туда 

поехать’.
Б1дж1эн босытала наран 'ьрэджывэ 'Пока мы встали, 

солнце поднялось’.
Чы к1дж1эсэндэт нокэ яыт 1рэвэ 'Когда ты спал, при

ходил твой товарищ’.
Чы энэ уду  дадж а тар1ну?  'Ты сеешь ли сегодня?’
Б1дж1эн буладэнэ ум б алэ  эяы\э 'Идемте купаться в 

источнике’.
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Э нэ эдэяы дж1ау §уала  мусысэн н1э к1эл1эн вэ 'Эти 
две сестры одеваются одинаково’.

Бундж у М1сын- м к ы н  в1тавэ 'Птицы летели, летели и 
скрылись’ (букв, 'летя-летя не стали’).

Бэ кываннэ /гала§ун эр1кун1 мэдж1эдавэ 'Она не знала, 
где искать своего сына’.

Чина-эр 61 яын1 Ьэндэ 1рэнэ 'Послезавтра я к тебе 
приеду’.

Бэ эдэ 1рэдэнэ эчыджывэ 'Он сейчас пришел и уш ел’.
Чы шун1 к£эндэ ог1вэР 'Кому ты отдал книгу?’
Ыдж1эн дадж анэ одолудж ы аг1вэ (барадавэ.) 'Мы вспаха

ли свою землю’.
Эндэ к у т э н  дж1 ку1я1эн вэ ма, §аданэдусэ Иалун вэ 

'Здесь холодно-то холодно, [но] теплее, чем на улице’.
Б эла  т а т  эндэ 1рэвудэ чы '}ан к'ьэджывэ? 'Что ты де

лала, когда они приходили к вам?’
К ыванш  дуланэ  энэ мада гунзодэ эяыдавэ 'Из-за ребен

ка она сегодня утром не смогла пойти на работу’
Б1 ма§ашы ш1н тяынэ  'Я завтра напишу письмо’.
Энэ хонку  увун яа б1дж1эн Ьэ адындэ давуданэ  'Зиму 

этого года мы проведем в этой деревне’.
Чы эяывудэ мадэ н1э к1эл1э 'Когда ты пойдешь, сообщи 

нам’.
Эдэ наран }гэр1джы 1рэвэ 'Сейчас взошло солнце’.
Б1 энэ уду §он1нэ ву куа1 хо\1вэ 'Я сегодня продал свою 

овцу за пять юаней’.
Б эла  эндж эдэ дж1эрэ усу аяыджывэ 'Они возят воду 

на ослике’.
Б1 энэ ]1ман у н у ъ у н щ л а  }ан к'ьэнэ? 'Что я буду делать 

с этим козленком?’
Н-1э мор1 унусэн кун  1рэвэ 'Кто-то приехал верхом’.
Энэ уду  С улум ан дадж а ва]1нэ г1эджывэ 'Сулуман 

сегодня собирается копать землю’.
М арат ы  Ьэла м ат анлэ  Нанту, эяындунэ  'Они завтра 

поедут вместе с нами’.
Энэ кун  шы сурудаяын вэ 'Этот человек — учащийся’.
Б эла  дуа  д урала  $уа дураладж ы к ант у  ла н д  уд ж ив э 

'Они собирались по два-три человека’.
М Ш  кутодо мудутудадж ывэ  'Мой нож стал тупым’.
Б э мутунсэ н1э бундж у м1сывэ 'Птица улетела с того 

дерева’.
М а т а н  энэ удусэ илу уаншъцэ  'С сегодняшнего дня 

мы начнем учиться’.
Б удан  б о лу т а ла  яы эндэ т э  яа сау  'Пока сварится 

пища, ты посиди здесь немного’.
Кыван п а п а ла лэ  яц'тэ 'Ребенок начал ползать’.
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А н а  M i n i  у1л1э к1эджы Нэяэвэ 'Моя мать устала от 
работы’.

М аху му д у эяыджы олон яа волув'э баР  'Много ли прошло 
времени, как уехал Махмуд?’

Энэ м а^а  эя1э б1дж1эн га\1лэнэ Нанту база эяывэ 'Се
годня рано утром мы вместе с братом ездили в город’.

Чы ]акубун1 бу Ш1эр 1§а 'Ты не разбуди Якуба’.
E i Н антуракуш к1эл1эджы ]анэ Намурададжывэ 'Не 

только я не спал, но и не отдохнул’.
Б1дж1эн Нэлалэнэ Mopi арундж андун г1эджы вэ 'Мы 

хотим с ними поменяться лошадьми’.
Кэр1му у1л1э К1элэ  эяывэ 'Керим пошел работать’.
Б1эр1ла осунт  аяыджы бара^авэ  'Женщины закончили 

возить сено’.
Чы M i n i  кару^адэ сау  'Ты сядь рядом со мной’.
Оя1н M i n i  энэ хпн шыэр волузэ  'В этом году моей до

чери исполнилось 12 лет’.
M ini (u iji)  дж1эцн1 ийдж1эджы 1гэр1давэ 'Мою одежду 

уже сшили’.
Ьэ шы н1э ташы г1э вэ 'Этот каменный дом’.
Чы энэ уду  Х а с а н т  Фатуман1 к1дэ эяынэ 'Ты сегодня 

пойдешь в дом Фатумы Хасановой’.
M in i э^эяы база эяывэ 'Моя старшая сестра уехала в 

город’.
Иэла мадэ jama эсэ кьэлгэвэ 'Они мне ничего не 

сказали’.
M ani в1дж1энн1 к1эн н1эвэ? 'Кто открыл нашу дверь?’
Э нэ кун  каласэ ьрэсэн вэ?  'Откуда пришел этот человек?’
Ь э л а т  оя1Нлэ к ант у  к1эн эяывэ? 'Кто пошел вместе 

с их дочерью?’
Ьэ q o h I шы Х асан , А буду, 1унусы,ну§ун вэ 'Эти овцы 

принадлежат Хасану, Абуду и Ю нусу’.
Taeyanni кар1джы, §уоанн1 у1л1э к1элэ 1рэвэ 'Пятеро 

вернулись, а трое пришли работать’.
Зул1ха  манаты. эя1э босунэ г1эджывэ 'Зулейха решила 

завтра встать пораньше’.
Орун эяынэ гьэджы Нэ уяу^уду  к1эл1эвэ 'Он вчера 

сказал, что придет сам’.
К ан шытаравудэ к алун  вэ 'Когда разведен огонь, ста

новится жарко’.
Энэн'ь 6i годж'ьа к'ьэджывэ 'Это я сам делаю’.
Чы Нэяэджы. вэ'юэ /гамура 'Если ты устал, то отдохни’.
Та 1рэджы олон яа волувэ б а?  'Давно ли Вы приехали?’
HaMi эя1э босыданэ 'Меня заставляют рано вставать’.
ДжояынЛа m an i к1дэ вэ1ну?  'Гости в вашем доме?’
Б1дж1эн будан 1дж1эку^ала 1рэвэ 'Мы пришли кушать’.
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Энэ уду б1дж1эн Х а м э д '1 вочыравэ 'Мы сегодня встрети
ли Хамеда’.

Чы г'ьэдэсэ к1эджэ гр эв э? 'Ты когда приехал из дома?’
Б1 к1дэнэ каршэ  'Я пойду домой’.
Кывасыла уласэ чыджэ олон нэу  сыдаджы ьрэндувэ 

'Дети на горе собрали очень много цветов’.
Кыван ал1ман1 калазыдэ аг'ьджы 1рэвэ 'Мальчик принес 

фрукты в корзине’.
Энэсэ база курут ала  г1эдун мо вэ?  'Какое расстояние 

отсюда до города?’
Чы 1нг1эджы надутала бу надунэ ма 'Чем тебе так 

играть, лучше не играть [совсем]’.
Та олон нэу  ча к1дж1эвэ, эдэ босынду 'Вы лежали 

долго, теперь вставайте’.
[уаданэ но§1 куджанэ-, к1эн ма 1рэвэ 'На улице залаяла 

собака, кто-то пришел’.
Энэ г1эн1 к1эджы баратала т э  сара вэ1нэ 'Пока за

кончат строить этот дом, пройдет месяц’.
Б1дж1эн Нэн1 са§1вэ ма, Нэ эсэ 'ьрэвэ 'Мы его ждали, но 

он не пришел’.
Будансэ м э л 1Э чы канэ н1э ва§а 'Перед тем как кушать, 

ты вымой руки’.
Ь эт дэ а гк эн  ладж1э тул'ьэджы хэн  вэ 'Купленный там 

перец оказался очень горьким’.
Кыван !гунтураджывэ ма, бу ш1эр1§а 'Ребенок заснул, 

не разбуди’.
Кэ1 эч1эма§асэ фульэджывэ 'Ветер дул с утра’.
Та гунзо олон нэу вэ к1эвэ, эдэ Намуранду ба 'Вы много 

поработали, теперь отдохните’.
Та 1дж1эвэ ма, 61 1дж1эдаджывэ 'Вы поели, а я еще 

не кушал’.
Ьэ уаншыджы хэндаву  кун  вэ ма 'Он должно быть, 

хорошо читающий человек’.
Чы энэ уду §аджа тар£лэ эчысэ эчыба 'Если ты сегод

ня идешь сеять, то иди сеять’.
Эдэ удавэ, 61 эчынэ 'Сейчас поздно, я пойду’.
Ч£энч1 ку1чэн нэу вэ, чы калун§ан  мусы 'Погода очень 

холодная, ты одевайся потеплее’.
Уаншыджы уаншывэ ма, ]ама мэдж1эданэ 'Читать-то 

прочитал, но ничего не понял’.
А т а  м1н1 база эчынэ г1эджы к1эл1эвэ 'Мой отец сказал, 

что он поедет в город’.
Энэдэ ]ан кун  вэш э?  'Что за человек находится здесь?’
Кара волувэ, ]ама чуч1§аданэ 'Стало темно, ничего не 

видно’ (букв, 'не встречается’).
Гага м1нь 1рэвэ 'Пришел мой старший брат’.
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I)Он1 б1дж1энн1 кала  вэ?  'Где наши овцы?’
Ьэ очьндэ н1э куг(э мэтун ш1дж1энэ г1эджывэ 'Она 

собирается сшить своей дочери синие брюки’.
Кыван м1н1 Ьэ кывасыла дунда надуджывэ  'Мой сын 

играет с теми детьми’.
А с у н т  ана мГ]1 у с ул а д а лэ  эчывэ 'Моя мать пошла туда, 

чтобы заставить напоить скот’.
Ь э л а  учудуду гагат  м Ш  татдавэ  'Вчера они не узна

ли моего старшего брата’.
Энэ мц1 кыван вэ ма  'Это мой сын’.
Дж'ьэщш чы уджэвэ. Б£ ш э удж элэ  эчы\э 'Ты уже 

видел кинокартину. Теперь я пойду смотреть’.
Чы энэ шырэн1 орондэнь т а ы э  эчы 'Ты пойди, поставь 

этот стол на место’.
Чы 1рэсэ г1эдэ н1э ча с а улэ  1рэ 'Если ты придешь, то 

приходи так, чтобы немного посидеть’.
Б1дж1энн1 Ьэндэ вэ1кудэ Нэ г1эдун фа 1рэвэ 'Пока мы 

были там, он приходил несколько раз’.
Ьэ энэ ийэн1 1рэнэ г1эджы к1эл1эвэ 'Он сказал, что при

дет сегодня вечером’.
Ьэ г1э дж1эрэ кэр1вэ 'Он поднялся на крышу дома’.
Б1энэ ш ут  гуарйра уаншывэ  'Я  эту книгу читал дваж ды ’.
Б1 усу датудэ будант  болуджывэ  'Пока я принес воды, 

обед был уж е готов’.
Абудукэр1мут мор1 §удж1н вэ г1эдэюы Муса мадэ к1э- 

л1эвэ 'Муса сказал нам, что конь Абдукерима быстрый конь’.
Ь э л а  н1э т э н э  м ан м.эдж1эндунэ 'Они все друг друга 

знают’.
Энэ уду б1эдж1эн энэндэ гунзо к£энэ, та энэндэ мана

ты, К1Э 'Мы здесь сегодня будем работать, а вы работайте 
здесь завтра’.

Чы Ыг1эджы бу к1эл1э 'Ты так не говори’.
М а§аш ы база эчыку кун  к1эн вэ?  'Кто это тот, который 

завтра едет в город?’
Чат \1дадэ к1э 'Наливайте чай в чашки’.
Ь э л а  Нэлан1 г£э шыда ба1джывэ 'Они стоят около их 

дома’.
Б1 ка ла м а  эр1джы олудавэ  'Я нигде не смогла найти’.
Б1дж1эн энэ мут ун с а л а т  г1эдэнэ бэ1л1эджы эчьцэ 'Мы 

ветки этого дерева понесем домой на спине’.
Д ж арун  х у  усу. бучуладжывэ  'Вскипятили полчайника 

воды’.
Очш г£эдэ уьладжывэ 'Девочка, оставшись дома, плачет’.
Энэ ииэн1 Ш1 дуаладжывэ, 61 эчыну?  'Сегодня вечером 

показывают пьесу (букв, 'поют в пьесе’), можно ли мне 
пойти?’.
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Энэ дж1эц шы кэла  кэндэ вэ1кудэ ш1джэсэн вэ 'Эта 
одежда шилась тогда, когда они здесь жили’.

Ку1яэравэ, яыджэла ман випавэ  'Похолодало, цветов не 
стало’.

Гунзосэнэ ку1на яы б1дж1эн эндэ 1рэ 'Ты приходи к нам 
после работы’.

Энэ шы м1н1 увун т  дж1эц вэ 'Это моя зимняя одеж да’. 
Чы г1эдун волувэ?  'Сколько тебе исполнилось лет?’
Ьэ эдэ к1дэнэ вэ£ну? 'Он сейчас дома или нет?’
Чы о л 1Эсу  ба?  'Ты не проголодался ли?’
Ьэласэ к1эн 1рэвэ? 'Кто из них пришел?’
М арат ы ана к.ул1эяэ шыранэ  'Завтра мать испечет 

хлебец’.
Ьэлан1 короц агу1 вэ 'Их двор большой’.
Энэндэ 61 н1э яа саусэ 'Я здесь немного посижу’.
Кан шыт арасэн§ала калун  вэ 'Оттого, что зажгли огонь, 

стало теплее’.
Ьэ эвэ сандала  яорун санладж ывэ  'Она расчесывала 

голову (букв, 'волосы’) роговой гребенкой’.
Х а са нт а н  уладэ  т э  давэ1яын вояыравэ 'Хасан и другие 

встретили в горах одного охотника’.
1муту гаун1 кы вант  бу суг1э ша  'Не надо ругать этако

го хорошего мальчика’.
Ьэн1 кы вант  Нэла кыван яэруджывэ  'Они усыновили 

(букв, 'обняли’) его сына’.
Чы кут о^о дундасэ ийдут сэ аг1джы 1рэ 'Ты купи 

острый нож (букв, 'из ножей острый нож’)’.
Та /гэндэсэ эя1э§ан кар1джы 1рэ  'Вы оттуда возвращай

тесь пораньше’.
Энэ г1э шы яы мэ'ьла вэ1кудэ босы§асэн г1э вэ 'Этот 

дом мы поставили когда ты был еще маленьким’.
Чы эдэ а$ын эяыну? 'Ты поедешь в деревню?’
Ь э л а т  гьэш энэ м1эндэ унду  у л а  вэ, /гэ т э н д э  ]амада  

в1вэ 'С этой стороны их дома — высокая гора, а с той сто
роны нет ничего’.

М ат ан энэн1 г1эдэ аг1джы эяысэ 'Отнесемте это в дом’. 
Та энэ м1§асэ аг1джы £дж1э 'Вы берите мясо, кушайте’. 
Ьэ у'ьльэ к1эку дуран вэьсэ к'ьэгэ 'Если у него есть ж е

лание работать, то пусть работает’.
Дж 'ю ант  нэрэ шы к1эн вэ?  'Как имя третьего человека?’ 
Ьэ намадэ 1нг1эджы к1эл1эвэ 'Он мне сказал так’.
Чыш шыда 6а1сэн шы к1эн вэ? 'Кто был тот, который 

стоял около тебя?’
Чы, энэ 6осын1 а гш у ?  'Купишь ли ты эту материю?’
Ьэ м Ш  досыласэ гау  вэ 'О н —лучший из моих прия

телей’.
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СЛОВАРЬ

А

; аба  (апа , авЬ) 'отец’, 'батюшка’; совр. монг. ав, аав (По
танин, 11,411: авый).

1 абэ1 'дядя по отцу’; совр. монг. абай  'отец’, 
агг- 1. 'брать’; 2 . . 'получать’; 3. 'покупать’; совр. монг. ав-. 
а§уЬ, адуЫ1 'обширный’, 'необъятный’; совр. монг. агуу. 
а§у'1да- 'быть слишком просторным’, 'чрезмерно широкий’;

совр. монг. ууж им д -. 
а{)У'1дант  'довольно просторный’; 'довольно широкий’, 'не

объятный’; совр. монг. уудамхан.  
адын 'деревня’, 'село’ (Потанин, II, 413: агьш). 
ада (ата)  'отец’, 'батюшка’, 'папа’. 
адал1  'одинаковый’, 'равный’; совр. монг. адил. 
аду,/1а- 'пасти скот’; совр. монг. адуул-. 
адулачын  'пастух’; совр. монг. адууч.
а/7- 1. 'бояться’, 'пугаться’, 'страшиться’; 2. 'стесняться’;

совр. монг. ай-. 
а]1щ-  'пугать’ 'устрашать’; совр. монг. айлгаа-. 
а]1{)У 'боязливый’, 'трусливый’, 'робкий’; совр. монг. аймтгай. 
а ла - \ .  'убивать’; 2. 'колоть’, ’резать’, 'забивать’ (скот); совр.

монг. ала-. 
ал1 'какой’, 'который’; совр. монг. алъ. 
ал1ма  'фрукты’, 'ягоды’, 'плоды’; совр. монг. алим  'яблоко’. 
амац  1. 'рот’, 'уста’; 2. 'пасть’, 'зев’ (у животных); совр.

монг. ам(ан) (Потанин, II, 419: аманг). 
амасэ 'дыра’, 'отверстие’; совр. монг. амсар. 
ам1н 'ж изнь’; совр. монг. амь.
ам 'т у  'живой’; совр. монг. амьд  (Потанин, II, 413: амиту). 
амуса- 'пробовать’, 'отведывать’; совр монг. амс-. 
амусаоа- 'давать пробовать что-нибудь на вкус’; совр. монг. 

амсуул-.
ана  'мать’ (Потанин, II, 416: аный-). 
ана аба  'родители’.
ан.1)Э1- 1. 'раскрывать рот’; 2. 'открываться’, 'раскрываться’;

совр. монг. ангай-. 
анда-  1. 'лишаться’, 'терять’, 'уронить’; 2. 'делать промах’;

3. 'ошибаться’; совр. монг. алд-. 
анда§а-  1. 'заставить развязать’; 2. 'выпустить’; совр. монг. 

алдуул .
андала-  1. 'мерить маховою саженью’; 2. 'раскинуть, раз

вести руки’; совр. монг. алдал-. 
андара-  1. 'развязываться’, 'расстегиваться5; 2 . 'ослабевать’; 

совр. монг. алда-.
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андаран  1. 'развязывание’; 2. 'развязанный’; совр. монг. 
алдрал.

андат у, а н д а т у т  'вкусный’; совр. монг. амттай. 
андж асун  'плуг’, 'соха’; совр. монг. анжис(ан). 
ант ан  1. 'золото’; 2. 'золотой’; совр. монг. алт. (ан). 
анчу  'платок’; совр. монг. алчуур.
апа  'ячмень’; совр. монг. арвай\ ср.: С. Малов, Уйгур

ский язык, 138. 
араб1 1. 'араб’; 2. 'арабский’; совр. монг. араб, 
арасун  1. 'кожица’, 'тонкий покров’; 2. 'корка’, 'ш елуха’;

совр. монг. арьс[ан\ (Потанин, II, 415: арасун). 
арундж а  'мена’, 'обмен’; совр. монг. арилж аа(н).  
арунджа- 'менять’, 'обменивать’; совр. монг. арилжи-. 
арун, арун1 'чистый’, 'чистоплотный’, 'опрятный’; совр. 

монг. ариун.
арэу 'плетеная корзина из прутьев’; совр. монг. араг. 
арэуда- 'чистить’, 'очищать’; совр. монг. арилга-. 
арэула-  'класть в корзину’; совр. монг. арагла-. 
аса- 'спрашивать’, 'задавать вопрос’; совр. монг. асуу-. 
асада- 'спрашивать через кого-либо’, 'справляться’; совр.

монг. асуулга-. 
асадан 'вопрос’; совр. монг. асуудал.
асун  'скот’, 'животное’; совр. монг. адгуусан  (Потанин, II, 

419: асун). 
асучьш  1. 'скотовод’; 2. 'пастух’.
асыман (перс.) 'небо’, 'небеса’ (Потанин, II, 414: асман). 
аяан  'груз’, 'поклажа’, 'вьюк’, 'ноша’; совр. монг. ачаа(н). 
ач1- 'полоть’, 'выдирать’; совр. монг. арчи-, 
ачы- 1. 'грузить’, 'нагружать’, 'навьючивать’; 2. 'возить’; 

совр. монг. ачи-.

Б

ба ! 'восемь’; кит. ба.
ба II 'ручка’, 'рукоять’; кит. ба.
баба 'д яд я ’; кит. бобо, бофу.
бада 'лягуш ка’; совр. монг. бах (Потанин, II, 416: бага).
база  'город’, 'городок’ (Потанин, II, 412: база).
базылада- 'не мочь’, 'не в состоянии’.
ба1- 1. 'стоять’; 2. 'останавливаться’.
ба'гван 'миллион’; кит. байвань.
баЬла- 'подать’; кит. бай.
ба1са1 'капуста’; кит. байцай\ совр. монг. байцаа-. 
ба\аджэ- 'богатеть’, 'обогащаться’; совр. монг. баяжи-. 
ба]ан 1. 'богач’; 2. 'богатый’; совр. монг. баян.  
ба'\асу- 'радоваться’, 'веселиться’; совр. монг. баярл-.
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бщ асулан  'радость’, 'веселье’; совр. монг. баясгала  (н). 
ба]'асулашпу 'радостный’, 'веселый’; совр. монг. баясга-  

лант ай.  
балу-  'кончать’. 
бан  I 'м ед ’; совр. монг. бал. 
бан  II 'половина’; кит. бан. 
банбун  'пчела’.
бандын  'скамейка’, 'лавка’; кит. баньдэн\ совр. монг. бан

даже).
бандж1- 'передвигаться’, 'переселяться’; кит. бань.
бандж1н 'скоро’; кит. панцзинь.
банзы  'доска’; кит. банъцзы ; совр. монг. банзан.
банла-  'вязать’, 'обвязывать’.
банера 'способ’; кит. баньфа.
банфан  'уж ин’; кит. ваньфань.
бара- 'кончать’, 'исчерпывать’; совр. монг. бар-.
бара§а- 'кончать’, 'заканчивать’; совр. монг. бараа-.
бар1- 1. 'держ ать’, 'брать в руки’; 2. 'ловить’, 'поймать’;

совр. монг. бари-. 
баси  'тигр’; совр. монг. барс (Потанин, II, 420: басы), 
бау  'газета’; кит. бао.
бау- 1. 'спускаться’, 'сходить’, 'слезать’; 2. 'идти’ (о дож

де); совр. монг. буу-. 
бауда- 'спускать’; совр. монг. буулгаа-. 
баудэ1 'пшеница’; совр. монг. буудай  (Потанин, II, 418: 

будэй).
бауджэ^а-  1. 'спускать’; 2. 'разгружать’; совр. монг. буулга-.  

г баузы  'леопард’, 'пантера'; кит. баоцзы, 
башы  'восемьдесят’; кит. баши. 
ба-эр 'деньги’ (кит.).
61 ' я ’; совр. монг. би.
бг-'есть’, 'иметься’; совр. монг. бий-,бай-. 
б1$ала  'мною’.
б1дж1эн 'мы’; совр. монг. бид(эн). 
б1дж1эну§ун 'наш’, 'принадлежащий нам’. 
б'ьэдуъант 1. 'толстоватый’; 'грубоватый’; совр. монг. бу- 

дуунхэн.
б1эдуджэ- 1. 'толстеть’, 'стать тучным’; 2. 'грубеть’; совр. 

монг. будуур-
б1эдун 1. 'толстый’; 2. 'грубый’; совр. монг. будуун. 
61эндж1- 'измениться’; кит. бянъ. 
б1эр1 1. 'невестка’, 'сноха’; 2. 'ж ен а ’; совр. монг. бэр. 
б01) 0 н 1 1. 'низкий’; 2. 'короткий’; совр. монг. богино  
бо§он1Г)ан 1. 'низковатый’; 2. 'коротковатый’; совр. монг. 

богинохон.
боъотда- 'стать низким, коротким’; совр. монг. богинод-.
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боль 'стекло’; кит. боли, 
бол'ьджш 'зеркало’; кит. цзинцзы.
болу-  'быть готовым’, 'быть сваренным’; совр. монг. бол-.
бороц, бороцш  'серый’; совр. монг. бор.
бороц§ан  'сероватый’; совр. монг. борхон.
бороцту  'седой’.
борэ 'почка’; совр. монг. бввр.
босы, 'хлопчатобумажная ткань’; совр. монг. бес.
босы,- 1. 'подниматься’ (о ветре); 2. 'подниматься’, 'вставать’;

совр. монг. бос-, 
бу  'не’; совр. монг. буу. 
б у б м  'пехота’; кит. бубин.
бугул1э- 'закупоривать’, 'затыкать’; совр. монг. бвглв-. 
будан  'пищ а’; 'ед а ’; совр. монг. будаа(н). 
б ул а  I 'родник’, 'клю ч’, 'источник’; совр. монг. булаг. 
б у л а  II ’могила’; совр. монг. булш. 
була-  'хоронить’; 'копать’; совр. монг. бул-. 
б ул ун  'угол’; совр. монг. булан, 
бундж у  'птица’ (Потанин, II, 418: шиванг). 
буру  'ошибочный’, 'неверный’; совр. монг. буруу. 
бучула  - 'кипеть’, 'закипать’; совр. монг. буцал-. 
бэг)эн 'жена старшего брата’; совр. монг. бэргэн. 
бэ'1л 1э- 'нести на спине’; кит. бэй. 
бэл1эн 'готовый’, 'приготовленный’; совр. монг. бэлэн. 
бэнджэ- 'рвать’, 'тошнить’; совр. монг. бввлж и-. 
бэнджэсун  'рвота’, 'тошнота’; совр. монг. бввлж ис(вн).  
бында- 1. 'бросать’, 'кидать’, 'разбрасывать’; 2. 'оставлять’, 

'покидать*. 
бьшзы 'тетрадь’; кит. бэньцзы.

В

ва  'черепица'; кит. ва\ совр. монг. ваар.
ва§а- 1. 'стирать’; 2. 'мыть’, 'обмывать’; совр. монг. угаа-.
вазы  'чулки’; кит. вацзы.
ва1дж1э 'родственники матери’; кит. вайцзя.
«а/г- 'копать’, 'рыть’; кит. ва.
вала-  'покрывать черепицей’; кит. ва; совр. монг. ваарла-.
ван I 'чашка’; кит. вань.
ван  II 'десять тысяч’; 2. 'тьма’; кит. вань.
варада- 'кричать’, 'орать’, 'реветь’.
в 1дж1эн 'дверь’, 'ворота’, 'вход ’; совр. монг. ууд(эн) (По

танин, II 412: выйтэн)’ 
в1зы 'запах’, вкус; кит. (цзы)вэй. 
в1та- 'не быть’.
в1та§а- 'потерять’, 'заставить исчезнуть’.
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волудж ы  'д л я ’, 'ради’, 'вместо’.
волу- (полу-) 1. 'становиться’, 'делаться’; 2. 'наступать’, 

'настаивать’ (о времени); 3. 'происходить’, 'случаться’;
4. 'родить’; совр. монг. бол-, 

вояырада- 1. 'устраивать встречу’; 2. 'причинять ущерб’;
совр. монг. уяруул-. 

вояира- 1. 'встречать’; 2. 'случаться’, 'приключаться’; совр.
монг. уяир-. 

ву  I 'пять’; кит. у. 
ву  II 'туман', 'мгла’; кит. у. 
вунхуа  'культура’; кит. вэньхуа. 
вушы  'пятьдесят’; кит. уши. 
вэ'ь- (61) 'есть’, 'иметься’; совр. монг. бай-, 
вэн 'письменность’; кит. вэнь. 
вэнзы. 'комар’; кит. вэнъцзы.

Г

га  'маленький’; совр. монг. бага.
гага  'старший брат’; кит. гэгэ.
гадж1 дурун  'мизинец’.
га/г 'младший брат’.
ган  'сталь’; кит. ган\  совр. монг. ган.
ганб'и 1. 'ручка’; 2. 'перо’; кит. ганби.
ганбу  'кадры ’, 'кадровый работник’; кит. ганбу.
гандж ан  'палочка’ (для лапши).
гандж'ьн 'чистый’; кит. ганьцзин.
гау , гаун1 1. 'хорошо’; 2. 'хороший’.
гауда- 1. 'улучшаться’, 'повышаться в качестве’; 2. 'вы

здоравливать’, 'поправляться’. 
гаудэ  'хорошо’; 'хорош енько’.
г1э 'дом’, 'здание’; совр. монг. гэр (Потанин, II, 413: кэ).
г1эгун 'петух’; кит. цзигун.
г'ьэдудан 'сколько’; совр. монг. х э д э н .
г1эдун 'сколько’; совр. монг. хэд.
г1эмэрэ- 'болеть’, 'заболевать’; с о в р . монг. гэмт-.
г1эн 'болезнь’; совр. монг. гэм.
г1энту, 1. 'больной’; 2. 'виновный’; совр. монг. гэмт. 
г'ьэру- 1. избавляться’, 'освобождаться’; 2. 'переправляться’, 

'переходить’. 
г1эрэн 'свет’; 'луч’; совр. монг. гэрэл .
г1эрэнджэ- 1. 'светиться’, 'сиять’ , 'сверкать’; 2 . 'просвечи

ваться’; совр. монг. гэрэлт-.  
гога1 'крышка котла’; кит. гогай  (Потанин, II, 415: когаый). 
гого- ’сосать’, 'всасывать’, 'втягивать’; совр. монг. хех-.
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годж1а, го]1э 1. 'сам’, 'л и ч н о ’; 2. 'свой’- 
годжьэлу- 1. 'двигаться’, 'ш евелиться’; 2. 'подниматься’ 

(о ветре); 3. 'трудиться’, 'работать’. 
гом.1 'саж а’; кит. гохуэй. 
гоч1 'национальный флаг’; кит. гочи. 
гу  'барабан’; кит. гу.
гуа 'дыня’; кит. тяньгу.а, сяньгуа; совр. монг. гуа.
гуа]'1- 'вешать’, 'подвешивать’; кит. гуа.
гуанджэл1э 'одеяло’; совр. монг. хвн ж и л .
гуанш эн  'макароны’; кит. гуаньмянь\  совр. монг. гоймон.
гуафу  'вдова’, 'вдовец’; кит. гуафу.
гудж1ау 'двоюродный брат’; кит. губяо.
г у Ш  'дорогой’; кит. гуа.
гу'}1- 'нанимать’; кит. гу.
гун  1. 'глубоко’; 2. 'глубокий’; совр. монг. гун. 
гунду, гундун1 'тяж елы й’; совр. монг. хунд. 
гундуда- 'становиться тяж елы м’, 'отяж елеть’; совр. монг. 

хундр-.
гунзо  'работа’; кит. гунцзо. 
гунзола-  'работать’,
гунла у  'подвиг’, 'заслуга’; кит. гунлао. 
гу н лу  'ш оссе’; кит. гунлу .  
гунхуа  'сказка’; кит. т унхуа.
гунчандан  'коммунистическая партия’; кит. гунчаньдан. 
гэб1 'соседний’, 'соседский’; кит. гэби-ди. 
гэ1дж1 'кольцо’; кит. цзечжи.
гэнзы  'счетный суффикс для длинных предметов’; кит. гэнь. 
гэуш1н 'медведь’; кит. гоусюн. 
гэчудэ 'всю ду’; кит. гэчу.

5

дадар1- 'быть широко раскрытым’. 
задача-  'расставаться’, 'прощаться’; совр. монг. хагац-.  
$ада  'скала’, 'утес ’; совр. монг. хад. 
дададу  'внешний’, 'наружный’; совр. монг. гадаад. 
даданэ 'вне’, 'снаружи’, 'на улице’, 'вне дома’; совр. монг. 

гадна
даданэду  1. 'наружный’, 'внешний’; 2. 'посторонний’, 'ч у 

жой’; совр. монг. гадаадын. 
щ д а ш ы  'наруж у’; совр. монг. гадагш. 
даду 'коса’, 'серп’; совр. монг. хадуур.
§аду- 1. 'вбивать’, 'всаживать’; 2. 'пришивать’; 3. 'косить’ , 

'ж ать ’; совр. монг. хад-. 
дадун  'родня жены’; совр. монг. хадам.
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вадунм ава  'деверь’, 'старший брат мужа’; совр. монг. ха- 
дам ах.

вадунмэкэ  'свекровь’, 'тещ а’; совр. монг. хадам эх. 
вадж а  1. 'земля’, 'почва’; 2. 'местность’; 3. 'пол’; совр.

монг. газар  (Потанин, II, 414: /гач.жа).
Валу-  'разбить’, 'разломать’. 
ванджу.н 'рукава’; совр. монг. ха н ц уй .  
вандж унла-  'класть в рукав’; совр. монг. ханцуйл- .  
rjoijopi- 1. 'катиться’, 'кататься’; 2 . 'валяться’. 
fjoji- 'просить’, 'выпрашивать’, 'умолять’; совр. монг. гг/й-. 
Воло, §олон£  1. 'далеко’; 2. 'быть далеким’; совр. монг. 

хол .
волода-  1. 'удаляться’, 'отдаляться’; 2. 'быть далеким’, 

совр. монг. холд-. 
в о л о в а н т  'далековатый’; совр. монг. х о л х о н .  
fjOH: 'овца’; совр. монг. хонъ  (Потанин, II, 417: кони).
Btya 'д ва ’; совр. монг. х о ё р .
Вуада 'второй’; совр. монг. хоёрдугаар.
В уадж ’ш  'по два’; совр. монг. хошоод.
Вуан. 'канава’; 'овраг’; совр. монг. гуу.
ВУар1лан 'около двух’.
Byzi 1. 'червь’; 2. 'насекомое’; совр. монг. хорхой.
ВУВа 'часть’.
ВУВа~ 'отделять', 'отрывать’; 2. 'разъединять’; совр. монг. 

хуваа-.
ВУЗ1 'воровство’; совр. монг. х у лга й .
ВУдан ’ложь’, 'неправда’; совр. монг. худал .
ВУдатын  'лгун’; совр. монг. худалч .  
вудусун  'сапоги’; совр. монг. гут ал.
ВУдэу 'колодец’; совр. монг. худаг.
в у д ж ’ьван 'быстро’, 'быстроватый’; совр. монг. хурдхан.  
ВУдж1ла- 'спешить’, 'делать что-либо быстро’; совр. монг. 

хурдал-.
Вудж ш  1. 'быстро’; 2. 'быстрый’; совр. монг. хурдан. 
Вуджун  'ш ея ’; совр. монг. xy3vv(h).
ВУла- 'воровать’, 'красть’; 'похищать’; совр. монг. хулгайл-.  
Вулачын  'вор’, 'хищник’; совр. монг. хулгайч.
Вулусун  'камыш’, 'тростник’; совр. монг. ху,лс(ан).
Вун1ра- 'печалиться’, 'грустить’, 'тосковать’; совр. монг. 
\  гунир-.

ВУра 'дож дь’; совр. монг. хур.
ВУра- 1. 'убирать’, 'собирать’; 2. 'сохранять’, 'прятать’;

3. 'сгонять’ (скот); Совр. монг. хураа.  
вурава-  'сохранять’, 'прятать’; совр. монг. хураа-.
ВУрала  'втроем’; совр. монг. гурвуул.
ВУран 'три’; совр. монг. гурав.
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уурашы-  'стать дождливой’ (о погоде).
щ р у н  I 'палец’; совр. монг. хуруун(н)  (Потанин, 11,417; куру). 
дУРУн II 'свадьба’; совр. монг. хурим.  
уыджиуь  1. 'ш ея ’; 2. 'коса’ (волосы); совр. монг. гэзэг. 
уымусун  1. 'ногти’; 2. 'когти’; совр. монг. ху,мс(ан) (Пота

нин, II, 417: кыймусун). 
уысула-  'щипать’ (ногтями); совр. монг. хумсал-.

Д

да- 'осилить’, 'быть в состоянии поднять тяж есть’; совр. 
монг. даа-.

дава- 1. 'переходить’, 'перевалить’; 2. 'преодолевать’, 'оси
лить’; совр. монг. дав-, 

давала-  1. 'заставлять переходить’, 'перебрасывать’; 2) 'пре
вышать’; совр. монг. давуул-. 

давэ1ла- 'охотиться’; кит. давэй. 
давэьяын 'охотник’, 'зверолов’; кит. давэй. 
дада- 1. 'следовать за кем-либо’; 2. 'сопутствовать кому- 

либо’; совр. монг. дага-. 
дауала-  'жеребиться’. 
дауан  'жеребенок’; совр. монг. даага. 
дауара- 'мерзнуть’, 'замерзнуть’; совр. монг. даар-. 
дада- 'не осилить’, 'не быть в состоянии поднять’. 
даджьэ 'старшая сестра’; кит. дацзе. 
даЬла- 'брать с собой’; кит. дай. 
далэу, 'лопатка’; 'плечо’; совр. монг. дал. 
далэула-  'поднимать’; 'поддерживать плечом’. 
дамр 'рис’; кит. дами. 
дан  I 'партия’; кит. дан. 
дан II 'стена’; кит, дан. 
дандш  'уважение’, 'почтение’. 
данду  'в одиночку’; кит. данъду. 
данла-  I 'нести’; кит. дань, 
данла-  II 'быть’, 'стать’; кит. дан.
дансун  'соль’; совр. монг. давс(ан) (Потанин, II, 419: даба-  

сун).
дансунла-  'солить’, 'класть соль’; совр. монг. давсал-.
данш1н  'отдельно’; кит. дансин.
дапау  'пуш ка’; кит. дапао.
дарасун  'вино’; совр. монг. дарс(ан).
дару- 1. 'давить’, 'придавливать’; 2. 'утаивать’, 'скрывать’;

3. 'подавлять’, 'побеж дать’; совр. монг. дар-, 
дау  'нож ’; кит. дао.
даура 'под’, 'низ’, 'вниз’; совр. монг. дор.
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дау.радун 'внизу’, 'понизу’; совр. монг. доогуур. 
дач'щла- 'разузнавать’; 'осведомляться’; кит. дачин. 
дафала-  'отправлять’; кит. дафа. 
долол1э  'всемером’; совр. монг. долуул .  
долон  'семь’; совр. монг. долоо(н).
д о л у - 1. 'лизать’, 'облизывать’; 2. 'лакать’; совр. монг. долоо-. 
донду- 'петь’, 'чирикать’, 'ворковать’ (о птицах); совр. монг. 

донгод-.
досы 'товарищ’, 'приятель’; кит. тунсюэ.
дуан  1. 'звук’, 'голос’; 2. 'песня’; совр. монг. дуу(н).
дуандж1-  I 'определить’; кит. дуань.
дуандж£- Н 'подавать’ (на стол); кит. дуань.
дуан кэр1- 'издавать звук'; 'звучать’; совр. монг. дуу, гар-.
дуанла-  'п еть’; совр.; монг. дуул-.
дуанлачын  'певец’, 'певцы’; совр. монг. дуунин.
dyja  'мир’, 'спокойствие’; ар. dunja.
дула(нэ)  'ради’, 'за ’; 'так как’; совр. монг. т ул.
дул1- 'скоблить’, 'соскабливать’; 'брить’.
дулэ'г 'глухой’; совр. монг. дулий.
дулэ1ла-  'глохнуть’, 'становиться глухим’; совр. монг. 

дулийр-.
дун  I 'р а з ’, 'один раз’; кит. дунь, 
дун  II 'восток’; кит. дун. 
дунбэЬ 'северо-восток’; кит. дунбэй. г
дунда  1. 'м еж д у ’, 'в4 промежутке времени’; 2. 'середина’, 

'центр’; совр. монг. дунд. 
дундауун  'посередине’; совр. монг. дундуур. 
дуядаду  'средний’, 'срединный’; совр. монг. дундад  (По

танин, II, 417: тундату). 
дунджЬрэ- 'понимать’, 'разуметь’; кит. дулдэ. 
д уний  'в ещ ь’; кит. дунси.
дурала-  1. 'любить’, 'влю бляться’; 2. 'ж е л а ть ’, 'хотеть’;

совр. монг. дурл-. 
дуран  1. 'лю бовь’; 2. 'ж елание’, 'хотение’; совр. монг. 

дур(ан).
дуру-  'наполняться’; совр. монг. дуур-. 
дурун  'наполненный’; совр. монг. дуурэн. 
дэ]£- 'получать рану’; кит. дэ. 
дэндж£- 'тянуть’, 'тащ ить’, 'дергать’. 
д э н л у  'фонарь’; кит. дэн; совр. монг. дэнлуу.

Д Ж

джа-  1. 'показывать’, 'указывать’; 2. 'судиться’, 'рассле
довать’; совр. монг. заа-.

У  дж ава  1. 'щ ель’, 'промежуток’, 'пустое пространство меж
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ду чем-либо’; 2. 'перерыв’; совр. монг. зав. 
дж ада  'воротник’; совр. монг. зах. 
джадасун  ’рыба’; совр. монг. загас.
дж адасунчын  'рыбак’, 'рыболов’; совр. монг. загася- 

(.ин).
дж адж улу-  'ж евать’, 'разжевывать’; совр. монг. заж ла-.  
дж ала-  'править’, 'направлять’; совр. монг. зал-, 
дж алау  'молодой’, 'юный’; совр. монг. залуу .  
дж ангуан  'начальник’; кит. чжангуанъ. 
джангу'ь 'хозяин’; кит. чжангуй.
джанда-  'соединить’, 'связывать’, 'приставлять’; совр. монг.

залга-.  
джандь 'волк’.
д ж а н д '1 дж ундж уда  'волчонок’. 
дж анзы  'войлок’; кит. чжанъцзы. 
джан'ьэ 'имущество’; кит. чанье.
джару-  1. 'использовать для услуг’; 2. 'пользоваться чем- 

либо’; 'применять что-либо’; совр. монг. зар-. 
дж арун  'половина’. 
джарунту, 'инвалид’. 
дж ау  'по’, 'согласно’; кит. чжао.
джау-  1. 'держать в зубах’, 'схватывать зубами’; 2. 'ку 

сать’, 'откусывать ; совр. монг. зуу-. 
джахуа'ь 'бедный’; кит. чжао гуанъ 'заброшенный’. 
дж1 V ;  кит. цзи. 
дж1аул1- 'прыгать’. 
джьан 'гостиница’; кит. дянь. 
дж1анчэн 'мастер’; кит. цзянжэнь.  
дж'шншын 'повод’, 'вож ж и ’; кит. цзяншэн. 
дж1ау 'младший брат’; совр. монг. <?кк. 
дж1ау кудан  'зять’ (муж младшей сестры). 
дж'ьау 61эр1 'жена младшего брата’. 
дж1аузы 'носилки’; кит. цзяоцза-, совр. монг. ж ууз. 
дж1ауху  'носильщик’; кит. цзяофу.  
дж1зы 'дно’; кит. дицза. 
дж1]1 'первый’; кит. ди-и.
д ж 1ла-  1. 'удерж аться’; 2. 'устоять’; кит. чж т т ж у,.
дж 1л 1у  'веселый’.
дж1сан 'третий’; кит. да сань.
дж1у'\1- 'спасать’, 'избавлять’; кит. цзю.
дж1ушы 'девяносто’; кит. цзюши.
дж1э- 'положить’, 'класть’; кит. гэчжи.
джгэзы  'блюдце’; кит. децзы ; совр. монг. дийз.
джьэл1э- 'падать’; кит. де.
дж1эруада  'четвертый’.

X дж1эруан 'четыре’; совр. монг. дерев.
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*>дж1эрэ 1. 'в, на’; 2. 'наверху’; совр. монг. дээр. 
джьэрэду  1. 'находящийся вверху’; 2. 'верхний’; совр.

монг. дээрэхь. 
дж1эн]1н 'кино’; кит. дяньйн. 
дж1эц 'од еж д а’; кит. уцзянь.

^ д ж гэ с у н  'веревка’; совр. монг. дээс(эн).
дж1эсунла- 'связывать веревкой’; совр. монг. дээсл-.
джгэфан  'освобождение’; кит. цзефан.
дж1эфандж1- 'освободить’; кит. цзефан.
джояыла- 1. 'гостить’, 'погостить’; 2. 'принимать гостей’;

совр. монг. зояло-. 
джояын  1. 'гость’, 'сват’; совр. монг. зояин. 
джэмо к1э- 'мучать’; кит. яжэмо. 
дж уан  'кирпич’; кит. яжуань. 
дж уан яа 'кирпичный чай’. 
джуандж1-  'притворяться’; кит. яжуан.  
джуандж'ш  'хлеб’, 'посев’; кит. яж уанцзя.  
джуандж1а кун  'земледелец’; 'крестьянин’; кит. яж уан

цзя  жэнъ  (Потанин, II, 418: яжоняжа). 
джува- 1. 'месить’, 'мешать’; 2. 'мять’, 'разминать’; совр. 

монг. зуур-.
дж увэ  'сердце’; совр. монг. зурх(эн)  (Потанин, II, 419: 

джугэ).
дж удж ан, дж удж ант  1. 'толстый’; 2. 'прочный’, 'креп

кий’; совр. монг. зузаан.  
дж удж анш ида-  'укреплять’, 'усиливать’; совр. монг. зу- 

заатга-.
дж удж аншыла-  'утолщать’, 'делаться толстым’; совр. монг. 

зу за а л - .
дж удж анш и-  'оказываться толще, чем нужно’, 'быть чрез

мерно толстым’; совр. монг. зузаад-. 
дж ула  'лампадка’; совр. монг. гул .  
дж ум була  'пампушки’. 
дж ун  'игла’; совр. монг. зуу(н). 
дж унго  'Китай’; кит. яжунго.
дж ундэюущ  1. 'детеныш’ (животного); 2. 'птенец , 'птен

чик’; совр. монг. зулзага(н).  
дж унд ж ущ ла -  'давать приплод’ (о животных); совр. монг.

зулзагал- .  
джун/'ан 'центр’; кит. яжуаньян. 
джуняэ  'игольник’; совр. монг. зуувч. 
джуэ- 'таскать’, 'перевозить’; совр. монг. зев-. 
джуэ1- 'носить’, 'надевать’, 'нацеплять’, 'привешивать’;

совр. монг. згк-. 
джуэ1§а- 'разрешать носить’, 'привешивать’; совр. монг. 

зуулгэ-.
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джуэ1л1эн, джу1л1энн1 1. 'мягкий’, 'нежный’; 2. 'тихий’ 
'слабый’; совр. монг. зв в л в н .  

дж уэл1эрэ-1 'смягчаться’, 'размягчаться’; 2. 'стать слабым’- 
совр. монг. зввлр -.  

джуэл1эрэда- 1. 'размягчать’, 'смягчать’; 2. 'ослаблять’;
совр. монг. зввлруул-.  ч 

й ж э  1. 'племянник’, 'племянница’ (по материнской линии);
2 'внук’, 'внучка’ (по дочери); совр. монг. зээ. 

джэзы  'тарелка’; кит. децза. 
джэ]1- 'свертывать’, 'складывать’; кит. яжэ. 
джэудж1эн 'сон’, 'сновидение’; совр. монг. зуудэн. 
джэудж1эл1э- 'сниться’, 'видеть во сне’, 'видеть сон’; совр. 

монг. зуудэл-.
джы- 'вытягивать’, 'протягивать’; совр. монг. жий-. 
джыда  'копье’, 'пика’, 'ш ты к’; совр. монг. жад. 
дж ы дуала  'вшестером’; совр. монг. зургаалуул .  
джыдуан  'ш есть’; совр. монг. зургаа(н). 
дж ынтэу  'подушка’; кит. яжэньтоу. 
дж ынтэула-  'класть под голову подушку’.

3

заур  'финик’; кит. цзаор.
зау  'кухня’; цзао.
зы]1у 'свобода’; кит. цзыю.

I

1бэ1зы 'всю жизнь’; кит. ибэйцза.
1дж1э- 'есть’, 'куш ать’, 'съедать’, 'пожирать’ (о животных);

совр. монг. ид- (Потанин II, 422; ияжэ).
1дж1эк,ун1 'пища’, 'е д а ’.
1зы 'мыло’; кит. ицзы.
1лу- 'давать молоко’, 'доиться’ (о корове); совр. монг. ивлэ-. 
1муту, 1м.утун1 'эдакий’, 'такой’; совр. монг. ийм.
1н 'эта сторона’.
1нг 1Э- 'делать этаким образом’; совр. монг. ингэ-. 
тг)э 'козел’.
ш дун  'спорт’; кит. юньдун.
ш х у  к1э- 'поддерживать’, 'помогать’, 'оказывать’, 'содей

ствовать’; кит. юнху.
'Чрулу- 'гноиться’; совр. монг. идээрлэ-.
^1рун 1. 'гной’; 2. 'гнойный абсцесс’; совр. монг. идээр.

1рэ- 1. 'приходить’, 'приезжать’, 'прибывать’; 2. 'наступать 
(о времени)’; совр. монг. ир-.
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£рэда- 'заставить приходить’, 'приезжать’; совр. монг. ируул- 
1рэнду- 'прибыть вместе’; совр. монг. ирэлц-.
1уан 'больница’; кит. июань.
1уанвэ1 'богатый-человек’; кит. юаньвай.

3
]алэ  'как’, 'каким образом’; совр. монг. яаж.
]'а 'зуб’, 'зубы’; кит. я.
\aey- 'ходить’, 'идти’; 'ехать’, 'ездить’; совр. монг. яв-. 
\авудан  1. 'ход’; 2. 'походка’; совр. монг. явдал.
}авуч,ын 'пеший’, 'пешеход’.
]азы 'утка’; кит. я(цзы).
]ама да 'ничего’.
\а н  'что’, 'каков’, 'какой’; совр. монг. юу.
]'анзы 'вид’, 'форма’; кит. я н ц зы ; совр. монг. янз.
]ара  'рана’; совр. монг. яр.
'}асун 'кость’; совр. монг. яс(ан) (Потанин II, 415: ясун). 
\ayzya i  'сказочное чудовище’; кит. яогуай.
/г 'один’; кит. и.
]1ба1 'сто’; кит. ибай.
]1ван 'десять тысяч’; кит. ивань.
]1да 'чашка’; совр. монг. аяга. 
ц д одо  'знахарь’.
]1дж1н 'у ж е ’; кит. ицзин.
]1джэ'1- 'скалить зубы’, 'обнажать ряд чего-либо’; совр. 

монг. ярзай-.
\1джэ1да- 'заставлять скалить зубы’, 'обнажать’; совр. монг. 

ярзайлга-.
'  }1зы 'стул’; кит. ицзы.

]'1ман 'коза’; совр. монг. ямаа(н) (Потанин, II, 414: иман). 
]1ман дурун  'указательный палец’ (Потанин, II, 417: иман 

КУРУ)-
}1ндара- 1. 'различаться’, 'отличаться’; 2. 'вы деляться’, 'от

деляться’; совр. монг. ялгар-.
]1нджан 'печать’; кит. иньчжан.
]тджй- 'печатать’; кит. инь.
]1нтау, 'виш ня’; кит. интао.
]ьтун 'вместе’; кит. итун.
']иу\ан 'стоножка’; кит. юянь.
]1ч1эн 'тысяча’; кит. ицянъ.
]1шэн 'врач’; кит. ишэн.
]1эво 'зверь’; кит. еилоу.
]э 'т а к ж е ’; кит. в.
\эн  'табак’; кит. янь.
]энда 'трубка’; кит. яньдоу.
]эсун 'девять’; совр. монг. ес.
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к

ка1]1- I 'открывать’; кит. кай. 
ка1}1- II 'убеж дать’; кай.
кацш ду-  'начинать’, 'начинаться’; кит. кайши. 
ка1ху1 к1э- 'собирать собрание’; кит. кайхуй.

'•калазы  'корзина’; кит. куан ланьцзы. 
канож1а 'ж и л ет’, 'безрукавка’; кит. канъцзянь. 
кау]1-'опираться’; кит. као. 
к1дэ 'двор’, 'дом’ (семья). 
к1дэду 'находящийся в доме’.
К1дж1э- 1. 'леж ать’, 'ложиться’; 2. 'спать’, 'уснуть’; совр.

монг. хэвт-  (Потанин, II, 415: кыче). 
к1дж1эсун 1. 'живот’; 2. 'кишки’, 'потроха’; совр. монг. 

гэдэс.
к1чы§а- 'заставить нарезать’, 'разрезать’.
к1чы- 1. 'нарезать’, 'разрезать’; 2. 'обрезать’, 'отрезать’;

совр. монг. хэрч-. 
кгэ- 1. 'делать’, 'производить’; 2. 'устраивать’; совр. монг. 

хий-.
к1эджэ 'когда’; совр. монг. хэзээ.
тэдж эду  'всегда’, 'постоянно’, 'в любое время’; совр. 

монг. хэзээд.
к1эл1 'живот’; совр. монг. х ээл  (Потанин, II, 413: кэли ) .  
к1эл1э- 'говорить’, 'рассказывать’; совр. монг. хэл-  (Пота

нин, II, 412: кэли). 
к1эл1эн 1. 'язык’; 2. 'язык’, 'речь’; 3. 'сообщение’, 'слово’;

совр. монг. х э л (э н ) (Потанин, II, 422: кэлэн).
К1эл1энду- 'разговаривать друг с другом’; совр. монг. хэ-  

лэлц-.
к1эл1эняэ- 'разговаривать с кем-нибудь’.
к1ЭЛ1ЭНЧЫН 1. 'говорун’; 2. 'словоохотливый’, 'говорливый*.
к1эн 'к то ’; совр. монг. хэн.
к1эн ма 'кто-то’; совр. монг. хэн нэг.
к1энузун  'е го’, 'принадлежащий ему’; совр. монг. хэнийхъ. 
комуру-  'перевертываться’, 'опрокидываться’; совр. монг. 

хвм р в- .
к о н т э '1 'легкий’; совр. монг. хвнгвн .
ку  'горький’; кит. ку-ди.
куа1 'юань’ (денежная единица); кит. ку.ай.
куа1дж1 'бухгалтер’; кит. куайцзи .
куан  'нога’; совр. монг. х в л .
куг1э 'синий’; совр. монг. х в х  (Потанин, II, 412: кукэ). 
куг1эдан 'синеватый’.
куйэрэ-  'посинеть’, 'стать синим’; совр. монг. хвхвр-.
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кудан  'жених’; совр. монг. хургэн.
„ куШ эн  1. 'холод’, 'мороз’; 2. 'холодный’, 'морозный’; 

совр. монг. хуйт эн  (Потанин, II, 414: куэтэн ча 'зима’). 
к у ш э р э -  'холодать’, 'морозить’; совр. монг. хуйтр-. 
к у ш э т у -  'мерзнуть’, 'остывать’, 'охлаж даться’. 
ку'шэтуда-  'дать остыть’, 'охлаждать’. 
кул1эру-  'потеть’, 'покрываться испариной’; совр. монг. 

х в лр в .
кул1эсун  'пот’, 'испарина’; совр. монг. х в л с в н  (Потанин, 

II, 418: кулэсун). 
кун  'человек’; совр. монг. хун  (Потанин, II, 421: кун),  
куру-  'доходить’, 'доезжать’, 'добираться’, 'достигать’;

совр. монг. хур-. 
к урут ала  1. 'д о ’, 'вплоть д о ’; 2. деепричастие предела;

совр. монг. хуртэл.  
кэ  'путешественник’; кит. кэ. 
к э 1 'ветер’; совр. монг. хий.  
к э '11 'м ож но’; кит. кэи. 
кэ]1- 'гравировать’; кит. кэ. 
кэнчы  'конопля’, 'веревка из конопли’. 
кэрэу- 'применять’, 'использовать’, 'пользоваться’; совр. 

монг. хэрэглэ-.
куэ- 1. 'пухнуть’, 'разбухать’; 2. 'подниматься’; совр. монг. 

хвв-.
'/ кыван  'сын’, 'мальчик’; совр. монг. хуу  (Потанин, II, 420: 

• кывенг).
кывасыла  'дети’, 'ребята’. 
кычэу  'щ енок’.
кы чэум э-  'щениться’, 'приносить щенят’.

К

1га- 1. 'закрывать’; 2. 'преграждать’, 'заграждать’; совр. 
монг. хаа-.

када- 1. 'закрываться’, 'покрываться’; 2. 'преграждаться’;
совр. монг. хаалга,-. 

ка 'рука’; совр. монг. гар (Потанин, II, 415: ка), 
кава  1. 'нос’; 2. 'сопли’; совр. монг. хамар  (Потанин, II, 

417: кава). 
кавадалан  'морда’, 'рыло’. 
кавара  1. 'сопляк’; 2. 'сопливый’.
кададэ1 'разорванный’, 'распоротый’; совр. монг. хагархай.  
каджа- 'кусать’; совр. монг. хаз-. 
ка1чы 1. 'ножницы’; 2. 'щипцы’; совр. монг. хайч. 
ка-калун  'жаркий-прежаркий’; совр. монг. хав халуун .  
ка-кара  'черный-пречерный’; совр. монг. хав хар.
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Иала 'где’, 'куда’; совр. монг. хааш. 
каладан  'куда-нибудь’; совр. монг. хаа ч. 
каладун  'в каком направлении’, 'куда’. 
калам а  да 'нигде’; совр. монг. хаана  ч. 
каласэ  'откуда’ ; совр. монг. хаанаас.
калун , калун,н1 1. 'ж аркий’, 'знойный’, 'горячий’; 2. 'теп

лый’; 3. перен. 'сердечный’, 'задушевный’; совр. монг. 
х а л у  ум.

калун  футэсэн  'зола’, 'горячий пепел’. 
к а л у н  ча 'лето’ (Потанин, II, 416: калун  ча). 
калунда-  'быть горячим’; 'чувствовать ж ару’; совр. монг. 

х а лу у д а - .
калундада-  'делать горячим’, 'делать жарким’; совр. монг. 

халуут га-.
k a n  'огонь’; совр. монг. гал  (Потанин, II, 417: канг). 
кан m a i -  'сжигать’, 'поджигать’; совр. монг. галд-.  
k a n i a -  'каш лять’; совр. монг. ханиа-.
кат а д уя  1. 'каш ель’; 2. 'грипп’; совр. монг. ханиад(ан).  
k a n m a p i -  'скользить’, 'поскользнуться’; совр. монг. хальтар-.  
k a p a  1. 'черный’; 2. 'очертание’, 'силуэт’, 'видим ость’; совр.

монг. х а р  (Потанин, II, 421: кара), 
kapa-  1. 'проклинать’; 2. 'бранить’, 'ругать’; совр. монг. 

хараа-.
карала-  'чернеть’, 'стать черным’; совр. монг. харла-. 
kapan  1. 'проклятие’; 2. 'брань’, 'ругань’; совр. монг. ха-  

раал.
каранча  'ласточка’; совр. монг. хараацай .  
каранчын  'сквернослов’; совр. монг. х араалч .  
kapi-  'вернуться’, 'возвращаться’; совр. монг. хари-, 
k a p i g a -  'возвращать’, 'отправлять обратно’; 'посылать на

зад’; совр. монг. хариул-.  
k a p y g a  1. 'ребро’, 'бок’; совр. монг. хавирга(н)  (Потанин, 

II, 418: каруга). 
карудадэ  'около’, 'возле’, 'у ’, 'рядом’; совр. монг. хавиргад.  
кат а  'уздечка’; совр. монг. хазаар .  
катасун  'гвоздь’; совр. монг. хадаас. 
k a n a  'щ ека’; совр. монг. хацар.
kopoH, 'двор’, 'забор’; совр. монг. хороо(н) (Потанин, II, 

413: коронг).
косун, kocy.HHi  'су х о й ’; совр. монг. хоосон  'пустой’. 
kyai4UH 1. 'старый’, 'поношенный’; 2. 'старинный’, 'преж

ний’; совр. монг. хуучин. 
kyai4upa-  1. 'становиться устаревшим’, 'отживать’; 2. 'при

ходить в ветхость’, 'изнашиваться’; совр. монг. xyyvip-, 

ку,андж1э- 'мерзнуть’, 'замерзнуть’. 
куандж£эду, 'мерзлый’, 'замерзший’.
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купала-  'ягниться’; совр. монг. х у р га л - .  
кудан  'ягненок’; совр. монг. хурга{н). 
кудо- 1. 'доставлять’, 'посылать’; 2. 'сопровождать’; 3. 'от

носить’, 'приносить’; совр. монг. хгрг-. 
ку$онду- 'доставлять’, 'сопровождать друг друга’; совр. 

монг. хургэ-.
1_куд_жа- 'лаять’; 'выть’; совр. монг. хуц-. 

куш а  1. 'сзади’, 'позади’; 2. 'после’, 'потом’; 3. 'с е в е р ’, 
'на севере’; совр. монг. хойно. 

кут асэ  1. 'сзади5; 2. 'вслед за’, 'за’; 3. 'с севера’; совр. 
монг. хойноос.

кушашы  'в  дальнейшем’, 'впоследствии’; совр. монг. 
хойш.

ку'шашыъан. 1. 'немного позади’; 'немного севернее’; совр.
монг. хойнохшо.  

ку1нашыла-  'быть далеко сзади’. 
к у т а ш ы ла щ -  'идти назад’, 'пятиться’, 'отступать’. 
ку1ту аба  'отчим’. 
ку1ту ана  'мачеха’. 
к ур у - 'жарить’, 'поджаривать’. 
куруц  'м ука’; совр. монг. гурил .
кутоъо  'н ож ’; совр. монг. хутга  (Потанин, II, 417: читого). 
кэр1- 1. 'подниматься’; 2. 'выходить’. 
кэча  'берег’; совр. монг. хэц.

, кэягэ- 'выходить’, 'всходить’ (о солнце).
4 кэчы- 1. 'выходить’, 'вы езжать’, 'уходить’, 'уезжать’ ;

2. 'возникать’, 'появляться’; 3. 'подниматься’, 'всходить’. 
кэчы^а- 1. 'выпускать’, 'вытаскивать’; 2. 'выносить’.

'свинья’ ; совр. монг. гахай  (Потанин, 11,419: кыкэй). 
кыъ'ь адулачын. 'свинопас’, 'свинарь’; совр. монг. гахайя. 
кы.§1 дж ундж у§а  'поросенок*. 
кырэу  'иней’; совр. монг. хяруу .
кытун, кы т унт  1. 'твердый’, 'жесткий’; 2. 'крепкий’;

совр. монг. хат уу.
Ы т унда-  1. 'быть твердым’, 'быть жестоким’; 1. перен.

'быть резким’; совр. монг. хатууд-. 
кит ундж э-  'затвердевать’, 'стать жестким’; совр. монг.

хатуур-.  
кытэ1 'копыта’.
кышу$анн1 1. 'горьковатый’; 2. 'кисловатый’; совр. монг.

гаш уухан .
кыи;улу-  'прокисать’, 'портиться’ (о жидкости); совр. монг. 

гашл-.
кышун, кышунн1 1. 'горько’; 2. 'горький’; 3. 'кислый’;

совр. монг. гашуун. 
кы ш ы щ  'ступенька’, 'лестница’; совр. монг. гишгуур.
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л

л а  'свеча’, 'свечка’; кит. (ла)яж у ; совр. монг. лаа(н).
Чладж'ьа 'перец’; кит. лацзяо.
ла\1- 1. 'тянуть’, 'тащить*; 2. 'волочить’; 'вести’; кит. л а .
лам а  'лама’; 'буддийский монах’; совр. монг. лам .
ла н га н  'лентяй’; кит. ланъханъ.
лаува  'ворона’; кит. ла о я  (Потанин, II, 412: лаува).
лауса  'м ул’; кит. лоцзы\  совр. монг. луус.
лаушы  'учитель’; кит. лаоиш.
лачын  'лист’, 'листва’; совр. монг. навч(ин) (Потанин, II, 

415: лачын). 
лашы-  'сосать’, 'высасывать’. 
лашы§а  ’лапша’.
л1 'мера длины’ (около 0,5 км); кит. ли .  
л1ан I 'мера весов’ (равная 37,3 г); кит. л я н .  
л'ьан II 'два’; кит. ля н .
л1анджа-  'стать прохладным’, 'свежим’; кит. лян -ди .  
л ’ш н к э у зи  'чета’ (муж и жена); кит. л я н  коуцзы  (разг.). 
л1анхуа  'лотос’; кит. ляньхуа-, совр. монг. л и н х у а  (л я н - 

х у а).
лгаудж э  'хотя’; кит. лиж у.
лЦ1 'польза’; кит. ли  и.
л1л1ан 'сила’; кит. л и л я н .
лЫ ко  'л ес’; кит. лань  (Потанин, II, 416: хой).
л1у  'ш есть’; кит. лю.
л1уш и  'шестьдесят’; кит. люши.
ЛШ 1Н 'церемония’, 'обряд’; кит. лиш у.
ло]1- 'падать’; кит. ло.
лот о  'недоуздок’; совр. монг. ногт.
лот уэ  'верблюд’; кит. лот о  (Потанин, II, 411: лото).
лот уэ  кудан  'верблюжонок*.
лудж эда  'старик’, 'старец’.
\аузы  'печка’; кит. луцза .
л у н  'дракон’; кит. лун .
лунван  'морской царь’; кит. Лунван.

м
ма$а  'утро’.
ж ащ ла  'ш апка’; совр. монг. малгай.
мадашы  'завтра'; совр. монг. маргааш  (Потанин, II, 414: 

магаши). 
мадау, 'м еч’, 'сабля’; кит. мадао. 
мадэ 'мне’; совр. монг. над.

}м ази  'рябой’; кит. мацзы.
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ма£мш 'торговля’; кит. маймай\  совр. монг. наймаа(н). 
ма1ма1 кун  'торговец’; кит. м аймай жэнь. 
ман 'весь’, 'вся ’. 
м анан  'крот’.
ман1 (ма]1) 'наш’; совр. монг. манай.
м а н лэу  'лоб’; совр. монг. магнай.
манта-  'копать’, 'рыть’; совр. монг. малт-.
м ата-  1. 'забыть’, 'позабыть’; 2. 'отвыкать’; совр. монг.

март-, 
м ат ан  'мы’.
м ат анудун  'наш ’; 'принадлежащий нам’. 
матаяын  'забывчивый’; совр. монг. м артамтгай.  
м а т уд а н , матун1 'как ',  'каким образом’. 
мау, 'плохой’; совр. монг. муу..
мауда-  'ухудшаться’, 'портиться’, 'становиться плохим’;

совр. монг. м'ууд-. 
маусумэдэяы  'мангус’, 'сказочное чудовище’. 
м а у т а н  'шерстяная нитка’; кит. м ау  сянь. 
мау-эр  'кош ка’; кит. мао. 
м1а г1э- 'блеять’; совр. монг. майл-.
м1да 'мясо’; совр. монг. мах(ан)  (Потанин, II, 416: мига).
мЦ1- 'блуж дать’, 'заблуждаться’; кит. ми.
м1на 'кнут’, 'плеть’; совр. монг. м алиа .
мЫада-  'бить кнутом’, 'плетью ’.
мЫбаЦЬ- 'понимать’; кит. минбай.
м1н1 'мой’; совр. монг. миний.
мЫ удун  'мой’, 'принадлежащий мне’; совр. монг. м инийх .  
мьсы- 'лететь’; совр. монг. нис -.
м.1энгу 1. 'серебро’; 2. 'серебряный’; совр. монг. менге(н).  
м1энхуа  'вата’, 'хлопок’; кит. м яньхуа  (Потанин, II, 421: 

мян-хуа).
мо  'дорога’, 'путь’ (Потанин, II, 413: мо).
могу  'гриб’; кит. могу,-, совр. монг. мввг.
мод1 'змея’; совр. монг. могой  (Потанин, II, 414: могый).
мо]1- I 'смазывать’; кит. мо.
мо\1- II 'точить’; кит. мо.
момози  'пена’; кит. мо.
мор£ 'конь’; совр. монг. морь (Потанин, II, 415: мори). 
мор1ту. 'имеющий коня’; совр. монг. морьтой. 
морэ  'по дороге’.
морэн  'река’; совр. монг. мерен  (Потанин, II, 411: морэн). 
мофан  'пример’, 'образец’; кит. мофань. 
мошы  'точильный камень’; кит. моши. 
муду-  1- 'молиться’; 2. 'бодаться’; совр. монг. мергё-. 
мудунду- 1. 'бодаться’, 'сталкиваться’; совр. монг. мер- 

гелд-.
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м о$ут у  'тупой’; совр. монг. мохоо.
м удут уда-  'стать тупым’, 'отупеть’; совр. монг. мохдоо-.  
мурудж э-  'мычать’; совр. монг. мввр-.  
мурэ  'подарок’, 'подношение’; совр. монг. м врвв.  
мусы- 'надевать что-либо’, 'одеваться’; совр. монг. емс-. 
мусы$а- 'надевать’, 'заставить одеваться’; совр. монг. емсгд-. 
м усы кут  'одеж да’, 'одеяние’.
м ут у  'подобно’, 'как будто’, 'словно’; совр. монг. м эт .  
м ут ун  1. 'дерево’; 2. 'деревянный’; совр. монг. мод{он) 

(Потанин, II, 413; мутун). 
мупгунту  'имеющий деревья’, 'покрытый лесом’; совр.

монг. модтой. 
мут ура-  'падать’ (о листьях). 
мучаь 'дрова’; кит. мучай.
муч.у§ул1Э- 'снимать одеж ду’, 'раздеваться догола’, 'обна

ж ать’; совр. монг. нуцэгл-. 
м Учу§ун 'голый’, 'нагой’, 'обнаженный’, 'раздетый’; совр.

монг. нуцгэн. <
мэдж1э-  1. 'знать’, 'узнавать’; 2. 'ведать’; совр.; монг. м эд-. 
м эдж 1э{)а- 'сообщать’, 'оповещать’; совр. монг. мэдуул-.  
мэ1 'уголь’; кит. мэй.
мэ1ла, мэ1лан1 1. 'маленький’, 'небольшой’; 2. 'младший’ 

(Потанин, II, 416: мила). 
мэ1ла §урун  'мизинец’ (Потанин, II, 417: м и л а  куру). 
мэ1ла$ан  'маленький’. 
мэ1лату- 'оказаться маленьким’.
м э л 1э 1. 'перед’, 'впереди’; 2. 'ю г ’, 'на юге’; 3. 'до ’, 'раньш е’. 
мэл1эда  1. 'впереди’; 2. 'к югу’. 
мэл1эшы!)ан 'только что’, 'раньш е’. 
мэл1эшыда 'раньше’; 'впереди’. 
мэл1эилыда- 'опереж ать’.
мэл1эшыла-  1. 'двигаться вперед’; 2. 'идти к югу’. 
мэндэу, 'град’; совр. монг. м ендер  (Потанин, II, 412: м эн -

дур).
мэнсун  'л е д ’, 'льдина’; совр. монг. мес(ен) (Потанин, II, 

415: мянсун).
мэр§эн  1. 'меткий’; 2. 'мудрый’; совр. монг. мэргэн.

н
наду- 'играть’, 'развлекаться’; совр. монг. наад-. 
надун  1. 'игра’; 2. 'игрушка’; совр. монг. наадан. 
надунду- 'играть друг с другом’; 'участвовать в игре’;
 ̂ совр. монг. наадалц-.
на1зы 'молоко’; кит. найцзы  (Потанин, II, 416: най-цзы).  
н а т а  'надеяться’; совр. монг. найд-.
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•^н а ш эн ,  на1ч1энн1 'мокрый’, 'влажный’, 'сырой’; совр. монг. 
нойтон.

нам алэ  'со мной’; совр. монг. надтай.
**«• нанджан  'седло’; кит. аньцзы. 

наншЫ  'трудность’; кит. наньсин.
наран  'солнце’; совр. монг. нар(ан) (Потанин, II, 419: 

пара).
-  наран чыджэ 'подсолнух’; совр. монг. наран цэцэг. 

нарашы,- 'перегреваться на солнце’. 
нарун  'тонкий’; совр. монг. нарийн.  
нарунт у-  'быть тонким, узким’; совр. монг. нарийд-. 
насула-  1. 'быть в летах’; 'стариться’; 2. 'прожить до ка

кого-либо возраста’; совр. монг. наел-, 
насуц  'возраст’, 'годы’; совр. монг. нас(ан). 
наусу1 'мозг’; кит. наоцзы.
т а-  'клеить’, 'приклеивать’; 'мазать’; совр. монг. наа-. 
т а м а н  'восемь’; совр. монг. найм. 
н1гусун 'слеза’; совр. монг. нулимас.
т к а  (ар.) 'бракосочетание’; ср.: С. Е. Малов, У йгурский  

язык,  171. 
т н к э н  'тонкий’; совр. монг. нимгэн.  
нш кэнт у-  'быть слишком тонким’; совр. монг. нимгэд-. 
т нкэрэ-  'становиться тонким’, 'утончаться’; совр. монг. 

нимгэр-.
н,1у 'лицо’, 'облик’; совр. монг. нуур.
т уда-  'заставить прятать’, 'скры вать’, 'таить’; совр. монг. 

нуулга-.
т у -  'прятать’, 'таить’; совр. монг. нуу-. 
н1э 'один’; совр. монг. нэг.
н1э- 'открывать’, 'отворять’, 'раскрывать’; совр. монг. нээ-. 
тэда-  'заставить открывать’, 'раскрывать’; совр. монг. нээлгэ-.  
т эм бэ-  'накрываться’, 'накидывать на. себя’; совр. монг. 

номер.
тэнэ1  'бабушка’; кит. найнай  (Потанин, II, 411: нэный). 
т эм б экуш  'накидка’, 'покрышка’; созр. монг. нвмрвг. 
ш эн  'год ’; кит. нянь, 
но  'сон’; совр. монг. нойр.
нод1 'собака’; совр. монг. но хо й  (Потанин, II, 419: нохэй).  
нодон  'зеленый’; совр. монг. ногоон  (Потанин, II, 414: 

ногон).
нодора- 'становиться зеленым’, 'зеленеть’; совр. монг. но- 

гоор-.
нодосун  'шерсть’; совр. монг. ноос(он). (Потанин, II, 422: 

ногусун).
но}эн 'чиновник’; совр. ^онг. ноён (Потанин, II, 417: ноэнг). 
нокэ  'товарищ’, 'друг’, 'спутник’; совр. монг. нвхвр .
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норо-  'мокнуть’, 'намокнуть’; совр. монг. нор-, 
порода- 'мочить’, 'смачивать’, 'размачивать’; совр. монг.. 

норго-.
нуду-  'толочь’; 'измельчать’; совр. монг. нуд-, 
нудуц  'глаз’, 'глаза’; совр. монг. нуд(эн) (Потанин, II, 412: 

нутунг).
н удуцт у  'продырявленный’, 'дыряЕый’. 
н у к у н  1. 'дыра’, 'отверстие’; 2. 'яма’, 'нора’; совр. монг. 

нух(эн).
нумбусун  'слюна’; совр. монг. нулим ас  'слеза’.
нура-  'отваливаться’, 'обрушиваться’; совр. монг. нур-.
нурада- 'обрушивать’, 'обваливать’; совр. монг. нураа-..
нурун  'спина’; совр. монг. нурун.
нэрэ  'имя’; совр. монг. нэр  (Потанин, И, 414: нэрэ).

О

ог1- 'дать’, 'отдавать’, 'подавать’; совр. монг. вг 
одолу-  'пахать’, 'вспахивать’.
одэу  'колено’; совр. монг. ввдвг  (Потанин, II, 414: уату). 
око 'короткий’, 'низкий’; совр. монг. ахар. 
окодан 'коротковатый’; совр. монг. ахархан. 
окоту- 'быть коротким’; совр. монг. ахард-. 
ол1эн 'облако’, 'туча’; совр. монг. уул(эн) (Потанин, II, 417: 

улэн).
ол1эн1 'половина’; совр. монг. в р ввл .
ол1эсу- 'проголодаться’, 'быть голодным’; совр. монг. в лс -» 
олгэсулан  'голод’; совр. монг. влсвглвн(г).  
олоду- 1. 'умножаться’; 'увеличиваться’; 2. 'быть лишним’, 

'превыш ать’; совр. монг. олд-. 
о лон  'много’, 'множество’; совр. монг. олон. 
олонт у  'имеющий что-либо в большом количестве*; совр.

монг. олонтой. 
олц-  1. 'находить’, 'обнаруживать’; 2. 'доставать’; 'добы

вать’; совр. монг. ол-. 
он§оно- 'кричать’.
он§дчо 1. 'лодка’; 2. 'кормушка’, 'корыто’; совр. монг. он- 

гоц(он).
отэчын  'сирота’; совр. монг. внчин.
опу  'хижина’, 'лачуга пастуха’; ср.: Малов, Уйгурский  

язык, 172.
оро- 1. 'входить’, 'заходить’; 2. 'направляться’, 'ехать’;: 

совр. монг. ор-. 
орон 'место’, 'местность’, 'край’; 'территория’; совр. монп. 

орон.
орондун  'по направлению к месту’; совр. монг. орон р уу .  
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орондэ 'за’, 'вместо’, 'взамен’; совр. монг. оронд. 
орун  'сам’; совр. монг. өөрөө.
осун 1. 'трава’; 2. 'сено’; совр. монг. өвс(өн) (Потанин, II, 

421: уасун).
осы,- 1. 'расти’, 'подрасти’; 2. 'размножаться’; 3. 'увеличи

ваться’; совр. монг. ӨС-. 
отолу-  'резать’, 'рубить’, 'надрезать’; совр. монг. огтол-.  
оту- 'болеть’, 'хворать’; 'чувствовать боль’.

•»©чш 'девуш ка’; совр. монг. охин.
<оя1эн, ойэннЬ  'старый’, 'пожилой’.

^ ю ч э д а н  1. 'густой’; 2. 'крепкий’; совр. монг. өтгөн.
очэ^аншы-  1. 'густеть’, 'сгущаться’; 2. 'быть крепким’;

совр. монг. өтгөр-. 
ючы- 'пить’; совр. монг. уу-\  (Потанин, II, 418: учы). 
ючыкуш  'питье’, 'напиток’.

п

па1бусэ 'муравей’ (Потанин, II, 416: па бэ цзу). 
па1ла- 'раскладывать’, 'разверты вать’. 
папала-  'ползать’; кит. па. 
паудж'ь- 'оставлять’, 'бросать’; кит . паочжи. 
патара-  'увеличивать’, 'расцветать’; совр. монг. бадар-. 
пафэ£ 'легкое’; кит. фэй. 
т нго  'яблоко’; кит. пиньго. 
ш т н  к£э- 'критиковать’; кит. пипин.  

v т чы - 'писать’; совр. монг. бич-.
-  п ш э  'пояс’, 'куш ак’; совр. монг. бүс.

п1шэл£э- 1. 'опоясывать’, 'подпоясываться’; 2. 'окружать’, 
'оцеплять’; совр. монг. бүсэл-. 

тэндж'ь- 'обстругивать’, 
по 'дырявый’, 'ветхий’; кит. по.

~  пугуту-  'стать пасмурным’; совр. монг. бүрхэд-.
- п уд ж а  'горох’; совр. монг. бурцаг.
4 лу зы  'лавка’; кит. пуцзы; совр. монг. пүүс.

пу]1- 'стлать’, 'стелить’; кит. пу. 
и пулзы  'сарай’, 'хлев’; кит. пэнцза; совр. монг. пунз. 

пут ау  'виноград’; кит. путао.
пушу-  'исполняться’, 'осущ ествляться’, 'сбываться’; совр.

монг. бүт,-. 
путура-  'рассыпаться’; совр. монг. бутар-.

■ путусэн, 1. 'целый’; 'цельный’; 2. 'исправный’; совр. монг. 
бүтән.

пущ ы  'не’ (отриц.); совр. монг. биш. 
пындж1- 'встречать’; кит. пэнцзянь.  
пысэ 'опять’, 'ещ е’, 'тож е’, 'т а к ж е  ; совр. монг. бас.
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с

са- 'доить’; совр. монг. саа-.
садан  'борода’, 'усы’, 'усики’; совр. монг. с а х а л  (Потанин,, 

II, 411: саган), 
садант у  'бородатый’, 'усатый’; совр. монг. сахалт .  
caiji- 1. 'ж д ать’, 'ожидать’; 2. 'охранять’, 'стеречь’, 'соблю

дать’; совр. монг. сахи-. 
саджыд1 'сорока’; совр. монг. шаазгай  (Потанин, II, 419: 

сачгый).
caigagaHHi 'красивый’, 'чудесный’.
caifjan, caiFjaHHi 'красивый’, 'прекрасный’; совр. монг. сай- 

хан.
caji- 'тереть’; кит. ша.
сала  'ветка’ (дерева); совр. монг. салаа.
самуса 'чеснок’; совр. монг. саримсаг.
сан  I 'три’; кит. сань.
сан  II 'гребенка’; совр. монг. сам.
сана- 1. 'тосковать’, 'мечтать’; 2. 'думать’; совр. монг. сана-. 
санан  'дум а’, 'мысль ; совр. монг. санаа. 
сандж1расэн 'разбитый’, 'рассыпанный’, 'разбросанный’.,

4 санджьэ 'третья сестра’; кит. саньцзэ. 
санзэ  'род печенья’; ср.: С. Е. Малов, Уйгурский я зы к , Т77. 
санла-  'чесать’, 'причесывать’; совр. монг. самн-. 
саншы  'тридцать’; кит. санъши.
сара  'луна’, 'месяц’; совр. монг. cap (Потанин, И, 414: 

сара).
cay- 1. 'сидеть’; 'садиться’; 2. 'ж ить’, 'проживать’; совр.

монг. суу-. 
сауда  'ведро’; совр. мопг. суулга.
сау§а-  'заставить посидеть’; 'пож ить’; совр. монг. суулгуул-  
саучы  'веник’; кит. саожоу.
cogi 1. 'левая’ (о руке); 2. 'слева’; совр. монг. солгой_ 
coji- I 'мять’, 'разминать’; кит. цо. 
coji- II 'сучить’, 'вить’; кит. цо. 

vco3u  'замок’; кит. соцза\ совр. монг. цооз. 
созыла-  'замкнуть’; кит. соцза; совр. монг. цоозол-. 
содо- 'пьянеть’; совр. монг. согт-. 
сомосун 'ресницы’; совр. монг. сормуус. 
соносу- 'слушать’; 'услыш ать’; совр. монг. сонс-.' 
соторо  1. 'в ’, 'внутри’; 2. 'внутренность’; 'потроха’; совр. 

монг. дотор.
сотороду  'находящийся внутри’; совр. монг. дотор-, до- 

торхи.
су 'у ксу с ’; кит. цу\ совр. монг. цу
cyzia 'топор’; совр. монг. сух  (Потанин, II, 420: сюкэ).
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с у й э - 'ругаться’, 'бранить’, 'проклинать’. 
су,г1эда- 'рубить топором’; созр. монг. сухд-. 
суг 1 э л 1эн  'ругань’, 'брань’.
€у,’1энду,- 'ссориться’, 'вздорить’, 'переругиваться’. 
худо  'слепой’; совр. монг. сохор.
судолу-  'становиться слепым’, 'ослеплять’; с о в р . монг.

СОХОЛ-.

■судолуда- 'заставить ослепнуть’; совр. монг. сохруул- .
■судэ 'подмышки’; совр. монг. су,га. 
судэда- 'брать поа, руку’; созр. монг. сугад-. 
сула  'слабый’; совр. монг. сул.  
су лу  'стрела’; совр. монг. сул(ан).
сужу- 'тянуться’, 'растягизаться’, 'вытягиваться’; совр.

монг. сулиа-.
■супуда- 'потягиваться’; совр. монг. сунна-.
■сулуЗа- 'пускать стрелу’, 'стрелять’. 
с у н у ла -  'думать’, 'размышлять’. 
с у л у л а д г н  'дума’, 'ж елание’.
с у л у ш я т  'вытянутый’, 'растянутый’: совр. монг. с у н а м а л .  
сулэдэ  'шило’; совр. монг. шэзэг. 
сунгуна  'л у к ’; совр. монг. сонгино.
СУНЩ- 1. 'выбирать’, 'избирать’; 2. 'отобрать’ ; совр. монг. 

сонг.
х суязы  'внук’; кит. суньцзы. 

суру- 'учиться’, 'обучаться’; 'приучаться’; совр. монг. сур-, 
суруда  'учение’; совр. монг. сургаал.  
сурудягын  'учащийся’, 'ученик’; созр. монг. сурагч.  
с и  'четыре’; кит. си. 
сибан  'крыло’; кит. чибак.

4 сиз1 'е ж ’; кит. цызэй  (Потанин, II, 413 цсизэй,). 
сида-  'резать’, 'отрывать’; кит. си.
сыдасун  1. 'ж ила’, 'кровеносный сосуд’; 2. 'п у л ь с ’ ; совр.

монг. суЭас(ш)  (Пэганян, II, 413: сутасул). 
сиджадан. 'мышь’ (Потанин, II, 416: гсиган).

4 сидж1э 'четвертая сестра’; кит. сыцзэ. 
сидж ида-  1. 'лить’, 'проливать’; 2. 'сыпать’, 'в ы с ы п а т ь ’. 
сы]уан 'буддийский храм’; кит. сию ань.  
сышы 'сорок’; кит. с и ’ии.  
с и ш и й э д а н  'только 40’.

т
т а  I 'вы ’; совр. монг. та.
т а  II 'башня’; кит. та.
тавуада  'пятый’; со вр. монг. тавдугаар.
.т авуала  'впятером’; совр. монг. т авуул.
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т авуан  'пять5; совр. монг. тав(ан).
та§а-  'отгадывать’, 'разгадывать’; совр. монг. таа-.
т а к а л а  'вами’; совр. монг. танаар.
та§ан  'поджаренная ячменная мука’; совр. монг. т а л х ( а н ) . 
т а§ула-  1. 'полнеть’; 2. 'толстеть’; совр. монг. таргал-.  
т а§ун  1. 'жирный’, 'тучный’; 2. 'толстый’; совр. монг.

тарган.
m ai  'ступень’ (в колодце); кит. тай.
m ai-  1. 'ставить’, 'класть’; 2. 'пускать’, 'подпускать’; совр. 

монг. тави-.
m a ja  'палка’, 'трость’, 'посох’; совр. монг. таяг. 
т ала-  1. 'ласкать’; 2. 'нравиться’; совр. монг. таал-  
т а л э у  'лопатка’; совр. монг. дал .  
т а н  I 'сахар’; кит. тан. 
т а н  II 'суд ’; кит. тан. 
m ani  'ваш ’, 'ваш и’; совр. монг. танай.  
m ani-  1. 'узнавать’, 'распознавать’; 2. 'быть знакомым’; совр. 

монг. тани-.
maHifja- 'объяснить’, 'разъяснять’, 'ознакомлять’; совр.

монг. т аниул-.  
manida-  'не знать’, 'не узнавать’; совр. монг. танихгуй.  
m anindy-  1. 'знакомиться’; 2. 'ознакомляться’; совр. монг. 

т анилца-.
m a n i m u n  'знакомый’, 'приятель’; совр. монг. т анил.  
танлэ1  'твердое нёбо’; совр. монг. тагнай. 
т анувун  'ваш ’; 'принадлежащий вам’; совр. монг. т анайхь  
matu  'вдавленный’.
т аран  'посев’, 'зерно’, 'урожай’; совр^ монг. тариа(н).  
т арант у  'с зерном’; совр. монг. тариатай. 
m api-  1. 'сеять’, 'засевать’; 2. 'сажать’; совр. монг. тари-. 
тау,- 1. 'гнать’, 'погонять’, 'перегонять’; 2. 'выгонять’, 'из

гонять’; совр. монг. туу,-. 
mayAdi  'заяц’; совр. монг. т у у  ла й  (Потанин, II, 414: ту-  

улэй).
т ау  л у н  'розовый’; кит. т аохунь.
т а у-эр  'персик’; кит. тау-эр\  совр. монг. тоор.
т аш ы  'камень’ (Потанин, II, 414: ташь).
ташыда-  'бить камнем’, 'бросать’, 'кидать’, 'запускать’.
таш ы т у  'каменистый’,
moFji 'локоть’; совр. монг. т охой.
топору  'ж уравль’; совр. монг. тогоруу  (Потанин, II, 413: 

тогуру).
m oçy-  'оседлать’; совр. монг. т ох-.
т овун  'потник’, 'войлок’ (под седло); совр. монг. т охом .  
т олу-  'считать’, 'пересчитывать’; совр. монг. тоол-. 
т ом т ура-  'распороть’.
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тосун  'масло’; совр. монг. тос(он) (Потанин, II, 416: тосу). 
т осунла-  'смазывать’, 'подмазывать маслом’; совр. монг.

тосол-. 
туандар'ь 'гусь’.
тугьэ- 'распределять’, 'раздавать’; совр. монг. тугээ-. 
тудуан  'горшок’; кит. тугуанъ.
т угуш  1. 'сырой’, 'недоваренный’; 2. 'неспелый’, 'незре

лый’; совр. монг. туухий. 
т удан  'котел’; совр. монг. тогоо(н)  (Потанин, II, 415: то- 

кон).
туду  'столб’, 'подпорка’, 'подставка’; совр. монг. т у лга (н )
тудунча  'теленок’; совр. монг. тугал.
тудуняала-  'отелиться’; совр. монг. т угалла-.
тул1э- 1. 'растапливать’, 'топить’; 2. 'разводить огонь’;

3. 'ж еч ь’, 'обжечь’; совр. монг. тул-. 
тульэн  'топливо’; совр. монг. тулээ(н).
т улу-  1. 'опираться на что-либо’; 2 . 'подпирать’; 'поддержи

вать’; совр. монг. тул-. 
т улуду-  'толкать’; совр. монг. т улх-
т ум ала -  'застилаться’, 'обволакиваться’; 'покрываться ту

маном’. 
т ум ан  'туман’. 
т ун  'медь’; кит. тун.
тунгул1э-  1. 'греметь’ (о громе); 2. 'звонить’ (о часах).
т ура  'земля’, 'прах’.
туса  'польза’; совр. монг. туе.
тэрэ  'он’; совр. монг. тэр.
тэрэ(сы)ла  'они’; совр. монг. тэд.

-  тыджы  'пуговица’; совр. монг. товя.
тыджыла-  'застегивать’; совр. монг. товчил-.
тыка  'курица’; совр. монг. т ахиа  (Потанин, II, 415: тыка )

У

уаншы-  'читать’; совр. монг. ути-.
^ увун  'зима’; совр. монг. ввел ,  

уду- 'поднимать’; совр. монг. врго-.
уда-  1. 'опаздывать’, 'запаздывать’; 2. 'медлить’, 'мешкать’;;

совр. монг. уд-, 
удан, у даш  1. 'медленно’; 2. 'медлительный’; совр. монг.. 

удаан.
у д а н т  х о н  'прошлый год’.
удасун  'нитка’, 'ш нур’; совр. монг. утас.
уду  'день’; совр. монг. вдер  (Потанин, II 413: уту).
у д у к у т  'обед’.
удуру-  'проводить’, 'быть проводником’. 
удж'1эш ы л1эн  ’вечер’, 'вечером’; совр. монг. удэш лэн .
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удж у  1. 'конец’, 'кончик’; 2. 'острие’, 'верхуш ка’; совр.. 
монг. узуур.

уджэ- 1. 'смотреть’, 'рассматривать’; 2. 'лечить’; совр. 
монг. уз-.

уджэда-  'показывать’,'демонстрировать’; совр. монг. узуул-. 
удж эдан  'смотр’, 'осмотр’.
удж энду-  1. 'видеться друг с другом’; 2. 'смотреть’ (вме

сте); совр. монг. узэлц-. 
улла- 'плакать’; совр. монг. уйл-  (Потанин, И, 418: вьшла). 
у 1л л 5а- 'за тавить плакать’; совр. монг. уйлуул-.  
у£ла§у  1. 'плакса’; 2. 'плаксивый’, 
у1ла§ун  'плач’, 'рыдание’; совр. монг. уалалдаан .  
у1л1э 1. 'работа’, 'т р у д ;  2. 'дело’; совр. монг. уйл. 
у1л1э к1э- 'работать’, 'трудиться’. 
у1л1эту 'нужный’, 'необходимый’. 
у1л1эяын 'рабочий’, 'трудящийся’.
уьра 1. 'близко’, 'вблизи’; 2. 'близкий’, 'ближний’; совр. 

монг. ойр.
у1рату- 'приближаться’; совр. монг. ойрт-. 
у1тан 'узкий’, 'тесный’; совр. монг. уйтан.  
у л а  'гора’; совр. монг. у у л  (Потанин, II, 412: ула).  
у л а т у  'гористый’; совр. монг. уулт .  
ул1э 'нет’, 'не’; совр. монг. ул. 
умба- 'купаться’.
уна-  'падать’, 'сваливаться’; совр. монг. уна-. 
уна$а-  'свалить’; совр. монг. унага-.
у к а за н  'молодняк мелкого скота’; совр. монг. унаган  'ж е 

ребенок’.
унг1э 'липо’, 'облик’; совр. монг. внгв.
ундасу-  'испытывать ж аж д у’, 'томиться жаждой’; совр.

монг. ундаас-. 
унду  1. 'высокий’; 'высота’; совр. монг. вндвр. 
ундудан  'высоковатый’; совр. монг. вндврхвн .  
ундуда-  'быть чрезмерно высоким’; совр. монг. вндврд-. 
ундуда$а-  'делаться чрезмерно высоким’, 'возвышать’. 
ундудж1э- 'возвышать’, 'повышать’; совр. монг. вндерж уул  
уну-  'ехать верхом’, 'садиться верхом’; совр. монг. уна-.. 
у.нугул1э- 'котиться’ (о козе). 
унудун  'козленок’. 
уран  'мастер’; совр. монг. уран, 
уру-  'звать’, 'приглашать’; совр. монг. ури-. 
урусу - 1. 'течь’, 'вытекать’; 2. 'литься’; 'сыпаться’; совр..

монг. урс-. 
усу  'вода’; совр. монг. ус(ан).
усула-  1. 'поить’, 'напоить’; 2. 'орошать’; 'поливать водой’; 

совр. монг. усал-.
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усу,лаза-  1. ’заставить поить’, 'напоить водой’; 'заставить 
орошать’; совр. монг. услуул-.  

усуц  'волосы’; совр. монг. ус(эн) (Потанин, II, 412: усун). 
усут у  'водный', 'с водой’; совр. монг. уст. 
у яузуд у  'вчера’; совр. монг. ечигдер.
у ш ш  'лицо’, 'физиономия’; 'облик’ (Потанин, II, 415: вангэ).

Ф

фа 'раз’; кит. фа, ифа.
фуг1э 'большой’ (Потанин, И, 417: фукэ).
фугьэда- 'оказаться большим’.
фуг1э{р) 'рогатый скот’; совр. монг. ухэр  (Потанин, II, 415: 

укэр). 
фуг1эсы 'старшие’.
фугу- 1. 'умирать’; 2. 'гибнуть’, 'пропадать’ (о животных);

совр. монг. ух-, 
фуда  'меш ок’, 'сума’; совр. монг. уут. 
фуду  1. 'длинный’; 2. 'долгий; совр. монг. урт. 
ф удузан  'длинноватый’; совр. монг. урт ахан .  
фудуда- 'стать длинным’, 'оказаться длинным’: совр. монг. 

уртад-.
фул!э- 'д уть’, 'продувать’, 'вы дувать’; совр. монг. улээ-. 
фумуз'ь 'вонючий’, 'тухлый’, 'зловонный’; совр. монг. 

вм хий .
фумузшы,-  'тухнуть’, 'стать тухлым’; 'гноить'; совр. монг. 

вм хийр-.
ф уш э  'дымка’, 'мгла’; совр. монг. униар. 
фзушэзэ 'лиса’, 'лисица’; совр. монг. унэг (Потанин, II, 

415: фунэгэнг). 
фушэсун  'зола’, 'пепел’; совр. монг. унс(эн). 
фураза-  'измениться’, 'перемениться’. 
фуру  'вниз’, 'внизу’; совр. монг. уруу.  
фурудэ  'вниз , 'ниж е’. 
фУРУЦ 'губа’; совр. монг. Урал, 
фурэ  'семена’, 'зерна’; совр. монг. ур. 
футу  1. 'удобно’; 2. 'удобный’; кит. фу. 
фуфу  'спокойно’, 'мирно’. 
фэ1дж1 'самолет’; кит. фэйцзи.

X

х а б а  'подбородок’; кит. с я б а .
ландж1- 'паять’, 'скреплять’; кит. хань(цзе).
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х а т -  'смыкать глаза’, 'закрывать’, 'жмурить’; совр. монг. 
ани-.

х а н т а  'рубашка’; кит. ханътар.  
х б  'гнев’, 'злоба’, 'ярость’; совр. монг. уур. 
ходун  'звезда’; совр. монг. од(он) (Потанин, II, 414: хот ун) .  
ходэу  'червь’ (Потанин, II, 421: кугый, кургый). 
ходэул'ьэ- 'зачервиветь’.
хо]1- 1. 'продавать , 'торговать’; 2. 'смешать’; совр. монг. 

холи-.
ло\1Г)У 'смешанный’; совр. монг. холим ог.
-холу- 1. 'бегать’, 'беж ать’; 2. 'течь’.
хо н  'год’; совр. монг. он (Потанин, II, 412: хуан).
■хоро- 1. 'обвертывать’,, 'завертывать’, 'закутывать’; 2. 'на

матывать’; совр. монг. ороо-. 
хоходэу  'крыса’. 
х у  'чайник’; кит. чаху. 
хуа1  'кан’.
хуа]1- 'рисовать’; кит. хуа  (Потанин, II, 412: хуан).  
х у а н т у н  'латунь’; кит. хуант ун .  
хуанф ы н  'буря’, 'метель’; 'пурга’; кит. куанфын.  
х у а -х у а т  'цветастый’; кит. х уа н хуа .  
худу-  'чинить’, 'починять’.
ху'1а- 'привязывать’, 'завязывать’; совр. монг. уя-. 
х у л а д а н  'красноватый’; совр. монг. у ла а х а н .  
х у л а н ,  хуланнЬ  'красный’; совр. монг. у л а а н  (Потанин, II, 

415: хуланг).
хула р а -  'становиться красным’; совр. монг. улайр-.  
х у ла с ун  'осина’; совр. монг. улиас(ан). 
хул'ьдж'ьн 'лиса-бог’; кит. хулицзин .  
хунгур1-  'спотыкаться’.
Х'унла- 'обманывать’, 'провести’; кит. хун.
х у п у л а д а н  'красный’, 'красноватый’; совр. монг. ув улаан .
хэзошэ  'кооператив’; кит. хэцзошэ.
хэ1бан 'классная доска’; кит. хэбань.
хэнда- 'быть хорошим’; кит. хэнь.
хэр1л1- 'рычать’; совр. монг. хурхэр-.

ь

камуса  'тарелка’.
■Намура- 'отдыхать’; совр. монг. амар-. 
к ан§а  'ладонь’; совр. монг. алга.
Нандада- 'бить в ладоши’; совр. монг. алгад-. 
к а н к у  'ш аг’; совр. монг. а лха (м ) .
Ц апнула-  'шагать’, 'ступать’, 'переступать’; совр. монг. 

а лх - .
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кант у  'вместе’; совр. монг. хамт. 
к ант уван  'вместе’; совр. монг. ха м т ха н .  
кант ула-  'объединиться’, 'работать вместе’; совр. монг. 

хамтар-.
каруал1э  'в десять человек’; совр. монг. арвуул.  
каруан  'десять’; совр. монг. арв(ан). 
качы  'внук’; совр. монг. ач. 
кэ 'он’.
кэльэ 'коршун’; совр. монг. элээ.
кэлгэ-  'взлетать’, 'подниматься’, 'парить’; совр. монг. х а ли -  
кэндэ  'здесь’; совр. монг. энд.
кэндэвун  'по той стороне’, 'по направлению к той стороне’. 
кэнувун  'принадлежащий ему’. 
кэсыла  'они’.
кэчэ- 1. 'уставать’, 'изнуряться’; 2. 'худеть’; 'затрудняться’;

совр. монг. эц.
Нэчэ§у 'усталый’.
кунтура-  'спать’; совр. монг. унт-  (Потанин, II, 420: хун-

тура).

Ч

ча I 'чай’; кит. ча\ совр. монг. цай. 
ча II 'время’, 'час’: совр. монг. цаг. 
ча']1- 'втыкать’, 'вонзить’; кит. ча. 
чандж'ь- 'красить’, 'покрасить’; кит. жань. 
чандж1анчын 'красильщик’; кит. ж аньцзян. 
чанзы  'лопата’; кит. чаньцзы. 
чанпау  'ватный халат’; кит. чанпао.
часун 'снег’; совр. монг. цас(ан) (Потанин, II, 412: часун). 
ч'1зы 'флаг’; кит. ци(цзы).

4 чЦ1- I 'начинать’; кит. чи.
чЩ- II 'трогаться в путь’; кит. ци.
ч'ьла- 'держать в руке’; кит. чи,
ч1тэн  'красный’, 'изящный’; кит. тимянь.
ч ’ьмуту 'такой’, 'так’; 'подобный’; совр. монг. тийм.
ч1н 'родственник’; кит. чиныщ.
ч1нг1э- 'делать так’, 'таким образом’.
ч1рэу 'пила’; совр. монг. хврвв .
ч1рэудж1э- 'пилить’, 'отпиливать’; совр. монг. хврввд-..  
ч1фула- 'обижать’; кит. цифу.
Ч1шы, 'семьдесят’; кит. циши. 
я1эм61 'карандаш’; кит. цяньби. 
ч1эму 'ж елезо’; кит. те. 
ч1эмэн 'мельница’. 
ч1энч1элу- 'идти ощупью’.
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^.ч'ьэру- 'обнимать’, ’обхватывать’, 'брать в охапку что-либо’. 
чо  'неровный’; кит. цо.
чорун  1. 'голова’; 2. 'начало’; 3. 'первый’ (Потанин, II, 

412: чорун). 
чу, 'район’; кит. цюй. 
чуандж1- 'нанизывать’; кит. цуань. 
чуго  'кроме’; кит. чуляо.
чугу  'палочки для еды ’ (Потанин, II, 417: чуку). Ср.: чу- 

куш , С. Е. Малов, Уйгурский язык,  196. 
чуду- 'наедаться досыта’, 'насытиться’; совр. монг. цад-. 
чудулан  1. 'сытость’; 2. 'сытый’; совр. монг. цадгалан .  
чудж оло-  'собирать’; совр. монг. цуглуул-.  
чумэ§э  'костный мозг’; совр. монг. чвмвг. 
чусун  'кровь’; совр. монг. цус(ан) (Потанин, II, 415: чсул). 
чуч1г>а- 'встретиться’; 'увидеться’. 
чуэ- 'таскать’, 'перевозить’; совр. монг. зев-. 
чуэ§уан  'мало’, 'немного’; 'малочисленный’. 
чуэ^уант у-  'становиться малочисленным’, 'сокращаться’; 

совр. монг. цвер-.
'Чэдж1э- 1. 'кормить’, 'вскармливать’; 2. 'выращивать’; 'вос

питывать’; совр. монг. тэжээ-. 
ч э н л 1э- 1. 'слушать’, 'услышать’; 2. 'прислушиваться’, 

'подслушивать’; совр. монг. чагна-. 
чэуха  'выдвижной ящ ик’; кит. чоути. 
чы 'ты’; совр. монг. чи.
чы§ан  'белый’; совр. монг. цагаан  (Потанин, II, 411: чи- 

канг).
чы§ан§ан  'беловатый’; совр. монг. цагаахан.  
чыданту§а-  'стать белым’, 'бледным’. 
чы§ату-  'белеть’, 'стать белым ; совр. монг. цайх.  
чы1)1 'к ак ’, 'подобно’; совр. монг. шиг. 
чыджэ  'цветок’; совр. монг. цэцэг (Потанин, II, 421: чиче). 
яыджэл1э- 'распускаться’ (о бутонах); совр. монг. цэ- 

цэглэ-.
чы!гара 1. 'сильный’, 'крепкий’; 2. 'твердый’; совр. монг. 

чийрэг.
чы/гарашыга- 'натягивать’, 'тянуть’.
яыЫ- 1. 'пихать’, 'вталкивать’; 'набивать’; 2. 'закупори- 
(: вать’, 'затыкать’; совр. монг. чих-.
чыкэц 'ухо’; совр. монг. яих(эн)  (Потанин, II, 421: яыкынг). 
яы1гыцда- 'слышать’, 'услышать’. 
чына- 'варить’; совр. монг. яана-. 
яына-эр 'послезавтра’.
чын.1 'твой’, 'тебя’; совр. монг. чиний, яамайг.
яынудун  'твой’, 'принадлежащий тебе’; совр. монг. яи н и й х .
чычы- 'моргать’, 'мигать’.
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ш

•— шазы  'песок’; кит. ша{цзи). 
ш а т а н  'черт’. 
шан  'рана’, 'язва’; кит. шан.
шанл'ьэнла- 'советоваться’, 'совещаться’; кит. ш а н лян _ 
ш анхуан  'просить извинения’; кит. сянхуанъ. 
шатан  'отмель’; кит. шатань. 
ш1- 'выдергивать’, 'убирать’ (хлеб). 
ш[§а- 'заставлять выдергивать’, 'убирать хлеб’. 
шь 'спектакль’, 'пьеса’; кит. си; совр. монг. ший. 
ш1анфын 'вихрь’, 'смерч’; кит. сюаньфын. 
ш1ду, ш'ьдун 'острый’, 'наточенный’, 'остроконечный’. 
иидуда- 'стать острым’, 'оказаться острым’. 
иадж1э- 1. 'простегивать’, 'сшивать ниткой’; 'шить круп

ными стежками’; совр. монг. шид-. 
ш1дж1эдан 1. 'ш ов’, 2. 'шитье’. 
ш1дж1эру 'коленная чашка’. 
ш//7- 'притягивать’, 'привлечь’; кит. си. 
ш1л1у 'излишек’, 'избыток’; совр. монг. илуу.  
ш ы 1у§ан  1. 'с избытком’, 'с излишком’; 2. 'многовато’;

совр. монг. илуухэн.  
ш1н 'письмо’; кит. синь, 
шшджь- 'проводить’; кит. син. 
шШ э-  'смеяться’; совр. монг. инээ. 
ш Ш эдун  1. 'смех’; 2. 'насмешка’; совр. монг. инээд(эн). 
ш ш ла-  'пригласить’; кит. цин. 
ш1нфунту  'благодетель’; кит. синшань. 
ш1у- 'подметать’, 'подмести’. 
ийэбачэ 'косой’.
ш1эн1 'ночь’; совр. монг. ш внв  (Потанин, II, 417: сени), 
ш'ьэц 1. 'хвост’, 'курдюк’; 2. 'конец’, 'окончание’ (Потанин, 

II, 421: шянг). 
ш1эр1- 'пробуждаться’, 'оживляться’; совр. монг. сэрг-. 
ш1эр1да- 'пробуждать’, 'будить’; 'приводить в чувство’, 

совр. монг. сэргээ-. 
ийэрун  'грубый’, 'жесткий’; совр. монг. шируун. 
ш1эруту- 1. 'быть грубым’; 2. 'быть жестким’; совр. монг- 

ширууд-. 
шу 'книга’; кит. шу. 
шу кун  'знакомый’; кит. шужэнь. 
шуазы  'щетка’; шауцзы ; совр. монг. сойз-. 
шуа]1- 'чистить щеткой’; кит. шуа. 
шуан  'пара’; кит. игуан. 
шуанн1 'двойной’; кит. шу.анчун-ди. 

v шува 'глина’; совр. монг. шавар.
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шува- 1. 'мазать’, 'обмазывать’; 2. 'лепить’; совр. монг. 
шав-.

ш увату - 'обмазывать глиной’; 'покрывать глиной’; совр.
монг. шавард-. 

шу']1- 'выкупать’; кит. ш ухуй.  
шул£э 'суп’, 'бульон’; совр. монг. ш вл(вн).  
шунбун  'муха’. 
ш унхоло-  'вздыхать’.
ш упура§ан  'желтый-прежелтый’; совр. монг. шав шар. 
шэ]'1- 'жертвовать’, 'приносить в жертву’; кит. шэ. 
шэнг'ьэн 'жидкий’, 'редкий’; совр. монг. шингэн. 
шэнг'ьэрэ- 'оказаться жидким’, 'быть слишком жидким’;

'быть редким’; совр. монг. шингэр-. 
шэнг£эту- 1. 'становиться жидким’, 'разжижаться’; 2. 'р е 

деть’; совр. монг. шингэд-.
^шэуджьн 'платок’; кит. шоудзинь. 
шы I кит. ши  (глагольная связка). 
шы. II 'десять’; кит. ши. 
шыван 'сто тысяч’; кит. шивань. 
шыба  'восемнадцать’; кит. шиба. 
шыбан 'каменная плита’; кит. шибань. 
шы§ара  'нога’ (ступня) (Потанин, II, 417: ишкара). 
шыда 'у ’, 'около’, 'возле’, 'при’; совр. монг. шадар. 
шыдуц  'зуб’, 'зубы’; совр. монг. шуд (эн) (Потанин, II,. 

414: шитунг)
*\шыджан 'умный’, 'мудрый’; совр. монг. цэцэн.
/шыджэ- 'стыдиться’, 'конфузиться’; совр. монг. ич-.
/ шыджэрату  'стыдливый’, 'застенчивый’; совр. монг. ияим-  
г тгий.
’шызы  I 'л ев’; кит. шицзы.
'шизы  II 'перекресток’; шицзы. 
шы]'1 'одиннадцать’; кит. иш-и. 
шы]1- 'терять’, 'лишаться’, 'утрачивать’. 
шын  'область’, 'провинция’, кит. шэн.
шынада  'разливательная лож ка’, 'половник’; совр. монг. 

шанага.
ш ы н а щ л а -  'черпать’, 'разливать ложкой’; совр. монг. ша- 

нагал-.
шын1 'новый’; совр. монг. шинэ. 
шын1^ан 'новенький’; совр. монг. шинэхэн. 
шынс1ан 'бог’; кит. шэнъсянъ.
шыра  'желтый’; совр. монг. шар (Потанин, II, 413: шира). 
шыра- 1. 'жарить’; 2. 'загорать’; совр. монг. шар-, 
ш ырала-  'становиться ж елты м ’, 'пожелтеть’; совр. монг. 

шарла-.
шырэ 'стол’; совр. монг. ширээ{н) (Потанин, И, 420: ширэ).
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ш ы т ара-  'гореть’; совр. монг. шат-. 
ш ы х эу  'врем я’; кит. ш ихоу.  
шы,ч1 'семнадцать’; кит. шияи. 
ш ы -эр  'двенадцать’; кит. ш иэр.

э

эвэ 'ро г ’; совр. монг. эвэр. 
э§эн  'он.
э^эны  'старшая сестра’; совр. монг. эгя. 
э§ы- 'бить’, 'ударять’, 'избивать’. 
э§ыл1эн 'удар’, 'битье’.
э§ынду- 'бить’, 'ударять’, 'избивать друг друга’. 
эдэ 'сейчас’, 'теперь’; совр. монг. одоо. 
эджэльэ- 'владеть’; 'занять’; совр. монг. эзэл-.  
эджэн  'хозяин’; совр. монг. эзэн.
ЭЛ1Э- 'изнашиваться’; совр. монг. эл - .  
эм бэ  'действительно является’. 
эм э(кун )  'женщина’; совр. монг. эм.  
энг1э  'подол’.
энг1эл1э- 'класть что-либо в подол’, 'нести в подоле’. 
эндэ 'здесь’; совр. монг. энд.
эндэ{}1 'яйцо’; совр. монг. вндвг  (Потанин. II, 422: энды- 

гэй).
эндэ§Ш э-  'нестись’, 'класть яйца’; совр. монг. вндэглд-.  
энджэ§э  'осел’; совр. монг. илж иг  (Потанин, II, 417: ен- 

джиге). 
энэ  'это’; совр. монг. энэ. 
эрван 'двадцать тысяч’ кит. эрвань. 
эрдж1э 'вторая сестра’; кит. эрцзе.
эр1- 1. 'искать’, 'разыскивать’; 2. 'просить’; совр. монг. эр-.
э р ш и  'двадцать’; кит. эрш и.
эрэ(кун) 'мужчина’; совр. монг. эр.
эрэмэ  'супруга’; совр. монг. эр эм.
эсэ 'не ’; совр. монг. эс.
эч1э 1. 'рано’, 'прежде’, 'в старину’; 2. 'ранний’, 'преж

ний’; совр. монг. э р т  (Потанин, II, 418: чэвэ). 
эя1эдан  'давным-давно', 'издавна’; совр. монг. э р т х э н .  
эя1эм а§а  'утро’, 'утром’.
эяэн. 'грудная клетка’; совр. монг. ввяуу(н) (Потанин, II, 

412: эчэнг).
эяы,- 1. 'идти’, 'пойти’; 2. 'ехать’, 'поехать’; совр. монг. оя-. 
эяы§а- 'заставить пойти’; 'ехать’; совр. монг. ояуул-.  
эяынду,- 'идти’, 'ехать’ (вместе с кем-нибудь).



УКАЗАТЕЛЬ

•русских слов, эквиваленты  которых в дунсянском либо фонетически 
отли ч аю тся  от слов других м онгольских язы ков, либо отсутствую т

в них1.

бабушка 130 
барабан 115 
башня 134 
бегать 139 
бедный 119 
берег 126 
бить 144 
близко 137

блуждать 128 
блюдце 119 
большой 138 
бракосочетание 130 
брать 110 
бросать 119 
буря 139 
быстро 116

вата 128 
вбивать 115 
вдова 116 
вздыхать 143 
веник 133 
верблюд 127 
веревка 120 
вернуться 125. 
веселый 119 
весь 128 
ветер 124 
ветхий 132 
вешать 115 
вещь 118 
виноград 132 
вишня 122 
вместо 140

вниз 138 
внук 140
возвращ аться 125 
вонючий 138 
воровать 116 
ворона 127 
восемь 130 
восемьдесят 112 
восток 118 
врач 122 
время 140, 144 
встречать 114 
всюду 115 

высокий 137 
выходить 126 
вязать 112

газета 112 
■гвоздь 125 
где 125 
глина 142 
гнев 139 
гной 121 
год 139 
голова 141 
голый 129

два 116 
дверь 113
двор 125 
деверь 115

Д

гореть 144 
город 111 
горох 132 
горшок 136 
горько, горький 126 
горячий 125 
губа 138 
гусь 136

девушка 132 
девяносто 119 
день 136 
деревня 110

1 Цифрами указаны страницы словаря, на которых даны соответст
вующие дунсянские слова.
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дерево 129 
десять 140 
дети 124 
длинный -138 
дно 119 
дож дь 116 
дорога 128

Ж

жарить 143 
жених 124

3

замок 133 
запах 113 
звезда 139 
здесь 140 
земля, прах 142

И

идти (пойти) 144 
излишек 142

К

кадры 114 
камень 1135 
камыш 116 
карандаш  140 
кашель 125 
кино 119 
кирпич 1.20 
клеить 130 
книга 142 
кнут 128 
козленок 137 
колено 131 
колодец 116 
кольцо 115 
комар 114 
кончать 112 
кооператив 139

Л

ладонь 139 
лапша 127 
ласточка 125 
латунь 139 
лаять 126 
лгун 116 
лев 143 
легкое 132 
лед 129

дорогой 115" 
доставлять 126' 
дрова 129 
дуть 138 
дымка 138 
дядя 110, 111

жертвовать 143 
живот 123

зима 136 
знать 129 
знахарь 122 
зола 138 
зуб 122

имеется 114 
иней 126

копать 128, 113 
копыто 126 
корзина 123 
короткий 131 
коршун 140 
коса 115 
кошка 128 
красный 139 
крестьянин 120 
критиковать 132 
кричать 113, 131 
крот 128 
культура 114 
купаться 137 
курица 136 
»рыло 134 
крыса 139

леж ать 123 
леопард 112 
лететь 128 
лицо 130 
лиса 138 
ложь 116 
лопата 140 
лягушка Ш



м
мазать 143 
маленький 129 
мать 110 
медь 136 
мерзлый 125 
месить 120 
меч 127 
мешок 138 
миллион 111 
младш. брат 114, 119 
можно 124

Н
наверху 119 
надевать 129 
начинать 140 
небо 111 
недоуздок 127 
не мочь 111 
нести 117

О

обвертывать 139 
облако 181 
обманывать 139 
объединиться 140 
овца 116 
огонь 125 
одеяло 115 
он 140
освобождение 120

П

палец 116 
пара 142 
парить 140 
партия 117 
пасти 110 
пена 128 
первый 119 
перед 129 
передвигаться 112 
перец 127 
персик 135 
лесок 142 
пехота 113 
печать 122 
печка 127 
пила 140 
писать 132 
письмо 142 
письменность 114

мозг 130 
молодой 119 
мука 126 
мул 127 
муха 143 
мучать 120 
мыло 121 
мышь 134 
мясо 128 
мять 133

нога 123 
ногти 117 
нож 126 
ножницы 124 
нос 124 
носилки 119 
ночь 142

осёл 144 
осина 139 
острый 142 
отгадывать 135 
отдельно 117 
отдыхать 139 
охотник 117 
отправлять 117

пить 13(2 
под ‘117 
подать 111 
подбородок 138 
подвиг 115 
подол 144 
подушка 121 
ползать 132 
половина 131 
полоть 111 
понимать 128 
■потерять 113 
пояс 132 
привязывать 139 
пригласить 142 
пример 128 
приятель 118 
пробуждаться 142 
продавать 139
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проклинать 125 
простегивать 142 
прыгать 119 
птица И З

Р

работа 115 
рана 122 
ребро 125 
река 128 
ресницы 133 
рис 117 
родители 110 
родня 115

С

саж а 115 
сам 114 
самолет 138 
сапоги 116 
свадьба 117 
свекровь 116 
свинья 126 
седло 130 
■семена 138 
сердце 120' 
сила 127 
сильный 141 
сказка 115 
скала 115 
скот 111 
слеза 130 
слепой 134 
слюна 131- 
смех 142 
смотреть 137

Т

табак 1122 
тарелка 139 
твердый 126 
теленок 136 
топор 133

У

уголь 129
убирать 116 
уздечка 125 
умирать 138

X

пуговица 136 
пушка 117 
пчела 112 
пять 135

розовый 135 
рука 124 
рукава 116 
ругаться 134: 
ручка 114 
рычать 139 
рябой 127

смыкать (глаза) 139 
советоваться 142 
сон 130 
спать 140 
спасать 119 
спешить 116 
способ 112 
сорок. 134 
соседний 115 
ставить 135 
сталь Ч 14- 
старик 127 
старый 125 
стена 117 
стирать 113 
стоять 111 
стул 122 
ступня 143 
стыдиться 143;

точить 128 
трубка 122 
туман 136 
тупой 129 
тянуть 127

уставать 140- 
утка 122 
утро 127

хвост 142 
хижина 131

холод 124 
хорошо 114



цветок 141 центр 120

чайник 139 
чашка 122 
червь 116,

шаг 139 
шесть 121

щека 125"

черный 125 
четыре 119 
чулки 113

Ш

шея 116 
шило 134

Щ

щетка 142

Я
яблоко 132' 
ягненок 126

ячмень 111.
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