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Светлой памяти дорогого 
Георгия Петровича 

СЕР ДЮЧЕНКО

В В ЕД ЕН И Е

Монголы Ганьсу привлекли внимание русских путешест
венников еще в конце прошлого века.

Н,М. Пржевальский, описывая свое трехлетнее путешест
вие по восточной нагорной Азии в 1870-1873 гг.,вспоминает, 
что члены экспедиции мимоходом видели народ далды, который 
«обитает на небольшом сравнительно пространстве в окрестно
стях городов Ним-би, Уям-бу, Синина и кумирни Чейбсен,,,»
/10, 199/. Н.М. Пржевальский отмечает, что по своей внешно
сти далды гораздо ближе подходят к монголам, нежели к ки
тайцам, хотя, подобно последним, они живут оседло в фанзах 
и занимаются земледелием, а не скотоводством, и что религия 
у далдов буддийская /10 , 200/.

Другой известный путешественник, Т.Н. Потани^подробно 
описывает так называемых широнгол-монголов (далды, по
Н.М. Пржевальскому), населявших тогда северный и южный бе
рега Желтой реки выше города Ланчжоу, Г.Н. Пота-нин писал: 
«Часть монгольского племени, о которой мы хотим сейчас го
ворить, можно бы лучше всего назвать амдоскими оседлыми мон
голами; амдоским и -  в отличие от монголов, обитающих на 
монгольской плоскости; оседлыми для того, чтоб исключить из 
этого определения хухунорских олётов, ведущих кочевую 
жизнь... Но сами эти амдоские монголы называют себя просто 
монголами» /9 , 342/.

Далее Г.Н, Потанин зам ечает, что жители местности Сань- 
чуань (Г.Н, Потанин провел зиму 1884-1885 гг , среди широнгол-
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монголов Сань-чуаня) называют себя чаган-монгол «белые мон
голы» , тогда как «китайцы зовут их Ту-ж ень... монголы плоско
сти зовут их Далда или Долдо», Он определяет язык широнголов 
как монгольский /9 , 342 /, но отличающийся от язы ка, на кото
ром говорят на « монгольской плоскости», Им отмечены следую
щие особенности язы ка широнголов:

1, Изобилие чуждых элементов. Больше всего примеси в 
широнгольский язык вошло из китайского . . .  У боунаньских 
и частью уянбуских широнголов много употребляется тангут- 
ских слов. Наконец, встречаю тся слова тюркские, как напр,: 
паг ‘дерево’, таш ‘кам ень’ ... , бадзыр ‘ город’, ана ‘м ать’,,,

2, Существование слов, одному широнгольскому свойст
венных, как, напр, агур ‘девица’, мла ‘ небольшой’, хон ‘ год’, 
нохчин ‘ гр о за ’ . . .  , анджасы ‘корова’, чарбей ‘берег , гра
ница’ . . .  , калар ‘ корзина’,

3, Особое произношение монгольских слов, гортанное х в 
широнгольском зам еняется гортанным к (кх): нокхой ‘ собака’, 
кхони ‘овца’, укхур ‘ корова’, кхуру ‘ палец’, подокх ‘колено’; 
в начале слов, начинающихся с гласной, ставится придыхание: 
хулан, у некоторых даже слышится фулан (улан) ‘красный’; хо
ту, фоту (одун) ‘ зв е зд а ’; харбике (эрбекэ) ‘бабочка’; хундегей 
(ундугун) ‘лисица’; хумугей (умухей) ‘ вонючий’ /9 , 346/.

Г.Н. Потанин указы вает и такие явления, как чередование 
к и х / /ч :  читого (хутуга) ‘ нож’, читай (китат) ‘ китаец’; в кон
це слов.л произносится картаво: сор, шор (сол) ‘хвост’, мон- 
гор (монгол), артан (алтан) ‘ золото’ или вместо халхаского 
дз широнголы ставят по-ордосски дж: джуджан ‘ толстый’, джур- 
гон ‘ ш есть’, джурки ‘ сердце’ /9 , 346, 347/.

Из грамматических особенностей им замечены следующие.
Монгольское окончание глаголов в прошедшем времени -сэн 

и -ксэн у широнголов зам еняется окончанием -джон: ухуджон 
‘ умер’, какараджон ‘ изломал’, идиджон ‘ ел’,

В настоящем времени глаголы у широнголов оканчиваются 
на -лон: гелон ‘ говорит,’ идилон ‘е с т ’,

В повелительном наклонении прибавляется -ра: ирра * при
ди',

В условном приставляется балани: байбалани ‘ если есть ’: 
кереглибани ‘ если нужно’, яббалани ‘если пойдешь*.
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Отрицательные формы: читадана ‘ невозможно’, удана ‘ нель
зя пить’, яудана ‘ нельзя проехать’, кучидана ‘ не хватит’ /9 ,3 4 7 /

В приложении к II тому (раздел VII) своего труда Г,И, По
танин поместил «Собрание слов широнгольского и шира-ёгур- 
ского наречий» /9 , т .I I ,  410-425/.

Также небольшой глоссарий (сто с лишним слов и несколь
ко отдельных фраз) на языке сань-чуаньских монголов был 
включен в дневник путешествий по Монголии и Тибету В. Рокк- 
хилла /31 , 377-379/.

.Следовательно, до сих пор речь шла о широнгол-монголах, 
проживавших тогда в Сань-чуане.

Новые данные, полученные в результате этнографического 
и лингвистического изучения их на м есте, позволяют уточнить, 
кто же такие широнгол-монголы.

Несомненно, к широнгол-монголам относятся моягоры /6 , 
662-665, , дунсяяе /6 , 661-662/ и баоань /6 , 665-666/ -  само
стоятельные народности, говорящие на языках близкородствен
ных, но имеющих целый ряд отличительных черт. Приводимые 
Г.Н. Потаниным' названия м ест, где тогда жили широнгол-мон
голы, заменены новыми, Сань-чуань, ныне Минхэ, — центр уез
да, в котором живут минхэские монгоры; У-ян-бу — это Хуцзу, 
центр уезда, заселенный хуцзускими монгорами, а Му-Бай-шин- 
ту — это Датун, также центр уезда, в котором живут датунские 
монгоры. Названия Тунсян и Боуань сохранены до сих пор, в 
настоящее время здесь живут дунсяне и баоань /19 , 15-17/,

Уже из краткого перечня особенностей язы ка широнголов, 
помещенных в труде Г,И, Потанина, видно, что имеются все ос
нования отнести эти особенности к диалекту минхэ монгорско- 
го языка, ибо только для него типичны указанные явления. 
Примечательно, что Г ,И , Потанин, не будучи специально языко
ведом, сумел правильно подметить наиболее характерные чер
ты языка широнголов Сань-чуаня. Но эти первые сведения об 
их языке были отрывочными. Г.Н . Потаниным было записано 
всего около 500 сань-чуаньских и более 150 у-ян -буских (хуц
зу) слов и несколько десятков отдельных ф раз.

Начало научному изучению монгорского язы ка положили 
бельгийские ученые-миссионеры А, Мостерт и А, де Смедт, Ра- 
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боты А. Мостерта и А. до Смедта дали совершенно новые све
дения о монгорском язы ке,

В предисловии к одной из своих работ /2 4 /  они писали, что 
их труд посвящен монгорскому диалекту, на котором говорят 
на северо-востоке от города Синин (Западный Ганьсу), и осо
бенно тому диалекту, на котором говорят в Алима Хангшаре 
Нарингола!.

А, Мостерт и А, де Смедт считали, что монголы Ганьсу го
ворят на различных диалектах монгольского язы ка. Язык мон
голов Западного Ганьсу, живших разбросанно и изолированно 
друг от друга, они рассматривали как ряд диалектов. Среди них 
они называли и нарингол, материалы которого легли в основу 
всех их работ, посвященных монгорскому языку,

В то время еще не была установлена принадлежность мон
голов Западного Ганьсу к различным группам монгольских на
родностей (монгоров, дунсян, баоань), говорящих на самостоя
тельных, значительно отличающихся друг от друга языках.

Только впоследствии анализ языкового материала, собран
ного в экспедициях 1955-1956 гг , в КЧР, привел к необходимо
сти наряду С монгорским языком (а не диалектом) выделить еще 
дунсянский и баоаньский языки. Кроме того, установлено, что 
монгорский язык в нынешнем его состоянии распадается на 
два больших диалекта — диалект хуцзу и диалект минхэ и что 
нарингол представляет собой один из говоров диалекта хуцзу 
монгорского языка,

А, Мостерт и А, де Смедт справедливо указывали, что мон
гольское население Западного Ганьсу живет небольшими рас
пыленными группами и что их не следует смешивать с монго
лами Кукунора и Алашаня, язык которых приближается к кал
мыцкому, и что речь идет здесь о старой монгольской языко
вой ветви, давно отделившейся от общего ствола. Авторы счи
тают, что совершенно иной является артикуляционная база язы 
ка монголов Ганьсу, свидетельствующая о том, что монголы 
Ганьсу очень рано отделились от своих братьев на севере. Они

 ̂ Здесь и в дальнейшем мы будем пользоваться термином «мон
горский диалект» лишь применительно к работам А, Мостерта и А, 
де Смедта, а также Д, Шрёдера,
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жили на узкой территории между тибетскими и китайскими пле
менами, подобно моголам Афганистана, изолированным так же, 
как они, от остальных монголов. Несомненно, изолированное су
ществование монгоров в течение многих веков в иноязычной 
среде сказалось и на их языке — диалекты и говоры монгорско- 
го языка сохранили архаические черты, приближаясь в этом от
ношении к языку памятников ХШ-Х1У вв. и к таким монголь
ским языкам, как могольский, дагурский, дунсянский, баоань- 
ский и язык шира югуров.

Мы разделяем мнение А, Мостерта и А, де Смедта о том, 
что монголы Кукунора, как наиболее близкие территориально 
к монголам Западного Ганьсу, все-таки не могли оказать на 
них хоть какого-либо заметного влияния. По-видимому,'монго- 
ры, дунсяне и баоань, живя здесь оседло и занимаясь земледе
лием, имели незначительные контакты с кочевыми племенами, 
своими непосредственными соседями.

Эти «островки языков» расположены среди неродственных 
им тибетской и китайской языковых групп, влияние которых, 
например, на монгорский не вызывает никаких сомнений.

Первая часть работы А, Мостерта и А, де Смедта посвяще
на подробному описанию фонетики монгорского диалекта, в 
частности говора нарингол, В 1933 г. вышел монгорско-фран- 
цузский словарь, составленный А, Мостертом и А, де Смедтом 
(третья часть работы) /2 6 / ,  В словарь была включена лексика, 
непосредственно связанная с бытом, экономической и культур
ной жизнью монгорского народа.

Вторая часть их работы вышла в 1945 г , /2 5 / ,  Она состоит 
из трех глав: I, Имя, куда включаются изменяемое (существи
тельное и местоимение), неизменяемое (прилагательное и на
речие), числительное и имена, образующиеся от других имен;
II, Г’лагол; III, Частицы, куда включаются собственно частицы, 
послелоги и междометия.

Как видно из перечня глав, в работе отражен спорный под
ход к разграничению частей речи в монгорском языке. Однако 
от этого не страдает научная ценность работы А, Мостерта и 
А, де Смедта, В ней на основе большого количества фактиче
ского материала впервые дается описание морфологии частей 
речи монгорского диалекта,
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В предисловии ко второй части А, Мостерт и А. де Смедт 
писали, что эти элементы грамматики монгорского диалекта 
представляют собой продолжение их «Фонетики» и что, публи
куя данную грамм атику, они не претендуют на полный и де
тальный ее охват и что описание синтаксиса не входит в план 
этой работы.

Работы А .М остерта и А, де Смедта дают правильное ос
вещение звукового состава и грамматического строя одного 
из неизученных до них монгольских диалектов Западного Гань-
су.

Не подлежит сомнению, что их работы еще долго будут 
служить надежным отправным пунктом для более детального 
изучения не только монгольских языков, распространенных в 
провинциях Ганьсу и Цинхай, но и остальных монгольских язы 
ков КНР.

Но, к сожалению, в работах А.М остерта и А, де Смедта 
отсутствовали большие тексты  на изученном ими диалекте.
Этот пробел пытается восполнить Д. Шрёдер, публикуя свои ма
териалы /36 , 306^354/.

Нам представляется, что по особенностям языка материа
лы Д. Шрёдера приближаются к нашим данным о говоре халчи- 
гол диалекта хуцзу, так как именно для этого говора характер
ны те грамматические явления, которые зафиксированы Д.Шрё
дером.

В 1953 г , вышла работа Г .Д .С анж еева /1 2 / ,  в которой дан 
общий обзор монгольских языков и диалектов, обобщены итоги 
их изучения. Г .Д .С анж еев считает, что монгорский язык отно
сится к тем монгольским язы кам , которые « ...отражаю т сред
ний период в развитии монгольской речи вообще» /12 , 2 9 /, и 
что отсутствие полных данных по этому языку препятствует 
какому-либо обобщению. Он пишет : « Что касается монгорского 
язы ка, то этот язык известен нам лишь в фонетическом отно
шении, так как грамматические сведения о нем еще не посту
пили в наше распоряжение. Фонетика этого язы ка подверглась 
весьм а сильным изменениям под несомненным влиянием ти
бетско-китайского окружения,,,», но зато  «монгорский язык яв
ляется единственным монгольским языком, сохранившим древ
немонгольский начальный губной п в виде ф или х» /12 , 2 9 /,
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3 литературе на русском языке монгольские языки КНР -  
дунсянский, монгорский, баоаньский и шира югуров, упоминают
ся впервые как самостоятельные языки в статье Г.П.Сердю- 
ченко «К вопросу о классификации народов и языков Китая» 
/1 4 /. В вышедшей в 1955 г. книге H.H. Поппе (N. Рорре, In
troduction to Mongolian Comparative Studies, -  «Mémoires de la 
Société Finno-Ougrienne», vol. 110, Helsinki, 1955, стр. 16) го
ворится, что монгорский язык « является самостоятельным 
языком,, а не диалектом какого-нибудь другого монгольского 
языка»,

3 1957 г, вышла наша статья /1 8 /,  содержащая в себе 
предварительные итоги экспедиционного изучения всех мон
гольских языков КНР, в том числе и монгорского языка, Па 
основе собранного в экспедиции материала установлено, что 
монгоры говорят на самостоятельном языке и что их язык 
состоит из двух диалектов — диалекта хуцзу и диалекта минхэ. 

Работа Чингэлтэя /2 2 /  была посвящена общему обзору 
языков монгольских народностей Китая,

В 1959 г, Д, Шрёдер продолжил печатание текстов на мон- 
горском языке, тогда им была опубликована работа по народ
ной поэзии монгоров, содержащая несколько мифов, сказок и 
песен /3 5 /.

Очерк автора настоящей работы, вышедший в 1960 г, /1 9 /, 
содержит раздел « Монгорский язык», в котором кратко рас
смотрен строй монгорского языка.

Интересные статьи по монгорскому языку принадлежат 
венгерскому ученому А, Рона-Ташу, На XXV Конгрессе восто
коведов в Москве (1960 г.) им был сделан доклад /32 , 263-267/, 
в котором затрагивается вопрос о комплексе начальных со
гласных в монгорском языке. Автор считает, что стечения на
чальных согласных в монгорском языке развились под влия
нием тех тибетских диалектов,.в которых сохранились старые 
тибетские префиксы.

В другой своей статье /33 , 283-290/ А.Рона-Таш устанав
ливает соответствия монгорского г конечному монгольскому
I и считает, что,вероятно, монгорское явление возникло так
же под влиянием тибетской среды и датирует его XIV-XVI вв. 
Автор считает, что в тибетском конечный s исчез еще до ти
бетско-монгольских контактов, т ,е , в XIV в.
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В 1963 г, Г .Д . Санжеев выпустил второй том «Сравнитель
ной грамматики монгольских языков, Глагол» /1 3 / .  В монгор- 
ской части автор подытожил успехи, достигнутые за  последние 
годы монгольским языкознанием.

Наконец, в 1964 г, вышел очерк Д, Шрёдера о монгорском 
диалекте /3 7 , 143-158/, Ссылаясь на исследования А, Мостерта 
и А, де Смедта, Д, Шрёдер подчеркивает, что монгорский диа
лект относится к диалектам, сохранившим некоторые архаиче
ские черты (например,, начальный Һ, суффикс глагола настоя
щего времени - т ,  суффикс деепричастия цели -га и т .д .). Мор
фологическая часть очерка также целиком зависит от работ 
А, Мостерта и А, де С медта, что отм ечается самим автором.

Мы пытались дать в хронологическом порядке краткий об
зор истории изучения монгорского язы ка2.

Как известно, на русском языке до 1957 г ,, кроме несколь
ких сот слов, записанных Г .Н . Потаниным, по монгорскому 
языку других материалов не было опубликовано.

В 1955-1956 гг . в КНР были проведены две лингвистиче
ские экспедиции по изучению всех монгольских языков, рас
пространенных на территории Китая. В них принимал участие 
и автор данной работы, изучавший монгорский язык в провин
ции Цинхай среди монгоров уездов Хуцзу и Минхэ.

В результате полевых исследований мы пришли к выводу, 
что традиционно считающиеся группой диалектов монгольско
го языка Западного Ганьсу дунсянский и монгорский являют
ся самостоятельными языками. По мнению А, Мостерта и А. де 
Смедта, к этой группе диалектов относятся нарингол, халчигол, 
фулан нурагол /2 4 , 145/.

Эта классификация могла иметь место, когда в исследова
ниях монгорского язы ка еще не затрагивался вопрос о принад
лежности монголов Западного Ганьсу к различным группам мон
гольских народностей (монгоров, дунсян, баоань), говорящих на

2 В 1966 г. вышла монография А. Рона-Таша «Тибето-Монголи- 
ка. Тибетские заимствования в монгорском языке и развитие древних 
тибетских диалектов» (A. Rona-Tas, Tibeto-Mongolica. The Tibetan 
Loanwords of Mongolian and the Development of the Archaic Tibetan 
Dialects, Budapest, 1966).
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самостоятельных язы ках, имеющих свои характерные особен
ности как в области фонетики, так и в области грамматики и 
лексики,

Монгоры в настоящее время расселены в провинции Цин
хай (уезды Хуцзу, Минхэ, Тун-жэнь, Датун), Небольшая часть 
монгоров живет в провинции Ганьсу,

Д, Шрёдер указы вает, что общая численность монгоров 
точно не определена; их насчитывается 30-50 ты с, человек /37 , 
143/.

По данным переписи 1954 г ,, в КНР насчитывается 53 тыс, 
монгоров, в том числе в уезде Хуцзу 21 ты с, человек, в уезде 
Минхэ — 14 ты с, человек, в уезде Тун-жэнь около 3 ты с, чело
век, в уезде Датун — 12 ты с, человек и т .д .

Монгоры сами себя называют моцкол или ч!кан моцкол, 
т ,е , ‘ монголы’ или ‘ белые монголы’, тогда как их соседи-ти
бетцы именуют их хор, а китайцы — ту, т ,е , ‘ тузем цы ’.

История монгоров неясна, сведения о них отрывочны, от
сутствуют письменные памятники. Лишь предание гласит, что 
будто Чингисхан отправил на Запад страны, в Куку-нор, одного 
из своих предводителей и подданные этого предводителя оста- ^ 
лись жить здесь навсегда,

Монгоры живут оседло /6 ,  663/, основное их занятие — 
земледелие и огородничество. Скотоводство у них играет вто
ростепенную роль, Развиты  домашние промыслы — валяние 
войлока, прядение, поделка утвари и т,д ,

Монгоры по религии — ламаисты. При каждом монгорском 
доме, во дворе, есть специальное место для возжигания 
благоухающих трав и домашняя молельня, которая помещается 
на верхнем этаже.

Экспедиционное изучение монгорского языка показало, что 
он делится на два диалекта, резко отличающихся друг от друга. 
Мы называем их диалектами хуцзу и минхэ по Жименованию 
территории расселения монгоров.

Диалект хуцзу делится на несколько говоров (халчигол, 
нарингол, фулан нура), тогда как диалект минхэ единообразен, 
не распадается на говоры /1 8 / .  Диалектные различия монгор
ского языка касаются фонетики, лексики и некоторых грамм а
тических форм. Наиболее распространенным является диалект
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хуцзу, на нем говорят и монгоры уезда Датун, Монгоры уезда 
Тун-жэнь говорят на одном из баоаньских говоров /2 1 , 4 /,

Следует оговорить, что настоящее исследование основы
вается на материалах диалектов хуцзу (говор халчигол) и мин- 
хэ, собранных самим автором. Различия между говорами диа
лекта хуцзу сводятся в основном к некоторым фонетическим 
явлениям; сколько-нибудь существенных отличий в морфологии 
между отдельными говорами не наблюдается; так же незначи
тельны различия и в словаре,

ФОНЕТИКА

ГЛАСНЫЕ

Диалект хуцзу Диалект минхэ

а, о, у, е, 1 а, о, у, е, I
а, 5, у, ё, Т

Т а б л и ц а  1

Ряд
. Хуцзу Минхэ

передний задний передний задний
Участие

^ \ г у б
П о д ъ е к 1 \^

неогубленные огублен
ные

неогубленные огублен
ные

Верхний 1(1) у(у) 1 У
Средний е(ё) о(б) е о
Ниж ний а(а) а

а — нижнего подъема неогубленный заднего ряда, встречающий
ся во всех позициях, например: сака- ‘ спрашивать’, ала- 
‘убивать’, дунда (х,) ‘середина’3; кар ‘огонь’, агур ‘девуш
ка’, тара (м,) ‘ посев, поле’;

о -  среднего подъема огубленный заднего ряда, встречающийся 
во всех позициях: ол> ‘ находить’, мосе- ‘ надевать’, туро 
(х,) ‘ в, внутри’; сокор ‘слепой’, дотор (м,) ‘ внутри’;

3 Здесь и далее: х, -  диалект хуцзу, м, — диалект минхэ.
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у -  верхнего подъема огубленный заднего ряда, встречающий
ся во всех позициях: дула- ‘ пасти ', уву- ‘д ать ', фуру (х.) 
‘вниз’; лу ‘дракон’, уву- ‘д ать ', луса (м.) ‘м ул';

е — среднего подъема неогубленный переднего ряда, встречаю
щийся лишь в середине и конце слова: ре- ‘ приходить’, ве
се (х .)‘трава, сено’; дабсе ‘соль’, се (м,) ‘ не';

i — рерхнего подъема неогубленный переднего ряда, встречаю
щийся во всех положениях: щ е- ‘есть , кушать', xohi ‘ овца’, 
дж1рге (х.) ‘ сердце’; iMa ‘ коза’, тул! (м.) ‘ заяц’.
Подобным образом могут быть охарактеризованы и соответ

ствующие долгие гласные — а, о, у, ё , I , известные лишь диа
лекту хуцзу (во всех его говорах), В диалекте минхэ нет дол
гих гласных: ама (х,) — ана (м,) ‘м ать’; тбдзе (х,) -  тосе (м,) 
‘масло’; у - (х.) — jay- (м.) ‘идти, пойти'; тёрге (х,) — терге 
(м.) ‘ тел ега '; лГ (х,) -  л! (м.) ‘ не’.

Долгота гласных в диалекте хуцзу фонематична: тавен 
‘пять’ — тавен ‘пятьдесят’; када ‘скала ' — када ‘вне’, ‘снару
жи’; ама ‘ м ать’ — ама ‘рот, у ста '; ббро ‘ почки’ — боро ‘ серый'; 
холо ‘ горло’ — холо ‘далеко'; дёсе ‘веревка’ — д е с е - ‘ сте
лить’; те- ‘ класть’, ‘положить’ — те ‘ тот’; бу- ‘спускаться’ -  
бу ‘я ’; харТ ‘ответ’ — xapi- ‘возвращ аться’,

В хуцзу долгие гласные, в соответствии со структурой сло
га, имеют место только в пределах одной морфемы и никогда 
не являются результатом стечения гласных на стыке между 
основой и суффиксом.

Образование долгих гласных, Исторически долгие глас
ные образовались в результате исчезновения интервокальных 
проточных согласных j 4 ~  g ~  у. Б .Я , Владимирцов писал:
«В очень раннюю эпоху, во всяком случае до возникновения 
монгольского государства при Чингис-хане, эти проточные jt- ~  
g в большинстве случаев исчезли, а два гласных, между ко
торыми они находились, впоследствии слились в один долгий 
гласный звук» /3 , 193/, Несомненно, процесс образования 
долгих гласных был длительным и шел по-разному в каждом, 
монгольском языке,
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Г.Д , Санжеев намечает несколько этапов образования дол- 
гих гласных в монгольских язы ках, Эти этапы общего пути об
разования долгих гласных в монгольских языках характери
зуются:

«I — интервокальные проточные согласные г, j, w около 
XII-XIII вв, превращаются в проточный же h (h -  хиатус), кото
рый во многих диалектах сохраняется в течение всего XIII- 
XIV вв ., о чем говорят данные языка квадратной письменности. 
Что указанные проточные согласные еще имелись около XII- 
XIII вв ,, говорит нам фонетический облик классического (ста
рописьменного) языка;

II — около XIII-XIV вв, интервокальный h исчезает, в ре
зультате чего образуется двоеслог — гласный + гласный (ед
ва ли дифтонг); об этом говорят данные китайской и средне
азиатской филологии о монгольских диалектах и востока и 
запада; данный этап еще не пройден могольским и дагурским 
языками;

III — около XIV-XV вв, двоеслоги — гласный плюс гласный — 
в течение очень короткого времени стянулись в один слог» /1 2 , 
77-78/,

Далее Г ,Д , Санжеев говорит о том, что процесс слияния 
двоеслогов, состоящих из одинаковых и разных гласных, был 
разным, первые подверглись слиянию быстрее, тогда как вто
рые удерживались в течение длительного времени, постепенно 
развиваясь в соответствующие дифтонги,

Монгорский язык дает нам пример того, как по-разному, 
неравномерно, протекал этот процесс слияния гласных в двух 
его диалектах, В хуцзу мы имеем долгие гласные (несколько 
примеров соответствия долгих гласных диалекта хуцзу соче
таниям проточных согласных с гласными монгольского пись
менного язы ка мы приводим ниже) 4.

4
Мы здесь опускаем промежуточные ступени в развитии и 

образовании долгих гласных и оперируем данными монгольского 
письменного и монгорского языков.
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Монгорский Монгольский

(диалект хуцзу) письменный

то ^исло’ 1оуа
ходзен ‘ пустой’ д о ^ эи п
кб ‘ саж а’ kogй
ош п ‘легкие’ атшвЫ
му ‘ плохой’ тауи
долбн ‘ сем ь’ сЫиуап
ийру * зем ля, прах’
мбро- ‘мы чать’ то§ег-
д ж !у -‘таскать’ 108е"
турон ‘ первый’ teгigйn
ипудер1 ‘ роса’ з1§йс!ег
фор ‘ гнездо’ е§йг
1ру ‘ подбородок’ eregun
нпр1ё ‘стол’ siгegiL^n
нор ‘ сон’ поу1г
нТтен ‘сырой’ поукап
фуда ‘ мешок’ иуи1а
тану ‘курица’ 1аЫуа
ч1ру ‘ пила’ к 1 ^ е
тугу * незрелый1' ^ й к е 1
щу- ‘ таить ' п1ун1-
харТ ‘ ответ* дапз*и
булён ‘ теплый' bйKgen
керё ‘ворона' кепуе
хё- ‘ греться ' ege-
м е л а - ‘блеять’ тауП а-

нТман ‘ восем ь’ паушап
джТ- ‘ вы тягивать’

Типичным для вокализма минхэ является употребление 
кратких гласных (иногда дифтонгов) на м есте долгих гласных 
в других языках и диалектах: монг, письм, т а у а п  ‘коза ' -  
ш ап (Ь , 1263); бн, 5ма^ (Тод, 140); мгр, (х.) 1ма; м гр , (м.) 
1ма; калм, яман, совр, монг, ям аа; монг, письм, ке1 ‘ ветер’ — 
МА 213 кег, С т.ст, кед (Лиг, 48); мог, ке1 (П ат, 30); дунс.
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кэ1 (Тод.141); мгр, (х.) кТ; мгр, (м.) ке1; калм, к^гсовр, монг, 
хий; монг, письм, Ы у е- ‘смеяться* — МА 196 т ё Ь е  ‘смеялся*; 
Ь 1263 тёЬ е ; Ст, сл, т е  (Лиг.36); бн. шшэ- (Тод.152); мгр. (х.) 
цпнё-, мгр, (м,) лине-; калм, ина-; совр, монг, инээ-.

Примеры показывают, что наличие в отдельных монголь
ских языках разных типов гласных отражает разные пути про
хождения процесса образования гласных,

Наиболее четко выявляется только соответствие монгор-
ского (хуцзу) долгого а сочетанию V + \ монгольского пись
менного язы ка,

монг, письм, . мгр. (х.)
цацъ- ха- ‘закрывать*
р у а -  джа- ‘указывать*

Дифтонги монгольского письменного языка соответствуют 
в диалекте хуцзу в основном долгим гласным и дифтонгам, а 
в диалекте минхэ — кратким гласным и дифтонгам:

монг, письм. мгр, X. мгр, м.

1аиЫ тул! тул1 ‘заяц*
скшга Дбро доро ‘под*
гк^а1 нохуё нокод ‘собака*

догта1 хормё хорме1 ‘юбка*
с1й1е! дул! дуле1 ‘ глухой*
МШеп куТтен ку!тец ‘холодный

• Данные диалектов монгорского языка показывают, что в 
хуцзу дифтонги, зафиксированные в монгольском письменном 
языке, имеют тенденцию развиться в долгие гласные, тогда 
как в минхэ они сохраняют прежнее количество, изменяя в не
которых случаях свое качество.

Разрушение гармонии гласных, Трудно определить, в ка
кой период Ьвоего развития монгорский язык стал утрачивать 
гармонию гласных, столь характерную для большинства мон
гольских языков.

К языкам и диалектам, сохранившим гармонию глас
ных, относятся монгольский письменный, совреме нный мон
гольский, калмыцкий, бурятский, дагурский и монголь
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ские диалекты Китая, Другая группа монгольских язы ков, став
шая известной сравнительно недавно, или не знает строго вы
держанной гармонии гласных, или имеет тенденцию к разру
шению этой фонетической закономерности.

Эти особенности характерны для тех монгольских языков, 
звуковой состав которых изменился (сократилось количество 
фонем по сравнению с количеством фонем в других монголь
ских языках). Речь идет о двух огубленных гласных передне
го ряда о и у , которые не известны монгорскому, дуясянскому 
и баоаньскому язы кам , распространенным на западе Китая (в 
провинциях Ганьсу и Цинхай), С утратой фонем о, у исчезла 
необходимость разграничения огубленных гласных переднего 
и заднего рядов как в основах слов, так и в суффиксах.

Мы выделяем две группы монгольских языков, в одной из 
которых соблюдается гармония гласных, а в другой — разру
шается, А. Мостерт и А, де Смедт писали, что вокализм в мон- 
горском диалекте отличается в большинстве случаев от вока
лизма, который известен в монгольском письменном язы ке и 
других диалектах, что от гармонии гласных язык монголов На- 
рингола сохранил очень мало /2 4 , 160/,

Гармония гласных и согласных не так строго соблюдается 
не только в монгольских, но и в некоторых тюркских и в тун
гусо-маньчжурских язы ках. Об этом писал еще В.Котвич:« Ут
рата некоторых гласных или ограничение их употребления про
били брешь в первоначальной регулярной системе восьми глас
ных, и благодаря этому, например, 1 (в языках монгольских и 
нескольких тюркских) или и (в тунгусо-маньчжурских язы ках), 
не имеющие соответствующих параллелей, освободились от гне
та закона гармонии гласных и стали нейтральными,

В результате всего этого алтайские корни теперь можно 
только с оговорками назвать неизменяемыми, а соблюдение 
закона гармонии гласных и согласных в суффиксах — абсолют
но строгим» /5 , 33 /,

Ослабление и выпадение гласных.
В отличие от остальных монгольских языков в монгорском 

ударение падает на последний слог слова. В силу этого в нем 
наблюдается ослабление гласных начального, неударного сло
га. Если в других монгольских язы ках, где ударение падает на



первый слог, ослабляются конечные гласные, то в монгорскоч 
существует явление обратного порядка — выпадают неударные 
гласные в начальной позиции:

м гр,х, монг.письм, совр.монг.
лосе- ‘ проголодаться* ЗШвй- елсе-
мосе- ‘ надевать* егшв- емсе-
на^а ‘жеребенок’ ипауа унаган
цге ‘борта’, ‘ лацканы* engger энгэр
ре- ‘ приходить* 1ге- ирэ-
до ‘сейчас* edijge одоо
гуле- ‘ говорить* ^ й 1 е - егулэ-
сака- ‘ спрашивать* авауи- асуу-
|ака  ‘чашка* ауауа аяган

Подобная утрата гласных происходит в баоаньском и в 
языке шира югуров, В них, так же как и в монгорском языке, 
ударение падает на последний слог слова и как результат пре
дельной редукции происходит выпадение гласных в начальном 
слоге, Вот несколько примеров: суц ‘волосы* (монг.письм, 
йвйп ), на- 'падать* (монг.письм, ипа- ), вэсоц ‘ трава, сено* 
(м о н г . п и с ь м ,  еЬезйп), сэ ‘ вода’ (монг.письм, иэип) в баоань
ском; сгТ ‘войлок* (монг.письм. 1зеде1 ), мна ~  мша ‘ плеть* 
(монг.письм, тИ ара), мёл ~  емёл ‘ седло* (монг, письм, е т е -  
ёе1) — в языке шира югуров, Однако следует отметить, что в 
языке шира югуров мы встречаем параллельные формы — пол
ную и с утраченным начальным гласным, типа мла<~мула 
‘маленький*, муан ~  маган ‘мясо* и др, /1 5 , 49 /,

Как уже указывали А.Мостерт и А, де Смедт, тенденция 
к выпадению начальных гласных связана с переменой ударения. 
Это подтверждается и нашими материалами. Но утрата гласных 
в начальной позиции далеко не универсальна, материалы пока
зывают, что выпадение начальных гласных связано также с 
характером рядом стоящих согласных. Чаще всего выпадает 
гласный, находящийся перед сонорными л, м, н, ц, р и шумны
ми — смычными д, г, щелевыми — с, у Безразличен к характеру 
последующего согласного только гласный е, никогда не начи
нающий слова в монгорском языке:
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мгр. X, монг, письм.

рдж!ге ‘осел’ 
мугея ‘ старуха 
ндб ‘ зд есь ’ 
рдем ‘ умение' 
дур ‘день' 
се 4 не*

е!]1де
етедеп
епс!е
егс!ет
eduг
еве

Представляется не случайным, что зачастую при тех же 
условиях выпадают начальные а, о, у, п

Весьма характерным является и выпадение гласных, сле
дующих за начальным согласным, если они неударные. Выпаде
ние наблюдается после начальных шумных — щелевых передне
язычных с, ш и аффрикаты ч, например:

Консонантные группы, образовавшиеся в результате ис
чезновения гласных первого слога в монгорском языке, близки 
по своему составу к комплексу начальных согласных в заим
ствованиях из тибетского языка, Очевидно, под влиянием этих 
заимствований из тибетского языка постепенно изменялась 
структура слога монгорского языка и теперь мы обнаруживаем 
в нем скопление начальных согласных и те же, что и в тибет
ском, инициали, а именно -  я, ц, р, с , ш,

Анализ примеров из диалекта минхэ в основном подтверж
дает стремление к ослаблению и выпадению начальных гласных 
в слове, что свойственно и диалекту хуцзу.

Лишь только в отдельных примерах выступают формы с 
начальным гласным (в минхэ), или без него (в хуцзу): монг, 
письм, adaH ‘ одинаковый* — дал! (х,), адал1 (м,); монг, письм, 
edЬ■r‘дeнь’ — дур (х,), удер (м,) ; монг, письм, й ^ й г  ‘ высо
кий* -  ндур (х,), ундур (м.).
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мгр. х, 
скал ‘борода* 
его- ‘бранить* 
сдадзе ‘ артерия* 
шд! ‘ зуб* 
шка- ‘давить, жать 
еда-, шда- ‘мочь*

монг, письм
эада1
s5ge-
з^ а в и п
sidйn
з1ча-
< ^ а-



Эта тенденция к утрате гласных не распространяется в 
диалекте минхэ на первый слог, где гласный следует за  со
гласны м , Такое своеобразие диалекта минхэ, по-видимому, 
связано с тем , что в нем отсутствую т заимствования из ти
бетского язы ка. Единичные факты стечения согласных в на
чале слова с первым элементом ш, возможно, свидетельствуют 
о связи этого явления с данными среднемонгольских диалектов,

О специфике некоторых долгот. Мы уже говорили о долгих 
гласных в монгорском (диалект хуцзу), идентичных по своему 
происхождению долгим гласным в остальных монгольских язы
ках, Теперь речь пойдет о тех долготах, которые соответст
вуют кратким гласным других монгольских языков. Как и во
обще все долгие гласные, эти также встречаю тся во всех по
зициях:

м гр.х. монг, письм. совр, монг,
тавен ‘ пять’ tabun тав(ан)
мдц,1 ‘дерево’ modun мод(он)
тёрге ‘ тел ега ’ tergen тэргэн
дерасе ‘ вино’ darasun дарс(ан)
осе- ’расти’ ôs- все 
мурон ‘река’ m5ren мерен
дол!- ‘ лизать’ doliya- долоо-
сдадзе * нитка’ utasun утас
уяу- ‘д ать ’ o g - еге-
салкГ ‘ветер’ salkin салхи(н)
хацса ‘ трубка’ T angsa ганс
хура ‘дождь’ qura *УР

Почему появляются подобные долготы, сказать  трудно. По- 
видимому, возможность или невозможность качественного из
менения гласного определяется его позицией при учете сосед
ства с определенными согласными. Так, подобные долготы ча
ще всего наблюдаются перед сонорными л, н, р и шумными — 
смычным д, щелевым с и аффрикатой дз: оль  ‘ быть* (монг, 
письм, bol-), тумён ‘десятб ты сяч ' (мон, письм, tümen), мор 
‘путь, дорога’ (монг. письм, môr), балкасе ‘ стен а ' (монг, 
письм, balj'asun), тбдзе 'м а с л о ' (монг. письм, tosun), Удлине
нию подвергается и последний открытый слог корня; совдо-

20



‘опьянеть* (монг, письм, эод1а-), уда- ‘медлить* (монг, письм, 
ис1а-), ула ‘ подошва* (монг, письм, и1а) и др.5

А, Мостерт и А. де Смедт обратили внимание на то, что 
удлинение гласных в монгорском ограничивается исключитель
но гласными а, е , о (6) и лишь в небольшом количестве слов 
гласный верхнего подъема также удлиняется, что происходит, 
когда он . находится перед плавными, носовыми и перед фри
кативным э /2 4 , 153-154/.

Не менее интересны случаи, когда в монгорском языке на 
месте ожидаемого долгого гласного оказы вается краткий глас
ный, например:

м гр,х, монг, письм, совр, монг,

терме ‘мельница* 1е§еггае тээрэм
ула ‘ гора* аз*и1а уул
ул1н ‘облако* е§и1еп УУл(эн)
1м1ел ‘ седло* еше§е1 эмээл
дж1оро ‘иноходь* игиуа жороо

Некоторые явления, связанные с гласным 1, Во всех мон
гольских языках известно такое фонетическое явление, как 
«перелом» гласного I первого слога слова, Там , где , напри
мер, в монгольском письменном языке в первом слоге слова 
имеется 1, а в следующем слоге какой-нибудь другой гласный, 
в остальных монгольских языках оказывался на месте 1 глас
ный последующего слога:

5
Обращает на себя внимание существование в дагурском язы

ке немногих слов с долгими гласными на месте кратких других мо»- 
гольских языков, например: мод ‘дерево*, шулл ‘слюна*, булар ‘ис
точник*, будар ‘краска*, хбц ‘год*, дэлбур ‘грива*.

Отдельные слова с долгими гласными на месте кратких в дру
гих монгольских языках встречаются и в могольском языке: 1аЬип 
‘пять* 136), тбс1ип ‘дерево* (2М 116), Г.И,Рамстедт слово 
«дерево* приводит без долгого гласного: тос!ип (Паш. 33).

Описанная выше тенденция к удлинению гласных, несомненно, 
является особенностью указанных языков, так как во всех осталь
ных монгольских языках такие долготы не встречаются.
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монг, письм. калм. совр, монг.
йэйп  ‘кровь’ цусн цус
пПЬиэип ‘ с л е з а ’ нульмсн нулимс(ан)
Ш иуа ‘ нож’ утх хутага
э1с1йп ‘ з у б ’ шудн шуд

Однако в некоторых монгольских языках мы встречаемся
с тем , что в них гласный первого слога 1 сохраняется, К та
ким языкам относится и монгорский:

м гр.х. монг.письм.
ипбуге ‘ шило’ з1Ьйде
ийрун ‘ грубый* Б1ги§ип
шЦген ‘жидкий’ singgen
цира ‘желтый’ з1га
чЫа- ‘ варить, жарить’ с т а -
ч1се ‘ кровь’ с1вип
дж!рвон ‘ ш есть’ р г ^ и га п

ипру ‘ земля, прах » з1гщ*а, з!гш
Но следует зам етить, что это стремление к сохранению глас

ного 1 первого слога в монгорском языке поколеблено, и в
нем мы обнаруживаем ассимиляцию I первого слога гласным
последующего слога.

м гр.х. монг, письм.
чудор ‘ путы’ V • |м

С1аиг

шабар ‘ глина’ вШаг
нуду ‘ гл а з’ гп с й т

нудурка ‘кулак’ nidurra
шу ‘ птица’ вШагип
маха ‘м ясо’ п ^ а п
джакасе ‘ рыба* р Та в а п

Несмотря на то, что в монгорском часты случаи ассими
ляции, под влиянием которой изменяется гласный 1 первого 
слога, — монгорский язык сближается с такими монгольскими 
языками, как дагурский, дунсянский, баоаньский, шира югуров, 
монгольский письменный и язык памятников ХШ-Х1У вв., для 
которых весьма показательно сохранение гласного 1 первого 
слога. Конечно, в каждом языке эта тенденция проявляется 
различно — если в одном из перечисленных выше языков ка-
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кое-то слово имеет перелом гласного i, то может оказаться, 
что то же слово в другом языке ие обнаружит этого «пере
лома» ,

Сохранение гласного i первого слога слова свойственно и 
диалекту минхэ, например: ч1на- '  варить* (монг, письм, cina- ), 
ппбуге ‘шило’ (монг, письм,sibiige), uii6y ‘ птица* (монг, письм, 
s iba /un ),

О лабиализации гласных, В отличие от многих других мон
гольских языков в моигорском наблюдается лабиализация глас
ных непервого слога, если гласный первого слога -  огубленный , 
который корреспондирует гласным о или 5 монгольского пись
менного языка.

м гр.х, монг, письм,
хуёно * после qoyina
мурбн ‘ река* шогеп
гудол1- ‘двигаться’ kodel-

Однако тенденция к лабиализации проявляется нерегуляр
но, непоследовательно; во многих случаях огубленные гласные 
первого слога не оказываю1* соответствующего влияния на глас
ные последующего слога: монг.письм, konggen ‘легкий’ — мгр, 
х, коцген; монг. письм, omba- ‘купаться’ — мгр.х, хумба-.

Известен в монгорском и другой тип лабиализации, когда 
негубные гласные а, е , i заменяются губным у под действием 
предыдущего губного согласного, Ср, несколько примеров: 

мгр, х, монг, письм,
буру ‘ теленок* birajMi
муген ‘старуха* emegen
муде- ‘знать* mede-
буда ‘мы* bide, bida
пудж1Г ‘письмо* bicig
бура- ‘кончать* Ьага,-

G0ГЛАСНЫЕ

Диалект хуцзу Диалект минхэ
б» п, д, т , г , и, к, в, ф , ш, с , х, б, п, д, т , г , в, к, к, в, ш, с , х,
I  Дз, дж, ч, м, н, л, р, q j, д з, дж, ч, м, н, 4, л, р, R

Диалекты хуцзу и минхэ имеют одинаковый состав соглас
ных, за  исключением ф (х.) и k, g1 (м.),
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L  Шумные:

б — губно-губной звонкий смычный, встречается вначале и се
редине слова: батур ‘богаты рь’, ‘ герой’, камба (х,) ‘ арома
тичное растение'; будасе ‘м ы ', кабар (м.) ‘ нос'; в конечной 
позиции в слове он не встречается,

п — губно-губной глухой смычный, В отличие от некоторых дру
гих монгольских языков шумный смычный п встречается в 
коренных монгорских словах, а также в некоторых заимст
вованиях из китайского языка: nLiie- ‘дуть ', ‘ продувать’, 
пугер ‘крышка (котла)’, п ала-‘ползти’ (< кит, па), перге 
(х.) ‘ трудней’; nag ‘ навес' (•< кит.пэн), пудж!г ‘ письмо', пу 
(м.) ‘винтовка’,

д -  переднеязычный звонкий смычный. Встречается в начале и 
середине монгорских слов и в конце слов, заимствованных 
из других языков; далан ‘сем ьдесят ', муде- ‘зн ать’, ‘ ве
дать’, над ‘болезнь’ (< тиб, nad)^, сап (хП ‘ время’ (^  тюрк, 
s a ‘ at- ?); дебсе- ‘стелить’, дунда ‘середина’, ундур (м.) 
‘длинный’, 3  конечной позиции в диалекте .минхэ дне встре
чается,

т — переднеязычный глухой смычный, встречается в начале и 
середине слова: там ава ‘ печать', ‘ тавро’, T a p i -  ‘сеять’ 
нтера- ‘сп ать ', б ута~ б уд а  (х,) ‘ пучок’; терге ‘ телега ',ту - 
са ‘ польза’, марта- (м.) ‘ забы ть’,

г — заднеязычный звонкий смычный, встречающийся во всех 
позициях в слове: reqiui- ‘обвинять’, ‘ винить', гуала- ‘ ве
ш ать', (< кит, гуа), xapri ‘б ер ег ', гурджаг (х.) ‘лопата’; 
горо ‘иной’, ‘другой', г е г е ц 'с в е т ',  будаг (м.) ‘краска’,

r — язычковый (увулярный) звонкий смычный. Встречается в 
начале, середине и конце слова; кар ‘рука’, мацкудзе ‘лю
доед’, ‘ чудовище’, булак (х.) ‘ родник, источник’; ваджер 
‘ зем ля’, нокон ‘ зеленый’, бак (м.) ‘дерево ', ‘куст ',

В форме над встречается только в говоре фулан нура, тогда 
как в говорах нарингол и халчигол будет нар.
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к — заднеязычный глухой смычный, встречающийся лишь в на
чале и середине слов: ка]‘аг  каваг) ‘ от^рубь’, бук> (х.) 
‘ наклонять’, ‘ нагибать’; ку ‘мальчик’, неке1 (м,) ‘мех’,

к — язычковый глухой смычный, типичный только для диалекта
м инхэ. кура дождь’, кощ ‘ овца’, кара ‘чар-ный’, ноко1
собака’. Из других монгольских языков он встречается в 
дунсянском языке*

ф — губно-зубной глухой щелевой, имеющийся лишь в диалекте 
хуцзу. Ему соответствует заднеязычный х диалекта минхэ. 
Встречается как в коренных монгорских словах (только в 
начале слова), так и в заимствованиях из китайского языка 
(в любых допустимых позициях): фбд! ‘ зв е зд а ', фуда ‘ме
шок', фудзу ‘ вода’, фу}а- ‘связы вать’, ‘ соединять’, фулан 

‘ красный’, дафула- ‘ посылать’, ‘отправлять’ кит.да- 
фа), чiфyлa- ‘ притеснять’, ‘ обижать’ («с кит, цифу),

в — губно-зубной звонкий щелевой, встречающийся в начале и 
середине слова, например: велде ‘м еч’, варва ‘ посредник’, 
‘ сводня’, ‘ с в а т ’, ‘ сваха’ (< тиб, Ьамш  ), дава- (х,) ‘про
вести’, ‘ проводить’. Следует зам етить, что в диалекте мин
хэ в начальной позиции всегда будет б: весе ~  }есе (х.) 
‘ сено’, ‘ трава’ — бесе (м,у; вё- (х,) ‘е с ть ’, ‘ им еется’ — бац 
(м.),

ш — переднеязычный глухой щелевой: шге ‘большой’, шдж!ур 
‘ сты д’, шаше ‘ песок’ кит, ша), ндёше (х,) ‘сюда’, шдг 
жун ‘ дочь’, ‘девушка’, шулоц ‘ ночь’, меше (м,) ‘ вперед’, 
‘ впереди’,

с — переднеязычный глухой щелевой, Встречается во всех по
зициях в словах диалекта хуцзу, а в минхэ — лишь в нача
ле и середине слов: саму ‘ старуха’, с п л  ‘ мы сль’, ‘дума’, 
дерасе ‘ вино’, гес ‘сем ья’, ‘дом’, бас (х,) ‘тигр'*сула- 
‘ поить', сака- ‘ спрашивать’, насе ‘возраст’, тесе (м,) ‘они’, 
‘ т е ’,

х — заднеязычный глухой щелевой, встречающийся в начале и 
середине слова: хадоцге ‘ твердо ', ханса ‘ трубка для куре-
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ния’, сёхан (х.) ‘ красивый’; хем а- ‘кричать (о животных)', 
ханту ‘вм есте’, са1хац (м.) ‘красивый’ .

]' — среднеязычный звонкий щелевой. В стречается в начале и 
середине слова: ]ама ‘вещь’, ‘ нечто’, ]ер1- ‘ искать’, )д]а 

(х.) ‘ сошьем’, ‘ сош ьемте’; ]ен ‘ табак’ (^ кит, янь), ]ау- 
(м,) ‘идти’, ‘ ходить’,

дз — переднеязычная звонкая аффриката: дзандан ‘ сандаловое 
дерево’ (< тиб, Чэап-сЬп), дзёла- ‘саж ать растения’ кит, 
цзай), сдадзе ‘ нитка’ (ср. еще: ш дадзе),тбдзе (х,) ‘ м асло’ ; 
д за^к ь  ‘ завладеть силой’ (<с кит. чжань), сдзу (м,) ‘ вода’,

дж — переднеязычная звонкая аффриката: джалу ‘ юный’, ‘юно
ша’, дж!ран ‘ ш естьдесят’, маджЬ ‘скрести’, ‘скоблить’, 
ндж!ён (х,) ‘сам ’; джула ‘лампа’, ‘ лампадка’, джур1- ‘ пи
с а т ь ’, к1дж1е ‘когда’, джуджац (м,) ‘ толсты й’,

ч — переднеязычная глухая аффриката. Встречается в начале 
и середине слова: ч1г1 ‘ухо*, ч1па- ‘ сердиться’ кит, ци), 
ч!мб- ‘собирать’, ач1 (х,) ‘ внук’; чщжак ‘цветок’.ч ^ а ц  
‘белый’, новч^ ‘ проводить врем я’, куч и е- (м,) ‘усыновить'

2, Сонорные:

м — губно-губной носовой, встречающийся во всех позициях 
в слове, например: мод1 ‘дерево*, мосеву ‘ одежда’, нем- 
чоц ‘бедный, неимущий' (< тиб, пуапгэ-с’ип), темурч1 ‘куз* 
нец’, кадам ‘волк’ (< тиб, кЪа.-йат), ламанчён (х,) ‘краси
вый’; моше- ‘читать’, мурен ‘ река’, хамбура- ‘отды хать ', 
сам (м,) ‘ гребенка’,

н — переднеязычный носовой, также встречается во всех пози
циях в слове. Примеры: нара ‘солнце’, нор *сон’, тана ‘ пер
ламутр’, ба]ан (х,) ‘богаты й '; нуду ‘ гл а за ’, наду- ‘ играть’, 
сана- ‘ думать, размыш лять’, ар!ун (м,) ‘чистый’,

ц — заднеязычный носовой, В отличие от остальных монголь
ских языков (кроме баоаньского) в диалекте хуцзу он встре
чается и в начале слов, В диалекте минхэ встречается в 
середине и конце слова, например: чге ‘борта одежды’ (ср, 
монг, письм, е г ^ е г ) ,  ^ у а с е  ‘шерсть’ (ср,монг,письм.
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ог^згавип); м1цкан ‘ ты сяча’, яоц (х,) ‘ это т’; нецгч- ‘делать 
эдак’, к а р а т у  ‘ темный’, катоц (м.) ‘твердый’,

л — переднеязычный боковой, Встречается в начале, середине 
и в конце слова, например; ла- ‘ плакать’, ларго ‘ перчатки’, 
лом ‘молитва’, талва ‘ жареная мука’, холвуё ‘вор’, пал 
‘ огонь’, вол (х.) ‘ река’; мула ‘маленький’, луса ‘мул’ (<кит, 
лоцзы), коло (м.) ‘далеко’, 

р — переднеязычный дрожащий, В отличие от остальных мон
гольских языков он встречается в начальной позиции лишь 
в баоаньском и монгорском языках: ре- ‘ приходить’, рма 
‘жилище, постройка’ (<  тиб, га-Ьа), ров ‘ сторона’, марта- 
‘ забы вать’, мор ‘ путь’, гер (х,) ‘дом’; ре- ‘приходить’, 
рдж1ге ‘осел’, дж1рге ‘сердце’, шабар ‘ глина’, дербац (м,) 
‘четыре’,

ц -  какуминальный звонкий, недрожащий. Образуется при силь
но загнутом вверх кончике язы ка. Типичен только для диа
лекта минхэ, В большинстве случаев соответствует л или 
р в хуцзу. Сравним несколько примеров: вар (х.) ‘ рука’ —
Вац (м,); малва (х,) .‘ шапка’ -  марва (м,); тёрге (х,) ‘ телега’ 
-  терге (м.); падж!р (х.) ‘ зем ля’ -  каджер (м.), В диалек
те минхэ в конце слов нет бокового л, в этой позиции его 
заменяет недрожащий £,

Весьма характерным для монгорского языка является на
личие а) придыхательных согласных -  шумных смычных п, т, 
к, к и аффрикаты ч; б) палатализованных — сонорных л, м, н, 
р, шумного звонкого переднеязычного д, щелевого ш и аффри
кат дж, ч.

Об ослаблении согласных. Еще А, Мостерт указывал, что 
в монгорском диалекте слабые и сильные согласные многих 
слов изменили свое качество, сильные стали слабыми, а сла
бые — сильными.

Основываясь на собранном нами материале, мы констати
руем существование последовательной закономерности ослаб
ления глухих согласных. При определенных условиях происхо
дит ослабление начального согласного первого или второго 
слогов т , к. х в соответствующие д, г , в • Этот переход
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глухих (обычно сильных) в звонкие (обычно слабые) имеет ме
сто при соседстве определенных согласных,

Приведем несколько примеров на ослабление сильных со
гласных:

монг, письм, мгр, х-

т>  д:
1ази1- даксела- ‘рвать, разорвать*

х ?  !?:
эодог сочор ‘слепой’

Ослабление глухих (сильных) согласных в монгорском 
языке возможно в случаях:

а) когда первый и второй слоги в слове начинаются с глу
хих (сильных). Тогда согласный второго слога сохраняется как 
глухой (сильный), в то время как согласный первого слога в 
слове изменяется в звонкий (слабый);

б) если первый слог начинается с глухого (сильного), а 
второй — с шумного взрывного или аффрикаты, то второй слог 
сохраняется, а согласный первого слога ослабляется (озвон
чается),

«Ослаблением» можно назвать также случаи перехода с > 
дз или к > б , например:

мгр, х. монг, письм.

хунадзе ‘складка', ‘ сборка' дишуавип
тавд ‘курица’ 1а1йуа

Во всех остальных положениях глухие согласные сохра
няются, не ослабляясь в силу влияния на них согласных сосед
него слога,
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В монгорском в противоположность остальным монголь
ским языкам часты случаи ослабления как начальных, так и 
срединных глухих согласных, Но замечаю тся и переходы об
ратного порядка, когда вместо слабого других монгольских 
языков встречается сильный:

мгр, X, м онг,письм . калм.

д>  т:
туро ‘в’, ‘внутри’ сЫига дотр
теджш ‘ сорок* с1о&п дечн

х>  к:
ходжхн ‘ тридцать’ 7Ч1&П Ьучн
даха ‘жеребенок’ (Зашагал дааЬн

Тем не менее этот процесс ослабления некоторых шумных 
согласных не следует толковать слишком широко, потому что 
наолюдается довольно много исключений. Мы констатируем 
лишь, что монгорский язык имеет большую тенденцию к ослаб
лению начальных сильных по сравнению с другими языками груп
пы Ганьсу-Цинхай,

О развитии аффрикаты ч, Монгорский язы к, так же как 
дунсянский и баоаньский, приближается к группе так называе
мых « шипяших» монгольских язы ков, в которых отсутствует 
аффриката ц, В силу этого в данной группе языков фонеме с 
монгольского письменного языка соответствует фонема ч, тог
да как в другой группе языков, в «свистящей», ей соответст
вует фонема ц перед любым гласным, кроме 1,

О развитии фонем ч и ц Б .Я . Владимирцов писал: < Парал
лельно тому как > монг, письм, р , “ЧГ ~  й  > монг,письм, 
с Ь , Далее он зам ечает: «халх, ч ^ м о н г , письм, с перед 1, в 
других же положениях монг, письм, с >  халх, ц; но встречается 
очень много исключений» /3 , 405/,

Г .Д , Санжеев не склонен считать ч и ц результатом эво
люции одной и той же аффрикаты с монгольского письменного 
я з ы к а :« На самом деле в свистящих диалектах ч, и ц (ш и с) 
представляют собою результат длительной эволюции двух фо
нем ранних монгольских диалектов — ч (в положении перед лю
бым гласным, кроме I ) и смычного т в положении перед глас-
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'ным 1 , В результате длительной эволюции в свистящих языках 
из первой фонемы ч получились ц и (в бурятском) с , а из вто
рой — смычного т — образовались ч и (в бурятском) ш, тогда 
как в шипящих языках из обеих этих ранних фонем получилась 
одна — ч; иначе говоря, в последних две фонемы в своем дли
тельном развитии слились в одну ...» /1 2 ,9 2 /,

В монгорском зам ечается превращение исконно монголь
ского I в начальной позиции в переднеязычную аффрикату ч. 
Подобный переход известен в дунсянском и баоаньском языках,

м гр, х. 
ч1дж!е- * кормить^

монг, письм.
1еруе-

дунс.
чыдж!э-

бн.
чгджэ-

совр.монг,
тэж ээ-

‘воспитывать’

У

А. Мостерт и А, де Смедт указывали, что среди диалектов 
Г'аньсу монгорский не является единственным диалектом, для 
которого характерно подобное изменение, что оно известно так
же в Б а ^ а  (в нескольких словах) и в списке слов, приводимом

Г.Н, Потаниным, Это подтверждают и записанные нами м ате
риалы у ду не ян, баоаней иминхэских монгоров.

Другим явлением, характерным для монгорского и отчасти 
дунсянского языков, представляется соответствие смычного 
заднеязычного к монгольского письменного языка аффрикате ч 
в указанных выше языках:

м гр.х,

ч1ру ‘ пила’ 
чщоко ‘ нож* 
чщар ‘китаец' 
ч1руд1е- ‘ пилить' 
Ч1рка- ‘ стричь'

монг.письм,

НгЕ^е
Ш иуа
ккас1

к1г^ес!е-
Ыгуа-

совр, монг,

херве
хутага
хятад
хереедв-
хярга-

дунс,

члрэу
куто^о

Ч1рэудж1э-

Однако такой переход возможен лишь перед гласным 1, 
Выпадение шумных согласных. В монгорском выпадению 

подвергаются смычный губно-губной б и щелевой среднеязыч
ный ] ,

Чаще всего подвергается выпадению смычный б в интерво
кальной позиций или после сонорных:
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мгр. X. мгр, м. монг, письм. совр,монг,
десе- ‘стелить’ дебсе- с1еЬйз - д эвсэ-
ч1ур1- ‘капать’ чубурь сиЬип- цуври-

‘стекать’
Чуран ‘ три’ г^урбац ГигЬап гурав
дёрая ‘четыре’ дербац фгЬеп дервен
те- ‘класть’ таб ь 1аЫ- тави-

Эти примеры наглядно показывают разницу, которая на
блюдается внутри диалектов монгорского азыка: если в диа
лекте хуцэу согласный б при определенных условиях утрачи
вается, то в диалекте минхэ он во всех случаях сохраняется. 

Выпадение ] происходит в интервокальной позиции, В этом 
отношении монгорский язык сближается с дунсянским, баоань- 
ским и языком шира югу ров. Наиболее типичным примером яв
ляется числительное «два»:

мгр, х, монг, письм, бн. дунс, ш.ю,

$ор ‘два* яоуаг вдар вда чур

Весьма любопытно, что выпадение интервокального ] дает 
в монгорском и языке шира югуров долгие гласные, тогда как 
результатом этого явления* в баоаньском и дунсянском являет
ся дифтонгизация.

Иногда шумный щелевой губно-зубной в заменяется в ин
тервокальной или начальной позиции щелевым среднеязычным |,

м гр, X, мгр, м. монг, письм
кеД- ‘ жевать жвачку’ кеЫ-
таДн ‘пятьдесят’ 1аЫп
те]ерь ‘обнимать’ теберь . 1еЬеп-
весе, ]еюе ‘ трава’ бесе еЬевйп
вщ Ц удЬ* ‘болеть’ у д ь еЬес!-
вер, у^ер ‘рога’ еЬег
вер!, }ерцбер! ‘ невестка’ Ьеп
веден, ]едек ‘колено’ еЬйсК^

Во всех остальных монгольских языках не наблюдается 
замены в среднеязычным ], Что касается выпадения интерво
кального в, то оно известно также и в дунсянском язы ке,
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Согласный ] в монгорском язы ке ведет себя различно — 
иногда выпадает в начале слова, или же появляется там , где 
его не должно было бы быть, например: монг, письм, уас1а- 
‘не мочь’, ‘ не быть в состоянии’ — мгр, х, ада-, щ а-; монг, 
письм, еп- ‘искать’ -  мгр, х, |е р > ;  монг, письм, ig  ‘верете
но’ -  мгр, х, рк  и некоторые другие,

Примером соответствия монгорского среднеязычного ] 
монгольскому письменному ^ может служить ]ог? ‘сторона’, 
‘направление’ — м онг,письм , ^йg*

Подобный случай соответствия имеет место в баоаньском 
языке; бн, джацкэг ‘ грецкий орех’ -  калм, ]'ацЬаг,

Выпадение сонорных согласных. Из сонорных выпадают 
чаще всего р и я.

Сонорный р ослабляется и исчезает в середине слова пе
ред шумными, например:

мгр, х, монг, письм, совр .м онг,
м анате ‘ завтра’ шагуая! маргааш
худжа ‘острый’ дигса хурц

Аналогичное выпадение р мы встречаем в дунсянском и 
баоаньском языках /20 , 14 и с л ,/

Выпадению подвержено в исходе слова и носовое н, 3  мон
горском имеется небольшое число примеров, где усечению под
вергается именно исход слова, например:

мгр, X, монг, письм. совр, монг,
суму ‘ стрела’ suraun сум
тара * посев’ tariyan тариан
амГ жизнь’ am in амь
apace ‘кожа, м ех’ arasun арс(ан)
дабсе ‘соль’ dabusun давс(ан)
ама * рот, у ста ’ aman ам(ан)

Вместе с тем , как и в остальных монгольских язы ках, 
в монгорском много слов с конечным н,

О чередовании согласных. Чередование дрожащего р с не
которыми шумными согласными отмечено впервые А, Мостер- 
том и А, де Смедтом /2 4 , 669, 962, 964 /, Монгорский язык ха
рактеризуется тем , что в нем известны чередования согласных:
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р ~  д: нар ~  над ‘болезнь’ (■*■ тиб. nad) 
р — ш: рте ~  шде ‘рано’ (ср, монг, письм, erte) 
р^. i : pofyjos* сторона’ (ср, монг. письм. ]üg)

Как показывают примеры, чередование р с шумными наблю
дается в начале или в конце слов и не имеет широкого распрост
ранения, Наличие в монгорском языке данного чередования, по- 
видимому, объясняется особенностями заимствований из тибет
ского языка.

Типичными для монгорского язы ка являются соответствия 
согласных сонорных н, л, м сонорным согласным монгольского 
письменного языка,

мгр, х. монг, письм.
лабч! ‘ листва’ nabcin
Hi4iröp ‘ голый’ nicügün
манта- ‘копать’ malta-
нумпу- ‘ плевать’ nilbu-
гулмал ‘ плетеный’ gürümel
колго ‘ м ост’ kö gergen

А, Мостерт и А, де Смедт писали, что в монгорском диа
лекте, в говорах Загиа и Сань-чуавь все л или отпали, или пе
решли в другие согласные. Так, в Б а ^ а  л >  н, в Сань-чуань л > 
р, в монгорском диалекте л > н (м, ц), но чаще в р /24 , 965/.

Собранные и записанные нами материалы позволяют уточ
нить переходы плавных. Прежде всего следует зам етить, что в 
диалекте минхэ существует две фонемы: р-дрожащий и р — не
дрожащий, какуминальный, который соответствует л и конеч
ному р в середине и в исходе слова диалекта хуцзу.

монг, письм. мгр, м. мгр, X,
bal ‘ м ед’ 6aR бал
malya ‘ шапка’ марка малка
qabar, qamar ‘ hoc’ kaöag хавар
ala7*a ‘ ладонь’ xapRa халка

Нам представляется, что в диалекте хуцзу конечными мо
гут быть и л и р, только лишь в диалекте минхэ чаще д.

По нашим данным), все слова, в исходе которых А, Мостерт 
и А. де Смедт отмечали р, имеют конечный л. Например:
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монг, письм. А, Мостерт мгр,(х.) мгр,(м.)
ayil ‘деревня’ ayir (SM 17) a ju —

debel, degel 'одеж да' t>ier (SM 51) д1ел flieR
J'ai ‘огонь’ G-а r (SM 118) чал цац
kol ‘нога* kor (SM 214) кол KOR

А. Рона-Таш на основе исследований Г.Н. Потанина, А.Мо- 
стерта и других ученых несколько уточняет вопрос о фонети
ческом значении конечного р в монгорском языке, о его  со
ответствиях звукам других монгольских языков, о хроноло
гии его появления. Автор приходит к заключению, что переход 
л >  р не мог совершиться раньше поселения монгоров в Гань
су во времена Юаньской династии /33 , 283-290/,

О начальных щелевых ф, х, ш < среднемонгольского h 
общемонгольского *р. Вопрос о начальных ф, х, ш неоднократ
но освещался в специальной литературе /3 0 / ,

А, Мостерт и А.де Смедт писали, что процесс развития на
чального h в монгорском диалекте таков, что он образовал ряд 
фрикативных: f — перед округленными гласными, х — перед 
гласными а, е , или же наблюдается переход h>  s, s /24 , 
804-806/,

Наши материалы несколько дополняют уже известные све
дения о начальных щелевых в монгорском язы ке, Fla месте сред 
немонгольского h (-^общемонгольского *р (придыхательного?) 
или *f) в монгорском языке мы имеем по диалектам:

хуцзу минхэ
Ф >х J X, нуль

ш ш, X

Эта архаичная фонетическая черта монгорского языка 
(варьирование по диалектам ф, х и ш) позволяет в сравнитель
но-исторических исследованиях не только в области монголь
ских языков, но и в более широкой, опираться на факты дан
ного языка.

Приводимые ниже соответствия не дают четкой картины 
самого хода фонетических процессов в истории монгольских 
языков бассейна Ганьсу-Цинхай, они просто констатируют обо
собленное положение монгорского в кругу близкородственных
языков..



. 
Н

ач
ал

ьн
ы

й 
ф

2
а

XVO

X
<л

X
сet
О

I 1 X cd 
cd X 
ч  >*-С -С

! « >5си
>5

-С

I I !

x J
°  tet I
о
X

•
XJ со со
cd си
ч  1 ! 1 1 >* о . >а
со

*0«
(-
X

о
X

о
X
>»
et

?  °  •Л  • 1—4 гг*
et с- .2 ,
< = > > * > »  
X -В* X

X
cd
«=?
>>
X

СО
сс
со

X
>5
о
со

а *^Н >»
а

11 °X 1 X Он и  '1 Он
>> > s > а >>

■4* *0* •8«

fe I  
?  SS с

С с* 
3  Ф

О *3

С
cd

А ^  Л
2.JS  §3 3 X

Ф S3 X
ЬО и* « ^  .
0) Î3  2  3  :3  ::
С с  с  t-  QD Û.

: 3  : 3  *3 з  : з  Ф î3

о
а

>» о ,
Н >> 
О *5 
X >»

X
cd
ч
>>
X

«
Ф
U
Ф
et
X
>»
X

3
о* о  
s  s
X X
>» >» 
X X

>>
X
>s

1 I

cx,
и
s

X"
CO

* •" SL *a > » > » > > «  
X X X >»

a .  !>. CO Q i
I -53 I I 1X

>»
X

QS cx  
о  >»
X X

E-»
(X
Ф
6->о
о

-А•о

Ф>
N0) -Аф и, |<1)• г-н • *«Н 3

С  S  С С3 3 3 3
Л 1й) 
5  к  *С3 Ю 3

ОцСм
2

« 2

бы
к ►0

£->
cd «

О
X
04

cd •к
со
3

3
X

ф
СО

e t со о Л
со о « cd Е-
ф СО CQ о. cd
СО cd X
со со %• ф

•н

о ,
о
>» •

icd
X

»аз •
ч и *=i X

ю >* ‘>1 >* >»
•Ө- ■Ө« ■Ө« -Ө*

cd
о
со

•»
cd
а ■к п
s X ф
о cd X
S X ф
*=: cd X

» со «
ф • фи о< о•*н
X X •а
>» >» >>

■9« & •е«

>>
соS
X
со Л

н
•к cd

Он
го X
X ?X
со >»

>>
•>»о. и
>>

-е* •Ө*

о
et
СО
§■

«
S
фо
|ф

Он 04•о >>



Н
ач

ал
ьн

ый
 

х

3-3 203



Н
ач

ал
ьн

ы
й



В монгольском языке ХШ-ХУ вв. эти же слова мон- 
горского языка встречаются или с начальным Ь, или без не
го, а в некоторых случаях они отсутствуют. На стр.40-41 
приведены несколько примеров из памятников, а также мон- 
горского я зы к а .

В отличие от монгорского языка, а также от других язы
ков провинций Ганьсу-Цияхай современные монгольские язы 
ки — бурятский, калмыцкий, современный монгольский (хал- 
ха), монгольские диалекты Китая не знают начальных щелевых 
ф, х, ш <средяемонгольского Ь <общемонгольского *р, все 
слова, которые имеют эти щелевые, в современных монголь
ских языках начинаются с гласного,

Стечение начальных согласных. Известно, что монголь
ским языкам было чуждо стечение согласных в одном слоге, 
Исключение составляют ныне монгольские языки, распростра
ненные в-провинциях Ганьсу и Цинхай КНР, представители ко
торых в течение нескольких столетий живут в соседстве с 
другими народностями, в частности, с тибетцами.

Анализ материалов показал, что в монгорском языке в на
чале слова допустимы лишь сочетания сонорных и щелевых с и 
ш со смычными звонкими и аффрикатами. Это -  следующие со
четания: нд, ндж; цг, ЦК1; рг, рв, рд, рдж, рм; сб, сг , су, сд, сдз, 
см; шг, шя, шд, шдз, шдж.

Следует зам етить, что стечения начальных согласных с 
определенным составом первого компонента указывают на су
ществование в монгорском языке выработанной нормы сочета
ний начальных согласных, чего нельзя сказать о сочетаниях 
согласных в других монгольских языках.

Сходное явление наблюдается, правда, и в баоаньском язы
ке; мба ‘ действительно’, ндэва ‘ деревня’, цгоц ‘ зим а’, шбар 
‘ глина’.

Типы слогов монгорского языка представляют полную па
раллель типам слогов, встречающимся, например, в баоань
ском языке. Такие типы слогов, как; 1)У; 2) У. +  С* 3) С + У ,
4) С + V + С типичны для всех монгольских языков.
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Специфику монгорского язы ка, так же, как и баоаньского, 
составляют слоги вида С +  С + У и слоги вида С + С + У  + С .

Природа этих видов слога была уже разобрана выше. Сле
дует лишь добавить, что отдельные инициальные сочетания со
гласных, где первый компонент — щелевой ш (с) — образован в 
результате тех фонетических явлений, которые отмечены в па
мятниках ХШ-Х1У вв ., например: Ы |а’0г (МА 184) ‘основание, 
корень' — Ьи]аиг С т.сл, (Лиг, 33); монг, письм, 1|'а^иг; мгр, 
эЬ'ииг (5М 392);; м гр ,х . шджур.

В заключение укажем некоторые соответствия согласных 
в двух диалектах монгорского я зы к а :

хуцзу минхэ
аву- ‘ брать’, ‘ в зя т ь ’ абу-
вар> ‘держ ать’ барь-
та^у ‘ курица’ таку
хара ‘черный’ кара
нохуё ‘ собака’ ноко 1
н ц ген  ‘ тонкий’ ме^ген
гун ‘ глубокий’ гу*1
бас ‘ тигр’ бар
|?ар ‘рука’ пар
хурра ‘ ягненок’ хур^а
(?ал ‘огонь’ ?ар
балкасе ‘стен а’ баркасе
фулан ‘красный’ хулац
фуш ‘дымка’, ‘м гла’ хущ
хамду ‘вм есте’ ханту

В основном такие же соответствия мы наблюдаем в гово
рах диалекта хуцзу:
м н: джамток ‘ половина’ (хг,, фн.), джантов (нг.) 
в ~  б: лавч1 ‘листва* (хг,), лабч! (фн,), лабшдж1 (нг.) 
н ~  л: новдб ‘уздечка’ (хг., нг.), лоедб (фн.) 
с — р: сбаваи ‘ лягушка’ (хг., нг.,), рбавак (фн.) 
т ~  ч: нтера- ‘ сп ать’ (хг,, нг,), нча- (фн.) 
ш ~  ф :ш Ш у ‘ лишний, излишек’ (х г„  фн.), фул1у (нг.)
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М ОРФОЛОГИЯ

А, Мостерт и А, де Смедт первыми сделали попытку клас
сифицировать части речи в монгорском язы ке, выделив имя, 
глагол и частицы /2 5 / .

Мы же выделяем следующие части речи: 1) имя существи
тельное, 2) имя прилагательное, 3) местоимение, 4) имя чи
слительное; 5) глагол, 5) наречие, 7) послелоги, 8) частицы,
9) междометия. Эти части речи отграничены друг от друга 
общими грамматическими значениями, системами форм и пра
вилами сочетаемости друг с другом,

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

Единственное число, 3  монгорском языке имена существи
тельные имеют или нулевой показатель единственного числа 
или специальный, присущий только монгорскому и баоаньскому, 
суффикс единственного числа. Суффиксом единственного чис
ла для всех говоров диалекта хуцзу является -{{ге (-ге), а для 
диалекта минхэ -ге (-Н), например:

Диалект хуцзу Диалект минхэ
х о тц ге  ‘овца, однаовца’ герге ‘дом, один дом '
арлге  ‘село, одно село ' хукурге ‘ корова, одна корова*

Форма единственного числа используется и для обозначе
ния одного предмета, и для наименования предмета вообще, 
Варианты форм ставятся в зависимости от исхода основы име
ни — -1{ге после основ, оканчивающихся на гласный, а -ге — 
после основ с исходом на согласный.

Однако использование суффикса единственного числа но
сит нерегулярный характер, что особенно заметно в диалек
те минхэ. Здесь интересной представляется существующая в 
монгорском и баоаньском (в дахецзяском диалекте) языках 
тенденция к оформлению и передаче идеи единичности, попытка 
подчеркнуть, сделать ударение на том, что речь может идти не 
только о предмете вообще, но и об одном единичном предмете. 

Анализ примеров показывает, что суффикс единственного 
числа не имеет твердой позиции: он присоединяется то к осно
ве имени, то к суффиксам падежей с частицей возвратного или 
личного притяжаний,
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Например: ку^гө 'один сын*, ку^гене ‘одного сына’ (род. 
пад,), ку^геоана ‘от одного своего сына’ (исх.пад,, возвр, 
притяж,), куне^ге ‘одного сына’ (вин.пад,), кудена^ге ‘одному 
своему сыну* (дат.пад,* возвр.притяж.), кунацге ‘одного свое
го сына’ (без суф, вин.пад,, возвр.притяж ,), ку ти те  ‘одного 
его сына* (без суф. вин.пад,, притяж, личное).

Суффикс -1[ге именного происхождения, В нем мы видим 
сокращенную форму количественного числительного и г е ‘ один’. 
Это числительное вследствие потери гласного первого слога 
(или целого слога) превратилось в односложное слово, которое 
присоединялось к имени (как служебное слово, типа артикля), 
затем его подвижность (возможность следовать непосредствен
но за  основой или после падежных суффиксов с частицами 
притяжаний) позволила причислить его к суфф иксам.

Постановка числительного шге ‘один’ перед именем су
ществительным в единственном числе, т .е , с суффиксом -^ге, 
не мешает соответствующему оформлению последнего, напри
мер: те ]удж1, }удж1 м ге  ула^ге дадж1 Тгуна ‘она шла, шла и 
перевалила через одну гору’ (букв. |‘одна гора-одна’).

Множественное чибло. Идея множественности передается 
в монгольских языках при помощи специальных суффиксов. 
Разнообразие суффиксов и нерегулярность их употребления в 
большинстве монгольских языков не раз освещались в специаль
ной литературе, но мы хотим обратить внимание на специфику 
суффиксов множественного числа в монгорском языке.

Еще А.Мостерт и А ,де Смедт, пользовавшиеся данными го
вора нарингол, указывали, что в монгорском диалекте живыми 
суффиксами являются — а и  и -э , что они имеют ограниченное 
употребление, контекст часто делает их использование излиш
ним /2 5 , 12 /.

Перечисленные выше два суффикса множественного числа 
были свойственны говору нарингол диалекта хуцзу монгорско- 
го языка, что подтверждается и данными нашего обследова
ния.

Однако записанные нами материалы показывают, что диа
лекты монгорского языка весьма отличаются друг от друга 
морфологическими средствами передачи множественного чис
ла:
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Хуцзу 
хг. фн.

-сге -сГб, -се ■сге
нг.

Минхэ

•се

6
(-хге)

■нгула -нгула •та^

Приведем несколько примеров: асенгуне не улангуне хуёно 
дулана ‘ скот пасут за  этими горами'; ндане булёсге шге боль 
джа (хг,) ‘ наши дети стали большими'; не сёрнгуне ндж!ёна 
амадена у^у (фн.) ‘ эти деньги отдай своей м атери ': ч1 х о тс ге -  
ш сулаву? ‘ напоил ли ты овец?’; бер!хге хара реджа (нг.) ‘ жен
щины вернулись'; шджун кунсе р;аджерса кардж! рела^ ‘ женщи
ны возвращаются с поля’; теш  аджата^ с а у с а ^ т  ненса коло 
ба^ (м.) ‘его сестры живут далеко отсюда’,

В монгорском языке нами зафиксированы два новых суф
фикса множественного числа: -нгула для диалекта хуцзу (гово
ры халчигол и фулан нура) и -та^ для диалекта минхэ.

Суффиксы множественного числа диалекта хуцзу -нгула и 
-сге присоединяются к основе единственного числа независимо 
от качества конечного звука основы. Они равнозначны и могут 
употребляться один вместо другого, т .е , можно сказать и улас- 
ге и улангула ‘ горы’, булесге и буленгула ‘ дети’.

А. Мостерт и А, де Смедт выделяли в этом суффиксе два 
элемента -э + 6 1, где -э — суффикс множественного числа (в 
других диалектах он чередуется с с1~1), а ~(А — суффикс не
известного происхождения /2 5 , 12/,

Сейчас все более широкое распространение получает в 
диалекте хуцзу суффикс множественного числа -нгула (иногда 
он выступает и без последнего слога, т .е , -нгу), То, что этот 
суффикс состоит из двух частей, подтверждается данными род
ственных языков. Если -нгу используется самостоятельно в 
монгорском языке, то отдельного суффикса множественного 
числа -ла в этом языке нет, но он, например, типичен для дун- 
сянского (-ла) и баоаньского (-лэ в дахэцзяском говоре), (-ла 
в тунжэньском говоре) языков.

6 Суффикс множественного числа -нгула зачастую сокращается 
в -нгу и в такой форме присоединяется к основе имени.
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Особого рассмотрения требует -нгу (< -игула).
Особенность диалекта минхэ состоит в том, что в нем суф

фикс множественного числа -та^  имеет специальное назначе
ние — он присоединяется к основам имен, обозначающих людей, 
В этом отношении диалект минхэ сближается, например, с дун- 
сянским языком, где также имеется суффикс множественного 
числа -тан /2 0 , 19/,

Относительно суффикса -тац диалекта минхэ следует з а 
м етить, что он является неразложимым суффиксом множест
венного числа, В диалекте минхэ суффиксы -се и -тац имеют 
равнозначное употребление только при основах имен, обозна
чающих лицо,

А.Мостерт и А ,де Смедт замечаю т, что известный в мон
гольском письменном языке суффикс множественного числа на 
-tan (-ten) в монгорском встретился им лишь в слове amut’i'&n 
‘живое сущ ество’ /2 5 , 13/. И действительно, в материалах, 
собранных нами по диалекту хуцзу (говорам халчигол, фулан 
нура и нарингол), не встречается -та^  — он типичен лишь для 
диалекта минхэ.

В отличие от некоторых других монгольских языков в мон
горском возможна передача так называемого приблизительно
го множества, В этом случае находящиеся в одной форме имя 
со следующим за  ним словом м а^ге *и другие’ как бы обозна
чают несколько несчетных предметов. Ср. следующие примеры: 
flapotj xaMHifjHe агусге , 6 ep ic re , насджш чаманге учщела уд!ене 
хуёноса сгона ‘ затем , пока гости (двое приезжих за  невестой,— 
Б .Т .) пьют чай и едят другую пищу, девушки и женщины со сто 
роны невесты собираются за  дверью и поют /бранят (ритуаль
но)/’; д е р е т  сгём а^ге  хадж1 Try на ‘он укрылся войлоком и 
чем-то другим’.

Распространенные случаи использования двойных показа
телей множественного числа, типичные, например, для совре
менного монгольского, бурятского, калмыцкого языков, в мон
горском языке неизвестны.

Как и в остальных монгольских язы ках, в монгорском язы 
ке имя, передавая идею множественности, может оставаться 
в форме единственного числа в следующих случаях:
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а) при обозначении предметов, не могущих иметь счетного 
слова;

б) когда количество предметов определено числительным;
в) когда при определяемом есть слово, указывающее на 

совокупность предметов (ср., мацге ‘ и другие’).

Склонение имен существительных 
В монгорском языке девять падежей: именительный, ро

дительный, дательно-местный, местный, винительный, исход
ный, орудный, соединительный и совместный,

В монгорском имеется единый тип склонения имен, В 
этом отношении он сближается с дунсянским, баоаньским и 
языком шира югуров.

Простое склонение 

Именительный падеж имеет нулевой показатель. Имя су
ществительное в именительном падеже совпадает с основой, 
от которой посредством специальных суффиксов образуются ос
тальные падежные формы.

Если в большинстве монгольских языков отм ечается со
хранение конечного согласного н в именах существительных ти
па торгон ‘шелк’, алтан ‘золото’, зандан ‘ сандал’, модон ‘де
рево’, арсан ‘м ех’, и других, употребляемых, в частности, так
же и в функции определения, то сохранение конечного н в тех 
же словах монгорского язы ка не является последовательным

(ср.мгр, торчу ‘ шелк’, халдан ‘ золото’, мбд1 ‘дерево’ и др.). 
Родительный падеж образуется при помощи суффикса -не 

(диалект хуцзу -  говоры халчигол и фулан нура) и - й  (говор 
нарингол диалекта хуцзу и диалект минхэ):

Диалект хуцзу Диалект минхэ
халчигол нарингол

адане гер адая! гер а д а т  гер ‘ дом отца’
герне бал&асе герн1 балвасе г е р т  баркасе ‘ стена

дома’
булёне хантадзе б у л ё т  хантадзе буле!н1 хантар ‘рубашка

мальчика’
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Родительный падеж в монгорском языке выражает глав
ным образом идею принадлежности: те аджше д!елне моседжа 
‘она надела одежду старшей сестры ’ арлне кунсге хамду 
ндж1ёна асена дулана (х„) ‘ жители села вм есте пасут свой 
скот’; ч1 булеЫ  хантацй  бу лак! ‘ ты не тяни мальчика
за рубашку’; ч! гаган 1 ш уй абу (м.) ‘ ты возьми книгу брата’.

Родительный падеж передает идею партитивности: не 
шдж1одзене халадзей джуджана ‘кора этого дерева то л стая ’.

Хотя в монгорском языке в функции определения может 
выступать имя существительное в форме своей основы, одна
ко чаще имя в функции определения принимает суффикс роди
тельного падежа. Встречаются даже факты использования ро
дительного падежа в значении, которого не знают другие мон
гольские языки, например: бу босне д1ел мосева ‘ я носила 
одежду из хлопчатобумажной ткани’, В этом предложении сло
во бос ‘хлопчатобумажная ткань’ стоит в родительном падеже, 
тогда как по значению должно было бы стоять в именительном 
падеже. \

В монгорском языке родительный и винительный падежи 
имен существительных' могут совпадать по форме (суффикс 
-не). Это явление наблюдается кроме монгорского еще в язы 
ках — баоаньском, дунсянском, дагурском и шира югуров.

Винительный падеж, следовательно, образуется посредст
вом суффикса -не (х.) и -я1 (м.). Лишь контекст дает возмож
ность точно определить значение совпадающих по форме двух 
падежей: д!елне ]бдал сёна ‘шов (у) одежды хороший’; дё агуде 
д!елче мосекана ‘ затем  девушку наряжают в женскую одежду’ 
(д!елне в первом предложении стоит в родительном, а во вто
ром — в винительном падеже).

Винительный падеж часто встречается без суффикса -не: 
ндё $ал тул1ёва ‘ здесь зажгли огонь’; ама курьи нуцуна (х.) 
‘мать месит тесто’. Существенным следует считать тот факт, 
что глагольное сказуемое и прямое дополнение имеют нередко 
единую основу. Тогда прямое дополнение часто не оформляется 
суффиксом: будангула ду дуладж! ш дж м дет ‘мы идем, рас
певая песни’; ндай  хош хург?а хурваладжа (х,) ‘ наша овца око
тилась’, Суффикс винительного падежа опускается и тогда, ко
гда после прямого дополнения следует суффикс единственного
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'числа -цге, -ге; акаде вад1рге у^ува ‘старшему брату дали 
серп '; кудена хардж1 реса, сёя ifleuietjre беледнадж1 Тгуна 
‘когда вернулись домой, пища была приготовлена'.

Исследователи монгольских языков обращали внимание на 
нечеткость границ употребления имен существительных в ви
нительном падеже с суффиксом или без него, спорность толко
вания конкретных случаев их использования,

Г.И. Рам стедт, например, связывал оформление винитель
ного падежа с определенностью предмета, а неоформленность — 
с неопределенностью /1 1 , 36 /.

Материалы как самого монгорского, так и других монголь
ских языков говорят о том, что до сих пор отсутствует четкое 
разграничение в употреблении оформленного или неоформлен
ного винительного падежа. Несомненно, немалую роль играет 
то, какое место занимает прямое дополнение — отделено ли оно 
от сказуемого другими членами предложения или не отделено, 
и насколько логически оно подчеркнуто.

Безусловно, возможность передачи одного и того же грам
матического значения разными формами слова (ср., например, 
ча уч1дж1 сува, чаге учвдж1 сува, чане учщж1 сува ‘ сидел и пил 
чай’) оставляет общее впечатление ненормированности этого 
явления или неизученности этого вопроса. Считая, что переда
ча прямого дополнения винительным падежом с суффиксом или 
без него реализуется во всех монгольских языках однотипно, 
интересующихся этой проблемой отсылаем к имеющейся лите

ратуре /2 , 241-244; 17, 356-373; 16, 62-64; 12, 183-188;11, 36-38/, 
Дательно-местный падеж образуется присоединением к ос

нове имени суффиксов -де (диалект хуцзу) и -ду (диалект мин- 
хэ), А.Мостерт и А, де Смедт зафиксировали в говоре нарингол 
суффикс -t>u. Примеры:

м гр.х, А.Мостерт м гр.м ,
морще ‘ коню’ morii>u морщу
наранде ‘солнцу’ naran^u наранду

Те существительные, которые в монгорском имеют основу 
на гласный, а в других монгольских языках в соответствующих 
этимологически словах имеют в исходе согласный н, в монгор
ском в дательно-местном падеже имеют вставной н, например:
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пара ‘солнце’ — наранде ‘ солнцу’, ама ‘рот’ -  аманде ‘во рту’, 
сдзу ‘вода’ — сдзунде ‘ воде’, ]'асе ‘кость’ — ]асенде ‘кости’. 

Местный падеж. А.Мостерт и А, де Смедт находили в мон- 
горском языке местный падеж с суффиксом -ге. Они отмечали, 
что данный падеж отсутствует и в письменном монгольском и 
в других диалектах, а в моягорском употребляется часто, зам е
няя и совмещая функции нескольких падежей (например, да
тельного, исходного, совместного и предельного) /25 , 24-26/, 
Авторы не касались происхождения этого падежа,

Имеются: разные точки зрения на существование и образо
вание суффикса местного падежа. Одни исследователи монголь
ских языков отмечали, что в ранний период развития классиче
ского монгольского языка и в текстах квадратной письменно
сти встречались имена в местном падеже, тогда как в совре
менных монгольских языках и диалектах этот падеж отсутст
вует /12 , 168/, Другие же исследователи считали, что сущест
вовал дательный падеж с формативом -а,-который на раннем 
этапе отошел к древним образованиям, теперь редко встречаясь 
в послелогах и некоторых глагольных формах (например, gazar-a 
‘к зем ле’, ‘ на пол’, ‘ на землю’, :Ыиг-а ‘ во внутрь’, ‘ внутри’, 
с ^ е г -е  ‘ вверх’, ‘ сверх’, ‘ кверху’, Ьо1иг-а ‘к бытию’ (чтобы 
быть) и др, /11 , 39-40/,

Г,Д , Санжеев пишет: « Первоначально эти языки знали м ест
ный падеж с показателем -га - » -а и, кроме того, пока неопре
деленный для нас формант -р’>> /1 2 , 172/, С точки зрения 
Г,Д, Санжеева образование орудного падежа непосредственно 
связано с указанными выше формативами: «Затем сочетание 
обоих этих элементов постепенно дало начало появлению оруд
ного падежа с составным показателем -гар, когда в нем стали 
испытывать необходимость. Такова была, по-видимому, карти
на сложения орудного падежа в большинстве монгольских диа
лектов: присоединение морфемы -р к формативу местного па
дежа» /12 , 172/.

Г ,Д , Санжеев указывал на иной путь образования орудного 
падежа для языков типа монгорского. Поэтому он отмечает, 
что «в диалектах же монгорского типа, наоборот, форматив 
местного падежа стал присоединяться к элементу -р, отсюда 
современный монгорский форматив орудного падеже -ра и эле-
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мент -ра в словах локативного значения типа дегере -> дёре 
‘ наверху’» /12 , 172/.

Г.Д. Санжеев предполагает, что образование орудного па
дежа в монгольских языках произошло после сложения лока
тивных падежей, причем образование орудного падежа в мон- 
горском он склонен считать явлением более ранним, чем в 
остальных монгольских языках. На это предположение наталки
вает его тот факт, что в монгорском языке наблюдается чере
дование гласных в грамматических целях — форматив -ра для 
орудного, форматив -ре для местного падежа.

Однако, чтобы не было никаких недоразумений, мы долж
ны оговорить, что данные экспедиционного изучения монгор- 
ского языка свидетельствуют,что в нем орудный падеж обра
зуется путем присоединения к основе имени не суффикса -ра, 
а суффикса -ла. Лишь для выражения локативных отношений 
используется суффикс -ра (-ре).

Как показывают исследования Г.И. Рам стедта, в монголь
ском существовал дательный падеж на -а,

Впоследствии «в соединении с конечным согласным осно
вы дательный падеж дал во многих послелогах -га или -па. Этот 
ход развития привел в диалекте монгор к образованию датель^ 
но-местного падежа на -ге .„ ,» /1 1 , 40 /.

Таким образом, и местный падеж на -а (по Г.Д . Санжееву) 
и дательный падеж на -а (по Г.И, Рамстедту) лишь в сочетании 
с «загадочным» элементом -р дают местный падеж в монгор
ском языке.

Что представляет собой -ра (-ре) в монгорском язы ке, в 
каком значении он употребляется? Нам представляется, что 
-ра (-ре) -  суффикс местного падежа. Наши материалы зафик
сировали использование этого суффикса лишь в диалекте хуц- 
зу. Он отсутствует также в языках баоаньском, дунсянском и 
шира югуров.

В -ра (-ре) мы выделяем одно общее значение местонахож
дения предмета, первоначально, по-видимому, связанное с по
слелогами с1е§еге ‘ на, наверху’ и сЫига ‘ в, внутри’. Мы разде
ляем предположение исследователей монгольских языков о том, 
что древний суффикс местного падежа -а присоединялся к ос
новам слов с исходом на согласный. Но применительно к мон-
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горскому языку мы считаем, что такими словами с конечными 
согласными были, в частности, послелоги дере ‘ на’, ‘ наверху' 
и туро ‘в ’, ‘внутри’. Впоследствии эти слова стали употреб
ляться в полной и сокращенной /в  виде суффикса -ра (-ре)/ фор
м а х ,  О близости значений этих форм говорят следующие при
меры: те !?адж1р дере курдж1 Тгуна ‘ она пришла на поле’; цад- 
ж1ра7 цададжш кун туро моцвол вер! олуона ‘ на поле среди 
работающих много моягорских женщин’; сулка туро сдзу Тна 
‘в ведре есть вода’; сбавак адж1а сдзу сул^араш  сапдж !
Ггуна ‘лягушка стала их ждать в ведре с водой’,

3  приведенных примерах мы наблюдаем совпадение значе
ний обеих форм, полную эквивалентность 1?адж1р дере и ^адж!- 
ра, сул1?а туро и сул!?ара.

Следовательно, в суффиксе -ра (-ре) монгорского языка, 
по нашему мнению, сохраняется два подзначения, характери
зующих предмет, с одной стороны, на поверхности чего-ни
будь, а с другой, — внутри чего-нибудь, в зависимости от се
мантики исходной основы.

Мы попытаемся разграничить эти подзначения. Ср. сле
дующие примеры: 1) булёнгула молсере хамдарша ‘дети ка
таются на льду’; тесге  балвасера караджа ‘они поднялись на
стену’; чше мешегу ипршра ]'ан гёджа? ‘что положили на стол, на
ходящийся перед тобой?’; будангула тёргера сува рева ‘мы 
приехали на те л е ге ’; ладжш шджуне мор!ре ф утлкана ‘пла
чущую девушку-невесту усаживают на коня’; 2) а т е  хара, ку- 
дена кура, тодзере шд!ме^ге иправа ‘старуха вернулась до
мой и стала жарить на масле пампушки’; )аг?ара тудурва 
Тна ‘в чашке есть рис’; темур уронде халуцха^ге нтера]'а гану 
тукорана уро шдж1 Тгуна ‘ на железной кровати, в тепле посп
лю — сказало чудовище и вошло в котел’; мушеш шдж1ану, сул- 
на сдзу сулчара ч т н а  ‘кот пошел и намочил свой хвост в вед
ре с водой’.

Примеры обеих групп отличаются друг от друга в зави
симости от того, какое значение придает имени суффикс -ра 
(-ре). Следует подчеркнуть, что имена существительные с суф-

 ̂ Если к слову с исходом на р присоединяется суффикс -ра 
(-ре), удвоения согласных не происходит.
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фиксом -ра (-ре) указывают лишь на ограниченный участок (на, 
наверху, в, внутри), где локализуется то или иное действие, 3  
этом смысле он ^зок, связан с определенным кругом имен, ис
пользуемых с данным суффиксом,

A.Мостерт и А .де Смедт отмечали, что слова с этим суф 
фиксом выступают в функции других падежей. Это подтвержда
ется и нашими материалами. Ср. несколько примеров: те м орь 
ра реджа ‘он приехал на коне'; до ]амагщж1 угерана лГ кур> 
на — пдж1 сплденацге муладж1 Ггуна ‘хан думал: почему он 
теперь не сдерживает своих слов '; не будшгула муне веде^ра 
курджа ‘ эта пшеница доходит мне до колен’,

3  этих предложениях имена с суффиксом -ра (-ре) выпол
няют функции орудного (первый пример), дательно-местного 
(второй) и предельного падежей (третий).

Исходный падеж образуется в диалекте хуцзу (говоры хал- 
чигол и фулан нура) и диалекте минхэ присоединением к осно
ве имени суффикса -са. Только говор нарингол в исходном па
деже имеет суффикс -дза (по А, Мостерту и А, де С м ед ту -^ га ).

Куцзу (халчигол) Хуцзу (нарингол) А.М остерт Минхэ 
мор1 ‘конь’ — морша морвдза гсюгфга мор1са
кун ‘ человек’ -  кунса кундза к 'ип^га куцса
ийр1ё ‘стол’ -  ипр1ёса ийр1ёдза э т е ^ г а  ипр!еса

Исследователи отмечали, что суффикс исходного падежа 
является составным /12 , 170/, он разлагается на два суффик
са; -а (местного падежа) и -са (исходного падежа). Г .Д , Санже- 
ев указывал, что «в отношении монгорского форматива труд
но сказать, что утрачен ли в нем начальный гласный или фор
ма -дза ~ -д з е  является исконной, никогда не имевшей этого 
гласного» /12 , 170/.

B .Котвич писал: «В монгольском языке -са  -  формант ис
ходного падежа, обозначающего удаление, выход либо сравне
ние с другими предметами. Этот формант известен уже в тек
стах ХШ-Х1У веков, где он выступает или непосредственно при 
основе, или при формах дательного и местного падежа. 3 ре
зультате этого возникают сложные суффиксы -с!аса и -аса 
(-паса, -гаса) вм есте с вариантами, обусловленными гармонией 
гласных...» /5 , 191/,
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О том, что суффикс -са присоединился либо к «окончанию 
дательного (-а), либо местного падежа (-<1и, -с1а) и тем самым 
создал сложное окончание исходного падежа (-аса, позднейшее 
-аза)» писал и Г .И .Р ам стедт /11 , 52 /. Весьма существенным 
представляется нам замечание Г.И. Рам стедта об изменении 
формы исходного падежа. Так, он указывал: «От этого суф
фикса (речь идет о суффиксе -с. -  Б .Т .) следует, вероятно, от
личать формант монгольского исходного падежа -с а г который 
уже на очень раннем этапе развития подвергся фонетическому 
изменению и дал -ва, а в бурятском, где он и по сей день слу
жит окончанием исходного падежа, фонетически закономерно 
превратился в -Ьа : galha ‘ из огня’, gerhë ‘из дому, из дома’

Применительно к фактам монгорского языка мы склонны 
считать, что суффикс -са (в говоре нарингол -дза) представ
ляет собой исконный суффикс исходного падежа, В пользу это
го говорит употребление -ра (-ре) в качестве суффикса мест
ного падежа, который ни в одном из современных монгольских 
языков не встречается. Следует отметить, что монгорский 
язык обнаруживает нёкоторые черты, ныне не типичные для 
большинства монгольских языков, в частности, широкое ис
пользование суффикса исходного падежа -са без начального 
своего элемента -а. Значение исходного падежа в монгорском 
языке несколько уже и ограниченнее значения исходного паде
жа в других монгольских языках, поскольку ряд функций, свя
занных с выражением местонахождения предмета, оказались 
сходными с функциями отдельно существующего в нем местно
го падежа.

Орудный падеж образуется присоединением к основе су
ществительного суффикса -ла, А, Мостерт и А ,де Смедт для 
говора нарингол зафиксировали суффикс -га, Суффикс -ла 
встречается в обоих диалектах монгорского языка.

А, Мостерт и де Смедт отмечали, что орудный падеж 
указывает, чем или посредством чего осуществляется дейст
вие и из какого материала сделан предмет,
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м гр .х , 
шавар ‘ глина’ -ш аварла 
кун ‘человек’-кунла

А, Мостерт мгр, м.
?аууага шабарла
к‘ ипга ку^ла



Как уже указывалось, Г .Д , Саяжеев склонен предположить, 
что орудный падеж в монгольских языках образовался раньше 
локативных падежей. Применительно к монгорскому языку он 
считал, что « ... форматив местного падежа стал присоединять
ся к элементу -р, отсюда современный монгорский форматив 
орудного падежа -ра и элемент -ра в словах локативного зна
чения типа дегере дёре ‘ наверху'» /12 , 172/,

Мы должны отметить, что нами зафиксирован суффикс -ла, 
известный во всех говорах и диалектах монгорского языка. 
Такой же суффикс с элементом -ла (-лэ) имеется в дунсянском 
и баоаньском языках, например, таш , камень' — ташла ‘кам
нем' (х,), ташэкала (дунс,), ташэкалэ (бн,),

3 монгорском отсутствует суффикс, звучащий как -га , о 
котором писали А, Мостерт и А, де Смедт, Суффикс орудного 
падежа в виде -ла зафиксирован не только нами лично, но и 
экспедиционной группой, которая побывала во всех местах, 
где живут монгоры.

Соединительный падеж образуется от основы имени су
ществительного при посредстве суффикса -ла, В монгорском 
один и тот же суффикс -ла выражает отношения, которые мо
гут передаваться при помощи форм двух падежей, В монголь
ских языках известны случаи, когда один су рфикс является 
показателем двух падежей, например таких, как родительный — 
винительный, дательно-местный — винительный, орудный — сое
динительный.

Зо всех говорах и диалектах соединительный падеж обра
зуется одинаково, например:

Совместный падеж образуется при посредстве суффикса 
-дё. Этот падеж известен говору халчигол диалекта хуцзу, а 
также диалекту минхэ, в котором имеется суффикс -та1, А.Мос
терт и А. де Смедт не выделяли отдельно бытующего совм ест
ного падежа, лишь отмечали, что иногда соединительный па
деж выражается суффиксом -1>,е /25 , 27 /, Примеры:
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мгр, х, 
нокуор ‘друг’ -  нокуорла 
нохуё ‘ собака’ — нохуёла

А, Мостерт мгр, м, 
пок‘ иог1а нокуорла
похиё1а нохуела



мгр, X. мгр, м, 
сдзута 1 
бесета 1 
буле1 та!

сдзу ‘ вода’ -  сдзудё 
весе ‘трава’ — веседб 
булё ‘дитя’ — белёдё

Имена существительные в совместном падеже выступают 
в предложении в качестве определения и сказуемого (со связ
кой или без нее), например: ноке турош шдзен тол^уёдё мац- 
Чудзе аш ецге Тгуна ‘ в норе она увидела девятиголовое чудо
вище’; м еш е т  кор нендзедё джьпа цгулгена (х.) ‘перед неве
стой зажигают лампадку с двумя фитилями’; насета! куц ]'ен 
удж1 хамбураджац * старик отдыхал, закуривая табак’;  ч! 
сдзута 1 сукяа абудж 1 ре (м.) ‘ принеси ведро с водой’,

В говоре халчигол вместо имени в совместном падеже 
употребляют после имени причастную форму настоящего вре
мени на -джш от глагола Г- ‘ есть , им еется’: сарадё (~ сара 
Гдж1н) с о т  ‘ лунная ночь’; 1м1елдё (~1м1ел Тджш) мор1 ‘осед
ланная лошадь’ (букв, ‘седло имеющая лошадь’); верщ ё (~ в е -  
р1 Тджш) кун ‘ женатый человек’ (букв, ‘жену имеющий чело
век’),

При предикативном употреблении в говоре халчигол ча
сто используется связка , тогда как в минхэ она опускается, 
например: хара $адж1рде сусанса ку шге немдёва (х,) ‘самое 
дорогое на зем ле — это сын’; я д а и  урон бесета! (м.) ‘ наша 
местность обильна травам и’,

3  монгорском нет такого частого употребления так назы
ваемых двойных падежных образований, как в некоторых мон
гольских языках (например, в современном монгольском, бу
рятском, калмыцком, монгольских диалектах Китая), где двой
ные падежи образуются от основ родительного, дательного или 
совместного падежей. Подобная система образования падежей 
характерна для тех языков, в которых есть развитая система 
падежей с сериями местных и других значений.

Здесь наиболее ярким примером употребления двойных па
дежей в монгорском языке является образованный от местно
го падежа исходный: тене хур1ресана чк;е ^арадж 'а'из его 
пальцев течет кровь’; ч! дунсша тёргераса тёрге дереса) 
бул!$а ‘ ты разгружай свои вещи с телеги ’.
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Т а б л и ц а  3
Парадигма простого склонения имен существительных

Падежи Хуцзу Минхэ
ед.ч, мн,ч. ед.ч. мн.ч.

Именитель
ный

тёрге ‘ тел ега ’ тёргенгула терге тергесе

Родитель
ный
Винительный

тёргене тёргенгула- 
не

тергеш тергесен1

Дательно
местный тёрге(н)де тёргенгула-

де
терге(н)ду тергеседу

Местный тёргера тёргенгу- 
лара

Исходный тёрге(н)са тёргенгула
са

терге(н)са тергесеса

Орудный
Соедини
тельный

тёргела тёргенгу(ла).
ла

гергела тергесела

Совместный тёргедё тёргенгула
де

тергета1 тергесета1

П р и м е ч а н и я : 1 ,3  говоре нарингол диалекта хуцзу в ро
дительном и винительном падежах будет суффикс - т ,  в исход
ном — -дза; суффиксы остальных падежей идентичны суффиксам 
других говоров,

2, В опубликованных нами материалах допущены неточно
сти, Следует уточнить, что в совместном падеже в диалекте 
хуцзу будет суффикс -дё, в диалекте минхэ -та1 ,

3, Мы вслед за А, Мостертом и А, де Смедтом фиксируем 
существование самостоятельного местного падежа с суффик
сом -ра (-ре) лишь в диалекте хуцзу, в минхэ он отсутствует.

Возвратное склонение

3  отличие от простого склонения возвратное склонение 
образуется присоединением к падежным суффиксам простого 
склонения специальной частицы возвратного притяжания. Воз
вратное склонение именительного падежа не имеет,
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Как известно, возвратное притязание обозначает принад
лежность предмета лицу, в основном передавая понятие, вы
ражаемое русским местоимением «свой», Особенность монгор- 
ского языка составляет то, что только в нем мы находим ча
стицу -на (диалект хуцзу), -на (диалект минхэ), не известную 
во всех остальных монгольских языках; и наоборот, монгор- 
скому языку не знакома ни одна из имеющихся в остальных 
монгольских языках частица /25 , 28 /.

Происхождение частицы -на неясно, Г .Д , Санжеев считает, 
что « ... частицей безличного, или возвратного притяжания в 
монгольских языках и диалектах является элемент, состоящий 
из одного долгого гласного а, меняющегося по нормам син
гармонизма гласных; согласный г или j является вставным и 
как таковой собственно в состав частицы не входит. Не сов
сем ясным является происхождение н — начального согласно
го частицы в монгорском языке (вставной?); конечный соглас
ный н или усеченно только н (в ойратских диалектах, а также

и бурятских, при исходном падеже) имелись в более раннее 
время и факультативно имеются и теперь в халхаском» /12 ,180 /.

Представляется несомненным, что элементы, из которых 
складывались частицы возвратного склонения, унаследованы 
от ранних периодов истории монгольской группы языков. При
менительно к монгорскому языку можно допустить двоякое раз
витие частицы возвратного склонения -на: 1 ) начальный соглас
ный н мог оказаться вставным; 2) можно предположить и м ета
тезу (-на< -ан),

Г ,И ,Р ам стедт  считал, что возвратная частица - an (-ап), 
обозначаемая в литературном языке через -ijan , -ban, -gan, 
-jugan (или соответственно -ijen , -ben, -gen, -jügen).,« восхо
дит к некоему *wen, идентичному тунг, теп , мн,ч, т е г  ‘сам'» 
/1 1 ,7 3 /,

К случаям использования имен существительных с части
цей возвратного притяжания могут быть отнесены примеры; 
адж1 ÎMâHa сала шдж1ва ‘ сестра ушла доить свою козу’; тол- 
гуёна тёлШну 40fjS0H толану? ‘что вы головы подняли, окна 
считаете?’; те весене морщена у^уджа ‘ он дал сено своему 
коню’.
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От основ имен существительных при помощи суффикса -4i 
образуются имена существительные: 1 ) являющиеся названиями 
лиц, занимающихся скотоводством: асе ‘ скот, скотина, живот
ное’ -  âceHHi ‘скотовод’; xohî ‘овца’ — xoHÎni ‘ пастух овец’;
2) являющиеся наименованиями лиц, занимающихся производ
ственной деятельностью: дж!у ‘ иголка’ — дж1уч1 ‘ швея, порт
ной’, луму ‘лук (оружие)’ -  лумуч1 ‘изготовляющий лук’, бу- 
даг ‘краска’ -  будагч1 ‘ изготовляющий краски’;  3) являющие
ся названиями лиц, обладающих соответствующими качествами 
или свойствами; кудал ‘ ложь’ -  вудалч1 ‘ лжец’; солву1 ‘ левая 
сторона’ — солку1ч1 ‘ левша’.

Суффикс -4i с общим значением деятеля, лица; занимающе
гося определенной деятельностью, используется в данном язы
ке для образования имен существительных не только от сущест
вительных, но и для образования имен существительных от от
глагольных имен: пуджп" ‘ письмо’ — пудж1гч1 ‘ писатель’,

Г,И, Рам стедт считал, что -ci является « , „  общепринятым 
как в монгольском, так и в тюркском и сущ ествовало,,, во все 
времена для образования слов, обозначающих лиц, несущих ка
кие-либо обязанности или осуществляющих какие-либо дейст
вия» /11 , 208/, Далее Г.И, Рам стедт отмечал, что первоначаль
но этот суффикс служил лишь для образования слов, обозначаю
щих человеческую персону, затем он стал употребляться в 
качестве формы причастия настоящего времени.

Что касается генезиса этого суффикса, то Г,И, Рам стедт 
писал: « Относительно происхождения этого суффикса -é i, кото
рый в форме -c'in (-c'en) встречался уже в придворном языке 
династии Вей, пока нельзя еще сказать ничего определенного, 
хотя все же мы, быть может, и имеем основание усмотреть в > 
кит,-кор, c jа ‘мужчина’ ( ‘человек’, ‘ лицо’, ‘ персона’ / „ , /  ис
ходный момент его возникновения»/11, 209/,

Вторым суффиксом для образования имен существитель-
• 7 1 • ных от существительных является -бч1 (А, Мостерт: - s zi )• 

Суффикс -бч1 образует имена существительные — названия 
предметов, являющихся покрытием чего-нибудь. Следует зам е
тить, что возможности образования имен существительных при 
помощи суффикса -бч1 весьма ограничены; как и во всех осталь-
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ных монгольских язы ках, в монгорском подобного типа образо
вания носят единичный характер: xypi ‘ палец’ -  xypi64i ‘ на
персток’ (А, Мостерт: x u ris iz i, монг.письм, qurujTubci ); 4i r i  
‘ ухо’ -  4ir iö 4i ‘ наушник’ (А. Мостерт: t ’iiei-sfczi , монг.письм. 
c ik ibc i),

Г.И. Рам стедт возводил су |)ф и кс-bei, -bein к *bti(n); 
так же, как и В. Котвич, он считал его сходным по своему зна
чению с тунгусским суффиксом -ptun. В, Котвич писал, что 
суффикс - b e i« , . .образует от существительных новые сущест
вительные, обозначающие предметы, что-нибудь покрывающие: 
dalu ‘плечо’, dalubei ‘ наплечник’, То же самое значение имеет 
тунгусский суффикс -ptun : unakän ‘ палец’, unakäptun ‘ напер
сток’; meqen ‘шея’, merjeptun ‘ошейник, ожерелье’» /5 ,  107/.

В остальных монгольских языках можно найти и другие 
примеры употребления суффикса -64i, Ср., например, совр, 
монг, хэт ‘ огниво’ — хэтэвч ‘футляр для огнива’; зуу ‘игол
ка’ -  зуувч ‘ игольник’; калм.дал ‘ лопатка, плечо’ -  далвч 
‘ налопатник, наплечник’. Но таких примеров Сравнительно 
мало; этот суффикс встречается лишь с теми именами сущест
вительными, значение которых допускает образование подоб
ных имея,

, А.Мостерт и А. де Смедт к собственно словообразователь
ным суффиксам относили и су ффиксы -Ь и ,-£ё(м онг,письм ,
-tu, -tu, - ta i, - te i) , - ij^ u (монг.письм, -ng /u , -ng^ui), - s a r  
(монг.письм, -sa r) , -lo^  (монг. письм. -lrj*> -lig). Мы придержи
ваемся иной классификации этих суффиксов и не относим их к 
суффиксам, образующим имена существительные от имен су
ществительных, Они будут рассмотрены нами в соответствую
щих разделах нашей работы.

Суффиксов, при помощи которых образуются имена суще
ствительные от основ глаголов, значительно больше, к ним от
носятся:
1) -ур (А, М остерт;-йг), Существительные с данным суффиксом 

образуют имена, являющиеся наименованиями: а) бытовых 
предметов: r iiu ri-  ‘ ступать, ш агать’ -  riiuryp ‘ лестница’; 
б) состояния: шджië- ‘ стесняться, сты диться’ -  шдж1ур 
‘ стеснение, сты д’,
А.М остерт и А ,де Смедт указывали, что суффикс -ür обра
зует имена, обозначающие орудие действия /25 , 151/.
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2) -р (А, Мостерт: -г). При помощи суффикса -р образуются су
ществительные со значением орудий действия, обозначен
ного производящей основой глагола, например: вад ь  ‘ко
си ть’ — Raflip ‘коса, серп’,

3) -се (А, Мостерт:-Б§, -"bze). Этот суффикс образует от глаголов
имена существительные, обозначающие наименования пред
м етов, служащих: а) орудием действия, например: када- 
‘ вбивать’ — вадасе ‘ гвоздь’; б) результатом действия: 
нумпу- ‘ плевать’ — нумпусе ‘ плевок’,

Монгорский суффикс -се (-дзе) восходит к монг, письм,
-sun (-sun). Об этом суффиксе -sun Г ,И ,Р ам стедт  писал сле
дующее: «Это очень популярное в монгольском языке оконча
ние служит для подчеркивания конкретности значения слова; 
оно, должно быть, очень древнее, так как встречается во мно
жестве наиболее употребительных имен, например: usun ‘ во
да’ .. .  jasun ‘ кость’, casun ‘сн ег’, cisun ‘кровь’, iisiin ‘волос’ .#.» 
/1 1 , 199/. В монгорском языке данный суффикс встречает
ся без конечного носового н,

4) -г (А, М о с т е р т П р и  помощи этого суффикса образуются
имена существительные со значением результата действия, 
например: буда- ‘ красить' — будаг ‘ краска’. Любопытно от
метить, что в монгорском языке существует слово пудж1г 
‘ письмо’, но отсутствует произведшая его основа — глагол 
со значением « писать», В значении « писать» монгоры ис
пользуют слово джур1- ‘ рисовать’; ‘чертить’,

5) -дал (А, Мостерт:->аг), Он образует имена существительные,
являющиеся наименованиями: а) процесса действия или
состояния: jy- ‘ идти, ходить’ — ]удал ‘ ходьба’ (иногда ‘ по
ходка’), uiypie- ‘ верить’ — шур1ёдал ‘ вера’; б) результата 
действия: jo- ‘ шить’ -  ]’одал ‘ шитье*; в) м еста действия: 
су- ‘ сидеть’ — оудал ‘ место сидения’,

А, Мостерт и А, де Смедт отмечают, что существительные, 
образованные с помощью этого суффикса, выражают непроиз
водное действие или указывают на способ совершения дейст
вия, а иногда и на результат действия /25 , 149/,
6) -ду (А. Мостерт:-{?и), Непродуктивный суффикс, значение ко

торого сводится к'обозначению процесса действия, напри
мер: хана- ‘кашлять’ — ханаду ‘кашель’, ипнё- ‘ см еяться’—



шшёду ‘смех’ (эти же примеры даются в работах А.Мостер- 
та и А, де Смедта),

7) -ло£ (А, Мостерт:-1ог}), Посредством данного с у ’рфикса обра
зуются имена существительные, обозначающие определен
ное состояние, например: лосе- ‘ голодать, проголодаться’ — 
лосегуло^ ‘ голод, голодовка’; чад1- ‘быть сытым, насы
титься’ — чад1ло1£ ‘ сы тость’, А. Мостерт и А. де Смедт ука
зывали, что суффикс -log присоединяется к «именам буду
щего на -Gu», Однако наш пример с чад1лоц ‘ сы тость’ на
рушает это правило,

8) -ше (А, Мостерт;-se). Этот суффикс образует имена со зна
чением объекта действия: 1де- ‘есть , кушать’ -  ifleme ‘ еда, 
кушанье’, А. Мостерт и А, де Смедт отмечали эквивалент
ность суффикса -?е, суффиксу -s i , который встречается в 
именах, выражающих возможность в других диалектах,

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

А, Мостерт и А, де Смедт отнесли прилагательные и наре
чия к неизменяемым именам. Раздел, посвященный именам 
прилагательным, состбит из трех небольших главок: 1 ) об упот
реблении прилагательных, 2) неопределенные (или указатель
ные) прилагательные и 3) степени сравнения. Неопределенные 
и указательные прилагательные, приводимые \. Мостертом и 
А.де Смедтом, представляют собой те же самые неопределен
ные и указательные местоимения, но употребленные как при
лагательные /25 , 49-50/,

Как и в остальных монгольских языках, имена прилага
тельные в монгорском языке в своей исходной основе не имеют 
специальных морфологических показателей. Это касается преж
де всего имея прилагательных, выражающих качество, свойст
во, признак предмета. Характерным при этом является то, что 
имена прилагательные в функции определения не изменяются. 
Имя прилагательное, выступающее в функции определения, не 
согласуется с определяемым именем ни в числе, ни в падеже,
'3 функции же сказуемого имена прилагательные обязательно 
присоединяют к себе связку а или i,

Качественные прилагательные делятся на непроизводные 
и производные.
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хуцзу 
хара 'черны й' 
ч!ван ‘ белый'

Минхэ
кара
ч ^ а н
хулац_
ундур
ш еи
худжа
катоц

фулан ‘ красный’ 
ндур ‘длинный’ 
ш ет  ‘ новый'
худжа ‘ острый’ 
хадоц ‘ твердый’

Относительные прилагательные обозначают признаки и 
свойства предметов, выводимые из отношения определяемого 
предмета к другим предметам, Эти прилагательные являются 
производными, образованными от основ имен существительных.

Способы передачи сравнительной конструкции и степеней 
качества в монгорском язы ке в основном те же, что и в осталь
ных монгольских язы ках, Мы не раз отмечали, что во всех сов
ременных монгольских языках укоренилась специальная срав
нительная конструкция, которая употребляется лишь при сопо
ставлении, сравнении равных качественных признаков, прису
щих двум или нескольким предметам, Монгорский язы к в этом 
плане не отличается от других монгольских. Наименование 
предмета, с которым сравнивается другой предмет, передается 
именем в исходном падеже, предшествуя прилагательному в фор
ме основы. Например:

1 ) в диалекте хуцзу: адж1а ндаса ндура, ндасе дармава 
‘старший брат выше и полнее меня’; не ч!чак тенса седана
' этот цветок красивее того цветка’; те мун1 кудза шгева (нг,) 
‘он больше моего сы на'; тене куджше ндаса мулава ‘у него 
меньше сил, чем у м еня';

2) в диалекте минхэ: с о т  удурса хукор бац ‘ ночь короче 
дня'; не бак герса ундур бац ‘ это дерево выше дом а'; не мор1 
те морша курдуц бац ‘ эта лошадь быстрее той (лошади)',

3  монгорском языке четко определяется норма употреб
ления основы прилагательного, следующего за  именем в исход
ном падеже, со связкой, что связано с предикативностью при
лагательного, Однако не исключена возможность использова
ния имени в исходном падеже только с прилагательным, напри
мер: сдзуса ар!ун ‘чище воды ', ташса хадоц ‘ тверже кам ня'и  т,д .
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Когда же возникает необходимость конкретного сравнения 1 
двух предметов, в монгорском языке прибегают к следующей 
конструкции: качественное прилагательное, обычно находящее
ся в постпозиции по отношению к слову, обозначающему пред
мет, с которым сравнивается данный предмет, повторяется дваж
ды — перед именем в исходном падеже и после него, например: 
не яурду^ Mopica пурду^ ба^ ‘ этот конь быстрее быстрых ко
ней’; 4i му куцса му ку^ ба([ ‘ ты плохой человек из плохих лю
дей’, Подобные примеры характерны для диалекта минхэ, Что 
касается диалекта хуцзу, то в  нем наблюдается почти такое же 
употребление качественного прилагательного, что и в осталь
ных монгольских языках, Ср, следующие примеры: не^ге хош 
мунеса му xoHifjre ‘ эта овца худшая из худших овец’; в калмыц
ком: эн хен мууЬас му хен. Разница в этих двух примерах со
стоит в том, что монгорский язык сохраняет при именном ска
зуемом суффикс единичности -fjre, который нередко заменяет 
связку,

А, Мостерт и А, де Смедт отмечали, что степень сравнения 
передается постановкой перед прилагательным имени с после
логами tleT, fca li, из'кЪторых первый управляет родительным, 
а второй — комитативно-социативным падежом, и приводили 
следующие примеры: raorini tfeT (morila t»ali) see  ‘ такой же 
большой, как конь’; mini (nbala  t?a li) bayan ‘ такой же бо
гатый, как я ’ /25 , 53 /,

3  зафиксированных нами примерах из диалекта хуцзу при 
слове T in  ‘ такой’ (монг, письм, teyimu) встречается имя суще
ствительное в форме основы, за  ним следует прилагательное, 
например: не^ге нудурва T irf шгева ‘ это такой большой, как 
кулачок’, В диалекте минхэ в этой позиции встречаются после
логи uii^re и адал^ например: теш  Hiyp. ко шЦге (кола адал1) 
кара 6atj ‘ его лицо черное, как саж а’, В этом примере послелог 
rniijre управляет основой имени, тогда как послелог адал! — 
соединительным падежом, Однако и в том и в другом случаях 
сравнительная конструкция указывает на равенство двух пред
метов, _______-—ч

В отличие от остальных монгольских языков ̂ монгорский 
язык не прибегает к редупликации основы, если н!адо передать 
интенсивную степень качества. Правда, в диалекте минхэ ред-
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Ко, но все-таки встречается удвоение первого слога прилага
тельного с присоединением согласного б, а иногда и без него, 
например: ка(б) кара ‘черный-пречерный’, ху(б)хулан ‘ красный- 
очень красный’, а для диалекта хуцзу они не типичны.

Интенсивная степень качества, но без сопоставления пред
мета с подобным ему предметом, передается в монгорском 
языке при помощи слов хуё ‘ очень, весьм а ' и коло —то ж е', 
первый из которых заимствован из китайского языка, напри
мер: ча цп^ген поло, сдзу т т ^ г е  ‘чай очень жидкий, подобен 
воде'; ч1чав фулан 1?оло, ч!се т!гГ^ге ‘цветы очень красные, 
словно кровь’; тене вар халваш у хуёва ‘ его ладони очень ши
рокие’.

Как видно из примеров, в двух первых сопоставление пред
метов зависит от значения и употребления слова т 1гГцге ‘ та
кой’, а в третьем отсутствует сопоставление, но особенность 
слова хуё состоит в том, что за  ним следует глагол-связка, 
указывающий на то, что прилагательное имеет в предложении 
предикативную функцию.

Наиболее распространенным суффиксом, который присое
диняется к качественным прилагательным, указывая на сте
пень проявления качества предмета безотносительно к такому 
же качеству другого предмета, является лишь суффикс -хан 
(в диалекте хуцзу) и -кар (в диалекте минхэ). Имена прилага
тельные с этим суффиксом обозначают неполноту качества, 
Сочетая в себе некоторые значения суффиксов -хан и -втар во 
многих других монгольских языках, монгорский суффикс -хан 
(-кац) может иметь и уменьшительно-ласкательное значение. 
Примеры: тенде ]‘осая д1ел ]'утанхана ‘халат, который ему сши
ли, узковат’; тенгуде ар1унхан уандзе Гна (х.) ‘ у них -  чистень
кий двор'; те ш еткар  дер м о се с а ^ б а ^  ‘он носит новенькую 
одежду’; намщу м е^гецка^ чарсе а б у д й  ре (м.) ‘ принеси мне 
тонковатой бумаги’, Значения суффикса -хан в диалекте хуцзу 
и суффикса -кар в диалекте минхэ совершенно идентичны.

Обращает на себя внимание употребление суффикса -хан 
не только с именами прилагательными, но и с числительными 
(в диалекте хуцзу), тогда как суффикс -ка& в диалекте минхэ 
употребляется лишь с прилагательными, Ср, кор ‘два’ — кбр- 
хан ‘ только два’ (х,),
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Словообразование прилагательных

Производные имена прилагательные, образуемые путем прибав
ления определенных словообразовательных суффиксов, в монгорском 
языке не представляют продуктивной категории. Так же как и в баоань- 
ском и дунсянском язы ках, в монгорском зафиксированы толь
ко единичные суффиксы, типичные для прилагательных, К ним 
можно отнести:
-ц: посредством этого суффикса образуются прилагательные, 

значение которых заключено в производящей глагольной 
основе, например: до1?ло- ‘ хром ать’ — дощ оц ‘ хромой’; 
д1у р ь  ‘быть полным’, ‘ наполниться’ — д ^ р е ц  ‘ полный’,
‘ наполненный’,

-мал: образует качественные прилагательные, значение ко
торых соответствует значению производящей основы, на
пример: гул- ‘ плести, зап летать’ — гулмал ‘ плетеный’,

-гей  этот суффикс встречается в диалекте минхэ, он образует 
прилагательные со значением, соответствующим значению 
производящей глагольной основы, например: каяар- ‘раз
биться’ — какарге! ‘ разбитый, сломанный’,

-цчу: образует прилагательные, значение которых передается 
производящей основой, например: хара ‘черный’ — харац^у 
‘ темный’,

*дш: не относится к числу распространенных продуктивных суф
фиксов, Несколько производных прилагательных с этим суф
фиксом обозначает свойство, выраженное производящей ос
новой, например: ]'ара ‘ рана, я зв а ’ — ^арадш ‘язвенный, 
израненный’

Как видно из изложенного, в монгорском языке образова
ние производных имен прилагательных ограничивается неболь
шим числом форм, В этом отношении монгорский язык сбли
жается с монгольскими языками группы Ганьсу-Цияхай, тогда 
как в остальных монгольских языках широко представлены суф
фиксы, образующие прилагательные от глагольных и именных 
основ,

Субстантивация имея прилагательных. В монгольских язы
ках уже наметились известные различия в употреблении суб
стантивированных имен прилагательных. Как отмечает М,Н,Ор-
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ловская, субстантивация может быть двух типов — синтакси
ческая, когда имя прилагательное употребляется в качестве 
временной замены имени существительного, и семантическая, 
когда при этом происходит сдвиг в значении слова и оно пере
ходит в разряд имен существительных /7 ,  106/,

Монгорские материалы дают нам возможность установить 
субстантивацию первого типа, когда имя прилагательное вы
ступает в функции имени сущ ествительного, а опущенное су
ществительное может быть легко восстановлено, Ср, следую
щие примеры: керё ндж1ён хараяа сген  гуа, ха^ёяе хара сгеде- 
на ‘ ворона не видит свою черноту, а видит черноту свиньи’; 
ама абане сёнеш  харШ дж 1 бураляадам, т 1вер, моцволне лом- 
яа мошедж1 бураляадам ‘ нет возможности отблагодарить за  
доброту отца и м ать; нет возможности прочесть буддийские 
каноны тибетцев и м онголов '.

Сопоставление местоимений в монгорском языке с местои
мениями в остальных монгольских языках обнаруживает нали
чие как черт, типичных для всех монгольских языков, так и но
вообразований, характерных лишь для монгорского языка,

Личные местоимения, В монгорском языке к ним относят
ся:

МЕСТОИМЕНИЕ

Хуцзу Минхэ
е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

1-е л. бу ‘ я*
2-е л, ч1 ‘ ты ’

61
ч1

Хуцзу Минхэ
м н о ж е с т  в е н н о е  ч и сл о

1 -е л, буда ‘ мы* 
будасге

буда
будасе
будата^
яда

будаягула 
яда
ндасге 
ядаягула

2-е л, тасге ‘ вы 
тангула

ндасе
ндата^
тасе
тата^
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А, Мостерт и А. де Смедт зафиксировали в говоре нарин- 
гол лишь местоимения bu ‘ я ',  bufca ‘ мы’, bui>a se-i ‘ тоже’, 
t ’& ‘ ты ’, t ’a ‘ вы’, t ’asei - то же /25 , 36 /.

Количество вариантов местоимений, приводимых ими, 
сравнительно невелико, поскольку они брали за  основу говор 
нарингол, тогда как зафиксированные нами местоимения — 
будангула, ндасге, ндангула, тангула -  типичны для говоров 
халчигол и фулан нура, а местоимения — будасе, будата^, нда- 
се , ндатац, т а т а ^  — для диалекта минхэ.

Личные местоимения 1-го лица единственного числа бу 
‘я ’ (x.)}6i (м.) и 2-го лица единственного числа 4i ‘ ты ’ в име
нительном падеже сходны с подобными же местоимениями в 
остальных монгольских языках, Различия, обнаруживающиеся 
при их склонении, значительны не только между отдельными 
монгольскими языками, но и между диалектами самого мон- 
горского язы ка. Для иллюстрации приведем парадигму скло
нения личных местоимений.

1-е лицо единственного числа Т а б л и ц а  6

Падежи Хуцзу Минхэ А, Мостерт и 
А, де Смедт

Именительный бу 6i BU
Родительный муне MiHi muni
Винительный

нда нам1, дам1
n:1>âДательный намщу, дамщу

Местный — — mumre
Исходный ндаса нам1са , flaMica n1>àt>za
Орудный

ндала намы а, дамы а
пЪага

Соединительный nbâla

Совместный —
HaMÎTai,
дам 1та 1

—

Оформление исходного падежа суффиксом 4>га типично 
лишь для говора нарингол, в остальных говорах диалекта хуцзу 
и в диалекте минхэ этот суффикс не встречается. Словоформа
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munir e (Loc. ) ,  употребляясь в речи яаринголов, а  настоящее 
время не встречается в других говорах,

У А.Мостерта и А, де Смедта зафиксировано употребле
ние суф фикса - га (Instr. ) при наличии суффикса - 1а (Сот. - 
Soc. ), тогда как в наших материалах формы орудного и сое
динительного падежей совпадают (суфф, -ла).

Важным представляется анализ местоимения 1-го лица 
единственного числа. Если в диалекте хуцзу основой винитель
ного, дательного, исходного, орудного и соединительного паде
жей является нда, то в диалекте минхэ в тех же косвенных па
дежах мы обнаруживаем иные основы — нам1, дамй Ср. несколь
ко примеров: нда ш е т  д!ел авум (х.) ‘мне купят новую одежду’; 
яамщу ча^се абудж1 ре (м.) ‘ принеси мне бумаги’; те ядала хам- 
ду рева (х.) ‘ он пришел вместе со мной’; 4i яамы а ханту хам- 
бура (м.) ‘ ты отдохни вместе со мною’; 4i ядала сдзу авудж1 
рел^а (х.) ‘ ты заставь  меня принести воды’; те дам 1ла сдзу 
абу^аба (м.) ‘он заставил меня принести воды’.

Наличие двух основ косвенных падежей местоимений — яда 
(х.) и нам1, дам1 (м.) — является следствием самостоятельного 
развития диалектов монгорского языка,

Г ,Д ,Санж еев указывает: «Особого внимания заслуживает 
тот факт, что в монгорском языке яда- является, во-первых, 
формой дательно-местного и винительного падежей и, во-вто- 
рых, основой для прочих падежей (кроме, конечно, родительно
го и именительного). Последнее обстоятельство говорит, по- 
видимому, о том, что в нем находится указание на позднее по
явление исходного, орудного и совместного падежей, о чем го
ворят также данные классического и монгольского языков и 
ордосского диалекта, а также и история образования исходного 
падежа от основы ныне омертвелого местного падежа с показа
телем -а» /12 ,146 /.

Следует зам етить, что основа косвенных падежей яда 
диалекта хуцзу близка по своему образованию к основе косвен
ных падежей в современном монгольском язы ке, тогда как ос
нова косвенных падежей нам1 диалекта минхэ -  к основе кос
венных падежей в калмыцком языке,
5-4 203 71



Падежи м гр.х . совр, монг. м гр ,м ь калч,

Дательный нда надад яам1ду нанд,
намд

Исходный ндаса надаас нам!са нанас, 
намас

Конечно, оформление основ косвенных падежей местоиме
ния 1-го лица единственного числа является специфичным для 
монгорского язы ка, хотя элементы, из которых сложились дан
ные основы местоимений, унаследованы от предыдущих перио
дов истории монгольской языковой семьи. Возникает вопрос — 
на какие морфемы членятся эти основы, каков генезис этих 
морфем,

А.М остерт и А, де Смедт лишь замечаю т, ч т о п ^ а  (монг, 
письм, пас1а , орд, пас1а )  в дательном падеже единственного чис
ла является одновременно формой и винительного. Так же как 
и в именах существительных, в личных местоимениях нет стро
гого разграничения форм отдельных падежей: в местоимении 
бу (х,) совпадают винительный и дательный, орудный и соеди
нительный падежи, тогда как в 61 — только орудный и соеди
нительный, а винительный и дательный падежи имеют разные 
формы,

Т а б л и ц а  7
2-е лицо единственного числа ч1 ‘ ты '

Падежи Хуцзу
Минхэ

А.Мостерт и 
А ,де Смедтхалчигол нарингол

Именительный ч1 ‘ ты ’ ч! ч!
Родительный чше чш! чш 1
Винительный ч1му ч!мГ ч1м 1
Дательный ч1мТ ч1м 1ду . 4 / *•1 Э 1ГП1
Местный - - - ИйЧтге
Исходный Ч1муса ч!мТдза ч!м!са ^эЧтТЬга
Орудный

ч!мула ч!мТла чiмiлa
^ Ч г т г а

Соедини
тельный
Совместный - Ч1М1ТЭ1 ^вЧ тП а
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Обращает на себя внимание то, что в моягорском, как и в • 
остальных монгольских языках, существует только одна осно
ва косвенных падежей местоимения 2-го лица единственного 
числа. Ср. несколько примеров: ч1мГ Kiflixäijre тара Т? ‘сколь
ко у тебя зерна?’; ндж1ёя ч1мТ ндасеву авудж! рева ‘ я принес
ла тебе напиток’; бу муHOHi 4iMy щела peryHi ‘я приду вече
ром, чтобы скушать тебя /сказало  чудовище/’; кея ч!мула хам- 
ду шдж1ва? ‘ кто пришел вм есте с тобою?’; те ч1муса ндура (х.)
‘он выше тебя’; 6i 4iMi Hire удур jepiöa ‘ я ищу тебя весь день’; 
нда 4iMifly нукор. борса (м.) ‘ мы вам поможем’,

В говоре халчигол и в диалекте минхэ винительный и да
тельный падежи сохранили различные, отдельные формы этих 
падежей, тогда как в говоре нарингол винительный и датель
ный падежи имеют одну форму. Во всяком случае в наших за 
писях зафиксированы разные формы падежей, отличающие два 
диалекта монгорского языка. Больше того, диалект минхэ стро
го различает два падежа — винительный и дательный, где к осно

ве 4iMi присоединяется показатель дательного падежа -ду; не кер- 
Hi ч1мщу Kwieca перге 6atj ‘ трудно рассказы вать тебе об этом 
деле’ (букв, ‘ еСли р асск азать ,.,’), 6i 4iMi гердуяа абудж1 , тед- 
ж1едж1 cayja ‘ я тебя возьму домой и буду кормить’, 8 приве
денных примерах в первом предложении местоимение 2-го ли
ца единственного числа стоит в дательном падеже (суффикс 
-ду), а во втором — в винительном падеже,

Небезынтересны в этой связи некоторые предположения от
носительно элемента -ма-, -м-, содержащегося в основе косвен
ных падежей местоимений 1 -го и 2-го лица единственного числа.

Если Г,И, Рам стедт высказывал гипотезу о том, что в 
этом элементе следует видеть первоначальный показатель ви
нительного падежа, использовавшегося затем и в других слу
чаях, то иного мнения по этому вопросу придерживается 
Г,Д ,Санж еев: « ... необходимо решение вопроса искать в другом 
направлении, по-видимому в том, что некогда эта морфема -ма- 
была показателем субстантивации своеобразного характера 
(по весьма отдаленной аналогии с немецким das Ich), ибо эту 
морфему мы находим в классическом ]агума ‘ нечто, вещь’
(халх, юум ‘ нечто, вещь, что-то’ и т.д , во всех монгольских
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языках), которое разложимо на ]'агу(н) вопросительное ‘ что’ + 
наш суффикс субстантивации -ма-» /1 2 ,1 5 2 /.

Личные местоимения 1-го лица множественного числа в 
диалектах монгорского язы ка отличаются от личного местои
мения 1 -го лица единственного числа не только супплетивно- 
стью основ, но и суффиксами множественного числа, которые 
присоединяются к этим основам, Следовательного, 1-е лицо 
множественного числа выражается двояко:

Т а б л и ц а  8

1-е лицо ед.ч, 1-е лицо мн.ч. 1-е лицо ед.ч. 1-е лицо мн.ч.

диалект хуцзу диалект минхэ

бу ‘ я ’ 1 ) буда, нда 
‘ м ы ’

2) будасге ,бу 
дангула, нда- 
сге ,ндангула 
* мы ’

6i ‘ я ’ 1 ) буда, нда 
‘м ы ’

2) будасе, нда- 
се , будатац, 
ндатац ‘ мы’

По А, Мостерту и А. де Смедту, наиболее распространенными 
и продуктивными местоимениями 1-го лица множественного чис
ла являются Buta и Butasôi , Лишь начиная с родительного 
падежа они включают в парадигму склонения местоимение ni>â, 
nbàsÇi в значении ‘ м ы ’. Эти местоимения типичны для говора 
нарингол. Это подтверждают и записанные нами материалы. Од
нако известные различия в употреблении и образовании лично
го местоимения 1 -го лица множественного числа намечаются в 
других говорах диалекта хуцзу -  халчигол и фулан нура. Для 
говоров халчигол и фулан нура характерно образование множест
венного числа этого местоимения присоединением к основам 
буда, нда суффикса множественного числа -нгула: будангула, 
ндангула ‘м ы ’, Часколько можно судить по собранным нами 
материалам, эти формы местоимений множественного числа в 
диалекте хуцзу следует рассматривать как нововведение, лока
лизованное говорами халчигол и фулан нура. Носители говора 
нарингол, с которыми мы встречались в уезде Хуцзу, не при
знавали в качестве нормы словоформы будангула и ндангула:
« Так говорят в Халчигол и Фулан нура»,
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Своеобразно происходит образование и оформление лично
го местоимения 1 -го лица множественного числа в диалекте 
минхэ: к супплетивным основам местоимений буда и нда при
соединяются суффиксы множественного числа -се или -тац: 
будасе, будата1{(см. табл. 9),

Приведем несколько примеров использования местоимения 
1-го лица множественного числа в разных говорах и диалектах 
монгорского языка: буда текурала хамду ^ в а ‘мы шли вместе с 
теми тремя /лю д ьм и /'; тенгула лТ мудеса будасге дё лТ мудем 
‘ если они не знают, мы тоже не зн аем ', будангула не дур ре- 
гуш гмы сегодня приедем'; ндасге тенгулала нада}а ‘ поиграем
те с тем и’; ндангула бадзарса сусан холова (х.) ‘ мы живем да
леко от города’; будасге олуон т!м 1ён сгева  'м ы  видели много

верблюдов’; будахге дабсе холвдзан, сундё ча учыа (нг.) ‘мы 
пьем чай с солью и молоком’; буда тесела ханту реба ‘мы при
шли вм есте с ними’; будасе шулоцду peja ‘мы придем вечером’; 
нда хамбураджа^ ‘мы отдыхаем’; ч! бадзарду шдж1са ндасе 
ханту ]ау]а (м.) ‘ если поедешь в город, то поедем вм есте с на
ми’.

Важно отметить, что местоимение буда в «чистом» виде, 
т .е . без суффикса множественного ч'исла -сге , -нгула, исполь
зуется редко. В таких случаях нормой является употребление 
после него количественных числительных, начиная с двух,или 
слова с обобщающим значением — хана ‘ все ’, ср . несколько при
меров: буда вдёло хамдуцге дулалде]а ‘мы вдвоем будем пасти 
скот’; буда вдрйла тЦ гану тангуладе учЦ ге шдала рева ‘ мы 
втроем пришли готовить вам пищу’; малац буда дж1р1?5ла арлде 
шдж1гущ  ‘ завтра мы вчетвером поедем в село ’; буда хана су- 
рудж1 сёна ‘мы все хорошо учимся’.

По диалекту минхэ нами зафиксированы следующие при
меры: нда вдело бадзарду ]ау]а ‘мы вдвоем поедем в город’; 
буда (61 вдело) мешеса амураг} Ы ‘мы (я вдвоем) являемся 
давними друзьями’. Весьма характерна здесь постановка вм е
сто местоимения множественного числа буда местоимения 
1-го лица единственного числа 61 с последующим словом вдело 
‘двое’. Во всех остальных монгольских языках «двое» встре
чается только после местоимения множественного числа.
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Что касается местоимения 1-го лица множественного чис
ла будата^, ндатац в диалекте минхэ, то следует оговорить 
также ограниченность их использования, вызванную употребле
нием при них суффикса множественного числа -та^ (напомним, 
что суффикс множественного числа -тац присоединяется лишь 
к основам имен, обозначающих людей),

3  отличие от парадигмы местоимения 1 -го лица единствен
ного числа в парадигме местоимения 1 -го лица множественно
го числа родительный и винительный падежи совпадают, что ха
рактерно для всех говоров и диалектов данного язы ка, (В ра
боте А, Мостерта и А, де Смедта форма п£ап1 указывается лишь 
для родительного падежа; в винительном падеже она отсутст
вует), Значение совпадающих по форме двух падежей — роди
тельного и винительного — выясняется только из контекста, 
например: будангулане теяде мула джа^асеТна гу нас водятся 
мелкие рыбки’; ндёгу куигула будангулане мудем ‘ здешние лю
ди узнают нас’. Здесь в первом примере местоимение будангу
лане стоит в родительном, а во втором — в винительном паде
же.

Из предыдущей таблицы видно, что оформление родитель
ного, винительного, дательного и исходного падежей отличает
ся по говорам и диалектам . Например, в говоре нарингол роди
тельный и винительный падежи имеют суффикс - т , а исходный 
падеж — дза, что резко отличает этот говор от остальных го
воров диалекта хуцзу и диалекта минхэ. Что касается показате
ля дательного падежа, то данный говор имеет' суффикс -де, как 
и во всех других говорах диалекта хуцзу, тогда как в диалекте 
минхэ суффиксом этого падежа является -ду, идентичный по
казателю дательного падежа у А, Мостерта и А. де Смедта»

В диалектах монгорского язы ка совпадающими по формам 
оказались орудный и соединительный падежи, суффиксом кото
рых является -ла. Материалы А. Мостерта и А, де Смедта содер
жат иные данные. Для орудного падежа они дают форму на -га, 
тогда как для совместно-соединительного -1а, Нам представ
ляется, что А, Мостерт и А. де Смедт дают по существу не новый 
суффикс для орудного падежа, отличающийся от суффикса сое
динительного падежа -1а, а лишь фонетический вариант послед
него.
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А. Мостерт и А. де Смедт обнаружили в говоре нарингол сов- 
местно-соединительный падеж на -1а, однако, основываясь на 
записанных нами материалах, мы считаем, что в говоре нарин- 
гол диалекта хуцзу совместный падеж отсутствует,

Вопрос о происхождении и структуре местоимений 1-го 
лица множественного числа остается одним из самых неясных 
в монголоведении /11,70-71; 5,179; 12,147-151; 21,40-42/, Эти 
местоимения, супплетивные основы которых уже сами по себе 
выражают идею множественности, имеют тем не менее в своем 
составе еще суффиксы множественного числа -сге , -нгула (х,); 
-се, -тац (м.). Подобная картина наблюдается исключительно 
лишь в монгорском язы ке, В остальных монгольских языках 
мы встречаем — бвдж1эн (дунс,), бэдэ (бн.), бидэн (совр.мояг.), 
бидэ (бур,), бидн (калм,); то же самое зафиксировали памятни
ки ХШ-Х1У вв.: МА 118 Ыс1а; Ст.сл, Ыс1а (Лиг. 20); ИМ Ыс1а (МА 
434); 90 Ыс1а, Только в наших записях по языку шира югу-
ров отмечены параллельные формы этого местоимения — буда, 
будас ‘м ы ’, а в могольском языке у Г .И .Р ам стедта  -  Ыс1а, 
Ыс1а1 /29 , 24 /,

Личные местоимения 2-го лица множественного числа по 
диалектам представлены в следующем виде:

та та
Хуцзу тасге Минхэ тасе

тангула татац (редко)

Построение именительного падежа этих местоимений пока
зы вает, что к форме та, известной во всех остальных мон
гольских языках, может присоединяться суффикс множествен
ного числа -сге, -нгула (х.); -се, -тац (м.), Ср, следующую па
радигму склонения местоимения 2-го лица множественного чи
сла:

Т а б л и ц а  10

Падежи
Хуцзу Минхэ А.Мостерт и 

А. де Смедтхалчигол нарингол
Именительный та та

тасге тасге , тахге тасе
тангула (татац)
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Продолжение табл, 10

Родительный тане
тасгене
тангулане

т а й
та с ге т ,т а х ге н 1 тасеМ

(татацщ)

1’ап1

Дательный тасде 
тасгеде 
тангуладе

тасде
тасгеде

таседу
(татацду)

^аэЬи
О’ав^йЬи)

Винительный тасгене
тангулане

т а с г е й , тахгеш тасеш
(татацш)

^ авет] '

Местный 1’а т г е

1 л  I I

Исходный. тасгеса
тангуласа

гасгедза,тахгедза тасенса
(тата^са)

1’аз&га
(1’азб-11>га)

Орудный тасгела
тангулала тасгела,тахгела

тасела
(татацла)

^ а э й  га

Соедини
тельный
Совместный тасета!

(татацга1
{‘аБбПа

Примеры: та мор1на сулаву? ‘ Вы напоили своего коня?*; 
тане самне ш дш цге джуджана ‘зубья вашей гребенки часты е'; 
бу не пудж1гнгуне тасгеде уву]а ‘ эти книги я даю вам ’; тангу- 
ла 61. шдждё, ндё ханала ндж!ёна куна ‘Вы не стесняйтесь,здесь 
все свои люди’; тангула хамбура (х.) ‘ Вы отдыхайте’; Тасе 
навдзе ча ула б щ  угу1? — оле, буда улаб1 ‘ Вы пьете чай с 
молоком? — Да, мы пьем’; тасеса кац Шалац^орщ герду шджШ? 
(м.) ‘кто из вас пойдет в дом Шалангора?’,

Обращает на себя внимание наличие самостоятельной фор
мы местоимения тане для родительного падежа, тогда как фор
мы тасгене, тангулане совпадают с формой винительного па
дежа.

Ни наши материалы, ни материалы-А*Мостерта и А.де Смедт а 
не фиксируют личного местоимения 3-го лица. Но в экспе- 
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диционных материалах, записанных в 1956 г .,  и в статье  Чин- 
гэл тэяв  качестве личного местоимения 3-го лица фигурирует 
слово рген ‘он' /2 2 , № 2, 1958, 3 3 /. Нам представляется, что 
рген является не местоимением 3-го лица, а словом со значе
нием ‘другой, чужой’. На это указы вает и то обстоятельство, 
что оно не имеет формы множественного числа. Таким обра
зом, речь может идти только об определении 3-го лица не че
рез местоимение, а через слово с определенным значением,

О том, в каких монгольских язы ках сохранились личные 
местоимения 3-го лица, мы уже писали /2 1 ,4 5 / .  Следует лишь 
зам етить, что они образуются по-разному в разных монголь
ских языках. С р.даг. Тн ‘он’, ан ‘ они’, дунс. Ьэ ‘ он’, Ьэла ‘они’, 
бн. нджац ‘он’, нджасэ ‘они’.

В монгорском языке имеются следующие указательные ме
стоимения:

Как и во всех монгольских язы ках, местоимение не ‘ это т’ 
указывает на более близкое, а местоимение те на более отда
ленное в пространственном и временном планах. Указательные 
местоимения склоняются, получая общие с существительными 
суффиксы падежей. Множественное число указательных местои
мений образуется от основ единственного числа присоедине
нием суффикса множественности: -сге , -нгула (х,); -се (м.). Ср. 
несколько примеров на местоимения не, ненгула: нене бу лТ 
мудена ‘ этого я не знаю '; кен ненгулала хамду шдж1гущ? (хг.) 
‘кто пойдет вм есте с этими?’; не }удзан тен1 кува ‘ этот иду
щий — его сын'; не мор! чурдуна (нг,)‘ этот конь — быстрый’ , 
не м т  гагатац  бац (м.) ‘ это мои братья '.

Хуцзу Минхэ
е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

не этот, это 
те ‘ тот, то ' те

м н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

не

несге
ненгула

эти несе

те тесе
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Иногда для того чтобы усилить указательное местоиме
ние, за  ним может следовать числительное шге ‘один’ (или, 
что чаще, его сокращенная форма -^ге), например: не^ге ку 
булё асенч1цге (х.) ‘ этот мальчик пастух’., При этом сокра
щенная форма -цге, присоединенная к последнему из членов 
предложения (т,е. к именному сказуемому), заменяет собой 
глагол-связку.

Примеры на местоимения те, тесге , тенгула: те мор1 не 
мор1са лурдуна ‘ этот конь быстрее того коня’; тесге  ч1 - 
^ладж1 сува ‘ те сидели и слушали’; тенгуладе тавен булё Тна 
‘у тех -  пятеро детей’; будангулатенгулала хамду гундзола]а 
(х.) ‘поработаемте мы вм есте с тем и’; те анджТ шдж!ва бу 
мудедж! угу! ‘ где тот ходит, я не знаю’; тесге-ндб наранде 
хёна ‘ те греются здесь на солнце’; техге кададза бу баса 
шдж1гуш (нг.) ‘ если те косят, я тоже пойду косить’; те к1- 
л!ен — кШ ен рладжац ‘ та говорила—говорила и заплакала’; 
тесе бесела ндж1ен асена тщж!еджа^ (м.) ‘они кормили свой 
скот сеном’,

К местоимению те также присоединяется -цге (< шге): 
тецге удан ку^ге ‘ тот — медлительный человек’.

Склонение указательных местоимений
Т а б л и ц а  11

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

Падежи Хуцзу Минхэ

Именительный не ‘ это т’ те ‘ то т’ не ‘ этот’ те ‘то т ’
Родительный

не не тене нея1 тешВинительный
Дательный ненде тенде ненду тенду
Исходный не не а тенса ненса тенса
Орудный нела тела нела тела
Соединительный

П р и м е ч а н и е .  'Особенность склонения этих местоимений со
ставляет то, что в них совпадают по форме родительный и винитель
ный, орудный и соединительный падежи. Подобное совпадение мы 
наблюдаем при склонении имен существительных. Значение совпа
дающих словоформ выясняется из контекста, В некоторых падежах 
появляется вставной н (ср. дательный и исходный падежи -  ненде, 
ненса и др,)1
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Т а б л и ц а  12
М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

Падежи Хуцзу Минхэ

Именительный несге
ненгула

тесге
тенгула

несе тесе

Родительный
Винительный

несгене
ненгулане

тесгене
тенгулане несет тесеш

Дательный несгеде
ненгуладе

тесгеде
тенгуладе несенду тесенду

Исходный несгеса
ненгуласа

тесгеса
тенгуласа несенса тесенса

Орудный
Соединительный

несгела
ненгулала

тесгела 
тенгулала несела тесела

Пр и м е ч а н и е ,  'Во множественном числе совпадают по форме 
родительный и винительный, орудный и соединительный падежи. В 
диалекте минхэ в дательном и исходном падежах появляется встав
ной н (между двумя суффиксами -  множественного числа и соответ
ствующего падежа).

Мы уже не раз писали, что ареал общих форм двух паде
жей — родительного и винительного, дательного и винительно
го, орудного и соединительного — становится теперь гораздо 
шире, чем ареалы каждого из этих падежей, К язы кам , в ко
торых сохранились общие формы двух падежей, относятся 
баоаньский, дуясянский, шира югуров, дагурский, могольский, 
т .е ,, в основном, языки, находящиеся в иноязычном окружении 
и потому сохранившие некоторые архаические черты, не извест
ные остальным монгольским языкам (современному монголь
скому, калмыцкому и бурятскому).

Образование и оформление множественного числа ука
зательных местоимений по диалектам монгорского языка не 
расходится: в хуцзу и в минхэ к основе единственного числа 
присоединяется суффикс множественного числа. Как и в не
которых остальных монгольских языках, в монгорском ука
зательные местоимения могут выступать в роли личных ме
стоимений 3-го лица.
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На долю местоимения те (тесге , тенгула) приходится боль
шая нагрузка по сравнению с местоимением не (несге, ненгу- 
ла), первое чаще выполняет функцию местоимения 3-го лица, 
чем второе, однако это нормой не является, (О том, что ука
зательное местоимение ше реже выступает в функции личного 
местоимения 3-го лица, упоминалось еще в работе А. Мостерта 
и А. де Смедта

В группу вопросительных местоимений входят:

Хуцзу Минхэ
кен ‘кто* кац ‘ кто*
]ан ‘ч то ’ ]оц ‘что’
ал! ‘который’ ал 1 ‘ который’

Вопросительные местоимения в двух диалектах одинако
вы, разнятся они лишь в фонетическом оформлении,

В силу того, что местоимения кен, ]ан не имеют множест
венного числа, они для передачи идеи собирательности, мно
жественности редуплицируются: кен кен ‘кто-кто’, }ан ]‘ан 
‘что—что*. Ср.: кен кен рева? ‘кто (кто) приехал?’ ч! ндёса 
]§н ]ан авува? ‘что (что) ты здесь покупал?* и т.д . На подоб
ные вопросы отвечают подробно, с перечислениями тех, кто 
были, какие товары покупали.

Все вопросительные местоимения склоняются так же, 
как и имена существительные:

Т а б л и ц а  13

Падежи Хуцзу Минхэ
Именительный кен ]ая ал1 кац РЧ ал1

Родительный
кене ]‘ане алгне кацш ]0цш алШ

Винительный

Дательный кенде }анде ал1де кацду ]0ЧДУ алвду
Исходный кенса }ансе ал!са кацса р ц с а алкза
Орудный кенла ]§нла

____

алы а кацла ]01|ла алы а
Соединительный
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П р и м е ч а н и е ,  Как и в склонении указательных местои
мений и существительных, совпадающими по форме оказываются 
здесь родительный и винительный, орудный и соединительный па
дежи.

Когда необходимо указать, что речь идет о ком-то или о 
чем-то неопределенном, в монгорском языке используется не
определенная частица м а, прибавляемая к вопросительному ме
стоимению, например: ндаду к а ^ а  туса угуо * нам никто (букв, 
кто-то) не поможет’; не керщ  кацма л1 медещ  ‘ это дело никто 
(букв, кто-то) не зн ает’; до нда ]оцма л1 керлац (м,) ‘ нам сей
час ничего (букв, что-то) не нужно’, В диалекте минхэ при та 
ких неопределенных местоимениях используются отрицания л1, 
угуо ‘ не, нет’, которые придают всему предложению отрица
тельный смысл,

В отличие от диалекта минхэ в диалекте хуцзу после вопро
сительного местоимения следует неопределенная частица ма, 
за ней — частица да ‘ такж е’. Так образуется местоимение ка- 
мада ‘ никто’; кун камада угу! Тгуна ‘ никого не было’.

Однако для монгорского язы ка весьм а показательно упо
требление неопределенной частицы ма не только с местоиме
ниями, но и с существительными. По мнению А, Мостерта и 
А, де Смедта, эта  частица сопровождается еще частицей -6е 
(сокращенная форма числительного -  щ ге ‘один’), в резуль
тате чего образуется слово к ’и п таб ^ 1 кто-либо’ /подробнее 
см . 25, 4 6 /. Чаши записи, сделанные у монгоров уезда Хуцзу, 
подтверждают наличность этого явления, но в то же время

уточняют мнение бельгийских лингвистов; дело в том , что к 
неопределенной частице ма присоединяется не -ге , а -цге. Как 
уже ранее отмечалось, -цге ставится после основ, оканчиваю
щихся на гласный звук. Таким образом, хотя сочетание су
ществительного с ма +*цге и однозначно с существительными, 
имеющими -т а  +  -бе, но оформляются они несколько иначе. 
Приведем следующие примеры: дароц мор1, дахамацге дё гуле
на ''затем они договариваются о каких-либо лошадях и жеребя
тах’; хана хор1мч!нгула герде уродж1 дерасе, шуло, чамацге 
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учищена (х,) ‘ все гости входят в дом, угощаются каким-то ви
ном, супом, чаем ’. Наиболее существенным в этих примерах 
следует считать оформление ма и -цге не каждого из однород
ных членов предложения, а лишь последнего из них. Как извест
но, групповое оформление однородных членов предложения, в 
частности именных, наблюдается во всех монгольских языках.

Местоимение ндж1ён ‘ сам ’, ‘свой’ сохранилось лишь в мон- 
горском язы ке, в остальных известных нам монгольских язы 
ках оно отсутствует. По своему значению оно совпадает с монг. 
письм, бЬепуеп, В зависимости от контекста местоимение 
ндж!ён приобретает следующие значения:

а) «сам» (личность, человек сам по себе), В этом случае 
перед ним может стоять личное местоимение в каком-либо ли
це, указательное местоимение (в значении 3-го лица личного 
местоимения) или оно обходится без личного местоимения, 
когда из контекста ясно, о ком идет речь. Ср. несколько при
меров: бу ндж!ён х о тн а  д а л д т  (х.) ''я  сам продаю своих овец '; 
те ндж1ен теш даудаджац (м,) /он  сам позвал е го ’;

б) «свой» (в значении -  собственность). Формально отли
чие от первого случая заключается в том, что ндж1ён присое
диняет к себе частицу возвратного притяжания: ндж1ёна лусана 
тане куде гёва (х.) ‘ своего мула я оставлю у вас ’; агур ндж1- 
ена анана санана (м.) ‘дочь скучает по своей матери’. При фор-

Местоимение ндж!ён имеет правильное склонение: 

______  Т а б л и ц а  14

Падежи Хуцзу Минхэ

Именительный нджгён ндж1ен
Родительный

ндж1ёне ндж1е т
Винительный
Дательный ндж!ёнде ндж1енду
Исходный ндж!ёнса ндж1енса
Орудный ндж1ёнла ндж1енла
Соединительный
Совместный (ндж1ента1 )
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ме местоимения ндяаена следующее за ним слово также прини
мает частицу возвратного притяжания -на (в Минхэ -на):

Местоимение ндж1ён может присоединять к себе показа
тель множественного числа, например: будангула ндж1ёнсге-

дена узува (х.) ‘мы дали /э т о /  самим себ е ’, где ндж1ёнсгеде- 
на состоит из склоняемого местоимения ндж1ён + суффикс мно
жественного числа -сге  +  суффикс дательного падежа -де +  ча
стица возвратного притяжания -на,

К определительным местоимениям относятся хана и 1л1 
со значением «все», выражающие идею целостности. Ср. не
сколько примеров: хана гуТн -  гуТнде мор1дё джалуне уджедж1 
Ггуна ‘все забегали, чтобы увидеть молодого человека, ехав
шего верхом’; хуёноса шещ ]ер1 т д е  ]ава долона (х,) ‘ после 
этого невестка подносит всем по чашке лапши’, В роли опре
деления хана и п а  ставятся после определяемого слова: кун 
хана и г е в а  ‘ все люди равны’; будангула хана сёхацге гундзо- 

лаю (х.) ‘мы все хорошо работаем’; те Ш нса ундур бац (м.)
‘он /р о сто м / выше всех’.

Для монгорского языка характерным оказывается и по
становка хана и Ъп в орудном падеже (ср, калм, ц у г , цуЬар), 
сохраняющих то же значение целостности, например: 1?ад1д- 
жш ханаладе 1?ад1р Гна ‘ у всех косящих есть серп’; тесге ха- 
нала и у р д у ц г е  таране хураджа ‘они все быстро убрали урожай’; 
дё ка д!у Тлиана чад1лоцге вдедж! Тгуна ‘ теперь все братья 
наелись досыта’,

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ

Числительные в монгорском языке передают отношения 
имен между собою по их количественному и порядковому при
знакам, Они делятся в основном на те же разряды, что и в 
остальных монгольских язы ках. Наиболее существенным сле
дует считать отсутствие тех или других разрядов числитель
ных в диалектах монгорского языка или тенденцию их после
довательного разграничения путем использования числитель
ных, заимствованных из других языков.



Количественные числительные

а) Числительные от 1 до 9

шге ‘ один’ Минхэ щге
кор ‘д ва’ кор
вуран ‘ три’ курбац
дёран ‘четы ре’ дербац
тавея ‘ пять’ табец
дж!ркбн ‘ ш есть’ джуркоц
долбн ‘ се м ь’ долоц
нТман ‘восем ь’ на1м а!|
шдзен ‘девять’ шдзец

В числительных « три» и «четыре» диалекта минхэ сохра
няется губно-губной взрывной б -  курбац, дербац, причем ко
нечный н превращается в заднеязычный носовой ц, что сбли
жает в этом отношении диалект минхэ монгорского языка с 
языками баоаньским и дагурским (бн, тавоц ‘ пять’, даг, тавац, 
мгр. м , табец),

б) Числительные, обозначающие десятки
Хуцзу Минхэ

харван ~ харан ‘д есять’ харбац
хор1н ‘двадцать’ эрип
ходж!н ‘ тридцать’ санш!
теджш ‘сорок’ сына
тарн ‘ пятьдесят’ уип
дж1ран ‘ ш естьдесят’ л1уип
далан ‘ сем ьд есят’ ч!цц
нат̂ н ‘ восем ьдесят’ баип
]1р1н ‘ девяносто’ дж!уип

Таким образом, в диалекте минхэ только числительные до де
сяти сохранили общемонгольские наименования (причем употреб
ляют их лишь представители старшего поколения минхэских 
монгоров, а молодежь использует числительные монгольского 
происхождения от 1 до 6). Начиная со второго десятка минхэс- 
кие монгоры употребляют числительные, заимствованные из 
китайского язы ка. Судьбу таких количественных числительных 
мы осветили в своей работе по дунсянскому языку /20 ,34-35 /.
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В названиях сложных числительных всех монгольских язы
ков единицы высшего разряда предшествуют единицам низше
го разряда.

в) Числительные от 11 до 19

Хуцзу
харан ю ге 
харан ябр 
харан нуран 
харан дёран 
харан тавен 
харан дж1ркон 
харан долбн 
харан нТман 
хара шдзен

одиннадцать’
двенадцать'
тринадцать'
четырнадцать'
пятнадцать'
шестнадцать'
сем надцать'
восемнадцать'

О
девятнадцать

Названия сочетаний десятков с единицами, так же как и 
сотен с десятками и единицами и т .д ., передаются простой по
следовательностью соответствующих наименований, например: 
хорш т!Гвен ‘двадцать пять ', далан дёран ‘ семьдесят четыре' 
и др.

В диалекте хуцзу «сто» выражается общемонгольским сл о 
вом джшц (монг, письм. ]а0ч т ) . Числительные свыше тысячи в 
двух диалектах монгорского язы ка передаются по-разному: в 
диалекте хуцзу числительными, заимствованными из санскри
та (через посредство тибетского) и тибетского, а в диалекте 
минхэ -  из китайского. Ср., например, мбен ‘сто ты сяч' (х,), 
ипван ‘сто ты сяч' (м.).

Еще А. Бобровников отмечал, что «далее десяти тысяч 
монголы и калмыки не имеют собственных числительных имен, 
а употребляют санскритские и тибетские» /2 ,7 4 /,  Эти слова в 
равной степени относятся и к остальным монгольским языкам.

Но все же главные тенденции в истории монгольских числи-

О

Все числительные в сочетании с шдзен ‘девять’ в монгорском 
языке, так же как и в дунсянском и баоаньском языках, теряют ко
нечный согласный н: дааран ‘шестьдесят’ -  дж1ра шдзен ‘ шестьде
сят девять’; теджш ‘сорок' — тедж1 шдзен ‘сорок девять' и др.
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■тельных прояснились благодаря работам Г,И, Р ам стедта и дру
гих /11,64-67; 23,97-119/.

Применительно к баоаньскому языку мы писали: «Особенно
стью баоаньского языка является образование наименований де
сятков посредством сочетаний числительных — наименований 
соответствующих единиц с числительным «десять».. .  Подобная 
комбинированная форма образования десятков, где второй 
элемент числительного представляет собой усеченное "д е с я ть» 
(Ср.мояг. письм, 1аЫп ^пятьдесят ’), имеет место во всех мон
гольских язы ках, но наиболее ярко она выражена в баоаньском 
языке» /21 ,62 -63 /. В монгорском язы ке таким усеченным «де
сять» является -ан, 4н : тавен ‘ пять’ — та]Нн « пятьдесят», до- 
лон ‘ сем ь’ — далан ‘ сем ьд есят’, нТман ‘ восем ь’ — на]'ан ‘во
сем ьдесят’, Г .И .Р ам стед т  рассматривал тюрк, —оп ‘десять’ 
и монг, -ап как равнозначные. Он писал: « ... древним и общим 
для всех этих языков является, вероятно, тюрк, -оп ‘десять’
-ап в эекз-еп ‘ восем ь-десять’, 1одв-ап ‘девяносто’, а также -  
-ап в монгольском в качестве окончания в ргап ‘ ш естьдесят’, 
с!а1ап ‘ сем ьдесят’, па]‘ап ‘ восем ьдесят’, ргеп ‘девяносто!.,» 
/ 11,66/.

В зависимости от функции в предложении количественные 
числительные в монгорском языке имеют следующее употребле
ние: цпр!ё дере сбё, лам арге, чуворге, ш ге ]'ака, фулан цйур 
ш ге а]ар, ву!дж!ацге гёджа ‘ на стол ставят меру зерна, лам
падку, одну чашку молока, разбавленного водой, красного цве
та палочки для еды и молитвенник’; сен морще вор 1м 1ел л! 
тувум -  сён н Ы е кун вбр луханде карадж1 лТ шдж1м ‘ на хоро
шего коня два седла не кладут — хорошая женщина дважды за 
муж не выходит’; тенде вуран шджун Тна, т г е  шджуш нда увум 
‘у него есть три дочери, одну из них он выдаст за меня замуж ’; 
ула толвуёде сува, дёран ровде уджедж1 Тгуна (х.) ‘ взобравшись 
на вершину горы, они посмотрели на все четыре стороны’; до 
табец удурн1 хуено нда кардж1 ] а у т  (м.) ‘ теперь после пяти 
дней мы вернемся домой’.

При субстантивации количественные числительные изме
няются так же, как имена существительные: ч1 не пудж1гсге- 
не те куранде курга уву ‘ эти книги отнеси тем троим’; не чалд- 
зе  да чемб1нгуне нГманде хувуавану уву ‘ эти бумаги и каранда-
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Ши раздайте восьмерым’; будангула морша ндлйёна (кун) вбр- 
дена увува (х.) ‘мы свою лошадь отдали двум своим (людям)’. 

При дальнейшем изменении они могут принимать частицу 
притяжания 3-го лица -щ или частицу возвратного притяжания 
-на, например: н е т  долондена кийедж 1 уцу ‘ скажи об этом 
своим семерым /д е т я м /’,

В монгорском наблюдаются случаи, когда числительное- 
определение занимает место после определяемого им слова,
А, Мостерт и А, дё Смедт отмечали, что подобное явление 
встречается тогда, когда возникала необходимость логическо
го выделения сущ ествительного.

Использование постпозитивного определения, выраженного 
числительным, можно объяснить существованием логического 
ударения.

Как и во многих монгольских язы ках, в монгорском при 
числительном часто употребляется суффикс ограничительности 
-хан: яда до ш гехан хон1 Т (х.) ‘ у меня сейчас есть только од
на овца’.

Порядковые числительные в диалектах монгорского языка 
образуются различно — в хуцзу присоединением к количествен
ному числительному суффикса -дар, а в минхэ — по типу, су
ществующему в китайском языке (т.е , посредством показателя 
порядковых числительных в китайском языке — ды). С анало
гичным образованием порядковых числительных мы встречаем 
ся в дунсянском язы ке,

Хуцзу Минхэ

м ге  -  н1гедар ‘ первый’ дЩ
Буран — вурандар ‘ третий’ дйзан
нТман — н!мандар ‘восьмой’ д1ба

А, Мостерт и А, де Смедт склонны в суффиксе -дар видеть 
два суффикса: -да и -р. Первый из них (-да) они рассматривают 
в качестве суффикса, образующего числительные с повторным 
значением («два раза», «три раза»), а второй (-р) как суффикс 
порядкового числительного.
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Собирательные числительные в монгорском языке обра
зуются от количественных присоединением суффикса -ла, напри

мер: ю ге дурге курала хамдуладж1 Тгуна ‘ однажды собрались 
втроем’; ]ер1 куралай  гер сагчдж1 Тгуна (х.) ‘ три жены 
(букв, втроем ) охраняли дом’; куц кор аурбала реджац (м,)'
‘ люди приходили вдвоем, втроем’»

При образовании собирательных числительных конечный 
носовой количественного числительного выпадает, В минхэ со
бирательные числительные до пяти встречаются лишь в речи по
жилых людей, тогда как молодежь пользуется числительными, 
заимствованными из китайского языка, но образованными по 
грамматическим нормам своего диалекта, например: кор ‘два’ -  
цорла ‘вдвоем’; дербац ‘четыре’ — дербацла ‘вчетвером’; л1у- 
гела ‘вшестером’, багела ‘ввосьмером’ и др.

Собирательные числительные склоняются и могут прини
мать частицу притяжания 3-го лица -ш: щ ге дурш ]'ер! г;ура- 
лащ у ч ^ущ  мушедена гёгуна марта шдж1 Тгуна (х.) ‘ однажды 
трое жен забыли оставить еду своему коту’.

Как и в баоаньской и некоторых других монгольских язы
ках, в монгорском при приблизительном подсчете употребляет
ся сочетание двух количественных числительных, где наимено
вание меньшего числа предшествует наименованию большего, 
например: будангулане ндё долбн нГман булё гуТва рева (х.) ‘ к 
нам прибежало семь-восемь ребят’; нам1 т ц г о  дербац табец 
уку (м.) ‘дай мне четыре-пять яблок’,

В монгорском отсутствует суффикс для образования разде
лительных числительных, известный в остальных монгольских 
языках. Так же как и в баоаньском язы ке, в монгорском зна
чение по два», «по три» передается путем повторения одного и 
того же количественного числительного,

ГЛАГОЛ

В монгорском языке глаголам свойственны грамматиче
ские категории залога, вида, времени, наклонения, лица. По 
числам глаголы не изменяются.

Категория залога характеризует отношение субъекта к 
действию, передаваемому сказуемым. Категория вида содер-
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'жит характеристику способа протекания действия во времени 
и пространстве. Применительно к монгольским языкам «между 
залогом и видом монгольского глагола, -  как пишет Г.Д. Сан- 
жеев, — важное различие заключается также в том, что обра
зование залоговых основ представляет собою образование но
вых глагольных основ, новых глаголов, новых лексических еди
ниц -  иными словами, залог не является формой глагола. Что 
же касается образования видов монгольского глагола, то оно 
оказывается образованием форм глагола, формообразованием 
глагола, но не производством новых глаголов» /1 3 ,9 /. В мон- 
горском языке широко используются аналитические формы вы
ражения глагольных видов, в нем отсутствуют и те немногочис
ленные суффиксы глагольного вида, которые известны в осталь
ных монгольских языках.

Категория глагольного времени, передавая время совер
шения действия по отношению к моменту речи, морфологически 
совпадает с категорией наклонения. Данная категория присуща, 
изъявительным, причастным и некоторым деепричастным фор
мам.

Что касается категории лица, то в монгорском языке она 
выявляется не только в глаголах повелительно-желательного 
наклонения, но и в некоторых формах изъявительного наклоне
ния и в причастиях, что составляет отличительную особенность 
данного языка.

Словообразование глагола 

Основа глагола в монгорском языке может быть непроиз
водной или производной, образованной от основ различных ча
стей речи посредством глаголообразующих суффиксов. Непроиз
водная основа, равная корню, самостоятельно употребляется 
лишь во 2-м лице повелительно-желательного наклонения, на
пример: [у 'иди(те)’ гуле ‘ говори(те)’; вде ‘ еш ь(те)', ре ‘ прихо- 
ди(те)’, ]5 ‘ шей(те)'.

Отмеченные нами ранее факты из области глагольного 
словообразования баоаньского языка имеют прямое отношение 
и к монгорскому языку /2 1 ,6 7 /,

Производная основа глагола образуется путем присоеди
нения к основам различных частей речи специальных суффйк« 
сов. Нами зафиксированы следующие суффиксы:
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1. Суффикс -ла (А.М остерт и А. де Смедт — -1а с ва
риантами -lo, -lie). При помощи этого суффикса образуются 
глаголы от имен существительных и прилагательных. Эти гла
голы многозначны, поскольку зависят от особенностей и се
мантической емкости именной основы, А. Мостерт и А, Смедт 
характеризуют их как переходные: фуда ‘мешок’ -  ±>удала-
‘ положить в мешок’, хара ‘черный’ -  харала- (х.) ‘ становиться 
черным’; кащ ж 1 ‘ ножницы’ — кащж 1ла- ‘ стричь’, даун ‘ песня, 
голос’ -  даула -  (м.) ‘ петь’.

2. Суффикс -да (А.М остерт и А. де Смедт -Ьa , - tù e ) .  
Конкретное значение глагола с суффиксом -да определяется 
также семантикой исходной именной основы: ама ‘ рот, у ста ’ -  
амада- ‘обещ ать’^, суму ‘ стрела’ — сумуда- (х.) ‘ выпустить 
стрелу’; дау ‘ голос’ — дауда- ‘ зв а т ь ’, катоц ‘ твердый’ -  ка- 
тоцда- (м.) ‘ становиться твердым, затверд еть’.

3. Суффикс -д1 (А.М остерт и А, де Смедт- i ). Записан
ные нами глаголы образованы при помощи данного суффикса 
от имен прилагательных и обозначают в большинстве своем 
переход от одного состояния к другому: ^ашен ‘ горький’ — ка- 
шещй- ‘ стать горьким’, перге ‘ трудный’ — пергедь ‘ стать 
трудным’, сула ‘ свободный’ — суладь- ‘стать свободным’, дж1- 
олон — ‘мягкий’ — дж1блонд1- ‘ стать м ягким ’,

/ /#

4. Суффикс -дж1а (А.Мостерт и А, де Смедт — -pzia). При 
помощи данного суффикса образуются глаголы с инхоативным 
значением: мара ‘ полный, упитанный’ — марадж 1а- ‘ становить
ся полным, упитанным’, ба]'ан ‘ богатый’ — ба]'адж1а- ‘становить
ся богатым, разб огатеть’.

5. Суффикс -ра (А.М остерт и А, де Смедт -  -га,-го, -гё, 
-rie). Присоединяясь к основам имен прилагательных, этот суф
фикс придает также инхоативное значение: кугуо ‘синий’ — ку- 
гуора- ‘становиться синим’, ночш ‘сирота’, ‘сиротский’ — но- 
4ipà- ‘осиротеть, стать сиротой’, худж1н ‘ старый’ — худж1ра- 
(х.) ‘стать стары м ’; новон ‘ зелены й’ — нокора- (м.) ‘стать зе 
леным’,

6. Суффикс -ч1ле (А.М остерт и А. дб СмеДт —■ -^ z ilie ), Не-

 ̂ В остальных монгольских языках вместо суффикса -да в этом 
слове встречается суффикс -ла.
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которые глаголы, образованные при помощи этого суффикса, 
имеют значение получения свойства, выраженного производя
щей основой: д1у ‘младший брат’ — д1уч1ле- ‘считать(ся) млад
шим братом’, ку ‘ сын’ — кучию- ‘ считать сыном, усыновить’.

7, Суффикс -ша (А. Мостерт и А .де Смедт — -?а). Единст
венный пример глагола с этим суффиксом, встретившийся нам, 
совпадает с примером, зафиксированным А, Мостертом и А, де 
Смедтом, Глаголы с этим суффиксом имеют значение пред
ставления объекта в качестве, выраженном производящей ос
новой (образуются от имен прилагательных): му ‘ плохой’ -  му- 
,иа- ‘ находить плохим’, ср.: те тене мушава (х,) ‘он представил 
его плохим, очернил’,

8. Суф ’оикс -ни (А.Мостерт и А .де Смедт — - й ) .  Глаголы 
с данным суфриксом обозначают приобщение к состоянию, вы
раженному производящей основой: нара ‘солнце’ — нарашь
‘ греться на солнце’,

В монгольских языках группы Ганьсу-Цинхай значительны 
заимствования глаголов из китайского язы ка. Так, например, 
заимствуемые из китайского язы ка слова, главным образом 
односложные, у потребляются в монгорском языке в качестве 
глаголов, лишь принимая суффикс -к! (-Н); присоединение к 
основе су ффикса -к! или - п  зависит от того, каковы началь
ные согласные основы глагола — сильные или слабые, напри
мер: ла (< кит. ла ‘вести’) +  - 1й>лак1- ‘ вести’; та кит,
т а 'т о п т а т ь ’) + - п  >  т а п -  ‘ступать , топтать’.

} баоаньском языке к глаголу, заимствованному из ки
тайского язы ка, также присоединяется суффикс -гэ . Мы счи
таем , что монгорский -к! ( -п  ) и баоаньский -гэ связаны своим 
происхождением с глаголом ке- ‘делать’, В подобных типах 
глаголов ныне не ощущается значения двух самостоятельно су 
ществующих глаголов, так как - й  (-г1 ) и -гэ играют глаголо
образующую роль, служат здесь для включения в монгорскую и 
баоаньскую грамматическую систему китайских односложных 
глаголов.

А. Мостерт и А .де Смедт также зафиксировали суффикс 
-к! (после сильной инициали -ба ), встречающийся в глаголах 
китайского происхождения.

Вторым суффиксом, встречающимся с глаголами, заимст-
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вованными не только из китайского, но и из тибетского, яв
ляется -ла: гуа (< кит, гуа ‘ веш ать’) + -л а  >  гуала- ‘веш ать’; 
дафу кит, дафа ‘ посылать’)+-ла >  дафула- я посылать, от- 
правлять'-; дзё (< кит,цзай  ‘саж ать’) +  -л а ^ д зё л а -  ‘сажать 
(растение)’; па (< кит, па ‘ ползти’) + -л а  >  пала- ‘ползти, пол
за ть ’; нар (< тиб, nad ‘болезнь’) + -л а  >  нарла- ‘болеть’; crop 
( <  тиб, skor ‘ обходить’) + л а?-сгорла- ‘обходить, делать кру
гообразные движения’; дасба (<с тиб, dad-pa ‘вера, набож
ность’) + -ла ^  дасбала- ‘ проявлять набожность’.

Следует зам етить, что в языках группы Ганьсу-Цинхай 
лишь в монгорском при заимствованных глаголах из других 
языков встречается суффикс -ла, В дунсянском языке в этом 
случае употребляется суффикс -ji, а в баоаньском -гэ .

Как видно из примеров, заимствованные формы глаголов 
в монгорском языке структурно представляют тот же тип, что 
и заимствования из русского языка в калмыцком, 3  нем из
вестны два способа заимствования глаголов из русского язы
ка: 1 ) к инфинитиву русского глагола присоединяется суффикс 
-л: агитировать >  агитироватьл-; 2) подряд следуют два глаго
ла, один из которых (заимствованный из русского языка) стоит 
в форме инфинитива, а второй (калмыцкий глагол ке- ‘делать’)— 
в форме причастия будущего времени: ликвидировать кех ‘ ликви
дировать’ /2 1 ,6 9 /,

Обращает на себя внимание суффикс -4i, имеющийся в диа
лекте хуцзу, В отличие от всех суффиксов, которые встречались 
до сих пор в монгорском языке, данный суффикс -4i ставится 
лишь После основы глагола у- ‘ пить’, например: уч1 ‘ пей’, уч1 
ба ‘выпей’, уч1 да ‘ выпей’ (значение может меняться от от
тенка подчеркнуто вежливой просьбы совершить действие до 
оттенка энергичного требования), учша ‘ пьют’ (наСт,вр,),уч1]а 
‘выпью, выпьем-те’ (1»е л,), учвдж1 ‘ выпив’ (соед, деепр,), 
уч1ла ‘чтобы выпить’ (деепр. цели), уча ‘ выпивши’ (разд, деепр,), 
уч1гу ‘имеющий пить’ (прич.буд,вр,), уч1ву ‘ питье’ (сущ., об
разованное от глагола посредством суффикса -ку).

Как видно из примеров, суффикс -4i идет сразу же за  ос
новой глагола, где обычно помещается суффикс вида: аба ама- 
дена уге саг;адж1 н д а се в д м а ^ е  уч1лдедж1, 6epim : до xapi-
jal — гщж1 Try на ‘ после того, как побеседовали с родителями,
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'наелись и напились, жена обратилась к мужу: пойдем домойГ*;
âHie iuipaceH шд1мецге эдел^а, чацге учыкасам  ба (х,) ‘старуха 
накормила их жареными пампушками и напоила чаем ’. Суффик
сы побудительного залога -лка и взаимного залога -лде сле
дуют за суффиксом -ui: учы ^а-, учы де-. Эти факты заставляю т 
нас полагать, что суффикс -4i являете» суффиксом вида (ср, 
совр.монг. -чх (-ч), бур.»шха, калм, -чк). Однако в наших при
мерах он представлен лишь с глаголом у- 'п и т ь ', и в сочета
ниях с другими глаголами нам не встретился.

Тот же глагол у- ‘ пить’ в минхэ во всех примерах не имеет 
этого суффикса.

Залоги

В работе А.М остерта и А ,де Смедта приведены суффиксы, 
образующие залоги: -ба — для каузатива, -гН — для взаимного 
и совместного залогов. Авторы отмечают, что в монгорском 
отсутствует страдательный залог, поэтому вместо того, что
бы сказать  «я был побит моим отцом», говорят: muni âwa ni>â 
Ba&aÜzia ‘ мой отец меня побил’ /2 5 ,9 2 /, Материалы, приводи
мые ими, явно недостаточны для характеристики залогов.

На основе изучения материалов по двум диалектам мон- 
горского языка мы выделяем в нем три залога: действитель
ный, побудительный и взаимный.

Действительный залог характеризуется, как и во всех ос
тальных монгольских язы ках, нулевым показателем . При гла
голах действительного залога субъект действия совпадает с 
подлежащим, а сказуем ое обозначает действие, которое вы
полняется субъектом независимо от причастности другого ли
ца, т ,е , такое действие, которое предполагает лишь наличие 
подлежащего.

По отношению к объекту действия глаголы действительно
го залога делятся на переходные и непереходные, основы ко
торых по своей морфологической структуре ничем не отличают
ся друг от друга. Принадлежность глаголов к переходным или 
непереходным устанавливается лишь по семантико»синтаксиче- 
ским признакам, с учетом наличия или отсутствия направленно
сти действия на какой-нибудь объект: глаголы переходные обо
значают действие, которое направлено на прямой объект, выра



женный винительным падежом; глаголы же непереходные — дей
ствие, не переходящее на прямой объект, и потому не требую
щее постановки имени в винительном падеже.

Однако как в предложениях со сказуемым — глаголом пе
реходным, так и в предложениях со сказуемым — глаголом не
переходным подлежащее совпадает с субъектом действия, на
пример: ку булё шгеде лава ‘мальчик много плакал’; ку булё 
ча }ацане баваджа (х.) ‘ мальчик разбил чайную чашку’. Осо
бенность действительного залога в монгорском, как и в ос
тальных монгольских язы ках, составляет: 1 ) возможность об
разования от основы данного залога всех остальных залогов и 
2) наличие соответствующей конструкции, допускающей дейст
вия только одного лица, выраженного в подлежащем.

Побудительный залог. Обращает на себя внимание неравно
мерность распределения и распространения суффикса побуди
тельного залога в монгольских языках. Существуют языки, в 
которых имеется до четырех су ффиксов данного залога, Мон- 
горский язык принадлежит к тем языкам , в которых наличест
вует два су ффикса для диалекта хуцзу — -ка, -лва (А.Мостерт и 
А .де Смедт — -5а, -гба) и один суффикс для диалекта минхэ — 
-ка. Ср, следующие примеры:

Хуцзу Минхэ
чша- ‘варить’ -  чшалка- чшава-
удже- ‘видеть’ — уджелка- уджет?а-
шдж1- ‘идти’ -  шджьчка- ш дж^а-

СУ- ‘ сидеть’ — сулва- сука-
босе- ‘ вставать’ -  боселка- боска-

босека-

Характерным не только для монгорского, но и для всей 
группы языков Ганьсу-Цинхай является то, что в них в силу 
ограниченности вариантов суффиксов побудительного залога 
присоединение суффикса данного залога не зависит от исхода 
первичной основы глагола. Многие алтаисты отмечали, что воп
рос о генезисе суффиксов побудительного залога представ
ляется очень сложным, поскольку неясны их взаимоотношения. 
Так, В»Котвич писал, что существует большое разнообразие 
каузативных суфф,иксов в монгольских и тюркских языках и 
что «подобное явление можно объяснить только тем , что сов
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ременный состав суффиксов представляет собой результат дли
тельной эволюции и, возможно, длительного взаимовлияния 
обеих языковых групп» /5 ,1 9 9 /,

В его таблице каузативных суффиксов, которая была со
ставлена на основе данных Г»И. Рам стедта, в число основных 
форм включен суф |>икс -т*а, а в число сочетаний -  -1т*а0 В, Кот- 
вич этой таблицей суффиксов хотел подчеркнуть тот факт, что

основные формы суффиксов принадлежат по существу к 
мертвым категориям, восстанавливаемым гипотетически, а 
реально употребляются сочетания суффиксов разных групп» 
Подобные сочетания очень распространены в алтайских языках, 
и вполне возможно, что именно в них сохранились первоначаль
ные формы суффиксов» /5 ,1 9 9 /. Нас здесь интересуют в первую 
очередь не гипотетически восстанавливаемые суффиксы, а те, 
которые по сей день используются в монгольских языках, в ча
стности, в монгорском языке — -ра и -ляа»

О том, что -lga является сложным суффиксом, известно 
давно» Г .И .Р ам стедт отмечал, что «посредством суффикса по
нудительной формы -ga образовалась основана -lga с более 
сильно выраженным оттенком понудительности00д  /11 ,151 /.
В» Котвич писал: «что же касается суффикса -t(-l), то мы встре
чаем его в монгольских языках в качестве составной части жи
вых сочетаний и в качестве самостоятельного суффикса в за 
стывших формах,..» /5 ,2 0 0 /. Об этом же пишет и Г .Д . Санжеев: 
«Суффикс -лка (-лге) является генетически составным: -л плюс 
-Ба (-ге).„  Как известно, в наиболее старых монгольских тек
стах X III-XIV вв. суффикс -л был еще живым, продуктивным. 
Именно вследствие составного характера данного суффикса 
-лка и произошло то, что в современных монгольских языках 
(кроме дагурского, в котором суффикс -л является продуктив
ным и в настоящее время) к нему одинаково прибегают для об
разования побудительного залога от основ как активных, так 
и пассивных глаголов: хака- ' закры вать’ — ха^ал^а- ‘заставить 
или позволить закры вать’, улаД- ‘ краснеть’ — ула]Чл!?а- ‘до
вести до красноты’.. .  /1 3 ,2 7 /.

Характер образования побудительного залога в монгор
ском языке подтверждает сказанное выше о возможных со
четаниях суффиксов данного залога. Как уже отмечалось, в



диалекте хуцзу мы имеем суффиксы -ва и -лва, а в диалекте 
минхэ -  -ка, В диалекте минхэ он является единственным фор
мативом побудительного залога. Кроме монгорского мы встре
чаем его в дунсянском и баоаньском языках.

А.М остерт и А .де Смедт отмечали, что согласный г (в 
наших записях л. -  Б .Т .) в суффиксе -rca часто выпадает, по
этому два суффикса -г£а и -£а сливаются в один, например:
Bu -  'спуститься* -  Bÿrga- (Buga-) ‘заставить спуститься'. 
Здесь, конечно, мы имеем дело не просто с согласным -г, а с са
мостоятельным суффиксом побудительного залога -л, извест
ным еще в монгольском языке XIII в, /11 ,151; 13 ,33/, но упо
требляемом ныне в сочетании с суффиксом -ija, т ,е , как -лва.

Г .И .Р ам стед т  считал, что «в диалектах монгорского язы 
ка -ga является наиболее употребительным и самым вырази
тельным суффиксом понудительности, тогда как в других язы 
ках отдается предпочтение -lga» /1 1 ,1 5 6 /. В виде отдельных 
исключений встречаются образования глаголов побудительного 
залога во «второй степени», Ср, у А.М остерта и А .де Смедта: 

р iur&eqa» 'за с та в и т ь  наполнить' и записанный нами пример — 
кургелва* ‘ заставить проводить’. Однако подобные образова
ния редки, В отличие от остальных монгольских языков в мен
торском определилась иная норма: суффикс залога может стоять 
после любой первичной глагольной основы, и более того, -  к 
данной глагольной основе может присоединяться любой из двух 
суффиксов побудительного залога: боселва-, босева- (х.) ‘ за 
ставить построить’.

Во всех монгольских язы ках, в том числе и в монгорском, 
в побудительном залоге непереходные глаголы становятся пе
реходными, Подлежащее при глаголах в побудительном залоге, 
стоящее в именительном падеже, обозначает лицо, которое по
буждает к совершению действия, но которое само не участвует 
в совершении этого действия. Объект же, которого побуждают 
к совершению действия, представляет собой и реального испол
нителя действия, В монгорском языке этот реальный исполни
тель действия обозначается грамматическим дополнением в 
двух падежах — в винительном или в дательно-местном. Два 
диалекта монгорского языка отличаются друг от друга тем , что 
при глаголах побудительного залога  в качестве дополнения вы

100



ступают имена существительные в разных падежах: в диалекте 
хуцзу — в винительном и в дательно-местном, а в диалекте 
минхэ — только в винительном. К сожалению, в работе А.Мос- 
терта и А. де Смедта не затрагиваю тся вопросы, связанные с 
выражением субъекта или реального исполнителя действия при 
глаголе в побудительном залоге, поэтому неясны компоненты 
побудительной конструкции.

Известно, что распределение падежных форм при побуди
тельной конструкции не совпадает по отдельным монгольским 
языкам: винительный, дательно-местный и орудный падежи в 
письменном монгольском, бурятском и современном монголь
ском; винительный и орудный — в калмыцком; орудный и да
тельно-местный — в язы ке шира югуров; винительный и да- о *
тельно-местный — в дунсянском, баоаньском и монгорском, 

Следует обратить внимание на то , что в языках группы Гань- 
су-Цинхай форма дательно-местного падежа при глаголе по
будительного залога или используется редко (например, в дун
сянском и шира югуров) или не встречается совсем (например, 
в диалекте минхэ монгорского язы ка), а форма орудного паде
жа отсутствует, если не учитывать данные язы ка шира югуров, 
имеющего статус смешанного языка.

Приведем несколько примеров на употребление разных по
будительных конструкций в монгорском языке:

1. Исполнитель действия -  имя в винительном падеже: ад- 
ж! тене булёнгулалана яадалкава ‘ сестра заставила его иг
рать со своими детьм и’; хуёнощ мула ш дж уцге^ сундулалнана 
‘к невесте сзади подсаживают маленькую девочку'; сдзуне хуё- 
но ресан нджувасгене герде уролкана (х.) * после водяного зал 
па (т .е , после того как по обычаю облили гостей водой) гостей 
просят в дом’; те а г у д т  герду шдж!1?аджац ‘ту девочку за с т а 
вили отправиться домой’; ана ндащ буледуяа сер абудж! шдж1- 
^алац (м.) ‘ мать просит нас передать ее сыну деньги’,

2. Исполнитель действия — имя в дательно-местном паде
же: ч1 хомнгуланде сдзу уч1лва ‘ ты напои своих овец’ (букв.

10 При наличии -цге часто суффикс винительного падежа опус
кается,
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дай им попить’); теягула тенде ду дулалкава ‘они заставили 
его спеть песню’; ч1 тенде шдакуцге ава релка ‘ ты заставь 
его принести дрова (букв, топливо)’; ндане куде ре дав бакад- 
жи ресан маха олуон Т, ч!му 1делка|а (х.) *у нас много м яса, 
добытого на охоте, дадим (букв, позволим) тебе поесть’.

Как и в остальных монгольских языках, в монгорском 
встречаются предложения, где название лица, от которого ис
ходит побуждение к совершению действия, не передается от
дельным словом в именительном падеже; оно может опускать
ся, Здесь существенным представляется наличие в глаголе 
суффикса побудительного залога -вэ (пэджэкэ-) и связанная с 
этим суффиксом специфическая конструкция с именем, выра
жающим реального исполнителя действия, в дательно-местном 
падеже /2 1 ,7 3 /, Сюда же относится и конструкция с реальным 
исполнителем действия в винительном падеже, где отсутствие 
указания на лицо, по воле которого совершается действие, 
также не препятствует передаче отношений в побудительном 
залоге, Ср, несколько примеров: ресан кунсге лТ уролвана
‘людей, приехавших со стороны жениха, не пускают в ворота’; 

в *•
тене наранде 61 суляа * не заставляй его сидеть на солнце’; 
лосесанде Ц елка ‘ накорми проголодавшегося (букв, заставь 
е с т ь ,,,) ’.

Примеры, записанные нами, подтверждают мнение Г.Д.Сан. 
жеева о том , что «в монгольских языках дательно-местный па
деж для обозначения реального исполнителя не употребляется 
в тех случаях, когда первичная основа побудительного глагола 
является непереходной как активного, так и пассивного типа» 
/1 3 ,3 8 /, В монгорском языке при управлении дательно-мест
ным падежом в побудительном залоге употребляются глаголы, 
образованные от основ переходных глаголов.

Взаимный залог. А.М остерт и А, де Смедт в едином фор
манте -тЫ (иногда - М  ) усматривают значения двух залогов -  
взаимного и совместного. Нам представляется, что в суффик
се •гМ (• "Ы ) преобладает значение взаимности, поэтому мы 
называем этот залог взаимным.

Взаимный залог в диалекте хуцзу образуется от основ 
глаголов действительного залога при помощи суффикс -лде 
(иногда -де), а в диалекте минхэ посредством суффикса -рде,
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Суффикс -де, встречающийся иногда в диалекте хуцзу, во
зник в результате выпадения начального л в суффиксе -лде.

Взаимный залог обозначает взаимонаправленное дейст
вие, при котором два или несколько лиц действуют как бы на 
равных началах: ку булёнгула и г е  м гена тургулдена ‘ мальчи
ки толкают друг друга '; т ц гм д е н  дёрала булидела шджк'уна 
‘так вчетвером пошли, чтобы отнять /у  лам ы / котомку’; чше 
дж1лджшасге т г е д е  гущем (х.) ‘ твои лисята сразу станут бе
гать друг за  другом’; те буле1се баиардеджац ‘ те мальчики 
дрались друг с другом’; тесе герде саусар гулердела^ (м.)
‘они сидят в комнате и разговаривают друг с другом’.

Как видно из примеров,*в качестве подлежащего при гла
голе взаимного залога выступают местоимение, имя существи
тельное во множественном числе или собирательное числитель
ное, Своеобразие конструкции с глаголом во взаимном залоге 
состоит в том, что взаимное действие, обозначаемое этим 
глаголом-сказуемым, протекает в ограниченной сфере и как 
бы зам ы кается «стоящими друг против друга» субъектами; 
ср.: хурала ч1лалдеджа. втроем рассердились друг на друга’; 
олуон кун ч!му тага  аладегуна ‘толпа тебя может растоптать’, 

Примеры сохранения в монгорском языке комбинирован
ных залоговых форм; шдж1са ндж1ён шджунТгуна к1дж1ё Тсана 
муделкадегуна »если пойду /в  школу/, узнают /друг у друга/ 
когда-нибудь,-что я девочка1; дё цпуасе ч!дан-ч1данде фурол- 
делг;адж1, шдадзе тумугуне мудедж! Тгуна (х.) 'з а т е м  маль
чик растянул и свил шерсть, научился делать нитки В пер
вом предложении в глаголе муделяаде- два суффикса залога — 
побудительно-взаимного, а во втором — в глаголе фуролделка- — 
взаимно-побудительного,

В силу того, что категория залога в монгорском, так же 
ка,к и в остальных монгольских языках группы Ганьсу-Цинхай, 
представлена слабо, в нем нет комбинаций залоговых форм, 
кроме как побудительно-взаимной и взаимно-побудительной,

3  монгорском языке отсутствует страдательный залог.
Это явление можно считать характерным лишь для группы язы
ков Ганьсу-Цинхай -  дунсянского, баоаньского, монгорского и 
шира югу ров. Здесь функции страдательного залога выполняют
ся глаголами действительного или побудительного залогов.



Наклонения и времена

В монгорском языке мы выделяем два наклонения: повели
тель но-желательное и изъявительное.

Повелительно-желательное наклонение, формами которого 
выражается требование, желание, просьба к субъекту совер
шить то или иное действие, передается в двух диалектах мон- 
горского языка не совсем одинаково.

Форма 2-го лица повелительно-желательного наклонения 
морфологически не отличается от основы глагола (об этом мы 
писали выше) и относится к единственному и множественному 
числу, что характерно для большинства монгольских языков, 
за  исключением дагурского, калмыцкого и бурятского, где она 
используется как форма 2-го лица единственного числа,

А.М остерт и А, де Смедт данную форму именуют импера
тивом и считают, что в монгорском она употребляется со 2-м 
и 3-м лицом единственного и множественного числа, а также с 
1-м лицом множественного числа /2 5 ,1 0 4 /, Однако анализ соб
ранных материалов по двум диалектам монгорского языка по
казал , что эта форма не соотносится ни с 3-м лицом единст
венного и множественного числа, ни с 1 -м лицом множествен
ного числа; в монгорском язы ке для указанных лиц и чисел 
употребляются иные формы. Глаголы, подобные ре (от ре- 'при
ходить'), \у (от ]‘у- ‘ идти') и многим другим, не столь «много
лики» , т ,е , они не имеют совпадающих форм 1 -го, 2-го и 3-го 
лица.

Следует заметить, что форма 2-го лица повелительно-же
лательного наклонения изредка сопровождается частицами да 
или ба, привносящими оттенок смягчения приказания, повеле
ния: сгоса ч! ндё ре да ‘если будет ругать, возвращайся сюда’; 
ч! маха: ще, ча уч! ба (х.) ‘ ты ешь мясо и пей чай’; ч1 тесен! 
теяду шдж! ба (м.) ‘ ты пойди к ним’ (в отличие от диалекта 
хуцзу в диалекте минхэ имеется лишь одна частица -  ба). Здесь 
известную роль играет также интонация, с которой произносят
ся эти глаголы.

Форма пожелания 1-го лица указы вает на желание, наме
рение, волю говорящего совершить действие, а также призыв, 
обращение принять участие в этом действии, В монгорском 
языке глаголы с данным значением образуются присоедине-
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'нием суффикса -ja: тунгуса ‘соберу-ка, соберем те’; дудака 
‘позову-ка, позовемте’; HTepâja ‘ посплю-ка, поспимте’,

С формой на -ja употребляется и местоимение ндж!ён 
‘сам ’, ‘себя’: ндж1ён не шулоц «iMy c a r ü a  peja ‘сегодня сам 
приду тебя охранять’, В говоре фулан нура диалекта хуцзу суф
фикс -ja иногда чередуется с суффиксом -са: тангула хамбура, 
бу лю га Bapija (Bapica) ‘вы отдыхайте, я поработаю’.

А.Мостерт и \. де Смедт указывали, что волюнтатив на 
-уа иногда может присоединить к себе одну из частиц -sa или 
-OI}, которые не придают никакого нового оттенка значению 
глагола. Проверить это мы не имели возможности, поскольку 
в наших материалах подобное явление не зафиксировано.

Форма пожелания 3-го лица образуется от основы глагола 
при помощи суффиксов -ге, -лахге (х.) и - r i ,  -лаш п (м.), на
пример: àджi яда râp a  авуге (~  авулахге) ‘пусть сестра ку
пит мне сладости’; тенгула дараса даралахге ‘ если они зам ерз
нут, пусть зам ерзнут’; муне каманде ;шджун булё кадж!р шуге 
(х.) ‘вместо меня пусть девочка подметет пол’; не дур андж1 
шджжуя1 ндаду KÙiieri ‘ пусть скажет, куда мы сегодня пой
дем’; те адасащ  н е т  м ед е п  ‘пусть он узнает у своего отца’; 
те яаджщ мантаку дурац угу оса бу м аяталаш п (м.) ‘ если у 
него нет желания копать землю, пусть не копает'.

У А.Мостерта и А. де Смедта эта форма рассматривается 
как уступительная с суффиксом -ra&i. По их мнению, она, упо
требляясь как предикат, выражает согласие, которое дается 
против воли, или уступку, совершенную с неудовольствием.

Они считают также, что суффикс -ra&i разложим на -га и 
-fri: первая его часть фонетически идентична суффиксу конеч
ного герундия, а вторая — -gi — соответствует суффиксу ус
тупительного в бурятском /25 ,1 0 6 /.

Чет сомнения в том, что монгорский -ге находится в род
стве с одним из суффиксов глаголов 3-го лица" в остальных 
монгольских языках. Нас же интересует генезис первой части 
суффикса -лахге. Форма -лахге (А.Мостерт — -raé i ) стоит не
сколько обособленно и в группе Гаяьсу-Цинхай. и в других мон
гольских языках. Если принять объяснение А.М остерта и А, де 
Смедта относите ль но-га, соответствующего форме конечного 
герундия, то непонятно, откуда взялись промежуточные х (в
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-лахге) и ш (в -лаш п ) в форме, записанной нами в двух диалек
тах монгорского язы ка.

Согласные х и ш чередуются по диалектам (см. в разделе 
«Фонетика»), Чо фонетического ли типа эти чередования? Или 
здесь мы имеем дело с явлением иного порядка?Это задача 
последующих изысканий.

Во всех лицах пожелание передается суффиксом -са, к о 
торый служит для обозначения действия, исполнение которого 
говорящий считает желательным, поэтому оно может рассм ат
риваться как действие предполагаемое. Ср, примеры: ч1 ндё 
су, бу шдж!са (х ,):' ты побудь здесь , я пойду’; те ча бучуряа,
61 сдзу абула шдж!са (м.) 4 ты бы кипятил чай, я сходил бы за 
водой',

Г .И .Р ам стедт считал, что форма -са употребляется в гла
голах всех лиц, но понимается чаще всего  как сопровождающая 
глагол 3-го лица, А .М остерт и А, де Смедт рассматривают -за 
не как суффикс, а как частицу, которая присоединяется к по
велительной форме 2-го лица в том случае, когда говорящий 
хочет выразить вежливое приглашение или приказание. Они 
считают, что частица -за  эквивалентна форме бенедиктива 
других диалектов /2 5 ,1 0 5 /. На основе данных, приводимх бель
гийскими учеными, Г .Д , Санжеев пришел к заключению, что 
«в монгорском языке суффикс -са является показателем по
велительной формы 2-го лица обоих чисел, имеющей бенедик- 
тивное значение,„» /1 3 ,1 0 8 /, но в монгорском языке нет иной 
формы повеления, кроме формы 2-го лица, равной основе. По
велительная форма глагола 2-го лица и форма пожелания в мон
горском и в других монгольских языках не совпадают даже и 
внешне, имея различные оформления. Что же касается происхож
дения суффикса -са , то это вопрос, освещенный в специальной 
литературе /11,83-84, 5,250-270; 13, 108-109/. Следует отдельно 
отметить этимологию А.М остерта и А, де Смедта, сближающих 
-эа  с -вит'а! (из -вит^тН) с одним из суффиксов оптатива мон
гольского письменного язы ка.

Ни одна из форм — -аарай, -аач, -гтун, имеющихся в боль
шинстве монгольских языков, не зафиксирована в монгорском 
язы ке, В этом отношении изучаемый нами язык сближается с 
группой других монгольских языков Ганьсу-Цинхай -  дунсяя- 
ским, баоаньским и языком шира югуров.



Подобно остальным монгольским языкам , в монгорском 
частицей отрицания является 61 (х,) и бу (м.). Она распола
гается  непосредственно перед глаголами повелительно-жела
тельного наклонения. Это — единый выработанный стандарт 
в оформлении отрицательных форм глаголов данного накло
нения.

Т а б л и ц а  15 

Формы глаголов повелительно-желательного 
наклонения

--------------Диалекты
Формы '  ~— Хуцзу Минхэ

2-е л. основа глагола

Пожелания ]-го л. -)а
Пожелания 3-го л. -ге -п

-лахге -лаш г1
Пожелания для всех лиц -с а -са
Частица отрицания 61 бу

Изъявительное наклонение 

Основываясь на собранных нами материалах по двум диа
лектам монгорского язы ка, мы выделяем две группы форм 
изъявительного наклонения -  простые и составны е,

1, Простые формы изъявительного наклонения 

К ним относятся формы глаголов будущего и прошедшего 
времени»

1. Будущее врем я. В диалектах монгорского языка буду
щее время передается различно. Так же, как в могольском и 
баоаньском языках, в хуцзу мы встречаемся с суффиксом гла
гола будущего времени -м . Он присоединяется к основе глагола, 
оканчивающейся на любой звук, например: будангула арлде 
шдж1м ‘ мы поедем в село '; д1ур1са шджел1м, кун шгедеса 
будер1м ‘ когда полна чаша -  вы ливается, когда возвышается 
человек -  оступается’.

Свести значение формы на -м только лишь к настоящему 
времени, как это делается в трудах А.М остерта, А, де Смедта
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и Д. Шрёдера /25,107-110; 37, 155 /,не представляется возмож
ным, А, Мостерт и А, де Смедт отмечали, что форма на -ш 
употребляется и для выражения желания, опасения или возмож
ности совершения действия, отсюда мы заключаем, что скорее 
всего эти значения соотносятся с будущим временем, а не с 
настоящим, поэтому формант -м нами рассматривается как 
формант глагола будущего времени.

Мы не располагаем необходимыми данными, чтобы выска
зать какие-либо определенные суждения относительно происхож
дения суффикса -м , Г .И .Р ам стедт рассматривал -mui, -mu и-ш 
как окончание настоящего времени изъявительного наклоне
ния: « ... -mui представляет собой специфическую форму имени 
на -т -  с удлинением гласного, существовавшую еще в древнем 
языке и употреблявшуюся в тех случаях, когда имя выполняло 
в предложении функцию сказуемого» /1 1 ,1 0 4 /,

Таким образом, по Г ,И ,Р ам стедту , Общей основой яви
лась форма на - т  именного происхождения»

Г.Д . Санжеев, специально занимавшийся рассмотрением 
генезиса суффикса -м , считает, что вопрос относительно этого 
суффикса остается открытым и загадочным. Он отмечает:
* Суффикс -м находят иногда в качестве одного из компонен
тов суффиксов 1 ) «потенциальной» и дубитативной форм,
2) «полных» изъявительных форм настоящего времени на -Myi 
и -нам, а также и на -му, и 3) отглагольных имен типа халх. 
ангайм * который может раскрываться1, и тохом ‘ потник’ со
ответственно от глагольных основ ангай- ‘раскрываться’ и 
тох- ‘ накладывать на сп и н уЧ /13 ,120 /. Однако Г.Д ,Санж еев 
сомневается в том , что подобного типа сопоставления могут 
отразить действительную этимологическую связь суффикса 
-м  с суффиксами образования отглагольных имея.

Весьма показательно, что в монгольской семье особняком 
стоят моягорский (диалект хуцзу), баоаньский и могольский 
языки, которые сохранили в «чистом» виде суффикс -м, в этом 
отношении сближающиеся с монгольским языком XI1I-XIV вв. 

Будущее время глагола в диалекте минхэ образуется ина
че, чем в диалекте хуцзу, а именно присоединением к основе

108



глагола суффикса -н 1 : 61 теяду н е т  к Ы е т  ' я  это ему ска
жу’; малаше б! ч!ш герду рея! <я завтра зайду К тебе’.

Обращает на себя внимание то, что формы на -я, -на, -на, 
известные в других монгольских язы ках, например, в письмен
ном монгольском, дагурском, дунсянском, баоаньском, шира 
югуров, а также в современном монгольском, калмыцком в 
соответствующих контекстах могут выражать и действие бу
дущего времени.

Представляется, что тенденция использования формы на 
- т  в диалекте минхэ в значении будущего времени выходит 
за  пределы этого диалекта, сближая последний с указанными 
выше монгольскими языками, С другой стороны, форма на 
- т  составляет особенность диалекта минхэ. Эту форму не 
следует смешивать с формой глагола настоящего времени на 
-Н1 в диалекте хуцзу. При внешнем сходстве двух форм вто
рая из них -ш (форма глагола настоящего времени) в диалек
те хуцзу употребляется лишь с подлежащим-местоимением 
1-го лица единственного и множественного числа,

2. Прошедшее время. В диалектах монгорского языка фор
ма прошедшего времени образуется от основы глагола при по
мощи суффикса -ва (х.) и -ба (м.): будангула сён м о р ^ге  авува
* мы купили хорошего коня’; бу тене абанем  там ва  *я узнал 
его отца’; 61 буда ч1наваба ‘ я заставил варить пищу'; ч ш  
ку андж1 шдж1ба? ‘куда ушел твой сын?’.

Подобные формы прошедшего времени глагола встречают
ся во всех монгольских язы ках. Исключение составляет да- 
гурский язык, в котором суффикс -бэг. является суффиксом 
глагола настояще-будущего времени, а  не прошедшего,

Г .И .Р ам стедт отмечал, что «в монгольском языке -ва1, 
-ве! -ва, -ве является окончанием прошедшего совершенного 
времени — глагольной формы, которая употребляется только в 
изъявительном наклонении, Конечное -а1, -е1 представляет со
бой обычное удлинение гласного в конце предложения, В да
гурском диалекте значение этого суффикса настолько измени
лось, что образованная им глагольная форма выражает также 
и настоящее совершенное время» / 1 1 , 12 2 / .
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II. Составные формы 

К ним относятся формы настоящего и прошедшего времен.
1. Настоящее врем я. В хуцзу и минхэ глагол в настоящем 

времени образуется присоединением различных суффиксов.
В диалекте хуцзу настоящее время глагола образуется 

при помощи суффиксов - т  и -на: моф?ол куне ш гец гет  ндё 
суна ‘большинство монгоров здесь ж ивет'; тенгула варваса 
меше шджша ‘они (т ,е , сопровождающие невесту два челове
ка, -  Б .Т .) приезжают раньше св а та ’.

Так же как и в баоаяьском язы ке, в хуцзу для установ
ления точности момента совершения действия пользуются со
ставными формами глаголов. При этом простая форма глаго
лов настоящего времени не употребляется,

А.М остерт и А.де Смедт полагали, что формы - й  , -на по 
своему значению приближаются к слитному деепричастию на 
-гп, в функции предикатива получающему связку а или й  Од
нако мы вслед за  многими алтаистами обращаем внимание на 
то, что формы -щ , -на могли развиться из -*н (архаическое 
причастие) + а  ~  I (варианты связки вё- ‘ е с т ь ’, ‘ им еется’ и 
I -  ‘быть’, ‘ сущ ествовать’) / с м ,2 1 , 86-88/ ,

Как известно, Г .И .Р ам стедт  отмечал, что «„.путем  стя
жения -п с а р  ‘ е с т ь ’ (является) должно было возникнуть и пре
обладающее ныне настоящее время на -па1<<-па,-па, если толь
ко здесь не сыграло роль обычное в конце предложения удлине
ние конечного гласного,,,» /1 1 ,9 2 /, Г .Д .С анж еев писал о гене
зисе слитного деепричастия:« Скорее всего можно предполагать 
что слитное деепричастие генетически связано с омертвелым 
ныне причастием настоящего времени на 4  *- *-н, остат
ки которого можно видеть в словах типа халх,даруй‘ немедлен
но’, гаруй ‘ свы ш е' и т ,п ^ /1 3 , 144-145/,

Но в то же время Г .Д .С анж еев не допускает возможности 
сочетания показателя слитного деепричастия -н с глаголом- 
связкой ам аму! ), По его мнению, суть заклю чается в том, 
что « ,,, в монгольских языках сочетание названных форм не 
имеет такого распространения, какое характерно для сочетания
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соединительного деепричастия со вспомогательными глаголами, 
А между тем только такое сочетание может привести к полному 
сращению составляющих его  компонентов,,^ /1 3 ,1 2 4 /,

Нам представляется, что заслуживает особого внимания 
модель сочетания слитного деепричастия на -н и глаголов- 
связок а или 1 в диалекте хуцзу, в конечном итоге дающего фор
му -н !, -на.

Своеобразие данных форм заклю чается в том , что с их по
мощью делается попытка разграничить глаголы настоящего вре
мени по лицам:

1 ) когда речь идет о действии, относящемся к 1 -му лицу, к 
основе глагола присоединяется суффикс -н1 : бу ыджгёде не ку 
булёла надаш *я всегда играю с этим мальчиком '; бу до тен- 
гула хамду л1сга  в а р т  сейчас я работаю вм есте с ними';

2) когда же речь идет о действии, относящемся ко 2-му 
или 3-му лицу, то присоединяется суффикс -на, Примеры:будан- 
гула удже|а, ч1 ]'амаг1дж1 сбё кад1на 'м ы  посмотрим, как  ты ко
сишь полбу’; ч1 не махаяе дж1блояхацге ч 1на ‘свари это мясо 
помягче’.

Примеры показывают, что в диалекте хуцзу разные ва
рианты суффикса с конечным гласным 1 или а являются грам
матическим средством дифференциации лица говорящего от 
остальных лиц глагола в настоящем времени, В этом моягор- 
ский язык (в частности, диалект хуцзу) обнаруживает опреде
ленные черты, не характерные для всей группы монгольских 
языков, К монгорскому языку в этом плане приближается лишь 
баоаньский язы к, в котором мы встречаемся с подобным явле
нием /2 1 ,7 8 /,

Вместе с тем в монгорском и баоаньском языках при оди
наковости модели, дифференцирующей лица (деепричастие + 
глагол-связка), формальные элементы, использующиеся в этой 
модели, различаются.

Глагол настоящего времени изъявительного наклонения в 
баоаньском языке образуется присоединением к основе глаго
ла суффиксов -дж1 или -джо (бе мартэдж1 I я  забы ваю ', чэ мар-
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Т’эджо ‘ты забываеш ь’, нджац мартэджо ‘он забы вает’; бэдэ 
мартэдж1 ‘мы забы ваем ’, та мартэджо ‘вы забы ваете’, нджасе 
мартэджо ‘они забываю т'), которые состоят из формы соедини
тельного деепричастия на -дж! и основы вспомогательного гла
гола-связки со значением « есть» , « имеется»,

Вспомогательной глагол со значением «есть»,« имеется» , 
существующий в баоаньском языке в нескольких вариантах (в!, 
Д ~  1 , ва, о)-использует свои варианты в строгой зависимо

сти от категории лица, являющейся основанием для глагольной 
парадигмы /2 1 ,8 0 /.

Несомненно, что 4  и -а — вторые компоненты суффикса 
глаголов настоящего времени в диалекте хуцзу -  глагольного 
происхождения, застывшие в виде конечной гласной суффикса 
настоящего времени.

Другой особенностью 4  и -а является их способность 
участвовать в изменении глагола (интересно, что они марки
руют 1-е и непервое лицо).

В остальных же монгольских языках мы сталкиваемся с 
несколько иными явлениями. Т ак, в современном монгольском 
языке глаголы изъявительного наклонения не имеют специаль
ных личных показателей, в нем любая форма глагола будет 
относиться к любому из трех лиц обоих чисел, В этом случае

суффиксы будут указывать лишь на время совершения того 
или иного действия.

Вместе с тем в определенной группе монгольских языков 
наблюдается иная картина, В дагурском, бурятском и калмыц
ком языках при глаголах изъявительного наклонения употре
бительны лично-предикативные показатели местоименного про
исхождения, Но они не составляют отличительной особенности 
лишь одних глагольных форм, они оформляют все части речи, 
используемые предикативно. Лично-предикативные показатели 
-64 , -шЧ, -ба, -та (даг,); -б, -м , -ш, -бди, -т (бур.); -в , -ч, -вдн, 
-т (калм.) обязательно должны участвовать в образовании форм 
глаголов изъявительного наклонения 1 -го и 2-го лица как един
ственного, так и множественного числа.

Особняком стоит дунсянекий язык. Он не знает ни спе
циальных лично-предикативных показателей местоименного
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происхождения, ни показателей глагольного происхождения, 
которые уточняли бы отнесенность действия к тому или дру
гому лицу, В дунсянском языке глагол настоящего времени 
образуется присоединением к основе глагола суффикса -джывэ 

суффикс соединительного деепричастия -джы + глагол-связ
ка вэ ‘есть’). Однако примечательно то, что в дунсянском язы
ке данный суффикс не содержит в себе указания на действую
щее лицо — во всех трех лицах единственного и множественно
го числа будет встречаться форма глагола с одним и тем же 
суффиксом -джывэ, например: 61 татндуджывэ ‘я знакомлюсь’, 
чы татндуджывэ'ты знакомишься’, Ьэ татндуджывэ ‘он зна
комится’, бвдж^эн татндуджывэ ‘мы знакомимся’, та татнду- 
джывэ ‘вы знакомитесь’, Ьэла татндуджывэ ‘они знакомятся',

Г»Д. Санжеев писал по этому поводу: «*.. лично-г1ре- 
дикативные частицы в монгольских языках не состав
ляют какую-Либо принадлежность или свойство только 
глагольных форм. Именно поэтому эти частицы не могут быть 
рассматриваемы при изложении системы монгольского глагола, 
ибо они, эти частицы, не составляя специфическую морфологи
ческую принадлежность последнего, как определенные синтак
сические форманты являются нейтральными по отношению ко 
всем частям речи, могущим употребляться предикативно»/13 ,8  4 / ,  

Признавая мнение Г .Д .С анж еева вполне обоснованным, мы 
хотели бы обратить еще раз внимание на те образования «лич
но-притяжательных форм», которые существуют в язы ках типа 
баоаньского и монгорского. Нам представляется, что в глаголах 
настоящего времени на -ш , -на (монгорский язык) и -дж1, -джо 
(баоаньский язык) трудно морфологически выделить гласную 
суффикса (т .е , 1, а , о) , так как в настоящем времени суффикс 
теряет свою морфологическую сложность. Обычно при изьяви-

11
Г,Д, Санжеев, со свойственной ему образностью, замечает, 

что «если здесь допустимо выразиться фигурально, эти лично-пре
дикативные частицы отличаются от личных окончаний индоевропей
ских глаголов, как парик от естественных волос на голове челове
ка: как только в названных диалектах изъявительная или причастная 
форма глагола... выключается из сказуемостного положения, так 
сразу же «снимается» как бы временно присоединенная к ней лич
но-предикативная частица...» /13,83/,
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’тельных формах глаголов, употребляемых предикативно, в да- 
гурском, бурятском и калмыцком языках значение времени пе
редается формой глагола на -на, тогда как частицы выступают 
особо в качестве носителей такой глагольной категории, как 
лицо-число,

В диалекте минхэ образование глаголов настоящего време
ни идет иначе, в нем глаголы настоящего времени образуются 
от основы присоединением суффиксов -лаб1 и -л ац : а) в 1 -м ли
це употребляется глагол с суффиксом -лабк 61 муласа те- • 
ш а гу р т  мeдeлaбi я с детства знаю его дочь'; бi шдеду бос- 
лаб1 '  я встаю рано' 6) во 2-м или 3-м лице употребляется гла
гол с суффиксом -лац: тенду дербац гер бар1лац  'там  строят 
четыре дома’; агур буда (]ама) чш алац ‘девушка варит пищу'.

Нам представляется, что второй компонент сочетания суф
фикса -лаб ! —61 относится к полной форме глагола-связки 61-, 
тогда как второй компонент сочетания суффикса -лац — -ац — к 
полной форме глагола-связки бац, ныне существующей в этом 
виде, когда она выступает полнозначно в настоящем времени.

Важно отм етить, что только в диалекте минхэ мы встре
чаемся с суффиксом глаголов настоящего времени ~лаб1 и -лац,
В каких-либо других языках и диалектах эти формы не зафикси
рованы,

2, Прошедшее время образуется в двух диалектах монгор- 
ского язы ка одинаково: в диалекте хуцзу присоединением к ос
нове глагола суффиксов -дж! и -джа, а в диалекте минхэ — суф
фиксов -дж! и -джа!}. Если происходит действие, относящееся к 
1-му лицу, то ставится суффикс -дж1 ; если же речь идет о дей
ствии, относящемся ко 2-му и 3-му лицу, то -  суффиксы -джа 
(х.) и -джац (м,) Примеры:

а) диалект хуцзу: бу колдена чар1к м о с е д ж ^ я  обул на но
ги тапочки’; ч1гудур бу пудж11?на кудена мартаредж 1 ‘я вчера 
забыл дома свои книги’; те т г е  сулва сдзу авудж! реджа ‘она 
принесла ведро воды’;

б) диалект минхэ: 61 герна санадж1 ‘ я скучал по своему 
дому’; сон1 дундаса 61 6осдж1 саудж! ‘я встал в полночь’; 
агур 6удурдж1 унаджац ‘девочка споткнулась и упала’.

Однако следует зам етить, что в записанных нами мате
риалах по диалекту минхэ вместо суффикса -дж1 минхэские
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монгоры чаще используют при глаголах прошедшего времени 
суффикс -ба, т .е . вместо б! умбадж! они говорят: 61 умбаба 
‘я купался', используя простую форму прошедшего времени на-б

Применительно к баоаньскому язы ку, где также намечает
ся тенденция к разграничению глагольных форм на формы 1 -го 
и непервого лица, мы оговаривались, что подобное разграни
чение не выдерживается до конца. Те же самые колебания на
блюдаются и в монгорском языке. Но несмотря на это, тенден
ция разграничить глаголы по лицам, встретившаяся нам лишь в 
баоаньском и монгорском язы ках, является жизненной и основ
ной для этих языков,

А.Мостерт и А, де Смедт считают, что суффикс по
своему происхождению представляет собой суффикс - 1>ы+ 

окончание предикатива а, тогда как суффикс - й й  состоит из 
Т&1-+ окончание предикатива! /2 5 , 123/.

А. Шрёдер - сЫа и -сЫ также относит к суффиксам глаго
лов прошедшего времени, при этом разлагает их на следующие 
составные части: -сЫ а ^  - та +^а1; -АтХ̂ с-тл * сЦ/3 7 ,155 /, 
Приблизительно то же писал Г ,Д , Санжеев: «Исходным прото
типом суффиксов простого типа следует считать -дж1 , восхо
дящий к ^дГ~ -д! ,„о Сложный, или эмфатический, тип суф

фикса имперфектного претерита восходит к* -дж 1^а1 , состоя
щему из рассмотренного выше *-дж1- и собственно эмфатиче
ского компонента -!*ва1 , который имеется в составе других 
глагольных форм,,,» /13,127-128/,

Т а б л и ц а  16

Формы глаголов изъявительного наклонения

^ ^ о р м ы ,
^ в р е м я

ДиалектьК^^^^
Простые Составные

будущее прошедшее настоящее прошед
шее

лицо

Хуцзу -м -ва -щ -дж1 1 -е
-на -джа 2-е,3-е

Минхэ -ш -ба - лаб! -дж1 1 -е
-лац -джац 2-е,3-е

8-2 203 115



И так, в монгорском язы ке мы находим составные формы 
настоящего и прошедшего времени глаголов, в своем предика
тивном употреблении обязательно оформляющиеся компонентом 
со значением действующего лица.

Для монгорского, как и для всех остальных монгольских 
языков, характерна та  особенность, что каждая определенная 
группа глагольных форм располагает только одной ей присущей 
частицей отрицания. При этом существенно, что эти частицы от

рицания всегда препозитивны,
*«.

В двух диалектах монгорского языка с глаголами изъяви
тельного наклонения употребляются следующие частицы отри
цания:

а) диалект хуцзу: лГ,Т.

Частица л! (ср.монг.письм , й1и) употребляется при глаго
лах настоящего и будущего времени, например: тангула лТ ]ада- 
ну? ‘ Вы не у с та е те ? ’; бу ч ад коц ва , вдегу лГ дурлай  ‘я сы т, 
есть не хочу’; дё ч 1мсоцна ку вер!сге цадем абане с геса  тол- 
куё н1ч1гор лГ сум , малнана дж!ум ‘ также 6 своей семье, ес
ли невестки увидят свекра, они не могут находиться с непокры
той головой, они наденут шапку'; бу яохуёса лТ арм  ‘я не по
боюсь собаки ',

В диалекте хуцзу единичными оказались случаи использо
вания отрицания лТ пефед глаголам и прошедшего времени, на
пример: тене }овгу чг лТ суносеву? ‘ не слышал ли ты о нем?’.

Частица Г встретилась нам во ф разе из говора нарингол: 
ч! ]ава Г рева? ‘ ты почему не пришел’? В остальных говорах 
диалекта хуцзу и в диалекте минхэ эта частица не употребляет
ся, Следует зам етить , что этой частицы нет и во всех осталь
ных монгольских язы ках, и ее происхождение неясно,

б) диалект минхэ: л1 , с е , -да-,

О частице лТ (в минхэ л! ) мы уже говорили выше. Она 
встречается с глаголами настоящего и будущего времени, на
пример: до ч 1 д е с е т  бу джалка, 61 л1 керлац ‘ теперь верев
ку не соединяй, мне /о н а /  не нужна’ и т.д .
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Частица се ((ср„монг,письм, еве) употребляется при изъяви
тельных формах глаголов (наши материалы не подтвердили ее 
существования в диалекте хуцзу). Эта частица ставится лишь 
перед глаголами прошедшего времени: те  н о к т с а  ардж 1 герду 
уродж! се реджац ‘ он, побоявшись собаки, не вошел в дом’; 
ч1 кщж 1е рекущ те се медеджац 'о н  не знал, когда ты при
дешь*; те не удур ненду ребу се реба? ‘он сегодня приходил 
сюда или не приходил?’.

Частица -да- представляет собой сокращенную форму пол- 
нозяачного глагола }ас1и- ‘ не мочь, не быть в состоянии’, 
известного во многих других монгольских язы ках. Примеры: 
ч! не у ла^дере царадаш *ты не сможешь подняться на эту го
ру’ ; ч1 не мантадаш ? ‘ не сможешь это вы копать?’; те кунсе 
пудж1г т а т д а л а ц  ‘ те /лю ди/ не знают грам оты ’. Как видно из 
примеров, частица -да- ставится между основой и суффиксами 
глаголов настоящего или будущего времени изъявительного на
клонения, С подобным использованием -да- мы встречаемся 
также в дунсянском язы ке.

Причастие

Причастие настоящего времени в двух диалектах монгор- 
ского язы ка образуется одинаково, присоединением к основе 
глагола суффиксов -джш, -чш  (х.) и -д ж ц , -ч ц  (м .), например: 
таш туроса: теше ]'уджш теше ]у, фуру ]удж!н фуру ]'у ‘из-под 
камня отвечает: вверх идущий — вверх идет; вниз идущий — 
вниз идет’; будангуне ндё сёхан ч!чая варщж! шдачш ]ер1 Гна 

‘ у нас есть  женщины, умеющие вышивать красивые цветы ’.
Следует оговорить, что в диалекте хуцзу суффикс -чш 

встречается лишь в говоре фу лая кура, тогда как в говорах на- 
рингол и халчигол только -джш.

Монгорские суффиксы -дж!н, -ч1н (-дж!ц, -чщ) соответст
вуют общему для большинства монгольских языков суффиксу 
-гч1, который вслед за  А. Бобровниковым именуют суффиксом 
однократного причастия. Г .Д .С анж еев считает, что «состав 
показателя однократного причастия -гч1 давно уже выяснен в 
монголистике и генетически вполне прозрачен как включающий 
загадочный -г и -ч1 , хорошо известный суффикс образования 
отыменных имен деятеля» /1 3 ,1 3 5 /. А.М остерт и А, де Смедт 
связывают происхождение — 1>Ип с монгольским суффиксом 
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-ci, -ein , т .е . с суффиксом отглагольного имени (имя деятеля), 
Чам представляется, что это утверждение вышеозначенных ав
торов можно принять с той поправкой, что причастия на -джгн, 
-4ÎH становятся именем деятеля в случае, если они подвергают
ся субстантивации.

Мы обращаем внимание (вслед за  А. Мостертом и А, де 
Смедтом) на особенность использования этого причастия: в 
функции предиката причастие настоящего времени присоеди
няет к себе связки а или i. Необходимо уточнить,что связки а 
или i, присоединяемые к предикативно используемым причаст
ным формам, часто связаны с указанием на действующее ли
цо, например: те куя Ддаджша ‘ тот человек у стает’; будангула 
ндё х а м б у р а д ж т  ‘мы здесь отды хаем’,

В мияхэ нами не зафиксированы примеры предикативного 
употребления причастия настоящего времени со связкой.

Для формы данного причастия мы не предполагаем обяза
тельной форму -джш 1 при указании на 1 -е лицо и форму -джша 
-  для яепервого. Для того чтобы четко разграничить эти от
тенки значения, нужно на значительно большем материале выя
вить колебания в употреблении вариантов этого суффикса; с 
другой стороны, приходится отметить редкость употребления 
причастия настоящего времени в функции сказуем ого по срав
нению с остальными причастными формами.

Применительно к монгорскому языку для семантики при
частия настоящего времени характерен оттенок обычности, по
вседневности совершения действия, В силу того, что в монгор- 
ском,(а также в дагурском, могольском, дунсяяском, баоань- 
ском и языке шира югуров) утрачпна форма мг 'ократного при
частия, причастие настоящего времени приобрело некоторый от
тенок. многократности.

Причастие будущего времени образуется в двух диалектах 
следующим образом: 1) в диалекте хуцзу — присоединением к 
основе глагола суффикса -гу (-гун), например: yijÿ- ‘давать’
•уБугу; муде- ‘ зн ать ’ -  мудегу и т ,д ,; 2) в диалекте минхэ -  
посредством суффикса -ку; ре- ‘ приходить’ -  реку; удже- ‘ ви
деть’ -  уджеку и др.

По А.Мостерту и А, де Смедту, суффиксы «nom de futur» 
-&u, -<HiT и -frun в зависимости от синтаксической функции при
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соединяют к себе различные частицы. Такие формы (на -&иГ 
и - fruni, -бчта) употребляются лишь предикативно. По нашему 
мнению, оформление суффиксов разными глаголами-связками 
происходит в зависимости от действующего лица: 1 ) если ска- 
зуемое-причастие относится к 1 -му лицу, то оно получает фор
матив -гуHi; 2) если же сказуемое-причастие относится ко 2-му 
или 3-му лицу, то оно получает форматив -гуна: мала^ бу ку- 
дена шдж1г у т  ‘ завтра поеду к себе домой’; бу ндё лк;га Bapi- 
ла peryHi ‘я приеду сюда, чтобы работать '; тенгула м алацбад- 
зар шдж1гуна ‘они завтра поедут в город’; булёцге шеналдж1, 
xoniçre тусан ]'угуна ‘мальчик,опечаленный,гонит овец’,

А.Мостерт и А, де Смедт в говоре нарингол находят фор
му -&ш («futur I-er» ) в противоположность предикативно упот
ребляемой форме на -б-uni., - б -una («futur 11-е» ),

Записанные нами материалы по диалекту хуцзу дают не
сколько иное оформление данного показателя, именно в виде 
-ri (<-ryHi),

Возможно, подобная непоследовательность в оформлении 
причастия будущего времени в предикативной функции объяс
няется тем , что мы недостаточно вникли в оттенки значения 
этой предикативной формы и оно неточно зафиксировано.

Между прочим, со сходным явлением мы сталкивались и в 
баоаньском язы ке, в котором причастие будущего времени, ши
роко используясь в предикативной функции, оформляется раз
ными вариантами суффикса, 3  этом случае суффикс -гу в за
висимости от действующего лица меняет свою огласовку / 2 1 , 
90 /,

Это обстоятельство дает нам повод предполагать, что и в 
диалекте хуцзу монгорского языка разные форманты исполь
зуются для разграничения причастий по лицам, Сочетание -гу 
с глаголом-связкой представляет собой один из способов ис
пользования его как указателя на действующее лицо, В минхэ, 
наоборот, мы не встретили ни одного случая употребления при
частия будущего времени в функции сказуем ого с последующим 
глаголом-связхой.

Причастие будущего времени в диалекте хуцзу, если оно 
встречается и в функции сказуем ого в вопросительном предло
жении, обязательно оканчивается на - r i  или -ryn i, В последнем



случае во ф разе обязательны вопросительные слова: ал1 'к а 
кой', {амапдяй ‘как* и т.д .

Общеизвестно, что суффиксами причастия будущего вре
мени в , ‘старописьменном монгольском язы ке являлись -qu, 
-qui, -qun, соответствующие им формы имеются в разных мон
гольских язы ках и диалектах. <Г,И, Рам стедт отмечал, что 
«установить различие функций этих трех вариантов форманта 
затруднительно, но все же можно сказать , что формант -qui 
употребляется большей частью с самостоятельными существи
тельными или же с прилагательными в единственном числе, а 
-qun употреблялся как форма м н о ж е с т в е н н о с т и ./1 1 ,9 0 /.

Г .Д , Санжеев отм ечает, что « относительно происхождения 
будущего причастия и его суффикса сказать что-либо опреде
ленное пока что трудно. Зо  всяком случае Г,И , Рам стедт вы
сказал  предположение, что это монгольское причастие "восхо
дит к монголо-тюркскому глагольному имени" (Nomen verbum)» 
/1 3 ,1 3 1 /.

В отличие от причастий других времен, монгорские прича
стия будущ его времени сохраняют некоторые оттенки модаль
ного значения, например: будангула т л а  jece гад1гуна мудем  
‘ мы все можем косить сено’; lu i уча чад1гуде jasana хбдзен  
учугу угу! ‘ когда все /г о с т и /  поели, они не должны (не мо
гут) вернуть чашки невестке пустыми (без ден ег)'.

Причастие прошедшего времени образуется в двух диалек
тах одинаково, присоединяя к основе глагола суффикс -сан (х.) 
и -сац  (м .). При посредстве суффикса -дзан причастие прошед
шего времени образуется лишь в говоре нарингол диалекта 
хуцзу.

Таким образом, весьм а существенным признаком говора 
нарингол, отличающим его от других говоров, является нали
чие нескольких словоизменительных суффиксов, начинающихся 
на аффрикату дз,

Г .И .Р ам стед т  считал, что «в монгольском и тунгусском 
язы ках этот суффикс следует рассматривать как древний. Он 
встречается в качестве форманта причастия прошедшего вре
мени в монг. -g-san, тунг, -ksa» /1 1 ,1 2 0 /. Однако и сам 
Г.И, Р ам стедт понимал, что его сравнение с суффиксом про
должительного деепричастия и гипотеза вторичности п в суф
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фиксе ^ -э а п  нуждаются в подтверждении конкретными фактами. 
Более поздние попытки объяснить происхождение этого 

суффикса не привели к нужным результатам . Так, например,
Г.Д . Санжеев писал: « Поскольку в алтайских языках для суф
фикса -ксан не обнаруживались сколько-нибудв удовлетвори
тельные соответствия, постольку его этимология для монго
листики и алтаистики вообще продолжает оставаться темной. 
Учитывая известную необычность для монгольских языков 
стечения двух начальных согласных (как в слове, так и в сло
ге вообще), можно лишь полагать, что этот суффикс состоит

из двух компонентов: *-ч- и *сан, Первый из этих компонен
тов, т ,е , *к-, можно сопоставить с подобным же компонентом 
в составе суффиксов однократного причастия, повелительной 
формы 2-го лица множественного числа и по велите ль но-же да
тельной формы 3-го лица (соответственно -к-ч1 , -к-тун и -к)» 
/13 ,1 3 3 /, Но и этого автора не оставляют сомнения в возмож
ности подобного сопоставления,

К причастию прошедшего времени в диалекте хуцзу при 
предикативном использовании присоединяется глагол-связка 
1 или а. Например: бу семугёр тангуде к ш е с а т  * я сказал 
Вам это по секрету (букв, тайно)’; будангула до аДлса ресаш 
‘мы сейчас вернулись из села’; тасге  туроц мор нёдж1 ресана 
‘ Вы впервые пришли к нам’,

В 1-м лице употребляется суффикс -сан!, в непервых -  
-сана. Однако заметно1 и колебания в использовании глагола- 
связки 1 или а, свидетельствующие об отсутствии четкой нор
мы в их употреблении.

Судя по записанным нами на диалекте минхэ примерам, 
содержащим причастия прошедшего времени в предикативной 
функции, в нем не разграничиваются четко лица и вообще со
четание причастия прошедшего времени с глаголом-связкой вы
тесняется собственно глагольной формой прошедшего времени 
на -ба. На вопрос те ресадну? ‘он пришел?’ они отвечают двоя
ко: те ресацна ‘ он пришел' и те реба, В первом ответе ска
зуемое выражено причастием прошедшего времени + на (по
добное образование предикативных форм типично для баоань- 
ского языка /2 1 ,9 3 /) , а во втором предложении глагол стоит в 
простом прошедшем времени на -ба,
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Следует зам етить, что все монгольские языки, террито
риально распространенные в провинциях Ганьоу-Цинхай КНР — 
дунсянский, баоаньский, монгорский и шира югуров, отличают
ся от остальных монгольских языков тем , что в них отсутст
вуют причастие многократное и причастие возможности»

Дее при част ие

Деепричастия в монгорском а зыке отличаются, как и во
обще во всех остальных монгольских язы ках, разнообразием 
форм и присущих им значений. Значение и употребление дее
причастий совершенно идентичны во всех монгольских языках, 
хотя не все их формы могут быть одинаково представлены в 
каждом отдельном язы ке монгольской группы.

Деепричастия в монгорском языке обозначают действие 
дополнительное, сопровождающее, уточняющее или поясняю
щее, передаваемое одной из форм управляющих глаголов, т ,е , 
формой повелительно-желательного или изъявительного накло
нений глагола, или причастной формой + глагол-связка, В 
этом случае деепричастия обозначают второстепенные дейст
вия либо как одновременные, либо как предшествующие, ли
бо как следующие за  основным действием, в силу чего они не 
могут выступать в качестве сказуем ого законченного пред
ложения,

Монгорские деепричастия в зависимости от их значения и 
образующих их суффиксов мы делим на несколько разрядов,

1, Соединительное деепричастие обозначает действие, по
ясняющее другое действие, выраженное основным, управляю
щим глаголом-сказуемы м. Характерным для него является вы
ражение действия, протекающего одновременно с действием 
основного глагола, 3  двух диалектах монгорского язы ка сое
динительное деепричастие образуется одинаково — присоеди
нением к основе глагола суффикса -джи Примеры: суласая 
асенгулз хардж! рева ‘ животные, которых напоили, верну
лись домой'; будангула кудеяа яохуё голго авудж! рева ‘ мы 
принесли своему сыну щ енка'; варва ш дж т ]'ен чщадж!, нда- 
сеяумацге учщж! суна (х,) ‘ когда приезжает сват, его усажи
вают, предлагая трубку и угощая пищей'; ана булеш а ]ердай 
олуджац ‘ мать искала и нашла своего ребенка'; саращ  г е г е 1|
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чшр<онса орудий реба ‘ свет луны падал через окно’; буле1 
булеюела чада надудяа удаджац (м.) ‘мальчик задержался, 
играя на улице с детьми’.

Деепричастия -  хардж1 ‘ возвращ аясь’, авудж! ‘ покупая’, 
чвдадж! ‘куря’ и др, подтверждают широко распространенную 
в монголистике точку зрения, что они выражают действие, од
новременное относительно времени следующего за  ним глаго
ла, которому подчинено данное деепричастие.

Исходным прототипом суффикса соединительного деепри
частия в монгольских языках может быть * |и  (-си). Уже 
Г .И .Р ам стедт зам ечал, что тюркский -с!? может быть сопо
ставлен с монгольскимисуффиксами деепричастия на 
- |и , -с и ~ -б и  (в диалектах встречаются в виде -61 ), По 
этому поводу В ,Котвичписал: «Однако данная этимология не 
бесспорна. Нет никакого сомнения в том , что -с1Г должно было 
дать на монгольский почве но как тогда объяснить воз
никновение литературной формы -|и (-си )?  Можно считать, что 
мы имеем здесь дело с вариантом гласного заднего ряда, па
раллельным форме -с1Г ,,,» /5 ,2 9 4 /,

А, Мостерт и А. де Смедт отмечали, что суффикс Л£\ соот
ветствует суффиксам -|и , -р! и -си, -£й письменного монголь
ского языка, Д,Шрёдер суффикс -сЫ причисляет к суффиксам 
составных глагольных форм (к разряду деепричастных форм он 
его не относит),

2, Разделительное деепричастие обозначает побочное дей
ствие, совершаемое до наступления другого, основного дейст
вия, передаваемого глаголом-сказуемым. Иначе говоря, дейст
вия, передаваемые разделительными деепричастиями, если их 
несколько, совершаются последовательно одно за  другим.

Одну из особенностей монгорского языка составляет то, 
что именно в нем мы встречаемся с неизвестными другим мон
гольским языкам разнообразными суффиксами разделительно
го деепричастия, В этом отношении два диалекта монгорского 
языка резко отличаются друг от друга.

Разделительное деепричастие в диалекте хуцзу образует
ся от основы глагола присоединением суффиксов -а (-ё, -5),
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-ану (-ёну, -ону) и -ва, -ваяу (после основ, оканчивающихся на 
долгий гласный), например: курь  ‘достичь’, ‘добираться’ -  
курану; ре- ' прийти’, ‘ приходить’ — ра, рану; ту- ‘ гнать ' -  ту- 
ва, тувану и др, Ср, несколько примеров из говора халчигол: 
нданецге ама лантуна ургуаяу, !?адж1р баяала кара шдж1ва 
‘моя мать, взяв молоток, ушла дробить камни’; ка |авра лоц- 
хуцгене туро фулан ийургене дзёлану фулан босгела лоцхуне 
фурбну, тене булёне каманде гена ‘ на отруби кладут заверну
тую в красную материю бутылку, В бутылку опускают красные 
палочки для еды.,(бутылка, завернутая материей, символизи
рует будущего ребенка); шге морк:гена тувану, мула дахас- 
гела Я1вл1влй ре ‘ пригнав своих лошадей, приведи их к малым 
жеребятам’.

По собранным нами материалам,образование разделитель
ного деепричастия в говоре нарингол происходит присоедине
нием к основе глагола суффиксов -ва, -ваяу или чередующихся 
с ними -]а, -]ану, например: шджуя улавану ( ~  ула]‘ану) куду 
хара шдж!ва ‘девочка вернулась домой плача’; наман пудёвану 
(~ пудё]'ану) у л а т  ха]‘а шджвджа ‘ туман окутал гору’,

Чостерт и А .де Смедт в говоре нарингол зафиксирова
ли лишь один суффикс -а, который присоединяется к основе 
глагола вне зависимости от качества конечного гласного. При 
этом оказы вается, что основа, оканчивающаяся на долгий глас
ный, не претерпевает никаких изменений, например ^ива- 
‘литься по каплям’ -йизаа , Им принадлежит также замечание, 
что иногда к форме разделительного деепричастия присоеди
няется частица -аи, но без изменения значения деепричастия, 
например: ^эЧ и М ет хаапи Гийги ач/и1>г[ ге ‘ закрыв дверь, 
принеси воды’ /2 5 ,1 2 5 /, где после деепричастной формы хаа 
стоит -пи,

иднако по нашим данным, основа, оканчивающаяся на дол
гий гласный, принимает суффикс, начинающийся на согласный 
-ва, -ваяу (-|а, -]ану). П редставляется вероятным, что формы 
-ва, -ваяу -  составны е, образованные из -в- (— ]-) +  -а или 
-в- (~ -)-) + -а  +  -ну. Час склоняет к такому выводу учет мате
риалов дунсянского языка и диалекта минхэ.
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В говоре фулан кура1,4 помимо общего для всех говоров диа
лекта хуцзу суффикса разделительного деепричастия -а, имеет
ся специфичный для него суффикс -ёд: шкТ нембёд вара шдж!ва 
‘вышел, накинув на себя меховую одежду'; ндж!ён ханч1на шу- 
рёд, тугуГра варкаджа ‘ он, подобрав рукава, засучил /и х /  до 
локтя'; те  уродж1 рёд вара шдж!ва ‘ вошедши, он тут же вышел'. 

Суффиксом -ёд обязательно оформляется первое из сле
дующих друг за  другом деепричастий, а последующее дее
причастие всегд а  имеет суффикс -а . Суффикс -ёд говора фу
лан нура корреспондирует суффиксу -ад современного монголь
ского, бурятского, калмыцкого, дагурского и язы ка шира югуров 
( в дагурском и язы ке шира югуров известен и другой суффикс 
разделительного деепричастия — а).

Диалект минхэ монгорского язы ка резко отличается от диа
лекта хуцзу в образовании разделительных деепричастий. Здесь 
к основе глагола присоединяется суф }мкс -данац (-дамана!}, -да
вал! ), не известный остальным монгольским языкам  и диалек
ту хуцзу: 4i булеш а нела хуроданад теберг ‘ ты, завернув ре
бенка /в  материю/ ,  возьми на руки’; ада согуо барщаванац вара 
jay6a ‘отец ушел, взяв  топор'; уродж1 редавал1 вара шдж1ба 
‘войдя, тут же вышел’.

Весьма часто форма на -даяа^ и др, может быть заменена  
равнозначной формой соединительного деепричастия: те шге 
кураду норда(ва)нац реджац ‘ он пришел, промокнув под силь
ным дож дем ’ -  те шге кураду нордж1 реджац.

Вопрос о происхождении суффикса разделительного дее
причастия в монгольских язы ках до конца не выяснен. По мне
нию Г.И , Р ам стедта , монгольской форме разделительного (по 
терминологии Г .И , Р ам стедта , деепричастие прошедшего вре
мени, -  Б .Т .) деепричастия на -gad соответствует тюркское 
причастие прошедшего времени на -g a c . Г ,Д ,С анж еев считает 
сопоставление Г .И .Р ам стед та  неубедительным и предлагает 
иное толкование данной формы; « Поскольку, следовательно, 
сопоставление монгольского деепричастного суффикса -вад

10
В нашем очерке «Монгольские языки и диалекты Китая» на 

стр, 17 допущена описка: вместо фулан нура дано |эулан нара. Мы 
целиком присоединяемся к тем толкованиям этих этнонимов, которые 
приводит в своем труде А, Мостерт,

19
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•с рассмотренным тюркским -гач и -^ач оказы вается неоправ
данным, не следует исключать возможности того, что данный 
монгольский суффикс -рад возник ш з *ва-, суффикса причастия 
настоящего времени, и *-д, значение которого выяснить пока 
трудно. Весьма возможно, что этот *-д обнаруживается в мин- 
хэ-монгорском -даHaij ̂ -д а ^ а н а^  и дунсянском -Дэ ~
-дэнэ, т .е . в суффиксах того же разделительного дееприча
стия,,,» /1 3 ,1 4 3 /, Сопоставление формы разделительного дее
причастия в диалекте минхэ с  формой такого же деепричастия 
в дунсянском язы ке действительно возможно (в минхэ — -да-, 
в дунсянском — -дэ-), а сравнение этих форм в дунсянском и 
двух диалектах монгорского язы ка (в минхэ -  -дана^, в хуцзу-  
-ану, -вану) обнаруживает однотипность второй части суффиксов 
(в минхэ -нац, в хуцзу -  -ну, в дунсянском — -нэ). Для дунсян- 
ского язы ка и диалекта хуцзу монгорского язы ка весьм а ха
рактерно и показательно, что -нэ и -ну, присоединяемые соот
ветственно к -дэ- и к -а-, -ва-, представляют собой компонент 
факультативный, свободно сочетающийся с первым. Формант 
разделительного деепричастия в дунсянском язы ке может су
ществовать и в виде -дэ, и в виде -дэнэ, так ж е, как в диалекте 
хуцзу -а или -ану, -ва или -вану. Все это позволяет предпола
гать , что в язы ках, развивающихся обособленно от остальных 
монгольских языков, помимо общих по происхождению суффик
сов разделительного деепричастия существуют и новообразо
вания, представленные в формах -нэ, -ну, -Haij, Однако генезис 
и значение этих формантов нам пока не известны . Интересно 
отм етить, что баоаньский язы к в отличие от всех других языков 
группы Ганьсу-Цинхай, не сохранил формы разделительного 
деепричастия, В ряде случаев его значение передается формой 
соединительного деепричастия.

В дунсянском и баоаньском языках мы отмечали случаи 
использования основы глагола вм есто широко употребительных 
форм разделительного и соединительного деепричастий, С по
добной же тенденцией ее  использования мы встретились и в 
монгорском языке: сбаваг ндёше д1ул1гу, тЫдёше д1ул1гу, eapi 
шдам угуГгуна 'лягушка прыгает то сю да, то туда, старик не 
может ее поймать'; д ж ^ д ж ^ а с г е т  aja, ров ровде Ч1та, вара
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шдац Try на ‘ волчата, испугавшись, убежали в разные стороны ; 
japafliH: — ндж1ёна толкуёрагу japa джуса лТ мадж1 шдам — п д - 
ж! Тгуна ‘ человек с язвами сказал: , Если зачеш ется рана на 
моей голове, я смогу и не расчесать» ; яадж1рнещ аханге сё- 
|?ацге фул1 шдж! Тгуна (х.) ‘ небольшой участок поля был хорошо 
вспахан'.

Нет сомнения в том , что и в монгорском основа глагола 
употребляется вместо отдельных форм деепричастий. Это под
тверждается и материалами диалекта минхэ, в котором один и 
тот же глагол может быть использован без оформления основы 
или в форме деепричастия, например: 4i Mini децн1 абу ре 
(«V-абудж! ре) ‘ ты принеси мою одежду'.

Возможно, частично это объясняется желанием избежать 
повторения одинаковых деепричастных форм, следующих друг 
за другом: калне буладж! гё  адам , зудалне шудж1 гё адам 
‘огонь нельзя закопать, неправду нельзя скры ть'. Это предло
жение при оформлении всех деепричастий имело бы следующий 
вид: калне буладж! гёдж1 адам ,,, , Однако, видимо, по каким- 
то нормам язык не всегда допускает подобную конструкцию.

Так как остальные монгольские языки не дают нам ника
ких сравнительных материалов по этому вопросу, мы лишены 
возможности четко определить, что собой представляет этот 
случай использования основы глагола. Известно только, что он 
характерен лишь для языков группы Ганьсу-Цинхай,

3, Слитное деепричастие обозначает второстепенное дейст
вие, дополняющее и поясняющее действие, передаваемое ос
новным глаголом-сказуемым и чаще всего одновременное с 
ним. Еще А, Бобровников тонко различал значение и употребле
ние слитного деепричастия: «Деепричастие слитное употреб
ляется: а) при действиях разновременных, когда хотят показать 
такую быструю преемственность действия, что они сливаются 
как бы в одно действие,,» б) при действиях одновременных, ког
да два глагола описывают одно и то же действие, только одним 
высказывается общее понятие, а другим — частное, так что 
значение одного глагола уже заключается в другом, или когда 
один глагол употребляется только (подобно качественным име
нам) для ограничения смысла другого» /2 ,313-314/,
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Образование слитного деепричастия в двух диалектах мои- 
горского языка происходит одинаково: к основе глагола при
соединяется суффикс -н: булё абака гудж1рана фуш н, бака 
сгодж! Ггуна * сын, усевшись верхом на шею своего отца, бьет 
и ругает его 1; ама султане BapiH вара шдж1ва (х.) ‘м ать вышла, 
держа ведро’; агур гу1дж1 рен яарудж! шдж1ба ‘девочка, при
бежав, тут же уш ла'; те  герду орон тецг1дж1 саь?аба (м.) ‘он, 
войдя в дом, так спросил'.

Многие из этих деепричастий встречаю тся в редуплициро
ванном виде. Пожалуй, это наиболее употребительная форма 
слитных деепричастий, например: eep in i олуон кун дж1ргера ра
ну, гуГьгуТн сёхан джалуцге уджедж1 Тгуна ‘ жена его , перебе
гая с м еста ка м есто, см огла увидеть красивого юношу’; джм- 
дж 1касгет хёлан-хёлан ч1та кара шдж1 Тгуна (х.) ‘ лисята, з а 
визжав, убежали’; jepiH-jepin Hire к у ц т  г е р д у т  шджщжац 
‘ разыскивая, он пришел в дом какого-то человека’; те даулая- 
даулан рладж ац (м,) ‘он пел и плакал’,

3  говоре фулан нура к слитному деепричастию может быть 
присоединен суффикс единичности -цге. При этом обращает на 
себя внимание то , что между суффиксом слитного дееприча
стия и суффиксом -цге появляется промежуточный гласный е и 
все сочетание имеет вид -яецге; нё- ‘ открывать* — нёяецге; 
Чад1- ‘косить* — кадш ецге; бура- ‘ кончать* — буранецге. Нам 
представляется, что присоединение -цге придает деепричастию 
значение момента ль ноет и перехода от одного действия к дру
гому, Ср. те уродж! ренецге сува ‘он сел , как только вошел в 
дом*.

Заметим, что в говоре халчигол деепричастие при повтор
ном употреблении принимает -де, например: aHie jyн- ]унде сба- 
вак адж!ацге сгедж! Тгуна ‘идет-идет старуха, встречается ей 
лягушка*, В данном предложении слитное деепричастие jyн 
употреблено повторно: ]ун- ]унде, причем к повторяемой форме 
присоединяется -де,

К сожалению, определить, что собой представляет это 
-де при суффиксе слитного деепричастия, пока трудно. Несом
ненно одно, что слитное деепричастие с -де выполняет в пред
ложении функцию обстоятельства образа действия,
9-1 203 1 29



А. Мостерт и А, де Смедт отмечали, что слитное деепри
частие на -п (по их терминологии — gérondif modal) по значению 
близок к соединительному деепричастию и что глагол в этой 
форме показывает, как совершается основное действие. Авто
ры приводят примеры лишь на удвоенные формы слитного дее
причастия, например: ts i  ayâ sirsui>in sir«-ut>in rewu ‘ты пришел, 
дрожа от страха’ /25 ,125-126/.

Сравнение данной формы с формами слитного деепричастия 
в остальных монгольских языках показывает, что они соответ
ствуют друг другу — слитное деепричастие в этих языках обра
зуется присоединением к основе глагола суффикса -н, проис
хождение которого до сих пор остается неясным /о  возможных 
гипотезах по этому вопросу см , 13,144-145/.

4. Последовательное деепричастие обозначает действие, в 
момент завершения которого наступает другое действие, пере
даваемое глаголом -сказуем ы м , 3  двух диалектах монгорского 
языка оно образуется идентично, присоединяя к основе глагола 
суффикс - гула (х,) и -кула (м .), например: кадам адж1а амаяа 
а^гёгула M ô fl ip a ca  алда, у на шджздж1 Try на ‘как только волк 
раскрыл пасть, он сорвался с дерева и упал со скалы’; те будан- 
гуланенде кургула ©улёсгела яадана ‘как только приходит к нам, 
он играет с детьм и’; чурая толвуё мургугула ч1кан шдж1ацра 
сулвадж1 када каравана (х.) ‘ как только невеста сделает зем 
ные поклоны, ее усаживают на белый войлок и выносят во двор’; 
у1ледудж1 буракула ндаш не яду ре ‘как только закончишь ра
боту, приходи к нам’; те уге кШ екула шдж1еджац (м.) ‘как толь
ко начинала говорить, /о н а /  стеснялась’,

.Иногда в диалекте минхэ действие, выраженное дееприча
стием на -кула и глаголом-сказуемым, может быть синонимич
но действию, передаваемому условным деепричастием или при
частием будущего времени в дательно-местном падеже. Поэто
му в примере: те уге к т е к у л а  шдж1еджац ‘ как только начина
ла разговаривать, /о н а /  стеснялась ’ последовательное дее
причастие кйпекула может быть заменено формами условного 
деепричастия к1л1еса или причастия будущего времени в датель
но-местном падеже -  кШ екуду,

А. Мостерт и А, де Смедт отмечаю т, что последовательное 
деепричастие на -s-ulà иногда зам еняет условное деепричастие.
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По их мнению, форма -6ulâ есть не что иное, как «nom de 
futur», к которому присоединен суффикс соединительного па
дежа -la /2 5 ,1 2 9 /.

Несколько иначе объясняет форму последовательного дее
причастия в монгольских языках Г ,Д , Санжеев, Он считает ее 
по происхождению сложной, состоящей из суффикса причастия 
будущего времени -ху (*—*-ку), элемента -*лу- (первый ком
понент суффикса соединительного падежа -лука и *-бар ~  
*-гар - *-Rap ~  *-jap (суффикс орудного падежа),

Г ,Д , Санжеев полагает, что -гула « ,„  в монгорском язы ке, 
по-видимому, «—*-гулар *— *-хулавар ~  *-кулувар, поскольку 
в этом языке выпадение некоторых конечных согласных, в том 
числе и -р, является обычным, и если в данном случае форма 
-гула не является соответствием одной из условных форм типа 
ордосского -хула, -хлар (н) ~  -кнар(н) в ойратских диалектах» 
/13,155-156/.

Как видно из изложенного, происхождение суффикса после
довательного деепричастия остается неизвестным: участвуют 
ли в его образовании два компонента — суффикс причастия бу
дущего времени + суффикс соединительного падежа -  или три — 
суффикс причастия будущего времени + суффикс соединитель
ного падежа + суффикс орудного падежа, (Следует отметить, 
что в нынешнем состоянии монгорского языка два падежа — 
соединительный и орудный — имеют одинаковый суффикс -ла.)

Из всех языков монгольской группы, представленных на 
территории Ганьсу-Цинхай, только в монгорском зафиксиро
ван суффикс последовательного деепричастия -гула, языки дун- 
сянский, баоаньский и шира югуров формы этого деепричастия 
не знают.

5. Условное деепричастие обозначает действие, при усло
вии наступления которого может совершиться другое, переда
ваемое основным глаголом -сказуем ы м . Оно образуется в двух 
диалектах одинаково, присоединяя к основе глагола суффикс 
-са, например: маханде баваса, jaceHfle уд1на ‘ если бить по 
мясу, то кости болят (букв, отзы вается на костях)’; берше аву- 
ла реса уд1е хана ‘ если приезжают за  невестой, то представи
тели стороны невесты закрывают ворота (не пускают)’; хура 
уроса будангула арлде лТ шдж1м (х,) ‘если пойдет дождь, мы



да пойдем в сел о '; будасе хамбураса бак судерду хамбура]'а 
‘если будем отды хать, то отдохнем под тенью деревьев’; не 
aryg буда ifleca copRyiMi; бац ‘если ест эта девочка, то ест 
левой рукой’; 4i ]ададлй 6 ica  Hire cay (м.) ‘если ты устал, 
посиди немного '.

Из всех говоров диалекта хуцзу особняком стоит говор 
нарингол, в котором условное деепричастие образуется при 
помощи суффикса -д за , например: 4i суляала сдзу данладза 
бу данла]‘а ‘ если ты понесешь воду /в  ве д р е / на плече, /т о  и / 
я понесу'; булёхге ндё нададза дё яадаге ‘ если дети здесь 
играют, /т о  п у сть / себе играю т'.

Подобный же суффикс для нарингол был отмечен А.Мо- 
стертом и А, де С м едтом , Суффикс -'b za , по их мнению, про
исходит из -sa , который встречается и в других диалектах 
Ганьсу, Это подтверж дается и нашими материалами — суффикс 
условного деепричастия -са  (с его  фонетическим вариантом 
-сэ) известен лишь в монгольских язы ках, распространенных 
в Ганьсу-Цинхай — в дуясянском, баоаяьском и языке шира 
югуров, тогда как во всех остальных монгольских языках 
встречаю тся другие суффиксы, разнородные по своему соста
ву и происхождению.

Иногда в значении «уступительного» деепричастия исполь
зуется форма условного деепричастия на -са с последующей 
частицей да. Ср. несколько примеров из диалекта хуцзу: но- 
хуё худжаса да куне л! джум ‘хотя собака и лает , человека 
не укусит’; iMa кщ1цге сгаласа  да сул босевадж1 Т ‘хотя коза 
и будет тощей, поднимет хвост’,

6, Деепричастие цели обозначает действие (цель), для осу
ществления которого соверш ается другое действие, выражен
ное основным глаголом , В диалектах монгорского язы ка оно 
образуется одинаково, присоединяя к основе глагола суффикс 
-ла, например: ку булё буру je p u a  шдж1ва ‘мальчик ушел, что
бы искать теленка’; дё хуёно дур уджела шджгна ‘ после этого 
они едут, чтобы установить день свадьбы ’; те карда сулала 
шдж!ва ‘он ушел, чтобы поить ск о т’; не ндж!ён булёсгене удже
ла рева (х.) ‘ она пришла, чтобы навестить детей '; булеюе на
дула реба ‘дети пришли, чтобы и грать’; Hire удурш аджаш 
кш едж ац: -  нда куело муренду дер уцкуала jayja ‘однажды се-
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1бтра сказала: «Пойдем-ка к реке, чтобы стирать»’;т е ш  чуна 
бакала шдж1ка (м.) ‘отправь его , чтобы он пошел ловить (букв, 
бить) волка'.

В наших материалах и в материалах А .М остерта и А. де 
Смедта различно зафиксирована форма деепричастия цели. По 
их данным, для говора нарингол типичен суффикс -га. Очевид
но, фонетический облик 1 ( ^  г) тож дествен; различаю тся толь
ко транскрипции (у Д. Шрёдера такж е-га ).

Характерным для всех монгольских языков является то, 
что в них имеются параллельные формы деепричастия цели, 
одни из них (-ха, -хар) встречаю тся в современном монголь
ском, бурятском и калмыцком язы ках, а другие (-ла ~  -лэ) — 
в группе языков Ганьсу-Цинхай.

Происхождение суффикса -га (тем самым и монгорского 
-ла), известного также и в монгольском письменном язы ке, 
считается вполне убедительно доказанным. Т ак, у Г ,Д . Сан- 
жеева читаем следующее: «Исходный прототип этого суффикса 
*-р-а выяснен уже давно — он представляет собою отглаголь
ное имя на *-р с суффиксом дательного падежа -*а» /1 3 ,1 6 3 /.

7. Деепричастие предела обозначает действие, до завер 
шения которого происходит другое действие, выраженное ос
новным глаголом -сказуем ы м . Оно образуется в двух диалек
тах по-разному:

а) Деепричастие предела в хуцзу образуется от основы 
глагола присоединением суффикса -дела, например: сгедж1, 
сгедж1 судела чуран цгусге шеседж1 рану, чуран шджунде фу- 
радж!, у ч ^ у  шдалдедж1 Тгуна ‘пока он сидел и ждал, прилете
ли три голубя, превратились в трех девушек и стали готовить 
пищу'; бу ндё редела те кара шдж1ва ‘пока я пришел сюда, он 
вышел'.

Необходимо отм етить, что говор фулан нура, хотя и поль
зуется аналогичным суффиксом -дела, но к последнему может 
быть присоединен суффикс единичности -цге. Нами зафиксиро
ваны примеры: ку булё нададелацге бу д1елна цкуава ‘ пока маль
чик играл, я выстирала свою одежду'; бу боседелацге те кара 
шдж!ва ‘ пока я встал , он уш ел'. Здесь так же, как и при фор
ме слитного деепричастия, делается акцент на характере проте
кания действия.
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Особенно интересным для говора фулан нура является су
ществование в нем наряду с суффиксом -делацге идентичного 
по значению суффикса -дацге: будангула ределацге (редацге) 
t4i.ндё су ‘ пока мы не придем, ты побудь здесь*. Разница меж-, 
ду — делацге. и -дацге состоит в том , что второй из них не функ
ционирует самостоятельно, без суффикса -цге. Данные говора 
фулан нура (наличие в нем суффикса -да + цге) могут пролить 
свет на происхождение и развитие исходно-прототипного суф
фикса деепричастия предела -*тала.

б) В минхэ деепричастие предела образуется от основы 
глагола присоединением суффикса -тула (иногда -тала), напри
мер: тесе шдеса кара бо^тула каджейду ум едулац ‘они работают 
в поле с утра до наступления вечера’; HacTai куц агурш  4ifl- 
жак керлекуна TopReica сул кypiтyлa (курггала) Hire кш ед - 
жац * старик рассказал все от начала до конца, как его дочери 
понадобился цветок’.

А. Мостерт и А. де Смедт для говора нарингол отмечают 
суффикс деепричастия предела -> e la  (-t^era), который, по их 
мнению, состоит из -»el- и -а, где конечный -а — суффикс древ
него дательно-местного падежа /2 5 ,1 2 8 /. Подобного мнения о 
происхождении суффикса деепричастия предела придерживался 
также Г .И .Р ам стедт /28 ,111-112/. В исследованиях более позд
него периода несколько иначе рассматривается вопрос о гене
зисе суффикса деепричастия предела -тала в монгольских язы 
ках /4,28-33; 5,321-322; 11,113-114; 13,160-161/.

8. Продолжительное деепричастие обозначает длительно 
протекающее действие, в процессе совершения которого проис
ходит другое действие. В двух диалектах оно образуется оди
наково присоединением к основе глагола суффикса -cap (х.) и 
-cap (м.), например: ку булё 4ii?apacap ]уна ‘мальчикидет, про
должая плакать’; када к! тусарва ‘ на улице продолжает дуть 
ветер’; те до курщела нтасарва (х.) ‘до сих пор он продолжает 
спать’ ; хурка xeuiacap jay6a ‘ ягнята шли, продолжая блеять’; 
Hokoice куджасар гу1дж1 реба ‘ собаки прибежали, продолжая 
лаять’; iMa Hyryg iMaHi хуено дакасар бац ‘козленок продол
жает следовать за  козой’; те кацарасац дв£ мосесар бац (м.)
‘он продолжает носить рваную одежду’.

Заметим, что А. Мостерт и А .де Смедт не зарегистрирова
ли в своих материалах форму данного деепричастия, отсутст
вует она также и у Д. Шрёдера,



Продолжительное деепричастие отличается по своему зна
чению от таких деепричастий, как последовательное, условное, 
цели и предела тем , что действие, передаваемое этим деепри
частием, является одновременным с действием основного гла
гола» При этом выступает одно действующее лицо, т .е , доба
вочное действие совершается тем же лицом, которое совершает 
главное действие. Это сближает его с деепричастиями соеди
нительным, слитным и разделительным.

Однако, как показали наши материалы, эта деепричастная 
форма имеет преимущественное употребление в диалекте мин- 
хэ, тогда как в диалекте хуцзу она не так строго и часто ис
пользуется.

Как известно, в некоторых остальных монгольских языках 
имеются такие формы деепричастий, как предварительное, по
путное, заменное, мгновенное и некоторые другие. Они не за 
регистрированы не только в монгорском язы ке, но и во всей 
группе монгольских языков Ганьсу-Цинхай (за исключением 
формы предварительного деепричастия на -гум а, типичной для 
баоаньского язы ка).

Несколько слов об отрицательных формах причастий и д ее
причастий в монгорском языке. Отрицательные формы прича
стий или деепричастий образуются при помощи препозитивных 
отрицательных частиц л! или се и формы соответствующего 
деепричастия или причастия.

По данным А. Мостерта и А. де Смедта, отрицание в§ пред
шествует лишь формам причастия прошедшего времени (в пре
дикативной функции присоединяющим связку а) или форме раз
делительного деепричастия, например: аии^гапа ‘ не брал’,

аууа *не взяв*. Что касается отрицания Ц, то, по их мнению, 
оно «в соседнем диалекте зам еняет отрицание Т нашего диалек
та» и встречается лишь только в этом последнем диалекте, на
пример: Зи&а II э ^ т ' м ы  не идем' /25 ,138-139 /. Больше того, 
оказы вается, что отрицание II употребляется только с собст
венно глагольными, а не причастными или деепричастными фор
мами.

Материалы, записанные нами по диалекту хуцзу, показа
тельны в том отношении, что при деепричастных формах -  сое
динительном, разделительном, условном и предела -  исполь-
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Ьуется только отрицательная частица лх; щед'хй л! немчоцрам,* 
]моседж! лГ немчоцрам; санагуна лТ мудеса фугуделацге нем- 
чоцрам (поел.) ‘ кушая -  не обеднеешь и одеваясь -  тоже не 
обеднеешь, но если не думать о своем будущем, то до смерти 
будешь бедны м'; те боседж1 лх ределацге тенедудадж1 6Î 
сарге ‘пока он не встал , не буди’; мула шджун гухдж1, аба та- 
дана шдж1ану: -  аба, аба, до лТ ущр,ж[ л ол ^ун а , адж1 яуёло 
лх шджкза ндж1ён шджца — гвдж! хгуна ‘прибежала к отцу млад
шая дочь и сказала: « Отец, отец, теперь нельзя не отдать ёму 
/кого-нибудь из н а с /. Если две сестры не пойдут за  него, то я 
пойду» ’.

Последний пример интересен тем , что в нем отрицательная 
частица лТ слилась со следующим за ним причастием, начинаю
щимся на гласный (лолгуна состоит из лГ-бльгун-а).

Отрицательная частица лТ ставится перед причастными фор
мами прошедшего, будущего и настоящего времени: булё лТ 
унусам ба ‘ мальчик не возвращал /о в е ц /’; 4i лТ верласа кун 
лТ реджш ндур 1гадж1ргеде Rapä cÿ ja. кен т а г й а  регу Т? ‘ если 
не хочешь спрятать меня за  пазухой, я посижу на высоком м ес
те , куда не придут люди. Кто тогда сможет меня придавить?’.

Для говора нарингол нами зарегистрирована частица л1 
(т.е . с кратким конечным гласным): 4iMi л1 шдж1гуна нда рена 
‘к тебе он не пойдет, пойдет ко мне’.

Отрицательная частица се ставится перед причастной фор
мой прошедшего времени, например: лухан пТрана 1?арадж1 
шдж!а, арасена jepicaM ба, 1ердж1 се олкзам ба ‘ муж поднялся 
на кан и стал искать свою лягушачью кожу, но не мог найти’.

Г лагол-связка в монгорском языке

В диалектах монгорского язы ка встречаю тся разные ва
рианты форм одного глагола со значением ‘бы ть’, употребляю
щиеся в зависимости от цели высказывания и контекста в фор
ме лишь настоящего времени или разных причастных и деепри- 
чдетных форм.

В хуцзу имеются глаголы ï- и вё- ‘ бы ть’, ‘ сущ ествовать’. 
Им соответствую т: монг. письм. bayi-, м гр. bê- , MA 109 baiba, 
ИМ baiba, КП 147 bayi-, С т.сл . bai или bei, ZM 89 be, мог. 
bsina , L 1267 bî. Глаголы I- и вё- диалекта хуцзу соответст
вуют в минхэ 6i- или бац (застывший в форме настоящего вре-
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•мени). В дунсянском языке мы зафиксировали вэ (< вэА), в 
баоаньском -Bi с вариантами j i ( i ) , ва (о),в языке шира югуров 
e i (6i). Г .Н . Потаниным для двух диалектов зарегистрированы 
также разные формы глаголов: у. ван, сч. бонг. А. Мостерт и 
А. де Смедт писали, что в изучаемом ими диалекте чаще упо
требляется глагол I- , чем w |- . Они рассматривали глаголы Т-, 
wS- как недостаточные глаголы , сохранившие лишь отдельные 
формы.

I. В диалекте хуцзу нами зарегистрированы следующие 
формы глаголов I- и вё- (последний глагол встречается доста
точно редко):

а) !  (в данном виде этот глагол употребляется в качестве 
глагола-связки в значении настоящего времени): не а д а и  гер
I  ‘ это — дом отца’, чш е карде ]'анТ?'что у тебя в руке? '.

Гна (форма настоящего времени глагола): до бадзарса 
арлде курщ ела сён мор Гна ‘ теперь имеется до деревни хоро
шая дорога’; не дендергГ булё^ге абана гудж!рана фунш, ба- 
кагу, сгогу Гна ‘ этот глупый сын, усевшись на шею своего от
ца, бьет его и р у гает’.

Ггуна (сложная форма причастия будущего времени в роли 
предиката). Это -  наиболее употребительная форма связки Г- . 
В несамостоятельном использовании ставится после имен су
ществительных, прилагательных или числительных, а также 
следует после соединительного деепричастия. Примеры: Hire 
арлде ад1е да а т е ц ге д е  мула булё^ге Тгуна ‘ в одном селе у 
старика и старухи был маленький мальчик’; сбава^ сдзунанге 
хурадж! Ггуна ‘лягушка собрала воду’; джар1м Hiypfleni курану 
м одцгене амала судж1 Ггуна ‘когда волк оказался на краю 
скалы, он ухватился зубами за  дерево’.

Ггуна употребляется в рассказах  о прошлом, в сказках и 
легендах, указы вая чаще всего на совершенное действие.

Tea (форма условного деепричастия): Гше ку1тен Tea будан- 
гула л! шдж1м ‘ если слишком холодно, мы не пойдем’, тенгула 
регун! Tea макаше рем ‘ если они придут, то завтра придут’.

Тдж1н (форма причастия настоящего времени): нецге кудж! 
Гджш куцге ‘ это -  сильный человек’, не дур нараТджш дурге 
‘ сегодня -  солнечный день’.

Тсана (сложная форма причастия прошедшего времени в ро
ли предиката): шдж!са ндж!ён шджун Тгуна кгдж!ё Тсана мудел-
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яадегуна ‘ если я пойду в школу, то дети узнают когда-нибудь, 
что я на самом деле девочка / а  не м альч и к /',

б) вё-
вё (в этом виде используется в значении настоящего вре

мени): те дур курщела холо вё ‘еще далеко до того дня’.
вёна (форма настоящего времени глагола): сён хон1 да 

му хон1 вёна ‘ есть  овца хорошая и / е с т ь /  плохая овца’; )ацара 
ча вёна 4чай находится в чашке’.

вёсан (форма причастия прошедшего времени): не тудур^а 
вёсан ]а^а ‘ это та чашка, в которой был рис’.

II. Глаголы 61- и бац диалекта минхэ встречаю тся в сле
дующих формах :

а) б ь
61 приравнивается к форме настоящего времени: нда сау- 

сар 61 ‘мы продолжаем сидеть’. В этом случае он ставится от
дельно от предшествующей формы ^л аго л а . Когда же 61 вм есте 
с формой глагола настоящего времени на -ла (< -лад) 
составляет сказуемое с указанием на действующее лицо, то он 
сливается с предшествующей формой глагола.: 61 пуджаг джу- 
рмаб1 * я пишу письмо’. (В 1-м лице настоящего времени форма 
глагола дж урка- обязательно присоединяет -61: джуриаб1).

б1ку (форма причастия будущего времени): не ]оц бжун1 
нда тасар 61 ‘мы продолжаем гадать , что это такое’. В этом 
предложении к бшу- присоединяется частица личного притя- 
жания 3-го лица.

б1са (форма условного деепричастия): ч1 нде асе дуладж1 
б1са н1ге дула ‘ если тут пасешь скот, то паси’.

б) бац

Для минхэ типично использование ба$ в значении настоя
щего в р ем ен и ^ .

бад следует после существительных, прйлагательных7"ме- 
стоимений, числительных, используемых в качестве именной

Поскольку значение бад строго фиксировано, эту особенность 
используют, чтобы различить в речи представителей минхэ и сосед
них монгоров: за носителями диалекта минхэ прочно укоренилось на
звание «ту бан> или «сан бан» -  «туземцы баф или «трижды бац*,т.е. 
намек на то, что они часто пользуются словом бац'*есть’, ‘имеется’.
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*части составного сказуем ого, например: не булав сдзу бац 
‘ это -  родниковая вода’, не HaceTai кунду агур чурбац бац 
‘у этого старца -  три дочери’.

бац и 6i после продолжительного деепричастия, если речь 
идет о действии, приуроченном к 1-jwy лицу, могут использо
ваться параллельно, часто заменяя друг друга: 6i саусар бац ~
6i саусар 6i ‘ я продолжаю сидеть’. Когда речь идет о 2-м и 
3-м лице, то предпочтительнее постановка глагола бац: тесе 
надусар бац ‘они продолжают играть’, 4i кЫ есар  бац ‘ты про
должаешь говорить’.

бац следует после соединительного деепричастия: uii6y 
олоц меседж1 бац ‘летят много птиц’.

Из причастных форм с глаголом бац употребительны при
частия будущего и прошедшего времени, например: не apace -  
марва ипдекун1 бац ‘ этот мех предназначается для шитья шап
ки’, те aryg шше дер мосесац бац / т а  девочка надела но
вое платье’. Время действия определяется здесь по времени 
причастных форм, а не по форме глагола-связки, как это на
блюдается в других монгольских языках.

Как видно из приведенных материалов, в диалектах мон- 
горского язы ка какЛЗы выработан единый стандарт в оформле
нии глаголов-связок, локализованных в настоящем времени.

Вспомогательные глаголы

В монгорском, как и в прочих монгольских языках, изве
стно несколько служебных или вспомогательных глаголов. Ос
новной глагол, сочетаясь с одним из служебных глаголов, по
лучает дополнительное значение. В этом сочетании первый его 
компонент чаще всего ставится в форме соединительного дее
причастия, а второй -  служебный глагол -  в одной из изменяе
мых форм.

А. Мостерт и А. де Смедт относили к ним глаголы Г-, w§- 
‘быть’, ‘сущ ествовать’, ala- ‘убивать’ и su- ‘ садиться’, 
‘жить’. Иногда в качестве служебных глаголов называют t ‘ e- 
‘ставить’, ‘ класть’, stjzi- ‘идти’, ге- ‘приходить’, б-ё- ‘бро
сать’, ‘ ставить’, ffari- ‘ выходить’, awu- ‘ брать’, uguo-  ‘да
вать’ /25 ,132-135/; аналогично и у Д. Шрёдера /37 , 156/.

В наших материалах, записанных у монгоров уездов Хуц- 
зу и Минхэ, встречаются следующие сочетания основного гла-
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♦гола со вспомогательными глаголами шджь 'и д ти ', ре- ‘ при
ходить’, су- ‘сидеть’, ‘жить’, гё- ‘бросить’, ‘ ставить’, бос- 

‘вставать’, подниматься’, у*;у- ‘д авать’ и т .д ,
1. шдж1- ‘ идти’ в сочетании с основным глаголом в фор

ме соединительного или разделительного деепричастия при
дает значение приближения, направленности действия к преде
лу движения, что вытекает из семантики основного глагола, 
например: будангула ндёса сдзу курдела |удж! шдж1ва ‘отсю
да до реки мы шли пешком’, нда ханде редзан кун кара шдж1ва 
(х .)‘человек, который пришел вместе со мной, вышел’; н!ге 
удурн1 бер1ш анана герду карщж1 шджвджад ‘однажды его же
на вернулась в дом своей матери’; хун1 1?арадж1 редж1, нудун- 
душ уродж! шджщжад (м.) ‘ вырвался дым и попал в гл аза ’.

В примере же дё шд1ме кор тавац, дерасе лоцху куран.,, 
авудж! шджша ‘ затем  доставляют /в  дом н евесты /д ве  та
релки пампушек, три бутылки вина’ сочетание авудж1 шджь 
‘доставлять’ (букв, ‘ взяв , отнести’) имеет иное значение, чем 
сочетание глаголов в предыдущих примерах.

2. ре- ‘ приходить’ придает основному глаголу значение, 
близкое к значению сочетания с шдж1-,' но с оттенком исчерпан
ности, законченности действия, например: те гер туроса кара- 
дж1 реджа ‘он вышел из дома’, тенгула асене тудж! реджа (х.) 
‘они пригнали скот’; сара у л т  хуеноса карудж1 реба ‘луна 
вышла (букв, вынырнула?) из-за облаков’, кудсе каджерса кар- 
дж! релад (м.) ‘люди возвращаются с полей’.

3. су- ‘ сидеть’ в сочетании с основным глаголом придает 
ему значение сохранения прежнего состояния, что видно из 
следующих примеров: аба аман1 н1ге уджесам ба ха, ар1ун 
сдзунге дщ>а суджа ‘ когда отец и мать посмотрели, то за 
метили, что /ч аш а / наполнилась (букв, наполнившись сидел) 
чистой водой’; 1мане нугу амана хуёнон! дакавану мела суджа 
‘козленок блеял, следуя за  своей матерью’.

В примерах типа: ку булё ча уч!дж1 сува ‘мальчик пил 
(букв, сидел пил) чай’,  буда хамбурадж! сауба (м.) ‘мы от
дыхали (букв, сидели отдыхали)’ глагол су- может быть понят 
иначе, так как он не лишается своего лексического значения.

Весьма интересным является в монгорском языке соче
тание двух глаголов — бос- ‘ встав ать’, ‘подниматься’ и су-
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'с и д ет ь ' в значении «стоять» ,«  находиться» : уд1е рада шге 
кун боса суджа ‘ за  дверью стоял какой-то человек’. По-ви
димому, такое необычное употребление двух глаголов связано 
с тем , что в монгорском отсутствует известный в других мон
гольских языках глагол, однозначно передающий значение 
«стоять». Соседство двух глаголов с совершенно противопо
ложными значениями дает возможность переосмысления их зна
чений и создания нового, третьего  глагола, выражающего со
стояние «встать и находиться в этом состоянии».

4. Глагол гё- ‘бросить’, ‘ ставить’ придает значение за 
вершенности действия, передаваемого основным глаголом 
(ср. оркь  ‘бросить’ в современном монгольском, монгольском 
письменном, бурятском и калмыцком языках) , например:дзан- 
дан ипрмгне дерен1 уджеса ч ^ а н  шдж1ау делгедж! гёджа 'если  
взглянуть на сандаловые столики, они белым войлоком накры
ты*. Глагол гё- уточняет основное действие с точки зрения его 
исчерпанности. Характерен пример из диалекта минхэ, в кото
ром сочетаю тся два разных по форме глагола, но с идентич
ным значением: тенду банден тaбджi ге ба ‘ поставь ей ска
мейку’. т а б ь  означает ‘кл асть’, ‘ ставить*, а ге- ‘бросить’, 
‘ставить’. Даже для такого глагола, как табь-,потребовалась 
постановка служебного глагола, чтобы подчеркнуть, уточнить 
оттенок завершенности, исчерпанности действия.

•5. Глагол учу- ‘д а в а ть ’. А. Мостерт и и А .де Смедт ква
лифицируют этот глагол как указывающий на то, что действие, 
выраженное основным глаголом , соверш ается ради выгоды кого- 
то другого. Ср. примеры: ч! сдадзе тасладж! уцу ‘оторви кусок 
нитки’; ч1 нда фулан нуране морне уджелцадж! учу ‘ ты покажи 
мне дорогу в Фулан нура’.

С несколько иным оттенком значения выступает глагол 
учу- в предложении: ад1еш : ч1 олуон уге лТ гуле, ]удж1 учу -  
гщж! Тгуна ‘ старик сказал : «Ты много не разговаривай, уйди 
/совсем /»  ’.

б. Глагол бос- ‘ вставать’, ‘подниматься’. Вследствие того, 
что в монгорском язы ке отсутствует глагол со значением 
«начинать», с этим значением выступает бос-. Сочетаясь с 
соединительным деепричастием, он указывает на начальный 
этап действия.например: ч! к1дж1еса не д1евт ипдедж! босба?
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‘ когда ты начала шить эту одежду?*; м т  шджун чугудурса шу 
мошедж1 босджац (м.) ‘моя дочь начала читать со вчерашнего 
дня*.

НАРЕЧИЕ

А. Мостерт и А .де Смедт указывали, что в монгорском язы
ке слова, которые употребляются как наречия, ими, собствен
но говоря, не являю тся. Они в большинстве своем прилагатель
ные или существительные, употребляемые адвербиально. Слож
ность этого вопроса заключена в том , что наречие не обладает 
специальными суффиксами, которые отличали бы его от дру
гих частей речи. Однако теперь самостоятельность этой части 
речи никем не оспаривается /8 ,2 7 / .

Основные разряды наречий. В монгорском языке наречия 
по своему значению делятся на несколько разрядов. Мы разли
чаем в нем наречия м еста, времени, образа действия, меры 
и степени.

Наречия м еста
андж! (х.),андж1 (м.) ‘ гд е ’, ‘ куда’; ндё (х.), ненду (м.) 

‘ зд есь ’, ‘ сюда’; тада (х.) ‘около ’ ‘ рядом’; т1нде (х.), тенду 
(м.) ‘ там ’, ‘ туда’; яада ‘снаружи’, ‘ вне (во дворе); холо (х.), 
коло (м.) ‘далеко’.

Наречия времени

до ‘ сейчас’, ‘ теперь’; хамду (х.), ханту (м.) ‘одновремен
но’, ‘ вм есте’; кщж!ё (х.), к1дж!е (м.) ‘ когда’; меше ‘ раньше’; 
мака (х.) ‘ скоро’, ‘ вскоре’; дёг! (х.) ‘ когда-то’; ч1гудур (х.), 
чугудур (м.) ‘ вчера*; м ала^ (х.) ‘ утром’, ‘ завтр а’; ургё (х.) 
‘поздно’; сдано^(х .) ‘ в прошлом году’; мал1 (х.) ‘ скоро’, ‘бы
стро’; ш уло^(м .) ‘ вечером’; муно (х.) ‘ вечером’; шде (х., м.) 
‘рано’; ТсН (х.) ‘ едва*, ‘ как только’; малаше (х., м.) ‘ завтр а ’; 
хуёджщур (х.) ‘ на следующий день*.

Наречия образа действия

$урдун (х.), 5?урду$ (м.) ‘быстро’; ш герда (х.) ‘ вместе*, ‘ в 
одно время*, ‘сразу*; семугёр (х.) ‘ тайно*, ‘тайком*; лордж!аь? 
(х.) ‘ вдруг*, ‘ внезапно*; щ н  (х.) ‘ наверняка*.
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Наречия меры и степени 
квдТхацге (х.) ‘сколько’; ахацге (х.) 'некоторое количест

во’; дё ‘еще’, ‘ з а т е м ’; ч1бн (х.) ‘ немного’; олуон (х.), олоц. (м.) 
‘ много’; яоло (х,) ‘ очень’, ‘ весьм а’; баса (м.) ‘ еще’, ‘ снова’; 
даро>^(х,) ‘еще’, ‘ снова’.

Образование наречий в монгорском языке идет в основном 
теми же способами, что и в остальных монгольских языках.

Известно, что и в других монгольских языках употребляют
ся в функции наречия отдельные формы деепричастий. Однако 
монгорский язык создал свой специфичный оборот, состоящий

из -н -+• де: д1ул1я-д1ул1нде ‘вприскочку’, ‘ вприпрыжку’
‘ прыгать’), яадан-наданде ‘играя’ нада- ‘ играть’),

-н -  суффикс слитного деепричастия, а -де -  формант еще 
не выявленного происхождения. В этой связи напомним, что в 
калмыцком языке в аналогичной функции возможны: дуулн—дуу- 
лад ‘ напевая песню’, уульн-уульад ‘ плача’, т .е , в основе их 
находим сочетание двух ^орм деепричастия — слитного и раз
делительного, Несомненно, примеры из монгорского языка не
сколько отличаются от этих, совершенно ясных по своей струк
туре слов: тЦ пгулаг •Нменсо лая-ланде (< ла- ‘ плакать’) хард- 
ж1 шдж1 Try на ‘ после этого Чименсо с плачем вернулась до
мой’; реса a6ani сгбн-сгонде (<  его- ‘ ругать’, ‘бранить’) бу- 
лёне ^apcani хонше авудж! Тгуна ‘ придя, /д о ч ь / увидела, как 
ее отец с бранью отнимал у мальчика овцу’,: тйдан! кургула 
чщ арая-ч^арЗяде (< 4iijapa- ‘кричать’) ладж1 дуласам ба ‘ как 
только прибыла к ним, она заплакала и заголосила’.

Сложение основ или частей слов

ч1гудур ‘ вчера’<с4iry  ‘ вчера’ (ср, монг, письм, ocigen) + 
дур ‘день’ (ср.монг, письм, ediir); ч!гулад ‘вчера утром’< 4iry 
‘ вчера’ + лац, Нам представляется, что -ла^ это вторая часть 
слова малад ‘ утро’, которая и в сокращенной £орме закрепила 
за  собой данное значение (А.Мостерт и А ,де Смедт зарегистри
ровали полные формы слов в виде tsi&u malaij ‘ вчера утром’);

сданод ‘ в прошлом году’ *сдан (монг,письм, nidonon 
‘ прошлый год’, ‘ в прошлом году’) + о д  ‘ год’, Следует заметить, 
что в монгорском а зыке понятия « прошлый» и « год» передаются
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одним словом сданоц, первый компонент которого сдан требует 
специального исследования.

Непроизводные наречия 

Мы относим к ним такие наречия, как баса ‘ опять ', ‘ сно
в а ', до ‘ сейчас ', ‘ теп ерь ', в?ада ‘ снаружи', ‘ во д воре ', шде 
‘рано’, холо ‘далеко’, чоло ‘ очень’, ‘в е с ь м а ' и другие. Анало
гичные неразложимые морфологически наречия известны в дру
гих монгольских язы ках,

3  монгорском язы ке вм есто общемонгольского препози
тивного глав! употребляется постпозитивное ^оло ‘ очень', 
‘весьм а’: ндж1ён дё шджунде сён ^оло Тгуна ‘ затем  он стал 
очень хорошо относиться к девушке',

3  разряды наречий монгорского язы ка вошли слова, раз
нообразные по своему морфологическому составу и происхож
дению. Среди них преобладают слова, общие для всей монголь
ской группы языков, затем  идут собственно монгорские, и, на
конец, заимствованные из других языков, в частности, из ки
тайского (ср, мал! ‘ скоро', ‘ б ы стро '<  кит, мали; ‘ навер
няка’ <  кит, идин). Заимствованное из китайского язы ка мал1 
и собственно монгорское чурдун (в этом значении) употребляют
ся на равных основаниях: ку булё мал! (~чурдун) гуТва реджа 
‘мальчик быстро прибежал',

ПОСЛЕЛОГИ

Монгорский язы к, как и все остальные монгольские языки, 
для выражения и уточнения ряда пространственных, временных 
и иных отношений не обходится без помощи служебных слов — 
послелогов, которые управляют именем, оформленным соот
ветствующим падежным суффиксом,

В монгорском языке функционируют в основном те же по
слелоги, что и в большинстве монгольских языков. Но лишь 
здесь существуют послелоги м ен д !, ‘ кром е', ‘ за  исключением'; 
шджТде ‘ в центре’, ‘ в середине’; каманде ‘ вм есто’; тада ‘око
ло’, ‘ рядом’.

Охарактеризуем послелоги по их значениям, употреблению 
и происхождению.



туро (х,) ‘ в ’, ‘ внутри': м ояг,письм , сЫог; мгр, Рига 
(вЬиго), ^о1оР-а — существительное со значением ‘внутрен
ность’, ‘ подкладка’). Послелог туро присоединяется к именной 
основе? чше фуда туро |анТ ?‘что в твоем мешке?’; |а$а  туро 
халун ча Тна ‘.в чашке горячий чай’; может принимать показа
тель исходного падежа, а иногда и частицы притяжаний, напри
мер: те гер туроса шджунсана семугёр 1?арЗ шджвджа ‘ она выш
ла из дома украдкой от своей дочери’; ч1 нене вардж1 фор ту- 
рона шдж!а и г е  ба^а * ты отнеси это (барабан) в свою берлогу 
и ударь /в  н е го /’. Известны случаи, когда туро требует роди
тельного падежа имени: будангуне туро сёхан лТ гундзолад- 
ж!н угуГ ‘ среди нас нет плохо работающих’.

Нами зарегистрирован единичный пример употребления по
слелога туро вместо соответствующего падежа: дж1у туро сдад- 
зе Тна, который должен значить к иголка с ниткой» (букв, ‘ в 
иголке /внутри иголки/ нитка-есть’), 3  других монгольских 
языках, например, в современном монгольском, бурятском, 
калмыцком указанное сочетание имени с послелогом передает
ся падежной формой имени,

шдж1а 1}аде (х.) ‘ верх’, ‘ над’<  дж1ача- + -де  (суффикс да- 
тельно-местного падеж«). Послелог управляет: 1) основой име
ни: джыане цпр!ё дж1а 5аде гуаладжа ‘ над столом повесили лам
падку’ и 2) родительным падежом имени: улангуне шдж1а$аден1 
шге улш Тна * над горами большие облака’, В последнем примере 
шдж!а1?аде приняло еще частицу личного притяжания 3-го лица 
•нй

дере (х„ м.) ‘ на’ (монг, письм, degere, мгр. dere), После
лог дере управляет основой имени: будасге гш гурла  гер чере 
Варадж1 шдж!ва ‘ мы по лестнице поднялись на /кры ш у/ дома’, 
мОр дерен мула а р л ге  Тгуна ‘ на пути ему встретилось неболь
шое село’ (х,); бац дере иибу д о ^ о д !л ^ а , те^гж у 61 ]ау]’а ‘ сде
лай так, чтобы на деревьях пели птицы, тогда я пойду /в  твой 
д о м /,’ чщжак дере ха^беге! меседж а^ (м,) ‘ над цветком летела 
бабочка’,

3  монгорском редки случаи, когда дере управляет роди
тельным падежом, 3  примере ипр1ёне дере чалдзе гёджа ‘бу
магу положили на стол’ сочетание иир1ёне дере легко может 
быть заменено сочетанием ипр1ё дере, Чо дере может стоять
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в исходном падеже: гер дереса дёран ^ ч д е  сгена ‘ с крыши 
дома видно все вокруг /н а  все четыре стороны /'. Сочетание

имени с этим послелогом в известных случаях может быть з а 
менено эквивалентными падежами — дательно-местным и м ест
ным, например: ула толчуёде (ула тол^уё дере) часе сгена ‘ на 
вершине горы виднеется снег’; чадж!рра (чадж!р дере) лю га 
в а р ч т  ч ю ц ге т  деде куна ‘ меньшинство работающих на поле — 
мужчины'.

Этимология этого послелога весьм а прозрачна. А, Мостерт 
и А, де Смедт указывали, что £§ге является наречием места 
со значением ‘ наверху*, ‘ вверх ', употребляемым в качестве 
послелога. Об этом же писали и другие исследователи /25,158;
11, 39-40; 12, 220; 8 ,2 4 /,

Г,Д, Саяжеев отм ечает: « Наречие-послелог дегере пред
ставляет собою образование от омертвелого ныне корня деге- 
плюс -ре, т ,е , элемент, входящий в состав указательного ме
стоимения тере ‘ то т’ и ряда наречий-послелогов: доура ‘ внизу’, 
джагура ‘в пути’ и д р .» /1 2 ,121/,

доро (х,) ‘под’: м ояг,письм , сЬиг-а, мгр, >5го. Послелог 
дбро управляет основой имени: вал туво доро гё ‘ подложи 
огонь под котел’; к1л1е доро уге дара адам, валвасе сарде хура 
б т д ж !  адам ‘ под языком слово не удержать; у стены от дождя 
не спастись '. Также доро встречается в исходном падеже: кад- 

ж!р дороса мантадж! авуджа ‘ вырыл из-под зем л и ’.
По своему происхождению послелог доро восходит к наре

чию с1оиг-а, которое состоит из ныне омертвелого корня и суф
фикса древнего дательного падежа,

тада (х,) ‘около*. В остальных монгольских языках этот 
послелог отсутствует. Он управляет: 1) основой имени: ]удж! 
учу, тёрге тада 6Т босе ‘уходи, не стой около телеги’; 2) роди
тельным падежом: сбавач м геде уджесан ба ха, мор1 да кун 
ндж!ёнена тадаш  шча редж1 Тгуна ‘ когда лягушка оглянулась, 
то увидела, как люди и лошади приблизились, тесня е е ’. После
лог тада может получать не только падежный суффикс, но и 
частицу личного притяжания 3-го лица -н1, например: те гер та- 
даде нда сгева ‘он встретился мне около дом а'; тул! адж!а 
чал не кадам адж!ане тадан! тува ‘ заяц передвинул костер к 
волку’. Иногда послелог тада употребляется вместо отсутст

10-2 203 1 47



вующего в моягорском языке предельного падежа со значе
нием «доходить до чего-нибудь»: сдзу тене гудж1 тада курджа 
‘вода ему /доходила/ до шей’; ку булёне бценем уне бусе тада 
курджа ‘мальчик ростом /доходил/ до моего пояса’,

шджТде (х.) ‘среди (между)’, ‘ в центре’. Этот послелог уп
равляет: 1) основой имени: ч1ча!?не uiipie шджГде гё ‘ поставь 
цветы в центре сто л а’; 2) родительным падежом: те будангуяе 
шджТде сува ‘он сидел среди нас’, Послелог шджТде генетиче
ски восходит к шджТ ‘центр’, ‘середина’, но в качестве по
слелога уточняется присоединением к нему суффикса дательно
местного падежа. Иногда встречается и с частицей личного при- 
тяжания 3-го лица, например: мбрлодела д ж ^ а  герне шджГде Hi 
uiipie ^ор гёджа ‘до отправки невесты в центре главной комна
ты ставят два столика’. Иногда шджТде зам еняется общемон
гольским dunda, dumda ‘в центре’, ‘среди*.

ро^ ( ~  jofj)r'y ‘o ’, ‘ относительно’, А.М остерт и А .де Смедт 
приписывали послелог rogdu (дательный падеж от сущ ествитель
ного гоб-‘сторона’, ‘ направление’) значение «в направлении»,
« по направлению» /2 5 , 156/,

Записанные нами материалы содержат примеры с несколь
ко иным оттенком значения. Во-первых, имя существительное 
pot} (~jof?) присоединяет к себе словообразовательный суффикс 
-гу (монг, -хь, калм , -к); во-вторых, по значению соответствует 
м онг,письм , tuxai ‘ o ',  ‘ относительно’, ‘ насчет’. Послелог роц- 
гу ( ^  jonry) управляет чаще всего именем в родительном паде
же, например: те ядане гуядзоне joijry к ш е в а  ‘он говорил о 
(насчет) нашей работе’, тене булёне poi?ry ( ~  joFjry) 4i jaH му- 
дем? ‘что ты знаешь относительно его сы на?’,

хуёно (х.), хуено (м.) ‘ позади’, ‘ после’: (монг,письм. 
q o y i n a ,  м гр, хиёпо). Он управляет: 1) именем в родительном 
падеже: тенгула будангуяе хуёно арлде шджвджа ‘они пришли 
в деревню после нас’; 2) именем в исходном падеже: сдангу 
фенса хуёно шге гер олуоя босзаджа ‘с прошлого года постро
или много больших домов’; 3) основой имени: |аудж1, ]аудж1 Hi

re  баргасе хуено Kypica ч1чеь? H ire  бута уджеджац_(м,) ‘ шел- 
шел и позади какой-то стены увидел пучок цветов’,

меше (х.) ‘ перед’, ‘до’, В записанных нами материалах 
меше требует постановки имени существительного в исходном
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падеже: сдано^гу ф енса меше адж!а бадзар  гундзолава ‘до прош

лого года старший брат работал в городе'; будангула харван 
дурса меше ндёса лТ шдж1м ‘раньше, чем через десять дней 
(букв, до десяти дней) мы отсюда не пойдем'. Нередко меше 
управляет и причастием будущего времени в исходном падеже: 
хура урогунса меше адж1 рева ‘старшая сестра пришла перед 
дождем’; кудена хар1гунса меше муне ндёцге ре ‘ перед поезд
кой домой приходи ко м не ',

уронде (х.), уронду (м,) ‘ вм есто '. Он восходит к имени су
ществительному урон ‘ м есто ', ‘ стран а’ +  суффикс дательно
местного падежа. Послелог уронде требует постановки имени 
в родительном падеже, например: тенгуне уронде кен гундзола- 
на? ‘вм есто них кто работает?’; герне уронде будангула па^ 
босе^ава ‘ вм есто дома мы поставили сарай’.

Послелог каманде ‘ вм есто’ требует постановки имени в 
родительном падеже, например: бу аманен1 каманде нене вар!- 
ва ‘я сделал это вм есто матери’, те ч ^ а н  босне каманде хара 
бос авуджа ‘вместо белого материала он купил черны й',К огда 
к имени присоединяется частица возвратного притяжания, по
казатель падежа опускается: ч1 абана каманде шдж1 ‘ ты схо
ди вместо своего отц а ', Каманде может следовать и з а  прича
стием будущего времени: сугу каманде пудж1г yджeja ‘вм есто 
того чтобы сидеть, почитаем-ка книгу',

хамду (х.) ‘в м е с те '. Этот послелог управляет именем в 
соединительном падеже: кен ндала хамду шда^у ч1авч1ла шджь 
п ?  ‘кто пойдет со мною рубить дрова? '; шджун хор1мч1Нгула 
хамду вадемне кудеш рена ‘ невеста вм есте с гостями приез
жает к семье жениха'; те амалана хамде а^лде суджа (фн.)
‘он живет в деревне вм есте со своей м атерью '. Этот послелог 
восходит к наречию со значением «вм есте (одновременно)»,
Г .Д , Санжеев считает возможным расчленить его « ,, ,  на хам- — 
корень, наличный во многих других словах, и -ту — формант 
совместности и обладания (ср, мориту ‘конный', ‘обладающий 
конем '). Таким образом, корень хам- обозначал что-то вроде 
‘совм естность’, ‘ общность’,,,» /1 2 ,2 1 2 /,

курдела (х,), кур1тула (м,) ‘до’, 3  монгорском языке этот 
послелог управляет: 1) основой имени: будасге гер курдела 
хамду |ува  'м ы  до дома шли вм есте '; 2) именем в дательно-
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■местном падеже: бу уладе курдела хура урова пока я добрался 
до горы, пошел дождь1. Послелог курдела -  глагольного про
исхождения, Это форма деепричастия предела от глагола кур1- 

достигать ', ‘доходить’,
туле (м.) ‘для’, ‘ и з-за’, Он управляет именем в родитель

ном падеже: ч т  туле б! не удур реба ‘я пришел сегодня из-за 
теб я '; нда ненду Шн1 керш туле сауба ‘мы здесь сидели ради 
общего д ела ', В диалекте хуцзу этот послелог не зафиксирован, 

менд1 (х.) ‘ кроме’ (А.М остерт и А. де Смедт указывают 
также значение ‘другой’ /25 , 159/, Он требует постановки име
ни в исходном падеже: тенса менд1 нда сён шджун гуа ‘кроме 
нее у меня нет хорошей дочери’; гер туро тенгунса менд! кун 
Тна ‘кроме них в доме были люди',

маду (х.) ‘как’, ‘ подобно’. Он управляет: 1) основой име
ни: ула маду ндура ‘ высокий, как гора’; 2) местоимением в 
родительном падеже: тене маду сён кун гуа ‘ нет такого хоро
шего человека, как он’. Этот послелог известен во всех монголь
ских языках,

дал1 (х,), адал1 (м.) ‘ к а к ', ‘ столько’. Послелог дал! (адал1) 
управляет именем в соединительном падеже, например: не ку 
булё текгулане ку б у ^ л а  дал!ва * этот мальчик такой (столько) 
же большой, как и их мальчик’; ч1 м Ы  аджала адал1 б а ц 'т ы  
мне как сестра’. По своему происхождению -  это имя прила
гательное со значением « похожий», « одинаковый»,

ип^ге (м.) ‘ как ’ управляет именем в родительном падеже, 
например: ненду тен! шЦге куя угуо ‘ здесь нет такого чело
века, как он’.

По установившейся традиции все послелоги мы делим на 
уточняющие пространственные и временные отношения (туро, 
дере, доро, тада, меше, хуёно, курдела и др.), отношения сов
местности (хамду), сравнения (маду, дал1, ип^ге), цели и при
чины (туле), замены и противопоставления (каманде, меяд!),

ЧАСТИЦЫ

А. Мостерт и А.де Смедт отнесли к частицам самые разные 
служебные слова, в том числе послелоги и междометия.
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К частицам относеньг: ба, ва^, её, вТ, Ьа, Ьа, * гат , 
^гатВа, ЬЦа, оо\о, ло1о, лиё, т а , т ,  пи, оц, Ба, вага, 1’ап, ^ ’ибц,
и, й /25, 154-155/, наличие которых подтверждается нашими мате
риалами, хотя не все они квалифицируются нами как частицы. 
Так, по нашему мнению, |>гат, 'Ь гатва, которые названы слож
ными частицами, нельзя прямо отнести к разряду частиц. Наши 
материалы не зафиксировали »гатВ а как единый комплекс. По 
данным хуцзу, в монгорском языке имеется частица ба, кото- 

■ рая, следуя за  причастной формой глагола на -сан-/-сан  перед 
последующим б (в частице ба) >  -с а м /, выражает предикатив

ность в утвердительном аспекте. Следовательно, мы полагаем, 
что состав этой частицы в настоящее время является принци
пиально иным.

Что касается £о1о» хи5,то мы отнесли бы их к наречиям.
Ср..например: асе дулала шджюа чуёло дулалдедж1, шовдяаан 
поло Тгуна ‘когда они уходили пасти скот, они пели песни, им 
было очень весело '; ку булё 1>урдун хуё гуГна ‘ мальчик бегает 
очень быстро’,

О частице пи мы говорили, когда рассматривали вопрос о 
разделительном деепричастии в диалекте хуизу. Частицы Бага,
1'ш1},Ыи51} не были нами зарегистрированы ни в диалекте хуцзу, 
ни в диалекте минхэ,

К частицам монгорского языка мы относим:
1, Отрицательные: 6Т, лТ, Т, се (х.) и бу, л1, се , -да- (м.).

Они сочетаются со всеми формами глаголов и всегда препози
тивны (см, о них в разделе «Глагол»),

2, Утвердительные: ба, да, ха, м а, \ а, джа, ша (в минхэ 
известны лишь ша и джа),

ба употребительна после собственно глагольных и особен
но после причастных форм: т г е  сеху 5л1сам ба ‘ прошло неко
торое врем я '; булё ]’ун—]'унде шге ташге сгесам  ба ‘мальчик 
шел, шел и встретил большой кам ень’, В этих примерах прича
стия прошедшего времени олю ам, сгесам  выполняют функцию 
сказуем ого только в сопровождении частицы ба. В примере не 

ипр1ёра чвджак гёджа ба ‘цветы поставили на стол’ ба вносит 
несколько иной оттенок значения, так как стоит после собст
венно глагольных форм,
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Часто к причастной форме на -сан +  частица ба присоеди
няются и другие частицы -  да или ха, например: фуш ге адж1а 
до^не п ш е с ам  ба да ‘лиса-сестрица стала дуть в трубу’; шджу- 
не а б а т  варадж1 ресам ба ха ‘ отец девушки вышел из дома’,

В большинстве случаев комплексы частиц ба ха или ба да 
следуют за  сказуемым-причастием прошедшего времени на -сан 
первого из двух самостоятельны х предложений, с разными ска
зуемыми: 6 e p id  сунорда гуТдж! уджела ш джкам ба ха, а б а т  
сгодж1 судж! Тгуна ‘ прибежала жена, чтобы посмотреть на 
них (на отца и сына), отец ругал его (сына)’; м а^вудзе aHie туво

туросана ч1варасам ба да, варадж! редж! адана ‘чудовище з а 
кричало из котла. Оно не может выйти оттуда’.

Сказуемому-причастию первого предложения частицы ба 
ха иногда придают значение «когда*, например: 6ijepana мосе- 
сам  ба ха, халу^ воло Ггуна ‘когда /м ал ьч и к / натянул на себя 
шерсть, ему было очень тепло’.

Частица да употребительна после повелительно-желатель
ных форм глаголов и причастия будущего времени. Следуя за  
этими глагольными формами, частица да как бы см ягчает прось
бу, выраженную глаголом: xoHi арасена ургуа шдж! да, тане 
аба лТ сгом ‘взвали (прошу тебя) шкуры овец на спину и в е р 
нись домой, твой отец не станет ругать’; фуру ajkH e ад1ецгене 
куде шдж! да ‘ пойдите (пожалуйста) в дом старика, живущего в 
нижнем селении’.

Частица ха выступает в качестве выразителя предикатив
ности в утвердительном плане: Hire дурм  хара MopiHi дахалад- 
ж1 Тгуна ха ‘ однажды ожеребилась ее вороная кобыла’; вардж! 
рану: -  ндж!ён тавуёлоде ку болЬха рева. ]'ан да вардж! ш дам-  
гщж! к ш е я а  ха ‘старуха рассказы вает: как только появилась 
лягушка, она сказала: «Я пришла, чтобы стать  вам обоим сыном. 
Я все умею делать» ’. Если же после частицы ха следует части
ца да, то они вносят дополнительный оттенок времени, напри
м ер: ]удж1 Тгуна ха да, мод1$ге сгедж1 Тгуна ‘когда шли, они 
встретили дерево’.

Частица ма употребительна после глаголов изъявительного 
наклонения: 4iMy не дур уджела jyca, 4i лТ шджша ма ‘сегодня 
я ходила, чтобы посмотреть на тебя, но ты не пришел’, В хуцзу
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имеется омонимичный с ма глагол со значением « на», «бери»: 
м а, х о т  на тува шдж! ‘ на, гони своих овец и иди'.

Частица ]‘а употребительна в диалоге: ч1 маха щ е, ча уч ь  
-]'а, бу ще]‘а, бу учца ‘ ты ешь мясо, пей чай. -  Да, я поем мяса, 

выпью чай*.
Лишь в примерах из мияхэ встречаются частицы ша и джа: 

аба, аба! не удер ч1 намщу ч!че1? чумудж! рекущ м артаса^ угуо 
ша? ‘ отец, отец! Сегодня ты не забыл сорвать для меня цветок?! 
В отличие от всех утвердительных частиц, джа препозитивна и 
употребляется в начале утвердительного предложения, следую
щего непосредственно после вопросительного предложения: ч!

не удер ндан! нейду рену? — джа, 61 р е т  ‘придешь ли ты се
годня к нам? -  Да, я приду’,

3. Вопросительные: у (х.), у (м.), ну ]у (х.), ну ~  }у (м.). 

Все вопросительные частицы постпозитивяы. Их фонетические 
варианты зависят от исхода слова. В хуцзу вопросительная ча
стица у присоединяется к основе, оканчивающейся на любой со
гласный, например: ч! сдзу авудж! реву? ‘принес ли воды?*и т.д.

Вопросительная частица с начальным н (соединительным) 
ставится после основ, оканчивающихся на краткий или долгий 
гласный, например: кен мудем, мала»} |угунану, лГ ]угуна?
‘кто знает, завтра поедет или не поедет?*; не сён куцгену?
‘ этот -  хороший ли человек?*.

После основ, оканчивающихся на другие гласные, преиму
щественно после глаголов Т и вё, ставится частица с началь
ным ], т .е . ]'у: ч! нарадж! ресан сён шда^Т]'у,му ш даяцу? — 
гвдж! Тгуна ‘старуха спросила: «Твое появление на свет -  
это хорошая или плохая примета?» ’; та ]‘анла ьуад!н1? яад!рла]у? 
‘чем косите? Косой ли?’.

В минхэ частица ну ]у встретилась нам лишь после гла
гола 61, тогда как после остальных слов, оканчивающихся на 
согласный, ставится частица у, например: ч1 м1н1 шджун удже- 
бу? ‘ не видела мою дочь?’, те нен! кШедж1 чщану? ‘ сможет ли 
он это сказать? *,

Если в предложении имеется какое-либо вопросительное 
слово, вопросительная частица опускается: ч1 к ш н  дур ]ува? 
‘сколько дней ты ехал?*; ндане уд1ене бер!н! |ан мбдше бёр1ва?
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(х,) ‘косяк нашей двери, из какого дерева этот косяк? '; ч! ]'оц 
ипнелаб! (м.)? ‘ ты что см ееш ься?’.

Как видно из перечня, количество частиц невелико. Не ка
саясь их происхождения и связи с другими частями речи, отме
тим только, что частицы в монгорском не могут свободно пе
ремещ аться в предложении, за  каждой из них закреплено опре
деленное м есто.

Частицы да и ма в роли союзов

Все монгольские языки группы Ганьсу-Цинхай собственно 
не знают союзов, известных в остальных монгольских язы ках, 
вм есто них используются да (х.), ма (м.) в значении соедини
тельного союза «и»,

А. Мостерт и А, де Смедт в примечании к разделу «После
логи» отмечали, что в монгорском отсутствую т частицы, кото
рые служат для объединения двух слов или двух членов предло
жения, что обычным способом связи является соположение. 
Слово Ь а , которое встретилось им в предложении поп  с!а гЬ'ы- 

geni [̂и1о ‘запряги лошадь и осла’, они рассматривали как наре
чие со значением « также» /25 , 163/.

Наши материалы не подтверждают значения «также» ни в 
да, ни тем более в м а. Если в диалекте хуцзу мы встречали сло
во дё ‘ такж е’, ‘ опять’, фонетически близкое к да, то для ма в 
хуцзу мы не нашли соответствия.

Да и ма играют роль соединительного союза и употреб
ляются между именами — однородными членами предложения:
а) подлежащими: а д е ^ г е  да а т е ^ г е  Тгуна ‘ жили старик и ста 
руха’; б) прямыми дополнениями: х о т  да 1мангуне сула ‘ на
пои овец и к о з '.

Если однородных членов больше двух, то да связы вает два 
последних из них: т г е  дургеде тулТ адж1ацге, кадам адж1ацге 
да ф у т г е  адж!а1|г е  хурала харгЦ ге с а р д е т  нара хедж! судж1 
Тгуна ‘однажды заяц , волк и лиса грелись у подножия горы’. 
Следует зам етить, что ни да, ни ма не встретились нам при 
именах существительных, выступающих в качестве однородных 
косвенных дополнений и определений.
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МЕЖДОМЕТИЯ

В диалектах монгорского язы ка мы выделяем следующие 
группы,выражающих эмоции, междометий;

1, ajä,  о (х,), a j i ,  у (м.). Они выражают чувство радости, 
удивление, например: ajä,  xypä урогуна ш гева, бу норвджа ‘ой, 
какой сильный дождь! Я промок’; aj i,  не jaMag cain  Mopi бад! 
‘ой, какой хороший конь!’; у, 4i ненду 6i? ‘о, ты зд есь ? ’,

2 , 1, a ji, a jä  (х,); а , адже-дже, ану (м .). Они выражают со
жаление, беспокойство, например: Т, {?ада к у зе н а , халудхадге 
мосе ‘ ой, на улице холодно, потеплее одевайся’; ajT, часе джуд- 
жана. Мешедж1 jyea адагуна ‘ ай, снег глубокий. Дальше ехать 
невозможно’; ajT, бу ч!му KmeryHi мартаджа ‘ ах, я тебе з а 
был сказать ’; а, 4i тедгвдж! бу K uie  ‘ о, ты так не говори!’,

3. ajy-jy, адзо-дзо, ajö-jö, аш (х,), ajy; адзо-дзо (м .). Они 
выражают досаду, сожаление, например: ajy-jv, ндё Тлше кодол- 
1?адж1 лГ олша -  гану радара чггасам ба ‘чудовище выбежало, 
сказав: « Ай, ай, в этом доме, оказы вается, ничего нельзя тро
гать» ’; адзо-дзо, не к у д е т  jäH Г ха? ‘ой, ой, что же есть в этом 
доме?’; аш, до jyry  бл1гуна ‘ ах, сейчас надо ех ать ’; ajy, 6i шуна 
мартаджац ‘ой, я забыл свою книгу’,

4. ама (х.}; ама (м О н и  выражают чувство страха, испу
га, например: ама, а}1джй «бу }удж1 адана !ой , боюсь, Я не мо
гу идти’; ама, када карацку бац. ‘ой, на улице тем но’.

Примеры показывают, что для монгорского язы ка характер
ны междометия, начинающиеся на гласный а , тогда как с на
чальными гласными Т, а ,  у — единичны, С другой стороны, в 
нем, как в баоаньском и дунсянском язы ках, известны реду
плицированные междометия, 3  остальных монгольских языках 
подобных форм междометий нет,

А, Мостерт и А, де Смедт делили междометия на две груп
пы: 1) междометия, требующие ответа (сюда включались т а  
‘ на’, ‘ вот’, а , й) и 2) эффектные междометия: a y a .p ’f ,  ama, 
ауГ, ajü, amä, amu, as , as s i r o g /25 , 164/,

Следует зам етить, что мы не включаем т а  в состав меж
дометий, По нашему мнению, это глагол, застывший в этой 
форме, употребляемый при обращении к кому-нибудь. Междоме
тие as &ir6i) нами не зарегистрировано,
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СИНТАКСИС

Синтаксис монгорского язы ка никогда не был предметом 
научного изучения.

На основе записанных нами материалов по обоим диалек
там монгорского язы ка мы попытаемся впервые осветить глав
ные вопросы, касающиеся типов словосочетаний и строя про
стого предложения, а такж е и некоторые смежные с ними во
просы.

Нам представляется важным выявить: 1) определенные 
типы словосочетаний, характерные для синтаксического строя 
монгорского язы ка; 2) различные способы подчинительной свя
зи слов, используемые в словосочетаниях и 3) закономерности 
следования слов в предложении.

СЛОВОСОЧЕТАНИЯ

Как известно, типы сочетаний слов в монгольских язы 
ках зависят от способов связи. Т.А . Б ертагаев справедливо 
зам ечает: « Грамматически связанные слова могут быть пред
ставлены вне предложения, вне их живой реализации в виде 
статически (Фиксированных сочетаний. Они делятся на несколь
ко типов, из которых в большей степени разработаны свобод
ные сочетания двух знаменательных слов (словосочетания). 
Другие сочетания -  полусвязанные и связанные -  либо про
тивопоставляются свободным сочетаниям, либо приравнивают
ся к ним /1 , 11/.

Рассмотрим словосочетания по их стержневому слову, 
определяющему структуру всего словосочетания.

В зависимости от главного, стержневого слова в мон- 
горском языке можно выделить два типа словосочетаний -  
именные и глагольные.

Именные словосочетания состоят из следующих компо
нентов:

А. 1. Главное слово -  имя существительное, зависимое -  
имя существительное в форме основы: ]ерю ге пуркан куде лГ 
шдж1м ‘женщинам не разреш ается входить в молельню’; тщ га 
к!д1 дур б ол тн у , булё булан сдзу ч!рёде надала шдж1дж! Тгуна 
(х.) ‘прошло несколько дней, мальчик пошел к роднику, чтобы
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поиграть’; те вардуна гмецгу бачур дж^джац (м.) ‘она носила 
серебряный браслет’.

Если в большинстве монгольских языков первый компо
нент словосочетания (зависимое слово) стоит в родительном 
падеже, то в монгорском мы встречаемся с бессуффиксальным 
оформлением первого компонента (булав сдзу ‘родник + 
вода'). Имена типа мбд1, м!ецгу, темур и т .д ., включаясь в сло
восочетание на правах зависимого слова, указывают на м ате
риал, из которого сделан предмет.

2» Главное слово — имя существительное, зависимое -  имя 
существительное в родительном падеже: герне рд1ене (~уд1ене) 
]'утана ‘ дверь дома у зк а я '; шджунсгене абаш шгёде беседж1 
угуГ Тгуна (х.) ‘ отец девушек не очень обрадовался этой вести’; 
Шалацвор баса агуцш герду шджщжац (м.) ‘Шалангор опять при
шел в дом девушки’,

Подобные словосочетания указывают на принадлежность 
предмета определенному лицу или предмету,

3. Главное слово — имя существительное, зависимое —.имя су
ществительное в совместном падеже, например: мор!та! куцреба 
‘всадник приехал’. Этот тип словосочетаний встречается редко 
и употребителен лишь в диалекте минхэ. По своему зависимому 
слону он близко подходит к сочетанию причастия прошедшего 
времени с существительным. Следовательно, моргта! куц и мо- 
р! у т с а ц  куц семантически одинаковы, хотя стилистически и 
отличаются.

4. Главное слово — имя существительное, зависимое — имя 
прилагательное: нда хара д1ел рва  ‘ мне сшили черную одежду’; 
герге турона фулан ча шдадж1 Тгуна (х,) ‘ в палатке они свари
ли ароматный (букв, красный) чай’; не саш  куц бац ‘ это хороший 
человек’; ула дере шге герге бац (м,) ‘ на горе стоит большой 
дом’,

В словосочетаниях хара д1ел, фулан ча, шге гер качествен
ные прилагательные хара, фулан, шге входят в состав слово
сочетания как зависимое слово-определение к следующему оп
ределяемому слову и выражают его качество или признак,

5. Главное слово — имя существительное, зависимое — 
имя числительное: т!**га куран дур болдж1 Тгуна ‘так прошло 
три дня’; ябр дур бол!ану шем ]'ер1н1 мор недж1 шдж1гуна ха
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^  через два дня невестка отправилась в гости к своим родите
лям ’.

В словосочетаниях «уран дур, вор дур зависимое с л о в о - 
определение передано именем числительным, указывающим на 
количественный признак предмета.

6, Главное слово — имя существительное, зависимое — м е
стоимение: а) личное местоимение в родительном падеже: муне 
ку до бадзерса рева (*х)‘мой сын сейчас вернулся из города' ; 
не дур MiHi аву peHi (м.) ‘сегодня приехал мой дядд’; б) про
чие местоимения в именительном падеже: не сехуде вадемн1 
насджы вуёлоне да урувсгене дудана (х.) ‘ в это время (на 
этот раз) приглашают двух мужчин, сопровождавших невесту,
и родственников со стороны жениха’; Ы  ]'ама урондуна бац 
(м.) ‘ все вещи находятся на м е с т е ', В этих словосочетаниях 
местоимения передают различного рода определительные от
ношения — притяжательные, указательны е, количественно- 
обобщенные,

7. Главное слово — имя существительное, зависимое-при- 
частие: а) прошедшего времени: нчасан ку булё сарджа (х.) 
‘ проснулся спавший мальчик’; не iueHi ресац куцее бац (м.) 
‘ эти-вновь прибывшие люди’; б) будущего времени: нтагу се- 
ху болджа (х,у 'н астал о  время сна’; 6i суруку дура шге бац (м.) 
‘ у меня большое желание учиться’; в) настоящего времени: не — 
шдж1ёджш шджуцге (х,) ‘ это -  стесняющаяся девочка’; те _  

м артачЦ  куц бац (м.) ‘ тот -  забывчивый человек’. Во всех 
этих примерах зависимое слово — причастие указы вает на дей
ствие или состояние, приуроченное к определенному отрезку 
времени. Стержневым словом во всех указанных выше слово
сочетаниях является имя существительное. Различные отноше
ния, существующие внутри этих словосочетаний, связаны со зна
чением и функционированием различных частей речи в роли ком
понентов словосочетаний, В монгорском языке характерен по
добный тип именных словосочетаний.

Б . 1. Сравнительно редким является случай, когда главным 
словом словосочетания выступает имя прилагательное. Наибо
лее употребительным при нем зависимым словом является на
речие: нуралана гуТдж! уджела шдж1сам ба ха, вал цгулгедж!, 
халуц воло Тгуна (х.) ‘ когда они втроем прибежали смотреть,
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то разгорелся пожар, было очень ж арко'. Здесь весьм а пока
зателен порядок следования определения и определяемого: для 
монгорского языка типична постановка этого типа определе
ния после определяемого слова, а не в препозиции, как это свой
ственно остальным монгольским язы кам .

Глагольные словосочетания являются наиболее типичными 
и продуктивными. Зависимый компонент глагольных словосо
четаний -  существительное в косвенных падежах, кроме роди
тельного.

А. 1. Словосочетания с зависимым существительным в ви
нительном падеже. Для данного словосочетания характерно, что 
зависимое слово в винительном падеже обозначает прямой 
объект, на который переходит действие, передаваемое глаго 
лом. Ср., например: ч1 муне аджше дуда (х.) ‘ позови мою стар
шую сестру*. Лишь небольшое число глаголов могут образо
вать словосочетания с существительными в винительном паде
же, передающие объектно-пространственные или объектно-вре
менные отношения: 1) м у й  ку булё бадзар шдж!ва ‘ мой сын 
уехал в город’; 2) сара д1ур1делацге фулан чалдзецге налцана 
‘ наклеивают /н а  д вер ь / бумагу, пока не кончится м есяц’.

2. Словосочетания с зависимым существительным в да
тельно-местном падеже.

Анализируя примеры, встречающиеся в диалектах монгор
ского язы ка, приходится отм етить, что основным значением 
этого словосочетания является выражение объектных отноше
ний: стержневое слово называет действие, а зависимое ука
зы вает на адресат или предмет, на который направлено это 
действие. Ср.: чалдзене абаде уву (х.) ‘ бумагу отцу отдай’; 
ч1 н е й  анадуна уцу (м.) ‘ ты это отдай своей м атери’. В мон- 
горском языке при стержневом слове словосочетания — глаго
ле сака- ‘ спросить’, ‘ спрашивать’ обязательно присутствует 
зависимое существительное в дательно-местном падеже'(гла
гол сака* 'требует постановки существительного в дательно
местном падеже лишь в языках группы Ганьсу-Цинхай, в дру
гих монгольских язы ках этот глагол требует сущ ествительного 
в исходном падеже), например: ч1 абадена са^а (х.)1 ‘ ты спроси 
у своего отца’; те  редавал1 анаду сакаджац (м.у ‘он пришел и 
спросил у м атери’ (букв, ‘отцу спроси’, ‘матери спроси’).
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3. Словосочетания с зависимым существительным в м ест
ном падеже выражают пространственные отношения: булёнгула 
шашера надалдева 'д ети  играли на песке’. - (Заметим, что ис
пользование местного падежа имеет место только в хуцзу, по
скольку в ми-нхэ этот падеж отсутствует.)

4. Словосочетания с зависимым существительным в исход
ном падеже выражают пространственные и объектные отноше
ния, например: мор! па^реса карава ‘конь вышел из-под наве
с а ’ (зависимое слово в данном примере оформлено суффикса
ми местного и исходного падежей): бу нене тангуса мудева ‘ я 
это узнал от вас ’,

5. Словосочетания с зависимым существительным в ору
дном падеже имеют значение действия и орудия, при посред
стве которого осущ ествляется действие: те худжа чщояола 
маха мрджшану? (х.) ‘ он режет мясо острым ножом?’. Весьма 
употребительны случаи, когда существительное, обозначающее 
часть тёла, выступает в сочетании с глаголом, образуя своего 
рода повтор («слушать ушами», «смотреть глазами» и т.д .).
Круг таких существительных лексически ограничен. Например: 
ч1 ш ге карлана 6Г вар1, кор яарлана вар! * ты держи не одной, 
а двумя руками'; те ч т л а н а  не суносджа ‘он слышал это свои
ми ушами',

8. Словосочетания с зависимым существительным в соеди
нительном падеже выражают объектные отношения: бу ндж1ёна 
адж!асгелана бадзар шдж1ва ‘ я ездил в город со своими братья
ми’; те абалана ]ува ‘он уехал со своим отцом’. Эти объектные 
отношения часто уточняются употреблением при зависимом сло
ве — имени существительном в соединительном падеже после
лога хамде ‘ вм есте’ : те авулана хамде тангуне ндё рева ‘ он 
пришел к вам вм есте со своим братом’.

Кроме падежных форм между именами и глаголами широко 
используются послелоги, при посредстве которых может быть 
образовано большое число глагольных словосочетаний, напри
мер: толйуё доро д1ерцге гё ‘ под голову подложи подушку’; 
тенгула надж1р дере шджвджа ‘они ушли в поле’; ч! тенса хуёно 
]’уну? ‘поедешь после него?!

Для всех монгольских языков характерно, что существи
тельные в родительном падеже, непосредственно не участвую
щие в образовании глагольных словосочетаний, могут вы сту -.
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пать в качестве компонента такого словосочетания, имея при 
себе послелог,

Б . Глагольные словосочетания с зависимым наречием в 
монгорском языке выражают прежде всего пространственные 
и временные отношения. Они очень распространены и употре

бительны. Ср., например: бу туроц ндё рева ‘ я пришел сюда 
впервые’ (х,); те колоса адана тай д ж ац  (м.) ‘ издали он узнал 
своего отца’; аба да ама ч!гудур бадзар шджвджа ‘отец с м а
терью вчера ездили в город’; будасге малац гундзола]а (х.) 
‘поработаемте-ка завтр а’; 61 уджудур ненса ]ауба (м.) * поза
вчера я выехал оттуда’.

П р и м е ч а н и е .  Мы не относим к словосочетаниям 
соединения: а) знаменательных слов со служебными;
б) слов внутри составного сказуем ого; в) модального 
слова с другими словами; г) подлежащего и сказуем ого.

ВИДЫ СИНТАКСИЧЕСКОЙ СВЯЗИ СЛОВ

В монгорском языке мы выделяем три вида подчинитель
ной связи -  согласование, примыкание и управление. Согласо
вание и управление выражаются морфологическими показате
лями.

Согласование. В монгорском язы ке, как и в баоаньском 
/21 , 115-118/, намечается тенденция к разграничению глаго
лов по лицам, и, следовательно, устанавливаю тся нормы со
гласования подлежащего и сказуем ого (только в лице и лишь 
в составных формах глаголов изъявительного наклонения).

Для хуцзу это формы глаголов:
1) настоящего времени на -н1 (1-е л .), -на (непервое лицо), 

например: булё: бу морш а далдш л — пдж1 Тгуна ‘ мальчик ска. 
зал: «Я продаю своего коня»';  те до смамба дуцлана ‘он сей
час работает врачом’; варва нуран толкуё мургуна ‘ сват триж
ды кладет земные поклоны’;

2) прошедшего времени на -дж1 (1-е л .), -джа (непервое 
лицо), например: бу хансана кудена марта редж1 ‘ я забыл до
ма свою трубку’; тенгула м о р^ан а  аралдж1джа ‘ они обменя
лись своими лошадьми’; ]ер1 булё тejepiдж a ‘ женщина держала 
на руках ребенка’.

В диалекте минхэ согласуемыми являются также формы



глаголов 1) настоящего времени на -лаб1 (1-е л .), -лац (непёр- 
вое лицо): 61 ча улаб! ‘ я пью чай’; Шалац^ор мор салац ‘ Ша- : 
лангор строит дорогу’; 2) прошедшего времени на -дж1 (1-е л.), 
-джац (непервое лицо): б! не удур умбадж! ‘ я сегодня купал
ся ’; насета! куц... агуддуна ч!чев чум укут нджыаджац ‘ ста
рик вспомнил, что ему надо для дочери сорвать цветок’.

Согласование в лице заклю чается в следующем: первый 
член сочетания — личиве местоимение 1-го лица нуждается в 
обязательном оформлении второго члена сочетания соответ
ствующим показателем лица. Эти показатели лица в монгор- 
ском языке глагольного происхождения (см. об этом в разделе 
к Морфология»),

В отличие от минхэ в хуцзу согласование в лице замечено 
еще в случаях, когда сказуемое выражается формами прича
стий настоящего, будущего и прошедшего времени. Ср. не
сколько примеров: бу амала хамду сдзу ургула шдж1гут ( я 

пойду вместе с матерью, чтобы принести воду’; ку булё до л! 
лагуна ‘ теперь мальчик не будет плакать’, В первом примере 
согласующимися членами являются подлежащее бу и сказуе
мое ш дж1гут, выраженное причастием будущего времени на 
- г у т ,  во втором примере — подлежащее ку булё и сказуемое 
лагуна, переданное причастием будущего времени на -Гуна.

Таким образом, при первом лице подлежащего требуется 
сказуемое на - г у т ,  а непервом — сказуемое на -гуна. То же 
самое следует сказать  и относительно остальных предикатив
но употребляемых форм причастий настоящего времени —
-дж 1т, «джша и - с а т ,  -сана.

В минхэ подобные специализированные формы предика
тивно используемых причастий не выработались. Вместо них 
употребляются чисто глагольные формы.

Примыкание базируется только на семантической связи 
сочетаемых между собой слов, непосредственно следующих 
одно за  другим (подчиняющее за  подчиненным). Ср.: бу фулан 
ч!чакне д у р л ат  ‘ я люблю красные цветы’. Слово фулан ‘ крас
ный’ (определение) примыкает к ч1чанне ‘ цветок’ (определяе
мое), Следовательно, к примыкающим элементам в монгор- 
ском языке мы относим определения, выраженные прилагатель
ными, причастиями, местоимениями и числительными, а также
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существительными, указывающими на материал, из которого 
сделан предмет. Ср. несколько примеров: ндж1ёне кудеса хара 
фунщге чараТса ндж!ёне ам! бураджа ‘ если из моего дома 
выйдет черный дым, считай, что моя жизнь оборвалась’; сён 
кунде щ ге уге, сён морвде ш ге шдж!у ‘ хорошему человеку од
но слово, хорошему коню одна плеть (один удар)’; куде шдж1ану, 
шавар савана туро вал тё]'а да (х.) ‘ придем домой, разведем 
огонь под глиняной посудой’; горо ку^се реба ‘пришли другие 
люди’; саш  фушр варудж! релац (м.) ‘доносится хороший за 
пах’.

Примыкают также определения, передаваемые наречием и 
деепричастием, например: до кадж1рне пгТ сёвацге фулвдава 
‘ сейчас /о н а /  так хорошо вспахала землю ’; ч1 малац шдехан 
гундзолала шдж! ‘ завтра пораньше выходи работать’; тулТ ад- 
ж1а мантунеш чадыоцге вден, весецгела хоше чорша ‘ заяц до
сыта наелся пампушек и разрезал травкой губы’; сара д $ р -  
вделацге фулан чалдзецге налгана ‘ пока не исполнится месяц, 
дверь остается оклеенной красной бумагой’.

Этот вид связи распространен не только в монгорском 
язы ке, но и во всех остальных языках монгольской группы. 
Применительно к современному монгольскому языку причину 
этому явлению Т.А . Б ертагаев  видит в том , что примыкание 
«в современном монгольском языке занимает главенствую
щее место в грамматических связях слов, что объясняется в 
основном исчезновением системы "согласования"» /1 ,  5 /.

Управление весьм а распространено в монгорском языке. 
При этом виде связи падежная форма управляемого слова 
полностью зависит от лексико-грамматического значения уп
равляющего слова.

Способностью управлять определенными падежными фор
мами обладают: 1) все глаголы и глагольные формы; 2) после
логи и 3) известный круг существительных и реже — прилага
тельных.

Глагольное управление. Глаголы и глагольные формы 
управляют:

1, Винительным падежом: ад!е булёне сгона (х,) ‘ старик 
ругает мальчика’; тесе мула пуджаг тары ац (м.) ‘ они сеют 
горох’. Так же, как и в остальных монгольских язы ках, при.
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присоединении к существительному в функции прямого до по л-"* 
нения частицы возвратного притяжания -на падежный суффикс 
опускается:ндж!ён ф удзена самла ‘ расчеши свои волосы’,

2, Дательно-местным падежом: ч1 тенгуде сава (х,) ‘ вы 
спросите у них'; ч! теш  агур д1удут к т е  (м.) ‘ ты скажи его 
сестренке',, /Н екоторы е глаголы могут управлять двумя паде
жами: 41 колдена ]'ан моседж1? ‘что у тебя на ногах (в чем ты 
обут)? ', где два управляемых слова колдена и }ан при одном 
управляющем м осед ж й /

3„ Местным падежом: мурбн дерегу сдзу муне ]'едечре ку- 
рша (х,) ‘ вода в реке доходит до моих колен (мне по колено)’,

4* Исходным падежом: хом  кадамдза ардж! т г е д е  ]уна 
(х„) ‘овцы, испугавшись волка, шли вм есте’; 61 ч т  ко^са ба- 
рвдж!, ч! абула шдж1 (м.) * поддержу тебя за  ноги, ты опустись 
и достань /свою  п ал ку /’, (В предложении буру пацраса яарадж! 
рева ‘ теленок вышел из-под навеса’ глагол вара- ‘ выходить’ 
управляет словом в двух падежах: местном и исходном,)

5» Орудным падежом: ама ч ^ а н  сдадзела ]'она (х,) ‘ мать 
шьет белыми нитками’,

6, Соединительным падежом: бу тенла мошещ ‘я читаю с 
ними’,

Послеложное управление* Послелоги управляют:
1, Родительным падежом: тенгула кур1лне каманде сун 

авудж1 шдж1лахге ‘ вм есто муки пусть возьмут молоко’,
2. Дательно-местным падежом: нджюн ч1муде блдж! нь 

ударсгена варца (х,) ‘ ради тебя пожертвую своим головным 
украшением’; буда теш  уд1енду курнула уджеба (м.) ‘мы н а 
блюдали за  ним, пока он не добрался до ворот’,

3, Исходным падежом: ндёра н1ге адж1са мещЦ уруч гуа 
‘ кроме одной сестры , у него нет здесь родственников’,

4. Соединительным падежом-: шджун булёнгулала хамду 
пудж1г мошегуш т г е  дурса н1ге дур лосо шдж1 Тгуна ‘ему 
■стало изо дня в день труднее учиться вм есте с другими м аль
чиками’.

Именное управление не так широко распространено, как 
глагольное и послеложное,

В отличие от некоторых монгольских языков в монгорском 
мы располагаем  данными по управлению имени лишь родитель-.

4.
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*ным падежом, например: ндж1ёнаш к у  сен а , куне тара  сена 
‘у себя сын хорош, чужое (у чужих) з е р н о  хорош ее’,,

Примерами управления прилагательны х  им енем  существи
тельным в исходном падеже могут с л у ж и т ь : не с д зу с а  ар1уна 
‘ это чище воды’; ташса хадоцва ‘ т в е р ж е  кам ня’ и т»д»

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подлежащее

Анализ большого количества п р и м ер о в  п о казы вает , что 
способ выражения подлежащего в м о н го р ск о м  я зы к е  в основ
ном тот же, что и во многих других м о н го льск и х  языках» 

Подлежащее может быть вы раж ено сущ ествительны м  в 
именительном падеже и м естоим ением  в том же падеже»

Иначе обстоит дело с подлеж ащ им , выраженным числи
тельным: во-первых, оно встреч ается  сравнительно  редко, а 
во-вторых, преимущественно в таких со ч етан и ях , как нда вуё- 
ло, буда нуёло ‘ мы вдвоем ’, буда н у р а л а  ‘ мы в т р о е м ’, те вура- 
ла ‘те трое’, та вурала ‘вы втроем ’»

В наших материалах не заф иксировано  употребление дру
гих частей речи в качестве подлеж ащ его» Исключение состав
ляют лишь причастия настоящего в р е м е н и , например: авуджш 
(кун) с е р н а . авуа, кара шдж1 Тгуна (х„) ‘ покупающий (человек) 
отнял деньги и ушел’»

Отсутствие показателя подлеж ащ его для:м онгорского  язы 
ка не является нормой» Существуют единичны е примеры , где 
при подлежащем им еется -щ (ф акти чески  ч асти ц а  личного при- 
тяжания 3-го лица), который в с т р е ч а е т с я  в к а ч е с т в е  показате
ля подлежащего лишь в хуцзу»

Подлежащее в монгорском я зы к е  в  отличие о т  других мон
гольских языков: а) согласуется со с к а зу е м ы м  по лицам (ког
да выражено личным м естоимением); б) лишь ф акультативно 
выражается субстантивированным п р и ч асти ем , прилагатель
ным и т»п»; в) с последним связана и м алоупотребительность 
показателя подлежащего - т .

С казуем ое

Мы устанавливаем две группы с к а зу е м ы х  — простое и со
ставное»
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Простое сказуем ое. В эту группу включаются сказуемые, 
передаваемые: 1) собственно глагольными формами повели
тельно-желательного наклонения, а именно:

а) формой глаголов 2-го лица единственного или множест-
14 . -венного числа, совпадающей с основой гл а го л а 1Т: фудане 4ipaR- 

ге бацла (х*) ‘крепко завяжи мешок’; 4i Rag бу шда ‘ ты не з а 
жигай огня’; та до.герду kapi (м*) ‘ вы теперь идите домой’* 
Следует зам етить, что местоимение 4i соотносится по своему 
значению с местоимением та, поэтому ui часто воспринимает
ся как та;

б) 1-го лица обоих чисел на -ja: будангула хамурала jyja 
(х*) ‘ пойдемте отды хать’; 6i kom сула]‘а ‘ я напою овец’;

в) формами пожелания 3-го лица обоих чисел: шджун ндё 
надалахге (х„) ‘пусть играет девочка зд е сь ’; те не часа y ri (м.) 
‘пусть он пьет этот чай’;

г) формой пожелания на -са: адж1 ндё реса (х*) ‘может, 
старшая сестра придет сюда’; те не дур аседу бесе кадуса(м*) 
‘может, сегодня накосишь сена,для скота’*

2. Формами глаголов изъявительного наклонения:
а) будущего времени на -м (х*) и на -Hi (м*): бу тен1 мудем 

(х*) ‘ я его узнаю’; агуц д!у нам1 хантар ипджещ (м) ‘ сестренка 
сошьет мне рубашку’;

б) прошедшего времени на -ва (х„) и на -ба (м*): тенде хо- 
нша сулалкава ‘ его заставили напоить овец’; тесе до реба 
‘они пришли сейчас’*

В отличие, например, от баоаньского и дунсянского язы 
ков, в монгорском отсутствует форма простого сказуем ого, 
выраженного глаголом настоящего времени изъявительного 
наклонения*

3* Формой причастия прошедшего времени с частицей ба: 
Hire сеху болшам ба ‘прошло некоторое врем я’; абащ 4iRap,ar 
яуне сунордасам ба ‘отец услышал крик’*

14 Здесь и в дальнейшем мы не будем останавливаться на вы
яснении значений сказуемых, передаваемых теми или другими гла
гольными формами* О семантике глагольных форм см* в соответ
ствующем разделе«Морфологии» *
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Обращает на себя, внимание, что под влиянием губно-губ- 
ного б частицы ба предшествующий ей суффикс причастия про
шедшего времени -сан превращается в -сам: |усам  ба, ресам ба 
и т .д .

Причастие прошедшего времени в качестве сказуемого упо
требляется соответственно, когда за  ним следует ба» Это ха
рактерно для хуцзу.

Причастие прошедшего времени на -сам + б а  + х а  с отно
сящимися к нему словами, встречаясь в начале предложения, 
в первой его части, выражает временную связь: пТрана вара- 
сам ба ха, сбЗвацне а р а с е т  Тгуна ‘когда она поднялась на 
кан, то увидела лягушачью кожу’»

Составное сказуемое» В монголистике до последнего вре- 
мени традиционно выделялись лишь два типа сказуемы х -  гла
гольные и именные» Но многообразие их типов не укладывает
ся в эти рамки» Необходимо различать простое и составное 
сказуем ое, как это делает Т»А» Б ертагаев  /1 , 103/» Он делит 
составные сказуем ы е на собственно-составные, сложно-состав
ные и усложненно-составные»

В отличие от всех остальных монгольских языков в мон- 
горском наблюдается одна специфическая особенность -  на
личие составных по своему происхождению сказуемых (соб
ственно-глагольных, причастных и именных), т.е» сказуемых, 
состоящих из глагола, причастия и имени существительного, 
прилагательного + связки а(ва) или 1, ныне не воспринимае
мых в качестве двух самостоятельных частей» Следователь
но, в нем этот тип сказуемого является очень, продуктивным 
и характеризует основную тенденцию развития и структуры 
сказуемого»

А» Мостерт и А» де Смедт справедливо замечали, что ха
рактерной чертой монгорского язы ка является именно упот
ребление связки а и 1 , что безусловно подтверждается дан
ными изучаемых нами диалектов монгорского языка»

В монгорском языке мы различаем следующие типы со
ставных сказуемых: 1) рложно-составное и 2) собственно
составное»

Сложно-составное сказуемое делится на несколько видов:
а) глагольное; б) причастное; и в) именное» Для всех трех

11-4 203 167



групп сказуем ы х характерна одна общая черта -  в образова
нии формы неизменно участвует глагол-связка а(ва) или I .

Глагольное сложно-составное сказуем ое передается фор
мой глаголов:

а) настоящего времени на - щ , -на (х„), -лаб1, -лац (м,): 
бу сдзу уч1гу д у р л ат  ‘я хочу выпить в о д у ’; аманецге а р ё с а  
хоше кШ ене сгена ‘рот раскроет, глотка видна (ясно, что ска
ж е т ) '^  ]ен улаб1 ‘ я курю таб ак '; те саудж! пудж!г джурыац 
‘ он сидит и пишет письмо’;

б) прошедшего времени на -дж1, -джа (х*), -дж1, -джац(м„): 
будангула бадзарде амала хамду ]удж! ‘мы ходили в город 
вм есте с м атерью ’; ч1 тене адж!адена унуджа (х„) ‘ ты отдал 
это своей сестр е’; нда олоц чщжак абудж1 ‘мы взяли много 
цветов’; те десен! абудакал1 ]'ауджац(м„) ‘он пошел, взяв ве
ревку’.

Мы уже отмечали, что в монгорском языке встречается 
интересный факт разграничения глаголов настоящего и про
шедшего времени по лицам.

Простые причастия, т .е . причастие настоящего времени 
на -джш, будущего на -гу(-гун) и прошедшего на -сан, если 
эти причастия не субстантивированы, выполняют в предложении 
роль определений. В функции же предикатива причастия обя
зательно присоединяют к себе связки 1 или а: -дж 1т, -джша; 
- г у т ,  -гуна; - с а т ,  -сана. Конечные 1 и а являются как бы по
казателям и предикативности данных причастных форм, а с 
другой стороны, так же, как и при собственно-глагольных фор
мах настоящего и прошедшего времени, устанавливают разли
чие по лицам -  если речь идет о действии, относящемся к 
1-му лицу обоих чисел, то ставятся  суффиксы причастий на
стоящ его времени - д ж т ,  прошедшего - с а т ,  будущего - г у т ;  
если же речь идет о действии, относящемся к непервому ли
цу, то ставятся  суффиксы причастий настоящего времени 
-джша, прошедшего -сана, будущего -гуна.

Следовательно, причастное сложно-составное сказуемое 
передается формой причастия:

а) настоящ его времени: бу ку булёла надуджш1 ‘я играю 
с мальчиком’; у т ё  весе щ еджш а ‘корова ест сено’. Эта фор
ма не столь продуктивна, как остальные -  причастий'будуще
го и прошедшего времен;
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б) будущего времени: будасге до куде хар1гут ‘ мы сей
час пойдем домой'; мака часе урогуна, ку1терагуна ‘ скоро 
пойдет снег, похолодает';

в) прошедшего времени: нда не удер нене мудесан1 ‘ это 
мы узнали сегодня'; тенгула ндё надусана ‘они играли зд есь '. 
(Диалект минхэ не знает форм причастных сказуемых; лишь 
изредка в роли предиката встречается форма причастия про
шедшего времени).

Именное сложно-составное сказуем ое в монгорском языке 
отличается от такого же сказуем ого во многих остальных 
монгольских языках тем , что оно всегда состоит из имени, не 
обладающего предикацией, и глагола связки а (ва)* Для хуцзу 
весьм а показательным является то, что связка а ( ~  ва) пи
шется слитно с именной частью сказуемого* Ср* нцане агуне 
]’удал джшдж! шунецге ]удала ‘ походка нашей девушки схожа 
с походкой птицы-павы'; тенгула смамбава ‘они врачи* и т*д.

Что касается связки а (ва), то следует зам етить, что она 
в виде а встречается лишь после основ имен, оканчивающихся 
на сонорные согласные н, л и р, в виде ва -  после гласных и 
всех остальных согласных*

Зарегистрировано несколько примеров, где связка ва 
стоит после предикативно употребленного наречия, например: 
аба ]угунса меше тенгула будангуне ндёва ‘до отъезда отца 
они были зд есь’; тен1 кукуолм ^удур хуёва ‘ ее коса длинная' 
(букв* ‘длинная очень есть)’*

Для хуцзу характерна еще одна черта: вместо связки а 
(ва) может быть использован показатель единственного числа 
-цге, который также сливается с именем, употребляемым пре
дикативно* При -цге связка не употребляется*

В минхэ именное сложно-составное сказуемое образуется 
сочетанием имен со связкой бац, при этом бац ставится от
дельно от именной части сказуем ого, например: не м Ы  м а ^ а  
бац ‘ это моя шапка’ и т*д*

Типичным для минхэ является наличие именного сказуе
мого, не осложненного присоединением связки* В качестве по
добного сказуемого выступает имя существительное в совм ест
ном падеже, например: не куц олоц асета! ‘у него много скота’  ̂
тесе олоц булета! ‘у них много детей’*
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В связи с употреблением связки а и 1 обращают на себя 
внимание слова нумбТ (нумба) и гуТ (гуа), угу! (угуа)» В из
вестных конструкциях эти слова выступают показателями пре
дикатива: л у х а т  хардли ресам ба ха, те сёкан джалу нумба 
‘когда муж вернулся домой, он оказался (букв* верно являлся) 
тем же молодым красивым человеком’; бу г у л е с а т  нумбГ 
‘мною сказанное -  правда’; тене бценг шге гуа ‘ он /р о сто м / 
небольшой’*

Можно предположить, что в монгорском языке некогда 
отдельно существовали слова со значением « нет» и «верно, 
действительно», но в процессе дальнейшего развития языка 
установилась иная норма их использования. К этим словам 
присоединились глаголы -связки а и 1, в результате чего обра
зовались устойчивые формы нумба, нумбТ, гуа (угуа), гуТ 
(угу!)» Следует зам ети ть , что минхэ не знает подобного син
таксического значения этих форм»

Собственно-составное сказуем ое делится на два вида: 
глагольное и именное»

Глагольное собственно-составное сказуем ое характери
зуется  тем , что оно состоит из а) соединительного или б) раз
делительного деепричастия плюс вспомогательный глагол; и
в) из соединительного (или разделительного) деепричастия и 
глагола-связки 1-„ Г лагол-связка  I- ставится в форме причастия 
будущего времени с показателем  предикативности а. Примеры:

а) ч! не ча ]а^ане кургедж1 шдж1 ‘ ты отнеси эту чайную 
чашку’ (х,); агур ииредаканац рладж! босба (м.) ‘девочка, про
снувшись, заплакала’» Употребление соединительного деепри
частия в качестве первого компонента составного сказуем о
го очень распространено»

б) наране хасан сехуде ку1тера реджа (х») ‘ когда скроется 
солнце, становится прохладно’; 61 тен1 уджедаиал1 тащ ба (м») 
‘увидев, я узнал е го ’»

П р и м е ч а н и е »  К указанным выше сказуемым близ
ки сказуем ы е, образуемые сочетанием основы глагола 
(при опущении суффикса соединительного, разделитель
ного или слитного деепричастий) с вспомогательным гла
голом, например: сбава^: - фул! шдам, аба (х») ‘лягушка
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ответила: «Отец, смогу вспахать /зем лю /»’; ч1 мШ  шу 
абу ре (м.) ‘ ты захвати мою книгу’

в) холоден! фунщге сгедж1 Тгуна ‘ вдали она увидела дым’; 
кадам адж1а д1улдж1 ш дж т, ш ге адл^адж ! Тгуна ‘ прибежал 
волк-братец и напугал /л а м у /’. Специфика такого сказуемого 
состоит в том, что глагол-связка в форме Тгуна соотносит его 
с прошедшим временем, хотя Тгуна сохраняет форму причастия 
будущего времени в предикативной функции. Это характерно 
только для хуцзу.

Именное собственно-составное сказуем ое образуется при 
помощи глагола-связки и  в его трех различных формах-.Т, Тна, 
Тгуна.

а) Сочетание имени с Т и Тна соотносится всегда с настоя
щим временем': н т е  кун турбц лухандена сён Г, деде кун мула 
верщена сен Т ‘ женщина хорошо относится к первому мужу, а 
мужчина -  к младшей жене’; сдзу туро джакасе Тна ‘ в воде -  
рыба’; не дур шге кТ Тна ‘ сегодня сильный ветер ’.

В монгорском язы ке распространено сказуем ое, образо
ванное из причастия будущего времени и связки Т или Тна, 
значение которого совпадает со значением сочетания имени с 
теми же формами связки Т-: сдзу авудж1 ре, ндж1ён чщонона 
цвуагу Т -  пдж1 Тгуна ‘ он сказал: «Принеси воды. Я вымою 
свой нож»’; ндж1ён ч1му лТ таш на. чше арасене ндж1ён анджТ- 
са сгегу  Тна? ‘я тебя не знаю. Где я могу видеть твою лягу
шачью кожу?’.

б) Сочетание имени с Тгуна (£орма причастия будущего 
времени) соотносится с прошедшим временем: 1?урЭн кун Тгу
на ‘жили-были три человека’; булёцге Тса шге дендергТцге 
Тгуна ‘ если и был сын, но он был глупцом’; тулТцге Тгуна 
‘жил-был один заяц ’.

Особенности минхэ по сравнению с диалектом хуцзу 
состоят в следующем: 1) отсутствую т формы причастных 
сложно-составных сказуемых; 2) именное сложно-составное 
сказуемое встречается с раздельно употребляемым глаголом- 
связкой ба^; 3) нет глагола-связки Т-.

171



Т
а

б
л

и
ц

а

Ф
о

©
>>со03
*
о
ф
о
Я
£0
(Л
Е-<О
О
0
1

о
я
ЕС
0)СО
Е-*
О

О
О

о

О)
о
Я
я
0)

2

ф
о
ас
л
»=?
о
и
л

и

ф  ф  
3 о-

ей
я
>»

ЕС
Я
Ф

3

Я 1^ \Ь н +  ж
(Я Я Д Я Я

я
«=:8
Н Яж
5  ?Ф со
О  03
о  си

я
-Xс  +  

ф
ф 2 
4  £  

о
Л

03
я  
>>| _ и  

я  »-.

►Л
*=? 
ф  
Е-
я  
я  
я
с* ~  
ф  ф

1

о
о

О- XI 
Я 4 ф  

н  
я  
ч

д
я
л
ч
ф
Ен

0) 5;
Ф н 
^  о

ф
о
я
я
ф
2

ф
о

ф
>>
со
03
*
о
ф
о
ясо
03
Е-
о
о
0
1

о
я
X
о
«=;о

ф
о
я
-С
*=?
ои
03
*=:

£и

а
н

ф
*=;
03
я

я
Я „—„
ф аЗ
а , я
я г
н *._
о оЗ
я +

ф
3
я
я
ф

+

ь  я  и
О  Я  Я* 
03 ф  Л ?  а с

•-Н 03
я  я
03 03
о  о

ф
о
я
Е»
оСЗ
я
я
а *

С

.г-н 03
Я  Я
>> >>
и и

•гч 03
я  я

* *еЗ

03
я *
03

X * *
е*
1

сс
1 1

(=1
1

.̂ Н 03
я  я

>»
со
я -
>>

X

о
03
•=:

я^
034

соX
я
я



Дополнение
Прямое дополнение ставится при сказуемом, выраженном 

переходным глаголом (или непереходным в побудительном за 
логе): бу чше асене тудж1 рева ‘ я пригнал твой скот’; те деде 
кун ]амаг1дж1 бос н е м г у т  уджева (х») ‘он видел, как тот муж
чина ткет полотно’; ч1 кШ есац  угещ  61 бу марта]а *я не за 
буду слова, сказанные тобою’; ч1 бав дере ипбу доцяодича; 
тецпку  61 ]ау]'а (м.) ‘ сд ел ай так , чтобы на деревьях пели пти
цы; тогда я пойду за  тебя’»

Своеобразие монгорского языка составляет то, что в нем 
нет винительного падежа субъекта при причастии будущего 
времени в дательно-местном падеже, что так характерно для 
современного монгольского, бурятского и калмыцкого языков» 

Примеры из минхэ говорят о том, что это причастие мо
жет стоять лишь в именительном падеже: ч1 рекуду 61 гесац 
]а м а т  абудж1 ре ‘когда ты придешь, захвати вещи, которые 
я оставил’; ч1 рекуду 61 герду саусац угуо ‘когда ты прихо
дил, меня не было дома’»

Эта тенденция вытеснения винительного падежа субъекта 
именительным падежом прослеживается и в диалекте хуцзу» 

Однако весьм а показательно употребление причастия бу
дущего времени и без суффикса дательно-местного падежа»
Ср» сдзу ч1рёде кургу удан дебч1на тёлдж1 су да (х.) ‘когда 
доберешься до берега реки, медленно расстегивай пуговищы 
/н а  п л атье /’; д1ун1 абула шджпсу аджан1 т г е  тургудж1, му- 
ренду туса^аджац (м.) ‘ когда младшая сестра стала спускать
ся в воду, то старшая сестра подтолкнула ее и та утонула’. 
Значение, передаваемое причастием будущего времени, сохра
няется»

Косвенное дополнение выражается формами: 1) датель
но-местного; 2) местного; 3) исходного; 4) орудного; 5) сое
динительного падежей»

1» Дополнение в дательно-местном падеже указывает на:
а) м есто, где совершается то или иное действие или осу

щ ествляется состояние: ку бер! кадем абасге хамду т г е  гер- 
де л! нтрам (х») ‘ невестка не может ночевать в комнате, где 
/находится/ свекор»;

173



б) предмет или лицо, в пользу которого соверш ается дей
ствие: те шджунде râp a  авудж1 yrçÿja гщж1 амадава (х.) ‘он 
обещал девочке купить сладости’; ана шджундуна ш е т  д1е£ 
мосекаджац (м.) ‘ м ать заставила свою дочь надеть новую 
одежду';

в) предмет или лицо, у которого что-либо имеется или на
ходится: ндане гебщ зеде щ ге нохуё, вор муше Гна ‘у нашего 
соседа имеются собака и два кота’;

г) время, в течение которого совершается действие: ргул- 
де тенгула KaHpaHâ нчана (х„) ‘ зимою они спят на кане’; те ка- 
лоц удурду калоц де^ мосесар бац (м.) ‘он продолжал носить в 
жаркий день теплую одежду’;

д) предмет, служащий цблью для совершения действия: те 
султане вара сдзунде шдж1ва ‘она, взяв ведро, пошла за  водой’;

6 ) предел в пространстве (расстояние): ндёса ч1не герде 
кypiдeлâ Kiflixâqre холова? * как далеко отсюда до твоего до
м а? '.

2. Дополнение в местном падеже на -ра (х„) связы вается 
с пребыванием на поверхности чего-нибудь или внутри чего- 
нибудь: бу 6ijepaHâ халуц HiKÏ моседж1 ‘я надел на себя теп
лую шубу'; валгасера малкацге гуаладжа * шапка висела на 
стен е '.

3. Дополнение в исходном падеже в зависимости от лек
сического значения сущ ествительного и глагола имеет сле
дующие значения:

а) исходный пункт движения в пространстве: Зда термен- 
дза реджа (нг.) ‘ отец вернулся с мельницы'; герса хуш нар- 
аджац (м.) *из дома выходил ды м '; та к1дж1ё бадзарса реджа? 
(х.) ‘ когда вы вернулись из города?';

б) время -  начало известного действия: нонгу фенса бу- 
дасге худзуше ченлы ава (х„) ‘ с этого года мы создали коопе
ратив'-; чугудурса ку1тераба (м.) ‘ со вчерашнего дня похоло
дало

в) целое, ИЗ которого что-либо берется: насджш Hirem 
Чал шдана, HireHi пугерса дарш а (х.) ‘ один из сопровождаю
щих /н е в е с т у / мужчин разводит огонь, а другой придавлива
ет крышку котла '; 4i баса м акаса абудж1 iде (м.) ‘ тьквозьми 
и съешь еще м яса’.
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П р и м е ч а н и е ,  Глагол бесе- ‘радоваться’ требует 
дополнения в исходном падеже: ама ндж!ён булёсгесана 
бёсена (х.) ‘м ать радуется своим детям ’» В других мон
гольских языках в этом случае мы встретились бы с упо
треблением имени сущ ествительного в дательно-местном 
падеже»

4. Дополнение в орудном падеже имеет несколько значе
ний:

а) орудие, при посредстве которого соверш ается дейст
вие: тесге  яад1рла весе цадша (х») ‘ они косят сено серпом’, 
техге ч1рула м о д т  ч1руд!еджа (нг») * они пилили дерево пи
лой’; 4i не гансала jeH у (м») ‘ ты кури табак этой трубкой’;

б) время, в течение которого что-либо происходит: 4i дур- 
ла гундзола, с о й  6i гундзола (м .) ‘ ты работай днем, ночью 
не работай’; чг не квдТ дурла анджТ дулала ш джЫ ? -  пдж1 
са!?адж1 Тгуна (х,). ‘отец спросил: «Ты эти несколько дней где 
пасешь скот?» *;

в) средство передвижения: тесге  тёргела  таш тёгуна (х.у 
‘они возят камни на те л е ге ’; нда тецгела бадзарду шдж!ба 
(м.) ‘мы ездили в город на те л е ге ’;

г) причину совершения действия: ч т> ко  худжала те ijap- 
на ута^аджац (м.) ‘он порезал руку, так как нож был острым’;

д) лицо, через посредство которого соверш ается дейст
вие: 6i булеыана ададун1 пудж1г джур1каба (м.\ ‘ я заставила 
своего сына написать письмо его отцу’,

5. Дополнение в соединительном падеже указы вает на 
предмет или лицо, вм есте с которым другой предмет или ли
цо совершает действие или находится в одинаковом положе
нии: ад1е джурадж1 рен, булёла керёлдедж1, xoHini хегШ есам  
ба (х.) ‘ старик догнал, поругался с мальчиком и просил вер
нуть ему купленных овец’; агуцсе аналана ндан1 ненду реба 
(м.) ‘девочки со своей матерью к нам пришли’.

Часто после имени в соединительном падеже следует по
слелог хамду (х.), ханту (м.) ‘ вм есте’, например: те аджьяа 
хамду шдж!ва (х.) ‘ он уехал вм есте с сестрой’; 4 i т е с е н т  
нокуоцла ханту реба (м.) ‘ ты пришел с их товарищами’ .
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П р и м е ч а н и е .  Перед словами адал1, н1ге * одина
ковый’, ‘похожий’, ‘ подобный* также ставится имя в сое
динительном падеже: ч1 м1н1 б ер й а  адал! угуо, чш1 
й ур  мадзе бац (м.) ‘ ты не похожа на мою жену, твое ли
цо рябое!; те дуладж1 ндане агала т г е в а  (х.) ‘ он поет 
как наш дядя (младший брат отца)’.

Определение

Анализ материалов позволяет выделить в монгорском язы
ке два вида определений — примыкающие и притяжательные.

Примыкающее определение передается различными частя
ми речи:

а) существительным в форме основы: те мбд1 шенацге 
дшладжа ‘он вбил деревянный гвоздь’;

б) указательным местоимением: нецге гер тецге герса 
ндура (х.) ‘ этот дом выше того дома’; те кун ]аусацн1 61 ме- 
деба (м.) ‘ я знал, что тот человек уехал’.

в) прилагательным: сён тёргеч1цге будангулане курге- 
дж1 рева (х.) ‘ нас доставил хороший извозчик’; 61 джуджац- 
кац чацсе керлан1 (м.) ‘ я нуждаюсь в толстой бум аге’;

г) числительным': тенгула будангунеде чбр сара ш т у  су- 
ва ‘они жили у нас более двух м есяцев’;

д) определение выражается формами различных причастий: 
1) прошедшего времени на -сан: давасан сехуден1 не ула дере 
герге Тгуна ‘ в прошлые времена на этой горе стоял дом’; 2 )на
стоящего времени на -джш: будасгене саджш ум е сёна ‘коро
ва, которую мы доим, хорошая’; 3) будущего времени на -гу (х.), 
-ку (м.): бу сугу кун сгева  (х.) ‘ я видел человека, который бу
дет / т у т /  жить’-; м т  нде сауку удур олоц бац (м.) ‘ у меня мно
го дней, чтобы жить зд есь ’;

е) наречием с суффиксом -гу: ч1гудургу джалу недур ]ац 
реджа ‘вчерашний молодой человек сегодня опять приехал’.

Притяжательные определения характеризуют определяе
мое по признаку принадлежности. Подобные определения пе
редаются:

а) существительным в родительном падеже: а^лне куя 
шдел1едж1 1?адж1рра лю га варш а ‘деревенские люди рано на
чинают работу в поле’;
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б) местоимением в родительном падеже: ндане булёсге 
шге блвджа (х.) ‘ наши дети стали большими’; теш  аба ана нен- 
ду редж1 удасац угуо (м.) ‘ его родители приезжали сюда на ко
роткий срок’.

Так же, как и в других монгольских язы ках группы Гань- 
су-Цинхай, в монгорском языке постановка нескольких, следую
щих друг за  другом определений, передаваемых разными ч а 
стями речи, при одном определяемом слове нетипична. И звест
ны примеры, где лишь два определения следуют друг з а  дру
гом, например: тенде ламанчён торнуне бусецге Тна ‘у нее есть 
красивый шелковый пояс’; ]'ац т г е  дургеде улане шге фё цгул- 
гё шдж1 Тгуна ‘ затем  однажды загорелись большие деревья на 
горах (букв, горы большой л ес)’.

Обстоятельство

1. Особенно распространены обстоятельства м еста, выра
женные наречиями: вада хонТ да 1ма мёлана (х.) ‘ на дворе 
блеют овцы и козы ’; те ндеса коло саудж1 бац (м.) ‘он живет 
отсюда далеко’.

2. О бстоятельства времени могут быть выражены: 1) на
речиями: сбавав т1цгану меше варИ шдж1 Тгуна (х.) ‘ лягушка 
пошла раньше нее’; 2) именем существительным в дательно
местном падеже: ргулде те чМ бчвде м алва дж1уджа ‘ зимою 
он носил шапку-ушанку’;

3. О бстоятельства оОраза действия выражены: а) наре
чиями: ч1 лурдун ]у (х.) ‘иди быстро’; булею е гущж1 вурдуц 
бац (м.) ‘ дети бегаю т бы стро’; б) наречными прилагательны
ми: ч1 нене сёхацге джур1 ‘ ты это хорошенько напиши’. В 
этом случае сёхан присоединяет к себе суффикс -цге; в) слит
ным деепричастием на -н + -д е : те Тун- ]унде нд1гецге адж1а 
сгедж1 Тгуна ‘старуха шла, шла (букв, идя) и встретила брат- 
ца-яйцо’; ащ е шенал1ану, лан-ланде хардж! шдж1 Тгуна ‘ста
руха, опечаленная, плача, вернулась домой’.

4) О бстоятельства меры и степени выражены наречиями 
степени: ку булё шде хуё сарджа ‘ мальчикпроснулся очень 
рано’. Специфика наречий типа хуё заклю чается в том , что



они стоят всегда в постпозиции по отношению к определяемо
му ими слову.

Порядок слов в простом предложении

Мы уже не раз отмечали, что порядок слов в предложении 
в монгольских языках в основном один и тот же.

В простом предложении подлежащее стоит в начале, ска
зуемое в конце предложения. Нам не встретились примеры с 
обратным порядком расположения главных членов предложения.

Прямое дополнение обычно располагается непосредствен
но перед сказуемым: муше ханацлане варвджа ‘кошка пойма
ла мышку’ (букв, ‘кошка мышку поймала’). Прямое дополне
ние может быть отделено от сказуемого другими второсте
пенными членами предложения, например: ]акане ипр1ёра гё 
‘поставь чашку на стол’; будангула тангуне тела тан1л!;а]а 
‘мы познакомим вас с ним’.

Косвенное дополнение часто предшествует прямому до
полнению: тесгеде куцге туроджа ‘у них родился сын’; надан- 
наданде шаварне шджТде хурыана нокецге чбл1дж1 Ггуна ‘ког
да он играл с глиной, пальцами выдавил угубление’.

О бстоятельства ,места и времени могут занимать в пред
ложении различные позиции -  стоять непосредственно перед 
сказуемым или отделяться от сказуемого другими второсте
пенными членами предложения: не ку булё анджюа ра, анджГ, 
шдж1гуш ? ‘ этот мальчик откуда пришел и куда идет?’; ч1 
чада надала шдж! ‘иди играть на улицу’; до будангула ндё 
н1ге дур сулде]а ‘ теперь поживем здесь день’. Обстоятель
ство образа действия чаще всего занимает место непосред
ственно перед сказуемы м: ку булё мал1 гуТна ‘мальчик быст
ро бегает’; ч1 канрагу шгё сёхацге десе ‘хорошенько стели 
войлок на кан’.

Определение всегда предшествует определяемому: будан» 
гуде фулан, ночон будаг Г ‘у нас есть красная и зеленая крас
ки’.

О сложном предложении

В материалах, собранных нами по диалектам монгорско- 
го язы ка, не зафиксирован ни один союз, который обьединял 
бы два простых предложения в сложное предложение. Поэто-
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му применительно к монгорскому языку можно отметить не
развитость союзных сложных предложений, В этом плане нет 
ничего отличающего монгорский язык от монгольских языков, 
представленных на территории Ганьсу-Цинхай,

Нами замечены лишь несколько примеров объединения 
двух самостоятельных простых предложений в сложное по
средством простого примыкания, например: асе морова, нохуё 
худжава (х.) ‘ коровы мычали, собаки лаяли '; кара борджац, 
куцее нтаджац (м.) ‘ настал вечер, люди спали’.

Тем не менее, по-видимому, мы имеем дело с намечаю
щейся тенденцией к образованию сложного предложения. Ар
гументом в пользу нашего предположения служит тот факт, 
что в наших записях по диалекту минхэ сказуемое первой ча
сти предложения выражается не только глаголом прошедшего 
времени изъявительного наклонения, но и формой соедини
тельного деепричастия.

В монгорском языке отсутствуют причастные и деепри
частные обороты, при которых субъект действия оформлялся 
бы формами родительного или винительного падежей. Во всех 
тех случаях, когда в большинстве других монгольских язы
ков будет употребляться форма винительного или родитель
ного падежа, в монгорском языке встречается при причаст
ном и деепричастном обороте именительный падеж, совпадаю
щий по форме с основой имени. Однако нельзя считать это ти
пичным лишь для одного язы ка. То же самое явление наблю
дается и в остальных монгольских языках группы Ганьсу- 
Цинхай.

ТЕКСТЫ И ПЕРЕВОДЫ

I. Пословицы

1. сён мор1де сён 1м1ел ргу, 
сен кунде сён д1ел ргу

хорошему коню нужно хорошее седло, 
хорошему человеку — хорошая одежда

2. сён чщжавде лавч1 олуон, 
сён кунде нокуор олуон

у хорошего цветка много лепестков, 
у хорошего человека — много друзей
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3. чурая ула хамдулалдедж1 адам,
Чуран кун ха$алалдедж1 адам

три горы не могут встретиться,
три человека не могут бросить друг друга

4. тугу доц'ласан ал1маде фу Hip угуа, 
кудж1ла авусан верщ е c ru i угуа

у фруктов, сорванных незрелыми, нет аромата, 
у жены, приведенной силой, нет любви

5. темурне 6ai?aca дж1блонд1м, 
с п л д е  кййеса гегёнд1м

если бить, и железо см ягчается , 
если с к а зат ь , и на сердце легче станет

6. морше лГ фунюа сгалам , 
шджуне л! курген Гса шенгшм

если не ездить на коне, /о н /  будет худеть, 
если у девушки не будет жениха, /о н а /  будет 
печалиться

7. Ketjrepre л! бакаса лГ доц|?од1м, 
у гене лГ гулеса лТ мудем

если не бить в барабан, не зазвучит, 
если не сказать  слов, не поймут

8. чаде дабсе гуГса сдзу TirT, 
кунде ду гуГса Mogi т1гГ

чай без соли воде подобен,
человек без песни куску дерева подобен

9. хара морне }удж1 бурагуш  гуГ,
4iFjSH м1ецгуне джарщж1 Kypryni гуТ

по плохой дороге быстро не поедешь, 
с серебром всегда недостаток почувствуешь

10. яалне буладж1 л! адам , 
чудалне н1удж1 лТ адам

огонь невозможно спрятать, 
неправду -  скрыть

11. HiHie кун туроц лухандена сён Т, 
цеде кун мула берщ ена сён Т

женщина хорошо относится к первому мужу, 
а мужчина — к младшей жене

12. ja*?a fliypica шджел!м, 
кун ш гедеса будер!м
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/в о д а / из переполненной чаши прольется, 
зазнавшийся человек оступится

13. дфргсан лофсуде д о ^ о д ^ у й  гуТ, 
джар1м лоцхуде доцкод1гун1 шге

в полной бутылке нет звука, 
в полной наполовину -  звук сильней

14. хурадла джарюанде десергун1 гуТ; 
с а 1?адж1 джарюанде кургуш гуТ

при экономной жизни недостатка нет, 
при неэкономной — всегда недостает

15. харг1дж1 ]удж1 хуёно лТ кур1м, 
тадаладж1 $дж1 меше лТ кур1м

обходным путем позже не прийти, 
прямым — раньше не прийти

16. ама абане сёнен1 харШдж1 буралкадам, 
т1вер монцолне ломна мошедж1 буралкадам

невозможно отблагодарить за  доброту отца и м ать, 
не прочесть буддийские каноны тибетцев и монголов

17. му куне хуёно т е  да!?адж1 
тебшен морде ндж1ёна будер1м

и черт, следуя за  плохим человеком, 
на ровном месте спотыкнется

18. ипрчулджшде нуду гуТсада 
нуду Тсада ]'удж1 курдуна

хотя у муравья и нет гл аз 
он бегает бы стрее, чем с глазам и

19. харабджацё к ш ц г е  ндасесада 
кадж1рде унасан сдзуне лТ ум

как бы ни хотела пить ласточка, 
воду с земли пить не станет

20. ]асе хадоц куя к1д1цге нацде уросада 
му кунде тол^уё лТ мургум

волевой человек, сколько бы трудностей ни встречал, 
не станет кланяться плохому человеку

21. муяуё арл^асан  кун
халдане т1ачге сгесада а]а. ч1там 

напуганный змеей человек 
убежит, завидев золотую трость
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22. мучуё т ге х а н  ]ац ргулдесан шдиаодзеса 
кунсге 1д1н арм

дерева, вокруг которого хоть раз ползала зм ея, 
наверняка побоятся люди

23. 'Чудалч1 т ге х а н  ]ац яудал кШеса-да 
кунсге вд1н у г е н е т  лТ шур1ём

лжец хоть раз скажет правду — 
люди все равно не поверят

24. ханде олуон куне кудж1 б ш ю а хан сува адам , герде 
де>ран Тулване кудж1 бш 1са боселвадж1 сува адам

если у хана нет поддержки многих людей, т>н 
ханом не усидит,
если у дома нет четырех столбов, он не устоит

25. лавч1 гуГ шдж1одзеде торгу босла лавч1 гвдж1 ]а^агу Т?
]ама лТ мудеджШ'куяде шу^лал^адж! ]а!?агу I? 
к чему шелковые листья для засохш его дерева? 
к чему украшения для человека никчемного?

26. угеде к Ы е гу м  угуТса ]ам апдж ! гулем, 
шдЖ1бдзеде шджур угуТса ]амаг1дж! осем?

если в словах нет смы сла, зачем  говорить? 
если у дерева нет корня, как ему расти?

27. шдж1бдзене шджурнем т т е н с а  лТ каркаса 
толууёне ал1ма ндж1ёна бол1м,
л! д1есерадж1 кудж1 каркаса 
шге дондок ндж1ёна чЦладж1 рем

если корень не вытащить из сырого м еста, 
фрукты на дереве сами созрею т, 
если непрерывно проявлять упорство , 
и в большом деле преуспеешь

28. дзандан шугуоне тул^а вуёло герне туласан кудж! дал1, 
джурге шгедё немчоц ба]ац эуёло дондояне даль

крепость столбов из сандала и кипариса, поддер
живающих дом, одинакова;
деяния бедного, но смелого и богатого -  одинаковы

29. нумпусан нумпусене хурадж1 лТ адам, 
кШ есан угене хурадж1 лТ адам

/к а к /  нельзя собрать выпущенные плевки,
/ т а к /  не собрать и высказанные слова
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30. д>оолон чадяйрса ш1ру авудж1 блш а, 
хадоц !?адж1рде вал^асе ба!}адж1 олша

из мягкого грунта можно взять землю, 
на твердом грунте можно ставить стену

31. шурдена иинёду суджш кун ханала чше нокуор б1ип, 
цгуон1 тева суджш кун ханала чше му Тджш бш !

не всякий, кто улыбается, — твой друг; 
не всякий, кто сумрачен, — твой враг.

32. мор ч!рёне ал!ма шдж!бдзера булёсгене таш б у гу й  олуон, 
кун дж!бро харгщ жш  куне ч1гшде суносегуй  олуон

камни, бросаемые детьми, часто падают на деревья 
у дороги;
много слышит человек, вращающийся среди людей

33. туро Гса чщарадж! ]акагу, 
шге ула наране хадж1 сдаму?

если прав, зачем кричать? 
может ли скала закрыть солнце?

34. турб Тса анджТ лТ курша,
туро гуТса и г е  хал$у халвуладж1 адам 

с правдой всего добьешься, 
без правды — ничего

35. шге дондокне уданде вар!, 
нурдунде блюа сён лТ рем

большое дело совершай не спеша, 
поспешишь — нужного результата не будет

36. шге кун му гщ жш е банам, 
мула кун вер!, булёна бавам

хороший человек бьет плохих, 
плохой — свою жену и детей

37. холосан1 шге уге гуледж1н 
тада курюа гедергу ч!там

говорящий издалека высокие слова 
вблизи может убежать

38. ш ге м бд и а  герге боселкадж1 адам, 
й г е  ташла валяасецге надж1 адам

из одного дерева дом не поставить, 
из одного камня стену не сложить

39. ндж1ёнане ку сена, 
куне тара сёна
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у себя — сын хорош, 
у чужих — зерно хорошее

40. кецгергене ]амагвдж1 баласа т1цпдж1 х ар п гу ва ; 
дуручш  ]амагвдж1 дуруса т!цпдж1 дагагува

как бьют в барабан,так и танцуют;
как поведет руководитель, так и надо следовать

41. му пала -  $ал, 
цпцген буда -  бал

ветхая одежда — огонь, 
жидкая каша — мёд,

42. улане ба^адж! иира шуне арлвану? 
шге угела куне арлдану?

раздробив гору, /р а з в е /  заставите сову бояться? 
громкими словами /р а з в е /  напугаете человека?

43. адедж1 л! немчоцрам,-моседж! л! немчоцрам; 
санагуна лТ мудеса фугуделацге немчоцрам

питаясь -  не обеднеешь, и одеваясь не обеднеешь; 
если не о чем думать, до смерти будешь бедным

44. хошендена лом мошем, 
сН лдеяа му санам

на устах — канон, 
в сердце — думы о плохом

45. шдел1едж1 садже^ё хёласа 
нджува рем ,

хара ол1дж1 дж Ь т чхджа5л1еса 
нджува рем

если рано (утром) сорока закричит, 
гость п р и д ет ;•
если вечером лампадка загорится, 
тоже гость придет

46. кун ндурдадж1 $ м , , 
сдзу бовондадж1 уросем

человек возвыш ается (идет вверх), 
вода убывает (течет вниз)

47. а р с а  аргун а  мудем угуа, 
шдж1ёса шдж1ёгуна мудем угуа

если б о ятьс я ,/то .о н / не знает боязни, 
если сты диться, /т о  он / не знает стыда
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48. яа{}ё и д щ ге  немчоц Тса 
ндлйёяа напева

как бы ни был беден дядя,
/в с е  же о н / свой дядя

49. асе да дж1ге ^уёло х.улбсан т1гТцге
словно привязали вм есте быка да осла

50. 1ма квдЦге сгаласада 
сул ббсе^адж! Г

какой бы тощей ни была к о з а , ' 
все равно хвост поднимет

51. ар1ун сдзу ар!унлава, 
будак сдзу буда^лава

чистая вода остается чистой, 
мутная вода — мутной

52. нараяе ь?арла хадж1 адам, 
була^не шашела хадж1 адам

солнце рукой не закрыть, 
родник песком не засыпать

53. сён кунде я1ге уге, 
сён морще м ге  шдж1у

хорошему человеку достаточно одного слова, 
хорошему коню, —одной плети (одного удара)

54. насене мулала, 
мод!не нар^ёла

воспитывай человека, когда он юн, 
выращивай дерево, когда оно молодое

55. сён морвде к;бр 1м1ел лТ ту к у м ;; „ ;
сён миле кун чбр луханде карадж1 лТ шдж1м

на хорошего коня два седла не'кладут, 
хорошая женщина дважды замуж не выйдет

56. кШ е доро уге дара адам, 
валь?асе сарде хура бж1дж1 адам

под языком слово не сдержать, 
у стены от дождя не спастись

57. куне меше н!ге т у р , 
куне хуёно т г е  н!ур

в лицо говорят одно, 
за  спиной -  другое



58. тулТне нохуё джурам, 
сп л н е  угене дерасе джурам

зайца выдает собака, 
задушевные слова — вино

59. амаяецге ац!}ёса, 
хоше кШ ене сгеяа

рот раскроет,
глотка видна (ясно, что скажет)

60. муне дере р^ац тобласа 
нохуёде 1м!ел тучусан дал!

если плохой добьется власти,
равносильно тому, что на собаку седло положили

61. куяде сён Ндж1 лол1м, 
нохуёде весе деседж1 лол1м

невозможно человеку делать добро, 
а собаке стелить сено

62. бас щ аса фене куладж1, 
урув щ аса уру^не куладж1

если тигру тяж ело, бежит в лес,
если человеку трудно, опирается на родню

63. уруч -  уручла,
УРУЧ г у т  -  морла

родственник — у родни,
если нет родни, то /ч е л о в е к / в пути (т .е . дегде 
остановиться)

64. угене гулеса олуонд1м, 
босне дапселаса Еурдуна

словами передать — долго, 
материю рвать — коротко

65. маханде ба^аса 
]асенде удша

если бить по мясу,
то кости болят (отзы вается в костях)

66. керё ндж1ён харана сген гуа, 
ха^ёне хара сгедена

ворона не зам ечает своей черноты, 
она видит черноту свиньи
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67. кунде кун дуту.ва, 
даледе сдзу дутува .

человек нуждается в человеке, 
океану не хватает воды

68. куя сён Тса 
цкуасе джулкаяа

если хороший человек,
то готовы, чтобы он и шерсть кусал

69. джше махане вдёну 
дж1ге м урдем  уджен угуа

когда едят мясо осла, 
не смотрят на него

70. «иге шдж1одзене куладж! саршл1ена
под большим деревом — больше прохлады

II. Свадьба

туроцкудена бер1 кШ еса  ндж1ён сёкая шджунге уджесан 
куцге ]'ердж! варва^* да^уласам  ба. шдж1лкаса дерасе лоцхуцге, 
шд!ме цор тавав ургуа, шджуне кудена шджюам ба. аба амая! 
шджуяа уку]'а п с а ,  дерасе лоцхуне гёва  рена.

дё хуёно дёран — тавен куне хамдулана: иадемсаш  варва, 
кадем кун, хамн1дсаш — куран кун дудана. варва, кадем кун 
регула цщ м е куран тавав , дерасе лофсу кбр, ча авудж1 шджша. 
баса дёран бос, бос дере фулан ш дадзе, нокон чалдзецге болва
на. харан к1д! сер авудж1 шдж1на.

ханаш м еш ей нарвана, варва куран толвуё мургуна. мур- 
гуану пТра шдж1на. варва ш дж т |ен  ч1дадж1, ндасекумацге учвд- 
ж1 суна.

хана уч1дж1 бурану х а д а я е т  гулена: харан дж1ркоц бос, 
хор!н нТман сер , не туроц хадаТна. дароц мор1, дахамацге дё 
гу л е н а .>

тЦ пдж1 гуледж1 бура, хардж1 рен кадемяе ку н д ет  к1л1ед- 
ж1 укуна. 1

*3десь и далее арабские надстрочные цифры в монгорском тек
сте означают, что пояснения к данному слову следует смотреть 
в «Примечаниях к текстам» (стр. 304).
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дё хуёно дур уджела шдж1на. к а м тц н е  кун надемне куде 
рена, те т г е  регунса меше х о т  алана, сандзе, бордзов чша- 
на, дерасе т р е н а , в а д е м т  уруксгене урш а. кор р в т  хамду- 
ласа |а ц  к1дж1ё шджуне авугу дурне тёна.

бер1не авула шджвдела насджш вор^ ш дж та. тенгула вар- 
васа меше шджша.

бер1не авула шджюа х о т  л атд ж 1 шдж1на. ф у тл вагу  мо- 
р1цге л атд ж 1 рена. мор1 дере хоцвуормацге 604а , 1м 1ел дере- 
т  весе фудацге, ч 1ван сгёцге тёна.

дё шд1ме пор тавав , дерасе лоцху вуран, толвуёрегу дзац- 
р т е ш  шоц шд1дё сам ге , фулан тушецге, боту, д1ел авудж1 
шдж1на. '

бер1не авулареса  уд1е хана, ресан кунсге лГ уролвана. ре- 
сан вор насдж1н куде урогу савадж1 дунде харТ увуна:

I 1 . нара сара вуёлова
ал1 меше ]усам ба?

2. луму суму вуёлова 
ал1 меше ]усам ба?

3. лоцху човджов вуёлова. 
ал1 меше ^ с а м  ба?

II 1 . нара сэра вуёлова
нара меше }усам ба 
сара хуёно лТлава.

2 . луму суму вуёлова. 
суму меше ]усам ба. 
луму хуёно лТлава.

3. лоцху човджов вуёлова. 
човджав меше ^ с а м  ба. 
лоцху хуёно лТлава.

сдзу не хуёно ресан нджувасгене герде уролвана. тесге  
уродж1, толвуё мэд>гудж1, авудж1 ресан хана тёна.

дё лорджЦге гулен, пТрена варану, чамацге уч1на. дароц 
хам тцне агу сге , бер1сге насджш чамацге уч1дела уд1ене хуё- 
носа "Дж1енджа марса" сгбна^:

I 1 . тане уд1есацге варагуде 
{ацге дафулава? 
тене ндж1ла шдаву угуТ?

2. тане уд1есацге варагуде
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4iRäH xoHi дафуладжа. 
тене нджыа шдаву угуТ?

3. ндане уд1едв(}ге бугуде 
4 isätjre  ]'авала дзелава. 
тене ндж1ла шдаву угуТ? 
тенецге нджыа адаса 
ал1 турл ан а  реву? 
ббрдзон щ ела реву? 
möMiqre цгурола реву? 
шуло щ ела реву? 
толвуёна тёл1ану 
чоцкон толану? 
толвуёна пугТвану 
шулб ifleryHi мулану?

II 1. тане yfliecaçre карагуде
чщан xoai дафуладжа. 
тасге  х о т  пдж1 уджева, 
будасге мушеде уджева. 
тасге  j ан уджеву?

2 . тане уд1есацге карагуде 
фулан боту^ дафуладжа. 
н1м1н надж! лаы агу  боту, 
HOMin канха мобуде Mÿja. 
тасге jäH уджеву?

3. тане yfliecaijre ңарагуде
ва^шёр® дафуладжа. 

Hitvii н надж! ла1лагу вацшёр, 
HOMiн канха паланд1 Mÿja.  
тасге  j ä n yджeвÿ?

4. тане yfliecatjre карагуде 
xorçxo хормё7 дафуладжа. 
HiMiH надж1 лаы агу хормё, 
HOMiH канха шамаде Mÿja, 
тасге  jäH уджеву?

III 1. ндане герне äry  ï .
uiRâH ч1джав äry  T.

2. ндане ä ry  не HÎÿpHi 
фyлäн ал1ма Г.
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3. ндаяе агуне ]’удал 
дж!ндж1 шунецге ^ д а л а .

4. тане герне кургея Г. 
тане кургене ]’удал 
]'угу дж1гене ]удала.

5. яда не агуяе ]удал 
гугу шуне |уд ала .

6. тане кургене ]удал 
муджа хавёне ]'удала.

неяе ч!варавану хана ч1нч1ралвана. 
дё сдзе вар!ла ре на. сдзе варвдела насдж!я вор 

кун "А-гдж1” ч!варана^:
1. кугуо тецгер1не дж1ндж1н! хёла. 

хара кадж1рне рнджТш хёла.
2. аба л1ук1сан рнхб кугуол. 

дбд1 Дзаедюса алдулвала рева. 
дёд1 Вадджеса алдулвадж1 уку.

3. ама дарласан пулоу дж1аджур. 
дбд! Д зацреса алдулвала рева. 
дёд1 Вацджеса алдулдж1 уву.

4. тане агуне сд зеяЦ ге джуджана. 
дод! Д зацреса алдулвала рева. 
дёд1 Вадджеса алдулдж1 уву.

5. тане самне шд1н!цге джуджана. 
дод1 Д зацреса алдулвала рева. 
дёд1 Вацджеса алдулдж1 уву.

Сдзене варГса агу лана. дё агуде д!елне м осеваяа. 
мбрлодела дж1ва герне шджвдун! цир!ё вор гёджа. ч1ван 

шдж!ад дере агуна вададже фуран сулдаджа. агуне амаш турод- 
ж1 фурава суджа.

чйр1ё дере сб ё9, ламаргеЮ , чугорге*1 шге ]'ава, фулан 
ппур н1ге а]ав, ву!дж1ацге гёдж а. чугор дере ч д а н  цвуасе, шу- 
г у о ^  р ава’ З гёдж а.

не сехуде насдж1н вуёло ч!варана: 
тане агуне мбрлогу ол1ва. 
туроц сеху дзёл1едж! рева.
Вбрдан сеху ку!джадж1 рева, 
тане агуне мбрлогу бл!ва.
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нара ч1лго д1ур1д*1 рева 
а-1дж1, а-щжт!
дж1ва гернецге шджщуцге уджеса, 
дзандан ийр1ёнецге джергел!едж1 гёдж а. 
дзандан ипр!ёне дерен! уджеса, 
ч!кан шдж1ац делгедж1 гёджа. 
чщ ан  шдж1ацне д е р е т  уджеса, 
агусге джергел!едж1 суджа 
а-гдж1 , а-1дж1!
т г е  Домба ломса варджЦ ге дуда, 
чему фурадж1 хардж1 реса, 
дж1о§ ломне туроцге уджем. 
т г е  ламарса вардж1цге дуда, 
чему фурадж1 хардж1 реса, 
далё мадуцге д1ел1ем, 
ч1«ан сбёса вар д ж ^ге  дуда, 
чему фурадж1 хардж1 реса 
д ж т ^  бандзене туронге уджем, 
а-1дж1, а-1джН
т г е  ]ака чугорса^ге варджш ге дуда, 
чему фурадж1 хардж1 реса, 
джю^ салш е турб^ге уджем, 
но^бн шугуса вардж ц ге дуда, 
чему фурадж1 харадж1 реса, 
сдзац  41 сдзолкане1^ туроцге уджем, 
ч1нан цкуасеса варджЦ ге дуда, 
чему фурадж1 хардж! реса, 
джюн х о тн е  туроцге уджем 
а-щж1, а-1джП
фулан ипурса вар д ж ^ ге  дуда, 
чему фурадж! хардж1 реса, 
лбдзе тулкане турбцге уджем. 
солвуё сгорлану вуранда сгорла, 
чему фурадж1 хардж! реса, 
бадзар мадуцге босевам. 
барог^ сгорлану вуранда сгорла,



чему фурадла хард>м реса, 
сем!ён мадуцге босекам. 
а-щж1, а-вджН 

Насджш куёло ч1нарадж1 бурана. Хуёноса агу, берю ге 
саиадж! дулана:

ндане уд1ене бёр!н1.
]'ан мбдше бёр1ва? 
ндане уд1ене мацлТ. 
jaн модше мацлТва? 
ндане уд1ене шандзе.
]ан мод1не шанДзева? 
ндане уд1ене бос^о.
]ан модше босчова? 
ндане уд1ене туге.
]’ан темур тугева? 
ндане уд1ене чорку.
]'ан темур чорчува?

Насджш кор харГ учудж! дулана:
I. тане уд!ене мбдШ  халдана: 

халдан'бёр!, 
халдан боскова. 
халдан мацлТде 
халдан шандзева. 
халдан шандзеде 
халдан тугева. 
халдан тугеде 
халдан чоркува. 
халдан чорвуде 
халдан ]ушева% 
халдан |уше 
джшдзацне ча РДе Т. •
]ушене джшдзац пуса 
лылагу пергева. 
дод1 Дзацреса 
л1нлала рева. 
дёд1 Вацджеса



л1нладж1 уву. 
а-1дж1, а4джП

II. тане уд1ене мод1ш M iegryea:
Miegry 6 e p i ,
Miegry боскова.
Miegry мадлТде 
Mieijry шандзева.
Miegry шандзеде 
Miegry тугева.
Miegry тугеде  
Miegry чоркува.
Miegry чоркуде 
Miegry jyuieea,
Mieqry jyuie 
jig  д за  дне карде Т. 
jyuieHe )Чвдзад пуса 
лш лагу пергева. 
д6д1 Дзадреса 
лшлала рева. 
дёд1 Ваццжеса 
л1нладж! уку. 
а-1'дж1, а-щжП

III. тане уд1ене м б д т  дзандана:
дзандан 6epi, 
дзандан боскова. 
дзандан мацлТде 
дзандан шандзева. 
дзандан шандзеде 
темур тугева. 
темур тугеде 
темур чоркува. 
темур чоркуде 
темур jyuieea. 
темур jyuie 
темурчш е карде Г. 
jyuieHe темурчш е пуса 
лш лагу пергева. 
дод! Дзадреса
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лшлала рева, 
дед! Вацджеса 
лшладж! учу. 
а —1дж1, а—щжП 

сдзе вара, д1елне мосевадж1, хадама^ге кариадж1 бурану, 
шджуна вуран толвуё мургулвана. вуран толвуё мургугула ч ь  
ван шдж!анра сулвадж1 вада варакана,

насджш вуёло ]а^ ч1варана:
1. халдан босконе халвугу с т в а .

олуон мор1не ]улвагу бл1ва. 
халдан дене т а п гу  (ш ва . 
халдан к ам у р н е^  варвагу бл1ва. 
мор1не 1м]*ел дарп'у ол1ва, 
морше л1са вар1гу 5л1ва. 
а-4дж1, а —щжН

2. халдан дзацрю а^7 вард ж ^ге  дуда, 
дзадой нуду пса [)ур1ёне^ ^ а ,  
хоф<о ботуса вардж ^ге дуда, 
боту д ж тр о са  Ьур1ёне г ё |а . 
м^ецгу ,иа цд1 са 1 ̂  варджЦге дуда, 
ша(уц нуду пса фур1ёне гё)а.
а—щж!, а—1джИ

3. хоцхо тушенса^О варджЦге дуда, 
тушен джгороса !>ур1ёне гё)а,
Ш01^Д1 вац перса варджЦге дуда, 
джава дж1ороса фур^ёне гё]а. 
хоцхо хормёса варджщге дуда, 
хунадзе джшроса Ьур1ёне гё]а, 
а —1дж1, а—1 дж1!

4. нокбн хёса вард ж ^ге  дуда, 
хё дж1ороса Ъур1ёне гё)а . 
мор! л т а  вар д ж ^ге  дуда, 
л1 дж1ороса Ьур1ёне гë ja . 
мор! камурса вардж ^ге дуда, 
камур нуд у не а Ьур1ёие гё |а . 
а —1дж1, а —! дж!!

5. халдан !\пел варджнцге дуда, 
ш1ел нудунса })ур1ёне гё]а. 
халдан денса варджгцге дуда,
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ден яудунса j^ypiene reja .  
а - 1дж1, a—i дж!! 

дё a6ani редж! |jypie дуда на. абаш шджуна jepicaH олвд- 
*i тене нерене qiRapaaa.

ладж1н шджуне \iopipe ф утлкана. хуёнот мула шджуцге 
сундулалкана. шджуне Mopim кутелана. хуёнодже куранда ха- 
р п л к а н а ^ .

шдж,ун хор1мчп1гула хамду кадемне куден1 рена, вадемне 
уд !едет дзёлана.

99 -кадемне у д т  меше KajaR'1'“ гена, ка]акра лоцху^гене туро 
фулая u iypreне дзёлану, ]эулан босгела лофсуне фурбяу, тене 
булёне камаде гена,

м еш ет герде шге mipie гёдж1, пщ м е кор тавав , сандзе 
кор тавав гёдж1, фулая miypre далана.

кадем joBca шеш jepi вор 6epi дзёлана. дзёладж1 Mopi- 
раса булвана. булкану кургенеш дудадж1 рена.

курген ет солвуё j оrне судеш те Hire Ъуросан булёне 
тёр1лвадж1, ндж1ёна, солвуё joRcaHi вардж1, бароц joKcam Rop 
6epi вардж! хамду шге уд!еде урона.

■uerii jepi меше Rop 6epi qiRan шдж1ацгене лам на. лак1д- 
ж1 шдж1а ]‘уандзе шджТду дёса гёна. курген да шеш jepi кор 
цуран толнуё мургулвана.

мургулкаде шеш jepiHe д зу х ад ет  ш дж т сулкана. дзуха 
м еш ет  судасан те булёне Тна. м еш ет вбр нендзедё дж ы а 
цгулгена.

дё )уандзеде варва ипмерл1ена^3. варва дафуладж1, тене 
сёнде 6epine авува пдж ! дбше^ге гулена.

варва ш1мерл1дж1 дулана: 
ч1ван сбёне талра. 
хара сбёне дерасе. 
л1ул1 ване лоцху. 
гару до^не чокджак. 
дзандан мбд1не дебджи 
уджю м6д1не хулка. 
j atjtviy лукне цкуасе. 
мусу у т е н е  тодзе. 
мацл1 хана ипмер, 
ама хана цпмер!
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хана хор1мч1нгула герде уродж! дерасе, шуло, чамацге 
учы деяа. хуёнош думацге дулана. дё нджувасге хар1на.

дё вуран дур ол1са хамшцне абаш шд1ме вор тавав , ча вор, 
шджундена ч!ван шуч1н вор, вадем амадеш  ч1ван шуч1н вардж1, 
г у а м е н ^  чш алкала шдж1яа.

не сехуде кадемя1 насджш куёлояе да уруксгене дудана. 
дудадж! чамацге уч1лдена,

хара ол!дж1 гуам ея ч1нана. чш агуде туво пугер дере де
расе лоцху гёна. насдж1н я1ген1 вал шдаяа, н1ген1 пугерса да- 
р1на. дё хамш цгене абаш пугер дере сер гёна. хуёноса шея! 
|ер1 "Ыде |а в а  долона

Тл1 уча чад!гуде |а$,ана хбдзен увугу угуТ. тесге  jaRapaнa 
сер гёва  увуна. те сёрш шея! ]'ер1 да шен1 дзёву \  вуёло 
хувуадена.

сён дургеде кадем ама да шен1 ]ёр1 вуёло мор нёдж1 хам- 
т ц д е  шдж1на. те с ге  те дур хара кудена вара шдж1на.

Перевод

Вначале, если родители задумали женить сына, ищут че
ловека, знающего хорошую, красивую девушку, и просят этого 
человека быть сватом .

Когда посылают его в дом невесты , то дают ему бутылку 
вина и две тарелки пампушек. С ними он идет в семью невесты. 
Если родители девушки согласны породниться с семьей жениха, 
то они оставляю т все , что принес сват; если же почему-либо их 
не устраивает это , то все  возвращают свату.

После того как принято предложение, собираются четыре- 
пять человек: сват  и еще один человек со стороны жениха и 
три человека со стороны невесты , чтобы договориться о даль
нейшем ходе свадьбы . В этот приход в семью невесты сват и 
люди со стороны жениха приносят три тарелки пампушек, две 
бутылки вина и чай на одну заварку, а также четыре куска 
хлопчатобумажной ткани, которые заворачиваются в зеленую 
бумагу и перевязываю тся красными нитками. <Ко всему этому 
прилагают еще больше десяти единиц денег.

Все принесенное сват ставит на видное м есто , а сам триж
ды кладет земные поклоны.'После этого гостей усаживают на 
кан. С вату предлагают трубку, угощают гостей .
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Когда все попили и поели, начинают договариваться о при
даном для невесты . Обычно в качестве первого подарка — при
даного называют шестнадцать кусков материи и двадцать во
семь единиц денег. Затем  договариваются о коне, жеребенке 
и об остальных вещах.

После того, как обо всем договорились, сват возвращает
ся в семью жениха и рассказы вает о результатах  переговоров.

Через определенное время должны установиь день свадьбы. 
Человек со стороны невесты приезжает в семью жениха, чтобы 
переговорить о дне свадьбы. В этот раз , до его приезда, ре
жут барана, приготавливают разнообразные мучные изделия, 
перегоняют вино. По приезде гостя сторона жениха приглаша
ет своих родственников. Представители двух сторон, собрав
шиеся на этом пиршестве, устанавливают день, когда можно 
будет привезти невесту в дом жениха*

Когда едут за  невестой, то выделяют двух человек, спе
циально выбранных для данного случая, которые должны иг
рать роль ведущих на свадьбе, а затем  — сопровождать не
весту в дом жениха. Они обязаны приехать раньше свата.

Представители жениха, приехавшие за  невестой, приводят 
овцу, а также коня, на котором должны увезти невесту. Коня 
украшают колокольчиками, на седло кладут белый войлок, при
вязывают к седлу мешок сена. В качестве угощений привозят 
две тарелки пампушек, три бутылки вина, а для невесты — го
ловное украшение, гребенку с четным числом зубьев, красный 
шнурок для волос, покрывало на голову и одежду.

Когда приезжают гости со стороны жениха, сторона не
весты их не впускает в дом, ворота закрываю тся^. Два чело
века, которые должны сопровождать невесту в дом жениха, 
подходят к воротам, просят разрешения войти в дом. Но преж
де чем войти, они обязаны держать ответ на вопросы — пес
ни, которые задаю тся и поются за  воротами.

 ̂ Гости, приехавшие за  невестой, остаются за воротами, пока 
два человека, которые должны сопровождать невесту, не получат 
разрешения войти в дом. В это время за воротами идут своеобраз
ные приготовления для встречи гостей—выстраиваются в ряд жен
щины и девушки с ведрами воды и ковшами.
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I Вопросы задают и поют женщины и девушки во дворе до
ма невесты^. 1

В о п р о с ы :  I. Есть солнце и луна.
Что из них раньше взошло?

2. Есть лук и стрела.
Что из них быстрее /л ети т /?

3. Е сть бутылка и чарка.
Что из них раньше опустошается?

О т в е т ы :  1. Есть солнце и луна.
Солнце взошло раньше, 
луна запазды вает.

2. Е сть лук и стрела.
Стрела летит быстрее, 
лук запазды вает.

3. Есть бутылка и чарка.
Чарку опустошают раньше, 
бутылка запазды вает^.

После того, как гости получили разрешение на вход в 
ворота, их встречают водяным залпом. Когда они вошли в во
рота, их приглашают в дом. Войдя в дом, они делают перед 
бурханом низкий поклон. Затем преподносят подарки как чле
нам семьи невесты , так и самой невесте.

О
Вопросы и ответы в виде песни под общим наименованием 

«Тандере-Лма» не сложны по содержанию, но отличаются своими 
длиннотами. Эти вопросы и ответы в виде песни могут задаваться 
и петься до бесконечности, на манер русских частушек.

Нами записано лишь начало вопросов -Ответов. Вопросы задают
ся и поются женщинами и девушками, находящимися во дворе, за 
закрытыми воротами, а ответы — приехавшими за невестой двумя 
мужчинами, стоящими у ворот. Эти вопросы-ответы предваряют 
свадебный обряд в семье невесты и служат как бы испытанием — 
проверкой находчивости гостей в ответных песнях, которые состав
ляются без предварительной подготовки.

О

Вопросы-песни могут длиться долго. Когда приезжие 
спели песни-ответы, их впускают в ворота и в это время начи
нается обливание их водой»
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Один из приезжих гостей произносит речь,^ после оконча
ния которой гостей приглашают на кан и угощают вином, чаем 
и другой пицей. 'Пока гости угощаются и ведут беседу, у две
ри собираются женщины и девушки и поют** сатирические песни,

I 1, !Когда вы выходили из своих ворот,
Что с вами посылали?
Помните это или нет?

^ Речь может произносить один из уважаемых среди приехав
ших гостей. Он напоминает об установившихся из поколения в по
коление традициях, связанных со свадебным обрядом, говорит о 
дружбе новых родственников, о характере приданого, которое они 
привезли со стороны жениха и т.д. Вот начало этой речи: 

шдеде ]'угу морде будангула 
деде кадж1рмацге рджЫедж1,
Мше ]анто^ фушмацге джщ'адж!,
]угу морде бадзармацге босекадж!, 
сугу уронде сем1ёнмацге босекадж1

УРУЧ до худай радж1 пдж1

шен1 уру^мацге дж1Л^адж1,
ш ет урукде ш ет варвама(^ге дафуладж1,
варваге г?ор лофсумацге авудж!
кадо^ла! — п д  ж1 шджыкана,,,

С давних пор мы —
Мужчины связаны с землей,
Женщины — с домашним очагом,
Там, где проходили, строили города.
Там, где жили, строили храмы.
Считая, что одни родственники устарели,

Находили новых родственников,
К новой родне посылали новых сватов.
Сват брал с собой вино и прочие подарки,
И мы отправляли его нашим посредником.,;

В этой песне, которая поется при угощении приезжих гостей, 
в насмешливом тоне дается характеристика: 1) двум мужчинам, при
ехавшим за невестой, 2) всем вещам, привозимым со стороны жени
ха для невесты и 3) самому жениху. Подобная песня—сатира, которая 
исполняется женщинами и девушками, может продолжаться долго, 
она бесконечна и разнообразна по содержанию.
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2. Когда вы выходили из своих ворот, 
Белую овцу посылали,
Помните это или нет?

3. Когда спешились у наших ворот,
Мы приветствовали вас полной чашей. 
Помните это или нет?
Если это не взволновало вас,
То с каким лицом вы пришли?
Пришли кушать бордзог?
Пришли заворачивать пирожки на пару? 
Пришли кушать бульон с лапшой?
Что вы головы подняли ,'
Окна считаете?
Что вы головы опустили,
О лапше думаете?

II 1. Когда вы выходили из своих ворот,
Белую овцу посылали.
Вы смотрели на нее как на белую овцу, 
А мы приняли ее за кошку.
Что вы смотрели?

2. Когда вы выходили из своих ворот, 
Красное покрывало посылали.
Вы смотрели на него как на покрывало, 
А мы приняли его за  рваную тряпку.
Что вы смотрели?

3. Когда вы выходили из своих ворот, 
Халат на подкладке посылали.
Вы смотрели на него как на халат,
А мы приняли его з а  тряпье.
Что вы смотрели?

4. Когда вы выходили из своих ворот, 
Розовую юбку посылали,
Вы смотрели на нее как на юбку,
А мы приняли ее за  кусок материи.
Что вы смотрели?

III 1. В нашей семье есть  девушка.
Она словно белый цветок.

2. Лицо нашей девушки 
Словно красное яблоко,
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3. Нашей девушки походка 
Схожа с походкойптицы-йавы.

4. В вашей семье есть  жених.
Походка вашего жениха 
Схожа с ходьбой осла.

5. Нашей девушки походка
Схожа с походкой птицы-кукушки.

6. Походка вашего жениха 
Словно ходьба свиньи®

После этого все выходят во двор, начинаются танцы7, ве
селье.

Затем наступает время, когда необходимо заплетать воло
сы невесты в две косы. Пока невесте делят волосы /пробором /,
два человека со стороны жениха, которые должны сопровож
дать невесту, поют песню:

1. Голубого неба золотой петух поет.
Черной земли серебряный петух поет.

2. Оставленную отцом девичью косу
Семья Хэ из нижнего села пришла заплетать. 
Семья Ван из верхнего села, дайте заплести!

3. Сохраняемые матерью лоскутки одежды.
Семья Хэ из нижнего села пришла заплетать. 
Семья Ван из верхнего села, дайте заплести!

4. Волосы вашей дочери густы е.

® Наши записи песен отличаются от песен, записанных Д. Шрё
дером, как по содержанию, так и по форме. В текстах наших песен 
ярче выражены насмешки, адресованные к приезжим со стороны 
жениха.

Сторона невесты, имея своеобразное преимущество, власть над 
стороной жениха, которая получает невесту, может допускать оскорб
ления, издевки над людьми стороны жениха. Это право очень умело 
используется монгорскими девушками и женщинами.

Следует заметить, что подобная сатирическая песня типич
на лишь для свадебного обряда монгоров, у других монгольских на
родностей она не встречается.

^ У монгоров нет своих национальных танцев. Они образуют 
большой круг, берутся за руки, притоптывают ногами в такт песен 
и водят хоровод. По сообщению нашего информанта, этот вид "тан
ца" они заимствовали у местных тибетцев.
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Семья Хэ из нижнего села пришла заплетать. 
Семья Ван из верхнего села, дайте заплести!

5. Зубья вашей гребенки частые.
Семья Хэ из нижнего села пришла заплетать. 
Семья Ван из верхнего села, дайте заплести!

Когда невесту начинают причесывать, она плачет. После 
этого ее одевают в женскую одежду.

До того, как отправлять невесту, в главной комнате ста
вят два низких столика. Невесту усаживают на белый войлок 
возле столика на кане, лицом к двери. Мать садится лицом 
внутрь комнаты.

На другом столике перед бурханом ставят следующее:
1) меру зерна (пшеницы); 2) лампадку; 3) чашку молока, раз
бавленного водой; 4) пачку красных палочек для еды; 5) мо
литвенник; 6) белую шерсть и 7) ветку кипариса (она окунает
ся в чашку с молоком),

В это время перед закрытой дверью комнаты, в которой 
сидят невеста и ее м ать, два человека, которые должны со
провождать невесту, поют:

Настало время отправляться вашей дочери, 
Настало время первого приветствия.
Настало время и для второго приветствия. 
Настало время отправляться вашей дочери. 
Солнце уже заполнило долину 
а—щж1, а —1джН
Если взглянуть на середину главной комнаты, 
Сандаловые столики рядом расположены.
Если посмотреть на сандаловые столики,
Они белым войлоком покрыты.
Если взглянуть на этот войлок,
Много девушек в ряд сидят, 
а —1дж1, а —щжП
Держащего том молитв зовите.
Если ваша дочь вернется домой,
Сейчас же столкнется с изречениями из ста мо

литвенников.
Держащего лампадку зовите.
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Если ваша дочь вернется домой,
Сейчас же лампадка разольется, словно море. 
Держащего меру зерна зовите.
Если ваша дочь вернется домой,
Тут же увидит сто амбаров зерна, 
а-вдж !, а —вджЦ
Держащего чашку с молоком зовите.
Если ваша дочь вернется домой,
Тотчас же увидит сто дойных коров.
Держащего зеленый кипарис зовите.
Если ваша дочь вернется домой,
Тут же увидит жертвоприношения.
Держащего белу» шерсть зовите.
Если ваша дочь вернется домой,
Тут же увидит сто овец. 
а-Гдж1, а —вдж1!
Держащего красные палочки зовите.
Если ваша дочь вернется домой,
Тотчас же увидит столбы многоэтажного дома. 
Слева кружась, трижды двор объезж айте.
Если ваша дочь вернется домой,
Тотчас же заметит множество построек. 
Справа кружась, трижды двор объезжайте. 
Если ваша дочь вернется домой,
Тотчас же зам етит, как надстроена молельня 
а—вдж1, а—вджН®

О

3  песне перечисляется каждая вешь, стоящая на столике, и 
каждой из них дается соответствующее пониманию монгоров объяс
нение. Здесь не обходится без гипербол: хотя вещь на столике и од
на (в единственном числе), но она символизирует множество вещей.

Через всю песню проходит мысль о том, что девушка сейчас по
кидает отчий дом, прощается со всеми дорогими для ее сердца ве
дами, но когда она вернется домой, то ей немедленно бросится в 
глаза разительная перемена — за время ее отсутствия в родительском 
доме все преумножилось, ее родители стали жить богаче, обеспе
ченнее. У них во дворе больше коров и овец, амбары полны зерна, 
они обновили свой дом, пристроили на втором этаже молельню и т.д.
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Когда два человека со стороны жениха заканчивают петь,
девушки и женщины со стороны невесты задаю т вопросы и поют:

Косяк нашей двери,
Из какого дерева этот косяк?
Порог нашей двери.
Из какого дерева этот порог?
Притолока нашей двери.
Из какого дерева эта притолока?
Створка нашей двери.
Из какого дерева эта створка?
Застежка нашей двери.
Из какого металла эта застеж ка?
Замок нашей двери.
Из какого металла этот замок?

В ответ два человека, сопровождающих невесту, поют:
I Дерево вашей двери золотое:

Золотой косяк,
Золотой порог.
На золотой притолоке
Золотая створка.
На золотой створке
Золотая застеж ка.
На золотой застеж ке
Золотой замок.
В золотом замкео
Золотой ключ 
Золотой ключ
В руках золотых дел м астера.
Ключ у того мастера 
Трудно получить.
Семья Хэ из нижнего села 
Пришла получать.
Семья Ван из верхнего села,
Вели отдать, 
а—1дж1, а--1джП

д
Здесь иносказательно: речь идет о невесте.
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II Дерево вашей двери серебряное: 
Серебряный косяк,
Серебряный порог.
На серебряной притолоке 
Серебряная створка.
На серебряной створке 
Серебряная застеж ка.
На серебряной застеж ке 
Серебряный замок.
В серебряном замке 
Серебряный ключ.
Серебряный ключ 
В руках серебряных дел м астера. 
Ключ у того мастера 
Трудно получить.
Семья Хэ из нижнего села 
Пришла получать.
Семья Ван из верхнего села, 
Вели отдать. * 
а—1дж1, а—вджП

III Дерево вашей двери сандаловое: 
Сандаловый косяк,
Сандаловый порог.
На сандаловой притолоке 
Сандаловая створка.
На сандаловой створке 
Железная застеж ка.
На железной застеж ке 
Железный замок.
В железном замке 
Железный ключ.
Железный ключ 
В руках кузнеца.
Ключ у того кузнеца 
Трудно получить.
Семья Хэ из нижнего села 
Пришла получать.
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Семья Ван из верхнего села,
Вели отдать» 

а -щ я а , а-щжП*®
Когда невеста причесана, одета и когда гостям  показано 

ее приданое, невеста продается со своим домом, кладет земные 
поклоны. После этого ее усаживают на белый войлок и выно
сят из комнаты во двор, где собрались все гости.

Два человека, которые должны сопровождать невесту до 
дома жениха, снова поют:

1 Настало время переступить золотой порог.
Настало время отправлять всадников.
Настало время наступать на стрем я.
Настало время выносить золотые удила.
Настало время садиться на седло.
Настало время держаться за  гриву коня. 
а-щ ж 1, а—щжП

2 Держащего золотые украшения зовите,
Залог к петле украшения прикрепим.
Розовую повязку держащего зовите,
На край повязки залог прикрепим.
Держащего серебряные украшения зовите 
Залог к петле украшения прикрепим
а —щж1, а—щжП

3 Держащего розовые шнурки зовите,
На концы шнурков залог прикрепим.
Держащего одежду на подкладке зовите,
К воротнику залог прикрепим.
Держащего розовую юбку зовите,
Между ее складок залог прикрепим
а —1дж1, а —1дж1!

4 Держащего зеленые тапки зовите,
К тапочкам залог прикрепим.
Держащего за  гриву коня зовите,

__________  К гриве коня залог прикрепим.

* Эти ответы—[1есни поются, чтобы открыли дверь комнаты, 
где сидит невеста. Следует отметить, что в песнях фамилии семей 
при новых свадьбах меняются, в зависимости от того, какая семья 
выдает дочь замуж и какая семья женит своего сына.
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Держащего удила коня зовите,
За кольца удил залог прикрепим 
а-щ ж 1, а—щжП

5 Держащего золотое седло зовите,
За у:ико седла залог прикрепим.
Держащего золотое стремя зовите,
К стремени залог прикрепим ^ 
а —щж1, а —цж П

В это время появляется отец невесты , держа в руке «счаст
ливую стрелу» (т .е . палку с отверстием на одном конце, в кото
рое продеты куски ниток и материй -  образцов вещей, увозимых 
ею в качестве приданого). Отец произносит имя своей дочери, 
будто он ее разы скивает, и водит этой «счастливой стрелой» 
над ее головой. На его зов дочь отвечает, что она здесь.

Когда все это проделано, плачущую невесту усаживают на 
коня. Затем к ней сзади подсаживают маленькую девочку. Спе
циально выделенный человек ведет коня невесты . Он застав 
ляет невесту трижды объехать участок, где живут ее родители. • 

Свадебный поезд трогается в путь. Невеста вм есте со 
всеми гостями приезжает в семью жениха. Семья жениха встре
чает гостей у своих ворот.

Семья жениха к приезду гостей разбрасы вает перед воро
тами своего дома меру отрубей. На отруби кладут бутылку, з а 
вернутую в красную материю. В бутылку опускают красную па
лочку для еды. Буты лка, завернутая материей, символизирует 
будущего ребенка молодой семьи.

До приезда гостей в доме накрывают стол. Раскладывают

 ̂  ̂ Первая часть песни представляет собой напоминание о вре
мени отъезда невесты и гостей к семье жениха.

Зо второй части перечисляются предметы, за которые потре
буется оставить залог. По представлениям монгоров от предметов 
и вещей, которые увозит невеста в качестве приданого, должно ос
таться нечто символическое, которое должно явиться началом для 
их дальнейшего преумножения. Эти предметы и вещи тесно связаны 
с повседневной жизнью.

Хотя девушка и уходит в чужую семью, но то, что она оставляет 
в качестве залога, должно приносить счастье и преумножить бла
гополучие ее родителей.
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на столе две тарелки пампушек, две тарелки печенья и палоч
ки для еды.

Когда прибывает свадебный поезд, две молодые женщины 
со стороны жениха встречают невесту и снимают ее с коня. 
После этого .приглашают жениха.

Жениху подсовывают (с левой стороны под мышку) завер
нутого «ребенка», которого он поддерживает левой рукой, С 
правой стороны идет одна из женщин, встречавших невесту, и 
все (жених, невеста и две женщины) входят в ворота дома 
жениха.

Две молодые женщины расстилают перед женихом и неве
стой (в центре двора) белый войлок. Жениха и невесту застав
ляют класть земные поклоны.

После этого невесту ведут на кухню и усаживают.« Ребе
нок» уже на кухне и зажжена лампадка с двумя фитилями.

Затем приветствуют свата. Сторона жениха выражает ему 
благодарность. Они говорят, что лишь благодаря хорошему сва
ту им удалось заполучить такую невесту.

В знак благодарности поют песню, посвященную свату: 
Жареная мука из белой пшеницы.
Вино из черной пблбы.
Бутылка из глазированной глины.
Белая чарка.
Тарелка из сандала,
Ложка из вечнозеленого дерева.
Шерсть небесной овцы. <
Масло от коровы -  яка.
Мажьте ему лоб маслом!

1 ?Мажьте ему рот м аслом !1
Всех гостей приглашают в дом, угощают их вином, лапшой 

чаем и другими кушаньями. После угощений, бесед и веселья, 
когда уже розданы подарки и родственникам невесты и родст
венникам жениха, гости о стороны невесты собираются домой 
Расходятся и остальные гости.

Через три дня после свадьбы приезжает отец невесты. Он

1Л Свата одаривают деньгами и разными мучными изделиями. 
Часть подарков он принимает, а от части отказывается.
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привозит с собой две тарелки пампушек, чай на две заварки, 
для дочери и свахи — белую материю на платки. В этот приезд 
он должен убедиться, ум еет ли его дочь варить лапшу,

К приезду отца молодой семья жениха приурочивает и при
глашение двух мужчин, которые ездили за  невестой и сопро
вождали ее , а также и своих родственников. Гостей угощают 
разнообразными кушаньями.

Когда наступает вечер, варят лапшу. Когда варят лапшу, то 
на крышку котла, в котором варится лапша, ставят бутылку ви
на. Один из двух человек, сопровождавших невесту, разводит 
огонь, а другой — придавливает крышку котла, в котором ки
пит лапша. Пока отец молодой не положит на крышку котла 
деньги, крышку не открывают.

Лишь после этого невестка имеет право преподнести всем 
по чашке лапши.

Гости возвращают невестке чашки не пустыми, а с день
гами, Эти деньги она собирает, а потом делится со своим му
жем.

Выбрав подходящий день, свекровь и невестка едут в го 
сти к семье невестки. В тот же день они возвращаются домой.

III. Сказки

1. Кадам адж1а да тулТ адж1а

тулщ ге Тгуна. Hire дур далд1ч!цге сгедж1 Тгуна. сгёну 
щ даёна доколдж1 ]'удж1 Ггуна.

далд1чЦге джурадж1, т у л ц ге  вардж! Тгуна, вара комурге 
турона джуцла ургуану, ]удж1 Тгуна.

тулТ комурге туром  гаране щедж! Тгуна. щедж! чад1гу- 
ла 4 iripana олуоцге джуцладж1 Тгуна.

дё далд1чцге axaijre jycaM ба. далд!ч1цге комурге на нёд- 
ж1 уджегу сехудеш тулТ д1улдж1 кара pa, 4iTa шдж1дж1 Тгуна.

ч1тадж1 xapriijreH e сардем  курану, нара хёдж1 гаранеш 
1дедж1 Тгуна.

не сехуде кадам адж1а ресам ба. те тулТ адж!аде:
-  тулТ адж1а, тулТ адж!а! 4i jaH iflem? — пдж1 сакадж 1 Тгуна.

тулТ адж!а:
— бу нудуна мантадж1 ifleni — Ндж1 кШ едж! Тгуна.

кадам адж!а jafj саяасам  ба:
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-  тулГ адлаа, тулТ адж1а! нудуна ifleca jaM aT irl^re? г1дж1 
Tryна.

тулТ адж1а кЫ есам  ба:
-  тадуя хуёва. 4i n ire ifleca я1геде yRÿja.

кадам адж1а уку! -  пдж1 кЫ есам  ба да, тулТ адж1а 
ам ан дет râp a  м геде хувула укудж1 Тгуна.

Кадам адж1а iflecaM ба да, тадуя хуё Тгуяа. те тулТ ад- 
ж1аде:

-  нудуна мантадж1 ifleca Tin  тадуяа, 4i ндж1ёяа нудуяецге 
дё манта уку! -  пдж1 Тгуна,

тулТ адж1а:
-  мантадж1 укуса мантадж1 уку |а. Ч1 « a j5 -  jö!» Ндж 1 6Т 
uiRapä.
ч1караса нудун тадун угуТ ricaM ба да. 

кадам адж1а:
-  ja , нджТён лТ qipapaja -  Ндж! Тгуна.

тулТ адж1а Hire нуду не Hi мантадж1 Тгуна. кадам адж1а 
ч1карадж1 угуТ Тгуна ха. тулТ адж1а тенТ аманден1 гарацге 
хукула yRÿджi Тгуна. 

кадам адж1а:
-  джоб да, тадун хуева. баса Hire нудунецге дё манта уку -  
гiджi Тгуна.

тулТ адж1а кудж ^ге  кариадж! jat} Hire нудунен1 мантад- 
жi Тгуна.

кадам адж1а:
-  a j51 -  пдж1 Ч1карадж1 Тгуна.

тулТ адж1а нудуне аманден1 хунула уңудж1 Тгуна. 
кадам адж1а:

-  аму! ңашен! -  пдж1 кЫ едж 1 Тгуна.
тулТ адж1а к т е с а м  ба:

-ч1му бТ qiRapä, 6Т 4iRapä! -п дж 1  к Ы ев а , 4i qiRàpâHa. до 
RameHca jaM arT?

TifjràHy кТ тудж1, Teçrepi ку1терадж1 Тгуна. 
кадам адж1а:

-ндж1ён дарану, до будасге анджТ шдж1гун1? - r i f l* i  Тгуна. 
тулТ адж1а:

-д о  буда куёло ула толкуёде карану, шдаңуңге туңгудж1 1;алде 
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'хё}а -  гчдяа кадам адж!ане дурану харн^гена толвуёде шдж1д- 
ж1 Тгуяа. харН толвуёде шге валге тёдж1 Тгуна.

кадам адж1ане харп  т у р  ровде сулвадж1 Тгуна. тулТ ад- 
ж1а калне кадам адж!ане т а д а т  тувану:
-  кадам адж1а, кадам адж1а! хуёнора шва, ткТ дзурева! пдж1 
Тгуна.

кадам адж1а хуёнодже швадж! Тгуна да. 
тулТ адж!а ]ац валге мешера тусан ба. те ]а^:

-к а д а м  адж1а, кадам адж!а! хуёнодже шва, ткТ дзурева! -гвд- 
ж1 Тгуна.

кадам адж1а шгеде т г е  ищасам 5а да. харп  ту р д е  шдж!-
гуна.
джар!м т у р  д е т  курану м бд ^ген е  амала судж! Тгуна. 

тулТ адж1а:
—кадам адж1а, кадам адж1а! — пдж1 дудадж! Тгуна.

кадам адж1а:
—м —м! —ндж1 харТцге увудж1 Тгуна. 

тулТ адж1а:
—ч1 вац Тса, а! —Г1дж1 харТ^ге у^у! •>- п сам  ба да.

кадам адж1а «а!» п с а м  ба да. кадам адж1а амана ацкегу- 
ла мбд!раса алда, уна шдж!дж1 Тгуна,

тулТ адж1а бёсёну, д1ул1н — д1ул!н вара шдж1 Тгуна.

Волк и заяц
Жил один заяц. Однажды встретился ему продавец това

ров. Увидев его , заяц побежал, хромая. Продавец догнал его, 
схватил и положил в ящик, который нес на спине, В ящике заяц 
нашел сахар и стал есть. Когда он наелся, часть сахара стал 
прятать в ушах.

Прошло какое-То время, продавец решил посмотреть свой 
ящик. Как только он открыл крышку ящика, заяц выскочил и 
убежал.

Заяц добежал до подножия горы, стал греться на солнце и 
есть сахар.

В это время приходит к нему волк и говорит:
— Заяц-брат, заяц-брат! Что ты ешь?

3аяц-0рат ответил:
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Я выковырял свой глаз и ем.
Волк-братец опять спросил:

-З а я ц -б р а т , заяц-брат! Каков он на вкус?
Заяц-брат сказал:

— Г лаз очень сладок. Если хочешь, я дам тебе немного для 
пробы.

Волк согласился. Заяц-брат отколол кусок сахара и бро
сил в пасть в о л к а .'

Волк съел кусок сахару, ему он показался очень слад
ким. И он сказал  зайцу:
— Если выковырять гл аз и съесть, он оказы вается сладким.
Ты выковыряй мой глаз и дай мне.

Заяц-брат сказал:
— Если нужно выковырять, то выковыряю гл аза . Ты только не 
вой: а]0, а]о!
Если завоеш ь, то глаз не будет таким сладким.

Волк-братец ответил:
— Ладно, я не стану выть.

Заяц выковырял волку один гл а з . Волк вытерпел, не стал 
выть. Заяц бросил ему в пасть кусок сахара.

Волк сказал :
— Верно, гл аз  очень сладок. Выковыряй мне и второй глаз.

Заяц выдернул и другой гл аз.
Волк завы л.
Заяц бросил вп асть  волка его другой гл аз.
Волк завы л и заревел: « Горько!»
На это заяц ответил:

— Я тебя предупреждал, чтобы ты не выл, а ты выл. Что те
перь сделаеш ь, если гл аз горький?

В это время подул ветер , стало прохладно.
Волк сказал:

— Я зам ер з . Куда мы теперь пойдем?
Заяц на это ответил:

— Сейчас мы с тобой поднимемся на вершину горы, соберем 
дрова, разведем  огонь и погреемся. С этими словами заяц по
вел волка на вершину горы. Заяц развел огонь, усадил волка на 
самый край горы. Заяц, пододвигая к волку огонь, говорил:
— Волк-брат, волк-брат! Отодвинься, иначе сгорит твоя шуба.
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Волк немного отодвинулся назад.
Заяц снова пододвинул огонь к волку и сказал:

— Волк-брат, волк-брат! Отодвинься! Шкура сгорит!
Волк еще отодвинулся назад и оказался на самом краю об

рыва, Чтобы не упасть, он ухватился зубами за  дерево.
Заяц позвал его:

— Волк-брат, волк-брат!
Волк не смог ответить, он только замычал.
Заяц схитрил и просил волка:

— Если не можешь ответить, скажи хоть «а!»
Как только волк раскрыл пасть, чтобы ответить « а!» , он 

сорвался и упал вниз, в пропасть.
Заяц обрадовался и, подпрыгивая, побежал дальше.

2. Сбавав
ад1^ге да ангецге 1Гуна. мула с у л а ^  гу1 1гуна. мула су- 

лацге Гса пдж1 дасбаладж1 Тгуна.
ахацге болшам ба. тецгер1 не пурца^ге ку^гене а д е  да 

ашеде ку болыа шджП -^а дабуларедж1 Тгуна.
ку будж1 рен а т е н е ш  шге хур1 нд1ге турона осесам ба, 

а ш е н ет  хур1 нд!ген1 шге дурса т г е  дур шге болдж1 редж1 
Тгуна,

т г е  дургеде ад1ет вадж1р |>ул1ла шдж1 Тгуна, атенен1 
хур1 нд1ген1 шгеде хёд1 рен, щдж1 Тгуна. а т е  весецгела ху- 
р! нд1гена^ге чолдж1 Тгуна ха.

хур1 нд1гет там дера шдж1ану, сбавакге вара редж! Тгуна, 
сбавак вадж1рде д1улт бувану: ама! аба! гщж! дудадж1 

Тгуна. 
а т е :

-ч1 , не сбавав, ]амагану муне хур1 щ цгераса карадж1 рева? 
ч1 варадж1 ресан сён ш дав|у, му ш дан^? -Г1дж1 Тгуна. 

сбавав:
— ама! ндж1ён та аба иуелоде мула сула гуа гану, ку болыа 
рева — пджТ Тгуна.

а м а т :
— ч1 сбаваяге. )амапдж1 ндж1ён вуёлоде ку бол1гу Т? — гщж1 
савасам  ба.

сбавав:
— ндж1§н сбававге Тсада, ]ан болюада вар! шдам
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— н д яа  кЫ есам  ба.
аман1:

— Tiijrica 4iHe аба не дур кадяар фулыа шдж1ва.
4i ндасеку авудж1 шдж1дж! шдаму? -  п с а м  ба ха, 

сбавак: .
— шдам, ам а. 4i ндасекуне шдавану, сакура гану ндж1ён гуд- 
ж!ра фу]авану уку да. ндж1ён авудж! шджца -  ндж ! Тгуна.

амаш ндасевуне шдава, сакура и в а , гудж1раш фу]авану 
укудж! Тгуна.

сбавав ндасекуне кургева. те кадж1р дере курдж1 Тгуна, 
кадж1р д е р ет  курану, вадш р чТрёсана сбавак:

— аба, аба! уч1ла ре! -г*1дж! ч1варадж! Тгуна.
абаш ч!варакуне сунордасам ба. <-йе кен ч1варана! -  га 

дёран рокдецге уджесам ба ха, )амада сгедж1 угуТ Тгуна.
— не qiriHfle ja^ re  рева — ганувадж1рне фулюам ба.

сбавав jatj:
— аба, аба! уч1ла ре! — ндж1 ч1варадж1 Тгуна.

абаш:
— до не ja^ re?  -г'ану, -  кен ч ш ар а т ?  -  пдж1 сакаджг Тгуна.

сбавак:
— ндж1ён ч1варат. аба, ндж!ён ч1му ндасеку авудж! рева, кур- 
дун уч1ла ре! -гадж! Тгуна»

а б а т :
— 4i кен Т? анджТса ч1караш? -1Мдж1 сакадж1 Тгуна.

сбавак:
— ндж1ён чше сбавак ку Т. кадж!рне 4ipepa Tryni -  ндж1 Тгуна.

а б а т  вадж1рне фуру ч!рёране^ге уджедж1 Тгуна ха. *-До не 
jan Т ха? — гану уджела шдж1 Тгуна.

т а д а т  курсам ба ха. кудесана авудж1 ресан учшу Тгуна. 
сбавак тадасаш :

— аба, аба! 4i yqi да. ндж1ён кадж1р фулТj,a — гвдж1 Тгуна,
а б а т :

— 4i jaH сбавакге Т ха? кадж1р фул! шдаму? -  ндж1 Тгуна.
сбавак:

— бу фул! шдам, аба. 4i ндж!ёне асе 4 iripa  карка да, ндж1ён 
фулца -  ндж1 Тгуна.

абаш сбававне асе 4 iripam  варкадж1 Тгуна ха, асе вуёло 
курдун ]удж1 Тгуна, асе да нджасене куцге eapicaH T in  тусге 
]удж1 Тгуна.
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н1ге сеху блюам ба ха. вадж1рнен! ахацге сёвацге фул!а 
шдж! Тгуна. <

абан1 -  до не сбавав ]а^ге ха? ндж!ёнде уч1ку авудж! ред- 
жа. до вадж!рне т1гТ сёвацге фулщава -  гану:
-  сбавак, сбавак! до асене булйа -  гщж! ч1варадж1 Ггуна.

асен1 джоб да сува шдж1гуна. 
сбавак:

-  аба! до л! фул1гуну? — гТдж! савадж1 Тгуна.
абанй

-  до лТфул!м, ч! меше бУдж1 ]у да. ядж1ён асе вуёлоцге дула 
ре]'а -  пдж1 Тгуна,.

сбавак:
-  аба, аба! ч1 меше ]'у да. асе вуёлоне ндж1ён дула]а 
пдж ! Тгуна.

а б а й :
-  ч1 дула шдаму? — гю ам ба.

сбавав:
-  ч! ндж1ёне асене ч1г!ран1 варка уву да, ндж1ён дула шдам — 
Ндж1 Тгуна,

дё абан1 асене ч!г!ран1 варка увун, меше кудена хара 
шджюам ба,

куде шджШну, ам едена сакадж! Тгуна ха, 
а т е н й

-  сбавак ндж!ён шге хур1 нд1ге туроса вара рева, карадж1 ра
ну:
-  ндж!ён та вуелоде ку болыа рева, ]'ан да вар1 шдам! —пдж! 
к т е н а  ха. ч1му ндасеку авудж! релкава. до ч! уджеса ]амат1- 
гТ^ге? — гТдж1 Тгуна.

ад1еш:
-  до ]амат1гТцге ха, ндж!ён асе дула шдам. хуёно асе вуёлой  
дуладж1 судж1 Т. вадж1р фул1дж1 сё^анва -  Ндж1 Тгуна.

т1цгану и г е  сеху болюам ба ха.
сбававге асе куёлоне дула, чад1лвану, тува урб редж1 Тгу

на. тенса хуёно )ан варгун1 Тса ндж^ён в а р и а  шдж1джа -  гану 
вар1ла вара шджщж1 Тгуна. тене варюан1 сёцацге Ггуна. 

тцгщ ж 1 ахацге ол1сам ба. 
сбавав аба да ама вуёлодена:

-  до ндж1ёнде ]ер1^ге авудж1 уву -  гщж1 Тгуна.
аба да ама вуёлонк



ч! шге дендергТцге Т. кен шджуна чше -пгТ сбававде увуна?
-  пдж1 Тгуна.

сбивав:
-  фуру а^лне а д е ^ ге н е  куде шдж1 да. тенде вуран шджунТна. 
т г е  шджуне яда увум — г!дж1 Тгуна. I

аба да аман1 вуело:
-  тецса малац варвацге дафуладж1 шджца д а . }ая кш ен у?
-  гану хуёногу дурне гебщ зе ад ец гед е  дерасе лоцхуцге в а р к -  
ва, варваде шдж1лвадж1 Тгуна.

варва ад1е шджуне куден1 курдж! Тгуна ха. 
шджунгуне абанк -йджува рева — гану дурудж! пТрана сул- 

чадж1 Тгуна.
шджунгуне абанг:

-  ад1е, ад1е1 ч1 не дур }ан дондовдецге рева? -  г1дж1 Тгуна.
варва ад1е:

-  сбававде шджун тгенен1 хегШ ела рева -  гщж1 Тгуна ха.
шджунсгене а б а т  шгеде бёседж1 угуТ Тгуна ха.

-  кен шджу^гена сбававде увуна? -  гану джура варва шдж1дж1 
Тгуна.

дё варва ад1е тол^уёна букТвану, хардж1 редж! Тгуна. 
сбавав уд1е м е ш е т  дзёладж1 судж! Т гуна.; 
варва ад1е регула:

-  ад1е, ад1е! хара реву? — гану кудена уро, уролвадж! Тгуна.
г е р д е т  сувану, варва ад1е тенгула шджуна лТ увугун1 

ш ге гуледж! Тгуна ха. 
сбавав:

-  шджуен угуТ,1д1е.те шджуна нда увум, м ала^ бу ндж1ён хе- 
гш е л а  шдж^а — Ндж1 Тгуна. ■

хуёногу дурн1 сбавав ндж1ён дерасе ло^хуцге да дзур! вор 
гудж!рана дж1увану, шджуне куде шдж1 Тгуна. 

сбавав шджуне абане уд1енден1 кур1н:
-  гаде, Ёаде! вада ре! г!дж1 к ад  ама чщ аран, сдзу шуан туром  
урб судж! Тгуна.

шджуне абан1 варадж1 ресан ба ха. кун камада' угуТ 1гуна„ 
уд1е мешеш дерасе лоцху^ге да дзур! вор Тгуна.

-  не анджТса ресан1? -  гану дзур1 вб р н ет  щедж1, дера- 
сен ем  уч1дж1 Тгуна. т ц г е  кудена хардж1 шджшам ба ха.

сбавав сдзу шуан туроса вара, герде уро ш дж тну, пТрана
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пара суджг т у н а .
шджуне а б а т  уродж1 шдж1гула:

-  aflie, Sflie! ндж1ён ч1не шджуяе вервде хегШ ела рева -  пдж1 
Тгуна.

aflieHi:
-  не му сбавакне така алад^а! -  га джурадж! шджвдж1 агуна.

сбавак ндёше f l i^ i r y ,  тшдёше fliju iry , варвдж! шдам угуТ 
Тгуна.

сбавак:
-  4i ндж1ёнде шджуна лТ укуса, ндж1ене fl3ypi да дерасене 
щедж1, уч1дж1 ja ra ry  Т? -  г1дж1 Тгуна.

aflieHi:
-  4i олуон уге лТ гуле, ]удж1 уку! -  гвдж! Тгуна.

сбавак:
-  4i шджуна лТ учуса, ндж1ён чше кудене шолода шдж1лка]а! -  • 
гвдж! Тгуна,

aflieHi:
-  ч1му TirT шге бенсе Tea, Hire шолодалка. шолодал«адж1 шдаса 
ндж1ён шджуна yFjyja — пдж1 Тгуна. 1

сбавак:
-  4i удже! -  гану кудене едзу fliypa редж1 Тгуна. ге р е ген е т  
шолода шдж1 Тгуна. aflieHi a jia  шджвдж1 Тгуна. !

aflie курдун -  курдун:
-  до 4i едзунацге хура да. ндж1ё-н шджуна учуja -  г1дж1 Тгуна 
ха.

сбавак едзунгЦге хурадж! Тгуна. 
aflieni ja^:

-  бу шджуна лТ укум! — гю ам  ба.
сбавак:

-  4i лТ шджуна укуса, ндж!ён 4iHe герегене цправану, ф у т с е -  
де болТкагу Т -  гвдж1 Тгуна.

aflieHi:
-  ндж!ен шджуна уку адагуна -  пдж1 Тгуна.

сбавак Hirefle калге бблджедж1 Тгуна. ге р е ге н е т  ипралка 
шдж1 Тгуна.

aflieHi баса курдун:
-  до ч! не калнацге хура да. ндж1ён шджуна yKyja пдж1 Тгуна.

сбавак кална хурадж! Тгуна ха.



мула шджу(п гуТдж1, аба тадана шдж1ану:
-  аба, аба! до лТ уңудж1 лбл1гуна^®. адж! ңуёло л! шджюа, 
ндж1ён шдж^'а — гчдж1 Тгуна,

абам :
-  ja , до тангулаяе т ге н е ш  уңугу ргулагуна. ч! шджша ч1му 
yFjÿja -  пдж! Тгуна.

сбава^ сунордан бёсё, д!ул1а шдж1ану:
-  äflie, äfliel ңурая дурне хуёно ндж1ён шге xopiM уңудж1, Ч1не 
мула шджуне aeyja! пдж1 Тгуна.

äflie лТ бёсесаңге:
-  болтуна! -  Г1ЦЖ1 Тгуна.

дё сбава^ бёсеса хара шдж1 Тгуна.
Tifjrä ңуран дур болдж1 Тгуна. сбава^не аба амащ  xopiM 

уңугуна. jatj гебвдзе ад1ене дафуладж1 шдж1 Тгуна.

шджуне repcreH i сбаваңде шджуне кургегу сехуде ypyif- 
сгена олуон дудадж1 угуТ Тгуна. Kiflixâqre куцге шджуна курга 
редж1 Тгуна.

ябр дур бол1ану шем jepiHi мбр нёдж1 шдж1гуна ха, сба- 
вавде:
-  4i 6Т jÿ. 41 шджюа ндж1ён шдж1ён1 -  гвдж1 Тгуна.

сбаваң верщ ена:
-  ндж!ён лТ шдж1 jaM ari?ypyiï jÿca хамду jÿry pry лагуна -  
г1цж1 Т гун а.1

jepiHi:
-  4i шджюа, меше jÿ . ндала хамду 6Т jÿ. хамду jÿca, бу кун 
меше шдж1ём — г1дж1 Тгуна,

сбавак TiijräHy меше кара шдж1 Тгуна. BepiHi шдГмесгене 
вара хуёноса шдж1гуна^ ß.epim кудена Kypica, сбавав кура суд- 
ж1 Тгуна.

аба амадена уге сацадж1, ндасегум ацге учТлдедж1, 6epim 
сбававде:
-  до буда ңуёло xapija  — гщж1 Тгуна.

абанк
-  до хардж1 jaFiary Т. тасге  турбц мбр нёдж! ресана. не дур 
сува да -  г1дж1 Тгуна.

шджунТ:
-  ндж!ён cÿca уруксге реса, сбавак кургеңге пдж1 Mÿ к1л1ена. 
бу шдж1ёна — гвдж1 Тгуна,
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а б а т :
— тенса ш джиде. ненса хуёно 6Î ре! -  гану дафула шдж1гуна.

сбаваң да 6epiHi ңуёлона xapджi кудена pä, сулдедж! Тгуна. 
квдТ дур блюам ба да. теше а р л д е т  шТ дуладж1 Тгуна. ку- 

дегу аба а м а т  Тлпп шТ уджела шдж1гуна„ 
сбаваь; jepifle на :

— буда ңуёло дё уджела jÿja — гщж1 Тгуна.
Bepim:

— 4i сбаваңге, ]амагвдж1 шТ уджела шджьгут? олуон кун ч1му 
тага  алад1гуна — гвдж1 Тгуна.

сбавак:
— шдж1гу 4i верла су да. олуон кун ]амагщж1 T âriry  Т? — гвд- 
ж1 Тгуна.

Bepim:
— ч1му уджеса сбавав, кунду Т. да адана. ндж1ён ]'амаг1дж1 вер- 
лагу Т? — Ндж1 Тгуна,

сбавав:
— буда куёло jÿ да. 4i лТ варласа, кун лТ редж1н ндур к,адж1р- 
геде н-ара cÿ ja. кен т а гы а  регу Т ? — г1дж1 Тгуна.

eepi да сбавак хамду шТ уджела шдж1 Тгуна. 
jepi шТ нададж1н кадж1рде курану, ндур Бадж1рде сбаваңна 

гёва .
ндж1ёна олуон кун дж1ргера вара шдж1гуна1Х_

сбавак т г е д е  уджесам ба ха, Mopi да кун ндж1ёнена т а д а т  
ih r! редж1 Тгуна. -  до кудена jÿna. не Bepi лТ регуна. сагвдж1 
cÿca, Mopi тага  алад1гуна — гану кудена хара редж1 Тгуна.

кудена курану сугу дурладж1 угуТ Тгуна. сбаваң арасена 
тел1ану гёва . те теңгервде шдж1ану, сёхан джалуцге дабула, 
ламанчён Mopiijre ф у т а , будж1 рен, шТ дуладжш кадж1рде 
шдж! Тгуна.

теше Jjypy MopiHä ф у т а , Kifli ]үдж1 Тгуна ха, шТ уджеджш 
кун сён джалу сён Mopire теше фуру дацан—даңан уджедж1 Тгу
на. Bepini олуон кун дж1ргера рану, гуш-г*уТн сёхан джалу^ге 
уджедж1 Тгуна,

Kiflixäijre болвджг шджюам ба. сёхан джалу морша ф у т а , 
теңгервде шдж1а, jaij кудена будж1 ра, сбаваң арасена моса 
судж! Тгуна.
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я1геде аба, ам а , eep icren i хардж1 редж! Тгуна. 
сбавакне в е р т  хардж! рея:

-  ni меше хара редж1 jâRary Т ? дурлам сёхан Mopifle джалу^- 
ге реджа м а. 4i редж1 y ry ïca  Hire у д ж егу т  6iiuiaHÿ? — гщ - 1 
* i Тгуна.

сбавак:
-  угуТ ба. ндж!ён,ч1 кара шдж1ану, Mopi да кунде олуон тага 
алад1гунса a jiä , меше хара рева, — гщж1 Тгуна.

тецга хуеджщурм кудегу KyHcreHi jarç un уджела шдж1гуна. 
сбавак:

-  ндж1ён лТ шдж1м! — га кудена сува шдж1гуна.
хана Тл1 кара шджн’ула ja»j ч1гудурне сдар ламанчён мо- 

piqre ф у т а , ш д а  сёкан д1елге м оса, курдун r i r ä  кара шдж1 
Тгуна.

аба, ам а, Bepicreai шТ уджеджш кадж1рде KypicaM ба ха. 
jarç сёкан джалуңг^ ч1гудур сдарш Тгуна. Bepim гуТн-г'ушде 
jafl джалудге уджедж1 Тгуна.

джалу jaq шдехан хара шджд Тгуна. кудена ра, сбавак ара- 
сена моса, верю гена саНдж1 судж! Тгуна.

т г е д е  аба, ам а , BepicreHi хара peджi Тгуна.
BepiHi:

— 4iMy не дур уджела jÿca, уджела jÿca 4i лТ шджша ма. чг- 
гудургу те джалу не дур jaç реджа. сёкан хуёва — Ндж1 Тгуна.

сбавак:
— до сёкан Гса сёкан Тлахге, ндж1ён му сбава^ва. тен е^ ге  уджен  
сёкан адам Тгуна- Ндж1 Тгуна. *

хуёдж щ урт кудегу к у н с ге т  а ^  шТ уджела шдж1гуна. сба
вак .ja^Te с д а р т  Mopiijre ф у т а , хуёноса шдж1 Тгуна.

хана гуТн-г'уТнде морщё джалуне уджедж1 Тгуна. сбавакне 
B epiH i — ндж1ёне лухан сбаваңва. нене уджедж! jaRary Т ? — га- 
ну шенал1ану, меше кудена хара редж! Тгуна.

кудена KypicaM ба.шге yflieaeni чоркуладж! Тгуна. сбавак- 
не BepiHi: — сбавак, сбавак! — гщж1 дудасам ба. ду шу угуТ Тгу
на.
— не сбавак фугуа шджшу? — га валңаселана кара, кудена буд- 
ж1 Тгуна.пТрана карасан ба ха, сбавакне а р а с е т  Тгуна.

арасене вара: -с!бавав, сбавак! -  гщж! ч1ңарадж1 Тгуна 
ха, сбавак, анджТ ма да угуТ Тгуна.
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де BepiHi сплд1ена: Mopi фунщжш джалу — ндж!ене лу- 
хана! -  г а , бёсё, арасене вара шджШну, uiipa шдж1 Тгуна.

n ire сеху блюам ба. сбавакш  хардж1 ресам ба ха, те сё- 
кан джалу нумба.

сбаваз харТ лТ укувану дундёва сусам ба. лухан нТрана 
г?арадж1 шджШ, арасена jepicaM ба. |ердж 1 се олюам ба. те 
дзухадена уджедж1 Тгуна. BepiHi н исана, 

сбавак:
— 4i муне арасене сгеву? — гщж1 Тгуна.

BepiHi:
— 4i, jaMaTirT джалу, анджТгу кунва? ядж1ён ч1му лТ т а т н а . 
чше арасене ндж!ён анджТса сгегу Тна? — гщж1 Тгуна,

дё сбавак джобне кiлieджi Тгуна,
BepiHi шшёва:

— ч1не арасене ндж1ён и п рзд ва . до ч1му бенсе Tea, сбававте 
дабула су — пдж1 Тгуна.

сб ав ак ш :
— 4i ндж!ёне арасене ипрасан ш геде шдел1ева, до хара кад- 
ж1рде 6ajatj немчоцде ху^уагуна, 6a ja i|cre  Тшда ба]адж1гуна, 
угуТджшсге Тшда ]амада угуТдж1 шдж1гуна.

4i ндж1ёне арасене axatjre дур иирадж1 укуса хара кад- 
ж1рде 6ajan угуТджы лТ хукуам шда, — гадж1 Тгуна,

Тенса хуёно хара кадж1рде 6 a ja^  немчоц карадж1 Тгуна.

Лягушка

Жили старик со старухой. У них не было детей. Они моли
лись, чтобы были дети.

Прошло некоторое время. Узнав об этом /их желании/, 
бог послал к ним сына, чтобы он заменил старикам детей.
Сын спустился на землю, прирос к мягкой части большого 
пальца старухи. Поэтому мягкая часть большого пальца ста 
рухи стала все увеличиваться и увеличиваться.

Однажды старик ушел пахать землю. Мягкая часть боль
шого пальца старухи распухла и начала болеть. Старуха взя
ла и проколола ее травкой. Когда старуха проколола большой 
палец, то из него вышла лягушка.

Лягушка спрыгнула на землю и заговорила по-человечески:
— Мать! отец!
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Старуха спросила:
— Ты, лягушка, зачем  выскочила из мягкой части моего боль
шого пальца? Твое появление — это хорошая или плохая при
мета?

Л я г у ш к а :
-  Мать! Так как у вас с отцом нет детей, то я спустилась, что
бы стать вам сыном.

Ма т ь :
-  Ты, ведь, лягуш ка, как ты станешь нам сыном?

Л я г у ш к а :
-  Хотя я и лягушка, но я все умею делать.

Тогда мать спросила:

— Если так , то вот что: твой отец пошел пахать поле. Сможешь 
ты отнести ему напиток?

Лягушка на это ответила:
— Смогу, м ать . Ты вскипяти напиток, налей в горшок и привяжи 
к моей шее. Я отнесу ему напиток.

Старуха вскипятила напиток, налила в горшок и привязала 
к шее лягушки.

Лягушка добралась до поля. Добравшись до края поля, ля
гушка стала звать :
-  Отец, отец! Иди пить!

Старик услышал зов и подумал: кто это его зовет? Огля
делся по сторонам, но никого не увидел. Подумав, что у него 
неладно с ушами, старик продолжал пахать.

Лягушка опять стала звать:
-  Отец, отец! Иди пить!

Старик спросил:
— Что это такое? Кто кричит?

Лягушка ответила:
-  Я кричу. Отец, я принес тебе напиток. Иди скорее пить!

Старик спросил:
— Кто ты? Откуда зовешь?

Лягушка ответила:
— Я твой сын-Лягушка. Я нахожусь на краю поля.

Старик посмотрел на край поля и, подумав, что же там 
могло быть? — пошел на голос. Когда он пришел туда, то уви
дел горшок с напитком, принесенный из дома.
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Со стороны горшка он услышал:
— Отец, отец! Ты выпей. Я пойду пахать землю .

Старик спросил:
— Что ты за лягушка? Умеешь землю пахать?

Лягушка ответила:
— Я умею пахать, отец. Ты только посади меня на ухо быка, 
тогда я сумею им управлять.

Старик согласился и усадил лягушку на ухо быка. Быки 
пошли быстро, будто быками и плугом управлял человек. 

Прошло некоторое время. Небольшой участок поля в ко
роткое время был хорошо вспахан.

— Что же это за  лягушка? Принесла мне напиток, а сейчас так 
хорошо вспахала поле, -  подумал старик и закричал:
— Лягушка, лягушка! Теперь распрягай быков!

Быки действительно остановились.
Лягушка спросила:

— Отец! Больше не будем пахать?
На это старик ответил:

— Не будем. Ты спускайся и возвращайся домой раньше меня. 
Я останусь пасти быков, вернусь домой позже.

Лягушка предложила:
— Отец, отец! Лучше ты возвращайся теперь домой, Я оста
нусь пасти быков.

Старик спросил:
— Сумеешь ли ты их пасти?

Лягушка ответила:
— Ты усади меня на ухо быка, Я сумею их пасти.

Тогда старик усадил лягушку на ухо быка, а сам вернулся 
домой. Как только он вернулся домой, он стал расспрашивать 
старуху о лягушке.

Старуха сказала:
— Лягушка выскочила из мягкой части моего большого пальца. 
Выйдя, она заговорила: « Я буду вам обоим сыном. Я умею де
лать все». Поэтому я заставила ее отнести тебе напиток. Ты 
ведь видел ее , ну и как к этому относишься?

Старик ответил:
— Не знаю, что и сказать . Она может пасти быков. И сейчас 
она осталась с ними. Может и хорошо пахать землю.
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После этого прошло еще некоторое время.
Лягушка накормила быков и пригнала их домой. С этого 

времени лягушка делала все, что надо было выполнять по хо
зяйству, У нее все получалось хорошо.

Так прошло еще некоторое время.
Как-^о лягушка обратилась к отцу с матерью:

-  Теперь жените меня.
На это отец и мать ответили:

-  Ты — большой глупец! Кто же отдаст свою дочь за  лягушку?
Лягушка сказала:

— Пойдите к старику, который живет в нижней деревне. У него 
есть три дочери. Он выдаст за  меня одну из дочерей.

Тогда отец и мать ответили:
-  Если ты в этом уверен, тогда завтра же пошлем к нему 
свата. Кто знает, что он ответит.

На следующий день они позвали старика-соседа, вручи
ли ему бутылку вина и отправили в качестве свата.

Сват добрался до дома отца тех девушек. Отец девушек 
обрадовался гостю и усадил его на кан.

Отец девушек спросил:
— Старик, старик! Ты по какому делу сегодня пришел к нам?

Сват ответил:
— Я пришел просить, чтобы ты выдал за  лягушку одну из своих 
дочерей.

Отец девушек не обрадовался этой вести. Кто свою дочь 
выдавал замуж за  лягушку? Рассердился и прогнал этого свата. 

Так сват вернулся ни с чем, склонив голову,
А лягушка в ожидании его сидела у двери.
Как только вернулся сват, она спросила:

-  Старик, старик! Вернулся? И пригласила его войти в дом.
Сват вошел в дом, уселся и стал рассказы вать о том, как 

отец девушек отказался выдать свою дочь замуж за  лягушку. 
Выслушав все, лягушка сказала:

— Не огорчайся, старик. Они свою дочь выдадут за  меня. Я за 
втра сам пойду просить руки его дочери.

На следующий день лягушка положила на шею бутылку вина 
и две тарелки фиников и пошла в дом девушек.

Добравшись до двери дома отца девушек, лягушка позвала:

224



— Старик, старик! Выходи! Прокричав так, она спряталась под 
лодкой у воды.

На зов вышел отец девушек, посмотрел вокруг, никого не 
увидел. У двери своего дома заметил бутылку вина и две та 
релки фиников.
— Откуда все это? Удивился старик, внес вино и финики, выпил 
вино и съел финики.

Лягушка вы лезла из-йод лодки, вошла в дом и уселась на
кан.

Когда отец девушек вошел в эту комнату, лягушка сказа
ла:
— Старик, старик! Я пришел просить одну из твоих дочерей, 
чтобы она стала мне женой.

Услышав это, старик рассердился и со словами « эту про
тивную лягушку я затопчу на смерть!» стал прогонять ее из 
дома.

Лягушка скачет туда и сюда, поймать ее невозможно. 
Лягушка сказала:

— Если ты не хотел выдавать свою дочь замуж , тогда зачем 
же ты выпил вино и съел финики, принесенные мною?

На это старик ответил:
— Ты поменьше говори и уходи!

Лягушка ответила:
— Если ты не отдашь дочь, я заставлю  затопить твой дом!

Старик сказал:
— Если у тебя такие способности, то затопи. Сумеешь это сде
л аться  выдам за  тебя свою дочь.

Лягушка согласилась и воскликнула:
— Смотри!

Когда она произнесла эти слова, дом старика наполнился 
водой. Вода угрожала все затопить. Старик испугался и б ы - ' 
стро проговорил:
— Ты сейчас же собери воду, Я отдам за  тебя свою дочь.

Лягушка собрала всю воду. Старик передумал и сказал:
— Я дочь свою не отдам замуж за тебя!

Лягушка ответила:
— Если ты не выдашь свою дочь, я сожгу твой дом и превращу 
все в пепел.
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Старик стал объяснять, что он не может выдать свою дочь 
замуж за лягушку. Это не подействовало.

Лягушка тут же извергла огонь и сожгла все вокруг. 
Старик испугался и поспешно сказал:

— Сейчас же собери огонь. Выдам за  тебя свою дочь.
Лягушка потушила огонь.
В это время к старику-с1тцу прибежала его младшая дочь и 

сказала:
— Отец! Теперь невозможно отказать ей в просьбе. Если две 
старшие сестры не пойдут за нее замуж, то я пойду.

Отец выслушал ее и сказал:
— Да, теперь одну из вас я должен выдать за нее замуж. Если 
ты согласна, то отдам тебя. 1

Лягушка, услышав эти слова, обрадовалась, запрыгала и 
сказала:
— Старик, старик! Через три дня я устрою большой пир и возь
му в жены твою младшую дочь.

Старик, опечаленный, ответил, что пусть будет, как дого
ворились.

Лягушка, радостная, вернулась домой.
Прошли условленные три дня. Отец и мать лягушки соби

раются устроить свадьбу. Опять пригласили соседа — свата и 
отправили его в дом отца девушки.

Когда родственники невесты-Девушки устраивали пир, они 
не стали приглашать многочисленную родню, девушку сопро
вождало лишь несколько ч ел о в ек ,1

Когда прошло два дня, невестка собралась навестить 
своих родителей, «Перед тем , как идти, она сказала лягушке:
— Ты не ходи. Если ты пойдешь со мной, мне будет стыдно.

На это лягушка ответила:
— Как я могу не пойти к ним? Если навещать родителей, то 
мы должны идти вместе.

Жена ответила:
— Если так хочется тебе идти, то иди вперед. Рядом мы не 
сможем идти: мне будет стыдно перед людьми.

Лягушке ничего не оставалось, как идти одной. «Жена взя
ла с собой пампушки и тоже пошла. Когда жена добралась к 
родственникам, ‘лягушка уже сидела там.
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После того, как /молодая жена/ побеседовала со своими 
родителями, поела и попила, она обратилась к лягушке:
— Теперь, может, уже пора возвращаться домой?

Отец девушки заметил:
— Зачем тут же уходишь. Вы пришли к нам первый раз .  Оста
вайтесь на сегодняшний день.

Дочь ответила:

— Если мы останемся, родственники придут. <А когда придут, то 
могут злословить о женихе — лягушке.

Отец обиделся и сказал:
— В таком случае идите. «Никогда больше не приходите! И от
правил их домой.

Лягушка и невестка вернулись домой и стали жить.
Так прошло несколько дней. В верхней деревне должны 

были показывать какой-т'.о спектакль. Отец, мать и все домо
чадцы собрались на спектакль.

Лягушка сказала жене:
— Мы с тобой позже пойдем смотреть спектакль.

Жена ответила:
— Ты же лягушка. Как ты пойдешь на спектакль? Толпа людей 
тебя раздавит.

Лягушка сказала:
— Когда пойдешь, засунь меня за пазуху. Как же тогда меня 
раздавит толпа?

Жена ответила:
— Посмотреть на тебя -  лягушка как лягушка, но ты очень тя
желая, трудно тебя поднять. Как я смогу поднять и засунуть 
тебя за  пазуху?

Лягушка сказала:
— Пойдем вдвоем. Если ты не сможешь меня держать за пазу
хой, я посижу на высоком месте, куда не доберутся люди. Кто 
тогда придет меня топтать?

Так лягушка и жена пошли смотреть спектакль.
Как только они добрались до м еста , где давали спектакль, 

жена оставила свою лягушку на высоком м есте, а сама пошла 
туда, где люди.

Когда лягушка немного посидела там , она видит, как ло - 
шади и люди приближаются к ней и теснят ее . Она подумала:



«Пойду сейчас домой. (Жена, видимо, не придет за  мной. Если 
ждать ее , то лошади затопчут и убьют меня». И она вернулась 
домой.

Лягушка вернулась дммой, но оставаться дома ей не хоте
лось. Она сбросила с себя лягушачью ко.жу и поднялась на не
бо, Там ее превратили в красивого молодого человека и на 
прекрасном коне спустили на землю. И этот молодой человек 
поехал туда, где давали спектакль.

Когда молодой человек несколько раз проехал верхом то 
вниз, то вверх, люди, смотревшие спектакль, обратили на не
го внимание и восхищались, какой красивый молодой человек 
и какой красивый конь.

Жена лягушки переходила с м еста  на место и рассматри
вала этого красивого молодого человека.

Прошло некоторое время. Молодой человек на коне под
нялся на небо, оставил коня, сам спустился на землю. Он вер
нулся домой, опять натянул на себя лягушачью кожу и пре
вратился в лягушку.

Через некоторое время вернулись домой отец, мать и все 
остальные.

Жена, как только пришла, спросила лягушку:
— Зачем ты ушел"раньше меня? В полдень на прекрасном 

коне приезжал какой-То молодой человек. Если бы ты не ушел, 
то увидел бы его.

На это лягушка ответила:
— Я не видела его. Как только ты меня оставила и отошла, я , 
побоявшись, что лошади и люди раздавят и убьют меня, вернул
ся раньше времени домой.

Затем на следующий день домочадцы опять ушли смот
реть спектакль.

Лягушка сказала:
— Я не пойду! И осталась дома.

Как только все ушли, лягушка, как и вчера, сняла с себя 
лягушачью кожу, поднялась на небо. Там ее превратйли в 
красивого молодого человека. Он на прекрасном коне спустил
ся на землю. На нем была одежда краше вчерашней.

Отец, м ать и все остальные пришли на спектакль. Снова 
появился вчерашний молодой человек. Жена лягушки опять бе
гала на него смотреть.
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Молодой человек ушел рано со спектакля. Пришел домой, 
натянул на себя лягушачью кожу и стал ждать свою жену и 
остальных домочадцев.

Через некоторое время они вернулись со спектакля.
Жена ему сказала:

— Сегодня я все смотрела, вдруг ты придешь на представление, 
а ты не пришел. Вчерашний молодой человек сегодня опять при
езжал. Он очень красив.

На это лягушка ответила:
— Если он красив, пусть и остается красивым, Я противная ля
гушка. Увидев его , я не стану ведь красивой?

И на третий день все домочадцы ушли смотреть представ
ление. Лягушка, как и в те разы, превратилась в молодого че
ловека и появилась там , где шло представление.

Теперь все стали обращать на него внимание, многие бе
гали за ним, чтобы посмотреть на него. Жена лягушки размыш
ляла: «Мой муж — лягушка, ничего теперь не сделаешь; что из 
того, что я увижу этого молодого человека?» Так, опечаленная, 
она решила сегодня вернуться раньше времени.

Когда она вернулась домой, то ворота были закрыты на з а 
мок. Она позвала:

— Лягушка, лягушка! Никто не отзывался, тихо,
— Не умерла ли лягушка? — подумала она, перелезла че

рез забор и вошла в дом. Когда она поднялась на кан, заметила 
лягушачью кожу, схватила ее и позвала:
— Лягушка, лягушка! Лягушка не ответила, ее нигде не было.

Женщина поняла, что тот молодой человек, который при
езжал верхом, и есть  ее муж. Она обрадовалась и решила сжечь 
лягушачью кожу.

Прошло немного времени. Муж вернулся домой,и он ока
зался тем же самым молодым человеком. Он не стал объяснять
ся, поднялся на кан, чтобы переодеть лягушачью кожу, но ее 
там не нашел. Искал и на кухне, там ее не оказалось.

Молодой человек спросил:
— Ты не видела мою лягушачью кожу?

Жена на это ответила:
— Откуда ты, молодой человек? Я тебя не знаю. Откуда мне 
знать, где твоя лягушачья кожа?
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Молодой человек рассказал всю правду.
Жена его, довольная таким концом, сказала:

— Я сожгла твою лягушачью кожу. Если ты способен, можешь 
опять превратиться в лягушку.

Муж ее ответил:
— Ты несколько рановато сожгла мою лягушачью кожу. К сожа
лению, на земле еще до сих пор существует деление на богатых 
и бедных. Богатые слишком разбогатели, а бедные еще больше 
обеднели. Если бы ты сожгла мою лягушачью кожу на несколько 
дней позже, возможно, на земле теперь не было бы деления на 
богатых и бедных.

Так до сих пор на земле осталось деление на богатых и 
бедных.

3. Дзел1у булё 

x a q re  Тгуна. кар доро сён нокуор п д ж ^ г е  угуТ Ггуна ха* 
кадж!р иадж1рде сдзар! ricaM ба: анджТ дзел1у булё Tea ндж!ён 
кар дороне дудадж1, шге Hojoqre уву — Ндж1 Тгуна.

ндж1ёна рок ровде шдж1дж1, ]ердж! сдзар1 пдж! Тгуна.
Hire дурш а^лгеде дзел1у булбцге Тна пдж1 сунордадж1 

Тгуна.
дё хан те дзел1у булёне кудена уджела шдж1 Тгуна. кудена 

шдж1а, — до не булё д з е л ^ у ,  дзел1у угуТ, |амапдж1 мудедж1 
шда Тгуна ха.

хан ндж1ёна лусана кудена гё редж1, дзел1у булёне абаде-
Hi:

— ндж1ёна лусана тане куде гёва .  м алацкуцге дафуладж1 авула 
релка|а — пдж1 Тгуна,

сон1т хан ку»|ге да^уладжТ шдж1лца, булёне куд есат  л у - ' 
саш холкуёла, Rapa редж! Тгуна.

хуёджщурт хан -  ндж1ён уджела jy да, булё ]амапдж1 
нда дабулана -  гану нар дорогу кунсгена дура, булёне куд ет  
шджшам ба.

булёне а б а т  -  хане л усанет  холвуёде холвуёлакад!ва -  
гЗ шеналдж1 судж1 Тгуна, 

булё Hi:
— аба, аба! 4i ндж1ён уге суносе да -  пдж1 Тгуна.

тецг1дж1 кШ ен булё абана гудж1рана фунЫ, бака, сгодж1 
Тгуна.
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те саддеш хан урб шдла Ггуяа.
не дендергГ булёцге абана гудж!рана фушн, бавагу, сгогу 

Гна — ндж1 санану, хан булёне абаде:

— ч1не дендерп булё абана нецпдж! £ у т н а  — ндж1 Тгуна.
булё ханде:

— хара вадж!рде сусанса — ку шге немдева, абацгена сгддж!, 
баваса |авам  — пдж1 Ггуна.

хан:
— хара кадж1рде кунде аба ама ханаса ]удж1на, аба амадена 
сён и г у  Г. чше т1и дендерг! булёсге аба амана баиасам ба — 
ндж! кШ е дж1 Тгуна.

булё хане не у ген ей  сунордагуде абана гудж1расаш 
д1ул1а бува, гуТдж1 па^де шдж1а, рдж1гецге кутела редж! ханде:
— до ч1 кШ есан уге Ш  сён угева. хара вадж1рне кунсге ч1не 
угене суносегуна. до ч! ндане рдж1гене кутела шдж!, рдж1ге лу- 
сане а б а т  Т, Ч1не лусаса сёна -  ндж1 Тгуна.

нецге угеш тене сплдеш  будж1 Тгуна. — не булё джобне 
дзел1у булёсге. ндж!ён вар дорона норд  сугуде аву]'а — гану 
хан вара шдж1 Тгуна.

Умный мальчик

Жил один хан. У него не было хорошего помощника. Он 
повсеместно объявил: если где-нибудь объявится умный маль- 
шк, я хочу взять его к себе, сделаю из него большого чинов
ника.

Даже сам хан вынужден был ездить и извещать об этом. 
Однажды он услышал, что в каком-То селе есть умный 

мальчик.
Тогда хан поехал к тому умному мальчику, чтобы посмот

реть на него. По дороге он обдумал, как узнать — мальчик ум
ный или нет, и решил так.

Хан оставил своего мула дома и, придя к отцу того маль
чика, сказал:
— Я своего мула оставляю у вас. Завтра пришлю человека, что
бы он привел его.

Ночью хан послал человека в дом того мальчика, чтобы 
украсть мула.

На следующий день хан со своими людьми отправился в 
дом того мальчика. Хану интересно узнать, как мальчик пред
ставит и объяснит все происходившее.



Отец того мальчика сидел печальный, не в силах понять, 
как они допустили, чтобы у них украли мула этого хана.

Мальчик сказал отцу:
— Отец, отец1 Ты слушайся меня /и  все обойдется благополуч- ‘ 
но/.

Сказав это, мальчик уселся на шею отца, стал его бить и 
ругать.

В это время вошел хан.
Подумав, что этот глупый мальчик уселся на шею отца, 

да еще бьет и ругает его , хан обратился к отцу мальчика:
— Оказывается, 'твой глупый сын обижает и ездит на тебе вер- 
хом.

На это мальчик ответил:
— На свете самым ценным является сын. Ничего, что он ру
гает  и бьет отца.

Хан сказал:
— На свете самые дорогие — это отец и мать. К ним надо хо
рошо относиться. Лишь только такие глупые сыновья, как ты, 
могут избивать родителей. I.

Как только мальчик услышал эти слова хана, он спрыгнул 
с шеи отца, побежал в сарай, привел осла и сказал хану:
— Сейчас вы произнесли хорошие слова. Все люди должны слы
шать ваши слова. Теперь вы поведите нашего осла. Этот осел 
отец мула. Он лучше, чем ваш мул.

Слова мальчика понравились хану. Он подумал, что этот 
мальчик действительно умен, что его можно взять к себе в 
помощники. И хан, удовлетворенный, вернулся домой.

4. ТулТ
т г е  дургеде тулТ адж1а^ге, кадам адж1ацге да фушге 

адж!а^ге йурала харп ^ген е  с а р д е т  нара хедж! судж! Ггуна. 
кере адж!ацге шесдж1 рен;

— те 1?адж1рса ламацге далена ургуа рена. тасге  л! булщжа 
|авагу  I  ? — пдж! кЫ едж ! Тгуна.

те нурала:
— будангула бул!лде]‘а -  г!дж1 Тгуна.

тулТ адж1а к Ы ес а м  ба:
— ф у т г е  адж1а, ф ум ге  адж1а! ч! ламане тадан! шдж1ану, 
докло^ге ]'удж1 су. лама ч!му джурадж! регула, ч1 дж!^нахан
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гуТ. лама джурадж! шгеде холодагуде хара, вурдун гуТва, ндё 
ре! -  пдж1 Тгуна.

j аркадам  адж1аде:
— кадам адж1а, кадам адж1а! 4i холохандеш шува су. лама 
далена гёва, фушге адж1ане холоханде.джурадж1 шдж1гула,
4i д1улдж1 карадж1 ра, ламане ajuK a, фушге адж1а гуГдж1 
ндё курдела^ге ламаш гедергу 6Г хар1лка -  пдж! Ггуна.

керё' адж1аде:
— 4i т е с е н  кадам адж1аде мор джа! — пдж! Тгуна.

и ц п л д е н  дёрала булыдела шдж! Тгуна. 
фушге адж1а меше лама регу мбрра шдж1ану, дгурбвану 

судж1 Тгуна.
лама рен -  доклоц фушгецге! — га далена гёва джурад- 

ж1 Тгуна.
фушге адж1а дж1кнахан ч!тадж1 Тгуна. 
лама джурадж1 н1геде холодедж1 Тгуна да. 
фушге адж1а ңурду^ге ч1тавану, гедергу хара редж1 Тгуна. 
лама })уя1гене чукалвава, до xapija! — пдж1 гедергу хард- 

ж! редж1 Тгуна.
кадам адж1а д1улдж! шдж1а, Hire а]’1лкадж1 Тгуна. лама 

ajiä , дендерё шдж1 Тгуна. хардж1 регуна лТ мудесам ба.
тулТ адж1а, кадам адж1а, фушге адж1а, керё адж1а -  Тл1 

ламане далена тадаш ш дж т, шдж1асгенеш хукуадж1 Тгуна.
тулТ Здж1а кадам адж1аде кецгерге хувуадж1 укудж1 Тгуна.

— ui нене вардж1 фор турона шдж1а Hire бава. ч1не дж1лджи 
касге шгеде шгеда рем — пдж1 Тгуна.

фушге адж!аде доцнеш хуңуадж1 укудж1 Тгуна.
— 4i до нене вардж1 шдж1а, фор турона n u ie  да. ч1не дж1лд- 
ж1ңасге шгеде гуТд1м -  идж1 Тгуна.

керёде дж1луне хукуадж1 укудж1 Тгуна.■
— 4i нене вардж1 шдж1а, фбр турона кодолва да. ч1не дж1лджи 
касге шесед1м — пдж! Тгуна.

ндж1ён мантусгене ifleja! -  гану ндж1ёндена гёдж1 Тгуна.
Tiцгану кадам адж1а фор турона шдж1а, кецгергецге бавад- 

ж1 Тгуна да. дж1лдж1касгеш ajiä , рок рокде ч1та, варашдж1 
Тгуна.

J>yHire адж1а до^не пТл1есам ба да, дж1лдж1касгеш хёлан — 
хёлан 4iTä, кара шдж1 Тгуна.
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херё шдхаану джыуне яодолдадж1 Тгуяа. дж!лдж1касген1 
а]1а, фор туросана д!улдж1 кара, насала алад1дж! Тгуна.

тулТ адж!а мантунем чад1ло^ге щен, веседгела хоше чб- 
рша. шгеде чора, нара хедж! судж! Ггуна.

й ц п с а м  ба да, кадам адж1а, ф у т г е  адж!а, керё адж1а 
нурала ч к а л д а ,  рашдж! Тгуна.
— 41 будаягуладе му га , будаягуне дж!лдж!касге угуТ олш 
шджывава — пдж1 Тгуна,

тулТ адж1а:
— до будаягула ламадеш ардакаджа. ндж1ёя маятуяе щен хо- 
шена чбр1лкад1ва — пдж1 ндж1ён хошена уджелкадж! Тгуна.

Тл1 уджен:
— не до джоб! — гану гедергу хара шдж!лдедж1 Тгуна.

Заяц

Однажды заяц, волк и лиса грелись у подножия скалы.
В это время к ним прилетела ворона и говорит:

— С той стороны идет сюда лама и несет за  спиной котомку. 
Почему бы вам не отнять ее?

Те трое ответили:
— Попробуем отнять ту котомку.

Заяц предложил:
— Лисица-с5естрица, лисица-бестрица! Когда лама приблизится 
к тебе, ты иди и хромай. Л ам а погонится за тобой. Сначала ты 
побеги медленнее, а когда лама отдалится от котомки на зна
чительное расстояние, ты поверни обратно и беги быстрее сюда.

Затем волку он сказал:
— Волк, волк! Ты спрячься подальше. Когда лама, бросив свою 
котомку, погонится за  лисой, ты тут же выскочи и напугай ла
му. Пока лисица-бестрица не прибежит сюда, ты задержи ламу, 
не давай ему возможности добраться до котомки.

Вороне сказал:
— Ты лети и указывай путь волку!

Так втроем они пошли отнимать у ламы котомку4 
Лиса пошла вперед и свернулась на дороге, по которой 

идет лама. Лама поровнялся с лисой, и, подумав, что это хро
мая лиса, снял котомку, оставил на дороге, а сам погнался за 
лисой. Лиса хитрит и бежит медленно. Лама, гонясь за  лисой,
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слишком отдалился от котомки. Когда они так удалились /до
статочно далеко/, лиса повернула обратно и быстро прибежала 
к месту, где лежала котомка. Лама решил, что он потерял ее 
из виду, и тоже хотел вернуться. В пути напугал его волк. Он 
потерял сознание и не помнил, как он возвратился домой.

Заяц, волк, лиса и ворона — все пришли туда, где лежала 
котомка ламы и стали между собой делить вещи, находившиеся 
в котомке.

Заяц отдал волку барабан и сказал:
— Ты отнеси этот барабан в свою берлогу и бей. Когда бу

дешь бить в барабан, твои волчата сразу станут большими.
Заяц выделил лисе раковину и сказал:
— Ты возьми эту раковину к себе домой и дуй. Когда бу

дешь дуть, твои лисята сразу будут бегать.
Заяц дал вороне звонок и сказал:
- Т ы  возьми этот звонок и отнеси в свое гнездо. Когда бу

дешь звонить, твои воронята сразу полетят.
— А сам поем пампушек! — сказал заяц и оставил себе пампуш
ки.

После этого они вернулись к себе домой. Волк пришел в 
свою берлогу и стал бить в барабан. Волчата испугались и убе
жали в разные стороны.

Лиса стала дуть в трубу. Лисята закричали и убежали.
Ворона стала звонить. Воронята испугались, вывалились 

из гнезда и разбились.
Заяц досыта наелся пампушек, разрезал травкой губы, з а 

тем стал греться на солнце,,
Через некоторое время прибежали к нему волк, лиса и во

рона. Они рассердились на него и сказали:
— Ты нам навредил. Мы из-За тебя лишились наших дете

нышей.
На это заяц ответил:

— Мы все погублены ламой, Я тоже пострадал — пампушками 
порезал губы. И показал на свои губы.

Все они посмотрели на него и сказали:
— Это правда!

Так все ни с чем возвратились к себе домой.
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5. Ма^вудзе aHie

artie^re Тгуна. « ire  дургеде anie шджуна кургедж! голге да
вану, гедергу хардж1 рен Tea, Мацкудзе anie^re пе^га шдж1 Тгу
на.

Мацвудзе- anie:
-  aHie, anie! 4i анджТ шдж1ва? — г1дж! савадж1 Тгуна.

aHie:
-  ндж1ён шджуна вадемдеш кургедж! шдж!ва — пдж1 Тгуна.

Мацвудзе aHie:
-  теса 4i шджуна jaij дудала шджй дудадж1 ндж!ёнде уву —
Г1дж1 Тгуна.

anie:
-  вадемде увусан шджуне бу ]‘амаг1дж1 дудала шдж1гу? — гщ- ' 
ж1 Тгуна.

Мацвудзе aHie;
4i дудала лТ шджюа, кудена xapджi ш дж т, Gijenatjre apiyH 

гТ, ijRya. бу мунон1 ч1му щела регу й -  1г1дж1 Тгуна, 
а т е  шенал1ану, лан-Ланде хардж1 шдж1 Тгуна. 
те jyн — jyHfle Hfliretjre адж1а сгедж1 Тгуна.
Hflire адж1а к т е с а м  ба:

-  anie, aHie! 4i jaH^e'TirTijre шеналдж! лан1?
a Hie:

-  ндж1ён лТ ладж1 кен лагу? Ма^вудзе anieijre не муно нда 
щела регуна — гщж1 Тгуна.

Hflire адж1а:
-  4i 5Т aji. кудена хардж1 шдж1ану, тодзеде шд1ме$ге ийра, 
ча^ге Mina гё да. ндж1ён не шулоц 4iMy сагТла peja! — гщж1 
Тгуна.

anie — сёна коло! -  гану меше |удж1 Тгуна ха. 
jatj anie ш1буге адж1а сгедж1 Тгуна. 
ш1буге адж1а:

-  aHie, anie! ui jaHfle ™гщге шеналдж1 лан1?~гщж1 сакадж! 
Тгуна.

anie:
-  ндж1ён лТ ладж1 кен лагу? Мацвудзе anieijre не шулоц яда 
щела регуна — г1дж1 Тгуна.

ипбуге аджга:
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— ätrie 1 äHie! 4i 6Г ла. qi шдж!ан, iflery, yuifjyijre беледга гё 
да. ядж1ён шуло(| ч ы у  c a r u a  peja! — гвдж! Тгуна.

äHie — сёна коло! -  гану меше ]удж1 Тгуна ха. 
дё äHie лоч1 адж1а^ге сгедж! Тгуна, 
лоч1 адж1а;

— äHie! äHie! 4i jäHfle Tirîrçre шеналдж1 лан1? — гвдж1 сакадж1 
Тгуна. «

äHie;
— ндж1ён лТ ладж! кен лагу? Мацнудзе âHierçre не шуло^ нда 
вдела регуна -  гвдж! Тгуна.

лоч1 äджia:
— äHie, äHie! ui 61 aji. 4i шдж}а, тодзеде шдж1ме^ге îuipa, 
чацге 4ina. ндж1ён не шуло^ 4iMy с а п л а  peja — пдж1 Тгуна.

äaie — сёна коло! — гану меше j j ^ i  Тгуна ха. ‘ 
änie 6äce адж1а^ге сгедж1 Тгуна. 
басе Ядж1а:

— äHie, änie! 4i ]анде Tirïrçre шеналдж1 л а м ? -  гвдж1 са^адж! 
Тгуна.

äHie:
— ндж!ён лГ ладж1 кен лагу? Ма^ңудзе äHietjre не муно нда 
вдела регуна — гвдж1 Тгуна.

басе адж1а:
— 4i 6Т ла. кудена хардж! шдж!ану, тодзеде шд1мецге mipa, 
чацге 4iria. нджiëн не муно 4ÎMy caгiлa peja! — гiджi Тгуна.

äHie -  сёна коло! -  гану меше j ÿ ^ i  Тгуна ха. 1 
дё äHie хёдж1 адж1а сгедж1 Ггуна. 
хедж! äджia саңасам ба:

— âHie, änie! 4i ]анде TirTfjre шеналдж1 лам?
äH ie:

— нджiëн лТ лäджi кен лагу? Ма^кудзе änieijre не шуло^ нда 
iдeлa регуна -  r ifl* i Тгуна,

хёдж1 äджia:
— 4i 61 ла, 4i шдж!ану тодзеде цщмецге mipa, 4äijre ч1на, 
нджгён не шулод 4ÎMy с а гы а  peja! -  гвдж1 Тгуна,

änie -  сёна ңоло! -  räHy меше j ÿ ^ i  Тгуна ха. 
änie jya-j^Hfle сбаваь? адж!а^ге сгедж! Тгуна. 
сбаваң адж!а.
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— aHie, ame! 4i jaafle T ir ïç re  шеналдж1 л а т ?  — гвдж1 Ггуна. <
âme:

— ндж!ён лТ ладж1 кен лагу? Мацвудзе âm eçre  не шулоң нда 
вдела регуна -  гвдж1 Тгуна. 1

Сбавав адж!а:
— 4i 6ï a ji .  4i куденашдж1а, iflery, ÿMÎRyijre беледңа гё  да. 
ндж1ён шулоц 4iMy с а п л а  peja! -  гвдж! Тгуна.

äHie хара, кудена кура, тодзере шдж1медге иправа. ча^ге 
4ÎHâ, х;гедж1 судж1 Тгуна ха.

хара блвдж1 шдж1гула нд1ге §дж1а, miôyre адж1а. лоч1 
адж1а, басе адж1а, хёдж1 адж!а ба сбавав адж!а Tni курджг ред- 
Ж4 Ггуна.

âHie пйрасан шд1медге вделңа, чаңге учыңасам ба. вдед- 
ж1, уч1гулЗ ан1ене фенииа ноке туро тул^адж1 Тгуна.

-  будангула Маңвудзе а т е ң г е  carija! -  гвдж1 щцге !д-  
ж1а дзуха т у р о т  сагвдж1 Тгуна. ипбуге адж1а пТ сар- 
д е т  сагвдж1 Тгуна.лоч1 адж1а yflie тол в уёрат  сагвдж! 
Тгуна. хедж! "адж1а фенила а м а н д е т  сагвдж1 Тгуна. сба- 
ва^ адж1а сдзу с у л в а р а т  сагвдж! Тгуна. хара болдж1 
Ма^ңудзе âme вдела ресам ба.

— âHie, âme! — гвдж! те ч1царадж1 Тгуна.
âme харТ увудж1 угуТ. 1

— не âHie анджТ вара шдж1ва? ндж1ён пГрат шдж1а, т г е д е  са
гвдж! cÿja! — гану Мацңудзе âme nîpaHi ifapä сула шджшам ба 
ха, ппбуге адж1а вонджосенецге ипбугел1едж1 Тгуна.

Мацвудзе âme:
— адзо-Дзо! не к у д е т  jâH Т ха? ндж1ён ңонджосене ийбугел!ева. 
до бу джма д1л1е]а! — râHy дзуханде 6ÿeâ, дзуха т у р о т  ңалге 
пийела шдж1 Тгуна ха. «д1ге адж1а хаңарадж!, нудунет соңо- 
родж1 Тгуна.*
— до ндж1ёне нуду соворова! -  râHy сдзу су л к а р ат  ндж1ён ну- 
flypaHâ ку1тен сдзу^ге бавагу Т -  гвдж! мадңудзе âme шджг- 
сам ба да, c6âBaB адж1а д1улдж1 ңардж1 рен, хач1рнет Hire 
халка халңададж1 Ггуна.

Мацвудзе âme: -  ajy! не кудене сдзу сулң а р а т  дё jâH Г

ха? ндж1өне хач1рне бавану? до ф енипанет лäкiджi ңалге 
дгулге]а! -  гану фенипане лак!ла шдж1 Ггуна ха, хёдж1 ад-
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глйа д1улджд чардха рен хур! тгенегч  хёдж1ладж1 Тгуна. 
вардж! рен хур1 т г е н е ю  хёджыадж! Тгуна.

Мацчудзе аше*’ — ajy — )у! ндё Тлше цодолвадж! лТ бл1на — 
гану кадара ч1тасам ба.

Мациудзе а т е  уд!е босво с а р д е т  басе адж1ара хамдара, 
уна шдж! Тгуна. лоч1 адж!а уд1е толвуёрасана унадж1, будж1 
рен ба^а, ала шдж1 Тгуна.

Чудовище (старуха)

Жила одна старуха. Однажды она пошла провожать свою 
дочь, которая возвращалась к родне мужа. Когда старуха, пе
реправившись через реку, шла домой, ей встретилось чудовище. 

Чудовище спросило:
— Старуха, старуха! Откуда ты идешь?

Старуха ответила:
— Я проводила свою дочь к родне ее мужа.

Чудовище сказало:
Если так, то позови сюда свою дочь и отдай ее мне.

Старуха ответила:
— Как же мне вернуть дочь, выданную замуж?

Чудовище сказало:
— Если не позовешь ее , то возвращайся домой. Приведи себя в 
порядок, выкупайся, Я приду вечером и съем тебя.

Старуха, опечаленная и заплаканная, возвращалась домой. 
Шла она, шла и встретилось ей яйцо.
Яйцо спросило:

— Старуха, старуха! Почему ты такая печальная? Отчего ты 
плачешь?

Старуха ответила:
— Если мне не плакать, то кому же плакать? Сегодня вечером 
собирается ко мне чудовище, чтобы съесть меня.

Яйцо сказало:
— Ты не бойся. Когда вернешься домой, пожарь на масле пам
пушек, свари чай. Вечером я приду охранять тебя.

Старуха согласилась и пошла дальше.
Шла она,шла, встретилось ей шило.
Шило спросило:

— Старуха, старуха! Почему ты такая печальная? Отчего ты 
плачешь?
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Старуха ответила:
— Если мне не плакать, то кому же плакать? Сегодня вечером 
собирается ко мне чудовище, чтобы съесть меня.

Шило сказало:
— Старуха, старуха! ты не плачь. Ты иди домой, приготовь 
поесть и попить. ‘Вечером я приду охранять тебя.

Старуха согласилась и пошла дальше.
Затем старухе встретился каток.
Каток спросил:

— Старуха, старуха? Почему ты такая печальная? Отчего ты 
плачешь?

Старуха ответила:
— Если мне не плакать, то кому же плакать? Вечером собирает
ся ко мне чудовище, чтобы съесть меня.

Каток сказал:
— Старуха, старуха! Ты не бойся. Ты иди домой, пожарь на 
масле пампушек, свари чай. Сегодня вечером я приду охранять 
тебя.

Старуха согласилась и пошла дальше.
Шла она, шла и встретила коровий помет.
Коровий помет сАросил:

— Старуха, старуха! Почему ты такая печальная? Отчего ты 
плачешь?

Старуха ответила:
— Если мне не плакать, то кому же плакать? Сегодня вечером 
.собирается ко мне чудовище, чтобы съесть меня.

Коровий помет сказал:
— Ты не плачь. Когда вернешься домой, пожарь на масле пам
пушек, свари чай. Сегодня вечером я приду охранять тебя.

Старуха также согласилась и пошла дальше.
Потом старуха встретила ножницы.
Ножницы спросили:

— Старуха, старуха! Почем ты такая печальная? Отчего ты 
плачешь?

Старуха ответила:
— Если мне не плакать, то кому же плакать? Сегодня вечером 
собирается ко мне чудовище, чтобы съесть меня.

Ножницы сказали:
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— Ты не плачь. Когда вернешься домой, пожарь на масле пам» 
пушек, свари чай. Сегодня вечером я приду охранять тебя.

Старуха согласилаь и пошла дальше.
Шла она, шла и встретила лягушку.
Лягушка спросила:

— Старуха, старуха! Почему ты такая печальная? Отчего ты 
плачешь?

Старуха ответила:
— Если мне не плакать, то кому же плакать? Сегодня вечером 
собирается ко мне чудовище, чтобы съесть меня.

Лягушка сказала:
— Ты не бойся. Возвращайся домой, приготовь поесть и попить. 
Вечером я приду охранять тебя.

Наконец старуха вернулась домой. Она нажарила пампу
шек, сварила чай и стала ждать.

Когда настал вечер, пришли все — яйцо, шило, каток, ко
ровий помет, ножницы и лягушка.

Старуха накормила всех пампушками и напоила чаем. Поев 
и попив, они спрятали старуху в кузнечном меху.

Сами они решили ждать чудовище и спрятались в разных 
местах. Яйцо — в печке, шило — на кане, каток — на двери, ко
ровий помет — у порога, ножницы — у кузнечного меха, а ля
гушка — в ведре с водой.

Когда стемнело, пришло чудовище, чтобы съесть старуху.
— Старуха, старуха! — позвало чудовище.

Старуха не отозвалась.
— Куда могла уйти эта старуха? Поднимусь-ка я на кан и по
дожду ее! — сказало чудовище, и хотело было сесть  на кан, 
как сзади проткнуло его шило.

Чудовище закричало:
— Ой, ой! Что же в этом доме? Меня что-т'о укололо. Сейчас 
пойду и зажгу лампу! — сказало чудовище и отправилось на 
кухню. Оно хотело взять  из печки огонь. Когда стало чудови
ще дуть, треснуло яйцо и чудовище ослепло. Ой, ничего не ви
жу! — закричало оно и пошло к ведру с водой, чтобы промыть 
глаза холодной водой. В это время из ведра выскочила лягуш
ка и ударила его по щекам.
— Ой, ой! в этом доме даже в ведре с водой что-тЧ) есть! Меня,
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ведь, что-т'о ударило по щекам? Чудовище застонало и решило 
развести огонь в кузнечном меху. Когда чудовище взялось за 
мех, оттуда выскочили ножницы и один за другим отрезали ему 
пальцы.

Чудовище, заохало и со словами: «в этом доме ни до чего 
нельзя дотронуться!» хотело было выбежать на улицу, как у 
порога оно наступило на коровий помет и упало. В это время 
на него свалился каток, придавил и убил чудовище.

6. Шдене кун

турб^хара 1?адж1р ч1пл1есан сехуде кунсге )амада мудем 
УгуТ.

н1ге а]Члде Зд!е да аше^геде мула булё^ге Тгуна, мула бу- 
л ё т  дзел1у Тгуна. '

шге дурт  булё цада надала шдж!ану, уладе кардж1, таш 
дере нададж! Тгуна. таш ноке туро сдзу д1урш — гёдж! Тгуна. 

булё кудена хардж1 рен аба да амадена:
— улане таш ноке туро сдзу д1ур1а суна. квд1 дур бурадж! шджш 
угуа. будангула кудена т т  ташге тунгудж1 ра гёса ,  бадангу- 
ла гуГдж1 булан сдзура сдзу учыа шдж1гу лТ ргул1егуна -  
пдж1 Тгуна.

аба да амаш:
— дендергТ булб, кадане т т  шге ташне {амапдж! куде авуд- 
ж1 регу Т? — пдж1 Тгуна.

й ц г а  йд1 дур бол1ану, булё булав сдзу ч1рёде надала 
шдж! Тгуна. шавар вара нададж! Тгуна.

надан — наданде шаварне шджТде хур1лана ноке^ге чблвдж1 
Тгуна, нокедге 1?ара редж1 Тгуна. шгедалва ]а^а т 1 г ц г е  сдзад- 1 
ж1 Тгуна,

тене вардж1 кудена шдж1а, аба амадена:
— будангуладе т т н г е  |а в а Т с а ,  т е 1|гер 1 уроса, сдзу сугуна — 
пдж1 Тгуна.

аба амаш харТ увудж1 угуТ Тгуна ха. булё лТ бёсё, уд1е 
мешена |аяацге гёдж! Тгуна.

нара шге вор дур хёвану, хада шдж1 Тгуна. хура уродж! 
Тгуна ха, сдзу д1ура судж1 Тгуна. 

булё аба амадена:
— та вуёло уджела ре. ндж1ёне )аца сдзу д1ура суджа — пдж1 
Тгуна.
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аба ам ам  шге уджесам ба ха, apiya сдзуңге д!ура суд- 
жа. уч1дж1 уджеджш Ггуяа ха, сдзу тадуя Ггуна. 

аба а м а т  булёдеяа:
-  не до 4i |амандж1 сдзава ха? будангуладе уджелва да. бу- 
дангула шдж1ану, ненса шге юде сдза peja. Tetjrepi уроса бу- 
дангула гуГдж! холоде булав сдзу уч1ла шдж1гу лх ргул1егуна- 
гану булёна дура, сдзу ч1рёде шдж1а, шаварла шге T in  сава 
Kifli сдза, авудж1 кудена peja -  г1дж! Ггуна.

тенса хуёно ja sa ,  сава  самба сдзагуна мудедж1 шдж1 Тгуна. 
ja t^m re  дургеде улане шге J)ë ^гулгё шдж1 Тгуна. 
ңуралаяа гуГдж1 уджела шджюам ба ха, ңал ңгулгедж1, ха- 

луц ңоло Ггуяа. сдзу fliÿpa сусан шге нокеде ташгене т а д а т  
шге мбдшге ^гулгану, сдзуя1 шджелдж1 судж1 Ггуна.

сдзуне урнТ хаварде реса фуя1рдё, ңоло Ггуна. <не сдзу 
jaMaTirïçre ха, Hire уч1дж1 удже}а! — га уч1дж1 уджедж1 Ггуна 
ха, тадун ңоло хуё Тгуна, 

булё аба амадена:
— будаягула калге вара, мбд1 туңгуа jÿja. куде шдж1ану шавар 
савана туро вал Tëja да. сдзу  лТ шджел1му? — идж1 Ггуна.

Ti$rä ңалге вара, мбд1мацге туцгулда шдж1а, шавар сава- 
не TypoHi шдадж1 Ггуна ха, сдзу шджел1дж! Тгуна. таш дерегу 
сдзу сдар тадун Тгуна.

тенса хуёно ]’одаде шджел1лкадж1 уч!гуна. горо шавар са- 
вала сдзу авудж1 регуна дё медедж1 Тгуна.

те сехуде ал1ма доңладж1 вдегуна ха, ал1мане саварана Ti- 
гГдж1 ч1надж1 iflecaM ба ха. т ё п  ал1маса тадуя ңоло Ггуна.

т ц г а  гбро iflery шдж1арсгене болжадж! Цегуне мудедж1 
Тгуна.

jatj б у л ёт  Hire дургеде шге уладе надала шджггуна ха. 
je xoHi ңвуасене шдаңура гуаладж1 Тгуна, булё олуо^ге тун- 
гудж! ра, деседж1 судж1 Ггуна ха, джшлон ңоло, халуд воло 
Ггуна.

Tif^räHy ңңуасесгела вар1лделңадж1 геда дж1ан|г1дщж1 
Ггуна, 6ijepaHä мосесам ба ха, халуң^ңоло Тгуна.

дё tjFjyäce ч1дан — ч1данде фуролделвадж1, шдадзе таму- 
гуне мудедж1 Тгуна. ноке чблдж1, шдадзела варыделңан -  ва- 
риделканде д1ел jöryHe мудедж1 Тгуна.

Hire дурш булё шге ташгера ңвуасе олуоцге вара, делгед-
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1ж1 Тгуна. те({гер1 й г е  1?бр дур урон, хада шдж1гуна ха, цкуа- 
сесге  сгё  5ол1а шдж! Тгуна,

тенса хуёно тенгула сгё  п гу н е  мудедж1 Тгуна, 
те сехуде тенгула ноке туро судж1 Тгуна, удхе мешеш шге 

шдж!одзе ахацге оседж1 Тгуна, булё ]'ац шдж1одзера карадж1 
саласгенем  хамду вардж1, ць?уасе ббдо^ла бодж1, гер т1гТ$ге 
сдзадж! Тгуна, дерен! сгёмацге  хадж! Тгуна, тецгер1 уроса 
ч1ур1а шдагуТ, Т а г а н у  ]'ац л1сга варгуне мудедж! Тгуна, кунс- 
ге и г е  дурса шге дур дзел!удадж1 Тгуна.

Первобытные люди

Когда появились первые люди на земле, они ничего не зна
ли, |

В одной деревне у старика и старухи был маленький сын.
Он был умным.

Однажды он вышел на улицу поиграть. Поднялся на ближнюю 
гору и стал играть на камнях. Т ам  он заметил, что в углубле
ниях камней задержалась вода от дождя.

Мальчик, вернувшись домой, сказал  родителям:
— На горе, в углублениях камней задержалась вода. 'Ее хватит 
на много дней. Если бы мы подняли камень, принесли и поста
вили у себя, то нам не нужно было бы бегать  к роднику за во
дой.

На это отец и мать ответили:
— Глупый ты мальчик! Как мы принесем домой такой большой 
камень?

Прошло еще некоторое время. Мальчик пошел играть к род
нику, Там была глина.

Играя глиной, он сделал кружок, пальцами выдавил углуб
ление и получилось вроде чаши.

Он принес ее домой и сказал отцу и матери:
— Если бы у нас была такая чаша, то у нас была бы дождевая 
вода. Вода от дождя задерживалась бы в этой чаше.

Отец и м ать ничего ему не ответили. Мальчик обиделся на 
них и бросил чашу на улице, перед дверью.

Когда солнце как следует пригрело, ч&ша эта высохла.
При первом же дожде она наполнилась водой.

Увидев это, мальчик прибежал к родителям и сказал:
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Идите, посмотрите! Чаша, которуя я оставил на улице, на
полнилась водой.

Отец и мать увидели, что чаша полна чистой водой. Когда 
они попробовали воду, то она оказалась вкусной.

Они спросили:
— Как же ты сделал чашу? Покажи нам. Мы пойдем туда и сде
лаем чашу, большую по размерам, чем эта. Тогда у нас не бу
дет надобности ходить далеко за  родниковой водой, дождь на
полнит чашу.

С этими словами они пошли к роднику. Отец и мать хотели 
слепить из глины большую чашу и притащить домой.

С тех пор они научились делать сначала чаши, а затем и 
другую посуду.

Однажды загорелись деревья в горах.
Все втроем они прибежали, чтобы посмотреть на Ложар. 

Кругом все пылало, было очень жарко. Они заметили, как за 
кипела вода, задержавшаяся в углублениях камней. 1

Запах пара от кипящей воды показался им очень приятным.
— Что это за  вода? — они решили ее попробовать. Оказалось — 
очень вкусная.

Тогда мальчик сказал отцу и матери:
— Мы захватим с собой огонь, по дороге соберем дрова, пой
дем домой, разведем огонь. Когда зажжем огонь под глинянои 
посудой, не закипит ли в ней вода?

Так они принесли огонь, собрали дрова и развели огонь 
под глиняной посудой. Вода в посуде быстро закипела. Она 
оказалась такой же вкусной, как и в углублениях камней.

С тех пор они стали употреблять кипяченую воду. Поняли 
и то, что в других глиняных сосудах можно приносить воду 
для питья.

Когда они собирали фрукты, то их тоже варили в глиняной 
посуде. Вареные Ьрукты оказались вкуснее, чем сырые.

Так они научились варить и остальную пищу.
Однажды мальчик пошел играть. Он поднялся на гору и 

увидел там шерсть дикой овцы. Мальчик собрал шерсть, при
нес домой и сделал подстилку. От этого ему стало мягко и 
тепло.

Потом он сообразил распустить е е ,  завязать  узлами и на- 
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втянуть на себя. От этого ему стало очень тепло.
Затем он научился вить нитки и шить ими одежду.
Однажды мальчик разложил на камне много шерсти. Про

шел дождь и чероз день-Два она высохла. Когда он посмотрел 
на шерсть, то из нее получился войлок.

С тех пор они научились делать войлок.
В то давнее время они жили в пещере. Перед пещерой рос

ло несколько больших деревьев. Мальчик взобрался на одно из 
деревьев, соединил ветви, связал их нитками и получилось неч
то, напоминающее дом. Когда мальчик прикрыл его войлоком, 
то дождевая вода не просачивалась внутрь.

Так люди постепенно научились трудиться, выполнять лю
бую работу. И стали они изо дня в день умнеть,

7. Bepi

кун ябр Тгуна. булёцге Tea шге дендергТ^ге Тгуна. 6epifjre 
ysyja r ica ,  камада шджуна учугу угуТ.
-  до не булёде 6epi авудагуна -  гану абаш шеналдж1 Тгуна.

не дурш аба^ге хош далдыа шдж1лцагу ргул1егуна -  гану 
булёна шдж1лцасам ба. 

абаш:
-  хош авудж! шдж1а, Hire джшц сёр далди серне вара, хош не 
дё тува, хара ре — пдж! Тгуна.

булёш хошна тувану, далд1ла шджюам ба. 
авудж1н Kifli сгедж! Тгуна,
булё немне гуледж1, нджыадж! Тгуна. немне варде унугула 

хошна гедергу тува jyryHa.
авудж1н кун -  не булё деядергТцге! -  гану джурадж1 шджШ, 

хомне х е г т е с а м  ба. булё у^у угуТ. авудж1н кун серна ава, ца~ 
ра шдж1 Тгуна,

булё хошна Hire с ё р  д а л д т  шдадж1 угуТ, булё хошна г е 
дергу тува хардж1 jycaM ба,

мор д е р е т  мула а]1лге Тгуна. aflieijre уд1е мешеш шдадзе 
тамудж1 Тгуна. булё'цге шеналдж1, хошцге тусан j y r y H a .

afliei^re сгану:
-  булё! 4i хошна тува анджТ шдж1гуш? -  пдж1 сакадж1 Тгуна.

булё:
ндж!ён хошна далд1ш -  пдж1 Тгуна.
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адге:
-  ыд 1ха(|ге д ёи щ гут?  — п с а м  ба ха,

булё:
-  шге джш^де далд1гу Г -  пдж1 Тгуна.

ад1е:
-  т Ц п с а  ндж1ёяде д а л д т  уву! -  га кудена дурудж1 шдж1ану, 
т г е  джюң сер уңудж! Тгуна.

булё сёрне варгула гедергу вара, х о т н а  ]а ц т у в а  шдж1 
Тгуна. ад1е джурадж1 рен, булёла керелдедж1, х о т т  хегЫ есам  
ба.булё лТ узусам ба. ёд1е булёна сгона, булё ласам ба. ' 

тчңпса ад1ене шджун:
-  аба! ]’анде игТдге ч !варат?  -  пдж1 Тгуна ха, гуТва, уджела 
редж! Тгуна, 1

реса абая1 сгон-йгонде булёне ң а р с а т  хошне авудж1 Тгуна, 
шджун:

-  аба, аба! ч1 булёцге т т ц г е  лалваджг ]акагу Т? -  пдж1 Тгуна,
а б а т :

-  не шге дендергТ булё^ге хоМна далд1а, немне ңардена вара, 
х о тн а  тува |уяа -  Ндж1 Тгуна.

шджун:
-  тафЧса х о тн е  вурдун ала, а р а с е я е т  ургуа шджыва]а — гану 
абадена нокуор га ,  х о т я е  булдж1, ала шдж1 Тгуна.

а р а с е т  авудж1 ра, булёде:
-  ма, х о тн а  тува шдж1 -  га  увудж1 Тгуна.

булё д1ул1н -  да у л1 яде ладж! Тгуна: -  ядж1ён ам1ду хошна 
хегЫ егТ, фугусан х о т  лТ хегШ ем! — пдж! Тгуна. 1 

шджун:
-  ч1 |анде далдШ? — пдж1 Тгуна. 

булё:
-  ндж1ёяа аба х о тн а  далд1а, немнен1 вара, х о т н а  тува ре 
п в а ,  -  пдж! Тгуна.

шджун:
-  теса ч1 до бГ ла. х о т  арасена ургуа шдж1 да. тане аба лТ 

сгом. сгоса. ч1 ндё ре да. ндж!ён ч1не амвду хоные уву^а -  
г1дж1 Тгуяа.

булё арасена ургуа, хара шдж1 Тгуна.
кудена кура, а б а т  сакадж1 Тгуяа ха, булё ]амапдж1 Д:ал- 

д1сацге кЫедж1 Тгуна.
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аба ai:
-  до нецге шджуне ч1му öepifle авугу ргул1егуна. 4i куденет  
уджедж^'у? — пдж1 Ггуна.

булё шджуне к у д е т  анджТ ва кЫ едж! Тгуна.
Tifjrâ хуёдж1дурт а б а т  варва дафуладж1, шджунет хе- 

г т е л а  шдж!лкадж1 Тгуна,
шджуне к у д е т  KypicaM ба ха, а б а т :  - Tirî дендергТ бу- 

лёде кен шджуна yrçÿry ï?  — гану ]‘амапдж1 к Ы е с а д а  лТ укусам 
ба. ï

шджун:
— 4i л! уңуса лТ уву, ндж1ён шдж1гуТ. ндж1ёнде дендергГ лу- 
xatjre ï c a  да бсшгуна — га шдж1 Тгуна,

Tigrä шджун авудж1 редж1 Тгуна,
шджун кадемдена рен, )’анде л1сга вардж1 хуё Тгуна, ку- 

дегу Tnini jep ica  бёсесан Тгуна.
Hire д у р т  ндж!ёна лухандена адаллагу рдемге cypçary 

ргул1ена — га мор1на далдыа шдж1лңадж1 Тгуна.
лухан Mopiflä ф у т а ,  |)уру аҢлден1 далдгла шдж! Тгуна.

Hire сёңан джалу tjre сгедж1 Тгуна. 
джалу:

— 4i MopiHä фундж1 анджТ шдж1гуТ ? — пдж1 савадж1 Тгуна 
ха.

булё:
— бу MopiHä далд1т — пдж1 Тгуна.
— KiflixàHre далд1гу Т ? — п с а м  ба ха,

булё:
-  ндж1ёна 6epi ходж1н ңор шдж1р Mieqry далд1а ре -  пдж1 
Тгуна.

джалу Hire цйнёва:
-  ндж1ёнде далд1а уңу. тане мор1не ч1мудзеш моңңуловдагуде 
4i нем н е т  авула ре! — пдж1 Тгуна.

булё:
— та не куде анджТ Т? — пдж1 Тгуна ха,

джалу:
-  Ламаргуне Чоцса Сеху Hi -  пдж1 Тгуна.

дё булб jâH Îrym  мудедж1 ада, хара шдж1 Тгуна. 
а б а т :

-  }амапдж1 далд1ва? т г е  кЫедж1 уву -  пдж1 Тгуна.
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до не дендергГ булё Mopiae apai£ уңу реджа. кенде далд1а 
ресана мудем угуа — гаш геде булёна сгодж1 Тгуна.

6epini сунорда гуТдж1, уджела шджюам ба ха, äSani сгбд- 
ж1 судж1 Тгуна.

6epine абадена:
-  ni нене jäHfle TirTçre crôHi ? -  п с а м  ба ха,

абаш:
— нене лТ'сгодж1 кен сгогу Î? мор1не далд1а, Mopine ч1мудзене 
моңңулоңдагу немнеш авула шдж!гуна -  идж1 Тгуна. кене мо- 
р1не ч1мудзе моцңулоңдана? -  идж1 Тгуна.

6epi ni:
— не харан тавенде сара моцкулоңдагу авула ре ricana  -  н д -  
ж1 Тгуна.

a6ani:
-  Timbre Tea сёна. не кенде далд1а ресана мудем угуа. Ламар- 
гуне Чо^са Сехуде далд1а рева! — идж1 к Ы ен а .  до Чо^саде 
далдщж1 rinÿ? Сехунде далд1дж1 rinÿ? — ндж1 Тгуна.

6epi Hi :
-  Чоңсане гебщ зеш  Сеху Т — пдж1 Тгуна.

абаш:
-  . . .  9 7— не до нумба ica 41 ненде даро^ с п л д 1едж1 адаллагу^1 рдем- 

ге сурңадж! уңу — пдж1 Тгуна.
дё т ц п д ж !  харан тавене дурш бл1гу 6epiHi лухандена 

шдж1р авула шдж1лвадж! Тгуна. 
шджщела лухандена:

-  4i шдж1са рген. куне 4i ]амапдж1 мудева? г1дж1 саңаса, 4i 
ндж1ён мудева ндж! к Ы е .  ндж1ён кЫедж1 уңува пдж1 бТ 
к т е .  4i кШ еса  дё ндж1ён ч1му 6epi 5л1дж! лТ сум — Ндж1 
Тгуна.

Ti^rä лухан шдж!р авула шдж1 Тгуна.

авусан кун -  до не анджТса мудеву? уджеса шге дендер- 
г ц г е  ва — Ндж! сплдена^ге  муласам ба. 

авусан кун:
— 4i не дур авула регуш ]амаг1дж1 мудева? — пдж1 Тгуна,

булё:
-  4i ндж!ёнде не дур авула ре пдж1 кЫедж1 угуТ?
— пдж! Тгуна,

авусан кун:
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— ч1му Kegre не дур авула шдла Пдж1 кЫ едж а?
4i |амаг1дж1 мудева? — Ндж! Ггуна,

булё:
— 4i Чо^сане гебвдзеш Сеху Т пдж1 кЫедж1 угу! ? -  Кдж1 
Try на.

авусан кун:
— 4i ндж1ёна мудесана öimiä. хардж1 шдж1ану, дурш кургу 
авула ре! — г1дж! Try на ха, •

булё — до лТ увуна! — га:
— ндж1ёне 6epi кШ ева . мор1не ч1мудзет мо^яуловдагу авула 
ре п е а н а  харан тавене capani к т е с а н а ,  до 4i не дур лТ уңуса, 
к1дж!ё уңуш? -  пдж1 Ггуна.

авусан кун — до ндж1ёнде сён 6epigre Т. ндж1ён до 6epine 
}амандж1 Hire ч1лалиа шдагу Г -  гану кудена уродж1 шдж1ану, 
х о т  маха^ге юрджИ, хадж1ргера фу]'авану авудж! pä, Mopi- 
н е т  н е м л а т  хамду ңарден! узудж! Ггуна.
— до 4i шдж!гула нене не сдар тане бервдецге уву, — ндж! 
Ггуна.

лухан мор1нена немне авудж! шдава — га бёсё, хара редж1 
Ггуна. хардж1 рен те сдарш б ер ^ен а  уцуцж.1 Ггуна: 6epim ал- 
далвадж1 Hire уджедж1 Ггуна,

6epi я! :
— ндж1ён танде 6epi лГ 5л1м, анджТ Tea шдж1гуш—га  ңара jÿcaM 
ба.

абасгеш  гуТдж! шдж1а:
— до бГ шдж1 да! — пдж1 чуацпдж1 кШедж1 Ггуна.

лухан гуГдж1 ра, ладж1 Ггуна.
6epim:

— ндж1ён 4i шдж1дела к Ы е в а .  mi шдж!ану, уге лТ суносесана.

4i кШедж1 увуджа. рген кун ч1му юрджшан х о т  махала сар- 
ладж1 кШ еджа — г!дж1 Ггуна.

аба, Змасгенг:
— до Hire су! -  пдж1 кЫ едж ! Ггуна.

6epi ңара шдж! Ггуна. ^ардж1 шдж1а, шдж1аңар сува, дж1у 
вардж1 адалладж1 Ггуна.

лухане кудеш 6epim ңара шдж1гуде ]амапдж1 хурагуш 
муден угуГ Ггуна ха. Kiflixâç сараде буралва шдж1 Ггуна. нем- 
40(j адалгеде судж1 Ггуна.
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H ire дургеде Mopi авусан те кун jyflad, анджТ^ге шдж1н 
Тгуна ха, колгоцгене толиуёдеш кургу колго хувура шдж1 
Тгуна.
— до ндж1ён куцгеде му^ге га  шдж1гуна! — пдж1 сплдена^ге  
муласам ба. Mopi далдЦжЫ булём 6epiHem Hire чыалвасан 
с п л д е т  будай Тгуна.

куде хардж1 ра мудесам ба ха, Mopi далдвджые 6epiн! 
джобне чш чы а, вара шдж1 Тгуна.
— ндж!ён TirT шге му^ге га  шдж1 — гану Hire дурш шеш сем- 
бе^ге мосану, ]удж1 6epine гер мешеш кура, сдзу Ч1рёде суд- 
ж! Тгуна.

те кун шджшдзе сала^гела сдзу шавардадж1 семберге 
пйруна бавадж1 судж1 Тгуна.

6epi сгегула -  не кун дендергТ угуТ, сдзу шаварда T in  
сён сембена бадана — гану Hire caвaджi Тгуна, 

те кун:
— сплденЗ jaH Гвану, 6 ijepary  mipyHa^re бава шдагу блша — 
гсдж1 Тгуна.

6epim не угене сунордану: -  не до джоб угецге. ндж1ёна 
лухан дендергТ^ге Гса, ндж1ён вара ресан до 6iiui олщжа -  гану 
мула те кунде^ге кШедж1 Тгуна:
— не джобва. до ндж1ён лухана дендергТцге га  хавала гёва ре- 
сана. ндж1ён ja^ iepджi шдж1гу ргул1егуна -  пдж1 Тгуна.

те кун:
— теса  сёна. 4i лухана^ге )ер1ла шдж1са нджiëн ч1му адж1(|ге 
T a m ja ^  — пдж1 Тгуна.

6epi лухана j ера ну, вара шдж! Тгуна.
)ердж1 шдж1са лухане кудегусгена немчо^ адалге адаллад- 

ж! Тгуна.
Kiflixaijre сара б о л т  ja i^лухана куд егуп п н а  хурава. Hire 

дур H ire дурса ба)адж1а редж1 Тгуна.

Жена

Жили отец с сыном. Сын был глупым. Отец хотел его же
нить, но никто не соглашался выдать свою дочь за него замуж. 

Отец печалился, что ему не удается женить сына.
Однажды отец решил послать сына продавать овец.
Отец наказал:
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•— Погони овец и продай их за сто монет, возвращайся и с день
гами и с овцами.

Сын погнал овец, чтобы их продать.
Встретилось ему несколько покупателей.
Мальчик запомнил цену и сказал им. Когда ему вручали 

деньги за купленных овец, он деньги брал, а овец снова гнал до
мой.

Покупатели поняли, что он глуп, догоняли его и просили 
отдать купленных овец. Мальчик не хотел отдавать. Тогда поку
патели отбирали свои деньги и уходили.

Под конец мальчик не смог продать своих овец и за одну 
монету. Так ни с чем он возвращался домой.

По пути ему встретилось небольшое село. У ворот одного 
дома сидел старик и сучил нитки.

Старик, увидев опечаленного мальчика, гнавшего овец, 
спросил:.
— Мальчик! куда гонишь овец?

Мальчик ответил:
— Я продаю своих овец. 1

Старик спросил:
— За сколько ты их Продаешь?

Мальчик ответил:
— За сто монет продаю.

Старик:
— Если так, то продай их мне. С этими словами он повел маль
чика в  дом, дал ему сто монет.

Мальчик получил деньги, вышел и опять погнал своих овец. 
Старик погнался за  ним. Догнав, побранил его и просил отдать 

купленных им овец. Мальчик не хотел возвращать овец. Старик 
обругал его, а тот заплакал.

В это время дочь старика выбежала из дома и заинтересо
валась:
— Отец! Отчего ты так кричишь? И она увид( ла, как ее отец ру
гал мальчика и отнимал овец.

Она спросила:
— Отец, отец! Почему ты заставляешь его плакать?

Отец ответил:
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Этот глупый мальчик продал овец, получил за  них деньги и 
хочет опять погнать овец.

Дочь сказала:
— Тогда скорее зарежь овец, отдай ему шкуры и отправь его 
домой. Она сама помогла отцу. Они отняли у мальчика овец и 
зарезали их, <

Принесли мальчику шкуро1 овец и сказали:
— На, возьми, гони своих овец.

Мальчик запрыгал и заплакал: «Я просил живых овец, а 
не мертвых». <

Девушка сказала:
— Зачем же ты тогда продавал овец?

Мальчик сказал:
— Мой отец дал наказ: продай овец, получи деньги и пригони 
овец.

Девушка сказала:
— Если так, то не плачь. Взвали на спину шкуры овец и воз
вращайся домой. Отец тебя не станет ругать. Если будет ру- ' 
гать , то возвращайся к нам. Я верну тебе живых овец.

Мальчик успокоился, взвалил шкуры /н а  спину/ и вернул
ся домой, I

Вернувшись домой, он рассказал отцу, как удалось ему 
продать о в е ц . '

Отец спросил:
— Хорошо бы эту девушку взять тебе в жены. Не обратил вни
мание, какое у них хозяйство?

Сын рассказал, где проживает та девушка.
На следующий день отец послал свата к семье девушки, 

чтобы просить ее руки.
Когда сват прибыл к родителям девушки и рассказал, за

чем он явился к ним, отец девушки спросил: «Кто может отдать 
свою дочь за такого глупого человека?» Сколько сват его ни 
уговаривал, отец девушки отказался выдать дочь замуж.

Тогда вмешалась в разговор сама девушка:
— Если ты не хочешь выдать за  него, не выдавай, Я сама пой
ду за него. Мне сойдет и глупый муж.

Так с ее согласия привели ее в дом жениха, «Девушка ока-
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Ьалась трудолюбивой, она все умела делать. В се  домочадцы 
были ею довольны.

Однажды она решила учить уму-разуму своего мужа, нау
чить как надо жить и для первого раза отправила его продавать 
коня.

Муж поехал верхом в нижнее село продавать своего коня. 
Встретился ему красивый молодой человек.

Молодой человек спросил:
— Куда ты направился верхом?

Тот ответил:
— Я продаю своего коня.

Молодой человек спросил:
— За сколько ты его продаешь?

Мальчик ответил:
— Жена наказала, чтобы я продал за 32 монеты.

Молодой человек улыбнулся и сказал:
— Продай коня мне. Приходи за  деньгами тогда, когда копыта 
твоего коня станут круглыми.

Мальчик спросил:
— Где ваш дом?

Тот ответил:
— Деревня Ламаргу. (Чонса Сеху.

Мальчик ничего из этих слов не понял. Продав коня, он 
вернулся домой.

Когда он пришел, отец спросил:
— Как ему удалось продать коня? Может, расскажешь?

Сын рассказал все, как было.
Отец остался недоволен:

— Теперь этот глупец отдал коня даром. Даже не знает, кому 
он продал коня. Отец стал бранить сына.

Услышав крик, прибежала невестка.
Она сказала  свекру:

— Зачем вы его так ругаете?
Свекор ответил:

— Если его не ругать, то кого же ругать? Говорит, что продал 
коня. Но за  платой пойдет, когда копыта его коня станут круг
лыми. У чьего коня копыта были круглыми?

Невестка сказала:
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— Это означает, что ему надо прийти за  платой 15-1*о числа. 
Тогда луна становится круглой.

Свекор сказал:
— Если так, то хорошо. Но он не знает, кому он продал коня. 1 
Говорит, что продал коня Чонса Сеху. Кому же он
продал — Чонса или Сеху?

Невестка ответила:
— Соседями Чонса являются Сеху. 1

Свекор сказал:
— Если действительно так, то ничего. Ты подумай о нем, научи 
его, как жить.

Затем наступило 15 число месяца. Жена отправила мужа по
лучить деньги за проданного коня.

Перед тем , как идти мужу, она сказала:
— Ты, вот, пойдешь. Если спросит чужой человек, как ты все 
узнал, скажи, что сам додумался до этого. 'Не признавайся, что 
я тебя научила. Если ты выдашь меня, то не останусь с тобой 
жить.

Так ее муж отправился за деньгами.
Встретил мальчик того самого человека, который купил 

у него коня. Покупатель подумал про себя:
— Как же он мог догадаться? Посмотришь на него — глупец 
глупцом. И спросил:
— Ты пришел сегодня за деньгами. Как ты догадался об этом 
дне?

Мальчик спросил:
— Р азве  ты не говорил, чтобы я сегодня приехал за  деньгами?

Покупатель спросил:
— Кто тебе сказал, чтобы ты сегодня приехал? Как ты узнал об 
этом дне?

Мальчик ответил:
— Разве  ты не говорил, что Чонса являются соседями Сеху?

Покупатель ответил:
— Ты не сам додумался до этого. Вернись домой. ! Приходи за 
платой лишь тогда, когда наступит тот день.

Мальчик испугался, что тот не отдаст денег, признался
ему:
— Мне о дне сказала моя женя. Она объяснила, что «приходи

255



получать деньги, когда копыта коня станут круглыми» зна
чит «приходи 15-гЧ) числа месяца». Если сегодня не вернешь 
деньги, когда же ты отдашь?

Покупатель подумал, что у глупца — хорошая жена, что 
если я заставлю ее немного поволноваться? С этими мыслями 
он вошел в дом, нарубил кусков мяса, завернул в полотнище, 
вместе с деньгами вручил мальчику. Он предупредил его, что
бы в таком виде этот сверток тот передал своей жене.

Мальчик, обрадованный тем, что выручил деньги за  свое
го коня, веселый пришел домой и отдал все жене. Жена взяла 
сверток, развернула его и все поняла.

А затем сказала:
— Я теперь не останусь вашей женой. Уйду куда угодно. Она 
собрала вещи и приготовилась уходить.

Узнав об этом, прибежали отец и все остальные домочад
цы и просили ее:
— Не уходи!

Подбежал муж и со слезами стал умолять ее остаться.
Невестка сказала:

— Когда ты ходил за деньгами, я предупреждала не раскрывать, 
кто тебя научил. Ты'не послушался. Чужой человек прислал на
резанные куски мяса и сравнил тебя с куском мяса.

Отец, мать и остальные снова стали просить ее остаться 
с ними, но невестка не согласилась.

Она ушла от них, стала жить одиноко, занимаясь шитьем 
одежды.

Семья мужа, после того, как ушла невестка, не знала, как 
дальше вести свое хозяйство. За несколько месяцев семья ра
зорилась, стала жить бедно. ■

Однажды человек, который купил коня, шел куда-то и ре
шил остановиться у моста, вдруг мост обрушился и он еле спас
ся. Он подумал, что, по-йидимому, он когда-т'о кому-то пожелал 
недоброе* поэтому, мол, ему сейчас не повезло. И вспомнил он, 
как заставил волноваться жену того человека, у которого купил 
коня.

Он вернулся домой, навел справки и узнал, что жена того 
человека ушла из дома. Посчитав себя виновником в этом деле, 
он переоделся в новый халат и однажды пошел туда, где жила
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’та  женщина. Пришел туда и уселся на берегу реки, перед ее до
мом.

Тот человек достал ветку, окунул ее в воду и стал выби
вать пыль из своего халата.

На это обратила внимание та  женщина и подумала: «Этот, 
кажется, не глуп. Для чего он веткой выбивает пыль из своего 
нового халата?» И спросила его об этом.

Тот ответил:
— Если у человека хоть что-то осталось доброго на душе и он 
задумывается об этом, то он дойдет до того , что будет выби
вать свою пыль.

Женщина, услышав эти слова, поняла, что тот прав. Она 
поступила плохо со своим мужем — сочла его глупым, остави
ла, ушла от него.

Затем сказала:
— Это все верно. Я не должна была оставлять своего мужа. Я 
должна разыскать его и вернуться к нему.

Тот ответил:
— Если так поступишь, сделаешь верный шаг. Тогда я сочту 
тебя за свою старшую сестру.

Так эта женщина пошла искать своего мужа.
Когда она нашла его, то оказалось, что вся семья жила 

бедно, хозяйство было разорено.
Через несколько месяцев ей удалось все поправить, соб- ‘ 

рать вместе всех домочадцев. Так они изо дня в день стали 
богатеть и жить счастливо.

8. Ларембо д.. Ч1менсо

шдехандет ба]ац куцге Ггуна. те сёхан шджуцгедё Ггуна.
неренеш Ч1менсо пдж1 дудадж! Тгуна.

29
кудещ карда асе олуон хуё Тгуна. асенч1 булёцге сул- 

Бадж! Тгуна.
асенч1 булёне неренеш Ларембо Ндж1 дудадж1 Тгуна. бу- 

лёне кудеш ]амада угуТ Тгуна. б а |а ц  куне асенч1де сувану, 
карда асесгенеш  сплдедж! дуладж1 Тгуна.

т1(|пдж1 аха^ге болдж! Тгуна ха, Ч1менсо ндж1ёнде с п л -  
д1едж1 шдж1 Тгуна, <ндж1ён дё шджунде сён воло Тгуна,

д урдет  асе дулала хамду шдж1дж1 Тгуна, асе  дулала шдж1-
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Ica ңуёло дулалдедяа, шовдж!ан ңоло Тгуна.
ахаңге 5лдж1 Ггуна ха, шджуне абаш те ңуёло сён Тгуна . 

муда шдж1 Тгуна. мудедж1 -  му булёцгене ндж1ён шджунлана 
хамду асе дулалвасан не до 6imi болджа -  гану хуёджщурса 
Ларембоде шге карда асесгене тулңа, вол харпде  дулала 
шдж1лва шдж1 Тгуна. шджундена мула сула карда асесгене доро, 
тебшен та^де дулалңадж! Тгуна.

Higrica хуёно Ларембо да Ч1менсо ңуёло Hire Hirenâ сгел- 
дедж1 сдан угуТ Тгуна. вуёло ңор ңадж1рса Hire шгена с п л -  
д1едж1 Тгуна.

Hire дурла уладе варадж1 асе дулала шджюа, Hire шгена 
савадж1, ду дуладж1 Ггуна. дура сг1лд1егу угесгена гулелдедж1 
Тгуна.

Tigra Hire дургеш ңуёло дура гулелдеджк
-  маваше ui, Ларембо, шге карда асесгене тува, волне аманде- 
Hi ре! бу, Ч1менсо, мула сула карда асене тува тешедж1 peja. 

буда ңуёло карда асене шёл1едж1, хамдуцге дулалде]а! -  гану 
уге тёдж1 Тгуна.

хуёджщурн! асе ңарңадж1 шдж!гула Ч1менсо дуласам ба:
1. ңолне аву Ларембо, 

таңне Î4ie Ч1менсо, 
шге Mopicrenâ тувану 
мула дахасгела Н1ёл1ела ре!

2. волне аву Ларембо, 
тацне iqie Ч1менсо, 
шге асесгена тувану
мула бурусгела шёл1ела ре!

3. ңолне аву Ларембо, 
та^не iqie Ч1менсо, 
шге xoHicreHä тувану
мула хурвасгела н1ёл1ела ре!

4. волне аву Ларембо, 
тацне iuie Ч1менсо, 
шге i M â c r e n â  тувану
мула нугусгела н1ёл1ела ре!

Tigriry Ларембо нецпдж1 дуладж1 Ггуна:
1. тацне iuie Ч1менсо, 

волне аву Ларембо,
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шге морюгена тувану 
мула дахасгела шёл1е}а!

2. тацне iqie Ч1менсо, 
волне аву Ларембо, 
шге асесгена тувану 
мула бурусгела шёл!е|а!

3. таңне iuie Ч1менсо, 
волне аву Ларембо, 
шге х о тс ге н а  тувану 
мула хурвасгела н1ёл1е|а!

4. та^не iqie Ч1менсо, 
волне аву Ларембо, 
шге iM äcrenä тувану 
мула нугусгела тёл1е]'а!

5. та^не i4ie Ч1менсо, 
волне аву Ларембо,
буда вуёло хамду^ге дулалде]а! 
буда вуёло хамду^ге дулалде]а!

Tii^rica хуёно вуёло асесгена тува, хамдуладж1 Тгуна, шге 
асе мула асесгене тёл1елңадж1 Ггуна,

тёл1егула ңуёло асесгена тува, нарадё уладе ңарадж1, ду- 
лала шджМгуна,

шге улане толңуёде шге д з о ^ н е ^  ^арңардж1 Тгуна, «дж1ён 
вуёлоне дондовде шге тецгервде мургудж1 Тгуна, ула толвуёде 
сува, дёран ровде уджедж1 Тгуна, дёран ровне уджедж1, ду ду- 
ладж1 Тгуна. «дуласан д у т :

1, волне аву Ларембо, 
таңне iuie Ч1менсо, 
нара ровде варану 
шугуо рал ң аш ул ^а .

2, волне аву Ларембо, 
та^не iuie Ч1менсо 
горо ровде варану 
камба31 чЦжаңне TyHryja.

3, колне аву Ларембо, 
та^не iuie Ч1менсо, 
ула толвуёде варану 
шге дзоңне 6oceB aja .



4. волне аву Ларембо, 
тацне 1ч1е Ч1менсо, 
шге дзоцне босевану 
шге тецгер1де м ургу |а,

5. волне аву Ларембо, 
та^не 1ч1е Ч1менсо, 
шге те^гервде мургуану 
дёран ровде мургу]'а.

6. волне аву Ларембо, 
тацне 1ч1е Ч1менсо, 
дёран ровде мургуса
буда вуёлоне сёнде мургусана.

1, волне аву Ларембо, 
тацне 1ч1е Ч1менсо, 
шге те^гер1 бёсеса 
буда вуёлоде сён рем.

8. волне аву Ларембо, 
та^не 1ч1е Ч1менсо, 
солвуё ровде уджеса 
с е м 1 ё н ^  ]'амат1гГ сёхана .

9. волне аву Ларембо, 
тацне 1ч1е Ч1менсо, 
барод ровде уджеса 
арл ]’амат!гТ шовдж!ана.

10. волне аву Ларембо, 
та^не 1ч1е Ч1менсо, 
меше ровде уджеса 
ула ]'амаигГ ундура.

11. волне аву Ларембо, 
тацне 1чге Ч1менсо, 
хуёно ровде уджеса 
сдзу }амат1гТ ар1уна .

12. волне аву Ларембо, 
тацне 1ч1е Ч1менсо, 
доро ровде уджеса 
асе }амат1гТ олуона.

тЦгану вуёло асесгена тувану, тебшен тацдебудж1 Тгуна. 
тебшен тацде ч1ван герге боселвадж1 Ггуна. гергетурона фулан 
ча шдадж1 Тгуна.
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судж1 учыден дуласам ба
1. волне аву Ларембо, 

таңне 1ч1е Ч1менсо, 
тебшен та^де бувану 
ч ^ а н  герне боселва|а ,

2. волне аву Ларембо, 
таңне 1ч1е Ч1менсо 
ч1ван герне боселвану 
тацне ташне тунгуса .

3. волне аву Ларембо, 
та^не 1ч1е Ч1менсо, 
гуран ташне тунгуану 
темур ту^о н1ре]а.

4. волне аву Ларембо, 
таңне 1ч1е Ч1менсо, 
туво тене йрану 
^улан чане шда]а.

5. ңолне аву Ларембо, 
тацне 1ч1е Ч1менсо, 
фулан чане шдавану 
шге теңгервде варца .

6. «волне аву Ларембо, 
тацне 1ч1е Ч1менсо, 
шге теңгерщ е варану 
дёран ровде варца.

7. волне аву Ларембо, 
таңне 1ч1е Ч1менсо, 
дёран ровде варш а, 
буда вуёлоне дондовва,

3. волне аву Ларембо, 
та^не 1ч1е Ч1менсо, 
шге теңгер1 бёсеса, 
буда ^уёлоде сён рем.

9. волне аву Ларембо, 
таңне 1ч1е Ч1менсо, 
ч1ван герне туро 
бадзар й г Т  батува,

10. волне аву Ларембо, 
та^не 1ч1е Ч1менсо,



нал, туноне тада 
с п л  туроса халуцва.

11. нолне аву Ларембо, 
танне iuie Ч1менсо,
аву ларч1а£не д1ерл1еса, 
толнуёде с е н а .

12. колне аву Ларембо, 
та^не iuie Ч1менсо, 
iuie мергеяе нембеса,
6ije тенде ко^гена.

13. нолне аву Ларембо, 
тацне iqie Ч1менсо, 
те^гервде нуду Tea,
буда нуёло юдж1ёде хамду сум. 

тецса хуёно асе тёл1едж1 дуладж1 Тгуна. хара кТ, ,иге хура 
jaHTca чуело хам дулагут  туладж! шдан угуТ.

ахЁЦге болдж1 Тгуна ха. шджуне а б а т  шджуне лопнет с п л -  
дена кара шдж1 Тгуна. шджуне лопнет щ е  шдан r ic a  Тшда меше- 
гу сдар 6iiui TirT^re Тгуна.

Hire дур шджун а с е  дуладж1, хардж1 регул'а, а б а т :
— 4i не Kifli дурла анджТ дулала шдж1т? — пдж1 санадж1 Тгуна.

шджун:
— бу нол аманде ш д ж т -  Ндж1 кШедж1 Ггуна»

а б а т :
— 4i шджанар дулану? кецгела тёл1едж1 дулам? -  гТдж1 
Тгуна.

шджун:
— керла тёл1едж1 дулагу угуТ. бу нолне аву Ларембола хамду 
д у л ат  — пдж1 Тгуна ха, а б а т  ч1данге егбдаа Тгуна.

хуёдж1 д у р т  а б а т  шджундена:
— 4i не дур хамбура. ч1не адж1а дулала шджыахге
— га шджуне шджыкадж! угуТ Тгуна.

адж1ан1 Ч1менсоне д !елнет  моса, асе дулала шдж1 Тгуна, 
асена туджц нол ам анд ет  уродж1 шджшам ба ха, волне аву 
Ларембо мешегу сдарш дуладж! Тгуна.

адж1ат Ч1менсоне сдарн1 д ун ет  харТлдж1 Тгуна. Т1$пдж1 
нор ро^са асесгена тудж! хамдулагула Ларембо — до ндж1ёне 
Ч1менсо рева! — гану т а д а т  гуТва шдж1 Тгуна.
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адж!ан1 Ларембоне лоңне лТ регуна муда шдж1 Ггуна х а , ' 
даел туросана чщоңона ңараңа, шге тёдж! Ггуна, шгеде ]ара 
ол1дж1 Ггуна, Ларембо гедергу паладж!, кудена се шдж! Ггуна, 

шджуне адж1ан1 асена хара болщела дуладж1 , кудена хар- 
дж! шдж! Тгуна,

кудена шдж1гу Ч1менсоде:
— сдзу аиудж1 ре! ндж1ён чщокона цңуагу Т -  пдж1 Ггуна.

Шменсо сдзу авудж1 шдж!сам ба ха, адж1ане кар ңуёлот 
ч!села фулаңге буд!а шдж! Ггуна. д1ел д ерей  баса ч!сеТгуна, 
чщоңош |)ула^ге Тгуна. шджун несгем  сгёну, с п л д е т  ]ацге 
ра шдж! Ггуна.

те адж1адена савасам ба:
— адж1а, адж1а! ч1 т1гГңге чюела |а м а п в а ?  — гщж1 Тгуна.

адж!ан1:
— ндж1ён тулТ^ге алава — пдж1 Ггуна,

шджуне с п л д е  — тулТцгеде анджТса ■пгТңге ч1се регуна — 
пдж ! мулан:
— до не дур муне Ларембоне ала шдж!! -  гану г,ара гуГва, ңол- 
де уджела шджшам ба, Ларембо урондена нгуро судж ^З Ггуна,

Ч1менсо саңа, адж!ан1 ч1дов тёдж1 Гсаш мудегула, чщаран 
ч!ңаран ладж! Тгуна.

Ларембо нһ
— до ч1 хардж! шдж1. малаң шдел!едж1 ңол аманде редж1, 
ндж1ёне кудера удже да. ндж!ёне кудеса хара фунЦге вараТса, 
дё нджгёне ам1 бурадж!; ндж1ёне кудеса кугуо ^ушңге ңара 
Гса, ндж1ёне ам1 Т, -  Г1дж1 Ггуна.

т Ц п г у л а  Шменсо лан-Ланде хардж1 шдж1 Ггуна. 'Хуёджи 
дурш шдел!едж1 кол аманде редж1 уджесам ба ха, кудесаш 
хара ^ушцге карадж1 Ггуна.

Ч1менсо -  ндж!ене Ларембо фугуа шдж1 -  гану лан-Ланде 
дуласам ба:

1. аба, аба,
чше с п л  муна, 
адж1а, а д ж !а , ' 
ч!не кар хадо^ва,

2. шге теңгерще 
нуду угуГса, 
с п л д е  лГ р е г у т  
толңуёде р е в а .



3. аву Ларембоне 
акпнеш авува. 
бу, Ч1менсоне, 
дж1рге маятава .

4. яолне аву Ларембо,
олуоя мосевуне 4Î моседж1 угуГ, 
сёя  1дешене 4i Цедж! угуТ.

5. волне аву Ларембо,
хадод у гене 4i гуледж1 угуТ, 
абане cëpHeni 4i бул1дж1 угуГ.

6. шге Teqrepifle нуду угуГса, 1 
буда эуёло адаллагу морне 
до даңселава .

Ху§дж1дурн1 ңолде Ларембоне парЧадж1 Тгуна. варңадж1н 
кун вуёло jaM arica да Ларембоне бценеш ипрадж1 шдадж1 угуТ 
Тгуна.

те джшрош. Ч1менсо лан кура шдж! Тгуна. т а д а т  кургула 
4ii?apâH — ч ^аранде  ладж! дуласам ба:

1. иолне аву Ларембо,
хара ңадж1рде с п л  лТ ч1дадж1, 
ндур тедгервде шджй

2. волне аву Ларембо,
маха бцедена с п л  лТ ч1дадж1, 
ңурдун -  вурдудге fjrypeja.

3. цолне аву Ларембо, 
бу 4ÎMy марта ададж1,
cÿre  теяа  eapija! — гану сугена нокерана хавала шдж:и- 

вадж1 Тгуна. хавала шджывагулЗ Ларембоне 6ijен! пу! — пдж1 
Hire цгурёва. jag  нтерашдж1 Тгуна,

Ч1менсо jaH дуласам ба: 
волне аву Ларембо, 
хара с п л н а  хурадж1 
гегён  ровде xapi. 
волне аву Ларембо, 
ядж1ёя ч1муде олдж1
ш у д а р с г е н а ^  Bapija! -  гану толвуёрагу мударсгена 

дощйне хаңалашдж1лңадж1 Тгуна. Ларембоне 6ijeni jarç пу! -  
пдж! дгурёва. jag  нтера шдж1 Тгуна.

Ч1менсо баса дуласам ба:
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волне аву Ларембо, 
аба, адж1ане с п л  хадо^ олдж1 
буда луёлоне адаллагу морне даЕ{селава . 
аву Ларембо угуГса 
ндж1ён хара вадж1рде 

м о р т  угу1 — гануцпраджы вал дере д1ул!а, уро шдж! Ггуна. 
урб шдж1гувал т г е д е  хана сёцге вар1дела Ларембо да чи 

менсо куело хамду ^гурбва, ф у т с е д е  бол!а шдж1 Тгуна. 
ийраджЫ кун чуёло лану, хара шдж1 Тгуна. 
т1цпдж1 аха^ге олдж! Тгуна ха. !шрасан чадж1рдеш сёхан 

шдж1одзе вор оседж1 Тгуна.
Ч1менсоне абаш тене сген — не вуёло ам1ду сехуде ндж1ёне 

турне  алдалдева35. фугун до ]ан кор шджшдзе вара, ндж1ёне 
гулелвава -  гану шдж1бдзе ^уёлоне ч1авч1а, унавадж1 шдж1 
Ггуна.

шдж1одзе чуёлоне унадагула шджурсат шу вор кара ра, 
т е с а  шдж! Ггуна.

Ларембо и Чименсо

Давным-Давно жил богатый человек. У него была дочь- 
красавица. Звали ее Чименсо.

У отца было много скота, он держал пастуха.
Звали пастуха Ларембо.Родители его были бедны. Он на

нялся к богатому пастухом и с охотой пас его скот.

Так прошло некоторое время. Он понравился Чименсо — до
чери богача. И сам Ларембо был неравнодушен к ней.

Днем они вместе пасли скот. Вместе пели песни, им обоим 
было очень весело.

Спустя некоторое время, отец девушки узнает, что дочь 
и пастух дружны между собой и друг к другу относятся хорошо. 
Отец понял, что допустил оплошность, разрешив своей дочери 
пасти скот вместе с таким плохим юношей, И со следующего дня 
богач отправил их пасти скот в разных местах — Ларембо пас 
крупный рогатый скот на берегу реки, а Чименсо пасла мелкий
скот на равнине,

С этого времени Ларембо и Чименсо не могли встречаться,
Но они не забывали, беспокоились друг о друге.

Однажды, когда они пасли скот, они попробовали издалека
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перекликаться, чтобы расспросить о том, как каждому из них 
живется. Они стали сочинять песни и петь их друг другу. 3  их 
песнях были теплые слова привета и признания.

Так, в песне девушки говорилось о том, чтобы Ларембо 
завтра пригнал свой скот к берегу реки и тогда она, Чимеясо, 
тоже пригонит свой скот. Объединив свои стада, они смогут 
опять вместе пасти скот и петь свои песни.

На следующий день, когда Чимеясо пасла на равнине свой 
скот, она запела:

1. Юноша у реки — Ларембо, 
девушка у равнины — Чименсо!
Пригоните своих лошадей, чтобы 
'Объединить их с маленькими жеребятами.

2. Юноша у реки — Ларембо, 
девушка у равнины — Чимеясо!
Пригоните своих коров, чтобы 
объединить их с маленькими телятами,

3. Юноша у реки — Ларембо, 
девушка у равнины — Чименсо!
Пригоните своих овец, чтобы 
'объединить их с маленькими ягнятами.

4. Юноша у реки — Ларембо, 
девушка у равнины — Чименсо!
Пригоните своих коз ,  чтобы 
объединить их с маленькими козлятами,

В ответ Ларембо запел так:
1. Девушка у равнины — Чименсо, 

юноша у реки — Ларембо!
Пригоним своих лошадей,
объединим их с маленькими жеребятами.

2. Девушка у равнины — Чименсо, 
юноша у реки — Ларембо!
Пригоним своих коров,
объединим их с маленькими телятами.

3. Девушка у равнины — Чимеясо, 
юноша у реки — Ларембо!
Пригоним своих овец,
объединим их с маленькими ягнятами.
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4. Девушка у равнины — Чименсо, 
юноша у реки — Ларембо!
Пригоним своих коз,
объединим их с маленькими козлятами .

5. Девушка у равнины — Чименсо, 
юноша у реки — Ларембо!
Мы вместе будем пасти скот, 
мы вдвоем будем петь песни!

Затем они пригнали скот, объединили крупный скот с 
мелкими и пошли пасти их на солнечной стороне горы.

На вершине той горы они поставили молельню, Оомолились, 
чтобы им всегда сопутствовало благополучие. Окинув взором 
все вокруг, они запели такую песню:

1, Юноша у реки -  Ларембо, 
девушка у равнины — Чименсо, 
поднявшись на солнечную сторону горы, 
отломаем ветки кипариса,

2, Юноша у реки — Ларембо, 
девушка у равнины — Чименсо, 
поднявшись на другую сторону горы, 
соберем ароматные цветы,

3, Юноша у реки — Ларембо, 
девушка у равнины — Чименсо, 
поднявшись на вершину горы, 
поставим большую молельню,

4, Юноша у реки — Ларембо, 
девушка у равнины — Чименсо, 
поставив большую молельню, 
помолимся всевышнему,

5, Юноша у реки — Ларембо, 
девушка у равнины — Чименсо, 
помолившись всевышнему, 
поклонимся четырем сторонам ,

6, Юноша у реки — Ларембо, 
девушка у равнины — Чименсо, 
если поклонимся четырем сторонам, 
значит молились за  наше благополучие,

7, Юноша у реки -  Ларембо,
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девушка у равнины — Чименсо, 
если обрадуем всевышнего, 
нам обоим будет хорошо.

8. Юноша у реки — Ларембо, 
девушка у равнины — Чименсо, 
если Посмотреть налево, 
какой красивый храм!

9. Юноша у реки — Ларембо, 
девушка у равнины — Чименсо, 
если посмотреть направо, 
какое красивое село!

10. Юноша у реки — Ларембо, 
девушка у равнины — Чименсо, 
если посмотреть вперед, 
какая высокая гора!

11. 'Юноша у реки — Ларембо, 
девушка у равнины — Чименсо, 
если оглянуться назад, 
какая чистая вода!

12. Юноша у реки — Ларембо, 
девушка у равнины — Чименсо, 
если посмотреть вниз,
как м 'гого скот:1!

После этого они погнали свой скот и спустились на равни
ну. Там поставили белую палатку и сварили ароматный чай. За
тем спели песню:

1. Юноша у реки — Ларембо, 
девушка у равнины — Чименсо, 
спустившись на равнину, 
поставим белую палатку.

2. Юноша у реки -  Ларембо, 
девушка у равнины -  Чименсо, 
поставив белую палатку, 
соберем камни на равнине,

3. Юноша у реки — Ларембо, 
девушка у равнины — Чименсо, 
сложив три камня, 
поставим на них котел.
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4. Юноша у реки -  Ларембо, 
девушка у равнины — Чименсо, 
поставив тот котел,
сварим ароматный чай.

5. Юноша у реки -  Ларембо, 
девушка у равнины — Чименсо, 
сварив душистый чай, 
поднесем всевышнему.

6. Юноша у реки — Ларембо, 
девушка у равнины — Чименсо, 
преподнеся чай всевышнему, 
побрызгаем на все четыре стороны.

7. Юноша у реки — Ларембо, 
девушка у равнины — Чименсо, 
если побрызгать на все стороны, 
полезно для наших деяний.

8. Юноша у реки — Ларембо, 
девушка у равнины — Чименсо 
если обрадуется всевышний, 
нам обоим будет хорошо.

9. Юноша у реки — Ларембо, 
девушка у равнины — Чименсо, 
внутри белой палатки, 
надежно, словно в городе,

10. Юноша у реки -  Ларембо, 
девушка у равнины — Чименсо, 
около котла на огне 
сильнее жар, чем на сердце,

11. Юноша у реки — Ларембо, 
девушка у равнины — Чименсо,
если подложить под голову мужской халат, 
для головы удобно.

12. Юноша у реки -  Ларембо, 
девушка у равнины — Чименсо,
если накинуть на себя женский хал;1Т, 
для тела легко (приятно).

13. Юноша у реки -  Ларембо, 
девушка у равнины — Чименсо,
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если всевышнему угодно, 
мы всегда будем жить вместе.

Затем они пошли пасти свой скот. Ни сильный ветер, ни 
проливной дождь не смогли препятствовать их встречам.

Так прошло некоторое время. Отцу девушки не нравилось 
поведение его дочери. Чем дольше он наблюдал за  дочерью, тем 
больше изменений находил в ее поведении.

Однажды, когда дочь вернулась с пастбища, отец спросил:
— Где ты в эти дни пасешь скот?

Дочь ответила:
— Я пасу на берегу реки.

Отец:
— Ты одна пасешь? Может, с кем-кибудь пасешь?

На это дочь ответила:
— Ни с кем вместе не пасу скот. Я хожу вместе с юношей Ла
рембо.

Услышав это имя, отец рассердился и стал ее бранить.
На следующий день отец сказал своей дочери:

— Сегодня отдохни. Пусть пасет скот твой брат. Так он оста
вил дочь дома.

Старший брат переоделся в платье Чименсо и пошел пасти 
скот. Когда он со своим скотом добрался до берега реки, юно
ша Ларембо встретил его , как и прежде, песней.

Старший брат ответил на песню юноши песней Чименсо.' 
Каждый из них погнал свой скот и встретились у реки. Юноша 
Ларембо обрадовался и побежал навстречу.

Старший брат девушки, убедившись в том, как относится 
к его сестре этот юноша, тут же вытащил нож и нанес ему ра
ну, Рана  была тяжелая, Ларембо не смог даже ползком добрать
ся до своего дома.

Старший брат девушки пас скот до вечера, а затем  погнал 
домой.

Вернувшись домой, он позвал Чименсо и сказал:
— Принеси мне воды, мне надо вымыть нож.

Когда Чименсо принесла воды, то заметила, что руки и 
одежда брата забрызганы кровью. Нож тоже был в крови. Де
вушка, увидев все это, сообразила, что здесь не все ладно.

Она спросила:
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— Брат, брат! Откуда столько крови?
Брат ответил:

— Я убил зайца.
Девушка усомнилась, что у зайца может быть столько кро

ви, Потом пришла в голову страшная мысль — не убил ли он се
годня моего Ларембо? И выбежала из дома, чтобы посмотреть, 
что случилось у реки. Прибежав туда,-она увидела, что Ларем
бо лежит на том же месте, где его поранили.

Расспросив и узнав, чьих рук это дело, Чименсо зарыдала» 
Ларембо сказал:

— Теперь иди домой. Завтра пораньше приходи к реке и понаблю
дай за моим домом. Если из моего дома выйдет черный дым, 
считай, что моя жизнь оборвалась; если же выйдет серый дым, 
это значит, что я еще жив»

Чименсо, опечаленная, вернулась домой. Когда она на сле
дующий день рано прибежала к реке, то заметила, что из дома 
Ларембо клубился черный дым.

Чименсо поняла, что ее Ларембо уже нет в живых, зарыда
ла и запела следующую песню:

1. Отец, отец,
у тебя жестокое сердце; 
брат, брат, 
у тебя жесткая рука.

2. Если у всевышнего 
нет глазэ,
отвечаешь головой за  то, 
чего не было на сердце.

3. У юноши Ларембо 
отняли жизнь,
у меня, Чименсо, 
вырвали сердце.

4. Юноша у реки — Ларембо 
лучшей одежды не носил, 
хорошей пищи не имел.

5. Юноша у реки — Ларембо
своего твердого слова не успел сказать > 
отцовскими деньгами не воспользовался,

6. Когда всевышнему стало не угодно,
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наш жизненный путь 
теперь прервался.

На следующий день прах Ларембо отнесли к реке. Два че
ловека, которые принесли тело Ларембо, никак не могли сжечь 
его. Когда он« пытались сжечь Ларембо, прибежала Чименсо. 
Она оплакивала его в следующей песне:

1. Юноша у реки -  Ларембо,
не сохраняя в памяти того, что было на земле, 
поднимись на высокое небо.

2. ВДноша у реки — Ларембо,
не сохраняя в памяти его тело, 
скорее, скорее сожжемте,

3. Юноша у реки — Ларембо, 
я не в силах тебя забыть,
ради тебя пожертвую своими серьгами!

С этими словами она бросила серьги в огонь, тело Ларем
бо вмиг загорелось и тут же потух огонь.

Чименсо снова оплакивала:
Юноша у реки — Ларембо, 
оставь свою ненависть, 
возвращайся в Светлый мир.
Юноша у реки — Ларембо 
ради тебя я пожертвую 
своим головным убором!

Чименсо сорвала с себя головной убор и бросила в яму. 
Тело Ларембо вмиг загорелось и снова потухло.

Опять Чименсо запела:
Юноша у реки — Ларембо, 
сердца у отца и брата 
оказались жестокими, 
они лишили нас пути к жизни.
Если нет на свете 
юноши Ларембо, 
жить мне на земле 
нет никакого смысла.

С этими словами Чименсо прыгнула в огонь, ее не успели 
удержать. Ларембо и Чименсо тут же сгорели и превратились в 
пепел.
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Два человека, которые их хоронили, вернулись домой со 
слезами. '

Так прошло некоторое время. 'На том м есте , где они сго
рели, выросли два дерева.

Увидев эти деревья, отец Чименсо подумал: Чименсо и Ла
рембо при жизни его позорили, после смерти на их могиле сно
ва выросли два дерева. Люди не упустят, чтобы не позлословить 
Он приказал, чтобы срубили эти деревья.

Когда пришли и свалили эти деревья, то из-г1од корней тех 
деревьев вышли две птицы и улетели.

9. 4iR§H хан да Хара хан 

шде сехудеш 4ii?aH xatjre да Хара xaijre Тгуна. Н'уёло ред- 
ж1 ш д ж ^  сён ^оло Ггуна. Tiijrica чуёлоне 6epim хамду булё 
сапдж 1 Тгуна. цуёло бёседж! -  джоб! -  Нлдедж1 Ггуна.

ку туроса хамду пудж1г мошелца^а, шджун туроса хамду 
дж1у e a p ^ a j a !  — г1дж1 Ггуна. 

т а г а н у  турогу болдж1 Ггуна.
Хара хане 6epiHi Kyijre туродж1 Тгуна.
Хара хан бёседж1 4ifjaH ханде сакала шдж1 Ггуна.

-  4ii?aH хан, ч!1?ан хан! 4ine 6epi ja ^ re  турова? — пдж ! Ггуна.
4iRan хан:

-  тане 6epi ja^ re  турова? -  пдж1 гедергу сападж1 Ггуна.
Хара хан:

-  ндж1ёне 6epi ку^ге турова! — йдж1 Тгуна,
тендсш ЧЫан хан:

-  ндж1ёне 6epi дё куцге турова! -  Ндж! Ггуна,
Хара хан бёсён'у, хардж1 шдж1а 4ifjaH ханде ку туросан 

сдар турб кургедж1 Тгуна. 4ii?aH хан дё Хара ханде турб харГл- 
дж1 Тгуна.

т^ Н д ж !  булёнгула 'игехан болдж1 Ггуна.
Хара хан jац Ч1ван хан тада шдж1а:

-  до булёнгула хамду пудж1г мошеляа|а -  г1дж1 Тгуна.
4iuaH хан:

-  будангула вуёло мешесаш джоб пдж1 Тна. до хамду пудж1г 
сурула ш д ж и зд а !  -  пдж1 Тгуна.

тенса хуёно булёнгула хамду пудж1г мошела шджыдедж! 
Ггуна, пудж1г мошела шдж!са Hire шгедена нокуор Г1дж1, сён 
воло Тгуна. редж1 шдж1дела к1дж1ёде хамду 1гуна.



4iRaH хане булён1 ку Гсам ба да, 'шджун Тгулан1 сдзу да- ’ 
васа хёсгена тёлдж1, д1елсгена шурдж1 давадж! шдая угуГ 
Тгуна. Хара хане к у д е т  ургулңа, сдзула давадж1 Тгуна.

дё тЦ пдж ! Kifli фен блшам ба, булё цуёлоне насеш ха- 
ран Kifli бсша шдж1 Тгуна,

Шңан ха7не булёш шджу^ге Тгулат суруджш булёнгулала 
хамду анджГ шджша да лбсоңге Тгуна,

Hire д у р т  суруяадж ш  б а ң ш ет  сурудж ш  булёнгуладе:
— мал а^  ха на шге сдзура хумбадж!, 6ijena ңвуалдела jyja -  
г1дж1 Тгуна,

шджун сунордагу шенал1а шдж! Тгуна:
— до jaMariry I?  малаң хана ндж1ён шджун Тгуне мудегуна — 
га шеналдж1, кудена хардж1 редж1 Тгуна.

реса а м а т  сгедж1 Тгуна, те савасам ба:
— булё! 4i jäHfle TirTijre шенал1ва? кен ч1му му дж ар1ва?^  
амаде к Ы е  — пдж1 Тгуна.

булёт :
— камада му джардж1 угуТ, мала^ суруңадж1н булёнгклане 
шге сдзура хумбадж!, нгуала шдж1лкагу Т, ндж1ён шджу^ге ма, 
до jaMariry I ?  — пдж1 Тгуна.

а м а т  сп л д е н а ^ г е  мулан:
— тенса ui 6Т шенал1 ! — гану шджундена Hire com д1елрат 
дебч1 тёдж! увудж1 Тгуна. даелне дж1ңасат джуджаңге дебч1 
тёва шгёге фуруне курдж1 Тгуна. -  до 4i нене моса шджисдзу 
ч1рёде кургу удан дебч1на тёлдж! су да — пдж! Тгуна.

шджун1 сг1лдеш бува шдж! Тгуна ха, бёсё, д1елна моса га- 
радж1 Тгуна.

те д урт  сурудж1н булёнгула ^вуалашдж1лдегу ку булёнгу- 
ла даелсгена тёл1а, сдзура уро шдж1 Тгуна.

Ч1ңан хане ку дебч1на удан тёлдж1 судж1 Тгуна. тёлдж1 бу
раса, ку булёнгула ңиуава бура, сдзураса ңара редж1 Тгуна. те 
j аң дебч1на H ire  — т г е д е  дебчЫедж1 Тгуна.

дебч1л1едж1 бураса гбро булёнгула д!елсгена моса хардж1 
jyry пдж1 Тгуна, шджун дё даңа, хара редж1 Тгуна, булёнгула 
ЧТнан хане б у л ёт  шджун Тгуна мудедж1 ададж1 Тгуна.

Ti^ricaM ба шджун булёнгулала хамду пудж1г мош егут 
т г е  дурса Hire дур лбсо шдж! Тгуна. 

тц га н у  шджун абадена:
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— до ндж1ён пудж1г мошела лТ шдж1м. шдж1са ндж1ён шджун 
Тгуна шдж!ё Тсана мудел?ад1гуна. мудеса шдж1ёгу Tirï -  Кд- 
ж1 Тгуна. '

üöatii сНлдена^ге мулану:
— те Tea до пудж1г мошела 6Г шдж1 , суваяудж1у eapi — Ндж1 
Тгуна.

Tiqrica хуёно шджун пудж1г мошела шдж1 угуТ Тгуна.
Хара хане куш — до не 4ii?äH хане ку пудж1г мошела лТ 

p e H a . jâ H  ол1сам ба? — гану шеналдж1 судж1 Тгуна.
Hire дур Hi те абадена:

— 4iijäH хане куш пудж1г мошела лТ рена. те угуТса нджШяде 
пудж1г мошегу дуран угуТ. до ндж1ён дё пудж1г мошела лТ 
шдж1м! — гщж! Тгуна»

Хара хан:
— 4ifjäH хан ндала джоб! — п в а .  до |амапдж1 угерана лТ кур1на
— пдж1 сплдена^ге  муладж1 Тгуна. Ti^räay булёдена саңадж1 
Тгуна:
— та ңуёло баңалдедж1 ма угуТса? -  Ндж1 Тгуна.

булёш:
— меше Kifli дурде едзуна ^ңуала шдж1лда, хана лТ цңуава. те  
ндж1ёнат д1ел д е р е т  дебч1 олуон воло Т. дебч1на тёлдж! су- 
ва, $Буа адава. хардж1 pä, Kifli дур бол1а, мошела се рева -  
пдж1 Тгуна.

а б а т  :
— /цел flepeai дебч1 ]амаг1дж1 олуонТ? — пдж1 Тгуна.

булёш:
— дж1ңасаш тёва, хормё ч1рёдет буджа -  пдж1 Тгуна. 

а б а т :
— та ңуёло редж! шдж1са сдзусгела ]амаг1дж1 даваш? -  п д -  
ж1 савадж1 Ггуна.

булёш;
— ндж1ён хёсгеяа лТ тёл ы а . ндж1ёнде Hire ургуа давалкана. 
ндж1ён ургуа даваш- Н д ш  Тгуна.

ä6aai сплдена  ндж1ладж1 Тгуна. -  мала!} будангула 4iRан 
хане кудеш сакала jÿja. jaMaräHy булёдена пудж!г лТ мошел- 
вана -  гану хамбурала шдж1 Тгуна.

хуёдж1дурн1 булё да кудегу кунсге дурану, 4ieäH хане куде 
сакала шдж1 Ггуна.
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4if?aH хане уд1ендеш кургула:
•— 4ifjaH хане гес38, када ре! -  riflxi ч1ңарадж! Тгуна.

MifjaH хане шджун:
-  ндане уд!енде jaH дудаш? -  пдж! Ггуна.

Хара хане кунсгеш:
-  4inaH хане recHi! ңурдун уд1ена не. (Хара хан тане ханде jaijre 
ыл1егу Гна — г1дж! Ггуна.

Шджун jaij:
-  Хара хане ге с ш , ңурдун -  ңурдун гедергу xapi! ндане куде 
камада угуГ -  пдж! Ггуна.

т а г а н у  Хара кане ку:
-  Ч1ңан хане ку! вурдун уд1ена не. ндане аба да будангула ч1му 
да тане абангулане уджела рева -  Ндж! Тгуна.

шджун:
-  нданеңге aflie дзандан ман1ена варану, ула ңадж!р дере хар- 
п л а  вара шдж1ва. нданецге аше дзандан гТгана тулан, ула кад- 
ж!рде уджела ңара шдж1ва. ядане^ге аба нджасене кулану, вад- 
ж!р фулыа вара шдж1ва. ндане^ге ама ла^туна ургуану, гад- 
ж1р бавала вара шдж!ва. ндане^ге куде камада угуГ — г1дж1 
Ггуна.

т ^ й г у л Э  Хара хане с п л д е  — до не шджуңге нумба. 6imi 
Гса }амаНдж! вада варадж1 лГ рена? — гану кунсгена дуда, 
уд!енеш тургуа, уро шдж1 Ггуна.

урб шджша — джобне, шджуцге Ггуна. до не дур лГ бол1са 
к1дж!ё бол1гу? — гану шджуне тургуа, варадж1 pa, Mopipa фу- 
т л в а ,  хара jyea  шдж1 Ггуна.

шджун ]’удела сдзе  дж1орона ииралджш сам ге  тёдж1, баро£ 
су дорона кугуо б1луңге судадж1 Тгуна. солңуё су дорона те- 
мурге суджадж1 Тгуна.

4i«aH хане recHi вадж!р дересана хардж1 шджюам ба ха, 
шджун угуГ Тгуна. тадагу кунсгеденацге саңадж1 Тгуна ха — 
Хара хане гесш  мор1рана фушлва ңара шдж!ва -  г1дж1 Тгуна.

Ч1ван хан да 6epi яуёлона хуёносан1 джурадж1 Тгуна. джу- 
радж1 бура ресам ба ха, Ч1ван хане шджун Хара ханде:

Хара хане гесш! м гш - Ълал1 ипралдж1н самне хуёнора ха
вала. тене у р д е т  rylja! гану ипралдж1н самна Хара ханде увун, 
хуёнора хакалалкадж1 Тгуна.

Хара хан хавалагула ийралдж1н самн1 мод1не улаңге болш 
шдж1 Ггуна.
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шджуне абаш да а м а т  ула давадж1 адасам ба. вурдун — 
вурдун моч1 |ердж1, морге ч1авч1лвадж1, мешедж1 давадж1 
шдж1 Ггуна.

даваджг шдж1а jag  джурадж1 вара шдж! Ггуяа.
Ч1ңая хане шджун jag Хара ханде:

-  вурдун — вурдун барод суне кугуо быуяе хуёнора хавала! — 
пдж1 Тгуна.

T igriry  Хара хан шджуне кугуо б1лунет хуёнора хавалад- 
ж1 Тгуна ха, шге ташне уладге бол!а, аба амане jyry  м брнет 
тула шдж! Тгуна.

шджуне аба а м а т  j a g  ров рокса T a u i u i  }ердж1, таш улане 
шд1ел1едж1,1 jyry мбрге варвадж1, мешедж1, давадж! шдж1 
Тгуна.

jag  джура варщела Ч1ван хане шджун Хара ханде:
-  мал1 -  мал1 солвуё суне темурне хуёнора хавала! -  пдж1 
Тгуна.

Хара хан jag  шджуне темурне хуёнора ханаладж1 Ггуна ха, 
темур уладге бол1а, шджуне аба а м а т  джурадж1 регу м брнет  
давселашдж1 Тгуна.

шджуне аба а м а т  ров ровса темурч1 jepджi, темур улане 
мбрге бавадж1 каряадж!, мешедж1 джурадж1 шдж1 Тгуна.

джурадж1 шге тадра курдж1 Тгуна ха, шджун Хара хане 
г е с д е т  :
-  до вурдун — вурдун дереса гулмал варыдева! r ig r ic a  аба 
ама джурадж1 регу мбрне тула)а! — гану Хара хане геснеде-  1 
реса гулмал вариделва , т а ^ д е р егу  мула м б р т  угуТ болыва 
шдж1 гуна .

шджуне аба амаш давадж1 шдж1 ада , гедергу харашдж1 
Тгуна.

Хара хан 4 i ß ä H  хане шджунет авудж1 шдж1а, кудена 6epi 
бол1ңадж1 Тгуна.

тедса хуёно 4iß äH  хан Хара хан вуёло Тшда урув Тгула ред- 
ж1 шдж1 сён Тгуна.

Белый хан и Черный хан

Когда-^о жили Белый хан и Черный хан. Они были очень 
дружны. Жены их тоже дружили и одновременно ожидали де
тей. Они радовались предстоящему событию, во всем совето
вались друг с д р у г о м ,1



Обе семьи решили: если родятся сыновья, то отдадим их 
в школу вместе учиться; если же родятся дочери — обучим их 
рукоделию.

Настало время родов.
Жена Черного хана родила сына, а жена Белого хана — 

дочь.
Черный хан очень обрадовался и пошел узнать, кого же ро

дила жена Белого хана. Он спросил:
— Белый хан, Белый хан! Кого родила твоя жена?

Белый хан ответил:
— Моя жена родила сына.

Тогда Черный хан сказал:
— Моя жена тоже сына родила.

Обрадованный Черный хан вернулся домой и по случаю 
рождения сына послал Белому хану приветствие. Белый хан от
ветил ему тем же знаком внимания.

Между тем дети подрастали.
Черный хан пришел к Белому хану и сказал:

— Теперь настало время обучать их вм есте .
Белый хан ответил:

— Мы заранее договаривались об этом. Теперь отправим их 
вместе учиться.

Так дети стали вместе посещать школу. Они во всем помо
гали друг другу, никогда не расставались, были очень дружны.

Сын Белого хана (на самом деле — девочка) при переходе 
через реку никогда не снимал тапки, не подбирал платье (ха
лат). Его переправлял на спине сын Черного хана.

Прошло еще несколько лет, детям было уже больше десяти
лет.

Так как сын Белого хана на самом деле была девочка, ей 
становилось все труднее бывать среди мальчишек, с которыми 
она училась.

Однажды их учитель сказал:
— Завтра все вместе пойдемте к реке и будем купаться.

«Сын» Белого хана, услышав эти слова, заволновался: как 
же теперь быть? Завтра все узнают, что я девочка. Удручен- 
ный(он вернулся домой.

Дома его встретила мать и спросила:
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-Д и тя !  Отчего ты такой печальный? Кто тебя обидел? Скажи 
матери.
«Сын» ответил:
— Никто меня не обижал. Завтра всех учеников посылают ку
паться. Я ведь девочка, как мне теперь быть?

Мать сообразила все и ответила:
— Ты не печалься, что-йибудь придумаем. С этими словами она 
принялась ночью шить ему платье. Это платье отличалось тем, 
что оно застегивалось от воротника до щиколоток. (Кончив 
шить, она сказала:«Ты пойдешь в этом платье. Когда добе
решься до реки, начинай медленно расстегивать пуговицы на 
платье».

«Сын» понял в чем дело, обрадовался и в этом платье от
правился к реке.

Когда он подошел к реке, все мальчики уже купались. 
«Сын» Белого хана стал медленно, одну за другой рас

стегивать пуговицы на платье. Пока он кончил расстегивать 
пуговицы, все мальчишки выкупались и вышли из воды. Уви
дев это, он стал теперь застегиваться на все пуговицы.

Пока он застегивался, остальные дети уже оделись и со- ‘ 
бирались уходить домой. Он вместе с ними пошел домой. Так 
дети не смогли узнать, ч т о  сы н Белого хана на самом де
ле был девочкой.

Он продолжал вместе с мальчиками посещать школу, но с 
каждым днем ему становилось все труднее и труднее.

Однажды он сказал своему отцу:
— Я теперь не пойду в школу. Иначе в любое время могут уз
нать, что я девочка. Если узнают, мне будет очень стыдно.

Отец подумал и ответил:
— Если так, не ходи в школу, сиди дома и занимайся рукоде
лием.

С того времени он перестал посещать школу. ■
Сын Черного хана ходил печальный и думал, почему сын 

Белого хана не посещает школу, что могло с ним случиться?
Он однажды сказал своему отцу:

— Сын Белого хана бросил учиться. Б е з  него у меня тоже нет 
желания учиться. Я также не пойду в школу!

Черный хан удивился:
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— Ведь мы с ним договаривались, почему он не держит свое 
слово?

А затем спросил у сына:
— Не подрались ли вы?

Сын ответил:
— Несколько дней тому назад все ученики ходили купаться.
Все купались, а он расстегивал многочисленные пуговицы и 
не смог выкупаться. После этого сколько времени прошло, а 
он не посещает школу.

Отец спросил:
— Много ли было пуговиц на его одежде?

Сын ответил:
— Они были посажены от воротника до края подола.

Отец опять спросил:
— Вы вдвоем никогда не расставались. А как вы переправля
лись через реку?

Сын ответил:
— Он никогда не снимал тапки. Заставлял меня перетаскивать 
его на спине. Я его носил на спине.

Отец что-т'о сообразил и сказал: «Пойдем к ним завтра и 
спросим, что случилось и почему Белый хан не посылает сына 
учиться». А сам пошел отдыхать.

На следующий день он повел сына и еще несколько человек, 
чтобы узнать, что случилось с сыном Белого хана.

Дойдя до ворот дома Белого хана, они закричали:
■*- Семья Белого хана! Выйдите кто-йибудь!

Оттуда дочь Белого хана ответила:
— Что шумите у наших ворот?

Люди Черного хана ответили:
— Семья Белого хана! Скорее открывайте дверь. Пришел к Вам 
Черный хан, он хочет поговорить с Белым ханом. 1

Тогда девушка ответила:
— Семья Черного хана, скорее возвращайтесь домой! У нас 
никого дома нет.

Тогда сын Черного хана сказал:
— Сын Белого хана! Скорее открой дверь! Мы с отцом пришли 
повидаться с тобой и с твоими родителями.

На это девушка ответила:
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-  Наш дедушка, взяв сандаловые четки, пошел, чтобы обойти 
горы. Наша бабушка, взяв сандаловую палку, пошла смотреть 
на гору. Наш отец пошел пахать землю, а мать понесла моло
ток, чтобы дробить куски земли. В нашем доме кроме меня ни
кого нет.

Тогда Черный хан подумал: «Он, наверное, не мальчик, а 
девочка. Если мальчик, то почему сейчас не вышел к нам?»
Хан позвал своих людей, чтобы те открыли ворота, и вошел с 
ними в дом.

Войдя в дом, он убедился, что это была девочка. Черный 
хан сказал себе: если не сегодня, то когда ему представится 
такой случай? И вместе со своими людьми вынесли девушку, 
усадили ее на коня и повезли к себе домой.

Девушка, оказывается, успела захватить с собой несколь
ко вещей: между волос она засунула гребенку из травы — полы
ни; под правой под мышкой держала брусок, а под левой — кусок 
железа.

Когда семья Белого хана вернулась с поля, то дочери не 
оказалось дома. Спрашивали у соседей. Те ответили, что люди 
из семьи Черного хана усадили ее на коня и увезли домой.

Белый хан и его жена погнались за ними. Когда оставалось 
до преследуемых небольшое расстояние, дочь Белого хана ска
зала Черному хану:
-  Семья Черного хана! Скорее киньте назад гребенку из травы - 
полыни. Образуется пар и мы сможем скрыться! С этими сло
вами она передала Черному хану свою гребенку.

Когда Черный хан бросил гребенку, то она превратилась в 
гору.

Отец и мать девушки не смогли перевалить через ту гору. 
Они быстро нашли людей, которые выкорчевали деревья, осво
бодили путь, и они снова погнались за  беглецами.

Перевалив через гору, отец и мать девушки почти настиг
ли беглецов.

Дочь Белого хана снова обращается к Черному хану:
-  Скорее бросьте синий брусок, который под мышкой правой 
руки!

Черный хан бросил синий брусок. Преградила путь отцу и
матери девушки каменная гора.
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Мать и отец девушки разыскали каменщиков, которые^раз- 
рушив гору, открыли им путь. Снова они погнались за бегле
цами.

Когда расстояние сократилось, дочь Белого хана сказала 
Черному хану:
— Скорее бросьте кусок железа, что под мышкой левой руки.

Черный хан бросил кусок железа и образовалась железная 
гора, которая преградила путь отцу и матери той девушки.

Отец и мать девушки нашли кузнецов, которые раздробили 
железную гору, открыли им путь для дальнейших преследова
ний.

Когда они добрались до огромной равнины, девушка сказа
ла Черному хану :

-  Быстрее натягивайте плетеную сетку!
Когда они набросили на себя плетенку, дорога исчезла и 

отец и мать девушки не смогли перейти равнину.
Так как погоня им не удалась, отец и мать девушки вы

нуждены были вернуться домой.
Черный хан привез к себе дочь Белого хана и женил сына 

на этой девушке.
После этого Белый хан и Черный хан породнились, поми

рились и стали жить дружно.

10. Хара Mopi

аш ^ге Тгуна, хара Mopi тщж1едж1 Ггуна. мула сула ja- 
мада угу! Тгуна.

те аш еш  мула сула^ге реса Ндж1 мургусам ба. теш 
дзоцне фушш Teijrepifle курдж! Тгуна.

Teijrepi — до 4i ашеде ку бол1ла шджП — гану мула бу- 
лёна бул^адж1 Тгуна. аш еш  туро адагура курдж1 Тгуна. t- 
буле аш еде туроса лосова! — гану мор1нена кел1е турош 
гёдж1 Тгуна.

Hire дурш хара м о р Ы  дахаладж1 Тгуна ха. теш даха 
6imi Тгуна, шге гудж1ёцге Тгуна.

аше -  до не jaH Myijre реджП — гану ургудж1 шджш, ка- 
да хапалала редж! Тгуна.

аше — ндж1ёна нда до мула с у л а г е  гуа. Mopi сёхан да- 
xaijre дё лТ дахалана — пдж ! шеналдж1 судай Тгуна.
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Tiijra H ire ол1са, а^лне булёсге гу1дж1 редж1 Ггуна. тесге
рея:
-  ärne, äme! 4i хаңаласан Mopi дахаласан гудж1ё туро jätjre 
кодолна -  Ндж1 Тгуна.

änie:
-  джоб ва? -  гану уджела шдж1 Тгуна да.

гудж1ён джоб кодолдж1 Тгуна. хаңаласа гудж1ёне ту р о сат  
булёцге ңара редж1 Тгуна. 

âme:
— до ндж1ёнде бу-лёңге рева! — га  тёрашдж1а, сёха^ге  т1дж1- 

едж1 Тгуна.
булёцге шгехан болдж! Тгуна. 1?ада надала шдж1сам ба, 

а^лне булёсге: -  хара Mopi дахаласан булё! хара Mopi даха
ласан булё! — пдж1 дудадж1 Тгуна. 

булё кудена хардж1 рен ашедена:
-  âm e, âme! нда jaMarâHÿ? хана булё -  хара Mopi дахаласан 
булё! гщж1 кШ ена — Ндж1 сакадж1 Тгуна.

äHie Hi:
— кене хара Mopirçre булё дахалана? тенгула к1л1елахге. ч1му 
бу ту р о с а т  — Кдж1 Тгуна,

булё шгехаңге бол1гула пудж1г сурула кургедж1 Тгуна, 
сурудж1н булёнгула баса — хара Mopi дахаласан булё, хара 
Mopine бул ёт!  -  Г1дж1 дудадж1 Тгуна.

те хара болдж1 кудена хардж1 шдж1ану, а т е д е н а  jarç:
— до 41 туросана, хара Mopi дахаласана джобнеңге кШ е. 
х а н а т  — хара Mopine булёт!  — пдж1 сгбна г1дж1 кШедж1 
Тгуна.

änie Hi:
— 4i )ан с а в а т ?  ч1му джобне бу т у р о с а т  — пдж1 Тгуна,

б у л ёт  а те д е н а :
-  тенса сёна иоло хуёва, малаңгу дур 4i нда ja jit jre  кургудж1 
уңу, бу Hire iflery д урл ат  -  пдж1 Тгуна.

хуёдж1дурт âm em  ja j i^ re  кургудж1 Тгуна. 
булё yflie дж1абсарлаңарна джТвану^, а т е д е н а :  -  jajirçre 

уңу! г1дж1 Ггуна, ämeHi джоб да халуң jajirçre уңула шдж1 Ггуна 
ха, б ул ёт  кбр ңарлана а т е н а  ңарнет  кудж1дё т е к а ,  тёдж! 
Тгуна.

âmem:
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-  адзо, — дзо! нарна тул!ева, иурдун тёлге! — гщж1 Ггуна.
булёш:

-  нда Mopi дахаласаш, 41 туросаш джобне к Ы е .  лТ к Ы е с а  
бу ңарш лГ тёлгем — ricaM ба.

a Hie Hi:
-  ңар тул1ев&, шдадж1 угуТ Тгуна. Ч1му Mopi дахаласана, нум- 
6i -  га джобне кЫедж1 Ггуна.

булёш шенал1а шдж1 Ггуна. 
булё ашедена:

-  до 4i нда нуму суму^ге уңу. б у до аба ама, адж1а fliyijre 

je p ^ a  шджца. Ч1му лГ MapTaja — Г1ДЖ1 Тгуна.
де ашеш нуму сумуңге гогладж1 уңудж1 Тгуна. гогладж1 

уңусан нуму сумуна ургуану, булё ңара jyea шдж1 Тгуна.
булё jун -  jyHfle шгеташге сгесам ба. Hire суму суму- 

дадж! Ггуна да. 
таш туроса:

-  теше |удж!н -  теше j у, фуру }удж1н -  фуру jy. 4i jaHfle Ti- 

rTfjre дзбмш ? — пдж! Ггуна. *
булё:

-  аба ама гуТ аба ама jepiHa. адж1а д1у угуТ адж!а fliy jepiHa- 

пдж1 Ггуна.
Teijreca таш туроса кун вара рен:

-  бу 4iMy аву бол1 j а! -  пдж! Тгуна. теса ч1му Таш адж1а ду- 
flaja! гану вуёлона jaij }удж1 Ггуна.

}удж! iryHa ха да, м5д1ңге сгедж! Ггуна. Hire суму суму- 
дадж1 Тгуна.

мод1 туроса:
-  теще j удж! н -  теше j у, фуру ]удж1н -  фуру jy. 4i jaqfle 
TirTqre д з б к т ?  -  г[р,ж\ Ггуна.

булё:
-  аба ама гуТ аба ама jepiHa, адж1а дау угуТ адж!а д1у jepiHa — 
ricaM ба,

теңгеса мод1 туроса куцге ңардж1 рен:
-  бу ч1му аву болца! — пдж1 Тгуна, теса  ч1му Мбд1 адж!а ду- 
Aaja! пдж1 Тгуна,

ндж1ена Хара Mopi адж1а пдж1 нере уяудж! гуна . 
дё tja Aiy ңурала -  до анджГ шдж1гуТ? -  пдж1 са^ацж! 

Ггуна. Tni ре даң баңала шдж1 Ггуна.
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Kiflixagre бл1сам ба. Хара Mopi адлаа ка д1у чуёлодена:
-  до будангулагер рмадге 6ocefjajB — пдла  Тгуна, !

теягула гер босекаджа. дё бакадж! ресан редаксена гер 
рма туронагёдж1 Тгуна,

jaij Kifli дур шджшам ба да, кудена хардж1 реса, сён ще- 
ше^ге беледкадж1 Тгуна. 

вурала:
-  куде кун камада угуТ ма. |амапдж1 T in  сёхан yuifjytjre бе- 
леднава? — пдж1 Тгуна.

jaijKyH беледцасанн1 лТ мудедж1 Хара Mopi адж1а:
-  бу мегае учщж! yijyja да, лТ яорласа дё тангула уч!лде! — 
гану меше уч1дж1 уджедж1 Тгуна да, }амада! — пдж! Тгуна. дё 
ка д!у Тшлана чад!ло^ге 1дедж1 Тгуна.

хуёдж1дурш ja^  Тцешен1 беледпадж1 Тгуна. ja ^  кун r ican- 1 
не лТ мудена. вурала чадиоцге  1дедж1 Тгуна. 

вурала рджел1едж! сгелдесам ба. 
меше дур Hi Таш адж!а саг1дж1 Тгуна. 

судж1, судж1 нор курдж1, нтерашдла Тгуна. Hire capica jai^ 
ifleuieni шдава т д ж !  Тгуна. <jag_ кун Нсанне те лТ мудена. 

fliyHi чуёло рану:
-  jaH кун шдана? -  пдж1 сакадж! Тгуна.

Таш адж1а:
-  ндж1ён нор курдж! нтера шджщжа, мудеж1 адава -  г1дж1 
к т е д ж 1  Тгуна.

Mofli адж!а:
-  4i ]амада лТ олша. м ал а^ б у  c re ja  — Ндж! Тгуна.

хуёдж щ урт Мод! адж!а сгеджа. судяй судж1 нор курдж!, 
нтера шдж1 Тгуна. ja^ iflemeHi шдава гщж1 Тгуна. 

ка дТу чуёло хардж1 ра саг?асам ба да.
Mofli адж1а:

-  ндж:1ён нор курдж! нтера шджщжа, мудедж1 адава -  пдж1 
Тгуна.

Хара Mopi адж1а:
-  4i ]амада лТ ол1на. мала^ ндж1ён cre ja!  -  г1дж1 Тгуна.

тенга хуёджщурш Хара Mopi адж1а ндж1ён сгедж1 Тгуна. 
сгедж ^ сгедж1 судела^уран цгусге н!еседж1 рану, куран 
шджунде )эурадж1, yuiFjy шдалдедж! Тгуна.
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Уч11>у беледңадяа варагула Хара Мор1 адж !а:-тангула ]'ан 
г т !  — пдж ! Тгуна.

ңуран шджун арл да , ^гусгеде фурадж1 ададж! Ггуна. 
шджун м ген к

— та ңурала редавде шдж1са куде суджш куя угуГ. будаңурала 
Цгану тангуладе уч ^уңге  шдаларева. тангуладе бер1 угуТса

бер! олца, шджун угуГса шджун олца, буда ңурала 6Г ала! —
п с а м  ба.

вуран шджун бер! блщжа. Хара мор! адж1а ңуран шджун 
дереса ламанчё^ге н1ге лакану, сёхан т у р и  хара кола будад- 1 
ж! Тгуна.

дё сгедж! судела, ва д!у ңуёло редж1 Ггуна.
Хара мор1 адж1а цгусге ңурала шджун ңуранде ]эурасанн1 

кШ едж! Ггуна. аву ңуёло шге бёседж! Ггуна.
Хара мор! адж1а:

— до буда ңурала ]ер1 лаңалде]а. та ңуёло мешелде! — г1дж! 
Ггуна. Таш адж1а, Мод1 адж!а м ге  кун ш ге лаңадж1 Ггуна. 
тенгула сёхаңге лаңа шдж1 Тгуна. Хара мор1 адж1аде ко сургу- 
сан шджун гёдж! Тгуна. дё ]ершгена вуралан1 н1уря! ңңуал- 
ңадж1 Ггуна. цңуаса Хара мор1 адж1ане бер1н1 ламанчён Ггуна.

т ^ г е с а  хуёно ңа д1у ңурала редав бавала шдж1 Ггуна. ^ер! 
ву р а л а т  гер сапдж1 Ггуна.

т г е  дурш ]ер1 в у р а л а т  уч!ңун1 мушедена гёгуна марта 
шдж1 Тгуна. м у ш ет  ч1нч1ладж! Тгуна. те шджшну, сулна сдзу 
сулңара ч1гша. ңалне баңа х а м б у л т  шдж1 Ггуна.

тенгула уч1ңу шдагу 5лщж1 Тгуна. вал угуТ Тгуна. — до 
анджТ вал ]ер1ла шдж1гу? — гщж! савасам ба.

Хара мор1 адж1ане jepiнi вал ]ер1ла шдж1сам ба. ]удж1, 
]удж! н1ге улаңге дадж1 Ггуна. холоден1 фунҗге сгедж1 Ггуна. 
до кал Тна! — га гуТва, ңал авула шдж1 Ггуна.

)ер! тада курану хараңңу нокецге уджедж1 Тгуна. ноке ту- 
рош шдзен толңуёде маңңудзе гШе^ге Тгуна.

бер! апану, гедергу ңара чггасам ба ха, маңңудзе ан!е:
— агу лул! , 6Т ч1та, куде ре! -  Ндж1 Тгуна.

бер1 уродж1 шдж1 Тгуна. 
ма^ңудзе ан1е:

— агу лулН ч! анджТса рева, ]аңан1? — г!дж1 савадж1 Ггуна.

берй
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муне куде холо I. бу валге авула рева -  гщж1 Тгуна. 
мацчудзе anie:

-  иалге yRyja. iuipa чщжав Hire хормё дё ysyja. 4i шдж1дела 
чТджавне Hire Hire хавала, кудена Kypi! -  гщж1 Тгуна.

Хара M opi адж1ане 6epiHi хардж1 редела чщжавнеш Hire 
х авал а , кудена курдж1 Тгуна.

хуёджщурй мацвудзе anie чщжавне дававану, jepa , тен- 
гулане кудеш редж1 Тгуна. 

кудеHi рану:
-  агу лулшгула! бу тангулане маханецге щела рева — гщж! 
Тгуна.

6epi вуралан1 a jia ,  хуёдедж1 Тгуна.
Hireni к т е с а м  ба:

-  ндане куде редав бавадж1 ресан маха олуон Т, ч1му щелва^а. 
будангуланецге 6Т ще -  гТдж1 Тгуна.

мацвудзе aHie:

-  теса  не дур тангулане маха лТ ifleja. бу малац тангулане 
чю енецге  уч1ла peri! — гану кудегу маханен1 чадПлоцге 
эдену, хара шдж1 Тгуна.

хара болдж! лухане вуралана хардж1 ресам ба да. 6epi 
вурала шенал1а судж1 Тгуна. тенгула савасам ба да, мацвудзе 
anie ресанне кШедж1 ув7дж1 Тгуна. 

тецгеса Таш адж1а:
-  бу мала^ 6epi вуране саНдж1 cyja — г1дж1 Тгуна.

хуёдж1дурй Таш адж1а c a r ia  судж1 Тгуна. мацвудзе anie 
кура регу дж ш рои велдена вара, yflie хуёнона судж1 Тгуна.
Таш адж1а мацвудзе aHie сгану, a j ia ,  хадацла шдж1 Тгуна.

мацвудзе anie уродж1 рану, берюгене чТсенет й г е д е  ше- 
мё вара шдж1 Тгуна.

ка fliy в у е л о т  рану савадж1 Тгуна.
Таш адж1а:

-  нджiëн ajiaHy, хадацла шджй мацвудзе aHie бершгулане 
4iceHeni шемё, i^apa шдж1ва — гщж1 Тгуна.

Mofli адж1а:
-  4i ]аманде да лбл1на. м ала^  бу c re ja  -  г1дж1 Тгуна.

Mofli адж1а велдена варану, yflie хуёнона боса судж1 Тгуна. 
ма^вудзе aHie регу сехуденг jag ajia, хадацла шдж1 Тгуна. Maij-

287



ВУДзе ан1е рану, берюгене чю енем  м гед е  шемё, пара шдж! 
Тгуна.

ва д!у вуёл от  савадж 1 Тгуна.
Мбд1 адж1а:

— ндж1ён дё а р а ,  хада^лашдж1 -  г1дж1 Тгуна.
теса Хара мор1 адж!а:

— та вуёло ]аманде лолыа — гвдж! Тгуна.
хуёджвдурт ндж1ён с а п а  судж! Тгуна. мацвудзе а т е  

уд1есан1 уродж! редела Хара мор1 адж!а шге велдедё нТман 
толвуёнет  ч!авч!дж1 Тгуна.

Мадеудзе аше:
— адзо-Дзо! — га  гедергу вара, кудена шдж! Тгуна.

Хара мор1 адж!а джурава. джурадж!, джурадж! кудещ 
кура шдж! Тгуна да.

к у д е т  т г е  ма^вудзе ?Ше вардж1 ресан булёцге Тна. 
мацвудзе а т е  булё({гедена:

— адзо-Дзо| толвуё Вд1на. ч1 гаране вдену, муне ^ р а н е  дол1ла 
ре 1 — гщж1 Тгуна.

Хара мор1 адж1а б у л ёд ет  асе кШ е^ге  увудж1 Тгуна. булё 
асе кШ ела м а ^ у д з е  а т е н а  гу д ж ш е т  |аране дблэдж1 Тгуна. 

ма^вудзе а м е :
— адзо — дзо! чш1 кШ е ипрун Т. туво туроса уч1вуяге учану, 
дол1дж! учу. тене учюа к т е  т г е д е  дж1блонд!м, — г1дж1 Тгуна.

Хара \iopi адж1а булёде нохуё кШ е^ге  увудж1 Тгуна, бу
д е т  т г е д е  сувану, нохуё кШ ене вара, ма^вудзе а т е н а г у д -  
ж!рана тудж1 Тгуна. 

мадвудзе аше:
— тр ед е  учюанса кШ е дж1блона. до нда шджвдбуха^ге“̂  нте- 
ралва — гвдж! Тгуна.

булёт :
— темур уронде нтерагу, мбд1 уронде нтерагТ? -  гвдж1 савадж! 
Тгуна.

мацвудзе ан1е:
— темур уронде халуцхацге нтера]а! — гану туворана уро шдж1 
Тгуна.

б у л ё т  туво пугерна хадела Хара мор1 адж1а д1улдж1 
ш д ж т, пугер д е р е т  вара, будёде шге вал шдалвадж1 Тгуна.
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мацнудзе аше тучо туросана чщарасам ба да, вардла 
редж1 адаяа.

яедгану ма^вудзе а й е н е  ч1яа аладвдж1 Тгуна.
Хара мор1 адж1а кудена хара редж1 Тгуна. тенса хуёно ча 

д1усген1 адаллагун! сена хуё Тгуна. 1

Вороной конь

Жила-была одна старуха. У нее был вороной конь. Детей у 
нее не было.

Старуха часто молилась, чтобы у нее был ребенок. Дым 
от ее молельни достал до неба (всевышний услышал ее мольбу).

Услышав мольбу старухи, он спустил на землю своего сы
на: будь сыном той старухе! Но так как старухе уже трудно 
было рожать детей, мальчик должен был расти в утробе воро
ной кобылы старухи.

Однажды ожеребилась вороная кобыла. На свет вышел не 
жеребенок, а большой желудок.

Старуха думает: «Что за несчастье!» — и, подняв желудок, 
вынесла его на улицу, чтобы выбросить. Посидела, погоревала 
старуха, что не только своего ребенка нет у нее, но даже и ко
была не смогла принести хорошего жеребенка, и ушла домой.

Когда прошло немного времени, прибежали к ней маль
чишки из деревни и сообщили:
— Бабушка, бабушка! В желудке, который ты выбросила, 
что-т'о шевелится.

Старуха усомнилась в этом , но все-т'аки пошла с ними, 
чтобы посмотреть.

Действительно, в желудке что-^о шевелилось. Когда она 
разрезала желудок, оттуда вышел мальчик.

Старуха обрадовалась:
— Теперь и у меня есть ребенок 1 Сказав так, она взяла к себе 
этого мальчика и стала его воспитывать.

Мальчик стал подрастать. Когда он выходил на улицу, 
чтобы поиграть с соседскими мальчишками, те дразнили его: 
«Мальчик, рожденный вороной кобылой! Мальчик, рожденный 
вороной кобылой!»

Как-т^о вернувшись с улицы, он сказал:



— Бабушка, бабушка! Кто я есть? З с е  дети меня дразнят: 
«мальчик, рожденный вороной кобылой!;»

На это старуха ответила:
— Чья вороная кобыла может родить мальчика? Пусть говорят.
Я тебя род и л а . '

Когда м'альчик подрос, старуха отправила его учиться. 
Мальчики, которые вместе с ним учились, тоже стали дразнить 
его: «Сын вороной кобылы, сын вороной кобылы!»

Вечером, придя домой, мальчик опять спросил:
— Теперь скажешь мне правду: ты меня родила или вороная ко« 
была? Все меня дразнят: сын вороной кобылы!

Старуха сказала:
— О чем ты спрашиваешь? И вправду тебя я родила.

Мальчик сказал:
— Тогда очень хорошо. На завтра ты мне поджарь немного зер
на. Мне захотелось попробовать его.

На следующий день старуха поджарила зерна.
Мальчик протянул руку через дверную щель и попросил у 

нее немного зерна. Старуха набрала горячие зерна и стала 
класть ему в ладони. ДЗ это время мальчик двумя руками силь
но сжал руку старухи.

Старуха закричала:
— Ой — ой! Руку обжег, скорее освободи мою руку!

На это мальчик ответил:
—Скажи: меня ты родила или вороная кобыла? Если не скажешь 
правды, я не выпущу твоей руки.

Старуха ответила:
— Руку обожгло, невозможно больше терпеть. Скажу тебе -  те 
бя родила вороная кобыла.

Узнав правду, мальчик опечалился.
Затем он сказал:

— Дай мне теперь лук и стрелу. Я пойду искать своих родных— 
отца и мать, братьев и сестер . Но тебя я не забуду.

Старуха согнула лук и стрелу, дала мальчику. Он приве
сил лук и стрелу за спину и ушел от старухи.

Шел мальчик, шел и увидел большой камень. Мальчик вы
пустил стрелу.
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Из под камня ответили:
— Идущий вверх -  идет вверх; идущий вниз -  идет вниз. Зачем 
же так беспокоить людей?

На это мальчик сказал:
— У кого нет родителей, тот ищет родителей, у кого нет бра
тьев и сестер, тот ищет братьев и сестер.

При этих словах из-йод камня вышел человек и сказал:
— Я буду тебе братом!

Мальчик сказал, что он его будет звать  братец Камень 
(Таш адж1а). И они пошли дальше.

Когда они так шли, встретили дерево. Мальчик выпустил 
стрелу ,|

Из-под дерева ответили:
— Идущий вверх — идет вверх; идущий вниз — идет вниз. За
чем же так беспокоить людей?

Мальчик сказал:
— У кого нет родителей, тот ищет родителей. У кого нет бра
тьев и сестер, тот ищет братьев и сестер.

Из-под дерева вышел человек и сказал:
— Я буду тебе братом! Назвали его братец Дерево (Мод! адж!а).

Мальчик сам представился им как братег Зороной конь (Ха
ра мор1 адж1а).

Теперь три брата стали обсуждать, куда им идти дальше, 
чем заняться. И все трое решили, что они будут заниматься 
охотой.

Прошло некоторое время. Вороной конь —. братец сказал 
братьям:
— Нам надо обзавестись хозяйством, построить себе дом.

Так они построили дом. То, что добывали на охоте, все 
приносили домой.

Прошло еще какое-т'о время. Когда они вернулись после 
охоты домой, то заметили, что все в доме приведено в поря
док, приготовлена вкусная пища.

Все в недоумении — в доме никто не оставался. <Кто мог 
приготовить такую вкусную еду?

Так как они не знали, кто ведет их хозяйство и готовит 
пищу, то братец Вороной конь предложил:
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— Давайте, я первым попробую эту еду. Если она не испорче
на, тогда поешьте и вы. Он попробовал пищу и сказал: «Ничего!» 
Так братья наелись досыта.

Когда на следующий день они вернулись с охоты, пища 
снова была приготовлена. Кто этим занимался — никто не мог 
узнать. И.сейчас они наелись досыта.

Теперь втроем решили следить, кто же готовит им пищу,
В первый день остался дома братец Камень. Сидел, сидел, 

захотелось ему спать. Когда он проснулся, пища была приго
товлена. Так он не узнал, кто приготовил пищу.

Б ратья, придя домой, спросили у него:
— Кто готовит пищу?

Братец Камень ответил:
— Мне захотелось спать, я уснул. Я не смог узнать.

Тогда братец Дерево сказал:
— Ты ничего не сможешь сделать. Завтра я буду следить.

На следующий день братец Дерево остался дома. Сидел, 
сидел и захотелось ему спать. Когда он проснулся, опять еда 
была приготовлена.

Вернулись братья и спросили его , тот ответил:
— Мне захотелось спать, я заснул. Я не смог уследить, кто 
готовит нам пищу.

Братец Вороной конь сказал:
— Ты тоже ничего не сможешь сделать. Завтра я сам буду 
сторожить.

Так он на следующий день остался дома. Когда он сидел 
и сторожил дом, прилетели три голубя. Они, превратившись в 
трех девушек, стали готовить пищу.

Когда они, все приготовив, собирались уходить, братец 
Вороной конь спросил:
— Что вы тут делаете?

Три девушки напугались и не смогли принять прежний вид. 
Одна из них сказала:

— Когда вы втроем уходите на охоту, в доме никого не остается 
и некому готовить вам пищу. Поэтому мы приходим сюда и го
товим вам еду. Если у вас нет жены -  будем женами; если нет 
дочерей — будем дочерьми, только не убивайте нас!
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Так три девушки стали их женами. Братец Вороной конь 
выбрал для себя самую красивую и намазал ее лицо сажей.

Когда вернулись с охоты два других брата, братец Вороной 
конь рассказал все, как было. Братья обрадовались такой раз
вязке.

Братец Вороной конь предложил:
-  Теперь выберем себе жен. Вы вдвоём сделайте' первыми 
свой выбор. Братец Камень и братец Дерево выбрали первыми 
двух красивых девушек, а братцу Воронсму коню оставили ту, 
лицо которой он сам измазал сажей. Когда девушка вымыла 
лицо, то оказалась среди них самой красивой.

Так стали жить вместе — мужчины ходили на охоту, а жен
щины вели хозяйство, охраняли дом.

Однажды женщины забыли оставить еду своему коту. Он 
рассердился, пошел, намочил свой хвост в ведре с водой и мок
рым хвостом потушил им огонь.

Теперь не на чем было готовить пищу. Не было огня. За
беспокоились женщины — куда теперь пойти, где искать огонь?

Жена братца Зороного коня решила пойти разы скать огонь. 
Шла она, шла и перевалила через какую-то гору. Вдали она з а 
метила клубы дыма. «Теперь будет огонь!» — подумала она и по
бежала, чтобы достать его.

Когда она дошла до того м еста, то увидела темное под
земелье, а в нем -  девятиголовое чудовище (старуху).

Женщина, испугавшись, хотела было убежать, чудовище ее 
заметило и попросило:
-  Девушка, не убегай, войди в дом!

Женщина спустилась в подземелье.
Чудовище спросило:

-  Девушка! Ты откуда, что хочешь делать?
Женщина ответила:

-  Я живу далеко. Я пришла за  огнем.
Чудовище ответило:

-  Я дам огня. Дам еще и желтых цветов полный фартук. Когда 
будешь возвращаться домой, бросай по одному цветку.

Жена братца Вороного коня добралась до дома, разбрасы
вая по дороге желтые цветы. .
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На следующий же день чудовище, узнав дорогу к ним по 
разбросанным цветкам, прибежало и сказало:
— Девушки! Я пришел, чтобы съесть вас.

Женщины ужасно испугались.
Одна из них предложила:

- ’У нас в доме много мяса, добытого на охоте. Ты поешь его, 
а нас оставь.

Чудовище ответило:
— Сегодня могу довольствоваться и этим мясом. Я приду з а 
втра, чтобы высосать вашу кровь.

Досыта наевшись м яса , чудовище вернулось домой.
Настал вечер, мужья вернулись с охоты. Женщины сидели 

опечаленные. Когда мужья спросили, что случилось, они рас
сказали, как к ним приходило чудовище.

Тогда братец Камень сказал:
—Я завтра буду охранять наших жен.

На следующий день братец Камень остался дома и стал 
ждать появления чудовища. Он взял в руку саблю и уселся за 
дверью. Когда пришло чудовище, братец Камень испугался и 
не смог двинуться с места.

Чудовище высосало кровь женщин и убежало.
Братья вернулись с охоты и спросили /как  дела/^братец 

Камень ответил:
— Я перепугался и не смог двинуться с места. Чудовище высо
сало кровь женщин и убежало.

Братец Дерево сказал:
— Ты не годишься. Завтра я останусь дома.

Братец Дерево взял саблю и встал за дверью. Когда при
шло чудовище, он испугался и не смог двинуться с .места . Чудо
вище высосало кровь женщин и убежало.

Когда братья спросили, как все произошло, братец Дерево 
ответил:

— Я тоже испугался и не смог двинуться с места.
Тогда братец Вороной конь сказал:

— Вы вдвоем никуда не годитесь. Я сам буду их охранять.
На следующий день он остался дома. В момент, когда чу»

‘294



довище входило в дом, он вынул саблю и отрубил его восемь 
голов.

Чудовище закричало, выскочило на улицу и убежало.
Братец Вороной конь погнался за  чудовищем. Преследуя 

его, он наконец, добрался до его подземелья.
Тамон встретил мальчика, которого чудовище держало у себя. 
Чудовище сказало этому мальчику:

— Ой-ой! Голова болит. Ты поешь сахару и приходи полизать мои 
раны.

Братец Вороной конь дал мальчику коровий язык. Мальчик 
взял коровий язык и стал им водить по ранам чудовища. 

Чудовище завыло:
— Ой-ой! Твой язык оказался грубым. Возьми из котла пищу и 
поешь. Тогда твой язык станет понежнее.

Братец Вороной конь дал мальчику собачий язык. Через не
которое время мальчик подошел к чудовищу и стал водить этим 
языком по его ранам на шее.

Чудовище сказало:
— Когда ты поел, язык стал мягче, теперь уложи меня поудоб
нее спать.

Мальчик ответил:
— На какой кровати будешь спать — на железной или деревянной?

Чудовище ответило:
— Теплее спать на железной кровати.

И с этими словами оно вошло в котел.
Мальчик быстро захлопнул крышку, а братец Вороной 

конь прыгнул на крышку котла и приказал мальчику развести 
большой огонь.

Чудовище завыло — выйти не может.
Так чудовище было убито.
Братец Вороной конь вернулся домой. После этого братья 

стали жить лучше прежнего.

11. Шалацвор 

(диалект минхэ)

Hire HaceTai куц бац. не HaceTai куцду агуд нурбац бац. 
те HaceTai куц xoifly шда^у бахала шдж1джац.
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Hire удурш не HaceTai куцш мула агудш абадуна кШ ед~
жац:
— аба, аба! 4i не удур хсйду шдж1, шам1ду ч1чек Hire чумудж1 ' 
р е.

абаш:
— джа! — пдж ац .

HaceTai куц xoifly шдж1дж1, не удур шдаңу ч1авч1дж1, чщ» 
жаң чум укут мартаджац.

кара бо^дж1 гердуна кардж! рекуду мула arypni саңаджа^:
— аба, аба! 4i нам1ду чЦжаң чумудж1 ребу?

тенгж у HaceTai куц кЫ еджац:
— аму! 6i мартаджац.

arygni кШ еджац:
— малаше 4i xoifly шджжуду 6i ToceTai шд1ме H ire  yiîyja, 4i 
не ToceTai ц щ м е т  щеку сехуду бу мартадж1, намщу ч1джак 
чумудж1 ре.

м аваш ет а б а т  ToceTai шд1 м е т  бар1дж1, fliece ма согуона  
абудж1 xoifly шдж1джац, шулоц бордж1 шд1ме щеку сехуду агу^> 
дуна ч1чең чум ук ут нджыаджац.

те HaceTai ку^ч1чең ]'ер1лац. ненду шджша ч1чең угуо, тен- 
ду шдж!са ч1чең угуо.

]‘аудж1, ]’аудж1 Hire б а р ^ с е  хуено Kypica, ч1чек Hire бута 
уджеджац. не HaceTai куц согуолана ч1чеңт ч1авч1джац. ч1ав- 
чшуду согуо Topreim ментердж1 бауджац.

тенгж у HaceTai куц согуо TopreiHa ]’ердж1 шджщжац, je- 
pin -  jepiH Hire куцш г е р д у т  шджщжац. те герш куц т Ша- 
лацңор даудалац.

насета! куц Шалацңорду кШ еджац:
— 6i 4im  гер хуено ч1чек ч1авч1дж1, Mini согуо 4ÎHi герду 
хангередж 1 реба. 4i нам1ду уцу.

тенгш у Шалацңор кЫ еджац:
4i ч1чең ч1авч!лж1 ja r im ?

H e c e T a i куц arygni ч1чең керлекуна T o p r e ic a  сул курнула  
H ir e  кЫ едж ац.

Шалацяор кЫ еджац:
— не чщжаң Mim бац. 4i чщжаң абудж1 шджюа aryg н1гена на- 
Mi ytjy. 6i 4im  coryoHi уңу]a. л1 yfjyca 6i л1 увуш.
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насета1 куц согуо ма ч1джа$н1 бар1дж1, шда^уна абудж1, 
гердуна 1<ар1дж1 реджа^.

кзр1дж1 рекуду мула агу^я1 кШеджа^:
— аба, аба! не удур ч1 яам1ду ч1чек чумудж1 р е к у т  мартасац 
угуо ша?

абан1 кЫ еджац:
— ч1чев чумудж1 реба, абаду наниин кер н1ге бац.

агу^ 'т  саг?акуду а б а т  л1 кЫ еджац. 
абан1 агу^седуна саваджа^:

— тасеса ка^ Шалавдорш герду шдж1н1? ка^шдж1са не ч1чечн1 
дж1ун1:

шге агуц р)орн1 кШеджац:
— яда л1 шджша.

мула а г у ^ т  кШ еджа^:
— 61 шджца.

тенпкуду Шалацвор агу^ш абула реджа^. 
абула рекуду агуц_ кШеджац:

— до ч1ш герса м!н1 герду кур1тула шге морн1 са. мор садж1 
^араса 61 ч1н1 герду ]'аун1.

Шалацвор герду кардж1 редж1 мор сала^. мор садж1, 
а г у ц т  герду баса шдж1джац. те к т е д ж а ц :
— 61 м о р т  садж1 ^ара^аба. до ч1 ]'аун1?

а гу ц т  кШеджац:
— ч1 морнг ч1бенду бав дзела. ба^ дере иибу доцвсдалва, тен- 
г1ку 61 ] ау] а.

Шалацчор кардж1 шдж1дж1, ба^ дзелала^. дзеласац бав де
ре ш1бусе хорладжац.

Шалаздор баса шдж1джац:
— м о р т  ч1бенду бав дзелаба. бак дере иибу до£&од1джац. до 
ч1 ]' ау н1?

агуц к1л1еджац:
— ч1 мор дере ч1я1 герса мйй гер кур1тула хула^ шдж1ац, 41- 
Ч’ая шдж1ацн1 дебсе, 61 |ау]а.

Шалацвор кардж1 шдж1дж1 уцвуасе шге мор дере дебсеча 
геджац. малаше шдедун1 мор дере хулац шдж1ац, ч1чан шдж1а^ 
дебседжа^.

Шалаф^ор баса а г у ц т  герду шджвджац:
— джа! до морн1 саба, багн1 дзелаба. ш1бу доф?од1джа£. мор
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д е р е т  шдж1ац дебсеба, до 4i jaym? 
агуц кШ еджац:

— до 6i jayja .
тецгжу не мула агу^ Шалацңорт даңадж1 шдж1джац. т е т  

герду курдж! meHi де^ мосеңаджац, Шалацңор ңаджер тар1лац,, 
6epim асе дулалац.

Hire удурт  6epim анана герду кардж1 шджЦжац. шге ад- 
жа rjopni теш уджеджац, теш мосесан д е ^ т  caixan, то^ке1ду- 
ку шударш джуджац бац.

Hire д у р т  аджаш к т е д ж а ц :
— яда куело муренду дец уцңуала jayja .

мурен ч1бенду шджшуду а д ж а т  баса к т е д ж а ^ :
— яда ңуело мучун1 x a i ^ a j a .

аджая1 муту мучу бац, fliyн1н1- м1ецгу мучу бац. хаңала- 
куду д1у Hi я! мучу тула шджщжац. 

тецгжуду аджа кШеджац:
— аму! fliy, 4iai мучу тума ja y 6 a .6 i  4im ко^са бар1дж1, 4i 
абула шдж1.

f l iy n i  абула шджжу а д ж а т  H ir e  ту^гу, муренду тусаңаджац. 
аджаш f l iy m  ш е т  децш моседж!, м1ецгу м у ч у т  бар1дж1, Ща- 
лацңорт герду шджЦжац.

Шдж1ку Шалац1}ор кЫ едж ац:
— 4 i  M in i берЦа адал1 угуо. 4im H iyp мадзе баң.

тецгжу а д ж а т  кШ еджац:
— не анана герду шдж1 пуджаң турдуна  б ар ю ац т  ба^.

Шалацңор баса кШ еджац:
— 4 i m  дау M in i 6 e p iH i даула адал1 угуо,

те аджаш кШ еджац;
— 6i анана герду шджщж1 олон дау дауладж1, MiHi дау бурад- 
жац.

нецг1дж1 те Шалацңорш герду сауджац. 
маңашеш Шалацңор муренду морша сулала шджщжац. му- 

р е т  ч1бенду K y p in y  сдзу iu i6 y  H ir e  M o p im  а м а т  дзашадж1, 
сдзу л1 уңулац.

Шалацңор кЫ еджац:
— 4 i  н а м и а  }оц кама 6ica M in i далу дере меседж! ре. 6i 4 i -  

м1ду гердуна абудж!, тедж1едж! cayja.
те сдзу цйбу Шалацворт далу дере месе шдж1джац. 111а-
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лац^ор морша суладж1, гердуна шджщжац. гердуна шджжу 
са 1хая луц гурудж1, лпбуш табщжа^.

те ц гж у  !11алацворт хуеноку бер1н! те ийбут  аладж!, була 
геджац. буласа^ урояду ргусе т г е  бута вараджа^. не ргусе ад- 
жашш ]‘аукуду т е т  д е ц т  т г е  гуакщж! хавараджа^. тец п ку  
а д ж а т  р г у с е т  ч!авчщж1 шда геджац.

мацашем Щала^вор хуеноку бер! муренду сдзу абула 
шджщжац. мурен дере куреку |е н т о ц с а т  х у т  ^арадж1 редж1, 
нудундут уро шджщжац. те  морна се уджеджа^. те муренду 
унадж1 щджщжа^. х у т  'Иала^ворт берщу куб1радж! Шалад- 
ч о р т  герду шджщжац.

Н ец сат  хуено вуелона удур нончщж! т г е  удурса т г е

удур с а ы  сауджац,.

Шалангор
Жил старик, У него было три дочери. Он часто ходил в лес 

за дровами.
Однажды его младшая дочь сказала:

-  Отец, отец! Ты сегодня в лесу сорви и принеси один цветок.
Отец обещал выполнить ее просьбу.
Старик пошел в лес, нарубил дров, но забыл сорвать цветок. 

Когда поздно вечером отец вернулся из леса, младшая 
дочь спросила:
-  Отец, отец! Принес мне цветок?

Отец ответил:
— Ой! Я опять забыл.

Тогда дочь сказала:
— Когда ты завтра пойдешь в лес, я дам тебе с собой пампушку 
с маслом. Станешь кушать пампушку с маслом^вспомни, что 
должен сорвать мне цветок.

На следующий день старик, взяв  пампушку с маслом, ве 
ревку и топор, пошел в лес. Когда настала пора поесть, он 
вспомнил, что ему надо сорвать цветок для дочери.

Старик начал искать цветы. Ищет тут -  нет цветов, ищет 
там — тоже нет цветов.

Шел, шел он и наконец за какой-то оградой увидел цветы. 
Старик стал топором срезать  цветок, но в это время топор от
делился от топорища и куда-то покатился.



Тогда старик пошел искать свой топор.
Искал, искал и пришел в дом какого-то человека. Того че

ловека звали Шалангор.
Старик сказал Шалангору:

— Я стал топором срезать цветок за твоим домом и в это вре
мя мой топ ф  отделился от топорища. Он у тебя, верни мой то
пор.

Тогда Шалаягор сказал:
— Зачем ты срезал цветок?

Старик вынужден был рассказать все от начала до конца, 
как его младшей дочери понадобился цветок.

На это Шалангор сказал:
— Цветок мой. Если хочешь вернуть топор и унести цветок, то 
взамен отдай за меня одну из своих дочерей.

Так старик, взяв свой топор, цветок и дрова, возвратился 
к себе домой.

Когда он вернулся, младшая дочь спросила:
— Отец, отец! Сегодня ты не забыл сорвать для меня цветок?

Отец ответил:
— Принес цветок, но отцу задали трудную задачу.

М он рассказал- все, о чем договорился с Шалангором. 
Потом старик обратился к дочерям:

— Кто из вас пойдет в дом Шалангора? Т а , кто пойдет к нему, 
будет носить этот цветок.

Две старшие дочери сказали:
— Мы не пойдем.

Младшая из дочерей изъявила желание пойти в дом Шалан
гора.

После того, как обо всем переговорили, приехал к ним 
Шалангор, чтобы увести девушку. Но девушка поставила не
сколько условий, лишь после выполнения которых она пойдет 
за него. Она сказала:
— Теперь проложи дорогу от своего дома до моего. Когда вы
полнишь это условие, я пойду за  тебя.

Шалангор вернулся домой, стал прокладывать дорогу. За
кончив эту работу, он пришел к девушке и сказал:
— Я закончил дорогу. Пойдешь ли теперь за  меня?

Девушка ответила:
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— Ты по двум сторонам дороги посади деревья, И пусть на 
этих деревьях поют птицы. Тогда я пойду за тебя,

Шалангор, вернувшись домой, снова принялся за  работу — 
посадил деревья, устроил на них птичьи гнезда,

И снова пошел в дом девушки и сказал:
— По краям дороги посадил деревья. На деревьях поют птицы. 
Пойдешь ли за  меня?

Девушка ответила:
— Теперь на дороге от твоего дома до моего расстели крас
ный войлок и белый войлок. Тогда я пройду по нему к твоему 
дому.

Снова Шалангор вернулся домой, заставил разбросать по 
той дороге шерсть. На следующее утро он нашел там и крас
ный и белый войлок.

Пошел к девушке и сказал:
— Теперь все: построил дорогу, посадил деревья. На деревьях 
поют птицы. На дороге белый и красный войлок. Пойдешь ли 
теперь за меня?

Девушка согласилась.
Так младшая дочь старика вошла в дом Шалангора. Шалан

гор занимался земледелием, а она пасла скот.
Однажды жена Шалангора решила навестить своих родите

лей и отправилась к ним. Ее встретили две сестры. Одежда на 
младшей сестре была нарядная, а головные украшения -  бо
гатыми. Сестры в душе позавидовали ей.

Как-то одна из сестер ей сказала:
— Пойдем к реке стирать бельо!

Когда они пришли к реке, сестра предложила:
— Давай, бросим плыть наши палки (у сестры была деревянная, 
а у сестренки — серебряная), у кого скорее утонет.

Палка младшей сестры тут же пошла вниз.
Сестра ей сказала:

— Ой, сестренка! Твоя палка утонула. Я подержу тебя за  но
ги, ты нагнись и попытайся достать свою палку.

Младшая сестра, ничего не подозревая, стала опускаться 
в воду, старшая подтолкнула ее и та утонула. Старшая сестра 
переоделась в новую одежду младшей сестры, взяла ее палку и 
пошла в дом Шалангора.
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Шалангор взглянул на нее и сказал:
— Что-то ты не похожа на мою жену. ;У тебя лицо рябое.

Т а  ответила:
— У своей матери нечаянно прислонила к лицу горошинки и по
этому стала с рябинками,

Шалангор не поверил и сказал:
— Что-то и голос твой не похож на голос моей жены.

Тогда она ответила:
— У своей матери я много пела и поэтому потеряла голос,

И старшая сестра  стала жить в доме Шалангора,
На следующее утро Шалангор пошел креке , чтобы напоить 

своего коня. Когда он поил коня, то какая-то водяная птица 
мешала коню пить. Заметив это, Шалангор сказал:
— Если ты имеешь какое-то отношение ко мне, то опустись на 
мое плечо, я возьму тебя к себе.

Птица опустилась ему на плечо. Шалангор напоил коня и 
вернулся домой. Дома он сплел красивую клетку и впустил туда 
птичку.

Нынешняя жена Шалангора не взлюбила эту птичку и тай
ком от Шалангора убила ее и зарыла во дворе. На том месте, 
где она зарыла птичку, выросли колючки. Колючки рвали одеж
ду той женщины. Женщина рассердилась, вырубила колючки и 
сожгла их.

На следующий день ненастоящая жена Шалангора пошла к 
реке за  водой. Только она подошла к реке, из трубы их дома 
вырвался клуб дыма и затуманил ей глаза . Женщина не сумела 
в дыму увидеть воду и упала в реку.

После этого дым, который застилал глаза  той женщины, 
превратился в первую жену Шалангора. Она переоделась в свою 
одежду и вернулась домой.

С этого времени Шалангор и его жена стали жить благопо
лучно.

IV. Запреты монгоров

1, х о т  1мацге далдша доуасенецге сдёвану, хошеране т г е  са- 
кану, х о т  пацдет  гёла шдж1на.

Когда продают овцу или козу, вырывают клок шерсти, вы
тирают ею рот и хранят эту шерсть в овечьем сарае,
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2. булё туроса уд1е^ге джыана, сара д ^ р щ ел а ^ ге  фулая чалд-
зе^ге налцана

Когда родится ребенок, закрывают ворота на месяц, на
клеивают на ворота красную бумагу (это означает, что чу
жому человеку запрещается входить в этот дом).

3. будангула ндж1ёна ама да аба ф.угуса т г е  джшц дур д!ур1 де
ла ргене куде лГ шдж1м. Теджш шдзен дур лТ д1ур!дж1 
ргене куденанде уродж1 лГ шдж1м

Когда умирают родители, мы не можем входить в чужой 
дом, пока не исполнится сто дней. /В  крайнем сл учае /  пока 
не исполнится 49 дней мы не можем входить в чужой дом.

4. дё ч1мсоцна ку вер1сге дадем абаяе сгеса  толвуё тч !го р  л!
сум; мал^ана дж1ум

Даже в своей семье при виде свекра, невестки не могут 
быть с непокрытой головой; они должны носить шапку.

5. вадем абасге , ад1есге пГра суса, ку вер1сге пГра варадж1 лГ 
сум; дзухандена шдж1а сум

Когда свекры и дедушки сидят на кане, то невестки не 
могут садиться на как; их место на кухне, у очага.

6. ку бер1 чадем абасге хамду т г е  герде лТ нтрам; ку верю ге,
кусге пГра нтрам

Невестка не может ночевать в комнате, где свекор; 
невестки и их мужья спят на кане.

7. ш е т  т г е ,  ш е т  нГман, ш е т  харван, харан тавен — не дур
будангула (моццол кун) ^ада дунс1 ^ара^аса дж1лат 

Первого, восьмого, десятого и пятнадцатого числа 
каждого месяца мы -  монгоры (в эти дни) не выносим вещи 
на улицу (не даем, не одалживаем, не продаем чужим людям),

8. }ер1сге пур^ан куде лТ шдж1м
Женщинам запрещается входить в молельню,

9. харван саране ш е т  харван таране радара вар^адж! лГ уцум
Десятого числа октября месяца (по ст.стилю) на улицу 

не выносят зерно, не дают никому зерно нового урожая.
10. ку ]ер1сге аба ама, шге аба, шге ама, агасгене нересгене 

лТ дудам

Невесткам запрещается называть по имени свекра, 
свекровь, дядю, тетю — всех старших родственников мужа.
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ПРИМЕЧАНИЯ К ТЕКСТАМ

1 варва -  сват , посредник (от тиб, barba ‘посредник’). 
Любопытно толкование, которое дается в работе Д, Шрёде
ра, Он отмечает, что warwa означает ‘ посредник’, а сходно 
звучащее/C ним warma означает ‘ весы’.

Следовательно, посредник -  сват так же, как и правиль
ные весы, должен взвешивать то, что каждая из роднящихся 
семей требует, какие претензии они предъявляют друг к 
другу и, конечно, улаживать споры. Ни один свадебный раз
говор не обходится без участия свата, от хорошего и умело
го свата-посредника зависит успех свадьбы.

2 насдж1н Röp -  два человека со стороны жениха, которые со
провождают невесту. Они в центре внимания гостей, они раз
влекают гостей, поют песни. Многое зависит от их находчи
вости и умения.

В основе насдж1н лежит глагол над1- ‘играть’, ‘ представ
лять’. _  _

3 лордж1 -  рассказ, повествование. Это слово, по-видимому, 
восходит к тиб. С р.м гр . SM 225.

^ сгб- -  бранить, поносить, ругать. Ср. монг. söge-. Во всех 
тех случаях, когда нужно выговаривать кому-нибудь, бранить, 
употребляется глагол его-.

5 боту — головная повязка, покрывало. Ср.кит. бао тоу ‘покры
вать голову’. Koi да увозят невесту в дом жениха, голову не
весты закутывают этим покрывалом и сверху завязывают 
лентой-шнурком на лбу.

6 вацшер -  халат, одежда на теплой подкладке.

 ̂ хормё — передник-юбка. Монгорские женщины носят его под 
халатом на брюках. Он представляет собой длинное, в мел
кую складочку полотно (длиннее, чем халат, но короче, чем 
брюки),, пояс которого завязывается на бедрах. Заменяет 
нижнюю юбку,

8 .
4iijapa— кричать, звать .

® сбё полба -  разновидность пшеницы, ср. SM 370 s B f  ‘полба’, 
монг. arbai. Монгоры из полбы изготовляют хлеб и дерасе

(вино).
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10 ламар -  лампадка. Ее стдвят и зажигают перед бурханом,

^  чугор -  молоко, разбавленное водой. Используется при
свадьбах и других культовых обрядах.

12 чугуо -  кипарис.

рака (ралка) — ветвь, ветка.

1"* чему -  дочь. Ср. тиб. sv i‘il- Tio ‘ с е стр а ’ (Schröder, D.Einige 
'lochzeitl ieder der Tujen .C Tp.332)

^  с д зац ч !  -  сдзолка, молитва восхваления. См. SchrÖder,D., 
с т р .332.

^  камур -  удила, мгр. k’ainur (SM 195).
1 7 A3aijpi -  головное украшение, мгр, t^zarjri (SM 70).

Ъуpie -  семя^ плод. В этом тексте употребляется в несколь
ко ином значении, чем обычно.

19 uatmi — металлическая пластинка для головного украшения, 
которая прикрепляется на заты лке.

-0 тушен -  шнурок для волос. Ср. кит. тоу шэн (КРС 113, 913).

харгы ка-, поб. от x a p r i -  -  обходить кругом, объезжать. 
Ср.м онг. erge -  ‘кружиться’, ‘ вращаться’.

“  Kajas (кавак) -  отруби. Ср. монг. kebeg.
‘>3" ш м ерл ю  — приветствовать; уго цать, подносить.

гуамен -  лапша. С р.кит, гуамянь (КРС 300),

мула сула — дитя, ребенок, мгр. mulä jsulä (SM 246).

Д. Шрёдер почему-то пи иет эти слова слитно как muläsela: 
von nula ‘klein, jung’ ( Aus der Volksdichtungen der Monguor..., 
стр . 90).

26 -  •лол1- -  не оыть; состоит из отрицательной частицы Л1 +  
глагол ол1-  - ‘бы ть’,

97
-  адалла- -  жить, проводить жизнь. Ср. бур. адал, калм. адл 

аху ‘хозяйство’.
28 -  •ад Ki^re тан1- -  принимать кого-н. за сестру , считать за 

сестру. В этом значении в остальных монгольских языках
употребляется другой глагол.

20-1 20 3 30 5 ‘



29 -карда асе -  здесь в значении ‘крупный рогатый скот’.
30 дзо^ — молельня; монастырь.
31 камба — ароматичное растение, ср .тиб . к ’ агп-ра; мгр. 

к ’ашЗ а (БМ 195).

сем 1ён — храм. Ср, монг. эише.
33 -  -^гуро су- -  валяться.

^  н1удар — головной убор женщин-монгорок. Теперь его не 
носят. Раньше разная |>орма убора указывала на террито
риальную принадлежность монгоров.

те
Н1ур алдалде- -  букв, потерять лицо, т .е .  потерять стыд и 
совесть,

О о

редж1 шдяи- -  навещать друг друга, заходить друг к другу 
в гости.

37* му джар1—  букв, му ‘ плохой’, ‘ плохо’; джар1--  употреб
лять, использовать. Здесь в значении: ‘ сказал кто-нибудь 
плохое’.

38 гес  — семья, дом.
39 -чарна джГ- — протягивать свою руку. Обычно в остальных 

монгольских языках глагол дж1~употребителен со словом 
«нога»* Так, в современном монгольском: хелве жиих, га- 
раа сарвайх ‘вытянуть ноги, протягивать руки’,

40 агу лул1 .Здесь: агу девушка, девочка, лул1 презренный, 
недостойный. Ср.мгр.Щ Н (БМ 227), монг. 1ииН.

41 шдж1дбу — приятный, покойный; благополучный. Ср. тиб. 
зкшс1-ро; мгр. (БМ 391).

42 УДУР нокч1-  -  проводить дни.

Отдельные примеры 

Хуцзу

1. ч! тене малчанен1 ава ре ‘принеси его шапку’.
2. те джургуне мудем гуа, мошегуне дё м удем гуа ‘ он не

умеет ни писать, ни читать’.
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3. те сдзу угу дурлана ‘он хочет пить’,
4. ч1 \iopi ф у н т  идж1 ‘ ты поезжай верхом’.
5. ама ча уча бурава ‘мать кончила пить чай’.
6. ч1 б у л ё т  турнецге  цкуа (нг.) ‘ вымой лицо мальчика’.
7. ч1 тене сгегула дуда ре ‘как только его увидишь, позови’.
8. ч1чавне 6Г сула ‘цветы не поливай’.
9. муш вацш ерт ава ндаге ре (нг.) ‘возьми мой халат и по

дай мне’.
10. тенгула те смамбане дудаджа ‘они позвали того врача’.
11. бу ндж1ёна ш дж т, бурун! лака ре]'а (нп) ‘я сам приведу те

ленка’.
12. те рд1ене нёнецге т г е  уджёд вара шдж1ва (фн.) ‘открыл 

дверь, посмотрел и ушел’.
13. тенгула лшгане бураварджа ‘они ушли, закончив работу’
14. ч1 нтерадела нем бергет  нембе (нг.) ‘когда будешь спать, 

укройся покрывалом’,
15. ч1 к т е д ж ш а  нумба ‘то, что ты сказал, верно’.
16. тесге ]ен чада бурава ‘они кончили курить’.
17. мулашджун надавун1 вардж1 (нг.) ‘девочка держала игруш

ку’..
18. сундзе шджун а т е д е н а  с п л  в1дша ‘внучка жалеет бабушку’.
19. улане не ]’овде х о т  дулана ‘овцы пасутся на этой стороне 

горы’.
20. шджуне дар мулахана ‘ручки у девочки маленькие’,
21. те герса чара шдж1ва ‘он вышел из дома’.
22. кТ валса халу^ва ‘ветер жарче огня’.
23. нда т г е х а н  асе 1 ‘у меня только одна корова’.
24. хоргя х о т  авува ‘купил двадцать овец’.
25. не дургу кТ к у зе н а  ‘сегодняшний ветер — холодный’.
26. не фул1у босе Тна (нг.) ‘ это — лишняя материя’.
27. тенгула адегут  будангула вдегула шгева ‘они едят то же 

самое, что и мы’.
28. 41 сдзу уч1гу дурлану? ‘хочешь ли выпить воды?’
29. тесге  ндж1ён аджвдена к Ы е  у^уджа ‘они сказали своей се

стре ’.
30. будангуне арлде ханала джуандж!ач1 куна ‘ в нашей дерев

не — все крестьяне’,
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31. тенгула сулцала сдзу ургуджа ‘они носили воду ведрами’,
32. те ресаннгулала ]уна ‘он идет с приехавшими’.
33. кен чщар пудж1г суруна? ‘кто изучает китайское письмо?’
34. а]а, сёхан кадж1р! ‘ой, красивые м е с т а ! ’.
35. не дур ч1гудурса халу^ва ‘сегодня теплее, чем вчера’.
36. булёнгула нададж1 сёна ‘дети хорошо играют’.
37. до иадж1р хадо^ва ‘ земля еще твердая’.
38. абане бцещ  бщуна ‘отец -  толстый’,
39. не мор1 хол1дж1 курду на ‘ этот конь быстро б е гае т ’,
40. тене х а н е сц а т  наршхана ‘ее брови тоненькие’.
41. те ]одж1 сёна, ч!чак вардж1 дё сёна ‘она хорошо шьет, 

вышивает тоже хорошо’.
42. сдзуса холо угуГ чадж1рде х о т  да хурна дулана ‘ недалеко 

от воды пасутся овцы и ягн ята ’.
43. адж!а ндаса ндура ‘старший брат выше меня’.
44. те кГса гуГдж! курду на ‘он бегает быстрее ветра ’.
45. ндегу фё туро кадам да ф у т г е  Гну? ‘есть ли в здешних ле» 

сах волки и лисы?’
46. будасгеде тара I ‘у нас есть  зерно’.
47. ч! гер туроса д1ер авудж1 ранда уву ‘принеси из комнаты 

подушку и дай м не’.
48. дёсера д1ел гуаладжа ‘одежда висела на веревке’.
49. те ташла мунуёне бава аладжа ‘ они убили змею камнем7*.
50. ч1 тенде намтар кШедж1 уку ‘ ты расскажи ему сказку’.
51. мор фудура, даро^ сён угуа ‘дорога длинная, да еще пло

х ая ’.
52. до будангула ндж1ён гундзоне варца ‘ сейчас мы сделаем 

свою работу’.
53. меше ]удж1н чше аба бйшану? ‘ не твой ли отец, идущий впе

реди?’
54. ндё ровде будГ, сбё, пуджаг тар1джа ‘ здесь всюду посеяли 

пшеницу, полбу, горох’.
55. яурдуцге гуГдж1 ш д ж т, адж1ане ]ер1ла шдж1 ‘ скорее сбегай, 

найди старшего брата’.
56. а р ,  мал1 мор дереса кара ре ‘ай, скорее уходи с дороги’.
57. будангула лТ арм  ‘мы не побоимся’.
58. ч1 бадзарде ]ан суносева, }ан сгева  н1ге кШ е ‘ рассказы

вай, что слышал и что видел в городе’.
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59. тенгула н1ге нор г1дла тблава ‘они считали: один, д в а . . . ’
60. ч1 тенде ре п д я а  кШ е ‘ скажи, чтобы он пришел*.
61. тене р а в а й  чщана, ч1се мадува ‘его волосы белые, словно 

снег*.
62. те хура урогуна г1дж1 к Ы е в а  ‘Он сказал: пойдет дождь’.
63. вурдун гундзоне вара буралва, кудена харю а нумба ‘быст

рее заканчивайте работу, надо возвращаться домой’.
64. тенгула будангуне мартадж! угуа ‘они нас не забыли’.
65. 41 булёнгулана ч1дж1ёву угуТ? ‘ ты накормила своих детей 

или нет?’
66. хура уродж1 тенгула редж1 угуа ‘ пошел дождь и они не при

шли’.
67. будангуландж1ёна пудж1г гуа ‘у нас нет своей письменно

сти ’.
68. тецгвдж1 гулеса муна ‘ если говорить так, то плохо’.
69. тангула й г е  н1ге гер туро уродж1 $  ‘вы войдите в дом по 

одному’.
70. ч1 тене хантадзене ппдедж1 уву *ты зашей ему рубашку’.
71. н1есгун1 суму игТ^ге ‘летит словно стрела’.
72. ч1 ндёса вара шдж1 ‘уходи отсюда’.
73. гер дере вараса у на шдж1м ‘если поднимешься на дом, упа

дешь’.
74. олуон хуё ^гусге н1еса рева ‘ прилетело много голубей’.
75. а]а, кол ввдщж1, мешедж1 ]удж1 адана ‘ой, ноги болят, нет 

возможности двигаться дальше’.
76. шджун д1унгула ндасгеде нокуор г1на ‘ нам помогают млад

шие сестры ’,
77. тенгула ]ан к1л1ева? ‘что они сказали?’
78. ]есене хура норваджа ‘дождь намочил сено’.
79. нда ндасеву н1геде уву ‘дай мне немного напитка’.
80. тенгулатурбц тене сгева  ‘они видели его впервые’.
81. бу ч1не шджун булёне уджела рева ‘я пришел посмотреть 

на твою дочь’.
82. бу тене л! мудем ‘ я его не узнаю’,
83. тенгула хамду гундзолала шдж1ва ‘они пошли, чтобы вместе 

работать’,
84. нда аласа алалахге ‘если убьют меня, пусть убыот'.



85» ч1 гундзона бура шдж1гу саддещ бу peja ‘ я приду, когда 
ты вернешься после окончания работы’0

86. ч1 те^пдж1 вар1, не^пдж! 6Т вар1 ‘делай так, этак не де
лай’,

87. Т, муне вар дараджа ‘ой, мои руки замерзли !’
88. а б а т  да -кун! гундзолала шджвджа ‘отец и сын ушли рабо- 

тать '.
89. ч1 кда насеТ? ‘ сколько тебе л ет?’
90. бу хор1н дёран насе Т ‘мне 24 года’.
91. тенгуде шге гер Гна ‘ у них большой дом’. >
92. ндё ]уджш асенгула будангуне бш1ану? ‘ не наши ли коровы, 

которые пасутся здесь?’
93. а р ,  нене 61 ч1му учудж! лблша ‘ай, эту вещь я тебе не мо

гу дать’.
94. нара вара шджгрегула будангула ]'у]‘а ‘ мы поедем, как толь

ко взойдет солнце’.
95. те надала лГ шдж1са бу дё лТ шдж1м ‘ если он не повдет иг

рать, я тоже не пойду’.
96. хураде ч1 ]амапдж1 рева? ‘как ты в дождь пришел?’
97. те дуладж! сёна ‘он хорошо поет’.
98. аба саране шен1 нГгенде рева ‘отец вернулся в первый день 

месяца’.
99. бу фулан ч1чацне д у р л ат ,  ч1чан ч1чавне дё дурлан1 ‘я люб

лю красные цветы, белые тоже люблю’.
100. вор джюц тарн  нТман кун бадзар курджа ‘ прибыло в город 

двести пятьдесят восемь человек’.
101. ч1гудур ходжш шШу кун рева ‘вчера приехало больше трид

цати человек’.
102. будангула суджш иадж!р -  ула вадж!рва ‘ местность, в ко

торой мы живем, гористая местность’.
103. ндёса карадж1 шджкзан кен I? ‘кто тот, который вышел от

сюда?’
104. будасге малац шдел1едж! гундзола]а ‘ выйдемте завтра на 

работу пораньше’.
105. ч1 ндё су, бу булёне ]‘ер1ла шджца ‘ посиди здесь, я пойду 

искать ребенка’.
106. тенгула адаллагуна сёна ‘ они живут хорошо’.
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107. вершгула буд! вадщж! вурдуна ‘женщины быстро косят 
пшеницу’.

108. те ндж1ёндена ч1чав довладжа ‘ она себе сорвала цветок’.
109. те ал1 вадж1рде шджщжа? ‘куда он уехал?’. '<
110. ку булёсге гуГва куде реджа ‘мальчики прибежали домой'.
111. 4i му не мула шджуне сгедж1 yryljy? ‘ не видела ли мою 

маленькую девочку?’
112. та  нТагу лТ дурлану? ‘ h6j желаете ли спать?’
113. Tfe'xypiae сдолщжа ‘она порезала палец’.
114. ама вада варагу дж1оро те реджа ‘он пришел, когда мать 

была на улице’.
115. 4i уродж1 ра су ‘ты заходи и садись’.
116. те лТ дарану? ‘она не замерзла ли?’
117. кен редав бавла шдж1гу дурлану? ‘кто желает пойти на охо

ту?’
118. не чше амане д!ела ‘ это — одежда твоей матери’.
119. не шоц ларго — тене адж1ана ‘ эти перчатки — его старшего 

брата’.
120. те харван насдё ‘ему десять л е т ’.
121. нджун fliyne Hiyрн! ламанчёна ‘ лицо у сестренки красивое’.
122. 4i тенде мор джалвадж1 уву ‘ ты застав ь  его указать ему 

дорогу’.
123.тене ]удал муна ‘ у нее некрасивая походка’.

124. те ]увану ]‘ададжа ‘он ходил и устал ’.
125. совдосан куцге мор дере jyHa ‘по дороге идет пьяный’.
126. сдзу тар дброса уросена ‘вода течет из-под камня’.
127. 5 ,  4 i  реву? ‘а, ты пришел?’
128. «е весене хотм ацгеде  уву ‘ это сено задай овцам’.
129. Ч1м1 Mopi Kifliea? ‘сколько у тебя лошадей?
ISO.'TeHi дж!рге iflina ‘у нее болит сердце’

Минхэ
131. нда тесен1 тенса ]'аутала удаджа^ ‘ мы задержались, когда 

ушли от них’.
132. те cafjiuiy cyi бодджа^ ‘ ему тридцать пять л ет ’.
133. н е т  кШ едаванац босджац ’сказал это и встал ’.
134. MiHi нор курджа^ ‘ мне хотелось спать*.
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135. адзо-дзо, не ча jaija тул1ела^ ‘ой, эта  чашка с чаем обжи
га е т ' .

136. *MiHi T o p s e i  у д ы а ^  ‘у м е н я  болит голова’.
137. ka^ap re i  jasaca  ча чубу^лац  ‘чай течет из разбитой чашки’.
138. буле1 о л о ^ г е р  бац ‘многодетная сем ья ’.
139. булеюе рдж1ге ма л у с а с е т  дулала jay6a ‘дети ушли, чтобы 

пасти осла и мула’.
140. шу rnipe дере гесар  бац ‘книга продолжает лежать на сто

л е ’.
141. чахсе баусар бац ‘ снег продолжает идти’.
142. буле1 гу1дж1 -  гущж1 гердуна курщжац ‘мальчик бегом 

добрался домой’.
143. Mini герду агурса горо кадма угуо ‘у меня дома, кроме де

вочки, никого нет’.
144. не удур 6i шу мосесанса горо jatjMa rica^yryp ‘ я сегодня, 

кроме того , чтобы читать, ничего не делал’.
145. нда ненду ку£ олоц реба ‘к нам пришло много людей’.
146. 4 i  реса до ре ‘если хочешь прийти, приходи сейчас’.
147. 4i буда вде, yflieni бу удже ‘ ты ешь, не смотри на дверь’.
148.41 M im  R apH i бу f la p i  ‘ ты не дави мою руку’.
149. т е т  мау ку^ Ндж1 кШедж1 л1 б о р т  ‘считать его плохим 

человеком нельзя’
150. 4i нен1 гщж1 чвдану? ‘сможешь ли это сделать?’



СЛОВАРЬ

А

аба отец; м.ада; мгр. ава (SM I); у.ада, аба (Пот.П, 417), сч.
апа, ади (Пот.П,417); сч. ар ’а (И. 378); ZM 89 bawa; мог. 
ЬбЬо (Ra-Ti. 24); монг. aba; дуяс. аба (Тод. 110), бн. абэ 
(Тод. 132).

аву младший брат отца, дядя; м.аву; сч. аву (Пот.П, 411); бн.
аву Сош, мальчик (Тод. 133). 

аву- 1) брать, взять; 2) купить; м .абу-; мгр. awu- (SM 16);
МА 94 abuba; ИМ abku (МА 432); Ст.сл. abumu (Лиг. 14); 
КП 145 ав~; ZM 84 a bku; L 1254 aba; мог. afuna (Ram, 
22); монг. ab-; дуяс. a r i -  (Тод. 110); бн. аб» (Тод. 132). 

ага младший брат отца, дядя; мгр. аба (SM 2). 
агу девочка, девушка; м. aryg; сч .,  у. агур (Пот. П, 413); сч.

akur (R.378); бн. агу (Тод. 133). 
ада- ( ifla-) не мочь, быть не в состоянии; м.да-; мгр. аЪа- 

(SM I ); монг. yada-. 
адал жизнь, существование (У А.де Смедтаи А. Мостарта нет

этого слова. Ср.совр. мояг. аж амьдрал, бур. адал, калм. 
адл аху ‘хозяйство’. Д.Прёдер на стр. 141 замечает ,что , 
возможно, слово adal означает ‘жизнь’, a adallagu 
‘ жить’, ‘ проводить жизнь’), 

адалла- жить, существовать, проводить жизнь, 
aflie дед, дедушка; мгр. a Me (SM 2)
адж1 старшая сестра; м.аджа; мгр. at>zi (SM 2); сч., у.ачжа

(Пот. П, 419); ZM 101 eja; L 1257 egeci; даг. e d e p  (МДГ 
16); монг. e g e c i ; бн. а зэ  (Тод. 132). 

адж1а старшийбрат; мгр. af»zia (SM 2); бн.авэ (Тод. 133). 
адж1у дядя (по отцу); мгр. atfziu (SM 2). 
адзо-дзо междометие, выражающее боль, страх.



ajaR горсть, кучка; связка ,  пачка; мгр. aya^(SM 16). 
aji- бояться, испугаться; мгр. ayi- (SM 17); сч. аиргая испу

гаю (Пот. П, 425); МА 96 aiqu; ИМ ayaba (МА 433); Ст. 
сл. ауи (Лиг. 17); КП 146 ayu- ; ZM 88 a ’i; L 1264 ayuba; 
мог. !ama (Ram. 22); монг. ayi-; дунс. aji- (Тод. 110); 
бн. aji- (Тод. 133). 

ajui село, деревня; мгр. ayir (SM 17); у. аиль, сч, имык (Пот. 
413); монг. ayil; дунс.авын (Тод. 110); бн. ндэва (Тод. 
145).

ала- убить, убивать; резать; м .ала-; мгр. ala- (SM 3); МА 97 
alaqu; ИМ alaba (МА 432); ZM 85 ala; мог. alana (Ram.
35); монг. ala-; дунс. ала- (Тод. 110); бн. ала- (Тод. 133). 

алав пестрый; мгр. ala§- (SM 3); МА 97 ala пегий; ИМ ala пе
гий (МА 432); мог. а1б (Ram. 22); монг. а1а|Ч 

алда- 1) терять, утрачивать, лишаться; 2) потерпеть; мгр. агЬа- 
(SM 12); монг. alda- б .  

ал1 какой, который; мгр . ali (SM 4); ИМ ali (МА 432); МА 98 
ali; С т .е л .  ali (Лиг. 16); монг. ali; дунс. ал1 (Тод. 110). 

ал1ма фрукты; мгр. alima (SM 4); сч .ам ла , алима яблоко (Пот. 
422); ИМ alma яблоко (МА 432); КП 145 alima яблоко; 
даг. alim груша (МДГ 5); монг. alima; дунс. ал1ма (Тод, 
110); бн. а л м а ^  груша (Тод. 133). 

ама мать; м. ана; мгр. ama (SM 4); у .ама, сч .ан а  (Пот. П, 416);
сч. ana (R 378); дунс. ана (Тод. 110), бн. амэ (Тод. 132 ')• 

ама рот, уста; м .ам а; мгр. ama (SM 5); у .а м а ,  с ч .а м а  (Пот.П, 
419); МА 99 aman; ИМ aman (МА 432); Ст. сл. aman (Лиг. 
16); ZM 85 aman; L 1257 aman; мог. aman (Ram. 22); даг. 
ama (МДГ 5); монг. aman; дунс. амац (Тод. 110); бн„ аман 
(Тод. 133).

амада- обещать; мгр. amat’a -  (SM 6); монг. amala-.
ам! жизнь; мгр. iami (SM 6); КП 145 amin; L 1257 amin; даг.

ami (МДГ 6); монг. amin; дунс. амш (Тод. 110). 
амщу живой; м .амвду; мгр. amut’u (SM 7); МА 100 amidu; ИМ 

amidu (МА 432); ZM 86 amiidu’i; мог. amdun (Ram. 22); 
дунс. :ам1ту (Тод. 110). 

аму междометие, выражающее страх, удивление; мгр. amu (SM 6). 
амурав друг, приятель; м .ам урав ; мгр. amura^ (SM 6); МА 101 

amraq; ИМ am uraf(M A 432); монг. amuray-.
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амуса- пробовать (на вкус); мгр. amusa- (SM 7); МА 101 amsaba 
ZM 85 amsa; мояг. amsa-; дуяс. амуса- (Тод. 110). 

амута вкус, привкус; мгр. amut’a (SM 7); МА 101 amtan; ИМ ат-  
tatu сладкий (МА 432); ZM 85 amtas; мояг. amtan. 

аяджГ где? м.андж1; мгр . anfe'zi (SM 8); сч.анджи (Пот. П, 424); 
ИМ qama ЬТ (qana) (МА 444)J С т .сл . :qana (Лиг. 42); ZM 
123 qana; м ояг. qamifa; дуяс* кала (Тод. 125). 

atyse- раскрывать, открывать (рот, пасть); мгр. arjse- (SM 9);
мояг. angfayi-; дуяс.аякэЬ- (Тод. 110). 

aHie бабушка, старуха; мгр. anie (SM 9). 
ара коренной зуб, клык; мгр. ага (SM 9); МА 105, ari’a sidiin;

ИМ ага клык (МА 432); даг. a rasidru  (МДГ 6); монг. агауъ.. 

аралджЬ- Менять, обменивать; мгр. aratfzi- (SM 10); МА 104 aral- 
]iba; монг. a ralji-;  дуяс.аруяджа- (Тод. 111); бя.анджэ- 
(Тод. 134).

ара^ даром, бесплатно; мгр. ага^ (SM 11); ср .ти б .гап . 
apace шкура, кожа; мех; м . apace; мгр. arase  (SM 11); сч.арасы  

(Пот. П, 422); МА 104 arasun; ИМ arasu (МА 432). Ст.сл. 
arasun (Лиг. 17); ZM 86 arasun; L 1255 arasun; мог. 
arosun (Ram. 23); д аг . arsu (МДГ 7); монг. arasun; дунс. 
арасуя (Тод. I I I ) ;  бя. арсоц (Тод. 134). 

ардака- погубить, обесславить, повредить; мгр . artae-a- (SM 
12).

apiyn чистый; M.apiyH; мгр. arin (SM 14); сч .аруя  (Пот.П ,422); 
МА 105 ari’un; ИМ ariMn (МА 433); Ст.сл. агйп (Лиг. 17);
КП 145 arb иё; ZM 87 агйп; мог. orfln (Ram. 35); даг. 
агйп (МДГ 7); м ояг. arifun; дунс.аруя (Тод. III); бя.аруц 
(Тод. 134).

асе скот; М. асе; мгр. a sg  (SM 15); сч. асы (Пот. П, 419);JV1A 95 
adasun; МА 96 adflsun; ИМ adusun (МА 432); КП 145 adu. 
usun; монг. adufusun; дунс.асун (Тод. I l l ) ;  бя. acoij 
(Тод. 134). 

асенч1 пастух; дуяс*асучын (Тод. 111).
axaijre немного, в небольшом количестве; м гр . аха^^е (SM 3). 
ач1 внук; мгр, a(s4 (SM 15).

Б
бак дерево; куст; м.бак; мгр . Bag^SM 18); МА 109 ЬдуГп bal^pasun
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садовая стена; у.пах. (Пот.П,413); КП 146 baq сад; монг. 
ваз* связка, вязанка; пучок, 

бака- бить, ударить; м.бака-; мгр. Ва&а- (SM 18); сч .багна уда
ряет (Пот. П, 423); дунс. эчы- (Тод. 144); бн. экэ- (Тод.152). 

баяур браслет, м.баиур; мгр. ba§ur (SM 19); ИМ bayG (МА 433); 
монг/baybur.

бавше 1) учитель; 2) господин, владыка; 3) лама; мгр. Baese 
(SM 19); КП 146 baqsi; монг. bajrsi. 

бадзар город, городок; м .бадзар ; мгр. feat>zar (SM 18); сч.
бадзыр (Пот. П, 412); МА 115 Ьагаг olba e t товар нашел 
рынок; мог. bozor (Ram. 24); монг. basar; дунс. база 
(Тод.111); бн. бадзар (Тод. 134).

6ajafl«ia- разбогатеть; м.ба]’адж1а-; мгр. Bayant>zia- (SM 23);
МА 114 bayajiba; монг. bayaji-; дунс. ба]аджэ- (Тод. 111); 
бн.бавдэ- (Тод. 135).

6 a ja n  богатый; M .6aja tj; мгр. b a y a n  (SM 23); сч. баян кун бога
тый (П от .П ,411); МА 114 b a y a n ; ИМ b a y a n  (МА 433); даг. 
b a y a n  (МДГ 8); монг. b a y a n ; дунс. 5 a ja n  (Тод. 111); бн. 
6ajati (Тод. 134). 

бал мед; м.ба^; мгр. Ъг (SM 20); МА 110 b a l; ИМ b a l (МА 433);
С т .сл . bal (Лир. 18); монг. bal; дунс.бан (Тод. 112). 

балнасе ( валкасе) стена, ограда; м .бацвасе; мгр. barjase 
(SM 21); у .сч.балгасы (Пот. П, 420); МА 110 balyasun 
стена; ИМ balyasun (МА 433). 

банден скамейка, скамья; м.банден; мгр, I3an1>en (SM 20); кит. 
баньдэн (РКС 736); дунс.бандын (Тод. 112); бн.бандэ^ 
(Тод. 135).

банд1 ученик, банди; тиб. ban-dhe; мгр. Bant>i (SM 20); сч.панд- 
жи (Пот. П ,421); монг. bamli.

6api- (eapi-) держать; м. 6api-; мгр. bari- (SM 22); МА 112 ba- 
riba держал; ИМ bariba (МА 433); С т .сл .  bariba (Лиг. 19); 
КП 146, bari-; ZM 89 ban; L 1264 bariba; мог. barina 
(Ram.23); монг. bari-; дунс. 6 a p i - (Тод. 112).

6apoij правый; мгр. baroq (SM 22); сч. baran tala правая сторона 
(R 377); МА 111 baran; ИМ baran (МА 433); С т .с л .  bara’un 
(Лиг. 18); монг. baraj'un.

бас тигр, барс; м. б ag; мгр. bars (SM 22); сч, барс (Пот, 11,420); 
ИМ,bars (МА 433);Ст.сл, pars (Лиг, 61); КП 146 bars; L



1265 bars; даг„ tasga (МДГ 193); cpg ма, tasxa; монг0 bar; 
дуяс. басы (Тод. 112); бн. бас (Тод. 135). 

баса еще, опять, снова; м .б аса ;  мгр, busa (SM 36); МЛ 113:
basa; ИМ basa (MA 433) второй, иной; Ст.сл. basa (Лиг. 
19); КП 146 basa; ZM 89 basa; мог. bôz (Ram. 24); монг. 
basa.

бйтур богатырь, герой; мгр. bât\ir (SM 23); MA 115 bâdur ИМ 
bahadur витязь (MA 433); L 1266 bahadur; монг. baratur. 

беледка- приготовлять, подготовлять; мгр. b ieliândi- (SM 24) 
MA 116 beletbe; монг. beledke-; бн. бэлдэ- (Тод. 135). 

бенсе уменье, способность; кит, беньши уменье (РКС 851). 
берген сноха, жена старшего брата; мгр. bier&ân(SM 25); MA

118 berigen; ИМ berigen невеста (MA 433); монг. berigen; 
дуяс. бэкзя (Тод. 113). 

oëpi стойка, косяк двери; мгр, bëri (SM 24).
б ('.pi (eepi, jepi) невестка; м. 6epi; мгр. bieri, yeri (SM 25), у. 

беру, сч.пэры (Пот.11,413); МА 118 berigen beri мл.не
вестка и жена ст . брата; ZM 90 bîiri;  L 1267 beri; мог. 
beiri (Ram. 23); даг. beri (МДГ 9); монг. beri, дунс. 
бэр1 ^Тод. 112); бн.вэрэ (Тод. 136). 

бесе-радоваться; мгр. biëse- (SM25); сч. баяссын радовался 
(Пот. II, 423); МА 114 bayasba; ИМ bayasba (MA 433);
L 1267 bayasba; монг. bayas-; дунс. 6ajacy- (Тод. 1 11); 
бн. бэсэ- (Тод. 135).

6Г отрицание ‘ не’; м.бу; мгр. bî (SM 24); сч.бо (Пот. 11,423);
МА 87 hï; Ст.сл. bü (Лиг. 22); КП 147 bu; L 1266 bu; 
мог. bi (Ram. 24); монг. buu; дунс. бу (Тод. 113). 

бщун толстый; мгр. bubin (SM 31); сч. пэтун (Пот. 11. 420);
МА 119 bidun; ИМ bidün грубый (МА 434); Ст.сл. bidün 

(Лиг.20);2М 90 beidun; L 1267 bidüm; 
мог. beidwn (Ram. 23),’ монг. bidügün, büdügiin;дуне. 
б1эдуя (Тод. 112).

6ije тело; сам; мгр, ЬТуе (SM 26); МА 118 Ьеуе тело; ИМ Ьеуе 
(МА 433); КП 146 Ьеуе тело; L 1267Ьеуе; даг. Ьеуе 
(МДГ 9); монг. Ьеуе.

6iiui (niiui) не; иной, другой; мгр. buéi (SM 36); MA 119 bisi
aburi bariba усвоил иной нрав; С т .сл ,  biiSe (Л и г ,23) не,



нет; КП 147 busi иной, другой; монг. bisi; дунс. пушы 
(Тод. 132).

6iiuia не есть; мгр. busia (SM 36).
б о -св язы вать , соединять, вязать , завязы вать; мгр. b o -  ( SM

26); L 1266 b o b a ;  монг. Ьоти- ; бн. бонэлдэ- (Тод. 135). 
бовон н и з к и й ;  мгр. b o § -u o n  (SM 27); сч.бугули (Пот. П, 417); МА 

120 b o y a n i  q a j a r  мелкая земля; монг. b o y u n i;  дунс.бо- 
40Hi (Тод. 112). 

бовонда-становиться низким; мгр. b o & u o n d i-  (SM 27); монг.
boyunid-.

ббдок бечевка, веревка; мгр. bofcog- (SM 26); монг. boruday-. 
болдже- 1) рвать, вырвать; 2) изрыгать, извергать; мгр. Ьог - 

-tfzia- (SM 28); МА 123 boftljebe; ИМ biHjlbe (МА 434); 
монг. bogeljl- ; дунс.бэнджэ- (Тод. 113).

65л1 стекло; кит. боли (РКС 785); дунс. бол! (Тод. 113). 
болЬ (бл>) 1) быть, становиться; 2) готовить, варить; м. 6og»; 

мгр. bali- (SM 19); boli- (SM 27); oli- (SM 296); MA 
120 bolba; ИМ bolba (MA 434); Ст.сл. bolba (Лиг. 20); 
Ст.сл. bolba^ (Лиг. 21); КП 147 bol-; L 1265 bolba; мог. 
boluna (Ram. 24); монг. bol-; дунс.волу- (полу-) (Тод.
114).

болща- готовить, варить; мгр. bali&a- (SM 20); МА 121 bo-
luqsan готовый (поспевший); Ст.сл. bol-jfaqsan (Лиг. 21); 
ZM 91 bolya; монг. boltfo-; дунс.болу-(Тод. 113). 

ббрдзог род мучных изделий; м гр .bort>zo§- (SM 28); сч.борсок 
(Пот.П, 421); монг. boynirsay. 

ббро почки; мгр. boro (SM 28); у.борб, сч.пори (Пот. 11,418);
ИМ Ьб'ёг (е) (МА 434); С т.сл. Ьогек (Лиг. 21); ZM 93 
b o ra ; L 1266 Ьбге; m o i’.  b o a r a  (Ham. 24); даг.Ьоге 
(МДГ 10); монг. b o g e r e .  

боро серый; м.боро; мгр . boro (SM 28); МА 121 bora; мог.
boro (Ham. 24); монг. boro f цуне, борон (Тод. 112). 

бос хлопчато-бумажная ткань; мгр. bos (SM 29); у.бос (Пот. П, 
211); ИМ bez полотно (МА 433); ZM 94 b o z ; монг. bos; 
дунс.босы (Тод. 113). 

бос^а- 1) заставить встать; поднять; 2) воздвигнуть, мгр,
bos&a- (SM 29); МА 122 bosqaba; КП 147 bosqa-; ZM 92 
bosqo; монг. bosqa - .
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6 ocro  порог (дверной); м гр . boseuo (SM 29); монг. bosuya.

босе- 1) вставать, подниматься; 2) ставить, построить; м .б о о ;  
мгр. bose- (SM 29); сч. осна встал (Пот. П, 423); МА 122 
bosba встал; ИМ bosba (МА 434); Ст.сл. bos (Лиг. 21); ZM 
92 bozku; L 1266 bosba; мог. bosuna (Ram. 24); монг. 
bos-; дунс.босы- (Тод. 113). 

боту головная повязка, покрывало. С р .к и т .б ао  тоу покрывать 
голову.

бу- 1) спускаться, сходить, слезать ;  2) останавливаться, осе
дать; м.бау-; мгр. bu- (SM 30); МА 126 buba спустился; 
ИМ buba (МА 434); Ст.сл. Ьй (Лиг. 21); КП 146 ba\i оста
навливаться; мог, buna (R am ., 25); монг. baYu- дунс. 
бау- (Тод. 112); бн.бу- (Тод. 135). 

бу я; м. 6i; мгр. bu (SM 30) j у . ,с ч .  би (Пот.П,422); МА 118 bi ; 
ИМ bi (МА 433); С т .сл . bi (Лиг. 20); КП 146 bi; ZM 90 
bi; L 1267 bi; монг. bi; дунс. 6i (Тод. 112); бн .бэ  (Тод.
135).

буцу олень; мгр. bu£u (SM 32); монг. buj*u. 
буда каша; м.буда пища; м гр . buba (SM 30); ZM 93 budan по

хлебка; монг. budayan; дунс.бу дан (Тод. 113); бн.бадац 
пища (Тод. 134). 

буда мы; м.буда, будасе; мгр. buba, bubasei (SM 30); МА 118 
bida; ИМ bida (МА 434); С т .сл . 'bida (Лиг. 20); ZM 90 bida; 
мог. bida, bidat (Ram. 24); монг. bide, bida; дунс. бщ- 
ж1эн (Тод. 112); бн. дэдз (Тод. 135). 

буда- красить; м.буда-; мгр. bubi- (SM 31); МА 124 buduqu;
монг. budu-. 

будаг краска; м.будаг; м гр . but>ie-; монг. buduy; 
будагч1 красильщик; мгр. bufciets'i (SM 31); монг. buduyci. 
будангула мы; м . будасе, будатац; мгр. Bubasfri (SM 30); ZM 

91 bidat; см . буда. 
будерьСпотыкаться, оступаться, оплошать; м.будур>; мгр.

bu'beri- (SM 31); монг. biiduri-. 
буд! пшеница; мгр. bubi (SM 31!); У.буде, сч.будёй (Пот.П,418); 

сч. pitfe (П 378); МА 124 buydai; ИМ buyda(jj (МА 434); 
С т .сл .  bu;dai (Л и г .22); ZM 93 buydai; мог. buydji (Ram. 
24); м о н г .buyudai; дунс. баудэ1 (Тод. 112); б н .6o*jfli 
(Тод. 135).
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букГ- 1) опускать, понижать; 2) наклонять, нагибать; мгр.
pW I- (SM 306); монг. bokeyi- . 

була- закапывать, зарывать; погребать; м.була-; мгр. bula- 
(SM32); МА 124 bulaba; монг. bula-; дунс.була- (Тод. 
113).

булак родник, источник, 1.1.булак; мгр. bul ag-(SM 32); у. пчглыг 
(Пот.П, 414); Ст.сл. bulaq (Лиг. 22); даг. bular (МДГ 10); 
монг. bulay; дунс.була (Тод. 113); бн .балэг (Тод. 135). 

булка- побуд. от бу-.
булё дитя, ребенок (ср.шджун булё дезочка; ку булё мальчик); 

м .булек мгр. bulg ( SM 33); у.сч. пылэй (Пот. П, 413); 
сч. bule мальчик (П 378). 

булён теплый; мгр. bielian (SM 24); монг. biiligen. 
були отбирать, отнимать, похищать; мгр. buli'- (SM 33); КП 147 

buli- ; монг. buliya-; бн. була-(Тод. 135). 
бул!у точильный камень, брусок; мгр. buliu (SM 33); ИМ bileft 

оселок (МА 434); Ст.сл. b i le ’u (Лиг.20); монг. bilegiin. 
5ул1уд1е--точить; мгр. buleubie- (S\! 33) ; монг. bilegiide- . 
булоц угол; мгр. buloi} (SM 34); монг. bulung; дунс. булун (Тод. 

113).
бура- кончать, заканчивать; м.бура-; virp. bura- (SM 34); МА 

’ l lb a r a b a ;  монг. Ьага-; дунс.бара- (Тод. 112). 
буру теленок; м.буру; мгр. bum (SM 36); сч.пиру (Нот Л ,  420); 

МА 126 Ьиш трехлетний телец; 'М 93 buraul двухлетняя 
корова; монг. biratfu. 

бусе (пусе) пояс; мгр. p’ubze (SM 305); МА 128 biise; ИМ biise 
(МА 434); Ст.сл. biise (Лиг. 23); монг. biise. 

б у т а  (буда) пучок; м.бута; мгр. buf>_ (S'.l 31); монг. buta.

В
в а  ч е р е п и ц а ;  кит.ва (РКС 897); мгр. wa (SM 481)  ̂ дунс. ва 

(Тод. 113).
на^ принц, князь; кит. ван (РКС 265); мгр . waij (SM 481). 
ва^.пер одежда (халат); м.ба^шер; мгр. waijser ( baijser)

(SM 481).
варва посредник; сводня, сват (сваха) при женитьбе; ср. тиб, 

bar-mi посредник; мгр. warwa (SM 433).
B a p i -  с м .  6api-.
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(вё- есть , имеется, находятся; M.öatj; мгр. be- (SM 23). См 
еще we*; у.йан (Пот.И, 413); сч.Эонг (Пот.П, 413); МА 
109 baiba; ИМ baiba (МА 433); ст.сл . bai (Лиг. 18); '
КП 147 bayi- быть; ZM 89 be быть; Ст., сл . bei (Лиг.
19); мог. bi (П ат. 24); мояг. bayi-. 

ведеч колено (фя. jefles); мгр. ull)ie-(SM 464); у.битог, сч .по- 
док (Пот,II ,414); МА 272 öbüdük; ИМ ebkil (МА 436);
ZM 103 einak; L 1254 ebdün; Mor.t«nd*<k (Ram. 41); 
даг. tualcaga (МДГ 193); монг. ebüdüg. 

ведевше- становиться коленями на что-либо; мгр. ubic-lie-
(SM 464); МА 272 öbüdükleldün suba сидел колено к ко
лену; монг. ebüdügle-, 

велде меч; мгр. urtu  (SM 474); МА 184 hildü; ИМ üldii (МА449);
Ст.сл; ЬйЫй(Лиг. 35); ZM 144 uldu, монг. ildü. 

вер, yep 1) рога; 2) пазуха; мгр. uyer рог (SM 480); уег пазу
ха (SM 492); МА 150 eber; ИМ eber (МА 436); ZM 100 
ebar рог; монп eber, ebür; дуяс. эвэ (ТоД; 144) j бн. вэр 
(Тод. 136).

Bepi см . 6ep i, jepi.
верла- держать за  пазухой, спрятать; мгр. yerlie- (SM 492); 

монг. ebürle-.
весе (jece) трава, сено; м .бесе; мгр. wese,(SM 483); yese,

wese (SM 493); у.ибисы, сч.эбисы (Пот.П,421); МА 150 
ebesün; ИМ ebesün (МА 436);, ZM 100 ebasün; L 1254 
ebesün; мог. ebäsun (Ram. 27); даг. e ^ s e  (МДГ 19); 
монг. ebüsün; бн. вэсоц (Тод. -136). 

веседё травянистый, имеющий траву; мгр. 'wesede (SM 483);
МА 151 ebesütii; монг. ebüsütei.

Bia i -  ( j i f l i - )  болеть; перен.жалеть; мгр. ifei- (SM 188); МА 150 
ebediiksen захворавший; ИМ ebedmüi больной, болезнь 
(МА 436); ZM 100 ebatün; монг. ebed- ; бн. вэтэ- (Тод. 
136).

Г
гага  старший брат; м .гага ;  ср .кит .гэгэ  старший брат (РКС 39); 

мгр.б-аб-а младший (SM 129); у.коко, агу, сч .гага  (Пот. 
П, 411); сч. kaka (Я 378); L 1256 а у а ;  даг. aga (МДГ 5); 
монг. a q a ;  дуяс. гага  (Тод. 114); бн.Гагэ (Тод. 136).
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râpa сахар; мгр, frära(SM130); ср. тиб. ка-га; бн. гара(Тод,136). 

гача разговор, беседа; мгр. б-afezä (SM 129); ср. тиб. skad- 
с ’а; бн. гачэ (Тод. 136). 

гё- 1) терять, 2) класть, положить; 3) оставить; м .ге-; мгр.
с-ё- (SM 130); монг. gege-; бн. гэ-  (Тод. 137). 

гебвдзе сосед; ср .кит. гэби-ди соседний (РКС 767); дунс. ra6 i  
(Тод. 115).

геГея свет, светлый; м .гегец ; мгр. бебёп (SM 132) ; у .гэгэн 
светло (Пот. П. 419); MA 169 gegën светлый; КП 150 
gege’en светлый; даг. gegen светлый; монг. gegegen; 
бн. гэгац (Тод. 137). 

гегёндь  освещаться, стать светлым; м г р .&eçënbi- (SM 132). 
геда 1) узел, 2) прыщ, нарост; мгр. б-gbâ (SM 131). 
гедергу назад, обратно; мгр. G-ibiere-u (SM 136).; М А 169 geder- 

gü; монг. gedergü. 
гедесе живот, кишки, внутренности; мгр. G-ibiecg (SM 136) ; 

у.педисы. сч.гедис (Пот. 11,413); MA 171 getesün; ИМ 
getüsün (MA 437); ZM 103 gesal ; мо r \  gesàn (Ram. 28); 
монг. gedesün, gedüsiin; дунс. йдж1эсун (Тод. 123). 

гёджор кольцо; м гр .б -Щ о г  (SM 132); ср.кит.цзечжи (РКС 270);
у . ,сч .  кэйдж/р (Пот.П,414); дунс. Г1элж\ (Тод. 115). 

гении- винить, обвинять, раскаяться; мгр. G-ense- (S'l 133);
ИМ gem^ibe (MA 437); монг. gemsi-. 

гер дом; м .rep ;  мгр. бег (SM 133); y., сч. герь (Пот. II, 413); 
сч. kar (R 377); MA 170 ger; ИМ ger (MA 437); С т .сл .  
gerte в доме (Лиг. 30); ZM 103 gehir; L 69 ger; мог. ger 
(Ram. 28); монг. ger, дунс. r i3  (Тод. 114); бн. rap  (Тод.
136).

герё сияние, блеск; мгр, б-grië (SM 134); ИМ gère (MA 437);
монг. gere. 

гес семья, дом; мгр. G-es (SM 134). 
r i r a  1) соломинка; 2) стебель; мгр. 6-î<w (SM 136). 
r i-  1) говорить, сказать ;  мгр. G-i- (SM 135); MA 169 gebe;

ИМ gebe (MA 437); КП 150 gèe-; Ст.сл. gemu (Лиг. 30); 
мог. genâ (Ram. 28); бн.гэ- (Тод; 137)^ 2) делать; мгр. 
6-i- (SM 135); MA 219 kikii; ИМ kibe (MA 440); Ст. сл. ki 
(Лиг. 50); ZM 112 kT; L 66 kibe; мог. kenà (Пат. 30); 
монг. ki-; дунс. Ыэ- (Тод. 123); бн. кэ- (ТЬд; 141).
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r i r n r i - ступать, шагать, топать; мгр. Gisei- (SM 137); ИМ
giSkebe (МА 437); ZM 103 gezkul; монг. giski-; б н .г ш -  
гэ- (Тод. 136).

rimryp лестница, шаг; мгр. fris&ur (SM 137); ИМ gickiir (МА 
437); монг. giskigur. 

голго щенок; мгр. Guors-uo (SM 143); мбнг. golige, goliige 
горо 1) другой, иной, 2) часть, доля; м.горо; мгр.б-бго (SM 137);

сч.кори (Пот. И,413). 
гуала-веш ать , повесить; мгр. 6-uS la-( SM 138); ср .кит.гуа  

(РКС 56); дунс. rya ji-  (Тод. 115); бн .гуагэ-  (Тод. 136). 
гуамен лапша; ср .кит .гуам янь  (РКС 300). 
гудоль двигаться; мгр. G-ufcoli- (SM 149); МА 219 k5delbe;

мог. kwtal работа (Ram. 31); монг. ко del-, 
гудж1 шея; мгр. fruirzi (SM 14Q); у.кучю (Пот.11,422); МА 226 

kiijun; ИМ kufun (МА 440); С т . с л .kiijun (Лиг. 52); ZM 
114 kuzun; L 66 kiijun; мог. lmjwm (Ram. 31); даг.

J Лж\-ui (МДГ 25); монг. kufpgiin; дунс.куджун (Тод. 116).
гудж1ё желудок, брюхо; мгр. e-ufczie (SM 140); МА 172 giifeni

ас а ’ап брюшной выок; ZM 104 gu^an| даг. gu\e (МДГ 20); 
монг. guTige, giifiye. 

гуТ- б егать ,  бежать; M.ryi-; мгр. e-ue- (SM 140); МА 172 gii^be; 
ИМ giii.be (МА 437); мог. gm na  (Ram. 28); моя. giiyi- ; 
дунс.холу- (Тод. 139). 

гуле- говорить, разговаривать; м.гуле-; мгр. G-ulie- (SM 141);
МА 374 iigelebe; монг. ugule-. 

гулмал плетеная тесьм а, плетенка; мгр. fc-urma (SM 143); Ст.
сл. giir (Лиг. 31); монг. giiriimel. 

гун глубокий; м.гун; мгр. fuGuan (SM 104); у.,сч.гунг (Пот. II, 
412); КП 150 gun; L 66 geiin; монг. gun; дунс.гун (Тод. 
115); бн.гу4 (Тод. 137).

У гундзола-работать; ср.кит.гунцзо (КРС 664); дунс.гунзола- 
(Т од .115fc, бн. гунзо работа (Тод. 137). 

гурджаг лопата; м.курджа; мгр. GurbziaG (SM 143); МА 230
kiirfek ИМ kiirje (МА 441); монг. kurje; бн.гурджэг (Тод.
137).

гуру* плести, заплетать; м.гуру-; мгр. Guru- (SM 144); монг. 
guru-.



ка fliy братья; мгр. а&а 1>iu (SM 2); L 1256 aqa dll, монг. аү*а 
degii; бн .авэ  ду (Тод. 133). 

када скала, утес; M rp .^ a ta  (SM 114); даг. kadara (МДГ 28);
монг. q a d a ; дуяс. када (Тод. 115). 

када вне, снаружи; м .када; мгр. £-аЬа (SM 114); с ч .х а т а  (Пот.
II, *'412); ZM 104 ^adaqSi; мог. r a d a n a  (Ram. 28); монг. 

r a d a r a ;  дунс.каданэ (Тод. 115); бн.кадэ (Тод. 137). 
када-вбивать  гвоздь; м г р .§ a t a -  (SM 114); м о н г .qada-; дуяс.

каду- (Тод. 115). 
кадар 1) подкладка; 2) узда; мгр. f-a iar  (SM 115); МА 286 qadar; 

Ст.сл. qadar (Лиг. 41); L 62 qadar узда; мог. qadar узда 
(Ram. 31); монг. f a d a r  подкладка; qafafar узда, 

кадарла- пришить подкладку; мгр. eabarla- (SM 115); монг. 
radarla-  .

кадем родня по мужу, жене; мгр. §-abim (SM 116); МА 286 qadum 
родня по жене; ИМ qadum тесть (МА 444); даг. Ttadun 
тесть , свекор (МДГ 21); монг. qadam; дуяс. кадуя (Тод.
115).

кадем ама свекровь; м г р .б -abim ama (SM 2); сч .катун  ана
(Пот.II, 419); ИМ qadum eke теща (МА 444); даг. *adum 
ege (МДГ 21); монг. qadum eke. 

ңадем аба свекор, тесть ;  мгр. 6-abim -aba (SM 2);" сч. кадун аба 
(Пот. II, 419); МА 286 qadum eEige тесть ;  ИМ qadum тесть 
(МА 444); L 61 qadam e6ge; даг. Xadum ecige (МДГ 21); 
монг. qadam aba. 

вади косить, жать; м.каду-; мгр. g-abi- (SM 116); сч.кадуку 
(Пот.11,413); МА 286 qaduba; монг. qadu- ; дуяс.каду- 
(Тод. 115); бн.вадэ- (Тод. 137).

Kaflip серп, коса; м.ңадуц; мгр. e-abir (SM 116); сч.кадур (Пот.
II, 419); монг. qadurur; дунс.ңаду (Тод.115); бя.кадэр 
(Тод. 137).

кадж1р земля, местность; поле; м.кадже^; мгр.&аЪгГаг (SM
117); сч .  кадж1р (Пот.II,414); сч. kadra (R 377); МА 173 

Tafar; ИМ qajar (МА 444); Ст.сл. qafar (Лиг. 41); КП 155 
qajar; ZM 105 razar; L 62 qafar; M o r .ra ja r  (Ram. 28); 
даг. gafir (МДГ 19); монг. fa^ar; дунс> чаджа (Тод. 116); 
бн. вадж!р (Тод. 137).
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кал огонь; м.вац; мгр. s-ar (SM 11В); у .канг, сч. гал (Пот.П., 
417); МА 174 y a l ;  ИМ y a l  (МА 444); Ст. сл. qal (Лиг. 41); 
ZM 105yal; L 61 qal; M o r . y o l  (Ram. 28); даг . ^ a l i  

(МДГ 19); м онг.у-al;: дунс. как (Тод. 125); бн. хал (Тод. 
149).

Балу гусь; мгр. 6-alu (SM 117); L 63 qalawun; мог. qalun (Ram. 
31); монг. "yalayun.

V ка£  (ркаф 1) власть, влияние, вес; 2) мочь, быть в состоянии; 
мгр. ja i j  ср. r^ai) (SM 117); ср . тиб. m&m. 

вар рука; м.кац; мгр. far (SM 118); у .сч.гар (Пот.11,419); сч. 
kar (R 378); МА 175 таг ;  ИМ qar (МА 444); Ст.сл. qar 
(Лиг. 43); ZM 104 Уаг; L 61 qar; мог. qar (Ram. 31); 
даг. gari (МДГ 19); м онг.уаг;  дунс. ка  (Тод. 124); бн. 
хар (Тод. 149).

кара- выходить, выйти; м.кара-; мгр. £ a r i -  (SM 120) ; МА 176 
yaraba; Ст.сл. yarba (Лиг. 30); КП 155 qar(un); ZM 105 
yaruku; >1 63 qarba; м ог .уагипа  (Ram; 23); M O H r.'jf-ar- ; 
дунс. kspi- (Тод.126); бн. хар- (Тод. 149). 

варка- побуд. от вара-.
цашен горький; мгр. frasen (SM 121); МА 178"уазйп; ИМ qasun 

(МА 444); Ст.сл. qasun (Лиг. 43); ZM 124 qasun; мог. 
qasun (Ram. 31); монг. yasiyun; дун. кышун (Тод.126). 

вашенди сделаться горьким, горчить; мгр . £asen"bi- (SM 121);
МА 178 yasun; MOHr.-yasiyuda-. 

кодолка- 1) махать, колебать; 2) двигать, шевелить; мгр.
£ o b o f r o -  (SM 122); монг. - y - o d o y i l y a - .  

кол река; мгр. G-uor (SM 125); у.морйн; сч.гол,мурэн (Пот.П, 
419); M o r . y o l  :(Ram. 28); монг.уои1. 

конджосе 1) сзади , позади; 2) зад, задняя часть, тыл; мгр.
&onf>ziosg (SM 122). 

вор два; м.кор; мгр. бог (SM 122); у.кор,сч.кор (Пот.П, 422); 
сч. kuer (R. 377); МА 303 qoyari; ИМ qoyar (МА 445); 
С т .с л .  qoyar (Лиг. 45); КП 156 qoyar; ZM 126 qayar;
L 65 qoyar; мог. qojor (Ram. 32); монг. qoyar; дунс. 
нуа (Тод. 116); бн.куар (Тод. 138).

Кордан1 второй; мгр. <|orf>a (SM 123); монг. qoyarduyar; дунс.
вуада (Тод. 116).

Кбрхан только два; мгр. £orxan (SM 123); монг. qoyarqan.
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Вудал неправда,'ложь; мгр. £ u ia r  (SM 123); МА 307 qudal;
ИМ qudal (МА 445); ZM 128 qudal; мог. qudol (Ram. 32); 
монг. qudal; дунс* яудан (Тод. 116).

V/ вудалч1 лжец; M rp.gubartli (SM 124); МА 308 qudal6ilar лже
цы; монг. qudal6i; дунс; вуданчын (Тод. 116). 

вудусе сапоги; мгр. fut>use (SM 124); сч. kutusu (R 378); МА 
leO futusun; ИМ qutasun (МА 446); MOHr.yudusun; дунс. 
вудусун (Тод. 116).

Вуёло вдвоем, двое; м.яуело; мгр. euelo  (SM 124); сч. корло 
(Пот.П,411); монг. qoyayula; бн.вуалэ (Тод. 138). 

ВуТдж1а молитвенник, канон; м гр .  auT6zia (SM 179).
ВурЗла втроем; мгр. i £ur3nla (SM 126); MOHr.-jpurbayul a;

дунс.чурала (Тод. 116); Зн.корулэ (Тод. 137). 
вуран три; м .вурба^; мгр.^игап (SM 126); у.гуран, сч. гурбань 

(Пот.II,422); сч. kurban (R 377); МА 179 -ригЬап; ИМ 
qu(r)ban (МА 445); КП 156 qurban; Ст.сл. gurban (Лиг. 
47); 'ZM 105уигЬап; L 61тигЬап; L. 6 4  qurban; монг. 

Turban; дунс;куран (Тод. 116); бн.корац (Тод. 137) 
кур5нда третий; м г р .guranba (SM 126). 
вурдун быстрый, резвый; м.иурду^; мгр. <jurbun (SM 127);

МА 311 qurdun? ИМ qurdun (МА 445); С т .сл . qurdun (Лиг.
47); L 63 qurdun; мог. 'qurdun (Ram. 32); монг. qurdun; 
дунс.^уджш (Тод. 116) ; бн. вордо^ (Тод. 137). 

чурк  мука; мгр. gurir (SM 127); сч.гурю , гурюр (Пот.П,416); 
МА 179yulir; ИМ qulir (МА 445); Ст.сл, qulir (Лиг. 46); 
ZM 106 ru ra l;  L 6 1 f u l i r ;  M or.yulur  (Ram. 28); монг. 

ru l i r ,  дунс. (kypyq (Тод. 126).

д

\i да- 1) выносить, терпеть; 2) быть в состоянии поднимать тя
жесть; •З) всходить; м гр .  i> a- (SM37); монг. da^a ; дунс. 
да- (Тод. 117).

V да в значении союза ‘и’; мгр. i>a также, тоже (SM 37); бн. дэ
тоже, также (Тод. 139).

V дабсе соль; м .дабсе; м гр . i>abs§ (SM 37); сч.табысы (Пот.П,
419); МА 137 dabusun; ИМ tabusun (МА 447); ZM 97 dab- 
sun; мог, tdabsan, dabsun (Ram. 26); монг. "dabusun; 
дунс.дансун (Тод. 117); бн. дабсоц (Тод. 138).
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дабсела- солить, класть соль; fcabsgla- (SM 38) ; монг.
dabusul а- ; дунс. :дансун„.а- (7 _'д. 117). 

дабула- 1) предлагать, подносить, вручать; 2) являть, пред
ставлять; 3) приносить в жертву; м г р . f a b u la -  (SM 38). 

дава- провести; переправлять; M rp .ia w a -  (SM 47); монг. daba-;
дунс. дава- (Тод. 117). 

дава- следовать, идти за кем-либо; м.дага-; Tvirp.-^asä- (SM
38) ; монг. däjfa-; дунс.дава- (Тод. 117); бн. дава- (Тод.
138).

дабсела- разорвать, рвать , оторвать; м гр .£  asse li-  (SM 39) ;
MA 342 tasulba; монг. tasul-. 

да^сера- рваться, разорваться; мгр. i  aesgrä- (SM 39); MA 342 
tasuraqu; монг. îasura-. 

дала- размещать, кл асть ,  ставить; мгр .£51а- (SM 41). 
далан семьдесят; мгр. i a l a n  (SM 41); у.талян (Пот.II, 422);

МА 138 dalan; ИМ dalan (MA 435); С т .сл. dalan (Лиг. 25); 
ZM 98 dolima; L 56 dalan; монг. fdalan; бн. гдоларац 
(Тод. 138).

далд!- торговать, продавать; мгр. i ä r i i -  (SM 44) ; MA 308
qudalduba; Ст.сл. qudaldarau (Лиг. 46); монг. qudaldu-. 

далё море; мгр . Ь aie (SM 41); монг. dal ai. 
дален сума, котомка, переметная сума; мгр.-баНап (SM 42). 
дал1 одинаковый; м .адалц мгр. Ь ali (SM 42); MA 95 adali •

КП 145 adali; ZM 84 adali; мог. adôli (Ram. 22); монг. 
adali; дунс.адал1 (Тод. 110); бн. адэл1 (Тод. 133). 

дал1 плечо; лопатка; м.далу; мгр. -fcâlî (SM 42); МА 138 dalu 
спинная лопатка; ИМ dalu лопатка (МА 435); _ С т .с л .  
dalu лопатка (Лиг. 25); ZM 97 d3lü; даг. dal лопатка 
(МДГ 14); монг. rdalu; дунс.далэу (Тод. 117); бн.дал1 
(Тод. 138).

дара-м ерзнуть , замерзнуть; мгр, Ъага- (SM 44); МА 139 da- 
raba; монг. 'dayara- ; дунс. давара- (Тод. 117). 

fläpi-‘давить, жать, придавливать, подавить; м .дарь '-м гр .
*äri-  (SM 45); MA 138 daruba; ИМ daraba (MA 435); монг. 
daru- дунс. дару-(Тод . 117). 

дарла- оставить, оставлять; мгр. i> aria- (SM 46). 
дарма дородный, полный; Mrp. üarmadu (SM 46). 
дароц еще, снова; мгр. ï>arœ) (SM 46)
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дасба 1) вера, Верование; 2) набожность, благоговение; мгр.
Ъ аэЬа (БМ 46); ср .тиб . dad-pa. 

дасбала-проявлять набожность, поклоняться; мгр. $аэва1а  — 
(БМ47); ср. тиб. dad-pa. 

дафула- Посылать, отправлять; мгр. * а У а -  (БМ38); ср. кит.
дафа (РКС 586). 

даха жеребенок; м гр .й а х а  (БМ 40); монг. ^азГа^ап; дунс. да- 
ван (Тод. 117); бн.дахац (Тод. 138). 

дахала- Ожеребиться; мгр. £аха1а- (БМ 40); монг. т1азгазс-а1а-;
дунс. давала- (Тод. 117). 

дё 1) тоже, также; '2) снова, еще; м гр . Ъё (БМ 47); бн. щэ (Тод. 
139).

дебдж! тарелка (деревянное блюдо); мгр. <>1евз1 (БМ 50);
136 ГеЬи; монг. 1еЬз1; бн. дэвшэ (Тод. 139).

'дебч! пуговица; м.товч!; м г р .1 п е з £ ы  (БМ54); у.табчю, сч. 
тогчи (Пот.П,418); МА 350 юЬсп; ИМ 1оЬс1 (МА 448); 
монг. 1оЬс1; дунс.тыджы (Тод. 136). 

дебчШ е- Застегнуть на пуговицы; м .т о гч и т - ;  мгр.-6ез£гШ е- 
(БМ 54); монг. 1оЬсПа-; дунс.тыджыла- (Тод. 136). 

дёг! когда-то, некогда; ■мгр. -бёеТ (БМ 48). 
дёгТдене прежде, некогда; см . мгр. (БМ 48).
деде кун мужчина; м г р .й Ш е  кип (БМ 50); у.ку кунь, сч.нун 

кунь (Пот.II,416); сч . -пип кип (И  *378); бн. дэдэ старец 
(Тод. 139).

дёд! верхний; хороший; мгр. Ы еЫ  (БМ 50); МА 141 dëdй; КП 
148 de. ^ и  возвышенный; монг. •deqedu. 

д елге -1 )  расстилать, раскладывать; 2) развертывать; мгр. 
■Иегбе- (БМ 52); МА 140 delgeЬe; 56 delqebe; монг.
delge- .

ден стремя; мгр . Ьец (БМ 48); ср . кит. мадэн (КРС 792); сч.
тын (Пот.I I ,  420); 

дендергГ 1) глупец, безумец; 2) глупый, безумный; м гр .
Ь ^пЫегеТ (БМ 50). 

дендерё- быть в состоянии головокружения, помутнения разу
ма, м гр . Ь ' г а п Ь е п е -  (БМ 50). 

дёран четыре; м.дербац; мгр . Мёгап (БМ 5 2); у. дэрэн, сч. 
дорбянь (Пот. И, 422); сч. 1егр1еп (й  377); МА 143 dorben; 

ИМ doгben (МА 436); С т .с л .  dorben (Л и г .27); КП 149
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dorben; ZM 99 dorban; L 56. d5rben; мог, cor, dtwbon 
(Ram. 25); монг, dorben; дунс. дхаэруан (Тод. 119); бн. 
дэрац (Тод. 139). 

дёранхан только четыре; мгр.тб ieranxan (SM 52); 
дерасе вино; м .дерасе; мгр. ig ra s g  (SM 49); сч.турасы водка 

(Пот. II, 412); сч. turas (R 378); 'ИМ darasun (МА 435) Ст. 
^ .-d a ra su n  (Лиг. 25); монг. darasun; дунс. дарасун (Тод.
117).

дере на, наверху; м. дере; мгр. беге (SM 49); у .дере (Пот. II,
411);»МА 148 dere; ИМ dere (МА 436); КП 148 de-ere вы
соко; ZM 98 dera; >L 57 dere; мог. dera, dera (Ram. 26); 
даг. dere (МДГ 14); монг. degere; 'дунс. длаэрэ (Тод. 120); 
бн. дэкоц (Тод. 139). 

дёсе веревка; м. fliece; м гр .-feiesg (SM 53); МА 142 desun; Ст. 
сл. desiin (Лиг. 27); мог. deisun (Ram. 26); монг. dege- 
siin; дунс. дж1эсун (Тод. 120); бн. дэсо^ (Тод. 139). 

десе- стелить, расстилать; м.дебсе-; M rp .iu esg -  (SM 63);
МА 139 debisbe; ИМ debusbe (МА 435); монг. debus- , 
debis- ; бн. д эсэ-(Т од . 139). 

десерву изъян, недостаток; монг. tasuraqai. 
десер1- разорваться, лопаться; ср. мгр. £a6sera- (SM 39); 

монг. tasura-.
д1ел одежда; м. flie^; мгр. b ie r  (SM 51) <иуба; МА 141 del 

шуба: ИМ del верхнее платье (МА 436); С т .с л .  debil 
(Л иг.26); Ст.сл. deli (Лиг,27); L 55 debel; монг. degel.;  

д!ел1е- зажигать,.освещать; заполнить, залить светом; мгр.
> ie lie -  (SM 51); ср. кит. дянь зажигать (РКС 181). 

fliep подушка, изголовье; M rp.'tiere (SM 52); МА 141 dere; 
монг. dere.

д1ерл1е- класть на подушку, укладывать на подушке; мгр, 
t>ierlie- (SM 53); монг. derele- . 

дшла- вбивать, прибивать (гвоздь); M rp .iiijla - (SM 55); -ср.
кит. дин (РКС 49). 

fliy младший брат; M.fliy; м гр .й ш  (SM 56); сч.дю (Пот.II,411); 
сч. t\o (R 378); ИМ dQ сестра (МА 436); мог. down 
(Ram. 27); даг. deiu(MJ\r 14); монг. degii. 

д1уджЫе. висеть (свешиваться); Mrp."biiH>zelie- (SM 56) I de- 
gufile-.



д!ули прыгать, скакать; выпрыгнуть, выброситься; мгр. <>Ы1- 
(БМ 56); МА 148 сШНкй; м онг. <1е^Н- ; дунс. дж1аул1- 
(Тод, 119).

д!урен полный, наполненный; м. даурац; МА 148 сШгеп / ;  МА 147 
(1и'игеп; ИМ с!игеп (МА 436); Ст.сл. dureng (Лиг.28);монг. 
с!й^геп§.

д1ур1- наполняться, заполняться; оканчиваться, завершаться; 
мгр .4ш гь (БМ 57); МА 148 (1игЬе; КП 149 dйluгge(n) 
наполнить; 100 с1й^ап; монг. Ли^иг- , (1е^г- , 

д1уч1ле- считать младшим братом; мгр. Ф1й£гШе> (БМ 56);
монг, ч!е§{1сПе-. 

до сейчас, в настоящее время, теперь; м.до; м гр .^о  (БМ 57);
МА 262 ос!б; КП 149 ёйи-е; монг. odo; бн. да (Тод, 138). 

доила- собирать (плоды, цветы); подбирать, рвать, срывать;
мгр. (1о&1 а- (БМ 58); с р .  тиб.ytog-pa. 

довлоц хромой; мгр.^>о|-151) (БМ 58); сч .  доголан (П от .I I ,421); 
МА 143 сЬфйап; (ИМ сЬсцЛап (МА 436); С т .с л .  с1оуо1ап 
(Лиг. 27); Ь 56 с!оуа1аг^; даг. dogolon (МДГ 15); монг. 
do•J^olang; бн.довлоц (Тод. 138). 

дочоли хромать, прихрамывать; мгр.^обюН- (Б*1 58); МА 143 
doqulba,• монг. ^о)Со1-. 

довшен к и с л ы й ,  острый; м гр . ^о£§еп (БМ 53); монг. doysin. 
дод1 1) нижний; 2) худший; м грЛ оЫ  (БМ 57); МА 143 doгadu 

н и ж н и й ;  мояг. douгadu. 
дбл1- лизать, облизывать; мгр.^оП- (БМ 59); МА 142 dolaba;

ИМ dol5ba (МА 436); Ъ\\ 98 dol; м о яг .  do liya-;  дунс. 
долу- (Тод. 118). 

доло-подавать, преподнести; мгр."Ьо1о- (БМ 59). 
долон сем ь; м.долон; мгр.1>о1бп (БМ 59); у .толон (П от .I I ,422); 

сч. долон (Пот.Н., 419); сч. dulon (Н. . 377); МА 142 dolan 
ИМ dolan (МА 436); С т .сл. dolan (Лиг. 27); ЪЧ 98 dolon 
Ь 56 dolan; монг. doluyan; дунс, долон (Тод. 118); бн. 
доло!£ (Тод. 138). 

домба 1) дисциплина, учебный предмет; 2) том; мгр.-ботЬа 
(БМ 60); <ср. тиб. Лит-Ьа. 

дондов дело; мгр.'ЬоггЬо^- (БМ 60); ср . тиб. don-dag; бн, дондов 
(Тод. 138).

до!£ раковина; мгр.фог) (БМ 60); ср ,  тиб. duй.
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f lo ç u o f li -  звучать, звенеть, радоваться, отдаваться; м , flotj- 

B O f li - ;  M rp .i> (ïi} |or1> i- (SM 60); MA 143 d o n q a tb a ; ZM 98 
dony-u; монг. d o n g y u d -;  дунс. донду- (Тод. 118). 

дощл промежуток, пустое место; мгр. -ЬЪцп (SM 61); ср. тиб. 
d u n -ru .

доро под; внизу; низ; м.доро; мгр.^бго (SM 61); у.доро внизу 
(Пот.II, 411), сч. доро низ (Пот.П, 417); MA 143 dora;
ИМ dora (MA 436); ZM 99 dora; L  56 dora; м о г .  dora 
(Ram. ; 27) ; даг. duara (МДГ 15); монг. doura; дунс. 
даура (Тод. 117). 

доше наковальня; мгр. ü ô s e  (SM 62); MA 144 dôsi; ИМ dôsi 
(MA 436); монг. dosi. 

ду песня; голос; м.дау; м гр .йй  (SM 62); MA 139 da'ün; ИМ da'û 
(MA 435); ZM 97 daûn; м о г .  dô“m (Ram. i 27) ; монг. dayun; 
дунс. <дуан (Тод. 118); бн. дун (Тод. 138). 

дуда- звать , позвать; м.дауда-; мгр.йй-Ьа- (Sîî 62) ; сч . доуда- 
лачху (Пот.П, 414); монг. daxuda-. 

дуТ мир, свет; мгр.ЪиТ (SM 63).
дула- петь; м.даула-; M r p . t ü l a -  (SM 63) ; MA 147 d ü la b a ;  ИМ 

d ü la b a  (MA 436); L 57 d a u l a b a ;  монг. d a y u l a - ;  дунс. 
даунла- (Тод. 118). 

дула- пасти скот; м.дула-, M r p . b u l â -  (SM 64) ; монг. a d a jf u la - ;

дуяс.адула- (Тод. 110); бн.адал- (Тод. 133). 
дулТ глухой; м.дуле1; M r p .iu lî (SM 64); сч.тулэй (Пот.П,412);

MA 147 dülei; ИМ düle(i) (MA 436); Ст.сл. dülei (Лиг.28);
L 57 diilî; д а г .  dwll (МДГ 15); монг. dülei 

дулГд1- оглохнуть; мгр. f>ull&i- (SM 64); монг. dDleyide-, 
дунда середина; средний; м.дунда; Mrp.iunba (SM 64); сч .  tunda 

kuru средний палец (R 378); MA 144 dunda; ИМ dunda 
(MA 436); КП 149 dumda, ZM 99 dunda; м о г .  dunda (Ram. 
27) ; даг. duanda (МДГ 15); монг. dumda; дунс.дунда (Тод.
118).

дундё- 1) скрючиваться, скорчиваться; 2) сесть  на корточки,
, приседать; M r p . i u n d i ë -  (SM 65). 
дунс1 предмет, вещь; м г р . -b u n s i (SM 65); сч.Кит.дунси (РКС 

56); дунс^щнии (Тод. 118). 
дур день^полдень, полуденное время; м.удер; м г р . bur, u i> u r 

(SM 65); у., сч. удур (Пот.11,413); MA 273 odui; ИМ ô d î î r
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(МА 443); Ст.сл. осШг (Лиг. 60); Zh, 143 йс1йг; Ь 1259 
ос1иг; мог. г^сЬиг (Пап.. 41); даг. шскг (МДГ 194); монг. I 
1) ес1иг; 2) сШИ; дунс. уду (Тод. 136); бн. удэр (Тод. 148).

дуран любовь; 'желание, хотение; м.дура^; мгр.-Ьигап (Бк 66);
МА 145 duгan; Ст.ол. е1игап (Лиг. 28); К11 149 (1игап; Z ,̂

99 сЬрап; Ь 55 с1игап ;даг. с1иага1 (МДГ 15); монг. с1игап 
дунс. щуран (Тод. 118). > 

дурла- любить; хотеть, желать; м.дурла-; мгр.^иг1а- (БМ 67);
МА 145 с1ига1аЬа; монг. с1иг1а-; дунс.дурала- (Тод. 118).

дуру- 1) вести, указывать дорогу; 2) руководить; м. худури;
мгр.тЬиги- (БЛ. 67); монг. ис)1т с 1-; дунс.удуру- (Тод. 136). 

дуту недостаток; мгр. г'иЪй (БМ 427); МА 147 сЫй; ИМ сЫй 
убыток (МА 434); монг. ккгауи. 

дутура- недоставать; мгр. 1'и&Яга-(Б№ 428); сч.тутураху (Пот.
11,417); монг. (скиага-.

ДЖ

джа- указывать, показывать; м гр .^ '^ а -  (Б\. 75); монг. УпГа-;
дунс. джа- (Тод. 118); бн.джа- жаловаться (Тод. 139). 

джача воротник; мг>р;-<'^а£а (БЛ, 77); МА 20 1 Гада; Ст.сл.
(Лиг. 88); 108 У фа; монг. Гада; дунс. джача (Тод.
119).

джаяасе рыба; мгр.^'Па^-азе (БМ 78); у.чжигасы; сч. щжагарсы
(Пот.К, 419); МА 205 р ^ а з и п ;  ИМ р р а э и Ы  (МА 439); 1. 1274 

У1яазип; монг. ^уавип; дунс.джа1}асун (Тод. 119); бн. щж1л- 
часоц (Тод. 139). 

джалу 1) юной,а, молодой человек; ’2) юный; 'мгр. -Д'г1а1и (БМ 79); 
сч. с1га1и (р. 378); МА 200 Га1а’и молодей; ИМГа1а'и дитя, 
юноша (МА 439); С т .сл .  Га1аи (Лиг. 87); 'Ъ\. 108 Уа1 ай; Ь 
1272)"а1а\уи; даг. Га1й (МДГ 26); 'монг. Га1аул1; дунс. джалау 
(Тод. 119).

джамтов половина; м .дж а^тов; мгр. ^'глаШ’о^БМ 80); МА 202 
Гапш; ИМ ^апп часть (МА 439); 'дунс. джарун (1од. 119). 

джар1- употреблять, использовать; мгр.^гГап- (Б1\ 83); МА 202 
ГагиЬа заставил работать; дунс. джару- (Тод. 119^ 

джар1м 1) некоторый; '2) половина; м г р . ^ а п т  (Б\! 84); сч.
чжярым половина (Пот. 11,418); МА 201 Гапп. половина;



ИМ farin, часть (МА 439); монг. farim. 
джё племянник; м г р . / z i e  (SM 86); сч. чы (Пот. II,418); даг. | е  

(МДГ 27); монг. ffige; дунс. джэ (Тод. 121). 
джергел1е- становиться в ряд, располагаться в известном по

рядке; мгр. i 'z iergelie-  (SM 87); МА 203 fergeleksen; ИМ 
]ergele(be) построил в ряд (МА 439); монг. jergele* . 

джТ петух; ср. кит. цзи гун (РКС 515).
джТ- протянуть, вытянуть; простирать; мгр.^гТ- (SIV 75); монг.

figi*; дунс.джы- (Тод. 121). 
д ж тр  крыло; мгр. sar (SM 326); ср. еще мгр. tsiar (SM 442); 

Ст.сл. fibur (Лиг. 88); L 1273 Уйг; монг. ^iguг. 
г,'дж!абсар промежуток, щель; Mrp.^ziabsar (SM 75); МА 199 

fabsar; монг. fabsar.
•  ̂I • Vджхан сторона, направление; M rp.izia^- (SM 77); МА 211 jiik;

КГ1 152 ]fug(un) страна; ZM 110 jug; монг. fug. 
дж1ава сверху, над; M rp.iz iae-a  (SM 11).

^  ц .

д ж тц  внезапно, непродолжительно; Mrp.^ziaS), (SM 81). 
дж1а^ла- Предлагать, подносить; мгр. riziatjla- (SM 82). 
дж1ацпд1- Навязывать узлом; мгр. i(zian<?i6i- (SM 81); монг. 

fanggid-.
дж1ге (рдж1ге) осел; мгр. r6zie-e (SM 312); МА 152 elfigen; ИМ 

elfige(n) (МА 437); ZM 101 elpgan; монг. elfige; дунс. 
энджэ^э (Тод. 144); бн. ндж1ге (Тод. 145). 

дж!ца основной, главный; м гр .-iziag-a (SM 78). 
дж ^на  1) тихо, медленно; 2) осторожно; M rp .^z iasna  (SM 7Ь). 
дж1да копье; Mrp,izit>a (SM 86); МА 205 p d a ;  ИМ pda (МА 439)^ 

Ст.сл. Yida (Лиг. 38); монг. pda; дунс. джыда (Тод. 121). 
и джыа лампа, лампадка; м.джула; M rp.^ziila  (SM 96); МА 210 

jula светоч; ИМ jula фонарь (МА 439); С т .сл .  fula лам
па, фонарь (Лиг. 39); КП 152 |u ia  светоч; монг. fulа дунс. 
джула (Тод. 120); бн .дж ы а (Тод. 139). 

дж1ла- запрещать, делать запретной; ср. кит. цзиньчжи запрет 
(РКС 196).

дж!лна- удлинять, соединять; м.джалца-; мгр. ^zir|-a- (SM 92); 
МА 200 fal'j 'aba; монг. fa lra-  ; дунс.джан^а- (Тод. 119). 

й дж1лдж1на детеныш (животных; птиц); м.джуджукар; мгр.
1>zi-fc'zi&a (SM 86); МА 211 julfaran; КП С52 TulYiqan; L
1272 ]ul)i qan; монг. fulfa^a ; дунс. джунджууа (Тод. 120).
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джЫ у (дзел1у) живой (быстрый); умный; мгр. lizialiO (SIv. 87);
дунс.джЫ у (Тод, 119); бн .зэлу  (Тод. 140). 

джЬу колокол, колокольчик; Mrp.iJzilu (SN. 8Ь). 
дж1н золото; золотой; ср. кит.цзинь (РКС 216). 
дж1блон мягкий; м,дж1олон; Mrp.i'zioluon (S\. 90); МА 209

Уб1еп ; С т .сл . Уо1еп (Лиг. 39); ZM 109 p la n ;  монг. jogelen; 
бн. джулац (Тод. 140). 

дж1олондь становиться мягким, смягчаться; м. джюлонда-;
мгр. tzio lorib i- '(Sl̂ . 89); МА 210 joletkebe; монг. jogeled-. 

джю^ сто; мгр.-Ьгюд (БЛ, 90); у.джон (Пот. 11,423); МА 203
jVun; ИМ Уа'йп (МА 439); С т .с л .  fawun (Лиг. 38); L 1271 
jawun; монг. fayun; бн.джоц (Тод. 139). 

джшро иноходь; Mrp.-£zioro (SM 91); Ст.сл. joria (Лиг. 39); L
1273 foriya; монг. yiriqfa. 

дж!оро между; среди; мгр. -tfzioro (SM 91); ZM 109 faura; монг. 
Уауига.

дж ю рола-беж ать иноходью; м г р . iz io ro la -  (SM 92); монг. fi- 
rufala-  .

дж1ран шестьдесят; мгр, i'ziran (Sk 92); у.джирэн (Пот.II,
422); МА 206 jlran; ИМ firm (МА 439); Ст.сл. firan (Лиг.
39); ZM 87 asima; L 1274firan; мог. s is ta  (Fiam. 39); 
монг. firan; бн. дж1рвора^ (Тод. 139). 

дж1рге сердце; м.дж1рге; мгр. ^ z ie re e  (SM 87); сч.джерке (Пот.
11,419); МА 211 furiiken; ИМ furuke (МА 439); L 1273 
Уйгке; мог.^жгка (Ram. 42); даг. jwrgut, (МДГ 28); монг, 
yiriiken; дунс, джу^э (Тод, 120); бн,дж1ргэ (Тод. 139).

~  дж1р^5н шесть; м.джуркоц; м гр . -iziison (SM 93); у ., сч.джургон 
(Пот. 11,422); сч, chirkun (R. 377); МА 207 ргуи' ап; ИМ 
Уигуап (МА 439); 'Ст.сл, jurjfu'an (Лиг, 39); КП 152 fir- 
qo 'an(a); L 1272 Yiryan; монг. fiiyuTan; дунс. джывуан 
(Тод. 121); бн. дж1рчоц (Тод. 139). 

дж1у иголка, игла; м г р .i>hu (SM 94);МА 205 je'un; ИМ fun
(МА 439); ZM 109 Уайп; M o r . j o w n  (Ram. 42); монг. jegun 
Дунс, джун (Тод. 120). 

дж1у- 1) натягивать, надеть; 2) перевозить, таскать; м.дж1у-; 
м гр . f>zi5- таскать (SM 89); монг. jo ge-;1 дунс.джуэ- 
таскать (Тод. 120), 

дж1уден сон, сновидение; м,дж1уден; M rp.iziQ iin (SL 94); сч.
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чжаодунъ (Пот.11,419); МА 212 ^udu; ZN'i 110 fudiin; монг. 
yegudun; дунс. джэудж1эн (Тод. 121). 

дж1удел1е- Ьидеть сон; м.дж1удел1е-; мгр. i'ziu&ilie- (SA< 94);
МА 212 judiilebe; ИМ ]fiidelebe(MA439); ZNi 110 j^iidula; 
монг. yegudiile-.

джо(б) правда, истинно; правильно; мгр, izu o  (S№74); монг. job.

джу- кусать: мгр, -6ziu- (Sfc 94); МА 203 ja ’uba; ИМ ]a 'uba  
(МА 439); монг. fa/*u-.

< джуджан толстый; густой; м.джуджа^; м гр . ^zu izuan  (БЛ̂  73); 
сч. чжучжан (Пот.II, 420), МА 210УиУа'ап; ИМ ju^ап

(МА 439); Ст.сл.]и][ап (Л и г .89); ZM 109 ju jan ;
монг. fufayan; дунс.джуджан (Тод.120); бн. дж1джа^ (Тод.
139).

джура- Преследовать, гнать, гнаться; м гр .^гй га-  (SM 96);
сч. чжураху (Пот. II, 212). 

джура- веси ть , замешивать; Mrp.t>ziira- (SH. 96); монг. fiyura-. 
•— джур1- Писать; м.джур1-;'мгр. iiziOri- (Sta 95); МА 207 jlruqsan 

нарисованная; МА 118 bicibe писал; ИМ bi&be (МА 433);
ZM 90 biciku; монг. jiru-.

ДЗ
дзандан сандал, сандаловое дерево; мгр.£гап&ап (SNi 69);

ср .тиб . tsan-dan. 
дзафй- Завладеть силой; м .дза^к1-;'мгр. -fczaijk'i- (SNi 72);

ср. кит. чжань (РКС 176). 
дзацр1 головное украшение; мгр. iza i jr i  (SNi 70) . 
дзёву муж, супруг; мгр. i z |w i i  (S№ 71).
дзёла- 1) сажать растения; 2) ставить, расставлять; м.дзела-;

M rp.izela . (SM 70); ср. кит. цзай сажать (РКС 712). 
дзёл1е- Приветствовать; ср.кит.чжицзин (РКС 610). 
дзел1у см. джШу.
дзел1уда- стать живым (быстрым), умным, 
дзод 1) монастырь, молельня; 2) кружок, круг, 
дзуре- 1) жечь, сжигать; 2) гореть, пылать; M rp.'izurie (SM 71), 

yJ  ц, 3ypi финик; мгр. 2>zuri (Sk 7); ср .кит . цзаоцзы (РКС 871). 
дзуха топка; очаг; кухонная печь; мгр.йгйха (Sk 71); сч. соуха

(Пот.II, 418); MOHr.Yuuqa.
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I

I  отрицание ‘ не’; мгр. Т (БМ 187),
I- быть, существовать; иметься, находиться; м . б> ; 'м гр . Т- 

(БМ 187); 1к  89 ЬаЧкй; I  1267 ЬТ. 
ще- есть , купать; м, аде-; мгр. 1Ь1е- (БМ 188); сч.идисанг ел 

(Пот. 11,423); МА 194 1с1еЬе; ММ 1с1еЬе (МА 438); 2М 107 
1ва; Ь 1255 idbe; монг. ide-; дунс. 1дж1э- (Тод. 121). 

аделва- побуд. от аде-; мгр. Шег&а- (БМ 189). 
адеше пища, еда; мгр. Ые:з§. (БМ 190); МА 194 ide,ën; Ст.сл.

idën (Лиг. 36); монг. idesi. 
вд1- (удь) болеть; перен.жалеть; мгр. 1Ы- (БМ 188); мог.

еЬаШпа (Наш. 27); монг. ebed-; бн .вэтэ-(Т од, 136). 
ш н  обязательно; мгр. 1Ып (БМ 190); ср. кит.идин (РКС 432). 
ии в е с ь ,  вся, все; м. 1л1; мгр.ТН (БМ 190).
Ш ё черт, бес; мгр. Шё (БМ 191); монг. еНуе.
1ма коза; м. 1ма; мгр. ш а  (БМ 191); сч.има (Пот. II, 414); сч.

уш а  (Н 378); 7Ж 115 те Н а к й ;  Ь 1263 шап; монг, шауап; 
дунс. ]1ман (Тод. 122); бн. 1мац (Тод. 140).

1мав клан, племя; мгр. т а }  (БМ 191); КП 146 аушац;, 
монг, аушау*

1м1ел седло; мгр, ш !ег (БМ 192); сч.имель (Пот, I I ,420); МА 
154 ет(ё)1; ИМ етё1 (МА 437); Ст.сл, уеше’е1 (Лиг. 74);
2М 146 уеша1; Ь 1263 ешё1; монг. eшegel.

1ру подбородок; мгр. агй (БМ 192); МА 165 егрп; Ст.сл. ёгип 
(Лиг. 30); даг. ег*(М ДГ 18); монг. еге§ип.

Тсп как только; только что; МТРТэб-! (БМ 192).
Тше 1) с л и ш к о м ;  2) и з л и ш н и й ;  мгр, 1б§ (БМ 192).
Гшда см. Тше .

]§- что делать; мгр. уа- (БМ 485). монг. уауа-.
]гща- как делать, каким образом делать; мгр. уа&а- (БМ 485)» 

монг. уауаИ-,
]аца чашка; м, ]а«а; мгр. уаеа(БМ 486); ср .м гр .  ауаб- (БМ 

16); у . 'и г а  (Пот, II, 421); МА 108 ауа}*а; ИМ ауаз^ (МА 
433); 2М 88 ауад; Ь 1262 ayaqa; монг, а у а у а ; дунс, 
рца (Тод. 122); бн. рца (Тод. 133).
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jafla- уставать, утомляться; м,]ада-; мгр. iba- (SM 188); ИМ 
yadaba (MA 450); монг. yadara-; 6н, 1дэр- (Тод. 140).

]адзе утка; мгр. ya^zg (SM 485); ср. кит. я(цзы) (РКС 863).
jaji зерно, зернышко, семя; мгр. yayi (SM 491).
jaMa вещь; нечто; м , |ам а ; мгр. уаша (SM 486) [ МА 386 уата;

Ст.ел. уаша (Л иг.73); ZM 103 ё т  а; монг. уа^ита .
)амада ничего; мгр. у атаб а  (SM 4 86 ) ; 'дунс. |ам ада  (Тод. 122). 
jaM ari-  4то делать; мгр. yama&i- KSM 486); монг. lyajpaki-, 
jaM arir r  какой, что за; м. ^амар какой, 
jatj что; M.jo^j; мгр. yan (SM 487); МА 387 уап; ИМ yan (МА

450); Ст. сл. уап (Лиг. 73); L 77 уап; мог. jem (Ram. < 30); 
{ монг. уап; дунс. )ан (Тод, 122); бн. }а^(Тод. 140).

jaHfl3e форма, образец, манера; мгр, yani'ziu (SM 488); ср .кит .
янцзы (РКС 423); монг. yangifu; дунс. jaH3bi (Тод. 122). 

jaHTOij труба, дымоход; M .je H T o g ;  мгр, y a n t ’o^ (SM 488); ср.
кит. яньтун (РКС 829). 

jaij 1) основа; 2) раз; мгр. ySij (SM 488); ср. тиб, уап. 
japa рана, язва; м гр . yara(SM 489); МА 387 уага; ИМ уага (МА 

450); даг. уаг (МДГ 197); монг. уага; дунс. japa. 
japaflia уязвленный, язвенный; ср. мгр. yara(SM 489). 
j a c e  кость; мгр. yase.(SM 490); сч.ягсы  (Пот.Н ,415); МА 388 

yasun; ИМ yasun (МА 450); Ст.ол. yasun (Лиг. 73); L 77 
yasun; мог. josun (Ram. 1 30); даг. yasu (МДГ 197); монг. 
yasun; дунс. jacyH (Тод. 122); бн. jac o ^  (Тод. 140). 

j e  дикий; мгр. уё (SM 491); ср .ки т . е-Ди (КРС 139). 
j eMy  овес; мгр. уёти  (SM 491); ср. к и т .  яньмай (КРС 433). 
jeH табак; M .jen; мгр, уап (SM 487); ср. кит. янь (КРС 803);

сч. yen (R 378); дунс. }эн (Тод. 122). 
jер лето; м гр . уаг (SM 489); ср .ти б . dbyar.
jepi- искать, разыскивать; M.jepi-; мгр. yeri- (SM 492); МА 163 

eribe; Ст.сл. ermu (Лиг. 30); ZM 102 eri; 'мог. erina (Ram,
27); 'монг, eri-.

jepin девяносто; мгр. yerin (SM 492); у.ирын (Пот. 11,423); МА 
390 yiren; ИМ yiren (МА 450); Ст.сл. yiren (Лиг. 74); ZM 
138 tosima; L 78 yiren; монг.уегеп; бн. js  capai£ (Тод.141).

jece см, весе.
jiF» веретено; мгр. yi§-(SM 493); еч .йях  (Пот. И,411); МА 372 
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ur£uq; ИМ itfba прял (ЫА 438); монг. ig. 
jiH серебряный; ср. кит.инь (ди) (РКС 731). 
jiHxo младенец, грудной ребенок; ср.кит.инхай (РКС 334). 
jo- 1иить, прошивать; мгр. уо- (SN. 493); МА 272 oyaba; монг. 

оуи-.
jor (ров) сторона; мгр. уо£ (SM 316); см. г о | .
|бдал шов; ?мгр. уб&аг (SM 493); монг. oyudal. 
jy- идти, ходить; м. ]'ау-; мгр. yu-(SM 494); сч. яудана нельзя 

проехать (Пот. 11,425); МА 385 yabuba; ИМ yabuba (МА 
450); 'КП 159 уаЬи-"; мог. jobuna (Ram. 1 30); монг. yabu-; 
дунс. jaey- ’(Тод. 122); бн. jy- '(Тод. 140).

}удал ход, походка; мгр. yu ia r  (SM 494); монг. yabudal; дунс.
jaeyдан (Т о д .122). 

jyflaciH нужный, необходимый; мгр. yuijzin (SM 495).
' '  jyTan узкий, тесный; мгр. yiit'an (SM 495); ZM 108Ttan; монг. 

uyitan.
jyiue кЛюч;'мгр. yuse  (SM 495); ср. кит. яоши (РКС 264).

К
^  каваз (Hr.Kajau) отруби; мгр. k’ayae- (SM 197); монг. kebeg. 

кадам волк; м ^ун а^м Г р . k'at>am (SM 193).
кадо^ла- посредничать; мгр. k'at>o|-la (SM 194); ср. тиб. k'a-jug- 

ра.
кама кто-нибудь, кто-то; 'некто; мгр. k'ama (SM 194). 
каманде вместо, на месте; мгр. k'aman'bu (SM 195). 
камба ароматичное растение; мгр. k'amba (SM 195); ср. тиб. 

k’am- ра.
камур удила; мгр. it'amur (SM 195).
кан 1) отапливаемая печка — лежанка; мгр. I k ’an (SM 190) j

бн .ж ан  (Тод. 140); 2) смотреть; ср .кит .кань  (РКС 751). 
карда скот, вьючное животное; мгр. k’a rta  (SM 196). ср .тиб .

k'al ноша, бремя; Па лошадь.
K eji-“жевать жвачку; мгр. k 'ey i- (SM 199); монг. k e b i- ; МА

212 kebibe.
Ktme живот, брюхо; м гр , k ’elie (SM 198)j<MA 218 k i l i ;  С т .сл .  

kehli (Лиг. 48); даг. keli (МДГ 29); монг. kegeli; дунс. 
К1эл1 (Тод. 123). 

кен кто; м .кащ  мгр. k’an (SM 195); МА 216 ken; ИМ ken(MA
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440); Ст.сл. ken (Лиг. 50); КП 152 k'en; ZM 111 keyan;
L 67 ken; мог. ken (Pam. 30); монг. ken; дунс, kiaH 
(Тод. 123); бн.ка^ (Тод. 141). 

кецгерге барабан; мгр. k'aneen&e (SM 196); МА 224 k6rge;
монг, kenggerge. 

керё ворона; мгр, k '§rie (SM 198); у.крэ, сч.лаува (Пот. II,
412); ср. кит. лаоя (РКС 73); монг, k e r iy e .1 

керёлде- 1) спорить, отстаивать; 2) ссориться, браниться; мгр. 
k 'g r ie t i-  (SM 198); МА 216 kereldiibe; ИМ kereldebe (МА 
440); ZM 111 keraido; L 67 kereldebe; мог. keraldana 
(F\am. 30); монг. kereldii-. ■ 

кГ ветер; M.Kei; мгр. k'T (SM 199); сч.кэй (Пот. 11,412); сч.ке'
(F. 377); МА 213 kei; ИМ kei. воздух (МА 440); Ст.сл.кех 
(Лиг. 48); КП 152 к 'её; ZM 112 kei; м ог, kei воздух (Ram. 
30); монг. kei; дунс.кэ1 (Тод. 124); бн ,Ki (Тод. 141). 

к1дё- лежать; мгр. k'it>ie- (SM 200); МА 212 kebtebe; МА 217 
ketebe; L 66 kebtebe; монг. kebte-; дунс. к1дж1э- (Тод. 
123).

Kiflin, Kifli^re, Kiflixaijre сколько; мгр. k'ibixaij&e (SM 201);
МА 213 kediin; ИМ kediin (МА 440); Ст.сл. kediile (Лиг.
48); ZM 111 kedii; L 66 kediin; мог. ked£i(Ram. '30); 
монг, kediii; б н, к это ̂  (Тод. 142), 

к1дж1ё когда; м.к1дж1е; мгр. k'H>zie (S\ 202); МА 213 keje,
kefiye; ZM 111 kehuza; MOHr.kefiye; дунс. к1эджэ (Тод. 
123); бн.кэджэ (Тод. 141). 

кiджiëдe всегда; тигр. k 'i iz iebu  (SM 203); монг. kejiyede.

Kuie язык; мгр. k 'i l ie  (SN. 203); сч. kele’ (F. 378); MA 214 kelen 
ИМ kelen рассказ (MA 440); Ст.сл. kelen (Лиг. 49); ZM 111 
kela, L 67 kelen; мог. kelan (Fiam. ■ 30); даг. keli (МДГ
29); монг. kelen; дунс. к1эл1эн (Тод. 123). 

к т е -  Говорить, сказать; м.келе-; мгр. k 'ilie- (SM 203); МА
213 kelebe; Ст.сл. kelebe (Лиг. 49); КП 152 к 'е .  е-; мог. 
kei an a (Fiam. 1 30); монг. kele-; дунс. юэл1э- (Тод. 123); 
бн. кэлэ- (Тод. 141). 

к1рджи 1) рубить, разрубать; крошить; 2) резать , разрезать; 
мгр. k'irf>zi- (SM 204); монг. kerci-;' дунс._ мчы- (Тод. 
123).

ко сажа, копоть; мгр. k'o (SM 204); МА 224 кбуё; монг. kogu .
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‘колго м ост; мгр, k'ör&uo (Sf,i 205); монг, kögergen.
кол нога; M.KOß; мгр. k 'uor (Sk 214); у.коль, сч.кор (Пот.Н,

417); сч. йог (Н 378); МА 221 k ö l ; С т .сл .  köl (Лиг. 61);
ZM 113 k ö l ; L 67 köl; м ог .  köl (Ram. 30); даг . Ы й  
(МДГ 31); монг.. köl; дунс.куан (Тод. 123); бн.кул (Тод. 
141).

комурге ящик; мгр. к'иотогбио (Sk 213); монг. köirürge. 
ко^ген легкий; м.мещге^; мгр . k'uoge-uän (Sk 214); МА 223

■köngen; ИМ köngen (kA 440); Ст.сл. köngen (Лиг. 51); 
монг. könggen; дунс. конгэн (Тод. 123). 

конор1- “потеть, вспотеть; м.коле^г ; мгр. k'uonori- (Sk 213);
МА 222 kölerbe; монг. kölüre-. 

конорсе пот, мгр . k 'uonorbze (SM 213); МА 222 kölesün; ИМ
köler пот (МА 440); L 67 kölesün; даг,Л2мЛз2«-(МДГ 24); 
монг. lolüsün; дунс. кул1эсун (Тод. 124); бн .ком со^  (Тод.
141).

корсе пена; накипь; мгр. k'öri>ze,(Sk 205); даг. köse (МДГ 30); 
монг, kögesün.

ку мальчик, сын; м.ку; мгр. k'ü (Sk 205); еч.ку (Пот.П,420);
сч. k'o (R 378); МА 230 kü'ün сын; Ст.сл. keün (Лиг. 50); 
КП 152 k'e*un; Zk  110 keim; L 66 köbewün; мог, к о г и У ъ  

(Ram. 30); д а г .  кет*^е сын (МДГ 29); монг. köbegün; дунс. 
кыван (Тод. 124). 

кугуо синий; м .куко ; мгр. k'u&uo (SM 209); еч.куко голубой
(Пот. 11,412); еч.коко 7(Р 377); МА 220 köke; ИМ köke не

бо, зеленый (МА 440); ZM 112 köka; L 68 köke голубой; 
мог. kukä (Ram. ’ 31); д аг .  кт«к2л.зеленый (МДГ 31); монг. 
köke; д у н е .ку п э  (Тод. 123); бн .когэ  (Тод. 141). 

кугуол коса (волосы); м гр . k'u&tior (SM 209); у,куколь; еч.зо- 
мыр (П от,11,415); монг. kükül. 

кугуора- 'стать синим; посинеть; м гр . k'ueuorö- (SM 209); МА 
220 kökerebe; ZM 113 kökaraxci; монг. köküre- ; дунс. 
куг1эрэ- (Тод. 123). 

куде дом, семья; хозяйство; мгр. k'ufcu (Sk 206); монг. qota;
дунс. к1дэ (Тод. 123);; бн.кэтэ, кутэ (Тод. 142). 

кудж1 сила, мощь, крепость; мгр, k 'u^zi (SM 207); МА 224 
küc; КП 153 k 'üc(un); монг. küEün. 

куТджа- быть в состоянии справиться, выполнить; мгр, k 'u i i z i ä -  
(SM 210); монг. güyice-,
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!куТтен холодный; холодно; м.ку1тен; мгр. k 'u r t ian  (SM 210);
МА 226 kuiten; L. ■ 69 kuiten; даг. Ь ф е п  (МДГ 31); монг. 
kiiyiten; дунс. ку1ч1эн (Тод. 124); бн.к1та1£ (Тод. 141) .

куТтера- 'стать холодным, похолодать; м.ну1тера-; м гр . k 'ulberie- 
(SAi 210); монг. kuyitere-; дунс. ку1ч1эрэ- (Тод, 124); бн. 
и та ц д э -  (Тод. 141).

кула- впираться, прислоняться; мгр. k 'i ila i  ( SM 211); ср .кит , 
као (РКС 445).

кун человек; м.ку$; мгр. k'un (SM 211); у.кунь, сч .кун (Пот.II,
421); сч.кип (В 378); МА 231 kii'undu человеку; ИМ кй- 
mun мужчина (МА 441); С т .сл. kurrn (Лиг. 52); КП 153 
k 'u 'un; ZM 114 ku; L 68 kiln; мог. adam (Ram. < 22); даг. 
*гй. (МДГ 25); монг. kiiirun; дунс.кун (Тод. 123); бн. куц 
(Тод. 141),

кунду тяжелый; м гр , k 'untun (SR; 212); МА 227 kundii; ИМ kiindu 
(МА 441); С т.сл. kundii (Лиг. 52); ZM 113 kundu; м ог . 
k««ndiic.(Ram. 31); мог. kiindu; бн. кунтэ (Тод. 141).

курге-Довести, доставлять; мгр. k 'uree- (SM 216); МА 229
kiirgeku КП 153 k ’urge-; монг. kiirge- ; дунс. куко- (Тод. 
126).

курген зять ;  мгр. к'игбеп (SM 216); сч.курген муж (Пот. II, 416); 
МА 229 kiireken зять; ИМ kiirgen (МА 441); С т .сл, kiirgen 
(Лиг. 52); ZM 114 kiirgan; L 67 kiiregen; flar.ot-iM-rgen 
(МДГ 25); монг. kiirgen; дунс.ку^ан жених (Тод. 124).

кургу- жарить, поджаривать; мгр. k’ur&u- (SM 216) ; монг. 
qatfur- ; дунс. куру- (Тод. 126).

Kypi— 1) достичь, доходить; 2) быть.достаточным, хватать ;  м.
кур!-; мгр. k ’uru-(SM216);MA229 kiirbe; ИМ kiirbe (МА 441); 
Ст.сл, kim (Лиг, 52); ZM 113 kiirj монг, kur-; дунс. куру- 
(Тод. 124); бн.кур- (Тод. 141).

кутела- вести; м.кутежа-;’мгр. k'ut>oli- (SM 206); монг. lotele- ; 
бн. кутэл- '(Тод. 141).

кучые- усыновить; мгр. k'ib£zilie- (SM 207); монг. kobegiincile-.

Л
ла- плакать; м. j iла-; мгр. ula- (SM 469); МА 362 uiiaqu; ИМ

uilaba (МА 449); Ст.сл. uila (Лиг. 71); L 1261 uilaba мог. 
uTlana (Ram. 1 41); монг. uyila- ; дунс. уы а-  (Тод. 137); 
бн. ла- ‘(Тод. 142).

22гЗ 203 чдт



ла восковая свеча; мгр. la (SM 218); ИМ lab свечка (MA 441);
дунс. ла (Тод. 127). 1 

лабшь- развеваться, мгр. labsi- (SM 218); монг. labsa-. 
лавч1 листва, листья; мгр. iabs<>zi (SM 218) ; у.лапчи; еч .  лыг- 

чи (Пот. 11,415); МА 244 nab6in; Ст.сл. nabSin (Лиг. 55);
КП 15̂ 4 nabc'in; даг. larci (МДГ 32); монг. nabcin; дунс, 
лачын (Тод. 127); бн.лабчо^ (Тод. 142). 

лавчыа- распускать листья; мгр. iabs-izilie- (SM 218) ; монг. 
nabcile- :

ла^а- Ьтбирать; выбирать, делать выбор; мгр. lag-a- (SM 219) ;
монг. iljfa-. 

ла1ла- Приходить; ср.кит.лай (РКС 627).
л а й -  1) вести за собой; 2) тащить, тянуть^; мгр. lâki- (SM 220);

сч.лакиху (Пот.Н,441); с р .к и т .л а  (РКС 835). 
лама буддийский монах; мгр. lama (SM 220); ср. тиб. bla-ma

КП 153 lama; даг. lana (МДГ 31); монг, lama; дунс. lama 
(Тод. 127); бн. лама (Тод. 142). 

ламанчён красивый; мгр. lamânts 'iën (SLÎ 220). 
ламар лампадка, которая ставится перед идолом; мгр. lamar 

(SM 220).
ланту молоток для дробления комков земли; мгр . laijt'u (SM 220). 
ларгб перчатки; мгр. lar^ô (SM 221).

ларч1ац халат (мужской); верхняя длинная одежда; мгр. lars^ziâij 
(SM 222) ; ср . тиб. bla-ï'zan- (gos) "toga". 

лТ отрицание 'не ';  м.л1; мгр. li (SM 22); MA 379 üle; ИМ üle 
(MA 449); С т .сл .  üle (Лиг. 72); КП 159 ülu; ZM 143 ùla,J 
мог. la (монг. üEi ) (Ram. 32); монг. ulü; бн .лэ (Тод. 142). 

л1 грива; ср. кит. ле (РКС 120).
лГла- '1) ос та ва т ьс я ; '2) лишний, излишний; мгр. lîla- (SM 223);

ср. кит, лю (РКС 457), 
л1нла- получать (покупать); ср .кит. лин получать (РКС 569). 
л1сга дело, работа; мгр. l isea  (SM 223); ср. тиб .l a s -k a .  
л1сгач1 рабочий; мгр, l i s e a ts ' i  (SM 223): 
л!ук1- Ьставить, оставлять; ср.кит. лю, люся (РКС 457). ' 
лоч способ, манера, прием; поведение; мгр. 1о£ (SM 224) ; 

с р . т и б . lugs.
лбл1- не быть (^  отрицание лТ +5л1- >  лолЦ ; мгр. lôli- 

(SM 225) ; ср. монг. ülü bo l- .
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лом 1) учение, канон; 2) молитва; мгр. tuom (SM 227); КП 154 
пот; монг. по т .  

лоцху бутылка; мгр. loijxuo (SM 225); монг. longqu. 
лордж1 повествование, рассказ; мгр. lo rtz i (SM 225); ср .тиб. 

lo-rgyus.
лордж1ав (лошдж1а5) внезапно, неожиданно; мгр. lor&'ziafr(SM 

226).
лосе- Проголодаться, голодать; мгр. lose* (SM 226); МА 275 

o lesbe ;  ZM 144 й1 as; монг. olusii- . ■ 
лосе^уло^ голод, голодание; МА 275 oleskii len ; Ст.ел. olosklilen 

(Лиг. 61); монг. oliiskuleng; дунс. ол1эсулан (Тод. 131). 
лбео трудный, тяжелый; мучительный; мгр. loso (SM 226). ' 
лоч1 каток; мгр. lo ts ' i  (SM 226).
лу дракон; м.лу; мгр. iu (SM 226); еч.лу (Пот. II, 413); ZM 115 

1й; даг. nwdwr (МДГ 184); монг, iu; дунс, лун (Тод. 127). 
лудзе печка; ср. кит. лу-цзы (РКС 516); дунс. лузы (Тод. 127);

бн. лузэ (Тод. 142). 
лул1 человек, достойный презрения; мгр. luli (SM 227); монг. 

luuli. '
луму лук (оружие); мгр. lumu (SM 227); еч.луму (Пот. 11,416)^ 

сч. lumo (R 378); МА 261 numun; ИМ пиши (МА 443); Ст. 
сл. numun (Лиг. 59); монг. numun.

лумуч1 изготовляющий луки; мгр, lumuts'i (SM 227); МА 261 
numuci; ИМ numuci (МА 443); монг. numu6i. 

луса мул; м.луса; мгр. lusa(SM 228); у.лоса (Пот. 11,416); сч. 
losa  (R 378); ср .кит.лоцзы  (РКС 342); МА 232 lusa;
ИМ lusa  (МА 441).

М
макаше завтра; м.малаше; мгр. maga§g (SM 229); сч, магаши 

(Пот. 11,414); сч. magashe (R 377); МА 233 manafar; ИМ 
manajr(a)r (МА 441); Ст.ол, manaqSr (Лиг. 52); L  70 тап- 
qar утро; монг. marqasi; дунс. манаты (Тод. 127); бн. 
махшэ (Тод. 142). 1 

мадж1- 'скрести, скоблить; чесать, царапать; мгр. ma&zi- (SM 
229); МА 234 mafiba; ИМ mafiba (МА 441); монг. may-ayi- . 

маду как, подобно, словно; м. маду; мгр. mabu (SM 229) j КП
153 metu; ZM 115 metii; монг. metii; дунс. муту (Тод. 129).
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мака тотчас, скоро; мгр. mak'a (SM 230).
мала!} завтра; утро; мгр. malâg (SM 230) ; монг, manajfar завтра; 

ср. м ан ате ,
малка шапка; м, мацка; мгр. mansa (SM 233) ; у. м алга, сч. мар

та (Пот. II, 422); сч. marka (R 378); MA 233 maqalai; ИМ 
maqala (MA 441); ZM 115 malfai; мог. malÿii (Ram. 33); 
монг, mala-ÿai, malaya; дунс. макала (Тод. 127); бн. мал- 
Вэ (Тод. 142).

^  мал1 скоро, быстро; мгр , mâli (SM 230). 
мацвудзе людоед, людоедка; чудовище; мгр. maij&ubzg. (SM 232) ;

монг. mang^usun. 
м а т е  1) молитва; 2) четки; мгр . manie (SM 231) ; ср. тиб. ma-ni. 
маши 1) лоб; 2) притолока двери; мгр. marjlï (SM 232) ; у.ман-

гни; сч. мэнглэй (Пот.II, 415); MA 233 manglai; ИМ maniai 
(MA 441); С т .сл . manglai (Лиг. 53); L 70 manglai; даг4 
maijgil (МДГ 183); монг. manglai, дунс. манлэу (Тод.128);

манта- копать, рыть; м .манта-;1 мгр, m ânt 'a -  (SM 231); монг.
malta-; дунс. манта- (Тод. 128); бн.мантал- (Тод, 142), 

манту хлеб, пампушки; мгр , mant'u (SM 232). 
мара полный, дородный; м гр , mara(SM 233); монг, mariya. 
мараджа- Ьтать полным, дородным; мгр. marat>ziâ- (SM 233);

монг. mariyaji-, 
марта- Ьабыть, забывать; м .м арта-; 'м гр , must>a- (SM 251) ;

MA 234 martaba; ИМ martaba (MA 441); Ст.ол. umarta 
(Л иг.71) ZM 115 mart; мог. môrtana (Ram. 33); монг. 
umarta-, marta «■; дунс. мата- '(Тод. 128); бн. мартэ- (Тод.
142).

маха мясо; м . мака; мгр. т а л а  (SM 230); сч. маха (Пот. 11,416); 
MA 236 miqan; ИМ mixa (MA 441); Ст.сл. miqa (Лиг. 54); 
ZM 116 miqân; L 71 miqa; мог. miqôn (Ram. 33) ; даг. 
mâga (МДГ 183); м онг. miqan; дунс. Miça (Тод. 128); бн. i 
мэча (Тод. 142). 

медов цветы; бн. мэдов (Тод. 142),
мела- блеять; мгр, mêla- (SM 234) ; MA 234 mâraba; м онг.тауИ а-;

бн, м ы а -  '(Тод. 142). 
мёмё торговля; мгр. mëmg (SM 234); ср. кит. маймай (РКС 821). 
менд1 кроме, за исключением; мгр, ment>i (SM 235); ср .тиб, 

min-pa.
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мерге халат (женский); мгр, mier&e (SM 236); ИМ örmege верх
няя одежда (МА 443); MOHr.örmüge., erm'iige. 

мерген меткий; мудрый; мгр, miereän (SM 236); КП 153 mergen;
монг. mergen; дунс. мэргэн (Тод. 129). 

меч1н обезьяна; м. Miuiij; мгр. miets 'in (SM 237); сч. мечин 
(Пот. 11,417); МА 115 becin; Ст.ол. picin (Лиг. 61); даг, 
топ'б (МДГ 184); ср. ма Ьойб; монг. mecin, be6in. 

меше до, раньше; вперед, впереди; м.меше; мгр. miese (£М 237); 
у.меше (П от .I I ,420); сч. мешё (П от .II ,412); МА 155 
emüne; L 1261 ömene; даг. е т ш п е  (МДГ 17); мог. emiine; 
дунс. мэл1э (Тод. 129); бн.мэлэ (Тод. 143).

Mietjry деньги; серебро; M.Mietjry; мгр. miäijeu (SM 235)j
сч. менгу (Пот, 11,419); сч. miengo (R 377); МА 239 mön- 
gü; ИМ mö(ngün) (МА 442); Ст.ол. tnengü (Лиг. 53); L 71 
mengü; L 71 mengün серебряный; монг. monggün; дунс. 
м1энгу (Тод. 128).

Mi^RaH тысяча; мгр. miijxän (SM 238); у. минхан (Пот. II, 423);
МА 236 mingan; ИМ mintfai (МА 441); С т .сл ,  minqan 
(Лиг. 54); КП 153 miijqan; L 70 manqan; мог. azör (Ram. 1 
23), ср.р, hazär; монг. mingyan. 1 

мобу тряпка (старая, изношенная); ср .кит.м обу (РКС 830). 
м0д1 дерево; м.муту; мгр. möi>i (SM 238); МА 237 modun; ИМ 

modun (МА 442); Ст.ол. modun (Лиг. 54); КП 153 modun;
ZM 116 modun; мог, modun (Ram. 1 33); даг, modo (МДГ 
183); монг. modun; дунс. мутун (Тод. 129); бн. мутоц 
(Тод. 143).

молджь- глодать; мгр. mur^zie- (SM 248); монг. mölji- . 
молсе лед; мгр. morfcze (SM 240); сч.мурсы (П от .II ,415); МА 

239 mölsün; Ст.ол. mölsün (Л и г .55); L 70 mölsün; даг. 
meise (МДГ 183); монг. mölsün, mösün; дунс, мэнсун 
(Тод. 129); бн.мэншу (Тод. 143). 

мо^бол монгол (монгор); мгр. moqs-uor (SM 240); сч. mongor 
монгол (R 379); МА 239 monf-ol; монг. mongyol.' 

мо^чуло!} круглый; мгр. mog$ulo£ (SM 239); монг. moqulij*-, 
mügülig.

мбщчуловда- Ьтать круглым; мгр. mogg-uioeii- (SM 240). 
мор путь, дорога; м.мор; мгр. mör (SM 240); сч. мор (Пот. II,

413); сч, mor (R 377); МА 239 тог; ИМ mör (МА 442);
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Ст.сл. тог  (Лиг. 55); L 71 mor; м ог . m*<r (Ram. 34); 
монг, т о г .  1

Mopi лошадь; M.Mopi; мгр. mori (SM 241); у.мори, сч.мори 
(Пот. 11,415); сч. mori (R 378); МА 238 morin; ИМ mori 

(МА 442); С т .с л .morin (Лиг, 54); ZM 117 murin; L 71 morin, 
мог. morin (Ran. 33); flar.mori (МДГ 184); монг. morin; 
дунс. Mopi (Тод. 128); бн. морэ (Тод. 143). 

м ори а-  'отправляться в путь; мгр. morila- (SM 241); монг. 
morila-.

моро- Ры чать; мгр . того- (SM 242); МА 241 morebe; монг.
moger-; дунс. муруджэ- (Тод. 129). 

мосва- Ьобуд. от мосе-.1
мосе- надзвать, одевать; м. мосе-;1 мгр. mose- (SM 242); сч. 

умоскуху (Пот.II, 417); МА 276 6musbe; Ст.сл. emiisbe 
(Лиг, 29); L 1261 omiisbe; мог. 6nv«s»«na (Ram. 36); 
м онг ,emus* ; дунс. Мусы- '(Тод. 129); бн. м эсэг  (Тод. 143). 

мосегу одежда; то, что предназначено для одевания; дунс.
мусыкуш (Тод. 129); бн. мэсгу (Тод. 143). 

моше- Читать; м .моше-;'мгр. mose- (SM 242); МА 364 ungsiba 
ZM 140 unsiku; L 1261 ungsiba; монг. ungsi-.

M04i столяр; м.мучу палка; мгр. mofs'i (SM 242); монг. 
moduci.

му плохой, дурной; м ,м ау ;м гр ,  mu (SM 243); сч. му (Пот.П,
421); МА 242 mil; ИМ ma'Q (МА 441); КП 153 ma-un(i) 
злые; L 69 mayui; ‘монг. mafu; дунс. мау (Тод. 128). 

муген старуха; мгр, mu&an (SM 245); ИМ emegen (МА 437); Ст. 
сл. emegen (Лиг. 29); даг. emgatn женщина (МДГ 17); 
монг. emegen.

мувуё зм ея; м,муву1; мгр . m^jfrug (SM 244); у.могой, сч.могай 
(Пот. II, 414); МА 238 moyai- ИМ mojra(i) (МА 442^ Ст. сл. 
moyai (Лиг, 54); ZM 116 mojrai; L 70 mo^ai; м ог . mayoi 
(Ram. 1 33); 'даг. mogoi (МДГ 183); монг, morai дунс.
Mosi (Тод. 128); бн. Mosyi (Тод. 142). 

муде- Ьнать, ведать; м .м еде-; 'м гр . mubie* (SM 244); МА 234 
medebe; ИМ medebe (МА 441); Ст.сл. mfedemu (Лиг, 53);
L 70 medebe; монг. mede*; дунс. мэдж1э- '(Тод. 129); бн. 
мэдэ- ‘(Тод. 143), 

муджа свинья (самка); м гр . mut>za (SM 244); ср .кит.м учж у
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(РКС 721).
мула маленький; м. мула; мгр. mula (SM 246); мла, млани (Пот.

11,416); мула сула дитя, ребенок; м гр . mula su la  (SM 246). 
мула- думать, размышлять; мыслить; мгр. mula- (SM 246). ■

I/ муне мой; м .Mini; мгр. muni (SM 247); сч. мини (П о т .I I ,423);
МА 236 mini; ИМ mini (МА 441); Ст.сл. minu (Лиг. 64);
ZM 116 m in i ;  L 71 m in u ;M O H r .  m in u ;  дунс. t o i m  (Тод. 128); 
бн. мэнэ (Тод. 143). 

мургу- 1 )  бодаться; 2 )  молиться, преклоняться; м гр . m ur& u-

(SM 249) ; МА 240 morgiibe; КП 154 murgii-;':MOHr. morgij* J 
дунс. муку- ‘(Тод. 128). 

мурон река; м.мурен; мгр. muron (SM 250); сч. murun Желтая 
река (R 379); МА 240 moreni dunda середина моря; Ст. 
сл. moren (Лиг. 55); даг . гттгь*, (МДГ 184); монг. тогеп. 

v мусу помесь коровы и яка; мгр. musu (SM 251 ) ;  у.мусун (Пот. 
11, 422); сч. мусун (Пот. II, 421); сч. musun (R 378). 

муша- 'считать , представлять плохим; м гр . musa- (SM 251); L 
71 maulaba; монг. m ayusiya- .

Mymri-Ьучить, вить; скручивать; м гр . muse-i- (SM 252); ИМ 
muskiba (МА 442); монг. muski-. 

муше кот; м. Miy^; м гр . mgse (SM 252); ср. еще: miml (SM 238); 
у.моушо кошка (Пот. II, 415); сч . miore (R 378); МА 237 
mis кошка; м онг . miyui, mil, mi.

Н
на- клеить, лепить; мгр. nia- (SM 269); МА 244 па'а; монг.

nira-, пауа-; дунс. Hia- (Тод. 130). 
нака жеребенок; мгр. na&a (SM 254); МА 364 unayan; ИМ unaya 

осленок (МА 449); монг. unara . 
накала- ожеребиться; м гр . nae-ala- (SM 254); монг. unayala- . 
на^ё дядя по материнской линии; м гр , nafre (SM 254); монг. 

na^ai, najfaci.
накше по сю сторону, сюда; м гр ,  nafrse (SM 255); МА 196inaqsi; 

монг. inaysi.
нада- кграть; м . наду-;'мгр. nabi- (SM 254); МА 247 natba; ИМ 

naduba (МА 442); ZM 118 natu; L 71 natba; мог, notuna 
(Ram. ' 34); монг. najfad- ; дунс. «аду- ‘(Тод. 129) бн. на- 
тэ- '(Тод. 143).



надава- Побуд, от нада-.
надачу игрушка; ИМ nadumui игрушка (МА 442); дунс. надун 

(Тод. 129); б н .4 натэгу (Тод. 144). 
накарсар согласно; последовательно; мгр. nak'asar (SM 255). 
HajaH восемьдесят; мгр. nayan (SM 260); у.наян (П от .И ,422);

МА 24$ nayan; ИМ nayan (МА 442); Ст.сл. nayan (Лиг. 57); 
КП 154 nayan; ZM 130 salima; L 74 nayan; монг. nayan 
бн. шмара^ (Тод. 144). 

наман туман; мгр. патЗп (SM 256); у.оч.манан (Пот. 11,421); МА 
233 manan; монг. manan; дунс. туман (Тод. 136). 

намтар сказка; рассказ; мгр. nan t 'a r  (SM 256); ср. тиб. mam-t'ar. 
нац трудность, затруднение; ср. кит. нань (РКС 829). 
нар (фн.над) болезнь, недуг; мгр. паг (SM 257); ср. тиб. nad. 
нара солнце; м.нара; мгр. nara(SM 257); у., сч. нара (Пот.II,

419); сч. nara (R 377); МА 245 пагап; ИМ пагап (МА 442); 
Ст.сл, пагап (Лиг. 56); КП 154 пагап; ZM 118 пагап; L 71 
пагап; мог. пагап (Ram. 34); даг. паг (МДГ 185); монг. 
пагап; дунс, наран (Тод. 130); бн. наран (Тод. 144),

Hapaiui- греться на солнце; м. нараип-;1 монг, narsi-.‘ 
нарчё молодой (о дереве); мгр. паг&ё (SM 258); ср. монг. nirai. 
HapiH тонкий, узкий;'м.нар1ц; мгр. narin (SM 258); сч.нарын 

(П от .I I ,421); МА 246 narin; ИМ narin (МА 442); Ст. ел. 
narin (Лиг. 56); ZM 118 narin; L 71 narin; монг. narin; 
дунс. нарун (Тод, 130); бн. нарон (Тод. 144). 

нарла- болеть, заболеть. ^ : дД £* 
насаль Падать, упасть; свалиться; мгр. nasali-(SM 259). 
насба болезнь, недуг; мгр. nasba (SM 259); ср. тиб. nad-pa.

V насдж1н сопровождающий невесту (затейник); мгр. n a t i iz in  
(SM 254); и nasi'zin (SM 259). 

насе возраст; м.насе; мгр. nase (SM 260); МА 246 nasun жизнь; 
ИМ riasun (МА 442); КП 154 nasu; L 71 nasun; даг. nasu 
(МДГ 185); монг, nasun; дунс, насун (Тод. 130); бн. на- ! 
соц 4Тод. 144).

насела- Ьходить в возраст, достигнуть возраста; мгр, nasela- 
(SM 260); КП 154 nasulaqu; монг. nasula-. 

нда меня (вин.п.)и мне (дат.п.)'; мгр. nba (SM 260); бн. надэ 
(Тод. 143).

ндац тихо, тихонько; тихий, спокойный; мгр, nbai) (SM 261);
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ср. тиб. brtan.
ндас&у питье, напиток; мгр. tvbasjru (SM 262); МА 364 unda'än 

Ст.сл. umda'an (Лиг. 71); ZM 140 undan. 1 
ндасе- каж дать пить; мгр. nftasg- (SM 262); МА 364 unda'äsba;

ИМ undusba(MA 449); L 1261 undäsba; монг. um dayas-, 
umdas-; дунс. ундасу- '(Тод. 137)’., 

нде здесь, тут; м.ненду; мгр, пЬё (SM 262); МА 155 ende; ИМ 
ende (МА 437); Ст.сл, ende (Лиг, 29); ZM 102 enda; L 
1264 ende; мои. endä (Ram. 1 27); монг. ende; дунс. эндэ 
(Тод. 144).

ндёгу здешний; мгр. пЬёби (SM 262); ср. монг. endeki. 
ндёше сюда, в эту сторону; мгр. nfcesg (SM 263).
Hflire яйцо мгр . nti&e (SM 263); сч. endege (R 378); ИМ öndüge 

(МЛ 443); ZM 144 ündagan; L 1261 ömdegen; мог, tundäyön 

(Ram. 41); монг. öndügen; дунс, эндэщ (Тод. 144); бн.

ндэп (Тод. 145)^ __
нд1гел!е- Нестись, класть яйца; мгр. nt>i6elie-(SM 263); МА 

276 öndegelebe; монг. öndügle-; дунс. э н д э г ш э -  (Тод. 
144).

ндок краска; цвет; мгр. nto& (SM 263) ; ср. тиб. mdog. 
ндур высокий, длинный; м. ундур; мгр. ni>ur (SM 264); МА 276 

öndür; КП 159 öndür; монг. öndür; дунс. унду (Тод, 137); 
бн. фду (Тод. 149). 

ндурда- Ьтать высоким; мгр, n iu r ta -  (SM 264); монг, öndürid-;
дунс. ундуда- (Тод, 137), 

нджасе плуг; м.нджасе; мгр, nt>ziäse (SM 267);. МА 103 anfasun 
монг, anjisun; дунс, анджасун (Тод, 111); бн. анджасо^ 
(Тод. 134).

V нджтла- ‘ходить на богомолье, паломничествовать; мгр. nüziäla- 
(SM 266); ср. тиб. mjal-ba. • -.а,- 

ндж1ён сам, самый; личность; м.ндж1ен; мгр. п6г1ёп (SP-T 267);
монг. öberiyen. * С”' 1 

ндж1ла- Помнить, вспоминать; м.ндж1ла-;‘м гр . n tz i la -  1(SM 268). 
нджува гость; мгр. nizuw a (SM 266); с
нё- Ьткрыть, открывать; мгр. nie. (SM 272); МА 248 nebe; монг.

nege-; дунс. «i$- ‘(Тод, 130); бн, нэ- ‘(Тод, 144), 
не это, этот; м.не; мгр. nie (SM 272); сч. ni (R 379); МА 155
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епе; ИМ ene (MA 437); Ст. сл. епе (Лиг. 29); КП 150 éne; 
ZM 117 rnuna; L 1263 епе; м ог . enâ (Ram, 27); монг. 
епе; дунс. энэ (Тод. 144); бн. энэ (Тод. 152). 

недур сегодня; мгр. niùfmr (SM 280); сч. ноудур (П от .I I ,419); 
сч. nyotur “(R 377); даг. епе wcW (МДГ 17); монг. епе 
edür; бн. нудэ (Тод. 144). 

нек1- ткать; мгр. nikli- (SM 276); сч. никэху (Пот. I I , 420);
MA 248 nekebe; ИМ nekebe (MA 442); монг. neke-. 

нем цена, стоимость; мгр. niâm (SM 269); монг. une. 
нембе- 'накинуть на себя, покрываться; м гр .  niâmbie- (SM 270) ;

монг. nemür- ; дунс. -тэмбэ- '(Тод. 130). 
нембурге то, чем укрываются; одеяло; мгр. niâmbierôe (SM 

270); дунс. ш эмбэкум  накидка (Тод. 130). 
немде ценный, стоющий; мгр. niâm цена (SM 269); ср. монг. 

ünetei.
HeMië- добавлять, прибавлять; мгр. nimië- (SM 276); монг. 

nem e-.
немчоц бедный, неимущий; мгр. niant s'ioij (SM 270); ср. тиб* 

snyems-c'un, nuams-c'un. ' '

немчоцра- ‘обеднеть, стать бедным; мгр. niant s'iôijrâ- (SM270).

Heçri- делать эдак; м. Heçri ; мгр. nige-i- (SM 277). 1 
'! н<ндзе фитиль; ср .кит .няньцза  (РКС 872).

нере имя; м.нере; мгр. niere (SM 273); MA 248 nere; ИМ neren 
(MA 442); КП 154 nere; ZM 118 пега; L 72 nere; мог. пега 
(Ram. 34) ; монг. nere; дунс. ’нэрэ (Тод. 131); бн. нэрэ 
(Тод. 145).

Hire один; м . Hire; мгр. ni&e (SM 274); у. никэ; сч .нигэ  (Пот.
11,422); C 4.nike (R 377) ; MA 251 niken; ИМ niken (MA
442); Ст.сл. niken (Лиг. 57); КП 154 nik’en; ZM 119 nika; 
мог. nikàn (Ram. 34) ; L 74 nigen; монг. nigen; дунс. нЬ 
(Тод. 130), бн. нэгэ (Тод. 144).

Hie^ie- йрисоединяться, объединяться; мгр. n ië l ie -  (SM 272);
MA 247 n eilebe. 

m e c e - Лететь; м .м есе- ;1 мгр. n ie se - (SM 274); MA 257 nisbe  
им. nisübe (MA 442); монг. n is- ; бн .мосэ- (Тод. 143). 

ткТ  ^ е л )  шуба меховая; м .HeKei; м гр. nikT (SM 276); сч.нэ- 
кэй шуба (Пот. II, 422); MA 248 пекед dël овчинная шуба; 
ИМ пеке^ (MA 442); монг. nekei.
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тл б у с е  слеза; мгр. num p'u izg  (SM 290); МА 253 nilbusun; ZM 
119 nilbusut; L 72 nalbusun; мог. nilbusun (Ram. 34); 

мояг, nilbusun, nilmusun; дунс. а г у с у н  (Тод. 130); бн, 
нэмсоц (Тод. 144). 

нТман восемь; M.HaiMag; мгр. neman (SM 268); у.нэйман; сч. > 
найман (Пот. II, 422); сч. niemen (R 377); МА 244 naiman; 
ИМ naiman (МА 442); Ст.ол. naiman (Лиг. 55); КП 154 
nayiman; ZM 118 na'ima; L 74 naiman; мояг. nayiman; 
дунс, шаман
(Тод, 130), м м а ^ (Т о д .  144). 

шше бабушка; мгр. ninie (SM 277); у.нине; сч. нинй (Пот. 11,411);
бн. нэнэ (Тод. 144).

Hiijrefli- стать тонким, утончаться; мгр. niaijeanbi- (SM 271); 
монг. nimgede- .

нГтен сырой; мгр. nlt 'ian  (SM 278); МА 259 nojtan; ИМ поПап сы
рость (МА 443); Ст.ол. noj.tan (Лиг. 57); монг. noyitan; 
бн. штац (Тод. 144).

Hipe- прилаживать, ставить котел; Мгр. nire- (SM 278); монг. 
nere-.

niy- прятать, скрывать, таить; м.я1у-;'сч. нюху (Пот. II, 418V 
мгр. niu- (SM 279); МА 257 n i 'u b a ; монг. ni^u- ; дунс.
Hi у- (Тод. 130).

шудар 1) прическа; 2) головной убор женщин — монгорок; 3) вен
чик на головах женщих; м. шудар; мгр. n iu ta r  (SM 279); 
у., сч. ноудар (Пот. 11,412).

Hiyp лицо, облик; м .м ур ; м гр . niiir (SM 280); МА 258 ni'ur;
ИМ ni 'ur  (МА 442); Ст.ол. niyur (Лиг. 57); L 72 nawur 
мог. nitr  (Ram. 35); монг. niyur; дунс. niy (Тод. 130 ) ; 
бн. нор (Тод. 144).

Hiqirop голый, нагой; обнаженный; мгр. n i ts 'ico r  (SM 279);
МА 262 niiciigen; ИМ niciigen (МА 442); Ст.ол. nickiin 
(Лиг. 57); монг. niciigun; дунс.мучучун (Тод. 129); бн. 
нэшко^ (Тод. 145). 

шч1горл1е- Ьтать голым, обнаженным; м гр . n its ieorlie-  (SM 
279); МА 249 nicugelebe; монг. niciigule-. 

но5до (фн. ловдб) недоуздок; мгр. noG-i>o (SM 281); МА 259 
noxta; монг. noyto. 

но^ола- стать зеленым, позеленеть; м .но^ора-;'мгр. по&ого-
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(SM 281); мояг. noyujfara-; дунс. HOFjopa- (Тод. 130). 
новон зеленый; m. hoboij; мгр. побоп (’SM281); сч.ногон (Пот.

11,414); сч. nohon (R 377); L 73 no/ân; монг. поуи^ап; 
дунс. hofjoh (Тод. 130); бн. horoij (Тод. 144). 

ночч1- проводить время; м.ночч1-;' мгр. noes^zi- (SM 281) ;
MA 260 nôkcibe; монг. nôgci-,

HojoH князь, Принц; мгр. noyôn (SM 285); MA 260 noyan; ИМ 
noyan (MA 443); Ст.сл. noyan (Лиг. 58); КП 154 noyad  
нойоны; L 73 noyan; монг. noyan. 

ноке яма, дыра; мгр. nok'uo (SM 282); MA 262 nüken; ИМ niiken 
(MA 443); Ст.сл. nüken (Лиг. 59); монг. nüke; дунс. ну- 
кун (Тод. 131).

нокуор товарищ, друг; m . hokoç; мгр. nok'uor (SM 283) ; сч.ню- 
кюр (Пот. 11,420); МА 261 noker; ИМ nôkür (MA 443); Ст. 
сл. noker (Лиг, 58); монг. nokür ; дунс. нокэ (Тод. 130); 
бн. нокэр (Тод. 144).

Hotj этот; мгр, nôij (SM 284).
нор сон; м.нор; мгр. nor (SM 284); МА 260 noyur; ZM 120 no'ir; 

мог. noir (Ram. '534); монг. noyir; дунс. но (Тод. 130); 
бн. нор (Тод. 144). 

норва- Побуд. от Hopi—.
Hopi- мокнуть, намокнуть; m. horî- ; мгр. nori- (SM 284); ИМ 

norba (MA 443); монг. nor-; дунс. норо- (Тод. 131). 
норла- портить, повредить; мгр. noria (SM 284); cp .T H 6.^ n od -  

ра причинять боль, 
нохуё собака; M.Hokoi; мгр. noXuë (SM 282) ; у. нохой; сч. но- 

koi (Пот.II, 419); сч. nohué (R 378); MA 259 noqai; ИМ 
noaTai ДМ А 442); С т .сл .  noqai^ (Лиг. 58); ZM 119 noqai;
L 72 noqai; мог. noqd  (Ram. '34); даг. nogo (МДГ 186); 
мог. noqai; дунс. Houi (Тод. 130); бн. HORyi (Тод. 144). 

ноч1н сирота; мгр. nots 'in  (SM 284); д аг .-fctncin (МДГ 195); 
монг. ônücin.

H04ipà- осиротеть; мгр. n ots'irâ - (SM 284); монг. ôn ü cire-, 
нтера- (нта-, нч§-) 1) спать, покоиться; 2) затухнуть, потух

нуть; м.нта-; мгр. nt'erâ- (SM 285); сч.унтаджи бонг 
спит (Пот. 11,420); МА 364 untaba; ИМ untaba (MA 449); 
монг. 1) unta-; 2) untara-; дунс. Ьунтура- (Тод. 140). 

нугу козленок; мгр. nu6ii (SM 289) ; MA 382 ünügün; монг.йпи-
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gun; бн. НЭ50£ (Тод. 144). 
нуяу- в е с и ть ,  Замесить; Мгр. tiu&u- (SM 228); ZM 120 nuqu

толочь; Монг. inuqu- . 
нуду глаза, око; м.нуду; м гр . nufcu (SM 287); у.нюду; сч.нюту 

(Пот. 11,412); МА 249 nidlin; ИМ nidun (МА 442); Ст.ол. 
nidiin (Лиг. 57); ZM 120 nidun; L 72 nidiin; мог. m*d*n 
(Ram. 35); даг. nidi«. (МДГ 186); монг. nidiin; дунс. 
нудун (Тод. 131); бн. нэдоц (Тод. 144).

нудурча кулак; м гр . nu&urg-a (SM 288); МА 261 nudurqa; монг. 
nidurya.

нумба (нумбТ );>>m6n bui верно, действительно; он самый; мгр.
numba, numbl (SM 289); КП 154 тип; бм.мба (Тод. 143). 

нуму (луму) лук (оружие); мгр. lumu (SM 227); МА 261 numun:
ИМ numu (МА 443); L 73 numun; монг. numun. 

нумпу- Ьлевать; мгр. nump'u- (SM 289); МА 253 nilbuba; монг. 
n i lbu- .

нумпусе плевок; слюна; мгр. nump'ubze, (SM 290); сч . лимбу, 
лимпсы (Пот. 11,419); МА 253 nilbuqsan; ИМ nilbu (МА
442); даг. n'ombosu (МДГ 186); монг. nilbusun.

нур озеро; мгр, пйг (SM 290); ИМ па'иг море (МА 442); Ст. ел.
паиг (Лиг. 56); даг. паиг (МДГ 185); монг. па^иг. 

нуру спина; мгр . nuru (SM 291); ИМ nir<pun (МА 442); Ст.сл. 
niryun (Лиг. 57); L 72 nirun; даг. аг^ап (МДГ 7); монг, 
niruyun.

ч.
qre  борта одежды; мгр. ij&e (SM 293); монг. engger. 
цгуо 1) цвет, окраска; *2) наружность, внешний вид; мгр. qfruo 

(SM 293); МА 277 onge наружность; ИМ ongen цвет (МА
443); КП 155 onge; монг. 6ngge,

Hijyii. стирать; мыть, обмывать; м.унчуа-; мгр. tj&ua- (SM 292); 
МА 362 utfaba; ИМ uy(a)ba (МА 449); L  1260 u)faba; монг. 
utfana (Ram. 141); монг. ugiya* ; дунс. ваца- ’(Тод. 113); 
бн. чуа- (Тод. 138). 

ijfiyace шерсть; м.уннуасе; мгр. tjfruase (SM 292); у.унгасы (Пот. 
II, 422); МА 266 onqasun; м онг. ungfasun; дунс. ио^осун 
(Тод. 130); бн. horco^  (Тод. 144). 

цгулге- 1) жечь, сжигать; 2) гореть, пылать; мгр. tj&urs-e- (SM



294) сч.унгурчи горит (Пот. II, 412); монг. ш ^ а с к  
^гурб- (валяться, свертываться, ворочаться; мгр , ^биго- (БМ 

294).
цгусге голубь; мгр. цсгивбе (БМ 294); Ст.сл. кисе голубь (Лиг. 

51); монг. kegйI^igene.

О
5ль- (боли) быть, становиться; мгр. оИ-(5М 296); МА 120 Ьо1Ьв 

КП 147 Ьо1-; монг. Ьо1- ; дунс.волу- (Тод. 114). 
ол1- 1) найти, находить; 2) считать, полагать; м.олу-; мгр, 6Ц- 

(БМ 296); МА 265 о1Ьа; ИМ о1Ьа (МА 443); КП 154 о1-; 
гм  84 а1; Ь 1260 о1Ьа; монг. о1-; дунс. олу- ‘(Тод. 131). 

олуон много, многочисленный; м.олод; мгр. о1иоп (БМ 298);
МА 264 о1ап; ИМ о1ап (МА 443); монг. о1ап; дунс. олон 
(Тод. 131); бн. олоц (Тод. 145). 

ос^а- побуд. от осе-,
осе- расти, подрастать; мгр. бее- (БМ 298); монг. об-; дунс. 

осы- (Тод. 132).
бшп. легкие; мгр. бэв! (5М 298); МА 108 а'йвк!; ИМ Пэкт (МА

449); L  1259 а«изк1; даг. аигк1 (МДГ 7); монг. а ^ и Ш .

П
паду (бату) крепкий, прочный; сильный; мгр. р'аЬи (БМ 300);

МА 113 Ьа1;и; ИМ ЬаШ (МА 433); Ст.сл. Ьа1и (Лиг. 19); монг. 
Ьаш; бн, батэ (Тод. 135). 

падуда- Ьтать крепким, прочным, сильным; мгр. р'аЬи'баб-а- 
(БМ 300). 

падуда^а- побуд. от падуда-.
падула-укрепить, упрочить; мгр. р'аЬи1а- (БМ 300); монг. Ьа- 

Ш 1а-.
пала- Ползти, ползать; мгр. р'а1а- (БМ 301); ср. кит. па (РКС 

564); дунс. папала- (Тод. 132); бн .пагэ- (Тод. 146). 
пала рвань, ветошь; ср. кит. полань рвань; побу ветошь (РКС 

56).
пац навес; м.пац; мгр. р'аг) (БМ 301); ср. кит. пэн (РКС 348). 
пецН- встречать; встречаться,
перге трудный, затруднительный; м. перге; мгр.рЧ егбе (ЦЭД 302); 

ИМ Ьегке (МА 433); монг. Ьегке,
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пергед1- Сделаться трудным; мгр. p'erftebi- (SM 302); МА 118 
berketbejMOHr, berked-. 

пТ кан, отапливаемая лежанка; мгр. p 'i  (SM 302) 
п7л1е- 1) дуть, продувать; 2) трубить; мгр. p’Tlie- (SM 302); МА 

190 hiilebe; монг. iiliye-; дунс. фул!э- (Тод. 138). 
пу винтовка; м.пу; мгр, p ’u (SM 303); монг. buu; бн.пу (Тод.

146).
пугер крышка; мгр. p'ufrer (SM 306); монг. biirker. 
nyri- Понижать, опускать (голову); мгр. p'u&i-(SM 306); монг, 

bokiye-.
пуплГ целый; мгр, p'ufrilT (SM 306); сч.пукуле (Пот. II, 421); 

монг. bukiili. 1
пуда- Ьтрелять из ружья; мгр. р'йЬа- (SM 303); монг. buuda-. 
пудё- Закрывать, покрывать; мгр. p 'ubie- (SM 304); монг. Ьй- 

tege-.
пуджа^(иногда мула пуджак) горох; м.пуджац; мгр. p'ufczia^

(SM 305); МА 125 burcag; монг. Ьигсау^дунс. Пуджа (Тод. 
132).

пудж1г письмо; м.пудж1г; мгр. p'ii&zi6-(SM 305); МА 118 bicik; 
ИМ bicik (МА 434); Ст.сл. bicik (Лиг. 20); КП 147 bicig 
грамота; мог. bicik (Ram. 1 24); монг. bicig; 6н. пэджэг 
(Тод. 146).

пудзе лавка; мгр. p 'u tz e  (SM 305); ср. кит, пу-Цза.
пур^ан будда, божество; мгр, p 'urfan (SM 307); монг, burqan.
ny4i стрелок; монг. buuci.

Р
рава (джава) волосы; мгр. rawa (ср. arawa SM 11) (SM 309).
рава (рал^а) ветка, ветвь; мгр. га§а (SM 309). '
рал река; ср.монг. aral остров; сч. areu река (R 377); МА 

104 ага!
рген другой; чужой; мгр. гб-ап (SM 314).
ргуен широкий; мгр, гбиап (SM 314); ИМ orgun (МА 44ЗУ: КП 155

orgon; монг. orgen. 
ргул зима; м.угур; м гр . ufrur (SM 468); сч .угуль  (Пот. 11,414^ 

сч. ukur (R 377); МА 151 eb iil;  КП 158 iibul; L 1260owul; 
м о г .к ф ^  (Ram. <41); flar.wgud (МДГ 195); монг. ogiib 

ebiil; здунс.увун (Тод. 136); бн. •y’oi^ (Тод. 145).
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рчац (ча Ч) 1) власть; 2) влияние, вес; мгр. гва^ (SM 314),
§aq (SM 117); ср . тиб. rham. г л/ 

рдем 1) ловкость, умение; 2) талант, искусство; мгр. rbiam
(SM 310); МА 161 erdem н а у к а ;L 1255 erdem; монг, erdem. 1 

Pflie (yflie) дверь; мгр . -i ubie (SM 464); у.удэ, сч. иди (Пот. II, 
412); сч. h e  (R 378); L 1259 eiiden; монг. egiiden дунс. 
в1дж1эн (Тод. 113); бн. ндац (Тод. 145). 

рджёл1е- Ьледить, идти по следам; м гр . rizie (SM 312) след, 
трасса.

рдж1ге (дж1ге) осел; м.рдж1ге; мгр. r iz i& e  (SM 312); сч. rfige 
(R 378); L 1263 elpgen; монг. elfige. 

рджШ е- Ьтать хозяином; владеть; мгр. rtfzilie- (SM 312); ср. 
тиб. rje-bo; МА 152 ejfelebe; монг. e fe le- ;  дунс. эджэлэ- 
(Тод. 144).

ре- Ьрийти, приходить; м. ре-;' мгр. re- (SM 313); МА 197 irebe; 
ИМ irebe (МА 439); Ст. сл. irebe (Лиг. 36); ZM 107 iraku;
L 1255 irbe; мог. irana (Ram. 29); монг. ire- ; дунс. ipa- 
(Тод. 121); бн. рэ- (Тод. 146). 

ре дав (джедав) охота, облава; бн. рэдав (Тод. 146). 
ров см. joR.

С
са- 'доить; мгр. s a -  (SM 321); МА 319 saba; ZM 131 sa;

монг. s a y a - ; дунс. -са- (Тод. 133). 
сава посуда; Mrp. »sawa (SM 330); монг. s a b a .  
c a r i -  I )  ждать, южидать-;
c a r i -  1) ждать, ожидать; 2) охранять, беречь; мгр. safri- (SM 

319); МА 318 saq iba;  <КП 156 saqi; монг. sak i- ;  дунс.оа- 
(Тод. ’133); б н .с а ч э -  (Тод. 146). 

сана- 1) спрашивать, задавать  вопрос; 2) разливать, проливать; 
м.оага«;'мгр. «а£а* (SM 318); МА 106 asaqba; ИМ ha- 
suyba (МА 438); ZM 87 as ay- ; монг. asatfu- . 

сад время; м о г .  s a t  час, время.
садже^ё сорока; м, саджеяе!; мгр, sai>ziafr^ (SM 317); -у.шяч-

гай (Пот. 11,419); МА 319 s a j t f a j  С т .сл . safafaii (Лиг. 62); 
монг. s iya fa /a i;  дунс.саджыщ (Тод. 133). 

v садж1ра- 1) рассыпаться, расходиться; 2) расстроить, нарушить; 
мгр^ ea iz ira»  (SM 318); монг. sacura-.
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^caK i-  вытирать, осушать; мгр, sa6i- (SM 320); ср. кит. ца (РКС 
100).

сала 1) ветвь, ветка; 2) разветвление'; м гр . sa la  (SM 320);
монг. salaya; дунс. сала (Тод. 133). 

саладё ветвистый, с ветвями; мгр, salabu (SM 321); монг. ва- 
la^atu. 1

сал1 дойная корова; мгр. sa li  (SM 321); монг. sa^a li .  
салкТ ветер; мгр. sarkî (SM 329) ; монг. salkin. 
сам гребенка, расческа; м .оам; м гр . sam (SM 321); MA 317 sam; 

ИМ sam (MA 446); Ст.ол. sam (Лиг. 62); монг. sam; дунс. 
сан (Тод. 133); бн. сам (Тод. 146). 

самба род, вид, класс; мгр. samba (SM 322); ср . тиб. t 'san . 
самла- расчесывать; "причесываться; м. самла-;“ мгр. samla-

(SM 322); MA 317 samlaba; ИМ sa m (la )b a  (MA 446); монг. 
samla-; дунс. санла- (Тод. 133); бн. самлэ- '(Тод. 146). 

саму старуха; мгр. samu (SM 322) ; монг. samayan. 
с а н а - 1) думать, размышлять; 2) замышлять, намереваться; 

м.оана-;1 мгр. isana- (SM 323); монг. sana-; дунс. сана- 
у (Тод. 133); бн. суму- '(Тод. 147).

cap основание, подножие; мгр. ваг (SM 326); ср .  тиб. r tsar.  
сара 1) луна; 2) меслц; м .сара; мгр. sara  луна (SM 326); sar 

месяц (SM 325) ; у.,сч. сара  (Пот. И, 416); сч. вага луна 
(R 377); MA 318 sara  месяц; ИМ sara  месяц (MA 446);*: 
saran луна (MA 446); Ст.ол. sara  (Лиг. 62); L 57 sara  
месяц; даг. sar  месяц (МДГ 188); sarül луна (МДГ 189); 
монг. sara  месяц, saran луна; дунс. сара (Тод. 133); бн. i 
сарэ (Тод. 146).

capi- пробудиться, просыпаться; м.ийре-;1 мгр. sari-  (SM 327) ; 
сч. ширгеху (Пот. 11,418); MA 320 seribe; ZM 131 serùn;
L 58 serebe; мог. serana (Ram. < 38) ; монг. se re - ,  seri- , 

capiH прохладный, свежий; мгр. sarin  (SM 328); MA 320 seri'ün  
бодрствующий; КП 156 seri*un; монг. serigü n . 

сар1нл!е- стать прохладным, свежим; мгр;. sa r in lie -  (SM 329). 
сарла- Ьтать похожим, сходным, походить; мгр. Baria- (SM 329). 
сбавал (фн. рбавац1) лягушка; мгр. sb aw afr  (SM 331); ср. тиб. 

sb a l-p a ; M.MeHfleijei; у.палуг, сч.мендегей, мянтакей 
(Пот. II, 416); >МА 235 m enekei черепаха; С т .сл , m enekl 
(Лиг. 53); монг. m en ek ei, m e le k e i .
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сбё полба (разновидность пщеницы); мгр. s £ e  (SM 370); МА 
104 arbai ячмень; Ст.сл. а ф а  (Лиг. 17); ZM 87 афа; 
монг. arbai. ■

сгала- 'худеть, похудеть; мгр. isSela- (SM 346); ср. тиб, skem-"pa. 
сге- 1) видеть, смотреть; 2) встретить; мгр. s&e- (SM 346); 

монг. isiqa'Jf'a-.
с п л  мысль, дума; перен. сердце, душа; мгр. se-ir (SM 347);

МА 321 setkil; L 58 setkil; монг. isedkil. 
сплд!е-  Мыслить, думать; МА setkikii; ИМ setkibe (МА 446). ! 
его- 1) клясть, проклинать; 2) бранить, поносить; мгр. эбсь"

(SM 348); сч, сукуна ругается (Пот. II, 419); МА 325 
sogebe ругал, sog(e)p брань; ИМ sogebe (МА 446); монг. 
soge- ; дунс. cy r is -  '(Тод. 134). 

crop 1) кругообразное движение, вращение; 2) обход, объезд;
мгр. s£uor (SM 349); ср. тиб. skor. 

сгорла- делать кругообразное движение; 2) обходить, объезжать 
мгр. eouorlo- (SM 350). 

счал (саиал) борода; мгр. sa&ar (SM 319); сч .сакал  (Пот. 11,411); 
сч. skar (R. 378); МА 318 saqal; ИМ saqal (МА 446); Ст. ' 
сл. saqal (Лиг. 62); 'ZM 130 sayal; L 58 saqal; мог. sayal 
(Ram, 37); дар. sagal (МДГ 188); монг. saqal дунс. са- 
кан (Тод. 133).

еда-'(шда-)1 зажигать, разжигать; мгр . s ta -  (SM 331); МА 336 
sitaba; монг. a ta^a-. 

еда- '(шда-)' мочь, быть в состоянии; м гр . вЪа- (SM 331); МА 
132 cidaba; ZM 95 6idan; монг. c id a - .

vJ _
сдадзе жила, артерия; мгр. sba fze  (SM 331); сч .сутасы  (Пот.

II, 413); МА 327 sudasun; Ст.сл. sudasun (Лиг. 6); L 58 
sudasun; монг. sudasun. ■ 

сдадзе (шдадзе) нитка; мгр. <sba1>ze (SM 331); МА 370 utasun;
монг. utasun; бн. ндасо^ (Тод. 145). 

сдано^ прошлый год; мгр. sfcanoij (SM 332); ZM 119 nidani; монг. 
nidonon.

сдар по, согласно, соответственно; мгр. в^аг (SM 333); ср. тиб. 
l ta r .

сдё- Ьырывать, отрывать; мгр. sbie* (SM 334); ср. M OHr.ugtege-, 
сд1ме (шд1ме) хлеб, пампушки; мгр. strim ie (SM 336); ср. тур. 

otmek хлеб; МА 167 etmek; ИМ etm ek (МА 437); Ст.сл.



otiime (Лиг. 61); монг. edemeg. 
сдоли резать , отрезать; мгр. s to l i -  (SM 338); МА 267oqtalba;

монг. oytal-, oy to l- .  
сдза^ ладан; мгр. sjzaij (SM 339); монг. sang.

^сдзе  (фудзе) волос, волосы; мгр. fufrzg (SM 102); МА 382 iisun;
ZM 145 usu; даг.7ц.5«б(МДГ 196); монг. iisun; дунс. усу^ 

yj (Тод. 138); бн .су^  (Тод. 147). ' 
сдзу (фудзу) вода; м .сдзу, мгр. fu-bzu (SM 102); сч.усу (Пот. II,

412); сч. ussu (R 377); МА 368 usun; ИМ usun (МА 449); 
Ст.сл. usun (Лиг. 72); КП 158 usun; ZM 142 usun; L 1259 
usun; монг. usun; дунс. усу (Тод. 137); бн. сэ (Тод. 147). 

сё зелень; овощи; мгр. se (SM 341); ср. кит.цай (РКС 433). 
се отрицание не, нет; м. се; мгр. s e  (SM 341); МА 165 ese; ИМ 

ese  (МА 437); КП 150 £se; ZM 1 0 2 e s s a ;  L 1256 ese; мог. 
sa (Ram. 37) '; монг. ese; дунс. >эсэ (Тод. 144); бн. сэ 
(Тод. 147).

сё!}ан (сёхан) красивый; мгр. s££an (SM 341); даг. задкап (МДГ 
188); монг. sayiqan; бн. сэхац  (Тод. 147). 

сембе(р) халат; длинная (верхняя) одежда; мгр. s§mbier (SM 
343).

сем1ён храм; мгр. semien (SM 343); сч.сюме (Пот. II, 416); МА 
329 siime; КП 156 siime; монг. siime. 1 

семугёр тайно, украдкой; мгр. sgmufrer (SM 343); монг. semeger;
ср .совр . монг. сэм тайно, украдкой. ■ 

сён хороший; мгр. sen (SM 343); сч.оайн (П о т .I I ,421); МА 315 
sain; Ст.сл. sayin (Лиг. 63); КП 156 sayin; L 57 sayin; 
монг. sayin; бн. caij (Тод. 146). 

сер монета; мелкие деньги; м.оец; мгр. вег (SM 345); ср. тиб.
yser; бн .сэр (Тод. 147). 

сеху время; м.сеху; мгр. sexii (SM 342); .ср. кит.ши хоу ( РКС 
79); дунс. Шыхэу (Тод. 144). 

c irya  арбуз; ср .ки т .си гуа  (РКС 11). 
смамба врач; мгр, «mamba (SM 350); ср. тиб. «man-pa. 
сман лекарство; мгр, sman (SM 350); с р . т и б .  sman; МА 152 е т ;

L 1263 ет .
согодь» преклонять колени;-мгр. eo&uobi* (SM 352); МА 325 

s5gediiksen; монг. sogiid-. 
со^до- Ьпьянеть, быть пьяным; 'м. с о ij до-;' мгр. so^bo- (SM 351V
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МА 324 so q ta b a ; ИМ so rtaba  (МА 446); Ст.сл. soqtaci 
пьяный (Лиг. 64); L 59 soqtaba; монг. Boydo-; дунс. со- 
до- ‘(Тод. 133); бя. сохтэ- ‘(Тод. 147). 

c o iy m -  выколоть глаза;  м гр . sofruoli- (SM 352); монг. soqal- . 
соцор слепой; м.сокор; мгр. sof-uor (SM 352); МА 324 soqar; ИМ 

soyur (МА 446); Ст.сл. soqar (Лиг. 64); L 58 soqar^flar. 
sokor (МДГ 190); монг. soqor; дунс. cyijo (Тод. 134); бн. 
сохор (Тод. 147). 

cof}op5- Ьслепнуть, стать слепым; мгр. soeuoro- (SM 352); монг. 
soqora*.

согуо топор; м .согуо ; мгр. so&uo (SM 352); МА 329 suke; ИМ 
suke (МА 447); монг. вике; дунс. с у п э  (Тод. 133). 

солг}уё левый; M .copryi; мгр. sorSue (SM 354); сч. sorge tala  
(R 377); даг. Bolgoi (МДГ 190); монг. solujfai; дунс. 
coi}i (Тод. 133).

с о л о н о  радуга; мгр. euloij^uo (SM 358); у.оолонго, сч.солонгу 
 ̂ (Пот. II, 418); монг. eolung]fa.
cofli ночь; м . com ; м гр .  soni (SM 353); у.сюни, сч.сони (Пот.

II, 417); U А 326 soni; ИМ soni (МА 446); С т . сл. soni 
(Лиг. 65); ZM 133 soni; L 59 soni; мог. si^ni (Ram. ■ 39); 
даг . suoii (МДГ 191); монг. isoni. 

соцде еще, снова; мгр» -soi^bu (SM 353); ср .кит .чун  (РКС 754).

су подмышки; м гр . е й  (SM 355); МА 328 su; ИМ sti (МА 447);
L 59 suwi; даг. «5 (МДГ 190); монг. euyun; дунс. суяэ 
(Тод. 134).

су- Ьидеть; жить; м . сау -^м гр . вй- (SM 355); МА 328 suba;
ИМ sflba (МА 447); С т .ол . ваи (Лиг. 63); ZM 131 sauku;
L 59 sauba ;  мог. sOna (Ram. '39); монг. s^fu- ; дунс. 
cay- '(Тод. 133); бн .су- '(Тод. 147). 

суге серьги; мгр. вй£е (5ИГ357); МА 328 siiike; ИМ siiike (МА 
447); монг. suyike. 

суда-'держать под мышками; м гр .  вйЪа- (SM 356); монг. su'tf'uda-;
дунс. сучэда- (Тод. 134). 

судал сидение; мгр. Jsu£ar(SM 356); монг. sajfudal. 
сул хвост; м гр .  «Иг (SM 363); у.оюль; Юч. соль произносится оор 

(Пот. 11,421); ГМА 330 su’Ql; ИМ s e ’Gl (МА 446); Ст. 
сл. seyul (Лиг. 63); м о г .  (Ram. 38); ZM 133 эй1; монг. 
s e g u l .
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!сула свободный; мгр, s e la  (SM 342); su la  (SM 357); MA 327 sula; 
монг, s u l a . i

сула- Поить, напоить; м.оула-;‘мгр . su la -  (SM 357); монг. usula-p 
дунс.усула- ‘(Тод. 137); бн. сэла- '(Тод. 147). 

сулад1- освободиться, быть свободным; м гр . sula1>i (SM 358); 
монг. tsulad-.

сулца ведро; м.суцча; мгр. surfra (SM *364).; сч.сорго (Пот. II, 
411); МА 319 s a 'd l f a  сосуд; монг. eayulya; дунс.сау^а 
(Тод. 133); бн .сул^э (Тод. 147). 

суму стрела; м гр . sumu (SM 359); сч. суму (Пот. 11,420); сч.суму 
пуля (Пот. 11,418); МА 327 sumun; ИМ sumu (МА 447); Ст. 

сл. sumun (Лиг. 65); 'L 59 sumun; д аг . somo (МДГ 190); 
монг. (sumun; дунс. суму (Тод. 134). 

сумуда- Пускать стрелу; мгр. sumufca- (SM 360); дунс. сумуда- 
(Тод. 134).

сун молоко; мгр. 'sun (SM 360); МА 329 siin; ИМ sun (МА 447)* 
С т .с л .  sun (Лиг. 65); ZM 133 sun; L 59 siin; мог. swn 
(Ram. <39); монг. iisiin. 

сундула- садиться вдвоем на коня; мгр. «unbula- (SM 361); МА 
327 sundulaba ехал сундалой (т.е. вдвоем на одной лоша
ди); монг. sundala-. 

сундзе внук; м гр . sunfcze (SM 361); ср .кит.суньцзы  (КРС 65); 
сч .сунцза (Пот. 11,411); сч. sun- tzu (R 377); дунс. сунзы 
(Тод. 134); бн .сунза  (Тод. 147). 

сунёсе дух, душа; мгр. sunie&zg (SM 361); м онг. siinesiin. 
суно- 'гибнуть, переставать существовать; завять; м гр . нипб- 

(SM 361); монг. sonii- . 
суносе- слышать, слушать; мгр. sunose- (SM 362); МА 324

sonasba; ИМ sonusba (МА 446); Ст. сл. sonas (Лиг, 64);
ZM 133 sunasa; L 59 sonusba; монг. sonus-; дунс. со- 
носу- (Тод. 133). 

cynocija- Побуд. от суносе-.
суносда- (сунорда-) слушать, выслушивать; понимать; мгр.

sunosta -  (SM 362); монг. sonusta- .  
су^гуноч лук; м гр . sui}64ino£-(SM 362); МА 324 sonqina; Ст.ол. 

songina (Лиг. 64); монг. songgina; дунс. сунгуна (Тод.
134) .

сур место, фундамент; мгр. sCr (SM 363); монг. sayuri.
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сургу- Ьбмазывать, покрывать (мазью, жиром);,пропитывать;
мгр. sur£u- (SM 364); монг. sirgii- , surgii-. 

сурча- обучать, преподавать; указывать; мгр. sureua- (SM 364) 
МА 328 surjfaba; монг. surjfa- . 

суру- учиться, обучаться; м.оуру-; мгр. suru- (SM 365); МА 328 
surba; ИМ suraba (МА 447); КП 156 sur; L 59 su rb a /мог. 
surun'a (Ram. 1 39) ; 'монг. sur- ; дунс.суру- (Тод. 134), 
бн .еэра- (Тод. 147).

Т
та Вы; мгр. t 'a  (SM 404); сч. t 'a  (R 379); МА 337 ta; ИМ ta (МА 

447); Zf.l 134 ta; L 1267 ta; мог. to, tot, tod (Ram. 40); 
монг■ ta; дунс. та  (Тод. 134); бн. та (Тод. 147). 

та- 1) отгадывать, разгадывать; 2) предполагать; мгр, t 'a- 
(SM 387); МА 338 ta 'a ldu 'u lba  заставил угадать; монг. 
tatfa-; дунс.тача- (Тод. 135); бн.та- '(Тод. 147). 

тавак деревянная тарелка; блюдо; мгр. t'awaG- (SM 412); монг. 
tabajr.

тавен пять; м . табен; мгр. t'awgn (SM 412); у.тавын, сч.табын 
(Пот, 11,412); сч. tabun (R 377); МА 338 tabun; ИМ tabun 
(МА 447); КП 157 t'abun; Ст.сл. tabun (Лиг. 66); ZM 136 
tabun; L 1267 tabun; монг. tabun; дунс.тавуан (Тод. 135); 
бн .тавоц  (Тод. 147).

T ari-  Ьтупать, наступать; топтать; мгр. t'a&i- (SM 407); ср.
кит. та  наступать (КРС 368). 

тазу курица; м.таку; мгр. t'aeu (SM 406); сч. toko (Пот.11,415); 
C4.toko (R 378); МА 341 taqi'a; ИМ daquq (МА 435); КП 
157 t‘ ak‘iya; Ст.сл. tayaqu (Лиг. 66); ZM 135 taxaqii; L 
1268 taqiya; даг. kakara; sol. 1 Яахга (МДГ 28); монг. 
takiya; дунс. тыка (Тод. 136); бн. тэха (Тод. 148). 

та^ше туда; по ту сторону; мгр. t 'a e se  (SM 406).

тада близко, около, рядом; м.тада; мгр. t 'aba  (SM 404); сч. 
тада (Пот. 11,411); сч. tatama (Р 379); монг. diite; бн. 
тадэ (Тод. 147). 

тадала- Приближаться, сближаться; идти рядом; мгр. t 'a ia la-  
(SM 405); монг. dutele- .

Tajin пятьдесят; мгр. t'ayin (SM 413); у.тайн (Пот.Н,422);
МА 338 tabin; ИМ tabin (МА 447); С т .с л .  tabin (Лиг. 66)



ZM 136 ta'ima; L 1267 tabin; монг. tabin; бя. тавара^
(Тод. 147).

тал^а жареная мука; мгр. t'arfra (SM 411); МА 339 talqan то
локно; монг. talqa; дунс.та^ан (Тод. 135). 

тамада печать; тавро; мгр. t'ama^-a (SM 407); МА 339 tam5"a;
ИМ tamjfa (МА 447); КП 157 t ’amqa; ZM 137 tem^a; 
монг. tam ajfa .

тамачала-йтавить печать, тавро; мгр. t 'ama^ala- (SM 407);
МА 339 tamyalaba; ИМ t a ( m ) y a l a b a  (МА 447); монг. 
tamatfala-.

тамдера- 1) ломать, рвать, разрывать; 2) лопнуть, прорваться;
мгр. t'antogra- (SM 408); монг. tamtura- . ■ 

таму- Прясть; сучить; вить; мгр. t'amu- (SM 408); МА 340 
tomuba; монг. tamu- „ ■ 

тана перламутр; мгр. t'an a  (SM 408); монг. tana, 
тань- Ьнать, узнавать; м.тан!*;'мгр. t'ani- (SM 408); МА 340 

taniba; ZM 135 tani-Xci знакомый; монг, ta n i-; дунс. 
таш- (Тод. 135); бн.тань- (Тод. 147).

Tatj равнина; мгр. t 'aij (SM 409); ср .тиб . t'an; бн. та^  (Тод. 147). 
тацлТ небо; мгр. taijlT (SM 409); МА 341 tanqlaj; L 1270 tanglai; 

даг. ta^gil (МДГ 192); монг. tan g la i ; дунс. танлэ1 (Тод. 
135).

тара посев, хлеб; зерно; м .тара; мгр. t 'a ra  (SM 410); сч .таран 
(Пот.11,418); МА 341 tari'an; ИМ tari 'an (МА 447); КП 157 
t 'ariyan; L 1269 taran; монг. tariyan; дунс. таран (Тод.
135); бн. тара^  (Тод. 147). 

тарач1 земледелец; мгр. t 'a ra ts ' i  (SM 410); монг. tariyaci. 
тархун упитанный (о животных); м.таркун; мгр. t'arfrun (SM 411); 

МА 341 taryun; Ст.сл.1агуип (Лиг. 67); L 1269 tarjfun,- монг. 
tarjfun; дунс.такун (Тод. 135); бн .тарво^ (Тод. 147). 

тарчула- стать упитанным;м.тарчула-; мгр. t'ar&ura- (SM 411); 
МА 341 tarjfulaba; монг. tarjfula-; дунс.та^ула- (Тод. 135); 
бн.тарчалэ- (Тод. 148).

T api- 'сеять; м гр . t 'ari- (SM 411); МА 341 tariba; ИМ tariba (МА
447); монг. ta r i- .  '; дунс. Tapi- (Тод. 135); бн, тарэ- (Тод,
148).

таш (тар) камень; м.таш; мгр, t 'a s  (SM 412); сч.таш ь (Пот.II,
414); сч. tash  (Б 377); ср .тю рк, tas  камень; дунс. ташы
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(Тод. 135); бн .таш э (Тод. 148). 
ташда- (тарда-) ударить, бить камнем; мгр. t 'a s t a -  (SM 412);

дунс. ташыда- (Тод. 135). 
ташч1 каменщик; м гр , t 'a s t s ' i  (SM412).
те то, тот; м .те ;  мгр. t ' i e  (SM 416); сч. ti (R 379); МА 348 tere;

ИМ tere (МА 448); С т .с л ^ е ге  (Лиг. 68); ZM 136 te; L 1269 
tere; мог. te (Ram. ' 40); монг. tere; дунс. тэрэ (Тод. 136); 

б н .тэ  (Тод. 148). 
т е - 1) класть, положить; 2) переносить, перевозить; м.таб1-

класть, положить; мгр . t 'e -  (SM 413); t 'ie -  (SF: 416); МА
339 talbiqsan положивший; ИМ talbiba (МА 447); КП 157
t'albiqafu кладя; ZM 135 tali; мог. talina лежит (Ram. 40); 
L 1270 ta lb iba; м о н г . ' tabi, talbi- класть, положить; tege*- 
перевозить.

тебшен ровный,гладкий; мгр. t ’iesen (SM 419); сч. тебшин (Пот.
11*418); МА 357 tubsin; ИМ tubsin (МА 448); монг. tobsin. 

тёгГ (тугу) сырой, недоваренный (о пище); зеленый, неспелый 
мгр. t 'u6u (SM 430); МА 359 tiikiii; ИМ tukei (МА 448); монг. 

tiigiikei; дунс.тугуш (Тод. 136).
' теджш сорок; мгр. t ' i e t z in  (SM 417); у,тючин (Пот. II, 422); сч. 

techin (R 377); МА 143 docin; ИМ docin (МА 436); Ст. сл. 
do£in (Лиг. 27); ZM 99 do'ima; L 56 docin; монг. docin; 
бн.дэрэрад (Тод. 139).

T e je p i-  (T ep i-)  обнимать, заключать в объятия; м .теберь ; мгр. 
t 'o r i-  (SM 425); МА 343 te b e r ib e ;  ИМ t e b e r ib e  (МА 447)jL 
1268 t e b r ib e ;  монг. te b e r i* ;  дунс. ч1эру- (Тод. 141); бн. 
тэрэ- (Тод. 148). 

тела- 1) поднимать (голову); 2 ) срывать, снимать; M r p .t 'e la -  

(SM 414); Ср. кит. тай (КРС 544).

тёлге-  открывать, раскрывать; разжимать; мгр, t 'ier6e- (SM
418); монг, te le - .  

тёл1- '1) снимать, убирать; 2) освобождать, избавлять: мгр, 
t 'e l i-  (SM 414); МА 343 tay i lа - ; монг, tayil- . 

темур железо; м, темур; м гр , t 'imur (SM 420); с ч , 'т э м у р  (Пот,
11,413); сч, timur (Б 377); МА 346 temiir; HMdemiifr)(MA
436); L  1270 temiir; монг. temiir; б н .тэм эр  (Тод. 148). 

темурч! кузнец; м гр . t 'im urts’i (SM 420); ИМ demiir£i (МА 436); 
железоделатель.
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тенгула они; ZM 138 tet(cj ; монг. tede.
Terçrepi небо, небеса; мгр. t'ianGcri (SM 415); сч.тэнгри (Пот.

11,416); сч. tengri (R 377); MA 347 tengri; Ст.сл. tengri 
(Лиг. 68); ZM 137 tengari; L 1270 tengri; мог, asmôn (Ram. 
23); даг. teçg er  (МДГ 193); монг, tengri. 

тёрге телега; м .тецге; мгр. t'iën&e (SM 417); сч.терге (Пот.II,
420); MA 349 tergen; КП 157 t'erged телеги; монг. tergen. 

тёргеч1 извозчик; монг. tergec i.
терме мельница; мгр. t 'iermie (SM 418); сч .терьм е (П от .II ,416); 

MA 344 tegirmen; ИМ degerme (MA 435); КП 157 tegirmed 
мельницы; ZM 137 terman; мог. tërmôn (Ram. 1 40); монг. 
tegerme; бн .тэрм ад  (Тод. 148). 

тесге они; мгр . t 'ie s6 i  (SM 416); м .те с е ;  MA 344 tede; ИМ tede 
(MA 447); ZM 138 te t(d );  L 1268 tede; монг. tede; дунс. 
тэрэ(сы)ла (Тод. 136); бн. тэрлэ (Тод. 148). 

теше верхний; высоколежащий:мгр. t ' ie s e  (SM 418) ; монг. de - 
gegsi.

т1вед (T ie e p )  тибет; мгр. t'iweb(SM 422); ср .сч , тэбэ кун тан- 
гут (Пот. II, 420); монг. tobed.

T in  такой; как; подобно; мгр. t'ifrT (SM 419) ; монг. teyimüi 
TiMiëH верблюд; мгр. t 'imiën (SM 420); у.темен (Пот, II, 411); 

C 4.tim é (R 378); MA 345 tem(ë)n; ИМ temë (MA 448); ZM 
136 temân; L 1270 temeen; монг. temegen.

Tiijri- делать так, таким образом; мгр. t'irjei- (SM 421); монг. 
ten ggey i- . ■

т1ндё там; туда; мгр. t ' in b f  (SM 421); сч. тэндэкуни тамошний 
(Пот. А, 420); MA 346 tende; ИМ tende (MA 448); Ст.ол. 
tende (Лиг. 68); КП 157 t ’ende; ZM 137 tenda; L 1270 
tende; мог. téndà (Ram. 40); монг. tende; бн.тацлэ 
(Тод. 147). 

тыдёше туда; мгр. t ' inbëse  (SM 421).
то счет; число; мгр. t 'ô r  (SM 424) ; сч . то (Пот. II, 420); MA 350 

to'an; КП 158 t'o'on; мог. toa (Ram. 1 40); монг. tofa. 
тобла- добиваться, достигать; добывать, получать; мгр. t'orla- 

(SM 426); ср. тиб. t'ob- ра.
^  тодзе масло; м. тосе; мгр. t'ôbze (SM 422) ; сч .тосу  (Пот. II,

416); MA 351 tosun; ИМ tosun (MA 448); Ст.сл. tosun (Лиг.
69); ZM 139 tusun; L 1270 tosun; мог. tusun (Ram. *40);



. ‘монг. tosun; дунс.тосун (Тод. 136); бн.тосод (Тод. 148). 
тодзела- класть масло; мгр. t'ofczela- (SM 422); МА 351 tosalaba- 

монг. tosula- .
тола- Ьчитать, высчитывать; мгр. t 'orla- (SM 426); сч.толоху 

(Пот. 11,420); МА 352 to laba; L 1271 tolaba; мог. toalana

(Ram. <40); монг. to^alar ; дунс.толу- '(Тод. 135). 
толңуё 1) голова; 2) вершина, верхушка; м.торңу1; мгр. t'orfrue 

(SM 424); у.толгой, сч.толгай (Пот. II, 412); сч. torge 
(Р 378); монг. tolulfai. 1 

торңу шелк; мгр. t 'o r |u  (SM 424); сч .торго  (Пот. 11,422); ИМ 
torJTan атлас (МА 448); монг. toryan. 

ту- 1) гнать, перегонять; 2) дуть, задувать (о ветре); м.тау-; 
мгр. t 'u- (SM 427); ИМ taiiba погонял (МА 447); монг. 
tajPu- ; дунс. тау- '(Тод. 135); бн.ту- (Тод. 148). 

туге  цепочка у двери; мгр. t'u&e (SM 429). 
ту^о котел; 'м .туго; мгр . t 'u |o  (SM 428); сч.того (Пот. 11,415);

МА 351 toqan; ИМ to /an  (МА 448); монг. tojfu'tfan; дунс. 
туңан (Тод. 136); бн.туңуц (Тод. 148).

ТУҢУ- Ьедлать, оседлать-; мгр. t 'ueu- (SM 428); ИМ tojfuba (МА
448);монглояи-; дунс.току-'(Тод. 135); бн. тоиэ- '(Тод.148).

туңу! локоть; мгр. t'uguT (SM 429); сч.токой (Пот. II, 415); МА 
351 toqa^; С т .сл .  toqai, (Лиг, 69); ZM 138 toqai; L 1270 
toqai; монг. toqai; дунс.тош (Тод. 135). 

туңул теленок; мгр. t'ue-ur (SM 429); МА 354 tuyul; ИМ tu^ul
(МА 448); ZM 139 tujful; мог. tuful (Ram. 40); монг. tuyul; 
дунс .туңунча (Тод. 136); бн. толчэк (Тод. 148). 

туиум потник, войлок под седло; мгр. t'u&un (SM 429); L 1270
to^un; монг. toqum; дунс.тоңун (Тод. 135); бн.тохом (Тод. 
148).

тудор внутренность, нутро; мгр. t'lrbor (SM 427); МА 143 dotar 
монг. dotur.

тудурка рис; мгр. t'uburg-a (SM 428); МА 356 tuturyan; ИМ tu- 
turtfan (MA 448); ZM 139 tuturjfan; монг. tu turra . 

тула- Подпирать, поддерживать; опираться; мгр. t 'uli- (SM
430); :МА 354 tulba опирался; монг. t u l - ; дунс. т у л у - '(Тод.
136).

туляа подпорка, опора; столб; мгр. t 'u r fa  (SM 432); МА 354 
tulya; монг. tu lra .
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тулТ заяц; м .т у л ц  мгр. t'ulT (SM 430); сч.туулэй (Пот. II, 414); 
MA 343 ta ’Olai; С т .сл . taulai (Лиг, 68); ZM 107 i tau lа ;
L 1270 taulai; даг. taulT (МДГ 193); монг. taulai. 

тул1ё- 1) жечь, сжигать; 2) обжигать, прижигать; м.тул1е-; мгр. 
t 'u lië-  (SM 431); MA 358 tülebe; ИМ tülebe (MA 448); Ст. 
сл. tü le  (Лиг. 70); монг, tüle- ; дунс. тул1э- (Тод. 136). 

тул1ён топливо; дрова; мгр. t 'uliën (SM 431); MA 368 tülën; ИМ 
tülën (MA 448); Ст.сл, tülën (Лиг. 70); ZM 139 tùlan L
1270 tülën; мог. t*dën (Ram. 41); монг. tüle; дунс,тул1эн 
(Тод. 136).

тулум мешок (из кожи); м.тулуц; мгр, t 'ulun (SM 431); ИМ tulun 
(MA 448); ZM 139 tulum; монг, tulum. < 

тумён десять тысяч; мгр, t'umiën (SM 432); Ст.сл, tümen (Лиг.
70); монг. tümen. 

тунгу- I) поднимать, подбирать; 2) собирать; мгр. t'uijeu- (SM
432) MA 359 tube; M on r.tegü *  ; бн. тунэ- '(Тод. 148). 1 

тургу- толкать, сдвигать с места; м .ту^гу-; 'м гр . t ’urôu- (SM
433) ; монг. tülki- .

туро 1) закон, устав, привычка; 2) вежливость, учтивость; мгр, 
t ’urô (SM 434) ; монг, tôrü. 

туро в, внутри; м.дотод; мгр. t*иго (SM 434); сч .тоотур (Пот,II, 
411); 'MA 143 dotar нутро; КП 149 dot'ora; ZM 98 dotana; 
монг. dotura.

туро- родиться, рождаться; м гр . t 'uro- (SM 435) ; сч.тургаху
(Пот.II, 419); MA 353 tôrebe; ИМ tôrübe (MA 448); ZM 139 
tora; м ог .  tiurânà (Ram. 41); монг. tôrü- . 

турбц первый, начальный; мгр. t 'urôg (SM 435) ; монг. terigün. 
туе против, напротив; мгр. t 'u s  (SM 437) ; монг. tus. 
туса польза, помощь, поддержка; м .туса; мгр, t 'u sa  (SM 437) ; 

t>usâ (SM 67); сч.туса (Пот. 11,424); MA 355 tusa; КП 158 
t 'usa; монг. tusa; дунс.туса (Тод. 136).

тусала- быть полезным; оказывать помощь; сч.тусалаху угож
дать (Пот,II, 421), 

тушен шнурок для волос; ср.кит.тоу шэн (РКС 113, 913),

У

у широкий, обширный; просторный; м гр .  ü (SM 462); MA 108 а’и; 
371 и; КП 146 a*uê; Zfvi 84 ayui; монг. ауи, ajfudam.
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у- Ьить; м.у-; мгр. й -  (SM 462); сч.удана нельзя пить (Пот. II, 
425); МА 371 uba; ИМ uba (МА 449); L 1258 аиЬа; монг. 
u ju- ; дунс. очы- '(Тод, 132); бн.у- (Тод. 148). 

уге слово, речь; м .уге; мгр. и&е (SM 467); сч.уги (Пот. 11,419)-;
МА 373 iige; монг. iige. 

угуГ не, нет, не существует; м.угуо; мгр. ибиТ (SM 468); сч. 
угу бонг нету (Пот. 11,417); МА 373 iigei; ИМ iigei (МА
449); С т .сл . uge | (Лиг.72); ZM 104 g ti  нет; L 1260 iigei; 
Mor.wgn (Ram. 41); монг. iigei; ср.ещ е угуа.

уку- 'дать, давать; м.уку-; мгр. u<juo- (SM 466); МА 274 ogbe;
ИМ oksu (МА 443); Ст.сл. ok (Лиг. 60); КП 155 og- ; ZM 
121 ogkvJ; L 1256 ogbe; мог. ogmna (Ram. 36); монг. 
o g - ; дунс.оп- (Тод. 131). 

уда- медлить, задержаться,, опоздать; м.уда-; мгр. uba- (SM 
462) ; МА 361 udaba; монг. uda-. 

удан медленно; медленный'; мгр. uban (SM 463); монг. udayan;
дунс .уда н (Тод. 136). 

yfli- (ifli-; B ifli-;'jifli-) болеть; перен .ж алеть;м . yfli-; M rp .ib i- (SM 
188); МА 151 ebetbe; монг. ebed- ; дунс.оту- (Тод. 132). 

yflie (рдае) дверь; мгр. ut>ie (SM 464); МА 167 e'iiden; ZM 121 
oidan; монг. eg^iden; дунс.в1дж1эн (Тод. 113); бн. ндац 
(Тод. 145).

удже- йидеть, смотреть; м.удже-;' мгр. ubzia- (SM 465); МА
377 iijfebe; МА 190 hiijebe; ИМ iifebe (МА 499); С т .сл .  iife 
(Лиг. 72); КП 159 iife; ZM 121 oza; L 1258 iijebe; монг. 
ufe-; дунс.уджэ- ’(Тод. 137); бн.нджэ- '(Тод. 145). 

у ы е  дело; работа; мгр. ulie (SM 470); МА 375 iiile; ИМ iiile (МА 
449>; Ст.сл. iiile (Лиг. 72); КГ1 159 iiele; монг. iiyile-. 

ула гора; м.ула; мгр. ula (SM 469); у. уля; сч.ула (П от .I I ,412); 
сч. ula (R 377); МА 372 ula; ИМ a'Sla (МА 433); КП 146 
a'ula; ZM 88 aula; L 1260 aula; даг. aula (МДГ 7); монг. 
ayula; дунс.ула (Тод. 137); бн.олэ (Тод. 145).

ула подошва, подметка; мгр. ula (SM 469); сч.ула (Пот.11,418);
МА 186 hula; ZM 139 ula; даг. wyala (МДГ 196У; монг. ula. 

ул1н облако, туча; м.улш; мгр. ulin (SM 470); у.олон, сч.уле
(Пот.II, 417); сч. elye (R 377); МА 383 iilen; ИМ iilet (МА
450); Ст.сл. iilen (Лиг. 73); I, 1261 eiilen; монг. egiilen. 

уна- 'падать, упасть; м.уна-; мгр. una- (SM 471); МА 363 unaba;
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ИМ unaba (МА 449); ;L 1261 unaba; м ог. unona (Наш. '41); 
монг. una- ; дунс, уна- ’(Тод. 137); бн.на- (Тод. 143).

У Hie корова; мгр, unie ( SM 472) ; МА 381 iineyen; ZM 145 ипап;
монг. iinige, iiniye. 

ур 1) гнев; 2) пар, воздух; м.ур; мгр, йг (SM 473); у .ур .;сч .ор  
(Пот.II, 413); МА 108 а'иг; ZM 88 аиг; монг. аУиг. > 

ургу- носить, на спине; поднимать; мгр. ure-u- (SM 475); МА 
278 orgebe; ИМ orgiibe (МА 443); монг, ergii-. 

урдула- бить (о часах); мгр. urbula- (SM 474). 
урджг; ypflxi дур позавчера, третьего дня; м.урдлйдур; мгр. 

urfczi (SM 474); МА 366 uriju odur; ИМ urfudur (МА 449);
ZM 141 uifa; монг. uifi edur. 

ypi- Приглашать, звать; мгр. uri- (SM 476); MA 366 uriba; монг.
uri- ; дунс.уру- (Тод, 137); бн.урэ- '(Тод. 148). 

ypie поздно; мгр. urie (SM 476); у.орой (Пот.II, 418); ZM 141 
urai; монг, oroi; бн.хоро (Тод. 149), 

урб- 1) идти (о дожде); 2) входить, войти; м.уро-; МА 269 oraba; 
ИМ oruba (МА 443); Ст.сл, ога (Лиг. 60); КП 155 oro(n)j 
L 1259 orba; монг. oru-; дунс, оро -‘(Тод, 131); бн.вр- ' 
(Тод. 146), |

ypoij 1) место, местность; 2) кровать; м.урон; мгр. uroij (SM478)t; 
МА 269 огап; КП 154 огап (а); мог. oram (Ram. 35); монг, 
огип; дунс.орон (Тод, 131); бн.ороц (Тод. 146). 

уросе- *гечь, бежать; струиться; мгр, urose- (SM 478); МА 368 
urusba; Ст.сл. urusun (Лиг. 71); монг, urus-; дунс.урусу- 
(Тод. 137)*

урув родство; родственник; мгр. uruc- (SM 479); МА 367 uruq;
монг. uruj^. 

уч11?у напиток, питье.
ухан широковатый; мгр, G (SM 462); монг, ajfuqan.

Ф
фё лес; M .x o i ;  мгр, fe (SM 99); сч.хой (Пот.II, 416); монг, oi, 

hoi.
фен год; м.хон; мгр. fan (SM 98); у.фуань, сч,хон (ПоТ.Н, 412); 

сч, huan (R 377); МА 185 hon; ИМ hon (МА 438); С т .сл . 1 
hon (Лиг, 32); L  77 hon; L 1274 fil; м ог , eol p. 1 sal (Ram. 
38 ) ;’даг.хоп (МДГ 24); монг, on; дунс.хон (Тод. 139); бн. 
хо£ (Тод. 149),
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фод! звезда; мгр. fofci (SM 99); у.фоту, сч.хоту (Пот. II, 414); 
сч. hotu (R 377); МА 185 hodun; ИМ hodun (МА 438); даг. 
odo (МДГ 187); мояг. odun; дунс. ходун (Тод. 149); бя. 
ходоц (Тод. 149). 

фбр гнездо; M . x o ^ ; M r p . f 6 r  (SM100); M O H r . e g u r ; 6 H .  хор(Тод.149).

ф брл!е-гнездиться; м.хоцла-; мгр. forlie- (SM 100); МА 168 
e'iir kibe; м ояг. egiirle- , 

фугу- умирать; гибнуть; мгр. fu<su- (SM 103); сч.ухуджон (Пот.
11,423); МА 378 iikube; ИМ iikube (МА 449); КП 159 uk’u- 
(gu) ZM 143 uku; мог. Iickiuna (Ram. 41); мояг. iikii- ; 
дунс. фугу- (Тод. 138); бн. Ьгудэ* (Тод. 150). 

фугудал смерть; гибель; мгр. fue-tfbar (SM 104); монг. iikiidel. 
фугуор бык, вол; м.хукур; мгр. fuSuor (SM 104); у.укур, сч.укур 

корова (Пот. 11,415); МА 377 йкег рогатая скотина; ИМ 
iikiiz бык (iviA 449); Ст.сл'. huker (Лиг. 35); ZM 143 ukar;L 
76 hiiker; мог.а<каг (Ram. 41); flar.atkwr (МДГ 195); монг. 
икег; дунс.ф упэр (Тод. 138). 

фуда мешок; мгр. fufca (SM 101); сч.ута (Пот. 11,416); МА 372
uta; ИМ huta (МА 438); монг. u^uta; дунс.фуда (Тод. 138); 
бн. фуда (Тод. 148). 

фудала- положить, класть в мешок; мгр. Ш>а1а- (SM 101); монг. 
uyutala- .

ФУДУР длинный-; Mrp. fudur (SM 101); у.утур, сч.ундур (Пот.II,
412, 413)-; МА 366 urtu; ИМ urtu, utu (МА 449); ZM 141 urtu; 
мог. urtu (Ram. 41); L 1255 urtu; монг. игШ^дуяс.фуду 
(Тод. 138); бн.фду (Тод. 149). 

фудзе см. сдзе. 
фудзу см. сдзу.
фу  ̂а— 1) связы вать , соединять; вязать ,  завязы вать; 2) привя

зывать, прикреплять; M.xyja-;' мгр. fuya- (SM 113); МА 
188 huyaba; ИМ huyaba закупорил (МА 438); Ст.сл. huya- 
sa r  (Лиг. 34); L .77  huyaba; 'монг. uya-; дунс. xyja- (Тод.
139).

фулан красный; м.хула^; мгр. fulan (SM 105); у.фылан, сч.ху- 
лан (Пот.НП15);'М А 187 hula’an; ИМ hulan (МА 438); ZM
140 ulan; L  76 hulan; мог. ;ulon (Ram. 41); д а г .  ulan (МДГ 
194>; м о н г .’ulajpan; дунс.хулая (Тод, 139); бн. фэлац (Тод.
149).
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фули пахать, вспахать; обрабатывать (поле); мгр, rfuli- (SM 105!). 
ф у т  дымка; мгла; м .х у т ;  мгр. funi (SM 107); сч.фуяй дым 

(Пот. 11,413); МА 187 hunin дым; ИМ huni дым (МА 438); 
Ст.сл. hunin дым (Лиг. 34); монг. uniyari; д у н с .ф у т э  
(Тод. 138); бн. фэнэ дым (Тод. 149). 

ф у т -  ехать верхом; м .у т - ;  мгр. funi- (SM 107); xuni- (SM 183); 
МА 365 unuba; ZM 140 unuku; L 1261 unu; мог. unina (Ram.
41); монг. unu- ; дунс.уну- (Тод. 137); бн.фунэ- (Тод. 149). 

фу Hire лиса, лисица; мгр. funi&e (SM 108) ;%uni&e (SM 183); сч . 
хундегей (Пот.11,415); МА 191 hunegen; ИМ hunegen (МА 
438); L 76 hungen; монг. Gnegen; дунс .ф утэнэ  (Тод. 138). 

футд1е- продымить, прокурить дымом; мгр. funitie- (SM 107). 
ф у т р  запах, аромат; м . х у т g; мгр. funir (SM 108); сч.хунир 

(Пот. II, 414); МА 191 hunir; ИМ hunir; (МА 438); 
монг. uniir.

ф у т е -  нюхать; мгр. funis- (SM 108); МА 192 hunisbe; монг. 
iinus-. 1

ф у т с е  пепел, зола; м гр .  fun ie tee  (SM 107); 'у. фунисы; сч, хуни- 
сы (Пот. II, 414); МА 191 hunesun; ИМ hunesiin (МА 438); 
С т .с л .  hiinesun (Лиг. 85); ZM 144 iinasiin; монг. unesu, 
дуне.футэсун (Тод. 138). 

фура- 1) переворачивать, выворачивать; 2) поворачивать; мгр.
fura- (SM 109); ср .монг. u rba- . 

фур1ё семя (зерно)’; зародыш; M.xypie; мгр . furie (SM 111); КП 
151 hure плод, заслуга; даг.м^г (МДГ 195); монг. йге; 
дуне.фурэ (Тод. 138); бн. фурэ (Тод. 149). 

фурб- 1) завертывать, обертывать, заворачивать; 2) перевя
зывать, завязы вать; м. х у р о - ; 'м г р . furo- (SM 111);
%uro- (SM 185); монг. o r iya- . 

фуру вниз, внизу; нижний; мгр. furu (SM 112); МА 188 huni; ZM
141 uruhi; монг. uru^u; дуне.фуру (Тод. 138). '

X
ха- 1) закрывать; 2) преграждать, заграждать; задерживать; 

мгр. х а -  (SM 145); монг. qafa-  ; дунс. к а -  (Тод. 124);
1 бн. х а -(Т о д .  149).
I хавар нос; M.ka6ap; M rp .xaw ar  (SM 165); у. хавар, еч.хабыр

(Пот. II, 417); сч. карег (R 378); МА 284 qabar; Ст.сл. q a -
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bar (Лиг, 40); ZM 128 qabar; м ог. qabar (Ram. <31); даг. 
xam ar (МДГ 22); MOHr.qabar,qamar;flyHC. кава(Тод.124).

1 хавусе ребро; мгр. xawut>ze (SM 166); сч .капсы  (Пот. 11,418); 
монг, qabisun.

хавала- 1) бросать, кидать; 2) валить, опрокидывать; м.хапала-;
мгр. xafala- (SM 149); монг. qaya- . 

хавара- 1) раскалываться, треснуть; 2) разбиваться, ломаться; 
м .хагара- torp, ха^ага- (SM 150); сч.какараху (Пот. II,
415); МА 291 qaqaraba; ZM 123 qaqara; монг. qayara-. 

хавё свинья; M.xaRei; мгр. -ха^ё (SM 150); сч. какай (Пот,II,
419); МА 175 yaqai; Ст.ол, qaqa^ (Лиг. 41); L 61 yaqai;
L 63 qaqai; M or.'j,5 q t i  (Ram. 28); даг, gaga (МДГ 19); 
монг, ^ aq ai.

хад а-’становиться сухим; сушить; мгр, xa1>a-.(SM 146); МА 295 
qataqsan; ZM 124 qatad; монг. qataya-. 

хада^ла-сделаться неподвижным, остановиться; мгр. xataijla- 
(SM 147); монг. qata-. 

хадоц твердый, крепкий; м .катоц; мгр. xatorj (SM 147); МА295 
qata’u; монг. qatayu. 

хадоцда- становиться твердым, затвердеть; м.като^да-; мгр.
xa'boq-ba&a- '(SM 147); монг. qatajfuda- . 

хадж1р полотнище или повязка для головы; мгр. xabzir (SM 149); 
ИМ агсйг тряпка (МА 432); монг. arciyur; дунс. анчу (Тод. 
111).

халва ладонь; м.хацца; мгр. xa ija  (SM 161); ar^a (SM 13); МА 
97 alaqan; ZM 147 'alaqa; L 76 halaga; даг. alaga (МДГ 

5); м о н г , 'alalfa; дунс. Ьанва (Тод. 139); бн. халгэ (Тод, 149),

халг;ада- бить ладонью; дать пощечину; монг. alay&da-, 
халву шаг; мгр. ar&u (SM 13); -*лг5и (SM 161); МА 99 alqu;

монг, alqu, alqum; дунс, Ьанку (Тод, 139). 
халвула- Шагать, ступать, перешагивать; мгр. ar^ula- ‘(SM 13);

МА 99 alquba; монг. lalqula-. 
халдан золото; м.ацта!}; мгр. кагЪап (SM 160); сч. artan (R 377); 

МА 99 altan; ИМ altun (МА 432); Ст.ол. altat (Лиг. 16);
КП 145 a l t ’an; ZM 85 altan; L 1257 altan; даг. alta (МДГ 5); 
монг. altan; дунс. .. ’ан (Тод. i l l ) ;  бн .анта^  (Тод.134). 

v хал1дзе кожура, корка; скорлупа; мгр. ixaliize, (SM 151); монг. 
qalisun.
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халуд горячий, жаркий; жара; м.калоц; м г р . -Xaloi) (SM 152);
МА 288 qala’un; ИМ qala’un (МА 444); Ст.сл, qalaun (Лиг.
42); L 62 qalun; даг,"х.а1йп (МДГ 22); монг. qalafbn/flyHC. 
калун (Тод. 125). 1 

халуцдь Ьтать жарким, горячим; мгр. xalogt>i- (SM 152); монг. 
qalajfud- .

хамбул!- тушить, гасить; мгр. xamuli- (SM 153).,
I хамбура- отдыхать; м.хамбура-; мгр.-х-атига- (SM 154); сч.

хамбыраху (Пот. И, 417); МА 102 amuqu; ИМ amuba (МА 
432); монг. ашига-; дунс. Ьамура- (Тод. 139); бн. Ьамэра- 
(Тод. 150).

хамдарь- скользить, покатиться; м.хангере-; M rp.xan dari*  (SM 
155); МА 290 q altarib a; монг. q a ltu r u - ; дунс. йантар!- 

. (Тод. 125).
, хамду вместе; м.ханту; M rp .x a m b i, ?tanrbu (SM 153); сч.ханту 

(Пот. И, 411); МА 290 qamtu; мог. qamtu (Ram, 31); монг. 
qamtu; дунс. Ьанту (Тод. 140); бн. Ьамтэ (Тод. 150). 

j хамдула- Собираться; мгр.ХаггфПа- (SM 153).. 
х а м яц  родня, семья невесты; M rp.'Xanig (SM 157). 
хан император, царь; мгр,%ап (SM 154); МА 384 xantu; Ст.ол.

qa’an (Лиг. 40); КП 155 qa’an ; монг. qayan. 
хана- кашлять; мгрдапа- (SM 154); ZM 122 qaina; монг, qaniya«;

дунс. каша- '(Тод, 125); бн. ханэ- (Тод. 149). 
ханаду кашель; мгр.%апаЪи (SM 155); монг. qaniyadun; дунс.

кашадун (Тод. 125); бн. ханэдоц (Тод. 149). 
хана все; весь; мгр. ttana (SM 154); КП 155 qamuq; монг. qamuf;

бн. Ьанэ (Тод. 150). 
ханавла мышь; м.курвана; м гр .хапа |1а  (SM 155); МА 309 qu- 

l^una; ИМ quljfuna (МА 445); С т .сл .  qultfuna (Лиг.46);
КП 156 quluqa(na); монг. qulujfuna. 

ханесва брови; мгр. k 'uomostuo (SM 213); у.ханиска, сч.ханис- 
ка (Пот. II, 411)-; МА 181 hanisqa; Ст.ол. hanasqa (Лиг.

{/ 31); ZM 125 qas; монг. ikomuske.
хандж1 (ханч1) рукав; Mrp.*.an1>zi (SM 156); МА 291 qan6un; ИМ 

qancu (МА 444); Ст.ол. iqan?in (Лиг. 42); ZM 122 qamci; 
монг. qancu; дунс.ванджун (Тод. 116); бн. «анджоц (Тод. 
137).

хандж1ла- засунуть, спрятать в рукав; мгр. •xanlzila- (SM 156)j
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монг. qancula- ; дунс. канджу нла- (Тод. 116), 
хан1- смыкать гл а за ,  сомкнуть глаза; мгр. x.ani- (SM 156);

МА 181 hanisba; монг. ani- ; дунс. хаш- (Тод. 139); бн. 
хаш- (Тод. 149). 

ханса трубка для курения; м .ганса; M rp.ixaijsa (SM 157); сч.
канза, ямпыр (Пот. II, 421); монг. yan gsa . 

хантадзе рубашка; м .хантар; ср.кит. ханышань (РКС 767); дунс.
ханта (Тод. 139). 

хара- ругать; проклинать; мгр. Tiara- (SM 159) ; монг. qariya- ;
дунс. кара- (Тод. 125); бн. хара- (Тод. 149). 

хара черный; м .кара; мгр. x a ra  (SM 158); у.сч.хара (Пот. 11,421); 
сч.кага (R 377); МА 292 qara; ИМ qara (МА 444); ZV  124 
qara; мог. qaro (Ram. ' 31); д аг . каг (МДГ 28); монг. qara; 
дунс. кара (Тод. 125). 

харабджакё ласточка; M rp.xarants'is.e (SM 159); монг. qariya£ai;
дунс. каранча (Тод. 125). 

харала- стать  черным, почернеть; монг. qarala-. 
харан десять; см .харван .
xapafjsy темнота; темный; м.карациу; мгр. -xaraij|u (SM 159); 

у.харангу, сч.карангу (Пот. 11,420); МА 292 qaranqu; ИМ 
qara'un (МА 444); ZM 123 qarantfu; мог. qaraijgui (Ram.31); 
монг. qarangtfu. 

хараф?уда- Ьтановиться темным; M rp.xaraij^uti- (SM 160); 
монг. qarangyuda- .

* харван десять; м.харба^; Mrp^arwan (SM 165); у.харван, сч.
харбан (Пот. 11,422); сч. harban (R 377); МА 181 harban 
ИМ harban (МА 437); Ст.сл. harban (Лиг. 31); КП 151 
harban; ZM 86 arban; L 75 harban; мог. arbon (Ram. 2 2 ) ;  
монг.агЬап;'дунс.Ьаруан (Тод. 140); бн.Ьарвац^ (Тод. 150).

xapri берег; обрыв; мгр. кагы (SM 162); у.чэрбэй, сч.чэрбэ 
(Пот. 11,411); монг. erge. 

xapri- обходить кругом, объезжать; кружиться, вращаться;
мгр. «агб-uli- (SM 162); МА 184 hergibe; монг. erge- . 

xapi ответ; 'Mrp.Sfcari (SM 162); МА 294 qari Tu; ИМ fariun  MA
437); м онг. qarijfu. 

xap lj i i - l)  отдавать, возвращать; '2) ответить, оказывать
внимание; м гр . xari l i-  (SM 163); МА 294 qari'ulba; монг. 
qaritful-.
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x a p i-возвращаться, вернуться; M.kapi-; м г р .х а й -  (SM 152);
MA 293 qariba; ИМ qariba (MA 444); мог. qarina (Ram. '31); 
монг, q a r i - ; дунс. kapi- (Тод. 125); бн. харэ- (Тод. 149). 

хахё паук; мгр.'Я.ахе (SM 151); ср. Ст.сл. qorjfai червь, насеко
мое (Лиг. 45); L 63 qorqai насекомое. 

xa4ip щека; Mrp.Ttabziar (SM 148); сч.кыча (Пот. 11,422); ИМ 
qa6ar (МА 444); L 62 qacar; д а г .Х а й г  (МДГ 21); монг. 
qacar дунс. кача (Тод. 125). ; 

хё- греться на солнце; м гр .и ё -  (SM 166); монг. ege ; бн. Ьэ- 
(Тод.150).

хё башмак, тапки; туфля; м г р . х ^  (SM 166); ср .кит.ое (КРС 18). 
хегШ е- Ьросить; требовать; мгр.хеб-Ше- (SM 166). 
хёдь- тухнуть, разбухать, вздуваться '; мгр. x e t i -  (SM 

166); MA 285 qabuduqsan; монг. qabud- .
^ёдж! ножницы; M.kaiflxi; Mrp.xe£»zi (SM 166); монг. qayici 

дунс. kai4bi (Тод. 124). 1 
хёдж1ла- резать ножницами, стричь; м.ка1дж1ла-;' M rp.*\.|iz ila - 

(SM 166); монг. qayi£ila- ,* 
хёла- кричать (о животных); м .хеы а-  ta rp .x e la - (SM 167);

у.кыйлаху, сч.кайлаху (Пот. 11,415); МА 287 qajlaba; ИМ 
qailaba (МА 444); монг. qayila- ; бн. Хэ1ла- (Тод. 150). 

хел1ге (хал1ге) печень; Mrp.xalie&e (SM 152); у .ельге, сч. t
харьгиг (Пот. 11,418); МА 152 eligen; ИМ helige (МА 438); 
ZM 102 elkan; L 77 heilege; мог. elkan (Ram. '27); монг. 
eligen; бн.хэлгэ (Тод. 150).

.сбдзен пустой, порожний; мгр. x o £ z e n  (SM 169); монг. qotfusun  

бн.хосоц (Тод. 150). 
ходжш тридцать; M r p .x o b z in  (SM 169); у.хочин (Пот. 11,422); 

сч. K uchin  (R 377); МА 179 Уи&п; ИМ q ucin  (МА 445); 
CT.cu.qucin (Лиг. 46); ZM 105 ya'im a; L 61 Jfucin; L 
64 qu6in; MOHr.^fucin; бн.чобарац (Тод. 137). 1 

хол^уё 1) вор; 2) воровство; м.колву1; м гр .хог^и ё  (SM 172);
МА 309 qulajfai; ZM 128 q u la y a i; монг. q u la y a i .  

холвдёла- воровать, красть; похищать; мгр.%ог§иё1а- (SM 
172); МА 309 q ulaqba; монг. q u la tfa iy ilа - ; дунс.чула- 
(Тод. 116).

холи смешивать, соединять; M rp .x .o li- (SM 170); МА 301 qo- 

lib a ; монг. q o li-  ; дунс, x o j i-  (Тод. 139).
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хол1- бегать (о животных)-; мгр.хйН- (SM 180); монг. qatful-;
дунс. колу- (Тод. 139); бн.холэ- ’(Тод. 149). 

холо далекий, дальний; далеко; м.коло; M rp.xolo (SM 170); 1 
Ttulo (SM 180); сч. коло (Пот. II, 412); сч. kolo (R 379);
МА 300 qola; ИМ qola (МА 445); Ст.сл. qola (Лиг. 44);
ZM 127 qola; монг. qola; бн.холо (Тод. 149). 

холо горло, гортань; мгр.-*о1о (SM 170); МА 306 qolai; ИМ
qol (МА 445); Ст.ол. qolai (Лиг. 44); ZM 127 qolai; даг. 

ло1Г (МДГ 24); монг. qotfula, qotfulai. 
xoai овца; м.кош; мгр. "xoni (SM 171); у.хони, сч. кони (Пот.

И, 417); сч . konyi (R 378); МА 302 qonin; ИМ qoni (МА 
445); С т .с л .  qonin (Лиг. 45); L 64 qoni; м о г . qonin  

(Ram. *32); д а г .-xoni (МДГ 24); м он г. qonin; дун с. ROHi 
(Тод. 116); бн. хонэ (Тод. 149). 

хошч! пастух овец; м гр .-xon its’i (SM 171); м онг. q on ic i. 
xoijRyop колокол,  колокольчик; M rp.'xoijeuor (SM 172); сч .и он го  

(Пот. 11,414); м онг. qongqa. 
xoijxo розовый; м гр .ти нро (SM 172); ср .м о н г . qoHjfur. 
xopiM пир, пиршество; м гр .тсоп т (SM 173); сч.ны рь, курун 

(Пот.Н,418)^МА 312 qurim; ИМ qurim (МА 445); м онг. 
qorim; дунс. Яурун (Тод. 117). 

xopiH двадцать; м г р .т с о п т , -xorin (SM 173); у.хорин (Пот.II,
422); сч. korun (R 377); МА 303 qorin; ИМ qorin (МА 445); 
Ст.ол. qorin (Лиг. 45); КП 155 qorin; ZM 22 na'ima; L 64 
qorin; монг. qorin; бн. Xopoi[ (Тод. 149). 

хормё 1) подол; 2) юбка; м.хормег; м г р .х о г т |  (SM 173); МА
303 qormaji; ИМ qormai (МА 445)-; Ст.сл. qormai (Лиг. 45); 
монг. ^qormai.

хоше 1) рот; глотка; 2) клюв; морда; мгр .-^uose (SM 126); сч.
кошу (Пот. 11,416); ZM 127 qosun; монг. qosiyun. 

хувор короткий; м.хуиор; мгр.-xu^-uor (SM 179); у.укур, сч. ху- 
кур (Пот. 11,415); МА 267 oqar; Ст.ол. hoqs^r-/ (Лиг. 8£); 
ZM 145 waqar; L 76 hoqar; монг. oqor, aqur; дунс.,01(0 
(Тод. 131); бн.цор (Тод. 137). V '

xyijopfli- стать коротким, укоротиться; Mrp.4u&uort>i- (SM 179); 
монг. aqurda- .

хучуа- '1) делить,'разделять; 2) раскалывать, вносить вздор;
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мгрди&иа- (S№ 178); МА 306 qubilaba; ZM 128 qubakil; 
монг, qubiya- ; бн.хуа- (Тод. 150). 

хувула- ломать, отломать; разбивать; мгр.тси^оН- (SM 178);
МА 310 ququlba; ИМ ququlba (МА 445); Ст.ол. ququl (Лиг, 
46); ZM 149 ququl; монг. qutful- . 

хувура- разбиваться, ломаться; M rp.*ufora- (SM 178); МА 309 
quqaraba; ИМ ququrba (МА 445); L  64 quqarba; монг, 
quyura-.

хуёно после; позади; м. xoiHo; мгр.-xufno (SM 177); у.хоно; 
сч. хоно (Пот.И,419); МА 306 qoyin ( a ) ;  ZM 127 qoina;
L 65 qoina; мог. qoina (Ram. 32) ; д а г ;Х и ат а  (МДГ 24)-; 
монг. qoyina; дунс. kyina (Тод. 126). 

хуёногу следующий (день); мгр.тСиёпоб-и (SM 177); монг. qoyina- 
k i .

худжа острый, наточенный; м.худжа; Mrp.-^ui>zia (SM 174); МА 
311 qurca; ИМ qurca (МА 445); монг. qurca. 

худжа- лаять; м.куджа-; мгр. xu£zia- (SM 174); МА 307 qucaba;
монг. quca- ; дунс. куджа- (Тод. 126). 

худж1н старый; Mrp.TCui'zin (SM 175); сч. коучин (Пот. II, 420);
МА 313 quoin; ИМ qucin (МА 446); Ст.ол. qaycin (Лиг. 44); 
монг. qa^ucin.

худж1ра- быть старым, постареть; Mrp.TCuizira- (SM 175);
монг. qajfucira- . 

худзуше кооператив; ср.кит. хэцзошэ (КРС 281); дунс. хэзошэ 
(Тод. 139).

хулва ложка; мгр.хйгб-а (SM 185); у.хуулга (Пот. И, 415); МА 
289 qalbujfa; монг. qalbajfa. 

хулб- привязывать, связы вать; соединять; м.хуло-;1 мгр.-Xulo- 
(SM 181); МА 301 qolbaba; монг. qolba- . 

хумба-Плавать; м.умба-»;'мгр.-xumba- (SM 182); МА 266 onbaba;
ZM 140 umba; монг. omba- ; дунс.умба- (Тод. 137). 

хунадзе складка, сборка; Mrp.Xunabze (SM 182); монг. quniyasun. 
хура дождь; м.кура; мгр.тСига (SM 184); у.кора, сч.кура (Пот.

11,413); сч. kura (R 377); МА 310 qura; ИМ qura (МА 445); 
Ст.сл. qura (Лиг. 47); KII 156 qura; L 62 qura; даг.Хиаг 
(МДГ 24); монг. qura; дунс. кура (Тод. 116). 

хура-собирать; убирать; Mrp.-x.ura- (S'! 183); сч.кураху (Пот. 
11,419); МА 311 quri’aba; КП 156 quriya- ; монг. quriya- ;



дунс. кура- (Тод. 116). 
xypsa ягненок; м.хуцва; мгр.хогеа (SM 172); сч.курга (Пот. II,

422); МА 310 qura^an; Ст.ол. quriqan (Лиг. 47); ZM 129 
quryan; монг. qurivan, qurayan; дунс. куван (Тод. 126); 
бн. хурка^ (Тод. 150). 

xypi палец; м.кур; м гр .х и п  (SM 185); у.хурю, сч.куру (Пот.II,
417); сч. rke kuru большой палец (R 378); МА 312 quriin;
ИМ qurtfan (МА 445); Ст.ол. quru'un (Лиг. 47); ZM 129 qu- 
гйп; L 63 quriin; мог. quriin (Ram. 32); даг. кого (МДГ
30); монг. qurulCun; дунс. курун (Тод. 117). • 

xypi64i наперсток; M rp.T turisizi (SM 185); сч.теньджур (Пот.
11,416); МА 312 quriibci; ИМ qur(u) bci перстень (МА 446); 
монг. qurutfubci.

Ч
ча чай; м.ча; мгр. ts'-ia (SM 441); сч. t s 'a  (R 378); ср.кит. ча 

(РКС 893); монг. cai; дунс. ча (Тод. 140); бн.ча (Тод.
151).

чади насыщаться, наедаться; мгр. t s ' i a t i -  (SM 441); МА 131
catba; L 1271 catba; мог. catqana (Ram. 25); монг. cad- ; 
дунс. чуду- '(ТОД* 141); бн.чада- (Тод. 151). 

чалдзе бумага; м.ча^се; мгр. ts ' i a iz g j ts ' ia rb z e  (SM 441);у.чаль- 
дзы (Пот. 11,411); МА 131 calsun; монг. ca^fasun. 

часе снег; м.чахсе; мгр. (s 'iase , (SM 444); у.часы, сч.часун
(Пот. 11,419); сч. chekseu (R 377); МА 131 casun; ИМ с а -  
sun (МА 434); Ст.ол. casun (Лиг. 24); ZM 95 casun; L
1271 2asun; мог. 6osun (Ram. 25); даг. cas  (МДГ 11); 
монг. casun; дунс.часун (Тод. 140); бн. часоц (Тод.151).

4i ты; M.4i; мгр. t s ' i  (SM 441); сч.чи (П от.11,421); МА 132 ci; 
ИМ ci (МА 434); Ст.сл. ci (Лиг. 24); ZM 95 c i L 1273 ci; 
мог. ci (Ram. '25); монг. ci; дунс. чы (Тод. 141); бн.Чэ 
(Тод.151).

4iaB4i- рубить (топором); M .4iaB4i-; мгр. ^ z ia b s iz ’i-  (SM 76);
МА 129 cabciba; ИМ cabciba (МА 434); монг. cabci- .

4 ir i ухо; M .4iri; мгр. ts 'i^ i (SM 448); у.чикы, сч.чики (Пот.II,
421); сч. cHike (R 378); МА 134 ciqin; ИМ cik in  (МА 434); 
Ст. сл. cik in  (Лиг. 25); ZM 96 ciqan; L 1272 cikin; мог. 
£ek in , cik in  (Ram. 25); даг. cik i (МДГ 12); монг. ftkin; 
дунс. чыкэц (Тод. 141); бн. 4ixoij (Тод. 151)..
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4iri-  Ьовать; набивать; мгр. t’s 'iö i-  (SM 448); сч.чикеху затоп
лять печь (Пот. II, 414); монг. ciki- ; дунс. чы1й- ‘(Тод. 
H i ) .

/ 4iri64i наушник; мгр. ts fe iö is iz i  (SM 449); монг. cikibci. 
ч т л 1 е -  1) распускаться; 2) развиваться; мгр. ts'i&ilie- (SM

449); монг. 6ikile- .
4 iry , ч1гудур вчера; м.чугудур; мгр. ts 'ieu , ts 'i6 tftur (SM 449); 

MÄ 273 öcüge  ödür; ИМ ecügen (MA 436); Ст.сл. hocken 
(Лиг, 33); ZM 142 iickadür; L 74 hecegen; монг. ücügdür, 
öcigen.

ч1гулац вчера утром (-?• 4iry +малац); мгр. ts'i&u malai) (SM449).

4ij;§H белый; M.4i^aij; мгр. ts 'iöän  (SM 447); у.чихан, сч.чикан 
(Пот.II,411); сч. chekan (R 277); МА 130 catfän; ИМ cafän 
(МА 434); Ст.сл. cayän (Лиг. 23); КП 148 c 'a q a ,  an; ZM 
94 cayän; L 1271 caqän; даг. cigän (МДГ 12); монг. cayan; 
дунс.чыкан (Тод. 141); бн.ч1хац (Тод. 151).

4iijäHfli- Ьтать белым, побелеть; мгр. ts'i&änbi- (SM 448); монг, 
c a y a d - .

4isapä- кричать; мгр. ts 'iea rä -  (SM 448); монг. qaskir-, 
ч1да- 1) тянуть, тащить; 2) запоминать, сохранять в памяти;

мгр. ts 'rba- (SM 444). 
ч1да^ ужасный, страшный; мгр. ts'ii>a^(SM 445). 
ч1дар Китай, китайский; китаец (фн. ч!тад); мгр. ts'rba 'b (SM

444); сч.читай кун китаец (Пот. 11,414); монг. kitad.
4iflo^o нож; м а т о в о ;  мгр. ^s'i1>o6uo (SM 445); у.читохо, сч.

читого (Пот. 11,417); МА 299 qitutfa; ИМ kitu*a (МА 440); 
С т .сл .  kiduqa (Лиг. 50); ZM 126 qatqai; L 69 Kituya; 
мог. qitq^i (Ram. '32); монг. kituya; дунс. кутоко (Тод. 
126); бн. Ьдо^э (Тод. 151). 

ч1дж1ё- (т1дж1е-) кормить, питать; воспитывать; м.тедж1е-;

мгр, ts'i&zie- (SM 446); ИМ tejebe (МА 448); L 1268 te- 
]ёкП; монг, tefiye- ; дунс.чэдж1э- (Тод, 141); бн. ч1джэ- 
(Тод. 151).

чипа- сердиться, рассердиться; ср.кит. ци, шэнци (РКС 730). 
ч1м5- собирать; м .чуму-; 'мгр. ts'imo- (SM 450); монг. 6omü- . 
ч1му тебя; тебе (вин. и дат.п.п.); мгр. ts'imT (SM 450); ИМ ci- 

mai (МА 435) тебя; Ст.сл, 6amai, camT (Лиг, 24); монг, 
6imayi.
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ч1муге костный мозг; мгр. ts'imu6e.(SM 451); монг. cimügen.
^ ч1мудзе 1) ноготь; 2) копыто; м. ч1месе; мгр. ts'imu^ze, (SM

450),. у.чумисы (Пот. 11,417); сч.чимсы (Пот. 11,415); 
см.чюмисы когти (Пот.Н,414); MA 298 qimusun ноготь; 
ИМ qimusun (MA 444); ZM 126 cpmsun; L 65 qimusun; 
монг, kimusun.

4iMcoij_ семья; дом, хозяйство; мгр. ts'imsâ^ (SM 450); ср. тиб. 
k'yim- t ' s a n .  1

ч1мула тобою, с тобою; (оруд. и соед.пад.).
ч1надаг послезавтра; мгр. ts  inâÿae  (SM 451); MA 134 cinâci 

ôdür. Ст.сл. canafi (Лиг. 24); ZM 96 ï inazda; монг. 6i- 
na)fsi.

ч1на- варить; м. ч ш а - ;м г р ,  ts 'in â -  (SM 451); MA 133 cinaba; 
монг. cina- ; дунс. чына- (Тод. 141); 5н.Ч1на- '(Тод. 151).

4iHe твой; M.4im; MA 134 cini; ИМ cini (MA 435); Ст.сл. cinu 
(Лиг. 25); монг, cinu; дунс.чыш (Тод. 141); бн.чэнэ 
(Тод. 151).

ч1нчыа- быть сердитым, сердиться; мгр. Cs'infezila- (SM 452).
4iijri- щипать, пощипывать*1 мгр. ts 'ige i-  (SM 453); монг. cim- 

ki- .
4Îяла- Ьлышать, слушать; мгр , ts 'i i jla-  (SM 452) ; монг. (cing

la- , ' cungna- .
4ipau сильный, крепкий; мгр. ts'iraf-(SM 456); монг. cigiraj^
4ip5 1) край, берег; 2) поля (шляпы); мгр. t s ' i r ië  (SM 458).
4ipî лицо, облик; мгр. t s ' i i î  (SM 457); MA 135 cirai; даг. sarâ  

(МДГ 192); монг. cirai. ^
"  4ipir воин, войско'; мгр. ts'irie- (SM 457); MA 132 cerik; ИМ 

^  cerik (MA 434); КП 148 c ’erig; L 1272 cirik; монг. cerig.
4ipçà- 1) стричь; 2) брить; мгр. ts'irffâ- (SM 457); монг. k irflV .

^4ipÿ пила; мгр. ts ' i ru  (SM 458); сч.чиру (Пот. 11,418); MA 219
kir5 ; ИМ kirô (MA 440); монг. kirüge; дунс. Ч1рэу (Тод.
140).

4ipÿflie- пилить; мгр, ts'irïrkie- (SM 458); ИМ kirô (de) be (MA 
440), монг, kirügede- J дунс, ч1рэудж1э- (Тод.140).

<ûce кровь; мгр. ts 'e b z g  (SM 438); ср. ts 'eüzu; сч. чюсу (Пот.
11,415); MA 135 cisun; ИМ cisun (MA 435); ZM 96 £usun;
L 1272 cisun; мог. cusun (Ram. 26); даг. coso (МДГ 13); 
монг. cisun; дунс.чусун (Тод. 141); бн. s icog (Тод. 151).
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ч!та- 1) бежать, убежать; 2) уходить; мгр. t s ful»a- (SM 459);
ZM 99 duta; монг. dotaya- .

4iypi- капать, стекать; м.чубущ-; мгр. ts 'iiiri-  (SM 459); монг. 
cuburi- .

ч1фула- Притеснять, обижать; мгр. ts 'i fu la-  (SM 447); ср .кит. 
цифу (РКС 415); дунс. «пфула- '(Тод. 140). (

— ч1чав (ч1джав) цветок; м.ч1чев, ч1джа$; мгр . ts 'iizia6-(SM  446);
у.чичек (Пот. II, 421); МА 131 ceceg; ИМ cecek (МА 434); 
мог, сёсак (Ram. '25); монг. ceceg; дунс.чыджэ (Тод.

141)*
ч1чавл!е- цвести, расцветать; м .ч Ц ж а ь ^ е - ;1 м гр . t s ' i i z ia g l ie -  

(SM 446); МА 131 ceceglebe; монг. cecegle- ; дунс. чыд- 
жэл1э- (Тод. 141). 

ч1он немного; мало; мгр. t s ’ion (SM 454); МА 136 con; ИМ con 
(МА 435); монг. cogen; бн.чоц (Тод. 151). 

човджов чарка, кубок; м гр . t s ' io t t fz io ^  (SM 453); монг. ciiguce.
— ч о р о н  окно; м. чоцкон; ср.кит. чуанху (РКС 441); у.чунгунг,

сч. чонкон (Пот.11,417). 
чблй 1) прокалывать, продырявливать; 2) лопнуть, прорваться;

мгр. ts 'i5 l i-  (SM 454); ZM 96 colo; монг. cc fu l-  . >
4opi- 1) рвать, разрывать; 2) продырявливать, протыкать; мгр.

ts 'iora- (SM 455); монг. cdjfura-. 
чорку висячий замок; мгр. ts'iorfiuo (SM 455); монг. cur^a . 
чорчула- Ьапереть на висячий замок; мгр. ts'ior&uolo- (SM 456); 

монг, cuiyala- .
чуан стропила; ср.кит, чуань балки; чалян стропило (РКС 794), 
чуа^г!- 1) убеждать; 2) увещевать, призывать; мгр. ts 'u an l ie -  

(SM 459); ср.кит. цюань (РКС 836). 
чу^ор молоко, смешанное с водой; мгр. ts'uGuor (SM 461).

чудовла- сильно течь; м гр . ts 'uiofrla- (SM 460); ср .тиб, c 'u-dug. 
чудор путы; треног; мгр. ts'irbor (SM 460); ИМ cidii(r) (МА 434); 

монг. cidur.
чудорла- треножить; мгр, ts'&tiorla- (SM 460); монг. t id i ir la - .

Ш
ша олень; мгр. si a (SM 394); ср.тиб, isa-ba.

^шавар глина; м.шабар; мгр, sawar (SM 369); МА 332 s iba r ;  ИМ 
sibar грязь (МА 447); Ст.ол. isibar (Лиг. 66); даг, sawar ,
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грязь (МДГ 192); монг. éibar; дунс.шува (Тод. 142); бн. 
шбар, бар (Тод. 152). 

шаварда- делать грязным, смешать с глиной; мгр. sawar'ba- 
(SM 370) ; монг. s iba rda- . 

шац награда, вознаграждение; мгр. saij (SM 368); монг. sang, 
uiaijfli металлическая пластинка для украшения головы; мгр.

saijbi (SM 368). 
шаңла- награждать, вознаграждать; мгр. säqla- (SM 369); 

монг. sangla-, •
шаше песок; м.шадзе; мгр. sàsg  (SM 369) ; ср. кит. шацзы (РКС 

515).
шеме- сосать, высасывать; впитать; мгр. semu- (*SM 374) ; MA

333 simebe; монг, sime- .
шемсул муха; м.шумуше^; сч.шумул (Пот. 11,416); МА 333 si- 

ir.ül; <ИМ sisamun (MA 446); дунс.шунбун (Тод. 143). 
шена гвоздь (деревянный); мгр. §enä (SM 374), 
шена«;а ковш; поварежка; мгр. вепаба (SM 374); МА 333 sinaya; 

монг. sinaya.
шеналь* скорбеть, печалиться; мгр. senäli-  (SM 374). 
iueHfli- стать новым, обновляться; мгр. senif>i- (SM 375); MA

334 sine bolba бтал новым; монг. e ined-.
шеш новый; м .ш еи ; мгр. seni (SM 375); сч.шини (Пот.Н,417); 

MA 334 sine, sini; ИМ sini (MA 446); Ст.сл. sini (Лиг. 
63); ср. еще: sini (Лиг. 66); монг. sine; дуне.ш ы т (Тод.
143) бн.ипнэ (Тод. 152). 

шТ спектакль, пьеса; мгр. si (SM 393); ср .кит. си (РКС 772)
ДУ не.mi (Тод. 142). 

ийал стекло; мгр. s iä r  (SM 394); ср .тиб . sel; монг. sil.
I uiiôyre шило; м.ийбуге; мгр. subufre (SM 383); MA 332 siLügei; 

ИМ sibüge (MA 446); монг. sibüge. 
цпбугел1ө- 1) прокалывать, сверлить, буравить; 2) пронзать,

протыкать м.ипбугела-; мгр. subuSelie- (SM 384); монг. 
si bügele-.

ипде- шить (крупными стежками); м.ийде*; мгр. •s't.ië- (SM 334) ;
монг. side- ; дунс. 1мдж1э- (Тод. 142). 

шЫу (хЫу) излишек; излишне; мгр. fuliü (SM 106) ; MA 190 
hüle'iin излишне; MA 191 hülülik излишек; ИМ hülü при
бавка (MA 438); ZM 144 ûlau; монг. ilegü, ülegü; дунс.
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шЫу (Тод. 142); бн. налу (Тод. 152). 
ипмерл1е- угощать, подносить; приветствовать; мгр. siemier- 

lie- (SM 395).
иннёду смех; мгр. seniebu (SM 376); монг. iniyedün; дунс.

цймэдун (Тод. 142); бн. пйнэдоц (Тод. 152). 
ипцген жидкий; редкий; мгр. säge-än (SM 368); у.шинген (Пот.

11,413); МА 323 singen; мог. siijgön (Rain. '38); монг. 
singgen дунс.шэнпэн (Тод. 143); бн.ипцго^ (Тод. 152). 

migrefli- стать  жидким; мгр. §адбапЫ- (SM 368); МА 323 sin
gen bolba стал жидким; монг. singged-. 

iuipä- 1) варить, печь, жарить; 2) жечь; гореть; мгр. sirä-
(SiV 397); МА 335 siraba; ИМ siraba (МА 447); L 60 si- 
raba; монг. sira- ; дунс.шыра- (Тод. 143). 

uiipa желтый; м. mipa; мгр. sira (SM 397); y., сч.шира (Пот. II,
413); сч. sha (R 377); МА 335 sira; ИМ sira (МА 447);
ZM 134 sirä; L 60 sira; мог. sira (Ram. 39); даг. sar 
(МДГ 191); монг. sira; дунс. шыра (Тод. 143); бн.ийра 
(Тод. 152).

ийрала- желтеть, стать  желтым; мгр. sirai>i- (SM 397); монг.
s ira la-;  дунс. шырала- (Тод. 143). 

ияралдж1н полынь; мгр. s ira riz in  (Sfti 398); монг. siraljin. 
ипрцулдж1н муравей; мгр . sioitjuoizin (SM 397); у.шоргольджин 

(Пот. 11,416); монг. sirjfuljin. 
mipie стол; престол; м.цйре; мгр. s irie  (SM 399); у.шире (Пот.

11, 420); монг. siregen; дунс. шырэ (Тод. 143); бн.шэлэ 
(Тод. 152).

mipy земля, прах; пыль; мгр. sirü (SM 400); МА 336 sira 'u  монг. 
siru^a, sirni.

uiipyн грубый, суровый; м гр . sürun (SM 402); MA 323 sire 'ün;
монг. sirügiin; дунс. ппэрун (Тод. 142). 

ипудер роса; мгр. s 'iübieri (SM 401); ZM 132 sitariin; монг, 
sigüder.

шгё (сгё) войлок; м.шдж1а^; мгр, s£e (SM 346); у .рсянг (Пот. 
11,412); МА 323 sisegei; Ст.сл. s isege  (Лиг. 64); Zh 132 
siskei; мог. sisgxi (Ram, 38); монг. isegei. 

uiгс нога (от колени до ступни); голень; мгр, sfre (SM 3 i8); МА 
333 sijfauiu до лодыжки; Ст.сл, siya лодыжка (Лиг, 66); 
монг. sijfai; дунс. шыяара (Тод. 143).
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шге большой; великий; м. ixre; мгр, «£е (SM 378); сч.шуко, шу- 
кони (Пот. II, 411); МА 388 уеке, ИМ ige (МА 438); КП

159 уеке; мог. ika, ёка (Ram. 29); L 78 уеке; монг* 
уеке; дунс.фугчэ (Тод. 138); бн. hro (Тод. 150). 

шгедава- побуд. от шгеда- сделаться большим; мгр. ъвеЪа&а- 

(SM 379).
шгесге старшие; мгр. e e e s s i  (SM 380). 
шв}а- 1) жать, давить; 2) теснить, наступать; мгр. sga- (SM 

377); МА 333 siqaba; монг. siqa- . 
шда- (еда-) 1) заж игать , разжигать; 2) греть, нагревать; м. 

шда-; мгр. sba- (SM 331); сч . sh ita  огонь (R 378); МА 
323 sitaba; монг. sitajpa- ; дунс. шытара- (Тод. 144). 

шда- (еда-)1 мочь, быть в состоянии; м .чщ а-; 'м гр , <sba- (SM
331); еч.читадана (Пот. II, 425); МА 133 6idaqu; ИМ cidaba 
(МА 434); ZM 95 cidan; КП 148 cida- ; монг. c ida .  

шда^у топливо; м.шда^у; мгр. vsba&u (SM 332). 
шдав признак, примета; знак; мгр. sdag-(SM 371); ср. тиб.

V rtags.
шдадзе (сдадзе) нитки; мгр. sbaize (SM 332); МА 370 utasun;

ИМ hutasun (МА 438); Ст.ол. hutasun (Лиг. 34)-; монг. 
utasun дунс.удасун (Тод. 136); бн,ндасоц_ (Тод. 145). 

шде (рде) утро, рань; м.шде; мгр. s i i e  (SM 373); у .,сч.иртэ 
(Пот. 11,421)-; МА 164 erte; монг. erte; дунс.эч1э (Тод.
144); бн.этэ (Тод. 152). 

шдел1е- йдти рано, торопиться; м гр . sbielie- (SM 372). 
uifli зуб, зубы; мгр. ’sbi (SM 371); у.шито, еч.шюту (Пот. II,

414); сч. shutu (R 378); МА 332 sidun; ИМ sidun (МА 446); 
Ст.ол. sidiin (Лиг, 63); L 58 sidun; L 60 sidun; даг, isid»u- 
(МДГ 189); м ог , swdmn (Ram. 39); монг, sidun; дунс. 
шыдун (Тод. 143); бн.шдо^ доц (Тод. 152).

шд!ел1е- обтесывать (камни); мгр, s i i e l i e -  (SM 372). 
шд1ме (сд1ме) хлеб; пампушки; м.шдаме; мгр, sfcimie (SM 336); 

еч.ятими (Пот. 11,421)'; МА 167 etmek; ИМ etmek (МА 437);
5 ZM 143 ukmang; Mor.wftag (Ram. 41 ) ;  монг. edemeg.

шдзен д е в я т ь ;  м.дадзеф 'мгр. «sbzen (SM 373); у.рсын, сч.юсын 
(Пот. 11,422); сч, i sun  (R 377); МА 390 yisiin; ИМ yisun 
(МА 450); С т .ол . 'yisun (Лиг.Т4); ZM 138 toson; L 78 yisun; 
монг. lyisQ п; дунс. ^эсун (Тод. 122); бн. }эсон (Тод. 141).



шджели бить ключом, проистекать, переливаться; мгр. s&zîelU 
(SM 389).

шдж1- йдти, ехать; м .шджЦ мгр. «£z'i- (SM 387) ; 1монг. eci- ;
ici- ; дуяс.эчы-'(Тод. 144); бн.шджэ- '(Тод. 152). 

шдж1а груз, тяжесть; вьюк; мгр. s^z iâ  (SM 387) ; ср. монг.а&уап 
шдж1авар одиноко; одинокий; мгр. ’sfcziä^är (SM 388) ;Xa1>ziäsär 

(SM 148); сч.ганчкар (Пот. 11,417); MA 175 yaqca; ИМ 
qaqcar (MA 444); Ст.сл. qaqca (Лиг. 41); КП 155 qaqc'a 
единственный; монг, 3*a)fcajfar, уапсаУ*аг. 

u ^ i a i j  войлок, фетр; мгр. s<>ziâi) (SM 388). 
шдж1ар предмет, вещь; мгр, e^z ia r  (SM 388); ср .тиб . rôzas. 1 
шджЦбу приятный; счастливый, благополучный; мгр. «Äzibu 

(SM 391) ; ср. тиб. nskyid-po. 1 
шдж1ё- Ьтесняться, стыд иться; м,шдж1е-, мгр, s iz i ë -  (SM 389) ; 

MA 184 hicibe; ИМ hicibe (MA 438); ’L 74 hicibe; монг, 
i£e- ; дунс, шыджэ- '(Тод, 143); бн.ипчэ- ‘(Тод, 152). 

шджшдзе дерево (растущее); мгр, sbziobzg (SM 390). 
шдж1р 1) унция; 2) наименование старинных единиц измерения;

мгр, süzir  (SM 390). 
шдж!у кнут, плеть; мгр, sf>ziü (SM 392) ; Ст.ол, bêrie кнут,

плеть (Лиг. 19); ИМ beri 'ë  посох (МА 433); ср. еще: ИМ 
mina плеть (МА 441). 

шдж1уда- бить кнутом, плетью; мгр. Hsf>ziûi>a- . 1 (SM 392). 1 
шдж1ур стыд, совесть; мгр. s^ziüri (SM 322); MA 194 iceri; 

монг. iifegüri.
шджуен 1) причина, основание; 2) дело; мгр. éizüan (SM 392) ;

ср. тиб. rkyen. 1 
1у  / / /

шджун 1) девушка; 2) дочь; м.шджун; мгр. s&zün (SM 393), 
fu^z’ün (SM 103); у.агур,сч.учин (Пот. 11,413); MA 275 
ökin; ИМ ögin (MA 443); Ст.ол. ökin (Лиг. 60); ZM 143 
ûkin; L 1260 ökin; мог. ukin (Ram. 41); даг.гм^Гп (МДГ 
195); монг. ökin; дунс.o4iH (Тод. 132); бн.окэн (Тод.145).

шджур 1) основание, дно; корень; конец; мгр. sfcziûr (SM 392), 
sbzÿr (SM 340); MA 184 iiifa’ur; С т.сл, toujaur корень 

^  (Лиг, 33); монг. ifayur. 1
шджура- встретить, встречать; "мгр, ebzurä- (SM 393) ; сч.уч — 

жараху (Пот. 11,412); монг, t i&ra-; дунс. вочыра-"(Тод. 
114),
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шоадиаан шумно, весело; мгр. soffc'ziän (SM 381), 
шолода- затопить, залить водой; мгр. isola- (SM 382). 
шо£ пара; мгр. soi) (SM 382) ; ср.кит.шуан (РКС 487), дунс.

шуан (Тод. 142); бн .ш о£(Т од. 152). 
шу птица; M.iuiöy; мгр. su (SM 383); у.шиво, сч.шипо (Пот.II,

418); MA 332 siba'ün; ИМ siba('ü)n (MA 447); L 60 siba- 

wun; монг. tsibayun. 

шу- Мести, подмести; мгр. su- (SM 383); MA 336 Si'ürbe; монг.
sigürde- ; дунс. luiy- (Тод. 142>; бн.цйрэ- '(Тод. 152). 

шуан лодка; мгр. suän (SM 383); сч.чуань (Пот. 11,415)'; ср.кит.
чуань (КРС 311). 

шугуо кипарис; мгр. sueuo (SM 384). 
шул1- снимать, сдирать; мгр. suli- (SM 385); монг. sulu- 
шулб суп, бульон; мгр. sulô (SM 385); MA 333 silen; ИМ sile  

(MA 447)’ монг. silün. 
шуло^ ночь; м.шулоц вечер; мгр. sulôç ночь (SM 385); у.орой, 

сч.орей, шулен (Пот, II, 411). 
uiÿpi- Поднимать, подбирать (платье); мгр, sürba- (SM 386) 

монг. sigürde- . 
iuypië- верить, надеяться; мгр. ^sürië- (SM 402). 
шур1ёдал вера, надежда; мгр. sü r ië ta r  (SM 402). 
шуч1н платок; ср.кит.шоуцзинь носовой платок (КРС 523).
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халх. — халхаский диалект, 
хг. — говор халчи гол диалекта хуцзу. 
ш.ю. — язык шира югуров,
ZM - The Zimi Manuscript. A Persian-Mongolian Glossary and 

Grammar by Shinobu Iwamura, Kyoto, 1961.
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R - Woodville Rockhill (Diary of a Journey through Mongolia and 

Tibet in 1891 and 1892), 1894.

И С П О Л Ь ЗО В А Н Н А Я  Л И Т Е Р А Т У Р А
1. Вертагаев T .A.; Синтаксис современного монгольского язы

ка в сравнительном освещении. Простое предложение, М., 
1964.

2. Бобровников А., Грамматика монгольско-калмыцкого языка,
Казань, 1849.

3. Владимирцов Б .Я .,  Сравнительная грамматика монгольского
письменного языка и халхаского наречия. Введение и фо
нетика, Л., 1929.

4. Козин С .А ., '06  одной неизвестной глагольной форме в мон
гольском письменном языке древнего периода монголь
ской литературы, — "Ученые записки ЛГУ. Серия фило
логических наук", Л ., 1939.

5. Котвич В.," Исследование по алтайским языкам, М., 1962.
6. "Народы мира. Этнографические очерки. Народы Восточной

Азии", М .-Л ./Л б 5 .
7. Орловская М.Н.,1 Имена существительные и прилагательные

в современном монгольском языке, М., 1961.
8. Орловская М.Н.; О непроизводных наречиях в монгольском

языке, -  "Краткие сообщения ИНА", № 83, М., 1964.
9. Потанин Т .Н .; Тангутско-^ибетская окраина Китая и Цент

ральная Монголия. Путешествие Г.Н. Потанина 1884- 
1886, т .1 , СПб., 1893.

10. Пржевальский Н.М.,1 Монголия и страна тангутов. Трехлет
нее путешествие по восточной нагорной Азии, М., 1946.

11. Рамстедт Г .И .;  Введение в алтайское языкознание, М.,
1957.

12. Санжеев Г .Д ., Сравнительная грамматика монгольских язы
ков, т .1 , М., 1953.

13. Санжеев Г.Д ./Сравнительная грамматика монгольских язы
ков. «Глагол, М., 1963.

14. »"Советское востоковедение", № 4, 1957.
15. Тенишев Э.Р., Тодаева Б .Х ., Язык желтых уйгуров, М.,

1966.
.48 R



16. Тодаева Б .Х., Грамматика современного монгольского язы
ка, М., 1951.

17. Тодаева Б .Х., Винительный падеж в современном монголь
ском языке, — "Ученые записки Института востоковеде
ния", т. IV, 1952.

18. Тодаева Б .Х ., Предварительные итоги изучения дагурского,
монгорского, дунсянского и баоаньского языков, — "Чжун- 
го юйвэнь", № 9, 1957 (на китайском языке).

19. Тодаева Б .Х ., Монгольские языки и диалекты Китая, М.,
1960.

20. Тодаева Б .Х., Дунсянский язык, М., 1961.
21. Тодаева Б .Х ., Баоаньский язык, М., 1964.
22. 'Cinggeltei, Dumdadu ulus-taki Mongfol töriil-ün kele-nügüd

ba Mongrol kelen-ii ayalyu nujfud-un bayidal, -  журн.

"Монгол хэл бичиг", № 11-12. 1957; № 1-4, 6, 8, 12, 1958. 
(на монгольском языке).

23. "Языковедные проблемы по числительным", Сборник ста
тей, I, J1., 1927.

24. Mostaert A. de e t Smedt 'A., Le dialecte Monguor parie par les
Mongols du Kansu Occidental, I. Phonetique, -  " Anthropos", 
t. XXV, Wien, 1930.

25. Smedt A. de et Mostaert A., Le Dialecte Monguor parle par les
Mongols du Kansu Occidental, II. Grammaire, Peking, 1945.

26. Smedt A. de et Mostaert A., Le Dialecte Monguor parle par les
Mongols du Kansu Occidental, III. Dictionnare Monguor- 
F'rançais, Peiping, 1933.

27. Poppe N., Introduction to Mongolian Comparative Studies, -
" Mémoires de la Société F inno-Ougrienne" , vol. 110, 
Helsinki, 1955.

28. Hamstedt G.I., Über die Konjugation des Khalkha-Mongoli-
schen, -  " Mémoire de la Société Finno-Ougrienne" , t. 19, 
Helsinki, 1902.

29. Hamstedt G.I., Mogholica.Beiträge zur Kenntnis der Monghol-
Sprache in Afghanistan, -  JSFO, XXIII, 1906.

30. Bamsteat G.I., Ein anlautender stimmloser Labial in der
mongolisch-tü’rkischen Ursprache, -  " Journal de la So
c ié té  P'inno-Ougrienne" , Bd XXXII, N 2, Helsingfors, 
1916-1920.



31. Rockhill W.W., Diary of a Journey through Mongolia and Tibet
in 1891 and 1892, Wasftington, 1894.

32. Rona-Tas A., Remarks on the Phonology of the Monguor Lan
guage, « " Acta orientalia Hungaricae" , Budapest, 1960, 
t. X, fasc. 3 .

33. Rona-Tas A., On Some F ina ls  of the Monguor Language, -
" Acta orientalia Hungaricae" , Budapest, 1962, t. XIV, 
fasc. 3.

34. Rona-Tas A., Tibeto-Mongolica. The Tibetan Loanwords of
Monguor and the Development of the Archaic Tibetan Dia
lec ts ,  Budapest, 1966.

35. Schröder D., Aus der Volksdichtung der Monguor, Teil I. Das
w eisse  GlTckschaf (Mythen, Märchen, Lieder), -  " Asiati
sche Forschungen" , Wiesbaden, 1959, Bd 6.

36. Schröder D., Einige Hochzeitslieder der Tujen, -  " Folklore
Studies" , Supplement, Peking, 1952, N 1.

37. -Schröder D., Der Dialekt der Monguor, -  " Mongolistik. Hand
buch der Orientalistik" , 'Abt. I, Bd 5, 'Absch. 2, Leiden -  
Köln. 1964.



СОДЕРЖАНИЕ

Введение . . . . . . .  .................................................
Фонетика ....................... ... ...........................................

Гласные . . . . . . . .  . . . . ................
Согласные . . . . . . . .  . . . . . . . . .

Морфология . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Имя существительное . . . . . .....................
Имя прилагательное . . . . . . . .  . . . .
Местоимение . . .  . . . . . . . . . . . . .
Имя числительное . . ....................... ...  . . .
Глагол . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .
Наречие . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Послелоги . . . . . . . . . . . . . .  . . .
Частицы. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Частицы да и ма в роли союзов . . . . . .
Междометия . . . . . .  . . . . . . . . . .

Синтаксис . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Словосочетание . . . .  . . . . . . . .  . . 
Виды синтаксической связи слов . . .  . . 
Простое предложение. Члены предложения 

Подлежащее . . . . .  . . . . . . .  . . . ".
Сказуемое . . . . . . . . . . . . . . . .
Дополнение . . . . . . .  . . . . . . . .
Определение . . . . . . . . . -. . . . . .
Обстоятельство . . . .......................
Порядок слов в предложении . . .  .
О сложном предложении . . . . . . .
Тексты и переводы . . .  . . . .  . . . .
Примечания к текстам . . . . . .  . . .
Словарь . . . . . . . . . . . . . . . . .
Список сокращений . . . . . . . . . .
Использованная литература . . . . .  .



БУЛЯШ ХОИЧИЕВНА  

Т О  Д А Е В А  

М ОНГОРСКИЙ ЯЗЫК

Утверждено к печати 
Институтом востоковедения  

Академии  наук СССР

1’едакторы  Г . Г .  Суперфин и В . Д .  Артамошина  

Младший р ед а к то р  Д. Ш. Хесина  
Т ехнический р ед актор  Е. А .  Пронина 

К орректор Г. В .  Стругова

Сдано в набор 2 5 /V I - 1971 г .

П одписано к печати 3 /1 V -1973 г .
Л -06675. Ф орм ат 60 x 9 0  1 /1 6 . Б у м а г а  № 1. П е ч .л , 24,5 

У ч.-изд . л . 20 ,37 . Тираж  1 200 э к з .
И зд . N 1870. З ак . № 203. Ц ена 2 руб.

Г л авн ая редакция восточной литературы  
и з д а т е л ь с т в а  "Н аука"

М осква, Ц ентр , А рмянский п е р ., 2

О ф сетн ое производство 3-й типограф ии 
и зд а т е л ь с т в а  "Н аука"

М осква, Ц ентр, А рмянский п ер ., 2

о




