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ВВЕДЕНИЕ

Объектом нашего исследования являются говоры и диалекты Внутренней 

Монголии, носители которых, монголы Автономного района Внутренняя Мон

голия, уже несколько веков проживают в пределах Китая.

Изучение говоров восточной части Внутренней Монголии связано с  име

нем известного русского монголоведа А.Д. Руднева, опубликовавшего в 1911 г. 

« Материалы по говорам Восточной Монголии» * Летом 1903 г. А.Д.Руднев по 

поручению Русского комитета для изучения Средней и Восточной Азии ездцл 

в Восточную Монголию. Он писал:«Посещены Харбин, Цицикар, Куан-Чэн-дзы, 

Мукден... и совершена экскурсия из Фулярди в ставку Дурбут-бэйсэ и его мо

настырь и обратно на ст. Сяо-Хэ-дза. На обратном пути заехал в Гусино-озер- 

ский, Джидинский дацаны и в Ургу. Эта экскурсия дала мне главный, основ

ной материал для настоящей работы» /7 , с . XXI (/. А.Д. Руднев писал, что о во

сточных монголах знают чрезвычайно мало. Известно лишь, что в их языке 

аффрикаты ч и у употребляются в тех случаях, где письменным монголь

ским с и /  соответствуют халха-ургинские ц и | , и что имеются различия в 

лексике. И, наконец, что будто бы « восточные монголы все окитаены и забы

ли свой язык» \П , с . 229/. В связи с  последним тезисом автор отмечает, что, 

несмотря на многовековую китайскую колонизацию, восточные монголы со 

хранили свой язык, поскольку лексический состав его остается монгольским, 

и что многие из них не понимают по-китайски.

А.Д. Руднев устанавливает две группы говоров: 1) дурбут-бэйсэ, север

ный горлос и джалайт, 2) все остальные восточные — джасту, уджумчин, ор- 

дос и др. По поводу последних А.Д. Руднев писал:« В языке остальных вост. 

монголов я не замечал различий, которые бы дали мне право выделять еще 

другие подговоры» ;/7, с . 230/. Отличительной чертой первой группы говоров 

он считал наличие в них согласного п, соответствующего письменному мон

гольскому, халха-ургинскому, восточным и калмыцкому с , бурятскому Л. |

Труд А.Д. Руднева является первым опытом описания основных фонети

ческих и морфологических особенностей речи дурбет, горлос и отчасти хор- 

чин, проживающих на самой окраинной части северо-востока Внутренней Мон

голии. Следует заметить, что ученый изучал речь лишь отдельных монголь

ских племен — дурбут-бэйсэ, горлос, хорчин (джасту). Основная же масса мон

голов (в том числе и часть хорчин) Джоудаского (арухорчины, барины, хешик- 

тены), Чахарского, Джостуского (харчины и туметы), Шилингольского, Улан- 

цабского и Иехе-Чжоуского (Ордосского) аймаков Внутренней Монголии оста

лась вне поля наблюдений исследователя.
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А.Д. Руднев отмечал, что по восточным говорам большой материал со 

брал П.Ж. Жамцарано. « Из его писем видно, что он обследовал ордос, урат, 

дурбет (дурбен хухет), сунит, абага, уджумчин и баргу» /7 , с . V I, примеч. 3/. 

К сожалению, материалы, собранные Ц.Ж. Жамцарано, не были опубликованы, 

и судьба их неизвестна.

В дальнейшем изучение говоров Восточной Монголии приостановилось. 

После А.Д. Руднева никто из монголистов (ни до революции, ни после нее) 

ими не занимался. Таким образом, выходом в свет книги А.Д. Руднева, соб

ственно, и ограничивается изучение в России говоров Внутренней Монголии.

Между тем южная часть Восточной Монголии призлёкла внимание ино

странных специалистов. В 1906 г. А. Мостарт, бельгийский миссионер, став

ший затем известным ученым, начал изучение ордосского диалекта. Его пре

бывание в Китае с  1906 по 1925 г. было весьма плодотворным. Он опублико

вал несколько капитальных трудов, посвященных исследованию ордосского 

диалекта:« Диалект монголов орд ос» , « Тексты ордос» , « Словарь ордос»

/12; 13; 14/.

Изучение отдельных говоров не давало целостного представления о языке 

монголов Внутренней Монголии и близлежащих провинций Китая, о современ

ном состоянии говоров и месте, занимаемом ими как в группе диалектных 

подразделений языка самих восточных монголов, так и среди других монголь

ских языков. При рассмотрении говоров Внутренней Монголии обычно ссы

лаются на ордосский как на самый известный в литературе и сохраняющий в 

« чистом» шиде некоторые черты старописьменного монгольского языка 

(СПМЯ). Однако во всех остальных говорах заметны отличия, характерные для 

речи монголов разных племен. Следует принять во внимание и то, что частич

ное переселение монголов, занятие животноводством и, следовательно, пере

кочевки с места на место в поисках лучших пастбищ, социальные перемены в 

их жизни (особенно в начале 50-х годов хх в.)>— все это положило начало из

вестному смешению отдельных черт внутри групп говоров Главным образом 

тех, которые распространены в Чахарском, Шилингольском, Иехе-Чжоуском 

(Ордос) и Уланцабском аймака^.

ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ГОВОРОВ И ДИАЛЕКТОВ

В 1954—1957 гг. в КНР была развернута большая работа по широкому по

левому обследованию и изучению языков многочисленных национальных мень

шинств. Эти исследования должны были предшествовать созданию для многих 

из них новой письменности или реформе старой письменности и разработке 

литературных языков.

1954 год стал примечательным в истории всех монголоязычных народно

стей Китая — монголов Внутренней Монголии, дагуров, монгоров, дунсян, бао- 

аней, ойратов,живущих в провинциях Ганьсу, Цинхай и в Синьцзян-Уйгурском 

автономном районе. Языки этих народностей стали предметом специального 

исследования. До этого они в КНР не изучались.

Первым шагом к подготовке и проведению экспедиции было накопление 

предварительных данных о границах распространения, общем положении (ис



торические, этнографические и другие сведения) монголов, выяснение основ

ных контуров отдельных говоров и диалектов 1. Общая задача экспедиций 

была ясна — установить реальную языковую ситуацию на территории Внутрен

ней Монголии и наметить границы между диалектами и говорами. Но сначала 

необходимо было тщательно продумать и решить наиболее существенные во

просы практического и методического характера, например: а) выяснить, ка

кие говоры обследовать, где они распространены и как их именовать; б) вы

работать транскрипцию; в) составить единую программу для сбора материа

лов по говорам; г) определить маршруты и сроки обследования того или иного 

говора.

Ответственным и трудным мероприятием была выработка транскрипции и 

составление единой программы с единой методикой записи и сбора материала. 

Было признано целесообразным принять за основу практический алфавит язы

ка монголов МНР с  добавлением некоторых диакритических знаков. Очень важ

но было также определить объект сравнения изучаемого говора. Многомесяч

ная подготовительная работа завершилась к маю 1955 г., и настало время са 

мой экспедиции.
Экспедиция 1955 г. была организована Центральной академией националь

ных меньшинств в Пекине, Институтом языкознания АН Китая и Обществом по 

изучению монгольского языка и письменности во Внутренней Монголии^ под 

общим руководством Академии наук Китая и Комитета по делам националь

ностей.

Группы по обследованию монгольских языков и диалектов входили в со

став \/-го отряда лингвистической экспедиции 1955г.В ней принимали участие 

60 человек — представители различных монгольских народностей. Членами 

экспедиционных групп были сотрудники, преподаватели, аспиранты кафедры 

монгольского языка Центральной академии национальных меньшинств, с о 

трудники Института языкознания АН Китая, преподаватели восточного фа

культета Пекинского университета. Были приглашены и 40 человек из Авто

номного района Внутренняя Монголия — преподаватели и учащиеся старших 

курсов техникума монгольского языка, работники издательств, переводчики, 

прошедшие специальные краткосрочные курсы. •

Было создано 13 групп: 1) баргу-бурятская, 2) дагурская, 3) хинганская,

4) джеримская, 5) джоудаская, 6) харчинская, 7) чахарская, 8) шилингольская, 

9) уланцабская, 10) ордосская, 11) ганьсуская, 12) цинхайская, 13) синьцзян

ская.

1 Мы не останавливаемся на экспедиционном изучении остальных мон

гольских языков — дагурского, дунсяпского, монгорского и баоаньского, а 
также речи ойратов в провинциях Ганьсу, Цинхай и в Синьцзян-Уйгурском 

автономном районе. I

^ Общество, созданное в 1953 г., состояло из 160 членов. Задачи Общест
ва: 1) унификация монгольской терминологии, 2) изучение языка (составление 
учебно-методических пособий) и переводы на монгольский и с  монгольского 
на китайский, 3) изучение нового монгольского письма (на кириллице), 4) со
брание памятников старой письменности и устного народного творчества),

5} издание журнала« Монгол хэл бичиг».
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Существовала и специальная группа, куда входил и советский специалист 

со  своим маршрутом и планом обследования. Ее члены изучали язык дагуров 

в провинции Хэйлунцзян (цицикарский говор) и дагуров в Хулунбуирском айма

ке Внутренней Монголии (бутхаский говор), а также язык монгольского насе

ления Хулунбуирского, Джеримского, Джоудаского, Шилингольского и Чахар- 

ского аймаков Автономного района Внутренняя Монголия.

Экспедиционные группы работали на местах поселения монголов от трех 

до шести месяцев. В итоге широких полевых обследований в распоряжении 

специалистов оказалось большое количество материалов (правда, неодинако

вых по своей значимости), которые давали возможность представить целост

ную картину общего состояния изучаемых говоров и диалектов, распростра

ненных на весьма обширной территории, начиная с Маньчжурии на севере и 

кончая Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе.

Подведение итогов работы, даже предварительных, было делом нелегким. 

Задача состояла не только в том, чтобы дать подробное описание фонетиче

ских, морфологических и лексических особенностей диалектов и говоров для 

определения путей дальнейшего развития языка монголов Китая, но и в том, 

чтобы на основе собранных материалов помочь правильно решить вопрос о воз

можности перевода письменности прежде всего монголов Автономного района 

Внутренняя Монголия со старомонгольской графики на новую (кириллицу).

Следует отметить, что до экспедиционного обследования языка монголов 

Внутренней Монголии не раз ставился вопрос на местах о реформе старомон

гольской письменности и замене ее письменностью на основе русской графи

ки, применяемой в соседней братской стране — МНР. Выбор китайскими мон

голами этой графики объяснялся историческими связями, единой основой их 

языка, наглядными примерами успешного развития культуры и просвещения 

монголов МНР. |

Подготовительные работы по языковому строительству, в частности 

мероприятия по дальнейшему развитию языка монголов Китая, и осуществле

нию реформы старомонгольской письменности были неразрывно связаны меж

ду собой и в целях подведения итогов нуждались в обобщении.

В этой связи возникло много практических и теоретических вопросов, на

пример: классификация монгольских диалектов и говоров, выбор опорного диа

лекта и установление норм литературного произношения, степень понятности 

нового литературного языка для всего населения и т.д.

Особенно сложным и дискуссионным оказался вопрос о членении монголь

ского языка, к которому китайские ученые сочли возможным отнести язык бар 

гутов и бурят Хулунбуирского аймака Внутренней Монголии, а также ойратов 

провинций Ганьсу, Цинхай и Синьцзян-Уйгурского автономного района. Эта 

проблема требовала самого серьезного внимания—учета не только лингвисти

ческих данных, но и общественно-политических факторов.

Результатом деятельности экспедиции явился доклад кафедры монгольско 

го языка Центральной академии национальных меньшинств в Пекине, который 

был прочитан на Общереспубликанской научной конференции по языкам наро

дов КНР в декабре 1955 г. /9 / .

Основной доклад на этой конференции был посвящен общему обзору со 

стояния работы по обследованию языков и тому, что делается в области со
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здания и реформирования письменностей. На конференции развернулся широ

кий обмен опытом работы по изучению различных групп языков национальных 

меньшинств, а также были намечены конкретные планы осуществления их на 

ближайшие годы.

Решение конференции о необходимости завершить основную работу по 

обследованию языков национальных меньшинств Китая и оказанию содейст

вия им в разработке' и усовершенствовании письменностей в ближайшие три 

года (1956-1958) касалось и монголоязычных народностей. Подготовка к осу

ществлению плана экспедиции 1956 г. началась сразу же после завершения 

этой конференции.

В промежутке между созывом научной конференции по языкам народов 

КНР и проведением экспедиции 1956 г. произошло еще одно важное событие 

в истории изучения монгольских языков Китая — это созыв первой научной 

конференции по актуальным проблемам монгольских языков и письменностей. 

Она состоялась в Автономном районе Внутренняя Монголия, в г. Хухэ-Хото 

(в мае 1956г.),в ее работе принимали участие представители всех монголь

ских народностей: дагуры, монгоры, дунсяне, баоане, монголы, ойраты, бар- 

гуты и буряты.

В докладе кафедры монгольского языка Центральной академии националь

ных меньшинств в Пекине «Об итогах работы монгольской экспедиции 1955 г.» 

освещалось современное состояние изученности говоров и диалектов, их клас

сификация, взаимоотношение не только между диалектами монголов Китая, но 

и между диалектами последних и халхаским, легшим в основу литературного 

языка монголов МНР, и как итог-высказывалось предварительное мнение по 

вопросу о перспективах дальнейшего развития монгольского языка в Китае, 

о возможном переходе на новый алфавит.

Конференции предшествовали большая подготовительная работа, множест

во обсуждений и споров, поиски лучших вариантов решения проблемы. Мнения 

сторон резко расходились, и намечались два возможных пути решения главно

го вопроса:

1) в качестве основы литературного монгольского языка целиком принять 

халхаский диалект, признав тем самым исконное единство языка монголов 

МНР и монголов Внутренней Монголии;

2) в основу литературного языка положить один из диалектов Внутренней 

Монголии и, следовательно, дать возможность самостоятельному существова

нию и развитию литературного языка на территории Внутренней Монголии в 

пределах КНР.

Те, кто настаивал на сохранении самобытности языка монголов Внутрен

ней Монголии, считали целесообразным за основу их литературного языка 

взять восточный диалект (хорчинский говор). Мотивировалось это тем, что на 

нем говорит 80% (свыше миллиона) населения Внутренней Монголии, культура 

их более развита, они живут компактно, ведя полуоседлый или оседлый образ 

жизни.

Мнение, высказанное кафедрой монгольского языка, заключалось в сле

дующем: учитывая то, что после освобождения Китая связи с  монголами МНР 

стали более тесными и литературный монгольский язык МНР оказывает из

вестное влияние на интеллигенцию и население Внутренней Монголии, жела
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тельно для дальнейшего подъема культуры широких народных масс в соответ

ствии с  планами социалистического строительства в стране объединить уси

лия монголов в развитии общего национального языка. Кафедра считала воз

можным рекомендовать в качестве опорного -  центральный диалект (с его ши- 

лингольским произношением), занимающий промежуточное положение между 

восточным и западным диалектами, общепонятный для монголов, живущих в 

Китае и наиболее близкий к языку монголов МНР. После обмена мнениями и 

долгих споров участники конференции прищли к решению: на территории Ав

тономного района Внутренняя Монголия культивировать единый с монголами 

МНР общелитературный монгольский язык и расширять его базу за  счет цент

рального диалекта языка монголов КНР как наиболее близкого к халхаскому 

диалекту. |

Широко обсуждался вопрос и о переходе монголов на новый алфавит, при

меняемый ныне у монголов МНР^. Это касалось не только основной массы 

монгольского населения Внутренней Монголии, но и прилегающих к ней китай

ских провинций северо-востока —• Хэйлунцзян, Гирин, Ляонин, где живет часть 

монголов. На конференции ойраты Синьцзян-Уйгурского автономного района 

высказались за  возможность использования и распространения новой монголь

ской письменности и среди ойратов. Конференция рекомендовала распрост

ранить новую монгольскую письменность не только в пределах Внутренней 

Монголии, но и среди ойратов Синьцзян-Уйгурского автономного района и 

и провинций Ганьсу и Цинхай.

В 1956 г. в Урумчи на научной конференции по языкам и письменностям 

народностей Синьцзян-Уйгурского автономного района был рассмотрен вопрос 

и об использовании новой монгольской письменности ойратами, живущими в 

регионе.

Ойраты высказались за  переход на новую монгольскую письменность.

В тот период подобное мероприятие должно было объединять монголов и ой

ратов КНР, содействовать росту их культуры, сцлочению всего монголоязыч

ного населения. «

Экспедиция 1956 г. отличалась от экспедиции 1955 г. более широким охва

том объектов изучения, маршрутом, сроками и составом участников и т.д. 

Несмотря на определенные успехи в работе, в экспедиции 1955 г. имелись не

достатки, упущения, которые выявились как в процессе работы, так и при под

ведении предварительных итогов. В экспедиции 1955 г. не изучались языки 

баоаней и шира югуров, оказались необследованными и некоторые группы мон

голов. При этом записанные материалы требовали дополнительного изучения, 

повторной проверки на местах у носителей того или другого говора.

В этот раз самостоятельно функционировали группы по изучению монгор- 

ского, дунсянского и баоаньского языков. Специальная группа, в которую

3 Следует отметить, что решение о переходе на новую монгольскую пись
менность было опубликовано Народным комитетом Автономного района Внут
ренняя Монголия еще в июле 1955 г. Этим решением предусматривалось с  
июля 1955 до половины 1958 г. проведение должной подготовки и частичного 
перехода, а с  мая 1962 г. *-■ полный переход на новую графику. Следователь
но, параллельно с обсуждением этой проблемы на научной конференции уже 
шло и ознакомление населения с  новой письменностью.
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входила и пишущая эти строки, обследовала языки монгор в провинции Пин- 

хай, дунсян, баоаней и омонголившейся группы шира югуров в провинции Гань

су, а также язык цинхайских или куку-норских монголов (в частности, монго- 

лов-мусульман уезда Хайянь) и ойратов Синьцзян-Уйгурского автономного 

района (торгутов, элютов и хошутов). 1

По возвращении всех экспедиционных отрядов в конце 1956 г. началась 

кропотливая работа по подведению итогов экспедиции и составлению отчетов 

каждым отрядом по заранее разработанным и обсужденным проспектам. Осо

бых усилий требовала обработка материалов по лексике, которые должны бы

ли стать основой для предполагаемого словаря диалектов, i

В целом работа была результативной, она дала ценные сведения и мате

риалы по всем монгольским языкам, что позволило представить языковую 

ситуацию, создать базу для расширения дальнейших обследований, присту

пить к составлению грамматических очерков, словарей и т.д.

Однако деятельность полевых лингвистических экспедиций по ис

следованию монгольского языка, выбор основы литературного языка монго

лов Внутренней Монголии и начавшееся распространение новой монгольской 

письменности рассматривались лишь как первые шаги в решении проблем на

ционально-языкового строительства, непосредственно связанного с подъемом 

и развитием национальной культуры монголов Автономного района Внутрен

няя Монголия. Этим мероприятиям не суждено было осуществиться в силу оп

ределенных обстоятельств, сложившихся в последующие годы. В частности, 

этому способствовали и меры правительства Автономного района Внутренняя 

Монголия, отменившего принятое в 1958 г. i решение о реформе монгольской 

письменности.

Языковая ситуация и языковая политика в Автономном районе Внутренняя 

Монголия в связи с проблемами развития монгольского языка и реформы пись

менности подробно рассматриваются в книге A.A. Москалева, посвященной ха

рактеристике национально-языковой политики КНР /5 /. i

В 1957—1965 гг. позиция китайского руководства в вопросе о реформе 

графики национальных письменностей существенно изменилась. Национальные 

меньшинства были лишены свободы выбора формы графики своей письменно

сти, им предлагали брать за  основу латинский алфавит, тем самым добиваясь 

унификации с китайской латинизированной слоговой орфографией. Курс на пе

ресмотр основных принципов реформы или разработку национальных письмен

ностей начал сразу же осуществляться во многих местах.

КЛАССИФИКАЦИЯ ДИАЛЕКТОВ И ГОВОРОВ

ЯЗЫКА МОНГОЛОВ ВНУТРЕННЕЙ МОНГОЛИИ

А.Д. Руднев в своем схематическом обзоре монголов делил их по наре

чиям на три группы: восточные (монголы), северные (буряты) и западные (ой- 

раты) /7 , с . (у / . К восточным монголам он относил: 1) южных — ордос, чаха- 

Ры, тумуты, суниты и др. и 2) северо-восточных, куда зходят: а) юго-восюч-
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ные (хорчин, харачин, оннют, барин, хешиктен, уджумчин и др.); б) северо-во

сточные (горлос, дурбут); в) халха — восточные и западные.

Г.И.Рдмстедт к восточным монголам также относил всех собственно мон 

голов (внешних и внутренних) и делил восточномонгольские наречия на три 

группы: 1) южномонгольскую группу (чахар, ордос, тумут и т.п.); 2) северо- 

восточную группу, которая охватывает многие мелкие племена у границ Мань

чжурии (хорчин, оннют, уджумчин и т.п., а также горлос и дурбут-бэйсэ, имею

щие особый говор) и 3) халхаское наречие /6 , с . б/. 1

Г.И.Рамстедт считал, что язык современных восточных монголов со 

стоит из многих наречий, но различия между ними невелики и они без особого 

труда понимают друг друга. В отличие от А.Д. Руднева он не выделяет в осо

бую подгруппу горлос и дурбут. 1

Большого внимания заслуживает классификация монгольских наречий и 

говоров, предложенная Б .Я . Владимирцовым. Б .Я. Владимирцов исходил из то

го положения, что общего монгольского языка не существует вовсе, а имеет

ся несколько наречий и множество говоров, на которых изъясняются их носи

тели в различных местах поселения монгольских племен. Эти наречия и гово

ры он условно делил на две ветви — западную и восточную. Западную ветвь 

составляют: а) ойратское наречие, б) наречие афганских моголов. К восточ

ной ветви он относил наречия: а) бурятское, б) баргу-бурятское, в) дагурское, 

г) южномонгольское, д) халхаское.

По Б.Я. Владимирцову, в состав южномонгольского наречия входит не

сколько групп говоров: восточная, харачинская, чахарская и ордосская. К во

сточной группе он относил говоры населения северо-восточной части Внутрен

ней Монголии (монголы Джиримского и Джоудаского сеймов), и, так же как и

А.Д. Руднев, различал в ней две подгруппы: а) северо-восточную (говоры на

селения Дурбут-Бэйсэ, Сев. Горлос и Джалайт) и б) юго-восточную (все ос

тальные говоры).

К харачинской группе он относил говоры монголов Джостуского аймака 

(племена харачины и тумуты). В чахарскую он включал говоры монголов Ча- 

харского и Шилингольского аймаков. Такой же обобщенно расширительной ока

залась и ордосская группа, включавшая говоры, на которых изъяснялись мон

голы Иехе-Чжоуского (Ордос) и Уланцабского аймаков. Говор уджумчин ква

лифицировался Б.Я. Владимирцовым как переходный к восточной группе /2 , 

с . 8-9/. •

При этом Б.Я. Владимирцов предупреждал, что « нельзя забывать того, 

что каждое наречие является в действительности в виде нескольких близ

ких между собой, но все-таки отдельных говоров, а также того, что говоры 

чаще всего как бы волной переливаются друг в друга; в пределах же одного 

говора тоже можно наблюдать разные отличия» /2 , с . 5/. Важно то, что рас

пределение по говорам им намечалось в условиях, когда был исследован 

лишь ордосский и часть говоров восточной группы, да и то недостаточно пол

но. Он считал, что как следствие всего этого«классификация говоров южно

монгольского наречия, возможно, подвергнется дальнейшим изменениям и 

дополнениям» /2, с. 9/.
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Г.Д. Санжеев не дает частной классификации говоров Внутренней Монго

лии, он рассматривает носителей этих говоров как собственно монголов и 

считает, что «как внешние, так и внутренние монголы говорят на разных 

диалектах одного и того же монгольского языка: халхаском, чахарском, ор- 

досском и др. Основное отличие между диалектами этого единого монголь

ского языка состоит преимущественно в фонетических особенностях и заклю

чается в том, что если халхаский диалект, на котором говорит основное на

селение Монгольской Народной Республики, является свистящим (цаг ‘ время'» 

дзам  'дорога'), то диалекты внутренних монголов — шипящими (чаг 'время'. 

джам ' дорога'). Конечно, имеются отличия и в области грамматического строя 

и словарного состава, но они весьма незначительны по своему характеру» /8 , 

с. 10/. |

Известна классификация монгольских языков, предложенная H.H. Поппе, 

который делит монгольские языки на две основные ветви: восточномонголь

скую, куда включаются: 1) дагурский язык, 2) монгорский язык, 3) восточно

монгольский язык (иначе — халха и диалекты Внутренней Монголии), 4) бурят

ский язык, v западномонгольскую, включающую: 1) могольский язык, 2) ой- 

ратский язык (иначе — речь всего ойратского населения МНР и КНР), 3) кал

мыцкий язык. 1

H.H. Поппе диалекты Внешней и Внутренней Монголии считает диалектами 

одного языка, называемого им восточномонгольским языком. Важным он 

полагает то, что племена, которые общаются на этих диалектах, называют се

бя «монголами», в то время как другие монгольские народности не употреб

ляют этого названия /15, с . 15/. i

Восточномонгольский язык H.H. Поппе делит на следующие диалекты:

а) халха, б) уланцаб, в) ордос, г) чахар (помимо чахар автор включает сюда 

и речь монголов Шилингольского аймака), д) харчин, е) джоуда (найман, арухор- 

чин, джарут, кешиктен, барин, аохан, чохор халха и оннют), т.е. сюда вклю

чается речь монголов, населяющих территорию Джеримского аймака: хорчин, 

джалайт, дурбут и горлос /15, с . 20—21/. H.H. Поппе различает в качестве 

самостоятельных диалектов ордос и уланцаб, тогда как, например, у Б.Я. Вла

димирова уланцабский включался в состав ордосской группы.

Широкое экспедиционное изучение языка монголов КНРспособствовало 

дальнейшему уточнению и пересмотру схемы их распределения на говоры и 

диалекты.'

Первая такого рода классификация была предложена группой авторов в 

докладе, прочитанном на Общереспубликанской научной конференции по язы

кам народов КНР в декабре 1955 г. /9 /.

Она основывалась на совершенно новых данных, полученных путем фрон

тального экспедиционного обследования языка монголов во всех местах их 

поселения. Авторы исходили из того, что как фонетические и морфологиче

ские, так и лексические особенности дают основание делить язык монголов 

Внутренней Монголии на отдельные говоры и диалекты. Таких диалектов на

считывается пять: 1) баргу-бурятский (шинэ-баргуский и хучин-баргуский го

воры); 2) восточный (хорчинский, арухорчин-баринский и харчин-туметский 

говоры); 3) центральный (шилингольский, чахарский и ордосский говоры); 4) за-
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иадный (алашаньско-эдзинаский и цинхайский говоры); 5) ойратский (торгут- 

ский говор) 4. 1

Опирающаяся на новые материалы и построенная с учетом реальных дан

ных по языку, истории и границам расселения монголов, эта классификация в 

основном соответствовала действительному положению. Однако авторы со 

знавали, что последующая экспедиция дополнит, уточнит ее. I

Незначительные уточнения в эту классификацию вносились и позднее, 

когда была завершена экспедиция 1956 г. и подведены итоги работы всех 

групп. Но следует заметить, что и при последующих изысканиях в основе 

сохранялась именно эта первоначальная классификация. >

В 1957 и 1958 гг. были опубликованы статьи Чингэлтэя, посвященные 

краткому обзору монгольских языков Китая и диалектов собственно монголь

ского языка. Чингэлтэй делит собственно монгольский язык на следующие 

диалекты и говоры: 1) баргу-бурятский диалект (шинэ-баргуский, хучин-бар- 

гуский и бурятский говоры); 2) восточный диалект (джоудаский, джеримский 

и джостуский говоры); 3) центральный диалект (шилингольский, чахарский и 

ордосский говоры); 4) западный диалект (эдзинаско-алашаньский и кукунор- 

ский говоры) и 5) ойратский диалект (торгутский говор) /16/.

Классификация Чингэлтэя отличается от предшествующей классификации 

тем, что в ней признается бурятский в качестве отдельного говора, а говоры 

восточного диалекта именуются согласно территориальной принадлежности их 

носителей. '

В тот период вопрос о делении языка монголов КНР на отдельные диа

лекты и говоры (в уже указанном выше широком понимании) был далеко не 

простым и бесспорным. Включение в его состав в качестве самостоятельных 

единиц баргу-бурятского, западного и ойратского диалектов, несомненно, было 

искусственным, но отвечавшим в то время целям и задачам развития языка и 

распространения новой письменности и в целом национально-языковой полити

ке, проводившейся в отношении различных этнических групп монголов Китая. 

Впоследствии по мере накопления и анализа материалов выявились неточно

сти существующей классификации.

Нам представляется, чте они состояли не только в том, что баргу-бурят

ский, западный и ойратский диалекты были неправомерно включены в состав 

языка монголов Автономного района Внутренняя Монголия, но и в том, что не 

были четко определены и точно установлены границы говоров самого языка 

монголов Внутренней Монголии.

И в настоящее время не удается с  достоверностью отнести речь некоторьй 

этнических групп монголов к какому-либо определенному говору восточного 

или центрального диалекта. Это происходит не потому, что они не подверглись

^ В тот период, когда основное внимание обращалось на реформу ста
рых письменностей и подготовку к практическому ее осуществлению — рас
пространению новой письменности, работу по ликвидации неграмотности и под* 
нятие общей культуры населения, язык монголов КНР понимался более широ
ко — как речь всех этнических групп, населяющих не только Автономный райоЯ 
Внутренняя Монголия, но также провинции Ганьсу и Цинхай, Синьцзян-Уйгур- 
ский автономный район.
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экспедиционному обследованию и нет по ним данных, а в силу сохранения в 

них переходных явлений и смешения отдельных черт, присущих говорам разных 

диалектов. Поэтому мы рассматриваем их как единицы переходного типа, под

разделив на подговоры. I

Экспедиционное изучение показывает, что диалекты и говоры языка мон

голов Внутренней Монголии наряду со  значительным сходством отличаются 

друг от друга. Каждый из них характеризуется известными, зачастую весьма 

устойчивыми локальными признаками. '

Учитывая определенные исторические условия жизни, территорию рас

селения монголов, особенности их речи — фонетические, морфологические и 

лексические, т.е. базируясь на историко-географическом и лингвистическом 

критериях, мы предлагаем новую схему классификации языка монголов Внут

ренней Монголии, сохраняя при этом наше первоначальное наименование диа

лектов (восточный и центральный). Ордосский мы выделяем в отдельный юж

ный диалект^. *

Язык монголов Автономного района Внутренняя Монголия распадается на 

три диалекта: восточный, центральный и южный, каждый из которых, в свою 

очередь, дробится на ряд говоров и подговоров. '

A. Восточный диалект. Он делится на говоры: 1) хорчинский (с подгово

рами джасагтуским и джалайт-дурбетским); 2) харчин-туметский; 3) арухор- 

чин-баринский (с подговорами оннют-найманским и их-мянганским).

Б. Центральный диалект. В нем два говора: 1) чахарский (с подговором 

хешиктенским); 2) цщлингольский.

B. Южный (ордосский) диалект. '

Вне этой схемы оказываются небольшие группы монголов, живущих в про

винциях Хэйлунцзян и Гирин (северные и южные горлосы) и в Джеримском ай

маке Внутренней Монголии (джаруты), по своей речи близкие к хорчинам.

В основу исследования положен материал, собранный автором в экспе

дициях. Использовались также и отчетные данные других экспедиционных 

групп, которые работали среди населения различных монгольских племен, про

живающих в пределах Китайской Народной Республики.

^ Предварительно необходимо сделать следующие замечания: 1) баргуты 

и буряты, населяющие Хулунбуирский аймак Автономного района Внутренняя 
Монголия, по своей речи близки к бурятам, проживающим в СССР; 2) ойрат- 
ское население провинций Ганьсу и Цинхай по своей речи занимает промежу
точное положение, среднее между ойратами Синьцзян-Уйгурского автономно
го района и монголами самого крайнего запада Внутренней Монголии; 3) ой- 
ратское население Синьцзян-Уйгурского автономного района по языку резко 
отличается от монголов Внутренней Монголии и ближе всего к ойратам про
винций Ганьсу и Цинхай, а также к калмыкам, живущим в СССР. 1



ВОСТОЧНЫЙ ДИАЛЕКТ

По числу носителей и по количеству говоров и подговоров это один из 

крупных диалектов. На восточном диалекте говорит население Хулунбуирско- 

го, Джеримского, Джоудаского и Джостуского аймаков Внутренней Монголии, 

включая также монголов в провинциях Хэйлунцзян, Гирин и Ляонин северо- 

восточной части Китая, общей численностью более 1 060 ООО человек*.

ХОРЧИНСКИЙ ГОВОР

В качестве основы описания хорчинского говора взята речь жителей хо- 

шуна Дархан-ван. Хорчинский говор представляет особый интерес не только 

тем, что относится к территориально окраинному, но и тем, что является 

преобладающим по количеству говорящих на нем людей. Кроме того, данный 

говор выступает как наиболее типичный для языка восточных монголов, от

личаясь в то же время от остальных говоров своеобразием фонетики и мор

фологии. Поэтому хорчинский говор исследуется нами более полно.

На хорчинском говоре общаются жители Хулунбуирского и Джеримского 

аймаков, расположенных на северо-востоке Внутренней Монголии. К хорчин- 

скому говору близка речь джарут (два хошуна — Джарут восточный и запад

ный) на территории Джеримского аймака и речь северных (в провинции Хэй

лунцзян) и южных (в провинции Гирин) горлос. I

ФОНЕТИКА

Гласные

К р а т к и е г л а с н ы е

а -  широкий неогубленный гласный заднего ряда, встречающийся в на

чале, середине и конце слова: ав 'облава*, гол 'огонь', алга  ' ладонь'.

В единичных словах а первого слога становится огубленным благодаря влия-

* Данные о численности монголов, проживающих в различных аймаках 

Внутренней Монголии, относятся к моменту их экспедиционного обследования 

(1955-1956).
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юно окружающих звуков, в частности непосредственно следующего за ним 

губного согласного, например: хорч. j&e- 'идти' (ср. в речи ойратов Синьцзян- 

Уйгурского автономного района jo e - ) .
Старописьменному монгольскому а в первом слоге некоторых хорчинских 

слов соответствует гласный переднего ряда £ . Это связано с  влиянием узко

го гласного / второго, последующего слога на широкий гласный предшествую

щего слога, ср.1: amin2 'ЖИЗНЬ', Sabi /ПОСЛуШНИК', alXltftr 'цлаток', an f t  Sun 
'плуг' -  хорч. ‘ £м , шив, £лш ур, 1ндас. Гласный £ во всех говорах восточно

го диалекта произносится несколько своеобразно — как звук более продвину

тый вперед, чем а, . но в то же время более отодвинутый назад по сравнению, 

например, с  калмыцким о. i

о — широкий огубленный гласный заднего ряда, который может находиться 

в любой позиции в слове: ол- 'найти, находить', со хор ' слепой', шоно 'волк'. .

Старописьменный монгольский о в первом слоге некоторых хорчинских 

слов отражается в виде гласного переднего ряда о, что обусловлено влиянием 

узкого гласного / второго, последующего слога: тог in 'конь', jocln  'гость', . 

sorbi 'рубец от шрама', tobZi /пуговица' — хорч. мор(/н), джош/н, сор« /, тдвш.
у  — узкий огубленный гласный заднего ряда, встречающийся в начале и 

середине слова: ус(ан) "вода’,  туг 'знамя'. Иногда произносится ближе к 

широкому о. Нами зафиксированы слова, в которых заметно произношение у, . 
как о, ср :: питип 'лук (оружие)', u n g s i-  'читать', buduv 'к р а с к а '— хорч. 

и ом, OMtui-j бодог. t
в — узкий огубленный гласный среднего ряда, употребляющийся во всех 

позициях: в л г !  'колыбель, люлька', .лер/след , путь', в мне 'юг, южный*. В 

СПМЯ ему соответствует гласный переднего ряда о, ср  л-ко ! 'нога'^ mondur 
'град', konggen ' легкий' -  хорч. хвл , м вндвр, хвнвн . I

В хорчинском говоре о' СПМЯ нередко замещается гласным узким того 

же ряда у. Однако эта тенденция к сужению более заметна в ацлауте, ср:: 

bbgtege 'пробка', bndur 'высокий' -хорч . буглё , ундер, совр. монг. (халха) 

бвглвв, вндвр. I
у — узкий огубленный гласный среднего ряда, который встречается в на

чале и середине слова: 'полдень', бупен /  целый', исправный'. Ему соот

ветствует в СПМЯ гласный переднего ряда и. cp.:>i}//ger 'образец', Unegen 
'лисицам biise 'п ояс' — хорч. ул ге р , ун ег , бус . i

е — широкий неогубленный гласный переднего ряда. Он встречается в лю

бой позиции в слове: ев 'дружба, согласие'^ темдег 'примета, признаку хе~ 
л в- 'говорить, сказать', i

Укажем и на своеобразие отражения е: а) иногда он становится настоль

ко узким и передним, что переходит в / ,  (это заметно еще под влиянием сред

неязычного согласного у), например: beje  'тело', уеке 'большой^ del 'гри

ва' - хорч. i 6jje/  j lx , dni; б) гласный первого слога е в позиции перед огублен

ным и иногда подвергается в хорчинском регрессивной ассимиляции, ср;: 

emUne 'впереди', ebijgen 'старец', em us- 'одеваться' — хорч. в м не, вб гвн , 
емсв-.

^ В дальнейшем изложении все примеры, которые взяты из старопись

менного монгольского языка (СПМЯ), даются на латинской графике.
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/ — узкий неогубленный гласный переднего ряда. Ему в СПМЯ соответст. 

вует гласный /Л восходящий в прощлом к двум гласным типа / — переднему */ 

и заднему */. Впоследствии эти два гласных слились в один гласный i . <
О « п е р е л о м е » г л а с н о г о  / .  Отличительной чертой говоров и диалек

тов языка монголов Внутренней Монголии по сравнению с СПМЯ является то, 

что гласный / первого слога ассимилируется в говорах гласным последующе- г 

го, второго слога. Однако это не означает, что «перелом» имеет место во 

всех случаях. Известно много примеров, когда гласный / в первом слоге не 

меняется. Вопросом о «переломе» гласного / занимались многие исследова

тели. Наиболее полно суть < перелома» 'сформулирована Б .Я . Владимировым:

« Явление это объясняется тем, что гласный второго члога антиципировался, 

т.е. голосовой аппарат принял положение, необходимое для воспроизведения 

этого гласного до образования находящегося между / и последующим глас

ным согласного» /2 , с . 176/. Это предвосхищение последующего звука при 

произнесении предшествующего (ср. СПМЯ )ida  >  хорч. дж1д * копье*) привело 

к возникновению специфической черты, типичной для монгольских языков, к I 

фонетическому видоизменению слов.

Однако следует отметить, что в различных монгольских говорах « пере

дом» гласного / получает разное развитие, как следствие этого в каждом I 

из них находятся слова с  гласным / .  ассимилирующимся гласным второго 

слога или неассимилирующимся. И в хорчинском говоре наряду с  нормальным 

развитием известны многие исключения и непоследовательности.

В хорчинском наблюдаются разные результаты « перелома* i
1. Гласный / первого слога перед гласным а второго слога переходит в С

гласный а} т.е. подвергается «перелому», например: mi да 'м ясо ', t id a l 'си-^ 

да*, jfiyasun 'рыба' — хорч. мах(ан), шадал, джагас(ан). К
Инициальный / нуждается в протетическом /.- /mayan 'к оза ', iruyal ' дно'-^ 

хорч. 1'ама(н), /ордл. <
2. Гласный / первого слога перед гласным и второго слога переходит в I 

хорчинском В гласный у: nidur^a 'кулак', kituya 'нож ', ilsu n  'кровь' -хорч. 

кудраг, хутаг, шус(ан).
3. Гласный / первого слога перед гласным U второго слога дал в хорч и в- 

ском у: nidün ' глаза j  Jisiin  'цвет, масть', fid lir 'путы-треноги'— хорч. 

нуд(ен), джус(ен), шудер.
Начальный / также нуждается в протетическом согласном /..но«перело

ма» гласного / не происходит, например: ildü  'м еч , iieg й 'излишек' — хорч. | 

j /лд, /7Др. (

Гласный I первого слога слова подвергается «перелому» чаще всего в ' 

словах с  гласными заднего ряда.

Однако гласный / первого слога сохраняется как / в хорчинском, если 

во втором слоге после гласного / находится гласный е, например: ider 'юный 

молодой', irgen 'народ', inder 'трибуна', ire- 'прийти' - хорч . id ер, ip ien , 
indep (jindep), ip e -(jip e -) . >

Инициальные слоги со  спирантом ш и аффрикатой дж имеют тенденцию к 

сохранению / первого слога: siibe  'голень', fifig  'маленький' — хорч. ш/лев, • 
дж/дж/и I
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Не наблюдается «перелома» (гласного /' и в следующих словах: ы/еди  
•точильный к а м е н ь кНуавип 'волос (конский)', в/'гедйп 'грубый' — хорч. б/лу} 
Х1'лгас(ан), ш/ррн. (

Таким образом, приходится констатировать, что хорчинскому говору, как 

и всем остальным говорам восточного диалекта, свойствен« перелом» гласно

го / не во всех словах.

Гласные непервых слогов хорошо зафиксированы в СПМЯ, тогда как во 

всех диалектах и говорах Внутренней Монголии (кроме ордосского, в котором 

заметна частичная редукция) они артикулируются неясно и подвержены ре

дукции.

Известно, что все гласные непервых слогов видоизменились под асси

милирующим влиянием гласных первого ударенного слога. В СПМЯ и в хор- 

чинском говоре мы находим несколько иные соответствия. В говоре гласные 

непервых слогов или стали редуцированными, или вовсе утратились.

Для простоты и по техническим условиям мы в своей работе не пользуем

ся знаком для указания на редукцию гласных непервых слогов.

Д о л г и е  г л а с н ы е

Краткие и долгие гласные фонологически самостоятельны и представляют 

собой отдельные фонемы. Очевидность того, что долгие гласные служат для 

различения смысла слов, подкрепляют обычно примерами парных противопо

ставлений слов, в которых краткие и соответствующие им долгие гласные на

ходятся в одинаковых условиях. Однако, как и во всех остальных говорах, сфе

ра употребления таких оппозиций слов в хорчинском лексически ограничена.

40 Ср. несколько примеров: шас(ан) 'сн ег ' — шас(ан) 'бумага*; ул 'подошва' - 

ул 'гора*; дел 'грива'— дёл 'шуба*; хол 'далеко' — хдл 'пища*; тос(он) ' мас

ло' -  тдс(он) 'пыль*; дер 'подушка' -  дёр 'наверху*; бол- 'стать' — бол 
'раб'. I

В СПМЯ не было долгих гласных, в нем сохранились древние комплексы 

' из соответствующих гласных и интервокального согласного !д) . Примечатель

но, что с распадом древних комплексов с  интервокальным согласным были свя

заны значительные изменения в фонетической структуре всех современных 

монгольских языков и диалектов — возникновение впоследствии системы дол

гих гласных и дифтонгов.

В хорчинском, как и во всех других говорйх языка монголов Внутренней 

Монголии, долгие гласные — яцление вторичного, более позднего происхожде

ния, обусловленное позиционными изменениями.

Общеизвестная точка зрения о происхождении долгих гласных в монголь

ских языках — образование долгих гласных из древних комплексов V + с  + V. 

Интервокальными согласными в подобных комплексах были у , д или № .В  

среднемонгольском интервокальные у  , д постепенно стали ослабевать, а 

затем утратились вовсе. Вследствие этого оказались рядом два гласных, ко

торые потом подверглись стяжению в один долгий.

Б Л . Владимирцов обращает особое внимание на взаимоотношение ком

понентов сочетания, в частности на характер интервокального согласного.

°н писал: « В очень раннюю эпоху междувокальные у  д) а еще раньше Чу 

начали ослабляться, становясь бодее широкими и вокализируясь! благодаря
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этому у  — д или исчезли вовсе, или заменились билабиальным спирантом IV 

в тех случаях, когда один из гласных, чаще всего второй, был и ~ (1. и спи

рантом у тогда, когда один из гласных, первый, был /V ( ~  /. В  дальнейшем 

началось ослабление этих т и у и их полное исчезновение. Впоследствии, два 

Гласных, оказавшиеся рядом благодаря указанной лакуне, слились в один дол

гий, наблюдаемый в настоящее время» 72 , с .  215—2161/.

Об образовании долгих гласных в результате постепенного выпадения ин

тервокального согласного и слияния двух гласных в монгольских языках сви

детельствуют сохраняющиеся наряду со  стяженными формами и формы пол

ные, где ныне нет долготы, ср ., например: СПМЯ аЬауа 'дядя' — хорч. аваг, 
орд. аваг а.

Однако стяжение их в один долгий гласный происходило длительно и не

равномерно в зависимости от того, какие гласные были в составе древнего 

комплекса, т.е. два одинаковых или же два разных. Комплексы с  двумя р а з 

ными гласными сохранялись значительно дольше. Таким образом, отдельные 

монгольские языки оказались на разных ступенях трансформации комплекса; 

ср . образование долгих гласных в языках центральной ветви (монгольский, 

бурятский и калмыцкий) и сохранение некоторых прежних двугласных в язы

ках изолированной маргинальной ветви (дагурский, дунсянский).

С образованием долгих гласных непервых слогов связаны значительные 

расхождения между отдельными монгольскими языками, обусловленные пра

вилами гармонии гласных, в частности действием в них явления губного при

тяжения — одного из видов прогрессивной ассимиляции. Следует заметить, 

что все древние комплексы с интервокальным согласным составляли два сло

га, т.е. гласные этого комплекса относились к двум разным слогам.

1. Долгие гласные, возникшие в результате стяжения двух одинаковых 

гласных.

Комплексы СПМЯ ауа  в хорчинском >  а (в первом слоге), Я, о (в непер

вом слоге): вэуж/ву 'колчан для стрел' — садаг-; .Ь а уа ш  'герой, богатырь' - 

батар; ■ с1и1ауап 'тецло, теплый' — дулаи; ■ идауап 'ум , разум' — ухан; /оЬа^а- 
'мучить' — джовд-ч Ьо/?ауа 'условие, уговор‘ — болджб.

еде >  ё (в первом слоге), ё, ё  (в непервом слоге): ЬедеЬ'йг1 ‘ крыша, кров1 

ля' — дёвер; Ьеде/е/ 'рукавицы' — бёлТ; /едегс/е 'рыжий (масть коня)" — 

джёрд; ет еде/ 'седло' — емёл; (йдеде- 'распределять, раздавать* -  тугё-; 
кбЬеде 'степь, поле* — хвд»; коЬеде 'берег, край' — хвбв.

В непервых слогах комплексы ауа и еде, развившие долготу, меняют и 

свою качественную характеристику в результате прогрессивной губной асси

миляции (ауа после о под лабиализующим его влиянием развивается в о. то

гда как еде после о ^  ё).
иуи р- у: Ьиуи<!а\ 'пшеница' —будЦ; циуиг — смычковый музыкальный ин

струмент — хур; . иуигау 'молозиво' — ураг; час/иУиг 'к оса  (орудие)' -  хадур; 
игиуи 'вниз, книзу' -  уру; - воги^и! 'мундштук' -  сорул.

идИ -> у: Ьидигде 'седельная лука' — б урег, Гидике/ 'незрелый, сырой' - 

тухГ; идиге- ' разламываться на части' — уре-; ки/йдйп ' шея' — худжу(н); . 
ьйЬидип ' толстый,грубый' — будун; з/гидип 'жесткий, грубый" — ш/рун, шуруп.

/д! р- Г: р д Ь  'вытягивать, протянуть ноги' — джТ-; с1д/д 'сырость' — 

шТг.; я/д/ге 'ноги (у животных)' — шТр•
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2. Долгие гласные, возникшие в результате стяжения двух неодинаковых 

гласных.

Развитие этой подгруппы долгих гласных было более длительным. 

Комплексы СПМЯ iya в хорчинском >  a; fly.aqan 'маленький' — джахан; . 

siyardal 'требование' — шардал; aryamfiya 'веревка, привязь' — аръамджа; 
namurftya 'осеннее стойбище' — намарджа(н). i

iy u >  у: niyu- 'прятать, скрывать' — ну*\ figura- 'месить, разводить' — 

джура-; yasijyun 'горький' -  гашун; qosi^un 'клюв' -  хошу(ч); . unfiyu 'опу

щенный книзу' -  унджу. I

ige >  ё: fige 'племянник, внук' — джё; kütige 'связка, веревка' — хулё; . 
belclger 'пастбище' -  белше'р. i

igu > f :  nlgül 'грех ' -  HÿJi; sigüsUn 'сок , жидкость' -  ш рс(ен); tülkigür 
'ключ' -  тулхур; код fl gui- 'развивать' — хвгджул-; dellgün 'селезенка' — 

делун; cimkigür 'щипцы' -  иимхур. (
egü-y ÿ: fegün 'иголка' — джу»; egüden 'дверь' — уден ); bülegür 'мутов

ка '  — б у л ур; delgegur 'магазин' — дел гур . I
яуи?- ÿ :  Ьаьи- 'спускаться' -  бÿ-; dayuda- 'звать, позвать' — дуда-; ■ 

ayula 'го р а ' — yji; asayurfa/'вопрос' — асудал; ■ yoldayu  'в  основном' — голду; . 

dutayu 'недостача' — душу. <
оуз> Ъ: toyj'a 'число' -  то; toyala- 'считать' -  толо*; .obo^a 'куча, гру

да" -  о б о ; . tomoya 'рассудок, степенность' - томо. i
о уи > о: Ьоуи- 'завязьшать' — бо-; toyusun 'пыль, прах' — яос(он); oyusur 

'шнур, веревка' — ôcop; .m oqoyu- 'тупить, притуплять' — м о х о i

оде > 5 :  böge ' шаман' — бё; füget en 'мягкий' -  джвлвн; sönoge- 'уничто

жать' — ceufc; по коде sun 'заплатка' — нвхёс&н.
ogii >■ в : sogtim 'малая пядь' — свм ; Ходи к en 'мало, немного' -  шёх&н. i 
ufya >  о (в первом слоге), а. о (в непервом слоге): fu ya y  'кушанье, трапе

за ' -  джоъ; .ипиуа 'верховое животное'— уна; .тагуиуа 'спор, конфликт'- 

маргЩн); ■ fir^uyan 'шесть' — джургЩн); boruyan 'дождь' -  борд; поуиувп 
'зеленый' -  ногой; .fituya  'поводья, вожжи' -  джоло.

tige >  в (в первом слоге), ё, s  (в непервом слоге); küger 'гордый, над

менный' -  х в р ; . tigerl 'гной' -  вр; üdugeri 'тонкие кожаные ремни* -  удёр; 
bürkügesÿn ' KDHiiiKa, покрышка' — бурхёс(ен); dortige 'стремя' — дер»; noluge 
'влияние' — к еле.

Старописьменным монгольским комплексам iya .-^ iye соответствуют в 

хорчинском долгие гласные:

i y a r  S. д. в: tariyan 'хлеб, пашня' -  п£рЩн); takiya 'курица' — m txa;. 
dokiya 'сигнал, знак' — дохд; oriya- 'завертывать' — opö*; ■fö.bsiya• 'одоб

рять, соглашаться' — джвбшв-.

ly e >  ё. в: jrisiye  'пример, образец* — дж/ше; iniyedun 'см ех ' -  ikêd(eu), 
ijed(eu); örtisiyel 'милость, милосердие' — вршвл.

Таким образом, долгие гласные в хорчинском говоре по своему происхож

дению представляют собой различное отражение древних комплексов v  +v

и v + у + /. Характерно, что некоторые древние комплексы с интервокальным 

согласным дали долгие гласные в непервых слогах в зависимости от того, ка

кой гласный входил в состав первого слога. Это относится прежде всего к 

Гласным о и о. встречавшимся в СПМЯ лишь в первом слоге, в то время как
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все остальные гласные могли находиться в любом слоге слова. Возникновение 

гласных о и в в непервых слогах (как в основе слов, так и в составе разнооб. 

разных суффиксов) относится к фактам более позднего периода развития язьь 

ка монголов Внутренней Монголии.

Хотя структура долгих гласных в основе слова и в суффиксах аналогична, 

однако разница в том, что долгие гласные в суффиксах образуются часто на 

стыке морфем: суффикс, начинающийся на согласный д, присоединяясь к 

основе изменяемого слова с  конечным гласным, создает интервокальное по

ложение для согласного. Ср.^/ол/. 'стремиться' + -уас/ (суффикс раздели

тельного деепричастия) >  foriyad  'устремившись' — хорч. джород; sbno- 
'гибнуть, уничтожаться' + -д е  (суффикс побудительного залога)>  sonoge- 

'уничтожать, истреблять' -  хорч. соне*; .тагуи- 'спорить' + .уап  (суффикс 

образования имен от глаголов) >  тагуиуап 'спор* — хорч. марi5 ( h)* i

Д о л г и е  м о н о ф т о н г и

Общим для всех говоров восточного диалекта (в том числе и для хорчин- 

ского) является то, что в них нет дифтонгов. Комплексы v  + у + 7  . или V +/ 

СПМЯ имеют тенденцию в хорчинском перейти в дрлгие монофтонги, i

Об образовании подобных комплексов в монгольском Б .Я . Владимирцов 

писал, что «монг. письм. начертания v  + у +7 восходят к комплексам 

•V + + / ,  и *v + w +7 аналогично с  другими явлениями; *v + д + v

и *v + w + долгие v  в халхаском. На монгольской почве, следовательно, 

д и *-w перед 1 >  - у»  /2 , с . 166/.

Позиционное распределение комплексов v + у +  1 в СПМЯ почти такое 

же, как и распределение комплексов v  + д + V, т.е. сочетания v  + у +7 

встречаются в любом слоге, тогда как V + / — лишь в конце слова.

Комплекс СПМЯ ayi в хорчинском £  ,  о, 7: ay и  'группа юрт' — i i i ; . 

ongyayi- 'отвориться, открыться' — оцгб*; .al/fayi.- 'расставить ноги' — алы}..
а/ ,> af L , о, Ь: . ya g a i 'свинья' — гаха; ■ da la i 'м оре ' — дал£; to luya i 

'голова' — толгб; .qormai 'подол' — хормо. >

o y i>  b: noyir 'СОН' — нор; .oyim osun 'чулки' — Емс(он); goto /i- 'гнуть

ся ' — хотд-. |

о/> У. о: .о/ 'лес' — о: ■oroi'вечер' — орд; siro i 'пыль, прах" — шоро. i 
u y i ^ y ,  7: uyila- 'плакать' — уле~; ■ duyuyilang  'кружок' - дуъТлан. t 
u i> у .  Т: a ju i  'великий' — агу; qancui 'рукав' -  XiMluT. ( 
iiy i и и/>р, 7: guyi- "бегать" - гу*; j iy l le  "дело" - ул; bogdilyi- 'гор

биться' — бегдт-: burui сумрак' — бур7. i

e y l t  Т: neyi 'согласие' -  н7; dijleyire- 'глохнуть' -  дул7р.е*;.егеке1 
'большой палец' -  ер%Tj tugekei 'незрелый, сырой' — тухГ. >

Необходимо отметить, что в говоре заметна последовательная тенденция 

развития з/, el на конце слов (в суффиксе совместного падежа) в долгий глас

ный ё  , ср;: am itai, ekete l — хорч. iMmZ ' с  жизнью^ e rn i ' с  матерью'.

Наличие в незначительном количестве слов хорчинского говора долгих 

гласных £  , tif if связано в основном с  монофтонгизацией комплексов СПМЯ 

ayif  oyij uyij uyif  а  В Конце СЛОВ — с  ais oi. <
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Следовательно, здесь наблюдаются значительные изменения: во всех го

ворах восточного диалекта, в том числе и в хорчинском, результатом эволю

ции комплексов СПМЯ явилось развитие долгих гласных, а в говорах централь

ного диалекта в тех же условиях древние комплексы преобразовались и в дол

гие гласные, и в дифтонги.

Г а р м о н и я  г л а с н ы х

Гармония гласных, фонетически обусловленная ведущей ролью гласного 

корня, проявляется в том, что в одном и том же слове могут находиться толь

ко гласные одного ряда. В хорчинском наряду с палатальной гармонией раз

вилось и явление губного притяжения, в соответствии с  которым при огублен

ном гласном первого слога гласные основы и наращиваемого к ней суффикса 

должны быть также огубленными. Губное притяжение, появившееся относи

тельно поздно, развилось последовательно лишь в монгольском (халхаском и 

в диалектах и говорах Внутренней Монголии) и бурятском языках, тогда как 

во всех остальных монгольских языках (в калмыцком и во всех языках мар

гинальной ветви — монгорском, дунсянском, баоаньском) оно не распростра

нилось.

Явление губного притяжения особое место занимает при взаимодействии 

первого и непервого слогов. Оно проявляется в том, что гласный, содержащий

ся в непервых слогах, должен быть не только одного ряда, но также огублен

ным или неогубленным, как того требует гласный корневой морфемы.

Слова с  гласными £ , $  , о , о в первом слоге в последующих слогах имеют 

гласные заднего ряда, например: 6ё - 'быть, находиться' — б [ г  ад 'находясь*; 

мдр(/н) 'конь' -  мордр 'конем*.

Согласные

Т а б л и ц а  1

Согласные хорчинского говора

Губные Передне

язычные

Средне

язычные

Задне

язычные

Глубоко-

задне

язычные

Смычные
сильные п' т'
слабые б 6 г

Аффрикаты сильные

слабые дж

Спиранты
сильные с , ш X
слабые в /

Носовые .м . и Ч
Латеральные л

Дрожащие р
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Г у б н ы е  с о г л а с н ы е

Губно-губной я встречается в говоре лишь в начале нескольких исконно 

монгольских (в основном звукоподражательных) слов (ср. хар 'черный' — 

пад хар 'совершенно черный'). Напротив, он обычен в словах, заимствован

ных из других языков: Пурев -  имя собственное ( с  тиб.), пудж ц 'ракета'

(<  кит.).

Губно-губной слабый смычный б сохранился в хорчинском как б в началь

ной позиции или после некоторых сонорных согласных, например: б т ар  'г е 

рой, богатырь'^ бус 'п ояс ', бвм вг 'мячик', холб/ро- 'свалиться'. .

Согласный в заменяется смычным б, если он находится в конце слова 

Или в середине, в интервокальной позиции, например: тевер-/тебер- 'обни

мать^ ав-/аб~ 'взять, брать'.

Этому развитию способствует и наличие дрожащего р, который в таких 

случаях предшествует спиранту в, например: арав/арбан  'д есять , дурев /д ур -  
бен 'четыре*. ■

Однако следует отметить, что хорчинский заметно отличается от других 

говоров восточного и центрального диалектов весьма частым чередованием 

согласных б и в. Известна также замена б согласным я, ср.: buuda- >  хорч. 

пуда- 'стрелять'. >
Губно-губной слабый спирант в не встречается в начале исконно мон

гольских слов. По Б.Я.Владимирцову, о н « артикулируется при небольшой 

губной работе, которая состоит в том, что нижняя губа немного поднимается; 

сильного шума при прохождении воздуха между губами при этом не замечает

ся, напр.^халх. daw Я ‘ горный перевал*, o n ly  'старику aw 'бери', war 'че

репица'» /2 , с . 378/. I

Губно-губной носовой м не меняет своих характеристик во всех гово

рах: намар ' осень", м у  'плохой^, ем '  лекарство*. .

Согласный м в середине некоторых слов становится в говоре передне

язычным носовым к под ассимилирующим влиянием следующего з а  ним смыч

ного согласного: dumda} dun da 'В Середине'3 umta-j unta- 'спать' — хорч. 

дунд, унта-.

П е р е д н е я з ы ч н ы е  с о г л а с н ы е

Сильный смычный т в говоре произносится с  придыханием (т.е. и') и 

встречается во всех позициях в слове, например: тен/- 'узнавать', ут 'м е

шок', хату 'твердый*.

Данные говоров восточного диалекта свидетельствуют, что в них ини

циальный сильный т перед звуками аналогичного характера второго слога 

не теряет своего качества и не изменяется в слабый смычный д, как в гово

рах центрального диалекта, ср.1:

Восточный диалект Центральный диалект

хорчин тумет чахар шилингол

tata- 'тянуть' тата- шта дт а- дата
tes- 'терпеть' тес- те с- dec- dec-
takiya ' курица' n ix d mtxa даха даха
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Переднеязычный слабый смычный д в хорчинском говоре в абсолютном 

конце слова иногда становится глухим, например: mayatf 'несомненно', ireged  
'пришедши'-  хорч. магад (мают), jip e g  ц /рёт ). i

В хорчинском известно также чередование д и аффрикаты дж. Однако 

результаты этого чередования неодинаковы по говорам восточного и осталь

ных диалектов: в одних то же самое слово имеет д, а  в других — дж, напри

мер: an/isun 'цлуг' — хорч. т д а с , дурб. i u дат, тум. £нджас, чах. андас, анд- 
жас, орд. анджасу. <

Отличительной чертой хорчинского говора и подговора джалайт-дурбет 

является то, что в них зафиксирована лишь одна шипящая аффриката. Это силь

но смягченная переднеязычная шипящая аффриката дж, развившаяся и з /  и 

сохраняющая свое исконное качество. Следовательно, СПМЯ /  отражается в 

хорчинском говоре как перед гласной / ,  так и перед другими гласными в ви

де одной фонемы дж, в то время как, например, в шилингольском говоре центр- 

рального диалекта и в халхаском диалекте она отражается перед гласной / в 

виде шипящей аффрикаты дж, а перед остальными гласными соответствует 

свистящей аффрикате дз, ср.: fiyasun  'рыба', fa/qayu 'ленивый' — хорч. 

джагас (ан), джалху, шгол. дзагас(ан), дзалху, совр. монг. загас(ан), залхуу. <
В некоторых словах аффрикате /  СПМЯ в середине слова соответствует в 

хорчинском смычный д, например: коп/Не 'одеяло', degii/lle- 'подвесить" — 

хорч. хвнд/л, дудле-.'
Следовательно, во всех говорах восточного диалекта, а также в чахарском 

(и в речи урат, дурбен хухет) говоре центрального диалекта и в ордосском от

сутствует свистящая аффриката д з , развившаяся из вперед всеми остальными 

гласными, кроме / .  i

Древний спирант s в положении перед гласным 7 развился в шипящий спи

рант ш (чаще палатализованный): siragun 'грубый', sira 'желтый', ■ yasiyu n  
'горький', gesigun 'ветвь' ~ хорч . mi рун, шар, гашун, гешун. i

В положении перед всеми остальными гласными спирант с сохраняет 

свое исконное качество: sansyan ' дума', cayasun ' бумага' — хорч. санЩн), ■ 
шас(ан). I

В немногих словах спиранту с соответствуют в хорчинском смычные д 
или т: geriyes 'завещание', asqa- 'лить, выливать' — хорч. гер ёд , асга- 
(атгаг). \

Подобная замена наиболее широко и последовательно наблюдается в 

джалайт-дурбетском подговоре хорчинского говора, в котором все коренные 

монгольские слова с о  спирантом с произносятся как и: sonus- 'слушать', 

bos. 'вставать' — джал.-дурб. тонто-, б ото-, л
В научной литературе утвердилось мнение, что говоры языка монголов 

Внутренней Монголии в основном единообразны и относятся к г» говорам.

При этом главным образом исходили из ордосского и не принимали во внима

ние говоры северо-восточной части Внутренней Монголии, а также прилегаю

щих к ней китайских провинций. Именно в речи монголов этого региона от

сутствует древняя шипящая аффриката X. <
Отличительной чертой хорчинского говора и джалайт-дурбетского подго

вора на всей территории их распространения является отражение древней ши

пящей аффрикаты К как перед гласным /, так и перед остальными гласными
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как спиранта ш, т.в. ее дезаффрикация. В этом смысле хорчинский говор у о. 

довно можно назвать Сговором, ср.':

Хорчин Арухорчин Чахар Шилингол Уланцаб

Х и/Ьиуиг' чембур, шулбур чолбур чулвур чулвур чу л вур
П0В°Д (сунит) (урат)

XarZayal 'саранча ' шаршахЕ чарчах£ джарчаха царцЯ чарча

(дарх.)> (урат)

джарча
(сунит)

В хорчинском дезаффрикация — явление относительно позднее. Однако « 

хронология развития спиранта и утрата аффрикаты 6 неясны. Заметим лишь, 

что подобное яв ление свойственно некоторым говорам бурятского, а также 

частично и дагурскому языку.

Консонантная структура хорчинского говора отличается от остальных 

групп говоров избыточным употреблением спиранта ш, тогда как в бурятском 

языке этот избыток устраняется частичным переходом /  в спирант с.
Латеральный согласный л в начале слова употребляется сравнительно 

редко, в основном в некоторых звукоподражательных словах / л у г  ге - 'гулко 

раздаваться' (при падении чего-л.)7 или в словах, заимствованных из других 

языке». Он встречается преимущественно в середине и на конце слов: гол 

'огонь', белен 'готовый', алдар 'слава'. .

Известно чередование ли р, когда они стоят в слове близко друг от дру 

га, cp.:i yu ltr, yurir 'мука' — хорч. гу л /p, хурм  и гу /ip ,
Носовой переднеязычный к встречается во всех позициях в слове, напри

мер: нар(ам) 'солнце*, дунд 'середина*, урам "искусный*.

Иногда замечается соответствие СПМЯ п хорчинскому л, например: nabcl 
'листья*, nay Ida- 'надеяться* -  хорч. м вш , л£да-.л

В результате палатализации носовой н может соответствовать и спиранту 

/ .v son In 'новость', un/ge. uniyen 'корова', qonin 'овца' — хорч. coj/н (сонм ), 
у]& (унё), xiij (хонJL Слова-соответствия со  спирантом / являются достоянием 

разговорной речи.

Дрожащий согласный р не встречается в начале слов. В словах, заимст

вованных из других языков, начальному р обычно предшествует протетически! 

гласный: rasfyan 'целебная вода' — аршан. В  других позициях, т.е. в середине 

и в конце слот, он такой же, как в СПМЯ, например: boruyan 'дождь', ger 
'юрта* — боре, te p .  I

С р е д н е я з ы ч н ы е  с о г л а с н ы е

К среднеязычным относится слабый спирант у. Он идентичен СПМЯ у в 

начаде слов и в интервокальной позиции;уэ5ил 'к ость , yadayu 'неимущий*, 

buy ап 'благодеяние' — хорч. joc(aH), jady , бу/ан.
Известно, что СПМЯ инициальный / в словах с  гласными заднего ряда 

соответствует хорчинскому /а . например: imayan 'коза*, Hay а 'муха, мошка' 

/ама(н), /ала  (но в джалайт, дурбет и горлос /ла).
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Протеза у в хорчинском встречается иногда перед гласным I: Ire- 'прий- 

th 'j Ile 'ясный' - хорч . jlpe- (Ipe-), /1л. i

З а д н е я з ы ч н ы е  с о г л а с н ы е

Заднеязычный г в хорчинском употребляется в основах с гласными перед

него или среднего ряда в любой позиции в слове: könggen 'легкий', degege 
'крюк', güyldel 'б ег ' -  хорч. хенгон, д е гё , гудел . <

Однако согласный г , который закрывает слог, является глухим, напри

мер: kereg 'дело*, füg 'сторона' — хорч. херег (произносится херен), джуг, 
(произносится джух ).

Аллофон 1*3 в хорчинском встречается лишь в основах с  гласными заднего 

ряда: уа/ 'огонь*, doyulang 'хромой*, m oyal 'зм ея ' — хорч. I*ол, доН оц, M otâ.
В позиции перед сильным смычным и он переходит иногда в спирант я: 

teytaya  'голубь', mayta- 'хвалить' - х орч . 'тахта, м ат а-, i
Носовой заднеязычный *£ встречается в середине и конце слов. В исходе 

слога он стоит главным образом перед согласными заднеязычными t  и т: 

qarangyui 'темнота', mangqan 'бархану fang 'нрав, характер' — хорч. харацгу, 
м щ х(ан), джац.

Г л у б о к о з а д н е я з ы ч н ы е  с о г л а с н ы е

В хорчинском имеется сильный спирант х , который встречается в любой 

позиции в слове: сахал 'борода', ах 'старший брат^ херег 'дело'. ■

В единичных случаях имеет место замена х  спирантом ш, например: алш ш , 
алхам  'шаг*.

Структура слога и ударение

Структура слога во всех говорах одинакова. Можно выделить два типа 

Слогов: 1) начинающиеся с гласного и имеющие структуру: а) один долгий V 

(о 'порошок'), б) V + с  (ем 'лекарство'), в) V + с  + с  (улс 'народ, госу

дарство'); 2) начинающиеся с  согласного и имеющие структуру: а) с  + V 

{лу ‘ дракон’), б) с  + V + с  (том 'овца'), в) с  + у +  с + с  (совд 'жемчуг').

Общим правилом является то, что в начале слога не могут встречаться 

группы согласных, а заканчиваться слог может лишь двумя согласными. При

чем далеко не все согласные могут сочетаться в одной группе. Количество и 

характер тех или других слогов в говорах могут зависеть и от таких фонети

ческих явлений, как выпадение гласных в конце или внутри слова, а также от 

перестановки гласных в слове. По сравнению с СПМЯ в говорах слоги имеют 

тенденцию становиться краткими и замкнутыми (закрытыми). Тенденция к 

открытости слога прослеживается лишь в ордосском диалекте.

Ударение в говорах постоянное, оно падает на первый слог слова.

^ В силу того что в хорчинском слабо различают г и г*, в дальнейшем 

мы будем пользоваться лишь одной графемой г .  >
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МОРФОЛОГИЯ

Имя существительное

Имя существительное в хорчинском языке имеет категории числа, паде

жа и принадлежности.

Множественное число. > Значение множественного числа имен существи

тельных выражается агглютинативными суффиксами, выбор которых зависит 

от характера исхода основы существительного и его семантики. Своеобразие 

хорчинского и остальных говоров состоит в том, что оформление имени су

ществительного показателем множественного числа является менее строгим, 

зачастую не подчиняющимся регулярному правилу, ср:: шуву(н) ' птица' — 

шувуд, ш увугуд, шувунрд 'птицы*.

В говоре зафиксированы следующие суффиксы:

1) -д, присоединяется к основам, оканчивающимся на: а) долгий гласный: 

нохд ' собака' — нохбд; б) согласные к, р, л , которые при присоединении суф

фикса -д выпадают: но/т  'князь' —ио//#; нвхвр 'товарищ* -  нвхвд; пугал  
'теленок* -  туг ад; .

2) -с, присоединяется к единичным основам с  конечным согласным (в част

ности, м, р): ем 'женщина* — емс; н ер 'имя* -  нерб; в говоре он используется 

редко. В СПМЯ он присоединялся к основам, оканчивающимся на гласный или 

дифтонг. В говоре же подобные основы не сохранили гласный исход, и потому 

они употребляются с  другими суффиксами, ср. эуи/а 'г ор а ' -  ауи/ав — хорч. 

р  'г ора ' -  у  луд, длн $д ;.
3) ~уд I широко употребителен и присоединяется к основам, оканчивающим*

ся на: а) согласные: 1л‘ щ л , деревня' — 1лдд; мал 'ск от ' — малдд; ш/рег
'воин,-солдат' -  ш /ргуд; хот 'город ' -  хотуд; ном 'книга' -н о м у д ;  б) долгие 

гласные, при этом между основой и суффиксом появляется соединительный со* 

гласный ь: пу 'винтовка' — пугуд, г ах а 'свинья' — гахагуд; .
4) -н уд , употребляется после основ, оканчивающихся как на гласные, так 

и на согласные: херё 'ворона' — херёнуд; ш т ег 'цветок' — ш/шегнуд; джъх- 
дал 'письмо' ~дж вхдалнуд. В говоре наблюдается известное колебание в упо

треблении суффиксов -уд и -нуд при некоторых основах: гахагуд , гахануд  
'свиньи', ш/р.ёгуд, ш/рёнуд 'столы', темёгуд, темёнуд 'верблюды*;

5) -шуд, употребляется редко, преимущественно при основах имен, обо

значающих разные категории людей в собирательном значении: джалу 'моло

дой* -дж алушуд 'молодежь*; ввог (ввгвн ) 'старик' — оввгш уд 'старики, стар

цы; емегтг 'женщина' — емегтЪиуд 'женщины*;

6) -тан, употребляется чаще при обозначении собирательного множества 

Или принадлежности к группе: дж/вур 'крылья, крыло' — дж/вуртен 'перна

тые*; ара(н) 'коренной з у б '— ар/атан 'хищные (звери)*;

7) нар, выделяется среди остальных суффиксов тем, что пишется отдель

но от основы имени. Случаи употребления имен с  суффиксом нар сравнитель

4 Большинство суффиксов словообразования и словоизменения имеет не

сколько сингармонических вариантов. В  дальнейшем изложении приводится 
лишь один из алломорфов.



но немногочисленны, что связано с семантикой исходных основ, обозначаю

щих людей одной профессии или находящихся в одинаковых родственных отно

шениях: ах  'старший брат' -  ах нар; джё 'племянник' — джё нар. В отличие 

от других суффиксов он не имеет фонетического варианта.

В говоре имеются и удвоенные показатели множественного числа. Запи

санные нами материалы фиксируют такие удвоенные суффиксы лишь при су

ществительных, обозначающих людей и их профессию. В этом случае вторым 

компонентом выступает в основном суффикс -уд , наиболее распространенный 

в говоре, например: основа + -д + уд (ноу/к 'князь' — но//д, но//дуд); основа + 

-с + -уд  {ем 'женщина' — емс, емс уд ) .

Помимо морфологического способа выражения значения множественного 

числа существует и лексико-семантический, когда наименование предмета са

мо по себе обозначает совокупность, собирательное множество, например: 

сурег 'ст ая , стадо'.

Падежи. Имена существительные в хорчинском говоре склоняются по еди

ному типу. Разные падежные варианты суффиксов употребляются в зависи

мости от исхода основы существительных. Имена существительные единствен

ного и множественного числа имеют одинаковую парадигму.

В хорчинском зафиксированы следующие падежи: именительный, родитель

ный, дательно-местный, винительный, исходный, орудный и совместный.

И м е н и т е  льный п ад еж  не имеет специального показателя, например: 

гол 'огонь', ур 'гнев, злоба', меде 'сведения, известие', у с (а н )"вода', 

шас(ан)" снег'. <

Р о д и т е  льный п ад еж  образуется при помощи суффиксов:

1) -£ после основ на неустойчивый -к, например: однь 'звезды', шу- 
вунТ (шуву/Тк) 'птицы', шулунь (шулу\1н) 'камня4;

2) -7« после основ на: а) долгий гласный; между основой и суффиксом 

вставляется г:  дугТн 'младшего брата*; б) любой согласный, кроме н: голТн 
'реки', улс!н  'народа*, герТн 'юрты', сухТн 'топора4;

3) -и после основ на долгий гласный: кого« 'собаки , дегён 'крючка^ 

м а н а н  'шапки'. <

Употребление суффиксов родительного падежа не отличается строгостью: 

в именах существительных с  исходом как на гласные, так и на согласные за

метно смешение форм, их параллельное использование, например: мал/н, мал- 
иг 'скота ', сарТн, сарн1 ' луны', . шулу/Тн, ш улунГ  'камня', ш увурн, ш увун£  
'птицы', нохб/Тн, нохбн, нохон£ 'собаки ', дал1/1к, далГн, далГнИ"океана-моря'. 

Это особенно заметно в текстах, которые мы записывали у хорчин. Одни и те 

же имена существительные, встречающиеся в разных текстах, имеют разные 

показатели родительного падежа.

Дат е  льно-местный п а д еж  образуется посредством суффикса -д 
{•да). Он употребляется после основ на: а) долгие гласные: дуд * младшему 

брату*, серёд  'вилке', салад 'разветвлению*; б) согласные сонорные и спч- 

рант в: малда ' скоту ,  сарда 'месяцу', са ц д а 'казне', авЭа ‘ отцу*, ердемде 
'знанию*. Еели основа существительного оканчивается на некоторые смычные 

и спиранты, то между ними и суффиксом падежа появляется вставной глас

ный, например: ардад 'арату, т рудящ ем усяулсад  'госудфству*. Вариант 

сУффикса -т(-та) менее употребителен.
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Употребление в СПМЯ формы дательно-местного падежа -с/иг наряду с 

формой -д в говоре обнаруживается лишь в текстах песен, записанных у хурчи 

(певцов-сказителей), больших знатоков песенного фольклора, ср;: ш егёрег 
нершЫ' ..и д ур б ен  джуг-дур манд ан г ар бал, нвхерлвхв  ах ду маш олок..иГкогда 

светлое имя твое...'прославится всюду, тогда и друзей (у тебя) становится: 

много../. >

Винительный падеж  образуется при помощи суффиксов:

1) */ (-К) после основ, оканчивающихся на согласные: га р !  ‘ руку*, сур- 
галТ 'школу', шасТг 'бумагу', джамК 'дорогу*;

2) -г  (-гТ) после основ, оканчивающихся на долгие гласные: ич р ё г  'стол', 

могдг 'змею ', м алгагТ  ‘ ш а п к у адугТ  'табун'. <

В говоре одно и то же слово в винительном падеже может встречаться в 

обеих формах, т.е. с  суффиксами *7. (-7г.) или -г (-г7), . Чаще употребляются 

имена в винительном падеже с  суффиксами, чем без суффиксов, в нулевой 

форме: адугТ хёхвр ошсон 'он ушел, чтобы пригнать т а б у н судж 61ж хунТ 
дуда 'позови того, который сидит'. Но в живой речи, где большую роль играет 

интонация, часто обходятся без грамматического оформления слова, напри

мер: б/д ус ухар //рдж£ 'мы пришли, чтобы выпить воды*; я ер шШ  мор унад 
уавдж! 'он  уехал на твоем коне'. (

Исх одный пад еж  образуется посредством присоединения к основе суф

фикса-ас. При этом наблюдается следующее:

а) когда основа имеет в исходе краткий гласный или согласный (кроме 

заднеязычного ^), то падежный суффикс присоединяется непосредственно к 

основе, напримнр: ар г ас 'и з способа', немрёс 'и з  прибавок”, г ал ас 'и з огня ', 

голос 'и з  реки*;

б) когда основа имеет в исходе долгий гласный или заднеязычный ц, то 

перед падежным суффиксом -ас вставляются согласные г или н , например: 

хурёнёс ' от ограды, изгороди', богёс 'от  шамана', ецнёс 'и з  ширины (ткани)',

Вставные согласные г или н могут употребляться и в параллельных фор

мах: нохогдс, нохдндс 'от с о б а к и ш увугас, ш увунас 'от  птицы', у /ё гёс , у/ёнёс 
'от коровы", аду г ас, адщ ас 'от  табуна'. Основы имен, оканчивающиеся на зад

неязычный в хорчинском говоре могут присоединить суффикс исходного па

дежа и непосредственно к основе: с а \  'казна ' — санас, саннас.
Следует отметить также, что иногда вставной согласный к появляется по 

по аналогии и в тех словах, которые исторически его не имели, например: мал 
'скот ' -  м алое, малнас.

Орудный падеж  образуется посредством суффикса -ар* При этом можно 

отметить:

а) если основа с  лова оканчивается на согласный, кроме заднеязычного н, 
то падежный суффлкс присоединяется непосредственно к основе, например: 

джедар 'копьем', сухёр 'топором', голдр 'рекой*;

б) ес.ли основа слова имеет в исходе долгий гласный цли заднеязычный Ц, 
то перед падежньш показателем -ар вставляется согласный г : ш£гар 'чаем', 

денёр, децгёр  ‘ лампой'.

С овместный п ад еж  образуется при помощи суффикса-тг, который 

присоединяется к тобой основе: ахт1 'с о  Старшим братом', темётс *с вер

блюдом^ нёрт1 ' с  именем'.
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Двойные п ад еж и .  Они образованы прибавлением к основе слова одно

временно двух падежных суффиксов. Однако подобное образование имеет ог

раничения: а) к основе нелюбого имени можно присоединять суффиксы двой

ных падежей; б) не всякая падежная форма может быть основой для присоеди

нения показателя второго падежа; в) не каждая падежная форма может быть 

присоединена к другой падежной форме.

В хорчинском говоре двойные падежные формы образуются от родитель

ного, дательно-местного или совместного падежей.

Остановимся лишь на дательно-местном падеже. К основе с показателем 

в дательно-местном падеже может быть присоединен лишь суффикс исходно

го падежа. В литературе известно только одно имя существительное, встре

чающееся в дательно-местно-исходном падеже. Это слово со значением«из 

юрты»': совр. монг. гэртээс, калм. гертэс, в говорах Внутренней Монголии 

гертёс. В хорчинском говоре нами зафиксировано еще одно имя существи

тельное — л а р  'рука', которое по аналогии со  словом гер 'юрта' после 

показателя дательно-местного падежа принимает суффикс исходного падежа: 

хуН1 гартас бу у-/м ! шацадж ава 'не вырывай ничего из чужих рук*. Ср. совр. 

монг. гарааснь чангаа- 'вырвать из рук'^ где отсутствует показатель да

тельно-местного падежа.

Категория принадлежности во всех говорах образуется присоедине

нием к соответствующим падежным формам имен частиц местоименного про

исхождения. Они делятся на частицы возвратного (или безличного) и личного 

притяжаний.

Ч а ст и ц ы  в о з в р а т н о г о  п р и т я ж а н и я  употребляются с именами в 

форме косвенного падежа для обозначения отнесенности объекта к лицу вооб

ще. В хорчинском говоре такими частицами являются для имен: а) в роди

тельном падеже -хан; б) в винительном падеже -ан(-гйн); в) в дательно-мест

ном, исходном, орудном падежах -а»; г) в совместном падеже -гаи.

Подобное оформление имен частицами возвратного притяжания типично 

для хорчинского говора, тогда как в халха-монгольском частица притяжания 

утрачивает конечный согласный н. Ср. хорч. ахасан, халха ахаасаа 'от  своего 

старшего брата'.

В отличие от всех остальных падежей имя в винительном падеже при при

соединении к нему частицы возвратного притяжания теряет падежный показа

тель и в зависимости от исхода основы слова принимает частицу -ан(-ган): 
галан 'свой о г о н ь чцраган 'свое поле'. ,

Ч а ст иц ы  л и ч н о г о  п р и т я ж а н и я  по своей употребительности усту

пают частицам возвратного притяжания. В говоре зафиксированы: м/н\"мой', 

®л' 'твой', к' 'его , их", а также жа«'*наш'? тан4 'ваш ' (используются редко).

При наличии во фразе полной формы личного местоимения в функции опре

деления эти частицы употребляются редко. Наиболее активной из них является 

к'как для единственного, так и для множественного числа.

Влиянием СПМЯ можно объяснить употребление письменных форм место

имений ж/иу ((ср. т/пи), ицну (ср. Или), Шу (ср. /пи) в говоре при исполнении



народных песен5. Так!_в тексте одной песни нами зафиксировано: ш/шег болод 
мод-ш/ну делгрёд  //рхТн у / 'е с д ё .м <*когда приходит время распускаться цветам 

и деревьям твоим..;<ч ш аг-т у тулад, хиру лгвш аг укагда..ц(" когда приходит 

время и листья с  них начинают опадать..I'; .

Частицы возвратного и личного притяжаний присоединяются к имени в той 

или иной форме и пишутся слитно.

Парадигма склонения имен существительных в говоре довольно проста, 

некоторые трудности представляет лишь имя существительное в родительном 

падеже, который в зависимости от исхода основы имеет несколько суффиксов 

(табл. 2).

Словообразование. Имена существительные во всех говорах образуются 

путем присоединения к основам разных деривационных суффиксов. Имеющиеся 

небольшие отклонения связаны со  звуковым составом говоров.

В силу того, что инвентарь словообразовательных суффиксов в СПМЯ и в 

языках центральной ветви (современный монгольский, бурятский и калмыцкий 

в основном идентичен, мы ограничиваемся указанием лишь тех суффиксов, ко

торые бытуют в хорчинском говоре.

1. Суффиксы, образующие существительные от основ существительных: 

-вш /(-бич): хурубьщ  'наперсток' [хуру 'палец')у* джувш/ 'игольник' (джу(н) 
'игла'); худж увш  'ошейник' (хувж у(н)'шея'); хетевш/ 'футляр для огнива' 

(хеш 'огниво');

-ш(1н): адуш(/н) 'конюх, табунщик' (аду(н) 'табун лошадей'); хоши(1н) 
'пастух овец' (хон , хо / 'овца'); £дж/лш(1к) 'рабочий' (£дж п 'работа'); душ- 
(1н) 'певец' (ду(н) 'песня').

2. Суффиксы, образующие существительные от глагольных основ:

•а(н): сана(н) 'дума, мысль" (сока- 'думать, мыслить'); меде 'весть, из

вестие' (меде- 'знать, узнавать"); холбб(н) 'связь , контакт' (холбо- 'соеди

нять, связывать');

-ас(ан): хадас(ан) "гвоздь" (хода- 'прибивать, вбивать'): удёс(ен) 'сшив

ка' ("соединение шитьем'); ивхвс(ен) 'заплатка' (нвхв- 'ставить заплату').

-вар: шадвар "умение, способность' (шадаг 'мочь, уметь'); еделбер  
' угодь^я, владения' (едле- 'пользоваться чем-л.'); тёлбар 'объяснение, толко

вание' (т?л- 'объяснять, разгадывать'); джавар 'указание, наставление'

•джа- 'указывать');

-г!: бодог 'краска ' (бодо- 'красить'); б т п  'письмо' [бт ы  'писать'); 

■тог 'ночевка' (хо т - 'ночевать'); джураг 'рисунок' {джура- ' рисовать,чер

тить');

-д(аи): Х1над(ан), х у а д (а н ) 'кашель' (ягна- 'кашлять'); т ед(ен), ц Щ е н )  
'см ех ' (дне-,;//в* 'смеяться');

-дал: /авдал 'ход , походка' (уава- 'ходить, идти'); гудел  'бег ' {гу- 'б е 

жать, бегать'); бодол 'перевязка, связка' (бб- ' завязывать');

Б.Я.Владимирцов отмечал, что «язык, песен, героических эпопей 
...редко бывает чисто народным, по большей части он насыщается элемен
тами литературного письменного языка монголов» /2 , с. 40/. 1
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Т аблица 2

Склонение существительных

Падеж Суффикс Частица
возвратного
притяжания

Примеры

Именительный — — шулу(н) 'ка
мень '

гол 'река' нохд 'с о 
бака

-1 -хан шулун^хан

Родительный
-Тн •хён голТнхдн

•н -хён нохонхдн

Дательно

местный
-д(-да)

-йн

•ён

•он

•ён

шулундан голдон нохд(н)дон

Винительный
-](-Гг)

•ан, гён

-ОН, гОН, голой

-г((-г!) •ган, г ген 

-гон, ггвн
шулуган нохбг^н

Исходный

•ас

-ёс

-ос

-ос

•ан

-ён

шулугасан голосон нохдг б сон

Орудный

-ар

■ер

-др

-ер

•он

•он

шулугЩан голбудн нохогорон

Совместный -т£
•ган, ггён 

•гон, ггён шулут£ган голтъган нохбт£ган

-дж(а): гардж, гарджа 'ущерб, потеря' (гар- 'выходить'); олдж, олджд 
'находка, добыча' (ол- 'находить');

-л: те м ш и  'борьба' (темшы ' бороться'); джаргал 'счастье, блаженство' 

[джарга- 'блаженствовать, наслаждаться');

-даго джарлаг 'расход, издержки' (джарла- 'использовать'); бодлог 
'соображение, мнение' (бодо- 'думать, соображать');

•лан: хадлац 'покос, сенокос' (хода- 'косить, жать'); джовлон (джоблон) 
'мучение, страдание' (джово- 'мучиться, страдать'); елсгелец  'голод' (влсго- 
'морить голодом');

-лт: асулт 'вопрос' (-асу- .'спрашивать'); ургалт  'рост , всход' (урга- 
'расти'); уналт 'падение' (уна- 'падать'); болт 'повязка, бинт' {бо- 'завязы

вать*).

-м: алхам  'ш аг' (алха- 'шагать'); б£р1м 'мера в обхват пальцами руки' 

'держать в руке'); херш,м  'кусок, ломоть' (херш/- 'нарезать, раз

резать');
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-маг/: шаршамаг 'желе' {шарша- /стынуть, сгущаться*); холмог 'см есь '

(асол/.. 'смешивать, перемешивать'); ёдмег 'заквашенное молоко' (ёде- 'кис- 

нуть, заквашиваться');

-мдж: тусламдж 'помощь, содействие' (тусла- 'помогать'); бутемдж 
•успех, достижение' (буте- 'исполняться, осуществляться'); хурамдж 'поря

док, надлежащее положение' (хура- 'убирать');

-мт: б!р1мт 'основание, довод' (6*р/ 'опираться, придерживаться'); б о- . 

юмт  'преграда, препятствие' (бо- /преграждать, заграждать');

-мш/г.: £ м ш п  ' страх, боязнь' (/- 'бояться, страшиться'); гутамшп 'стыд, 

позор' (гута- 'стыдиться'); гТхамшИ 'чудо, диво' (г£ха- 'удивляться, изум

ляться');

-р: белшер /пастбище* (белшё- 'выпускать, выгонять пастись'); шавар 
'глина' (шаваг 'обмазывать');

-с(ан): нвлбвс(9н) 'сл еза ' (н&лбас унага- /прослезиться'); хёс(вн) 'пе

на (хв- /пухнуть, подниматься');

•ул: ш ургул 'выдвижной ящик' ( шургаг 'пролезать, проникать'): ёрул  
'веретено' (ёре- 'прясть');

-ур: гацнур 'спайка, паяние' (гацна- 'паять'); ичмхур ‘ щипцы' ( ш /мхе  
'щипать'); д е м у р  /магазин' (делге- 'раскладывать'); хадур 'серп , коса' 

(хода- /косить, жать');

•ш: нуш 'тайна, секрет' (ну- 'скрывать, прятать'); / аваш 'ход, процесс' 

(/’ава- 'ходить, идти'); буш 'стоянка' (бу- /останавливаться, располагаться на 

жительство'); х е м е ш  'лежка' (например, скота) (хевте- /лежать, ложиться');

Имя прилагательное

Обозначая качество, свойство или признак предмета, прилагательные де

лятся на два основных разряда: качественные и относительные.

К качественным относятся прилагательные непроизводные (первичная ос

нова) и производные, образованные посредством некоторых суффиксов. Отно

сительные прилагательные, обозначающие признаки и свойства, выражающие 

отношения одного предмета к другим предметам, а также к месту или време

ни, образуются от именных и глагольных основ посредством суффиксов (мо- 
дорхог 'лесистый', шаст 'снежный', ш нт г 'влажный' и др.).

Имя прилагательное в функции определения не изменяется; оно не согла

суется с определяемым словом в числе и падеже, присоединяется к нему спо

собом примыкания, например: тер ундер у л / дав ад, врген гол'/ гатлад гарла  
'он перевалил высокую гору, переправился через широкую реку'.

Как и во всех говорах и диалектах, интенсивная степень качества, но без 

сопоставления предмета с подобным ему предметом передается двумя спо

собами:

1) постановкой усилительных слов перед определяемым именем прилага

тельным, например: маш //* 'очень большой, туц холо 'очень далекий^ тас 
хар ' совершенно черны й шас шаган /совсем  белый', шал х вх  'совершенно 

синий*;

2) посредством частичной редупликации, т.е. когда перед прилагательным 

в полной форме повторяется первый слог этого прилагательного с наращением 
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согласного в (б), например: у в  улан 'красный-прекрасный'^ ув  уря 'длинный- 

п ре длинныйшав шар 'желтый-прежелтый'. (

В говоре имеется и специальная сравнительная конструкция, которая упо

требляется лишь при сравнении одинаковых качественных признаков, прису

щих двум или нескольким предметам. В этом случае наименование предмета, 

с  которым сравнивается другой, передается именем в исходном падеже, за 

ним следует прилагательное в форме основы, например: ш/н7 6}р м т 7 6fp.ec 
с£н . 'твоя ручка лучше моей ручки*; тернг мёр Самбун морндс өндер 'его 

конь выше (ростом) коня Самбу; м угас м у  хун 'худший из худших (о челове

ке)'. |

Словообразование

1. Суффиксы, образующие имена прилагательные от именных основ:

•лаь: ав/аслаг 'даровитый' (ав/ас 'д ар, талант'); амтлаг 'вкусный'

(амт 'вкус'); тослог 'жирный, масличный' (тос(он) 'м асло'); б/'/елег 'роо- 

лый' (бңе 'тело');

•м саг: го /ом сог 'нарядный,красивый'( г о /о 'красивый, чудесный'); /!хем -  
сег 'высокомерный' (у/х ' большой');

-рхаь: усархаг 'обильный водой, водянистый' (ус(ан) 'вода'); модорхог 
' лесистый' (мод(он) '  дерево, лес');

-рту: уларху  'горный, гористый' {ул 'гора '); уасарху  'костистый, кост

лявый' иас(ан) • кость');

-саг: авсаг 'любящий отца' (Зв 'отец'); нөхөреөг 'любящий друзей' (нө- 
х&р 'друг'); е л е гс е г  'почитающий родственников' (ельг 'родственник');

-»<; галт 'огненный' (гол  'огонь'); хорт 'ядовитый' (хор 'яд '); хуш/т 
'сильный' (хуш(!н) 'сила'); хамат 'родственный' (хама 'родство').

2. Суффиксы, образующие имена прилагательные от глагольных основ: 

-га: шамдга 'старательный, прилежный' (шамда- ' быть прилежным,

стараться');слжгё 'редкий, просвечивающийся'.(с/ж- 'быть редким, просве

чивающимся');

•гар: агджгар 'коротенький, приземистый' (агдж/'-. 'сокращаться'); 

дегдгер 'торчащий, оттопыренный' (дегдТ- 'оттопыриваться');

-маг: шадмаг 'умелый' (аиада- 'уметь, мочь'); шошмог 'внезапный'

(шош/- 'вздрагивать от испуга'); хурмаг '  обманчивый' (хура- 'обманывать');

-мал: тунмал 'прозрачный, отстоявшийся' (туна- 'отстояться'); гүрмел 
'Плетеный' (г у р !-  'цлести'); о/мол 'шитый' (о/о- 'шить, прошивать');

-мга: дасамга  'привычный' (даса- 'привыкать'); м ед ем гё  'хвастающий

ся знанием' (меде- 'знать');

-мтга: . 7мтга 'боязливый' ( ^- 'бояться'); 'т )мтгё 'стыдливый, за

стенчивый' (1ш1- 'стыдиться');

-ң: дүрец 'полный, наполненный' (дуре- 'наполняться'); серг!лец_ 'бодрст

вующий, чуткий' ( с е р п л е -  'быть осторожным, чутким');

•цха: турацго, 'тощий, истощенный' (тура- 'доводить до истощения'); 

елецхё 'изношенный, поношенный' (еле-: 'изнашиваться');

-у: шаршу 'застывший, затвердевший' (шарша- 'застыть'); хелду 'м ерз

лый' (хелде- 'замерзнуть'); джөрү 'встречный' (джөр/-. ' направляться, 

устремляться'); хату 'твердый' (хат - 'сохнуть, засыхать');
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-ун: ахшун 'густой, сгущенный' (ахш/. 'становиться густым*); хаму« 

'неподатливый, упрямый' (хеш /, 'упорствовать, упрямиться');

•ха: 1мха, 'боязливый, трусливый' ( Ъ- 'бояться, страшиться'):, хетерхё 
'чрезмерный, непомерный' (хешре- 'превышать, превосходить'). <

Как показатели степени проявления качества употребляются суффиксы: 

-втар: шагавтар 'беловатый' (шагая 'белый'): борот ор  'сероватый'

(бор ' серый') ;с е р у т е р ' довольно прохладный' (серун 'свежий, прохладный');

-хам: багахан 'маленький' (бага 'малый, небольшой'); джалухан 'м о

лоденький' (джалу 'молодой'); ш /верхен 'чистенький' (ш/вер 'чистый').

Имя числительное

Имя числительное, обозначая отвлеченные числа, а также порядок пред

метов, последовательность их или группировку, делится на несколько разря

дов. Числительные в говоре склоняются так же, как и имена существитель

ные, выполняя те же синтаксические функции. Если склоняются составные 

числительные, то падежный суффикс присоединяется только к последнему из 

числительных. I

К о л и ч е с т в е н н ы е  ч и с л и т е л ь н ы е  обозначают количество (в виде 

определенного числа предметов) или же счетное понятие (в отвлечении от 

конкретных предметов). Как и в других говорах, в хорчинском все другие раз

ряды числительных образуются от основ количественных числительных.

В функции определения и компонента составных числительных эти чи

слительные восстанавливают конечный н (таван хухедпГ 'имеет пятерых де- 

тей*, я£в/н дурев 'пятьдесят четыре*), исключение составляет числительное 

/ус(ен) 'девять', при котором предшествующее ему числительное теряет ко

нечный согласный н, например: гуш/н пав 'тридцать пять, но гуш уус  'трид

цать девять'.

Для передачи чисел более высокого разряда употребляются числительные 

мец (щ н га н ) 'тысяча', тум 'десять тысяч*, бум 'ст о  тысяч", . с а/ 'миллион, 

дщшур ' сто МИЛЛИОНОВ'.

Количественные числительные могут принимать после себя частицы при- 

тяжаний (например, тедн^ хо/орЫ мдрт1, гурванай  уавган  у/рд* 4  'и з  них двое

Единицы Десятки

н ег(ен) 'один* 

хо/ор 'два' 

гурав , гурван  'три ' 

дурев, дурвен  'четыре' 

тав(ам) 'пять' 

дж ургЦн) 'шесть* 

долб(н) 'сем ь ' 

нгм(ан) 'восем ь' 

уус(ен) 'девять'

арав, ар ван ' десять' 

хор(.Ш) 'двадцать' 

гуш (ы ) 'тридцать' 

душ (т) 'сорок ' 

т£в(т) 'пятьдесят' 

джир(ан) 'шестьдесят 

дал(ан) 'семьдесят' 

на/(ан) 'восемьдесят' 

у/р("ей) 'девяносто' 

джу(н) 'ст о '
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приехали верхам, а трое пешком пришли*; б id джамдан таван гЛгЪд х у р л а 'в  пу

ти мы пятерых потеряли*), i

П о р я д к о в ы е  ч и с л и т е л ь н ы е  обозначают порядок следования пред

метов при счете. Они образуются посредством присоединения к основе коли

чественных числительных суффикса -дугар , например: жо/ар /два* — xojopdy- 
гИр 'второй*; тав(ан) 'пять' — тавдугар 'пятый*; дурев "четыре* -  дуревду- 
гар 'четвертый* и т.д. Числительные « три* и < четыре» в говоре сохраняют 

параллельно и более древние их письменные формы, например: гуравдугар  
'третий* — tym tap  (ср. yu tu yar); д ур ев д у га р .'четвертый* — дупгёр  (ср. ■ 

dotiiger), а также иегдугар  'первый' и анхдугар (ср. angqa 'впервые, вна

чале'). |

С о б и р а т е л ь н ы е  ч и с л и т е л ь н ы е  обозначают количество предметов 

как одно целое, как их совокупность. Собирательные числительные в говоре 

образуются от основ количественных числительных посредством суффикса 

•ул, например: гурвул  'втроему«авул 'впятером', дурвул  'в ч е т в е р о м jyc/ л  
'вдевятером'.

Р  а  з д ел и т ел ь н ы е ч и с  л и т ел ь н ы е выражают количественное рас

пределение предметов по однородным группам. Когда речь идет о равном ко

личестве предметов, они образуются от основ количественных числительных 

прибавлением суффикса -ад, например: щ в а д  'п о пятьдесят', арвад 'по де

сять', jip ed  'по девяносто', дурвёд  'по четыре' или путем повторения одного 

и того же количественного числительного, например: xojop хо jap харан- 
дат угёдж ! 'раздали нам по два карандаша*; ене жом/ т е  т в а р  салгаджен 
' этих овец распределяют на группы по пятьдесят голов'. Разделительные чи

слительные от нег(ен) 'один' и жо/ор 'два' образуются несколько иначе, чем 

остальные числительные, а именно: а) чередуются согласные и б) в жо/о.р 

' два'выпадает конечный согласный р: нег(ен) 'один' — неджёд 'по одному*; 

жо/ор 'два' — хошдд 'по два'.

Значение приблизительности передается путем сочетания двух количест

венных числительных, при котором название меньшего числа предшествует 

названию большего, например: мат. нутаг м ендёс долб-н£ман гадж/'р холо  
б£н 'наше кочевье находится за семь-восемь верст отсюда*; тер ем тав-джур- 
ган хухедт ! 'у  той женщины пять или шесть детей*. (

Значение приблизительного счета может быть передано путем сочетания 

количественного числительного со  словами шаху, барах, xip , оричм  с  общим 

значением 'около, приблизительно', например: яеднГ аду дал ад ш аху б£н 
'их табун насчитьюает около семидесяти голов*; Батун мал бараг хород б£- 
хТмба / У  Бату должно быть около двадцати голов скота*. (

Д р о б н ы е  ч и сл и т е  льные представляют собой частный случай коли

чественных числительных и образуются путем сочетания двух количественных 

числительных. При этом первый компонент, выражающий знаменатель дроби, 

ставится в родительном падеже, а второй компонент, выражающий числитель 

дроби, — в форме основы, например: д ур евн ! нег — 1/4; арван ш авнг гурав .— 

3/15. Дробные числительные передаются и описательно, используя в качест

ве знаменателя и числительное, и слово хов .'часть, доля' в родительном паде

же, например: джун xoens арван п а в .— 0,15 — букв, 'пятнадцать из ста ча
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стей*; г урван ховнс нег — 1/3 — букв, '’ одна из трех частей*. При склонении 

падежный суффикс прибавляется ко второму компоненту сочетания, т.е. к чи

слителю.

Встречаются в хорчинском говоре и так называемые счетные слова.

В этом случае предметами счета служат имена существительные, указываю

щие на определенную количественну ю совокупность предметов. Им предшест

вует количественное чидлительное. Следовательно, счетные слова состоят 

из двух компонентов: количественного числительного и единицы измерения, 

разного в зависимости от классов предметов. Единицами измерения, или 

предметом счета, в хорчинском служат:

полог (толгд) 'голова* (для счета животных): ар ван то лог мал 'десять 

голов скота*. Это слово используется также и для счета головок и пучков 

растений, овощей, например: гуш/н полог шагам ногд  'тридцать кочанов ка

пусты (букв. |'головок')'} паван полог с б н и н  'пять головок лука*;

уг 'корень' (для растений, деревьев, овощей), например: ене дж/л б/д  
шагам ногд джун уг авдж ё 'в  этом году мы получили сто корней (кочанов) 

белой капустьи;

/удж 'пучок*, бодж (ср. СПМЯ Ьоуоса 'связка '), болт 'связка ' (для рао- 

тений), например: педен мьуан /уд  ж у  вс хаджджI  'они накосили тысячу вя

занок травы (сена)*; пугалдан нег бддж увс гш /р  /принеси связку (охапку) 

сена для теленка*;

бухел  'целый' (для счета отрезов ткани), например: хопос нег бухел бас 
авлй  'купил в городе кусок хлопчатобумажной материи*;

джац ’ лист' (для счета плоских предметов, например листов бумаги): 

над павам джац шас 61,к 'у  меня есть пять листов бумаги*;

джурё 'пара* (для счета парных предметов), например: нег дж урёш аха  
'пара тапок*, джурган джурё савх  'шесть пар палочек для еды*.

Местоимение

По своему лексическому значению и грамматическим признакам различ

ные местоимения соотносятся с  различными разрядами слов, поэтому ме

стоимение не имеет каких-либо только ему свойственных грамматических 

категорий.

.Личные м е с т о и м е н и я .  ‘Эта категория знаменательных слов указы

вает на то или иное лицо только по отношению его к акту речи. В зависимо

сти от этого различают личное местоимение 1-го лица единственного числа 

(т.е. говорящий), .личное местоимение 1-го лица множественного числа (груп

па лиц, к которым относит себя говорящий), личное местоимение 2-го лица 

единственного числа (т.е. адресат речи) и личное местоимение 2-го лица мно

жественного числа (группа лиц, к которым обращается с речью говорящий).

В хорчинском, как и во всех говорах и диалектах Внутренней Монголии, нет 

специальных личных местоимений 3-го лица единственного и множественно

го числа. В функции местоимения 3-го лица используются указательные ме

стоимения.
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Единственное число

1-е л. I б1, б7  "Я '

2-е,л. ш!} шТ 'ты*

Множественное число 

, б/д(ен) 'мы' 

та, я ад(ен) 'вы '

В СПМЯ было два местоимения 1-го лица множественного числа: ЬМ е  и Ьа 

'мы'. Первая форма относится к инклюзивному множественному числу (мы — 

говорящие и слушающие), тогда как вторая — к эксклюзивному множественно

му числу (мы — говорящие, без вас слушающих). Местоимение 1-Го лица б а 
'мы ' имеется в дагурском языке. В  дунсянском, баоаньском и калмыцком 

языках оно соответственно бытует в виде матан, цанг э и мадн, а  в бурятском, 

халха-монгольском и в говорах и диалектах Внутренней Монголии нет место

имения ба .(им. пад.), но в них сохранились все формы косвенных падежей это

го местоимения.

Местоимение 2-го лица множественного числа та 'вы ' употребляется так

же и при обращении в качестве вежливой формы, ср.-: иа надтс магаш /авнТ  ?
'  завтра Вы поедете со  мной?^; та xojo.pT /1рсен7 .67 мед с е т  у  Г  'я  не знал, 

что Вы (вдвоем) уже приехали'.

Склонение личного местоимения 1-го лица единственного числа характе

ризуется тем, что формы косвенных падежей образуются от основ, не совпа

дающих с  основой именительного падежа, тл . от супплетивных основ, например

Как видно из парадигмы, в говоре параллельно используются две разные 

основы косвенных падежей: 1) начиная с  дательно-местного (затем исходный, 

орудный, совместный) падежа, основа нйд-. Исключение составляет основа ви

нительного падежа яадЦг), т.е. разговорная форма, построенная, по-видимому, 

по аналогии с  основами других к уьенных падежей; 2) основа Н1 М£~ (леке-, 

нама-), типичная для разговорной речи хорчин и весьма распространенная.

В говоре местоимение 67 м основа косвенных падежей нйд- произносится 

с долгим гласным.

Личное местоимение 2-го .лица единственного числа также имеет суппле

тивные основы косвенных падежей.

Им. 6 / (67 )
Род. I мЫл
Дат.-местн. над, ш м гд  
Вин. над}(1 ), намаг7у н1м11Г, м щ £гТ
Исх. 1 надас, нам агас, Н1 м £гас, м гн И ас
Орудн.) надар, намагар, нгмЪгар, м енЪ ар
Совм. | нПдт1, чамат£, н£м£тг, М£н1т1

Им. ш! (ш7).
Род. ш/н7
Дат.-местн. шамд, ыамад, и ам д, шгмцд 
Вин. шама, ш амаг, ш ьмг, шгм£х
Исх. шамас, шамйгас, ш вмёс, шгм1гас
Орудн. шамЗр, шамаг ар.шгмар, ии-мыар
Совм. шамт1, шамат£, ш гм т с, шгм£т1
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В разговорной речи ясно выделяются три разные основы косвенных па

дежей: и</«- (род. пад.); там- и шама- (все остальные падежи), причем послед

ние имеют варианты шьм- и ш ям ъ: (
В отличие от местоимений 1-го и 2-го лица единственного числа в место

имении 1-го лица множественного числа форма именительного падежа служит 

основой для образования всех косвенных падежей, например:

Им. б1д.(ен) —

Род. б/днй м анЦ м гнь)
Дат.-местн. б!деид манд
Вин. б1дн1(г ) ман7(г)
Исх. б!дмёс манас
Ору да. б /д иёр : мая ар
Совм. б!дент1 манть

Именительный падеж от второго местоимения 1-го лица множественъ 'го 

числа, т.е. Ьэ 'мы*, в говоре не сохранился. Однако наиболее распространен

ными в быту и употребительными являются формы косвенных падежей именно 

этого местоимения, а не формы от местоимения б1д(ен).

По типу местоимения б/д(ен) ‘ мы* склоняются и местоимения 2-го лица 

множественного числа:

Им. тад(ан), та
Род. тадн1, т ан!(т н1)
Дат.-местн. таданд, танд
Вин. таднТ(г) т анЦл)
Исх. таднас, тан ас
Орудн. таднар, тан ар
Совм. тад нт£, тант1

В говоре зафиксировано и таднуд *вы*. образованное посредством при

соединения к местоимению тад(ан) суффикса множественного числа.

У к а з а т е  льные м е с т о и м е н и я  делятся на две группы. К первой от

носятся местоимения вне 'этот', ед(ен) * эти, указывающие на близость, а 

тер 'тот*, тед(ен) 'т е ' — на отдаленность от говорящего. Ко второй относят

ся местоимения 1м 'этакий', тТм 'такой', указывающие на качественную ха

рактеристику предмета. Типичную черту хорчинского и других говоров восточ

ного диалекта составляет то, что к этим местоимениям может присоединиться 

наращение — инициальный м или слог ме в зависимости от того, какую огла

совку имеет местоимение, например: вне, мене; тер, метер; еден, меден; теден, . 

метеден. ■

При склонении местоимения ене обнаруживаются некоторые отклонения от 

норм СПМЯ. В говоре это местоимение последовательно образует основу кос

венных падежей от енен- (ср. дагурскую и бурятскую основы косвенных паде

жей эн эн-), тогда как в СПМЯ сохранилась основа от более древнего корня 

е-дип. I
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Им. ене
Род. ен н1
Дат.-местн. еиенд 
Вин. ен /(г), енн /(г)
Исх. еннёс
Орудн. енёр, еннёр
Совм. енентг

При склонении местоимения тер 'тот ' падежные суффиксы присоединяются 

к основе тер ен*: ■

Им. тер
Род. терн£
Дат.-местн. теренд 
Вин. т ерТ.лернГ
Исх. и ернёс
Орудн. терёр, тернёр
Совм. терёнтл.

Следует отметить, что основа косвенных падежей терен- известна также 

в дагурском и бурятском языках, например: исх. пад. <- даг. тэрэс, тэрэр, бур. 

тэрэньэ (тэрэньэ), хорч. тернёс.
Хорчинский говор отличается тем, что в нем нет основы косвенных паде

жей на -ун , ■ соответствующей в СПМЯ основе на с- д'йп. как, например, в кал

мыцком: тер, туунд (терунд), туу1 (т еруг), иуунас (терунес). I
Местоимения ед(ен) 'эти ' и тед(ен) 'т е ' склоняются по общим нормам, 

при этом основой их изменения является форма именительного падежа, т.е. 

им. пад. ед(ен), тед(ен) — род. пад. едн£, тедн1, вин. пад. едн7(г), тедн!(г) , .  

исх. пад. еднёс, теднёс и т.д. В разговорной речи нередки случаи, когда мно

жественное число указательных местоимений образуется путем присоединения 

к формам именительного падежа единственного и множественного числа допол

нительно суффикса множественности, например: тер 'тот ' теруд 'те*; ед(ен) — 

еднуд 'эти*. I

В о з в р а т н ы е  м е с т о и м е н и я .  В говоре местоимение врвн в значении 

'сам* зафиксировано лишь в единственном числе. Конкретный носитель дейст

вия уточняется употреблением соответствующего личного местоимения: ш/

9рвн магаш сургалд ошод у/р 'ты сам завтра сходи в школу*; та терн/ врёсён  
бу салга  'вы его от самого себя не отпускайте'. <

Местоимение ёрён склоняется не по всем падежам. Употребительны фор

мы ер/к, ёрГнхвн (род. пад.), ер&свн (исх. пад.), но не зафиксированы формы 

орудного и совместного падежей. Специфику возвратного местоимения со

ставляет то, что оно не употребляется без частицы возвратного притяжания, 

ибо исторически это местоимение представляет собой форму винительного 

падежа + притяжание и лишь в этом виде воспринимается ныне как форма 

именительного падежа. В хорчинском говоре оно чаще произносится и как 

уврён, ,'сам ' и имеет свою парадигму склонения: увр}хён, уврёсён и др.

В о п р о с и т е л ь н ы е  местоимения :жек 'кто^/$ 'н . )  *что'^ хед  *кто (та

кие)^ гл'какой, который', /амар 'какой*, хед / 'сколько'. .
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Местоимения хек 'кто', . хед 'кто такие' употребляются, когда речь идет 

о человеке, о людях. В остальных случаях (т.е. когда вопрос относится к раз- 

личным предметам, явлениям, а также и другим живым существам) употреб

ляется местоимение /у(н). Вопросительные местоимения хен и /у (н ) также 

изменяются по падежам, лишь вопросительное местоимение хен имеет форму 

множественного числа хед 'кто такие'. Когда речь идет о значении раздель

ной множественности (люди, названия предметов и т.д.)* то испрльзуется ре

дупликация этих местоимений, например: тер герт хен хен б£н? 'кт о такие 

находятся в том доме?«; а ш /Л  /у  / у  £ш/рсем1? 'что привез твой брат?'

Местоимение £л  'какой, который из них' употребляется, когда задается 

вопрос об одном из нескольких однородных предметов, например: ш/ цл 
£лар ошдд //р в е ?  'ты в какой аил ездил (и вернулся)?'. Оно часто принимает 

частицу возвратного притяжания 3-го лица Ж тернёс £л *л7^ ш/нТ.б1н? 'к а 

кие же из тех (вещей) являются твоими (принадлежат тебе)?'.

Местоимение /амар 'какой*, выполняя чаще всего функцию определения, 

указывает на признак; качество предмета, например: тан! енд уамар бада 
ш рдах /!м?  'какие злаки (хлебные) у вас (тут) сеют?4; тед уамар $Грёр б т -  
дег б/лё? 'какими же ручками они писали?*; ш/ /амар нертТ? 'как тебя зовут? 

На этот вопрос хорчины отвечают: 1) м/нТмер Бадма 'м ое имя — Бадма4;

2) н ем Ъ Т Б адм а хедж дудна 'меня зовут Бадма'. (

Местоимение хед7 сколько' обычно указывает на количество предметов, 

о которых идет речь в предложении: та гурвулда  хедТ джос б£н? 'сколько у 

вас троих имеется денег?; яанГ енд хедТ мал б1н? 'сколько у вас скота?'. . 

Это же слово используется и тогда, когда необходимо узнать о  возрасте че

ловека. Хорчины на вопрос-мй хедТ наст!? 'сколько вам лет?' отвечают двоя

ко: 1) б/ далан наст! 'мне семьдесят лет4; 2) 6Т дал 'мне семьдесят*, с

Склонение местоимений хен 'кт о ' и /у (н ) 'что4:

Им. х е н . т
Род. х е н I уунГ

Дат.-местн. хенд Уука

Вин. хенТ /у г Т
Исх. хенёс /ун ёс
Ору да. хенёр /у.нёр
Совм. хентХ /унтТ

Н е о п р е д е л е н н ы е  м е с т о и м е н и я  образуются от основ вопроситель

ных местоимений в сочетании с  усилительной частицей ш, например: £ л  ш 
уланд мТм уест I 'н а  любой (какая бы ни была) горе такая (обильная) трава', 

а  в отрицательных предложениях при местоимениях хен и /у (н ) соответственно 

обозначает 'никто' и 'ничто', например: ен еуд ер  м ан! енд хен ш у/р с е н г у I  
'сегодня к нам никто не приходил**; терш!к /уш с1н метху1 'он ничего как сле

дует не знает'. Значение неопределенности передается и использованием ча

стицы бо: £л ба./авдлТ тер гашгаран толог медёд болнТ? 'разве он один мо

жет решить любое дело?*; /амар ба уш рТ  'какую-либо причину'. Частица б а 
употребляется реже, чем ш; она ограничена, так же как и в других говорах,

40



тем, что ставится лишь после местоимений £л и уамар, при этом отдельно от 

определяемого слова. >

Как неопределенное местоимение употребляется и слово нег(ен) 'некий, 

какой-то' в сочетании с вопросительным местоимением хен 'кто ' {хен н е г(ен )  
•некий, кто-нибудь, кто-то'), известное во всех монгольских языках. 

О б о б щ и т е д ь н о - о п р е д е л и т е л ь н ы е м е с т о и м е н и я :

1) бугед  'в се , весь, каждый', х у  'в се ', обозначающие совокупность лиц 

или предметов, например: тед бугед гертён сусан б [д ж !"они все (оказывает

ся) живут дома*; п е р т /я  бугед хорш бнI улсуд  м ед н! 'о б  этом (деле) знают 

все люди в кооперативе*; та нар енд ху  сГхан 61нТ? 'хорошо ли вы все здесь 

живете?*;

2) бур, бур/ 'каждый' ставится постпозитивно и указывает на то, что 

речь идет о предмете, взятом из ряда однородных ему, например: ш! . на'шан 
удер бур! у/р 'ты приходи сюда каждый день*; ман% енд хун бур усег п ^нхуг  
*у нас не каждый человек знает грамоту*; ;

3) буе, буеад 'иной, другой* употребляется препозитивно, например: бу- 
сад хунс уум 6у ав 'не бери вещи чужого человека*; бусд/н угенд бу ород б£  
'не поддавайся чужим словам*. <

В значении этого разряда местоимений употребляются и другие слова, 

например: хамаг 'весь, целиком' ,[хамаг терне с гарсан уш/р р м  'в се  пощло 

от него (причина всему — он)'/; ондон 'другой, иной' {над еннес ондон м а л г?  
угу Е  'у  меня другой шапки нет, кроме этой'); джьр1м 'некоторый' (теденшЫ 
дж£р1м/н’ х у н !  хелхТ  соцсбд бГн 'некоторые из них прислушиваются к тому, 

что говорят'); астан 'иной, другой' (в хорчинском говоре это слово в само

стоятельном использовании означает 'отдельный, особый^; астан хун Г  уум 
авдж б о л о х у I  'нельзя брать вещь другого человека').

Глагол

Глагол в хорчинском говоре обладает грамматическими категориями ли

ца и числа (в повелительно-желательных формах), залога, наклонения и вре

мени. Синтетических форм образования видов зарегистривано не было.

Залог. В глаголе различаются пять залогов: действительный, побудитель

ный, страдательный, взаимный и совместный.

Действительный з а л о г  характеризуется нулевым показателем. По 

отношению действия к объекту глаголы действительного залога делятся на 

переходные и непереходные, основы которых по своей морфологической струк

туре ничем не отличаются друг от друга, например: асу- 'спрашивать^ и ада- 
'играть^ джогсо- 'стоять', у  на- 'падать'. .

Принадлежность к переходным или непереходным глаголам определяется 

семантикой — наличием или отсутствием направленности действия на объект. 

Переходные глаголы обозначают действие, которое направлено на объект, вы

раженный винительным падежом имени и имеющий функцию прямого дополне

ния.
При глаголах действительного залога субъект действия совпадает с  под

лежащим, а дополнение (если оно не отсутствует в предложении) — с объектом
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действия, например: нар гарджЕ 'солнце взошло*; Дордж mzpä хадхар /авдж Т 
' Дорджи ушел убирать хлеб', i

От основы действительного залога образуются формы всех остальных 

залогов.I

Побудительный з а л о г  образуется от основ действительного залога 

прибавлением следующих суффиксов:

1) -а, например: хата- 'высушить' (хата- 'сохнуть'); ношо- 'зажигать' 

(ношо- 'гореть'); хвлдв- 'отмораживать' (х»лде- 'замерзать'); девтё- 'пропи

тывать' (дет е- 'пропитьгоаться');

2) - t a  (- tä ):  ia p ia -  ( ta p tiТ-) 'выносить, выставлять', 'исключать', .'уст

ранять' (tapar .'выходить'); хурге- ( хургё-) 'доставлять' (хур- 'доходить, до

бираться');

3) -л г а (-л га): булга- (булга -) 'опускать, спускать' (б у- 'опускаться'); 

х]лге- (хТ л гё -)‘ заставить делать' (ж/-.'делать');

4) -у л :  орул• 'ввести' (ор- 'входить'); ошул- 'отправить' (ош1- 'пойти, 

отправляться'); м еду л -  'сообщить, дать знать' (меде- 'знать').

В приведенных примерах заметна одна особенность говора: конечный 

гласный суффикса часто произносится как гласный долгий. Глаголы побуди

тельного залога, образованные от непереходных глаголов, становятся по 

своему значению переходными.

В отличие от подлежащего в предложении с  глаголом в действительном 

залоге подлежащее при глаголах в побудительном залоге обозначает лицо, 

которое побуждает к совершению действия, но которое само не участвует в 

совершении этого действия. Объект же, которого побуждают к совершению 

действия, представляет собой и реального исполнителя этого действия.

Реальный исполнитель действия представляет собой дополнение, которое 

обозначено именем в одном из трех падежей — винительном, дательно-местном 

Или орудном, например: мордн аду дахулад ]а«улла 'отправили своего коня 

.^пастись/ с  табуном' (вин. пад.); mä дж1хдл&н Хасар хургул  'вы отправьте 

свое письмо с Хасом ' (орудн. пад.); ж унд г {хул  äd jy e T ?  'что за дело удивлять 

человека?' (дат.-местн. пад.).

Но упоминание в побудительной конструкции двух лиц (т.е. побуждающего 

лица, которое является в предложении подлежащим и передается именем в 

именительном падеже, и реального исполнителя действия, которое оформляет

ся как дополнение и передается именем в указанных выше падежах) не обяза

тельно в хорчинском. Также не удается строго определить, в каких случаях 

употребляется второй компонент побудительной конструкции в том или ином 

конкретном падеже. В говоре чаще других встречается орудный падеж, но 

многое зависит от лексического содержания соответствующих глаголов, от 

какой основы (переходного или непереходного по значению глагола) образо

вана залоговая форма.

Ст р ад ат ел ьн ы й  з а л о г  образуется от основ глаголов действитель

ного залога присоединением суффиксов:

1) -гда, например: дарагда- 'быть придавленным' (дара* 'давить, при

давливать'); б£р!гда- 'быть схваченным' (6 tp l- 'схватить'); /дегде- 'быть 

съеденным' (/de- 'есть');

2 ) -до , например: оядо• 'быть найденным' (ол- 'найти');
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3) -та, например: авто- 'быть взятым' (ав- 'взять'). Глаголы с суффик* 

сами -до, гта встречаются редко не только в хорчинском, не и во всех других 

говорах.

Глаголы страдательного залога могут указывать на действие, направлен

ное на предмет (объект действия) со  стороны, при этом само подлежащее, 

реальный исполнитель действия, может быть и невыраженным, например: 

джЬхдал б/ш п.длё 'письмо написано'. Однако подобное употребление глаголов 

страдательного залога нетипично для говора. Наиболее характерной является 

такая конструкция с  глаголом страдательного залога, в которой названы два 

предмета, один из которых употреблен как подлежащее, выраженное именем 

в именительном падеже, а другой — как дополнение, выраженное именем в 

дательно-местном. Из них активным, реально действующим является тот, ко

торый передан именем в дательно-Местном падеже, а другой (в именительном 

падеже) испытывает на себе это действие, например: хоу шонод /дегдедж ь 
'овца съедена волком*; мор ахад 6z.pli.dae 'конь пойман старшим братом'. I 

Вместе с  тем образование и употребление форм страдательного залога 

показывает, что они в своем использовании в речи ограничены определенны

ми рамками: 1) от основ некоторых глаголов не образуется страдательный за

лог, потому что их семантика не допускает подобного образования; 2) чаще 

всего они употребляются, когда речь идет о действиях активных предметов 

(лица, живые существа); 3) наоборот, они используются реже, если речь идет 

о действиях неодушевленных предметов (вещи, различного рода явления при

роды), например: гадж/р шасанд дарагдла  'земля покрыта снегом'. .

В конструкциях со страдательным залогом реальный исполнитель дейст

вия передается дополнением в дательно-местном падеже.

В з аимный  з а л о г  образуется от основы глагола присоединением суф

фикса -лда : г бгр/лдаг 'бороться" (бьр!- "хватать'); шохолдо- 'бить друг дру

га ' (шохо- .'бить'); м вргвлдв- 'бодаться' (м орге- 'бодать'); т улхелде- 'тол

каться' (тулхе- 'толкать'). 1

Взаимный залог обозначает взаимонаправленное действие, совершаемое 

двумя или несколькими субъектами по отношению друг к другу. При этом 

каждый из субъектов взаимного действия одновременно выступает и как 

объект действия другого субъекта действия, например: метер бух у/ётс 
ебрён хугартлан морголддж1 'тот бык и корова бодались так, что рога друг 

другу переломали*; гада, хо/ор хухед нег у/м балалдадлГн *на улице двое ре

бят что-то отнимают друг у друга'. .

Своеобразие глаголов во взаимном -залоге состоит в том, что они обра

зуются от сравнительно узкого круга глаголов ( в основном переходных), по 

своему лексическому значению допускающих подобное образование. Когда в 

качестве основы выступает глагол непереходный, то чаще всего имеется в 

виду действие, совершаемое многими лицами, ср ., например: гулде- 'бежать', 

/кёлде- 'смеяться", а с  другой стороны, херелде- 'браниться, ссориться*. < 

С о в м е ст н ы й  з а л о г  образуется суффиксом -лига; суралша- 'учиться с 

кем' (сура- 'учиться'); оролшо- 'участвовать' (оро- 'войти'); хелелше- 'пере

говорить' (хеле- 'говорить').

Глагол в совместном залоге указывает на то, что в осуществлении дей

ствия участвуют два цли несколько лиц-субъектов, например: тер надтГ су-
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ралшадж б1на 'он  учится вместе с о  мной'. Здесь значение совместности мо*. 

но видеть в равном участии двух лиц в совершении общего действия.

•Как и в остальных диалектах и говорах, в хорчинском известны удвоен ,  

ные ф о р м ы  з а л о г о в .

Зафиксированы следующие удвоенные формы: 'у л  + -ул: тер мвцён Герлёр  
/'авулул 'те деньги отправь с  Гере лом *;-гё + -лгё : ш/ пернёр гертён хургёл-  
г ё ( х у р г у л )  'ты попроси его проводить тебя до твоего домау-гда + -ул: ху  
нохонд дж угдулла 'мальчик был укушен собакой'.

Повелительно-желательные формы. По сравнению с СПМЯ в хорчинском 

говоре употребляется гораздо меньше повелительно-желательных форм. Они 

указывают или на требование (приказ), побуждение (просьбу) осуществить ка

ким-либо лицом (лицами) то или иное действие, или на намерение, желание го

ворящего совершить соответствующее действие. 1

Повелительно-желательные формы изменяются по лицам и числам. Дейст

вие, выражаемое ими, мыслится как еще не начавшееся, т.е. соотносится с  тещ 

временем, которое должно следовать за  моментом речи, i

П о в е л и т е л ь н а я  ф о р м а  2-^о лица е д и н с т в е н н о г о  ч и с л а .  Это 

нулевая форма, равная основе глагола', которая употребляется в случаях, 

когда приказание отдается в категорической, настойчивой форме: децГ аса  
'зажги лампу*;ш/ тенд ошбд j/p  'ты пойди туда и тотчас же возвращайся?; 

та хурдан малан тоехор гар 'вы быстрее выходите встречать своих живот

ных'.

Приказание может быть отдано и не с  такой категоричностью, напри

мер: ш! ajapmau м т Гд  //р 'немного погодя приходи к нам*; тер нохогТш аш ан  
х ё  'отгони прочь ту собаку'. .

В хорчинском говоре наблюдается тенденция к ослаблению категорично

сти повеления. В этом случае приметой служит долгий -а, который присоеди

няется к основе глагола 2-го лица единственного числа и смягчает повеле

ние, обращая его чаще в просьбу, пожелание: тенд судж б£х хунТ  дуда  ' позо

ви-ка человека, сидящего там1?; м/нТ оронд jaead j /р ё  'сходи-ка вместо меня'.

П о в е л и т е л ь н о - п р о с и т е л ь н а я  ф о р м а  2-Го лица е д и н с т в е н н о 

г о  ч и с л а  образуется посредством присоедиления суффикса-ос (-аш). В  зна

чении этой формы доминирует оттенок настоятельной просьбы совершить то 

Или иное действие, например: ш/ гертён хврас 'пойди же к себе домой*; м е- 
тендёс хурдан jlp ec  'приходи же побыстрее оттуда^; над мОрон вгвш  до 'дай 

же мне своего коня'.

П о в е л и т е л ь н о - п р и г л а с и т е л ь н а я  ф о р м а  1-го;лица е д и н с т 

в е н н о г о  ^ м н о ж е с т в е н н о г о  ч и с л а  образуется при помощи суффикса 

-Г или - ja 3 например: толI (тбло/а) 'посчитаемте', cyj(cy jd ) 'посидимте'. .

Данная форма обозначает желание, намерение совершить действие или 

же призыв, приглашение со  стороны говорящего к одному или нескольким ли

цам совершить действие. В этом случае подразумевается, что в осуществле

нии действия собирается принять участие и сам говорящий, например: б id 
сон/н омш/jo 'почитаемте газету*; одд гертён x ip i ja  'теперь поедемте до

мой^; бТ ене харандагар б/ш/jd  'напишу-ка этим карандашом*; б Г е н Ъ ён  xTj. 
та тартан ход 'я  сделаю это, а вы убирайте хлеб*; б/ хорон удТ с ex je , ш/
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малан орул *я раскрою ворота сарая, ты впусти скот*; б id адалхар ja e j i i ' мы 
пойдем работать’, ■

П о в е л и т е л ь н о - ж е л а т е л ь н а я  ф о р м а  3-го лица е д и н с т в е н н о 

г о  и м н о ж е с т в е н н о г о  ч и с  ла употребляется, когда приказание, прось

ба или пожелание совершить действие передается третьему лицу или лицам 

через собеседника. Эта форма образуется суффиксом -t, присоединяемым к 

основе глагола, например: //pet 'пусть придет (придут)*; сух 'пусть сядет 

(сядут)*; желе* 'пусть скажет (скажут)'.

Она может передавать такие оттенки значения: а) приказание или поже

лание более энергичное, настойчивое, например: тер хертён суг 'пусть он си

дит дома*; теден ене уд ер унё услаг 'пусть они сегодня поят коров*; теден на
шан бу j lp e i 'пусть они сюда не приходят*; б) менее настойчивое, с  оттенком 

согласия, одобрения, например: тер унтвал унтах 'если спит, пусть спит*; 

тед морI бсрбал 6 tp li. 'если они поймают коня, пусть поймают'. В этом слу

чае повелите.льно-желательной форме часто предшествует условная форма 

глагола на ~бал (-вал), <

Весьма редко встречается в говоре форма на -m yxi, в основном в при

зывах: еб хамт нам мандтух! 'да здравствует коммунистическая партия!*; 

или в пожеланиях: с !н  ху  болтухг. 'пусть вырастет хорошим мальчиком', i

Нам встретилось несколько предложений, где глаголу б'£- 'быть' в фор

ме с -m yx i предшествует причастие будущего времени в винительном паде

же и все сочетание имеет значение 'не только, но и ...'» например: хелех  
бГтухьшохон 'не только ругает, но и бьет'; терш/н бгш/х 6 im yxt с£н ом- 
ш/дж шадна 'он  не только пишет, но и хорошо может читать'. *

Такие формы СПМЯ, как: 1 - gtiin (для глаголов 2-го лица множест

венного числа), 2) -suya /5 -siigel (форма пожелания 1-го лица единственного 

числа), 3) -esa/j -e se l (форма пожелания всех трех лиц), 4 )-уи$а!} -g t i je l  (фор

ма опасения) и 5) -yarat, -gerel (форма повелительно-наставительная), а также 

и соответствующие им формы, известные в халхаском диалекте монголов МНР, 

в хорчинском говоре не встречаются.

Все повелительно-желательные формы представляют собой финитные 

формы, функционирующие в качестве сказуемого законченного предложения. 

Часто после такой формы следует частица да, которая ставится отдельно от 

глагола, например: та енд су  да ' вы садитесь сюда*; mep.xi.pax да 'пусть он 

идет домой*; ене хоршбнд ошох да 'пусть она сходит в кооператив'. Данная 

частица весьма употребительна с  глаголами 2-го и 3-го лица, иногда она по

пользуется в несколько иной функции — смягчения приказания.

Повелительно-желательная форма выражает также требование или жела

ние не осуществлять то или другое действие. Для этого имеется общая за

претительная частица б у 'не', которая ставится перед глагольной формой, 

например: бу хар 'не уходи*; бу ур х у р ё  'не сердись*; бу ошох 'пусть не хо

дит*; бу мартах 'пусть не забывает'..'

Изъявительные формы. В них значения времени и наклонения передаются 

средствами одного порядка, они наиболее последовательно выражают три вре

менных аспекта глагола.
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Ф о р м а  н а с т о я щ е ^ б у д у  щ е г о  в р е м е н и  образуется суффиксом-«а 
(•я) и передает значение как настоящего, так и будущего времени, т.е. на
стоящее и будущее время не различаются отдельной формой глагола.

Форма настоящемудущего времени обозначает действие, которое может 
как происходить в момент речи, так и следовать за  моментом речи. В зави
симости от контекста, обстановки высказывания возможно определить гра
ницы и настоящего, и будущего времени. Так, форма на -на может выражать 
действие, совершающееся в настоящее время, когда:

а) конкретное настоящее время ограничено моментом речи, например: 
мая Г енд хурш/н улс гр ет , енш/н унехёр с1хан хур дарна шу 'в  наших ме
стах много исполнителей на хуре, а он действительно прекрасно играет на 
хуре!'. Эту фразу мы услышали и зафиксировали у хорчин хошуна левого 
крыла, когда перед собравшимися демонстрировал свое мастерство извест
ный во всем Джеримском аймаке исполнитель на народном инструменте и пе
вец;

б) расширенное настоящее время ограничено действием обычным, свой
ственным тому или иному лицу или предмету, но которое не совпадабт с мо
ментом речи, например: б/д ерт боевол унёген сана, Сугён ёдулёд урмён авяа 
'встав рано, мы доим коров; когда скиснет молоко, собираем с него пенки;

Расширенное настоящее время может указывать и на действие постоян
ное. В этом значении характерно его употребление в фольклоре, например в 
поговорках и пословицах: ур бце джовбн, ул мор джовбн, утануд джовбн 
'гнев мучает тело, горы — коня, дым — глаза*; м у сана б1/е  орон, сГк сана 
тал тврвн '  дурные помыслы себе во вред (букв, тело опутывают), добрые — 
собирают в круг друзей*. <

В разграничении значений настоящего и будущего времени особая роль 
принадлежит контексту, лексическому значению глаголов, например: б! Хвх  
хотод ]1рёд , удан болш плд шу, шамду гертён х£ряа да, хум/н м т 1 гТ  хулёдж л 
сух 11ма "я давно в Хухэ-Хото. Поеду скорее домой. Мей сынок наверняка 
ждет не дождется меня'.

Употребление в предложении слов с временным значением может также 
свидетельствовать о том, что действие, выраженное данной формой‘глагола, 
относится к будущему, например: б/д магапар к/но к хоронд ошнб 'завтра мы 
пойдем в кинотеатр*; б/ м унё оро гертён /'авяа ‘я сегодня вечером поеду до
мой*.

В хорчинском говоре весьма распространена форма ш -дж ёна, которая: 
состоит из суффикса соединительного деепричастия тдж и основы глагола &- 
'быть, находиться* в форме настоящего времени. При присоединении к форме 
на-дж глагол бытия б£- теряет начальный согласный.

Форма на -дж1на отличается тем, что она указывает и на способ проте
кания действия, иначе на действие длительное, незавершенное, например: 
енш/н врГн ахая хелдж ы  'она рассказывает о своем брате*;. Б а д м а ус  авдж 
/ 1рвд ховшос у га д х 1 к® 'Бадма принесла воды и стирает белье*; и/к./ м е- 
цедж хелсенО тер 11х ба/алдж£я ‘она очень радуется тому, что ты так ска
зал'. Примечательно то, что в речи монголов — носителей восточного диа
лекта сочетание соединительного деепричастия с глаголом б7 ка употребляет
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ся только в сращенной форме, из аналитической формы оно превращается в 
синтетическую.

Фор мы п р о ш е д ш е г о  в р е м е н и  обозначают действие, предшествую
щее моменту речи. Они выражают завершенность, результативность действия. 
Сложным представляется определение критериев, позволяющих строго раз* 
граничить значение и употребление в говоре каждой из трех форм прошедше
го времени.

1) Форма на -« (~ва, тба) по сравнению с остальными формами менее упо
требительна. Она может использоваться в нескольких значениях: выражать 
действие недавнопрошедшее, закончившееся к моменту речи, или действие дав
нопрошедшее, завершившееся в  прощлом. В разговорной речи эта форма чаще 
встречается при вопросе, например: нохб хушла, /уГболов до? 'залаяла соба
ка, что могло случиться?*; шТ тгра хадву?  'ты  хлеб убирал?; пер ххрдж /ЧрвТ? 
'вернулся ли он (домой)?*; ахш/н мал х грулву?  'брат твой скот пас?'. .<

2. Форма на-л а .в говоре встречается чаще, чем форма на -в , и употреб* 
ляется для выражения действия недавнопрошедшего времени, действия, со
вершившегося в прощлом с длительным оттенком, или же действия давнопро
шедшего времени. Эта форма глагола может употребляться и в значении дру
гого времени, когда действие еще не осуществилось, но говорящий мыслит 
его результативным, например: па су  да, о до б / г ершён и р л а  'вы  оставай
тесь, я сейчас пойду домой (букв, пошел)'..!

3. Форма на-~дж1(-дж) является наиболее распространенной из всех трех 
форм прошедшего времени. Она обозначает любое действие прошлого без под
черкнуто выражаемых оттенков непредвиденности действия.

Модальный оттенок неожиданности, с выражением которого связывают 
в монголистике данную форму, заметен в повествованиях (сказках, легендах 
и т.д.), где события и действия героев представляются загадочными, неожи
данными, например: хвгш/н емхен удж/н гех л ё  нег кулн! ур б£джс 'когда ста
руха разглядела — это бцло семя волшебной тыквы горлянки'. >

Характерно в говоре соотношение употребительности трех форм. В наг 
ших записях в речи информанта, принадлежащего к старшему поколению хор- 
чин, доминирует форма на-джЕ, тогда как в речи информанта, принадлежаще
го к среднему поколению, чаще встречается форма на -ла или же аналитиче
ская конструкция с деепричастием и глаголом ге -  'говорить, сказать 'в  од
ной из изъявительных форм.

В своем выборе информанты могли отдать предпочтение той или другой 
форме глагола, однако заметна неопределенность их употребления, обуслов
ленная известно близостью значений этих форм. Следует подчеркнуть, что 
лишь дополнительное изучение с привлечением широкого контекста даст воз
можность выяснить значение временных глагольных форм не только в хорчин
ском говоре, но и во всех говорах и диалектах языка монголов Внутренней 
Монголии.

В хорчинском, как и во всех говорах и диалектах языка монголов Внут
ренней Монголии, н ет«спряжения» по лицам предикативно употребляемых 
с.лов, т.е. в нем отсутствуют специальные лично-предикативные частицы 1 -го 
и 2-го лица единственного и множественного числа, которые характерны, на- 
нример, для бурятского, дагурского и калмыцкого языков. В хорчинском дю-
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бая из изъявительных форм может относиться к любому из трех лиц обоих чи
сел и указывать на время совершения того или другого действия.

Словообразование. Ниже приводится перечень зафиксированных в говоре 
словообразовательных суффиксов:

•да: ичшурда • 'бить цлетью, кнутом' (гтшур ' плеть, кнут'); галда• 'сжи
гать ' (гол 'огонь'); ховордо- 'становиться редким' (ховор 'редкий, скуд
ный');

•дж1: ба/адж/- 'разбогатеть' (ба/ан 'богатый'); малдж!- 'обзаводиться 
скотом' (мал 'скот '); амардж!-' успокаиваться'  (амар 'спокойный');

•дж/р: с£дж/р- 'улучшаться, .повышаться в качестве' (& н  'хороший'); 
мудж/р- 'ухудшаться' (му 'плохой'^

•л а: хаджарла- 'надевать узду' (хаджар 'узда '); /рле- 'точить, править'
(/р '  лезвие, острие'); хорло- ' травить ядом' (хор ‘ яр,’);

р а : ! ад ура- 'беднеть, нищать' (/'аду 'бедный, неимущий'); х е ш /р е -  'старетй 
(хвгш/н 'старый');

рха: т ар  ха- 'завидовать' (ата(н) 'зависть'); едж/рхе- ’ господствовать, 
властвовать' (едж/н 'хозяин');

•ша: бурушаг 'осуждать, порицать' (буру  ' ошибка, вина'); джевшё- 
'одобрять, соглашаться' (джвв 'правота'); с ш й -  'одобрять, хвалить' (с£к 
'добро, благо');

-ш(: нутагш!- 'осваиваться, привыкать к новому местожительству' (иутаг 
'родное место, кочевье'); алдарш/-. 'прославляться' (алдар 'слава '); у  рам
па- 'вдохновляться' (урам 'подъем настроения, вдохновение');

-ш/л: урш/л- 'усыновлять, удочерять' (ур 'дитя, ребенок"); душ/л- 'быть, 
почтительным к старшим' (с)р 'младший'); хуш/л- 'усыновить' (ху ’ сын, маль
чик').

Причастие

В соответствии с временной соотнесенностью причастия подразделяются 
на несколько форм: причастие на -а (настоящего времени), причастие на -х  
(будущего времени), причастие на -сак (прошедшего времени), а также при
частие на -гша (однократное) и н а-даг  (многократное).

П р и ч а с т и е  н а - а  выражает действие настоящего времени и видовой 
оттенок продолжительности действия, например: ахш!н хевтё б!и '  твой брат 
продолжает лежать*; оддш уга  1д.ё бГн? 'до  сих пор он ест и пьет?'. В разго
ворной речи хорчин причастие на -а встречается сравнительно редко.

П р и ч а с т и е  на  -х выражает действие, которое должно совершиться в 
будущем. В предикативном употреблении оно обычно сопровождается как 
вспомогательным глаголом, так и связкой, например: б\ ене ш/н моцол/ н ег  
сурах асна 'мне бы научиться писать на этом новом монгольском письме'.

Причастие будущего времени с глаголом бол• 'становиться', а также со 
словами /остГ и уш/рпг обладает модальным оттенком долженствования, на
пример: теуёд хурген  /авгар /аеая болджь 'таким образом, жених должен бцл 
идти пешком*; м!к/ ху удеш //рех  /остI  'мой сын должен вернуться вечером^ 
б/ ен / багшас сурах (асух) уш/рть 'о б  этом я должен спросить у учителя'. I



Чаще всего причастие на -х употребляется в функции определения. В этом 
случае причастие указывает на действие, которое должно совершиться в бу
дущем, цли на назначение какого-нибудь предмета, например: мал/н 1д г 7  олдж 
и ух улс 'люди, которые должны кочевать в поисках лучших пастбищных уго
дий*; ене м/нТ хонох г ер 'это  дом, в котором я заночую*; унах мор 'верховая 
лошадь*; омш/х ном 'книга для чтения'.

П р и ч а с т и е  на  -сок выражает действие, предшествующее моменту речи. 
В хорчинском говоре причастие прошедшего времени в роли сказуемого упо
требляется в основном со связками, например: мьн£г ош/ход тер терамдан 
уавшИсан бьджЪ 'когда я пришел, он, оказывается, уже ушел в поле*; хотод 
1 рв/н малш/д у/реек б /лё  'в  город прибыло много скотоводов*; я ер }/х  еряёс 
даму у  сан //м  'он рано стал курить табак'.

Часты случаи употребления причастий на -сан в качестве определения': 
ш /н /с гн сГ н  леджТсан хун мТм дё?  'таков человек, о котором ты говорил, 
что он прекрасен?'; емел тохсон мор джохсодж б£н 'стоит оседланная .ло
шадь %жерн! хелсен угенд л£дад херег бгну?  'есть  ,ли смысл надеяться 
на сказанное им?*; тан£ енд jip.eeк ху  ууГк хувТ? 'что за  мальчик, который 
приехал к вам?'.

П р и ч а с т и е  на  -гш а  встречается в говорах редко. В них заметна тен
денция превращения его в имя деятеля. Примеры, записанные нами у хорчин, 
только с этим значением: терш/н. сурагш а б£н 'юн учащийся1,• м1н7 ху ене 
дж/л сургалГн дж £х/рагш аболлб 'мой сын в этом году стал директорш шко-' 
лы*; пер — ман1  уд/рдагш а *он наш руководитель*. I

П р и ч а с т и е  м н о г о к р а т н о е  на  -даг в роли сказуемого встречается 
редко. В материалах, записанных нами у хорчин, имеются примеры на-дог 
без связки, например: ясрог хадурар хаддаг (хаддга) 'жнут хлеб серпом*; 
м ан! 1л мал малдж/д.аг 'наши односельчане занимаются скотоводством*. <
Ерли форма на - даг употребляется со связкой б/лё, то доминирует оттенок 
многократности действия, а время уточняется следующим за ним глаголом- 
связкой, например: яерн£ ду манТд //рёд  ш ! удаг б /лё  'е го  младший брат бы
вал у нас и пил чай*; бх/нм/н аджлТн хён хурёд  у/р д е гб /л ё  'моя дочь после ра
боты прибегала ко мне'.

Наиболее характерным для говора является употребление причастия на 
•даг в качестве определения;: хелдег уг 'слова, которые обычно произносят*; 
удаг даму 'табак , который обычно курят', 'курительный табак*; »медег хов- 
ч/с ‘одежда, которую обычно носят', .'носильные вещи*. Использование его в 
других функциях является более ограниченным.

В хорчинском говоре зафиксирована и форма на -мар, которую мы услов
но относим к причастиям. Форма на -мар обозначет процессное свойство пред
мета, которое должно проявляться в той или иной допустимой или необходимой 
степени, и обычно употребляется в определительной функции, например: ма- 
нГд уджмёр у/ж у г у (  *у нас нет вещей, которыми можно любоваться*; ене- 
ш/А удж болмбр шг 'э то  чай, который можно пить*; енеичн' герен санмар 
удер 'этот  день таков, что заскучаешь по дому'.
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Деепричастие

Деепричастия не передают время непосредственно по отношению к мо
менту высказывания, они выражают его лишь по отношению ко времени дей
ствия, которое передается основным глаголом-сказуемым. Деепричастия обо
значают действия зависимые, сопутствующие, воспринимаемые как одновре- 
менные^или предшествующие,и ли последующие (предстоящие). Вследствие это
го деепричастия не могут выступать в функции финитного глагольного ска
зуемого.

В соответствии с различающими их суффиксами и некоторыми относи
тельными временными и модальными признаками по отношению к заключи
тельному глагольному .сказуемому деепричастия в хорчинском говоре можно 
классифицировать на следующие разряды: деепричастие на -дж (соединитель
ное), деепричастие на -к (слитное), деепричастие на -3d (разделительное), 
деепричастие на-сор (продолжительное), деепричастие на -мсти и -кора« 
(предварительное), деепричастие на -хл а (последовательное), деепричастие на 
-мани и -нарам (предварительное), деепричастие на -хла (последовательлое), 
деепричастие на - вал (условное), деепричастие на -ваш и jam  (уступительное), 
деепричастие на -хор и x y t (цели), деепричастие на -пал (предела). По тради
ции они делятся на сопутствующие (соединительное, слитное и разделитель
ное) и на обстоятельственные (все остальные).

Деепричастие ш -дж  обозначает действие, протекающее одно
временно с главным действием, выраженным глаголом-сказуемым, напри
мер: хухед нег негён яулхелдедж, /нёлдедж герт сув  'дети сидели в доме, 
смеясь и подталкивая друг друга'. .<

В зависимости от контекста соединительное деепричастие может обо
значать сопутствующее действие, которое предшествует действию, выражен
ному основным глаголом-сказуемым: тад б1д н €  енд j /рдж ш  у  'приходите к 
нам, попейте чаю*; уд нёгдедж, хуралд оролшсон улсуд ород jfp.ee 'дверь 
открылась, вошли участники собрания*; ер уд  ер бур улнас п у л ё  авдж, хотонд 
худалдадж смдардж бГла '/ т о т /  мужчина, ежедневно собирая топливо (дрова) 
на горе, продавал его в городе и этим жил', с

Соединительное деепричастие может употребляться и в удвоенном виде, 
придавая всему деепричастному сочетанию характер длительности, продолжи
тельности действия, например: гада  гудж гудж j /рёд  бу х§тен ус у  'н е  пей 
холодной воды, когда, набегавшись, приходишь с улицы (букв, бегая бегая)*; 
тер гада нададж нададж jiped  бас наджджТн 'наигравшись и возвратясь до
мой, он снова играет (букв, играя играя)', i

Деепричастие на -к обозначает такое действие, которое поясняет, 
конкретизирует значение совершающегося параллельно с ним основного дей
ствия, передаваемого глаголом-сказуемым: /хен улен ш н  ахдан хеледж&на 
'плача и смеясь, девочка рассказывает своему старшему брату'. Еще А. Боб
ровников указывал, что слитное деепричастие употребляется«При действиях 
одновременных, когда 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 употреб
ляется только (подобно качественным именам) для ограничения смысла дру- 
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гог» /1 ,  Ct 314/. Слитное деепричастие употребляется чаще всего в функции 
обстоятельства, но индивидуальной особенностью слитного деепричастия на 
-н является то, что оно: 1 ) наиболее тесно связано с действием основного 
глагола-йказуемого и 2 ) реже остальных сопутствующихдеепричастий употреб- 
ляется в говоре, i

Д е е п р и ч а с т и е  на-ей обозначает зависимое действие, совершенное до 
наступления другого, главного действия, передаваемого глаголом-Ьказуе- 
мым. Иначе говоря, действия, передаваемые разделительными деепричастиями, 
если их несколько* совершаются последовательно — по окончании одного на
чинается другое, например: тераган хададж барад, гертён джёдж б£на 'закон
чив убирать урожай, возят к себе домой*; лед тёрвд, джаман алдадж !' за
блудившись, они потеряли дорогу*; ох/н у/ж болод,, багш джалад, б/шп уджулёд 
ердем ном / p e l н сургаба  'девочка выросла, пригласили к ней учителя, стали 
ее учить грамоте, затем и обучать наукам'.

Известна и относительная свобода в их использовании, возможность за
мены одной формы деепричастия другой. Хотя сочетание разных форм деепри
частий и подчеркивает большую выразительность передаваемых ими дейст
вий, но некоторая пестрота и неустойчивость сопутствующих деепричастий 
сохраняется.

Для монгольских говоров весьма показательным является участие сопут
ствующих деепричастий в различного рода оборотах и в образовании аналити
ческих конструкций. Специфика значения делает их наиболее употребитель
ными и распространенными. Так, сочетание«сопутствующее деепричастие 
плюс вспомогательный глагол» !чаще всего употребляется в качестве сказуе
мого. В этом случае деепричастие указывает на конкретно передаваемое дей
ствие, тогда как вспомогательный или служебный глагол, грамматически 
оформляя глагольное сочетание-сказуемое, придает последнему видо-времен- 
ные и модальные оттенки значения. Ср. значения и функции таких глаголов, 
как б (-  'бы ть', у/ре- 'приходить', уаво- 'идти, ех ать 'и  др., которые извест
ны во всех говорах и диалектах языка монголов Внутренней Монголии.

Что касается обстоятельственных деепричастий, т о «они могут употреб
ляться только в качестве обстоятельственных членов предложения, являясь 
обстоятельствами условия, цели, предела, образа действия, времени и тл.»
/3 ,  с. 281-282/. Эти деепричастия отличает известная определенность и 
устойчивость как в семантическом, так и в синтаксическом плане.

Д е е п р и ч а с т и е  на -сор обозначает длительно протекающее действие, 
в процессе совершения которого происходит другое, передаваемое основным 
глаголом-сказуемым, например: мур джвлвн дугар мьлсар жором джахад хурев 
'кошка, продолжая нежно мяукать, добралась до края забора*; тер тврдж тёр- 
сер гертён Х1рдж1 'он , проблуждав, вернулся домой*; 5/ нар унтал мал х^рул- 
сар jl% /адарла 'я  очень устал, пася скот до захода солнца'.

Возможно употребление продолжительного деепричастия на -сйр при ос
новном глаголе-сказуемом в значении, близком к значению предварительного 
деепричастия на -магш, например: ш1 гертён x tpcap  над турген ш!мё вгв  
'приедешь домой, тотчас пришли мне весточку*; шас орсор тецер х$трен 'снег 
продолжал падать, становилось холодно*; б! тер1  уссёр тша/гдж ь 'как толь
ко его увидел, i/тут ж ^/ узнал'.
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Зафиксированы случаи, когда деепричастие на - с  Яр используется в функ
ции финитного сказуемого предложения, при этом оно оформляется дополни
тельным долгим гласным, например: та м ундё сусЯру? — сусара да  '  вы тут 
продолжаете жить? -  Продолжаю жить*; ман£ ах герпён унте ар а 'старший 
брат продолжает спать у себя дома*. I

П р е д в а р и т е  л ь н о е д е е п р и ч а с т и е  образуется посредством двух 
суффиксов -  -мани  и -нарон — и обозначает такое зависимое действие, после 
которого сразу же наступает другое. Первое и второе действия глаголов мо
гут быть связаны между собой, как гфостой временной последовательностью, 
так и причинно-следственной зависимостью, например: ёдж хебтнёрён уняадж! 
'м ать заснула, как только легла*; оро болнорбн (болмогш) дец ношбджТ 'как 
только наступил вечер, зажгли .лампу*; тер уднёсён гарнаран (гармагш ) пу- 
доджI 'как только он переступил порог дома, тут же выстрелил*; борон орнб- 
рон дулан болдж1  'как только пошел дождь, стало тецлее*; увсён тёнёрён 
х^рад у/рдж£ 'как только свезли сено, тут же вернулись домой'. .

Информанты—носители говора ясно различали форму письменную, литера
турную и разговорную на -парон и каждый раз замечали: &ранй  'разговорный'. 
Ср. еще несколько примеров: тер хогон х»рн»рвн нЯдхар /авдж£ ' как только 
загнал овец (в сарай), он пошел играть*; я ернТ уджнёрён дутаджё 'как толь
ко его увидел, он бросился бежать*; ш^м^г /авнаран тер хурёд )!рдж1  'как 
только ты ушел, он пришел'. 1

В говоре форма на -нарам может иногда заменяться и другими, близкими 
по значению формами. Так, наряду с б/ терн7 уджнёрён асуджТ 'как только 
увидел, я спросил у него' возможны: 5/ терн7 уджсёр (уджлё гесёр , удж/в 
гесёр , уджмегш) асудж й >

Образование и генезис формы на -наран пока неясны.
Д е е п р и ч а с т и е  на-она обозначает такое действие, во время ко

торого или в момент завершения которого происходит главное действие, пе
редаваемое глаголом-сказуемым, например: соцсохлб абдар дотор б£х болнб 
'когда прислушался ;/к  разговору/, то понял, что '/драгоценность должна на
ходиться в сундуке*; М1 н1 г Црхле ендёс нег мбртТ хун гарад /авба "когда я 
приехал, отсюда выехал кто-то верхом*. ,

Форма н а -хла  нередко встречается с частицей возвратного притяжания, 
например: ш1 /авхлаган ене мор унад уав 'когда поедешь, поезжай на этом 
коне’; б/ден /'абхлаган адлТн туха хеяелш //ё 'когда мы поедем, поговорим о 
работе'. I

Д е е п р и ч а с т и е  на -вал (-бал) обозначает зависимое действие, при усло
вии наступления которого совершается другое, передаваемое основным гла
голом-сказуемым, например: тер влеввл хёрТн СчтнТ б£рдж /дед, ундасвал 
нурТн усГ удж хулёлё  'она (собака) все ждала. Если хотелось есть, она ловила 
степных зверюшек; если мучила жажда, щла к озеру*; тер аджлан барбал /авна  
'он поедет, если закончит свою работу*; ш7 т<срат£рвал, б! мал хьрулТ]
'если ты будешь сеять, я пойду пасти животных'.

Вариантом этого суффикса является разговорная форма на -ул, напри
мер: ш/ М1н7 а  ерш хурул хур дё  'если ты дойдешь до моего дома, то дойди*; 
тер хотод с$гул  суг да ’ если  он живет в городе, пусть живет'; ене пецедж хе- 
лул хелег д ё  ‘ если он так говорит, пусть говорит*.
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Условное деепричастие на-вал (-бал)  может употребляться и с усиливаю
щим его значение союзом хер е ё  'если', например: Ш1 хер е ё  хотбс ftp в ел, м/нГ 
е н д ё гу р jip  'если ты вернешься из города, приезжай ко мне*; хер е ё  тер lip  вел , 
бI баса j /рн ё  'если он придет, и я приду', i

У с т у п и т е л ь н о е  д е е п р и ч а с т и е  в говоре существуете двух фор
мах — -ваш(-баш) и -jam  — и обозначает такое действие, вопреки которо
му совершается другое действие, передаваемое основным глаголом-сказуе
мым, например: мур б£х гаджрТ м едсен болбош авах apat олсонгу!  'хотя кош
ка и узнала место, где находится драгоценность, но не придумала способа, как 
ее добыть’; хелбеш мТм, хелехгуГ  болбош мТм j /м ё  'хоть и говори — останет
ся таким, и не говори -  то же самое*; тер хвв&ш б1 /авахг у !  'хотя он и го
нит, я не пойду*; ус хед/ у  jam xanaxi у £ '  сколько бы ни пил воды, не напьет
ся*; одб борон ор/'ош m y c ty t 'хотя сейчас и пойдет дождь, но от него пользы 
не будет*; хел/ёш мет/м, хелху£ бол]дш метТм 'хотя и скажешь, будет таким, 
и не скажешь, останется таким'. <

Чисто разговорным вариантом является -уш, например: хен хелуш mep соу- 
сон 'кто бы ни говорил, он прислушивается*; магаш шас оруш б! jaena  ' хотя 
завтра и пойдет снег, я поеду'. (

Д е е п р и ч а с т и е  ц ели  обозначает действие (цель), для осуществления 
которого совершается главное действие, выраженное основным глаголом- 
сказуемым. В хорчинском говоре оно образуется посредством двух суффик
сов — хЩр) и ~ x y i. Примеры: тер мЬрон усалха(р) jaena  'он идет, чтобы на
поить своего коня*; б Id xojyAan бода Idxyt ошнд 'вдвоем идем, чтобы поесть 
пищи ;̂ охы ус уху£ j /рджЕ 'девочка прищла, чтобы напиться воды*; ш /. хур- 
дан туг л ап тосхб(р) г ар 'скорее выходи, чтобы встретить своих телят'. .

Д е е п р и ч а с т и е  п р е д е  ла  на  -тал обозначает такое действие, до 
наступления которого осуществляется другое действие или же является пре
делом этого главного действия, переданного основным глаголом-сказуемым, 
например: ху унтатал б/д енд cyja  'пока мальчик заснет, мы посидимте-ка тут*; 
шт хурал болтол хурёд jlp  * ты приходи, пока не начнется собрание*; 
тер ахан уд болтол хулелё  'он ждал брата до полудня*; манТ^автал хагас mat 
б!н 'до  того пока мы поедем, остается еще полчаса времени'. .

Иногда деепричастие на -тал принимает частицу возвратного притяжания: 
б! ене удер ]аттлан адж!л х1дж£ *я сегодня работал, пока не устал*; ml 
jaeiuian ман£д суджг ‘пока поедешь, ты поживи у нас*.

О глаголе о- 'б ы т ь '

Вспомогательный глагол о- 'бы ть ' в процессе развития монгольских язы
ков утратил систему форм и почти исчез из этих языков (кроме СПМЯ, дагур- 
ского), оставив лишь кое-где реликтовые формы. Ср. в современном монголь
ском (халха) языке ажээ (глагол а- в форме прошедшего времени на -жээ) и 
-сан (рефлекс причастия прошедшего времени aysan  от глагола а- в виде суф
фикса).
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В отличие от него в говорах языка монголов Внутренней Монгрлии под 
влиянием СПМЯ сохраняется несколько форм глагола бытия а-. В живой речи 
хорчин зафиксированы асан (асна), одни, ала н £дда  как устойчивые формы 
прошедшего времени: .

а) асан (асна) -  причастие прошедшего времени глагола бытия о- с суф
фиксом -сан* Зафиксированы следующие примеры на употребление этой формы; 
б! нег сургалд орох асна ‘ мне бы учиться в школе*; мор //рвел  б/ адунд ]авах  
асна 'когда приведут коня, я бы поехал за табуном*; 6Т ш /нмоцол1 нег сурах 
асн а /м не бы овладеть новым монгольским письмом*. Употребляясь с прича- 
частием будущего времени на -х , асан выражает модальные оттенки дейст
вия, осуществление которого представляется для говорящего предположитель
ным или желательным.

б) адж£ — форма прошедшего времени глагола а- с суффиксом ~дже: пер 
анханда лам адж! * раньше он был ламой*; яернТ 'бх/н с!хан ох/н адж£ *его 
дочь была красивой девушкой^; пер хун с е н  джацт! хун адж£ *у того человека 
был хороший характер*. Примеры показывают что адж!, связка прошедшего 
времени, стоит после именной части составного сказуемого и относит дейст
вие в отдаленное прошлое. Эта форма глагола встречается также в современ
ном монгольском (аж ээ) и в бурятском (ажа) языках, а в калмыцком она не 
сохранилась;

в) ала — архаическая форма прошедшего времени глагола а- с суффик
сом ~Ла. Ни в СПМЯ, ни в других монгольских языках такой формы нет. Эта 
форма глагола бытия а- удержалась в некоторых говорах восточного диалек
та. В хорчинском говоре она встретилась в примерах: б / тернёс енТ асу  вал пер 
)у  хедж хелех ала? 'что  он ответит, если я спрошу у него об этом?^; яерш й  /у  
1 1 м ала? 'что  бы это из себя представляло? *; и / е н / . х/дж шадах алй? 'ты  
смог бы это сделать?^;

г) £дда  — по-видимому, это та же форма глагола а- в прошедшем времени 
(ср. СПМЯ в/иуи. хорч. адж1 ) с присоединенной к ней частицей да, подверг
шаяся фонетической трансформации и произносимая хорчинами слитно. По 
своей функции она не отличается от адж£. Ср. следующие примеры: еншЫ ер- 
демпТ хун £дда ’ он был образованным человеком*; Бету хун£ угенд ба/алдаг 
хун / (Ш /Б а т у  был человеком, который радовался (добрым) словам людей*. ■ 
Присутствием частицы да подчеркивается результативный характер состоя
ния, выраженного этим сочетанием. Особенно это заметно, когда £дда  стоит 
после слова пГм 'такой* при отрицании в первой части предложения, например: 
<п1нху£ /ах  //м , ул пТм едда?  'как это не узнает, '/конечно, узнает/, не так 
ли?*.

Наречие

Наречия во всех говорах в основном те же, что и в СПМЯ. Их отличия но
сят главным образом фонетический или лексико-семантический характер. На
речия по своему значению подразделяются на несколько разрядов. В хорчин
ском зарегистрированы следующие их разряды:
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1 ) наречия, указывающие на место совершения или на направление дей
ствия предмета, например: енд (менд) 'здесь, тут' (ш/ менд судж&, 6 / j /рнё  
«ты посиди тут, я приду'); «енд (метенд) 'т а м ' («/к/ ох1н метенд бгн  'твоя 
дочь находится там'); н ш ан  'сюда, в этом направлении (сторону)' (та нш ан  
тара да 'вы  посмотрите сюда, в эту сторону') и др.';

2) наречия, указывающие на время совершения действия, например: ер« 
(ер«е) 'рано' («ер ер« унтад ерт боснд 'он рано ложится спать и рано встает'); 
opt) 'поздно' (б1ден ене удер бахан оро бослЯ 'мы сегодня встали немного позд
но'); мунё, одб 'сейчас' (ш /нГ ах м унё xâ б!хГм? ' 'гд е  сейчас находится 
твой старший брат? '); xo/J 'изредка' (тер ман£ енд ха/а j /рен  'он изредка 
приходит к нам') и др.1;

3) наречия, указывающие на степень, интенсивность признака действия, 
например: маш 'весьма, очень' («ерн£ мор маш хурдан t ÿ н 'е го  конь бежит 
очень быстро').

По способу образования наречия неоднородны. Наиболее распространен
ным способом образования наречий является суффиксальный.

Этимологически наречия восходят к разным разрядам слов. В зависимо
сти от этого они бывают и сложными, образованными из сочетаний нескольких 
компонентов, ср., например, енд (менд) и тенд (метенд), застывшие в форме 
дательно-местного падежа (т.е. состоящие из древних основ ен-, пен - + -д ).

Наречия, указывая на признак действия, выступают при глагольных и 
именных членах предложения в функции различного рода обстоятельств.

Служебные слова

Послелоги. Выполняя служебную функцию, послелоги управляют той или 
иной падежной формой именных разрядов слов и употребляются после того 
имени, к которому они относятся. В большинстве своем послелоги являются 
вторичными, восходящими к различным разрядам знаменательных слов. Соб
ственно послелогов в говоре немного. К ним можно отнести, например, та
кие, как теле 'для, ради, за '} myxâ 'о ,  относительно^ мет 'к ак , подобно. 
Словно' и некоторые другие.

Основную массу послелогов составляют те, которые образовались на ба
зе разных частей речи — в основном имен существительных, наречий и редко 
глаголов, которые, утрачивая лексическую и синтаксическую самостоятель
ность, употребляются в качестве послелогов. Однако значение послелога не 
может быть реализовано вне связи с падежной формой имени. Значения после
логов выступают отчетливее, если они рассматриваются в сочетании с уп
равляемыми ими именами.

В говоре зафиксированы послелоги, которые требуют постановки имен в 
родительном, исходном, совместном падежах, а также в форме основы.

П о с л е л о г и  с о с н о в о й  им ени :
d ip  имеет пространственное значение — местонахождение предмета на 

чем-либо (на поверхности чего-либо), например: г ер дёр бу г ара 'н е  залезай 
на крышу дома*; ене ш/рё дёр б й а н  j /м xâ 6ï h ? 'гд е  та вещь, которая лежала 
на этом столе?*;
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дор указывает на местонахождение предмета под чем-либо, например: тер 
увеен дор хевтле 'он .лежал под сеном'. 'Хорчины произносят это слово так, 
как зафиксировано в СПМЯ — doora. т .е . с долгим гласным;

домор употребляется в пространственном значении, но с оттенком на
правленности действия внутрь чего-либо (в, внутри..;) или с оттенком » среди, 
в кругу»; например: j /рсен улс гер  дотор суна 'приехавшие сидят в доме*; 
end ] 1рсен улс дотор Б т у  бас fff«'среди прибывших есть и Бату*; .

мет употребляется при уподоблении со значением 'к ак ; словно, 
подобно*: шас мет шагам 'белый, словно снег*; дала мет грн 'глубокий, слов
но океан-море V

£дал  'к ак , подобно, одинаково*: елджп. едал мал 'животное наподобие 
осла'. Хорчинский говор показателен тем, что в нем послелог едал  управ
ляет также и именем в дательно-местном падеже: шамд сдал  'подобно тебе*; 
м'бронд едал  'подобно лошади*;

хурпел 'д о ' указывает на предел распространения действия во времени и 
в пространстве, например: ш/ H tM ÏiT.jfrc cap хуртвл хуле  'ты  жди меня до 
сентября месяца*; хер хуртел гр в /н  гадж!р б1 н 'до  дома порядочное расслоят 
ние'. I

П о с л е л о г и  с р о д и т е л ь н ы м  п а д е ж о м :
дор к дотор 'в ,  внутри' указывают на местоположение предмета, напри

мер: харандЯшнЬш/рён дорхевт нё  'твой карандаш лежит под столом*; герТн 
дотор хен бгн?  'кто находится внутри дома?*;

дунд 'в ,  среди*: г ерТн дунд с у н а ’ сидит в центре юрты', но олнг дунд 
'среди общества людей*;

хоронд 'между*: гвр7м х0ромй 'между домами*; бада шанхТн хёронд /д'ёд- 
л£н 'е ст , не дожидаясь, пока сварится пища*;

ард 'позади^: мал ул7н ард /дедж jaean  'скот пасется лозади горы (за 
горой)*;

оронд 'вместо?: « /  м ш  оронд ouiödjjp  'ты  поезжай вместо меня?; 
дара, 'после*: терн! дара г ара .'ты выйди после него*; ус ÿ c u i дара даму  

уджс 'после того как попил воды, стал курить*; 
хём ' послед.нег сарТн хвм.^и*после месяца...*;
теле 'з а ,  ради, для*: apà/к твл$темш/к 'борется ради аратов*; ех орнс  

теле хушён I api он 'отдает все силы за родину*;
myxä 'о ,  насчет, относительно*: ах/м туха Цралшав 'говорили насчет 

старшего брата'. Здесь приведены наиболее употребительные послелоги, ча
сто встречающиеся в разговорном языке.

Послелоги с и с х о д н ы м  падежом встречаются редко, нами зафикси
ровано лишь урт 'до , до того как*: нарнйс урт бослд 'встал до восхода солн
ца*; борё opxôc урт джавар хеделлё  'до  того как идти дождю, поднялся ветер'.

Пос.ле;логи С ' с о в м е с т н ы м  п а д е ж о м  также редки. К ним относят
ся:

хамт " с ,  вместе*: м /н Г ху  нег хуняГ хамт jlpdж£ 'мой сын приехал вме
сте с каким-то человеком*; тер Алтанса^тТ хамт /авла ’ оа уехал вместе с Дл- 
тансаном*;

(д а л  'подобно*: тер шамтг едал шадалтг. 'он  такой же сильный, как и
ты'.
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Союзы. В говоре представлено незначительное количество союзов, из
вестных из СПМЯ. К ним относятся: б 5 'и*, бегёд  #и, да*, болон и болбд 
*и*. мвртвн *а*. .‘хотя*, которые используются в основном для связи однород
ных членов предложения. Примеры: б/ден мал ба хдгон пегш всген  *мы оди
наково разводим и крупный скот и овец*; емёл б а хаожаран наша» орул ‘внеси 
сюда седло и уздечку*; п ер хун джалу бвгвд  /ш/нхё 'тот человек молодой и 
стеснительный*; a ja t болон шатан дёшён, ш/ре дёр тел 'чашки и разливатель
ную ложку положи наверх, на стол*; ш/ герпес малаг болод бёлТ£ш /р  'ты  при
неси из дому шапку и рукавицы*; дум/н бага  мериюн смтга ‘мой младший брат 
молодой, а робкий*.

Следует отметить, что союзов в говоре мало, встречаются они в разго
ворной речи редко.

Частицы. В говоре встречаются достаточно часто и придают дополнитель
ные модальные оттенки значениям отдельных слов, словосочетаний и предло
жений. Частицы делятся на следующие группы.

Во пр оси тел ьн ые ?:
а) Г употребляется с изъявительными формами (в основном с глаголом 

настояще-будущего времени на -на): ш7 магаш jaenT?  'едешь ли ты завтра?*; 
пер uiiiÔH удж£нТ? 'пьет ли он чай?*; Se б ад Si он /дждж1н7 ? * ест ли отец 
свою пищу?*. Частица Т встречается также и при имени существительном: ене 
тан£ ухрГ? * это ваш скот?*;

б) Ç ставится после формы прошедшего времени: адж! хоршбн дер ошджу? 
'ходил ли отец в кооператив?*; пер ерп /авджу? 'рано ли он уехал?*; ш7 маг 
хан /джджу? 'ты  поел мяса?*;

в) в, 67  ( в 7 ), встречаются с именами и причастиями: пер хен7 моров?  
'тот  чей конь?*; nâ x e d î малть 67? 'сколько у вас скота?*; пер d îc  ш/н/ бй? 
*тот пояс твой?*; та хедж? jlp c e н 67 ? 'когда вы приехали?' Как видно из при
меров, все они стоят в конце слова, к которому относится вопрос.

О т р и ц а т е л ь н ы е :
1 ) препозитивные: а) ул употребляется в основном с формой причастия 

н а-я : ул бутех j/mhC угёр  бу уг ж/ 'не стоит принимать во внимание слова 
человека, который не выполнит обещание*; б) ес в говоре встречается редко, 
в основном перед формами причастий: ес буссенёр бу ашла * из-за того что 
не исполнилось /намеченное/* не расстраивайся*. >

2) постпозитивные: а) г у ё  ( у г у ( )  встречается в основном с отдельными 
формами причастий и деепричастий: пер х/рсангуЕ  *он не поше;л домой*; 
б а ш  j авдж угуГ  'учитель не уехал*; б) д £  (< письм. монг. edü!,  dû! .'еще 
не') употребляется с формой причастия настоящего времени: 6/  бас о л уд £
'я  тоже еще не нашел*; пер c e p ÿ d ï  'он еще не проснулся'. .

Ч а с ти ц ы  з а п р е т а :  бу — препозитивная частица, встречающаяся лишь 
при повелительно-желательных формах: усанд бу орд 'не входи в воду*; ш/
Û ÿ ÿp хурёд 6z  *ты не злись*.

У т в е р д и т е л ь н ы е :
а) л: ене ушр7  тер л  меден 'причину этого именно он знает*; ах ш< л 

ула ‘ брат вдоволь напился чаю*;
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б) шу: нохо хаджан шу, б у  г ар хур 'н е  трогай, укусит собака'; тер суеан  
м ш  д у ш у  'то т , сидевший, — мой младший брат*;

в) да: шТ хурдон jaeac да 'ты  скорее поезжай % па хуралд орде до 'ты  
пойди на собрание*; ху нег гуа  /ден д ё  'мальчик ест дыню*; малая шашан хв- 
где дв * отгони подальше свой скот*, i

У с т у п и т е ;л ь н ы е :
а) ш ставится отдельно от слова: ен 7 , б/ ш шатху£ • это и я не смог бы 

сделать*; б) шаг (шулу,шуля1 ): хенГ угТ  шаг сон сохгуГ  ‘хотя никого (букв, 
ничьих слов) и не слушает*. Этимология частиц шулу, шулп1  остается пока 
неясной.

Ч а с т и ц а  о д о б р е н и я  дж£, например: ш/ ман1д  ошЪд м/нГ ном авад 
jip e . t~ дж€, б / , авад j/p je  'ты  сходи к нам и принеси мою книгу. — Ладно, я 
принесу'. В основном эта частица употребляется при ответе на просьбу стар
ших.

Ч а с т и ц а  с о м н е н и я  ба, например: пер гершёс i ардж jaecau тан£аджЕ 
ба ' тот, который вышел из дома, ведь ваш брат*; ене удер ш/нГн долен ба? 
'сегодняшний день не седьмое ли число месяца?'

Междометия служат для выражения чувств и побуждения. В говоре за
фиксирована лишь группа междометий, передающих чувства:

а) ef Г, выражают чувство Сожаления, досады, пренебрежения: ё, xtpan  
хун! .'о! несчастный человек!*; Тг ш/ /у  ш хГд.ж ш адахгуТ  'э х , ты ничего не 
умеешь делать*;

б) ваш (да) выражает чувство сожаления: ваш, n d  jaM ap амар у гу  Г  
хунТ! 'а й ' какой вы беспокойный человек!*^

в) яр выражает чувство отвращения: пу% /амар муха унер /1м7 ‘ фу, какой 
отвратительный запах*;

г) /оу /а  —/ах  выражают чувство сильной боли: /о } гарм /ii m te, ьвдджгн! 
'ой! выпусти руку, больно!*;

Д) /Тгг/Т выражает чувство удивления, восхищения: /bj7} . удж/дж в г !  'ой , 
посмотри-ка!*;

е) /ш-ш/ выражает чувство неприятного ощущения холода: 1ш-ш/, ене 
удер jaMap х§тен удер //м 7 ' брр, какой сегодня холодный день'. Все пере
численные междометия являются непроизводными.

ДЖАСАГТУСКИЙ ПОДГОВОР

Хошун входил в состав Хулунбуирского и Джеримского аймаков. Речь жи
телей хошуна Джасагту-ван сохраняет некоторые отличия, обусловленные его 
территориальным положением, что позволяет выделить его в качестве отдель
ного подговора.

Особенности фонетики.Гласный о СПМЯв джасагтуском подговоре часто 
отражается в виде более узкого огубленного гласного у^:

6 Речь племен хорчин, джарут и горлос в основном одинакова. Состав 
гласных и согласных звуков в них также одинаков, но в произношении каждо

го из них заметны некоторые отклонения.
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бпЬиГ  'ВЫСОКИЙ' 

о /иде/  '  люлька' 
догиде  'стремя'

Дархан

үндер
ү л г !

дүрё

Джасагту

үндер
ү м 7
д ү р ё

Джарут

үндер
үм Т
дүрё

Горлос

үндер 
ү м Т . 
д ү р ё

Однако в зависимости от произношения носителей того или другого го
вора гласный о может реализоваться и как в , и как у . Ср., например: топддип 
'серебро', дархан Муц(ен), джасагту мец(вн), джарут муц(ен), горлос мвн(он).

Благодаря влиянию аффрикат /  и с гласный е первого слога слова в хор- 
чинском говоре в целом (т.е. в говоре и подговоре) имеет тенденцию перехода 
в более узкий гласный / .  например:

Джасагту Джарут Горлос
УвЬвед 'оружие' дж /всег дж /всег дж /всег
Ьесеп 'М удры й* ШЛй/К Ш/Ш/Н Ш/Ш/Н

В небольшом количеств^ слов старописьменному монгольскому и соответ
ствует в говоре гласный о . Аналогичное наблюдается и в речи джарут и гор-
лос, например:

Ьиба -  'красить' 
типдчау 'невежест

венный'

Хорчин

бодо~
М0ҢХ01

Джарут

бодо-
моцхог

Горлос

бодо-
моцхог

В отличие от них в джасагтуском подговоре старописьменный монголь
ский и сохраняется. Подобное заметно и в речи горлос* например:

Джасагту Горлос
'родник' булаг булан
'жемчуг' сувд  сувд

В хорчинском говоре и джасагтуском подговоре не имеет места перелом 
Гласного I в следующих словах:

Ьи /ау  
виЬис! '

к //ауа /ап д '  четырехгодовалый'
(о животных)

ьпвд'й 'канун Нового года' б т у
Ы/еди 'точильный камень' б /л у
в/гедип 'грубый' Ш/р.уН
кИуаэип 'врлос (конский)* ц лгас(ан )

В речи горлос вместо хорчинского шалдж 'клещ (накожный)' произносят 
ш/лдж. (

Замечается переход СПМЯ у" или д перед согласными (( с.И ! с®; в хор
чинском говоре и джасагтуском подговоре в спирант зс. Примеры:

Хорчин Горлос

Хорчин (дархан), Джасагту 

х1дж&ла>£

тауТа-
аузит

'ХВАЛИТЬ'
' буйство'

м ат а-
ахсам

м ат а-
ахсаМ
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Однако иногда и в самом хорчинском, и в речи горлос у  или g остают
ся без изменения:

joysoya- 'прекращать' джохсо• джогсо-
J igsi- • 'испытывать джиш/-, дж пшь

отвращение'
В джасагтуском подговоре известны чередования:

а) вместо аффрикаты /  в нем употребляется иногда взрывной согласный 
д, например: deg'ùjile- 'привесить', в джасагту д у д л е - ,в  горлос — дуджле*; .

б) в небольшом количестве слов вместо к встречается л : .

Джасагту Горлос
n a b c I  , '  ЛИСТЬЯ' Л1вш л£вш
n e b te  'сквозь ' левп л е т

в) несколько изолированным представляется чередование в хорчин и 
джасагту согласных н /

Хорчин (дархан) Джасагту
Inlyedün 'см ех ' /нёд(ен), ijêd(en) /н в д (ен ),1/ён у
sonln 'новость,весть ' ' сон ш , со//н сонм , со//н
unüг  'зап ах ' унер, y jep  унер, yjep

Слово ijeny  'см ех ' кроме джасагтуского подговора зафиксировано еще 
в речи горлос*

В небольшом количестве слов наряду с образованием долгого гласного 
сохраняется интервокальный согласный, например:

Хорчин (дархан) Джасагту 
s lg ü d e r l. 'роса ' сугдер  • суд ер
boyumta 'преграда' богомт б о т
ь ara у ап 'скарб' баргЗн бар гаи
ajfa/fl,. 'паук' агалдж тгдлдж

За пределами хорчинских хошуноп харчины и туметы Джостуского аймака 
произносят слово * паук» как аг алдж, монголы хошуна Джалайт — в форме ст- 
галдж, Дурбеты и горлосы отличаются несколько особым произношением его — 
как атадж. i

Соответствие СПМЯ аффрикаты с . в позиции перед / и остальными глас
ными джасагтускому спиранту ш сближает последний с хорчинским говором. 
Эта характерная черта присуща также речи джарут и горлос*

cUüge 'свободное время' швлё шелв шелв
Xfsün 'кровь' шус(ан) ш ус(ан) шус(ан)
сод 'горящий уголь' шог шог mot
caria- 'охлаждаться' шарша- шарша- шарша-

Мы уже отмечали, что широкое употребление спиранта ш служит извест
ным критерием для выделения хорчинского говора среда всех остальных го
воров и диалектов. В настоящее время представляется возможность точно 
установить границы распространения спиранта ш. Помимо хорчин к Сговору
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близки джасагтуский и джалайт-дурбетский подговоры и речь племен джарут, 
северных и южных горлос.

Особенности морфологии. Характерной чертой склонения в джасагтуском 
подговоре является наличие направительного падежа. Об образуется прибав
лением к основе имени суффикса ~дж'у, восходящего к послелогу джуг ( име
ни со значением «сторона, направление»). Если в речи хорчин (дархан) джуг 
встречается в полной форме (например, ш/ улан джуг уд же 'ты  посмотри на 
гору') и отдельно от слова, то в джасагтуском подговоре он, приобретая дол
готу, пишется слитно, как любой падежный суффикс, например: манг мор!д 
уеанджу / 1рлё  'наши кони пришли к водопою*; тер нох надджу / /рлв 'т а  собака 
прибежала ко мне*; м1нТ ахГн хдн худагджу /авла  'овцы моего брата напра
вились к колодцу'.

Послелог уру  употребляется так же, как и в хорчин, например: тер март! 
хун Ел уру ордж /‘/рдж£ 'тот всадник въехал в селение'. Здесь уру  сохраняет 
свое послеложное значение. То же самое и в джарутской речи: ход ур у  унла 
'упал с горы% г ер уру орло 'вошел в дом'. I

В отличие от говора в джасагтуском подговоре сохраняются две формы 
порядкового числительного. Помимо единого для говора и подговора суффикса 
•дугар  (например, ъурав 'три ' — гуравдугар  'третий') в джасагтуском подго
воре имеется суффикс -дох/, который по типу порядковых числительных в бу
рятском языке пишется слитно. Примеры:

Хорчин (дархан) Джасагту
негдугар . 'первый' н егдугар , негдах!
дуревдугар  'четвертый' дуревдугар , дуревдахI
тавдугар 'пятый' тавдугар, тавдах/

В речи джарут и горлос суффикс -дох/ не зафиксирован, как джаруты, 
так и горлосы используют суффикс -дугар: гушдугар 'тридцатый', , / / сдугар  
'девятый' (джарут) и тавдугПр 'пятый", долодугар 'седьмой' (горлос).

Личные местоимения 1-го и 2-го лица единственного числа бТ г я ‘}  ш!
' ты '  также сохраняют супплетивные основы косвенных падежей. Ср. следую
щую парадигму:

1-е л. ед.ч. Джасагту Джарут Горлос
Им. бТ. б Г б Г
Род. м/нТ ж/кГ мгнТ
Дат умести „ над над, намЗд над
Вин. М£НИ HS.Mil Н£МИТ
Исх. надас, надас надас, намас надас
Орудн. надар надар надар
Совм. надтТ надтг надш£

2-е л. ед.ч. Джасагту Джарут Горлос

Им. | шТ. шТ шТ.

Род. ш/нГ ш/нГ ш/нТ
Дат .-мести. шамд шамд, шамад шамд, шгм

Вин. | ш м ! (г ) иим£г ш^мЕгТ

61



Исх. шамас m sM îiSc
Орудн. там ар шамар, шамагПр
Совм. шамтТ шамт£, ш амаяI

mi M il Sc 
miMliüp 

Ш£ЖЯ1

Местоимения 1-го и 2-го ;лица множественного числа не имеют отличий 
внутри говора, хорчины, джаруты и горлос произносят их одинаково.

Система глагола в джасагтуском подговоре та же, что и в хорчинском 
говоре. Существенных различий ни в образовании, ни в значении и употребле
нии их не наблюдается.

Здесь мы обращаем внимание лишь на те немногие черты, которые не бы
ли учтены при общей характеристике хорчинского говора. Эти же особенно
сти типичны и для джасаггуского подговора.

В хорчинском говоре и подговоре джасагту, а также в речи джарут встре
чается суффикс -стах (--ami а), образование и значение которого пока не ясны. 
См. примеры: шТ вне еджлГ xn êm et 'сделать бы тебе эту работу*; ш! г ершен 
нег сугшпаг 'посидеть бы тебе немного дома* (джасагту); б!д я£раган уджё- 
m etjê  'посмотреть бы нам свои посевы*; б id £ш/рсан б ад a im  I дждиийг ce
rnai jâ  'покушать бы нам принесенную пищу' (джарут).

В говоре и подговоре, а также в речи джарут употребляется глагольная 
форма -л а ггу£ , состоящая из -лаг и отрицания гу£. Семантика-лаг не со
всем ясна. Может быть, •Лаг, присоединяемый к основе глагола, представ
ляет собой суффикс, образующий отглагольное имя с отвлеченным значением 
типа < делание»,« хождение», « говорение» i В джасагтуском подговоре зафик
сированы примеры: шГ /а в л а г гу ё  *ты не ходи*; яа м'брон м л » г г у {  *вы не 
отдавайте своего коня*; я/ж бол шТ хТ леггу!  'если так, ты не делай'. <

Во всех говорах и диалектах известна глагольная форма на -л + отрица
ние y t y i ,  например: e u t хелел y t y ï  болхуГ  *не сказать об этом нель
зя '; яер. хунш/ti хТл y t y ï  j a m l i .d x ï  'оказывается, он уехал, не закончив 
работу*.

Однако между указанными выше двумя формами есть и отличие. Записан
ные в говоре примеры говорят о том, что глагол с ~ л аи у1  замыкает предло
жение, за ним не следует другое слово или частица.

Обратим внимание на еще одно глагольное образование. Здесь речь идет 
о группе глаголов с суффиксом -сгё (несамостоятельная форма на-с + i e -  
' говорить* или х/. 'делать*).

В подговоре и хорчинском говоре зафиксировано несколько примеров на 
Глаголы движения и состояния с суффиксом -et« . Присоединяясь к основе по
добных глаголов, суффикс ~6хё  несколько видоизменяет лексическое значение 
исходной основы, ср.1: яер tp x T  хауул 'подогрей то вино'— шер хрхТ халулеге  
'немножко подогрей то вино*; ш/ амра 'ты  отдохни' -  ш/ ам расгё  'ты  немнож
ко отдохни'; я 5  енд хуле 'вы  подождите здесь' —та.внд хул есгё  'вы  немнож
ко подождите здесь*; шТ. урагшан jae  *ты пройди вперед* — ml урагшан ja e - 
с г ё  ' ты немножко пройди вперед*. Эти соотносительные пары глаголов пере
дают разные действия. В данном случае суффикс «сгё привносит в глагольную 
основу значение кратковременности, ограниченности действия. Это своеобра
зие недолго длящегося действия, протекания его в ограниченных пределах 
лишний раз подчеркивается в хорчинском постановкой перед глаголом на -с г !
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таких поясняющих слов, как нег бага *немного, немножко*, например: uiiiaк 
пег бага халулсгёд авад j/p  'немного подогрей чай и неси его сюда*.

Мы уже отмечали, что типичным для разговорной речи является наличие 
предварительного деепричастия на -к а р т , которое встречается во всех гово
рах и подговорах восточного диалекта.

В f  своре и джасагтуском подговоре часто глаголы с суффиксом -карай 
могут быть заменены:

а) глаголами на -Сар (продолжительное деепричастие): б/ тер Хук7 уссЪр 
Щнджг (б! .пер хунТ. уджнёрён т кдж !) 'как только увидел того человека, я 
(тут же) узнал его*;.

б) глаголом в прошедшем времени с последующим за  ним глаголом ге -  
(в переносном значении 'полагать, решить*) в форме продолжительного дее
причастия: б/д. хелле гесёр  меддж /гдж ! (б/д. хелнёрён меддж/гдж!) 'как поль- 
ко мы сказали, нас поняли*; ш/ jip .eë  te c ë p  бцд jaeau (ш/ j /рнерён б/д. j .ван) 
'как только ты придешь, мы пойдем*.

При втором варианте характерно то, что вспомогательный глагол ге -  
может быть опущен, ср;: -ендёс нутаг хуртел холГ? 'далеко ,ли отсюда до ко
чевий?*; хол y iyZ . мун дор гарла  (вместо ожидаемого гарнаран, гарла гесёр )  
хурш/ген ,'нет, недалеко. Как только спуститесь вниз, считайте, что вы уже 
добрались*; м ш  ах ер /х  däxxyZ нег бага  ÿeâ  (вместо ожидаемого унаран, 
ува  гесёр ) сохтон 'мой брат не выносит алкоголя, как только немного вы
пьет, становится пьяным'.

ДЖДЛАЙТ-ДУРБЕТСКИЙ ПОДГОВОР

Носители джалайт-дурбетского подговора живут в разных местах: джа* 
лайты — на территории Хулунбуирского аймака Автономного района Внутрен
няя Монголия, а дурбеты — в провинции Хэйлунцзян, за пределами Внутрен
ней Монголии.

Джалайты составляют население одного хошуна под наименованием Джа- 
,лайт. Хошун граничит на севере с солонами Хулунбуирского аймака, на во
стоке — с дурбетами, на юге — с горлосами провинции Хэйлунцзян, а на запа
де —с хорчинами.Джалайты много веков живут рядом с хорчинами западного 
крыла (Туше-гун, Джасагту-ван).

Дурбеты также составляют один хошун, граничащий на севере, востоке и 
юге с провинцией Хэйлунцзян, а на западе — с джалайтами Хулунбуирского 
аймака.

Особенности вокализма и консонантизма. Состав гласных звуков джа- 
лайт-Дурбетского подговора не отличается от хорчинского говора. В нем глао- 
ные первого слога а и о благодаря влиянию гласного / второго слога разви
лись в гласные переднего ряда £  и ö  . Примеры: tak/ya  'курица*, a / l /y i r  
'платок*, qonl 'овца', fori- 'стремиться' -джал.-дурб. mixä, £лш ур, хЬн, 
джо'р/-. I

Если дифтонги а/ или о/ СПМЯ в конце слова отражаются в джалайт- 
дурбетском говоре как долгие ï  или о , го гласными первого слога стано
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вятся соответственно краткие гласные t  или о, например: dalal 'океану Ка- 
гаI .' ЛИЦО*, ого/ 'ПОЗДНО'f  qorma! 'ПОДОЛ' — ДЖЗЛ.-Дурб. diJl£, tU^pi, оро, Xb'pM$,

Характерная для всего хорчинского говора фонетическая особенность — 
развитие аффрикаты с (как перед гласной / ,  таки перед остальными гласны
ми) в спирант ш — является общей и для джалайт-дурбетского подговора. 
Джалайты и дурбеты на месте старописьменной монгольской аффрикаты с и 
спиранта s произносят лишь один спирант ш, что сближает их речь с речью 
хорчин. Примеры: qayuc/л 'старый ‘f  Zisun ' кровь,  temece- 'бороться'^ bucätya. 
'возвращать', nabtfi .'листья' -  дждл.дурб. хуш/н, шут(ан), темиЧ-., буша-, 
М вш . I

Одной из типичных черт подговора является отсутствие в составе со
гласных звуков переднеязычного согласного — спиранта с, известного во всех 
остальных говорах Внутренней Монголии,а также и во всех других монголь
ских языках.

Употребление вместо него взрывного т придает речи джалайт-дурбет 
исключительное своеобразие, выделяя в этом отношении джалайт и дурбет 
среди всех остальных монголов.

Обилие слов со взрывным т становится четко различимым признаком, 
определяющим подговор в целом. Остается, однако, неясным, был ли он с са
мого начала г-подговором, или это результат более позднего развития, 
когда с был заменен на т.

Хорчин Джалайт-дурбет
сар '  луна, месяц' тар
сургал  'школа, учеба' тургал
ш ас(ан)‘сн е г ' шат(ан)
с о т у  'пьяный' тогту
асулт 'вопрос? атулт
солго  'левша' полго
джохсо- 'стоять' джото-
дж агас(ан)' рыба' джагат(ан)
сол/-: 'менять' тол/ *
соцсо- 'слышать' тоцто-
босо- 'вставать ' бото-
ту ела- 'помогать' тут а-

Имеется .лишь несколько слов, 
(в конечной позиции), например:

где вместо ожидаемого т встреч;

Хорчин Джцлайт- дурбет

/e s ,  f t s  '  медь, медный' дж/с дж/д
bös 'ткань, материя' бус буд
gerlyes  'завет , завещание' герёд герёд
qubZas ип '  одежда, цлатье* ховтос(он) хувшад

Из аффрикат известна только дж. Старописьменная монгольская аффри
ката /  как перед гласной / ,  так и перед остальными гласными остается в 
подговоре без изменения, т .е . сохраняет свой шипящий характер. Примеры:
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у0Ьа- 'мучиться', <7э/ауаг 'уздечка', //гуиуап 'шесть у /и«»» 'ломоть, кусоку . 
а у а ф  'паук', у^лу^э 'иноходь' -  джал^-дурб. джово-, хьджар, дж урга(н),. 
джутем, атгалдж, джоро. <

Особенности морфологии. Множественное число образуется так же, как 
в хорчинском говоре, используются те же суффиксы. Следует лишь отметить, 
что в подговоре суффикс -т не имеет самостоятельного употребления, он вы
ступает вместе с другим, в удвоенном виде как -туд, например: «о//« 'нойон, 
князь' — но/туд; ем  'женщина' — емтуд. Ср. во фразах: тершЫ / /т у д  дахад 
/автТмТ? 'последовал ли он за взрослыми?*; шуглардж бГтан ертудшЫ /а т ь  
м /?  'куда делись мужчины, которые стояли группой?'. <

В результате определенных фонетических явлений некоторые падежные 
формы в подговоре принимают своеобразный облйк. Винительный падеж не 
имеет суффикса -г, в нем могут встречаться или 7, или - г ?■; .первый вариант 
присоединяется к основам имен, оканчивающихся на все согласные, а вто
рой — к основам на долгие гласные: мод, мод(он) 'дерево' — мод73 мод!; г ер 
'дом ' — ге р 1; утат(ан) 'нитка' — утатТ; ду  'младший брат' -  дугТ; шулу(н) 
'камень' - ш у л у г / .

Исходный падеж в джалайт-дурбетском образуется суффиксом -от,  соот
ветствующим хорчинскому -ао: шаг 'врем я' — шаг от; гол  'р ек а ' — голнот ;. 
г ер 'дом ' — герея (б/д ене голнот ут аван '  мы берем воду из этой речки’; 
терш/н емшёт джалтан ем 'т о  — лекарство, прописанное врачом*; шатнат ша
гай //м Т ? 'разве это белее снега?*; деннеш бахан холо ту '  сядь подальше от 
лампы').

В джалайт-дурбетском зафиксирован суффикс направительного падежа 
-джу. Он имеется в речи носителей джасагтуского подговора, территориаль
но наиболее близкого к джалайтам. Примеры: тер хун мщ ± герджу /'авдж£н 
'тот человек идет по направлению к нашему дому*; тугалд голджу /’авла, ш/ , 
гарад уджеш/г 'телята направились к реке, выйди и посмотри (что с ними)*; 
тер худагджу /авла  'он отправился к колодцу*. .

Имя числительное отличается незначительными фонетическими особен
ностями. Срл хорч. /ус(ен ) 'девять ' — джал.-дурб. /ут(ен). Обращает внима
ние наличие в подговоре нескольких счетных слов, сходных с такими же в 
хорчинском говоре. Несколько примеров из дурбетского: а) толог 'штука (го
лова)' для счета животных, но здесь относится к овощам: б/д тер дж/л джун по
лог туацда авла "в том году мы получили сто головок чеснока*; б) уг 'ко 
рень' (для растений, овощей): Батунахан шагай ногб М1 нан уг авав ’семья 
Вату получила тысячу кочанов капусты*; в) болт 'связка ' (для растений): хо- 
рон болт увт хаддж£ 'накосили двадцать связок травы*; г) ге (р )  — для счета 
сигарет: нег ге(р )дам аг  у/а 'выкурим по одной сигарете*. <

Личные местоимения 1-го и 2-го лица единственного числа б/ ' я '  и ш/
'т ы ' в косвенных падежах имеют небольшие отклонения от джасагтуского 
подговора:

Им. б / • ш/
Род. м/н/ ш/н/
Дат .-места, над шамд
Вин. манГ, м ъ н Ь Т  инм !, мимЪгТ
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надат шамаю.
Орудн. надар
Совм. надтс

шамар 
шамтГ

В падежах дательно-местном, исходном, орудном и совместном употреб
ляются основы над- (над-) для 1 -го лица, шам- для 2-го лица, к ним присоеди- 
няются суффиксы соответствующих падежей. Все остальные разряды место
имений в хорчинском говоре и джцлайт-дурбетском подговоре образуются и 
употребляются одинаково.

Некоторые глагольные категории в джалайт-дурбетском подговоре мо
гут оформляться иначе, чем в хорчинском, в зависимости от фонетических 
изменений. Отдельные суффиксы ограничены в своем использовании.

В речи дурбет заметна предпочтительность в употреблении суффикса 
глагола прошедшего времени -дж (вместо суффикса с долгим гласным), на
пример: б/д. уш гёдер //рдж  'мы  приехали вчера*; я  ерШ м ё / 1ртен хон /авдж 
'  он уехал после того, как получил известие'. Однако употребительна и вто
рая форма глагола на -дж1 .

Причастие прошедшего времени имеет суффикс -тан: Ш1 м £  /ат ан д  б/ 
б а / ш а ' я  радуюсь твоему отъезду*; м !нТ ху хбн хгрулпан б /лё  'мой сын 
пас овец*; хоршбнд оштон улп ррджъ 'вернулись люди, которые ездили в 
кооператив'. .1

В качестве суффикса продолжительного деепричастия употребляется: 
•тар: морт&сун довтолтбр /Чрлё 'прискакал верховой*; б/дм алан  уталтар 
б1 гад удрТ .баршп.дж! 'весь день потратили на то, чтобы напоить скот'. I 

Редко встречается в подговоре суффикс деепричастия :цели - х # .  Он за
мещается суффиксом - м  или -жар, например: б / лхцлалаг шухёр ошно 'я  пойду 
собирать топливо'.

Типичная для восточного диалекта разговорная форма предварительного 
. деепричастия на -наран известна и джалайт-дурбетскому подговору, например: 
ул г ар наран борон ордж 'как только появились тучи, пошел дождь“; манг /а«- 
наран тер хурёд //рдж 'как только я ушел, он пришел^; яер хц>дж / / рнёрён гол 
хтадж  'как только он вернулся, зажег огонь'. (

Весьма близкими к нему по значению являются несколько деепричастных 
и глагольных форм. Его замещают: продолжительное деепричастие на--тар 
(б/ терТ уджтёр тмдж 'как только, его увидел, узнал'); слитное дееприча- 1 

стие на -« (гертён орон гарад / авш/ъджI 'как только вошел, тут же вышел 
из дома'); форма прошедшего времени ш  -ла\ш Т хеллё, б/ ошло 'как  только 
ты сказал, я 'пошел') • Здесь четко проявляются функциональная близость от
дельных глагольных форм, переплетение и совпадение их значений. Несмотря, 
на многие соответствия, суффикс -наран бытует как один из отличительных 
признаков восточного диалекта.

В отличие от хорчинского говора в речи дурбет сохраняется дашь одна 
форма глагола а- 'быть'. Это форма прошедшего времени на -дж£, т.е. адж£, ■ 
например: пер хун тён хун адж£ '  тот бцл хорошим человеком'. (

В подговоре зафиксирована и связка б/лё: ш/нГ нершМ хен б/лё?  'как 
твое имя?’; м/нТморш/'н тГн мор б и ё  'мой конь был хорошим конем*»; тер 
ушёдер ]/ртен б /лё  'он приехал вчера'.
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В речи дурбет имеется разделительный союз б у /у  со значением 'или, ли
бо*. например: б ада бу /у  ш£ 'ед а  (обед) или чай?; шаг Эн б у/у  хар ‘ белый или 
черный*. Иногда б у/у  заменяет и описательная форма с отрицанием. Вместо 
ногой б у /у  шор 'зеленый или желтый' употребляется ногон б/ш/ болул(вме
сто болбол) шар 'если не зеленый, то желтый*. (

Как и во всем говоре, в джалайт-дурбетском подговоре существуют раз
ные фонетические варианты одного и того же наречного слова: енд, менд 
'здесь, тут' (шТменд б(дж ! 'ты  побудь здесь'); тенд, мепенд 'т а м ' (б/ ме- 
пенд ошод //р/е 'я  схожу туда и вернусь'); нендёт, мендёт 'отсюда' (мендёт 
бу /а в  'отсюда не уезжай'); метендёт 'оттуда ' ( м м  хувшдТ мепендёт авад 
//р ' оттуда принеси мое одеяние'); нашТн, нашан, .'сюда, поближе' (ш/ бу на- 
шок, шашан /авЯдлё 'ты  не ходи туда, сюда'); шашТн, шашан 'туда дальше' 
(ш/ шашан я у  'садись подальше'); ддшТн, дошон, .'вниз, ниже' (бу унделджед 
б£, дош днпу 'н е  приподнимайся, сиди внизу'); х5н, хдяо 'сзади, позади' {мор- 
ш/нхЬн б!н 'конь твой находится сзади (чего-то)*/; гадан 'вне, снаружи', . 
'н а  улице' (гадан борон ордойн 'н а  улице идет дождь'); оро 'поздно' (б/ 
ене пун д/мТ уняатгу£, орЬ ботджI 'я  сегодня ночью спал неважно, ̂ /поэто
му/проснулся поздно'); одо, м унё  'теперь, сейчас' (ш Т.мунё /у  хТдж£н? ‘что 
ты сейчас делаешь?'); урхелджТдён, хедж ёдён, нандТндан 'всегда, постоянно' 
(ене ацам енГ  енд нандТндан //ря? 'э то т  ребенок всегда ходит к нам?; ш/ 
урхелджТд.ен тенд яухТмТ? 'ты  всегда там будешь жить?').

Джалайт-дурбетский подговор отличает еще и характер употребления 
вопросительной частицы 7’., Хотя это не является нормой, но в подговоре за
мечено частое использование частицы Г, присоединяемой к сказуемому, ос
ложненному словом //м , /ум  'вещь, нечто, действительно*. Ср. несколько 
примеров: та нар енд хурдж //рп7м7? 'вы  приехали сюда??; ене уд  ер ш/ хор* 
шднд оштТмТ?. 'был ли ты сегодня в кооперативе??; шамд хен хелдж вгхТмТ? 
'кто  тебе скажет?'. При наличии вопросительного слова частица7‘ может быть 
опущена: ш/ . /у  гедж хурёд / /рш/гпТм? (ш/ / у  гедж хурёд //ршппГмТ?) 'почему 
ты вернулоя?'. (

Иногда между вопросительной частицей и вопросительным словом может 
быть вставлена частица ш со значением 'не*: ш? тун7ш/'ё.? 'не ты ли сидел?*; 
шт /н удТн бада /дтенТш/ё? 'разве ты не обедал?'. .

Когда имеет место самостоятельное использование б/ш 'не*, то частица 
вопроса присоединяется к частице б/ш: ш7 хот 1лд тудж!тан б/ш7 ? 'не жил ‘ 
ли ты в аиле, что на северной стороне?'. <

В джалайт-Дурбетском подговоре зафиксирована частица запрета бтТ 
'н е у  которая ставится перед повелительно-желательными формами глаголов, 
например: тернёр 6т 7 хелул 'с  ним ты ничего не передавай (устно)*; бт7 ур 
хуре 'н е  злись?; бтТ тоцто 'не  слушай*; удан б/тТ /ово 'долго не ходи'. <

Чисто разговорной формой является частица ана, которая употребляется 
в значении согласия совершить то или другое действие. Кроме дурбет она 
встречается и в речи джасагту, например: ю7 - хоршбнд ошну? — ана, б/ ошно 
'пойдешь ли в кооператив? -  Да, я пойду?; м/н7 хелтн7 медждж//у? — а н а , . 
медждж1  'понял ,ли, что я сказал? -  Да, понял*. ,
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ХАРЧИН-ТУМЕТСКИЙ ГОВОР

Харчины давно проживают вместе с китайцами в провинции Жэхэ, а ту- 
меты -  частью в провинциях Жэхэ и ,Ляонин. С получением монголами своей 
автономии провинция Жэхэ снова вощла в состав Внутренней Монголии в ка
честве Джостуского аймака.

Харчины делятся на три хошуна: хошун западного, среднего и восточно
го крыла. Туметов два хошуна: хошун западного крыла в уезде Чаоянь про
винции Жэхэ и хошун восточного крыла в уезде Фусинь провинции Ляонин.

Харчины и туметы издавна занимаются земледелием. Лучше других мон
голов они усвоили китайскую культуру и язык. Большинство (особенно моло
дежь) стадо двуязычным, в некоторых местах, проживая длительно среди ки
тайцев, они стали забывать родную речь. Общая численность населения хар
чин и туметов составляет 354 ООО человек. Небольшая часть туметов несколь
ко веков проживает на месте, близ г . Хухэ-Хото, центра Автономного района 
Внутренняя Монголия. ■

Особенности фонетики?. Состав гласных звуков харчин-туметского говора 
не отличается от хорчинского; в нем имеются те же гласные переднего ряда 
г ,  ? , о, о , Л, которые характерны для всего восточного диалекта. Ср. несколь
ко примеров: ч а /а уа г  'уздечка*, (/а /а / 'океану с/ок/уа  'сигнал*, и у Ч е  'Дело, 
деяние* — харч.-тум. хьджар, дьлТ, дохо, ул . (

Однако для говора характерны и некоторые специфические особенности в 
реализации гласных первого слога слова, которые отличают его от остальных 
говоров восточного диалекта.

Различие в употреблении у , соответствующего о  СПМЯ, проходит по всем 
говорам восточного диадекта, составляя отличительную черту диалекта в це- 
,лом, однако распределение в и у по говорам неодинаково, ср;:

Хорчин Харчин-тумет
о з !у е  'месть* у ш ё  у ш ё

о Ш д в / . 'колыбель* у л г Т  в л г Т

осидес/иг 'вчера ' у ш г ё д е р  э ч н .д е р ,  у ч г е д е р

п'о'диде едиг  'послезавтра' н у г е д е р  н е г в д в р

Соответствие и СПМЯ гласному о  также типично для говоров восточного 
диадекта. И все же произношение и как о особенно отличает речь харчин и ту
метов. Если в остальных говорах — хорчинском и арухорчин-баринском — за
мещается ;лишь краткий гласный, то в отличие от них в  харчин-туметском го
воре древний комплекс ауи  отражается в виде долгого гласного 3:

Хорчин Харчин-тумет 
бис/эу 'краска' б о д о г  б о д о г

Ь и / а у  'родник' б о л о г  б о л о г

ауи Га  'го р а ' у  Л ОЛ

Здесь и далее используются материалы, записанные у харчин хошуна 
среднего крыла (уезд Нинчэн) и туметов хошуна восточного крыла (уезд 
Фусинь).
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day un 'песня' àÿ(H) до(н)
say и- 'сидеть' с у . со-
bayu- 'спускаться' б у . бо-
qural 'собрание' хурал хорал
buta 'пух' бул бол
burqan 'бог', 'будда' бурхан борхон

Не менее интересным в речи харчин и туметов является своеобразная 
передача гласных переднего ряда о и о. Если СПМЯ дифтонги а/ и о/ в конце 
слова отражаются в харчин-туметском говоре в виде долгого #, то гласным 
первого слога будет соответственно краткий гласный о, тогда как в осталь
ных говорах восточного диалекта (кроме джалайт-дурбетского) этот переход
не обязателен.

Хорчин Харчин-тумет
qormol . 'ПОДОЛ' хормо, хормо XÖpMO
noqoi 'собака' нохо hôüÔ
qoruqa/ '  насекомое '  хорхд xöpxö
soluyai 'левый', .'левша' солгб солго
on ïaya l 'особенный' оншго оннго

Здесь мы можем говорить лишь о некоторой тенденции в последователь
ности употребления о и У в одном олове, придающей речи харчин и туметов 
определенное благозвучие, своеобразие в произношении.

Вместо обычного для других говоров восточного диалекта огубленного 
долгого гласного у  ( <  сочетания v - y * / .) в харчин-туметском говоре встре
чается долгий гласный / ,  например:

Хорчин Арухорчин Харчин-тумет 
küylten  'холодный' хупен хутен хтун
kuylsun  (анат.) 'пупок' хус(ен) хус(ен) хГс(ен)

Уже отмечалось, что в говорах восточного диалекта отсутствуют диф
тонги и что появление их связано со словами, заимствованными из китайско
го языка, ср. o h y a  ‘ арбуз'. <

Материалы, записанные у харчин и туметов свидетельствует, что в еди
ничных случаях,'в основном там, где в СПМЯ в первом слоге был огубленный 
гласный и, в харчин-туметском говоре наряду с гласным у  слышится и вос
ходящий дифтонг уа. В экспедиционных материалах были зафиксированы сле
дующие слова: urus- 'течь, протекать', уьirban ' три*, urba- 'изменять, пре
давать^, usun 'вода ' -  харч4-тум. уарса-, урса-, гуарав , гурав, уарва-, урва-, 
уас(ан), ус(ан). ^

В наших записях у туметов также встречается несколько слов, содержа
щих дифтонг уа. К сожалению, нам не удалось до конца выяснить, действи
тельно ,ли имеет место образование дифтонга на месте краткого гласного. 
Просьба к информанту повторить произнесенное им не совсем ясное в фоне
тическом отношении слово сбивала его, он начинал приспосабливаться, пере
ходя на общепринятое произношение слов с гласным у . В туметском нами за
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фиксировано: час цдж!р. дёр уанджс 'бумага упада на пал'; беден у  ас а«- 
туг (ч!н 'мы  пойдем за водой*, где уандж£ и уас(ан) соответствуют в оо- 
тадьных говорах словам ундж! и ус(ан). I

В харчин-туметском говоре, как и в остальных говорах восточного диа- 
.лекта, старомонгольская аффриката /к а к  перед гласным / ,  так и перед оо- 
тадьными гласными сохраняет свой исконный шипящий характер: / 1дйг * кры
ло, крылья*. УПиуа 'поводья, вожжи', У&де- 'таскать*, иг^/пап / / /  'позапрош- 
.лый год', <7а/ауаг 'у зда, уздечка' — харчин-тумет дж/'бер, джолб, джё-, урд- 
ж/нан дж/л, хЬджар.

По сравнению с хорчинским говором и джадайт-дурбетским подговором 
харчин-туметский говор отличает наличие еще одной аффрикаты — передне
язычной сильной аффрикаты ч. Аффриката с как перед гласным / ,  так и перед 
другими гласными остается в нем как ч, т.е. сохраняет шипящий характер, в 
то время как в хорчинском он развился в шипящий спирант и , в ищлинголь- 
ском перед / согласный с остается, а перед другими гласными, кроме / ,  раз
вивается в свистящую аффрикату ц:

Хорчин Шилингол Харчин-тумет
иК1г  'случай' уш/р У*1Р уч!р
К/пдпа- 'слушать' шацло-. чагна- чагнаг
?етесе- 'бороться' темш!- темцв- темч!-
Хи!Ьиуиг 'чембур' шулбур цулвур чулвур
Ьад 'врем я' шаг цаг чаг

Однако в ослабленных позициях в пщлингольском (как и в чахарском и 
ордосском) аффриката с соответствует шипящей же аффрикате дж. Этого ни
когда не бывает в говорах восточного диадекта:

Хорчин Харчин-Тумет Шилингол, ордос 
£о*/-. 'бить, ударить' шох!- чох!- джох/-

Йаил 'кровь' шус(ан) чус(аи) джус(ан)

Весьма характерно для речи харчин и туметов (особенно для харчин) 
произношение аффрикат дж и ч (а также и спиранта ш) как ретрофлексных 
согласных, т.е. произносимых с поднятием кончика языка к вершине нёба. >
В записях экспедиционных групп, обследовавших речь харчин и туметов, они 
отмечадись через дц , ц, ш. Следует отметить, что это в харчин-туметском 
говоре не самостоятельные фонемы, а лишь варианты, встречающиеся в сло
вах с гласными заднего и переднего ряда: СПМЯ [оЬа^а- '  мучить ', '[агауа 
'еж*, А р а в и н  'рыба*, ^эуэвол 'бум ага ', я /д а - 'ж ать, прижимать*, ц а з !у а  

'з а б о р '— харч, джово- (джово-), джара (джарй), дж агасан(дж агасан),насан  
(часан), шаха- (цата-), хаша (хаща).

Согласные СПМЯ у  и д П€;ред сильными взрывным ? и спирантом ® соот
ветствуют в произношении харчин и туметов согласному х, например: Ьа^а- 
'помещаться*./оуяоуа- 'останавливать', р д з /-  'испытывать отвращение'— 
харчин-тумет баш а-, джохсо-, дж/хш!-,

В речи туметов прослеживается одна особенная черта: консонант х , за
крывающий конечный слог, выступает как заднеязычный г .  Это заметно в суф
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фиксе причастия будущего времени. Нами были зафиксированы следующие при» 
меры: ч7 беденяЁ хамт jaôai дор y ty £  болбоц хел 'если у тебя нет желания 
идти с нами, то скажи4; чГ ене удер jfpex j /p x y i  б / м едху£  'я  не знаю, при
дешь ты сегодня или не придешь'. Вместо jaôax  и j/p e х, обычных для этого 
причастия во всех дидлектах Внутренней Монголии, употреблена форма jaôax 
и jip ex . Следует, однако, заметить, что употребление г наряду с а: в при
частии будущего времени носит факультативный характер.

Особенности морфологии. Формы м н о ж е с т в е н н о г о  ч и с л а  имен 
существительных образуются посредством тех же самых суффиксов, что и 
в других говорах восточного диалекта. Но в каждом говоре мы находим те 
или иные слова, для образования которых используются или разные суффиксы, 
или суффиксы, употребляющиеся в говорах или же в СПМЯ для других имен. 
Примером может служить образование множественного числа имен при по
мощи суффикса -д .

« Классическим» можно считать образования множественного числа типа 
аду(н) 'табун лошадей' -  адуд; нохб 'собака' — нохос; мал 'скот* — мал нуд. 
Однако в речи харчин и туметов часто встречаются имена, формы множест
венного числа которых образуются несколько иначе, например: ндхо ' соба
ка' — 40X09; гаха  'свинья" — гахМ ; мал 'ск о т ' — малд.

В речи туметов не встречается суффикс множественного числа -нуд, 
вместо него употребляется -х уд . Впрочем, и в других говорах нередки случаи 
чередования этих суффиксов, но индивидуальную особенность речи туметов 
составляет устойчивое использование лишь формы -худ:

Однако и в харчин-туметском, как и в остальных говорах, возможна 
синонимия суффиксов множественного числа, например: малд, мал уд; ха- 
хад, хахануд, гахйхуд и т.д.

Как уже известно, в хорчинском говоре показателем в и н и т е л ь н о г о  
п а д е ж а  имен выступают*7 (-Тх), -х ( - г7), а в джалайт-дурбетском подговоре — 
-7 {.»./> Харчин-туметский говор относится к типу джалайт-дурбет и в вини
тельном падеже имеет суффикс - 7  (после основ, оканчивающихся на любой 
согласный) и ~г7  (после основ, оканчивающихся на долгие гласные), например: 
ч/ м ы Т  авГ  дохрдд в г ё  'ты  позови моего отца*; лер тарагТ хадвал баран 
тал ас хода 'если будешь жать хлеб, то начни с правой стороны ./пашни/'; бI 
ене б1\гТъТ онш/дж бартал ч/ сбджI 'ты  подожди меня, пока я не закончу 
читать это письмо?; енч/н сорхулГн х ер 7x7 удждж£ 'он видел школьное зда
ние (шкрлу)'.

С о е д и н и т е л ь н ы й  п а д е ж  в говоре широкого распространения не 
имеет. Показателем его выступает -лI , например: тер ё/л£го« хамт гчдж£
'она пощла вместе с матерью?; беден терл£ /авсан  //*  'мы ходили вместе 
с ним?; «еден Б ату лI хамт бада 1д ждж£н 'они едят вместе с Вату'. Как и со
вместный падеж, его часто сопровождает послелог хамт 'вместе?: дул£ган  
хамт у/рлё 'он вернулся вместе со своим младшим братом*. >

Харчин 
w/рё 'ст ол '  иирёнуд 
халу 'г у с ь ' халу,нуд

Тумет 
uiipèxyd 
хал ух уд
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В харчин-туметском говоре существуют все формы удвоенных падежей, 
где основами выступают родительный, совместный или дательно-лестный 
падежи. Здесь наиболее примечательным является сохранение удвоенной 
формы дательно-местного и исходного падежей от существительного г ар 
•рука*: га р т е  'и з  рук', i

Различила ч и с  л и т е л ь н ы х  основаны на фонетических особенностях. 
Особенно это заметно в числительном « девять» ,ср . хорч. /ус(ен ), джал. 
ууя(ен), шгол. jec(eti), нах. j l c ( ен), орд. jlcy(H), уусу(н), харч. j! c (ен), тум. 
1с(ен). Лишь в речи туметов оно звучит без инициального у. Как и во всех го
ворах, перед jlc (en ) 'девять ' числительное теряет конечный согласный н : . 
дал jlc (eu )  'семьдесят девять' (харч.), хуч /с(ен ) 'тридцать девять' (тум.).

В речи харчин зафиксирован суффикс порядкового числительного -дах! , 
который существует параллельно с более распространенным в говоре суф
фиксом -дугар: дол8(н) 'с ем ь ' — долодугар  (тум.) 'седьмой' — долодугар, до- 
лодахI (харч.); н£м(ан) 'восем ь' -  иГмдугар  (тум.) 'восьмой' — н$м дугар , . 
нёмдах/ (харч.).

Обычно значение кратности передается постановкой после числительно
го слов уда  'р а з ' и д^х/н 'р а з , повторно*: тер xojop yds 1чдж2  'он  ходил 
дважды*; ав н ут г дёр гурав д г х /н 1чдж1  'отец приезжал в кочевья трижды' 
(тум.).

В этой связи интересным представляется зафиксированный в речи хар
чин суффикс-«»который придает значение кратности. При присоединении этого 
суффикса конечный-« числительного восстанавливается, например: гурав  
(гурван) 'три ' — гурванп  'трижды*; дврев (дорван) 'четыре' — дер ее «я'четы
режды'. Факультативный суффикс-и, используемый в речи харчин, соответ
ствует В СПМЯ-taf  r te : nlgen 'ОДИН' — nlgente 'ОДИН раз’; qoyar 'д в а ' — 
qoyarta 'дважды', i

У туметов записано несколько.счетных слов — классификаторов — и пе
редающих единицы измерения. К ним относятся: толгд 'штука'. 'головка'
(для подсчета овощей): вне намар M ini хоршбн мгнан толхЪ сар/м саг авджё 
'этой осенью наш кооператив получил тысячу головок чеснока’; джац ’.лист' 
(для счета бумаги): ар ван джау час хедТ хурджёх/м? 'сколько будет стоить 
десять листов бумаги?’; с'др '  лунки',..' саженцы' (для подсчета овощей и де
ревьев): бед mteau сОр луван mtpdnci 'мы посадили пятьдесят лунок моркови*; 
долон сЕр хуа  'сем ь .лунок дыни’; гохчо  'м оток' (для счета ниток): нег гохчо 
хар утас 'один моток черных ниток’; беден xojop хохчо улан упас авсан б!на  
'мы купили два мотка красных ниток', параллельно с ним употребляется и ки
тайское слово; джах 'штука' (для счета одежды): джундан М£Н£ хун бур xojop 
джах ховч/с ж/ке 'летом каждый в нашей семье справляет себе по две пары 
одежды*; ббдж 'вязанка' (для растений): т ер уд ер болгон хуч/н таван ббдж 
пуле хадна ‘ он каждый день накашивает по тридцать пять вязанок травы на 
топку*.

Л и ч н о е  м е с т о и м е н и е  1-го лица единственного числа сохраняет суп
плетивные основы косвенных падежей. Оно несколько обособляется и внутри 
говора:
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Дат*-местн.
Вин.
Исх.

Орудн.
Совм.
Соед. '

Харчин 
над, надад, нанд, намд
ньмТгТ, M iH iiT
надас, нанас, нам ас, шмЕгас

н ад ар, нанар, нам ар 
нантТ, намтЕ 

надлЕ, нанл£

Тумет
нанд
н1м ггГ. MfHibT 
надас, нанас, н^мЕг ас, 
m ihZioc
надйр, нанар, намар 
надт€, нант£

В речи харчин и туметов сохраняются параллельные основы косвенных 
падежей над- и каи-, вторая из которых считается наиболее архаичной и бы
тующей лишь в таких монгольских языках, как могольский и калмыцкий.

В речи туметов зарегистрирована в дательно-местном падеже лишь одна 
основа ка«-. В наших записях встретились примеры: чТ нанд нег dem ep  £ 4h  
рад 9 t  *ты принеси мне книгу*; тер чЕ халулс te d  нанд авад jlp  'подогрей 
немного тот чай и принеси мне', i

Местоимение 1-го лица множественного числа в туметском имеет глао- 
ный е вместо харчинского / ,  ср.-:

Харчин Тумет
Им. б/де к беден
Род. б/дн£, манЕ беднг, Mi.hi
Дат;-местн. б/денд, манд беденд, манд
Вин. б/днТ. манТ бедн/г  манТ
Исх. б/днёс, манйс беднее, манас
Орудн. б/дмер, манар беднёр', манар
Совм. б/деншЕ, мант1 беденпИ, манпИ
•Соед. б/денлЕ, манл£

Указательные местоимения, выступающие в роли личных местоимений 
3-Го лица, склоняются по типу, свойственному лишь особенностям языка во
сточных монголов. Как в речи харчин, так и туметов они изменяются одинаково:

Им.
Род.
Дат*-Местн.
Вин.
Исх.
Орудн.
Совм.
•Соед.

ене 
енн! 
ененд 
енн/, ен/ 
еннес, енёс 
еннёр, енёр 
енентГ, ент£ 
енл£ (харч.)

тер 
тернё 
теренд 
терТ,
тернёс, терёс 
тернёр, терёр 
те рент!, mepmt 
тер енлЕ (харч.)

Остальные разряды местоимений одинаковы с такими же местоимениями 
других говоров: хен 'кто ', /у(н) 'что*, гл  «который*, /омар 'какой*, хедТ 
'сколько^ бугд , бур 'все , весь' и др.

Местоимение 'с а м ' имеет в туметском две формы: врон и ёевн , в роди
тельном падеже — ер/к и ёсЫ: врТн (осГн) бада.“своя еда, пища*..!

П о в е д и т е л ь н о - ж е л а т е л ь н ы е  ф о р м ы  г л а г о л о в  харчин-тумет- 
ского говора совпадают с таковыми же хорчинского говора. В харчин-тумет-
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ском говоре зафиксирован суффикс -атаь: н/ ене £лчурТ не г бодотог 'по
красить бы тебе этот платок*; ен7 емгендён хелётег "сказать бы об этом 
своей старухе4; ч/ ман£д нег ) 1рётег 'зайти бы тебе к нам'. I

В 3-м .лице единственного и множественного числа употребляется суф
фикс -г1, который есть во всех говорах: тер мунё хелег 'теперь пусть он ска
жет*; теден уд жег 'пусть они посмотрят*. (

В харчин-туметском говоре имеется суффикс множественного числа 
субъекта действия -джага (харч.); -чага (тум.), например: халун ч1 ъТ бу  £рщн 
уджага, хуле таран 'не пейте много горячего чая, вспотеете*; б у  хЛпен ус  
у ч а га '  не пейте холодной воды'. Однако это не составляет нормы, так как и 
суффикс множественности субъекта действия во всех монгольских языках 
употребляется факультативно.

Употребительна форма настояще-будущего времени на -ко/-к); пер хун 
ор хурдж /’аван 'то т  человек сердится?; ене бав'/нен 'он тоже смеется*; 67  
одо тёрхуъ 1ч1н ‘я пойду сейчас гулять?;,беден бадаган /дн ё  'мы  будем 
обедать?; тед магатар Елд /а«ха (тум.) 'они завтра поедут в гости*. В этих 
предложениях время действия — настоящее оно или будущее — определяется 
но контексту дли по наличию и отсутствию слов, указывающих на время. В во
сточном диалекте характерным представляется существование и широкое упо
требление суффикса -дж£на (-джЦн)  в качестве показателя настоящего време
ни. Суффикс -джена (-джьн) продуктивен и в харчин-Туметском: бТ,дёл о/дж1н 
'я  шью шубу?; тер вес хадждж&а 'он  косит сено*; баран герТн хухед туглТч/н' 
хвджгна 'дети из дома, что на правой стороне, гонятся за твоим теленком'.

Форма -в  (-ва) употребляется редко; чаще встречается форма на~дж1 
(редко-чТ): м ш  Оу гшранд ^авджг 'мой младший брат отправился на убор
ку хлебов?; мал хашагасйн гарчг. 'животные ущли из сарая'; хунТ дбдбд 
асуджь 'позвали человека и спросцли*; сон/к джуд джудлджI 'свдлся ему 
интересный сон'. I

Д е е п р и ч а с т и я  разнообразны и весьма употребительны. Часто исполь
зуются удвоенные формы соединительного, слитного или разделительного 
деепричастия. Ср. несколько примеров из речи туметов: ене хун х елд ж хелдж 
шадху^  бщ!мдж()ж1 н 'он говорит, говорит и ничего не может сказать, те
ряется?; тер урт хТсен хергён  бодон бодон буен  гемш/н 'о н  думает, ду
мает о прощлом (поступке) и винит себя*; ене хунчЫ /дед /дед пас шаяхус' этот 
человек ест, ест и никак не насытится'.. с

Условное деепричастие образуется при помощи суффикса -вол, (•бал). > 
Однако в говоре встречается и .чисто разговорная форма на ~ул, которая при
соединяется к основам, оканчивающимся на долгий гласный: ч/ менд со гул  
бГ .сохгу1  'если ты будешь сидеть здесь, я не стану сидеть?; тер тулё джвгул 
67 ус ав/а  'если он будет носить дрова, я пойду за водой'. I

В харчин-Туметском говоре преимущественно распространено дееприча
стие цели на -хуе: надху^ гардж£ 'вышел, чтобы поиграть?; уд ер удж улх^  
1рдж£ 'он  приехал, чтобы определить благоприятный день (для свадьбы)?; 
теден 6а д а 1дху1  / авджI 'они ущли, чтобы обедать', с

Уступительное деепричастие образуется присоединением к основе глаго
ла нескольких суффиксов. Наряду с формой, совпадающей с формой СПМЯ, 
в говоре часто используются разговорные формы. К ним относятся: 1) -уч:
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ене 1 джл7  хТгуч боли хТху1  болбоч болнб 'э ту  работу хоть сделаеиь, хоть не 
сделаешь — ничего не случится^; 2)-/ач ; хедТ халуп у г у !  бол]оч беден /'ад- 
дж1 'хотя было не так жарко, мы устали^; ё/ )агадж хара/ач 6Г м ун ёЫ н ё  
'как бы мать ни ругала, я иду*»; х е д [ ]аралтЕ бол/оч хурал нег х7ч/хне 'как 
бы ни был занят, он соберет собрание'. <

В харчин-туметском существует предварительное деепричастие на -наран, . 
встречающееся и в других говорах восточного диалекта: пер ]'1рнёрён бадаган  
1дёд ]'авдж1  'как только пришел, пообедал и ушел’; хотонд хурнёрён ё/дён б /-  
ч ц  /авулджГ 'как только добрался до селения, тут же отправил письмо своей 
матери*; ул г ар нар ан борон орччЕ 'к ак  только появились облака, пошел 
дождь*; час орндрон дуларджI 'как только пошел снег, потеплело*. ■■

В оформлении деепричастия предала есть небольшая разница: в речи хар- 
чин деепричастае предела образуется при помощи суффикса -тар, а в речи ту- 
метов — пал, например: борон джогстор чТ менд содж I 'ты  посиди тут, по
ка не перестанет дождь*; пер нар гартар унпдж! 'он спал до восхода солнца*; 
б / уд болтор чЬм! хулёдж (харч.) ' я ждал тебя до прлудши; оро болтол 1 дж- 
лан б ар! а (тум.) 'закончим работу, пока не настал вечер*. (

Как известно, в конструкции с деепричастием предела имя, передаю
щее субъект, оформляется винительным падежом. В туметской же речи за
фиксировано несколько фраз, где наименование агенса выражено местоиме
нием в именительном падеже, ср.’: ч£м£гТ рртел м/нТ б ад а болчпно  'пока ты 
придешь, мой обед будет готов' и бГ ррпел  чТ менд хулёдже 'пока я приду, 
ты жди меня здесь*; чимгг ч( одж бартал 6Т тенн£ герт т ёд  у/р/е 'пока ты 
пьешь чай, я схожу к соседям' и ч/ парагон уджёд у/ртел 6/ учён сач щ а  'по
ка ты осмотришь свои посевы, я подою корову'. Подобного типа построения 
редки и встречаются ;лишь в разговорной речи.

В отличие от соседнего с ним хорчинского говора в харчин-туметском 
встречается еще одна деепричастная форма — это -.мам (-мандж/н). Данное 
деепричастие обозначает зависимое действие, которое предшествует главно
му, выраженному глаголом-сказуемым (указывает на причинную обусловлен
ность действия): б ! тер учрТ соцсмон С£ медждж*' так как я был наслышан
о том (деле), я тут же (все) понял*; пер )/рдж г у /1ман б/ девтрён с£ вгдж Г  
'т ак  как он пришел просить, я тут же отдал ему свою тетрадь'. Деепричастие 
на-м ан (-мандж/н) по своему значению близко к значению предварительного 
деепричастия на -наран. Слово с1  'тут же' подчеркивает, что действие, пере
даваемое деепричастием на -ман (-мандж/н), и действие основного глагола- 
сказуемого могут быть связаны не только причинной и условной зависимостью, 
но и временной последовательностью: за первым действием немедленно сле
дует другое.

В глагольном образовании замечается и такая особенность. У туметов 
записаны следующие фразы: одд уд болТ болТ гедж£н 'вот-вот наступит пол
день кар ум/ ум/ г едясгн * вот-вот зайдет солнце^; гад иоч/ ночТ геджГн 
'вот-вот зажжется огонь'. Здесь обращает на себя внимание следующее: эта 
конструкция не употребляется без глагола г в- в форме какого-либо времени; 
глагол ге -  требует оформления предыдущего глагола показателем -/'; глагол 
на-Г должен быть удвоенным, ибо без этого разрушается конструкция. В це
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лом она употребляется для придания глаголу брльшей выразительности, уси
ливает значение начала, зарождения действия.

По с, л ел  о г и во всех говорах и диалектах в основном одинаковы, но не
которые из них в харчин-туметском имеют такие отличия.

СПМЯ ЬоШа 'в ,  внутри' в туметской речи соответствует тотор или пор: 
хеден дж!л тотор (тор) овч/'нт! болджь ' в течение нескольких лет он болела; 
улоГн тотор (тор) самурджг 'среди многих (людей) сбился с толку'. I

Послелог хдронд имеет параллельную форму хондячр: 6Г  хо/ор гер  хоронд 
(хдндж/р) гЦсёр /адч/гдж ! 'я  устал от беготни между двумя домами^; ене же. 
регчМ  хо/лТн хондж/р болджг 'это  дело исполнено посредственно, так себе*; 
тер бусч/н хо/л/« хондж/р болджг 'тот  пояс получился так себе,ни плохим,ни 
хорошим'. .

СПМЯ (игз/ 'в  течение' у туметов соответствует досон или до сы н  (ср.
5 / ,  уд ер ддегои (досон) (  дж/л хН.ёд челе гархуг 'оттого что це

лый день работали, у меня не было свободного времени*; терч/н дж!л досон 
евч/н тасарху1  'в  течение года он не может избавиться от болезни*. <

Тул/ЦдЗн) 'для ', 'ради', 'з а ',  .'так как' встречается в туметской речи с 
совместным падежом, чем отличается от некоторых других говоров восточ
ного диалекта, например: борон ус дж $хромт1  ту ладан тара Ы н  'оттого что 
дождевая вода оказывает благотворное действие, пашня похорошела^; тер жун 
джост{ тулпдан бардадж ка'оттого что у него много денег, он зазнается'. <
В хорчинском также встречается тулпдан: джаварт тулпдан /грсенгу  '  он не 
пришел, так как дуд сильный ветер*, с

С о ю з ы  в говорах встречаются редко. В харчин-туметском зарегистри
рованы: б а, болод, б егед  *и*, б у /у  *или'. херве  'если ', которые по своему 
значению и употреблению не отличаются от таких же союзов во всех осталь
ных говорах восточного диалекта.

В харчин-туметском встречаются в основном те же ч а с т и ц ы ,  что и в 
других говорах диалекта. Наиболее употребительны вопросительные частицы: 
а) у , которая ставится после форм прошедшего времени или же причастия 
будущего времени: ч1лерт ен х£рджу? 'ты  не ходил домой?', м/нТ хелсен угТ  
чТ меджджу? 'ты  понял то, что я тебе сказал?^; па ене буоТ авх/м у угу  Г  
/ 1м у? 'вы  купите эту ткань или нет?*; б) Г. которая присоединяется к форме 
настояще-будущего времени, причастия прошедшего времени или к имени су
ществительному: чТ еннТ меднТ? 'ты  знаешь об этом?*;чГ терн£ /а вса н г метху1 
у !мТ? *ты не знал, что он у е х а л ? в )  в, 5/ (вТ) — после имен и местоимений, 
к которым относится вопрос: тер /у  67? (тер /у ?  пер /ув ? )  'что это такое?*; 
ене хен/ орвТ? (ене хеш' оров?) 'э то  чье место?*

Вместо СПМЯ уа или Ьи1 /а  в говоре встречается частица 6а .со значе
нием сомнения: тернв терег ене удер / 1рен ба?  'может, сегодня прибудет их 
повозка?% тер ч/нГ гер  ба? 'тот твой ли дом?*; та меден б а? 'может быть, 
вы знаете?*. Изредка харчины и туметы вместо ба произносят болу: тер чь- 
мАгас /у  асухТм болу 'о  чем он может спросить у тебя?'. <

В харчин-туметском говоре употребляются те же отрицательные части
цы, что и в других говорах: ул, ес , гу£ , д !  'н е '. Ср:: ене хун ул  бупег / 1мГ 
х /гёд  л б^н 'этот человек продолжает делать трудно осуществимую работу1'; 
ес /'авах джамар гурав уда /аван 'ездил трижды по дороге, по которой не еэ- 
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дят^; терч/н M eccen iy i 'он не понял4; одд ч олуд£  'до  сих пор не найдено', i 
Имеется и отрицание б/шI 'не*: ене нот  м и& б/ш /., өр хун! 'э та  собака не 
наша, а другого человека*; терч/н мал б/ш/, мор 'т о  не скот, а лошади*, i

АРУХОРЧИН-БАРИНСКИЙ ГОВОР

Арухорчин-баринский говор распространен на территории Джоудаского 
аймака, граничащего на востоке с Джеримским, на юге с Джостуским, на 
западе с Чахарским, а на севере с Шңлингольским аймаками Внутренней Мон
голии. Весь аймак делится на четыре хошуна: 1) Арухорчин, 2) Барин восточ
ного крыла, 3) Барин Западного крыла и 4) Хешиктен.

Арухорчины родственны с хорчинами, живущими в Джеримском и Хулун- 
буирском аймаках. Однако многовековое пребывание на разных территориях 
и среди разных племен несколько отличает их друг от друга, и арухорчины 
ныне по своей речи стали близки к барин, особенно к цлемени барин восточ
ного крыла. Хешиктены отличаются по речи и от арухорчин и от барин, поэто
му к ним мы вернемся при рассмотрении речи чахар.

Монголы Джоудаского аймака занимаются частично скотоводством, ча
стично земледелием. Общая .численность населения составляет 160 ООО чело
век.

Особенности фонетики.. Состав гласных тот же, что и в двух других го
ворах восточного диалекта. Возникновение гласных переднего ряда £ ,  £ , о, 

д н у  обуслоңлено теми же фонетическими условиями, что и в других говорах, 
поэтому ограничимся лишь некоторыми примерами: taslyur 'кнут, цлеть'. 
uliyasun  'осина', qumi- 'собирать, подбирать", do yug/a- 'насмехаться, драз
нить'^ uyile  'дело, деяние' -  арухорч. -барин. mluiyp, ул£с(ан), хом/-, ддгло-, 

ул. <

Для говора арухорчин характерны следующие фонетические соответствия 
с СПМЯ:

1 ) переход гласного е в гласный / ,  например: /е в  'медь'^ Xereg 'воин', 
Henggel 'веселье, разңлечение' — арухорч,-барин дж/с, ч /рег , ч/цел; .

2) замещение гласного о гласным ү • togiir/g 'круглый', 6fume ' пенка 
kolde- 'зам ерзать' -арухорч.-барин т үгрег, урем , хулде-i;.

3) произношение у  как о; Ьиса- 'возвращаться’f  sumu '  стрела ungsl- 
'ч и т а т ь '— арухорч.-барин б о ч о с о м ,  омш/ - .  i

Сопостаңляя эти явления с данными других говоров и подговоров восточ
ного диалекта, следует отметить, что в рассматриваемом говоре замечается 
меньшая их распространенность. Возможно, это связано с некоторым влия
нием соседних говоров центрального диалекта, где такие соответствия не 
наблюдаются.

В области согласных наиболее характерной чертой арухорчинской речи по 
сравнению с хорчинской является то, что в арухорчинском СПМЯ аффриката с 
как перед гласной / ,  так и перед остальными гласными отражается в виде ч, 
тогда как в хорчинском говоре она развилась в спирант ш, ср;:
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Хорчин Арухорчин-барин
al/ауьп 'камень' шулу(н) чулу(н)
n a b i l  . 'ЛИСТЬЯ' Л1вШ  Л£вЧ
t o i l -  'испугаться' нот-
c u ff а- 'собираться' шугла- чу % лаг

.Лишь в немногих словах аффриката с перед гласным'/ переходит в спи
рант ш, , например tid a -  'мочь, быть в состоянии', о! п а -  'варить^ Hiker 'с а 
хар' -  арухорчсбарин. шада-, шана-, ш/хер.

Чисто локальным является в арухорчинской речи употребление взрывного 
согласного д вместо спиранта е, например:

Арухорчин Барин
nay ad- 'играть' наса- нада-
qabuda- 'отекать* хавса- хавда-
obed- 'болеть' в асе- ввдв-

Под влиянием соседних говоров центрального диалекта в речи барин во
сточного крыла иногда заметно ослабление сильного начального согласного 
и соответственно в д,  например:

Арухорчин Барин Чахар
taqa 'подкова* пах дах дах
tas/yur 'кнут' т£Ш$р д£шур, тМ ур дашур

Согласным СПМЯ у , g перед tf sf s  и с .в арухорчин-баринском говоре 
соответствует спирант % (тогда как, например, в калмыцком — смычный х). 
Однако в речи арухорчин спирантизация более заметна, чем в речи барин, ерл 
joyso- 'стоять ', uytu- 'встречать' — арухорч. джохсо-,ухта-, барин джогсо-,, 
угта-. (

Особенности морфологии. Множественное число и м е н  с у щ е с т в и т е л ь 
ных образуется посредством тех же суффиксов, что и в хорчинском и хар- 
чин-Туметском говорах: ем 'женщина' — емс; мор 'конь' —мор/д; 1 л 'группа 
юрт' — 1 луд; ах  'старший брат' — ах нар; моцол 'монгол' —монолчуд. i

Но тем не менее заметны небольшие отклонения: 1) в арухорчин-барин
ском говоре употребляется -чул — вариант суффикса -чуд: ба/ан 'богатый' — 
ба/чуд, ба/чул; бага " молодой' -  бахчуд, бахчу л; 6y c ty £  'женщина' -  б ус гу  i -  
чуд, бусг у1 чул; 2 ) не встречается суффикс -нуд, его заменяет-гуд; ш/рё 
'стол ' — ш/р.ёгуд, ш/рёд; нохд 'собака' -  нохбгуд, нохбдуд и др.

В отличие от арухорчин и барин восточного крыла в речи барин западно 
го крыла встречаются имена в соединительном падеже с суффиксом -ла (-л£): 
тер ахлаган чуг / авджТн 'он идет вместе со своим старшим братом^; Бапнаст 
надла ,чуг jipdncl '  Батнаст пришел вместе со мной'. Соединительный падеж 
употребляется в говоре редко, заменяясь более распространенным во всем 
диалекте совместным падежом.

Вторым падежом, который имеет ограниченное распространение в гово
рах, является направительный падеж. Как в хорчинском говоре, в арухорчин- 
баринском имеется суффикс -джу: манЕ мал голджу орло 'наш скот напра
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вился к реке?; тер баран Глджу /авла  'он ушел в аил, что на правой стороне'. 
Однако характерным для данного говора следует считать использование по- 
слеложной конструкции с уру  'к ;  по направлению?: б/д хоршб уру  уаеан 'мы  
пойдем по направлению к кооперативу?; особ гол ур у  орлб 'овцы направились 
к реке?; терч/н ахТн уру гарла  “он направился к дому старшего брата'. В речи 
барин западного крыла зафиксировано: м /н /т о л го  уру  ус шутхатаг 'полей-ка 
мне на голову*.

Ч и с.л и т е,л ь н ы е , так же как и в остальных говорах, образуются при
соединением к количественному числительному соответствующего по значению 
суффикса: порядковые -дуг ар, разделительные-ад, собирательные -ул: гурав  
'три ' — гуравдугИр 'третий', гурвйд  'по три', г урву  л 'втроем*. I

Значение кратности в речи арухорчин и барин восточного крыла пере
дается прибавлением к числительному слова уда  'раз?: жоуор уда  'два раза'. 
пав уда ‘пять раз'. Монголы хошуна Барин западного крыла используют в этом 
значении слово тац 'раз?: нег т у  'один раз', гурав тау ' три раза*. (

Склонение м е с т о и м е н и й  1-го и2-го лица единственного числа в речи мон
голов арухорчин и барин восточного крыла ничем не отличается. Небольшое 
отличие заметно лишь в склонении местоимений в речи барин западного крыла.

Арухорчин Барин восточного крыла Барин западного крыла
Им. 61 {61) ч /(ч7) 6 /(67) ч/ (ч7)
Род. м/нГ ч ш М/Н1 ч/н7
Дат«- надад, над чамд надад чамд
местн.
Вин. Н2М1, Ж Ш Ч1М1 Ж£К£ Ч£мС

м *нг, М£Н£г ■чемЖг М1Н£1 ч£м£г
Исх. надас чамйс надас чамас
Орудн. н ад ар чамйр надар чамар
Совм. надтЕ чамтИ надпГ ч а ш 1

Сое д. — — надл1 чам.11

Форма соединительного падежа сохраняется в речи барин западного крыла 
и в других разрядах местоимений: личное местоимени 1-го и 2-го,лица множест
венного числа манл£ 'с  нами, таданлг 'с  вами', указательные местоимения 
вне, пер, еден, педен (в роли личного местоимения 3-го лица) -  ен ен м , перен- 
л1 , еденлГ и теденл1 . 1

В арухорчин-баринском имеется возвратное местоимение өс, өсен 'сам ', 
которое изменяется лишь по нескольким падежам: ч/ өсөн үджнё 'ты  видишь 
только себя'. При образовании множественного числа присоединяется к ёсён  
суффикс -й увсёд  'сами'.

З а л о г и  образуются так же, как и в остальных диалектах, разница лишь 
в том, что некоторые из них оформляются иначе, в зависимости от фонети
ческих процессов, типичных для говора.

Суффикс множественного числа субъекта действия в арухорчин-барин
ском говоре существует в двух вариантах, т .е . в речи арухорчин он произно
сится т-дас<п о, тогда как в речи барин чаще-чага; ауакд уавхас урт тер ген хГ~ 
легдж ага/й  'прежде чем отправиться в путь, отдадим наши телеги в ремонт*; 
ман! £л үвс хадчагаджИн 'наши (в аиле) косят сено?; б/д тер үдер нүджага/а
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ге в у ?  'сказали, что надо кочевать в тот день?*; герт орбд б а д а /д ч а га  'входа, 
те в дом, отведайте пищи*. .

П о в ели  т е л  ь н о-ж ел  а т е, л ь н ы е ф о р м ы в арухорчин-баринском гово- 
воре имеют некоторые отличия по сравнению с другими говорами восточного 
диалекта. Это касается в основном форм пожелания всех трех лиц. Суффиксу 
•т аг (-amid) речи хорчин и джарут в арухорчин-баринском соответствует суф. 
фикс -атах (-йяхТ): б / нег c iu  cyptimxi да 'учиться бы мне хорошо*;ч/ нег 
гол тулШхГ. 'ты  развел бы огонь*; тер хухед ун т ах б£н да 'н е  упал бы этот 
ребенок' (арухорчин); б/ одо уаватхТ 'пойти бы мне теперь*; ч/ морбн уела- 
max 'напоил бы своего коня' (барин восточного крыла); б/ ч! ytamxT 'выпить 
бы мне чаю*; ч/ aptcui аватах 'принес бы ты несколько кизяков' (барин за
падного крыла).

В отличие от арухорчин в речи барин восточного и западного крыла имеет
ся еще один суффикс, по значению соответствующий СПМЯ -^эsuyai s .gesO gei. 
Это суффикс -йсла, который употребляется для обозначения намерения, жела
ния, чтобы совершилось действие: бI .с/к сурасла да  'учиться бы мне получ
ше^; ч1 j /рёслё дё 'приехать бы тебе*аяер хун одо уаеасла да 'уехать бы те
перь тому человеку", борон орбсло до 'пойти бы дождю*.

В экспедиционном материале встретился пример, где глагол с суффиксом 
•асла соответствует по значению иным формам, усложненным частицами. Ср. 
два примера: б/ ,  с!н сурасла да к б/ с£н сурсан б£л да 'учиться бы мне .луч
ше*. с

Повелительно-желательная форма 3-го лица начпуга  почти не встречается. 
Нами записан пример: ухер ха б£н, уджтугё 'пусть посмотрят, где пасется: 
скот*. (

И з ъ я в и т е , л ь н ы е  ф о р м ы  ничем не отличаются от таких же форм дру
гих говоров восточного диалекта. И в арухорчин-баринском говоре встречает
ся весьма распространенная форма на -джЕна (-дж£н): джуд ТмгТн хот джах 
шШн ю лт 1  джах нТлджьн 'Джоудаский аймак граничит на севере с Шилинголь- 
ским аймаком*; б/ уд ер болгон хдн хгрулдж ша 'яежедневно пасу овец*; ход- 
нас булаг гардж£н 'и з  скалы бьет родник^; аду мал jix  tp e /н болджЕн 'умно
жается количество табуна*; в/ умён садж1 на 'м ать  доит корову'.

Изъявительная форма на-в нетипична для разговорной речи монголов 
Внутренней Монголии, поэтому она встречается реже других, в основном 
при вопросе: ч! хед7лс jip.ee? 'ты  когда вернулся?*; ч/ xd /авба?  «где ты 
был?'. .

Наиболее часто употребляются формы прошедшего времени на-Лаи 
-дж£(-дж): б/ чвлолсвк дар Hipeim ордж{ 'после освобождения страны я 
пошел служить в армию",ч£мь хелехлё  6i  с» м ед лё’ когда ты сказал, я сраэ- 
зу понял". Нередки и сращенные формы: бi  баг асан аеад мал Х1руладл1дж£
'я  с детства пас скоп; б / ене хеден дж!л m tpaт рад л ёл а  'я  эти годы зани
мался хлебопашеством', где, например, хгруладл/дж £  состоит из x tp -ул- 
'пасти* + -ад (суффикс разделительного деепричастия) + -л- (частица) +

-£ -  (< 6i -  'быть') + -дж£ (суффикс глагола прошедшего времени).
Употребление соединительного, слитного или разделительного деепри

частия в редуплицированном виде замечено в разговорной речи всех монго
лов восточной части Внутренней Монголии: 6} хол гадж/р уаедж уавдж j /рлё
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*я вернулся из далеких странствий*; б/д амран амран j /рлё 'мы пришли, часто 
отдыхая в пути*; мордой 6tp a d  бград т вадлТи  'они ловят коней и тут же вы
пускают'. Несколько особняком от них стоит продолжительное деепричастие: 
при редупликации первый из них — в форме основы глагола, а второй прини
мает форму продолжительного деепричастия: мед ол олсор /дч/хТмТ? 'что же 
они, по мере того как находят, тут же съедают??; тед ав авсар хунд егдог j /м ё  
'в  какой мере они берут, в такой и возвращают', i

Следует отметить, что из всех деепричастных форм лишь разделительное, 
соединительное и продолжительное деепричастия чаще других присоединяют 
частицу л и глагол 6i -  'быть*: ее медсен /умТ бу хеледлЕ 'не говори о том, 
чего не знаешь*; т м ! j /рен гедж соцсбд б/д нуден ч/лтлён харадлЕджё 'уо- 
лышав о том, что ты приедешь, мы всматривались (в даль) до боли в глазах?; 
м/н'/ м о р Т ш е л  у гуг б{:радл1  'держи моего коня, не выпуская на волю?; б/ 
арван хеден дж/л енд сусарй дж I  'я  более десяти дет живу на этом месте?; 
чамп{ улджан гед  тер хулёсЪрл1 ла 'она продолжала ждать, чтобы встретиться 
с тобой*. Сравнительно частое употребление подобных форм глаголов монго
лами Внутренней Монголии несколько сближает их речь с речью ойратов, про
живающих в провинции Ганьсу или в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. 
В. наших записях у торгутов Синьцзян-Уйгурского автономного района встре
чаются такие предложения: нЦхдан тоста, бухдан утДта болтха г/дж /'брбджй- 
навдн 'мы (старшие) желаем: при кочевках, чтобы пыль поднималась, а на 
остановках -  дым клубился?; б/дн хасг ах-дут'аг'ан хамдан сугадлШ авдн 'мы 
продолжаем жить вместе со своими братьями-казахами',.1

В арухорчин-баринском говоре предварительное деепричастие оформляет
ся при помощи суффикса -мч: нар гарамч б / . ендёс jaecau  'я  поехал отсюда, 
как только взощло солнце*; чамт1  хелч/дж барамч jaena  'поеду, как только 
закончу разговор с тобой*; ул гарамч борд орон 'как только появятся тучи, 
пойдет дождь?; б/ чамт1  улдж амчтгнсангуZ 'как только встретил тебя, я 
/сразу / не узнал'. <

В говоре арухорчин-баринском, как и в двух других говорах восточного 
диалекта, существует более употребительный суффикс предварительного дее
причастия-кара«, которого нет в остальных диалектах: теднТг моцол герёс  
гард ж j /рнёрён буслёд авч/хла 'как только они выщли из юрты, их ,/тут ж%/ 
окружцли,/кольцом/*; Ч£мТ хелнёрТн б/ м едлё  '  как только ты сказал, я по
нял*; б/д тернТ уджнёрен б атолла 'как только мы его увидели, обрадовались*; 
угле ерш боснорон гарад /авла  'как только утром рано встал, ./тут ж§/уехал*.

Мы уже отмечали, что форма на -карак близка по своему значению к про
должительному деепричастию на -cap, ср;: тер герт ордж j /рнёрён усТ уч/хдж? 
и тер герт ордж j /рсёр усТ уч/хджс 'как только он вошел в дом, тут же на
пился ВОДЫ'. I

Характерную черту арухорчин-баринского говора составляет то, что гла
голы на-жч и -наран замещаются конструкцией, не зафиксированной в других 
говорах и состоящей из склоняемой формы причастия и послелога допюр со 
значением времени: б [  Серегма уджхТнм тор (уджемч, уджнёрён) ттсан 'как 
только увидел Серегму, узнал ее*; б/д увсен хадх/нт тор (хадамч, хаднаран) 
xtpVd j /рджх 'как только накосили сена, мы вернулись домой?; б/ ч£м1  хел- 
х/нт тор (хелем ч, хелнВрён) м едлё  'как только ты сказал, я тут же понял'.
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Приведем еще несколько примеров, записанных у арухорчин: нар гархГнт 
тор (гарам ч, Iарнаран)т ер^авдж ! 'как только взощло солнце, он поехал?;. 
в / босхрнт тор (боенордн, боссор) гадт ё гардж г 'к ак  только мать встала, она 
выщла на улицу; тер ордж р р т зп  тор (//рнёрён , / грсёр) ханджан дёр судж? 
'как только вошел, он сел на кан'.

То, дао послелог дотор может встречаться в некоторых случаях в сокра
щенном виде как тор, поддерживается и именами существительными, которые 
управляются этим послелогом: манг сурахч/д тор сТн сур-худ бтна ‘ среди на
ших учащихся имеются и те, которые учатся хорошо?; г ер модонд тор джохсд. 
жТн 'дом стоит в,лесу'.

Несмотря на тенденцию использовать данные сочетания во временном 
значении, преобладающей и часто употребляемой разговорной формой во 
всех говорах восточного диалекта остается деепричастие на-наран. ( 

Уступительное деепричастие и здесь имеет параллельную форму на 
-/ач, обозначающую действие, вопреки которому осуществляется другое дей
ствие, передаваемое основным глаголом: ч/ надад о г/вч  ес о г /ач б / енГ  
аеан 'дашь ты мне ее или не дашь, я возьму эту вещь'; тер хедТ ехен 'ан/Ич 
1 уч хелсен1 у г  'как бы она ни скучала по матери, ничего не говорила?; ма- 
ъат хедТ час оруоч б / /аван  (арухорч.) 'хотя завтра и пойдет снег, я поеду?; 
хен р р /еч  б/ хеделхуё  'кто  бы ни приходил за мной, я не стану работать?; 
тер лертён б!]ач  увс хаддж шадхуI (барин) 'хотя он и будет дома, он не смо
жет косить сено*. Эта разговорная форма уступительного деепричастия весь
ма распространена в говорах и предпочтительна остальным формам.

В арухорчин-баринском говоре употребляются все три формы дееприча
стия цели: 1)-ХЯр (тер ус дамалхар /авла " он ушел, чтобы принести воды •; 
ав мод авхар г арла ' отец вышел, чтобы принести дров); 2) -х а  (б/д тулёт ехё 
/‘аена 'мы поедем, чтобы перевезти тоцливо*; ч/ терн! мал херулха /авул  'ты  
отправь его, чтобы он пас скот'); 3)-жуь  (тер хЬндн хедж / 1рхуъ / авдж I 'он
ушел, чтобы пригнать своих овец'; ене хухед унтхуг ЦледжГн да 'этот ребе
нок плачет потому, что хочет спать'. Это же значение может быть передано 
сочетанием слитного деепричастия основного глагола с формой гедж: ене 
хухед унтан г едж уледжьн да, (

В речи барин восточного крыла зафиксирован суффикс -ман, тмандж/н. I 
Посредством этого суффикса образуется деепричастие, указывающее на при
чину совершения основного действия: м ан! ав джос олмондж/н сТ унё хул- 
дадж авла 'т ак  как наш отец раздобыл деньги, он тут же купил корову4; борбн 
ормон б/д с !  герт ордж ! '  так как пошел дождь, мы тут же вбежали в дом?; 
тернГ уджмёндж!н с !  м едлё  'так  как увидел его, он тут же все понял*. Дее
причастие нг. -ман, гмандж1н отсутствует в хорчинском говоре, нет его и а  
подговорах. В восточном диалекте оно встречается в харчин-туметском и ару* 
хорчин-баринском говорах.

Весь инвентарь записанных п о с  ле  л о г о в  тот же, что и в остальных 
говорах. Остановимся лишь на нескольких послелогах, встречающихся в речи 
барин западного крыла: 1 ) м/г. 'подобно' управляет основой имени, но он 
имеет вариант шу: ч / /ам ар ухер ши, тенег гмтан /1м 'какой ты бестолковый, 
словно скотина?; тер харладж харагдджТх ухер шу //м у  д ё  'т о , что виднеется, 
чернея, ,/вдалц/, похоже на бьжа?; 2) чучу,, джучу 'вровень, наравне' управляет 
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совместным падежом: тер nadmi джучу ьдж/л хТн 'он работает наравне со 
мной*; 3) mеле  (иногда и чялЯ) ‘для*, 'ради', 'з а '  управляет родительным па
дежом: тер ардТн теле темч/дж1 на '  он борется за простой народа; б/ хухдТн 
пцлё джовдж1  'я  страдал ради детей‘; 4) ч/хё, ч/нё 'подобно, величиною* 
управляет основой или же родительным падежом: moxb ч/хе б/jem ï, тулГн 
ч/нё мортЕ 'сам  — с локоток, а конь его — с зайца', i

С о ю з о в  в говорах немного. В арухорчин-баринском говоре употреб
ляются: 1) ба 'и ' (терхун с7н б а мугТн б/д м едху1  'мы  не знаем того челове
ка — хороший он или плохой'; ч/ надад ден ба час авад //р. 'ты  принеси мне 
лампу и бумагу'); 2) б егёд  'и ' (ене бус ynmï бегёд  бас j асан м у  'э т а  ткань 
дорога и притом плоха по качеству’; б/à танТ бур ладнахТн шИ. бодлд -  емдер 
б егёд  тарган, шар y c m ï 'мы  представляли вас совсем иной национальности, 
высокой, полной и со светлыми волосами'); 3) болод 'и '  (моцол x y u î  г о л ^ д гё — 
мах болод чаган</дё «основная пища монгольского населения — мясо и молоч
ные продукты*; чТ тер туг ал болод/ш гён хеч/х 'ты  отгони теленка и ягненка').

Во всех говорах употребляются разнообразные частицы. В арухорчин-ба
ринском отрицание передается тремя частицами:

1 ) l y t .  которая чаще всего стоит порле причастия будущего или же про
шедшего времени: дамаг ух м еден, авхТ метхус 'зн ает, как курить, но не 
знает, как купить табак\т а н 1  нохот£гТ м ед сен гу£  'н е  знал, что у вас 
есть собака*. Только в речи арухорчин и барин зафиксировано отрицание t  yz 
со словом ер : '  близкий' в виде Зрг у 7  (букв. '  близко не подходит', т.е. пре
восходит ло своим качествам), которое употребляется при сопоставлении 
сходства или различий, например: у  л ё р гу Г  ундер х^н '  ^такой,7 человек, ко
торый ростом выше. чем гора*; л ш х уа л р гуё  c îxan  /хен '/т а к а я /  красивая 
девушка, что цветок лотоса с ней не сравнится’; ухер ë p i y t  будун гаха  '/ т а 
к а ^  трлстая свинья, что бычок в сравнении с ней уступает’;.

2) à ?  'еще не', которая следует лишь за формой причастия настоящего 
времени: б/ нГм / умТ удж удI 'я  такой вещи еще не видал % бада болудГ 'пи
ща еще не готова’; мал тар голубь  'скот еще не упитан’; тер xornc j/pÿ& £  
бгджÏ  'он, оказывается, еще не вернулся из города’; ;

в) б/ш/ .(б/ш, шТ. ш) 'не*: морч/н тенд бЛн б/ш/? 'н е  там ли твой конь?’; 
тер хун чамд туе xfxêc б/ш хор x fx y ï j /м 'о т  того человека, кроме пользы, 
вреда тебе не будет’; ч/ татар наддагш /? 'ты  не играешь в шахматы?*; */ 
ене ТлШ хуну, 6hu.ÿ? 'ты  из этого селения или нет?', i

Характерную черту речи арухорчин составляет использование двух ут
вердительных частиц, объединенных в одну, чего не бывает в хорчинском и 
харчин-т'уметском говорах: манГ £мдардж б£хч/н-7мшта (шта< шу да) 'вот так 
мы и живем’; хен манд улгер хелдж е гв х  бол до? — тер хеленшта 'кто нам рао- 
скажет былину? -  Конечно, он расскажет', i

Из других разрядов частиц отметим: 1) беддё  — несколько измененная 
модальная частица ;^ р . СПМЯ but /а  d a , совр. монг. (халха) 6usJ  с присоеди
ненной к ней частицей дё: -ч/ ене б/чгТ г орган беддё?  ' ты, может быть, су
меешь прочесть это письмо?; чТ енн/ меден бедде?  ' ты,  может быть, знаешь 
об этом?’; та ч£ндан давс хТсен беддё?  'вы , может быть, уже посолили свой 
чай?’;
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2)7 -  вопросительная частица, которая в речи арухорчин и барин часто 
произносится как £ (после сокращенного слова Цм, /ум  — м): ч/ /авах  гед- 
ж!хГмТ? /аджГхмё? 'ты  собираешься уезжать или как?1; ч/ . /омар уч/рт£ 
мьнг дуддж£хм1 ? 'по какому поводу меня вызываешь?^; ед хедже /авх7м?
[е д  хедже /'авхТмТ Цавхм!) ? ]  'когда они едут?'. Особенно употребительна 
она после причастной формы, тогда как после имен остается 7 : терч/й мор 
]!мТ ? ‘ то-конь?'.

Хотя частица 7 . известна во всех говорах восточного диалекта, но произ
носится как I  'лишь в арухорчин-баринском и подговоре их-мянган.

Междометия во всех говорах в основном одинаковы. При выражении удив
ления или восторга в речи арухорчин и барин употребляются разные междоме
тия: арухорчин /ж, хедТ сгхан хуар /1м 7 / .'ой, какой красивый цветок!'; барин 
восточного крыла вода, ене хедТ с {хан /1м7! .'ой, какая это красивая вещь!'; 
барин западного крыла хадда, енд чТм чулу бае бсхам шда! .'ой, и здесь встре
чаются такие камни!'. Общим для всего говора является / ,  которое встре
чается и у арухорчин и у барин: 7 . хГран 1умГ, /адж£гад гёч /я  дё! .'ой, какая 
жалость! как вы потеряли его ? ';7 .  хврхГхенТ хухед ]1м Т?  'ой , бедняжки, чьи 
это дети?'. Как видно из примеров, данное междометие приобретает несколь
ко иной оттенок значения,

ОНЦЮТ-НАЙМАНСКИЙ ПОДГОВОР

Оннютов два хошуна — восточного и западного крыла, — которые терри
ториально входят в состав Джоудаского аймака. Земли оннютов на севере гра
ничат с баринами, на востоке — с найманами, на юге — с харчинами, а на за
паде — с хешиктенами.

Монголов-найман всего один хошун. Он находится в Джеримском аймаке, 
гранича на севере с оннютами и арухорчинами, на востоке — с аоханами. Аохан 
также один хошун, ныне он входит в состав оннютов. По своей речи аохане 
очень близки к оннютам.

Жители всех этих хошунов — оннюты, найманы и аохане — издавна зани
маются земледелием.

Речь оннютов и найман, проживающих в разных аймаках Внутренней Мон
голии, мы выделяем в отдельный подговор потому, что он обладает чертами, 
общими как с восточным, так и с центральным диалектом. Перецлетение осо
бенностей разных диалектных групп дает возможность рассматривать его 
как самостоятельную единицу. Остановимся кратко лишь на некоторых его 
особенностях.

Особенности фонетики. Состав гласных такой же, как и в арухорчин-ба- 
ринском говоре: помимо обычных во всех говорах и диалектах семи гласных 
имеются в нем переднерядные £ ( Ц ) о ( Ь ) ,# :  гак/у а 'курица^, тауНа- 
'блеять', тПауа- 'сделать подарок ребенку, если ему купили что-либо новое 
яау!га 'жалость, сожаление', уагЫ 'разговаривать^, воН- 'менять, сменять', 
/ойп 'гость ', доп! 'овца', Ь оуф - 'подрастать, вырастать', БауиП 'основа-
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ние, местсг -  оннют-найман д а й ,  м^ла-, м£ло-, х !р , /£ р ! - ,  сол1 *1 джо- 
ч/н, хон, бодж !-, сур , I

Речь оннютов несколько отличается от речи найман:
1 ) в речи оннютов древнему комплексу ауи  соответствует иногда долгий 

гласный о .  в то время как в найманской — долгий р:

. ауи/а 'гора*
Уауи- '  держать в зубах*
«ауи/уа 'ведро' 
а^(/5*/ анат. г,легкие' 
с/ауип 'песня'

2) в речи найман там, где в СПМЯ в первом слоге находился гласный зад
него ряда и, иногда встречается восходящий дифтонг уо; ■

Найман Оннют

Оннют Найман
бл У*
джб- джу-
С0Л01 сулаг
ошп. уши,
до(н) Щ н )

и lay ап 'красный' 
и sun 'вода ' 
urtu 'длинный' 
utasun 'нитка'

улан, уалан улан
ус(ан), уас(ан) ус(ам)
урт, уарт урт
утас(ан ), уатас(ан) утас(ан)

Возможно, здесь сказалось влияние речи соседних с ними монголов, п о  
скольку подобное отклонение было зафиксировано лишь в харчин-туметском 
говоре восточного диалекта.

Оннют-найманский подговор характерен тем, что в нем наблюдаются 
звуковые процессы, нетипичные для других говоров и подговоров восточно
го диалекта. Мы имеем в виду переход сильных начальных согласных в опре
деленных фонетических условиях в слабые начальные согласные. Подобное 
диссимилятивное явление известно лишь в говорах центрального и южного 
диалектов.

1) шипящая аффриката СПМЯ с сохраняется в оннют-найманском подго
воре, не теряя своего исконного качества: Х/тк/ .'щепоткау£а</. '  насыщать
ся*,. Хи/Ьиуиг 'поводья' -оннют-найман ч/мх, над-, нолбур. Однако сильная 
начальная аффриката с перед такими же сильными согласными второго слога 
слова [с или qf к, я ) диссимилятивно отражается в виде слабой аффрикаты 
дж: .

Оннют-найман

е/с/-. 'колоть, пронизывать' джШ1- 
Х/с/ди- * лить, вливать' джутго-
йМкИг 'дьявол' джут ер
(агсауа- * охлаждать' джарчЪ-
сок/- 'бить' джох!-

2) сильный начальный смычный СПМЯ г перед такими же сильными со
гласными второго слога в слове (г или сг <7, к, з ) диссимилятивно отражает
ся в говоре в виде с.лабого смычного д:

Ару хорчин-барин

ч/ч/-

чутгог 
чүт  ер 
чарча- 
чохТ-
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Оннют-найман Арухорчин-барин
tata- 'тянуть, тащить' дата- татаг
to b o l . 'пуговица" довч яовч
toqum 'ПОТНИК' догом тохом
torkum 'родня замужней дврхвм торхвм

женщины*
tu s lya t 'приказ' думал ту шал

3) сильный начальный спирант СПМЯ ? в положении перед такими же 
сильными согласными последующего слога (</ или г)  ^  я ) в оннют-найман- 
ском подговоре отражается в виде слабого смычного ь:

Оннют-найман Арухорчин-барин

qadqu• ' колоть, уколоть" г от  а- хстга-
qaltar '  мухортый (о масти)' г ситар халтар
qacar 'щека* г^Ч/р Х£Ч/р
qusum 'пригорелая корка' г усам  хусам
qaaly.ala- "огораживать" гашала-. хашала-

4) сильный начальный заднеязычный СПМЯ * перед такими же сильными 
согласными второго слога (к или г, сг  5 ) отражается в виде слабого смычно
го V:

Оннют-найман Арухорчин-барин
кок ere- 'зеленеть, синеть* гвхрв- хвхрв-
kotul- 'вести* гвтлв- хвтлв-
киШг * трудный* гуч /р  хуч/р
k iise t 'желание* гусел  хусел
k fs /g te / .'счастливый* lem iim t хешНт£

В оннют-найманском подговоре, как и во всех других подразделениях 
восточного диалекта, шипящая аффриката /'.перед'/, а также и перед осталь
ными гласными сохраняет свое исконное качество: РгИкеп 'сердцеу /а/уэ- 
'присоединять*, [ауЬиг 'грива (например, у,льва)', уил 'лето ', уияи- 'резать 
.ломтями', ^еЬвед 'орудие* — оннют-найман джурх(ен), джалга-, джогдор, джун, 
джусв-, дж евсег. !

В оннют-найманском носовому СПМЯ л соответствует латеральный Л: . 
п о ^ и  'недоуздок* — л о т ; паЬб! /листья ' — л tв ч ;  аффрикате / — взрывной 
д: апА&ип 'плуг' —£ндао; Ьед^П е- 'привесить' - д у д л в - .  I

Особенности морфологии. Личное местоимение 1-го и 2-г̂ о лица единст
венного числа в речи монголов-найман старшего поколения иногда встречает
ся в соединительном падеже: тер чамл1 ;/рсен хен //мТ? 'кто тот, который 
пришел с тобой?*; Н£м1л1 хамт /авхар хулёдж суна  'сидит и ждет, чтобы 
поехать вместе со мной*. I

Глагол имеет следующие отличия:
1 ) в арухорчин-баринском говоре форма пожелания на -асл а отмечалась 

лишь в речи жителей двух хошунов.Этаформа имеет место и в речи оннютоа:
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бе/еч/н с1 н болдслд 'был бы здоров’; тер магатар у/рёслё  'приехал бы он завт
ра^; Ху ё/тпйн улджасла 'встретился бы мальчик со своей матерью^;

2) параллельно с формой глагола настояще-будущего времени на-ка (-н) 
в оннют-найманском подговоре существует и суффикс -дж£на для выражения 
действия, совершаемого в настоящее время: мал тн£" (он) гонит скот»; ю лд  
орон '(он)входит в реку*; 6Т . магатар уавка 'я  поеду завтра*; тер.гер нутугтПн 
херджена 'он возвращается в свои родные кочевья'. Однако следует заметить, 
что форма на ~дж1на менее распространена в подговоре, замещаясь часто ана
литической конструкцией с деепричастием ш -дж  и глаголом-связкой б£- 
'быть«: 5/дек тан/ //рсенд  //*  ба/1лдж£на (чаще: ба1/лдж б1на) 'м ы  радуемся 
вашему приходу*; мор ус уджЕна (чаще: ус удж б£на) 'конь пьет воду*; м ан£еу 
ба/да хТджъна (чаще: бада хТдж б(н ) 'наша мать готовит пищу’;

3) в отличие от всех говоров и подговоров восточного диалекта в оннют- 
найманском предварите льное деепричастие на-карам используется реже. Хотя 
оннюты и найманы и говорят: кар гарнаран дуларч 'как только взошло солнце, 
потеплело*, герт орнбрдн хелдж£ 'как только вошел в дом, он сказал', но бо
лее широкое распространение в их речи приобретает другой суффикс предва
рительного деепричастия — м агч: ахан ду  гарм агч соцсджё 'как только брат 
сказал, тут же послушался^; м гн£гТ  сур магч тер медле 'как только я спро
сил, он понял’; джас орм огч мтТ ду надху1  гарчнУж! 'как только выпал 
снег, мой братишка вышел играть'. >

Однако между речью найман и оннютов наблюдаются и такие различия: 
иногда вместо суффиксов -карай и - м агч  в речи найман употребляется -мт, 
например: терн7 уджемт гарад у1р.дж1 "как только его увидел, вышел на
встречу*. I

В речи оннютов все эти суффиксы предварительного деепричастия иног
да замещаются конструкцией с причастием и послелогом тор (сокращенный 
дотор). Так, в нем зафиксированы: 4ln l .jip.xjm  тор 5/ уавсак 'как только ты 
пришел, я ушел“; /у. хТхёjlp.ee? гедж джё хугён уджхТнт тор хелнё 'что ты явил
ся? — спросила она своего племянника, как только увидела его'. С подобной 
конструкцией мы встречались в арухорчин-баринском говоре. Так же как и 
в нем, в оннютской речи дотор и при основе имени встречается в виде тор: ене 
авдар тор дел б1н 'в  этом сундуке хранится шуба*; терн1 гер  тор £рв1н хун 
б£н 'у  них в доме много народу'. Однако возможна и полная форма дотор: га- 
та дотор туглан у/ла  'теленка привязала в сарае'. <

ИХ-МЯНГАНСКИЙ ПОДГОВОР

Немногочисленное население монголов хошуна Их-мянган еще в середине 
XVIII в. было переселено из района Кобдо (МНР) в пределы бывшей Маньчжур
ской империи, в провинцию Хэйлунцзян. В литературе они известны еще и как 
маннай-ольт (олот, элют). О них писалось:«Население хошуна принадлежит к 
западной ветви монгол, называемой китайцами ольтами, олотами, э л ютами, а 
русскими калмыками. Ольты распадаются на несколько племен, ольты, на
селяющие этот хошун, принадлежат к племени хойтов, поколению Йехе-Мин- 
ган» /4 , с . 99(/.
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Их-мянганы составляют один хошун и территориально входят в район 
Фухай уезда Фуюй провинции Хэйлунцзян. Общая численность населения —■ 
400 человек.

Фонетическая и морфологическая структура их-мянганского подговора 
за  два с лишним века развития в другой среде несколько изменилась, и, со
гласно данным экспедиции, можно утверждать, что она сейчас ближе всего 
стоит к строю говора типа арухорчин-баринского восточного диалекта. Что 
касается лексики, то заметна следующая особенности: с одной стороны, со
храняются некоторые черты, общие с ойратскими говорами Синьцзян-Уйгур
ского автономного района, а с другой — общие с языком монголе® Внутрен
ней Монголии.

Особенности фонетики. В их-мянганском подговоре существуют те же 
самые гласные звуки, что и во всех говорах восточного диалекта, в частно
сти гласные переднего ряда £ , I  ,  о, Ъ:

Гласный о  СПМЯ отражается в подговоре в виде узкого у: d o ru ge  'стре
мя', йор/е^е 'пробка', m o ndu r  'гр ад ' — их-Мянган d y p l, б угле, мундер. Подоб
ное замещение объединяет все говоры восточного диалекта.

В их-мянганском подговоре не имеют «перелома» гласного / такие сло
ва, как: /Iran 'шестьдесят', kllbar 'легкий', ktrayu 'иней', Ulna- ' варить', 
s/faya- 'сжигать', s/dun  'зубы ', s l l t a y  'повод, предлог' — дж1ран, яШ ар, , 
Kipff, mhidr, xfma-, ш/д,(ен), ш/лтаг. <

Аффриката £ СПМЯ как перед гласным / ,  так и перед остальными глас
ными сохраняет в подговоре свой исконный шипящий характер и отражается 
в виде ч : H a d -  'наедаться, насыщаться', X e r lg  'воин, войско, K ls u n  'кровь', 
5/уауал 'белый' — их-мянган ч а д - ,н /р е г , нус(ан), наган, i

Шипящая аффриката /  в положении перед гласным / ,  а также и перед 
другими гласными, сохраняя свое исконное качество, отражается в виде дж: 
fe g e rd e  'рыжий (масть)', fe gU den  'сон , сновидение', jo b  и - 'мучиться', я/уэ- 
f a y a l  'сорока', J i y a s u n  'ры ба', J u fa y a n  'толстый' -  их-мянган джёрд, джуд(ен), 
джово-, шаджпй, джагас(ан), джуджан.

Отличительную черту подговора составляет то, что в нем одном из Всех 
говоров восточного и центрального диалекте® встречается заднеязычный 
смычный согласный к. Он известен в южном (ордосском) диалекте Внутрен
ней Монголии, а из других монгольских языков — в СПМЯ, калмыцком и ой- 
ратских говорах провинций Ганьсу, Цинхай и Синьцзян-Уйгурского автоном
ного района. Во всех других говорах Внутренней Монголии древний к слился 
со спирантом *: .

Их-мянган Арухорчин-барин
fa»/ /и г  'цлеть, кнут' 
aylmtuyal 'боязливый' 
morin 'КОНЬ' 
qormal 'ПОДОЛ'

тш ур
£мтха
м‘др(ы )
хормо

mtuiyp
£мяха
м бр(ы )
хормб
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Их-мянган Арухорчин-барин
taklya  'курица' па xä n tx ä
k e te  'ОГНИВО' кеп хеп
kürzen 'ЗЯТЬ' күрген хүрген
еЬке- 'свертывать' ееке- ебхе-
küre- 'ДОСТИЧЬ' хүре- хүре-
■süke 'топор' сүк сүх
к eregЩ 'ССОра' херүл херүл
уеке  'большой' /к j/X
kesig  'счастье' хеши хеши
kegere 'поле, степь' хёр хёр
c lk lb fi 'наушники' ч1хевч/ ч/хевч/
kiimün 'человек' хүи Хүи
liker 'крупный СКОТ' үхер үхер
kebter 'лёжка скота' кет ер хевтер
kürje 'лопата' күрдж хүрдж
köml/ske 'брови' күмсег хөмсвг
keb te- 'лежать* кеепе- хевте-

В подговоре замечается озвончение переднеязычного смычного и в наг 
чаде и середине слов, что несвойственно говорам восточного диалекта: их- 
мянган да/аг 'трость, палка*, д 1 х/м  'коленный сгиб', дуг 'знам я', девдё- 
'размягчать' — хорчин па/1г ,  пьх /м , п у г , девте-.

Чередование согласных л и и известно всем говорам восточного диалекта. 
Оно заметно и в данном подговоре:

Их-мянган Хорчин Чахар

л о т  * недоуздок' л о т нот
лавч 'листья' Л1 вш навч
гамла- 'экономить' гамла- гамна-
лГда- 'надеяться' л£даг наёда-
дамлаг 'нести на коро- дамлаг дамнаг

мысле'
домло- 'исцелять* домло- домно-

Однако в подговоре отмечается р вместо / СПМЯ или других говоров: 
тауПа- 'блеять' -их-мянган м£рвг, арухорч.-барин. мГло-, нах. маело-. 1 

Особенностью их-мянганского подговора является метатеза согласных в 
тех словах, в которых нет ее в других говорах и диалектах:

Их-Мянган Хорчин Шцлингол
йПдег 'образец' ургел улгер улгер
т  а/аг 'дикая кошка' марал малар м. ал ар^
етЬедекеI 'бабочка' еврёхё ербёхё ервёх/
игавип 'нитка' у  сад упас(ан) упас(ан)

В немногих словах аффрикате с СПМЯ соответствует в подговоре спи
рант ш:
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чана- 
ч/м ё  

шутгер, чутгер

Их-мянган Арухорчин-барин 
в/па • 'варить' шыо-
с ! т е д е  'весть, известие' ш/мё
бМкйг ' демон* шутгер

Особенности морфологии. Образование м н о ж е с т в е н н о г о  ч и с л а  
имен в основном совпадает с таковым же в арухорчин-баринском говоре. Мы 
лишь перечислим эти суффиксы: 1 ) -с: емс 'женщины', ер с 'мужчины^;
2) -д: мор/д 'кони^, ноход 'собаки', ш/рёд 'столы', ад уд 'табуны*; 3) -уд: ул- 
сдд 'люди, народ', дархан$д 'кузнецы', //хсуд  'взрослые*; 4) -чуд: багчуд  
'молодежь', б а гч у д  'богачи*; 5) нар: нухер нар 'друзья', емч нар 'врачи'. I

В их-Мянган, так же как в арухорчин-баринском говоре, отсутствуют суф. 
фиксы -«уд и -чул. (

Падежи не отличаются от арухорчин-баринского говора, они имеют те же 
самые суффиксы образования.

Все р а з р я д ы  ч и с,л и т ел  ь н ых образуются присоединением тех же 
суффиксов, что и в арухорчин-баринском говоре: -ул  (собирательное числи
тельное), -Шд (разделительное числительное), - дуг Пр (порядковое числитель
ное).

М е с т о и м е н и я  1-го и 2-го лица единственного б/, ч/ и множественно-
го числа б!ден: 

Им. б / б/ден ч/

Род. м/нГ б!дн£ MLHL ч/нТ
Дат<-Местн. над б/денд манд чамд
Вин. hlmW б/днт мант ч ш 1 г Т
Исх. над ас б/днёс манас чамас
Орудн. надар б/днёр манар чамар
Совм. надт€ б/де «Я1£ мантf чамтГ

В склонении личных местоимений отмечено: а) в именительном падеже 
б/ 'я ', ч/ 'т ы ' не имеют долгих гласных; б) напротив, основа косвенных па
дежей приобретает долгую гласную — не д*; в) местоимение с основой на наи
менее употребительно, чем местоимение б id-, а

Образование всех форм глаголов мало отличается от арухорчин-баринско- 
го говора.

В употреблении п о в е л и т е  л ьн о-ж е л а т е л ь н ы х ф о р м  замечены сле
дующие особенности: а) в подговоре отсутствуют формы пожелания на -стах 
и -осла, которые характерны для арухорчин-баринского говора; б) в подговоре 
употребляется повелительно-просительная форма 2-го лица на-ач  (иногда-йш): 
/авач, j /рёги. (

И з ъ я в и т е л ь н ы е  ф о р м ы  не отличаются от аналогичных форм глаго
лов арухорчин-баринского говора, в их-мянганском употребляются те же фор
мы времен. Из трех форм прошедшего времени наиболее употребительной 
остается и здесь форма на -джё: /е'/е 1 лд уавджГ 'дед уехал в деревню*; ене 
/к джовлоц  ̂уджедж£ *она перенесла много го р я '.1

В подговоре отсутствует несколько суффиксов деепричастий, употреб
ляющихся в арухорчин-баринском говоре параллельно с другими суффиксами,
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например -магч  (предварительное деепричастие), -/ач (уступительное деепри
частие),-жар (деепричастие цели).

В остальных разрядах слов (наречие, послелоги, союзы, частицы) их- 
мянганский подговор не имеет особых отклонений от арухорчин-баринского 
говора, если не учитывать некоторые явления, связанный с фонетическими 
процессами в подговоре.

Фонетические и морфологические данные их-мянганского подговора боль
ше всего совпадают с данными арухорчин-баринского говора. Можно допу
стить, что малочисленная группа ойратов, оказавшись много веков назад в 
другой языковой среде, постепенно усвоила и перешла на речь окружавшего 
ее местного населения — монголов восточной части Внутренней Монголии. 
Несмотря на малочисленность носителей, их-мянганский подговор функцио
нирует как средство общения на узкоограниченной территории, сохраняя об
щие восточномонгольокие черты.



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИАЛЕКТ

Носителями центрального диалекта являются монголы, населяющие три 
аймака Автономного района Внутренняя Монголия — Чахарский, Шилинголь- 
ский и Уланцабский, общей численностью немногим более 200 ООО человек.

Центральный диалект делится на два говора —чахарский и шилинголь- 
ский.

ЧАХАРСКИЙ ГОВОР

Данный говор распространен на всей территории Чахарского аймака, т.е. 
среди населения следующих хошунов: Гул хухэ, Мянган тайвас западного кры
ла, Мянган тайвас восточного крыла, Шанд хувет шар и Шулун хувет ч ага н . На 
этом говоре общаются и чахары, живущие в административном районе Пинди- 
цюань. Здесь чахары проживают в трех хошунах (средний, передний и задний) 
западного крыла. Это монголы-чахары, земли которых более полувека назад 
были присоединены к китайской провинции. Они живут рядом с китайцами, за
нимаясь в основном земледелием, тогда как основная масса чахар в Чахар- 
ском аймаке занята скотоводством. По данным переписи, всех чахар насчи
тывается 47 ООО человек, из них в Пиндицюане живет 10 ООО человек.;

К чахарскому говору близка речь части населения Уланцабского аймака. 
Это племена урат (население хошунов Урат переднего крыла и жители объеди
ненного хошуна Урат среднего и заднего крыла) и дурбен хухет. Следует отме
тить, что речь дурбен хухет неоднородна: жители северной части хошуна по 
своей речи близки к монголам Шилингольского аймака, тогда как восточной 
части — к чахарам.

Если речь части племен (урат и дурбен хухет) Уланцабского аймака мож
но включить в чахарский говор, так как отличия между ними незначительны,

1 Согласно военной организации при маньчжурской династии всему ча
харскому населению вменялось в обязанность нести военную службу. Чахары 
были подразделены на восемь хошунов, каждый из которых имел особое, оп
ределенного цвета знамя — сплошное или обшитое каймой. Эти прежние на
именования до сих пор сохраняются за хошунами. Следовательно, хошун 
Гул улан означает«хошун сплошь красного знамени», тогда как хошун Хувет 
улан —«хошун красного знамени с каймой».
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то речь монголов-хешиктен (хошун Хешиктен в Джоудаском аймаке) мы рас
сматриваем отдельно как подговор чахарского говора.

Особенности фонетики. Общая характеристика говора строится на основе 
речи чахар хошуна Мянган тайвас западного крыла.

Г л а с н ы е  те же самые традиционно извест'ные четырнадцать гласных 
звуков: а(а), у  (у), о (б), в (в ), у  (у), е  ( е), I у / Т а м ,  где гласные а н о  пер
вого слога под влиянием гласного'/ второго слога развились в говорах во
сточного диалекта в гласные переднего ряда £ , о \ в  чахарском заметна па
латализация согласного перед /.’:

Хорчин Чахар
/эй/ , 'ПОСЛуШНИК* ш£в шав'
Ьаг/уь/ 'ручка, черенок' б£рул барул
тог!п 'КОНЬ' мор(т ) мор'(/н)
доп/ 'овца' хЬ’н хон\

В говоре на месте древнего комплекса у +  у ,+-/, развились дифтонги 
аё, о ё , у е , уё . То же самое имеет место и в речи урат и дурбен хухет:

Чахар Урат

ауП 'аил, группа юрт' аёл аёл
Ь оуф - 'подрастать, расти' боед ж/. боёджг
иуЧа- 'плакать' уёла* уёла-
иуНе 'дело' уёл уел

Однако заметна тенденция к переходу дифтонгов в долгие монофтонги, 
особенно в непервых слогах.* е/ СПМЯ соответствует долгий гласный е: 
Ы Н д.ге! . 'талантливый* -  чах. б/л/г/пё. (

Наиболее существенные отличия, которые обнаруживаются в чахарском 
говоре, касаются согласных, находящихся в оппозиции«сильные—слабые» I 
Сильными и слабыми могут быть как смычные и спиранты, так и аффрикаты.

Своеобразие противопоставления «сильные—слабые» состоит в том, что 
в чахарском прослеживается тенденция к ослаблению сильных начальных со
гласных, чего не наблюдается в говорах восточного диалекта (кроме оннют- 
найманского подговора арухорчин-баринского говора).

Ослабленную группу согласных монголисты находили в ордосском диа
лекте языка монголов Внутренней Монголии 1/15, с. 110/. Наши материалы 
расширяют рамки этого явления. Тенденция к ослаблению сильных началь
ных согласных прослеживается не только в южном (ордосском), но также в 
говорах центрального диалекта — чахарском и шилингольском (т.е. в речи 
монголов обширного ареала — Шцлингольского, Чахарского и Уланцабского 
аймаков), а также в одном из подговоров восточного диалекта.

Сильная начальная шипящая аффриката СПМЯ с в положении перед таки
ми же сильными последующего слога в слове (с или к, э ) отражается в ча
харском в виде слабой аффрикаты дж, например:
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Чахар Харчин-тумет

саЬс!- 'рубить' джавч!- чавч!-
сача!а1 'чайка' джахла чахла
сок!- 'бить, ударять' джох!- ЧОХ/-
о!зип 'кровь' джус(ан) чус(ан)
Хаэип 'сн ег ' джас(ан) час(ан)

В других случаях ослабления сильной шипящей аффрикаты с не происхо
дит, т .е . К сохраняет свое исконное качество и остается в виде ч:

Чахар Харчин-тумет
£эуэ«ил 'бумага' час(ан) час(ан)
Ъи/Ьиуиг 'поводья' чулвур чулвур
Й1тк!д.иг 'ЩИПЦЫ' ч/мхур ч/мхур
%!г!д  ̂ сег!д 'воин' ч/рН чЬрег

Сильный начальный * СПМЯ перед такими же сильными согласными вто
рого слога и  или ч, з  ) диссимилятивно отражается в говоре в виде сла
бого смычного 0:

Чахар Харчин-тумет
1а1ауи 'недостаток' дату тату
гоча! . '  локоть' дохд тот
М/к/д'йг 'КЛЮЧ' дулхур тулхур

хил 'масло' дос(он) тое(он)
ги$а!ат/> . 'ПОМОЩЬ' дусламдж тусламдж
Л/а/ув 'путы-треноги' душа туша,

В чахарском зафиксированы три глагольные основы, которые односложны
и закрыты спирантом * и в которых начальный сильный согласный ослаблен,
например:

Чахар Харчин-тумет

ге®. 'терпеть' . део- тес
го®- 'встречать' доо~ то 0-
&/«. 'попадать' дуо- туо-

Сильный начальный спирант я в положении перед такими же сильными со
гласными последующего слога в слове (</ или ^ ) в чахарском говоре от
ражается в виде слабого смычного п:

дача- 'поперхнуться' 
даГауа- 'сушить' 
чиЬсаэи 'одежда' 

чаХаг 'щека' 
чаэи- 'убавлять' 
чаз/пд 'ленивый'

Чахар Харчин-тумет

гаха- хаЬа-
гата- хата-
гувчас(ан) хЬвч1с(он)
гачар хачар
гаса- хаса-
гаш/ц^ хаш/н
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Сильный начальный заднеязычный к в положении перед такими же силь
ными согласными второго слога (к или г  сг  5) в чахарском отражается в ви
де слабого V:

Чахар Харчин-тумет
коке 'синий, зеленый' гв х же X
кеМ ег '  лежка (скота)' гевтер хевтер
ко/с1у.е- 'согреваться' ъвлчб- хвлчё-
киве- '  желать' 1уСв- хусе-
Аг/з/# 'счастье' геши. хеши.

Собранный экспедициями материал у уланцабских монголов (урат и дур- 
бен хухет восточной части) свидетельствует о том, что в их речи не имеет 
места ослабление сильных начальных согласных, которое наблюдается в ча
харском говоре. Речь урат и дурбен хухет объединяет с чахарами то, что 
древний консонант с сохраняет в них свое исконное качество не только перед: 
гласным’/ ,  но и перед остальными гласными.

Относительная определенность и регулярность этого явления регрессив
ной диссимиляции, противопоставление сильного начального слабому началь
ному согласному — результат длительного развития. Возможно, что отдельные 
говоры и диалекты языка монголов Внутренней Монголии отличались этой чер
той в более ранний период, примерно в XIII—XIV вв. (см. /2 , с . 109—11Ц/).

Шипящая аффриката ]  в положении перед гласны м '/и  перед остальными 
гласными в чахарском сохраняет свое исконное качество и отражается в нем 
в виде дж: .

/  перед гласным’/ : .

// ц'ига- 
У/Ьеге-

•рыба*
•месить'
•ржаветь*

/  перед остальными гласными: 

ju.fa.yan 'ТОЛСТЫЙ*

/а та у  *ТИНа*

/оде! 'пчела*

]еди- 'привешивать' 
/оба- 'мучиться' 

'направление'V../ид

Чахар. Арухорчин-ба
джагас(ан) джагас(ан)

джура- джураг
дж/вре- дж/вре-

джуджан джуджан
джамаг джамаг
джвгТ д гв гТ

джу~ джу-
джово- джово-
джуг джуг

В небольшом количестве слов в речи дурбен хухет замечается переход аф
фрикаты СПМЯ вперед гласным / в спирант иг: %Шиг 'путы-треноги', #Мэ/ 
'сила, мощь',.й/г- 'тащить', с/па- 'варить, готовить' -  дурбен хухет швдвр, 
шадал, ш/рв-, шана*.

Напротив, в речи уратов зарегистрировано несколько с;ловв где имеет мо- 
сто развитие взрывного согласного </в спирант с ,  например! еЬес/• 'болеть', 
<7эби</а- 'отекать', пауис/. 'и грать ' -  урат в все-, хавса-, наса-. Подобные яв
ления имеют место в арухорчин-баринском говоре восточного диалекта.

95



В речи чахар и дурбен хухет наблюдается перестановка согласных там, где 
не бывает ее в говорах других диалектов, например: ьф геди  'сыпь* -  дурбен 
хухет б/рджу; slhenegür 'бабка (у;лошади)* — чах. ш/лвур. t

Особенности морфологии. Образование имен во множественном числе не 
имеет отличий от других говоров. В чахарском заметно лишь широкое употреб
ление параллельной формы множественного числа--чул и -ч^д; джалучул, 

джалучуд 'молодежь*, моцголчул, моцюлчуд 'монголы ' . - 1

П а д е ж  и имен существительных имеют небольшие отличия, характерные 
для говора. Они в основном касаются образования родительного падежа. Здесь 
для чахарского говора зафиксированы: 1) -^, присоединяемый к основам имен, 
оканчивающимся на дифтонг: ту лае 'заяц* — тулаёц; н от е  'собака* - н о -  
хоёц; 2) ‘7ц, присоединяемый к основам, оканчивающимся на согласные: ул 
'гора ' -у л Ц ^  нур 'озеро ' — нурЦ ; йв 'отец ' йЩ ; 3 ) -a t ,  присоединяемый 
к основам, оканчивающимся на скрытый fi: мод(он) 'дерево' -  модной; аду(н) 
'табун лошадей' — адунаё. <

Винительный падеж образуется суффиксами-г (трм ое  'подол' — хормоег) 

и -h . (мор' 'конь' — M oph), Однако в чахарском употребляется и суффикс 
что сближает его с говорами восточного диалекта: нас(ан) 'возраст ' — нао7; 

у г 'слово' — уг7. <
Образование удвоенных форм, присоединение ч а с т и ц  л и ч н о г о  и 

в о з в р а т н о  го п р и т я ж а н и й  не отличаетоя по всем говорам. Зафиксирова
на удвоенная форма дательно-местного и исходного падежей от слов гертёс 

'и з  дома' и лартас 'из,рук'. В наших записях у чахар хошуна Шанд хувет шар 
мы находим: Ролма юртасч/н балах ад ae4ix  'Ролма может вырвать из 
твоей руки', но следует помета: ч а р т а с . . .  ене y i i  арв/н джархуе* \ ' гар- 
mac..ч этим словом пользуются редко'. <

Только в чахарском говоре и в речи урат частица возвратного протяже
ния имеет на конце заднеязычный н, т.е. встречается в виде-Щ: барун аелас 

ахац àÿdâd ip  'позови своего брата из аила, что на западной стороне’; тер 

1ум7г ёдждёц aripâd вг 'принеси ту вещь своей матери'. !
В речи дурбен хухет встречается частица возвратного притяжания -а (ац 

редко): ахадудйд/рёч ‘позови-ka своего старшего брата’; ганда усгуё, годна 

аргалгуё 'в  чане у него нет воды, а во дворе — аргала (кизяка)'.
В произношении к о л и ч е с т в е н н о г о  чис ,лите ,льн ого  «девять»

чахары сближаютоя с харчинами, т.е. оно произносится jic(eu): орав jlc  —19, 
гуч  j / c , — 39, таву jlc  — 59 и т.д. В речи урат и дурбен хухет « девять» бу
дет J6ic(9н). ( В остальном чахарский ничем не отличается от других гово
ров: 1 )~ dytâp  в порядковом числительном (джургйдугйр 'шестой', dope еду t i p  
'четвертый'); 2)~ул  в собирательном числительном (арвул 'вдесятером', /7с рл 
'вдевятером'); 3) -ад в разделительном числительном (гучйд 'по тридцать', 

jlpëd  *по девяносто').
JI и ч н о е м е с т о и м е н и е 1-го ,лица единственного числа имеет две па

раллельные основы косвенных падежей — над- и нам*:
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Им.
Род.
Дат.-местн.
Вин.
Исх.
Орудн.
Совм.

б!
м/нГ
надад, намаед 
намаН
надас, намаегас 
надар, намаёгар  
надтаё, намаЫаё

В речи чахар хошуна Шанд хувет шар мы записали наряду с намаег (вин. 
пад. от б / ) и чередующуюся форму манаёг 'м еня', например: манаёг ун ё са
м у  тер стулдж ё 'пока я подою корову, понянчи того ребенка*. I

Парадигма местоимений б/д(ен) 'м ы '} ч/ ,'ты ', та 'в ы ' ничем не отли
чается от склонения их в других говорах. Лишь следует остановиться на ука
зательных местоимениях ене, тер в значении .личного местоимения 3-го лица. 
Своеобразие чахарского говора в сравнении с теми говорами, о которых щла 
речь прежде, заключается в том, что эти местоимения в единичных случаях 
включают еще и основу -рнч:.

Чахар Арухорчин-барин
Им. ене тер ене тер

Род. еннё терне енн£ mepnt
Дат«-местн. ененд, теренд, :терунд ененд теренд
Вин. еннТг терн/г еннг тернГ
Исх. еннёс тернёс еннёс тернёс
Орудн. еннёр тернёр еннёр тернёр
Сов. енентё терентё,, терт? ■ ененте терентГ

енунте терунтё

В речи чахар хошунов Гул хухэ и Шанд хуве* шар наряду с тернТг (вин. 
пад.) весьма часто употребляется параллельная ей форма mepTv: meph хулёвеч  
ес хулёвеч дус уг уё (Шанд хувет шар) 'что ждать, что не ждать его — все 
равно бесполезно*; meph унёгён сангут мах бучалла (Гул хухэ) 'пока она 
доила свою корову, мясо закипело', i

Отличает речь чахар и употребление местоимений во множественном числе 
еднус 'эти ', теднус 'те*: теднус ютбс б/ч /г атрвал 6i уджне *если те привезут 
письмо из города, я прочтут; еднус бас хурёд/рдж ё  *эти тоже приехали'. <

В речи урат и дурбен хухет местоимения ене и тер имеют разные основы 
косвенных падежей: ене-, енун-, тер*, терун- (урат); ене-, тер- (дурбен ху
хет):

Дат4-местн.

Исх.

egun« dur 
te g ü n -d iir  
e g u n -есе  
tegun- е се

Урат
ененд, енунд 
теренд^ терунд 
еннёс, енунёс 
тернёс, терунёс

Дурбен хухет
ененд
теренд
еннёс
тернёс

П о в е л и т е л ь н о - п р и г л а с и т е л ь н о й  формой 1-го лица обоих чисел яв
ляется -/а; б / одо горшбнд оч/о 'я  сейчас поеду в кооператив^; б/д чаёган у/а
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'выпьемте-ка чаю«; ерш гар ад у д л ё /р /ё  'выедемте пораньше и вернемтесь-ка 
в полдень*. I

К повелительной форме 2-го лица, как и в говорах восточного диалекта, 
часто присоединяется долгий гласный: та .маг Snap jaea  ' вы поезжайте за- 1 
втра% м ы Т  д у  ном саен сура * мой братишка, учись хорошо^ ч/ манаёд ене 
o p o i t p i  'приходи к нам вечером'.

Последнюю фразу мы записали у чахара, жителя хошуна Гул хухэ. Со
гласно сведениям информанта, « /р? — улам гуч я ё  болгодж ,1х гуседж  баех/г 
м е д у я е н ц  т .е . информант поясняет: когда.чахары произнооят вместо/р слово
форму/р«, то этим хотят подчеркнуть повеление, желание, приказание, отда
ваемое в более настойчивой форме.

В речи дурбен хухет зафиксирована повелительно-просительная форма 
3-го лица-З ч , которая известна в соседнем нщлингольском говоре: хухедм/н  
ч а е г щ у г а ч  'пейте, дети мои, свой чай % ч! л  ерше хурдан очоч 'ты  быстрее 
иди к себе домой', i

В 3-м лице используется известная и распространенная во всех г сбо
рах повелительно-желательная форма -г!: магапар гопод Бу/анбап ja e a i  'з а в 
тра в город пусть едет Буянбат'. Суффикс 3-го лица -иуга^ (СПМЯ -tltya ! .
• tu g e l) употребляется редко.

В чахарском говоре зафиксирован суффикс -Исае. Посредством этого суф
фикса образуется желательная форма: ч / борднос туру jaaacae  'поехал бы ты 
до дождя’; б/ Гадж/дмаг усанд очдсое гесен гуе  'я  не сказал Гаджиме, чтобы 
пощла за водой'..

Часто эта форма употребляется с глаголом 3-го лица. Так, в речи чахар 
хошуна Шанд хувет шар нам встретился пример: аргалджагад jaeacae  да 'при
ложил бы все старания и усилия, поехал бы'.

Как и все монголы Внутренней Монголии, чахары редко употребляют суф
фикс множественности субъектов действия. По признанию самих носителей 
говора, * одд хам агуё хергелдж)к» (т.е. словоформы типа /а в /а м  /овчогоуа 
употребляются не строго).

И з ъ я в и т е л ь н а я  ф о р м а  настояще-будущего времени сохраняет суф
фикс-«5 (•»): магапар тецгер хуепен болон 'завтра будет холодная погода*;
6i &глв суманд jaeua ’я утром поеду в сомони; та хеша jaeny?  'вы  куда 
едете?% тад Баочанд ja ta x  гедж баёну?  'вы  собираетесь в Баочан?'.

Обращает на себя внимание существование в диалектах Внутренней Мон
голии глагола«быть» ib двух формах, вместе с формой предшествующего 
деепричастия несущих значение настоящего времени. Для восточного диалекта 
это синтетическая форма-d*sJ#S ( -с ~дж +  б£на), а для центрального — ана- 
.литическая, состоящая из гдж и баен. Эти формы стади для каждого из диалек* 
тов нормой в передаче действия, совершаемого в настоящее время.

Форма глагола прошедшего времени на-« в функции сказуемого почти не 
встречается. Чахарский говор не является исключением. И в нем форма на-в 
употреблена в предложении с вопросительной частицей или вопросительным 
словом: ка ендЗс jaedd ха хонов? 'выехав отсюда, где вы ночевали?^; вч/гдвр  
ч/ гошуид оч/ву?  'ты  вчера не ездил в хошун?'.
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Напротив, остальные две формы глаголов прошедшего времени - н а - л а  
л-дж в(»ч1) — широко используются в говоре: мер ху джоч/н серлё  'мальчик 
проснулся от испуга’; егчн усанд ачкснордн dpt г« д агу м а 'к о гд а  сестра по» 
щла за водой, взяла с собой своего младшего брата4; б / одд долон настаё бол- 
лб  'мне теперь исполнилось семь,лет\  opoe б/ Нчёлён давтаджё 'вечером я 
повторил свои уроки’; мернТг мугалчщ худён в г ч ё  'т у  Увеищ/-отдали мальчику — 
пастуху телят'. ■

П р и ч а с т и ю  прошедшего времени вчахарском несвойственно заменять 
конечный н заднеязычным ц, как это наблюдается в шилингольском говоре, 
т.е. в нем мы имеем суффикс -сан: ч/ ja tS d  тенд очсонгуё б /л ё д ё ?  'почему 
ты туда не пошел?’; / х  ердем сурсаи хун “человек высокообразованный’; ур- 
гам аеад мор бар'хар jaecau  'ушел с укрюком (шестом), чтобы ловить коня’; 
бI ч/нТ джадж »гсен  jосбр х/е «к 'я  сделал так; как ты меня учил'. Из всех 
причастных форм она употребительнее других, тогда как остальные, в особен
ности причастие на-3, функционально 6qлее ограничены.

В образовании д е е п р и ч а с т и й  сопутствующих, т.е. соединительного. 
Слитного и разделительного, чахарский не отличается от других говоров и 
диалектов. Особенности говора заметны в другой группе деепричастий — 
обстоятельственных.

1. Последовательное деепричастие имеет два варианта суффикса -stoop 
(-хмар): j авхнарйн (jаехларйн) манаегар даёрЯд г ар а 'когда поедешь, заезжай 
по дороге к vsiA ",.rадж/дма ̂ авхлар (jaexHOip) ч / jaeny?  'когда поедет Гад- ‘ 
жидма, ты с ней поедешь?’; мод давсйн технёрён (тёхлёрём) манаё тергТг 
аеад ja ea  ’ когда поедете за солью, берите нашу телегу'. Обе формы деепри
частия одинаково распространены и употребительны.

2. В речи чахар хошуна Шанд хувет шар зарегистрирована параллельная 
форма деепричастия цели на-ха« вместо-з!<Гр, известного в речи чахар ос
тальных хошунов: ч1 усандамнхан (дамнхар) /аехпаран манаёг дудч!х ,чуг  
Jaffa 'когда пойдешь за водой, позови меня, пойдем вместе*; хо]улан ене 
едвр аргал тухён (тухёр) jaeja  'пойдем вдвоем сегодня собирать аргал (кизя
ки)*; ч/ унёгён сахан (сахар) гар  'ты  иди, чтобы подоить корову*; Ба/ар аду- 
гам усалхан (усалхар) гертёсен ховогбн аеад гарла ’ Баяр вышел из дому с ко
лодезной бадьей, чтобы напоить табун .лошадей'. (

3. Уступительное деепричастие образуется посредством суффикса-ia if: 
хареач ес харвач болохгуе  'смотри не смотри — все равно’; ч/ тенд оч!воч 
j y 4 болохгуё  'хотя ты и пойдешь, все равно ничего не получится'. Однако в 
речи жителей хошунов Шанд хувет шар и Гул хухэ бытует другая форма э т о  
го деепричастия, хорошо нам известная по говорам восточного диалекта. Это 
суффикс -/'ач: чамаёг 1р]ёч (1р.«1ч) тep jp /дж ш адахгуё 'если ты и придешь, он 
не сможет прийти’; та хар/ач (харвач) харсангуе ч т ер\/рехгуё  (Шанд хувет 
шар) 'смотри не смотри, он не придет’; ч/ ерт ja e /йч (jавбач) надас туру х у  
р ех гуё  'хотя ты и раньше меня поедешь, но раньше меня не доберешься’;
/р/«ч ip e x iy e  болбоч б/ , / овна (Гул хухэ) 'придет он или не придет, я псэду'.

4. Предварительное деепричастие на -маъч в чахарском, как и во всем 
центральном диалекте, зафиксировано в следующих примерах: джас ормогч 
тецгер мухаё боллб 'к а к  только выпад снег, погода ухудшилась’; Саронг ер* 
л\г дуд маъч б/ ,  хур ёд /р л ё  'к ак  только позвала Сарангерел, я тут же явился'.
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В подтверждение того, что это деепричастие обозначает действие, после 
осуществления которого следует тут же другое действие, в чахарском говоре 
наблюдается частая замена деепричастной формы причастием прошедшего вре- 
мени со словом мөртоң 'как только, сразу (ср. СПМЯ miir tegenf  совр. монг. 
мөртөө). Особенно это заметно в речи чахар хошунов Шанд хувет шар и Гул 
хухэ, например: Джамса герт орсон м өрт ц (ормогчон) гарад ]'аела 'как толь
ко Джамса вошел в юрту, сразу вышел*; ёдж гаднас грсен мөртщ (/рм егчен) 
ч аёгац ч ан л а /к ак  только мать пришла, стала варить чай*; яед адугаң хөдж 
Ipceu мөрт&ц (/рм егчен) усалла *как только они пригнали табун, стали поиты; 
Оролма баешщд орсон мөршөц (ормогчон) гарад jaeJia 'как только Оролма 
вощла в дом, тут же выщла*. Объяснение информанта: < о род удсанг үё, дор к' 
гарад удела» (т.е. вошел человек в дом — не задержался, тут же вышел).

5. Деепричастие предела в чахарском имеет параллельные формы на 
-тал(-тар): О ^ н герел  /ртел (/рт ер)ч / ене ч а егщ  чанад табджг’ пока придет 
Оюнгерцл, ты приготовь этот чай*; сусар б а т ар (баётал) Луб сан х ү р ёд /р л ё  
'пока сидели, пришел Дубсан^; та б ад а бучалтар (бучалтал) енд судж бае 
(суджГ)  'пока сварится еда, вы посидите тут'. <

6. Деепричастие причины на -мандж/н (-мйн)  сохраняет за собой и значе
ние условия :осущестңления действия: ч! очмон ене херег сае б үтне 'если ты 
пойдешь, это дело тут же разрешится^; ч/ хелмён б / ca jd  м едлё 'так  как ты 
сказал, я тут же понял'. Форма на -мандж/н чаще встречается в речи чахар 
хошунов Шанд хувет шар и Гул хухэ. Нами зафиксированы следующие приме
ры: ч/ /авмандж/н сае тер хүн^рнё ба? 'если ты поедешь, он тут же придет? v  
41 .очмбнджт тер херег бүтлё шү 'если ты пойдешь, то и дело наверняка с о -1 
вершится'.!

Приведем два примера, записанные нами у информанта: ч / . хелмёндж/н 
7м боллб ба да?  'ведь так получилось оттого, что ты сказал?'.,К этой фразе 
сохранилось в  наших записях пояснение самого информанта: « ч/ хелснёс'Гм 
боллб, н! хелсенгүе бол Гм болохгүе гесен  ма/агт аё» (т.е. оттого что ты ска
зал, этак получилось; если бы ты не сказал, такого не было бы); ч / . үджмёнд- 
ж/н мороц саё танла бй да 'так как ты заметил, он распознал своего коня', i 
И.здесь пояснение информанта: « ч/ үджсенгүё бол тер морон олохгүе гесен  
Majaimae» !(т.е. если бы ты не увидел, он не нашел бы своего коня).

Эти два примера с деепричастием на -Локдж/к указывают, что здесь со
храняется причинно-Условная зависимость действий. Это подтверждается и 
пояснениями: в первом случае употребляется фраза, начинающаяся с (ч/ хел- 
сн«с..к< (причина), а во втором информант пользуется другой конструкцией — 
ч1 хелсенгүе бол .., (условие).

В речи чахар хошуна Шанд хувет шар деепричастие на-манджЫ  иногда 
может соответствовать по значению предварительному деепричастию: ене 
/авмандж/н б / саё  /авиа /как  только он пойдет, я тут же пойду'.

7. В чахарском говоре существует форма попутного деепричастия, ко
торая не встречается в говорах восточного диалекта. Это деепричастие об
разуется присоединением к основе глагола суффикса -кг ут. Оно обозначает 
действие, во время совершения которого попутно может произойти другое дей
ствие, передаваемое основным глаголом-сказуемым: ч/ аЪл тоероцгутщ ма-
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лан удж /. 'когда будешь разъезжать по аилам, присматривай и за скотом*; 
тЛиёц jaeaHiymay манаё хадм/нд n e t бугад  гар  'когда будешь туда ехать, зай
ди и к нашим сватьям*; тер туглан хафулацгутЩ аргал тулё 'когда он пас 
свшх телят, собирал и аргал (кизяк)'. Однако возможно и значение последо
вательности совершаемых действий: тер хун намаёг /р.енгут джервд гарла  
'как только я пришел, он вышел навстречу*; ёдж тулёгён авЧ'/^е^гутё^ чаёган  
чанла 'как только мать принесла топливо, стада варить чай*.

Это значение чаще всего поддерживается значением и другого суффикса — 
•цга (-цгЛц), заимствованного из халхаского диалекта: Сепелма терТг удж/цгЩ 
таила ‘как только Сепелма увидела его, она узнада*; тер одун ас/рецгёц  дорн 
/аела  /к ак  только он вернулся из табуна, тут же ушел*; ахн мерное б у м а  герт 
орлд 'как только брат спешился, вошел в юрту', (

В наших записях встречаются примеры на-^го, нередко заменяемые фор
мами предварительного или последовательного деепричастия: тер манаёд ороц- 
гб  (ормогчоц, орхнороц) гарйд / авлй 'как только он вошел к нам, тут же вы
шел'., I

Пос.ле.логи вчахарском говоре в основном те же, что и во всех ос
тальных говорах и диадектах, .лишь в некоторых случаях в употреблении их 
наблюдаются отличия, связанные с фонетическими явлениями, типичными 
для говора. Приведем несколько послелогов:

1) улдар управляет исходным падежом и встречаемся во временном зна
чении: jancan манусас улдар /рч/хсен  ' Янсан пришел раньше, чем мы*; тер 
аджлан ахасщ  улдар хТджё 'он выполнил работу прежде своего брата*;

2) духаё  'о ,  относительно' управляет родительный падежом: екодер мал 
адж-ахук духае хурал х/лё  'сегодня устроили собрание относительно развития 
животноводства*; Н/ма дугуелан  баегулсанЦ  духае jap /сан 'Нима говорил от
носительно создания кружка*;

3) ш /г, шу 'подобно, как' управляет основой имени: дос ш/г. борб 'дождь, 
подобно маслу'; ю рч/н  шу г / mad уг /ардж ш адахгуё 'он не может говорить 
по-китайски, как хорчин*; однако в уподобительном значении он встречается 
только как ш/v: чагр/галвал суераг ш /г, наш ja«6cui дёс ш/г 'свернется клуб
ком — словно пирамида; двинется дадьше — словно веревка' (загадка: змея).

4) барам встречается только с отрицанием ул ( которое ему предшест
вует) с общим значением 'не только, но и . . . '.  Он управляет орудным падежом: 
монгол б/ч/г м едхёр ул барам гГпад б!ч1г бас мед не 'он  знает не только мон
гольское письмо, но и китайское*; б /  тер/ медхёр ул барам бас х/дж шадна
'я  не только это знаю, но и могу сделать^; еднус ухар ул барам /дедж-/дедж 
/аела 'они не только пили, но и, наевшись, ушли*; тер соцст р ул барам уд- 
жедж б аела 'он  не только слышал, но и видел'. Данный послелог распространен 
во всех говорах и диадектах; ^

5) несколько приближается к нему по своему значению и послелог баету- 
га е  'н е  только, но и ... ', употребляющийся после причастия будущего времени, 
например: енч/н удж/х баётугаё соцсох ч д ур гуё  'не только видеть его, но и 
слышать о нем не хочется^; х у н / . хелех баётугаё орон бас шадахгуё 'не толь
ко осуждает людей, но и сам тоже не может сделать^; б/д. xojop тан/лчах баёту
га ё  y je p x e d  удадж баёна "мы не только знакомы, но и дружим давно'. >
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Ч а с т и ц ы  в основном идентичны по значению и делятся на те же группы, 
что и в других говорах и диалектах, но в чахарском наблюдаются небольшие 
отличия.

1. Наиболее употребительной из отрицательных частиц является -гуе 'не*: 
ганчхан чудец гол болохгуе, ганчхан хун аел болохгуе  'одна спичка — не 
огонь, один человек -  не семьям; дамгЫ  джоч/н бур y x ty # , net — xojop сорбд, 
бучагад огч/хнд  'гость до конца не курит трубку, после одной-Двух затяжек 
возвращает хозяину*; ха гадж /ргуё гуч  чвхщ  ‘везде у них силы слабые^; б/
г ер ca ia d  т ен дочсон гуё  ба да 'т ак  как караулил дом, я не смог туда поехать*.,

2. Чахары широко пользуются утвердительными частицами шу, да: та me- 
plt. уджсен шу 'вы  его видели'; одо наерт jaeua  m y  'сейчас идем на праздне
ство^; тер ерт боедд хондбц ja e a t да 'пусть встанет пораньше и пойдет за ов
цами*; ч! гарйд над д а /иди на улицу, поиграй*; тер гертён очсон шта 'он по
шел домой^; тер хедже греё дё?  -  с а $ 1рлё шта 'когда он приехал? —Он не
давно приехал'; ДугГмач/н' ене в г л в /р с е н  шта 'Дугима верну,лась утром'.,.
В говоре заметно и объединение двух частиц в одну. Частица шта (г . шу + дй )  
подтверждает реальность высказывания и придает речи чахар своеобразный 
колорит. У чахар хошуна Шанд хувет шар нами зафиксировано: Пунсагч/н IX 
саен д у  ддждаг хун j /м гене, тТм штй 'говорят, Пунсаг очень хорошо поет 
песни. Вот таков (он)'. .

3. Усилительно-противопоставительная частица ч известна и в централь
ном дицлекте. Ср. в чахарском: елджИец дж/хенд ус хТс ен ч б аёга , дос хТсен 
ч баёга  ‘в уши осла хоть воду налей, хоть масло — все бесполезно*; чЯс ч 

б/ш, бгч/г ч б/ш, деетер шу 'это  не бумага, не книга, а тетрадь*. ■
По данным экспедиционной группы, посетившей чахар в административ

ном районе Пиндицюань, заметна одна деталь: здешние чахары наряду с ча
стицей ч используют в той же роли частицу /а : горшонд уу7ч дутхуё боен (top*  
шонд / у  /в дутхуё баен) 'в  кооперативе ни в чем недостатка нет*; ч1 i/de дё, 
чае ч хврч/хдж е(ч! 1де дё , чае ja  хврч/хджё) 'ты  ешь, не то чай остынет*; 
теднТг дуда, хол ч херч/хлё (теднТг дуда , хол ja  хврч!хлв * зови их, не то пища 
остынет'. I

4. В значении запрета сохраняются две параллельные формы — бшТ и 
быЪ та tomod бтТ jaea  ‘ вы не ездите в город*; ч/ б/ч1 у  ел ад бае ‘ ты не 
цлачь'. С повелительно-желательными формами .употребляется частица бу:ч / 
б у jap , джахан сугЯд ja e a  'ты  не спеши, посиди немного и пойдешь*; ч/ галар  
бу над 'ты  не играй с огнем'. ,

5. В говоре чахар хошуна Шанд хувет шар при вопросе часто употреб
ляется глагол ге -  'сказать, говорить' со связкой бае<  mad Баочанд jaeax гедж 
баену (геджТну)? 'вы  собираетесь ехать в Баочан?*; та морнддц ja ea x  гедж 
баенд (геджТну)? 'вы  собираетесь пойти за  своим конем?*; та %Ялдц-1дех teдж  
баёну (гедж /ну)? 'вы  собираетесь кушать?'. Ср. еще пример на сращенные 
формы глагола ге -  с частицей л: тер ет ан  улгер саён Meddet jlM ген лё (^ ге -  + 
•н ё +  л )  'говорят, тот старик знает много былин'. .

Часто встречается в чахарском частица б/дж со значением вероятности, 
предположительности: ах го т е  бучадж /р е гуе  б/дж 'старший брат, наверное, 
не вернулся из города*; ч/м ёгуе  сухас дёр б/дж д ё  'должно быть, это лучше,
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чем сидеть молча*; енч/А м /нТ . алчур б/дж дё '  это, вероятно, мой цлаток*; ма- 
гапар та /авна б/дж да "вы, вероятно, едете завтра*. .

В чахарском говоре зафиксировано несколько междометий, которым нет 
соответствия в других говорах:

1) ла-ля, хедТ ловштоё / /м ! .'ой, сколько у ни« хлама!*; л а -л а ,. / амар му- 
хае / 1м! .'ой, какая некрасивая вещь!*;

2) ха-ха, ене Ху /йсан ала /'/м! *о! какой он шфгун!*; ха-ха, /амар саехан 
одер её! .'о! какой прекрасный день!*;

3 )/ш -ш /, н/ / ахч/хсан / / м дё! 'ой, что ты наделал! Ш-ш/г  ч!/амар ан 
гл ан / 1м! .'ох, какой ты человек!*;

4) и 5-па, /амар вм % 7 //м !  .'фу, какой неприятный запах!*;яо-яЗ, ./амар 
дуре мушаё / 1м! .'фу, какой страшный на вид!'.

ХЕШИКТЕНСКИЙ ПОДГОВОР

Монголы-хешиктены населяют один хошун, который входит в состав 
Джоудаского аймака. Он граничит на севере с хучитами, на востоке — с ба- 
ринами, на юге — с оннютами, а на западе — с чахарами. Земли хошуна еще в 
середине XVIII в. были колонизированы переселенцами, и местные мон^лы 
вынуждены бь;ли перекочевывать в пределы соседних хошунов в поисках луч
ших пастбищ.

По своей речи монголы-хешиктены относятся к подговору, промежуточно
му между центральным и восточным диалектами. Хотя черты тех и других г о  
говоров проявляются в нем в равной степени, рассматриваем мы его в со
ставе чахарского говора, поскольку у них более тесны контакты с монголами 
центральных районов.

Особенности фонетики. Кроме известных всем говорам четырнадцати^,лас- 
ных звуков в подговоре имеются еще гласные переднего ряда £ ,  £ » о, о ,
§: аП уа 'резвый, шаловливый', а у / т з / у  'боязнь',*>//*, 'менятьувоу'/- 
'выстаивать (лошадь)', гй/тиг 'пожар' — хешиктен гла, Тмш1г., дол/-. со-, . 
шумер«

Как известно, эти гласные типичны для говоров и подговоров восточ
ного диалекта.

В речи хешиктен замечается одна особенность: иногда вместо долгих 
гласных употребляются дифтонги. Так, зафиксированы примеры: теден мо
дой дотор тврджён (тёрдж баён) 'они гуляют в .лесу*; хуч/н уладЕх ( уЪ ад  баЪх), 
гертен /ава  'иди домой, сын заплачет*; мвм //р х л ёр ч / ман!д (м анаед)//р  
'когда вернется мать, ты приходи к нам'. .

Речь хешиктен резко отличает (как и речь оннютов и найман) от речи 
монголов восточной части ослабление сильных начальных согласных в слабые 
начальные согласные. Это сближает подговор хешиктен с говорами централь
ного и южного диалектов.

Сильная начальная шипящая аффриката СПМЯ с в положении перед таки
ми же сильными последующего слога в слове (^ или <?, к, «) отражается в под
говоре в виде слабой аффрикаты дж: сесед  'цветок ', садаг 'чахары '3 И/к1Ьв/
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'наушники', 6asurqaf 'снежный' -  хешиктен дж1ч/г, джахар, дж/хевч1}  джа- 
сархаг. >

Сильный начальный согласный СПМЯ t  перед сильными же согласными 
второго слога (t или Hf qf к, s  ) соответствует в подговоре слабому начально
му согласному д: toyta- 'устанавливать', to b ï l  пуговица', taqala- 'подковы
вать', ta к Im 'коленный сгиб', tasura- 'рваться, отрываться', ta s ly u  'косо
гор', 'склон' — хешиктен дот о-, довч / ,  дахла-, дах/м, дасраг, дашу, i

Сильный начальный СПМЯ q в положении перед такими же сильными со
гласными второго слога в слове (<? или t, s  ) в подговоре хешиктен отра
жается в виде слабого смычного ь: qaqa- 'поперхнуться', qatayu 'твердый, 
жесткий', quel- 'накрывать', 'крыть', qusu- 'скоблить, соскабливать', qaslng 
'ленивый' - t a x a - ,  г ату, гуч!-у г уса-, гаш Ц . i

Сильный начальный заднеязычный к в положении перед такими же силь
ными согласными второго слога (к или г, с , sf s )  в подговоре хешиктен от
ражается в виде слабого согласного ь: ktikü- 'сосать ', k e fte y l- 'к о с ть с я ', 
'наклониться', kblcl- 'греть , согревать', keseg  'часть ', 'кусок', kös/ge  'з а 
навес' — te x e - , xenmjy 1 в л ч /-} l e c e i ,  le tu lu  i

Как и во всех говорах восточного диалекта, в подговоре хешиктен за
мечается:

1) переход у  (g) перед согласными с, t, s  f s j  в спирант х: egeSl 'стар 
шая сестра', по у  tu 1а- 'надевать недоуздок', aysa- 'привешивать (например, 
лук)', а уз! - 'сокращаться' — ехч, нохтло-, axe a-, аш !*>.

2) чередование в небольшом ‘количестве слов начального /  с нулем (пе
ред'/ ) ’. 'I re -  'приходить' — j l p e - f  Ip e - f  lle g 'û  'лишний, излишний' — //Л р, 1Лу; . 
• t ilg e n  'козленок' — 1ш1г:; уеке  'большой' — у/ху i x ;  I k lr e  'близнецы' — jlxep , 
Ixep. « -

Весьма показательным в подговоре является отражение спиранта s в ви
де слабой аффрикаты д з; salk ln  'в е т е р , soqur 'слепой', soqura- 'ослепнуть', 
so y ta - '  опьянетьу^оуча у и 'пьяный' — хешиктен а л х 1 н , дз£лх1н, сохор, дзо- 
хор, сохро-, дзохро-, со т о -, дзохто-, с о т у , д з о т у , i

О параллельном употреблении слов с начальными с и дз свидетельствуют 
Следующие фразы, записанные у хешиктен: дз^лх/нас хурдан санапг 'мысли у 
него быстрее ветра’; борон оренд дара с/л as/м гарла  'как только прошел дождь, 
поднялся ветер; а л х ш ё д  щ га с  савдж болхуI  'в  ветреную погоду нельзя тре
пать (бить) шерсть’; есхул дзгл /х  гаран, есхул xÿmepeu 'или поднимется ветер, 
Или похолодает'. .

Особенности морфологии. В склонении и м е н  с у щ е с т в и т е л ь н ы х  
хешиктенский подговор не имеет отличий от склонения существительных в 
арухорчин-баринском говоре. Однако в направительном падеже в подговоре 
встречается суффикс -pi): м аяI аду голру оря о 'наш скот направился к  реке’; 
MtHÏpy нег хун j /р л ё  'к  нам пришел какой-то человек'. <

В склонении м е с т о и м е н и я  1-Го лица единственного числа бI 'я '  
подговор ближе к арухорчин-баринскому говору, чем к чахарскому:
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Хешиктен Арухорчин-барин Чахар
над, надад надад, намайд

кIM i(i), M£Hi(t) намаег
надас надас, намаегас

Дат .-местн, 
Вин.
Исх.

над -
HLMi(l)
надас

В хешиктенском подговоре заметно существование черт, характерных 
для говоров разных диалектов, и в этом отношении он является переходным. 
Отличительные черты, присущие повелительно-желательным и изъявительным 
формам, сближают его с восточными говорами, тогда как в образовании и 
употреблении некоторых деепричастий — с говорами центрального диалекта.

Ж е;л а т  ед  ь н ая  ф о рм а на ~асла, встречавшаяся нам ранее в баринском, 
употребляется и в хешиктен: тед х о л /д ё с л ё  'поели бы они пищу*; хүхед у дан 
надасла да  ' поиграли бы дети подольше^; борон орослб  'пойти бы дождав 
ч/ Ын сур а сл а /учился бы ты хорошо'. .

В хешиктенском подговоре, как и во всем восточном диалекте, настоя
щее время глагола образуется суффиксом -джёна (-дж£н). Он широко употре
бителен: ман! хухед хйн jaucL Х1рулдж1на 'наши ребята Пасут овец икоз*; 
тед намарджа бухар ;авдж£н 'они едут, чтобы поселиться в зимниках^; Чото 
tep lk  судерт гевтдж1н 'Чогто.лежит в тени юрты', i

Д е е п р и ч а с т и е  характеризуется следующими особенностями:
1) в хешиктенском подговоре нет суффикса предварительного деепри

частия на-«аром, типичного для всех говоров восточного диалекта. В нем 
бытует разговорная форма на-л<«<; б! нар гарам ч  j /рлё  'я  приехал,как только 
вэощло солнце^; тер 1л герён 6tpiM 4 г алан түлдж! 'т а  семья, как только по
ставила юрту, так стала разводить огоньV

2) в наших записях у хешиктен встретились примеры, в которых наряду с 
-аЯр употребляется и показатель деепричастия цели -xyt ; теден даве авхар 
(a e x y t)  /авджЕ 'они отправились, чтобы привезти соли*; тер mSpxSp (m epxyt) 
tap  id  /авдж ! 'он вышел, чтобы погулять^;

3) подобно харчин-т*уметскому и чахарскому говорам, в подговоре хещик- 
тен деепричастие предела имеет варианты суффикса -тар, тал: б/ үр гегёртер 
хон жанла/я  охранял овец до рассвета^; тер сохтотол ула 'он напился до- 
пьяна*; б/д бадаган чадтар /дле  'м ы  поели досыта^;

4) -ман, гманч/н в речи хешиктен встречается редко. Зафиксированы лишь 
единичные примеры: м/н7 эвч/н ем уман (уманч/н) едегл ё  'так  как я прини
мал (пил) лекарства, я вылечился от болезни?; джас jlxep  ормонч/н б/д гертён 
сула 'так как пошел сильный снег, мы сидели дома*;

5) более распространенным в подговоре является суффикс -цгут , харак* 
терный для центрального диалекта: тер өсен адуган харацгут олнЕ адуг хард- 
жГн 'когда он смотрел за своим табуном, он приглядывал и за общественным?; 
ч/ өсөн морон ереңгүт мыТ мор7 баса үдже 'будешь искать своего коня, за
одно поищи и моего*; тед tpe^tym  дзелх/н  г а р л а ’ с их приходом поднялся ве
тер'. В наших записях у хешиктен попутное деепричастие на -fjty* часто заме
щается другими формами, в частности деепричастием продолжительным или 
последовательным на -хнПр (-хлар): тед jaeqiym  (jaecap , j аехнаран) (джлЫ 
духа ja p /лчнһ /когда они идут, говорят о работе“!; тер давсан авад jipe^tym
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(jlpcep , //рхнё'рён) мал а(Вхбр /авла/когда вернулся из поездки за солью, по
шел погнать скот"; борб намдж/цгут (намдж/сар, намдж/хнйран) 6ld jaeja 'как 
только перестанет дождь, мы поедем*. <

В п о с  ле л о г а х  заметны отклонения фонетического характера.
Послелог tuqal произносится как духа: мал малдж/Ш  духа /арджхн 

'речь ведут о разведении животных^; послелог tursl встречается в виде 
дурш: ене сар дурш борон ородёла ' весь этот месяц щли дожди', <

Ч а с т и ц ы  в хешиктенском в основном те же, что и в говорах восточно
го диалекта. По нашим записям, особенность хешиктен составляет объедине
ние некоторых частиц, например,утвердительных, какое мы наблюдаем в ши- 
лингольском говоре: на вопрос ч/ аргал хурахар ja e n l?  'пойдешь ли собирать 
топливо?' следует ответ: б! ар халд jaeau ита (]аван) 'я  пойду за топливом'. 
Пли еще примеры: Саран ха бсн? 'гд е  Саран?' — б! медщ ё, шта/ я  не знаки; 
ч/ хедже xaplx jlM? 'когда ты едешь?' -  б/ магаяар удеш харЫ шта 'я  поеду 
завтра вечером'. Однако это не означает, что частицы шу, да не употребляют
ся самостоятельно: ч/ч/н ч !  у cap бен да? 'ты  все пьешь чай? — мен л , у cap 
б£н да, / я  продолжаю пить*; б/ баг дан j ix  ела бГо/м да 'я  в молодости вел 
праздную жизнью; борд ореол тер Jaeaxxyi шу 'если пойдет дождь, он не по
едет'. (

Так же как в арухорчин-баринском говоре, в речи хешиктен сохраняется 
частица бедде: ГапалмВ ъертён б&к беддё?  'может, Гапалма дома?’; ч/ мд’рдн 
усалсан беддё?  'ты , конечно, напоил коня?*; та магапар J/рен беддё?  'мож ет, 
вы завтра зайдете?'.

ЩЛИНГОЛЬСКИЙ ГОВОР

К шилингольскому говору относится речь жителей четырех хошунов
1) хошуна восточного объединения (хошун Уджумчин восточного и западного 
крыла 3, хошун Хучит восточного крыла), 2) хошуна западного объединения

2 В аймаке насчитывалось десять хошунов, разных по численности на
селения и по занимаемой им площади: 1) хошун Уджумчин восточного крыла,
2) хошун Уджумчин западного крыла, 3) хошун Хучит восточного крыла, 4) хо
шун Хучит западного крыла, 5) хошун Авганар восточного крыла, 6) хошун 
Авганар западного крыла, 7) хошун Авга восточного крыла, 8) хошун
Авга западного крыла, 9) хошун Сунит восточного крыла и 10) хошун Сунит 
западного крыла.

В целях улучшения кочевого скотоводства (раньше кочевое население жи
ло разбросанно), для целесообразного и равномерного распределения разных 
по качеству пастбищных земель среди кочевого населения Шилингольского ай
мака из этих десяти хошунов Оыли созданы крупные объединенные хошуны.

3 Мы не даем отдельной характеристики речи монголов-Уджумчин, про
живающих на территории Шилингольского аймака Внутренней Монголии. В 1962 
и 1963 г г . были опубликованы работы известного венгерского ученого К. Кара^ 
посвященные фонетике ;/10, с . 145—1 7 2 /и словарю уджумчин ,/11, с . 1—43/.
Эти работы основаны на данных, собранных автором в 1958 г . среди уджумчин -  
выходцев из Шилингольского аймака Внутренней Монголии, которые в конце 
второй мировой войны переселились в Чойбалсановский и Сухэбаторский ай
маки МНР.
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(Авга восточного и западного крыла, Авганар восточного и западного крыла, 
Хучит западного крыла), 3) хошуна Сунит восточного крыла, 4) хошуна Сунит 
западного крыла.

Жители всех хошунов Шилингольского аймака занимаются кочевым ско
товодством, этой ведущей отраслью хозяйства. Подсобным является добыча 
соли в многочисленных соляных озерах. Шилингольский аймак занимает во
сточную.часть Гоби, на западе граничит с МНР. Здесь живут монголы-кочев- 
ники общей численностью 52 705 [Человек;

Для речи монголов Шилингольского аймака показательным является 
наибольшая близость к речи основного населения МНР (халха-Монголов).

К носителям шилингольского говора близки по своей речи монголы-дар- 
ханы (прежнее название хошуна — хошун Правого халхаского крыла) и му- 
мянгане из Улайцабского аймака, в середине XVII в . перекочевавшие в пред», 
лы Китая из Тушету-хановского аймака Внешней (халха) Монголии.

Особенности фонетики 4. Звуковой состав речи шилингольских и уланцаб- 
ских (дархан, му-мянган) монголов одинаков, хотя последние отделены от ши- 
лингольцев населением, принадлежащим по речи к другому говору.

В шилингольском говоре отсутствуют гласные переднего ряда я , £  ,
о . о ,  {/. (Так же как в чахарском говоре, в нем наблюдается палатализация 
согласных перед7 : чаг/цти 'ответ \ta r ly .a n  'пашня'^ с1ок!уа 'сигнал' — шилин- 
гол хару, та{>а(ц), дохб. >

Древнему комплексу V + у -Ь / . соответствуют дифтонги ае{  ое, уё;  
уё: вау1дап 'красивый', Ьау/а/пд 'дом , строение', поу1т 'сон , сновидение^ 
оу1гага- ' приближ атьсяиуШа- 'вызывать скуку, и у т е -  'суетиться', 
диуМе! 'б е г ' -с а ё х а н , баеш/ц, н оер, оерпо-, у  еда-, уем е-, гуёдел . »

В шилингольском говоре те же гласные, что и в .чахарском говоре цент
рального диалекта. Однако состав согласных звуков несколько отличается 
как от чахарского, так и от остальных говоров и диалектов Внутренней Мон
голии. Наиболее характерным для шилингольского говора является наличие 
в нем двух свистящих аффрикат дз н ц ,  которых нет в других говорах и диа
лектах. При этом следует пояснить, что аффрикаты дз и ц характерны для 
речи монголов сунит, авга, авганар (Шилингольский аймак), дархан и му-мян
ган (У л а н цабский аймак), в то время как в речи монголов хучит (Шилинголь
ских аймак), урат (Уланцабский аймак) они не зафиксированы.

Как уже известно, шипящая аффриката /  |СПМЯ во всех остальных гово
рах и диалектах сохраняет свое исконное качество и отражается в виде дж 
(перед гласным / и перед другими гласными), тогда как в шилингольском го
воре она в тех же позициях сохраняет свое качество шипящей аффрикаты или 
же отражается в виде свистящей аффрикаты дэ>:

^ Описание говора базируется на данных, записанных у монголов-суни- 
тов, с привлечением материалов по авга, авганар, хучит, а также дархан и 
му-к^нган (Уланцабский аймак).
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Харчин Чахар Шилингол
Уly.asun 'ры ба' дж агос(ан) дж агас(ан) дза г ас(ан)
Jayso- 'стоять ' джохсо- джогсо- джохсо-
Jlriiken 'сердце' джурх(ен) джурх(ен) дзурх(ен)
/и fay ап 'толстый' джуджан джуджан дэудэан
Jag e l ел 'мягкий' . джвлвн д же лет д же лен
ejen " хозяин' едж/н едж/н едзен
U fn -  •жевать' дж1 джла- джадж/л- джадж/л-

Об образовании халхаской аффрикаты ]  Б.Я.Влади мирцов писал:«Халх. у  
<  монг<-письм. /п е р е д  / ,  а халх. £  <. монг^йисьм. / ,в  других положе

ниях... Встречается очень много исключений. Благодаря "перелому" гласных 
монггйисьм./ только в редких случаях удержалось на халхаской почве в пер- 
вил слоге. Поэтому в случаях перелома гласных белее древних У/ >  халх.^ + 
V ,  а при переломе белее нового происхождения У/ >  халх. у  + у ^  + / 
напр;: У/гуиуап >  $ у р г а  *шесть'? )/де  >  ‘племянник, сын сестры', У/Ье >  
£е\лгё 'острые стрелы, стрела, острое оружие с двумя лезвиями^ У/уа->  /а -  
'указывать, п о к а зы в а ть У/.увзип ~  | а гас  'р ы б а ', /У/гиуа >  ц орд  'Инохо* 
дец'..и» / 2 ,  с. 399/.

При обращении к данным ищлингальского говора следует учитывать те 
Слова, в которых < перелом» 'Имел место в более раннее время.

Шипящая аффриката с СПМЯ перед гласным / в говоре отражается в ви
де ч, тогда как в положении перед другими гласными она развилась в сви-
стящую аффрикату ц или же сохранила исконный шипящий характер:

Арухорчин-барин Чахар Шилингол

X lla y u n  'камень' шулу(н) чулу(н) *улу(н)
У/ла- 'варить' Ш1НО- чана- чанаг
Ха у а  sun  'бум ага ' шас(ан) час(ан) цйс(ан)
t e b e r  “'.чистый' ч/вер ч/вер цевер
п а у а о / . 'ДЯДЯ' нагч нагч нахц
X a b ld a r  'игреневый' чгвдар чавдар чавдар
Киу/ауап  'сходка' чугла чуглй ■чугла,

Шцлингольский говор принадлежит к тем говорам, в которых сильные 
начальные согласные переходят (диссимилятивно) в слабые начальные.

Мы уже рассматривали выше, в каких случаях сильные начальные стано
вятся слабыми начальными согласными. .Здесь мы не будем это повторять, 
потому что данное явление в шилингольском говоре, в сущности, совершенно 
адекватно аналогичному явлению в чахарском говоре. Ограничимся тем, что 
приведем данные из шилингальского говора в сравнении С СПМЯ и хорчин- 
ским говором восточного диалекта.

■Сильная начальная аффриката с отражается в шилингольском говоре в 
виде слабой аффрикаты дав;.
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Шилингол Хорчин 
Zecen 'мудрый* дж/ч/н ш/ш/н
Slqu /a  'важный* джухал шугал
cakllyan  'молния' джах/лган ы а х т а н
Xasun 'сн ег ' джас(ан) шас(ан)

В отличие от чахарского говора в исследуемом говоре заметны некоторая 
ограниченность употребления слабого начального дж вместо сильного началь
ного с и переход последнего в аффрикату к. Особенно это характерно для речи 
дархан и му-мянган:

Сунит Дархан
cfSun 'кровь' цус(аи) цус(ам)
ildqu- 'ЦЛИВать' цутго- цутго-
XarZaqal 'саранча' джарчаха царца
ZaSun 'сн ег ' джас(ан) цае(ан)

Сильный начальный смычный г отражается в данном говоре в виде слабо
го смычного д:

Шилингол Хорчин
?э?эуиг 'головное украшение' дапур татур
toqu- 'оседлать' дохо- тохо-
tedkйm'[l . 'пособие' детгемдж тетгемдж
гожа- 'встречать' досо- то co
/из/з 'опора' душ/г. rn уш/г

ильный начальный спирант q отражается в говоре в виде сле

• Шилингол Хорчин
qaЬqa 'КЭПКаН' гав ха хавха
qatarl• 'ехать рЫСЫО' гатар- хатра-
qacar 'щ ека' гачар xtuilp.

'скребок' г у  сур xycÿp
qaslүa  'ИЗГОрОДЬ' гаша хаша

Сильный начальный к отражается в виде слабого ь:

Шилингол Хорчин

ke/kl-. 'нанизывать' гелхв- . хвлхв-
к Ни у а 'НОЖ' 
к erbt- '  разрезать'

гутаг хутаг
гер ч ! . херич.

k lise l 'желание' гусел ху с ел
köslge  'ПОЛОГ' гвш/г хеши

В центральном диалекте, следовательно, в шилингольском говоре в кон
це слова вместо переднеязычного согласного н, который в этом положении 
употребляется в говорах восточного диалекта, произносится заднеязычный »: 
еЬйдеп 'старик', Ьис/идип 'толстый' -  шгол. ввгвц , будуц, хорч. ввгон , будун. (
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К е . ^ л ы м  случаям соответствий согласных относится замена взрывно
го переднеязычного д спирантом о:

Шилингол Хорчин
еЬес/- 'болеть' в все- ввдо-
ос/кеп 'густой' вегвн  втгвн
чаЬиЬа- 'отекать' хавсо- хавда-

Переход согласного СПМЯ у ' перед г, сг  в (я ) в шилингольском в а: не 
так обязателен, как в говорах восточного диалекта:

Шилингол Хорчин
ГауГауа 'голубь' дахта тахта
«оуГауо 'пьяный' согту с о т у
Ьауз/ ' учитель* б а ш б а ш
и^и- ' встречать' угта- ут а -

Особенности морфологии. Образование и м е н  с у щ е с т в и т е л ь н ы х  мно
жественного числа в шилингольском говоре в основном такое же, как и в па
харском. Однако есть фонетическая особенность, отличающая шилингольский 
от других говоров: наряду с суффиксом -чуд распространен его вариант на 
-црд. Это часто встречается в речи авга и авганар: ба/ан 'богатый' — ба/- 
чуд, ба'щуй; дзалу  'молодой' -  дзалучуд, дзалучуд!; емегтё 'женщина' — 
емегтЪчуд, емегтёцуд; в речи авганар нами записано: бапар 'герой ' -б а п а р -  
цуд; ех  'м ать ' — ехцуд. (

В шилингольском говоре заметна попытка разграничения в употреблении 
некоторых суффиксов множественного числа. Так, в речи сунит зафиксиро
вано: хухен 'девушка' — хухед 'дети' (мальчики и девочки), хухнуд 'девуш
ки?; саён 'хороший' — саёд 'должностные лица', но саёчуд 'отличники'. Бе
зусловно, в разговорной речи не существует строгой нормы в употреблении 
тех или иных суффиксов, ср., например: гер  'ю рта' -  геруд , гернуд; / аду 
'неимущий' — у адучуд, ;ад$цуд, /ад  у  чу л и т.д.

Ск ,лонение имен существительных не имеет существенных отличий.
Имя в родительном падеже образуется так же, как и в пахарском говоре, т.е . 
присоединением к основе имени следующих суффиксов: а) -к (нохоё 'собака' — 
нохоещ тулае 'з ая ц ' -  ту лаец); б) -Тн (ввел  'зи м а ' -  ввлТн; ул 'го р а ' -  
улГн); в ) -аё: ( гот 'город' -  готноё; алЬпан 'народ' -  а ^ н а К ),

Винительный падеж образуется суффиксами: -н £аду(н) 'табун' — а д у у ; . 
хор м оё  'подол* — хорм оёг^гТг. [мод(он) 'дерево' —модТи; нас(ан) 'в о з р а с т '-  
наоТг] .  (Для совместного падежа зафиксирован суффикс т а # : ус(аи) 'во 
да' — устаё; г  от 'город' —• го т о в , <

Направительный падеж на-р у  (-лу) встречается в речи сунит и авганар: 
б / ,одд худаг р у  /аван 'я  сейчас пойду к колодцу' (сунит); ч/ одб ендёсен ху- 
даг ругам /а ва 'ты  отсюда отправляйся к колодцу’; магДтар ввелджён руган  
оч/к (авганар) 'завтра отправлюсь к зимнику'...

Лишь в речи монголов хошуна Авганар восточного крыла нами зафиксиро
ван суффикс предельного падежа-ца.(-ча): мен ебд&гчё ус баена '(в  реке) во
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да только до к о л е н вчвдвр шага^ца цас орджё 'сегодня выпал снег 
до щиколотки'. (

В ч и с, л и т е, л ь н ы х заметны лишь фонетические отличия, свя занные с 
употреблением аффрикаты д з  или другой огласовкой:

Шилингол Чахар
У/гуиуап 'ш есть' дзургЩ н) джургЩн)
Уауип 'с т о ' дзд(н) джу(Л)

'девять ' )вс(»н) у/с(ен)

М е с т о и м е н и е  1-го и 2-го.лица единственного числа склоняется л о па
харскому типу:

1-е л. 2-е л.
Им. б! ч/
Род. м ш ш Г ,
Дат<-местн. над, надад чамд
Вин. намаёг чамаёг
Исх. надас, намаег ас чамас
Орудн. надар, нама^гйр нам ар
Совм. надтаё, намтаё чамтаВ

Шилингольский говор отличается тем, что указательные местоимения ене 
' э т о т тер 'т о т ' (в роли личного местоимения 3-го лица единственного числа) 
имеют несколько вариантов основ косвенных падежей, которые не сохранились 
в говорах восточного диалекта.

Склонение местоимения ене 'о н у  *этот’

Шилингол Хорчин
Им. ене ене
Род. еннТ,  унТ . «ХН1
Дат<-местн. ененд, енунд, унд ененд
Вин. енТг, енунТь, унГг еннТ
Исх. еннёс, енунёс, унёс еннёс
Орудн. еннер, енунёр, унёр еннёр
Совм. ененшё, енунтё, унте еннтг

Склонение местоимения тер ' ону тот’:

Шилингол Хорчин

Им. тер тер

Род. терн!Т терун1г  тун1 терн£

Дат^-местн. теренд, терунд, тунд теренд

Вин. тернН, терунТг,, тун Гг терТ.

Исх. | тернёс, терунёс, т унёс тернёс
|Орудн. тернёр, терунёр, тунёр тернёр
Совм. терентё, тер унте, »унте тернтТ

111



В пщлинго льском говоре имеется несколько п о в е, л и т е,л ь н о-Жел а- 
т е,л ь н ы х ф о р м цлагола, которые не представлены в других говорах и 
диалектах. К ним относятся:

1) повелительно-просительная форма 2-го лица единственного и мно
жественного числа на-М : ч/ odd хурдан jaeau  *иди же сейчас быстренько?; 
татунте улдзач  до.'вы  встретитесь с ним*;ч/ вглЪ  ерт босоч 'ты  утром 
раньше вставай?; ч/ терн/г. над вгвч  д§ ' это ты отдай же мне?; т аяуглан  
а ва д /р ёч  д ё  'пригоните же своего теленка?;

2) повелите,льно-йаставительная форма 2-го лица единственного и мно
жественного числа на -арае: мофКч/н yjau tenсер ,ч/ намаег б/тТ уjyn ар ае 
'если нужно привязать твоего коня, ты мне не разрешай привязывать?; та 
унёг ён са га р а ё  'подоите свою корову?; г ерт ордд дёшён сугараё  'входите в 
юрту, садитесь на почетное местом; та хуруд, дос хТдж баегад цае угарае  'вы 
кладите в чашку хурут и масло, выпейте чаю?;

3) форма опасения на -удзае  со значением предостережения, как бы не 
свершилось какое-нибудь действие: тер арх/нд согт удзаё 'как бы он не 
опьянел*; морбн алдудзае, саён ба$ 'как бы он не выпустил коня, держи креп
че! ; тер терген дёрес унудзае, булга,■ 'как бы он не упал с телеги, спусти 
его'. I

Как и в соседнем чахарском говоре, в шилингольском употребляется фор
ма пожелания для всех;лиц на~Ясаё: б/  онц сурасае ’учиться бы мне .лучше?; 
eve адж/лд б/д. оролцосоё 'принять бы нам участие в этой работе?; намаег 
Бёдж/нд j авуласаё 'отправили бы меня в Пекин*; онвдвр борд оросое  'быть бы 
сегодня дождю*; б! тер дзамар jaeacae  да ,'пойти бы мне по той дороге'.

Образование и оформление остальных повелительно-желательных форм 
глаголов трех лиц совпадает с таковыми же других говоров: 1) повелительно- 
пригласительная 1-го лица единственного и множественного чис.ла на -/а 
(Jaefa 'пойду-ка, пойдемте-ка'); 2) повелительная 2-го лица — основа глагола 
(гар, г ар а 'выйди, выйдите'); 3) повелительно-желательная 3-го лица единст
венного и множественного числа на- i  (уджег 'пусть посмотрит, посмотрят').

Перед всеми повелительно-желательными формами факультативно может 
употребляться -фи а (показатель множественности субъектов действия): б/д 
магатар а/анд цугар ]авцагЩа 'поедемте-ка завтра все вместе путешество
вать?; тер урдар /авбал /авдж баег, б/д Сулёр мордцагща 'если он желает 
поехать раньше на<̂  пусть едет, а мы отправимся позднее', <

Насколько можно судить по данным экспедиции, для шилингольского го
вора нехарактерна синтетическая форма на -дж!н(а), известная во всех гово
рах восточного диалекта, или на-дж/к, спорадически встречающаяся в.чахар
ском говоре: обе восходят к соединительному деепричастию на -дж и глаголу 
бытия. В шилингольском встречается,лишь аналитическая форма: судж баён 
'(он) живет*; мед едж баен '(он) знает*; jap /лцодж баен '(он) разговаривает'.

Из всех трех форм прошедшего времени реже всего в разговоре встре
чается форма н а-в . Она используется преимущественно при вопросе: вч/гдвр  
та БтрТнд оч /ву?  'вы вчера ездили к Батару ?*; тер гертёсён /рву?  'он вер
нулся из дома?'.

В наших записях сунитской речи сохранились замечания, связанные с 
употреблением формы прошедшего времени на -в. По сведениям информанта, 
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«ене телвв уаранд баёхгре^ енгевел«ax ipee, 6i jaBaB* — гедж б|д хелехгуе. 
Гевеч асух телов болдж болнб» (« этой формы в разговорной речи нет. Поэто
му мы не употребляем ax ipee 'брат пришел' или 6 l jaeae  'я  пошел'. Однако 
она может сохраняться при вопросе»).

Следовательно, распространены две формы прошедшего времени— на~ла 
vi -джё (-не): м /н! ду  jaead тав хонлд 'прощло пять дней, как уехал мой млад
ший брат?; тер малан тугад ]авла  'он погнал свой скот?; хухед туглан хура- 
хар la p  л а 'дети отправились, чтобы собрать телят?; сумТц хухед сургул'д 
/авджё 'дети /нашего/ сомона отправились в школу*; терчЫ емегтёцуд дагад  
харче 'она, оказывается, выщла вместе с женщинами*. При односложных от
ветах на вопросы иногда ставится суффикс~дж f-ч): Дамба\/рджу ytyejy.?  — 
1рдж 'вернулся или не вернулся Дамба? — Вернулся?; терч/к' сурчу ес сурчу? — 
сурч 'учился он или не учился? —i/о ц /  Учился'. .

В говоре п р и ч а с т и е  на-a  встречается в предложениях, содержащих 
вопроо: ч/ ,6i4ejy?  'ты  все пишешь??; тер одд ч ja ed jy?  'он до сих пор ходит?'. 
Однако, как и во всех говорах и диалектах, в шилингрльском причастие на-а 
используется редко.

Из остальных причастных форм наиболее распространенной яцляется фор* 
ма на -сац: улнас • 1рсец  — м /нТ. ду ' приехавший с гор — мой младший брат?;
■ч/ хелснёрен хелч/х 'ты  скажи так, как и ранее говорил*; тер нохоенос аехна- 
ран герт орсоц 'так  как он боялся собаки, он вошел в дом*. .

В шилингольском типично употребление причастия прошедшего времени в 
качестве финитного сказуемого: ах малгаган горшбнос хулдадж авсац 'брат 
купил свою шапку в кооперативе?; егч  мШ  двргед су  сац 'сестра села рядом 
со мной*; еме вч&гдвр ютос<1рсец  'он вчера вернулся из города'. В речи мон
голов хошуна Авга западного крыла эта причастная форма предпочтительнее, 
чем простые формы прошедшего времени: тер малан тугад j авсац (вместо 
тер малан тугад /авла, /авдж) 'он погнал свой скот*. При этом интересно,
;что в суффиксе причастия прошедшего времени гласный удлиняется, тем са
мым подчеркивая сказуемостную функцию причастия. С подобным фактом мы 
встречались и у хучитов — монголов хошуна Хучит восточного крыла: теден 
дж/л бур дав сан ajaud /авсац  'они ежегодно совершали поездки за солью'. <

Остановимся лишь на следующих формах д е е п р и ч а с т и й .
1. В речи сунит и авга зарегистрирован суффикс последовательного дее

причастия на -хлар: та г ото д оч/хлор надад хелё 'когда поедете в город, ска
жите мне?; ч/ гертёсён гархларан удён ойеол 'когда будешь выходить из до
ма, закрой дверь на замок?;щ  манае енд/р.хл&рён еьчтёгёнчр 'когда при
едешь к нам, приезжай вместе с сестрой'. <

В речи авга форма на -хл ар нередко замещается формой условного дее
причастия на- 6аЛ: та тугалд уавхлар манаЪд орбд г ар (та туг a id  )авбал ма- 
наёд орОд гар) 'если пойдете за телятами, заходите к нам', i

В речи монголов авганар встречается и другой вариант суффикса по
следовательного деепричастия на -ххар: ma jaexnapau намаег дуд 'когда пой
дете, позовите меня с собой*; ёджТг грхнёр танаед o4ijo 'когда приедет мать, 
мы придем к вам'. I

2 .  Деепричастие ц е л и  образуется посредством суффикса-жар; хухен ус 
авч/рхар гарла 'девушка выщла, чтобы принести воды?; тер буда\1дхёр /авла
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*он пошел, чтобы поесть'. В речи авганар бытует и усеченный вариант-хЗ; ах 
аёлд уавха гарла  'брат вышел, чтобы поехать в аил*. Зачастую деепричастие 
цели может замещаться причастием будущего времени и глаголом г в*: ввгвн  
адуган ерех гёд  (ерхёр) гарлЗ 'старик вышел, чтобы искать свой табун*.

3. В речи авга зафиксирована параллельная форма уступительного дее
причастия на-/5ч, которая имеет широкое распространение в говорах восточ
ного диалекта: б/ /а ва х гуе  бол та /ав/ач  болнб 'если мне не удастся, хотя бы 
вам пой тип. 5/ хел/еч тер соцсохгуЪ  'хотя и говорю, он не слушает’; внвдвр 
/ав/ач  д у с гу ё  '$отя сегодня и поедешь, все равно без пользы'. >

4. В речи монголов сунит зарегистрирована сокращенная форма предва
рительного деепричастия на -мч: Даш нш Тг/ремч б/ хоИ хаеч/лхар /аван 'как 
только придет Дашнима, я пойду стричь овец*; яд тенд хуремч мана'ё дут ёулд- 
заву?  'как только вы добрались туда, не встретились ли с нашим младшим 
братом?', (

Напротив, в речи авга и авганар сохраняется полная форма суффикса на 
■магц: тенд хурмегц  (?/ буцад л /рнё  'как только'доберусь туда, тут же вер
нусь’; борд ордд дусм агц б/д готод /а вл а . 'как только перестал лить дождь, мы 
отправились в город*; б/д.ен н аргарм агц евсвн хададж  ехШ е  'как только 
взощло солнце, мы начали косить сено', с

5. Деепричастие причины на-мандж/н встречается в речи авга и авганар, 
тогда как у сунит оно не отмечено: ч/ хелмёндж/к б / м едлё, тТг.ехгуе бол б/ 
мартдже 'оттого что ты сказал, я понял, иначе я бы забыл’; ч/ санулмандж/к 
тер хусджё 'оттогодао ты напомнил, он и заинтересовался’; б/ лот ормбнджы 
терунтё ^лдзла 'так  как я поехал в город, встретился с ним’; б/ /авманджм  
саён м едсеч  'так  как поехал, я хорошо понял'. Как и в чахарском говоре, фор
ма т-мандж /н  может быть заменена причастием прошедшего времени в да
тельноместном падеже с частицей возвратного притяжания: б! дулахан г ув- 
час умсмёцдж/н (ум сесецдён) дар хан м едсецгуе  'я  не мерз, так как был тецло 
одет'. I

В речи хучит встречается усеченная форма деепричастия причины на -ман: 
Иансалма горшднд /рмён торог, дурд <м, Н1с,чу худалдадж авчё  'так  как Нан- 
салма поехала в кооператив, она купила шелк, креп и чесучу’; тер хорбнд ор- 
мон туг луд гевтедж баёхТг. уджлё 'так  как оне! вошла в сарай, то увидела, как 
лежат телята'. Параллельно этой форме в речи хучит употребляется прича
стие прошедшего времени в исходном падеже (как в чахарском говоре): тер 
гертёсён г ар ман (гарснас) даве ач/хт ерег /авдж ба'ехТг. уджлё 'так  как он 
вышел из дома, он увидел, как щли подводы за солью*. <

6. В шилингольском говоре имеется суффикс попутного деепричастия на 
-цгут. В речи авга и авганар существуют как полные, так и усеченные формы 
данного деепричастия, т.е. на -^г^я и ~ут: б/ тендёгур /авацгут ах/нар ород 
гар/а  'когда буду ездить по тем местам, заеду и к старшему брату’;,ч/ )!рут 
я енугёр ордроё  'когда приедешь, загляни и к нему*. Монголы а1вганары вме
сто деепричастия с этим суффиксом используют причастие будущего времени 
в совместном падеже и слово дзерег  'разом, одновременно’: ч/ гада  нада^- 
гря (надахт ёдзерег) дугён  харад /а в  'когда ты будешь играть на улице, при
сматривай и за своим младшим братом*; герт орцгут (орохтё д зер е г) аргал 
авад /р  'когда будешь возвращаться в дом, захвати немного топлива*. Суф- 
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фикс-^га^встречается в речи монголов еунит: 6 / чамаёг удзенгец там/е 
•как только увидел, я узнал тебя V •

Глагол бае- 'есть , имеется, находится* зафиксирован в форме 67  лишь 
в шнлингольском говоре: та манае енд 67, ,арч jax  её?  'побудьте у нас, что 
торопиться??; аёлТн^дараг манаёд<1рёд 67. 'начальник аила находится у Haci; 
хоКп гов/нд теме бТ jy ?  -^олон 67  'имеются ли верблюды в Северной Гоби? — 
Многое; манаё иугалуд  ул/« ард 67 'наши телята находятся за горой*; водном  
г ертён 67. ' ‘Содном находится дома'. <

Глагол о- 'бы ть ' представлен в говоре лишь одной формой санджё, к о  
торая встречается после именной связки jyM: ар дурец ае ту мен ад'утае, вввр  
дурен у ё  ту мен адут аё,/х  булат ае jyM санджё (из сказки) 'у  него бесчислен
ный табун, заполонивший пространство с севера до юга, у него множество род
ников^; xojop настав Хутё jyM санджё 'у  него, оказывается, был двухлетний 
сын'.

П ос .л ело ги  в шнлингольском имеют .лишь некоторые отличия фонети
ческого характера:

дурш 'в  течение' управляет основой имени: тер нег дж/л. дурш готод jaeäd  
баесан 'он  в течение года ездил в города; однако примечательным является 
то, что в говоре он произносится иначе, а именно тудж, иногда и туш: вд&р 
тудж мор Гу нурунас б у х гу ё  'в  течение всего дня не слезает с-лошади?; cap 
туш бщ п уджедж ба'бла.'в  течение меояца учился грамоте?;

духаё  'о ,  относительно, насчет?:.хурал-дер /ун аё духае j ар/лцеац её?  'о  
чем говорилось на собрании??; горшо баёгулах духае }ардж еглв  'рассказал о 
создании кооператива?;

цана 'на той стороне' управляет именем в родительном падеже: дэам7н 
цана хон.баён 'з а  дорогой пасутся овцы*; тер харагдаж баё-iä улТн цана.67.
'он находится на той стороне горы, что виднеется отсюда'. .

Во всем остальном -  ни по значению, ни по формам падежей, которыми 
они управляют, — послелоги в шнлингольском говоре не отличаются от^тако 
вых чахарского говора.

Ч а с т и ц ы  в говоре в основном те же, что и в других диалектах и гово  
рах языка монголов Внутренней Монголии, а именно:

1) вопросительные: а) у  (саен намарш/дж баёну?  'хорошо ли проводите 
осень??;.«/ одо jaeax гедж баёну?  'ты  собираешься сейчас уезжать?'). В ре-

авганар зафиксировано: соны  / у  баену? -  таг (jy  ч баёхгуё) 'дао нового? — 
Совершенно ничего (ничего/нового/ нет)?; та гертён суву?  —)аг (гарсангув)
'вы  были дома? — Точно (не выходил)?; б) в, её  (ал аёлТн улс её? 'вы  из како
го аила?*; та jyuäc аедаг её?  'отчего вы испугались?; ч/ хенпё/рсец  бё  ' скем 
ты приехал?');

2) отрицательные: а) ул (ул медсец баедалтае баен 'делает.вид, что ничего 
не знает*; ул бутех jyM japäd х ер е ггуё  'не дело говорить о том, что неосущест
вимо?; асудж баехад ул м едех шу баён 'когда его спрашиваешь, делает вид, буд 
то не понимает'); б) бу (магатар ч/ бу ja eä  'ты  завтра не уезжай?; гертён yj.de, 
БатрТн аду бу  харулад бае 'останься дома, не паси табун Батара'); в) г у ё  (м л  
наё ш!г аелд /м бер вдрёр дец барЯд олдохгуё шу 'такой невестки в тр*™ аиж, 
как наш, и днем с огнем не найдешь');
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3) утвердительные: а) да Гену г тугалчЬ худ авад вг дв 'это  отдай маль
чику — пастуху телят?,ч/, ене ■ ш/рдег дёр су  да / в ы  садись на этой подстилке 
(из кошмы)'; ч/ иашан >рёч дё 'ты  приходи к нам'*?; б) шу (терч/н моргодж, св г- 
додж /ре к шу 'он теперь придет с поклоном?; ч/ одд герт орон шу 'ты  сейчас 
войдешь в юрту*; та м ш  дуг уджсец шу 'вы  видели моего младшего брата');
в) л (тед надамд уаваг л да 'пусть они идут на игры — надом?; борд ород л 
баен 'дождь продолжает идти?; тер хун )авож л баён 'то т  все продолжает 
идти');

4) запрета б/ч/ ,(бт !) 'не*: одд м /я/ хоёнос б1ч7 ,оч 'ты  теперь не ходи 
за мной", ене худагнае хвев дёр бтТ судж баЪ 'не садись на краю этого ко- 
.лодца?; гарцага, б Ы г е р  дотор уёмелдёд бае 'выйдите, не толпитесь в ком
нате?; б/чГ ул медегч болдд с у  г ад бае 'не сиди, словно ничего не понимаешь?;

5) усилительно-противопоставительная■:•«!: манае дзурган  хурген саён ч 
улсуд , саехан ч улсуд гедж ё 'сказал: наши шестеро зятьев и хорошие и кра
сивые ;люди?;,

6) сомнения, предположения б /дэ: тер адуган хурагад /рех  б /дз  'он, долж
но быть, пригонит сюда табун*; терч/н но мои чамд о гс щ  б /д з  'он  книгу свою, 
наверное, тебе отдал?; ч/ магатар м анаед[рну б/дз 'наверное, завтра зайдешь 
к нам'. В речи авганар частица б/дз иногда может быть заменена вопроситель
но-отрицательной формой: б/ден /а вах  б/д,з? (б/д. уавну у гу ё /у ? )  'м ы , может, 
поедем?'. (

Наиболее употребительны м е ж д о м е т и я :
1) ау-.уа,- ау-,уа, м/нТ т олгоёеедвд  баена! 'ой , болит моя голова!% 2) х ё : , 

хё, тер цецегч/н'уамар саехан цецег её! 'ой, какой это красивый цветок!*;
3) хор': хое, н/ наша харчих да! .'ой, посмотри в эту сторону!?; 4) ад-дЗ: ад-да, 
7м удан /авсам  бё? 'ай , так долго шли?; 5) аи^/э, екч/^ /г  хол у/ж да 'о х , это 
так далеко!?i 6) гТ : гТг терч/н туглИн алдч/хджё! .'ай, она выпустила телен
ка!*; 7) тТ-тТ: т].п7у м/н1 г ар дарч/хла! 'ой-ой, у меня замерзли руки!?;
8) уа : /о , та харсацгуе 1у? 'ой, вы еще не уехали?'. I



ЮЖНЫЙ (ОРДОССКИЙ) ДИАЛЕКТ

На южном диалекте говорит население Иехе-Чжоуского^ аймак«. Внутрен
ней Монголии. Это монголы цлемени ордос, проживающие в семи хошунах: Хан- 
гин, Далат, Джунгар, Джасак, Джунван, Оток и Ушин®. Аймак на севере гра
ничит с Уланцабским аймаком, а на востоке — с землями Хухэ-Хотоских туме- 
тов. Всех ордосцев насчитывается более 64 ООО человек.

Особенности фонетики. Состав гласных отличаетсяи от восточного, и от 
центрального диалектов: в ордосском есть смягченные £ , I  , о, о/  Ц и диф
тонги. Однако в экспедиционных материалах некоторые слова даны в двух ва
риантах, например: ау_1тау "аймакуоу1га *близкийуроу/ч 'бегать*—ордос 
‘аемаг (£м аг), оеро (дро), гув - (г у-). Возможно, в результате более тесных 
контактов ордосцев северо-восточных хошунов с монголами соседних айма
ков за последнее полустолетие наметились некоторые отклонения в произноси
тельной норме диалекта.

В некоторых словах СПМЯ е в первом слоге в ордосском соответствует'/ 
первого слога слова (после начальных аффрикат.ч и дж): сеЬег 'чистый'^ Хепд- 
д ! г ,' свецло-голубой^ сесеп, весеп ‘ му ррът’; сеХед ‘ цветок* -южный ч/«ер ,. 
ч/ккер, джп/н., дж!ч/к.

Выделяет южный (ордосский) и то, что в немногих словах там, где в 
СПМЯ во втором слоге имеется гласный и, в нем и в первом слоге будет 
у , тогда как в остальных говорах и диалектах Внутренней Монголии в той же 
позиции сохраняется о :

0 Он часто именуется и Ордосским аймаком. Наименование Иехе-Чжоуо- 
кий (< Чехв-цзу 'великая кумирня') этот аймак получил в силу того, что на 
его территории находится могила Чингисхана и при ней кумирня, для наблюде
ния за которыми и была закреплена издавна часть местного населения /4 ,  
с. 74/.

6 Ордосский диалект известен в литературе благодаря трудам А.Мостар- 
та. Свои работы он строил на основе изучения речи ордосцев двух южных хо
шунов — Отога и Ушина. В экспедициях 1955 и 1956 гг. ордосский обследовал
ся повсеместно, но в данном очерке мы опираемся на материалы северо-во
сточных хошунов Иехе-Чжоуского (Ордосского) аймака, собранные экспеди
ционной группой. Автор этих строк не имел возможности посетить места посе
ления ордосцев.
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Восточный .Южный

to su n  'маоло' тое(он) дусу(н)
m odun  'дерево' мод(он ) муду(н)
odun  'звезда ' од(он) уду(н)
o rd o s  ' ордос' ордос урдус
о ти ги и  'КЛЮЧИЦа' о мру ум ру
ordu  'дворец' орд(он) УрЩ н)

Следует отметить, что из всех диалектов лишь в ордосском сохраняется: 
наибольшее количество цлов, где «неролом» гласного'/ не имеет места, на
пример:

Восточный (хорчин) .Южный
) td a  'копье, пика' дж£д дж/да
J/ran  'шестьдесят' джгр (ан) дж/ран
//гуэ/ 'счастье' джаргал дж/ргал
t ln g n a • 'слушать' 'шанлаг чщна-
X in a r  'качество' шанар ч ш р
о Ina-  'варить' ш /ко- ч/яа-
tiirm ay l- , 'стараться' шарм£• ч/рма-
вИ а уи п  'камень' шулу(н) ,ч/лу(н)
H id  а !  'сила, МОЩЬ' шадал ч/дал
s i/ f a  'клещ (накожный)' шалдж ш/лджа
s fn a y a  'разливательная ш%яаг ш/нага

ложка'
s l ta y a -  'сжигать' штат ш/та-
s lb a y u n  'птица' шуву(н) ш/ву(н)
Ы /egu  'точильный камень' б/Л. у б /л у
b ite g ü  'канун Нового года' буту б/ту
•з/reg'ün 'грубый' Ш/руН Ш/руН

f l /и у  а 'ПОВОДЬЯ' джолд дж/лд
/ /ru y a  'ИНОХОДЬ' джорЬ дж/pö
s im u Y u l 'комар' шумул ш/мул
к 1 f a r /апд  '  четырехго дова лый' пдж алац н/джарлан

(о животных)
к / /b a r  'легкий' хьпбар кМ б а р

к /га уи  'иней' x ip y к /р у

k lt a d  'китайский' х г т а д Ытад
k lly a s u n  'волос' (например, Х1лгас(ан) к ш а с у (н )

конский)

Одной из характерных черт южного (ордосского) диалекта является то, 
что в нем заметна олабо выраженная редукция гласных непервых о логов.
При этом следует отметить сохранение гласного второго и конечного слогов.

1. В многосложных оловах гласный второго слога артикулируется ясно, 
тогда как в остальных диалектах он ослабляется и полностью выпадает:
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yomuda- 'обижаться' 
qabudar 'опухрль' 
amuyulang 'СПОКОЙСТВИе' 
quluyuna 'мышь' 
himusun

i  ум у дат 
хавудур  
амугулац  
хулугуна

Южный Центральный 
гомдо- ; 
хавдар 
амгала% 
хулtan  
хумс(ан)'ноготь, коготь' хум усу(н)

2. Наиболее слабо заметна редукция гласных в конце слова, что отличает 
ордосский от всех остальных диалектов, но сближает с СПМЯ:

Южный Центральный
a lb a tu  “Подданный' ол б т у албап
dabu su n  'СОЛЬ' давусу(н) давс(ан)
n ld i in  'гл аза ' нуду(н) нуд(ен)
'Sum u  '  стрела'
V

сум у сум
c a su n  'сн ег ' джасу(н)

нере(н)
джаЫан), цае 
нер(ен)п е га  *имя'

и /а  'подошва' ула ул
boro  '  серый' боро б о р ,
ага sun  'м ех ' . а р у с ф ) арс(ан)
j '/y a su n  'рыба' . дж агусу(н) джагас (ан)
tegerme 'мельница' терме терем
usan '  вода' усу  (н) ус(ан)

Так же как и в центральном диалекте, в южном (ордосском) на месте 
древних комплексов У-у*1 и V-/ .произносятся дифтонги ае, ое, у е , уе: ау!тау 
'ай м аку , уау/ча- 'удивляться', оу/га 'близкий, ближний', дйу1- 'бежать, 
б е г а т ь ' цлакать'у Ьа/агда/ 'неясный, смутный' — южный аем аг, . 
гаёха-, оЪро, гу е - , уёла-, ,баларха&, баларха. I

Тенденция к развитию некоторых дифтонгов в долгие монофтонги про
слеживается и в южном (ордосском). Монофтонгизации чаще подвергаются 
дифтонги, которые находятся в непервых слогах. СПМЯ в / переходит в дол
гий гласный ё. В отличие от других диалектов суффикс совместного падежа 
-/в/ развилоя в ордосском В~тё ИЛИ--И/; кегедге! 'нужный, необходимый' -■ 
ордос херегтё (херегтТ ). Южный (ордосский) принадлежит к тому диалекту, 
где в некоторых словах сохраняется древний к, причем не только в позиции 
после заднеязычного ц; наблюдаемого изредка в остальных диалектах. Однако 
если судить по данным экспедиционных групп, то в речи монголов-ордосцев 
северо-восточных хошунов замечается параллельное употребление в одном и 
том же слове « и спиранта я ; ,

Ордос Чахар

коЬеде 'край, берег' Кввв, хввв хввв
кеуШ 'скит, монастырь* к та, х78 хТд.
к!г 'грязь ' Kip, х/р х/р.
ки/еди 'ш ея' Куджу, Худжу ХудЖу
к/гауи 'Иней' Kip.y, Xip'y х/ру
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Аффриката/,в южном (ордосеком) диалекте как перед гласным./, таки  
перед остальными гласными сохраняет свое исконное качество шипящей аф
фрикаты. Мы уже отмечали, что лишь в шнлингольском говоре центрального 
диалекта аффриката У в положении перед другими гласными, кр о м е/, разви
лась в  свистящую аффрикату дз (как, например, в халхаском диалекте):

Ордос

У/г'йкеп 'сердце* джурехе

У/ьит ‘ломоть,кусок* джуеум 
/оЬа/впд 'мучение* джоволо^ 
д ер д е  'коса(волосы)' *«?*/*■«
/и/ауага- 'утолщаться' джуджарог 
?едег<1е 'рыжий (о ‘ джерде 

масти)*

Южный (ордосский) относится к тем диалектам, в которых конечный но
совой « чередуется с нулём. Однако он не развился в заднеязычный р, как 
это нередко бывает в говорах центрального диалекта:

Чахар Шилингол

джурх(ен) дзурх(ен)

джусем дзусем
джовлоц дзовлоц
гедж и гед зе г
джуджара- дзудэараг
джёрд дзёрд

Южный Центральный
qurdun 'быстрый' хурдун хурдщ
ieXen 'мудрый' дж!ч/н дж1ч1'ц,
е/ел 'хозяин' еджГн едж/ц, едзец
и lay ап 'красный' улан улан

Весьма существенным расхождением между восточным диалектом, с од
ной стороны, и центральным и южным (ордосским) диалектами — с другой, яв
ляется то, что сильные начальные согласные СПМЯ £, г, ц и * (в определен
ных условиях) диссимилятивно отражаются в ордосском соответственно в ви
де слабых согласных дж, д и »:

1) £ отражается в виде дй: М /-  'колоть, пронизывать*? ^а/Л- 'болтать, 
пустословить', ИВкЬ'ге. '  отчаиваться'} На виги 'снежный'^ Хияига- 'пятиться* — 
южный дж1Ч1*] джалчы1 д ж о х в р д ж а с у п у , джутура-. I

В остальных случаях ослабления сильного начального с не наблюдается, 
аффриката У неизменно сохраняет свой первоначальный шипящий характер: 
ЪаЬЫаг 'игреневый (о масти)^ Кег/д, Х/.г1д 'ВОИН', &/у/э- 'собираться, ЪатЪа 
'сорочка^ Хоу- 'горячий уголь',£ауэ уэл 'белый* — ордос чаб/дар, ч/р1к, чуъ- 

ла-, намча, ког, чага»;.
2) г отражается 5  ордосском в виде д: ш ! . 'попугай', гсугзуи/ 'решение', 

гоЬоНа- 'застегивать (пуговицу)1,/о?!/- 'седлать, оседлать', /а?э 'подкова, 
^a*/^ 'кривой, изогнутый', га вата 'тесем ка', газ1умг 'кнут, плеть', 1еЬз1 . 'к о  
рыто' — ордос дои/, догтбл, довчШ -, дохо-, даха, дах/р, дасма, дашур, д ев 
иц.  I

Как и в центральном диалекте, в остальных случаях ослабления начально 
го < не наблюдаете»;

3) ч отражается в виде слабого ь; ^агдиуиг 'шпилька, заколка'^ <?о?а ' г о  
род', чаЫави 'папка для бумагу циЬХаэи 'одежда'^ чигНа 'острый', ,'наточен- 
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ный', qusum 'береза*, qosi уип 'клюв' — ордос. ïamxÿp, гото, гавтасуЫ), губ - 
тасу(н), г урча, гу с у , гушу(н); .

4) к соответствует в ордосском диалекте слабому согласному ъ: kükür 
'с ер а ', kebte- 'лежать', kete  'огниво', kecegU  'трудный^ 'тяжелый', kerclm 
' кусок'.ломоть*, kusel 'желание', к о з/ge le - 'крош ить'-  ордос. гухур , гев -  
те-, гет, геч у , герч /м , гусел , геш /гле-. ^

Метатеза, как и в других диалектах, встречается редко и почти в одних и 
тех же словах. Однако южный (ордосский) сохраняет два слова, в которых 
произошла перестановка согласных, тогда как в подобных словах других диа
лектов ее нет:

Ордос Шилингол
кодз/п. 'старый' гвшхвн г»хш/ц_
doysin  'жестокий' дошх/н догш/н

Особенности морфологии. И м я с у щ е с т в и т е л ь н о е  во множествен
ном числе образуется посредством тех же суффиксов, что и в центральном 
диалекте.

Здесь ограничимся лишь примерами:
а) -с (хумун 'человек' — хум ус); б) ~ÿd (улус  'люди' -  улсуд); в)-н у д  (хе- 

р ё  'ворон* — херен уд ); . г) -д (едж/н 'хозяин' — едж/д); д) -ч уд  (/аду  'неиму
щий' — /адучуд); ,е )  нар (аха 'старший брат' -  аха нар): ж)-пан (суджуг 'в е 
ра' — судж угяен).

■Склонение имен существительных в южном (ордосском) диалекте харак
теризуется следующими особенностями.

1. В речи монголов северо-восточных хошунов не зарегистрирован суф
фикс дательно-местного падежа, оканчивающийся на гласный, т.е. * архаиче
ский* I-ду, гду, который встречается в ордосских материалах А.Мостарта.

2. Совместный падеж имеет суффикс двух типов огласовки: а) на долгие 
гласные -те, ип7 (б/ч/г 'письмо* -  б/ч/гтЪ, 6î4lim 7 ); б) на дифтонги -пае (jau à  
'к о за ' — /амта'ё), •

3. Соединительный падеж образуется при помощи суффикса-л д : чаг 'вре
м я' — чагла. >

4. Направительный падеж образуется двумя вариантами суффикса-ду и 
-р у .  Основным является-Лу, тогда как-pÿ ограничен в своем употреблении 
тем, что он ставится после основ имен, оканчивающихся на некоторые со
гласные: джам 'дорога' — джамлу; ю л  'р ек а ' — голлу, голру. (

5. Зафиксированный в диалекте предельный падеж имеет суффикс-чё; тер 
голГн усу  Худжучё баена 'вода в той реке доходит до шеи?; манаё тара »вд егч ё  
ундур 'наш урожай высотою до колен'.

.Южный (ордосский) диалект примечателен тем, что в нем зафиксировано 
десять падежей. Те падежи, которые в других диалектах имеют ограниченное 
распространение, в ордосском употребляются значительно шире. Исключением 
может служить предельный падеж, который образуется от основ немногих слов, 
по своей семантике допускающих подобное образование.
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Как и во всех диалектах, частица возвратного притяжания в диалекте 
имеет на конце согласный н: гертен харча гедж / авдж баен 'ш агает, ч*гобы 
добраться до своего дома*;«ер герлугён  харад суджТ 'он сидел, уставившись 
на свою юрту?; одб адуган услад /р 'пойди сейчас и напои свой табун лоша
дей*; джоволоцъбн ар/лга  'освободись от своих мучений*; улдёрён нег джавчад 
алджТ 'убил, разрубив своим мечом*. 1

Частицами личного притяжания служат м/н, чЫ, н. Ордосский различает 
формы для 2-го лица единственного и множественного числа. В этом случае в 
нем форма ч/н замещается более вежливой тан: ахатан ха судж баен? 'гд е  
живет ваш брат??; егечт аб манаёд баена 'ваш а сестра находится у нас*.

Ч и с л и т е л ь н о е  в южном (ордосском) отличается от числительных диа
лектов в основном фонетическими особенностями. Для сравнения приведем 
счет от одного до десяти:

Ордос Чахар

н п е(н ) нег(ен)
хо/ор хо\ор
гурва(н ) гурав , гурван
дврвв  (н) дврвв, дврввн
паву (н) пав (ан)
дж ургй(н) джурга (н)
долб (н) долб (н)
наём (ан) наём (ан)
11с у (н ) ,}у с у (н )  //,с (е н )
арав, арван арав, арван

п/деп 'один' 
цоуаг 'д ва ' 
уигЬа 'три '
ЬогЬеп 'четыре'
гаЬип  'П Я ТЬ'
У/гуиуап 'ш есть' 
Ьо!иуап 'Семь' 
пау1тап 'восемь* 
/7«ил 'девять' 
агЬап '  десять'

Образование остальных разрядов числительных — порядковых (суффикс 
•дугар), собирательных (суффикс-ул), разделительных (суффикс-од) — со
вершенно идентично подобным образованиям в других диалектах.

Склонение лич н ы х  м е с т о и м е н и й  1-го и 2-го лица единственного 
числа:

1-е,л. 2-е л.

Им. б / 41
Род. М1Н/ ч/н/
Дат.-местн. надад, намаед чамад, намаед
Вин. над! , намаё чамае, чамаё'г
Исх. надас, намаёгас чамас, чамаёгас
Ору да. надар, намаёгЗр чамар, чамаёгйр
Совм. надпаё, намаЬпаё чамтаё, чамаёпаё
Соед. надла, намаела чамла, чамаёла
Напр. надлу, намаёлу чамлу, намаёлу

Хотя в речи ордосцев и встречаются формы косвенных падежей намар 
'мною*, нам ас 'о т  меня"} чамар 'тобою'^ чамас 'о т  тебя', но они используют
ся редко.

Парадигма местоимений ене и пере интересна тем, что они содержат раз
ные основы косвенных падежей ( енун-, у н п е р у н •, пун-), эти основы извест- 
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ны лишь в центральном диалекте, в говорах восточного диалекта они не за
фиксированы.

Склонение указательных местоимений:

Им. ене тере
Род. енунё, унё терунТ. туне
Дат.-местн. енунд, унд, енед терунд, тунд, перед
Вин. ёнунТ,  унТ, ен/ терун/ ,  тун/, терТ
Исх. енунёс, унёс, енёс терунёс, тунёс, терёс
Орудн. енунёр, унёр, ен?р терунёр, тунёр, терёр
Совь:. енунтё, унтё, ентё тер унтё, тунтё, тертё
Соед. енунлё, унлё, енлё тер унлё, тунлё
Напр. енунлу терунлу

П о в е л и т е . л ь н  о-ж ел  а т е д  ь н ы е ф о р м ы  глаголов не отличаются раз
нообразием. Образование глаголов трех лиц обоих чисел осуществляется по
средством тех же суффиксов, что и в других диалектах:

1) повелительно-пригласительная форма 1-го лица единственного и мно
жественного числа на-/, -/а; бI хол /дв/ё‘ *я поем*; б/д /в вчагЩа 'пойдемте*; 
б/ мщган дж/лд хан су / хедж бододжТ 'я  мечтал: проживу-ка ханом тысячу 
дет*;

2) повелительная форма 2-го лица — основа глагола, например: ор 'войди', 
'войдите*; у ' пей', 'пейте*; унта 'спи ', 'спите*; чох! 'бей', 'бейте*; меде
' знай', 'знайте';

3) повелительно-желательная форма 3-го лица единственного и множест
венного числа на: а) -V: /аваг  'пусть идет, идут*; уджег 'пусть видит, видят*; 
сух 'пусть живет, живут*; б) -тугае: джтдмун! ерден/ мет бадаран дж/рха
ту гае  'пусть процветает и распространяется, словно драгоценность Чинда- 
мани'.

В экспедиционных материалах зарегистрирована повелительно-проситель
ная форма 2-го лица на -ач: та нар одб /авач 'теперь вы идите*; ч/ хорич/онд 
хурёч  'ты  добирайся до кооператива*. Суффикс -ач появился в южном (ордос- 
ском) под влиянием речи монголов соседних (Шилингольского и Уланпабского) 
аймаков и не получил там широкого распространения.

В диалекте употребляется форма опасения на -удж/н: тер унтудж/н 'как 
бы он не заснул*; та сохтудж!н, бага  у  'как бы вы не опьянели, пейте 
меньше*; хухед серудж ы, та б /ч /ге  / ар/лча 'как бы ребенок не проснулся, не 
разговаривайте*. По сохранению конечного согласного н южный (ордосский) 
сближается с калмыцким языком, в котором в устной речи часто можно услы
шать параллельные формы: тер ирузл (и рузэн) 'к ак  бы он не пришел".

Изъявительная форма настояще-будущего времени имеет суффикс 
-на (-н). Для глаголов со значением настоящего времени предпочтительна ана
литическая форма с соединительным деепричастием и глаголом-связкой бае- 
'быть'.

В диалекте существуют все три изъявительные формы прошедшего време
ни: 1) -в (-ва). Форма прошедшего времени с этим суффиксом распространена 
шире, чем в говорах других диалектов. В речи ордосцев северо-восточной

8-2 216 123



части аймака чаще можно услышать: тер jaeae  'он  ушел*; Баял /рве  'Б ата  
пришел"; г ерш ордд c ÿ e à  'он вошел в дом и сел ', т .е . эта форма не осложняет
ся частицами (особенно вопросительными), как это наблюдается в других диа
лектах; 2) -ла. Этот суффикс часто встречается в диалекте: яернее гурван сар 
болло 'с  тех пор прощло три месяца*; б/  еннё уч/р м едлё  'я  понял причину 
этого*; тер гертён хар/ла 'он  уехал домой*; 3) -джТ (-дж), •чГ(-ч). Форма про
шедшего времени с такой огласовкой типична лишь для южного (ордосского) 
диалекта, в остальных данный суффикс не получает в исходе узкий гласный: 
тер герёс  гарчТ 'он вышел из дома*; манае багш/ аел орхор /авджТ 'наш 
учитель собрался ахать в аил*; тер надад б/ч/ t  бы/дж! 'он написал мне пись
мо?; б/ терунёс асуджТ 'я  у него спросил*; борон орджТ 'пошел дождь'.

Причастие будущего времени образуется суффиксом -ху: тунТ jaeaxy су- 
ху хуртер мантаё ад/л 'он ходит и сидит, точно как мы*; та ундур гушунд 
еч/x ÿ  jÿ ?  'сегодня вы едете в хошун?'.

Среди обстоятельственных д е е п р и ч а с т и й  следует отметить следую
щие:

1) предварительное деепричастие н а -м агча: ч / гертён хар/магча надад 
б/ч/г /л гё  'как только вернешься домой, напиши мне письмо*; тер мйлан хё- 
м вгчо худагл у гарав 'как только отогнал скот, он направился к колодцу*; 
б / j авам агча ч/ tapa  'как только я уйду, ты выходи?;

2) деепричастие предела на -тар (-тал): б / jam ap  ( jавтол) ч/ хулёдж бае 
'т а  жди, пока я поеду*; ч/ ортор (ортол) б/ уджедж бае 'я  посмотрю, пока ты 
не войдешь',/в дом7*;

3) в речи ордосцев северо-восточных районов зафиксировано уступитель
ное деепричастие на - вач, передающее действие, вопреки которому может осу
ществиться другое действие: чамаёг а су  вач терч/ti хелехкуе 'хотя ты и спро
сишь, он ничего не скажет*; б/ борон орвоч есе  орвоч готод jaeau  'пойдет 
дождь или не пойдет, я съезжу в город*.

4) в южном (ордосском) употребительна вторая, параллельная форме 
-вал, -бал (известной всем говорам и диалектам Внутренней Монголии) фор
ма условного деепричастия на -хула: джасу арв/н орохула манае таранд ca tn  
болно '  если выпадет много снегу, это на пользу нашим посевам*; ч/ есе  
/рехул ё б / еч /хк уё  'если ты не придешь, я не пойду*. Она используется так же 
широко, как и форма -вал.

П ос ле л о г и  в основном те же, что и во всех диалектах, если не счи
тать отклонений фонетического характера. Остановимся лишь на следующих:

ч/нён (иногда встречается и как ч/ден) управляет родительным падежом: 
ухер1н (укер7н)ч!дён хода 'камень величиною с быка*; герГн ч/нён ундур м уду  
'дерево высотою с дом?;

душ, туш с основой имени (во временном значении): xojop удур  туш 'в  те
чение двух дней*; тер сено душ адж/лджТ 'он  работал всю ночь*; однако встре
чается и полная форма этого послелога — dypui: дол он xonot дурш 'течение 
семи суток*;

хуртел, 1уртел (хуртер, гуртер) с основой и родительным падежом: тер 
ху аел гуртел г у еле 'тот  мальчик бежал до селения*; манае ах/нд гуртер сене 
болов 'пока мы добрались до дома нашего старшего брата, наступила ночь*;
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ш п , ш ш Т , шу с основой: т»м»р ш п г ату 'тверда, словно железо*; джет- 
г»р ш/нтТ хун 'человек, словно черт*; нохое шу ху-рдун 'быстрый, словно со
бака (гончая)*;

хоргонд управляет родительным падежом со значением 'между-, *з мо
мент*: у с у  авахТк хоргонд тер /авав  *он уехал в момент, пока я ходила за 
водой*; хон харулхТи зЯрхонд мЫТ ду /рёд /авдж еч/ 'пока я пас, овец, при
езжал мой младший брат и тут же уехал'. Этот послелог встречаемся в ре
чи ордосцев северной части, тогда как на юге сохраняется известный во 
всех остальных диалектах хбронд: тер хо/ор7н хПронд бщ ц е с у  *не усажи
вайся между ними*;

Ож/чу управляет соединительным падежом или основой имени1: тер чам- 
ла дж/чу насутаё *он тебе ровесник*; нурТн у с у  урусад  /рм еглё  джшу болон 
гедж ба&н 'при стремительном течении вода озера может заполнить берега 
(букв, быть на уровне берегов)'.

В южном (ордосском) диалекте употребляются разнообразные ч а с т и ц ы ,  
в основном уже известные по говорам других диалектов. Однако иной фонети
ческий состав некоторых из частиц и существование других, неупотребитель
ных в ареале распространения близлежащих говоров придают речи ордосцев 
северо-восточной части аймака своеобразную окраску.

1. Вопросительная частица 7 присоединяется главным образом к форме 
настояще-будущего времени: та ендёс хедже уавнГ ? 'когда вы отсюда поеде
те?*; ч/ терунТ удженТ? *ты его видишь?*. Вопросительные 6Т (вТ )  ставят
ся отдельно, после именных и причастных форм: /р е гу ё  баегад /а га д  /рлёгедж  
хелдег 6Г?  'как это можно говорить, что приехал, когда он еще не приехал?’; 
та ха судж баесан вТ? 'где вы жили?*; тер 1'авдж баёху хем 67? 'кто тот, ко
торый идет?*.

В употреблении частиц 7, б Г (вТ )  ордосский сближается с говорами во
сточного диалекта, где распространены эти частицы, тогда как в соседних с 
ордосским говорах центрального диалекта -  чахарском и шилингольском — 
они неупотребительны.

2. Частица запрета б /ч /ге  ставится перед повелительно-желательными 
формами: ч/ намаёг б /ч /ге  джодо 'ты  не бей меня"; ундур та готод б т /ге  
/д«3 'сегодня вы не ездите в город*; ч/ удур душ гада б /ч /ге  «3да 'ты  не 
играй целый день на улице'. В говорах центрального диалекта она употреб
ляется в виде б/чТ (бт Т ). Ордосская частица 6/чП е совпадает с калмыцкой 
бичи*: та туглан худ г тал бичкд йовултн 'вы  не пускайте своего теленка к 
колодцу*; чи н эм м  эс узсн болад бичю  бэ *ты не делай вида, что не заме
чаешь меня*.

3. Уступительная частица ч распространена и в ордосском: ундур ч, мар- 
г ап ч чамаег уавулаххуё  'ни сегодня, ни завтра тебе не разрешат поехать'.
В речи ордосцев северо-восточной части заметна одна особенность: иногда 
вместо частицы ч они используют ув, подобное замещение не меняет значе
ния: саён ч, м у ч хам агуё (саёп  уа, м у  уа хам агуе) 'безразлично -  плохой или 
хороший*; багшТн герт /у  ч баен (багш ы г ерш }у  уа баеи) 'в  доме учителя все
го полно'.
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4. Частица сомнения б/джё замыкает все предложение: тер обо унтасан 
б/'джё 'он , наверное, теперь заснул*; танае ёджтан /авсаи б/джё 'ваша мать, 
вероятно, уже уехала'. Параллельно с ней встречается и другая частица, ко
торая употребляется с тем же значением. Это частица бй: ене удур борон 
орохкуЪ ба?  'наверное, сегодня будет дождь?*; тер ю т е  /рсен ба? 'может 
быть, он вернулся из города?'. Она употребляется также в харчин-туметском 
говоре восточного диалекта.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Многовековая изолированная жизнь внутренних монголов в пределах Ки
тая, несомненно, сказалась на развитии их говоров и диалектов. Для них, ко
тя они и обнаруживают черты общности со всеми остальными монгольскими 
языками, характерны свои сугубо специфические признаки, существенным 
образом дифференцирующие их друг от друга.

Восточный диалект, занимая северо-восточную часть территории Внутрен
ней Монголии, гранича на западе с центральным диалектом, по своим фонети
ческим, морфологическим и лексическим особенностям значительно обособ
лен от двух остальных диалектов. Восточный диалект, наиболее пестрый и 
сложный по числу и составу цлемен — носителей различных подговоров и го
воров, как бы лоскутками разбросанных по всей его территории, устойчиво 
сохраняет ряд характерных признаков, придающих ему своеобразный облик. 
Однако, несмотря на существование исконных черт и возникновение ряда но
вообразований, усиливающих дифференциацию восточного диалекта, все же 
носители данного и других диалектов общаются друг с другом, хотя испыты
вают при этом известные затруднения.

Вентральный диалект, будучи во многом противопоставленным восточно
му диалекту, в большей мере сближается с южным (ордосским) диалектом, а 
также с территориально граничащим с ним халхаским диалектом МНР.

Южный (ордосский) диалект стоит несколько особняком. Слабая редукция 
гласных непервых слогов в слове резко отличает его как от восточного и 
центрального, так и от халхаского, но в то же время сближает с СПМЯ. По 
другим аспектам он ближе к чахарскому говору центрального диалекта, чем 
к говорам восточного диалекта.

Основываясь на данных, полученных в ходе широкого экспедиционного 
обследования, мы описали все типичные черты фонетики и морфологии во
сточного, центрального и южного (ордосского) диалектов с учетом основных 
особенностей их говоров и подговоров.

Из фонетических явлений, наиболее четко характеризующих восточный, 
центральный и южный д и а л е к т ы ,  следует отметить такие черты.

1. Наличие в восточном диалекте долгих гласных, образованных в ре- 
зультате постепенного исчезновения интервокального согласного из дреышх 
комплексов V + С + V и последующего слияния оставшихся двух гласных в 
один долгий. В центральном и южном диалектах эти дрлготные комплексы

8-4 216 127



приводят к развитию в них разньрс звуков — соответственно долгих гласных 
и дифтонгов.

2. Замещение гласного в гласным среднего ряда у в анлауте в восточном 
диалекте.

3. Развитие узкого гласного заднего ряда у  в широкий огубленный глао- 
ный о в некоторых говорах восточного диалекта, чего нет в центральном и 
южном диалектах.

4. Развитие аффрикат с и У, обусловленное их позицией по отношению к 
Гласному / .  Изменение и неодинаковое отражение их в говорах и диалектах 
Внутренней Монголии, несомненно, повлияло на фонетический строй этих го
воров и диалектов.

В восточном диалекте развитие аффрикаты с щло в двух направлениях: 
а) в хорчинском говоре и джалайт-дурбетском подговоре шипяшая аффриката 
£ как перед гласным /. так и перед остальными гласными развивается в спи
рант ш, т .е . в них произошла дезаффрикация; б) в харчин-туметском и ару- 
хорчин-баринском говорах (а также в подговорах оннют-найман и их-мянган) 
аффриката СПМЯ X отражается в виде аффрикаты ч и сохраняет свой искон
ный шипящий характер.

В центральном диалекте мы находим следующее: а) в чахарском- говоре 
аффриката £ в положении перед гласным / и перед прочими гласными сохра
няет свое прежнее качество шипящей аффрикаты ч; б) в шилингольском гово
ре (исключая речь урат и хучит) аффриката К перед гласным / сохраняет ши
пящий характер, в то время как в положении перед остальными гласными она 
развивается в свистящую аффрикату ц.

В южном (ордосском) диалекте аффриката с как перед гласным /, так 
и перед остальными гласными удерживает свое исконное качество, отражаясь 
в виде аффрикаты ч.

В восточном и южном диалектах, а также в чахарском говоре центрально
го диалекта шипящая аффриката /  остается в своем первоначальном качестве 
как перед гласным / ,  так и перед остальными гласными, отражаясь в виде ши
пящей же аффрикаты дж; однако шилингольский говор (исключая речь урат) 
центрального диалекта стоит несколько особняком: в нем аффриката /  в по
ложении как перед гласным / .  так и перед остальными гласными в одних сло
вах сохраняет свой исконный шипящий характер и отражается в виде дж, тогда 
как в других словах развивается в свистящую аффрикату д з . Таким образом, 
дальнейшее развитие древних шипящих аффрикат о и /'привело к образованию 
новых фонем — свистящих аффрикат ц и дз  в ищлингольском говоре централь
ного диалекта, наиболее близкого к халхаскому диалекту монголов МНР.

5. Существенны отличия, связанные с явлением регрессивной диссими
ляции -  ослаблением сильных начальных согласных и переходом их в слабые. 
Регулярность явления регрессивной диссимиляции типична для центрального 
и южного диалектов, а также для оннют-найманского подговора восточного 
диалекта.

6. Слабо выраженная редукция гласных непервых слогов в слове харак
терна для южного (ордосского) диалекта. В этом отношении он сближается 
с языком письменных памятников.

Помимо этих фонетических явлений следует указать и на другие черты, 
свойственные отдельным говорам и подговорам и являющиеся их дополнитель- 
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ной характеристикой (ср., например, употребление на месте спиранта с в дру
гих говорах взрывного согласного я в речи джалайтов и дурбетов).

Морфологический строй в целом сохраняет наиболее общие свойства, уна
следованные от более древнего состояния. Основные грамматические катего
рии совпадают с теми, которые зафиксированы в дошедших до нас памятни
ках и существуют в современных монгольских языках и диалектах. Различия и 
изменения, наблюдаемые в настоящее время в диалектах Внутренней Монго
лии, касаются в основном более частных категорий и выступают как резуль
тат их последующего самобытного развития.

Примерами расхождений в системе падежей могут служить: 1) направи
тельный падеж с суффиксом -джу (в джалайт-дурбетском подговоре хорчин- 
ского говора и в арухорчин-баринском говоре восточного диалекта) и суффик
сом -р у  (в шилингольском говоре центрального диалекта, а также в ордосском 
диалекте); 2) соединительный падеж на-л* в харчин-туметском и арухорчин- 
баринском говорах восточного диалекта, а также в южном (ордоссом) диалек
те. В центральном диалекте он не зафиксирован.

В области собственно глагольных форм наиболее существенными являют
ся следующие расхождения: 1) повелительно-наставительная форма на -арае в 
шилингольском говоре центрального диалекта, сближающая этот говор с хал- 
хаским диалектом; в остальных говорах и диалектах Внутренней Монголии она 
не встречается; 2) желательная форма на -Исае имеет ограниченное распрост
ранение. Она известна лишь в центральном диалекте. Параллельно с ней в во
сточном диалекте(в речи барин и оннют)возникла новая форма — на -асла;
3) изъявительная форма настоящего времени на -джЕна, которая представ
ляет новообразование в говорах восточного диалекта.

Однако самые заметные изменения произошли в системе деепричастных 
форм. В этом отношении особенно выделяется восточный диалект, так как 
только в нем параллельно с известными наблюдается образование новых форм 
деепричастий. К ним мы относим: а) предварительное деепричастие с суффик
сом -наран. Несмотря на то что существует параллельная ей форма предвари
тельного деепричастия на -магч (-магш ), форма на н аран  употребляется чаще 
и более распространена; б) деепричастие цели на -хуь  (наряду 6 -ха, -хар ) 
является достоянием лишь восточного диалекта, в других оно не встречается.

Употребляются еще две формы деепричастий, а именно: а) уступительное 
на -/ач {-/'аш в хорчинском говоре), которое в отличие от двух первых зафик
сировано на более широкой территории и встречается в восточном диалекте, а 
также в чахарском, частично и в шилингольском говорах центрального диа
лекта, тогда как в южном диалекте его нет; б) деепричастие причины на 
•манджШ (-ман). Напротив, это деепричастие используется чаще в центральном 
диалекте, чем в восточном. В последнем форма на -мандж/н зафиксирована в 
харчин-туметском говоре и в речи барин. Сугубо ограниченный ареал распрост
ранения имеют деепричастия — условное на -хула (только в ордосском диалек
те) и попутное деепричастие на -цгут (лишь в центральном диалекте).

Суммируя основные фонетические и морфологические явления, можно ука
зать, что многие из них строго локализованы, не распространяются на другие 
территории и тем самым не выступают в функции различительных признаков
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для какого-то другого говора или диалекта. Ср. такие контрастные явления, 
как наличие дифтонгов, ослабление сильных начальных согласных, существо
вание четырех аффрикат (  ч, ц, дж, дз )  в центральном диалекте. Или же 
наличие только долгих гласных, аффрикат ч, дж, замещение в гласным у или 
аффрикаты ч спирантом ш (в хорчинском говоре), отсутствие спиранта с (в 
джалайт-дурбетском подговоре) и т.д. в восточном диалекте.

В языковом отношении Внутренняя Монголия разделена как бы на две 
части. С одной стороны, это носители восточного диалекта, которые живут на 
сравнительно небольшой территории, отличаясь экономическим укладом (осед
лость и занятие земледелием) и культурой. Преобладая количественно, они 
тесно контактируют с иноязычной средой; с другой -  носители центрального 
диалекта, расселенные на обширном пространстве, малочисленные, отличаю
щиеся от монголов восточной части типом хозяйственной деятельности (коче
вое скотоводство) и в силу сложившихся условий культурным уровнем. К по
следним примыкают и носители южного диалекта, исторически имевшие тес
ные контакты с иноязычным окружением. Но при этом нельзя забывать и о 
взаимосвязях внутренних монголов, особенно носителей центрального диалек
та, с монголами МНР.

Диалекты Внутренней Монголии и халхаский диалект (МНР) -  это диалек
ты одного языка, монгольского, носители которого в силу разных обстоя
тельств и причин оказались надолго разобщенными, живя на территориях раз
ных государств — КНР и МНР. Однако относительно раздельное существова
ние диалектов Внутренней Монголии в течение нескольких веков способствова
ло их самостоятельному и весьма своеобразному развитию, консервации в них 
некоторых диалектных различий.
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русско-калмыцкого и русско-монгольского двуязычия.

Заказы на книги принимаются всеми магазинами книготор

гов и "Академкниги", а также по адресу: 117192, Москва В-192, 

Мичуринский проспект, 12, магазин М 3 ("Книга - почтой") 

"Академкниги".



ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ 
ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
ИЗДАТЕЛЬСТВА "НАУКА"

В ы й д е т  к н и г а :

H.A. Баскаков. Северные диалекты алтайского языка: 
Диалект дебединских татар-чалканцвв(куу-кижи). 16 д . 2 р . 90к.

Первое в тюркологии всестороннее описание чалканского 
диалекта алтайского язы ка, выполненное одним из ведущих 
советских тюркологов и завершающее его  обширное и весьма 
ценное исследование "Северные диалекты алтайского (ойрот
ского) язы ка" (И., 1965, 1966, 1972). Книга содержит грамма
тический очерк, текст и цловарь. Наблюдения автора и фикси
рованные им ныне исчезающие грамматические формы и лек
сические единицы представляют несомненный вклад в изуче
ние сравнительно-исторической грамматики тюркских языков.

Заказы на книги принимаются всеми магазинами книго

торгов и "Академкниги", а также по адресу: 117192, Москва 

В-192, Мичуринский проспект, 12, магазин № 3 ("Книга -  
почтой") "Академкниги".
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