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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования В настоящее время наиболее 
изученными и разработанными жанрами бурятской литературы доре
волюционного периода являются исторические хроники, летописи и 
родословные, тогда как исследование произведений, созданных под 
влиянием традиционных культур народов Центральной Азии, является 
проблемой, требующей всестороннего и кардинального решения О 
необходимости детального изучения данного пласта литературы отме
чал известный ученый О Ковалевский еще в XIX веке1 Тем не менее 
до настоящего времени исследования произведений «буддийского пе
риода» практически не проводились 

Изучение старописьменных памятников, обобщение результатов 
исследования представляется важным при работе над сравнительно-
исторической грамматикой монгольских языков и изучении истории 
науки о языке Всестороннее описание отдельных письменных памят
ников способствует воссозданию истории языка и выявлению черт, 
унаследованных современным языком Лингвистический анализ па
мятников письменности также способствует расширению наших зна
ний о духовной культуре монгольских народов в прошлом В свете 
данной проблемы изучение наиболее ценных произведений дореволю
ционного периода имеет большое научное значение 

Объектом исследования является оригинальный текст «Эрдэнийн 
сан субашид» в переводе Р. Номтоева 

Предметом анализа выступает язык данного произведения 
Целью настоящей работы является исследование лексико-

грамматических и поэтико-стилистических особенностей языка старо
монгольского памятника «Эрдэнийн сан субашид» в переводе 
Р. Номтоева В соответствии с общей целью в работе ставятся следую
щие задачи 

- дать общую характеристику лексического состава памятника; 
- выявить морфологические особенности языка памятника; 
- исследовать синтаксическую организацию языка памятника, 
- проанализировать художественное мастерство писателя в исполь

зовании речевых образных средств, 
- определить роль и значение поэтического синтаксиса 
Материалом для исследования послужил ксилограф памятника 

«Эрдэнийн сан субашид», изданный Р Номтоевым в XIX в на старо-

1 Ковалевский О Улигер-ун далай // Ученые записки Императорского Казанского 
университета 1834 Т 1-2 



монгольской письменности (Бурятский центр восточных рукописей 
ИМБТ СО РАН, инвентарный номер М III 1569) 

Теоретическую основу диссертации составили труды отечествен
ных лингвистов по исследованию языка старописьменных текстов раз
ных периодов, которые имеют принципиальное значение для понима
ния сущности рассматриваемой проблемы и соответствуют ее интер
претации (Ц Б Цыдендамбаева, Д-Н Д Доржиева, Ш-Н.Р Цыден-
жапова, М.Н. Орловской, Л.Б Бадмаевой, Ю Д Бадмаевой, Ц О. Бал-
сунаева). Работа основана на теоретических положениях исследовате
лей в области монгольской грамматики; привлекались труды извест
ных монголоведов - А А Бобровникова, Б Я Владимирцова, А Д Руд
нева, Н.Н. Поппе, Г.Д Санжеева, В И Рассадина, ГЦ Пюрбеева, 
Т.А. Бертагаева и др Исследование проведено в русле лингвостили
стики и лингвофольклористики (В.В. Виноградов, Б.В Томашевский, 
Н.Д Арутюнова, В П Григорьев, Ш. Балли, Л Д Шагдаров, Н.О. Ша
ракшинова, Д Д. Санжина, Т М Дугаржапова, С С Бардаханова, 
Е.К Шаракшинова, Б.Д Цыренов, Л.И Буяхаева, В В Сапыкова) с 
опорой на фольклористические работы как современных ученых, так и 
их предшественников. Учитывался опыт известных исследователей в 
области бурятского стихосложения - A.M. Хамгашалова, Г О. Тудено-
ва, М.П Хамаганова, И А. Кима 

Методологическая база исследования основывается на общих 
принципах современных лингвистических исследований. Ведущими 
методами явились описательно-аналитический метод, который приме
нялся при непосредственном наблюдении над лексикой сочинения, 
структурно-семантический, а также сравнительно-исторический. 

Примеры, цитируемые в работе, приводятся в традиционной науч
ной транслитерации. Слитное и раздельное написание слов следует 
оригиналу. Аффиксы, написанные отдельно от слова, в транслитерации 
пишутся через дефис. Знаки препинания проставлены согласно тексту 
памятника 

Научная новизна работы состоит в том, что впервые в монголо
ведении предпринято исследование старописьменного монгольского 
памятника XIX в «Эрдэнийн сан субашид» в переводе Р Номтоева с 
точки зрения лингвистики и лингвостилистики В ходе исследования 
выявлены специфические особенности лексики, морфологии, синтак
сической структуры памятника; изучены речевые образные средства и 
средства поэтического синтаксиса 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается 
в том, что конкретные ее результаты вносят определенный вклад в раз
работку проблем лингвистики и лингвостилистики старописьменных 
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текстов, расширяют представления о природе языка монгольских ис
точников Основные выводы диссертации могут найти применение при 
разработке спецкурсов по исторической лексикологии и морфологии, 
написании учебных пособий по лингвистике текста, в оптимизации 
преподавания старомонгольского языка в высших и средних учебных 
заведениях; могут быть полезными в лексикографической и переводче
ской практиках Предпринятая транслитерация и перевод памятника 
могут послужить хорошим подспорьем для дальнейшего исследования 
сочинения с литературоведческой точки зрения, дадут возможность 
сравнить и сопоставить произведение с другими версиями памятника, а 
также решить вопросы теоретической текстологии монгольских источ
ников 

Апробация работы. Отдельные положения диссертации обсуждались 
на международной научной конференции «Мир кочевой цивилизации, ис
тория и современность» (г Чита, ЗабГГПУ, 2007), региональной конферен
ции «Бурятский язык история и современность» (п Агинское, 2007), меж
дународной научно-практической конференции «Приграничное сотрудни
чество Россия, Китай, Монголия» (г Чита, ЗабГГПУ, 2007), международ
ной научной конференции «Этнокультурное и фольклорное наследие мон
гольских народов в контексте истории и современности» (г. Улан-Удэ, 
ИМБТ, 2007), региональной научно-практической конференции аспиран
тов, студентов и школьников «Филологическая культура и современный 
мир» (г Чита, ЗабГГПУ, 2008); республиканской научно-практической 
конференции «Цыбиковские чтения-9», посвященной 135-летию со дня ро
ждения проф ГЦ Цыбикова и 100-летию академика АП Окладникова 
(г Улан-Удэ, ИМБТ, 2008), межрегиональной научно-практической конфе
ренции «Филологическое образование в вузе и школе традиции и перспек
тивы» (г Чита, ЗабГГПУ, 2008) 

По теме исследования опубликовано 14 статей и тезисов, в том 
числе две статьи - в издании, рецензируемом ВАК 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка сокращений и литературы 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, ука
зываются цель и задачи, теоретико-методологические основы исследо
вания, раскрываются научная новизна, теоретическая значимость и 
практическая ценность работы, степень апробации результатов иссле
дования и структура работы Прослеживается история изучения памят
ника, рассматриваются его разные версии 
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Первая глава «Лексико-грамматическое своеобразие языка 
памятника «Эрдэнийн сан субашид» посвящена характеристике лек
сических и грамматических особенностей памятника. Глава состоит из 
двух параграфов 

В параграфе 1.1. «Лексические особенности» описаны лексиче
ские и фразеологические средства языка памятника Анализ лексиче
ского состава памятника «Эрдэнийн сан субашид» показывает, что ос
нову текстового материала составляют преимущественно нейтральные 
слова и выражения. Большую часть словарного состава сочинения со
ставляют термины родства, соматизмы, цветообозначения и другие 
группы слов, которые образуют древнейший исконный пласг лексики 
Они отличаются частотностью употребления, устойчивостью, разнооб
разием семантики и создают целостное представление о духовной и 
материальной культуре монгольских народов в прошлом Таким обра
зом, обзор основного лексического фонда исследуемого материала по
зволяет прийти к выводу, что он относится к общемонгольской лекси
ке, большая часть которой отражена в современном литературном бу
рятском языке 

Изучение памятника «Эрдэнийн сан субашид» (далее - «ЭС») от
крывает большой пласт архаичной и исторической лексики, ушедшей в 
пассивный запас словаря современного бурятского языка Анализ уста
ревшей лексики показал, что многие многозначные слова образовали 
омонимы, иногда используются с сужением значения 

Тесные контакты монгольских народов с соседними этносами при
вели к обогащению словарного состава иноязычными заимствования
ми, часть которых проникла и в лексику памятника В тексте наблюда
ется большое количество слов из санскрита и тибетского языка Заим
ствования из этих языков относятся к терминам религии и ее атрибу
там; обозначают понятия, связанные с космогонией и мифологией, на
зывают драгоценности, растения В сочинении иногда встречаются 
слова греческого, арабского, иранского, тюркского и китайского про
исхождения Кроме того, обзор общей лексики памятника показал, что 
многие лексемы характерны только для бурятского языка semeken 'не
заметно, втихомолку' > совр. бур. Иэмээхэн id , sambay-a 'подходящий 
момент, удобный случай' > совр. бур. Иамбаа id , kerbey-e 'если, ежели, 
в случае' > совр бур хзрбэеэ id , sayari 'цыпки' > совр. бур. haapu id., 
biciqan'маленький, небольшой'> совр. бур. бишыханхА и др. 

Следует отметить, что в памятнике «ЭС» не были выявлены диа
лектизмы. Это объясняется тем, что Р. Номтоев (1821 - 1907 гг) являл
ся выходцем из хоринских бурят, уроженцем села Эрхирик Заиграев-
ского района Как известно, хоринское наречие лежит в основе литера-
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турного языка бурят, поэтому явных диалектизмов обнаружить в про
изведении не удалось 

Анализ исследуемого материала также свидетельствует о том, что в 
сочинении отсутствуют русские заимствования, характерные для бу
рятских исторических летописей ХѴІН-ХІХ вв 

Большой интерес представляет онимическая лексика, содержащая
ся в памятнике «ЭС» В языке сочинения он представлен топонимами, 
антропонимами, мифонимами, теонимами, космонимами и зоонимами 
Состав именника чрезвычайно широк, нами выявлено около 300 ан
тропонимов В тексте большое внимание уделено распространению 
буддийской религии. Упоминаются имена наиболее крупных истори
ческих лиц, религиозных деятелей, таких как Нагарджуна (Nayajuna) -
буддийский ученый, живший в Индии в 1 в н э Он считается первым 
распространителем махаяны Его основные 6 трактатов по философии 
включены в Данчжур Дхармакирти (DHarm-a Kirti baysi) (ок 580— 
650 гг или позднее) - индийский философ, логик и поэт, заложивший 
основы буддийской логики Цонкапа (boyda cuvaqfeba) (1357-1419 гг) 
- великий религиозный реформатор и основатель секты Гэлугпа (жел-
тошапочников) 

Упоминаются крупные тибетские ламы, которые сыграли важную 
роль в распространении буддизма Таковы имена Сакья-пандиты Гунга 
Жалцана (bivdidd yun ya-a rkial mjan) - автора «Субхашиты», Дагба 
Жалцана (Grays ba rkial mjan blam-a) - дяди и духовного учителя Са
кья-пандиты 

В «ЭС» освещаются имена монгольских императоров Хубилай-
Сэцэн хана (Mongyul-un Qubilai cecen qayan) и монгольского хана Го-
дана (Govadan noyan) 

При изложении биографии Сакья-пандиты бурятский переводчик 
перечисляет имена людей его земных перерождений Настоятели 
больших монастырей считались инкарнациями предыдущих лам, они 
также почитались и обожествлялись. Перечислено множество инкар
наций Сакья-пандиты Эти имена, как правило, являются тибетско-
санскритскими по происхождению, по структуре - составными Манд-
жушри Гирти (Manjusny Girti), Абья Гара (Abhia Gar-a), Говас Хэлэ-
мэршэ (Govas Kelemurci), Ваджра Шри (Bajar sri), Сондом Шогланг 
(Sod nom Soy lang), Лубсан Дондуб (Lu sang don dub), Лубсан Шойжи 
Жалцан (Bavcin erdeni lu bsan soi ji jal can), Богдо Лобсан Балдан Еши 
Санбу (Раѵбіп boydo lubsan baldan esi sanbu) 

Наряду с реальными историческими лицами в тексте представлены 
многочисленные антропонимы, характеризующие имена богов и на
звания демонов буддийского пантеона (20 единиц) 
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Следует отметить, что в бурятской версии «Субхашиты» во многих 
случаях одни и те же имена встречаются в разных вариантах написа
ния, что затрудняет чтение Saqruvalma qatun 'Сахрувалма ханша', Sa-
fruvalan qatun 'Сафрувалан ханша', Saqruvlam-a qatun 'Сахрувлама 
ханша'. 

В «ЭС» много личных имен, происхождение которых относится к 
санскритскому языку. Narabadi 'Нарабади' - др инд Нара - мужчина, 
мудрец, Бади - шесть королей, Dharma kirti 'Дхарма Кирти' - др инд 
Дхарма -религия, путь к богу, Кирти - слава, Nidki 'Нидхи' - др. инд 
сокровище; Ananda 'Ананда' - др. инд блаженство, Anirodqi 'Ани-
родхи' - др инд. сотрудничество, Kaudiniya 'Каудинья' - др инд лу
на; Visaya 'Вишая' -др инд большой, широкий, 

Также много древнеиндийских имен, значение которых нам неиз
вестны Lisiber 'Лишибэр', Batala 'Батапа', Mandula 'Мандула', Hodja 
Deva 'Ходза Дэва', Bavru birman 'брахман Бавру' и др 

Антропонимы в тексте преимущественно двухкомпонентные Реже 
личные имена состоят из трех и более слов. Многокомпонентные име
на обозначают богов буддийского пантеона 

Некоторые антропонимы в сочинении поддаются этимологическо
му анализу, часто бывают мотивированы, носят описательный харак
тер, т е представляют собой имена-характеристики В образовании 
таких антропонимов в основном принимают участие суффиксы -tu//-tu. 
Mayujisu-tu 'Непривлекательный', Yeke sike-tu 'Большеухий' и др 

Личные имена персонажей могут указывать на род деятельности 
человека Civaya otuci (букв Чивага лекарь), Sindi Biyradi tusimel (букв 
Синди Бигради сановник), Samadi Rayca qayan (букв. Самади Рагча хан) 

Имена героев в сочинении часто сопровождаются определениями-
характеристиками Sayin Mayata 'Хорошая Магата', Masi gegen qayan 
'Очень просветленный хан', Tejiyebur birman 'брахман-кормилец' 

Многие герои в «ЭС» не имеют собственного имени и названы 
ukercin 'пастух коров', qar-a keuken jarusa 'букв смуглая рабыня', arki 
qudalduyci ekner 'торговка спиртным', jalayu 'молодой'. 

В произведении наблюдаются многочисленные зоонимы Gegen 
yabudal-tu neretu toti - 'попугай по имени Путь осветляющий', Buliraya 
neretu nige menekei - 'черепаха по имени Булирага', erdeni-tu neretu qu-
luyuna- 'мышь по имени Эрдэниту' и др 

Данный памятник примечателен тем, что в нем содержится значи
тельный ономастический материал, касающийся территории Древней 
Индии Этимологию некоторых индийских топонимов, отраженных в 
памятнике, можно понять Вместе с тем многие онимы нам неизвест-
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ны Enedkeg-un emun-e jug-tur Baruda neretu balyasun 'город под назва
нием Баруда, находящийся на юге Индии', Enedekeg-un Udajayani 
neretu orun 'местность Удзаяна в Индии'; Emiine jug-un Bodrali кетеки 
qota-dur 'в южном городе Бодрали', Madura neretu qota 'город под на
званием Мадура' 

В сочинении замечены многочисленные случаи употребления гид
ронима - названия водоема в Индии: Gangya muren - 'река Ганга'. За
фиксированы макротопонимы, которые свидетельствуют о достаточно 
широких геофафических познаниях бурятского переводчика и доволь
но точном их отражении в старомонгольской передаче- EnedeKeg 'Ин
дия', casutu Tubed 'Снежный Тибет', Mongyol 'Монголия', Balbu 'Не
пал' Manju 'Манчжурия', Kitad-un orun 'Китай', Siniyala 'Цейлон'. 

Особую фуппу составляют немногочисленные топонимы, которые 
представляют собой названия тибетских дацанов Da si Iqun bo kiyd 
qural 'Даши Лхунбоинг' - наименование буддийского дацана в Тибете, 
Saskia kiyd-un Seregen-e sayuju - 'воссев на трон монастыря Сакья', Ти-
bed-un orun-u dumda cang neretu orun - 'местность Цанг в середине Ти
бета' 

Наряду с реальными іеофафическими объектами в сочинении 
имеются названия мест, которые дают представление о системе миров 
с точки зрения буддийской космологии (7 единиц) 

Оронимы в тексте сопровождаются определениями-характеристиками. 
usun ongge-tu ayula 'гора цвета воды'ѵасаг-ші ayula 'алмазная гора' Кроме 
того, встречаются названия реальных геофафических объектов: casutu 
kvlasa ayula- 'снежная гора Хвлаша'; casutu dasva ayula- 'снежная гора 
Даева' и др 

Анализ лексической структуры топонимов и антропонимов показал 
языковую неоднородность имен собственных Этимология многих на
званий указывает на санскритскую языковую принадлежность, что яв
ляется следствием заимствования «Субхашиты» из произведений древ
неиндийской литературы 

Немалый интерес представляют фразеологизмы, которые наряду с 
другими языковыми единицами широко используются в «ЭС» Фразео
логизмы, являясь органической частью лексической системы языка, 
придают сочинению неповторимое своеобразие и колорит Они отно
сятся к тем важнейшим выразительным средствам художественного 
текста, без исследования которых невозможно изучение языка и стиля 
писателя. В сочинении фразеологизмы тесно переплетены с изобрази
тельно-выразительными средствами языка: метафорой, эпитетами, ги
перболой и т д 
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В бурятоведении, как и вообще в монголистике, проблема дефини
ции фразеологизмов все еще остается нерешенной Ряд исследователей 
(Т.А Бертагаев, Ш -Н Р. Цыденжапов, С Б Будаев и др ) наряду с соб
ственно фразеологическими оборотами во фразеологию включает по
говорки, пословицы, афоризмы и пр, тогда как представители другого 
направления не относят их к фразеологическим единицам 

На наш взгляд, предмет и объем фразеологии должны определяться 
в зависимости от понятийных признаков фразеологических оборотов. 
Мы придерживаемся мнения Ш -Н.Р Цыденжапова2 и др относитель
но того, чтобы причислять к фразеологическим единицам «составные 
названия, описательные выражения, парные слова и изречения посло-
вично-поговорочного типа, имеющие лексико-грамматический состав 
из двух и более слов и обладающие воспроизводимостью из памяти в 
готовом виде» [1971, с. 4] Совокупность подобных оборотов и состав
ляет тот огромный фразеологический материал, содержащийся в ди
дактическом произведении «ЭС». 

Анализ фразеологизмов в языке памятника с точки зрения приемов 
их употребления показывает, что предпочтение отдается фразеологи
ческим единицам, состоящим из двух слов Образование фразеологиз
мов на основе предложений в «ЭС» является менее продуктивным спо
собом Значительно меньшее количество фразеологизмов в сочинении 
образовано в результате аффиксации turu-yi botugegci 'правитель' 
(букв созидающий государство), buruyu nomtan 'иноверцы' (букв с 
неправильной книгой) и др 

Изучение фразеологических сочетаний позволяет наряду с выявле
нием употребительных возможностей этих единиц определить их сти
листическую значимость 

Субстантивные фразеологизмы замечены в значительно большем 
количестве, чем адъективные Это один из наиболее характерных ти
пов словосочетаний в языке «ЭС» Они используются вместо соответ
ствующих лексических единиц при образном употреблении существи
тельных aldar nere 'слава, имя', tngn ejen 'небесный владыка', altan 
monggun 'драгоценные металлы' (букв золото, серебро), iiile-yin ur-e 
'плоды деяний', buyan-u sadun 'монах' (букв родственник добродетели) 

Адъективные фразеологизмы занимают определенное место в об
разном строе субхашит и улигеров Писатель пользуется ими при необ
ходимости вызвать те или иные эмоции по отношению к происходя
щим событиям, дать оценку положительным или отрицательным об-

2 Цыденжапов Ш-Н Р Фразеология старописьменного монгольского языка авто-
реф дис канд филол наук -Улан-Удэ Изд-во АН СССР, 1971 - 1 9 с 
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разам. Они используются в морально-этической и социальной характе
ристике героев, также выступают в составе сложных эпитетов, опреде
ляющих богов 

В тексте используются фразеологизмы двух смысловых групп: 
временные наречные фразеологизмы и фразеологизмы, описывающие 
образ действия. Фразеологизмы, отражающие время, используются 
преимущественно в зачинах комментирующих рассказов nige cay-tur 'в 
одно время', qoyina nige cay-tur 'в одно давнее время', erte cay-tur 'в 
давнее время'. 

Для конкретного определения времени применяются более про
стые, общеупотребительные устойчивые обороты naran singgeKiii-diir 
'когда зайдет солнце' (букв когда утонет солнце), ur cayiqu-dur 'когда 
рассветет' (букв, когда забелеет рассвет), cay orgulji 'все время' 
(букв, время, постоянно) 

Наречные фразеологизмы, выражающие образ действия использу
ются довольно редко* nigul-iyer ololuy-a 'греховными [деяниями] об
рел', ober-iin cidal-iyar yabunam 'хожу по своим возможностям', 
qayuraqui sedekil-iyer 'с лживыми намерениями'. 

По количеству употребления глагольные фразеологизмы исполь
зуются примерно в равной степени, что и субстантивные фразеологиз
мы. Они, как и глаголы, могут характеризовать движение, состояние, 
ситуацию При их употреблении даже тончайшие смысловые оттенки 
наделяются силой художественной выразительности 

В языке памятника «ЭС» наблюдаются фразеологизмы, которые 
ныне вошли в пассивный запас словаря: degedu torul 'высокий род', 
albatu lrgen 'служивый человек', qutuy-i olqu 'обрести святость', burqan-
u orun 'букв страна богов', buyan-u ure 'плод благодеяния' 

В сочинении можно выделить фразеологизмы, образованные соче
танием компонентов, заимствованных из разных языков, nom §ajin 
'буддизм, букв книга, религия' (греч. + скр), sudur пот 'буддизм, 
букв сутра, книга' (скр + греч.); buyan kilince 'букв, добродетель
ность, грех' (скр + уйг) 

Богатое использование фразеологизмов помогло Р. Номтоеву 
глубже раскрыть идею произведения и в немалой степени передать на
циональный колорит 

В параграфе 1.2. «Грамматические особенности» рассматрива
ются морфологические и синтаксические особенности языка памятни
ка Анализ морфологических форм имен и глаголов показывает, что 
парадигма склонения имен и изменения глаголов соблюдается бурят
ским писателем в соответствии с правилами старописьменного мон
гольского языка Тем не менее, в грамматической структуре «ЭС» на-

11 



блюдаются своеобразия в использовании показателей множественного 
числа, падежных показателей, глагольных форм Рассмотрим грамма
тические особенности выражения множественного числа-

1) формант -ud//-ud употребляется в сочинении в некоторых случа
ях после основ имен на неустойчивый -п и на гласные, inegen-ud 'лисы' 
вм. uneged, tere-iid-un 'их' вм tere-nugud-un; 

2) в языке памятника в основах с конечными -sun при наращении 
-d убирается только -п, а по правилам классического монгольского 
языка -sun должен выпадать полностью dayisun - dayisud 'враги' вм 
dayid, 

3) отмечены многочисленные случаи употребления форманта -
nuyud//-nugud после основ имен, оканчивающихся на согласные (кроме 
-n). edlel-nugud 'вещи, имущество' вм. edlel-ud, yayiqamsiy-nuyud 'чуде
са' вм. yayiqamsiy-ud, erdem-nuyud 'знания, учения' вм erdem-ud, joyus-
nuyud 'монеты' вм joyus-ud, 

4) наблюдаются согласования в числе определяемого и определе
ния, отсутствующие в современном бурятском языке tusimed noyad 
'начальники', уекеэ qad 'великих ханов'; 

5) зафиксировано употребление двойного суффикса множественно
го числа- uqayatan-nuyud 'мудрецов', nokud-nugud 'друзья'. 

В сочинении используются дополнительные показатели множест
венности -mad,-cud,-sud Применение этих показателей, на наш взгляд, 
связано с влиянием разговорного языка бурят- uraCud 'мастера', 
sakiyulsud 'почитатели', aqamad kobegun 'старший сын' 

Общеизвестно, что падежные модели в монгольских языках неза
висимо от того, какая часть речи склоняется и к какому числу она от
носится, подчиняются общим правилам, т е выбор варианта падежного 
суффикса зависит от конечного звука основы слова Исследование 
«ЭС» свидетельствует о том, что отсутствует строгая закономерность 
присоединения показателей падежа к определенной основе, нередко 
некоторые основы присоединяют другие показатели падежа Так, на
пример 

1) имена и в родительном и винительном падеже могут присоеди
нять суффикс -і srii gubdi-bar yayaran bayuju yal-aca torugsen-u (вм to-
rugsen-i) yaryayad burqan-i (вм burqan-u) beledugsen debisker-tur jalaju 
sayulyabai 'Шригубди торопливо спустившись, Рожденного из огня 
вытащив, усадил его на постель, приготовленный богом'; 

2) отражено смешение разных показателей родительного падежа и 
непоследовательное употребление их при разных основах Yajar-yin 
'земли' вм yajar-un, merged-yin 'мудрецов' вм merged-un, kul-yin 
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'ноги' вм. kul-un, modun-un salaya 'ветка дерева' вм modun-u salaya, 
bay-a-un 'маленького' вм. bay-a-yin, ayula-un 'горы' вм. ayula-yin, keriy-
e-u 'коршуна' вм. keny-e-yin, bide-u 'нас' вм bide-yin; 

3) зафиксирована непоследовательность в употреблении показате
лей винительного падежа Например, после основ на согласные вместо 
форманта -і автором под влиянием разговорного языка используется 
формант -уі unegen-yi 'лису', teneg-yi 'глупца', kenggereg-yi 'барабан' 
и т д Иногда после основы на гласный можно встретить показатель -г 
uge-i вм uge-yi 'слово', nirvana-i вм nirvana-yi 'нирвану', 

4) в сочинении в известной мере находило отражение живое про
изношение Оно, прежде всего, сказывалось в более частом, чем в 
классическом монгольском языке, употреблении основы имен в значе
нии винительного падежа qan Kobegun-u qubcaun cimig morin abuyad 
yabuju odabai 'удалился, забрав ханского сына одежду, украшения, ло
шадь'; 

5) наблюдается пример, где вместо показателя орудного падежа -
іуаг//-іуег употребляется формант -bar//-ber jeyiiden-ber 'сном' 

Показатели этого падежа довольно часто заменяют именительный 
падеж, при этом формант -bar//-ber присоединяется к конечным соглас
ным, 

6) обнаружены случаи присоединения формантов соединительного 
падежа к основам не по закону сингармонии burqan-luge 'с богом' вм 
burqan-luy-a, bisige-luy-a 'с Бишигой' вм bisige-Iuge, biden-luy-a 'с на
ми' вм biden-luge, tan-luge 'с вами' вм. tan-luya, 

7) показатель -аса//-есе при слитном написании нередко превраща
ется -са//-се В сочинении часто употребляется словоформа tendece 
'оттуда' 

Анализ исследуемого материала свидетельствуют о том, что функцио
нальные особенности употребления глагольных форм в языке памятника 
совпадают с таковыми старописьменного языка Однако под влиянием жи
вой разговорной речи писатель допустил существенные изменения в обо
значении некоторых глагольных форм от традиционных канонов 

В «ЭС» встречаются случаи отклонения в употреблении повели
тельно-желательных глаголов Например, повелительная форма второ
го лица множественного числа в тексте используется с суффиксом -
gtui//-ytui вместо классического -gtun (ср совр бур -гты) burvi-bar 
ger-un ejen-e nadur noyuy-a kigtui kemebei 'Бурви хозяину дома «Нало
жи мне зелени»' - сказал. 

Повелительно-желательная форма с суффиксом -tuyai//-tiigei на
блюдается не только в третьем, но и во втором лице, причем во множе-
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ственном числе или со стилистической окраской почтительного обра
щения baysi a yar-iyan qayirlaqu bogesu киі-iyen basa qayirlaqatuyai 'A, 
учитель' Поскольку руки бережете, ноги тоже следует поберечь' 

В языке памятника используются изъявительные формы, характер
ные для разговорного языка бурят. Например, изъявительная форма 
глагола настояще-будущего времени употребляется с суффиксом -па 
вместо классического -mui, -nam- taulai-bar / qudaduy-un dergede 
abayaeiyad / edun-ii dotur-a bayina kemebei 'Заяц, отведя его к колодцу 
«[Оно] находится внутри этого» - сказал 

Причастия старописьменного языка по сравнению с другими гла
гольными формами несколько ближе стоят к причастиям разговорного 
бурятского языка Различие в суффиксах причастий в основном сво
дится к фонетическим факторам В «ЭС» употребляются все книжные 
формы причастий Весьма знаменательно, что в сочинении нашли от
ражение бурятские формы. Например, причастие будущего времени 
употребляется с суффиксом -qa вместо классического -qu, -qur usun-
luy-a ucirabasu / yutul-iyan tayilaqa jokistai bui j-a, / ucirqa edui bayitala 
tayilaqu / kereg ugei metu bolar 'Если в воду полезешь, надо снять 
обувь, а если не лезешь [в воду], нет надобности снимать [обувь]' 

Причастие наступившего времени используется с суффиксом -уаа 
(ср сов. бур -аа) вместо классического -уа jalayu коггшп-і yajar-yin do-
tura Kojiigun-ебе degegsi yaryaju bulayaa 'молодого человека закопал в 
землю до [уровня] шеи' 

Однократное причастие в тексте употребляется с суффиксом -ysa 
вместо классического -усі, что тоже соответствует бурятскому произ
ношению giirogesen-u segul-i ujegulju eljigen-u miq-a qudalduysa metu 
bolai: 'Это подобно [человеку], который, показав олений хвост, осли
ным мясом торгует' 

В старописьменном монгольском языке отсутствуют четыре прича
стные формы, которые весьма характерны для разговорного бурятского 
языка Так, например, автор анализируемого текста употребляет при
частие возможности с суффиксом -mar (ср. совр. бур -маар), отсутст
вующий в классическом монгольском языке агу-а ugei elci tenguten-dur 
/ jaruydaqu Kereg bolbasu qayuCin / ebduKU tengiiten-i uiledeKii / alalbuqu 
yajar-a Kiirbesu qola-aca / dayudan demei suryamar bolqu 'Если гонцы 
дело ему поручат, то он старые болезни вспоминать начинает. Оказав
шись на службе, издалека отзывая, зря учить начинает' 

Деепричастные формы современного бурятского языка по сравне
нию со старомонгольскими формами отличаются своим многообразием 
в количественном отношении. Писатель употребил почти все книжные 
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формы деепричастий, и в то же время не обошел разговорные Так, на
пример, в тексте соединительное деепричастие употребляется с суф
фиксом -ja вместо классического -ju. niyuja ger-tegen / abayaciyad bey-e-
yi sun-iyer / uyiyaju ilin arcin seguder / yajar-a sayulyan sayin idegen / 
qubcad tenguten-iyer tejiyegsen-iyer / maqabud delgereju ulam / you-a bol-
bai 'спрятав, увез домой, [там] обмывая его тело молоком, обтирая, 
массажируя, усаживая в тени, хорошей пищей и одеждой обеспечивал, 
от того стал он еще краше' 

В произведении встречаются написания, где вместо окончания соеди
нительного деепричастия -cu//-cu или -JU//-JU употребляется -сі или -ji, что 
тоже соответствует разговорному произношению (ср совр бур - жа) 
уеке em-ber qonin-a / masi sayin edise ogbecii emun-e inu / nigen cinu-a-ym 
dorsu Keju / talbiysan-iyar tere qoni orgulji / aidaysan tula ogeKen ugei / 
taryulbai 'Ехэ Эм хоть и отрадно кормил овцу, положил рядом с нею вол
чье чучело. Оттого, что та овца боялась, без жирка набрала вес' 

Для изучения синтаксических особенностей сочинения важным 
является проблема делимитации и членения целого текста и его частей 
В качестве знаков препинания в ксилографе применяются dabqur ceg -
«удвоенные точки» и dorbeljin ceg - «четыре точки» 

Dabqur ceg играет важную роль для понимания смысла предложе
ния и имеет не только определенное синтаксическое значение, но и 
выражает интонационную связь между частями предложений Данный 
знак употребляется в сочинении в следующих ситуациях 

а) dabqur ceg отделяет одно предложение от другого, 
б) в тексте используются вводные слова, которые на письме с обе

их сторон обозначаются знаком dabqur ceg; 
в) данный знак во многих случаях используется при причастных и 

деепричастных оборотах; 
г) dabqur ceg употребляется перед прямой речью, 
д) предикативные единицы сложного предложения даже при нали

чии непосредственной связи между ними могут отделяться знаком dab
qur ceg 

В рассматриваемом тексте употребляется dorbeljin ceg - «четыре 
точки» Знаком dorbeljin ceg, отделяются друг от друга абзацы и боль
шие периоды Необходимо отметить, что в сочинении наблюдается 
четкая последовательность в употреблении этого знака препинания. 
Так, например, после назидательного изречения писатель обязательно 
ставит знак dorbeljin ceg, только затем он может изложить комменти
рующий рассказ к этой субхашите, начиная обычно словами kemegsen 
inu 'вот сказанному' или kemegsen-luge udaq-a jokilduqu uliger inu 'вот 
сказанному смыслу подходящий комментарий (улигер)'. 
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Следует отметить, что в тексте сочинения сочетание знаков- dorbel
jin ceg + ceg + dorbeljin ceg - употребляется весьма редко В «ЭС» ими 
отделены большие части и окончание текста 

Анализ текста свидетельствует о том, что при написании субхашит 
писатель придерживался особых правил пунктуации и делимитации 
текста Однако последовательность употребления знака dorbeljin ceg не 
всегда определяет его закономерность. Данный знак в повествователь
ных рассказах «ЭС» ставится только в самом конце, поэтому рассказы 
в сочинении в синтаксическом плане представляют собой длинные 
конструкции, превосходящие по своей структуре сложные предложе
ния. В связи с этим текст отличается нагромождением разного рода 
оборотов, соединяемых иногда едва уловимой связью в одно сложное 
синтаксическое целое 

Комментирующие рассказы памятника «ЭС» состоят из множества 
распространенных частей, которые при соответствующем расщеплении 
состоят из зависимых предикативных единиц, а не из самостоятельных 
законченных предложений Завершенность всей конструкции придает 
финитное сказуемое В качестве межфразовых скрепов могут высту
пать падежные формы различных причастий и деепричастий, указа
тельные местоимения и их формы, имена существительные с обобщен
ным значением в орудном падеже, а также служебные слова - послело
ги, союзы В данных конструкциях они могут терять свое обычное 
значение и приобретать функцию сочинения одного предложения с 
последующим 

Вторая глава «Изобразительно-выразительные средства и 
средства поэтического синтаксиса в языке памятника "Эрдэнийн 
сан субашид"» состоит из двух параграфов. 

Параграф 2.1. «Изобразительно-выразительные средства». Произ
ведение располагает богатым арсеналом изобразительно-выразительных 
средств, в число которых входят метафора, эпитет, сравнение, олицетворе
ние, гипербола, литота, а также синонимы и антонимы. 

Метафора Особое место среди изобразительных средств языка 
памятника занимает метафора как важнейший способ создания пере
носных значений слов и словосочетаний Метафора лежит в основе 
образности текста. В «ЭС» обнаружены три семантических типа мета
фор «неживое / живое», «живое / живое», «неживое / неживое» 

В сочинении самым экспрессивным средством является тип мета
форы, когда животным и птицам приписываются свойства и признаки 
человека Также мощным источником метафоры у писателя становится 
отнесение к неодушевленным предметам некоторых признаков живых 
существ 
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Р Номтоев посредством метафор конкретизирует изображение 
разных сторон жизни человека, а также явлений и предметов выражая 
их образными средствами. Метафоры помогли писателю экономно и 
эффектно реализовать замысел произведения. 

Эпитеты Такой вид художественной изобразительности, как эпи
теты имеют большое значение в раскрытии смысла, идеи произведе
ния. Наблюдения показывают, что в языке афористических изречений 
мало ярких, украшающих эпитетов Однако широко используются по
яснительные эпитеты. В назидательных изречениях автора эпитеты 
используются не ради словесных украшений, а для конкретизации идей 
субхашит В «ЭС» эпитеты представлены наиболее широко в коммен
тирующих рассказах, в них писатель стремится в красочной форме 
описать изображаемое явление, охарактеризовать свойства и качества 
предмета С помощью эпитетов Р. Номтоев воплощает идею произве
дения, полнее и глубже раскрывает образы персонажей. 

Сравнение Особое место в памятнике «ЭС» занимает сравнение, 
что позволяет с полным правом отнести его к числу основных изобра
зительных средств Сравнение содержит почти каждый стих, входящий 
в состав субхашиты Писатель, образно сопоставляя одно явление че
рез другое, придает описанию изобразительность, более ярко характе
ризует предметы и явления 

Сравнение в «ЭС» выражается посредством оборотов с различны
ми послелогами metu 'как, подобно, словно, точно, как будто', tuqai 
'относительно', adah 'подобный, схожий, одинаковый, аналогичный', 
cinegen 'примерно, около, как'. Кроме того, в качестве сравнения одно
го явления с другим, в субхашитах часто используются выражения ada-
hdqabasu 'если сравнить, уподобить, отождествить' и uligerlebesu 'если, 
к примеру, сказать' Эти формы условного деепричастия в назидатель
ных изречениях памятника во многих случаях не несут в себе условных 
или временных значений и обозначают лишь связь между высказыва
ниями. Сравнения помогли писателю поэтически воспроизвести дейст
вительность и раскрыть идейное содержание произведения. 

Олииетеоуение В основе олицетворения лежит мифологическое 
мышление, анимистическое восприятие окружающего мира. 

Говорящие божественные существа и животные обычны в данном 
произведении. В сочинении довольно много примеров олицетворения 
В тексте лесные звери и птицы наделены человеческими качествами 
Писатель, изображая персонажей из животного мира, образно уподоб
ляет их человеческим существам Главной особенностью олицетворе
ния является то, что посредством использования образов из животного 
мира и неодушевленных предметов, Р. Номтоев умело выражает обще-
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ственные отношения людей Эти образы в изречениях, как правило, 
заключены во второй части субхашит и служат его концовкой, обоб
щающей сентенцией 

Гипербола и литота Стилистическая функция гиперболы и литоты 
заключается в том, чтобы заострить внимание читателей на преувели
чиваемых или преуменьшаемых признаках явлений, действий, предме
тов и т д В памятнике «ЭС» гипербола широко используется в субха-
шитах и комментирующих рассказах Если человек благодетельный, то 
он как бог, если хитер, то силен. Если небожитель или мифическое су
щество, то обладает сверхъестественными качествами и фантастиче
скими возможностями переставляет ноги с одной горы на другую, 
обращает горы в золото, перелетает через моря и континенты, спуска
ется с небес на облаках, оседлав львов, слонов, обладая волшебными 
способностями, проливает дождь, извергает молнии 

Гиперболы служат для создания портретной характеристики пер
сонажей Героини в тексте описываются путем сравнения с золотом, 
небесной девой и т д . altan metu sayiqan cirai-tu 'красивая ликом, слов
но золото', tngn-yin ukm metu you-a ujeskuleng-tu grisva qatun 'словно 
небесная дева, прекрасная ханша Гришва' 

В «ЭС» особенно ярко проявляются сюжетные гиперболы Сюжеты 
многих субхашит и комментирующих рассказов построены на художе
ственном преувеличении, те другими словами гиперболизированы 
Примеров тому множество Так, маленькие и остроумные муравьи 
живьем поедают львенка или крохотный зайчишка губит льва и т д 

Гипербола подчеркивает величие или ничтожность всего того, что 
показывается в произведении. Гиперболизации в сочинении подверга
ются образы как положительных, так и отрицательных персонажей В 
литотах и гиперболах часто используются сравнительные обороты. 

Антонимы Одним из стилистических средств языка явпяются ан
тонимы и составляют неотъемлемую часть памятника «ЭС» 

В афористических изречениях всегда два противоположных лагеря 
- хороший и плохой, отрицательный и положительный Отсюда и вы
является основная функция антонимов - противопоставление контра
стных явлений, предметов, вещей; сопоставление разных людей, их 
действий, качеств, поступков Анализируя особенности употребления 
антонимов, можно выделить семантические и структурные типы анто
нимов Разнокоренные антонимы представляют собой семантический 
тип, а однокоренные - структурный Языку памятника присущ струк
турный тип однокоренных антонимов, показателями которых являются 
аффиксальные морфемы В сочинении они образуются при помощи 
отрицательной частицы ugei, bosu и суффиксов совместного и соеди-
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нительного падежей -tai/7-tei, -luy-a/Aldge При помощи данных аффик
сальных морфем в языке «ЭС» антонимы также могут образовывать 
разнокоренные синонимические пары, teneg 'глупец' - erdem-tei 'уче
ный', ugegu-e 'неимущий' - ed-tei 'состоятельный' и т.д 

В основном антонимы применяются писателем в тех случаях, когда 
нужно противопоставить друг другу различные явления 

Синонимы В «ЭС» достаточно активно в создании образности и 
выразительности участвуют синонимы Синонимические ряды в сочи
нении состоят из слов всех основных частей речи Большое количество 
синонимов в тексте составляют абсолютные синонимы, где они, отли
чаясь друг от друга звучанием и написанием, используются, полностью 
совпадая по своему значению Идеографические синонимы реже 
встречаются в языке памятника и не вступают в стилистически марки
рованные отношения Синонимы особенно четко проявляются тогда, 
когда взаимодействуют друг с другом Наиболее ярко проявляют свои 
оттенки в таких случаях стилистические синонимы. 

Р. Номтоев широко использует приемы парного употребления си
нонимов, что позволяет ему усилить изображаемое явление, ujeskuleng 
you-a - 'прекрасная, красивая', enke amuyulang - 'мир, спокойствие', 
bodul oyun -'интеллект, разум', qaryui jam-'путь, дорога', aytamonn 
- 'конь, лошадь', ebsu nabcin - 'зелень, трава'. 

В комментирующих рассказах сочинения наблюдаются синонимы, 
различающиеся экспрессивно-стилистической окраской. Например, в 
качестве эпитетов Будды Шакъямуни встречаются перифразы, состав
ляющие следующие фразеологические синонимы burqan baysi 'букв 
Будда-учитель', daym-i daruysan 'букв подавивший войну', llaju tegus 
nogcigsen 'букв победивший до полной кончины\ qamuy-i ayiladuyct 
'букв изрекающий все' К этой группе могут примкнуть сочетания, 
обозначающие понятие «умирать»* nasu baraqu 'букв кончить жизнь4', 
burqan-dur odqu 'букв отправляться к богу', qutuy olqu 'букв, найти 
благополучие', torul abuqu 'букв получить перерождение', ukeku 'умереть' 

Фразеологические обороты в тексте так же синонимичны отдель
ным словам buyan-u sadun - монах (букв родственник религии), ата 
jadayai - 'болтун' (букв рваный рот), j-шке aldaqu - 'бояться' (букв 
ронять сердце), ami tejiyeku - 'выживать' (букв сохранять дух), aman 
abuqu - 'поклясться' (букв брать рот), siduban qabiraqu - 'злиться' 
(букв скрежетать зубами). 

Именно умелое использование синонимов дало возможность писа
телю образно выразить мысли и избежать повторных употреблений 
одного и того же слова. 
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В параграфе 2.2. рассматриваются «Средства поэтического син
таксиса» в языке памятника «ЭС» Художественной выразительности, 
краткости и компактности форм назидательных изречений писатель 
достигает за счет умелого использования стихотворных синтаксиче
ских фигур (анафора, эпифора, параллелизм, риторический вопрос, ри
торическое обращение и т д) 

Из всех форм внешней звуковой организации бурятских субхашит 
главной является аллитерация Для сочинения характерны все вариан
ты повторов звуков и слогов В афористических изречениях памятника 
оттенок особой выразительности придает словесный повтор, когда од
но и то же слово применяется в начале параллельных строк Такие по
вторы помогают писателю вызвать не только эмоционально-
выразительное их произношение, но и сильнее передать чувство и под
черкнуть значимость описываемого явления Для того чтобы заострить 
внимание читателей на определенной мысли, в четверостишиях писа
теля широко используется эпифора Повторяются в конце строк те сло
ва, которые несут основную смысловую нагрузку, вызывают опреде
ленную эмоцию и придают изречениям особую благозвучность, мело
дичность 

Субхашиты в «ЭС» представляют собой изречения, состоящие из 
двух параллельных строф, объединенных смысловым и грамматиче
ским параллелизмом Такой стих легко распадается на два самостоя
тельных элемента- тезис и подтверждающий его образный пример В 
четверостишиях Р Номтоева противопоставляются или сопоставляют
ся два образа, один из которых может быть образ из человеческой жиз
ни, а рядом с ним из внешнего мира, обычно используются образы жи
вотного и растительного миров. Смысловой параллелизм дополняется 
синтаксическим параллелизмом. Параллельные конструкции в афори
стических изречениях используются во всем своем многообразии В 
четверостишиях данного сочинения встречаются разные типы синтак
сического параллелизма 

Качественность речевых звуков, музыкальная благозвучность осо
бенно ярко раскрываются в тех субхашитах, обе части которых имеют 
не только благозвучные начала - аллитерации, но и благозвучные 
окончания - рифмы Образность языка, параллелизм, риторические 
вопросы, утверждения, анафорические повторы и обращения к читате
лям вызывают в целом глубоко эмоциональное переживание излагае
мых «истин» 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, 
формулируются общие выводы по работе. 
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Предпринятое диссертационное исследование свидетельствует о 
том, что характер языка памятника в своей основе не отошел от систе
мы старописьменного монгольского языка Вместе с тем имеются су
щественные отклонения, которые обусловлены языковыми процесса
ми, характерными для разговорной речи бурят 

Анализ текста также показал, что Р. Номтоев использует все дос
тупные ему стилистические ресурсы языка, в том числе антонимы и 
синонимы, для создания экспрессивности и образности художествен
ной речи Яркой эмоциональной выразительности, краткости и лако
ничности назидательных изречений писатель достигает и за счет уме
лого использования стихотворных синтаксических фигур. Следует от
метить, что не все изречения писателя имеют разнообразную богатую 
форму, отличаются сложностью и глубокой разработанностью поэти
ки. Как показывает фактический материал, из 456 субхашит Р. Номтое-
ва только 287 воплощены в виде четверостиший, остальные изречения 
снабжены длинными пояснениями Писатель при переводе этих суб
хашит старшіся подробнее пояснить смысл этих наставлений и при 
этом не стремился к тому, чтобы каждое слово, каждая строка звучали 
благозвучно 
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