
Х .- П .  Ф и ц е

ФОРМАЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУ К ТУ РА  
МОНГОЛЬСКОГО СЛОВА

1, Монемы и морфемы

Мы употребляем название "монема" вм есто  "морфема"  

(по А, Мартине / 1 ,  3 6 6 -5 6 6 / ,  школе Фридриха Мейера и дру
гим), потому что термин "морфема" нам нужен в другом м е 
ст е .

Постулат: И м еется си ст ем а  правил, которая разбивает  
каждое написанное монгольское слово / 5 /  на монемы [ \ / \

На входе: любое монгольское слово №•

система

правил

Пример:

На выходе: монемическая структура слова №• 

На входе: з а л у у ч у у д ы н  ‘ м олодеж и’

систем а

правил

На выходе: за л у у \ ч у  уд ы и

(4 монемы: з а л ,  уу ,  чууд  и ын)

Таким образом  мы получаем в монгольском языке ко
ночное множество А всех монем монгольских слов! (Для по
нимания математической проблематики достаточно элемен
тарн ого  введения в теорию множ еств.)  Элементы этого  мно-
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ж ества , т .е ,  отдельны е монемы, мы обозначаем символами  

а 1» а2» •••» ап ’

А а ]> а2*1 *1 * ап
Р а з у м е е т с я ,  эти монемы отличаются друг от друга, и 

их можно разделя ть  по определенным признакам. Если такое  

разделение дел а ет ся  точно (в м атематическом смысле), оно 

может служить базой  программы автомата, который добав

ляет к расчленению монгольского слова на монемы характе

ристику этих м онем .

Из м нож ества  А можно выделить подмножество В: А - В .  
В является множ еством  всех  монем а̂  , так что сущ ествует  

а ] (1 £  \ )> причем а^ = а |  и а̂  Т  , В действительности  
А В.

Соотношение эквивалентности'’?3 определяет в м нож ест
ве В разбиение на классы, причем каждый класс содерж ит по 
меньшей м ере два эл ем ен та . Классы попарно дизъюнктны, т .е ,  
пересечение двух любых классов всегда пустое . Объединение  

всех  классов равно В, Мы обозначаем  эти классы символами  
С; (1 ^  1 й  к ) ; т .е . :  В; С ^ С 2 ^ . .  Ск = В; С ^ С |  = # .

Класс С} определяется следую 
щим образом: является множ е
ством семантически равноценных 

м о н е м |а ] ,  а 2 , . . . ,  а^ J ( 1 <  ^ к ) ,  
которые находятся в комплемен
тарной дистрибуции (в смысле  

дистрибуционного анализа Хэррг- 
са ) ,  т .е ,  м огут быть заменены  

между собой б е з  влияния на сем а н 

тику любого слова, к которому  
они м огут принадлежать. Элементы класса С[ , как правило,  
графически похожи друг на друга.
Пример одного подмнож ества С} :

(1) мал  ‘ с к о т ’ -  мал\  ын ‘ ск о т а ’
(2) мод  ‘ д е р е в о ’ -  мод\  ны_ ‘ д ер ев а ’
(3) гэр  ‘ ю рта’ -- гзр | ийн  ‘ юрты*
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(4) цай  ‘ чай’ -  ц а й \н 1 ‘ чая’
(5) хед ее  ‘ худон ’ -  х в д в в \  ний  ‘ худона’

(6) х в д в в \  гийн  ‘ худона’

Шесть подчеркнутых монем образуют одно подмнож ест

во С } . Они семантически равноценны (образуют родительный 
падеж). Их выбор определяется в каждом случае составом  

гласных и конечными согласными тех  монем, к которым они 

добавляются. Примеры (5) и (6) являются одновременно при

мерами возможной замены двух монем б е з  последствий в об
ласти семантики,

Класс может содержать только два элем ента, на
пример: чи ‘ ты ’ и ч а и  (в чам шиг  ‘ как ты ’).

Каждый класс называется "морфема", каждый эл е
мент класса Ц  -  "алломорф". Морфемы являются м нож ест

вами по меньшей м ере двух м онем. Алломорфы являются мо
номами, Подмножество В из А -  м нож ество в сех  морфем  

монгольского языка.
Чтобы упростить нотацию, не пишут "морфема -ын,  ,-ны, 

-ийн,  ,-ний, гН,  . - гийн" ,  а выбирают один алломорф, который з а 
ключают в фигурные скобки ^ . . .  ^  вследствие чего  он будет  
представителем морфемы, В данной статье  мы в осп ол ьзуем 

ся для нотации морфем наклонными скобками / • • • / ,  чтобы не 
сталкиваться с символикой теории множеств (иначе морфемы  
могли бы быть поняты как м нож ества с одним элементом ).

П редлагается выбрать представителем морфемы алло
морф, который (1) содержит графемы а или ы,  .является ис

ходной формой (2) или встречается чаще в сего  (3), например: 

/ - л а а /  - - л а а ,  -лоо,  - лэ э ,  -лее  (прошедшее время);

/ - ч и /  - ч и ,  чам  ‘ ты ’;
/ - ж э э /  - - ж э э ,  -чээ  (прошедшее время) ,
Нотация морфем сложна в отдельных случаях, о чем речь 

пойдет ниже,
1) Р ассм отрим  следующие примеры:

цагаан  ‘ белый’ — цав цагаан  ‘ со всем  белый’, 
хар  ‘ черный’ — хав хар  ‘ совсем  черный’,
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х в х  синий -  хв в  х в х  ‘ со всем  синий’,
Монемы цав,  хав  и х вв  семантически равноценны, они усили
вают значение последующих монем. Кроме того они находят

ся в отношении комплементарной дистрибуции. Внутриязыко
вым критерием выбора является первая и вторая графем а сло

ва, значение которого эти монемы усиливают. Таким образом ,  
мы, несомненно, имеем дело с морфемой.

По .невозможно выбрать один алломорф (например цав)  
представителем морфемы, так как это могло бы вести к с е г 
ментации слов хв в  х в х  на / ц а в /  + хвх .  Поэтому предлагается  
критерием выбора представителя мтэрфёмы сделать критерий 
выбора алломорфов. Так, мы пишем эту морфему следующим  
образом:

/ 4 х ] .  х2 ........х п #  = ^ # х 1- х2» в #  х 1* х2 ^ ' хп # /

с возможным упрощением / х ^ , Х2 »в/ ,  где ^  -  пробел, Х| -  
буква, — заменяй следующим, / . . . /  -  обозначение мор
фемы,
2) То же сам ое  применимо и для таких случаев, как: 

ном  ‘ книга’ -  ном мом  ‘ книги и т . д . ’, 
цаас  ‘ б у м а г а ’ -  цаас маас  ‘ бум ага и т .п . ’, 
м а х  ‘ м я с о ’ — м а х  з а х  ‘мясо и т .п . ’, 

чтобы писать морфему следующим образом:
■К

х2» хп ^х ] .  х2 > •••» хп ^  х 1 » х2 , *“,' хп ^
с упрощением£м или з^ , хп / .

2. Лексемы и тагмемы

Кроме выделения подмножества В можно разбить мно
жество А (совокупность в сех  монем) на два класса Б и Е с 
условиями О» Е^= А; Б и Е  = А; Б п Е  ~ ) 6 .

Сначала рассмотрим класс Б. Его элементы мы назы
ваем "лексемами". Лексемой является каждая м онем а, ко
торую можно изолировать, т ,е ,  такая монема, которая потен
циально встречается между двумя пробелами, например:

(1) мал  ‘ с к о т ’,
(2) сг/р| г| уулъ  ‘ школа’ (только первую монему можно 

изолировать),
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(3) а в \ ч \ и р  ‘ принеси!’ (первую и последнюю монему  
можно изолировать, п оэ то м у  /го слово содержит  
две лексемы').

Класс Е легко можно определить как дифференцию  
т .е ,  каждая мопема, которая не является элементом класса П 

(лексемой), е с т ь  элемент класса Е: а 6  1] тогда и только 

тогда , когда а ^  13,
Элементы класса Е мы называем "тагмемами". Примеры 

тагм ем: все неподчеркнутые монемы примеров (1) -  (3),
Так мы.получили следующую си ст ем у  множеств:

А — множество всех монем,
В — множество всех морфем,
С -  м орф ем а,
О — множество всех  лексем ,
Е -  множество всех  тагм ем .
Разбиение множ ества А на классы I) и Е не является  

размельчением разбиения множества В на классы С^, так 
как, если любой элемент одной морфемы является тагм ем ой ,  
то и все остальные элементы этой морфемы ест ь  тагмемы.  

Множества С^, которые находятся в пересечении IV-» В, 
называются "лексемы-морфемы ", а т е ,  которые в п ер есеч е
нии Е Л В  "тагмемы-морфемы". Пример лексемы-морфемы:  

/РУУ/ -РУУ,  ЩЛУУ, л у у  ‘ в направлении на’.
Пример тагмемы-морфемы:

/ - а а р а й /  - - а а р а й ,  -оорой,  - э э р э й ,  •в вр э й  (императив),
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В се элементы пересечения В Г^\ Ю можно назвать "лек
семы-алломорфы", все  элементы пересечения В г л  Е -  "таг- 
мемы-алломорфы". Лексемы-алломорфы и тагмемы-алломор-  
фы являются монемами,

З .Р -т а гм ем ы  и С -тагм ем ы

В се  обозначения в этой стат ь е  мы выбрали с точки з р е 

ния системы множ еств, В нашем распоряжении имеются еще 

такие термины, как суффикс, окончание, аффикс, постфикс, 

формант; гр ам м атем а , таксем а; словообразующий, формооб
разующий (суффикс, окончание и т .д .)  и др.

Множество Е всей т агм ем  можно опять разбить на два 

класса р  и С, Элементы класса р  мы называем "р-тагм емы ",  
а класса С — "С-тагмемы". На вопрос, принадлежит ли та или 
иная та гм ем а  к р -к л ассу  отвечает следующая проверка: таг-  
м ем а принадлежит к классу р ,  если она потенциально в оздей 
ст в у ет  только на то слово, к которому она добавлена. При
меры:

( 1) тэмэ э^ч  \ин ,  а д ^ \ ч [ и н  хо'ер ‘ верблюжий п а стух’, ‘ та 

бунщик’; тагмемы  ч и ип нужно добавить и к слову тэмээ  ‘ вер
блюд’ и к слову ад уу  ‘ табун’, чтобы получить слова со  зна
чением ‘ верблюжий пастух’, ‘ табунщик’,

(2) оидвр  шин э / х эн байшин  ‘ высокое, довольно новое 
зд а н и е’; хэн  имеет уменьшительное значение. Эта монема  

(как и монемы ч и ин первого примера) в оздей ствует  только 
на слово, к которому она добавлена, но не на слово ендвр  

‘ высокий’. Таким обр азом , она является р -тагм ем ой .

При глагольных т а гм ем а х  проверка реализуется с помощью 

деепричастия:
(3) Би т ' ^ н \ и й г  с а н \ у у л \  аад я в \ у у л \ с а н  ‘ Я ему напом

нил (о чем-то) и отослал’; у у л  -  та гм ем а  с побудительным  

значением. Чтобы получить побудительные залоги лексем  

сапа-  ‘ вспоминать’ и яв-  ‘ идти’, надо ее добавить к обеим  
лексем ам . Поэтому она -  р -т а гм ем а ,

(4) Б идо ч/оод  тами\лу^-сан ‘ Мы пошли и познакомились’̂
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-ли,- -  т агм ем а  с кооперативным значением. Она добавлена  
только к л ексем е manu-  ‘ знать кого-то' и воздей ст в ует  толь
ко на семантику этой лексемы, но не на семантику лексе
мы оч - ‘ идти’. Поэтому она тоже является F -тагм ем ой , Мно
жество F всех F -тагм ем  можно опять разбить по синтаксиче

ским, семантическим, позиционным, фонетическим и другим  

критериям на большое число классов. Разбиение по синтак

сическим и семантическим признакам на классы отглаголь

ных, отноминальных, глаголообразующих, побудительных, 
страдательных и многих других F -тагм ем  уж е хорошо разра

ботано /2 ;  3 / ,  Мы зд е с ь ,  как пример, кратко обрисуем в о з
можность разбить множество на классы по положению F -т а г 
мем в слове. Классы мы обозначаем  позиционными индекса
ми (i ):

Класс FT^jj : F -тагмемы этого  класса занимают в по
следовательности F -тагм ем  любого слова первое м ест о ,  на
пример, -лц-  в слове manujл ц /а х  ‘ познакомиться’.

Класс F T ^ )  : F -тагмемы этого  класса добавляются к 
л ексем ам  и F-тагм см ам  классов FT^jj , F T ^ )»  •••» j ,̂
например - у у л -  в maHuj лЩуул  ах  ‘ познакомить’.

Класс FT^n\: F-тагмемы  этого  класса занимают в по
следовательности F -т а гм ем  любого слова последнее м есто ,  
например, агч  в тани[лц\ууя[агч  ‘ тот, кто познакомит’.
Мы уверены в том , что с помощью обратного словаря совре
менного монгольского языка было бы возможно выработать 

целую си ст ем у  позиционного поведения монгольских монем.  

Но это выходит* за  рамки нашей статы-.
Класс С; элементы которого .мы называем "G-тагмемы ",  

определяется следующим образом: тагм ем а  принадлежит к 
классу G, если сф ера  ее  влияния распространяется потен

циально не только на то слово, к которому она добавлена, 
но и на предыдущее слово, например:

(1) 3xj p \ m n жарга л ‘ счастье  матери и ребенка’, Т а г 
м ем а -ийп  (родительный падеж) добавлена только к слову у р  
‘ ребенок’ (литер,, но она распространяет свое влияние и на
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предыдущее слово, как и т а г м е м а  -оос (аблатив) в следую 
щем примере:

яв л яю тся  С - т а г м ё  м а м и.
При г л а го л ь н ы х  та  гм ем  их мы опять воспользуемся для про
верки д ее п р и ч ас т и е м :

Дорж хчдоь  амар{на . ‘ Дорж поедет в худон и от
д о х н е т ’, Т а г м е м а  -па (будущее время) распространяется с е 
ма нт ич еск и и на предыдущ ее  слово явж,  и таким образом , она 

я в л я е т с я  С-т а г м е м ой ,

II множество С вс ех  С - т а г м е м  можно разбить на классы С Л ^  

(1^-1 — п) по позиционным признакам С -тагм ем, например:
СТ(|^ : С - т а г м е м ы  э т о г о  класс а стоят непосредственно после  
лексем и р - т а г м е м ,  на пр им ер ,  д в слове и вх в( р)  д ‘ товарищи’, 
СТ(2) : после л е к с е м ,  Р - т а г м е м  и С - т а г м е м  класса  
нап ример,  \^д в н&хв(р)1о ‘ товарищи*.

С<т п )  : как СТ(2)» 110 после С - т а г м е м  кла ссов  СТ^),***.  
С Л / Ы ) ,  например,  -ийн в Н9хв(р)/д1 угО[ийь ‘товарищей*.

: как С Т ^ ,  110 после С -т а г м е м  классов С Т ^ ) , . . . ,
СТ([), С'Г(к . |^, напрИмер, последний -д в нв т в (р ) \д \^уд  
ийн\д  ! в квартире (юрте, на м ест е  работы) товарищей’,

СЛ(п) : С-тагмемы этого  класса встречаются в сегд а  в кон
це слова, например, -ээ  в н9<хв(р) \д[у0\ийн\д\ее  ‘ в квартире  

(юрте, на м е ст е  работы) своих товарищей’,
Если не слишком далеко уходить от конкретных данных язы
ка, то установить дизъюнктность между множествами р и С 

не является возможным: р  ^ с  ~ Е ,  Р а  С ~ 0 .
Элементы в пер есече п ии  р./лС мы называем "РС -тагме-  

мы ", Пример Р О - т а г м е м ь ' :  -г) г. слове  сай(н)  д ‘ министр’ (от 
сайк  ‘ хороший’) как р - т а г м е м а ,  Проверка:  

ниу.ор сай(н)]д  ‘ товарищ министр*,

-и в слове  нохо{й')\"  ‘ собаки* как С-тагмем а .  Проверка:
г ахай нохсц о гЬ ‘ свиньи и собаки’.- —■О?
Д а л е е  мы р а с с м о т р и м  опя ть  соотношения межд у обоими 

неди ммонкт пыми м а с с а м и  I' 1! С и по дмно ж ест вом  В ( В С  Л,
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В =) С | ,  С2 » Ск|  ). Параллельно с определением лексем-  
морфем и тагм ем -м орф ем  мы обозначаем все  множества С| 
в пересечении р  ^  В как -  "р-тагмемы -морфемы ", все С | в 
пересечении в гч В  как "С-тагмемы-морфемы" и все  м нож ест
ва С п в пересечении (р /^ \  С ) о В  как -  "РС-тагмемы-морфемы"

Пример р-тагм емы -морфем ы : / -в т а р /  - - в т а р ,  -втор,
-втэр, -втер; значение: ослабление обозначений цветов, на
пример, хар  ‘ черный’, харавтар  ‘ черноватый’.

Пример С-тагмемы-морфемы: / - с а н /  - - са н ,  -сон,  -сэн,
-сен;  значение: причастие, прошедшее время.

Пример РС-тагмемы-морфемы: / - н а р /  -  - нар ,  -нэр 

(если условиться, что -нар  является монемоц, а не словом).  

Значение: как р -т а г м ем а  / - н а р /  обозначает множественное  

число, как в -т а гм е м а  оно изменяет значение слова эх  ‘ м ать’ 

в эхнэр  ‘супруга*.

В се  элементы в пересечении Р ^ В  называются "р-тагм е-  

мы-алломорфы", все  элементы в в / п В  — "С-тагмемы-алло-  
морфы" и все элементы в ( Р о С ) / п В  -  "РС-тагмемы-алло-  
морфы". В се  эти элементы есть  монемы,

4, Формальная морфологическая структура монгольского слова. 

Каждое монгольское слово № можно разбить на кон

фигурацию лексем КЬ и конфигурацию тагм ем  КТ, причем 
присутствие КЬ обязательно и присутствие КТ факультативно:



Сначала рассмотрим конфигурацию лексем  К1_, Она начинает
ся пооле пробела и кончается последней справа лексемой Ь, 

Следующие структуры КЬ возможны:

КЬ-----------------------^  I

КЬ-------------?■ Ь р Ь 2

КЬ~--------- Ь | , Т ,

Например: м а л  ‘ с к о т ’, в н в ( в )  вдвр  ‘ с ег о д н я ’, а в |ч |и р  

‘ принеси!’, (ч -  тагм ем а).

Таким образом , мы получаем для потенциальной конфигура

ции лексем КЬ и е е  отношения к слову следующее дерево:

П р и м е ч а н и е :  По нашему определению KL кончается  
последней" справа лексемой. Поэтому тагм ем а имеется  толь
ко тогда в KL, когда лексем а L сл едует  з а  ней. 
Конфигурацию тагм ем  КТ можно разбить на конфигурацию 
F-тагм ем  -  KFT и на конфигурацию G-тагм ем  -  KGT:

W
I

К Т ----------- KFT, KGT

К F T  KGT

KFT начинается непосредственно после конфигурации лексем  
KL и кончается последней справа F-тагм емой слова, KFT  
может содержать п F-т а гм ем , которые расположены по их по
зиционным индексам:
KFT---------------^-FT(j), F T (2)»»*»» (пример см , раздел 3),

Конфигурация G-тагм ем  KGT начинается непосредственно  
после KFT или после конфигурации лексем KL, если KFT  
о т су т ств у ет ,  KGT содержит п G-тагм ем:
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KGT ______ >  GT(1),G T(2).—. GT(n) (Пример с м .  раздел 3).

Положение FG-тагм ем  нейтрально, т .е .  они могут занимать  

как м есто  F -тагм ем  в K FT, так и м ест о  G-тагм ем  в KGT.

Итак, мы получили потенциальную формальную морфо

логическую структуру монгольского слова:

w

Конечная лента: а^, а^> а^, а^, а^, . . . а к, а к + а к + ^,  . . . а 11. 

Каждое монгольское слово можно однозначно привязать к 

конечной ленте §  , Взаимно-однозначная привязь на практике 

не встречается . Привязываются монемы Э | ,  а2 , ...а^ любого  

монгольского слова к элементам конечной ленты а , а^, 
ап. Для этой привязи действительны следующие правила:

( 1 ) а } --------„ а Ь  (2) а1 ( 1 < 1 < п) -------

т .е .  каждая первая монема а |  (а^б которая должна быть 
лексемой, привязывается к а-* ( а ^ ^ ) .  Каждая другая м оне

ма а̂  (1 т-1 ) привязывается к элементу а̂  из у которого  
тот же самый или более высокий индекс, чем у а- . Пример:



V/ =  я в \ у у л \ а г ч [ а а с  ‘ от отправителя’.

Но, в отличие от выше приведенного примера, такая привязь

а^ ад а^ невозможна.

Итак, мы получили в основном функцию, которая придает 

каждому монгольскому слову е г о  формально-морфологиче
скую структуру (зд есь  в абстрактном плане). Конкретный 

запас значений этой функции можно получить путем класси
фикации монем монгольских слов по их позиционному пове
дению. Но это выходит за  рамки этой теоретической статьи.
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