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О СМЫСЛОВОЙ МНОГОЗНАЧНОСТИ БАЗОВЫХ 

МОНГОЛЬСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ

Изучение монгольской музыкальной терминологии 

представляет собой одну из наименее разработанных обла

стей в мировом монголоведении.

Задачей настоящей статьи является привнесение в 

область исследований монгольских гузыкальных терминов 

системного подхода, позволяющего рассматривать предает 

изучения е качестве органического элемента культуры, со

отнесенного со всем комплексом факторов, составляющих 

специфику данной цивилизации. Для практического вопло

щения этой общей установки избраны несколько базовых 

терминов монгольской музяки, семантический анализ кото

рых представляется наиболее показательным б решении по

ставленной задачи.

Отталкиваясь от наиболее общего для мировой музы

кальной практики понятия "звук" и в значительной степени 

менее универсальной категории "музыка", нельзя не отме

тить, что своеобразие соотношения между этими ДЕумя по

нятиями в музыкальном мышлении монголов в огромной мере 

определяется присущим данному обществу кочевым типом 

культуры. Будучи феноменом высоко культивированным, эм

пирически выверенным и многосторонне осмысленным, звук, 

характеризующий музыкальное мышление кочевника, вопло

щает в себе, как правило, не столько заметное во многих 

культурах стремление человеческого духа оторваться от 

первозданного естества, в чем-то превзойти природу, вос

парить над нею, сколько, напротив, своеобразную носталь

гию по ее некогда покинутому материнскому лону, поиск
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идеальной созвучности струн человеческой дума общей из

начальной гармони:: мира. Думается, что именно этим ока

залась обусловленной такая специфическая для данной 

культуры ситуация, при которой оппозиционный характер 

парности "звук-музчка" проявился с особой очевидностью, 

причем, "музыка" а этой оппозиции нередко получает ста

тус вторичного явления по отношению к звуку. Звук мз 

предстает здесь отггюдь не зте::ентарным "кирпичиком", 

используемым для создания музыкальной ткани, а закон

ченны;.:, самостоятельным продуктом культуры, источником 

и средоточием практически тех ::-'е сашх качеств, которые 

раскрываются и в :>узыкз, но уг.е в некоем временном кон

тинууме.

Именно на примере монгольской культуры быть монет 

более наглядно, чем з других регионах, проявляются свс :- 

сгва звука как полноценного экспрессивного средства, 

равноправного музыке, которая основана па неких иных - 

логических, линейных закономерностях, функциональная 

многозначность звука в культуре монголов, его способ
ность слумнть своеобразным "генетическим коде:.:" цивили

зации или, говоря иначе, "моделью мира", порожденной 

традиционным сознанием центральноазиатского кочевника, 
нашла отражение и в терминологическом блоке, окружающем 

понятие "звук". 3 монгольском языке существует несколь

ко обозначений данного явления̂: дуу(н) - "звук, звон, 
голос, песня"; хэг - "звук, гармония, пастройка"; анир 

(аниа, амиа, авиа) - "звук, шум, гул; эхо, отголосок"; 

эгшиг - "музыкальный ЗЕук, благозвучие, мелодия, песня"; 

чимээ(н) - "шум, звук, молва, слух". Хотя в некоторых 

случаях возмогла взаимозаменяемость указанных терминов, 

их употребление в качестве синонимов, применение парных 

сочетаний вроде анир чимээ, хег дуу и т.д., все не за 

каждым из них стоят совершенно конкретные, специфические
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смыслы, определяемые древними корнями слов, их истори

ческим развитием, словно сочетающимися коннотациями. В 

целом приведенные термины, характеризующие понятие "звук", 

по своему происхождению и оттенкам значении могут быть 

распределены по трем группа;:, к одной из них относятся 
слова, практически не употребляемые непосредственно по 

отношению к звукомузыкальным явлениям, а скорее харак

теризующие звук как физико-акустический феномен. Это 

восходящие к древнему корню "аяоо ай (ау)" термины 

анир, авиа, амиа, чаще всего употребляемые в паре с 

чимээ. Исследование возникающего вокруг данных терминов 

комплекса слов и выражений в настоящий момент летит за 

пределами нашего специального интереса, хотя око, не

сомненно, привело бы к любопыткытл находкам, так как 

указанные слова сцеплены своими корнями с такими осно

вополагающими понятиями человеческого бытия и сознания, 

как амь (амин) - "аиннь, существование, душа, судьба, 

дыхание, суть, существо" (ср. лат. ап±та - "душа"), а 

тахте ам(ак) - 1 . "рот, уста, губы; 2. слово, язык, 

речь; 3. дыра, отверстие",' амар - "спокойствие, благо

получие”; амгалак - "мир, покой, благоденствие"; амраг

- "любовь, любимый" (ср. лат. аяог, фр. втоиг к т.д.). 

Совокупность значений, которыми оказывается наделенным 

корень ам, неизменно возвращает нас к представлению о 

человеке, а в тех случаях, когда данный корень летит е 

основе обозначений звуковых явлений, их сущность как бы 

подсознательно связывается с тем, что человеком продуци

руется пли воспринимается.

В область словесных определений звука-музыки ко

рень ая(ай) проникает со значением ЗЕука, определенным 

образом упорядоченного, культивированного, согласуемого 

с понятием ач - "полотенце, обстоятельство, способ, ха

рактер, обыкновение, обычай", ср. бур. аянга, аялга
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"привычка, манера, привычное поведение”. Производными от 
корня ая, выражающего представление о неких положитель

ных, приятных для восприятия свойствах вещей, служат, в 

частности, слова аяар - "тихо, негромко"; аятай - "прия

тный, удобный, уютный" и др.

Слоео ая в значении "звук" (с оттенками согласия, 

гармонии) используется редко, в большинстве случаев от

тесняясь терминами второй и третьей группы,то есть дуу, 

хег (если речь идет о музыке) или от него же производны

ми амиа, аниа, авиа, анир, но зато широко применяется в 

значениях "мелодия", "мотив", "напев". По свидетельству 

С.Ю.Неклзщова (Яичная беседа 2С октября 1989 г. , Улан- 

Удэ), восточномонгольские сказители Чолнхор л Самбуудаш, 

даЕал информацию о записанных от н::х сказаниях о Гэооре, 

словом ая назвали характерные мелодические образования, 

клише, _закреплэяянэ за определенными ситуация:.;:! или ге

роя:.": 1уй этом см. б, 92-1 Ь5| . Корень ая, наконец, вх~ 

дит в некоторые собственно Музыкальные понятия. . ..моло

до ванно связанные с ощущением временной тт -ж.-'.шзнносгп: 

ачлах (дуу аялах) - "напевать мстня. запевать пэсгга"; 

аялан унших - "декламирозать. -я;гать нараспев"; гялга - 

"мелодия, мотив"; аялгуу - "мелодия"; ср. бурят, аянгал- 

ха, аялгалха - ":-~-заагь". Интересно, что в тех областях 

человеческого самовыражения, которые связаны с голосом 

(г>ечь, поэзия, музыка), можно встретить параллельное ис

пользование производных от корня ая терминов: ачс - "ин

тонация"; аялга - "возглас"(грам. междометие), аядент"; 

аялгуу - "I. возглас; 2. лингв, наречие, диалект"; аман 
аялгуу - говор; 3. произношение; (бааринск., но- 

ринск) - "запевать, начинать говорить".

Специальное внимание следует уделить термину айзам, 

используемому в сочетании айзам уртын-дуу. В образовании 

слова айзам участвовали два корня: яй - "звук, гармония,
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согласие и т.д." и зам - "дорога, путь". Подобное со- 

четание представляется нам глубоко закономерным, так 

как в традиционно!' сознании монголое существует отчет

ливая аналогия между музыкальным построением и дорогой, 

движением. Собственно, для кочевника движение лежит в 

основе любого способа освоения вселенной, будь это скла- 

дквапие представления о пространстве путем его "прохож

дения" или времени - путем его "проживания", заполнения 

какой-либо деятельностью. Категория движения в культуре , 

кочевого типа существенно влияет ка закономерности ор

ганизации музыкальна текстов, а зачастую становится 

одним из основных критериев з оценке красоты, правиль

ности, гармоничности звуковых явлений. Исследователи 

монгольской культуры постоянно отмечают, что сказители 

любят называть свой музыкальный инструмент конем, зву

ковое построение - дорогой, напевное исполнение сказа в 

сопровождении инструмента - конным, в разговорной же 
манере - пегий!: р т.д.

Отсеченная связь категорий "музыка" и "движение" 

проявляется даже во внутренней структуре слов, определя

ющих различные аспекты этих понятий, в созвучности, фо

нетическом подобии их корней. Так, терг-ин аялах - "на

певать, запевать", имеет также значение "отправляться 

в путь, путешествовать" (от "аян" - путешествие, кара

ван, поход, дальняя дорога). Что касается термина "ай- 

зам", то, ка каш взгляд, айзам уртин-дуу представляют 

собой наиболее классическую разновидность уртын дуу, от

личающуюся сложной грамматической моделью, поэтическим 

совершенством и изощренной техникой исполнения.

Исторически сложилось так, что термин ая не занял 

основополагающей позиции в монгольской музыкальной тер

минологии, оставшись на втором плане по сравнению с дву

мя другими обозначениями музыкального згука - дуу и хвг.
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Каждое ::з этих понят;:.: язляется розовым для сбшрных ком

плексе 2 слов и выражений,уходящих своими корнями в лекси
ку древней бытовой л культово;: практик;: кочевого общест

ва образухкях вокруг этих корней целые гнезда близких 

по те:.: пли иным признака:.; словообразований. Одной из 

характерных черт монгольских терминов, соответствующих 

понятно звук, язляется их многозначность, проявляющая 

сэсл двояко: э плане обозначения одним и тем не словом 

различные явлении з специальной ел see употребления, то 

есть и области музыкальной культуры, и з плане истори

ческого напластования конкотативжпе связей этих слов. - 

.ногимн специалистами в области языкознания в качестве 

оудзетвенной характеристик.: термина называется его од

нозначность , очнгаппался порой одни*! из обязательных

иснодлцп:-: в области монгольской : узыкальной тзрминоло- 

гл.., '̂ставлнпт склониться к :л::: зрения Г.Й.Ппрбззва,

пиле г учены::, - что всякий тер:."::-: не только член опре

деленной терминологической с::сте:.:ы. 3 конечной счете он 

принадлежит языку в цело:.!. Поэтому несмотря на специфику 

фуныыпонирозанил тер:л:н, особенно если он_ однословный, 

мо:;:ег обладать свойсвом :ичогозначнос?и" I 15,Sj. Нам види

тся и другая сторона отмечаемой полисемии терминов дуу и 
хег: разнообразие содержаний, вмещаемых в эта знаковые 

формы, позволяет с наибольшей точностью отразать вое от

тенки их сиец;;аль:ии: дефиниций.

Учитывая малый обьзм данной работы, :.;ы вынуждены в 

значительной степени схематизировать нала рассуждения и 

рассматривать сопоставляете термины с точки зрения ус

ловно выявленных ззаиыосопрлкасаащихся блоков специаль

ных а общеязыховых значений, заключенных в образующих 

зги термины корнях, Сайтом, заслуживающим внимания, по-



казалось ка” то, что группы слое, сформировавшихся ка 

основе каждого из указанных корней, соседствуют практи

чески ео Есех блоках, как бы взаимодополняя друг друга 

и перекрывая в общей сложности целый комплекс осново

полагающих понятий традиционной системы мировоззрения 

монголов. Вместе с те:.: существует и принципиальное 

смысловое различие этих корневых систем, которое, веро

ятно, и объясняет их равноправное функционирование в 
языке.

1! анализ музыкальной терминологии, которая являет
ся одновременно элементом двух сфер гЕЗнедеятельностл 
цивилизации - музыкальной культуры и языка - нельзя 

обойти как процессы развития музыкального мышления 

данного обпеотЕа, так и знание сугубо Языковы:-: приемов 

и норм, без чего многие явления в терминологии просто

:.:с:м;о прийти к довольно далеким сопоставления:’, обьясня- 

с:гы:-: не только смысловой слов, но и определенны-

внутриязыковыми закономерностями. Так, нал неодно

кратно придется предполагать в отношениях между словами 

палимо чисто внешнего, обусловленного сходными подсо

знательны:.";: психоэмоцнопальными предпосылками, фонети

ческого подобия и такое явление в монгольских языках, 

как внутренняя флексия Гом. 4; к; 3], которая наряду с 

аггютинаций играет весьма действенную роль в словообра

зовании, охватывая весьма широкий круг корне:: слов.

Б.й.Владимирцев, одним из первых оценивший значение 

флексии е монгольских языка?:, полагал это свойство .ог

раниченным пределами чередования гласных заднего и пе

реднего ряда "при помощи которого монгольский язык про

изводил различие по ролам1' !4, 133_|. Последующие иссле

дования, однако, показали,что в такой же мере могут че

редоваться и гласные одного ряда, и согласные, что в 

целом составляет довольно пеструю :: в то же время четко



организованную картину созидательного процесса в язы

ках данного ареала, рисующую множество смысловых вари

ации в группах слов.
Так, Т.А.Бертагаев приводит многочисленные примеры 

чередований фонем, дифференцирующих значения слов, от

мечая наиболее распространенные переходы гласных и со

гласных Гз, 91-96]. Помимо этого, им рассматриваются и 

такие случаи, когда в группе слов происходит чередова

ние несколько: фонем, в результате чего ка скелет из 

наиболее константных согласных или гласных наращиваются 

целые гнезда слов с неким общим корневым значением [ 3, 

90-27]. "Все чередующиеся гласные фонемы, - пишет уче

ный," - осевидно, были некогда вариантами одного гомоген

ного ряда, близкородственными по дифференциальным приз

нака!,: -И имеющим? больше сходных, чем различительных при

знаков" Гз, 97-98 I.

Сопоставив изложенные в лингвистических работах вы

воды с информацией, полученной в личных беседах с учены

ми - монголоведами, монгольскими певца*.:::, просто людьми 

преклонного возраста, Еладеющим: старомонгольско!; пись

менностью :: помнящими ушедшие из живой практики смыслы

1,и-:огпх слов, мы сочли возможным объединить под знаком 
двух базовый термгноь монгольской музыка дут ” хез? много

численные группы слов, е смысловом и конструктивном пла

ке связанных с этими терминами и в совокупности расши- 

фровыЕаюцпх их многозначность. Так, от слова дуу, по на- 

шему мнению, возможно проведение сопоставлений слов со 

следующими корнями:

до(о) --- =де(е) — * ду(у) — д' (' )
\1 ’ I V

то Со) те(е) ту(у) Т';(\')

Связи слова хег представляются нам более сложными, 

обусловленными не только чередованием гласных и соглас-

- 33 -



-:ых е корнях, но и выпадением инициальных согласных:

:),— -ну; у; •

I) IV $0

:со(о)̂хэ(а)̂— » хе(г)„— ^̂ Су) ■=?— -,4х̂(у )]

I

Первн:! секантяческнй блок условно сгруппирован на:лп 

вокруг назболеэ абстрактного понимания ззука как универ

сального явления. Особенно употребителен в этом смысле 

тел:.::::-: луу, "являпзийся, впрочем, таковым линь з рамках 

определенно!: тэр:л1кологнческон системы, а за ее преде
ла:.": детермпнпзпрукщпйсл. Под словом "луу" подразумева

ется, ? су:нооти, лн.';ое звучание, источник которого или 

:::е его качественнее характеристик:: уточняется еопутстзу- 

олове:.: ил:: присоединяемыми к корна артиксамп, на

но. , "дуу тарах (дутарах)" ‘'раздаваться, издавать звук, 

звучать"; цангинах дуу - "звон"; "дуу авалцах" - пере

кликаться; "луу тагах" - поднимать крик; каштанах дуун

- но::::; "дуу цээ-тэы" - молчаливых, тихий; ср. бурлт. 

-Тун, "УУН нуун - "гам, шум" Гз, 1*7/ ; о-нгзрийн дуу - 

гром; луурспн - подлатать; ср. бурят. луургиЬса, дууря?ха 

г3, 173} ; дуурса: - греметь; труу дуу - " .елоднчнын ззук 

благозвучны:: голос"; баргпа дуу - "сиплы::, хриплый го

лос"; луулиан - "эхо, сплетня"; дууриан - "эхо, звук"; 

ЗУ7дах - "читать, произносить"; дууцлага - "произноше-
•_Г-о". ? -

Учитывая упоминавшееся выше явление внутренней 

флексии гласных и согласных выстроим еще один ряд: 

д\‘нгэнэх - "гуденпе; гудеть, глухо гренеть, издавать 

глухой звук, раздаваться гулко": дуднэх - "бормотанье"; 

д̂н дан хянх - звукоподр. греметь; дунгэр - "гул, гу

денье, шаманский бубен"; д̂гэх - "продолжительны:: звук" 

донгодох "куковать, петь, чирикать, ворковать"; донго-



сох - "ворчанье; болтать, пустословить"; доргио - "гро

хот, дребезжание, гул (от топота стада); ср. бурят, 

"доолгоон" треск, щук Гз, G3J; бурят, "т̂ергэхэ", "туе- 

рэхз" - грохотать, шуметь !3, Ï78J; зап. бурят, "туръе- 

хэ" - грохотать Гз, 155].

Для нас капболее интересны обозначения явлений, 

связанных с человечески;,' голо со;.;. Cai.ro понятие "голос" 

б обычной речи часто передается слово:.; дат ("чанга ду- 

угаар хашгпрах - "кричать во весь голос", дуугаа чан- 

гатгах - "возвышать голос" и т.п.).

Вместе с те;.: тер:̂гно:л "дуу" передается понятие 

"песня", вошедшее как в разговорный обиход, так и в спе

циальную литературу. Известна обширная номенклатура раз

новидностей вокалько-коэтпческпх г-аирон и фор::, обозна

чав:.̂: при помощи этого термина: уртын-дуу (так называе

мые протяянэе песни), богине—дуу (короткие пес::::), изу

чи:: дуу (старые песни), аялгуу дуу (мелодичные песни;, 

ерг-ен дуу (широкие песни), хедвлмерийк дуу (трудовые 

песни), шаштир дуу (религиозные песни), завиай — у 

(легко:.ысленные песни), и т.д. Вероятно, произошло ес

тественное разведение семантических вариантов термина:

I той области, где наиболее греппсчтительным оказалось 

употребление "дуу" в значении "песня", понятие "голос" 

чаше вырамается слово:.: хоолой (карий:-: хоолой - высоки:-: 

голос, аргпл ХООЛОЙ, Сдр̂'Н хослсй - "низкий голос"), в 

остальных сфера:-: яныка практически на разных нравах 

используется  все значения слова дуу:’'голос, звук, песня, 

напев".

В отличие от "дуу”, тер-птн "хег" саг.: по себе как бы 

более абстрагирован от человека как источника звучания, 

его основное содержанке как музыкального понятия - 

"строй, настройка, гармокпя, стройность звучания”; хег- 

лвх - "настраивать музккатъный инструмент", х-̂г нкйлгх



- "ансамбль" и т.д. :1ыенко о? этого корня произошло сло
во ме-гтлм - "музыка, глузыкальный инструмент, оркестр", 

а тах?.е производные от него хегзамзех - "играть на му

зыкальном инструменте, исполнять музыкальное пропзве

дение; хэгжимчпн - "музыкант" и т.д.

склонны предполагать, что еде один термин, обо

значающий звук, причем именно э области :1узккальной 
практики и лингвистики "эшиг" - такг.э сцеплен своим 

корнем с термином "хег" (если принять версию о выпаде

нии инициально:! согласной, возможности эесьма распрост

раненной в монгольском языке замены знутрикорнезо го:,9" 
на "э" и добавлении частицы "ппг" со значением подобия). 

Лз всех рассматриваемых ламп терминов "эглиг" по сущест

ву является едва ли не единственным, огзеча:-:дим всем 

требованиям, предъявляемым к термину в его строго науч

ном понимания, так как его характеризует однозначность 

употребления, функцпонированне в узкой профессиональной 

срэде я т.д.

Второй блок слов, связанных с миром звука-г.узыки 

и имеющих основу, близкую корням "хег" (ха ”) и "дуу", 

образуется вокруг значений: звука ка-: гизико-акустичес- 

кого феномена. Вряд ли мояно считать случайностью широ

кое использование данных корней (или их фонетических 

вариантов) в тех случаях, когда речь идет о каком-либо 

буквальном или потенциальном источнике звука или о тех 

явлениях физического мира, которые изначально связаны со 

звуком (вибрация, колебания и т.д.). мояно, например, 

сравнить такие слова, как доргилох -'зибрация, вибриро

вать, трястись”и хезелзох - "колыхаться, качаться", 

догдлох - "волнение; вздрагивать, содрогаться, сотряса

ться, биться (о сердце); ходл&х, газар хедлвх - "земле

трясение"; донслох - "трястись, беспокоиться, тревояить- 

ся"; "доргио" -"сотрясение, дрояание;; Со. в бурят. доЬ- 

элгээн "сотрясение, шумный сполох", д&сэлгеен - "воз-
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бз'вдекке, переполох" |̂ 3, 52]; доЬолгоон - "треск, шут.;", 

деЬелгеэн "суматоха, шут/"; зап, бурят. дэпэлгээн - 

"сотрясение, шум", дфолгоок - "сильное сотрясение, 

землетрясение" Гз, 93].
Существуют такые слова, близкие по значению упо- 

мянзгтым, но восходящие, е сбою очередь, к корням "дус̂ 

ту=-̂ те '̂ т';": тевен(х) - "гортань", тууызк. О вы

дающихся певцах уртык-дуу, достигших исключительного 

качества звучания говорит: "У него хороший т̂шэк".

Те г.е корни могут быть отмечены и непосредственно 

в названиях монгольских музыкальных инструментов хуур 

(морнк-хуур) , щур, о;гшг\-|р, возмогло, есть определен

ная связь эти:.::: названия::'.: и понятие:.: "гуурс(аЕ)"

- полая трубка, "х&ерег”, "хзучир", "вуудрам", "гун" и

Ыокгольскй: исследователь Л.Ьадраа Г21, с. 430-436/, 
ссылаясь на целый ряд источников, в то:.: числе работы 

Г.Задрана, П.Пеллио. С.Кпспбе, Г.Дёртера и др,, указы

вает на этимологическое родство некоторых монгольских 

и суге.стЕущих е других языках назван::.: музыкальных ин- 

струтлентов, таких, как хуур, кобыз (кубос, кубыз, ко- 

буз, кумыз, комуз, комус, комык, комыз), хеерэг, хзнгэ- 

рэг, кунхэу (кзггхоу), цударга, товпуур и т.д.[_1|. При

чем, одну из причин подобного родства ученый объясняет 

заложенным в корнях "ке'Ьо"хб"о-- "ху"<=-э "шу" изначаль

ным значением движения, деятельности, что, подтверждает

ся с одно.; стороны, сушестЕовакием ьокруг данных корней 

довольно большого гнезда слов с указанными значениям::,

а, с друге::, - ясно ощущаемой во многих явлениях тради

ционной монгольской культуры взаимосвязью категорий дви

жения к звучания. Примеры здесь многочисленны, приведем 

лишь некоторые из них: хедлел - "движение", хе-лелгео(н) 

"движение, деятельность", хеделмер "тру", хегжил "раз-
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быстрота" др.

Упомянем :: тс обстоятельство, чтс зачастую рассма

триваемые корт:, так ~:е как я постоянно призлекаеьзс*
:-:a:.ni к анализу корень "цу"̂о "ту", содерма? з cede 

значения кольца, круга, кругового дзпжения, что усили

вает элемент сакрально.: символик;: з данных корнях, так 

как символ круга язллзтся одним из основных и наиболее 

древних з систоле мировоззрения монгольские народов. 

Наиболее интересным представляется здесь не столько 

параллели между термина:.::: "хэг", уур", "дуу’’ и много

численно:: группой слов, несущих в себе илек круга , 

сколько отражение через специальную терминологию про

никновения это:': идеи з саму ткань звухоглузыкальных 

построений. Так, в технике исполнения уртын-дуу немало

важную соль играют приемы дуннрууяех и тоаролт, сравни- 

ваемке о речным водоворотом из-за достоянного возвраще

ния к одно:.тт и тему г.е звуку, создающего своеобразное 

олергетическое напряжение, реализуемое з постепенном

конечном итоге, вол композиция ургын-дуу воспринимается 

как воплощенная з звуках идея круга во воем многообразии 

своих древних ритуальных смыслов, а такме как один из 

наиболее действенных способов накопления и отдачи психо
эмоциональном энергии.

Размышляя о том, поче:.у именно указанные коони, то 

есть "ду(у)" "ту(у) "дЧ(. ) "t j (y ) " с>л> "д0"

и т.д., с одной: стороны, и "хэСз) '* "ху(у) Ъо "гу" 

c v  "ку" "ур" я т.д. - с другом, оказались наиболее 

предпочитав?,ими для выражения понятий, сопряженных с ми

ром звуков, нельзя не обратить внимания на тот факт, что 

подавляющее большинство возгласов, междометий, использу

емых монголами з скотоводческой практике для созызания, 

успокаивания или отпугивания животных, основано на тех
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ке звуковых сочетаниях. Любопытно, что своеобразный 

"словарь" этих зовов един практически по всей Монголии: 

в каждом кочевьи можно услышать, как криками "тойг! 
тойг! тойг!.." хозяева собирают своих овец, ..."гуруй'1.

- коней", "хоес..." - верблюдов, "©ев..." - коров и 

т.д. Подобные возгласы нашли отражение в словарях в ви

де разнообразных междометий: - "хек" - возглас, которым 

понукают короЕ и верблюдов, "хеэ-г" - возглас, которым 

подгоняют караван, "туу!" "дуу!" - резкий окрик на жи

вотное (собаку).

Более или менее полная номенклатура возгласов, 

традиционно используемых скотовода:,тп, равно как и раз

нообразные звукоподражательные слова ("дон дон хийл- 

гэх" - тренькать, "хунгэнэх" - гудеть, говорить басом, 

"туо" - громкий звук при падении тяжелого предмета и 

др.) кажутся на’.: по-своег.у показательными в поншланкк 

той ели иной звуковой структуры изучаемых терминов.
Эде Т.А.Бертагаев отмечал, что "междометия не именуют 

эмоции, а Еырат.ают их", "являются знаками разного рода

Он:: имитируют или в акустических образа': слова воспро

изводят натуральные звуки пли зрительное ощущение субь-
не смотря на это, перелает

Быть может, особая призывная сила звукосочетания 

"уу" и послужила причиной того, что именно с эти:.: кор

нем связаны слова, обозначающие обращения к духам пред

ков, взывания к силам природы в шаманской обрядовой 

практике, ка-: известно, играющей важнейшую роль е миро

воззрении монголов. Б этой области накоплен огромный 

массив слое, привести который полностью не представля

ется возможным; среди них, например, "дуулах" - звать, 

вызывать, "дуудлага" - призыв, "беагийк дуудлага" -

"Изобразительные слова, особенно зву- 

также не обладают функцией номинации.коподражателькые. также не обладают с;
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вызывание духов саманом, "дуудах аэиа" - зов, ''дууд- 

гах" - ставить в известность, сообщать, информировать, 

"дурдатга" - обоядоЕое призывание духоз з бурятском 

хаманизме ;9, 46? и длинных ряд шаманских терминов, 

суть которых сводится к обращению человека к потусто

роннему миру. В это:! связи мы склонны трактовать :: пер

воначальное значение термина "дуу” как зов, взывание, 

призывание, обращение к духам предков, что в свою оче

редь ведет к уточнению понимания этого слова в таком 

сочетании, как "уртын-дуу".

Обращает на себя внимание, в частности, такой -акт, 

что з одном :;з средневековых памятников монгольской 

письменности "Алтая тозч" для разъяснения Еыракения 

яруу", под которым подразумевается обряд обращения 

к предкам, з старинной рукописи использована глосса 

"илгу" (то есть "дуу")• На нал взгляд, существует не
сомненная связь гледду древним обрядом взывания к пред

кам и манром уртын-дуу, ко именно на тот основе, что 

данный жанр зарождался в обрядовой с;:эре культа предков, 

тле формировалась его музыкальногра.т.атическая база.

При ото:.; было бы, однако, неоправданным упрощением 

объяснять обряд "их яруу", так не как и уртын-дуу при 

помощи значений "мелодия" или "песня". Зтсму мешает не 

только смысловая многозначность термина "дуу" и его яв

ное тяготение к шаманской лексике, выработанной в сфере 

культа предков, но и возможность трактовать термин "ур- 

тыя” не просто как характеристику пения в уртын- уу как 

очень долгого и протяжного (от "урт" - длинный, долгий), 

но как указание на особую значимость и грамматичность 

высказывания, ка высокий уровень художественной "выде- 

ленности" его звуковой ткани. Поэтому вряд ли имеет 
смысл переводить название жанра "уртын-дуу" на другие 

языки, так же кнк и аналогичные выражения в родственных 

языках: "узун-кай" в башкирском, "узун-кюй" в казахском,
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"уЗ̂Л—Хава В -УреДЬ.С.Л I -  . Д ш

Корень "дуу" воплощает и такую характерную черту . 

тсаддционного ссзнанал монголов, как почитание предков, 

ориентация ка образин прошлого, что нашло отражение в 

понятиях "нурогал" - намять, воспоминание, "дуурпал" - 

подражание, образец, пример, "дуурэил" - ватное, значи

тельное, "т'л{к(зн)" - история, историческое позестзова- 

нпе, легенда, "тут?." - повесть, "домог" - легенда, ска

зание, притча, "тууль" - эпическое сказание, эпопея 

"Члгэр" - уллгер, сказка (в монг.}, сказание (в буряток.), 

"дуурьсгал" - слава, известность,
*

В связи о зклвлзнноЛ многозначностьм злмне:пппл 

монгольских музыкальных термине?, из всего множества 

смысловых оттзпхо̂''хотсрых в данной работе оосумлались 
далеко не все, хотелось он подчеркнуть, что мгагеплано

вость, расщепленность восприятия как самих явлений му
зыки, так и их языковых эквивалентов - ар:; сравнитель

но:: немногочисленности :: тех, и других - представляет ::л 

характерной цивилизационной чертой, отрамаыие.: способ

ность данного обызства колп'роЕать в отдельное элементах 

свое.: культуры цалостпуэ с;:сте:у своих представлений о 

мире. Пначе говоря, такие термин::, как дуу, хог, ая, 

уртын-дуу и др. могут рассматриваться з качестве свое

образнее "ключей" к закодированным в звуках ":.:оделлм 

мира”, сочетающим в себе многие стороны цивилизации 

Центральной Азии з целом и традиционного мышления мон

голов в частности.

Примечания

I. В работе использованы материалы словарей_Я.Цэ- 

вэла [14] , А.Лувсандэццэва~[_э] , Ш.Лувсанвандана [1сГ]> 
ряда диалектологических и терминологических исследовании 

1~2; 3; 4; 7; 10; II /. Основной массив охваченной лекси



ки извлечен из современного Литературного монгольского 

языка, однако, отдельные примеры позаимствованы из раз

личных диалектов монгольского или родственных ему язы

ков (калмыцкого, бурятского). В ряде случаев могут так

ие возникать параллели с тюркскими к другими языками 
алтайской группы.

2. Видный венгерский языковед, сторонник алтайской 

теории Л.Лигети отмечает: "Тюрк. "рот"... - про

изводное от слова ау "отверствие". Равным образом и 

монг. атап "рот" является производным; оно неотделимо 

от монг. апгуа - у± - "открываться.раскрываться | 7,

3. Ср.: "хурээ(н)" - круг, ограда, стан, крупный 

монастырь, "хорол" - фигура б виде круга с радиальными 

спицами; "дугарнг" - круг, круглый; "дуга:-:" - храм; 
"дугараа" - кругогая чаща, братика; "хеерег" - табакер

ка, которой монголы ио традиции обмениваются при встре

чи, а при общении большого числа участников беседы пе

редают по кругу в знак всеобщего расположения.
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ВАЕ1ЛН7 РЕК0НС:Г?УЫ5!П ДРгБН2.ЮНГОЛЬСКОГО КОРНЯ 

СО ЗНАЧЕНИЕМ "ЧЕЛОВЕК"

Ст.-шюьм. форма kibiia "человек" - одна лз сами: 

архаичных среди всех соответствующих хоры, диалектных л
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письменных.иновых и старых. Однако непосредственное 

возведение о? соЕр., например, халх. хип, через срм., 

например, КП ки*иа, к ст.-пзсыл. косил представляется 

сомнительным из-за необходимости допустить развитие 
изл>и;. Выпадение интервокального согласного -®- 

кетнпичнс не только для монгольских языков, но п для 

всего восточного центрально-азиатского ареала, вклю

чающего многие из так называемых алтайских языков, ко

торые с глубокой древности находятся в контакте, имею

щем характер перманентного, то Солее, то менее тесного 

языкового союза.

Если отвергнуть развитие Шьи >  то остаются 

две гипотетические возмсг.:-:ости: I/ существовала пере
ходная форма и с'А ( -с ), где 0 - согласны.., способ

ный выпадать перед долгим или ударным гласным, то есть 

£, в пли ч ; 2/ срм. и ссвр. :,.отх.з слизаны с одним древ

ни:/ диалектом /назовем его - "диалект I"/, в котором 

соответствующая форма отличалась от ст.-письм. кизиг., 

а последняя обязана сбои;.: существованием другоьу диа

лекту /назовем его - "диалект Г]”/'.

Первое решение трудно считать приемлемым, посколь

ку интервокальный -а-был устойчив не только к падению, 

но и к переходу в другие звуки.

Если мы пойдем по второ:.” пути, то кулно реконст

руировать общую, исходную для обоих диалектов форму. 

История исследований в данном направлении предлагает 
нам два варианта: *>-иг.цп • х, о. 25 С], **сЦВиа |_29, с.63/. 

Из двух видов звуковых изменений - *а>  а и >• 

второй вариант не предполагает постулирования дополни

тельного звука -п- с неясны:.: фонемным статусом и явля

ется более вероятным. Спорадический переход ъ >  а 

часто встречается е восточных и южных монгольских диа

лекта:-: I 5 1 , дермы с соответствиями возникают по



сазным причинам, в данном же случае могла произойти 

назализация в соседстве с устойчивым а*'г*. Ср. анало

гичные примеры: СТ.-ПИСЬМ. Ь1"я" mini; "мел", eblir 

"южный склон" ̂ eaune "юг, южный" /образование по ти

пу - iotor "нутро" do to па "внутренний, близкий", 

yadar "знешняя сторона"̂yadana "наружны:":"/ и т.п. 

Попутно отметим, что противоположны!! переход, то есть 

т>’о, практически не наблюдается, и поото:.;у полагать ис

ходной для двух диалектов /I и П/ Яорму *icuiaijn было бы 

рискованным.

Развитие -ць-ч- > ц»и >. ц: является достаточно ти

пичным для монгольских языков, чтобы не вводить проме

жуточную форму а отличие от Г1, о. 250*]. /Ве

роятность такого процесса не нулевая, но примеры еди

ничны: СТ.-ПИСЬМ. debel~'degel "шуба-делн", лаг. â rul

[15, с. I7g J ✓-v  ст.-плсьм. e b m  "зима"/. Показатель

ным примером мо:::ет служить лонгорск:-:::, гцо интервокаль

ны:: и постконсонантный в падает перед и и о и сохраня

ется перед в:ст.-плсьм. yabu- "идта”,->/. мнгр. уи:- 
[31, с. 494], СТ.-ПИСЬМ. xabar .ч. хашаг "Н0С".~- МНГр.

xabar Г31, с. 165..L— —J
Дальнейшее развитие гласного ч: >  ч распределяет

ся по диалектам следующим образом: I/ сохраняется долго

та в дат. ku:r'- xu: j 15, о. I5C; II, с. 83; 27, с. IQ5J; 

2/ варьируются краткий гласный в закрытом слоге и дол

гий - в открытом: бур. хча.- хц:п= /в косвенных паде

жах/ 116, с. 62(5], калм. kun~-v!cu:п= /з косвенных паде

жах/ Гз, с. 324[. В ойратекях диалектах Синьцзяновстре- 

чается и ku:n в закрытом слоге и xu: без конечного п 

[21, с. 176 и 203I ; 3/ краткий гласный в любой слово

форме; халх. , мнгр. xiin [jO, с. 745; 31, с. 21 Г], дунс. 

kug |_19, о. 73J, бао. kurj Г20, С. 82/, баргу. xu^ j_32, 

с. 121], вост. югур. kLin [18, с. 707. Сокращение конт-
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ракциокного гласного встречается нечасто [I, с. 256- 

257] к связано, по-видимому, с какпкс-то особенностями 
употребления данного слова.

Качество гласного во всех современных формах 

представляет союзной вполне законкерные соответствия 

совр. и/̂-и. То ке мокко сказать и об инициальном
"к >  к X.

Что касается среднемонгольского материала, то 

здесь есть несколько пунктов, требующих пояснения. Так, 

в КП ке обозначен передкерядный и: к'и'ип Д:алая и 

Большая ДзЕйэнгуанские надписи. С::. 1з) , но вряд ли

зто заслуглвает особого вникания, потог~г что и в ряде 

других форм и н и беспорядочно варьируются: к!аси 

/"сдийт Ьуянту"/-. йсап "сила" /"Больная ДзюнюЕгуанс- 

кая надпись"/, й<иг-&- /"],1алач Цзюйюйгуанская над
пись" А кагг'е- /та:.: :::е / "удостоиться" и т.п.

"Сокровенное сказание" /§ 6 и др.: [1 ? ~2 и "”уа-:: 

н-гу"/ I, I, 14, г-[28"] дают форму £и'ип, где ини

циальный согласны:: транскрибируется китайским непридн- 

хательным |}1] . Фонетическую реальность этого Гк̂кснг. 

д С.Хаттори считает со:лнительнои, а причину подобной 

транскрипции китаискш.̂иероглифами еидит е символизм? 

знаков: . .иерогли? имеет сложную структуру, но

его значение "пещера, яма” подходит для таких монголь

ских СЛОВ, кигирепе "мышь" /СО, С -i.il/, киси^шг "по- 

легка" /ОС, § 83/, ики- "умирать" /СО’. § 24 н др./. С

дпугои стооокы, статуса кетюглифа Т'й птоота и мм.:— 
г. п

цваль подходит для отражения монгольского ка, но

его значения "высохнуть /о дереве/'" не подходит [для

таких слов, какки'ип "человек", кйсип "сила", кит-

"достнгать", которые в "СС" выглядят так: еи'ип, гисип,

£гаг- - Е.К.I, так что этот знак не может использовать- 
—  . „ гг.с 

ся как основной ; 25, с. 2^5|.
и



могдл .12 китайские транскрипторы прен гсречь мон*- 
тпкой ради сбдхт.екля значении монгольских слов :: трдп- 

снташленяых знаков? Попытаемся ответить на отст зол- 

рос.
Обозначение глягковядяых *'«, з СО о гогдгпо и

■ г t7 п - ,противопоставлении инициале:: д- j :: цу • бмддинот-

за с лого з с нелабизлизованкым гласным соответствие 

монт. i^/^] сохраняется: •:? - г. ";;оык"

/§ 118 и др. , ki- "делать" /5 24 :: др. ; -г ""рта”

/§ 16 и др./, bir.ji "непъ" /Ь 195/ т.п. Псндпдениз: 

kebte- / }  81 :: д р ./ ,-\̂ ks’cde- /3 vo/zv^jeuc -- ' ;• IG2 U

д о ./ "лена'::-" - по десятку пр:::.:ероз л о тем, :: о дру

гим. инициальным согласным. Ср. зоотз. ноли. >.зи», x i :, 

ger, giadji, xaote-.
В слога;-: с "сс'::аялзоза1Дй~: среднего подъема на

рушении: соответствия монг. -v кит. -.-о пне: много

численные примеры употрзбла.:'.ня gcdol- ;гатьзл" ,/}7^

:: д р ./ и только два случая о начальным k.iji- / ;  144/, 

варьируется gonjli Д} 201/- kcn.fil / ; i  II? , 245, .54 

"одеяло" я некоторые др. Ср. л г ли. xsd-;i-, м:i/i l .

1.':0НГ0ЛЪСК2Д слог ku линь я ограниченном числл злой 

обозначается слогом о лнмималь:о . Полны:: список

таких форм ("яп exhaustive U s t ")  приводит С.Наттоои 

[23, с. 237-233J: 9 корневых моррем, I часгида я I сум- 

йикс з 34 примерах. Около сот:-::: примеров дают варьирова

ние icu^/ *и, напрлмср, Sra'urge /§ 2?Л-̂  jva-ego /^ 37 
guregs /§ 24/ "мед для дутья", ср. хадх. хб:гс.г;. Не

сколько сот примеров представляв? соответствие монг. 

kur-’CG ga /Подроби::.; р'сбор [2J/.
3 целом не китайская транскрипция монг. пред- 

ставляется связанно;! с артикуляцией последухцего глас

ного: I /  jk^J_ - для е делабиализованного, среднего 

подъема: 2/ [к£{ и реме [к] - для о лабиализованного, 

среднего подъема; 3/ QcJ 2 реме |jcfj - для и лабиали

зованного , высокого подъема. Естественно считать, что и 

монг. *к имел з этих трех позициях разные фонетические

/1 П - ‘•if —



оттенки, а именно: тем более узко:0: были. артикуляция глас

ного, те:,: менее был аспирироваи согласный. Это и нашло 

свое выражение в градации употребления китайского не- 

придыхательного [к] , который в данном случае мы мокем 

рассматривать как един из вариантов передачи монг.*к.

Существенны:.! является к тот о акт, что рядом с бо- 

ль’лим количеством чередований к ~ g  и "переходов" к> 

g в транскрипции СС мы не находим ничего подобного 

для монг. который почти никогда не чередуется с 

к не заменяется на него, сто такке говорит о фонети

ческой природе явления.

Бели принять sto объяснение, то символизм знаков, 

который ставит на первое место С. Дат тор::, не нагнется 

существенным. Отдельные нерегулярности обладает своей 

симметрией: uku- "умирать" такое те исключение для тре
тьей группы (ка), как g&o-u- "летать" - для первой 

(ке).
НеаспприроЕанкый [к] для ы* un дают и арабские 

транскрипции [29, с. 65] , но та.: такте отражен сильный 

монг. к поскольку для транскрипции монг. слов употреб

ляются три ряда заднеязычных, а не два, как в СО, и мот- 

ко наблюдать некоторую корреляцию типа: I.1A к1 монг. к 

с нелабиализованным гласным, I.'JL i:‘̂v монг-. к с лабиали

зованным гласным, i.’-А g /̂монг. g.

Таким образо!,:, срм. форма 1.:о.тет быть обобщена как 
ku'un и тогда более подробная схема развития данного 

слоза в диалектах I будет выглядеть так: *kubü:n>

*küwii :n >  kü 1 ün / срм. /у  k'i : г. к:1п /совр./. одесь :<т 

учли такте, следуя С.Хаттори [ZÛ долготу гласного во 

втором слоге как условие спирантизации и падения интер

вокального согласного.

Что происходило в диалекте П неизвестно, по-ви- 

димоыу, этот диалект не сохранился. РефлексоЕ -п- не

—48 —



обнаруживается, за исключением приводимого Б.Я.Влади-  

мирцоЕЫМ байт, с. 25ÖJ , однако эту форг.у так

к е , как и халх. xorsü:n, калм. ktum^, следует рассмат

ривать как заимствования из литературного языка /т о  

есть из ст .- п и сьм ./ - об этом говорит стиль употреб

ления данных слов.

Связанны:.: с древнемонг. #kubiin л/^kumun может 

оказаться слово со значением "сын, мальчик", например, 

ст.-письм. /в традиционной транскрипции/ köbegun.

Другая, более поздняя, ст.-письм. форг/.г. kcüken"девуш

ка, дитя", ср. :срм./СС/ ko'uken. Связь этих гор;.:, ве

роятно, такова: köbegUn >  ke 'ii(n) - . ko'i:(n)+ суф.

=kеп/ keüken.Суффиксацией можно объясн'ть и изменение 
значения: "мальчик" >  "дочка, женщина''.

Современные фор:могут быть обе; -зкы как ка: ̂  

ха: по данным большинства языков и лиг- сктов: халх. 

xü : ,  CT5.U,. , ГЛНхТЭ. “  • jol ,  C. 2üoj , С. . ь. . x ü :rj jо 2 ,

с. 119/, вое?,-югур. >ц:п 118, c. 72j. : аг. и сур. фор
мы соотносятся с суфгигированным вариантом (kc-ai:en): 
ср.: бур. xii:gt-a, дат. keku J l 5 , с. К'.*], пека, койке 

ĵ2, С. 50 1 , keüke fjl, с. S3j , кеки [_■" , с. 18̂ ' , ке-ги 

[22, с. I45J; в баргутском также кмее: ся параллельна" 

форма ха :geп [52, с. 1 1 9 ].

Бо многих языках существуют так:; Лормы, непосред

ственно связанные со ст.-письм. köbeg„ __например, халд. 

xöwä:n, xöv;gU:n хорчпп. xuwur. (14, с. .50/ :: т.п. Но 

самостоятельное значение имеют лишь т.. • фор:.гы, в которых, 

возможно, законсервировалась ср;.:. с тс. ;я развития: дун с. 

kewan jlB, с. 74J, каты, kövron |з, с. .оЦ, одр. /Синь

цзян/ köbiür. [21, C. 224].

С другой стороны, не исключено, что параллелизм но

вых и стары:; форм восходит еде к ср:.:. . если судить, на

пример, до данным КТ: k rübe*ua k<t ’ап - оба слова со

держатся е одном и том же контексте с*.rpriyin "сын не-



ба", в одном и том ге документе - Подьпая Цзюйюнгуак- 
ская наппись.

СО, "Хуа-и и-юй" 2 арвбографзч-аз зсточникз отра
жают только "продвинутую" форму: ko'-i(n) [Ьс, § 2 л 
др.; "Хуа-и и-юй" (I, f, 15, r)|2^, kesun, ke'ua Jj^;

^-  —Г
Пог. «оиг- jjiCj совпадает со ср:.:.

По этпм материалам л с ;; летом сг.-тхисьм. kabegun, 

которое мы условно берем за исходную ёорму, мсяно ре

конструировать развитие данного слова следующим осра- 

зом: I/ произошло два стяжения с падением интервокаль

ных согласных: сначала второй и трет::.: слог стянулись 

з един, с долгим и:, затем выпал какое-то время

супстговал "дифтонг" 6U- ей, презлативдился к насто

яла: ;у времен:-: в долгий гласный - именно па такую после

довательность указывают ср:.:. , мог. :: оозр. дунс. , калл., 
дат. чор'.ы; 2/ транскрипция ст.-письм. коbegun, как мн 

писали выше, основана па совр. лалх. чтении xowgUm, 

но ст.-письм. форма, скорее всего, должна связываться 

з дрезнжл чтением *kubegiin, о чем свидетельствует КП 

тей'ип. Тем не менее, гласных о первого слога - до

вольно старый - он мог образоваться до I-го стяжения 

/2-го и 3-го слогов/: понижение подъема в результате 

ассимиляции с гласным а или е второго слога, то есть 

иОа} оСа или иСе оСе - довольно типичный процнсс 

для монгольских языков [29, с. 70-73;; 3/ в деривацзл

* kii.be gun от *kubun — -*kU7iUn произошел семантический 

сдвиг, который осуществился за счет присоединения суф

фикса с уменьшительныгл значением -ken: kiibu(n)+ - ken> 

kiibuken,

Необходимые для этого предположения фонетические до

пущения - метатеза гласных и ослабление -к- в любом 

хронологичком порядке. Аналогии к ослаблению находятся 

в бур. и баргу. вариантах этой же формы /см. выше/. Для 

метатезы kubfficen >  kubekun или kUbugen >  kubsgiin также 

можно найти аналогии в ст.-письм. - халх. соответстви
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ях [I, с. 336; 29, с. 58—5э].

Теперь представим общую хронологию развития рас

смотренных слое:

*киЬц:п *киЬЦ:кеп 
*кцЬЦ:п -I *кЦЪекип

Диалект I <=■ __ ^ Диалект II
*киЬи :п_ _ __*к6Ъе ' Ц :п 
*киууа:п 41 *кру.'и:п_______
■ Г 1

м' ____ ^
СП 5 к Л ' ип,__кб'ип/̂ке 'ип!

' "*::а:п> »ке'и: |

совр. кЦг!. ки: дунс. ке\у-Еп. калм. кбтуцд, мог. кЗип

Описываемые в данной схеме фонетические изменения 

оставляют некоторые вопросы: I. Прзншжя гипотезу 0.лат- 

тори о спирантизацки и падении интервокальных согласных 

перед долгим гласнш.', мы должны объяснить Еозниккс-вен: е 

долготы е формах древне:,юнг. *киЬе£ип и Ь нер

вом случае она могла возникнуть по аналогии /после ме

татезы - см. Еыпе/ с гервпчкол долготой е суефикее /'?/ 

*-уи:п/, -ел:п СР- *Ьпауи:п "камень", “тег!-;::!! "го
лова" и др. /примеров очень много/. Б*киЬа:п следует 

реконструировать первичную долготу ео второ!.: слоге. Хог- 

ла ли эта долгота сместиться при метатезе киЪаскеп 

киЪедц:п то есть была ли эта метатеза полной, конечно, 

сейчас сказать трудно.

2. Архаичные наг :, -ойр. к мог. фермы могно об’.л- 

снеть отделением данных диалектов в ср.:. период: Х1-ХП 

век, ели несколько ранее - отделение о:1ратсв, ХШ рек - 

отделение моголов. Дунс, кежад, по-видимо!.:у, еце более 

архаичное - стоит особняком сред;: слое со значение:.:

"сын, мальчик" в других "кукунорских" языках. Ср.: мнгр. 

к : "сын", бао. ау»и [х5, с. 133; 20, с. 10^] /по

следнее, возмогло, восходит к тиб. С]' : лхасское произ

Ст. -письм. ‘̂-*кЦдцп
катил,
кбЪе̂ил,
кеи, !
кеикеп ! У



ношение р'и, з восточных диалектах - оу. Такое раз- 

ш е  объяснимо многолетней взаимной изоляцией этих 

язаков, хотя они по ряду признаков очень близки друг 

другу и з момент их обособления от общэмонг., очевидно, 

представляли собой компактную диалектную группу.

3. Зел;: предполагать отделение "кукунорских" язы

ков, принадлежавших, несомненно, к_дпалектам I типа, з 
начале I тысячелетия э. 2, с. 54] , то реконструиро- 

ванное общемонг. *!<цои:п должно быть отнесено к еще 

более раннему периоду. Примерно з это не время могли 
консолидироваться и диалекты И типа (*каиип). Точная 

датировка вряд ли возможна только по данным диалектов,

Болзе глубокая реконструкция могла бы быть прове

дена при наличии каких-либо внешних соответствий, но 

таковых практически не находится. Бы можем предложить 

дтзь один, весьма спорный, пример.

Среди китайских терминов-этнонимов, относящихся к 

группе народов "дунху", предположительно монголоязыч- 

:;:ис, встречается термин "кулоси". По свидетельству "У 

паи ши-цзи" и "Ляо игл", кулоси народ, имевший общий 
язык с киданями [9, с, 43-50, 52]. Сало слово "кулоси" 

/средневековое китайское чтение кго так к<е! - по "Де 

:онь" [_*] /  ^  состоит из двух сегментов: первые

два знака - типичные транскрипционные иероглифы, третий 

знак с древним значением "крепостной, раб" - обычная 

семантика при обозначении "инородцев" в китайских лето
писях. Начиная с династии Суй /588-817 гг./ кулоси ста

ли называть просто "си" ( ) ,  что подтверждает реаль

ность данного членения: куло- - транскрипция самоназва

ния народа, -си - китайский термин, то есть: "народ ку- 

мо".

"Куло" могло быть самоназванием племени или словом 

со значением "человек" - такие слова нередко выступают 

з роли этнонимов при межэтнических контактах /ср., на-
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пример: нивх "человек; нивх"/. Нет оснований исключать 
л возможность тождества "кумо" к древнемонг. *кипшп.

На стороне этой гипотезы и формы *китип, соответствую- 

щая диалекту П, который, по-видимому, был диалектом 

сяньбикско-киданьской группы, если судить по тому, что 

киданьский обличается скорее со ст.-письм., нетели со 

срм. [7]. Кумоси не, как говорилось Еыпе, имели с ккда- 

нями много общего.
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Г. Ч. Намглилоз 

д nCÏOEi.1 ВОЕННОЙ ТП?:.:ПЮП0Г..НПСП0.. ЛЖ0И1КИ

монгольского языка сп-п::-' зв. )

Военная терминологическая лексика является одной 

23 наименее изученных частей словарного состава монголь

ского языка. Исследование данной тематической группы в 

длахронном плане предполагает прежде всего обращение к 

письменным источникам ХШ-Х1У вв., которые зафиксировали 

ее древнее состояние. Важнейший источник этого периода - 

"Сокровенное сказание" (1240 г.) (Ъ статье использовано 
следующее издание памятника: i>igeti l . lùstoire secrete 

do3 mongol". Louis Ligeti. Budapest. Acf.it. Iciado.

1971.

Перевод отдельных примеров дается по изданию С.А.Козина 

(Козин С.А. Юань-чао-би-шл. Сокровенное сказание . - С.с..)
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Монгольская хроника I24G г., т. I, IL -Л., 1941) содер

жат наименования воинов, частей и отрядов войска, ору

жия и военного снаряжения, способов ведения боевых дей

ствий, а такие сведения, характеризующие некоторые осо

бенности' и понятия военного дела }СШ в. Древние военные 

термины фиксируют и такие источник;:, как "Монгольский 

словарь Мукаддимат-ал Адаб", "Сборник летописей" Рап;:и- 

ад Дика, различные доценты ХШ-/.1У ее. , дошедпие в ки

тайской Транскрипции. ; См.: Ligeti L. ьоаизьпге ргос1нс-
siques. par .Louis Ligeti, baaapes». лека, kiaac. 1572 

(iu?); Ligeti L.iuomixents en ecriture •рин̂в-ркт- K s s «  

Je- chanceilerie en transcription oi.in^i1’ . ■ j - i ■ •

‘-Jiv-..- л ;..6. iiiado. I?75 U —  .

лись в работах лингвистов и историков. Ос;,бое гесто ь

всйска как указанного, так и последующих периодов. Среди 

работ, имс-нних отнопенне к те:.:е статьи, - игвестккс тру-

гакитэ" С, с. 4C]~lC2i. Ряд древних военных тор: ж нот - 

наименован:::: тактических приемов и способ:! действий 

войска исследуется в книге Ш.Раадаыбы к, с. 2 1 ..-.? р . 
Наименования р£3.тпчинх видов луков и стрел дань: в ста
тье Е.У.Кехалыи: '4., с. I0S-I6I , Некоторые наименования 

оружия п_военыого снаряжения приведены в работе н.П.Ро- 

моноЕа !5, с. 29-4С], древнемонгсльскт:е военные термины, 

заимствованные евразийским;: языками:, рассматривает 

А.Рона-Таы 15, с. 54:-о55/. Следует также отметить спе

циальные работы ;.Ивакина ! 71. К.Смирнова (С),ссответст- 

вуюций раздел "Истории военного искусства" и.А.Разина 

(S), в который раскрывается содержание основный понятий

~



военного дела древних монголов.

Как известно, основным родом войска древних мон

голов и других кочевых народов была конница. Это пов

лияло как на своеобразие тактических приемов и спосо

бов боевых действий, так а на своеобразие военной тэр- 

минологической лексики. Исходное значение глагола <ао- 

гиа- - "садиться верхом, отправиться на леыади, ехать 

верхом" [Толстунский К., г. Ш, с. 320|. Но этот ке гла

гол функционирует в монгольском языке Х1К з. как воен

ный. термин в значении "выступить з поход, напасть", на
пример: С1пзйаз цаЬап Оп̂ а̂п поуаг-̂аг погИауа кэ'е!- 

(1ЦЬе1 (§ 141 с. о.) - ’уговорились выступить в поход 

пролив Чннгкс-хапа и Зан-хана’ (пер. С.Л.Козина); С1п-

чааап-Ъиг аог!ОДи ау!зл1 (§ ПУу.о.) - ’собирает

ся напасть на ангио-хана’ (лер. С.А.Козина). Указанный 

глагол з последующем утрачивает военное значение. В со

временном монгольском языке употребляется как вемливая 

■герма "соизволить прийти, побаловать", сохраняя значе

ние "ехать верхом" (,..Дзаэл, с. 341). Глагол аоь*о1-, 

исходное значение которого "быстро бежать, скакать во 

вся прыть, во весь опор”, как военный термин зафиксиро

ван в значении "вдруг учинить натиск, нападение" (Гол- 

стунекий К., т. Ш, с. 178), "напасть, ударить", напри- 
мео: чог1 -зИетип-1ах81 пи по ап йигаа' иД-1уаг 
йоьиг1 'оа1 (§ 171 0. с.) - ’Хори Ыилеыун та11д2и напал с 

ТЫСЯЧЬЮ своих турхаутов’; То1и1 Сц̂ц-̂игцеп аоуиг 

!сбпав1вп-ойв аоьги1 ]"и (§ 2510. с.) - »ТолуЗ я Чигу- 
хургэн ударили во фланг’. Военное значение глагол 4оЬ- 

и̂.1— сохраняет в классическом старописьменном языке̂ В 

системе современной общевоенной терминологии ’довтлох’ 

имеет значения "нападать", "атаковать", "вторгаться".

Некоторые глаголы приобретают военное значение в) 

сочетании с военным термином-существительным. В "Оокро-
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венком сказаил::'' зафиксированы устойчивые сочетания 

глаголоз с термином c e r i k  c e r i g  * воин ’ , ’зоиско’. На

пример: c e r i k  .neJe -  ’командовать войском’, 'ведать во- 
еаныгля ДЗЛамп’ (cer i k  c o d o g ü  - de се in а ч re 'ule j ü  bawülbui 

(§ 257G.C.) - ’отставил ог командования войском’; c e r i k  

aie de s u  ne r b i n  (§ 233C. с.) -  ’черби, ведающие военными 

делами'); c e r i 'd d - i  n u r  L'ai- (<} 248C. с.) -  ’отоз

вать войско’; c e r i  ,:i.t i Le- (§ 2470. ç. ) - ’отправить 

войско’; c e r i k  b ö k l e -  (j 251 G. с.) - ’усилить зонско!

Источник;: -$иксяругл сочетание термина c’e r i k cerig 

с глаголом jW*- в значении "построить войско", напри

мер: cerik .V'SMju otcu (§ I77C. C.) - 'построили войс

ко и выступили ’ ; о 4t”ull гул ko’en cerik jï'.svi’i (§ 159 

G.О.) - ’peuHB принять бой, построили ВОЙСКсС 3 зависл- 

:.:ости от контекста глагол j-з-зч- передает значение "уп

равлять войском", напрпмор: corik ci j'vj.i (? 170 С. с.)

- ’ты управляй войском’. Еолъшнчстзо указанных сочета
ний глаголов с термине: c o r i k  - ✓oerig характерны лишь 

для периода XU-НУ вз.

3 ЙД в. и начата lia з. длйферёнциация войска по 

родам почти не выражена, и коннице по-прежнему .принад

лежит главенствующая роль. Но уже з конце ХЫ в. источ

ники фиксируют наряду с термином siorit&n c e r i 'ut ’кон

ница’ термин уаЪаол co r i ' a t  ’пехота’.'" Работы истори

ков дают представление о том, какие специфические зада

чи выполняет этот новый род войска, действовавший наря
ду с конницей. 3 сражении войска Хубилая с войском Ная

на в 1289 году роль пехоты заключалась в следующем:

1. См. также c e r i g U d - i y e n  j a s a j u  (MP, С. ЗСо) - ’по

строили свое войско’.

2. Эдикт Хубилая (1292 г.). - См. LIEE, с. 141.
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"Когда конница... обращалась е притворное бегство, пе

хота садилась ка крупы лошадей, когда г.е кокнпца пово

рачивала и обращалась в атаку, пехота спрыгивала с ло

шадей и убивала неприятельских коней короткие: копья

ми" ! 8. с. 25]. У Хубилач е это;.: сражении было 20 корпу

сов по 10 000 конкеш, причал к кадоглу корпусу было 

придано по 500 пехотинцев, вооруженны:-: копъя:лп и кечами. 

Пехота еще не была вооругена лука.:::, действовала лишь 

врукопашную ]8, с. 24-25]. Как видим, появление в кон- 

гсльоко:.: языке конца*:-!; века нового военного тер:.:::к£ 

уаЪисап сег! 'Ш: ’пехота’ - следствие соответствующих 

изменений в тактике действие и организации еойскз.

Термины кспгап сег! ' иг г. ур.Ъасаг. с е т !  'К  почт:: в 

непаменкок виде входят в снсте:у современной обшезоен- 

::ой терминологии (корка цгрэг - морьт ц?ргг ’ко:-п:ица’ , 

’коЕалерия’ ; явган царгг ’пе: ота’ ).

В 1кО}1РСЛЬСКО!Л Л с:Л' 6 ХГ!—!!!'/ ГР. с&КрЗПЛЯбТСЯ Т-Яд

- Н£:::.:е!:ован1:Г; зле:.:-з-:т:,1 боевого лорл^са во::- 

она. I: лекепкосемантическун группу тер’лина ЬеПк 

вподят такие наименования, ка:: Ьш-а•из оег-из сг-П ’иа 

’войско право;: рук::; ^ггНп о-.г- и. оег! ’иа ’еойско ле

вей рзт.и;°. оо1 ссг!е ’еойско центра’ , а такге уе^е 

сегхе ’все войско’ , ’великое войско’ . 3 уункции наиме

нования такого военного понятия, как авангард, в "Сокро

венно:.: сказан::::" зафиксированы два термина ;=.-.п£1£ 1  и 

к1е1пс1, вступающие кегду собой в синонимические отноше

ния. Слово а1 £1 пса встречается в источниках в сочетании 

с глаголок Ьа'и1да- ’гнать, преследовать, скакать’ , на- 

птхнлег: сег-гЦг-хубп ггоха 'ег азапаг сеи-пег >е1 е-1 е > 

зи,тЦ гасгИаЪа тЦп Бозозсаг-! ь1£3.пс1 па'иХааЪа ’ВорОТЯСЬ

3. Примечательно, что в классическом старописыленном язы

ке наряду с указанными теродгнагли употребляются Загауиа

”»Иг и—у 1и оег1£, ?е£ап ас11Га-у1а свг1£р. Оч 1пЗапяьз!. Коке 
зайиг, гег1£:ад ае'сХег. £5кс- аога. 1.-57, а. 5*2.
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домой, посовещались они с братьями л выступили в поход, 

д редл-ртш-каводчиком пустили самого же Еодончара’ (§37 

С. с., пэр. С.А.Козина). Можно предположить, что перво

начально основным зоенныгд значением слова aiginci было 

"разведчик, проводник". Так, вероятно, называли Еозна 

или воинов, ка которых возлагалась задача разведки не

приятеля, я которые зсегда действовали впереди войска. 

Впоследствии наименование algiaci переносится на пере

довой отряд войска, его авангард. 3 § IS5 "Сокровенно

го сказания" говорится о построении боевого порядка 

войска Чингисхана в отражении с кайманами: Cinjgis
nahari ö^esiui a lg iacilaju  :-asa.r-i qol jasa 'ulba  ütcigia 

поуап̂адаза'и1Ъл »Сам Чпнгис-хак пошел в передовом от
ряде, Хасару поручил глазные силы центра, а Отчигину 

тыл с заводными конями’ (пер. С.А.Козина). Здось термин 

algiaci имеет значение "передовой отряд", "передовая 

часть войска в бого", "первый эшелон боевого порядка 

войска", а термин qoi п icötöt4 соответственно "войско, 
центра, главные силы центра" "задний отряд войска, 

арьергард".
Термин raangltii» также зафиксирован в "Сокровенном 

сказании" ка-: наименование передового отряда войска, его 

авангарда. Например: Ciaggia qahaa «ltaa Qucar Uäritai 

qurbaa-i manglai yabu'ulba (§ 142 C. с.) ’В авангард 

Чингисхан отрядил Алтана, Кучара, Дарптая*. Нсторичес- 

ки термин maagiai сменяет термин algiaci. Автор летописи 

"Алтан тобча" (ХУП в.) Лубсан Данзан заменяет сочетание 

algiaci ha'ulqaba на СЛОВО уаjarcilayulja ’велев прозо-

4 Ср.древнетюркс.köt ’зад, задняя часть’ (Словарь Мах

муда Кашгарского 1072 ~  1074 гг. - Древнетюркский сло

варь, с. 319).
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дать’, ’сделав проводником’̂. Вероятно, термин aiginci 

был не очень понятным для него в данном контексте. Тер

мин manglai в значении "авангард" зафиксирован в ста

рописьменных источниках ХУШ-Х1Х ев. , функционирует в 

системе современной общевоенной терминологии (манлай 
’авангард’).

В группе древних терминов - наименований войска и 

его отдельных частей могло выделить слова, которые се

мантически противопоставлены друг цруту. Зто aiginbi

- kctot, manglai - gc-jige. СлОЕО gejige ’заплетенные 

волосы, коса; затылок’ (Голстунский К., Ш, с. 573) как 
военный термин в значении "задний отряд" употребляется 

в "Сокровенном сказании" ситуативно, например: air.qaa 
turqa'ud-un gej'ige bida qol dobtulai je (§ I7Q 0.

с.) ’задним отрядом тысячи турхаутоЕ пойдем мы, Великое 

войско центра’. В классическом стерописъменном языке со

четание sejige со словом сеrig предстает как военный тер

мин gejige-yin ccrig ’арьергард, заднее войско’ (Гол- 

стукский К., О, с. 574).

В "Сокровенном сказании" зафиксированы военные тер
мины покбг ’нукер’, ’дружинник’ к kesikten ’гвардия’, 

’гвардеец’. Исходное значение слоеэ nokor - "спутник, 

приятель, друг, товарищ". Как военный термин: nokor обоз

начает лиц, приближенных к предводителю древнемонгольс

кого рода или племени, его сподвижников, ближайших помощ

ников, военных слуг, всех, кто составляет опору его вла

сти - nokot ’дружину’. По слова” Б.п.Владимирцева, они, 

как "настоящие воины, воины прежде всего" были всегда го

товы к бою, "не имели ничего общего с родовым ополчением,

5. Ср. вышеприведенный Фрагмент § 37 "Сокровенного сказа

ния" С текстом "Алтан тобчи” aer-tiir-iyen kiircii aq-a-nar
deg:i;i-ncr-l:jge eyetiildfi^U xun Eodoncar-i vajarcilavulju 
, . 0 ^
(iiigcti L., Ыйь, c. 16).
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котоэое собиралось eo время более или менее больших 

войн, когда многие, если не see, способные носить лук 

и стрелы, оставляли свои стада и образовывали рать, 

войско"1. Во время войн они "превращались в начальни

ков отдельных частей родового ополчения, а частью об

разовывал;! особы;: отборный отряд; из дружинников же 

выходили командиры отдельных корпуооз и "армий". Нуке

ры, как постоянное военное содружество, сожительствую • 

щее вместе со своим вождем, были эмбрио-армией и эм
брио-гвардией; каждый нукзр - будущий офицер и полко

водец" (Там лее). В "Сокровенном сказании" зафиксирова

но сочетание ötögü3 öllJeiten nököt (§ 125 С.о.). Так 

называет Чингисхан своих ближайших сподвижников, тех, 

кто помог ему придти к власти и входил в состав его 

первой немногочисленно:! дружины. Сто почетное наимено

вание распространялось, вероятно, на колчанокосцев (Ч01' 

a q s a b a )  ;; мечников (ildils a q s a ^ u ) , о которых говорится 

з '5 124. Ко:-:но предположить, что к моменту образования 

первого улуса* Чингисхана узе наметилось расслоение ста
ро': дружины, которую пополнили многочисленные новые 

дружинники. Перед сражением с кайманами Чингисхан внед

ряет десятичную систему в войске и реорганизует старую 

дружину. функции колчапоносцев и мечников переходят к 
3Q кебтеулам ( ksbce ’ill) и 70 турхаутам ( turqa 1 ut ), 

которые составляют его личную охрану. Кроме того, функ

ции сменной охранной стражи в мирное время стал выпол

нять отряд в тысячу турхах-кеоигтеноз ( turqaq keàikten) 

под командой Архай-Хасара, во время боевых действий отот 

отряд должен был сражаться в авангарде войска центра 

(См. § 191 С.с.). Примечательно, что подобный отряд в 

тысячу турхаутов был и у кереитского Ван-хана. Во вре- 

мя сражений этот отряд тоже составлял авангард войска

I. Владимирцов Б.Я. Общественный строй монголов...,с.91.
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центра Вак-хана (См. § 170 С.о.).

Термин icesikten происходит от тюркского kesig в 

значении "часть, к у со к ", а также "очередь или несение 

службы в свои черед" [2, с. 346]. Лексико-семантическая 

группа с опорным словом kesiktenнасчитывает большое 

количество наименований воинов и подразделений гвардии, 

например: kesi ’Uu-Un noyât ’дежурные начальники’, kesi- 

'üd-iin otogiis ’дежурные старейшины’, bawurci ’стольник’, 

eütenoi ’ ДВернкк’ , aataci ’КОНЮШИЙ’, turqa 'ut ’тур- 
хауты, дневная страна’, porcin turqa 'ut, qor aqsaquya 

turqa 'ut ’стрельцы-турхауты, лучникп-турхауты’, кол- 

чаноносцы-турхауты’, qoroin ’стрелец, лучник, колчаноно- 

сец, kebte 'ül ’кебтеул, ночная страна’, turqaq kelikten 

’сменная охранная стража, придворная стража’, Терлик 

turqa 'ut - мн.число ст turqaq, которое происходит от 

тюркского глагола tur ’стоять’ ' 2, с. 546j. Б "Сокро

венно?' сказании" зафиксированы также почетные наимено
вания: yekos turqa 'ut ’великие турхауты’, yekes qoroin 

’великие стрельцы’, etôgas kebte 'ш ’старые кебтеул?’, 

61 jeiten kebte 'ui ’благословенные кебтеул;’, otügiis 

ъа '&tut ’старые богатыри’. Почетные наименования, кото

рые были даны старым гвардейцам, свидетельствуют о неод

нородном составе гвардии.
"Сокровенное сказание" и другие источники фиксиру

ет определенные сдвиги, происходящие в Еоеккой термино

логической лексике ХШ-Х1У ев. под воздействием измене

ний в военном деле. За многими словами закрепляются зна

чения специализированных наименований новых понятий, что 

приводит к качественным преобразованиям в семантической 

системе слов, изменению особенностей их функционирова

ния. Клесте с тем, военная терминологическая лексика 

Ш-Х1У ев. е целом не выходит за пределы общеупотреби

тельной. Новые наименования военных понятий не могли
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быть неизвестными все:,.у населен;:::), непосредственно свя

занно му с военным дело:.:.

Лексический материаи источников ХХ-Х1У вв. не всег

да позволяет провеет:! четкое разграничение мекиу терми

ном п нетермлно:.-:. Сазтэьта военнсх терминологии: монгольс- 

кого языка лнпь начинает складываться в этот период. 3 

соответствии с этим, ее исследование наряду с уст- язекги- 

ся терминаш должно схватывать те слова, которые пспслв- 

зуятся в военном значении ситуативно. Б последующем 

многие ::з подобных слоз превращаются в военные термины, 

о чем свидетельствует асгочникп и словари ХУ“-.'.IX ев. 

Естественно, пролсходят я процессы детерминологизации и 

арханзания, которые такие долкны быть учтены пр:т из уче

нии систе::ы военной терминологии классического сгарс- 

п:: с ь.менного я з ыка.
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11! • Из -'йнчш сэр

::сто?.п ;о?,.::?овлеп собезеннй ^онгэдьскол

История формирования ново:: общественно-политичес

кой терминологии представляет собой особенный -интерес.

Чтобы более конкретно показать (;ср:.г:роЕапле г раз

витие ново:: общественно-политической тер:л:полсгин со

временного монгольского языка, представляется целесооб

разны:; рассмотреть изменения в общественно-политической 
лексике по отдельным периода:.;, связанными с развитие:.: 

истории народной власти е Монголии.

Монгольски:: язык с древнейших времен располагал 

лексическими средствами для передач;; явлений и понятии 

общественно-политического характера. Основу старомок- 

гольской общественно-политической терминологии, как и 

современной, составляли слога, связанные с государст- 

венно-политическик строем, общественный: отношения:.:;:.
Она отражала и кочевой образ кнзни монголов и связанную 

с ней экономику, народное искусство, обычаи и сбряды.
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Основная часть этой лексики после народной рево- 

трлттии Еошла без изменения б состав литературного язы

ка, составив костяк его общественно-'лвлитической лек-

Формирование общественно-политической терминоло

гии тесно связано с коренными изменениями, проЕСседЕгми 

е общественно-политической, социально-экономической и 

культурной екзнв монгольского народа.

Б новых социально-политических условиях существен- 

ко расширились общественные пункции монгольского языка. 

.Ьгшь после установления народной власти монгольский 

письменный язык вноеь возродился и восстановил свои ут

раченные пункции, которые выполнились маньчлурским :: 
тибетским языками. Старомокгольский письменный язык стал 

орудие!.: просвеаеНкя, языком печет;:, учебников, полпти- 

ческой литературы и луполествекных произведений.

реологическая борьба в 1921-40 года:-: оставила 

больной слег е общественно-политической терминологии: 

исчезли или перешли в пассивный запас лексики слова, 
виракавшие старую идеологию, религии, сузились или рас

ширились лексические значения слог, появилось огромнее 

количество новых слов и заимствований.

К словам, оттесненным на периферию словарного сос

тава языка, относятая названия старым учреадений, долж

ностей, титулов и званий: тайл., зайсан, амбан, сайд, ду- 

ганч и юридические термины: алба, ал5ат, эр<д/ шу̂лт, ша- 

аз и др.

Ь тот исторический период большая часть бытовавшей 

ранее изысканно-почтительной лексики такле перестала упо

требляться, как например: морилох, бараатхах, айлтга:, 

тзрпч'Е, ханши в ергех и др. Т13, с. 8 1. Остальные слова 
этой категории, потеряв свою социальную окраску, претер

пел:-: семантические изменения.
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Самым характеряныа процессом, яреисходивши з тст 

период з пекеяке, было поязлэняе многочисленных новых 

слоз и терминов, отражавших новую жизнь монгольского 

народа: нийгэм «ураьт, ардын ардчилзан :сувьсгал, намын 
тангараг, хорпюо :: лр.

Обогащение общественно-политической терминология 
з 1С21-4С голы с о уц зс т зля лось тремя путями: I/ путем 

образования новых снов посредством аффиксального, лек

сико-семантического , лексакс-еянтакснчзского, морфоло- 
гс-сянтакснчееного способов словообразования; 2/ путем 
заимствования янтернацяонализмов через русский язык;

3/ путем калькирования из китайского и русского языков.

Наибольшей продуктивностью отличался лексико-син

таксически:; лексико-семантические способы словообра

зования. Б процессе семантических изменений наблюдались 

следующие филиации: изменение значения, сужения значения 
и расширение круга употребления слоз.

Особенно продуктивны были следующие суффиксы: -ч, 

-чин, -чууд, -гч, -тан, -г: эз хамтчууд, суртал ятхагч, 

сюутан, зезлелт.

Таким образом, в данный период развития обществен

но-политической терминологии современного монгольского 

языка были выработаны основные принципы образования тер

минов на базе лексико-грамматического материала монголь

ского языка, определились источники терминов, а также 

способы адаптации заимствований Г з;.
и л

Бее социально-экономические изменения в обществен

ной лизни з последующие годы получили свое отражение в 

термикотзорчестве. В 1940-60 годах в стране решались 

задачи полней ликвидация неграмотности населения, ста

новления единой сстемы народного образования, формиро

вания интеллигенции, утверждения новой идеологии в ду

ховной лизни общества, кооперирования аратских хозяйств. 

Социально-политическая реальность, в которой развязался
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н развивается современный монгольский язык, по характе

ру своих общих тенденций сходна с социальной действите

льностью в Советском Союзе, что д привело к появлению 

семантических аналогов.
В этот период термннотворчества наблюдалось интен

сивное заимствование из русского языка. Способы обога

щения лексики не могли в полной мере обеспечить расту

щую потребность общества в номинации новых понятий и 

предметов, с одной стороны, победа социалпстической 

идеологии, заставлявшая сознательно ориентироваться на 

заимствование интернациональных терминов через посред

ство русского языка, с другой стороны, привели к широ

кому проникновению русизмов в лексику монгольского язы-

Зсяи характерной особенностью развития новой обще

ственно-политической терминологии до 40-х годов было па

раллельное употребление терминов: коммунизм- ев хал 

ёсон, социализм- нпийгэм гулам, империализм- эзэрхэг 

т̂рэмгий ёсон и др. , то к 60—м года.' во многих парах 

произошел процесс вытеснения одного из вариантов. В 

частности к это:,у времени из активного употребления вы

шли следующие монгольские теряны; . нкигэм лура.;, эв 

xa.iT ёс и др. Следует отметить, что к концу 60-х годов 

из употребления вышли такие русские заимствования, как 

кризис, ударник, ресурс, патриотизм, митинг, коллектив 

г. др. Взамен их появились национальные эквиваленты хям- 

рал, гавшгайч, б'аялаг, эх оронч цзэл, цуглаан, хамт 

олон.

Характерной явилась и дифференциация интернацио

нального термина. Слова и термины из синонимического ря

да институт-дээд сургууль-хурэзлэн первоначально обозна

чали одно и то ке понятие. Интернационализм институт 

пришел е монгольский язык с созданием в 1ЛЫР высшего учеб

ного заведения /Хедее ак ахуйн институт, Багшиин инсти-
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тут/, 'л с того ~.е времени стал употребляться как экви
валент монгольскому варианту дээд оургууль. 3 появлени

ем первых научно-исследовательских институтов термин 

"негитут стал употреблять« такге и з значении научно- 

лсследозательского учреждения не аыапегдгческсп системы 

/ Тез Хсросны дэргэдэх нпигмддн ухааны институт/,

а институты Академии наук Г.И̂? называются словом хурээ-

3 тз не годы проаходил постепенны:! процесс вытесне

ния калек с китайского языка л рост калек аз русского 

языка. Если на начальном этапе развития новой терминоло

гии продуктивным было образование новых терманоз пссред- 

с :зо:.1 лексического калькирования, например, как анга 
’класс’-рапьле оно обозначало часть, долято в следую

щие периоды активностью отличаются фразеологические и 

синтаксические кальки: эмэгтэкч̂гдиДп зезлзл, эзсэлд чл 

ыэгдэх бедлего и др. 23 марта 1341 г:да вышло постанов

ление совместного заседания Совета : пнистроз и Президи

ума Ц1С :.НРП о замене старомонгольскеи письменности. При
нятие нового алфавита на русской графике определялось 

целями з области образования. По мнению тогдашних поли

тологов, старомонгольская письменность, созданная более 

семи веков назад, в салу своего расхеддеаля с яивым раз

говорным языком монголов препятствовала задаче быстрого 
и зееобмзго обучения грамоте, приобщения масс сокро

вищнице мировой культуры. Создание нового алфавита обу

словило исключительную роль русского языка з развитии 

терминологии монгольского языка, и способствовало про
никновению калек с русского языка.

В 194С-60 годах монгольскими учеными издано немало 

исследований, посвященных вопросам монгольской термино

логии. Сна принесли большую пользу для разработка тео

ретических и практических вопросов. Наиболее характерные 

процессы, происходящие в те годы з монгольском языке, -
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появление неологизмов, семантические изменения слов, 

песеход целых пластов лексики из разговорных форм в 

литературный язык - были загронуты в работах академиков 

Ц.Дакдинсурэна, Б.Ркнчена, Ш.Лувсанвандана, а также

Э.Вандуя, Л.Мишиг, Улзийхутага и др. В 1957 году акад. 

Ц.Дамдинсурэноы была опубликована работа "Монгол хзл 

бичгийн тухай", где имеется ряд ценных высказываний по 

вопроса-.: дальнейшего развития монгольской терминологии, 

указывается на необходимость выявления и овладения диа

лекта!.;:: и создание на основе диалектных слов научных 

терминов. Автор такте указывает на изучение богатого 

опыта составления словарей дореволюционной блохе.

Б определении роли интернационального qoisa е сис- 

темс монгольской терминологии ванным источником явились 

работы В.Ооднома, Б. Винчена, Л.Лувоандгндэва.

Суммируя успехи г развитии языка, акад. -МВувсан- 

вандан отметил, что за 40 лет монгольское языкознание 

добилось ней боль::::::: успехов в исследовании лексики и з 

частности в создании новых терминов [5, с. It~j.

В ICGC—ГС года:-: нолучант дальнейшее развит::? тс 

тенденции и преобразовлния, которые наметились в преды

дущих периодах развития лексики литературного языка.

Вся практическая работа по создании, унификации и 

стабилизации научю'х :: отраслевых терминов осуществля

лась централизованно г ъ этом огромную роль сыграла го

сударственная тер:л:};-логическая Комиссия. Она является 

органом, осущестЕляныим руководство научной и иранти- 

ческой деятельности:- в с-бласти терминологии на монголь

ском языке по всем отраслям экономики, науки, техник:: и 

культуры.

ОпублккоЕаны свыше 20 русско-монгольских терминоло
гических словаре!:, которым принадлежит с>гро:л-:ая роль в 

разработке терминов. В настоящее Еремя в MB? существуя!
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:лпы терминологзчесхих сдсзараЛ: двуязычные, :жлгоязыч-

11X5 ТОЛКОВЫЗ Л ЛОЛУТОЛКОВЫЗ, К лолутслхознм ДЕуЯЗЫЧНЫМ

гзрглинологзчесялм сдозарям :.;о:аю о :нео?л ‘’Краткий руо- 

с::о-:локгслзскз!1 словарь то общзстзэ:--нз-до дптэтееао:* 
?е-~.кколсг:!л" З.Лугэра. 3 данном елоз-зр? •= монгольской 
ласт л льются краткие толкования, сбзясне-

л определения терминов,

При оформлении русском части змм: русско-:. • знгсль- 

с:-:::х отраслевым тер:.:инодогпческ::х сдозарзд пслсльзуют- 
од готовые терминологические словари, вшздзпз в Соззт- 

злом Ссзза на русском языке.

Следует особо отглетлть, что терминодоглчаскне 

словари играют определенную роль з упорядочении тер:~1- 
лодогил. з свое.! ггсактнческсЦ дзя тэльдоо-тл пользу

ются работники периодической печати, л зла голь от в, ра- 

•:;;о м телевидения, перезодчх-:::, сломламлслм, научные 
работник:: л самл::: низок::.: клуг читателе.:.

3 6С-8С годах по различным вопросам терминологии 

современного :.:онгольсксго языка опубликовано значлтзль- 

::оз количество научно-:: осле дозат ель г мл:: рабос. Сред:: них 

особого внимания заснуливант груд:-: так:::: ученых, как

3 .Содно:: "Яатин-грек зэрзг эвроп холнип 'глин угтзар, 

язгуур, дагавркг :лонголчлох ацшээ" /1273/, Го.-млплдо- 

рж 'Таллологлл з лексике монгольского л маньчлурского 

письменных языкоз", 3 .Тумурцэрэн "Кор томьёоны шянзлэ- 

ля2н зарлгл асуудалд" /1902/, Д.Даддазаа "Зинклэх укаапы 

пэр тсмьео т̂чкин Орчуулга" /1977/, У.Гаадамба "Нар то- 

мьеог зев тогтоох талаар анхаарцгаая" /1977/, и.Дагддян- 

оурэн "Нэр томьеог судлах хэрзгтэЛ", сюда такяе относят

ся и работы Ц.Шагдарсурэна, З.Бадраа, Ч.Дагсурзна, Ц.Оно- 

рбаян л многлх других. Вез эти работы значительно подняли 

теоретическим уровень исследования проблем монгольском 

терминологин.

Большое внимание изучению и исследованию монго-
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Гл\
ль с к о й  терминологии уделялось в СССР. Вопроса исследо

вания терминологии занимались такие известные ученые, 

как Б.Я.Бладимираов, Г.£.Санг.еев, Т.А.Бертагаев. Изу

чению общих проблем терминологии посвящен* монография 

Т.А.Бертагаева "Лексика современных монгольских лите

ратурных языков" /1574/, Г. Ц.Пюрбеева "Современная 

монгольская терминология" /1984/ и др.

Следующий иллюстративный материал но общественно- 

политической терминологии дает возможность наглядно по

казать непосредственную связь семантических изменен:::" 

к лексике с темн социальными переменами, которые про

изошли е глтзни монгольского народа за последние годы.

1. Изменения, обусловленные переменами в госудзр 
стЕбкной структуре общества: ШмАУ-ын Ереыхпйлегч, 

Еренхийлегчийн Та:.и?ын газар, Улсын Бага хурал, хууль 

цаазат тар, :..онголын ардчплсан хеделгевЕ, Мокголыв 

ногоонтны на:.' и др.

2. Изменения, обусловленные появлением новых го
сударствен!̂ и друг;::-: типов учреждении и связанных с 

ними онятий: олон на:.:::-: тогтолцоо, Иеделмери;:;-: Г.ам, 

ивэзн тртг?;: оайгууллага и др.

3. Изменения, связанные с появлением новых долж

ностей, званий и специатьноете2 : садар сайд /раньше име
новалось I орлогч сайд/', дзд сайд /раньше -Орлогч сайд/, 

гбрпйн соёрхол /терпи:-: магнат/, иргздийн телеелвгч /ар- 

дын т-елвелвгч/. еранхпй зохицуулагч /дарга/,

Эрчщл мэпдпнн сайд Лрм;\л мэндкин Яамны сайд/ к др.

4. Изменения, связанные с преобразованием ёоцпаль- 

ного состава общества: ачилг̂пчууд, ачилгуддлийн тэт- 

ггмк, эзэн, турзэслггч.

5. Изменения, связанные с возрождением народных 
обычаев :: культурных традиций: даншнг наадам, дам бугнг



6. Изменения, связанные с возрождением оелигак: 

озсо тахих, мергелипн ергее, буяны хандив оргах.

Значит, терминологическая лексика, связанная с 

многопартиннон системой, плюрализмом, демократке:’!, 

правами человека, возрождением нациокатьного самс- 

ссзнакня нашего народа, с переходом к рыночным от

ношениям и возрождением религии все активнее ныне 

проникает в лексику литературного языка.

Са:,Г;~1 характерны:,! процессом современное?'! в тер
минологическом лексике монгольского языка является 

появление новых терминов: улс терийн суулт, оренхин- 

лэгчлнн аплдзар, хувьцаа, ниИгмиин бухпмдал, сонор- 

дуулга, монгол сэтгэлгээ, улс терийн хипрхэл, цагаа- 

члалын хууль, захиргаадалт, олон ургальч узэл и др.

3 обиход общественнс-полнтическол терминологии 

возвращаются арханзш и историзмы: их цааз, ах зекзаг, 

хошуу засаг, щадар сайд, даммаа, зар бичиг, аллтгах и

3 последнее времл обновление обдестзенно-полити- 

ческол терминологии идет посредством заимствования из 

английского языка, что ведет к увеличению интернациона

льного фонда монгольского языка: коллам, парламент, бро- 

керын пуус, бирж, маркетинг, шоу эстрад, меяеджерын дамж 

аа. В связи с этим следует отметить и выход некоторых со 

ветизмоз из активного употребления: техникум, курс, ин

ститут, которые няне именуются как коллеж, дамжаа, их 

сургууль.

Быстро растет параллельное употребление термнов 

улсын емч=нийгмиин емч-терийн емч; хунЛэг ардчилсан 

найгэм=хум,̂нлиг ардчилсан нлйгэм, ундеэн хууль-ях 

цааз=их засаг; дарга =еренхии зохицуулагч я др. Такое 

параллельное сосуществование, косящее временный харак

тер, связано с значительными изменениями в языке, обус-



ловленнкмя внешними факторами, главным образом изме

нениями в социальной структуре общества.
Приведенные примеры красноречиво говорят о на

глядном отражении социально-экономических изменений 

в языке, усаливая процесс его терклнологпзащи;. Харак

терным для терминообразозательной системы монгольского 
языка современности, как отмечает крупный,монголист 

Г.Ц.Пкгсбеез, "общее оживление во все:: системе - уве

личение регулярности терминообразовательных моделей, 

повышение продуктивности почти всех способов - 

средстз словообразования, расширение терминообразова- 

тельноп базы" Г 9а].

Несмотря на большие успехи в термпнотворчестзе, 

нам, монгольским специалистам, следует оперативно решить 

такие актуальные вопросы как унификация и упорядочение 

терминов; устранение ненушккх параллелизмов в терминоло

гии; замена устаревших терминов более современным.!; 

уточнение ;; дифференциация значения терминов; осущест

вление контроля за правильным употреблением утвержден

ных терминов; содействие повышению общей культуры речи 

в связи с внедрением терминов в различные отрасли зна
ний.
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КАК ИСТОЧНИК!; ДЕЯ ИЗУЧЕН!-!»- ДРЕЕНЕГО :,Ю1ЕГ0ЛКК0Г0
Л ЗЫКА

Самые ранние дошедшие до нас памятники монголь

ское пкськекностп относятся к Ж в. Древнейшим из них 

считается "Камень Есунке", назызае-.ын такте "Чингисов 

камень" или "Надпись на Ченгесовок камке", так как в 

перво:: строке камня читается имя Чингиса. Однако основ

ное содержание надписи прославляет подвиг Есукке, кото

рый выстрелил из лука на большое расстояние, и в честь
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этого события з окрестностях Харахарлна была воздвиг • 

цуТЗ С С00'ТВвТС?ВуЮЩ8̂1 ПОДПИСЬЮ Яс&КГЕЗЯ СТЭЛЗ. £>ПЗр—

вне об это:.: каглне, обнаруженном в Нерчинском округе 

в Забайкалье з 1913 г., сообщил Г. 1-1. Ояасский в журна
ле "Сибирский вестник". 3 1932 г. он был перевезен з 

Петербург, гдз находится л поныне з срмитаже. иссле

дованием его занимались .... ....мндт, д..с.анзароз, .-3.3~к—  

кин Д. о. 33 . :1а самом камне даты, когда была зыс-чз- 

ка надпись, пот. Однако ученые по содержания тэыота 

пришли к захтпочзних, что ока, вероятно, была сделана в 

1225 г. [13, о. 1-| .

К атому .; ;• относится незначительно з н:ллчзот-

во сохранившихся до : ' .г : : з .'.'1 гра:ст ханов, кадди- 

сеп на ханских печатях. Одной из них является пзчать 

Гуюк-хана, .г.нязжего канон::.; простоя з 13-13 г. 3 ГС33 г. 

она была опубликована л нссодована 3 .Пеллнэ 13, с,

13].
3 33-;_ г. з с?крэтнсм архив з Га гикал а онла огна- 

руг.зка грамота Зд хана Абага католическому послу, 

та написания грамоты не изззетпа, указано только, но 

это было з год Занца. А поскольку, как известно, Аба- 

га правил с 15-35 по 1232 гг., годаг.д ЗаЗца з это зрекл 

был:: 1'337 и 3273-, следовательно гра.юта была написана* 

з какал-то из этих го доз |гз, с. 2^.

3 Гей-! г. Зрзннузснн! учонкл ’ АЪе 1 Лз̂лоэЛ; обна 77- 

:::ил з архиве письмо хана Аргуна, отправленное в 1232 г. 

французскому королю Зилиппу Краснзсму. Зго псслодозалч 

также И___мидт, З.З.Зосвич [I, с. 34].

Папа Николас Г/ дзатды, з 1233 и 1233 гг., посы

лал письма 13л хану Аргуну, надеясь обратить его з като

лическую веру. 3 1321 г. в секретном архиве Ватикана 

была обнаружена последняя часть ответного письма Аргун- 

хана, отосланного летом 129С г. 3 этом не году было об

наружено я письмо Газан-хана Бонифацию Восьмому, отно-
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сяцееся уже к сакогду началу ХЗУ е. |1302 , в кото

ром обсугдалксь сроки совместного похода ка Египет 
; 10, с. 56].

К самог.у древнему периоду относятся также охран

им:! лист, выданный Ил ханом Аргуном в 1291 г., сереб

ряные пайдзг. с монгольским текстом золотоордыкских 

ханов, круглая бронзовая пайдза с монгольским текстом, 

рядом с которым имеется текст на квадратном монгольс
ком письме (подробнее см. Гх, с. 34-35]).

Памятников уйгуро-монгольской письменном;:, от

носящихся к Х1У в. , сохранилось уме значительно боль

ше [с I ,  с. 35-36^  . И одним из самых замечатель

ных среди них является относящаяся к юаньскосу периоду 

Сяо-Цзин ( сМпе) "Книга сыновьего псчтсидия".
С древнейших времен монголы переводили с друг:::: 

языков, г том числе и с китайского, различные истори

ческие, философские, дидактические произведешь. Одним 

из таких переводов и является Сяо-Цзин, древнейшее ки

тайское сочинение, переведенное на многие языки Восто

ка.

История обнаружения монгольского текста связана 

с тлена:::: В. ..укса и А.мостаерта. ^ ам т. ь.оп.ишеп̂ь зс- 
г!са 1939-1940 гг. появилась их небольшая статья, со

держание которой касалось одного оказавшегося оторван

ным листа, наеденного В.Оуксом несколькими годами ра:п- 

ше в Пекине. Зтот лист принадлежал неизвестному до ел: 

пор двуязычному изданию Сяо-йзин. Он представлял собо: 
китайский текст, разбитый на предложения, за каждым из 

которых следовал монгольский перевод ка уйгуро-монголь- 

ском алфавите. А.Мостаерт перевел монгольский текст и 

высказал предположение, что со стороны словаря и грам

матики текст, возможно, относится к периоду юаней 110,



В 1546- г. з этой же серия [II, с. 33-3-1] З.̂укс 

опубликовал статью, з которой сообщалось об обнаруже

нии з Дворце-глузее з Пекине полного экземпляра Сяо- 

цзлн и давал его описание. Таким образом, била найде

на редчайшая и единственная з своем роде изданная на 

монгольском языке книга ваньского периода. Это непрев

зойденный по своему значению памятник дрэзнего монго

льского языка доклассяческогс периода, ногор:-:.: ученые 

ныне располагают. 3 1954 г. З.Зейссиг опубликовал 

фотокопию этого текста. ;.юнгольский ученый л.Лунсан- 

балдан, который, находясь в 50-х годах в Неких5, при

обрел микрофильм памятника, первым подверг при.гизс

кому изучению монгольский текст и в 1561 г. ::од?.л моно

графию "Ачлалт нсмкн ту:ай" 0 "Книге почитания 'води

телей" 1 .

За лублнкаыпей Х.Лувсанбалдана последовали и 

другие работы, посляценнне Сяо-Цзии. Венгерский учены;: 

проф. Л.Лигзти, основываясь на (лзкснмиле текста, пз- 

даннэго З.Лувсанбалдансм, опубликовал з 1585 г. лрэд- 

варителъную транскрппдию монгольского текста 1 33, 

с. У-о’л , а з 1572 г. ее более совершенный вариант /314, 

с. 77-1С4'. Но как пишет ". де Ракевильы, транскрипция 

Л.Лигети, хотя и представляет определенное улучшение с 

таковой й.Лувсанбадцана, все :ке содерги-т ошибки з проч

тении некоторых букв и поэтому не мокет считаться окон

чательной /13, с. 173.
В 1573 Г. ."урнал 2ег̂га.1аз1:̂1зспе ^ си.а!а: опуб

ликовал более отчетливый текст Сяо-цзин с кратким пре

дисловием 5-а, с. 155-237;'. 2 1582 г. З.де Ракезильц 

снова издает текст, предпослав ему подробное введение, 

транскрипцию̂ перевод на английский язык и примечания 
к переводу 16, с. 5-105:.
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Л.Лигети ековь возвращается к этому памятнику 

к в 1984 г. публикует статью, в которой рассматривают

ся орфографические особенности текста, предлагается 

новое чтение или уточняется перевод отдельных мест, 

высказываются некоторые замечания по поводу публика- 

пт:;: И.де Ракевлльца и подчеркивается, что грамматичес

кие особенности данного монгольского текста заслужи- 

Е313Т специального исследования [15, с. 303-34. Ряд 

публикаций по отдельным главам Сяо-Цзин принадлежит 

'..В.КлпЕсу [3; 4; 5]. ПереЕодчик/и/, как отмечают ис

следователи, допускали большую свободу в превращении 

китайского текста в монгольский, поэтому последний не 

является буквальным воспроизведением китайского ориги

нала, а представляет собой его-пересказ или интерпре

тацию. Такая свобода в изложении китайского текста де

лает монгольский перевод более ценным как образец мон

гольского языка юаньского периода. К хотя с самых пер

вых дней своего обнаружения этот замечательный памят- 

н:;к стал объекте:.: исследования многих ученых разке-: 

стран мира, работа по его изучению далеко не заверье- 

ка. Древний период истории монгольской письменности 

изучен еще крайне слабо, поэтому текст Сяо-Цзин должен 
стать объектом более тщательного изучения всех его 

грамматических и лексических особенностей.

К наиболее крупным памятникам монгольской пись

менности Х1У в. относится и серия двуязычных китайс- 

ко-монгольских текстов, публикация которых с коммен

тариями осуществлена в 1548-1952 гг. £.В.Кливсом.

Первой подготовленной к печати и опубликованной 

была китайско-монгольская надпись 1362 г. |_61. Эта 

публикация представляет собой исправленный и дополнен

ный вариант докторской диссертации автора, представ

ленной на защиту в 1542 г. в Гарвардском университете
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я Кембридже. "энная надпись является одно- аз несколь
ких дзуязычных памятников времен правления Тогон Тему

ра, последнего императора юаньсхой династии. Стела 

1382 г. представляет собой уникальный источзелк по ге

неалогии а истории семьи тюркского происхождения, ко

торая служила монгольским правителям з течении пятя 

поколений. Единственным членом этой сеггьи, имя которо

го 2.3.Кливе нашел в официальных документах юаньской 

династии, был Орон, благодаря заслугам которого перед 

императором, его отцу :Слнду был посмертно присвоен 

княжеский титул, помалевано поместье и по приказу им

ператора была высечена надпись на камне. Переводчик, 

хорошо знавший историю а литературу своего народа, при 
переводе китайского оригинала снабжал эго комментари

ями. А сам монгольский текст представляет со.̂ой прек

расны:! образен письменного монгольского лз:н-;а 2-ой по

ловины Х1У 2.
Второй исследованной Клизсл.;, но перво! по сос

тавлению, была надпись 1оо5 г. [ 7 и. Значение этого 

двуязычного памятника такие неоценимо как источника по 

истории юаньской династии :: как материала по дсевнемон- 

гольсксму письменному языку. По содержанию текст 1335 г. 

представляет собой генеалогию и историю семьи китайско

го происхождения, служившей монгольским правителям на 

протяжении пяти поколении. Как и стела 1352 г. эта би

ла установлена а на ней был высечек текст в честь отца 

-члена этой династии,сын которого имел неоценимые за

слуги перед монгольским императором. Надпись ценна и 

тем, что благодаря монгольскому переводу стала извест

ны первоначальные монгольские формы собственных имен 

монгольского происхождения, которые давались членам 

этой семьи.

Неоценимо значение а надписи 1338 г. как исто

рического и лингвистического памятника [8 /. Это уна-
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калышй источник по генеалогии и историк МОНГОЛЬСКОЙ 

семь:: по крайней мере в трех поколениях, Благодаря 

заслугам одного из сыновей этой семьи отцу его по

смертно была оказана честь императором Того:-: Тэмуром 

и е связи с эти:.: воздвигнута стела.

Китайско-монгольская надпись 1346 г. - четвер

тая исследованная Клнвсом iSj. Го этого фрагменты ее 

были восстановлены Раилевым, Котвичем, Пепле. Текст 

надписи так~е является образном монгольского письмен

ного языка Х1У в. Кроме лингв::стнческсгс аспекта над

пись представляет интерес г: для изучения истории буд

дизма е Монголии, так как является единственным ис- 

точником тех времен по описанию огромного оудипйско- 

го храма в Каракоруме, который бил залоге:-: епе Угэ- 

ден ханом в 1220 г.

К образна’.' древней монгольской литературы и 

монгольского языка ваньского периода относится и 

текст "_.Ееналцать деяний Еудды", публикацию с прдме- 

чанпямп и акглийс]:ий перевод которого осуществил 

К.Лопде 17,. Считается, что зто слегка сокращенная 

версия iiiitfevistara 17, с. 17 , составленная по-ти

бетски в Х1У в. Чойдяц: Одсером, известны:: монгольс

ки:': ученым и переводчиком буддийских книг. Ь Х1У же 

деке текст был переведен ка монгольский язык по по

ручению императора лсун Те:,ура (IL'93-1325;. монголь

ский перевод сохранился неполностью, а только 2-ой 

том с У1 гл. до IX, что соответствует УЕ-IXl глава:.: 

jUiiitavi^tara. !‘онгольсккл текст был оон£румен
А.; :.Позднеевым. V, хотя он не является оригиналом 

Х1У в., а его копией ХУЛ в. он, по словам И.Поппе, 

является недевром монгольской каллиграфии того вре

мени /17, 1§7 и содержит ка-; древнш лексику1, та-: и 

грамматические формы, характерные для доклассичеоко- 

го монгольского языка.



В области лексики древние тексты характерны не 

только наличием тюркизмов, китаизмов к других иноязыч

ных слов, ко и написанием многих лексем в древней уй
гурской орфографии, например: ̂Пу вм. ifariiy,

"yica3", buly ВМ. bulay "источник", cidiAr вм. edür 

"день", bicin вм. bccin "обезьяна", koreg в;,т. korôg 

"изображение, портрет".

В языке этих памятников зарегистрированы древние 

суффиксы к грамматические форм.!, не известные более 

поздним литературным источникам к характерные только 

доклассическому монгольскому языку.

Так,например, в некоторых словах в страдательном 

залоге употреблялся древний püssivus на =da вм. более 
позднего =vâa : ... Si ning ong Indu» c;. bi«уиуalduyetwi 

bii tr.s bayu 6, с. €k "...стала, воздвигнутая в честь 

Маге*, Пи кинг онг". Здесь форма страдательного залога 
ка - аа соответсагуег солее поздней на =yda : bayavuia- 

уоги.. Ср. 0&у<чу;.,аа- ''сыть предопределенным судьбой" 
от juyiiy;i= "предопределять".

Б глаголе зафиксирована древняя форма irper- 

J’i cti на =yai/=gei T.'.. =yc/-ge:...iduy qud obcr=ün 

tüsimt-l=iyer=iyen iregii=üdiiguaSariaa. boged uqaju
6, c. S2j"... Идут :гуд со свои:.;;; чиновника:.;’: понял за

ранее события, которые ем.е не произошли...". Ср. bas*, 

ber ntiSun=dirr küriige tdiigüi sou ,Î7, C. 33j "li так:::е 
в;; еме не достигли совершеннолетия".

Суффикс ч. =s употреблялся и как словообраеу- 

например: .. ,oridas=un i:t gjr=V.ir büyiytfSaqu bii 

tas=an ayalyus=i joriyatayiïi kemegsea:dur Г®> C- 
"... когда мне приказа-;- сочинить текст (звуки) стелы, 

которая долмка быть установлена на могиле предка...". 

Uridas "предки" Г в данном контексте ь значении ед.ч. 

в знак уважения) о: "прэгде, в прошлом". Ср. оо-



yidus 1 8 , с. 118] "гготогжл, будуцге поколения" при 

т о у idu  "следующий, будущий, грядупий; посленуюпий"; 

dsgedus "предки; знать" при dagada "зысекй, верхов

ный" употреблялась и з значении "оператор": ... кз- 
oegün inu  Sargesgoo degedus=s ens s-зта soy1-’— aa^da- 

y a d ... jb, c. 55] " . . .  сын его Оаргеогэб бил уак:ы об

разом пЬчитаэм Оператором...

Суффикс м н .ч . на =п  употреблялся я о ад’зербкаль- 

нкгл прилагательнымп" . . .  tendekin  irgan  imayi maai 

kündülUn a juyuj7 ,  с. 72j " . . .л ю д :; ,  нансдя:;иеая тем, 

очень почитали'"его" - ten dek in  ;г-:.ч. о т tandski  

"нахОДЯО£ЙСЯ там, тамошний". Ср. . . .d e le k e i  degerekin  

irgan  / i S ,  ?. 1 27 / "парады вселенной" - degeresi ат

рибутивная pop:-та на = k i  от degere "наверху, звери".

В одно.: из двуязычии:: надписей впепвке отмгчена

• роргла на = 1 ау=а от i<n&» - оспоеы косвенного падена 

местоимения i "о н , он?.": . . .  aiis 'c^r  U ilos=i imal vy=w/ 

e-3t:ildUn aVayui7, c . 7 2 7  " . . . обсугдал 3 ним любые 

дела".

В описываемых текстах каслэдазтся довольно час

тая препозиция местоимения m u , что характерно толь

ко для древнего языка: anu ordu dot o r a . . .  г, o. 5*j 

" . . . 3  ИХ дворце"; . . . a n u  balsas un=u. yadana . . .  bayuy- 

saa  a juv u|3 , c. 54] "...похоронили за пределами их 
города"; в современном языке з таких случаях всегда 

постпозиция .

Наряду с инклюзивной (формой личного местоимения 

bida "ш" употреблялись И эксклюзивная ba : tegüber 
ba üiledügsea said Uiles=i anu jerge’oer iigü’ieged. . .

7, o. 77j "поэтог.у мы, рассказав по порядку добрые 

дела, которые они осуществили..."; edUge ba odcu

qarivul=un  cidaqu=uu ke me n . . >  c * ° “J  если

мы сейчас отправимся, смояем ли вернуть его ? " .

Использование словоформы mod (в  совр. языке 

"д е р е в о ")  в значении м н .ч . , например, . ..u cü g e n  .nod=i



çuyur egüdkü, y eke mod=i niruyun tuly=a bcljaqui=a 

javayaysan aetü [s, c. 56j "... подобно решению

маленькие деревья сделать хурами (смычковый музыкаль

ный инструмент - КО) , большие деревья сделать балка'.:;: 

к подпоркам::" свидетельствует о существовав: в прош

лом не зарегдстрпрованной для ед.ч. ормы *uc[bj. Ср. 

б "Сокровенно:.: сказан::::" § 223 кос! "плотник, столяр" 

ь современно!.: языке модочин -

Интерес представляют и случаупотребления гла

гольных форм =cigi/=Jigi .указывавши;: на признак:: вен

ского рода (действие совершается лип:-: пли в г.ользу 

лица венского вола) : gorgei inu Gar. si=aa о in.- qoo

qlin ras in ner=e ogcigi. qcyin=s tas:. Ji gai. waciü 

ner=e vrangsinglaysan ajigi C. 74 "Его супруге 

Ганг eu: он {император'; покёловал тих;- ~ oing eoc gun 

v.-usir.. Пссле етого он снова помалове: титул Gi с. ai 
wasin".

Б тексте "Сокровенного сказания' . гсг.в: известно, 

тагл-те зарегистрирован ряд глагольные орм, ":e h x !>  

щпх на г.енснн.: пол. сг: данные могут скидетельстзсвать 
о возможности наличия в системе древ;.-::.:онгольсногс 

языка категории грам этического рода.

~ _  . Ь->
1 . хйац:::.:;:рцев i..-.. раьнительная гра: платина пгснопч;.-

гс монгольского языка и ха.т:аскогс наречия. 

Введение п фонетика. Л . , 1Э-22.

2. ЛуЕсакбалпан X . Ачлалт но:лын тухап. Улаанбаатор,

5. Cleaves- j . •■. ’ir.e first  chapter of an early -cagc- 

liaa  version of tne Hsiao ching. - Acta Jri- 

er.talia. x .X3XTl(l- 3}, I3a2.
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Cl-saves j .... -:ie eighteenth chapter of an early
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vard journal of --.siatic Studies V. 4 j, Ija5. 

a. Isr BlocKdruck des xiaojing aus is-.a j?al-.*.ytmuseua 

in chinesiscner uad mongo113caer Sort cha. - 

2entralasiatische Studien V. 12, i.iestaaden,
■a ■

Heave a j1,

13 35 

»leaves

Üe.aves ï. 

ri

Inscrintion of 1352.Cleaves S, . ’.he Siao-i.-c

;io'-vS. 1949, 7. 12, ji 1-2.

ine Jino-Mongolian Ijiscriptton tf 

hJ.dJ, 1950, 7. 13, .! I-<d.

ihe Siuc-jiongolian Inscription of 1333. 

1931, V. 14, h 1-2.

;.:ne 3inc-...ongolian Inscription of 134-5. 

1952, 1-2.

10. j’uchs w . und .uostaert ... Bin king-Druck eLnar chi

nesischmongolischen Aosgabe des lisiao-ching.

- monumenta Series a 4, /asc. I, I339-I94C.

11. Aichs •<. Analecta zur mongolischen iiberse, tzung^li-

teratur der yiian-Zeit. «ionumenta Serica, Vol. 

IX, îaso. I, 1945.

12. Heissig , Die Pekinger lamaistischen Blockdrucka

in mongolischer Spracne. Materialen zur mon

golischen Literaturgescichte. «iesbaden, 19 54.

13. Ligeti L. Preklasszikus emlekek 2. XIII-X7I, szazad,

es a X7II j-oagol nyelvemlektar 17. duda-pest,

I965.
14. Ligeti L. Monuments préclassiques I: XIlie XIYe

siecles. Monumenta Linguae uiongolicae collecta 

11. Buda-oe s t 13/2.
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15. Ligeti L. A propos de la traduction lùongole

precfSsique du Hiao-king. - Acta ûrierrtalia. 

Hung. T.XXXVI1I, Fasc. 5 Budapest, I9B4.

Iê . Hachfcwiltz Igor. ï'he preclassical mongolian ver

sion of the Hsiao-ching. - Zentralasiatisohe 

S t u d i e n .  V. 16, -iesbaden, 1962.

17. ï'he Twelve Deeds of Buddha, mongolian version of 

Lalitavistara, Mongolian text, notes and 

englisch translation by JM.Poppe. ■Viesbaden,

1567.
16. Uyi^urcin mongvol üsug=ün duracqaltu bicij = iid. £e-

geV'ing, 1935.

г.Д.Пюрбеез

ЕСТ0?.1-Ю-Г/ЛЮЛ01'.ЧйС̂ L-iPAJÎT2P:;CTina P ETÏLSLV

в цснгьасгаа ж к ш

I-Isbccthc, что всякое историко-типологическое ис
следование спирается па принцип "что было п что стг- 

ло", поэто:.” е отличие от сравнительно-исторических 
штудии око п:,:еет не ретроспективную направленность, а 

перспективную: от прозлого к настоящего (I, с. 4). 

Специфика псторпко-тппологнческого исследования зак

лючается таюне и в то:.:, что оно оперирует главный об

разом наличные в ланноЛ группе языков моделями, ус

танавливая их хронологическую стратификацию (2, с.4). 

При stcî.: существенное значение приобретает задача вы

явления как совпадении, Tai-: и несходств в геннгически 

родственных языках (3, с. 155).

Исходя из этих положений, рассмотрим атрибутивные 

словосочетания геогтивногс типа, которые в монгольских
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языках относятся к числу саглах употребятэльзшх л раз

нообразных по характеру зыра'шеных синтаксически:; охнс- 

гэнлн. Основным средство;.: грашатачаской связи между 

компонентами слузлт а&глкс род.падзза, который принима

ет перты,. конпонен.]., зыст̂пасци.: в уннцли определен.*я 

•:о зтсоо:.". Это озидзтзльотзует о тс:.:, что в словосо

четаниях да-д-ого типа госдодстзуэг сдностолонняя, т.э. 

подчинительная связь, хлсерая находит свое зыр£мз;л:е в 

управлении зависимого, ояределянпэг с лмекл в форме гэ- 

пзтиза со стсрснн определяемого лмзнл иди глав юге ксм- 

понета. цо форме построения я сека:-:т:!Чзской сущности

субстантивные словссочзтания о определена егл, маркиро

ванным а." синеем ред. падежа, представляет собс:; опое-

Олозоссчетанпя с именами суцзс тзительна.сл в 

налгглз реализует з ра.гках обмин опрздгллтзльно=прпл'т- 

.матольнкх отношений цела: ряд кс:п:ретных синтаксических 

значении. Так, в составе словосочетаний тмгитлзного тл- 

па нами установлено И  регулярных моделей, в которых 

находят свое выражение определителько=нссзс:пзныз, сп

ред елительно=локатлэные , определлтельно=колячестззн- 

ныз, спрзделптзльнс-вндзлнтельные, обознтне = л субьек- 

тно=определлтельные, а также друтле з::ды отнесений.

Не имея возможности охарактеризовать особенности 

всех моделей геннтлзных конструкций, ограничимся ана
лизом лишь некоторых из них. Здесь важно отметить, что 

наел наблюдения и выводы строятся с учете:.! материала 

письменных памятников срзднемонгольского, классического 

монгольского, ойратского языков. Наряду с этим приводя

тся данные из старобурятских и старокалмыцкях текстов.



Что касается современных языков, то привлекаются 

примеры из халха=монгольского, бурятского и калмыц- 

кого. Из широкого круга геннтивных конструкций прех:— 

де всего выделяются словосочетания, ме.гду компонен

та:": которых существуют соостЕекно-нсеьс'ГГн'; отно

шения, е частности отношения владельца и Ее:б:. В та

кого рода структурных образованиях зависимое слово 

обозначает лпцо, которому принадлежит одушевленный 
или неодушевленный предмет, обозначенный определяе

мым словом: соеднемонг. БогосцОвип Яег£ь1 СО о 214 

"~ена Ворохулэ", екс-=у!п ±по'е СС 43 "приданое мате- 

р::"; класопч. аауап=и гау АТ П, 174 "знамя кагана"; 

онгат. кбьаиш егЬиГое ТД, 534 "пух, первые волосы 

ребенка"; старобуо. кОхаз=ип Уобег18 Вй, 33: 
шество людей"; монг. аавын малгай "шапка отца", от

радный гэр"юрта, до:.: Радны", кал:. эгчт:н альчур 

"платок сестры".

Подчиненным компонент с о б с т в 6 гп: о—гтр:: тл.тат е тъных 

словосочетаний обозначает не только отдельное .идо, 

но и социальную группу .тале;:, этническую общность, г: 

тгкл:е страну, учреждение или организацию.которым 

прпнвдлекит кто= или что=либо: средкемонг. сегл1б=иа 
пилхиа СС С 138 "кочевье меркитов", класс:-?-:. иу̂уцДг- 

иг. Ьа1ауьс1 АТ П, 116 "города уйгуров", опрат. оу!г.-и 

diyi.ii оегее ТВ, 335 "аршя, войско ойратов"; монг. 

нггдэлийн адуу "табук объединения", бур. ксилозой 

гзрн "колхозные дома", каты. са-ра мал "казенный, 

государственный скот".

Определенной семантической разновидностью слово

сочетаний, выракаЕдих посессивные отношения, являются 

конструкции, где зависимый компонент в род. падеже 

указывает на лицо (живое существо вообще), к ксторо- 

:у имеет непосредственное отношение другой предмет: 

орелнемонг. шог1п=и ья-гур] :йАА, ^2/ конский помет ,



кдасслч. 7а1а-гаа=од оаа<1 АТ П , 13 "гусиные леоьл",а
\tpaz. =ог-.-с1 ,г-л± а их 7к, 17 "гнездо гтравьаэ, мура

вейник1' , старсоур. 11с1=г.аг=1 сагау=а. ЗУ, з ;5  "спут-

•■гл 7 оарссурятски с текстах показатель род. падежа 

встречается да только после имен, снанчпзаюцпхсл на 

-1  ■' =, с. 12; , но на другие согласные.

йпзрзые на ото яэление обратил внимание д.З.Ды-  

ды-дамбаез, который считает, что употребление похаза- 

=1 3 ЛЗТОПИСЯХ СЗЛеНГИНСКИХ И -ЗрГуЗИНСКНХ *урят 

носит диалектны:: характер. Ср. с .а р : ;у р .  Ь а г т и } ! ;^ !

( вместо с1и-\-и.]1л=и) \-р.иа "Еаргузинская гора” ( 5 ,

. 3 4 5 ) .

”  'лсзооочетанллм, для которых :::::пч:гн отнопе- 

,.::л принадлежности, очень близко прнглыкают :то езеен

з которых первый компонент обозначает определенную 

терпну люден, коллектив, учреждение, организация,к  

которым имеет какое=либо отношение лидо или предмет, 

названный вторым компонентом: л о ел:-: л/ ~ нг. сьщ-1п=аа 

лагаг. СС '} 31 "..годи, участвующие з свадьбе", класс г;. 

кву1о=аг. зйк1 уа 1 о1д1 ЗУ , 186  "монастырским сторож, ох 

ранник", ;тасооуо. зигуауи1±п=п Ьауз! Б.., 5 6^  "учи

тель ыколы"; донг, намын г и п ^ н  "член партии".

3  современном бурятском языке особенно активи

зировались и стали широко употребляться словосочета

ния, е которых выражаются отношения лица к обдествен- 

ныгл организациям (о, с. 230. Этот процесс характе

рен и для современного калмыцкого языка. Причем слова, 

обозначающие учреждения, предприятия и организации, 

а также нередко и названия лпц, имеющих к ним отноше

ние по должности, специальности и профессии, заимст-
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зуются лз русского языка. Ср., например, буо. совхо

зов директор, кат.:, театрик артист.

3 текстах памятникоз срелнемонгольского, а такте 
классического :: олратского языков встречается немало 

примеров, ксгла подчиненный л подчинякцпл компоненты 

ссбстзвннс=притя.'2а?е.лгн:с< г слределлтельнс-лрлтяма- 

гельных словосочетании согласуется, слормляясь ас 

са.:и мн.числа. Определение л определяемое з таких слу

чаях принимают локазатэл:: :л-;о~естзе:-:ностп прл слодую- 

длх условиях: I) когда обладателе:! и соответственно 
предметов обладания много - классич. схе̂ез= ;п ил-ез 

АТ П, 67 "слова старейшин", ,}*/1 за:;;ф1а=иа «<;Ъе;<Ц ЗХ, 
555 "сыновья зайсангов"; 2) когда количество л::д л 

соответственно организации ллл пунктов, к которым он:: 

лмгюг определенное отнопекие, :люго: ■:у'пх-̂хнг. 

у япил=ай=иг1 Г.оуча 1.2', 55 '’кнлзья канцелярии", йа1а- 

а̂сЬв’лп аагиуав :д, С4 "даругл тсрсдоз" (даруга - 

уполномочгнныБ монгольского ханского двора в п::прз.::- 

ных областях), класснч. ого’/=а.1=иг. уо 1и=а=г.-дг Б", 561 

"главы ролов".

Б прптялатзльных словосочетаниях указшплл: типов 

используется л комбинированны:: способ выражения мно- 

нестзекностп. 3 это:.! случае значение :л-:онественносг:: 

определяемого компонента перелается айнгксом, а мно- 

:::естзенность определяющего компонента - слнта-сслчес- 

т.е. сочетание:: имени в род. падене с его основой: 

соеднзмонг. <&тал а1:ма=иа эго£13 35 "отаре:зи:н1 
кагдого из аймаков", зБоат. сгос оЬоч81у1п ^з^еа 

7Л, 44 "чиновник кагдого из уд зло з"; мо.чг. газар га

за? ын х̂н "люди из отдельных, раз:шх мест". Данным 
способом выражается-значение раздельно:!, дястрибу- 

тявнол :.шонеств енноот::.

Одним из наиболее распространенных а монголь

ских языках типов генетивных конструкции являются

- 33 -



субстантивные словосочетания, выраяаюцяе выделитель

ные отношения. Определяемый компонент е такс: слово

сочетаниях бывает представлен субстантивированным 

прилагательным или числительным: классич. <1веицпег=ип 

п!1 д=а АТ И, 2о "менышй из младших братьев", монг. 

оютны зариг* нь "некоторые из студентов". Атрибутивны;: 

компонент мог.ет выражаться существительным, местоиме

нием, числительным, а в монгольском языке и в текстах 

письменных па!.1ятников еще к субстантивированна.' при
частием на =гсан в форме род. падеге ш. числа: хурал- 

дагсдын олонхи нь "большинство участников собрания".

СлоЕосочетания, в которых реализуются выделитель

ные отношения, попользуются прекпе всего для того, 

чтобы из числа однородных предметов выделить каког-то 

один предмет или часть из них. Кроме того, данны.'! тип 

словосочетазпн: находпз применение и в тех случаях, 

когда один из предметов наделяется так::!.:'качество;.:, по 

которому он превосходит все другие: клаееич. оиг1 г,=ип 

береац (оцг!ш ) л? 1-, 2 "сама” лучшая свадьба", стзто- 

кадм. nekf.ci.iin аёду КСП, 55 "хитрец из хитрецов".

Ь научно., литературе уме отмечалось, что инвер

сия прилагательного слумпт своеобразны:.: покемом логи

ческого выделения, актуализация тсго или иного приз
нака предаете, что вызывает постановку определения 

после определяемого (7, с. 160, например: бул. хуб- 

саЬанах ЬаАнипе м̂пех? "одевать .тучнее из одеяды". В 

подобных случаях кекду именем существительным и при
лагательным допускается вставке слов= интенсивов, с 

помощью которых выделяемы!: предмет наделяется самой 

высокой степенью качества. Ср.: монг. морьдын хам- 

гиын хурдныг нь иелг. авах "выбрать самую быструю из 

лошадей", бмр. хубсапанан эгээ ЬаЁнпинь 'етэхг "на- 

■езгт: ее'ее лучке из сдё::д.-:)‘ кел:.. модна ха гг.н 6)Ду-



В словосочетаниях с суперлатизным значением ком

поненты, выраженные субстантивированными прллагатзль- 

ньглп з судествзтельныки, могу: повторяться: "в первый 

раз в форме род. падежа, в вс второй - в рорме пер

во! основы" (3, с. 139): клаоспч. зау1пва 3n.ji.ti (монг. 

сапны сапы, буо. Ьап:ы Ьа2н, т~. с-оани сэндучипл т 

лу*имхД!акпе конструкции Еесьма показатель.:::: для Фоль

клорного стиля, например: кал:.:, билглн билг :сур "вол- 

£ебно=целлтедьннл дождь, хортпн хор.-: эм "ядозпто=пре- 

ядовитое лекарство"(из эпоса).

Определяемый компонент в конструкциях с род.да-  

дежом имени может сопровождаться иасгнцеи личного 

притяжения кь .(к л а ссзч . -'-ли, 1г.ч) "-эго, ее, н : : " , ко

торая усиливая и подчеркивая ::дэ:о принадлежности че- 

гс=либо предмету или липу, з предложении выполняет 

функцию показателя подлежащего: • -дослч. сауаг;=а 

ауигзапяапа "и:.:удэстзо хана, царя" (доек, хана 

п:.;7 !цесгзс=его), кб1=аг. аигч-лЛ=1пи "пальцы ног" (поел, 

ног пальцы=его), монг. Ъ'оддын пас пь "возраст Б ой да", 

• : к-ээунэ киилгнь "рубана мальчика".

Постоянная атрибутивная '.уп:д::я имен судестз:.- 

тельиых з рол. падеже создает определенные предпосыл

ки' для постепенного азмекения их категориального ста

туса и перехода в разряд относительных прилагатель

ных. Указанная тенденция прежде всего наблюдается в 

•тех группах словосочетании, где лицо или предмет, 

выраженный в определяемо::, характеризуется со сто

рон: пред:лета=определзннл, скормленного род. падежом 

имени, по таким признакам, как: (I) источник проис

хождения: монг. ургамлын тос "растительное масло", 

буг.худагаи уЬан "колодезная вода"; (2) место, про

странство: монг. ханын сонин "стенная газета", калл, 

уулын к̂н "горец, человек, живуяий в горах"; (3) 

отношение к кому=, чему=либо: монг. ардын багл, суо.



арадай багпа "народный учитель”; (4 )  время: монг. 

сарын ажил "месячная работа, бур, хабарай тарилга 

"весенний сев", калм. зуна хувцк "летняя одежда";

(5 )  назначение: монг. ш е е ш й н  морь "пристяжная ло

шадь", бур. саин халбага "чайная ложка", кап.:, зуркнг 

эм "лекарство для сердца или сердечное лекарство".

Stk и многие другие аналогичные примеры дают ис

следователя;.: поеод говорить с потенциальной сгособ- 

носте форманта род. -едена выполнять словообразова

тельную функцию к выступать в роли суффикса прилага

тельного (9, с. 202-207). Монголисты, занимающиеся 

изучением системы словообразования, все более скло

няются к точке зрения, согласно которой формант род. 

падежа относится к области синтаксической деривации, 

а его значение зависит от контекста (10, с. 129).
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