
Г.И . Р а и с  I  е д ^
ЗАМЕЧАНИЯ ПО ИСТОРИИ ХАЛХАСКОГО СПРЯЖЕНИ‘1

I .  Повелительное наклоиение /императив/ 
Повелительное накддаение жалхаскаго наречия можно обна

ружить как в поименном яанкв^, так и в других известных 
монгольских диалектах ■ наречиях2 . Но ничто не свидетельст
вует о наличии суффикса в этой форме.

Повелительнее наклонение бег окончания все-таки являвт -  
оя обеим овойотвш современных конгодьоних языков и дреяде- 
ионгольского язык?. Повелительное наклонение считается той 
формой, от которой образуются вое другие глагольные формы 
путем присоединения соответствую«*! оуффжксов.

Это в такой-то степени верно только в том случае, ког
да перед обучвюимиоя хотят непосредственно "образовать" 
форш спряжения, рассматривая их истерически, как уже суще
ствующие и образованные не от повелители ого нш монения. .

Все же прежние грешив тис ты считают эту форму только

*  Нестоящая публикация является извлечением из труда выдаю
щегося фивожого монголоведа Г.И.Рамотедта " llb e i die
Konjugation des Khalkha-Mongoliechen. H elsingfors .1903.”  
Иввеотный алтаиот Г.И.Рамстедт ю о ледова л глагольные фор
мы халхеокего наречия монгольского языка в оревнении с 
другими монгольскими, а также тяркокиии и тунгус о-мань-
Ч З урС К Ш И  ЯЗЫК (М И.

Суиестцуюиге различия в. терминах, даражаювдх одни и те же 
понятия, между автором данной публикации и авторами монго. 
новедных лингвистических трудов позднего периода, объяс
няются разницей во времени.
Необходшооть публикации настоявэго иоояедования вызвана, 
тем, что названная ш ита Г.И .Растедта в настоящее время 
стал а  библиографический редкость».
Перевод с немецкого на русский язык осуществяен препода
вателем немецкого языка Калмыцкого государственного уни
верситете Г.С .Биткеевой.



п к  ферму единственного чиоха, подобное ограничение не ш -  
равднзается ее употребишюм на пвош е, когда s  та форма вы
ражает нрижа», няревжнннй к одному иди неокохькш лицш3 , 
а вне иенш е ве овр&вшваетоя ее унотрв бдением в современных 
дхахехтах. Как известие, подовя&я, бвсс^ффишзадьн&я форма по
веди те д м  с ю  иакхяншш ж ветея также в таркемк я маньчжур- 
еких язеках.

В. Побудят« д в о е  иахдевеаж . /  НРйСЕРйПТИВ /

Яа орлпакяб вййудитеямого иасдетвшм, зайвеязкчнаго 
рада -  а»§ ■ пврвдаарвдаого ~ёгё , п«рэнй восходят к
белее ДрвИИМу - a r a i  * .

Согласно фонетическому закону, ему, т ,в .  -  arai , п а -  
рахжхыго вроетветввтавяяетоя квредаерядай -  erei , кото- 
ркё в оевременяак яш ке встречаете* как -  eri , Оксечание 
-ёгй является возм зданием, отмраяетися на - 5 г ё  и в  
обоях в дучаях мы ш еей  о д а  и тот яе гласный - S  , как в 
~5гЗ и - ï f â  , так и в -5 r -S

Бохев давший хаххаекяв суффикс - a r a i  встречается 
в а тай каш в «ответственно в подобной здуковой ободочке во 
многих бурятокях дивввктах и даже в каамыцхем. Кастрен5 
/с т р . 44 131/ о хаза ж ехедувж е о бурятской языке: "Наря
ду о онончашюм поввяивхьного накхшеиия - i s  встречается 
диалектное -  rai у гявгохов, оканчиваатахся на гиаеную ихи 
на о от*ясные I , г , t  , s  , нрж этой выступает фор
ма - a m i  и -ere i ”.  Пржведвякые ин пршергг однако не 
обнаруживают ни - r a i  .Н И  -  am i , ни -  arai : a la ra i ,
nemërei , orgoroi , aigârai • Оржов ПН8ВТ, Нйпршер,
alarai , одайкв «то мохно читать также к как alarai , 
потому что не привито в дойной степени во шамаете кохиче- 
ство /гд а о н а ге/; во ведь встречается, напршвр, также 
aburai , garurai , \urürei « которые действительно
выступают как нрилер« о окончанием -r a i

В бурятской о ка яке, зависаете! исходи« ю с  дедова те яем 
AJPymesm» я навел напиоание a b u g a r a  ®, которое ш ять- 
таси свидетехьвтиует о существовании варианта -  â ia  /иди
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точнее -  ara ? / .  Из каялыцкого языка до сих пор только из
вестен -  ârai Встречаются ли эти изменяемые формы также 
и в других диалектах, например, в шномонгольсксм, я  еде не 
могу это утверждать. В ранних литературных трудах они не 
встречаются, также и в более поздней литературе. Вышесказан
ное пека недостаточно освещает лишь вопрос об общности*^ 
распространении прескриптива внутри монгольского языка.

То обстоятельство, что его  существование не доказано в 
шнсмонгольсксм язы ке, обращает на себя внимание северный 
языковой сосед -  якутский язы к. Там имеется и т е р а ти в  /п о в е 
лительное наклонение/ на -о т  и -â ry i  , где - y i  явля
ется усиливающим значение конечным звуком . Подобные уси
лители встречаются в конце слов и предложений, являются 
обычндаи и в монгольском языке** и тогда -а  в -  ara , *
- ë r a  можно также рассматривать как застывший здесь конеч
ный звук.

Это предположение достаточно подтверждает появление 
- à  /и л и  -  ё , nemërë у Кастрена/ ш есто  ожидаемого 
- I  . Здесь следует учесть еще одно обстоятельство. Во мно-

ТО
гих бурятских диалектах встречается подобное образование 
во множественном числе от прескриптив, особенно в тех диа
лектах, где бенедиктив как форма множественного числа отне
сена к повелительному наклонению; итак, ala : a ia^ iu i = 
a l â r a i  a l â r t u i  . Как видно, ко времени образования 
слов типа a l â r t u i  только форма a lâ r  воспринималась 
как прес криптивх^ .

Так как со  всей очевидностью мы можем написать *-5г /
- ê r  /  как "ооновную форму" в -  a ra  , - e r a  , поэтому 
этот суффикс совершенно совпадает с якутский суффикс см по
велительного наклонения. Вели написание, согласно Орлоду 
g a ru ra i . , ^ürürei и др . является правильнда, то  в

монгольской языке предполагается /сущ ествование/ второй, 
"основной формы - г  . Нет необходимости останавливаться 
подробнее на даннсм исследовании о,существовании этого  суф- 
фидаа -  г -  - â r  < *-yar в  тюрке ко-татарс ких диалектах, так
как Бётлинг*4 уже сраш ил эти  якутские и монгольские формы
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пове дитедьнаго наклонения о ухе известндаж "причастиши 
настоящего времени" и "временнаш ос но вши" на (-у)-1~&г)-2 
для "настоящего” и - а г ~ - а г  для будущего"*5 . Юак
свидетельствуют эти языки, первоначальный суффикс - г  /  
~*-2 /  и тюркский -а - ,  монгольский -уа относятся к
первоначальной глагольной основе /см . ниже штатив -  жела
тельное наклонение/. Сюда относится, конечно, также "при
частие настоящего времени" на -  га /  -  »  , -  го / с
предшествующи гласшк в маньчжурском и нерчнноко-туигус- 
окси языках1 6 . В маньчжуре кем языке17 этой глагольной форме 
придается часто значение итеративного или, точнее, значенше 
повелительного наклонения будушости / в  будущем времени/о В 
других тунгусских диалектах встречается иного рода претерн- 
тумннй суффию -Г 1 /оуффино - п  18 джя обозначения про
шедшего времени/, потому есть вероятность, что шаньчдуро- 
нерчинокое "причастие настоящего времени® развивалось под 
влиянием монгольского и даже монголо-тюркского происхожде
ния. Противопоставление тюрю кого - а г  и маньчжурского 
-та является невернш и частично необоснованна*. Это про
тивопоставление выявлено еще Фр. Мюллером в его "Очерках",
I I  2 0 .  284.

Одеовременно следует отметить, что в монгояьо кем язы
ке сюда еще относится ошинум-отглагольное окончание - г  
- а  , который упоминался до сих пор только в стар оп ^ ш ен -  
нсм я я к е  и правильно идентифицировался еще Бобровников® 19 
с тюркско-татарокш “инфинитивом" на -х у а  / =  дат.над. от 
- г  -  ш ейного/, 1а такие " рга}»к£пе герундий" на -г и п  
и л и  -  ? — гш , который считается как родительный падеж
того ив самого -  г - 20, что на деле может быть только ш е -  
иительшм хшдежой. Яетати невозможно обнаружить в монголь
ском языке генитив /родительный падей/ употребленный как на
речие и мы до сих лор ш елн дело о вторичная образованием 
основы. Окончание - и п  «= -й п  является как в монгольекда, 
так и в маньчжурок« языке, такш частда вторичным явлени- 
ниек именных форм, что нет необходимости об этсм говорить 
подробно. Ск. некоторое цршеры у Радлова "Фонетика", § 295,

42



с . 192.
Что обобщить вышесказанное, мы можем констатировать 

существование в халхасксм побудительной наклонении маньчжу- 
ро-монгольско-тюрвзкого первоначального оуффинза - г  /
—  г / и  наличие дополнительной с - р  /маньчжуро? - /  
мснгодо-тюркокой глагольной основы. О конечных - а !  ~  1а 
в конце слова ом. желательное наклонение /оптатив/ и времен
ные формы.

Ш. Сослагательное просительное наклонение /  ПРЕШИВ /

Как своеобразная синтаксическая особенность сослага
тельного просительного наклонения упоминается энклитическое 
присоединение к нему личных местомений 1&1 Д а  22 . 
Подобное употребление яичных меотошений, когда совершенно 
очевиден переход 1 И > 4 в , 1а >:1 , реже Ь1>-р,
Ы5 /Фэ / >Ы)э , можно наблю
дать и у других форм слова, но ни в коем случае не общепри
нятых. Я нанизал очень мало таких примеров, как наг \еи 
\uiri-p-ts ’Сколько тебе лет* и аг^ип-паётс диггё -VI-р ’Ыне 
18 лет /п о  монгольскому исчислению, по нашзму же 17 л ет /’ .

Здесь в халхасксм наблюдаются отдельные случая уже 
древнего и в то же время обновляющегося явления. Энклити
ческое становление основывается здесь на добавлении, кото
рое вносит уточнение объясняющих сдоь, как это имеет место 
во всех языках, а в монгольском также подчеркивает это и 
подлежащее, напрдаер, е^дэВг \ё11эв£ *.аю ’ так
сказал он, а шенно хан’ = ’так сказал хан’ Ь; дах&.п Ы 
•я иду, я ’=’я иду’ . ВндыхсЯие потока воздуха и связанный с 
нш  глубокий регистр вызвали в обычных случаях как следствие 
фонетического характера ослабление и исчезновение гласных.

Это особенное явление в бурятских диалектах, где они 
чаще всего уже обобщены, поэтому легко наблюдать за ними, 
именно на этом явлении основано также и "личное спряжение" 
многих других языков. По какой-то еще неяоной причине /б у 
рятское влияние22 проояавго тона?/ такие добавления стали 
обычными также и в халхасксм сослагательном просительном
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наклонении.
Что касается саиого сослагательного просительного нак

лонения, то он стал  известен из бурятского с одинаковым 
употреблением и значением. По Кастрену, его  окончанием яв 
ляется - is  /неточно для is / ,  по Орлову, в е д .ч .
-y s  И ais , ei & , BO MH .4 .  - v t  И a it , e it
Болзе ранние работы не обнаруживают таких форм и в калмыц
ком, я  их тоже не нахожу, чтобы ш и гд е-то  упоминались. Ес
ли бы положение Бобровникова оправдалось относительно уа _ 
bu -  hai в документах Дармабала и Буянту23, то можно 
было бы это сослагательное просительное наклонение признать 
также и как южно-монгольское, но, к сожалению, это не имело 
меота. Возможно, что будущие исследователи обнаружат эту 
глагольную форму также и в других монгольских диалектах.

Если отделить от - 5 '  - t s  , - a i s  , - y s  и
—ä 't  , - a i l  , - y t  "личное окончшие" - s  и - t  ,
то окончшием сослагательного просительного наклонения в ез
де будет -  a  ~  a i / -—i<  - a i  / .  Это окдачдаие дол
гого гласного, как и другие, восходит к -т а  ,
который подвергся стяжению с кшечным -звуком основы; после 
долгого гласного стало -  ya > -д<а , которое изменилось 
в -g<ä при установлении формального единства. Вопрос зак
лючается в тем, является ли это окончание первоначально ко
нечным гласным - 5  — a i  межтеметного происхождения,
тогда &  эта  форма была = /равнозначна/ повелительному нак
лонению с 5 А -ai в буряте кем/, или является ли дол
гий гласный особым глагольным образованием, тогда бы мы име- 
ли основу потентатив в повелительном наклонении .

Эти вопросы являются весьма трудными, чтобы редмть их 
сегодня, имея скудные знания о монгольских диалектах, 3 
пользу последнего предположения говорит упомянутое Бобров
никовым отрицательное образование повелительного наклоне
ния на - Ь а  / - Ь а  / ,  которое не встречается в хаяхасксм 
языке, которое употребляется "всегда” с "личным окончанием", 
так как оно предполагает якобы особую о с н о в у . 3 пользу 
первого предположения говорят одинаковые формы и значения
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этого ооо дата тельного просительного наклонения с якуте кда 
усиливающим повелительнда наклененяем на - y i  , -  ii  ,
- u i  , - i i i  , которые содержат по Ястремоиому /"вопро
сительную частицу”/ ? / .  Срав.: бурят. jab-cti : jctbar-ai 
с яцутсювы bys -yi : bysar-yi .

17 . Бенедиктив

Это наклонение нам известно из многих диалектов. В бу
рятской оно являетоя обычной глагольной формой, его употреб
ление и значение не такое деликатное как в халхаском. В н е
которых бурятских наречиях, по Кастрену27 и Орлову28, формы 
на -  t u i  и - \ t u i  о t a  ассоциируются с подлежавши, 
с повелительными наклонениями, для которых s i  (-халхЛё!) 
мыслится как подлежащее и потому выдаются за 2-ое лицо мн. 
чиода повелительного окончания. Прее крип тив скомбинировано 
с окончанием бенедиктив во 2-ое лицо множественного числа 
прескрштив. Предаю ателшое наклонение:итак, после аЬ : 
abtui , такие 'abar : abartui ИЛИ ПОСЛЗ ab : abunlui , 
а также abarai : abarai\tui . В калмыцком языке бенедиктив 
образуется с -  tun , -  ta n  , а на пивше передается мон
гольской орфографией". А также в подговорах находятся при
меры бенедиктив на -  tu n  / - t o n  /  в /Р ухоат/ Кет она 
"позвольте мне" /  Phrase Л 2 5 /.

Во всех диалектах, наверняка, есть пршеры, в которых 
окончания бенедиктив восходя? к бож е древнш -*gtun  и
- g i id  . Подобные окончания, являющиеся ооновнши форма
ми суффикса в халхасксм наклонении бенедиктив, и регулярно 
зшеняются на - \ t u n >  t'o а также - 4 tu i>  - t v'i , -
часто встречающихся на писш е, а от них зажствованн -  s’I'b ,
— Q'iwI , которые относятся к более высокому отилю. Но вст
речается также и другое правописание, как -d q u n  , -gdaqui.

, -daqui И -  taqu i КвКИв ИЗ ЭТИХ ПвСТрНХ ОрфО-
графических вариантов относятся к старопизьменному я э т у  и 
какие пршыкают к разговорному диалекту или же являются толь
ко орфографически» мудрствованиями, почти невозможно уста
новить. Однако верно то, что -gda*u i полностью совпадает

(
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о ямешшк будуввв основы з града те жьн ого аадога на - g d a  -  
к не отличается друг от друга  ы ыревтояно ш  непрлвжине 
ж  это , во сак иденти^жшруятоя3* . На s w *  ждентификедш 
ОвНвВВВвВТСЯ такие -  aaq u i КЛН ta q u i , яв  которых 
зося даяБ , таи в  как к tu q a i s uoxe? ?ить не верк ой рек ста- 
аэдгяцжз!, Сяедовахо бы еие оп р оса», является а  ня д ел е  
бзнедшсгЕ® только эиаиогааровгдани* яменннм б у д у * ®  основ 
отрадвтеяхворо за дог я . На а то? вопрос следует огаетить о т -  
рщ ггкю но, так как едва ха веаееввн этот нерохзд -  gduqui 
xm  -a ,taq u i> -st* i . Воавожкс, что -  a,dae[ui / g ir t \u i  /  
можно быть о двинуто в -  rt" i , но тсгда следовало бы ажк- 
дять долгое -  6®u /жди -акЯ / 3 2 „ Скорее всего -  c iwi  
нажат бить сослнгателшнм -  воаштатавнаи /хвжазефжяк/ е в к -  
аш в ю ю м : l a  ja w o a t^ i  = i 'a  jaw oG S’i  ’ Вы д о а а н о  бктА
в н я л и ',  к а ч е н и е  г с д х о д к т  х о р о а о , т о г д а  в ар и ан т  ~ а  i f  о с 
т а е т с я  н е я с н а « , х о т я  у п о т р е б и т е к м а м , и примеры можно п ра
вее  т н н з  боте-з ракш сс в р ем ен . В Еанъ-Чао-Ла-Ш и ми находки  
сдан  за  другие ф о р т  бенедиктина» на -  dqun и  -  a ,tu n  , 
формы которы х не в о с х о д я т  к  с с е л а гател ь н ш у -в о л и ат э ти Е Н см у  
н ак л о н ен и е . Мнение Као трен а н е  я в л я е т с я  убедительным* ч т о  
- Ь Ы  якобы о б р азо в ан о  о т  " 3 - т о  лица"', т . е .  на п е г о  у с г у -  
п  я т е  я в н о го , потому ч т о  у сту п и тел ь н о е  п е р в е н а ч а д м о  оканчи
в а л о с ь  н а  - g i  , и  вторичное - t u n  ~  - t u i  также н е  до 
к а з а н о . В о т а зш е ш ш и с  т о р г а  э т о г о  окончания ш е й т е  я  разные 
варианты  -  w- g <t u n  — - g , i u i  в о сх о д я т  к  одаой форме / с р .  
ш е й н о е  будущее * -k u n ~ * -k u i  ~ - £ - u  , ж егател ь н о е  н а к 
лонение -  *-sun -  -su i ~  * su  , ,  воки тизное - j i l i  ~
ф ак ти ч еск и  - /  a  / - j y n  и д р .  Б  якутском  е с т ь  п о вел и тел ьн ее  
н акл он ен и е / 3  л . ,  з д . ч . /  н а  - y a \ t y n  , - i a \ t i n  33  и 
д р .  По Б ет в зн гу  э т а  я ^ т а к а я  г л а г о л ь н а я  форма о б р а зо в а л а с ь  
и з  им енного буду ч его  к а  -  уа_\_ и  личного окончания - t y n  
/  тю ркеко-м оегонъокое -  s u n  / .  Если э т о  д ей ств и тел ь н о  т а к , 

то  э т и  о б р азо ван и я  не ивею т н и ч его  о б в в го  д р у г  с  другом , 
т а к  к а к  дл я  я к у т с к о г о  именного будущ его н е т  э к в и в а л е н т а  в 
м он гольском  язы ке  и невозможно р ас с м а тр и в а ть  к а к  з а ш е т в о -  
ванзы й и з  я к у т с к о г о  с т а р е й  и  широко раопространенны З б е н е -
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дягяяв .
йз т о р и  бэкедапгткв мне в *  не «ква, назмозде ил матгж  

ï0 4 s s  9оарШ 0гноэ0Ю и.

У. Устукнтедазе шшмхзбёбж /  ЕШДВССХЕ /

Уегуантөкшоз кяклввеня» ш в е » я  »в тохвка в za n a a e a s ,  
не. и в Л д а ао к ш , г*© «го экоичаня«» - g i  иди -k<*-çd **. £  
шюн*еннск мокгожлкси яэкка в  в кааш ц кш  у ету ввтек яо е  т ъ -  
дснснзо не otfeapyiBHO. Э'х'у гяигйЕяую  фориу называет в rç a ü -  
матаках "3 и ц о  ө д .ч , повеавтегш его заадотзндя", что ы» от
нос в « я  к хчлхаекску яанвд в  яе oboSoïbsreo  дьа бурятского. 
“3* я  "лы". а также "ты" и *вв* ад* аШ" и агуг Снть в яегот о- 
ïe x  случаях рааоиатрвватьоя s a s  п едзи м й эе35.

Уотунетелкное найжоаение века ч*о утверждается только 
как северсжонгодьокая глагольная ф ор»* Крс»е ионтежазкого 
оно виз встречается в ■тунгусском, чьа -  <дһ; , - k in  
КНОК.Ч1ВДО -  gitin. 5 - k i t i n  36 аоварввййо сеаиадаю* с
халхаскии -  gi. . Л ап е о этш  /e sm stw sv / е ж ш м  маяьчхур- 
окке - k i  в -k ïn i , которые образуй? во Захарову иоап- 
двтекьное наккяенне “2" в "3" та ища3*7, в девстЕ ЗК вгакя- 
тв s e  ш ел гоя яршеры йля воех жщс 3  яаж ява утшкммгвчео- 
кой связв мездү тунгуоско-маньчҗ^роии в халха-дувятокда 
уступите дыши какяовенаы* я совепазано уверен, хотя я as 
вагу û казать в какеи я sh г» ста вехе» в с е  пар®«»чняькш. Го
воря о дпугжх оходгах я м т в г а х ,  можно 0уда? щииять т и с е  
первоначально обиэшжге.ймдуи фориу ка -  g i и вовне, ве
роятно, говорить о о е я «  в той гвагэяънсй ферии "в раеврост- 
раневнш поведвтадшш накдовеваю«” на - g l t  / - y i l  ,
- k i t  ,  qyt /  ИЛЖ -  g i r  /  - y y ï  /  E  Т .Д .  В ТврквЖ ИХ

языках3  .

71 . Ж елэтеддсе иаядш ан» /  ®Ш И В /

Ms о современных оксегаашй хедатеяыю го аакдакения -  âs5  
в  -  аз*ё боиөе раннш  считают -*osaï , так как ксяочный

• -  a  в ововах о гааеш м  заднего ряйа всегда образован от 
- a i  . Напротив, —Ъъ'А зт вроюхедогс на 9 «ответствую*!- 
ГО -*esei / ,  -  e i  , Дает -  i  , омотри SU § 5 8 ,2 ,
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-а  базируется на близком пршыкании к гхасвому заднего ря
да -ö sä  , такж образем, _  а ь -а  и is -а /сравн.првсж-
рзштив/.

В жите ре туре желательное наклонение jawäsä встреча
ется в различных формах о написанием I /  jabusai , ja b a sa i , 
2 j  jabucjasai , 3 /  jabusucjai и 4 /  реже jabu^asucjai . 
Очевидно, что вое эти орфографические обозначения для - ä s ä ,  
05°§ халхаскаго совершенно верны. В кашыцкем такие встре
чается желательное наклонение на -  ä s a i , -e s e i z  
Кастрен навел в бурятском "услогное" на -  aha /?  а также
-  aha . -  ёЬё /*® . На существование хе лате явного нак
лонения в различных не зависших монгольских диалектах уже, 
конечно, указано, и мы мохеМ эту глагольную форму признать 
как обивмонгольский языковый запас.

Наряду с -  suqm на писш е в том же семом значении 
встречается бояее короткие -  su , который идентифицирован 
ев» Шиидтом** с вариантом -  suejai . Этот - s u  известен 
также и в буряте кем, но отличается от -ä s a i  тем, что
ему предшествует краткий гласный , т .е .  jabäha но
jabuhu , nemehe но nemehui . То же csM oe имеет место 
в кааюцком, где ögosöi / и ög&ü , ja b ä sa i И 
jabusu противопоставляются деуг другу. Так как и пись
менному язык? свойственно это суффиксальное образование с 
отсутствием гласного, что подтверждается ögsügei и ogsü , 
bolsucjai /наряду с bolusu^ai /  и bolsu  И др. 
Появление -*ух -  является особенно частым в Юан-Чао-би- 
шж, нш рш ер, a-aa-khu-ha-au 'если спрашивают* ,
ö -g u -h e-su  ’если дают’ и другие подобные встре
чаются в позднем монгольском писш е, например, b ü g esü  
•Вели это есть* шномонг. b5s , bös . И если я еще 
упомяну, что в некоторых брошюрах из А лапина даеются ш ес 
то -  &и и - s u a a i  обычными являются окончание 

4?- s u n  и - sui , тогда мы можем обобщить слздующда 
образом относящиеся сюда словоформы, которые существуют в 
письменном и в разговорном монгольском я гике:

I .  С -Чц /  -  sun , -  su i / :  а / пишется ja-
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busu , произносится jabusu ; б /  пишется jp-bu-
hc-»u  , произносится Jabasu

, 2 . С -*suya иди - ‘suyai : а /  пишется jab asu ap i , 
произносится jabusa /б урятски й /; б / пишетоя jabua^a-
sua,ai < ‘ jab u jasu y a i Х8ЛХ. ja w ä sä

Для желательного н акл он ен и я  и ему подобных образований 
/волштативного, повелительного наклонений I  и 3 лица у с 
ловного/ имелись две основы в общемонгольсксм языке а /  ко
ренная основа *jabu- и б /  расширенная основа потен
циал jabuyct- , ПИШеТОЯ jabucyj- , НОВОМОНГ. ja b ä -
и два суффикса: 1 /  -*su наряду о - s u n  и -su i и 
2 /  расширенное с помоиью - su ra i . Ва
риация оонов * jabu ~  "jabujfa известны нам из по
будительного наклонения и, вероятно, имеются таете в бурят
ском именном перфекте jab äsa rj . Довольно редкш оно 
является в монгольском языке, но чаше встречается в тюркс
ких языках, где тоже они трудно объяснимы, как и в монголь
ском языке . Поэтому мы должны довольствоваться упомина
нием этого  монголо-тюрнского соответствия. Суффиксы -* su  
/  -  bun , -sui /  и -*suya(i)> -sä, - s a i  раопростране-
ны во многих областях. Наряду с -  su ,-sun имеются: в 
тюркских языках -  sun /  -syn,-sün, - s i n  / ,  основная фор
ма это  -  sun , которая встречается как окончание 3 лица 
единственного числа повелительного наклонения и может ш ет ь  
звучание в алтайском и койбальсксм языках44 - z e n  , -sen  
и т .д . ,  в якутском45 — d u n  , - t u n  и т .д . ,  далее -  su 

-— so в маньчжурском, которые должны обозначать окон
чание повелительного наклонения и образуют довольно обыч
ную глагольную форму4®. Расширенное - s u ra > -s a  встре
ч ается  также ш е  монгольского. Мы вспоминаем, что Кастрен 
a lä s a  называл "условным". Этим можно сравнить окон
чание -  аа условного наклонения тюркских языков /осм анс
кое, кумыкское, уйгурское и др . -  sa , койбальское -  sa , 
- z a  , чувашское -  san 4®. Приведенное в этих языках
ОКШЧаНИе -  Sar / в  ОрХОНСКИХ ПИСШ . ЯКУТС КСМ - d a r  ,

49 /- t a r  и т .д .  /  являются старым пришканием к причастию
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настоя*»го зрваая* яа - с т  ядн ае это - ?  одинаково ясно
г о  ировохождвню; как ж асвачшш нее та ото падеха /вокатива/ 
отарасснгожьсмго -  лиг , наряду с - А з  злвх я зв эоя я х  
«шарь макгояьодсг ж тввняюах дквявгтов в тунгусского
/ж  пек в кяргиаежм монгола гое - g i , - o n .  уотуггв-
•теяьнов?/.

Здесь уместно назэеть хвгэгехж се  наклонение /ш татив/' 
па -  tuijai В навав гвадаекад наречва ииеютоя образован- 
408 о? него аапретктэдьнсв b iit iig e i /  b itu gei />Bi't'agi, 
-g&, - д а  ’ оставь* на; я baituaai^cte't'-og.a ‘оставь как 
есть' от buku 'быть* * ЬаЦи 9еетчваться, быть*. 
ЯЬтр*чаетоя также йо1Ч'-од°ё -аус?ь станет * к в xajroKe 
yjeasat «ужей бяввюг звг другяе подо&ше слова, s o  о е в  з а к к -  
atsozeem  жа ® ж а  в не я вяавягя Еародаяии. si'W gi в 
в а ^ ’ю д Д  пси а ж  ватт, однако, что me должны иметь д в г о  о 
суффикояв ~ tu ^ a  жил -  tug .a i , а не о -  luyai /с р .  
-Ецд-'й > -  sa i , - s a  / .  То яв сакое яодтвергдакт также 
прамар} гг  квадратной ииоикешос^а. нэнрмвр, a L -  da -  
tu  -  kkai /к а  доояе Ввнокуров«/. Яьскоюысо кодоо*5нве об 
этом оуффиете я не ссобвил, что мот бе восходить к первоап- 
чекмску -* tu g  . Вероятно, в эяем моаио уанзеуь двойную 
форму тврнвнаго именного действия на -d u g  /  = мою?.
-*d ag  , ом. шенно* у зу а /.

Дубитаткв на -й-о-^сё будет рассмотрен з  о вест о 
ш еннш  будущие.

УП. Же «тельное накдшеннв /  В&ИНТАТЯВ/

Глагольная форма зал и в  кого наречия, которая приведена 
под названием воивктатвв /наклонение же дательное/, сеа и з 
вестна /многвд/ грамматистам, но каждым вз них понимается 
и трактуется несколько яо раансму. Ввли подвес тв краткое р е -  
зш е , го по Шивдту51 в даже по Ковайевсхшу"4-, саедует - j u  
"3 единотввнное, множественное число будувгго времени" к 

, - j a  "I ыножеотвеннсго будувего", согласно Пдаову^ _ju  
"близкое будущее", - 3а  "I множественное ч е с до оптатива” .

Воброшиков и после него Котви рассматривают - ju
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как "квот.вц). изъявит„накгаюния П" / ч  дополнит, значени
ем "дояжвнствсвавпся" и - ja  -  как " I  множественное вовевв- 
тедьн от о кахлаьеная. /и о т е р в т н зг /’" и 'к а к  исключение" т а к »
"I единственного "шзяо иовелатеижого яакневенжя*56. К&ст- 
рея рассматривая только -  ja / - %  /  как "I яйцо ш а я е-
стз&кяаго чкяда пом гнтаьм ого некхоненням ко аяачаниэм, 
что это фауна яьдкетоя как би монгольски* зджствопаннэы в 
бурятской аамге . Орлов нонинавт точно такие, тодыео да 
кажется считает эту Форшу распространенной во эзех  бурктоюк 
диалектах5®. Енгаж Сергей же воопг,шшеет ~ у a  , - ia  , и 
- i  как свойственную воем лщам5^..

Суффвдск - д а  и - j u  Еошшдатея постоянно как два
совершенно различных оуффияза. Однако я  считаю, что они мо
гу т  быть соотнесены .круг с другом. Первоначальным суффикс см 
повещ у является аавнно - j u  или - j  / -  i  / ,  который
изменяя обввмшгожьокоо -  j u  /или - j i  / ,  сравните, пове
лительное наклонение прошвдэего времени -yu < - d ’i  и на
писание - je t  или -i-ct передает более поэдвиЯ вариант 
разговорной речи -  j a  , T .e . - j i l - a /~ a : i  / ,  Й)ЯИ бы оконча
ние - j a  было более ранним, то окончание дояяао было 
встречаться на пиош е что-то  вроде -  juc,c:i /сравн и те, - s a ~  
- s u a ,a i  , - s id ~ -? u q m /. Конечный гласный - 5  является
тем же с ш ш  мзздометным иди, если хотите, звательным г  лес
ным, который нам уже известен по многочисленным уже рассмот
ренные случаям: см . $И § 49 . Этот гласный относится здесь
не к собственному окончанию, а является как-бы эи$атнческш  
усилением, чек-хо с овеет вторичным.

Следовательно, я  считав, что мы здесь исходили от "пре
зента ого буду aero " на - j u  или - j i  со значенизм 
'’долженствования". Это значение и форма ж ею т также именно 
"настоящее II" на -  j u  , - i  литературного язы ка. Более 
краткий вариант - i  никем из грамматистов не упсминается, 
но встречается в литературе: e je  le i , ja b u i  , b o lu i , 
b u i Л* bui / ,  с р . b u i ,  bu ju  , а таете встречается в Ь ас- 
тыввих халхаских словах как d e s 'i  , приближаясь к s i  е 
kiwi "есть " , единственное остаточное явление этоЗ формы
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. . . . . .  .J .
"п редм етн ое  будущ ее" с о  значением  и зъ я в и т е л ь н о го  наклонения. 
Э то "п р езен тн о е  буду и в е "  с т а н о в и т с я , н а п р о т и в , в о е  употреби
т е л ь н е е  в  п овел и тельн ы х  предлож ениях  и и зв е с т н о  во в с е х  д и а 
л е к т а х  к а к  в о л г а т а т и в  или ш п е р а т и в : "я  х о ч у "  или "мы долж
н ы ", с р а в н и т е , а н г .  I w i l l  ~ you sh a ll .  И сходя и з  ограни
чен н ой  ф ункции сап ой  форме п ри д ал и  зн ачен и е п о в е л и т е л ь н о го  
н ак л о н ен и я , а  ш е с т е  с усиливавши*! - а  восп ри н и м алась  как 
н о в ая  ф орм а.

Итак, халхаское - i  является < -*(u)ju и i j a  <
-(u )j-a . Примеры из наречий этого старого обшемшгольско
т е  образования.в "kelona kiw arth \ja халхаское \ i 't a ( k i= ' 
персональное, "что" / o r Rts 'Ija  "разрешите мне уехать"^ . 
Общемокгольское -* ju  , -  *ji мы можем подкрепить п р ш е - 
реми общетюркского - a - j y n ,  -a - jin  /О рхон/, который извес
тен как окончание " I  лица единственного числа будущего вре
мени" или "повелительное наклонение" или "желательное нак
лонение"®*. Краткий глаоный ‘й монгольского языка соответ
ствует очень часто  у(1) в тюркских языках, конечный гласный 
которого -п является вторичнда и такого же характера как 
и в монгольском -*su -  тюркское - s u n  . Начальный гласный 
- а  / - а  /  тюркских языков, вероятно, относится к основе
потенциального наклонения, кстати , сравнивая монгольское
-  s i~  с тюркским -а -в у  /с м . именное наклонение воз
можности!/. В маньчжурском языке я  не могу указать  на нали
чие этого  суффикса, так как мне не известны изменения - j -  
в оередине слова в этом язы ке. Первичный суффикс - ju  
/и ди  - j i  / ,  продолжающий функционировать как волинта- 
тивный является , так ш  образом, по крайней мере монголо
тюркским.

УШ. Потенциальное наклонение /  ПОТШЦИАЛ /

Глагольные формы, оканчивающиеся на -  м г о  ~  -m ts  
в современном хадхасксм языке прошли полное развитие, нача
ло которого ощущается в письменном язы ке. Сш ое обычное 
настоящее время письменного языка имеет скончание - m u i  . 
Наряду с -m m  встречаются также - т а и  и даже - ш  /п р и 
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соединяясь к более позднему народному язы ку/. Об этом более 
точные сведения даны грамматистаии6 2 . Этот - m u i  -  настоя
щего времени часто бывает связан с частицей 3а /  je  /  
"конечно" вписш еннам  языке6 3 . Слово j a  / =  халхаское вгч 
~ о х а  /  в таких соединениях стало энклитическим6“̂ . На писше 
МЫ Имеем варианты как i a B u m u i ^ a  И j a b u m u j a  , Так И > a b u m y j  

и этсму последнему полностью соответствует халхаское потен
циальное наклонение.

Простое настоящее на - т п -  как форма спряжения утра
тилась во всех известных сегодняшних диалектах. Ламы и ми
ряне, знакомые с гралотой,употребляют такие формы, чтобы 
похвастаться своей ученостью и даже заведено, что все изло
женное на письме от настоящего времени на - ш -  оформляется 
этой устаревшей формой, а в живом разговорном халхасксм 
языке я обнаружил это окончание только в одном единственном 
слове: jâ m De / < 3âmai срав. iatjakümii / ,  которое претер
пело семасиологическое смешение от "что делать" или "что 
делает", и "оставь ."  Например, j a w \o  jâm Dê ’пусть так 
идет’ . Вероятно, настоящее время на -  m ui -  продолжает 
жить в уже исследованных южн(монгольских диалзктах.

Посмотрим теперь, что мы можем узнать о происхождении 
старого суффикса -m u i  . Шмидт65 и вслед за ним также и 
другие исследователи /Кастрен6 6 , Фр.Мюллер и д р . /  объясня
ют, что m a<jtainui , abum ui являются якобы стяжениями от 
m acjtan  am ui , crbim amui , где am u i является настоящим 
врегленем от acju "быть". Что достигнуто этим объяснением, я  
не могу понять. Как происходит -  m u i  в шли! ? Вероятно 
из a n  am ui! Шотт и после него некоторые поздние исследова
тели /н а п р .,  Г р у н зе ^ 7/  указывают на соответствие этого 
суффикса с окончанием настоящего времени -  m b i в маньч
журском. Это противопоставление, хотя и очень привиэкатедъ- 

Л  о, но фонетически не выдержано. Маньчжурское являет
ся  сочетанием одного языка от -  тле и bi "есть" / с р .  -m b i- 
\е "быя/ или возможно от - п  и -Ь: 6Э.

Пред-олопйние, что окончание в -  rr\.i именного гл а го -



■а на -ш  или - т а  /о м . именное описатешное наклонение/
о лилось с ка к м -т о  büi , не говорит в пользу мснгольско
г о . Тогда еледует прежде всего доказать старый переход 
-mk- > W  >-m u - .  Тогда мы шравё и в этсм сдучае
окждать другие подо (Зине слияния от bü- , но таковые нигде 
не обнаружены. я хочу поэтому указать на другие глагольные 
форш из тунгуоского н маньчжурского языков. В тунгу ос кем70 
встречается нас тая иве продолжительное -  преэено герундив на
-  m i /  -mini-n ? .  -m n in  / и в  маньчжуре кем”* уже упомя
нутые герундий настоящего времени на - т е  .

В мснгольскш языке долины быть также обнаружены, о о г -  ' 
ласно Ориону, подобные герундии, напрдаер, unumai /  unumai- 
i \ n  /  "скача /верхом на доведи/", xelemti /^ le m e ii in  / ' г о 
воря*, но в каком наречии этот герундий появился жервые, об 
этом он не говорит7 2 .  Все $ти герундии интересны потому, что 
они являются идентичными и указывают на суффикс -m a i .

Этсму конвербадьнсму - ’mai полностью отвечает окон
чание в халхаском jâm"ë , которое в свою очередь невоз
можно отделить от литературного - m u i  . Может показатьоя 
отранным и даже сомнительным этмологически оопоотавлять 
скончания, которые встречаются в формах герундия одного язы
ка и также окончания, которые образуют предижатквные одово- 
формы в другсм языке. Однако я считаю, что идентичность 
здесь является не более невероятным, чем в других случаях, 
где глагольные именные формы являются, с одной стороны, кон- 
вербальными, а с другой -  предикативными7 3 . И здесь следует  
исходить от лежащего в основе глагодш аго вмени на - т  ?
От него образовался тунгусско-маньчжуро кий герундий как бы о 
помощью звуковой дифференциации и монгольское настоящее 
время также - v i  , которое соответствует поствокальнсму
-<$ui или -qui / » - 2fu i /  в окончании -  ju q u i »«пер
фектного претеритума.

Относится ли халхгское -m a i  больое к тунгусоксму 
герундию или литературному настоящему времени, я не соби
раюсь гадать. Но мне не ясно также., что это за глагольная 
именная форма; но некоторое оемаейологичеокое сходство поз
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воляет иве поверять, что ш  здеоь ш ее»  вариант шейного 
ссиоатвдьного наклонения на -т а  иди, вероятно, - т  /о м .
об этом п озж е!/. Совершенно четко г  яоно наступает именная 
природа настоящего времени на --mui в при*ерах 'kei - e u -
-  -mu -  sea  ’не дуйте’ н -  -  -  -
'не г  о додай т е’ из Юан-Чао-ииши7 4 , так как здеоь с овершвнно 
очевидно -  ser  / ~  * - s a r  /  тюркского проиохохдения, 
г  s i r  / — s y x  /  ’ б е з ’ .  Такши шаяннми формами я в л я е т с я

также teim ü , eimü 'таких*, орав, халхаокое t ’I-me ,
I m e  о - m e  / ----- rna /  и Баргусодон t i m e r  ,
im e i о -  mer / -----mar / .

Итак, я в*ху в -  mui /  -  m , -m a i /  окончание 
тунгусеко-мсвгожъского имени, которое нашло особое /глаголь
н ое/ употреблен® в тунгу ос кем и монгольском языках.

I I .  Ииперфектный преэено

Это образование настоящего времени не подучило распро
странения в пкш ейном языке и пршерн можно привести только 
ив диалектов. Литературной язык характеризуется его наотоя- 
тя временем на -  m u i- , который противопоставляется оовре- 
кеннш диаяектш . Так как наотоявее время на - n ä -  в лите
ратурном языке не встречается, поэтому оно подучило как сре
ди мовгое&оккх, так и европейских ученых неверное освещение. 
Однако эта форма настоящего времени на - n ä -  несомненно от
носится к старому обяемснгодьсксму языковому зала о у слов. В 
шноменгодьокем языке мы встречаем -  nä /< * -n a i / ,
халхаское - n  , - n a  - n a  , западно-хаяхаское также
- n ä  / < *-nai / .  бурятское - n a 7 5 , кадя, - n a i  иди
-  na /читай -тта или - n ä  / ^ .  Семым интересным кажется 
мне то, что для этой формы наотоячего времени привести 10-
I I  пршеров из местных говоров, напршер, . g h a r  m e n e e  
e b a ia n n a  * хаяха-ургинс кое G a r-m a n  ö w d a n ä  "моя ру
ка болит"; Ч ап ои г ch e  n a n t a r  = халха-ургинокое 
\ ä n  o r H ä ' i n a - t ' a  ’куда Вы едете* o k n y a  = хал-
ха-ургинское и д а п а  'умирает’ , . t a n e e  n a n t a r  » хад-  
ха-ургинокое, t a n in a - t 'a  'Вы знаете’ , Ъа геепа ■
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халха-ургинское sà r in a  ’хватайте, поймайте’ и т .д .  Из 
других монгольских диалектов едва ли есть  необходимость пе
речислять примеры, так как  такие глагольные формы весш.а 
распространены и известны.-В  монгольском письме эта  слово
форма имеет окончание -  n a i или -  па /  -  п - а  / . Я  
называю только вид и способ при попытке их исклш ения.ПП
Щлидт допустил возможность образования этих обеих форм 
настоящего времени w aq,tànm i и maa,tanam с помощью с т я 
жения из -mctOjtaïi aw ui . Первой форме, т .е .  литературной 
форме m aa tam u i * как  уже видели, не может быть такого

П О  •
объяснения, другая же форма m ac jtan a tn  по Ковалевскому 
должна быть эмфатической- т п а а ^ а п а  • т .е .  nicicjtcfna явля
ется более слабым вариантом от m a a ,la n a m  . Общеманголь- 
ское окончание - * n a i  намного популярнее, чем -  narr, , 
которое я ни разу не слышал в Монголии, хотя встречался и го 
ворил с людьми из различных областей и мест, алеете с тем 
Бобровников выдает это  окончание за вое тонномонгольс кое7 9 . В 
монгольских книгах я  часто  сталкивался с этим образованием 
настоящего времени на - n a m  , но такие словоформы не являют
ся халхаскими80. Об окончании -  nam  и его возникновении я 
не смог получить четкого представления. В нем /окончании/ 
можно увидеть контаминацию синонимов - п а  и - т  или, по 
Ш идту слитное написание - п  и слова am  /= a m u i / .

Часто считают, что в -  nam - n a  и местоимения Bi 
/ я /  / - £  , - ш  во многих бурятских диалектах/ обознача
ет у бурят эмфатический ответ. По крайней мере необходимо 
расчленить формы -  n a i  и -  nam и отказаться от катего 
рически высказанного заявления ранних исследователей, кото
рые руководствовались фонетическими причинами, особенно г о 
воря об исчезновении -  тп б -п а п  , которое встречается 
наряду с -  na  ~  nâ в говорах, я  рассматриваю это пока,
как обогатившийся вторичный^ - п  . Но если - n a m  дейст
вительно образовалось из -  аш , то нужно будет согласить
ся  для последовательности с возможностью, что окончание 
- ‘ n a i могло образоваться сэлостоятелы ю  из -*n ctjû .
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Но к в  э т о  о б ъ яо кв х в в  т  п о д тв е р ж д а е тс я , к о г д а  мы х о т ж  
в и д е т ь  в  г ж г о д ш о в  форме о л о во  " б и т ь ” в  н е  ш е я  на т о  д о с 
таточны х о о н о вя ш П . Джи объяснен и я в о п р о с а  в о зн и к н о в ен и я  э т о 
г о  окон ч ан и я  - * т т  , х а д х а о к о е  -  п а  , я  хочу  с о с л а т ь с я  
н а  конечны е гласн ы е д р у ги х  временных форм х а а х а с к о г о  - Ш  , 
\*/а ,  я £ а  , ой ре  т а к о го  -  п а  , -  и  , -  \*а  , -  э х а
/с р а в н и т е ,  еще -  й гй  , а©5 , 1 )5  , - д , . а  / .  Н ет о си н ен и я,
ч т о  з д е с ь  имеются аналогичны е о б р а з о в а н и я . Э зли бы олово
-  а ]  а  .с о х р а н и л о с ь  в  окончании в а о т о я я в г о  врем ен и , то  в с к о 
ре  должно „было бы у т р а т и т ь с я  п р ед став л ен и е  о сложном о л о в е , 
ввиду вли ян и я  д р у ги х  одинаково употребленны х о л о в . Я у в е р е н , 
ч т о  звуковы е с о о т в е т с т в и я  временных форм имели больш ое зн а 
ч ен и е  /к о н еч н ы е д о л ги е  зв у к и , которы е м огл и  быть подвержены 
изменению/. Э то -  а /  - у а  /  -у а 1  / и  э т и
глагольные формы воспринимаю тся поэтом у к ак  п р е д к к а т и в ш е ,  
Это является причиной т о г о ,  ч т о  гласны й  - " а ~ ‘а1  р а с с м а т 
ривается к ак  вторичный элемент встречаю щ ийся в  п р ед и к ати в 
ном положении некоторы х о л о в , п о сл е  предш ествую щ его г л а с н о 
г о  "уа ~  *усп .  И э т о т  гласны й  -  а становится не
избежным в  п р ед и кати в н о  уп отребленн ы х сл овоф орм ах . В более 
поздние времена этот конечны й гласный /ввиду перемещения 
а к ц е н т у а ц и и / подвергся сокращ ению , даже исчез как и в  хал- 
х а с к с и . Итак, мы п р о сл ед и л и  о т  - п а ~ - п а 1  до и м енного  
глагола на - п  . Вместо т о г о ,  чтобы с ч и т а т ь  ш есте со  
В ки д тзи , ч т о  - п а х  ОТНОСИТСЯ К - п  а т и !  ,  мы можем
к о н с т а т и р о в а т ь  только сущ ествован и е ш ен н о й  формы на (-и.) ,и 
н а  существований этш  о логически нечеткого, гласного элемен
та, обозначающего предикатив. Употребление сложных слов как 
зигип - иде̂ Ьспп. иде *не учась’ 'не учится’ ’не являясь’ 
/ н е т /  как отрицающий презенс /как настоящее время с отри
ц а н и е м / полностью сагдаоуетоя о этш  утверждением /эт и  
словосочетания получили распространение в бурятском языке/.

Относится ли сюда тунгусский герундий настоящего вре
мени на -  па я не знаю, так как и в охотском имеется 
подобный герундий настоящего времени на -п у к а п  . ЕЬли 
бы этот герундий был этимологически идентичным с мснголь-
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с к ш  н а с т о я  вам врем ей ем , то гд а  бы мы ш е л и  к о н в ер б ал ьн у в  
словоформу на - ’ п а  ,  с р .  х ал х ао к о е  - n u n  -  ту н гу сск о е  
~ т т  , м аньчж урское -  т е

Б олве п одробн ое раосувдвкм е о о у чес твоваш ги ш ен н о й  
формы н а  -  п  н асто ящ его  врем ени , к о то р о е  я в л я е т с я  по к р а й 
ней мере м с е г о  до-тю рке к  им, б у д ет  продолжено п ол  заголовком  
"К онвербальны е м одальны е г л а г о л а " . .

X. Перфектный презено

Э м  г л а г о л ь н а я  форма в с т р е ч а е т с я  во  в с е х  и звестн ы х  мон
г о л ь с к и е  д и а л е к т а х  х  в с е г д а  о тем  же с д а д а  характерны м  зн а 
ч ен и ем . В разли чн ы х буря т о г а х  н ар еч и ях  э т а  г л а г о л ь н а я  ф ор
ма ю е е т  окончания - t ä  м л  -Vai , в  к а а ю ц к е м  - l ä  
и - l a i  ^  1 в  го в о р а х  -  / \ а ~  /  - l ä  в  п р ш е р а х  b i l c t ,  
b e e la  /ч и т а й  b i l ä  /  был и  eera l a b d a  /ч и т а й
i r e l a - b d a  /  ’мы п р и ш л и '. На п и з ш е  э т и  скончани я передаю т
с я  ч е р е з  -  iu a ,a  / ~ - lü g e  /  или - l u $ a i  / ~ - l ü g e i  /  
т о л ь к о  в  более худших рукоп и сях  п о зд н е г о  врем ени  п ередаю тся  
ч е р е з  -  l a  л ж и - l a i  . В Юан-Чао-Ми-Ши, н ап ри м ер , b u -  * 
- l u - e  пиш ется к ак  'б ы л ',  и т а к , зд е с ь  мы имеем о б щ ем ш го л ь- 
огсую форму о п ряж ени я , к о т с р а я  в  св о ей  б ол ее  о тар о й  форме в о с 
х о д и т  к  IUfa или  [щах .  З д е с ь  мы у зн а е м  о п ят ь  - * ß a ~  
- j a i  „  стоящ ие п о сл е  г л а с н о г о  и после о тд ел ен и я  к о т о р о го  
ш  п олуч аем  п ер в о н ач ал ьн о е  -*1й . С какой гл аго л ь н о й  ф ор
мой оно и м еет  больше в с е г о  с х о д с т в а  в  соврем енном  я з ы к е , 
трудн о с у д и т ь  об атом  о точки »рения ваш их п о зн ан и й . В ероят
н о , первоначальное -  * lä  -  н ах о д и тся  в эти м ол оги ческой  
с в я з и  с окончанием  - 1  шеннаго ви д а: с р а в н и т е , дл я  зн а 
ч е н и я : j a b u l  ü g e i 'не ИДЯ’ или ’не пойдя* j a b u l t a i
’должен п о й т и ’ , ü k ü d e l 'умерший, труп’ я  д р .

К астрен  с о д о с т а в и л  ату глагольную форму с н е р ч и н с к о - 
т у н г у с с к а и  перф ектом  /проиедшм рааговорным/ та - ik a  
Лучшие зван и я  т у н гу с с к о г о  я зы к а , чем мв т е ш  на с е г о д н я , 
д а д у т  возм ож ность вы ясни ть в ер н о  ли э т о  с о п о с т а в л е н и е .
Предоа н го л ь с к а я  и отори я  п ерф ектн ого  н р е эе н с а  /нестоящ его 
в р ем ен и / остается п о к а  неясной.
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XI. ^перфектное прошедшее повествовательное 
/  ИМПЕРФЕКГНЫЙ ПРЕГБРИТУМ /  •

Если мы попытаемся блихе познакомиться с прошедшим по
вествовательным на Did ~ » z i  , то мы должны принять во 
вндаание современные диалекты, оставив в стороне литератур
ный язык.

Во всех пока что известных диалектах встречается эта 
глагольная форма, а шенно регулярно и однотипно, так что 
не вызывает никаких ссннений обоюдная идентичность. По мо- 
т  наблюдениям бурятский язык алеет t i  ~ z i  37, каялыц-QQ .
кий -  з! , чахарский -  t z i  , ц ц  , - I »  . Ха лхаское 
- и г а  упоминается Витал С ергеем  как - j e  ® .  Из наречий 
известна пршеры b u rja  = Зэлха-ургинское, во1о£й ' 'с т а 
ло’ и burghaja = халха-ургинское uoidctDza ’делал’ .
Эти старые варианты написания и произношения предполагают 
частично древнее - j i  я частично из него же расширенный 
вариант -  j a i  , шенно поэтому мы рассматриваем как 
обаемонгольские суффиксы - ’^ i , и для повест
вовательного прошедшего времени. Что же касается халхас- 
кого окончания -  s i i  /и  -и х  /  то оно восходит, ве
реи та о, к - j i j a i  > -d zS  ; мы шоем здесь также импер- 
фектное настоящее время и перфектное проведшее повество
вательное время. Заметное ослабление конечного звука, ко
торое носит более поздний характер. Является ли каашцкое 
- j i  также ообственно - y y cc i , я не рискую это ре
шать.

Пнзьмвнный же язык, напротив, предлагает несколькоQA
уклончивую форму -  3uc{ux . Форму -  3U -  без всякого 
можно подтвердить -  31 из другого диалекта, так как че
редование литературного ц~  , разговорного i  такте 
встречается очень чаото, например, m ini ’мой’ , ткиап-и 
•солнце’ /родительный надеж/, тю т-un ‘книги’ халхас
кое m in i  , n a rn i ' , riom *ii , НО вторичное - q u i  ос
тается загадсннш . Невозможно, чтобы оно соответствовало 
долгому гласному -  а в конце ханхаского слова. Я считаю,
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что спив, проникло я утвердилось неверное написание л ял чте
ние нал.по вине моигоаьскях яы  навях грамматистов. Я ногу 
привести олово а з ^ и и  , встречаввееся в Ювнь-Чао-Бяшя а  -
-  3i  -  и /наряду с а -  j i  -  a i  / 91 я a  -  ÿu
- hui ’ это было» , встречающиеся в квадратной письменности 
как примеры, подтверждаюаяе правявьнооть известного среди 
монголов способа написания -  3u<jui . Способ написания и
чтения -  ju ep i поэтому неправилен, что ни один пример не
дает варианта развития в середине слова*®. Споооб
чтения -  3uqui привел в хялхаский «з какого-то южного ди
алекта, как это доказывает у л  =oiu , вместо обычного 
Bx-u . Для халхаского г ъ%а следовало бв ожидать ва 
письме -  jic^ai или -^-uoÿii , форма, которую мн на де
ле находим в Юань Чао Ми-ви. Но и ju ^ u i возможно объяс
нить, если о этим сравнять -  n iu i ~  ханхаское -'-mai , Сань 
Чао бяши - ^ i  - u — - у  - a i ,  t e  -  u -  nu ~ t e - u  -n a i,
le  - u  -  no - a i  . Наряду о обвемонгольским предикативом -  
-*ai ~  -y a i  можно поэтому принять литературный - u i ~
-<jui / = j u i  / .  Что касается письменного языка, то многое 
остается неясным; однако ясно, что в обвемонгольском -  ï , i -  
2fai мы имеем именной глагол на -$ i  , специализирован
ный в предикативной функции. Этот именной глагол на -51 
унаследован в халхаском языке как конверт прошедшеге временя, 
иоэтому я хочу продолжить прослеживание этого глагольного об
разования .

I Шмидт § 109, Ковалевский §107, Бобровников §229  
г  Калм. Попов §124, бур. Кастрен §131, Орлов §104а. Ай

мак., например, eeda »евь», _eera 'иди сюда', b a z ’ вста
вай’ , b an e  »держи», ар »возьми», omaz ’вычитывай», sou 
’садись’ и т .д .  Ханхй. Витале Сергея с .22

3 Срав. Ковалевский. Хрестоматия, с .4 8 0 , прям.II, Бобровни
ков §544

4 См. SU , §45
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5 Кастрен. Бур. §131, о .44
6 Там же, с . 5 1 ,5 4 ,5 6 ,5 7 ,6 1  и др.
7 ОряоЕ. §104 , с . 63
8 Руднев. ЕБС, с .2 , сноска 3 справа
9 Попов. §155 , с . 134, Бобровников. §232, с . 132. С равн .вм

Котвич. с . 105
10 Бетдинг. §516 , З ам еч .1 ,5 . Ястремской §157
11 &\1. § 4 9 . См. также временные формы >
12 по Орлову, §104 в сэденгинском ,
13 Вместе с тем в других диалектах встречаются типы а1агсй- 

\tu ri И а1йга\1ггп
14 Бетдинг. §516. Замечание I .  И его другие предложенные 

как вероятные способы объяснения невозможно рассматри- \ 
вать с точки зрения монгольского

15 Казем-Ьек. §§ 246,247 и 275. Кастрен. Койбальский §  77, 
с .34 . Меяяор. Кирг. с . 5 4 . А.Мюддер. § 6 8 , с . 78 и другие

16 Захаров. §153
17 Кастрен. Тунг. §87
18 Захаров. §1496 я §150. прим.4
19 Шефнер. Сообщение, с . 700
20 Бобровников. §257 прим., а также Бетдинг § 526, Винк

лер /В а н г /, с . 22 и Котвич с . 114,115
21 Бобровников §236 и Котвич с . 105 говорят “всегд а" , что

однако не соответствует ф актам .,С р.: Витале Сергей с .60. 
п .2 : у а Ь а !  с . 62 , п.ТО: Ье1е ,п .5 ,  внизу: одо и т .д .

22 Каотрен. Бур. §151 , п .5 , Орлов. §1046
23 См.Позднеев. Л и тер ат .П , с . 96 и с . 121
24 См.Прескриптив, оптатив и кондиционал
25 Бобровников считает §572  ork i.be с1 'н е  впускай!’,

5а<$иЬа с.1 'н е  садись*. Эти примеры, по его мнению, 
являются примерами особого употребления претеритума /про
шедшего повествовательного /н а  -W D /  - Ь а  / .  Но я  не мо
гу понять, каким образом можно будет подойти от позитив
ного /положительного/ прошедшего повествовательного до 
такого негативного /отрицательного/ значения. Энклитиче
ское добавление местоимения также не является ни в коем
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ояучае чем-то характерным дня прошедшего времени. Поэто
му я  в и т  в  этом изолированно стоящее негативное образо
вание , которое является идентичным с тюркско-татарскими 
негативными. Как известно, эти формы образуются с поме
щав - т а ,  но восточно-тюркские диалекты, особенно алтай
ский, абаканский, якутский, которые и с других точек 
гр ем я близко стоят к монгольским языкам, образуют про
шедшее повествовательное с помощью --ра или -Ь а  . Срав
ним с монгольскими, например, алтайский 1о1око 'н е  пла
ти* . Монгольский я зы к  имеет из всего разряда негативно
го спряжения тюркских языков только повелительное накло
нение. Так разве эта форма заимствована лишь только од
ним диалектом, именно тем, на котором написан Гэсэр хан. 
Или же эта форма известна во многих областях и уже ста
ла старомонгольской формой. На этот интересный вопрос я 
не могу сейчас дать ответа.

26 Ястремской. §153, 3 .  С р.: Бётлинг. §515, 4
27 Кастрен. Бурят. §131, с . 14 "От третьего лица /повелитель

ного наклонения/ на к  образуется второе лицо множествен
ного числа на -  кЫх , - к Ь й

28 Орлов §1 0 4 а:пселенгинскйй" -  \ t i i i  , "балаганский" - \tu ri
29 0 разговорном языке см ., н ап р ., Позднеев. Калм. хр. 

с . 105, п .6 , о письменном -  Попов. 154
30 Ковалевский §107, с . 94; Бобровников § 2 3 1 ,с . 131, ср ав н ., 

также Попов §154, Шмидт §109 проводит различие между -  
-с ^ а с р й  как единственным числом я -  с^ип , -сЦ ип как 
множественным числом. Также и Ковалевский §107, приме
чание .

31 Также часто , как и сами монголы, и также Бобровников
§551'

32 Сравните, -  а  ~  -иа,и1 в имперфекте прошедшего повество
вательного наклонения

33 Бетлинг. § 5 1 6 , Ястремской §157 не желают признать эти 
формы, но не объясняют почему

34 Кастрен. Бурят. §131: "В третьем лице единственного и 
множественного числа повелительное наклонение принимает

62



окончание к  / д 1 , д й а /  -  Орлов. §104, с . 65
35 В "Шаманские поверяя” переводятся с . 5 : ымтэ аршавага кур- 

техде »от целебного аршана удостой получить»
36 Кастрен. Тунгус. §77
37 Захаров. §150: передается как вопросительная частица
38 - дй~^11 •. См. Томсен. Орхонские с . 1 2 ,1 5 ,3 4 ,4 1 .

Мелиоранский А.Ф ., с.ЬУЦ , -д1т— . Мелиоранский. 
Кирг.1, с . 62

39 Шмидт. §103 называет только 3 /Как будупее I ,  Ковалев
ский, с . 1 1 2 ,2 , также Бобровняков § 2 3 7 , I  /и  2 /  как же
лательное наклоненяе и §234 3 /  как повелительное нак
лонение. I .  Правописание 4 /нигде не упомянуто/, хотя 
очень распространено среди монгольских писателей

40 Кастрен. Бурятск. §140, орввн. с.бЗ.пещёКа
41 Шмидт. §103, после него т а к и  Ковалевский и Бобровников
42 Например, £ЫеЪ кегекАй Приложение с . 34
43 Мелиоранский А .Ф ., с.П Х ., §6
44 Кастрен. Койбальский. с . 4 6 ,4 8 ,6 0  и др .
45 Ястремской. §156, примеч.2 . Бетлинг. §421
46 Захаров. 1 5 1 ,1 . Там принято, что эти формы происходят 

от вспомогательных глаголов и сказано, что они якобы со - 
крашены: дсйзи от д агте  озо , Ьсйви ИЗ Ьсите оао.
Но читатель же обнаруживает здесь пример постоянных "поис
ков "словесного материала", а именно глагол "быть” , кото
рый по более раннему /древнему/ пониманию входил в сос
тав каждой глагольной формы

47 Кастрен. Койбальский. §83
48 Ашмарин с .3 2 4 . Дана несколько уклончивая этимология.

с .  314
49 Ястремской. §161, с . 131,132
50 См. Шмидт. §108 и 109, Ковалевский. §113, Бобровников

§ 233. Неверно идентифицирована Орловым /  §104, в /  фор
ма желательного наклонения /о п тати в / с формами на

51 Шмидт. §103
52 Ковалевский §112, 2
53 Попов И 92 и §202
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54 Бобровников ^§239 и 563-567
55 Котвяч с . 105 я с . 106
56 Бобровняков § 554
57 Каетрен. Бурятся. § 131
58 Орлов §104
59 Витад, Сергей с . 2 0 ,29 ,39
60 Аймак, фреза К 026
6Г Смотри, например, Казем-Бек, с т р .106 осм .: olum , татар , 

•utcûm , оренб. u iau m  , ulçti . Бетдянг, яку т . -ÿ m  ,-üm 
/именно, проделанная там попытка по выяснению этимологии 
н еверн а/. Томсен. Орхон. с .2 1 1 , п .16, Меляоранский, с . 20, 
29,-39

62 Шмидт. § 96 я §97, Ковалевский. §108 я §174, Б оброЕ Н Я - 

ков . §238 и Котвяч. с . 106
63 Бобровников. §565
64 Точно также образуется нерчинско-тунгусское сослагатель

ное наклоненяе с изъявительным настоящим и - 3 a  , сы.Каст- 
рен . Тунгус. §78 , сравн. также с калмыцким Попов §200

65 Шмидт. §96
66 Каетрен. Бурятск. §111 .
67 Грунзел. с . 64 -
68 Захаров. §145
69 Билли Банг. с . 4
70 Каотрен. Тунгусск. § 8 6 ,2 . А.Шяфнер. Сообщение "супинум"

с .760
71 Захаров. §164. -те в alam e , *jorome И др.. еосходят, 

возможно, к древнему - m a i  .
72 Орлов. ^200, примечание
73 Сравните ниже -  v ia  ~ » z i  , --w a- тюркск. - р  , -псг~?и

/смотря следующую слофорку!/ тюркск. -%ас -у монг. - a t  • 
/отглагольное прошедшее разговорное/, тюрке. ~ат -г  — 
монг. -  a r a  /прескриптив/ монг.-х-un /о тяа га те д ь -

. ннй praepaï. /  и др . подобное
74 Юан-Чао-миши. с .25
75 Каотрен. Бурятск. §112, Орлов §105с
76 Попов. §180, Бобровников. §238
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77 Шмидт. §96
78 Ковалевский. НОР
79 Бобровников §238, примечание. Зта спревЕа заимствовав®, 

однако Ковагевским
80 Кастрен /  § 1 1 2 /, Фр.Мвляер а Витая Сергей заимствовал 

свои взгляда у раангх грамматистов
81 Кастрен. Тунгусск. §86 ,1
82 А.Швфнер. Прилогение, с .700
83 Кастрен. Бурятск. §116, Орлов. §105 ,б
84 Попов. И 83
85 Шмвдт. §101, Козааевский §110, Бобровников §241, Кот- 

вич с .107
86 Кастрен. § 88. Ссответствуший перфект не имеет ничего 

общего с охотскйм произношением, поэтому мы можем также 
допустить здесь наяячие моегольсеого влияния

87 Кастрен. Бурятск. § 117
88 Попов, с . 181, Бобровников §212
89 Битая Сергей, с .30
90 Шмидт §101, Ковалевский §110, Бобровников *§ 242 г 583- 

600 -
91 Псгзднезв. Рецензия о .190
92 Позднеев. Л и т .I I ,  с . 96,97
93 Такие замени в начало слова у завмствовавыкх слов обо

снованы: например,монг . К-11ио,а -  ойр. й.иар , тунг. 
и & а , иЬксс , монг. кшийсЬгдо ,
м эяг. аогап -  гданьчж. опп , монг. ^аЬиг / ’н о с '/
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