
В е р б а  НД.

КС«Г;ОЛЬСШ ПИСЬМЕННЫЕ СОЧЕТАНИЙ \Г+,]П 
й I I  ИПЯ53ККТАЦИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ЛСЯГОВКЖИ Я8ЫШ

К евгел ь о Ш  старописьменяый язык сохраняя сочетания \/ +
+ 5 + 1 , встр^чаю етвся, как п р ав ш е, в м чало  или е в р е д н е
ежваа г  с о е д и н и  V ^  / 1  / ,  характерные к овечий; слоге к .
Денные сочетания новгольского кясьаекиего языка имеют двоя- 
кое происхождение: I .  , 2.
< У^ЗР-д—ЧА.' 1 что устанавливается ва основания
о ре виительного научения соотзетств у и ж х  фор* в тюркских язы
к а х . Напрккер: I .  сп * . а ии г а д  ’ напиток нг кислого а м о к а , 
кумыс, а8рак у;с р .  кнжр. с у а х а  11с±», гю рк., у й г .,  ком», осы ., 
дв„, е й г а п , к * р .,  а я т . а !рав  < * с ф га п  ’геи1
2 . опв. иу 11а -  ’ плакать’ , ср .тю р к ., о р х ., уЖг., ко» . У ^1а , 
я е б . уц1е ~ тоб . ы д1а-, т е л . ы !ла- »Ы », мнжр.д^пеца »ту
жить, грустить’ , м о в г .< * и р 1 а  Д ,  2 6 в -а б о /.

Переход у  — д  -  в j  объясняется палаталязнруирш  
влиянием 1 .

Комплексы V + ^ /  1 /  встречаются, как правило, на кон
це слов . В езеа  время сна представляли собой сочетание глас
ного с полугласным, в котором отсутствовала долгота одного 
ив влементов Д ,2 б 4 / .
Например: сям . о] > о! ’ ум, рагум’ , -  оип ~ о]ип ’ Ы  ’ 
с р .тю р к ., у й г .,  ди. о1 , т е л .,  кар . о! 'ум , разум’ , уйг. ос£ 
’мысль’ , кир. 01ла ’думать’ ;
спм. с1а1а]> с1 а Iа !  ’море’ - <1а1а] -1 п  /с!аIа - j i n  /^ е п и ы  
<с5а 1а1 ср . начертание орх. письменности 1а1ц] ’м о р е '.

В процесое исторического развития монгольского языка дан- 
вые письменные сочетания выполняли разные функции. Изначаль
но, очевидно, каждый из их компонентов был самостоятельным 
элементом. В дальнейшем зти же письменные сочетания переда
вали дифтонги монгольского разговорного язы ка. Процесс транс
формации указанных комплексов начался, очевидно, так же рано,

I .  Подобное явление наблюдается в диалектах немецкого языка,
где - 1 д 1 > ц о 1  ; -ед1>ер ><*'\; -е г д е > а р  >е1 /8 ,  1 5 4 /.
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кая a жожжаехооа V -i-jf— -  , s .a . m  m « zn  K I s . йрад-
> ал » гм * ев , « о  ваою цаа кг s a ^ s s o «  с зсояянхзца» füts»psä~ 
кильясгс j  в i иод йияявиой ja s y s a ro  кергото п а е в о г о  Д  ,2 7 5 /

Перейдя 8 ,:т.*усягк, дйзвнэ вонвяеква к «.чдаавв долгого 
зр и м д а  сгхракяяаеь в в го* г а ч е е г м ,  о ?ов г о в о р »
3SÖÄSe*aSX ЗаВЙЭДВоа гРОЯГОЮСВОЗГО « Ш .  1щ* S ГГО  *..,вЧ8>“ 
шдяо, f ja s œ z * . оохралалась в в  каяшвкон ягмке, ке«зр» га- 
р й ж ваявеь  в о к р а « * »  е » ш  е в »  же « о ч е р п а я ,  «га в s  
ешшмшздв , адтлаьзаов s a w » .  Е&крвмор: ая и . c o j m  ъ > o s a .  
qejin« «гакяв^еви. üjeie» > сак. üjiletqü * & а в п * .

В за*авожов грбнскращаа "Сожроздаяото евааашш0 . взбяжда- 
erne йосяедеватвльав* кападвемз ^лзрмишмогп» j  s  jsasasaax 
измаәкоах. £ счета родизо. cayraaz весреч&егоя сэхракэвэе иа» 
Т9РВӨЮШЯОГО j  «
И̂ зшажер: са*. ejire  > m . i .  c - i -га ’бяяакя!*; 
cas. qojitu > £=x.%.qo«i~tu''схедцяцвй/год/*; 
C’a .  taiin> гзг.у. tejin ‘»sa, 5?№ва & йт ьоч'^
езв. V omi >orai > 2**,*. hoiaji /  ji« /  ’ »«эи*ави,й21ад »*,$

сам . k e i ü i  > k e - d u i  * ск вам о * .
Ep« cson G M tr m  « y * B ( v tc  »иввдеаа«

3 заракгерво в э « ж  зазятаяж е яявь *з» с э « * й е я й  V ^ j + i ,  
в 5® врою  как » со т еи а ая ж  Y+j+V j  p a r js s p a s  e ra c p -  
вдеяся, ваарввор: о я а . a j u - e j i  > к а г .« .  e^ju ‘3®я**вя9|  
с а а .  urùjen > г а * .т .  u -  n i  - J e n  'жорова*.

В «язфягноа ажеьв» cevetataa v + j» i s  ^ + j  /  À /  
яередашсоя йгнтяяаиаа  V+ji- /яервк х  eaoros/ a V+g /§  -  
с*в:*огово8 *we*»B*/ и stase таш; eaorax. Eaapauepï 
о v a . ajim&y > к в .s .  ajimacj »зйвах, 8 д а аа в е тр в п а ааа  e s s -  
Eausa'ï
он а. d a i a i  > к а .и .  t a l a j i  ’ норе’ , ’ ввхвгай*; 
с за. e t j e i  > sa .н» o t j ä $  'счаетае*.

Пйвятквкв ^авгом овой  сседвввеховоЯ рвчв H7-JTTX в з .  ае
ра т т  ухаааннне воввавкон всагвадового ввсьвевногв я аш а  е е -  
4ST8KSIBSB V+i » за очень pesataa вскжочаввав -  V+j+i 
В*в сочетания в няж « т р а в а м  ja«  вполая сфоряврввявяввгя Дйф- 
so a n i / 5 , 4 3 / .  Напрявер: сп в . ujilet^u > з д .  u i la /b < y ,C s .e z .  
u i l a ,  L .  u i l e / i a /  ’ паакать*;
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'e m .  m anglai > M i. m anglai ,  KM, m aniai ,L  . m anglai ,  C*. 
еж. m a n g la i *лвб’;
o n .  t a j i l a -  > Mi.  t  a j i l b a  ’p e c n jc * M \ MM. t a j i l a b a  
’о я с р ш ’ .

Особенности ваша в тих памятников является на i r a i  ai
я  полевения поела о первого сл о ге , например; спи. n o q  a i
> M i. Tioqai ,  ZM .  n o q  a i  ,  K M .n o y a i , С т .с л . n o q  a i  ,  Z .
n o q a i  ’собака*.

В ойретокой письменности *тодо бичиг" ииеютсп а д е н п ч ш а  
стврсвнсы ю нпш  форман сочетания на места указанных коиплех- 
со и . В "тодо б и « г *  эти с о чета кия передавт дифтонги разговор- 
иого ойратского языка/4 ,6 ;  2 , 218 /. Например: спм. ta j i tb u r i

> omc. t a j i t b u r i  »объяснение*; c m i.-m o ^ a i > они. moroi 
•амеи*.

В современных монгольских ягыках на месте старо письмен
ных соча тяни! V + j+ i и V+j /  i  /  имеются три основных 
формы: I .  дифтонг -  V + i  ;
2 .  долгий гласный -  V ;
3 .  краткий гласный -V  .

Дифтонг -  V+ i /  V+V/

Эта форма представлена в больиинстве совреианных монголь- 
свсх я 81йсов. Нет дифтонгов только в калмыцком языке, в близ
ком ему говоре уральских калмыков н, sa редким исключением, 
в говорах Внутренней Монголии.1 Кроне этого не отмечено на
личие дифтонгов в дунсянском языке / 9 / .  Однако на месте ста
рописьменных комплексов в данном языке часто встречается со
четание V+i , как и во всех других монгольская языках, в 
как противоположность ему сохраняется сочетание 
Например: спи . ^ u j i -  > дунс. Koji ’ просить '; 
спм. s a j i q a n  > дунс. c a i j a a ,  с и . сёехан , бур. сайхан ‘крв- 
сивый’ ;
спм. шала! > дунс. ман! ~  Maji 'н а м ',  ср . совр . монг. 
к аш е  ’ н ам ';
спм. tfaqai > совр.м онг. га х а е , мог. j ö q d  , баоан. sa i

I .  i  Л .Р уд н ев  отмечал, что "дифтонги письменного языка в ги
де общего правила резвились в один гласный, не всегда дол
гий в восточных говорах* /6 ,1 9 3 / .
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•свинья*;
о па. к щ И е л  > со в р .во н г . хуйтен, нивх.мнгр. к у !т е * , д е г . 
ы и .е п  ,  дуис. к у гч 18в , бур . хуйтэв »хохедво, х о л о д ай * ;
спи. Су 11е > млгр. У1Лв, Д7®3. у1Х1а, дврх. У1« ~ У } л е  
•дало, работа9;
опм. я а ^ Ц и  > оовр.монг. х а м а х ,  дарх. хахлаха »растаять».

Дяфтонгн в дархатоком говор« обладав* некоторыми особен
ностями: он« не встречается в п о сл е д а х  с х о п х ,  первый г а м -  
знй а то го сочетаю » "является давгвм я ооноввш  п л е н ,  а  1 
акта элементом рекурсия6 / 7 , 1 1 / .

В с а ж е  уральских вал ш к а л  дифтонги сохранились д п  в 
отдельных грамматических формах, каярииер: » вовалвтслваой 
форме ¥ретьего жида/ -  батут»! -  ’ пусть оотаж ем я» , и рт/гей  -  
»вусть п рядет» /, кроме того -  в отдельных словях , вдрвхавщвх 
родственнее стновояяя -  авай ’девунха», к ах а ! »матв», двд»Й 
'отец* ндя в собственных именах Свхвй, Охввй / 8 , 5 0 / .

Спорадически дифтонги встречаются я  в восточных говорах« 
^п ри м ер , спм. ао^о1а! > д*б . хохо! »горао»; 
ели . 11в 1 я е 1 > горх . 11ерхв1 ’явный, очевидный»; 
с а а .  т о  г  С1 > а „ -х .  тщо! »ваея».

В ко голье кои языке наряду с дифтонгами встречается с е ч е -  
тзяие двух гхасных, в котором гхасный 1 долгий в первых в 
последующих слогах , я оба гласных долгие в конечных сл егах . 
Например: спм. са1 > мог. со ! ’ чай’ ; 
с а м . т о ^ 8 1  > м о г . т а у о !  ’ змея»; 
спм . о ] и ц и  > мог. о 1 п о  ■’ инть»•

В диалекте хуцву монгорокого явыка в некоторых приме рех 
наблюдается развитие старописьмеихых моягохьехвх кеиихекоов 
е сочетание двух двух гхаоннх, где второй гхасвый д а л и й .  
Например: спм. ч о ,)1 п  а > мнгр. хуёио ’посхе»; 
спм. &о1ига1 > мнгр. соадув »левый»; 
еам . к й ^ е п  > мягр. ку!тен  ’» » о д н о , холодный»; 
спм. g u j i .e e  > ш г р .  куХдха ’быть в состоянвв, енраввтьоя, 
в иссинить’ .

Долгий гласный -  V 

Полная монофтонгизация дифтонгов и переход ях в дедгие
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ra se  юге* s s a a s s o B »  «  л л и ң г а  з  csom » o o n p u a u  в шишиг» 
кем e s te s «  8бйгрйз»*р{ ваш. в j  i  ич a 'j" >• n u m . акт ’ рвйов, ад -  
кююсуряткзд** вдвйлке’ ;^  
с км, n s q a i  > калм. исха ’ообаха*;
с и я . n o j i to n  > каш «  a im  ’ leajM S, влаканй».

То т  щюгн о н о  в ж ю точкю  т аврах, где д кф клг*  реввв- 
акезь з  одяа г зас ш К , одю ко ке всегда жоагвй,
И апрм вр: e n » , a j i l  > во е? , ë l  ,  «I 'e f ts ,  о вае ‘ 1
оя» , te q o i > а.-ос. sex ê  '*o*sw »,j*
etst. s s j in  > s . - ж . ,  го р а , сен 'хороиай*.

П д а ш  иааофгогпвдвцкя дгфгосгов » долгая гааевнй шаолх>~- 
да»гзя  » ком чивх  алогвг в диалек*« хунву мш горекого ва ш а  
и в дархатохоа говоре. Ди$гоегя зеженеччш a i e r o s  в m z  к з ^  
sa x  a n a  в аекеторкп случаях раавм яо *  я  долгие r s a e a s e  
ЯгшрЕиер; en a .b o k e ji > вггр - бую. ‘ овдш мгх, нениквгь? 
кяежята*;
в в» . düLei > ю г р , дуд! „ a a r .d w li  , оовр .ж авг. *y*î * п у 
хе«» ;
сп я . t e q a i  > дарх. to x a  *а©кота‘ ;
еп к . o*i > оовр. моих*. пае ~ ц а , бур . o s ,  дадг. ч§* кжлк» цг 
•ча1» .

В ряхе ярзкизряг в даааезте x v x s y  конторского ямшж % 
веете старвшюъйеяаюс моягох&охкх соедтанвй V-t- j+ i  ветре«-- 
•¥08  доя ns 5 г а а с ю й , гфедвөегвуәиый екелжвяиг* i  .
Нйщишерг си я . exoi > и агр . jp i ë  »певдяо*;
с т а .  n e j i t e - >  мнгр, B io a ia  »првееедхнятьег» объединяться*.

ïpSTK ft ГМ С Hits

8«« ф орм  м ралтврвь  дувсязскому, баовкьокому яанха*, д я -  
алехту икота вонгоюсхого яашеа в говору ясваьсжвх каамыяов. 
В стреиото*  кратаяа гласный на месте старопясьиввньа компаек- 
со» я в зоототаос говорвх, чередуясь с и ш и м  га а с ю и . 
Н анрм ер: спи. j ü j i l  > орд. y ÿ l  , y y l ‘ род’ ; 
спк . m ajiqsn  > Г .  м1х9Я *ватэр*;
овм. V üjiten > баоав . к1тав ’холодно, холодны#»; 
сп к . n o jir  > n m x .ü s rp .  вор. дуво. во , баоав . кор *оои»; 
с т а .  oaji ~  ca l > д у я с . че , баоав . ад «чай*;
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cria, u j  l i a  - > ур.калм, узш> ’ плакать*.
Если во всех указанных ваке языках краткая гласный яа 

месте старомавгагьскзо: комплексов V<-j+i встречается в
любой позиции в слове, то в дувсян ск»  языке оя наблюдается,
как правило, лишь в конечных слогах . Имеет место в ряде прк- 
M8D0B краткий гласный и в диалекте хуцзу монгорского языка. 
Например: спм. ajim cq >  мнгр. 1вац ’клан, племя’ ; 
сям. kedüi > мнгр. к !д 1 н, к !д  нге ’сколько*; 
спм. c im a j i  > мнгр. Ч1 му ’тебя, те б е ’ ; 
сям . q s r a n g r u i  > ингр. хзранву, карянжу ’ темнота,темный’ .

Краткий гласный, предиествуемяй ск о д ьзяи м  i , в нвбодь- 
е о м  количестве примеров встречается в дувсяяском языке. 
Например: najim an >  дунс. н!а«ан ’восемь*;
c n M .n ia jil-  > д ’я с .  Mia r i s  ’б леять’ .

Сохранение интервокального j в комплексах V^j+i в 
современных монгольских языках наблюдается в очень редкшх 
случаях. Можно привести дяаь несколько пркмеров с втой фор
мой.
Например: cran, ‘a j ï l  > a j il  > дунс. аззын, мнгр. a jU  
’село , деревня’ .
спм. *aju > a j i > мнгр. a j i  , дунс. a ji , баоан. 
a j i  ’бояться, испугаться’ , совр.м онг. зё -  ’бояться’ ; 
спм. a jay a  > баоан. a j i  гэ  /~ j i i f a / ,  с р . каам. ib  'ч ай ка ,
пяала’ , совр.м онг. a ja ra  ’ пвала’ .

В современных монгольских языках наблюдаются следуввще 
звуковые соответствия монгольским письменным сочетаниям:
I . a ji

I .  a j i  > aè -  в современном монгольском и бурятском 
языках;
a j i  > s i  , a j i  -  в баоаньском и дагурском языках, к
в диалекте мняхэ монгорского языка;
a j i  > a i  , 61 , ei -  в могольском языке;
a j i  > а 1 , a i -  в дархатском говоре.

Примеры:
спм. s a j in  > совр.м онг. саён , бур . Ьаён, мог. so in  ,д а г .  
sa ik an  ’хорошо, красивый’ , дунс. c a is s e  ’красивый,чудесный’ ;
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e n .  (p j ià i  >  совр.монг. хаеч, маих.мнгр. K a m i ,  дуно. 
k a in ,  мог. q t i é i  ' i n n u u ' i
e n .  aju -  > aji -  > мог. a l n a ,  баоаа. aji , мнгр. 
a ji ,  дуяо. a ji -  ’бояться, попутаться’ ; 
e n .  qajilaqu > xapx. xaU aza, оовр.монг. хаёлв ’рястаять’

2 .  a ji > a , a /редко a i /  в моагальспх языках Катая, в 
восточных говорах, в говора уральских калаыков в в да- 
г  треков я aux в
aji > а -  во всех прпарех раз вял ось в калмыцкой языка 

Примерно*
o n .  a jil > д.-гб., удх ., а -х . ,  горл, el — al , хала, al
’оеао’;
o n .  sajiqan >  кала, сахв, магр. с в se в /сехан /, баоаа. 
оахав, ’краонвы*’ , я or. so in  ’хороио’; 
o n .  qajicr > яягр. хадж, ур.каля. хвчь, кала, хвчь ’вожга
ям’ ;
on. cpjila- ■ > мянх.ннгр. xaixa, баоан. хэ1 ла ’крячать 
/о  хявотаых/’ ;
o n .  baji- - >  вягр. Ьё, дунс. bai ’ есть, быть, п ет ь ся ’ 

aji >  а ~ а  с палатализацией предыдущего согласно
го в некоторых прваарах s  дагурском язьасе. 

они. oai > даг. ч"е ’чай’ .
3 . Как исключения наблюдаются следующие формы:
a , ia -  в дуноянском языке н в диалекта мхнхэ; 
e i  , ï  -  в дяалекте хуцзу в в могольском язьке.

Примеры:
e n .  najiman >  дунс. н!аман, вягр. нГман ’восемь’ ; 
спм. baji -  > минх.мнгр. бан, мог. b£ina,  баоан. в1 ~ва,  
дунс. 6 i ’п еть ся , находиться’; 
e n .  ajimay >  мнгр. iw *  ’клан, племя’ .
•j / i  /  “ конечных слогов во воех языках имеет тенденцию мо

нофтонгизироваться.
I .  a i > ее , a ; o e ; u ï ~ ü  -  под лабиаляаируюпм влияни
ем о или i  предыдущего слога, в современно* монголь
ском, бурятском и дагурском языках.

I .  Здесь в далее -  монгольские яаыки Китая -  баоаньский, дун- 
СЯНСКИЙ, МО НТО реки й языки.
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Б некоторых (юсточных говорах а1 > а£.
Праиеры:
с о .  1аа1а >  совр.м онг. тулае, бур . *3* а ё ,  орд. *уха1 
•заяц ’ ;
о к а . 5о1иуш  >  оовр. *онт. о ох го е , да г .  зоЦсй ' м н !  / в  
р у к е /» . _____

2 . а1>сп , «  -  в нескольких примерах в  м озш я»-
око* языке в в диалекта и н х а  монтерского вввеа ,

Прниеры:
спи . поор! > мннх.мнгр. воко! ,  оовр .м ояг. махов ~ яох$е 
'со б ак а* ;
о м .  тоуа1 > н о г . шо^о! ’ аиея*.

3. 81 > а ! - е а  - ж баоаньском в дусояяскоа, ш ю -  

окон Я8шсах в в диалакте ш к х в .
П риври:
спи . 1 е и 1 а 1 > жуве* гаувэ! ’ ааяц’ ;
сп а . >  ш нх .м нгр . хгве! , баоав . ,  н ог .
’свинья*;

4 .  а! > и в ,и х  -  в нонгорскон и в баоаньском ямках, 
спи . тоуа1 > кнгр . мухргё, нивх. ингр. м у з/!  ’ ш е я ’ ;
с т .  по<̂ а1 > баоав . но^Л  ’собака’ ;  .
сям . С[и1а^а1 > ингр. холдеё, нивх.кнгр. т и а р а ,  н о г .
С(и1ау£л ’вор*;

5 . а1 > в ~в - а  -  в диалекте хуцау вся гороного я в ш а , 
в восточных говорах;
81 > а ~ а  -  в калмыцком я а и е ,  дархатскои говора, а  го 
воре уральских калмыков; 

спи . с!а1а1 > ингр. дая! , воот. де1е, де1е, те 1 е , к а л я . дала
•море’ ;
спи. 1 а и I  а ! > д а г . тау яе , дарх. «уха ’ заяц*; 
спи. апс^а! > хнгр. анге ’ раскрывать, открывать*; 
спя. щ а^щ  > ур.калм . пахла, каям. махла ’мапка*.

6 . а !  > 1, 1 , -  в некоторых примерах в моигольокях
языках Китая. Переход а 1 > 1 н , наблюдается в  атхх 
языках после о или и первых слогов .

Првмеры: спи. 1аи I а 1 > ингр. туя! , киях ,«игр . тул! ,  баоав . 
тол1 ’ заяц ’ ;
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o r a .  so lu y a i > дунс. co*i ’ловый /о  руке/'.
Встречаются случаи выпадения конечного a i , например: 

спи. nocjai >  д а г . ноз, г о р л .,д и . нох, го р л .н о х /о / ’собака’ ; 
спи . tu ju r a i  > совр .и он г. тур ~~ тураё ’копыто’ .

I I .  e ji
1 .  e ji > I ~ i -  в больиивстве монгольских языков;

e ji > 1 ~ ё  -  в дврхатском и восточных говорах;
e ji > i e  -  в некоторых примерах в диалекте хуц-
зу  конторского языка.

Примеры:
e r a .  d e j i l -  - >  совр .м онг. дТл, бур. д'Гл, калм. дГл, дарх. 
дё1хё ’одолеть, победить’ ;
спм. ejiinu > совр.м онг. 1м, бур. 1мё, ур.калм . имъ, калм. 
1иь ’этакий’ ;
спм. n e jile -  > г о р л .,д л . ,  нП , дарх .  н и х е ,  мнгр. 
в 1 е л 1 е ’соединяться, объединяться*.

2 . eji > е I  -  характерно для дагурского языка. 
Примеры:
спм. e j im ii  > д а г . е!мёр ’этакий’ ; 
ei -  конечных слогов .

1 .  e i > I ~ i  , в —е ~ а  -  в большинстве языков. 
Примеры:
спм. u g e i > мнгр. y ry i , минг.мнгр. угуо, м о г .u g e i ,баоан . 
r i / г и н з / ,  совр.м онг. угуГ , угуё ’ нет, не’ ; 
спм. erbegekei > тум. epwexe, совр.м онг. эрвэх! ’бабочка’ ;
спм. diitei > мнгр. дул! , д а г . d u l l  ,калм . дула ’ глухой’ ;
спм. tiigiiKei > мнгр. т е г ! ,  дунс. тугун; , дарх. туха ’сы
рой, недоваренный’ ;
спм. kei > совр.м онг. х ! , бур. x i  , ур.калм . kj , калы, к ! ,
мнгр. к! , баоан. s i ,  д а г . кГн, мог. k t i  ’ воздух’ .

2 .  e i > и , э1 -  в дунсянском языке; 
e i > t i  -  в могольском языке.

Примеры:
спм. d iiie i > дунс. дулэ1 ’глухой’ ; 
спм. Kei > дунс. кэ1 , мог. k t i  ’ ветер’ ; 
спм. ugei > мог. u g e i  ’ нет, не’ .
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1 . u j i  > Ul , Ul -  в монгольском, бурятской, дуи- 
сянском языках.

u j i  >  i i1 /  iii /  -  в дархатском говоре;
u ji = oji •» oai -  в дагурском языке, в начале

слова -  \voai .
Примеры:
спм. u jita n  > совр .м ояг. у !тан , бур. у 1 тан ’узкий*;
спм. u j i l a -  "  совр.м онг. у !л а - , дунс. у1ла-, дарх. у 1лаха
•плакать’ ;
спм. qojina а > д аг . хоа1н ’ задняя часть’ .

2 . uji > u ~ i i  -  е  калмыцком языке и
uji  ■“» и ■*- ii -  в говоре уральских калмыков;
uji ii ~ ие ~ иа -  в восточных говорах.

Примеры:
спм. q u j i q s  > калы. хух, бур. хуха ’кожа черепа’ ;
спм. u j i l a -  кала, ульх.ур.калм . улхъ, горл, уе! , у! ,
д . - б .  yal , yat ’ п л а к а т ь ’ .
спм. q u j i l a -  >  калы, х ул -  ’ подниматься /о  в и х р е / ’ .

3 . u j i > j u  -  в диалекте хуцзу в начале слова
спм. u j i t a n  >  мнгр. j u t a n  ’узкий, тесный’ .

ui -  конечных слогов
1 . u i - ' u i ^ t  -  в монгольском, бурятском языках 

спм. q a ran gx u i  " с о в р .м о н г .  х аран гу!  , бур .  харанг! ’ тем
ный*;

2 . u i  '» и  -  в монгорском языке
u i  ~-ui -  в могольеком языке

спм. q a ranc jru i  > мнгр. х ара н е ,у, ыинх.мнгр. каранпу, мог. 
q a ra i iq u i  ’ темный’ ;

3 .  u i  > й , и , i  -  в калмыцком языке и в говоре
уральских калмыков 

u i  ' '  а , и  -  в дархатском говоре
Примеры:
спм.  qarancf^ui >  калы, ха ранцу, дарх .  хараздэ ’ темный, 
тем н ота’ ;
спы. d a r u i  >  ур .калы . дару ’в с к о р е ’ .

3. u ji



4 .  цЗх
1 .  гу! > ш  , и1 -  в большинстве языков в первых

слогах
й)1 >и1 * -  в монгольских языках К «тая .

Ортеры:
спи. и)П.е- >  совр.м онг. у !л е - ,  бур. у !л е - , дуис. у Ы з ,  
дарх. у ‘л е - ,  д а г . у ^ д -  ‘д е л а т ь ',  ингр. у1ле 'д е л о '.

2 . й р  >  й~1  , ш  , й -  в калмыцкой языке, в го
воре уральских калмыков, в восточных говорах.

Примеры:
спи. цр1е >■ калм. ул, ур.калм . улъ 'д е л о ';
спм. в(1у И еп  >  кали. к !т н , ур.калм . к !тн , удк.,д .-4х1тн
ХУ1ТН 'х о ло д н о '.

В монгольских языках Китая иногда встречается монофтонг, 
например: спм. кСуНеп > Оаоан. кгтен 'холодны е'; 
спм. в и ^ к е  > мнгр. с у ге , бур. Ьххе 'с е р ь г и '.

В диалекте минхэ монгорского языка и в могольокои языке 
ка бди даете я развитие этого комплекса в сочетание двух глас
ных, где второй глаоный долгий.
Примеры:
спм. ки)И еп  > мнгр. куГтен 'холод н о ';
спм. д £ ф с е -  >  мнгр. ку!дка 'быть в состоянии справиться
с ч . - л . ' ;
спи . о[Су1 -  >  мнгр. ху 1 , мог. д и Т п а  'беж ать, бегать* .

ш -  конечных слогов в большинстве языков имеет такое хе 
развитие как я и]1 в первых слогах

I .  £и > й  , ш  , й ,
й1 > ё ~ е  -  в восточных говорах.

Примеры:
спм. е(Ш1 > да. уду! , горл, уду! , все вост . уде, уде, 
уде, уде, калм. эду, совр.м онг. ед! /тодТ /  'столько , еще н е ';  
спм. ке<1й1 > мог. ке<1й>, баоан. като , ур.калм . кеду, совр. 
монг. хед! 'сколько*.
5 . о^

I . о ^  >  оё , 01 -  в монгольском, бурятском, дунеян-

I .  В монгольских языках Китая нет переднеязычных й и о , отсю
да их своеобразное развитие переднеязычных комплексов.
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СЖОИ, МОГОЛЬСКОМ а менторском языках.
Приоры:
они. oi > совр.м онг. ов , бур. ов, минх.мнгр. zoi 'л е с ' ;  
опм. n o j i t a n  > совр.м онг. ноётан *оыр*1, влажный';
опи. qojina > совр .вон г. хоена, минх.мнгр. x o ia o , мог.
qoina , дунс. «уine ’ посла, п о за д и '.

2 . в дагурском явыке ■ дархатском говоре комплекс oji
п олучи  такое хе раввнтне как ■ ujL
3 . oji > о , о -  в калмыцком языке к в говоре ураль
ских калмыков.

Првмеры:
спм. qojina . > калм. хон, ур.калм . хон 'после* ; 
спм. o jir  > калм. öp 'б л и з к о '.

4 .  o ji > 1 , ö ~ o , i  -  в мовгольскхх я з « а х  Кмтая. 
Примеры:
спм. nojitan > мнгр. н !тен , баоан. н!тан 'сы р о й '; 
спм. nojir > мнгр. нор, минх.мнгр. нор, дунс. но, баоан. 
нор 'с о н ' .

5 . oji >  уе -  в диалекте хуцву монгорского яэыка 
спм. qojina >  мнгр. хуёно 'п о сл е , п о зад и '.
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С П? £.25 о краааний

алт . -  алтайский
а , - х .  -  ару-хорчин
баоан. -  баоаньский
СУР- -  бурятский
вост. -  все восточные говоры
горл. -  горлос
д аг . -  дагурский
дарх. -  дархатский
д .- б .  -  дурбут-Сэйсэ
дх. -  Даасту
дуяс. -  дунсянскяй
ИМ. -  словарь йон-Муханны
кали. -  калмыцкий
нв„п. -  квадратное письмо
кир. -  киргизский
к и т .т . -  китайская транскрипция
ыинх.мнгр.- диалект минхэ монгорского языка 
ЫА -  Мукаддкмат ал-Лдаб
мог. -  ногодьский
монг. -  монгольский
мнжр. -  маньчжурский
орд. -  ордосский
орх. -  орхонскив письмо
оси. -  османский
совр. монгт современный монгольский
спк. -  старопмсьменный калмыцкий /"тодо  бичлг"/
спм. -  старописьменный монгольский
С т .сл . -  Стамбульский словарь
тел . -  телеутский
тум. -  тумутский
тюрк. -  тюркский
уд*. -  уджулецин
уйг. -  уйгурский
.ур.калм. -  говор уральских калмыков 
хуцз. м нгр.-диалект хуцзу монгорского языка 
^ -  Лейденский глоссарий
2 Ш  -  Зирни манускрипт
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