
В.И. РАССАДИН

ОСОБЕННОСТИ ЗВУКОВОГО СТРОЯ ЯЗЫКА 

ОКИНСКИХ БУРЯТ И СОЁТОВ

Данный очерк является продолжением начатого нами описания 

особенностей строя языка современного населения долины реки 

Оки"1. о
Как уже нами отмечалось , население Окинской долины со

стоит из собственно бурят и соётов. Горная Ока, как ее иногда 

называют, бурятоязычным населением обжита издавна. Соёты, в 

прошлом тувинцы-оленеводы, выходцы из Прихубсугулья, тоже дав

но все говорят только на бурятском языке, а их исконный соёт- 

ский, то есть тувинский, язык вышел из употребления полтора- 

два столетия тому назад, о чем свидетельствовал М.А. Кастрен3 , 

посетивший эти края в 1848 г. и не нашедший ни одного соёта, 

знавшего свой язык. Все говорили только по-бурятски.

Из истории к из устных преданий местных жителей мы знаем, 

что некогда, до бурят, в Оке жили тюркоязычные племена. Об этом 

же свидетельствуют и данные топонимики4 . О дотюркском языке на

селения долины данных нет. Своим происхождением окинские буря

ты связаны с бурятами Тунки и Алари. Соёты - относительно не

давние выходцы из Монголии, из окрестностей оз. Хубсугул.

Строй языка окинских бурят и ныне бурятоязычных соётов не 

подвергался научному исследованию и по нему нет каких-либо опу

бликованных сведений, поэтому единственным источником данной 

работы являются наши полевые материалы, собранные в 1977 г. в 

Окинском районе Бурятской АССР у представителей местного бурят

ского и соётского населения

Весь материал в процессе сбора фиксировался нами знаками 

точной фонетической транскрипции, представляющей значительные 

трудности при типографском воспроизведении. Только по этой при

чине весь фактический материал подан знаками современного бу

рятского алфавита с добавлениями в необходимых случаях знаков 

из алфавитов других монгольских языков.
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Рассмотрим ниже особенности звукового состава языка окин- 

ских бурят и соётов дифференцированно по гласным и согласным.

Вокализм

Для окинского говора в целом характерна все же система 

гласных фонем общебурятского типа, получившая отражение в ли

тературном бурятском языке. В языке окинцев употребительны в

1 -м слоге те ще краткие кардинальные фонемы а, о, у, э, и, у.

Например:

окин. лит.-бур. х.-монг. ст.-монг. значение

саьан саьан цас огэип снег

арбан арбан арав агЬап десять

гэзэгэ гэзэгэ гэдзэг коса

эртэ эртэ эрт ег1е рано

ойодол оёдол оёдол оуис1и1 шов

ьонин ионин СОНИН Б0П1П интересный

гутаха гутаха гутах уг̂ади портиться

шуьан шуьан цус с1 аип кровь

урубтэр урэбтэр еревтел огиМ;й1 ралшиль

ьулиизн Ьульэн цес зо’1зип желчь

ирзаэха ирзайха ярдзайх л.г,эау1 ди скалить зубы

илаиса илгаха ялгах Нуади различать.

По нашим наблюдениям,в произношении бурят Окинской доли

ны, как и в произношении всех остальных групп бурят, в особен

ности иркутских, слышится смешаннорядный характер гласного ^  

чем бурятский язык вообще отличается от халха-монголъского и 

калмыцкого языков и о чем нами уже говорилось̂. Так, например, 

окинцы произносят зэд, [гза] - красная медь, хзнгэргз [хзг̂зх̂з]

- ламский барабанчик, нэмэхэ [папэхэ] - добавить, ср. соответ

ственно лит.-бур. зэд [гэа] , хэ.нгэрэг [хадв'згэ̂ , нэмэхэ̂ 

[пзвэхз] ; х.-монг. э̂с̂ [<̂сз], хэнгэрэг £х?9зёг?̂ , нэмэх_ 

[пьт̂х'] т.п.

В то же время как у бурят-окинцев, так и у соётов, пожа

луй чаще даже у соётов, приходилось нередко слышать и передне- 

рядный гласный э типа халхаского или калмыцкого. Уловить ка- 

кую-члибо закономерность, объясняющую различие в употреблении 

этих гласных, не удалось. Часто параллельно употребляются оба 

варианта. Так, например, нами фиксировалось двоякое произноше-
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ние слов типа тэргэ [ъегуё] наряду с [ьзгул ] - телега, ңэхай 

[пгху.] наряду с [пзху.] - овчина, тэрээниийе ?̂гг-:п'1:3г ] 

наряду с ^зг4;:п,1:3^'] - того, его Г̂тТпТ-”

Объяснить такое произношение можно, видимо, влиянием мон

гольского языка, поскольку соёты сравнительно недавно, как и 

буряты-хонгодоры, одни из предков окинских бурят, вышли из Мон

голии и могли сохранить переднерядный э. [е ] как рудимент.
И окинские буряты, и соёты произносят на месте общемон

гольских *б и хи гласные ө и у центрального ряда [о ] и [й ] , 
которые характерны для всех остальных бурятских говоров и хал- 

ха-монгольского языка. Такое произношение резко отличает эти 

языки от калмыцкого языка, в котором сохраняются передаерядные 

[ое] и [у].

Характерной чертой фонетики окинского говора является то, 

что у соётов, и у бурят, особенно у лиц старшего возраста, фо

нема е существует как самостоятельная и противопоставленная 

фонеме у. Например: дө£хө̂ (замерзать) - з̂ ээхе̂ (достигать),х.~ 

монг. хо£бх (замерзать) - ху£эх_(достигать); өрген (широкий) - 

ургэн (подбородок) (ср. ЛИТ.-бур. ургэн (шИрОКИйУ̂- УРГЕЩ (под

бородок), х.-монг. өргөн (широкий) - эруу_ (подбородок). Нами 

зафиксировано очень много слов, в которых окинцы произносят

обычно Ө вместо литературного у. Например:

окин. лит.-бур* х.-монг. ст.-монг. значение

мендәр мундэр мендер топайг град

ерем урэм ерем огит сверло

тере турэ төр ■Ьогй свадьба

хөрөккө хургэхэ хөргөх когййкй заморозить

енгө унгэ өнгө цвет

сөбө субэ цөв соЬе вытопки сала

ебгөн убгэн өвгөн еЬ̂еп старик.

Множество слов представленыв двоякой форме: то с ө, то

с у:

окин. лит.-бур. х.-монг. ст.-монг. значение

дербен ~ дурбэн дөрөв йогЬеп четыре

~дурбэн

дөшен — душэн деч <1ос1п сорок

'-душэн

херее — хюреө хөрөө кхги®е шла
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• ̂хурее 

хел-~хул хУл хел ко1 нога

хехе ̂хухэ хухэ хех коке СИНИЙ

едер -  удэр удэр едер ес1иг день

ебел —'Убэл убэл ввел еЬи1 зима

елен ~  улэн улэн елен о1ип голодный

деше - душэ душэ деш сюеа наковальня

ебеьэн ~ убиэн евс еЬевип трава.

у̂баьэн

Явление сосуществования фонем е и у в тех случаях, где 

отсутствует их смысловое противопоставление, можно объяснить, 

на наш взгляд, теми же причинами, что и сосуществование перед

нерядного [ е ]  с смешаннорядным [з], то есть остатками мон

гольского влияния, когда еще не выработалось единой нормы про

изношения.

Смешение 8 и у в языковом сознании вызвало,' видимо, про-

изнесениее зачастуютам, где исторически его ине было,а был

этимологический и . Например:

ОКИН. лит.-бур. х.-монг. ст.-монг. значение

териЬэн турькэн туре 1;иг1 зи икра рыб

зеЬехе зуьэхэ зусэх физики разрезать

ьерег Ьурэг сурэг стадо

ьехе Ьухэ сух зйке топор

ьэбе Ьубэ су в зиЬе ушко иглы

Ьаме Ьумэ сум зите церковь.

Кроме того, наблюдается в говоре и произнесение фонемы о

вместо исконного у втвердорядныхсловах:

окин. лит.-<5ур. х.-монг. ст.-монг. значение

хобсаЬан хубсаьан хувцае qubcasun одежда

Ьорха ьураха сурах suгqu спрашивать

номон нуман нум питип лук (оружие)

Ь ОМОН ьуман сум зитип стрела.

Дляокинского говора характерно в ряде случаев произнесе-

ние разгубленных э_ иа на местесоответственныхогубленных е.

о или у, у. Например:

окин. лит.-<5ур. х.-монг. ст.-монг. значение

эбэднэ убдэнэ евдне еЬеЛпих болит

бэЬэ бу!1Э бус Ьизе пояс
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баряад буряад буриад Ьиг1уаа бурят

баргааьан бургааьан бургаас Ьигуазип ивняк.

Это разгубление иногда прослеживается и в заимствованных 

словах. Ср. например, тэжуурхэ < русск. тужурка, сэндууг < 

русск. сундук.

В некоторых случаях пары с огубленным и разгубленным глас-

ными сосуществуют. Зафиксированы следующиеварианты:

окин. лит.-бур. х.-монг. ст.-монг. значение

тэрмг эн ~териъ эн турььэн туре ■Ьш^вй икра рыб

зэлгуур —  зулгуур зулгуур зулгуур 5 и ^ е з и г веничек

для котла

бэлеэн~ булеэн булеэн булээн ЬиИуеп теплый

бэлэхэ~белэхэ~ булэхэ булэх Ьй’1екй пахтать

булэхэ

эмэдэн ~емэдэн ~ умдэн ӨМД огшйип штаны.

~  умэдэн

Во многих же случаях, напротив, наблюдается появление огуб

ленного у на месте исконного широкого э, который фиксируется в 

литературном бурятском языке:

окин. лит.-бур. х.-монг. ст.-монг. значение

нурэһ эн ~ нэрэьэн нэрс пегзип голубика

~ нереһен

шунэһэн ШЭНЭҺЭН шинэс зхпевип лиственница

ул эһ эн элһэн элс е1еэип песок

гудэһэн гэдэһэн гэдэс бедезип живот

гудэргээ гэдэргэ гэдрэг дейег̂и назад

шуртаһэн шэртэһэн - - заноза

сумэхз еэмэхэ цөмөх с отик и- грызть

гушууһэн гэшууһэн гишуу Зев1£яш. ветка

будэр бэдир бидэр . bider крапинка.

Исторический гласный *х в окинском говоре претерпел в

общем такое же развитие, как и в других бурятских говорах, за

падных и восточных, то есть в огромном количестве случаев этот 

*1 диссимилировался, претерпев так называемый перелом, но в то 

же время есть немало примеров, когда он и сохраняется: 

окин. лит.-бур. х.-монг. ст.-монг. значение

индзаган инзаган яндзга хп̂ауап козленок ан

тилопы
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илааьан илааьан ялаа ilaya муха

илакка илгаха ялгах ilyaqu различать

хируу хюруу хяруу kirayu иней.

Примеры на перелом i:

окин. ЛИТт-бУР. х.-монг. СТ.-МОНГ. значение

шудэн шудэн шуд sidün зуб

нюдэн нюдэн нуд nidün глаз

шудэр шудэр чедер cidu’r путы

шуъан шуиан цус cisun кровь

шанар шанар чанар cinar качество

шоно шоно чоно cinu-a волк

нялха нялха нялх nilqa младенец

ямаан ямаан ямаа imayan коза

мяхан мяхан мах miqan мясо

мянган мянган мянга mingyan тысяча

жолоо жолоо жолоо jiluya поводья.

Как известно, исторический *4 в первых слогах мягкоряд

ных слов в бурятских восточных говорах отражается в виде сме

шаннорядного э [ ъ ]  в анлауте и в виде того же э [ з ]  и более уз
кого и [  1 ]  после шипящих ш, ж и й. В окинском говоре наблюда-

ется в общемта же картина, только чаще слышится :в анлауте и

наряду с ja, а после шипящихи й преимущественно и. Приведем

примеры:

окин. лит.-бур. х.-монг. ст.-монг. значение

эдихэ ~ идихэ эдихэ ИДЭХ idekü кушать, есть

эдир~ идир эдир ИДэр ider молодой

эли ~ или эли ИЛ ile ясно, видно

инеэдэн энеэдэн ИНЭЭД iniyedün смех

йихэ ехэ ИХ yike большой

жил жэл ЖИЛ Jil год

йирэ ерэ Ир ire приходи

шинэ шэнэ ШИНЭ sine молодой

жиргэнэ жэргэнэ жиргэнэ jirgemüi щебечет.

Под влиянием гласного i в окинском говоре вречи бурят

и соётов, наблюдается одередаение, смягчение твердорядных со

гласных, чем окинский говор сближается с другими западными го

ворами бурятского языка и с калмыцким языком, отличается от 

восточных бурятских говоров и соответственно литературного бу

рятского языка:
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ОКИН. лит.-бур. х.-монг. каш. ст.-монг. значение ■
нэрин̂ нарин нарийн нэрн пагз.п ТОНКИЙ

~  нэриин

нэрэй нарай нярай нирэ пз.га1 новорожден

ный

эрьбин арбин харвин - qarbing брюшной жир

эмьтан амитан амьтан эмтн amitan живое суще

ство

тэбин табин тавь тэвн tabin пятьдесят

тэвюур табюур тавиур тэвУр ■ЬаХЫуиг подставка

дэвирхай дабирхай давирхай - с1аЬ:1^а 1 смола.

Однако следует отметить, что подобное определение твер- 

Дорядных гласных в окинском говоре не столь развито, как это 

наблюдается в эхиритских бурятских говорах.

Другой особенностью окинского говора и некоторых других

западных бурятских говоров является отпадение (полная редук

ция) анлаутных кратких гласных в некоторых словах:

окин. лит.-<5ур. х.-монг. ст.-монг. значение

мээл эмээл эмээл етеде1 седло

неэн унеэн унээ ипхуеп корова

неэхэ энеэхэ инээх хпхуеки смеяться

неэдэн энеэдэн инээд :т1уес1йг1 смех

неедер унее удэр енеедер опис1иг сегодня

нээни энээнэй ууний е5ип=и этого.

В отношении сингармонизма окинского говора следует отме

тить, что здесь как бы сосуществуют две системы - хоринского 

типа и халха-монгольского. Употребляющийся тип сингармонизма 

зависит от того, какой гласный, е или у, произносится в первом 

слоге. Если е, то и в последующих слогах будет однотипный звук, 

ко только менее напряженный, например: ебеьен рЬэЬЦ] 

трава, сено, шеден_ - штаны, ебген [ььу?̂] - старик,

хе]эекке [х5г«к:э] - заморозить, ср. соответственно лит.-бур.

убЬэн, умдэн, убгэн,_хургзхэ; х.-монг. евс(ен), _емд(ен),евген,

Если же в первом слоге произносится у, то в последующих - 

либо смешаннорядный ненапряженный э [з], либо более открытый э 

[р]. Например: убэдэг [иьэйэе] -колено, х_умэлдэргэ__[хйшзыз- 

гуз] - нагрудная шлея седла, Ундэгэн__ [йп<зэуа}] - яёцо. Ср.



соответственно лит.-бур. убдэг, хумэлдэргэ, ундэгэн, х.-монг. 

евдег, хемелдрег,, ендег (ен).

Очень часто гласный о_[э] в ауслауте произносится с очень 

заметным разгублением, переходя в ненапряженный а ['/'] : торха

I [ t . i r / л ]  наряду с Togxo [Ч.эгХл] - бочка, ошха [ j s / л ] наряду 
с ошхо, [лххэ] - пойти, хотига‘'iа] наряду с хотиго [ / J -  

I t'ipi э ]  - нож, болха_[ I i I sla]  наряду с бош [Ь?1/э] - быть; 

стать. Ср. соответственно лит.-бур. торха, ошахо, зап.-бур.хо- 

тиго, лит.-бур. хутага, болохо.

Относительно качества долгих гласных, употребляющихся пос

ле первослогового у [й], современные бурятский, калмыцкий и 

халха-монгольский языки не дают единообразной картины. В каж

дом из этих языков свои закономерности. Так, в халхаском после 

у первого слога может следовать только долгий ээ, после е 

ее: узээгуй (еще не видел), егеегуй (еще не дал).

В калмыцком языке после первослогового у и даже е следует 

долгий открытый гласный обозначаемый в калмыцкой орфо

графии в виде_э или ээ: например: узэд уга (не видел), егэд 

уга__(не дал).

В литературном же бурятском языке после у первого слога 

может следовать как долгий ээ, так и ее: унеэн (корова), тул§г 

эн_(дрова), но узеегуй (не видел), угеегуй_(не дал). В этом 

существенное отличие сингармонизма бурятского языка от других 

монгольских языков.

В то же время в хоринском говоре, легшем в основу бурят

ского литературного языка, употребление ее после первослогово

го _у носит более регулярный характер. Ср. хор. унеен (корова), 

гузеен (брюшина), гуйгеед (бежав) соответствуют лит.-бур. дне̂ 

э̂^̂тзээн̂ г̂уйгээд; х.-монг. унээ, гузээ, гуйгээд; каш, 

унэн̂ гузэн, гууьэд; ст.-монг. uniyen, giijegen, guyigegecU При 
этом важно, что гласный у первого слога имеет здесь этимологи

ческий характер, являясь первичным, так как в других случаях 

появление _ее можно объяснить сохранением остаточного состояния 

бурятской фонетики от тех времен, когда в бурятском языке в 

первом слоге был не_у, а _е, как и в монгольском языке, и за 

этим е должен был следовать ее.

После перехода *е в у в бурятском языке этот ее сохранил

ся в виде рудимента. Однако приведенные выше примеры из хорин- 

ского говора и ряд форм из литературного языка типа Узеегуй̂
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(не видел) - х.-монг. узээгуй, в которых ее следует за этимо

логическим у ( < *и), а не у ( < *о), говорят о том, что в 

бурятском языке, особенно в его восточных говорах (типа хорин- 

ского), выработалась своя система сингармонизма, оторвавшаяся 

от той закономерности, что ее следует только после у ( < *6 ). 
Она стала распространяться и на у (*и).

В окинском бурятском говоре в отношении губного сингармо

низма действует закономерность, согласно которой употребляется 

долгий ее, если стоящий перед ним первослоговой у восходит ли

бо к е, который развился из *о, либо к е, который появился на 

месте *4. Если такой у представляет собой развитие *й, то за 

ним, как и в монгольском языке, следует д о лги й  э э :

окин. лит.-бур. х.-монг. калм. ст.-монг. значение

уЗЭЭД узээд узээд узэд иое0еа увидев

ухээд ухээд ухээд УКЭД ukeged умерев

хуреэ - хурээ курэ киг1уе ограда

гузээн гузээн гузээ гузэн айоеееп брюшина

гурээ гурее гурээ гурэ Зигезе сонная

артерия

удээри удеери удээр удэр udegeri крепежные

ремешки.

Примерами сингармонизма типа у - ее могут служить слова:

окин. лит.-бур. х.-монг. калм. ст.-монг. значение

дурее дурее дерее дерэ аогйзе стремя

тулее тулее телее телэ t6luge ради, для

зундее зундее зендее 381£ЦЭН 5ongdegen стихийно

гурееизн гурееьэн гереес герэсн gor,йgesun зверь

хурее хюрее херее керэ к1ги̂е пила

сулеен сулеен челее челэн с Ии̂е свободное

время.

Как видно из сравнительного материала, в этих словах в 

первом слоге на месте у был гласный е, как и в халха-монголъ- 

ском языке. После перехода ев у характер сингармонизма остал

ся. Но в то же время в окинском говоре есть ряд исключений из 

этого общего правила, когда здесь, как и в хоринском говоре, 

вместо долгого ожидаемого ээ видим долгий ее. Но таких слов 

немного:

окин. лит.-бур, х.-монг. калм. ст.-монг. значение

губее губээ гувээ гевэ и̂Ьезе пригорок
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I тургеер тургеер тургээр тургэр гигсеп-1уег быстро. •

Долгие гласные, стоящие в конечном открытом слоге, глав

ным образом в показателе исходного падежа (лит.-бур. -ьаа) , 

произносятся в окинском говоре как краткие гласные полного об

разования (но не как краткие редуцированные). Например:

- из дома (лит.-бур. т^мэ), эндэьэ [зпазь*] _ от

сюда (лит.-бур. эндоЬээ), тзэ тэндэ*1э |Чз:*зп<Зз11£-] - вон отту

да (лит.-бур. тээ тэндэьээ), тууньэ £tu;пЬ£] - от него (ср.

лит.-бур. тз£ээн11ээ), дайньа урдуур [аэетЬа] - до войны (лит.- 

бур. дайнъаа урдуур).

Для окинского говора характерно появление дифтонгов :;айл 

-ой,-уй на месте конечных кратких гласных в именах существи

тельных, представляющих собой названия животных или растений. 

При этом большинство из них имеет в своем составе словообразую

щий аффикс -гада; хугганай (мышь) вместо лит.-бур. зцлгаш, 

хулганаан;_ха£ганай_(карликовая березка) вм. лит.-бур. харгана,

саргана, шасарганаан; долоогоной__(боярышник) вм. лит.-бур. до̂ 

лоогоно 1 а: тэбилганай (таволга) вм. лит.-бур. таволга

( <русск.), ср. х.-монг. тазюггаяа^(таволга); су̂г̂й (наряду с 

сурга) - болотный багульник, ср. х.-монг. с̂у̂гар, ст.-монг. 

вигуаг хй. Сходное явление отмечено в тункинском говоре, напри

мер: шаса̂ганай (облепиха), хужчшай (мышь), алаганай_( окунь) 

(ср. лит.-бур. алагана)®. Это же характерно и для закаменского 

говора, в котором тоже встречаются, по нашим наблюдениям, сло

воформы типа хэдэгэнэй (шмель) вм. лит.-бур. хэдэгэнэ̂

Как известно, весьма разнообразную картину по бурятским 

говорам дает развитие исторических общемонгольских дифтонговых 

комплексов7. В одних говорах, главным образом западных, на их 

месте в массовом количестве развились долгие монофтонги, причем 

опередненные в твердорядных словах. Восточные говоры больше со

хранили дифтонгов, как и халха-монгольский язык. Западные бу

рятские говоры в этом отношении ближе стоят к калмыцкому языку.

В окинском говоре, как показывают наши наблюдения, нет по

ка единой твердой нормы произнесения дифтонгов. В речи одного и 

того же человека, носителя говора, исторические дифтонги либо 

сохраняют свой дифтонговый характер, либо переходят то в долгие 

монофтонги с э- или и-образным призвуком в конце, то в чистые 

Долгие монофтонги. Рассмотрим все это подробнее:



*-ayi- (*-ai) Дает Э.Э [-if], ӘЭ_ [ x j 'J , ӘЙ ӘӘ3 [ j e :  f  J
например: дәән_ [аг593] -война (лит.-бур. ДаЙН, ЗаЛ.-

бур. ДӘӘН, Х.-МОНГ. ДЭЙН, КаЛМ. ДЭЭН, СТ.-МОНГ. dayin); бзз

[ b æ f ]  - стой (лит.-бур. бай, зал.-бур. _бээ, х.-монг. бай,ст.- 

монг. bai); дэха [ < х £ Л * ] - бояться (лит.-бур. айха, зап.-бур. 

ээха, х.-монг. айх, кайл, jgsx, ст.-монг. ayiqu)-,. эзэдаг [ s e j f -  
àÀa,'] - пугливый (лит.-бур. айдаг_, зап.-бур. эздаг, х.-монг. 

ЗДдаг, калм. дадг, ст.-монг. ayiday); хэйр f/^jrj - гравий 

(лит.-бур. хай£» зал.-бур. хээр, х.-монг. хайр, ст.-монг. %а- 
yir); гахаэ-[о,лха/] - свинья (лит.-бур. гахай, зап.-бур. га -  
хээ, х.-монг. гахай, калм. һаха а̂хә, ст.-монг. yaqai); хоо̂- 

ЛЗЭ^^Э: 1 £■■] - горло (лИТ.-бур. МОЛОЙ, Х.-МОНГ. ХООЛОЙ,СТ.-

монг. qoyuiai); хойортээ /xajàrtcQ - двухгодовалый (лит.-бур.

Х.-МОНГ. ДОё£ТОЙ, КЭЛИ. хойрта, СТ.-МОНГ. qoy art ai);

*-eyi- ( -ei) flaeTIJH[ii], ЫЙ, [ij,1], Д, i> :] . ЭӘ_ [  € :], 
э £ ЭЙ̂[«£±] : ТИИМ?. [t'i :mî] - такой (ЛИТ.-бур. ТИИ̂

ДЗ, Х.-МОНГ. тайм, калм. ТИИМ* СТ.-МОНГ. teyimü); СИИ§ЭМ_[si : - 

d3m] - вода, забеленная молоком (лит.-бур. сшдам, ката.чии- 

ДМГ, СТ.-МОНГ. ceyidem); ИИМЭ_[i:m3 J - такой (лит.-бур. ИИМЭ, 

х.-монг. Мм, калм. ним, ст.-монг. eyimü); s y r a _ [ z ù y i : ]  - пче

ла (лит.-бур. з̂гы, х.-монг. зегий, калм. зег, от.-монг. jo- 

gei); Д̂®и̂ д̂улээ [dull:—  dùlf: ] -ГЛУХОЙ (лИТ.-бур. Д£- 

ЛИИ, Х.-МОНГ. ДуЛИЙ, калм. ДУЛ8, СТ.-МОНГ. dülei); TJgHgj^JPy- 

рәә̂ ^т^З®̂ . [tun: ~tùr£: .~tùrrj3 ] - голенище (лит.-бур.
турни, х.-монг. турий, калм. ту£Э_, ст.-монг. türei); үгээ_~

~ùy£j*~ùyi: -^uyi:1 ] - нет (лит.-

бур. угы, х.-монг. jrryfi, калм. уга, ст.-монг. iïgei); э̂бээхэй 

ffrbfsxei] ~ бабочка (лит.-бур. эр_бэзхэй, хтмонг. эрвзэхий, 

калм. әрвәкә, СТ.-МОНГ. erbegekei); НЭХЭЭЙ [n3X£J^ ] О̂ВЧИ̂ 

на (лит.-бур.-нети̂ х.~монг. нэхий, калм. некэ̂ ст.-монг. пе- 

kei); дэмэй_ [dfmri] - зря, напрасно (лит.-бур. ДОШ, х.- 

монг. ДЭМИЙ, СТ.-МОНГ. demei ) ; ҺЭГЫ-уҺЭГЭӘ ~  Зһ 9ГӘЙ [h3yi:~' 

hfy£ : ~£heyfi ] - большой кусок войлока (лит.-бур. һэеы, х.- 

монг. эсгий, калм, Шй, ст.-монг. isegei, esegei - войлок); 

*-oyi- ( *-oi ) дает өө [ое:], өе8 [ a  : é ] t өә [ o e j оә

[ j e ] ,  ой например: еер хон  [ œ rpt Зл,] -  близко (л и т .-б у р .  
ойрхон , з а л . - б у р .  £§j?xoh, х . - м о н г .  ойрхон, калм. өөрхн, с т . -  
м он г. o y ir a q a n  ) ; ӨӨЛОККО ~  ӨӨЭЛОККО [ce: l ï q s  э  ~  o e j j 1 o q :  э ]  -  
понимать (л и т .-б у р . ОЙЛГОХО, х .-м о н г .  ойлгозс* СТ.-МОНГ. o y i l -
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yaqu) ; Jiee^TOH -мокрый (лит. -бур., х.-монг. ной-

тон, зап.-бур. неетон, калм. неетн, ст.-монг. noyitan); еэ_

[oej] - лес (лит.-бур., х.-монг. ой± зап.-бур. ее, калм. 

СТ.-МОНГ. oi); еэлгосотеэ ctl'1 - понятный (лит.-бур.

ОЙЛГрСОТОЙ, СТ.-МОНГ. o y i l y a c a t a i ) ; T 0O T 83_ [ t -  ГОЛОВа
(л и т .-б у р ., х .-м онг. толгой, калм. тольа, ст.-монг. to lu y a i) ;  
м о г о э могеэ [ т э с^о г -  г »э с е г ] -  змея (ли т .-б у р ., х.-монг. м<>- 
гой, калм. моьа,ст.-монг. m oyai); нохоэ ~  нохез f n ^ «  ~  пз- 
•^ое£]  -  собака (ли т .-б у р ., х .-м онг. нохой, каш . ноха^ ст.-монг 
noqa i ) ;  ХОрХРЭ ~  ХОрХвЗ [ / о г /эе ~  / о г / а и ]  -  Червяк (лит.-бур  
Х.-МОНГ. ХО|)ХОЙ, каш . XOgXa, СТ.-МОНГ. qoruqai);
[hce£ Г ~ hair J - глухарь (лит.-бур. ЬОЙ]Э, Х.-МОНГ. СОЙ)Э, СТ.- 

МОНГ. soyir); Нвэр [поеег] -  СОН (лИТ.-бур., Х.-МОНГ. НОЙр, 

зап.-бур. Н66£^ калм. нер, СТ.-МОНГ. noyir); МвЙ10Н_[твееЬ5ц] - 

черемуха (лит.-бур. мойл, х.-монг. мойл, зап.-бур. мейЬон, с т . -  
монг. moyilsun);

*- u y i -  ( * - u i ) д а е т  у э  [u £ ] ,  уй_ [ и х ] , ый, [m i]  ,ш й ^ ы ы ^  

[ь п 1 ] ,  наприм ер: у э л а х а  [ u j .1 a ^ a ]  -  п л а к а т ь  ( л и т .- б у р .  ^ й л а х а, 

х .- м о н г .  уй л ах^  к а ш .  у у л ь х ,  з а п .- б у р .  у у л а х а ,  с т .- м о н г .  u y i -  

l a q u ) ; у з т а н  [ u f t A ^  -  у з к и й ; тесны й ( л и т . - б у р . ,  х .- м о н г .  уй^ 

т а н , з а п .- б у р .  у у т а а н ,  к а ш .  у у т ь х н , с т .- м о н г .  u y i t a n ) ; r ^ a j r a  

ja^uiicyA ] -  п о даро к  ( л и т .- б у р . ' ,  х .- м о н г .  г ^ й л га , с т .- м о н г .  у и -  

y i i y a  -  п р о с ь б а ; м и лосты н я); ургы й  [u ro jp i ] -  подснежник ( л и т . -  

б у р . у р гы , Х.-МОНГ. я^г^й^ с т .- м о н г .  i r a y u i ) ;  X a g n $ j / a r ^ p i ]

-  дорога^":л и т .-б у р . харгы, Х.-МОНГ. харгуй , СТ.-МОНГ. q a ry u i);  

мансый_ [m anseii] -  ПеЛвНКИ (л и т .-б у р . мансы, ХтМОНГ. МаВДуЙ, 
к а ш . манцу, СТ.-МОНГ. m ancui); хансыы^_ [хапает^1 ] -  рукав 
(л и т .-б у р . хамсы, х - .м о н г . ханцуй, к а ш . гашцн, с т .-м он г. qan- 

cu i ) ;
*-u.vi- ( * -u i )  дает [ u j ], уй_ [u j . ] , yyf [«I1 ] > ии 

[i:], иий например: хуэтэн [xuttlrj] - холодно; холод

ный (лит.-бур., х.-монг. хуйтэн, зап.-бур. хуутэн — хиитэн, 
калм. киитн, ст.-монг. kuyiten); хуШэн [xuibag] - пуп (лит,- 

бур. xyiihs^, зал.-бур. хууьзн, х.-монг. хуйс̂ к а ш . киисн, 

ст.-монг. kuyisiin); дургуз [du ryuf] -  не хочет (лит.-бур. 
а̂гуй, Х.-монг. дургуй, калм. СТ.-МОНГ. duragiii);
эзэгуэ̂ [зггуйе] - пустой, без хозяина (лит.-бур. эжэгуй_, эзэ- 

ГУЙ, Х.-МОНГ. ЭД31̂Й  ̂калм. ЭЗНДГа, СТ.-МОНГ. e jeg iii);
УУП1ЭН - береста (лит.-бур. YfihgH, зал.-бур. УУЬэн,
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х.-монг, уйс, ст.-монг. иухаип); гуу̂э [̂ и 1̂хл] - бежать 

(лит.-бур. гуйхэ, зап.-бур. п̂э̂ т̂аихэ, х.-монг, гуйх, калм. 

гуух_. ст.- монг. йиухкй); ту̂шр__(Чи: 1т\г] - лесной пожар 

(лит.чЗур., х.-монг. туймэр, зап.-бур. туумэр, калм. туум£» 

ст.-монг. -Ьцуз-тег); МуЗЛЭ ~  ШИИЛЗ [шйгЗЛ ~  пи :11*1 •- ДеСШ

(лит.-бур. М̂ЙЛЗ̂ х.-монг. буйл, калм. буул, СТ.-МОНГ. Ьиу±- 

1е); ХУДЫ_ [хйсП: ] - СКОЛЬКО (лИТ.-бур. ХЭДЫ̂ ЗаП.-бур. Х%-
да, х.-монг. хэд, хэдий, калм. кеду, ст.-монг. кесйх).

Такой разнобой в эволюции и рефлексах.исторического комп

лекса ГСГ со вторым гласным 1, а также конечных дифтонгов ука

зывает на незавершенность процесса развития долгих монофтонгов 

ив дифтонгов и дифгонговых комплексов в окинском гоЬоре как 

в языке бурят, так и соётов.

Консонантизм

Среди особенностей состава согласных окинского говора мож

но отметить следующие.

Самым существенным отличием говора окинских бурят от го

воров других бурят является наличие аффрикат ч  ̂̂в ] , д [1га ], 
дж [̂г] 1 дз [с̂и] на месте общебурятских щелевых ш_[в], сД0]»

ж [г], [г] . При этом аффрикаты окикцаш произносятся в до

статочно большом количестве слов как в их начале» так и в кон

це и середине. Различий в употреблении аффрикат между бурятами 

и соётами не обнаруживается. Их произносят в равной степени 

как буряты, так и соёты. Произнесение аффрикат вместо общебу

рятских щелевых согласных для окинцев не является обязательной 

нормой. Видимо, только по этой причине один и тот же человек, 

носитель говора, произносит слова то с аффрикатами, то без них 

так как аффрикаты и упоминавшиеся выше вариг.гты гласных [з ~  

"г]’ у могут рассматриваться . окинском говоре то

же как монгольское влияние.

Обнаружено все же несколько слов, в которых всеми произно

сятся преимущественно аффрикаты. Например:

окин. лит.-<5ур. х.-монг. ст.-монг. значение

гандзага ганзага гандзага уапоиуа торока

янгарцаг - янгирцаг уао̂ 1гсау вьючное седло

олонцог ~ олонсог олонцог о1ипсиу седельная

~  олгонцог подушка

индзаган инзаган яндзга
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Свистящий характер сохраняющихся аффрикат свидетельствует 

о том, что они связаны своим происховдением в окинском говоре 

с халха-монгольским языком.

Наблюдения показывают, что из всех аффрикат в наибольшем 

объеме сохранилась шипящая аффриката дж̂

окин. лит.-бур. х.-монг. ст.-монг. значение

ЬЭНЬДЖИ ЬЭНЖЭ сэндж аеп;]Х дужка

Х8МДЖУУР хэмжуур хэмджуур кето1^г мерка

уЛЭМДШ! улэмжэ улэвдж и1епу 1 остаток

ьеельджуу йевлжуу сеелджуу ао'ёеХо̂зии наискось

хольджирхо - холцрох qolciraqu скользить

мельджихэ мулжэхэ мелджих то1зхки грызть

хеньджил хунжэл хенджил копоНе одеяло

еньджихэ унжэхэ енджих оп̂кй ночевать

ьараальджин ьараалжан сараалджкн зага15ал бекас

сусальджин суусаалжан цууцаль сиисаИ кулик

хабтагаальджин хабтагаалжан хавтгаддж qabtayalJi чибис

туутэльджин туутэй - - горлица

бульджамар булжамар болдамор Ьо1зитиг жаворонок

тэрмээльджин тэрмээлжэн тэмээлдзгэ- temelJх- стрекоза

нэ gene

хульджиргэнэ - - - смородина

шальджиддзуур - - - копчик.

Примеры во фразах и словосочетаниях: торд̂унюса - спотк

нуться (лит.-бур. торожо унаха); мяхаа шанъдж бээна - варит 

мясо (лит.-бур. мюсаа_шшаж̂бай!а_); амтээрхадж бзэна - вкусно 

во рту - после вкусной пищи (лит.-бур. амтайрхажа байна); эмэ_ 

шш я̂ха щ̂ег^̂  ̂ - волчица дает мясо

своим детенышам, срыгнув (лит.-бур. эмэ шоно мяха эдеэд хубууд- 

тэ беелжэжэугэнэ); уйяадж бээна - плачет (лит.-бур. й̂лажа_ 

$айна); морин гуйда_ямна - конь бежит (лит.-бур.

5$ана); галносадж бвэна - огонь горит (лит.-бур. гал носожо 

байна); менее хавар больдят.баэна - сейчас настает весна (лит.- 

бур. мунеа хабар болото байна); йихэ ьальтин болъдк бээна 

начинается большой ветер.

Примеров, когда носителями говора были произнесены слова 

в со свистящей аффрикатой дз [а?] (типа х.-монг. дз), тоже за

фиксировано немало: аддзаьан - соха (лит.-бур. анзаьан, х.- 

**онг. вв^ т с, калм. ацдсх, ст.-монг. апа1 вип); шорг_оолд_зон (на-
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ряду с шоргоольджон) - муравей (лит.-бур. шоргоолзон, х.-монг. 

шо£гооадж, калм. ст.-монг. з1гуи1 о1п); мандза. номон

- лук - оружие (ср. закам. банза ~бандза, банза_ [~бавдза] но

мон - лук - оругае); явдз буриин ~  яндза буриин - всякий раз

ный (ср. лит.-бур. янза, х-монг. явдз - вид, форада, тип, х.- 

монг. яндз бурийн - всякий, всевозможный, разнородный); г̂ЗЗг 

зэгэй_- глубокий (литгбур. гунзэгы̂ х.-монг. гундзгий); хал̂ 

дзан_- лыснй (лит.-бур. хгитн, х.-монг. хащза̂ ст.-монг.
qalJan).

Часто в устах окинцев слышится и шипящая аффриката ч_ [ьв]. 

Например: оччо - уезжая (ср. зап.-бур. ,одожо), хурч йярээб - 

я дошел (лит.-бур. хурэжэ ерээб, х.-монг. хурч ирэв); ниичч 

бээна - летит (лит.-бур. ниидэжэбайна, х.-монг. Щ1сч__байт); 

наачч бээна - играет (лит.-бур. наадажа̂байт, х.-монг. наа̂ 

дадж_ байна); бэльчир - стрелка - место слияния двух рек или до

рог (лит.-бур. _бэлиэр_, Х.-МОНГ. бэлчир, СТ.-МОНГ. Ь е1с1г); б̂Л1г- 
чин̂- икроножные мывды (лит.-бур. булшан, х.-монг. булчш̂ ст.- 

монг. buici.ii); хата£ч__яша - бежит рысью, рысит (лит.-бур.ха̂ 

тар̂ябана̂ х.-монг. хати̂ч̂явна); абчинабди_ - мы берем (лит.- 

бур. айнанабда̂ х.-монг. бид авчина).

Нередким является произнесение свистящей аффрикаты ц [ьв] 

наряду с с [а], хотя таких случаев и не так много, как это было 

зафиксировано в отношении дж [$и] : мадJJaгн̂_ (наряду с мал са

гаан) - домашний северный олень (ср. зап.-бур. сагаан, х.-монг. 

цаа_, цаа̂га, калм. цаа_ - домашний северный олень); монгол ца- 

ьан - снежная крупа (букв, монгольский снег); ср. лит.-бур. 

саъан, х.-монг. цас, калм. а̂сн, ст.-монг. сазип - снег); ттиг 
хан - единственный (лит.-бур. гансахан, х.-монг. зщнцхан̂ калм. 

ыш^н, ст.-монг. уалсадап); аа - в одиночку (ср. лит,-

бур. гансаараа, х.-монг. ганцаараа, калм. Ьанцарн, ст.-монг. 

уапсауаг-1уап); хенген цагаан - алюминий (букв, легкий белый; 

ср.лит.-бур. хунтэн сагаан, х.-монг. хенген цагаан алюшний); 

цамца - рубашка (наряду с самса] (ср. лит.-бур. £«шса, х.-монг.

Ц8МЦ, КаЛМ. ЦЭМЦа, СТ.-МОНГ. сатса).

Как можно видеть из сопоставительного материала, аффрика

ты окинского говора, как шипящие, так и свистящие, находят пол

ную аналогию в соседнем халха-монгольском языке, будучи иден

тичны калмыцким аффрикатам. Однако, учитывая, что предки окин

цев тесно связаны своим происхождением с Монголией®, уместнее
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в данном случае рассматривать такое сходство как монгольское

влияние.

Другой существенной особенностью консонантизма окинского 

говора является деформация древнего исконного общемонгольского 

комплекса , который здесь трансформировался в ти - хи ~си -у 

ши ~ J i \ .  В количественном отношении реали

зация в речи этих вариантов неравномерна. Наибольшее количест

во примеров зафиксировано с вариантом хи:

окин. лит.-бур. х.-монг. ст.-монг. значение

зубахи зубхи зовхи jobki веко

мохин мохин бохь boki сера

захиха захиха захих jakiau заказать

хюрее хюрее херее kiruge пила

хюруу хюруу хяруу kirayu иней

жэрхи жэрхи жирх jirki бурундук

хивахз хибэхэ хивэх kibeku жевать

эрхи эрхи эрх erike четки.

Однако довольномного примеров можно привести и с nej

дом кх-»ти;

ОКИН. лит.-бур. х.-монг. СТ.-МОНГ. значение

тультго̂э тулхихэ тулхих tiilkiku толкать

мультихэ мулхихэ малхех molkiku ползать

тальти талхи талхи talki кожемялка

нальти налхи нальх naliqa заболонь

тизаалан хизаалан хязаалан kijayalang 4-̂яетний

сэньтир сэнхир цэнхэр cengkir голубой

дээтти дээдэхи дэздэх degedeki верхний.

В то же время на месте \ i  довольно часто наблюдается не 

хи иди ти, а особый щелевой глухой согласный звук - средне

язычный глухой щелевой [ 9 ], который здесь варьирует в произно
шении с сибилянтами сь̂[з ] и шь [ f ] .  Например/ древнемонголь

ское kill - граница звучит в говоре как силэ~шлэ_[9Ц 3 —  

sili iiij (ср. лит.-бур. хилэ, х.-монг. хил); kirbeku 

укоротить, подрезать-звучит как си£бэхэ ~  ши̂бэхэ [$irb3xi ~
J1гЬзхЧ] (ср. лит.-бур. хирбэхэ» х.-монг. хирвэх); халхаско- 

му хиисзх, лит.-бур. хиидэхэ - развеваться на ветру-здесь со
ответствует m isg§x9 j^ f i :d ixh ]; dakin - снова-звучит здесь 

как ^ac r ajd^ig] (ср. лит.-бур. дахин, х.-монг. дахин); ог- 

kiqu - бросить, оставить - как орсихо [эг̂а.;*5] (ср. лит.-бур. 

орхихо, х.-монг. орхих).
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Многие слова произносятся то с хи, то с ~ш  или с ти. 

Твердой нормы нет. Это свидетельствует о незавершенности про

цесса модификации комплекса *кх и в то же время подтверждает 

смешанный характер окинского бурятского говора, так как хи и 

си_характерны для тункинского говора9 , а также для аларского®, 

ти - для нижнеудинского говора11, а ши-~ си ~ти - для бохан- 

ского1^, то есть для говоров, которые соседствуют или террито

риально недалеки от окинского говора.

Следующие примеры могут иллюстрировать смешанный характер 

произношения в устах окинцев рефлексов *к1 : так, древнее еа1- 
к!а - ветер-произносится как ьальхин ~  ьальтин (ср. лит.-бур. 

мжин, х.-монг. сатаи); к±гтау - снег-пороша - как хярмаг ~  

шярмаг (ср. лит.-бур. хирмаг, х.-монг. хярмаг); агак! - вино, 

водка - как архи~ арси~арши (лит.-бур., х.-монг. архи); tama- 

к! - табак - как тамахи ~  тамси (лит.-бур. тамхин, х.-монг. 

тамхи); зап.-бур. хии - сухой навоз-здесь звучит как хии,-' 

сш^ши; зап.-бур. хилмаа_- удочка; крючок-произносится окин- 

цами как хилмаа~хялмаа~ шилмаа -тяшмаа.

Менее разнообразны в окинском говоре модификации комплек

са *gi. Так, здесь он, как и во всех традиционных бурятских го-

ворах безисключения, развился вйэй̂а  ̂йо (по гармонии глас-

ных):

окин. лит.-бур. х.-монг. ст.-монг. значение

харьйа харья харги Чагй1 быстрина

а̂айаха бааяха баагих bayagiqu дымить

шууйаха шууяха шуугих suugiqu шуметь

шаайаха шааяха шаагих sagiqu журчать

сорьйохо сорьёхо цоргих corgiqu продырявить

йалаэха ялайха гялайх gilayiqu блестеть

йалгар ялагар гялгар gilayar блестящий

горьйо горьё горхи уогк1 пряжка

эрьйэ эрье ирэг валух

эрьйуулгэ эрьюулгэ эргуулэг eгgigulge водоворот.

Ряд слов в окинском говоре имеет й, хотяв литературном

языке вместо него представлен г:

окин. лит.-бур. х.-монг. ст.-манг. значение

бэрьйэн бзригэн бэргэн beгgen невестка

хурьйэн хурьгэн хургэн кш̂еп зять

тэрьйэлхэ тэргэлхэ
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Это говорит о дальнейшем развитии процесса перехода 

перед х в щелевой й.

Согласный же *g перед *4, сохранивший свою смычность и не 

перешедший в й, дал в окинском говоре, как правило, смычный 

палатализованный дь. Эта закономерность здесь, можно сказать, 

универсальна, свидетельством чего является масса зафиксирован

ных нами случаев, в которых комплекс дал только один ва

риант - ди. Иллюстрацией могут послужить нижеследующие приме-

ры:

окин. лит.-буо. х.-монг. ст.-монг. значение

тэзньди тэзнги - - столб в юрте

эньди знгин - - самка лося

тэрэньди тэрзнги - - багульник

шэрэньди шэрэнги ширэнгз - молодой лес

аньдир ангир ангир аг̂п.г турпан

ьоньдино Ьонгино сонгино вог̂хпи лук (растение)

маньдиИан мангир мангир manggir дикий чеснок

заньдилаа зангилаа зангилаа ЗшИ̂ауа узел

хоньдинуур хонхинуур хонгинуур qongginayur ботало

дольдин долгин долгио <1о]̂ 1уап волна

буланьди< булангай булангийн Ьи1аг̂-ип угловой

< bulang-i

зальдиха залгиха залгих ^а^яи глотать

гульдиха гулгиха гулгих уиЗи̂ срыгивать.

Появление палатализованного дь на месте палатализованного 

гь и даже щелевого й отмечается в говоре и в русских заимство

ваниях, например: шааньди < русск. шаньги; ханьдяаг <  русск. 

Коньяк.

Из соседних бурятских говоров переход в да характерен 

Для тункинского̂3 и нижнеуданского*4 говоров. В языке аларцев 
в данной позиции отмечается развитие щелевого й ^. Возможно, 

что окинцы принесли эту закономерность с собой из Тунки, выход

цами из которой являются основные их предки.

В отношении столь специфичного для традиционных бурятских 

говоров перехода в ь и д следует отметить, что и окинский 

говор не является исключением. В нем тоже % ,  если он истори

чески не стоял перед *1 (ибо в этой позиции об, как и в боль

шинстве- монгольских языков вообще, перешел в _ш), развился в
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ь. в предвокадьной позиции и в _̂ в поствокальной позиции как 

перед консонантом, так и в ауслауте. Например: %

окин. лит.-бус. х.-монг. ст.-монг. значение
улад улад улс ulus народ
зэд зэд дзэс

V
J es медь

урдаха урдаха. урсах urusqu течь

адхаха~ адааха асгах aeyaqu проливать

~ атакка

бодохо бодохо . босох bosqu вставать

ДУУЛаха дуудаха дуусах dayus qu кончаться
саЬан cahaH цас

V
casun снег

Ьээн haita сайн sayin хороший
hapa hapa сар sar-a месяц

TOhOH TOhOH ■ тос tosun масло

Ьуни hyra шене söni ночь

шинэ ШЭНЭ ШИНЭ V
sine новый

ДУШЭ душэ деш dösi наковальня-.

Особенностью окинского говора в данном случае является то, 

что ауслаутный_д, развившийся из *8, а в некоторых случаях и 

исконный д, попав в позицию перед гласным и в основах имен су

ществительных при наращении показателей винительного и родитель

ного падежей, совпавших здесь - с _и, заменяются проточным фарин- 

гальным_ь. Например: улад (народ) - ̂лам_ (народа); хуунууд (лю- 

да) - з̂ун̂уьи. (людей); хошед (овцы) - хоним (овец); мордц (ко

ни) - мориьи (коней); бургэд (орел) - б̂гэЬи̂(орла) и т.п.

Примечательно, что восстанавливающееся с не переходит пе

ред и в ш, как это происходило когда-то в монгольских языках. 

Видимо, к тому времени, когда*в окинском говоре V  стал давать 

h;, процесс развития *s перед и в _ш уже завершился и в дальней

шем *в перед и переходил только в h_. По аналогии всякий конеч
ный д стал ассоциироваться с д (<с*з).

Интересно, что в глагольных основах перехода в -»д - r h  

не наблюдается и д здесь остается без изменений. Например:

605^ (встать) (< Ьоз-) - 60500, (встал); дзуд- (кончиться)
(<dayus-) - jrvjgaa (кончился) и т.п.

Полностью идентичная картина поведения д (<  а ) в име

нах, где он дает ь, г в гласных, где он сохраняется, наблюда

ется, судя по данным H.H. Поппе, и в соседнем аларском гово-
ТА *

ре . Чередование д и ь, возникших из в, отмечается и для

тушинского говора̂7.



Сохранение же в ряде окинских слов и форм согласного *s в 

виде того же свистящего сибилянта с, безусловно, следует рас

сматривать как влияние соседнего монгольского языка. Но таких 

фактов немного. К ним относятся, налример, суу - молоко (ср. 

х.-монг. суу, лит.-бур. jhyH, зап.-бур. уьун, уьэн), сургаал - 

учение, теория (ср. х.-монг.сургаал, лит.-бур. пургаал), йалас 

гээ - сверкнул (ср. х.-монг. rap e  хийв, лит.-бур. ялад гээ), 

суусари - помесь соболя и куницы (ср. х.-монг. cyjcag_- куни

ца). Но есть слова, имеющие с, которые совпадают с литератур

ным бурятским языком. Эти лексемы не только для говора, но и 

для литературного языка являются монголизмами. Примеры:

окин. ли т .-бур. х.-монг. ст.-монг. значение
сойол соёл соёл soyui культура
абьйаас абьяас авьяас abiyas талант
ноэрсохо нойрсохо нойрсох noyirsaqu ПОЧИватЬ

саэн сайн сайн sayin здравствуй
адагуусан адагуусан адгуус aduyusun ЖИВОТНОе

хэрэгсэл хэрэгсэл хэрэгсэл keregsel оснащение.

Следующей особенностью консонантизма окинского говора яв

ляется употребление удвоенного согласного кк [чч или кк] (по 

характеру сингармонизма) на месте сочетаний г_ + Ь  х + г, + 

х, которые представлены в других бурятских говорах и монголь

ских языках, хотя в речи окинцев могут встретиться оба вариан

та. Данное удвоение возникло за счет редукции и полного отпат- 

дения гласных звуков, стоявших между этими согласными. Особен

но последовательно эта закономерность проявляется при быстром 

темпе речи, хотя нельзя в то же время утверждать, что она не 

характерна для нормальной речи. Именно из-за данного явления 

общебурятские слова в окинском говоре несколько видоизменяют 

свой фонетический облик. Например:

окин. лит.-бур. х.-монг. ст.-монг. значение

гаракка гаргаха гаргах yaryaqu выводить

токко тохохо тохох toququ седлать

хакка хахаха хахах qaqaqu поперхнуться

атакка атхаха атгах adququ схватить

горстью

мурэккэ мургэхэ мергех morgiiku молиться

УККЭ ухэхэ ухэх iikukii умереть
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ш̂екги отпрянуть

кетеки иге! не говорят 

ке1екУ ^е 1 не скажет 

тейекй йее± не знает 

Ьау1 аи й̂е1 отсутствует.

урэккэ ургэхэ ургэх

гэккэй гэхэгуй гэхгуй

хэлэккэй хэлэхэгуй хэлэхгуй

мэдэккэй мэдэхэгуй мэдэхгуй

баэккэй байхагуй байхгуй

Из других говоров подобное явление отмечается в виде ха

рактерной черты еще в тункинском1® и аларском̂ говорах, в ко

торых тоже представлены словоформы типа мэдэккээ - не знает и 

гаракка̂- выводить. До нашим наблюдениям такого же типа удвое

ния кк представлены и в закаменском говоре, в котором тоже 

говорят мэдэккээб - я не знаю, хэлзккзэб - я не скажу и т.п.

Согласный с) в позиции перед п (< 1 )- реализуется в окин- 
ском говоре двояким образом: буряты произносят £. ( [я>] или [в] 

в зависимости от сингармонизма слова), а соёты.сохраняют 

Так, наш зафиксирована разница в-произношении следующих слов,

содержавших исторический комплекс
* / ** 
пп ( < зэ 1 ):

буряты Оки соёты лит,-бур. Х.-МОНГ. калм„ ст.-монГс

агнаха агнаха агнаха агнах а̂нх апзпади 

- ОХОТИТЬСЯ

шагнаха ша1|наха шагнаха чагнах ЧЙ1|НХ с!̂ г^и

- слушать

хагнаха ха*|наха гагнаха гагнах Ьа1р£Х уаг̂г̂и 

- паять

тэгнэхэ ТЭ2|НЭХЭ тэгнэхэ тэгнэх Тв1рПС 1;е1̂пекй

уравновесить

ВЬЮКИ.

Как видно из сравнения, соёты сохраняют в данном случае 

более архаичную форму, как и калмыки. Сохранение $ в этих 

примерах не отмечается ни в тункинском, ни в аларском, ни в 

других бурятских говорах. Возможно, что соёты сохраняют более 

архаичный облик этих слов под влиянием соседнего языка прихуб- 

сугульских монголов-дархатов, которые тоже произносят в словах 

подобного типа согласный д [д], насколько можно судить, по ма

териалам Г.Д. Санжеева, где находим дархатскую словоформу ча̂- 

наха (прислушиваться) .

Появление соётов в Оке связана именно с районом Прихубсу- 

гулья, где и поныне обитает, кроме тувиноязычных племен, мон

голоязычные дархаты. Именно от них предки нынешних бурятских
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соётов могли в свое время усвоить дархатский язык и принести с 

собой его знание при переселении к бурятам. Это обстоятельство 

помогло, видимо, им довольно быстро адаптироваться среди бурят 

и обурятиться в отношении языка, а также повлияло, возможно, и 

на сохранение в речи соётов фонемы в переднеязычного

характера фонемы э (<*е), шипящих и свистящих аффрикат 3*.

ч, _ц, дз, хотя подобные особенности встречаются и в речи бурят 

Окинской долины. При этом в речи бурят они тоже могли сохра

ниться под воздействием языка соседних монголов, с которыми не

которые окинские бурятские роды связаны своим происхождением.В 

Окинской же долине при последующем смешении бурят и соётов мон

гольские черты в речи обеих групп могли взаимодействовать, уси

ливаться и тем самым сохраняться.

Произведенный нами краткий общий анализ звукового строя 

окинского говора, особенностей речи как бурят, так и соётов,по

казал, что основу звукового строя говора составляют общебурят

ские черты. Специфика же его вызвана не только сохранением мон

гольских, а у соётов, видимо, дархатских, черт, но и влиянием 

соседних аларского и тункинского говоров,' с которыми окинский 

говор объединяется в одну группу, к которой в свою очередь при

мыкает и закаменский говор. Во всяком случае собранные нами не

давно материалы по строю закаменского говора во многом содер

жат аналогичные черты.

Дальнейшей задачей является проведение более широкого 

сравнительно-сопоставительного исследования внутри этой выяв

ленной группы, чтобы точнее определить объемы сходства и рас

хождений. Подобное же исследование предстоит осуществить и с 

Другими выявленными группами бурятских говоров: эхирит-була-

гатской, хоринской, цонголо-сартуло-хамниганской. Без подобных 

исследований невозможно уточнение диалектной структуры бурят

ского языка, а также его ареальное и историческое изучение.
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