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ВВЕДЕНИЕ

Объектом нашего исследования являются го&оры и диалекты Внутренней 
Монголии, носители которых, монголы Автономного района Внутренняя Мон
голия, уже несколько веков проживают в пределах Китая.

Изучение говоров восточной части Внутренней Монголии связано с име
нем известного русского монголсшеда А.Д. Руднша, шубликдаавшего в 1911 г* 
« Материалы по гдаорам Восточной Монголии» i Летом 1903 г* А.Д. Руднев по 
поручению Русского к^литета для изучения Средней и Восточной Азии ездкл 
d восточную Монголию- Он писал: * Посещены Харбмн# Цицккар, Куан-Чэн-дзы# 
Мукден♦“  и совершена жскурсия из Фулярдк в ставку Дурбут-^бэйсэ и его мо
настырь и обратно на ст. СяоХ>дз^* На обратном пути заехад в Гусиноозер- 
ский, Джид1№^кий дацаны и в Ургу* Эта экскурсия дада мне главный, основ
ной материал для настоящей работы» Л% с. ххц/* А.Д, Руднев писал, что о во
сточных монголах знают чрезвычайно мдло. Известно лкшь, что в их языке 
аффрикаты ч и у употребляются в тех случаях, где письменным монголь
ским с и /  соответствуют хадха-ургинские ч и |  , и что имеются различия в 
лексике. И, наконец, что будто fei * восточные монголы все окитаены и забы- 
т  свой языЙ \П , с. 229Д В связи с последаим тезисом автор отмечает, что, 
несмотря на многовековую китайскую колонизащю, восточные монголы со
хранили свой язык» поскольку лексический состав его остается монгольским, 
и что многие из них не понимают покитайски,

А*Д Руднев устанавливает две группы гдаоров: 1) дурбут-бэйсэ» север
ный горлос и дж^лайт# 2) все остальные восточные 一 джасту, уджумчин, ор- 
дос и др. По поводу последних А-Д. Руднен иисад;« В языке остальных воет- 
монголов я не замечал различий, которые бы дали мне право выделять еще 
другие подговоры* f l t с. 23QA Отличительной чертой лертой группы говоров 
он считал наличие в них согласного 供, соответствующего письменному мои" 
гольскому* х^дха-ургинскому, восточным и калмыцкому с, бурятскому /?•.

Труд А*Д. Руднева является первым опытом шисания основных 中онеги- 
ческих и морфологических особенностей речи дурбет, горлос и отчасти хор- 
чин, проживающих ка самЫ} окряиян^ части северонэостока Внутренней Мон* 
голии* Следует заметить, что ученый изучад речь лишь отдельных монго.1Ь" 
ских племен — дурбут-б^йсэ, горлос, хорчин (джасту)* Основная же масса мон
голов (в том числе и часть хорчин) Джоудаского {арухорчины, барины, хешик* 
тены), Чахарского, Джостуского (харчияы и ту меты), Шилингольского, Улан- 
цабского и Иехө-Чжоуского (Ордосского) аймаков Внутренней Монголии оста
лась вне поля наблюдений исследшателя.



А.Д. Руднш сшечал, что по востотным гсдаорам большой материал со
брал 1ЬЖ. Жамцарано. % Из его писем видно, что он обследовал ордос, у par, 
дурбет (дурбен хухвт), сунит, абага, уджумчин и баргу» /1 、 с. у \ , примеч. 3/. 
К сожалению» мате p i алы, собранные Ц.Ж, Жамцарако, не были опубликованы, 
и судьба их неизвестна.

В дальнейшем изучение гшоров ВоотэтноЙ Монголии приостановилось* 
После А.Д. Руднева никто из моиголжггов (ни до революции, ни после нее) 
ими не заниммся. Таким образом, выходом в свет книги А*Д- Руднева, соб
ственно, н ограничивается изучение в России говоров Внутренней Монголии*

Между т ш  южная часпъ Восточной Монголии привлекла внимание ино 
страшых снещадистов* В 1906 г. А, Мостарт, бельгийский миссионер, став- 
шиЛ звтш  известным ученым, начал изучение ордосского дадлекта. Его пре
бывание в Китае с 1906 по 1925 г. было весыиа плодотворным. Он опуОлико- i 
вал несколько капитадъных трудов, посвящеишх исследованию ордосского | 
диалекта:«Диалект моагодов ордос* * ■ Тексты ордос*, € Словарь ордос»
/12; 13; Н /,

Иуучеше отдельных гшоров не давало целостного предстааления о языке 
монголов Внутр^шей Монголии и близлежащих провинций Китая, о современ
ном состояшш говоров и }4есте, занимаемом нми как в группе диадектных 
пофаэдалөяий языка самих восточных монголов, так и среди других монголь
ских языков. При рассмотрении гсдаорое Внутренней Мадголии обычно ссы
лаются на ордосский как ка самый известный в литературе и сохраняющий в 
€ чистом» (виде некоторые черты старописьмекного монгольского языка 
(СГ1МЯ). Однако во всех остальных говорах заметны отличия, характерные для 
речи мшголов раэоых племен. Следует п^ношть во внимание и то, что частич
ное переселение монголов, занятие животноводством и* следовательно  ̂пере
кочевки с места на место & псжсках лучших пастбищ, социальные перемены в 
их жизни (особенно в начале 50*х годов хх все это положило начало из
вестному смешению отдельных черт внутри групп говоров /главным образом 
тех, которые распространены в Чахарском# Шилингольском, Иехе-Чжоуском 
(Ордос) и Уланцабском аймака^,

ЭКСПЕДИЦИОННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ГОВОРОВ И ДИАЛЕКТОВ

В 1954—1957 гг , в КНР была развернута большая работа по широкому по 
левому обследованию и изучению языков многочисленных национальных мень
шинств. Эти исслед(жания должны были предшествовать созданию для многих 
из них новой письмекйости или реформе старой письменности и разработке 
литературных языков*

1954 гол п^мечательным в истории всех мояголоязычных народно I 
стей Китая >- монголов Внутренней Монголии, дагуров> монгоров, дунсян, бао- 
аней# ойратов^жюэущих в провинциях Ганьсу, Шкхай и в Синьцзян-Уйг>рском 
автономном рай еже. Языки утих народностей стали предметом специального 
исследования  ̂До этого о т  в КНР не изучались.

Первым шагом к подготовке и проведению экспедиции бьыо накопление 
предварительных данных о границах распространения, общем положении (и<>



g 丁орические# этнографические и другие сведения) монголов, выяснение основ
ных контуров отдельных говоров и диалектов I  Общая задача экспеднщй 
была ясна -* установить реадьную я^ксю ую  ситуаадю на тер{жтории Внутрен
ней Монголии и нам етить границы между диалектами и говорами* Но сначала 
необходимо было тщательно продумать и решить наиболее сущвсгаенные во
просы практического и методического харахтера, например: а) выяснить» ка
кие гсюоры обследсдаать, где они распространен и как их именовать; 6) вы* 
работать транскрипцию; в) составить единую программу для сбора мате|та- 
лов по говорам; г) сжределить маршруты и сроки обследования того п т  ивсях) 
говора.

Ответственным и трудным меротрнятием была выработка трашжрипции и 
составление е дан ой программы с единой методикой зашита и сбора материала» 
Было признано целесообразным принять зэ основу прахтичоский алфавит яэы* 
ка монголов МНР с добавлением некоторых диакрггическнх знаков* Очень важ- 
нобылотгакже от ре делить объект сравнения изучаемого говора. Многс^!ес№ 
мая подготовительная работа свершилась к маю 1955 г ”  и настадо время с а* 
мой экспедиции.

Экспедиция 1%5 г- бь?ла организсжака Шнтрадыгой академией националь
ных меньшинств в Пекине» Институтом языкознания АН Китая и Обществом по 
изучошю монгольского языка и письменности во Внутренней Монголии  ̂под 
общим руковсудством Академии наук Китая и Комитета по делам нацишапг 
костей,

Группы по обследшанию монгольских языков и диалектов exo/^W в со
став v-ro отряда лингвистической экспедишш 1955г*В ней принимали участке 
60 человек -  представители различных монгольских народностей. Членами 
экспедициочнич групп были сотрудники> преподаватели, аспиранты кафедры 
монго^1ьскогю языка Центрцльнс^ академии национальных меньшинств, со
трудники иШ^титута языкознания АН Китая, преподаватели восточного фа- 
культета Пекинского университета. Были приглашены и 40 челсжек из Авто
номного райсжа Внутренняя Монголия 一  преподаватели и учащиеся старших 
курсов техникума монгольского языка^ работники издательств, переводаики» 
прошедшие специальнъю краткосрочные курсы,-

Выло создано 13 групп: 1) баргу^бурятская, 2) дагурская, 3) хинганская»
4) джеримская, 5) джоудаская, 6) харчинская, 7) чахарская, 8) ищлингольская,
0) улаицабская, 10) ордосская, 1”  ганьсуская, 12) цимхайская| 13) синьцэян* 
ская.

1 Мы не останавливаемся на экспедиционном изучении остальных мов- 
гольских языков -  дагурского, дунсяяского, менторского и баоаныжого^ а 
также речи ойратов в провинциях Ганьсу» Цинхай и в Синьцзян-Уйгурском 
автономней районе*

2 Общество, созданное в 1953 г., состояло из 160 членов* Задачи Общест* 
ва: 1) унификация монгольской терминологии, 2) изучение языка (составлгаие 
учебнометодаческих посо^й) и переводы на мсдагольский и с монгольского 
на китайский, 3) изучение нового мшгольскс^о письма (на киридлщө}, 4) со
брание памятников старой письменности и устного народного твс^ества),
5) издание журнала * Монгол хэл бичиг* *



существовала и специальная группа, куда нходил и советский специалист 
со своим маршрутом и илштм обследования* Ее члены изучали язык дагуров 
в провинции Хэйлунцзян <цицикарский гшор) и дагуров в Хулунбуирском айма
ке Внутренней Монголии (бутхаский говор), а также язык монгольского насе- 
лопт Хулунбуиргжого, Джеримского, /Ькоудаского, Шиаингольского и Чахар- 
ского аймаков Автономного района Внутренняя Монголия*

Экспедиционные гругшы работали на местах поселения монголов от трех 
до шести месяцев, В итоге широких полевых обследований в распоряжении 
специалистов оказалось большое количество материалов (правда, нсодонако* 
вых по своей значимости), которые давали возможность представить целост
ную картину общего состояния изучаемых говоров и диалектов, распростра
ненных на весьма обширной территории, начиная с Маньчжурии на севере и 
кончая Синьцзян-Уйгурск^м автономным районом ка западе*

Подведение итогов работы, даже предварительных, было делом нелегким* 
Задача состояла не только в том, чтобы дать подробное описание фонетиче
ских, морфологических и лексических особенностей диадектов и говоров для 
определений путей дальнейшего развития языка монголов Китая, но и в том, 
чтобы на основе собранных материков помочь правильно решить вопрос о воз
можности перевода письменности прежде всего монголов Автономного района 
Внутренняя Монголия со старомонгольской графики на новую (кириллицу).

Следует отметить, что до экспедиционного обследования языка монголов 
Внутренней Монголии не раз ставился вопрос на местах о реформе старомон- 
гольской письменности и замене ее письменностью на основе русской графи* 
ки, применяемой в соседней братской стране 一 МНР, Выбор китайскими мон
голами этой графики объяснялся историческими связями, единой основой их 
языка, наглядными примерами успешного развития культуры и просвещение 
монголов МНР.

Подготовительные работы по языковому строительству, в частности 
мероприятия по дальнейшему развитию языка монголов Китая, и осуществлен 
кию реформы старомокгальской письменности быт  неразрывно связаны меж
ду собой и в целях подведения итогов нуждались в обобщении,

В этой связи возникло много практических и теоретических вопросов, на
пример: классификация монгольских диалектов и говоров, выбор опорного диа
лекта и установление норм литературного произно^иения, степень понятности 
нового литературного языка для всего населения и т,д.

Особенно сложным и дискусоионным оказался вопрос о членении монголь- 
ског'о языка, к которому китайские ученые сочли возможным отнести язык бар* 
гутеж и бурят Хулунбуирсжого аймака Внутренней Монголии, а также ойратов 
Е1ровтщий Ганьсу, Цинхай и Синьцзян-Уйгурсжога автономного района, 9та 
[цюблема требовала самого серьезного внимания— учета не только лингвисти
ческих ланных, но и обиюств^ннон!олитических факторов.

Результатом деятельности экспедиции явился доклад кафедры монголыжо- 
「о языка Центральной академии национальных меньшинств в Пекине, который 
был прочитан на Общереспубликанской научной конференции по языкам царо- 
дов KIIP в декабре 1955 г. /9 /.

Основной доклад ка y ro i i  конференции был еюсвящон общему обзору  со» 

стояния работы по обследованию языков и тому, что делается в области со



1дш(ил и реформирование письменностей* На конференции развернулся широ
кий обмен опытом работы по изучению различных групп языков национальных 
м(1ньшинств, а также были намечены конкретные планы осуществлсшя их на 
олижайшив годы*

Решение конференции о необходимости завершить основную работу по 
шЗ'леловакию языков национальных меньшинств Китая и оказанию содойст- 
Ш1Я им в разработке и усовершенствовавши письменностей в ближайшие три 
года 3958) касалось и монголоязычных народностей. Подготовка к осу-
п[ествлению плана :жспедиции 1956 г. началась сразу же после завершения 
этой конференции.

В промежутке между созывом научной конференции по ягзмкям народов 
КНР и проведением гжепедиции 1956 г. произошло eate одно важное событие 
в истоки изучения монгольских языков Китая — это созыв первой научной 
конференции ао актуадьным проблемам монгольских языкш и письменностей. 
Она состоялась в Автономном районе Внутренняя Монголия, в г. Хух>Хото 
{п мае 1956г-)>в ее работе принимали участие представители всех монголь
ских народностей: дагуры, монгоры, ду】юяне( баоане, монголы* ойраты, бар- 
гуты и буряты.

В докладе кафедры монгольского языка вентральной академии кационадь- 
[ibix меньшинств в Пекине «Об итогах работы монгольской экспедиции 1955 
освещ+^Ьсь современное состояние изученности гоооров й диалектов, их клао 
с.ификация, взаимоотношение не только между даалектами монголов Китая, но 
>1 между диалектами последних и халхаским, легшим в основу литературно厂о 
языка монголов МНР, и как итог-высказывалось предварительное мнение по 
вопросу о перспективах дцльнейшг. г̂о развития монгольского языка в Китае,
о возможном переходе на новый алфавит.

Кифере釋 л предшествовали больше подготовительная работа, множест*- 
во обсуждений и споров, поиски лучших нартптов решения ироблемьи Мнения 
- тором резко расходились, и намечались два возможных пути р^шепт главно- 
го нопркх'а:

1) в качестве основы литературного монгольского языка целиком принять 
халхаский признав тем самым исконное единство языка монголов 
МНР и монголов Внутренней Монголии;

2) в ослюпк .штературного языка положить один из диа^ктов Внутренней 
Монголии и, следовательно, дать возможность самостоятельному супюс：пюва- 
иию l  развитию литературного языка на территории Внутренней Монголии в 
Е[ре；умих КИР.

гГо, кто настаивал на сохранении самобытности языка монголов Внутрен- 
\[(Н\ Монголии  ̂считали целесообразным за основу их литературного я зыка 
iv^Tb шуточный диалект (хорчинекяй говор). Мотивировалось ：гго тем, что на 
нем говорит 80% (г:выше миллиона) населения Внутренней Монголии, культура 
их более развита, они живут компактно, ведя полу подлый или оседлый (>Г)рю 
ж и ши.

Мнение, высказанное кафедрой монгольского языка, заключалось в еле- 
：хуюпю\1： учи丁 另  то, что после освобождения Китая связи с монголами MIH3 
стали Гх>лее тесными и литературный монгольский язык МНР оказывает и з- 
нктное влияние ин интеллигенцию и население Внутренней Монголии, жела*

!-4 2Hi



тэлмо дяя дальнейшего подъема культуры ширкжлх народных масс в соответ* 
ствии с планами социалистического стршггельства в стране объединить уси
лия в развитии о&цего ка^снщльного языка. Кафедра считала воз
можным ржсжөндовать в качестве опорного •  ̂ тральны й диалект (с его ши* 
ятп^яьааол пршзношегшем), занимающий промежуточное положение между 
востотным и эападаым диалектами, о^епонятиый для монгола, живущих в 

Китае и наиболее Олижяй к языку монголов МНР. После обмена мнениями и 
долгих споров участники конференции щжщли к решению： на территории Ав- 
tobomhwo райсжа Внутренняя Монголкзз культишровать еданый с монголами 
МНР общолитеретуртый мштольский язык и расширять его базу за счет цент- 
радьвого дколбкта языка монголов КНР как наиболее б литого к халхаскому 
диддекту.i

ОЬфСКо об^жд^зся возрос и о переходе монголов на ношй алфавит, при- 
м тлеш А  ныне у монголш МНР^. Это касалось не только основной массы 
мошчш>ского населения Внутренней Монголии* яо и прилегающих к ней китай
ских провинций о^еровостока 一 Хэй^нцзяв, Гкрин, Ляонин, где живет часть 
монголов* На конференции ойраты Сивьцзян-Уйгурского автономного района 
высказались за возможность испольэжанкя и распространения новой монгола 
ской писькюшости и среда ойратов, Кшференция рекомендовада распрост- 
ранить новую мшгольскую пясьменвость не только в пределах Внутренней 
М 1ратов Скньцзян-Уйгур(жого автономного района и
и зшхай.

на научной конференции по языкам и письменностям 
№ • Уйгурского автономного района был рассмотрен вопрос
и об использовании новой монгольской письменности ойратами, живущими в 
регионе.

Шраты высказалась за переход на новую монгольскую письменность.
В тот н^яюд подо&юе мероприятие должно было объединять монголов и ой- 
ратов КНР, содействовать росту их культуры, сплочению всего монголоязыч
ного насолтиь. i

Экспедиция 1956 г. Отличалась от экспедиции 1955 г, более широким охва
том объектов изучения  ̂маршрутом, сроками и составом участников и т.д* 
Несмотря на определенные успехи в работе» в экспедиции 1955 г. имелись не
достатки, упущшия, которые выявились как в процессе работы, так и при под
ведении предварительных итогов, В эксаедацкм 1955 г. не изучались языки 
баоааеЙ к шира югуров, окаэа^мсь необследованными и некоторые группы мон
голов. При этом записанные матержцлы гребся ли допо 删  тельиого и зуч е н , 
повторной проверки на местах у носителей то другого говора.

В этот самостоятельно функционирсж уппы по изучению монгор- 
ского^ дуасяяосого и баоаньсхого языков. Специальная группа, в которую

3 Сждует отметать, что решение о переходе на новую монгольскую гшсь- 
мшаосль было шубликовано Народаым комитетом Автономного района Внут- 
ретяя Монголия еще в июле 1955 г. Этим решением предусматривалось с 
июля 1955 до половины 1958 г. проведение должной подготовки и частичного 

а с мая 1962 г. 一 полный переход на новую графику. Следователь- 
но, паромедьно с обсуждением этой проблемы на научной конференции уже 
шло и ознакомление населения с новой письменностью*



входила и пишущая эти строки # обследовала язьоси м<тгор в провинти Пть 
хай, дунсян» баоаней и омонг<)лившейся группы шира югу ров ш прошпими Гань- 
су, а также язык цинхайских нли куку-исфскпх монгомт частности^ монго- 
лов-мусульман уезда Хайянь) и ойратш Скныдзян-УЙгурасого автон<»шого
района (торгутов, элютов и хотугоь). 1

По возвращении всех жспедиционных огрядов в конце 1 棚  г. началась 
кропотливая работа по подаедению итс^ов гжспедшцш и состшменню отчетов 
каждым отрядом по заранее разработанным и обсужденным проспектам. Осо 
бых усилий требовала обработка мате^шалов по лексике, должны бы
ли стать основой для предполагаемого словаря гов*

В целом работа была результапговой, о т  иные сведения и мате
риалы по всем монгольским языкам, что поэтамло представить языковую 
ситуацию, создать базу для расширения дальнейших обследований, присту* 
пить к составлению грамматических очерков, слое^ей и т-д-

Однако деятельность палешх диягвмсткчесзшх ^кспедищй по но 
с-тедованию монгольского языка, выбор основы лмтературнт^о языка, монго
лов Внутренней Монголии и начавшееся распространшие ново* монгольской 
письменности рассматривались лишь как первые шаги в ршаешш проблем на» 
цкона4ЬЙоязыкового строительства* непосредственно связаняого с подъемом 
и развитием национальной культуры монголов Автонолшого р^она Внутрад- 
няя Монголия. Этим мерощжятиям не суждеяо бьио осуществиться в силу оп
ределенных обстоятельств, сложившхся в последукнцие года^ В часгиости, 
этому способствовали и меры правительства Автономного рвЛстА Внутренняя 
Монголия, отменившего принятое в 1958 г* решение о реформе монгольской 
Г1ИСЬ\<еННОСТИ.

Языковая ситуация и языковая портика в Автономном реЛте Внутренняя 
Монголия в связи с проб^мами разшггия монгольского аэъоса и рефс^шы пись
менности подро&ю рассматриваются в кяиге А.А. Москааева» посвященнс  ̂ха
рактеристике нтдиональнояэыковой политики КНР /5А

В 1957-1965 гг , победил китайского руководства в вшфосе о реф<̂ ж<е 
графики национальных письменностей сущесттенно измеш ш к^ Нациокмьныс 
меньшинства были лишены свободы выбора формы графики евоей писыиенно- 
сти, им предлагали брать за оеншу латижжий алфашт, tciw сааиым добиваясь 
унификации с китайской латинизированной слоговой орфогрш^ей. Курс на пе
ресмотр основных Принглов реформы И4И разработку на!Щональных письмен
ностей начал сразу же осуиюсгвляться во многих местах.

КЛАССИФИКАЦИЯ ДИАЛЕКТОВ И ГОВОРОВ 
ЯЗЫКА МОНГОЛОВ ВНУТРЕННЕЙ МОНГОЛИИ

А-Д- Руднев в своем схематическом обзоре монголов щ я л  юс по наре
чиям на три группы: восточные (монголы), севе|даые (буряты^ ш западаые (oft- 
раты) /7 , с. \ч f 、К восточным мшголам он относил: 1) южш» — ордос, чаха- 
ры, тумуты, суниты и др. и 2) северовопт<пных, куда юго«сс»ич-



ные {хорчин, харачин, оннют, бар»ш, хешиктен, уджумчкн л др.>; б) оеворово I 
сточные (горлос*, дурбутУ; в) халха — восточные и западные,

ГЛ1*Р^мстедт к восточным монголам также относил всех собстнрнт мон 
г(х']ов (внешш1х и внутренних) и делил восточиомонг^ольские наречия на три 
группы： 1) южномоигольскую группу (чахар, ордск;, тумут и тли)» 2) сен^ро 
восточную группу, которая охватывает многие мелкие племена у границ Мань
чжурки {хорчин, оннют, уджумчин и т*п”  а также горлос и дурбут-бэйсз, имек> 
щие особый говор) и 3) халхасков наречие /6, с. 5/,

1\И* Рамстедт счктал, что язык современных восточных монголов с о  
стоит из многих наречий, но различкя между кпми кеволики и они без особого 
труда понимают друг друга, В отличив от Л.Д. Руднева он ие выдерет в ж о  
бую подгруппу горлос н дурбут.

Большого внимания заслуживает классификация монгольских наречий и 
говоров, предложенная Б,Я, Владимирцовым* Б, Я, Влади ми рцов исходил из то
го положена, что общего монгольского языка не с^шестзуст вовсе, а имеет
ся несколько наречий и множество говоров, на которых изъяс^ются их носи
тели в различных местах поселения монгольских племен* Зти наречкя и гово- 
рь! он условно делил на две ветви 一 западную и восточную. Западную ветвь 
составляют: а) ойратское наречие, 6} наречие афганских моголов. К восточ
ной ветви он относил наречия'： а) бурятское, б) бар厂у-буря丁ское, в) дагурское, I 
г) южномонгсыьское, д) халхаское.

По В.Я. Владимирцову, в состав южномоигольского наречия входит не
сколько групп говорор： восточная^ харачшюкая, чахарская и ордосская. К во
сточной группе он относил говоры населения северо-восточной части Внутрен
ней Моиг'олни (монголы Джиримского н /1жоудаского сеймов), и, так же как и
А.Л. Руднев, различал в ней две подгруппы: а) северо-восточную {говоры на
селения Дурбут-Вэйс^, Сев. Горлос и Джалайт) и б) юго-носугочную (псе о о  
гальные говоры)*

К харачинской группе он относил говоры монголов Джостуского ^шмака 
(племена харачины и тумуты}* В чахарскую он включи；( говоры монголов Ча- 
чарскаго и Шилингилыжого аймаков. Такой же обобщенно расширительксй ока- 
заласъ и о[>д<кхж；1я группа, включавшая говоры, на которых и:гьяе.цялись мои* 
голы Иехе-Чжоугкого (Ордск;) и Улакцабского анмаков. Говор уджумчин ква- 
лифищфовалг  ̂ Б. Я. Влади ми рцов ым как переходный к восточной группе /2, 
с- 8 -0 /.

При -jtom П Владимирцов предупреждал, что « нельзя забывать того, 
что каждое наречие является в действительности в виде нескольких близ
ких ме水ду собой, но все-таки отдельных говоров, а также того, что говоры 
чинш incero как бы волной переливаются др> г  в друга; в пределах же одного 
говора тоже можно наблюдать разные отличия > /2, о. 5/, Важно то, что рас:- ! 
i i [X、деление по говорам им намечалось п \ч'.лон1̂ х, когда был исследован 
лишь ордосскки и часть гойоров востоииой гиүипы, да к то недостаточно пол
но, Он считал» что как следствие в(л  о уилху : к,1асскфикания говоров южно- 
монгольского наречия, возможно, модвергиется дальнейшим изменениям и I 
чомолиекиям* / 2, с. Я/.

И»



! \,h  Санжеев не дает частной классификации говоров Внутренней Мот'о- 
леш, он рассматривает носителей этих говоров как собственно монголов и 
считает, что « кгж внешние, так и внутренние монголы говорят на разных 
лиилсктах одного и того же монгольского языка: халхаском, чахар<жом, ор- 
；кх:ском и др, Основноо отличие между диалектами этого едино厂о монголь* 
окого я н ка  состоит иреимущественйо в фонетических особенностях и заклю
чаются в том, что е с т  халхаский диалект, на котором говорит основное на- 
со.лете Монгольской Народной Республики, является свистящим (наг *вреш \ 
азам * дорога"), то диалекты внутренних монголов 一 шипящими {чаг ,время#, 
ожам # дорога*)* Конечно> имеются отличия и в области грамматического строя 
и словарного состава, но они весьма незначительны по своему характеру* /8, 
с. 10/-

Ишестяа класхификация монгольских языков, предложенная И.НЛоппе, 
который делит монгольские языки на две основные ветви: носточномонголь- 
скую, куда включаются: 1) дагурский язык, 2) монгорский язык, 3) восточно 
монгольский язык (иначе 一 халха и диалекты Внутренней Монголии), 4) бурят- 
ский язык, V западномонгольскую, включающую: 1) мотльеккй язык, 2) ой- 
ратский язык (иначе -  речь всего ойратского населенмя МНР и КНР), 3) кал* 
мыцкий язык.

П.НЛоппе диалекты Внешней и Внутренней Мотгодии считает диалектами 
одного языка^азываемого им восточномоигальскям языком* Важным он 
полагает то, что племена, которые общаются на этих диалектах, называют се
бя « монголшуН5» • в то время как другие монгольские народности не у потреб- 
лякл、этого названия /15, с. 19/.

Восточномонгольский язык UAU Ноппе делит на следующие диалекты:
а) халха, 6) уланцаб, в) ордос, г) чахар (помимо чахар автор включает сюда 
и речь монг^ов Шиликгольского аймака), д) харчик, е) джоуда (наймаи, арухор- 
чин, джарут, кешиктен, барин, аохан, чохор халха и оннют)» т^е, сюда вклю
чается речь монголов, населяющих территорию Джеримского аймака; хорчин, 
джалайт, дурбут и горлос /15, с, 20—21/. Н.Н< floime различает в качестве 
самостоятельных диалектов ордос и уланцаб, тогда как, например, у Б.Я, В ла
дим ирцова уланцаб(,*кий включался в состав ордосской гругты.

Широкое экспедиционное изучение языка монголов КНГЧ^юсобгтвона.ю 
дальнейшему уточнению и перосмотру схемы их распределения на говоры н 
диалекты.

Первая такого рода классификация бьма предложена группой авторов в 
докладе, прочитанном на Общереспубликанской научной конференции по я зы
кам народов КНР в декабре 1955 г. /"9/.

Она основывалась на совершенно новых данных, полученных путем фрон- 
пыьного эксиедациоккаго обследования языка монголов во всех \iticrax их 
пгх.елекия. Авторы исходили из того, что как фонеткчсские и морфологиче- 
<'киед так и лексические особенности дают основатю делить язык монголов 
В ну тайней Монголии на отдельные говоры и диалекты. Таких диалектов на
считывается пять :】）баргу-бурятский (шин>баргуский и хучин-баргуский го  
^оры); 2) восточный (хорчикский, ару хорч и н-бари не* к и й и харчи к-ту метек ий 
> г>вс>ры); 3) центральный (1иилингольский, чахарский и ордосский говоры)； 4)
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надный (адашаяыжо-элринаский и цкнхайский г'оворы); 5) ойратский (торгут- 
ский ГОВСф}气

Ошракхцаяся на новые мэтерк^ды и построенная с учетом реальных дан« 
кых по языку, т е т р т  н граши^м расселения мостгадов, эта классификация ь 
основном соапетствовала действмтвдьному положению. Однако авторы со» 
знавали, что последующая з^педиция дополнит, уточнит ее.

Незначхт^яше уточнею1я в эту классификацию вносились и позднее, 

когда была зав^ШЕ^а жсаещщля 1956 г. и подведены итоги работы всех 
груши Но следует заметить, что и щж последующих изысканиях в основе 
сохрашиось пието  эта первовачцльная щшс<жфикация«

В 1К7 и ]ЗД8 гг . были опубдикджавы статьи Чингэлтэя, посвящешп>1е
обзору «(жегольскюс я эы кт Китая и щ!алектов собственно мсжголь- 
ta* Чмш̂ лтэй делит собственно монголмжпй язык на следующие 

говори: I) баргу-бу рвтскнй дидл^ст {шинэ-баргуский# хучин-бар- 
гуский и бурятсйшв ix»eopbi); 2) восточный диалект (джоудшзкий, джеримсжи  ̂
и джостускяй гта р ы ^  3) цеетрадьный доадвкт {шилингольский, чахарский и 
ордосский rawpttlfe 4) западный диалект (эданнаско-адашаньский и кукунор- 
ский говоры) *  Щ <^аш*пки[1в диал^ст (тортугский г<^ор) /16 /.

Класшфашпрш %шгзиггз« отличатся от ггредшествук^цей классификации 
тем» что в ней яужзвается братский в качестве отдельного говора, а говоры 
восточного дршюктатюнуются согласно территориальной принадлежности и】 
носителей.

В тот всяфос о делении языюи монголов КНР на отдельные диа
лекты и roeofm фв уже указанном выше шир<жом понимании) был далеко не 
простым н беосвводшым. Включение в его состав в качестве самостоятельных 
единиц 6apry^6y|»!PCKOTiof заладюго и ойратского диалектов, несомненно, бы』 

искуоственниц, по отвечавшим в то время целям и задачам разоития языка 
распространешя твю& пмсьменкости и в тщлш национально-языковой полит 
ке, прово/фтакАоя в огношшшк ршздапшых этнических групп монголов Китая  ̂
Впоследстшв яяо накоц^шш и анцллза мате^жалов выявились неточно* 
стн сущөстцттвей дишссж^осафци

Нам преу№1жвяефся# чтс <ят состояли не только R том, что баргу-бурят- 
ский, заладив ж «Йратс1ш8 даалекты были неправомерно включены в состав 
языка монгол» Автоношюго райо!Ш Внутренняя Монголия, но и в том, что не 
были четко к точно установишь! границы говоров самого языка

монголов Мсжголси.
И в каелчшцее время не удастся с достсжерностью отнести речь нөкоторь 

этнических груш к какому-жбо « 1ределекному говс^у восточного

или цецтрашогд лкалекта« Это происходит т  потому, что они не подверг лис!

од, к<к̂ да основное внимание обращадооь на реформу ста 
тшсъметшастеШ и подготовку к практяяесжому ее осуществлению -  рао 

простравенкю «ювой письменности, работу по ликвидации неграмотности и под| 
нятме общ^ кужьзуры населения, язык монгож» КНР аонимцлея более широ ; 
ко 一 как речь все» зтннчесжнх rpyunt населяющих не только Автономный райо! 
Внутренняя Монголии но также провкнцкн Ганьсу и Цинхай» Синьцзян-Уйгур-



” к(’1К?дициокному обследованию я нет по ним данных, а в силу сохранения в 
них переходных явлений и смешения отдельных черт* присущих говорам разных 
диалектов* Поэтому мы рассматриваем их как единицы переходного типа, под
разделив на подговоры-

Экопедиадонное изучение показывает, что даалекты и говоры языка мон
голов Внутренней Монголии наряду со значительным сходством отличаются 
друг от друга- Каждый из них харшсте{жэуется известными, зачастую весьма 
устойчивыми локальными признаками.

Учитывая определенные исторические условия жизни, территорию рас
селения монголов, особенности их речи — фонетические, морфологические и 
лексические, т*ө. базируясь на историко-географическом и лингвистическом 
критеушях, мы предлагаем новую схему классификации языка монголов Внут
ренней Монголии» сохраняя при этом каше первоначальное наименование диа
лектов (восточный и центральный), Ордосский мы выделяем в отдельный юж
ный диалект^.

Язык монголов Автономного района Вкутреншш Монголия рш:падается на 
три диалекта: восточный, центральный и южный» каждый из которых, в свою 
очередь, дробится на ряд говоров и подговоров.

Л. Восточный диалект. Он делится на говоры: 1) хорчинекяй {с подгсшо* 
рами даасагтуским и джадайт-дурбетским); 2) харчин-туметекяй； 3) арухор- 
чин-баринский^{с подговорами оннют-найманским я их^нганским).

Б, Нейтральный диалект• В нем даа говора: 1) чахарский (с подговором 
хешиктенским); 2) шилингольский*

В. Южный (ордосский) даалект>
Вне этой схемы оказываются небольшие группы монголов, живущих в про 

Е川нциях Хэйлунцзян и Гирин ^северные и южные горлосы) и в Джеримском ай
маке В нутрией Монголии {джаруты), по своей речи близкие к хорчинам,

В основу исследования положен материал  ̂собранный автором в экспе* 
дициях. Использовались также к отчетные данные других экспедиционных 
групп, которые работали среди населения различных монгольских племен, про
живающих в пределах Китайской Народной Республики*

 ̂ Предварительно необходимо сделать следующие замечания: 1) баргуты 
и буряты, населяющие Хулунбуирский аймак Автономного района Внутренняя 
Монголия, по своей речи близки к бурятам, проживающим в СССР; 2) ойрат- 
ское население провинций Ганьсу и Цинхай по своей речи занимает промежу- 
точное положение, среднее между оЙратами Синьцзян-Уйгурского автономно 
] о района и монголами самого крайнего запада Внутренней Монголии； 3) ой* 
ратское населекие Сикьцзян-Уйгурского автономного района по языку резко 
отличается от монголов Внутренней Монголии и ближе всего к ойратам про
винций Ганьсу и Цинхай» а также к калмыкам, живущим в СССР.



ВОСТОЧНЫЙ ДИАЛЕКТ

По числу носителей и по количеству говоров и подговоров это один из 
крупных диалектш. На восточн<^ диалекте гов^ит население Хулунбуирско! 
го, Дже^мскс^Ор Джоудаского и Джостуского аймаков Внутренней Монголии 
включая также монголов в провинциях Хэйлунцзян, Гирян и Ляошш северо- 
восточна части Китая, общей численностью более 1 060 ООО человек ̂  丨

ХОРЧИНСКИЙ ГОВОР 丨

В качестве основы описания хорчинскш'о гсжора взята речь жителей хо  
шуна Дархан-ван. ХорчинскиЙ говор представляет особый интерес не только 
тем* что относится к тер{жториадьво окраинному, ко и тем, что является 
преобладающим по количеству говорящих на кем людей* Кроме того, данный 
говор выступает как наиболее типичный для языка восточных монголда, от- 丨 
личаясь в то же время от остальных г оьорое своеобразием фонетики и мор
фологии. Поэтому хорчинский говор исследуется нами более полно*

На хорчинском говоре общаются жители Хулунбуирского и Джеримского 
аймаке®, расположенных на северо-востоке Внутренней Монголии. К хорчин< 
скому говору близка речь джарут (два хошуаа 一 Джарут восточный и запад
ный) на террито{жи Джеримского аймака и речь северных (в провинции Хэй« 
лунцэян) и южных (в провинции Гирин) горлос* I

ФОНЕТИКА

Гласные

К р а т ки е  гласные

а 一 широкий hgoгубленный гласный заднего ряда, встречающийся в на
чале, середине и кежде слова: аб 0 облава^ гол ,огонь\ алга , ладонь、
В единичных слсвах а первого слога становится огубленным благодаря влия̂

1 Данные о численности монголов, проживающих в различных аймаках 
Внутренней Монголии, относятся к моменту их экспедиционного обследования 
( 1955- 1956).
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нию окружающих звуков, в частности непосредственно следующего за ним 
губного согласного, например: хорч. *идти, (ср. в речи ойратов Синьцзян- 
Уйгурского автономного района joe-)*

Старописьменному монгольскому а в первом слоге некотор^^х хорчянскнх 
слов соответствует гласный переднего ряда i  . Это связано с влиянием узко
го гласного / второго, последующего слога на широкий гласный предш^твую- 
тего с^ога» ср.: ат/п2 # жизнь ̂  sabi • послушник) a i i  i г ♦платеж、 an/f&un 
*плуг，一 хорч* £М, Шб, ^лшүр, 1ндас^ Гласный £ во всех говорах восточяо- 
го диалекта произносится несколько своеобразно — как звук более продвину
тый вперед, чем а, но в то же время более отодвинутый назад по сравнению, 
например, с калмыцким а* >

о — широкий огубленный гласный заднего ряда, который может находиться 
в любой позиции в слове: ол- "найти, находитьсохор "слепой^ шочо *волк\ 

Старописьменный монгольский о в первом слш^е некоторых хорчинских 
слов отражается в виде гласного переднего ряда о, что обусловлено влиянием 
узкого гласного / второго, последующего слога: тдПп 'конь。Jocfn * гость",. 
sorbi , рубец от шрама〉tobii "пуговица" 一 хорч. мор(/н)$ джош/н, соре/, товш^ 

у 一 узкий огубленный гласный заднего ряда, встречающийся в начале и 
середине слова: ус(ан) 'бода^ туг р знамя\ Иногда произносится ближе к 
широкому о. |1ами зафиксированы слова* в которых заметно произношение ул. 
как о, cpyJ' numun .лук (оружие)^ ungsU #читать^ budu^ #краска^ -  хорч. 
ном, омш(-у бодог* i

ө -  узкий огубленный гласный средаего ряда, употребляющийся во всех 
позициях: өлг/ #колыбель, люлька^ мер *слецг путь〉емн9 южный*. В 
СПМЯ ему соответствует гласный переднего ряда 5, opv： ко! •нога) mondur 
•град) /(бпд^еп "легкий" -  хорч* хөлё мендөр, хө^н* ,

В хорчйнском говоре д СПМЯ нередко замещается гласным узким того 
же ряда ү. Однако эта тенденция к сужению более заметна в аил ауте, ср‘ ： 
tdg/ege "пробка^ bndur * высокий# -  хорч - бүглё, . үндер, совр. монг\ (хадха) 
б ө г л ө » ,  өндөрш ^

ү -  узкий огубленный гласный среднего ряда, который встречается в на
чале и середине слсжа： уд # полдень^ бушен * целый ̂  исправный*. Ему соот- 
ве丁ствует в СГШЯ гласный переднего ряда op：: u/fgsr * образец^ Unegen 
•лисица) buse •пояс— -  хорч* үлгер, үнегл бүс  ̂ ^

е 一 широкий неогубленный гласный переднего ряда* Он встречается в лю
бой позиции в слове: ев # дружба, согл^ие^ мемдег * примета, признак〉 хе~ 
ле- s говорить, сказать' !

Укажем и на свое образе отражения е: а) иногда он становится настоль
ко узким и передним, что переходит в i (это заметно еще под влиянием сред* 
неязычного согласного / )„ например: beje -тело^ yeke 0большой^ de! *гри- 
by -  хорч. 6ffe/  jm, д/л; б) гласный первого слога е в позиции перед огублен
ным и иногда подвергается в хорчинском регрессивной ассимиляЩш, ср;: 
emUne * впереди^ ebiigen #ст^рец^ emus- ^од^аться* 一 хорч. емче, өбгөн,
ӨМСӨ̂ш

 ̂ В дальнейшем изложении все примеры, которые взяты из старопись- 
менного монгольского языка {СПМЯ), даются на латинской графике.



/ — узкий неогубленный гласный переднего ряда« Ему в С11МЯ соответч 
вует гласный i ,  восходяшй в прошлом к двум гласным типа / — переднему 
и заднему v \  Впоследствии эти два гласных слились в одан гласный /•

О «переломе» гл а с н о го  Л Отличительной чертей говоров и ди^лв! 
тов языка монголов Внутренней Монголии по сравнению с СПМЯ является 
что гласный / первого длога ассимилируется в говорах гласным последующ 
го» второго слога. Однако это не означает, что • перелом * имеет место во 
всех случаях  ̂Известно много примеров, когда глаекый / в первом слоге 
меняется- Вопросом о«перелс^еь гласного / занимались многие исследоа 
тели. Наиболее полно суть «иерелша» юформулирована Б.Я* Влади ми рцовы 
t Явление это объясняется тем, что гласный второго слога аятиципировался, 

голосовой аппарат принял положение, необходимое для воспроизведения 
этого гласного до образования находящегося между / к последующим глао 
ным согласного » /2 , с* 176А Это предвосхищение последующего жука при 
произнесении предшествующего (ср. СПМЯ /ida >  хорч, дж1 д #копье*) прив^ 
к возникн(жению специфической черты, типичной для монгольских языков» к 
фонетическому видежзменению слов̂ ,

Однако следует отметить^ что в различных монгольских гшорах « пере 
лом» гласного i получает разное ражитие, как следствие этого в каждом 
из них находятся слова с гласным f • ассимилирующимся гласным второго 
слога или не^симнлирующимся* И в хорчинском гсеоре наряду с нормальны 
развитием известны многие исключения и непоследадательности.

В х<ч>чинском наблюдаются разные результаты «перелома» - 
L  Гласный / первого слога перед гласным л второго слога переходит 

гласный bs т.е» подверг^тся * перелому t $ например: mfga шшсо^ Sidaf фо 
ла) fi^asun #рыба# 一 хорч. мо^(ан}я шадал, джагас(ам)^

Инициальный / нуждается в протетическом /； fma^an .коза、iruyaf ,дно 
хорч. )ама(н), /орЗл.

2. Гласный / первого слога перед гласным и второго слога переходит в 
хорчинском в гласный 兮 : n/dur^a * кулаку kitu^a #нож^ ^isun # кровь* -  хорч 
нудраг, хутаг, шус(ан)*

3, Гласный / первого слога перед гласным и второго слога дал в хорчи| 
ском у； пШип #глаза^ J/siin *цвет> масть、tldtlr ^путы-треноги^ -  хорч. 
нүд(ен), джүс(ен), шүдер̂

Начальный i также нуждается в протетическш согласном 八 ко «яерел< 
ма* гласного / не происходит, например: "dii ,мвч) fkg и #излишек# — хорч 
jUd, у/л р ..

Гласный / первого слога слова подвергается * перелому» чаще всего 
словах с гласными заднего ряда.

Однако гласный / пегого  слога сохраняется как / в хорчинском, если 
во втором слоге после гласного / находится гласный е, например: ider 
молодой) irgen * народу inder #т{жбуна^ /ге- ^прийти" -  хорч- id ept ip t€ H ,. 
Ыдер (jiudep^ fpe-fjipe^} • .

Инициальные слоги со спирантом ш и аффрикатой дж имеют тенденцию 
сохранению / первого слога: sifbe в голень^ ff jfig J маленький* — хорч. шглеё{ 
дж/дж/г* ,



Не наблюдается «перелома» гласного / и в  следующих словах: ьнеди
# ТОЧИЛЬНЫЙ камень、ki^asun "волос (кокскяй)% siregun # Грубыйг — хорч, бгЛү̂  
х/лгас(ан), ш/рүн* 1

Таким образом, приходится констатировать, что хорчинско\ту говору, как 
и воем остальным говорам восточного диадекта, свойствен # перелом* гласно* 
го / не во всех словах*

Гласные непервых слогов хорошо зафиксированы в СПМЯ, тогда как во 
всех дицлектах и говорах Внутренней Монголии (кроме ордосского, в котором 
заметна частичная редукшя) они артикулируются неясно и полвержекы ре* 
дукции,

Известно, что все гласные непервых слогов видоизменились под ас^и- 
милируюшим влиянием гласных первого ударенного слога* В СПМЯ и в хор- 
чинском говоре мы находам несколько иные соответствия. В говоре гласные 
непервых слогов или стади редущ1рованкыми, или ъо&се утратились-

Для простоты и по техническим условиям мы в своей работе не поль:зувм- 
оя знаком для указания на редукщю гласных непервых слогов.

Долгие гласные

Краткие и долгие гласные фонологически самостоятельны и представляют 
собой отдельные фонемы. Очевидность того, что долгие гласные служат для 
различение «мысла слов* подарег^ляют обычно примерами парных протевопо- 
ставлений слов, в которых краткие к соответствующие им долгие гласные на- 
ходя丁ся в одинаковых условиях. Однако, как и во всех остальных говорах» сфе
ра употребления таких оппо^ций слов в хорчикском лексически ограничена.
Ср. несколько примеров: шас(ам) 'снег, -  шас(ан) #бумага4; ул Мюдошва,-  
ул тора ' ； дел #грива'- дел •шуба% хол "далеко* -  хад ^тища4; мос(он) #мас* 
ло# -  тос(бн) #пыль4; дер * подушка -  дёр  ̂наверху*; бол- #статьх -  бол 
#раб\ 、

В СПМЯ не было долгих гласных, в нем сохранились древние комплексы 
из соответствующих гласных и интервокального согласного (д). Примечатель
но, что с распадом древних комплексов с интервокальным согласным были свя
заны значительные изменения б фонетической структуре всех современных 
монгольских языков и диалектов -  возникновение впоследствии системы дол
гих гласных и дифтонге© •

В хорчинском# как и во всех других говоргх языка монголов Внутренней 
Монголии, долгие гласные — явление вторичного, более позднего происхожде
ния, обусловленное поэд^оняымк изменения мм.

Общеизвестная точка зрения о происхождении долгих гласных в монголь
ских языках 一 образование долгих гласных из древних комплексов v + с + V- 
Интервокальными согласными в подобных комплексах &дли ^  * я или w. В 
с'реднемонгольском ивтервокадьные ү  > 9 постепенно стали ослабевать, а 
затем утратились вовсе. Вследствие этого оказались рядом два гласных, ко
торые потом подверглись стяженмю в один долгий.

Б Я . Е^ладимирцов обращает особое внимание на взаимоотношение ком- 
тюнентон сочетания* в частности на характер интервокального согласного- 
On писал: «В очень раннюю опоху междувокальные у  〜 办  а еще раньше V  
начали ослабляться, становясь более широкими и вокализируясь； благодаря
2 216 17



этому ү  ~  д или исчезли вовсе, или заменились била&тльным спирантом w 1 
в тех случаях, когда один из гласных, чаше всего второй, был и 〜 и, и спи
рантом у тогда, когда один из гласных, первый, был /V 广〜/• В дальнейшем i 
начадось ослабление этих к и их полное исчезновение. Впоследствии, два; 
гласных, оказавшиеся рядом благодаря указанной лакуне, слились в один дол 
гий, наблюд^мый в настоящее время* /2, с. 215—216/.

Об образс®ании долгих гласных в результате постепенного выпадения и» 
тервокальиого согласного и слияния двух гласных в монгольских языках сви^ 
детельствуют сохраняющиеся наряду со стяженными формами и формы п о л - ; 
ные, где ныне нет долготы, срм например： СПМЯ өЬвүз *дядя* -  хорч* аёаг, 
орд* ма% а«

Однако стяжение их в одкн долгий гласный происходило длительно и не
равномерно в зависимости от того, какие гласные были в составе древнего j 
комплекса, тл.два одинак(шш ц т  же два разных* Комплексы с двумя раэ» 
ными гласными сохранялись значительно дольше. Таким образом, отдельные 
ммгольские я зы т  оказались на разных ступенях трансформации комплекса; i 
ср. образование долгих гласных в языках центральной ветви (монгольсккЛ* 
бурятский и кадмыцкий) и сохранение некоторых прежних двугласных в язы
ках изолировашой ма^иаадьной ветви {дагурский» /зунсянсюяй).

С образованием долгих гласных непервых слогов отйзаны значительные 
расхождения между отдельными монгольскими яшками» обусловленные пра- \ 
видами гармсшии гласных* в частности действием в них явления губного при- | 
тяженил — одного из видов пр<я )̂ессивноЙ ассимиляции. Следует заметить, 
что все древние комдлекш с интервокадьным согласкым составляли два сло
га, гласные этого комплекса относились к двум разным слогам,

1. Дрлгие гласные* воз!шкшие в результате стяжения двух одинаковых 
гласных*

Комплексы СПМЯ ауа в хорчияском ;> а (& первом слоге), й, о (в непер
вом рлоге): seyada^ * колчан стрел- 卷 cadav; bayatar # герой, богатырь" 一' 
бЗшар; ‘ duia^an *тепло> теплый • ★ дулан; ^uqa^an #ум, разум^ — ухан; /oba^a^
* мучить  ̂一 джоео^; boffa^a * условие  ̂ уговори — болджо*

еде >  ё {в первом слоге), ё. & (в непервом слоге): degeburi # крыша, кро»-' 
ля# — dee ер； beg^tei , рукавицы* _  бел?-; ^egerde # рыжий {масть коня)'— 
dmfpd; emeget # седло* -  емел; tljgege- # распределять» раздавать, — my te-; 
kSdege # степь, поле* 一 хөд^; kbbege * берег, край* 一 тбе ,

В непервых слогах комплексы a^a и еде，развившие долготу^меняют и 
свою качественную характеристику в результате прогрессивной губной а с с и - [ 
миляции {аүа после о под лабиализующим его влиянием развшзается в о, то
гда как еде после *6 ̂  «)♦

и^и ^  у： buyudat # пшеница* -  бдд£; qu^ur -  смычковый музыкальный ин
струмент —神Р; цүига^  ̂МОЛОЗИВО# 一 ураг； qaduYur ^коса (орудие)* 一 %одуу； 
uruvu 'вниз, книзу * -  уру; soru^ut •мундштук" -  сору л ̂

iJgU >  у： bugurge #седельная лука* -  бурег, tugukei ^незрелый, сырой# -  
myxf* ugure- * разламываться на части' — үре ;̂ kujug'un "шея  ̂— хүджү(н) ; . 
budugijn #толстый,грубый#-бүдүн; slrugun ^жесткий, грубый* -  ш^рүн, шүрүн* 

igi ,  f :  figb "вытягивать, протянуть ноги" 一 джТ-; cigig #сырость* -  
tufv.； sigfre Чюги (у животных广 一 шТр*



2. Долгие гласные, возникшие в результате стяжения двух неодинаковых 
гласных*

Развитие этой подгруппы долгих гласных было более длительным* 
Комплексы СПМЯ в хорчинском > a: , маленький*1 — джахан;

st^ardef ^требование* — шаркал; aryam/f^a * веревка, привязь* — аргамджа； 
namuni^a ^осеннее стой&пде, -  намардж5(н)ф、

/产 *> у: .прятать, скрывать#- « у -； figura-  ̂месить, разводить* -
джурй^； y&s/jfun * горький" — гаш§н; qosi^un рклюв* — ^ошу(н); шф^и * опу
шенный книзу# 一 унджу. <

fge > ё： 1$ае # племянник, внук, -  джё; kufige # связка, веревка * -  хүлё; • 
be/cfger #паотбйще# 一 белтёрч (

/gli ^  Y： п/gu/ ^грех* -  НуЛ； sigusun ^СОК, ЖИДКОСТЬ* *  Шус(вн)； tulkf^ur 
^ключ" -  шүлхур; kogffguf* •раззивать* -  хөгджүл^; deifgun "селезенка11 一 
делуи  ̂cimk/gUr * ЩИПЦЫ* — Ш(М%ү  ̂ !-

еди^ ү: fegun ^игожа^ — джүн; eguden * даерь# — үден }; ЬО/едаг  ̂мутов
ка* - бүЛүр； defgegtir , магазин, — делг үр̂  t

өүа^ bavu* #спускатьсяг -  бу^; da^uda* * звать, позвать* -  дуда̂ ; . 
a^ufe ^гора' 一 ул; а^аруидга/*йопрос" — асудал; . үо/da^u *в основном. -  голду; • 
duta^u "недостача^ 等 душу* <

руа^ о： to^i -число* —тд; •считать* -  толо^; о̂Ьоүв 9куча, гру*
да' — оба; .fomoya • рассудок, степе кн ость * -  томощ (

оүи> 6： bojru- •завязывать' — бо^; to^usun *шль9 прах, 一 тое(оп); o^usur 
гшн\ф, веревка# -  осор; ^тодоүа* * тупить, потуплять^ — мохо^ <

оде> &： Ьоде •шамак* -  б吞; /одеfen 'МЯГКИЙ* — джөлвн； sonoge  ̂ ^уничто 
жать" — с е н ^ ; nokogesun * зацлвтка^ — чв х^ст^

Sg'u^e： sogum 'малая пядь* -  с^м; ifoguken 'мало, немного" -  «eisfiw* ‘ 
и̂ а> о (в первом слоге}, S, 6 (в неперюом слоге): Ju^a^ "кушана, трапе

за11 一 дждг'； .ипиүа , верховое животное* — ум5; таг^и^а ,спор, конфликт，— 
маргй(н)； .рг^иуоп фшесть* 一 джурга(н); Ьсгоүап  ̂дождь  ̂一 борд; поүи^вп
* зеленый* -  погон; .///иүа * поводья, вожжи# -  джоло*

аде > 6 《в первом слоге)* ё, ё (в иепервом слт^е); kUger # гордый, нал* 
менный  ̂ -* хёр; . ugeri *гн<Лг 一 вр; - udiigerf * тонкие кожаные ремни" -  үдер; 
burkugesifn *коышка* покрышка^ 一 бүрхёс(ен); doruge #стремя* -  Ottpv; л Шуе
* влияние4* -  Н9Л9ш

Старописьменным монгольским комплексам /уа iye соответствуют в 
хорчинском долгие гласные;

iy& 7 at ot ө： tarfyan * ХЛвб, Пашня^ *  Щ£рЩн) i  tak/ya #курица# — 
dokiya ^сигнал» знак* 一 do%6; oriya^ лзавертывать^ 一 орд:; fobsiy^  Одоб
рять, соглашаться * 一 джөбшө^

fye> e# S: fis iye  • пример, образец" 一 джШе; iniyedun -смехг -  /нёд(ен), 
f/ed(en); orusiyei #милость! милосердие^ — өрш§л̂

Таким образом, долгие гласные в хорчинском говоре по своему происхож
дению представляют собой различное отражение древних комплексов v + ̂  р ■ 
и V + к + /. Характерно, что некоторые древние комплексы с интервокалысым 
согласным дали долгие гласные в непервых слогах в зависимости от того, ка
кой гласный входил в состав первого слога. Это относится прежде всего к 
гласным о и о\ встречавшимся в СПМЯ лишь в первом слоге> в то время как



iвсе остальные гласные могли находиться в любом слоге слсеа, Возншаюве] 
г лас!шх о и 0 в непорвых слогах (как в основе слов, так и в составе разн- 
разных суффиксов) относится к фактам более позднего периода развития я 
ка монголда Внутренней Монголии.

Хотя структура долгих гласных в основе слова и в суффиксах аналогии 
однако разница в том, что долгие гласные в суффиксах образуются часто vu 
стыке морфем: суффикс, начинающийся на согласный д, присоединяясь 
основе изменяемого слова с конечным гласным, создает интервокальное по 
ложение для согласного, Ср*： f o r #стремиться# (суффикс раздели*
тельного деепржчастия) > foriyad , устремившись# -  хорч. джорбб; sono- 
#гибнуть, уничтожаться, + - 夕е (суффикс побудительного з а л о г а ) sb'ndye- 
^уничтожать, истреблять# -  хорч, сөнё^; . т а г у  ^спорить# 十 (суффикс 
образования имен от глаголов) >  таг^ауап *спор* — хорч* Maptof»). 1

Д ол ги е  монофтонги

Общим для всех говоров восточного диалекта (в том числе и для хорчи^ 
ского) является то, что в них нет дифтонгов. Комплексы V + у ^ / или V 
С11МЯ имеют тенденщ1Ю в хорчинском пирейти в долгие монофтонги.

Об образовании подобных комплексов в монгольском Б.Я. Владимирцов 
писал, что «мон\\ письм* начертаиия v + у восходя 丁 к комплексам 
〜 + ү 〜g + f m*v +w  + / аналогично с другими явлениями; *v + 殳 + v 
и #v + w + Vp-долгие V в халхаском* На монгольской почве, следовательно,
〜/  ~ 9 и *mW пеРеД  ̂ » /2, с* '166/*

Позиционное распределение комплексов V + у + / в СПМЯ почти такое 
же, как и распределение комплексов v -f ^ + v f т,е, сочетания V -f  ̂  ̂
встречаются в любом слоге, тогда как v + / —刀и山ь в конце слова.

Комплекс СПМЯ ayi в хорчинском I  * о9 J: ayii * группа юрт* -  
ongyayh #отвориться, открыться^ — щ г о :;  .a lifayb  ^расставить нопт 一 олт

a/ a  af Sf S: #СВИНЬЯr — 2 0x3； - dafa/ "MOpc" -  дал^； t o f〒 f
* голова# -  тол го; ’qomai Подол" -  хормд\ '

oyis> '6: noytr Ш00Н' -  нёр； .оу Imo sun ^чум и 9 -  Вмс(он)； go to/h  #ГНуть- 
ся* — xomff- .， —

<?；>  ^  6； of *лес• — о； ого/ ^вечер" -  орд; siro i ^иыль, прах* 顧 шоро  ̂
uyij> ^  T： uyUa- #плакать* — уле^; ,du^uy//ang ^кружок7 — ду%]лан. < 
u i>  T： a ju i  * великий# — агу ; q an cui " р у к а в -  х^мш и ■■ 
uy i и u />  ^  f :  guyi- "бегать# -  г戶； uyiie  #делсг -  ул; bogduyi- " гор

биться * — бвгдг- ； 6iiry/ сум рак" — бур[ 4
eyf^ e/j> T: neyi * согласие, — н[- duleyfre^ "глохнуть" -  дүлТре ;̂ erekef

* большой па^ец* — ^Vx{i t^gckct J незрелый, сырой • — гпүхТ, •
Необходимо отметить, что в говоре заметна пос:ледовательнм тенденция 

развития a/, ei на конце слов (в суффиксе совместного падежа) в долгий г л出 
ный t  , ср.,: am lta l, eketei -  хорч. ь мш1 лс жизнью^ e m i лс матерью'

!!аличке в незначительном количестве слов хорчинского говора долгих 
гласных j ъ，§  свя зн о  в основном с монофтонгизацией комплексов CIIMJ 
вуif  oylj uyi, byif а в конце слов 一 с at, о/.



Слелдаателыю, здесь наблюдаются значктедьные кзмекеюш: во всех го- 
в0рах восточного диалекта, в том числе и а хорчинском, результатом Эволю* 
ним комплексов СПМЯ явилось развитие долгих гласных, а в гсшорах цвнтрадь- 
иого диалекта в тех же условиях древние комплексы преобразовались и в дол̂  
те, гласные, и в дифтонги*

Гармония гласных

Гармония гласных, фонетически обусловленная ведущей ролью гласного 
корня, проявляется в том, что в одном и том же олове могут находиться толь  ̂
ко гласные одного ряда. В хорчинском наряду с палатшкыюй гармонией раэ* 
вилось и явление губного притяжения, в соответствия с которым при огублен
ном гласном пегого  слога гласные основы и на^аттвемого к ней суффикса 
должны fajTb также огубленными. Губное п|ттяжео1е# появившееся относи
тельно поздно, развилось последоватедьво м т ь  в монгольскш (хфсхаском и 
в диалектах и говорах Внутренжй Монголки) и Братском языках, тогда как 
уо всех остальных мсжгольсккх языках (в какьшщсом и во всех языках мар
гинальной ветви -  монгорском^ дунсянскомр бвоаньском) оно не распростра
нилось.

Явление губного п{жтяження особое место занимает щж взаимодействии 
первого и непервого слогов. Око гфоявляется в том, что глгюный, содержащий
ся в неиервкх слогах, должен быть яе только одяого ряда, но также огублен
ным или неогубленным, как того требует гласный корнев^ морфемы.

Слова с гласными £, s  , о, д в первом слоге в последующих слогах имеют 
гласные заднего ряда, нап^жмер: 6f- #быть» находиться* 一 6t%ad "находясь*; 
Mop(fn) ,KOHt/ — мордр # конем %

Согласные

丁аблица 】

Согласные хор\инс%ого говора

Губные Передне»
язычные

Средне
язычные

Задне
язычные

Глубоко-
задне
язычные

Смычные сильные п* mk
слабые д г

Аффрикаты сильные
слабые Ьж

Спиранты сильные ш X
слабые в J

Носовые н 1
1атеральные л

/】рожащие р



Губные со гл ас ны е

Губно-губной п встречается в говоре лишь в начале нескольких исконно 
монгольских (в основном звукоподражательных) слов (ср, хар #черный• — 
под хар * совершенно черныйО» Напротив, он обычен в словах, заимствован- | 
ных из других языков: Пурев — имя собственное ( < тиб*), пудж/г  ̂ * ракета*
(< кит.)*

Губко-губной слабый смычный б сохранился в хорчинском как б в начала 
ной позиции или после некоторых сонорных согласных, например; б^пар * ге
рой, богатырь^ бус #пояс^ 6^М9г - мячику холб(ро- * свалиться %

Согласный е заменяется смычным б, если он находится в концр слова 
или в середине, в интервокальной позиции, например: тевер~/тебер^  ̂обни
мать^ аб~/аб- ^взять, брать'

Этому развитию способствует и наличие дрожащего ря который в таких I 
случаях предшествует с^тиранту в, например: ара$/арбан  ̂десять^ дүрев/дүр^ 
бен * четыре*.,

Однако следует отметить» что хорчинский заметно отличается от других I 
говоров восточного и центрального дацлектс© весьма частым чередованием 
согласных б 1л в* Известна также замена б согласным п, ср.: buuda- > хорч, 
пуда  ̂ #стрелять% ,

Губно-губной сла&>1й спирант в не встречается в начале исконно мон
гольских слов. По Б*Я. Владимирцеву, он «артикулируется при небольшой 
ryfeoft работе, которая состоит в том, что нмжнзя губа немного поднимается; 
сильного шума при прохождении воздуха между губами при этом не замечает^ 
ся, наар.^халх. dawS 9горный перевалу dwiy #старик^ aw #бери^ war *че- 
репицач /2, с. 378Л

Губногубной носовой м не меняет своих характеристик во всех гово
рах: намар #осень% му д плохой) ем * лекарством

Согласный м в середаие некоторых слов становится в говоре передне
язычным носовым н под ассимилирующим влиянием следующего за ним смыч* 
КОГО согласного： dumcfas dun da #В середине、 umta^j unta^ #СПать# — ХОрЧ- 
дундр унта-*

Передкея зычные с о гл асны е

Сильный смычный ш в говоре произносится с аридахакнем (т.в, шх) и 
встречается во всех позициях в слове, например: tft£nh "узнавать^ щ  #ме- 
шок*，хоту * твердый'

Данные говоров восточного диалекта свидегельсгвуют? что в них ини
циальный сильный ш перед звуками аналогичного характера второго слога 
не теряет своего качества я не изменяется в слабый смычный д, как в гово
рах центргщ>ного диалекта, ср,.:

Восточный диалект Нейтральный диалект
хорчин ту мет чахар шилингол

# тянуть" иияййт тата- д т в ' дета
tes* * терпеть* тес- тес- dec- dec- i
takiyd "курица* mtxd mixd даха даха



Переднеязычный слабый смычный д в хорчинском говоре в абсолютном 
конце слова иногда становится глухим, например: 0 несомненно^ ireged
-при шедши# 畴 хорч. маг ад (магат), i  ip eg' ( jfp e u /. ^

В хорчинском иэ&естао также чередование д и афф{жкаты Ожш Однако 
результаты этого чередования кеоданаковы по говорам восточного и остгль- 
ных диалектов： в одних то же самое слдао имеет д, г в друшх — дж, напри* 
мер: anft%un "плуг** -  хорч. indoc, дурб- щ дм, тум. £нджас, чах* андас, анд- 
жас, орд. анджасу* <

Отличительной чертой хорчинского говора и подговора джалайт-дурбет 
является то, что в них зафиксирована лишь одна шипящая аффриката. Это силь
но смягченная переднеязычная шипящая ^)ф|жката дж, развившаяся из Y и 
сохраняющая свое исконное качество. Оледовательно* СПМЯ /  отражается в 
хорчинском говоре как перед гласной / г так и перед другими гласными в ви
де одной фдаемы дж, в то время как, например, в шилкнгольском говоре центр- 
рального диалекта и в халхаском диадекте она отражается перед гласной / в 
зиде шипящей аффрикаты дж, а перед остальными гласными соответствует 
свистящей афф{жкате дэ, ср. ： fi^asun ^рыба^ fafqa^u # вшивый# -  хорч, 
джагас (ан), джалху, шгол. дяагае(ан), дэалху^ совр, мош\ загас(ан)я залхуу* <

В некоторых словах аффрикате / СПМЯ в середине слова соответствует в 
хорчинском смычный д, например： konfUe ^одеяло^ degu/f/e* •подвесить/ -  
хорч. дүдле^ш'

Следовательно, во всех говорах восточного даапекта* а также в чахарском 
(и в речи урат, дурбен хухет) говоре центрального диа-лекта и в ордосском от* 
сутствует свистящая афф{жката дэ, развившаяся из 广перед всеми остальными 
гласными» кроме U 、

Древний спирант s в положении перед гласным f развился а шипящий спи
рант ш (чйще палатализованный): siregun ^грубый' s/ra 'желтый' 丫 
ггорький*, ges/gon #ветвь^ 一 хорч- ш/рун, шар, гш ун, гешүНш '

В положении перед всеми остальными гласными спирант с сохраняет 
свое исконное качество: san^an #дума\ * бумага* -  хорч- санй(н),
шас(ан)* i

В немногих словах егтиравту с соответствуют в хорчинском смычные д 
нли т: ger/yes " завещание^ asqa* # лить* выливать^ — хорч. герёдл асга^
(атгеь) ^ '

Подобная замена наиболее широко и последовательно наблюдается в 
джалайт^дурбетском подговоре хорчинского говора, в котором все коренные 
монгольские слова со спирантом с произносятся как ж: sorws- ^слушать^ 
bos-  ̂вставать* — джал.-дурб. т т о - ,  бош^* »

В научной литературе утвердилось мнение, что гшоры языка монголов 
Внутренусй Монголии в основном единообразны и относятся к гежорам.
При этом главным образом исходили из ордосского и не понимали во внима
ние говоры северо-восточной части Внутренней Монголии, а также прилегаю
щих к ней китайских провинций. Именно в речи монголов этого региона от* 
сутствует древняя шишшая аффриката К  »

Отличительной чертой хорчинского говора и джалайт**дурбетского подго
вора на всей территории их распространения является отражение древней ши
пящей аффрикаты (f как перел гласным и так и перед остальными гласными



са/Ь uyur 
повоа

•чембур, щлбур чолбур 

#саранча# шаршахс чарч^с^

'у л ф  %ул$ур 
(сунит) 

джарчаха царцИ 
_ х , ) '

(сунит)

В х^чмнском дезафф(жкация — яцлөние отвосктально позднөө^ Однако
Xронолопи развития сгтиранта н утрата аффрикаты В неясны* Заметим лишъ̂  
что подобное явление свЫк^твенво яекоторым гч^орам бурятского, а также 
частично и дагур<жому языку*

Консонантная структур хорчннского говора отличается от остад^чых 
групп говоров избыточным употреблением спиранта ш, тогда как в бурятско 
языке этот иэОыток устраяяетоя частичным переходом ё  в сгшрант сщ 

Латералшый согласный д в начале слша употребляется сравнительно 
редко, в основвом » некстфых даукоподражатедьных словах / i y t  %е- • гулко 
раздаваться# (при падении чөго-л,^7 или в словах, заимствсжанных из других 
нзыхов* Он встречается преимущественно в середине и на конце слов： гол
* огонь^ белен # готовый^ алд<хр -слава\

Известно чередование л ц р, когда о т  стоят в слоте близко /ф>「от др; 
га, ср, у и г п  *ыукк* — хорч* гул!рг iyp /л и tyjip,

Носовой переднеязычный и встречается во всех позицкях в слове« напр» 
мер： нар((ш) * солнце^ дунд # се редина^ 抑 он #искусный\

Иногда замечается соответствие СП№1 п хорчинскому л, например: nab\
# листья4̂ n»ylda^ # надеяться * 層 хорч* л е т , л^даг, \

В результате падат线лизации носовой н может соответствовать и спирад 
i： sonln •НОВОСТЬ) unfge, uofyen *КОрОВа^ qonln * ОВЦа* -  ХОрч. СО//Н (сбнтХ  
yje (үне), zoj (хан). Слова-соответствия со спирантом у являются достоянием 
разговорной речи.

Дрожащий согласный р не встречается в начале слш* В слотах, займет*： 
вованных из других языке»» начальному р обычно предшествует аротетическ] 
гласный： rasiysn J целебная вода* — аршан, В других позициях, т,е* в соре дня 
и в конце слеж* он такой же, как в СПМЯ, например: boruyan #дождь^ ger 
•юрта* -  6opfft *

Среднеязычные с о гл асн ы е

К среднеязычным относится слабый спираят у. Он идентичен СПМЯ у в 
начале слов и в кнтерзокадьнЫ4 поэииии；/в5оп #кость^ yada^u * неимущий^ 
buy ап * благодеяние  ̂- хорт* /ас(ан), /аду, бу丨аи.

Известно, что СПМЯ инициальный / в словах с гласными заднего ряда 
соответствует хорчинскому /а, например: fmayan *коза、 fia^a жмуха# мошка  ̂
jOmS(h X /ала (но в джадайт, дурбет и горлос ма>

как спиранта ш, зчө, ее дезаффрккацкя- В этом смысле хорчкнекяй говор у 
ладно можно назвать f-voeopoM, cpv：

Хорчин Арухорчнн Чах ар Шнлингод Улаица|



Протеза / в хорчинском встреч册 тся иногда перед гласным /.* /ге* # прий
ти^ Не ,ясный, -  хорч. jfpe* (/ре-), у/4. >

Заднея зы ч н ы е  с о г л а с н ы е

Заднеязычный г в хорчинском употребляется в основах с гласными перед* 
него или среднего ряда в любой позиции в слове: копддеп ¥ легкий^ degege 
•крюк) guyldef *6ег* 一 хорч. мнх9п^ дегё, гудел, (

Однако согласный г, который закрывает слог, является глухим, напри
мер: кегед filg #сторона# _  хорч, ^ерег (произносится xepe%)f  джуг
{произносится джу%)*

Аллофон в хорчинском встречается лишь в основах с гласными заднего 
ряда: ^а/ #огонь j  doyu/eng ^хромой^ то^а/ #змея# -  хорч, мо^о*

В позиции перед сильным смычным 供 он переходит иногда в спирант 2?'; 
ta^tays г голубьfj ma^ta- •хв о и ть* 一 хорч. mamdt м ата-* ■■

Носовой заднеязычный ц_ встречается в середине и конце слов, В исходе 
слога он стоит главным образом перед согласными задаеязычными г и г: 
дзгалдуи/ •темнота) твпддап * бархан^ fang #нрав, характер ̂ _  хорч* хара^гу, 
мщх(ан), бжщ、

Глу бо козаднеязычные со гл асны е

В хорчинском имеется сильный спирант х, кото^Й встречается в любой 
позиции в слдае: сахол * борода  ̂ . ах # старший брат〉херег #дело#*

В единичных случаях имеет место замена % спирантом ш, например: алиам, 
ал хам лш а г\

Структура слога и ударшие

Структура слога во всех говорах одинакова, Можно выделить два типа 
слогов: I) начинающиеся с гласного к имеющие структуру： а) один долгий v 
{о ^порошок")» б) V + с {ем # лекарство*), в) v + с 4 с {улс ' народ, госу* 
пгрстта); 2) начинающиеся с согласного ц имеющие структуру： д) с + v 
{лу • дракон"), 6} с  + v 十 с  {хдн *овца"), в) с + v ’卜 с 十 с {совб *жемчуг#)«

Обидим правилом является то, что в начале слога не могут встречаться 
厂р>!шы со厂лгюных* а заканчиваться слог может лишь цвумя согласными* При
чем далеко не все согласные могут сочетаться в одной группе. Количество и 
характер тех или других слогов в говорах могут зависеть и от таких фонети
ческих явлений» как выпадение гласных в конце илм внутри слова, а также от 
перестановка гласных в слове. По сравнению с СПМЯ в говорах слоги имею丁 
тенденцию становиться краткими и замкнутыми (закрытыми). Т е \щ ття  к 
открытости слога прослеживается лишь в ордосском диалекте.

Ударение в говорах постоянное, оно падает на первый слог слова*

о
В силу того что в хорчинском слабо различают г и г*, в дальнейшем 

мы будем пользоваться лишь одной графемой г.



МОРФОЛОГИЯ

И мя сущ ест витедьиое I

Имя существительное в хорчинском языке имеет категории числа, падя 
жа и принадлежности. I

Множесттенное число. Значение множественного числа имен сущөотвиЛ 
тадьных выражается агглютинативными суффиксами, выбор которых зависм 
от характера исхода оснош  ̂ существительного и его семантики. Своеобрази| 
хорчтского и остальных говорот состоит в том, что оформление ямени су-1 
щөствитөльного показателем кшожествениого числа лвллетсй менее строгиш 
зачастую не подчиняющимся регулярному правилу* ср；: ) ♦ птица, -  I
ш у ф , шулуч^д *11тищя\ 1

В говоре зафиксированы следующие суффиксы: 墨
1) 丸  присоединяется к оскедам, оканчивающимся ка: а) долгий гласныШ 

нохо * собака* 一 нохВд; б) согласные н, р, л, которые при присоединении суш  
фикса -д выпадают: nojiu * князь* _  newp # товарищ* -  нехед; ту г ал |  
^телөнок^ -  туг ад; , щ

2) присоединяется к единичным основам с конечным согласным (в чвш 
ности, м, р): ем * женщина^ 一  емс\ нер *инн, — нерс; в говоре он используетсИ 
редко. В СПМЯ он отсоединялся к основам, оканчивающимся на гласный клЛ  
дифтонг- В го1юре же подобные основы не сохранили гласный исход» и псугомЯ 
они употребляются с другими суффиксами, ср* avuta а гора" — ayutas -  xopql 
Р  #гора# - 树 д, длн^д; . 1

3) , широко употребителен и присоединяется к основам, оканчиваю щи! 
ся на: а) согласные： 1л*тлг деревшг — 1 Л9^  мал ,скот' -  мал軌  ш/рег .Ц 
^воин, солдат* -  ш/ргүд; хот #город* 一 хотуд; ном #книга# 一  номуд; б) д о л г»  
гласные» при этом между основой и суффиксом появляется соединительный от  
гласный 1 ： пу йвинтовка* 一 гахй ^свкнья^ _  гахагуд; Я

4)^нуд, употребляется аосле основ, (жанчивающихся как на гласные, т а к ! 
и на согласные： тере •ворона* 兩 херёнүд; ш тег #цветок* 一 шпаегнүд; дж^г^ 1 
дал # письмо# 一 джг^алнуд* В говоре наблюдается кзвестное колебание в упо| 
треблении суффиксов *уд и ^нуд при некоторых основах: гахагуд, гахануд 1
# свиньи % ш/p it уд, т/ренүд * столы % темегуд, темёпүд 一 верблюды % 1

5) употребляется редко, преимущественно при основах имен* обо- | 
эначающих разные категории людей в собирательном значении: джалу ^моло- | 
дой# -джалушуд ё молодежь^; в的 t  (ө^гөн)  ̂старик# * старики, стар*! 
цы% eMetmt #женщина# 一 емегшЫуд * женщины气

6) 'шон, употребляется чаще пра обозначении собирательногх) множества 1 
нли принад^жности к группе： дж/вүр #крылья, крыло* 一 дж/вүршен #п«рна- 1 
тые% арЩн) * коренной зуб* -  apidmon * хищные {звери)%

7} нар  ̂ выделяется среди остальных суффиксов тем» что пишется отдедь-: 
но от основы имени. Случаи употребления имен с суффиксом нар сравни гель-

^ Большинство суффиксов словообразования и словоизменения имеет lie- 
сколько сингармсшических вариантов* В дальнейшем изложении приводится 
лишь один из аллс^орфов*



но немногочисленны, что связано с семантикс^ исходных осксмв» обозначаю» 
щих людей одной профессии или находящихся в одинаковых родственных отно- 
ш е1тях： да; "старший браг -  ах нар; джё "племянник" 一 джё нар* В отличие 
от дру厂их суффиксов он не имеет фонетического варианта,

В гоноре имеются и удвоенные показатели множественного числа  ̂Запи
с н ы е  ншм материалы фиксируют такие удвоенные суффиксы лишь при су* 
шествительных, обозначающих людей и их профессию. В этом случае вторым 
компонентом выступает в основном суффикс -уд, наиболее распространенный 
в говоре, например: основа + -д ^ уд (но/т #князь" -  nojfd, но/fдуд); основа +

4•十）(ем 'женщина" емс, емс уд )„
Помимо морфологаческого способа выражения значения множественного 

числа существует и лексико-семан^шческий, кс^да наименование прөдаета са
мо но себе обозначает ссмюкупность, собирательное множество, налример: 
сурег •стая，стадо '

Падежи. Имена существ^льные в хорчинском говоре склоняются по еди- 
ному тмпу- Разные падежные вариавты суффиксов употребляются в зависи
мости от исхода основы существительных. Имена сущестаительные единствен^ 
ного и множественного числа имеют одинаковую парадигму,

В хорчинском зафиксированы следующие падежи: имештельный, родитель
ный, дательноместный, вишггельный* «сходный, орудный и совместный*

Именительный падеж не имеет специального показателя, например: 
гол •огонь' ур в гнев, злоба ̂  меде введения # известие % ус(ан) #вода^ . 
шас(ан)0с}\ег\ ^

Р о д и т е л ь н ы й  падеж образуется при помощи суффиксов:
1) после основ на неустойчивый «алример: odnl * звезд ы шу- 

вуч1 (ш упу^) Мттицы^ шулунг (шулу^н) * камня'
2) *]н после основ на: а) долгий гласный; между основой и суффиксом 

вставляется г; дугТн #младшего брата4; б) любой согласный* кроме н; гол1к 
•реют, улсТн "народа) герТч *юрты) сух1н #топора' ；

3) -н после основ ка долгий гласный: нохбн * собаки^ дегён # крючка^ 
м/иг йн *шапкм% ,

Употребление суффиксов родательного падежа не отличается строгостью: 
в именах существителькых с исходом как на гласные, так и на согласные за
метно смсшекие форм, их параллельное использование, например: мал/н, мал* 
«Г #скота^ capfht capni ,луны、 #камня93 шуау/Тн, шу^ун£
* птицы ̂  Hoxdjfn, нохбнр нохбн^ # собаки^ дал!/к, далГнл дал£н i я океана-моря 
Это особенно заметно в текстах» которые мы записывали у хорчин* Одни и те 
же имена существительные, встречающиеся в разных текстах, имеют разные 
показатели родительного падежа.

Л а т е л ь н о-м е с т н ы й падеж образуете! посредством суффикса 
入 Он употребляется после основ на: а) долгие гласные: дуд * младшему 

^РатУ% серед •вилке) салад #раз8етвле!шю<； 5) с(Х、ласкые сонорные и епч- 
РШ1Т малда * скоту ̂  сарда "месяцу^ сац̂ даф казне^ asda *отцу^ ердемде 
•зналию、Если основа существительного оканчивается на некоторые смычные 
и ^пираяты, то между ними и суффиксом падека появляется вставнсй глас- 
ный, ншфимер: ардад #арату» трудящемуся^ i/лсад #государству*. Вариант 
гУффик〈'а -1ч(~та) менее употребителен*



Употребление в СПМЯ формы дательно-местного падежа -dur наряду с 
формой -<) в говоре обнаруживается лишь в текстах песен, записанных у хур 
(певцсда-н^казителей), больших знатоков песенного фольклора, ср;: шегёрег 
нершЫ ^дүрбен джү^дүр мандан гарбал, н9хөрлөхө ах ду маш олоншш̂ гкос] 
светлое имя твое*** прославится всюду, тогда и друзей (у тебя) становится; 
много",.

Винительный падеж образуется при помощи суффиксов:
1) -/' (4г) после основ, сжанчиваюшкхся ка согласные: гарГ ^руку^ сур 

галТ школу、шасп #бумагу^ джамп , дорогу;
2) -t {-г!) после основ, оканчивающихся на долгие гласные: ш/рёг "cTq 

могог 'змею、малгагТ mшапку^ адугТ *табүн*, «
В говоре одао и то же слшо в винительном падеже может встречаться ] 

обеих формах, т-е, с суффиксами *1 (.h ) или -г (•%!), Чаще употребляютсяj 
имена в винительном падеже с суффиксами, чем без суффиксов, в нулевой ； 
форме: adyti хёхёр ошсон ушел» чтобы пригнать табун4; с^дж 6ix ХүнТ 
дуда * позшй того, который сидит、Но в живой речи, где большую роль игре 
интонация, часто обходятся без грамматического оформления слова, нап{ж- 
мер: 6fd ус yxSp jfpdvu. лмы пришли, чтобы выпить воды4; мер ш/нГ мор рнШ 
/авдж! "он уехал на твоем коне、 ̂ \

Исходны й падеж образуется посредством присоединения к основе с 
фикса При этом наблюдается следующее: j

а) когда основа имеет в исходе краткий гласный или согласный (кроме ' 
задавязычного ц), то надежный суффикс присоединяется непосредственно к j 
основе, налримнр: aptae *нз способа、 немрее * т  прибавок、голас *иэ оп 
голос внз реют; )

б) когда основа имеет в исходе долгий гласный или заднеязычный ^  
перед падежным суффиксом ~йс встааляютсл согласные г или н, например:: 
хурёнес • от ограда, изгороди) бёюс лот шамана) ецнес #из ширины (ткай

Вставные согласные г аш н могут употребляться и в параллельных фо| 
мах: нохбгос, нохбнбе *от со баки у шуеугас, шувунас фот птицы ̂  ^ёгёс, ү/( 
#(уг коровы) аду г ас, адунас *от табунаОсншы имен, оканчивающиеся на з 
неязычный в хорчинском говсре могут пр^соедакить суффикс исходного л 
дежа и непсюредотвенно к ос ноге: са\ * казна* — сщасл санпае.

Следует отметить также, что иногда вставной согласный н 
по аналогии и в тех словах, которые исторически его не имели,
"скот* — малое, малнас^

Орудный падеж образуется посредством суффикса -5р. 
отметить:

а) е о т  основа слова окашивается на с^лш ^ый, кром^ заднеязычного 
то падежный суффикс ирисов ̂ кается не аосре дс твенно к оснсдае, например: 
джедар * копьем) сү%ёр •тогичк>м、^олдр # рекой*;

б) если основа слова шеет в исходе долгий гласный идя заднеязычный 
то перед падежным показателем •dp вставляется согласный i : ш{ г ар ^чаем' 
денёр, децх ёр " лампой\

С о в м е с т н ы й  падеж образуется п^ а помощи суффикса ^ г ,  который 
присоединяется к люЩ{ основе: a m i •со старшим братом^ п€мёш£ *с вер
блюдом у nepmt #с именем\

появляется 1 
например: Щ

При этом мс



1  в о й и ы е падеж и. Они образованы прибавлением к основе слова одно* 
временно лвух падежных суффиксов» Однако подобное образование имеет ор- 
ранкчвния*： а) к основе нелюбого имени можно присоединять суффиксы двой- 
ных п；щежсЙ; б) не всякая падежная форма может быть основой для п{ЖСоеди- 
нения показателя второго падежа; в) не каждая падежная форма может быть 
присоединена к другой падежной форме.

В хорчинском говоре двойные падежные формы образуются от родитель* 
ного> дательно-местного или сошестного падежей.

Остановимся лишь на дательноместном падеже, К основе с показателем 
в дательноместном падеже может быть присоединен лишь суфуккс «сходно» 
го падежа. В литературе известно только одно кмя существительное, ветре* 
чающееся в дательно-местно-исходном падеже. Это слово со значением «из 
Юрты» ： совр. монг. г эршззе, калм* геря^с, в говорах Внутренней Монголии 
гершес* В хорчинском говоре нами зафиксировано еще одно имя существи
тельное - л  ар ^рука^ которое по аналогии со словом г ер •юрта* после 
показателя дательноместного падежа принимает суффикс исходаого падежа: 
хүпГ гартас бу j im  шщадж аеа #не вырывай ничего из чужих рук、 Ср, совр, 
монг. гарааснь чангаа- # вырвать из рук^ где отсутствует показатель да
тельно-местного падежа.

Категория принадлежности во всех говорах образуется прксоедине- 
нием к соответствующим падежам формам имен частиц местоименного пр<̂  
исхождения. Они делятся на частицы возвратного (или безличного) и личного 
притяжаняй.

Частицы в о зв р а т н о г о  притяжания  употребляются с именами в 
форме косвенного падежа для обозначения отнесенности объекта к лицу вооб
ще. В хорчйском говоре такими частицами являются Оля имен： а) в роди
тельном падеже -хйк; 6} в винительном падеже •а^гйн); в) в дательномест
ном, исходном, орудном падежах •ан; г) в совместном падеже •гонч

Подобное оформление имен частицами возвратного прктяжания типично 
лля хорчинского говора, тогда как в х^лха-монгольском частица прктяжания 
утрачивает конечный согласный н* Ср. корч, ахасап, халха ахаасаа 9от своего 
старшего брата".

В отличие от всех остальных падежей кмя в винительном падеже тщ при- 
соединении к нему частицы возвратного притяжания теряет падежный показа
тель и в зависимости от исхода основы слова принимает частицу -awf-tawj; 
(OJdH "свой огонь、т^раган *свое поле\

Частицы лично го  притяжания по своей употребительности усту- 
пают частицам возвратного притяжания. В говоре зафиксированы: MtĤ  *мой#’ 
嘯 、'тиой\  *его# их、а также ман%лн ш 0̂ 供Sh、*ваиТ (используются редкой

При наличии во фразе полной формы личного местоименшг в функщш опре- 
деоЮ)шя эти частицы употребляются редко- Наиболее активной из них является

для единственного, так и для множественного числа,

Влиянием СПМЯ можно объяснить употребление письменных форм место 
имс’лий м；ну({с\). mfnu), шщү (ср. t/nu )9 Шү (ср. in и ) в говоре при исполнении



народных лесен^ Так, в тексте одной песни нами зафиксировано: ш/шег 6Ц 
нод'ШШу делгрёд jfpxjn yjecde походит время распускаться цве;
w деревьям твоим,,.*; шаг*/н^ тулЫ, xtpy Мбшаг когда приходи
иремя и листья с них начинают опадать,..%

Частищ^ возвратного и личного притяжаний присоединяются к имени а 
или иней форме и пишутся слитно.

Парадигма склонения имен существительных в говоре довольно прост! 
некоторые трудности представляет лишь имя существительное в родитель^ 
падеже, который в зависимости от исхода основы имеет несколько суффик 
(табл* 2>.

Словообразование, Имена существительные во всех говорах образуют  ̂
путем присоединения к основам разных деривационных суффиксов. Имею叫 
небольшие отклонения связаны со звуковым составом говоров, \

В саду того, что инвента{»> слшообразовательных суффиксс® в СГ1МЯ 
языках центральной ветви (современный мш голье кий, бурятский и калмыц 
и основном идентичен, мы ограничиваемся указанием лишь тех суффиксов; 
торые бытуют в хорчинском говоре.

1. Суффиксы, образующие существительные от основ существительных 
-tfw/ (•бш；): хурубш! ^наперсток# {хуру #па^ец*); джубш/ # игольник* (джү(ц 
#иглаг); хүджүвш^ * ошейник* (хуижу(нутея*у； хетебш/ # футляр для огнива  ̂
(хеш лотто *У； j

/н): адуш(т) * конюх j табунщик* {аду(н) # табун лошадей#); хонш(ы)
* пастух овец# (хон, хо/ Лдж!Лш(}к) # рабочий# (/дж/л # работа#); д̂ ш 
(Ы) * певец* (д^(н) "песня*)* '

2. Суффиксы, образующие существительные от глагольных основ：
•а(н): сана(н) #дума, мысль^ {сана- * думать, мыслить'); меде , весть, 璉

вестие" {меде- * знать» у даватьtf); холбд(н) #связь, контакт" {холб(ь *соед1 
пять, связывать^ ； j

-ас(ач): хадас(ан)  ̂гвоздь^ (хада> * прибивать, вбивать*): удёс(ен) #сши| 
ка* соединение шитьем^); нөхёс(өн) # заплатка * {нөхө* 一 ставить 〕аплату 十 ;

•вар: шадвар ，умекие, спосо&!ость# (шода-  ̂мочь, уметь*); еделбер 
'угод*>н, ьладения* {еОле* * пользоваться че№Л.О； я£лбар # объяснение, толк

(«?Л- * объяснять, разгадывать^)； джаеар # указание, наставление  ̂ щ
• джа- * указывать");

-г:•‘ бод(п * краска* {бодо- * красить今J б/и/г #письмо* {бhah # писать 
~：оног *кочевка^ {tono^ * ночевать^); джураг 4 рисунок* {джура  ̂ #рисовать#чв| 
гить*);

-д(ан): %1над(ан), x t /  Щ а н ) л кашель# (xtna- *кащлять#); ш д (е н ), цёд(енк 
'смех* (/кё-, //е- * смеяться _ 一

ja^doA *ход, походка" {jaeo^ #ходить, идтаО; г§дел #6ег# (гу- J6e 
^ать, 6е「ать1 i  бодал "перевязка» связка* {66- * гзакязывать^;

1 Б.Я.Владимирцов отмечал, что «язык, песен, героических эпопей 
...редко бывает чисто народным, по большей части он насыщается племен* 
тами литературного письменного языка монголов» /2, с. 40Д



Склонение сущесшешк^льних

广 ~ -
!1ал<、ж Суффикс Частица 

во кр а тн о го  
иритяжаяия

?]риме；)ы

Именительный - - шулу(н) ж ка
мень"

гол , река# нохд * со
бака

Л -хон шулуньхан

Родительный
•1н ^хеч

-хдн

-хён

го^/нтн

•н нох^нхдн

；{are .ть по
местный

-д(-да)

-йн

-ен

-он

-ён

шулундан голддн нохд(н)ддн

Вшштельный

-он,，ён 
-он, -вн голоц

'tau , пен 

•гон, rtBH
шулуган

Исходный

-ас

•et

-дс

■i*C

-m

шулугасан голдсдн нохдгбсдн

Орудный

-ар

•ёр
•OH

•0Н

шулуг^рйн гоя^рёр нохогоран

Совместный
^ган, ^гён 

•гон, ггён шуяут^ган голтпан Hoxomhan

^ж (а ): гард ж, гарджй *ущерб„ потеря * {гар*  ̂выходить"); олджм олджд 
находка, добыча’ (ол- * находить^;

'( •  ^емш!л Чюрьба, {темш^w бороться *); джаргал 4счастьел блаженство- 
Ьжарга- , блаженствовать, наслаждаться*);

•Ааг: Ьжарлаг * расход издержки* {джарла- Использовать^; бод лог 
роображеляе, мнение" {бодо* #думать, соображать*);
丨 •лан: хш)Л(щ * покос, селокосv (хода- #косить, жать.*); джовлон (джоблон) 
Мучение, страдание# (джово- "мучиться, страдать"); өлсгелө^ "голод" {влсг^
лорнть ГОЛОДОМ")；

-лк: асулт * вопрос* {*асу^ * спрашивать"); ургалт  "р ост , всход" {урга-  

>асти ун алт "падение" (уна- * падать#); болт # повязка, бинт' {бо- #эаш!зы, 
П'ь-).

*м :  *ш аг’ (алха-  •шагать,)^ 6 i p i M  "м ера в оохвлт пальцами р у к ^

乏Р卜 * держать в руке"); xepiutM # кусок , л ом оть- { хе р ш “  О т ре зат ь , раз- 
»зать#);



-Mav: шаршамаг 9желе' (шаршо  ̂ #стынуть, сгущаться*); хдлмог 4см е^ 
(xUju- # смешивать, перемешивать兮；едмег ш заквашенное молоко* [ёде- лк 
нуть, заквашиваться *>;

^мдж: тусламдж  "помощь, содействие* (луслд- #помогать*)； бушем^ж 
0 успех, достижение- {бүте- * исполняться, осуществляться хурамдж ш по 
док, надлежащее положение • (хура- г у бирать,>;

•мЫ: б1 р(мт * основание, довод* {6tpi * опираться, придерживаться-)； ^ 
гомт , преграда，препятствие# (6д- * преграждать, заграждать*)；

-мш/г: £мшп , страх, боязаь^ бояться, страшиться* )； гутамшп 
позор' (гута- "стыдиться#)J гЕхамшп *чудо, диво, (г£ха^ ^удивляться, изу| 
ляться^);

•р: белшёр * пастбище" {белшЬ •выпускать, выгонять пастись/}; шав{
* глина# {шаваг , обмазывать,>;

-е(аи): нелбөс(9н) *слез^# {нмб^с унтаг -п росл ези ться хёс(өн) 一г 
(хв  ̂ , пухнуть, подниматься *>;
*ул: шургул гвыдаижной ящик* { щ р го  * пролезать, проникать-)： ёрүЛ 

гверетено# {ё^е- *прястьО；

•ур: га^нур ^спайка, паяние  ̂ (гацт* ^паять^); miMxyp ^шипцы* (ш/мх^ 
, щипать,>; делгүр  ̂магазин* {делге. * раскладывать*); хадур #серп, коса 
{хадсь ^косить» жать#)>

нуш ^тайна, секрет* {ну* #скрывать, прятать^); jaeaia 'ход, проц< 
(jaeor хходить, идти"); бдш #стоянка# {б士 л останавливаться, располагатьо 
ж ительствохевшеш * лежка* (например, скота) {хе$те^ * лежать, ложиты

И мя прилагательное

Обозначая качество, свойство или признак предмета, прилагательные i  
лятся на два основных разряда: качественные и относительные, | (

К качественным относятся прилагательные непроизводные (первичная |, 
нова) и производные» образованные посредством некоторых суффиксов. On i 
сительные прилагательные^ обозначающие признаки к свойства, выражаюиц 
отношения одного предмета к другим предметам, а также к месту или BpeN 
ни» образуются от именных и глагольшх основ посредством суффиксов (mi 
дорхог * лесистый、 шаст г смежный^ ш1гш1 ^влажный" и др*).

Имя прилагательное в функции шределения не изменяется1； оно не со「 
суется с определяемым словом в числе и падеже, присоединяется к нему cj 丨 
собом примыкания, капркмер: я^р үндер ул! давад, вргвп юл] гатлад гар̂  丨 
*он перевалил высокую гору> переправился через широкую рекуЧ

Как и во всех говорах и диалектах, интенсивная степень качества, но I 
соп ост явления предмета с подовым ему предметом передяетчля двумя спо^ 
собами: j

1) постановка усилительных слов перед определяемым именем прилаГ 
тельным, например: маш ji% "очень большой、туц холо 4очень далекий〉 тй 
тар #совершенно черный) шас шаган 0совсем белый) шал хвх фсовершенно ' 
синий,;

2) посредством частичной редупликации, т.е. когда перед п^лагателы : 
в полкой форме повторяется первый слог этого прилагательного (' наращей '



Гоглас:юго б (б), например: уе улан #красный-прекрасный^ ye vpm "д-шиаый- 
п^длиняый^ шав шар  ̂желтый-арежелтый% .

В гоноре имеется и специальная сравнительная конструкция, которая упо 
тробляется лишь при сравнении о^наковых качостосшхых признаков, прису- 
1цих ；шум йли нескольким предметам. В этом случае наименование предмета, 
с которым сравнивается другой, передается именем в исходном падеже, за 
ним слодает прилагательное в форме основы, например: tufhf Щ  мт1 6Jpec 
с[ н -丁воя ручка лучше моей ручки*; тернг мёр Самбун морндс өнО^р *его 

: кокь выше (ростом) кона Самбу; мугае му хун , худший из худших (о челове
ке) ̂

Словаобразование

1, Суффиксы» образующие имена прилагательные от именных основ;
-лаг: ае^слаг # даровитый* iaejdc #дар, талант^); амтлаг * вкусный*

{аМт #вкусв); тослог - жирный, масличный^ {тос(он) #масло^); бцелег # рос
лый ̂ (б"е "тело^;

•Mcav: lOjOMcox * наряд1шй,красивый#(го/офкрасивый, чудесный*); //хем^ 
сег "высокомерный* {"% ' большой#>；

-рхаг.: усархаг *о6йльный водой，в о ^га сты й " (рс(ан) " вода^>; модорхог 
♦лесистый, {мод(он) "дерево, лес41)；

~рху: улар ту  ̂горный, гористый* (ул #гора*); /асарху * костистый, кост
лявый" {jaciau) • кость");

-саг': авсаг  ̂любящий отца" (Se *отец*У; нөхөрсөг # любящий друзей* (нө~
\ -друг#); елегсег #почитающий родствешшков* {елег ^родственник#)i 

— галт "огненный* (гол * огонь*)； хорт  ̂я довитый# (хор 一 яд，>; хүш/т 
•сильный' (хуш(ы) *сила#); хам т  * родственный^ [оспма Сродство").

2. Суффиксы» образующие имена прилагательные от глагольных основ:
-га: шандга ^старательный^ прилежный^ {шамдо #быть прилежным,

стараться#);сл«г^ ^редкий, просвечивающийся" {сТм~ #5ыть редким, просве
чивающимся #у；

•г ар: агджгар * коротенький, приземистыйf (агджг* * сокращаться^)； 
Зегйгер * торчащий, оттопыренный^ {дегдТ* ш оттопыриваться#)；

-маг: шадмаг •умелый* {шада* луметь, мочь*); шшмог •внезапный'
(шога  ̂ *Е^здрагивать от испуга"); хурмаг • обманчивый, (гурд- ^обма^швать*)； 

•мал： тун мал * прозрачный, отстоя вши (муног Отстояться*); гурмел
# плетеный* * плести 兮；о/мол # шитый * (о/о* ^шить, прошиватьд);

•мга: дасамга л привычный' {даса- #привыкать#)； медемге * хвастающий
ся зна}{ием# {меде^ #знать#);

•Mtmq： ^мтга #боязливый* (1 -^бояться*)； /ш(мтгё #стыдливый, за* 
стенмивый# (ш -  лстыдиться,>;

•1: (̂ үрец̂   ̂полный, наполненный• {Оүре̂  * наполняться" )； серале^ т болрст- 
вуюший, чуткий ̂  {серг/ле^ #быть осторожным, чу тки м*);

~цха: тура^ха * тощий, истощенный- {тура^ * доводить до истощеяия*)； 
'изношенный, поношена {еле- * изнашиваться 

-у: шаршу * застывший» затвердевший* {шарша- #застыть#); чвлду л мерэ- 
лыйк {х^лоө- ^замерзнуть^)； джөрү #встречныйд (джвр、 #направляться, 
устремляться х т у  •твердый* {хата- * сохнуть, засыхать^);



-ун: ахшун ^густсЛ, сгущенный* (ахш- #становиться г у с т ы м хешүн^
#неподатливый, упрямый  ̂ (хвш^ •упорствовать, упрямиться*■); ；

，ха: Емхй # боязливый, трусливый" { I -  #бояться, страшиться卞, хтерк  
"чрезмерный, непомерный* (хетре^ 一превышать, превосходить").

Как показатели степени проявления качества употребляются суффиксы 
•втар: шагатар # беловатый# (шагом * белый*}: боровтор #серсюатый# 

{бор в серый#); с ер у т е р 0 довольно прохладный* [серүн * свежий, прохладный' 
•хан: багахан  ̂маленький* {бага #мадый, небольшой-); джалухан #мо- i 

лодекький, (джалу # молодой0); taieepxen # чистенький- {шмвр * чистый*}.

Имя числительное

Имя числительное, обозначая отвлеченные числа, а также порядок прел 
метш, последовательность их или группировку# делится на несколько разр> 
дш. Числительные в говоре склоняются так же  ̂как и имена су ществитель*| 
ные, выполняя те же синтаксические функции- Если склоняются составные! 
числительные, то падежный суффикс присоединяется только к последнему % 
числительных.

Колич естве нны е чи сли тел ьны е  обозначают количество (в виде 
определенного числа предметов) или же счетное понятие (в отвлечений от 1 
конкретных предметов). Как и в других говорах, в хорчинском все другие р 
ряды числительных образуются от основ количественных числительных.

Единицы Десятки ]

нег(ен) #один# 
xojop * два* 
гурав, гуреан ^три" 
дүрев, дуреен * четыре* 
таб(ан) *пять* 
джурга(ч) #шесть^ 
долб(н) ^семь^ 
нгм(ан) * восемь* 
jyc(ен) ^девять*

арав, ареан  ̂десять" 
zop(fh) #даадцать# 
гуш(ы) ^тридцать* 
душ(/н) #сорок^ 
fnie(iH) #пятьдесят 
джар(ан) Пцеспъдесят* 
дал(ан) # семьдесят^ 
naj(an ) # восемьдеоят^ 
jip{ен) 4 девяносто" 
джу(н) #сто#

В функции определения н компонента составных числительных эти чи- ! 
слительные восстанавливают конечный н (шаван Xyxedmi ^имеет пятерых д« 
тей^ mieiu дурев * пятьдесят четыре")* исключение состан^яет числительное 
jyc(eH) * девять〜при котором предшеству ему числительное теряет ко 

нечный согласный н, например: гуш/'н мае лтридцать гшть^ но гуш /үс "тркд 
цать девять\ 丨

Для передачи чисел более высокого разряда употребляются числительн! 
М£  ̂(Mh нган) # тысяча^ тум # десять тысячу бум - сто тысячу с а!
(>у̂ шу̂ р фсто миллионов' ^

Колмчес'таенные числительные могут принимать после сеЬя частшц.! пр| 
тяжаний (например, medni xojopЫ Mopmi, г^бана^ jaeian ррбж^ ф\л \ них дй



приехалм верхом, а трое пешком пришли*; 6id джамддн табач л е г х у р л а  #в пу- 
Ти мы пятерых потеряли卞

Порядковые числительны е  обозначают порядок следования лред- 
мотов При счете. Они образуются посредством присоединения к оснсше коли
чественных числительных суффикса -дуг ар, капример: хо/ор #два" 一 ю{йрду-

второй-; ^а^(ан) * пять, - 供 авдугйр * пятый-; дүрее "четыре* 一 dypesdt^ 
хщ •четвертый* и т.л. Числительные * три» и «четыре, в говоре сохраняют 
параллельно и более древние их письменные формы, например: гуравдугар 
•третий- -  гутгар  (op- yu tu^a r)； дүревдухар ^чегъе^пый* — дутгер (ср, 
dotuger), а также негдугар # первый# и анхдугар (ср. engge * впервые, вна- 
чале")*

С о б и р а т е л ь н ы е  ч и с л и т е л ь н ы е  обозначают количество предметов 
как одно 】4елое, как их совокупность. Со&1рателькые числительные в говоре 
образуются от основ количественных числительных посредством суффикса 
,ул3 например： гурбрл # втроем^ таеул "впятером^ дурвул * вчетвером, jyc/л
# вдевятером*.

Разделительные числительные  выражают количественное рао 
предсле^ше предметов по однородным группам. Когда речь идет о равном ко  
личестве предметов,, они образуются от основ количественных числительных 
прибавлением суффикса -ад, например: т^еад #по пятьдесят^ араад •по де
сять % f /p ^  "'по девяносто^ дурвед #по четыре* или путем повторения одного 
и того же количественного числительного, например: хо/ор xojap харан* 
да mytlcxF ф раздали нам по два карандаша4; еяе хон! Я£в швйр салгадж£н 
•этих овец распределяют на группы по пятьдесят голов' Разделительные чи
слительные от нег(ен) •один, и xojop #двал образуются несколько иначег чем 
остальные числительные, а именно: а) чередуются согласные и б) в хо/ор 
•два* выпадает конечный согласный р: нег(ен) * один* — неджед *по одному4； 
хо/ор ^два  ̂~ хошод ,по дваЧ

Значение приблизительности передается путем сочетания двух количест
венных числительных, при котором название меньшего числа предшествует 
названию большего» например: ман1 нутаг мендес доло^ман гаджгр холо 
6Гн 0н т е  кочевье находится за семь-восемь верст отсюда ;̂ тер ем та$^джур* 
ган xvxedmf #у той женщины пять или шесть детей ' ,

Значение приблизительного счета может быть передано путем сочетания 
количественного числительного со словами шаху, барах, xipt орш/м с общим 
значением • около, приблизительно^ например: тедн! аду далад шаху б£н 
•их табун насчитывает около семидесяти голт% Батун мал бараг хорбд б£* 
х/жббГ " У Бату должно быть около двадцати голов скота' <

Дробные числительные пр^л^тавляют собой частный случай г л  
чественных числительных и образуются путем сочетания друх количественных 
числительных. При этом первый компонент, выражающий знаменатель дроби, 
ставится в родительном падеже, а второй компонент, выражающий числитель 
дроби, -  в форме основы, например: дүревн! нег -  1/4; арван шабН1  г у рае -  
3/15, Дробные числительные передаются и описательно» используя в качеств 
ае знаменателя и числительное, и слово xSe  ̂часть, доля- в родительном паде- 
水е, например: джун ховн{ ар咨ан т е  一 0,15 — букв. ^пятнадцать из ста ча- 
3-2 216 35



стей*； гурбан xoeni нег ^  \/3  一 букв* -одна из трех частей*. При склонений 
падежный суффикс прибавляется ко второму компоненту сочетания, т*е. к  ̂
слителю.

Встречаются в хорчинском гдаоре и так называемые счетные слова.
В этом случае предметами счета служат имена существительные^ укатыв^ 
щие на определенную количестве!Шу ю совокупность предметов. Им предшөс] 
вует количественное числительное. Следовательно, счетные слова состоят^ 
из двух компонентов: количественного числительного и единиць【измерений 
разного в зависимости от классов предметов. Единицами измерения, нли i 
предметом счета, в хорчняском служат: |

толог (толгд) *г^ловаф (для счета животных^: ар сан том) г мал "десят® 
голов скота % Это слово используется также и для счета головок и пучков \ 
растений, овощей, например: гушт толог шаг он ного * тридцать кочанов кщ 
пусты (букв* _ головок冷,j м ван толог c ^ u t/н *пять головок лука*;

уг * корень' (для растений, деревьев, овощ^)# например: ене дж/л 6fd \ 
шахан ного джун уг авдж^ #в этом года мы получили сто корней (кочанов) 
белой капусты

}үдж * пучок % 6о0ж (ср. CI1МЯ bo^oSa *свяжа-)# бдля - связка" (для 
тений), например; шеден щцан /удж уве хпдждж! #они накосили тысячу щ 
занок травы пугалд^н не% бддж үес ^ш/р f принеси связку (охапку)!
сена для теленка*; ;

бүхел #целый# (для счета отрезов ткани}，например: хотос нег бүхел бй
# купил в городе кусок хлогтчатобумажнсй материи %

джщ #диет-1 (для счета плоских предметов, например листов бумаги); 1 
над тает джщ шас б£н *у меня есть пять листов бумаги4;

джүрё *napa^ (для счета парных предметов}, например: нег джүре шах4 
"пара тапок*у джургйн джуре саех #шесть пар палочек ддя еды\ i

Местоимение

По своему лекг^чбекому пнпчрнию и г рам магическим признакам раэлй 
ные местоимения соотносятся с различными разрядами слов, поэтому ме- 
стсжмение не имеет каких-либо только ему свойственных грамматических 
категорий.

Личные местоимения .  Эта категория знаменательных слов указы! 
вает на то или иное лицо только по отношению его к акту речи* В зависим^ 
сти от этого различают личное местоимение 1-го лица единственного числа 
(т*е. говорящий), личное местояменме 1-го лица множественного числа (гр分 
па лиц, к которым относит себя говорящий), личное местоимение 2*го лица ; 
единственного числа {т«е. адресат речк) и личное местоимение 2-го лица мй 
жествөнного числа (группа лиц, к которым обращается с речью「оворяший}*: 
В хорчинском> как и во всех говорах и диалектах Внутренней Монголии, пе% 
специальных личных местоимений 3-го лица единственного и множествеHJtô  
го числа. В функции местоимения 3-го лица используются указательные мө 
стоимеимя.



Едакственное число Множественное число
6id(en) #мы^
та, шад(ен) *вы

1-е л‘ Н  6fу
2ч? л. ш/ #ты^

В СПМЯ было два местоимения 1-го лица множественного числа: bide и ba 
•мьт. Первая форма относится к инклюзивному множесгвөнн<жу числу (мы -  
говорящие и слушающие), тогда как вторая — к эксклюзивному множественно 
му числу {мы — говорящие, без вас слушающих)* Местоимение Ьго лица ба 

имеется в дагурском я ^ к е . В дуксянском, баоаньском и калмыком 
языках оно соответственно бытует в виде маяан, цангэ  и маднг а в бурятском, 
ха^ха-мшгольском и в говорах и диадектах Внутренней Монг олии нет местср 
имения ба (им* пад,), но в них сохранились все формы косвенных падежей это
го местоимения^

Местоимение 2-го лица множественного чирла тс  -вы* употребляется так
же и при обращении в качестве вежливой формыt ср;: та надте м а г т  /авнТ ? 
"завтра Вы поедете со мной?4; та хоррТ jipcenf ST Medeentff *я не знад, 
что Вы (вдвоем) уже приехали %

Склонение личного местоимения лица единственного числа характе* 
ризуется тем, что ф叩мы косвенных падежей образуются от оенш, не совпа
дающих с основой именительного падежа, т*е. от супплетивных основ, например

Как видно из парадигмы, в гшоре параллельно иотояьзуются две разные 
основы косвенных падежей: 1) начиная с дателмо-местного (затем исходный, 
орудный, совместный) падежа, оск<жа Исключение составляет основа ви
нительного падежа нйдЩг), т*е. разговорная форма, построенная, по-видимому, 
по аналогии с основами другах к < ьенных падежей; 2) оснсдаа hsm^  (ms. «с-, 
пама-)л типичная для разговорной речи хорчин к вөсша распространенная•

В говоре местсжмение 6/ и основа косвенных падежей Hdd- произносится 
с долгим гласным.

^Личное меетшмение ^го  лица единственного числа также имеет суппле
тивные основы косвенных падежей♦

Им. б/ (б/)
Род. < м м  
Дат.-месты. нЗд, нсм%д
Вин. ндд!(%), намаг73 HtM ttTf M iH ltT
Исх* нддас, намйгас, н^лигас, Mtntxoc
Орудн. набарл нама%йр9 нжмНар, Mtniiap
Совм» нйдш19 н а м т ^  HiMimt, Mttumi

Им* ш/ (ш7)
Род. ы м
Дат,-местн. шамд$ ыамад, ицмд9 ш乏jufd
Вин, шама, шамаг, tatMi, шгм£%
Исх. шамас, шамйч act Ш£м1гас
Орудн. шамЗр, шамаг ар,шгмар, tuiMltap
Совм* томя!, шамйлг, ш£маяс,



В разговорной речи ясно выделяются три разные основы косвекных па
дежей: и/к- (род, пад。从 шам- и шамй- (все остальные падежи), причем послед 
ние имеют варианты и (

В отличие от мостоименкй I -го и 2-го лица единственного числа » место 
имекии Ьго лица множоственйого числа форма именительного падежа с луж* 
основой для образе®ания всех косвенных падежей, например:

Им. бЩен) 一

Род. 6$dni ману(м1н£)
Дат.-местн. 6fdend манд
Вин, 6fdnf(i) манТ(г)
Исх. беднее манас
Оруди* 6fdnep манар
Совм, 6fdenmi манш1

Именительный падеж от второго местежмения 1-го лица множественн^ч)! 
числа, т.ө. Ъа в говоре не сохранился. Однако наибрлее распространен
ными в быту к употребительными являются формы косвенных падежей именЛ 
этого местом меняя # а не формы от местоимения б(д(еп)ш !

По типу местоимения б(д(ен) *мы* склонаются и местоимення 2-го лица : 
множественного чясла:

Им, шад(ан), та
Род. mad n i. mafa(mni)
Дат.*местн* шаданд, шанд
Вин. тоднЦг) mani (г)
Ита. шаднёс, тан ас
Opyw* шаднар, шанар
Совм* madnrntt maumi

В говоре зафжсирсявано и шоднуд #вы^ образованное посредством при- ' 
соединения к местоимению под(т) суффикса множественного числа. '

У ка з а т е л ь н ы е  мес то им ен ия  делятся на две группы* К первой от» 
носятся местоимения ене *этот^ . ед(ен) * этн^ указьшаюише ка близость, а | 
тер *тот j тед(ен) _  на отдаленность от говоряшого. Ко второй относят» ； 
ся местоимения Ы   ̂этакий^ т[м # такой、 указывающие на качествен^ ю ха- ：! 
рактеристику предмета* Типичную черту хорчинского и других гх)воров восто$ 
ного диалекта составляет то, что к этим местоимениям может присоедини丁ьа 
наращение -  инициальный м п т  слог ме в змисимости от того„ какую огла- ； 

совку и мост местоимомке, например: ене^мене; тер3 мешер; еден, меОен； теден 
м теден* (

При склонении местоимения ене обиаруживакяся некоторые отклонения 汉 

норм СПМЯ. В говоре это местоимение последовательно образует (юпову кос
венных падежей от енен- (ср. дагургжую и бурятскую основы косвенных цадо 
жей ж эн^}, тогда как н СТ1МЯ сохранилась основа от более д ^в и е го  корим

за



Им,
Род.
Дат.-местн.
Вин.
Исх.
Орудии
Совм.

При склонении местоимения тер 
основе терен<

Им*
Род.
Дат-*местн.
Вин,
Исх.
Оруди.
Совм.

ене
енн£
ененд

енн^(г)
еннёс
engp, еннёр 
ечентг

ртот* падежные суффиксы присоеданя ются

тер 
яерн£ 
шеренд 
mepl яернГ 
терн ее
терёр, тернёр 
тер em i

Следует отметить, что основа косвенных падежей терен* известна также 
в дагурском и бурятском языках, йапример: ясх。над. *- дат. тэрэс, шэрэр, бур* 
тэ^эньэ(шзрэньэ), хорч。供ернёс*

Хорчшйский говор отличается тем^ что в нем нет оснсжы косвенных паде
жей на -уч, соответствующей в СПМЯ основе ка <»- glint как, например, в кал* 
мыцкои: тер, шүүнд (теручд), тууг (тер у г), ptyyu^c (терун^с)ш ^

Местоимения ед(еи) ^эти^ и тед(ен) *тея склоняются по общим нормам, 
при этом основой их изменений является форма именительного падежа, т^ө, 
им̂  пад. ед(ен), пед(еи)~ род& над* edntt medui$ айн, над. едн1(г)9 шеднЦг), 
исх* пад, еднёс, тднёс и В разговорной речи нередки случаи, когда мно
жественней? число указательных местоимений образуется путем присоединения 
к формам именительного падежа единственного и множественного числа допол  ̂
нительно суффикса множественности, например:供ер #тот# mepfd #те% ед(ен) 一 
еднүд

Возвратные местоимения,  В говоре меетшмение өрөн в значении 
*са\г з̂афиксировано лишь в единственном числе. Конкретный носитель дейст
вия уточняется употреблением соответствующего дачного мостоименшг： ш(
存 р9н магйш сургалд ошод //р *ты сам завтра сходи в школу % ш  шерн[ өрёс9Н 
бү салга #вы его от самого себя не отпускайте*.

Местоимение §р§н склоняется не по вс^>! падежам, У потребите льн ы фор- 
мы 0pfut eflnxeu (род. над»)* ёр&сөн {исх* паде)> но не зЦзшссированы формы 
орудного и совместного падежей. Специфику вожратного местоимения со
ставляет то, что оно не употребляется без частицы возвратного И|жтяжания. 
ибо исторически это местоимение представляет собой форму винительного 
падежа + притяжание и лишь в этом виде воспринимается ньше как форма 
именительного падежа* В хорчинском говоре оно чац;е произносится и как 
үвР务н, *сам* а имеет свою парадигму склоненк»: үврЪён, үересён и др-

В о п р о с и т е л ь н ы е  местом ме ни я 1： хен # что#? хед ,кто {га-
кие}、г г  какой, который* jOMap ‘ какой、хед i  #сколько#* 1



хенес
хенер
хент!

Им.
Род*
Дат.-местн,
Вин.
Исх.
Орудн,
Совм,

Неопределенные ме ст о и м е н и я  образуются от основ вопросите! 
ных местоимений в сочетании с усилительной частицей ш, например: 1л ш 
уланд м7м увсш! * на любой (какая бы ни была) горе такая (обильная) трава、 
а в отрицательных при местгжмеииях и )у(н) соответствен!
обозначает * никто* и # ничто % например: ене у д  ер ман£ енд хен ш j ip c e u iy l
* сегодня к нам ник丁о не приходил4； тершЫ /уш с!н мтхуь  #он ничего как сл< 
дует не знает、Значение неопределенности передается и использованием чаи 
стлцы ба: £Л ба ja&djtf тер гашгаран толог мед^д болнТ?  ̂разве он один м 
ж от решить любое дело?4; jauap 6а ущ Т  # какую-либо причину' Частица 65 
употребляется реже, чем ш; оиа ограничена, так же как и в других топорах.

Местоимения хен •кто,, хед #кто такие* употребляются, когда речь иде
о человеке, о людях. В остадькых случаях (т*ө. когда вопрос относится к рщ 
личным предметам, явлениям, а также и другим живым существам) употрө^ 
ляется мөст<жмөние /ү(н)* Вопросительные местоимения хен и /у(н) также 
изменяются по падежам, лишь вопросительное местадмение хен имеет форм 
множественного числа хед ,кто такие % Когда речь идет о значения раздал) 
ной множественности (люда# названия предметов и т.д.), то используется 
дуплика_ этих местоимений, нап{жмер： тер г ерш хен ген б£н? *кто такие 
находятся в том доме?*; axmf t̂ jy  /р £ш/рсем/? *что привез твой брат?*

Местоимение 1л •как<Л, который из них  ̂употребляется, когда задаете! 
вопрос об одном из нескольких однородных предмете», например; ш/ £л \ 
1лар ошод jipee? фты в какой эдл еэдал {и вернулся)?*. Оно часто лринимаө! 
частицу возвратного притяжания Э-го лица rf: шерпес 1л ^лЪ1 шыТ б£н? "ка*； 
кие же из тех (вещей) являются твоими {принадлежат тебе)?-* j

Местсжмение /омар  ̂какой % выпрлняя чаще всего функ 取 ю ехтределения) 
указывает на признак, качество предмета, например: таи! енд /амар 6adj\ 
mipdat jiM? * какие злаки (хлебные) у вас (тут) сеют?^; тед jaMap ^fpep 6 政  

дег 6§ле? * каким и  жө ручками ежи писали?*; « /  /омар нермг? ‘ ка к  тебя эею) 
На этот вопрос харчтш отвечают: 1} MfnTuep Бадма ^мое имя 儒 Бадма4; : 
2} н£мЪТ Бадма гедж дудна #меня эовут Бадма*. - j

Местоимение %еЫ сколько* обычно укадавает на количество предмета
о которых идет речь в предложении: гурбулда хедТ дж^е 6Bi? * сколько у 
вас троих имеется деиег?； шанТ енд хедТ мал б£н? * сколько у вас скота?% ,j 
Это же слово используется и тогда» когда необходимо узнать о возрасте че
ловека. Хорчины на вопрос -fpta хедТ nacmt? * сколько вам лет?* отвечают дж) 
ко: I) б/ додан наст! #мне семьдесят лет*; 2) 6f дал #мне семьдесят** -

Склонение местоимений хен *кто* и Jy(h) •что4： j
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тем, что ставится лишь после местоимений tA к jauap, при этом отдельно от 
опродо.гясмого слша^

Как неопрв деленное местоимение употребляется и слово нег(ен) * некий* 
какой-то, в сочетании с вопросительным местоимением хен ,кто, {хен нег(ен) 

кто-кибу№» кто-тоизвестное во всех монгольских языках.
Обобщите л ьн о-определите л ьные местоимения1：
】}  ̂все, весь, каждый*, ху рвсе## обозначающие совокупность лиц

иди предметов, например: шед бүгед гертеп сусан бГджл #они все (оказывает
ся) живут дома-; терт/н бүгед хоршон! улсуд меднг. *об этом (деле) знают 
все люди в кооперативе*; та нар енд ху сГхан 6tnf? -хорошо ли вы все здесь 
живете?4；

2) бур, Oypi ^каждый* ставится постпозитивно и укадавает на то, что 
речь идет о предмете, взятом из ряда однородных ему, нап{жмер： ш/ нашач 
у()ер бур! >/р #ты похода сюда каждый день"； ман% енд хүн бүр үсег mtnxyi 
*у нас не каждый человек адает грамоту*;

3) бус, бусад ^иной, другой  ̂употребляется препозитивно, например： б у* 
сад хүн£ /үм бү ав шне бери вещи чужого человека*; 6yodh үгенд 6ү op од б£ 
#не поддавайся чужим словам*. <

В значении этого разряда местоимений употребляются и другие слова, 
например: хамаг #весь* ц̂ лик̂ ом* \[%амаг тернес гарст tpufp jfM #асс пошло 
от него (примша всему — он) *；7; онддн * другой, иной* (над еннес ондон малг^ 
үгүЁ меня другой шапки нет, кроме этой*^; дж^рШ ' некоторый# {шеденшЫ 
дж1 р!мЫ хелж[ соцсбд бГн #некоторые из них прислушиваются к тому, 
что говорят1̂; астн  *иной, другой* (в хорчинском говоре это слово в само
стоятельном использовании означает * отдельный, особый^ астан хүнГ /үм 
йбдж боло%ү1 # нельзя брать вещь другого человека*).

Глагол

Г'лагол в хорчинском говоре обладает грамматическими категориями ли- 
и числа (п повелительножелательных формах}, залога, наклонения и вре

мени* Синтетических форм образования видов зарегисгривано не было.
Залог, В глаголе различаются пять здлогоа： действительный, побудитель- 

ный, страдательный, взаимный и сшместный*
Д е й с т в и т е л ь н ы й  з а л о г  характеризуется нулевым {юказателем. По 

отиош етт  действия к объекту глаг^олы действительного залога делятся на 
уюреходные и непереходные* основы которых по своей морфологической струк- 
ч'урс ничем не отличаются друг от друга, капрш ^р : асу- #спрашивать^ над^  
"играть^, ()лсогг^- * стоять*, упа- 丁

Принадлежность к переходным или непереходным глаголам определяется 
coMaifTHKoii -  нги^тчием ила отсутстнием направленности дойствия на объект. 
1к、]х ‘ход}1ьк、глаголы обо качают действие, котороо ншфавле!ю mi объект, вы- 
[>ажп!ньй винительным падежом имени и имекмций ф ункщ т прямого ;\о\\олш^ 
н.ия.

Hj川 .г'.кич)ллх дейс丁витального шлоз а субъект дейс-j над елвпадае.г с пол* 
и ⑴ а лополнс*Е1ис (если оно но 0T(-yTC7h \ег в прел-!юже(й1н) — с объектом



действия, например: нар гарджг #солицо взошло4; Дордж mzpa ш)хар /авдщ
0 Дорджи ушел убирать хлебЧ ^

От основы действительного залога образуются формы всех остальные 
эалогш. ^

Побудительный залог  образуется от основ действителького залч 
прибавлением следующих суффиксов:

1) например： зш5- , высушить* {хата- "сохнуть")； ношд- "зажигать* 
{ношо- "гореть"); хөлдө- * отмораживать# (х»лдө- "замерзать^ ； Оетё- "про 
тывать^ {девте^ * пропитываться *);

2) -га (*га): гарга- (гарг^) * выносить, зыставдять^ ^исключать' яус% 
ракять/ (гара- ’ выходить,); хүрге^ (хүргё^) * доставлять* {хур* * доходить, л 
бираться ')；

3) -лга (-лга): булга^ (булгёг) "опускать^ спускать^ (6у- * опускаться ; 
х}лге- (хТм ^ ) язаставить делать" j

4) -ул: орул^ "ввести* (ор- .входить卞 опул- * отправить ̂  (ош “  "пойти^ 
отправляться^; медүл* , сообщить» дать знать* {меде- * знать*). j

В приведенных примерах заметна одна особенность говора: конечный : 
гласный суффикса часто пр<жкосится как гласный долгий. Глаголы побуд| 
тельного залога, образованные от непереходных глаголов, становятся no j 
своему значению переходными. |

В отличие от подлежащего в предложении с глаголом в действительном 
залоге подлежащее при глаголах в побудительном задоре обозначает mixot I 
которое побуждает к совершен ю действия * но которое само не участвует в 
совершении этого действия  ̂ Объект же, которого побуждают к совершению : 
действия# представляет соШл и реального исполнителя этого действия, :

Реальный исполштель действия представляет собой дополнение, котор< 
обозначено именем в одном из трех падежей — винительном, датслько-мест 
или орудном, например: мордн аду дахулад /абрлла # отправили своего коня | 
^1астис^7 с табуном，(вин* падй>； та дж^хдлан Хасар хүргүл #вы отправьте : 
свое письмо с Хасом# (ору№  над*); хупд гггулад jyeT ? ^что за дело удинля 
человека?" {дат^местн, пад )̂* \

Но упоминание в побудительной кокструкШш двух лиц (т.е* побу爪дающв 
ллца, которое является в предложении подложяп^м и пере只аетсл именем в j 
именительном падеже, и реального исполнителя действия, которое оформлж 
ся как дополнение и передается именем в указанных выше надежах) не обяз 
тельно в хорчинском» Также не удается строго определить, в каких случаях 
употребляется второй компонент побудительной конструкгши в том или ином 
конкретном падеже* В говоре чаше других встречается орудный падеж, но 
многое зависит от лексического содержания соответствуюших глаголов, от| 
какой основы (переходного или непереходного по зкачешш 厂лагола) образов 
uaiia залоговая форма.

Страдательный залог  образуется от основ глах'олов действитслИ 
ного залога присоединением суффиксов:

1) .гда, например: дарагда- *быть придавленным# (дара- "давить* при- 
давливать*); б$.р/гда- * быть схваченным* (б ь р Ь  #схватить')； ide tde^  Ч)ыть 

съеденным^ {/де- *есть*)；

2) ч)о, например： олдо- #6ыть найденным^ (ол- ^найти^);



3) няД/ например: ата^ #быть взятым, {ае  ̂ #взять*). Глаголы с суффик- 
сами гта источаются редко не только в хорчиыском, не и во всех других 
говорах.

['лаголы страдательного залога могут указывать ка действие, направлен- 
ное на предмет (объект действия) со стороны, при этом само подлежащее, 
реальный исполнитель действия, может быть и невыраженным, например: 
дж^хдал бтпдлё  #письмо написано' Однако подобное употребление глаголов 
страдательного залога нетшжчно для говора. Наиболее характерной явдлется 
такая конструкция с глаголом страдательного залога, в которой названы два 
предмета, один из которых употреблен как подлежащее, выраженное именем 
в и меня ги л ]>ном гтадеже, а другой — как допол! icjsic, выраженное именем в 
дательно-местном* Из них активным, реально действующим является тот, ко» 
торый передам именем в дательноместном падеже* а другой (в именительном 
падеже) испытывает ка себе это действие, например： хо/ шонод /дегдеджь 
•овца съелена волком4； мор ахад 6zpii0ae #конь пойман старшим братом'  ̂

Вместе с тем образовшшс и уиотреблете форм страдательного залога 
показывает, что они в своем использовании в речи ограничень丨 <Х1ределеннь— 
ми рамками: 1) от основ некоторых глаголов не образуется страдательный за- 

[лог, потому что их семантика не допускает подобного образования； 2) чаще 
:всего они упот1>еб;шнугся, когда речь идет о действиях активных npejsie丁ов 
<лицад жтые  с'ущества); 3) наоборот, они используются реже, если речь илот
о действиях неодушевленных предметов (вещи, различного рода явления при
роды)* например: г адж/р шасанд дарагдла * земля покрыта снегом'

В конструкциях со страдательным залогом реальный исполнитель дейст
вие передается допо.̂ шением в дательно-местном падеже*

Взаимный зало Г' образуется от основы глагола присоединением с у ^  
фикса -лай: • б ip /л д о  "бороться" " хватать #>； шохолдо- #бить друг д р у
га* {шохо^ ^бить#); м^рг&лд^- * бодаться# (мөргө^ # бодать*); түлхелде- ^тол
каться" {шулхе* ^толкать*)-

Взаимный н о г  обо如 ачаег в ^щмоналранленн^ действие, совершаемое 
дву〜1я или несколькими (；у(пактами ао отношению друг к другу. При этом 

каждый из субъектов взаимного действия однойpesioHiio выступает и как 
(объект действия другого субъекта действия, нал押 мер: метер бух yjem^ 
ебрА хугаршач м^рг&лбОж  ̂ *тот бык и корова бодалжъ так, что рога друг 
другу перелома.^г; г аба x/jjop хухед нег " м  балалдй&ин ^на улице, длое ре» 
бят что-то отнимают друг у друг:'匕 ■

С в о (ч ю р а и  глаголов о о взаимном залоге состой下 в том, что они обра- 
от (：равнитольно у ж о го  круга глаголов ( в основном переходных), по 

< во⑶ у локсичоскаму значению допускающих !юл()6ис>е образование* Когда в 
к^ч(.ч：.тгк.- оснош ^ т,кугу\\пет гл а го л  иеЕ[ир^*ходлый, го ч а т 1 tic t- i'o  и м » ;е п ：я н 

дойстоио* c()BepiiiaeNK；x' mhoe^imh .-ЕИцамЕ!, ср‘ , например: гулде- **бежать) 
ihe/iue: 11 глмжп>гм% и с другой сторон bt* херелое- 4 браниться, ссо р и ть ся ^

С, о с г  м ы й i  а л о г образуется суффиксом - т а :  сщ)Олша~ * учиться с 
м 'м  {гура- Ч ч и г ы .：яМ； opo.iiuo' 'у ч гл с 'т в с т а т ь / (оро- - ной丁 телелше^ "перо*
「切 лго;̂ прит)г).

丨 Щ 5 н ; и я ч -  \ казг^ваоТ на ТО, ЧТ。В ОГу1НОСТКЛС1!ИИ лей-
('',,!(： ' ч ' '-■ i и.1：̂ …o 'nw ) Гл.оз>то：1> ；[；л̂ [)и'.юр： тер 广兮



ралшадж б{на #он учится вместе со мной*. Здесь значение совместности 
но видеть в равном участии двух лиц в сшершении общего действия.

■Как и в остальных даалектах и говорах, в хорчинском известны уд в 
ные формы залогов .

Зафиксированы следующие удвоенные формы; viep мө^өн
/йб§лул *те деньги отправь с Герелом 七-лъе: ш/ тернер % ершен хүр 
ге (хургул) #ты потроси его проводить тебя до твоего дома4; *гда 
нохбнд джугдулла #мальчик был укушен собакой#.

Повелительно-желательные формы. По сравнению с СПМЯ в хорчинс； 
говоре употребляется гораздо меньше псжелительно-желателькых форм* 
указывают или на требование (приказ), по^ждение (^^хюьбу) осуществит 

либо лицом (лицами) то или иное действие, или на намерение, желагам 
в оря ще го совершить соответствующее действие.

Повелительножелательные формы изменяются по лицам и числам, Д 
вие, выражаемое ими, мыслится как еще не начавшееся, соотносятся 
временем, которое должно следовать за моментом речи.

Повелительная форма 2-го лица еди нс тв енн ог о  числа, 
нулевая форма, раБная основе глагола, которая употребляется в случаях』 

когда приказание отдается в категорически, настойчивые форме: децТ ai
* зажги лампу уш/ тенд ошбд jip  #ты пойди туда и тотчас же во^ращайсл! 
та хурдан малан mocxSf гар Острее выходите встречать своих живо^ 
ныхЧ

Приказание может быть отдано к не с такой катего{Жчностью# 
мер： mi ajdpmSffi м^нГд jfp * немного погодя приходи к нам"； тер чохогТ шй 
хө *отго1Ш прочь ту собаку % ^

В хорчинском говоре наблюдается тенденция к ослаблению категорщ 
сти повелений。В этом случае примете^ служит долгий -а, который присое 
вдется к основе глагола 2-го лица единственного числа и смягчает поведи 
ние, обращая его чаще в просьбу # пожелание: тенд судж б£х хунГ дуда* 
ви-ка человека, сидящего там4; мы? оронд /аеад jipe #сходи-ка вместо щ  

Повелительно-просительная  форма 2-го лица единстве^ 
го числа образуется посредством присоединения суффикса -ос (-аш^ В 
чекии этой формы доминирует оттенок настоятельной просьбы совершить； 
или иное действие, йап^жмер: ш! гертен Х£р5с "пойди же к себе домойс 
тендес хурдан /tpec * приходи же побыстрее оттуда^； нйд мёрон е гш  до 
же мне своего кошт.

П о в е л ит ель но приг л аси те л ьн ая  форма 1-го лица единс ! 
в енно го  и мн ож е ст ве н н о г о  числа образуется пүм помощи суффй 
•厂 или уа3 например： тол! (толо]б) * посчитаемте % cyj(cyjd) # посидимте' " 

Данная форма обозначает желшше, намерение совершить действие Ю 
же призыв, п{жглашекие со стороны говорящего к одному или несколькМ 
цам совершить действие♦ В этом случае подразумевается, что в осущест! 
нии действия собирается принять участие и сам говорящий, например： 6fd, 
confH QMiafjo ^почитаемте газету4； odd гертен u p i/a  #теперь поедемте дс 
мой4; 6Т ене харандёгар бтца  #напишу-ка этим карандашом‘ ； 6Г енЬён」 
та ш^рйган ход фя сделаю это, а вы у&^райте хлеб*; б/ хорон уд! cexje, ш



маЛан орул гя раскрою ворота сарая, ты впусти скот4; 6id адалхар ja s jd  *мы 
пойдем раГкггатьЧ 丨

П о в с  л и т е л ь н о*ж елательяая форма 3-го лица единственно» 
г0 и м и о ж е с т е н н о г о числа употребляется, кс^да приказание, прось- 
ба или пожелание совершть действие передается третьему лицу к ли лицам 
через собеседника* Эта форма образуется суффиксом -1, присоединяемым к 
основе глагола* ттрикюр: jipet #пусть придет (гфидут)*； суг # пусть сядет 
{сядут广；хелег "пусть скажет (скажут” .

Онэ может передавать такме оттенки значения： а) приказание или поже* 
\яате  более энергичное, настойчивое, например： тер гертён с§г #пусть он си- 
|дИТ дома*; ше(нн ене ү^ер үнё услаг # пусть они сягпдая поят к о р о в шеден ног 

如 бу "рег .пусть о т  сюда не приходят4; б) менее настойчивое, с оттенком 
Согласия, одобрения, например: тер уншбал унтах #если спит* пусть спит^;
\тед мор( бсрбал 6ipn *еот  они поймают коня, пусть поймают' В этом слу* 
|чае повелительно-желательной форме часто предшествует условная форма 
! гляго^а на -бол (-еал)» *
I Весьма редко встречается в говоре форма на в основном в приь
|зывах: еб хамт нам Mondmytt * 职 здравствует коммунистическая партия!" ；
i или в гюжеланиях： С£н хү болтун ^пусть вырастет хорошим мальчиком % . 
j Нам вст^тилось несколько предложений, где глаголу (?£- т6ытъ  ̂в фор- 
J ме с ^пугг предшествует п^жчастие будущего времени в винительном паде* 
|же и все сочетание кмеет значение *ие только, но и например： хелех
i б{тргГшохон #ие только ругает* ко и бьет4； meput/н' б(ш!% 6iny%t C0 i ом  ̂
ш/дж madna #он не только пишет, но и хорошо может читать\ '

Такие формы С11МЯ, как: - gtun (для глаголов 2-го лица мцожео
венного ч”с№), 2) ^иүа /f ‘ sUgef (форма пожелания 1-го лица единственного 
числа), 3) is a f ’ ^esei (форма пожелания всех трех лиц), 4) (фор»
ма опасения) и 5) -yaraff ^geref (форма повелительнонаставительная}, а также 

;и соответствующие им формы, известные в халхаском диалекте монголов МНР, 
в хорчинском говоре не встречаются-

Вое повел11тсльно-желательные формы представляют собой финитные 
формы, функщютфующие в качестве сказуемого законченного предложения. 
Часто после такой формы следует частица да, которая ставится отдельно от 
глагола, например: та ^нд су да *вы садитесь сюда4; тер х^раг да * пусть он 
идет домойщ; ене хоршонд т о г  до * пусть она сходит в кооператив、Даныая 
частица весьма у погуби тельна с глаголами 2*го и 3*го лица* иногда она ио- 
пользуетсл в несколько иной функции — см ятения приказанияч

11ове,тите ль ноже лате Л1̂ ная форма выражает также требование или жела- 
ние не осуществлять то и.ш другое действие* Для этого имеотся общая за- 
прк т̂мтольлан частица бу *ие\ которая ставится перед глаголыюй формой# 
например: бу г ар ” ie ухода*; 6ү ур гуде #не сердись4; 5ү ошог w пусть не хо- 

бү маршах 9 пуо,ть не сбы вает %
11 зья пи т е л i > ные (|>орм ы 6 В них значения времени и наклонения передаются 

г И-Л^тнами одного !юр^дка, они шшболее последовательно выражают три рре
менных a tпекта глагола^



Ф орм а н а с т  оя ще-бу ду ще г о в р е м е н и  образуется суффиксом ^ 
(•НУ и передает значение как настоящего, так w будущего времени, т ^ .  на 
стоящее и будущее время не различаются отдельна формой глагола. 1  

Форма настоящемудуи^го времени обозначает действие, которое моя 
как происходить в момежт речи, так и следовать за моментом речи. В зац 
симостм от контекста» обстансюки высказывания возможно определить гр| 
ницы и настоящего, и будущего времени. Так, форма на -на может выража 
действие, совершающееся в настоящее время, когда: !

а) конкретное настоящее время ограничено моментом речи# например! 
мань енд x^putfH улс ipehi, emafn үнехёр cixan хур дарна шу *в наших мө| 
стах много исполнителей на хуре, а он действительно прекрасно играет на 
хуре!** Эту фразу мы услышали и зафиксировали у хорчин хошуна левого 、 
крцла* когда перед собравшимися демонстрировал свое мастерство извес** 
ный во всем Джеримском аймаке исяолнктель на народном инструменте и i 
вец;

б) расширенное настоящее время ограничено действием обычным, св<4 
ственным тому ^ли том у  лицу или предмету, но которое не ссжпадабт с м 
ментом речи, например： б id ерш босвол үнёхен сана, сухен ёдүлёд үрмен а 讀 
# встав рано» мы дсжм к^>ов； когда скиснет молоко, со&<раем с него петщ 

Расширенное настоящее время может указывать и на действие постоя! 
нов。В этом значении характерно его употребление в фольклоре, например! 
поговорках и пословицах： ур б” е ^жовбн, ул мор джовбн, у м  нүд джовбн 
•гнев мучает тело» горы 通 коня» дым -  глаза*； му сана 6fje ордн, ciH сане 
тал тёр^н # дурные помыдлы себе во вред (букв。тело опутывают)* добрые г 
собирают в круг друзей** 〖

В разг ршшчемии значений настоящего и будущего времени особая род 
принадлежит контексту# лексическому значению глаголов, например： 6f Xi 
хотод jiped, удан болиплд шу, шамду г ертен х^рна да, zfMfn M tn tiT  хул ei 
сух j /ма #я давно в Хух>Хото- Поеду скорее домой. Мей сынок наверняка ； 
ждет не дождется меня、

Употребление в предложении слов с временным значением может такя^ 
свидетельствовать о том, что действие* выраженное данной формой глаго| 
относится к будущему, например: 6id маг мар кыон хоронд ошно л завтра м 
п<Лдем в кинотеатр4； б! мунё орВ г ершён /абна "я сегодня вечером поеду Д 
мой#.

В хорчинском гхжоре весьма распространена форма на ^дж£па, котора 
состоит из суффикса соединительного деепричастия 'дж и основы глагола ： 
•&ять, находиться" в форме настоящего времен. При присоединении к фор 
н^-дж  глагол бытия б£. теряет начальный согласный. 丨

Форма на •合ж£нй отличается тем, что она укадавает и на способ проте 
кания действия, иначе ка действие длительное, незавершенное, например：: 
енш/нёр/~н ахан хелдж^н #она рассказывает о своем брате*； - Вадма ус 
i /ред х о т о с  y tid n in S  ^Балма принесла воды и стирает белье* ； иш1 ме* 
цедж хелсенО »ер у/х ба/аядж£н ,она очень радуется тому, что ты так с к а - ; 
зал、Примечательно то, что в речи монголов 命 носителей восточного диа
лекта сочетание соединительного дееп участия с глаголом бГна упот[)ебля<



ся ТОЛЬко в сращеннЫ  ̂форме, из аналитической формы оно превращается в
；синтетичаж ую .

формы пр ош е ;ии е го  врем ени  обозначают д^ствие, прещуествую- 
шее момоггу речи- Они выражают завершенность, результативность действия, 
С южным предо тая ляется определение критериев, позволяющих строго раз
граничить значение и употребление в говоре каждой из трех форм прошедшее
го времени ► __ _

]} Форма на -tf (•еа, ’ ба) по сравнению с остальными формами менее упо
требительна, Она может использоваться в нескольких значениях: выражать 
Действие недавнопрошедшее# закшчившееся к моменту реч^ или действие дав
нопрошедшее, завершившееся в прошлом» В разговорной речи эта форма чаще 
встречается при вопросе, например: нохд хушла, jy  болов до? #залаяла соба* 
ка> что могло случиться?4; шТ шгра хадву? #ты хлеб убирал? ； мер х£^дж jfpeJ? 
к вернулся лм он (домой)?*； аш Ы  мал хгрулпу? "брат тв<й скот пзс?\ ^

2, Форма на -ла в говоре встречается чаще, чем 中орма на •е, и употреб- 
дается дл  ̂ выражения действия не давнопрошедшего времени, действия, со
вершившегося R прошлом с длительным оттенком, цли же действия давнопро
шедшего времени. Эта форма глагола может употребляться и в значении дру
гого времени, когда действие еще не осуществилось, но гсжорящий мыслит 
его результативным, например： та су да, о до 6/ гертён Х1рла 4 вы оставай
тесь, я сейчас 较ойду домой {букв, пошел)\ (

Зф Форма на - д ж !  ( ^ ж )  является наиболее распространенной из всех трех 
форм прошедшего времени. Она обозначает любое действие прошлого без под* 
|черк!(уто выражаемых оттенков непредвиденности действия

Модальный оттенок неожиданности, с выражением которого связывают 
в монголистике да!шую форму，заметен в повествованиях (сказках, легендах 
И где соЛ*тия и действия героев представляются загадочными, неожи- 
дшшыми, например： xeimfH емген удж/н гехлё нег ±улн1 үр б£дж1 #когда ста
руха разглядела — это бь1ло семя волшебной тыквы го р л я н ки 、

Характерно в говоре соотношение употребительности трех форм, В на- 
^мих записях в речи информанта, принадлежащего к старшему поколению хор- 
чин, доминирует форма на тогда как в речи информш!та, принадлежаще
го к среднему поколению, чаще встречается форма на -М  или же аналитичо 
ркая конструкции с деепричастием и глаголом ге- 9говорить, сказать* в од- 

из иэивительных форм*
В своем выборе информанты могли отдать предпочтение той или другой 

|форме глагола, однако заметна неопределенность их употребления, обуслов- 
|ленная известной близостью значений этих форм- Следует тодчеркиуть, что 
|лишь лополнительнск：* изучение с привлечением широкого контекста даст во> 
Уожность гл>1яскить значение временных глагольны х форм не только в хорчин- 
^ком говоре* но и во всех говорах и диалектах языка монголов Внутренней 
Цоиготм^

В хорчинском, как и во всех говорах и дмадектах языка монголов Вкут* 
>в1йюй Монголии, нет « спряжения > по лицам предикативно употребляемых 
細 、 т .е . и нем отсутствую т специальные личмоаредикативкыо частицы 1-го

1 2 *г () f е д и н с т в е  и я о г  о  и  м н о ж е с  丁 в е н н о г о  ч и с л а ,  к о т о р ь ^ в  х а р а к т е р н ы ,  н а *  

*р И М о р # д л я  б у р я т с к о г о ,  д ш 'у р с к о г о  и  к а л м ы ц к о г о  я з ы к о в *  В  х о р ч и н с к о м  л ю -



бая из изъявительных форм может относиться к любому из трех лиц обоих 
сел и укажвать на время совершения того или другого действия • ;i

Словообразование, Ниже приводится перечень зафиксированных в гоа 
словообразовательных суффиксов:

-да: tim ypda  - плетью» кнутом* ijntmyp ^длеть, кнут^ )； галда* sq 
гать* (гол гогоньО^ хоеордо^ #становиться редким* (ховор #редкий* скуд 
ныЙ*>； j

•джИ барджЬ # разбогатеть* (ба/ан #богатыйг>； малджЬ * обзаводить 
скотом# {мая *скот#)； алАрйжл/успокаиватьсяг [омар *спок<Лный#)； | 

^дж!р: а д ж ^  # улучшаться, повышаться в качестве* {с1н * хороший*) 
мудж^р* * ухудшаться* (м$ * плохой 卞  |

-л в; хаджарла- * надевать узду* {хаджар #узда*); tpAt- * точить, прашг 
(/р * лезвие, остриег>； хоржь # травить ядом* (хор *яд#^； j

рй: /адура- * беднеть, нищать * {]йду #бедаый# неимущий • )； хөш/ре- ёс4 
{хөш /н  #старый")；

рхв: <тархог •завидовать* (伽 贫 #^ •зависть兮；едж/рхе* .господствовав 
властвовать* {еджЫ 'хозяин^ ； |

^ша: бу^ушаг * осуждать, порицать* {буру я ошибка, вина* )； джөешё- |
# одобрять, с оглашаться * {джве #правота#) ； сшИ^ * одобрять, хвадить* {сШ
* добро, благо* )； I

-ш/; нутагшЬ * осваиваться# привыкать к новому местожительству* {щ
0 родное место* кочевье* )； алдаршь # прославляться# (алдар #(^лава#) ； ypt 
ш/. #вдохнодляться# (ifpoM ^подъем настроения, вдохнс«вение^ ； 5

^ufA: ү р ш ^  * усыновлять, удочерять* [ур #дитя, ребенок*)； дүш/Jb #б 
почтительным к старшим* {д ү * младший 0; хуш^л- усыновить* (жу#сын, т  
ч т 4).

Причастие |

В соответствии с временной соотнесенность ю причастия по/фаздедяк^ 
ка несколько форм: причастие ка *а (настоящего времени), п]жчастие на -я 
{будущего времени), причастие на -сан {прошедшего времени), а также прЦ 
частие на *гша (однократное) и на •дах (многократное)*

П р и ч а с т я е  на -а выражает действие настоящего времени н видотЫ 
оттенсж продолжительности действия, нгшркмер; ахшЫ хевтё 61н #твсЛ 6pt 
продолжает,лежать % одош уга 1де бГн? ,до сих пор он ест и пьет?、В раз! 
ворной речи хорчкн причастае на -а встречается сравнительно редко。

П р и ч а с т и е  на -х  выражает действие, которое должно совершиться: 
будущем电 В пр^дакативном употреблении око обычно сшровождается как / 
вспомогательным глаголом, так и связкой, нап[жмер： б/ ене ш/н моцол/ i 
сурах асна ёмпе бы научиться писать на этом новом монгольском письл 

Причастие будущего времени с глаголом бол- # становитьсяа также ( 
словами joxml и ymipnl обладает модалыным оттенком долженствования9 и 
пример： те^ёд хурген jaetap }авах болджь #таким образом, жених должен; 
идти пешком*； Mhii хү үдеш jtpex jocmi #мой сын должен вернуться вечера 
б/ enf багшас ctfpax (йсух) уш!рль *об утш  я должен спросить > учителя



ц[ШС всего причастие на <с употребляется в функ聊  определения. В этом 
случае причастие указывает на действие, которое должно совершиться в бу- 
душем, или на назначение какого-нибудь предмета, например: малы id t f  олдж 
^  уЛС * дзоди, которые должны кочевать в поисках лучших паст&юшых у го* 

ене м/н7 хонох г ер #это д ш р в котором я заночую4; унах мор # верховая 
лошадь*； омш/х ном , книга для чтения、

П р и ч а с ти е  на выражает действие, предшествукнцее моменту речи* 
'В хорчинском говоре прсчастие прошедшего времени в роли сказуемого упо
требляется в ochobhw со связками, налржмер: M in ix  ою/ход тер ш£рдндан 
!авш пса^ бгдж ¥ , когда я пришел, он, оказывается, уже уш^л в прле*; жотод 
t  p9fH малицд jfpcen б^лё *в город прибыло много скотводов4; мер jfx  ер供ес 
даму у с т  jiM  "он рано стал курить табак、

Часты случаи употребления щжчастий на ^сан в качестве определения： 
Itafui c lncfu гедж1сан хүн мГм дё? #таков человек* о котором ты гово^л^ 
что он прекрасен? 4； емел тохсоп мвр джохеодж 6 is  #стокт оседланная ло- 
Шадь% терн! хелсен үгенд л1дад херег б^ну? * есть ли сьшол надеяться 
на сказанное им?*; танГ end jfpcen хү (үн хүвТ? *что за мцльчяк, кото{»лЙ 
приехал к вам? 、

П р и ч а сти е  на чша встречается в говорах редко. В ких заметна төн- 
!денция превращения его в имя деятеля* Примеры  ̂ записанные аами у хорчин # 
только с этим значением: шершй сурагша 6{н 〜он учащийся'； мы7 хү ене 
джи сургалЬ док£.х/рагша боллб *мой сын в этом году стал директ<фом шко- 
；лы*; шер -  ман1 уд!рдагша гон наш руководите^:Л i

Причастие  м н о го кратн ое  на *да% в роли сказуемого встречается 
редко. В ма^риалах, записанных нами у хорчин* имеются примеры на ̂ даг 
|беэ связки, например：供ц?5г хадурар хаддаг (xaddid) #жнут хлеб сертом4; 
ман£ £л мал малдж/даг •каши односельчане занимаются скотоводством % ‘
Если форма на • даг употребляется со связкой б/ле, то дс^шшрует оттенок 
многократности действия, а время уточняется следующим за ним глаголом* 
^связкой, например： терн! ду мон£д jip id  ш1 удаг б Ш  фего младший фат бьи 
вад у нас и пил чай4； ox/hMht аджлТн %9н хүред jfpdet б!яё #моя дочь после ра
боты прибегала ко мне%

Наиболее характерным для гсжора является уаотреОдание пртвспш  на 
■det в качестве определения： хелдег ү% *сл<жа» которые обычно прсжзносят4; 
於似  ^табак, кото^йой о&лчно курят、^курительный табак*; ^мсдег z o ^
V е # одежда, которую о&^тяо носят' * носильные вещи*‘ Исполыкжание его в 
других функциях является более ограниченным.

В хорчинском говоре зафиксирована и форма на ^мар  ̂ которую мы услсм»- 
йо относим к причастиям, Фс^ма на ^мар обозначет процессное свойство пред- 
Мөта» к отстое должно проявляться & той к ли иной дсшустимой или необходимой 
степени, и обычно употребляется в опре де ли те л ьн ой функщи# например; ма*
^  Ү^жмёр /fM y t y f  *у нас нет веш^« которыми можно любоваться*； вне*

§дж болмбр шг *это чай. которьй можно пить4; енешы^ герен санмар 
У^еР 0у^ог день таков, что заскучаешь по дому*.



Деепричастие

Дөеп{жчастия не передают время непосредственно по отношению к j 
менту вы(жазывани2 , они выражают его лишь по отношению ко времени 
ствия, которое передается основным глаголом-сказуемым. Деепричастя 
зьачают действия зависимые, сопутствующие, воспринимаемые как одж 
меню^е^или предшествующие.ида последующие (предстоящие).Вс^1едста1 

го деел{жчастия не могут выступать в функции финитного глагольного i 
зуем

ветствии с различающими их суффиксами и некоторыми отно<| 
тельными временными и модальными п|жзнаками по отношению к заклкл 
тельному глагольному сказуемому дешрячастия в хорчинском говоре stq 
классифицировать ка следующие разряды: деепричастие на -^дж (соедини*!! 
ное), деепричастие w (слитное), деепричастие на -Зд (разделительное)! 
деепрэт叱 тие на ^сар (продолжительное), дешричастие ка ^магш и 却 ва| 
(предварп^льное),, дешричастие на {последовательное}, деепричастя 
•магш и ^наран (предварительное)• деепричастие на *хла (последоват^лы! 
деепричастие ка ^еал (условное), деетротчастке на •еш  и }Ъщ (уступит^ль! 
деепричастие на и ху£ (одли)# деепричастие на чяал (предела). По г щ  
_  оии делятся на сопутствующие (соеданмтельное, слитное и разделите 
ное) и на обстоятельственные (все остальные)* I

Деепричастие на ^дж обозначает действие, протекающее о дне 
временно с главным действием, выраженным глаголом-сказуемым, нала 
мер: xfxed нег неген шулхелдедж, Ыелдедж %ерш суе .дети сидели в дс^1 
смеясь и подталкивая друг дауга\  ̂ |

В зависимости от контекста соединительное деепричастие может Щ  
значать сопутствующее действие, которое предшествует действию, выра| 
ному основным глаголом-сказуемым: шад б!дн1 енд ]1рдж ш1 у ф приходи! 
нам, потейте чаю"； уд нёгдедж, хуралд орошсон улсуд ордд //рев - дверь! 
открылась, вошли участники собрания % ер удер бур улнас тулё а^дж, хот 
худалдадж смдардж бГла #1Н/то т / мужчина, ежедневно собирая топливо ( I 
на горе# продавал его в городе я этим ж т \  - 1

Соединительнсю деепричастие может употребляться и в удвоенном в| 
придавая всему деепричастному сочетанию характер длительности, прод| 
тельности действия, капример: гада гудж г^дж jfp id  бү хфлен ус у #не п | 
холодной воды, когда, набегавшись, приходашь с улицы (букв, бегая бега 
тер гада нададж надйдж j /рёд бас наджджТн "наигравшись и возвратясьл 
мой, он снова нграет (букв, играя играя)、< |

Деепричастие на обозначает такое действие, которое иоясня! 
конкретизирует здачекие совершающегося параллельно с ним основного 1 
ствия, передаваемого глаголомчжазуемым: /хен §лен /нен ахдйн хеледщ 
*г^лача и смеясь, девочка рассказывает своему старшему брату' Еще А | 
ршвиков указывал, что слитное деепричастие употребляется € При дейся 
одновременных丨 когда два глагола описывают одно и то же действие, той 
одним высказывается общее пшятие, а другим 一 частное, так что знайся 
одного глагола уже заключается в другом, или когда один глагол употрв 
ляется только (подо^о качественным именам) для ограничения смысла!



■  ^  /1» с- 314/, Слитное дөш^частие употреОляется чаще всего в функции 
Кбстоятельства, но нндивидуадьной особенностью слитного дөещжчастня на 
Щ является то, что оно: наиболее тесно связано с действием оснданого 
Кдатола^каэусмого и 2) реже осталышх сопутствующихдеепркчшзтий употреб- 
■ляется в гшоре.
■  д е е п р и ч а сти е  на -до обозначает зависимое дөйстше# совершенное до 
Ьаступления другсго, главного действия, передаваемого глагалом-сказуа-
歷 мым. Иначе говоря, действия, передаваемые разделительными деепри^стиями, 
_если их несколько* совершаются последовательно 一 по окончании одного на- 
■чинится другое, например: mipaian хададж барад9 герягн джвдж # закон- 
_чив убрать урожай, возят к себе даиой*; шед лёрёд, джаман а л д а д ж ! '^
壓 6луД№咖 сь, они потеряли дор<к^% о ш  jtx  болбд^ багш джалад, б т п  үджүлед 
Щердем ном / р ш  сургаба * девочка выросла, пригласили к ней учителя, ст^ли 
1 ее учить грамоте, затем и обучать наукам %
н  Известна и относительная свобода в их использовании^ возможность за- 
1 ； Мвны одной формы деепричастия другой. Хотя сочетание разцьос форм деепри- 
歷 частий и подчеркивает большую выразительность передаваемых ими дейст- 
I  виЙ, но некоторая пестрота и неустойчивость сшутствующих деепричастий 
I сохраняется-
1 Для монгольских говоров весьма показательным яддяется участие сопут- 
歷 ствующих дее^ичастий в различного рода оборотах и в образовании андлиги*
歷 чөских конструкций. Специфика значения делает их наиболее употребитедь- 
I ными и распространенными. Так, сочетание«сопутствующее деепричастие 
歷 цлюс вспомогательный глагола 1наще всего употребляется в качестве сказуө- 
I  мого. В этом случае деепричастие указывает на конкретно передаваемое дей*
隱 ствие, тогда как вспомогательный или служебный глагол, грамматически 
К оформляя гдагольное сочөтание^ка^емое, придает последнему видо^ремен- 
К ные и модальные оттенки значешя. Ср. значения и фуакци» таких глаголов,
I как б(- •быть、 ре- #приходить^ /аеа- *идти, ехать# и др”  которые извест- 
I  ны во всех гоеорах и диалектах языка монголов Внутренней Монголии.

Что касается обстоятельственных деепричастий, то < они могут употреб- 
ляться трлько в качестве обстоятельственных членов предложения, являясь 
обстоятельствами условия, цели, предала, образа действия, времени и тл д  
/3 , с, 281—28?/* Эти деепричастия отличает известная определенность и 

: устойчивость как в семантическом, так и в синтаксическом плане.
Д е е п р и ч а с т и е  на^еар обозначает длительно протекающее действие, 

зв процессе совершения которого происходит другое, передаваемое основным 
глагаюмчжлэуемым* например: мур джёмн дуг ар м^лсар хордн джахад хурев
# кошка, продолжая нежно мяукать# добрадась до края забора' тер тр д ж  л^р- 
兩  геряён %1рдж$ *он, проОлуждав, вернулся домсй4; 6f нар унтал мал %乏рул*

工 jaOapAa *я очень устал, пася скот до захода солнца*- 
Возможно употребление продолжительного деепричастия на ^сйр при о о

I 咖 ном глаголескаэуемом в значении, близком к  значению п редва^жтельного 
деепричастия на *магш, например: ш/ гертён х^рсар над лүрген ш/ме өлЛ  
#приедешь домой» тотчас пришли мне весточку4; шас орсор шщер острен #снег 
^долждл падать, станс«илось холодно4; б/ мер! уссёр м(ншпдж1  #как толь- 
ко его увидел, ,/туг ж ^ /  у зщ л '



^фиксированы случаи, к^да  деепричастие на •cWp используется в ф 
ции финитного сказуемого предложения, при утом оно оформляется допо 
тыльным долгим гласным, например: 供 S мүндё сусйру? 一 су cap а да • вы 
продолжаете жить? — Продолжаю жить、 нонъ ах геряёч унлсарй #стар 
брат продолжает спать у себя дома\

П р е д ва р и те л ьн о е  д е е п р и ч а с ти е  образуется посредством двух 
суффиксов — ^магш и ^нарЗн — и обозначает такое зависимое действие, п 
которого сразу же наступает другое. Первое и второе действия глаголов 
гут быть связаны между собой, как п*ростой временной последдаательнос 
так и п^чнвноследственноЙ завдсимостью, нап|жмер: ^дж хебтнерен унв 
#мать заснула, как только леглгщ; оро болнорон (болмохш) дец ношбдж£ 
только наступил вечер, зажгли лампу"； мер үднёсён гарнаран (гармаш ) 
дадж£ "как только смн переступал порог дома* тут же выстрелил*; борон о 
рон д^лан болдж1 #как только пошел дождь, стало те п л е е увсен тенёрен 
хкфйд j/pd%t * как только свезли сено, тут же вернулись домой、

Информанты—носители говора ясно различали форму письменную, л г 
турнук> и разговорную на и каждый раз замечали: лранй "разгсжор 
Ср* еще несколько примеров: швр нвдхар *как tq
загнал овец (в сарай), он пошел играть4; мернГ уджн^рён дутодж^ #как л 
ко его увидел, он бросился бежать,; ш£М%г /аенаран тер хүрёд jfpdnt "как 
только ты ymq4, он пркшел% ,

В говоре ф<фма на ̂ наран может кногда заменяться и другими» б ли: 
по значению формами. Так» наряду с 6f терн! уджнёрен асудж! -как т< 
увидел, я спросил у иего* во^ожны: 6f терн! үджсер (үджле %ecipt 
tecep, уджмегш) асуджи (

Образование и генезис формы на *наран пока неясны.
Д е е п р и ч а с т и е  на ^хла обозначает такое действие, во кремя к* 

торого нли в момент завершения которого происходит главное действие, п 
редаваемое глагрлом-сказуемым, напрммер: со^сохяд абдар дотор блхболн 
-когда прислушадся , /к  разговору/# то поадл, что ,/драгоценность должна н 
ходитьсз^/ в сундуке4; //рзсле ендес чех мортТ хун гар&д ja«65 • когда 
поехал, отсюда выехад кто то  верхом

Форма на з̂Ела нередао встречается с частицей возвратного притяжания 
например: ш/ ^аехлагон ене мор упад /ав #когда поедешь, поезжай на этом 
коне4; б!ден /абхлагш адлТн шуха хеяелш//е #когда мы поедем, поговорим о 
работе % »

Д е е п р и ч а с т и е  на ^ал  (*бал) обозначает зависимое действие, при у 
вин наступления которого совершается другое, передаваемое основным гл* 
голом-сказуемым, кш1ример: мер блсеөл x ip ik  £мтнТ б^рдж fd id , ундасвал 
nypfk ус/ удфхулеле *она (собака) все жддла- Если хотелось есть, она ловц 
степных з此 рюшек; если мучила жажда, шла к озеру % тер аджлан барбал ja  
*он поедет» если закончит свою работу4； шТ mspa mtpec^, б! мал х1рул[/ 
#есди ты будешь сеять, я пойду пасти животных**

Вариантом этого суффикса является разговорная форма на -ул, напри
мер： и / Mhii герм хурул хур де *если ты дойдешь до моего дома, тс дойди 
тер хотод с^гул суг да #если он живет в городе, пусть живет4； ене тецедж 
лул хелег дё *если он так говорит, пусть говорят、



Условное деепричастие Ha.tf似 (^бал) может употребляться и с уснадааю- 
^  ег0 значение союзом хер^ё 9еот%  например: ш/ xepef хотос MfnT

ендегур //р #өсди ты вернешься из города, приезжай ко мне*; xepef ш$р //р«елд 
б/ баса j /рпё .если он придет* и я приду、.

усту п и т е л ь н о е  деепричастие в говоре существует в двух фор- 
мах _  *^аш(-баш)^ - jam -  и обозначает такое действие, вопреки каторо 
му совершается другое действие, передаваемое основным глаголомчжазуе- 
мым, например： мур б£х %аджрГ мед сен болбош аеах араг олсонгуМ #хотя коиь 
ка и узнала место* где находится драгоценность, но не подумала способа, как 
©е добыть■; хелбеш мТм9 хелехгуГ болбош мТм jfu e  #хоть и гадори — останет* 
ся такш» и не говори 得 то же самое% тер хёеөт 61 jaeax%ys： "хотя от и го* 
тТ9 я не пойду*; ус хед} y im  ханахг * сколько бы ни пил воды» не напьет* 
ся*; одд борон opjoiu шусгү^ .хотя сейчас и пойдет дождь, но от него пользы 
не будет*; %ел}1ш меш1м, хелху1 бол/аш мешТм "хотя и скажешь, будет такям, 
и не скажешь» останется таки м ' .

Чисто раэговс^ным вйфиантам является нап{жмер: хен хелуш 供ер со^  
сон ,кто бы ни гово{Щл, он прислушиваетсящ; ма%аш шас оруш б/ jasna #хотя 
завтра и пойдет с册 г» я поеду' ^

Д е е п р и ч а с т и е  цели обозначает действие (цель)* для осущестадения 
которого сов^шаөтся главное действие, выраженное основным глагрлом* 
сказуемым. В хорчинск<»4 гсдаоре шо образуется посредством двух су4ф1к- 
сов ^^сд(р)н  •ауг. П ример; мер мЬрон уеалха(р} /aenS *оп идет, чтобы на* 
поить своего коня*； б!д inda fdxyt ошнд ^вдвоем идем, чтобы поесть
пищи*; oxfH ус уху£ ррдж [ "девочка прищла, чтобы напиться воды,; ш/ xtfp- 
дан шуглдн тосхЩр) гар #скорее выходи, чтобы встреткть своих телят\

Д е е п у ч а с т и е  предела ка чмал обозначает такое действие,до 
настудления которого осуществляется другое действие нли же является пре
делом этого главного действия, переданного основным глагрж»^ьска^емымв 
Н апьер： хү унштал 6id енд eyfd ^пока мальчик заснет» мы посждимтока тут,; 
w厂 хурал болтол хүрёд //р • ты приходи, псжа не начнется собрание4;

үб болтол хулеле *он ждал брата до полудня*; манТ jaemu хагас mat 
#до того пока мы поедем» остается еще полчаса в р е м е н и、

Иногда деепричастие на ч ш  приним^т частацу возвратного притяжания: 
б/  ^ 5  — /аяшак адж^л xtdm i *я сегодня работал, пока не устал4； ш/ 
/атлан ман£д судж1 *пока поедешь, ты поживи у насЧ

О глаголе а* *бы ть#

Вспомогательный глагол а- ф6ытъф в процессе развития монгольских язьь 
ков утратил систему форм и почти исчез из этих языков (кроме СПМЯ, дагур* 
ского), оставив лишь кое-где реликтовые формы• Ср. в современном мсжголь- 
Ском (x^ixa) языке ажэз (глагол в фс^>мө прснвөдшего времени на *жээ) и 
着с дм (рефлекс причастия прошедаего времени avsan от глагрла л- в виде суф
фикса).



В отличие от него в говорах языка монголсж Внутренней Монголии nojj 
влиянием СПМЯ сохраняется несколько форм глагола бытия а-* В жив(Л р 
хорчин зафиксированы асан (асна), ад ас/, ала и 1дда как устойчивые фо{щ 
прошедшего времеки:

а) асан (асна) -  причастие прошедшего времени глагола бытия о* с 
фиксом ^сан  ̂ Зафиксированы следующие примеры на употребление этой 
б/ нег с^ргалд орох асна #мнө учиться в шкода*； мор jfpeeA 6f адунд [  
асна #когда приведут коня, я бы поехал за т а б у н 6 f шЫ моцол{ нег 
асна *мне бы шладеть новым монгольским письмом*. Употребляясь с п 
частием будущего времени на -х, асан выраж^т модадьные оттеики дейс 
вил, осущестцлеаие которого представляется для говорящего предположи^ 
иым или желательным*

б) адж£ — форма прошедшего времени глагола сь с суффиксом ^дж 
анханда лам адж? * раньше он был ламой4; тернТ cixan oxih адж£ 
дочь была красивой девушкой*; тер х,н с£н джшрл! хүн адж£ #у того че 
был хоршшй характер*. Примеры показывают что адж£  ̂ связка прошеда 
времени» стш т после именной части составного сказуемого и относит 
вие в отлаленвое прошлое. Эта форма глагола встречается также в соврея 
ном монгольском (ш ээ)  и в бурятском (ажа) языках, а в калмыцком ш а i 
сохранилась；

в) ала ^  архаическая форма прошедшего времени глагрла о- с суф<|»а 
сом -ло* Ни в СПМЯ, ни в /зругих монгольских языках такой формы нет, 浼 

форма глагола бытия а* удержалась в некоторых 厂шорах восточного Д№ 
та* В хорчинском говоре она встретилась в обмерах: 6/ терпче енТ асу9{ 
!ү гедж хелвх ала? *что он ответит, еода я спрошу у него об этом?4; w  
/7м ала? #что бы это из с ^ я  предстаэлцло? % ш! ен! х^дж шадах м й? 0i  
смог бы это сделать?4;

г ) 之 dd i —пошлдемему, это та же форма глагола а- в прошедшем вр 1̂ 
(ср. СПМЯ a/иүи, хорч. одж1) с присоеданенной к ней частицей да, подве|* 
шаяся ф<жетической трансформации и произносимая хорчинами слитно. Щ 
своей функции она не отличается от адж{* Ср* следующие примеры： euuiht 
демтг хүн £дда гоп был образованным человеком4; Вату хүн1 үгенд 6af 
хүн sddd *Бату был человеком, который радовался (добрым) словам люд^ 
Присутстш1ем частицы да подчеркивается результативный характер состс| 
т я 9 выраженного этим сочетанием* Особенно это заметно, когда id d d c f  
noqjie слова тГм #такой# при отрицании в первой части предложения, напр^

/dx /iM, ул тТм гдда? *как это не узнает, ,/конечяо, узнает/, не

Наречие

Н叩 ечия во всех говорах в основном те же, что и в СПМЯ, Их отличу 
сят главным образом фонетический к ли лексикосем；1Нтическйй характер*^ 
речия по своему значению подразделяются на несколько разрядов* В хо丨 
с ком зарегист{жрованы следующие их разряды:



1} наречия* указывающие ка место совертент  или на направление дей- 
ствия предмета, нап^мөр: енд (менд) "эдеюь, тут# (w/ ленд судж1, 6f //рпё 
,ты п о с _  тут, я приду*}; тенд (мтенд) #там# {w/к/ ох/н метенд бг'н •твоя 
дочь находится там"); нашан "сюда, в этом напрадлений (сторону)^ {шантан  
辦 技  dh 'вы посмотрите сюда, в эту сторону") и др;；

2) наречия, указывающие на время совершения действия, например： ерш 
- рано* (^Р  ерт босно #он рано ложится спать и рано встает');

о ptf ^поздно" {6fden ене удер б ахан оро босл 巧 #мы сегодня встали немного позд* 
ho*U M yfit odd 0oeP^чac, (шМТ ах мунё ха 6ZtJm? , ггде сейчас находится 
твой старшмй брат? •}; ха/а #изредка* (тер манС енд xcjd jlpen #он изредка 
приходит к кам^) и др*’；

3} наречяя, указывающие на степень, интенсивность признака действия, 
например： маш весьма, очень* [mepnt мор маш хурдан г§н f ero  конь бежит 
очень быстро").

По способу образования наречия неодаородны* Наиболее распространен- 
уым способом образования наречий является суффиксальный*

Этимологически наречия восходят к  разным разрядам слов. В зависимо
сти от этого о т  бывают и сложными, образованными из сочетаний нескольких 
компонентов, ср., например» енд (менд) и тенд (метено), застывшие в форме 
дательно-местного падежа состоящие из древних оснс® ен-, тен • ’ + 入 

Наре^щй, указывая на признак действия, выступают при глагольных и 
именных членах предложения в функции различного рода обстоятельств.

Служебные слова

ПосжШ)ги‘ Выполняя служебную функцию, послелоги управляют той мм 
иной падежной формой именных разрядш слов и употребляются после того 
имени, к которому они относятсяw В большинстве своем послелоги являются 
вторжчными, восходящими к различным разрядам знаменательных слов。Соб
ственно послелогов в готоре немного, К ним можно отнести, например, та
кие, как төлө #для» ради* за、myzd *ол относительно^ меш 0к т ,  подобно, 
словно* и некспорые другие*

Основную массу послелогов составляют теэ которые образовались на ба
зе разных частей речи 腸 в основном имен существительных, наречий и редко 
глагх>лов, которые* утрачивая лексическую и синтаксическую самостоятель
ность* употребляются в качестве послелогов. Ощшко значение послелога не 
может быть реализшаио вне связи с падежной формой имени* Значения после» 
логов выступают отчетливее* если они рассматриваются в сочетании с уп* 
райляемыми ими именами.

В говоре зафиксированы послелоги, которые требуют постановки кмен в 
родительном, исходном, совместном падежах, а также в форме основы. 

П о с л е л о ги  с о сн о во й  им ени1:
имеет пространственное значение — местонахождение предмета на 

чем^дибо (на поверхности чеголибо), например： г ер сер бү гара *не залезай 
на крышу дома% ене mfpe дёр биан j /м ха б^н? #где га вещь, которая лежала 
на wom столе?*;



дор указывает на местонахождение предмета под чем*мбо9 напркмерщ 
үесен дор хетяе  ^онлежад под сеном % ^Хорчины проиэтосят это рлоео щ  
как зафиксировано в СПМЯ — doora  ̂ т*ө. с долгим гласным; Щ

дотор употребляется в пространственном знвчети, но с оттенком нам  
правденности действия внутрь чего-либо (в, внутри*.О или с оттенком < c jm  
в кругу» • нап|»4мөр: jfpcen улс %$р дотор суме #приехавшие сидят в доме遍 
енд f /рсен улс дотор Б т у  бос среди прибывших есть и Бату4; я  

мет употребляется при уподоблении со эначетаем •как, словно屬 
подобно*: шос мет шогЗн * белый» словно с 肪 г ,; дала мет %үн • глубокий, <я 
но сжваи-м<̂ >е% Щ

£дал *как# подобно, одинаково4: елджп едал мал • животное каподо^Я  
ос;ла\ Хорчшскяй говор показателен тем, что в нем посл^^ог сдал управД 
ляег также и именем в дательно-местном падеже; шамд £дал * подобно т м  
мЗронд 1дал гподобно лошадищ _

хуряёл W  указывает на предал распрострайекия действия во временй 
в пространстве, например: ш/ тм !% Т jf^e cap хуртм хуле - ты жди меня дЯ  
сентября месяца4; tep хүрт$л ^pein гадж/р бгн 'до дома порядочное расс.«  
ние% v I

П ослелоги  с родительны м падежом: Я
дор и дотор гв, внут{ш# указывают на местоположение предмета, напрм 

мер: харандЛи^т/р,¥н дор летне карандаш лежит под столом4; le p fili 
Ьошор хен б£н? #кто находится анут|Ж дома?*; I

дунд среди*: гер7н дунд #скдат в центре юрты' но олн! дунд 1
* среди общества людей,; 1

хоронд • между”  "рТя xdp&fid ^между дом ам ибада шанш хоронд /дТЯ 
лгн 0 ост9 не дожидаясь» пока сварится ;пиша% I

ард , позади*: мал ул% йрд !йедж jmoh *скот пасется позади горы (за 1 
горой” ; Я

оропё #вместо4; ш/ м ш  оронд ошдд/fp *ты поезжай вместо меня*; 1 
даре 供срн! дарй гара，ты выйда посыле него*; ус ycnl daps дам

уЫс #после того как попил воды» ст^л курить^; 1
хөн •посде” 《«г сарТн после месяца.,**; |
төлө фзв  ̂ради» для*: ардТн шемшм * борется рада аратов-"； ех орнЩ 

т»л0 хүшен ларгм #отдает все су{лы за родину4; 1
муха насчет, относительно4: ахТн яуха /1 ралшае 0 говорили насчет 1 

старшего братан Здесь п^жведены наиболее употребительные послелоги, ча| 
сто встречающиеся в разговорнш языке, 1

Послелоги с исходным падежом встречаются редко» нами зафикс» 
ровано дашь урш до того как*! нарнас tfpm боелд 0встал до восхода солн! 
ца^； боро орхос ppm джаеар хөд»лл9 #до того как идти дождю, подндлся ветв| 

П о с л е л о ги  с с о в м е с т н ы м  п а д е ж о м  также редаи. К ним относж 
ся： i

хамт л*с, вместе4: м тГ  x f нег хуая! тамш jfpdxs "мой сын приехал bnm 
сте с каким-то человеком*; тер Алшанса^ш! хамт /авла #он уехал вместе с М 
тансаяом*;

(дал "подобно*: тер шамяс £дал шадалт^ #он такой же сильный» как и 
ты•‘ \



Союзы. В говоре представлено незначительное количество союзов, иэ- 
в е с т н ш ^  СПМЯ, К ним относятся: 6а бегЗд да \ болон и болбд 
ү  мхотя\ которые используются в основном для связи одкород-

членов предложения. Примеры: 6§ден мал ба хдгбн тегш өеген "мы оди
наково разводим и крупный скот и овец*; емел ба хаджаран ншан орул #внеси 
сюда седло и уздечку % мер хун джалу бегёд m fu x i "тот человек молодой и 
стеснительный*; а/аг болон шанган дешен^ш!редёр т ы  #чашки к разливатель- 
ную ложку положи наверх, на стол*; ш/ г ертес малаг болбд бел? £mip •ты 
носи Из дому шапку и рукавицы*; дүмЫ бага мөртн ёмтга #мой младший брат
молодой, а. робкий*.

Следует отметить, что союзов в говоре мадо, встречаются они в разго
ворной речи редко*

Частник В говоре встречаются достаточно часто и придают дополнитель- 
ш е~модад№ые оттенки значениям отдельных слов, словосочетаний и предло 
жший- Частицы делятся на следующие группы,

Воп ро си те л ь н ы е1：
а) Г употребляется с изъявительными формами (в оснотном с глаголом 

настояше-буду щего времени на *«3): шТ лагйш jaenT ? * едешь ли ты завтра?^ 
тер uiitau удш нТ? #пьет ли он чай?*; Ss бадйгШ }дждж1 нТ? *ест ли отец 
свою пищу?、 Ч^тица Т встречается также и при имени существительном: ене 
mani ytpT? " это ваш скот? *；

б) у ставится после формы прошедшего времени: адш хоршдн дёр ошджү? 
фхощл ли отец в кооператив?-; швр ерш ^аеджу? * рано ли он уехал?*; ш7 мсь 
%т !джджу? #ты поел мяса?%

в) е, 6J (б1), 6а встречаются с именами и причасгидми: шр хен! морое?
4 тог чей конь? * ;供 а гед! малш1 61? * сколько у вас скота? 4； пер d ic  ш М  ба? 
#тот пояс твой?*; та хеджё //рсен 6Т ? л когда вы приехалиКак видно из при
меров, все они стоят в конце слова* к которому относится вопросе

О тр и  ц а т е  л ь н ы  е：
1) препозитивные: а) ул употребляется в оеншном с формой пр1тчастил 

на X： үл бушех j^Mut у^Р  бу уг х/ *не стоит принимать во внимание слова 
человека, который не выполнит обещание*； 6) ее s говоре встречается редко, 
в основном перед формами причастий： ес б^ссенёр 6у ш ла  #и>за того что 
кс исполии.юсь /нам еченное/, не ра сстра ива йся '

2) постпозитивные: a) t y t  (ү г ү ^ )  встречается в основном с отдельными 
формами причастий и деепричастий: mep x^pcam yl ^он не пошел домой4; 
багш !авдж y ty f  Мучитель не уехал4; б) d i  (< письм, монг. edui, duf #еше 
Не#) употребляется с формой причастия настоящего времени: б! бас ол^д€
•я тож^ рше не нашел*; mep cepydi woh еще не проснул ся ,

Насти цы запр ета : бр — препозитивная частица, встречающаяся лишь 
при поведите льн о-же лате льны х формах: уеанд 6у орд #не входи в воду*; ш 音 

9р ^уред 6 l *ты не злись、

У TR е рди  т е л ьн  ы е :
 ̂  ̂ а) ^не ушрТ тер л медей #причину этого именно он знает*; ах ш< л 

^Ла адшоль напился чаю*；



б) ш§： how х<^джан шу, бу tap хур 9не трогай, укусит собака*;供ер с§̂  
м тТ  ду шу *тот# сидевший, — мой младший брат*; !

в) да: шТ хурдон jaeac да #ты скорее поезжай*; та хуралд орос до вт 
пойда на собрание4； хү нег гуа Юен дё 0мальчик ест дыкю% малан шашдЩ 
г§с дё , отгони подальше свой скот、( ^

У с т у п и т е л ь н ы е :
а) ш ставится отдельно от слова: ен7 6f ш шатху£ * это и я не смог 

сделать.; 6} шаг (шулу,шулт^): хенГ үгГ шаг сонсохгү£ ^хотя никого (бу 
ничьих слов) и не слушает' Этимология частиц пулу, шуш1 остается иощ 
неясной* I

'Ч а с ти ц а  од об р ен и я  д ш , например: ш/ м<ш!д ош^д м/нГ ном i 
/7рЙ —дж€, 6f а е ^  Jfpj& #ты схода к нам и принеси мою книгу. — Ладно履  
принесу* В оснданом эта частица употребляется при ответе на просьбу ц 
ших.

Ч а с ти ц а  с о м н е н и я  ба, например; тер tepmic гардж /авеан тащ 
ба •тот, кот<^>ый вышел из дома, ведь ваш брат4; вне удер ш м н долён 
•сегодняшний день не седьмое ли число месяца?^ j

Междометия служат для выражения чувств и побуждения • В говоре 
фиксиркжана лишь группа междометяЙ# передающих чувства: 1

а) е9 Г выражают чувство сожаления, досады, пренебрежения: е, х щ  
хун! *о! несчастный человек卜；Гг tui j f  ш %1дж шадахгүГ  ,эх, ты ничего 
умеешь делать*; |

б) ваш (да) выражает чувство сождле^ия: в т ,  та /амар омар үгүе ) 
xyn fl *ай# какой вы беспокойный человек!% \

в) пү выражает чувство отвращения: пу% /омар муха үнер #фу, к!| 
отвратительный запах4;

г) ；5/  jo  -/ох  выражают чувство сильной брли: гармЫ ш±б§ мдди^ 
#ой! йыпусти руку, больно! 4;  :

д) /Т^Т выражает чувство удщления, восхищение: j i- f i!  үдж*дж в г! *4 
посмотри-ка!

е) /ш -ш / выражает чувство неприятного ощущения холода: енй 
үдер /амар х§тен удер j/m7 *6ppf какой сегодня холодный день、Все перё 
численные междометия явля1бтся непр<жзводвыми. i

ДЖАСАГТУСКйЯ ПОДГОВОР j
i

Хошун входил в состав Хулунбуирского и Джеримского аймаков. Рөч) 
те лей хошуаа Джжагту-ван сохраняет некоторые < у ттч тм обусловленный 
территориальным положением, что позволяет выделить его в качестве от  ̂
ного подговора^ j

Особешюсти фонетики. Гласный о СПМЯ в джасагтускш подговоре щ 
отражается в виде более узкого огубленного гласн<хх> j

6 Речь племен хорчин, джарут и рорлос в основном одинакова。СосгШ 
гласных и согласных жуков в них также одинаков, но в произношении кая 
「о из них заметны некоторые отклшения. ^



Дархан

үндер
үлг!
дҮРё

Джасагту

үндер
үлгТ
dyp i

Г'орлос

ундер
улгТ

'6ndiir -ВЫСОКИЙ̂
Huge! , люлька* 
dorugg #стрвмя
Однако и зависимости от прои ношения носителей того иди другого го- 

вора гласный о может реализоваться и как ө, и как у . Ср., например: mSnggor 
^серебром дархан му^(ен), джасагту м叫(өн), джарут мү^(ен), горлос м ^(ян).

Благодаря влиянию аффрикат /  и % гласшоЙ е первого слога рлова в хор* 
чинском гово}^ в целом (т.е, в говоре и подговоре) имеет тенденцию перехода 
в более узкяй гласный / ,  например：

Джасагту Джарут Г орлос

Jebseg " оружие# джЬсег джШ ег джШ ег
ie ien  "мудрый" mbufH ш т/н  mhaiH

В небольшом количеств^ слов старописьменному монгольскому и соотве> 
ствует в говоре гласный о , Аналогичное наблюдается и в речи джарут и гор
лос, например:

Хорчии Джарут Горлос

buda- /красить^ бодо- бодо- бодо^
моцхог MOffxm моцхог

В отл^чио от них в джасагтуском подговоре старсятнсьменный монголь-
ский и сохраняется, Подобное замеггно и в речй горлос, вапример：

Джасагту Г орлос

b u h f   ̂родник ̂ 
subud * жемчуг*

булаг
сувд

В хорчинском говоре и джасагтуском 
гласного > в следующих словах：

булаг 
сувд

подговоре не имеет места перелом 

Хорчиа {дархан), Джасагту
kfja^ahng * четырехгодовалый* х!джйлац_

(о животных)
bftegu * канун Нового года* б тү
ЬПеди "точ^лыиый камень* бЦү
sfregi'/n •грубый* шфүн
kUyasun * волос (конский)л х та с (о н )

3 речи горлос вместо хорминского шалдж *клещ (накожный”

Замечается переход СПМЯ к ли g перед согласными t，с и  
минском говоре и джасагтуском подговоре в спирант х. Примеры

произносят 

s (s) В хор

т а  yta- #хвалить^
^буйство*

Хорчин
маша-
ахсам

Горлос

м а т о
ахсам



Однако иногда и й самом хорчинском, и в речи горлос ү  или д остают
ся без изменения:

* свободное время ̂  швлө шелө шөлө
ш кровь* шус( он) tuyc( ан) шус( ан)
^горяащй уголь# шог шог шог
* охлаждатьсяг ш ары а- ш арш о- ш арш л.

Мы уже отмечалм, что широкое употребление спиранта ш служит извеся* 
ным критерием для выделений хорчинского говора среди всех остальных го* 
воров и диалектов. В настоящее время представляется возможность точно 
установить границы распространения спирантам. Помимо хорчин к ^говор)^

]оү$оу1 •прекращать* 
"испытывать 
отвращение#

джохоо^
д ж п ть

джогсд^
дж/гш ь

В джасагтуском подговоре известны чередования:
а) вместо аффрикаты /  в нем употребляется иногда взрывной согласный 

д, например: degufUe^ #привесить\ в джасагту дүдле^, в горлос — дүджле^；.,
б) в небцльшом количестве слов вместо н встречается Л:

Джасагту Горлос
nabci
nebte

глистья# 
сквозь#

л и т
л е т л е т

в) несколько изолированным представляется чередование в хорчин и 
джасагту согласных н / }:

Хорчи к (дархан) Джасагту
infyedi/n  всмехф т Щ ен }^  fjed(eH) ш д ( е н ) $ /jen y
son И * новость，весть, ' со н т , OOjfH сон in, coj/h
unur #запах# үнер, yjê p үаер, ү/ер

Слово f/енү ^смех^ кроме джасагтусжого подговора зафиксировано еще, 
в речи горлос*

В небольшом количестве слов наряду с образованием долгого гласного 
сохраняется интервокалъаый оогласньЕЙ, например:

Хорчин (дархан) Джасагту 
сүгдер с уд ер
богдмт б о т
барган барган
агалдж тгалдж

#pocafl 
"преграда" 
* скарб* 
*паук.

sfguderi 
boyumta  
hara^an

За пределами 
произносят олс®о 
галдж9 Дурбеты и 
как атгадж^ <

Соответствие СПМЯ ас^зфрикаты с в позиц® перед / и остальными гла< 
кыми джасагтускому спиранту ш сближает посждоий с хорчинским говором 
Эта характерная черта присуща также речи джарут и горлос

хорчякских хошунш хародны и ту меты Джостуского аймака 
шаук* как агалдж, монголы хошуна Джалайт — в фс^ме 
горлосы отличаются несколько особым произношением өг

cv
/

^
с"
0К
С



близки джасагтуский и джалайт-дурбетский подговоры и речь племен джарут, 
северных и южных горлос.

Особенности морфологии. Характерной чертой склонения в джасагтуском 
-юдгосоре является т х л т т  налра&ительного падежа. Об образуется прибав- 
рением к основе имени суффикса ^джу9 восходящегх> к послелогу джүг { име- 
\гл со значением «сторона, направление»). Если в речи хорчин (дархан) джуг 

гречается в полной форме (например, ш/ улан джуг үджё ^ты посмотри аа 
гору#) и отдельно от слова, то в джасагтуском подговоре он» приобретая дол  ̂
гү>ту, пишется слитно, как любой падежный суффикс, например: ман1 мЬгрд  
усанджу "наши кони пришли к водопою' ； тер нох надджү //рле #та собака
прнМ水;у т  ко мне*; м ы ! ахы хон худа%джү 1аела 4опшя. моего брата напра
вили с-ь к колодцу、

Послелог уру употребляется так же, как и в хорчин, например: mep ubpmi 
хүп 1л урр ордж ррдж£ ^тот всадник въехал в с^ление% Здесь уру сохраняет 
свое послоложиое значение^ То же самое и в джарутской речи: ход уру учла 
#упал с горы.; г ер уру орлд ^вошел в дом ..(

В отличие от говора в джасагтуском подговоре сохраняются две формы 
порядкового числительного. Помимо единого для говоре и подговора суффикса 
<)угар (например, гурае *три^ -  гурабдугар * третий-) в джасагтуском подго
воре имеется суффикс который по типу порядксжых числительных в бу
рятском пишется рлитно. Примеры:

Хорчин (дархан) Джасагту
нег дуг ар  ̂первый* нёгдугар, не%даШ
дуревдугар 'четвертый* дүревдугар, дүреедах/
та&дугар у1штый* шавдугар, шавбах/

В реч^Гджарут и горлос суффикс *daxf не зафиксирован, как джаруты, 
так и горлосы использую т суффикс ^дугар: гушдугар ^трндадтый^. j /сдугар 

и 以丁ый, (джарут) и табдуяйр "пятый^ долодугар *седьмой# (го р л о с ) .—
Личные местоимения 1-го и 2*го линд единственного числа 6J ш] 

ъг также сохраняют супплетивные осксазы косвекнь[х падежей. Ср. следую
щую парадигму:

]-е л. ед.ч. 
Им.
Род*
Лпт,*местн,
Вин.
Исх*
Орудн.
Совм,

Джасагту 
6Г 
м ш  

над 
М£н^г 

надас, над ас 
надар 
иадтТ

Джарут 
6Г 
м тГ  

над, намШд 
н£мгг 

надас, намас 
надар

Горлос
6Г
MfH/
над

Н£М1%Т
надас
нёдар
надш^

2-е л. е д / 

1 1 м ,
Род.
Лат .-мест 
Вии,

Джасагту
Ш/
ш/нГ
шамд
шам^(г)

Джарут
гиТ
ш(кТ 

шамд, шамад 
ш^м{г

Горлос 
шТ 
ш/н7 

шамд, Ш1м1 д



Исх. шамас ш^м!%йс ш м£гйс
Орудн. шамйр шамар, шамагИр иам£гйр
Совм. шазтХ шамт%9 шамдл^

Мөстоимешш I-го  и 2-го .лица множественного числа нө имеют отличий 
внутри го в ^ а , хорчины, джаруты и горлос пр<жзвосят их одинаково*

Система глагола в джасагтуском подговоре та же, что и в хорчинском 
гсв(^)е. Существенных различий ни в образовании, ни в значения и употреблен 
ний их не наблюдгются*

Здось мы обращаем внимание лишь ка ге немногие черты, которые не б 
т  учтены при общей характе{жстикө хорчинского готора. Эти же особенно* 
сти типичны и для джзсаггуского подговора,

В хорчинском говоре и подговоре джш^агту, а также в речи джарут вса 
чается суффикс ̂ t a t  (чтг5 ), образование и значение которого пока не я он 
См. примеры: шТ ене СджлГ хпёШ4% #сдалать бы тебе эту работу4； «7 г< 
net с у гт а г  * посидеть &  тебөиөмнсяч) дома* (джасагту); 6fd т£раган үджЩ  
m etji * посмотреть бы нам сьон посевы*; 6id £шгрсан бадагт §джджга%а^\ 
matja #покушать бы нам принесенную пищу* (джарут).

В говоре и подговоре, а также в речи дж?фут употребляется глагольна»! 
форма ^лаггу£, состоящая из -ллг и от^цанкя Семантика ^лаг не со  |  
всем ясна. Может & 1ть# ^Аагл прюоедкняемый к осндае глагрла, представ
ляет собой суффикс, обраг^ющиЙ отглагдлыюе имя с огадеченным значе^ 
типа < делание» ,* хождение», * говорение* w В джасагтуском подговоре зафл 
сированы примеры; шГ /а^лаггуХ *ты но хода4; тй мЬрдн 9iA9%iyi *вы не 
отдавайте своего коня#; nfyt бол шТ х ш г гу €  * е ^ т  так, ты не делай\

Во всех говорах и даадектах известна глагольная форма ка -л + от{ 
ние yty^t например: енТхел$л угуТ болху^ #не сказать об этом нель
зя4； mep. tyntufil хТл y iy i  ja m h d n t l * оказывается, он уехад, не закончив 
работу\

Однако между указанными выше дауш  формами есть и отличие* 
ные в гчжоре примеры говорят о том# что глагол с -A a tty i замыкает пред 
жөние^ за т ы  т  рледует другое слово нли частица.

Обратим внимание на еще одно глагольное образование. Здесь речь щ  
о группе глаголов с суффиксом (несамостоятельная форма на Үъе.
, говорить, или ^дрлать^).

В подгдаоре и хорчиюком говоре зафиксировано несколько примеров j 
глаголы движения м состояния с суффиксом *ае*  П^соеданяясь к основв| 
добных глаголов, суффикс^сгё несколько видшзмекяет лексическое знач 
исходной основы, ср；: ip%T х^цул * подогрей то ь т о 0 一 тер £рхТ хм§
* немножко подогрей то вино*; ш/ амра *ты отдохни* — ш/ амраегё -ты m 
ко отдохни*; та енд хуле #вы подождите здесь# ^  та енд хулесге *вы 
ко подождете здесь4; ш/ ^рагшан }а$ "ты пройди вперед* -  ш1 урагшан /й * 
с%ё *ты немножко пройди вперед*. Эти соотносительные пары глаголов 
дают раздые дейстшя- В данном случае суффикс ̂ а ё  привносит в глагрл 
сынову значение кратксиаременности, ограниченности действия* Это се 
зие недолго длящегося действия» протекания его в ограниченных предала? 
лишний раз подчеркивается в хорчинск^ постановкой перед глаголом fSA4



таких поясняющих слов, как нег бага 4немного, немножко' например; 
нег бага халулсгед авад //р •немного подогрей чай и неси его сюда%

Мы уже отмечали, что типичным для ра^оворной речи является тличпе 
предварительного дөшричастая на •наран, которое встречается во всех гово* 
рах и подговорах восточного диалекта,

В говоре и джасагтуском подговоре часто глаголы с суффиксом ^iSpau 
могут быть заменены:

а) глагрлами на ^сар (продолжительвое деш{жчастиө>: 6s тер xyn l yccip  
т^нджТ (б! тер хүнТ. үджнёр¥н ш ндж^) #как только увидел того человека* я 
(тут же) узнал его4；

б) глагал<ж в прошедшем времени с последующим за ним глаголш ге^
{в переносном значении * налагать, решить*) в форме продолжительного дее
причастия: 6id хелле tecfp  меддж/гдж! (бid хелнерён медджНдж!) #как толь
ко мы сказали, нас п т ^ ш 4; ш! jipee гесёр б/д /аеан {ш/ //рнерен б/д, г ,,вап) 
Чак трлько ты о [ждешь, мы пойдем*.

При втором варианте характерно то, что вспоюгательаый глагол ге* 
может бычь опущен, ср；: *ендёс нутаг хүртел холП  #дадеко;ли отсюда до к о  
чевий?% %ол үгү£„ мун дор гарла (вместо ожидаемого гарнаранл гарла tec ip ) 
хүрш/ген ,*яет, недцлеко* Как только спуститесь шиз, считайте, что вы уже 
д о б р о сь 4̂ ж/Н|Г ах cpi% дах%үЦ нег бага {вместо ожидаемого §нарак, 
у т  г$с!р \ сотон  ,мой брат не выносит джоголя, как только немного вы
пьет, становится пьяным、

ДЖМАЙТ-ДУРБЕТСКИЙ ПОДГОВОР

Посияли джадайт-дурбетского подговора живут в разных местах: джа- 
лайты -  на территории Хулунбуирского аймака Автадомного района В^!утрен- 
няй Мой^ лия, а дурбеты — в провинции Хэйлунцзян, за пределами Внутрен
ней Монголии.

Джадайты состаэляют население одного хошува под наименованием Джа- 
л；1Йт, Хошу^ граничит на севере с салонами Хулунбуарского аймака, на в о  
^токе -  с дурбетами, на юге •  с горлосами провинции Хэйлунцзян, а на запа
де - с  хорчинашиДжалайты много веков живут рядом с хорчянами западного 
крыла (Туше>гун, Д ж а са гтуб а н )*

Дурбеты также составляют одйи хошун, граничащий на севере, востоке и 
юге с провинцией Хэ^луацзян, а на западе 一 с джадайтами Хулунбуирского 
аймака*

Особенности вокализма и консонантизма. Состав гласных звуков джа- 
зайт*дурбетского подговора не отличается от хорчинского говора* В нем 厂лао 
ные первого слога а н о благодаря влиянию гласного / второго слога разви* 
лжл) в гласные переднего ряда £ и о . Примеры: takfya -курица夂 aiS/yt r
# платок*, Qoni /Ьг/. * стремиться ̂  — джал«-дурб. mlxa, /лшур, хЬн,

Если дифтонги а/ или о/ СПМЯ в конце слова отражаются в джадайт* 
•VpfxiTCKOM г(жоре как долгие J  или о, го  гласными первого слога стано-



вятся соответственно к par км е гласные i  или о\ например: da/a/ # океан* 
га/ # лицо, oroi 9 поздно^ qormai * подол* — джад**дурб. д^л^л Ш1 оро, хб'рЩ 

Характерная для всего хорчинского гшора фонетическая особенность 〜|  
развитие аффрикаты с (как перед гласной / 於 так и перед остальными гласны й 
ми) в спирант ш — является общей и для джадайт^дурбетского подговора* ] 
Джалайты и дурбеты на месте старописьменной монгольской аффрикаты 
огшранта s произносят лишь один спирант шл что сближает их речь с речью 
хорчии. П^жмеры; qayucfn 'старый) ifsun  кровь^ temece- * бороться , Ьас4̂
#возвращать^ n ab名I /  листья# -  джад^дурб, хүшЫ, шут(ан), темш/у буша^ , . 
львы* i '!

Одной из тепичкых черт подговора является отсутствие в составе с о  
гласных звуков передаеяочного согласного -  спиранта с, известного во 
остальных говорах Внутренней Монголии,а также и во всех других монгр 
ских языках.

Употребление вместо него взрываого т  падает речи джадайт^дурбет 
исключительное своеобразие, выделяя в этой отношении дж^лайт и дурбет 
среди всех остальных монголов.

Обилие слов со взрышым т  становится четко различимым признаком, 
определяющим подговор в целом* Остается, однако, неясным, бмл ди он с с 
мого начала г-подговором, к ли это результат более позднего развития, 
когда с был заменен на Шш

Хорчин 
с ар * луна, месяц* 
cffptM  "школа* учеба* 
шас(ан)фс т г *  
согшу * пья ный" 
асулт #вопрос# 
сол%о # левша* 
джохсо- * стоять* 
йжагас(ан>*рыба* 
сом- *меиать# 
соцсо^ #слышать* 
босо^ *вставать- 
тусл о- * помогать *

/Ькадайт-дурбет
тар
тургал
шат(ан)
тогту
am& 供

толгд
джото-
джаг т (а н )
тол! *
пщ«о-
бото-
шума-

Имеется лишь несколько слов, где вместо ожидаемого т  встречается д 
(в конечна позиции), например:

tbs
gerfyes 
gubiasun

* медь, медный*
, ткань, матеркя# 
•завет, завещание^
* одежда, цлатье^

Хорчин

дж(с
бус
герёд

ховшос(оч)

Джалайт-дурбет

дж(д
буд
геред
хутси)

Mb аффрикат известка только ^ж« Старописьменная монгольская аффр 
ката /  как перед гласной i f  так и перед остадьлыми глш:ными остается в 
подгчжоре без изменения, т.ө. сохраняет свой шипящий характер. Примеры：



Joba- * мучиться*, qafa^ar ^уздечка^ f irm a n  я шесть^ Jusum " ломоть, кусок^ 
а р ф  "гшук^ firuya #иноходь# -  джалв-дурб* джоео^, х^джар, джурга(н)9 . 
джу^ем, атгалдж, джоро, <

Особенности морфологии. Множественное чи^ло образуется так же, как 
в хорчинском говоре, используются те же суффиксы. Следует лишь отметить> 
что в подговоре суффикс -<я не имеет самостоятельного употреблекия, он вы- 
гтупает вместе с другим, в удвоенном виде как например: но/Ы * нойон, 
^тзь *  一 но/туб； ем •женщина^ -  емтүд^ Ср. во фразах： тершЫ j /шуд дахад 
jam iM i?  ^последовал ли он за взрослыми?,; шуглардж б£шан ертүдшЫ /а т ь  
ц1? #куда делись мужчины, которые стояли группой?*, i

В результате определенных фонетотөскях явлет&  некоторые падвжные 
формы в подговоре принимают своеобразный облик. Винительный падеж не 
имеет суффикса и ,  в нем могут встречаться или к л и -г /1; .первый вариант 
присоединяется к осндаам имен, оканчивающихся на все согласные, а вто
рой - к основам на долгие гласные: мод, мод(он) ^дерево* -  мдд!9 мод(; г ер 
#дом* -  гер1; упит(ан) *нитка# -  уташ ; дү #младший братг — дүгТ； шулу(н)
#камень" -  шулу%}ы „

Исходный падеж в даа^айт-дурбетском образуется суффиксом -шк, соот
ветствующим хорчинскому ^аб: шаг #время* 一 ш п М ; гол *река* 一 голнбш;. 
г ер *догчГ — гер^п (6td ене голнбт ут аеан • мы берем воду из этой речки4; 
шерьиЫ ещиёт джалтан ем #то -  лекарство^ протисанное врачом4; шатнЫ ша  ̂
ган j f u t?  гразве это белее снега?*; деннет бахан хояо щ  * сядь подальше от 
лампы О*

В джалайт-дурбетском зафиксирован суффикс направительного падежа 
-джу. Он имеется в речи носителей джасагтуского подговора, территориаль
но наиболее близкого к джсайтам* Примеры: шер ^үн M in i герджү ]аедж1н 
•тот челдаек идет по направлению к нашему дому^; тугаяд голджү /авла, w/ 
г ар ас уЗжешП # телята направились к реке, выйди и посмотри (что с ними)*; 
тер худагджү }авла ^он отправьжя к колодцу' i

Имя числительное отливается неэначительными фонетическими особен
ностями* Ср；г хорч. jyc($H) #девять* ■ джзлгдурб。jym(eH)* Обращает шшма- 
ни(̂  наличие в подговоре нескольких счетных слов, сходных с такими же в 
хорчинском говоре. Несколько примерок из дурбетского： а) толог ^штука (го* 
лова)  ̂ для счета животных, но здесь относится к овощам: б id шер джи джун т  
лог туа^да абла том году мы получили сто гсукжок чеснока*; б) yt *к<> 
р^нь" (для растений» овощей): Б т ^ а х а н  шаган ного м^цан уг аваб •семья 
Бату получила тысячу кочанов капусты-; в) болт всвязка* (для растений): хо- 
рон болт үеш хадджь * накосили двадцать сЙ1Э<ж травы4; г) ге{р) -  для счета 
сигарет: нег ге(р) домаг yja #выкурим по одной сигарете\ ^

Личные мес;тоимения 1-го и 2-го лица лданственного Ч5!г,ла б. *я.а и ш1 
*тьг в косвенных падежах имеют небольшие отклонения от джасагтуского 
п о д г о в о р а :

Им, б! Ш/
Род. м ы ! ш ш
Дат^местн* над шамд
Вши Maut, MfHixT ш£м1, ш1м1%Т



Исх* надЫ шамал ^
Ору да • надйр шамар
Совм* надтс шамшк

В падежах дательноместном, исходном, орудном и совместном‘ употреби i 
ляются основы над  ̂ (над-) для 1*го лица, шам* для 2-го лица, к ним присоад^: 
няются суффиксы соответствующих падежей。Все остальные разряды место! 
имений в хорчинском говоре и джалайт-дурбетском подговоре образуются щ |  
употребляются одиаакшо*

Некоторые глагольные категории в дж адайт-дурбетском подговоре 
гут оформляться иначе, чем в хорчинском, в зависимости от фонетических] 
изменений. Отдельные суффиксы ограничены в своем испрльзшании*

В речи дурбет заметна предпочтительность в употреблении суффикса,d 
платала прошедшего времени ^дж (вместо суффикса с долгим гласным), 
пример: б id ушгёдер ^рдж  #мы приехали вчера、 供&р ш/мё j /рмен х8н /аадж 
*он уехал после того» как получил известие' Однако употребительна и в т ^  
рая форма глагола на |

Причастие прошедшего времени кмөет суффикс члан: ш т С  /аманд fffy 
баум«2Г,#я радуюсь твоему отъезду*; 1лтТ х0« тхрултн б/лё *мой сын | 
пас овец*; хоршднд оштон у т  //рдас? •вернулись люди, которые ездили в '色 

кооператив。  5
В качестве суффикса продолжительного деепричастия употребляется; |  

-тар: MOpmixyH довтолтор "рлЩ # прискакал верховой*; б id лалан упалтар ： ^ 
б€гад үдр7 барш^дж£ *весъ день потратили на то, чтобы напоить скот#. ( -  

Редко встречается в подговоре суффикс дееп{жчастия qqjui . Он з| 
мещается суффиксш - м  или например: б/ а тй л а г мү^ёр ошнд по 
собирать топливо*. |

Типичная для восточного дицлекта разговорная форма предварительно! 
дееп{жчастия на ^наран ^звестаа и джадайт-дурбетскшу подговору, наприм 
ул гариаран борён ,ордж 'как только появились т у т ,  пошад дождь % ж£«Г/й 
наран мер хүрёд //р.дж ркак тдлько я ушал, он пркш^л% тер Х1рдж jfpnepeni 
Х1тадж *как трлько он вернулся, зажег огонь". [ %

Весьма близкими к нему по значению являются несколько деепричастШ 
и гл^ольных форм. Его замещают; продолжительное деепричастие 
{6f mepf үджтёр шщдж #как только, его увидел, узиал#); слитное дееприча» ； 
стие к а (гертён орон гарад /авш/гдж1 фкзк  только вошел, тут же вышел 
из дома,夂 中 орма прошедшего времени на ^ла (ш! хелле, б! ошло -как толь 
ты сказал, я пошел*)* Здесь четко проявляются (функциональная близость о| 
дельных глагольных форм, переплетение и совпадение их значений. Моемой 
на многие соответствия, суффикс ^наран бытует как один из отличительны* 
признаков восточного диалекта. Д

В отличие от хорчинского говора в речи дурбет сохраняется ,лишь одна 
форма глагола о  * быть#. Это форма прошедшего времени на 4 h tf,  т.е, адж 
например: &ер хун m£k хүн адж i  •тот был хорошим человеком' < ;

В подговоре ззфиксиршана и связка б/лё: шыГ нершЫ хеп #как^ 
твое и ш ? 4; м М  Mi)pmin т /н мор 6 ш  конь был хорошим комем4; тер ； 
үшёдер jfpmen 6m i лон приехал вчера' ;



В речи дурбет имеется разделительный союз бу/у со значением * или, ли
бо % например: бада 6yjy ш£ #еда (обед) иди чай% шагён 6tf/y тар •белый у\т  
черный% Иногда 6yjy заменяет и описательная форма v отрицанием* Вместо 
ногдн б у/у шар • зеленый или желтый, употребляется но гон 6m i (5ол^д(вмө- 
сТо болбол) шар 0&(̂ язл не зеленый, то желтый、 ！

Как и во всем г<жорер в джалайт^дурбетском подговоре существуют ра> 
ные фонетические варианты одного и того же наречного слова: енд, менд 
*эдесь4 тут* (шТ менд 6^дж£ #ты побудь здесь"); шенд, мтенд  #там" [6i ме- 

ошод jfp;e #я схожу туда и вернусь#) ； нендёт, мендея отсюда* {мепдёт 
бу jae "отсюда не у е з ж а й метендет 'оттуда* {мтТ х у тд Т  мешендет авад 
у/p "оттуда принеси мое одеяние*); нйшТн, нШан, #сюда» поближе# (ш/ бү нф- 
jaaur ш тан  /аейдл? *ты не ходи туда, сюда); ш тТн, гитан  *туда дальше#
(奴/ ш та н  шу *садись подальше,}; дошТн, дош^н, *вниз# ниже* (6у уцделджед 
6i, дошдн му "не приподнимайся, сида внизу*); х8«, х5яо *сзада, позада*,/кор- 
ш1н б£н *ко№ твой находится сзади (чего-то)#7; гадан #вае, снаружи*,. 
#на у.-тице* (гадан борон ордж1н #на улице идет дождь^); орЕ *поздно* (б/ 
ене шун дшТ уншааг үС орЬ ЬотбжХ *я сегодня ночью сп^д неважно^ ,/поэто 
му7 проснулся поздно*); одо, мүнё * теперь, сейчас* (шГ /у^Тдж1Н? *что 
хи сейчас далаешь? #)； үр%елдж7ден  ̂ ^еджёден, нандГндан * всегда, постоянно" 
(ене аца HtHt енд нандТндт jfpue *этот ребенок всегда ходит к нам*; ш/ 
^хелджВен шенд ту%Тм7? #ты всегда там будешь жить?^,

Джалайт^дурбетский подговор отличает еще и характер употребления 
вопросительной частицы ■ и  Хотя это не является кормой, но в подговоре за
мечена частое использование.частицы /V п^жсоеднняемой к сжаг^емому, ос* 
ложнекному словом jiM, /үм лвещъ9 нечто* действительно*, Ср. несколько 
примеров: m  нар енд гурдж jipmfjuT? #вы аркехщш сюда? 4； ене уд ер tuf аи>р_ 
шонд оштТмР. ’ бьлл ли ты сегодня в кооперативе?1; шамд хен хелдж ^%%]нТ? 
Что тебе скажет?\ При наличии вопросительного слова частица Г может быть 
опущена: ш/ ,}у хедж хуред j /ршптГм? (ш/ /у гедж хуред рршптТмГ?) "почему 
ты вернулся?% l

Иногда между вопросительной частицей и вопросительным словом может 
быть вставлена частида ш со значением " т *： ш! тун7ш/ё? 一не ты ли сидел?*; 
шТш(нүдГн бода fdmeumje? , разве ты не обедал?', >

Когда имеет место самостоятельное использоваше 6/ш *не% то частица 
вопроса присоединяется к частице б/ш: ш! хйя ijtd п§дж^ан 6mJ ? *не жил 
ли ты в аиле, что ка северной с т о р о н е ? .

В даадайт-Дурбетском подговоре зафиксирована частица запрета Ш 1 
#не#, которая ставится перед пов^титсльно-же^лательными формами глаголов廣 
например: тернёр 6 т7  хелул "с ним ты ничего не передавай (устно) " ； 6m i ур 
^үре #не злись*; 6m f тоцшо 9не слушай•; удан бт7  долго не ходи、i

Чисто разговорной формой является частица она, которая употребляется 
в значении согласия совершить то или другое действие. Кроме дурбет она 
встречается и в речи джасагту, капршиер: ш! xoptuOnd оьину? — она, б/ ошно 
Пойдешь ли в коотератив? — Да* я пойду•; M in i хелтнТ медждж/jy?  一 ана, 
^еджбжс • понял ли, что я сказад? 一 Да, поедл、.



ХЛРЧИН-ТУМЕТСКИЙ ГОВОР

Харчины давно проживают вместе с китайцами в провинции Жэхз, а ту- 
меты 一 частью в провинщях Жэхэ и Ляонин. С получением монголами своей 
автономии провинти Жэхэ снова вшцла в состав Внутренней Монголии в ка- |  
честве Джостуского аймака. лЧ

Харчины делятся на три хошуна: хошун западного, среднего и восточно 
го крыла* Туметов два хошуна: хошун западного крыла в уезде Чаоякь про
винции Жэхэ и хошун восточного крула в уезде Фусинь провинция Ляонин.

Харчкны и ту меты издавна занимаются земледелием,, Лучше других моШ 
голов оки усвоили китайскую культуру и язык. Большинство {особенно моло ^ 
дежь) стало двуязычным, в некоторых местах, проживая длительно среди ки* |  
тайцев# они стали забывать родную речь. Общая численность населения хар» .i 
чин и туметов составляет 354 ООО чаловек. Небольшая часть туметов иесколЦ 
ко веков проживает на месте, близ г . Хух^Хото, центра Автономного рай она |  
Внутренняя Монголия. й

Особенности фонетики^. Состав гласных з в у к т  харчин-туметского говд1  
не отличается от хорчтского; в нем имеются те же гласные переднего ряда 
芝》 о, о, §, которые характерны для всего восточного диадекта. Ср. нескод§ 
ко Примеров： qafa^ar ^уздечка^ dat ai / 一океан、dokfya * СИГНАЛ ̂  uyile ^дело, 珊 

деяние* -  харч^ум , хьджар, д£л1, дохол (
Однако для говора характерны и некоторые спецкфююские особенности 

реализации гласных первого слога слова# которые отличают его от остальных- 
говоров восточного даадекта.

Различие в употреблении у, соответствующего о С11МЯ# проходит по 
говорам восточного диадекта, составляя отличительную черту дидлекта 
лом_ однако распределение в и ^ по говорам неодинаково, ср；:

Хорчин Харчин-тумет
osfye * месть* үшё үшё_
Otugef "колыбаль* үлг7 вягТ
ocugedUr * вчера* ушгедер өчцдөр, үчгедер
nbguge edur ^послезавтра^ нүгедер нөгёдбр

Соответствие и СПМЯ плжному о также типично для говоров восточнсич)^. 
диал«жта, И все же произношение и как о особенно отличает речь харчин и 
метовв Если в остальных говорах — хорчивсжом и ар  ̂хорчян-баринском — 
мешается лишь краткий гласный, то в отличие от них в харчин-туметеком voim- 
воре древний комплекс дум отражается в виде долгого гласного о:

Хорчин Харчин-тумет 
buda^ # краска# бодог 6о дсп, ,.||
bu/зү  #родник# болог болог .||'
ayufa " гора" ул ол

二....
Здесь к далее использую тся материалы, записанные у харчин хошуна ^  

среднего крыла (уезд Нинчэн) и тум е тов  хошуна восточного крыла {уезд 
Фусинь),



da^un ^песня* дд(н)
s v  # сидеть** ф сд^
Ьаүи-  ̂спуск аТЬСЯ'* бо^
gura/ - собрание^ хурач хор аз
Ьц/а #пух. бул бол
burqan *боГ, #будда# бурхан борхон

Не менее интересным в речи харчин и туметсж является своеобразная 
передача гласных переднего ряда о и о. Если СПМЯ дифтонги ai и of в конце 
слова отражаются в харчин-туметеком гшоре в виде долгого о, то гласным 
первого слога будет соответственно краткяй гласный о, т<жда как в ост这ль* 
ных говорах восточного диалекта (кроме джалайт-дурбетского) этот переход
не обязателен.

Хорчие Харчи Екгумет
qormof ^подрл* хормо, хормо хдрмо
noqof г собака* нохб ндхд
qoruqaf * насекомое# хорхб хорха
so/uyaf # левый % # левша ̂  солгб солгд
on^a^a/ " особенны й** оншгд ончго

Здесь мы можем говорить лишь о некоторой тенденции в последователь
ности употребления о и Я в одном слове, придающей речи харчин и туметов 
определенное благозвучие, своеобразие в произношении*

Вместо обычного для других говоров восточного даалекта огубленного 
долгого гласного у { <  сочетания ) в харчин-туметском говоре встре
чается долгий гласный например;

Хорчин Арухорчиа Харчи^мумет 
киуНеп _ холодный* х^тен хутен хтүн
kuyfsun (аиат,) " пупок* хус(ен) х^с(ен) %1с(ен)

Уже отмечалось, что в говорах восточного диалекта отсутствуют диф  ̂
тонг̂ и и что появление их связано со словами, заимствованными из кргтайско 
го языка, ср* *арбуз*..

Материалы, записанные у харчин и туметш свидетельствует, что в еди
ничных случаях/ в основном там, где в СПМЯ в первом слоге был огубленный 
гласный и, в харчин-туметеком говоре наряду с гласным у слыштся и воо 
ходящий дифтонг уа* В экспедидонных материалах были зафиксированы сле- 
лую1дие слова: urus- #течь, протекать、^urban ^три^ urbe- #изменять, прө- 
давать) usun * вода# — харч*-тум* уарса、 урсо , гуарав, typaet уареа^л урбй., 
уас(аи), ус(ан )•-

В наших записях у туметов также встречается несколько слов, содержа
щих дифтонг уа嘸 К  сожалению, кам не удалось до конца выяснить砉 действи- 
тольно . т  имеет место образование дифтонга на месте краткого г ласного* 
^Р<х：ьГ>а к информанту повторить прсжзнесенное им не совсем ясное в фоне* 
тическом отношении слшо сбивала его, он начинал приспосабливаться» пере- 
х°л^ гт oOmeafHiпятое произноше!ше слов с гласным уш В туметском нами за



фиксировано: час г^дж/р дер уанджс #бумага упада на пол% беден уас 
Туг J4/H 'мы пойдем за водой\ где уандж? и уас(ан) соответствуют в о о  
тыльных говорах словам ундзс£ и ус(ан )• ‘

В харчин-туметском говоре, как и в остальных говорах восточного диа
лекта, старомонгольская афф}жката /к а к  перед гласным /„  так и леред оо- 
тальными гласными сохраняет свой исконный ашпяшй характер: flgur ^кры
ло, крылья。/Uuya # поводья, вожжи)  ̂таскать^ urfinan fn  * позапрош
лый год) gefeyar "узда, уздечка" — харчин-тумет дж/бер, джолб, джё', урд- 
жШ н дж/л, х1джар9

По сравнению с хорчинским говором и джалайт-дурбетским подговором 
харчин-тум етский говор отливает наличие еще одной аффрикаты — передне* 
язычной сильной аффрикаты ч, Аффриката с как перед гласным / ,  так и пе{ 
другими гласны м и остается в нем к а к  ч, т ,е . сохраняет шипящий характер, в |  
то время как в хорчиысксм он развился в шипящий спирант в 丨иили!1голь- 
ском перед / согласный с остается, а перед другими гласными, кроме / # 
вивается в свистящ ую  аффрикату ц:

Хорчин Шилингол Харчин-туме
u^lr # случай# yw/p 卿 卿

Ktngna^ ^слушать-1 ШЩЛО чагчог чагна^
terne се^  ̂бороться# темшЬ темце- темч^
^u fb u y u r ^чембур* шулбур ч у ^ т чулвур
bag •время. шаг цаг чаг

ff

Однако в ослабленных поэм哪 х в шилингол>ском (как и в чахарском 
ордсххком) аффриката с соответствует шипящей же аффрикате джл Этого 
когда не бывает в говорах восточного диалекта：

Хорчин  Харадн*тумет  Ши ли н гол , орцос 
Ъокк #&iTbt ударить^ moxf- чох^ джог^

ii&un # кровь * шус(ан) чус(ан) джус(ан)

Весьм а  характерно  для речи харч и н и тум етов  {особенно для харчин) 
пройзкошение аффрикат д ж ^  ч (а такж е  и спиранта  ш) как  ретрофлексных 
согласны х, т .е . произносимых о поднятием  кончика  язы ка  к  вершине i i : 广)ги 
В записях экспедищокных груш!, обследовавших речь хар^шн и  тумет(ш, они. ■' 
отмечадись через дж, ^  ш. Следует о тм е ти ть , что  это в харчин-тумем'оком  ：!!!̂  
гоноре  не самос^тоятельные фонемы, а лишь варианты^ вс丁речакмиисся в ело-"：: 
вах с  гласными  заднего  и переднего  ряда: СПМЯ ]oba广  * м учать^  fara^a 

f i  у a sun ^ р ы б а ^  ^аүазип /  б у м а г а ^  sfqa- f ж а т ь ,  п р и ж и м а т ь ^ ,  qasiya 
•забор* 一 харч, джовд- (джово^)9 джара (джарй), джагасап (джаласан), часйН^ \ 
(часан)t шаха- (щахот), хаша (хаи^ау

Согласные СПМЯ ү  и g гк-ред сильными взрывным t и спирантом 5 <'оо^ 
ветствую т  в npovtзношении харчин  и 丁ум е тст  согласному  х。fin/EpsiMOp: bayta* .; 
"пом ещ аться^  Jo^so^a- " останавливать^  丁ig s “  #и с п ь т ：>]п;гп> отиргщнчгие , 
xap4MfHTVMeT б а т а 、Ожо%со~, (}ж /хш /-4

В  р е ч и  т у м е т о в  п р с к：' л  е ж  ит^ае  т с я  о д н а  о с о б е н н а я  ч е р г л :  к о н с о н а н т  т.# з а *  

к р ы в а ю и ш й  к о н е ч н ы й  слог, в ы с т у п а е т  к г ж  з ы ч н ы й  ?• ；) т о  ю и * т н о



фиксе причастия будущего времени. Нами Оыли зафиксированы следующие при
меры: ч/ бед e m i хамт }абаг дор үг ү [ болбпц хел #если у тебя нет жалания 
идти с нами, то скажи*; чГ ене удер jfpe i jfp x y i 6f мед%ү£ ,я не знаю, при
дешь ты сегодня или не придешь' Вместо jo6ax и jfpex, обычных для этого 
причастия во всех диалектах Внутренней Монголки，употреблена форма /абаг 
и //рег9 Следует, однако, заметить, что употребление г наряду с х в при
частии будущего времени носит факультативный характер.

Особенности морфологии• Формы  м н о ж е с т в е н н о г о  числа  имен 
су ществительных образуются посредством тех же самых суффиксов, что и 

другмх говорах восточного диалекта。Но в каждсуи говоре мы находим те 
или иные слова, для образования которых используются или разные суффяксы, 
или суффиксы, употребляющиеся в говорах или же в СПМЯ для других имен* 
Примером может служить образшакио множественного числа имен при по
мощи суффикса

« Классическим» можно считать образования множественного числа типа 
аду(н) * табун лошадей" — аду<}; нохб "собака* -  н о те ; мал 'скот* 一 малн^д. 
Однако в речи харчин и туметов часто встречаются имена, ффмы множеств 
генного числа которых образуются несколько иначе, например; нохо ё соба
ка ̂ - нохоЬ； гаха - свинья" -  гаха&; мал * с к т '  -  малдш

В речи туметов не встречается суффикс множественнсго числа ^нуд, 
вместо употребляется ^гуд* Впрочем, и в других говорах нередки случаи 
чередования этих суффиксов, но индивидуальную особенность речи туметов 
составляет устойчивое использование лишь формы

Однако и в харчин-туметскшt как и в остальных говорах, возможна 
синонимия суффикса множественного числа, например: малд, маяуд; гсь 
ш ), гахонуЬ, гахЛг^д и т*д.

Как уже известно, в хорчшюком говоре показателем в и н и т е л ь н о г о  
падеж а имен выступают (*7г), -г  а в джалайт^дурбетском подговоре ■ 
*1 (-г7> Харчин-туметскмй говор относится к типу джадайт-дурбет и в вини- 
тельном падеже имеет суффикс *7 (после основ, окаячиваюшихся на любой 
согласный) и - г /  (после основ, оканчивающихся на долгие гласные), например: 
ч! MfuT йвГ догрЬд өгё *ты позови моего отца4； tftep тар at Т хадеал баран 
тал ас хода фе с т  будешь жать хлеб, то н щ т  с правой стороны б!
ent GinthT онш/дж бартал ч/ сбдж^ #ты подожди меня, п<жа я не закончу 
читать это письмо*; енч/н соргул/н г e p h i удждж£ ,он видел школьное зда
ние {школу)%

С о е д и н и т е л ь н ы й  падеж  в говоре широкого распространения-не 
имеет* Показателем его в ы с ту п а е т  -л/*, например: тер 1\л1%ач хамт 
#она пошла вместе с матерью4; беден терл£ jaecan jfM 4 мы ходили вместе 
v, мим,; теден БтулТ  хамм бада !дждж1н "они едят вместе с Б ату ' Как и со* 
вм(Х'тный падеж, его часто соаровождает послелог хамт * вместе”  дул1ган 
хамт j /рле уон вернулся вместе со своим младшим братом' ^

Харчин 
ш/рё #стол^ ш/рён^д 
голу ^гусъ' галунуд

Тумет
ш/регуд
гаяугуд



В харчшкгуметеком говоре существуют все формы удаоөкных падежей» 
где основами выступают родительный, совместный или датеж>но*Месткый 
падежи. Здесь наиболее примечательным является сохранение удвоенной 
ффмы дательно-местного и исходного падежей от существительного гар 
•рука”  гартас #«з р ук ' г

Различия в ч и с л и т е л ь н ы х  основаны на фсжетическкх особенностях* 
Особенво это заметно в числительном « девять» ,ср. хорт. /ус(ен)) джал* 
jym(en), шгол. j时(өн}, чах. /^с(ен), орд. jfcy(H), ^үсү(н), харч* /ic^en), тум. 
^с(ен)* Лишь в речи туметов оно звучит без инициального j \  Как и во всех 
ворах, перед jfc (ен) # девять** числительное теряет конечный согласный н： 
дал jfc(eH) 0 семьдесят денять* (харч,), гуч fc(eu) * тридцать девять* (тум.).

В речи харчмн зафиксирован суффикс порядкового числительного аж/^ 
который существует парадально с более распространенным в говоре суф
фиксом -дуг 5^; доАб(н) ^семь^ — долодугар (тум*} -седьмой, — дол5дугар, д< 
лодах, (харч.); н1м(ан) •восемь, — ншдугар  (тум*) #восьмой# 一 HSMdytSp^
nlMdaxi (харч.)*

Обычно значение кратности передается постановкой посыле числите^ьно 
го слов уда •раз1' и д^х/ч *раз, повторно”  «€р xofop yds 1чдж芝 "он ходил 
дважды*; йе нутаг дер дгх!нг(чдж1 #отец п^езж^л  в кочевья трижды* 
(тум.).

В этой связи интересным представляется зафиксированный в речи ха{> 
чин суффикс-*,кот叩 ый придает значение кратности,При присоединении эт 
суффикса конечный чис,мт^льеого восстанащшвается, например： ttfpae 
(гуреан) ,три* -  гуреант * трижды4; дөрее { д ^ ө н )  * четыре-1 — д痧 沒 《供 *четыи 
режды\ Факультативный суффикс -т, используемый в речи харчия, соответ
ствует В СПМЯ -fay ,te : nfgen ^ОДИН* ^  nigente ^ОДИН раз4； qoyar J два* — 
qoyarta  #дважды% ^

У туметов записано несколько счетных олов — классификаторов -  и пө* 
редающих единицы измерения, К ним относятся: толго #штука% ТолоБка'
(для подсчета овощей): ен$ намар M in i хоршдн м^нан толгд сарШсаг аедж! 
•этой осенью наш кооператив получил тысячу головок чеснока^; джщ  ^лист" 
(для счета бумага): ареан джа^ час хедТ хурджТхТм? асколько будет стоить 
десять листов бумаги?4; сЙр * лункиЧ *сажеицы# (для подсчета овощей и де
ревьев): бед тсван сЬр л у е т  т 1р д ж  *мы посадилм пятьдесят лунок моркови^ 
долон сКр гуа #семь,лунок дыни*; гохчо #моток^ (для счета ниток): нег гожчо 
хар утас ^один моток черных ниток4; беден xojo.p гохчо улан у т е  а^сан б^на^ 
-мы купили два мотка красных ниток% параллельно с ним употребляется и 
тайское слово; джах ^штука# (для счета одежда): джундан M iH i Хүп бүр хо/ор 
джа% xoesfc ж ш  * летом каждый в нашей семье справляет себе по дне пары 
одежды*; б(Тдж •вязанка，(для растений): тер үдер болгон гуч/н таван бддж 
шуле хадпа *оп каждый день накашивает по тридцать пять вязанок травы на 
топку、

Л и чно е  ме ст ом  мени  е 1-го лица единственного числа сохраняет сугн 
плетивные основы косвенных падежей* Оно несколько обособляется и внутри 
говора:



Им.
Род,
Дат^местн. 
Вин- 
11 сх.

ене
€HHi
ененд 
енн/г  eni 
еннёс, енёс 
еннёр, енёр 
енентГ, ент£ 
ен,н (харч.)

тер 
mepnl 
тер end 
mepf
тернёс, шерес 
тернер, терер 
則 рент!, mepmi 
теренл1{хщч,)

Харчин
6fden
б/дн^, ман£ 
6ideudt манд 
б/дн^ манГ 
6idn^ct нанйс 
6/dnept манйр 
6/denmIt Manmi 
5(денл£3 манл£

Тумет
беден
беди1, м ^ж  
беденд, м т д  
6ednJf  манТ 
беднёс, манас 
беднёр, манщ) 
бедент!, мант^

Остальные разряда местоимений одинш^окы с такиуги же местоимспияму! 
лругч1х га воров: хен #KTO°f [ү(н) "что^ . 1 Л -который' jaMap "какой ' xeOJ 
"сколько^ 6yidf бур весь- и др。

М^пггшмение *сам* имеет в ту мете ком ;ше формы: ёр9н и ёсөн, в роди- 
т^ьнам падеже — 'өрЫ и ёсЫ: өрГн (ооТн) баба *споя ела, пмща% (

f I о в  е  л  и  г  е  л ъ н  о ж  е л  а  т  е  л  ь  н ы  е  ф о р м ы  г  л  а  г  о л  o n  х а р ч  и н - т у  м  е т -  

(:коп) говора совпадают с таковыми же хорчинского говора. В харчи^тумет-

Указательные местонменид, выступающие в роли личных местоимений 
3*го лица» склоняются по типу, свойственному лишь особенностям языка во
сточных монголов* Как в речи харчин* так и туметов они изменяются одинаково:

Харчин
.Ът^местн* над, над ад, нанд, намд
Вин, нЬмпТ,
йсх. над ас, нанос, нам ас, H tu iia c

Орудн. надар, нанйр, намйр 
Совм. нан供Г, намтс
Соед. подле, нанл€

Тумет
нанд
н1м[гГ-
надас, нанас, HSMitdc, 
MiHtxac
над部 , нанарл намар 
надт19 нанш£

В речи харчин и туметов сохраняются параллельные основы косвенных 
падежей над- и нан^л вторая из которых считается наиболее архаичной и бы- 
丁уюшей лишь в таких монгольских языках, как могольекяй и кцлмыцкйй。

В речи туметов зарегистрирована в дательноместном падеже лишь одпа 
основа нан^ В наших записях встретились примеры: ч [ нанд нег детер  
р少) Qt "ты принеси мне книгу、тер чГ халулс гед нанд авад jfp  * подогрей 
немного тот чай и принеси мне\ 、

Местсжмение 1*го лица множественного чис^а в ту метеком имеет глао  
ный е вместо харчинского ср；:
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ском говоре зафшсмровзи суффикс •amav： ч( ене 1лчур7 net боддтог #по* 
красить бы тебе этот платок4; ен1 емгендён хелтег ,сказать бы об этом 
своей старухе*; ч/ мангд нег jfpemei # зайти бы тебе к нам ' ^

В 3*м лице единственного и множественного числа употребляется суф% 
ф ккс-г, который есть во всех говорах: тер муне хелег ^теперь пусть он 
жет% теден уджег ^пусть они посмотрятч '

В харчин-ту метек ом говоре имеется суффикс множественного числа 
субъекта дейстөия ^джага (харч.),-v a t5 (тум.), например: халун чъгТ 6у ^  
уджага, хуле гаран 9не пейте много горячего чая, вспотеете^; 6у хТтен ус |  
учага #не пейте холодной воды\ Однако это не составляет нормы, так к а к ^  
суффикс множественности субъекта действия во всех монгольских языказ^ 
употребляется факультативно. |

Употребительна форма настоя ще-будущего времени на -«5 (•н)： тер 
орхурдж ja€au ^тот человек с е р д и т с я ене бас、Ьйн "он тоже смеется•; 6ГА 
odd m'pxyt J4/H Яя пойду сейчас гулять4; беден бадаган /днё #мы будем 
обедать4; тед маг та р  Елд уавка (тум ，} #онк завтра поедут в госта 
предложениях время действия 一 настоящее оно или будущее -  шредаляе* 
но контексту или по наличию и отсутствию слов, указывающих на время. В 
сточном диалекте характерным представляется существование и широкое 
требление суффикса ^дтк£на (*дж$н) в качестве показателя настоящего epei 
ни. Суффикс ^джена (^э/сён) продуктивен и в харчин-ту метеком: 6 f дел о/д\ 

шью шубу*; тер вес хадждж^а * он косит сено% баран герТн хүгед mytA 
хёЬж^на #дети из дома, что на правой стороне» гонятся за твоим теленком** 

Форма *攻 (^ а )  употребляется редко; чаще встречается форма н а ^ ж £  
{редко -4 i ) ： MfuT ду таранд ja e d x i #мой младший брат отправился на убор^ 
ку хлебов*; мал хашагаейк гарчь ' животные ущли из сарая^ хүнТ доддд 
асудж€ ^позвали человека к спросцли% сонЫ джүд джүдлдж! "снился ему 
интересный сон ' 、

Д е е п р и ч а с т и я  разнообразны и весьма употребительны, Часто исп> 
зуются удвоенные формы соедквитального, слитного или разделитального| 
деепричастия* Ср* несколько примеров из речи туметот: ене хүн хелдж х< 
шадхү^ б1м/мдждж£н #он говорит, говорит и ничего не может сказать, т 
ряется % шр.р ура херген бод он бодои ojjeu гемш/н #он одмаот, д> - 辨
мает о прошлом (поступке) и винит себя^; еье хунчЫ /дед /дёд mac шатхүЕ*^ 
человек ест, ест к никак не насытится^ ^

Условное дееп{жчастие образуется при помощи суффикса -^ал, f-бдл)» 
Однако в говоре встречается и чисто разговорная форма на которая 
соединяется к основам, оканчивающимся на долгий гласный: ч/ менд со г 
6F сохгу1 'если ты будешь сидеть здесь, я ке стану сидеть4； тер түлё д 
67 ус aeja *едли он будет носить дрова, я пойду за воцой、.

В харчин-ту метеком говоре преимущественно распространено дееп 
стие цели ка н а д ^  гарджк * вышел, чтобы поиграть4; үдер үдж^Л 
/рдж£ *он приехал* чтобы определить благоприятный день (для свадьбы)4； 
тедеи бода id xy i /аедж! 4о т  ущли, чтобы обедать' .

Уступительное деепричастие образуется присоединением к основе г  
ла нескольких суффиксш* Наряду с формой, совпадающей с формой 
в говоре часто используются разговорные формы. К ним относятся: 1)



ене 1 джлТ хГгүЧ болн x h y l болбоч болнб в эту работу хоть сделав!ib, хоть не 
( лелаешь 一 ничего не случится4; 2) */ач; хедТ халун y iy t бол/оч беден jad~
0ж1 #>отя было не так жарко, мы устали % i j  /агадж xapdjan 6Г мүне Ынё 
-как  бы м ать  ии ругала, я иду 碌； xedf j  dp a m i бол/оч хурал нег х7н/хнё #как  
бы ии был занят, он соберет собрание % *

В харчткгуметском  существует предварительное деепричастие на •наран, 
î ( тречающееся и в других говорах восточного диалекта: mep jfphepeu бадаган 
К)еб /аедж£ 0к гк  только пришел, пообедал и ушел4; хотонд хүрнерён ё/дён б卜 

1авуядж1  -как только добрался до селения, тут же отправил письмо своей 
матери4; үл гарнаран борон орчч1 #как только появилась облака, пошел 
дождь*; час орндрбн дулардж^. #как только пошел снег, потеплело*,,

В оформлении деепричастия предела есть небольшая разница: в речи хар
чи н деепричастие предел образуется при помощи суффикса няар, а в речи ту* 
метов -  -1Ядл, налрямер: борон джогаяор чТ менд соджТ посиди тут, п о  
ка не перестанет дождь % тер нар гартар унтдж! 9 он спал до восхода солнца4; 
6J уд болтор ч Ы 1  хулёдж ^харч.) ждад тебя до полудня*; оро болтол 
лан 6apjd (тум*) # закончим работу, пока не настал вечер' .

Как известно, в конструкции с деепричастием предела имя, передана 
субъект, оформляется винителькым падежом. В туметскоЙ же речи за

фиксировано несколько фраз, где наименование агенса выражено местоимө- 
кием в ^ю нительнсж ! падеже, ср ：: ч£м£гТ //ртел MfnT бода болчпно  ^пока ты  
придешь, мой обед будет готов# и бТ )}ршел чТ менд хуледж/ ^пока я приду, 
ты жди меня здесь*; ч { одж баршал б [ mennf герт ined /ip je  #пока ты
пьешь чай, я схожу к соседям, и 4f тараган үджед ^ртел б( учен cannja ^по  
ка ты осмотришь  свои посевы* я подою  ко р о в у \  П одо&ю го  типа пог.тро^пш  
редкм и встречаются лишь в разговорной речи,

В стличие от соседнего с ним хорчинского говора в харчиа*туметском 
встречается еще одна деепричастная форма -  это ‘мйн (•мандшЫ). Данное 
деепричастие обозначает зависимое действиеf которое предшествует главно
му, выраженному глаголом^сказуемым {указывает на п{жчш1ную обуслоцлем- 
ность действия): б/ тер 卿 Г  c l  м ед ж д ж ^ ^Тдк как я был наслышан
о  т о м  ( д е л е ) ,  я  т у т  ж е  пг> н д л ^ ;  шер j /рдж г yjfuan 6/ детрён с> өгджу 
"так как он пришел проси[丁ь, я тут же отдад ему свою тетрадь^ /1еепричастие 
на •м.йн (-мандж/н} по своему  значению  близко  к  значению  предварительного 
деепричастия на-мдрак. Слово с| ^тут же* подчеркивает, что действие, пере- 
даняе̂ мсе деепричастием на -май {~мандж/н), и действие основного глаго.кь 
(жа 巧 ev.oro могут быть связаны не только причинной и условной зависимостью, 
н° и ^ременной последовательностью: за первым действием немедлекно ело 
дует лругчте,

В глагольном образовании замечается такая особенность. У туметов 
з а ] [и с а л !,1 с л е д у ю щ и е  ф р а з ы :  соо уд бол! вол! гедж£н ^в о т - в о т  н а с т у п и т  г т о >  

取 ⑴ 心  нар у н ! ун1 гедж^'н Jв о т - в о т  з а й д о т  солпце% гол ноч] ночТ ? едж^п 
h o T .- i io . -  ^ 1ж ж е т с я  о г о н ь '  З д е с ь  о б р а щ а е т  н а  с е б я  в н и м а н и е 1 с л е д у т с ш ю о :  э т а  

К°^'"П<\ ite употребляется без глагола  г в- в форме какого-либо  врсмоки; 
【-'м: ”.： . ?|>е6ует аформ.；С'м>(н предыдущего  глагола  ноказагеж*м  - / ;  глагол  
На 4  б ы т ь  у д в о е н н ы м ,  и б о  б е з  э т о г о  р а з р у ш а е т е .^  к о н с т р у к ц и я .  В  ц о *



лом она употребляется для придания глагрлу больш^ выра^тбльнсюти, уси* 
ливает значение начала, зарождения действия ♦

П о с л е л о г и  во всех говорах и диалектах в основном одинакшы, но не* 
которые из них в х арчин*ту м е тс ком имеют такие отличия. ^

СПМЯ dotora внутриг в туметской речи соответствует 供 о т р  к ли тор： \ 
хеден дж/л топор (пюр) болдж£ *в течение нескодьких лет он болел1|
улоГн тотор (тор) сам^рджг #среди многих (людей) с&ися с толкуй ( ^

Послелог хбронд имеет параллельную форму хдндж!р: 6Г xojop г ер хор* 
(хбндж1р) грсёр }адчпдж1 4я устад от беготни между двумя домами4; ене 
регч/н^ хо/лГн хондж^р болджг #это дело исполнено посредственно, так ce6eJ 
тер бүсчЫ хо}л7н хёндж^р болджТ #тот пояс получился так себе, 洲  плохим, 
хорошим** <

СПМЯ tursi течение# у туметов соответствует досон или досгон (ср. 
da^usun): 6J уд ер досгон (ддсон) I  дщл %Кёд чвле tapxyt * оттого что цө  ̂
лый день работали, у меня не было свободного времени*; терчЫ дж/л, досон 
^еч/н macapxyi течение года он не может избавиться от болезни#e t

ТулЗ(дйн) #для% #ради% #за% #так как- встречается в туметской речи с 
совместным падежом, чем отличается от некоторых друшх говоров восточ^ 
ного диалекта, пап{жмер: борон ус dmijxpoMmZ шуладая мара с!н  ̂оттого что 
дождевая вода оказывает благотворное действие* пахшш похорошела^; тер хүш 
дждст1 тулддан б ар додж на* оттого что у него много денег, он зазнается ̂
В хорчинском также встречается шулйдйн: джаварш шулйдан jipceniy 9 он 
пржшел, так как дул сильный в е т е р .

Со юз ы  в говорах встречаются редко, В харчи н-ту метек ом зарегис 
рованьк 6а, болбд, бөгөд *п \ 6tfjy херве #еслк% которые по своему
значению и употреблению не отличаются от таких же союзов во всех ост 
ных говорах восточного диадекта*

В харчин-туметском встречаются в основном те же ча ст и  ць^ что и 
других говорах диадекта^ Наиболее употребительны вопросительные час 
а) у, которая ставится после форм прошедшего времени или же причастия 
будущего времени: ч! гертен х1рджу? - ты не ходил домой?' MfnT хелсен 
чТ меджджу? *ты понял то, что я тебе сказал?4; та ене бүо! ае%!му ү%үГ
i i  му? #вы купите эту ткань или нет? *； 6 } 厂，которая присоединяется к фор 
настояще-будущего времени* причастия прошедшего времени или к имени 
iиествительвому: чТ еянГ меднГ ? *гы знаешь об этом?"；чГ шерн^ jaecanT 
j/M i? ，ты не знал, что он уехал? 4； в) «, 6i (el) -  после имен и местоимений 
к которым относится вопрос: шер j f  б/ ? (мер мер jys?) *что это такое? 41； 
ене xenJ opeJ? (ене xenf opos?) * уто чье место?*

Вместо СПМЯ 丫й 'лш Ш  уа в говоре встречается частица ба со знаш 
нием сомнения: mepnf шерех ене уд ер jipeu ба? * может, сегодня прибудет 
повозка?% тер ч /н [ г ер ба? -тот твой ли дом?*; та мёден ба?  ̂может бы1 
вы знаете?-. Изредка харчины и туметы вместо ба произносят боли: тер 
м> гас i f  асухТм болу 4о чем он может спросить у тебя?#. (

В харчин-туметском говоре употребляются те же отрицательные ча 
ip>i4 что к в других гоеорах: үл, ес, 0we\ Ср;: ене хүн ул бүтег jh
xFi ёд л 6i~n #этот человек продолжает делать трудно осуществимую ра< 
ес jaeax джамар гурав уда /ааан *ездкл трижды по дороге, по которой не



дят% терчЫ мессенгүг "он не понял"； odo ч о луд i  "до сих пор не найдено、 ： 
Имеется и отрицание бш / *нещ: ене нохб Mt % б / өр %уч£ * эта собака не 
ншиа, а другого человека^;供ерч/ri мая б/ш/, мор *то не скот, а лошади' ；

ЛРУХОРЧИН^БАРИНСКИЙ ГОВОР

Ару хорч ик-бари некий говор распространен на территории Джоудаского 
аймака, граничащего на востоке с Джеркмсккм, на юге с Джостуским» на 
западе с Чахарским, а на севере с Шилингольским аймаками Внутренней Мон- 
голми. Весь аймак делится на четыре хошуна: 1) Арухорчин, 2) Ба^жн восточ- 
т г о  крыла, 3) Барин Западного крыла и 4) Хешиктен,

Арухорчины родственны с хорчияами, живущими в ,фкерямском w Хулун- 
бумрском аймшеах- Однако многовековое пребывание на разных территориях 
и среди разных цлемен несколько отличает их друг от друга, и арухорчины 
ныне по своей речи стали б лижи к барин, особенно к племени барии восточ* 
но го крыла. Хешиктены отличаются по речй и от арухорчин и от барин, поэто
му к кмм мы вернемся при рассмотрении речи чах ар.

Монголы Джоудаского аймака занимаются частично скотоводством, ча
стично земледелием. Общая численность населения составляет 160 ООО чело
век, , v

Особенности фонетики,. Состав гласных тот же, что и в двух других го- 
ворах восточного диалекта. Возникновение гласных переднего ряда е , к » °, 
о \i у обусловлено теми же фонетическими условиями, что и в других говорах, 
поэтому ограничимся лишь некоторыми примерами: tefs/үиг л кнут, плеть",

/осина、 дит/^ лсобирать* подбирать^ doyugfa^ л насмехаться, драз
нить^ дуИе #дело, деяние’ -  арухорч. -барин* шШур, ул{с(ан), xoMht ддгло^ 
Р*

Для говора арухорчиы характерны следующие фонетические соответствия 
с СПМЯ:

] ) переход гласного е в гласны йнапример: fes 多медь; ifereg #всжн#г 
^enqqef "веселье, развлечение * — ару хорч *-барик джюш ч/регл нщел；,

2) замещение гласного Ь гласным у ; togurig ^круглый^ dfume ^пенка^ 
k'o!de> 9 зам ерзатьг -  арухорч,-барин тү гр е г , үрем, хүлдв^ ; .

3) пршзношеуше у к а к  а： Ьаса^ "возвращ аться^  sumu #стрела^  ungsb 
Читать* — арухорч, -барин бочо^м сом> омш“ • i

Согкх'тавляз эти явления с данными /фу厂их говоров и подговоров яосточ* 
ного щтлекта, следует отметить, что в рассматриваемом говоре замечается 
мены пая их раснространенж)Оть^ В озм ож но , это  связано  с  некатсрым  вл т^  
*шем соседних говоров центрального диалекта, где такие соответствия не 
н а б л ю д а ю т с я .

В области согласны х  наиболее характерной  чертой арухортш ю кой  речи по 
(:Р ^ в ц о и и т； с х о р ч  и  н е к о й  я в л я е т с я  т о ,  ч т о  в  а р у  х о р ч и н с к о м  С П М Я  а ф ф р и к а т а  с 
к а к  г л а с н о й  / ,  т а к  и  п е р е д  о с т а л ь н ы м и  г л а с н ы м и  о т р а ж а е т с я  в  в и д г-

Тогда как н хорчинском  говоре она развилась в спирант ш, ср.:



Хорчин Арухорчин-бариь!
Sfieyyn • камень. шул^п)
nabS! . листья* меш Л1$Ч
lo b i. , испугаться* шош^ чоч/.
cu^!a^ *собираться^ шухла- чуглаг

Лишь в немногих словах аффриката с перед гласным / переходит в <
рант ш, . например hde- #мочь, быть в состоянии,. сЫа* * варить^ Ык ег
xap# — ару хорч‘.барин* шада-, шана~, шш р*

Чисто локальным является в арухорчшюкой речи употребление взрывного 
согласного д вместо спиранта с, например:

Ару хорчиа Барин
nay ad~ # играть# иаса* нйдсь
qabuda，

obed-
^отекать* 

* болеть*
хайса^ хавда^

ввдө*

Под влиянием соседних говоров центрального диалекта в речи барин во.1 
сточного крыла иногда заметно ослабление сильного начального согласного! 
т  соответственно в д, например:

taqa # подкова* 
tasfyur ^КНут*

Арухорчин
max

Барки
дах
д^ш§р, т£шур

Чахар
дах
дашур

Согласным СПМЯ ү ~, g перед tf ^  з и с в арухорчин^баринском говоре 
соответствует спирант х (тогда как» например, в калмыцком -  смычный х)« 
Однако в речи арухорчин спирантизация более заметна, чем в речи барин, 0{ 
/о у so- #стоять% u^tu^ # встреч ать# -  ару хорч. джохсо^л ухта-, барин джогсс

i
Особенности морфологии. Множественное число и ме н  с у щ е с т в и т ө ^  

ных  образуется посредством тех же суффиксов, что и в хорчинском и хар  ̂
чин-гуметском говорах: ем #женщина* 一 емб; мор #конь# -мор/д; t л *грус 
юрт# -  i луд; ах * старший брат# 一 ах нар; мо^ол д монгол* 一 монолчуд. '

Но тем не менее заметны небольшие отклонения: 1) в арухорчин-барин» 
ском говоре употребляется *чул — вариант суффикса 6ajan 4 богатый* 
ба^чуд, бахнул; бага * молодой* ^  6 ахчудл 6 ахну Л； Oyciyt • женщина* »  6ус%\ 
чуд, бүсг ү1чуЛ; 2) не встречается суффикс -ну4  его заменяет-гуй; ш/рё 
•стщг ш/рёгүд, mfpid； нохд #собака# — нохдгрд, нохддуд и др.

В отличие от арухорчин и барин восточного крыла в речи барин западне 
го крыла встречаются имена в соединительном падеже с суффиксом -л а (Щ  
тер а%Ааган чух ]а^дж1н *он идет вместе со своим старшим братом4; БсвШй 
надла чуг /^рдж£ * Батнаст пришел вместе со мной、Соединительный падеж 
употребляется в говоре редко, заменяясь более распространенным во всем 
диалекте совместным падежом.

Вторым падежом, который имеет ограниченное распространение в говс 
рах, яцляется направительный падеж• Как в хорчинском говоре, в apyxof 
баринском имеется суффикс ^джү： ман£ мал голджу орлб #наш скот напра*



тлея  к реке*; тер баран Гяджү ^аела *он ушел в аил, что на правой стороне' 
Однако характерным для данного говора следует считать использование п о  
сл о ж к о й  конструкции с уру 6к 9 по направлению^: 6fd хоршб уру jaean #мы 
пойдем по направлению к кооперативущ; хЬд уру орлб ^овцы направились 
к реке% т р ч т  axfn ypg гарла ^ок направился к дому старшего брата' В речи 
барин западного крыла зафиксировано: м м  толго уру ус ш утхтаг # полей-ка 
мне на голову ч

Числите  льные ,  так же как и в остальных говорах, образуются при* 
соединением к  количественному числительному соответствующего по значению 
суффикса: порядковые --дуг ар, разделительные -初 , сошрательные •уЛ; гурае 
^три^ — гурабдугЗр •третий' гурвйд Uio три。гурбул •втроем、i

Значение кратности в речи ару хорчин и барин восточного крыла пере
дается прибадлением к числи та льн енму уда #раз^: xojop уда ^даа раза' 
т е  уда "пять раз% Монголы хошуна Ьщмв западного крвда используют в этом 
значении олово тщ  ^разг нег пщ  -один раз\ гураб тщ  #три раза' ,

Склонение м е с т о и м е н и й  Ь го  и2-го лица еданствөнного числа в речи мон- 
голов арухорчин и барин восточного крцла ничем не отличается. Небольшое 
отличие заметно лишь в склонении местоимений в речи барин западного крыла,,

Арухорчин Барин восточного крыла Барин западаого крыла
Им» б / (61) ч/(ч7) 6 f(6 f) 4f (чГ)
Род. ф^ м м ч ш м м ч/н/
Дат#- надш)л над чамд надад чамд
мсстн.
Вин, HfMi, h i ml г M lH i H ^ M f

M tw ,  м±н£г S lM l t M IH IX Н£Мг1
Исх. надас чамас надас чаи ас
ОрудС надар чамйр надар чамар
Совм, uadmt чамт1 надтГ чамт1
Соед. ~~ надл1 чи,ш£

Форма соединительного падежа сохраняется в речи барин :^апздног\> крыла
других разрядах местоимений: личное местоимени 1-го и 2-го лица мнолеч:>

венного числа манл^ нами、 依а д ан К  *с  вами% указательные  местс^мсниа  
ш ,  тер, еден, теден {в ролл личного меетшмения 3-го лица) — енен-и7, терен^ 

еоенл .̂ и теденл1л i
В ару X орч и н-бари кок ом имеется возвратное местоимение ёс, &с&н 

которое изменяется лишь по нескольким падежам: ч/ ёсён уджнё лты видишь 
только с е б я ' При образовании множественного числа присоединяется к  ёсёь 
сУффикс ёсёд —сами-.

Залоги  образуются так же, как и в остальных диалектах» разница лишь 
в том, что некоторые из них оформляются иначе^в зависимости от фокети- 
че̂ ких процессов» типичных для говора.

Суффикс множественного числа субъекта действия в ару хорч ин-бари я- 
ск°м говоре существует в двух вариантах, т ае. п р 挪  ару хорчин он произно 
СИ1ч：и ^)жага9 тогда как в речи барин чш е  •чага: а/енд jasxac г/рт терген %h 
Ле̂ ^жага/а * прежде чем отправиться в путь , (уг^адим наши телега  в ремонт4; 
MaHi и  увс хадчагадж^н "наши (в адле) косят сено%б/д тер үдер нүджага/а



гевы? Чжаюли, что надо кочевать в тот лень?*; г ерш ород ба^а /бчага *вход^ 
то в дом, отведайте пи:ци%

П ове  л и 丁е л ь н о 水 е 刀 ате  л ьн ые формы  в арухорчшьбаршюком гоаоь 
воре имеют некоторые отжчия по сравнению с другими говорами восточного, 
диалекта. Это касается в основном форм пожелания всех трех лиц« Суффикс 
-атаг (-дтга) речи хорчин и джарут в арухорчин-баринском соответствует су兮 
фикс ^<Ыах (-dmxf): 6f нег cin ctfpdmxl да #учиться бы мне хорошо*; ч! нег 
гол шулёшх[ ^ты развел бы огонь*; шер хүхед у н та х  б in  да ^не упал бы отс 
ребенок, (арухорчин); 6f odd jaemxT ^лойти бы мне теперь*; ч/ морон р с л ^  
max #кааоил бы своего кошт (барин восточного крыла); 6/ Hi угат%[  ̂выгвц 
бы мне чаю4; ч/ аргал аватах * принес бы ты несколько кизяков* {барин з^н 
ладного крыла),

В отличие от ару хорчин в речи барин восточного и западаого крыла имс 
ся еще один суффикс> по значению соответствующий СПМЯ ^ s u y ^ / f  •gesQ^
Зто суффжс 'йсла, который употребляется для обозначения намерения, ж爸 
т я ,  чтобы совершилось действие; б/ c iu  сур ас л а да бучиться бы мне tm  
ше% ч/ j /рёслё дё ^приехать бы тебеА̂ й?? хүп одо /авасла да #уехать бы 
иерь тому человеку^； борон оросло до 4 аойти бы дождю\

В экспедиционном материале встретился пример» где глагол с суффи 
•асла соответствует по значению иным формам, усложненным частицами* 
два примера: 6f c ln сурасла да и 6/ ciu сурсан 6Гл да жучиться бы мне лу  ̂
ше" , ：

Повежтельно-желательная форма 3~го лица на -шуга почти не встречг 
Нами записан пример: үхер xd 6fnr үджшүг^ f пусть посмотрят, где пасется^ 
скот#. i

И з ъ я в и т е л ь н ы е  формы  шчем не отличаются от таких же форм 
гих гшоров восточного дефекта* И в арухорчин*барииском говоре встреч^ 
ся весьма распрос丁ранениая форма на *дж£иа (^дж!н)： джуд 1мг fu х т  джй$ 
шШн iGAtni джах нШж>н 'Джоу/некий аймак граничит на севере с ШилингдЦ 
скнм аймаком,; 6 i удер болгон x̂ jh Х1 рулдж1па "я ежедлевно пасу овец*; ХбД» 
нас булаг гардж/н #из скалы бьет родник^ аду мал jfx  грв^н болдшн ♦уми&* 
жается количество табуна-*; ej уиен садж^иа *мать доит корову %

Изъявительная форма на -в нетипична разговорной речи монголов . . ^  
В ^т^ н н е й  Монголии, поэтому ока встречается реже др утх , в основном 
при вопросе: ч] хв()Ш /ipee? ,?ы когда вернулся? 4； ч/ ха /авба? #где ты 
был?\

Наиболее часто употребляются формы прошедшего времени на -ла и Я  
-дш(^дж): б i  Ч9Л0ЛСӨН дар ч/регтордж^ "после освс^ождения страны л Щ  
мошол служить в армию_;^«> хелехлё 6i а  медлеа когда ты ска:^л, я.сщ" 
зу iiовдлНередки  и сращашые формьк 6/ бег асан авад мал хг.рулодл^дж^Щ-  ̂

с детства пас скот1*; б/ ене хеден Ож/л mipd тра^л^ла  *я эти годы зайЙ | 
мался хлебопашеством^ где, например, xzpyJiddJudnci состоит нгз :::Щ
” шети’ f  {суффикс разделительного деепричастие) ^ (частица) + « |  ! 
•卜(< "б ы ть ^ )如•知厂(суффикс глш'ола прошедшего времшш)»

Унотреблекие соединительного, слитного или раздели те лького деепр№?)? 
частия п редуцлицирктжяом виде замечено в разговорной речи всех мон 
лов восточной части В^тренней Монголии: 6} хол гадж1р /авдж jf\



,я вернулся из далеких странствий、6fd амран амран //рл? ,мы пришли, часто 
отдыхая в пути4; мордон б^рад 6ipad тцеадлТн *онк ловят коней и тут же вы- 
пускают、Несколько особняком от них стсжт продолжительное деепричастие: 
при редупликащи первый из них 一 в форм© основы глагола, а второй прини
мает форму продолжительного дееп^жчастия: тед ол олсбр /д ч тм /?  #что же 
о т ,  по мере того как находят, тут же съедают? т е д  ав авсйр хүнд өгд&г j /ме 
#в какой мере они берут, в такой и возвращают\ i

Следует отметить, что из всех деепричастных форм лишь разделительное, 
соединительное и продолжительное деепричастия чаще других присоедш1я ют 
частицу л и глагол 6 i- #быть*： ее медсен /үмТ бү хеледл2 Мю говори о том, 
чего не з н а е ш ь чем! j /рен гедж соцсбд 6id нуден читяён харадл^дж^ *уо  
льлиав о том, что ты приедешь, мы всматривались (в даль) до боли в глазах4; 
м М  мЬр1 тгвл y ty i 6fp^dA£ sдержи моего коня, не выпуская на волю*； 6f 
арбан хеден джи енд сусарлГдж£ ,я более десяти .лет живу на этом месте*; 
чамп̂ . р 1джан г ед тер хулёс^рл^ла #она продолжала ждать, чтобы встретиться 
с тобой' Сравнительно частое употребление подобных форм глаголов мшго- 
лами Внутренней Монголии несколько сближает их речь с речью ойратов, про
живающих в провинции Ганьсу илл в Сиш>цзяе^Уйгурском автономном районе.
В наших записях у торгутов Синьцзян-Уйгурского автономного района встре
чаются такие предложения: н^хдан тбстйр бухдйн ymSma болтха г!дж /ор^джИ- 
навдн #мь^,(старшие) желаем: при кочевках, чтобы пыль поднималась, а на 
останэвАх 一 дым клубила % б,дн хасг ах^утагйн хамдап сугадлШ&едн "мы 
продолжаем жить вместе со овшми братьямя-казахами% i

В арухорчин-барииском гшоре предварительное деепричастие оформл^е'卜 
ся при помощи с у ф ф и к с а нар гарамч б/ ендёс /аесан поехал отсюда, 
как только изошло солнце4; чамтё хвли/дж барамч /a&hd лпоеду, как только 
закончу црзговор с тобой4; ул гарамч бора оран #как только появятся тучи» 
пойдет дбждь*; б/ чамш1 уяджамч m tn c m iy i #как юлько встретил тебя, я 
/сразу/ не узнз,л\ ^

В говоре арухорчин-баринском, как и в двух других говорах восточного 
диалекта, существует более употребительный суффикс предварительного лее- 
причастия •наран> которого нет в остальных диалектах: шеднТг моцол герёс 
гардж //рнёрён бусл'ёд а ^ и л а  #как только они вышли из юрты, их ；/тут  'MeJ 
окружали .^кольцом/*； 4t Mt %елнёрён 6f медл吞 m как только ты сказа-i, я 爪>■ 
клл4; 6fd тернТ уджнёрен ба/алла #как только мы его увидели, обрадовалиаи; 
угле ерт боснорон гарад /авла -как только утром рано встал, ,/тут ж е /уехал".

Мы уже отмечади, что форма ш-наран близка по своему значекию к про 
должигеЛьному деепричастию ка ср；: тер г ерт ордж jfpuepen усТ уч!х^)ж^ 
и тер герм ордж /fpcep усТ уч^хдж^ #как только он вошел в лом, тут же на
бился водьГ.(

Характерную черту арухорчин^баринского говора составляет то, что r\m- 
тлы  ка *мч м^наран замещаются конструкцией, не зафиксированной в других 
говорах « состоящей из склоняемой формы причастия и послелога дотор со 
значением времен»: 6 f Серегма үджхТнш mop (уджемч, үджнёрён) т^нсан #как 
Только увадел Серегму, узнал ее#; б多д үесен xadxfwn тор (хадамч, хаднаран) 

jfpdotci 0кзк только накосили сена, мы вернулись домой4; б/ ч^м1 хел* 
тор (хелемч, хелнёрён) медле *кш  только ты сказад^ я тут же понял,•



Приведем еще несколько примеров, записанных у арухорчин: нар tap%fHM 
(парами, ^арнарм) тер jaedn t  #как только взощло солнце, он поехал*; 

f /  босхтп тор (боснордн, боссор) гадте гарджг #как только мать встцла, она 
выщла на улицу ; тер ордж jipxTum тор (/Грнёрен, ^рсвр) ханджан дер суджГ 
♦как только вошол, он сал на кан%

То, что послелог дотор может встречаться в некоторых случаях в сокра« 
щенном виде как шор, поддерживается и именами существительными, которые 
управляются этим послелогом: манл. сурахч/д шор с!н cyp-хрд бтна ^соеди на»щ 
ших учащихся имеются и те, которые учатся х о р о ш о г ер модонд тс 
ж?н *дом стоит в лөсу%

Несмотря на тенденцию использсшать данные сочетания во вреь 
значении, преобладающей и часто употребляемой разговорной форме 
всех говорах восточного диадекта остается деепричастие на ^наран^ 

Уступитальное деепричастие и здесь имеет парад^льную форм, 
уЗч, обданачающую действие, вопреки которому осуществляется др5 

ствие, передаваемое основным глаголом: щ надад ес ег/йч б 
аван #дашь ты мне ее или не дашь, я возьму эту вещь#; тер хедГ 
1үч хелсенгу! #как бы она ни ску^ада по матери, ничего не говори 
г т  хедТ час ор/оч б! jaean (арухорч,) #хотя завтра и пойдет снег, j 
хен бг хөдөлху^ wkto бы m  приходил за мной, я не стану ра(
^ер герт^н 6 ijau  үес хаддж ш£0хү£ (барин) *хотл он и будет дома, о 
жет косить сено\ Эта разговорная форма уступительного дееп{жчас 
ма распространена в говорах и предпочтительна остальным формам-

В ару хорчи н-*бариаскш говоре употребляются все три формы де 
стия т ж .  1) -xffp (тер ус дамалхар !авла *ок уш^л, чтобы пр»шести 
ае мод авхар гарла *oveu, вышел, чтобы принести дров); 2)-ха (б/д т 
/абнй *мы поедем, чтобы перевезти тшливо*; ч! терн! мал х£рулт 
отправь его, чтобы он пас скот*); 3) (тер хЬнон хедж jip xy t у 
ушел, чтобы пригнать своих овец*; ене хухед у т х ү ^  ^ледж1н да 
нок плачет потому, что хочет спать ' Это же значение может быть п 
сечетанием слитного деепричастия основного глагола с формой г ед: 
tyzed у та н  гедж уледж^н да* i

В речи барин восточного крыла зафиксировяи гуффикс ^ман, rMt 
Посредством этого суффикса образуется деепричастие, укажвающе 
чину совершения основного действия: ш н г  ав джде олмонджЫ с ! ) 
додж авла "так как наш отец раздоил  двньш, он тут же купил коро 
ормон 60 сТ г ерш ордж£ # так как пошел лождь, мы тут же вбежал 
шерпГ үджмендж^ c l  медле "так как увидел его. он тут же все поп 
причастие т  -ман, ̂ манджт отсутствует в корчинском говоре, нет < 
подговорах. В «осточяом диалекте ово встречается в хармин-туметс 
хорчин^баринском говорах.

Весь инвентарь записанных п о с л е л о г о в  тот же, что и в ост 
говорах* Остановимся лишь на нескольких послелогах, встречаюищх 
барин западного крыла: 1) шп •подобно" управляет основой имени, h 
имеет вариант ш号: ч/ ；амар үхер шН шенел ^м та н  "м  #какой ты бел 
словно скотина*; тер харладж харагдджГх ухер шу j /мү (Н *то, что в 
ч е р н е я ,  ^ . / в д а л ^ / ,  п о х о ж е  н а  б ы к л 4;  2 }  джүчү * в р о в е н ь ,  н а р а в н е



совместным падежом:供殄р надтг джучу гдщл х/н *он работает наравне со 
мной4; 3) төлө (иногда и -ллД) ,для% #ради% *заг управляет родит^льшм па* 
дежом: тер apdh төлө темч/дж1на фон борется за простой народа; б( хухдГч 
供'"吞 джовдж! #я страдал рада детей4; 4) м/хе, чЫ1 #подобно, величиною, 
управляет оснсжой и服  же родительным падежом: тохо ч!%е 6 " m i,  лулГн 
ч ш  мора1 #сам -  с локоток, а конь его -  с зайца*..

С о ю з ов  в говорах немного. В ару хорч ин-баринском говоре употреб
ляются: 1) 6а ( тер хүн ctn 6а муг/н 6fd медху! *мы не зн册 м того челове
ка -хороший он к  ли плох<^4; ч/ надад ден 6а,час asad //р  #ты принеси мне 
лампу и бумагу#); 2) бөгёд w  {ене бус үншь богөд бас jacau му * эта ткань 
дорога и притом плоха по качеству % б id шанТ бур г аднахТн шИ бодло — енд^р 
бөгөд тарган, шар у т Г  *мы представляли вас совсем иной национальности, 
высокой, полной и со светлыми в о л о с а м и 3) болбд *ц* %үн! гол-fdie -
мах болбд чаган >fde #основная т ш  монгольского населения -  мясо и молоч* 
ные продукты % чТ шер тугая болд'д^тгён хЪч(х *ты отгони теленка и ягненка,}.

Во всех г(жорах употребляются разнообразные частицы* В арухорчин-ба- 
ринском отрицание передается тремя частицами:

1) ty t, которая чаще всего стоит по^ле причаспш будущего к ли же про» 
шедшего времени: дамаг ух меден, аехТ м тхуС  * знает, как ку^жть, но не 
знает, как купить табак4; т п Т  чохотШ  медсенгy t *пе знад, что у вас 
есть с о ^ к а \  Только в рөчя арухорчйЕ! и барин зафкксиршано отрицание i y t  
со словом ёр "близкий*1 в виде ^ргүТ  {букв. *Олизко не подходит、 т*е. пре
восходит по своим качествам!, которое употребляется при соностадлении 
сходства илм различий, например: ул ёргүГ үндер * ̂ гако^7 человек, к о 
торый ростом выше, чем гора4; лщ хуа^ргу} с £ хан f хен #/така^7  красивал 
девушка, что цветок лотоса с ней не сравнится^; үхер бүдүн га ха л\/таг 
к<^7 тсцстая свинья, что бычок в сравнении с ней уступает4;

2) 9еще не。которая следует лишь за формой причастия настоящего 
намеки: б/ нГм /үмУ үджүд£ *я такой вещи еще не видал*; бода бол科  #пи* 
ща еще не готеша4； мал таргалрд^ *скот еще не упитан^; я«р хотос jfpyPt 
бгджг 9он, оказывается, еще не вернулся из городам

в) 6m i ( б т ,  шК 似) *не#: морч/fi тенд б1н бшй. *не там ли твой конь? ，； 
шер хүн чамд туе ш!хвс б/т хор x/xy i j /м ,от того челдаекя, кроме пользы, 
вреда тебе не будет4; ч/ шетар наддагш!? ^ты не играешь в шахматы? 4； ч! 
ене 1л7ч хүнуа 6huy? *ты из этого селения к  ли нет?-. ‘

Характерную черту речи арухорчиа составляет использование двух ут- 
верди丁еяьных частиц» объединенных в одну, чего не бывает в хорчинском и 
харчшнтуметеком говорах: лднГ^мдардж 6cx4fn,fMimd(аш5(  ш脅да) #вот так 
мы и живем*; хен манд улгер хелдж ^tox бол до? — мер хеленштй *кто нам рао 
околет былину? — Конечно, он расскажетЧ «

Из друпих разрядов частиц отметим： 1) беддё -  несколысо изменетшая 
модальная частица -/срв СПМЯ bul /a da • совр, монг^ (хадха) би%/ с присоеди
ненной к ней частицей дё: ч/ ене быгТ гарган беддё? ^ты, может быть* су* 
^еешь прочесть это письмо?; чТ ennf меден бедде? *ты, может быть* знаешь 

зтом?% 霣5 н^ндйн давс хТсен бедде? *вы, может быть, уже посоли^ свой. 
чай、



2)7 — вопроситальная частица, которая в речи арухорчин и барин часто 
произноштся как z (после сокращенного слова j4M, /ум — м): ч/ /аеах гед- 
ж1хГмТ ? jadotcfxMi? #ты со&1раешься уезжать или как? *； ч/ jaMap tfsfpme 

дуддо/c^xM l? ，по какому п<жоду меня вызываешь?4; ед хедже ^а$%Тм?
[ед хедже jas%JuT (jasxMl) ?J * когда они едут?*. Особенно употребительна 
она после причастной формы, тогда как после имен остается / - ； мЬр
}1мТ ? "то-конь?%

Хотя частица 7 известна во всех говорах восточного диалекта, но проиэ*  ̂
носится как I  лишь в арухорчин*барииском и подговоре их-мянган* 《

Междометия во всех говорах в основном о职  наковы。При выражении у 
ления п т  восторга в речи арухорчин и барин употребляются разные межд<жө| 
тия： арухорчин/х, хедТ с}хан хуар j.M ] 1 *ой, какой красивый цветок卜；ба^жц 
восточного крь(ла $йдй, ене хедГ cixan j l u l l  какай это красивая вещь!^| 
барии западного крыла хадда, енд чГм чулу бас б^хам шда! *ой# и здесь встр^» 
ч т тс я  такяе камни?** Общим длй всего говора ядляется 7, которое ветре* 
чается и у арухорчин и у бариа： 7 , хТран ；умГг ^аджНйд геч/л дё! ао&, какая 
жалость! как вы ш те ^л н  его?щ; Тг х^рхГxent хухед рм7 ? #оЙ, бедняжки, ЧЬ(  ̂
это дети?' Как видно m  примеров，данное междометие приобретает нескрль» 八 
ко иной оттенок значения Ф

ОННЮТ-НАЙМАНСКИЙ ПОДГОВОР

Оннютов два хошуна -  восточного и западного крыла, — которые те(^мй* j  
торидльно входят в состав Джоудаского аймака. Земли оннютов на севере 
ничат с баринами, на востоке ^  с найманами* на юге — с харчиыами, а на 
паде — с хешиктенами0

Монголов-наймаи всего одан хошув^ Он находится в Джеримском 
гранича на севере с онкютамм и арухорчинами# на востоке -  с аоханами. Аош  
также один хошун, ныне он входат в состав оннютов* По своей речи аохане 
очень близки к оннютам^

Жители всех этих хошунов 一 оннюты, найманы и аохане — издавна зани
маются земледелием.

Речь оннютов и наймаи^ проживающих в разных ?1ймаках Внутренней М№ 
гояии, мы выделяем в отдельный подговор потому, что он обладает чертами 
общими как о восточным, так и с центральным диалектом. Переплетение.oc®bi 
бенностей разных диалектных групп дает возможность рассматривать его 
как самостоятельную единицу。Остановимся кратко лишь на некоторых его 
особекностях.

Особенности фонетики。Состав гласных такой же, как и в арухорчййнба* 
рииском  говоре: помимо  обычных во всех  говорах  и диалектах  семи  гласШЛК 
имеются в нем пере;щерядные i  ( i ) s о (о)J tak/ya #курица^ mayfta^
# блеять) mfhya- ^сделать подарок реГхзнк^  ̂если ему купили что-жбо НОВОв/ 
qa/ira  # жалость, сожаде^ие^  yarh  ^ра зго ва р ш а ть^  soti- фм е т г ъ 9 с м ө я я ^  
'fafin  г о с т ь )  qoni # о в ц а \  boyifi^  Ч ю д р а с т а т ь ,  й ь ф а с т а т ь ^  sa fa ri #о с н о в а . .



m e, мөсто^ -  оннют*найман ds.xS, м^лд^, м£ла^, x lp t  j艺p i* ， coMf^s джо- 
4hi, хон, бодж^, сур* i

Речь оннютот несколько отличается от речи найман:
1) в речи окнютов древнему комплексу з^и  соответствует иногда долгий 

гласный о в в то время как в наймшижой — долгий р; '

&уи/а #гора#
/куи- * держать в зубах* 
sa^uf^a * ведро*
ayunki а н т»  产легкие*
dayun , песня.

Оннют Найман
Ол ул
джб-
солог сулаг
ошн ушп
дд(н) ^У(я)

2) в первом слоге находклса гласный зад-речи наймав там, где в СПМЯ в 
него ряда и, иногда встречается восходящий дафтонг уа:

Найман Оннют

ufa^&n * красный* улан, уалап улан
usun -вода* ус(ан), уас(ан) ус(ан)
o rtu  %г1лияйый<> ypmf  у а р т  у р т
^teson #китка^ щас(ан}, утас{ан) утас(ан)

Возможно^ здесь сказалось влияние речи соседних с ними монголов, по
скольку подобное отклонение было зафиксировано лишь в харчиекгуметском 
говоре восточного диалекта*

(■Ъшют^найманский подговор характерен тем, что в нем наблюдаютсл 
звуковые процессы, нетипичные для других говоров и подговоров вое точно
го диалЫйга, Мы имеем в вяду переход сильных начальных сог.тасных в опре
делен ых фонетических уоловяях в слабые начальное согласные в Подобное 
диссимилятивное явление известно лишь в говорах центрального и южного 
диалектов.

шипящая афф^жката СПМЯ f  сохраняется в онкют*иайманском подго
воре, не теряя своего исконного качества: Ximkf * щепотка^ # насыщать
ся^ 6ufbu үиг ^поводья* -  оннют-найман чш х, над-, чолбур* Однако сильная 
начальная аффриката с перед такими же сильными согласными второго с̂ ж>га 
слова (с пли Qf к，s ) дисскмцлятиБно отражается в виде слабой аффрикаты
Ы :

Ониют*найман Арухородн-барин

cfcb * колоть, пронизывать * дж(ч! * ч/ч/*
^idqu^ •лить» нливать" джщгбг чутга^
Ш кИг # дьявол* джүтг ер чутгер
^згсаүа^ л охлаждать^ джарчЗ* чарча^
сак^  #битьл джох! ̂  чохТ-

2) ситный  начадьный смычный СПМЯ t перед такими же сильными с о  
гласными втфого  слога в олове (г или cf ^  kt s ) диссимилятивно отражаем 
Ся 15 Говоре в виде слабого смычного д:



Оннют-найман Ару хорчин-барин
tata^ # тянуть, тащитъ# дота* тата^
rot>ci ■пуговица* б ов\ ШОбЧ
toqum 1ЦОТКИК, дохом тохом
torkijm  г родня замужней дерхем торхөм

женщины 一
tu$ fya f w приказ* ду\аал шушая

3) сильный начальный спкраит СПМЯ q в положении перед такими же 
сильнымм согласными последующего слога (q или tf  s) в онмют-ггайман* i  
оком подговоре отражается в виде слабого смычного v:

Оинют^найман Арухорчин-6а|жн

явёщи- * колоть, уколоть" г т г о -  xamtch
явИат * мухортый (о масти)" галшар халтар
дасөг ^щ ека*  ц ч /р  x^n fp
qusum ^пр^гор^лзя корка" гусам хусаи
gas/ya/s^ #огораживать^ гта ла ^ хашала*

4) сильный начальный заднеязычный СПМЯ к перед такими же скл ьны ^：|
cr s ) отражается в виде слабого смычжи]согласными второго олога (к или 

го  V：

Онню1*-наЙман Арухорчин-барии
кок еге  ̂ * зеленеть, сиветь* 
kotu^ * вести* 
kuiiT трудный* 
kuse ! * жадание^ 
k/sigtei * счастливый*

гөхр^

г үч/р 
гүсел 
ге ш н т

хөхрө^
хтлө^
хүч/р
хүсел
xenKm i

В оянют-найманском подговоре, как и во всех других подразделениях 
восточн^о даолекта^ [нипящая аффриката ；' перед / ,  а также к перед осталь» 
кыми гласными сохраняет свое исконное качество; ftrOken #сердце^ /а/ут?- 
•присоединять^ /oydur #гривка (например, у льва)^ fun ^лето^ JhsU- Урезать 
ломтямм#у /ebseg * орудие* -  оннют-наймаи джүрх(ен)л джалга-, джогдор, джщ  
джүсв^, джевсег* t

В оннют^иайманском носовому СПМЯ п соответствует латеральный Л: 
по^ tu ^недоуздок^ -  л о т ;  nabfl * листья ̂  — л^бч； аффрикате 丫 -  вз^тнсЛ  
(к anpsun #плуг* ^щдаб; degufUe^ -цривесйть，-  дудле-, >

Особенности морфологии, Лкчиов местоимеше l^vo и 2-i^o даца единст»
вешюго числа в речи монголов*майман старшего ааколенил иногда встречав1̂  
ся в соедииитальном аадоже: тер чамл[ j /рсен хен jiM f?  9 к т о  тот, который 
пришел с тобой?*; н^лалү хамт jaexdp хуледж супа #сидит и ждет,  чтобы 
поехать вместе со мной*..

Глагол имеет следующие отличил?:
i)  в ару хорч кн-бари иском говоре форма пожелания на -асла отмоч^тась

л^мпь в fx，4ii жителей дну X хошу моь, Эта форм а имеет  м есто  и в речи оинюто



f/e/ечЫ сгн болдслб *был бы здоров*; тер магатар /кресле ^приехал бы он завт
ра4; улджасла * встретился бы мальчик со своей матерью*;

2) параллельно с формой глагола настоящө-будащего времени т  *на f -к) 
i\ ei us ют-найманском  подговоре сущ ествует  и суффикс ^длс^на для ныражешя 
дь^йг-твия, совершаемого в настоящее время: мал w n i9 (он) гонит скот^; голд
о рои "(он) входит в реку; б Г маг т а р  /абна *я поеду завтра"; тер гер нутугтйн 
■it рож£на #он возвращается в свои родные ко ч е в ь я ' Однако следует  заметить* 
что форма на -дж1на менее распростр;шена в подговоре, замешадсь часто ана- 
лигической конструкцией  с  деепричастием  на и гла гол ом к;вязко й  6f^ 
-быть^: Ofdeh тан/ j /рсено ji% ба^лдж^на  (чаще: ^ а /м д ж  6 iud )  #мы радуемся 
в а ш е м у  п р и х о д 4;  мор ус уджгна  ( ч а щ о ;  ус рдж бГна) * к о н ь  п ь е т  в о д у %  M a d  
баой хР)ж1на (чаше： бада хТдж Г)Ы )  л наша м ать  готовит  пищу%

3) в отличие от всех говоров и подговоров восточного диалекта в ошлют* 
}{айма!Юком прс^дваритольное деепричастие н<х ^наран используется  рвже0 Х т я  
оннюты и найманы и говорят; нар гарнаран дул ар ч 'к а к  только  гзопию  солнцо, 
потеплело) герш орнорбн хелдж£ #ка к  только  вошез в дом» он с ка з а л )  но б о  
лее широкое распространеш^е в их речи приобретает другой суффикс [федва- 
рител!>ного деепричастия «  *магч: ахан ду гармагч соцсджг ^к ;ж  только  брат 
сказал, тут же послушался*； мгн^гТ сурмагч тер мебле^к^к только я сиро- 
сил, он понял、джас ормогч ц(нТ дү надху^ га р ч " )ж [  *ка к  только  п ы ти  
снег, мой братишка вышел и гр а т ь '

Однако между речью наймам и окнютов наблюдаются н такие различия: 
иногда вместо суффиксов ^наран и *магч в речи кайман употребляется -.«я, 
например: терн7 үджемт ъарад jlpdmS #как  только  его  увидел, вьпиел 
встречу \ '

В речи оннютов все  эти суффиксы  предварителътих) деегф ичасчш  иног
да замещаютс-я конструкцией  с  причастием  и послелогом  тор {сокращенный 
огмор). Т а к ,  в нем заф иксированы: ч м  jipxinm тор 6 j jaecan *ка к  только  ты  
п р и ш е л ,  я  у ш е л * ;  jv  zjxe j/p бё? гедж дже xyidu цдж%1нш шор хелне . ч т о  т ы  я в и л -  

ся''} 一 спросила она свое го  плем яш ш ка, ка к  только  увидела е го \  С подобной 
конструкцией мы встречались в арухорчин^баринском говоре. Так же как и 
•“  нем, в оннютской  речи дошор и при основе имени встречается  в вмдв тор; ене 
aedap т р  дел б^н этом  сундуке  хранится  шуба% mepnt гер тор !/?<»/« хүн 
6{н  "у них в доме много народу' Однако возможна и полная форм;丨 д о т р :  га- 
ша Оошор туглан у/ла * теленка  привязала  в сараев  <

ИХ4ШНГЛ丨丨СКИЙ П0/1Р0В0Р

\ 1емногочисленноо населеш е  монголов  х о ту  ка Ux 爭 м янгш ! еще в № [ю;хтю  
XVHI в , было переселено из  района К  об до (МНР) в пределы бьтш ей  Маньчжур
ской импв{жи, в п р т и н щ ю  Х эЯ л уш ш н*  В литературе о т  известны  ешс и как  
мгияиай-ольт (олот, элют}- 0  т х  писалось ':« Населеьте хошуна принадлежит к 
хла дной  ветви м онгол, называемой  китайцами  ольхами, олотами, злкугами» а 
Русскими кадм ы кам и. Ол!>ты распадаются  ма несколько  пломен> ольты , на- 
одяющ ие  отот хошун» принадлежат к  племени хойтов, зюколению  Иехе-Мин- 
И  /4 ,  е. 9 9 /.



Их-мянгаяы составляют один хошун к территориально входят в район 
Фухай уезда Фуюй провин!Дш Х^лунцзян, Общая численность населения — 
400 чалсжек*

Ф<жетическая и морфологическая структура их*мянгансксго подговора 
за два с лишним века развития в другой среде несколько изменилась # и# со* 
гласно данным экспедидаи* можно утверждать, что она сейчас ближе всего 
стсжт к строю говора типа арухорчин-баривского восточного диалекта. Что 
касается лшсикк» то заметна следующая особенность: с одной стороны, со» 
храняются некоторые черты, общие с ойратскими говорами Синьцзяв-Уйгур* 
ского автономного района, а с другой •  общие с языком монголов Внутрен» 
ней Монголии.

Особенности фонетики. В их-мянганском подговоре существуют те же 
самые глшзные з&уки, что и во всех говорах восточного диадекта, в частно» 
сти гл£юные переднего ряда i  , J  t of b；

Их*м£нган Арухорчин-ба|жн
tasf /а г *п ^ ть , кпут0 
aytmtuyaf #б0ЯЗЛИВЫЙ̂  
morin *KOHb* 
qormo! П̂ОДОЛ̂

шшур
fm x d
MbpffH)
хормд

ikmxa
м&р(/н)
хормв

ное

ва,

Гласный о СПМЯ отражается в подговоре в виде узкого у： doruge 
г bogtege шnpofea*, mondur *грвдт -  их*мянган дур^, бүглё^мүндер* Поде 
замещение о&ьеданяет все говоры восточного диалекта •
В и^мянгавском подговоре не имеют перелома» гласного / такие q i 

как: firan *шестьдесдт*/ кПЬаг * л е г к и й kir〒  #иней。 ，варить。.
, сжигать; зШип *зубы) s fftay  #повод, предлог# -  дж/ран, нШар^ ■ 

ш^(ен)^ Шляаг^ <
Аффриката ^ СПМЯ как перед гласным / # так и перед остальными r m >  

ными сохраняет в подговоре свой исконный шипящий характер и отражается: 
в виде ч; iad- * наедаться, насыщаться^ Herfg ^воив, войско^ i^tsun "крш ьу. 
г/улувл #белый* -  их-Мянган чад^ 4/p.stt чуе(ан), чагйНш (

Шилащ细  аффриката /  в прложении перед гласным 7 # а также и перед 
другими гласными» сохраняя свое исконное качество» отражается в виде дЫ：； 
fegerde  * рыжий (масть) ̂  feg ilden  *сон, СКОБИДенме  ̂ jobu^ ^мучиться-, s i  үеь 
^ayai , сорока、 Jf/yasun #рыба% ^ufayan •толстый* -их-мянган  джерд, джуд(еп 
джов<ил шаджцй, джа%а(^ан), джуджйнш.

Отличмтеданую черту подгшора составляет то* что в нем одном из всех 
говоров восточного и центрального диалектов встречается заднеязычный 
смычный согласный к. Он известен в южном (ордосском) диалекте Внутрен
ней Монголии, а из других монгольских языков — в СПМЯ, калмыцком и ой* 
ратских говорах провинций Ганьсу, Шнхай и Синыря н-У йгу рек ого автоном* 
ного района* Во всех других говорах Внутренней Монголки древний к слился 
со спирантом х：



takiya -курица. ша%а mfxa
ket е *огниво* %ет хеш
kurgen #ЗЯТЬ# күрген хүрген
ebke- * свертывать# ее%е̂ ебхе^
к'иге  ̂ 4 ДОСТИЧЬ- хуре.
suke •топор. сук сүх
kereguf #ссора* керүл херул
уеке #брЛЬШОЙ* ik
kesfg #счастье# хешп хеш f i
kegere #пдле, степь^ хер
S lk ib ii # наушники ̂ ч!%е$ч( ЧШбЧ!
к'йтип # человек* %үн ХүН
ик ег * крупный скот# үкер у%ер
kebter • лежка скота* хетер хе&тер
kiJrfe # лопата* күрдж хүрдж
kbmUske ^брови" %үмсег
kebte* # лежать* хете* хелвА-

6 подговоре замечается озвончение переднеязычного смычного я в на* 
чале и середине слов* что несвойственно говорам восточного диалекта: их- 
мянгаи да/аг ^трость, пцлка*, д ш м  + коленный сгиб*, дуг •знамя*, де$дё*
#размягчать* -  хорчин mjt%, 供 туг^ детв^* "

Чередование согласных я п н известно всем говорам восточного диалекта. 
Оно заметно и в данном подговоре:

Их-мянган Хорчкк Чахар

л о т * недоуздок* л о т н о т
лавч *1 листья# Л1 6Ш НйвЧ
гамла^ *ЭКОН<Ж1ИТЬ# гамла^ гамнсь

#надеяться^ л£да^ наеда^
(Уамлог •неити на коро- дамла^ дамна^

мыоле^
домло^ •исцелять* домло^ д о м т -

Одзнако в подгшоре отмечается р вместо ! СПМЯ или других говоров： 
msy//a-  ̂блеять* 一 их-мянган ж р а -, ару хорч ̂ барнн* мгла-, чах* маелсь* ■ 

Особенностью их-мянганского подговора является метатеза согласных в 
тех словах, в которых нет ее в других говорах и диалектах:

Их-мянган Хорчин Шилиигол

uffger * образец* үрг ел улгер үлгер
malar * дакая кошка# марал мал ар мал ар
erbegekef  ̂бабшка# еврёхё ербехг ервёх!
uissun •{{итка* у сад утас(ин) угяас( аи )

И немногих словах аффрикате с СПМЯ соответствует в подговоре спи,
рак'г ад:



c fn a  •
cimege
^idkur

#варить#
*весть, известие* 
r демон*

ш ш  
шүтгер

чана^ 
чшё  

шүтг ер, чутгер

Особенности морфологии. Образование м н о ж е с т в е н н о г о  числа  
имен в основном совпадает с таковым же в арухорчио-баринском говоре* 
лишь перечислим эти суффиксы: 1) -с:: емс •женщины; ерс "мужчины^；
2) мор id -кони) нохдд #собаки% ш^рёд 'столы、адуд # табуны*; 3) -ydF; 
с§д ,люда, народ: дарханрд .кузнецы〉jixcyd •взрослые*; 4) *чуд; багчуд 
* молодежь) б^ачуд •богачи4; 5) нар: нухер нар емч нар *врачи%

В их-мянган, так же как в арухорчян-барянском говоре, отсутствуют, 
фиксы и ^чулл <

Падежи не отличаются от арухорчин-баринекого говора, они имеют те 
самые суффиксы образования.

Все р а з р я д ы  ч и с л и т е л ь н ы х  образуются присоединением тех же 
суффиксов, что и в арухорчин-баринском говоре: -ул (собирательное чис^й  
тельное), -St) (разделительное числительное), ̂ дуг Щ (порядковое числите 
丨 юс).

М е с т ои м ен и я  1*го и 2-го лица единственного б/, чУ и множостее 
го числа бШен:

Им.
Род*
Дат^Меотк^
Вин.
Исх*
Орудн.
Совм*

б!
мыГ
над
н1м1гТ 
над ас 
nodSp

Ч/
чыТ
чамд
H iM itT
чамас
чамар
чамш{

М£.Н1 
манд 
мант 
манас 
маяар 
маншг

В склонении личных местоимений отмечено: а) в именительном падеже 
фя \ ч! #ты* не имеют долгих гласных; б) напротив, основа косвенных 

дежей приобретает долгую гласную 一 ut д^; в) местоимение с основой на м 
менее у потребительное чем меетшмение 6fd-* (

Образование всех форм глаголов мало отличается от арухорчин-барин 
го говора*

В употреблении п о в е л и т е л ь н о ж е л а т е л ь н ы х  форм  замечены 
дующие особенности: а) в подговс^е отсутствуют формы пожелания на 
и •йсла, которые характерны для арухорчиа*баринского говора; б) в подг 
употребляется повелительно-просительная форма 2-гх> лица на-ач (иногда 
}аеачл у / р ш . (

И з ъ я в и т е л ь н ы е  фор  мы не отличаются от аналогичных форм 
лов арухорчин-бармнекого говора, в их*мянганском употребляются те же 
мы времен* Из трех форм прошедшего времени наиболее употребительной 
остается и здесь форма на -джё: je je ^лд /аедж$ #дед уехал в деревню"； 
/к  джовлоц  ̂ үджеджх #она перенесла много горя \  '

В подгчжоре отсутствует несколько суффиксов деепричастий, употр^- 
ллюшихся в арухорчин-баркнеком говоре параллельно с другими суффик



я；гпримеР (предварительное деепричастие), - /Л  (уступительное деепри- 
час т и п ) , ( д е е п р и ч а с т и е  цшш夂

В остальных разрядах слов (наречие, послелога, союзы, чгютищ^} их- 
мянгачскйй подговор не имеет особых отклонений от арухорчин-баринского 
гоЕюра, если не учитывать некоторые явления, связанные с фонетическими 
проц邮 加 и в подговоре*

Фонетические и морфологические данные их-мянганского подговора боль* 
ше асего совпадают с данными арухорчив-ба{Жйского говора* Можно допу- 
стить, что малочисленная группа ойратов, оказавшись много веков назад в 
другой  языковой среде, постепенно усвоила и перешла на  речь окружавшего 
ее местного к асе ления — монголов в <х； точной части Внутренней Монголии, 
Несмотря на малочислеьшость носителей, их^мянганский подговор функцио- 
шфувт как средство обще}тя на у эк оограниченной территории, сохраняя об* 
и(ие восточномонгольские черты.


