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ВВЕдЕНИЕ 

Вопросы сравнительно-исторической фонетики бурятско1·0 языка no сих 
пор остаются наименее изученными в бурятском языкознании, хотя мноrи

ми поколениями иссnеnователей уже накоплено nостаточно фактов по всем 
современным бурятским говорам и многие материалы опубликованы 

[напр., см.: Castr~n; Абашеев; Алексеев; Бертаrаев 1936; Буnаев 1962, 
1965, 1977, 1977а, 1978; Бураев 1965, 1968, 1976а; Бэшэ 1964, 1968; 
Дамцинов 1968, 1977; Дарбеева, 1960, 1974, 1978; Матхеев 1956, 1957, 
1968, 1970, 1972; Митрошкина 1958, 1968; Поппе 1930а, 1932, 1941; Pan· 
наев 1958, 1960, 1965; Руднев 1913; Рыгдыпон; Санжеев 1930, 1939; Хо
монов 1958, 1965; Цыденnамбаев 1960, 1964, 1968; Чаrцуров; Черемисов 
1941, 1947; IJlaгnapoв 1968; IJlагnаров-Дамдиновf·; 

В настоящее время назрела необходимость в обобщении и сравнительно· 
исторической интерпретации всех этих материалов. До сих пор лишь в двух 

работах. (Руднев 1913; Поппе 1930а] была сделана попытка рассмотреть 
звуковой состав хоринского и аларского бурятских говоров (наряду с 
морфолоrией) в сравнении со старописьменным монгольским языком. 
В основном же материалы по фонетике бурятского языка наряцу .с данны· 
ми по другим монгольским языкам привлекались лишь в работах, посвя

щенных более общим проблемам монголоведения и аnтаистики [напр., 
см.: Бертаrаев 1968; 1971; Бураев 1977; Верба 1976, 1978; Владимирцов, 
Мельников; Номинханов; Рассадин 1975; Санжеев 1953, 1970, 1978; Хат. 
тори; Doerfer 1964, 1970; Hattori; Murayama; Рорре 1932, 1950, 1955, 
1956, 1957,1962,1965,1967]. 

Имеющиеся в настоящее время работы по фонетике бурятскоrо языка 
выполнены в плане синхронии и носят в основном описательно-констати

рующий характер [напр., см.: Бущев 1962; Бураев 1959, 1960, 1968, 1975, 
1976а; Золхоев; Матхеев 1957, 1970, 1972; Митрошкина 1958; Радиаев 
1958; Санжеев 1930}. Исследование фонетики 'бурятскоrо языка в сравни· 
тельно-историческом плане по сути дела только начинается [напр.: Бураев 
1976, 19(7; Рассадки ~75, 1976]. 

Изучение вопросов "tравнительно-исторической фонетики бурятскоrо 
языка облеrчается ныне наличием соответствующих разработок как в плане 
общеrо монrоловедения [напр.: Рамстедт; Верба 1978; Влацимирцов; Ли· 
rети 1955, 1969; Санжеев 1953; Рорре 1950, 1955, 1956, 1957, 1962, 1967; 
Ramstedt 1916], так и по конкретным монrольским языкам (иапр.: Бит· 
кеев 1964, 1965, 1965а, 1968, 1969, 1969а, 1970, 1973, 1975, 197Sa, 1978; 

1 Более полныА обзор литературы по вопросам иэучения как вообще бурятских 
говоров, так и их фонетики см.: Бураев 1958; Ыаrnаров 1969, с. 10-24; Буnаев 
1978, с. 5-37; Баж.еева, с. 147--· 174. 
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Вандуй 1965, 1973; Кичиков; Лувсанвандан 1959, 1967, 1967а, 19676, 
1975, 1977; Мишиr; Мвемее 1975, 1975а; Наделяев 1957; Павлов 1963, 
1964, 1974; Поnпе 1930, 1938; Руднев 1911; Санжеев 1931; Сухбаатар; 
Тодаева 1951, 1960, 1961, 1964, 1973; Темертоrоо; Темерцэрэн 1970, 
1970а, 1971, 1971а; Цолоо; Шаrдаров - Казанцева; Kara 1962, 1963; Lige
ti 1962, 1963, 1964; Рорре 1932, 1935; Ramstedt 1905; Weiers 1970). 

В настоящей работе впервые в бурятоведеиии сделана попытка, опираясь 

на нако1111енный в бурятском языкознании материал по современным бу· 

рятским говорам, обобщить звуковой состав бурятских rоворов, показав 
в сравнИ1ельно-историческом плане его развитие и попытавшись найти 11ри

чины, движущие механизмы как экстралингвистического, так и интралинг· 

вистического характеров, ,аызвавЦОJе столь значи·rе11ьные изменения бурят· 

ской фонетики. 
В основу исследования был положен выдвинутый некогда А. Мейе 

(с. 121-122] и поддержанный многими исследователями, в частности 
Б.А. Серебренииковым {см.; 1971, 1974), тезис о действовавшей в языках 
тенденции ослабления смычки, приводившей эти языки к существенной 
перестройке. Приняв 'Jто 110110жение и применив его к бурятскому языку, 
удалось проследить изменение, перестройку всей системы вокализма и 

консо11атизма. Привлечение данных по других алтайским языкам, тюрк
ским и особенно тунгусо-маиьчжурским, позволило выдвинуть дополни· 

тельно nред11оложения о взаимодействии в процессе эволюции звукового 
строя буря1·ско1·0 языка ·rемденции ослабления напряженж;сти артикули· 
рующих органов с тенденцией смены слоговой ак~нтуации и соответствен· 

но мест сильных и слабых слоrов в слове и о взаимодействии тенденции 

ослабления с внешним влиянием тунrусо-маньчжурских языков. 
Объектом исследования послужили в основном опубликованные мате

риалы как 110 бурятским rоворам (сводку работ см. выше)_, так и по дру
rим монгольским языкам, включая современные калмы~И. халха-мон· 
1·ольский, дагурский, ордосский, могольский, монrорский, цуксянский, 

баоаиьский языки и rоворы Внутр\:нней Монrолии [см.: Калмыцко-рус· 
ский споварь; Монrольско-русский с110варь; Поnпе 1930; Кaluzyrtski; 
Mostaert; Ramstedt 1905, 193$; Weiers 1971; Тодаева 1960, 1961, !964, 
1973; Руднев 1911; Каrа 1970), староnисьменный монrо11ьский язык 
[см.: Бобровников; Lessing] и средневековые монгольские языки {см.: 
Попnе 1938; Рорре 1927-1928; Haenisch 1957, 1962; Ligeti 1962, 1963]. 
Использованы также собранные лично нами полевые материалы по окин· 

скому и нижнеудинскому бурятским говорам, по говору сарт-калмыков 

и по тофаларскому языку, а кроме того, личные наблюдения над другими 
бурятскими говорами и халха·монrольским и калмыцким языками. 

Материалы по бур11тским говорам и другим монrольским языкам даны с 

сохранением написания по оригиналу. Д,н1 старописьменного монго11ьского 
•яэыка применена общепринятая транслитерация на латинской основе. В не· 
обходимых сл)"llЯХ применялась точная фонетическая транскрИПIUIЯ, разра· 
ботаиная Л.В. Ьlербой [см.: Зиндер) и уточненная В.М. Наделяевым [см.: 
1960} применительно к яэыкам народов СССР. 

Для анализа привлекались главным образом J1ексемы исконные, из ос· 

новноrо словарного фонда, во избежание ПОJ!учения ложной картины ФО· 
нетического состояния бурятских rоворов и фонетической эволюции. 



ОСобое внимание бьu10 уделено проблеме взанмодеflствия бурятских 

rоворов с тунrусо·маньчжурскими языками, чтобы выяснить, насколько 

rлубоким бьmо воздействие тунrусо-маньчжурских языков и насколько 

широкое отражение оно получило в бурятской фонетической системе. Это 
необходимо было сделать, 110скоJ1ьку в монголоведении вы.о.винуто по 

крайней мере две различные точки зрения на появление бурятского h(<•s), 
а именно: мнение И.Д. Бураева (1977, с. 40). который считает, что "фарин· 
rапьный h в современном бурятском языке - это :щемент субстрата эвен· 
кийского языка, ассимилировавwе1·ося с одним из nиапектов монrоль

скоrо языка", и 11рещ10ложение Г.И. Рамстедта (1908, с. 27) о влиянии 
сдвиrа назад всей артикуляционной базы: "В баргу-бурятском наречии из 
:пого звука ("с" старописьменного языка. - В.Р.), параллельно с силь· 
иым движением назад гласных, развился звук h ••. ". 

Первые дВе главы работы содержат в основном сравнительный анализ 
фонем бурятских говоров в общемоигольском аспекте, в историческом 

же плане узловые вопросы бурятском фонетики рассмотрены в третьей 
главе. 



l'ла:ва 1 

ВОКАЛИЗМ 

КРАТКИЕ ГЛАСНЫЕ 

Гласные цервых слогов 

Исследование гласных звуков представляет немаловажный интерес с 
точки зрения исторической фонетики, поскольку в бурятском языке, как 

и ВQобще в а;1тайских языках. гласный первоrо слога базового корня 

обы•1но иrрает смысJ1ораэличительную роль. Это обуслQВЛено тем, что 

"в основе строения слова в СQвременных :штайских языках лежит одно

сложный неизмсняющийся корень и односложный суффикс. изменяющий

ся в зависимости от фонетической сrруктуры корня " IКотвич, с. 30). 
Корни представляют собой типы: VCV 1 • VC. CVC', (С)СС. Таким образом, в 
данномрDДепе буцут рассмотрены и гласные односложных слов, и гласные 

первых с1юrов многос1южных слов, образованных путем наращения соот

ветствующих аффиксов к односложным словам. Этим обусловлено и со
вершенно различное фонетическое соотношение г;1асных в первых слогах 

и гпасных в непервых слогах. Поэтому эти гласные рассматриваются в 

разных разделах. 

Как известно [см.: Бураевl 959, с. 1 J3 · 128] . .-ласные в бурятском язы
ке nротивопоставшtются в первую очередь по количественной характерис· 

тике. т .е. ло долrоте и краткости, и затем соотве1·ствс11но в каждой из этих 

груп~r ло различию артикуляций. Кроме того, краткие и долгие г.'1асные 

имеюr свою историю эволюции. Все это олрсдеjJило их раздельное рассмот

рение. 

Для современного бурятскоr'о языка'- иссленователями едююдушно ус
танавливается следующий состав гласных фонем: faJ. lo], [yJ. [э]. [~1-
[yJ. (и]. Все они употребляются в первых слоrах с11ов без ограничений, 
например: ?ар 'рука'. бол 'будь', ута 'длинный', энэ ':пот', ерген (зап.-бур.J 

'широкий ', унэр 'запах', и.1а 'побеждай'. Раэберем кажцую из эти.х фонем 
в отдельности. 

(а] - nредставз1яст собой общебурятскую фонему. встречающуюся в 
твердорядных словах. В то же время она является и общемош·ольской фо

немой. поскольку представлена в тех же словах в той же rюзиции во всех 

монrольских языках, например: 

общебур. аба· ·- х.-монг. ав" калм. ав-. стп.-м. аЬ·. МА аЬ-. MNT аЬ-, 
орд. аЬ·, мог. abu-, даr. П ау·, дат.К з11-.баоав.аб·. дунс. агi- 'брать. взять'; 

общебур. гар ." х.-монг. гар, калм. J1ap. стп.-м. ·yar. МА уаг, MNT l)ar. 
орд. pr. моr. gar, даг.П гар'r. даr.К gar'i. gar. баоан. хар, дунс. 1..-а 'рука·: 

1 V - гласный, С - со1·ласный. 
2Вкnючая литературныn я:~ык и ц11ажкты. 
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общебур. _\'алуун х.-мон1. ха.:1Jт11, ка.нм. :1<алу11. сп1.-м. qala-yu11. МА 
q:tla'u11. MNT l.н1Jа'ш1, орд. xali:in. мог. чaltin, чаJ(;1щ1. даг.n XШlOlf, да1·.П 
x<1.l•1t\. xalii•\. дунс. Ktl.il,.VH 'жаркий; жара'. 

Ук<1.занная фонема в данной позищm в бурятском раэ1·оворном языке 
н зависимости от комбинuтор11ых условий реализуе.тся в двух основных 

оттенках: псреднерядном а, употребляющемся в соседстве с переднеязыч
ными. среw1еязычными и палатализованными соr11асными (напр .. il.111 'ulJ 
'дыхание', бilpu 'держи', табu 'положи' и т.п.), и заднеряwюм а, употребляю
щемся в соседстве с увулярными и фарингальными соrнасными (напр" 

/~ахал 'борода',хара 'черный', аха 'старшийбрат')[см.: Руднев 1913,с. i,22; 
11оnпе 1930а, с. 37; Бураев 1959, с. 129\. В бурятских же диалектах, глав
ным образом в западных, исследователями отмечается тенденция перехода 

оттенка а в еще более переднерядный мягкий звук а -по фонетической 
ю1ассификации широкий неогубленный гласный псреднеrо ряда примерно 
пятой ступени подъема [см.: Хомонов 1965, с. 41; Раднаев 1965, с. 841. 
например: бох. нарин, барr. нарин 'тонкий', бох. хари 'иди домой'. Особен

но сИJ11.на эта тенденция в барrузинском говоре. 

Аналогичную картину опереднения а в iL для язы-ка дэрхатов отмечает 
Г.Д. Санжеев: "а -· палатализованныft вариант а nсред /1 под вли.яиием 
следующих папатальных; встречается только как. комбинаторный вариант а. 

В отличие от бJрятского и ха:1хаскоrо ti дархатский очень близок к а." 
Примеры: бQpwu1 (почти - бdpixll) -- держать, ilМi't ·- жизнь, xilpiXti -·ухо
дить домой" [Санжеев 1931, с. 7). Б.Я. Владимирцови Г.д. Санжесв утверж· 
дают, что в халхаском .языке это общемонгольское [aJ первого слога 
реализуется в двух вариантах - а и а. При этом а появляется обычно там, 
где эа ним следует историческое *i, з согласный персд этим *i паЛатзш1эо
ван [см.: Впац,vмирцов, с. 144; Санжесв 1953, с. 72, 75). Эти же два произ
носительных lfарианта а и а выделяют для современного халха-монrольско

го я.зыка и монгольские фонетисты [см.: Меемее 1975а, с. 188; Лувсан
вандан 1967, с. 64·--65). 

В калмыцком языке в аиалоrичной позиции набнюдается тот же процесс. 

В нем общемонго;1ьское (aJ перед *i везде дало ii, обозначаемое в современ
ной к11.11мыцкой орфограф11и через а, например: стп.-м. a1t1in. бур. ilмi1н 

(:i11iuJ). x.·мoнr.IWuн '(a11i~JO· дарх. il.м'Щ, калм. амн (iim'i1J) 'жизнь·; стп.-м. 
lшiqu, бур. бариха (Ьiн'1хЛ), барг. оорьха (bar'x~), дарх. барiха -бар'iха, 
каr1м. барх {bar х) 'держать; ловить'_ Сходное Явление отмечается также 
Ф.В. Муромским в его матер.иа.пах 110 даrурскому языку, изданных С. Ка
лужинским: adil, 'adili 'подобный', ani. ani, ani 'кто?', atirka, atirka ·с1ар· 
ший' [см.: Katuzynski, s. 111], а также у Н.Н. Поппе в его материалах по да· 
rурскому языку г. Хайнара, на11р. т•ар'{- 'сеять', ад.ll'1 'похожий', 1,1i~лб'iр
'молиться' [см.: Поппе 1930, с. 108). Появление в этой позиции на месте а 
бо;~се мягких передних звуков it, d и даже е(э) отмечается исс11едовател.я· 
ми и во всех монгольских диалектах Внутренней Монголии, например 
А.Д. Рудневым: Шчур, е/чур (ер. стп.-м. a\ci-yur) 'платок', tlмiн, емiн (ер. 
стn.-м. amin) 'жизнь' (см.: Руднев 1911, с. 188]; Б.Х. Тодаевой: тii.на- 'узнать', 
сiiлхЭ11 'ветер', арван 'много' (ер. соответствующие стп.-м. ta.ni-, salkin. 
агЬin) [см.: Тодаева 1960, с. 23}; Дьердем Кара: iigi, аg"полынь' (ер. стп.-м. 
:igi), aji 'путешествие' (ер. стп.-м. ajan), а!' 'который' (су. стп.-м. ali) [см.: 
Кап1 1%3, с. 1--2). cdal 'r1охожий' (ер. стп.-м.аdаli), neran 'тонкий' (ер. 

1-4. Зак. 71!0 7 



стп.·м. nann}. gaJtr ·земля· {ер. стn.·м. -yaJar), e1n ·жиз1tь {ер. стп.-м. а111ш 

[ш.: Kara 1970, с. 241, 242]. 
Таким образом, зто .Явnение можно констатировать как общемонголь 

ское, а не присущее одному бурятскому языку и особенно баргузинском 

говору. Исследователями оно объясняется регрессивным ассимилирую 
щим влиянием поспедующеrо (или предыдущего) палатализовани.Jго со 
гласного и гласного i, стоящего за ним.· Причем по языкам смяrчени 
этого а происходит или сильнее (как, например, в барrjзинском и бохаи 
ском говорах бурятского языка, дархатском языке, в диалектах Внутрен 
ней Мошолии, калмыцком) или слабее (как в большинстве бурятских 

говоров, х.алха-монгольском языке). 
Кроме сохранения исконного общемонrольского *а в бурятских гово-i 

рах, особенно в западных, наблюдается появление а на месте обь~чно1·0 у,• 
например: аларск. баляаха вм. буляаха 'отнимать', аларск. палШlд вм. пу

л~ 'платок', баряад вм. буряад 'бурят', балсан вм. булшан 'икра ноги' 
{см.: Алексеев, с. 90]. Аналогичное явление встретилось нам также в речи 

окинцев: баряд вм. буряаq 'бурят', баляалдаха вм. бу11яалдаха 'оmима:rь 
друг у друга', баргааhан вм. бургаа181?ивняк'. Сходное явление отмечено· 
и у даrуров Хайлара: "после 9 старый *u в ряде случаев дает а, напр.: fja'lf'i
(-py'ч'i·) 'возвращаться' = мо. buca-, 9flpxiilf 'божество, будда' = мо. 
burxan, {hпг4 'соболь'.= мо. buJa-yan и т.д." [Поппе 1930, с. 113]. 

Это явление, видимо, можно объяснить за счет регрессивной ассими
ляции последующих широких неоrубленных rлаёиых (в данном случае 
а) под влияНJ(ем выравнивания по губной гармонии в условиях дейст
вия общей тенденции ослабления напряженности артикулирующих орга

нов, проявляющейся в большей степени, верояmо, в этих языках и го

ворах. В том же направлении идет замена узкого огубленноrо у широ
ким неогубленным э в мяrкорядиых словах, о чем см. ниже. 

Кроме того, нельзя не упомянуть об [а] , которое во многих случаях 
появилось в бурятском языке, как и в некоторых современных мои· 

rолъских языках., на месте нс.конного гласного *i в результате так назы
ваемого перелома, в то время как в старописьменном, всех средневеко· 

вых и отде11ьных современных монгольских языках этот *i представ-
лен, например: 

бур. загаhан - х.-монг. загас, калм. заhсн, орд. dza~asu, даг.П \l'aiJyc, 
даr .К j ahiis, баоан. джiл~со11. стп . ..м., МА Ji1isun, MNT ji}Jasu(n), SG ji· 
lµsun, ЛР jiqasun 'рыба'; 

бур. шада· - х.-моиг. чада-. калм. чад--чид-, даг.П ш'ад--шада-,даr.К 
Sa.da-, орд. tsida-, СТП.·М., МА, MNT cida- 'мочь, быть в состоянин'; 

бур. шара - х.-монг., калм. шар, орд. sara, даr.К 5ar, sara, дунс. шы
ра, баоан. шiра, мог., СТП.·М., МА, МNТ, ПР sira 'желтый'; 

бур. мяхан (m'aXAI\) ·- х.-монr. мах, калм. махн, орд. maxa, даг.П 
м'ЦQ, даr.К m'ax, m'ah, дунс. мi;р, баоан. мэ~. мог. miqon,am.-м. mi· 
qa(n), МА miqan, MNT mil].a(n), SG mil).a, ЛР miqa 'мясо'; 

бур. ямаан Oama:l)) - х.·монr. ЯМllа, калм. ЯМllН, орд. jama 'коза', 
даг.К jama, ima, imo 'козел', дунс.jiман.баоан. iмa1J, стn.-м. ima-yan, МА 
ima'an, МNТ ima'at (Pluralis), SG yima'an, ЛР imin 'коза'. 

В· отдельных бурятских говррах в некоторых из подобных слов этот 
*i сохранился, например в нижнеудинском говоре: н'iмOIJ 'коза', мika11 
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·мясо', шiда· 'мочь· [см.: Дарбеева I978, с. 35; о сохранении *i в бур. 
НУ см. там же, с. 34-37], у ононских хамниган: сира-шира желтый, у 
тvнкинцев: н'UМQан 'коза'. 

' (о) - общебурятская фонема, встречающаяся в твердорядных словах. 
Обычно она соответствует той же фонеме [о), представленной во всех 

остальных монгольских языках, например: 

общебур. боло- - х.-монг., калм. бол-, орд., мог., дак.К стп.-м., МА, 

MNT, ЛР bal- 'быть, стать', даг.П бол- 'делаться'; 

общебур. оло- -· х.-монг., калм. ол-, орд. ol-, даг.К ol-, woal·. даг.П 

ол·, v.юал-, стn.·м" МА, MNT. ЛР ol- 'находить'; 

общебур. он - х.-монг., калм. он, орд. оп, даг.К xon, даг.П 011. дунс. 
хон, стn.-м. on, МА, MNT, ЛР lюn 'год'. 

Как и в случае с nредьщущей фонемой, [о] в соседстве с палатали

зованными и среднеязычными согласными и в позиции перед *i реали
зуется в более продвинутом вперед варианте д, в остальных же попоже

ниях (в соседстве. с увулярными и фарингальным h) произносится обыч
ный задний о [см.: Поппе 1930а, с. 37; Поппе 1941; с. 6; Бураев 
1959, с. 139-140). Это характерно дпя всех бурятских говоров.Анало
гичное явление отмечалось Б.Я. Владимирцовым у халха-монголов [см.: 

Владимирцов, с. 158, §89] и м<'нrольскими фонетистами (см.: Меемее 

1975а, с. 188; Лувсанвандан 1967, с. 66]. 
Но ба,grf'зинский говор бурятского языка переводит обычно этот об

щемонгшftский исконный *о в данной позиции перед *i и среднеязыч

ными и палатализованными согласными в очень мягкий переднеязыч

ный звук о, напр., 1-~орин 'конь', хЬрин 'двадцать' вм. лит.-бур. морин, 

хорин id. [см.: Раднаев 1965, с. 84), напоминающий калмыцкий i) (орф. 

fJ) , что в некоторой степени сближает баргузине кий говор с калмьщ

ким язы1'0м (ер. капм. мерн 'конь', херн 'двадцать') .. Такое же ;; на 
месте *о· наблюдается в ряде случаев и в языке нижнеудинских бурят, 
напр. бур.НУ м'opiJ.t 'лошадь' [см.: Дарбеева 1978, с. 64]. . 

Произношение подобноrе более переднего Ь и даже i) в данной по
зиции отмечается также в отдельных словах у дархатов, напр. мдр/ц 'ко

нь' (ер. стп.-м. шorin), бОр'iбе 'жилы у мапого бедра' (ер. стп.·м. borbl) 
!см.: санжеев 1931, с. 8--9, 55, 57) и, как правило, в монгольских 

диалектах Внутренней Монголии, напр. мор 'конь', оро 'вечер' (ер. 
СТП.·М. oroi), хормо 'подол' (ер. СТП.·М. qormui ) [см.: Тодаева 1960, С. 23), 
xiJp(i) хорi(н) 'двадцать' (ер. СТП.·М. qorin), ХОН, XOHi, XOHiH 'овца' (ер .. 
cтп.-м.qonin) [см.: Руднев 1913, c.147J, t61 'зеркало' (ер. стп.-м. toli) 
!см.: Kara 1970, с.242]. 

Если обратиться к сравнительному материапу, то увидим: 

общебур. хорин, барг. хбрин - х.-монг. хорь, калм. хврн, стп.-м. МА 

qorin, MNT ~orin, даг. К xor', даг.П xop'ilj, в диалектах Внутренней Мон

голии xop(i), xlipi(н) 'двадцать'; 
общебур. морин, барг. мори11, бур.НУ м'орi11 - х.-монг. морь, капм. 

мерн, стп.-м., МА morin, MNT nюri(n), даг.К nюr', даг.Пмор'-мор'1~моr. 
пюri, в диалектах Внутре1mей Монголии мор, дарх. мдplli 'конь'. 

В ряде бурятских говоров исследователями отмечается своеобразное 

оканье: произнесение нормального о на месте исконного общемонгольс· 

кого rласноrо *u. Так, Д.А. Алексеев пишет, что в селенгинско-ивол-
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1·инском диалекте {по ero классификации и терминоJ101·ии. В.И. J встl-'~· 
чается 11ередование о - у: оhон - уhан 'вода' (см.: Алексеев, с. 83). 
J.P. Раднасв говорит о наличии звука о на месте у в цоигольском го· 
нuре: "Характерную фонетическую особенность исспедуемоrо говора сос

т:нщяет оканье. Оно особенно заметно в речи кударински..х и кяхтин-

1жих буряr, например: осо 'вода' (лит. у/1ан), ходок 'колодец' (J1ит. 

худаг), орто 'длинный' (пит. ута), соктоо 'вместе' (лит. суааа) и т.д. 

Оканье наблюдается и в се.пах Сепенгинского аймака (Ноехон, Убур· 
Jl.зокуй и др.): тогол 'теленок' (лит. rугал), тол20 'подпорка, уrюр' 
(лит. тулга; и т.п." (Раднаев 1960, с. 130]. 
На спорадическое оканье в языке хорЮiских бурят обратип в свое 

время внимание Г.Д. Санжеев, который писал по этому поводу следую

щее: ··в некоторых словах хоринского говора мы встречаем rпасный о 
вместо у, например: ото вместо ута -- длинный, юдохо вместо rуди

ха ." попадать. Как известно, подобное явление имеет мес·rо в цонголь· 

(ЖОМ говоре, а также, как нам сообщили, в говоре мухор-шибирцев. 

13 результате этого иногда получаются омонимы ... , напµr1мер: тодохо -
и хоринском говоре и 'попадать' (в других говорах - 1удаха) и 'под· 
ставпять', ото -- и 'длинный' (в других говорах -·· у1-а) и 'совсем' (на-
11ример, ото, таhа мартаба - совсем забыл). Следует заметить, что по
добное явление наблюдается в весьма редких случаях и не во всем хо· 

ринском аймаке (в Еравне мы его не наблюдали)" [Санжеев 1939, 
с. 13]. 

А11шюrичное явление замечено Л.Д. lllаrдаровым и в тугнуйском под· 
говоре хоринского говора: "Под влиянием селенrинского диалекта 'в 
1угнуйском говоре в абсолюrnом начале и в первом слоге слова разви· 
лось оканье вместо общебуряскоrо уканья: туr11. оhон, аrин.уhан, нит. 
у/1ан (вода), туrн. онохо, агии. ун'аха, лит. унаха (садиться на коня), ту1·н. 
х 'ору у, агин. х'уруу (иней). Первослоrовой звук о ассимилирует краткие 
;ласные последующих слогов и дош·ий звук а: туги. тогол, лит. rуп1л (rслс-

11ок), туги. оргомол, лит. ургамал (растение), ту1·н. оноод, лит. у11аад (сев 

на коня), туги. ohoop, лит. yhaap (водой). Оканье в :этом говоре носит ре-
1·улярный характер. В собственно хоринском и агинском говорах, а также 

в 1·оворах добайкальскоrо и прибайкальско-саянского диалектов оно от

сутствует и потому не отражается в литературном языке" [lllагдаров 1968, 
с 156]. 

В связи с этим нам кажется небезынтересным указание Б.Я. Впади
мирцова о довольно открытом характере фонемы [у] в халхаском язы
ке: "Акустически халхаское у производит впечатление звука среднего 

между о и у. Многие русские и другие европейцы, а буряты в боль

шинстве случаев, халхаское у воспринимают как о. Это халхаское зад· 
нее у можно обозначать посредством у ... " [Владимирцов, с. 159]. Мож· 
но 11редположить, что поскольку цонrолы и часть селенгЮiских бурят 
(сартулы) являются исторически выходцами из Монголии и представ
няют собой по сути де11а монгольские племена, начинающие обурячи· 
ваться [см.: Цъщендамбаев 1972, с. 231~247; Будаев 1977, с. 32; Бу

наев 1978; 1;. 16--17], явпение оканья, как раз и О"~ечающесся у них и 
связанных с ними соседством туrнуйских бурят, могло появиться как 
остаточное явление монгольского произношения фонемы (у] в широ· 
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ком варианте, близком акустически к о, о чем и писал Б.Я. Владимир-

1tав. 

Кроме тоrо, появление о на месте у наб11юдается спорад~~чески и в 

друrих бурятских диалектах. кроме названных выше, наnример: 

каб. болжомор лит. булжамар 'жаворонок'; тунк. боро -· лит. бур 

·rлина·: разr. уюун -- лит. оюуи 'ум, разум'; булаr.хошохо -- лит. ху
щаха ·закрывать, запирать'; барг. горогор - лит. гурагар 'стройный. 

д,линный'; барr. одигон -· лит. удаган 'шаманка'; барr. xornгo --- лит. 
хутага 'нож'; эхир.-булаг. йоргоон лит. зургаан 'шесть'. 

Необходимо отметить и появление о в самом питературном бурЯ1·

ском языке, представляющем в этих словах общебурятскую форму, на 
месте у других монгольских языков, например: 

бур. можо -- х.-монr. муж. ш1ёт. (Ramst. KWJ mudz, орд.111udz,стп.-м. 
пнф 'область, провинция'; 

бур. номо (н) -- х.-монг. ну.~1 (ан), олёт. 11111111). дербет. номн, opд.n1n11. 
стп.-м. numun. МА nншun, MNT nuпш(п) 'лук -··· оружие', лиr.-каJJм. ну.11 

·смычок'; 

бур. гоншохо ·- х.-монr. гунших, калм. hу11шх. hy11ux, стп.-м. 'YUll!(· 

simr 'говорить в нос, rнусавить', _МА ')'Uвqina- 'жужжать, rреметь'; 

бур. Jшмо(н) - х.-монr. су.ч(ан). олёт .. торгут. sutni). дербет. sщщ1 
[I~а111ы. K~J. да1·.К sorn 'стрела; пуля', стn.-м .. МА sumun. MNT sumufп} 
'стрела·; !-. 

бур. сомон, hомон ·- х.-монг. cyAt (ан) 'административная единица сu
мон', опёт" торrут. [Ramst. KWJ sumri 'окруr'. стп.м. suшun 'админист
ративная 1щиница'; 

бур. шолмо, 1иолмос - х.-монr. шу,1мас, к:~лм. шул.11.1. стn.-м. ~i\11111-

~11. ~111111u~ 'qерт, дьявол·. 

Из других мою·ольских языков появление о на месте у наблюдается 

также в ка.r~мьпn<ом языке, в •1асmости в дербетском говоре, д11я кото

рого произнесение о вместо торrутско1·0 у яnпяетс.я одНим из дифферен
Шtрующих признаков, напр.: дербет. совсын - торrут. сувсын ·жемчуг·. 

дербет. хавцын -- торrут. ·"9-"ЩЫН 'одежда', дербе1-. хоМХдд - торгут. 
xyNxaa 'выс:охший. бесцвеmый', дербет. ховдыг - торrут. хувдыг 'жад
ttый' и т.п. При этом о на месте у в дербетском говоре отмечается в 
большом количествв слов перед губными соrласными м •1 в [см.: Кичи
ков. с. 26]. 

Во, пожалуй, наиболее развито оканье в даrурском языке и в мон
rо]1ьских диалектах Внутренней Монголии, где оно пронизывает бук

ва;1ьно всю систему вокализма. Так, Н.Н. Пonne пишет о даrурском 
языке: "Старые *о и *u (> мо. о и u) в большинстве случаев совпали 
и отражаются как ~а (в нача.nе слова WQJI) или о; изредка письменно

му t1 соответствует у" ( Попnе 1930, с. 11 О) . Примеры: даr. дl"!i!H~ 'посре
ди· (стп.-м. dunda),дaг. nzaлii~ 'столб' (стn.-м. tul')'a 'колонна'), даr. 
X()(,lf7 'дождь' (СТП.-М. XIJra), даr. WOJlНO· 'упасть' (сm.-м. tina-). даr·. wоа.ла 
'поцо111ва' (стп.-м. ula).дar. r/oc 'кровь' (стп.-м. cisun.x.-мoнr.цyc). даr. 
~"ifцr1'i 'совсем' (стп.-м. hultu). даr. орго- 'вырасти' (стп.-м. нryu-), он-' 
~ощ)- 'ехать серхом' (стаn.-м. нnu-~. Относительно д11алектов Внутрен
ней Монгонии А.Д. Руднев свидетельствует: "В виде общего правю1а 

можно сказать. что nисьм .... у// воет.<?" (Руднев 1911 с. 191 J. Далее он 
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уточняет: "Всем хорошо известна путаница на географических картах, 
происходящая от смешения говоров: где написания "нор" и "нур", ''ола" 
и "ула" чередуются в полном беспорядке. На месте письм. "у" воет. и 

южн. (монголы. - В.Р.) имеют "о" (или с>), хЗап. и отчасти xYpr. -
звук значительно отличается от русского "у" и воспринимаемый русски 
ми зачастую как "о"; xYpr., бур. и калм. имеют у" [Руднев 1911, с.191 
В опыте словаря говоров Внутре1U1ей Монголии Руднев почти везде дает 
о (или Ф) на месте исконного *u, например: с:Jлан 'красный' (ер. стп.-м. 
ula'Ylln, бур., х.-монг. улаан), хсrJдФК 'колодец' (ер. стп.-м. quddu'Y, х.-мои1 

бур. худаг) [см.: Руднев 1911, с. 115, 147). 
ДJ<apat также иследовавший некоторые говоры Внутренней f\.'{онголии, 

повсеместно за_ееrистрировал, например, звуке на месте *u в языке 
узумчинов: eJa 'красный~· (ер. сm.-м. ula'YЗJ\, бур., х.-монг. улаан), el 
'подошва~ (ер. сm.-м. ula, бур., х.-монг. ула), er't 'длинный' (ер. сm.-м. 
urtu, бур. ута, х.-монr. урт) и т.п. [см.: Каrа 1963, с. 38-39), звук о в 
языке джарутов: os 'вода' (ер. сm.-м. usun, бур.~ан, х.-монг.ус), oSir 
'причина' (ер. стп.-м. ucir, бур. ушар, х.-монг.учир), orбl 'губа' (ер. 
стп.-м. uru'}'UI, бур. урал, х.-монr. уруул) [см.: Kara 1970, с. 322-323). 

Таким образом, явление оканья не представляет спицифику одноrо 
бурятского языка, •присуще и другим монгольским языкам. Так, 
оканье ваметно в дербетском rоворе калмыцкого языка, а как целост
ная система представлено в монгольских диалектах Внутренней Монrо
и в даrурском языке. 

Кроме тоrо, как и в С11}"1ае с предыдущей фонемой [а) , в бlурlz
ском литературном языке и ряде говоров имеются слова, в которцх 

нормой является фонема [о), в то время как в старомонгольском, 
средневековых и некоторых совремеЮIЪIХ монгольских языках на месте 

зтоrо бурятского [о) либо сохраняется гласный *i, еще не подвергший
ся перелому, либо представлен гласный другого качества, например: 

общебур. шоно - х.-монr. чоно, калм. чон, орд. tsono, баоан. чзна, 

мог. t':ino, стп.-м. cinu-a, МА cina, MNT cino, SG cino, ЛР сала 'волк'; 
общебур. шоро - х.-монr. калм. шор, орд. soro 'заостренная палочка. 

вертел', даr. К Юr 'сенные вилм', стп.-м. Siru, МА 'Sira, МNТ siro 'вер· 
тел'; 

общебур. ёро Qoro) - х.-монr., калм. ёр, орд. joro, сm.-м. iru-a 'дур· 
ное предзнаменование', цаr.П iрб 'блаrопожелание'; 

общебур. жолоо - х.-монr. жолоо, калм. JfOЛa, орд. dzilo, даr. К j olo, 
d'ilo, сm.-м. jilu-ya, МNТ jilo'a-jiJu•a, ЛР filawu 'поводья'; 

общебур. жороо - х.-монr. жороо, калм. JifOpa, орд. dZiro, даr.П1,1.1р0, 
цаr.К jom, мог.jirб, стn.-м. Jiru-ya 'иноходец'; 

зап.-бур. жоргоон-ёргоон - вост.-бур., лит.-бур. зургаан, х.-монr. зур
гаа, калм. зyphllн. орд. diurp, даг.Пу'iргь(11)-~"iрго(11), даг.К jorgo, 
дунс. джыран, баоаи. джiр~н. моr.М jurghan, стп.-м. Jir-yu13n, МА :fir
-yan, jir'}'U'in, MNT jir~o'an, jirwa•an, SG jir~uJ:ian, ЛР jir'yan, fur')'in, VMI 
jur-yu•an 'шесть'; 

зап.-бур. хотiго - вост.-бур., лит.-бур., хутага, х.-монr. хутга, калм. 

утх, орд. utap, дунс. kyтo<JO, баоан. hдоез, моr. qitqE'i, стп.-м. kitup, 
qutuy.i, qutara, МА qi~u-ya, qutu')'a, МNТ kitu~ai, ЛР kituy.i, ИМ kitup, 
VMI kidu'8 'нож'; 
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эап.-бур. одёгон - бур.НУ iда~. вост.-бур., лит.-бур., х.-монг:уда?ан, 
ка.~~м. удhн 'шаманка', орд. uda§an '11овивальная бабка', да1·. П ja~IJd,4'f
-jaдaг,iЩ 'шаман', стп.·м. idu')'an, uda'Yan 'шаманка'. 

Такой разнобой в употреблении о, у и i в монгольских языках и бу
рятских говорах свидетельствует о неравномерности процесс::а перелома 

*i не только в разных монгольских языках, но и в разных бурятских 

говорах. 

(у J -- общебурятская фонема, употребляющаяся в твердорядных ('~'10-

вах. В бурятском языке в данной позиции она представляет исконную 

общемонгольскую фонему •u, например: 
бур. хурдан - х.-монг. хурдан, калм. хурдн, орд. xurdtin, стп.-м., МА 

qurdun. MNT l)urdun ()urdun), даr.К xurdu, xurdun 'быстрыв'; 
бур. улаан - х:монг. у11аан, калм. улан, орд. ulin, стn.-м. 11la)'an, МА 

lн1lan, hula'an, MNT hula'an, даr.К xulal). ulaq, даr.П y11a1J 'красный'; 
бур. уя- - х.-монr. у11-, калм. уй-, орд. uja-, стп.-м. uya-, МА, MNT 

huya-. даг.К xuja- 'привязать'. 
В бурятских говорах наблюдается в ряде случаев появление у на мес

те гласных о или а, напр.: туrн. уран 'кровать. - лит.-бур. орон, X.-Мatr. 
ор(он), стп.-м. опш 'кровать; место', МА oran 'место'; туги. пулаап; ·
а11J1Нск. палаати, лит.-бур. плаати 'платье'; туги. пулалхь - аrинск., лит.· 

бур. палааха '1ол'; эхир.-булаr. дубуун - лит.-бур.добуун, х.-монr. до
вуу 'буrор, iозвышенность'; зхир.-буJ1аr. шургалзан, барr. шургал.жан -· 
лит.-бур. ШОi' • .:Jолжон, х.-монr. шоргоолж, стп.-м. mгyu!Jin 'муравей'; 
б~рr. зубалга - лит .-бур. зоболго, х.-монr. зов11ого, стп.-м. jobaly.i 'то
щее мясо'; барr. хултуу'ан -- лит.-бур. хо11тоhон, х.-мо11r. холтос, сm.-м. 
qoltusun 'кора': барr. хумигар - лит.-бур. хомигор 'узкий; примюсну
тый': барr. хуршаганаха ·- лит.-бур. хоршогонохо 'шуметь, тарахтеть'. -. . 

Появление звука у на месте о наблюдается и в других монгольских 

языках, например: 

орд. mudu, MNT mudun-modun - стп.-м., МА, Sl-; nюdun, да1·.К nюd. 
шоdо, даr.П м~. х.-монr. мод, бур. модон, калм. модн 'дерево'; 

орд. udu - стп.-м., SG <fdun, МА, MNT hodun, х.-монr. од. бур. одон, 
калм. одн. даr.К .xod, xoD, даr.П од-оддО 'звезда'; 

орд. sun~u-, калм. cy11h- -- стп.-м~ so~g')'U-, MNT so'oпgl:ш-, цаг. К so~
go-, даг.П соtр"б-, х.-монr. соню-, бур. hонго- 'выбирать'; 

орд. iulumta, ш1.-бур. гуламта, каз1м. hу11мr-hолмт - сm.-м. ')'olt1m
ta, МА 'Yolumtan, MNT ~olumta, х.-монr. голомт, бур. го11омто 'очаr'; 

монгор. урд- - стп.-м. oru-, МА ora-, MNT. oro-, ЛР or-. бур. оро-, 
х.-монr., калм. ор-, орд. oro-, даr.К waru- 'входить'; 

монrор. суносе- - стп.·м. sonus-, МА sonas-, MNT, SG sonos-, бур. со· 
нос-, х.-монr. калм. соне-, орд. sonos-, даr.К sonso- 'слышать'; 

монrор. J(Ulo _- стn.-м" МА,ЛР qola, MNT, SG hola, бур. холо, x.-мair., 
калм. хол, орд. xolo, даr.К xnl, xolo 'далеко; далекий'. 

В бурятском языке в ряде слvв почти во всех говорах представлен у 
на месте звука о других монгольских Я'3Ыков, например: 

бур. булад ·- х.-монr. калм. болд, орд. bolod, cтrL -м bolud 'сталь'; 
бур. бу11ар - х.-монr. бо11ор, калм. бо11р, стп.-м. bo1ur, SG bolor 

'хрусталь'; 
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бур. улам - х.-монr. олом. олон, калм. ол11. стп.·м. olung, МА, MNT 
olang, ЛР olan 'подпруга седла'; 

бур. суранзан - х.-монr. соронз, калм. сорнц, стп.-м. sorunfa 'маrни 
бур. угаа - х.-монr. огоо, качуг. огоо. стп.-м. o-yu 'очень'; 
бур. улам - х.-монr. олом, олет. [Ramst. KW] olm, стп.-м. olum 'бро 

лит.-кuм. улм 'тоnъ, болото'; • · 
бур. улhан - х.-монг. олс, калм. олсн, стп.-м. olusun, даг.К ols, ols 

'конопля'; . 
бур. унги 'обух топора' - х.-монг. онги, стп.-м. onggi, калм. (Ramst1 

KW] ong\ лит.-Карм. 011h 'проуuпmа, отверстие в топоре для ручки'; 1 

Появление у на месте о здесь можно объяснить ассимилирующим 
воздействием последующего исторического *u в этих словах, но не вq 
всех случаях. Есть переходы о в у и при наличии последующих неогуб. 
ле1n1ых гласных, что необходимо объяснить другими причинами. Во вся· 
ком случае уканье не является спецификой бурятского языка, оно за· 

хватывает ордосский и монгорский языки, встречается в калмыцком 

языке и в языке "Сокровенного сказания монголов". 
Кроме того, фоне~а [у] появляется в бурятском языке, как и в дРУ· 

rих современных моJПольских языках, на месте иcкoНlllR"o *i в резуль. 
тате его перелома. Причем в некоторых словах у на месте *i представ· 
лен уже в средневековых монгольских языках, в старописьменном же 

языке в этих словах везде i. Примеры: 
бур. шуhан - х.-монr. цус. калм. цусн орд. dzusu, даr.П ч'ос-ч''ос, 

даг.К COS, coso, Сбs, дунс. чусун, баоан. чiCOIJ, мог. cusun, стп.-м., МА, 
ЛР cisun, MNT cisu(n), SG cisu11 'кровь'; 

бур. шулуун - х.-монг. чулуу, калм. чолун, орд. tglii, даr.П ч'оло, 
даг.К colo, стп.-м. ёila-yun, MNT cila'un, cilao'un, SG cilal]un 'камень'; 

бур. шубуун - х.-монr. шувуу, калм. шовун, орд. siwu 'птица', даг.П 
шоwо 'ловчая птица', даr.К sowб. 'ястреб', стп.-м. siba-yun, МА 'siba•un, 
MNT ~ubao•iin, SG sibahun, ЛР ~ibawun 'птица'; 

бур. хюмhан (x'umhA~ -- х.-монr. хумс. калм. хумсн, орд. xumusu, 
даг.П к•;м'(•ч-;.._,к<iм'iч-к'iм'ч"r. даг.К kimci, дунс. i!ымусун, баоан.с'j0мсо11 
мог. qimsun, стп.-м. kimusun, МА qimusun, MNT kimusu, SG kimusun, 
ЛР qiшusun 'ногти'; 

бур. нюдарга (n'udArqЛ) --- х.-монr. нударга. калм. нyt}ph, орд. nudur
ga, даr.К n'adargu, стп.-м. nidur-ya, МА nudurqa, SG nuclurl]a 'кулак'. 
< [э] - мяrкорядная фонема, встречающаяся во всех буряте~-. .. х гово
рах. Ее произношение в бурятском языке заметно отличапся от произ
ношения соответствующей фонемы халха-монrольско1·0 и калмыцкого 

языков. Так, в монгольском и калмыцком языках орфограмма э пред· 
ставляет собой фонему, обозначаемую в фонетической транскрипции 
знаком "е", - открытый гласный переднего ряда 4-й степени подъема 
[по классификации акад. Л.В. Щербы, см.: Зиндер, с. 204, 210), напоми
нающий русское э в слове это. Бурятская же орфограмма э передает 

фонему, отличающуюся от мон1·ольско-калмыцких· тем, что произносит
ся несколько закрыто и при оттянутом .назад языке, т.е. это звук 4-й 
степени подъема, но не переднего, а смешанного ряда, обозначаемый в 
фонетической транскрипции знаком "э" (по классификации акад. 
Л.В. Щербы, см.: Зиндер, с. 204, 214). Эта существенная разница в ар· 
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JИкуляции и придает бурятской фонеме [э) тот своеобразный акусти-
1tеский эффект, блаrодаря которому 5урятская речь резко отличается 
' т монгольской и калмыцкой даже в тех случац, когда в проиэноси-

~ых словах отсутствуют друrие дифференцирующие эти языки призна
н. Например: слово, энэ 'это' по-бурятски произносится как зn?., по
онrольски же - еш;, в калмыцком языке эн 'это' произносится как 

1Е11: по-бурятски эмээл 'седло' произносится зme:l, по-моНI'ольски - f111 e:l', 
г· , 1' 
ро-калмыцки эмал звучит как em ае: и т.n. 

1 Таким образом, наличйе смешаннорядного "а" вместо переднерядно· 
!ro "!" можно считать одним из дифференцирующих признаков наряду 

~1. h, ш, ж, с, отличающих бурятский язык от монгольского и калмыц
ого. Этот бурятский звук "з" акустически близок к русскому ы или 
тюркскому смешанному ы и отличаетrя от них только своим более 

[открытым характером. Не случайно поэтому, когда прихоцится переда
iвать бурятские слова средствами русской орфографЮ1, то бурятский 
звук "з" (графическое э) почти всегда обозначают буквой ы. Напри
мер, бурятские личные имена типа Дэлэг, Гэлэг, С:Jдэб (-Цэдэб) пишут 
по-русски Дылык, Гылык, Цыдып. Особешt:о закрьпый характер носит 
фонема [ э] в речи ЭIUUIДllЬЦ бурят, почти приближаясь t<; ы.. 

Звук "э" бывает только кратким, в случае долготы произносится 
обычный пере~v-рядный "е:", например: тэрэ (tэr3) 'тот', хэлэ(:к113) 
'скажи' но тээ··тэрэ (te: t36) ~вон тот', хэлээ (Dle:) 'сказал'. 

Можеr быть, поэтому А. Орлов, автор одной из первых грамматик 

бурятского разговорного языка, выпущенной в 1878 r., писал о произ
ношении бурятского э: "Все гласные звуки и особливо звук Э могут 
быть произносимыми как Ы, и тем чаще, чем грубее вообще произно
шение 5урятс~е. как например - кударинское, ольхонское, хорин
ское. Так, слова книжно-монгольского языка: xyвDptIК послушник, оро
ху nходить, унDХу. падать, э.хэ мать, гэрэл луч, гэр дом, бiй есть - не

редко выговариваются: хубырык, орохы. уныхь~, ыхы, гырыл, гыр, бь~й" 

[Орлов, с. 1-2). Некоторые современные бурятоведы в своих диалек
тологических работах тоже иногда обозначают эту фонему знакомы, как, 
например, А.А. Дарбеева при подаче отдельных материалов по говору 
нижиеуДЮ1ских бурят. Так, при публикации одной сказки на нижиеудин· 
ском бурятском говоре она широко вводит в свою транскрипцюо знак 
ы, соответствующий фонеме [э] · Например, Qиа пишет: Ыкы ысыгынь 
мытчи б'аана (ер. лит.-бур. Эхэ эсэгынь мэdЭжэ байно 'Родители это 
знают' [см.: Дарбеева 1974, с. 92). В друr<»i .. работе А.А. Дарбеева со
общает о гласном €у иижнеудинских буря·:: "Гласный( ... произносится 
как нечто среднее между русск. э и ы ... Специфика гласного€ в НУД 
заключается в том, что он акустически близок к русскому безударно

му ы" (Дарбеева 1978, с .. ЗЗ). 
В позиции после j (йот), umпящих согласных ш и ж, а также перед 

палатализоваННЬ1Ми согласными фонема [э] oj)ьl!IНO реал~уа1ея 8 более за
крытом варианте, приближающемся акустически к "i" или даже к"1". Так, 
слова ерэхэ 'приходить', ЖЭJI 'год', шэнэ 'новый', эдихэ 'кушать, есть', 
энезхэ 'смеяться' ·и т.п. Проirэносятся обычно как jirx?.. 'Zil, ~in\, id'lx~. 
Среди окинских бурят у лиц, недостаточно знающих нормы правописа· 
ния литературного бурятского языка, нам приходилось даже наблюдать 
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написание подобных слов с и вместо э, напр.: идихэ {вм. эдихэ), ине
эхэ (вм. энеэхэ), йирхэ (вм. ерэхэ) и т.п. 

На особым характер бурятского краткого э и . близость его к ы и i 
указы:вали в свою время также А. Руднев для хоринского говора (см.: PyJ 
неu l9i3, с. 11, ХХЩ, Н.Н. Поппе для аларского. Оба они обозначали 
зт.:>r звук одним и тем же знаком ~, отличая его от более открытого е. 

Поппе писал: "Знаком f обозначается !!!~= out back-wide. Встречается он 
mКГ 

только в качестве нормального или реду1U1рованноrо (в последнем слу. 

чае i) и никогда не бывает долrим. Этот звук не что иное, к•к болеf 
задний е. Ero часто пытадись передавать знаком ы, но в цействитеJJь· 

ности это совсем другой звук. Он является общим для всех бурятскю 
rоворов, а также дпя даrурского наречия, где он часто произносится ( 
легкой лабиализацией (т.е.;). Из родственных монгольскому языков 
:пот гласный встречается еще в тунгусских говорах" [Поппе 1930а 
с. 38). 

Об особом xapaктiripe бурятского и дагурского €"[см.: Попnе 1930 
с. IOS--·1071 и отличии его от монгольского и калмыцкого э кром« 
Н.Н. Поппе писал также Г .Д. Санжеев: "е ·- нелабиалиэоuанная nолууз 
кая гласная фонема, наличная во всех монго11ьских языках и диалекта 
в которых она реализуется самым различным образом: 1) в дагурскоN 
языке и в бурятском диалектах - это звук преимущественно среднег< 

ряца, но под влиянием главным образом соседнего i. становящийсJ 

гласным более переднего ряда и часто прибJJижающийся к узкому i, чи 
в транскрипции обозначается знаком ё); 2) в халхаском и ойратскю 
диалектах - это rласный передиеrо ряда, комбt8-торио становящийсt 
(в халхаских rоворах) узким. Таким образом, эта фонема сильно поц 
вержена различным комбинаторным изменениям, что в монголоведноii 
лингвистической питературе отмечается знаком f (лабиа.J1изованный, на 
личный в даrурском 11зьн<е), f (нелабиалиэованный, наличный в цаrур 
ском языке и в бурятских диалектах, аку4.:тически близкий к русском} 

безударному ы), 1, е, е, ё" (Санжеев 1953, с. 73). 
8 бурятском языке, как н в даrурс.ком, появле1mс звука э особой ар 

тикуляции, отличной от др}тих мон[·ольских языков и сопоставляемоii 
с арти1суля1щей соотве·rстаующсго гласного тунгусских говоров, можно, 

нам кажется, объ11~н~ть именно ·rунгу;:о·маньжурским Nшянием, так ка1 

мя тунгусо-мацьчжурских 11эыко1:1 как раз н характерно 11одобное произ 

ношен11с звука э (в них, !<стати, он тоже rласный смешанноrо ркда), бываю· 
щеrо 11одчас даже оrубленным (см.: Цикuиус, с. 39: Кокст.шт~tнова, с. 14) 
Такой же характер звук& е отличается Дьрцем Кара и а языке джарутов ll(J 

Внутрекнен Монrолии [см.: Каrз 1970, с. 24J J. 
Таким образом, в свете вышесказаииоrо об особом артикуJtЯIUIИ бу· 

рятскоrо звука "3" и его отличия от ~1О!trо11ъского и калмыцкоr-о "е ., 
нам представляется не совсем правомерным обозначать его как "е" (см1 
Бураев 1959, с. 145; Бурагв !975, с. 24-25], затушевывая специфик~ 
данной бурятской фонемы как знука смешанного ряда. 

В бурятском языке наб11юдаются три основные пути появления фоне~ 
мы [э) в 1-м слоrе: 
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1. Бурятское [э) регулярно появляется на месте исконного обще-

~онrольского *е, например: • • " 
бур. энэ - х.-монr. энэ, калм. эн, орд. ene, даr.П Ен-ЕНЕ, Даr.К en, 

.tor. ena, сm.-м., МА, ЛР, MNT ene 'этот, эта, это'; • 
бур. нэрэ - х.-монr. нэр, калм. нер, нерн, даr.П н~р. даг.К ner, орд. 

iere. моr. nera, СТП.·М., МА, ЛР, МNТ nere ;имя:; • " 
бур. эхэ - х.-моиr. эх, калм. эк, даr.П f"г- f'~- fU', Даr.К ege-eg

-e-y, орд. ekxe, стп.-м., МА, ЛР, MNT eke 'мать'; • • 
бур. эм':lэл - х.-монг. эмээл. калм. эмал, даr.П fMf/I, даr.К, орд. 

~тёl, мог. emбl, монrор. imier, стп.-м. emegel, МА, ПР, ИМ emёl, MNT 
~me'el 'седло'. 

2. В подавляющем большииствн сручаев в мяnсорядных словах на 

.tесте общемоиrольскоrо *i в бурятском яэыке появляется фонема [ э J, 
,0т.я и в более закрытом варианте. Переход общемонгольского *i в бо-
1ее широкий эвук е отмечается также как характерная особенность 
1эыка монrолояэычньrх шира-югуров (желтых уйгуров. -В.Р.) [см.: То
tаева - Тенишев, с. 48]. Примеры: 

бур. эди- (1d'r-id'i), ш.-юг. ~- - х.-моJП". идэ-, калм. ид-, даг. К 
:d-, орд. ide-, мог. ida-, монrор. iде-, ·сm.-м., МА, MNT ide-~ ЛР id- 'есть, 
~ушать'; 

бур. ерэ- (j,ll\-j1r~), ш.-юг. epi- - х.-монr. ирэ-. калм. ир-. даг.П w-
"jip-, даг.К ir~; ire-, орд. ire-, монгор. ре-. стп.-м., МА, MNT ire-, ЛР ir
'приходить'; 

бур. эшэ- {зsмН), ш.-юr. ече- - х.-монr. ичи-, калм. и11-, дar.Kxice-, 
)рд. itsi-, стп.-м. ici-, МА, ЛР hici-, МNТ hi~e- 'стыдиться, стесняться'; 

бур. шэлэ (s3J)-~1J;), ш.-юг. шел - х.-монr. шил, калм. шш,орд.si
i, стп.-м. sШ ~текло'. 
Видимо, под влиянием эвука е второго слога в монгольском слове 

1igen 'один' (ер. стп.-м. nigen, ЛР, SG nigen, MNT nikan 'один') в пер
~ом слоге почти во всех современных монгольских яэыi<:ах появился 
Шlрокий е: бур. нэгэн, х.-монг. нае, калм. негн. орд. nege, даr.К nek, 
1eG, nege, баоэ.н. нэгэ, ш.-юr. неге id. и только в отдельных современ
fНЪ1х языках этот *i в данном слове сохраняется: монгор. нiге, дунс.нЬ, 
!.for. nikan 'один'. 
Кроме того, в ряде я.эыков наблюдается переход i в е в слове *1d

де11ать': бур. хэ-, калм. ке-, баоан. кэ-, мог. ki--ke. В друrих же языках 
~тот i сохраняется: моЮ'ор. zi-, орд. kf.. х.-МОЮ'. хий-, цжарут. hT-, даг.К 
6-. даг.П К"i=-, дунс. кi~. МА, ЛР, сm.-м. ki- 'делать'. 

3. В некоторых бурятских говорах наблюдается также появлеlОfе [ э] 
1 тех случаях, где в друrих говорах и в литературном бурятском яэы

се, а также в прочих монrольских яэыках представлен гласный ii или 
i, например: 
тунк. бэлэ- -. лит.-бур. булэ-, х.-монг. були-, калм. бул-, стп.-м. Ы.11е-, 

~ВТ bule- 'сбивать кумыс, масло'; 
тунк. бэhэ, аrинск. бэhэ//буhэ, даг.П Plci-бyc - х.-монг. бус, лит.-. . ~ " 

•ур. буhэ, калм. бус, даг.К bos, bos, орд. t.se, монrор. pudzё, стп.-м. 
~А blise, MNT buse 'пояс, кушак'; 
барr. мэн 'оп.ять, тоже', качуr. мэн даа 

~"монr. мвн, ка..1м. мвн, стп.-м. mon 'да; 
1впяется'; 
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'то-то' - лит.-бур. мун, 
правильно,дсйствительно; есlЬ, 
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барг. бэри 'оче'°'', качуr. бэрэ 'еовсем не' - лит.-бур. бури, х.·мо11 
калм. бур, стп.-м. biiri 'каждый'. 

Но в еДИИИЧНьtХ словах это [э] может быть и наслецником некою 
го *е, в то время как в друrих моиrольских языках, а также в дJ 
rих бурятских говорах и литературном бурятском языке на месте *е 
развились оrубле1П1Ые о или ii, например: 

туше. мэшэн, эхир.-булаr. мэшэн, туrн. мэшэн 'звезда' - лит.-бур. ,_ 
шэн, стп.-м. me~in 'звезда, звезды', калм. мва одн 'хвостатая звезJ 
комета'; 

туше. збшэн-убшвн - лит.-бур. убшзн, х.-монг. ввч, калм. вв~ 
стп.-м. eЬedcin 'болезнь·~ 

Первоначальный *е сохраняетсJt в этом случае не только в бурятск 
говорах, но и в даrурском языке (даr.К ewde-, 1111r.П lуд/- 'болеть 
моrольском (eЫtuna 'болит'), джарутском ~w Sin 'болезнь'). 

[ е l - центральнорядная слабооrублениая фонема, встречающаяся лю 
в некоторых бурятских говорах. В литературном языке является ДJ 

лектным вариантом фонемы [у]. f.;Д..:СаИжd9 так, например, писал . 
этой общемошольской фонеме: "д - гласный среднего ряда, полулаб1 
лиэованнь1й, полуwирокий; имеется во всех монrольских языках и ц~ 
лектах, кроме ойратских; в бурятском языке, кроме некоторых ro1 
ров, этот гласный в качестве самостоятельной фонемы уже не ФиrУI 
рует, окаэавПD1сь вариантом фонемы у" [СанЖеев 1953, с. 72-73). 

Однако фонема [е], C'f1J1L по диалектологической литературе, как ~ 
мостоятельная представлена в следующих бурятских говорах: 

а) тункинском - вдвр 'день', мвнгвн 'деньги', дешвн 'сорОК', ё 
рввhвн 'дикая коза' (ер. соответственно щ1т.-бур. удэр. мунгэн, душэ 
гурввhэн) [см.: Абашеев, с. 6-7];, 

б) аларвком - ёддр 'день', ёргв- 'поднять' (но ургl- 'пуrаться - о t 
не'), хвл 'нога', ёбliл 'зкма', ё~м" 'трава' (ер. соответственнолит.-6~ 
ургэ- 'поднять', vргэ- 'пуrаться', ху11, убэл, убhэн) [см.; Поппе 193(] 
с. 43-44); 
~ о.кинском - вбэл, ввэл, вбв11 'зима', врэккэ 'поднять' (но урэ; 

кэ 'испуrаться' - о коне), херэккэ, хервккб 'заморозитi.' .(но хvрэю 
'довести, проводить), хврвнге 'закваска', втхен 'густой', шврмвhен 'с 
хожилие' (ер. соответственно лит.-бур. убэл, хургэхэ 'заморозитъ',хург 

хэ 'довести, проводить', хурэнгэ, удхэн, шурбэhэн) [нaUDI собственные n 
левые эаписи) ; 

r) боханском (только у обусинс.ких бурят) - ентэлэг 'кономя', д 
11эн '1D1aмs' (ер. соответственно лит.-бур. ултэнэг-унтэлэг, дулэн) [см 
Хомонов 1965, с. 41); .,, 

д) нижиеудинском - Одор 'день', кбкб 'синий', кокшоl( 'старый', 01 

ге'( 'llПlрокий' (но jipг~ 'челюсть'), орко 'труба дымоходная' (но jipк 
потирать'), олгё 'зыбка' (но улгё 'повесил'), оншо11 'сирота',i7бдр 'por 
(ер. соответственно лит.-бур. удэр, хухэ, хугшэн. ургэн 'u.mрокий', у, 
гэн 'челюсть', урхэ 'дымоходное отверстие', улгы 'зыбка', улгээ 'пов 
сил', уншэн 'сирота', убэр 'рога') [см.: Дарбеева 1978, с. 31-32). П1 
этом по Н81ШIМ наблюдениям и по свидетельству А.А. Дарбеевой [см.: 
Дарбеева 1978, с. 31, 183) гласный о ниж:неудинского говора акусТИ11 
ски напоминает таковой калмьщкоrо языка, который является, как 
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llНЖНеудинский, гласным переднего ряда [см.: Павлов, с. 26), а не цент-g' ьного, как в цруrих бурятских rоворах и халхаском аыхе. Но в то время переДнеяэычный характер бур.НУ о нельзя обuсJDПЬ и тюрк
им влиянием, поскольку непосредсrвенные nоркоя~е соседи нюк

еудинских бурят тофалары, с которыми у них были тесные контакты 
·см.: дарбеева 1978, с. lЗ-14), имеют в своем языке соответствую

й rласиый •• ~" не переднеrо, а центральноrо ряда, такой же, как у хал
а-монголов и у остальных бурят [см.: Расс:адии 1971, с. i7-18). Сле-
овательно, нижиеудинцы либо сохраняют древний характер nроизноше
я *о, либо это остаток ойратскоrо 8ЛИЯНИЯ, устанавливаемоrо для 

[см.: Цыдендамбаев 1975, с. 319-320); 
е) баргузинском - вгв 'дай', но угэ 'слово' (лит.-бур. угэ 'дай' и угэ 
ово'), нехвд 'друзья (лит.-бур. нухэд) [см.: Раднаев 1965, с. 83);: 
ж) эхирит-булllВl'ском - дврбвн 'четыре', хвл 'ноrа', бвхв 'крепкий, 
ач' (ер. лнт.-бур. дурбэн, хул, бухэ) [см.: Матхеев 1968, с. S]; 
з) качуrском - врв 'дыхательное rорло' -урэ 'долr; дитя', вhвв Жть

hээ 'потолок', хвргехв, 'заморозить, застудить' - хургэхэ 'проводить' [см.: 
итрошкюrа 1968, с. 49); 
и) хамниrанском - вт<е 'давать', нвхвр 'товарищ', вдвр'дею.' вцегвл

ер 'вчера', квнджилв 'одеяло', цвмвгв 'берцовая кость', гелвгв 'щенок' 
(см. Дамдиl\fВ 1968, с. 80) (ер. лит-.бур. угэхэ, нухзр, удэр, усэгэлдэр, 
унжэл, сэ~гэн, zу11гэн). 
В друrих же говорах - хоринском, сартульском, цонrольском - всеrда 

выступает [у}, при этом [е] является лишь произноснтещ.ным вариаи
rом этой фонемы. [см.: Бураев· 1959, с. 153; Бураев 1965; с. 121, 125-
126; Будаев 1965, с. 155) J Таким образом, западные бурятские· rоворы 
удерживают (0] как фонему. 
· Исторически можно объяснить появление [в] в бурятских говорах в 
следующих случаях: 

1. Фонема (0) - наследница исконной монrольсхеi фонемы *б, напри
мер: 

зап.-бур. егв- - лит.-бур. угэ-, х.-монr., калм. ег-, орд. ёg-, дar.Kuku-, 
ukku-, даr.П уг·-У'т<-, дуис. огi-, баоаи. от<:.-, сm.-м. бggii-, МА, ЛR og-, 
MNT ok·, SG o"k- 'давать'; 
· зап.-бур. хвл -· лит.-бур. ху11, х.-монr. хвл, калм. Kбll, орд. kёI,даrЛ 
к'ул- к'ydl, моmор. kuor, мог. kOI, стп.-м:., МА kol, МNТ kol 'нога'; 

эап.·бур .. дербвн - лит.-бур. дурбэн, х.-монr. дврвв, калм. дврв, орд. 
dorwo, даг.К dur'B, dur'Ь, даr.П 9ypw(('f,) иовrрр. dieran, моr. durЬбn, 
сm.-м., ЛР dorben, МNТ dorben 'четыре'. ·· 

2. Фонема (е] появилась на месте исконной цревией фонемы *е. Глав
ным образом это произо1W10 в тех случаях, где в последующем слоге 
был исконный *u" который и дaJL оrублеиие преды,цущему *е. Иначе ro 
воря, произошел "перелом" rласноtо *е, аналоrичн:о тому, как это было 
с * i. Примеры: 

зап.-бур. вдвр день - лит.-бур. удэр, х.-мо!П'. вдвр, калм. вдр, даr.К 
udur, даr.П удур, орд., моаr. шdшr, монrор. udur, дуис. уду, .баоаи. 
удз(р), СТП.·М. ediir, МА, ЛР odiir, SG tidiir, МNТ udur 'цень'; 

эап.-о;р. ·твмвр, х.·моиr. твмвр, калм. твмр, даr.П тjlмур, джарут. t~
m~r. баоан. тэмэр, сm.-м., МА, ЛР temili, МNТ, SG temur 'железо'; 
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эап.-бур. вбеhвн - лит.·б,rр. убhэн, х.-монr. ввс. калм. евсн, 01 
owos , цаг.К euse, даr.П /ус, джарут. uws, монrор. we~. моr. ebas~ 
стп.-м. ebesi.in, eblisiin, МА, ЛР, SG ebesun, MNT ebesцn 'трава'. 1 

ров - Дамдинов, с. 40) , в эхирит-булаrатском (см.: Матхеев 1968, с. 
3. В хамниганском говоре [см.: Дамдинов 1968, с. 91, 92; Шаг! 

а т?кже в боханском (см.: Алексеев, с. 91} иссnедователями отмеча 
ся появление звука в на месте э там, rде во всех остальных говорах! 
монгольских языках э сохраняется, например: 1 
• хамниr. вмвв:: - лит.-бур. эмээл, х.-~онr. эмээл,, калм. эмзл, даr1 
~мlл, мог. emol, орд., МА, ЛР, ИМ ernel, MNT erne el, стп.-м. ernegel ; 
'седло'; ' 

хамниr. емвгвв 'бабушка' - лит.-бур. эмгэн, х.-монr. эмгэн, калмl 
эмгн, орд., стп.-м. emegen, MNT emege 'старая женщина, старуха', даг1 
emhe, emih, даr .П ; мiг 'жена'; 

хамииr. егвм - пит.-бур., х.·МОIП'. эгэм, стn.-м. egem 'ключица', к11J1 
эм, ЛР egem 'плечо'; 

бох. делеhвн - лит.-бур. дэлэh~ х.-монr. дэл, калм. дел, стп.-м. ~ 
del 'грива'; 

бох. елвhвн - лит.-бур. элhэн, х.-монr. эле, калм. элсн стп.-м. elesu 
SG elesun 'песок'; 

эхир.-булаr. швнеhе - лит.-бур. шэнэhэн, х.-монr. шинэс, стп.-м. 
nesiin 'лиственница'; 

эхир.-булаr. звмвлхе - пит.-бур. зэмэлхэ, х.-монr. зЭМ11эх, иалм.зе.м 
сm.-м. Jemelekii 'обвинять'. 

Как уже говорилось выше, оrубленнь1й характер гласного э хар11 
терен для даrурского языка [см.: Попnе 1930, с. 105-107) и для J1З1 
ка джарутов во Внутренней Мошолии [см.: Каrа 1970, с. 241), т~~ 
же оrубление е как характерная черта отмечается и у монгольских ха1 
ниrан {см.: МиwlП', с. 192). 

Нам представляется, что появление в, являющегося огубленным эв· 
ком, произносимым с той же ротовой арnпсуляцией, что и звук э в эn 

словах в других бурятских говорах, правомерно объяснить влияние 
тунrусо-маньчжурских языков, особеЮ10 эвенкийскоrо, с которым у JU 
ниrаи отмечаются тесные связи [см.: Дамдинов 1968, с. 75, 76; Миши 
c.186-189J. Проживание в пpollDioм в Приаиrарье эвенков, а по Ле1 
обитание их и поныне, также не могло не отразиться на языке запа, 

НЬIХ бурят. Отголоском этого влияния и могло явиться оrубленнс 
произношение в ряде случаев звука э. Возможно, что это проявлею 
эвенкийского субстрата у ононских хамниrан, как считает Ц.Б. Цыде1 
дамбаев (1978, с. 91). 

[у] - общебурятская узкая сильиооrублеЮ1ая центральнорядная ф1 
нема. Встречается, как и [е) лиwь в мяrкорядных словах. В лнтерату] 
ном яэыке она произноситси вместо в западнобурятских rоворов и 
других монгольских языков. Литературны:й язык повсюду закреЩIЛ 
этих случаях норму с (у), хотя может произноситься и варианте [~ 
Бураев 1965, с. 126}. Фонема [у) в бурятском Я3ЫJ(е в историческо 
плане обнаруживает разное происхождение. 

J. Она является наследнsщей искоЮ1ой общемонrоm.ской фонемы *1 

например: 

20 



бур. угэ - х.-монr., калм. уг, орд .• шgе, стп.-м. МА, SG iige, MNT uge 
~ово; речь'; . .., 
бур. ;vсэн, хушэ'!. - х.-монr. хуч •. капм. ку!~~- даr.П к<r;~'': ~-К 

uc kucin, орд. gwtst, монrор. кудж~, стn.-м. kucun, МА kucm сила; 
бур. тургэн - х.-монг. тvргэн калм. тvргн, сm.-м" МА turgen, МNТ, 

G turgen 'быстрый; быстро'. 
2. в восточньtх говорах (а череэ хор1D1ский говор и в литератрном 

эыке) фонема [у] развилась из *е (видимо, через е), в то время как 
западных бурятских rоворах и ряде цруrих совремеJОIЫХ и средневе

овы.х монгольских яэыков эдесь появился rласный е, например: 
вост.·бур" лит.·бур. убэл - эап.·бур. вбел, х.·монr. вввл, калм. увл, орд. 

wOI, даг.П _vгул, даr.К uhul, джарут. uwul, ubul, ~wul, мог. шЬu\ -еЬшlа, 
rп.·м. ebill, МА, ИМ obill 'зима', МА ebillJe· -oЫilJi· 'проводить зиму', MNT 
bul, SG iibul, ПР бwiil 'зима'; 
вост.·бур., лит.-бур. убгэн - зап.-бур. вбвгвн, х.-монг. евгвн, калм. ввгн, 

рд. owбgбn, джарут. ~bg~n, ~wg~n, uЬg~n.'старик', даг.П ()~•к<( 1) старший 
pa·r матери; 2) муж старшей сестры (JТЦа', сm.-м. ebligen, МА бbligen, 
lNT ebugan, ebuge (n), VMI oblige 'старик', SG ebuge 'свекор, отец 

1ужа'; 
вост.-бур., лит.-бур. убдэг - зап.-бур. ебвдег, х.-монr. ввдвг, каnм. ввдг, 

'Рд· owбdбk, ,джарут. ubd~g, баоан. эбдэг, мог. шndшk, сm.--м. eblidilg, 
Ыideg, МА б~tidtik, МNТ ebuduk, ЛР ebdiln, бbediin 'колено'; 
вост.·бур., лит.-бур. убд~ 'болеть', убшэн 'болезнь' - эап.-бур. вбдг·, 

бшэн, х.-монr. ввд-, ввч, калм. евд·, ввчн, орд. owod·, джарут. gwsin, 
wsjл, даr.П (уд(-, даг.К eudu·, д)rнс. оту-, баоан. вэтэ- 'болеть', мог. 
batшta 'болит', стп.-м. cbed· 'болеть', ebedCin, ebe~in 'болезнь', МА ebed·, 
becin, ИМ e~d-, МNТ ebet·, ebecin, obecin, obetcin, ПР ebcin id.; 
вост.-бур.; лит.-бур. ургэ- - зап.-бур., х.-монг. вргв-, калм. врг·, орд. 

нgш·, джарут. ur~g-. стп.-м. ergil-, МА, ИМ бrgii·, МNТ, SG ergu-, ПР ergii· -
rge· 'поднимать'. 

3. В восточных rоворах (через хоринский говор и в литературном бу
,яrском языке) фонема [у) "Обычно произносится также и на месте искон
оrо *б, которому в западных бурятских говорах, в халхаском, калмыц. 

:ом и некоторых друrих монгольских языках соответствует о. Фонетисты· 
урятоведы считают при этом, что в хоринском и друmх вост~чных rово· 

ах возможно произношение и в как варианта у, хотя предпочтительнее 

(см.: Бураев 1959,с.153; 1965,с.126].Примеры: 
вост.-бур., лит.-бур. хухэ - зап.-бур. хвхв, "··монr. хвх, калм. квк, орд. 

оххо, джарут. huh, даr.П к'у'к - к'у'к(, даr.К kuk, дунс. кугi1, баоан. 
огэ, мог. kшka, сrп.-м., МА, SG, ЛР koke, MNT koko 'синий'; 
вост.-бур., лит.-бур. мульh1н - эап.-бур. мвлиhэн, мвпьhвн, х.-монг. 

!ее, калм. мвсн, орд. тоsш, даr.П мr1с, даr.К mois, meis, meiz., цунс. мэн
vн, баоан. мэнщ.У, мэнсу, сm.-м. МА, SG, ПPmбlsiln, МNТ щo\sun 'лед'; 
вост.-бур., лит.-бур. мургэ· - эап.-бур. мвргв-, х.·монr. мвргв-, калм. 

!ерг-, орд. mшrgш-, джарут. m~rg-, даr.П мургу-, цунс. му.v-. баоан. 
!Эрг1·, стп.·м" МА morgil-, SG milrgii·, МNТ murgu· 'кланяться; мо
иться'; 

вост.-бур., лит.-бур. ундэгэн - зап.-бур. вндвгвн, х.-монr. вндвг, калм. 
~дгн, орд. ondogб, даг.П lндуlу даr.К enduhu, 0°ndohu, ondohu, мог. 
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wndaron, стп.-м. ondegen, ИМ бndiige, МА omdiigen, МNТ ondegen, omde.i 
SG, ЛР omdegen 'яйцо'. 

В самом халха-монrольском языке фонема [ е] довольно закры1 
звук и акустически ншоминает русское у, поэтому русские, переда 

своей графикой монгольские слова, всеrда пишут у на месте х.-монr 
например: "Худулмур" - назваJО1е монгольской газеты "Хвдапм~ 
худон - монг. хвдм 'сельская местность' и т.п. Б.Я. Впадимирцов 
определял халха-монrольскую фонему [ е) ; "В Хал.-Ург. фонема о оч 
близка фонеме у, почему обычно в русских работах о и у не различал 
и передавались при помощи одного знака у. В Халх.-Зш. и Хал. -& 
д и у акустически отлИчаются дру.r от nруга в rораэдо большей степе 
Несмотря на близость, и в Халх.-Ург. фонемы ci и j различаются в си1 
ме вокализма ... " [Впадимирцов, с. 162). Таким оtlразом, и в монrольс14 
языке встречается более закрытое, приближающееся к у проиэноше: 
фонемы [е). 

Развитие (у) на месте •о отмечается, кроме бурятского, и в дру: 
монгольских языках, начиная со срецних веков. Так, например, ii на ме 
*б появляется в языке "Сокровенноrо сказания монголов" [см.: Haeni 
1962], в китайско-моигольском словаре XIV в. "Hua-1 ih-yii" [см.: Haeni 
1957), в языке монголов Ордоса, в дагурском и монгорском языках, с 
радически в калмыцком, а также широко представлено почти во в 

диалектах Внутренней Монголии [см.: Тодаева 1960, с. 24; Kara 19 
с. 242 н глоссарий - с. 235-237). Б.Х. Тодаева, ij.апример, об этом пи1 
так: "Для всех rоворов восточного дналекта характерен переход во мно1 
словах гласного среднего ряда, оrубленноrо в в гласный того же об~ 

вания у: дурЭ 'стремя', улсэ- 'проголодаться', ушЭ 'месть'" [Тодаева 19 
с. 24]. Примеры' v 

бур. убЗ!I, калм. увл, джарут. uwul, ubul, $,WU!, даг.Пугул, даr.К u) 
мог. шЬшlа - ebula, дунс. увун, монrор. ugur, SG, MNT ubul - стп.·м. el 
МА, ИМ бbill, ЛPowill, х.-монr.вввл, орд. бwОl 'э!lма'; 

бур. ундэр, джарут., даr.К undur, даг.П ундур, орд. шndшr, дунс. ун 
SG; MNT undur - сm.-м" MJ\ бndi.ir, х.-монг. ендер, калм. ендр, бао 
ондэр 'высокий'; · 

бур. hуни, джарут. suп, даг.П сун' - сун'i', даг.К sun, sun~ мог. su. 
SG, MNT siini - стп.-м., МА, ЛР sбni, х.·монr. шгнв, калм. сев -свон, о 
sбnб, монrор. soni 'ночь'. 

Таким образом, процесс перехода звука в в у характерен не только 1 
одноrо бурятского языка, это явление захватило мноrие монгольские я: 

кн, из современных главным образом восто•~ные вместе с дагурским, с· 

для них системой. Так что бурятский язык (в основном ero восточные 
воры) в отношении перехода •о в (У] тяготеет к восточному ареалу м 
гольских языков. 

4. В зшадных бурятских говорах фонема [у] отмечается исследовате. 
ми [см.: Абашеев, с. 8; Раднаев 1965, с. 86; Матхеев 1968, с. 6) на ме 
фонемы [ э) литературного бурятскоrо ·языка, например: 

тунк., зхир.·булаг. гудэhэн - лит.-бур. гэдэhэн, х.-монг. гэдэс, каJ 

гесн, орд. gedшsш, даr.П г(д(с, д;ц-.К getes, моr. gesan, стп.-м. gedes 
МА getestin 'кишечник'; 
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барг., эхир.·булаг. худэн - лит.-бур. хэды 'сколько', хэдзн 'несколь

о', х.-монr. хэд(эн), стn.-м. ked\in, kediii 'сколько; несколько', капм. 
еду, МА, ЛР kedtin, MNT kedun 'сколько'; 
эхир.-булаг. гудэргээ - лит.-бур. гэдэргээ, х.-монr. гэдрэг, гэдэргзз, 

алм. гедрг, стп.-м" МА gedergii, МNТ gedergu, орд. gedergen 'назад'; 
барr. зургэ - лит.-бур. зэргэ, х.-монr. ззргз, капм. зерг, даr.П 1,1 1ёргУ

• v МА" ' ' tpzt, стn.-м., Jerge ряд. 
(и j - фонема переднего ряда. узкая нелабиализованиая, закрытая. 
тречается и в твердом и в мягком синrармонических рядах. "Фонема u 
е всеrо встречается после маrких (палатализованных) согласных, 

ричем после согласных первой и второй артикуляций (б,, м, н, п и 
чень редко после л , т ) в переднерJJДНом оттенке: бидз 'мы', пинтагар 
коротыш', минии 'мой', нилха '.iutтя', нидхэ 'брови', лимбэ 'лимба (музы· 
альный инструмент)', lU7UM 'корона'; после согласных третьей артику
яции (г. х) - в переднем отодвинутом назад оттенке; гш~згэр 'блестя

й', хизаар 'rраница', хирзага 'злой'. Вне сочетания с мяrкими соrласны
фонема и употребмется только в абсолютно'-f начале слова. В данном 

онетическом положении употребляется оттенок. который по сравнению 
переднерядным оттенком является' более открь•тым ... Характерно, что 

тот оттенок уцотребляется исключительно в слова.~ твердоrо ряда. Наnри-
ер: инаг 'др1)кеский', илалта 'победа', илгаха 'сортировать, различать', 
ргаха 'резать, слепить (глаза', илдам 'приветливый, учтивый' " [Бураев 
959, с. 159}. 
в оовременных бурятских говорах, как и в литературном языке, эта 

~онема тоже употребляется и в твердорядных и в мяrкорЯдных словах, 
~вляясь с точки зрения синrармонизма так называемой нейтраль.ной rлac
itoй фонемой~··Однако в итории монгольских языков, во мноrих из кото
рых также имеется нейтральный rласный i, не всеrда бьmо так. Исследо
ваниями [см.: Рамстедт, с. 52; Владимирцов, с. 170-190; Санжеев 1953, 
~- 118; 1964, с. 31-33] бьmо установлено, что в монгольских языках 
а свое время существовали два узких иеоrубnенных гласных: заднеряд-

11ыi:с *i' {типа ы) и переднерядн:ый·*i {типа и), которые впоследствии сли-
11ись в один звук i, ставший нейтральным. Таким образом, рассматривае
иый нами здесь *i есть результат конвергенции *i и *i. 

В бурятском разговорном языке *i претерпел эа время эволюции язы· 
1<а ряд изменений. Рассмотрим их по порядку. 

1. Во мноrих словах мягкого ряда древний •i в первом слоrе перешел 
s гласный "з" (орф. э), о чем нами уже rоворилось выше, например: 

Бур. Стп.·м. Х.-монr. Калм. Значение 

эдир ideт ш)эр идр юный 
эли ile Ш1 ил явный, 

ясный 

эльбэ ilЬi илбз илв фокус 

эшэ- ici- U'IU· ич- стыдиться 

бэшэг ыcig бичиг бичг письмо 

хэшэг kisig хишиг кишг счастье 

жэжэг 
..... ~. 
JIJ18 жижиг .жrшrг мелкий 
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2. Имеется все же свыше десЯ'rКа слов, rде древний *i сохраняе 
без измене1D1я, например: 

Бур. Сm.-м. Значеюtе Х.-моиг. IWtм. 

би Ьi я би би 
ши ~i ты чи чи 

нимгэн 

миhэлзэ
хибэн 
хилэн 

ниидэхэ 

жиир, 

жиирэй 

жиимэгэр 

nimgen 
miSi!Je· 
kibeng 
kileng 

niscii 
I~r ... 
J1I·Шl 

jimiger 

нимгэн 

МUШ311Э· 

хив 

XUllЭH 

миний 

нисэх 

:жир, 

:жириин 

ж.имгэр 

нимгн 

МUШ8· 

KUЛlf 

мини 

нисх 

йир, 

йирин 

JlfUM2p 

4. В единичнь1х словах фоцема [и) появилась на месте *е: 

Бур. Стп.-м. Х.·монr. Калм. 

xufiМ<J keЬikti хэв эх кевх 
хирээ keriy-e хэрээ к ера 

тонкий 

улыбаться. 
моль 

бархат 

лететь 

обычный 

поджатые 

(о rубах) 

Значение 

жевать 

ворон 

5. Имеется мноrо твердорядных и мяrкорядных слов, в которых глас> 
ный *i первоrо слоrа заменился друrим по качеству гласным, близким пос
ледующему rласному слова, то есть произошел так называемый перелом 

гласного *i3 • Сравнение с другими монгольскими языками показывает. 
что такое явление в данных словах произошло не только в бурятском 

языке, например: 

Бур. Сm.·м. 

ЗQIJX(l 1 i'Y aqu 
загаhан Ji-yasun 
зургаан jiryu'Yan 
шуhан 6sun 
нюдэн 11idtin 
шvдэн sidtin 
бутуу Ьitegii 

улуу ilegti 
"· журам JllUffi 

шубуун iiba-yun 
шоно cinu-a 
ЯмtlllH ima-yan 
яргай ir'yai 
Ulllpil "· s1r-a 

х.-монr. 

загас 

зypZQJl 

цус 

нуд 

шуд 

битуу 

илуу 

журам 

шувуу 

чоно 

ЯМQJl 

яргай 
шар 

3 Подробнее об Э'ЮМ nлении см. далее, в 3.fl главе. 
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Калм. 

3tlllX 

заhсн 

зурhан 

цусн 

нудн 
шудн 

буту 

улу 

JlfYPM 
шовун 

чон 

lfМJIH 

ярhа 

шар 

Значение 

указывать 

рыба 
шесть 

кровь 

rлаэ,глаэа 

зуб, зубы 

закрытый 
лишний 
порядок 

птица 

волк 

коза 

кизил 

желтый 



Краме тоrо, имеется ряд слов, в которых перелом •i "наблюдается в бу· 
тском и халха-монrольском языках, но в калмыцком продолжает сохра

ться •i: 

Бур. Сm.-м. х.-монr. Калм. Значе1D1е 

жабар iibar жав ар Jl(Uвp ветер-хн ус 

жада Jida жад J!Plд пика, копье 

шаiнаха cingnaqu 
"· 

'lllгНllX ЧUlfHX слушать 

ша нар сшаr 'lllНap чинр качество 

:хяра kira :хяр кир rребень rоры 

:хяrа kitai :хяrай кит тонкие киш-

кн лошади 

В то же время в большинстве слов твердого ряда гласный •i в бурятс
ом языке, как и в калмыцком, продолжает сохраняться, хотя в халахас

ом здесь наблюдается перелом •i, например: 

Бур. Калм. Стп.-м. 

биШЫХ11Н бичкн Ьi~iqan 
илгаха илhх il1aqu 
ирзайха 

.~ . 
ирзах 1r1ay1qu 

-· нилха нилх nilqa 

Х.-монг. 

бяцхан 

ялгах 

ярзайх 

НJIЛХ 

Значе1D1е 

маленький 

различать 

скалить 

зубы 

новорож

деННЬIЙ 
хш1бар килвр kilbar Х!Ибар леrкий 
химда кимд kimda хлмд дешевый 

l,' миндаhан миндсн mindasun мяндас =~овая 

В сов ременн~~ бурятских говорах перелом rласиоrо •i тоже происходил 
. авномерно. Так, в восточных говорах можно встретить нарs:ду с произ
Ьшением слов типа иштаха 'гореть', МJVUlH 'мясо'. мянган 'тысяча', шэнэ 
~овый', эдеэн 'пища', бэшэхэ 'писать', бэди 'мы' произношение с сохранив· 
1Имсн •i: шu'l"tlxa, михан, минган," шинэ, идеэн, бишuэ, биди, что, хотя, 
е совсем характерно. В тунки11ском говоре тоже встречаются формы та

:оrо типа, т.е. вместо ЯМ/lан 'коза' говорят НUМQQH, наряду с млхан 'мясо' 
rожно услышать и михан. 

Сохранение гласного •i как массовое явление отмечается в хамииганском 
l)Bope: "Одной из характерных особенностей говора ононских хамниrан 
вляется то, что в нем в больUП1Нстве случаев 01сутствует перелом звука 

•· [Дамдинов 1968, с. 83]. Хотя в этом говоре есть слова и с полным пе
еломом *i [см.: Даъщинов 1968, с. 84]. Поэтому в оионско-хамнигаис
ом rоворе наряду с дзуР2f111 'шесть' (ер. стп.-м. jiryu"Y811. бур. зургаан, 
.·монr. зургаа, калм. зурlиlн), дзагасу, дзагаса 'рыба' (ер. стп.-м. Ji-yasun, 
УР· загаhан, х.-монг. загас, калм. заhсн), буруу 'годовалый теленок' (ер. 
tп.·м. Ьira'}'U, бур. буруун, х.-монr. бяруу, калм. буру), в которых эавер-
1ен перелом •i, широко бьпуют словоформы типа сибар, шибар 'rлииа' 
~р. СТП.·М. sibar, бур. uшбар, Х.·монr. шовар, калм. шавр) сuнага, ШUIUl
f 'ковш' (ер. сm.-м. ~ina'Ya. бур. шанага, х.·монr. ишнага, капм.ишнh), 
•rакху, шитаха 'гореть' (ер. сm.·м. ~itaqu, бур. иштаха, х.-монr. шатах, 
алм. иштх), минга 'тысяча' (ер. стп.-м. ming-yan, бур. мянган, х.-моиr. 

25 



мянга, калм. МU'ic?H), ниду 'глаз'. (ер. стп.-м. nidiin, бур. нюдэн, x.·MOll 

нуд, калм. нудн), сиду, сид'J, ишду 'эуб' (ер. сm.-м. §idiin, бур. шудэ 
х.·моиr. шуд, калм. шудн), дзшр'Jку 'сердце' (ер. стп.-м. jiriiken, б)I 
зурхэн, х.-моиr. зурх, калм. зуркн) и т .п., сохраняющие гласный *i, 1 

подвергшийся перелому. , 
Сохранение в очень большом копичестве слов гласного •i, не подвергцi 

rося перелому, происходит и в НJDСНеудинском говоре [см.: Саюкеев 193 
с. 4; Дарбеева 1960, с. 121-122; 1978, с. 34-37). Ср. например, некотор1 
нижиеудинские бурятские сnова с литературJJыми и со словами друn 
монгольских языков: 

Бур.НУ Лит.-бур. Х.-монr. Калм. Стп.-м. Значение 

н'идэ'f нюдэн нуд нудн nidiin глаз 

н'имё'f JIМlltlH JIМQQ .JIМllH ima7an коза 

ш'игна шaгllll чагна ЧUlfH imgna слушай 

ж'илга жал га жал га жµлh j'il1a овраг 

ж'ирга жар га ЖDрга J194Ph jirya наслаждай с.я 

ж'ирго'f зургОllН зургаа зурhан 
V• 

шесть J 1Г')'U'Yan 

Н некоторых же говорах, например в боханском, фонема lиJ, бытующ 
в литературном языке и друrих говорах, в абсолютном начале слова 1 

встречается [см.: Хомонов 1958, с. 43], например: 

Бох. Лит.-бур. Х.·монг. Калм. Стп.-м. Значение 

йалаха илаха ялах ilaqu победить 
йалхаха илгаха ялгах мhх il'}'Qqu отделять 
йалааhан илааhан (lJl(Ja ш~асн ilayo: муха 

В остальных говорах картина бытования *i примерно такая же, как и 
литературном бурятском языке. 

Гласные непервых сnогов 

Характер гласных непервых слогов в бурятских говорах зависит с 

системы синrармонизма (небного и губного), представленной в том ю: 
ином говоре. Здесь мы не будем касаться проблем сингармонизма в ли1 
ратурном бурятском. языке, поскольку этот впорос достаточно освещс 
в буря·."ведческой литературе [см.: Бураев 1959, с.165-173; 1960,с. 84 
94] , остановимся лишь на характеристике гласных, допустимых в буря 
ских говорах в непервых слогах. 

В монголоведении общепризнано, что rласные четкой артикуляции 
полного образования произносятся только в 1-м слоrе, поскольку он к 
сет всю смысловую нагрузку и он же обусловливает рядность слова. Гла 
ные же 2-ro и последующих слогов произносятся с меньшим напряжение 
артикулирующих органов и с менее четкой артикуляцией. Эти неяснь 
гласные называют также редуцированными [подробнее см.: Биткеев 196· 
с. 69-91; 1975, с. 126-142). В совремеlПlых монrольских языках· 
бурятском, .халха-моlО'ольском и калмьщком - степень качестве1U1ой 

количествеlDlой редуlСЦИИ этих гласных· различна. Довот.но сильно к. 

чествеЮ1ая и количественная редукция проявилась в калмыцком язык' 

в котором гласные 2-ro и последующих слогов представле1n.1 в настоящс 
время лишь тремя фонемами: э-образиым, и-образным и а-образным зв; 
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~ами (см.: Биткеев 1964, с. 75). Не меньшая, если в ряде случаев не боль· 
' я, редукция rласиых произошла и в халха-монrольском языке, в кото

м наблюдается даже полное отпадение конечных слоrов (ер. х.-монг. 
_ стп.-м. naran, калм. нарн, бур. нарt111 'coJDDJ.e'; х.моlП'. яс - стп.-м. 

osun, калм. ясн, бур. яhtlн 'кость' и т.п.). В бурятском же языке, как и в 
алмьшком, сохраняются все историчес1О1е слоrи (см. вышеприведенные 
римеры нарОN, яhtlн), хотя rnасные иепервых слоrов утратили свое пер
окачальиое качество и произносятся, кроме тоrо, не так иапряжеm10, 

ак rnасные 1-ro слоrа. Однако их качество в бурятском языке все же со-
ранилось более отчетливо, нежели в калмыцком. Блаrодаря этому стало 

возможно их четкое обозначение на письме (напр" бур. абаха 'взять', 
болохо 'бьпь; стать', ерэхэ 'прийти', хурэхэ 'достиrать' - ер. соответствен
но х.-моиr. авох, болох, ирэх, хурэх; калм. авх, болх, ирх, курх), чеrо 
до сих пор никак не моrут решиУЪ для калмыцкой nисьме1D1ости [см.: 
lвиткеев 1969, с. 3-37). 
, в бурятском языке по говорам редукция гласных тоже неравномерна, 

1 хотя в целом свойственна вообще любой разrоворной бурятской речи 
i (ер., напр" разr. татха - лит. татаха 'тянуть'; 'курить', разr. ошхо - лит. 
;ошохо 'пойти', раэr. абха - лит. абоха 'взять' и т.п.), независимо от диалект
. ной принадлежности. Однако степень редукции по rоворам. бывает разной. 
"Например, для центрального хориискоrо и периферийных хориноидиых 
диалектов воас~&ический ряд в пределах отдельных слов и ритмических 
тактов менее подвержен количественным и качественным изменениям. 

Носители данных говоров, как правило, старательно выговаривают в сло

вах и синтаrмах все слоrи, например; jабаха - ходить, х3Лэхэ - говорить, 

hypaxa - учи'IЬся, ошохо - оmравляУЪся, худ:ммэри - работа, за:бари -
указание и т.п. Напротив, для западнобурятской лингвистической общнос· 
ти. особенно iL'!Я туикинского говора, редукция rласных составляет едва 

Ли не самую существенную черту модификации rласных ·фонем. Даже в 
тех фонетических положениях, где в друrих эападнобурятских rоворах 
гласные не подвергаются сколько-нибудь заметным изменениям, в тун

кинском говоре имеют место случаи, вызванные действием закона ре

дукции. Так, например, в этимологически трехсложных словах гласные 
второго слога, как правило, не произносятся. Более любопытны случаи 
исчезновения гласных в абсолютном исходе слова, что совершеЮfо не ха

рактерно для бурятского языка. Например, арбtlд'хад hурна 'учиться в де
сятом', дабу: хэх 'положить соль',jэк .хубуум'и 'старший сын' ... Посколь· 
ку редукция и отпадение rлаСных в абсолютном исходе существенно харак· 
териэуют южномонголъский лингвистический ареал, то указанную особен

ность тункинского rовора можно было бы причислить к пережиточным 

элементам суперстратного характера. Тем более, что основная этническая 

rруппа, к котор~й восходят тункииские буряты, является ... выходцем 
иэ Монголии" (Матхеев 1972, с. 41-42). 

Как видно из бурятоведной диалектологической литературы, довольно 
заметно редукция и выпадение гласных и образование за счет этоrо стя
женных форм слов проявляются также в барrузинском [см.: Раднаев 
1965, с. 82]. эхирит-булаrатском [см.: Матхеев 1968, с. 7], качуrском 
[см.: Митрошкина 1968, с. 51) rоворах, например: качуг. баатха (лит. 
абаадаха) 'унести с собой', качуr. таар:хаха (лит.атаархаха) 'завидова!Ь'. 
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качуr. свtМ (лит. усввн) 'малочисленный', барr. неэн (лит. унеэн) 'ко 
барr. ошхо (лит. ошохо} 'идти'. барг. ухэб (лит. угэхэб) 'отдам', 
устэр (лит. усэгзпдэр) 'вчера', барг. нэбшаа (лит. нэгэ бишыхан) 'нем 
ко', эхир.-булаr. хажгээд (иэ хайшан гээд) 'как, каким образом', эхир. 
лаr. ожроорой или одьроорой (из орожо ерээрэй) 'зайдешь'. 

В системе вокализма древнемоlП'ольского языка, как восстанов 
в монrоловедении, в непервых слогах могли употребляться лишь а 
u - ii, вне какой бы то ни было пропорциональной оппозиции нахо 
фонема i, которая моrла быть в любом слоrе любоrо слова [см.: Сан 
1964, с. 30-31]' напр.; inay • друr~ cidur 'путы-тренога'' blcig 'пись 
qoli" 'смешивать', nemeri 'добав~а', kogji= 'развиваться'. Эта систе 
время эволюции монгольских языков в каждом из них претерпела о 

деленные изменения. Модифицировалась она и в бурятских говорах. 

чем картина этой моцификации по говорам различна. 
Так, в хоринских говорах и в тех бурятских rоворах, где отсутств 

фонема [е], которая" эдесь переПUtа в [у), в неn.;рвых слоrах встреча 
лишъ rласиые а, о, и, э с разной степенью редукции и неполным обр 
ннем. В тех .же западных говорах, в которых [е] представлена как фон 
там и в непервых слогах употребляется в наряду с а, о, и, э. Особия 
стоят в отношении rлacttыx непервого слога южные бурятские говор 

сартульский, цонrольский и хамниrанскнй, которые знают в этой по 
гласные а, о, и. э, у, у, в. Таким образом, в разговорном бурятском яэ 
различается три системы вокализма непервых слqгов: система хоринск 

типа, заnаднобурятская. система с фонемой [е] и южнобурятская систе 
1. Дня системы гласных непервых слогов хоринскоrо типа, как 

упоминалось, характерно отсутствие краткой.фонемы [е] как в неперв 
·rак и в первом слоrах. В первом слоrе историческая фонема *б пере 
в фонему [у), в которой слились по сути дела две исторические фоне.~ 
*о и *i.i. Для вокализма непервых слогов этого типа свойсmенНо употрЕ 
ление после [у) первого слоrа фонемы [:i] вмесIО фонемы [о] в этих CJI 
гах в западнобурятских говорах, чтобы получить представление об эвоJ 
ций вокализма хоринского "JИПа, сравним его с вокали3мом старом 
rольского языка. 

Гласный 1 ·ro 
Гласный иеnервоrо слога Примеры 

слоrа 
стn.·м. 

·1 
хор. СТQ.•М. 1 хор. 

1 
значение 

' 1 1 

•а а а ta1a. тала степь 

u а qabur хабар весна 

•е е 3, и eke эхэ мать 

erdem эрд'им науаса 

kelen X:Jll'UH язык 

ii 3 eiiis эсэс конец 

*u а а uran yptlH искусны! 

u а ulus у лад люди 

•u е э iinen унэн nравца 

ii э iisiin уhэн волосы 

•о а о olan олон много 

u о tosun rohoн масло 

•о е э orgen ургэн широ1<иt 

(хор. у) ii э ondl.ir ундэр высокмl 
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Отдельно рассмотрим модификацию гласного *i, так как он дaJt в хо· 
~неком говоре различные варианты. 

расный t-ro 
Г11асный непервоrо cnoi·a Пр11мерь~ 

-· 
1 1 1 

1ara ~-тп.-м. кор. СТП.•М. хор. знвчен11е 

' 
*i и titim TUTWf корона 

э kili хилэ rраниuа 

(хор. и) е э kiЪeng хи6эн· моль 

"i i э Ьi!ig бэшэz лисьмо 

е ' irge эрое валух 

(хор. э) е и ide :Юи ешь 

ile зли ЯВНЫЙ 

В тверцоряµ.ньtх словах цревНий гласный *i непервых слогов в хорин· 
ких rоворах везде сохранился, дав палатализацию предшествующего соrла· 

зоrо, которая развилась под влиянием этого *i также в халхаском, дархат· 
ком и изредка калмыцком (см. об зт~м подробнее ниже, в З·й главе). При
еры: 

Стn.·м. 

ali 
ani 

aшidu 
uli-
urid 
oli-y 

morin 
anggir 
!;Зlkin 

oni 

v 

'Кор. 

ш~'и 
ан'и-

ам'ида 
ул' и· 

ур'ид 
ол•ш 

мор' ин 

ан'д'ир 
hал'т"ин 
он•и 

Х.-монr. 

аль 

ани· 

амьд 
ули-

урьд 

олиг 

морь 

ангир 

CD.IJXUН 

онь 

Калм. 

эль 

ань-

эмд 
ууль· 

урд 

мерн 

а71гр 

салькн 

он 

Даr. 

ал·r 

ам·~.У 

ордо 

Значение 

который 

зажму· 

рить 

живой 
выть 

прежде 

приrод· 

кость 

конь 

турnан 

ветер 

зарубка 

у стрелы 

Однако в ряде случаев *i перед *g, которЬ1й перешел в j (йот), дал, 
:имилировавшись, а или э в зависимости от рядности слова, например: 

Ст11-м. Хор. х.-монг. Калм. Значение 

qargi XllP'ja харги быстрина 

на реке 

burgi- бур'jа· бурги- бург· клубиться 
ba-yagi· бallja- бааги· СИЛЬНОДЫ· 

мить 

ergi эр'jэ эрэг эрг берег 

Сильной ассимиляции подвергся *i непервоrо слоrа после исторических 
фрикат и шипящего ш. При этом *i перешел в э, а, о в зависимости от 
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рЯдИости слова и вокализма 1-ro слоrа. Примеры: 

Стп.-м Хор. Х;,монr. Калм. ЗilaчeRll 

iirgillji УРlЭЛЖЭ ypl'J./JЖ YPMJl5 постояинс 

kogji- ху.гжэ- XfllЖU· KfRJ1$· развивав 

i]il D'3R ижил шsп OДIOlaKOBI 

привык1111 

eli эшэ иш иш рукоятка 

kerci- хэршэ- хэрчи- керч- крошить, 

резать 
у. 

XYJtfP солончак qUJlt хужар хужир 

aJ'il а'11/1 ажип IUIJ'I работа 
kiiё'ir хушэр хучир кучр трудный 

o~i- ошо- O'IU· пойти 

bl>~i- сабша- цавчи- чавч- рубить 

u~ir у шар учир учр причина 
", аюаhан андсх anJ1SUП QllЖUC соха 

Как видно из примеров, в халха-монrольском языке в отличие от J 

ринскнх rоворов ассимиляции rласноrо *i после аффрикат и шипящЕ 
ш не проиэоumо. В бурятском же языке такая значительная ассимиляц 
*i непервых слоrов развилась, вероятно, как и утрата аффрикатами свс 
смычности в этих словах, Под влиянием тенденции ослабления артикуз 
ции звуков. В калмыцком языке эта картина сrлажена под действи 
сильной редукции rласных непервых слоrов. 

В хоринских rоворах, в отличие от старомонrольскоrо языка, в неш 
вых слоrах перестали употребляться сильно огубленные узкие rласныЕ 

и у (тербующие более напряженной и сильной артикуляции, нежели WИJ 
кие а, э и слабооrубленные о и 6). Под влиянием ослабления артикуз 
ции произошло полное раэоrубление у и у и переход их в гласные а 11 

неясной артикуляции. Лишь после [о] 1-ro слога сохраняется слабое ОГJ 
пение rласноrо *u, который полностью уподобился [о], например: *n 
dun > модон 'дерево', *tosun > тоhон 'масло', *odun > одон 'звезда'. И 1 

обще в rоворах хоринскоrо типа rласный ro 1 обладает из всех оrублеННJ 
Гласных наибольшим ассимилирующим воздействием, подчиняя оrуб 

нию даже *а. Например: *olJa > олзо 'добыча, трофей', *olan > оло11 'мно1 
*to-ytaqu > тогтохо 'останавливаться', *qorlaqu > хорлохо 'наносить вр 
Такое же свойство имеет rласный (о] и в халха-монrольском языке, в 1 
тором эти слова тоже произносятся с гласным [о] в непервых слоr 
например: мод(uн) 'дерево', тос(он} 'масло',од(он) 'эвеэда',олон 'мно1 
тогтох 'останавливаться',хорлох 'наносить вред'. 

Таким образом, вокализм непервых слогов rоворов хоринскоrо n 
отличается от таковоrо старомонrольскоrо языка расширением употреб 
ния в непервых слогах широких гласных а и э за счет раэогубления узм 

оrубленных *u и *ii и перехода их в а и э, а также за счет ассимишщ 
rласноrо *i. Кроме того, в непервых слогах стал употребителен гласи 
[о) , появившийся в этой позиции в реЗультате ассимиляции гласным ~ 
1-ro слога последующих *u, •а и гласного *i, стоящего после историчес · 
аффрикат и шипящеrо ш. 
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выше характеристиками, присущими rласиым непервых слотов в говорах 

хоринского типа, но ее существенным отличием и дополнением является 

наличие фонемы [о) во всех непервых слогах, если она представлена в 
первом слоrе, например: 

Стп-м. Зап . ..бур. XQp. Х.-монr. Калм. Значение 

ediir вд~ уд эр вдвр вдр .-ень 

mбnggiin мен ген мунгэн ммген м~гн серебря-

иый 

ebiigen еб,~ен убэгэн ввгм евгн старик 

goliige гмгв гулгэн гмег гвпг щенок 

dbl:in дешм душэн децин дечн сорок 

бliiskii мдвхв улдэхэ 8/ICtlX влсх nporoлo-

даться 

kбriikii хврвхе хурэхэ хsрвх к41х остывать 

dбrben дврбен дурбэн дsрввн дврвн четыре 

ebiisiln ебвhвн yбhЭll евс евсн трава 

Этим эападнобурятские говоры сближаются с халха-монrольским язы

ком. Подобная система отмечаетСя исследователями как широко бытую
щая в аларском [см.: Поппе 1930а,с.45,64], 1D1жнеудинсхом [см.: Санже
ев I 930, с. '5] , боханском [см.: Алексеев, с. 91 ] говорах и частично в эхи
рит-булагатском [см.: Матхеев 1968, с. 5), качуrском [см.: Мнтрошкина 
1958, с. 283-2841, баргуэннском [см.: Раднаев 1965, с. 83], туикинском 
[см.: Абашеев, с. 7) говорах. 

3. Система вокализма непервых -слогов южнобурятских говоров тоже 
неоднородна. Кроме некоторых общих черт имеются и значительные раз
личия в каждом из южнобурятских говоров - сартульском, цонrольском 
и хамниганском. Эти говоры связаны своим лроисхожде1U1ем с монrоль· 

ским языком, поэтому 011и являются как бы промежуточными между 

бурятскими и монrольскими говорами, вобрав в себя мяоrое из монголь
ского языка. Субстрат и языковое окружение у каждого из этих южно
бурятских говоров бьти различны, различны были, по всей вероятности, 
и те монrольские говоры, на базе которых образовались эти, теперь уже 
бурятские, говоры, поэтому у них и выработались различия в ийтересую
щем нас эдесь вокализме непервых слогов. 

С арт ул ь с кий говор характеризуется, как наследием монголь
ского яэыка, наличием фонем [о], [с], [ч], [дж), [ц], сюда же относится 
и довольно сильная редукция, до полного ь.счеэновения, гласных непервых 
слогов, особенно конечного открытого слоrа [см.: Бураев 1965, с. 120, 
121] . Но в общем-то вокализм непервых слогов сартульского говора, 
в котором фонема [о] уже сливается с фонемой (у] , напоминает вокализм 
выwерассмотренных систем. Примеры: 

Сарт. Хор. Зап.-бур. Х.-монr. Стп.-м. Значение 

уса,усо yh/Jн уhан ус usuп вода 

йосо йо/юl йоkон ёс yosun обычай 

хумэдхэ· хумэдхэ хемсвz kбmtiske брови 

ТvРгэн тургэн тургэн 

эцэх эсэхэ эсэхэ 

тургэн turgen быстрый 

эцэх e&kii уставать 
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Сарт. Хор. Заn.-бур. Х.-монr. Стт1.-м. Значение, 

ан•д'ир ан'д'Uр ан•jар ангир anggir тур пан 

хар'и хари Xap1U харь qari чужой 

очох, ошохо ошохо о чих ?~iqu 11ОЙТИ 

о чих 1 
хол•ихо хол•ихо хол•ихо холих qoliqu смешат~ 
тал'т'и тал'т'и тал•т•и, Tll/IXU talki кожемЯJJ 

тал•с•и, 

тал•ш~и 

арасо, араlшн араhан арьс arisun кожа 

а рас 
v 

цаса, cahilн cahilн цас casun снег 

цас 

дурзв дурбэн дербен дtуJвв dorben четыре 

дучэ душэн двшЕW двч docm сорок 

ввгвн убэгэн вбвгвн ввгWI ebiigen старик 

ХОЛТQС XOЛТOhJ.JH холтоhон холтос qoltasun кора 

бичиг бэшэг бичиг Ьi~ig письмо 

арав, арбан арбан ара в arban десять 

арва 

Хиидж хэжэ хэжэ хийж kiJii делая 

мздэдж мздэжэ мэдэжэ- мэдэж mede)ii зная 

мэдшэ 
гарч га рожа гаража- гарч ')'arcu выходя 

гаршл 

Однако, как можно видеть из примеров, в некоторых случаях сохраю 

ется вокализм типа халхаскоrо - наличие rласноrо и после аффрика 
(очих,бичи.-.),атакжефонемы [е] (ввген). 
Но rлавной особенностью сартульскоrо rовора является употреблеии 

в непервых слоrах кратких узких оrубленных rласных у и у, что бьmо з1 

меч~:но уже давно [см.: Бураев, 1960, с. 91}. Исследователь этоrо говор 
И.Д. Бураев пишет по данному· поводу следующее: "В сартудьском rовор 
имеет место заметная тенденция к употреблению кратких лабиализованны 

rласных высокого подъема у и у в непервых слогах. Как известно, ни : 
современном бурятском литературном, ни в современном монгольско1 

(халхаском) языках краткие у и у не встречаются в непервых cлoriu 
В бурятском литературном языке, если в предыдущем слоге стоит и 
rласных твердого ряда а, у, или уу, то в последующем слоге из кратки: 

может употребляться только а; в сартульском ЖtJ говоре может упо1 

ребляться и краткий у. Например, лит. худаг (колодец) - сарт. худугJ 
//худаг; лит. хуулаха (сдирать) - сарт. хуулух//хуулах; лит. алаха (уб• 
вать) - сарт. алух//алах. Если в предыдущем слоге стоит из гласных мяl 
кого ряда э, у (в), то в последующем слоrе в питературном бурятско~ 
языке может употребляться из кратких гласных только э; в сартульскоl 
же rоворе может употребляться и краткий огубленный у. На11ример, ЛИi 
унэр (запах), - сарт. унур//унэр; лит. нэрэхэ (перегонять) - сарт.нэрухА 
//нэрэх. Следует отметить при этом, что гласные у и у в непервослогов~ 
позиции звучат несколько иначе, чем в обычной первослоrовой тtозищ;~ 
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отому что они соrласно общей зак?!'омерности ~урятскоrо ятзыка под
е гаются 8 данной позиции заметнои качественнои редукции. ем не ме

с~ оrубленное произнесение rласных в указанных выше поз~ициях не вы
ывает со~нения. Почти все сотрудники диалектологичсскои экспедиции 

туденты и преподаватели - носители других диалектов) фиксируют в 
~qих записях v и v в непервых слогах" [Бураев 1965, с. 124-125.J. 
Употребление сJiовоформ с у и у в непервых слогах в сартульском го

,оре можно, на наш взrляд, объяснить ассимилирующим влиянием гласных 
, и у t-го слога, как, например, в случае с унур//унэр 'эапах',худуг//худаг 
колодец'. В спучае же, когда :пи у и у появляются после а и э, их возник

rовение тоже следует считать результатом ассимиляции а и э бывшими 
этих словах гласными *u и *ii. Например, слово арас 'шкура, кожа' проиэ

~осится сартулами также и как арус, арусо, арш:о. Древней формой этого 
лова была, видимо форма *ar"isun давшая два варианта: *arisun, к кото
ому восходит халхаское слово арьс(ан), rде палатализация р есть след
твие влияния *i, и *arasun, а возможно и *arusun, в которых второй глас
ый, имеющий в сnове слабую позицию, легко поддается ассимиляции 
оседними гласными. От этого варианта ведет свое происхождение бур. 
ра1111н 'кожа, шкура'. Сартупьский говор, видимо, сохраняет архаичные 
ерты монгольского языка, когда на определеюt0м этапе его развития 

епервые слоги еще с.охраняли свое значение и сильноогубленные гласные 

u и *ii noc:ieдitero слога еще не совсем редуцировались. Поэтому из *aiisun 
:ли *arasun могло развиться *arusun, в котором после отпадения конеч-
1ого n основы гласный *u оказался в открытом слоге, т .е. появилось 
arusu. 
Конечные слоги, особенно открытые, в монгольском языке, как изве

:тно, очень неустойчивы и их гласные сильно редуцируются. Эта тенденция 
rачалась еще .в средние века и получила свое полное развитие в халхаском 

rэыке. СаFтульский говор, в основу которого легли позднесредневековые 

юнrольские диалекты, унаследовал эту тенденцию, которая, однако, 

i/:J,ecь не смогла окончательно развиться, как в халха-мою·ольском язы

tе, из-за того, что язык сартулов столкнулся и продопжаст вэаимодейство-

1а!'Ь с хоринскими 1·оворами, сохраняющими конечные закрытые и откры

ые слоги. Поэтому-то в сартульском говоре ныне сосуществуют формы 

rac и цш:а 'снег', ерзх и ерзхз 'придm', очих, очох и очохо 'r.юйти', щщс, 
рус. apacv и арусо 'кожа' и т.п. 
Таким образом, появление у и у во втором слоге, видимо, остаточное 

1вление ассимилирующего влияния *u и *u исторических конечных слогов 
ra неустойчивый пред.ьщущий J"Ласный. По:~тому форму нэрух 'перего
tять мо:ючную водку' можно объяснить как восходящую к промсжуточ

IОЙ бопсс поздней форме *neriikii < nerekii. шунгухо 'купаться' к 

suтrruqн < Sting-yaqu, нагуцо 'дядя по матери' - к *na')'UCU < na')'acu. алух 
vбить' ·-к *aluчu < alaqu и т.п. 
Коща в процессе эволюции просодической системы монгольских языков 

•роисхоцило nеР,Сраспределение сильных и слабых слогов, что было свяэа-
10 с изменением слоговой акцещуации, ударение и семасиолоrическая на
·рузка сконцентрировались на 1-м слоге, ставшем преnставлять корневую 
"0РФему. Гласный 1-го с:юга (краткий, диф·rонг или долrий, обраэовав
u~йся за счет стяжения двоеслогов) получил сильную позицию. Непервые 
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же слоrи оказались в слабой, неустойчивой позиции, в результате чеrо 

rласкые иэмеюшись, либо подверrшись полкой редукции и даже отпад~' 
(как, например, в халхаском языке), либо утратив свое качество, став 
напряженными rласными неполноrо образования и подверrUD1сь раэли 

ассимилятивным влияниям (как в бурятских rоворах). Следовател · 
мы можем предположить, что в сартульском rоворе на фоне действия 

тенденций самым неустойчивым оказался последюrй слоr, rласный кот~ 
ro утратил свое качество, ослабившись, икоrда и совсем отпав. Как рез 
тат этоrо ослабления и следует рассматривать появление о на месте ко . 
нослоrовоrо у в словах типа нагуцо (< *na')'Uct1), шунгухо (< *~un')'U~ 
усо (< *usu < usun 'вода'), 7J1дyxt1 (< *tuduqu 'попасть в цель') и 1 
Когда относительно напряженный сильнооrубленный rласный верхщ 
подъема у ослабляет свою артикуляцию и теряет напряжение, он зако~ 

мерно дает наиболее близкий к себе по артикуляции rласкый звук о. Поз: 
му развитие дpyroro характерноrо для сартульскоrо rовора явления - ~ 
никиовекие краткоrо rласкоrо о в конечном сло1·е после предыдущих а i 
(в друrих бурятских rоворах тут представлен а) - можно объяснить им1 
но ослаблением rласноrо у конечноrо слоrа4 • 
Ц о и r о л ь с к и й r о в о р также имеет в своей основе монrольск 

язык, поскольку ''носители цонгольскоrо rовора являются выходцами 
Монголии, переселившимися на территорию Бурятии в разное время, 1 

чикая со второй половины XV 11 столетия" [ Б удаев 1965, с. 151] . Одна 
в "отличие ... от монrольскоrо языка в цокrольскем rоворе в абсолюm 
начале слова и в первом слоrе никоrда не произиосится краткий rласнь1й 
(Будаев 1965, с. 160). Поэтому фонетический облик цонrольских слов 
частую более близок к бурятскому, чем к монrольскому, например: 

Цонr. Лит.-бур. Х.-монr. Стп.-м. Значение 

бyxiJ бухэ бвх Ьбkе сильный 
удур, уддр удэр едер ediir день 
дурвэ дурбэн дбрев dorben четыре 
мун~ мунгэн менге monggtin деньги 

Как видно из примеров, вокализм 1-го слоrа в цонrольском rоворе С1 
напоминать таковой хорииских говоров, в которых *о тоже перешел в 
Произошло это, вероятно, не без влИЯIПlя соседюrх хоринских rоворс 

с которыми язык цонrолов с самоrо начала всту1D1Л в соприкосновеНI 

А кроме тоrо само проиэкошеЮJе монrольскоrо центральнорядноrо е оче 

близко, как уже отмечалось выше, к произношеЮJю такоrо же централы 

рядноrо у, так что такой переход в в у под влияЮJем хоринских rоворс 
не различающих в и у, вполне возможен. 

Вокализм кепервых слоrов в цонrольском говоре в общем-то то: 

приближается к вокализму хоринскоrо типа, например: 

Цонг. Лит.-бур. Х.-монr. Стп.-м. 

эргэ, эрйэ эрье эрэг ergi 
... " 

цэцэн СЭСЭН ЦЭЦЭН ccccn 
тэн'д'ир тэн'д'ир тэнгэр tngri 

4 Обоканьеусартулов см.: Бураев 1965, с. 127. 
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Цонr. Лит.-бур. Х.·МОНГ. Стп.-м. Значение 

унд:JС ундэl1:Jн ундэс iindiist.in корень, основа 

J1унзлп l1унзлп сенвлге sonШgc угасание 
~. 

умшахо уишоха унших ungs1qu читать 

шэм:хо шэмэхэ шимэх simcku высасывать сок 

бэчэг бэшэг бичиг ыcig письмо 

зл'и ЭЛll ил ile ясный, четкий 

epX"J ерэхэ ирэх irekii приходить 

"· ходжохо хожохо хожих QOJIQU выиграть 

, Но все же в отношении вокализма непервых слогов в цонrольском 

fоворе имеются довольно существенные отличия по отношению к тради
kионным бурятским говорам и халха-моигольскому языку. Дело в том, 
lто в цонгольском говоре после у первого слога очень часто стоит в после

Ь.ющих спогах гласный е, например: 

' Цонг. ЛИт.-бур Х.-монг. Стп.-м. Значение 
уд~р удэр ддвр ediir ,цен. 
ту мер ту мэр темер temiir железо 
мунге мунгэн менге manggiin деньги 
увгдн убэгэн ввген ebugen старик 
увдс убhэн авс · ebusiin трава 
н 'уде ни!дэн нуд nidtin глаза 

Появление е в непервых слогах объясняется, на наш взгляд, тем, что в 

{ОНгольском продолжает сохраняться унаследованный от монгольского 

~зыка вокализм непервых слогов, особенностью которого . является ас.си
.rиляция первослоrовым е последующих гласных и произнесение их ~ виде 

~го же в или даже у, при этом редуцированнь1й е произносится· в откры
:ом консчt1ом слоге, а неясный ув закрытом [см.: Владимирцов, с. 326). 
Sатем, когда цонгольский е первого слога перешел в у, то во вторых и по
:лецующих слогах продолжали сохраняться оrубленные е и даже у (удвр// 

•дур 'день', мургехе//мургуху 'бодаться', хулерхе//хулурху 'потеть', 
tутвлхе//дутулху 'приближаться'). Варьирование в и у в непервых слогах 
~висит· от разной степени напря:Женности арmкулирующих органов при 
rроизнесении этого неясного оrублеюtоrо гласного (в -:-- у). Тем более, 
rro этимологически во всех этих словах в непервых слоrах бьm узкий силь
rооrубленный *ii, который повлиял на появление огубленного гласного 
1 1-м слоге (в сповах типа увес < ebiisiin 'трава', увгвн < ebl.igen 'старик') 
1 как наследие которого в неnервых слогах сохраняется у или е ( слабона
rряженный вариант у). 

другой особенностью цонгопьскоrо говора является наличие краткого о 
, непервых слогах после гласных а или у первого слога. Если в сартульском 
оворе о появляется как правило в конечном слоге, преимущественно в 
·ткрытом, то в цонгольском он может быть в любом непервом слоге, при· 
ем не только после огубленноrо у, но и после 1Ш1рокого неогублениоrо а. 
lримеры; 

Цонr. Лит.-бур. Х.-монr. Стп.-м. Значение 
сахол hахал сахал saqal борода 

арол арал арал aral остров 
нагоцо Шlгаса нагац nа-уаё°н дядя по матери 
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Цоиr. Лит.-бур. х.-монr. Стп.-м. Значение 

дзагос загаhан загас 
v. 

рыба Jl'}'ЗSUП 

аворго абарга авраг alnlr'}'U тиски 

на со мhан ШlС nasun возраст 

усо,усу уhан ус usun вода 

мрос мрhан нарс narasun сосна 

намор намар на.мар namur осень 

чудхохо шудхаха цутгах cidququ лить металп 

хадохо хадаха хадах qadaqu косить сено 

таргон тарган тарган tar'}'Un жирный 

Как видно нз примеров, о появляется в основном лишь в тех ел~ 

rде в непервых 'слоrах бьm представлен исторический гласный *u (ер. 
ведеlПlые выше примеры из старомонrольского языка). По сути дела п 
ление этого о в цоигольском объясняется теми же причинами, что и по1 

ние у и о в сартульском говоре (см. выше). Произношение же о в от~ 
ных словах типа сахол, арол, где не бьmо исторического *u в их ocl! 
можно объяснить действием закона аналогии, выравнивания по стереот 

Но в то же время в цонrольском говоре бьпует масса слов, в кота 
этот о в непервых слоrах не появляется, так как исторически в этих СЛ( 

не бьmо гласного *u в основе, например~ 

Цанг. Лит.-бур. Х.-монr. Сm.-м. Значение 

ацарха 

адхаха 

мра 

асарха 

адхажа 
наран 

ацра.х 

асгах 

нар 

ai!araqu 
aspqu 
naran 

принести 

пролить 

солнце 

Кроме того, есть миоrо слов и с гласным у в основе, но оканья в ни 

наблюдается, например: 

Цанг. Лит.-бур. 

дура дуран 
ум шаха 

умтарха 

унтаха 

уншоха 

унтарха 

унтаха 

Х.-монr. 

дур 

унших 

уНJрах 

унтах 

Сm.-м. 

duran 
"· ungs1qu 

untaraqu 
untaqu 

Значение 

любовь 

сопать 

поrаснуть 

спать 

Так что, возможно, это оканье, как и в сартульском говоре, - ocn 
ное явление более ранней стадии развития фонетического строя монr 
скоrо языка, когда губные rпасныс непервых слогов еще не совсем ) 
тили свое качество. Это предnоло~еиие подтверждается сохранением Е 
де случаев гласного у во вторых и следующих слогах, например: 

Цоиr. Лит.-бур. Х.-монг. Стп.-м. Значение 

тугул тугал тугал tu'}'UI теленок 
худуг худ4rг худаг quddu1 колодец 
усу,усо уhан ус(ан) usun вода 
н 'угус нугаhан ну гас (ан) nu'}'Usun утка 
ургуху ургаха ургах. ur'}'Uqu расти 

Таким образом, цонrольский rовор, как и сартулъс:кий, coxpaнJJ 
какой-rо мере более архаичный вокализм непервых слогов, чем совре 

ные бурятский и халха-монrольский языки. 

Г о в о р о и о н с к и х х а м н и г а н, которые тоже являются вы 
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~МИ иэ Монголии, находится на стыке 6урятскоrо и монrольского языков. 
храняя ряд черт монгольского языка, особеЮfости его средневекового 

) v б бо v 
:риода развития, хамниганскии говор прио рел и выра тал под воздеист-

rем языка соседних агинских бурят (хориtщев по языку) много черт, 
iлижающих его с бурятским яз:Ыком [см.: Дамдииов 1968, с. 116] , одной 
, которых является ускорение перелома •i (поэтому сосуществуют фор
>1 типа джируку и дзурэку 'сердце', ер. стп.-м. jiriiken, общебур. зурхэн, 
.монг. 3урх id.), а также произнесение у в первом слоге вместо исконно
' •о (напр. бую наряду с бвке 'крепкий', кукэ наряду с квку 'синий', 

'д ' 'дз ' а' ни б б •рбэ 'четы ре , учин сорок , угии пчел , ер. соответстве о о ще ур. 

•хэ. хухэ. дурбэн, душэн, зугы; х.-монr. бвх, хвх, дервв, деч, звгий; 
п.·м. Ы)kе, koke, dorben, docin, jogei id.). 
самой же характерной чертой вокализма хаМЮ1ганского говора являет
сохранение особенностей монгольского языка средневекового периода, 
~торый отличается наличием гласного i, еще не подвергшегося перелому, 
узких сильно ОГУ,бленных гласных у и у в непервых слогах. В хамии
кском говоре как бы законсервировались эти архаичные черты монголь
:ого языка XllI в. Наличием гласных у и у во втором и последующих сло
х хамниганский говор объединяется с рассмотренными выше сартуль
:им и цонrольским говорами. Приведем ряд примеров, иллюстрирующих 
обенности во~алиэма непервых слогов в хамииrанском говоре: 

Хамниr. Лит.-бур. Х.-монr. Стп.-м. Значение 

дабкхур дабхар давхар. dabqur двойной 
алкху алха алх alqu шагай 
моду модон мод {он) modun дерево 
хуругу хурган хуруу quru')'Un палец 

йасу яlшн лс(ан) yasun кость 
кимусу хюмhан хумс(ан) kimusun ноготь 
сиду, шuду шудэн шуд(эн) ~idiln зуб; зубы 
усу уhэн ус(эн/ iisiin волосы 
нuругу нюрган ~ нуруу niru')'Un clOfиa 

Y~V уhан ус(ан) usun вода 
ЧUЛд8 СVЛ88 челев ciliige свобода 
сибуу, шибуу шубуун шувуу siba')'Un птица 
ирвкв ерэхэ ирэх irekti прийти 

В то же время в хамниганском говоре развилась ассимиляция первосло
~ым д гласных всех последующих слогов. ПрризоIWJо как бы выравни
IИе вокализма слова по первому е. Этим хамниrанский говор сближает
е западиобурятсжими говорами, частично с сартульским говором и с .хал
монгольским языком. Примеры: 

амниr. Зап.-бур. Восr.-бур. 
1'вр вдвр удэр 

Х.-монr. Стп.-м. Значеюrе 

вдер ediir день 
'"вгв 
:rв~г 

гелгвн гvлгэн гвлtJг goltigen щенок 
вбвдег убд.'lг ввдег ebiideg колено 

rв вгвхв угэхэ вгвх ogkii давать 
tкнм образом, в отношении вокализма непервых слогов из всех совре· 
::сбур~тских говоров самыми архаичными являются сартульский, 

кии и хамниганский rоворы. 
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ДОЛJ'Иt-: Г!IАСНЫЕ 

Современный бурятский разговорный язык принадлежит к языкам, 

нематически различающим до11rие и краткие тасные [см.: Бураев 1~ 
с. 120-122]. например: таха 'подкова' - тао.ха 'отгадать'; заха 'вороТИИI 
ЗQIJXl1 'указывать'; хаха 'вдребезги' - хааха 'закрыть'; буха 'бык·nоро 
бууха 'спускаться' и т.л. Долrие гласные, проmвопоставляемые краn 

имеются во всех современных монгольских языках [см.: Рорре 1! 
р. 59-76]. Примечательно, что подобных квазиомонимов типа приведен 
выше буха - бууха, таха -- тааха в бурятском языке, как и в других 1 

rоньских языках, на*>ирается относительно немного, хотя CJJOB с долr 

гласными насчитывается мно11tе сотни, если не тысячи. Дело в том, что; 
готы, какие мы сейчас имеем в монгольских языках, - факт языка, пр 
ретенный относительно поздно в процессе исторического развития, и : 
долгих гласных эдесь первоначально не бьто. Приведенные слова ра 
чались в прошлом не долготой гласных, а иными признаками. Срав1 

например, противопоставление подобных слов-квазиомонимов в совре1 

ном бурятском языке и старомонгольском письменном, сохраняющем 

вольно архаичное состояние монгольских языков: 

Бур. Стп.-м. Значения 

таха - тааха 

за.,"(а - зааха 

буха -- бууха 
хаха - хааха 

би ·- бии 

шара - шаара 

hулдэ - hуулдэ 

tача ·- ta-yaqu 
v v 
1aqa -- Ja'}'aqu 
buqa - · ha'}'Uqu 
qa'}'a ··· qa-yaqt1 
Ы - bui 
sir-a -· si'}'aru 
sШdc - scgtildii 

подкова - отгадать 

воротник - указаn 

бык - спускаться 

вдребезги - закры1 

я - есть, имеется 

желтый - чаинки 

эмблема - потом 

Как видно уже из приведенных немногочисленных примеров, у подоtl 
слов в прошлом было различное количество слогов и иногда даже раз 

гласные. 

В свое время в монголоведении ставился и обсуждался вопрос о нал1 
в общемонгольском праязыке первичных долгих гласных [см., на 
Hattori, р. 451-·462: Роррс 1962: 1967; Doerf"er 1964J. Поскольку это<>' 
специфичный и спорный вопрос, касающийся общего монголоведеИII 
уводящий в алтаистику, мы его эдесь специально рассматривать не буJ 

Разберем более rюдробно лишь условия, в которых в современном бУ] 
ском языке развились долгие гласные. 

Долгие гласные, развившиеся из комплекса VCV 

О возникновении цол1-их гласных на месте сочетания "1·ласный + со 
сный + гласный" (VCV) в монголоведении сказано достаточно много. 1 
например, довольно подробно рассматривали этот вопрос Г.И. Раме~ 
[с. 22-26], А.Д. Руднев [1913, с. XXIX-XXXI), Б.Я. Владимир 
lc. 192-266], Г.д. Санжеев [1953, с. 77-83], Н.Н. Попnе (1955, р. 59-1 
Особенно же скрупулезно, со всех "-'Торон, разобрал происхождение до~ 
гласных, дав почти исчерпывающее объяснение эт,~rо процесса для xaj 
монrольскоrо языка, акад. Б.Я. Владимирцов. По,цробное рассмотрени~ 
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ствуюших в монгоповсдении м11с•1ий об образовании доJJгих 1·ласных 11а 
~=стс древних двоссло1·ов \'('V 11 мон1щ1ьских языках находим у Ш. Лув
~нвандана IJ 967а, с. 5 - 26 J. 
о появлении доm·их п1асных в бурятском раз1·оворном языке за счет вы

~адения интервокаJ1ьно1·0 консонанта писал еще в середине прщшюго ве

:а м.д. Кастрен: "Между двумя краткими гласными g часто и обычно опус
:ается. наflример ы\ вместо bl1gi'1 'шаман"' (перевод наш. ·- В.Р.) /Castrc11 . 
. 6/. Но, к сожалению, выдающийся ученый своего времени, переживший 
воими трудами 11 идеями эпоху, в которую он жил, не развивает это свое 

rаблюдение. за что е1·0 справедливо упрекает издатель е1·0 трудов акад. Ан· 

011 UJифиср: "Особого внимания заслуживают слова, в которых имеет мес-

0 стяжение гпасных из-за выпадения гуттурального согласного. Их коли
ество очень значительно и, как снедовало ожидать, должно бьUlо повлечь 

а собой долготу гласного вследствие этого стяжения. Однако же в доволь-
10 мноr·очисленных случаях такую долготу rрудно обнаружить, почему и 
~астрен ее не всегда замечал. Посредством выпадения g по.являются" такие 

J\ • ' " • у' "1 ' • "d ' , л • ' ''d h лова как ur пар, u широкии, u а гора, 1,1 cn дверь, vг гнездо, о е en 
тоскут' из ~ ''· ~ """"G-..-!" ~ " 
~ " ~·- ". Не следует удивляться и'стяжениям, таким, как 
.Qk(i!J(ll) ИЛИ X~Xen ИЗ ~ .11 k1,19 ИЛll ХЧ~ ИЗ ~ (перевод 
аш. ··- 8.Р.) j(astre11. предисл. А. IUифнера, с. Х 1 • 
О ра:?ви1.,,И долгих гласных на месте коммекса VCV •• перебоях этого 

вления в хоринском 1·оворе бурятскоr·о языка писал А.Д. Руднев [ 1913, 
. XXIX-XXXI/. 
Таким образом, исследователи давно уже обратили внимание что в бурят· 

ком языке, как и в других монгольских языках, долгие rласн1:11е разви

ись на месте коммекса VCV. 
В связи' тем, что это·r вопрос в монrщюяедной литературе уже разобран 
довольно подробно, особенно у Б Н. Впадимирцова [с. 192·--266], 

'.Д. Санжеева (1953, с. 77---83; 19i7, ::. 94- l 34J, Н.Н. Пош1е (1955, р. 59--
6), мы позвон1-1.:1.1 себе коснуться здесь :пого явления лишь в общих чертах. 
ассмотрим, 11:: каких 11сторических комплексов VCV развш1ись долгие 
пс1сные в бурятском языке и какого они качества: 

_*а;-а ..... ii tв случае, сс.1и в 11оснедующем сноге стоит гласный i, то *ауа ·+ 
• ii, как и в ка.~1мыцком языке, в халхаском же -- дифтонг ай), примеры: 
11:1- ."бур. Jma , х.-мош·. саа·, кзлм. саа-, орд. sik даr. П <;а·, МА sii-, MNT sa 'а
хоить ': ~1lэ-у;.т -•бур" х.-мо11r. улааи, калм. улаи, орд. ulan, монrор. fuliin. 
аг.П i·лa'J. МА u!;111 - u1a·un, MNT lн1la'an '{<расный'; da7ari--+ бур. d~ra
opф. дайра-), х.·монг. дaiipa·, калм. двар-, орд. dari·, MNT da'ari· 'задевать'; 
•):iri- -~ бур. t!Ii-;;. ( орф. тайра-), х.-монг. тайр-, калм. твэр-, орд. tiiri- 'отре-
11ть, оrпи:1иваrь'; 

*cgc -• i:;, примеры: oшegel-+ бур., х.-монг. эмэ.111, калм. 9мал, орд., даг.К, 
IA emcl, MNT ете'сl 'седло': degesi.in ..... бур. дээhэн, х.-моиr·. дээс, калм. 
ээсu, орд., даr.К dёs, МА Llёsiin 'веревка'; degere -+ бур. дээрэ, х.-монr., 

3J1м. дпр, орд. dere, даг.n. дёр, МА dёrc, MNT de'ere 'наверху'; 
*igi _,. Т. примеры: cigi4ar1 -+ зап.-бур. шиихаи, ИМ ci'}'Зn 'ФУFУIШУЛ'; ci

:g - бур. шииг, х.-монr. чuйг, калм. чииг, орд. tsig 'сырость'; 
* -uyt1 ..... u. пр11меры: 11;-t11·н-у ."бур., х.-монг., калм. уураг, орд. iirak 'моло-
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зиво'; buru')'U -+ бур" х.·монr. буруу, калм. буру, орд. burii, даг.П борi5, 1 
buru, MNT buru'u'винa'; 

*ugii-+ fi, примеры: kЦj'ilgiin-+ бур. хузуун, х.·монr. хуэуу, калм. к~ 
орд. kшdliii, даr.П ку1,1j, МА kiijun 'Iuu'; tugiikei -+ бур. туухэй, х.·мо 
туухuй, калм. туукв, орд. tiiixi , ИМ tiikeJ,. 'сырой'; ! 

*i1a -+ а (при этом предшествующий согласный, кроме шипящего и иq 
рической аффрикаты, палатализуется), примеры: ni-ya· -+ бур. няа· (n, 
х.·монr. Нllll-, 1С8ЛМ. Нilll· [< *ni-ya-], монrор. niii·, орд. па·, МА ni'ii·, М: 
ni'a· 'клеить'; ji-ya. -+ бур., х.-монr., калм. заа-, орд. dli-, даг.П l.,l'i·, 1 
ja., МNТ ja'a. 'указывать'; 

*iya -+ а, о (с палатализацией предшествующего согласного), приме~ 
aliya-+ бур., х.·монr. aлJUl, калм. алвн, орд. al'ii 'wаловливыu'; quriya--+ б: 
xyp!Ul- (xur'ii·), х.-монr. xypllll·, калм. хура- [< *quriya-], "i'д· xuri·, да~ 
хор'ё-, МА quri'ii·, МNТ quriya- 'собирать'; аё'iуап-+ бур. ашоан, х.-монr. Фj 
калм. ачан, орд. at~. МА a~in, МNТ aci'an 'груз, поклажа'; takiya-+ бJ 
х.-монr. тахяа, калм. така, орд. daki, MAtaqi'i, МNТ takiya 'курица',оri)'1 
-+ бур. орёо- (or'o·), х.-монr. ороо-, калм. ора- 'обматывать'; doliya--+ rl 
долёо- (dol'o-), х.-монr. долоо-, калм. дола· [< *dofiya-J 'лизать'; 

*ige -+ ё (с палатализацией предшествующего согласно!:О), приме~ 
jige-+ бур., х.-монr., калм. зээ, орд. d!ё, монrор. d~iё, даг.П 1,1 А 'мемянин: 
~е--+ бур., х.-монr., калм. шээ-, орд., МА~-. MNT §i'e. 'мочиться'; 

*iye -+ ё (с палаталиэацЙей предшествующего согласного), пр11ме1 
kiiliye--+ бур. хулеэ- (хw'ё-), х.-монг. хулээ-, калм. кул&- 'ждать'; eriye1 
-+бур. эреэн (эr'Ё}}), х.·монr. эрээн, калм. эрвн, орд. erёn 'пестрый'; iiniyet 
-+ бур. унеэн (uп"'ё9), х.·монг. унээ, калм. унвн, орд. шnе, даг.П ун'ё, ! 
iineyen, MNT uni'en 'корова'; 

*i')'U -+ ii (с палатализацией предшествующего согласного), пример 
ni')'Ur -+ бур. нюур (n'iir), х.·монr" калм. нуур, орд. nii.tr, монrор. niiir, 1 

ni'iir, МNТ ni'iir 'лицо'; q~ri')'U -+ бур. харюу (xar'u), х.-монr. харюу, к&J 
хару, орд. хаrй (< *qari')'il], даr.П хару, МА, МNТ qari'u 'ответ'; qali')'UJ 
-+бур. халюун (xal'iig),. х.-монr. халиун, калм. халун 'выдра', орд. ха1 
'масть коня', МNТ ~ali'un 'коричневый конь', МА qali'iin 'бобр'; 

*igu -+ ii (с палатализацией предшествующего согласного) , приме~ 
serigi.in -+ бур. hэрюун фэr'u\J). х.-монr. сэруун, калм. серун, орд. seri 
даг.П cёp'JIJ. МА serfin - seri'un 'прохлада'; tenigiln-+ бур. тэнюун(t:~п'~ 
х.-монr. тэнуун 'спокойный, тихий'; 

*a')'U-+ i.i, примеры: a')'Ur-+ бур" х.-монr., калм. уур, орд. ur, даг.П ~ 
МА a'Ur, МNТ a'ur 'rнев'; a')'Uski-+бyp.yyruxa, х.-монг.уушиг, калм.001< 
орд. iiski, даr.П afJ)кi, МА a'iiJki, МNТ a'usigi 'легкие'; liba')'Un .+бур. 1 

буун, х.-монr. шувуу, калм. шовун, орд. Juwii, даг.П шоwо, МА S'iba'йn, М 
sibao'un 'птица'; sa')'U· -+ бур. hyy-, х.-монr" калм. суу-, орд. su-, даr.П с 
МА sa'u-, МNТ sa'u- 'сидеть, садиться'; 

*е~-+ ii, примеры: degil-+ бур" х.·монr., калм. дуу, орд. dШ,даг.П.д 
МА dii - de'fi, МNТ de'ii 'младший брат или сестра'; negii--+ бур., x.·MOI 

калм. нуу-, орд. nffi., МА ne'ii., МNТ ne'u- 'кочевать'; ke~egil -+ бур. х~ 
х.монr. хэцуу, калм. кецу, орд. getsw, даг.П кёч§, МА kecii, МNТ kеё'е 
'трудный'; 
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*o;.i ..,. о. примеры: to-ya-+ бур., х.-монг" калм. тоо, орд. tб, дагП ro, мог. 
·toa, МА ton - to'in, MNT to'a 'число'; _ 

•o-yu ..... 0 (перед i последующего слога *o-yu -+ 6), примеры: to-yusun-+ 
f+ бур. тооhон, х.-монг. тоос, калм. тоосн 'пыль'; to-yu--+ бур., х.-монr., 
lrсалм. тоо· 'считать за'; Joj'\lda-y -+бур., х.-~онr. тоодо__г, калм. тоодг 'д_ро· 
~а'; to-yuri·-+ эал.·~~Р· toro-, л_ит~бур. t~~r:)- (орф',то~т:о->• х.-монг. тои~, 
f~<алм. 1'8вр-, орд. tor1·, даr.П тор 1·, МА ton·, MNT to ort· обходить вокрут; 
1 •u7a ..... а или о, примеры: d_olu;.in ..... бур. дол~он, х.-монr. долоо, к~м. 
~лан, о;д· dolO(n), даr.П доло('(}. м~нгор. dolon, МА dolai1, MNT dolo an 
~семь'· Jir'}'UiclП -+ зап.-бур. жоргоон, иоргоон, лит.-бур. зургаt1н, х.-монr. 
~ург~. калм. зур/Ulн, орд. dlurga, даг .П l,J iргО f 't), монrор. dlir7бn, МА 
~rj'\l'iin, МNТ jiфo:~"- 'шесть'; ji~~-+ бур::. ~-.монr. ЖOfJ!X1, калм, жрра, 
ррд. d~ro, даr.П 1,1 qю, монгор. dfюro, мог. ~tro инохо,цец; 
i •oge-+ 6, примеры: bogere-+ бур. бвsрз, х..-монг., калм. б88р, орд. b3r6, 
~r.П fip, ИМ, М!:П bo'er~ 'по,чки <:та~:)'; ogede -+ бур., х.-монr. евд~. 
~м. t1вд, орд. 8do, МNТ о ede вверх; boge-+ бур., х.-монr. бве, калм. /Jf, 
Ьрд. Ь3, МNТ Ьо'е 'шаман'; 
; •uge -+ 6, примеры: joge--+ бур.,_ х.-монr., калм. »в-, орд. dl8-, МА Jб·, 
~NT jo'e· 'носить, таскать'; iriigel _-+ заn.-бур. УfННtр, вост.-бур. юрввл, 
~.-монг. ервел, калм. йврал, орд. orOI, МА hir~r. МNТ hiru'er 'благопожела
Яие'; ~iliige .+бур. сулвв, х.·монг. чвлее, калм. чвла11, орд. trбlб 'свобода'. 

Кроме того, долгота гласного развилась на месте исторических групп 
•а/}, *~/}. *об: 

*а/}-+ ii, примеры: *ta~ai -+. *taulai (ер. стп.-м. taulai, МА, МNТ ta'ula,\. 
даr.П таул'е) -+ *tUJai (ер. бур" х.-монг. туулай, орд. tiilil 'заяц'); *a/}'Yan-+ 
-+ *au"Y11n (.ф. сm.-м. au;.in)-+ *ii'УЗП (ер. бур" х.-монr. ууган, калм. ууhн, 
орд. iigan 'старший сын'); 

" .. 
*е/}-+ d, примеры~ *keP, *kejЗken-+ *keu, *keiiken (ер. сm.-м. keii 'сЬПI', 

keiiken 'дитя; дочь', МNТ ko'un 'сын'. МА ke'iit 'сьП1овья". МNТ ko'uken 
'ребенок, дитя', д;tг.П кl-укё, мог. kошdсыв; дитя', мог. kowkit 'дети') -+ 
-+ *k~, *k\:iken (ер. МА kiin 'еьПI'~ kilken 'ребенок, дитя', моlО'ор. ku, орд. 
kiir, х.·монr. хуу 'сын; маль'DIК', бур. хуугзд 'дети', хуухэ11, калм. куукн 
'девочка; дочь'); •tejЗke -+ *teiike (ер. стп.-м. teiike) -+ *tfike (ер. бур. 
rуухэ, х.·монг. туух, калм. туук 'история', орд. tfiхе''историчеекая KIDlгa'); 

*о/} -+ ii, о, примеры: *qo/}-+ *qou (ер. стп.-м. qou) -+ *qii (ер. бур., 
х.-монг. хуу, калм. хоо, д;tг.П хо 'все'); •~o/}qur -+ •couqur (ер. сm.-м. 
~ouqur) -+ •coqur (ер. бур. соохор, х.-монг. цоохор, калм. цоохр, орд. 
tsoxor, даr.П чох;Jр 'пестрый'. 

Долготу гласного дает также коМJШеке *ut3a, который прослеживается 
в немногих словах, например: стп.-м. ~ "\ (70wa) = бУР·• х.-моlП'. 200, 

ка:1~· hoo, орд. §о - fin 'красивый, изящный', наряду е бур., х.-монr. 
~ое 1d. Кроме того, х.-монг. zya 'красивый, изящный, нарядный' и эап.-бур. 
~Убаоzуй 'неподходящий, негодный' можно рассматривать как coxpaнelDle 
более древней формы •-yupa. Слова бур. хуШl, yxQll (метатеза), х.-монr. 
rya, YXQQ, калм. хо, орд. хб 'каурый, светлорьvкий - о коне', МNТ qo'al}.ciп 
(Женек.) 'серая, белесая - масть самки' также имеют более древнюю фор-
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му •qu(m;.зафиксированную в старописьменном языке: ~ (<1uwa 
том же значении 'каурый, рыжеватый, песочного цвета'. С этой пексем 

видимо, сопоставимо сsюво ~ (quba) 'янтарь; янтарного ~ 
(ер. бур. хуба, х.-монг. хув, калм. хув id.). Семантическая филиация~ 
ловила и закрепила разницу в фонетическом развитии. ~ 

Акад. Б.Я. Владимирuов так представлял себе процесс образования дj 
гих тасных иэ комплекса VCV: "В очень раннюю эпоху междувокалыt 
1' - g, а еще раньше •w начали ослабляться, становясь все более широк• 
и вокалиэируясь; благодаря этому 1' - g или исчезли вовсе или эамениЩ 
билабиальным спирантом w в тех случаях, когда один из гласных, чаще~ 
го второй, был и - ii, и спирантом у тогда, когда один из гласных, перв~ 
был 'i > i - i. В дальнейшем началось ослабление этих 111 и у и их полное J 

чезновение. Впоследствии, два гласных, оказавшись рядом благодаря }'1 

заикой лакуне, слились в один долгий, наблюдаемый в настоящее вре~ 
Весь процесс этот возник, по всей вероятности, вс11едствие второстепенис 
ударения, падавшего на второй гласный в комплексах V + 'У - g + V 
V + *w + V. - явление, похожее на то, какое можно наблюдать в настояв 

время в современных монгольских говорах, например в халхаском, где n 
влиянием усилившегося второстепенного ударения исчезает гласный о 

воrо слога ". Таким образом, напр., ar3.>*a 'Уа>аа>а, напр.: ular?m (мо11 
письм.) 'красный'> l1ula ап (кит. транскип.) > ulao11 (Араб.) > ula11 (ой~ 
письм.) >улан (Бант.) - ул~ (Халх.); qalo'Yl'm (монг.·письм.) > qalow 
(А раб.-фил.) > rafд ~·т (квадрат.) > хаnУн ( ойрат.) - х"11_ (Халх.) 'ro1 
чий'; ari-yUn > dri-yUt1 (монг.-11исьм.) .> ariyun (средн.-монr.) /1 ariuё (к&I 
рат.) > a'rilln (ойрат.-письм.) > ар 1~ (Халх.) 'чистый'. Можно отмеn 
случаи, когда бывает затруднительно от11ичить вторичные 11.<r от 1v < • 
напр.: Араб.-фил. kewйrge 'мост'// •koweщe > монг.·nисьм. k(jgerge > 1 
рят.-Тунк. хурге//тюрк. kдbrйk id." [Владимирцов, с. 215-:!lC 

Таким образом, основными причинами, повлекшими изменение ко" 
лекса VCV в долгий rласный Б.Я. Владимирцов считал ослабление ИНТ1 
вокальных согласных и усилившееся второстепенное ударение, падавц 

на 2-й гласный данного комплекса. 
Однако Б.Я. Владимирцов [с. 222) в то же время отмечал, что '"у - ' 

- "' между двумя гласными исчезают в монrо!1ьском далеко не во всех CJ 

чаях. Так, в халхаском, как н в других современных монгольских на1 

чиях, можно указать различные группы слов, в которых заднеязыЧНI 

шумные, наследники древних 'У - g, сохранились и, поэтому, долгого п11 
ноrо не получилось". Представив подобные слова (напр" х.-монг. вв_, 
·старик' < ebugen, аага 'дядя' < аЬа-уа. удган 'шаманка' < 11daran, бага ·~ 
лый < Ьа-уа, дага- 'следовать' < dara- и т .n.) по семасиолоrическим груп~ 
он объясняет сохранение в них интервокальных согласных комплекса V( 
тем, что все примеры "относятся к катrrории слов, часто употребляемьD 

повседневной речи, что и создавало для них такое положение в язьn 

11ри котором они легче могли сохранить свою "древнюю" форму. Част 
употребление не позволяло, по-видимому, второстепенному удареmtю ~ 
бедить 1-rаавное, падавшее на первый слог, и, следоватеJJьно, создать YCJI 
в~1я, необходимые для ослабления интервокальных -у - g и *1i• и образо~ 
11ия долгих гласных 11ерез стяжение" (Владимирцов, с. 231--232). Х~ 
далее он сам между тем бьm вынужден признать, что в то же время во м1Ч 

42 



не менее употребительных словах (типа дуу 'младший брат', тэмээ 
rих , , w • • ) 6 ( 
'вербJJюд'. <'УУЛ хвост, хоолои торло и т.п. долгота о разовалась см.: 

Владимирцов, с. 230-231), и есть также немало слов, в которых наряду 
сохранением интервокальных согласных развилась долгота 2·ro гласного 

~типа зугаа 'забава' < ju1a. лнцагtlll- 'ржать' < inca1a-, лгаан 'розовый' < 
< vз1an и т.п.) [см.: Владимирцов, с. 232-233]. 
· ·как справеДJJиво отметил проф. Г.д. Санжесв, Б.Я. Владимирцов весь 
nроЦеСС образоВ&НИЯ ДОЛl'ИХ ГЛЗСНЫХ В МОНГ()ЛЬСКИХ ЯЗЫК&Х Неудачно ПЫ· 

(алея связать с процессом перехода монголов от охотничьего уклада к ко

чевому скотоводству [см.: Санжеев 1953, с. 78). 
Сравнительный материал монгольских .языков показывает, что эволюция 

JСомплсксов VCV в них происходила неравномерно, дав в одном .языке дол
готу гласного и сохранившись в другом, например: 

Бур. Х.-монг. Калм. Стп.-м. Значение 

ургэи эру у ергн eriigiin подбородок,нижн.яя 

челюсть 

нюрган нуруу нурhн niru')'Un спина 

хурган хуруу хурhн quru')'Un палец 

дэгэл дээл девл degel шуба 

hуга су га су у SIJ'}'U подмышка 

эгэм эгэм ээм egein ключица 

Подобный разнобой в развитии этих комплексов невозможно объяснить 

ни изменением социального уклада древних монrольских IUJeмeн, ни явле

нием "отсталой фонетической эволюции". Дело эдесь, видимо, в другом. 
Более рациональный вариант объяснения, почему в одних случаях раз

вивается долгота, а в других комплекс VCV остается без изменения, пред
ставлен на кЗш взгляд, у японского монголоведа Ыиро Хапори, предполо
жившего, •по, во-первых, бьmо два типа согласного г - смычный g и щеле
вой 1 и, во-вторых, в ком1mексе VCV было два типа 2-го гriacнoro -·долгий 
VV и краткий V. Щелевой 1 стоял перед долгим гласным, т.е. бьm комп11екс 
V1VV, а смычный g перед ~ратким, то есть бьm комплекс VgV. При этом 
на месте коммекса V1VV развился долгий гласный (так появилось, напри
мер, даа- 'поднять, осилить' из *da-yi-), а из VgV развития долгого гласного 
не произошло и коммекс сохранился (так появилось, например, дага- 'сле-
довать за' из *daga-) [см.: Hattori, с. 457-459). · 

Г.И. Рамстедт, кстати, тоже в свое время заметил, что не везде образов&· 
лась долгота за счет выпадения согласного г. Но он не прин.яд окончательно

го решения по этому вопросу, ограничившисi. просто предположением, что 
было два звука г: проточный г и смычный г, а также различия в ударении 
[см.: Рамстедт, с. 24). 
Точку зрения III. Хаттори поддержал Н.Н. Поппе [см.:. Рорре 1962, с. 4), 

который позднее стал утверждать, что вторичныедолгие гласные в монголь
ских языках развились из комплексов VCV, в которых 2-й гласный бьm 
Ударным, т.е. sii- 'дои'fь' < *saga- (см.: Рорре 1965, с. 179). 

Монгольский ученый Ш. Лувсанвандан [см.: I967a, с. 14-26: J967б, 
с. 34: 1977, с. 96] как бы синтезирует предположение Г.И. Рамстедта о 
различии в ударении гласных и догадку Ш. Хаттори о противопоставлении 
в этих ком11I1ексах долгих и кратких гласных и высказывает мысJ1ь о том, 
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что, вероятно, комплексы VCV, давшие долrоту и сохранившиеся, дей~ 
тельно первонаqально раэличались ударением и rласные находились на У1Ю1 

не суперсеrментных фонем. В дальнйшем гласные, проиэносившиеся с у" 
реШ1ем, удлинились и превратились в долrие. Теперь уХ\е не уцареШlе,! 
долrота гласных стала использоваться для цифференциации морфем и 31 
долгие rласные стали фонемами. Иначе говоря, суnерсеrмеиrные фoнer.tj 
получили статус сегментных фонем. ПроиэоlШJо это, как он считает, Jj 
всей вероятносw., в конце Х столетия. Затем, коrда положение долгих г~ 
ных укреmmось и краткие rласные, находящиеся перед ними и отделеНIОj 
от JUIX согласными 'У, g, w.и т.п., стали редуцироваться, эти согласные 'У. g, J 

совсем ослабели и исчезли. Краткий и долгий гласные, находившиеа, 

по обеим сторонам этих исчезнувших согласных, .слились в оцин дoЛJli 
гласный. При этом перед тем, как обе эти гласные, имеющие раэли~ 
длительность, слились в одну долгую rласную фонему, краткий rласНЪ1 

уподобился по качеству долгому, т.е: раэвIО_!lе lШI~ так: a_тUla > _a')'iila_, 
> а 'iila > o'iila > u 'uta > iila 'ropa'; еgШе > еgШе > е'Ше > о 'Ule > u 'Ше > u 
'облако' и т.П.. Гласные же о и о, прежде чем исчезнуть, наоборот, уподобi 
ли следовавшие эа ними долгие широкие ii и ё, т.е. tо..,З > to1a > to'i 
> to'o > tO. 'число'; ogede > ogёde > о'ёdе > o'8de > 8d 'вверх'. ~-'!8 СИ1 
тезированная точка зрения Ш. Лувсанваидана кажется наиболее в1 
рОЯТНОЙ. 

Исследование способа обозначения долгих гласных в ойратском "ясн.J 
письме" при помощи ос9бого бокового диакритич~ского знака "-" (уда11 
проиэведе1П1ое монгольским ученым Г. Жамьяном, подтверждает nредпоЦ 
жение III. Хаттори и III. Лувсанвандана о том, что ''в древнем монrольскq 
языке гласный, находившийся после синкопированного позже интерв 
калъного -г- или ·i-. был долгим, например сагад (-+ саhад -+ саад -+сад 
а не сагод 'помеха'" [Жамьян, с. 152]. 

Однако в недавнем исследовании Н.К. Вербы, посвященном проблема 
развития древнемонгольского комmtекса с интервокальным согласным 

современных монгольских языках, отрицается мнение, что "распад комме 
сов обусловлен самим интервdкальным положением соrnасных, которы 
переходя в спиранты, ослаблялись и вьшадали" (Верба, с. З]. С этим мн 
нием трудно соrласиться, поскольку в таком случае остается необъясне 

ной причина развития иэ -а111-, например, -u·, а не -i-, из -egii- -ii; а не. 
и т.n., а также почему стал спирантиэироваться интервокальный согласнь 

и ряд других вопросов. 

Как бы то там ни бьmо, во всяком случае бесспорно, что причиной ра 
вития долrоrо гласного из VCV служит именно особое качество 2-го гласн 
го этого комплекса, ибо характер вторичной долготы, развившейся на eJ 
месте в монrольских языках, в отличие от тюркских, устанавливается J1 

2-му гласному. Так, напр •• мер, в монrольских языках: бур. уула, х.-мою 
калм. уул 'гора' < *a')'iila < *a,,Ula; бур" х.-монr. халуун. капм. Xtlll) 

'горячий' < *эаlат\аn ~ *qala')'lin; бур. hуул, х.-монr. суул, калм. С) 
'хвост' <: *segul < *segijl. Сравним тюркский тип образования втори'IНЬI 
дошот: др.-тюрк. qo9ra')l\.I 'колокольчик' = тув. к011гураа 'погремушка, б: 
бенчик', тоф. ho't/Ыpaa 'металлические подвески на шаманском костюме' 
цр.-тюрк. ·~:U 'тяжелый'.= хак., тув.~ т~. llllp id.; др.-тюрк. qo~ur 'каурыJ 
рыжеватыи = хак" тув. хоор, тоф. hoop 1d. 
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Сочетание же VCV с обычными кр_аткими rласными · (или с ударным 
l-м rлзсным?) остается без изменении. Иначе невозможно объяснить, по
ему одинаковые по написанию в старомонrольском языке слова 

~ ((ia-y<щu) 'следовать за' и ~<~~...-~~ (da1aqu) 'поднять, оси· 
~ит~·· дали в современных языках столь разные рефлексы: бур. дахаха -
_ дагаха. х.-монг. дагах, калм. дахх 'следовать за' из day,щu и бур. дааха, 
:.-монг., калм. даах 'поднять, осилить' тоже из da-yaqu. Почему также ком
rлекс -ira- в Ji'Yaчu 'указывать' дал долгий гласный (бур. зааха, х.-монг., 
·алм. заах icl.), а в Ji'}'Зsнn 'рыба' сохранил свою структуру (бур. загаl1ан, 
:.-монr. загас, калм. заhсн id.)? Почему -З'}'З· в qa-ya 'закрой' дал а (бур., 
:.-монr., калм. хаа id.), а в qa-ya 'вдребезги' сохранился (бур. хаха '"" хага, 
:.-монг. хага, калм. xah id.)? Все становится на свои места, если согласить
я с рассмотренным выше предположением Ш. Хапори и Ш. Лувсанванда· 
ra. Тогда закономерно считать, что хага 'вдребезrи' развилось из *qaga, 
хаа 'закрой' -- из *qa-ya < *qa-ya; заа 'укажи' - иэ *р-уа < *]i-ya, а загаhан 
,ыба' - из *figasнп; дааха 'осилить' - из *da-yaqu < *da-yaqu, а дагаха 'сле
'08ать за' - из *dagaqu; абага 'дядя' - из *abaga, а баатар 'герой' - из 
'ьaratur < *ba1atur. 
Вероятно, и в самом деле этот rласный бьт сначала просто ударным, 
потом на месте ударения в процессе эволюции монгольских языков 

од влиянием Д'Сйствия тенденции ослабления напряженности артикули

ующих органов развилась заместительная долгота. Но если бы эта дол
ота была первичной, или, иначе говоря, исконной, ro ее без сомнения со
ранилн бы в виде тех или иных рефлексов все без исключения монrоль
кие языки, раз они развились из некоего nрамонгольскоrо языка, имев-

1его первичные долготы. И в то же время бурятский и калмыцкий языки, 
апример, даю1' иногда краткие гласные там, где в халхаском развилась 

олгота (напр" бур. нюрган, калм. нурhан 'спина', х.-монг. нуруу, ер. 
m.-м. niru-yun < *n'iru'}'Un и т.п.), хотя фонематическое различение долгих 
кратких гласных сейчас весьма развито во всех этих трех языках и носи-
:ли их прекрасно чувствуют долготу rласного. Далее, моrольский и да· 
vрский языки, тоже знающие долrоту rласных, часто дают на месте комп· 
екса УСУ сочетание разных гласных, но без исчезнувшего интервокально
) согласного, например: моr. toa 'число' - стп.-м. tо'}'З(ср. бур" х.-мокг. 
щ калм. то id.); мог. Ьбаrа 'почки' - стп.-м. bogere (ер. бур. бверэ, х.-монг. 
'ер, калм. бе&р id.); мог. sош- 'сидеть' - сm.·м. sa'}'U- (ер. бур. hyy-, 
.-мокr., калм. суу- id.); мог. deisun 'веревка' - сm.-м. degesun (ер. бур. 

)Эhэн, х.-монr. дээс, калм. дээсн id.); даг.П аJл - а}.,ла 'ropa' - стп.-м. 
rula (ер. бур. уула, х.-монг., калм. уул id.); даг.П дёу 'младпmй брат' -
m~~м. degi.i (ер. бур" х.-монr" калм. дуу id.); даг.П хаУч'1i 'древний, ста
ыи - стп.·.м. qa'}'UC'in (ер. бур. хуушан, х.-монг. хуучин, калм. хуучн id.). 
ели бы эдесь 2-й гласный бьт с исконной долготой, то она как-то сохра-
11Лась бы. 

Все становится понятным, если допустить, что 2-й rласный бьm в комп
~ксах УСУ ударным, впоследствии же он в некоторых монгольских язы
ах стал восприниматься как долшй. В этих языках до сих пор ударный 
VIИ ему подобный) гласный в иноязычных словах воспринимается как 
)Лrнй. Во всяком случае несомненно, что гласные, например русского 
~ыка, произнесенные с сильным динамическим или эспираторным ударе-
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нием, присущим русскому языку, носителями монгольских языков в 

принимаются всегда как долгие. Для бурятского языка это бьuю отме'IСI 

еще А.Д. Рудневым (1913, с. XXXV): "Везде русское ударение отражаеi 
в виде долгоrы". Примеры он приводит такие: бeшllt 'печь', !'оршонrd! 
росенок', х'IЛ'ём~ 'хлеб', солхово 'целковый (рубль)', хдшх~ 'ко11111 
амбар 'амбар', hунтё 'фунт', ол'тОwха 'литовка (коса для сенокоше~ 
и т.п. 

У Г.И. Рамстедта [см.: Rainst. KW) находим зафиксированные в калt.Ц 
ком языке русские заимствования, в которых тоже русский ударный гл 

ный отражается в виде долгого, например: ZQmpn < ламтш, liiwk» 'торгоВJ 
магазин'< лавка, jarm <Ярмарка, kanlwJ:J 'канал, арык'< канава, kamzlJ. 
< камзол, kompas <0коммс (старое произношение, сохранившееся IUi 
лишь в языке моряков), mi1kin8 < млкuНil и т.п. • 

В халха-монгольском языке, по нашим наблюдениям, происходит аюi1 
гичная картина, напfимер: сороочиг 'рубаш~а· < русск. сор0чка, ~ 
поод < русск. компот, бажиинк < русск. боrnнки, араажи < русск. pQдj 
бярваас < перевоз, машаан < русск. машriна и т .п. ·j' 

Долгий гласный на месте краткого появляется в бурятском разгово . 
языке и при заимствовании, например иэ тюркских языков. Так, зап.
теврсэг 'крынка' представляет собой заимствованное тюркское слово to 
'бурдючок из шкуры с коленного сустава рогатого скота' [см.: Рас . 
1970, с. 55]. При этом восприятие бурятами тюркского о как долгого 
ковано на том, 'ПО оно про·"зносится более четко, чем последующее узк 

Аналогичная картина у качугского слова хаабша< 'мешочек', которое 
ходит к тюрк. qapC'iq - уменьUD1тельная форма от тюркского же qap 
шок'. Долгий гласный представлен и у зап.-бур. саажа 'девичья коса', в 

дящего к тюрк. sati' 'его (ее) волосы' (форма посессива 3-го лица от 
ва sa~ 'волосы} [см.: Рассадин 1977, с. 133). В тюркских языках rл 
а, о в этих словах произносятся четко и как бы несколько затянуто в п 

ции перед последующим узким гласным, такова норма тюркского про 

шения. Поэтому а и о здесь производят впечатление ударных. В тюрк 
гни вообще приходят к мнению, что древнетюркское ударение поме 

на первом слоге [см.: Гаджиева 1975, с. 257-259). А поскольку указа 
слова бурятами были заимствованы очень давно, когда у них еще были 

ные контакты с древними тюрками, то они и воспринимали эти тюрк 

ударные rласные как долrие. 

В тех же монгольских языках, где ударный гласный не стал воспр · 
маться как долгий, он до сих пор сохраЮfЛ свою краткость. Далее, все 
rольские языки на определенном этапе их развития захватила волна и · 
нения, сдвига слоговой акцентуации, сопровождавшаяся явлением осл 
кия артикуляции. В языках, наиболее сильно захваченных этими проц 

ми, ударный гласный (обычно сильно напряженный) стал передаваться; 
лее слабым по напряжению долгим гласным (чем-то надо бьmо компе. 
ровать утрату напряжения), а смычные согласные перешли, ослабив · 
в щелевые, щелевые же в свою очередь, ослабившись, растворились с . 
соседних гласных. Долгий 2-й гласный подчинил себе ослабившийся и 

рявший устойчивость артикуля1n1и 1-й гласный. Таким образом, мо 
связи с этим предположить также, что монгольские языки сначала не 

ли постоянного фиксированного ударения на начальном слоге слова, у 



видимо бьmо подвижным и что слова типа a')'Ula 'ropa' произносились 
не. • 'I З ' • -

рением на 2-м гласном н, т.е. a')'U а. атем это u дало долrии u, а 'У-+ 
уда ' - ·-1 ·-1 ·-1 -1 • 11 -+ хиатус, т.е. a11Jla-+ a~ula-+ а u а-+ о u а-+ u u а-+ u а. 
·8 тех же яэыках, rде не получили последовательиоrо развития указан· 

ъ~е выше явления, процесс перехода ударноrо в долrий и образования 
торичной долrоты остановился после смены акцентуации слогов (11ере· 
~ижка удареиия на 1-й споr слова) как _бы на полпути. Поэтому в иеко
орых современных, особенно периферииных, монrольских языках, на
ример в моrольском, долгота гласного У'--Пела образоваться лишь на месте 
ех комплексов VCV, в которых обе гласные были одинаковыми или поч
и одинаковыми, т.е. -а-уа" -ege-, -u')'U-, -ugii-, -01\1·, -igi-, -iye- и т.п., например: 

Мог. Сш.-м. Значение 

quriin 
kш:5 wn 
qol€i 
еьС'Шn 
dwrwna 
gena 
tшlё11 
ulon , 
dё;а - .Юrа 

quru')'Un 
kiijrig\in 
qo')'Ulai 
ebcigun 
dugijrii111ili 
gegemiii 
tiiliyen 
ula-yan 
degcre 

палец 

шея 

горло 

гру~ 

наполняется 

теряет 

дрова 

красный 
наверху 

~ там, где в историческом комплексе VCV бьmи представлены гласные раэ
оrо качества, развитие его в долrий гласный не эаверШилось,и он застьm 
а промежуточной стадии эволюции в виде сочетаЮ1я двух разных rласных, 

ричем первый иеоrубленный под в11иянием второго оrублеlПlого получил 
ебоJiьш~ огубление, например: 

Мог. Стп.-м. Значение 

toa to-ya число 

soшl segiil конец; хвост 

oada ogede вверх 

doшn da')'Un голос 

doшn degii МЛЗДUDIЙ брат 
boara bl:igere почки 

Встречаются в моrольском языке и переходные случаи, когда как бы 
t>еуществуют формы с долrим гласным и с сочетЗЮ1ем двух разных rлас-
ых, например: ·· 

Mor. Стп.-м Значение 
s0uma .... sii шi 
Ьошnа - buna. 

qalOwn "' galiin 

sa')'Umui 
ba')'Umui 

gaJa-yun 

сидит 

cnycкaeтCJJ вниз, располаrается 

на жительство 

горячий 

В даrурском языке наблюдается хотя и сходная типолоrически, но не
~олько иная картина. В нем в основном почти все комплексы VCV разви
llсь в долгие гласные, т.е. эволюция комплексов пошла дальше, чем в 
~огольском, так что в даrурском долгие гласные представлены в массо-
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вом количестве на месте коммексов как с одинаковыми rласными, 

и с разными, например: 

Даr .П Стп.-м. ЗначеЮ1е 

4сО- asa-yu- спросить 

fjij. ba")'U- спускаться вниз 

сО- sa")'U· сидеть; жить 

ашi a'Yclsi характер 

соjд soyu'YCI клык 

тО tO'YCI число 

О- 3'YU· - U'YU· пить 

t,taлo ·rata-yu молодой 

ду-1!_i~ dula'Ycln тепло 

ула'i- ula'Ycln красный 

Но все же, хотя и в относительно немиоmх словах, на месте ком111 

са VCV с разными гласными сохраняется сочетание двух разных rлас1 
например: 

Даг.П 

аул -ajfлll 
аул'1.r1~· 
аур 
t,1ёfд'tл-
1,..1l}л~
ё/д-t;дt .,.. " 
ey~el\ 
cljл 
суl'дёр 

Сm.-м. 

a")'Ur 
jegUdele
jegШe-

· egiiden 
egiilen 
segШ 
segilder 

Значение 

гора 

встречаться 

гнев 

видеть сон 

бредить 

дверь 

облако 

хвост 

тень 

Встречаются единичн.ые примеры, как и в могольском языке, с обе: 
вариантами, например: 

Даr.П 

дау-дО 
дlу-дj 

Сm.-м. 

da")'Un· 
degii 

ЗначеЮt.е 

rолос 

младший брат 

Все эти примеры показывают, что и в дагурском языке эволюция к1 
лексов VCV застыла на полпути. 

Таким образом, могольский и дагурский языки, сохранив на N 

долготных коммексов [по терминологии Г .Д. Санжеева, см.: 1977, с. 
сочетание разных гласных, причем в дагурском OIOI явно редуциров 

косвенно подтверждает наше предположение, что в монгольских яз1 

в свое время происходила смена слоговой просодии и вторые гла. 
долготных коммексов не имели первичной долготы. 

В монголоведении общепризнано, что долготные комплексы с и1 
вокальными согласными, имевD.Dtе место в староnисьменном монrольс 

языке, представляют собой древнее состояние монгольских языков, 

и прочие особенности старописьменного языка fсм.: Санжеев 1977, с. 
57]. Процесс распада комnnексов VCV начался в монгольских языках 
но. Так, Н.Н. Поппе (1938, с. 15) по этому поводу писал: "В живой 
монrолов согласный 'Y(resp. g) в положении между гласными в случа~ 



, орых идет речь, удержался недолго. Как показывают цанньrе ХШ-· 
(~~ст., эти согласные к тому временt1 (точнее к середине ХШ ст.)_, пройд.я 
rадию разных типов спирантов, редуцировались и исчезли. По всеи вероят
юсти. этот процесс исчезновения 'У (g) в случаях, которые мы имеем в виду, 
ачался еще в ХШ ст. Точнее время начала этого процесса мы пока опреде
~ть еще не можем и можем лишь констатировать, на основании словарей 
, других материалов типа нашего памят1U1ка ("Мукадцимат ал-Адаб". -
tP.), что в ХШ ст. никакого 'У {g) в разговорной речи не бьшо. К этой ста
~и, в монголь_ском ис1·орическом языкознании условно называемой сред: 
е-монrольскои, относятся такие памятники, как выше цитированныи 

lеЙденский глоссарий 1245 г., труд Ибн-Муханны и др. I< этой же стадии 
тиосится и язык письменности, созданной указом юаньскоrо императо
а Хубилая, известной под названием квадратной письмеlПlости. Сюда же 
тносятся китайско-монrольские иеротифические словари начального пе· 
иода минской эпохи типа Хуа-и-и-юй, монгольский текст известного со
инения Юань-чао би-ши ("Сокровенного сказания"). Словом, к этой ста
~ яэыковоrо развития относится ряд книжных памятников - материалов 

0 разговорной реЧи. Стадиально сюда же относятся языки моголов и да
уров". 
Если обратимся к самим упомянутым источникам, ·то действительно 

виnим, что в "'!ИХ в основном на месте коммекса VCV выступают двое-
11оги либ" с хиатусом (V'V), либо с билабиальным щелевым w (VwV) 
1ежцу гласными. А то, что образование долгих гласных за счет стяжения 
rих двоеслоrов началось очень давно, еще до ХШ в" подтверждается форма
IИ с уже развившимися долгими гласными, зафиксированными уже в па

~ятниках ХШ в. - в Лейденской рукописи и "Сокровенном сказании мон
t>лов" (датируемом обычно 1240 годом). Так, например, в Лейденской ру
описи нар.яду с формами типа 

ЛР Ст11.-м. 

ebtewiiл 
itawun 
eiiden - ewiiden 
auba 
aula 
sauba 
sibawun 
" " 1ewun 
baraun 
eleiir 

eb~igi.in 
ita-yun 
egiiden 
a-yuba 
a-yula 
sa'}'Uba 
siba'}'Un 
jegiin 
bara-yun 
clegiir 

Значение 

грудь 

куропатка 

дверь 

выпил 

гора 

сел 

птица 

левый 
правый 

здоровый 

~еются слова с уже развившимися долгими гласными, например: 

ЛР Стп.-м. Значение 
"" ~ v J•r-ran """Jur')'in 
doliiп 

bliba dora 
tбJ;iba 
dёre 

dогё 

·Зак. 780 

.,,_ 
Jlf'}'U'YЗП 

dolu-yan 
ba')'U Ьа doura 
to-yalaba 
degere 
doriige 

шесть 

семь 

спустился BIOIЗ 

считал 

наверху 

стремя 
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ЛР Сm.-м. Значение 
emёl emegel седло 

in!be iniyebe смеялся 

imin ima')'an коза 

qoli-qolai qo')'Ulai rорло 

tc:.rffn - tirUn terigiin rолова 

ЬOsiin ЬOgesiin вошь 

В то же время отдельные слова представлены как с долrим rлaclQ 
так и с .цвоеслоrом, что говорит о развивающемся, еще не заверumвше1 

процессе, например: 

ЛР Сm.-м. Значение 

hu\in - hulaan 
qaliln - qa\awun 

ula'}'an 
qala'}'Un 

красный 

rорячий; зной · 

Аналоrичную картину дает язык "Сокровенного сказания монrоло 

в котором тоже наряду с массовыми формами типа 

MNT Сm.-м. Значение 

to'a - to'o 10')'3 число 

se'ul segШ хвост 

hula'an ula')'Вn красный 

o'ede ogede вверх 

a'ur a')'Ur ярость, rнев 

a'ula a-yula гора 

jirl)o'an -jirwa'an .". J1rru1an шесть 

kiru'e kiriige пила 

e'ude(n) egi.iden дверь 

eme'el emegel семо 

встречаются хотя и редкие, но весьма показательные формы с развившеi 
долrотой, сосуществующей с двоеслогами, например: 

MN_T Стп.-м. Значение 

ul~u - u·u~u a-yuqu - u-yuqu пить 
iirgu - u'urgu egiirekii - iigUrekU нести на спине 
adiisun - adu'usun ada-yusun - adu-yusun скот; 1юшади 
adiici - adu'uci(n) ada'}'U~in - adu-yutin табунщик 
jayatu - jaya'atu jaya1atu предопределенный су~ 
inёgu ...... ine'egu iniyekii смеяться 

a'iila 
da'ii 

a-yula 
da-yun 

ropa 
rолос 



им 
Стп.-м. Значение 

ni'iir ni')'Ur лицо 
та 'ii ma')'U плохой, дурной 
§ala'Un §ala')'Un rорRИЙ 
JЗ 'un ia')'Un сто 
vJala'u •юноша' Jala')'U молодой 
se'UI segiil хвост 
'S'iba'u11 ~iba')'Un птица 
основном же представлены слова с уже развившейся долrотой, например: 

им Стп.-м. Значение 

iiba a')'Uba 
biiba ba')'Uba 
siiba sa')'U Ьа 

выпиn 

спустился 

сидел 
v:: v " JUn Jegun левый 
d~ren dugliren полный, наполненный 
еьСПn eb(igiin rруць 

· eliif elegur трезвый; здоровый 
hulin ulay.1n красный 
kirб kiriige пила 
qiic'fn qa')'U~in старый 

Такая же в принципе картина и в rлоссарии "Мукаддимат ал-Адаб'', 
~о.тором хотя еще и сохраняется довольно миоrо форм в двоеслоrами, 
' уже в очень большом количестве слов долrота предстает развившейся. 
1 часто сосуществуют слова и с долrотой и с двоеслоrами, такне, напри-
1р как 

МА 

adiisun - adu 'iisun 
ktij'{in - kiiJU 'iin 
qar~ - qari'i!_ - qariyii 
seriin ..... seri 'iin 
kбstin - ko 'ёsiin 
pr-y3n -·pr')'U'iin 
tondu - to'andu 
juьa -Ja'iiba 
mii-ma'ii 
rаш - Jala 'ij 
Шеn - е 'Ulen 

Стп.-м. 

ada')'USun - adu')'Usun 
kii j\igii.n 
qari')'U 
serigiin 
kogesUn 
"" Jlf')'Uy.IП 

tay.1-dur 
JЗ')'Uba , 
ma')'U 
jala')'U 
egiilen 

Значение 

ЖИВОТН" 

шея 

ответ 

прохладный 
пена 

шесть 

при счете 

укусип 

плохой 
молодой 

~ 

В поцавляющем же количестве спов этого памятнюса на месте комплек
з с одинаковыми гласными уже имеется долгий rласкый [см.: Поппе 
38 • с. 16-18 J , например: 
МА Стп.-м. Значение 
siba say.1ba доил .... 
q1Jar ki]a')'ar край 
hulin ula')'an красНЬIЙ 
~ёli ~ege}i грудь 



МА Стп.-м. Значение 

jeren jegcren антилопа 

dёsun degesun веревка 

еrпёl erпegcl седло 

qolai qo'Ytllai горло 

quriin quru-yun палец 

uta u-yuta мешок 

hiirul bu-yurul седой 

Коммексы же с разными гласными в тот период эволюции, зафи1< 
ванный в языке данного памятника, еще отставали в своем развиnt 

основном предстают в виде двоеслогов с разными rласнымн [см.: I 
1938, с. 19--28], например: 

МА Стп.-м. Значение 

jaki'aba )'okiyab:.i 
ni'aba ni'}'Зba 

keri 'е keriyc 
qali'tin 'бобр' qali-yun 
nПir ni-yur 
ni'uba oi')'Uba 
se 'Uder seguder 
~i'rir sigi.ir 
to'an tо'}'З 
bo'esi.in bogesiin 
а ·u~ki a-yu~ki 

сочинил 

приклеил 

ворона 

вьшра 

лицо 

скрьm 

тень 

метла 

число 

вошь 

леrкое 
'\/ ,_ ..,, 
JЗ un JЗ'}'UП сто 

bara'un bara-yun правый 
qoya 'iila qoya-yula вдвоем 
ele'fir elegur трезвый 
e'Gden eguden дверь 
Такая стадия в эволюции долготных коммексов, особенно с раз1 

гласными, продолжала сохраняться в монгольских языках довольно д1 

если судить, например, по особенностям .языка монrолов XV в., эаф1 
рованным в Стамбульском глоссарии (см.: Ugeti 1962: 1963) и по х. 
теру передачи этимологических долготных коМIUiексов в ранней о 
ской письменности (датируемой XVll веком) [см.: Санжеев 1953,с. 32-

Так, в Стамбульском глоссарии наряцу с долгими гласными в CI 

типа 

VI Стп.-м. Значение 

dolan dol!!raп семь 

dёsun degestin веревка 

ь3siin Ы:igesiin вошь 

arun ari')'Un чисrый 

ebё'iln eЫ:'igtin грудь 

hurUI UГU')'UJ губы 

iden idegen пища 

jбlen jogelen мягкий 

tiilen ti.iliyen дрова 

Ulen egUleн облако 
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множестве nредставлены слова с двоеслогами с разными гласными, иа

имер: 

VI 
bara'u11 
bile'u 
dбrie 
geSi'iin 
itaun 
ralau 'молодой человек' 
JЗWUП 

jur-yu'a11 
qalaun 

Сm.-м. 

bara"Ytln 
bilegii 
dorUge 
ge1igiin 
ita-yun 
rala')'U 
JЗ'УUП 

)ir-yu')'an 
qala111n 

Значе1О1е 

правый 

точильный брусок 
стремя 

ветка 

куропатка 

молодой 
сто 

шесть 

гор.ячий 

в ойратском письменном языке на месте старомоиrольских долготных 

мnлексов представлены либо цвоеслоги из разных гласных (ou, бii), 
бо удвоение rласных (uu, Шi), либо особая черточка справа (знак "удан") 
и одном знаке мя гласного [см.: Санжеев 1953, с. 32-33], т.е. писали: 
len {стп.-м. egШen) 'облако', nour (сm.·м. na')'Ur) 'озеро', dolбn (стn.·м. 
lu'}'an) 'семь' и т.п. В последнее время монгольский У':'еный Г. Жамьян 
основанио предложил читать знак "удан" как долгие i мя е после соот· 
rствую1.;цей буквы, т.е. не emёl, а eme'ёl 'седло', не to, а to'a 'число', не 
lo:-i, ci :!olo'an 'семь', не yabud, а yabu'iid 'уйдя', не barTd, а bari'ad 'схватив', 
b8ro, а Ьо'ёrо 'почки' и т.п. [см.: Жамьян, с. 150-152). Его по.цдержи-
IОТ проф. Г.Д. Санжеев [см.: 1977, с. 117-120) и акад. Ц. Дамдиисурэн 
1.1.: с. 60-61). Таким образом, ойратская nисьмеиность фактически реаль-
отражала еще то состояние большинства ойратских диалектов XVII в., 

11 котором у них еще не был полностью завершен процесс oбpaзoвaIOIJI 
llГИХ "ласных за счет стяжения двоеслогов [см.: Санжеев 1953, с. 33]. 
пологически ойратские формы половины XVII в. бьml( еще довольно 
~ки формам, представлеtп1ым в nамятЮП<:ах монгольских ЯЗЬJl(ОВ ХШ, 
V и XV вв., о которых говорилось выше. Сравним для примера ряд слов, 
:>еданных ойратской и стаwмонгольской письмеЮfостями: 

Ойр.-письм. Стп.-м. Значение 

oula a'}'Ula ropa 
our З"Ytlf гнев 

OU· З')'U· - U')'U· пить 

asou- asa')'U- спрашивать 

ou~ki З"YtlSki легкие 
sбiil segii\ хвост 
бiir egOr гнездо 
Mde11 egiiden дверь 

ki>Ыiiin kobegun сын 

eriШ -егбШ eregii\ :щоровый 
уаЬщнl yabu-yad уйдя 
abuad abu-yad взяв 
goriicsiin gorilgesi.in зверь 
idec11 idegen пища 

Совершенно прав Г.Д. Санжеев [1977. (;. 130-131 J' утверждая, что 
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"дuлготиые комплексы ОПЯ ( ойратского письменного яэыка. - i 
позволяют теперь с большой уверенностью заключить, что хроноло1 

ские рамки среднемонrольской стадии развития наших яэыков (глаСВJ 
+ гласный" после выпадения интервокальных согласных и до слияния: 
гласных в один долгий) следует раздвинуть примерно до (половины? 
коица?) XVII в., а не XV-XVI вв" как эrо было принято считать до 
пор применительно к основным монгольским языкам, т.е. халха-моJЦ 

скому и бурятскоМу, а также ойратским диалектам. Причем процесс с 
зоваиия долrих гласных от одних долготных комплексов протекал гс 

до медленнее и с большим qислом промежуrочных фаз, нежели от дру 
особенно таких, которые-содержали одинаковые гласные". 

В бурятском яэыке, в котоР<?м процесс ослаблення артикуляции :ц 
дальше, чем в других монгольских языках, и захватил весь яэык, ос 

ление и выпадение интервокальных согласных и образование втори• 
долготы гласных за счет стяжения происходит и в наше время. Это KIA 

ся ослабления согласного h < •s и выпадення его почти во 
западных бурятских говорах. При этом в результате либо образу 
на месте двоеслога иасrоящий долгии гласный, либо два гласных ещ 

успели стянуться в один монофтонг и пока сохраняют между собой ХИI 
Так, выпадение h в середине слова наблюдается в боханском гов 

По утверждению М.П. Хомонова (1965, с. 44} "этот процесс, видимо, 1 

ко начинающийся, территориально охватывает не все население даю 
лииrвистического района. Например, саан вм. саhан (снег), загаан вм 
гаhан (рыба), нарtШн вм. нараhан (сосна), ялаан вм. ялааhан (муха) и 
Подобные явления наблюдаются в улусах Тараса, Буреть, Шаралдай, Ба 
В исходном падеже также наблюдается выпадение h, например тэрэ ул, 
hiiмa убэз вм. тэрз уладаhа hilмa убзз (лучше нет тех народов)". В бс 
ском говоре этот процесс действительно начался неnавно, когда вокц 

иепервых слогов принял уже современный характер, поэтому дол 

стала развиваться на месте сочетания -aha-, в основе которого историчс 
было -asu- (ер. стп.-м. ~asun'cиeг', Ji-yasun 'рыба', narasun 'сосна' и т 

В~димо, rораздо древнее этот процесс у байtсало-кударинских бу 
у которых тоже обраэовалис& долгие rласные на месте стяжения ~ 
кратких гласных после выпадения находившегося между ними h, пос~ 
ку в отличие от боханских бурят байкало-кударинцы вместо загаан ciq 
загуун 'рыба' и т.n. ПоявлеЮtе эдесь и в подобных случаях долгого YJ 
месте боханского долгого аа объяснимо, вероятно, тем, что обраэощ 

долгого уу происходило еще в то время, когда вторым гласным иэме1 

щегося эдесь коммекса VCV бьш огубленный у, то естi. слово первона~ 
но имело облик не загаhан, а •загаhун, причем аффикс ""-hун (< • 
имел, вероятно, ударение, давшее впоследствие долготу этого у. Поэ11 
совершенно справедливо Ц.Б. Цьщендамбаев [1964, с. 63-64) видит пр 
ну появления уу в кударинском загуун на месте загаhан во влиянии ~ 
древнего характера гласного в аффиксе: "Выпадение иитервокальногQ 
ринrальиого h главным образом в словообразовательной части, а таю 
в середине слова нередко приводит к превращению кратких гласных в CJ 

долгий. При этом если краткие гласные оказываются не однотипны~ 
долгота устанавливается по второму гласному. Так, например, кудаМ 
говорят ан~уун (вероятно, иэ анза/1ун, ер. стаµоnисьменное анжису в' 
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'соха, 11лу1·'), заъуун (иэ загаhун, ер. жигасу 'рыба'), холrъуун (кз 
тоhун, ер. холтосо) 'кора (древе.свая)': урмэдъуун (нзурмэдэhун) 'по

•, :мъуун (из 1.11Мун, ер. элэсу) песок и T.J:... Выпадение интервокаль-
0 h 8 причастиях прошедшеrо времеtu1, независимо от вокализма осно

nриводит к образованию допrоrо гласного tlll, так как в изучаемом ro-
' это причастие имело афф. -hан (из неупотребительного ныне rпаrола 
'быть): бухал шэраан хубуун 'мальчик, воэивunrй копны' (надо пола
' иэ шэрэhан), yxъtlllн хуун 'умерший человек' (из ухзhан) и т.д." 

выпадение /1 между гласными отмечается и в барrузинском говоре. При 
м в отличие от байкало-кударинского, здесь еще не происходит полио

ст~ения двух разных гласных в долгий монофтонr. На месте бурятско· 
комплекса -VhV- (< -VsV-) представлено сочетание V:'V, rце 1-й rласный 

екса - долгий уу или уу, 2-й rласный - а или э, а между ними хиатус 
сто выпавшеrо h, например [см.: Раднаев 1965, с. 82): 

Барr. Байк.-кудар. Лит.-бур. Стп.·м. ЗначеЮtе 

загуу 't:rн загуун загаhан j'i-yasun рыба 
· дабуу 'ан дабуун дабаhан dabusuп соль 
наруу 'ан наруун нараhан narasun сосна 

r шзнуу 'эн шэнуун шэнзhэн ~inesiin листвеинища 
1 нэруу'эн нэруун нэрзhзн neresti.n rолубица 
1 • афф ~ [ Однако, нри наращивании иксов родительного и исходного падежеи 

:подобных словах появляется только долгий уу или уу: З1Цуу1U111н 'с ры-
11', нарууни 'сосны', 'сосновый', нэpyyнtlll 'с голубицы' [см.: Радиаев 1965, 
82). По свидетельству Э.Р. Раднаева (1965, с. 82), h в барrуЗинском гово

~ выпадает также в аффиксах причастий, в формах пожелания в rлаrолах 
в сложных словах, при этом образуется либо долгий гласный, либо диф-
1нr (двоее.<fог?) , например: 

Барг. Лит .-бур. Значение 

ераан, изредка ерээн ерэhэн пришедший 

ошаан, - "- ошоон ошоhон сходивший 
бзшаан, - "- бэшээн бзшэhзн писавший 
лбtlllн лбаhан ушедuD1й 
ерээб ерзhэйб пришел бы 
ошаэб ошоhойб сходил бы 
эсаэш эсэhзйш устал бы 

Появление в баргузинском говоре уу или уу в предконечном слоге, пе
'д хиатусом, можно объяснить, на наш вэrлц, метатезой. Так, например, * . 
1 загаhуун после выпадения h возникло •эага уун, при метатезе - за· 
у'ан 'рыба'. Процесс этот начался во всей вероятностИ еще тогда, когда 
совремеЮfом бурятском афф. -hан < *-hун < i.sun произносился барrу
нскими бурятами гласный у. Хотя в то же время барrузинский rовор 
в других словах сохраняет более архаичный состав гласных непервых сло
'в, например (см.: Раднаев 1965, с. 82): 

Барr. Лит.-бур. Сm.-м. Значение 
таргуун тарган 

амгуулан амгалан 

таху та:са 

алху 

• За1<. 780 
алха 

tar'YUn 
amu'YtJ/ang 
taqa 
aluqa 

жирный 
тихо, мирно 

подкова 
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У тункинских бурят тоже зафиксировано выпадение h между rлас 
и образование допrих rласных. Так, К.М.Черемисов (1941, с. 125) 1 

по этому поводу следующее: "Можно отметить дnя тункинскоrо дна 
частый факт стяжения в долrий rласный сочетания "rласиый + h + 
иый": годоон вм. годоhон 'кожа на нотах животноrо', энэ дасан бa/Jlj 
вм. энэ дасан баригдаhаар 'с тех пор как построен этот да.цап', ... яt№ 
.'1баhан 'ушецший', шелввн вм. шvл~hэн 'слюна',хараан юмэ угэй 'не 1 

И цаже: hаряан-·(вм. hapuhaн) эрбээхэй 'летучая мышь'". 
Как отмечает А.Г. Митроuпсина [1968, с. 54), "известный интерес 

ставляет слабая артикуляция качуrскоrо интервокальноrо h, особе~ 
иепервых слотах основы и в формативе исходноrо падежа. Примеры: 
га'ан вм. зумгаhан (щепки), хvбvvнэ'эн вм. хубуунhэн (от сына сва 
Москваа'ан вм. Москвааhан (из Москвы). По характеру произноц 
слов с выпавшим интервокальным h оl'Ьfсываемый rовор напоминает 1 
ольхонских бурят. Как и в последнем, в качуrском rоворе на месте в1 
wero h образовывается как бы разрыв между гласными, наприме1 
гу ун (рыба). Но стяжения гласных в нем не наблюдается. Иными слси 
выпадение h не цает долrоrо rласного, как в ольхонском rоворе. О,11 
в речи одного и тоrо же носителя rовора спирант J1 может и выпадать, 
таваться''. 
· rfo свидетельству И.Д. Бураева [ 1968, с. l 31 1, "в аларском rоворе. 
встречается выпадеJОlе звука h в интервокальном положении и в ок 
нии исходного падежа. Например, вм. бур 'ahaaptШ говорят бур 'aЭOllpatA 
XQJIHahaa - XQJIНIШ, арбашш вм. apбaнhQJI и т .д." 

ИсчезновеJОlе h между rласными характерно также дnя старобарrу 
ro (хучин-барrутСJСоrо) говора, о чем сообщает Б.Х. Тодаева [1960, с. 
например: бур. o'lмhl!н, IUИН.Юаргут. otмhy, хучии-баргут. оtму •чу 
О выпадении h в интервокальном положении и образовании долrих гт 
вследствие этоrо в rоворе хучин-барrутов Кулун-Буира писал и Чинr: 
в 50-х rодах. Он приводил следующие примеры: монr. хус - ст.-ба; 
'береза', моиr. улшzс - ст.-бар. yл'ii 'осина', моиr. унс - ст.-бар. уну ·~ 
монr. хоре - ст .-бар. хуру 'почва'. Кроме того, в старобарrутском " 
фаринrальный h выпадает в именах в исходном падеже и в причастИЯJ 
шедшего времени: адунi 'из табуна' (ер. ковобаргутско-бурятское ад,УJ 
гэрЭ 'из дома' (ер. новобар.-бур. гэрhЗ), jовон хун 'ушедший чел4 
(ер. новобар.-бур. ябhан хун) и т.д. [барrутские примеры см.: Цыде1 
баев 1964, с. 661. 

По свидетельству монrольскоrо ученоrо Ж. Тумурцэрэна [см.: TQ 
цэрэн 1971а, с. 2071, в чивчин-барrутском говоре соrласный •s, развив 
ся в баргу-бурятском говоре в h, дал х (через стадию h). В середине с 
в интервокальном положении этот х выпадает, образовав хиатус м 

гласными, иногда возникает и вторичный долrий гласный. Примеры: 

Сm.·м. Барту-буряты Чивчии-барrутъr Значение 

usun uhu utiii - u'ii воца 
tosun tohti toho - to'o масло 
qulusun 1uluhu ~ui'U· тростник 
ger-ete gerehё ger'ё из дома 
adu'}'Un-aca adunahi adun 'а иэ табуна 
molsiin m616hU mOlu лед 
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i Таким образом. про1~есс образования вторичных долгих ~ласных за счет 
ыпадения интервокальных спабых согласных, эахватившии в свое время 
се монгольские языки, еще не затух окончательно и в какой-то мере 
родолжается в бурятских, точнее эападнобурятских, rоворах, а изоглосса 
ого явлеlDIЯ ведет далеко от Байкала - к барrутам, свяэаЮIЫм с буря
ми своим происхождением. 

Сохранение древней долrо1Ъ1? 

в бурятском литературном языке и его говорах наблюдается долгота 
асных там, rде в старописьменном монгольском, а также в средневеко-

ых монгольских языках она ничем не обозначена. На месте бурятских 
олгих в таких случаях везде стоят краткие rласные. Объяснить в данных 
учаях появление долготы эа счет выпадения ин1ервокального соrласноrо 

комплексе VCV не представляется возможным, потому что и комплекса 
того эдесь нет. Примерами моrут служить следующие слова: 

бии (цонr.) - лит.-бур" х.-монr" калм. би, стп.-м., МА, МNТ Ьi 'я'; 
чии (цонr.) - лит.-бур. ши. х.-монr" калм. чи, стп.-м., МА, МNТ ~i 'ты'; 
таа (цонr.) - лит.-бур., х.-монr., калм. та. стп.-м., МА, МNТ ta 'вы'; 
таргуун. (барr.), тарагуун (хамкнr.) - лит.-бур., х.-монr. тарган, калм. 

iтарhн, стп.-м., МА tar')'Wl 'жирный'; 
ниид.-..:~ tобщебур.) - х.-монr. ниаэх, калм. нисх. стп.-м. niskii, Ма nis

'лететь'; 
жиuр, жиирзй (лит.-бур.) - х.-монr. жир, жирийн, калм. йир, йирин, 

стр.-м. jir, Jiriin 'обычный, заурядный, простой'; 
биирэ (лит .-бур.) - х.-монr. бuйр, элют. [Ramst. KW] bir, стр.-м. bir 

'кисточка для письма'; · 
тиибhэ•• (эап.-бур.) 'луковица сараны; мошонка животного' - лит.-бур. 

тумhэн 'луковица растений, клубень', х.-монr. теме, стрп.-м. tomiisiin 'кар
тофель; луковица сараны; testiculi'; 

жиимэгзр. (лиt.-бур.) - х.-монг. жимгзр, калм. :1ip1МZp, стп.-м. ]imiger 
'под2J(ать,~й -- о r_у_бах'~ 

булгааhан, балгааhан (зап.-бур.), балгоос (сарт.) 'летняя деревянная 
юрта' - х.-монr. балгас, калм. балhен, стр.·м. bal')'asun 'rород', МА bal1a
sun 'город; стена; дворец, постройка'; 

бургааhан (общебур.) - х.-монr. бургаас, калм. бурhсн, стп.-м .• МА 
bury.isun 'ветвь'; 

хилгааhан (общебур.) - х.-монr. х.ялгас, калм. килhсн, стп.-м. kilrasun, 
МА qil')'3Sun 'конский волос'; 

хабхаа(н) (лит.-бур.) - х.-монr .• калм. хавх, стп.-м. qa bqa 'капкан'; 
хизаала~ (г) (общебур.) - х.-монr. XЯ3fl/UUlH (г), стп.-м. ki}alang 'четырех

годовалая кобьmица ; 
шиидам (лит.-бур.) - х.-монr. шийдам, шийдэм, стп.-м. iidam 'дубина', 

калм. шиидм 'длинный - о палке" 

баабай (общебур.) 'отец; пап~; дядя' - х.-монr. баабай 'отец', калм. 
бааf! ·отец', стп.-м. ЬаЬа 'отец; прадед'; 
~ шалбаizг (общебур.) - х.-монr. Ш11Лбаа, шалбааг. калм. Ш11Лва, стп.-м. 
~ньа'У 'лужа'; 

шиидхз- (общебур.) - х.-монr. шийтгэ-. калм. шиид-. стп.-м. ~dke
pe111Jfть' ;. 
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суу (тунк., окин.) - лит.-бур. hун, зап.-бур. уhэн, х.-монr. суу, к 

усн, стп.-м., МА siin 'молоко'. 
В то же время в бурятском языке имеется бо:11ьшая группа слов, • 

торых комплекс VCV не дал ожидаемой долготы гласного за счет вьu 
ния интервокального согласного, он сохранился, но зато второй глщ 
произносится с долготой, например: 

амгуулан (барr.) - лит.-бур., х.-монr. амгалан (г), калм. амhл", ам 
сm.-м. amu')'Ulang 'тихо, мирно, спокойно', МА amiilan 'отдых'; MNT 1 

l}.ulang 'покой, радость'; 
богоол (наряду с боол) - х.·монr. боол. калм. боhл, стn.·м. bo'}'U] 

bo'at ::"" bl)J, МNТ bo'ol, ИМ bo'il 'раб'; 
агаар - х.-монr. агаар, калм.аhр, ahap, стп.-м. a-yar, a-yar-a 'воздух, ат 

фера; погода'; 
адагуусан (устар.) - общебур. адууhан 'скотина' х.·монг. адуус, адё 

калм. адусн, стп.-м. ada')'Usun, adu-yusun, МА adu'iisun, adiisun, MNT adi 
adu'usun 'лошади; скот'; 

ирагуу - х.-монr. яруу, калм. яру, иру, стп.-м. ira-yu 'звучный, мелQ 
ный'; 

изагуур 'род, происхождение' (ер. уэуур 'корень, основание') - х.-м 
язгуур 'происхождение; корень, корешок'+ ёэоор 'основание, кор 
калм. йоэур. стп.-м. iPt')'Ur 'корень, основание, происхождение'; 

арЫ1атан - х.-монr. араатан, стп.-м. ariyatan 'хищник', калм. арат 'т 
МА ari'atu 'имеющий клык'; 

мзнгээрhэн - х.-монг. мегеерс, калм. меерсн, стрп.-м. mogersiin 'хр.1! 

хизагаар (книжн. высок.) - разг.-бур. хиэаар, х.-монг. хязгаар, к1 
кизар. стп.·м. kipyar,Мa qiJar 'граница, рубеж'; 

инсагаа- - х.-монг. янчгаа·, калм. инчха·, стп.-м. in<!'a-ya· 'ржать'; 
шагаа- - х.-моиг. шагаа-. шагай-. калм. ишlш-. стп.-м. si-ya- 'смот1 

заглядыв~~-. :. в щель'; 
жэгуур 'крьmо' - бур. жэбэр 'крыло; маховые перья в крыльях', х.-1'! 

жигуу_р 'крьmо; фланr', живэр 'плавник у рыбы', калм. JifUBp, сТJ 
]igtir, JiЬer 'крыло'; 

зугаа 'беседа, разговор; пир, веселье'; (аларск.) 'песня' - х.-монг. ЭJ 

" калм. зуhа, стп.-м. JU'Y8 'развлечение, веселье'; 
сагаан - х.·монr. цагаан, калм. чаhан, стп.-м. ~a11n, МА ~a-yan, MN~ 

l_ian, caf,ta'an 'белый'; 
сэгзэн 'светло-rолубой' - х.-моиr. чэгзэн, калм. чэгэн, стп.-м. ~ 

'светлый'; 

ягаан - х.-монr. Я.?(ШН, калм. -, стп.-м. ya-yan 'розовый'. 
Как видно из примеров, долгота э1·их гласных появляется иногда и в 

ха- монгольском и в калмыцком языках.Случаи появления долготы по, 

ного типа отмечаются и в других монгольских языках, например в мок 

ском идагурском [см: Рорре 1955,с. 74-76): 
даг. П кi- - х.-монг. хий·, орд. ki-, монrор. gi-, калм. ке-, бур.хэ-. стх 

ki- 'делать'; 

даr. П 011 - х.-монr., бур., калм. он, орд. on, монгор. fan, МА hйl'I, ст1 
on 'год'; _ 

даr. Псу - х.·моиr., тунк., окин. суу, лит.·бур" вост.·бур. hун, зап.~ 
уhэн,. калм. усн, монгор. sun, мог. sum, МА, стр.м. si.in 'молоко'; 
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п ;:.,. моrнор. mбdi - х.-монr. мод, бур. модон, калм. модн, орд. 
даr. мvи. d , , 

'udu мог., стп.-м., МА modun, MNT mu un дерево; i мо~rор. daxu - х.-монr., бур. даха. калм. дах, орд. daxu. стп.-м" МNТ dа-
'доха'· 
монrо~. fooi - даr. П од-оддо, х.-монr. од, бур. одон, калм. одн, орд. 
u, Ма hodun, стп.-м. odun 'звезда'; 
монrор. d3ru- - х.-монr" калм. дар-, бур. дара-, орд. daru-, даr. П дара-. 

· .-м.. МА daru- 'давить'. 
Относительно долготы rласных этоrо типа можно предположить, что она 

яется пережиточным рефлексом какой-то более древней просодии. 
к уже нами отмечалос~ выше, это моrла быть долrо~а, отразившая более 
вний сильный ударныи слоr при проявлении общеи тенденции ослабпе
артикуляции звуков, в разной степени охватившей все моrнольские 

~ки, хотя есть мнение, что это остатки древних. первичных цолrих rлас

х [см.: Рорре 1965; с. 179). 

МонофтоJО'изация дифтоlП'Ов 

, Одной из причин возникновения долгих rласных в бурятском языке 
jmяется тенденция к монофтонrиэации дифтонгов (прUильнее в данном 
•учае - дифтонгоидов), развивавшихся из комплексов Vji в начале и се
~цю~е сло11111 и Vi в конце слова [см" напр.: Санжеев 1953; ~- 80]. Причем 
rnденция .на в бурятских говорах реализуется по-разному. 

: Для хорииского rовора А.Д. Руднев [1913, с. 1-V] везде в ауслауте 
ii месте исторического дифтонга Vi отмечал долгий монофтонr, причем 
явно выраженным "опереднением" компонента V. Так, например, он фик
~рует танii 'ваш' (лит. танай). намm 'со мной' (лит. намтай)' бiiбli 'тятя' 
пит. IJaa~й), Лодо - имл собственное Лодой, ор0тi5т 'запоздав,. замеш
авшие~.' (лит. оройтоод), орожl 'обернув' (лит. оройжо), убешri· 'дура
)1<' (лиr. убэштэй), худу 'сколько' (лит. хзды, стп.-м. ·kedШ). Давая в 
sоем труде сравнительную фонетику монrольскоrо письменноrо языка 

хори-бурятского говора, _он приводит таблицу, в которой показано 
еальное произношение в хоринском rоворе дифтонrов в 1-м и в ос

~льных слогах. Более дифтонrоподобное произношение сохраняется, по 
:о мнению, в 1-м слоrе, а во всех остальных, особенно в абсолютном 

онце слова, звучат в основном долгие монофтонги. Ero транскрипция 
IКОВа: 

Исьм. 

аче_ртание 
ар 

eji 
oji 
yji 

1-й слоr Остальные слоrи 

е, ii, а, r 
ё,i 

б,о _ 
vr.;yr, У, wi. r 

И.Д. Бураев [1959], исследовавший на основе экспериментальных Дан· 
ых звуковой состав бурятского литературиоrо языка, тоже приходит 
· выводу, что бурятские дифтонrи аэ, оэ, уи проявляются как долrие мо
офтонrи, главным образом в непервых слоrах. В первых слогах они про
зносюся все же ближе к дифтонгам. Объясняется ло общей закономер-
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ностью бурятскоrо языка, дающего ·,более напряжеЮ1ые гласные в пер 

слоге и менее напряженные в последующих (см.: Бураев 1959, с. 14 
При этом он отмечает (с. 144-145, 149-151, 157), что исторические д 
тоиги *ui и •ш в иепервых слогах развились в долгий монофтонг ии ( орф.", 
а исторический дифтонг *ei дап долrий монофтонг ээ. являющийс.я ot' 
ком фонемы ээ и только орфография искусственно продолжает обQ 
чать дифтонг эй там, где все произносят вместо иеrо долrий ~ 
фтонг ээ. 1 

Если обратимся к сугубо диалек'fолоrическим работам, то увидмм, 

бурятоведы-диалектологи отмечают во мноrих rоворах тенденцию пр 
носить дифтонrи как дщ1гие монофтонrи, причем опереднениые и во 1 
позициях. Рассмотрим конкретные ~~римеры. 

Наприме.Р, в материалах по ни:жиеу.цинскому говору, приводю 

Г.Д.Санжеевым (см.: 1930),_ везде на месте исторнч~ских дифтонгов д 
долrие опереднениые монофтонги. Вот некоторые его примеры с наш 

сР_!!.Внениями: кxypli 'сухой' (стп.·м.qаrurаi),нокхi''собака' (стп.·м. n01 
мbhi'S 'черемуха' (стр.-м, moyilsun), н'IЬ<е 'сое.цинить' (стп.·м. neyileku), с 
'море' (стп.-м. daJai), баЬl 'Gыть' (стп.-м. bayiqu), гaKxfi 'свинья' (ст1 
-yaqai), са 'чай' (стп.-м. c!ai), н81rо11 'мокрый' (стп.-м. noyitun). 

А.А. Дарбеева (1978, с. 29-31, 32-ЗЗ, 37-42] тоже отмечает как ха1 
терный признак нижнеудинского бурятского говора •~ход i-обрц 
ИСТОр!fчеСКИХ дифтонгов в д~лrие монофтонги. Так, ai №1 а; ei - а И11J 
oi - о или е-, например: гakii 'свинья' (стп.·м. raqai, лит.·бур. гахай)...~ 
'ножницы' (стn.·м. qayici, m1т.-бур. хайша), liмkll 'боязливый' (cn 
ayimqai, лит.-бур. аймхай); келка 'заика' (стп.·м. ke\egei, лит.-бур. ХЭЛ.:11 
кер8с:гё 'пустельга' (лит.·бур. хюрввсгэй); kорма, kормё 'подол' (ctll 
qormui, лит.-бур. хормой). нokll, ноkе 'собака' (стп.-м. noqai, лит.-бур. 
хой) , hбр 'глухарь' (стп.-м. soyir, лит.·бур. hойр), м'дhбlJ 'черемуха' (ct 
moyilsun, m1т .·бур. мойhон) . Дифтонги ui и iii в первом слоrе обычно со: 
няются, например: yiтllj 'узкий' (стп.-м. uyitan, лит.-бур. уйтан), гji
гать' ( стп.·м. gi.iyi-, лит .-бур. гуй·) . В конце же слова дифтонr ui пер 
дит в долгий узкий разrубленный монофтонг Ы, например: ургЫ 'подСJ 
ник·· (стп.·м. ira-yui, лит .-бур.ургы), kаргЫ 'дорога' (стп.-м. qar-yui, лит.~ 
харгы), kансЫ 'рукав' (сш.·м. qan~ui, лит.-бур. хамсы). В отдельных 1 

чаях происходит монофтонrизация и дифтонга ili, при этом он тоже п 
ходит в доЛгий узкий раэrуб11енный мяrкорядный i, например: кТтеlJ 
лодно' ( стп.·м. ki.iyiten, лит .-бур. хуйтэн, ер. ка.пм. киитн). Кстати, аю 
гичиый переход *uyi в Т наблюдается также в восточных бурятских rово1 
что нашло отражение и в питературном языке, о чем см. ниже. 

Относительно перехода дифтонrов в долгие гласные в тункинском 
воре его исследователь Д.А. Абашеев пише1· {с. 7-8) :"Д.ифтонrи туш 
ского rовора аэ, оэ, уи и уи характеризуются тенденцией к монофтонг: 

ции. Как в односложных, так и в мноrосложных словах дифтонги". в oi 
деленном положении превращаются в обыкновенный долгий глас~ 

и второй элемент как бы совершенно сrирается". К сожалению, приме~ 
мая им транскрипция не позволяет rрафически точно передать эту рази 

в дифтонrовом и монофтонrовом характере звуков, так как и до11гие 
нофтонrи и дифтонги переданы одинаково посредством сочетаний б: 
аэ, оэ, yu и уи. например: азл 'сосед', даэ11 'война', hаэн 'хороший', оэ '.11 
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э 'вершина·, уи ·печаль·, 1уилга 'подарок', зуш~ 'род, ·сорт', туим.эр 'по
р', туи \Jбуза, несча~тье·. Поэтому приходится верить ему на слово [см.: 

шеев,с.81. 
в боханском 1·оворе 1оже наблюдается, <:Удя по утверждению М.П. Х_?-
ова [1965, с. 41]. ~оявнение ДОЛUГОГО а из дифтонга а~ например: ал 

ус', JЮнг 'хороший', hiixaн 'кра.сивыи'. К сожалению, о развитии в моноф
r·и друrих дифн>нrов он ничеrо не говорит. Но, как показывает нриво~ 
ый им материал, сюда же можно добавить появление долrоrо ээ из а1 

i. так, у него находим нохээ :собака (стп.·м. n~qai, лит.:бур; нохой), 
ээ 'рукавицы' (стп.-м. Ьegele1, лит.-бур. бээлэи), убээ нет (стп.-м. 

i,лит.·бур.угы). . . . ,., " 
Iереход дифтонгов, особенно 81, е1, 01~ в долrие монофтонrи а. ээ, о _!lа-
им в качугском rоворе, напр_имер. бiiна 'стоит' (лит .·бур. байна), xiiXa 
сывать' (лит.-бур. хайха), хоно 'на севере; сзади, позади' (лит.-бур. 
но), дэмээ 'зря; бедовый' (стп.-м. demei, лит.-бур. дэмы), дулээ 'глу
, (стп.·м. diilei, лит.-бур. дулии) [см.: Митрошкина 1968, с. 49-50]. 
оп~чt1а.я картина и в эхирит-булаrатском говоре [см. Матхеев 1957, 

02]. 
Широко представлены долrие монофтонrи вместо дифтонгов и в aJiap
м rоворе. Н.Н. Поппе [1930а, с. 57-58] пишет об этом: "Что касается 
река:-" 1'\>вора, как вообще и ряда друrих западно-бурятских, 110 край
мере говоров, то там дифтонги развились в долгие гласные, притом 

гда . в долгие шасные переднего ряда, каковой переход дифтонгов с 
им r11асным в качестве nep.вoro компонента в передний ряд обуслов

влиянием *i". При этом в адн_осложных словах, как прiiвило, развил
чистый долгий rласный (напр., а), а в мноrоспожных - долrий гласный 
риэ-~зук~ i (напр., ifi). Примеры [см.: Поппе 1930а, с. 58): -ayi· (в аус· 

~те ai) дал~. дi (напр., дOJS. 'враг; война', hiilj 'хо~lf!ИЙ', hJixii:_lj 'прек~-
~й, хороше~ький); -oyi- (в ауслауте oi) дал Ц о' (напр., о 'лес', hбр 
'ухаеь'. орд -орд' 'макушка'); -uyi- (в ауслауте ui) дал в ударенном 
ore у, yi, в неударенном -- У; (напр., уi.Ща 'плакать', yiha'S 'береста', 
~сУ; 'р~кав'); -eyi- (в ауслауте ei) дал в ударенном слоге i, в неударен-
1М -· ёl (на!1Р·· т'!Мl'такой', Шi'зтакий', с'ТдiхЁ'развеваться', ербехёi 
~бочка', hj>гёl 'пятка'); -iiyi- (в ауслауте iii) дал в ударенном слоге у, yi, 
~еударенном - ~~i" т .е. аналогично дифтонrу ui (на11р., hуiri'сосватанная', 
lл 'род, сорт', тjЯм{р 'лесной пожар', rу>аУТ'столько'). 
Суди по нашим личным наблюдениям, эта аларская схема развития 
rорических дифтонгов в основном представлена во всех западных бурят
их говорах, о которых упоминалось выше. 

!l окинском rоворе, как показывают наши полевые записи, нет твер
и нормы произношения дифтонгов. В речи одноrо и тоrо же человека, 
с~ителя говора, исторические дифтонги либо сохраняют свой дифтонrо-
1н характер, либо переходят то в чистый долrий монофтонr, то в мо
фтонr с i-образным или э-обраэным призвуком в конце. Рассмотрим 
дробнее развитие в окинском rоворе исторических общемонrольских 
Фтонrовых комплексов: 
-ayi- (в ауслауте -ai) дает в анлауте и имауте 1t:e , в ауслауте - с: 

0 _ :~е а!, ~· ~), н~пример: !'_;'d)...~ пуrливый' (стп.:м· ayida-y, лит.
р йдаг), ae..,;.,t)(Ar~ с·rраu1нын; очень' (лит.-бур. аихабтар), xo:le:· 
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'rорло• (стп.-м. quolai. лит.-бур. хоолой), •xojorte: 'двухrодовалый' (с 
qoyartai, лит.-бур. хое'ртой); 

-eyi- (в ауслауте -ei) дает в анлауте и иилауте i:, 1:, в ауслауте - е: 
1: (наряду с Ei), например: ii:mf- 'такой (crn.-м. teyimii, лит.-бур. 11 
s1:dЭm 'вода, :Забеленная молоком' (crn.-м. ~eyidem, лит.-бур. си~Ю 
zu11: "'пчела'" (сто.-м. Jogei. лит .-бур. зугы). dule: 'глухой ( стп.-м. 4 

лит.-бур. дулии), hз'Yf:, hз1е:, ehf-y~ 'большой кусок войлока' (с1 
isegei, esegei, лит.-бур. hэеы. 'войлок'), tur'e:, tur'EZ, 'rоленице' (стп.-1 
rei, JП1т.-бур. турии), nexe~ 'овчина' (стп.-м. nekei, лит.-бур. нэхы); 

-oyi- (в ауслауте -oi) дает ar:, w.E (чаще же ое,. oi, <Jef:), напрв 
' _, - - .С":. ot1:rxoo. 'близко' (стп.-м. oyiraqan, лит.-бур. ойрхон~; rx1r_:, to~ 'мок 

(стп.-м. noyitan, лит.-бур. нойтон), or:fOq;o, °"_;1Ьq:о 'понимать' (С1 
oyil-yaqu, лит.-бур. ойлгохо); . 

-uyi- (в ауспауте -ui) дает в ауслауте &1;1 (в анлауте и инлауте обЫ'Q 
в ауслауте также и &li).вапример: хаnsвт:1 'рукав' (стп.-м. qan~ui,ЛИТ< 
хамсы); "' ~ . 

-iiyi- (в ауслауrе ·iii) дает в анла~е и инлауте u.:.,e. u,:! (часто·же щ 
~. Щ), иноrда 1~, в ауслауте - 1:, 1~, например: u]hЭq 'береста' (C'I 
iiy~iin, лит.-бур. уйhЗN), gu:ex:J 'бежать' (сm.-м. giiyikii, лит.-бур. гуl 
tu~mЗr 'лесной пожар' (стП.-м. tбyimer, лит.-бур. туймэр), mi).3 'д~ 
(сm.-м. bliyile, лит.-бур. муйлэ'), ~= 'скот.ко' (стп.-м. kedili, nиri 
хэды). 1 

Такой разноJЮй в· рефлексах рассматриваемого историческоrо комj 
са с rласным i указывает на неэаверIDеJО1ость процесса развития Щ 
моиофтонrов из дифтонrов в окинском rоворе. ! 

Кроме тоrо, немало случаев. коrда и в самом литературном бурпi 
языке (через восточные rоворы хоринскоrо типа) на месте историчt 
дифтонrов представлены долrие rласные, что закреплено и в opфorpt 

Так, коммекс -eyi-, давший в халхаском языке дифтонr ий, в бурJ111 
языке развился в доший i, отражаемый в орфоrрафии в в1ще ии ~ 
например: 

Бур. Х.-монr. Каnм. Стп.-м. Значение 

ниилхэ нийлэх ниилх neyilekii соединение j 
nшхэ JWЭX тишх teyiku так делать 

иимэ ийм иим eyimii этакий 
j 
j 

диилэхэ дийлэх диилх deyilekii побеждать J 
булсыхэ, булrийх бултих billteyiki.i выпучива11 
бултыхэ, 1 
б:мтыхэ 

Долrий rласный i, обозначаемый в орфоrрафии как ии или "'· в 
ском языке раэвЮJся также и из сочетания -tiyi- (через пром . 
ступень •-ш-), например: бур. hиихэ - стп.-м. suyike, МА silike, х.: 
суйх, орд. suqxe, калм. сиик 'серьrи'; бур. мылэ наряду с муйлэ -
bi.iyile, х.-монr. буйл, калм. буул 'десна'. 

Развитие же -iiyi- в цолrий i более характерно для калмыцкого 
в котором больше примеров на это явление, например: калм. киитн - · 
ki.iyiten, бур. хуйтэн, х.-монr. хуйтэн 'холодный'; калм. киисн -
ki.iyisiin, бур.хуйhэн, х.-монr.хуйс 'пупок'. 
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Однако наиболее регулярно и последовательно исторические дифтонrи 
урятском языке дали долrие гласные в ауслауте. Это характерно для 
бурятских говоров, в том числе и воет~--В питературн~м языке 

ах хоринского типа в основном это долrии 1, обозначаемыи в орфо-
овор ДИФ • · • · •u· . ф как ы. данный ы вознИI< из токrов е1, w, 1, например: 

ыи~колько' < kedi1i (х.-монr. хэдий, калм. кеду), эды 'столько'< edi.ii 
-МОНI'· вдujj, калм. зду), тзды 'столько'< tediii (х.-моJО'. тд&Ш, калм. 
у), харгы 'дорога, путь'< q~r'}11i (х . ..м~IП'.харгуй). XJJ~ы 'т;миота'< 
qarang'}11i (х.-мо1u-. хара~гуи, хара~уи, калм. ~ар'Shр),!ргы ~дсн~

. • < ira'}11i (х.-монr. яргуи), сэсэгы зрачек глаза, сусэгы сливки < Шu
(х.·монr. цецгий 'зрачок г~аэа; сливки', к~м. це'Цга 'зрачок'), ~hэ.?~•· 
ы hэеы 'войлок' < esege1 (х.-моlП'. эсгии, калм. ишка, МА s1sege.i). 

в ~ангольском говоре дифтонг ai'/ /ei ·в аффриксе совместного падежа 
, ' ' ' ' (Б '//tei) дал ы, например: мор ты с конем, гэрты с домом удаев 

s, с. 166) стn.-м. moritai, gertei, лит.-бур. морьтой, гэртэй); ер. в произ
~шешm хорющев соответственно морlrээ, гэртээ, окющев - mor'tf:, 
lrte:. . 
i в литературном бурятском языке и всех западных и хоринских говорах 
nокаэателе совместного падежа -тай//·тэй произносится долгий монофтоJП' 
i или е:. В этом традиционные бурятские говоры едины. 
ТЬ!(~ образом, вокализм бурятского разговорного языка во всем мио· 

юбраэии ero говоров обогатился в процессе эволюции долгими гласными 
е только за счет развития комплекса V + n + V, но и благодаря моно-
1Jонrизации исторических дифтонгов. Причем в большинстве западных 
урятских rоворов долrих rласных этого типа больше, чем в восточных. 
ra разница возникла из-за того, что в западных говорах монофтоl0'11Зации 
1>цве~1ись дифтонги не только ауслаута, но и в односложных словах и 
аw1ауте многосложных (типа if 'бойся' - лит. ай, о 'ле<:' - лит. ой, бiНll 
тоит' - лит. байна и т.п.). 

Причина развития этой монофтоlП'иэации дифтонгов эакiпочается, по-ви-
11Мому, тоже в действии общей тенденции к ослаблению артикуляции. 

ри этом сверхслабые по "{)ироде щелевые спиранты у (йот) и j_, окаэав-
1Ись в комплексах Vyi и У! между rласными, а также в абсолютном конце 
10ва, совсем ослабевают и вокалиэируются. После выпадения у (йот) 

!асный .комплекса и i стягиваются в один долгий монофтонг, причем у 
11от) и 1 оставляют после себя среднеязычный настрой артикуляции при 
fЮИЗнесении этих коммексов, благодаря чему создается более закрытый 

опередиенный настрой образовавшегося монофтоlП'а. Поскольку харак· 
~р развившегося долrоrо гласного оnределилс.11 по первому rласному 
11фтонrовоrо комплекса, закономерно предположить, что этот гласный, 
не второй, в данном случае i, имел сильную позицию. Вероятнее всего, 

1'О сначала он был ударным, а потом на месте ударения развилась долгота, 
iK и в случае с.долrоmыми комплексами V + r-g + V. Затем, вследствие 
;юдоткающегося действия тенденции ослабления, JО1тервокальный у (йот) 
жалиэовался, а из первоrо гласного и i образовался дифтонr который 
)И далЬ v v , 

. неишем деиствии тендеиIUОI ослаблеНИJI развился в долrий моноФ· 
>НГ. 

К такому же выводу пришел и Ш. Лувсанвандан [см.: 1977 с. 97) со· 
>ставив v ' ' 

ШИй закономерности образования долгих гласных на месте комn· 
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лексов V + 'у ---g + V с закономерностями образования дифтонrов из ко~ 
лексов V +у + i. РазЛИ'IИе в характере долгих гласных и основного эпем:е1 
дифтонгов навело его на мысль, что в комплексах V +у+ i первый rласн 
должен был быть как-то первоначально вьщелен. 

Развивая эту мысль, можно далее предположить, qто в тех спуча,я:х, ко1 

из ком1mекса V + у + i развивается цолгий гласный i: (или ы:), наприм 
бур. хансы (стп.-м. qaocui) 'рукав', бур. худы (стп.-м. kedi.ii) 'сколь~< 
бур. иимэ, калм. иим, х.-монг. ийм (стп.-м. eyimti) 'такой', бур. диш~э. 
калм. диш~х, х.-монr. дийлэх (стп.-м. deyilekii) 'победиrь', наобор.от, б 
как-то просодически вьщелен второй гласный, т.е. i. Следовательно, ее 
мы имеем в разных мошольских языках различные рефлексы на Мв! 
V +у +i (тш~а бур. харгы - х.-менr. харгуй, стп.-м. qaгyui 'дорога, пу~ 
бур. худы; х.~монr. хэдий -- калм. кеду, стп.-м. kedШ 'сколько', ·то из э 

ro следует, что в прошлом в этих языках комплекс V +у + i имел раз~ 
п:юсодию. 

Очень подробно, гораздо подробнее, чем это сделали Г .И. Рамст~ 
[см. с. 54-56) и А.д. Руднев (1911, с. 192-194; 1913, с. XXVI--XXI] 
разобрал вопросы, связанные с образованием дифтонгов в старомонга 

ском языке и их развитием в халха-ургинском говоре, В.Я. Владимир~ 
[см. с. 266-310). Здесь он впервые в монголоведении доказал на оси< 
привлечения данных других алтайских языков, что монгольские кoмmtj 
сы V + у + i развиись из *v + r--g + i""'i и *у + w + i"--1.. Появление дифт 
olf связывал [с. 274-275) с ударенным хар31(тером первоrо гласного 
ноrо комплекса: "Фонема i, заключавшая последние комплексы, 
фонемой слабой, легко достуmюй всяким воздействием, а ударение, r 
ное или второстепеШJое, не падало на него, и в результате из компл 

V + у + i > дифтонги в халхаском и в других монгольских новых 
11ектах, котор111е в свою очередь подвергались дальнейшему разв 

Интервокальное у при этом процессе легко ассимилировалось, т 

свой шумный элемент: V +у+ i > V + i + i". Далее Б.Я. Владимирцов 
метил [с. 287], что на месте ауслаутных дифтонгов в халхаском р 
лись либо нисходящие дифтонги ( тищ ai > ае}, либо восходящие с до . 
вторым элементом (типа нi >·Yi, Ш > Ут). При этом он предположил, 
тех случаях, когда по.явился нисходящий дифтонг, исходный дифтонг· 

ударным, а там же, rде возобладал долгий i со скоJiьзящим первым. 
ме11том, там исходный' дифтонг не был ударным. Т.е" согласно Б.Я. 
димирцову, качество развившегося дифтонга предопределялось тем,. 
ли исходный цифтонr ударным или безударным. 

Наша же точка зрения такова: исторические коммексы V +у + i, 
ставлеЮ1ые в таком BjfДe, например, в старомоюольском языке в 

и середине слова и давшие V + i в конце слова, бьmи предполож 
двоякого характера - с ударением (а впоследствии с долготой) на п 
гласном и с ударением (впоследствии долготой) на втором гласном, в,_ 
ном случае на i, прич~м в первом случае развился дифтонг и далее м 
тонг на основе первого гласного, а во ~тором случае - на основе i д 
или Ы, либо восходящие дифтонrи У), Yi. Если бы i в исходном дифт 
вом коммексе не был бы как-то вьщелен и не имел бы сильной поз · 
развития коМimекса V + у + i в долгие Т и Ы не проиэоumо бы. 

Г .д. Санжеев, сопоставивший развитие комплексов V + у + i в 
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~он~·ольском, ойратском и бурятском. языках, приходит к выводу [1953, 
~. sOI. что исторические v.ифтонги в ойратских диалектах полностью исче
заJОТ. развившись в долгие монофтонrи, а "прочие монгольские диалекты 
nриблизи.пись к ойратским в отношении дифтонrа ае, который, ~обенно 

11 непервых слогах, превратился в дощий гласный переднего рядаii, идиф
rонrа el. который во всех слогах превратился либо в е, либо в i". 

Развитию исторических дифтонгов в долгие монофтонrи в калмыцком 
языке посвящена специальная статья Д.А. Павлова [см.: 1974, с. 218-225]. 

l]o данным Н.Н. Поппе, рассмотревшего развитие исторических дифтон
rов почти во всех монгольских языках (Рорре 1955, с. 76-84), почти та
кой же тотальный, как и в калмыцком языке, переход дифтонгов в долгие 
монофтою·и иаблюдается и в языке монголов Ордоса, например: 
· орд. dali, калм. [Ramst. KW) dali, dala - стп.-м. data:, х.-мо:нr" бур. да
,1ай 'море'; 
. орд. нохь. калм. rю;xi, мха - стп.-м. noqai, х.-монг" бур. нсхой 'собака'; 

орд. kliton"IO'ten"'kшiten, калм. Юt~ - cтn.-м.ktiyiten,x.-мoнr" бур. хуйтэн 
'};олодный'. 
Во калмыцкий язык, единственный из современных монгольских язы

ков. дон ел до ло1·ическоrо конца ра_звитие всех дифтонгов. в долгие моноф

тонги. 

Как можщ> видеть из приведенных выше материалов по современным 

бурятским i'~ворам, сходная с калмыцким языком картина в отношении 
развития дифтонrов в долrие монофтонги наблюдается: в западных бурят· 
ски.х говорах, особенно в нижнеудинском и аларском. Такое же развитие 
дифтонгов в монофтонги как характерная черта отмечается исследовате
лями и ;1;~я восточных говоров Внутренней Монrолии [см.: Руднев 1911, 
с. 193-· 194: Тодаева 1960, с. 25; Kara 1970, с. 242·:."243]. 
Таким оtfразом, в отношении развития дифтонгов в монофтонги вос

точные н южные бурятские говоры в общем совпадают с халхаским язы· 
ком, а западные бурятские говоры сближаются с языками калмыков, 
монrолон Ордоса и Внутренней Монrолии. 

ДИФТОНГИ 

Дифтою·и бурятскоrо языка, которых в литературном языке насчиты
вается четыре - ай, ой, уй, уй (дифтонr эй существует только 'орфографи
~чески), "· а в говорах. несколько больше, восходят, как отмечалось выше, 
1< комплексу V + у + i в на<i.але и середине слова и к V + i в конце. Как уже 
~оворилось, А.Д. Руднев считал, что как дифтонги эти сочетания сохрани
:лись в хоринском говоре в основном лишь в начале слова: а~. ое. yl, хотя 
,сам он признавал в то же время [1911, с. X.X:Vlll-XXIX], что "даже и в 
~ервом слоге написание дифтонга в транскрипции условно,." имеющийся 
1 еnерь там полифтонr со временем даст, вероятно, долгий rласный, какой 

е есть в калм" воет., ... ведь и калмыки пишут дифтонг, а произносят 
опrий, ". некоторое отличие бурХор. nолифтонrа от соответствующих им 

М. долrих и заставила меня прибегнуть к этому условному обозначению 
Фтонrа в первом слоге". 
На Употребление дифтонга в начале слова в бурятском литературном 
ьнсе и говорах хоринскоrо типа указывает также И.Д. Бураев [ 1959, 

. За1<. 7~0 
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с. 143): "Намечается некоторая тенденция в том, что монофтонr • 
употребляется в непервых слоrах, а дифтонr в первых". 

В некоторых бурятских rоворах, rлавным образом западных, о чем 
rоворилось выше, дифтонrи везде стремятся перейти в опередненные 
rие монофтонги. Но все же в ряде rоворов дифтонrи сохраняются, прl! 
жаясь в произношении к литературному языку. Так, исследователь fu 
зинскоrо rовора Э.Р: Раднаев [1965, с. 81] ПЮ11ет: "Характеристика со1 
ных и гласных звуков литературного бурятскоrо языка, данная в ра 

И.Д. Бураева "Звуковой состав бурятского языка'', вполне прило:11 
к согласным и гласным баргуэ1П1ского говора. В литературном буряте 
языке нет дифтонга еэ, который довольно часто употребляется в бaprj 
ском говоре. Примеры: нехедвэ (товаршцей - род. п.), хэлхвэ (не скцс! 

Относительно дифтонrов сартульского rовора И.Д. Бураев [ 1965, с. 
сообщает: "Кроме основных четырех дифтонгов, которые ветре 

в литературном бурятском языке, в сартульском говоре довольно . 
употребляется дифтонr уа, первый элемент котороrо является откр 
а второй элемент эаднерядным а. На11ример, хуа, лнт.ухаа (каурьi:й), 
таэдж, лит. хун тайжа (князь). Слова тиnаугааха (мыть) часто в с 
ском говоре произносятся как гуах в том же значении... Артику 

но-акустические данные сартульских дифтонгов аэ, оэ, уи, yu анал 
дифтонгам литературноrо языка (подробное описание 
"Звуковой состав бурятскоrо языка", Улан-Уд?, 1959, 
157) ". 

Такие же, как и в литературном языке, дифтонги аэ, оэ, yu, yu в 
в цоиrольском говоре Ц.Б. Будаев [1965. с. 155], отмечая nри э 
"особенность цонгольскоrо вокализма заключается в том, что в нем 
ся дифтонг вэ, которого нет в современном монгольском и литера · 
бурятском языках. Например: цонr. дзеехоэ, монг. дзевхий, лит. · 
(сметана); цонr. боомвэлхе, лит. бевмэйлхэ (относиться заботл 
ково) ". 

п·о свидетельству А.А. Дарбеевой {1978, с. 37--42], хотя к 
дифтонrов в нижнеудинском говоре значительно сократилось за 
вития их в долгие моиофтонrи, в первом cлori;: в позиции после со 
дифтонги oi, ui, iii (кроме ai, ei) сохраняются, например: koiнel<'e 'з 
(лит.-бур. хойнохи), гoillгa 'подарок' (литАiур. гуйлга 'просьба 
'бекас' (хор. туйба 'годовалый марал'), yiт.t~ 'узкий' (лит.-бур. · 
гуi- 'бегать' (лит.-бур. гуй~), зJii- 'сшивать' (лит.-бур. зуй-). Кро 
в нижнеуд1П1ском говоре ею отмечен дифтонг оа, произносимый 

как долrое о, в единственном слове koa 'светлокаштановый' (о· 
входящеrо также в состав этнонима koa дapkars (название рода . 
удинских бурят). Этот дифтонг оа соответствует сартульскому уа · 
слове хуа (ер. лит.-бур. ухаа, хуаа) с тем же значением 'светлока 
(о масти)'. Дифтонrи же ai и ei в нижиеудинском говоре не сох · 
первый дал долrий монофтонг ii. ё, а второй - Т или ё. 

В окииском говоре, по нашим наблюдениям, дифтонги про. 
чаще, чем развившиеся из них монофтонrи. Встречается и двоя 
ношение. Эта неустойчивость свидетельствует о незавершенное 
са монофтонrи:Jации дифтоmов у окинцев. 
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рассмотрим 110дробнее, какие дифтонги развились в окm1ском ·говоре 

месте исторических монгольских дифтонгов. 

"ai сохраняется в виде дифтонга~. ag, ц во всех позJЩИЯХ, например; 
~ 'война' (лит.-бур. дlli.iн), ~ 'стой' (riит.-бур. ба"); u:rllrj 'серд,итый'
Мt.-бур. ууртай), a~Ut.! SИ.J 'крепкий чай' (лит.-бур. агтай сай), Ьа:~а.! 
едведь' (лит .-бу,р. баобгай ), )@!jr 'гравий (лит .-бур. хайр); 
*ei сохраняется в виде~ в конце слова, например, demf.! 'зря' (лит.-бур. 
11ы, стп.·м. detnei), erb~:x~ 'бабочка' (лит.-бур. зрбззхэй); 
*ui сохраняется в виде~. ~· Щ в любой позиции, например,~ 'лес' 
11r.-бур. ой), щmoho~ 'чулки. щ~ски' (лит.-бур. оймhон), ~gosotO!f 'по
rно' (нит .-бур. ойлгосотой ), mog<5, rnO'ftit.J: 'змея' (лит .-бур. могой), noxOJ. 
~'собака' (лит.-бур. ноЖ>й), ~r. hЩr 'глухарь' (лнт.-бур .. hойр), n«...sr 
1н' (лит.-бур. нойр), to~ 'голова' (лит.-бур. толгой); 
* ui сохраняется в виде Щ в начале и середине слова и ~ в конце слова, 
пример, ~Щl? 'подарок' (лит.-бур. гуйлга 'просьба'), manSБ_!! 'пеленка' 
иr.-бур. МQНСЫ, СТ11.·М. maлcui), xaIO!l!J 'дорога' (лит.-бур. харгы, СТП,·М. 
rr,ii). x<1ral\qXБ!i 'темно' (лит.-бур. харанхы. стп.-м. qaraлg'}'Ui); 
ш сохраняете.я: в виде u5, Щ в начале и середине слова, например, )(Uj!139 

rrro1c' (лит.-бур. хуйhэн), х~Е!) 'холодно' (лит.-бур, хуйтэн); в конце 
ова иноrца дает u~ параллельно с переходом в 1:, 1:!)· например, dur)'U.s 
: хо::~т'_ (л~т:-бУ.f,:__д_УР~~~.:-й)·i~z~~rg'пустой, без хозяина' ~ли!.-бур. эжэгуй, 
1гvи '· uyt:.~')'e. U')'l. u-y1. нет (лит.-бур. угы, стп.-м. uge1). 
Кр9ме тоr·о, в окинском говоре встретилось появление дифтонrа !!! 
ауснауте и."'iен существительных. как наращение к общебурятскому 
~р. общемонrольскому) аффиксу -гQНQ (-ганОllн), наприм:еl];..-ХUlрtЛш!..е 
ышь' (,;нп.-бур: хулгана, хулганаан, стп.-м. qulu1ana), xarPJЛn~ - назва-
1е кустарника (лит .-бур. харгана, харганаан, стп.-м. qaray.ma •карагана'), 
1:о:~щt_!'· 'красная смородина' (лит.-бур. улОllгана 'кислица'), ~аsЛ ro,Ani!f 
iiлепиха' (лит.-бур. шасаргана, шасарганОllн, стп.-м. ~i~ary.ma). 
Сходное явление отмечено также К.М. Черемисовым в тункинском ro-

1pe бурятского.языка [см.: 1941, с. 123), например: шасарганай 'облепи
',хулган.ай 'мышь', алаганай 'окунь' (лит.-бур. алагана). 
В rункинском говоре им зафиксирован также переход в дифтонг долго· 
гласного после палатализованного согласного, например: хурэй вместо 

реэ 'изгородь', урай вместо уряа 'раньше', марайтай вместо маряатай 
)ЛНЬJЙ, туtшый' [см.: Черемисов 1941, с. 130]. Иногда такой перех.од 
оисходит и без соседства палаталиэованньn согласных, например: май

ii вместо аларского маохай 'лоб', ургэйхэ вместо ургэзхэ 'пугать, отпуrи
n.', майраха вместо маараха 'блеять', обейлохо вместо обоолхо 'наваmt· 
n. кучей' [см.: Черемисов 1941, с. 123). 
Та~сим образом, в бурятских говорах. бьпуют, кроме общих дифтонгов 
'оэ, yuji yu, также и дифтонги ез (в барrуэинском и цонrольском), уа 
: сартуJТьском) и оа '(В нижнеудинском). 
Оtоб11лком стоит в отношении развития дифтонгов хамиш-анский говор, 
чем свидетельствует ero исследователь Д.Г. Дамдинов {1968, с. 80): 
lифrонги исследуемого говора по своему произношению и образованию 
llllч_aioтcя от таковых бур:Ятского литературного языка и его говоров; 
~и из характерных особенностей данного говора является то, что в нем 
, lfllecкий дифтонr ei ( eji), так же как в совреме1П10М монгольском 
!. Эан. 780 
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языке, еще не потерял своего дифтонrового характера; сохранение ар~щ 

ной формы произношения набmодается и у друrих дифтонгов, у11отре 
мых в начале и в середине слова: aji, eji, yji, yji Это особеююсть ярко 

ражена в речи хамниrан сел Алтан и Кыра. НаПример: тэjиму (так 
цэjидэм (забеленный молоком. напиток) ... и т.д. У хамниrан токчинс 
группы наблюдаются дифтонги'несколько дpyroro характера: из истор 
ских дифтонrовых сочетаний aji, oji, yji, yji, eji здесь сохранился зв 
а интервокЗJ1ьный звук j, потеряв свой шумный признак, перешел в зв 
в результате образовался долrий гласный звук Н, который обусловил 
ленке ярко выр~µкенных восходящих дифтонгов 0 ;;, 0 ;; и др., пр 
т3иимэ, ц3иидэм, толог0ии". 

Итак, в бурятских говорах и в литературном языке исторические 
тонги претерпели довольно заметное и существенное изменение, про 

тенденцию к превращеншо в долrий монофтонг. Особенно сильно . 
представлено в западных бурятских rоворах, что сближает их с калмы 

.языком и с языками монrолов Ордоса и Восточной Монголии. В за 
бурятских говорах по сравненюо с друrими бурятскими говорами, про 

ослабления дифтонгов в долгие монофтонги бопее последователен 
кончен. 



языке, еще не потерял своего дифтонгового характера; сохранение арх 
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ражена в речи хамниrан сел Алтан и Кыра. НаПример: тэjиму (та1<:4 
цэjидэм (забеленный молоком. напиток) ... и т.д. У хамниrан токчинс 
группы наблюдаются дифтонги'несколько дpyroro характера: из истор 
ских дифтонrовых сочетаний aji, oji, yji, yji, eji здесь сохранился зву 
а интервокЗJ1ьный звук j, потеряв свой шумный признак, перешел в ЭВ] 
в результате образовался долrий гласный звук il, который обусловил nc 
ление ярко выр~µкенных восходящих дифтонгов 0 ii, и;; и др., приме 
т3иимэ, ц3иидэм, толог0ии". 

Итак, в бурятских говорах и в литературном языке исторические д 
тонги претерпели довольно заметное и существенное изменение, rtpo.lf 
тенденцию к превращеншо в долгий монофтонг. Особенно сильно ~ 
представлено в западных бурятских говорах, что сближает их с калмыщ 
.языком и с языками мокrолов Ордоса и Восточной Монголии. В заПадl 

бурятских говорах по сравненюо с другими бурятскими говорами, про• 
ослабления дифтонгов в долгие монофтонги бопее последователен lli 
кончен. 

Глава 11 

КОНСОНАНТИЗМ 

В основу описания согласных в данной главе положено различие 
месту образования. Так, отдельно разбираются губные, переднеяз 
средне.язычные, заднеязычные и увулярные. При этом в основу такоr : 
лени.я положен не современный консонантизм современного буряте 
языка, а состав общемонrольских соrласных праэвуков 1 , поскольку 
ставляется гораздо логичнее и удобнее вести исследование эволюции к 

нантов, исходя из уже восстановленных празвуков. 

ГУБНЫЕ cor ЛАСНЫЕ 

*ер 

В истории развития монгольских языков, да и не только монrол 
но и алтайских в целом, большое значение имеет эволюция особоrо 
ного звука, восстанавливаемого g вюхе rлухого губно-rубноrо пр 
тельного *р, возможно, имевшего щелевой характер, т.е. *.р [под 
об этом звуке см.: Ramstedt 1916]. В средневековых монrоJiьских. 
он еще сохранялся в виде rnyxoFo щелевоrо h, например: МА, MNT 
'голова' (бур" х.-монr. эхи (н), калм. экн 'начало'); МА, MNT h 
'красный' (бур., х.-монr. улаан, калм. улан id); МА. MNT harban ' 
(бур. арбан, х.-монr. аров, арван, калм. арвн id). В совремеlПIЫХ 
ском, халха-монгольском, калмыцком, ·Могольском, ордосском, 

i Таблицу этих праэвуков см.: Рорре 1955, с. 95. 
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cJ<OM, хорчЮ1ском и некоторых друг~ языков ВнутреЮ1ей Монrолии этот 
э&УI< и ero рефлексы, по утвержденюо монrоловедов, исследовавших эти 
j13ЬJ!<И (см.: Рорре 1955, с. 96; Тодаева 1973, с. 39], ~е nросле~ется. 
В р11де же других монrолъских языков аналиэируемыи исконныи ip дал 

спедУющие рефлексы. 

Вбаоаньском [см.: Тодаева 1964, с. 13-14) - ф (фэла'S 'красный', фду 
'J111Иf!Ный'), h (!шрва11 'десять', hамэра· 'отдыхать'), х (хал~э 'ладонь', ходон 
'1Везда') и ш (шiлу 'излишек', шiнэ- 'смеяться'). 
в дунсянском [см.: Тодаева 1961, с. 12-·14) ·-· ф (фуду 'длиННЬiй', фуру 

'sИИз'), h (hамура- 'отдыхать', hаруан 'десять'), х (хон 'rод', ходун 'эвез
~~а') и и.1 (шiнiэ- 'смеяться', шiлiу 'излишек'). 
в монrорском [см.: Тодаева 1974, с. 35-39] - ф (фy11ii1J. 'красный', 

ФУРУ 'вниз'), х (харван 'десять', хал;а 'ладонь') и ш (шilliy 'излишек' шiне-) 
В даrурском [см.: Тодаева 1960, с. 56-57] -- х (xy11ii11 'красный', 

xopfЙl-J 'десять', xaлtJ ~ 11 'ладонь'). 
В языке желп.1х уйrуров [см.: Тенишев-Тодаева, с. 50] - h ( hодон 

•звезда', /1уру 'вниз', J1урту 'длинный', hY11ji 'излишек', hлiiн 'красный', 
ь111а'Уан 'ладонь'). 

В бурятском языке, как правило, все снова, имевшие в прошлом 

этот общемонгольский инициальный * l/J; ныне начинаются на rласный: ар
бан 'де.с.ять', у11аан 'красный', альган 'ладонь', одон 'звезда', уруу 'вниз', 
ута 'длинный', ~У 'лишний' и т.п. Однако нами зафиксировано не
сколько слов и в бурятском языке, в которых сохраняется начальный 

h (развившийся из *l{J) в тех случаях, rде в халхаском, калмыцком, 
ордосском и языках Внутренней Монrолии слово начШ1ается на гласный. 
Эtих слов немного: 

hoxap (бох.) 'шерс1·ь второй стрижки' - ахар (зап.-бур.) id., ахар (лит.· 
бур., х.·монг .) ~ороткий, низкий; овечья шерсть осенней стрижки', калм. 
ахр 'короткий'; 

hаб11р-1иэбэр // абир·шэбэр 'шепот; шепотом', х.-монr. авир шивэр, 
капм. uвр шивр id.; 
hаамайха 'смотреть с раскрытым ртом, ротозейничать'// аамайха 'приот

крывать, разевать рот; быть ротозеем'; 
hiшмагар 'рассеянный, ротозей' // аамагар 'приоткрытый, разЮ1утый' 

(о беззубом рте); 
hаараг 'редкий'// аораг 'редкий, необычнь1й; редко'; 
lшрхагар 'rромоздкий' // архагар 'rромадный, тяжелый, громоздкий' -

х.-моиr. архагар, калм. apxhp 'громоздкий'; 
hархайха 'быть громоздким'// архайха 'rромоЗдиться' - х.-монr. архай· 

ха. калм. архах 'быть неуклюжим, rромоэдким'; 
, hурэхэ 'разлетаться в стороны, рассыпаться' - х.-монr. урзх 'рассыпать, 
!ПРОсыпать; растранжирить, размотать (имущество)', калм. урх 'пропадать, 
~ltбнуть, разрушаться'. 
! Как видно из примеров, ряд этих слов и в самом бурятском языке па

!L1ельно употребляется без инициального h, но в таких случаях наблюдает
Неболъшая дифференциация этих вариантов, что, видимо, и обуслови-

0Уцержа11ие h в этих словах. 

S-з. Зак. 7;; о 
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*р 

Согласный р (п) весьма редкий звук в монгольских языках. Б.Я. 81 
мирцов [с. 407] утверждал, что "как и в моиг.-письм., так и в халх. гуt 
смычный п""Р встречается т о л ь к о (разрядка наша. - В.Р. ) в ел' 
заимствованных. Стар. монг.-письм. не знал этой фонемы и в случае зам 
вовwия р-п иноязычных слов передавал через в ... В халхаском п в1 
чаете.я т о л ь к о (разрядка наша. - В.Р.) в заимствованных словах". 1 

то же врем.я, если заглянуть в словари, то окажется, что в хапха-мою 

ском, бурятском и калмыцком .языках есть немало слов начальным ГЛ) 

сильным звуком п. Среди них действительно много заимствованных с 
например, бур., калм. naap 'пара', х.-монг. 1111алан (г) 'эмаль', бур. пи 
'мита', х.-монг. пуужин(г) 'ракета', калм. парть 'партия' и т.п. Ощ 
больШЮ1ство таких слов представляют собой образные и звукоподр 

тельные слова, без сомнения, .являющиеся исконными, ни о каком эq 

вовании эдесь речь идти не может. 

Примеры: бур. пал-пал гэхэ 'булькать', х.-монr. пал хив 'бултыхнуt 
калм. пилд гиhад унх 'umепн:уться', бу.р. пос-пос гэшхэхэ 'грузно с§' 
х.-монr. пурпур хийх 'клокотать, бурлить', капм. пард - эвукоподр · 
треску, звуку, бур. пагдайха 'быть коренастl>Iм', х.-монr.пагдайх'быn.., 
эемистым', бур. пампайха 'быть пушистым, пухлым, рыхлым', х. ,, 
памбайха 'делаться мягким и толстым, вздуваться', калм. падрх ' : 
маменеть', калм. пиигх 'шипеть, свистеть', калм. rшлгх 'изобило· 

Мноrо междометий, например: бур. nyy! 'фу!', бур. пэй! 'фу!'', 'фуй!~· 
пэхь! 'фу!', х.-монг. паа! 'фу!', 'фи!', х.-моНг. пох! 'фу!', 'фи!', х .. " 
пфуу! 'уф!', х.-монг. пээ! 'ах!', 'oro!, фу!, фи!', калм. пее! 'эх!, ой· 
калм. пуф! 'фу!, фи!. Встречаются наречия, частицы, например: б · 
харанхы 'совершеюю темный', бур. пад харанхы 'совершешю темно, 
пад хара 'совереwенно черный', бур. nyyяCtI 'с шумом, шумно', бур.·. 
'в достатке', х.-монг. паг мэдэхгуй байх 'совершеюю не знать', х. 
пад харанхуй 'совершенно темный'. х.-монг. пад хар 'совершенно ч 
х.-монг. пиг дуурэн 'битком набитый'. Есть и обычные прилагател .' 
существительные, хотя эти слова встречаются только в бурятском ' 
например: бур. пиртан 'клецки', эапА~ур. питайд 'нерешительный, : 
лющийся, сомневающийсв'. бур. пэлдэн 'мочка (уха)'. "}. 

Все же следует отметить, что из числа слов с начальным п, со : .,. 
бурятскоrо или МОЮ"ОJIЬского происхождения и не являющихся . 
ваниями, подавляющее большинство составляют слова образные и: 
подражательные. В бурятском .языке их очень много. Все это э ,. 
признать, что согласный *р, видимо, был достаточно представлен 
нем монгольском праязыке. 

Звук р как фонема встречаете.я и в других совремеЮ1ых мо 
.языках - монгорском, даrурском, дунсянском, баоаньском, жел . 
ском. Но в них он представлен, кроме заимствованных слов, в 
на месте общемонrольскоrо *ь, например: монгор. падула· ' 
(стп.-м. batula- id.), баоаи. пэджэг 'письмо (стп.-м. Ьil!ig i~. 
'исполняться' (стп.-м. Ыitii- i<Q, даг. К para 'сани', ~· К pan 
·табурет', ш.-юr. пос- 'вставать' (стп.-м. bos-id~. 
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*ь 

в бурятском литературном языке и' его говорах общемонrольский ис
~со~н~ы.й *ь в основном сохраняется в слове во всех позициях. 

в начале слова: 

бур. би - х.-монr., калм. би, даг. К Ьi, цунс. Ы, ш.-юг. бу, баоан. бэ, 

ьtollfOP· бу. стп.-м., МА MNT Ьi 'я'; 
бур. бари- - х.-монг. барь-, калм. бар-, орд. bari-, моr., даг. К bari-, мон

rор. барi- (варi-), сrп.-м., МА, MNT bari- 'держать, ловить'; 
бур. боло- - х.-монr., калм. бол-, орд., даг. К, мог., МА, МNТ-, стп.-м. 

ьоl· 'быть, становиться, сделаться'. 
в середине слова: 

бур. табан - х.-монr. тав (ан), калм. таен, орд. tawu, монгор. тавен, 
даr· к taw, мог" МА, MNT, стп.-м. tabun 'пять'; 

бур. арбан - х.-монг. арав (арван). калм. арвн, орд. arwa, даг. К xarban, 
моr., ст11.-м. arban, МА;·МNТ harbaл 'десять!; 

бур. лба- - х.-монr. яв·, калм. йов-, орд. jawu-~ даг. К jau-, монгор.jу-, мог. 
МА. МNТ стп.-м. уаЬu- 'идти'. 

~,JСонце слова: 

бур. аб- - х.-мош., калм. ав-, орд.аw-//аЬ-, даr. К au-, мрнгор.ав,У-, мог. 
[afu-, МА. MNT, стп.-м. аЬ- 'брать'; 
! бур. хоб - х.-t-tонг., калм. хов. стп.-м. qоЬ 'сплетни'. 
1 " * В положении между гласными Ь в халхаском, калмыцком, ордосском, 

даrурском и других монгольских языках переходит в щелевой звук w. 
Эrо же происходит и с *ь, когда он находится в конце слова, а также в 
~е слова после с_оиорных, мавных сог~снЬц. Бурятский язык во 
всех случаях удерживает смычный характер Ь. Однако в бl?ятских го
ворах, особенно в восточных и южных, наблюдается на месте Ь губно

rубной же, но ·Щелевой звук {З. Так, 1iосители этих rрупп говоров произно
сят не аба 'отец', а а/3а, не хобол 'паз, желоб', а хо{Jол, не шабар 'грязь', а 
ШilDap и т.п. 

• В бурятском языке и ero говорах наблюдается также появление на месте 
Ь губно-губного же, но носового m(м), например: 
бур. эмдзрхэ 'разрушаться, ломаться, разваливаться' - х.-монr. эвдрэх, 

каnм. эвдрх, стп.-м. MAebdere-, МNТ ebde-id.; 
бур. муйлэ/мылэ 'десны' - х.-монr. буйл, калм. буул, стп.-!-f. Ыiyile id; 
бур. хомор 'редкий, скудный' - х.-монг. ховор, калм. ховр, стп.-м. 

qoburid. 
l<роме того, в самом бурятском языке некоторые слова бытуют то с б, 

о см, например; 

11аМша/ набша, намшаhан//набшаhан 'листья' - х.-монг. навч. калм. 
ч, стn.-м nab~i id· 
б ' УР: hэбэрх?//h эмэрхэ 'сечься, лезть, распускаться (о материи)' - калм. 
х id" х.-монг :, сэврэх, стn.ю seberi- 'слетка с.охнуть'; 

IUIJ.cтap .<эаn.-бур.) //набтар 'низкий' - х.-монr. навтар, калм. намтрt 
• l\a.Ьtar id • 

"41с " Ч rаhанf!набтаl1а11 'послед (у животноrо)' - калм. намсн id. 
СJ1едование Ь и 111, а также переход Ь в m имеет место и в старописьмен
монrольском пзыке (см.: Владимирцов, с. 401], в котором эафикси
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nilbu-//nilmu- 'мевать', balta//malta 'топор, секира', шecin//becin 'об 
в истории тюркских языков также отмечается чередование ь 

ban//man 'я', bu 'это', но monu 'этоrо' (вЮI. п.); кирг. алба 'не бери' 
алма id. и т.п. [см.: Рясянен, с. 147-148). Переход *ь в m представля 
бой, таким образом, обычное явление и в других языках. 

В бурятских говорах наблюдается в ряде случаев переход *ь в 
ЯЭЬIЧНЬIЙ смычный g (г). Причем в отдельных словах могут бытовать 
леты пары типа убэл//угэл 'зима', угэй//убэй 'нет', абдар//агдар 'с 
тубэд//тугэд 'тибетский', бvбвелжэн//гугеелжзн 'удод', будзрхэ//гу, 
'спотыкаться'. Появление г на месте Ь наблюдается и в других монrо 
языках, например: бур. убэл//vгэл - монrор. ugur, даг. К uhul, ер. . 
ebtil, х.-монr. евел, калм. евл//увл, орд. owOI 'зима'. 

Сохранение бурятским языком исконной фонемы *ь в "чистом" 
в основном как смычного звука, и там, гце он представлен в старомо 

ском письменном и срецневековrrх монгольских языках, показывает·· 

в этом отношении бурятский язык стоит ближе к древнему монголь~ 
языку, чем халхасккй, калмыцкий, даг},;Рский и др. Данной картины~ 
не меняет переход в отдельных словах Ь в m либо в g, так как таких~ 
буквально единицы. -' 

*m 

Общемонrольский искон11ый "'m в бурятском языке .• включая литера1 
ный язык и многочисленные говоры, сохранил, можно сказать, свое ка_. 
во в неизменном виде. Фонема "'m продолжает употребляться в бурятсi 
языке во всех позициях в слове, например: 

бур. муу - х.-мон. муу, калм.му, орд.,даr. К, монrор. mu, сm.·м.1щ 
МА ma'u 'плохой'; 

бур. hомон - х.-монг. сум(ан), калм.сумн, орд. sumu, даг. К som, даJ 
сом6, монrор. sumu, стп.-м" МА MNT sumun 'стрела'; 

бур. эм - х.-монг., калм. эм, дан. К., орд., стn.-м., МА em 'лекарсt 
ер. др..тюрк. am id. 

Лишь в отдельных случаях, буквально в единичных словах, наблюдас 

появление звука б на месте анлаутного и инлаутного *m, например: 
бур. мэтэ//бэтэ//бутэ 'как, вроде' - стn.-м. meti.i, х.-монr. мзт, ка 

мет, монгор.маду 'как, словно, подобно'; 
бур. бури· 'не хотеть бежать, уклоняться в сторону (о лошади)' - стп 

muri·, х.-монr. мури- id.; 
бур. хабаар·//хамаар· - стп.-м. qamiyara" х.-монг. XllМO/lp· 'иметь 01 

шение'. 

ПЕРЕДНЕЯЗЫЧНЫЕ СОГЛАСНЫЕ 

"'t 
Консонант *t в бурятском языке, как и в других монгольских язы1 

ограничен в своем употреблении позицией - он может произноситься те . . 
ко в начале и середине слова. ВО всех бурятских говорах этот t обы 
сохраняется в виде сильно1·0, с разной степенью придыхания t ( орф. 
При этом перед гласными i и i он может получать в некоrорых говорах 
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латализацию. Так, например, зап.-бур. т'иимэ 'такой' - юж.-бур. тымэ 
·такой' ; эап.-бур. т'ииргэн - лит .-бур. тииргэн 'вытоптанное, утоптанное 
сJ<(.1том место'. С11ов, в которых было бы после 3Юlаутноrо t i или Т, немно
rо. Это в основном различные формы от rлаrола тиихз 'так делать'. Но в то 
JКе время в ряде rоворов (например, tункинском, хоринском) палаталиэо-
8аииый т' по.являете.я и перед друrими гласными, например: тунк. т'еэд 

·но, однако, тем не менее', тунк. т'еэбии 'бабушка', тунк. 11батт'ёо 'ушел', 

тунк. егетт'ео 'отдал', хор. мор'т'ээ 'с конем', хор. хот'огор 'кривой', бу

лаr. rат'аа 'курица'. Произносится палатализованный т' переде и в заимст
вованных иэ русскоrо языка с.11овах, особенно послереволюционного пе

р•юда, так как дореволюwfОнные русизмы адаптированы фонетическойсис

темой бурятскоrо языка. Современные же русиэмы произносятся близко 
к ориrиналу, например: т'еэмз 'тема', т'етраад' 'тетрадь', т/эхникэ 

'техника'. 

Палатализованный т' в rоворах по.является также на месте историческо

го сочетания *ki, которое дало по rсворам варианты х'и, ши, с'и, т'и. При 
этом гласный и может быть ассимилирован соседними rласными и утрачи

вать свое качество, от коммекса же *ki остается только х', ш, с' или т: 
например: эал.-бур. арс'и//арши//арт'и, вост.-бур., юж.-бур., лит.-бур. арх'и -
стл.-м. araki 'водка'; зап:-бур. тш:'аа/тат'аа, вост.-бур. тах'аа - стп.-м. ta
kiy-a 'курица'; заn.-бур. зас'аа//зат'аа, вост.-бур. зах'аа - стп.-м. )'aki1·a 'за
!<:вал '. 

llepexoдa исконного *t в звонкий d, как зто почти повсеместно происхо
дит в юго-восточных и южных халхаских диалектах, в некоторых чахар

ский диалектах и в языке монголов Ордоса [см.: Тодаева 1951; с. 37-38; 
Рорре 1955, р. 103}, в бурятском .языке, можно сказать, не на~людается, 
хотя в единичных словах на месте t и представлен д, например: вост.-бур. 
д(/f!ti!орог//эаn.-бур. тонгорог 'перочиннъ1й нож', тошон//дошо 'наледь'. 

Бурятский язык относится, таким образом, к языкам, сохраняющим 
исконный общемонгольский *t во всех допустимых позициях дпя этоrо 
звука - анлауте и инлауте. Примеры: 

бур. тохо- - х.-монг. тохо-, южные диалекты х.-монr. дохо- калм. тох·, 

орд. 1охо-, монrор. туву-, МА toqo-, стп.м. toqu· 'седпаrь, класть потник'; 
бур. тата- - х.-монr. тата-, калм. тат-, орд. data·, мог., MNT, стп-м. tata

, 1януть, тащить'; 
бур. уута - х.-монг., калм. уут, орд iita, монrор. фуда, сm.-м. U'YUta 

'мешок'. 
Кроме тоrо, в бурятском языке отмечаются отдельные фак1ЪJ перехода 

*t в свистящий щелевой s (с). Так,вапример, общемонrольский показатель 
деепричастия предела ·tal, имеющий в литературном .языке фонетический 
облик -тар, в некоторых бурятских говорах (например, тунюmском [см.: 
Абашеев, с. 24], боханском [см.: Хомонов 1965, с. 64), качуrском [см.: 
Митрошкина 1968, с. 58)) произносится как -сар, в эхитрит-булаrатском 
говоре [см.: Матхеев 1968, с. 21) - -сара, а в сартульском rоворе [см.: 
Бураев 1965, с. 142) формы -тар и -сар почти свободно взаимочередуютс.я, 
сосуществуя с формой -тал. Общебурятские слова досоо 'внутри', досоодо 
'внутренний', досоошс 'внутрь' соответствуют халхаским дотор, дотоод,· 
дотогш, старописьменным монгольским dotur, dotu-yadu, dotu~. 
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Данный консонант в бурятском языке, как и друrих монгольских яз 

ках, в своем употреблении не оrраиичен позицией. Он встречается в нач 
середине и абсолютном конце слова. Причем почти во всех случаях в бур 
ском языке он сохраняет свой характер слабоrо звука d и соответству 
этому же звуку в друrих монrольских языках. Примеры: 

бур. дара- - х.-монr. дара-, калм. дар-, даr.К dara-, орд., МА, стп. 
daru- 'давить, нажимать (сверху)'; 

бур. дутуу - х.-монr. дутуу, калм. ду:tу, орд. dutii, MNT duta'u, МА d 
tii-tutu, стп.-м. duta')'U 'недостающий'; 

бур. ишда- - х.-монr. чад-. калм. чид-. орд. tiida-, даr. к sada-, стп.-м" м 
NBT ~ida·, 'мочь'; 
·"бур. эди- - х.-монr., калм. ид-, орд. ide-, монrор. iде-, даr.К id·· 

стп.-м., МА, MNT ide- 'есть, кушать'; 

бур. ·болод - х.-монr" калм. болд, орд. bolod, стп.-м. bolud 'сталь'. 
Консонант d в бурят.ском языке почти не употребляется в собственных 

словах перед rласными i и r. Встречаются лишь единичные случаи, например« 
дигайха 'быть оrромным, громоздким', диилэхэ 'побеждать'. Причем в ro 
ворах d в этих словах произносят то с палатализацией, то без нее, как и 
случае с сильным t. Но все же перед i более характерно палатализованн 
произношение. Например, эди 'ешь' произносят как эd' i, диилэ 'побеждай' 
как d'i:6 и т.п. 

Обращает на себя внимание один факт, характерный из всех монrоль:: 
ских языков лишь для бурятских rоворов, а именно: ауслаутный d, входя~ 
щий в том числе и в сост~в корня, при попадании в интервокальное поло-; 
жение при наращении аффиксов переходит в западных бурятских говорах; 
в фарШП"альный h, в цонrольском говоре в свистящей с, в эхирит-булаrат-: 
ском и хорюtском говорах - в шипящий ш, например: буряад 'бурят' -.' 
зап.-бур. буряаhаар, цонr. буряасаар 'по-бурятски'; морид 'кони' - зап.-бур~i 
мориhы, эхир.-булаг. мор'ши, хор. моришиие 'коней'. Суффикс мн. числ~ 
существительных -д. имеющий общемонrольский характер и чередующий"\ 
ся в друrих монгольских язык~ с показателем мн. числа существитель·j 
ных -с, в западных. бурятских говорах тоже переходит в h [см.: Санжеев 
1953, с. 128-129] в некоторых падежах и при наращивании дополнитель-.: 
ных показателей множественности. Так, например, из хонид 'овцы' возни." 
кают словоформы запАiур. хониhууд 'овцы', хониhой 'овец' (род. пад) •. 
хониhы 'овец' (вин. пад.) и т.п. Поскольку h развивается на месте s," 
то ·можно предположить, что в данных случаях в h переходит не d, а тот 
исконный *s, который в бурятском языке закономерно дает в позиции пе
ред rласным в анлауте и иI01ауте фарингальный h, а в конце слога перед 
согласным и в конце слова - смычный слабый d. Значит показателем' 
множественности в этих случаях выступает не -d, а .s, давший в конце ело· 
ва закономерный фонетический вариант ·d. 

В бурятском языке фонема д имеет большее употребление, чем в друrих 
монгольских языках. Это происходит главным образом за счет того, что 
в бурятском языке д появляется на месте *s в конце слога и слова. Так, 
например, на месте х.-монr. улас 'люди, народ; государство', асга- 'проли· 
вать', бос- 'вставать' в бурятском языке развились улад, адха-. бод· (в тех 
же значениях). 



*с 

О происхождении и дистрибуции этой фонемы в монгольских языках 

достаточно и основательно сказано у Б.Я. Владимирцова [с. 405-407} и 
гд. Санжеева (1953, с. 91-98], поэтому здесь ограничимся лишь общими 
замечаниями, главным образом об особенностях существования *с в бурят
ских говорах. 

Общемонгольской аффрикате *с в бурятских говорах соответствуют 
два звука - шипящий ш и свистящий с. При этом ш соответствует пиrшщей 
аффрикате ч халхаскоrо и ойратскоrо языков, а с - свистящей аффрикате 
ц этих языков. По утверждению Г.Д. Санжеева (1953, с. 92] из~. восходя
щей к исконной аффрикате *(!,развились в халхаском и ойратском языках 
ц, в бурятском - с, а из с, возникшей из t перед i (т.е. из *ti), образовались 
11 в халхаском и ойратском и ш в бурятском. Примеры: 

бур. сагаан 'белый'+- *цаган +- *~a'}'in (ер. х.-монr. цагаан. калм. цаhон, 
стп . .м. ~ay.m); · 

бур. шагна· 'слушать'+- *чогна· +- *ciJ)na- +- *ti?n.a.--+- *t'iqla· (ер. х.-монг. 
11агна·, KaJIM. ЧUIJH·, СТП.·М. cingna-, Др.-ТЮрК. ti~la·). 
Фонемы ш и с, раэвившиес~ из древней аффрикаты *с, представлены в 

традиционных бурятских говорах - западных и восточных. В группе же юж· 

ных бурtrтских rоворов, в языке ононских хамниrан [см.: Дамдинов 1968, 
с. 84) .- ~артулов [см.: Бураев 1965, с. 115-116] и цонrолов [см.: Будаев 
1965·, с. 153], связанных своим происхождением с монголами, употреб· 
пяются вместо них аффрикаты ч и ц. как и в халхаском и ойратском язы· 
ках, например; хамнш-., сарт. чи, цонr. чии - зап.-бур., вост.-бур. ши, калм., 

х.-монг. чи, сrп.-м. ~i 'ты'. 
Как показывает материал, в бурятском языке не всегда ш соответст· 

вует ч,а с -- ц халхаскоrо и ойратскоrо языков. Имеется немало случаев 
нерегулярности этих соответствий, например: 

Стп.-м. Бур. х.-монr. Калм. Значение 

~imtigeo сэмгэн чемег чимгн трубчатая кость 

~iJtige сулвв чвлвв челан свобода 
rпб~е мусэ МВЧ меч конечность (как 

часtь ~ела) 
бт~i умсэ вмч вмч собстве1U1ость 

'доля наследства' 
o~tiken усввхэн ечуухэн учу кн маленький 
~isun шуhон цус(ан) цусн кровь 

~irai Шllрай царай чира ЛИЦО 

qa~ar хасар хацар хачр щека 

6dqa· щудха- цутга- цутх- лить металл 

На то, что подобные факты в монгольских языках являются результа
том неравномерного развития •с, связа1U1оrо с неравномерностью перело· 
мов гласного *i, указывал Г.д. Санжеев (1953, с. 95-96]. Появление в 
бурятском языке св тех случаях, где в халха-монrольском и ойратском 
представлено ч, как и в старописьменном монгольском языке, он об'Ьяс· 

lfЯer rем, что в бурятском языке переход •/! ~ ч ~ с произошел еще в пе
риод 2-го перелома гласного *i. Наличие же в ряде слов в бурятском язы· 
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ке ш, появившеrося на месте ·~ в тех словах, rде в халхаском и ойрат.· 
ском, наоборот, представлен ц, можно объяснить, как нам кажется, т 

же причинами, только в обратном порядке. Иначе rоворя, в бурятск 
словах типа шуhан 'кровь', шарай 'лицо', шудха· 'лить металл' ш сохр . 
ся потому, что перелом *i в них произошел позднее, чем в халхаском 
ойратском языках, в которых в этих словах представлен ц. В бурятск 
языке к тому времени, коrда в нем произошли коренные преобраэов 
фонолоrической системы и исчезли аффрикаты, в этих словах еще удер 
валась шипящая аффриката~. давшая шипящий щелевой ш. 

В этот период раэвиrИJI звуковой системы бурятскоrо языка, ВИД11!МС8 
уже прекратили свое действие причинъ1, вызвавшие появление свистя 

аффрикат на месте ШЮIЯЩИХ. 3-й Перелом rласноrо *i происходил rде-
в XIll-XIV вв. Деэаффрикатиэация могла произойти в бурятском язы 
и позже. Этот разнобой в соответствии шипящих и свистящих звуков 
монгольских языках показывает, что, вероятно, захваченные ед 

процессом образования свистящих аффикат бурятский, халха-монrольск · 
и ойратский. (калмыцкий) языки пошли впоследствии каждый по свое 
пути. 

В бурятском языке имеются варианты слов, отражающие эту неравн· 
мерность развития *<!. Так, например, набпюдаются междиалектные 
внутридиалектные пары: 

хабсал//хабшал 'ущелье',ср.х.-монr.хавцал, калм.хавчг, стп.-м.qаЬlаl i 
сошохо//зап.-бур. шошохо 'пуrаться', ер. х.-монr ._цочuх, калм. чочх,стп. 

~!Xiqu id.; 
балсан//булшан 'мышць1 рук, ног', ер. х.-монr. булчин. калм. бул 

стп.-м. bulcing id.: 
~усэн/ /хушэн 'сила, мощь', ер. х.-монr. хуч (ин), калм. кучн стп.• · 

kticun ili.: ·:!'1 цр.-тюрк. kuc id.; 
шэх:1/jJЫ1.-бур. сэхэ 'прямо', ер. х.-монr. цэх, калм. чик, стп.-м. ~ike i 
Это свидетельствует о том, что бурятские rоворы }! те языковые ком 

ненты, из которых сложился бурятский язык, прошли неравномерн 
пут~; развиПUI. 

.~ 

J 
О происхождении и дистрибуции в монrольских языках этой общем 

rольской фонемы писали подробно В.Я. Владимирцов {с. 397-400) 
Г.д. Санжеев (1953, с. 99-103), поэтому здесь оrраничимся общими 
чаниями относительно бытования ее в бурятских rоворах. 

В бурятском литературном языке и традиционных бурятских rоворах 
западных и восточных -· этой аффрикате соответствуют проточные ж и з, . 
месте которых в халх.а·монrольском языке представлены дж и дз, а в ой 

ском-джнз. 

В бурятских rоворах развитие "j происходило, видимо, неравноме 
вследствие чеrо в них в начале и середшtе слова-· позициях, rде допус 

*3 - фиксируются варианты ж, з. дж. дз. й, д'. При этом, по свидетельс · 
Ц.Б. Цыдендамбаева (1968, с. 167] ,"в употреблении качальноrо щелев 
ж и отчасти з в западном наречии наблюдается большой разнобой: н , 
удинцы вместо ж употребляют мяrкий д', аларские и унrино-балаrанс ., 
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буряты -ж, а далее на восток - щелевой сонант j. Представители восточ
t1ого же наречия употребляют только согласный ж. а южного нареч~ -
только аффрикату дж". 

Употребление начального й вместо ж (отчасти з) отме•1ается диалекто-
110гами у баргузинцев [см.: Раднаев 1965, с. 83), качугских бурят [см.: 
митрошкина 196~. с. 52)' байкало-кударющев [см.: Цыдендамбаев 1964, 
~- 57 J -

Разнобой в употреблении ж и з наблюдается также в самом литературном 

языке, между бурятскими говорами и между бурятским и другими мон
гольскими языками, например: 

пит.-бур. зуkзхэ//жуhзхэ - х.-монг. зусэх, калм. зvа •. стп.-м. Jiiseku 'ре· 
зать помтями'; 

общебур. жэбэ -х.-монr. ззв, калм. зев, стп.-м.jеЬе 'ржавчина~ 
лит.-ру. зуhэн//жуhэн - х.-монг. зус(эн), калм. зусн, стп.-м. Jisun, Jilsi.in 

'масть, цвет'; 
лит.-бур. зудхзхэ//жудхзхэ - х.-монr. зутгэх, калм. зуткх, сm.·м. judke

kii ·тянуть, напрягая усилия; усердствоваrь, стараться'; 
вост.-бур. жулдэ 'осердие, ливерная часть туши' - х.-монr. калм. зулд, 

стп.-м. Jii!de 'голова вместе в сердцем (при разделке туши)'; 
лит.-бур. жОжалха//зап.-бур. зажалха - х.-монr. зажлах, калм. "ftvfЛX. 

cтn.·м. }aJilaqu 'жевать'; 
J1ит.-бур. ЭJqJi//эзэн - х.-монг. эз(эн), калм. эзн, стп.-м. eJen 'хозяин'; 
пит.-бур. зулай//жолоо//бох. ёлоон - х.-монг. зулай, IOIJIМ. зула, стп.-м. 

julai 'родничок, темечко у ребенка'; 
лит.-бур. анзаhан - х.-монr. анжис(ан), калм. андсх, ·стп.-м. anJisun 

'соха'. 

*s 

Данный консонант претерпевал в бурятском языке в процессе звоmоции 
различные модификации, причем разные в зависимости от позиции в слове. 

Рассмотрим порознь его эволюцию в трех .основных позициях: в начале 
слова, в положении перед гласным и между гласными, и в положении в 

конце слога или слова. 

Инициальный "'s в традиционных бурятских говорах, за исключением 
сартульского, цоЮ"ольского и хамниганского, удерживающих этот *s в 
виде с, дал фарингальный щелевой h в положении пер~д любым гласным, 
кроме "'i. Процесс этот в бурятских говорах проходил довольно последо· 
вательно. В результате, в ряде слов возникло несоответствие между бурят

ским и халх.аским с ойратским языками, так к8к в бурятском в тех словах 
•s ... h, а в халхаском и ойратском *s-+ ш. Примеры: 

бур. hуни - х.-моЮ". шенв, калм. се, даг. К sun', мог. swni, моигор. 
сон;, орд. soni, баргу-бур. Ыiл' i, стп.-м. soni 'ночь', 

бур. миhэлзэхэ - х.-монr. ")~uшэлзэх, калм. мишах, мишклзх, стп.-м. 
miiiyekti 'улыбаться'; 

бур. хуhее//хушвв - х.-моиг. хвшвв, калм. квша, стп.-м. kosiye 'извая· 
lf11e из камня, памятник, обелиск'; 

буР. hуушэ -х.-монr. цууц. калм. шуунч, стп.-м. ~titi~e 'долото'; 
бур. эбhээлхэ - х.-монr. эвшээх, калм. эвшах, стп.-м. ebSiyekti 'зевать'; 
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бур. уhввн - х.-монr. ее, ешее(н), калм. еша, стп.-м. osigen, osiy 
'месть, вражда, ненависть'. 

Налмчие в данных примерах в бурятском языке h объясняется тем, ~ 
здесь к моменту действия закона •s...,. h перед •s был ююй гласный, Чelj 
Переход же *s в ш осуществлялся в бурятском языке только пер ' 
Произошел он раньше, нежели *s стал переходить в h, поэтому "*s + i" 
лось в виде ш, .а "•s +любой иной гласный" последовательно везде д 

Появление на ·месте *s в анлауте звука h характерно также и для ба 
бурятского языка [см.: Тодаева 1960, с. 27). Примеры: 

бур. Ьаарал, барrу.бур. Мрал - х.-монr. саарал, калм. сО1Jрл, 

sa'Yaral 'буланый'; 
бур. hуул, барrу-бур. hуул - х.-монr. суул, калм. сул, стп.-м. 

'хвост'. 
Аналогичное явление представлено также среди тюрских языков в 

кирском и якутском . Причем в башкирском языке h сохраняется, 
якутском h в анлауте исчезло, дав ноль звука, например: 

Др.-тюрк. Тат. Башк. Як. Х.-монr. Бур. 

sal сш~ hал ао.л сал hала 
saqal сак ал hака.л сахал J1ахал 

s!in син hин эн 

segiz сигез hШel аsыс 

safi'Y са ту l1атыу атыы 

В одном из бурятских говоров, байкало-кударинском ил.и кабане. 
как его называли раньше, исследователями отмечается своеобразное · 
ние перехода начального h в х [ см.: Uыдендамбае11 1964, с. 65]. Это с 
венно меняет облик слов, например: 

Общебур. Байк.-кудар. Х.монг. 

hapa хара сар 

J~онин хонин сон ин 

hанО1Jн хонаан caнtlil 

hуулга хуулга суулга 

Стп.-м. 

sar·a 
soпin 

sana-ya 
sa'}'Ul-ya 

Значешtе 

луна, месяц 

новость 

мысль 

посади 

В результате в байкало-кударинском говоре появились пары слов 
хара 'черный' и хора 'луна, месяц'; хонин 'овца' и хонин 'новость'; · 
'закрывать' и хааха 'доить' (ер. бур. hoaxa 'доить'). 

Ц.Б. Цыдендамбаев утверждает, что переход h -+ х характерен для 
ных говоров вообще. Так, он пишет {1968, с. 166-167} по этому п 
"В эападнь1х говорах фарИIП'альиый согласный звук 11 имеет тенд 
к потере самостоятельности. В Добайкалье это явление довольно 
выражено в Нельхайском кусте Аларского р-на (с. Балтуй), где т 
как и в Байкало-Кударе, говорят хаэн вм. hаэн (хорошо), хур 
hypaxa (спрашивать), хуури вм. J1yypu (место для сидения). Упо 
ние ЗЗД){еяэычного звука х вместо фаринrальнш·о h встречается 
также по Унге, Алари, Иде, Куде, Качугу". 

Неустойчивость h в нижнеудинском бурятском говоре отм 
А.А. Дарбеевой, которая приводит (1978, с. 51-52) данные о эа 
в ряде случаев на кх, х и даже г, например: хумалгаlJ 'эаряжеИНЬI 
hумалhан; hуба'а"А, xyбaha1J 'ожерелье' вм. hуба/1ан; хорбоl1он 'р · 
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вМ· }lорьмоhон; hyнi"Xjiнi 'ночь' вм. hуни; кхурнам~hурнам 'спрашиваю' 
вм· hурнаб; kxyнa-hjнa 'сидит' вм. hууна; kxyllllшiг-hyлaшiг· 'слабова
тый' вм. hулаишг; kaШipгaf$ 'чешуя' вм.хаишрhан. 

лналоrичное явление отмечается исследователями также в старобарrут
ском (хучии-баргутском) диалекте, в котором, по словам Б.Х. Тодаевой 
[1960, с. 27}, "спирант h ... перешел в заднеязычный спирантх (вначале 
слова) ... ". Об этом же явлении говорит и Чингэлътэй [см.: Цыдендамбаев 
}964, с. 66]. 

Б.В. Матхеев [1970, с. 57] высказывал мнение, что "появление началь
коrо х (в речи байкало-кударинцев. - В.Р.) вместо общебурятского h, 
nо·видимому, объясняется тем, что этот звук в силу своей позиционной 
неустойчивости легко подвергся качествениь1м изменениям в результате 

иноязычного, например русского, влияния". Нам же кажется, этот переход 
h - х невозможно объяснить русским влиянием, так как подобное же 
явление характерно и для старобаргутскоrо диалекта, который не моr 
испытывать на себе русского влияния. Следовательно, для объяснения это
го явления нужно искать другие причины. 

В связи с этим небезынтересно вспомнить, что в языке джарутов Внут
ренней Монголии Д. Кара [ 1970, с. 236) эафиксировал на месте *q фарин· 
rальный h как основной аллофон из произносительных вариантов h, l]., Х· 
В (~Jюflape и в тек;сте он дает слова только в начальным h вместо х. напри· 
мер: !~l 'лзык'•.1(х.-монr. ХЭ/1, калм. келн, стп.-м. kelen, бур. хэлэн), har 
'черный' (х.-монг., калм. хар, бур. хара, стп.-м. qara), gaha 'свинья' (х.-моиr., 
бур. ,'ахай, калм .. hzха, стп.-м. -yaqai), yih 'большой' (х.-монг. U.."t. калм. 
ик, бур. ехэ, стп.-м. yeke). 

В языке монголов Северо-западной Халхи, особенно у живущих возле 
оз. Хубсуrул, нами наблюдалось произнесение h вместо х, т .е. rоворили 
hойор l1улгана ~есто хойор хулгана 'две мыши', /юр hонь вместо хар хонь 

'черная овца' и т.п. Таким образом, здесь правомерно предположить, что 
поскольку в монгольских языках х может переходить в h, то почему невоз
можен обратный переход h в х? Тем более, что переход х в h наблюдается 
в ря;~с случаев и в самом литературном бурятском языке. Так, лит .-бур. 
зэi1эл '1··отовиться' соответствует х.-монr. зэхэх и стn.-м. Jekekil id.; лит.-бур. 
зэhээтэй 'приготовленный' - х.монr. зэхээтэй i<I.; зап.-бур. hурэг//тrr.-бур. 
хурэг 'портрет, изображение'-" х.-монr. херег, калм. керг, стп,-м. koliigid.; 
ЛИТ.-бур. lюлхихо//холхихо 'болтаться, не приходиться вмотную' - х.-монr. 
холхих id .. калм.холхэх 'быть слишком широким (обувь)'. Следовательно, 
причина перехода h в х в байкало-кударинском и_ других западных говорах 

лежит нс во влиянии русского языка, а в закономерностях развития, эво
лю1mи звуковой системы бурятского языка и даже гораздо шире - среди 
Монго:1ьских языков. Так, оба процесса перехода h в х их в h наблюдаются 
8 дагурском языJ(е, в котором инициальный h, предшествовавший когда-то 
rласным, развился в х [примеры см.: Kaluzynski, s. 135-144); даг. К xarban -
МА harb:ш. стп.-м. arban 'десять'; даr.К xal~, xalga. xalaha - МА alaqan. 
MNT t1ala~an, стn.-м. al-ya 'ладонь'. Переход этого h в х отмечается также 
8 ~ангорском, дунсянском и баоаньском языках [см.: Тодаева 1973, с. 37; 
196!,с. 12-14; 1964,с.12-14). 

В бурятском языке, видимо, переход *s -+ h произошел очень давно, 
n0с1<:0J1ьку J1, развившийся из •s,стал вступать в дистрибутивные отношения 
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.; фонемой х, появившейся на месте *ci и *k, став ее аллофоном. ИмеJQ 
давности свидетельствует то, что в языковом сознании народа Ji пе~ 
ассоциироваться с с и начал соотноситься с х. j' 

В бурятских rоворах (особенно западных) зафиксировано в ряде 
чаев чередование в анлауте звуков т и h {см.: Бертаrаев 1969, с. 1. 
Так появились пары: 

зап.-бур. hэнхээ//тэнхээ 'сила, мощь', ер. лит.-бур. тэнхээ. х.-монr. тэЩ 
калм. re1jK. стп.-м. tengke, tengkege id.; j 

эап.-бур. 1"!!вм/(hеем 'ПJJi[tЬ' ер. лит.-бур. J1еем, х.-монr. сеем, ~ 
сем, стп.-м. soge1111d.; ·! 

зап.-бур., лит.-бур. та.~арха/fт,~.т.-бур. J1амарха 'перемешивать жидкое! 
Шlавать', ер. х.-монr. самра."t id., калм. са.мрх, стл.-м. samur-, saniura- 'ni 
мешивать жидкость'; · 

зап.-бур. тэтхэл//hэтьхэл 'чувство, душа', ер. ш11.-бур. сэдьхэ11, х.-мс 
сэтгэ.л, стп.м. sedkil id., калм. сеткх 'думать', 

за11.-бур.тэлхэгэр//hэ11хэгэр 'от~чный, полный', ер. лит.-бур. hэлхэгэр 
х.-моиr. с;м.хр'Эх, стп.-м. selgi.ire- ·опухать, отекать·. 

Любопыrно, что одноrипное чередование начальных Jz и т наблюцае 
также и n соседнем тофаларском языке. Так, нами зафиксироваш 
с. Алыrджер слова /1аан 'бепая куропатка', lшраачы~ай 'оляпка', а в с. 84 
няя Гутара соответственно таан, тарШI'lыгай. 

Б.Х. Тодаева приводит тобопытный факт замены звука с звуко1 
в хорчинском rоворе монrольскоrо языка Внутренней Монrолии. Она 
шет [ 1960, с. 27 J : "Отличительной особенностью дЖ:алайт· дурб:этхорчинс 
ro говора является отсутствие в нем спиранта с, вместо которого имес 
взрывной т, например: та- 'доить', давтлli- 'сопить·, бото- 'вставать', дю 
'рыба', толео ·л~вша', шут 'кровь', шат 'сиеr', тахал 'борода' и т.д." 

По l' .:·:·~льству А.Д. Руднева (1911, с. 18Q ... J8J], "в самой сев4 
восточно. • jIUle монгольских rоворов. в rоворах дурбут-бэйсэ.", ce.i 

ный Горлос ... и ."также джалаит .. " т.е. среди насеJ;ен.ия местности, рас 
ложенной (в общих чертах) в пределах ромба, заключенного между ropc 
ми Цицикар, Харбин, Бодунэ, и вытянутого к западу, письменному 
во всех случаях отвечает т". В опыте словаря rоворов Восточной Монrо. 
он приводит, например [см.: 1911, с. 123-131). следующие слова из rои 
дурбут-бэйсэ: тал - (вм. сал-) 'разде11яться', талii (вм. сала) 'разветвлен 
тамл· (вм. сам.1а-) 'чесать', тар (вм. сар) 'месяц', 1·eтxif, тетх;И (вм. сет. 
'мысль', толоlJО (вм. со1101Jй) 'радуrа', ту,.,, (вм. сум) 'стрела' и т.п. 

В бурятском языке 11, чередующийся ст, восходит в этих случаях к 
щемонrольскому спиранту *s, заменяющемуся на тв вышеупомянутых 
ворах хорчЮ1ском и дурбут-бэйсэ. Таким образом, здесь мы имеем де 
вероятно, с каким-то однотипным фонетическим лроцессом. • 

Таковы в общем особенности развития анлаутноrо *s в бурятских 
ворах. 

В интервокальной позиции *s в бурятском языке реализуется, как 1 

вило, в виде фаринrальноrо h, например: 
бур. наhан - х.-монr. нас(ан), калм. нисн, орд. вasu, даг. П нас, ' 

стп.-м. nasuп 'возраст'; 

бур. яhан - х.-монr. яс·(ан), кш1м. ясн. ,...,...н. jasu, мог. josun. даr. П 
МА, стп.-м. yasun 'кость'; 
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бУР· .vhaн - х.-монr. уе(ан), калм. усн, орд. иsи. nar.П ос, моr., МА, 

11 .м. иsrт 'вода'. 
В бурятском языке в середине слова переход •s в h ограничен позицией. 
ороизошел перед всеми гласными за исюпочением *i. Этот переход 

бJDОдается и в положении после исторического закрытого слога, нa

JO-fep: 
бУР· хэрhэн - х.-монг. хэре(эн), калм. кepCIJ. стп.-м. kersen 'соколок 

l(ucrь туши) ; ; 
1 бур. тамhан - х.·монr. тамс 'тесьма, обшивка', калм. тем, стп.-м. tasma 
kьма' (бур. тамhан, х.-монг. тамс представляют собой метатезу от tasma); 
1" бур. забhар - х.-монг. завсар, калм. завср, стп.-м }absar 'промежуток'. 
, в бурятском языке встречаются слова, в которых h, подобно вышепри
:~е.нным примерам, стоит в позиции после согласного. Но на самом деле· 
' оркчески в этих словах между h (< *s) и этим согласным бьm гласный, 
оследствии выпавший, так что h здесь по сути дела восходит к шrтерво-
~ному *s. Примеры: 
Бур. Х.-монг·. Калм. Стп.-м. Значение 

xy:ihaн хуле (ан~ хулен qulusu,n тростник 
хюмhан хумс(ан) хумсн kimusun ·иоrоть 
эл/rэн элс(эн) элсн eles.in песок 
yйh:Ji уйе(:ЖJ уусн iiyistin береста 
хольhан халье(ан) хвлсн qalisun оболочка, кожура 

Совсем иначе ведет себя *s в конце слогов в середине слова в позиции 
веред согласным, а также в aбcomoni:oм конце основы, по сути дела тоже 

а конце слога, только стоящего в ауслауте. Примеры: 

Бур. X.-мfm:r. Калм. Стп.-м. Значение 

хумэдхэ хвмеег кемег komiiske брови 
эрид эре эре eris/eres решительный, резкий 
эрбэд ирвэс ирвсг irbls барс (туик.) 

у лад 

удэхэ 

удхэхэ 
улдэхэ 

уудхэхэ 

улс 

всех 

есгех 

влсвх 

уусгэхэ 

'тигр' тигр (унr.) 
улс ulus люди, народ 
вех oskii размножаться 
вскх 0sgiikti разводить, размножать 

елсх oШskii голодать 

уускх egtiskekii затевать, зарождать 
-ууткх 

rодохо тоеох тоех tosqu подхватить, подставить руки 

1)10 туе туе tus данный, этот 

7Удаха тусах тусх tusqu попадать в цель 
о род о рое орс orus русский 

11иидэхэ нисэх нисх nisku летать 
бодохо босох босх bosqu вставать 
адхаха асгах аскх asqaqu пролить, вылить 
дэбдю:э дэвсэх девсх deblskii разостлать 

, Ко!!ичество примеров можно увеличить, но закономерность эта проявляет
~ Реrулярно. Лишь этим исторически неодинаковым положением *s в ос· 
10ва.х слов можно объясиить, почему в бурятском языке в одних слу· 
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чаях на месте с друrих монrольских языков появился д, а в друrюt 

Например, в словах дэбдихэ 'разостлать' и дэбhэхэ 'тmnan' д и h 1 
дятся в современном бурятском языке в равной позиции - перец' 
ным и после соrласноrо. В данной же позиции *s, к которому 
дят в этих словах и д и h (ер. стп.-м. deblsku 'разостлать' и 
'топтать'), реrулярно дает в бурятском языке h. В других соврем· 
монгольских языках в обеих словах представлен с, оказавшийся· 

в поз~ после согласного перед гласным, например: х.-монr. 

калм. девсх 'разостлать' и х.-монr. дэвсэх, калм. девсх 'топтать'. 
н.яется такой разнобой между бурятским и другими монrольск 
ками тем, что в бурятском слове дэбдихэ 'разостлать' д истор 
восходит к *s, стоящему в ауслауrе основы - ер. стп.-м. debls- i 
слове дэбhэхэ 'топтать' *s находится после согласноrо перед глас ·· 
ер. стп.-м. debse- id. 1 

Аналогично обстоит депо и со словами бур. бодохо 'думать' 11' 
бодохо 'вставать' (ер. х.-монr. босох, калм. босх 'вставать'; х.-мо 
дох, калм. fJoдx 'думать'). Исходя из современноrо соответствия 
ского д в Этих словах, например, халхаскому с и д, закономер 
ло бы предположить, что в слове бодохо 'вставать· в бурятском 

цолжен бьш бы появиться не д, а h, так как он обычно развива 

месте *s в JШtервокальном положении. Но исторически д здесь 
лось из "'s, стоящеrо в ауслауте: ер. стп.-м. bos- 'всiать ', поэто 
рятском имеем д, а не h. В слове же бодохо 'думаIЬ' историчес 
ла основа с д: ер. сiп.-м. bodu- 'думать'. В бурятском языке 

bos- и bodu- в процессе развития совпали, дав бодо·. 
Если *s в аффиксах. стоит в начале, то он переходит в h. 

пример, h предсrавлен в афф. -hан (причастие прошедшего вре · 
-hшzp (продолжительное деепричастие), -hyy (пропозитив) и т.п., 
щих соответственно в халха-монrольском языке формы ·сан, 

-аасай, в калмыцком - -сн, -сар, -су, в старописьмеюtом монrол 
·15an, -')'Sa-yar, -su. 

J;:сли *s аффикса стоит в ауслауте, то закономерно появпяется ' 
пример, аффикс мн. числа имен существительных ""S дал в бур : 
языке -д: х.-монr. нохос - бур. ноход 'собаки' (нохой 'собака');· 
фикс мrноввнноrо однократного вида от образных rлаrолов ·ст 
в бурятском я3ыке -д: х.-монг. гялас хийх 'сверкнуть (гялайх 
кать ') - бур. ялад гэхэ 'блеснуть (ялайха 'блестеть'). 

Особая по3иция оказалась у *s перед историческим гласным 
*si в бурятском языке закономерно перешел в ~i. а затем, смотря 
ноети crtoвa, или дал шэ (~ ~) в мяrкорядных словах. или ш + любо 
дорядный гласный, развившийся на месте этого *i после его пе 
Примеры: 

Бур. 

шара 

шубуун 

ааша 

шэнэ 

душэ 

32 

Х.-монr. 

шар 

шувуу(н) 
ааш 

шинэ 

двш 

Калм. 

шар 

шовун 

ааш 

шин 

двш 

Стп.-м. 

sir·a 
sibarun 
a-yasi 
sine 
dosi 

Значение 

желтый 
птица 

характер 

новый 

ваковальня. 



л1111.1ь в rоворс ононских хамниrан *s перед *i продолжает сохраняться 

1 
eliJle тоrо же с, хотя и не у всех rрупп хамниrан. У некоторых все же 
."~i [см.: ДамдИнов 1968, с. 83). Примеры: 

~1 

хамниr. Бур. Х.-монr. Сm.-м. 

сибаР -ш'ивар ишбар шавар sibar 
с'uнага -ш'uнага UШHQf!Q шанага Sina'Ya 
с·итакху -ш'итаха шатаха иштах sitaqu 

Значение 

глина 

ковш 

rореть. 

Jlepex.oд *s в ш произошел также в позиции перед сочетанием "'ki, т.е. 
сочетании *ski, которое получило вид ~ki, например: 

стn.-м. Бур. Х.-монr. Калм. Значение 

ayuski уушха уушиz оошк легкие 

giski- гэшхз- zишгэ- ишк- ступать 

qaskira· хашхар- хошzир- хэшкр- кричать 

влияние *i, таким образом, оказалось настолько сильным, что подейст
~ва110 на nереход *s -+ш через согласный. 
в бурятских говорах наблюдается довольно интересная картина поведе-

1я :услаутного д (< *s), который попадает на стыке морфем при словооб
!ЗОВании и словоJ{зменении в интервокальное положение. Картина сле

rюшая (о некотf:J_ф.rх наблюдениях см. выше, в разеделе о *d). 
В цщrгольском, сартульском говорах и у х.амниган отмечается переход 

1спаутноrо д в с, когда он попадает меЖдУ гласными: буряад 'бурят' -
1ряасые 'бурята' (вин. пад.), буряасаар 'по-бурятски' (лит-бур. бурмдые, 
•ряадаар); морид 'кони' - морисые 'коней' [см.: Будаев 1965, с. 162; 
~раев 1965,с.138; Дамдинов 1968, с. 101). · 
У хоринцев, f;а.рrузинцев, эхирит·булагатов наблюдается пе~ход аус

:утноrо д в этой позиции в ш: морид 'кони' - моришиие 'коней' (см.: 
днасв 1965, с. 83; Алексеев, с. 89; Wагдаров 1967, с. 96). 
У боханцев отмечено чередование этого д с li: бодоод - боhоод 'встав', 
даад ·-· саhоад 'наевшись', хонидоор - хониhоор 'овцами', хошоод - хо· 
Juhoop 'по два', дурбовд - дурбввhеер 'по четыре' [см.: Хомонов 1965, 
43. 56]. 
По 1:1шдетельству Б.В. Матхеева (1970, с. 58), "южно-булаrатскому 
тервокапьному д в северо-булагатском, как правило, находим реrуляр· 

е соответствие звука 'Ъ". Наnри~ер, садаад - са/шад 'насытившись', 
дооо ·- бо 1июд 'стоя', моридоо - мориhоо 'лощадей' ". 
Та~.:нм образом. тенденция поведения *s такова, что в литературном 
рятско:-1 языке он дает 11 в начале слова и аффикса, между гласными, 
~и второй rпасный не *i_ после согласного перед гласным, оп.ять-таки 
111 он н,~ *i. в конце же споrов перед согласным и в абсолютном конце 
~овы и аффикс:~ 011 переходит в д, который не изменяет уже своеrо ка
:тв~. :цже попав в положение, при котором *s ..... h. 
В живых же rоворах картина несколько низ.я. Здесь закон перехода 
_ ...... !1 и:ш *s -з. д 11р11 появлении соответствующих комбинаторных усло
i!, указанных sыwe, осуществляется довольно последовательно. Если 
13.аются условия. при которых *s - h, то д, возникший эдесь на месте 
закономерно дает !1, как если бы это был с. Если же этот д вдруг ока-
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зы:вается в положении перед и, ro тут же срабатывает закон перехода 
-+~i, и мы имеем чередование д//ш В ряде rоворов этот i произно 
как задний rласный типа ы, поэтому д чередуется не с ш, а с h. f11 
эдесь закономерно происходит переход •s в h, так как оно оказьцl 
в обЬIЧИой интервокальной позиции. 

Только этой закономерностью можно объяснить появление в 6) 
ком языке диалектных пар: зап-бур. боhохо // лит.-бур. бодохо 'вс.,_ 
зап-бур. дyyhtzxa // лит.-бур. дуудаха 'кончиться', зап.-бур. тоhохо 11 
б)р. тодохо 'подставить руки' и т.п. 

Звук h, появив1Ш1йся на месте •s в интервокальном положении а 
бурятских rоворов весьма неустойчив и имеет тенденцию к осла&j 

и выпадению, за счет чеrо образуется вторичная долrота rлacнorq 

характерно rлавным образом для западных бурятских rоворов, ~ 
выше уже подробно было сказано. 

В литературном бурятском языке довольно мноrо слов, в к~ 
*s сохраняется в виде тоrо же с, например: ·: 

(Ц!lисхал - х.-монr. амьсгал, калм. амьсхл, стп.-м. amis-yal ·~ 
соёд - х.·монr. соёл, сm.-м. soyut 'культура'; j 
тусэб - х.·монr. твсвв, сm.-м. tosi.iЬ 'плзн'; .j 
аеууха - х.·монr. асуух, стп.·м. asa'}"l.tqU 'задавать вопрос'; ·j 
еоноехо - х.·монr. сонсох, калм. сонсх, стn.-м. sonusqu 'слушать'; ~ 
алас - х.·монr. але, стп.-м. alus. 'дальний'; · 
дэбиех~р - х.-монr. д'38сгэр, калм. девскр, стп.·м. deblsker 'по 

опора; территория'; 

хуеэхэ - х.·монr. хуеэх, калм. куех, сm.-м. kiisekti 'желать, х 
эсзргуу - х.·монr. эсзргуу, эсрэг, калм. зсргу, эсрг, стп.·м. 

esergi.iti 'против, наперекор, вопреки'. 
Почти все они квалифицируются как слова, пришедwие в лит 

ный бурятский язык из монrольскоrо (в частности старописьме 

языка и образуют зачастую в современном литературном бурятско . 
ке мает книжных слов с возвышенным, приподнятым пиететом: 

Цьщендамбаев 1972, с. 635, 640-642). 
Ряд подобных слов имеет свои параллели, содержащие не с, а 

бурятские фонетические формы, например: 
aмcaxa//aмhtzxa 'пробовать' - х.·монr. амсах, стп.·м. amsaqu; 
дурсэ//зап.-бур. дурhэн 'внеumость, облик, вид, форма' - х. 

дуре(эн), калм. дурен, стп.-м. dtirstin, dtiristin id. ; 
дэбэсэ 'подуllП<а на седле, накладка на чепраке'//дэбhэн 'чеп • 

х.·монr. дэве(эн) 'подушка седла', калм. деве, стп.·м. debse 'чепраIС 
падки на чепраке'; 

xacaxa//xahaxa 'лишать; изымать, вычитать' - х.·монr. хасах, кал 
стп.-м. qasaquid.; 

хэсэг//заn.-бур. хэhэг 'часть; куча' - х.-монr. хэсэг, калм. кесг, 
keseg id.; 

туе//туд 'каждый в отдельности' - х.·монr. туе туе, калм. туе туе, 
tus tus id.; · 

тугэс//туг'Jд 'полный, все, целиком' - х.·монr. твгс, калм. твгс, 
"togtis, tegtis id.; 

улас 'страна, rосударство'//улад 'люди, народ• - х.-монr. кал 

стп.-м. ulus 'страна; народ'; 



Сflрьдаг//hарьдаг 'гольцы, покрыть~е вечным снегом' - х..-монг. сарьдаr, 
.:rn.·M· sarida-y id.; 
сомон//hомон 'административная едиюща сомов' - х..·монг. сум(ан), 

Cf11.·M· sumun id.; 
субад//hубод 'жемчуr' - х..-монr. сувд, калм. сувсн, стп.-м. subad id.; 
со11ин (устаревшее) 'газета '//h онин 'новости; интересный' - х.-монг. co

f//JH, калм. соньн, стn.·м. sonin id.; 
суйд//hуйд 'беда, авария' - х.-моиг. суйд, стп.-м. siiyid id.; 
сулдэ//hу11дэ 'духовная мощь, символ' - х.·монr., калм. су11д, стп.-м. 

si.ilde 'знамя'. 
Варианты с сохранившимся с являются бесспорно монrолизмами. Мон

rолиэмами, пожалуй, следует признать и слова, сохраняющие с и бытую· 
lf.llle в -разговорном языке, частично являясь общебурятскими словами. 

Примеры: 

сайн 'здравствуйте', ер. hайн 'хороший; хорошо' - х.-монr. сайн, калм. 
сван, с-rп.-м. sayin 'xopoI1D1й; хорошо'; 

собха (юж.·бур:) 'вилка; палочки для еды' - х.·монг. Cllвx, калм. CllBX, 

сm.·м. sabqa 'палочки для еды'; · 
суу (окин., тунк.) 'молоко', ер. воет-бур., лит.·бур. hy14, эап.·бур. уhун -

х.-монr. суу(н), калм. усн, стп.·м. siin id.; · 
суусари (окин", тунк.) 'помесь соболя и куницы' - х.·монг. cyyCllp, 

ка11м. сууср, cm.-~~suusar, sausar 'куница'; 
тэсэхэ 'терпеть' - х.-монг. тэсэх, калм. тесх, стп.-м. tesekii id.; 
эсхэхэ 'кроить, делать надрез' - х.·монг. зсгэх, калм. ишкх, стп.·м. 

esgekti id.; 
огсом//агсам (зап.-бур.) 'резвый, горячий, буйный' - х.·монг. агсам, 

калм. агсм, стп.-м. a-ysum id. 
В эпических Jrроизведениях, улигерах о Гэсэре, Ерэисэе и т.п. часто 

появляюr-ся формы, в которых сохраняется •s, например: морин сайхан 
хулуг (вм. морин hайхан хулэг) 'добрая лошадь-аргамак', 7UUсэн яасан 
хойном (вм. тииhэн яаfшн хойном) 'после того, как так было', hуран 
суран байна (вм. hуран hуран байна) 'стоит и переспрашивает' [см.: Хо· 
монов 1965, с. 43). Сохранение •s в эпосе можно объяснить rем, что он 
обычно канонизирует те формы, которые бьmи живыми при его созда· 
llIOI, а эво11юция языка эпоса обычно проходит медленнее э~олюции раэ
rоворного языка. СтавUD1е непонятыми слова и формы обыч110 снаб

жаются повторными, более понятными словами (и даже предложениями), 
rак появляются пары типа hуран суран байна, где hуран - бурятская про-· 
кэноситеньная форма общемонгольскоrо суран. 

Относительно исконности фонемы •i в монгольских языках у монrо
лнстов нет ·rвердой убежденности. Так, Г.Д. Санжеев (1953, с. 96) ПИ· 
Щеr, •rто "спирант ш некогда отсутствовал в монгольских диалектах (еще 
0ко:ю XllI в.) и образовался из свистящего с в положении перед глас
нь1м i". 

Н.Н. lloш1e ~~читает [ 1955, р. 125 J, что "в письменно-монгольском Я:Jыке 
kонсонант ~ оказывается и перед иными гласными, чем *i. Сомни-rепыю. 
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что консонант ~ является всегда (в этих случаях. - В.Р.) п~рвичныа., ·· 
можно, что гласный, непосредственно следующий за консонантом, n · 
матич110 является (гласным) вторичного происхождения и разв 

*i. С другой стороны, многие основы с ~. сопровождаемым иным' 
ным, чем •i, могут бьпь заимствованы из других языков, наприм 
!!atu 'лестница' < тюрк. ~atu id.; Мо. !!or 'шутка' < тюрк. (ер. ал 

теленгитск. и т.п.) ~oq 'злодейство, подлость' и т.д." (перевод . 
В.Р.). 

Б.Я. Владимирцов [с. 374-375] тоже считал, что "в монг.
очень мало слов, которые можно бьmо бы признать как имевumе 
ненное § ". В Xll-XIII вв., а может быть и в [1nпее раннюю эпоху, в, 
rольскнй языковой мир, в монг.-письм" проникло много слов, з 

вованных из разных языков, имевших фонему ~ в самых разнооб 
положениях". В качестве примеров он приводит слова: стп.·м. n 
уйг. ni~an 'знак, клеймо'< средиеперс. ni~an; п.-монг. !!аЬi -!fami 
~аы· 'ученик, буддийский новициант' < кит. иш-ми < кучар. san 
санскр. ~riimar,tera; монг.-письм. !fasin 'религия, вера' < •!fasan хо 
sam < ~анскр. ~asana. По его наблюдениям, в древнемонrольском 

~ встречалось в основном лишь перед i, перед другими же гласными 
редко. И даже в заимствованных словах, гле после '!! и не бьmо i, мо 
для передачи '§ стали писать ~i. [см.: Владимирцов, с. 376]. Приме 
приводит такие: стар. монr.-письм. !fitaran, нов. монг.-письм. ~itara ( 
шатар) < перс. !fatrang (< санскр. ~turaflga) 'шахматы'; монг.· 

~iker <перс. ~akar 'сахар'. 
Владимирцов [с. 377] отметил также передачу монголами s в з 

вованных словах как ~: "Довольно часто чередование s и s наблю 
в словах заимствованных, причем можно отметить, что формы с s пол 
боцьшее распространение". 

Таким образом, все указывает на то, что •s как будто бы не был~ 
терен для монгольских языков. В современных языках 011 развил 

•s в позиции перед *i или в некоторых случаях нз·~ [см.: Владим 
с. 376). ·; 

Однако почти во всех современных монгольских языках, во вся) 
случае в халха-монrольском, бурятском и калмыцком, довольно за! 
ная rруппа слов содержит в анлауте звук ш, причем усомниться в.· 

~ б i 
исконности нет основании, так как это междометия, о разные и звукопq 

жательные слова. Дело в том, что смена даже одного звука, гласного· 
согласного, меняет смысл этих слов и иногда коренным образом, поз! 

слова такого рода довольно устойчивы. Примеры: 
бур. шалд -- междометие, передающее всмеск, ер. калм. шалд id.; 
бур. шаад - междометие, выражающее пронзительный крик; 

бур. шуу -- междометие, служащее для подзывания коз; 
бур. шуурд - звукоподражание треску. ер. ст11.-м. ~urdkikii. ~ord 1 

'производить шум (о взлетев щей внезапно птице)'; 
бур. шуг-шуг - звукоподражание скулению щенка; 
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бУР· шан-ишн гэхэ 'издавать звонкий жалобный звук (напр. о щенке)', 
•1п.-м. ~ang ~ang geki.i 'доку'!Зть, надоедать'; 

,р. ~ б ' '· 
Ulоб·ШО гэхэ чмокать, 

бУР· шор-шар гэхэ, ":!ар-шуг- гэхэ 'скрипеть, хрустеть', ер. х.-монr. шар 
IJl8P хийх. шар шур хиих, кал111. шар шар гих, ишр шир гих, шар шур гих, 
cfll··M· sar ~ar gekii id.; 

бVР· шал-шал гэхэ, шал-шул гэхэ 'булькать {о воде); шлепать (по rря
:111) ·: ер. х.-монr. шал шал гэх 'шлеп.ать (по грязи)', калм. шил-шал гих, 

CfP"M· saJ ~al geki.i 'булькать; чавкать'; 
бур. шарбага шорбого гэхэ '~;ильнуть (хвостом)'; 
бур. шагтайха 'бьпь низко подпоясанным'; 
бур. шалбайха 'быть выворо~енными или выпяченными {о губах); 
бур. шобойхо 'быть остроконечным', ер. х.-монг. шовойх, стп.-м. 

§obuyiqu id.; 
бур. шумбыхэ 'быть конусосбразным', ер. х.-монг. швмбийх id. 
Дnя тюркских языков тоже, видимо, не бьm характерен звук ~. особен· 

но в начале слова. По этому поводу М. Рясянен (с. 155] пишет: "Существо
'вание в древнетюркском языке начального ~- спорно." §. встречается 
18 заимствованиях и звукопод?ажания:Х". В современных тюркских язы· 

l ках ~ в начале sлов встречается гораздо чаще. В середине и конце слов ~ 
,имелся и в древнетюркском яз1>1ке, хотя и чередовался в некоторых тюркс-

1 ких памятниках с s: ba~//bas 'голова', barпiiS/ /barm"is 'пошел', be°t/ /bes 
i 'пять' и т .п. 
! Если в древнем монгольсксм языке фонема ~ бьmа почти неупотреби
i ~ельна, часто заменяясь и в зuмствованных словах на s, то за период эво-

li люции языка..,. картина изменилась коренным образом. Как отмечает 
И.Д. Бураев f1959, с. 86]: "ф:)нема ш является одним из самых уnотре-

1 бительных звуков бурятского языка. Встречается преимущественно в на
! 'IЗJIЬНой IIОЭИЦИИ слога". 

В отличие от тюркских языков, в которых для их древнего состояния 
звух n не бьvt характерен в на.;але слова, за исключением, пожалуй, единст· 
венной лексемы ле 'что', и то которую Рамстедт считал более поздним слу
'13.ем ассимиляции (< *je - n) [см.: Р•сянен, с. 176], а употреблялся лишь 
в середине и в конце слов, l:J. кстории монгольских языков *n более рас
пространенный звук. Он бьш х:арактерен как для анлаута, так и инлаута 
и ауслаута древнемонгольских слов. 

В современном бурятском J(ЗЫке и его говорах это т.оже весьма употре
бительный звук. По свидетель,:тву И.Д. Бураева [1959, с. 82], "фонема н 
Уnотребляется преимущест~ен~ю в ·начале слога; в исходе слога внутри 
с.,ова, встречается довольно ограничеюю только перед переднеязычными 
~rласными т, д, с, например: мандаХll 'процветать, здравствовать', мантагар 
головастый', сэнтэй 'ценный', монсогор 'круrлый'. В литературном бурятс
k:ом языке н в исходе слова не встречается. В друrих диалектах, в частнос
n~ в бох.анском, также в агинском подговоре хоринского диалекта фоне
:113 н употребляется в исходе слова в качестве показателя 3-го лица притя· 
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жательноrо склонения, которому в литературном языке соответс~ 

мяrкая фонема н' (нь)". 
Эволюция •n в бурятском языке проходила неравномерно в на 

середине и коЮJ.е слова и дала различные рефлексы. Поэтому целесоо 
но рассматривать ее в зависимости от положения •n в слове. 

В аилауте, в позиции перед любым rласным, кроме •i, •n в бурn 
•эыkе сохраняет свое качество, как и в друrих монго11ьских языках 

ример: 

бур. НllМllp - х.-монr. намар, калм. намр, даr. П нам~р. орд., МА, 1 
сm.-м. namur 'осень'; 

бур. немо - х.·монr. нум(ан), капм. нумн, орд. numu, даг. П мlм, 
MNT, стп.·м. numun 'лук (оружие)'; 

бур. нэрэ - х.-монr. нэр(эн), калм. нерн, орд. nere, даг. П н;р, моr.1 
МА, МNТ, стп.-м. nere 'имя'; •· 

бур. нураха - х.-монr. нурах, калм. нурх, дунс. нура-, стп.-м: n~ 

'обвалиться, обрушиться'. 
Развитие начальных согласных, стоящих в положении перед •i, в пр 

се эволюции привело к значительному измене1О1ю этих согласных, н 

вился и сам гласный •i, дав друrие рефлексы в результате так НаэJ 
мых "переломов". Г.Д. Санжеев (1953, с. 118) по этому поводу пишет: 
одном из начальных этапов борьбы межцу сингармонизмом звую 

агглютинацией фонемы •i· и i в ранних монгольских диалектах под~ 
лись по.пной конвергенции, слившись в одну фонему i различно~ 
чества, а последняя затем начала подвергаться регрессивной ассц 

ции, т.е. исчезать в начальном положении, превращаясь в другие 1 

ные фоиомы, но исчезать в болыШ1нстве случаев не бесследно, а отра 
в виде палаталиэоваиного характера предшествующего ей гласного". 

Например,' -древнее na'}'Uг Дало через промежуточную ступень 1 

современное бурятское нуур 'озеро', которому соответствуют х.·а 

нуур, калм. нур, даr. П каур, орд. nur, монrор. нур id. Древнее же 1 

через ni'ur дВJiо бурятское нюур 'лицо' (с палатализованным "', ко1 
му соответствуют х.-монг. нуур, калм. нур, монгор. нiур, мог. nillr, i 
нiу, баон. нор, дарх. н'jр id. 

Сравнительный материал· показывает, что в современном буряте 
языке, во всех его говорах, за исключением, пожалуй, лишь сартуm 

го, в котором вообще отсутствуют палатализованные согласные в IU 
тех слогов [см.: Бураев 1965, с. 124] , где в остальных бурятских гов 
имеется палатализованный н, довольно UD1poкo представлена пала1 

эация начального •n. В бурятских говорах и в литературном языке дОJ 
но последовательно общемоиrольский •n перед •i отражается в BlfAI 
латализованиоrо н'. Примеры: 

Бур. Х.·монг. Калм. 

нюу- нуу· нуу-

нюрган нуруу нурhн 

нюдэн нуд нудн 
нёлбоhон нулимс нульмсн 

нютаг 
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НIИХ 

нутаг 

нилх 

нутг 

Сm.·м. 

ni'}'U· 
niru'}'Un 
nidiin 
nitbusun 
nilqa 

nitu'}' 

МА 

ni'ii· 
niriiJI 
nidiin 
nilbusun 
nilqa 

nutuq 

прятаtl 

спина 

rлаэ 

слезы 

НОВ0рс1 

денньd 
роДИJU 



11ЮС:JгЭН нуцгэн нуцгн niciigi.in niiblgiin rолый 

юодарга нударга нудрh niduгya nudurqa кулак 

нягта нягт нигт ni1ta nлотно 

ня11уун нялуун нилуун nilu-yun приторный 

нМонон ноднин ни дн nidunun nidoni про11mый 

(MNT) rод 

Как видно из примеров, в бурятском языке более nоследовательно 

отражена палатализация, чем в халха·монrольском, а в калмыЦJ<ом имеют· 

св даже случаи сохранения i. Это все свидетельствует, что процесс перело
ма ~ и палатализацJ1я предшествующих соrласных проходили в монrоль

ских языках неравномерно и в каждом языке сами по себе. 
Приведенный выше материал св;tДетельсrвует также, что в тех слу

чавх, rде в халхаском и калмыЦJ<ом языках отсу1'ствует палатализация 

при наличии перелома rласиоrо *i, этот перелом произошел еще в то вре
мв, коrда на месте i в твердорядных словах бьm представлен еще задний 
•j' (типа ы). В таких случаях перелом *i не затронул предшествующеrо 
согласного [см.; Санжеев 1953, с. 119). В этом процессе халхаский и 
калмыцкий языки имеют много общего. Материал монгольского языка 
XIV в. по 'амятнику "Мукадцимат ал·Адаб" свидетельствует, что уже 
к тому времени ряд слов (mna nudurqa 'кулак', nutuq 'родина') уже 
претерriели перелом на стадии *i'. Бурятский же язык, видимо, испытал 
перелом гораздо позднее, когда •г и *i конвергировались в одном i. Хотя 
единичные примеры говорят, ч:rо и в бурятском языке бьm возможен 
перепом на стадии •i·, например; бур. нарай 'новорожденный' -· х.·монг. 
11.11рай, калм. нира, нира, орд. nira id, стп.-м. nirai id. Но все же бурятский 
язык дает ··в основном палатализованные формы с переломом, хотя есть 
формы и без перелома, например: низа//ниса 'вдребезги', ер. х.-монг. няц, 
сm.-м. ni~a id.; нилааха 'размазывать', ер. х.-монr. нялах, стп.-м. nila·, 
Ма 11ila- 'штукатурить'. 

Наличие палатализации у •n позволяет с уверенностью предполагать 
в древнем монгольском языке праформы с *i после •n, хотя в письмен· 
ном монгольском языке это i уже не писалось, например: 

бур. нюхаха 'мять, растирать, ·разминать' < *niqu·, хотя стп.·м. nuqu·, 
ер. х.-монr. нухлх, калм. нухх id.; 

бур. нюдэхэ 'толочь в ступе' < *nidii·, ер. стп.-м. niidii·, х.-монг. нудэх, 
kaJJм. нудх, дунс. нуду·, баоан. нэдэ- 'толочь, измельча~ь·; 

бур. няаха 'клеить' < *ni1a·, ер. стп.-м. na'Ya-, ni1a·, х.·монг., калм. 
наах, MNT ni'ahu, МА ni'ii·, na'ii·, дуис. нiа-, монгор. на-, дарх. н'iiлдаха 
'приклеиваться': 

Бурятский язык, видимо, довольно долго сохранял *i, не подверг· 
wееся перелому, что явилось условием образования палатализованных 
согпасных, при начавшемся впоследствии переломе. Перелом гласно· 
го *i начался в бурятском языке, вероятно, позднее, чем в халхаском и 
даже капмыцком, так как бурятский язык в гораздо большем объеме, 
чем калмыЦJ<ий, сохраняет, особенно в твердорядных словах, гласный 
•i, не подвергшийся перелому, например: 
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бур. илгаха, калм. илhх - х.-монr. ялгах, сm.-м. il1aqu 'выбирать, р 
чать, выделять'; · 

бур. хилар - калм. хальр, х.-монг. XJ1JU1p, сm.-м. kilar 'косой (о r 
эах)'; 

бур. химда, калм. кимд - х.-монr. хлмд, сm.-м. kimda 'легкий; 
шевый'; 

эап.-бур. н'имаан - лит .-бур. JIМllllH, калм. JIМllH, х.-монг. ямаа ( н), cm.-
ima1an 'коза'. ~ 

. В середине слова •n обычно сохраняет свое качество между мягко 
ными и твердорядными гласными и превращается в палаталиэованн 

н'перед нейтральным i. Примеры: 

бур. ЭНЭ - Х.·МОНГ. ЭНЭ, KIJIM. ЭН, МОГ. ena, даг. П lн-lнl, МО 
не,· орд., МА, MN't, сm.-м. ene 'это'; 

бур. yНll- - х.-монг: YНllr калм. ун-, мог. uno-, монгор. yнii-, 
w~й-, орд., МА, МNТ, сm.-м. una- 'падать'; 

бур. тэнюун - х.-монг. тэнуун, сm.-м. tenigiin 'спокойный'; 
бур. энеэ- - х.-монг. инээ-, каnм. инв-, МNТ ine' е-, МА ine-, сm.-м. in' 

'смеяться', даг. П инlд 'смех'; · 
Таким образом, в результате палаталиэирующего влияния гласно 

в бурятском языке развилось противопоставление твердого н и пала 
эованноrо 11, раэвивПDIХся, как и в анлауте, из одного *р. Примеры: 

Ханмхt1 (< qana11qu) 'удов- - JUUU1axa (< qaniyaqu) 'кашлять' 
летворятъ' 
hоноор (< sonu-Ьar) 'оводом' - hонёор (< sonin-iyar) 'интересно' 
хоноо (< qonu11) 'ночевал' - хонёо (< qoni-ban) 'свою овцу' 

В коJЩе слога, в положении перед согласным, наблюдаЮтся 
редования н с губным носовым м: 

хамсы//хt1ншы 'рукав', ер. х.-монг. ханl4)'й, калм.ханцн, сm.-м. 
qanroi, МА qan~u. qancun id.; 

умда//унда 'напиток; жажда', ер. х.-монг. унд, ундоа, калм. унд, у 
умд, умдн, сm.-м. unda id. ·1-. 

О чередовании n и m еще в староnисьменном монгольском языке 
средневековых монгольских диалектах, например: unta-//urnta- ' ' 
unda//umda 'напиток; жажда', dunda//dumda 'середина', бndiigen//бm 
'яйцо', писал Владимирцов [с. 348). В совремеННЪJх монгольских 
подобные чередования продолжают сохраняться. 

В конце слова *n, как и в халха-монгольском языке, во всех бiуре~• 
говорах перешел в за,цнеяэычный !} При этом в халха-монгольском ~ · 
у имен существительННЪJх в именительном падеже этот YJ (< *n) и~· 
в бурятском же сохраняется. У прилагательных и числительных 9 ~· 
няется в обоих языках. В калмыцком языке. *n везде в конце ело• ~ 
няет свое качество. Примеры: 

,;" 

Бур._ Х.-монr. Калм. 

хурдан хурдан хурдн qurdun 
(xurdЛtj) (xurdЛ11) (xurdЛn) 

Crn.-м. МА Значе• 

бы~ qurdun 

он он он оп hon rод ·, 



Бур. х:-моlП'. Капм. Стп.-м. МА Значение 

(::>IJ) (:щ) (:>n) 
шуhан чус(ан) 14.vсн ~isun ~isun кровь 

(~ufiЛ9) (~u(s~9)) (tjusЛn) 
табан тав(ан) тавн tabun tabun пять 

(tab"'1) (tav(Лrj)) (tavЛn) 

При склонении же основ с эти~ конечным ~ он в ряде падежей исчеза
ет, в некоторых. :же падежах выступает в виде искоJП1ого переднеязычно

го •n. Ср., например, парадигмы склонения в некоторых монгольских язы· 
ках слова модон 'дерево': 

Бур. Калм. Х.·МОIП'. Стп.-м. 

Им.п. модон (IJ} модн (п) мод modun 
Род.п. модоной мoдllll модны modun·u 
вин.п. модо,·модые мод.модыг мод,модыг modu·yi 
Дат.п. модондо моднд модонд modun-du (r) 
Исх.п. модонhоо мoдlUlC модноос ~odun·aa 
Оруд.п. модоор модар модоор modu·bar 
CoBMf· модrой мод та модrой modu·tai 
Coe$i. моднла modun-lu-ya 
Напр.п. моднур 

В бурятских говорах, помимо отмеченных вЬШJе модификаций •n в виде 
н, н' и ~ (орф. н(г)), наблюдаются также случаи перехода *n в начале и 
сере~ слова в среднеязычный щелевой j. Это характерно для западных 
rоворбв. Так, например, исследователь говора· качугских бурят А.Г. Мит· 
роШJ(ина (1968, с. 52) пишет: "Начальному й качуrского.говора изредка 
в литературном языке соответствует звук н: качуrское сочетание йэптэ 

нэрхэ (насквозь промокнуть) соответствует литературному нэбтэ нэрэхэ 
с тем :же значением". В словаре К.М. Черемисова [ 1973] обнаруживается 
ряд слов, в которых на месте звука н других бурятских говоров и мон

гольских языков появляется .й. При этом в.се эти слова имеют помету 
эап., что означает их западнобурятское происхождение. Примеры: 

зап.-бур. ебтЭ - лит.·бур. нзбтэ 'насквозь', ер. х.-монг. · нэвт, калм. 
непт, стп.-м. nebte id.;.- · 

зап.-бур. ебтээхэ 'мочить, размачиват"· - лит.-бур. нэбтэрхэ 'проходить 
насквозь, просачиватьСя, промокать насквозь', ер. х.-монr. нэвrрэх, калм. 
Нептрх, стп.-м. nebterekii id.; · 

зап.-бур. ебтэрхэй - лит.-бур. нэбтэрхэй 'сквозной; впитывающийся, 
Просачивающийся, промокщий насквозь·, ер. х.-монг. нэвтэрхий, калм. 
нептр"'в, стп.-м. nebterkei id.; 

эап.-бур. хуйгэн - лит.-бур. хунгэн 'легкий', ер. х.-монг. хвнгвн, калм. 
гиигн, гв'JгН, стп.-м. konggen id.; · 

зап.-бур. хуйгэрхэ - лит.·бур. хунгэрхэ 'qать легким; подешеветь·, 
ер. Х.·монг. хвнгрвх, стп.·м. konggerekii 'стать легким'. 
1 Подобный же переход •n в j фиксируется Б.Х. Тодаевой [1960. с. 28) 

Х.Орчинском говоре восточного диалекта монrольского язык~ Внутрен-
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оур. оишыхан, калм. оичкн, оичхн - х.-монr. ОЛЦХllн, стп.-м. 01ctqan 
'маленький'; 

бур. илгаха, калм. илhх - х.-монr . .ялгах, сm.-м. il1aqu 'выбирать, разли· 
чать, выделять'; 

бур. хилар - калм. хальр, х.-монr. хялар, сm.-м. kilar 'косой (о rлi~ 
эах)'; ' 

бу~. химда, калм. кимд - х.-монr. хямд, стп.-м. kimda 'J1еrкий; деl 
~~; . 

зап.-бур. н~имаан - лит.-бур.ямаан, калм.яман, х.-монr . .ям(lQ(н), cтn.
ima1an 'коза'. 

В серецине слова •n обычно сохраняет свое качество между мяrкор 
ными и твердоряцными rласными и превращается в nалатализованн 

н'nеред нейтральным i. Примеры: 

бур. энэ - х.-монr. энэ, калм. эн, моr. ena, даr. П lн -lнl, монrо· 
не, орд" МА, MNT, стп.-м. ene 'это'; 

бур. уна- - х.-монr. уноr калм. ун-. моr. uno-, монrор. yнii-, даr. · 
w~aнJI-, орд" МА, MNT, сm.-м. una· 'падать'; 

бур. тэнюун - х.-монr. тэнуун, стп.-м. tenigOn 'спокойный'; 
бур. энеэ- - х.-монr. инээ-, ка.~tм. инэ-, MNT ine' е·, МА ine-, сm.-м. ini · 

'смеяться', даr. Пинlд 'смех'; · 
Таким образом, в результате палаrалиэирующеrо влияния rласно ' 

в бурятском языке развилось противопоставление твердоrо н и палат 
эованноrо к, развившихся, как и в анлауте, из одноrо •n. Примеры: 

XtlНIJllxtl (< qana1aqu) 'удов- - хt1н.яаха (< qaniyaqu) 'каuтять' 
летворяrь' 
hоноор (< sonu-Ьar) 'оводом' - hонёор (< sonin·iyar) 'интересно' 
хоноо (< qonu1a) 'ночевал' - хонёо (< qoni-ba11) 'свою овцу' 

В конце слоrа, в положении перед соrласным, наблюдаются случаи, 
редования н с губным носовым м: · 

хамсы//ханшы 'рукав', ер. х.-монr. ханцуй, капм.хt1нцн,сm.-м.q_ 
qanl':ui, МА qantu, qancun id.; 

умда//унда 'напиток; жажда', ер. х.-монr. унд, yнд(lll, калм. унд, у . 
умд, умдн, стп.-м. unda id. 

О чередовании n и m еще в старописьменном монrольском языке : 
средневековых монrольских диалектах, например: unta-//umta· ' .· 
unda//umda 'напиток; жажда', dunda/ /dumda 'середина', бndugen/ /omd 
'яйцо', писал Владимирцов [с. 348). В современных монrольских яз 
подобные чередования продолжают сохраняться. 

В конце слова •n, как и в халха·монrольском языке, во всех бурят 
говорах перешел в заднеязычный !} При этом в халха-монrольском 
у имен существительнных в именительном падеже этот У)(< *n) исч 
в бурятском же сохраняется. У прилагательных и числительных 9 
няется в обоих языках. В калмыцком языке *n везде в конце слов 
няет свое качество. Примеры: 

Бур. Х.-монr. Калм. С'rп.-м. МА 

хурдан хурдан хурдн qurdun qurdun 
(xurdЛ~) (xurdA~) (xurdЛn) 
ОН он он оп hon год 



Бур. К-мокг. Каnм. Сm.-м. МА Значение 

(:ifJ) (~1)) (:>n) 
шуhан цус(ан) цусп cisun cisun кровь 

{~ufiЛI)) (~u(sЛ9)) (tJUSAn) 
rабан тав (ан) тавн tabun tabun пять 

(tаЬЛ'}) (tav (ЛI))) (tavЛn) 

При склонении же основ с этим конечным а он в ряде падежей исчеза
ет, в некоторых же падежах выступает в виде исконного переднеязычно

го •n. Ср .• например, парадиrмы склонения в некоторых монгольских язы
ках слова модон 'дерево': 

Бур. Калм. Х.-монr. Стп.·м. 

Им.п. модон (r&} модн (п) мод modun 
Род.о. модоной модна модны modun-u 
Вин.о. модо,·модые мод.модыг мод,модыг modu-yi 
Дат.л. модондо моднд модонд modun-du(r) 
Исх.л. модонhоо мод нас модноос ~odun·a~a 
Оруд.п. модоор модар модоор modu-bar 
Совм.iJ· модтой мод та модтой modu-tai 
Сое;Х'.п. моднла modun-lu'}'ll 
Налр.п. моднур 

В бурятских rоворах, помимо отмеченных выше модификаций •n в виде 
н, н' и !} ( орф. н ( г}), наблюдаются также случаи перехода •n в начале и 
середицс слова в среднеязычный щелевой j. Это характерно для западных 
говоров. Так, например, исследователь говора качуrских бурят А.Г. Мит
рошкииа [ 1968, с. 52) пишет: "Начальному й качугскоrо. говора изредка 
в литературном языке соответствует звук н: качугское сочетание йэптэ 

нзрхэ (насквозь промокнуть) соответствует литературному нэбтэ нэрэхэ 
с тем же значением". В словаре К.М. Черемисова {1973] обнаруживается 
ряд слов, в которых на месте звука н друrих бурятских говоров и мон

гольских языков появляется й. При этом в.се эти слова имеют помету 
зап., что означает их западнобурятское происхождение. Примеры: 

зап.-бур. ебтэ - лит.-бур. нзбтэ 'насквозь', ер. х.-монг. · нэвт, KaJJM. 
непт, стп.-м. nebtc id.; .. 

зап.-бур. ебтээхэ 'мочить, раэмачиват"· - лит.-бур. нэбтэрхэ 'проходить 
насквозь, просачиваться, промокать насквозь', ер. х.-монг. нэвтрэх, калм. 
нептрх, стп.-м. nebterekti id.; 

эап.-бур. ебтэрхэй - лит.-бур. нэбтэрхэй 'сквозной; впитывающийся, 
Просачивающийся, npoмoкUDIЙ насквозь·, ер. х.-монг. нэвтэрхий, калм. 
нептрка, стп.-м. riebterkei id.; 

эап.-бур. хуйгэн - лит.-бур. хунгэн 'легкий', ер. х.-монr. хенгвн, калм. 
zщт,, гвугн, стп.-м. konggen id.; · 

эаn.-бур. хуйгэрхэ - лит.·бур. хунгэрхэ 'стать легким; подешеветь·. 
ер. Х.·монг. хенгрвх, стn.-м. kбnggerekii 'стать леrким'. 
8 Подобный же переход •n в j фиксируется Б.Х. Тодаевой [ JQ60. ~- ."!8\ 
Хорчинском rоворе восточного диалекта монгольского языка Внутрен-
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ней Монголии: ij'i- 'смеяться' вм. iн3-, xoj 'овца' вм. хонь. jiнг§н 'тонк 
вм. нiмгSн. 

Появление палатализованного н' перед историческим гласным *i noi 
мо бурятского языка отмечается в дагурском языке; он' ч' 'нож' ( сщ, 
оniЬ~i),хон"овца' (стп.-м. qonin) [см.: Тодаева 1960, с. 56]. ;· 

Переход в процессе эволюции •n в j наблюдается и в некоторых te 
мьщких словах, при этом j в процессе развития языка выпал [см.: Ро1 
1955, р. 165}, например: 

калм.х8(н), 'овца'< ~xojin < •qojin < •qonin; 
калм. cii(н) 'ночь'< *$бji(n) <*sбni (n). 
Переход смычного •n в щелев!>Й j, как можно видеть из пример 

происхоцит там, где •n произносится в виде смяrченноrо rf, или в по; 
женин •n перед *i, rце он палатализуется, превращаясь в n, приближающ 
ся к среднеязычному J\• который в свою очередь легко может перехо.ц~ 
в среднеязычный же j. Фонетическое различие J1 и j заключается лиllQ 
том, что )1 смычный, а j щелевой, fL - носовой, а j - ртовый звуки. ПоэтОI 
при ослаблении смычки (под действием тенденции ослаблеtо1я напря~ 

ности артикулирующих органов) )1 закономерно дает носовой щелq 
J, который при утрате назализации превращается в обычный ртовый ~ 
левой j. Таковы на наш взгляд причины, обусловивumе воэможн~ 
перехода •n в j. 1 

.Кроме того, имеются, правда немногочисленные, случаи перехода; 
в л. Этот переход осуществлялся, видимо, еще ~ древнемонrольское в; 
мя, так как. чередование n/ /1 наблюдается не только внутри бурятСJС 
говоров, но и среди монгольских языков, например: 

эап.-бур. малгаар - МА mana")'ar, MNT manaqar, ЛР mana")'ar, П\11 
qar, калм. ма1Jhдур 'завтра', ер. лит-бур. маргааиш, х.-монг. маргааш, ~ 
гt111дар, орд. mar§iitu, стп.-м. mar")'a§i id.; 1 

зап.-бур. минаа, МА tnina, MNT, mina'a, даг. П. мiна - калм. мщ 
х.-монr.малиа, орд. n1Шi, стп.-м. mila7a 'бич, кнут'; 

бур. мэлхэй, х.-монг. мэлхий, калм. мекла - МА menekej,, SG mene~ 
стп.;м. menekei, melekei 'лягуµ~ка'. ,j 

•1 
J 

В современном бурятском языке "фонема л употреблиется в л
позиции слова" [Бураев 1959, с. 90). 

В начале слова она встречается преимущественно в эвукоподража~ 

ных и образных с.ловах и в словах, являющихся эаимствованиыми1 

других языков. Но есть и собствеинобурятские слова, представляюц 
собой различные части речи. Примеры: 

бур. лаг, лай -· х.·монr. лаг, лай, калм. ла, стп.-м. \ai, \а')' 'ил'; 

бур. лама - х.-монr. лам, калм. лам, стп.-м. Ыат-а 'буддийский мов 

(< тиб. Ыаша); 
бур. лvгшэхэ -- х.-монг. лугших, капм. лугших. стп.-м. lu-y~i- 'би'li 

(о сердце)'; 

бур. лабхайха 'иметь широкое основание' ·- калм. лабдах 'быть 1~ 
ким', стп.-м. labtayi· 'раскидЬ1ваться, paJBii!IИ'IЬcя; 1ютя1·иваты;я'; 

бур. ла, лэ - х.·монr" калм. л, стn.·м. ~1~ частю~.а утверждения, усиле-" 
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Гораздо чаще встречается л в середине и в конце бурятских слов. Booб

IJ.le, общемонгольская фонема *! сохранилась в бурятском языке доволь-
110 хорошо во всех позициях. Примеры: 

бур. алха- - х.-монг. алха-, калм. алх-, МА, стп.-м. alqu· 'UJaraть', орд. 
alxi1111 'шаг'; 

бур. мш~та- - х.-монг., калм. малт-. орд. nialta-, даг. П малm-, MNT, 
стn.-м. malta- 'копать'; · 

бур. хулhэ11 - х.-монr. холс(вн), калм. келен, орд. kblosш, МА, стп.-м. 

kбlesilil, kбltisiin 'пот'; 
бур. ала- - х.-монг., калм. ал-, даr. Пал· ~aлii-, монrор. ала-, орд., МА, 

стn.-м .. ala- 'убивать'; 
бур. гал - х.-монr. гал, калм. hал, орд. gal, мог. 'YOI. монгор. гал, даr.П 

гd.1 '1~ МА, сm.-м. ral 'огонь'; 
бур. хул - х.-монг. хв,11, калм. квл. орд. kбl, даг. П кул -кул"I, монгор. 

кол. мог., МА, сm.-м. kбl 'нога'. 
По аналогии с разобранным выше *n фонема *1 в бурятском языке 

под влиянием последующего гласного *i получила палатализацию, в ре
зультате чего из одной фонемы *! в бурятском языке развились две 
фонемы - л ил', различающие слова, например: 

аляа (< aliya) 'шаловливый' алаа (< alara) 'убил' 
болёо (< bolira) 'перестал' болоо (< bolura) 'сделался' 
Фoнettfa *! получила в бурятском языке также палатализацию в пози-

ции перед *g, стоящим перед *i, например: 
лит.-бур. залгиха (zal'd' iхЛ), зап.-бур. зальйаха (zal'JЛx/I) - х.-монг. 

залгих (d3argix), калм. залых (zal'gxЛ), ер. стп.-м. Jalglqu 'глотать'; 
лит.·бур. булгиха (bul'd' ix"), зап.-бур. бульйаха (bul'j/lxio.) · 'литься 

через край; сильно биться (о сердце)', калм. булылх (bul'gЛI,ж' 'бить 
ключом- (о воде); трепетать (о сердце)', стп.-м. bulgiqu 'брыкаться, ля
гаться ; сбрасывать'. 

Палатализуется в произношении в бурятском языке *1 также перед ши
пящими ш и ж (развившимися из ~с и *j. которые исторически тоже бы
ли связаны соседством с гласным *i). например: 

бур. булшан (bul'~Л~) - х.-монг. булчин (bul'69), калм. бульчн 
(bul'C'il)), сm.-м. bul~ing 'икра (ноги)'; 

бур. булж:амар (bul'zЛmЛr)- х.-монг. болжмор (b:il'Q}ш~r), стп.-м. 
bol]imur 'жаворонок'. 

Как можно было видеть из приведенных выше двух групп примеров, 
nапатализация согласных перед историческим *i глубоко затронула и кал
мьщкий язык, что нашло отражение и в· орфографии - постановка мягко
го знака. 

Палатализуется *1 в бурятском языке также и перед историqеским со
четанием •ki, например: талхиха (tal'x'ix.Л - tal't' i;~)), ер. стп.-м. talkiqu 
'мять кожу специальной кожемялкой'. 

В ряде слов в процессе развития языка проиэоumо отпадение сонан
та •1. О том, что он первоначально бьm представлен в этих словах, свиде
тельств у ют сравнительные данные из других монгольских языков, нап
ример: 

бур. таби-, х.-монr. тавь-, калм. Т';НJ-, дунс. таi-, монгор. тё-, орд. tawi- -
сtп.-м. МА, MNT, ЛР ta!Ьi-, даг.П тал'/ - (наряду с таб'-. тaw'l'), калм. тальв
(Наряду с тю-) 'класть, ставить'; 
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бур. hахюуlшн - х.·монr. сахиуL·(ан), калм. сакусн, стп.·м. saki'}'Usun 
(наряду с saki-yulsun) 'талисман, амулет, охранитель'; 

бур. дэби-, х.-монr .дэвэ·, калм. дев-, стп .·М. deЬi- 'опахивать, обмахивать•...; 
МА kei delbiikii yama 'веер', rде delblikii имеет значение 'опахивать, об '! 

хивать'; даr.П дЭлбур 'веер'; 
бур. мойhон (наряду с мойл) - х.-монr. моiл , калм. мввл, стп.-м" М 

moyilsun, даr.П мol/i1I 'черемуха'; 
бур.·заn. айшан - лит.·бур. айлшан, х.·монr. айлч, калм. зэлчн, сrп. 

ауШНn 'rость' (< общемонr. ayil 'дом, двор, семья'). 
Кроме тоrо, в бурятском языке наблюдается в ряде случаев сох 

ние этого *\, вьшавшеrо в друrих современных монгольских язык 
например: 

бур. мульhэн - х.·монr. мвс(вн), калм. мвсн, орд. mбsш, даr.П м 
'лед' (ер. МА, ЛР, SG mOlsiin, MNT molsun, сm.·м. mosun//mбlstin, монr 
молсе, мордзе, цунс.мэнсун id.); 

бур. hульhэн - х.·монr. свс{гн), цес(гн), калм. цвсн 'желчь' (ер. 

SG si:ilsiin, стп.-м. ~бsiin, solsiin id.); 
бур. шарhан - х.·монr. цаас(ан), калм. цаасн, даr.П чiic, орд. ts-· 

'бумага' (ер. монrор. чОлдзе; МА ~alsun, MNT, SG t:a' alsun, стп. 

~arasun/ / ~aral su n/ / ~ararsun; Владимирцов [с. 364 J 
воркую халхаскую форму цiipc 'бумаrа'). 

Учитывая закономерность выпадения *1 перед соrласными, мо 
предположить, например, что бур. усэгэ11дэр и калм. вцклдр, вцклд 
'в•1ер:~' восхО.!'1.ЯТ к некоей форме с *\ - *б~iigcldiir. В то же время в 
ременных и средневековых монгольских языках дr~я этого слова 

отмечено форм с *1, ер. например, х.-монг. ечиrдер, ецеrд&р, монr 

чiгудур, МА ocuge бdiir, ИМ e~ugen, ЛР hecegen 'вчера·, хотя в писъменн 
моиrольском языке представлены обе формы: otigen, б~iigediir, eciige 
oei.igeldiir, бcigeldtir id. 

Отмеченная в баоаньском языке словоформа джi:1гасо'S - джiла 
'рыба' [см.: Тодаева 1964, с. 139) также позволяет прел.положить, что. 
в этом слове, известном во всех оста.r1ьных монrопьски.х языках 

*1 (ер. Х.·монr. загас, калм. за/1сн, прд. d zagL1s, даr. П i,t'ЧYC. ду11с. д 
сун, монrор. джаi!асс, стп.·м .. МА Ji-yasu11, ЛР JiчзsLin i:.I.). :.нот *l, возмо 
но, и бьш когда-то представJ1е11. Таким образом, праформа .::~ля этого ел 

может быть восстановлена в виде *)il-yasнn (корrнь •:)i!- + аффиксы , 
-sнn). При сопоставпении данной праформы с матсриа;н>м из тюркских яэ 
ков найдем тюркскую пара.rщrпь в лине общ~1юrкского глuгола j"il·//j 
'понзти, извиваясь (1юдобно :.~мес)'. От зтш·о 1·:1а1·0:1э 11 тюркских язы 

образованы слова j"ilan//julao (ер. тат. e"ian, башк. ilы.·1a11, тур. y1lan. то 
чулан, кирr. жылан) 'змея' и jнl-yun (ер. узб. 10.1,•ун. кирr. ж:1·.uун) •·:· 
мариек, вьющееся растениё'. Это nозrюляет пре;~nомать очень древ 

характер данной тюрко-монгольской 11аралjJели. по::~вергшейся в монrо. 

ских языках весьма давней деформаuии. 

Необходимо отметить также переход 3вука *t в н в словообраэоват 
ном деноминативном глагольном аффиксе -la· n 1юзиttИИ после носов 
согласных. Так, например, saml:t· 'причесывается· (< s::нл 'гребенка' 
·la·) дало в бурятском языке hа.мна· id.: emle· 'лечить· ( < ein 'лекарсrв 
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-le-) дало эмнэ- id.; щlа- 'охотиться' (< а') 'дичь' + -la-) - агШl- id. (< •анг
на· < *англа- < а91а-). 

Кроме того, в западных бурятских говорах, например баргузинском 

(см.: Раднаев 1965, с. 85), эхирит-булагатском [см.: Матхеев 1968, с. 6), 
1<ачугском (см.: Митроwкина 1968, с. 53], в суффиксе -'}111 происходит 
замена плавного *1 на дрожащий r, например: барг" эхир.-булаг. бор'уур 
'ручка, прихватка' - лит.-бур., вост.-бур. борюул (стп.-м. bari-yul) id.; барr., 
3хир.-булаr. аршуур 'тркпка' - лит.-бур., вост.-бур. аршуул id. (стп.-м. 
ar~i1ul < ar~i- 'чистить'); барг" эхир.·булаг. хэруур 'ссора' - лит.-бур., 
8осr.-бур. хэруул id. (стп.-м. keregill); качуr. уруур 'мочалка' - лит.-убр. 
уруул id.; качуг. урээр 'благопожелание' - лит.-бур., вост.-бур. юр8811 id. 
(стп.-м. irugel); качуг. харуур 'зеркало; рубанок' - лит.-бур., вост.-бур. 
харуул 'рубанок' (стп.-м. qara-yul). 

Вызывает интерес чередование *1, получившего перед i палатализацию, 
со среднеязычным j в словах hандай 'скамья, лавка'//hандали 'сиденье, 
скамейка'. Оба восходят к прототипу sandali с тем же значением, ер. 
х.-монr. сандал, калм. сандл 'стул, скамья, сиденье', ИМ, SG sandali 'стул'. 
Употребление j вместо палатализованного 1 отмечается как характерная 
черта в речи хошут~в ойратскоrо диалекта в КНР, у которых вместо мал' ii 
'плеть' говорят мiijii, вм. дол' ~ доj 'сменяй', вм. дол'гiiн - доjган 'волна', 
вм. тол' - тоj 'зеркало', вм. ул'· - yj- 'плакать' и т.п. [см.: Тодаева 1960, 
с. 28} .. Аналогичное явление наблюдалось нами в речи сарт-калмыков 
с. Бюрю-Баw возле r. Пржевальска Кирrиэской ССР, которые произноси· 
ли t.Jj 'зеркало; окно' вместо t:il'; maja 'плеть' вместо mal'a; iij 'плачь' 
вместо UI'. 

Переход палатализованноrо (среднеязычноrо?) 1· в j произошел и в вен
герском языке в котором буквосочетание 1у (исторически 1' - Л) читается 
сейчас к.iЖ j (йот) (см.: Деак, с. 46), 

Таким образом, переход l'в j можно объяснить собстве1щофонетически
ми причинами. Палатализованный 1: особенно в положении перед i, очень 
близок к среднеязычному Л по своей артикуляции. Йот U), как и Л, явл.я· 
еrся щелевым средне.язычньа:м звуком, только Л в отличие от j - боковой 

щелевой звук. При изменении места щели из среднеязычного бокового Л 
полу•1ается среднеязычный же срединный j. 

*r 

По данным И.Д. Бураева [ 1959, с. 92), "фонема р в бурятском языке 
уnотребляется в начале непервоrо слога·или в конце слоrа внутри слова 

перед звонкими согласнымивсонантных (звонких) оттенках, в исходе 

с.пога внутри слова, перед rлухими согласными - в глухом оттенке. а 

в исходе слова ·- факультативно в полузвонком оттенке. В собственно 

бурнтских словах р в начале слова не встречается". Не бьUJ известен •r 
ванлауrной позиции и в монrольскомпраяэыке [см.: Рорре 1955, с. 1601. 
В тюркском праязыке звук r в начале слова тоже не встречался [см.: Ря· 
сявсri, с. 183). В этих языках начальный r при заимствовании ююязычных 
спов получа.п как правило протети•1еский rласный, например: бур. артаан -
~.-монr. арш.аан, калм. аршан, даг. П apшiilj. орд. ara~~al!, сщ.-м. ra~ iya11 
Источник с минеральной водой' (<санскр. rasiiyarш 'нею ар"). 
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Об :Jтом же говорит и Б.Я. ВладИмирцов [с. 366): "В монг.-письм. J 

в халхаском r - р никогда не бывает в начале слова; в монrольской 
менности встречаются слова, начинающиеся с r, но слова эти являются 
транскрипцией форм иноязычных на11р. rilbu < тиб. . . . ril-Ьu 'пил 
lхалх уру} id. Как в монг.-письм., так и в халхаском, а также и в др . 
монгольских наречиях в заимствованных словах, начинающихся с r- -·· 
в начале появляется гласный, одинаковый с гласным, следующим за г 

если за начальным r -р следуют узкие гласные, i - i, u -у, то в кач 
зпентезического гласного является гласный средний, е - е или о - .:.;
монr.-письм., впрочем, можно встретить и другие эпентезические начал 

гласные под влиянием иноязычной среды, из которой произ..-· цил 

заимствование. Примеры: 

Стар. монг.-письм. "irad-Ьarans - "ir"iduvarans < француз. roi de Fran · 
стар. монг.-письм. irini!en < тиб .... rin~en 'драгоценность, Ринчен 
собств. имя': монr .-письм. erengge -rengge < тиб. тре11·1J11 < тиб .... 1].phr 
Ьа 'четки'; монг.-письм orus, Халх. орlJс((Русь,русский; Халх.-Зап. · 
llpi 'обоюдоострый нож, род кинжала'< тиб .... ral-gri 'меч, сабля, кин-r · 
монr.-письм. i.iriis sara 'весенШlй месяц, месяц обновлеЮ1я природы'< n 
ruz 'день\ ер. перс. nauriiz 'новый год, совпадающий с весенним равноде 
вием' ". 

В середине и в конце слова согласный *r, как и в остальных монrо 
ких языках, хорошо сохраняется во всех бурятских говорах, например: 

бур. наран - х.-монr. нар(ан), калм. нарн, даr.П нар, орд. nara, монг 
нара, мог., МА, MNT, стп.-м. naran 'солнце'; 

бур. намар - х.-монr. Н11М4р, калм. намр, даr.П на№р, орд., МА, М 
стп.·м. namur 'осень'; 

бур. арбай -· х.·монr. арвай, калм. арва. орд. arwa, МА, СТП.·М. ar 
'ячмень'

бур. ;ртэ - х.·монг. эрт, калм. эрт, орд. erte, даr.П lpтi, МА, М 
стп.-м. erte 'рано; ранний'; 

бур. гар - х.·монг. гар, калм. hap, даг.П гар'/, моиrор. вар, орд. g 
МА, MNT, стп.·м. 1ar 'рука'. '"' ~ 

Под влиянием *i консонант .*r получил в бурятском языке палатали . 
цию. Некоторые слова стали различаться только палатализацией r, нап 
мер: бараа (bara:) 'товар, имущество' (стп.-м. bara1a), а также ба 
'исчерпал' (< бара- 'исчерпать', ер. стп.·м. bara-ya < bara-) и баряа (bar'a 
'схватил' (< бари· 'схватить'. ер. стп.-м. bari-ya < bari·); арбан (arb' 
'десять' (стn.·м. arban) и арьбан (аr'ЬЛ'}) 'жировой слой на животе лoui 
ди' (стп.-м. arbln). ~ 

Палатализованный р ~ (r') "встреча~тся в 11ачале иепервых слогов иЩ 
в исхоnе слога внутри слова перед звонким согласным, в отличие dJ 
твердой пары - только в звонких отте11ках" [Бураев 1959, с. 93). поj 
влиянием *i палатализованный р как фонема появился и в других сов~ 
менных монгольских языках, например в халха-монгольском: хар 'черный 
(xar) (сm.-м. qara) и харь (xar') 'вернись' (стп.-м. qari); бар 'тигр', баJ. 
(bar) 'исчерпайся' (стn:.-м. bar) и барь (bar') 'держи' (стп.-м. bari) и т.п 

ПоявJJение в единичных случаях согласного r в анлауте в бурятскоl\f 
халха-монrольском, ордосском языках можно объяснить редукцией на 

чальноrо гласного, за которым следовал этот r. Тем более, что этот r поя 
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llJICA в начале послелОJ·а (служебного слова): бур. руу, х.·монr. руу, луу 
~110~11 ~ основ с ауслаутным р), орд. ru - Ju 'вниз, по, к', который, по всей 
дtlмости, произошел от наречия, ер. бур. уруу, х.·монr. уруу, калм. 

~1\,, уру, монгор. фуру, МА' huru, MNT huru'u, стn.·м. ururu 'вниз, ккиэу'. 
• р. в 1-1екотор1>1х словах в бурятском языке можно заметить выпадение 
"cJ(o!IJIOl'O *r. особенно в положении 11еред соrласными с, т, например: 

бур. ута, калм. ут ." х.·монг. урт, орд. urtu, мог. urtu, даг.П орт-орто, 
\fЛ. ~fNT, ст11.-м. urtu 'дш~нный'; 
· бур. ввf1эд, MNT o'esut - х.-монr. вврсэд, стп.·м. obersed,бbersi.id 'сами', 
но 8 то же время бур. еврвв 'сам', вер 'себя', стп.·м. бЬеr, MNT o't:r \:ам'; 

33n.-бур. ввhзн 'сам' - стп.-м. бbersi.in, OЬesi.in, MNT o'er, o'esun id. 

СРIЩНЕЯЗЫЧНЫЕ cor ЛАСНЫЕ 

*j 

Древний общемонrольский консонант *j в бурятском языке в основном 
хорошо ~;охраняетсЯ в начале слова и между rласными, например: 

бур. яJ1ан UafiЛq) - х.·монг. яс(ан). калм. ясн, орд. jasu, даг.П jas 
монrор. jace, мо1·. josun, дунс. jасуц, боан. jaCOIJ, МА, MNT, стn.-м. yasнn 
'коrть': 

бур. яба-, IJjabЛ) - х.·монг. яв-. калм. йов·, орд. jawu·, даг.Пjаf-, мо11гор. 
i.v-. дун~:. jаву-, баоан./у·, мог. jobu-, МА, MNT, стп.·м. yabu· 'идти'; 

бур. аяга (аjЛО(Л) - х.·монг. аяга, калм. aah, орд. зjа~а. монгор. ja.?a, 
:~унс" баоан./i.?а, даг.П ojiiгii, MNT ayaJ:ia, МА, стп.-м. ayara чашка'; 

бур. наян (najЛq) - х.·монг. ная, ка11м. найн, орд. naja, даr.П нa;'fflJ}. 
иокгор. наjан, МА, MNT, стn.·м. naya11 'восемьдесят'; 
бур.ул- y;ijЛ) - х.·монr.уя·, калм.уй·, орд. uja-, монгор. фyjQ., МА. MNT 

huya-. стn.·м. uya- 'привязывать'. 
В конце с;ю1·а в положении перед сщ·ласным в cepewtнe слова или в 

абсолютном конце слова *j в бурятском языке ослабился, образовав с прс
аьщущю.1 гласным дифтонr, который в западных бурятских говорах. как 

с в калмыцком языке, имеёт тенденIUtю переходить в долгий монофтонг. 

о чем выше уже подробно 1·оворилось. Пример: бур. ой (вост.-бур. ;,f ~ 

зап.-бур. е11:) - х.·монr. ой. калм. вв. орд. д{f, монгор. фё, MNT hoi. стп-:-м. 
oi 'лес'. 
Кроме того. сочетание *Vji тоже дает дифтонг, 11ревращающийся в за

падных бурятских говорах. в долгий монофтонг, как и в калмыцком язы· 

ке. о ч~м выше тоже подробно бьuю сказ.ано. Примеры: зап.-бур . . "<овно 
{){!r:11~). калм. хоо11 - лит.-бур., вост.·бур .. х.-монг. хойно, стп.·м. qoyina 
'позади'; 

зал.-бур. аэха (аt:хЛ). калм. эах - лит.-бур., вост.-бур., айха, х.-монr. 
айх, стп.-м. ayiqu. 'бояться'; 

зщ1.-бур. баэха (Ь:Ж:хЛ). калм. багх - лит.-бур., ност.-бур. байха, х.·монг. 
li'lйx, ст11.·м. Ьау iqu 'быть. находиться'; бур. пшмз (t' i:rпЗ). калм. пшм · 
Х.·монr. тйм, стп.·м. tcyiшii 'такой'. 
Спецификой нижнеудинского rовора бурятского языка является отра· 

)l(e1111e анлаутноr·о *j в виде 1tа.rtатализованного д' (варьирующе1·0 по нашим 
набтодсниям в произношении нижнеудинских бурят со ~:реднеязычным 
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смычным~). на •JTO впервые обратил внимание г.д. Санжеев [1930, с. 
"В некоторых случаях д'в этом (нижнеудинском. - В.Р.) говоре являе 
заместителем палатально-альвеолярного ж и слабого спиранта j, чеrо 
наблюдалось ни в одном из монгольских говоров". На эту же особеНН4 
НИ)Юfеудинскоrо говора указывает и А.А. Дарбеева [ 1978, с. 63): "Не М4 
характерным для НУД (ни:жнеудинского диалекта. - В.Р.) является У1 
ребление д' в аЮiауте тех слов, которые в старопксьмеином монгольс1 

языке писались с yod, например: 

Ст.-пи~ьм. НУД ЛБ, ВБ, ЗБ 
монг. 

yeke д°uК$ ехз 'большой' 

yambar д'ifчар ямар 'какой' 
ya-yuma д'jiма юума 'вещь' 
yisiin д'ihe'J юhэн 'девять'". 

При этом Дарбеева [ 1978, с. 63) предполагает, что слова ни)ЮfеудиЩ 
ro говора с д' сохранили более древнюю форму звучания общемонrольс 
слов, поскольку. как отмечал Б.Я. Владнмирцов [с. 397), древние' 

~ 
•у были очень близкими друг другу, а *J развился из *d и иногца даJ 
ним чередуется (*J -•d). 

ЗАДНЕЯЗЫЧНЫЕ СОГЛАСНЫЕ 

*k 

Древний общемонrольский *k почти во всех случаях в бурятских rc 
рах под влиянием тенденции ослабления смычки перешел в проточный: 

не.язычный х, например: хэрэг < kereg 'дело', хээр < keger 'степь', арх1 
araki 'водка', ехэ < yeke 'большой'. 

Сохранение смычного характера *k наблюдается в языке ононских :ic 
ниган и в нижнеудинском говоре, в которых к имеет статус фонемы. 1 
исслеДователь языка ононских ~мииган Д.Г. Дамдинов [см.: 1968, с. i 
отмечает наличие в этом говоре смычного заднеязычного к, который У1 

ребляется лишь в мягкорядных словах. В твердорядных словах к вс; 

чается только перед гласным и. Он утверждает также [с. 83), что "упот~ 
ленке звука к в языке письменных памятников XШ-XIV вв" в частно 
в "Сокровенном сказании", совладает с нынешним употреблением et'! 

языке ононских хамниrан. Сравним: 

"Сокр. сказ." Онон. хам. Бур. Монг. Значение 

idekii идэку эдихз идзх кушать 

blikii буку//букэ бухэ батбех крепкий 

kбdelji //бвкв 
kбbiigen кедмжди худ:ижэ хвдлвж двинувUD1с 

кубуун хубуун хуу сын 

Шku и чик у 

//ичикэ 
эшэхэ и чих стыдиться 

~ikin чики//чикэ шэхэн чих слух, ухо" 
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отиосительно нижнеудннскоrо rовора проф. Г.Д. Санжеев [1930, с. 2] 
nlflllcт: "Исторический *k в -~у~Ну отражает~ так же, как и в_ о~ратских 
JllfaJJeктax: кен~! ·- зелень ктvу11 ··- дитя, еске --· уставать, ... Kl"p€ -·поле, 
/\('iдtJ. степь, кбкё - дитя". 

д.л. Дарбеева [ 1978, с. 48) тоже свидетельствует, что фонема к в нижне
уJl.llнском rоворе восходит к историческо~у "'k и "встречает;я в любой 
nозиuии мяrкорядноrо слова, например: куjеке 'шуметь', кjндiл 'одеяло'. 
кНдiрг€Нf 'черная смородина'". 
· Наши попевые записи. нижнеудинскоrо говора тоже регулярно д.~ют 
заднеязычный смычный к на месте проточноrо х других rоворов и ли

тер3турного языка, напр~;мер: 

Бур. Ну Лит.-бур. Значение 

юуш кэнэубоб юушье хэнэгуйб ничего не делаю 

.~f'JКЭ//КЭ мзхэлхэ обманывать 

кундэ хундэ тяжелый 

курээ хурээ (зап.) изгородь 

кэбтэнэ хэбтэнэ лежит 

кудмэри худэлмэри работа, труд 

куургэ хуургэ мост 

Однако. fтверждение, что к имеется только в указанных говорах., 
было. бы й·е вriолне точным, т.к. исследователи других бурятских гово
ров тоже отмечают в некоторых из них звук к на месте х. Так, Д.А. Аба

wеев [с. 9), изучавший тункинский говор, пишет: "Звук к - заднеязычный 
~ильный смычный. Встречается только в середине слова перед согласны
ми и в конце слова как глухой вариант фонемы г. В сочетании с гласными 

твердого Р._ада звучит как глубоко заднеязычный, например: гаракка, лит. 
гаргаха (;аставить выходить); торокко, лит. торгохо (добыть зверя). 
В сочетании с rласными мяrкого ряда к продаинут вперед. На.пример: 
дууржкэ, лит. дуургэхэ (вь111011нить, наполнить); мэдэкюэ, лит. мэдэ
хэгуй (не знает)". Как можно. видеть из приведенных в этой цитате при· 
м:еров, произнесение к вместо х в тункинском говоре обусловлено комби

наторной позицией: в результате сильной р!"дукции либо метатезы соглас

ный х оказывается в непосредственном соседстве и контакте с сог11асным г, 
произносимом в зrnx условиях глухо. В результате ассимиляции х тоже 

превращается в смычный глухой звук, т.е. в к. Можно предположить, что 

развитие х в к при этих условиях проходило, так: мэдэхэгуй -+ мэдэхгуй -+ 
.чэдэхкvй - мэдэкк}1э - мэдэккзэ 'не знаеу'; дуургэхэ ..... дуурэгхэ-+ дуу· 
ржхэ -+дуурэккэ 'выполнить, наполнить'. 

По данным Н.Н. Поппе (1930а, с. 9), в аларском говоре тоже представ
лен звук к, но только не как самостоятельная фонема, а как позицион

нь1н произносительный вариант фонем г или х, например: ук'к'i- yxlxi 
:Умирать', мор( к 'к'{- мёргiхi 'кланяться', н'ё.Мiк•к<-i11 - н'ёмгi.хig 
тu~1енький'. Как видно, условия появления здесь к на месте х те же, что 

и в ту11кинском говоре. 

Также обусловлено позицией, на наш взrляд, появление в некоторых 
спучаях к на месте х и в цонr·ольском rоворе (см.: Будаев 1965, с. 157), 
на11ример, цонг. гэбкэр - лит.-бур. тэбхэр, х.-монг. тэвхэр стп.-м. tebkeг 
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'квадратный'; цонг. мушкэхэ - лит.-бур. мушхэхэ, х.·монr. мошгох • 
шивать оторочкой', цонг. мvшквор ·- Jtит.·бур. мушхвоhэн, х.-монr. м1 
гввр 'оторочка'. Как предполагает С.Б. Будаев [1965, с. 157\, :по~ 
цокгольс1<ом говоре является отголоском раннего общемонгольского 

Относитс11ьно звука к в сартульском rоворе И.Д. Бураев [ 1965, с. 1: 
пише1 следующее: "Описывая звуки сартульского говора, следует ~ 
остановиnсв на звуке к, потому •~то он может стать самостоятельной i 
немой скорее всего в данном говоре. Встречается ряд слов, где х и г, в~ 
чающиеся в начале слога в середине слова, произносятся сильно, как ~ 

1(, например, дэбэскэр/ /дэбэсхэр (матрац, подстилка), эшкы/ /эшгы <• 
пок) и др. И это, в свою очередь, обуславливает более 'lастое, чем в 1111 
ратурном бурятском языке, произношение к в заимствованных из pycCj 
го языка словах". Однако, весь приведенный им в этой статье матер 

1 
по сартульскому говору показывает, что к на месте х или г встреl!а'! 

довольно редко. да и то как их произносительные варианты, обусло~ 

ные позицией. В основном же в сартульском говоре, как и в литераJ! 
ном языке и восточных говорах хоринского типа, везде употребляеj 
проточный х: худзуу 'шея', хуршэ 'сосед', хучэ 'сила', хиихэ 'делаj 
хуухэн 'девочка', хумэдхэ 'брови' и т.п. Таким образом, не в1юлне п~ 
мерно утверждение, что к стремится в сартульском говоре стать фq 

мой, так как это всего лишь спорадически встречающийся комбина1j 
но позиционный вариант фонемы х. ~ 

С попным правом утверждать, что к является фонемой, сохранив~ 
ся от древнего состояния МОНГОIIЬСКИХ языков, можно лишь для ни. 

удинского и оионско-хамниrанского говоров.. Для наглядности с 

ряд слов из этих говоров с литературным бурятским языком и нек' 
рыми другими монгольскими языками, в том числе со старописьме ' 
монгольским и языком словаря "Мукадцимат ал-Адаб" [см.: Поппе 19 
являющимся типичным образцом монгольской речи XJV в" например: 

Бур. Хам· Лит.- Х.· Калм. Стn.·м. МА Знач 
НУ ниг. бур. монг. 

ко кВ 
-

KY'S-

кбw.У'S 

дtк( 
кjiзf/$ 

у к ер 

!кl 

квку// хухэ хвх 
кукэ 

кун хун хун 

кубуун хубуун хуу 

икэ ехэ их 

хузуун хузуун 

ух эр vхэр 

зкэ эхэ эх 

квк 

кун// 
ку мн 

кевун 

ик 

кузун 

укр 

ЭIС 

kбke kбke 

kiimtin ktimiin, 
kti'tin 

kбЬе- ku'tin 
gtiп 

yeke yeke 
kiiJti· kiiJtin 
gtin 
iiker iiker ко 

ekc eke 

Как видно из примеров, нижнеудинский и хамниганский говоры 

ношении сохранения древнего *k полностью совпадают с калм 

языком, тоже удержав11D1М заднеязычный к во всех позициях в ел· 
мягкого ряда. Из других современных монгольских языков к сох · 
ся как самостоятельная фонема также в даrурском, могольском, мо 
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ком. ордосском [см.: Рорре 1955, с. 139), в языке желтых уйrуров [см.: 
fе11и111св-Тодаева, с. 49 I, баоаньском · {см.: Тодаева 1964, с. 9), дунсянс
ком [см.: Тодаева 1961, с. 10] языках, наnример: 

.:л1.·м. kiiiniin, MNT gii'iin, МА ktimiin, ktin, kii'Пn, даr.11 ку, монгор. кун, 
ор;1. kшn, калм. кун, кумн, ш.·юг. кун, баоан. ку~, дунсян. кун 'человек'; 

...:rн.-м., МА kclen, даг.П кlл'I, монгор. кiлiе, орд. kelc, калм. келн, дунс. 
кiзА'Jн 'язык'; 

~:тп.·м., МА kc11, даг.П к/11. монrор. кен, орд. ken, калм. ке11. баоан. 
кaii. дунсян. кi:т, ш.-юr. кен 'кто'. 
Совершенно иначе ведет себя в бурятских говорах исторический *k, 

стоявший перед *i. Как известно, гласный *i в процессе историческоrо 
развития всех монrопьских языков оказал довольно заметное влияние 

нз .:тановление современных систем их консонантизма и вокализма, о 

чем будет сказано подробнее ниже. Здесь же хотелось показать лишь в 

общих чертах развитие исторического комллекса *ki, о котором совер
шенно верно пишет Л.Д. Шагдаров [1969, с. 23]: "Исторический "'k в по· 
.южснии перед rлас.ным *i отражается в восточных и южных говорах в 

виде х', в хамниганском - к', х', в западных - с~ т: х', ш': воет. тaмx'ifl). 
южн. raмx'IJ, хами. там/iки - там11х'i1, зап. тамс'Ш]-тамш'а'} -тамт'а'J (та
бак). В восточных и южных говорах в непервых слогах х' имеет тенден

цию нерехо• вт: лит. rуiл'х'ЭхЭ - воет. тjл'т'!Jх'; (толкать), лит.hал'· 
x'af} - восf: 11ad т'afJ (ветер)". 

Таким образом, модификация *k под палатализую~цим влиянием *i 
тоже имеет, как и само развитие *k либо в щелевой х, либо в смычный 
1<', двоякий характер, а именно: в одних rоворах к в этой позиции перешел 

в смычный палатализованный т', в других - в щелевые палатализован

ные с'. х', ..JP'. При конкретизации этих rоворов выясняется, что палата
пизованны'й смычный r' закономерно появляется там, rде сохраняется 
смычный характер исконного •к, т.е. в нижнеудинском и хамниганском 
rоворах, хотя хамниrанский говор подчас и сохраняет компJJекс "'k i без 
изменений, переводя его иногда под влиянием бурятского языка в х и. 

Например, по нашим нижнеудинским материалам: бур. НУ t'ire: 'пила' 
(< *kire: < kiгiige); t'uru: 'иней' (< *kiгu: < kira1u); bart'iгna 'кричит' 
(< ~ъ:.irkirna); t'ilЛo,ЛnЛ 'ость; трава волосец' (< •kila")'ana); t:ifioi~ 
'нож' (метатеза от *kito1a). В языке ононских хамниган: кивэс 'ковер' 
(стn.-м. kibcs), кий 'сухой навоз для подстилки', кируу 'иней', киргаха 
'стричь' (стn.-м. kir")'aqu), кисуур 'скобель' (стn.-м. kisa1\1r); иногда 
*ki дает t 'i: салки//салти 'ветер' (стn.-м. salkin), тtL11ш//талти 'кожемялка' 
(стп.·м. talki). 
Смычный палатализованный т' (< *ki) на месте литературного х'и нам 

приходилось слышать и у некоторых rpynn булага'fов Иркутской области 
на11ример: сот'и 'бей' вм. сох'и, бартирна 'кричит' вм. бархирна, ,-..анэйт'и 
'наш· вм. м.анайхи. 

В тех же говорах, в которых исконный *k перешел в щелевой х, сочета
ние *ki тоже дaJJo щелевой палатализованный соrласный. качество зави
сит от степени шумности. Так, в хоринском 1·оворе, как и в литератур· 
ком я:.~ыке, мы имеем х'и, то же отме4астся и для сартульского [см.: 
Бурuсв 1965, с. 116] и цонrоньскоп1 [см.: Будасв 1<>65 • ...:. 159j п)lюров. 
Наf1[111мср: сарт. X 1//UX') 'делать', UйХ'юур 'кpCM{'tlt,'. LlOllГ. J.MX'll 'ПОрЯДОК'. 
7·.J. Ък. 7110 
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цонг. х'иисхэ 't1естись по ветру'. В тункинском говоре {см.:Абаw 
с. 11] наряду с х'и встречается параллельный вариант t!u: hалсин (. 
hалхин) 'ветер', сии//хии 'сухой навоз', та:хяа 'курица', сюруу (лит. 
руу) 'иней'. Переход х~ в cu отмечается также в боханском говоре, в 
тором есть даже варианты ш'и и тU, что зависит от родовых групп 
варящих на этом говоре. В Бохане, например, скажут вместо та. 

'таб~к· тамси, тамш'и либо тамтu [см.: Хомонов 1965, с. 46-47]. Перс 
х' в ш имеется и в эхирит-булагатском говоре, например: тамшан 'та1 
вм. тамхи, иiалар 'косоглазый' вм. хялар, ташОа вм. тахяа 'курица', щ 
вм. тархи 'голова', }шльumн вм. hалхин 'ветер' [см.: Матхеев 1968, с. 6] 

В аларском говоре тоже из х перед Т и гласным, восходящим к *i, 1 
вился палатализованный х', который чередуется ·с палатализова11ны~ 

например: дах'iн - дас'iн 'опять', х' ilлlfp - с' !Jлар 'косоглазый', x'i - c'r 
хой навоз', c'iлгiihil1J 'обрезки конского хвоста или гривы' (лит. хилгщJ 
'конский волос'), при этом с'наблюдается боrtьше в речи молодежи [с 
Поппе 1930а, с. 8 J . 

Относительно развития исторического комплекса "ki в языке хо~ 
ких бурят Г.Д. Санжеев писад: "Под влиянием исторического и на~ 
х в хоринском говоре имеется палатализованный соrласный, кото 

акустически производит впечатление среднее между палапшизован 

и с, нечто близкое к немецкому ich·Laut'y ... Этот согласный ветре 
в словах типа тамхи - табак, тархи - мозг, архи. ···вино и т.п .... Т · 
образом, во всех бурят-монгольских говорах в положении перед 

ным и согласный х оказывается неустойчивым в своем качестве, 

как известно, и в западных говорах мы имеем то же самое явление" 
жеев 1939, с. 12-13]. 

Наблюдается закономерность: в тех бурятских говорах, где до си 

сохраняется смычный к, либо он существовал еще до недавнего вре· 

в определенных позициях (например, после сонорных типа halkin 'в. 
tiilki· 'толкать'), этот к в положении перед i дал палатализованный 
ный· т' (t'); а в тех же rовора)(, в которых палатализация развилась. 
при щелевом характере согласного х (< *k), там перед i возникли · 
вые палатализованные х', с: ш'. 

Из других монгольских языков типологически сходное явление з 
сировано только в монrорском языке [см.: Тодаева 1973, с. 31}, в 
ром коммекс *ki в ряде случаев перешел в чi (при этом переходно 
пенью от смычного к к шипящей аффрикате ч мог быть только средне. 

ный смычный 1i, который развился в палатализованный переднеяз 
t', а от неrо в ч), например: монгор. чiдого 'нож' (стп.-м. kitu-ya. 
бур. НУ tзt'iOJ!I id. (метатеза от "t'itз(fll< *kito-ya); монгор. чipj · 
(стп.·м. kiriige), ер. бур. НУ t'ire: id.; монrор. чiрга- 'стричь' ( . 
kir-ya-); монгор. чiмудзе 'ноготь' (стп.-м. kimusun), ер. бур. НУ t' 
(< *t' imuhu9 < kimusun). Изредка такое же явление встречается и . 
сянском языке, например: очiн 'девушка' (стп.·м. ok in), чiрэу 'пила' 
м. kiriige) [см.: Тодаева 1961, с. 17/. 
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•g 

этот общемонrольский консонант сохранился во всех бурятских ro-
110pax в мяrкорядных словах. В сочетании с любым мяrкорядным rлас
нь~м. кроме "'i, он передается согласным г, например: 

бур. гэр 'дом, жилое nомещение' -· х.-монr. гэр, калм. гер, даг.П гJр -
zlp'/, монrор. гер, орд., моr., МА, MNT, стп.-м. ger 'дом, юрта'; 

бур. угэ - х.-монг., калм. уг, монrор. уге, орд шgе, МА, MNT, стn.-м. 
ugc 'сново; речь'; 

бур. эмэгэн - х.-монг. эмгэн, калм. эмгн, монrор. муген, орд., ИМ, 
' . п .... " . 

стп.-м. cтnegen старуха, цаr. f м~г женщина; 

бур. зуг - х.-монг., калм. зуг, орд. d~шg, MNT jug, стл.·м. j'ug 'сторона; 
направление'; 

бур. дэгдэ- - х.-монr. дэгд-, калм. дегд-, орд., стn.-м., МNТ dcgde- 'взле

тать вверх'. 
Как и в случае с согласным *k, здесь тоже следует отдельно рассматри

вать модификацию сочетания "'gi по разным бурятским говорам. 
в говорах хоринского типа согласный *g перед *i дает очень палатали

зованный д' [см.; Бураев 1959, с. 80, 101], который, по нашим наблюде
ниям .• весьма близок к смычному среднеязычному 1j. Так, например, ело· 
ва типа ангир 'турпан', млигир 'дИкий чеснок', гангинаха 'визжать' произ

носятся хоr.инцами как aplj'i'r, шaJtfJYr, ga.ri~i11!ix~ (ер. стп.·м. anggir, 
ma11ggi r. 1alfgginaqu). 

Произнесение *g в позиции перед *i в виде палатализованного д' от
мечается также в тункинском rоворе. Так, Д.А. Абашеев (с. 12) приво· 
дит в качестве примера слова данд'ина 'небесная красавица, фея' (ер. 
лит.-бур. дангинаа), долд'оон 'волны' (ер. лит.-бур. долгёон), ·галtУиха 
'идти медленным шаrом' (ер. лмт.-бур. галгиха). 
Переход *g перед *i в смычный палатализованный д' хара1<терен по на· 

шим наблюдениям и в оки11с1<ом говоре, от носителей 1<отороrо npиxo

IUIJ!ocь слышать формы типа ган' д'инаха 'визжать' (лит.-бур. гангинаха, 
сrп.-м. -yangginaqu), хон'д'инуур ~ботатю' (лит.-бур. хон звукоподража
ние звону колокольчика, хонгирхо 'звенеть', х.-м. хонгинох 'звенеть', 
хонгинуур 'ко1юкольчик', стn.·м. qonggina-yur), шан'д'инур 'колоколь
чик' (ер. заn.·бур. шангинуур 'колокольчик'), тээн'д'и 'опорный столб 
в юрте' (ер. лит.·бур. тээнги id.), ман'д'иhан 'дикий чеснок' (ер. лит.-бур. 
~нгир, х.-монr. мангир, М/lнгис, калм. ма1jгрс1J, стп.-м. шanggir, manggisun 
ld.), hон'д'ино 'дикий лук' (ер. лит.-бур. hонгино, сm.-м. songgino 'реп
'lаtый лук'), ан'д'ир 'турпан' (ер. лит,·бур, ангир, стп.·м. anggir id.) и т.п. 

Аналогичное же явление зафиксировано и в говоре нижнеудинских 
бурят. Так,Г.Д. Санжеев (1930, с. 3) пишет по эrому поводу: "Чрезвы· 
чайно любопытно отметить, что в бур.НУ исторический *g в некоторых 
СJIУЧаях отражается как сильно палатализованный д': 

те~~~ (< *тМjе < ·~н2е) -· столб 
Т!~~ё_р (< •инjСр < *т~Нk'tр < *tcngri) ·-небо 
'1~нд~hа1J (< *мaнjihiilJ < *мa1Jгiha1J) - лук (растение) 
д~НJк:е (< *iiltxe < *}tit.жe) - цепь. 

n Как видно из nредставпенных примеров. явление *g > д'проиэошл9 
7~\ ВЛl{янием последующей гласной i; в друrих говорах (в аларском, 
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например) находим только *g > j ... ". Это же отмечает дни нижнеудинско, 
1·0 говора и А.А. Дарбеева ( 1978, с. 62-63 J. ,. 

Такое же явление И.Д. Бураев [ 1965. с. 1 17 J. находит и в сартульск. · 
r·оворе: "Литературное сочетание ги, например в словах ангир, .'Иан 
и т.д. в сартульском rоворе, так же, как и в других бурятских 1·ово 

произносится как д' и карткий и (в сартульском rоворе такое прои 
шение особенно последовательно)': 

В цонrольском говоре тоже произошло развитие *g перед i в пала·; 
пизованный д' (d'). Н.Н. Полпе (Роррс 1971, с. 152/ 1·оворит об :JT 

наr1ример, следующее: 'Труппа консонантов *lg и *ng передается 
ред последующим i обычно как l'd' или n'd', например: цонг. eп'd'fl) 
ta\ada 'в энгинской желтой степи', jan'd'a 'треща, хрустя', tan'd'il 
(< tangilqan) 'избалованный, изнеженный', scJ'd'ёxerJ (< sclgiyek 
'холодный'. Ср. еще il'd'ёxe < il'~'ё-< *ilegё- 'rюсьmать' " (перевод наш. 
В.Р.). 

Таким образом, сартульский и цонгольский rоворы, входящие в г 
пу южнобурятских говоров, в отношении развития комплекса *gi в · 
роднится с хоринскими говорами, а также с 1·оворами тункинских, ок 

ких и нижнеудинских бурят. 

Другой же южнобурятский говор, говор ононских хамниган, по св 

тельству Д.Г. Дамдинова [1968, с. 86 /, сохраняет сочетание *gi 
изменений, например: хамниг. гилагар - лит.-бур. ллагар 'блестящий, гл 

цеватый' (стп.·м. gila1ar); хамниг. эргику ··- лит.-бур. эрьехэ 'кружит 
обходить вокруг' (стп.-м. ergiku). 

Отмечается сохранение *g перед *i и в барrузинском говоре [см.; 
наев 1965, с. 85J, например: барг. гилагар 'блестящий', барг.гилаэха' 
теть' (лит . .ялайха), барг. ниргэхэ 'шуметь' (лит. нэрьехэ, х.-монг. нирг 
стп.-м. nirgekii 'греметь, грохотать'). 

В то же время в других западных бурятских говорах произошел п 

ход *g перед *i в щелевой среднеязычный j (йот). Такое развитие *g мо 
объяснить действием тенденции ослабления смычки, когда развив 

ся из •g под действием палатализации соrласный d' или срецнеиэь 
смычный~ перехо11.Ит в среднеязычный щелевой j. · 

Такой переход *g в j отмечен в боханском rоворе, например: бох .. 
нйaнtlXll - лит. гангинаха 'визжать' (ер. сп1.-м. y.ingginaqu); бох. а 
желтоватокрасный - лит. ангир 'турпан' (ер. стп.-м. anggir) [см.: Б 
1959, с. 101]. Аналогичное развитие *g в j перед *i произошло и в ка 
ком говоре, например: качуг. манйаhан ·- лит.·бур. мангир 'дикий , 
качуг. манйалай - лит.-бур. манлай, магнай, эхирит. мангилай, стn 
manglai 'лоб'; качуr. эсэнйэ - лит.-бур. эсэнги, стп.-м. e~enggi 'устал 
качуг. hволдэнйэр - лит.-бур. hввлдэнгир 'хриплый'; качуг. зальй 
лит.·бур. залгиха, сm.-м. jalgiqu 'глотать' [см.: Митрошкина 1958, с. 2. 

Такое же положение относительно развития *g перед *i засвидетеn. 
вовано и в зхирит-булаrатском говоре, например: эхир.-булаr. гон 
хо - лит.-бур. гонгинохо 'гнусавить' (ер. х.-монг. гонгинох, стn. 
yongginaqu 'пищать, хныкать'); эхир.-булаг. дольйоон - лит.-бур. · 
гёон 'волна' (ер. х.-монr. долгио, стп.·м. dolgiyan); эх.ир.-булаr. йэр 
ни - лит.-бур. Гсрмани 'Германия'; эхир.-булаr. зальйаха - лит.-бур. 
гиха 'глотать' [см.: Матхеев 1956, с. 114}. 
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11<> утверждению Н.Н. П01111с (1930, с. 26/. *g перец *i в аJ1ар~:ком 

1118орс тоже отражается в виде щс11евого среднеязычного j. например: 
"1,•;t 'берег' (сп1.-м. crgi), дoл'jOIJ 'кОJша' (стн.-м. dolgiyan). зaл'jifxlJ '11рог
;;0тнн: (стп.-м. jalgiqu). Кроме то1·0, •g иногда дает j и перед *е. нанри
~1ср: C(p'jC - CfPi!f 'КОНОВЯЗЬ' (СТП.·М. cerge), ёр'jе 'кладеНЫЙ баран' 

1 с1 11.·м. irge), hfjii 'войлок' (стn.·м. e$igci) (см.: Поп11е 1930-.i. с. 261. 
Таким обра:юм, исторический комплекс *gi в середине слова д;~ет 

Р бурятских говорах следующее развитие: gi - в хамниrа11ском, бар· 
1-vзнвском, d'i {1ji) ·- в хоринском, сартульском, цонптьском, тункинс
~Ф1- оки11ском, нижнеудинском. j i - в зх.ирит-булаrап:ком, боханском, 
1<а11у1 ском, аларском. 

В то же время и в тех 1·оворах, которые дают d'i вместо gi .11итератур· 
J!Of.{) бурятского языка, имеется немало случаев, когда из *g перед *i 
11щ1 *~ развился ще11евой j. например: тунк. хур'jэн, бур.НУ к_iipje 'зять' 
(ер. лит.-бур. хурыэн, стп.-м. ki.irgeп); тунк. бэр'jэ11 'невестка' (ер. 
лкт.-бур. бэригэ11, стн.-м. bergen); тунк. эр'jэнэг 'ворота в 110скотине' 
(cr !1ит.-бур. эргэнэг, стп.·м. ergeneg 'посудный шкаф'). Обшебурятски
ми нш1яются слова типа бурьяха 'клубиться. бурлить' (ер. х.-монr. бур· 
гах. стп.-м. burgiqu); бааяха 'дымить' (ер. х.-монr. баагих, стп.-м. ba-ya
giцu 1; ая полынь' (ер. х.-монr. агь, С'l'П.·м. agi). 

Комплекс *gi и в анлауте дал в хоринскихrоворахjа либо jэ в за

ВИС1fмости ~-i>ядщ>сти слова, например: хор"лит.-бур. ялайха - х.·монr. 
г.<1.лаiiх; стп.-м. gilayiqu. 'блестеть'; хор., лит.-бур. ялалзаха - х.-монr. гялал· 
зах. стп.-м. gilal)'aqu 'сверкать, сиять, блестеть'; хор" лит.-бур. ялбаха -
х.-монr. гялбах, сщ.-м. gilbaqu 'ярко блестеть, сверкать, слепить све· 

том': хор" лит.-бур. елыхз - х.·монr. гu,шйх, стп.-м. gi1iyikii 'блестеть, 
ЛIJСНИТЬСЯ'. 

Также в ~редине и в конце слова комrvтексы *gi и •ge в хоринских, 
а <1ерез них и в литературном языке, во многих случаях наряду с d'i (1ji) 
r,ают, как во всех западных и примыкающих к ним тункинском и окинс· 

ком 1·оворах, ja, jэ. Это подтверждает сравнение ряца словоформ с друrи

ми монгольскими языками, например: 

Общебур. Х.-монг. Калм. 

эрье эрэг эрг 

эрье ирзг ·ирг 

Сm.-м. 

ergi 
irge 

Значение 

берег 

валух 

харья харги xar'g! qargi быстрина на реке 

эрьехэ эрг эх 

ая агь 

аа11ма аагим 

урьяха ургих 

орьёл оргш~ 

(олёт.) 

зргх 
" , ag. 
(олет.) 

ergiku 
agi 

a-yagim 

кружиться 

полынь 

знойный 

urgiqu клубиться 

оргл orgil вершина 

орье:~о оргих оргх orgiqu фонтанировать 

Появление щелевого j на месте смычного палатализованного g можно 
объяснить тем, что палатализации подвергся щелевой вариант этого *g -
i' · Переход 'У' в j возможен только при ослаблении артикуляции -у', так 
Как различие 110 месту артикуляции у них незначительное и кроме тоrо 
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'У 'произносится с болЪ;ШИМ шумом и с большим напряжением артику. 

рующих орrанов. 

Такой разнобой в произношении (то j, то д'на месте •g) можно об'Ь 
нить, на наш взrляд, тем, что действовавшая в прошлом тенденция ос.11 

ления смычки реализовалась в бурятских rоворах неравномерно и перес 

вала действовать тоже неравномерно. Исконный же лрамонrольский зв 

*g был, кроме того, по своей 11рироде двояким: в одних словах он 6 
щелевым, в друrих - смычным. Когда монгольские языки, в том ЧИ• 
и nротобурятские говоры, захватила тенденция ослаб..1ения напряженн04 

артикулирующих орrанов при произнесении любых звуков, проточи 

интервокальный •g ('У) исчез, растворился, ослабившись, среди сосеД11 
гласных, в результате чеrо образовалась заместительная долrота 1·ласи 

(о чем подробно было сказано выше в соответствующем месте), а см~ 
ный же *g перешел, ослабивнrnсь, в проточный и сохранился, опять с1 
в бурятских rоворах двояким по природе: произносится то смычно, 

как щелевой звук. Затем, попав в положение перед i, этот, ставший у 
проточным, 'У палатализовался в бурятском языке (в ко-юром воо6 

довольно с~щьно развиш1сь палатализац,ия соrласных) и перешел в j. 
дальнейшем, ·видимо, в ряде бурятских говоров действие тенденu 
ослаб11ения приостановилось и на месте оставшихся щелевыми *g( 
стали произноситься (особенно в анлауте и после сонорных согласны 

также смычные варианты •g. Поэ·rому сейчас смычность и щелинн04 
g факультативны и зависят от комбинатоrных условий [см.: Бур; 
1959, с. 98-100}. Там, где в свое время щелевой g'('Y') успел nepeii 
в j. в тех словах этот j сохранИлся и утвердился, а там, где опять возобi 
дал смычный характер g, там палатализованный смычный g дал смычНJ 
же д' (d' ~tp. 

Развитие *g перед *i, а в некоторых случаях и перед *е, характер 
только дJ1Я говоров бурятского я.зыка и не имеет аналогий в друr 

монгольских языках. 

Влиянием ослабления артикуляции проточного g ('У) можно объясю 
и развитие глухого щелевого х на месте этого *g в некоторых общебуря 
ких сповах, например: 

Бур. Х.·монг. Калм. Стп.-м. Значение 

тухзреэн твгрвг твгрг tбgiirig круглый 

тухзриг твгрвг tбgiirig рубль 

хархис харгис хвргс qargis варварский, 

реакционный 

Этим же объясняется и произношение в западных бурятских говор 
Jн:пхуур, энээх:пр '::пим; ·здесь' вм. лит.-бур. энэзгуур; тэрэзхуур, j 
рээхзэр 'там, по тому месту' вм. пит.·бур. тэрэзгуур; .ябахты 'уходw. 
вм. лит.-бур . .ябагты и т.п. 
О том, что все эти процессы до конца еще не изжили себя в бурятскс 

языке свидетельствуют, на наш взглид, параллельные формы с г и й, IП 
римеr: 

бур. жэрьехэ//жэргэхэ 'щебетать', ер. х.-монг. жирг»:, калм. Jlfl.lflC 
сrп.-м. Jirgekii id.; 

бур. тэрьелх:~!iтэргэлхэ 'убеrать'. 



наличие j в ряде случаев может сигнализировать, •~то в бурятском 

113ь1ке в более древнее время был в· данном слове *g а не *k, хоть если 
бь~ родственные соседние языки и давали бы эдесь х. Так, например, 
халха-монгольскому слову горхи 'пряжка ремня' (ер. калм. hорьк, стп.-м. 

10rki) соответствует бур. горьё. О том, что прабурятской формой не бы
ло rorki. говорит наличие в бурятском слове j. В таком случае для бу
ря1·скоrо слова горье· следует предполагать праформу •-yorgi. О справедли
вости такой реконструкции свидетельствует наличие олётского gor'g' 
11 дзрбетского gor 1 g1 с тем же значением 'пряжка', зафиксированных 

f.И. Рамстедтом ( 1935, с. 151]. 
Хотя в ряде случаев в бурятском языке представлен х на месте г хал

ха-монгольского языка, сравнение с другими монгопьскими языками по

казывает, что в халхаском это г не яв11яется исконным, а бурятское х 

зако11омерно развилось в этих случаях из исконного *k, вапример: 

Бур. Х.-монг.- Калм. Стп.-м. Значение 
гэшхэхэ гиц~.гэх гишкх giskikti шагать 

o\IYUlXЭXЭ мвшгвх МОШКХ moskikii расследовать 

,\tушхаха мушгих мошкх musk iqu крутить 

сэдьхэхэ сэтгэх седх sedkikii мысЛить 
удхэн ~ вuон QТКН ouken rустой 

' 
Эти случаи развития х из *k в отношении генезиса отличаются от 

рассмотренных выше-фактов перехода в х ослаблением исконного *g. 

*13 

ДанньМ согласный во всех монгольских языках, в том числе и в бурят
ских говорах, встречается лишь в середине и конце слова и никоr·ца не 

стоит в atUtayтe, чем монгольские языки и тюркские отлlfчаются от сосед

них тунгусо-маньчжурских и самодийских. Причем в середине слова он со
хра11яется без изменения в бурятских говорах лишь перед эаднеязычнмми 

и увулярными согласными х и z, стоящими перед иными, чем *i, гласными, 
например: 

общебур. ЗIJXAI} (орф. анхан) - стп.-м. angqan, х.-монr. анхан (il')XAI)). 
калм. а11хн (arJxAn), орд. аrда11 'первоначальный', MNT anqa ur-ida 'прежде'; 

общебур. Зf\ (орф. ан) - стп.-м. ang, х.-монr. ан (а11).калм. alJ (aq.), 
орд. alJ 'зверь'; 

общебур. 31J (орф. эн) - стп.-м. eng: х.-монr. эн (EIJ). калм. ЭIJ (EIJ). 
орд. е9 'ширина м11:терии'; 

общебур. 'IJ~X,; (орф. онгойхо) - стп.-м. ong'YUyiqu, х.-монг. онгойх 
(~'1Р!Х). калм. o,ljhax ( ?9gа:хЛ) 'раскрываться'; 

общебур. з9рr (орф. энгэр) - стп.-м. engger, х.-монr. энгэр (e9ger) 
'пацкан, борт одежды'; 

общебур. 39kx)rx~ (орф. энхэрхэ) - стп.-м. engkerikii х.-монг. энхрэх 
(1;9kxrex), KaIJM. энкрх (enkirx() 'относиться с любовью'. 

С'оrласный *IJ в позиции перед *g, после которого следует *i, палатали· 
зующий этот *g, тоже палатализуется почти во всех бурятских rоворах 
/дпя аларскоrо говора, например, см.: Полпс 1930а, с. 26] , перейдя перед 
этим из заднеязычного звука в переднеязычный. Согласный же *g при этом 
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переходит по говорам либо в d' (ТJ). 11ибо в j. В тех же немногих гово 
например в ононско-хамю1ганском, в которых *g перед *i сохра~ 
сохраняет свое качество и *•). Примеры: хамниr. халангир 'разлив~ 
по лугам и протокам' < халиха 'разливаться'; воет .-бур., окинск. ман • 
за11.-бур. ман 'ial1aн 'дикий лук' {ер. стп.-м. щanggir, rnanggisun, х.• · 
мангир, мангис, калм. МаlJгрсн id.); вост.-бур., окинс. ан 'д 'ир, зап 
ан 'jap 'турпан' (ер. стп.·м. anggir, х.-монг. ангир id.). Таким образо" 
в сочетании *9gi под палатализующим влиянием *i переходит в б~ 
ских говорах в n'ja (n'je) или n'd'i (p1ji). i 

В процессе развития и становления фонетической системы в буряt1 
говорах произошел также переход *1} в g в тех случаях, когда истО}i 
ский *t} оказался в положении п~ред *n (< *1). Первоначальный •t, 
влиянием ассимиляции дал n, в результате чего *tJ оказался перед n.; 
бьщо, по-видимому, нетерпимо в протобурятских говорах, поэтому, 

четание *r}JJ дало gn (орф. гн). В сочетании •J11. видимо, чтобы как-то cq 
нить свое качество, звук 1) усилил свой смычный g-образный комп01 
(образовалось сочетание !Jgn ). Затем первый n-образный компонент ot 
оставив вместо 1) только g (в мягкорядных словах) или ~ (в тверцоj 
ных). Таким образом, современное сочетание согласных гн имело в llJ 
лом вид *9n, восходящее к *91. Это хорошо видно из сравнения с друr 
монrольскими языками, например: 

Бур. Х.·моиr. Калм. Орд. Стп.-м. Значениt 

агнаха 

шагнаха 

тэгнэхэ 

гагнаха 

агнах 

чагнах 

тэгнэхэ 

гаг на.~ 

QljHX 

ЧUIJНX 

TeJSHX 

Jza11нx 

31)П3· 

t~i9na-
tcl)ne-
gal)П3· 

angna· охотиты 

· l!ingna- слушать 

tengne- вьючить 

'}'angna- паять 

Из примеров видно .• •110 халха·монrольский язык в отношении ра 
тия комплекса *911 в ги дает такую же картину, •1то и бурятский яз 

В ононско-хамниганском rоворе, сохраняющем мноrис архаичные че 
монгольских языков, коммскс *9n продолжает существовать, о чем, 
дстельствует Д.Г. Дамдинов (1968, с. 87), например: хамниг.ма~нал ( 
го) бур. магнал, стп.-м. 111angnu'Y 'род шенковой материи'; хамниr.• 
накху бур. шагн.аха. стп.-м. ciпgn:щu 'слушать'; хамниr. тэ9нжv/I 
н.зю -- бур. тэтэхэ, стп.-м. te11gnekii 'вьючить'. 

Сохранение *11 в этой позиции наблюдалось нами и в речи бурят О1 
ской долины, например: а~11i-.хЛ 'охотиться', tа~нЛхЛ 'слушать', tз?n~ 
'вьючить'. 

Таким образом, в отношении комплекса *l)n ли говоры сохраняют 
нее архаичное со~-тояние бу.рятскоrо языка. 

В aycJrayтe именных основ в современном бурятском языке, во 1 

его rоворах, вместо исторического переднеязычного *n произносится 
11сязычный 'J· который разви11ся в этой позиции и в халха-монгольс1 
языке, только здесь ои отпал у основ имен существительных и у числит 

ных у1ютрсбJ1яемых субстантивио, но произносится у 11рила1·атель1' 

В ка.11мьщком языке сохраняется 11среднсязы•1ный *11. /lри употребле 
же сущсствите11ьных и 'lИслительных в атрибутивной функции :пот ко 

ный *11 основы обязательно восстанавливается и в ханха-монгоJ1ьском J 

кс, но уже в виде заднеязычно1·0 •J. 
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такое же явление, как в бурятском и халхаском, отмечается и дr1я да

rур.:ко1 t'1 языка, в котором ауслаутный *11 основ переше11 в эаднсяэычный 
~ [см.: ~lo11_ne, 193,0, _с. 139], например: даг.11 ула~ 'красный' (стп.-м. нlа-
1311). да1 .l I 011 год ( стn.-м. on ). 
этим01~огический же коне•1ный ·~ сохраняется во всех случаях как в бу-

рятском, так и в халха-монrольском и калмыцком языках, например: 

Бур. Х.-монг. Калм. Стп.-м. Значение 

а11 ( ~ •J 1 ан ( :11.J) OIJ ang зверь 

JOH (Z31)) зан (1fa11) за'А Jang характер 
гJ11 (1 ?>•J) тэн (t ( 1)) те'J leng равный по весу 
эи ( 31)) эн (€1}) Эlj e11g ширина материи 
зобтюн зовлон зовл~ Jobalang мучение 
(l:ib?li:i~) (~,131)~) 
бtJ,.чсхалан баясгалан бая<.'ХЛIJ bayasqt1lang радость 
(b~.i f\ sхЛ IЛiV (bajisgдlЛ11) 

" В словарях бурятского и монгольского языков в заглавном слове сло-

варtюй статьи приписной маленькой буквой г в скобках указывают на зад
неязы•~ный характер *9. Пишут, на~ример, ан(г} 'эверь', зан(г) 'характер', 
]l)болон ( г) 'мучение', баясхалан ( г) 'радость', зн ( г) 'ширина материи' 

н r.п. В кал~1цкой же орфографии для *IJ принят особый знак 1'· 8 старо· 
nисьменн()l\IJ. "монrольском языке на уйrурской графике *9 обозначали со
qетанием букв и.Ун+ каф: "'«' (ng) - в середине слова и~(ng) - в конце 
слова [см.: Владимирцов, с. 71]. Это значит, что еще в древности, при соз
дании старомоиrольскоrо алфавита, люди осознавали этот эвук 1) и отличали 
его от обычноrо переднеязычноrо n. 
Рассмотрим теперь, сравнив те же яэыки, сохранность и отражение ко

нечиоrо *n tlСновы, например: 

Стп.-м. Калм. Х.-монr. Бур. Значение 

ашаn амн (amЛn) ом (am) аман рот 

blarun чолун (~"lu:n) 

~ibarun шовун (~:ivu:n) 

t<1l)tln тавн (tavii.n) 

1)1) ОН (.:in) 

чулуу (culu:) 

шувуу ~uvu:) 

тав (tav) 

ОН (.:>!1) 

(аmЛ~) 
шулуун камень 

(~ulu:9) 
шубуун птица 

Qub\1:1}) 
табан пять 

(tab/.. !}) 
ОН (::ilJ) ГОД 

При этом в калмыцкой орфоrрафии буквой н обо'Эначен переднеязыч
ный *n, как и в старописьменном монrольском яэыке. В халха-монrоль
ском же и бурятском,хотя и пишется н, но произносится он в ауслауте всеr
да как 1) "' IJ в зависимости от рядности слова. Только два обстоятельства 
различают этимолоrический *IJ и этот 9. возникший на месте исконноrо *n, 
в бурятском и халха-монrольском языках:. 

а) этимолоrический *IJ в конце слова при склонении всеrда сохраняется, 
а~· развившийся из *n, в ряде падежей всеrда отпадает; 

б) в тех же падежах, rде должна быть полная основа с конечньrм *n, там 
этимолоrические *9 и *n основы сохраняются без всяких изменений. 
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Примеры: 

Бур. х.-монг. Калм. Сm.-м. Значение 

<11) (ан) ЗI) (ан) а9 (IUJ) ang зверь 

а9dЛ (анда) Зl)d (анд) ЗIJd ( a.J;fд) ang-du зверю 

~IJ (он) :>!J (он) ;:in (он) оп год 

:>ndJ(oндo) :>nd (онд) :>nd (онд) on-du в r·оду. 

Особенно явственно разница между этимологическим *9 и n, развив1U1 
ся из *n, вы.являете.я в бурятском языке при наращении аффиксов ро 
тельного, винительного, исходного и орудного падежей. Даже орфоrра4 

закрепляет это различие путем ввода вставного соГJiасного г между афф 
сом и конечным н основы, например: 

ан 'зверь' - ангай (род.п.), ангые (Вин.л.), ангаар (оруд. п.), ангJ 
(исх. п.); 

зоболон 'мучение· -· зоболонгой (род.п.), зоболонгые (вин.п.), ЗОt 

лонгоор ( оруд.п.), зоболонгhоо (исх.п.) . 
При склонении же основ с этимологическим *п, хотя и произносим~ 

сейчас в основном падеже как 9. уже не наблюдаете.я вставного г. В неко 
рых падежах (винительном, орудном, частично совместном) этот n даже 1 

падает, в других же сохраняется в виде того же первоначального *n. Ср 
ним, например, склонение бурятских слов ЗI) {орф. ан, стп.·м. ang) 'ЭВ8J 
и m:н'i'} (орф. морин, стп.·м. morin) 'лошадь': 

Осн. а!) (ан,J m;ir'iq 
Род. a'Jg~e (ангай) m:ir'in«s 
Дат.-мест. a11d;, . (анда) m::>r'indJ 
Вин. ЗIJg'Ь·.j~ (ангые) m:н'i:j~ 
Оруд. a11ga:r {ангаар) 111:ir':>:r 
Совм. a9t~ (ан тай) m?r'itotf 

Исх. 

110 

(ангhаа) 
m :н 'in l.o!'f 
lll?r'inh:>: 

УВУЛЯРНЫЕ СОГЛАСНЫЕ 

*q 

(морин) 

{мориной) 

{мориндо) 
(мориие) 

(мореор) 

{моритой, 

моринтой) 

( моринhоо) 



JJ то время как во всех остальных говорах и в 11итературном языке на месте 

•ч nрсдставлен проточный глухой согласный х. 
ИсследоватеJ1ь нижнеудинского говора Г.д. Саижеев [ 1930, с. 1 -2) пи

!llет: "Исторический согласный *q в бур.НУ отражается в виде смычного и 
c!fJJЬHO аспирированного 1t в слецующих случаях 

а} Если он следовал и следует непосредственно зал, р: 

ал!Ш - убить бурКОIJ бог 
}'/1ал!Ш поить а.Мrлка цъuпать 
~)ii.-1ka - петь талК411 мука 
mp!/ii уходить дap1'ii1J кузнец 

б) Если его заместитель ныне находится в слогах, которым предшест-

вуют с110ги с переднеязычными r, д, з: 

таk'а - подкова тат<о угадать 
даК.0 -· доха дам1'а следовать 
kxaзa!W - откусить таб'//Са поставить. 

Во всех остальных условиях *q в бур.Ну превратился в аффрикатив-
ный kx: 

kxapa - черный 
kxap~Yi -- путь ". 
'-k " . " м1 ха~ ....;. мясо ... 

kxaдlJ 
kxojap 
ноkхё 

- гора ... 
два ... 
собака ... " 

Однако А.А. Дарбеева, занимавшаяся нижнеудинским говором длитель

юе время, отмечает смычный характер данной фонемы [ 1978, с. 46 J: "Фо-
1ема k в современном НУД представляет собой увулярный смычный силь
ный глухой согласный звук, встречающийся в начале слога в любой позиции 

слова с твердорядным вокализмом и перед 'fi, например: Мша 'ножницы', 
kлра 'черный', kakapkЛ 'рваный', okop 'короткий',утурkt1 'половина'. В НУД 
фонема k артикулируется сильной смычкой увулы с задней частью спинки 
языка ... " Она особо подчеркивает, что "аффрикативный звук kx в НУД-· 
не самостоятельная фонема,..а лишь оттенок ... " [Дарбеева 1978, с. 47). 
&;тречается kx преимущественно перед долгим ii, например: kxa11 'хан', 
kxiijaka 'шуметь'. Таким образом, материалы А.А. Дарбеевой свидетельст· 
вуют о наличии в нижнеудинском говоре фонемы k, а не kx_ Наwи наблюде
ния над говором нижнеудинских бурят подтверждают выводьi Дарбеевой 
относительно преобладания смычного характера фонемы k в данном гово
ре. Нижнеудинская фонема k абсолютно идентична по своим фонетическим 
параметрам и акустическому эффекту тюркской фонеме q. При•1ем нам 
слышалось произношение q и перед долгим а, т.е. бур.НУ qa:ri, 'хан', qa:qЛj/.. 
'закрыть' и т.п. В этой позиции у q все же преобладал смычный элемент, 
хотя последующий долгий широкий гласный несколько ослаблял смычку, 

за счет чего происходил призвук х. 
Относительно языка ононских хамниrан Д.Г. Дамдинов ( 1968. с.82) со

общает: "Кроме заднеязычных звуков к и к' в говоре ононсю1х хамни
rан встречается заднеязычная аффриката кх. смычная часть которой арти-
1<у,'Jнруется неясно. Эту аффрикату можно назвать глубоко-заднеязычным 
СОtласным, образующимся в результате одновременного действия спирации 
11 смы•1ки более дальнего участка задней •1асти спинки языка с мягким ие-
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бом. no горизонтальному положению языка аффриката кх как бы CTOJQ 

между звуком к и х. Эта аффриката употребляется в начале и середине CJJq; 
ва в сочетании с твердоря.дными гласными вместо увулярного спиранта.·" 
если за ним или за слогом с этим согласным следует палатализованный · 
или согласный звук. Аффриката кх не играет смыслоразличительной 
матнческой pomt и является оттенком фонемы х, например: кхони (ов 
кхуджир (солончак). Аффриката кх также встречается между глас 

в середине слова и в последнем слоге, если за ним следует гласный зв 
например: цокху ()llyк), токхукху (седлать), онгОиилгокху (открывать 

Увулярный смычный глухой к отмечается в тункинском говоре как · 
зиционньrй вариант в твердорядных словах увулярных фонем г и х, 
завшихся рядом из-за редукции стоявumх между ними гласных зв 

(о появлении в аналогичной позиции заднеязычного к на месте г и х в 
корядных словах нами выше уже сообщалось), например: гаракка' 
вить выходить'-· лит. гаргаха, торокко 'добыть зверя' - лит. торгохо [ 
Абашеев, с. 9]. Во всех же остальных случаях из *ч в тункинском го 
развился проточный х, например: хара 'черный', баха 'лягушка', х, 

'дождь', хоро 'зло; яд' [см.: Абашеев, с. 10]. Такая же картина и в о 
ском говоре. 

Аналоги11но обстоит де110 и в говоре аларских бурят, например: га 

1Ш - гаргахl/ 'эаставить выходить', (iiлokko - Оiлгохо 'понимать' [см.: П 
1930а, с. 9). 

Во всех же остальных бурятских говорах, как и в соседних с буряте 
монгольских языках - халха-монгольском, калмыцком, дагурском 

дал в начале и середине слова проточный х. Лишь в дагурском и ин . 
в халхаском в середине слова появляется г на месте *q. Примеры: 

бур. xtiдa - стп.-м., MNT qada, даг.Л хад ...... хада, орд. xada, х.-м 
калм. хад 'скала'; 

бур. хурдан - стп.-м., МА. мог. qurdun, х.-монг. хурда11, калм. х 
'быстрый'; 

бур. хое'р -- стn.м., МА qoyar, даг.n xo/fp ~ xol/1, мог. qojбr, орд. 
х.-монг. хоёр, калм. хойр ·два'; 

бур. мяхан - стп.-м" МА шiqan, даr.П м 'а~а. моr. niiqun. орд. 
х.-монг. мах, калм. махн 'мясо'; 

бХР· нохой - стп.-м. пoqai, МА почаi. даг.П ноi.' - но~. мог. пoqei, 
noxli, х.-монг. нохой, калм. ноха, нохэ 'собака'; 

бур. удха - стп.-м. udqa, орд. udx:.i. х.-монг. утга. ка.нм. утх 'см 
бур. хадхаха - стr1.м. qadguчu. МЛ ча1q11ч11. даг.n xapx_v-. х.·монг .. 

гах, калм. хатхх ·колоть, пронзать'. 

Зачастую бурятские традиционные 1·оворы, западные и восточные, а 
них и литературный язык, сохраняют в виде х этот исконный *ч. ко 
в других монгольских языках, например в халхаском, перешел в зво 

г. 1 Iримеры: 

Бур. ('тп.-м. Х.-монг. Калм. Значение 

уд ха udg;i утга утх СМЫСЛ 

хадхаха qadчuq11 хат,•а.х хатхх пронзать 

худхаха qudqagu хутгах хутхх размешива 

· садхалан ~adgula11g цаиалан цадыщ сытый 

баясхалан \)ауащ11lш1g баяс1ал011 бaЯt"Xill~ rадость 
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J{ак видно из примеров, бурятский язык в этом отношении однотипен 

,; J<алмыцким, тоже сохранившим исконный *q в виде х. 
Во многих случаях в традиционных бурятских говорах х появляется 

111м, rце бьm, наоборот, исконный *")',сохраняющийся в халхаском и кал· 
~1ьщком языках. Примеры: 

Бур. Стп.-м. 

аохолхо do")'Ulqu 
хахалха qa")'alaqu 
xyxac(lll quy.ii:a")'·a 
юхорюун to")'Uri")'Un 
сахариг ~a")'ari")' 
xac:vypu ")'a~ur-a 
хогнаха 

(эхирит.) 
")'Зngnaqu 

Х.-монr. 

доголох 

хагалах 

хугацаа 

тогоруу 

цагариг 

гацуур 

гагнах 

Калм. 

доhлх 

хаhлх 

тоllрун 

Цlllzpг 

lшцур 

hа11нх 

Значение 

хромать 

разорвать 

срок 

журавль 

обруч, круr 

ель 

паять 

Встречаются слуqаи, когда и в калмыцком языке, подобно бурятскому, 

появляется хна месте *'У· Примеры: 

Бур. Калм. Стn.-м. Х.-монг. Значение 

дохаха дахх da'Yaqu дагах следовать 
бахона бахн baydna багана столб 

Эти примеР'ы вкупе с предыдущими, показывающими сохранение *q 
в виде х вместо халхаского г, показывают, что в данном отношении бурят

ский язык состоит ближе к калмыцкому. В калмыцких говорах это явле

ние распространено гораздо шире, чем оно представлено в литературном 

языке. Так, например, по нашим наблюдениям, иссыккудьские сарт-калмы· 
ки (близкие по языку торгутам) говорят толха 'голова' вместо лит.-калм. 
толh<t (ер. Сfп.-м. tolu")'ai, бур. тологой, х.-монr. толгой); захсн 'рыба' 
вместо лит.-калм. заhсн (ер. стп.-м. ]irdsun, бур. загаhан; х.-монг. загас) 
кт.п. 

Южные же бурятские говоры, сартульский, цонгольский и хам1D1ганский, 
связанные своим происхождением с монгольским языком, продолжают, 

как и халхаский язык, удерживать согласный г там, где в других бурят
с1<их 1·оворах представлен х, например: 

сарт. хагалха 'пахать землю, разрывать', ер. х.-монr. xaгQJlllX, лит.-бур. 
ха.tолха id. (см.; Бураев 1965,с.128); 

хамниr. Ц11гариг 'круг, обруч', ер. х.-монг. цагариг, лит.-бур сахариг id. 
/см.: Дамдинов 1968, с. 89); 

цонr. дагаха 'следовать за', ер. х.-монг. догах: лит.-бур. дахаха id.: 
цонг. хагалха 'раскалывать', ер. х.-монr. хагалах, лит.-бур. хахалха id.: 
цонr. доголон 'хромой', ер. х.-монг. доголон, лит.-бур. дохолон id. [см.: 

Буцасв 1965, с. 158). 
Оцнако, в цонrольском говоре, видимо, уже щ>д влиянием литературно

го бурятского языка и соседних бурятских говоров появляется в ряде слу
чаев х на месте г, например: цонr. бахалдзуур 'горло', ер. лит.·бур. бахал
зуур, х.-монг. багалзуур id.;.цoнr. уйдхар 'крусть, печаль', ер. лнт.-бур.уйд
.tар, Х.·монr.уйтгар id. (см.: Будаев 1965,с. 159). 

8. Зак. 780 113 



""У 

Этот оогласный в основном сохраняется во всех бурятских говорах в · 
же позициях начала, середины и конца слов твердого ряда, что и вс· ·В: 

остальных современных мон1·ольских языках. Причем в положении 11~1 
глухим согласным и в конце слова *r оrлушается и произносится как r: 
хоИ спабый заднеязычный звук g, почти к, например: яба.? 'пусть уход 
(произносится jаЬЛ~ ·- йабак): х)1даг 'колодец' (произносится x:u<IЛ~ - ; 
дак): огто 'совсем, совершенно' (произносится :i~t~ - окто); загсаха' 
с1·ыть (о масле)' (произносится za~s).x.'.. - заксаха). Учитывая такое про 
ношение *-у, А.д. Руднев (1913, c.XI] везде в своих материалах по XOpJ 

скому r'OJюpy употрсб.llял в данной ·позиции букву к, например: унтlf" 
'спите' (ер. лит.-бур. у11тагты), 11.vдiiк 'живущий' (ер. лит.·бур. !1ууда. 
сак 'время (ер. 11ит.-бур. са,•). 

В зависимости от положения в слове и соседних звуков *у в бурятск1 

разговорном языке представпен либо смычным увулярным ~. нибо ще 
ным увулярным Of (орфографически оба звука обозначены одинаково~, 
1ш1римср: c:pr 'рука' (орф. гар, сш.·м. -yur): ЬащЛ 'маленький' (орф.·ба 
011.-м. (J:1ya): :.~rщЛ 'способ' (орф. арга. стп.-м. ary:i):a')-SLl:~A 'охотник' (01 
<lH<'J:l'ШO). 

И.Д. liypaeв l 1959, с. 99) п.ишст об этом следующее: "Смычные ОТТI 
ю1 (<-' -· В.Р.) употрсб.llяются: в начале слова, в исходе слова, внутри еле 
в исходе cJ101·a или в начале с11ога после со1·ласных, кроме р и ч.асто л. 1 
левые дрожащие оттенки употребляются внутри слова в интервокальн 

1юложении и после р. а также иноrда после,,, при этом они являются все1 

только звонкими. Смы•1ные оттенки бывают в нач.зле снова звонкими, 1 
исходе слова - глухими, внутри слова в начале слоrа -- звонкими, а в ИСJ 
д•~ слога являются звонкими, если последующий слог начинается со зщ 

ких согласных, и являются глухими, если последующий гласный - rлухЩ 
Д~1я современного бурятского языка, как его говоров, так и литература 

формы, смычность и щелинность у г не являются фонематичными, это 1'01 
ко по~иционно-комбинаторные варианты одной и той же фонемы. . 

Сравнение с другими монго1111скими языками показывает, что в бурj 

ском языке *'У сохраняется там же. Примеры: _ Aj 
бур. гахай - стп.-м. '}'<щаi, МЛ Т•Щ3~, даr.П гаг, орд. ~аха. х.-монr. г"1 

калм. /1аха 'свинья'; · 
бур. гушан - стn.-м" МА -yu~in, даr.П гоч'((IJ). орд. ~utsi, х.-монг .. 

калм. hучн 'тридцать·; 

бур. гар-' стп.·м" МА 1ar, даr.Л гар'/, орд. gar, х.-монг. гар, калм. 
'рука'; • . 

бур. аяга - с1п.-м. ауа-уа, МА ayaqa. даr.П аjага, орд. ajaga, х.-мокr. .· 
калм. aah 'чашка'; " · 

бур. арга - стп.м.аrу.~, орд. arga, х.-монr. арга, калм. aph 'способ', 
ary.i 'хитрость'; ' 

бур. ба.лгаа/1ан, булгаа}щн 'летняя юрта' - стп.-м. hal-yasun 'дворец;. 
род', МА bal1as1ш 'стена; город', х.-монr. балгас 'развалины древнеrо. 
рода', калм. балhсн 'rород'; · 

бур. загаhан - стп.-м. }iy.isun, MNT .iiJ:iasun. даr.П 1/аг.vс, орд. dia . 
х.-монr. загас, калм. заhсн 'рыба'; 
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fiyp. нюrаг ·-- стп.-м. 1шlt1-y, MNT rн111tu-y, дaг.ll tшrt1<', орд. 1111111k, х.-мою·. 
• • < 

11 1·n1<'. к:алм. нутг родное кочевье. 
· Согласный *'У· находившийся первона•rаJrьно в положении 11срсд *i, 11ри 
;1.3;1ьнсii111см развитии мон1·ш1ьских языков, к:ш·1tа два гласных *i. и *i сли
:~rЮ• в одном i, 11ерешеJ1 nод вниянисм :~того i в разряд заднеязычных, т.с. 
~- 11 налатализовался. О модификации же коммскса *gi в современных 
бурян:юtх говорах выше уже подробно говорилось, поэтому здесь повтор
Нtl каt.:аться данноН! вопроса не будем. 

В1.1111с также уже было сказано и о том, что в бурятских тради[щонньrх 

ruвopax на месте *'У развинся в ряде случаев, как и в калмьщком языке. 
1·.1ухой щелевой СОГJJасный х. 
Кроме того, в 11роцессс развития монгольских языков 1штсрuш.::ан1>

н1>1й *у во многих снучаях выпал, в резуJ1ыатс чс1·u 11роизо11uю сн1жс1шс 

соседивших с :пим *-у гласных в один долгий пr:tсный звук_ Посконьку 

;lilHHOC явнеине подробно уже рассмотрено выше в раздсJtе о донгих rл<ic· 
ных. здесь его тоже рассматривать не будем. 

Глава 111 

нстЬРИЯ РАЗВИТИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ФОНЕТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 
БУРЯТСКОГО ЯЗЫКА 

В процессе развития бурятского народного разговорного языка под 

влиянием различных факторов к:ак внешнего, так и внутреннего характе
ров щюизошли некоторые сдвиги фонетического облика слов по ср.звне
нию с rюсrу;~ируемым древним nрзмонгольским языковым состоянием и 

со всеми современными монгольскими языками. Произошло JTO, по всей 

вероятности, вследствие развития некоторых фонетических .нвлс1rnй бу

рятскur·о языка. К таким явлениям, на наш взгляд, спецует отнести 
изменение системы вокализма и консонантизма, развитие долгих rласных 

и монофтонигазцию дифтонгов. При зтом 11аибОJ1ес значитсJJьные измене
ния, затрагивающие эволюцию как гласных, так: и согласных, произошли 

под 1щюшием так н.ззываемого перелома *i. 
/lоявнение долгих rлзсных, развитие ·проточных согласных на месте 

смычных, исчезновение аффрикат, да по сути Делан сам перелом *i связаны 
с яв:1енисм оспабления напряженности артикулирующих органов. Пр~1 зтом 

nрсдслшлястся, •rто все фонетические явления, наблюдаемые в ис1ории раз

вития "Звуковой системы бурятского разговор1ю1·0 языка, можно в об

щем-то с1tести к двум группам: явления, сяязанные с историей раэвит~tя 
rлacFroro *i; и явления, возникшие и получившие разные фазы развития 
8 разных мон1·ольских языках и диаJ1сктах, связанные с ослаб11ением на
nряж<:нности при артикуляции как соrласных, так и гпасных, что закuно
Мсрно rювпекло эа собой различные модифнкащп1 консонантов, р:~звитие 
цо:11·ю: rласных, а также ассимиляцию кратких 1-ласных. Кроме Ioro, эти 
.!IВе 1 рунпы явлений в истории зволющщ звуr:ового строя бурятского язы-
1<а, н t:оответствснно остальных 1\.ЮНГ()!Jы:ких языкоR, тссней1ш1м образом 
аза11монсikтвова..'1И с. захватившей в свое время все монгольские языки 
~-2. Зак 780 
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Глава 111 

истЬРИЯ РАЗВИТИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ФОНЕТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 
БУРЯТСКОГО ЯЗЫКА 

В процессе развития бурятского народного разговорного языка под 

влиянием различных факторов как внешнего, так и внутреннего характе
ров щюизоlШ1и некоторые сдвиги фонетического облика слов по сравне

нию с посrу;1ируемым древним прамонгольским языковым состоянием и 

со всеми современными монгольскими языками. Произошло :это, по всей 

вероятности, вс11едствие развития некоторых фонетических явлений бу

рятскuго языка. К таким явлениям, на наш взгляд. спедует отнести 
изменение системы вокализма и консонантизма, развитие долгих п1асных 

и монофтонигазцию дифтон1·ов. При этом 11аибонес значительные измене
ния, :~атрагивающие эволюцию как гласных, так и соr·ласных, произошли 

под шшянием так называемого перелома *i. 
/lоявление долгих глзсных, развитие ·проточных согласных на месте 

смычных, исчезновенке аффрикат, да по сути Дела и сам перелом *i связаны 
с яв;1снисм ос!lабления напряженности артику.чирующих органов. При зтом 
лрсдсп11шястся, что все фонетические явления, наб,1юдаемые в ис1ории раз· 

вития "Jоуковой системы бурятского разrоворtю1·0 языка, можно в о& 

tцe11<1-ro свести к двум группам: явлсння, сRязанные с историей развип1я 
rлa1:11oro *i; и явпения, возникшие и полу'!Ившие разные фазы развития 
в раз11ых мон1·ольских языках и диалектах, связанные с ослаблением на
nряж~нности при артикуляции как согласных, так и гпасных, что законо
мерно пов;1екло за собой различные модиф~1кации консонантов, р:~звитие 
цо:11·ю; тасных, а также ассимиляцию кратких гпасных. Кроме 1·oro, зти 
!ХВе 1 рунпы яв11сний в истории эволю1.uш звуr:овоrо строя бурятского язы-
1<а. н с.:оответствснно остальных монг()!1ьских языкоR, теснейшим образом 
11занмодсйс1·вовали с захватившей в свое время все монгольсю1с: нзыки 
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тенденцией изменения слоговой акцентуации и передвижкой 

следствием чего явилось перераспределение мест сильных 

слогов. 

Рассмотрим подробнее эти две группы фонети'lеских явлений, имев 
место в процессе эволюции звукового строя бурятского языка, в от 

ности. 

ЯВЛЕНИИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСТОРИЕЙ РАЗВИТИЯ ГЛАСНОГО *i 

Как известно, в истории развития фонетики монгольских языков 

wую роль сыграли гласные *i' и *i, слившиеся впоследствии в одном 
ном i. Гипотезу о том, irro древнему монrольскому языку бьm свой 
также как и тюркским языкам, rласный •i· задней артикуляции, выдв 
Г.И. Рамстедт [ 1908, с. 52): "В некоторых односложных словах i иногда 
решел в а, а, что, пожалуй, указывает на существование первоначально . 
Б .Я. Владимирцов [с. 170---190] · обосновал эту гипотезу о существов : 
в раннем монгольском языке двух гласных типа i ··- переднеязычно . 
и заднеязычного i" - на материале алтайских языков с опорой на ста·' 
письменный монгольский язык. Довольно нап1ядно противопоставл. 

гласных i и i' в системе вокализма древнего монгольского языка пре 
вилГ.Д.Санжеев 1964,с.ЗI-33]. 

В письменном монгольском языке, видимо, под влиянием разrово . 
го очень рано произоuuю сближение этих фонем-· i·и i. На месте двух ·. 
ных оказался только один - i. В твердорядных сrювах тоже поя.вил 
и его стал сопровождать согласный k, присущий мягкому ряду, в то в 
как с i'nрименялся твердорядный q. Как считаетБ.Я.Владимирцов [с. 2 
уже в половине Xlll в. монголы переста11и различать i' и i. Будучи зв 
среднеязычного образования, гласный i оказал сильное палаталиэ 
влияние на соседние звуки, гласные и согласные. 

Опереднение гласных 

Появившись на месте древнеrо *i; звук и в твердорядных словах о ,. 
в некоторых монrольских языках воздействие на предшествующие 

ные, выразившееся в их опереднении, т.е. на месте q, развмись а и 
на месте о - д или о, на месте у - у или ji. Хотя выше, в l·й rлаве уже 
рилось подробно об этом явлении при обзоре соответствующих rл 

вернемся к данному во11росу еще раз. 

Так, относительно появления смягченного а в языке дархатов Г.Д. 
жеев { 1931, с. 7] rоворит следующее: "ti - па11атализованный ва · 
перед и под влиянием последующих палатальных; встречается толы( " 
КОМбИНаторНЫЙ вариант а. 8 ОТЛИЧИе ОТ бурЯТСКОГО И:ХалХЗСКОГО D J'Ji. 
ский очень близок к ii. Примеры: бilp'iv:IJ (почти - fj{jp'ixa) - де · 
iuil1s - жизнь, xap'ixa - уходить домой". Б.Я. Владимирцов (с. 144) 
чал д.nя халха-монгольскоrо языка, что в нем общемонrольский а пе. 
cJJora реализуется в двух вариантах - а и а. При этом а появляется 
там, rде за ним следует исторический *i,- а согласный перед этим i 
лизован. 

Этими же комбинаторными условиями вызвано П!)Оизношение ва 
та а и в бурятских восточных rоворах, а через них и в литературном 
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!СМ·: Бураев 1959. с. 1291, например:, бдр ·r 'держи', rаб'l'пятьдесят', а.м ·r~ 
.,1111 хаиие' (ер. х.-монг. бдр ', тiт '. ам ').Но в западных бурятских говорах ис
:.1.:,(оиателями (см.: Хомонов 1965, с. 41; Раднаев 1965, с. 84; Дарбеева 
~·(17s. 1~. 29: Цыдендамбаев 1972а, с. 67) отмечается тенденция перехода о 
в бoilt~e мягкий звук а, в результате чеI"о эти слова из твердого ряда перехо-

111т в мягкий, например: 

Сm.·м. Лит.-бур. Зап.-бур. Значение 

,1:11·1· хари· хари- возвращаться 

l):Jl·i- бари- бiipu- держать 

11;11·i11 нарин нарин тонкий 

1;1l)i· таби- "-таои- поставить. 

f';щ:ный а под влиянием последующего i и палатализации согласных 
пrоизносится смяr·ченно почти во всех современных монгольских языках, 

колеблясь от а до а. При этом дагурский, о~досский, халхаский, бурятский 
рит"ратурный и восточные говоры) дают а, а калмыцкий -· ii [см.: Роррс 
1955. р. 26 /. Примеры: 

с111.-м" мон1·ор. bari-. даг.П бар~. x.·1':fOHr. Ын'-. калм. bar-, бох., барr. 
b:ir'i·. нит.-бур. bar'i- 'держать', орд. bar1at 'взнв', мог. barinii 'держит'; 

СТП.·М. <]ari·, монгор. xari-, даr.П xap'i-, орд. xari-, Х.·МОНГ. xar·-. калм. 
x:ir-. бох" барг."хаr'I-. лит.-бур. xar'i· 'возвращаться', мог. •1;irinii 'возвра· 
щастся'. • 
Общемонгольский о переходит в смяrченный о перец гласным i после

дующего слога в орцосском, халхаском и восточнобурятском, а в западно

бурлтском, калмыцком и чахарском о в этой позиции дает о [см.: Рорре 
1955. р. 28 j. Примеры: 

crr1.-м .. мог. 111orin, даr.П мор'r, мон1·ор. ino1·i, орд. ш(iri, х.·мою·. in(н', 
лит.-бур. 1ш'1r'i1J'°:" чахар. 111iiri. калм. 111or~. зап.-бур. mlir'i9 'лошадь'; 

стп.-м. qorin. монrор. хорiн, даг.П xop'I('!), орд. x1'1ri~ х.-монr. хiн· . 
. 1ит.-бур. x•ir'il). барг. x<ir'i9, чахар. xбri, калм. X()r~ 'дваJЩать'. 

Перед i второго слога общемонгольский гласный *и тоже артикули
rуt'тся более мягко, но лишь в к:u~мыцком языке он получает довольно 

сю1ыюс смя1·чение и прсврзщасн:я в nереднерядный звук ii, вследствие 
чс1·0 lk'C слово переходит из твердого ряда в м111·кий. Примеры: 

канм. )(iiпl1 - xiir'in 'свадебный пир', ер. стn.·м. qшim, орд. xoriin. x.-мoш·., 
бур. X_l'f1UM itl.: 

калм. )(tiwt. 'перевоплощаться', ер. стп.-м. qubll-.opд. xнwil·. х.-монг. ху-
11и:1-. бур. хубил- id. 

Из всех гласных монгольских языков более всего подвержен палата
лизации гласный а, который оперсдняется почти во всех монгольских нзы

ках. а более же всего в ка.r1мьщком языке и в эХJtритских говорах бурят. 

Меньше смягчается гласный о и еще меньше и. Пожалуй, нишь калмыцкий 
11эык довольно Последовательно проводит оперсднение и перевод в мяг
k:Иi1 ряд твердорядных слов с этимологическим *i, •~то заметно отличает 
этот лзык от других современных монгольских языков. на11ример: 

кu11м . . закрх 'повелевать'< ]akira-. ер. х.-монг. эахирах, бур. захирха i(I.: 
1\а:1м. дэкэд 'еще, снова'< tlakiyJ<I. ер. х.-монr. дахиад, бур. дох.чад 'сно

ва, lloRтopнo'; 
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д:Jрбет. хвмх//торrут. хумх 'сrребать' < qumi-, ер. х.-монr. хумих, б~ 
хумиха 'складывать, свертывать'. 

Калмыковеды [см.: Кичиков,с.27-28) правильно объясняют это вт 
нием rласноrо *i, который в калмыцком языке исчез, дав опередне11 
заднерядных rласных. Г.д. Санжеев (1953, с.34) также считает особi 
ностью ойратскоrо (соответственно и калмыцкоrо) языка то, что "в ойр 
ский диалектах мноrие слова заднеrо ряда, некоrда имевI1П1е в своем сос 

ве rласный i, перешли в передний ряд под палатализующим влиянием э: 
ro же rласноrо, после чеrо последний сам подверrся ассимиляции, Hanj 
мер: 

морiн ~ морjн ~ мое.бн ~ морн 'лошадь.; 
бiрагу ...,бipj _..буру 'теленок nо'Второму rоду' ... 
Этого не случилось в тех словах, в которых перелом rласноrо i Пpolf! 

шел еще тогда, коrда данный rласный сохранял свой заднеязычный хат 
тер, т.е. артикулировался в виде i', - отсюда слова типа мах +- м"ika 'мя 

То, что в ряде бурятских rоворов (в основном в языке бурят-:Jхири 

проявляется тенденция довольно сильноrо опереднения заднеязычных 

ных по типу калмыцкой, а также наличие общих моментов в лексике, r 
матике, в родовых названиях позволяют ставить вопрос об участии ой 

монrолов в образовании бурятских племен [см.: Цыдендамбаев 19 
с. 66-68}. 

Довольно сильная, типа калмыцкой, тенденция опереднять заднеязы 

а, о, и отмечается Д. Кара [см.: Kara 1970, с. 241--245) и в языке джар 
Внутренней Монrолии. Так, ДJIЯ джарутов хараК'rерно произношение·. 
(стп.-м. amin) 'жизнь', Ы>Ь (стп.-м. qubl) 'часть', el (стп.-м. ali) 'кото 
t16riп1(crn.-м. qurim) 'свадебный пир', mбr (стп.-м. morin) 'лошадь', 
(стп.-м. dalai) 'океан', ht'lr. lн)rin (стп.·м. qorin) 'двадцать', hiil (cm 
qui) 'вихрь' и т.п. 

В восточном диалекте Внутренней Монrолии, который охватывает · 
хорчин-баринский, хорчинский и харачии-тумутский rоворы, Б.Х. Тода ~
(1960, с. 22-23] также отмечены как самостоятепъные фонемы rл · 

li, ij, У (а, о, у) в твердорядных 110 происхождению словах, напр 
а ·- ару-хорч. тана- 'узнать. (ер. бур. та ни-) ' хорч. сiiлхан 'ветер. (ер. . 

hалхин), харач. iipвiiн 'мноrо' (ер. бур. арьбан) ; 
о - ару-хорч. мор 'конь' (ер. бур. морин), харач.-тум. хормб 'n 

(ер. бур. хормой), хорч. орб 'вечер' {ер. бур. орой 'поздно'); 
ji - ару-хорч. ycгiip 'скука' (ер. бур. уйдхар), харач. yнii- 'падать' .· 

бур.уно-). 

Об этой особенности монrольских rоворов Внутренней Моиrолии 
и А.Д. Руднев (1911, 188]. 

Таким образом, опереднеиие заднерядиых rласных под влиянн · 
отмечаемое в западных (эхиритскоrо происхождения) rоворах бур 
языка представляет собой явление, характерное в общем-то ДJIЯ 
монrольских языков. Наиболее сильно же и последовательно оно разв 
в ойратском языке и в тех диалектах друrих монrольских языков, ко 
каким-либо образом связаны своим происхождением либо контакт 
ойратскими диалектами. 
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Палатализация соJ'ласных 

В систем< фонем бурятского языка палатализация соп1асных играет 
,."1ь1с:10разлжитсльную роль, т.е. она фонематична [см.: Бураев 1959, 
,;. 4Qj. Так, 1а11римср, как уже отмечалось выше, только мягкостью соrлас-
11ь1х разнича<тся смысл таких слов: нуур 'озеро' и н'уур (орф. нюур) 'ли-
110·: ханааха 'удовпетворить· и хан'ааха (орф. ханяаха) 'каuтять': hоноор 
·0родом· и /1т 'оор (орф. Jюнёор) 'интересно'; арбан 'десять' и ар'бан (орф. 
арь&ш) 'брЮ11ной жир JIOUJaди'; бараа 'исчерпапся' и бар'аа (орф. баряа) 
·,;хватил', аша 'убил' и ал 'аа (арф. аляа) 'шаловливый'; у булаrатов татаа 
·rяну!I· и таr~а 'курина'. 

Подобные же пары слов наблюдаются и в халха-монrольском языке, на

nр11мср: бар 'тигр', 'ис•1ерпайся' и барь 'схвати'; тав 'пять' и rавь 'поставь'; 
хзп (орф. xa.ta) 'стена' и xan' (орф. хань) 'интимный друг', ам 'рот' и амь 
·жизнь': ал '!бей' и аль 'который' .• зад 'вошuебный камень, который по ста· 
ринному поверью вызывал дождь' и задь 'мускатный орех~. 

Как самосrоятельные фонемы отмечает Б.Х. Тодаева fI 960, с. 28) смяг
ченные согласные, противопоставленные несмягченным, в баргу-бурят· 

ском диалекте (охватывает говоры хуtmн-баргутский, 111ИНз-баргутский 
и бурятский) Внутренней Монголии, например: нур 'озеро' - н 'jp 'лицо'; 
,ща 'убин' -- ш~ 'а .;шаловливый'. 

В каJ1мыЦ1(Ф>f языке, блаrодаря оереходу слов из твердоrо ряда в мяг
кий, в подобных случаях представлены обычные смягченные согласные, 

которые· в данной ситуации не противопоставлены несмягченным [см.: 
Биткесв 1965, с. 20-22). Поэтому в калмыцком языке подобные слова 
противопоставляются не палатализованными соrласными, как обстоит в 

халхаском и бурятском языках, а принадлежностью всеrо слова к твердо· 

му или мягко'!Сiу ряду, например: а.чн 'рот' - амн 'душа', нур 'озеро' -
нур 'лицо', хув 'янтарь' -- хув 'часть, цоля', хорх 'робеть' - херх 'заnре· 
щать '. Но в то же время и в калмыцком языке в ряде случаев мы имеем 
на месте палатализованных согласных бурятского и халхаского языков 

соответствующие среднеязычные согласные [см.: Биткеев 1965, с. 22], 
развившиеся из палатализованных. Слово при этом не теряет свою бьrnую 

nринацлежность к твердому ряду. Примерами могут слуюпь следующие 

пары слов, противопоставляемые и в калмыцком языке только согласны

~и: ханях (хара:хЛ> 'кашлять' -· ханах (ха11а:хЛ) 'удовлетворять', ал 
·убей' ·- аль 'дай-ка сюда', залhх 'присоединять' - зальгх 'проrлатывать', 
14.'! 'зал' -- заль 'пламя', бот 'боты' - боть 'том'. Но таких пар слов в кал
t.1ь~цком языке немного. 
Зато в дагурском языке палата11изованные согласные представлены в 

СОсrаве большого количества слов [см.: Поппе 1930, с. 142) тоже под 
~1и11нием rлас1_,1ого *i, например: м'il~a 'мясо', ш,•J. 'какой' (ер. ал- - ала· 
Убивать'), ам'i 'жизнь' (ер. ам -aмii 'рот'), баn 'сразу' (ер. бал· 'хоро· 
illlть'), бtip'l "держать' (ер. бара· 'кончать'), бдр'l'невестка' (ер. бiре 'жен-
11\ина'). мор' - мор'{ 'конь', хоб'f 'удел, счастье', нар/11 'тонкий', н 'iд - н 'i
дi 'глаз', н'iрд 'конек крыши', н'омбос 'слеза', ор'е· 'завязать, запутать', 
tар'ё ~ тар 'ё 'пашня', хон' ..... хон 'i 'овца'. 
llаJТаrализация согласных, однотипная с бурятской, широко nредставле

~ 11 в языке дархатов [см.: Санжеев 1931, с. 13--16, словарик на с. 44-57}, 
l<оторых имеются палатализованные л ', р ', т ', м ', н '. б '. х '. ч ·. ш ', ж ', иа-
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IIример; ан iixa 'закрыть l'Jlaзa', tiм '{1( 'жизнь' (ер. OMQI( 'рот'), apy1i '11ИСТЫЙ', 
epг'ixl! 'вернуться', iнехе 'смеяться', он 'ж'iхе 'дневать', xilpaxii 'ухоци-ц 
ДОМОЙ' (ер. харха 'смотреть'), xixi! 'дСJ13ТЬ', Xfifгaxa 'слегка ОТСеЧЬ 'ITO• . 

бо', хон'чар 'рьщо', хор'ТI( 'двадцать', хор1.м 'пир, свадьба', хуб'~ 'до 
xyp'iгa'S 'ягненок', т'iшс 'туда', т'iмl 'такой', 1(vp 'пицо' (ер. нjр 'озеро. 
н урга~ 'спина', н 'iiлдaxlJ 'прилипаться', м 'iла 'пир у новорожденно 

Таким образом, палатализация согласных и бытование этих соглас · 
как фонем не является особенностью IIИШЬ бурятского языка и дов 
но заметна в ряде дру1·их монгольских языков. во всяком с11учае бессn 

на цля дагурско1·0 и дархатскоrо языков. 8 этой связи требует уточне 
следующее высказывание Г.Д. Санжесва (1953, с.40]; "НонаибоJiесха 
тсрным дnя всего бурятского языка является то, что в нем, за ве 

редкими исключениями, устойчиво и последовательно отра:-<ается и 

чсский гласный i в виде палатализации соответствующих согласных 

Как известно, во всех современных монгольских языках, кроме бурят 

го, сохр:шсЮtе и отражение исторического гласного i отмечается сравни 
но редко". Если в первой своей части, касающейся бурятского языt<;а, 
утверждение Г.Д. Санжеева абсолютно справедливо, то относительно 

жения *i в виде палатализации согласных в других монгольских яэ 
как редкого явления необходимо внести некоторые коррективы. Д 

том, что это суждение опроверrае·1·, кроме дагурского и дархатского 

ков, сам ха.пха-монгольский язык, в котором широко представлены 

тализованные согласные как фонемы, причем возникли они под вл 

гласного *i как остаточное явление после его 11ерелома, например: х. 
ам 'рот' - амь 'жизнь' (ер. сm.-м. a111an - amin), хар 'черный' ·-харь 
нись' (ер. стп.-м. чаrа qari), бар 'тигр' - бяр 'сила, мощь' (ер. 
bar ··- Ьira), налах 'прислоняться, облокачиваться' - нялах 'размаэ 

(ер. стп.-м. naluqu -- niliщt1) и т.п. Таких слов в халха-монгольском 
в которых *i исчезло, осrавив после себя палатализацию со1·ласного, 
тываеrся десятки, если не сотни. 

Однако палатализованные согласные, возникшие в монгольских 
как следствие влияния *i, не все1-да совпадают по языкам, что св 
сrвует о неравномерности этого проuесса. Сравним некоторые пр 

Бур. Даr.П Дар.хат. Х.-мокг. Калм. Стп.·м •. 
MJIXaH м'ща маха мах МQХН 

нялха налха 
,6 ., 
налха НJ/llX HUllX 

нюдэн н'iд- нуде- нуд нудн 

н'iде нуде 
нюрган н'iрд н'ypгlilf нуруу нурhн 

'конек кры-

ши' 

нёлбоhон н'омбос нулимс нульмсн 

орёо· ор'~ ороо- ора-

таряан тар'ё тариа тгран 

'пашня' 
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l)yp. Дai·.fl Дархат. Х.-монr·. Калм. Стп.-м. 

:тнин хон'- xoн'{lf хинь хвн чo11ir1 
Х(Ш'{ •овца' 

.-\Юрин мор'- мдр'/~ морь мврн morin 
мор'1w 'лошадь' 

хуби хоб'{ xyб'ii XJNIЬ хув чuhi 
'доля, удел' 

llMUH ," 
ОМ/ ам'Тн, амь ЭМН Зlllir1 

'жизнь' 

арюу11 ар)Щ. Q/JUYH арун ari-yun 
'чистый' 

юоур н'jip нуур нур ni-yur 
'лицо' 

хурьган хур'iга11 хурга xypllН qura-yaп 

'ягненок' 

Как можно видеть из примеров, в бурятском языке совпадений среди 

па.:1:на11изованных согласных гораздо больше с дагурским и дархатским 

языками, что свидетельствует о некоторой однотипности этих языков. 

Халхаский же и калмыцкий зачастую просто переводят слова из твердого 

ряп.а !\.'мягкий, особенно это характерно для калмыцкоrо языка. Но в то 

Jке время, как подтверждает приводимый выше материал, и в халхаском, 

и в калмыцком имеется достаточно много слов, в которых представлены 

пала·rализованные гласные. Однако, отдавая дань справедливости, следует 

вес же отмстить, что в отношении палатализации согласных бурятский 
язык остается среди современных монго11ьских языков поистине· непрев-

З'IЙ.'INiНЫМ. в нем палатализация согласных проявляете.я в громадном 

коничестве слов, где ее нет ни в халхаском, ни в калмыцком языках (вви-

цу ограниченности материалов по языку дагуров и дархатов их данные не 

приводим).Ср., например: 

Бур. Х.-монг. Калм. Стп.-м. МА Значение 

ню1·аг нутаг нутг nilU')' пutuч кочевье 

HIO)'- нуу- нуу- ni-yu- r1Пi- прятать 

няа- наа- наа- nir.i- ni'a- клеить 

хюм11ан хумс хумсн kimUSLIП qimusun ноготь 

11/ОХО- нух- нух· niqu- _µаз мять 

" .\ari'a заряа зараа зара .1ari~-a еж 

буляа- булаа· була- b111iya- отнять 

долёо- долоо- дол о- doliya- dоГа- лизать 

злеэ элээ зла eliye коршун 

эреэн эрээн эр ан eriyen пестрый 
Н/Одэ- нуд- нуд- nidii- толочь 

Jдt;"ЭН ид:п идан idegen ide'ёn пища 

булеэн булээн булан bШiyen теплый 

Как видно из примеров. палатализация в бурятском языке представлена 
и в мя1·корядных словах, если в них в прошлом бьт этимоногический *i. 
Таким образом, является закономерностью развитие в бурятском 
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языке палатализации там, где после палатализованного согласного истори. 

чески был ~-ласный *i независимо от принадпежности снова к твердому 
или мягкому ряду. Во всех приводимых выше примерах твердоряднь.uji 

и мягкорядных слов на месте *i развились уже j.i.pyrиe п1асные, •по явиi 
лось следствием так называемого перелома *i, который исчез, оставиil! 
после себя палатализацию согласного. В тех же случаях, где не развил~~ 
палатализация согласного, как, например, во многих случаях в халхаско 

и калмьщком языках, особенно в халхаском, хотя в бурятском язык, 

имеется палатализация, а в старописьменном монгольском сохраняете· 

гласный *i, там, действовали другие причины и следует искать друг 
объяснение, нежели влияние *i. 

Дело в том, что, как уже упоминалось вы111е, в истории монrольск 

языков восстанавливается система вокализма, дпя которой был хара .·' 
терен гласный *i, твердорядный антипод мягкорядного гласного *i [см'' 
Владимирцов, с. 118-123, 170-190]. Система бьша такова: 

Задний ряд: а о u "i 1 4 ~ -1 
Передний ряд: е о ii / 1 А ;j 

Эта система получила выражение и в начальном этапе развития ста 

мон1·011ьской письменности на основе уй1урского алфавита. При это, 
по свидетельству Б.Я. Владимирцова [с. 120-121], мягкорядный i ( 
сочетался только со знаком k и g (буквой kapl1 "), например: kiged •'· 
e11dekin 'здешние', cinggis 'L{ИНГИС', sedk iJU 'подумав', а твердорЯ .. 
"i (;j) сочетался с q и 'У (буквой l)eth 1- :?) , например: joq'iqu 'годить ,., 
or-y·il 'вершина', ur"idaq'i 'прежний', taqi-yc"id 'приносящие жертву', q'iГ ·· 
'грех', q'ija-yar 'граница, край'. Уже, вероятно, в половине Xlll в. монг 
перестали различаТh в произношении 'i и i. Гласный 'i слился с гласны 
Аналогичную картину мы наблюдаем и в языке современных уйrу , 
которые перестали различать гласные 'i и i. У них как в твердом, так ·. ' 
мягком ряду представлена одна фонема i. В твердорядных словах . 
сочетается с увулярными согласными, а в мягкорядных с заднеяз: 

ными, например: 

Др.-тюрк. Кирr. Уйr. Узб. Значение 

q'iz q'iz qiz qiz ДОЧЬ 

q'iz"il q'iz'il qizil qizil красный 

a-y"ir oor e-yir тяжелый 

q'irq q'irq qiriq qirq сорок 

iki, eki eki ikki ikki два 

"И -- исторически возникло в результате конвергенции контрастир . 
щих nap гласных ы и i в одной индифферентной фонеме" [Кайда : 
с.366). 

Аналогичное развитие ы и i в одну фонему i произошло и в узбеке 
языке, по всей веро'.{тности под влиянием уйгурского языка, с к ; 
рым они объединяются в одну карлукско-хорезмийскую подгруппу, вх . 
щую в ";рлукускую r·руппу тюркских языков [см.: Баскаков, с. 29~, 3. ,· 

Хотя еще в ХШ в. в произношении монголы перестают различать 1 
но по традиции в письменности, сохраняющей уйгурское начерт 
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вшють до XVI в. продолжали писать буквосочетания q'i и 1'i в твердоряд
ных словах, а ki и gi в мяrкорядных. В конце XVI в., когда была произ
ведена реформа монrоnьской письмеююсти, которая устранила архаизмы, 
непонятные пишущим и читающим на этом языке, изменила нач:ертание 

букв и ввела некоторые новые знаки (rалик), бьmо устранено и написа· 
ние q"i, -y"i. Вместо них в твердорядных словах СТ811И писать буквосоч:ета
ння ki, gi, например: orgil 'вершина' (вм. or1'il), kiJa1ar 'граница' (вм. 
qiJa1ar), jokiqu 'rоднться' (вм. Joqiqu), takiqu 'приносить жертву, чтить' 
tвм. taq'.iqu) [см.: Владимирцов, с. 122]. 
Под влиянием переломов гласного *i-+ i, начавшихся еще в доnисьмен

нь~й период монгольских языков (по Санжееву [ 1953, с. 109) , 1 -й пере
лом произошел около Vll-X вв., 2-й - Х-ХП вв., 3-й - XIV-XVI вв.), 
в монrольских языках на месте "i и i развились другие гласные. В при
водимых выше примерах из бурятского языка, сохраняющих палатализа

w1ю на месте *i, перелом этого гласного происходил в довольно позднее 
время. Во всяком случае тоrда, когда на месте *'j в твердорядных словах 
уже развился nер~днерядный i. То, что в халха-монrольском и калмыц
ком языках в этих словах отсутствует 11алатапизация согласных и они 

произносятся твердо, свидетел~ствует о переломе, llJЮИзошедшем еще 

тогда, когда здесь произносился заднерядный "i. 
Развиваf теорию переломов i, выдвинутую Г.И. Рамстедтом (см.: 1908} 

и обосн<$~ную Б.Я. Владнмирцовым, Г.д. Санжеев (1953, с. 119} справед· 
ливо пишет: "Палатапизация, как фонологически значимый фактор, пред
сrавняет собой явление, которое обязано своим происхождением имен
но влиянию гласного i, действующему и после исчезновения этоrо rлас
ного, и относится к периоду второго и тµетьеrо переломов i .... В условиях 
первого п~релома гласного *i, еще не перешедшего в передний ряд, т.е. не 
ставшегО"""'гласным i, палатализация не имеет места, наnример: халхаск. 
мах +- маkа ..... мika 'мясо' = бур. маха ..... мiха ..... мika +,. м'ika; халхаск. 
нizx ~ наrаху +- нiraxy ~ н/r:аку 'клеить'= бур. н1аха +- нi1;аху +- нir;axy +

~н·i~aky. В ойратском языке ... именно под влиянием гласного i слова 
заднего ряда переходят в передний ряд".". 
Таким образом. продолжая и развивая эту мысль, мы можем воссстанав

ливать в тех случаях, где отсутствует палаталиЭация, хотя в старописьмен·
иом монгольском языке и пишется i, rласный *i', который претерпел пере
лом еще на этой стадии. Пользуясь этим правилом, мы мож'ем nредпола
rать, например. д.r1я халх.аскоrо, калмыцкоrо и бурятскоrо языков следую
щие праформы: 

I<алм. Х.-монr. Праформа Бур. Праформа Значение 

махн мах *miqan м'ахан *miqan мясо 

нудрlz нударга •n"idur')'З нударга *nidur1a кулак 

нутг нут~ *n'itu')' н'утаг *nitU')' кочевье 

нуу- нуу- *n1-yu- н~уу- *ni'YU· прятать 

хумсн хумс *q'imusun хумt~ан *kimusun иоrоть 

була- булаа- "'Ьul'ira· бул/аа· •ьuliya· отнять 

ора. ороо- *or'i1a· ор'оо- *oriya- обмотать 
дола- долоо- *dol11a- дол/оо· *doliya- лизать 

HQQ- наа- *nira- н'аа· *ni1a- клеить 
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uпираясь на эту закономерность, мы можем также предполагать, что 1 
тех единичных сnовах бурятского языка, в которьtх отсутствуют пал 

лизованные согласные, хотя в друrих монгольских .языках они пре.ц 

лены, перелом произошел тоже еще на стадии •г. Ср., например: 

Бур. Праформа Калм. Х.-монг. Лраформа Значение 

буруу *Ь"ira'Yu буру б'аруу *Ьir:ryu 
нарай •n·irai нира. н 1арай *nirai 

нира 

ургы -·· *'iryui яргуй *iryui 

В истории монrольских языков _перелом "i- i начался и проходил в 
ное время и завершался отнюдь не синхронно. По-видимому, тенде 
перелома 'i- i, связанная с тем, что эти гласные, занимая неустойч 
позицию, вероятно, в слабом слоге, стали ассимилироваться гла 
сильного слоrа 1 -, началась очень давно, еще на стадии *i· и продол 
и завершалась уже на стадии i. В халхаском языке эта тенденция 
по-видимому, не совсем изжила себя, так как в устной речи словофо 

типа бид нар 'мы', перевоз ( < русск.) произносятся как б'аднар, б'арв · 
В бурятском языке массовый перелом начался относительно поздно, 
на стадии i, в то время как в халхаском и калмыцком довольно 
ка что указывает значительное коли11ество словоформ без nалаталиэ 
соrласноrо. В бурятском языке в этих словах палатализация. 

Но в то же время и в этих языках имеется цецый ряд слов, в кото 
перелом произошел на стадии i, следствием чеrо явилась палатализ 
соrласных, например: 

Калм. Х.-монr. Бур. Стп.-м. Значение 

аля али а аляа aliya озорник 

C)'ltЯ· су и и а- J1уняа- suniya- потягиваться 

хан.<~- хлниа- ханяа- qaniya- кашлять 

боль боли boli перестань 

Форм без палатализации в .монгольских языках все же не так мно 
Основная масса слов, в которых в старомоиrольском языке был п . . 
ставJtен 1, и в халхаском и в калмыцком языках претерпела перелом . 
стадии i, на что указывает палатализация. Ср., например, халхаские ел · 
тиnа бяцхан (стп.-м. Ьiciqan) 'маленький'.мянга (стп.-м. ming')'an) 'тыс 
хятай (стп.-м. kitai) 'тонкие кишки лошади', хяр (сrп.-м. kira) 'rpe 
горы', нягт (сrп.-м. ni')'ta) 'пJiотно', хялбар (стп.-м. kUbar) 'лег 
хярмаг {сm.-м. kim1a1) 'пороша'. хянах (стп.-м. kinaqu) 'конrрол 
вать', хяЛгас (стп.-м. kil'Yasun), 'конский волос', мяндас (стп.-м. mindas 
'шелковая нить'. нялх (стп.-м. nilqa) 'новорожденный', хямд (crn. 
kimda) 'дешевый', хялгана (стr1.-м. kil')'ana) 'ковьщь' и т.п. В буряте 
nарашtелях ко многим из этих халхаских слов в основном тоже пред 

лены палi:iт211и:>ованные соr·ласныс, например: 

1 Близок к ИСТИНt' был Б.Я. ВдадНмирцов fc. 190), 11ред11ола1·ая,что "мош-.-11исьм. 
< *i и i < *i является фонемой слабой, .1еrко мдвср1·ающсйся в nальнеАшсА 
ни языка раэли11ным изменениям и легко ус1)'паю1ксй Mt~t-ro дру111м фонемам··. 
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Х.·МОНГ. Бур. Калм. Стп.-м. Значение 

мя.нга мянган ми1'hн ming1an тысяча 

хяп1й хята кит kitai rонкие кишки лошади 

хяр X!lpa кир kira гребень горы 

нялх нялха нилх nilqa младенец 

НJ1гт нлгта нигт ni1ta плотный 

В калмьщком языке, как видно из примеров, перелом гласного *i 
8 лих словах не произошел, что 1·оворит о том, что тенденция перелома i 
8 калмыцком языке завершилась и перестала действовать гораздо рань

ще. 11ем это произошло в халхаском и бурятском языках. В последних 

двух языках перелом гласного i наблюдается во многих словах там, 
rri.e в калмьщком этот i остался без перелома, например: 

[)ур. Х.-монr. Ка.r1м. Сm.-м. Значение 

жабар жавар J1fU6P Jibar холоднь~й ветер 
жада жад .J\'Uд Jida пика, штык 

жµрh· ]ir')'a- наслаждаrься 
чинр cinar качесrво 

жар га· жарга-

шанар чанар 

шаг на- Ча2На- чш~н- ~ingna· слушать 
ЧUдЛ cidaJ сила, МОЩЬ 
чирэ ~irai лицо 

шадал. чадол 
шара((~ царай 

Однако имеется и большое отличие буряrскоrо языка от халха-мон
rопьскоrо в том, чrо бурятский, как и ка..'1мьщкий, все же в очень боль· 
шом количестве слов сохранил древний гласный ~i непереломленным. 
хотя согласмь!Й перед ним получил палатализацию. В халхаском же языке 
в этих ~учаях перелом i произошел. Это свидетельствует о том, ·что пере
лом гласного *i проходил в этих языках по-разному, довольно рано 
прекративumсь в калмыцком и бурятском языках и продолжаясь в халха

монrольском языке, в котором она еще действует. Сравним дnя примера 

ряд слов из этих языков, имевumх гласный *i: 

Бур. Х.-монr. Калм. Сm.-м. Значение 

бишыхан бяцхан бuчхн Ьiciqafl маленький 

илааhан я.лаа ил ген ila7a (ri) муха 

илгаха .ялгах илhх il7aqu различать 

илзарха 11лзрах UЛJlfPX i!Jaraqu гнить 

и наг 11наг иньг i~a7 воэлюбленнь~й 

миндаhан мяндас миндсн mindasun шелковая нить 

хилбар хя.лбар килвр kilbar легкий 

хилгана хя.лгана ки11hн kil7ana ковыль 

Хима хям ким kima колбаса 

.'(иргаха хяргах кирhх kiryaqu стричь 

хирмаг хярмаг кирмг kinna7 пороша 

хинаха хянах кинх kinaqu проверять 

бuдзнзр бяднар бидн bidanar мы 

Кроме того, имеется ряд слов, в которых гласный, образовавUП1йся в 
результате перелома *i, стоит сейчас после согласных й, дз (орф. з), дж 
(орф. ж), ч, ц, ш в халхаском языке; после й, з, ж, ш, с в бурятском и 
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лос;1с й, дж (орф. Jlf), з, ш, ц. ч в калмыцком. Эти согласные не и~ 
зnссь явно выраженной палатализации, как мы наблюпа;1и в случаях 

смы•rnыми согласными, рассмотренными выше, поэтому на первый взrJ 

труrою решить, на какой стадии произошел перелом, на стадии *i' или 
стадии "i. Отсутствие палатализации до11жно бы формально говорит~ 
пользу *j". Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, 'ITO : 

далеко не так. И здесь переном ripoизouieл на стадии *i во всех r~ривлеч 
ных трех языках (халха-монгольском, калмыцком и буритском), о ~ 

свидетельствует уже само наличие указанных согласных, nроисхожде~ 

которых в монгольских языках связано именно с гласным "i. Слова: 
следующие: 

Бур. 

зааха 

загаhан 
зургаан, 

жоргоон, 

jоргоон 

зураха 

зурхэн 

жолоо 

жороо 

жутвен 

жуhэн 

1иааха 

ша бах а 
ша бар 

1иара 

шарах а 

ШОl/О 

шубуун 
шулуун 

шуlшн 

шудэн 

шулэи 

сущщ 

ямаан 

.<1pгail 

Х.-монг. 

заах 

загас 

зургаан 

зурах 

зурх 

жолоо 

жороо 

жетвв 

зус 

и.шах 

ша в ах 

ишвар 

шар 

шарах 

чоно 

ШYflYY 

чулуу 

цус 

шуд 

Шt!JЛ 

чвлее 

.ямаа 

яргай 

Калм. 

за ах 

заJи·н 

зурhан 

зурх 

зуркн 

JNiOllU 

~ра 

~T<IH 

зусн 

ша ах 

шавх 

шавр 

шар 

шарх 

чон 

шонуп 

чолун 

цусн 

шvдн 
швлн 

чвлан 

.я.чан 

ярhа 

Стп.-м. 

Ji-yaqu 
J1'YaStШ 
Jiгyu-yan 

Jiruqu // 
// juruqu 
Jiriiken 
ji\IJ'Ya 
Jirura 
Jitiigen 
Jisiin 
~i'Yaqu 
sibaqu 
sibar 
sira 
sil'aqu 
cinu-a 
siba'Yun 
cila-yuп 
~iSUII 
siduл 
s iliin 
ciluge 
ima-yaл 

ir-yai 

Значение 

указывать 

рыба 

шесть 

чертить 

сердце 

поводья 

иноходец 

ревность 

масть 

вбивать 

обмазывать 

глина, грязь 

желтый 

жарить 

волк 

птица 

камень 

кровь 

зуб, зубы 

бупьо11 

свобода 

коза 

кизил 

В старомонrольском языке :этим соr·ласным соответствуют 
аффрикаты j и с, гласный i, очень узкий и палатальный уже сам по 
природе, получивumй в зтих языках протетический j, который в 
сдучас остался после перелома i, и щелевой шипящий согласный t, 
ви1н~tийся из *s. Сами шипящие j, с и s развились, по общспр · 
и широко известной в монголоведении теории из *d, *t и "!:> в поэ 
перед *i. После того как *i" ..... i, ранние· сочетания *d"i, *t"i, *s·i пе 
в *di, *ti, *si. Согласные d, t и s превратились здесь в мя1·кие U1И 
аффрикаты j и ~ и шипящий прото11ный ~-Таким образом, и в пр 
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11ь1 х выше словах, хотя начальные согласные современных языков й, 1и, 

Jt. з. ц. ч, с не имеют противопостав.1Jениых пар по палаталиэованности 

11 нспалаталиэованности, мы можем с твердой уверенностью сказать, 

чru 11 в них перелс~11 произошел на стадии i, когда уже развились J, с и ~ 
113 \1, *t и *s в позиции перед i. А бурятские словоформы шумн 'кровь', 
Jl.·op<'iIOH 'шесть', в которых ш и ж закономерно развились непосред
.:тuенно из ши11ящих аффрикат с и J, хотя в халхаском и кv1мыцком 
3,1е"' свистящие звуки ц и дз-з, доnолнитепьно свидетельствуют, что 

~ . ~·-
Jf() оыла стадия 1, а не 1. 

l"!т~к. перелом, захватив *i: гнавным образом в халхаском и калмыц
ко~1 нзЬ1ках. продолжал развиваться еще и на стадии, когда *i' перешел 
в • i, резупьтатом •1его явипась 11алатализа!.U'Я смычных согнасных и 

фоr~1ы с й, аффрикатами и ш, характерные дня всех трех языков, xaлxac

i-:o1 tJ. калмыцкого и бурятского. Да.нее, заглохнув по каким-то причи

на'~ н калмыцком (ойратскоJ\-) языке, а затем и в бурятском, тенденция 

nер,•;10ма i сохраняется и продолжает действqвать в халха-монгольском 

я3ык~. В результате в халхаском после исчезновения i осталась 11алата

Jиза1111я сог11асных. а в бурятском после палатализованных согласных 

глас·11ь~ii i продолжает ~охраняться, так и не nreтepneв перелома. В кал
~1ынком языке сохранилось гораздо больше форм с 1·ласным i, который 
не 11рстсрпел перелома, но палатализации в кадмыцком не развилось, 

как 'Jro лрои!Ошло в бурятском языке. Для калмыцкого языка исследо· 
ватс:н1:-.ш [см.: Биткеев 1964, с. 22) устанавливается нибо переход всеrо 
crioвa в мя1·кий ряд, либо наличие смягченных вариантов согласных. 

В некоторых случаях и в калмыцком развились палатализованные соrлас

ныс. но они представлены в разрозненных словах и не образуют целостной 

системы палатализованных фонем, противопоставленных непалатализован

ным. как этСМJазвилось в халхаском и бурятском языках. 

Т снденция палата.Jшзо11ать согласные перед i сохраняете" в бурятском 
языке довольно устойчиво. Под се влиянием палатализация согJJас
ных появилась в современном бурятском языке даже там, где не было 

исторического *i, а i в бур~~тском языке развился из •е, например: 

Бур. Х.-монг. Калм. Стп.-м. Значение 

т'иимэ тийм тиим teyimii такой 
г'иихэ тзгэх тиигх teyikii дела1ь так 

д .UIL!lJX') дийлэх диилх dey ilekii победить 

н·щцэхз нийлэх ниилх neyilekii соединиться 

зд,ир идэр идр ider молодой 
:Ю·'ихэ идэх идх 1dekii кушать, есть 

эr"и.'эд UUЭ/I UTK/I itegel доверие 

По:~ впиянием этой тенденции палатализация захватывает даже стече
ние даух согласн·ых, если они оказывались перед историческим "'i, напри
~ер: бур. сэт'х'эл 'чувство' (ер. стп.-м. sedkil, х.-монr. сэтгэл), тур'х'ихэ 
llамазывать' (ер. стп.-м. turkikii, х.-монг. турхэх). тар'х'и 'голова' (ер. 
стn.-м. tarki, х.-мою-. тархи 'головной мозг'). 
Под палатализующим впиянием гласного * i в бурятских rоворах произо

lilnи также довольно значительные модификации смычных *g и "'k. 
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Так, *g в комплексах - 9g-, -lg- перед *i в хоринских rоворах [см.: 
IIJarдapoв 1969, с. 23), а также в сартульском (см.:· Бураев 1965, с. 117], 
цонrольском (см.: Будаев 1962, с. 124) дает палатализованный см ., 
ный д' (вариативно среднеязычный 9 ) , соrласные !) и 1 при этом то 
получают палатализацию, а заднеязычный ':J переходит в разряд пере 
язычных. В западных же бурятских rоворах эдесь развился щелеа 

среднеязычный j [см.: IIJarдapoв 1969, с. 23], например: 

Стп.-м. Х.-монr. Лит.-бур. Хор. Сарт. Цонr. 

anggir ангир ангир ан'д'ир ан'д'ир ан'д'ир 

manggir мангир ,'4QHZUp ман'д'ир ман'д'ир ман'д'ир ман'jар 
'дИКИЙЛ. 

dolgiyan долг ион долгёон дол'д'он дол'д'он долоон дол'jоон : 
'волна' 

' Jalgi- залги- залги- зал'д'и- залдu- зал'дu- зал'jа-. 
глотать' 

Появление смычного сильно палатализованноrо д' (по нашим на · 
дениям срецнеязычноrо смычноrо ~ ) на месте *g перед i в этих же к 
плексах отмечается также в нижнеудинском rоворе (см.: Санжеев 1 
с. 3]' например: тен'д'е 'опорный столб в юрте' (ер. лит.-бур. пэ ·. 
тtн.'д'~р 'небо' (ер. сrп.-м. tngri, лит.-бур. тэнгэри), ман'д'ihаl( ' 
лук' (ер. стп.-м. manggirsun, лит.-бур. мангир). 

Смычный же сильно палаrалиэованный д' развился эдесь и в ro 
окинских бурят, например: окинск. ман'д"иhан 'дикий чеснок', тэз 
'опорный столб в юрте', ан' д'ир 'турпан'. 

Соrласный *g перед • i в позиции после дрожащего r и 1 в интер 
ном положении почти во всех бурятских rоворах [см.: IIJагдаров 
с. 23; Абашеев, с. 11; Будаев 1965, с. 159; Митрошкнна 1968, с-. 
Матхеев 1956, с. 114] переходит в щелевой среднеязычный j как в r< 
вых словах. так и в аффиксах, например; 

Сm.·м. Х.-монr. Калм. 
ergi эрэг эрг 

burgi- бурги- бур кр-

ba")'agi- бааги-
у • 

засгийг Jasa")'-1 засгиг 

buJa")'-i булгийг булгиг 
У. c1gi ч чиги 

ergineg :ргэнэг эргнг 

agi агь агь 

ergi- эрги- эрг-

qargi харги 

Бур. 

эрье 

бурья-

баол-

засае 

булае 

шье 

эрьенэг 

(тунк.) 

ая 

зрье-

харья 

Значение 

берег 

клубиться 

клубиться (о 
власrь (вин.п. : 
родника 

уступ. частица. 

посудный UJJ( 

польпrь 

кружит~к:я 

быстрина на 

В то же время в восточных бурятских rоворах, а через них и В' 
ском литературном языке наряду со случаями перехода палат · 
ноrо г' в щелевой j, широко распространенными в западных бу. 
говорах, отмечаются моменты сохранения этоrо г" (вост.-бур. , 
свидетельствует о том, что процесс ослабления смычки, обусл 
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nереход z.1 -+ j, захватившим коrд~·то и восточные бур.яrские rоворы, 
!138но в них прекратил свое действие, продолжаясь, напротив, в эаnад
~ьIХ бур.ятских rоворах и широко их захватив. Примеры: 

. ' 
стn.·м. 

jaJgi-

bulgi-

1anggina-

qanggil 

Х.-монr. 

залги-

бул; 44· 

гапгина-

хангил 

ЛИт.-бур. Вост.-бур. 
залги- зал'д'и-

булги- бул'д'и-

гангина-

хангил хан'д'ил 

Зап.-бур. 

зал'jа
'rлотать' 
будjа· 
'сбрасы
вать -
о коне' 

ган'jана
'виэжать' 

- 'rольцы' 

Исторический *g перед *i в восточных rоворах и в литературном язы
ке в анлауте тоже .дает щелевой j, в западных же rоворах г .в этой пози
WU' .;охран.яеrс.я, например: 

Сrп.-м. Х.-монr. 

gilayi- гялай· 

gilal ja· .гллалза-

gilЬа- • •гялбa-
giliy i- гuлuй-

gileger гилгэр 

Лит.-бур. 

ял ай-
ллалза

ялба-

еаы

елэгэр 

Зап.-бур. 

гилай-

гилалза

гш~6а-

2UЛЫ· 

гилэгэр 

Значение 

сверкать 

си.ять 

сверкать 

блестеть 

лоснящийся 

Переход палатализованного передке.язычного •g в среднеязычные ~ и j 
объясняется тем, что под влиянием гласного i, арmкуляция которого 
совпадает со ~еднеяэычной артикуляцией у согласных, этот g начинает 
обраэовыватьсk смычкой средней части спинки языка, чт9 как раз и дает 

среднеязычный смычный ~, весьма близкий акустически к сильно палата
JtИЭованному д", .являясь дпя бурятскоrо языка, видимо, его произноситель· 
яым вариантом. В случае ~~ фрикативного произнесения этого g' перед i 
получается щелевой среднеязычный звук j. Для современных бурятских 
rоворов произнесение g как щелевого или f(aJC смычного звука представ

JIJlет собой сугубо вариативное явление. Так, общебурятское слово: убгЭн 
'старик' в одних говорах и даже одними лицами произносится со щеле
аым г как ub-y 3 'J, а в друrих - со смычным г - ubg ~ ~ . Произношение g 
как щелевого звука в бурятском языке связано с действием общей тенден· 
IUlll ОСЛабпения напряженности артикулирующих органов, как и сам пере· 
Ход палатализованного г' в щелевой j. 
Перехода *gi в ji не произошло, по свидетельству Д.Г. Дамдинова ( 1968, 

~ 86], в языке оноиских хамниrан, которые сохраняют сочетание gi без 
~~Кения во всех позициях в слове, например: хамниr. гилагар 'блестя

:: (лит.-бур. ллагар), хамниr. зргику 'кружиться' (лиr.-бур. зрьехэ), 
~i1111)· царгu харгУии 'утоптанная, проторенная дорога' (лит.-бур. сарьл 
П ы 1 хамииr. хонончиги 'с кочлеrом' (лит.-бур. хононшье). 

'lr0t4oд влиянием i палатализуется также исторической соrласный "k. При 
t.Jc 8 говорах с этим "k в позиции перед i произошли различные моди· 

IUJtи. 

~ -'·3а • 8 восточных говорах, как и в Jlитературном оурятском языке. 
k. 7/:Ю 
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на месте исторического комплекса '"ki в анлауте развилось сочета111rе 
х'и, т.е. *k ослабился и перешел в проточный со1·ласный, п~,атали~ 
осталась, например: х'иима 'колбаса•, х'ии 'воздух•, сэт х эл 'ду ·· 
тар'х'и 'голова', ар'х'и 'водка'. В то же время в непервых CJJoгax.~ 
перед *i в восточных говорах дает палатал:изованный смычный т~ отр · 
в литературном языке в виде хи, например: вост.-бур. hш~'тан, лит. 
hалхин - стп.-м. salkin 'ветер'; восr.-бур. тамт'ан, лит.-бур. тамх · 
сm.-м. tarnaki 'табак' и т.п. (см.: Шагдаров 1967, с. 97]. 

Палатализованный щелевой х' представлен в сартульском говоре 
Бураев 1965, 116], например: х'иихэ 'делать', цах'уур 'кремень', цох'I' 
'удар'; в цонгольском говоре [см.: Будаев 1965, с. 153, 158, 159), 
мер; эрх'им 'лучший', эмх/и 'порядок', х'иисхэ 'нестись по ветру', цорх"-·'· 
'куропатка', х'я.лгоос 'конские волосы'. · 

В языке оноиских хамниган комплекс *ki в основном сохран 
не переходя в щелевой х' [см.: Дамдинов 1968, с. 85, 88], например:
'ковер• ( стп. -м. k ioes) , кий 'сухой навоз для подстилки' (ер. як. 
др.-тюрк. cfi'Y 'навоз'), кируу 'инеЙ' (стп.-м. kira-yu), киргаха ' 
(сm.-м. kir-yaqu), кисуур 'скобель' (стп.-м. kisurur). Иногда, осо 
в непервых слогах, *ki дает в хамнигаиском r'u, например: салти//~. 
'ветер', талти//талки 'кожемялка', кун7Uнэку 'г.fдеть' (ер. л 
хvнхинэхэ id.). 

Палатализованный х' на месте исторического ком1D1екса *ki сох 
в качугском Говоре [см.: Митрошкина 1968, с. 521. например: TtlXJlfl 

Ца', тамхин 'табак', му1tхихэ 'ползать'. · 
В туикинском говоре (см.: Абашеев, с. 11] отмечаются ел . 

сохраиеНИJI х', так и ререхода его в палатализованный свистящий с' • .' 
мер: с'•f/х'ии 'сухой навоз', тах"яа 'курица', с'ёрхо//х'ёрхо 'набл · 
ный', с'юруу//х'"юруу 'иней\ с"яра 'гребень горы' (лит. х.яра), эре 
няя колода двери' (лит. эрхин), hальс'ин 'ветер' (лит. htихин). 

По свидетельству Н.Н. Поппе (1930а, с. 8), это же характерн · 
аларских бурят, например: дax'i"S-дac'i1' 'опять', x'i-~i 'сухой ·: 

В окииском rоворе, по нашим наблюдениям, на месте •ki, как 
выступает палатализованных х', например: сах'иха 'высекать огонь' · 
cakiqu). сах)>ур 'кремень' (стп.м-. eaki-yur)' х'алгана 'ковьшь' 
kil7ana), хуруу 'иней' (стп.-м. kira-yu), х'армаг 'пороша' (стп.-м. k 
жэрх'и 'бурундук' (стп.-м. ]irki), hлх'иха 'стеречь' (сm.-м. sakiqu), 
'жевательная сера' (стп.-м. Ьoki). Но в то же время в единичных: 
встретился смычный палатализованный т', например: hольт'ин . 
тал'т'и 'кожемялка', тул1т'ихэ 'толкать' (стп.-м. tUlkikii), м · 
'ползти', а также палатализованный свистящий с', который в 
в произношении с х', например: сох'ихо-сос'ихо 'бить' (стп.-м. 
дахин-дас'ин 'еще, опять', орх'ихо-орс'ихо 'бросать', apx'u-apc'u 
тамх'и-тамс'и 'табак'. Встретились предложения, в которых • 
ных словах дал разные рефлексы, например: саарhан hол'т'и 
'бумаrу уиес.'lо ветром' (ер. лит.-бур. саарhан hалхинда хиидээ id.).: 

В боханском rоворе отмечается переход палатализованного Х '; 
сразу в с~ т' и ш', что правильно объясняется М.П. ХомоновЫМ. 
лежиостью людей к разным родовым группам [см.: 1965, с. 46-411": 
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Улус Улусы Улус Обуса Пит.-бур. Значение 

Тараса Эрхидэй, 

IIlаралдай 

а реи арши арти арх и водка 

rамси тамши тамrи тамхи табак 

cupyy шируу тиру у хюруу иней 

д.пя: эхирит-булагатского говора характерен переход х 1 в шипящий 

illелевой ш (см.: Маrхеев 1956, с. 115}, например: арша 'водка', тамшан 
·табак'. шалар 'косой' (лит.-бур. хилар, сrп.-м. kilar), ташаа 'курица' 
(nи1.·бур. тахяа, стп.-м. takiya), эршэн 'верхняя колода двери' (лит.-бур. 
1рхин, стп.-м. erkin), шилгааh.ан 'конский волос' (лит.-бур. химааhан, 
,m.-м. k il-yasun), тарша 'голова' (лит. тархи id., сm.-м. tarki 'rоловной 

'803Г') · 
Нижнеуцинский говор (см.: Саижеев 1930, с. 2; Дарбеева 1978, с. 49-

50] дает отражение исторического •k перед •i в виде палата-лизованного 
смычного т', например: hал'т'i~ 'ветер', хан'т'Трkii •звенеть' (лит.-бур. хан
шрха), арт'а 'вино', тaмrii 'табак', туру 'иней'. 
Такой же разнобой, как и в боханском говоре, отмечается и у аларо

vнrинских бурят (см.: Бураев 1968, с: 132], которые варьируют про
vношение с', х~ ш', т~ 
Таким обраэ9!'1t, исторический *k перед •1 палатализуется во всех бурят

асих говорах и··при этом отражается в виде к~ х: т~ с: ш, что укаэы
ваеr на разнообразные разновременные фонеmческие процессы, имевшие 

место в бурятских говорах. Т' в массовом количестве представлено у 
1111жнеудинцев, хотя встречается у хамниган и спорадически в восточных 

rоворах. Сохранение смычного характера исторической фонемы· •k яви
IОСЬ причиной wго, что вме<..-rо палатализованного к' выступает тоже 

смычный палаtаЛизованный т 1• Переход к' в r'мог произойти через про
межуrочную степень в образе срецнеязычноrо смычного согласного ti, 
который очень близок по артикуляции к к 1• Затем, под действием тен
Qе!\ЦИИ развития переднеязычной арmкуляции на месте среднеязычной, 

особенно при эволюции аффрикат, раэвивumхся из палатальных смыч
вых согласных, захватившей монгольские языки на определенном этапе 

развития их звуковых систем, этот среднеязычный согласный 1i законо-
11ерно перешел в обычный переднеязычный палатализованный т~ Для типо
J!Оrии напомним чередование палатализованных т1 и к' в русских диалек
tах: т'есто-к'есто, т'етрадь-к'етрадь и т.п. 
Появпение палатализованного смычного т" на месте литературного х 

а хоринских I"оворах свидетельсtВует о том, что и в . этих говорах в тех 
сnов~х, где представлен т/, довольно долго сохранялся смычный харак
tер k, так как именно смычный к, а не щелевой х мог дать смычный 
~палатализованный r". В тех же говорах, где на месте *k развились 

евые х~ с~ ш, сначала произошло ослабление исторического •k в 
:евой х. а затем уже х, получив под влиянием i палатализацию, дал в 
IJd. ОТорых говорах, главным образом эападнобурятских, модифицирован
°'-согласный щелевого же характера. Прав И.Д. Бураев (1968, с.134], 
'-lii ~яя, _что "от заднеязычного х образовался li - средне~зычный щеле-

llУХои звук, который противопоставляется звонкому /. Из (j образо-
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вались переднеязычные звуки j и s. uаолюдается закономерное nep.. 
движение активного органа вперед: к > х > ~ > J > s . Каждый 
ход характеризуете.я сменой только одного фонетическоrо пр 
заднеязычность сменяется среднеязычностью, среднеязычнорь - пе 

язычностью. Первоначально произошел переход смычности на щелин 

ЯВЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ с ОСЛАБЛЕНИЕМ НАПРЯЖЕННОсrи 

АРТИКУ ПИРУЮЩИХ ОРГАНОВ 

В истории развития и становления звуковых систем современных.· 
гольских языков, и особенно бурятскоrо, большую роль сыграла ·· 
тенденция ослабления напряженности артикулирующих органов 
согласных звуков, так и у rласных. В системе вокализма эта re 
теснейшим образом взаимодействовала с изменением акцентуации 

с перераспределением мест сильных и слабых слоrов, что вызвало в 

очередь различные ассимилятивные и днссимилятивиые процессы. 

Под влиянием этой тенденции ослабления в бурятских говорах 
шли довольно значительные и заметные изменения как в области ко 

тизма, так и вокализма. Рассмотрим все эти изменения в отдельности. · 

Ослабление артикуляции согласных 

Действие этой закономерности в системе бурятского консо 

повлекло за собой перестройку почти всей системы .согласных 

бурятского языка. При этом в ряде случаев картина эволюции м 

в зависимости от говора или группы говоров. Все эти изменения 
uти оттого, что на каком-то этапе развития монгольских языков, · 
числе и бурятского, начала действовать тенденция ослабления ар ·· 
ции. Возникнуть она могла как спонтанно, так и под воздействием 
линrвистических факторов, одним из которых могло бьпь дейс 
страта. Произошедшая в силу этой тенденции перестройка захва 

систему консонантизма бурятскоrо языка. Возможно, что тенде 
попросту связана с общечеловеческой тенденцией к экономии про 

тельных усилий, проявившей себя во всех языках мира [см.: Сере 
ков 1974, с. 101]. 

Как следствие этой причины в системе консонантизма бурятских· 

ров произо1ШIИ следующие наиболее существенные изменения. 

Переход аффрикат в щелевые 

Как известно, аффрикаты состоят из двух компонентов - см 

щеJJи. В зависимости от характера смычки они моrут быть пере 

ными, среднеязычными и др., в зависимости от характера щели -: 
11ЩJtящими, либо свистящими. По степени участия работы rол 
связок они моrут быть глухими или звонкими. Аффрикаты моrут n 
ситься с разной степенью шума. 

Когда в общем на1..-трое произносительного а1mарата происходит 

ление напряженности артикулирующих органов, то при пронзи 

аффрикат ослабевает смычка, самый "напряженный", "трудое·:·· 
участок в аффрикатах. После ослабления смычки усиливается щ 
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пемент. В зависимости от тоrо, какttм бьm щелевой элемент в аффри

;зтс. таким по характеру будет и щелевой согласный, развившийся на 
мес-rе аффрикаты после ее ослабления и утраты смычки. Так, шипящие 

~ффрикаты t~ и dj ~остоJ!т из смычных элементов t и d и щелевых 
щиnящих элементов s и z. Свистящие аффрикаты состоят иэ смычных 
~<:омпоt1ентов t и d и свистящих ще11евых компонентов s и z. После 
ос.1абления и утраты смычных элементов t и d на месте tj и 4f развивают
ся шипящие щелевые соrласные ~и f, а на месте t.§ и~-· свистящие s и z. 

В говорах бурятскоrо языка как раз и произоumо такое явление. На 

~1есте исконных общемонгоньских шипящих аффрикат "l и 1' (свистящих 
аффрикат в прамонrольском языке не бьmо) мы находим в бурятском 
язык~.: щелевые звуки §, z, s, z. Наличие свистящих щелевых, которые 
~oJ"yr развивать<..я лишь после утраты смычки свистящими аффрикатами, 
vказывает, что в бурятском языке до начала действия тенденции ослаб

~ения смычки у согласных наличествовали и свистящие аффрикаты ц и 
дз. которые из всех монгольсЮfх языков имеются ньmе лишь в халхас

У'JМ и калмыцком языках. В друrих монгольских языках мы имеем 

щесь шипящие аффрикаты, например: 

Сш.-м. Х.-монг. Бур. · Калм. 
casun 
ta-yan 
tad
tisun 
ci 
Cila"}'un 
faJgi· 
ji-yasuп 
jegun 
jajiJ
jilu-ya 

цас 

• ~агаан 
цад

цус 

чи 

чулуу 

.залги-

:'загас 

зvу 

жажил

жолоо 

саhан 

сагаан 

сада

шуhан 

ши 

шулуун 

залги

загаhан 
зуун 

ЖХlЖаЛ

ЖО/100 

цасн 

цаhан 
цад

цусн 

чи 

чолун 

залг

заhсн 
зун 

~
JffOЛa 

Орд. 

dzasu 
t~asan 
t~aa
dzusu 
t~i 
ts нu 
dZalgi
dz~asu 
dzu 
dzad:Zil
dzolo 

Значение 

CHel' 

белый 

наесться 

кровь 

ты 

камень 

глотать 

р1~1ба 
игла 

жевать 

поводья 

В rоворах бурятского языка мы имеем довольно пеструю картину раз· 
вития аффрикат с и j, например: 

Сп1.-м. Хор. Эхирит. Бур.НУ Юж.-бур. Знаqение 

jida жада jада д'ида джад копье 

Jir-yal жаргал jаргал ж'иргал д.жиргал счастье 
"· jl)'aSllП загаhа11 загаhан загаhан дзагасу рыба .. 

д'иргоон, дзургаа J 1ryu1an зургаан жоргоон, шесть 

"· 
jоргоон ж'иргоон 

CISUn шуhан шуhан шуhан чу су кровь 

cida- 1иада- щада- ш'ида- чида· мочь 

C3$UI) ('Q/шн са'ан саhан цасу снег 

coki- сохи- сос'и-. сот'~1- ЦOXll·, бить 

сот'и· цок и-

На месте "{ ра:~вились с, ш. 11 и ч. а на месте *J- з, ж, дз, дж, j и д' (его 
Прщшюсителы1ый вариант ~·рсднсязьl'Пrый j). Это развитие отражает 
ра);щчныс истори 11rскис судьбы 11 особснносiи формирования. сложения 
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тех или иных бурятских племен, их разнообразнейшие связи и взаимо. 
отношения с другими народами. 

В зависимости от того, насколько и как модифицировались аффр11~ 
каты, все говоры бурятского языка можно разбить на три группы. О ·· 
группу составляют говоры, в которых аффрикаты полностью, во в 
позициях утратили смычку и пepellUIИ в щелевые звуки. Вторую rpy 
составляют говоры, Частично удерживающие в некоторых позициях афф 

каты, хотя в основной массе слов они утрачены. И третью группу сост 
ляют говоры, полностью сохраняющие аффрикаты. Рассмотрим под 
нее эти группы в отдельности. 

В группу говоров, полностью утративших аффрикаты, входят все хо 

ские говоры и все западные бурятские говоры, включая тункинский. В 
исходные монгольские аффрикаты с и r дали во всех случаях щелев 
звуки ш и ж, с и з, а также j, например: 

Стп.-м. Хор. Аларск. Эхир.-булаг. Барг. Тунк. 

j i")'Зsun загаhан загаhан загаhан · загуу'ан загаhан 

jiryu1an зургаан жоргоон jоргоон зургаан жоргоон 

}idki.i· зутхэ- жутхэ· jуТ."(Э· зутхэ- зуrхэ-

Jir1al жаргал Жllргал jаргал jаргал жаргал 

Jigi- ЖUU· ЖUU· ЗUU· ЖUU· зии-

~inu-a шоно шоно шоно шоно шоно 

&isun саhан саhан саhан саhан саhан 

Аффриката с во всех этих говорах одинаково дает щепевые ш и Ct' 

чем ·с появляется обычно там, где в халх~uжом и калмыцком язь · 
*6 развилась свистящая аффриКата ц, а ш там, где шипящая аффр 
Но бывают иногда и отклонения от этой закономерности как между 
скими говорами, так и между монгольскими языками. Примеры: 

Сm.-м. Х.-монг. Калм. Хор. Зап.·бур. Значение 

qaear хацар хачр хасар хасар щека 
")'Зjar гадзар hазр газар газар земля 
Jбgelen дзеелвн жрвлн зввлэн звелэн мягкий 
l:abti- цавч- чавч- сабша- сабша- рубить 
cisun цус цусн- шуhан шуhан кровь 
kucun хуч кучн хусэн хушэн сила 
Ca'Yan Цагаан Цаhан CQгQ/lH CQlQQH беЛЫЙ 

Наиболее разнообразное развиmе дает в этой rpynne говоров 
ная аффриката *J. 'Здесь мы видим и ж, и з, и j. При этом j чаще._ 
появляется в эхиритских по происхождению говорах там, rде в 

ском и аларском представлен ж. но нередко и з. Наличие j о 
в эхирит-булаrатском, боханском, качугском, баргузинском, 
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ском. Б.В. Матхесв [ 1968, с. 6), например, приводит для .,хирит-булаrат
ского говора такие соответствия JJИтературному (хоринскому) ж-з, 

nричем зти соответствия представлены лишь в анлауте: 

Эхир. -булаr. 

}аргал 

jалга 

jабар 

/ада 
iaa 
jандарган 

jоргпо11 

jэрхэ 

jJ./ 

jуhэн 

jуrхэхэ 

jуhэлээ 

Jорон 
jopoo 

Хор. 

жаргал 

жалга 

жабар 

жада 

жаа 

зандарган 
зургаан 

жзрхи 

Ж'JЛ 

зуhэн· 

зуд.~эхэ 
зуhэмэг 

жаран 

жороо 

Стп.-м. 

Jir')'al 
fil1a 
fibar 
jida 
Ja-ya 
jangdur1an 
J i r-yu-ya11 
J1rki 
jil 
Jisun 
Jidkiiki.i 
Jisiimeg 
Jiran 

· Jiru-ya 

Значение 

счастье 

овраг, лощина 

холодный ветер 

копье 

маленький 

грубый, резкий 

шесть 

бурундук 

ГОД 

масть; разный 

тянуть; стараться 

ломоть 

шестьдесят 

иноходец 

Появление j следует рассматривать как дальнейшее развитие процесса 

ослабления артикуляции согласных. 

В 1·рупп~ говоров, частично сохраняющих аффрикаты, можно вклю

чить окинсi(ий говор, в котором нами зафиксировано произнесение аффри

кат вместо щелевых у многих лиц во многих десятках слов, например: 

Окинск. Лит.-бур. Х.-монr. 

индзаган. ин.загон ян.дзга 

янгарцаг янгирцаг 

олонцог-:-' олонсог олон.цог 

гаl{nзага ганзага гандзага 
ганцхан гансахан ган.цхан 

ганцаараа гансаараа ганцаараа 

яндз буриин яндз бурийн 
я/{дз буреэр яндз бурзэр 

у,пчджu улзмжэ улэмж 

'остаток' 
hтьджи hзнжэ сэндж 
андзаhан анзаhан анджис 
бэльчир бзлшэр бзлчир 
хеньд.жил ХУНЖJЛ хенджUл 
мельджихэ М'j/ЛЖЗХЭ м&лджих 

Миоrие слова употребляются параллельно то 
щелевыми согласными, например: 

Окинск. Лит.-бур. Х.-монr. 

Цагаан-сагаан сагаан цаа буга 

ху.1J1.энчu-..хул hэн шэ Худ/IЭН!UЭ 
.tабчаг~хабшаг 

тоньчихо~ тоньшихо тоншохо тонших 

ХJ.\~nжихэ-хэмж~1хэ хэмжэхэ хэмджих 
9-4. ·3ак. 1м·1 

с 

Значение 

детеныш ~тилопы 

вьючное седло 

подушка седла 

торока 

единственный 

в одиночку 

всевозможный 

по-разному 

более, весьма 

дужка ведра 

соха 

перекресток 

одеяло 

обгладывать 

аффрикатами, то со 

Зн:~чt>ние 

северный олень 

батрак 

заплечная сумка 

стучать 

измерят~: ..... 
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Окинск. Лит.-бур. Х.-монг. Значение 

эр:плдзэй-эрээлзэй детеныш кабарги 

тэрмээльджин- тэрмзэлжэн тэмээлдзгэнэ стрекоза 

-тэрмээльжин 

hараальджин- hараалжан сараалджин бекас 

-hараальжин 
бвбеельджин- бубеелжэн бевеелдж удод 

-бебельжин 

Очень часто приходилось слышать у окинцев произнесение аффи1( 
соединительного деепричастия -жа в виде -джи, -дж, как и в монгопьсIС · 
языке, но только в позиции после сонорных, например: окинск. Л 

ехэ hальтин больджи баэна 'На улице сильный ветер' (ер. лит.-бур. Г 
ехэ hалхин боложо байна); окинск. тордж унаха 'споткнуться и упа 
{ер. лит.-бур. торожо унаха); ольдж ядаад баэна 'не смог найти· (лит. 
оложо ядаад байна); гал носодж баэна 'огонь горит' (лит.-бур. гол н 
байна); зохольдж баэна 'чешется' (лит.-бур. зохолжо байна). Дово 
часто вместо афф. -жа произносится глухая аффриката ч, развив 
видимо, из дж вследствие его оглушения в определенных ком61U1а 

ных условиях, например: окинск. ниидч ямна 'летит' (лит.-бур. ниид 

ябана); наадч баэна 'играет' (лит.-бур. наадажа байна); хурч йирээ 
ехал' (лит .-бур. хурэжэ ерээ) . 

Но в то же время в громадном количестве случаев и в окинском ro 
на месте исходных монгольских аффрикат с и 1 развились, как и в т 
ционных бурятских говорах, щеJ1евые согласные, в данном случае 

с, з, например: 

Окинск. Лит.-бур. Х.-монr. Стп.-м. Значение 

саэ сай цай Cai чай 

шэхэн шэхэн чих tikin ухо 

шзхэ сэхэ цэх ~ike прямо 

угжа угжа угдж U'YJi рожок 

сахюур сахюур цахuур caki-yur кремень 

зэмэ зэмэ дзэм jeme вина 

заhаха заhаха дзасах Jasaqu наладить 

зулзага зулзtRа дзулдзага )ulja-ya птенец 

забжа жабжа дзавдж jabafi уrлы рта 

угол за угалза угалдз U'YaJ)a узор 

QЛЗО олзо олдз olra добыча 

шоно шоно чоно ~inu-a волк 

шарга шарга чар га Cir-ya сани 

Таким образом, окинский говор представляет собой явный прим 

111а11ного говора, в котором аффрикаты сосуществуют со щелевыми:: 
•111пимо. следствие сложноrо этнического происхождения самих 

-·ких бурят, в составе которых значительная примесь сойотов, к 

,;~йчас хотя и говорят на бурятском языке, но переселились они в 

.:кую долину из Монrолии. Так что сохраНение аффрикат окинцами 
рассматривать как результат влияния соседнего монrольскоrо 

Включать в эту группу тункинский говор, в котором изредка вст 
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аффриката ч на месте бурятских ш и ж, нет смыс11а, посконьку явJJение 
-,ro характерно, по утверждению исследователя зтого говора Д.А. Абашеева 
\..:. 8), п1авным образом дня речи старшеrо поконения и уJш1·еров. напри
"1l'р: эльчэ 'посланец' (вм. элшэ), ошчи 'идя' (вм. ишожо,, бодчо 'думая' 
(вм. бодОЖ(J), юую1 бажкээ 'ничего нет' (вм. юуншье байхагvй). Вся же 
щ·таJ1ьная масса снов, в отпичие от окинского говора. имеет вместо аффри-

кат щелевые согласные. -
В некоторой мере подходит к этой группе говор нижнеудинских бурят, 

8 котором заметно сохранение смычно1·0 элемента у исторических аффри

кат. lак, нижнеудинский говор характеризуется наличием смычногод' (по 
нашим н·аблюдениям, это среднеязычный смы•шый 9), появляющегося 
на месте аффрикаты *]и древнего *у. Г.д. Санжеев lJ930. с. 3) писал: 
··в некоторых случаях д' в этом говоре является замеdтителем палаталь
но-альвеолярного ж и с11абого спиранта j, чего не наблюдалось ни в одном 
из монгольских говоров: 

aлдaift в место 
мартаdе " 
(fiJ1i1$ 
дlpl~ 
a'iдif (чаще жiда) 

алдажl 
мартаж{ 

iihi~ < *yisйn 
jip{'i 

теряя 

забьmая 

девять 

девяносто 

копье". 

IJaunt ~евые записи позволяют расширить этот с11исок. Так. нижне
удин~кие буряты произнссили '5ik~ 'большой' (лит.-бур. ехэ), 9ila :fiлl\ 
'мелкие мухи, гнус' (лит.-бур. илаоhан), 9аЫн1s 'кость' наряду с jafiЛ!'\J 
(ниr.-бур. лhан), kul'~irg3n3 'черная смородина' (зап.-бур. ху,11эргэнэ). 
Исслс;~оватt>пь говора нижнеудинских бурят А.А. Дарбеева [I 960, с. 123·-· 
124] также отметила несколько случаев появления аффрикать1 дж на 
месте ж ~rих бурятских говоров: унтаджи 'засьmая' (лит.-бур. унтажа), 
шоюлджи 'шутя' {лит-бур. шогложо), борноэлджи 'боронуя' (лит.-бур. 
борнойложо). Кроме того, ею ( 1960. с. 121] же б:.щи записаны некоторые 
слова, сохраняющие аффрикаты: цэцэглэхэ 'цвести' (ер. лит.-бур. сэсэглэхэ, 

х.-монг. цэцэглэх), чи 'ты' наряду с ши (ер. лит.-бур. ши, x.·MOliГ. чи), 

>акцаараа наряду с гаксаораа 'только один, в одиночестве' (ер. лит.-бур. 

гагса 'только один'), Гар кулни укэчнэ, модон болчна 'Руки немеют, стано
вятся одеревенелыми' (ер. лит.-бур. ухэшнэ, болиюно). Общебурятский 
аффикс деепричастия -жо имеет в нижнеудинt'ком говоре, по данным 
А.А. дарбесвой [ 1978, с. 123--124), наряду с -жа nроизносительные вариан
ты -ща и -д'i. При этом -д'i чаще упот~бляется в разговорной обиход
ной рс•1и и встречается преимущественио поёле мягкого л' _и кратких глас
ных, например: бол'д1i 'с1-ановясь' (лит.-бур. боложо), тол'д'i 'снимая' 
(.1ит.-бур. тайлажа), дуул'д'i 'напевая' (лит.-бур. дyyлllЖll), kaтkaд'i 'ука
nывая' (лит.-бур. хадхажа), унтад'i 'засыпая'. Но в общем же аффрикаты 
<l.ir, ч, ц для говора нижнеудинских бурят не характерны. В нем, как и 
8 окинском говоре, основная маеса слов содер:.кит вместо аффрикат ще
,,евые согласные, например: 

Бур. НУ Лит.-бур. Х.-монr. 
kен.з1~ хэнзэ хэндз 
l'.Cl(f} ЭСЭХ') ЭЦЭХ 
сааща са а ша цааш 

Стп.-м. 

kenJe 
etikii 
cina")'~ i 

Значение 

отава 

устать 

туда 
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Бур. НУ Лит.-бур. Х.-монг. Стп.-м. Зна•1ение 

сg_гаан сагаан ц~аан ca-yar1 белый 

са сай цай С:Зi чай 

зун зун дзун jun 11ето 

шутк§р шvдхэр чет гор cidkur черт , .. 
пойти ошоко ошохо о чих ociqu 

В группу говоров, с о х р а н я ю ш и х а ф ф р и к а т ы, входят 
тульский, цонrольский и хамниrанский говоры, т.е. южнобурятские г 
ры, связанные своим происхождением с халха-монrольсюtм языком 

Будаев 1977, с. 32). Дпя всех их характерно наличие на месте дре1 
аффрикат *с и * J цвух видов аффрикат - 1.Ш1пящих ч и дж, ссистя 
ц и дз, т.е. таких же, как и в современных халхаском и калмьщ 

языках (см.: Будаев 1977, с. 32; 1978, с. 28; Бураев 1965, с. 115-
117; Будаев 1965, с. 153; Раднаев 1960. с. 129: Дамдинов 1968, с. 

81]. например: 

Сарт. Цонr. Хамниг. Х.-монr. Бур. Сm.-м. Значение 

чоно чоно чоно чоно шоно cinu-a волк 

чу лее чулее чилее, ЧбЛд8 сулео tiliige свобода,J 

дзам дзам дзам дзам 
v 

зам JanJ дорога 

джаргал - джиргал джаргал жаргал Jir-yal счастье 

чихэн чики чих шэхэн Cikin ·ши 

чулуу чулуу чулуу шулуун ~ilarun ,.;.амень 

дзургаа дзургаа дзургаа дзургаа зургаан j'iryu-yaл шесть 

Таким образом, в современном бурятском языке по сути дела 
деляются две группы говоров в оrnошении развития аффрикат - груi 

в которой аффрикаты перешли в проточные (переходная r·руппа примьа 

сюда) и группа, сохраняющая аффрикаты в полном объеме. Как щеJМ 
заместители аффрикат, так и сохраняющиеся аффрикаты дают в го84 
неоднороцную картину: на месте дреВЮ\Х шипящих аффрикат *ё, *JнaJ 
с rшшящими ч, дж, ш, ж образовались также свистящие звуки ц, дз, ·i 
Наличие свистящих щелевых свидетельствует, что и в тех говорах, К! 
рые утратили аффрика1ы, тоже в свое время бьmи представлены ~ 
щие аффрикаты по типу южных бурятских rоворов, а также хал~ 
и калмыцкоrо языков, с которыми бьm связан своим происхо 

и протобурятский язык, утративumй впослt>дствии аффрикаты. 

Закономерен вопрос, каким образом в истории монгольских яз 

из шипящих аффрикат развились свистящие и почему это про 
только в трех языках - халхаском, калмьщком и бурятском? А 
языках, гце существуют и umпящие и свистящие аффрикаты (и их · 
вые <;}'бституты), почему в одних и тех же фонетических условиях в 
случаях сохраняется- шипящий характер звуков, а в других раз : 
свистящие звуки? Обратимся к примерам. Так, слово *Jir-yu-yan '·. 
дало х.-монr., цоиr., сарт" хамниг. дзургаа, хор. зургаан, калм. э. 

аларск. жиргоон, бур.НУ д;иргоон-jиргоон-~щ1юон, даr. д · 
монrор. джир~ оон, орд. джургаа; слово *}'il-yasun 'рыба' дало х. • 
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магас, хамниr. дзагас, сарт. дзагас-дзагос, цонг. дзаzос, хор. за;гаhан, 

3з11.-бур. з,;zzahaн, заzа'ан, за<?уун, загуу'ан, калм. заhсн, цаг. джа~ ус, орд . . "· ' ' дхагасу; слово c1sun кровь дало х.-монг. цус, калм. цусн, вост.-бур., 

заn.-бур. шуhан, цонr-, чосо, дархат. чусу, дш·. чос, мог. чусун, орд. джусу; 
"". ' • д б .:ново J 1-уа- показывать дало х.-монг. заа-, калм., воет.· ур., эап.-бур. 

заа·, сарт., цонг. дзаа-, цаг. джаа-, орд. джаа-. Таково положение в разных 
языках. 

В то же время есть масса примеров, когда в одном и том же языке 

в одной и той же по сути дела фонетической позиции развились аффрикаты 

1_и:1И их щелевые субституты) с разными характерисmками - либо uшnя· 

шнс, либо свистящие. Так, например, слова "'Jiru')' 'рисунок· и "'firum 
·порядок· дали следующие рефлексы: 

• Jiru')' _,. х.-монr. дзураг 11 бур. зураг 11 калм. зург; 
* firun1 _,. х.-монг. джурам //бур. журам // калм. JiVPМ. 

Показательно, что выявляется ряд слов, в которых бурятский язык 

обнаруживает свистящий с, тогда как в халхаском и калмьщком сохраняет

.;я шипящая аффриката, например: 

Бур. х.-монr. 

CJMi.'ЭH чвмвг 

суЛ88 ."fJ!lдд 
.чусэ -меч 

сох ом чу хам 

умсэ емч 

... 
хусэн •хуч 

ус вен, ечуухэн, 

усв~хэн ецуухэн 

Калм. 

чимгн 

чвлан 

меч 

чохм 

емч 

'доля 

на след-

ства' 
кучн 

учу кн 

Сr,п.-м. 

l:imiigeл 
l:iliige 
mo~e 
cuqum 
om~i 

ku~iin 
ociiken 

Значение 

костный мозг 

досуг 

ЧЛЕ~н тела 

достоверно 

собственность 

сила, мощь 

маленький 

В то же время имеется немало случаев, когда бурятский язык, наоборот. 
дает шипящий звук, а в халхаском и калмьщком nрецставлен свистящий, 

например: 

Бур. Х.-монr. Калм. Сm.-м. Значение 

шуhан, цус цусн ~isun кровь 

чосо (цонг. \ 
жоргоон дзурlШlН зурhан ". Jil"YW'Yan шесть 

(заn.·бур.) 
жулдэ зулд зулд fiilde голова в месте с 

осердием 

жажалха дзаджлах ~х fajilaqu жевать 

хэбэ дзэв зев febe ржавчина 

жо:юо дзулай зулд Julai родничок 

lэап.-бур.) (у ребенка) 
J)/(JН :Jдз JЗН Йеn хозяин 

жyll'J:o дзусэх зусх siik ii резать лентами 
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н каJ1мыцком языке тоже есть ряд слов, которые дают шипящии corJ1a 
ный вместо свистящих халхаскоrо и бурятского языков, например: 

Калм. Х.-монr. Бур. Стп.-м. Значение 

хачр хацар хасар qa~ar щека 
учукн ацуухэн усеехэн бl:iiken маленький 
ж.вtмн д~бвлвн зввлэн Jogelen мягкий 
QJlfPh адзарга азарга aJiгya жеребец 
UЛJlfPX ялдзрах и:1зарха ilJaraqu гнить 

Выявляется также ряд слов, в которых и в бурятском, и в калмыцко 

произносятся свистящие звуки. а в ~алхаском ·- шипящий, например: 

Калм. Х.-монr. Бур. Стп.-м. Значение 

ецклдр tJЧuгдер усэгэлдэр oblgedur вчера 
ввцуун оочуу убсуун eЫ':igun ~·рудная кость 
цар ищ1 сар ~r, §ar вон 
hацуур гачуур хасуури y.icur-a ель 
'IDlxтa' 

урзн уржнан урзанан 
v. 

UГJl11UП позапрошлый rод 

Таким образом, 1..'Тановится 011евидным, что развитие свистящих афФq 
кат (и их щелевых субститутов), хотя и затрагивает халхаский, кал~ 

кий и бурятский языки, что является одним из объединяющих их момеj 

тов, не представляет собой в то же время единого процесса. Соз~ - - ~ впечатление, что в этих трех языках цеиствовала в какои-то период ' 
развития общая тенденция образования свистящих аффрикат, но осУ14 

ствлялась она в каждом из этих языков nо<воему. А возможно, ..i 
дело обстояло так, что в течение какого-то отрезка времени все эти 

нзыка развивались как одно uелое. или сразу же одновременно исп 

ли на себе действие тенденции nepexona шипящих аффрикат в св 

щие, а потом, выйдя из :Jтой общности или освободившись от вшt 

лой тенденци11, которая могла быть экстралинrвистическим факто 

каждый из данных трех языков развивался по-своему и независимо 

от дру1·а. Результатом вссrо этого и явился разнобой в оформлении 

то свистящими, то шиnяшими звуками. который мы сейчас и на 

даем. Основная же масса сJюв. в которых развились свистящие зв · 
совпадает во всех трех языках. 

То, что в самих бурятских говорах тоже нет единства в оформл 

слов шипящими и свистящими звуками. спиnетельствует, что быв 

племенные языки, лежащие в основе современных говоров, также 

п;ый самостоятельно испытывал действие зтой тепденuии и осущес . 
ее тоже самостоятельно. nоэтому сейчас в бурятских говорах череду 

хусэн-хуион 

хабсал-хабшал 
со шохо-шо1щJхо 

сабсаха-сабшаха 

балсан-булшан 

сзхэ-шэхэ 

зуl~эхэ-жуhэхз 

зуhэн-жуhэн 
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сила, мощь 

ущелье 

испугаться 

косить траву 

МЫШЦЫ рук, НОГ 

прямо 

резать ломтями 

масть 



зуохэх:1-.жуох:1хэ 

зажалха-жажалха 

зур~аан-жоргоон 

заа-жаа 

зулай-жолоо 
зиихэ-жиихэ 

эзэн-эжэн 

тянуть, стараться 

жевать 

шесть 

миэерный 

тем.я ребенка 

вытянуть ноrи 

хозяин 

К тому же, если учесть, что в эхиритских по происхождению говорах 
вместо ж и з других говоров в больUlfнстве представлен щелевой средне

язычный j (йот), который мог развиться только иэ среднеязычного 
смычного звука либо среднеязычной аффрикаты, каковой и бьmа, виnи
мо, первоначально общемонгольская аффриката * j, что свидетельствует 
о наличии в этих говорах большего количества слов с пnmящими перво
начально звуками, чем со свистящими, (например, эхирит. jaa вм. заа 
или жаа 'маленький, мизерный'; jahll- вм. зahJJ- 'делать, налаживать'; 
jоргоон вм. зургаан или жоргоон 'шесть'; jандарган вм. зандарган 'грубый'; 
jуhэлээ вм. зуhэмэг 'ломоть'; jуhэн вм. зуhэн 'масть, внешний вид'), то 

это усиливает предположение, что бурятские говоры представляют собой 

результат самостоятельного развития древних племенных языков в уело· 

виях действия одной и той же тенденции образования свистящих аффрикат. 
Теперь ниже попытаемся ответить на вопрос, почему свистящие аффри

каты по•Йlлись из всех монгольских .языков только в трех - халхаском, 
ка.r1мьщком и бурятском (в нем сохранились их щелевые еубституты), 
а все остальные монгольские языки продолжают употреблять шипящие 

аффрикаты. 

Как известно, в монголоведении [см.: Влаnимирцов, с. 399-:400; Сан
жеев 1953, с. 99-103; Рорре 1955, с. 110-119] относительно разнобоя 
в офор~ении слов то шипящими, то свистящими звуками принято объяс

нять, что, якобы, в тех случаях, где в старомонrольском письменном 

языке мы имеем J или~+ любой гласный, кроме i, то из этих J или~ раз
вилис.ь свистящие аффрикаты, а там, где был после r или ~ гласный i, 
там эти аффрикаты сохранили свой шипящий характер. Например, f ida > 
> д:ж:ида 'копье', fil > джил 'год', ~inar > чонар 'качество', rarli-y > дзар
лиг 'указ', -yaJar > гадзар 'земля', qaear>xaцap 'щека', са-у>цаг 'время'. 
Но в то же время монголоведы заметили, что здесь существует масса 
исключений, например, Jige > дзээ 'племянник', Ji-ya- > дзаа· 'указывать', 
Ji'Yasun > дзагас 'рыба', Jiгyu-yan > дзургаан 'шесть' и т.п. В таких случаях 
объясняют факты тем, -qто тут ассимиляция гласного i после J произоuта 
в разное время. Но чем же тогда объяснить в таком случае, что в других 

монгольских языках в этих же фонетических положениях аффрикат с и r 
появления свистящих звуков не произоuто и в них во всех случаях 

Продолжают сохраняться шиwrщие аффрикаты? Например: орд. diarlig 
'указ', dza§asu 'рыба', d~e '1U1емянник', dzii- 'указывать' и т.п. Таким 
образом, в монголоведении дело пока не пошло дальше констатации 
Факта, а причина, вызвавшая развитие свистящих звуков на месте шипящих 
общемонгольских аффрикат только в указанных трех языках, так и 
не была найдена. 

Оцнако все встает на свои места и получает убедительное объяснение, 
есJ1и рассмотреть, опираясь на положения общей фонетики, само появле-
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ние и развитие аффрикат в монгольских языках, привлекая при этом 

сравнительный материал из других алтайских языков и в первую очерець 
из тунгусо-маньчжурских, как древнейших ближайших и непосредствеа •. 
ных соседей монrольских языков. · ) 

Вообще объяснение появления и развития аффрикат в монтольс 

языках в истории монголоведения стало возможным лишь с привл 

кием данных алтаистики. С разработкой теории происхождения афф 
кат в монгольских языках на UD1роком алтаистическом фоне блестя · 
справился Б.Я. Владимирцов [с. 297-398, 405-406). Так, им б · 
доказано, что монг. fi < *di < *di, а монr. ~i < *ti < *ti", иаприм ·· 

монr. Ьitig 'письмо' < 'Ъitig, ер. тюрк. уйr. bltig, маньчж. Ьitxe i 
монr. ~i 'внук'< *ati', ер. тюрк. орх. ati' id.; 
монr. ciJ.na- 'слушать'< *ci~la- < *ti'9la-, ер. тюрк. ti~la id.; 
монr. aJirya 'жеребец' < *adfrra, ер. тюрк. орх. adrir, як. атЫр, 

айгыр, солон. адырга, адыгга, эвенк. Одuрга id.; 
монr. geJige 'коса' < •gedige, ер. письм.-монr. gederge 'назад', ер. 

гедемук 'затылок', якут. кетех id., тюрк. kedin // kejin 'сзади'. 
Таким образом, бесспорно, что в монгольских языках перед тем, 

перейти в аффрикаты, звуки *d и *t побыва.~1и в позиции перед i, 
получили палатализацию, а затем среднеязычную артикуляцию, б 

даря чему и смоrли в дальнейшем развиться шипящие аффрикаты J 
В тунrусо-маньчжурских языках тоже имеют umpoкoe распрост 

аффрикаты дж и ч, произношение которых колеблется от среднеяз 
смычных ~' 1\ до палатализованных дорсальных смычных d1 , е. кото ,. 
моrут кроме того произноситься с разной степенью аффрицированн 
Очень палатализованные переднеязычные д/(~) и т'('li) перед nrnpo .· 
rласиыми приближаются акустически к свистящим аффрикатам дз ~ 
и ц (Ц). Все исследователи тунгусо-маньчжурских языков отмечают 
среднеязычный характер этих аффрикат, либо, чаще всеrо, их бол 

сходство с аффрицированными палатальными д"(°?) и т/(11), кот · 
в ряде языков и их диалектов могут переходить в свистящие дз («IJ. 
ц (\§).как, например, в нанайском, солонском, о чем буде1· сказано 
Так, крупнейumх знаток тунr-усо-маньчжурских языков, разработав 

их сравнительно-историческую фонетику, проф. В.И. Цинциус [с. 
пишет следующее по поводу тунгусо-маньчжурских аффрикат и св 

ных с ними одной системой среднеязычных соrласиых: "Группа с 

язычных (фонем. - В.Р.) тунrусо-маньчжурских языков предс 
согласными ч, j, н', j. Данное положение экспериментально устан 
для эвенского и удэйскоrо языков. Для одноrо из эвенкийских 

ров соответствующие фонемы определены как палатализованные пе 
язычные аффрицированные т', д~ н'', с оговоркой, чrо развились 
"из типа среднеязычных соrласных". Как переднеязычные афф . 
непалатализованиые ц, ч и палатализованные ч ... , j~ определяются ко . 
понденты интересующих нас согласных в солонском языке". .. : 

Относительно ч В.И. Uинциус (с. 210] пишет подробнее: "Глухой 
язычный аффрицированный ч в начале слова во всех языках, за и 

чением солонского и орокского, находит соответствие ч-т~ в солон 
.начальный ч > с > с11-ц, ч' + и > ш" + и. В орокском ч > т ." М 
гласными в солоиском ч > с-сс-ш"+ и, в орокском ч > т, в удэi 
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ц >с ... ". Примеры она приводит такие: эвенк. чllлбан 'береза', эвен. Чiiлбliн, 
сон. цiiлбан-салбr/1, нег. чалбан, opolf. IJI чiiлба id., уд. чафакrаи 'заросли 
березы', ма. чалфа 'береза'; эвенк. ичэ- 'видеть', эвен. ичи-, сол. исэ- -иссэ-, 
нег. uчэ, ороч. ичэ-, уд. исэ-, орок. итэ-, ульч. ичэ-, иак. ичэ- id. 

Относительно звонкого j В.И. Цинциус [с. 211] сообщает: "В начале 
;:11 ова обычно j 11д/11 чж. Jlишь в орокском яэыке j 11 д. Перед узкими 
11 - е в негидальском, нанайском, орокском j обнаруживает склонность 
1< потере аффрIО.1,Ированности, т.е. j >д" или, как это имеет место в эвен
ском языке, j + и 11 z + и". Ее примеры: эвенк. jawa- 'схватить, взять', 
эвен.jаw-а-, сол. jawa-~ нег. jawa-:, ?роч.', уд. Jawa-, орок. ?апа-, уль_ч., 
11ан. запа-, ма. ЧЖtlфа- 1d.; эвенк.3иктэ голубица, черника. эвен. гит, 

11er. д'иктэ, opoч. IJI jиктэ, ульч. Jfcrэ, нан. jусиктэ, ма. (?) дукси id. 
Исследователь нанайского языка проф. В.А. Аврорин [с. 35] определяет 

нанайские аффрикаты следующим образом. 
"Фонема [ч] - шумная, аффрIО.1,Ированная, с очень кратким вторым 

щелевым компонентом, глухая, среднеязычная дорсальная. Акустически 

имеет сходство с русскими звуками [ч], [ц), [т'). Вследствие этого дпя 
ианай стоит большого труда различить три указанных выше звука. Рус
ские слова: чех, цех, тех - для наиай, не имР.ющих до~аточной выучки 
в области русского произношения, представляются неразличимыми. 

Фонема [ч) имеет два диалектных варианта: в юго-западных говорах, 
включая ~хинский, она звучит несколько ближе к русскому звуку [ц), 
а в север·о-восточиых говорах - ближе к русскому звуку [ ч} , не утрачи
вая, однако, ни в том, ни в другом случае своего сходства с палатализован

ным [т']. Примеры: [чапа] 'икра', [чолчоj[] 'хорек', [чiко] 'курица', 
{кwчэкэН] 'щенок', [гучи] 'еще', [бичхэ] 'mrсьмо, rрамота', (iiрчок§Н] 
'девочка'. 

Фонем!L" [3'] - шумная, аффрицированная, с очень кратким вторым 
щелевым компонентом, звонкая среднеязычная, дорсальн~. Акустически 

напоминает русский палатализованный звук [д'] , отличаясь от него аффри
кативным характером, который, впрочем иноrда, особенно в положении 

перед гласными переднего .ряда, слабо выражен. Фонема [ '] имеет два 
циаnектных варианта, точно так же, как и фонема [ч}: в юго-западных 
говорах, включая найхииский, второй компонент ее напоминает русский 

звук (з], а в северо-восточных говорах ее второй компонент напоминает 
русский звук [ж], не утрачивая своего сходства и с палатаnиэованным 
[.о:']. Примеры: [3а] 'легко, дешево', [3apiH] 'песня', [сЭг3эИ} 'крас
~ЬIЙ. [30) 'дом', (3укэ] 'лед', [~ixa] 'деньги', [ 3и3и] 'идет', [уи/3и] 
говорит'". 

06 аффрикатах кур-урмийского диалекта нанайского языка О.П. Су
RНк [с. 44] пишет: "Аффриката ч встречается в начальной и срединной 
позициях". Как и в среднеамурских говорах очень часто звучит как 
Ч(ч-ц) ". Аффриката 3 вместе с вариантами Оз, дЖ, аффрицированиым 
д' и палатальным дь встречается в начальной и средииной позициях ... ". 

~венкийский согласный ч определяется как "среднеязычный, смыч
llьut, чистый (без аффрицированности), rлухой; в конце слова не встре-
1tаетс11" {Константинова, с. 21}. Для эвенкийского языка отмечается так
:tе, что "д" - среднеязычный смычный, чистый (без аффрицироваино
СТ1t). звонкий, соответствующий глухому ч; в конце слова не встречает-
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ся ... Среднеязычному неаффрицированному д' полигусовского говора 
друrих говорах эвенкийского языка, например в iсачугском и тимпто 

ском говорах восточного наречия, соответствует среднеязычный аффр 

кативный З "." [Константинова, с. 21-22]. · 
Относительно аффрикат эвенского языка К.А. Новикова (с. 65) пиwе1 

"Фонемы чti, 39 являются смычными среднеязычными согласными, блв1 
кими в произношении к сложным согласным или аффрикатам. В ПроИЗJI! 
шении отдельных предстаВителей ольского говора на слух они произв~ 
впечатление звуков, несколько напоминающих переднеязычные папаj 
лиэованные r~ д/, при этом колебания в произношении согласных ч - 1 
j - д' наблюдаются не только у ~;~редставителей различных селений ()Jij 
скоrо района, но даже у одного и тоrо же лица. Фонема ч является rлуц 
согласным, J - звонким". 

В.И. Цинциус [с. 181, 188) отмечает, что для южных тунrусо-маньчЖ)j_j 
ских языков, например нанайского и маньчжурского, характерно про · 
ношение аффрикат ч или чЖ на месте исходных тунгусо-маньчжур 
смычных т и д в позиции перед гласным и (сравюtм в этой связи разв 
В ИСТОРИИ МОНГОЛЬСКИХ ЯЗЫКОВ аффрикат ~ ИЗ *t i И f ИЗ *di), НаПрИМ . 

эве1:1к. тuру-тирэптун - нан. чиптуН-чирэнку, ма. чирку-чuрэ:· 
'подушка'; 

эвенк. тuмiiтнз-7Uмй 'утром, завтра' - нан. чемана 'завтра', чемаj -
'утро', ма. чимари 'утром'; 

эвенк. дилган 'голос' - нан. jелган 'голос', j~ган- 'подать голос, 
говорить', ма. чжилган 'голос, говорить'; 

эвенк. дирам - нан. jерами, ма. чжирамrт 'толстый'. . 
Таким образом, для всех тунrусо-манчжурских языков характе · 

среднеязычность аффрикат ч и 3 и чередование их с сильнопалатализов ·· 
ными т' и д', при этом для южных тунrусо-маиьчжурских языков ха 
терны наряду с UD1пящими ч и j их свистящие варианты ч и дз, т .к. аку 
чески они к ним приближаются. 

Видимо, поэтому в бурятском и халхаском языках в заимствов 
из тунгусо-маньчжурских языков на месте этих своеобразных тунгу· 

маньчжурских аффрикат в качестве их субститутов выступают сви ,' 
щие: в бурятском языке з, в халхаском дз, например: бур. заятахи 'ро . 
маха'< эвенк. дянтакй id.; х.-монг. завь 'челн'< тунr.-маньчж., ер. эв 
дяв, дява, сол. дяви, нан. jai 'лодка-берестянка'. Такова закономерн : 
восприятия тунгусо-маньчжурских аффрикат перед широкими rласн · 
Перед узкими же и-е, под влиянием которых артикуляция аффр~·· 
приближается к среднеязычной, тунгусо-маньчжурские аффрикаты в . 
принимаются ка~... шипящие, например: бур. жэрхи, х.-монг. джr.1рх 'бу ·_ 
дук' < тунr.-маньчж., ер. эвенк. делэкii., эвен., ульч. ди1111ки, удэйск. делэх 
маньчж. чжэлкэн 'колонок либо горностай'. . 

Чередование в тунгусо-маньчжурских языках аффрикат ~и 3 с пeperotl 
язычными смычными т и д, переход т и д, попавших в позицию пе 

узкими гласными и-е, в аффрикаты~ и 5, отмечаемый исследовател 
[см.: Цинциус, с. 181, 188), свидетельствуют, что и в тунгусо-маньч 
ских языках аффрикаты ~ и 3 связаны своим происхождением со с 
ными согласными т и д. Этим тунrусо-мань•1журские языки напомни 

монгольские языки, в которых истори•1еские смычные *t и *d, ок 
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11111сь в позиции перед • i, развились ~ u.ошящие аффрикаты с и j, кото
рьrе. в свою очередь, перед широкими гласными даJIИ в халхаском, калмьщ

~соМ и бурятском языках свистяll'.ие рефлексы. 
Вообще переход в определенных фонетических условиях смычных 

а аффрикаты характерен w1я многих языков и представляет собой обще
язь~ковую универсалию. Достаточно вспомнить теорию появления аффри
l(аt Л.В. II{ербы, считавшего, что аффриката -· зто не механическое сочета-
1111е двух согласных, а один соl'Ласный, хотя и сложный в отношении спосо
ба образования шума, что аффрикаты в славянских и германских язы
~сах. например, возникли не из слияния смычных со щелевыми, а в резуль

rате развития смьNных (см.: Зиндер, с. 142]. Так, в русском языке аффри· 
~сата 11 (t~) развилась из палатализованного смычного т'(t'). 
Таким образом, наблюдается типологически закономерное явление 

возникновение свистящих ц и дз из палатализованных переднеязычных 

.а.орсальных т' и д'. Такое развитие происходит тогда, когда эти палата
лJМованные оказываются в позиции перед широкими гласными, а перед 

узким же i обычно развиваются шипящие аффрикаты. Как ВИдНМ, монголь
ские языки - халхаский, калмыцкий и бурятский - дают ту ~е картину. 

В современном халхаском языке образование аффрикат из палатали
эованных смычных продолжается и в настоящее время. Так. для халха

монrолов хара~терfО произношение русских заимствованных , слов с 

аффрикатами вмtfei-o русских палатализованных смьNных т' и д , ·напри
мер: русское слово платье переШ"'IО в монголъский язык в вице патюччи 

с тем же значеюtем, русское ботинки - х.-монr. бачинк-бад:жинк id., 
русск. paдuQ > х.-монг. арааджи id., русск. социализм > х.-монr. сочиа
лидз.ч id. и т.п. 
Возвращаясь снэва к исторюt монгольских аффрикат и помня о харак· 

repe аффрикат в "тунrусо-маньчжурских языках, можно с уверенностью 
предполагать, что на том этапе эволю1U1и, коrда исходный монrольский 
rnасный *i' совпал и в твердорядиых словах с исходным •i, а *d и *t 
оказавшиеся перед i, стали испытывать на себе палатализующее влияние, 
ro из этих *d и •t, как и в тумrусо-маиьчжурских языках, развились палата
лизованные d' и t ', перешедUDtе в аффрикаты типа тунrусо-маньчжур
ских, но не типа современных монrольских ч и дж, которые уже не пере· 
JtодЯт в свистящие перед широкими гласными. Ар1Икуляция аффрикат 

типа тунrусо-маньчжурских очень близка к аффрицированным палата
лизованным переднеязычным т' и д', а также к свистящим ц и дз. только 
У /4 и дз язык несколько отодвинут назад. • 
Как раз такой тип аффрикат представлен в современном даrурском 

llЭЫке, в котором письменно-монгольскому с соответствует IШfnящая же 
аффриката ч , •"~ и 111 ~ при этом палатализованный ч'( "проиэвощп 
акустически впечатление звука, среднего между ч и ц" [Попnе 1930. с. 130], 
поэтому дагурское ч"iкi 'ухо' Ивановский передавал как цiкi (стп.-м. 
~ikin). Письменно-монrольскому r в дагурском соответствует тоже ШИПЯ· 
111ая аффриката ':z! с сильно палатализованным вариантом '$~ который 
Представляет собой звук средний между дж и дз, иногда же его вариантом 
а_ь1стуnает пала,та11изованный ~'. например: d'ipгO 'шест•' (ер. стп.-м. 
ft1)11-yan), ход'Ур 'солончаковая соль' (ер. сm.-м. qu)ir) (см.: Поппе 1930. 
с. 135 j. "' 
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• " .... nм vuразом, становится реальным предпопожение, что на каком.1а 

этапе развития монrольских языков тот языковой массив, который coct-. 
ляли древние халхаский, ойратский и бурятский, представлявшие со 
видимо, языки самой северной rруnпы древних монrольских пле ,,_. .,, 
обитавших в бассейне истоков Амура, племен шивэй, в течение како ' 
времени испытывал сильное влияние тунrусо-маньчжурских языков·-. 

которыми он непосредственно контактировал на той территории, · 
ствием чеrо яви11ась не только перестройка системы вокализма в б 

ском языке, но и развиmе на месте палатализованных t' и d' аффр 
типа тунrусо-маньчжурских. Такая своеобразная артикуляция аффр 
была перенесена и на те аффрикаты, происхождение которых не свя 
с палатализацией •t и *d перед *i. · 

Затем, после перелома •i палатализованные t' и d' оказались в п 
ции перед широкими rласными (например, *eisun > •t1usun 'к 
*d'.iyasun > *d'a1asun 'рыба', "d'i'Ya- > •d'a'Ya- 'указывать'), сох 
произношение на манер rунrусо-маньчжурских т' и д ~ приближаяСI!; 
позиции перед широкими гласными артикуляционно и акустиче 

свистящим ц и дз. В тех же словах, в которых еще не произошел n· 
лом "i, эти т' и д' соответственно произносились при более высоком п 
женин языка, приближаясь к среднеязычным звукам, что дает шип 

звуки. Иначе rоворя, определились позиционные оттенки аффрикат. 
дальне(iшем развитии звукового строя монrольских язьпсов после 

тенденции иметь (или сохранять?) эту своеобразную артикуляцию аф 
кат произошел сдвиr в артикуляционной базе и зти'позиционные алло 
фонолоrизовались. Оттенок перед i с более среднеязычным настроем; 
uвtпящим произношением перешел в шипящую переднеязычную аффр · 
и при дальнейшем, продолжавшемся переломе давал уже только 1Ш1ПJ1 

аффрикаты, а опенок, стоявuтй перед друrими гласными, которые 

к этому моменту успели образоваться на месте i в результате его n 
лома, переuти в свистящие переднеязычные аффрикаты. Своеобраз 

характер аффрикат мог поддерживаться какое-то время соседством .: 
тесными контактами носителей тех северных протомонrольских пле 

с соседними тунrусо-маньчжурсt<ими rшеменами. . 
Кроме тоrо, возможность появления подобных аффрикат имелась иfj 

самих монгольских языках как раз в тот период, пока звуки, развив~: 
на месте *d и "t перед i сохраняли еще характер сильно палатализов ·' 
переднеязычных дорсальных соrласиых. Контакты и соседство тунrу '"_, 
манчжурских языков, их влияние на древние монгольские языки, п ._ 
современных бурятского, халхаскоrо и калмыцкого языков, явили~ 
в то время как бы зкстралинrвистическим фактором, тем толчком " 
катализатором, который повлиrо1 на реализацию этой возможности. По 
существовали эm контакты, данная артикуляция поддерживалась. Kor 
же эти контакты прекратились и рассматриваемые монгольские яз 

вышли из-под влияния той артикулящюнной базы, их артикуляцно 

база изменилась под влиянием различных факторов и позиционные о 
ки фоиолоrиэовались. 

В друrой же rpynпe монrольских языков, которые не испытали тако._ 
сильноrо влияния тунrусо-маньчжурских языков и в которых перел · 
rласиоrо i начался гораздо позднее (а в ряде языков так почти и не 
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8ю1..:я и они сохраняют в большинстве случаев более древнюю форму с i), 
rазвился шипящий характер аффрикат с более среднеязычной, видимо. 

00нее задней, чем в тех трех языках, артикуляцией d' и t' 11еред i. При 
,том. когда в результате перелома зтот i превращался в umрокий п1ас-
11ь1й. более отодвинутая назад и бли3кая к среднеязычной артикуляция 

1 • 11 d' смогла дать только шипящие аффрикаты i!, и J, что мы и имеем 
80 всех остальных монгольских языках. 

Итак, обобщая все сказанное выше, можно сделать следующий вывод. 

происхождение свистящих аффрикат только в трех из всех монгольских 

языков, халхаском, калмыцком и бурятском, вероятно, связано с тем, 

что у предков современных халха-монголов, ойратов и бурят, представ

лявших некогда единый меменной и языковой массив, развившаяся 

предположительно под иноязычным влиянием, возможно, nод влиянием 

тукI"усо-маньчжурских языков, особая палатально-дорсальная артикуля

ция d' и t' перед i в течение какого-то отрезка времени стала в:заимо
:~ействовать с начавшейся еще, вероятно, в период, когда бьmи *di' и •н: 
тенденцией перелома сначала *i', а потом *i ( < *i). Затем под влиянием 
разных причин монгольские племена продвинулись несколько на запад, 

вследствие чего эти протохалха, протоойраты и протобуряты утратили 

влияние тунгусо-маньчжурских языков, подцерживавшее у них существо

вание осо.r>й палатально-дорсальной артикуляции .d' и t' и развивавIUИхся 
11з них аффрикат, при этом выходили они из-под этого влияния, видимо, 
ке о~овременно, иначе не возник бы тот разнобой в оформлении слов 
то шипящими, то свистящими аффрикатами. После продвижения на запад 
эти северные монгольские племена под влиянием южных монrольских 

n11емен, живших вне тесных контактов с тунгусо-маньчжурскими племе

нами, не~колько изменили артикуляцию аффрикат, сдвинув ее немного 
назад, вСЛедствие чего свистящие аллофоны в позиции перед широкими 
гласными дали закономерно свистящие аффрикаты ц и дз, а аnлофоны 
со среднеязычным настроем перед i закономерно дали шипящие аффри
каты ч и дж либо с переднеязычной, либо со среднеязычной артикуля
цией смычного элемента, как эт() и наблюдается сейчас по различным 

моm·ольскнм языкам [напр., см.: Биткеев 1965, с. 22-23). 
Таким образом, в тех словах, в которых к моменту утраты отмечен

ной специфической артикуляции с и j уже успел произойти перелом *i, 
фонолоrиэовавшиеся аллофоны дали свистящие ц и дз перед широ· 
кими гласными, а в тех же словах, где продолжал сохраняться непере

ломлеииый •i, фонологизовавwиеся аллофоны дали шипящие аффри
каты ч и дж, которые в дальнейшем уже при продолжавшемся пере

ломе *i не давали свистящих вариантов. Хотя тендеJЩИя перелома 
Продолжала действовать, захватывая все новые и новые слова во все 

l!овых и новых монгольских пnеменных языках, образовавшиеся уже 

11а месте палатально-дорсальиых аффрицированных d' и t' в результате 
сцвига назад артикуляционмой базы переднеязычио~редиеязычные 

аффрикаты при переломе *i и появлении. вместо него UDtpoкиx глас-
11ь1х не могли дать свистящих звуков, толЬко шипящие. Поэтому-то 
~ь1 имеем, например, при однотипных исходных основах Jirum и 
Jiru-y разные их рефлексы: журам и зураг, так как они представляют 
СОбой результаты развития аффрикат на разных этапах их з~олюции. 
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Смычный r1алатапизованный д/ (нами он характеризуется как с1 
ный rреднеязычный ~ ) нижнеудинскоr·о говора и щелевой средне11 
ный j (йот) эхиритских по происхождению говоров бурятского я~ 

следует рассматривать как рефлексы аффрикатi.1 *J того периода, к 
она, пройдя стадию d', стала произноситься как среднеязычный з 
причем скорее смычный, нежели аффриката. А возможно, что его с1 

ность и аффрицированность были обычными варьировавu.пtми 01 

ками, как и вообще смычность и щелинность у некоторых соrлас 

совремеtп1ого бурятского языка (напр., у б, г). О том, что период пала1 
но-дорсальной артикуляции бьm позади, свидетельсiвуют слова иэ 

говоров, в которых успел развиться з на месте *j. например: зам 'доJ 
(ер. сm.-м. Jam), заzаhан 'рыба' (ер. спt.-м. Ji-yasun), зэрэг 'ряд' (ер. ст1 
Jerge). Но многие слова в этих говорах претерпели перелом *i гор 
позже, уже при среднеяэычности *J, дававшей IШIПЯщие рефлексы, поэ1 
в этих говорах д'иргоон-ж'иргоон-jоргоон 'шесть· (ер. вост.-бур. зур;, 
стп.-м. Jir')'Uran), jуrхэхэ 'т.януть' (ер. вост.-бур. зvдхэхэ, стп.-м. fidldl 
и т.п. 

Образование j в данном случае бьшо возможно только из средиеЯ! 
кого смычного звука при ослаблении его смычки. Аналогичное явление 

имеем в тех языках, где представлена среднеязычная аффриката и гц& 
ослабляется в некоторых фонетических позициях. Так, например, в od, 
нем тофаларском языке имеется среднеязычная аффриката 1jj., коте 
произносится с разной степенью аффрицированности - от насто111 

аффрикаты до чисто смычного среднеязычноrо ~· В произношении~ 
ствуют, например, варианты Ь' e~ten-Ь' е ~ en 'пятьдесят' ( < Ье! 'пять' i 
'десять'), tija:la~!ыp-tija:la~ыp 'воюя' (1ija:las- 'воевать с кем3:11 · 
При этом ~ иногда настолько ослабляется, особенно в интервок : 
положении, что переходит в обычный щелевой сред11еяэычный же j, н · 
мер: 1tJa :lajыp 'вою.я', Ьо 9_3:ыl-Ьо 9ы1-ьо jыl 'mJr год', Ьо ~ " 
-Ьо 9arыq-bo jarыq 'эта сторона'. 1 

Общефонет.ические условия допускают переход в щелевой средне~ 
~ • .1 

ныи J только среднеязычного же смычноrо эвука, каковым и являе~ 
после его ослабления и утраты смычки. Происходит зто обычно поц w,j 
кием общей тенденции ослабления напряженности артикулирующи~ 
нов вообще во всей звуковой системе. Это и проиэоnию, видимо, на ". 
то этапе раэвиmя эхиритских говоров, результатом чего и явился :. 
вый переход срециеязычной общемонrольской аффрикаты *J в щ .. · 
среднеязычный j. Нижнеудинцы же сохраняют в некоторых случаях 
ный характер этого *J, отражаемый смычным д~ (либо 1)), который 
даже стал замещать исконный общемовrольский *j (йот). Отсюм~ 
иэношеиие у нижиеуцинцев слов ~ikЗ 'большой' вм. j ikЗ (ер. лиr .. 
ехэ, стп.-м. jeke), ~ila:fiЛ~ 'мошкара'вм. jila:ftf.11r(cp. лит.-бур. · 
стп.-м. ila-yan) и т.п. Это лиumий раз подтверждает, что эхиритсJСН 
результат ослабления среднеязычного эвука. 

Видимо, предки йокающих бурят давно уже оторвались от 

массы протобурят, еще тогда, когда *f, пройдя стадию папатально-ц 
ной артикуляции, стал произноситьс.я как среднеязЬIЧНый звук 
не успел перейти в переднеязычную аффрикату, каковая затем р 
в других протобуряn:ких rоворах. и рефлексом которой стал совре 
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бурятский переднеязычный щелевой· ж. Впоследствии, далеко уйдя на 
север Прибайкалья и находясь в отрыве от основной массы протобурят
с~<ИХ племен, протоэхириты сохраняли средиеяэычность "'J. Затем, в резуль
rате сильного влияния тенденции ослабления артикуляции они стали 

0роиэносить вместо среднеязычного •r щелевой j (йот), сохранив з в тех 
,довах, в которых к этому моменту уже произошла фонологизация 

свистящих аллофонов прежней палатапьно-дорсальной фонемы d'. 
у эхирит-булаrатских племен вообще произошло сильное ослабление 

напряженности артикулирующих орrанов, rораэдо больше, чем у носи-
1еnей всех остальных бурятских rоворов. Следствием этого явилось 

11е только преобразование 1 в щелевой j (йот), но и переход смычного г 
8 щелевой х, например: уухтъ~ вм. уугты 'пейте', бахана вм. багана 'столб', 

1нээхзэр вм. энээгуур 'эдесь, этим местом', ослабление h в интервокаль
ном 11оложении, например, са'ан, саан вм. саhан 'снег', зага'ан, загаан, 
11Jгуу'ан, заzуун вм. заzаhан 'рыба' и т.п. 
Нижнеудинцы меньше ослабили смычку, благодаря чему у них сохраня

ется не только д' (9) на месте *],но и общемонгольские смычные *k и *q. 
Развитие ж на месте *J у аларских бурят в тех случаях, где в восточ

ных бурятских говорах и других монrольских языках ок·азьmается свистя

l!U[Й звук, например аларск. жоргоон - вост.-бур. зургаан, х.-моиr. дзургаа, 

кзлм. зурhан, стп.-м. Jiгyu-yan 'шесть', аларск. жуhэн - во..:т.-бур. зуhэн, 
к.-монг. зус\ t1Салм. зусн, стп.-м. Jisiin 'масть, внеun~ий вид', свидетель
ствует о том, что аларские буряты тоже оторвались от основной массы 

протобурят одновременно с эхиритами, но в силу слоЖИВIШIХСJI историче

ских условий, да и территориально это позволяло, постоянно испытывали 

на себе влияние других монгольских племен (главным образом хонго
поров), а также других групn протобурят. Это выразилось в том, что 
апарцы ослае»tли смычку у согласных уже в то время, когда *J, пройдя 
стадию средtlеяэычности, стала в протобурятском языке "переднеязычной 
аффрикатой, рефлексом которой явился щелевой переднеязычный ж. 
Таким образом, судя по развитию аффрикат, нижнеудинцев и йокаю

щие группы бурят (эхирит=t5улагатов) следует рассматривать как наи
более древЮ1е группы протобурят, довольно рано оторвавшиеся от основ
ной массы, рано обособившиеся и пошедuме по своему пути развития. 

Переход смычных в щелевые 

Как уже отмечалось в предыдущей главе, в древнем общемонrольском 
Праязыке были смьNНые согласные •ь, *k, *g; •q и *'!» (смычный вариант 
задиерядного *r). Захваченные единым процессом ослабления напряженно
tтк артикулирующих органов, смычные согласные в бурятском языке тоже 
Претерпели соответствующие модификации. При этом при утрате или 
СИпьном ослаблении смычного элемента образовались соответствующие 
11\елевые согласные. Рассмотрим эволюцию этих смычных по отдельности. 
Согласный *Ь оказался более устойчивым и сохранил в бурятских гав•.>· 

ill.x смычность в анлауте и ауслауте, а также после согласноrо, например: 
бур. бай- -- стп.-м. bayi-, х.-монг. бай·, калм. баа- 'быть'; 

! бур. бога - стn.-м. Ьа-уа, х-.монг. бага. калм. баh 'маленький': 
' бур. аб -- стп.-м. аЬ. х.-монг .. калм. ав 'чары, волшебство': 
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бур. хоб - стп.-м. qob, х.-монг., ка.llм. хов 'сметки'; . 
бур. арбан - стп.-м. arban, х.-монг. арав, арван, калм. арвн 'десяn,·~. 
бур. hэрбээ - сm.-м. serЬege, х . ..монr. сэрвээ, калм. сэрва 'плави · · 

рыбы'. 
Зато слабая напряженность б позволяет ему при определенных ко · 

наrорных условиях в неустойчивом для согласного положении ( осо 
в интервокальном) переходить 9 соответствующий rубно-rубной щеп 
звук fi, обычно замещающий б при быстром темпе речи. В медленной 
смычный характер у б остается. Так, например, сосуществуют в т 

ных бурятских говорах произносительные варианты аба и afia 'папа', 
и таРан 'пять', Шllбар и ша(Jар 'rрязь', ерэбэ и ерэfiэ 'пришел'. В ю 
бурятских говорах в этой позици11 б обычно дает щелевой /3, напр_ · 
[см.: Будаев 1978, с. 29): юж.-бур. дll8flc - эап.-бур"вост.-бур. · ·· 
'соль'; юж.-бур. гурва - эап.-бур., вост.-бур. гурбан 'три'. 

В халхаском и калмьщком языках "'Ь в этой позиции тоже дает 
вой звук в, например: 

Зап.-бур. Вост.-бур. Юж.-бур. Х.-мокr. Калм. Сm.-м. 

яба- яба-
баабаэ баабаэ 
табан табан 
hafюp hабар 
hаба №ба 
сЭбэр сэбэр 

лва

баавай 
тава 

са вар 

сава 

цэвэр 

л в· 

баавай 
тав 

савар 

сав 

цэвэр 

йов

баав 

тавн 

щвр 

сав 

цевl! 

уаЬа· 'пойти' 
ЬаЬа 'отец, пре 
tabun 'пять' 
sabar 'коrти' 
saba 'посуда, 
&ber 'чистый' 

Как результат ослабления *Ь слецует также рассматривать ero пе · 
в носовой сонант м, например: '. 

Бур. Х.-монr. Калм. Сm.-м. ЗиачеlDlе 

мохи бохь мокн boki жевательная сера 

нам ша навч намч nab~i листья, листва 

номшо новш новш · nobli хлам, рухлядь 

'лоrово' 

эмдэрхэ эвдрэх эвдрх ebderekii сломаться 

намтар навтар ШlМтр nabtar низкий 
хомор ховор ховр qobur редкий 

Как видно из примеров, переход б-.м 

язык. 

Согласные •k и •q почти во всех бурятских говорах, за исклю 
иижнеудинского и хамниrанского, утратили смычку и переumи в . 
ветствующий щелевой заднеязычный х, о. чем бьmо уже сказано в п · 
щей главе. При этом "'k, в позиции перед i получивший щелевой ха ' 
перешел в щелевые же х', с', ш (ш'). Сохраняющий же смычность "'k~ 
соответствеЮ10 либо к', либо т~ Подробнее см. в предьщущей главе. :, 

Согласный •g в бурятских говорах тоже ослабился. При этом ero 
ленке наблюдается как в восточных говорах (соответственно оно '· 
ЧШJО отражение и в литературном языке), так и в западных. Южные " 
сохр81181От этот *g, как и хаnха-монголы [см.: Будаев 1978, с. 29]. . 

Ослабление *g произошло двояким образом. Во-первых, *g, .~ . ~ 
UDIЙcя в сочетании с *i, палатализовался и получил более срсднеяз ' 

tso 



~астрой ар1Икуляции, а при ослаблении смычки перешел в соответствую
UJ}IЙ щелевой сонант j. Более всеrо этот процесс затронул западные rоворы 
(э"ирит-булаrатские), в которых вообще процесс ослабления • мычки 
ар.>ЯВИЛ себя более последовательно. 'Там даже дре8няя аффриката j, 
•r.teя. вероятно, среднеяэЬIЧlf.УЮ артикуляцию, при ос11аблении и утрате 
сr.tь~чки перешла в соответствующий щелевой j, чеrо не проиэошnо в дру-
11\Х бурятских rоворах. Во-вторых, в этих же западных бурятских rоворах 
rораздо больше, чем в восточных, наблюдается случаев ослабления *g в 
111елевой х: заn.-бур. тэрээхуур 'там, тем местом' вм. вост.-бур. тэрээгуур 
id. и т.п. 

Согласный *g в тверnорядных словах (прецпола1·аемый вариант *1) 
rоже ослабился, перейдя, как и *g мяrкорядиых слов, там, rде он сохраиил
сЯ в процессе историческоrо развиnrя бурятскоrо языка, в слабый соглас
f!ЬIЙ, который в аилауте и ауслауте обьmtо смычный, причем в анлауте 
звонкий, а в исходе слов глухой, а в ceperoure слова, особенно в интерво
кальном положении, высrупает обычно со щелевым оттенком. Обо всем 
этом было сказано во второй главе, поэтому эдесь рассматривать этот 

вопрос мы не будем. 
Развившийся из смычноrо ·~ в процессе ослабления щелевой о-, , полу-

111\В в западных говорах еще большее ослабление, перешел в глухой щеле

вой х, например: эап.-бур·. бaxliJul 'столб', ер. вост.-бур. багана; эап.-бур. 
хагнаха 'паять', ;р. вост.-бур. гагнаха и.т.п. Но в то же время и в восточ
иых говорах, t··соответственно и в литературном языке, есть немало слов, 
а которых на месте иcкOJU1oro ·~ развился тоже проточный глухой х, 
в халха-монгольском же языке. этот г еохраняется, например: 

Вост.-бур. Х.-монг. Калм. Стп.-м. Значение 

дохолхо .доголох доhлх do~laqu хромать 
хасуури ~ацуур 7a6ir-a ель 
тохорюун тогоруу тоhрун to'YUri'Yun журавль 
xax(JJlxa хагалах хаhлх qa7alaqu разорвать 
хаха хага xah qa7a вдребезги 

rосхон тосгон tOS'Y\Jll село 

Исчезновение щелевых 

Когда в бурятском язык~. как и в других монrольских языках, начал 
действовать процесс ослабленИя ар1н1еумции, то закономерно произоuто 
еще большее ослабление щелевых фонем то~;о времени, бывu.mх тоrда 
самым слабым звеном фонеТJАеско~ системы. Такими сверхслабыми щеле-
11ыми, не имевшими цостаточноrо напряжения артикулирующих орrаков, 
'IТобы противостоять тенденции оспабnекия:, оказались звонкие щелевые 
сонанты *-у, •1/, •р, *у (йот), стоявUD1е в интервокальном положении перед 
долгими гласными, получивUD1ми долrоту как результат ослабления 
1!аnр11жения бывшего здесь сильного ударноrо гласного. В процессе ослаб
~еиия эти сонанты вокалиэовались и растворились среди соседних гласных. 
дапьнейшем проиэошnо стяжение этих гласных в один долгий монофтонг, 

kачество которого· определилось по 2-му rласному комплекса, бывшему 
эдесь в сильной позиции. Выше, в первой главе уже бьuю подробно pac-
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сказано обо всех процессах развития долrих rласных, поэтому повторять 

этого здесь мы не будем. 

Подобное выпадение щелевых интервокЗJ1ьнь~х соrласных проиэоWЛо 

во всех современных монгольских языках, но стяжение в долrий моно

фтонг осуществилось не во всех. В некоторых языках,особенно периферий.,. 
ных, таких, как дагурский, моrольский, ряд слов так и остался на стад1111_, 

сочетания разных rласных. -,~ 

Ослабление и выпадение щелевых согласных в монгольских яэьnс._ 
началось давно. Б.Я. Владимирцов [с. 193) пишет, например, по это · · 
поводу: "В очень раннюю эпоху, во всяком случае до воэникнов 
монгольского rосударства при Чингис-хане, эти проточные -y-g в 

шинстве случаев исчезли, а два гласных, между которыми они находили 

впоследствии слились в один долгий гласный звук. То, что в ста 

монго11ьском языке, в древних монгольских нареЧЮ1х, в положении ме 

гласными, там, где теперь имеется долгий гласный, действительно имеЛ11 

заднеязычные шумные проточные -y-g, потверждается рядом соотв 

ствий в родственных языках". · 
Исчезновение интервокальных щелевых с последующим стяже 

гласных в один долгий монофтонг в бурятских говорах, но глав 

образом в западных, как и в калмьщком языке, захватило также tc 
плексы *ayi, •oyi, •eyi, *uyi, *iiyi и развившиеся из них ai, oi, ei, ui, 
в то время как в халхаском языке из них развились лишь дифтонги. 

Оmосительно того, как происходило ослабление и вьmадение ните 
кальных *g и *'3· можно обобщенно предположить следующее. 

Ударение в древнем монгольском языке, вероятнее всего, не обяза 

но бьmо стро1·0 фиксированным на первом слоге, как зто принято счи 

Оно было подвижным и могпо быть и на других слогах. Смычные "'g и 
находящиеся перед ударным гласным, т.е. гласным сильного слога, 

чиняющего себе все остальные, постепенно начали между гласными о 

ляться. лерехопя в щелевые. Произносительные усилия, концентри 
на сильном слоге, в данном случае на долJ"ом гласном, слособство 

дальнейшему ослаблению этого щелевого согласного и растворению 

среди соседних гласных. 

В тех же словах. где интервокальные согласные *g и ·~ оказал 
позиции после ударного гласного, они продолжали сохранять оmоси 

ную напряженность артикуляции и дольше оставались смычными. Впо .· 
ствии, ко1-да признаки, связанные с ослаблением, накопившись к 

ственно, дали новое качество артикуляции и новое качество звуков, 

плексы VCV, в которых второй 1·ласный не бьm ударным, сохр 
не дав вместо себя долготы гласных, а интервокальные смычные *g . 
*~, ослабившись, перешли в щелевые. 
Для примера сравним развитие бурятских слов ха.ха 'вдребезги' и• 

'закрой': 

*qaga .... qa~a .... qa5a ...... qa-ya ..... qa'Ya .... хаха: 
*qa~a - qa-ya .... qa-ya -') qa'a .... qi .... хаа. 

Точку зрения относительно увязывания смычности и щел 

интервокальных согласных *g и *-у с разным качеством 
комплекса VCV, с его краткостью и до11готой, выдвинул 
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[см.: Hattori. р. 456-462/, о чем rюдробно уже было сказано в первой 
u1аве. Эта точка зрения хорошо увязывается с нашим предпо.rюженисм 
о явлении ос11абления артикуляции, послужившим причиной столь корен

ных преобразований системы консонантизма в бурятских говорах и 

вообще в монгольских языках. 

Процес.:с ослабления и выпадения щелевых со1·э1асных в интервокаJ1ь

ном положении в современном бурятском языке еще продолжается. 

Характерен он для западных бурятских говоров зхиритскоl"О происхож

:~ения, в которых тенденция ослабления напряжения вообще проявю1а 

себя в ;ораздо большей степени, чем в других бурятских rоворах. В дан

ном случае имеется в виду выпадение фаrинга.пьного щелевого h в 110!10· 

жснии между гласными, о чем в предыдущих rлавах бьшо уже сказано 

подробно. Так, например, общебурятские слова типа саlш11 'снег', загаJ1ан 

'рыба' дают в западных говорах сJ1овоформы са'ан, ('аан, 1ага'ан, загаан, 
30гуу'ан, загуун. О~щотипное же выпадение /1 наблюдается еще только 
в старобаргутском языке, свяэанном своим происхождением с бурят

ским языком. 

Выпадение сонорных перед другими 'Кож:онантами 

Сравнительный материал показывает, что в бурятских говорах и в 

литературно~ языке есть словоформы, у которых отсутствуют некото· 
рые согласные звуки, бывшие когда-то здесь в позиции перед другим 

r<онсон~нтом. Такому выпадению подвержены главным образом сонанты, 

причем максимальное количество случаев приходится на долю сонорных 

л (!) и р (r). О том, что эти согласные когда-то были в составе данных 
словоформ, свидетельствует наличие их в словоформах из других говоров 

и из друrих.д(онгольских языков. При этом учитывались данные кllк совре
менных монrольских языков (халхаского, калмыцкого, дагурского, 
моrольского, монгорскоrо, дунсянского, баоаньского), так и материалы 
из памятников средневеково1·0 монгольского.языка (Сокровенного сказа

ния. Мукаддимат ал-Адаб, Лейденской рукописи, Синомонrольского глос
сария XIV в. Хуа-и и-ю), а также данные классического старомонголь

скоrо языка. Рассмотрим конкретные примеры: 

бох. худэмэри, аларск. хедэмэр, бур. НУ кудмэри, цонг. худумур ··лит.· 
бур., вост.-бур. худэлмэри 'труд, работа' < худэл- 'двигаться, работать', 
ер. х.-монг. хвд8лмвр, калм. кедлмш, стn.-м. kodelmiiri 'работа'; 

цонr. бахирха - лит.-бур. бархирха, ер. х.-монг. бархирах, стп.·м. barki
raqu 'кричать'; 

эхир.-булаr. ээжэн - лит.-бур. ээлжэн, ер. х..-моиг. ээлж, стп.-м. egelfi 
'очередь'; 

бур. QТОЛХО - Х.·МОНГ. огтлох, СТП.·М. 01tulaqu 'отрезать·: 
бур. нютаг, х.-монr. нутаг, калм. нутг, МА nutuq 'родное кочевье' -

стn.-м. пuпtu1-nutu1, MNT nuntu~-nutu~. SG nuntul!-, мог. nuntuq id.; 
бур. НУ, окинск. маньдиhан, эап.-бур. маньйаhон 'дикий лук' -лит.-бур .. 

·lfa1щ1p, вост.-бур. маньдир, х.-монг. мангир, мангис 'дикий лук', калм. 

ма~грсн 'лук', МNТ manggirsun, стn.-м. manggir, manggirsun 'дикий лук'; 
бур. уйhэн, х.-монг. уйс, калм. уусн, стп.-м. iiyisiin - MNT uyilsun 

'береста'. 
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Кроме тоrо, · Rызывают интерес случаи, коrда бурятский язык наряду 
с некоторыми друrими монгольскими языками сохраняет соrласные л (1) 
или р (r), в то время как в остальных. монrолыжих языках они выпали,. 
например: , 

бур. усэгэлдэр, калм. ецклдр, вцклдур - х.-монr. вчигдвр, МА бciig~ 
odiir, ЛР hecegen, ИМ ectigen, моr. u~kidur, монrор. чiгудур, стп.-м. ocuge~ 
diir 'вчера'· -:. , ~ 

бур. нугарhан, калм. нуhрсн, МА muqursun, стп.-м. nu-yursun, пi-yursun 
х.-монr. нугас 'спинной мозr'; 

бур.-вост . . чугеврhэн, мэнгээрhэн, эап.-бур. Мбврhвн, 
СТП.-М. mogersun - X.·MOHr. Мбlб8С, мвгверс 'хрящ'. 

Кроме тоrо, в некоторых. словах можно предположить наличие в п 

IWioм соrласных. 1 или r, исходя из данных некоторых современ 

монrольских языков, хот11 в старописьменком монrопьском и в п 

инках средневековоrо монrольскоrо языка слова бытуют без этих 1 и 
например: 

д1tr. П xaiлipc-xa(лiic 'вяз' - бур. xaйлt1llhaн, х.-монr. хайлаас, 
qayilasun 'ильм, вяз'; 

монrор. конорсе, ИМ kOler - бур. хулэhэн, х.-монr. хвлс, 
к_влсн, даr. К xulsu, сm.-м. kolesiin 'пот'; 

монrор. "орсе 'пена, накипь' - бур. хввhэн, 
1'евсн, стп.-м. kogesiin 'пена'< koge- 'вспльmать, 
поверхность жидкости'. 

Как можно видеть из приведенных. выше примеров, эти выпадаю 
или сохраняющиеся 1 и r находятся зачастую перед аффиксом -hан (б 
-сан (х.-моиг.), -сн (калм.), -sun (стп.·м.) и т.п. Есни обратиться оruпь · 
сравнительному материалу, то найдем примеры, в которых 

ные всеrда сохраняются перед данными аффиксами: 

Бур. Х.-монr. Калм. Сm.-м. Значение 

алирhон алирс мирен alirsun брусника 
нуурhэн нуурс нуурсн negiirstin каменный уrоль 
хашарhан - хачрсн чешуя 

Согласные 1 и r в некоторых словах типа только что 
выпали либо по той причине, что, видимо, просто еще не успели 

пасть, либо, что более вероятно, сохранились, чтобы не допустить и 

ней омонимии, так как в противном случае эти слова совпали бы, 

пример, со словоформами нууhэн 'кочевал', хашаhан 'загороженньtй'и,: 
Кроме того, в ряде других с11учаев в памятниках средневеко 

монгольского языка, особенно в языке "Сокровенноrо сказаниR м 
лов" [МNТ], встречается довольно большое количество слов с таким. 
структурным типом, содержащим в конце слов элементы -lsun или -r 
например: 

МNТ eri'ulsun 'нищий' ( < eri- 'просить'); 
МNТ J:tamJ:ta'ulsun 'трава, сорн11к', ер. SG ~J:ia'ul 'сорняк', х. 

бур. хамхуул, калм, хамхул, сп1.-м. qarriqa-yul 'перекати-поле': 
MNT cigorsun, SG ~igorsun 'можжевельник', ер. МNТ cigot 

Число; эдесь показатель множественного числа заменяет -rsun, что 
дстельствует об его аффиксальности); 

154 



MNT Qaliyarsun 'дикий лук', ер. х.-монr. халиар, бур. халяар, сm.-м. 

qaliyar 'черемша'; 
МNТ olirsun 'дерево дикой rpywи', ер. бур. улир, х.-монr. врел 'пло

ды дикой сибирской яблони', сm.-м. <Sril 'днкая сибирская яблоня'; 
SG oregelsun 'единственный', ер. МNТ ore'ele-oro'ele, х.-монr. вревл, 

вроосвн, калм. врал, вргсн, бур. урввлэ, урt№hэн, стп.-м. oriigel, oriige
siin 'оции из пары, симметричная половина'. 

Как видно из материала, здесь комплексы -lsun, -rsun представляют 
собой сочетание двух аффиксальных элементов -sun и -1 или -r, кото
рые моrут быть словообразовательными аффиксами, а возможно, и сос
тавными элементами корневой основы. Об этом свидетельствуюt факты 
из тоrо же "Сокровеииоrо сказания", коrда употребляются парвлnельно 
слова с -sun и без неrо, а также когда -sun и -1 вэаимоэаменяются, н&
nример: 

МNТ kirnul 'нoroть'-kirnusu 'ноrти, когти', ер. бур. хюмhан, х.-монг . 
. ~:уме, калм. хумсн, монrор. чiмудзе, дуис. i!ь~мусун, SG kirnusun, МА 
qimusun, стп.-м. kin1usun 'ноrоть'; 

MNT .Qara'ul - ~aia'ulsun 'карауп, дозор', ер. бур. харуул, эап.-бур. харуур, 
х.-монr. харуул, калм. харул, стп.-м. qara-yul 'караул, стража, дозор'< qаrа-
'смотреть, наблюдать'; · 

MNT kebte'.ul- kebte'ulsun 'ночная стража' < kebte- 'лежать'. 
В самом ,Ирятском языке тоже немало случаев, когда в разных rово

рах, а подчаё· и в одном и том же говоре употребляются параллельно слово
формы, в которых аффиксальные элементы -л и -hан взаимоэаменяются, 
либо же слово бытует в одном говоре с суфф. -hан, в друrом же - без неrо, 
например: 

Зап.-бур. 

"" годоhон 'rнты' 
аргаhан 

на.чша 

хашар (тунк.) 
хасуурhан 

хашааhан 

(ала рек.) 
харуур 

Вост.-бур. 

гутал-гутаhан 
аргал 

набиш-набшаhан 
хашарhан 

хасуури. 

хашаа 

харуул-харууhан 
сагдуул-сагдууh ан 

Х.-монг. 

гутал 

аргал 

навч 

гацуур 

хашаа 

харуул 

Значение 

обувь,саnоrи 

ЮJЗЯК 

лист, листва 

чешуя 

ель 

ограда, двор 

дозор, присмотр 

деревце 

Таким образом, факт отсутствия 1 и r в комIL'Iексах ауслаута ·rsun 
или -lsun в современных монгольских языках· или же их говорах не всеrда 
сигнализирует об обычном вьmадеиии согласных. Иноrда слово изначала 
r.tожет содержать только один словообразовательный элемент - либо 

·sun. либо -r или -1, но не их комплексы (-lsun или -rsun). 
Сравнительны~ материал показывает, что неустойчивость сонантов r 

1\/]и 1 перед другими согласными наблюцается не только в бурятских rово
рах. В единичных словах она отмечается также в монrорском и баоань
С1<ом языках (ер. монr·ор. магаше 'завтра'. баоан. махше id., ер. стп.-м. 
rnaгyasi id.; баоан. этэ, стп.-м. erte 'рано'), но бoJiee заметно это выпаде
l!ие в :~.унсянском языке, например: 

дущ:. мата- монrор. марта-. баоан . . чартз-. бур . . чарта-, х.-монr. март-. 
•п1.-~ шш11·tа- 'забывать': 
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дуис. куган - монrор. хурга, баоаи. хур~ан, бур. хурьга1t, калм. хурhи, 

х.-мон. хурган, стп.-м. quraran 'ягненок'; 
дунс. джы.IJ уан -- монrор. джiр"fjон-джурf)о~. баоан. джiрF, он, бур., 

х.-монr. зург0J1н, стп.-м. ]ir-yu-yan 'шесть'; 
дунс. мугу- 'молиться' - монrор. мургу-, баоан. мэргэ-. бур. мургэ-, 

х.-монr. мврге-. стп.-м. morgu- 'кланяться; молиться'; 
дунс.сау~а -- монгор. cjiлa,a. баоан. сул~э. бур. hуулга, х.-монг. суулга. 

стп.-м. sa-yulra 'ведро': 
дунс. та4ун 'жирный, тучный' - монrор. тарг,у~ 'упитанный (о живот. 

иом) ', баоан. тар1501J. бур. тарган, стп.-м. tarrun 'жирный, упитанный~, 
Сонанты r и 1 выпадают также·и в тюркских языка!' [см.: Севор:_~ 

с. 289--292]. Их выпадение вообще связано со слабои артикуляци:еи ~ 
неустойчивостью сонантов и может бьпь отнесено к типологически~ 
явлениям. 

Ослабление * s в h и d 

.-~ 
-~ 

:~ 
)ji 

В традиционных бурятских говорах (кроме сартульскоrо, цонrольско11t 
и хамниганскоrо) , а соответственно и в совремеююм литературном буряj 
ском языке на месте исконного общемош-ольскоrо сибилянта *s в aнnaj 
те и между гласными, а также в постконсонантно-превокальноИ позищl 
пре~дставле~ фаринrальный h, а ауслауте слоrа и слова - смычны~ orлywe'J_.;:1 
ныи слабыи d. При этом *s - h перед любым глас;ным, кроме* i, nocкOJJI 

ку *s + i -si. Выше все эти процессы были рассмотрены подробно, п~~:'"'' 
му здесь их касаться не будем. В данном случае нас интересуют при ':' 

вызвавшие из всех монгольских языков лишь в бурятском и связанно~ •.• '····:·,_ ... -. 
ним общностью происхождения баргутском языках развитие •s в h и\ .. . 
Разберем эти прнч:ины. iЩ~' 

В свое время выдающийся французский линrвист Антуан Мейе объясl!jl 
переход индо-европейского *s в h в позиции перед гласным влия ·-"· 1 

ослабления артикуляции. Он писал по этому поводу (с.121-122]:" 
жение и.-е. *s -·одна из сложнейших частей индоевропейской фоне 
потому что здесь большое влияние оказывают соседние артикуляции. 

начала слова соответствия следующие: s в хеттском (где уnотребле 

s вместо s в клинописи, по-видимому, указывает на особое произноше . _" 
s), в "тохарском", в санскритском, в славянском, в баmийском, в гер :;:;· 
ском, в rалльском и rаэльском, в италийском; h в иранском, в армянск< 
в 1·реческом, в бриттском; переход в h объясняется слабостью проиэно .·.· 
ния и обнаруживается независимо друr от друга (зто очевидно в отноше · .. 
бриттского) в тех случаях, rде артикуляция смычных не отличается~;.· 
цостью ... Между rласными *s подвергается значительным измене ·: 
в тех трех языках, в которых начальное *s уже с древних времен дапq/; 
оно переходит в h, которое сохраняется в иранском и исчезает в ар .·,· 
ском и греческом .. .''. fJ1 

Разбирая причины превращения начального *s в h в башкирском яэ 
Б.А. Серебренников ( 1973, с. 10--15) поддержiiвает предположение А. 
и считает [с. 13), что "следующий за начальным s гласный особо блаr 
ятс·rвует ослаблению s, преобразуя его в простое прищ,1хание". Идей 
тепьно, приводимые им примеры из друrих языков, древних и совре _ 
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ных, показывают, что останьные согласные этих языков тоже ослабили 

смычку, перейдя в проточные, т.е. все изменения сог11асных, в том числе и 
~ -+h. представляют собой целостную систему. 

Однако Б.А. Серебренников убежден в том, что переход s в h, наб11юдае
мыйиэдруmх тюркских языков еше в якутском, проходил иначе, здесь 

;1ействовал иной механизм, чем в башкирском языке. Причину превраще· 

ния s в h в башкирском яэыке ои (1973, с. 14 15} усматривает в том, 
что в результате перехода s в середине с11ова и в конце его в межзубной 
s(i'}) общий объем s уменьшился и начальное s ос11абло, утратив фонема· 
тическис фуикЦJtи, до степени простого придыхания. Недостаток s воспол· 
нился переходом аффрикаты •с череэ*с в s. При этом Б.А. Серебренииков 
[1973, с. 10} считает, что "превращение начального s в h, интердентализа· 
uия s в остальных положениях и возникновение нового s из аффрикаты 
с представляют три совершенно разных процесса, проходивших в различ· 

нос время". Соглашаясь в целом с этой концепцией Ц11Я башкирского 
языка и с тем, что в якутском языке механизм перехода s в h был несколь· 
ко иным, чем в башкирском, мы склоняемся к мысли, что и в бурятском 
языке переход s в h и d осуществлялся немного иначе, чем в башкирском, 
и больше аиапо1·ий имеет в якутскрм языке. 

Опираясь иа теорию А. Мейе о спиранmзации сопrасных под влиянием 

ослаблеиияi'ртикуляЦJtи, что впрочем представляет собой весьма законо
мерное оfiщефонетическое явление, мы предполагаем, что в процессе 

исторического развития бурятского языка, да и других монrольских язы· 

ков, на каком-то этапе развилась и укрепилась тенденция ослабления на· 

пряженности артикулирующих органов. Это соответственным образом 
повпияло на модификацию не tолько всей системы консонантизма, но и 

вокализма, а также на просоnию слова. Эта тендеJЩия, заложенная, вероят· 

но, диал~mчески в поrе1ЩИИ развития любого языка, могла усилиться 
и проявиться под влиянием экстралиигвисmческих факторов. Эmми 

факторами могли быть субстратно·адстратные воздействия на язык прото· 

бурятских племен как еще на прежней территории их обитаЮtя со стороны 

тунrусо-маньчжуров, так и после их продвижения в Прибайкалье со старо· 

нь1 аборигенных племен. 

Поскольку тюркские nредКи якутов тоже какое-то время обитали на 

той же территории в Прибайкалье, что и протобуряты, то, возможно, и 

они испытали на себе воздействие того же субстрата или адстрата. Поэтому 

8 якутском языке развились сходные с бурятским языком фонетические 
·явления перехода *s в h, а также в t, деэаффрикатизация, 1Шfрокое разви· 
rие' палатализованных С(\Гласных, противоiюстав11енных непалатализован· 
ным, развитие смычного увулярного *q в щелевой х и ряд других бопее 
ме11кнх моментов. Но при этом якутский язык отличается от бурятского 

тем, •rro в якутском совершенно отсутствуют шипящие звуки в собствен· 
ltотюркских по происхождению словах. Бурятский же язык, хотя и перевел 
афФрикаты в щелевые, но удержал IШIПЯШИе ш и ж. объяснить это можно 
tем, что эти оба языка получили оnинаковый внешний толчок, каковым 
ЯВ1t.11ся один и тот же субсттрат или адстрат, под влиянием которого у них 
;роизошло однотипное направление развития арmкуляЦJtонной базы. 
атем nоркские предки якутов ytWJИ на север, унеся с собой эту тенден· 

!Utio, поддерживаемую там контактами с аборигенами тех краев. Бурят· 
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ские же 1темена испытывали воздействие все прибывающих вновь к ним 
других протобурятских и многольских мемен. В результате чего языки 
этих вновь прибывших племен тоже начинали подвергаться воздействию 

той же тенденции. Но только воздействие той тенденции под влиянием при· 
тока новых mемен ослабело и бурятский язык не лишился шипящих, 

как это произошло с якутским языком. 

Итак, обобщенно картина перехода *s в h и d представляется нам в 
следующем виде. 

До прихода в Прибайкалье протобурят, что произошло, вероятно, где-то 

в Xl-XIJ вв. [см.: Окладников, с. 206), эдесь обитали различные самодий· 
ские, кетские и эвенкийские племена. Для звуковых систем многих из них. 
как раз характерно отсутствие или весьма слабое развитие шипящих 

звуков, развитая система противопоставления палатализованных и непала

тализованных согласных, чередование по говорам смычных и щелевых 

согласных, а также чередование по говорам s и h. Для всех почти этmt 
языков отмечается особое произношение сибилянта s, на слух несколько,· 
"шепелявое". Такая особая арmкуляция s характерна для всех финно~ 
уторских, самодийских, кетских и тунгуса-маньчжурских языков, т.е~ 
проходит широкой полосой по всей Сибири, захватывая Европейски• 

Север. И как раз в этих языках нет противопоставления s и s; они к~ 
бЫ совпали в одном этом щелевом шумном апикальном s, отличающем .. 
некоей шепелявостью. Очень точно охарактеризовал этот звук для нан 
ского языка В.А. Аврорин [с. 34): ''Нанайская фонема [с] обладает 
труда воспринимаемой на слух шепелявостью, всегда обращавшей на се 

внимание русских исследователей. Такой характер этой нанайской фоне 
служит лля нанай помехой в различении русских фонем [с] и [ ш J ". 
логичное произношение имеет эта фонема в эвенском [см.: Новиков". 
с. 71], эвенскийском [см.: Константинова, с. 23), орокском [см.: Петро 
с. 12] , кетском [см.: Дульзон, с. 44-45; Вернер, с. 14-15] , самодийс 
языках [см.: Терещенко, с. 366]. 

В эвенкийском языке по диалектам эта фонема реализуется по-разно . 
то в виде апикального шепелявого s, то в виде шипящего s, то в вице··". 
(h). Эвенский язык вообще не различает s и h [см.: Новикова, с. 72 .. 
для него это аллофоны одной фонемы. В ненецком языке в начале слов ·· 
встречается только как чередующийся с h [см.: Вербов, с. 41]. В финск · 
языке h и d считаются слабой ступенью согласного s, появившейся ме 
гласными [см.: Бубрих, с. 154). например: mies 'мужчина' - miehe" 
'мужчины'; paros. 'лучший' - parhaass<X 'в лучшем'; nopeus 'скорость•·: 
nopeudella 'со скоростью'; viisi 'пять' - viides 'пятый' и т .п. В башкирск .. 
языке, как было уже сказано выше, развитие *s-+h связано с переда · 
нием 41s-+д- [см.: Серебренников 1973, с. 10-15; Гарипов, с. 131, 13 
В венгерском языке h развился из общефиииоугорскоrо s через пром · 
точную ступень д- [см.: Серебренников 197 3, с. 12 J . 

Таким образом, происхождение фаринrального h в этих языках свя 
не просто с s, а с особым s: либо межзубным~, либо апикальным ш 
лявым s. Теперь подойдем к этому явлейию чисто фонетически и пр 
.вим, что у этих s или д-- ослабилась артукуляция, вследствие чего 
тельно расширилась щель, через которую проходит воздушная с 
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Расширение щели при произнесении этоrо s в бурятском языке вследствие 
ослабления моrло взимодействовать ·и быть поццержано сцвиrом наэац 
вообще всей артикуляции бурятскоrо языка по отношению к постулируе

мому древнемонгольскому состоянию. При этом окажется, что при узкой 
щели струя созцавала свистящий оттенок звука (если же этот s стоял 
перед i, то имел уже более шепелявый оттенок, приближающийся акусти
<1ески к шипящему звуку), теперь же, после расширения щели, струя 
воздуха прохоцит с глухим шумом, который при сохранении работы rо
носовых связок как раз и дает фарингальный придыхательный h. Но это 
возможно только в предвокальной и интервокальной позициях, а также в 
постконсонантном положении перед гласным, т.к. гласное окружение спо

собствует образованию еще большей щели. При сильном же ослаблении 

артикуляции у s и -8 , находящихся в конце слога перед согласным, а так· 
же в абсолютном конце слова, происходит резкое уменьшение свистящего 

щелевого элемента за счет возросшей широты щели и время на его произ
несение укорачивается, вследствие чего быстро наступает иммозивный 
смык артикулирующих орrанов. Появляется смычный слабый r'лухой звук. 

Им м~жет быть только d, так как артикуляционная фаза у d и s оциа, 
разница лишь в том, что s щелевой, а d смычный звук. 

Итак, в этой связи представляется возможным предположить, что прото

бурятские меме'\f • войдя в Прибайкалье в контакт с аборигенными ме
менами (эвенкd8, самодийцев или кетов, пока это точно не известно), 
имеющими особую артикуляцию s, испытали их влияние в виде субстрата 
и адстрата, усвоив их артикуляционную базу, для которой было характер

но сильное развитие палатализованных согласных (что и развилось в бу
рятском языке) , особая среднеязычная артикуляция· шипящих аффрикат 
(что повлияло щ1 сохранение шипящего характера аффрикат, цавших ж 
или щелевой среiбrеязычный йот - j в западиобурятских говорах на месте 
свистящеrо з восточных), а также чередование s и h (чiо и бьmо тоже 
усвоено протобурятами) . Затем, когда усилилась и начала оказывать свое 
разрушающее действие тенденция ослабления напряжеЮ1ости артикулирую

щих органов, то последовательную перестройку претерпела буквально 
вся система звуков протобурятскоrо языка, rласных и согласных. У со
гласных произошло ослабление аффрикат в проточные, смычных в щеле
вые, выпадение щелевых, выпадение сонантов перед друтими ·соrласными 

(глухими), ослабление s в h и d. На место измеЮ1вшеrося s пришло s, 
развившееся из аффрикаты t_§, а на месте шипяшей аффрикаты tj возник 
шипящий щелевой. Таким образом, перестройка 'Всей системы произош
ла, видимо, за относительно непродолжительный срок единым процессом 

nод влиянием cцвitra в характере всей артикуляционной базы. 

А возможно, что особый шепелявый характер s (обусловивший впо
следствии переход в h) протобуряты получили, как и качество палаталь
llО-дорсальных аффрикат, способствовавших развитию свистящих аффри
kат из их аллофонов перед широкими гласными, как и особое npoизнowe
Rl!e rJtacнoro э как звука смешанного ряда, как и слияние древних *б и 
*ii в оцном центральнорядном u, еще на прежней территории своего обита
lll!я от тунrусо-маньчжуров задолго до переселения в Прибайкалье. На зту 
t.u.1сль наталкивает особый характер произношения *s как звука среднего 
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между ш' и с'. подмеченный А.д. Рудневым [1911. с. 180-181J во Внут. 
ренней Монголии и ее самом северо-восточном уrлу в 1·оворах дурбут. 
бэйсэ. северный горлос и джалаит, а также переход в этих rоворах *s в r. 
Все зто тоже свидетельствует о том, что и здесь представлен особый харак
тер произношения •s. давший, видимо, шепелявое s и смычный глухой r. 
Наблюдается :это вдапи от Прибайкалья и от прибайкальских эвенков. 
Значит, :эти монгольские rоворы получили особый характер данных звуков 
под другим влиянием. Это могло быть вJJИянием местных тунгусо-мат,. 

чжурских племен Приамурья. населяющих смежные территории. Тунrусо. 
маньчжурским же влияJJием вызвано, вИдИмо, и особое произношенн.. 

древнего исконного *е как звука неясной артикуляции, произносимоrо~ 

как ё, i, э, о, о, у, у, у (см.: Руднев 1911, с. 189). Анапоrичный характер, 
гласного *е отмечается и в даrурском языке, в котором он тоже пронзи~ 

сится как звук смешанного ряда, слегка иногда лабиЗJJИзованный. Этоi 
звук сопоставляется с аналогичным бурятским и тунrусо-маиьчжурскИJI 

[см.: Поппе 1930, с. 105-106]. А как известно из истории, именно в~--··. 
ном районе обитали в проlilЛом племена протомою·олов, протоойратов .···: 
протобурят, входившие в племенное объединение шив:эй. Здесь-т9 еще .. · 
то время протобуряты и моrли получить от туигусо-маньчжуров те с . ···· ., 
особенности произношения rласиых и согласных, которые способствов '. ' 
такому значительному изменению звуковой системы бурятскоrо язы ': 
в Прибайкаnье, видимо, под влиянием абориrенных языков. 

Относительно предполагаемой датировки перех1;ща *s в h можно пре 
пожить, что он произошел и завершился давно, во всяком случае рань 

чем tJ-+ s, а IJ>-f' s, так как s, равивавшийся из t§, уже не переходю1 в .· 
О давности 110явления h в бУРятских rоворах, особенно в западных, с · · 
древних из бурятских говоров, свидетельствует еще и то, что h эдесь 
перестал ассоциироваться с *s ;1 давно начал соотноситься с х. Кроме 

h стал выпадать между гласными подобно г. 
К сожалению, нет ранних письменных памяn1иков бурятского язы · 

а те свидетельства современников бypятXVll-XVIII вв., которые извес 
ceйtfac, дают весьма противоречивыефакты. Так, например, у шве~ 

Ранье fсм.: Meusel, s. 119--180), который в 1769 г. жил в Иркутске, 
ве11ен небольшой словарик (200 слов и выражений] бурятскоrо язьi .:. 
Там имеются слова, в которых h обозначен как ch или g, и в то же вр ·:'. 
даны с1юва, сохраняющие s, например: chara 'луна' (ер. лит.-бур. hapa, x.7;j 
мою·. сар), ubuchu11 'трава' (ер. лит.-бур. убhэн. х.-монr. евс). cho~ 
'слепой' (ер. ли1.-бур. hoxop, х.-монг. сохор), chara urochun 'медвеliJ 
(ер. пиr.-бур. хара <'Y{J8eh эн id., х.-монг. гврввс 'антилопа'), sagun •си. 
tcp. шн.-бур. саhон, х.-монг. цас), gedegun 'желудок' (ер. лит.-бур. гэдэ : · 
х.-моНI·. гэдэс), chugyn 'береза' (ер. лит.-бур. хуhан,х.-монr. хус), dab. '. ·' 
'соль· (ер. лит.-бур. дабlшн, х.-монг. давс), omosu 'чулки' (ер. лит. 
оймhон. х..-монr-. ой,чс), usu 'волосы' (ер. лит.-бур. уhэн,х.-монr. 
usiп 'вопа' (ер. ниr.-бур. уhан. х.-монг. ус), guros 'дикая коза' (ер. 
бур. боро ,~урвоhэн, х.-мою· . • ·ервес), si.i 'молоко' (ер. лит.-бур. hун, 
моиr. с.уу), buse 'пояс' (ер. лит.-бур. буhэ. х.-монr. бус), sagasun • 
(ер. лит.-бур. загаhан, х.-монr. загас). 

Создается впечатление, что 11ереход ·~~h в это время только начаJt 
еше не завершился. Некоторые монголовецы так и склонны считаD, ... 
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переход *s _,,h произошел где-то в XVll-XVlll вв. [см.: Санжеев, 1953, 
с. 9J. Однако материЗJ1ы Палласа, приведенные им в "Сравнительных сло
варях" за 1787 г., очень часто дают цля бурятского языка параллельные 
словоформы, явно принадлежащие к двум разным диалектам, например: 

Пaru1ac Лит.-бур. Х.·монг. Значение 

шалунъ - че- шулуун чулуу камень 

лонъ 

сага;:унъ -са- загаhlт загас рыба 
гасунъ 

хуса......хуца хусо хуц баран 
у~нъ-усунъ уhан ус вода 

югунъ -юсунъ юhэн ее девять 

сапсагаиъ- сагаш1. цагаан белый 
цаганъ 
серкунъ- зvрхэн дзурх сердце 

дзурканъ 

грра- сара hapa сар месяц 

бишаханъ - бишыхан бяцхан. маленький 
бацаханъ 

В то~ время множе<:тво слов у него имеют h (в его передаче х, г) , а 
также друrие, явно бурятские черты, например: 

Паnлас Лит.-бур. Х.-монг. Значение 

дабу<;)'НЪ дабhан дав с соль 

шуху шуhан цус кровь 

-'f)'ЛY::r.J'HЪ мульhэн мес лед 

мяхаitь мяхан мах мясо 

U.IUKIOHЪ шэхэн чих ухо 

илхунъ элhэн эле песок 

' гадзар земля • ~азаръ газар . 
онгоссу онгосо онгоц судно 

отхаху адхаха осгах лить 

х_vнъ-;:унъ J1ун суу молоко 

наtzше~у намшаhан навч листья 

борь, тотхо бор, тоодха глина 

(эап.-бур.) 
шаборъ ша бар шавtlр глина 

бу;;е буhэ бус пояс 

.;уке hухэ сух топор 

Таким образом, материалы Палласа, хотя тоже неоднородные, позвопя
ют 11редположить, чю в то время, как и сейчас, бурятские племена не были 

однородными. Часть из них представляла собой сравн1нспьно недавних 

выходцев из Монголии (хонrодоры 1t др.). которые к тому времени, види
мо. 1юлностью еще нс ада1пировались срещt бурятских ru1eмc11 и в какой· 

то мере моп1и сохранять некоторые черты монгоны:коrо языка. Зто среди 
бурят ПрибайкЗJ1ья. Среди вое rо•шых же буря 1 н н> время уже об11тш111 
сарту;~ы и цонrолы. сохранявншс 11 бопьшсй стсН\'1\11, чем сейчас. !\IOlll·oпь-
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ские черты в языке. Этим, наверно, и объясняется то, что для бурят тоrда 
бьutо характерно два типа облика слов - сохраняющий монrольские черты 

(аффрикаты дз, дж. ч, ц. сибилянт с) и собственно бурятский (щелевые 
ш, ж, с, з вместо аффрикат и h вместо сибилянта с). Все это и находИJiо 
отражение в словарях того времени. 

Ослабление артикуляции гласных 

Система вокализма в бурятских говорах под воздействием той же теq. 

денции ослабления напряженности артикулирующих орrанов также п~ 
тепела ряд существенных модификаций. На каком·то этапе историческоf 
го развития монrnльских языков произо1W1а смена акцентуации cлoroar: 

с которой вступила во взаимодействие тенденция ослабления артик~ 

ции звуков. Гласные слабых, неударных слогов ст.али либо совсем от~·~ 
дать, либо ассимилироваться гласными сильных слогов. В резупьтате ко · ·.: 
невые основы (условно·непроизвощ1ые), да и аффиксальные элемен · 
в монгольских языках, в том числе и в бурятском, претерпели в ряде с ···. 
чаев значительные изменения. Первоначальный обпик слова изменил.·' 
до неузнаваемости (например, a-yuba ~igi дало современное бурятско6) 
уубашье, х.·монг. уувч 'хотя бы и выпил'). Существовавшие в праязьnf 
одно·, двух- и трехсrюжные корневые о.:новы под влиянием ослабле · · · 
смычки а затем смены слоговой акцентуации видоизменились. Взаимов · 
ние этих двух тенденций повдекло за собой развитие допrих гласных с 

рактером долготы по гласному сильного слога, в данном случае по вт 

му гласному долготного комплекса. Гласный же первого слога 1} т 
км01шексах в зrих случаях полностью утратил свое качество, ассимил 

вавшись гласным сильного второго слоrа. Схема развития такова, 
мер: 

*agula 'гора' _.•a-yiila-+ *aJ.tUla _..*a'ula-*o'ula-*u'ula-.Ula (ер. совре 
ное бурятское уула 'гора') ; 

*sigfi- 'цедить' -·~igu- -*§i'iI· _.*~ii'ii. ~ ~[i
шvv· 'цедить'). 

При этом монrольские языки стали стремиться к корневой осно 

меньшим количеством слогов. Произошедшая затем смена акцентm1nаii8 
закрепление rлавноrо ударения на 1-м слоге спова привепи в некот 

языках к сильной редукции rласных 11осJJедующих слогов не только о 

тых, но и закрытых. В ряде языков произошло даже не только отп 

конечного -n основы, но вообще полная редукция и оmадение всего 
неrо слога (как, например, в халха-монrольском, в котором из naran . 
нар 'солнце', ер. бур. наран, калм. нарн id.; из yasun стало яс 'кость'/ 
бур. яhан, калм. ясн id.и т.п.). В халха·монгольском языке основным,!, 
пом корневой основы стал тип с одним кратким или долrим глас 

т.е. (C)V(:)C, характерный ДJJЯ nоркских языков (см.: Котвич, с.' 
и, возможно, развившийся под их влиянием. В калмыцком языке во 

дала, видимо, акцентуация несколько иноrо типа, чем в халхаском, таJ:·. 

в калмыцком языке удержался последний слог и сохранинось конеч · 
основы. Господствова1ъ в ка.J1мьщком языке стали типы слогов (C)V 
и (C)V (:)C(C)VC, r.e. односножные и двусложные (имеются в 
только корневые основы). Конечный слог, особенно с конечным ·Л, 
няется. Е1·0 сохранение при явной тенденции рсдуWtровать гнзсные к _ 
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8ь1х споrов и особенно конечный гласный ауслаута объясняется, видимо, 
особенностями слоговой акцентуации, поддерживаемой стремлением удер· 
)Кать JTOT -n как морфологический показатель имени. Иссыккульские же 
~алмыки утверждают даже, что главное ударение у них падает в слове на 

rюследиий гласный перед JТИМ конечным -n. например: махdп 'мясо', 
саэхан 'красивы', морuн 'конь', кумун 'человек'. Произношение же с рус
ским ударением на 1-м слоге этих слов они считают неверным, искажаю· 
u~им данные слова. Следовательно тип ударения в калмыцком языке иной, 
чем в русском, а второй слоr имеет дополнительное, возможно, музы

ка.11ьное ударение. 

В бурятском языке положение аналогично калмыцкому. И в нем основы 

имен удерживаю1· конечный -n. Вопрос относительно характера ударения 
в бурятском языке пока до конца не выяснен. Видимо, и в нем ударение 

нс всегда бьmо на 1-м слоге, так как в разговорном языке встречается 

немало случаев, когда гласный 1-го спога слова отпал, например: 

окинск. мээл 'сед110', ер. лит.-бур., х.-монг. эмээл, стп.-м. emegel id.; 
общебур. марта·, х.-монг., калм. март- 'забывать', ер. стп.-м. uinarta- id.; 
общебур. нээрээ, х.-монг. нээрээ 'действительно', ер. стп.-м. i.inen-iyer-

iycn id.; 
тунк. нввдвр 'сегодня', ер. лит.-бур."vнвв удэр, х.-монг. внввдвр id.; 
зап.-бур. неэt1 ~орова', ер. лит.-бур; унеэн, х.монr. унээ, ст11.-м. iiniyen 

id.; ~.., 

барr. неэдэн ··смех', ер. лит.-бур. энеэдэн, х.-монг. инээд, стп.-м, iпiyeden 
id.; 

зап.-бур., цонr. неэхэ 'смеяться' ер. лит.-бур. энеэхэ, х.-монr. инээх. 
стп .. м. iniyeku id.; 

тунк. нвеhени 'сегодня ночью', ер. ли·с.-бур. унев hуни id.; 
цою·., xop.)'Jt1m-u 'тот самый', ер. пит.-бур. унвахи. х.-монr. внеехь id. 
Сипьная редукция начальных гласных и даже слогов наблюдается в мон-

rорском языке, а также в баоаньском и шира-юrурском и связано с их 

ударением на последнем слоге. По этому поводу Б.Х. Тодаева (1973, 
с. 17-18) пишет: "В отличие 01' остальных монгольских языков в мон
~орском ударение падает на последний слог СJ1ова. В силу лого в нем на

блюдается ослабпсние гласных начального, неударного слога. Если в других 
монrоJJьских языках, гце ударение падает на первый слог, ослаf!ляются 

конечные гласные, то в монгорском существует явление обратного поряд

ка - выпадают неударные гласные в начальной позиЦJtи: 

Мгр. х. Мою-. письм. Совр. монr. 

лосе- 'проголодаться· o!usii'- 1JJ1c11· 
мосе- 'надевать' ernus· вмсо-
11а.;а 'жеребено1<' una-ya унаган 
fJe· 'прихоцить· ire· ирэ· 
;-уле· 'r-оворИ1'~· iigiile· огvл1· 
"а.;а· '~:nрашиватъ· asa-yu· асуу. 

Понобная утрата тасиых происходит в баоаиьском и в языке шира 
. 1оt·уров. В них, так же как и в монгорском языке, ударение 11адзет на 
. 110<::1с;ший с;юr· снова и как рсзульт:1т нредслыюй редукwtИ 11роисходит 
&ь111;це11ис 1 пасных в начальном споге". 
Таким образом, 1·0J1ько иной. •1ем 1с11ерь. акцентуацией нрамl)щ·ольскоrо 
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языка и сильным ослабJiснием артикуляции звуков, в том чисJJе и паасных, 

можно объяснить отпадение в бурятских говорах гласных 1-го с11ога CJioвa 

и те ассимилятивные процессы, которые произошли с rласными первых 

CJt01·oв, в том числе и перелом *i. 
Как показывают материалы по мон1·ольским языкам, этот поздней11Пti 

110 классификации Г.Д. Санжеева \см.: 1953, с. 941 перелом *i захватил 
также и 1·ласный *е. Попросту же это была утрата в результате ослабленц 
гласными *i и *е начальных сJiоюв своих артикуJJяционных особl!нностеt 
и пощоtнение гнасному 1юследующе1·0 более сю1ьноrо ударно.-о ело~ 

(обычная ассимиляция). Затем же, коrца ударение передвинулось и зак~ 
пилось на начальном слоге, сильная позиция перешла к нему, и те шасНЫё 

*i и *е, которые к :этому моменту не успели ассимипироваться, coxpUf.f 
лись, так как стали ударными. Гласные же посJJедующих сноrов, ~ 

бывшие в прошлом сильными (ударными) и коrда-то ассимилировавuо; 
другие, теперь стали ослабевать, терять свое качество и редуцироваnе,1, 

Рассмотрим это конкретнее. Так, например, у основ типа *nidtin 'глаз', •st 
dtln 'зуб', *n ilqa 'новорожденный', *Jida 'пика', *eb(il 'зима', *ebestin 'траQ!.. 
и т.п., имевших ударение на последнем споге, 1·ласные 1-х сло1·ов в резуd 
тате ослабления подчинились по своей артикуляции rласным силы~·. 

(ударных) слоr·ов, вследствие чеrо развились формы: 1i'tidUn, siidtln, n'alq( 
1 ~ ' ,g. 

Jada, бbiil. бbtisiin и т.п. (что, между прочим, и зафиксировано в памятни1С4 
средневеково1·0 монго11ьского языка; ер.: МА 6Ыil 'зима' и другие осно• 
тако1·0 типа бdi.ir < ediir 'день', бrgii- < ergii- 'поднять' и т л.). При 11ерецвi 
жении ударения и закреш1ении его на 1 -м слоге эдесь усилиJ1ась тасныf.; 
уже успевшие к лому моменту развиться здесь на месте прежних *i и- *fv,. 
Последующие же слоги стали ослабляться, оказавшись в неустойчивоj 
позиции, и их .-ласныс начали утрачивать свое качество. Так появилшl 
бурятские разговорные диалектные формы типа нуду// н.удэ 'глаз', шудv.f( 
шудз 'зуб', убул// убэл 'зима' и т.п. ·, 

Гласный *i, стоящий в непервых слогах, в бурятских 1·оворах то9 
утратил свои артикуляционные сообенности, подчинившись г11асному cиJit 

ного, теперь уже 1-ro, слога, например: буе. юpьe·<-yorgi 'пряжка', буt 
арт'а, арс'а, арш 1а < arki 'водка', ошохо <oёiqu 'пойти', сабишха < ~ab~iqi 
'рубить', шье < ~igi 'хотя' и т.п. .;;. 

В бурятском языке перелом *i начался, вероятно, как и в калмьщко~ 
позднее, чем в халха-монгольском языке, о чем упоминалось уже выше, tl 
завершился быс1J)ее, так и не успев дать к моменту передвижения ударениJ 

на первый слог слова других гласных на месте *i, который во многих CJIY• 
чаях сохранился, например бур. химда, калм. кимд 'дешевый' < kimda, 
ер. х.-монг. хямд; бур. нилха, калм. _нилх 'новорожденный'< nilqa, ер. 
х.-монг. ня11х; KaJiм . .irruд 'пика', ер. бур., х.-монг. жада < Jida. Ср. также• 
бурятских говорах н"'ид:эн. 'глаз'~ nidiin (ер. дит.-бур. нюдэн), шид3N 
'зуб' < ~idiiп (ер. лит.-бур. шудэн), шитаха 'rореть' < s itaqu (ер. лит.-буt· 
шатха) и т.п. 

Таким образом, развившаяся в бурятском языке, особенно в эxиpllfo· 
ских шворах, тенденция ослабления артикуляции вызваJ1а вполне закоJЮi.· 
мерное изменение во осей системе тасных и согласных, а также пре~· 
зования слоговой струК1уры корневых основ в сторону сокращения кOJ1jf 
чества сло.-ов. Развившаяся далее см~на слоговой аю(ентуации зaкpemuf 
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возникшие модификации звуков и нuвую слщ·овую структуру. В бурят· 
ских говорах (главным образом западных) 1юд воздействием Jтих 11ро-
1•ессов происходит отпадение в ряде слов гласных анпаута, а также стяже

ние слогов и образование донгих r·J1асных за счет выпадения интервокаль
ного h, развившеl'ося из *s. 

Как показывает сравнитеньный материал, и в других современных мон
r ольских языках набнюдаются рефнексы, связанные как с историей разви

тия гласного *i, так и ослабJtением напряженности артикулирующих орга
НСIВ. Так, например, опереднение гласных сильно развито в калмыцком 
языке, в языке цархатов и монголов Внутренней Монголии, палатализация 
согласных - в халхаском и дагурском, переход аффрикат и смычных 
в щелевые встречается еще в калмыцком, халхаском, дагурском языках 

и диалектах Внутренней Монголии, во всех современных монгольских 

языках развились долгие гласные за счет ослабления и исчезновения ще

левых согласных между гласными, во всех языках также отмечается спо

радическое выпадение сонорных и редукция гласных в слабой позиции. 

Но все же следует признать, что в бурятском языке и его говорах все эти 

явления получили наибольшее развитие. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подытоживая и обобщая все сказанное выше относитепьно развипur 
звукового строя бурятского языка в свете данных друrих монгольских. 
и алтайских языков, можно сделать ряд следующих выводов. 

1. Древний бурятский язык до того, как в нем 11роизошел в обласnt 
фонетики столь существсннмй сдвиг. выразившийся rлавным образом 
в появлении h (< *s) и щелевых согласных на месте исконных аффрикаi, 
*с и *f (~ и s на месте *~и~. z, j на месте*]), имел в звуковом отношеНИiJ· 
вид языка типа современных ойратского или х.алха-монrольского, пос:; 

скопьку бурятские свистящие щелевые s и '/., 110.явившиеся на месте древ-
них *с и *J, могли развиться только из свистящих аффрикат типа ц (~)~ 
и дз (dз:), представленных из всех современных монгольских. языков лиuа· 
в оitратском и халха-монrольском. Это объединяет бурятский язык с да&; 
ными языками в одну rруппу северных монгольских. язь.ков (см.: По~ 
1930 а, с. 17) . О былой тесной общно1.rи этих языков говорит и морфоло
гия [см.: Цыдендамбаев 1979). 

Ранее нами уже вьщви1·а11ась rипотсза о развитии свистящих аффрикаJ 
на месте исконных. шипящих в группе северных монгольских. языков~ 

тунгусо-маньчжурским влиянием (см.: Рассадин 1975, с. 65-69/. Вероя-Р. 
но. ка каком-то этапе своего развития группа северных монrопьских яэы. 

ков, вкпючавшая протобурятский, протоойратский и протохалхаскиi' 
языки, испытывала сильное влияние языков типа южных тунгусо-манъ

чжурских., у которых аффрикаты ч и J, соотносимые исторически с t и d!, 
11роизносятся как палатально-дорсальные аффрицированные звуки, имею-:. 
щие свистящие атюфоны перед широкими 1·лас11ыми и бoJJee шипящие 
лсред узкими i и е. Монrольские аффрикаты *с и *J, особенно развивumе
ся из *t и *d перед *i. вероятно, тоже имели в то время подобную артику· 
шщию, дававшую сRистящие аллофоны перец широкими гласными и шипя· 

щие перед узкими. Впоследствии, когда группа северных монгольских 

племен, обитавшая в древности в верховьях южных истоков Амура (моlt
rоньские ш1емена шивзй), продвинулись на запад, их языки выumи из-под 
тунгусо-маньчжурского мияния, а позиционные оттенки - аллофоны афо 
фрикат (свистящие перед широкими п1асными и шипящие перед узким i) 
фонолоrизовались, перейдя в соответствующие свистящие и шипящие" 
аффрикаты. Южная же группа монгольских языков, не испытавшая этоrо.· 
влияния, развила во всех пози11иях шипяшие варианты аффрикат. В свое,"· 

время Б.Я. Владимирцов (с. 397/ высказывw1 догадку, что аффрика,..; 

*.)имела особый характер: "По всей вероятности общемонrольское•1п. 
было средним между *d'1' и dy, почему оно и могло развиться на монгол: 
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ской llC\ЧBe в r '~· 1,1: j, d - д, J· J> з ". Так что выдвиrаемое нами прсдnоло
жение имеет реальную основу."' 

2. Хотя бурятский, халха-монrольский и ойратский языки rю мно1·им 
сближающим их признакам объединяются в одну rруппу, у каждоrо из них 

11меются специфические черты,вьщеляющие ero среди остальных. Представ
лены такие черты и в бурятском языке. 

Так, в области в о к ал и з м а для бурятскоrо языка (для всех cro 
традиционных говоров) характерно произношение фонемы~ как rнасно1·0 
смешанного ряда, обозначаемого в фоне1·ической транскрн1ЩНИ знаком з 

(орф. э), а фонем *б и*u -- как соответствующих цснтральнорядных зву

ков j (орф. в)и u (орф. у). В ойратских же диалектах (а соответственно и 
n калмыцком языке) здесь произносятся переднеязычные гласные е, о 
(0) и u (у). В халхаском языке на месте *с представлен, как и в ойратском, 
переднеязычный открытый е (типа русского э), а на месте *(i и *ti - цент

ральнорядные гласные типа бурятских. Произношение останьных гласных 

в общих чертах совпацает. Только в западных бурятских rоворах разви
·10сь сильное опере'днение гласных, как и в ойратском языке, под влия-

нием исторического *i (типа Ыir1xa 'брать'< бариха, mor'il). 'конь'< морин 
н т.п.), а также образовапись, ка.к и в ойратском, долrие опередненные 
~юнофтою·и на месте исторических дифтонrов и дифтонговых комш1ексов 

(типа Ьа '()Jдь' <бай-. о 'лес'< ou и т.п.). Таким образом, вокализм бурят
е.кого яз~i'тка, с одной стороны, имеет общие черты с оИратским, а с дру · 
l'ОЙ -·-· с халхаским, сохраняя в то же время и свою специфику в виде п1ас
ноrо э смешанноr·о ряда. 

Кроме того, все традиционные бурятские говоры депя!ся на два крун

ных массива в отношении сохранения фонемы *t): r·руппу западных гово
ров, в "Рторых центральноркдный 3 (<*о) сохраняет статус фонемы. 
и rруппу·восточных говоров хоринскоrо типа, в которых такой же звук 

j (< *б) утраТИJI фонемные СВОЙСТВа И ВЫСТупает HИllJb как 01ТСНОК фоне· 
мы й (< *il), слившись с нею. 

Если выЙдем за пределы ареала указанных трех языков, то увидим. •по 

бурятское смешаннорядное- э, а также слияние в одном uентральноряд-
1юм ti (орф. у) двух исторических фонем *1:'J и *ti находя1 свою полную 

аналоrию в дагурском языке (ер. дагурскиес:-/и.i•) и в языкеджарутов 
Внуrренней Монгопин (ер. джарутсю1с g и u). Пошюе соответствие буряt'
скому и ца1·урскому (-1 уже бьшо 01мечено 11 тунгусо-маньчжурских 
языках [см.: Поппе 1930, с. 105- !07\, для которых вообще повсемс~тно 
характерно произношение п1асноr·о э как· звука смешанного ряца с раз

личной сте:~енью лабиализации [см.: Цинциус. с. 78 J. 
Таким образом, появление гласного Jто1·0 типа на месте *е в рассматри-

11аемых монгольских языках можно объяснить тунrусо-маньчжурским 

в11иянием. Этим· же влиянием можно объяснить и слияние исторических 
*б и *li в одном центрапьноряцном _1\ прецставпенном в Jтих же языках. 
носкольку д11я тунrусо-маньчжурских языков тоже нс характерно проти

вопоставление фонем *i) и *ii. Л.пя них обычно напичис опноrо 1·ласного 
у(ш) на месте б и li дру1·их шпайских языков [см.: Рясянсн. с. ~8. табJ1.J. 
Тем самым напрашивается 11рещюложснис о принятии бурян:ким. лщур
ским языками и некоторыми восточ1юмо11~-о;1ьскими rо1юрами -гуш·усt)-

1 !4. Зак. 7КО \67 



маньчжурской системы п1асных с се особенностями артикуляции. Именно 
взята вся система, а не о·rдеJiьные звуки. Произойти )ТО мо1·J10, возмо1k1fо, 

еще в то время, коrда протобуряты продолжали обитать на своей преж. 

ней территории в верховьях истоков Амура и коrда ими бьmа воспринята 

от тунrусо-маньчжуров та особая артикуляция аффрикат *с и *), давwц 
в110следствии свистящие аффрика·rы перед широкими гласными. 

Сохранение фонемы :) ( орф. •) в западных бурятских rоворах можно 
объяснить их большей древностью, а скорее всеrо включением в более 

позднее времм в состав западных бурят ойратских и монrоньских 1111емеи. 

ных rруп11, под влиянием которых е удержано статус фонемы. 

В области к о н с о н а н т и з м а традиционные бурятские 1·оворы OTJlllo 

чаются от ойратского и халхаскоrо "языков попной дезаффрикатизациеА. 
т.е. разви'!ием щелевых зьуков с, 3, ш, ж на месте соответствующих аф.: 

фрикат ц, дз, ч. дж. Лишь в ойратском, как и в бурятском, на месте аф., 
фрикаты дз образовался свистящий щелевой 3. Кроме то1·0, в бурятскоа~r: 
языке исторические смычные *k и *q даJIИ щелевой х, как и в халхаскоа&; 
(исключение составпяет из тради~:uюиных бурятских 1·оворов нижнеу~ 
ский, сохраняЮJЦИЙ в данном случае смычносrь этих фонем). В ойратско~ 
же в х перешел *q, а *k везде сохранил смычность. Исторический *g в 00.:j 
зиции перед *i, палатш1изуясь, часто дает в бурятских rоворах щелевой j~; 
В проnщом это было характерно дЛЯ всех бурятски.х говоров, ныне же::; 
только дпя западных. 8 западных говорах, главным образом эхиритски~,; 
произоUDlо, кроме тоrо, развитие аффрикаты •j .в щеJiевой j, видимО, 
еще на стадии среднеязычности артикуляции *j. . .. 

В отношении развития аффрикат традиционные бурятские говоры, 
тоже распадаются на два массива: rpy11na западных бурятских говоровt~ 
в которых в rораздо большем количестве слов представлены umпяuodf. 
рефлекс ж (в аларском говоре) исреднеязычныйщелевой j (в эхири~~ 
булагатских говорах) как результат иепосредственного развития шипящеf; 

v " аффрикаты *j , и rруппа восточных говоров, в которых во мноrих словах~' 
держатся свистящие рефлексы этой аффрикаты, развившиеся эдесь на, 
месте· свистящей аффрикаты дз . . 

За пределами rруппы северных монгольских языков переход аффрика-r · 
в щелевые наблюдается еще в дагурском (*~ иноrда дает ~) и в джарут· 

ском (*~ регулярно дало f) . Аффриката же •j в даrурском и джарутском 
сохраняется. Объяснить деэаффрикатизацию влиянием тунrусо-маньчжур· 

ских языков не представляется возможным, поскольку для всех их как 

раз характерно наличие аффрикат ч и 3, а также смычно1·0 к (анлаутныi 
х во многих из них является развитием *n(li). Таким образом, дЛЯ дезаф
фрикатнзации бурятскоrо и некоторых друrих монгольских языков сле

цует искать иные причины. 

З. Ряд моментов историческоr·о развития звукового строя бурятскоrо· 
языка носит общемонrольский характер, например; развитие *q в х, а в 
ряде языков и *k в х (халхаский, ойратский, даrурский, ордосский, мок
горский языки, восточномоиrольские rоворы); появление допгих гласных 
на месте долrотных комплексов VCV за счет исчезновения интервокальных 
соrласных (все современные и средневековые монrопьские языки); 
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ассимиляция гласных анлаута *i и *е (в разной степени все современные 

монr·ольские языки). Объяснить :>то можно тодько действием общей дnя 
всех монгоньских языков тенденцией ослаб;1ения напряженности арти

купирующих орга11ов. Этим же объясняется и дезаФФрикатизация, как 
,щно из звеньев общей системы 11ерес·rройки все1·0 звуковою строя бурят

•кого языка под действием лой тенденции. Захватив некогда все мон· 

1ш1ьские языки, она нроявина себя в них по-разному, остановив свое 
;tсйствие в одних (за счет чего сохраняется смычный характер *q и *k. 
;1ффрикаты, непсре11омленный *i. ино.-да и *с, а в некоторых периферий
ных языках и двоссло1·и после выпадения интервокальных согнасных, 

11с успевшие стянуться в доший монофтонг) и 11родопжив в других. Синь

нее же всеr·о :па Jсндснция прояви.а а себя в бурятских говорах (*]-+ f; 
*~ ~§; *Щ>.-+ z; *ty-+ s ; *s-t 11 -d; *ч и *k-+ х) , бонее все1·0 развившись 
в 1·руш1е западных бурятских r·оворов (оСJtабление 11алатализованного 

*g в щелевой j, аффрикаты *f тоже в j , исчезновение фарингальною h 
между гласными и образование вторичных долгот гласных). Только влия
нием тенденции ос!1абления можно объяснить утрату смычки у *k 11 *q и 
у аффрикат, а Jакже исчезновени~ ин-rервокальных *g, *-у, *у (йот), а за-
1·см и h (< *s) и образование заместитепьных долгот гласных, переломы 
(ассимиляцию) гласных *i и *с. 

ТендснЦJ:l"lо оснабления, как общемонrольскую, нротобурятский язык 
мо1· принесm с собой в Прибайкалье. А здесь она моrла 11олучить 11од

;1,ержку и стимушщию к усиленному разиитию под uубстратно-адстратным 

влиянием аборигенных племен, что явинось ·жстрапингвистическим фак· 

юром дnя развития внутренних потенций языка про-rобурят. На лу мысль 

натапкиваст тот факт, что тип0Jтоги•1ески аналоги11нос развитие попучил 
якутский :Азык. вернее е1·0 тюркская часть, в которой тоже, в~щимо. 

1юд однотюшым же воздействием извне на месте исторических аффрика r 
развились щсневыс согнасныс. *q дан ще;1евой х. а на месте *~ появились 
11 и t. Только в отлИt1ие от бурятского языка в якутском полностью ис11ез
ли ши11ящие звуки. Это мо_rло развиться в якутском языке под влиянием 

тех ·3венкийских циалектов, в которых отсутствуют шипящие звуки. 

В бурятском языке тенденция ослабдсния. по всей вероятности. нс мо1-. 
:1а усш~иться 110д. вниянисм местного :.~вснкийско.-о языка. так как во всех 

звснкийских ;щансктах и говорах. как уже упомина;юсь, сохраняюн:я 
см1,1чный к и аффрикаты ч и З. ('леновательно. ·женки не мо1·ш1 быть тем 
абориt·енным народом. вызва11ш11м ..-акос . сш1ьнос развиJис оснабнсния 
.:мычки в бурятских 1·01юрах. В данном с:1у11ае обращаеr на себя внимание 
ареал Фседних тюркских языков Саяно-Алтайскоrо на1·орья и Минусинской 

копю1щны --· языки шорский. хакасский. rув~tнский, и тофанарский. в 
которых тоже прослеживается действие аищ101·ичной тенденции ослабпсния 

смычки. выраз1:1вшссся в развитии х ини /1 на месте *ч и *k. ослабJ1е11ж: 
101"J1ушсние) *З в 't!. переход аффрикаты *r! в щелевой ~.развитие нопгих 
пtасных на мес1с нвоссJю1·а VCV после ослабнсния и выпадения интерво· 
кальных <..'Опн~сных. Этот ареал тюркских языков, таким образом, смыка
с-rся с мою·оJ1м~кими языками. а особенно с бурятским. образуя вместе 

с ними и якутским языком один боле{' широкий ареал с результатами д{'й
L~твия одной тендс1щии ослабления. 
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Задачей является отыскание тех аборигенных племен, которые моглq 

вызвать такое сильное ослабление напряженности артикулирующих орга

нов в бурятском языке. Этими rтеменами могли быть как кетоязычные, 
так и палеаэиатскояэычные 1mемена. 

Ослабление захватило бурятские говоры, вероятно, очень давно, по-· 

скольку оно прослеживается, как однотипное с бурятским, и в старобар-' 
rутском диалекте, а также и потому, что тот особый по артикуляции си-. 

билянт s, который мог появиться в бурятском языке еще на прежней тер< 
ритории под тунrусо-маньчжурским влиянием, ослабиви.mсь, дал h в аи~~ 
лауте и между гласными.и d в конце слова. А этот h в свою очередь стаЛ;' 
уже замещаться сошасным х ( < *q и *k), а кое-где и г, а также стан выпа:; 
дать в интервокальной позиции. После перехода *s в h стали раэвиватЩ; 
щелевые s и z на месте аффрикат U и d_z. ;~ 

Развитие *s в h могло быть, с друтой стороны, поддержано влияниеа(; 
и эвенкийского языка, в некоторых. говорах которо1·0 тоже отмечаете(! 
переход *s в h. Вполне вероятно также, что местный эвенкийский яэьо61 
мог быть тем фактором, под влиянием которого в бурятском языке закрсj 
пились те тунгусо-меньчжурские черты в фонетике (особенно в вокали~,:~ 
ме), которые протобуряты принесли с собой в Прибайкалье и которы ·. 
ввиду отсутствия подобного влияния, исчезли у халха-монr·онов и о ·" 
ратов. 1-; 

4. Нельзя не упомянуть еще об одной тенденции, охватившей в проu: · 
лом почти все монгольские языки, - это тенденl\ия переноса ударения 

слове на начальный слог, следствием чего явилось перераспределение ме 

сильных и слабых слогов в слове. Действовать эта тенденция начала 
после того, как под влиянием перелома *i, а точнее говоря ас:свмиля 
гласных *i и *е, некогда стоявших в слабых, безударных слоrах, разв 
лись другие гласные: на месте *i - а, о, u, ti, а на месте *е -- б, потому ч ' . 
после закрепления. ударения на первом слоге слова усилился гласны ·• 
уже успевший развиться на месте *i или *е, а гласные последующих слоrо · 
бывшие некогда ударными и подчинившие себе эrи *i и *е, ослабе~, ст .. 
редуцироваться и в ряде языков совсем отпали (явление типа *n idi.in 'rлц"' 
~*niidiiп -•ntidiin--+*ntldUn---=t"tifidil .... niid). . 

Развитие долгих гласных из долготных комrтексов VCV с характером~~ 
определившимся по второму гласному комплекса, в прощлом ударному~~ 
а также ассимиляция (так называемый перелом) *i и *е свидетельствуют~j 
что когда-то ударение в монгольских языках. в том числе и в бурятском~:ji 
было подвижным, оно моrло быть не только на первом слоге, но и на вто-) 
ром, и на третьем и т.п. Затем в силу неизвестных пока причин оно стало.j 
передвигаться на первый слог слова. На этот сдвиг в развитии cлor·oвoii;~ 
акцентуации монгольских языков могли вполне повJ1иять тюркские ЯЗЫКИ..\ 

у которых исторически была несколько иная корневая структура, преи-~j 
мущественно односложная [см.: Котвич. с. 34). ·1 

Таким образом, сравнительно-исторический ана.11из звукового состав~~ 
современных бурЯтских говоров показывает, что традиционные бурятск~ 
говоры расr1адаются в фонетическом отношении на два крупных массива3М 
более архаичную группу западных говоров и груп11у восточных говоро, 
хоринского типа. Вокализм бурятских говоров обеих групп, сближая~ 
в своих основных характерных чертах с ·rаковым дагурскоrо языка и 1 
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l(оторых восточномою·ольских говоров. сформирова.'IСЯ под сильным тун-

1усо-маньчжурским влиянием. В консонантизме тунгусо-маньчжурское 

влияние выразилось в развитии свистящих звуков на месте исторических 

urипящих аффрикат и особом характере сибилянта •s, даашего впослед· 
с-гвии, при сильном развитии ослабления напряженности артикулирующих 
органов, фарингальный h и дорсальный слабый d. Тунгусо-маньчжурские 
•1срты в звуковом облике 11ротобуряты принесли на новую территорию 

~воего обитания, в ПрибайкЗJ1ье, 1·де они закрепились и усилились под 

вторичным влиянием тунrусо-маньчжурского языка, на этот раз звенкий· 

.:кого, а также аборигенных языков других групп. Пока остается откры, 

тым вопрос о том, какими бьmи языки, способствовавшие столь сильному 

развитию тенденции ослабления, вызвавшей утрату бурятским языком 

аффрикат и переход •s в h и d. 
Появление h в бурятском языке под влиянием эвенкийского субстра

т::~ [см.: Бураев 1977, с. 40] сейчас окончательно установить довольно 
трудно, поскольку группа хакающих эвенков (у которых *s-th во всех 
позициях в с11ове), объединяемая в составе северной группы эвенкийских 
.-оворов [см.: Василевич, с. 645}, .Jtокализуется в районе Северного ло
;1ярного круга между Нижней Тунгуской и Ха·rанrой. Восточная группа 

Jвенкийских говоров, у которых h дает только интервокальный *s а ан
;1аутный ~З.:сохраняется [см.: Василевич, с. 645-646, 648), локализуется 
к восток}1· o·r Бодайбо и Муи в1mоть до Охотско1·0 моря. Те же эвенкий-
1:кие гов,оры, которые располагаются возле Байкала, в районе непосред

ственных контактов с бурятскими rоворами, классификационно относятся 
к южной гру1111е эвенкийских rоворов, у которых *s либо дал s, либо 
сохранился lсм.: Василевич, с. 644--645]. К ним относятся говоры баун
товских а.северо-байкальских эвенков. Говор ·Jвенков Барlузина в своей 
основе секающий (т.е. *s-+s), но включает и некоторые черты восточной 
группы. 

Таким образом, прещ..1оит еще опрецелюь, какие группы эвенков, да 
и Jвенков ли·?, могли дать h традиционным бурятским говорам. А может 
быть, зто просто результат перестройки всей звуковой системы бурятско-
1·0 языка из-за того, что некий субстрат или .щстрат сыграл роль внешнего 

толчка и направил внутреннее развитие бурятской фонетики в иную сторо

ну, чем в других монгольских языках. Во всяком случае остается бесспор
ным, что бурятские говоры в прошлом испытали на себе сильное влияние 

тую·усо-маньчжурских языков. 
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агинск. 

ал аре к. 

баllк.-кудар. 

баоан. 
бар~·. 

бар/·у-бур. 
баш к. 

бох. 
була~·. 
бур. 

бур. НУ 
во1..т.-6ур. 

да~·. к 

11111·.П 
.ll/lpx. 
дсрбет. 
джарут. 

Др.-монг. 

Др.-тюрк. 

Jl)'llC. 

:1ап.-бур. 

каб. 
калм. 

l<Э'lyl'. 

кир1·. 

.1ит. 

:1ит . ..Оур. 
лит.-калм. 

ма., ма11ьчж. 

моиг. 

мо1·. 

мог. м 
монrор. 

нан. 

общебур. 
окинск. 

(IПёТ. 

<.1llр.-nисьм. 
орд. 

орф. 

ОР"· 
11ept•. 

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

Названия языков. 11Налектов и говоров 

l'OBOP aJ"IOICKИX бурят 
аларскиll 1-овор бурятско1'0 языка 

- байкало-кудари11скиll 1·011ор бурятско1'U языка 
баоаньский язык 
бар1узинский говор бурятскщ·о языка 
баргу-бурян·киll язы1< 

баJ111<ИрС1<ИЙ ЯЗЫК 

- боханскиll 1·овор бурятского языка 
язык бурят-булаr·атов 

бурятский язык 

; .,; нижисуди11скиll 1·овор бурятского языка 
-· востоЧ11ые 1·оворы буря·rскоrо языка 

дШ'У\)СкИll язык \по материалам Ф. Муромl:'ко1·0, изданным Ст. Ка· 

пужЮ1ским /см.: KQfuzynski) 
дагурский язмк (по материалам Н. Поппс (см.: 1930)) 
язык дархатов 

язык д1..'Рбетов 

.;; яэы к джарутов Внутреинсll Монголии 
· · древнемоНI'ОЛьский язык 

древнетюркский язык 

-· дунсянскиll язык 
- зашщные r'Оворы бурятского я:jыка 

кабане кий говор бурип·ко1·•) языка 

калмыцкий язык 

качуrскиll r-овор бурЯТt'КОl'О языка 
киргизский язык 

IIИТературный язык 

литературны!~ бурятский язык 
-· 11итературный калмыцкий язык 

маньчжурский язык 

монгольский язык 

могольскиА язык (nu материалам Г.И. Рамстсдта (см.: Ran1stedt 
1905]) 
моrольскиА язык (по материаJ1ам М. Вайерса fсм.: Weiers)) 
монгорскиll язык 

нанайс1<ий язык 

- общебур11тское слово 
ОJ<ИНСКИА говор бурят~КО!'О ЯЗЫJ<а 
язык 0J1ётов 

- ойратскиА Пi!сьмениыll язык 

язык МОН1'0110В Ордоса 
орфо1-рафическая форма 
язык древиi!х nopo1< Орхо11а 
nepc ИЩ;J<ИЙ ЯЗЬI к 
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раз1·. 

са11скр. 

сарт. 

COJ1. 

~11.·монг. 

стn.-м. 

тат. 

тиб. 
торrут. 

ту111. 

l)'JIK, 
110р1<. 

удэйск. 

уэб. 

yAJ·. 
ульч. 

унr. 

хамниг. 

к.монг. 

хор. 

цонг. 

чахар. 

ш.-юг. 

эвен. 

эвенк. 

эхир. 

эхир-булаг. 
юж.~ур. 

як. 

им 

ЛР 

МА 

MNT 

Rarnst. KW 
SG 
VMI 

разговор11ая форма 

санскрит 

сартульс1<нА rosop бурятского языка 
солонскиА язык 

срецневековый монгольский язык 
старописьменныА моm·ольский язык 11а уА1·урскоЯ ~·рафике 

татарский язык 

тибетс1<ий яэык 

язык торгутов 

язык бурят ТугнуАскоЯ долины 
- тункииский 1·овор бурятско~·о языка 
- ТЮрJ<СКИЙ ЯЗЫК 

удэАскнй яэы1< 

- уэбе1<скнй язых 

- уйгурский яэык 

- ульчский язык 
- говор укгинских бурят 

- хамнкrансJ<ИА говор бурятского языка 

·- халха-МОJП'ОЛЬСКИЙ яэык 

- хорииский говор бурятсхого языка 

- ФНrоnьскнй говор бурятсхого языка 
- язык чах.аров Внутренней Моиrолии 
- монгольский язык шира10гуров (желтых уйгуров) 

- эвенский язык 

- эвенкийский язык 

язык бурят-эхири'Ю!I 

- эхирит.Оулагатскиlt говор бурятского языка 
- южные говоры бурятсхоrо языка 
- ЯК}'ТСКИЙ ЯЗЫJ< 
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1938; ч. 3 - 1939. 

·- Поппе Н.Н. Монгольский языковой материал о,11J1ой Лейденской ру
кописи. - Бюллетень АН СССР, 1927, с. 1009-·· 1040, 1251--1274; 
1928, с. SS- 80. 

- Поппе Н.Н. Монгольский словарь Мукаддимат аn-Адаб, ч. 1-2. M.-J1., 
1938; ч. 3 - 1939. 

- H•enllt:h в:. Worterbuch zu Manghol un Niuca Tobca'an (Yuan-ch'ao 
pi-shi). Geheime Geschichte der Mongolen. Wiesbaden, 1962. 

- Ramstedt G.l Kalmiicklsches W!Srterbuct1. Helsinki, 1935. 
- Нaenirch Е. Sinomongolische Glossare. 1. Das Hua-1 ih-yu. Berlin, 1957. 
- Ligeti L. Un vocabulaire mongol d'lstanboul. - Acta Orient. Hung., 1962, 

t. 14, fasc. J. 



> 
< 

i/ 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧ~НИЯ 

дало ...• заимL"Твовано в виде •.. 
- заимствовано иэ ... , взято из ... 
- разВИЛОL"'Ь в ... 

параш1елы1ая форма 
- вариант 

равно, СООТВеТL'ТВУL"Т 

ru1юc 

предпола1·асмая форма 
· (над буквой)··· дол1'0та l"Лас1юrо (наряду с удвоением буквы) 
: (в фонети'!ескоll транскриnW1И) - дош'Ота 

; (ме~цу гласными) -· хиатус (зи.яш1е) 
или (справа отtf01·ласного) - nалатализаuИJ1 сотласного 

• 



УКАЗАТЕЛЬ АНАЛИЗИРУЕМЫХ 
В РАБОТЕ БУРЯТСКИХ СЛОВОФОРМ 

а 

аам:~п1р69 
anxa (шагай 1 31 ар111 131 

аамайха 69 
алха (мwюток) 55 арт'а 164 

aapar 69 
а11ха-93 apr'~ 131 

ааша82 
алху SS арт'и 73 

ааяма I05 
альrан ь9 арус 33 

аб 149 
аляа 40, 93: 119, 124 apy..xi J3 

аб- 71 
ал'аа 119 архщ1р 69 

абаадаха 17 
aJJ'и 29 архайха 69 

аба71,150 
аман 109 архи98, 102, IЗО 

аба- t> 
амбар46 

арх'и 73, 130 
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м'ika1t8 
м' iкx'UJ 111 
м'i:ipU\9 
м'оhо"60 
м'оЫ116О 

~в 

НllДUCI байка J 36 
наадч баэна 136 
набтар 71 
набтаhан 71 
набша 71, JS5 
набwаhан 71, 155 
иагаса 35 · 
кarouo 35 
наrуцо 33, 34 
намар 36, 88, 96 
намор36 

1В7 



намтай 59 
намтар 71, ISO 
нам r.ih ан 7 1 
намт'~ 59 
намша 71, 150, 155 
иамшаhан 71, 1 61 
напшегу 161 
нара 36 
нарзан 54 
карай 89, 124 
наран 27, 36, 96, 162 
нараhан 54, 55 
нарин 117 
нарос 36 
наруу'ан 55 
наруун 55 
иарууни 55 
иарhан 36 
насо 36 
наhан 36, 80 
наяи 97 
нарин 7, 117 
не:щJн 163 
незн 28, 163 
незхэ 163 
нёдонон 89 
нёлбоhон 88, 120 
ИндУ 26 
нидхэ 23 
низа 89 
ниидхз 57 
НИИДЧ JIMHa 136 
ниндзжэ 11бана 136 
ниидэхэ 24, 81 
НИl!ЛХЭ 62 
ннпзаха 89 
ИИllХа 23, 25, 1 64 
инмааи25 

иимrзн 24 
нирrэхэ 104 
иируrу 37 
киса 89 
н!lке 60 
иойр67 

нойтои 62 
иоk~60 
ноkе 60 
ио"х€ 60, 111 
номо 88 
НОМО (Н) \ 1 
иомшо 150 
иосодж баэиа 136 
носож:о байка 136 
иоход82 

llOXOЙ 60, 61, 65, 67, 82, 112 
НОJIЭЭ 61 
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ио'то)\60 
иеедер 163 
неехи 163 
иееhени 163 
неход 19 
нехедеэ 66 
нехер 19 
нуrарhаи 154 
нуrаhаи 36 
нураха 88 
нуур88, 119 
ИУДУ 164 
ИУДЭ 164 
НУУ-40 

нУУрhэн 154 
нvvhзн 154 
нУхэд 19 
нvхэр 19 
нэбrэ 91 
нэбrэрхэ 91 
нэбrэрхэй 91 
нэбшаа 28 
нэгэ бишыхан 28 
нэrэн 17 
нэрvvн 55 
нэрvvнаа 55 
нэрУУ'эн 55 
нэрУх 32, 33 
нэрьехэ 104 
нэрэ 17, 88 
нзрэ" 32 
нэрэхэ32,91 

нэрэhэи 55 
нэхы 62 
нээрээ 163 
нюдарrа 14, 89 
июдэ- 121 
июдэн 24, 26, 35, 88, 120, 

164 
нюдэхэ89 

июрган 37, 43, 45, 88, 120 
июсэrэн 89 
нютаг 88, 115, 121, 153 
HJOY· 88, 121 
нюур40,88, 119, 121 
нюха- 121 
нюхаха89 

няа-40, 121 
няаха89 

няпа89, 125 
нялуун 89 
иялха 88, 120, 125 
н'аа- 123 
н'ёмгiхft~ 99 
н'ёмёк'к"l~ 99 
н'ндэн 164 

н'идэf126 
и' иилэхэ 127 
н'нмаай 9, 90 
н'има~26 
и'iм~8 
н'уrус 36 
н'ударга 123 
н'утаr 123 
н'уу- 123 
н'уур 119 
н'уде 35 

OOOЙJIXO 67 
00\Юлх~ 67 
оrсом 85 
orro 114 
одёrон 13 
одиrон 11 

о 

одон 13, 30, 59. 69 
одьроорой 28 
оёмhон 56 
ожроорой 28 
ой 63, 67, 97, 167 
ойлrосотой 67 
ОЙJJГОХО 62 
оймhон 67, 160 
ойрхон 62 
okiSp 111 
олэо 30, 136 
оло-9 

оложо 136 
олон 30 
олонсоr 135 
олонцоr BS 
ольдж 136 
ол'иr 29 
ол'тоWJ<.а 46 
ОН 9, 58, 90, 109, 110 
ОНГ0 ИИJIГОК)(У 1 12 
онrойхо 107 
OllГOCO 161 
онrоссу 161 
оноод 10 

. онохо 10 
011'н 29 
орrомол 10 
орёо- 40, 120 
оро-13 

орол 8-1 
орожо 28 
орой 118 
ороiжо 59 
оройrоод 59 
орок 13 



орохы 15 евrен 32 11улаад8 

opoJ61 ев:т 18 пулаати 13 

,.рВ 61 ere 19 пулааха 13 

орБжi 59 еге- 19 11ууяса 70 

()p3i 61 еrем 20 QYY! 70 

,)р8тот 59 8rетт'ёо 73 пзй! 70 

,>ре' ихо 130 8rexe 37 ПЗЛДЭН 70 

<>РТО 10 едвр 18, 19, 31, 37 пэхь! 70 

"рх'ихо 130 81<8 19, 37 

11рьёл 105 елдехе 31 р 
орьёхо 105 ел8hен 20 
ор'оо- 123 емеrее 20 руу97 

1Щ) 10 емеел 20 
.. но 10 ендеr8н 21 

с отолхо 153. ентэлэr 18 
vrxaxy 161 еедэ41 саажа46 
iJhOH 10 еер97 саан 54, 149, 153 
ohoop 10 верее 97 са'аи 133, 149, 153 
очих 32, 33 ~hэд97 caaphilll 94, 130 
1JЧОХ 32, 33 ееhэн 97 сааша 137 
t>ЧОХО 33 epre- 21 сабсаха 140 
ошаан 55 ерrен6 сабха 85 
ошаэб SS ере 19 сабша· 30, 134 
ошо-30 ержкэ 18 сабwаха 140, 164 
оwожо 137 етхен 18 сава 150 
ОШОl<О 138 ehee 19 савар 150 
ошоон 55 ецеrелдер 19 саг 114 
ошохо 27, 28, 32, 138, 164 саrааи (белый) 58. 75, 133, 
oшohoiiб 55 

~ 
. 134, 138, 161 

ошоhои 55 сагааи (олень) 135 
ошхо 27, 28 ё~л 18 саrаrунъ 161 
ОUIЧИ 137 ~h;i!18 сагасуиь 161 
О) 60 

ё11ёр 18 сагауул 155 
оюун 11 

ёр~-18 саr.н;ууhан 155 
сада-1.Н 

о садаад 83 

п 
садхалан 112 

i.iбOp 18 сай 136, 138 
i>дор 18 r1aap 70 сайн 85 
Фtrё 18 паrдайха 70 сайхан 85 
ii11шof\ 18 11аг харанхы 70 сак 114 
iiprelj 18 11an хара 70 CaJlkH 101, 130 
upкi\ 11$ r1ад харанхы 70 салти 101. 130 
;:. 61, 63 11алаад 8 ~а11саrанъ 161 
7Ji шохо 112 палаати 13 сар 140 
i'.'лoRkб 112 11алааха 13 сара 161 

пал-пал rJxэ 70 сарьдаr 85 

8 11змпайха 70 сары харты 129 
r1нлтаа 70 сахариг 113 

"бде· ~1 11инта1·ар ~3 сахол 35, 36 
11fi1тщ :!1. 31. 32 11иртан 70 сахюур 136 
шjt1дer :! 1, 37 пиrайд 70 сах'нха 130 
HUfЩ !~. 2 [ 11;iaarи 13 сах'уур IJU 
11i;oh011 20. 3 1 flUПIИ 70 cahaan 83 
·1iiшJ1121 11nршо11хо 4ь саhан 32. 54, IJJ, 134, 149, 
"")Л !!! llCX:·IIOC r:JCUX:JX:J 70 153, 160 
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саэ 136 c'iiлip 102 таиi 59 
ci 60, 138 с'ёрхо 130 таим· 118 
серкунь 161 с'ибар 83 raparyyи 57 
сибар 25 с'ии 130 тарrан 36, 55, 156 
сибуу 37 с'икаrа 83 тарrои 36 
СИДУ 26,37 с'итакху 83 rapryyи 55, S7 
сидэ 26 c'iлrih~ 102 тарk'а 111 
сии !02 c''i 102, IЗQ тархи 102, 131 
Сиид:JМ 62 c''iдixi 61 тарwа 131 
синаrа 25 с'юруу 130 тарw'а 102 
сира9 с'ара 130 тарааи 120 
сируу 131 тар!х'и 127, 130 
ситакху 25 т тас'аа 73 
соёл 84 тата- 73 
соктоо 10 та 57 татаа 119 
с<iлхбвб46 таа (вы) 57 татаха 27 
сомон 11, 85 таархаха 27 татха 27 
сонин 85 тааха 38 тат'аа 73, 119 
СОНОС· 13 табан 71, 91, 109, 150 таха38, 55 
соИОсхо 84 таби· 93, 1 1 7 таху 55 
соохор41 тщ 150 IВXJIB 40, J 02, J 30, 13 
сос'и-133 та{jаи150 тах'аа 73 
сос'ихо 130 тайлажа 13 7 тах'иа 130 
сот'н 101, 133 таiра- 39 таhа мартаба 1 О 
сохи-133 тak'i 111 rawaa 131 
сохом 139 тала 28 таw'аа 102 
сох'и 101 raпk'a~ 111 iik'a 111 
сох'ихо J30 тапки 101, 130 nб'и 7 
cowoxo 76, 140 талти 101;130 rliб'il 17 
сееи 28 талхиха 93 тilб'ik'l 111 
субад85 тал'с'и 32 тiби· 117 
супаа 10 rал'т'н 32, 130 т~'п'i 137 
суран 85 тал'ш'и 32 тён'де 103, 128 
суранэан 14 тамЬ:н 101 тиибhэн 57 
суусари 85 тамарха 80 тнимэ62,97 

СУйд85 тамiх'i \01 тнирrэн 73 
СУПllЭ 85 тамсн 131 тнруу 131 
сvлее 37, 41, 75, 126, 138, тамс'аl) 1О1 тиисэн 85 

139 тамс'и 102, 130 тнихэ 62, 73 
сvсэrы 63 тамти 131 rииhэи 85 
СУУ 58, 65 тамт'i 131 титим 23. 24, 29 
сэбэр 150 тамт'ан 130 тоrол 1О 
сэrээн 58 тамт'а11101 rorтoxo 30 
сэдьхэл 80 тамт'и 102 тоцохо (11одхватить) 
сэпьхэхэ 107 тамхн 102, 131 84 
Сэпэб 15 тамхин 130 тодохо (попасть) 10 
сэмrэн 19, 75, 139 тамх'i 101 тойро-41 

сэнrэi 87 тaмx'iil) 101 токхукху 1 12 
сэсэrл эхэ 137 тамх'и 102, 130 толrо 10 
сэсэrы 63 тамhан 81 толrой 67, 113 
сэсэк 34 rамшан 131 толоr0ии68 
еэт'х'эл 127, 130 тамwи 131 тонrороr 73 
СIХЭ 76, 136, 140 тамш'ан 102 тоиwохо 135 
cepri 105 тамш'i~;r 101 тоньчихо 135 
cqjё 105 тамw'н 102 тоиыuнхо 135 
сюруу !02 такай 59 тоо 41, 45 
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тоо-41 

тоодог 41 
юоаха 161 
тооhон 41 
торrохо 99, 112 
rордж 136 
1орожо 136 
торокко 99, 112 
тосхон 151 
тоrхо 161 
roxo· 73 
тохорюун 113, 151 
тоhон 30 
юhохо 84 
тошон 73 
rомер 19 
т0ем 80 
reepcэr 46 
тугал 10, 36 
тугул 36 
rуд 81, 84' 
тудаха 10, 81 
тудухо 34 
туйба 66 
туiба 66 
ту11rа 10 
тус84 

туулаi41 
тудУi 61 
тул'т'ЭхЭ 101 
rул'х'ЭхЭ 101 
ту;м{р 61 
тvбэд 72 
ТУГЭД (Тибет) 72 
тvгэд (полный) 48 
ТУ ГЭС 84 
ТУН 61 
тvнмэр61 

тvймэр 62 
п л'r'ихэ 130 
l'Y: ,35 
нм·hэи 57 
ТУМ:!р 35 
rvprэн 21, 31 
тvрии 62 
тvр'х'ихэ 127 
rvсэб84 

ТУУХЭ 41 
IУУХЭЙ 40 
тv хэреэн .106 
rvxэpиr 106 
ThlMЭ 73 
пбкэр 99 
пбхэр 99 
rэrнэхэ 108 
rэды 63 

1 !-4. За1<. 780 

т'иимэ68 
тэjимv 68 
тэлхэr·эр 80 
тэн 109 
тэнrэри 128 
пнхээ80 

rэнюун 40, 90 
rэн'д'ир 34 
ТJ~ИЭКУ 108 
rэ9нжэ 108 
тэрrэлхэ 106 
тэрмээлэжн 136 
тэрмээльджин 136 
тэрмЭЭЛЬЖИIJ 136 
тэрьелхэ 106 
тэрэ 15, 54 
тэрээгvv р 106, 15 1 
гэрээхvvр 106, 151 
тэрэзхээр 106 
тэсэхэ 85 
тэrхэл 80 
тээнrи 103, 12В 
тээн'д'н 103, 128 
тээ тэрэ 15 
т~н· д' ер !03, 128 
т'етраад' 73 
т'еэбнн 73 
r'еэд 73 
т'еэм~ 73 
т' еэхникэ 73 
т'иимэ 73, 127 
т'ииргэн 73 
т'иихэ 127 
т'iмi 61 
1'уру 131 

yraa 14 
yraaxa 66 
уrалэа 136 
угжа 136 
УfУН'Ь 161 
yдaraJJ 11. 13 
удха 112 
уэуур 58 
ун 61 

у 

уйдхар 1 13, 118 
уйтан 60, 66 
уiт~60,66 
ула 12 
улааrака 67 
улаан 12, 13, 39, 68, 69 
улад 28. 74, 81, 84 
уладаа 54 
уладаhа 54 

улам (подпруга) 14 
улам (брод) 14 
упас 84 
yлhaJJ 14 
ул'н· 29 
умда 90 
умтарха 36 
умшаха 35, 36 
yJJa· 90, 1 1 8 
унаад 10 
унаха IO, 136 
уида 90 
унrи 14 
унтапы 114 
унrадЖи 137 
унтад'i 137 
уитажа 137 
уитакт9 114 
уитарха 36 
унтаха 36 
уншаха 35, 36 
уиыхы 15 
урай.67 
урал 12 
уран 13, 28 
урrамал 10 
ypraxa 36 
ypryxy 36 
урrы 60, 63, 124 
урrЫ 60 
урэаиан 140 
уруу69, 97 
урьяха 105 
уряа67 
ур'ид29 
уса 31 
усо 31, 34, 36 
усу 36, 37 
усуи-ь 161 
ута 6, 10, 12, 69, 97 
yтypkli 111 
уубашье 162 
ууrан 41 
ууrты 149 
уула 44, 45, 162 
уур40 
уураг 39 
ууртай 67 
уута 73 
уухты 149 
уушха40,83 
ухаа41,66 

yhaaplO 
yh.&11k'i 1 1 1 
уhаи JO, 12, 31, 36, 37, 81, 

160, )61 
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ушар 12, 30 
уюу11 11 
уя- 13,97 

Убеште 59 
YK'K'f 99 
ypri- 18 
yxexi 99 

укер 100 
улrё 18 
ypreii 18 
урке- 18 
yiлiixiбl 
)iihiЩ 61 

Убrэн 21 
Убдэ- 21 
Убцэг 21, 37 
УбсУУН 140 
УбУЛ 164 

у 

у 

vбhзн 18, 20, 31. 35, 160 
vбшзн 18, 21 
vбэгзн 31, 32,'35 
Убэй 72 
Убзл 18, 21, 22, 72. 164 
vбэр 18 
vбэштэй 59 
Убээ 54, 61 
vвген ЗS 

УВ0С 35 
УГЫ 61, 67 
нз(слоiю) 19, 21. I03 
Yrэ(дaii) 19 
\'ТЭ· )9 

Yl'JЙ 56, П. 
УГЭJI 72 
УГЭХЭ 19, 37 
vr:ix.зб 28 
vдер 35 
Yдitp 34 
УДУр 34. 35 
УдхЭI! IX, !07 
УДХЭЮ 81 
УЮр 18. !9, JI. 34. 35, 37, 

163 
У ДЭХЭ 81 
Yiihэн 62,81, 153 
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УЮ11Ю 137 
vлr·ы 18 
УЛГJJ )8 

УЛДЭХЭ 31, 8 J 
УЛИр 155 
УЛПНЭГ 18 
УЛУУ 24, 69 
У Л)l'о<'J,ЖИ ) 35 
УЛЭМЖJ 135 
у·мсз 75, 139 
v;щэгэн 21 
vндэр 22, 28 
УНД:К 35 
vндэhзн 35 
vнеэн 28, 40, 163 
Унее 163 
Уt!l!ЕЭХИ 163 
У НТЭJIЭ/. 18 
УНУр 32, 33 
УНШ:!И 18 
УЮН 28 
vюр6, 32, 33 
Ypr:>- (поднять) 18. 21 
Урrз- (11уrаться) 18 
УрГ'JЙХJ 67 
УрГЭЙХJ 30 
vрон (че11юсть) 18, 43 
vрrэн (широкий) 18. 28 
vрrзэхэ 67 
vрмэдъУУИ 55 
Yf190JIJ J 55 
Уреер41 

vрееhэн 155 
УрУУ 95 
УрУУр 95 
vрхэ 18 
Урэ 19 
vржю 18 
Урнр 95 
неен 28. 1 J9 
YcU0X'Jll 75, 139. 14() 
,·.:ор 28 
Н'У 37 
YCJl'JJlдЭp ) '), 28, 94. 140, 

154 
YYЛJOXJ 81 
У хъаан 55 
v:об 28 
v.op IOO 
У ХJШн:J ) Л 

YhtH!ll 7/'i 
vhvн l'i5 
У]!')[ 1.1 63 
\)JJll (11o;l(IO•ll 2Х, 37. 160 
У lпн (~ю:юю>) 5Х 

vhп 19 

хаа 45, 152 
хаабшаr 46 
11аанаа 56 
хаанаhаа 56 

х 

11ааха (за1Срыть) 38, 78 
хааха (донть) 78 
хабазр· 72 
хабар 28 
хабсал 76, 140 
хабхаа/н/ 57 
хабчаr 135 
хабша1· 135 
хабша.а 76, 140 
11ara 45 
хаптха 113 
хаrнаха 113, 151 
хада J 12 
хадаха 36 
хадо110 36 
хщ11ажа 137 
хадхаха 112 
.ХЗЖ!'JJД 28 
xaiiлaahaи 154 
хайр 67 
xaii11a 61 
ханша 60 
хайшан 1·JJд 28 
х,.;1анrир 108 
ха.лиха 108 
хануун 7, 44 
хальhан 81 
халюук40 

халяар 155 
х:~маар- 72 
хам..:~·; 61 
хам..:ы 60, 62. 90 
хамхууn 154 
ханаа11 78 
ха11ашш 90, 119 
XЗllПt.1 129 
.ха11сы 64 
ханхирха 131 
х:жшы 90 
хщяа- 124 
ха1н1аха 90. 1 19 
'"н'ааха 119 
хан':~.ип 129 
x"11'т'lpk3 131 
:>.••Р~ (черный) 7, 79. 11\! 
хара (нуна) 78 
xJraaн 56 
хара 1·' роеhэн 160 
·'"!ЩНХЫ 6J. 67 
'"Р' а11~ 67 



харгаиаан 67 
хар1·ы 60, 64, 67 
хари- 117 
харууп 95, 155 
харуур 95, 155 
харууhан 155 
хархис 106 
харьн 105, 128 
харюу40 

хар'и 32 
xap'ja 29 
хасар 75, 134, 140 
хасаха 84 
хасуури 113, 140, 151. 155 
хасуурhан 155 
хахаЗ8,45, 151. 152 
хахалха 113, 151 
xahaxa 84 
хашаа 155 
хашааhаи 1·55 
хашар 155 
хашарhаи 79, 154, 155 
хашаhан 154 
хашхар-83 

хаэн 78 
хари 7 
кiiри- 117 
xixa 61 
хибэн 24, 29 
хибэхэ 24 
XИ3iUU13H ( f) :!7 
хнэаар 23, 58 
хиэагаар 58 
хин 102 
11.llИДЖ 32 
ХИИ11ЭЭ JJO 
ХllИХЭ 100 
хмар 90, 131 
ХИJtбар 25, 125 
хилгааhан 57, 102, 131 
ХК111'3Н3 125 
хипэ 29 
хилэн 24 
хима 125 
хнмда 25, 90. 164 
хи11аха 125 
хир1·аха 125 
ХИр)UГ3 23 
"ирма1· 1.!5 
Xltp'JJ 24 
хnб 71. 149 
XOUUJI 71 
хо/!0:1 71 
хо:~.жохо 35 
xunuк 10 
хоёр 112 

хоёртой 62 
хожохо 35 
хойно 61, 97 
XOЙJIOM 85 
хойнохн66 

xono 13 
XOJITOC J2 
холтоhон 13, 32 
хuпп.уун 55 
ХОJ\ХИХО 79 
хол'нхо32 
хомигор 13 
хомор 71. 150 
хон 103 
хонrирхо 103 
хонёо 90 
хонид 74 
хонидоор 83 
XOHllH ( 08113) 121 
хонин (новость} 78 
хониhой 74 
хониhоор83 
хониhууц 74 
хониhы 74 
хонончиrи 129 
хоноо 90 
хокд'ннуур 103 
хоопой 62 
хорбоhон 78 
хорин 9 
хорлохо 30 
хормой 60. 118 
хоро 112 
xopworoнoxo 13 
xori.i1·0 12 
хотиrо 11 
xor'orup 73 
хошоод83 

xowouhoop 83 
XOllJOXO 11 
х6шхi 46 
хбрин 9 
х8но 61 
хе:п:юр 153 
Xttil 19 
Xt'HbдЖ\lil 135 
.\epre,..~ 19 
Xt>p>!KKll 1~ 
X61'fll!H~ l~ 

xt>~xeJI 
хержю 18 
Xttt!Щ) 97 
x"'uhm 154 
Xfl:\U 21 
xti:r li! 
ху~ 66 

хуаа 41, 66 
хуаитаэдж 66 
хуба 42 
хубаh~щ 78 
хубн 121 
хубИll· 117 
хубырь1к IS 
худаr 1О, 12, 32, 33. 36, 114 
худуг 32, 33, 36 
худхаха 112 
хужар 30 
хулrана 67 
хулrанаан 67 
хупrанай 67 
хултуу'ан 13 
хулhан81 
хумапгаl\ 78 
~умкrар 13 
хумнха 118 
хун тайжа66 

хун-ь 161 
хур~ 112 
хурrан 37, 43 
хурдан 13, 90, 112 
хурнм 117 
xypyry 37 
xypwaraнaxa 13 
хурьt'ан 121, 156 
хуръха 78 
хуряа-40 

хуса 161 
хутага 11, 12 
хуу41 

хуулах 32 
хуулаха 32 
J1.yynra 78 
хуулух32 

хуурн 78 
хуушан45 

х ух.асаа 11 3 
хуhан 160 
xyua 161 
хушаха 11 
худ)i 59 
х)нi 79 
ХУбУУН 55, 98, 100 
Х\'бннhэн 56 
хvбню'эн 56 
хvгжэ-30 

ХУГШ)ll 1~ 

.>tV;IЗYY 100 
Х~дУм~·р 153 
ХVДЬI 64 
~'<;!'J:J-153 

x·i;IJ!IЖJ 98 
,,.,·;r,эпмэри 27. 99. 151 
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хУдэмэрИ 153 XЭ:llQ 32 hабир-шэбэр 69 
XYД:JJI 22 хэпхеэ66 hайи8S 

хУ:JУУИ 40, 100 х:шхы 60 ffilixaи85 

хvйrэи 91 хэпэ 15 hana 78 
хvйrэрхэ91 х:шэи79 hалсии 102 
хУКТЭИ 60, 62, 65, 67 х:тэхэ 27 hапхии 102, 118, 130, 136 
xvih:lв 62, 67 х:шээ 15 hanXJPШA 130 
ХУЛ 18, 19, 93 х:ш'ив28 hалс'ии 130 
хvлеэ-40 хэмджихэ 135 hальiин 136 
ХУЛЭэр["ЭИЭ 137 хэмжнхэ 135 hапьт'ии 130 
xvnepxe 35 ХЭМ:llQХЭ 135 hапьш' аи 102 
ХУЛУ[" 85 хэизэ 137 hал'т'ак 130 
хУЛУрХУ 35 ХЭрУУА 95 h111'т'iч 101 
хvпhэи93 xэpvvp95 Ьап'т'ив 29 
кvnh:жчи 135 хэрhэи81 hал'т'иида 130 
хvлhэишэ 135 хэрwэ-30 Ьап'т'Щ 131 
хvлэh85 хэрэr 98· han'x'll) 101 
хvпэhэн 154 Х:КУУ 40 hамарха 80 
хvмэдхэ31,81, 100 ХЭСЭ[" 84 hамна-94 

ХУК 100 хэЬэr- 84 hаиааи 78 
хvнrэи91 хэшэr 23 hаидай9S 

хvнrэрхэ91 хээр98 hандали95 

ХУНДЭ 99 хюмhаи 14, 37, 81, 121, 155 hapa 78, 160, 161 
хvюкэn 19, 135 ХЮ)188С["ЭЙ 60 l1ара111жаи 136 
ХУИХИНЭХЭ 130 хюруу 102, 131 hара111ьджии 136 
хvрrэхэ (до во АКТ•) 18, 19 хяnар 102 hара111ьжии 136 
хvрrэхэ (мороэиn.) 18 XJ1pa 25, 125, 130 hариhаи 56 
хvреэ67 хата IS, 125 hapxarap 69 
XYP,'f ЙНрЭЭ 136 х'алrаиа130 hархайха69 

xvpwэ 100 х'армаr 130 hаръдаr85 

ХУрu'Э!' 1 os x'anip 102 hаряан 56 
xvpэi-79 х'ёрхо 130 hахал 7, 35, 78 
хvрэжэ ерээ 136 х' ив (воэ.цух) 130 haxap69 
хvрэй67 х'ии (навоз) 130 hахюуhаи 94 
хvрэккэ J 8 x'i 102, 130 hах'иха 130 
хvржrэ 18 к'иидээ 130 hаэи 60, 78 
хvрэ.хэ (дойти) 27 х'иима 130 hiмa 54 
хvрэхэ (остыть) 31 х'иисхэ 102, 130 ьjiхЩ61 

хvрээ99 х'иихэ 101, 130 · hi'иr 61 
хvр'jэи 105 х' iл' ~мёJt 46 ~61 
ХУСЭН 21, 76, 134, 139, 140 х'оруу 10 Ыхаи61 

хvсэхэ84 х'умhаи 123 hнихэ62 

ХУУrэд41 х'уруу JO, 130 hойр 60, 67 
xvvиSS х'юруу 130 lюnхихо 79 
xvvprэ99 Х1 llЛfOOC 130 hомо(и) 11 
ХУУХЭИ 41, 100 hомон (стрела) 72 
ХУХЭ 18, 21, 37, 100 h hомон (сомон) 11, 85 
xvhee7 hоиrино 103 
ХУ'IЭ 100 haa-39 hoнro- 13 
XYU»e 77 haaмarap69 hоиёор 90. 119 
ХУWЭИ 21, 76, 134, 140 ~майха69 hонкн 78, 85 
xvwэp 30 haaper69 hоиоор 90, 119 
хэ-17, 58 'ltaapaл 78 hои'д'иио 103 
хэбr:жэ99 haaxa 78 hон'оор 119 
Хэды 22, S9, 62, 63 hаба 150 Jюрьмоhон 79 
хэдж 22 hабар 150 Jюхор 160 
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h0p60, 61 
hеелдэнrир 104 
hееядэнйэр 104 
hеем80 
hуба'аи 78 
hубад8S 

hубаhаи 78 
hyra43 
hулашаr 79 
hynawir 79 
hумалhан 78 
Ьуняа-124 

hypaн8S 

hypua27, 78 
hурна 27 
hурнаб79 
hурнам 79 
hyy-40,45 
hyy~ 114 
hyynra 78, 156 
hууиа 79 
hуурн78 
Ьудlк 114 
h)'на 79 ~
htrёj 61" 
hунте46 
hYlli 79 
ьj1r; 61 
hvйд8S 

hУлдэ38,85 

bYЛWlf"4 
hvн 58, 85, 160, 161 
hvни 22, 77, 79, 163 
hvнэлrэ 35 
hvpэr 79 
hvрэхэ69 

hУУЛ 44, 78 
hvvnдэ 38 
ЬУУШЭ 77 
hvxэ 161 
hзбэрхэ 71 
hэеы 62, 63 
Ьэлхэrэр80 

hэмэрхэ71 

hэнжэ 135 
hэнхээ 80 
hэиьджн 135 
hэрбээ 149 
hэрюун4_0 

hэТЬХ311 80 
bljё 105 

ц 

цаrаан (олень) 13 5 
uaraк-.. 161 

uarapнr 113 
царrн харrУин 129 
цас 32, 33 
ца(:132, 33 
wк:у. 133 
цах'уур 130 
пах'юур 101 
IЮКИ· 133 
uокху 112 
цорх'ируу 130 
UOXll· 133 
цох'илто 130 
цgмеrе 19 
цэвэр 150 
Цэдэб 15 
ц'иидзм68 
цэjидэм68 

цэцэrлэхэ 137 
ЦЭЦ3К 34 

ч 

'1111\ОНЪ 161 
чи 75, 137 
чида- 133 
чии 57, 75 
'lllXИ 98, 138 
1111КЭ98 

wree37, 138 
'1111/ИIКХУ 108 
'IКХЭК 138 
ЧOllO 138 
'1ОСО 139 
чудХОХО 36 
чулуу 138 
чусу 139 
ЧУЛее 138 

wаад86 

waapa38 
waaxa 126 

m 

шабар 25, 71, 83, 126, ISO, 
161 

шабаха 126 
шабор-ь 161 
wai1ap71, ISO 
waraa- 58 
warнa 26 
warнa· 75, 125 
warнaxa 25, 108 
шаrтайха87 

wада- 8, 74, 133 
wanan 12s 
wanap 131 

шалбааr 57 
wалбайха 87 
шапд86 

шалун" 161 
шап·wап rэхэ 87 
wал-wул rэхэ 87 
шаваrа 25, 83 
шанар 25, 125 
wаиrииуур 103 
wаи-шав rэхэ 87 
шаи' 1',ииуур 103 
шара"!; 24, 38, 82, 126 
шарай 75, 76, 125 
шараха 126 
шарбата-wорбоrо rэхэ 87 
wapra 136 
шар-шар rэхэ 87 
шар-шур rэхэ 87 
шасарrана 67 
wacapr1И8111 67 
wасарrавай 67 
wатаха 25, 83, 164 
Ш8 24, 57, 75, 133, 137 
wибар25 
шибуу37 

WllllY 26,37 
шидэи 164 
шииr39 

wиидам57 

111ИИДХЭ- 57 
UllUIXIН 39 
шикюн"161 
wиnraahaн 131 
wииlra 25 
UВIИЭ 25 
шира9 

шируу 131 
wиraxa 25, 164 
шiда-9 

шоб-wоб rэхэ 87 
шобойхо87 
шоrложо 137 
шоrоnджи 137 
шолмо 11 
шолмос 11 
llIOВO 12, 24, 126, 134, 136, 

138 
шорrоолжон 13 
шоро 12 
шошохо 76, 140 
wелееи 56 
weнehe 20 
wермеhен 18 
шубуун 14, 24, 37, 40, li.:!, 

109, 126 
шуг-шуг 86 
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шудха- 75, 76 ]ДЬ1 63 эр'jэ (береr) 29 
шудuха36 эд'ир 127 эр'jэиэr 105 
шуnуун 14, 109, 126, 133, эд'нхэ 127 эсаэш 55 

138, 161 эжэrvй67 эсхэхэ 85 
шунrухо 33, 34 эжэn 30 эсэrыиь 15 
шурrаnжаи 13 эжэн 77, 139, 141 эсэнrк 104 
шурrаnэан 13 Э3ЭГУЙ 67 эсэнйэ 104 
шуу86 3331177, 141 эсэрrУУ 84 
шуурд86 :JКЭ 100 эсэс 28 
шуху 161 :mеэ f21 эсэхэ 31, 137 
шуhаи 14, 24, 75, 76, 91, 126, эnи 23, 29 эсэhэйw SS 

127, 133, 134, 139, 161 эnhэн 20, 81, 161 зт'иr:m 127 
шуткур 138 ЗJIШЭ 137 эхи (и) 68 
WУДУ 164 эnьбэ23 эхэ 15, 17, 28, 100 
wvдхэр 138 ЭJIЬЧЭ 137 эhэrы 63 
ШУДЭ 164 ЭJ11'УУН 55 ЭЦЭХ 31 
ШУДЭИ 24, 26, 37, 126, 164 эп'и 35 эшrы 100 
wvnэн 126 ЭМ 72 эшкы 100 
ШУnэhэн 56 эмrэн 20 эшэ 17, 30 
шvмбыхэ87 эмдэрхэ71, 150 ЭЦJЭ• 23 
шvрбэhэи 18 эмиэ-95 ·ЭШЭХЭ98 
ШУУ· 162 эмх'и-101, 130 ээжэн 153 
wье 128, 164 эмэrэи 103 э:mжэи 153 
щэnэ (стекло) 17 ЭМЭЭJI IS, 17, 20, 39, 163 flЁ 100 
wэмэхэ 35 эн 107, 109 
WЭllYYH 55 ЭИ (r) 109 
ШЭНУУ'ЭИ SS энrэр 107 ю 
шэиэ 15, 25, 82 эиеэ-90 

шэиэhэн 20, SS эиеэдэн 163. Юf}'lho 161 
wэраан 55 энеэхэ IS, 16, 163 юмэ56 

ШЭХЭ (1\)ЯМО) 76, 136, 140 энхэрхэ 107 юреел 41, 95 
шэхэи 98, 136, 138, 161 эиэ 6, 15. 17, 56, 90 юсуиъ 161 
wээ-40 энээmр 106, 149 юума98 

w'anap 102 эиээхvvр 106 юуич баэккээ 137 
ш'ивар83 энээхээр 106, 149 юуиwье. бaiixarvii 137 
w'иrна 26 эрбэд81 Ю)'Ш КЭНЭУбоб 99 
w'идil· 133 эрбээхэй 56, 57 юушье хэнэrvйб 99 
ш'икаrа 83 эрrикv 104, 129 юhэн 98, 161 
w'итаха83 эрrэ (берег) 34 

эрrэнэr 105 
.я 

ы эрд'км 28 
эрэек 40, 121 яасан 85 

ыкы IS эрид81 яаhан 85 
ысыrынь 15 

эрйэ (береr) 34 яба- 71, 97, 150 
ыхы IS эрс'ин 130 ябаан 55, 56 

эртэ96 ябаr 114 
э эрхин 130, 131 ябаrты 106 

эрх'и!I<! 130 ябап'ёО 73 
эбh:плхэ 77 ЭpWJH 131 ЯбаJПЫ 106 · 
збшэн 18 эрье (береr) 34. 105, 128 ябаhан 55, 56 
эrэм 20, 43 эрьс (валух) 29, LOS ява-150 
:щеэи 25, 121 эр•е- 128 JJl"ШIH 58 
ЭДИ 29, 74 ~рьенэ1· 128 llJl~aн 54 
эди- 17, 74 эрьехэ 104, 105, 129 ят1аh<1Н 54 
:щнр 23. эрэ::алдзэй 136 ИJНIГ~р 104, 12Ч 
ЭДИХ.Э 15, 16, 98 эр:>элээй 136 11·,·;!1 1· JХЭ 82 
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май- 129 зn~ 1;i 

ялайха 82, 104, 105 зz3')'u~ 67 
о 

ялацза- 129 
бdcl1e1J 39 

ялалзаха 105 

" ilлба· 129 re 
ялбаха 105 ga1t}in~x/... 103 

ямаан 8, 24, 25, 26, 126 gedegun 160 
О!,(67 

ямар 98 gerehё 56 OC.Jiet:,s~ 67 

янrарцаr 135 gзrte: 63 CJ!~m':J~::W.67 

яидз бvреэр 135 gujlOjf.. 67 см:.;,"6q:;62 

яндз бvриин 135 guros 160 oe:l~q:~62 

ярrай 24, 126 gil:'xЭ 62 ое :rx~I\ 62 

яhан 27, 27, 80, 97, 137, 162 '-' 

h 
q 

а qaol\ 111 

adunahi 56 
hЗ'УЕ: 62 qa:qJ.jЛ 111 
hз'YI: 62 

aqt~ES~f 67 h~r 67 
щn>-х). 108 s 
apq!r 103 

hoyr 67 

~ 1j 
-sa gasun 160 
sagun 160 

ае~dЛ~61 1Jah~I\ 137 . 
s1:d'im 62 

ао_;: t)(l-rtae3 61 
si.i 160 

• !1# 
qikЭ 137, 148 

ь· 
9ila:h:..q 137, 148 v s 

Ьа:/Юfае 67 j !aq~"x'..1os 
bart'n;'a 101 
ьar'r. 111 jah'"I\ 137 

$asJ-rOj~n~ 67 

bar'i- 117 
Ьаее 67 ~ ..... k 

t . ~ 
Ьо 39 
busc 160 kyl\39 

te:tзrЗ 15 

с 
kvkol)(n) 39 

1~~nЗх3 1os 

kul'1jirp n'з 13 7 
tэrэ l 5 

chara 160 
ы~.J67 
tohu 56 

chara urochun 160 m t~{i01f..101, 102 

chochoт 160 
chugyn 160 

man5'1i 67 
toro- 41 

map~i;' 103 
tur'e-.62 

d m1:113 62 
tur'E~62 

-...... tu: 1m3r 62 

dabasu 160 
m~67 t'if,,W. nЛ 101 
ffi:JDj~67 

d~~67 mx'te: 63 
t'ire: 101, 102 

de-mei 67 mblohu 56 t'i:me62 

d'1:1;74 n1or'Щ 117 
t'umh:..~102 

dur-rUJ 67 mor'i13 117 
t'uru: 101 

duk: 62 n 
Е nex~./ 62 

u 
Erbe:xei 67 
ehe')'ti 62 

n:ix~ 67 ubuchun 160 
DЗ~J67 ula:ot~nu 67 

э "°t.;fr 67 usin 160 

эd'i 74 
ш~·t~I] 62 usu 160 

эme:l 15 omosu 160 uhii 56 
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u:rl iltf 67 u11~67 X':i' rte; 62 
~39~ uJ1iq62 JC):le: 61 
fila 39 )(or'il) 117 
Gr 39 )(Оr'Щ 117 

х~х )(UIOjAn~ 67 

\1 J(IПDI :162 
~uluhu 56 

Gс1еп 39 xar',..ч'i'~67 
ХУ'} 39 
хУх.еп 39 

~39 x•rOl~nu67 xud1: 62 
xaror51i 67 х~е967 

il xar'i- i11 x~ihЗ9 67 
~r'i-117 

1ЩЕ:67 x~ir67 z 
ir)Jlf(:167 xile: IS 

u71?" 67 хэl) IS zU'fl: 62 
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