
 

1 <s н. и. мап
Г 5Sb' ■ ' '

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКОЕ

■
1»

■

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

АЛ'.'

ТРУДЫ ИНСТИТУТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 
АКАДЕМИИ НАУК СССР

1955
ИЗДАНИЕ АКАДЕМИИ НАУК СССР И ИНСТ 

-з---------------- ЛЕНИШ’РАДКУЛЬТУРЫ ВМАССР

* Г%

                             1 / 14



 

                             2 / 14



 

Ойзаттн экзема.
II. Н. ПОППЕ

life

БУРЯТ-МОНГОЛЬСКОЕ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ

ТРУДЫ ИНСТИТУТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 
АКАДЕМИИ НАУК СССР

1955
ИЗДАНИЕ АКАДЕМИИ НАУК СССР И ИНСТИТУТА 

КУЛЬТУРЫ БМАССР • ЛЕНИНГРАД

                             3 / 14



 

Напечатано по распоряжению Академии Наук СССР
Май 1933 г.

Непременный секретарь академик В. Волгин

Редактор издания академик С. Ф. Ольденбург

Технический редактор Г. А. Стратановский. — Ученый корректор И. А. Щерба

Сдано в набор в марте 1933 г.— Подписано к печати 31 мая 1933 г.

119 стр.
Формат бум. 72 X НО см. — 7*/а печ. л. — 40 128 зн. в п. л. — Тираж 760

.. Ленго^рлит № 1027. — АНИ № 196. — Заказ № 591

Типография Академии Наук СССР. В. О., 9 лйния, 12

I БИБЛИОТЕКА |
I ян. А. С. Пушкина ’

                             4 / 14



 

ОГЛАВЛЕНИЕ
Стр.

Предисловие .................................................................................................................................. 7
Глава I. Бурятский язык и его наречия  ......................................... 9
Глава II. Языки монгольских народностей........................................................................ 20
Глава III. Взаимное отношение бурятских наречий и говоров и их отношение 

к другим языкам монгольской группы................................... 29
Глава IV. История изучения бурятского языка . .'....................................................... 40
Глава V. Прошлое бурятского языка................................................................................ 63
Глава VI. Происхождение бурятского языка и его связи с другими языками ... 67
Глава VII. Старая бурятская письменность........................................................................ 74
Глава VIII. Латинизация бурятской письменности........................................................... 93
Глава IX. Перспективы образования единого бурятского языка.................................. 104
Глава X. Ближайшие задачи в области исследования бурятского языка................. 109
Глава XI. Вопросы транскрипции . . ................. .... ...................................... 112

                             5 / 14



 

                             6 / 14



 

ZOBLOLIIN ZASAGTA NIIGEM ZURAMTA AVTONOOMITO BURI AAD-MONGOL ULA8ILN ARBAN ZILIIN OIN ODORTO ZORIUULAN GARGABA

                             7 / 14



 

                             8 / 14



 

ПРЕДИСЛОВИЕ

Ко дню десятилетия Бурят-Монгольской АССР мы можем к длинному 
списку ее достижений в области хозяйственного и культурного строительства 
прибавить крепко ставшее на ноги бурят-монгольское языкознание. Бурят- 
монгольское языкознание является еще совершенно юным: хотя до Октябрь
ской революции и было кое-что сделано в этой области, оно окрепло 
и сложилось в самостоятельную научную дисциплину лишь за последние 
десять лет. Отмечая десятилетие Бурят-Монгольской АССР, мы как бы 
празднуем также десятилетие этой юной отрасли монголоведения.

Язык, еще в недавнем прошлом мало изученный, теперь может 
считаться одним из наиболее исследованных языков группы монгольских 
языков, а успешное развитие новой письменности, создаваемой на основе 
.научного изучения бурят-монгольского языка, доказывает, что бурят-мон
гольское языкознание сумело включиться в социалистическое строительство 
и стать орудием культурной революции.

Бурят-монгольское языкознание представляет собою теперь настолько 
разработанную область и создало уже столь богатую литературу, что - 
насущнейшей задачей является подведение итогов достигнутому и намече- 
ние основных задач, ждущих своего разрешения впредь. Настоящая 

-книга ставит поэтому, своей целью частичное выполнение этой задачи, 
будучи призванной быть своего рода введением в бурят-монгольское 
языкознание и вводной частью грамматики бурят-монгольского языка, 
которую мы надеемся выпустить в свет в непродолжительном времени.

При составлении настоящего очерка автор пользовался указываемой 
дальше литературой и неопубликованными материалами лингвистических 
экспедиций, которыми он руководил в течение ряда последних лет.

В заключение автор считает приятным долгом выразить А. X. Хаши- 
мову свою признательность за ряд сведений, касающихся главным образом 
общих вопросов языкового строительства, в национальных республиках.
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ГЛАВА I

БУРЯТСКИЙ ЯЗЫК И ЕГО НАРЕЧИЯ

, Бурятский язык распространен на весьма обширной территории, гра
ницы которой ‘далеко не совпадают с площадью Бурят-Монгольской АССР, 
ибо отдельные группы бурятского населения встречаются также далеко 
за пределами Бурят-Монгольской АССР, как внутри СССР, так и вне его.

Наиболее западной областью распространения бурятского языка 
является территория в 40—90 км к югу от г. Нижнеудинска, где буряты 
в количестве около 350 человек сохранились в трех улусах, входящих 
в состав Соловецкого сельского общества. Буряты эти представляют собою 
не только наиболее западную, но также наиболее изолированную группу, 
отделенную от прочих бурят пространством свыше 150 км по прямой линии. 
На восток от указанного района г. Нижнеудинска буряты встречаются 
уже только в пределах Бурят-Монгольской АССР, составляя основную 
массу ее населения (около 220 000 чел.) и отсюда они тянутся на восток 
уже почти сплошной и почти всюду компактной массой. Ближайшими сосе
дями нижнеудинских бурят являются буряты Тункинского аймака и также 
отделенного от остальной Бурятии узкой полосой с русским населением 
Аларского аймака. Подобно тому, как наиболее западная группа, бурят 
отделена от остальных, приблизительно, сто пятидесятикилометровой поло
сой с небурятским населением, точно также и наиболее восточная группа 
бурят, населяющая Агинский аймак Бурят-Монгольской АССР, предста
вляет собою как' бы остров, отделенный от остальной части бурятского 
населения республики территорией с преимущественно русским населением. 
Наиболее восточные буряты — это буряты Агинского аймака. Границы 
аймака не совпадают совсем точно с этнографическими границами, и таким 
образом отдельные группы бурят можно встретить на крайнем востоке уже 
почти на самой границе с Баргой, часть населения которой тоже буряты. 
Таким образом, наиболее восточные буряты населяют уже территорию, 
лежащую за пределами СССР и -входящую в состав Барги.
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Если взять самые крайние пункты, населенные бурятами на северо- 
западе и на юго-востоке, можно установить, что они отстоят друг от друга 
приблизительно на 12Q0 км. Северная граница распространения бурятской 
народности лежит несколько южнее северной границы Бурят-Монгольской 
республики. На юге территория распространения бурятской народности гра
ничит с Монгольской народной республикой. И здесь, если провести мысленно 
черту от северной оконечности оз. Байкала до пограничного пункта Кяхты 
на монгольской границе, получим расстояние приблизительно в 700 км.

Площадь Бурят-Монгольской АССР равняется 385 000 км2, но, как 
уже сказано, отдельные группы бурят встречаются и за пределами респуб
лики, образуя своего рода островки среди иноплеменного населения соответ
ствующих местностей. Этнографические границы, таким образом, не совсем 
совпадают с политическими и административными. Северная этнографиче
ская граница бурят тянется приблизительно по линии Нерчинск — устье 
Конды — верховья реки Баргузина-—устье Илги— Братский Острог. На 
юге буряты граничат с тувинцами и монголами-халхасами. Западная гра
ница этнографической Бурятии проходит приблизительно по реке Оке, 
а восточная — по р. Онону.

Из бурят, населяющих области, не входящие в состав Бурят-Мон
гольской АССР, кроме уже упомянутых выше нижнеудинских бурят, сле
дует упомянуть бурйт читинских, населяющих, ряд пунктов недавно ликви
дированного Читинского округа. Особо следует упомянуть бурят Монголь
ской народной республики, в состав которой входят несколько хошунов 
с почти сплошь бурятским населением. Наконец, в Барге мы встречаем 
уже особое племя — баргу-бурят.

Распространенные на столь обширной территории буряты, общая 
численность которых, включая также зарубежных- бурят :(в Монгольской 
народной республике, баргу-бурят и др.), доходит до 350 000 человек, 
населяют области с весьма редким населением. Так, например, средняя 
плотность населения Бурят-Монгольской АССР вообще составляет всего 
1.3 на 1 кв. км.

Закончив рассмотрение территории распространения бурятского языка, 
Переходим-теперь к его наречиям и говорам.

Бурятский язык распадается на четыре наречия:, западное, восточ
ное, селенгинское и баргу-бурятское. Западное наречие, некоторыми иссле
дователями называемое северным, распространено на запад от линии озера 
Байкала, т. е. в западных аймаках Бурят-Монгольской АССР (Аларском, 
Тункинском, Боханском и Эхрит-Булгатском), а за пределами его в районе 
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г. Нижнеудинска среди упомянутых выше тамошних бурят. Говорящих на 
западном наречии всего 75 000 человек. Восточное наречие распростра
нено на востоке от оз. Байкала, т. е. в Мухур-Шибирском, Верхнеудин
ском, Хоринском, Еравинском, Баргузинском и Агинском аймаках, а также 
в северной части Селенгинского аймака, причем говорящих на нем свыше 
100 000 человек. Под Селенгинским наречием здесь понимается наречие, 
стоящее между бурятским языком и халха-монгольским. Оно распростра
нено в значительной части Селенгинского аймака, в Закаменском и Кяхтин
ском аймаках, где на нем говорит всего около 40 000 человек. Наконец, 
баргу-бурятское наречие распространено уже за пределами СССР, в Барге • 
количество говорящих на нем пока не может быть определено. Из этих 
наречий селенгинское и восточное отличаются друг от друга лишь внешними 
Формальными признаками (фонетика и морфология), в остальном ничем специ
фическим не отличаясь друг от друга. ’

По поводу даваемого здесь деления бурятского языка на четыре наре
чия следует заметить, что язык бурят Бурят-Монгольской АССР обычно 
делят только на два, а не на три наречия, т. е. на западное и восточное. 
Так, например, автор одной из наиболее старых грамматик Орлов, давая 
в предисловии к своей работе классификацию бурятских наречий, упоми
нает лишь два. наречия, а именно — селенгинское и балаганское. Под 
первым он понимает язык селенгйнских и отчасти нерчинских бурят, а под 
вторым язык хоринских, баргузинских и кударинских — по ту сторону 
Байкала, и тункинских, аларских, идинских, кудинских, ленских, верхо- 
ленских и ольхонских бурят-—по эту сторону Байкала (Грамматика,, 
стр. VI —VII). О двух группах бурятских говоров или, что-хр же, о двух 
наречиях говорит и Руднев, находящий в бурятском языке две основные 
группы говоров: к первой, южной или забайкальской, он причисляет говоры 
бурят хоринских, агинских, баргу-бурят, дагуров, кударинских, селенгин- 
ских и цонгольских;,. ко второй, т. е. к северной или до-байкальской, он при
числяет говоры бурят баргузинских, нижнеудинских, аларских, балаган- 
ских, тункинских, эхрит-булгатов, кудинских, капсальских, унгинских 
и идинских (Хори-Бурятский говор, вып. III, стр. 124).

Нужно, впрочем, заметить, что сам Руднев, повидимому, был очень 
неуверен в своей классификации бурятских говоров, ибо в своих более ста
рых работах он говорит не о двух, а о трех группах. Так, например, 
в своей диссертации, вышедшей в свет в 1911 г., он баргу-бурятское 
наречие и язык дагуров выделяет в особую третью группу (Материалы, 
стр. XXXI). В своем «Опыте классификации монголов по наречиям», вышед
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