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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящая работа имеет предметом исследования памятники квадрат
ного письма на монгольском языке. Квадратная письменность, возникшая 
в 1 2 6 9  г. и просуществовавшая почти в течение всего юаньского периода 
истории монголов, является чрезвычайно мало изученной, между тем как 
язык ее представляет для истории монгольского языка большой интерес, 
не говоря уже о культурно-историческом значении этой письменности, зна
ками которой писали в Юаньской империи не только по-монгольски, но и на 
китайском и на других, представленных в империи, языках. Свое исследо
вание мы, однако, ограничиваем рамками лишь монголоязычных памятников 
квадратного письма, предоставляя издание и подробное исследование памят
ников на других языках соответствующим специалистам.

Наша работа распадается на следующие основные разделы, в которых 
мы сделали попытку ответить на вопросы, возникающие в процессе изуче
ния памятников квадратного письма:

I. Введение, содержащее краткий очерк истории квадратной пись
менности.

II. Специальная глава о квадратном алфавите, в которой разбираются 
знаки алфавита и устанавливается произношение их.

III. Исследование языковых особенностей памятников квадратного 
письма, в котором мы даем анализ системы орфографии и особенностей 
языка памятников.

IV . Издание текстов и переводы.
V. Филологические, исторические и лингвистические примечания 

к текстам и переводам.
V I. Словарь, содержащий все засвидетельствованные в памятниках 

слова.
К работе приложены: 1) карта распространения памятников квадрат

ного письма на монгольском языке и 2) библиография литературы вопроса, 
в которую вошли заглавия книг и статей не только о монголоязычных памят
никах квадратной письменности, но также о памятниках на других языках, 
составленная Т. А. Бурдуковой и Г. Н. Румянцевым.

При изучении памятников квадратного письма автор пользовался 
помощью своих товарищей по работе.



Б . И. Панкратов любезно взял га себя труд проверки всех китайских 
слов и имен собственных, встречающихся в памятниках, и сделал для нас 
перевод ряда отрывков китайских исторических трудов о квадратной пись
менности.

Сотрудниками монгольского кабинета Т. А. Бурдуковой и Г. Н. Румян
цевым были в сверхплановом порядке составлены приложенные к работе 
списки русской и западноевропейской литературы; кроме того, Г. Н. Румян
цеву мы обязаны помощью и содействием в подыскании п получении всех 
книг и статей, которые мы считали необходимым использовать в нашей 
работе.

Всем упомянутым товарищам выражаем нашу глубокую призна
тельность. Не можем также не упомянуть с благодарностью академика 
В. М. Алексеева, любезно разъяснившего нам значение ряда даосских 
монашеских титулов и названий храмов.

Наконец, выражаем нашу признательность руководству библиотеки 
Ленинградского Государственного университета за предоставление в наше 
распоряжение эстампажа с надписи вдовы Дармабала.

Свою работу мы посвящаем памяти нашего покойного учителя 
Бориса Яковлевича Владимирцова. Мы с добрым чувством вспоминаем 
о своих университетских занятиях под его руководством, в частности 
о наших совместных занятия:? памятниками квадратного письма. Теперь, 
спустя почти двадцать лет, мы, естественно, иначе смотрим на многие явле
ния языка квадратной письменности, по-иному осмысляем многие места 
памятников и даже иначе читаем их, но считаем своим долгом указать, что 
этими иными взглядами, чем те, которых придерживался в интерпретации 
памятников квадратного письма наш покойный учитель, мы обязаны прежде 
всего тому громадному научному наследию, которое он нам оставил. И мы 
уверены, что многие из наших точек зревия из числа тех, которые будут 
признаны правильными, были бы высказаны самим Б. Я . Владимирце
вым, если бы он вплотную занялся квадратной письменностью теперь.

Н. Поппе



«ВЕДЕНИЕ

Ранний период истории монгольской письменности еще совершенно не 
изучен. В частности, нерешенным является даже вопрос о точном времени 
зарождения монгольской письменности, проникновения к монголам уйгурского 
алфавита и о периоде оформления того письменного языка, который в на
стоящее время обслуживает значительное количество монгольских народов.1

Эта письменность, первым памятником которой из числа дошедших до 
нас является так называемый «Чингисов камень»,1 2 мощное распространение 
и развитие которой относится уже к значительно более новым временам, не 
является единственной письменностью монголов, и почти через 50  лет после 
появления первого известного нам памятника возникла другая, которая 
должна была сменить ее, но на деле соперничать с ней не могла и которая 
сошла со сцены после сравнительно кратковременного существования. Этой 
новой письменностью монголов является так называемая квадратная пись
менность, условно называющаяся так по той причине, что знаки ее алфавита 
имеют по большей части квадратные очертания.

Квадратной письменности посвящено довольно много работ разных 
исследователей, тем не менее она не может считаться удовлетворительным 
образом изученной: помимо того, что изданные в разное время памятники 
ее еще не прочтены как следует и переводы их в разных частях своих 
ошибочны и неточны, мы до сих пор не только не имеем отвечающих совре
менным требованиям исследований ее, но ощущаем отсутствие работ общего 
порядка, в которых хотя бы было подытожено достигнутое в области ее  
изучения прежними авторами.

Между тем квадратная письменность интересна для монголоведов не 
только со стороны ее алфавита и орфографии, но и в том отношении, что 
язык ее довольно резко отличается от письменно-монгольского языка.

1 О происхождении монгольского письменного языка см.: Б. Я. В л а д н м и р ц о в .  
Сравнительная грамматика монгольского письменного языка и халхаского наречия. Лгр.. 
1929, стр. 19 и сл. — Он ж е . Монгольские литературные языки. Зап. Инст. востоковед. АН 
СССР, т. I, стр. 6—7. — Н. Н. П о п п е .  Бурят-монгольское языкознание. Лгр., 1933, стр. 7'. 
и 77. Кереитское происхождение языка монгольской письменности является недоказан
ным, и теория о том, что в основу языка письменности лег язык кереитов или найманов, 
является лишь гипотезой.

2 Berthold L a u f е г. Skizze der mongolischen Literatim Keleti Szemle, VIII, Buda
pest, 1907, стр. 191. Русск. пер. см.: Б. Л а у ф e p. Очерк монгольской литературы (под 
редакцией и с предисловием Б. Я. Владимирцова). Лгр., 1927, стр. 27—28.



Квадратная письменность возникла в период царствования императора 
Хубилая, а именно в 12 6 9  г., и просуществовала в течение почти всего 
юаньского периода истории монголов. Квадратный алфавит, в отличие от 
того алфавита, который он был призван сменить, должен был обслужи
вать не только монголоязычное население Юаньской империи, но и другие 
населявшие эту империю национальности: до нас дошли, кроме памятников 
квадратного письма на монгольском языке, также памятники на китайском, 
тибетском, санскритском и тюркском языках. Поэтому прав В . Я . Влади- 
мирцов, когда он называет этот алфавит международным.1

В настоящее время известно значительное количество памятников на 
разных языках, писанных квадратным алфавитом, что опровергает выска
зывания многих прежних исследователей относительно чрезвычайной огра
ниченности сферы употребления этого алфавита и исключительной его 
недолговечности. Так, напр., Банзаров и Бобровников полагали, что 
квадратный алфавит не пережил Хубилая (ум. в 1 2 9 4  г.) и сошел со сцены 
сразу же после его смерти; Abel-Rem usat считал, что алфавит этот упо
треблялся вообще лишь в Тибете, а комиссия ученых, образованная в 1 8 5 9  г. 
Азиатским обществом в Париже для изучения двух найденных тогда монет, 
пришла к выводу, что квадратное письмо служило исключительно для легенд 
на монетах.

Справедливость требует отметить, что точку зрения Abel-Remusat 
и других авторов, говоривших об исключительной ограниченности употре
бления квадратного письма, сумел опровергнуть еще Григорьев.1 2 3 Близок 
к истине также Позднеев, когда он полагает, что «употребление квадрат
ного письма красной нитью проходит через всю юаньскую династию».2

Каковы были причины, вызвавшие создание в царствование Хубилая 
нового алфавита? На этот вопрос пытался дать ответ еще Позднеев, выска
завший мнение, что создание квадратного письма явилось результатом стре
мления уточнить уйгурское, отличавшееся большой неточностью и бедностью 
знаками. Приводя тот Факт, что еще до восшествия на престол Монке 
в 1251  г. было дано поручение китайскому ученому Чжао Би изучить 
монгольский язык и перевести на него китайское сочинение Да-сюэ янь-и, 
а в 1 2 6 4  г. был издан указ о составлении «государственной истории» 
и переводе классических книг, чем было положено основание комитета по 
составлению государственной истории, Позднеев высказал мнение, что 
осуществление этих переводов неизбежно должно было натолкнуться на 
большие трудности в силу непригодности уйгурского письма для транскри
бирования китайских иероглифов. Отсюда должна была родиться, по мнению 
Позднеева, идея создания нового письма, более точного, чем ранее суще
ствовавшее.4

1 Б. Я. В л а д и м и р ц о в .  Монгольские литературные языки, стр. 8. — Он ж е. 
Монгольский международный алфавит XIII века. Культура и письменность Востока, т. X, 
стр. 32.

2 А. Б о б р о в н и к о в .  Грамоты вдовы Дармабаловой и Буянту-хава, писанные 
квадратным письмом. Тр. Воет. отд. Русск. археол. общ., т. XVI, стр. 2.

3 Лекции по истории монгольской литературы, читанные в 1895/96 академическом 
году. СПб., 1906, (тр. 172.

4 П о з д н е е в ,  ук. соч., стр. 166— 167.



Иное объяснение дает Б. Я . Владимирцов. По его мнению, введение 
квадратной письменности явилось результатом стремления императора Хуби- 
лая создать, по примеру других некитайских династий Китая, свое особое 
династическое письмо, которое к тому же могло бы обсаживать не только 
монгольский, но и другие представленные в империи языки.1

Высказанное Б . Я . Владимирцовым мнение безусловно засл.живает  
внимания. К моменту издания эдикта о введении новой письменности Юань- 
ская империя далеко раздвинула свои границы и включила в себя много
численные народы, став в полном смысле этого слова государством «народов 
пяти цветов» (tabun onggetu), как называют монгольские летописи много
национальное население монгольской империи. Несомненно, потребность 
в создании общегосударственной письменности должна была ощущаться. 
Значительную роль играло, вероятно, также стремление ознаменовать 
воцарение новой династии введением новой системы письменности, хотя 
официальной датой провозглашения юаньской династии является 1 2 7 0  г., 
т. е. следующий за годом издания эдикта о введении новой письменности, 
притом такой письменности, которая действительно была бы пригодной для 
передачи в письме звуков не только монгольского, но также китайского 
и других языков, распространенных на территории Юаньской империи.

Составление нового алфавита и, вероятно, также правил орфографии 
монгольской квадратной письменности было поручено тибетскому ученому 
Пагба ламе (’Phags-pa). О Пагба ламе известно, что родился он в Тибете, 
происходил из рода сакьясцев (sa-skya), принадлежал к Фамилии mKhon и 
приходился племянником Сакья пандите (Sa-skya pandita).а Пагба является 
титулом и значит «достойный», имя же составителя квадратной письмен
ности было Лодой Джалцан (hLo-gros rgyal-mchan). Согласно летописи Саган 
Сэцэна он родился в год овцы И ,1 2 3 что соответствует году голубой овцы или 
1 2 3 5  г .,4 но по китайским источникам годом его рождения является 1 2 3 9  г., 
каковую дату акад. P elliot считает более правильной. Умер Пагба лама 
около 15 декабря 1 2 8 0  г .5

Довольно подробную биографию Пагба ламы содержит тибетское сочи
нение изданное и переведенное G. Hnth’oM. Там он называется

сыном Джанджа Соднамджалцана (Zans-t'sa hsod-nams rgyal-mt'san).6

1 В л а д и м и р ц о в .  Монгольские литературные языки, стр. 8. — О н ж е . Мон
гольский международный алфавит XIII века, стр. 32.

2 G. Р a u t li i е г. De Г alphabet de Pa'-sse-pa. Jouni. Asiatique, Janvier 1862, стр. 8. — 
Н о з д н е е в ,  ук. сон., стр. 158. — I. J. S c h m i d t .  Geschichte der Ost-Mongolen imd ihres 
Ftirstenhauses verfasst von Ssanang Ssetzen Clnmgtaidschi. St. Petersb., 1829, стр. 115. — 
G. H u t h .  Geschichte des Buddhisinus in der Mongolei. Zweiter Teil. Strassburg, 1896, 
стр. 139 и сл. Неру Сакья пандиты принадлежит хорошо известное в монгольской лите
ратуре сочинение Subha sit aratnanidhi, неоднократно переводившееся на монгольский язык 
и имеющееся в многочисленных ксилографических изданиях. См. Б. Я. В л а д и м и р ц о в .  
Монгольский сборник рассказов из Pancatantra. Игр., 1921, стр. 44— 45.

3 Термин «овца И» — смешанный монгольско-китайский. Год овцы — восьмой год 
двенадцатилетнего цикла. II — одно из десяти китайских циклических обозначений.

4 S c h m i d t ,  у к. соч., стр. 115.
3 Paul P e l l i o t .  Les systemes d’ecriture en usage chez les anciens mongols. Asia 

Major, vol. И, стр. 286.
6 H u t h ,  ук. соч., стр. 139 и сл.



В тринадцатилетнем возрасте он сопутствовал Сакья пандите в его 
путешествии в Монголию.1 В девятнадцатилетнем возрасте он явился 
но приглашению императора Хубилая к его двору.1 2 Pa/uthier относит 
встречу Пагба ламы с Хубплаем к циклическому году гуй-чжоу 
(т. е. 1 2 5 3  г.), когда ему было пятнадцать лет,3 a P elliot датирует ее  
125 3  или 1 2 5 4  г.4

Эта аудиенция Пагба ламы у Хубилая довольно подробно описывается 
Саган Сэцэном, из летописи которого мы узнаем, что Пагба ламе был при
своен титул «царя веры в трех странах, верховного ламы» и преподнесены 
ценные дары за его заслуги в области распространения буддийского уче
ния.5 6 Аудиенция 12 53 или 1 2 5 4  г. происходила еще в то время, когда 
Хубилай был наследником.

По вступлении па престол, Хубилай в первый год Чжун Тун ( 1260 )  
пожаловал Пагба ламу титулом «наставника государства» и преподнес ему 
яшмовую печать, поручив ему при этом составление нового монгольского 
алфавита.0

Квадратный алфавит был поел роен на тибетской основе, вернее, он 
представляет собою лишь несколько приспособленный к Фонетике монголь
ского языка тибетский алфавит. Это приспособление его заключается в том, 
что были созданы, в частности, знаки для передачи гласных б и щ которых 
нет в тибетском языке. Способ передачи гласных б и и сильно напоминает 
таковой тюркских текстов, писанных знаками brahmi, каковое сходство 
было уж е отмечено Pelliot. Последний вполне справедливо указал, что 
Пагба лама по сути дела внес в эту письменность мало своего оригиналь
ного: в качестве знаков алфавита были взяты тибетские, вертикальное 
направление письма явилось подражанием уйгурскому, а способ передачи 
этими знаками звуков речи был тоже не нов, ибо существовал задолго 
до того.7

Точная дата окончания работы по составлению квадратного алфавита 
нам не известна, ибо данные по истории составления и распространения 
этой письменности чрезвычайно скудны и сводятся к немногочисленным 
указаниям в китайских источниках Юань-ши, Ба-ши цзин-цзи-чжи, Ф а-ш у- 
као, Ш у-ши хуй-яо.8

Во всяком случае, если алфавит и был составлен вскоре после упомя
нутого 1 2 6 0  г., эдикт о введении его последовал лишь 13-го числа 
2-го месяца 6-го года правления Чжи Юань, т. е. 1 2 6 9  г.

Подлинный текст этого эдикта, приводимого в Юань-ши, представляет 
собою большой интерес, гак как он, помимо прочего, содержит мотивировку

1 Там же, стр. 141.
2 Там же, стр. 142.
3 Р a u t h i е г. у к. соч., стр. 1(Л
4 P e l l i o t ,  ук. соч., стр. 28G.
5 Se l l  mi  dt ,  ук. соч., стр. 117.
6 P a u t l i i e r ,  ук. соч., стр. 11.
7 Journal Asiatiquc. Avril — Jilin 1927, стр. 372; Juillet— Septembre 11)2]. стр. 

135— 136.
8 По сведениям, любезно сообщенным нам Б. И. Панкратовым.



введения новой письменности. Поэтому приводим его полностью в переводе 
Б. И. Панкратова:1

«Мы полагаем, что письменными знаками записывается речь, а речью 
отмечаются события. То общее правило древнего и настоящего времени.

«Наше государство было основано в Северных странах, когда нравы 
были просты, и потому не успело создать своей письменности.

«Как только потребовалась письменность, стали пользоваться китай
скими письменами и уйгурскими знаками для передачи речи Нашей Династии.

«Принимая во внимание, что династии Ляо и Цзинь, а также и все 
государства отдаленных стран каждое имеет свою письменность, а также, 
что хотя просвещение в настоящее время постепенно и прогрессирует, но 
письменность, будучи неприспособленной, имеет недостатки, повелели Госу
дарственному учителю Пагба составить новые монгольские письменные 
знаки для перевода всякого рода письмен, чтобы таким образом, в соответ
ствии с речью, сообщать дела.

«С настоящего момента во всех Императорских эдиктах следует 
параллельно писать новыми монгольскими знаками, и по обычаю каждый 
прибавляет к нему письмо своего государства».

Как видно, введение новой письменности официально мотивируется 
в этом эдикте тем, что династии Ляо и Цзинь и «все государства отдален
ных стран» имеют свои письменности, а также тем, что до того бывшая 
в употреблении письменность отличается различными недостатками.

Квадратная письменность китайскими источниками называется терми
нами мэн-гу синь цзы 'монгольская новая письменность’, мэн-гу цзы 'мон
гольская письменность’ и го цзы 'национальная письменность’, в отличие 
от уйгурской, называемой ими вэй-у цзы. Приведенные термины упо
требляются безразлично, тем не менее можно предполагать, что термин 
го цзы «национальная письменность» содержит указание на общегосудар
ственный характер новой письменности, призванной быть не только пись
менностью монголов, но и всех других национальностей Юаньской империи.

О мероприятиях по внедрению квадратного алфавита можно судить по 
данным отдела бэнь-цзи истории монгольской династии Юань-ши.1 2

В 6-м году правления Чжи Юань в 7-м месяце во всех областях 
были учреждены школы монгольской письменности, а в следующем году 
в 4-м месяце во всех областях были учреждены должности преподавателей 
этих школ. В 10-м месяце 7-го года был издан императорский указ, пред
писывающий пользоваться национальной письменностью в молитвах при 
жертвоприношениях в храме императорских предков.

В 8-м году правления Чжи Юань ( 1271  г.) в 12-м месяце был 
издан манифест, призывающий к развитию национальной письменности. 
В 10-м году Чжи Юань в 1-м месяце был издан императорский указ,

1 Перевод эдикта 1269 г. был уже опубликован Pauthier (ук. соч., стр. 12 и сл.) 
и Позднеевым (ук. соч., стр. 168— 170), из которых последний по существу мало отли
чается от приводимого нами перевода Б. И. Панкратова.

2 Нижеследующие дапные цитируются по переводу Б. И. Панкратова. Данные 
отдела бэнь-цзи Юань-ши были использованы также Позднеевым (ук. соч., стр. 173 и сл.).



предписывающий во всех приказах впредь пользоваться национальным 
письмом.

В 3-м месяце 12-го года Чжн Юань ( 1275  г.), Вань Паеь и Дун Мо 
возбудили ходатайство об учреждении отдельного ученого комитета (Хань- 
линь юань), который ведал бы специально монгольской письменностью.

Несмотря на издание перечисленных указов и манифестов, на учрежде
ние школ и укомплектование их специальными учителями, новая письмен
ность распространялась вначале довольно медленно. Так, еще в 9-м году 
Чжи Юань, в 7-м месяце, т. е. три года спустя после того как во всех 
областях были учрея;дены школы монгольской письменности, Хо-ли-хо-сунь 
представил доклад относительно того, что, несмотря на учреждение госу
дарственной школы монгольской письменности, детп и младшие братья 
китайских чиновников письменности этой не обучаются и что в официальной 
переписке продолжают пользоваться уйгурским письмом. Последствием 
этого доклада явплось издание указа, согласно которому все указы впредь 
должны были писаться монгольским (т. е. квадратным) письмом, а дети 
и младшие братья китайских чиновников подлежали отправке в школу.

Распространение квадратной письменности проходило все же медленно, 
и отдельные ведомства продолжали пользоваться в их делопроизводстве 
старой письменностью. Поэтому указы о переходе на новую письменность 
издавались и в последующие годы. В 16-м году Чжи Юань в 1-м месяце 
(т. е. в 1 2 7 9  г.) было запрещено ведомству Чжун-шу шэн пользоваться 
уйгурским письмом в официальной переписке и в докладах. Приказание это, 
иовидимому, не было исполнено, ибо в 21-м году Чжи Юань в 5-м месяце, 
т. е. пять лет спустя, этому же ведомству было повторно вменено в обя
занность пользоваться в докладах и в бумагах монгольским письмом 
(т. е. квадратным) и было вторично запрещено пользоваться уйгурским 
письмом.

Сопротивление мероприятиям по внедрению квадратной письменности 
преодолевалось, видимо, с большим трудом и распространялась новая пись
менность все же очень медленно. Лишь относительно некоторых указов, 
касающихся внедрения новой письменности, можно быть уверенным, что 
они были вскоре приведены в исполнение. Таким указом является импера
торский указ от 7-го месяца 15-го года Чжи Юань ( 1 2 7 8  г.), предписы
вавший заменить надписи на пайдзах, делавшиеся до того времени знаками 
уйгурского письма, надписями на квадратном алфавите. Свидетельством 
того, что этот указ не остался неисполненным, являются дошедшие до нас 
пайдзы с надписями знаками квадратного письма. Правда, датировать 
их довольно трудно, и возможно, что такие пайдзы Фактически стали изго
товляться несколько лет спустя после издания указа 127 8  г.*

Вышеперечисленные указы и повторные распоряжения о переводе 
делопроизводства на квадратное письмо заставляют нас думать, что при 
основателе юаиьской династии Хубилае квадратный алфавит еще не успел 
широко распространиться и что при жизни Хубилая, умершего, как известно, 
в 1 2 9 4  г., этим алфавитом пользовались в скромных масштабах. Тем 
не менее до нас дошли некоторые памятники, писанные квадратным пись



мом. Таков, наир., указ царевича Ананда, касающийся передачи земли 
в Юншоусянь в провинции Шэньси, датированный 1 2 8 3  г., представляю
щий собою китайско-монгольский билингв, и некоторые другие, относящиеся 
к эпохе царствования Хубилая. Большинство ж е монголоязычных памят
ников квадратного письма из числа дошедших до нас относится к цар
ствованию преемников Хубилая. Квадратное письмо продержалось после 
смерти основателя юаньской династии около восьмидесяти лет. Последний 
известный нам монголоязычный памятник этой письменности —  надпись 
в Чун Ян гун’е —  относится к 1351  г .1 Можно полагать, что квадратное 
письмо вышло из употребления вскоре после этой даты. Правда, в Тибете 
оно продолжает существовать до настоящего времени и носит там название 
«хор иг», т. е. «монгольское». Оно употребляется на печатях (напр., печать 
далай-ламы) и в заглавиях книг.

Какие же памятники монгольской квадратной письменности дошли 
до нас, что представляют они собою? Основную массу их образуют разного 

'рода эдикты и указы как монгольских императоров, так и других членов 
царствующего дома. Эдикты эти дошли до нас в виде текстов, вырезанных 
на каменных плитах-стэлах. Как справедливо отметил хронологически 
последний исследователь соответствующих памятников Marian Levicki, 
эдикты эти составлялись по некоторому трафарету, который восходит, 
вероятно, ко времени Чингис хана. Составлялись они, повидимому, сразу ж е  
на монгольском языке, а с него переводились на китайский.1 2 Что касается 
вопроса об адэкватности монгольского и китайского текстов эдиктов, 
то Левицкий приводит на стр. 29  своей работы ряд несовпадений обоих 
текстов. Однако, как нам удалось установить при любезном содействии 
Б. И. Панкратова, несовпадения эти в большинстве случаев объясняются 
неправильностью Французского перевода китайского текста в труде 
Ed. Chavannes, сам же китайский текст, за редкими исключениями, откло
нений не содержит. Вторую группу памятников квадратного письма соста
вляют пайдзы, т. е. металлические дощечки-таблички, дававшиеся послан
цам, своего рода мандаты, удостоверения того, что они являются прави
тельственными гонцами, и пропуска. Третью категорию образуют печати 
и монеты. Сюда же можно отнести и ассигнации Юаньской империи, 
немногочисленные образчики которых дошли до нас благодаря археологи
ческим находкам П. К. Козлова в Хара Хото.

Как видно, все перечисленные виды памятников квадратной письмен
ности представляют собою официальные документы, денежные знаки 
и монеты, т. е. не представляют собою литературных произведений.

Официальными документами, монетами и денежными знаками памят
ники квадратного письма, однако, не исчерпываются. Так, нз каменописных

1 Надпись эта была открыта Р. Pelliot, но остается пока неизданной. См.: Notes 
sur le «Turkestan» de M. W. Barthold. T’oung Pao,XXVII, 1930, стр. 38, прим. Одна над
пись, относящаяся к 1351г., и другая, предположительно относимая к 1352 г., были опуб
ликованы проФ. Хенишем. См. Erich Haenisch. Steuergereehtsame der chinesischen Kloster 
unter der Mongolenherrschaft. Leipzig, 1940. Эта работа стала нам известна, когда наша 
книга уже была набрана, вследствие чего мы ее использовать не могли.

2 Les inscriptions mongoles inedites en ecriture carree, стр. 28.



памятников надпись на воротах Цзюй-юн гуань представляет собою буд
дийский текст, составленный по случаю возведения культовых сооружений, 
притом написанный в стихах. Но и этот памятник относится к разряду 
каменописных.

Перечисленные виды памятников могут создать впечатление, что 
квадратным письмом пользовались, если не иметь в виду ассигнаций, только 
для надписей на камне и металле и что на этом алфавите книги не издава
лись. Но это не так. Дело в том, что до нас дошел небольшой Фрагмент 
одной страницы какой-то монгольской книги, напечатанной квадратным 
письмом.1 Кроме того, имеется глосса, сделанная квадратным алфавитом 
на рукописи, писанной на бересте, найденной недавно во время раскопок 
в Поволжье. Эти находки являются неоспоримым доказательством того, 
что квадратным алфавитом писались и печатались также книги. К этому 
можно прибавить, что в китайской литературе имеются прямые указания 
на ряд сочинений, изданных в юаньскую эпо у на квадратном алфавите. 
Так, напр., согласно Юань-ши в 4-й месяц 19-го года Чжи Юань было 
напечатано сочинение Тун-цзянь на монгольском (т. е. квадратном) алфа
вите и на уйгурском.1 2 Позднеев сообщает, что в 1 2 8 0  г. был издан приказ 
изготовить доски для ксилографического издания сутры Пратимокша, пере
веденной, как он полагает, Пагба ламой на монгольский язык.3 4 Далее, 
мы узнаем у Pauthier, что в 1 3 0 7  г. министром Пуло Тэмур’ом был пред
ставлен императору перевод «Книги сыновней почтительности», написанный 
государственным (т. е. квадратным) письмом, который было приказано 
императором отпечатать ксилографическим способом.1 Тот же Pauthier 
говорит, что в 1332  г. был издан приказ перевести на государственный 
язык и издать на государственном (т. е. квадратном) алфавите собрание 
административных положений эпохи 6 2 7 — 6 5 0  гг.5 6

Известны заглавия также других сочинений, написанных квадратным 
алфавитом. В сочинении Ба-ши цзин-цзи-чжи «Обозрение литератур восьми 
династий» в отделе истории, относящемся к юаньской династии, находятся 
следующие произведения, написанные квадратным письмом: 1) Мэн-гу цзы 
сяо-цзин, 2) Да-сюэ янь-и цзе-вэнь, 3) Чжун-цзин, 4) Мэн-гу цзы-му 
бо-цзя-енн, 5) Мэн-гу цзы сюнь. В том же Ба-ши цзин-цзи-чжи в отделе 
бу сань-ши и-вэнь-чжи находим еще произведение Го цзы сяо-цзин.0

Квадратное письмо, как сказано выше, обслуживало не только мон
гольский язык, но и китайский и ряд других. Подавляющее большинство 
дошедших до нас памятников квадратной письменности представляет собою, 
однако, китаеязычные памятники, а монголоязычных сохранилось очень 
немного. Монголоязычных памятников квадратного письма мы здесь

1 G. J. R а ш 8 t е (11, Ein Fragment moiigolischer Quadratsclirift. Journ. de la Soc. 
Finno-Ougrienne, XXVII, 3.

2 Но данным, извлеченным из Юань-ши Б. И. Панкратовым, Ср.: П о з д н е е в ,  
у к. соч., стр. 180.

3 Там же, стр. 178.
4 Р a u t li i е г, ук. соч., стр. 21—22.
г> Там же, стр. 22—23.
6 По данным, извлеченным Б. И. Панкратовым.



ве будем перечислять, ибо известные и доступные нам памятники, соста
вляющие предмет настоящего исследования, дальше не только перечис
ляются, но и издаются с переводами и комментариями к ним. Памятников 
квадратного письма, писанных на других языках, мы в своем исследо
вании не касаемся и предоставляем изучение их соответствующим спе
циалистам.

В основу квадратного письма был положен, как сказано выше, тибет
ский алфавит. Что же касается монгольского языка памятников квадрат
ного письма, то таковой очень сильно отличается от письменно-монгольского 
языка и отличается рядом характерных особенностей, свойственных живым 
монгольским языкам X III— X IV  столетий. В основу языка монгольской 
квадратной письменности лег, повидимому, один из восточномонгольских 
разговорных языков юаньского периода, отличавшийся незаконченностью 
процесса стяжения гласных по исчезновении находившегося между ними 
заднеязычного у (д) н ндличием в начале многих слов спиранта h. Так как 
■особенности монгольского языка квадратной письменности являются пред
метом специального исследования дальше, мы здесь не будем на них оста
навливаться. Точно так же довольно много внимания нами уделяется 
в дальнейшем квадратному алфавиту монголоязычных памятников и прави
лам орфографии. Здесь мы ограничимся лишь указанием на то, что общее 
количество знаков квадратной письменности, включая знаки, употребляв
шиеся для передачи не только звуков монгольского языка, но и для транс
крибирования китайских иероглифов, очень велико. Кроме того, в разных 
китайских сочинениях о квадратной письменности можно встретить различ
ные варианты одних и тех же знаков и даже новые знаки, совершенно 
неизвестные другим сочинениям и не встречающиеся в далее изданных нами 
монголоязычных памятниках квадратного письма. Различные алфавиты, 
представляющие собою те или другие варианты квадратного письма или 
переработки его, приводятся у Позднеева.1 Здесь мы приведем для сравне
ния с квадратным алфавитом монголоязычных памятников данные о ква
дратном письме, извлеченные из Фа-шу као и из Ш у-ши хуй-яо, в пере
воде Б . И. Панкратова.

Фа-шу као представляет собою сочинение по каллиграфии, составлен
ное Шэн Си-мин’ом, жившим во времена юаньской династии. Во второй 
цзюани на стр. 4Ь и 5а приводится квадратный алфавит, произношение 
знаков которого передается китайскими иероглифами. Там же содержатся 
некоторые замечания автора, касающиеся квадратной письменности. 
Об этой письменности автор говорит следующее:

«Наша династия была основана в Северных странах, когда нравы 
были просты. Они тогда делали зарубки на дереве, подобно тому, как 
[в Китае] завязывали узлы на веревках. Затем стали широко пользоваться 
пергаментами письменностей Северных Домов подобно тому, как [в Китае 
писали] на бамбуковых дощечках.

1 Лекции по истории монгольской литературы, читанные в 189G/97 акад. году 
‘СПб., 1897.











Когда Небо вручило им Поднебесную, когда они вполне завладели 
Китаем, они еще не успели составить своей письменности. И вот был 
издан Императорский указ, повелевающий Пагба отобрать из санскритской 
(тибетской?) письменности и составить национальный алфавит. Этих зна
ков имеется 4 3 .

Выше звуки [квадратного алфавита] разъяснены при помощи китай
ских иероглифов и их произносят открыто.

Среди китайских звуков отсутствуют 3 (перечисляются. 77. 77). 
Сюда же можно добавить 4  (перечисляются. В. 77.). Произношение осно
вывается, главным образом, на законах санскрита (тибетской Фонетики?). 
По Форме буквы квадратны и имеют древний и внушительный вид.

Все императорские указы, донесения трону и все, имеющее важное 
значение, пишется этим письмом» (см. рис. 1— 1а).

Во втором из названных сочинений, т. е. в Ш у-ши хуй-яо, написан
ном Тао Цзун-и в начале минской династии, приводится в седьмой цзюани 
на стр. 27Ь и 28а  квадратный алфавит, сопровождаемый нижеследующими 
замечаниями автора:

«Юаньская династия была основана в Северных странах, когда нравы 
были просты. Они тогда делали зарубки на дереве, подобно тому, как 
[в Китае] завязывали узлы на веревках. Затем стали широко пользоваться 
пергаментами письменностей Северных Домов, подобно тому, как [в Китае 
писали] на бамбуковых дощечках.

Когда они вполне завладели Китаем, было повелено Пагба отобрать 
из санскритской (тибетской?) письменности и составить национальный алфа
вит. Это немалая заслуга! Знаков имеется 4 3 .

Выше звуки [квадратного алфавита] разъяснены при помощи китай
ских иероглифов и произносят их открыто.

Среди китайских звуков отсутствуют 3 (перечисляются. 77. 77.). 
Сюда же можно добавить 4 (перечисляются. Н. 77.). Произношение осно
вывается, главным образом, на законах санскрита (тибетской Фонетики?): 
или один знак составляет слово или же три соединяются для составления слова.

Например: (следуют примеры. 77. 77.).
Отдельно письменные знаки произносятся под „ровным „верхним “

и „нисходящим44 тонами при отсутствии „входящего44 тона. „Входящий44 топ 
произносится легко, подобно „ровному44 тону. Все императорские указы, 
манифесты и донесения трону писались этим письмом» (см. рис. 2— 2а).

Интересно отметить, что в обоих названных сочинениях таблицы зна
ков квадратного письма оказываются неполными: говоря о 43  знаках, 
авторы приводят— первый 4 2 , а второй всего 41  знак. Следует также 
указать, что начертания приводимых знаков порою существенно отли
чаются от начертаний их в издаваемых далее монголоязычных памятниках, 
что в ряде случаев несомненно можно приписать искажениям переписчиков.

Приведенные высказывания названных авторов о квадратной письмен
ности, безусловно, заслуживают внимания, как немногочисленные дошедшие 
до нас образчики работ китайских ученых, имеющих своим объектом ква
дратную письменность монголов.



Итак, квадратвая письменность была в употреблении в течение всего 
юаньского периода. Как официальная письменность Юаньской империи она 
сошла со сцены с падением империи. Однако квадратная письменность про
должала существовать и после изгнания юаней из Китая, только она стала 
играть уж е иную роль —  это была уж е не государственная Официальная 
письменность, и сфера ее применения сильно сузилась. Еще многие столе
тия спустя квадратными письменами продолжали пользоваться в качестве 
знаков на печатях. Известно, что на печати далай-ламы надписи выреза
лись знаками квадратного письма до самого последнего времени. Такого 
рода печати прикладывались к грамотам и документам, носившим особо тор
жественный характер. Более того, некоторые путешественники сообщают, 
что на границах Амдо и Алашани им приходилось видеть ксилографические 
издания букварей, составленных этим письмом, выпускаемые монастырями 
в Тибете и Амдо. В 1 9 0 3  г. с одной такой книги удалось даже снять 
копию, и она находится ныне в рукописном Фонде Института востоковедения 
Академии Наук СССР. Книга эта была вывезена из мест на границах 
Амдо и Алашани. Лицо, доставившее ее, снабдило знаки квадратного 
письма тибетской, монгольской и русской транскрипцией. Ниже мы воспро
изводим три страницы упомянутой копии, содержащие слоги с огласовкой а 
(см. рис. 3, 4 , 5). На остальных страницах даются слоги с другими 
гласными. Воспроизводить их мы сочли излишним.

Упомянем еще, что на дверных колодах храмовых построек в Тибете, 
Амдо и Внутренней Монголии молитвы вырезаются еще и теперь знаками 
квадратного письма. Наконец, укажем, что печати с квадратными письме
нами имеются не только у далай-ламы: такая печать имелась в 1 9 0 3  г. 
и у алашанского вана. «Ставилась она на грамотах, которые ван жаловал 
ламам своего хошуна.

Укажем, наконец, что в качестве орнамента на обложках книг ква
дратный шрифт употребляется в Монгольской Народной Республике: 
нам приходилось видеть его на обложках некоторых изданий Научно- 
исследовательского комитета М НР.
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КВАДРАТНЫЙ АЛФАВИТ

L СОГЛАСНЫЕ

Знаком п° 1 1 передается сильный губной смычный р. Встречается 
«он в сравнительно немногочисленных словах.

П р и м е р ы :  piy уау—  название округа I (прим. 16) ; 2 puryan'будда’ 
X II 4; supuryani 'субурган’ (асе.) X II 2.

Из этих примеров обращают на себя внимание оба последние, ибо 
в языке монгольской письменности и в живых монгольских языках губной 
смычный в них слабый и р  или р ' вообще встречается лишь в более новых 
китайских и других заимствованиях.

Вместо Ъ встречаем р  в отрицании ри  I I 18 и в союзе ра  1 6  ( =  монг. 
Ъии, Ъа). Так как в других памятниках эти слова пишутся через 6, можно 
полагать, что ри и ра  —  описки или что на эстампажах п снимках знак 
для Ъ вышел недостаточно отчетливо, вследствие чего он производит впе
чатление знака для р.

Знаком п° 2 передается слабый губной смычный Ъ.
П р  и м е р ы :  basa ?также’ I 17; alba 'повинность’ I 7.

Знаками под п° 3 передается звонкий губной спирант v. Возможно, что 
спирант этот был губогубным, т. е. w. Встречается он исключительно 
в словах не-монгольского происхождения.

П р и м е р ы :  vacHrabani Vajrapani X II 4; van в составе сиу уау van 
Hv gun 'Чун Ян Вань-шоу гун’ (название монастыря) II 15 (прим. 36); siv 
в составе того же названия II 15 (прим. 36); bav Ну Баодин IV  10  
(прим. 97); y i j iv  Ичжоу IV  10  (прим. 97); lav Лао II 19 (прим. 50). 1 2

1 В виду отсутствия в типографии знаков квадратного письма таковые в тексте 
приведены быть не могут и даются на стр. 32 и 33 в двух таблицах. В тексте знаки 
квадратного письма заменены номерами, под которыми эти знаки даются в таблицах: 
1—31 — согласные и 32—39 — гласные.

2 Римская цифра обозначает здесь всюду памятник. Список памятников дан 
на стр. 65. Первым номером идет эдикт Мангала 1276 г. Арабская цифра обозначает 
строку. Рядом в скобки заключенное прим, и цифра обозначают примечания к текстам 
и переводам (стр. 92 и сл.), в которых соответствующие слова разъясняются.



Знак этот передает, как видно, с одной стороны, спирант v (губной 
или губогубной) в начале слова и в положении между гласными, а с дру
гой стороны, неслоговой и в конце слога в китайских словах, который мон
голами X III ст. очевидно произносился тоже как губной (губогубной) 
спирант.

Знаком п °4  передается сонорный согласный т.
П р и м е р ы :  тапи 'наш’ I 3; am ifап 'живые существа,’ X II 4.

Знаком п° 5 передается неасппрированный (слабый) глухой смычный t , 
Встречается он в немногих словах, главным образом, иноязычного происхо
ждения. Согласный t в ряде случаев чередуется с d.

П р  им е р ы :  batira Bhadra(kalpa) X II 4; t’rtin is ' драгоценности’ 
X II 7; talayi 'море’ X III 3; tidem 'ти-дянь’ III 17 (прим. 68).  ®

К чередованию t-* d ср .: ertinis erdinis 'драгоценности’, bothisivid — 
bodhisivid — bodisivid 'бодисатва’.

Знаком n° 6 передается аспирированный (сильный) смычный Р.

П р и м е р ы :  Pamqa 'торговый сбор’ III 19; РиРит 'каждый’ X I I I 1; 
РаРади 'отчуядая’ II 21; t'usa 'польза’ X II 5.

Знаком п° 7 передается слабый смычный d.
П р и м е р ы :  uridann 'прежнего’ II 13; doyid 'буддийское духовен

ство’ II 12 .

Знаком п° 8 передается переднеязычный п.
П р и м е р ы :  патиггт 'осени’ II 24; тапи 'наш’ II 23; ёдеп 'власти

тель’ X III 4 .

Знаком п° 9 передается дрожащий согласный г.
П р и м е р ы :  аггиё 'чистый’ X II 1; ЬЧпагРи 'обладающий свой

ством’ X II 1; zarayin 'месяца’ I 21 .

Знаком п° 1 0  передается I.
П р и м е р ы :  alba 'повинность’ I 7; al 'алый’ X II 11 .

Знаком п° 11 передается аспирированный (сильный) свистящий аФФри- 
кат с'. Встречается он редко и только в словах, имеющих иноязычное про
исхождение.

П р и м е р ы :  с'ад в составе с'ща'ап с* ад—  названое одной мест
ности III 25; Sac'in 'религия’ X II 2.

Знаком п° 12 передается неаспирированный (слабый) свистящий 
аффрикат с, встречающийся редко и то лишь в китайских словах.

П р и  м е р :  й спеп доп —  название храма IV  11 (прим. 96).

Знаками п° 13 передается слабый аффрикат j  (dz), свойственный 
только словам китайского происхождения.

П р и м е  р ы : jin  в составе имени nag jin sen Ван Цзимь-шэнь IV 11 
(прим. 95);уйг в составе у од jhi хуан-цзы I 3 (прим. 2).



П р и м е  р ы :  supuryani 'субурган’ (асе.) X II 2; su величие’ II 2; 
о yqoc'as 'лодки’ II 19 .

Знаком п° 15 передается звонкий спирант я, встречающийся только 
в слове zara.

П р и м е р :  zarayin 'месяца’ 1 2 1 .

Знаком п° 16 передается неаспирированный с. Встречается он исклю
чительно в словах китайского происхождения.

П р и м е р ы : сиу в составе сиу уау van siv guy —  название мона
стыря II 15 (прим. 36); giy cev Цзинчжао I 22  (прим. 25) .

Знаком п° 17 передается аспирированный (сильный) аффрикат с'.

П р и м е р ы :  c'aqa’an 'белый’ X II 6; с'crig 'войско’ II 4; saqigehn 
'охраняющие’ X II 5.

Знаком п° 18 передается слабый переднеязычный аффрикат.?.

П р и м е р ы :  'год’ I 20; ЪоЦи 'становясь’ II 2 0 .

Знаком п° 19 передается переднеязычный шипящий спирант ё.
П р и м е  р ы : sinedc dat.-loc. от Sine 'новый’ IY  18; buSiregu 'благо

говеть’ V II b 1— 2.

Знаком п° 20  передается звонкий переднеязычный шипящий спирант
i .  встречающийся только в китайских словах.

П р и м е р :  дуау jin  zinu Цзян чжэнь-жэнь’ я (имя собств.) I 12  
(прим. 14).

Знаком п° 21  передается среднеязычный звонкий спирант у.
П р  и м е р ы :  уаЪщгт 'идущие’ I 4; пауап 'восемьдесят’ Х Ш  3.
I
Знаком п° 22  передается неаспирированный (слабый) глухой задне

язычный смычный к. Встречается он редко —  лишь в некоторых словах 
иноязычного происхождения, а из монгольских слов лишь в слове уёке 
’великий’.

П р и м е р ы :  kudagar— название сутры КЩадагаX II 6 (прим. 144); 
kalhudun 'калп’ X II 5; уёке 'великий’ II 2.

Знаком п° 23 передается аспирированный (сильный) заднеязычный 
смычный к'.

П р и м е р ы :  к'еп 'кто’ VII b 1; k'uc'undur 'сила’ (dat.-loc.); тоук'е 
‘вечный’ X II 1.

Знаком п° 24  передается слабый заднеязычный смычный д.

П р и м е р ы :  де-еп 'говоря’ I 11; delger 'широкий’ X III 1 3 \ЫсЧд 
грамота’ I 20 .



П р и м е р ы :  qa'an Император’ III 3; qamuq 'все’ X III 8; qajar 
'земля’ II 18; qoyar 'два’ X II 5.

Знаком n° 26  передается заднеязычный звонкий спирант у, встречаю
щийся лишь в немногих словах, примеры которых почти полностью исчер
пываются нижеследующими.

П р и м е р ы :  ригуап 'будда’ X II 6; supuryani 'субурган’ (асе.) X II 2; 
linyuayin 'лотуса’ X II 6; уиу псп Хун-юань (название монастыря) IV  
1 0 — 11 (прим. 96); yoy fay  yiv— транскрипция китайских иероглифов хуан- 
тай-хоу 'императрица’ (мать царствующего императора) IV  3 (прим. 83 ).

По своему происхождению знак п° 26  является сочетанием знаков 
п° 25  и п° 31 .

Знаком п° 2 7  передается заднеязычный носовой согласный у.
П р и м е р ы :  moylfa 'вечный’ II 1; deyriyin 'неба’ II 1; jirqalay 

'наслаждение’ X III 7. »
Знаком п° 28  передается гортанный спирант h, наличествовавший 

в языке X III— X IV  ст. в начале многих слов, ныне начинающихся, за  
исключением некоторых архаичных монгольских языков, всюду с гласного. 
Этот спирант восходит, как известно, к * д> или * р.

В середине слова h встречается лишь в слове 'ihcen 'покровитель’, 
'покровительство’.

П р и м е р ы :  ЬагЪап 'десять’ IV  18; hirwer 'благопожелание’ I 8; 
Inecfus 'конец’ X III 13; •ihc'cndur 'покровительство’ (dat.-loc.) И 2 .

Знаком п° 29  передается особый согласный типа арабского £ , тран

скрибируемый нами в согласии с А. А. Драгуновым как* (A . D r a g u n o v .  
The hPhags-pa script and ancient mandarin. Изв. АН СССР 1 9 30 ,  
стр. 637) .  В древнекитайском языке существовал особый имплозивный 
согласный (glottal stop), заместитель которого в юаньскую эпоху в квадрат
ной письменности передавался знаком п° 2 9 .

В монгольской квадратной письменности знак п° 29  встречается 
изредка в начале слова и очень часто внутри слова, в положении между 
гласными.

П р и м е р ы  на употребление знака п° 29 в начале слова: 'am mev- 
dur 'кумирня’ (dat.-loc.) II 17 <  кит. ань-мяо (см. прим. 38); 'i'.i 
'указ’ IV  3 <  кит. и-чжи (см. прим. S3); 'ihe’en 'покровитель’ X III 7; 
'irgene 'народу’ IV 5; 'пде 'слово’ I 3; 'йде'и 'без’ X II 1; 'Ugulegsen 
'сказанный’ X III 7.

Приведенными примерами исчерпываются случаи появления знака 
п° 29 в начале слова.

Что касается знака п° 29 в середине слова в интервокальной позиции, 
то здесь он соответствует письменно-монгольскому у (д), исчезнувшему 
в живых монгольских языках. В юаньскую эпоху * в интервокальной позиции

so



был своего рода разделителем двух смешных гласных, не образовавших 
еще одного долгого гласного и принадлежавших еще двум соседним 
слогам.

Если гласный слога, предшествующего слогу, начинающемуся на *, 
тот ж е, что слога с *, то гласный предшествующего слога обычно не обо
значается в письме и пишется только гласный слога с \  При этом знак 
п° 29 пишется слитно с согласным предшествующего ему слога. Так, 
наир., qa’anu пишется q’anu, dii'ulqaque пишется d'ulqaque, де’сп пишется 
g'en, "iJie’endur пишется •ilvendw , ula'a пишется id'а.

Если ж е гласный слога, предшествующего слогу, начинающемуся 
на •, иной, чем гласный слога с •, гласные этих обоих слогов передаются 
своими знаками, и слог, начинающийся на знак п° 2 9 , пишется неслитно 
с предыдущим.

Исключений из этих правил немного: таково 'ihe'en X III 7, где 
после h имеется знак для е, хотя гласные обоих слогов одинаковы; таково 
iilu'u и некоторые другие слова, которые в разных случаях пишутся по- 
разному, то по общим правилам, то с отступлением от них.

П р и м е р ы :  dii’ulqaque 'обращаемый’ I 4; qa'anu 'императора’ 
I 2; erk'e’ud 'христиане’ I 6; ha’iit'uqayi 'пусть останавливаются’ I 15;
•ihe'en 'покровитель’ X III 7; ulu’u 'не ли’ I 19 .

Знаком п° 30  передается ^-элемент некоторых палатализованных 
согласных в китайских словах. В транскрипции ему служит знак у.

П р и м е р ы : hyа в составе yen hyа доп 'Янь-ся гуань’ IV 11 (прим. 96); 
hyig в составе lilt) hyig доп 'Лун-син гуань’ IV 10 (прим. 96); дуад 
в составе дуад jin zin Цзян чжэнь-жэнь 1 1 2  (прим. 14).

Знаком п° 31 передается неслоговой м, близкий к и\ В начале слова 
он передается комбинацией знака п° 32 таблицы гласных (служащего для 
передачи в начале слова а и вообще гласного, см. ниже) и упомянутого 
знака п° 31 .

П р и м е  р ы : иеп в составе уид иеп дйд 'хун-юань гун’ IV 11 
(прим. 96); над в составе nag jin Sen 'Ван Цзинь-шэнь’ IV  11 (прим. 95); 
сиеп в составе й сиеп доп IV 11 (прим. 96).

В сочетании со знаком п° 28  (знаком для Ь) знак п° 31 (знак для и) 
передает согласный f  китайских слов.

П р и м е р ы :  him кит. Фа, 'плот’ II 19 (прим. 48); hung в составе 
huug иеп ludur —  кит. Фынъюань лу II 15 (прим. 36). II.

II. ГЛАСНЫЕ

Знак п° 32 (см. таблицу на стр. 33) служит знаком для гласного 
в начале слова. Качество гласного (с,*й и т. п.) обозначается особыми 
знаками, подписываемыми под него. Сам по себе знак п° 32 без каких- 
либо дополнительных знаков передает а.
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Рис. 6.

Что же касается гласного а в середине или в конце слова, то он 
никаких обозначений не имеет, ибо квадратное письмо —  слоговое, 
и каждый знак для согласного передает слог, состоящий из данного 
согласного и а, вапр., п° 2 5 — да, п° 2 —  Ъа и т. д.

П р и м е  ры на а в начале слова: aliha 'какой-нибудь’ I 7; alt'ап 
'золотой’ X II 4; abt'uqayi 'пусть берут’ II 21 .

Что касается знака п° 32 в роли знака гласного вообще, то, как 
сказано, качество гласного обозначается особыми дополнительными знаками, 
а знак п° 32 является лишь знаком отсутствия в начале слова согласного, 
представляя своего рода «головку» для начальной гласной буквы наподобие 
того, как такой «головкой» является в уйгурском алфавите \  в составе 
3 ^ I  и т. п.
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Рис. 7.

«Головкой» (сохраним этот термин за неимением более подходящего) 
знак п° 32 служит для начальных б, й, один раз для ё.

П р и м е р ы  на знак п° 32 в роли «головки» б, щ ё: одЪеё 'дал’ II 17; 
№в(1её 'Угедей’ II 9; oljeefu 'Улджейту’ II 1 1 ; Ши 'не’ II 12; щеп 'видя’ 
II 1 2 ; ikies 'дела’ II 2 2 ; ёгсИтв 'драгоценности’ X II 3 .

Знак п° 33 имеет четыре варианта, из которых два первых (а, б) 
передают о в начале слова, а последние два (в, г )  —  в середине и в конце. 
Со следующим знаком согласного знак п° 33 соединяется вертикальной 
черточкой (см. варианты б, г).

П р и м е р ы :  oldaqu 'имеющий быть найденным’ X II 3 ; olon 'находя*
X II 3; ogqoc'as 'лодки’ II 19; bolju 'делаясь’ II 2 0 ; holwad 'сделавшись’
X III 1 .
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Знаком n° 34  передается и. В начале слова и передается вариан
том а), а в середине и в конце вариантом б) (см. табл, гласных).

П р и м е р ы :  ula'a 'подвода’ II 17; uridanu 'прежнего’ II 13; 
типи 'воды’ II 2 0 .

Знаком п° 35 передается гласный е как в начале слова, так и в сере
дине и конце. В начале слова он засвидетельствован лишь один раз.

П р и м е р ы :  eldeb 'разный’ X III 5; deleme 'напрасный’ YI; geyid 
'жилища* IY 13 .

Знак п° 35 в сочетании со знаками для о и и служит для передачи 
б и й, о чем ниже.

Знаками, даваемыми в табл, под 36 а) и б), передается в начале 
слова ё, гласный более закрытый, чем е. В середине (только в первом 
слоге) и в конце слова (в роли неслогового компонента дифтонга) пере
дается вариантами в) и г).

П р и м е р ы :  cdwe 'теперь’ I 9; elc'ine 'посланцам’ I 4 , II 5— 6 ; 
derp'iyin 'тэнгри’ II 1 ; senShigud 'даосы’ I 17; ferrun  'первый’ I 2 0 — 2 1 ; 
ЫсЧЬеё 'написал’ II 26 .

Гласные б ш и передаются сочетаниями знаков для е + о и е + и, т. е. 
б — сложным знаком п° 37 , и —  знаком п° 38 . В начале слова эти комби
нации имеют «головку» (см. знак п° 32), из чего видно, что начальный е по 
правилам должен был бы изображаться знаками п° 32 и п° 35 и что 
единственный случай с начальным знаком п° 3 5 , о котором речь шла выше, 
должен быть признан аномалией.

Этот способ передачи б и и при помощи е + о и е + и сильно напоминает 
способ передачи этих же звуков в тюркских текстах, писанных брахми 
(ibrahmi), на что обратил уже свое внимание Р . Pelliot (Journ. Asiatique, 
Avril —  Juin 1 9 2 7 , стр. 372;  Journ. Asiatique, Ju illet —  Septembre 19 2 1 ,  
стр. 13G).

П р и м е  р ы :  dh'odec 'Угедей’ III 1 0 ; бЦеНЧь 'Ульджейту’ III 1 2 ; 
ЫйгсЧп 'целый день’ X III 8 .

Знаком п° 39 передается i. В начале слова i передается одним 
вариантом а), в середине и в конце вариантом б).

П р и м е р ы :  ihe'en 'покровительство’ X II 1 ; irinjin 'Ринчин’ (имя 
собств.) X III 13; deqriyi 'тенгри’ III 14 .



ЯЗЫ КОВЫ Е ОСОБЕННОСТИ 
ПАМЯТНИКОВ КВАДРАТНОГО ПИСЬМА

ОЧЕРК ОРФОГРАФИИ И ФОНЕТИКИ 

§ 1. Соединение букв в слова

Квадратное письмо силлабическое, и каждая согласная буква пере
дает не один только согласный звук, но целый слог, состоящий из данного 
согласного и гласного а. Так, напр., п° 2 передает не Ъ, но Ъа; п° 6 —  
не f ,  но fa; п° 10  —  не I, но 1а.

П р и м е р ы :  daruqasda 'даругам’; balaqadun 'городов’.

Если гласным данного слога является не а, но какой-нибудь другой, 
скажем о, то он передается соответствующим знаком, подписываемым под 
данным согласным слитно с ним, напр., doyid 'буддийское духовенство’ I 6 .

Слоги, состоящие из одного только гласного, передаются соответ
ствующими знаками п° 3 2 — а, п° 33а  —  о и т. п.

Конечный согласный закрытого слога передается тем же знаком, 
что и тот, который служит для передачи согласного в сочетании с а, т. е. 
п° 2 , п° 10 и т. д., с тою лишь разницей, что согласный, не образующий 
самостоятельного слога, пишется слитно со слогом, к которому он отно
сится, в то время как самостоятельные слоги пишутся раздельно. Таким 
образом, если знак п° 10  в balaqadun 'городов’, передающий слог 1а, 
пишется раздельно, не слитно с Ъа, то знак п° 10 в слове boljju, где I не 
образует отдельного слога, пишется слитно с Ъо (см. напр., II 2 0 ).

Исключение представляет собою слог со знаком п° 29 (•«, 'и и т. д.), 
который, как правило, пишется слитно с предыдущим слогом в тех слу
чаях, когда огласовка слога с * та же, что огласовка предыдущего слога: 
ср. q'an 'император’ II 3, d'ulqaque 'провозглашаемый’ I 4 и т. д.

В тех случаях, когда огласовка слога с * иная, чем огласовка преды
дущего слога, слоги эти пишутся раздельно, напр.: ba’ufuqayi 'пусть 
останавливаются’ II 17.

§ 2. Дифтонги

Письменно-монгольским сочетаниям ау\, еуг и т. п. и дифтонгам 
живых монгольских языков типа халхаских ае, и{ и т. д., соответствуют 
сочетания гласного + yi и гласного + ё.

3* 35



1. Письменно-монгольскому сочетанию ауг (в конце слова а%) всегда 
соответствует ayi, причем yi пишется слитно со слогом, к которому при
надлежит.

П р и м е р ы :  ayimaq 'аймак’; hayiqsan 'бывший’; паугтапа 'вось
мого’; qufuqt'ayi 'святой’; sayin 'хороший’; talayi 'великий’, 'море’; Vayilun 
''жертвы’.

Что касается дифтонга а{ в словах китайского происхождения, то там 
ai передается не сочетанием a + y i , но а*у.

П р и м е р ы :  tayduda 'в Дай-ду’; fayjhiyin 'тайджи’.

2. Письменно-монгольскому оуг (в конце слова о{), халхаскому ое 
и т. д. соответствует оуг, причем yi пишется отдельно от слога, к которому 
принадлежит.

П р и м е р ы :  doyid 'буддийское духовенство’; oyitf u 'одаренный умом’ 
qoyina зад’.

Примеров для oyi в конце слова нет.

3. Письменно-монгольскому eyi соответствует в начале слова eyi, 
в первом слоге в положении после согласного eyi, реже eyi. При этом yi 
пишется слитно со слогом, к которому принадлежит, на конце слова, 
а в остальных случаях отдельно.

П р и м е р ы :  eyimu 'этакий’; geyiWu 'осветить’; ёут 'этак’; Weyi- 
•albeyi 'заставил сиять’; geyid 'жилища’; geyiddur 'в жилищах’; t*eyimu 
'такой’.

В транскрипции китайских слов дифтонг с первым компонентом е 
передается знаками п° 3 5 -* -п °  2 1 .

П р и м е р :  деу в составе gey den к'и 'ломбард’.

4 . Обычно письменно-монгольскому eyi в конце слова (е%) соответ
ствует её.

П р и м е р ы :  delegee 'пространный’; ok'odee 'Угедей’; Wee 'ветер’; 
k'urget'ugee 'пусть доставит’; oljee 'счастье’; идее 'без’; ЫсЧЪеё 'написал’.

5. Письменно-монгольскому uyi (в конце слова и%) и ^соответствую т  
всегда иё, йё.

П р и м е р ы :  аггиё 'чистый’; йёШ^идеё 'пусть совершают’; а’иё 
'обширный’; bugue'dur (=* монг. Ьйкй{) 'в бытность’; йдечгё в сочетании yosu 
иде'иё 'беззаконный’; surt'aque 'следует учиться’; fedu6 'величиною’.

§ 3. Гармония гласных

Говоря о гармонии гласных, мы не будем здесь касаться вопроса 
о том, какова вообще зависимость вокализма непервых слогов от такового 
первого слога, ибо, за исключением некоторых частных отклонений от 
письменно-монгольского, подлежащих рассмотрению дальше, язык квадрат
ной письменности ничем особенным не отличается.



1 . Самой яркой особенностью орфографии квадратной письменности 
является то обстоятельство, что в непервых слогах слов с передним 
вокализмом пишется обычно не й (т. е. знак п° 38), но и (т. е. п° 34).

Таковы следующие примеры, далеко не исчерпывающие истинного 
количества их: biligfu Обладающий разумом’; but'webeyi "исполнил’; 
but'wen "исполняя’; ЪШ'ш "весь’; c'errudun "войск’; c'imeju "украшая’; 
de’edu "возвышенный’; delgere'ulun "распространяя’; edwe "теперь’; 
erdemt'u "обладающий достоинствами’; erk'e'ud "христиане’; rudbeyi 
"соорудил’; eyimu "этакий’; gemud "болезни’; hec'ult'ele "до скончания’; 
Ыги'ег "благопожелание’; к'еёгип "ветвь’; к'йЪе’ш  "сын’; met'u "подобный’; 
петегип "тем, что прибавил’; nrul "грех’ и т. д.

2 . Следующим, достойным внимания, моментом является то обстоя
тельство, что после к' или д , которые, как известно, встречаются, за 
исключением положения перед i, лишь в словах с передним вокализмом, 
пишется обычно и (т. е. п° 34), не и (т. е. не п° 38).

П р и м е р ы :  k'wun "человек’ ( =  монг. кйтйп); k'uc'undur "силою’ 
("по силе’); k'urget'ugee "пусть доставляют!’; k'urusiyer "камнями’; k'urt'e- 
k'uyin "удостаивания’ и т. д.

Более того, можно установить, что наличие слога к'и или ди в не
первом слоге, по правилам орфографии квадратной письменности, делает 
излишней передачу гласного и первого слога знаком п° 3 8 , который 
в таких случаях передается знаком п° 34  даже при иных согласных, чем 
к' или д: если в первом слоге знака п° 34  после к" или д вполне достаточно, 
так как указание на передний характер гласного дают эти согласные, 
сочетающиеся лишь с передними гласными, то точно такое же указание 
на передний характер вокализма всего слова в целом дают непервые 
слоги к'и или ди.

П р и м е  р ы:  buguedu/r "в бытность’; bull и "находящийся’; buk'uyi 
"все’ (асе.) и т. д.

3. Обращает на себя внимание также и то обстоятельство, что й 
монгольского письменного языка соответствует и в первом слоге часто 
даже в тех случаях, когда дальше, за первым слогом, нет слогов к*и и ди, 
которые являются показателями переднего характера вокализма слова 
в целом.

П р и м е р ы :  Ьигип —  conv. praeparativum к монг. Ьй- "быть’; 
buUre'esu "если будет благоговеть’ (= м о н г . bisire- — busire- ); тип "он 
самый’ ( =  монг. топ), mud —  мн. число от предыдущего.

4 . Исключением из этих правил является ряд случаев, когда в не
первом слоге все же пишется й (п° 38), а не и (т. е. не п° 34).

П р и м е р ы :  ЬиРщи "исполняясь’; k'orgiidi "изображения’ (асе.); 
k'uc'undur "силою’; йс'идеп "малый’; udurc'in "целый день’ и т. д.

Точно так же мы видим, что после к' пишется иногда и как в первом 
слоге, так и в непервых.



П р и м е р ы :  дйп 'глубокий’; ¥йЪе'ш 'сын’; ¥iicundur 'силою’; 
¥iilug qa'anu 'Кулук Хагана’; ¥urgegsen 'доведший’; ¥urt*ele 'до’.

Наблюдаются также случаи, когда в первом слоге пишется й (т. е. 
п° 38), несмотря на наличие в дальнейшем слога ¥и, который сам по себе 
уж е указывает на передний характер вокализма слова в целом, напр., 
Ъй¥и 'находящийся*, ЪйРи'е¥ж 'исполняющие’ и т. д.

5. В виду того, что ¥ ,  как уже сказано, встречается лишь в сочета
нии с передними гласными, гласный е в положении после ¥  в слове 
«вечный» не обозначается, вследствие чего написание это может быть 
прочтено как тоу¥а. Лишь один раз слово это пишется с е, т. е. 
тоу¥е. Вразрез со всеми правилами оно в Нюкской пайдзе пишется 
moyqa, т. е. как слово с вокализмом заднего ряда.

6 . В нарушение гармонии гласных aliba 'всякий’,.'какой-нибудь’ 
в X II 6 передается как alibe, а письменно-монгольскому anggida 'отдельно’ 
в II 20  соответствует aygide.

§ 4. Разные особенности вокализма непервых слогов

1 . Как известно, гласные непервых слогов в живых монгольских 
языках в большей или меньшей степени ассимилировались гласным первого 
слога, в результате чего а в положении после о развился в о и т. д. 
Частично это наблюдается и в языке монгольской письменности.

Квадратная письменность сохранила несколько интересных старых 
Форм, не наблюдающихся даже в письменно-монгольском языке.

В положении после слога с о сохраняется а в огапа 'на месте’ 
( =  монг. огоп-а) и в horayiyin 'макушки’ ( =  монг. oroi-yiri). В связи 
с этим следует заметить, что в монголоведной практике наблюдается тен
денция транскрибировать знак « монгольского алфавита в непервых 
слогах через и, за исключением таких случаев, когда соответствующий 
гласный восходит к *а и в живой речи произносится как о, как, напр., 
mongyol 'монгол’ и т. и. В тех же случаях, когда соответствующий глас
ный не может быть возведен к *а, его передают через и, как, напр., 
в odun 'звезда’. Язык квадратной письменности в этом отношении заслу
живает большого внимания, ибо в квадратной письменности знаки для о и и 
дифференцированы, что дает возможность точно судить о вокализме непер
вых слогов. Данные же примеры огапа и horayiyin показывают, что пра
вильнее всего транскрибировать соответствующие им письменно-монгольские 
слова как огоп 'место’ и ого{ 'макушка’ (не опт и не огщ).

2 . Вообще же нужно заметить, что гласные непервых слогов в языке 
квадратной письменности подверглись сильному влиянию со стороны о и о 
первого слога, в результате чего вместо а или и мы в непервых слогах 
находим о, а вместо е или й гласный о.

П р и м е р ы :  fo ’on 'число’ (= м о н г . toya); qofolayi 'все’ (= м о н г .  
qotala); oyqocas 'лодки’ ( =  монг. опдуиса?); огоп 'входя’ ( =  монг. опт); 
огдоп 'широкий’ ( =  монг. orgen); o¥odee Угедей ( =  монг. ogedei); t'orol-



dur 'в перерождении’ (= м он г. toriil); Рбк'бпдеёут 'круга’ (= м он г. 
togerig) и т. д.

3. Соединительным гласным между основой и суффиксом является и, 
даже после о или 6 первого слога.

П р и м е р ы :  olivad 'найдя’; bolwad 'став’; бдип 'давая’.

Все же иногда соединительный гласный ассимилируется гласному 
предыдущего слога, напр., olon 'находя’ (но ohvad 'найдя’).

4. Из частных особенностей следует указать на Форму jirqo-ana 
'шестого’, обращающую на себя внимание огласовкой второго слога о 
( =  монг. jiryuyan), встречающую полную аналогию в даг. fiiryo и монгор. 
п'гЧгабп.

§ 5. Особенности вокализма первого слога

1 . Язык квадратной письменности различает в первом слоге б и и.
П р и м е р ы  на б: bo‘ed —  conv. perf. от Ьб- ( =  монг. boged)\ bo'esu —  

conv. condit. от bo- ( =  монг. bogesii); dorben 'четыре’; k'olgeni 'колесницу’; 
бдЬеё 'дал’; бЦеё 'счастье’; бгдбп 'широкий’; РбгбЫиг 'в перерождении’ и т. д.

П р и м е р ы  на й: bull и 'находящийся’ ( =  монг. Ьйкй\ burin 'целый’, 
buPivebeyi 'исполнил’, dilri 'вид’, liiire 'плод’, jiigun 'страны’, к'йс'ип 'сила’ 
и т. д.

Все же наблюдаются случаи, в которых вместо ожидаемого б мы 
видим й: напр., iibulun 'зимы’ ( = х а л х .  vwvl, монг. еЬШ 'зима’); UdiircHn 
'целый день’ ( =  халх. vDDvr, монг. ediir 'день’); kHibe'un 'сын’ ( =  ойр. 
кбЬбйп); тйгдитиё 'поклоняюсь’ ( =  халх. mvrgv-).

Кроме того халхаскому mvg 'этот самый’ соответствует тип.
2 . В квадратной письменности различаются два гласных типа е: 

один —  более открытый е, другой —  более закрытый ё.
П р и м е р ы  на е: Ьеуе 'тело’; drere  'высоко’; dele-деё 'пространный’; 

delger 'широкий’; eldeb 'разный’; ge'eju 'говоря’; дедс-сп 'светлый’; gelk'n 
'все’; hec'us 'конец’; k'ed 'кто’; k'ereglegVm 'нуждающиеся’; тегдеп 
'мудрый’; петек'и 'прибавляться’; пеге 'имя’; serrun 'прохладный’; Ved-иё 
'величиною’; fegus 'совершенный’; forged 'телеги’; fergel 'полный’ 
(о луне).

П р и м е р ы  на ё: dёgri 'небо’, 'бог’; ёЬссЧп 'болезнь’; ede 'эти’; 
ojcn 'властитель’; ё1сЧп 'послы’; ёпе 'этот’; ёдк*е 'спокойствие’; trdcmfu 
'обладающий достоинствами’; ёгкЧ'^  'христиане’; ёвеп 'здоровый’; ё’исМ'и 
'сооружая’; уёке 'великий’.

В некоторых случаях можно установить неустойчивость орфографии: 
одно и то же слово пишется и с е н  с ё ,  напр., c'errudun--~c4rfiidun 
'войск’; geyiddur—gёyiddur 'в жилищах’; Perf u n ^ t ёгrun 'первый’; 
scnShir/ud ~~вётЫдий 'даосы’.

Нетрудно заметить, что ё встречается, как правило, в начале слова 
(за исключением слова eldeb 'разный’), после у и перед г. Что же касается



, то он наблюдается в первом слоге в Inlaut’e после Ъ, d , д , ¥ ,  яг, w, s, f .  
Лишь выше указанные случаи неустойчивой орфографии представляют 
собою некоторые исключении из общего правила.

Различение гласных е и ё характерно для ряда живых монгольских 
языков, напр., для халхаского, где е наблюдается перед г, 'с', Правда, 
там они не являются двумя различными Фонемами, но лишь комбинатор
ными вариантами одной Фонемы. То же мы видим и в языке квадратной 
письменности. Можно полагать, что Фонема е в языке квадратной пись
менности, вернее в том живом языке X III— X IV  ст., на основе которого 
он сложился, реализовалась в разных положениях как два довольно сильно 
отличавшихся на слух друг от друга гласных. Сравнительное богатство 
квадратного алфавита знаками дало возможность различать эти два 
Факультативных варианта в орфографии.

3. Гласному i языка более поздних памятников письменно-монголь
ского языка в живых монгольских языках соответствует в busiregu 
'благоговеть’ гласный и ( <  й): ср. монг. bisire- , халх. в Ш г г -  'благо
говеть’.

Случаев «перелома» i  в языке квадратной письменности мы не знаем.
4. Из особенностей вокализма первого слога следует еще отметить 

огласовку е союза be 'и’ (на ряду с Ъа) в памятнике X II.

§ 6. Спирант Ji

Для языка квадратной письменности является характерным сохране
ние в начале слова спиранта h (<*gp), наблюдающегося в живых монголь
ских языках X III— X IV  ст. и в некоторых нынешних, напр., в дагурском, 
где он дал

Примеров приводить мы не будем, так как соответствующие слова 
даны в словаре.

Внутри слова спирант h наблюдается только в словах ih e'en  ~~ 'ihe'en  
'покровительство’ и ih egc'i 'покровительствующий’, где ему в письменном 
монгольском языке соответствует д .

§ 7. Гортанный смычный (*)

Знак квадратного алфавита п° 29  встречается как в начале, так 
и в середине слова. Им передается особый гортанный смычный согласный. 
В современных живых монгольских языках такого согласного нет и соот
ветствующие слова начинаются на гласные.

П р и м е р ы  на гортанный смычный в начале слова: 'ihe'en  'покро
витель’ ( =  монг. ibegel)', 'irgene  'народу’ ( =  монг. irgen -e)\ 'йде 'слово’ 
( =  монг. йде); 'йде'и  'без’ (=м онг. йдедй); ugulegscn  'говоривший’ 
( =  монг. ugiile-).

В середине слова в положении между гласными согласный • является 
обычно следом исчезнувшего в нынешних живых монгольских языках 
заднеязычного у (д), наличествующего в языке монгольской письменности.



П р и м е р ы  на гортанный смычный в середине слова: а/ггиё 'чистый’* 
(= м о н г . ariyun — ariyui); а'иё 'обширный’ (— монг. ауи—ауи%)\ crula 
'гора’ ( =  монг. ayula, даг. auia, халх. йШ); ba'ufuqayi 'пусть останавли
вается!’ ( =  монг. Ъауи-, халх. Бй-)\ bosqa'a'ad 'воздвигнув’ ( =  монг. 
bosqayad, халх. Bosxot); de'ere 'высоко’ ( — монг. degere, халх. веге) 
и т. д.

Особого интереса заслуживает Форма nrul 'грех’ (= м о н г . nigiil), 
так как, за исключением калмыцкого языка (пШ), во всех остальных' 
согласный д сохранился (ср. халх. пшдёХ).

В ge’eju 'говоря’ и дггш  'человек’ согласный * является следом1 
согласного т (ср. монг. кете— дете-, халх. ое- 'говорить’, монг. кйтйп, 
бур. Ал. х щ  'человек’).

Согласный * является также следом билабиального спиранта */?, 
напр., cruqafu 'мощный’ ( =  монг. auyatu).

Известно, что конечный у (д) основы в письменно-монгольском языке 
и в изученных живых монгольских языках, попадая в положение 
между гласными при наращении суффиксов, сохраняется как таковой, 
напр., монг. bulay 'источник’ —  bulay-ud 'источники’, халх. виМЩ 'источ
ник’ —  BuUayid 'источники’. Язык квадратной письменности отличается1 
тем, что конечный согласный *7 (q), попадая в положение между гласными, 
д а е т * ,  напр., ayimaq 'аймак’ —  ayimcrudim 'аймаков’, c'erig 'войско’ —  
c'errudun 'войск’.

Наблюдается это только в положении перед суффиксом множествен
ного числа -ltd; что же касается других суффиксов, то перед ними q 
сохраняется, напр., c'aqun 'времени’, с'акЧуаг 'вб-время’, jarliqun 'указа’.

§ 8 . Особенности консонантизма

1 . Наиболее яркой особенностью языка памятников квадратного 
письма является смешение сильных и слабых, особенно в начале слова. 
Наблюдаются многочисленные случаи, когда то одно, то другое слово 
начинается на д вместо к на к' вместо д и т. д.

П р и м е р ы  на смешение ¥  и д: geyid 'жилиша’ =  монг. keyid, 
халх. Хгв 'монастырь’; gii'tm — k'u'im 'человек’ =  монг. кйтИп, халх. ушу 
id.; k'esrtm 'ветвь’ =  монг. gesigiin, халх. веШ id.; де'е)и — k'e'ejn 
'говоря’ =  монг. кете-, халх. ое- 'говорить’; k'eyridbeyi*заставил сиять’ =  
монг. geyigul- id.; k'urusiyer '1 амнями’ =  монг. giiriis 'камни’.

II р и м е р  ы на смешение f  и d: fu l iV u  'средний’ =  монг. d iil i  
'полночь’; tfu tfum  — d u fu m  'каждый’ =  монг. d u tu m  id.; d e y r i  'небо, тэн- 
гри’ =  монг. tn g r i, халх. t'eyg er  'небо’; d o y id  'буддпйское духовенство’ =  
монг. to y in  'монах аристократического происхождения’.

П р и м е р  на z =  монг. s: zarayin 'месяца’ =  монг. sara, халх. sar 
'месяц’.

2 . Такие же случаи смешения сильных и слабых наблюдаются 
и в отношении середины слова.



П р и м е р ы  на смешение к* и д: buguedm 'в бытность’ ~Ьцк'и 
''находящийся’ =  монг. Ьйкщ 'нахождение’; йк'пди 'умрет’ =  монг. йкйкй 
nom. fut. от 'умереть’; delegec 'пространный’ =  монг. delekei, халх. вё1%г 
'земля’; с'акЧуаг 'во-время’ =  монг. cay-iyar id.; к'бгкЧ 'изображение’ =  
монг. koriig-i 'картину’.

Письменно-монгольскому nigen 'один’ всегда соответствует nik'en: 
ср. даг. we'/.-'c, мог. nikan id.

П р и м е р ы  на смешение f  и d: sidwen 'предмет веры’ =  монг. 
situgen, халх. ёгиЧ'ёу id.; quduqt'an~~qut'uqt'ayi =  монг. qutuytu 'святой’; 
boqfas 'богды’ =  монг. boydas id.

3. В очень немногочисленных случаях встречается к. В начале слова 
он встречается только в санскритских словах, а в середине слова только 
в уёке 'великий’, причем уёке пишется всегда очень последовательно со 
знаком п° 2 2 .

4 . Чередование d ~~dh~~ th наблюдается в bodisivid — bodhisivid ~  
bothisivid 'бодисатва’.

В ёЫШв ~  ёгНт§ 'драгоценности’ имеем d ~  I: ср. монг. erdeni, 
халх. ёгвёпг 'драгоценность’.

5. Квадратное письмо не различает в монгольских словах q и 
и относящиеся сюда слова пишутся одинаково со знаком п° 2 5 .

П р и м е р ы :  qajar 'земля’ =  монг. yajar\ qaqc'a 'единственный’ =  
монг. yayba id.; qala’wi 'горячий’ =  монг. qalayim id. и т. д.

Интервокальному у письменного языка, исчезнувшему в живых язы
ках, соответствует, как уже сказано выше, гортанный смычный.

В supwyan, восходящем к согдийскому spur xqn, у передается знаком 
п° 2 6 . Точно так же передается заднеязычный в слове ригуап 'будда’.

6 . На согласный р  начинается ригуап 'будда’, кстати имеющий 
всегда у, а не q. Ср. монг. bwqan, халх. внг%йу id. В середине слова 
наблюдается р  в слове supmyan 'субурган’ =  монг. suburyan id.

7. Язык квадратной письменности принадлежит к с- и ^-языкам, 
т. е. совпадает с нынешними южно-монгольскими языками, дагурским 
и могольским.

П р и м е р ы :  c'aqa’an 'белый’ =  монг. сауан, халх. с'ауад id.; jarliq 
'указ’ =  монг. jarliy , халх. garlik id.

Аффрикат с' встречается в начале слова лишь в китайском заимство
вании с'ау 'земельные сборы’ <  кит. цан 'амбар’. В середине слова с' 
встречается в слове sacHn 'религия’ — sasini 'религию’ =  монг. sasin — 
sajin, халх. sassiy id.

8 . В санскритских словах adiMid 'благословение’ и galbavaras наблю
дается s вместо s более позднего письменного языка, что более точно 
передает соответствующий согласный санскритских слов. Ср. монг. adisdid 
'благословение’ <  санскр. adhisthita; монг. galbavaras <  санскрит, kalpa- 
vriksha.



9. Конечному у (пд) языка монгольской письменности соответствует т  
в ёЧт  Твердый’ =  монг. d in g , хотя в другом месте того же памятника 
(Цзюйюнгуаньская надпись) встречается Форма genitivi сЧуип.

Конечному п  в ряде китайских слов тоже соответствует т , напр., 
d em  'гостиница’ <  кит. дянь, дат  уй <  кит. Гань-юй и т. д.

1 0 . Соответствие конечного п нулю письменно-монгольского языка 
наблюдается в m a 'tm i 'злых’ (асе.) =  монг. т а у и ~ т а у щ  'злой’.

По поводу этого следует заметить, что в языке монгольской пись
менности можно установить чередование конечного примером
чего может служить суффикс nominis futuri -qu ~ ~ -qu i~ ~ -q!m . Ряд т а у и ~  
m ayu i~ ~ m a yim  является поэтому вполне закономерным. Аналогичную кар
тину представляет собою монг. =  квадр. а г г и ё  'чистый’; монг.
ауи~~ а ущ  =  квадр. а ‘иё 'обширный’ и квадр. Ъик'и — buguedur — ЬикЧт.

Как дальше будет указано (см. стр. 49), Формы с конечным п пред
ставляю т собою Формы множественного числа к ед. ч., оканчивающемуся 
на щ .

§ 9. Отношение конечных согласных основы к гласному суффикса

1 . Как известно, в языке монгольской письменности наращение 
суффикса, начинающегося на гласный, к основе, оканчивающейся на у , 
не вызывает появления взрывного исхода этого у , в то время как в живых 
монгольских языках в таких случаях у  дает уд, напр., монг. jir y a k m g -u n  
( = j ir y a la y -u n )  'наслаждения’ =  халх. дагуаЛаудгу id.

В языке квадратной письменности наблюдается то же, что в языке 
монгольской письменности, напр.: am u qu layi 'покой’ (асе.), сЧуип  'твердый’ 
(gen.).

2 . Конечный у основы языка монгольской письменности в положении 
перед i  суффикса сохраняется, напр., bu lay-i 'источник’ (асе.). В языке 
квадратной письменности он в некоторых случаях в таких положениях 
дает к \  напр., c 'a k 'iy a r  'временем’ =  монг. c a y - iy a r  id.

3. Выше уже было указано, что конечный основы, попадая 
в интервокальное положение, а именно, при наращении суффикса множе
ственного числа -u d , дает *, напр., a y im a 'u d n n  'аймаков’.

§ 10. Отношение начального согласного суффикса к конечному основы

Как в языке монгольской письменности, так и в большинстве живых 
монгольских языков, суффиксы, начинающиеся на d , имеют слабый смыч
ный лишь в положении после гласного основы пли I, т , п , у , во всех же 
остальных положениях (напр., после Ъ, d , у, д , s , г )  начальным согласным 
суФФикса является уже не d , но t. Исключение представляет собою дагур- 
ский язык, для которого характерно сохранение d  в дативе-локативе 
Факультативно даже после г. Язык квадратной письменности характери
зуется тем, что согласным суффикса датива-локатива всегда является d  
м с согласным F  этот суффикс нам не встретился ни разу.

П р и м е  р ы:  SenShiyudde 'даосским монахам’; g e y id d w r  'в жилищах’; 
ja r l iq d u r  'в указе’; h e c 'u sd w  'в конце’; d a ru q a sd a  'даругам’.



§ 11. Склонение

Склопение в языке квадратной письменности происходит в общем по* 
тем ж е правилам, что в письменно-монгольском языке. Обращают на себя 
внимание лишь немногочисленные особенности.

1. D a t i v u s - l o c a t i v u s

Как известно, суффиксами датива-локатива в языке монгольской 
письменности являются -dm  (-tur), -du (-tu), -da (-ta), -a (-e). Из этих 
суффиксов -du (-tu) и -da ( -ta) выдержанному языку письменности чужды 
и рассматриваются обычно как элементы живой разговорной речи, проник
шие в письменный язык. Единственными суффиксами датива-локатива так 
называемого классического письменного языка, преимущественно языка 
ксилографических изданий буддийских сочинений, являются -dm  (-tm ) 
и -а (-е), но во многих новых рукописных книгах, а также в старых произ
ведениях Формы на -du (-tu) или -da (-ta) встречаются весьма часто. Так, 
напр., в древнейших рукописях, восходящих по языку к X IV  ст., неодно
кратно засвидетельствованы Формы на -da (-ta), нанр., otacid-ta medegde- 
kiini masida smuysan mergen otaci 'мудрый врач, полностью изу
чивший то, что должны знать врачи’ (Paftcaraksa I, f. 10 v.); siro-a-da 
eyin kemen jarliy bolmun 'таким образом изрек приказ Brahma* (там ж е,
I, f. 12 г.); toniluysad-ta тбгдйтй 'поклоняюсь избавившимся’ (там же,
II, f. 16 г.); cimada 'тебе’ (там же, И , f. 14 v.); burqan-nuyud-ta 'буддам’ 
(там же, II f. 4 г.); arsi-nuyud-ta 'отшельникам’ (Subhasitaratrmnidhi, f. 2 ); 
manjusiri-da 'Manjuqri4 (там же, f. 1) и т. д.

Что касается отношения суФФ. -da (-ta) к письменно-монгольскому 
-dm  (-tur), то было бы неправильно думать, что -da образовалось через 
-du путем исчезновения конечного г. Суффиксы эти разные. Доказать это 
можно прежде всего тем, что в языке монгольской письменности, даже 
классической, существует -da как суффикс так называемых наречий типа 
yekede 'весьма’, 'очень’, от уеке 'большой’; masida 'весьма’ от masi id.; 
yooa-da 'красиво’ от уооа 'красивый’; ende 'здесь’ от *еп и т. д. Во-вторых, 
-da входит в состав суффикса -dayan датива-локатива с возвратным при- 
тяжанием и, наконец, в то время, как к суффиксу -da присоединим суффикс 
-Ы (напр., usun-daki 'находящийся в воде’, delekei-deki 'находящийся на 
земле’ и т. д.), суффикс -ki к -dm  неприсоединим. Кроме того, к -da (-de) 
присоединим суффикс ablativi -са (-се), напр., gertece 'из дому’, а к -dm  
суффикс аблатива неприсоединим. Суффикс -da (-ta) первоначально был 
словообразовательным, но Функционировал также и в роли Форманта син
таксического, как современный суффикс -ta%, образования имен, напр.: 
aryatai 'хитрый’ к агуа 'хитрость’ и далее, ср. nokiir-tei-ben qamtu 'вместе 
со своим товарищем’.

В языке классической письменности и вообще в письменном языке 
-da (-de) утвердился в своей первоначальной роли, а в языке доклассиче- 
ского периода и в живой речи сохранил обе свои Функции.



Переходя к яныку квадратной письменности, можно заметить, что он 
в этом отношении совпадает с письменным языком доклассического периода, 
и суффиксами датива-локатива являются одинаково часто и -da и -dwr, 
причем они во всех положениях сохраняют свой d, даже в положении 
после таких согласных, после которых в письменном языке и живых 
языках они дают t.

П р и м е р ы: daruqasda 'даругам’; senshigudds 'даосам’; gig cev huuda 
'в Цзинчжао Фу’; noyadda 'нойонам’; sinede 'в новолуние’; tayduda 'в Дай-ду’; 
geyiddur 'в жилищах’; jarliqdur 'в указе’; hec'usdur 'в конце’; t'oroldur 
'в перерождении’; k'uc'undur 'по силе’; alt'andur 'золоту’; sudur 'по вели
чию’.

В наречном образовании -da встречается в qo'oda 'красиво’.
€  возвратным притяжанием суффиксом датива-локатива является 

-da’ап, наир., ulusda'an 'своему народу’.
Суффикс датива-локатива -а (-с), свойственный письменно-монголь

скому языку более старых периодов и сохранившийся в языке современной 
письменности лишь в составе немногих Форм, как, напр., yajar-a 'в стране, 
в страну’, огап-а 'на месте’, edilr-e 'в день’, tan-a 'вам*, уигЪап-а 'третьего 
числа’ (также и от других числительных), встречается также и в языке 
квадратной письменности, напр., c'aqa’an с'ада 'в Чаган Цанг’е’, дйд допа 
и дйд gone 'в храме’, ё1сЧпе 'послам’, harana 'народу’, ofoguse 'старейши
нам*, fabuna 'пятого числа’, nayimana 'восьмого числа’; как суФФикс 
наречного образования в составе Ъйггпе 'полностью’ и т. д.

2. A b l a t i v u s

Образование аблатива не отличается ничем от такового в письменно
монгольском языке и представляет для нас интерес лишь с той точки зре
ния, что суффиксом его при основах с задним вокализмом является-ас'а, 
что доказывает неосновательность традиционного чтения во всех случаях 
только -есе. Суффикс этот подчиняется законам гармонии гласных так ж е, 
как и все прочие. Встречается также с у Ф Ф . -data.

П р и м е р ы :  famqadac'a 'кроме тамги’; Ъиуапас'а 'по сравнению 
с добродетелью’; degri’ee'e 'от неба’. 3

3. I n s t r u m e n t a l  i s

Образование орудного падежа точно так же, как образование абла
тива, интересно лишь в том отношении, что основы с задним вокализмом 
образуют его при помощи суффикса - iyar, в то время как в традиционном 
чтении в разных районах монгольского языкового мира укоренилось 
чтение -iyer.

П р и м е р ы :  с'акЧуаг 'во-время’, 'своевременно’; уагЧкЧуаг 'ука
зом’, 'по указу’; supuryadiyar 'субурганами’; gereliyer 'светом’.



Суффиксы орудного падежа письменного языка -b a r  ( - Ъег) и - i y a r  
(- iy c r ) ,  как известно, имеют своим соответствием в живых языках - d r  
(-ё г , -o r  -d r ) , который восходит непосредственно к -* уа г: монг. -b a r  <  
-* b a r  \ \-* y a r  >  разговори, -d r .  Что же касается монг. - iy a r ,  то восходит 
он к -Н у а г , где i  —  соединительный гласный. Суффикс -* у а г  сохранился 
в языке письменности в таких образованиях, как уа усауаг  'в одиночку’, 
q o ta la ya r  'все вместе’, и в составе суффикса converbi abtemporalis -y sa y a r t  
где -ysa (n )—суффикс nominis perfecti. Формы instrumentalis на -y a r  изредка 
встречаются в старых рукописях, напр., P a n ca ra k sd  I, f. 12  v. a m a ya r  
m in  'зовя ртом’.

В языке квадратной письменности встречаем - а г  <  * -у а г  в y o s w a r  
'согласно’, 'соответственно’ =  монг. yo su ya r  и о го 'а г  'полностью’ =  монг. 
o ro -b a r , instr. от огоп  'место’.

4 . G e n i t i v u s

Образование генитива ничем не отличается от такового в письменно- 
монгольском языке и суффиксами являются те же - y in ,  -а п , -и , употребляе
мые по тем же общим правилам, что в языке монгольской письменности.

Единственное, что обращает на себя внимание, это геминация конеч
ного п  основы в Форме qa'an n u  'императора’, наблюдающаяся один раз 
в надписи X III 1 1 . По этому поводу уместно напомнить, что такая ж е  
геминация, но последовательная, наблюдается в Юань-чао би-ши, напр., 
liahan по 'хана’, B a ta c ih a n  по 'Батачихана’, B a rh u d a i т егдеп по 'Бар- 
гудай мергена’ и т. д. (см. Е . H a e n i s c h .  Mangholun niuca tobca’an, 
стр. 1).

5. C a s u s  i n d e f i n i t u s

Относительно неоформленного или неопределенного падежа, совпадаю
щего с основой, следует заметить, что в калмыцком, бурят-монгольском 
и т. д. языках существует особая форма аккузатива, как ее называют 
грамматики, не имеющая Формальных показателей и совпадающая с осно
вой, причем основы, оканчивающиеся на п, этот свой п в таких случаях 
утрачивают, напр., калм. us, бур. aha 'воду’ (точнее 'воды’ —  genitivus 
partitivus). В языке квадратной письменности мы наблюдаем то же самое, 
напр.: H'usu 'продовольствие’, usu 'воду’, уа'и 'что’.

6 . A c c u s a t i v u s

Образование аккузатива ничем не отличается от такового в языке 
монгольской письменности. Интерес представляет собою лишь образование 
аккузатива с возвратным притяжанием -iyan, доказывающее, что и этот 
суффикс, вопреки традиционному чтению, распространенному в ряде райо
нов, подчиняется правилам гармонии гласных.

П р и м е р :  ulusiyan 'свое государство’.



§ 12. Множественное число

Образование множественного числа обращает на себя внимание лишь- 
постольку, поскольку конечный (*д) основы перед суффиксом -u d  дает * 
напр., c 'e r i'u d u n  'войск’, a y im a 'u d u n  'аймаков’. В остальном Формы множе
ственного числа интереса не представляют. Редким образованием является 
лишь y a 'u d  —  мн. число от уа 'и п  'что’, но и оно наблюдается в разных 
старых монгольских рукописях.

Для языка более древней письменности (X IV — X V II ст.) характерно 
особенно частое употребление Форм множественного числа, ставшего 
в языке более новой письменности менее употребительным. Так, в старых 
рукописях, вроде P a n ca ra k sa , встречаются во множестве такие примеры 
употребления множественного числа и даже согласования в числе определе
ния с определяемым: iregsed  ele b o d i-n a r  'пришедшие эти самые bodh i’ 
(I, f. 4 у.); n a im a n  yekes c id k ild -й п  k iiregen -i te r ig iileg c id  'предводители 
лагерей восьми великих чертей’ (I, f; 2 v.); bivm yu m o r - tu r  u n aysad  a m ita n  
'живые существа, попавшие на неверный путь’ (IV , f. 6 г.); a l i  te re  s iis ii l-  
kiid  'всякие те благоговеющие’ (IV , f. 7 г.); iig iiled c id -i 'говорящих’ (IV , f. 
7 у.); qam uy a y u l-a c a  nogcigsed  'избавившиеся от всех ужасов’ (IV , f. 4 v.); 
n m w 'ta yu lu yc id  'заставляющие забыть’ (IV , f. 8 г.); sedk igcid  'думающие’ 
(IV , f. 1 v.); qam uy sed k ig sed -i biitiigen  'исполняя все задуманное’ (III, f. 
13 г.) и т. д.

В языке квадратной письменности тоже употребительны такие Формы, 
напр., g e ’ek'degsed  a jw u e  'было сказано’ (точнее 'были сказаны’), имеется 
в виду, что в разных эдиктах было сказано то-то и то-то, и так как эдиктов 
было несколько, то сказанное здесь употреблено во множественном числе.

О показателе множественного числа - п  см. ниже § 14, пункты 2— 3.

§ 13. О некоторых именных основах

1. Из именных основ обращает на себя внимание основа имени u r id a  
в Форме u r id a n u  'прежнего’ (в переводе на русский язык 'прежний’), 
представляющая собою генитив от основы u r id a n . Обычно генитив этого 
имени встречается в Форме монг. u r id a -y in , халх. и г в г д , в бурятских 
говорах нами были отмечены разные Формы этого имени с п, напр. бур. 
Эх. u ra n a  u f in d a la  'в самое прежнее время’, 'в прежнее из прежних 
времен’ —  датив-локатив от основы и гт -;  бур. Хори u rd a yx a y  sa c f t'd  
'в прежнее время’, где и гва ц х а д  —  Форма уменьшительного имени от 
основы и гю а п -.

2. Из основообразующих суффиксов следует отметить еуФФ. -сЧп 
в гЫйгЬЧп 'целый день’. Суффикс этот чужд письменному языку и встре
чается особенно часто в бурят-монгольском языке, где ему соответствует 
-Щ в составе имен со значением меры времени или величины; напр., бур. 
Хори tu d erB y  g a za r  'расстояние дневного перехода’, уоподЩ  g a zd r  'рас
стояние в сутки езды’, xim ieaH i) t'a rZ ila  'имеющий голову величиною 
с ведро’.



§ 14. Спряжение 

1. P r a e t e r i t u m

Форма прошедшего времени, образуемая от всех глаголов при 
помощи суффиксов -juqui (-)йкщ), от глагола монг. а- 'быть’, как известно, 
обнаруживает некоторое отклонение от общих правил, и соответствующей 
Формой этого глагола является не ajuqui, но ajuyu.

В языке квадратной письменности интересующей нас Формой про
шедшего времени глагола а- 'быть’ является aju'ue: наличие в суффиксе 
-ju’ue согласного, восходящего к * /, показывает, что более древней Фор
мой письменно-монгольского суффикса -juqui является несомненно -*juyui 
(ср. G. J. R a m s  t e d  t. Uber die Koujugation des Khalkha-M ongolischen, 
стр. 82).

2 . N o  m e  n a c t o r  i s

Форма причастия настоящего времени, называемая иначе nomen 
actoris, образуется в письменном языке при помощи суффикса -yci (-gci). 
Суффикс этот сложный и в состав его входят -у (-д ) образования отгла
гольных имен типа joriy 'намерение’ от jori- 'намереваться’, jiruy 'рисунок’ 
от цги- 'рисовать’, bicig 'письмо’ от Ыбг- 'писать’ и т. д. и -сг образования 
отименных имен обозначений профессий типа moduci 'плотник’ от modun 
'дерево’. Как известно,.суффикс -сг встречается иногда с показателем 
мн. ч. п на конце, вапр.,. монг. moducin 'плотники’, и образует также 
множественное число при помощи суффикса -d, особенно свойственного 
основам, оканчивающимся на п.

Показатель мн. ч. -п суффикс -сг принимает в языке квадратной 
письменности и в качестве компонента суффикса nominis actoris, что более 
новому письменно-монгольскому языку и живым языкам мало свойственно.

П р и м е р :  yabuqc'in 'идущие’.

Укажем, что такие Формы нам встретились во многих старых рукопи
сях, напр., в P an caraksa: ср. там ku segc in -du r  'желающим’ (I, f. 5), ya b u y-  
c in -i тог 'путь идущих’ (II, f. 5). Ср. еще B o d h ic a ry a v a ta ra  (изд. Б . Я . 
Владимирцова) k ic iyegcin  'прилежающие, старающиеся’ (стр. 4 1 ) и т. д.

3. N o m e n  f u t u r i

Суффиксами nominis futuri или причастия настоящего и будущего 
времени в живых языках является -ха (-хё), а в языке монгольской пись
менности -qu (-/см), -qui (-кщ) и -qun (-кип). Из этих суффиксов языку 
современной нам письменности свойственны -qu (-кй) и -qui (-kiii), а суф
фикс -qun (-кип) ныне стал уж е неупотребительным.

Суффиксы -qu (-кй) и -qui {-кщ) не совсем равнозначащи. Дело в том, 
что -qu (-кй) употребляется атрибутивно, а также в иных синтаксических 
ролях, а суффикс -qui (-kui) атрибутивно не употребляется. Если Формы на



-qu (-кй) являются преимущественно своего рода глагольными прилага
тельными, то суФФ. -qui (-кщ) является почти исключительно глагольным 
существительным. Что же касается суффикса -qun (-Ып), то он свойственен 
языку старой письменности (X IV — X V II ст.) и образует там мн. ч. к -qu 
(-ки), т. е. им образуемые Формы выступают особенно часто в роли опре
деления или входят в состав составного сказуемого.

Приведем несколько примеров: kemegdeMn 'именуемые* (Pancaraksa, 
I, f. 12 г.); kemegdeMn Ъщ 'называются* (там же, II, f. 10 г.); jiryalang 
bolqui-gi ulu kereglekun 'не нуждающиеся в том, чтобы настало наслажде
ние’ (там ж е, IV , f. 8 г.).

Наоборот, суффикс -qui (-кщ) и в языке древней письменности обра
зует Формы, употребительные в значении существительных (в роли разных 
членов предложения) или вместо окончательных Форм глагола как сказуе
мое, напр., Mser-i jiruqui terigiiten-i iiiledkui-dur 'при проведении черт 
на земле и совершении прочего’ (Bodhicaryavatdra, изд. Б. Я. Владимир- 
цовым, стр. 45), однако иногда наблюдается также безразличное употреб
ление Форм на -qu и -qui, напр., taciyaqu scdkil 'вожделеющая мысль’, 
'мысль вожделения’ и kiciyekili sedkil 'радеющая мысль’, 'мысль радения’ 
(оба примера взяты с 47 стр. того же издания Bodhicaryqvatara).

Если мы обратимся к языку квадратной письменности, то там мы 
встречаем все три суффикса: -qu (-М), -qui (-кщ) и мн. ч. -qun (-Мп).

П р и м е р ы  на -qu: e'uri jirqaqu bolfuqayi 'да наслаждаются вечно!’ ; 
oljee jirqalag e'uri urfuda nemelfu bolfuqayi 'да прибавится навсегда 
и надолго счастье и радость!’; quduq петек'и bolfuqayi 'да увеличится 
счастье!’; dw'baljan bulf и gerelun k'uc'fun] 'сила ярко пылающего света’; 
moglfe Ы к'ешек'и huja’ur bayiqsan de'edu потип beyede тйгдитиё 'покло
няюсь искони существовавшему возвышенному dharmakaya, называемому 
вечным Я ’; йс'йдеп уёке ful i fa  If в'elf и qurban k'olgeni 'три колесницы, 
называемые Малой, Великой и Средней’; qorfulqu bag bief ig 'запрещающее 
объявление’; Ifen Ши busiregu 'тот, кто не будет относиться с благогове
нием’; aqu tidem 'ти-дянь, находящийся (в Шань-ин чу-сян гун’е)’; aldaqu 
iilfugu 'совершит проступок и умрет*.

П р и м е р ы  на -que: dwulqaque jarliq 'разъясняемый указ’; Ъидиё- 
dur *в бытность’; surtaque 'следует учиться’; ahquedur adali 'подобно 
взятию’.

П р и м е р ы  на -qun: yorefiqun yabuqun ёЫЧпе 'едущим п идущим 
посланцам’; ЪиН bolqaqun haran 'люди, которые будут иначе поступать’; 
aqun дуад )in zinu огапа 'вместо Цзян чжэнь-жэня, находящегося в . . .  (поиме
нованных монастырях)’; hung иед ludur Ьик'гт tag сип уад van Hv giigdur 
'в дай Чун Ян Вань-шоу гун’е . . .  находящихся в Фынъюань лу’; fusayi 
bufu'elfun boqfas quduqfan 'совершающие пользу богдо-святые’; та'uni 
seregdelfu 'следует остерегаться злых’.

Мы видим, что Формы на -qu входят в состав составного сказуемого, 
функционируют как определение, подлежащее или сказуемое. Как опре
деление, дополнение и сказуемое Функционируют также Формы на -que.



Формы на -qun , засвидетельствованные в наших памятниках, Функ
ционируют исключительно как определение.

Относительно суффикса -qun  следует заметить, что конечный п  его 
является Формантом множественного числа и не имеет ничего общего 
с частицей неуверенности ж , сближаемой С. А. Козиным с конечным п 
суффикса -qun  (К  вопросу о дешифрировании дипломатических доку
ментов монгольских ильханов. ИОГН, 1 9 3 5 , стр. 648).

4. П р и ч а с т и е  на -•a y i

Особую Форму причастия, неизвестную письменному монгольскому 
языку, представляет собою Форма на -• a y i : ср. ya b u -a y i в следующем 
контексте: senShiyudde la r i ju  y a b w a y i  j a r l iq  одЬеё 'дал даосам указ, кото
рого следует придерживаться и согласно которому следует поступать’.

Как видно, Форма эта употреблена атрибутивно, следовательно, это 
именная Форма глагола, т. е. причастная. О суффиксе - 'a y i  существует уже  
некоторая литература. Позднеев, а позже и Рамстедт установили связь 
этого суФФИкеа с суффиксом причастия прошедшего времени несовершен
ного -уа в письменно-монгольском языке (ср.: R a m s t e d t .  Копjligation, 
стр. 8 6 , прим. 2), а Владимирцов привел даже одну Форму на -y a i  в пись
менно-монгольском языке, засвидетельствованную у Саган Сэцэна (Мон
гольский международный алфавит X III века, стр. 3 7 — 38). Особенно 
часто встречается Форма на - a y i  в монгольском тексте Юань-чао би-ши. 
Несколько интересных примеров употребления ее приводит Левицкий 
(Les inscriptions mongoles inedites en ecriture carree, стр. 35). Восходит 
- a y i  к -* y a i, каковой cy«i фикс наблюдается в современном письменном языке 
только как словообразовательный. Ср., напр., q a ja ya i 'кривой’ к q a ja y i-  
'скривиться’, qab ta ya i 'плоский’ к q a b ta y i-  'стать плоским’ и т. д. Все 
основы с суФФ. -y a i  являются именными к глагольным на - y i - .

5. P r a e s e n s  г л а г о л а  bol-

Глагол Ъо1- 'становиться’, 'делаться’ встречается в Форме bolue  
в таком контексте: [h a c 'i]  Ы ге  йШ  идее bolue 'заслуга неизмерима’. Форма 
holui встречается в разных старых памятниках монгольской письменности, 
но в общем является редкой. По своему происхождению Форма на -u i  имен
ная Форма, употребляемая как атрибутивно, так и предикативно. Такими 
образованиями являются y a ru i, a y is u i , odu% и т. д. (Б. Я . Владимирцов. 
Остатки причастия настоящего времени в монгольском языке, ДАН, 1 9 2 4 , 
стр. 5 5 — 56). Форма boln% употребляется только предикативно и по зна
чению соответствует общеизвестной Форме Ьо1а%.

6 . C o n v e r b u m  p r a e p a r a t i v u m

Форма так называемого приготовительного деепричастия на -г -и п ,  
по происхождению своему является генитивом глагольного имени на -г 
(N .Poppe. Beitrage zur Kenntnis der altmongolischen Schriftsprache. Asia



Major, vol. I , стр. 6 73). Сфера его употребления в современном языке 
весьма ограниченная: деепричастие это употребительно почти исключи
тельно от глагола йдШе- 'говорить’ и предваряет собою прямую речь, 
В старых же рукописях Формы на -r-ип встречаются в изобилии и притом 
в своем первоначальном значении генитива глагольного имени.

П р  и м е р ы : ilayuysad-un erdem-i harirun amuyulang sedkil-tii boged 
bolqu boluyu 'станет спокойным в мыслях тем, что усвоил достоинства 
победивших’ (РайсагаЦа, III, f. 13 г.); teden-e тбгдщй buriin ene ariisun 
Iccreg inu ЬШйкй boltuyai 'да исполнится дело этих агуа в силу того, что 
поклонился им’ (там ж е, V , f. 1 г.); кйтйп-i masida jobayulurun asuru 
dayusqari iigei qoor iiiledugcid 'доставляющие весьма нестерпимый вред 
тем, что очень мучают человека’ или 'доставляющие весьма нестерпимый 
вред причинения очень больших страданий человеку’ (там же) и т. д.

Язык квадратной письменности тоже интересен в этом отношении, 
ибо в нем сохранилось первоначальное значение Формы на -run.

П р и м е  р ы : ulusun ejjen ulusda'an ihe'en bolqarun oron qartm 
уаЬщсЧп buyan nemerwi uduri'ulsunu йасЧп nomdtir siisulun orgon crue 
ene supuryani ende bosqabayi 'оттого, что властитель народа оказывает 
своему народу покровительство, оттого, что он увеличивает входящую 
и исходящую добродетели, он, выражая благоговение перед религией 
Вождя, воздвиг здесь этот широкий и пространный субурган; ёугп де'е- 
*ulu'ed bunm buH bolqaqun haran 'люди, которые будут в отношении 
таким образом сказанного поступать иначе’.

7. C o n v e r b u m  c o n d i t i o n a l e

Условное деепричастие от глагола Ъб- 'быть’ в письменно-монгольском 
языке образуется при помощи суффикса -yasu (-gesii), а от всех осталь
ных глаголов при помощи суФФикса -basu (-besii). Живым монгольским 
языкам суффикс -basu (-besii) чужд, и различные суффиксы условного 
деепричастия вроде даг. -asa или бурят-монг. -aha восходят к разновид
ности суффикса -yasu------*yasuyai или -*yasuya, с наращением элемента
-*уа% (resp. -*уа) к -*yasu .

Язык квадратной письменности характеризуется в этом отношении 
тем, что преобладающими Формами условного деепричастия являются 
Формы на -asu, в то время как суффикс -basu нам встретился всего один раз.

П р и м е  р ы : no'oqda'asu 'если подпадет’; quriya'asu 'если собирать’; 
ileledu'esu 'если будет совершать’; deledwcsu 'если ударить’; busire'esu 
'если благоговеть’; oro'ulbasu 'если ввести’.

§ 15. Частицы

1. Общеизвестная частица письменно-монгольского языка Ьег распро
странена также и в языке квадратной письменности. О ней следует заме
тить, что с суффиксом instrumentalis она ничего общего не имеет и пра



вилам гармонии гласных не подчиняется. В языке квадратной письменности 
она встречается только с вокализмом е, даже в положении после слов 
с задним вокализмом, напр., пот  sa c 'in d u r  Ъег 'религии и учению ж е’; 
Ъ иуапае'а Ъег 'по сравнению даже с добродетелью’; aSugi qcran Ъег 'царь ж е  
A q o k a \

Поэтому Вл. Л. Котвич не совсем прав, когда он в своей транскрипции 
дает эту частицу в некоторых случаях с огласовкой а, напр., b id a  b a r  
andece m oriJejii хат  sa y -a  (En marge des lettres des il-khans de Perse, 
стр. 9).

2 . Частица e le , сокращаясь и подчиняясь закону гармонии гласных, 
встречается в языке квадратной письменности, как в живой речи, в Ф орме 
«/а, напр., gu y  допа a la  q a r iy a f a n  'подведомственные же храму’.



ТЕКСТЫ и ПЕРЕВОДЫ





ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ К ТЕКСТАМ

Материалом для настоящей работы послужили следующие памятники 
квадратного письма:

I. Эдикт Мангала 127 6  г. Снимок с него опубликован Ed. Chavannes 
(Inscriptions et pieces de cliancellerie chinoises de Tepoque mongole. Se- 
eonde serie. T’oung Pao, ser. II, vol. IX , 1 9 0 8 , planche 19; китайский 
текст с переводом там же, стр. 3 7 6 — 381).

II. Эдикт Буянту хана 1 3 1 4  г. Снимок с него дан в атласе Roland 
Bonaparte (Documents de l ’epoque mongole des X H I-e  et X IV -е siecles. 
Paris, 1 8 9 5 , planche XII, № 3).

III. Эдикт Буянту хана 1 3 1 4  г. Снимок с него опубликован Chavannes 
(op. cit., planche 24; китайский текст с переводом там же, стр. 4 0 6 — 4 0 8 ).

IV . Эдикт вдовы Дармабала 1 3 2 1  г. Эстампаж его имеется в Восточ
ной библиотеке Ленинградского Государственного университета. Снимок 
с плохой копии его опубликован А. А. Бобровниковым (Грамоты вдовы 
Дарма-Баловой, и Буянту-Хана, писанные квадратным письмом. Тр. Воет, 
отд. Археол. общ., ч. X V I, СПб., 1872 ).

V . Эдикт Ананда 1283  г. Текст Фрагментарный. Снимок с него дан 
в атласе Roland Bonaparte (op. cit., planche XII, Vs 1).

VI. Объявления 130 6  и 1 3 0 7  гг., содержащие одну строку на мон
гольском языке. Снимки с них воспроизведены у Chavannes (op. cit., 
planches 2 , 3, 4; китайский текст с переводом там же, стр. 3 2 0 — 329).

V II. Минусинская пайдза. Мы пользовались Фотографическим снимком 
с  оригинала, хранящегося в Государственном Эрмитаже.

V III. Нюкская пайдза. Использован снимок с оригинала, хранящегося 
в Государственном Эрмитаже.

IX . Боготольская пайдза (так наз. «табличка Винокурова»). Снимок 
е  нее опубликован А. М. Позднеевым (Объяснение древней монгольской



надписи на чугунной дощечке, доставленной в Имп. Академию Наук Г. Ви
нокуровым. Зап. Акад. Наук, т. 3 9 , кн. 1 , СПб., 18 8 1 ).

X . Монгольско-персидско-китайская пайдза, найденная близ Бэйпина. 
Мы имели в своем распоряжении гальванопластический слепок с нее, при
надлежащий Б. И. Панкратову.

X I. Фрагмент листка из книги буддийского содержания, опубликован
ный Г. И. Рамстедтом (Ein Fragm ent mongolischer Quadratschrift. Journ- 
de la Soc. Finno-Ougrienne, X X V II, 3 ).

X II. Малая Цзюйюнгуаньская надпись. Воспроизведена в атласе 
Roland Bonaparte (planche V III, № 1).

X III. Большая Цзюйюнгуаньская надпись. Воспроизведена там же  
(planche V III, № 2 ).

Названными надписями существующие материалы не исчерпываются, 
но из существующих нами использованы были не все: не был использован 
монгольский текст эдикта 1 3 1 8  г., воспроизведенный у Chavannes 
(planche 25), так как на снимке с него очень трудно что-либо разобрать 
в виду того, что оригинал сильно поврежден.

Не были привлечены также те надписи, которые представляют собою 
простую транскрипцию китайских текстов, как ничего не дающие для изу
чения монгольского языка квадратной письменности.

Ниже воспроизводятся тексты перечисленных памятников квадратного 
письма и дается перевод к ним.

Текст каждого памятника нами воспроизводится в латинской транс
литерации и транскрипции. Кроме того прилагаются фототипии.

Говоря о транскрипции и транслитерации текстов, необходимо указать, 
что в транслитерации мы стремились каждый знак квадратного письма пере
дать с максимальной точностью, а поэтому звуки, передаваемые в квадрат
ной письменности не одним знаком, но сочетанием нескольких знаков, нами 
передаются тоже сочетанием знаков.

Поэтому знаки п° 37в и п° 386 нами передаются через ео и ем.. 
Знаки для гласных в начале и в середине слова нами передаются в транс
литерации по-разному: в начале слова заглавными, а в середине строчными. 
Знак п° 32 квадратного письма мы передаем в транслитерации знаком ’, 
а п° 37а  или п° 38а  соответственно этому мы передаем знаками ’ео или ’ем. 
Сочетания согласного со знаком п° 29 мы передаем в транслитерации через 
согласный + *, напр., dm.

Кроме того в транслитерации мы даем не слитные написания слов, но 
разбиваем каждое слово на слоги, воспроизводя этим оригинальные написа
ния слов.



В транскрипции мы стремились передавать уж е не столько элементы, 
из которых складываются знаки квадратного алфавита, сколько произно
шение слов. В виду того, однако, что одно и то же слово в памятниках 
квадратного письма передается по-разному, мы не могли полностью игно
рировать орфографию, а поэтому пишем, напр., k'uc'imdur, хотя в действи
тельности это слово, можно смело ручаться, произносилось конечно только 
как k'iic'undiir. Эта уступка оказалась совершенно необходимой, так как 
на ряду с k'uc'undur мы в памятниках в о  речаем и k'iic'undm, и если бы 
мы стали передавать столь различные написания в транскрипции одинако
вым образом, стало бы невозможным составить себе представление о том, 
каково написание того или другого слова в оригинале.



Эдикт Мангала 1276 г



ТЕКСТ I

Транслитерация

1 [mon-k'a] -dera-ri-yin-k'u-c'un-dur-
2 q*a-nu-su-dur-
3 [у] OB-jhi-Dan-[s] i- ’uaia-'eu-ge-ma - nu-cf e-ri-*ii-dun - no -yad-da- 

с'ё-rig-ha-ra-na-ba-la-qa-du [n]-
4 sil-d* [e] -dun-da-ru-qas-da-no-yad-da-yor-c/i-qim-ya-bu-qun -Ё1- 

c'i-ne-d'ul-qa-que-
5 bi-c'i[g]-
6 jie- [gisJ-qa-nu-ba-q'a-nu-ba-jar-liq-dur-do-yid-Er-k'e-'ud-sen- 

shi-Dud-das-mad-
7 c'afB-t'am-qa-daj-e'a-bu-si-’-li-ba-’l-ba-qub-c'i-ri-’eu-lu-’eu-jen-
8 [deB] - ri - yi - jal - ba - ri - ju - bi - ru - *er - ’eo-gim-’-t'u-qayi-g* ekf-deg- 

sed-’-ju-
9 •ue-E-du--e-ber-beo-,e-su-U-ri-da-nu-

10 jar-li-qun-yo-su-'ar-c'aB-team-qa-da-cfa-bu-si-Mi - [ba] - ’1-ba- qub- 
c'i-ri-’eu-lu-’eu-

11 jen-den-ri-yi-jal-ba-ri-ju-hi-ru-*er-’ eo-gun-’-tfu-qayi - g • en-pin - 
уав-him-

12 d ___ gun-yev-[mev] -yiv-tfii-in<?v-yeu-’uaB-mev-dur-’-qun-gJ’aB-
jin-zi-nu-

13 O-ra-na-dim-jin-zi-ni-sen-sbi-Bu-di-’eo-t'eo-gu-le-ju-hi-ru-'er-’eo-
14 gun-’-t'u-qayi-g’en-ba-ri-ju-ya-bii-’ayi-
15 bi-c'ig-’eog-bee-E-de-nu-guen-dur-ge-yid-dur-’-nu-El-c'in-bu- ba- 

•u-t'u-
16 qayi-U-[l]\a-si-4i-su-bu-ba-ri-t,“u-qayi-qa-]ar-U-su-ya-4i-k,‘e-,-mi- 

bu-li-ju-
17 t'a-t'a-ju-bu-’b-t'u-qayi-E-de-ba-sa-sen-shi-iDud-
18 bi-cfig-tfen-g*e-ju-yo-su-,eu-ge-,ue-’eue-les-bu-’eue-led-tfu-
19 gee-’eue-le-du-'e-su-’eu-lu-'u-’-yu-qun-mud-
20 bi-cfig-ma-nu-qu-lu-qa- [na-ji]l-qa-bu-run-tf e-ri-
21 •un-za-ra-yin-qo-rin-jir-
22 qo-'a-na-giB-cev-huu-da-
23 bu-gue-dur-bi-c'i-bee



Транскрипция

1 [тогэк'а] derariyin k'uc'undur
2 qa*ami sudur
3 [y]oi3 jhi oan [s]i uaD -uge manu c'errudun noyadda c'erig harana 

balaqadu[n]
4 silde*[e]dun daruqasda noyadda yorc'iqun yabuqun elc'ine 

dirulqaque
5 bicfi[g]
6 Jira[gis] qanu ba qa*anu ba jarliqdur doyid erk'e'ud senshiDud 

dasmad
7 cfa[e tramqada]c'a busi aliba alba qubc'iri lilu tijen
8 [deD]riyi jalbariju h in rer  ogun at'uqayi ge*ekfdegsed aju-
9 ‘ue edire ber biresu iiridanu

10 jarliqun yosu-ar c'aD tfamqadacfa busi ali[ba] alba qubc'iri lilu ii-
11 jen deDriyi jalbariju hinrer ogun at'uqayi ge'en piD yad huu
12 d[ur bu]gun yev [mov] yiv t'u mev yii ua,D mevdur aqun g7aD 

jin  zinu
13 orana dun jin zini sensliiDudi ot'oguleju hinrer o-
14 gun at'uqayi ge*en bariju yabu*ayi
15 bic'ig ogbee edenu guendur geyiddur anu elc'in bu ba/ut'u-
16 qayi u[la]*a srusu bu barit'uqayi qajar usu ya ’u k'e anu buliju
17 t'at'aju bu abt'uqayi ede basa senshiDud
18 bic'igt'en ge*eju yosu tige*ue ueles bu iieledt'u-
19 gee ueledu'esu iihru ayuqun mud
20  bic'ig manu quluqajna ji] l qaburun t'eri-
21 *un zarayin qorin jir -
22  qo*ana giD cev huuda
23  buguedur bic'ibee



Перевод

Силою [вечного] тенгри и величием императора1 слово наше хуан-цзы  
Аньси ван’а .2

Грамота., обращаемая3 к военным командирам, войсковым людям,4 
даругам городов и селений,5 нойонам6 и едущим и идущим посланцам.7

В указах Чингис хана и Х агана8 было сказано, чтобы буддийские, 
христианские, даосские и мусульманские духовные лица,9 не видя никаких 
иных повинностей и податей, кроме земельных и торговых сборов,10 моли
лись тенгри и возносили благопожелания.11

Теперь же, говоря, чтобы, в соответствии с прежним указом, они, не 
видя никаких иных повинностей и податей, кроме земельных и торговых 
сборов, молились тенгри и возносили благопожелания, дали грамоту, которой 
должно придерживаться и согласно которой должно поступать,12 чтобы 
Дун чжэнь-жэнь13 вместо Цзян чжэнь-жэнь’я,14 находящегося в Яо мяо, 
Хоу Ту мяо и Юй Ван мяо,15 находящихся в Пинъян Фу,16 старшинствуя17 
над даосами, возносил молитвы.

Пусть в их храмах18 и жилищах19 посланцы не останавливаются.
Пусть они подвод и продовольствия не берут.20
Пусть земель и вод и чего и кого бы то ни было, им принадлежащего, 

не отнимают и не отчуждают.21
Точно так же пусть эти даосы, со ссылками на то, что они находятся 

в обладании грамоты, не совершают беззаконных действий.22
Разве они не убоятся, когда будут [их] совершать? 23
Наша грамота написана 26-го  числа первого весеннего месяца года 

мыши24 в бытность в Цзннчжао Фу.25



ЖТ
МГ

1С
! 

да
 

' Д
!2
£ 

-±
?:

. 
)v
 С
4й
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ТЕКСТ II

Транслитерация

1 mora-kfa-dera-ri-yin-kfu-c'un-dur-
2 ye-k e-su -ja-li-y in -'i-lren -du r-
3 q*an-jar-liq-ma-nu-
4 c V r i - ’u-dun-no-yad-da-c'e-rig-ha-ra-na-ba-la-qa-dim -
5 da-ru-qas-da-no-yad-da-yor-c'i-qim -ya-bu-qim -El-
6 cV n e-d ’ul-qa-que-
7 jar-liq-
8 jm -gis-q*a-im -
9 ’eo-k'eo-dee-q'a-nu-

10 se-c'en-q*a-nu-
11 ’eol-jee-t'u-q*a-im-
12 k'eu - lug -q*a-mi-ba-jar-liq-dur-do-y id-Ёг-к*e-*ud-sen-shi-i3ud-’- li-  

ba-’l-ba-qub-c'i-ri-’eu-lu-’eu-jen-
13 dei3-ri-yi-jal-ba-ri-ju-hi - ru - *er - ’eo - gnn - t fu-qayi-g*ek'-deg-sed- 

’-ju-*ue-E-du-'e-ber-beo-*e-su-U-ri-da-im -
14 jar-li-qun-yo-su-'ar-’-li-ba-’l-ba-qub-c^i-ri-’eu -lu -’eu-jen-
15 dera-ri-yi-jal-ba-ri-ju-M -ru-'er-’eo-gim -’-t'u-qayi-g-en-huim  - ’uen- 

lu-dur-bu-kfun-tay-cuK)-yaB-yau-§iv-geim-diir-
16 ba - sa - he - ’uen-geuia - g o n -d u r -’ - qun - sen-shi-Diid-de-ba-ri-ju-ya- 

bu-*ayi-
17 f]ar-liq-’eog-bee-E-de-im -geui3-gon-*am -m ev-dur-ge-yid-diir-’-n u -  

El-c'in-bu-ba-'u-t'u-qayi-U -l'a-si-'u-su-bu-ba-
18 ri-t'u-qayi-tfam-qa-pu-’eog-tfu -gee-geim -go-ne-E -le-qa-ri-ya-tfan- 

qa-jar-U -sun-ha-ran-’-dii-'u-sun-baq-t'e-gir-ined-
19 d em -kfe-b id -gey-d en -k 4 i-q a-la -* im -U -su n -h u a-O D -q o-cfas-tfer- 

ged-ya-*ud-k'e-di-’-nu-ba-sa-m ue-bue-gain-lav-k'i-
20  •ed -qu r-b an-’i3-gi-de-U -su-im -qa-*u-li-gam -yeu-,-*u-la-k'ed-kfed- 

ber-bol-ju-k'u-c'u-bu-k'ur-ge-t'u-gee-bii-li-
21 ju-t'a-t'a-ju-bu-’b-t'u-qayi-E-de-ba-sa-
22 ja r - l iq - t 'a n -g ,e-jii-yo -su -’eu-ge--ue-’eue-les-bu-4'ue-led-t'u -gee-

’eue-le-du-^e-su-’eu-lu -'u -’-yu-qun-im id-
23 jar-liq-m a-nu-
2 4 bars-jil-na-m u-nin-t'e-ri-'un-za-ra-
25 yin-qo-rin-nayi-m a-na-cf a-qa-’an-e'a-
26 m -bu-gue-dur-bi-cfi-bee



Транскрипция

% morak'a denriyin k'uc'undur
2 yeke su jaliyin  ‘ihe'endur
;3 qa'an jarliq mauu
4 c'errudun noyadda c'erig karana balaqadun
5 daruqasda noyadda yorc'iqun yabuqun el-
6 c'ine du*ulqaque
7 jarliq
8 jiBgis qa*anu
9 ok'odee qa*aim

10 sec'eu qa*anu
11 oljeet'u qa*anu
12 k'iilug qa-ami ba jarliqdur doyid erkV ud sensbinud aliba alba 

rjubc'iri ulu iijen
13 deoriyi jalbariju h in rer  ogun at'uqayi ge*ek'degsed aju*ue edire 

ber bo*esu uridanu
14 jarliqun yosirar aliba alba qubc'iri iilu tijen
15 denriyi jalbariju biru-er ogun at'uqayi ge-en buim uen ludur buk'un 

tay сию уаю van siv gimdur
16 basa be uen gim gondur aqun sensbmudde bariju yabirayi
17 jarliq ogbee edenu gun gon ’am rnevdur geyiddur anu ele'in bu 

ba*utfuqayi ula*a si*usu bu ba-
18 rit'uqayi t'amqa pu ogt'ugee gun gone ele qariyat'an qajar usun 

baran adu'usun baq t'egirmed
19 dem k'ebid gey den k'u qala*un usun bua oraqoc'as t'erged ya*ud 

k'edi anu basa mue bue gam lav k'i-
20  *ed qurban aragide usunu qa*uli gam yti a*ula k'ed k'ed ber bolju 

k'uc'u bu k'urget'ugee buli-
21 ju  t'at'aju bu abt'uqayi ede basa
22 jarliqt'an ge-eju yosu iige*ue iieles bu iieledt'ugee uelediresu iihru  

ayuqun mud
23 jarliq manu
24  bars jil namurun t'erj’un zara-
25  yin qorin nayimana cfaqa*an e'a-
2 G юа buguedur bic'ibee



Перевод

Силою вечного тенгри20 и покровительством великого могущества27 
наш императорский указ.28

Указ, обращаемый к военный! командирам, войсковым людям, даругам 
городов, нойонам29 и едущим и идущим посланцам.30

В указахЧингис хагана, Угедей хагана, Сечен хагана, Улджейту хагаеа 
и Кулук хагана31 было сказано, чтобы буддийские, христианские и даосские 
духовные лица,32 не видя никаких повинностей и податей,33 молились тенгри 
и возносили благопожелания.34

Теперь же дали указ, которого должно придерживаться и согласно 
которому должно поступать,35 даосам, находящимся в дай Чун Ян Вань- 
шоу гун’е ,30 а также в подвориях и храмах,37 находящихся в Фынъюань лу, 
чтобы согласно прежнему указу, не видя никаких повинностей и податей, 
они молились тенгри и возносили благопожелания.

Пусть в их храмах, кумирнях п жилпщах посланцы не останавли
ваются.38

Пусть подвод и продовольствия не берут.39
Пусть они торговых сборов не дают.40
В отношении подведомственных41 монастырям земель и вод, людей, 

животных, садов,42 мельниц,43 гостиниц,44 лавок,45 ломбардов,40 бань,47 пло
тов,48 лодок, телег и чего и кого бы то ни было им принадлежащего,49 
а также прав на воды в трех участках Мэй-бэй, Гань и Л ао50 и в отно
шении горы Гань-юй51 пусть никто насилий не совершает52 и пусть их не 
отнимает и не отчуждает.53

Они пусть тоже не совершают беззаконных действий со ссылками на 
то, что они находятся в обладании указа.

Разве они не убоятся, когда они будут [их] совершать? 54
Наш указ написан 28-го  числа первого осеннего месяца года тигра55 

® бытность в Чаган Цанг’е .50
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ТЕКСТ III

Транслитерация

1 moia-k'a-deB-ri-yin-k'u-c'un-dur-
2 ye-ke-su-ja-li-yin-'i-h'en-dur-
3 q-an-jar-liq-ma-nu-
4 c'e-ri-'u-dun-no-yad-da-
5 c'e-rig-ha-ra-na-ba-la-qa-dun-
6 da-ru-qas-da-no-yad-da-yor-
7 c'i-qun-ya-bu-qun-El-c'i-ne-d'ul-qa-que-
8 jar-liq-
9 jm-gis-qa-DU-

10 ’eo-k'eo-dee-q-a-nu-
11 se-c'en-q*a-nu-
12 ’eol-jee-t'u-q’a-mi-
13 k'eu-lug-q*a-nu-ba-jar-liq-dur-do-yid-Er-k'e--ud-sen-shi-nud-Mi- 

ba-’l-ba-qub-c'i-ri-’eu-lu-’eu-jen-
14 deia-ri-yi-jal-ba-ri-ju-hi-ru-’er-’eo-gun-’-t'u-qayi-g-e[k'-d] eg-sed- 

’-jib-ue-E-du-’e-ber-beo-’e-su-U-ri-da-nu-
15 jar-li-qun-yo-su-*ar-Mi-ba-,l-ba-qub-c<,i-ri-’eu-lii-’£u-jen-
16 deD-ri-yi-]al-ba-ri-ju-hi-ru-*er-’eo-gun-’-tfu-qayi-g*en-jan-dhiy- 

lu-dur-bu-kfu-§en-*iD-]eu-sei3-geuD-dur-’-qu-
17 ti-dem-bay-yuo-hen-jin-yuD-gey-tay-shi-cin-tav-mi- ni-jara-dhiy- 

cfeol-ge-dur-bu-kfun-geui3-go-nu-*u-di-qa-
18 da-qa-la-’ul-ju-ya-bu-t'u-qayi-g’en-
19 jar - liq - ’eog-bee-E-de-nu-geuB-gon-dur-ge-yid-dur-’-nu-El-c'in- 

bu-ba-'u-t'u-qayi-U-l’a-si-'u-su-bu-ba-ri-t'u-qayi-t'am-qa-
2 0 bu-’eog-t'u-gee-geuia-go-ne-E-le-qa-ri-y a-t'an-qa-jar-U - sun - baq- 

t'e-gir-med-dem-k'e-bid-gey-den-k'u-qa-la-*un-U-
21 sun-ya-'ud-k'e-di-Mm-k'ed-k'ed-ber-bol-ju-k'u-C'u-bu-k'ur-ge- 

t fu-gee-E-de-ba-sa-cin-tav-miD-
2 2 jar-liq-tf u-g*e-j u-yo-su-’eu-ge-*un-’eue - les - bu - ’eue - led - t'u - gee - 

’eue-le-du-'e-su-’eu-lu-*u-’-yu-qu-mun-
2 3 jar-liq-ma-nu-bars-jil-na-mu-run-tfe-ri-'un-za-ra-yin-qo-
24 rin-nayi-ma-na-6'a-
25 qa-*an-c'a-raa-bu-
26 gu6- dur-bi-cfi-bee



Транскрипция

1 тоюк'а deoriyin k'uc'undur
2 уёке su jaliyin 'ike'endur
3 qa*an jarliq manu
4 c'errudun noyadda
5 c'erig harana balaqadun
6 daruqasda noyadda yor-
7 c'iqun yabuqun ё1с'те du*ulqaque
8 jarliq
9 jiDgis qanu

10 ok'odee qa*anu
11 sec'en qa*anu
12 oljee-t'u ( a*anu
13 k'tilug qa’anu ba jarliqdur doyid erkVud sensbiiaud aliba alba 

qubc'iri tilu tijen
14 deDriyi jalbariju biru*er dgun at'uqayi ge*e[k'd]egsed aju*ue edu-e 

ber bo*esu uridanu
15 jarliqun yosu*ar aliba alba qubc'iri iilu iijen
16 derDriyi jalbariju binrer dgun at'uqayi ge*en jan dhiy ludur bukfu 

sen ’iraju seD gtiD duraqu
17 tidem bay yuo ben jin ушэ gev tay shi cm tav mmi jaD dhiy 

c'olgedur buk'un gtiD gonu'udi qa-
18 daqala'ulju yabut'uqayi ge*en
19 jarliq ogbee edenu gtiD gondur geyiddur anu elc'in bu bamt'uqayi 

ula*a si'usu bu barit'uqayi t'amqa
20 bu ogt'ugee gtiD gone ele qariyat'an qajar usun baq t'egirmed dem 

k'ebid gey den k'u qala-un u-
21 sun ya*ud k'edi anu k'ed k'ed ber bolju k'uc'u bu k'urget'ugee 

ede basa cin tav miD
22 jarliqt'u ge*eju yosu tige*un iieles bu tieledt'ugee iieledu'esu tihru 

ayuqu mun
23 jarliq manu bars jil namurun t'eri'un zarayin qo-
24 rin nayimana c'a-
25 qa*an c'aDa bu-
26 guedur bid'ibee



Перевод

Силою вечного тенгри57 и покровительством великого могущества58 
наш императорский указ.59

Указ, обращаемый к войсковым командирам, войсковым людям, дару- 
гам городов, нойонам,60 едущим и идущим посланцам.61

В указах Чингис хана, Угедей хагана, Сечен хагана, Улджейту 
хагана и Кулук хагана62 было сказано, чтобы буддийские, христианские 
и даосские духовные лица,63 не видя никаких повинностей и податей,64 моли
лись тенгри и возносили благопожелания.65

Теперь же, чтобы согласно прежнему указу, они, не видя никаких 
повинностей и податей, молились тенгри и воздавали благопожелания, дали 
указ, чтобы Чэнь Дао-мин,66 великий учитель, произращивающий гармо
нию, обнаруживающий истинное и развивающий религию,67 ти-дянь,68 нахо
дящийся в Шань-ин чу-сян гун’е ,69 что в округе Чжандэ,70 заведывал хра
мами, находящимися в округе Чжандэ.71

Пусть в их храмах и жилищах посланцы не останавливаются.72
Пусть подвод и продовольствия не берут.73
Тамги они пусть не дают.74
В отношении подведомственных75 монастырям земель и вод, садов, 

мельниц, гостиниц, лавок, ломбардов, бань и чего и кого бы то ни было 
им принадлежащего76 пусть никто насилий не совершает.77

Он тоже пусть не совершает беззаконных действий со ссылками на 
то, что он, Чэнь Дао-мин, находится в обладании указа.78

Разве он не убоится, когда будет [их] совершать?79
Наш указ написан 28-го  числа первого осеннего месяца года тигра80 

в бытность в Чаган Цанг’е .81
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ТЕКСТ IV

Транслцтерация

1 mora-kra -d ^ -r i-y in -k fu-cfun-dur-
2 q'a-m i-su-dur-
3 yoB -t'ay-yiv-'i-ji-m a-nu-
4 c'e-ri-*u-dun-no-yad-da-c'e-rig-ha-ra-na-ba-la-qa-dun-da-ru-qas- 

da-no-yad-da-’yi-m aq-’yi-nia-41-dun-
5 ’eo - 1* eo - gu - se - у or - c' i - qun - у a-bu-qun-E l-c' i-ne -dr-ge-n e-d -u l-  

qa-que-
6
7 q'a-nu-jar-liq-dur-do-yid-Er-k'e-'ud-sen-shi-mid-’-li-ba-’l-ba-qub- 

c'i-ri-’eu-lu-’eu-jen-
8 dera-ri-yi-jal-ba-ri-ju-bi-ru--er-’eo-gim-’-tfu-qayi-g,ek'-sen-
9 jar-li-qim-yo-su-'ar-’-li-ba-’l-ba-qub-c'i-ri-’eu-lu-’eu-jen-

10 deB-ri-yi-jal-ba-ri-ju-bi-ru-*er-’eo - gun - ’ - tfu - qayi -g-en - bay -1 in- 
c'eol-ge-yin-yi-jiv-dur-bu-k'un-leuB-ldiB-gon-yuB-

11 ’uen-geuB-yen-h^-gon-’eu-cuen-gon-dur-’-qun - ti-dem- ’цав-jin- 
isen-jaB-’uen-ji-suB-tav-c'cun-’uaB-tav-gei-

12 tf e-ri-*u-itf en-sen-sbi-Bud-de-ba-ri-ju-ya-bu-*ayi-
13 •i-ji-’eog-bi-E-de-nu-geun-gon-dur-ge-yid-dur-’-nu-El -cein-bu-ba- 

•u-t'u-qayi-U-ka-Si-'u-sii-bu-ba-ri-t'u-qayi-c^aD-fam-
14 qa-bu- ’eog-1' u - gee -geuB- go - na-’-la-qa-ri-ya-tfan-qa-jar-U- sun- 

baq-t'e-gir-ined-dem-k'e-bid-gey-den-k u-qa-la-'un-U-sun-lia-
15 ran-’-du-'u-sun-k'i-'ed-ya-'ud-k'e-ji-’-nu-k'ed-k'ed-ber-bol-ju-bu- 

li-ju-t^-t'a-ju-bu-’b-t'u-qayi-k'u-c'u-bu-k'ur-
16 ge-t'u-gee-E-yin-g'e-^u-lu-'ed-bu-run-bu-si-bol-qa-qun-ba-ran- 

'’eu-lu-'u-’-yu-qun-E-de-ba-sa-sen-shi-Dud-
17 *i-ji-tfen-E-le-kf*e-ju-yo-su-’eii-ge--ue-’eiie - les - ’eue - le - du-*e - su- 

mud-ba-sa-’eu-lu-'u-’-yu-qun-
18 •i-ji-nia-nu-t'a-k'i-ya-jil-’eu-bu-lun-dum-da-du-za-ra-yin-bar-ban- 

si-ne-de-tay-du-da-bu-gue-dur-bi-c'i-bee



Транскрипция

1 товк'а deiariyin k'uc'undur
2 qa*anu sudur
3 уов t'ay yiv *iji manu
4 c'errudun noyadda c'erig harana balaqadun daruqasda noyadda 

ayimaq ayima*udun
5 ot'oguse yor^iqun yabuqun elc'ine *irgene dirulqaque
6 -iji
7 qa*anu jarliqdur doyid erkVud senshiBud aliba alba qubc'iri 

iilu iijen
8 deiariyi jalbariju h in rer  ogun at'uqayi ge*ekfsen
9 jarliqun yosu*ar aliba alba qubc'iri iilu iijen

10 derariyi jalbariju hinrer ogun at'uqayi ge*en bav tm c'olgeyin yi 
jiv dur buk'un liiia hyiB gon уив

11 yen giiB yen hya gon и cuen gondur aqun tidem иав jin  Sen ja© 
uen ji sub tav c'iin цав tav gei

12 t'errut'en senShiBudde bariju yabmayi
13 ‘iji ogbi edenu giiB gondur geyiddur anu elcin bu ba*ut'uqayi ula*a 

si'usu bu barit'uqayi с'ав t'am-
14 qa bu ogt'ugee giiB gona ala qariyat'an qajar usun baq t'egirmed  

dem k'ebid gey  den k'u qalarnn usun ha-
15 ran adu'usun k 'red  ya*ud k'eji anu k'ed k'ed ber bolju buliju 

t'at'aju bu abt'uqayi k'uc'u bu k'ur-
16 get'ugee eyin ge*e*uhred burun buSi bolqaqun haran iihruayuqun  

ede basa senShiBud
17 "ijit'en ele k V e ju  yosu iige'ue iielcs iieledu*esu mud basa iihru  

ayuqun
18  *iji manu t'ak'iya jil iibulun dumdadu zarayin harban Sinede 

tayduda buguedur bic'ibee



Перевод

Силою вечного тенгри и величием императора82 наш императрицын 
указ.83

Указ, обращаемый84 к военным командирам, войсковым людям, дару- 
гам городов, нойонам,85 старшинам каждого аймака,86 едущим и идущим 
посланцам87 и народу.88

В указе императора [было сказано],8* чтобы буддийские, христианские 
и даосские духовные лица,90 не видя никаких повинностей и податей,91 мо
лились тенгри и возносили благопожелания.92

Чтобы согласно указу, в котором [это] сказано,93 они, не видя никаких 
повинностей и податей, молились тенгри и возносили благопожелания, дали 
указ, которого должно придерживаться и согласно которому должно посту
пать,94 ти-дяню Ван Цзинь-шэнь, Чжан Юавь-чжи, Сун Дао-чунь, Ван 
Дао-цзи и прочим даосам,95 находящимся в Луе-син гуане, Хун-юань гуне, 
Янь-ся гуане и Юй-цзя гуане,96 находящихся в Ичжоу округа Баодин.97

Пусть в их храмах98 и жилищах99 посланцы не останавливаются.
Пусть подвод и продовольствия не берут.100
Пусть они земельных и торговых сборов не дают.101
Подведомственных же храмам земель и вод, садов, мельниц, гости

ниц, лавок, ломбардов, бань, людей, животных и чего и кого бы то ни 
было им принадлежащего пусть никто не отнимает и не отчуждает.102 
Насилий пусть не совершает.103

Разве люди, которые будут в отношении таким образом сказанного 
поступать иначе, не убоятся? 104

Разве эти даосы точно так же не убоятся, если они со ссылками 
на то, что [они] находятся в обладании указа, будут совершать беззакон
ные действия? 105

Наш указ написан десятого числа новолуния среднего зимнего месяца 
года курицы106 в бытность в Дай-ду.107



Эдикт Ананда 1283 г,



ТЕКСТ У

Транскрипция

1  ........... udur elc'in ula*a
2 ledun bu yabut'uqayi t'en ge*ejn yosu ii du bu u . . .  uduqayi ё
3 harban t'abuna bli dumdadu zarayin m anu. . .  j il namurun ue

Перевод

1 ...........................  послы подвода
2 . . . . .  . . . пусть не ходит . . . . . . . . .  Говоря, 

что . . . . . . . . .  закон . . .  . . . пусть не . . .
3 . Пятнадцатого .. . . . среднего месяца наш . . . .  год осени

Текст высечен с большими искажениями. Слова монгольского текста 
оказались высеченными не в их естественной последовательности, но враз
бивку, на что обратил внимание W . Bang (Texte mongole de l ’inscription de 
1 2 8 3 . Journal Asiatique, S6r. IX , t. V III, стр. 108). Кроме того, на камне 
был высечен не весь текст, но лишь незначительная часть его. Делая по
пытку восстановить сохранившуюся часть, мы предлагаем следующее 
чтение:

1  .........................ё1сЧп ula'а
2  ............... \bic4g\f еп ge’eju yosu и[де'иё Holes] iieledun bu

yabufuqayi
3 . [ЫсЧд] manu . . . . . .  . jil namurun dumdadu zarayin harban

fabuna [bic'ibce]
От восстановления остатков первого слова (слоги udur) мы отказы

ваемся и сохраняем слова ёЫЧп ula'a.
Во второй строке мы производим иную расстановку слов и соединяем 

отдельные, не на свое место попавшие, слоги по-своему, а именно:
а) Слог fen  мы рассматриваем как конец слова bicHgfen 'имеющие 

грамоту’, наличествующего в эдикте 1 2 7 6  г. (строка 18). По аналогии 
с соответствующим местом названного эдикта мы предполагаем, что ge'eju 
'говоря’ и yosu 'закон’ должны непосредственно следовать за bic'igfen.

б) Слог й, высеченный за 2/osw, есть несомненно часть слова йде'иё 'без’.
в) ledun bu yabufuqayi мы восстанавливаем как ^ledun bu yabufuqayi 

'пусть не совершают’ (доел, 'совершая пусть не поступают’) и относим это 
лосле yosu й\де‘иё\, вставляя между ними слово iieles 'дела’.

г) Последние слоги uduqayi ё не поддаются восстановлению.



Объявление



В третьей строке мы видим слово тапщ перед которым в других 
эдиктах стоит либо jarliq 'указ’, либо ЫбЧд 'грамота’. В виду того, что 
выше во второй строке можно предполагать слово bic'igt'en, мы здесь до
пускаем ЫбЧд.

По аналогии с другими эдиктами конец этого эдикта должен гласить 
ЫсЧд тапи. .  .jil  (название года отсутствует, но, очевидно, это qonin, ибо 
1 2 8 3  г. был годом овцы) патигш dumdadu sarayin harban fabuna 

•'ЫсЧЪеё.
Таким образом перевод восстановленного текста этого Фрагмента 

долж ен  быть следующим:
1 . Послы подвод [пусть не берут].
2 . Со ссылками на то, что они находятся в обладании [грамоты] 

пусть они беззаконных [действий] не совершают.
3. Наша [грамота написана] пятнадцатого числа среднего осеннего 

месяца года . . .
Каких-либо примечаний к этому Фрагменту мы не даем, так как 

1встречающиеся в нем слова, равно как и предположительно восстановлен
ные, разъяснены в примечаниях к предыдущим эдиктам.

ТЕКСТ YI 

Транскрипция

deleme ha rani qorrulqu ban bici'ig

Перевод

'Объявление-запрещение108 праздному109 люду.110



Минусинская пайдза

ТЕКСТ YII 

Транскрипция

а

1 deiariyin kfu6'undur
2 moiak'a
3 qa*an nere qut'uqt'ayi

b

1 bolt'uqayi kfen tilu bu-
2 siregu aldaqu iik'ugu



ТЕКСТ T ill  

Транскрипция

а b
1 deiariyin k'uc'undur 1 bolt'uqayi k'en iilu bu-
2 moraqa 2 siregu aldaqu iik'ugu
3 qa*an nere qut'uqt'ayi

Перевод Минусинской и Нюкской пайдз

Силою вечного тенгри. Имя императора да будет свято.111 Тот, кто 
не будет относиться с благоговением,112 совершит проступок и умрет.113

а
(

Нюкская пайдза



Боготольская пайдза

ТЕКСТ IX

Транскрипция

1 moiak'a deori- 4 ese busire*esu
2 yin k'u£'undur 5 aldat'uqayi
3 qa*anu jarliq k'en

Перевод

Силою вечного тенгри. Указ императора. Тот, кто не будет с благо 
гонением относиться, да будет виновен! 114



ТТайдза Б. II. Панкратова

ТЕКСТ X

Транскрипция

1 ja r  t 'lira q a q  m a *u - 2 n i  s e re g d e k 'u

Перевод115

Объявление.116 Следует остерегаться злых. 117



Фрагмент листка книги

ТЕКСТ XI

Транскрипция

3 . . .  ni uqan iilu c 'id a . . .
4 . . .  [e]se delediresu, b u . . .
5 . . . qu
6 surt'aque ene jaya'andur m er-[gen]. . .
7 . . .  t'oroldur, (rerun. . .
8 . . .  un abquedur adali. . .
9 . . .  ese ber quriya*asu. . .

Перевод

3. [это] понять не мож[ет]. . . 118
4. если не ударить. . . 119
5 ..........
6 . следует учиться.120 В этом перерождении мудрый. .  .121
7. в перерождении, £вой . . . 122
8. . . .  подобно взятию. . .
9. если же не собирать. . .





Транслитерация

1 O m -syas-ti-Eia-k'e-E-sen-bol-t'u-qayi. ’eora-ge-deu-ri-be-ye-bo-do-
y i-tfar-qaq-san-c'i-nar-t'u, ’eu -ju -'u r ...........  U-ri-da-qo-yi-na-dun-da-*eu-
ge-*u, ’eu-nen-’-ri-*ue-jir-qa-lar3-t fu-moD-kfe-b i-kf,e-k'u-hu-ja-'ur-bayiq- 
san-d'e-du-no-m un-be-ye-de-m eur-gu-mue. U -lu-sun-E -jen  -U - lu s -d 'a n -I -  
he-*en-

2 bol-qa-run, O-ron-qa-run-ya-buq-c'in-bu-yan-ne-me-run, U-du-ri- 
•ul-su-nu-sa-c'in-nom -dur-k'. . .  u-de -se u - su- lun, ’eor-geon-’-'ue-E -ne-su- 
pur-y a-ni-En-de-bos-qa-bayi. ’eu - c'eu - g e n -y e -k e - t f eu-li-t'u-k' • e -k f u -qur- 
ban-kfeol-ge-ni, U-qa-'u-lun-qur-ban-su-

3 pur-yan-d*e-re-bos-q*a-*ad, 01 - da- qu - heu - ге-k 'eur-t'e-kfu-ha-c'i- 
n i- k' en - t'u - la -  da, ’eun - dur- [у ё - ke - q*a?] 1 - lqa - yi - qaq - cf a - bol - qa-bayi. 
qo-tfo-la -y i-ja-yan-d u-t'um -’-bu-ran-I-heg-cri, qur-ban-’er-di-nis-beo-*ed- 
bu-kfu-yi-o-pon-du-*ul-qan, qu-m a-qi-yin-t'o-'on-m e-t'u-

4 ’-m i-tfan-ya-bu-qu-yin, qol-do-tfo-ra-E-yi-m u-qur-ban-su-pur-yan- 
bos-qa-bayi. ’q [so-bi-p] ur-ya-nu-sar-va-vi-ti-va-c'i-ra-ba-ni-yin, ’-bi-da- 
sa-ge-m u-ni-pur-yan-nu-’u-dun-m an-dal-nu-’u-di, har-ban-jeu-gun-be-ba- 
ti-ra-gal-bun-m m -qan-pur-ya-dun, ’-dis-did-

5 tf au-’l-t'an-kf eor-geu-di-Ё -у  in-E - *ud - beyi -  no - mun-be - ’eon-ge-t'u - 
qo-yar-be-ye-yin-sa-rir-nu [-*u-d] i-nom -sa-qiq-c'in-m a-qa-rara- n u -’ud-kfi-  
•ed-M i-nu-se-*u-de-ri-yed, no-’oq -ra-su -m iia -q an -k a l-b u -d u n -n i-’u l-’-d il- 
qa-qu-yin, nom -sa-c'in-dur-ber-t'u-sa-ye-ke-’eu e-le-y i-b eu -t'u -’e-beyi.

6 k*u- "un-d ёв-ri-ne-run-ba q-si-yin-’-nu-su-pur-yan-seu-m e-yi, k' eor- 
kfi-be-E-*ud-c'u-k'ur-t'e-k'u-yin-ha-£'i-Iieu-re-yi, ku-da-gar-ne-re-t'u-su- 
dur-kfi-*ed-cfa-q*an-len-yua-yin, geun-su  -d u r-n u - *ud -  do- t'o-ra-pur-yan- 
nom-la-run. ’-li-be-k 'u-'un-pur-ya-nu-seu-m e-t'a-yi-lun-si-du-'e-ni-

7 ’-li-m a-yin-t'e-due-yi-ber-E-'ud-k'e-*ul-ju, ’r-ba-yin-tfe-due- kfeor- 
k^-t^en-de-O-ro-’ul-ba-su-iha-c’i-Jheu-re-’eu -lil-’eu-gee-bo-lue-k^e-ju-’ue. 
qur-ban-mm-qan-y er-Cin-ju-dur-’er-ti-n is-deu-’ur-gen, qu - duq - t fan - dur- 
lab-ba-riq-san-bu-ya-na-c'a-ber, qur-ban-’er-ti-n i-

8 jar-c4m -bu-yan-tfu-yin-k'eor-k'i-kfed-ber-E-



1 от suasti ёюк'е esen bolt'uqayi. orage dtiri beye bodoyi t'arqaqsan
c'inart'u, itjirur......... urida qoyina dunda -ugem, iinen аггиё jirqalaiat'u
monk'e bi kVek'u huja'ur bayiqsan de’edu nomun beyede miirgumue. 
uliisun ejen ulusda*an ihe*en

2 bolqarun, oron qarun yabuqc'in buyan nemerun, udurrulsunu sac'in
nomdur k '....... ude stisulun, orgon а*иё ёпе supuryani ende bosqabayi.
uc'iigen уёке t'ulit'u kVek'u qurban k'olgeni, uqa*ulun qurban su-

3 puryan de*ere bosqa a*ad, oldaqu hiire k'urt'ek'u hac'i nik'ent'ulada, 
iiiulur [yoke qa*a?]lqayi qaqc'a bolqabayi. qot'olayi jaya’an duthnn aburan 
iliegc'i, qurban crdinis hired buk'uyi opon du’ulqan, qumaqiyin tVon rnet'u

4 amit'an yabuquyin, qol dot'ora eyimu qurban supuryan bosqabayi. 
aq[sobi pjuryanu sarvaviti vac'irabaniyin, abida sagemuni puryamurudun 
mandalmrudi, liarban jiigun be balira galbun iniraqan puryadun, adisdid-

5 tfan alt'an k'iirgiidi eyin e'udbeyi nomun be dDget'u qoyar beyeyin 
sarirnu[’ud]i nom saqiqc'in maqaraonu'ud k'i'ed alinu semderiyed, nornq- 
ra'asu minqan kalbudun ni*ul adilqaquyin, nom sac'indur ber t'usa уёке 
iieleyi biitVebeyi.

6 kVun deDrinerim baqsiyin anu supuryan siimeyi, kf6rkfi be e*udcfu 
k'urt'ek'uyin liacVi hiireyi, kudagar neret'u sudur k'red c'aqa’an lenyuayin, 
gun sudurnirud dot'ora puryan nomlarun. alibe kVun puryanu slime 
t'ayilun sidireni

7 aliinayin tfedueyi ber emdk^e’ulju, arbayin t'edue k'ork'i t'ende 
oromlbasu [hac'i] hiire iilil iigee bolue kVejume. qurban miraqaii yertfin- 
judur ertinis dii’urgen, quduqt'andur lab bariqsan buyanae'a ber, qurban 
ertini

8 jarc'im buyant'uyin k'ork'i kfed ber ё



Перевод

От svasti. Да будет благополучие!123
Поклоняюсь искони существовавшему возвышенному dharmakaya, 

называемому истинным, чистым, блаженным и вечным Я , не имеющему 
ни верха [ни низа] ,124 ни переда, ни зада, ни середины и обладающему свой
ством рассеянности Формы и субстанции.125

Оттого, что властитель народа оказывает своему народу покрови
тельство, оттого, что он увеличивает входящую и исходящую доброде
тели,126 он, выражая. . .  благоговение перед религией Вождя,127 воздвиг 
здесь этот широкий и пространный субурган.128

Он высоко воздвиг три субургана, разъясняя три Колесницы,129 так 
называемые Малую, Великую и Среднюю,130 и в виду того, что плод, кото
рый имеет быть полученным, и заслуга, которой он имеет удостоиться, —  
одни, он сделал высокие и великие [ворота] только одни.131

Н аходя132 и давая постигнуть оказывающие покровительство и все 
спасающие в каждом перерождении три драгоценности и все, воздвиг он 
такие три субургана в центре движения живых существ, подобных числу 
песчинок.133

Он соорудил таким образом sarvavid будды Ahshobhya134 и мандалы135 
будд Vajrapani, Amitabha и Оакуатипг136 и благословенные и золотые 
изображения137 тысячи будд десяти стран и Bhadrakalpa,138

Когда gar гг а 139 dharmakaya и гйракауа140 оказались под сенью 
махарадж-хранителей веры и кого [либо] ,141 совершено было дело великой 
пользы для религии и учения очищения142 грехов тысячи калп.

О заслуге достижения сооружения храма-субургана и изображения 
учителя людей и тенгриев будда произнес следующую проповедь в глубоких 
сутрах: Белого Лотоса143 и в сутре КйШдага: 144

«Если какой-нибудь человек велит соорудить предмет поклонения145 —  
храм будды даже величиною с яблоко и поместит там изображение вели
чиною с ячменное зерно, заслуга [сего] будет неизмерима».146

Так сказал он.
По сравнению даже с добродетелью147 наполнения трех тысяч миров 

драгоценностями и определенного поднесения [их] святым, три драгоцен
ности и изображение добродетельного кто-нибудь148. . .
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1 о т  suasti ёвк'е esen bolt'uqayi jalqamji c'aqa-an ja*anu juljiqanu 
sudur-[dur-.. . ]  jaya*an t'ut'um alt'an ja*an k'dlgeni olu*ad, e'aqun hec'usdur 
nakabali neret'u bohrad k'urt'ebeyi c'aqlasi tigee amuqularai t'ere k'tir- 
t'ejirue у eke c'oqt'u bala

2 c'akiravard asugi qa*an ber, уёке buyant'u puryan baqsiyin sariri 
quriyaju [yeke] delegeeyi supuryadiyar qo*oda e'imeju, yeke sasini ydrt'in- 
jiidur masi k 'eyrulbeyi. ut'ayiyinhorc'inm ergen neret'u уёке qa*anbolju iin-

3 dur yeke supuryadiyar ulusiyan e'imeju, onrar nayan nasulaqu 
k'e*en vi[ya]g[i]rid  ogt'egsen orgon biligt'u. sut'u bothisivid sec'en qa*an 
ber. talayi ulusun ainit'ani amirulurun talayi buyant'uyin sac'in nomi del-

4 gere’ulun, talayiyin k'ija/ar k'iirt'ele yeke supuryan bosqaju talayi 
unu*u[lju] amit'an jalqamji bolqabayi. derari-ec'e jaya-at'an bodhisivid- 
narun yaluruluqsan t'eyimu t'arasuq sayin lielesi alt'andur duradc'u, deB- 
riyin k'iibe’un k'uunu ejen

5 qa*an liodisivid, delegee а ч т  ene supuryani e/udk'e4il[b e y i] . . .  bodhi- 
sividun alt'an joriq c'iBun t'ulada, eldeb k'eregud t'egus but'u-[*]en c'abc'a'al 
dot'ora, e*uri urt'uda bayiquyin c'ila'un k'urusiyer ёш1 supuryani ti-

6 lu uda'ulun t'egus b iitV eb ey i. аггиё ёп“ siime supuryani bosqa*a*ad 
quduqt'u, ananda t'uvaja siri badhira lama dhishiyer adisdid siBge’en buyan 
neme'ulun arabnas k'i-ulju alt'an gege'endur joiiqsani t'egus bti-

7 t'irebeyi. iinen de*edu ёпе уёке buyanu k'uc'undur, ulusun ‘ihe*en 
qa*an sut'u bodhisivid ^jendur, uridu ‘ugulegsen hac'i hiireyin bolburi 
t'egusc'u , о1]её  jirqalaB ё*ип urt'uda nemek'u bolt'uqayi. dorben

8 divibi uduro'in tV oriqu  уёке a*uqat,u durbaljan biik'u gerclun  
k'uc'[un] masi ydket'u, М к 'ш ^ е ё у т  jula naran met'u sayin nom sac'in . . .  
qamuq уёг[1Ч]п)и geyik'u bolt'uqayi. btit'un уё14'т)М иг t'usayi biit'u-

9 *ek'un boqt'as quduqt'an. burk'ig % её namurun e'aqun t'ergel 
zaranu'ud, buyant'an иё1ез yabirulquyin se iru n  gereliyer, btirine t'usayi 
k'tirgen ё*ип jirqaqu bolt'uqayi. talayiyin e |en  ulusun qa'an, qa*an sut'u-

10 yin, talayi ёМ ет^ и  horayiyin c'inieg qurban ёмИтв, talayi buyan 
adisdidi[ye]n talbiqaju ogu*ed, talayi aniit'ani jirqalaBdur joqiyaqu bolt'u- 
qayi. k'ereglegc'in k'usegc'inu qaqc'a sidu*en, gege’en buyant'u qa*an sut'u  
galba-

11 vara§ modunu k'esrun nabc'in alt'an uruqud delgeregse*er, k 'eji- 
[yede san] sar hec'ult'ele bayiqu bolt'uqayi. al nal a ltfan cfimeg met'u bodhi
sivid qa*annu, amit'anu ё § т и ^ и п  tfe*uncfilen tfayjhiyin, aburitfa sayin no-



12 mun jirqalaia k'iirt'egse'ar, amin nasun buyan quduq nemek'ir
bolt'uqayi............nu*ud noyad biirin sed[kfil]  nik'edc'u, k'ee qura t'ariyan
tV [o ]su [n ] c'ak'iyar but'iiju, gemud c'imud ebec'in c'arun nere usadcf[u] 
gelk'u amit'an nasu bu-

13 ri jirqa’an at'uqayi. deBriyin kVunu jarlik'iyar ene iieleyi,- 
t'eri'unece hec'us k'iirt'ele duran k'urgegsen, de*edu nam shiB lamayin 
t'eji ayaqa degimlig, delger oyit'u irinjin dorji neret'u gabsesun...

14 ra qadaqalaqc'i t'ay piB t'ay huu yin jarc'im oyit'u sayiqan liv 
siv gim gaB yi uen. . .  iyin jalaldun basa bu hen



Перевод

От svasti. Да будет благополучие! 123
Продолжение.149
[Сутра] Белого слоненка150 [гласит]: «Обретя в каждом перерождении 

золотую слоновью колесницу,151 он в конце времени удостоился стать тем, 
кто носил имя Nakabali.152 Он удостоился неизмеримого покоя».

Великий и блестящий царь153 cakravarti Aqoka15i собрал qarira 
-обладающего великими добродетелями учителя-будды, красиво155 убрал 
;[великую] землю156 субурганами и предоставил великой религии весьма 
сиять в мире.

Обладающий широким умом гениальный бодисатва157 Сечен Хаган ж е, 
относительно которого дано пророчество:158 «Он станет великим царем по 
имени Утайский Орчин М ерген,159 украсит свое государство высокими 
и великими субурганами и полностью160 достигнет восьмидесятилетнего 
возраста» —  успокоил живые существа великого161 государства: распро
страняя религию и учение Обладателя великой добродетели, он воздвиг до 
края моря великие субурганы, . . . 162 все и продолжил163 живые существа.

Такие удивительные прекрасные деяния, совершенные бодисатвами, 
судьбою данными от неба, на золоте упоминая,164 сына неба, властитель 
людей, царь-бодисатва велел соорудить этот обширный и пространный165 
субурган.

Вследствие твердости золотого стремления [этого] бодисатвы166 
■он, выполняя целиком разные дела, без промедления в совершенстве 
исполнил167 этот субурган на долговечное существование из камней,168 
внутри ущелья.169

Воздвигнув этот чистый храм-субурган, он поручил святому badhira- 
lama dishri Anandadhmjagrz170 устроить освящение,171 впитывая [в него] 
-благословения172 и увеличивая добродетель, и в совершенстве исполнил 
золотому гегену то, к чему имелось стремление.

Да исполнится силою этой истинной и возвышенной великой добро
детели покровителю народа, царю, гениальному бодисатве -  властителю 
воздаяние173 преж де174 названной заслуги и да прибавятся навсегда и на
долго счастье и радость!

Д а осветится весь мир175 прекрасным учением и религией, подобными 
круглому светочу -  солнцу,176 обладающему весьма большой силой мощ
ного, ярко пылающего света,177 ходящему целые дни178 вокруг четырех 
материков!



Да наслаждаются вечно совершающие пользу во всем мире богды- 
•святые, полные луны осеннего времени,179 лишенного мрака,180 доставляя 
всем пользу прохладным светом совершения добродетельных поступков!

Да благоустроят в наслаждении великое множество живых существ, 
дав великие добродетели и благословения,181 три драгоценности, обладающие 
великими достоинствами украшения макушки всеобщего властителя, царя 
народа, Хагана Су ту!

Да существует светлый добродетельный Хаган Суту, единственный 
предмет веры нуждающихся и желающих, с тех пор как распустились 
ветви, листья и золотые семена дерева Kalpavriksha, всегда до скончания 
[сансары] ! 182

Да увеличатся жизнь, добродетель и счастье бодисатвы-хагана, подоб
ного золотому украшению, алому рубину,183 императриц184 а также царе
вича,185 между тем как они будут удостаиваться всегда наслаждения пре
красного учения!

Да будут . . .  и нойоны единогласны,186 да исполнятся во-время ветер, 
дождь, хлеба,187 да исчезнут названия недугов, болезней и бедствий188 и да 
наслаждаются189 в се190 живые существа в каждой жизни!

Приложившие к нему от начала и до конца любовь,191 по указу сына 
неба это дел о . . . 192 возвышенного ламы Намсхин монах Те цзи;193 хра
нитель . . . 194 одаренного широким умом гебши по имени Иринджин Дорджи195 
—  Тай пин196; прекрасный Лю Ш оу,197 одаренный строгих правил умом,198 
от Тай Фу; 199 Джалалдун 200 «Двора толкования алмаза» 201 и еще Бу сянь.202



1. «Силою вечного тенгри и величием императора»— так нами пере
водится начальная Формула moyk'a deyriyin k'uc'mdiw qa'anu sudur. 
Единства в переводе разными исследователями входящих в нее слов нет, 
несмотря на кажущуюся несложность значений некоторых из них.

а) Прежде всего обращают на себя внимание различные трактовки 
формы k'uc'undur, переводимой нами как «силою». Chavannes, давая пере
вод китайского текста этого эдикта, переводит соответствующее место 
«par la force du Ciel eternel» (T’oung Pao, ser. II, vol. IX , p. 376), t . e. 
так ж е, как мы переводим монгольское k'uc'undur. Таким образом наш 
перевод совпадает с переводом Chavannes. Так ж е переводили эту Форму, 
засвидетельствованную в эдикте Буянту хана, W ylie: «par la puissance 
du Dieu 6ternel» (Journ. Asiatique, ser. У, t. X IX , p. 4 6 5 ) и Позднеев: 
«вечного неба силою» (Лекции, стр. 1 1 4 ). В согласии с этим переводом 
находится перевод Вл. Л. Котвича соответствующего слова послания 
Аргуна: «par la force de 1’ E ternel Ciel» (En marge des lettres des il-khans 
de Perse, p. 1 1 ).

В отличие от этих переводов, в которых форма dativi-locativi от 
к'ис'ип передается творительным падежом по-русски и соответствующим 
оборотом Французского языка, Бобровников переводит к* uc'undur не как 
«силою», но «под силою вечного неба» (Грамоты вдовы Дарма-Баловой 
и Буянту Хана, стр. 31), а Клюкин, основываясь на том, что слово кйсйп- 
diir в послании Аргуна имеет показатель не instruinentalis’a, но dativi- 
locativi, предлагает переводить его словами «к силе», «для могущества», 
«ради могущества» или «во имя могущества» (О чем писал иль-хан Аргун, 
стр. 1 ) и из предлагаемых им вариантов лично выбирает последний (стр. 3). 
Точно так же стремится передать оттенок значения локативной формы 
в своем переводе Pelliot: «dans la force du Ciel 6ternel» (Les Mon- 
goles et la  Papautd, II, p. 318 ).

Некоторую неуверенность в своем переводе обнаруживает Вл. Л . 
Котвич в своей более новой работе «Formules in itia les des documents 
mongols aux Х Ш -е  et X IY -e  ss.», когда тоуке t(e)yriyin kuciindiir ob 
передает словами «dans (par) la force du Ciel 6ternel» (op. cit., p. 134).

Таким образом налицо различные трактовки значения формы dativi- 
locativi слова к'ис'ип 'сила’:



1) допущение одними исследователями перевода этой Формы Формой 
творительного падежа («силою»), 2 ) стремление держаться ближе основного 
значения локатива («dans la force») и, наконец, 3) безразличное отношение 
к этому вопросу и допущение любого из возможных вариантов («dans [par] 
la force»).

Нам кажется, что в данном случае наблюдается довольно характерное, 
к сожалению, недопонимание задач перевода: стремление переводить 
-с максимальной точностью Формы слов в ущерб адэкватности перевода. 
Нельзя забывать того, что это трафаретная Формула, в которую вклады
валось современниками совершенно определенное значение. И важно отме
тить, что современниками выражение тодк'а dcgnyin k'uc'undur понима
лось именно как «силою вечного тенгри», а не «для силы», не «в силе» 
и г. п. Прежде всего можно сослаться на древнерусские переводы соот
ветствующих мест золотоордынских ярлыков, которые цитирует, между 
прочим, Вл. Л. Котвич: «бессмертного бога силою и величеством из дед 
и прадед» (Foruiules initiales, р. 150). В таких же, приблизительно, выра
жениях передает смысл надписи на пайдзах Марко Поло: «по воле великого 
бога и по великой его милости к вашему государю» (И. П. М и н а е в .  
Путешествие Марко Поло, стр. 115.  Ср. Y u l e .  The Book of Ser Marco 
Polo, vol. I. London, 1903 ,  p. 351:  «by the strength of the great God, 
and of the great grace which He hath accorded to our Emperor»). Привле
чение современных нашим эдиктам или хронологически близких к ним 
переводов, как нам кажется, устраняет те трудности, которые неизбежно 
возникают в тех случаях, когда переводчики нашего времени больше 
заботятся о точности передачи Форм слов, чем самого смысла, забывая 
о том, что такого рода Формулы являлись трафаретными, штампованными 
выражениями, отличавшимися своими Формальными особенностями. Наконец, 
чтобы кончить с вопросом, как следует понимать интересующую нас 
форму dativi-locativi, укажем, что в современном языке тоже наблюдаются 
аналогичные случаи, когда монгольский dativus-locativus по-русски лучше 
всего может быть передан по смыслу близкими к нашему пониманию 
khic'undur выражениями. Приведем отрывок из современной селенгинско- 
бурятской песни (на цонгольском говоре):

vlaan bolson urmanda 
otoqiigoo sireenees kaliaabaldi
'в силу того, что стали красными, 
мы устранили с престола Оточи Гегена’

(Н. Н. П о п п е .  Язык и колхозная поэзия бурят-монголов Селенгинского 
аймака, стр. 36) .

б) Нет единства в прежних переводах также слова dcgriyin, которое 
нами переводится словом «тенгри» («силою вечного тенгри»). W ylie пере
водит соответствующее место словами «par la puissance du Dieu 6ternel»  
{Journ. Asiatique, s6r. Y , t. X IX , p. 4 6 5 ). Григорьев в своем примечании 
к цитированной работе Бобровникова переводит «неба или бога» (стр. 4 5 ).



Chavannes дает перевод «Ciel dternel» (1. с.). Так ж е переводят P elliot 
(1. с.) и Вл. Л. Котвич (En marge des lettres des il-khans de Perse, p. 1 1 ; 
Formules initiales, pp. 134 ,  144). Переводя слово degr% как «небо», все 
без исключения переводчики, предпочитавшие этот перевод слову «бог», 
пишут, однако, слово «небо» с прописной буквы (ср. «Неба» у Григорьева,. 
«Ciel» у остальных), желая этим, совершенно правильно, сказать, что 
в данном случае имеется в виду нс небо как таковое, но обожествленное 
небо, небо как верховное божество шаманистов-монголов. По поводу этого 
заметим, что в древнемонгольском языке слово degri или tegri не служило 
для обозначения неба как небосвода или того, что находится над землей. 
Небо в прямом смысле этого слова обозначалось словом коке, как, напр., 
в словаре Мукаддимат ал-Адаб, соответствующим тюркскому кок. В связи 
с этим приведем весьма интересное для нас разъяснение, данное в словаре 
В. В. Радлова (т. II, сгр. 1 2 2 0 ): «кок —  небо; АТ и во многих восточных 
наречиях употребляется только слово tagri в значении „небо“; в тех ж е  
наречиях, в которых кок употребляется в значении „небо“ , слово tagri 
(tagri) является только в значении ,,бог“». Не следует, конечно, вкладывать 
в слово degri понятие, точно соответствующее понятию христианского бога, 
и приписывать ему все то, что ассоциируется с этим понятием у  народов, 
исповедывающих христианство. Тем не менее перевод degri как «небо» 
(«Ciel») безусловно является менее удачным, чем «тенгри» или «бог», и вот 
по каким соображениям. Прежде всего этот и другие эдикты были даны 
в пользу не только буддийских и даосских духовных лиц, но и христианских, 
а эдикт 1 2 7 6  г. также мусульманскому духовенству. Совершенно очевидно, 
что такого рода эдикты не могли даваться с апелляцией к шаманскому 
небу-божеству, но к божеству совсем иного рода. Нельзя также забывать 
того обстоятельства, что монгольские императоры юаньского периода уже  
не стояли на ступени духовного уровня первобытных шаманистов. Что 
в слово degri в ту эпоху вкладывалось понятие именно божества, а не неба 
с его небожителями, вроде божеств шаманского пантеона, наиример, 
северных бурят дореволюционного периода, ясно видно из переводов этого- 
слова, даваемых современниками той эпохи. Так, наир., выше уж е был 
приведен русский перевод соответствующего места золотоордынских 
ярлыков «бессмертного бога силою и величеством из дед и прадед» и пере
вод или точный пересказ содержания надписи на пайдзе, сообщаемый 
Марко Поло, в которых degri передается именно как «бог». Наконец, 
можно указать, что в команском (половецком) языке словом tagri пере
давалось понятие как раз даже христианского бога. Достаточно сослаться, 
напр., на команские псалмы вроде следующего:

Aue Maria icrihin 
tenri tintasa ham boyih 
barcalardan artuk are 
seni tdbubtur ham sili

Ave, cujus cor et renes 
scrutans dens supra senes 
te invenit mundo corde, 
impollutam omni sorde,

где tenri точно переводится как «deus» (W . B a n g .  Der Komanische 
M arienpsalter nebst seiner Quelle herausgegeben, S. 2 4 7 ).



Укажем ещ е, что в старых русско-половецких глоссариях, дошедших 
до нас в рукописях X V I столетия, «бог» передается словом «тягри», 
а «небо» — словом «кокъ» (П. С и м о н и. Памятники старинной русской 
лексикографии. Вып. III, стр. 17).

Избегание рядом прежних переводчиков слова «тенгри» или «бог»- 
и даже некоторая боязнь его объясняется, как нам кажется, тем, что 
в более новые времена слово tegri у шаманистов имело отличное от слов- 
«бог» и «deus» значение. Нужно, однако, подходить к такого рода словам, 
как tegri или Ъигдащ исторически и не забывать прежде всего того, для 
кого предназначались наши эдикты, кому адресовались соответствующие 
послания и т. н. и в какую эпоху они были составлены. Ведь известно, 
что среди ряда монгольских племен даже X III ст. было довольно сильно 
распространено христианство. Известно далее, что в царствование Гуюка, 
получившего христианское образование, христиане оказались во всей мон
гол! ской империи в особо-привилегированном положении. Кроме чингисидов- 
христиан нам известны также мусульмане, как, напр., Ананда, внук 
Хубилая. Факты эти общеизвестны. Таким образом нет ровно никаких 
оснований вкладывать в слово degri понятие шаманского обожествленного' 
неба и, наоборот, его следует переводить как раз словом «божество». 
Поэтому мы считаем наиболее удачным из старых переводов перевод 
Клюкина соответствующего места послания Аргуна «во имя [ради] могу
щества предвечного тенгри» (ук. соч., стр. 3), хотя термином «тенгри» 
в монголоведной литературе принято обозначать специально шаманские 
божества.

в) Необходимо несколько остановиться на слове тодк'а 'вечный’. 
Перевод его ни для кого никаких трудностей собою не представлял, а по
этому речь будет здесь итти не о значении его.

В эдикте 1 2 7 6  г. соответствующее место текста повреждено и слово1 
это нами восстановлено на основании других эдиктов, начало которых 
совпадает с этим эдиктом.

Ещ е Бобровников обратил свое внимание на то, что слово тодк'а 
в оригинальном написании имеет задний вокализм, в то время как 
и в языке монгольской письменности и в живых монгольских языках оно- 
имеет передний вокализм (Б о б р о в н и к о в , ук. соч., стр. 3 2 — 33). Н е  
прошел мимо этого обстоятельства и Позднеев (Лекции, стр. 97  и ел.).

Действительно, в языке монгольской письменности слово это перед
него ряда, ср. там №йг тбдке. То же самое мы наблюдаем в живых 
языках: халх. m 'vgxv, калм. тбдк\ бур. Хори тшд%ё и т. д. Передний 
вокализм этого слова характерен и для тюркских языков, напр., Ъаддй, 
тадкй в языке орхонской письменности.

Сравнивая написания этого слова в памятниках квадратного письма, 
можно установить, что в эдикте Буянту хана 1 3 1 4  г., в изданном Cha- 
vannes другом эдикте от того же года и в пайдзах Минусинской и Б01 о- 
тольской это слово передается одинаково написанием тодк'а. В Нюкской 
пайдзе оно выглядит несколько иначе, а именно mogqa.



Во всех этих написаниях обращает на себя внимание, во-иерных, 
задний гласный о первого слога вместо ожидаемого б (в транслитерации 
ео, знак алфавита п° 37  г), а во-вторых, отсутствие знака для гласного е 
во втором слоге. Нюкская пайдза обращает на себя внимание, кроме того, 
тем, что во втором слоге согласный передается знаком для велярно-задне
язычного, т. е. знаком для q.

Вл. Л. Котвич, транскрибируя это слово, не совсем точен, когда он 
пишет morjke (Formules initiales, р. 138), ибо знака для е после ¥  ни одна 
из наших надписей не имеет. Транскрибировать так, как это делает Вл. Л. 
Котвич, можно было бы лишь в том случае, если бы оригинальное напи
сание этого слова имело на конце знак для е. Дело в том, что сравнивая 
оригинальное написание этого слова с другими словами со слогом ¥е  
в качестве второго, мы обнаруживаем, что одним лишь знаком п° 23 слог 
¥е  в других словах не передается и что, наоборот, обозначением его 
является всегда сочетание знаков п° 23 и 35 . Так, напр., в слове erk'e'ud 
'христиане’ во всех эдиктах после ¥  имеется знак для е. В слове ёг)¥е 
'спокойствие’ в начале малой Цзюйюнгуаньской надписи после ¥  второго 
и, кстати, также конечного слога тоже имеется знак для е. Более того, 
в той же Цзюйюнгуаньской надписи интересующее нас здесь слово пере
дается именно написанием, которое в транскрипции с полным основанием 
может быть передано как тоу¥е, т. е. действительно с е после ¥ .  Поэтому 
точность требует во всяком случае оговорки, что знак е в тоу¥е здесь на 
деле отсутствует. В силу же того, что огласовкой слога, не имеющего 
специального знака для гласного, в квадратной письменности является 
всегда а, как в тибетской письменности, здесь следует транскрибировать 
это слово только как пюу¥а.

Переходя к вокализму первого слога этого слова, следует заметить, 
что гласный здесь передается знаком п° ЗЗг, служащим для передачи 
заднего о. Вл. Л. Котвич безусловно прав, когда указывает на неоснова
тельность мнения Б. Я. Владимирцова, транскрибировавшего это слово 
как inorj¥c, согласно которому в данном случае наблюдается гласный 
несколько более передний, чем о (Еп marge des lettres, р. 2 0 ), каковое 
мнение у него сложилось, повидимому, под влиянием высказанных в 1913  г. 
соображений P ellio t, полагавшего, что квадратная письменность 
располагает знаком для передачи особого звука, среднего между и и о 
(Journ. Asiatique, 1 9 1 3 , р. 453). Действительно, Б. Я . Владимирцов 
полагал, что в этом и в ряде других слов наблюдался гласный типа халха- 
монгольского v в слове mvqŷ v 'вечный’ и что в языке квадратной пись
менности можно усмотреть намеки на перезвучие *о >  -и, в результате 
которого передние гласные в халха-монгольском и других восточномон
гольских языках оказались несколько более задними но сравнению, напр., 
с ойратскими б и й (см. Б . Я. В л а д и м и р ц о в . Сравнительная грамма
тика, стр. 168).

С возражениями, делаемыми по поводу этого Вл. Л. Котвичем, нас 
заставляет согласиться то обстоятельство, что единичные случаи таких 
отклонений от нормального правописания не дают возможности заключать



о  чем-либо. Трудно себе представить, чтобы авторы эдиктов стремились 
к столь точной Фонетической передаче разны х Факультативных вариантов 
Фонемы о ,  с одной стороны , и чтобы они пошли на передачу гласного, 
лишь в очень незначительной степени отличающ егося от о, знаком, служ а
щим для передачи совсем иной Фонемы, каковой является о. О каком-либо 
перезвучии не м ож ет быть речи по той причине, что Фактически мы рас
полагаем для допущ ения этого перезвучия лишь одним примером.

Что касается вопроса о том, существовал ли в квадратном письме 
особый знак для передачи гласного, несколько более переднего, чем о, то 
на него следует ответить отрицательно. В своих лекциях о квадратной 
письменности, читанных лет двадцать пять тому назад, и в частных беседах 
Б. Я . Владимирцов высказывал мнение, что таким знаком являлся знак 
п° 33г. Знак п° ЗЗв им транскрибировался как о, а знак п° ЗЗг как о 
или о. Однако, как мы убедились в этом теперь, дело обстоит не так. 
И знак п° ЗЗв и знак п° ЗЗг оба одинаково служат для передачи только 6, 
и вертикальная черточка знака п° ЗЗг служит только для соединения знака 
для гласного со следующим согласным. Приведенный нами здесь пример 
совершенно исключает мысль о том, что знаком п° ЗЗг передавался иной 
гласный, чем о.

Слово morjk'a (в Цзюйюнгуаньской надписи тодк'е) является един
ственным примером на о вместо ожидаемого б. Считать, что это слово 
раньше было словом заднего ряда, как думал Бобровников (ук. соч., 
стр. 3 3 ), нельзя: этому препятствует /»•', который встречается только 
в словах переднего ряда, как правильно отметил Позднеев (Лекции, 
стр. 1 0 0 ). Этот же самый к \  являющийся принадлежностью именно слов 
с вокализмом переднего ряда, послужил причиной, почему Вл. Л. Котвич 
транскрибирует это слово как тодке вопреки отсутствию в нем знака для 
гласного е.

Никаких оснований считать, что раньше это слово имело задний 
вокализм, как это предполагал Бобровников, нет даже при наличии Формы 
ntofjqa, засвидетельствованной в Нюкской пайдзе, где мы имеем дело 
с явно ошибочным написанием.

Таким образом, подводя итоги, можно заметить, что слово тоцк'а 
обнаруживает ряд отклонений от нормального правописания. Наличие 
гласного о свидетельствует как бы о том, что слово это заднего ряда, но 
этому противоречит наличие к \  наблюдающегося лишь в словах переднего 
ряда. Безусловно прав Вл. Л. Котвич, когда он считает написание этого 
слова ошибочным (En marge des lettres, р. 20). Мы имеем здесь дело 
с укоренившимся, прочно вошедшим в обиход ошибочным написанием, 
несколько лучше которого написание, встречающееся в Цзюйюнгуаньской 
надписи (тодк'с). В конце концов прав Позднеев, когда он, приводя напи
сание этого же слова в послании Аргуна указывает, что «мягкость
этого звука б определялась единственным мягким начертанием звука а*» 
(Лекции, стр. 99). Действительно, наличия во втором слоге к' достаточно 
для того, чтобы гласный первого слога читался именно как б, а не как о. 
Тем не менее ненормальность написания слова в целом остается Фактом.

7 Ист. монг. писььт., т. I 0 7



В заключение укажем, что с мнением Вл. Л. Котвича, предлагаю
щего отвергнуть литеральную передачу интересующего нас слова в тран
скрипции и транскрибировать его как тбдк'е (En marge des lettres, р. 2 1 ), 
безусловно следует согласиться. Транскрибируя его в соответствии с этим 
предложением, следует, однако, оговаривать отклонения его написания 
от обычных.

г) Слово su, переводимое нами как «величие», разными авторами 
толкуется по-разному. История переводов этого термина с исчерпывающей 
полнотой излагается Вл. Л. Котвичем (Formules in itiales, рр. 1 4 4 — 147), 
вследствие чего нам нет надобности подробно останавливаться на вопросе 
о том, как понимали этот термин отдельные исследователи и какими 
соображениями они при этом руководствовались, и ограничимся лишь 
самыми необходимыми справками по этому вопросу.

Прежде всего, следует заметить, что у прежних авторов нет единого 
мнения насчет точного чтения этого термина. Термин этот дошел до нас: 
1) в Форме su в языке квадратной письменности, 2) в письменно-монголь
ской передаче £CV, допускающей чтения su (suu, sii, suu) или sii (siiu, su, 
siiu), и 3) в китайской иероглифической транскрипции, дающей чтение su. 
Вопрос о том, каково было истинное произношение этого слова, разре
шался бы очень просто, если бы это слово было засвидетельствовано 
только в языке квадратной письменности, ибо там оно может быть про
читано только как su. Нам не совсем понятно, на каком основании Вл. Л. 
Котвпч допускает возможность читать su или sii (ср. его замечание «1е 
’phage-pa aussi semble autoriser la prononciation su et su». Formules ini
tia les, p. 145), ибо’ знаком n° 346 гласный и передается лишь в непервых 
слогах некоторых слов и иногда наблюдается после к' и д в первом слоге 
вместо ожидаемого знака п° 386 для и (в транслитерации ей), а знак п° 346  
в нервом слоге других, не относящихся к этой категории, слов вместо 
ожидаемого знака для и никогда не наблюдается. От слова su образовано 
sufu  с суффиксом -t'u. Это второе слово мы находим в более поздней 
ойратской письменности в Форме sutu. Что касается теперь письменно
монгольской Формы, го она, как сказано, допускает разные чтения, как, 
впрочем, и китайская иероглифическая транскрипция, не различающая 
и и и. И действительно, на протяжении всего истекшего периода истории 
изучения относящихся к нашей теме памятников одни исследователи скло
нялись в пользу чтения su, а другие предпочитали чтение sii. Более старые 
авторы особенно не задумывались над точным произношением этого слова 
в период, к которому относятся наши памятники, и читали его как su. 
Иное чтение, а именно sii, было предложено впервые Вл. Л. Котвичем, 
склонившимся в пользу предположения Банзарова, что слово su стоит 
в связи со словами siir 'величие’, siirtekii 'ужасаться’, и увязавшим эти 
слова далее с siilde и siinesiin. Высказанные им на этот счет соображения 
были приняты также Б. Я . Владимирцовым, а также пишущим эти строки, 
причем следует, однако, заметить, механически, так как никакого само
стоятельного суждения по этому вопросу у нас тогда не было. Очень веские 
доводы в пользу чтения sii приводит Б . Я . Владимирцов, с несомненностью



доказавший, что для t>6o3Ha4eH0H и на конце- односложных слов упо^ 
треблялся знак & (Сравнительная грамматика, стр. 169). Впоследствии ж е  
он отказался от этого чтения и полностью согласился с мнением P elliot, 
согласно которому это слово произносилось не sii, но su, однако указал при 
этом, что произношение su характерно лишь для некоторых среднемон
гольских наречий, а не для всех, и не имел, очевидно, намерения менять 
свою прежнюю точку зрения насчет вокализма письменно-монгольской 
Формы SDV (Общественный строй монголов, стр. 125).

Из этого краткого изложения истории вопроса вытекает, таким обра
зом, что подавляющее большинство исследователей —  все старые авторы,, 
а из новых P ellio t и Б . Я . Владимирцов —  останавливаются в конечном 
итоге на чтении su, и только Вл. Л. Котвич, как указано выше, допускает 
для соответствующей Формы языка квадратной письменности на ряду с su 
также чтение sil, не настаивая, однако, на обязательности чтения sii.

Но этим вопрос до конца не разрешается, ибо не выясненным все же 
остается, произносилась ли письменно-монгольская Форма ^  действи
тельно как sii и стоит ли это sii в какой-нибудь связи с stir, siinesiin 
и siilde. Если бы такая связь могла быть доказана, передний вокализм 
слова stir и других явился бы серьезным указанием на то, что параллельно 
с su существовала также Форма sii.

Как уж е было сказано выше, на возможность существования связи 
между словами su, stir и siirtei впервые указал Банзаров. Им не было, 
однако, дано каких-либо разъяснений насчет Форманта -г в составе siir, 
вследствие чего образование это осталось невыясненным. Точно так же не 
выясняет этого и Вл. Л. Котвич, ограничившийся лишь общим замечанием, 
что слово sii им ставится в связь со словами siir, siinesiin п siilde (Монгольские 
надписи в Эрдэни-Дзу, стр. 2 1 1 ). Таким образом лингвистических доказа
тельств существования связи между названными словами, соображений эти
мологического порядка, ни тот, ни другой не приводят. Не приводит их и 
Б. Я. Владимирцов, сообщающий лишь интересную деталь насчет того, что 
слово sii в тибетско-монгольском словаре Li-gihi gur-khan встречается 
в таком контексте: siilde inu sii jali (Доклады АН СССР, 1 9 2 6 , стр. 29). 
То обстоятельство, что слова эти даются в названном словаре в приведен
ном контексте, несколько укрепило уверенность в правильности устано
вленной связи между интересующими словами. С другой стороны, Г. И. 
Рамстедт был далек от установления такой связи: в своем капитальном 
словаре калмыцкого языка он, приводя слово sii, без уверенности («viel- 
leicht») допускает китайское происхождение его (Kalmuckisches Worterbuch,
S. 339), а говоря о словах siir и siilde, никаких указаний на возмояшость 
этимологической общности этих двух слов и предыдущего не дает (op. cit., 
рр. 3 4 0 — 341).

Действительно, нужно сознаться, связь слова su с siir, siinesiin 
и siilde может быть допущена лишь в виде гипотезы. Доказать, явля
ются ли -г, -nesiin и -Ide в составе их суФФиксами или комбинациями 
таковых, невозможно, ибо примеров таких образований мы не имеем. Из



этого следует, что предложенное чтение sii на том' лишь основании, что 
связанные, якобы, с этим словом слова siir, sulde и siinesiin содержат 
в первом слоге й, серьезным образом обосновано быть не может.

Паше мнение таково: раз памятники квадратного письма дают только 
чтение su и написание знаками этого письма 3  исключает возможность
читать его иначе, раз в ойратской письменности это слово дается только 
в Форме su (ср. дальнейшее образование sutu), в то время как письменно
монгольское начертание допускает чтения su и sii, а связь этого слова, 
как бы оно ни произносилось, с stir и siinesiin лингвистическими методами 
обоснована быть не может, интересующее нас очевидно должно рас
сматриваться как слово с задним вокализмом и стоящим вне этимологической 
связи с sii г и т. д.

В качестве дополнительных соображений в пользу отделения слова 
su от предположительно-родственных ему слов siir, siinesiin и sulde заметим, 
что бурятские говоры тоже указывают на задний вокализм слова su: 
ср. имя божества шаманского пантеона агинских бурят %а0 n°jot), сына 
hoto* sayiig тэнгрия, одного из «тринадцати владетелей Ольхона». Формы 
hoto и hoto1 являются вполне закономерными соответствиями письменно
монгольских sutu и sutai. Укажем далее, что, с другой стороны, письменно
монгольскому siildc в говоре эхиритов соответствует Midi), что еще более 
разъединяет ряд siir, siinesiin и sulde. ибо на основании приведенной эхирит-
ской Формы можно полагать, что имело огласовку не й, но б, в то
время как слову siinesiin в этом говоре соответствует humehet). Наконец, 
небезинтересным является тюркское (теленгитское) слово sus 'душа’, при
водимое в словаре Радлова: kizinir) suzi jiiriip ja t  'душа человека бродит’, 
обнаруживающее тоже задний, а не передний вокализм. Относительно 
конечного s этого слова можно полагать, что он является результатом 
неправильного расчленения слова и суффикса притяжания третьего лица: 
suzi по всей вероятности восходит не к susi <  sus-'i, но состоит из 
su -+- zi << -si. Конечный s принадлежит не к основе, но к суффиксу при- 
тяжания, каковым, как известно, при основах, оканчивающихся на гласный, 
является -si.

Таким образом все положительные данные говорят в ш ш зу того, 
что su ник гда не произносилось как sii и что оно с siinesiin и т. п. ничем 
не связано, являясь лишь синонимом некоторых из сближавшихся с ним
слов. В связи с этим укажем, что, хотя знаком как правильно отметил 
Б. Я. Владимирцов, передавался конечный й односложных слов, он слу
жил на ряду с этим также для обозначения конечного и в односложных же 
словах: укажем на слово 1гш 'дракон’ (заимствованный характер этого 
старого слова в данном случае в расчет не идет). сии 'слава’
(= уй гур ск . cav), или 'сверху оттаявшая земля’ и др.

Кроме трудностей с Фонетической стороны, слово su представляет 
собою много неясностей также и в отношении точного значения его.

Слово su, отдельно или в сочетании с jali, переводилось по-разному.

юо



Как установил Вл. Л. Котвич, оно встречается в двух вариантах 
вступительной Формулы эдиктов и грамот: 1) qcranu sudur и 2) уёке suu 
jaliyin ’ihe'endur. Переводя первый, более краткий вариант, разные 
исследователи слово su передавали «grace» (Abel-RAmusat), «Schutzgenius», 
«Schutzgeist», «Gliickgestirn» (I. J. Schmidt), «отличие», «преимущество», 

«превосходство» (Ковалевский), «Macht, Ehrfurcht, Schrecken einflossende 
Grosse» (Банзаров), «благость» (Григорьев), «protection bienheureuse» 
(Chavannes), «великое счастье» (Палладий), «fortune» (Pelliot), «счастье- 
величие» (Б. Я . Владимирцов). Давая обзор этих переводов, Вл. Л. Котвич 
установил, что su более или менее точно соответствует тюркскому qut, 
каковым словом обозначалась шаманистами одна из душ человека и которое, 
кроме того, имеет значение «счастье» (Forniules in itiales, р. 147). На этом 
основании Вл. Л. Котвич приходит в выводу, что первоначальное значение 
слова su —  «одна из душ человека», и что со временем su приобрело 
оттенки значений «величие, счастье, счастливый, судьба (удел)».

Что касается значения слова su в нашем контексте qa'ami sudur, 
то оно едва ли могло быть «душа», ибо первоначальные шаманистпческие 
представления ко времени нашего эдикта уже должвы были уступить 
место другим. Наиболее подходящим в данном случае переводом является, 
конечно, «величие».

Что касается того, каким должен быть точный перевод Формы dativi- 
locativi слова su, т. е. Формы sudur, то по соображениям, высказанным 
выше в пункте а) относительно перевода k'uc'undur, мы переводим sudur 
«величием», считая буквальный перевод Б. Я. Владимпрцова «в счастье- 
величие» менее удачным.

Небезразличным является вопрос, являлись ли su и su ja li  синонимами. 
Но его мы подвергнем рассмотрению дальше в связи с разбором выраже
ния уёке su jaliyin jihcendur других эдиктов (см. прим. 27).

2 . «Слово наше хуан-цзы Аньси ван’а»— перевод третьей строки эдикта 
[у]од jhi дай [sji nag 'Иде тапи. В скобки заключенные знаки восстано
влены на основании китайского перевода эдикта, так как монгольской текст 
в этих местах поврежден.

а) [у]од jhi дап [sji над является транскрипцией китайских слов 
хуан-цзы ань (нгань)-сп ван J || • т -  З Е  , переводимых Chavannes
как «prince imperial roi du Ngan-si» (T’onng Pao, ser. II, vol. IX , p. 3 7 6 ). 
Этим царем Аньси был Мангала, третий сын императора Хуболая. Область 
Аньси была организована Хубилаем в 1 2 6 4  г., а в 1 2 7 2  г. была выделена 
им в качестве удела Мангала, получившего титул царя Аньси. Территорию 
его удела составлял Цзинчжао Фу (нынешний Сиань Фу). От его власти 
зависели некоторые другие области, в том числе Сычуань. В 1 2 7 3  г. 
к его территории была присоединена часть провинции Ганьсу. Свою рези
денцию Мангала перенес в Кайчэн (нынешний Гуюань), а Цзинчжао Фу 
остался лишь центром управления монгольскими гарнизонами. Мангала 
умер в 1 2 8 0  г., оставив Аньси в наследство своему сыну Ананда. После 
смерти его область Аньси была Хубилаем лишена самоуправления,



которым она пользовалась до того. (M. G. D e v e r i a .  Notes d’epigraphie 
mongole-chinoise. Journ. Asiatique, IX  ser., t. V III, pp. 9 8 — 99).

б) Наш перевод «слово наше хуан-цзы Аньси ван’а» существенно 
отличается от перевода соответствующего места китайского текста, давае
мого Chavannes. Перевод Chavannes гласит: «par la protection bienheureuse 
de l ’Empereur, qui regne par la force du Ciel eternel, le prince imperial 
roi du Ngan-si; 6dit princier» (T’oung Pao, ser. II, vol. IX, p. 376), t . e. 
«счастливым покровительством императора, царствующего силою вечного 
Неба, царевич царь Аньси; царевичий эдикт».

Прежде всего обращает па себя внимание то обстоятельство, что 
Chavannes выделяет «edit princier» и ставит перед этими словами точку 
с запятой. С другой стороны, он объединяет «par la protection bienheureuse 
de l ’Empereur» и «par la force du Ciel eternel», подчиняя вторую группу 
слов первой. Оставляя вопрос об основательности выделения «edit princier» 
пока в стороне, укажем, что объединение в одно целое групп слов «par la 
protection bienheureuse de l ’Empereur» и «par la force du Ciel dternel» 
при помощи «qui regne», не имеющего эквивалента в подлиннике, непра
вильно и на неправильность такого соединения слов вступительной Формулы 
moyk'a deyriyin kiCc'undwr qcranu sadur справедливо указал Вл. Л. Кот- 
вич (Formules initiales, р. 139). Действительно, отсутствие слова со значе
нием «править» или «царствовать», которое синтаксически являлось бы 
определением к дсгани, не дает права на такой перевод, и единственным 
возможным является данный нами перевод, находящийся в полном согласии 
с таковым Вл. Л. Котвича, а также некоторых других авторов, имевших 
предметом своего исследования аналогичные тексты.

Переходя теперь к рассмотрению синтаксической связи, в которую 
ставит Chavannes слова «6dit princier» с остальными, мы можем заметить, 
что в этом пункте совпадают полностью почти все прежние переводы 
аналогичных мест эдиктов.

Соответствующее место эдикта Буянту хана woyk'a deyriyin Jc'uc'un- 
dar уёке sh ialiyin 'ihc'endur qvan jarliq manu W ylie переводит следую
щим образом: «Empereur par la puissance du Dieu eternel et l’assistance 
d’une destinee lieureuse,— Notre commandement» (op. cit., p. 4 65 ). В полном 
согласии с ним Бобровников переводит это место так: «Под силою вечного 
неба и защитою великого величия и блеска. Хан, ярлык наш» (ук. соч., 
стр. 31). Такое же выделение слов «грамота наша» мы находим в переводе 
Бобровникова эдикта вдовы Дармабала: «Ханским величеством Импера
трица, грамота наша» (см. таблицу к стр. 16, ук. соч.). Перевод Позднеева 
второго из названных эдиктов в этом отношении представляет собою лишь 
незначительный вариант перевода Бобровникова: «Ханским могуществом 
императрица указ наш» (Лекции, стр. 128).

Мы видим, что прежние авторы разбивают вступительную часть 
эдиктов на две самостоятельные части, как бы на два предложения, 
и все переводы их оказываются построенными по такому приблизи
тельно трафарету: «Силою вечного неба, защитою величия имя рек. 
Указ наш».



Сравнивая эти переводы с более новыми переводами посланий иль- 
ханов, можно установить, что последние в этом отношении несколько 
р'азнятся от рассмотренных. Так, Клюкин переводит слова а/гуип йде 
тапи «Аргун(ово) мое слово» (О чем писал иль-хан Аргун, стр. 3) и в со
ответствии с этим начальную строку послания Улджейту oljeitii sultan йде 
тапи «Улдзейту султан(ово) мое слово» (Письмо Улдзэйту иль-хана 
к Филиппу Красивому, Эдуарду I и прочим крестоносцам, стр. 8 ). Таков 
дословный перевод, предлагаемый им, а смысловой гласит следующим 
образом: «Во имя [ради] могущества предвечного тэнгри, во имя 
величества царя [Хубилая], Аргун, я говорю» (О чем писал иль-хан 
Аргун, стр. 3). Такой же смысловой перевод дает Вл. Л. Котвич: 
«Par la force de l ’eternel Ciel, par le suu de l’Empereur, Nous, Argoun, 
disons» и далее «Nous, Sultan Oeuldjeitu, disons» (En marge des lettres, 
pp. 1 1 , 33).

Высказывая свое отношение к этим двум основным типам переводов 
«Силою вечного неба, защитою величия, имя рек. Указ наш» и «Силою 
вечного неба, величием императора такого-то, слово наше» —  мы более 
правильным признаем второй вариант, так как по правилам монгольского 
синтаксиса подобного рода сочетания слов могут переводиться только 
таким образом.

Это общеизвестное правило с достаточной ясностью сформулировано, 
наир., в грамматике Вл. Л. Котвича (Лекции по грамматике монгольского 
языка, стр. 158).

Доказательство правильности нашего перевода дают ханские ярлыки 
русским митрополитам. Так, ярлык Тюляка митрополиту Михаилу начи
нается словами: «Бессмертного бога силою и величеством из дед и прадед 
Тюляково слово», а ярлык Менгутимура —  «Вышняго бога силою вышняя 
троица волею Менгутимерово слово» и т. д. (М. Д. П р и с е л к о в .  Хан
ские ярлыки русским митрополитам, стр. 9 1 , 96).

В заключение следует о переводах Бобровникова и других лиц, 
о которых речь шла выше, заметить, что Фразы вроде «ханским величе
ством Императрица, грамота наша» бессмысленны и без комментариев не
понятны.

В этом, как и в других случаях сыграло отрицательную роль стремле
ние по возможности точно передавать не содержание, но Форму слов, 
несмотря на то, что Бобровников был очень близок к правильному пони
манию таких сочетаний. Так, напр., Бобровников приводит в своей грам
матике то же самое синтаксическое правило, которое нами было выше 
упомянуто со ссылкой на грамматику Вл. Л. Котвича, причем любопытнее 
всего то, что в качестве примеров он дает агуип йде тапи и oljeitii sultan 
йде тапи, переводимые им, однако, и здесь как «Аргун, слово наше» 
и «Улдзейту-Султан, слово наше» или «я хан Аргун; вот слово наше» 
(Грамматика монгольско-калмыцкого языка, стр. 2 18 ), хотя в соответ
ствии с тем, что говорится им в данном параграфе, он должен был бы 
перевести эти примеры словами «наше, Аргуна, слово» или «наше Аргуново 
«слово» и т. д.

юз



3 . «Грамота, обращаемая». Так переводится dwulqaque ЫсЧд.
а) Слово ЫсЧд переводится вами как «грамота». Chavannes дает 

«6dit» (I. с.). В эдикте Буянту хана ему соответствует . arliq 'указ*, 
в эдикте вдовы Дармабала— Ч.Ч. Употребление здесь термина ЫсЧд7 
дословно 'письмо’ вместо часто наблюдающегося jar iq 'указ’ объясняется 
тем, что грамота Мангала дана, в отличие от указов Qarliq), не импера
тором, но царевичем. Как правильно отметил Вл. Л. Котвич, термином 
jarliq обозначались императорские указы, а грамоты, исходившие не от 
императора, но от других лиц, —  термином Иде. Что касается слова ЫсЧд, 
то таковое обозначало вообще всякие документы, независимо от их 
содержания и происхождения (En marge des lettres, р. 25). В данном 
случае наблюдается употребление как раз этого последнего термина, 
одинаково допустимого в любых документах, ибо термин jarliq к этой 
грамоте применен быть не мог, так как этот эдикт не был импера
торским.

б) Слово d rulqaque мы переводим как «обращаемая», что несущ е
ственно отличается от перевода Бобровникова —  «провозглашаемый» 
(ук. соч., стр. 31) и Chavannes «adresse» (op. cit., p. 3 7 6 ). Перевод всего 
этого места —  «грамота, обращаемая к военным командирам, войсковым 
людям, даругам городов и селений, попонам и едущим и идущим по
сланцам»—  отличается довольно сильно от перевода соответствующего 
места китайского текста, переводимого Chavannes следующим образом: 
«£dit princier public dans toutes les provinces et adresse aux officiers, qui 
commandent a l’armee» и т. д., ибо в монгольском тексте нет слов, могущих 
быть переведенными как «опубликованный во всех провинциях».

Слово diviblqaqw представляет собою форму nominis futuri от du’ulqa 
побудительного глагола от du'ul- =  монг. dayul- 'знать насквозь’, 'пости
гать совершенно’, халх. mil- 'слышать’.

В «Сравнительной грамматике» Б. Я . Владимирцова (стр. 2 1 4 )  
к dirulqa- приводится параллельная Форма, da'ulqa- (в его транскрипции 
dqhul-ya-yue или da*ulyayue). На основании чего Б. Я . Владимирцов уста 
навливает Форму da’ulyayue, нам неизвестно, и повидимому в данном случае 
мы имеем дело с недоразумением. Дело в том, что во всех известных нам 
памятниках квадратного письма слово du-ulqaque пишется только d'ulqaque 
(в транслитерации). По правилам чтения этой письменности гласный, пред
шествующий знаку п° 2 9 , слитно написанному со знаком предшествующего 
ему согласного, всегда читается так же, как гласный, следующий за зна
ком п° 2 9 . Если же гласный, предшествующий знаку п° 2 9 , иной, чем 
гласный, следующий за ним, знак п° 29  пишется не слитно с предыдущим, 
напр. Ъа-и-Рн-qayi (т. е. ba'ufuqayi).

4 . «Войсковым людям» —  сЧггд harana. Войсковые люди противопо
ставляются здесь с'ёггшЫп noyadda «военным командирам» или «командирам; 
(нойонам) войск» (Chavannes: «soldats de 1’аппёе» в противоположность 
«officiers qui commandent а 1’агтёе»). В ханских ярлыках русским митро
политам нашему термину cHri'udun noyadda соответствует: в ярлыке



Тюляка митрополиту Михаилу «ратным князем», в ярлыке Менгутимура 
«полчным князем» ( П р и с е л к о в ,  ук. соч., стр. 91 , 96).

Здесь интересно отметить, что haran =  монг. (старое) агап, впослед
ствии только во множественном числе arad, халх. arat 'арат’ (трудящийся 
скотовод-кочевник) уж е в эпоху X IV  ст. служило для обозначения «про
стого народа», т. е. людей, принадлежавших к угнетенному классу в про
тивоположность нойонам. Этот социальный термин, следовательно, очень 
стар. Б . Я. Владимирцов, не приводя Формы haran или агап и говоря 
лишь о термине arad, полагает, что в X III ст. люди третьего класса, т. е. 
«рабы, слуги, вполне принадлежавшие своим господам и не имевшие 
никакого личного имущества», обозначались разными терминами: boyol, 
muqali, kiiad, qalayu, arad, nekiin, sihegcin (Общественный строй монголов, 
стр. 118). Насколько все приводимые им термины полностью синонимичны, 
сказать трудно. Во всяком случае из памятников квадратного письма 
явствует, что haran —  'человек’ (или 'люди’) «простой», т. е .не нойон. В гра
моте вдовы Дармабала на ряду с c'crig harana упоминается еще -irgene 
'народу’. Отсюда видно, что термином 'irgen обозначались широкие народ
ные массы вообще (см. толкование этого термина у Б. Я . Владпмпрцова, 
ук. соч., стр. 59), а термин haran имеет несколько более узкое, специаль
ное значение людей угнетенного класса в составе *irgen, в данном случае 
«простые воины», «воины из простолюдинов».

Термину harana в ханских ярлыках русским митрополитам соответ
ствует «данщиком» (ярлык Менгутимура. См. П р и с е л к о в ,  ук. соч., 
стр. 96).

5. «Даругам городов и селений»— halaqadufn] slide ‘[с]dun daruqasda. 
Термин daruqasda в памятниках квадратного письма был разъяснен Гри
горьевым как «правители завоеванных стран, поставлявшиеся с целью 
извлечения, «выжимания» из них положенных податей» (Тр. Воет. отд. Арх. 
общ., ч. X V I, стр. 48). W ylie переводит «gouverneurs des villes» (op. cit., 
p. 4 6 6 ), C liavannes—  «fonetionnaires ta-lou-houa-tch'e» (op. cit., p. 376). 
В данном случае имеются в виду «начальники» городов и селений. В этом 
значении термин daruya известен в течение всей более новой истории мон
голов ( В л а д и м и р ц о в ,  ук. соч., стр. 140).

Под городами здесь подразумеваются, как видно из китайского текста, 
окружные, более крупные города «ckefs-lieux d’arrondissements», как 
переводит Cliavannes (1. с.). Противоположность им образуют slide' [е] dun 
'селения’, чему в переводе Cliavannes соответствует «citees sous-prefecto- 
rales».

Термин Ulde'en, монг. sildegen 'местечко', 'селенпе’ —  старый и встре
чается в наиболее старых рукописях, восходящих по языку к X IV  ст.

Слово это —  переднего ряда. Б. Я . Владимировым оно транскриби
руется неправильно как sil-da'an (Монгольский международный алфавит 
X III века, стр. 37). Неправильную транскрипцию этого слова sil-d'a-dim 
мы находим и у Левицкого (Marian L e w i c k i .  Les inscriptions mongoles 
inedites en ecriture carree. W ilno, 1 9 3 7 ,  p. 17). Даваемый им перевод



этого места «aux chefs (daruxas) et aux commandants (noyad) de villes et 
de provinces» (op. cit., p. 19) не совсем точен, ибо silde’en не «province» 
(страна, местность, область, провинция и т. д.), но «местечко», «селение».

В ханских ярлыках русским митрополитам термину balaqadufn] 
slide'[e]dwi daruqasda точно соответствует «городным и селным дорогам» 
(ярлык Джанибека. См. П р и с е л к о в ,  ук. соч., стр. 99).

6 . «Нойонам»— noyadda Chavannes оставляет без перевода. У W ylie 
переводится как «officiers civils» (Journ. Asiatique, ser. Y , t. X IX , p. 4 6 6 ). 
Бобровниковым соответствующее место переведено «даругам и князьям 
городов» (ук. соч., стр. 31), а Позднеевым —  « даругам, начальникам горо
дов» (Лекции, стр. 114). В полном согласии с Бобровниковым слова «дару
гам и нойонам» относит к «городам» и Левицкий, дающий следующий пере
вод: «aux chefs (daruxas) et aux commandants (noyad) de villes et de pro
vinces» (ук. соч., стр. 19). Возможно, что noyadda, действительно, вместе 
с daruqasda относится к balaqadun slide'[е]dun и тогда это место должно 
переводиться как «даругам и нойонам городов и селений». С другой стороны, 
возможно, что balaqadun Hide'[е]dun относится только к daruqasda, 
а под нойонами подразумеваются нойоны вообще, а не специально городов 
и селений.

Уверенность в правильности этого последнего толкования дает текст 
ярлыка Тюляка, начинающийся следующими словами: «Бессмертного бога 
силою и величеством из дед и прадед Тюляково слово Мамаевою да дяди
ною мыслию татарским улусным и ратным князем и волостным самим доро
гам и князем писцем таможником побережником и мимохожим послом» 
( П р и с е л к о в ,  ук. соч., стр. 92).

7. «Едущим и идущим посланцам» —  yorc4qun yabuqun ёЫЧпе. Слово 
ё1сЧп переводится здесь как «посланцы», а не «послы», ибо имеются в виду 
разного рода гонцы, а пе специально императорские дипломатические 
послы. Chavannes переводит «courriers officiels qui vont et viennent pour 
faire appliquer (les edits imperiaux)».

He совсем ясны слова yorc'lqnn yabuqun. W ylie переводит «delegues», 
не обращая внимания на точный смысл этих слов. Бобровников их пере
водит «путешествующим и ходящим» (ук. соч., стр. 31), Позднеев— «на
ходящимся в пути» (Лекции, стр. 114), но точного значения этих слов не 
выясняет. Chavannes пишет «qui vont et viennent». Так же переводит 
Левицкий. Точное значение этих слов таково: уогсЧ- =  монг. jorci- 
'шествовать’, 'странствовать’, уаЬи- 'ходить’. Первое из них применяется 
к высокопоставленным лицам, поэтому опо нами переводится словом «ехать». 
Выражение yorc4qun yabuqun можно рассматривать как парное словосоче
тание и переводить его просто «находящиеся в пути», как это делает Позд
неев, чему в ханских ярлыках русским митрополитам в точности соответ
ствует «мимоездящим послом» (ярлык Менгутимура) или «мимохожим послом» 
(ярлык Тюляка. См. П р и с е л к о в ,  ук. соч., стр. 96 , 92). Оснований 
переводить yorcl- как «уходить», a yabu- как «приходить» нет. Поэтому 
перевод «qui vont et viennent» не совсем точен.



8 . «В указах Чингис хана и Хагана»— Hyfyis] qcmu la qa'anu Ъа 
darliqdur. Словом «указ» переводится .'arliq (см. прим. 3 , п. а).

Имя Чингис хана здесь, как и в других памятниках квадратного 
письма, дается в Форме jiygis.

Важно отметить, что Чингис носит здесь титул qan (ср. qanu), в то 
время как в эдикте Буянту хана он носит титул qa'an. Форму qan мы на
ходим далее в эдикте 1 3 1 4  г. (строка 9-я), что было отмечено как харак
терная особенность Б. Я . Владимировым, указавшим, что в ряде монголь
ских текстов X III ст. Чингис последовательно называется qan (Обществен
ный строй монголов, стр. 8 1 . Ср. также: Р . P e l l i o t .  Notes sur le «Turke
stan» de M. W. Barthold, p. 25). Титулу Чингиса qan противопоставляется 
здесь титул qa-an 'хаган \

Что касается этого хагана, то, по мнению Chavannes, имеется в виду 
Угедей (op. cit., р. 376). Мнение Chavannes оправдывается тем, что хроноло
гически ближайшим указом после чингисхановского, согласно указу Буянту 
хана, был именно указ Угедея (ср. там ссылки на следующие указы: jiygis 
qa'anu ok'odee qa'anu sec'en qa'anu oljeefu qa'anu Jc'iilug qa'anu Ъа jarliq- 
dur). Как видно, льготы представителям духовенства были даны указами 
Чингис хана, Угедея, Хубилая, УлдЖейту и Кулук хана. Наш указ 
относится к 12 7 6  г., т. е. к царствованию Хубилая, а поэтому предше
ствующими ему указами могли быть только два первых, т. е. указы  
Чингис хана и Угедея. С другой стороны, не следует забывать, что наш 
эдикт дан не самим императором, но Мангала и что, следовательно, тот 
мог ссылаться на указ царствующего императора, т. е. Хубилая. Два 
таких указа Хубилая —  года мыши и барса —  приводятся Позднеевым 
(Лекции, т. I, стр. 163).

9 . «Буддийские, христианские, даосские и мусульманские духовные 
лпца5> —  doyid erk'e'ud sen sidy ad dasmad. Термины doyid erk'e'ud senshi- 
yud повторяются во всех последующих эдиктах —  вдовы Дармабала 
и Буянту хана. Первый был разъяснен еще Габеленцем как множествен
ное число от toyin «духовное лицо буддийского исповедания», а второе 
W ylie как «даосы» (op. cit., р. 4 66 ). Что касается термина ёгк'ечыI, то 
правильно он был объяснен Григорьевым, указавшим, что так монголы 
называли христиан (ук. соч., стр. 24).

Слово erk'e’ud представляет собою Форму множественного числа от 
ёгк'е’т  (в языке квадратной письменности не засвидетельствовано) и вос
ходит, вероятно, через персидское посредство к греческому aV^tov (Б. В л а 
ди мир  цов .  Mongolica, стр. 334).

Термин erk'e'ud продолжает существовать и в настоящее время и им 
обозначается у ордосскпх монголов один из их родов (ср. там егк%Ш), 
состоящий из потомков христпан-фркэутов, о котором сообщает интересные 
сведения A. M ostaert (Ordosica, рр. 1— 17).

Известно также одно халхаское поколение под этим же названием 
( В л а д и м и р ц о в .  Сравнительная грамматика, стр. 2 05 ). В силу своей 
недостаточной осведомленности в вопросах истории, как это отметил Гри



горьев, Бобровников не сумел правильно разъяснить термин erk'c’ud. Но* 
он был, на наш взгляд, совершенно прав, пытаясь увязать название реки 
Иркута с этим термином ( Б о б р о в н и к о в ,  ук. сот., стр. 1 2 , 2 1 ). Н есо
мненно, что название реки произошло от erk'e’iid и является еще одним 
свидетельством о былом распространении эркэутов.

Слово erk'e'ud засвидетельствовано неоднократно в словарях и глос
сариях разговорного монгольского языка X IY  ст. Так, напр., мы его 
встречаем в словаре Мукаддимат ал-Адаб: ед. ч. егке’Тт, мн. ч. erkeHid 
(И. Н . П оп п е. Монгольский словарь Мукаддимат ал-Адаб, стр. 164) и 
в глоссарии Ибн-Муханны (там же, стр. 4 3 7 ).

Термин dasmad обозначает, как правильно указал Chavannes, мусуль
манское духовенство (op. cit., р. 378). О термине dahnad см. еще: В л а 
ди м  при, о в. Монгольский международный алфавит X III века, стр. 37 . 
Это dahnad —  Форма множественного числа от dahnan<i перс, danismand 
(В л а д и м и р ц о в .  Mongolica, стр. 330). Слово это засвидетельствовано, 
между прочим, в разговорном языке X IV  ст. и встречается в словаре 
Мукаддимат ал-Адаб в Форме danihnend~~ danismand, а также без конеч
ного d —  danUmaniisa (исходи, надеж. См. П о п п е ,  ук. соч. стр. 3 8 3 , 1 6 8 ) .

Наконец, scnshiqud является китайским словом сянь-шэн, служащим 
для обозначения даосов.

1 0 . «Никаких иных повинностей и податей, кроме земельных и торго
вых сборов» —  с*а[г) t'amqadajc'a ЪиН аМЬа alba qubc'iri. Конец первого 
слова и почти все второе слово испорчены и восстановлены нами на осно
вании десятой строки, где они читаются ясно.

а) Термином с'ад обозначаются земельные подати, поземельные сборы. 
Chavannes переводит «taxes foncieres». Этот же термин засвидетельство
ван в эдикте вдовы Дармабала (строка 13).

Термин этот произошел от китайского ^  цап 'амбар’, к которому 
восходит монг. saq, халх. say ’казна’. В юаньскую эпоху в северном Китае 
существовала подушная подать, вносиншаяся в размере одного дань с души. 
Она могла вноситься также деньгами. Деньги эти вносились в государ
ственные амбары. Отсюда и произошло название этих сборов —  «амбарный 
сбор». Укажем, что в Золотой Орде существовала особая подать, назы
ваемая Березиным «хлебной податью амбарной» (Очерк внутреннего 
устройства улуса Джучиева, стр. 89).

Попутно укажем, что государственным амбарам в Китае большое 
значение придавали сторонники пресловутой „теории" азиатского способа 
производства.

б) Термином famqa обозначаются торговые сборы, налог с торговли.. 
Chavannes переводит его «taxes commerciales». Термин этот засвидетель
ствован в эдикте вдовы Дармабала (строки 13 — 14) и в обоих эдиктах 
Буянту хана. Этим же термином tamya обозначался налог с торговли 
в Золотой Орде ( Б е р е з и н ,  ук. соч., стр. 92).

в) Термин alba обозначает повинности, которые нес подданный по- 
отношению к своему Феодалу. Эта alba состояла из натуральных повин



ностей скотом и продуктами скотоводства, службы при ставке, воинской 
повинности и участия в облавах, подводной повинности и т. д. (В л а ди - 
м и р цо в .  Общественный строй монголов, стр. 164).

г) Термин qubc'ir встречается в сочетании с alba во всех эдиктах 
и обозначает «подати». Б. Я . Владимирцов склонен рассматривать в извест
ных случаях alba qubciyur как парное слово, служащее для обозначения 
натуральных повинностей скотом и продуктами скотоводства (ук. соч., 
стр. 164), но на ряду с этим переводит alba qubciyur так же, как «алба 
п подати» (там же, стр. 165).

В труде Рашид эд-Дина и у других мусульманских историков терми
ном qubcur обозначается специальный налог на животных. Как указывает 
Березин, qubcur был введен Мбнкэ ханом и взимался в размере одной головы 
со ста голов. Впоследствии qubcur взимался деньгами в размере 70  золотых 
монет с десяти человек (ук. соч., стр. 91). В. В. Бартольд сообщает, что 
«копчуром» назывались пастбища и налог с пасущихся стад в размере 1 °/0. 
Первоначально он взимался преимущественно с кочевников. С другой сто
роны, В. В. Бартольд ссылкой на Джувейни подтверждает, что «копчуром» 
при Мбнкэ называлась подушная подать, взимавшаяся деньгами с покорен
ного населения. В упоминаемом им ярлыке 1 3 0 4  г. среди податей указы
ваются: 1) «копчур» и поступления с жителей селений, уплачиваемые два 
раза в год, и 2 ) «копчур» и поступления со степняков, уплачивавшиеся 
один раз в год, на основании чего В. В. Бартольд приходит к заключению, 
что под «копчуром» понимали все прямые налоги, взимавшиеся с земледель
цев и кочевников в отличие от «тамги», представлявшей собой косвенные 
сборы, взимавшиеся в городах с торгово-промышленных заведений и т. п. 
(В. Б а р т о л ь д .  Персидская надпись на стене Анийской мечети Мануче, 
стр. 3 2 — 33).

Таким образом в эдикте 1276  г. упоминаются следующие подати 
и повинности:

1) с'ау—  «амбарная подать» (земельные сборы),
2 ) tfamqa —  косвенные сборы с городских торгово-промышленных 

заведений,
3) alba —  натуральные повинности и
4) qubc'ir—  подать со скота в размере 1 °/0, а также подушная подать, 

взимавшаяся деньгами.
Эти подати и повинности, на ряду с другими, перечисляются также 

в ханских ярлыках русским митрополитам. Так, в ярлыке Менгутимура мы 
встречаем «дань ли или иное что ни боудеть тамга поплоужное ям воина 
кто чего не просить . . .»  ( П р и с е л к о в ,  ук. соч., стр. 96): «тамга» соот
ветствует нашему термину t'amqa, «поплоуяшое ( =  поплужное) соответ
ствует sabanliq— особая подать, взимавшаяся с покоренных народов ( Б е 
р е з и н ,  ук. соч., стр. 93), видимо нечто отличное от с'ау.

д) Сочетание слов с'а [у t'amqadajc'a busi aliba alba qubc'iri iilu щеп 
нами переводится: «не видя никаких иных повинностей и податей кроме 
земельных и торговых сборов». Перевод соответствующего места китай
ского текста, даваемый Chavannes, существенно отличается от нашего.



Chavannes дает следующий перевод: «Pour се qui est des ho-chang, des< 
yc-U-k* o-wen, des sien-cheng et des ta-che-man les taxes foncieres et les  
taxes commerciales et n’importe quelle sorte de requisition, qu’on ne les  
leur applique p a s . . .» (op. cit., pp. 3 7 7 — 378).

Слово t'amqadac'a представляет собою Форму ablativi на -dac'a от 
tfamqa ( =  монг. tamya). Следующее за ним busi 'иной’, 'другой’ ( =  монг. 
husuj халх. вШг) в таком сочетании с предшествующей Формой аблатива 
не может иначе переводиться, как только «иной, кроме. . . »  или «другой, 
кроме . . . » .  Сочетание с*ад famqadac'a busi дает только один возможный 
перевод, а именно «другие, кроме цан и тамги» или «иные кроме земельных 
и торговых сборов».

В отличье от других эдиктов разбираемый нами здесь предоставляет 
духовенству льготы лишь в виде освобождения от всех прочих alba (повин
ностей) и qubc'ir (налогов со скота, а также подушных), но от уплаты с'й^  
(земельного сбора) и tamqa (от тамги, т. е. различных сборов с торговых 
предприятий и т. и.) духовенство не освобождает.

В связи с предоставлением таких неполных льгот этим эдиктом н е -  
безинтересно указать, что надпись на стене мечети Мануче в Ани тамош
ним жителям предоставляет такие же, примерно, льготы: «пусть кроме 
тамги и справедливой пошлины ничего другого не взимают, и ни с какого 
человека под предлогом (податей) калан, иемери, тарх и других ничего не 
требуют» (Б ар тол ьд, ук. соч., стр. 7). Указ этот относится к периоду между 
1 3 1 9  и 1 3 3 5  гг. Хотя он был издан другим правителем (а именно А бу  
Са'ид Бахадур ханом) и для совершенно другой местности, ссылка на него 
нам все же кажется уместной.

Как можно полагать, с'ад и famqa представляли собою сборы, 
освобождение от которых давалось лишь в исключительных случаях. Что 
касается китайского текста эдикта, то он, как вытекает из сказанного, не 
совпадает с монгольским, ибо соответствующее место монгольского текста 
не дает права переводить: «не видя цан и тамги и никаких других повин
ностей и податей».

1 1 . «Молились тенгри и возносили благопожелания». Словом «тенгри» 
переводится degriyi по тем же соображениям, что выше (см. прим. 1 , б).

Словом «благопожелания» переводится hirwer — монг. iriigel, халх. 
jor^l, бур. Эхрит. vr'^r 'благопояюлание’.

Словом «возносить» переводится одйп afuqayi 'пусть дают’. Chavan- 
nes это место переводит: «qu’ils invoquent le Ciel et demandent le bonheur 
(pour l ’Empereur)».

Близко к этому смыслу он переводит также соответствующее место 
эдикта Буянту хана: «qu’ils invoqueraient le Ciel et prieraient pour la lon- 
gevite (de l ’Empereur)» (cm. T’oung Pao, 1 9 0 4 , p. 4 2 4 ).

1 2 . «Грамоту, которой должно придерживаться и согласно которой 
должно поступать» —  bariju yabwayi bic'ig. Соответствующее в китайском 
тексте место Chavannes переводит: «Cet edit princier est donne pour qu’ils  
le gardent et pour qu’ils s’y conforment» (T’oung Pao, 1 9 0 8 , p. 378).



Несколько иначе гласит перевод Chavannes соответствующего места 
китайского текста эдикта Буянту хана: «cet edit rendu est donne pour 
qu’ils le possedent» (T’oung Pao, 1 9 0 4 , p. 424 ).

Сочетание слов bariju yabu'ayi встречается в эдикте вдовы Дарма- 
бала с последующим 'iji (строки 1 2 — 13) и Буянту хана с последующим 
jarliq  (строки 1 6 — 17).

Интересной является здесь Форма yabwayi, которую Позднеев пра
вильно отнес к категории причастных (Лекции, стр. 1 1 1 ). Переводит 
Позднеев это место словами «указ для вручения (в пользу). . . »  (Лекции, 
стр. 115). Правильно переводит его Б. Я. Владимирцов: «грамота, кото
рую должны держать и по которой должны действовать» (Монгольский 
международный алфавит X III века, стр. 37).

Эта причастная Форма письменному монгольскому языку и современ
ным живым монгольским языкам чужда. Б. Я. Владимирцов отметил ее 
в одном месте текста истории Саган Сецена (ук. соч., стр. 38). Г. И. Рам- 
етедт сблизил суффикс - ayi этой именной Формы глагола с суффиксом -у а 
причастия прошедшего времени несовершенного, так наз. nomen imperfeeti 
(fiber die Konjugation des Khalkha-Mongolischen. H elsingfors, 1 9 0 3 ,  
стр. 8 6 ), и по значению наша Форма действительно близка ей. Суффикс 
-ay i, на наш взгляд, соответствует письменно-монгольскому -уа% суф
фиксу образования отглагольных имен типа qajayai 'кривой’ к qajayi- 
'скривиться’ (см. выше стр. 50).

Сочетание bariju yabwayi мы переводим «которой должно придержи
ваться и согласно которой должно поступать»: bariju дословно значит 
«держа», но в данном случае больше подходит «придерживаясь». Левицкий 
(op. cit., р. 19) переводит слова bariju yabu'ayi ЫсЧд как «грамота, кото
рая может быть показана» (resp. «предъявлена»: «l’ecrit qui pout 
etre montre»). Так же переводит он выражение bariju ayai jarliy как «l’edit 
qu’on peut montrer», встречающееся во вновь открытых монгольских доку
ментах, хранящихся в Тегеранском музее (о них см. Р е 11 i о t. Les docu
ments mongols du Musee de Teheran. Athar-ё Iran, Annales du Service 
Archeologique de l ’lran, I, Paris, 1936) .  Левицкий понимает это выраже
ние как «носимая грамота» («которую держа ходят»). Перевод Владпмир- 
цова с поправкой, внесенной нами, однако, более точен, ибо здесь имеется 
в виду не предъявление, не показ кому-либо грамоты, но руководство ею  
в действиях, т. е. yabu- нужно брать не в его первоначальном значении 
«ходить», но в значении «поступать», «действовать». Хотя приводимое Л е
вицким в качестве аналогии место ярлыка Тимур Кутлуга и гласит «для 
держания», «для предъявления» и т. д., в данном случае все же китайский 
перевод Chavannes гораздо ближе.

13. «Дун чжэнь-жэнь— dug jin zini. Chavannes переводит: «1’Ношше 
veritable Tong» (op. cit., p. 378). Из этих слов Дун j j f  является именем 
собственным, а чжэнь-жэнь ЙЕ ^  является транскрипцией китайских 
иероглифов IpE чжэнь 'истинный’ и ^  жэнь 'человек’, т. е. «истинный» 
с точки зрения дао, «владеющий дао».



Сочетание слов dug jin zini имеет при последнем из них показатель 
аккузатива. Форма аккузатива объясняется здесь зависимостью этих слов 
от hinrcr бдип afuqayi де'еп «говоря, пусть воздает благопожелания», 
т. е. «говоря про Дуп чжэнь-жэнь’я, чтобы он воздавал благопожелания». 
Такая конструкция является обычной и в современном письменном языке 
и в разных живых языках; напр., Ыата tere kobcgiin-i уаЪи деЪе 'лама 
приказал тому мальчику иттп\ дословно 'лама того мальчика сказал: иди’, 
или'сказал в отношении того мальчика: иди’ ( Б о б р о в н и к о в .  Грамма
тика монгольско-калмыцкого языка, стр. 2 4 1 ).

14 . «Вместо Цзян чжэнь-жэнь’я» —  (fag jin zinu огапа. Эдикт дан на 
имя Дун чжэнь-жэнь’я («истинного человека Дун’а»), замещавшего (доел, 
'на месте’, 'вместо’) Цзян чжэнь-жэнь’я («истинного человека Цзян’а» ^ ) ,  
проживавшего в храмах Яо мяо, Хоу ту мяо и Юй ван мяо. Перевод китай
ского текста Cliavannes не соответствует действительному смыслу монголь
ского текста. Cliavannes переводит: «а ГН ош те veritable Kiang, а 1’Н о т т е  
veritable Tong qui remplace son predecesseur (?)» и делает примечание: 
«Pexpression me parait fort obscure». По переводу китайского текста выхо
дит, что эдикт дан «истинному человеку Цзян’у и истинному человеку Дун’у, 
замещающему своего предшественника», но монгольский текст совершенно 
ясно говорит: «истинному человеку Дун’у, на месте (или вместо) истинного 
человека Цзян’а». Эдикт дан, стало быть, на имя Дун’а, находившегося 
вместо Цзян’а в указанных далее храмах.

15. «Яо мяо, Хоу ту мяо и Юй ван мяо» —  yev [mev] yiv fu  mev yii 
nag mevdur. Яо мяо представляет собою транскрипцию китайских иеро
глифов названия храма Яо Щ Щ , находящегося недалеко к югу от города 
Пинъян 2[£ РЛ ( C l i a v a n n e s ,  op. cit., р. 375 ,  прим. 2 ). в ± т  
Хоу ту мяо —  «храм Верховной Земли» («temple de la souveraine Terre»), 
находится в 10 ли к северу от Ж унхэ (Юнхэ) ^  jfpJ в Шаньси. Культ 
«Верховной Земли», земли как божества, был установлен в 113 г. до н. э. 
ханьским императором У ( C h a v a n n e s ,  op. cit., р, 375 ,  n. 1 ; р. 3 7 3 , n. 4). 
Юй вап мяо —  ^  З Е  Щ  —  название храма, находящегося на небольшом 
острове в Ж елтой реке при выходе ущелья Лунмынь Щ  в 80  ли 
к северо-востоку от города Ханьчэн сянь ^  в провинции Шэньси 
( C l i a v a n n e s ,  op. cit., р. 373 ,  n. 1).

Перед названием перечисленных храмов стоят слоги du{r) и дш , 
между которыми еще должен быть один слог. Место это испорчено. По 
всей вероятности днп представляет собою вторую половину слова Ьидгт 
'находящиеся’, a dfiir] —  окончание dativi-locativi к pig уад 1гии. 16 * * * *

16. «Пинъян Фу» Щ  Jĵ j1 pig уад 1ми в Шаньси. В переводе Л е
вицкого (ук. соч., стр. 19) Пинъян <i>y опущено. Кроме того, все место 
(строки 9— 15) переведено очень неточно. Перевод его гласит следующим
образом: «Что касается настоящего времени, то Мы, говоря, чтобы в соот
ветствии с эдиктами предшествующего времени они были освобождены от
всякого рода alban и xubcir кроме fsag Ратха, и, призывая Небо, возно-



■силы свои благопожелания [за Нас], и приказывая, чтобы истинный человек 
Дун, обитая в храме Яо, в храме Верховной Земли и в храме импера
тора Юй, вместо истинного человека Цзян’а, стоял во главе даосов и воз
носил свои благопожелания [за Нас], дали грамоту, которая может быть 
предъявлена». Так как мы свой перевод в разных примечаниях мотивируем, 
мы можем здесь не разъяснять, в чем заключаются ошибки перевода Ле
вицкого и почему они являются ошибками.

17. «Старшинствуя»—of ogideh, Форма converbi imperfecti от глагола 
bfogide-, образованного от монг. otegii 'старец’, 'старый’, калм. ot Эдэ, бур. 
Аларск. vlfi 'старый’. См. прим. 8 6 .

18 . «Храмах»— guendur, Форма dativi-loeativi от диеп< китайск. 
гуань 'храм’. Имеются в виду храмовые здания даосов. Китайский 
текст дает «храм». Та к , переводит и Chavannes: «Que dans les temples et 
dans les habitations de ces (religieux), les courriers officiels ne sejournent 
pas» (op. cit., p. 378).

19. «Жилищах» —  geyiddur, Форма dativi-loeativi от geyid =  монг. 
keyid, халх. Xid. Слово geyid имеет значение «жилище». Chavannes пере
водит «habitations» (op. cit., p. 378). Бобровников транскрибируемое как 
«кэид» слово переводит «монастыри» (ук. соч., стр. 27 ), исходя из совре
менного значения слова монг. keyid (халх. Xid) 'монастырь’. Истинное зна
чение этого слова для юаньской эпохи, повидимому первоначальное значение 
его, было нами установлено при разборе Фрагмента одной надписи в Эрдэни 
Д зу (Н. Н. П о п п е .  Отчет о поездке на Орхон летом 19 2 6  года, стр. 15 , 
прим. 4).

2 0 . «Пусть подвод и продовольствия не берут» —  u[la]’a svusu Ъи Ъа- 
ritfuqayi. Chavannes переводит: «qu’on n ’exige pas des fournitures en 
literie et en chevaux» (op. cit., p. 378), т. e. «чтобы не требовали поставок 
постельным бельем и лошадьми», что не соответствует монгольскому тексту. 
Бобровников правильно переводит: «да . . .  подвод и довольствия не берут» 
(ук. соч., стр. 32). Речь идет о подводах ida'a и «довольствии» («кормле
нии») sviisu. В современном языке эти термины имеют это же значение: 
ср. бур. ula 'подвода’, халх. sms 'дорожный провиант, выдаваемый едущим 
но id r ’v/’ (т. е. по листу, дающему право бесплатно требовать почтовых, 
так наз. уртонных лошадей). В Золотой Орде обязательные подводы назы
вались термином idaq, а «довольствие» пли иначе «корм» —  siisiln ( Б е р е 
зин,  ук. соч., стр. 9 0 — 91). В ханских ярлыках русским митрополитам 
терминам ida'a и H'lisu соответствуют «подвода» и «корм» (напр., ярлык 
Тюляка. См. П р и с е л к о в ,  ук. соч., стр. 93).

Терминам ida'a и si'usu посвящен специальный отдел в одной из работ 
W l. Kotwicz (Contributions aux etudes altaiques. W ilno, 1 9 3 2 , pp. 1 9 — 34). 21

21 . «Пусть земель и вод и чего и кого бы то ни было, им принадлежа
щего, не отнимают и не отчуждают» —  qajar usu ya'u к*е апи Indiju fafajii 
bu abfuqayi. Перевод китайского текста, даваемый Chavannes, гласит: «qu’on



ne prenne pas de force des biens fonciers ou des biens meubles», что опять 
не соответствует монгольскому тексту.

а) усги к'е апи. Первое слово значит «что», второе является Формой 
indefiniti от к'еп 'кто’. Левицкий (op. cit., р. 36) со ссылкой на Котвича 
указывает, что в ряде языков (халха-монгольском, калмыцком и бурятском) 
конечный п отпадает, что в данном случае правильно. В эдикте Буянту 
хана (строка 19) этим уа'и к'е апи соответствуют ya’ud k'edi апи. Это 
k'edi— Форма accnsativi от k'ed множественного числа к монг. кеп 'кто’. 
Следовательно, полный перевод этих слов таков: «чего и кого, им при
надлежащего». Словами «им принадлежащего» мы переводим апи 'их’ 
(«чего и кого их пусть не отнимают и не отчуждают»).

б) Словами «пусть не отнимают и не отчуждают» мы переводим Ъи- 
Щи t'at'aju Ъи aU'uqayi, дословно: «отнимая и таща пусть не берут». W ylie  
переводит эти слова: «seront proteges contre toute expropriation forcee, 
et nul ne pourra s ’en emparer d’une maniere frauduleuse» (Journ. A siati- 
que, ser. Y, t. X IX , p. 4 0 7 ). Так же переводит Бобровников: «никто силою 
да не отнимает и тяжбою не берет» (ук. соч., стр. 32).

Как видно, Бобровников стремился уточнить смысл слов ЪиЩи и t'at'aju 
и полагал, что одно означает насильственный захват, а другое —  присвое
ние по суду, путем тяжбы.

Основное значение слов ЪиЩи t'at'aju таково: ЪиЩи 'отнимая’ ( =  монг. 
buliyaju, халх. ви1а$г), t'at'aju 'таща’ ( =  монг. tataju, халх. t'a't'ayi). 
Повидпмому, ЪиЩи t'at'aju следует рассматривать как парное слово и пе
реводить одним словом «отнимая». Предположение Бобровникова, что одно 
означает захват насильственный, а другое —  юридически оформленный, 
не лишено правдоподобности, но доказательств в его пользу привести 
нельзя. В ярлыках русским митрополитам говорится: «или что церковное 
земля вода огород мелница зимовища летовища да не заимают» (ярлык 
Менгутимура) или «не занимают их ни силы ни истомы не творять им ника
кие ни отнимають у них ничего» (ярлык Джанибека), из чего нельзя вывести 
смысла, придаваемого соответствующим словам монгольских эдиктов Бобров
никовым.

2 2 . «Точно так же пусть эти даосы со ссылками на то, что они нахо
дятся в обладании грамоты, не совершают беззаконных действий» —  cde 
basa senshigud bic'iyt'en ge'eju yosu йде’иё tides Ъи iielcdfuyce. Дословный 
перевод этого места таков: «пусть также эти даосы не совершают безза
конных действий, говоря „обладающие грамотой“».

2 3 . «Разве они не убоятся, когда будут [их] совершать?» —  ueledwesu 
iilu’u ayuqun mud. Все переводчики понимают эту конструкцию как вопро
сительную. Gabelenz переводит: «Wer sie begeht, bat der sich nicht zn 
fiirchten?» (Zeitschr. fur die Kunde des Morgenlandes, Bd. II, S. 9).

Перевод Бобровникова гласит: «А если будут делать, ужели так же 
не будут бояться?» (ук. соч., стр. 32). Такой же перевод дает Chavannes: 
«Si on agissait contrairement an reglem ent, n ’aurait-on pas lieu de craindre?» 
(op. cit., p. 378) .  Только перевод W ylie отличается от названных, пред



ставляя собою, чсобственно говора, лишь пересказ смысла: «Qiuconque se 
permettrait do violer ce decret agirait d’une maniere condamnable, suscep
tible de chatiment; et oelui чри s’y conformera evitera d’y etre contraint 
par notre docret imperial» (op. c it., pp. 4 6 7 — 468) .

Действительно, мы -имеем в данном случае вопросительную конструк
цию: иксы представляет чюбою отрицание Ши ( =  монг. Шй) с вопроситель
ным суффиксом ‘и ( =  монг. -гш <  *-уи =  бур. -дш). Конструкция эта инте
ресна тем, что вопросительный суффикс наблюдается при отрицании, а не 
при ayuqun.

Можно было бы предложить иной перевод, а именно: «Если они будут 
[их] совершать, они испытают страх с избытком». Дело в том, что йкги 
можно было бы рассматривать как монг. ilcgu ~~ iilegii 'излишек’, 'избыток’, 
'излишний’, 'избыточный’. Но такой перевод встречает трудности со сто
роны того обстоятельства, что слово Шедй или ilegil относится к категории 
тех, которые в языке X III— X IV  ст. начинались на Л: ср. Ш1ёй в языке 
монгольского текста «Сокровенного сказания» и в других памятниках. 
(Р. P e l l i o t .  Les mots а й-initiale, aujourd’hui amuie, dans le mongol 
des X IH -e et X IY -e siecles. Journ. Asiatique, Avril —  Juin 19 2 5 ,  p. 2 3 6 ).

Слово mud представляет собою Форму множественного числа от тип, 
засвидетельствованного в эдикте 1314 г. (строка 22), что соответствует 
письменно-монгольскому топ 'тот самый’, 'он самый’, 'именно’. Это т г т ||  
топ является местоимением, и в нашем памятнике Форма множественного 
числа mud имеет значение «они», «они самые», «те самые». Под «теми 
самыми» здесь имеются в виду те нарушители эдикта, которые со ссыл
ками на обладание им, будут совершать противозаконные действия, пола
гая себя застрахованными эдиктом от последствий такого нарушения суще
ствующих законов.

Заслуживает внимания задний вокализм тип и mud, подтверждаемый 
монгорским языком и Юань-чао би-ши (ср.: L e v i c k i ,  op. cit., p. 36). 
Это тип в точности соответствует тюркскому тип- (основа к Ъи 'этот’: 
ср. Ъи, типид, munda и т. д.).

2 4 . «Наша грамота написана 26-го числа первого весеннего месяца 
года мыши» —  ЫсЧд тапи quluqafna ji] l  qaburun ferrun zarayin qorin 
jirqo'ana ЫсЧЪеё. Год мыши—  127 6  г.

25 .  «В бытность в Цзинчжао Фу» — gig cev huudur buguedur. Цзин- 
чжао Фу & д а  нынешнее Сиань фу Щ  f l j  (см. C h a v a n n e s ,  
op. cit., p. 381).

26 . «Силою вечного тенгри»— тодк'а degriyin khw'undur. См. прим. 1 .

2 7 . «Покровительством великого могущества» —  уёке su jaliyin  
•ihc'endur.

а) Слово su разъяснено в прим. 1 , п. г.
Что касается слова ja li , то значения его, устанавливаемые разными 

исследователями, с исчерпывающей полнотой приводятся Вл. Л. Котвичем: 
Ковалевский переводит его как «пламя, обман, Фокус, обманчивость, мечта»,



а Григорьев сближает это слово с тюркскими yalin 'пламя’, yalyin 'пламя’, 
'молния’. Вл. Л. Котвич производит это слово от корня ]а -1| уа- со значе
нием «пламя», «движущееся пламя» и полагает, что это ja-\\ya- могло обо
значать также человеческую Д} шу (ук. соч., стр. 154). Со своей стороны 
укажем, что слово это продолжает жить в современных живых языках. 
Так, напр., в калмыцком языке имеется слово zaV 'пламя’, 'жар’, 'блеск’, 
'величие’, 'хитрость’, от которого образовано zal'dXv 'пылать’, 'быть ве
ликолепным, могущественным’, в сочетании zal'fi nojn 'могущественный 
владетель’ —  'могущественный’, 'импонирующий’ (G. J. R a m s t e d t .  K al- 
miickisclies Worterbuch, S. 4 7 0 ). В бурят-монгольском языке встречается 
слово zal'itd в сочетании hujanta zal’ita 'добродетельный’, 'могуществен
ный’. Как видно, . ali, кроме основного значения «пламя», имеет еще значе
ния «внутренняя сила», «могущество», «хитрость», «ловкость».

Сочетание su jali необходимо рассматривать как парное слово и пере
водить как «могущество».

б) Слово ‘ihe'cndur представляет собой Форму датива-локатива от 
■ihc'cn =  монг. ibcgel 'покровительство’ ( K o t w i c z .  Formules in itia les, 
р. 152) .  Слово это является отглагольным именем от *'ihe'c- — монг. ibege- 
'покровительствовать’ (о суффиксе -п см.: Р о р р е .  Die Nominalstammbil- 
dungssuffixe im Mongolisclien, S. 97). Перевод этой Формы датива-локатива 
творительным падежом русского языка нами мотивирован в прим. 1 , п. а.

2 8 . «Наш императорский указ» —  qa'an jarliq тани. Разъяснение 
того, как следует переводить это сочетание слов, нами дано в прим. 2 , п. б.

Настоящий указ назван jarliq в противоположность грамоте Мангала, 
названной ЫсЧд, так как этот указ дан императором, в то время как пре
дыдущий исходил не от императора, а лишь от царя области Аньси.

Императором, которым дан настоящий указ, является Буянту хан, 
т. е. Аюр-Балибадра, сын Дармабалы (сына второго сына Хубилая —  
Чинкима). Буянту хан унаследовал престол от своего брата Хайсан Кулук 
хана ( 1 3 0 7 — 1311)  и царствовал с 1311  по 13 2 0  г.

29.  «Указ, обращаемый к военным командирам, войсковым людям, да- 
ругам городов, нойонам» —  c'errudun noyadda c'erig harana balaqadun 
daruqasda noyadda. Все эти слова разъяснены в прим. 4 — 6 .

30 . «Идущим и идущим посланцам» —  yorc'iqun yabuqun elc'ine. Слова 
эти разъяснены в прим. 7. 31

31 . «В указах Чингис хагана, Угедей хагана, Сечен хагана, Улджейту 
хагана и Кулук хагана» — .Uggis qa'anu ok'odec qa'anu see'en qa'anu oljeet'u 
qa'anu k'ulug qa'anu Ъа jarliqdur.

а) jiggis qa'anu. Относительно написания этого имени см. прим. 8 .
б) olbddee qa'anu. Обращает на себя внимание /о' вместо д.
в) Остальные имена ничем особенным не отличаются. Сечен хаган —  

Хубилай ( 1 2 6 0 — 1294) ,  Улджейту хаган —  Темур, сын Чинкима и внук 
Хубилая (1 2 9 4 — 1307), Кулук хаган —  Хайсан, сын Дармабалы и внук 
Чинкима ( 1 3 0 7 — 1311) .

пб



г) Обращает на себя внимание местоположение союза Ьа после пере
численных объединяемых им имен. В старых монгольских рукописях, вос
ходящих по языку к X IV  ст., можно нередко наблюдать такое же поло
жение союза Идей, принимающего даже разные падежные суффиксы, 
напр. Iciged-iin и т. п. Это kiged, как известно, представляет собою форму 
деепричастия разделительного от hi- 'делать’, а первоначально именную 
отглагольную форму.

д) Эдикт Буянту хана дан со ссы яками на эдикты его предшествен
ников. Точное содержание их нам, к сожалению, неизвестно, равно как 
и даты их опубликования.

32 . «Было сказано, чтобы буддийские, христианские и даосские духов
ные лица» —  doyid ёгк'е-ud senshigud. См. прим. 9.

33 . «Не видя никаких повинностей и податей»— aliba alba qubc'iri ulu 
щеп. Термины alba и qubc'ir разъяснены в прим. 10, пп. в, г.

В противоположность грамоте Мангала, дающей освобождение от 
всех повинностей и податей кроме с'ад и t'amqa, настоящий эдикт дает 
освобождение от повинностей и податей без этого ограничения. Chavannes 
в соответствии с этим дает такой перевод китайского текста эдикта Буянту 
хана: «aucune sorte de requisition ne leur serait imposee (T’oung Pao, 
1904 ,  p. 424 ).

3 4 . «Молились тенгри и возносили благопожелания». См. прим. 1 1 .

35 . «Дали указ, которого должно придерживаться и согласно которому 
должно поступать» —  bariju yabicayi jarliq бдЬеё. См. прим. 1 2 .

3 6 . «В дай Чун Ян Вань-шоу гун’е , . . .  находящихся в Фынъюань 
л у» —  huug иеп Indnr buk'un tay сад у ад van sir gugdur.

а) hung иеп ludur —  Форма датива-локатива от hung иеп 1щ транс
крипция китайского Фынъюань лу ^  jq  название округа Сиань Фу 
Ш? Яф’ присвоенное ему в 1312  г. ( D e v e r i a .  Notes d’6pigraphie 
mongole-chinoise. Journ. Asiatique, ser. IX, t. V III, p . 3 9 7 ,  n. 4). C 1 2 7 9  
no 1312  год он назывался Аньси.

б) tay dug yag van siv дйд— транскрипция китайского дай Чун Ян Вань-
шоу гун ^  ^j| щ  § * , название храма в Чжоучжи сянь J g  Щ
в Сиань, в нынешней провинции Шэньси. Храм этот находится в округе 
Фынъюань лу, в 60  ли на восток от Чжоучжи (см.: D e v e r i a ,  1. с.; C l ia -  
v a n n e s ,  T’oung Pao, 1 9 0 4 , pp. 4 1 4 — 4 1 5 ,  425) .

Chavannes переводит соответствующее место китайского текста эдикта 
следующим образом: «aux sien-cheng (religicux taolstes), qui resident dans 
le  grand tem ple TeWong-yang ivan-cheou du district de Fong-yuan, ainsi 
que dans les Edifices religieux, temples et sanctuaires secondaires» (T’oung 
Pao, 1904 ,  p. 425 ).

3 7 . «А также в подвориях и монастырях» —  basa he иеп дйд gondur. 
Слоги he иеп являются транскрипцией китайского ся-юань Т 1Й  'подво- 
рие’, а дйд доп китайского гун-гуань 'храмы’ (ср.: D e v 6 r i a .



N otes d’epigraphie mongole-chinoise. Journ. Asiatique, ser. IX, t. V III, 
p. 398).

38 . «Пусть в их храмах, кумирнях и жилищах послапцы не останавли
ваются» (Chavannes: «Dans les temples, sanctuaires et monasteres, et dans 
les batiments et habitations de ces sien-cheng, que les courriers officiels 
ne sejournent pas». T’oung Pao, 1 9 0 4 , p. 425)  —  edenu giig gon •am 
mevdur geyiddur anu t’lc'in bu ba'uPuqayi.

а) giig доп объяснено в прим. 3 7 .
б) 'am mev представляют собою транскрипцию китайского ань-мяо 

^  Щ  * кумирня’ или 'храм, монастырь’ (D е v ё г i а, 1. с.).
в) geyid то же, что geyid, уже объяснено в прим. 19.

39 . «Пусть подвод и продовольствия не берут»— ida'a H'usu Ьи Ъа- 
riPuqayi. См. прим. 20 .

4 0 . «Пусть они торговых сборов не дают» —  Pamqa ри ддРидеё.
а) Термин famqa разъяснен в прим. 1 0 .
б) ри является опиской вместо Ьи. На снимке в атласе Роланда Бона

парта ясно читается не Ьи, но ри.

4 1 . «Подведомственных» —  qariyaPan, форма множественности к монг. 
qariyatu. Слово qariyatu имеет в современном языке то же значение —  
«подведомственный», «зависимый», «касательный», «подданный».

4 2 . «Садов»— haq. Слово baq, известное и в тюркских языках, является 
заимствованием перс, buy ( В л а д и м и р ц о в .  Mongolica I, стр. 331) .

43 .  «Мельниц» —  Pegirmed, множественное число к *fcgirmen. Форма 
*Pegirmen представляет собою тюркскую форму этого слова: ср. команск., 
чагатайск. tagirman. Поскольку в современных живых монгольских языках 
ему соответствуют формы со стяжением (ср. халх. Рёгтэ), в языке квад
ратной письменности закономерным соответствием должно было бы быть 
*Ре'сгтеп.

4 4 . «Гостиниц» —  dt’m, транскрипция китайского дянь 'гостиница’.

4 5 . «Лавок» —  JPebid. Значение слова Ifebid было правильно уста
новлено W ylie (op. cit., р. 467 )  и Бобровниковым (ук. соч., стр. 2 8 — 29). 
Слово If chid известно тюркским языкам: команск., уйгурск. Jcdbit 'лавка’. 
Правильным соответствием его является монг. keyid 'монастырь5, в языке 
квадратной письменности geyid ~~geyid 'жилище’. (В л а д и м и р ц о в. Срав
нительная грамматика, стр. 272).

46 . «Ломбардов»— gey den If и. Gabelenz оставляет это слово без 
перевода (op. cit., р. 8 ) как и Wylie (op. cit.., р. 467 ). Бобровников объеди
нил слоги gey den и понял их как кийтэн «холодный» (ук. соч., стр. 29). 
Позднеев объединил деу с последующими слогами den If и и указал, что 
gey den If и значит «библиотека». Словом «библиотека» переводит и Chavan
nes (op. cit., р. 4 08 ), полагавший, что den Jfu является транскрипцией 
китайских слов дянь-ку Ж  Jj|[ (op. cit., р. 4 0 8 , прим. 1).



В действительности же gey den к'и является транскрипцией китайск. 
Ш Л  ш  цзе-дянь-ку, что значит «ломбард, закладная лавка», что под
тверждается т с  ^  Юань дянь-чжан, цз. 2 7 , лист 8 а.

4 7 . «Бань» —  qala'un usun, дословно «горячая вода». Так называется 
баня во всех старых текстах, а также в ряде современных живых языков.

4 8 . «Плотов» —  Jiua. Слово З ая в л я ет ся  транскрипцией китайского 
4>а 'плот’.

4 9 . «Чего и кого бы то ни было им принадлежащего»— ya'ud k'edi 
a m , дословно «что и кого их». См. прим. 2 1 , п. а.

5 0 . «Прав на воды в трех участках —  Мэй-бэй, Гань и Лао»—  тиё 
Ъиё дат lav кЧ-ed qurban aggide usunu qa'uli.

а) тиё Ъиё gam lav является транскрипцией китайских Мэй-бэй к.
Гань (|Il§), Лао (|ll§), представляющих собою местные названия. 
W ylie видит в этих словах названия двух местностей (op. cit., р. 467) .  
Chavannes указал, что Мэй-бэй —  название речки в 4 — 5 ли к заиаду от 
Ху §̂§i|5, Гань и Лао —  названия двух ущелий в «sous-pr6fecture» (уезде) 
Чжоучжи (T’oung Рао, 1904 ,  р. 4 2 6 ). Позднеев ошибался, когда
он приводил названия «Mini, БЬй и Гань-лао». Как видно, он неправильно 
разъединил одни иероглифы и так же неправильно соединил другие (Лекции, 
стр. 113).

б) aggide является опиской вместо aggida =  монг. aggida 'отдельно’. 
Это aggide со следующим usunu qa'uli W ylie переводит неправильно «les 
Trois eaux» (op. cit., p. 4 6 7 ). Бобровников неуверенно и неточно переводит: 
«права на воды (?)» (ук. соч., стр. 32). Позднеев, соединяя эти слова с пре
дыдущими, дает такой перевод: «сборы с вод в М4й, БЬй, Гань-лао, в этих 
трех местностях» (Лекции, стр. 1 15 — 116),  a W ylie —  «Mei-pe'i, Kan-lao, 
les Trois eaux» (1. c.). D everia предлагает такой перевод: «Comme aussi 
les eaux des trois localitds, dont Mei-pe'i et Kan-lao et les bois de Li-kan- 
уоиъ (op. cit., p. 398), что неточно, ибо им устанавливаемая связь между 
словами не соответствует действительности. Наконец, Chavannes переводит 
следующим образом: «pour се qui est des amenagements d’eau. leur appar- 
tenant dans les trois localites de M ei-pei, de Kan et de Lao et du bois de 
la montagne dans la gorge de Kan» (T’oung Pao, 1904 ,  pp. 4 2 5 — 426,). 
При этом под «amenagements» он подразумевает либо сооружения для оро
сительных целей, либо установки для приведения в действие жерновов 
(op. cit., р. 425 ).

Действительно, как показал Chavannes, отождествивший названия 
местностей с реально существующими, речь идет о трех участках —  реке 
Мэй-бэй и ущельях Гань и Лао и сверх того о горе Гань-юй, т. е. всего 
о четырех местностях.

в) usunu qa'uli объяснено уже выше, как права на воду, водополь
зование.

51 . «Гань-юй»— дат уй, транскрипция китайского Гань-юй - |^  ^  
названия горы, у W ylie и Deveria L i-K an-yo, у Chavannes «bois de la  
montagne dans la gorge de Kan».



52 . «Пусть никто насилий не совершает» —  k'ed k'ed her Ъо1;и к'ис'и 
Ъи к'urget' идее. Место это у  Бобровникова переведено не точно: «никто 
сплою да не отымает» (ук. соч., стр. 32). Так же неточен перевод W ylie: 
«seront proteges contre toute expropriation forcee» (op. cit., p. 467) .

Правильный перевод мы видим у Cliavannes: «qu’on n’emploie aucuiie 
violence» (op. cit., p. 4 1 0 ). Выражение к'ис'и Ъи к'urget'идее дословно зна
чит: «пусть не доставляет (прилагает, применяет) сплы».

53 . «Пусть их не отнимает и не отчуждает»— ЪиМ.'и t'at'aju Ъи аЫ'и- 
qayi. См. прим. 2 1 , п. б.

54 . «Разве они не убоятся, когда будут [их] совершать?»'— uelcdu'esu 
iilu'u ayuqun mud. См. прим. 23 .

55 . «28-го числа первого осеннего месяца года тигра». Год тигра —  
1 3 1 4  г.

56.  «В Чаган Цанг’е»— с'ада’ап с'ада. Чаган Цанг— название мест
ности («Белый Цанг»). Место это W ylie и Бобровниковым было понято 
неправильно. W ylie полагал, что это имя лица, написавшего эдикт, и пе
реводит «ecrit par Tchahan Tsang» (op. cit., p. 468). Бобровников считал 
с'ад названием местности, но с'ада'ап он понял как определение к 28-му  
числу: ср. у него «в счастливое (белое) двадцать-осьмое» (ук. соч., стр. 32). 
Правильно как название местности слова с'ада'ап с'ад были поняты Гри
горьевым (ук. соч., стр. 50). Название этой местности состоит из монголь
ского слова с'ада'ап { =  монг. сауап) 'белый’ и китайского цан ^  'амбар’. 
Deveria полагал, что город и дворец с'ада'ап с'ад идентичны Чаган Нуру, 
находящемуся к северу от Чжанцзя-коу ^  р  на пути между Пекином 
(Ханбалыком) и Кайпин фу (Шанду) щ  ¥  т  , отождествляемому нм 
с Cyagannor Марко Поло (Notes d’epigraphie mongole-cliinoise. Journ. 
Asiatique, ser. IX, t. VIII,  p. 3 9 8 , n. 5. Cp.: C l i a v a n n e s .  Inscriptions 
et pieces de cliancellerie chinoise de l’epoqne mongole. T’oung Pao, ser. II, 
vol. V, p. 426 ,  n. 6).

57.  «Силою вечного тенгри». См. прим. 1.

58 . См. прим. 2 7 .

59 . «Наш императорский указ». См. прим. 2 , п. б. и прим. 28 .

6 0 . См. прим. 4 — 6 .

6 1 . «Едущим и идущим посланцам». См. прим. 7.

6 2 . «В указах Чингис хана, Угедей хагана, Сечен хагана, Улджейту 
хагана и Кулук хагана». См. прим. 31 .

63 . «Было сказано, чтобы буддийские,христианские и даосские духов
ные лица». См. прим. 9.

64 . «Не видя никаких повинностей и податей». См. прим. 33 и 1 0 г 
пп. в, г.

65 . «Молились тенгри и возносили благопожелания». См. прим. 1 1 .



6 6 . «Чэнь Дао-мин» —  bin tav migi, форма аккузатива от cm tav mig—  
имя собственное лица, на имя которого дан указ. Ср. Chavannes: «Cet ddit 
imperial ainsi сощи est donne a Tch'en Tao-ming» (T’oung Pao, ser. II, 
vol. IX, p. 4 07 ). Форма аккузатива в монгольском тексте зависит от сле
дующего де'еп 'говори’.

Дословно вся эта конструкция может быть переведена следующим 
образом: «говоря (про) Чэнь Дао-мин’а ......... , чтобы [он] заведывал мона
стырями и храмами, находящимися в округе Чжандэ».

67 . «Великий учитель, произращпвающий гармонию, обнаруживающий
истинное и развивающий религию» —  lav yuo hen jin уид gev tag ski. Слова 
эти представляют собою транскрипцию китайских слов бао-хэ сянь-чжэнь 
хун-цзяо дай(да)-ши ^  ^  Щ  переводимых Chavannes:
«grand maitre qui fait pousser l ’harmonie, qui manifeste le vrai et qui de- 
veloppe la religion» (o p .c it.,p . 4 0 8 ), и являются эпитетами Чэнь Дао-мин'а, 
на имя которого дан указ. Что касается выражения «произращивающий 
гармонию», то, согласно любезному разъяснению акад. В. М. Алексеева, 
под гармонией подразумевается дао.

68 . «Ти-дянь» —  ti dem, транскрипция китайского ти-дянь ^  пе
реводимого Chavannes «t'i-tien directeur» (T’oung Pao, ser. II, vol. IX, '  
p. 4 0 7 ).

69 . «Шань-ин чу-сян гун»—Sen 'igju, seg дйд, транскрипция китайских
иероглифов ^  jjfi ffff Название монастыря, сохранившееся
в названии деревни Шаньин Ц  где находится стэла с настоящим ука
зом. Деревня Шаньин находится в 40  ли на запад от Аньян’а —  ^  |$Ц, 
города в Чжандэ фу Ца jfvp в провинции Хэнань ( C h a v a n n e s .  
T’oung Pao, ser. II, vol. IX , p. 407 ).

Левицкий слог seg транскрибирует как sjag, отступая от своего прин
ципа давать только транслитерацию монгольских слов (op. cit., р. 2 0 ).

70 . «Что в округе Чжандэ» — jag dhiy ludur Ъик'и, дословно «находя
щийся в Чжандэ лу». Чжандэ находится, как сказано в прим. 69 , в про
винции Хэнань.

71 . «Заведывал храмами, находящимися в округе Чжандэ» —  jag dhiy 
c'olgedur Ъик'гт gug gonu'udi qadaqala'ulju yabut'uqayi.

а) jag dhiy c'olgedur—  форма датива-локатива от jag dhiy c'olge 
'в округе Чжандэ’. В предшествующем контексте слово «округ» передава
лось китайским лу, здесь —  монгольским Volge. Слово c'olge в значении 
«округ» известно по старым монгольским текстам. Как видно из сопоставле
ния разных мест этого эдикта, c'olge является синонимом китайского лу, 
как это, вирочем, установил еще Позднеев (Лекции, стр. 123 .  Ср. Р.  Р е 1- 
l i o t .  Notes sur le Turkestan de M. W. Barthold, p. 2 1 ).

б) Соответствующее место китайского текста Chavannes переводит 
совсем иначе, а именно: «Cet edit imperial ainsi con<ju est donne a TclTen 
Tao-ming, t'i-tien directeur du tem ple taoiste Chan-ying tch'ou-siang, 
grand maitre qui fait pousser l ’harmonie, qui manifeste le vrai et qui de-



veloppe la religion, et aux administrateurs de tous les tem ples taoi'stes qui 
se  trouvent dans le district Tchang-to» (op. cit., p. 4 0 7 — 4 0 8 ). Перевод 
этот совершенно не соответствует монгольскому тексту, ясно говорящему, 
что эдикт дан с тем, чтобы Чэнь Дао-мин (следуют его эпитеты) заведывал 
храмами, находящимися в Чжандэ: ср. сгп tav miyi jay dhiy c'olgedur Ъик'ип 
gi'iy gomrudi qadaqala'ulju yabufuqayi. Перевод Chavannes говорит о том, 
что эдикт дан Чэнь Дао-мину и заведывающим храмами в Чжандэ, между 
тем как по монгольскому тексту, который можно переводить только так, 
как мы переводим, выходит, что эдикт дан не Чэнь Дао-мйн’у и каким-то 
заведывающим, но что Чэнь Дао-мин должен заведывать.

7 2 . «Пусть в их храмах и жилищах посланцы не останавливаются» —
edenu guy gondur geyiddur anu eWin bn ba'ufuqayi. Из этих слов gту доп 
являются транскрипцией китайских гун-гуань 'храмы’ (см. прим. 3 7 ).
Ср. у Chavannes: «temples» (op. cit., p. 4 0 8 ). Слово geyiddur разъяснено 
в прим. 19 .

73 . «Пусть подвод и продовольствия не берут». См. прим. 2 0 .

74 . «Тамги они пусть не дают». Термин «тамга» разъяснен в прим. 10 .

75 . «Подведомственных». См. прим. 41 .

76 . «Земель и вод, садов, мельниц, гостиниц, лавок, ломбардов, бань 
и чего и кого бы то ни было, им принадлежащего». Все относящиеся сюда 
слова разъяснены в прим. 4 2 — 49.

77.  «Пусть никто насилий не совершает». См. прим. 52 .

78 . «Он тоже пусть не совершает беззаконных действий со ссылками 
на то, что он, Чэнь Дао-мин, находится в обладании указа». См. прим. 2 2 .

79 . «Разве он не убоится, когда будет [их] совершать?» См. прим. 2 3 . 
Здесь мы читаем довольно ясно не ayuqun mud, но ayuqu тип, т. е. един
ственное число вместо множественного. Левицкий читает однако и здесь 
ayuqun mud (op. cit., p. 2 1 ).

8 0 . «28-го числа первого осеннего месяца года тигра». Год тигра —  
1 3 1 4  г.

81.  «В Чаган Цанг’е». Относительно местности Чаган Цанг см. 
прим. 56 .

8 2 . «Силою вечного тенгри и величием императора». Все необходимые 
разъяснения даны в прим. 1 .

Копия эстампажа, которой пользовались Бобровников и Позднеев, 
как нами установлено, является дефектной: в ней отсутствует первая 
строка moyl'a deyriyin Jc'uc'undur. Поэтому в прежних переводах этого 
памятника эта строка тоже отсутствует. Отсутствие этой строки в преж
них изданиях памятника дало Вл. Л. Котвичу повод к установлению суще
ствования на ряду с более полной формулой более краткой (Formules in i- 
tiales, р. 138). Однако, поскольку он основывался на данных дефектной 
копии, эти указания его отпадают (См. Н. Н. П о п п е .  Поправка к чтению



олного места эдикта вдовы Дармабалы. Сб. «Памяти акад. Н . Я. Марра», 
М. — Л., 1939 ,  стр. 2 4 3 ).

8 3 . «Наш императрицын указ» —  yog fay yiv •iji тапи.
а) Слова yog fa y  yiv являются транскрипцией китайских хуан-тай-хоу  

М. )&  'вдовствующая императрица’, 'мать царствующего в .данное 
время императора’.

Императрицей, давшей настоящий эдикт, является вдова Дармабала, 
сына Чинкима и внука Хубилая, мать императора Хайсан Кулук хана, 
правившего с 1 3 0 7  по 1311  г. Дармабала не был императором н импера
торский титул был ему присвоен иосмергво его сыном Хайсаном, возвед
шим в императрицы свою мать (D ’O Ь s s о n. H istoire des Mongols, t. II, 
pp. 5 2 9 — 530) .  Некоторые подробности о ней сообщает Позднеев, уста
новивший, что эдикт этот принадлежит ей. Годом ее смерти является 
13 22  г. Эдикт был выпущен ею за год до смерти ( П о з д н е е в .  Лекции, 
стр. 1 1 7 — 118).

б) Слово 'iji значит «указ» и притом указ, исходящий от императ
рицы. Указы в монгольских канцеляриях в Китае назывались китайским 
термином чжи “g p  Если они исходили от императора, они назывались шэн- 
чжи gp, а если от императрицы —  и -чжи ^  'щ (К о t w i с z. En marge 
des lettres, p. 25). Слово •iji является как раз транскрипцией китайского 
термина и-чжи ^  'указ императрицы’.

8 4 . «Указ обращаемый» —  dirulqaque ‘iji. Термин ‘iji разъяснен 
в прим. 8 3 , п. б. О du'idqaque см. прим. 3, п. б.

85 . «К военным командирам, войсковым людям, даругам городов, нойо
нам»—  c'eri’udtm noyadda c'erig harana balaqadim darnqasda noyadda. 
Все эти слова разъяснены в прим. 4 — 6 .

8 6 . «Старшинам каждого аймака» —  ayimaq ayima'udun ofogusc.
а) Термин «аймак» имеет в нашем эдикте значение, отличное от тако

вого в более поздние времена. Аймаком называлась группа аилов, кочую
щая на одной территории, своего рода Фратрия. Такие аймаки бывали раз
ной величины и несколько аймаков составляли огок. Аймак ни в каком 
случае не был родом, но совокупностью родственных семей или подплемен 
и составлялся даже из лиц, принадлежащих к разным костям. В основном 
аймак —  объединение родственных между собою семей, произошедших от 
дробления древних родов, так называемых оЬоу. Непременным признаком 
аймака является обладание одним общим кочевьем —  nntny ( В л а д н м и р 
но  в. Общественный строй монголов, стр. 1 3 6 — 137).  Впоследствии, уж е  
в Х У II ст., аймаками стали называться прежние большие сеньерии, ханства 
( В л а д и м и р ц е в ,  ук. соч., стр. 196).  В настоящее время аймаками в Мон
гольской Народной Республике и в БМАССР называются районы, т. е. 
административные округи.

б) Форма ofoguse —  датив-локатив от ofogus 'старшины’. Под стар
шинами аймаков разумеются лица, стоявшие во главе групп родственных 
немей кочевников-монголов, обладавших общим кочевьем.



8 7 . «Едущим и идущим посланцам» —  yorc'iqun yabnqun elc'ine. См. 
прим. 7.

8 8 . «Народу»—  'irgene. В отличие от других эдиктов этот обращается' 
также к народу 'irgen. Термином ‘irgen обозначалось племя или иодплемя 
( В л а д и м и р ц о в ,  ук. соч. стр. 59). В настоящее время словом irgen обо
значаются простой народ, простолюдины, а также специально китайцы.

8 9 . «В указе императора [было сказано]». Под императором здесь 
могут разуметься Чингис хан, Угедей хан, Хубилай, Улджейту или Хайсан 
Кулук хан, ибо таково перечисление имен императоров в эдиктах Буянту 
хана 1 3 1 4  г., но возможно, что в данном случае делается ссылка на послед
ний но времени императорский эдикт, каковым является указ Буянту хана.

9 0 . «Буддийские, христианские и даосские духовные лица». См. 
прим. 9.

91 . «Не видя никаких повинностей и податей». См. прим. 33 и 1 0 , 
пп. в, г.

92 . «Молились тенгри и возносили благопожелания». См. прим. 1 1 .

93 . «Чтобы согласно указу, в котором [это] сказано» —  ge'ck'sen jar- 
liqim yoswar. Здесь ge'ck'sen является определением к jarliqun и связы
вает это слово с предыдущим.

94 . «Дали указ, которого должно придерживаться и согласно кото
рому должно поступать». См. прим. 1 2 .

9 5 . «Ти-дяню Ван Цзинь-шэнь, Чжан Юань-чжи, Сун Дао-чунь, Ван 
Дао-цзп и прочим даосам» —  tidem над jin -sen jag иеп ji  sat) tav c'tin nag 
tav gei ferrut'cn scnshiyudde. Термин tidem разъяснен в прим. G8 . Осталь
ные китайские слава являются именами собственными лиц, которым дан 
настоящий эдикт.

96 . «В Лун-син гуане, Хун-юань гуне, Янь-ся гуане и Юй-цзя 
гуане» —  lily h!,iy доп уиу псу guy yen Wa доп й сиеп gondur. Названия 
этих монастырей даны применительно к транскрипции их, установленной 
Позднеевым (Лекции, стр. 124).

9 7 . «В Ичжоу округа Баодин» —  hav tig c'olgeyin y ijiv  dur—  Баодив 
был главным городом провинции Чжнли и находится в 165 верстах от 
Пекина. В этом городе находится стэла с настоящим эдиктом. Ичжоу на 
данным Юань-пш, приводимым Позднеевым. входит в округ Баодин и ныне 
он существует как окружной город на расстоянии около 110  верст к юго- 
западу от Пекина и в 70  верстах к северу от Баодин <i>y (Лекции, 
стр. 1 2 3 — 124).

Слово c'olgc 'округ’ встречается в разных старых памятниках, наир., 
в изданной нами надписи из Эрдэни-Дзу (Н. Н. П о п п е .  Отчет о поездке 
на Орхон летом 19 2 6  г., сгр. 17). См. по поводу неправильно понятого 
тогда слова c'olgc Р. Pelliot (T’oung Рао, X X V II, стр. 18— 21,  2 2 1 ) 
и у Б . Я. Владимирцова (Поправка к чтению монгольской надписи из Е р-



денп-дзу. ДАН СССР, 193 0 ,  стр. 186 и сл.). По значению оно соответ
ствует китайскому лу.

98 . «Храмах» —  guy gondur. Китайское гун-гуань разъяснено 
в прим. 37 .

. 99 . «Жилищах». См. прим. 19 .

1 0 0 . «Пусть подвод и продовольствия не берут». См. прим. 2 0 .

101 .  «Пусть они земельных и торговых сборов не дают» —  &ау 
famqa Ьи ogfugee. Термины с'ад и famqa разъяснены в прим. 10 .

1 0 2 . «Подведомственных же монастырям земель и вод, садов, мель
ниц, гостиниц, лавок, ломбардов, бань, людей, животных и чего и кого бы 
то ни было, им принадлежащего, пусть никто не отнимает и не отчу
ждает»— дйд допа ala qariyafan qa;ar тип baq fcgirmcd dem k'ebid gey 
den If и qala'un тип haran adwmun If fed ya'ud k'eji anu If ed Jfed her 
bolju buliju fafa ju  bn abfuqayi.

а) guy gona ala —  Форма датива-локатива на -а от guy доп 'монастырь’ 
с последующей частицей ala =  монг. ele. Здесь суффиксом датива-локатива 
является -а, т. е. слово это склоняется по парадигме слов с задним вока
лизмом, в то время как в эдикте Буянту хана мы имеем эту же Форму 
с суффиксом -е, т. е. как от основы с передним вокализмом. Как китайское 
слово дйу доп, очевидно, не имело устойчивой парадигмы склонения и могло 
принимать суффиксы как с задним, так и передним вокализмом, на что 
обратил свое внимание еще Поздпеев (Лекции, стр. 1 2 6 — 127).

б) Слова baq 'сад’, fegirmed 'мельницы’, dem 'гостиница’, Ifcbid 'лавка’, 
gey den к*и 'ломбард’, qala'un тип 'баня’ разъяснены в прим. 4 2 — 47.

в) ya'ud k'eyi является опиской вместо ya'ud k'cdi. См. прим. 2 1 , п. а.

103 .  «Насилий пусть не совершает» —  &'г/с'м bu к* urge f  идее. См. 
прим. 52 .

1 0 4 . «Разве люди, которые будут в отношении таким образом сказан
ного поступать иначе, не убоятся?» —  busi bolqaqun haran illu'u ayuqun.

а) Место это прежними исследователями переводилось совершенно 
неверно, так как оно ими читалось неправильно. Бобровников прочел соот
ветствующее место монгольского текста следующим образом: буши болга- 
дун аран ;улу-гу аюхун (табл. А к стр. 16 ук. соч.) и переводит его так: 
«других городов люди ужели не будут бояться?» (табл. Б к стр. 16 ук. соч.). 
Позднеев некритически целиком повторил все сказанное Бобровниковым, 
(Лекции, стр. 129).  Между тем, если чтение, предложенное Бобровниковым, 
правильно, следовало бы остановиться подробнее на Форме болгадун 'горо
дов’ и объяснить, почему в данном месте огласовкой этого слова является о 
(bolqadnn), в то время как в четвертой строке мы читаем balaqadun 'горо
дов’, как во всех эдиктах. Не было также обращено внимания на то, что 
в четвертой строке Форма balaqadun имеет после I гласный, а в болгадун его 
не имеет. Лишь Б. Я . Владимирцов уделил внимание этой странной Форме 
и сделал попытку объяснить balaqadun || bolqadm как один из примеров



чередования а~~о, увязывал bolqadan с западнобурятским bulyahay 'бала
ган’, 'шалаш’ (Сравнительная грамматика, стр. 146 ,  147).

На самом деле все обстоит совершенно иначе. Слово, прочтенное Бо
бровниковым как «болгадун», должно читаться как bolqaqim: это —  Форма 
nominis futuri на -qun от глагола bolqa- =  монг. bolya- 'сделать’. Каким же 
образом мог Бобровников прочесть вместо bolqaqim болгадун? Объясняется 
это тем, что на эстампаже, которым он пользовался, в слове bolqaqun знак 
для q третьего слога вышел не совсем ясно: вертикальная черточка, край
няя направо, не вышла и отсюда, получилось, что знак для q оказался похо
жим на знак для d. Если взглянуть на таблицу, прилагаемую к статье 
Бобровникова, то нетрудно заметить, что стоит лишь поставить эту чер
точку, как получится именно знак для q. На использованном же нами 
эстампаже, принадлежащем Восточной библиотеке Ленинградского Госу
дарственного университета, слово bolqaqun читается совершенно ясно.

Бобровников не обратил внимания на то, что в его экземпляре эстам- 
пажа нижняя горизонтальная черточка, которой характеризуется знак 
для d, до конца налево не доведена и что, кроме того, буква, читаемая им 
как d, имеет с левой стороны вертикальную черточку, параллельную чер
точке, которая у знака d проходит посередине. Эта лишняя линия слева, 
которой не имеет d , должна была бы обратить на себя его внимание. Кроме 
того, Бобровников совершенно прошел мимо полной бессмысленности давае
мого им перевода: «других городов люди ужели не будут бояться?» Почему 
люди других городов, а не данного, какие люди —  все или только наруши
тели эдикта?

Единственный возможный перевод это наш, и непонятое Бобровни
ковым слово читается только как bolqaqim, 'которые будут делать’, т. е. 
'делать иначе (ЬпЫу не так, как это предписано эдиктом (Н. Н. П о п п е .  
Поправка к чтению одного места эдикта вдовы Дармабалы, стр. 242).

б) Что касается слов iiliru аущип, то они объяснены в прим. 2 3 .
в) Необходимо несколько остановиться на Форме Ьигип. Слово Ъигип 

представляет собою Форму деепричастия приготовительного на -run от 
глагола Ъи- =  монг. Ъй-. Форма эта является по своему происхождению 
генитивом отглагольного имени на -г  (N. P o p  р е . Beitriige zur Kenntnis 
der altmongolischen Schriftsprache. Asia Major, vol. I, p. 673)  и в этом 
ее первоначальном значении мы ее имеем здесь. Дело в том, что eyin уе'е- 
•ulii'cd burun busi bolqaqun Тгагап дословно значит «люди, которые будут 
делать иное бывшего сказав этак», «люди, которые будут делать иное ска
занного», т. е. «иное по отношению к сказанному».

105.  «Разве эти даосы точно так же не убоятся, если они со ссылками 
на то, что [они] находятся в обладании указа, будут совершать беззакон
ные действия?» См. прим. 2 2 .

106 .  «Десятого числа новолуния среднего зимнего месяца года ку
рицы» —  fahfaya )il ubulun dumdadu zarayin harban Unede.

а) Как установил Позднеев (Лекции, стр. 119), год курицы здесь 1 3 2 1 г 
а не 1 3 0 9  г., как предполагал Бобровников, мнение которого было по-



вторено Б. ЛауФером (Очерк монгольской литературы. Лгр., 1 9 2 7 , стр. 33), 
т. е. относится к следующему двенадцатилетию. Позднеев указал, что 
титул Ж  вдове Дармабала был присвоен в 3-й луне 1 3 2 0  г.,
а поэтому эдикт естественно не мог быть дан ею от лица, носящего такой 
титул, раньше. По мнению P elliot эдикт может относиться даже к сле
дующему двенадцатилетшо, т. е. к 1333  г. (Notes sur le «Turkestan» 
de M. W . Barthold, p. 21 ). В воду невыясненности окончательной даты, 
мы пока условно сохраняем установленную Позднеевым.

Что касается Фонетики слов йЪиЫп 'зимы’ и zarayin 'месяца’, то 
о них речь идет в очерке языка наших памятников, а потому мы здесь 
этих вопросов не касаемся.

б) Слово sinede переводится нами «в новолуние»: Нпе означает первую 
часть луны, когда месяц прибавляется. В ханских ярлыках русским митро
политам ему соответствует «нова»; ср. «дарыка восемсот осмое лето сыл- 
гата месяца в десятый нова», т. е. «в 8 0 8  году (дарыка —  арабск. tarix) 
месяца Зюлькадэ (11-й  месяц мусульманского календаря), десятого числа 
новолунья» (П р и с е л к о в , ук. соч., стр. 94). О значении sine см. W l. Kot- 
wicz. О chronologji mongolskiej. Rocznik Orjentalistyczny, t . II, p. 2 3 5 .

107 . «В Дай-ду» —  tayduda, датив-локатив от taydu, названое рези
денции императоров, основанной Хуболаем в 126 7  г. и носившей название 
Дай-ду ^  с 127 1  г., на недалеком расстоянии от старого Пекина.

1 0 8 . «Объявление-запрещение» —  qori'ulqu bag ЫсЧд.
а) Слова bag ЫсЧд нами переводятся как «объявление», каковой смысл 

имеет bag, являющееся транскрипцией китайского слова Щ  со значением 
«объявление», «аФиша».

б) qori'ulqu является Формой nominis futuri от qori'ul- =  монг. qoriyul- 
'запрещать’, 'удерживать’.

1 0 9 . «Праздному»— deleme. Слово deleme в словарях письменного мон
гольского языка не засвидетельствовано. Оно представляет собою отгла
гольную именную Форму на -та (-те) от основы dele-, от которой мы имеем 
следующие образования: 1) монг. dele-gu 'обширный’, 'пространный’, ср. 
калм. delU 'широкий’, 'распространенный’; 2) монг. del-ge- 'развернуть’, 
'распространить’, халх. Delge-; 3) монг. delc-kei 'земная поверхность’, 'мир’, 
халх. Delxi. Основа dele- в письменном языке теперь имеет значение «раз
ливаться», «распространяться» (о воде). В Юань-чао би-ши неоднократно 
встречается deleme в значении «зря», «напрасно», как синоним письменно
монгольского demei, напр. deleme yekin ugidet ta 'зачем вы зря говорите’. 
(Е . H a e n i s c h .  Mangholun niuca tobea’an. Leipzig, 1 9 3 7 , p. 3. Сохра
няем транскрипцию автора). Отсюда видно, что deleme как определение 
к harani может быть переведено как «зряшный», «никчемный», «зря ша
тающийся», «напрасно шляющийся», «без дела слоняющийся» и т. п. Пере
вод Левицкого «oisif» (op. c it ., р. 26 ) нас поэтому вполне удовлетворяет.

1 1 0 . «Люду»— harani, Форма аккузатива от hara/n. См, прпм. 4. 
Здесь haran может быть приведено как «люди», «люд».



111. «Силою вечного тенгри. Имя императора да будет свято!» —  
модк'а deqriyin k'uc'imdur qa'an ncre qut'uqt'ayi bolt'uqayi.

а) Слово тодк'а (на Нюкской пайдзе moyqa) стоит выше deyriyin 
п qa'an и между ними. Поэтому может возникнуть вопрос о том, к какому 
слову относится тодк'а —  к deyriyin или к qaan. В свое время вопрос этот 
затруднял исследователей, и Аввакум, который разобрал Минусинскую 
пайдзу, отнес это слово к qa'an и перевел это место следующим образом: 
«Силою неба, имя Мункэ-хана да будет свято!» (Монгольская надпись вре
мен Мбнкэ-хана, найденная в Восточной Сибири. Издана с присовокупле
нием исследования о письменах у монголов В. В. Григорьевьш. Ж урн. 
Мин. внутр. дел, 1 8 4 6 ). На неправильность такого соединения слов тодк'а 
и qa'an указал Шмидт, правильно установивший, что тодк'а относится 
к degriyin (U b e r  eine mongolische Quadrat-Inschrift aus der Regierungszeit 
der mongolischen Dynastie Juan in China. Bull. Scient., t. IV , № 9).

Д. Банзаров подтвердил правильность такого понимания текста пайдзы 
и привел в качестве доказательства текст пайдзы, писанной уйгурским 
шрифтом, найденной в б. Екатеринославской губ. в селе Грушевке, где 
слово тбпдке стоит перед tngriyin 'неба’ (Черная вера или шаманство 
у монголов и другие статьи Дорджи Банзарова. СПб., 1 8 9 1 , стр. 52). 
По поводу того, куда относить слово тодк'а, разгорелась в свое время 
большая полемика, которой мы здесь приводить не будем (Б а н з а р о в, ук. 
соч., стр. 5 0 — 52; П о з д н е е  в. Лекции, стр. 1 3 0 — 134). В настоящее 
время, когда нам известно значительное количество памятников и пайдз, 
начинающихся со слов тодк'а degriyin k'uc'undur, сомнений насчет того, 
к какому слову должно быть отнесено тодк'а, уж е быть не может.

б) К переводу «силою вечного тенгри» см. прим. 1.
в) qut'uqt'ayi нами переводится как «свято». В письменном монголь

ском языке это слово не засвидетельствовано, но имеется qutuytu 'святой, 
обладающий святостью’ от qutuy 'святость’, 'счастье’. Здесь мы имеем 
Форчу с суффиксом -ta%, по значению почти совпадающим с -tu. Письменно
монгольскому qutuy соответствует в разных тюркских языках qut 'счастье’, 
'душа’ (по шаманским воззрениям) и таково же было, повидимому, перво
начально значение монгольского qutuy. (О тюркском qut ср.: K o t w i c z .  
Formulcs initiates, рр. 1 4 9 — 151).

112 . «Тот, кто не будет относиться с благоговением» —  к'еп Ши 
busiregu. Слово busiregu соответствует письменно-монгольскому bisircku 
'благоговеть’. Обращает на себя внимание согласный д суффикса, как и 
в следующем йк'иди.

1 1 3 . «Совершит проступок и умрет» —  aldaqu idc'ugu. Эти слова боль
шинством исследователей неправильно переводились как «погибнет, умрет» 
(Аввакум, Позднеев) и лишь Дорджи Банзаров дал правильный перевод: 
«проступится, умрет» (ук. соч., стр. 52). Действительно, aldaqu не является 
Формой страдательного глагола от ala- 'убивать’, ибо глаголы, оканчиваю
щиеся на гласные, образуют страдательные глаголы при помощи суффикса 
-yda; что же касается суффикса образования страдательных глаголов -da,



то таковой принимают лишь основы, оканчивающиеся на I (напр., olda- 
'быть найденным’ к ol- 'найти’). Глагол alda- в письменном языке суще
ствует как независимый от ala- 'убивать’ и значит «упустить», «потерять», 
«промахнуться», «не попасть», «погрешать», «ошибаться». В ханских ярлы
ках русским митрополитам мы находим точный перевод: «а възмоуть и ни 
по велицйй язвЬ извинятся и оумроуть» (П р и с е л к о в , ук. соч., стр. 98 )  
или «в грГсГхъ боудеть да оумреть» (там же, стр. 102). Слово aldaqu, 
дословно значащее «совершит проступок (погрешность)», здесь должно по
ниматься в таком смысле: «совершит проступок», т. е. «будет рассматри
ваться как совершивший проступок» или «будет виновен».

114 . «Да будет виновен» —  aldafuqayi. См. прим. 113 . Остальные 
слова текста этой иайдзы разъяснены в прим. 111 и 112 .

1 1 5 . Настоящая пайдза содержит текст на персидском, монгольском 
и китайском языках. Монгольский текст дается в передаче знаками квадрат
ного и уйгурского письма. Текст в передаче знаками уйгурского письма 
состоит из следующих двух строк:

еА121*# о
В переводе это значит: «Объявление. Следует остерегаться злых».
Китайский текст пайдзы значительно полнее. Смысл его тот, что 

следует остерегаться самозванцев, которые могут явиться под видом по
сланцев. Отсюда видно, что пайдза эта представляет собою удостоверение 
того, что гонец является действительно таковым.

1 1 6 . «Объявление»— jar t'ugqaq, парное слово, бином, состоящий из 
jar  и t'uyqaq. И то и другое значит «объявление». Ср. монг. ja r , халх. §аг 
(своего рода открытый лист, дававший право на получение уртонных 
лошадей и путевого довольствия); монг. tungyay 'объявление’, 'воззвание’, 
халх. t'uyxak id. 'манифест’.

117 . «Следует остерегаться злых» —  ma-uni seregdek'u. Слово sereg- 
dek'u — форма nominis futuri от страдательной основы seregde- к монг. sere- 
'чувствовать’. Такие Формы, как известно, вы ражаю т долженствование. 
Слово та'uni —  Форма accusativi от татип pluralis к монг. mayui || тауи 
'дурной’, 'злой’, 'зло’, халх. тй.

1 1 8 . Как правильно установил опубликовавший этот Фрагмент проФ. 
Г. И. Рамстедт, отрывок этот представляет собою часть страницы какого-то 
буддийского сочинения. Всего на Фрагменте видно 9 строк, из которых 
первые две настолько повреждены, что кроме отдельных букв ничего про
честь нельзя. Поэтому мы уделяем наше внимание лишь строкам 3 —9.

На 3-й строке видно ni, представляющее собою, вероятно, вторую 
часть слова e'uni или e'Uni, аккузатив от епе 'этот’, 'это’. Г. И. Рамстедт 
видит перед ni еще знак для с, и в таком случае это еп\ должно быть кон
цом какого-нибудь другого слова, возможно, что k'elegseni 'сказанное’ 
(аккузатив), как предполагает Г. И. Рамстедт.



За ni или eni —  допустим, что это конец слова k'elegseni —  можно1 
прочесть uqan iilu c4da, где 64da есть начало какой-нибудь Формы глагола 
c'ida- 'быть в состоянии’. Строка эта доходит до самого низа страницы, 
следовательно, суффикс данной Формы должен быть в начале 4-й строки, 
поврежденной вначале, как все строки нашего Фрагмента. Если допустить, 
что суффиксом здесь является -шиё (настоящего времени), можно условно 
перевести эту строку так: «не может понять [это или сказанное]».

1 1 9 . «Если не ударить». Таким образом переводимая часть строки 
содержит слова se deledu-esu, Ъи, где se несомненно конец отрицания cse. 
Следующий за deledwesu слог Ъи является началом слова, большая часть 
которого занимала начало 5-й строки. На этой последней, т. е. на 
5-й строке, виден только слог qa, конец какого-то слова.

1 2 0 . «Следует учиться» —  smfaque. Слово это представляет собою 
Форму nominis futuri страдательного глагола surf а-. Форма эта в преди
кативной Функции может быть переведена как «должно учиться».

121 . «В этом перерождении мудрый» —  те jaycrandur тег[деп]. Слог 
тег несомненно является началом слова тегдеп 'мудрый’. Слово jaycran 
значит «судьба», «перерождение».

1 2 2 . «В перерождении, свой» —  foroldur, б-егип. Первое слово есть 
датив-локатив от forol 'перерождение’, второе —  б-егип =  монг. бЬегйп 
'свой’ и относится к следующему, несохранившемуся слову.

1 2 3 . Словами «да будет благополучие!» мы переводим eylfe esen bol- 
fuqayi, доел, 'да будет мир и здоровье’.

124 . Термином dharmalmya мы переводим потип beyede. Заключен
ные в скобки слова восстановлены нами по общему смыслу.

1 2 5 . «Обладающему свойством рассеянности Формы и субстанции» —  
бдде diiri Ъеуе bodoyi farqaqsan c'inarfu. Словом «Форма» мы переводим 
парное слово бдде diiri, термином «субстанция» —  такое же парное слово 
Ъеуе bodoyi. H ulh переводит эти два бинома четырьмя словами: «de la  
couleur, de la forme, de la corporate et de la substance», т. e. дословно 
четыре монгольских слова четырьмя же словами. Между тем бдде 'цвет’ 
является в то же время синонимом слова diiri, ибо второе значение его 
тоже «вид» или «Форма». Поэтому бдде diiri можно перевести термином 
гйра. Точно так же парным словом является Ъеуе bodo 'тело’, как фило
софский термин «субстанция».

Левицкий, которому принадлежит заслуга опубликования первого 
удовлетворяющего современным требованиям перевода Цзюйюнгуаньеких 
надписей, несколько неточно переводит вступительную Формулу поклонения: 
«Je me prosterne devant le sublime corps spirituel qui possede des carac- 
teres depourvus de couleur, de forme exterieure, d’individualitd et de
matiere, qui ne possede ni tim e, n i----- , ni face, ni dos, ni milieu, qui
possede la joie vraie et pure, qui est. eternite, existence et commencement» 
(op. cit., p. 55).



Дело в том , что по правилам монгольского синтаксиса это место 
м ож ет  бы ть дословно п ер еведен о только так: «Поклоняюсь обладающ ему  
свойством рассеянности (n e sp . диФФузности) цвета-вида (т. е. Формы)
и тела (т. е. субстанции), не имеющему верхушки,............... , переда, зада
и середины, истинным, чистым, блаженным и вечным Я именуемому, 
искони бывшему высшему духовному телу (т. е. dharmakaya)».

126. «Оттого,что властитель народа оказывает своему народу покро
вительство, оттого, что он увеличивает входящую и исходящую доброде
тели». Словами «оттого, что оказывает покровительство» и «оттого, что 
увеличивает» мы переводим Формы приготовительного деепричастия (соп- 
verbum praeparativum) iJwen bolqar-un и петепт. Как известно, Форма 
приготовительного деепричастия по своему происхождению представляет 
собою Форму генитива от глагольного имени на - г .  В дословном переводе 
bolqarun и петепт значит «делания» и «прибавления», т. е. вся Фраза 
в дословном переводе такова: «Властитель народа, выражая благоговение 
перед религией Вождя, воздвиг здесь этот широкий и пространный субур- 
ган оказания покровительства своему народу и увеличения входящей 
и исходящей добродетелей».

1 2 7 . «Перед религией Вождя», т. е. «перед религией будды». Слово 
«религия» здесь пишется йасЧп, что обращает на себя внимание. После 
ёасЧп nomdur видны следы одного сильно поврежденного слова: ясно
различаются лишь знаки для к;'.........tide, за которыми следует siisulun
'благоговея’. Слово, остатками которого являются к'..........ude, синтакси
чески относится к siisulun и по Форме своей (ср. суФФ. -de) это образова
ние типа ilede 'ясно’, yoada 'красиво’ и т. п., т. е. относится к категории 
наречий, допускающих впрочем частичное образование от них падежных 
Форм. Во всяком случае к' ..............ude отвечает здесь при siisulun 'благо
говея’ на вопрос «как?» («как благоговея», т. е. вероятно глубоко, искренне 
и т. п.).

1 2 8 . Слово «субурган» (stupa) в нашем памятнике всюду пишется 

2 Ш  M E L 6 2  supuryan, т. е. с согласными р  и у.

1 29 . «Три Колесницы» —  санскр. triyana.

1 3 0 . «Среднюю» —  Vulit4i — монг. diilitii 'средний’. Слово diili в пись
менном монгольском языке имеет преимущественное значение полуночи, 
а в значении «середина» более обычным является dumda.

1 3 1 . Слово «ворота» заключено нами в скобки, так как это перевод 
сильно поврежденного слова, от которого сохранились лишь знаки для Iqa. 
Очевидно, это qa'alqa =  монг. qayalya 'ворота’. Впереди виден еще слог, 
уе, что является началом слова уёке 'великий’. Huth этого места совер
шенно не понял и qaqc*a bolqabayi перевел, как «воздвиг во множестве». 
Ср. его перевод: «II сгёа, en vue d’une recompense qui serait trouvee, en 
vue d’une Enumeration qu’il obtiendrait, de telles hautes portes en foule»



(Note preliminaire sur l ’inscription de Kiu-yong koan. Quatrierne partie. 
Les inscriptions mongoles. Journ. Asiatique, 1 8 9 5 , p. 352).

Левицкий переводит не совсем точпо: «II a fait unique une haute et 
grande porte pour chacun [comme] recompenses a trouver, et remunerations 
a obtenir» (op. cit.. p. 56), но смысл он понял правильно. Ср. у него 
в прим. 2 на стр. 56: «Гешрегеиг a fait clever trois stupas, symboles des 
trois yarns, et ime seule porte qui peut reprdsenter le karma.

М онгольский текст прямо гласит, что ворота были сооруж ены  
в единственном числе в виду того, что плод деяний (т. е . карма) именно 
один.

1 3 2 . Словом «находя» мы переводим слово, читающееся, как ороп. 
Такого слова мы не знаем. Если предположить, что вместо р  следует 
читать Ь, то тоже ничего не получится. Левицкий сравнивает его 
с dbung в сочетании оЬгту suiting 'друг за другом’ (op. cit., р. 61). Однако, 
трудность в том, что в оЬипд на конце стоит пд, а не щ что вне сочетания 
obung culling оно не встречается. Мы предполагаем здесь описку:^ вместо 
I, т. е. предлагаем чтение olon 'находя’ (pro olun).

133. «Воздвиг он такие три субургана в центре движения живых 
существ, подобных числу песчинок» —  qumaqiyin t*o'on met*и amit*an 
yabnguyin, qol dot*ora eyimu qurlan supuryan losqalayi. Huth это место 
переводит неправильно, так как его чтение неверно. Перевод Huth’a гласит 
следующим образом: «II а —  loin de I’agitation des [nombreuses] comme le 
nombre des grains de sable creatures, [et n6anmoins] a l ’interieur de celle-  
ci —  elev6 trois tels stupas» (op. cit., p. 352). Huth прочел слово qol как 
qola, вследствие чего вместо «середина», «центр» получилось «вдали». Здесь 
речь идет вовсе не о том, что субурганы были воздвигнуты вне движения 
н в то же время внутри движения живых существ, но о сооруже
нии трех субурганов в самом центре движения (qol dot*ora) живых 
существ (amit*an yaluquyin). Этот центр движения есть проход Цзюйюн- 
гуань, где были сооружены названные субурганы, следовательно, здесь 
мы имеем указание на конкретное местоположение субурганов, а не буд- 
дийско-ФплосоФскую идею.

1 34 . От имени Aksholhya сохранился лишь слог aq. Huth правильно 
установил, что речь идет о будде Aksholhya (op. cit., р. 352).

«.Sarvavid»—  sarvaviti. Слово .это Chavannes прочел неправильно sarva- 
vighi и отождествить его с чем-либо не смог (Journ. Asiatique, 1 8 9 4 , 
р. 3 65 ). Неправильно понял его и Huth, видевший в нем имя собственное 
(op. cit., р. 3 52 ). Однако оно именем собственным не является и, как 
правильно указал Левицкий, это sarvavid —  «священный слог ом» (в ом ма 
ни пад ме хум), который является символом будды Aksholhya (op. cit.,
р. 62).

1 3 5 . «Мандалы»— металлические круги, символизирующие вселенную.

1 36 . (Jdkyamuni в монгольском тексте транскрибируется как Sage-
muni.



1 3 7 . «Изображения» —  k'orgudi, Форма аккузатива от k'orgiid, 
мн. число от к'бгд. Слово к'бгд соответствует письменно-монгольскому koriig 
'картина’, 'изображение’.

138 . Bhadrakalpa в монгольском тексте передается как latira gal- 
bun —  название «Счастливой калпы» появления тысячи будд.

139 . (Jar гг а —  sarirnu['ud]i 'останки, мощи’.

1 4 0 . Dharmakaya и гйракауа —  потип Ье бпдеРи qoyar Ьсуеугп: по
пит Ъеуе (<dharmakaya) есть свойство сокровенного бытия, onget'n Ъеуе 
(rUpakaya) есть материальное тело.

Обращает на себя внимание союз Ъе =  монг. Ьа.

1 41 . «К огда. . . .  оказались под сенью махарадж-хранителей веры 
и кого [либо]» —  пот saqiqc'in maqaraynivud к'red alinu sc'uderiyed, 
no'oqra'asu„

Прение всего исправляем описки: следует se'iidcriycr no’oqda'asu. 
Как видно, близкие друг другу по начертанию г  и d здесь в тексте спутаны. 
Слово no'oqda'asu представляет собою условную Форму от no'oqda-, основы 
страдательного глагола от пою-. В словаре Галстунского (II, сгр. 4 2 )  
дается «стяженная» Форма noyda- от по- (II, стр. 35) 'подвергаться чему’, 
'находиться под выстрелом’. Слово no’oqdwasu не было понято Левицким, 
который склонен рассматривать его как пример «перелома» (op. c it ., р. 15). 
Однако no'oqda'asu восходит, как сказано выше, к * noyoyda- и к niyuyda- 
'скрываться’ не имеет отношения.

Что касается к?red alinu 'и кого’, то в соответствии со вторым зна
чением его (как впрочем всех вопросительных местоимений) мы переводим 
«и кого-либо». Укажем, что так же переводит и Левицкий (op. cit., р. 56).

Это место монгольского текста H uth’oM было понято неправильно. 
Его перевод: «Une oeuvre par laquelle— pourvu que (?) ceux qui embrassent 
egalem ent les deux §anra du dharma- et du rfipakaya, (a savoir)les Dharma- 
pala-maharajas, avec l ’ombre de leur majeste regnent sur cette maison —  
les peches de luille kalpas sont, expies, et laquelle est riche cn benedic
tions justem ent pour la doctrine de la religion, il Га accouiplie» (op. cit.. 
p. 352 ) не соответствует тому, что мы видим на самоз! деле.

1 42 . «Очищения» —  adilqaquyin описка вместо arilqaquyin.

1 4 3 . Сутра Белого Лотоса принадлежит к наиболее известным пз 
числа переведенных на монгольский язык.

■ Ч  t _  ^

144 . Сутра КЩадага, по-тибетски по-монгольски

gcr dahqucayuluysan sudur, входит в т. Х Х У Ш  отдела мДо монгольского 
печатного Ганджура пекинского издания. Она содержится также в т. II

монгольского Сувдуя (пзд. 1 7 2 7  г. в разделе листы 89а  —  936.

См. L. L i g e t i .  La collection mongole Schilling von Canstadt a la biblio- 
thbque de l ’lnstitu t. T’oung Pao, XX V II, 1 9 3 0 , p. 160). Соответствующее



место монгольского текста сутры КЩадага гласит сладующим образом 
(лист 916): tcndeki iyayur-tan-u kobegiid ba» ijayur-tan-u oJcid siXsug-ten ken 
her doluyan erdeni-ber diigiirgeju surtaban ba, sakardagam ba, anagam ba, 
arqad ba, bratikabud ba, dorben jiig-im ayay-qa tekimlig-iin quvaray-ud-tur 
ergiigsen-ece, ken ber teguncilen iregsen dayini daruysan iinen tegiis tuyuluy- 
siin Imrqan beri nirvan boluysan-u suburyan-i sibar-iyar iscurur-a-yin 
P dili egiidcii, jegiin-ii tediii yool modun-i qadquyad, area-yin nabbin-u 
trdiii s,kiir-i egiidcii, koriig bey-e dur gici-yin iir-e-yin tediii saril-i 
oruyulun iiiledbesii cle, ananda-a ene boged tcgiin-ebe ber buy an mu masi 
o'an kemen bi Ugulebei «По сравнению с тем как тамошние знатные 
юноши и девушки, преисполненные веры, кто-либо, наполнили семью драго- 
ьенностями и поднесли [это] grotaapanna, sakridagami, ападашг и архатам, 
pratyeka-6jRA&M и монашествующим четырех стран света, я сказал, 
о Ананда, если кто-либо соорудит по случаю полного достижения нирваны 
tathagata, победителя врага, истинного и совершенного будды, из глины 
субурган величиною с sk'yu-ru-ra, водрузит древко величиною с иглу 
и соорудит зонт величиною с лепесток можжевельника и в статую вложит 
еаггга величиною с горчичное зернышко, эта, по сравнению с тем, добро
детель сего весьма велика!»

Встречающееся в этом отрывке слово iscurur-a (иногда в Форме 
scurur-a) очевидно является тибетским Ц ^  ^  —  'название какого-то 
кислого плода вроде лимона’.

Сличение издания 1-го года Юн-чжэн’а (1 7 2 3  г.) с рукописью, 
датированной 1 2-м годом Кан-си (1 6 7 3  г.), и ксилографическим изданием 
46-го  года Кан-си (1 7 0 7  г.) показывает полное совпадение этого места.

1 4 5 . «Предмет поклонения» —  Vayilun kidweni (аккузатив). Слову 
sidwcn в письменном монгольском языке соответствует sitiigen 'предмет 
поклонения’, 'предмет веры’, 'опора’, 'изображение будды’. Слово fayilun 
генитив от fayil —  монг. takil 'жертва’, 'жертвоприношение’. Форма 
tayil тоже свойственна письменному языку. Дословно fayilun kidweni 
значит «предмет веры жертвоприношений», но мы эти оба слова переводим 
вместе как «предмет поклонения». Левицкий вместо fayilun транскрибирует 
fayibun (стр. 49), ибо на эстампаже действительно вместо I виден знак, 
похожий на Ь. Но слова fayibun нет и здесь мы имеем опять b (р) вместо 
I, как выше ороп вместо olon (см. прим. 132). Отметим также, что слова 
«des charpentes aux fondements» в переводе Левицкого (op. eit., р. 57) 
являются лишними, ибо b'udlf е'иЦи как раз покрываются переводом «faisant 
eriger».

1 4 6 . Ilutli приводит соответствующее место из сутры Saddharma- 
puydanka (op. cit., p. 357).

1 4 7 . «По сравнению даже с добродетелью» —  buyanac'a ber. Hutli 
неточно переводит это место. Ср. у него: «1е m6rite (que conferent) les trois 
m ille mondes remplis de pierres pr6cieuses donnees r6ellem ent aux saints est 
irreprochable» (op. cit., p. 353). Здесь мы имеем Форму исходного падежа



Ъиуапас'а, играющего в таких сочетаниях, как здесь, роль падежа 
сравнения.

1 4 8 . Надпись на этом месте обрывается и предложение остается не“ 
законченным. На основании всего предыдущего контекста можно это пред
ложение восстановить приблизительно в следующем виде: «По сравнению 
даже с добродетелью наполнения трех тысяч миров драгоценностями 
и определенного поднесения [их] святым, д о б р о д е т е л ь  с о о р у ж е н и я  
и з о б р а ж е н и я  д о б р о д е т е л ь н о г о  и п о ч и т а н и я  т р е х  д р а г о 
ц е н н о с т е й ,  е с л и  э т о  к е м - н и б у д ь  б у д е т  п р е д п р и н я т о ,  
б у д е т  н е и с ч и с л и м а » .  Примерно так восстанавливает это место Huth, 
с которым можно вполне согласиться (op. cit., р. 353). Точно так же мы 
•считаем вполне возможным для себя согласиться с мнением Левицкого, 
указавшего, что обе надписи на Цзюйювгуаньских воротах носят незакон
ченный характер (op. cit., р. 44).

1 4 9 . Т. е. продолжение предыдущего, того, что дано в малой Цзюй- 
юнгуаньской надписи.

150 .  Монгольский перевод названия этой сутры Huth читает tsegen 
dsaghanu dsuldsighan. Левицкий (op. cit., p. 49 ) тоже читает Ь'е'еп. Дей
ствительно, в языке монгольской письменности имеется слово седсп 'совер
шенно белый’. Однако, сравнивая написание этого слова здесь (в транс
литерации caq-an) с написанием его в 6-й строке X II, мы видим лишь, 
что здесь знак для да похож на ё, так как написан очень мелко. М ежду 
тем, если бы это было с'ё'ем, то оно было бы написано не с'ё'и, но 
с*'ёп. Смысл от того не меняется, будем ли мы читать с*ада*ап или с'ё'еп. 
Важно все же установить чтение. Мы склоняемся в пользу с'ада'ап. 
Слово sudur нами в транскрипции текста заключено в скобки, так как оно 
повреждено и можно лишь предполагать, что это sudur 'сутра’.

151 .  «Золотую слоновью колесницу» —  alt'ап 'ашап k'olgeni. Hutli не
правильно переводит «<1е Гог, des elephants, des chars» (op. cit., p. 353), 
принимая эти три слова как равноценные члены предложения, между тем 
как alt'an ja'ап —  определения к k'olgeni.

Неправилен перевод Левицкого (op. cit., р. 57) «des chars en or et 
en ivoire»: :a’an k'olgen не «колесница из слоновой кости», но «слоновья 
колесница», т. е. везомая слоном.

152.  Nakabali —  санскритское Nagapidi, Nagapfda 'страж слона’, что 
подтверждается китайским и тибетским переводами этого имени (Journ. 
Asiatique, 1 8 9 4 , р. 362 ,  371). Возможно, однако, что это Ndgabala 
'слоненок’ (ср. Huth, op. cit., р. 358).

153.  «Царь» —  bala <  санскр. pdla 'властитель’, 'царь’.

1 5 4 . Aqoka —  в монгольском тексте aXugi.
155.  «Красиво» —  go’oda =  монг. yoadaHuth переводит неправильно 

«puissaniment» (op. cit., р. 354), очевидно по догадке, так как не смог 
прочесть это слово. Правильный перевод слова go’oda дает Владимирцов



(Сравнительная грамматика, стр. 2 1 0 ), сближающий это слово с письм. 
уоо-а 'красивый’. Напрасно это правильное толкование отвергает Левицкий, 
предлагающий в qo'oda видеть то ж е, что калм. %о~~%й 'все’ (op. cit., 
р. 04). Это калм. %й — которому соответствует и бурятское вос
ходит к *Zaf}u. Следовательно, здесь огласовка никак не подходит. К тому же 
Хй никогда в роли наречия не встречается.

156.  «Землю» —  delegceyi. Перед этим словом видны следы одного со
вершенно испорченного слова, являющегося синтаксически определением 
к delegeeyi. Так как надпись написана аллитерирующими стихами, слово 
это, вероятно, начиналось слогом уё, может быть это было уёке 'великий’.

157 .  «Водисатва» —  hothisivid =  монг. hodisdv.
1 5 8 . Слово «пророчество» несколько повреждено и читается не столько 

vivaggirid, сколько viyag[i]rid. Так же читает его Левицкий —  vi-ja-gl-rid. 
Законность Формы viyagirid или viyakirid подтверждается F . W . К. M iil- 
1ег’ом, указавшим, что уйг. viyahrid является именно оригиналом мо голь- 
ского vivangldrid, представляющего собою искажение санскр. vydkrta 
(Uigurica, И , стр. 39 , прим. 3).

159 .  «Он станет великгм царем по имени Утайский Орчин Мерген»» 
т. е. ^великим царем Udydna по имени Орчин Мерген». Место это не со
всем ясно. Hath объяснял horc'in как тибетское ’ U-rgyan или Югдуап =  
санскр. Udydna, место рождения Padniasamhhava (op. cit., р. 3 52 ). В свою 
очередь ut'ayiyin, генитив от nt'ayi, является транскрипцией санскр. 
Udydna. Таким образом название места рождения Padmasambhava здесь 
дается дважды —  по-санскритски и по-тибетски.

В правильности этого очень неубедительного объяснения справедливо 
усомнился Левицкий, пере водящий: «devenu le grand empereur d’Oudyana 
nomine Hortchin Merguen» (op. cit., p. 57).

160 . «Полностью» —  oro'ar, форма instrumentalis от oro =  i«онг. oro 
'место’, 'совсем’. Иначе читает это слово Левицкий, дающий oro'ad 
(op. cit., р. 50), хотя виден ясно знак для г, а не для d. Повиднмому он 
считает, что г  здесь ошибочно вместо d, ибо на такие случаи он справед
ливо указал в другом месте (op. cit., р. 44). Нужно, однако, заметить, 
что ошаг не описка и предпочтительнее чтению oro'ad, ибо «войдя, достиг
нет восьмидесятплетнего возраста» бессмысленно. Левицкий переводит 
поэтому oro'ad «il niontera snr le trone» (op. cit., p. 57). Однако «вступать 
на престол» по-монгольски не ого-, но sayu- 'садиться’. М ежду тем oro'ar 
как орудный падеж от ого прекрасно подходит. К ого см. ордосск. ого 
'tout a fait’ (A. M o s t a e r t .  Textes oraux ordos, p. 717) .

161.  «Великого» —  talayi =  монг. dalaj. Основное значение слова 
dalai —  «море», но в старых текстах dalai имело также значение «океани
ческий», т. е. «всемирный», «великий» (Р. P e l l i o t .  Les mongols et la 
papaute. Extr. de la Revue de l ’Orient Chretien, ser. 3, t. III. .№ 1— 2,  
pp. 2 2 — 23.  Cp. Б.  Я.  В л а д и м и р ц о в .  О прозвище Dayan-qayan. ДАН , 
1 9 2 4 ,  стр. 120).



162.  Многоточием отмечено сильно поврежденное слово. На снимке
видны лишь знаки для и . .. пи (или ти) . .  . Левицкий восстанавливает
это место ta-la-yi bu-ya-nu-'ud ’a-wi-fan jal-qam-ji bol-qa-bayi (op. cit., 
p. 50). Нужно, однако, заметить, что такая реставрация текста вызывает 
возражения, ибо, во-первых, мы ожидали бы не buyanwud, но bnyannu'ud. 
Во-вторых, buyannu'ud синтаксически никак не увязывается с amifan. 
Это заметил и сам Левицкий, писавший в прим. 1 на стр. 58: «1е sens а 1а 
fin de се passage n’est pas clair». Скорее здесь следует предположить 
деепричастную Форму какого-то глагола.

163 .  «Продолжил»— jalqam i bolqabayi,T. е. дал возможность продол
жаться, дал возможность дальнейшего существования. Восстановив испор
ченное место, о котором речь шла в прим. 162,  Левицкий переводит это 
место: «И а Иб ensemble les vertus universe]les et lcs etres vivants» (op. 
cit., p. 58). При этом он, однако, не совсем уверен в правильности, так 
как указывает, что смысл не совсем ясен.

1 64 . «На зологе упоминая» —  alt'andur duradc'u. Смысл этого тот? 
что властитель людей на золоте описал деяния бодисатв. Левицкий понимает 
здесь alfan  в переносном смысле: «в своем величии» (op. cit., рр. 58 , 65). 
Речь идет, однако, о письменном упоминании «на золоте, на золотой доске».

165.  «Обширный и пространный» —  dele д её а'нё. С'лово delcgee здесь 
имеет значение «пространный», в монгольском письменном языке dclekej 
значит «вселенная», «земная поверхность», халх. вёШ id., но в калмыцком 
на ряду с delke 'земной шар’, 'земля' существует слово delld 'пространный’ 
(см.: G. J. R a i n s t e d t .  Kalmiickisclies Worterbucli, 8. 86), ср. монг. 
delegii 'пространный’ и dclger id., dclge- 'расстилать’, delgerc- 'распростра
няться’.

Слово а'иё значит «обширный» и соответствует монг. ауи\\аущ 
'пространный’, 'обширный’; отсюда монг. aywjhn j| ayudatn 'обширный’, 
халх. Щгт id.

166.  Перед словом bodhisividun 'бодпсатвы’ видны следы олного сильно 
поврежденного слова, являющегося синтаксически определением «боди- 
сатвы». В виду того, что остальные строки этого стиха, начинаются на е, 
можно полагать, что здесь было ёпе 'этот’. Тогда получится «этого боди- 
сатвы». Левицкий во станавливает это место как ёпе q‘an (op. cit., р. 50). 
и переводит: «этого императора и бодисатвы» (op. cit., р. 58).

167 .  «Исполнил» —  biit'irebeyi. Слово эго прочтено Левицким непра
вильно как bnt'ubeyi (op. c it ., р. 50 , 54). Читается совсем ясно bufirebeyi. 
Кроме того, biXfubcyi здесь и невозможно, ибо глагол biitti- непереходный 
и управлять винительным падежом supuryani не может, ибо значит не 
«выполнять», но «совершаться». Поэтому отпадает сказанное Левицким 
(op. cit., р. 60) по поводу употребления глагола ЫНи- в роли переходного.

1 68 . «На долговечное существование из камней» —  ёч\гг uri'uda bayi- 
quyin c'ila’un k'urusiyer.Huth неправильно переводит: «avec des pierres et des 
cailloux qui se trouva.ient [la] depuis nn long, long temps (op. cit., p. 3 5 4 ).



Форма генитива nominis futuri bayiquyin дословно значит «существования 
в будущем», и все сочетание слов значит «из камней вечного существования 
в будущем». Слова c'ilcnm k'urusiyer мы берем как парное слово и пере
водим «камнями», «из камней». Б старых текстах guru значит «камень» 
и является синонимом cilayun.

Все это место Левицкий в транслитерации пропускает (op. cit., р. 50), 
но в транскрипции на стр. 54  оно у него имеется. Перевод его в основ
ном правилен за исключением того, что он напрасно c'ila'un k'urusiyer 
переводит «pierres ordinaires et de pierres rares» (op. cit., p. 58) ибо guru 
не «драгоценный» но просто «камень». Ср., напр., словарь Мукаддимат 
ал-Адаб (стр. 229 )  где дйгг =  тюрк, tas 'камень’.

169 .  «Внутри ущелья» —  c'abc'a'al dot'ora. Huth неправильно понял 
c'abca’al как имя собственное, как название местности (op. cit., р. 354: 
«а Tsabtsaghab). В действительности c'abc'a'al является нарицательным 
пменем и значит «ущелье», «теснина», ср. халх. с'ав'с'Иуй^с'авЫШд 
'ущелье’, 'теснина’. В Юань-чао би-ши встречается неоднократно слово 
cabciyal. Соответствующие примеры и ссылки на Рашид эд-Дина можно 
найти у Левицкого (op. cit., р. 66).

1 7 0 .  «Badkiralama dishri Anandadhvajagri» — ananda t'uvaga Hri bad- 
hira lama dhiZhiyer. Из этих слов ananda =  Ananda есть имя собственное; 
Puvaya <  санскр. dhvaja 'знамя’; siri <  санскр. дгц badhira, как полагает 
Huth, является санскр. vajra, a disliri << тиб. sde-srid. В тибетском тексте 
надписи этому имени соответствует Kun-dga rgyal-mfsan dpal =  кит.

Си-чуан 'знамя радости’. Это имя Huth отождествляет с Kun-dga 
hlo-gros, именем ламы Тогон Темура (Huth, op. cit., р. 359 .  Ср. Левицкий, 
op. cit., р. 68).

171 .  «Освящение» —  arabnas =  тиб. rab-gnas 'освящение (храма)’.
Левицкий этого места совсем не понял. Прочитав его и транскриби

ровав arban sak'i'ulju (стр. 50 , 54), он переводит: «taisantgarder les dix 
prescriptions» (стр. 58). Прежде всего здесь отсутствует в тексте слово 
«prescriptions», а кроме того он должен был обратить внимание на то, что 
arban 'десять’ в языке квадратной письменности было harban.

На самом деле это не arban sak'i'ulju, но arabnas k'vulju, т. е. «пору
чая делать освящение», где arabnas —  общеизвестное тибетское слово, а 
k'i'ulju =  бур. %Ш- 'заставлять делать’ от Яе- =  письм. Ы- 'делать’.

172.  «Благословения» —  adisdid — монг. adisdid, халх. dDDls 'благо- 
.словение’ <  санск. adhisthita.

173 .  «Воздаяние» —  bolburi, синоним монг. bolbasural. Этого места 
Левицкий не понял. Стихи iinen de’edu ёпс уёке buyanu kiic'iindur ulusun 
•ihe'en qa’an snPn lodhisivid ejcndur он переводит: «par la force de cette  
vertu vraie, inajestueuse et grande, par le souverain, le B odhisattva . . . » 
(op. cit., p. 58). М ежду тем речь идет о том, чтобы «покровителю народа, 
императору, гениальному властителю-бодисатве, силою этой истинной, воз



вышенной и великой добродетели» совершилось воздаяние заслуги. Дело в том, 
что не каждый датив можно переводить, как переводит Леьицкий — «par . . . »

1 7 4 . В тексте* ясно читается uridu, а не itrida, как у Левицкого 
<pp. cit., р. 50).

175 .  «Весь мир»— qamuq yerffijnjii. Перед этим на снимке видны 
■следы одного поврежденного слова, которое Левицкий восстанавливает как 
fodoraqsa’ar.

17 6 .  «Подобными круглому светочу-солнцу» —  fdk'origeeyin jula 
naran mefu. Слову fok'drigee в монгольском письменном языке соответ
ствует togurig 'круг’, бур. Агинск. РшХёг'лу 'круглый’. Форма folfo- 
rigeeyin —  генитив и дословно значит «круга».

Слово jula в письменном языке имеет значение «лампада», в бурят
ском (западные говоры) zula 'свеча’.

177.  «Ярко пылающего света»— durbaljan biik'u gerelun. Слово durbal- 
jan  является формой слитного деепричастия от durbalja-, которому в кал
мыцком соответствует durwlza-  'пылать’ от duruf- 'гореть’, 'пылать’ 
( R a m s t e d t .  Kalmuckisches Worterbuch, S. 103).

178 .  «Целые дни»— udmc'in. Слово udiirc'in является образованием от 
udur 'день’ =  монг. ediir. С суффиксом =  -cm >  -Щ имеется в бурятском 
язьже форма шdёrШg в сочетаниях шс1ёгёгд gazar 'расстояние целого дня 
пути’ и т. п.

179 .  «Полные луны осеннего времени» —  namumn c'aqun fergel zara- 
mvud. Слову tfergel в письменном языке соответствует ter gel в сочетании 
tcrgel sara 'полнолуние’.

1 8 0 . «Лишенного мрака» —  ЬигкЧд идее =  монг. burktig йде{ 'без 
мрака’.

181.  «Дав великие добродетели и благословения» talayi buyan adisdidi 
[ye]и talbiqaju ogwed. Место это было H u th ’oM прочитано совсем неверно, 
в частности слово falbiqaju было с предыдущим понято как manfal, а 
biqaju было принято за санскр. bhikshu. Правильно читает это место Левицкий 
(op. cit., р. 51 , 69). Слово falbiqaju содержит лишнее да, которое Левпцкий 
рассматривает как суффикс побудительного глагола (o p .c it.,p . 69). Однако, 
такого образования мы не знаем и полагаем, что falbiqaju —  ошибочное 
написание вместо falbiju.

В общем Левицкий этого четверостишия не понял: за подлежащее он 
принимает qaman sufuyin («que le souverain . . .  organise . .  .»op. cit., p. 59). 
Между тем эта Форма генитива никак не может рассматриваться как под
лежащее и является определением к horayiyin сЧтед 'украшение макушки 
хана суту’. Единственный возможный перевод это наш.

182.  (cKalpavrikshan— galbavaras =  монг. galbaravas, халх oatbnr- 
zvas <  санскр.



«Всегда до скончания [сансары]. . . » — k'eji[yede]. . .  sar Jiec'ult'ele. От 
слова, стоящего перед hec'ulfele, сохранилась лишь вторая часть. Вероятно, 
это sansar <  санскр. samara 'круговорот бытия’. Все это четверостишие 
Левииким переведено неправильно (op. cit., р. 59). •

183 .  «Подобного . . .  алому рубину» —  al nal met*и. Слово al 'алый’=  
тюрк, al 'красный’, nal <  тиб. nal <  перс, lal 'лаль’, 'бледный рубин’’ 
( В л а д и м и р ц о в .  Mongolica I, стр. 335).

184.  «Императриц». Этим словом мы переводим amifanu eUnicndun.. 
У H utli’a это место осталось непереведенным. Правильно переводит его 
Левицкий, но он разделяет эти два слова и переводит: «живых существ 
и императриц» (op. cit., р. 59). Против перевода этого возражать трудно, 
но все же кажется странным, что, говоря о здравии императора к импера
трицы, между ними упоминаются живые существа. Мы склонны оба 
слова перевести вместе как «императриц». Что касается cUnu'udun, 
то это множественное число от esi, что значит в письменном языке в соче
тании с qatun —  «старшая супруга». Слово это имеет тюркское происхо
ждение. Оно встречается в значении «свекрови», «тещи» у донских калмы
ков. Все необходимые на счет этого слова разъяснения .можно найти 
у Левицкого (op. cit., р. 70). Сочетание amifanu eHmvndun мы пони
маем как «императриц живых существ», «родительниц живых существ».

185.  «Царевич» —  tayjhi 'тайджи’, 'царевич’, т. е. в данном случае 
«наследник престола». Слово «тайджи» имеет китайское происхождение 
( В л а д и м и р ц о в .  Общественный строй, стр. 142).  Левицкий соединяет 
tayjhi с t'e'imc'ilen и полагает, что оба слова вместе передают то же, что 
хуан-тай-цзы (ук. соч., стр. 59 , прим. 2). Но ничто не мешает t'c'unc'ilen 
переводить «таким образом», «так же».

186.  На снимке сохранился лишь суффикс множественного числа mrud. 
Поскольку аллитерируют во всех четырех строках этого стиха слоги к'е 
и де, нетрудно догадаться, что впереди стоявшее слово начиналось на к'е. 
Возможно, что это —  к'епп, как полагает Левицкий (op. cit., р. 55, 59). 
В таком случае k'e'unnwud noyad мы можем перевести как «сыновья и 
нойоны».

Словами «да будут единогласны!» мы переводим sedk'il nik'edc'u, кото
рое читается не совсем ясно.

187 .  «Хлеба» —  t'ariyan fo'[oJsun. Место эго прежними исследовате
лями было совершенно не понято. Перевод этого места у Huth’a и у Левиц
кого неправилен. Последний переводит эти слова как «зерна и пыль»(ор. cit., 
I». 59 ). М ежду тем смысл здесь не позволяет так переводить: «да испол- 
нятся во время ветер, дождь, хлеба и пыль!» Это выглядит несколько странно. 
В самом деле здесь речь идет не о пыли. В языке монгольской письмен
ности существует toyosmi как парное к tariyan 'хлеб’: напр., оно встре
чается на стр. 1 уланбаторского издания Бигармиджида (1923) ,  где ска
зано: tariyan toyosun elbeg уагси 'хлеба произрастали в изобилии’. У алар-



ских бурят словом tohoy называется особый род сорняков, растущих среди 
хлеба. Итак, t'ariyan t'o'osim означает «хлеба».

1 88 . «Названия недугов, болезней и бедствий»— gemud c'imud ebec'in 
c'arun nere: gemud— множественное число от дет 'бедствие’, 'повреждение’, 
'болезнь’; c'imud то же от с'гт =  калм. dim 'зуд’ ( R a m s t c  cl t. Kalmucki- 
sclies Worterbuch); ebec'in —  монг. ebedcin 'болезнь’. Из всех этих слов 
наиболее интересным является c'arun—  генитив от с'аг, так как оно при
надлежит к неизвестным нашим словарям словам. Смысл его совершенно 
ясен —  «болезнь», «страдание» и т. п. Левицкий указывает на засвидетель
ствованное в Bodhicaryavatara (изд. Б. Я . Владимирцева) eher car (Lewicki. 
■op. cit., р. 71). Однако нет уверенности, что в сочетании eber саг это дей
ствительно саг, а не сег, ибо слово сег хорошо известно и значит «мокрота», 
«харкотина». Приводимое Левицким калмыцкое саг дет золотуха, не совсем 
подходит, так как гласный в калмыцком долгий. Гораздо лучше, поэтому, 
другое приводимое Левицким слово калм. саг в сочетании car mdrsn 
'хрящевое горло’. Вышеприведенное саг в составе eber саг все же не 
должно исключаться из ноля зрения. Прибавим, что ппсьм. саг 'насг’ может 
быть этимологически связан с этим: «наст» —  «снежная кора», «корка» —  
«струи»,' «болячка».

189 .  «Да наслаждаются»— jirqa'an at'uqayi. Форма jirqa'au—слит
ное деепричастие от побудительного глагола от jirqa- =  монг. jirya- 
васлаждаться’.

190 . «Все»— дс1к'и =  бур. Лхирпт. хсШуу 'все’, 'всякий’ =  монг. 
kelekui 'весь’, 'все’.

191.  «Приложившие любовь» —  duran k'uryeysen. Слово duran значит 
«любовь», «желание», «сердце». (Ср.: П о п п е .  Монгольский словарь Муклд- 
дпмат ал-Адаб, стр. 145).

192 .  Многоточием обозначен пропуск. Так как последние две строки 
фрагментарны, смысл их может быть установлен лишь приблизительно. 
Отсутствует в частности сказуемое. На месте многоточия подразумевается 
второе определение к упоминаемым ниже именам собственным. Очевидно, 
таковым было «совершившие», т. е. «приложившие к нему от начала и до 
конца любовь, по указу сына неба, это дело совершившие».

193.  «Возвышенного ламы Намсхин монах Те цзи» —  drcdu nam shiy 
lamayln t'eji ayaqa degimlig. Имя ламы nam shiy читается не совсем 
ясно, особенно конечный согласный у. Те цзи —  t'eji —  имя монаха 
(ayaqa degimlig), находящегося в распоряжении ламы Нам хина. Термин 
ayaqa degimlig в языке монгольской письменности хорошо известен. 
В старых текстах он встречается в форме ayay-qa tekimlig <  уйг. ауау- 
qa tekimlig (F. W . К. M u l l e r .  Uigurica, I I , стр., 103), соответствующего 
санскр. sramaya.



194 .  «Хранитель. . . »  — . га qadaqalaqci. Первое слово попорчено. 
Huth восстанавливает его как ига 'мастера’ (op. cit., р. 360). Уверен
ности в том, что это правильно, нет.

195 .  «Одаренного широким умом гебши но имени Иринджин Дорджи». 
Слово гебши —  gahSesun —  является формой генитива на -ип от даЫев << 
тибетск. dgeh-Ses. Степень гебши давалась только изучающим цанид 
(А. П о з д н е е  в. Очерки быта буддийских монастырей и буддийского 
духовенства в Монголии, стр. 1 9 6 — 197).

Иринджин Дорджи является тибетским именем Шп-с'еп rdo-rje. 
Интересно отметить, что здесь это имя дается в его монгольской Форме: 
ср. халх. ёгж'с'э.

Вышеупомянутый хранитель находился в распоряжении этого Ирин
джин Дорджи.

196 .  Тай пин —  имя лица, являющегося вышеназванным хранителем.

197.  «Прекрасный Лю Ш оу» —  sayiqan liv siv.

198 .  «Одаренный строгих правил умом»— jarcHm oyifu. Слово garcim 
значит «правило». Дословно сочетание переводится «с правилами-умом», 
«обладающий правилами-умом». Левицкий переводит «qui possede de l ’esprit, 
et de bonnes moeurs» (op. cit., p. 60).

199.  Тай ф у — очевидно какое-то имя собственное.

2 0 0 . «Джалалдун» — jalaldun —  является хорошо известным мусуль
манским именем Джелал эд-Дин. Правильно устанавливает его и Левицкий 
(op. cit., р. 72), делающий ссылку на одно место Юань-чао би-ши, где эта 
имя дается в форме jalaldin.

2 0 1 . «Двор толкования алмаза»— gim gag yi иеп (кит. цзин-ган и- 
юань). См.: Huth, op. cit., р. 360 .

2 0 2 . «Бу сянь» —  Ъи Ып —  имя собственное. Относительно этих имен
собственных укажем, что Левицкий (op. cit., рр. 5 9 — 60) устанавливает не
сколько иные связи между ними и полагает, что надписи составляли сле
дующие лица: 1) монах Те цзи и некто по имени Иринджин Дорджи, отпра
вленные ламой Намсхин; 2) хранитель___ , отправленный от гебши;
3) Лю Ш оу, посланный Тай фу, который в свою очередь находится при 
Тай пин’е («de la part du t'ai-fou de T'ai-p'ing —  le noble Liv-siv»); Джелал 
эд-Дин и Бу-сянь от цзин-ган и-юань (от «двора толкования алмаза»). 
В виду фрагментарности этого места текста трудно решить, который из 
двух вариантов более правилен. Ср. другие варианты: H u t h ,  op. cit., 
р. 360; C h a v a n n e s .  Journ. Asiatique, 1 8 9 4 , p. 368 .



СЛОВАРЬ



АЫ. — ablativus.
Асе. — accusativus.
Cas. indef. — casus indefinitus.
Conv. abtemp. — converbum abtemporale. 
Conv. condit. — converbum conditionale. 
Conv. imperf. — converbum imperfecti. 
Conv. mod. — converbum modale.
Conv. perf. — converbum perfecti.

Conv. praeparat. — converbum praeparativum. 
Gen. — genitivus. 
id. — idem.
Instr. — instrumentalis.
Nom. fut. — nomen futuri.
Nom. perf. — nomen perfecti. 
plur. — pluralis.
Praet. perf. — praeteritum perfecti. 
pro — вместо.#

Слова расположены по алфавиту в следующем порядке: a b c c c d e e g h i  j  
k lc l т п i) о 6 р q г s $ t f  и it ii v  у у  z

Слова, начинающиеся на • отнесены в конец словаря, но знак • в середине слова 
при расположении слов в алфавитном порядке во внимание принят не был.

В квадратные скобки [ ] заключены части слов восстановленные, в подлиннике 
отсутствующие, так как памятники местами повреждены.

В круглые скобки ( ) заключены суффиксы.
В переводе имена даются в именительном падеже, а глаголы — в инФинитиве. 
Римские циФры обозначают памятники, арабские — строки, содержащие данное

слово.
Звездочкой обозначаются основы часто встречающихся в разных Формах слов.



а

*а- быть:
ajwue был I 8 — 9, II 13; 
aqu Nom. fut. I l l  16; 
aqun plur. Nom. fut. 1 12,  I I 16,  

IV  11;
afuqayi Imperat. 3 л. I 8 , I 11 ,

I 14 , II 1 3 , II 15, III 14 , 
IV  8 , IY  10 , X I I I 13 || монг. a-, 
даг. а- быть.

*ab- брать:
abquedur D at.-Loc. от Nom. fut. 

X I 8;
abt'uqayi Imperat. 3 л. I 17,

II 2 1 , IY  15[|монг. ah- халх. 
ав- брать.

abida Amitabha X II 4. 
abura(n)  спасать X I I 3 j| тнг.аЬш'а-, 

халх. award- спасать. 
aburifa всегда X III 11 Цмонг. abu- 

rida id.
adali подобный XI 8 j| монг. adali, 

халх. c w d i I id.
adilqa(quyin) pro arilqa(quyin) очи

щать X II 5 || монг. arilya-, халх. 
arilya- очищать. 

adiMid благословение X III 6; 
adiSdidi Асе. XIII 1 0 1| монг. adis- 

did, халх. q d d i s  благословение. 
adisdidfan благословенные X I I 4 —  

5 Цмонг. adisdidtan id. 
adu’usun животное II 18, IV  15 || 

монг. aduyusun, халх. aDUs id. 
al алый XIII 11 Цмонг. al id. 
ala IV  14 cm. ele.

alba повинность I 7, I 10 , II 12 , 
II 14 , III 1 3 , III 15 , IV 7, IV  9 
|| монг. alba, халх. alwa id.

*alda- совершить проступок:
aldaqu Nom. fut. V II b 2 V III b 2; 
aldafuqayi Imperat. 3 л. IX  5 j| 

монг. alda-, халх. аЛва-. 
aliba всякий, какой бы то ни было 

I 7 , I 10, II 12 , II 14 , III 13 , 
I I I 15,  IV  7, IV  9 Цмонг. aliba id. 

alibe какой-нибудь XII 6. См. aliba. 
alima(yin) яблоко X II7 || монг. alima, 

халх. аШт id.
alin(u) который XII 5 1| монг. alin, 

ali, халх. аШ id.
alt*ап золотой XII 4 , XIII 1, X I I I 5, 

XIII 6, X I I I 11;
alfandw' золото Dat.-Loc. X III4 || 

монг. altan золото, золотой, 
халх, aVt'a золото, a¥Vq зо
лотой.

arnin жизнь XIII 12 Цмонг. а ш и , 
халх. ami id.

amit'an живые существа XII 4, 
XIII 4, XIII 12; 
amit'ani Асе. XIII 3, X III 10; 
amit'anu Gen. X I I I 1 1 1| монг. ami- 

tan ̂ халх. ami*t*q живые су
щества.

anmqulaq(i) покой X III 1 1| монг.
amuyulang, халх. ату aid покой. 

amu'ul(imm) успокоить X I I I3 Цмонг. 
amuyul- успокоить.

ananda t'uvaja Hri Ana nda dhvaj a^rl 
XIII 6.



am  их I 15 , I 16 , II 17 , II 19 ,
III 19 , III 2 1 , IV 13 , IV  15, 
XII 6 || монг. arm id.

aggide отдельный II 2 0 1| монг. ang- 
gida, халх. аддгва особо. 

aqfiobi] Akshobhya XII 4 . 
arabnas освящение X III 6||м онг. 

arabnas ~~ rabnas, халх. ramndi 
id. <  тиб.

arba(yin) ячмень X II 7 Цмонг. arbai, 
халх. arwde ячмень. 

cvri'ut чистый X II 1, XIII 6 Цмонг.
ariyun —• ariyui, халх. ar'Ui id. 

aSugi A<joka X III 2. 
а'иё обширный X II 2 , XIII 5 1| монг. 

ayu ~  ayui id.
a'ula гора II 2 0 1| монг. ayula, даг. 

aula. халх. пШ id.л 7
a'uqafu мощный XIII 8 1| монг. au- 

yatu id.
ayaqa degimlig монах X I I I 13 || монг. 

ayaya tekimlig (в старых рукопи
сях ayay-qa tekimlig) id. <  уйг. 

ayimaq аймак IV  4;
ayima'udun G en.plur. IV  4 1| монг. 

ayimay, халх. aimak аймак. 
*ayu- бояться:

ayuqu Nom. fut. I l l  22; ayuqunid. 
plur. I 19 , II 2 2 , IV  16, 
IV  1 7 Цмонг. ayu- , халх. di- 
бояться.

b

ba союз «и» I 6, II 12, III 1 3 1| 
монг. ba id.

badhira lama vajralama XIII 6 | | <  
санскр. vajra -+- тиб. bla-ma. 

bala царь X III 1 1| <  санскр. 
balaqad(un) города I 3, II 4 , III 5,

IV  4 1| монг. balyad id.
bag ЫЪЧд объявление V I <  кит. ■+- 

монг. bicig.
bav tig Баодин, название округа 

IV  10 <  кит.
bav yuo hen jin yug gev tay Shi бао-

хэ сянь-чжэнь хун-цзяо дай-ши 
«великий учитель, произращиваю- 
щий гармонию, обнаруживающий 
истинное и распространяющий 
религию» III 17 <  кит. 

baq сад II 18 , III 20 , IV  1 4 Цмонг. 
bay id. <  перс.

baqsi(yin) учитель XII 6, XIII 2 || 
монг. ЬауЫ, халх. вааёг учитель. 

*bari- брать, держать, придержи
ваться:
barim Conv. imperf. придержи

ваться II 16, IV  12; 
bariqsan Nom. perf. поднести 

XII 7;
barifuqayi Imperat. 3 л. брать 

1 16,  1 1 1 7 — 18, III 19 , I V 13  
|| монг. bari-, халх. вагг-. 

bars тигр II 2 4 , III 23  Цмонг. bars, 
халх. ваг ~~ Baras id. 

basa также, еще 1 17,  II 16,  I I 19 ,  
II 21 ,  III 21 ,  IV  16,  IV  17 || 
монг. basa, халх. Bassa id. 

batira galb(un) Bhadrakalpa XII 4 . 
ba'u(fuqayi) останавливаться 1 15 —  

16,  II 17,  III 19,  IV  13 Цмонг. 
bayu-, халх. вй- останавливаться. 

*bayi- быть:
bayiqsan Nom. perf. XII 1; 
bayiqu Nom. fut. XIII 11 , bayi- 

quyin Gen. X I I I 5 || монг. bayi-y 
халх. ва%- быть.

be союз «и» XII 4 , XII 6. См. ba. 
her частица уступительная и обоб

щения I 9, II 13, III 14 , III 2 1 ,  
IV  15 , X I 9, X I I 5, X I I 7,  X I I I 2,  
X III 3 Цмонг. ber id.

Ъеуе тело:
beye bodoyi Асе. субстанция X I I 1; 
beyeyin Gen. тела =  санскр. kaya 

XII 5 || монг. beye, халх. Btjje, 
бур. Ал. beje тело.

Ы я XII 1 Цмонг. Ы, халх. вг. 
ЫсЧ(Ъеё) писать I 23 ,11  26,111 2 6 , 

IV  1 8 Цмонг. &гсг-, халх. вг'ЪЧ- 
писать.



ЫсЧд грамота 1 5 ,  1 1 5 , 1 2 0  Цмонг. 
ЫЫд, халх. Bi'c'ik письмо.

bic4gt'en обладатели грамоты I 1 8 1| 
монг. bicigten id.

biligfu обладающий разумом X I I I 3 [| 
монг. biligtu id.

bodhisivid бодисатва X I I I 7, X I I I 11; 
bodhisividun Gen. X III 5; 
bodhisividnarun Gen. plur. X III4 1| 

монг. bodisdv бодисатва.
bodisivid бодисатва X III 5. См. bod

hisivid и bothisivid.
bodo: beye bodoyi субстанция Acc. 

X II 1 1| монг. boda, халх. вовво 
плоть.

*bol- делаться, становиться:
bolgu Cony, imperf. II 2 0 , III 2 1 , 

IV  15 , X III 2;
bolt'uqayi Imperat. 3 л. V II b 1, 

V III b 1, XII 1, XIII 1, 7, 8, 
9, 10 , 11 , 12; 

bolu'ad Conv. perf. X III 1; 
bohte Praesens XII 7 1| монг. bol-, 

халх. Bot- становиться, де
латься.

bolbwi воздаяние XIII 7 || монг. bol- 
buri id.

*bolqa- делать:
bolqdbayi Praet. perf. X II 3, 

XIII 4;
bolqaqun plur. Nom. fut. IV  16; 
bolqarun Conv. praeparat. XII 2 || 

монг. bolya-, халх. botyo- де
лать.

boqt'as святые XIII 9 Цмонг. boydas, 
халх. b o g b o s  id.■c:

*bosqa- воздвигнуть:
bosqdbayi Praet. perf. X I I 2,  X I I 4; 
bosqajuConv.imperf. X III4 Цмонг. 

bosqa-y халх. bosXo-  воздвиг
нуть.

bosqa'a('ad) Conv. perf. воздвигнуть 
XII 3, XIII 6 || бур. Ал. ЬовХо-< 
*bosqaya- воздвигнуть.

bothisivid бодисатва XIII 3. См. 
bodhisivid.

*Ь6- быть:
bo'ed  Conv. perf. в значении 

союза «и» XII 3; 
bo'esu  Conv. condit. I 9 , II 13 ,

III 1 4 1| монг. boged , bogesiX от 
дефекта, глагола bo-.

bu  отрицание при повелительных 
Формах глагола I 15 , I 16 , 1 17,  
I 18 , II 17, II 2 0 , II 21 ,  II 22,
III 19,  III 20,  III 21 ,  III 2 2 ,
IV  13,  IV  14 , IV  15,  V  2 || монг. 

бур. Хори Ъш id.
*bu- основа дефекта, глагола «быть»: 

buguedur D at.-Loc. от Nom. 
fut. I 2 3 , II 2 6 , III 2 5 — 26,
IV  18;

Ъи1ъ и Nom. fut.;
buk'un  plur. Nom. fut. II 15 , 

III 17 , IV  10;
burun  Conv. praeparat. IV  1 6 1| 

монг. bit- в bukii, b iiriin . 
b u lb it(y i) все существующее Nom. 

fut. от b u - 1| монг. biikii, халх. 
вшХХш весь.

b u liQ u ) отнимать I 16 , II 2 0 — 21,  
IV 1 5 Цмонг. b u li- , b u liy a -, халх. 
виШ - отнимать.

ЪигкЧд идее не имеющий мрака 
X III 9 || монг. Ъйгкйд, халх.
вш гХгик сумрак, сумрачный. 

busi иной, другой I 7, I 10, IV  16 || 
монг. busu, халх. в -issi другой. 

* bu sire- благоговеть:
buHre'esu Conv. condit. IX  4; 
busiregu Nom. fut. V II b 1— 2, 

V III b 1— 2 Цмонг. bisire-, 
халх. BiSsire- благоговеть. 

buy an добродетель X II 2 , X III 6, 
X III 10 , X III 12; 
buyanac'a Abl. X II 7; buyanu 

Gen. X I I I 7 1| монг. buyan, халх. 
Bujjii добродетель. 

buyant'an добродетельные X III 9 || 
монг. buyantan, халх. BujjinH'q id. 

buyanfu добродетельный X III 2 , 
X III 10;



buyant'uyin Gen. X III ЗЦмонг. 
buyantu добродетельный. 

bilk*и находящийся X III 8. См. 
*&к-.

bilri каждый X III 12— 1 ЗЦмонг.
bilri, халх. вшгг id. 

burin полностью, целый X III 12 [| 
монг. burin, халх. вшг id. 

biirine все полностью X III 9 || монг.
burine id., D at.-L oc. от burin. 

*but'u'e- совершить, исполнить: 
biit'u’ebeyi P ra tt, perf. X II 5, 

X III 6— 7;
biit'wck'un plur. Nom. fiit. X III 8; 
but'wen Cony. mod. X III 5 1| монг. 

biituge-, халх. вщЧ'ё- выпол
нить.

but'u(]u) исполниться X I I I 12 || монг.
biitu-, халх. вшЧ'ш- исполниться. 

but'un весь X III 8 || монг. ЬйШп 
id.

с'

с'аг) земельные сборы 1 7 ,  I 10, 
IV  13 || <  кит. цан амбар

с

Ып tav miQ Чэнь Дао-мин (имя 
собств.) III 17, III 2 1 . 

сщ уау van siv дщ (dur) Чун Ян 
Вань-шоу гун (название мона
стыря) II 15 .

с'

b'dbc'a'al ущелье XIII 5 1| халх. 
с'ав'с'гкуа id.

c'akiravard Cakravartl X III 2. 
b'ak'(iyar) время X I I I 12 || монг. cay, 

халх. c'ak время.
c'aqa'an белый X II 6, X III 1 [| монг.

bayan, халх. c'ayq id 
c'aqa'an c'aq(a) Чаган Цанг (назв.

местности) III 2 5 . См. прим. 56 . 
b'aqlaH идее неизмеримый X III 1 1| 

монг. baylasi йде{ id.

b'aq(un) время XIII 1, X III 9 || монг.
cay, халх. с'ак время. 

с'аг(ип) бедствие X III 1 2 1| монг. 
саг наст.

b'erig войско II 4 , III 4 , IV  4 || 
монг. cerig, халх. с'еггк id. 

c'eri'ud(un) войска I I 4,  III 4,  IV  4 1| 
монг. cerig-ud войска. 

b'erig войско I 3 . См. b'erig. 
b'ervud(un) войска I 3. См. c'eri- 

'ud(un).
c'ida- мочь XI 3 || монг. cida- , халх. 

c'aDBa- id.
c'ila'un камень X I I I 5 1| монг. cilayun, 

халх. b'utti id.
c'im твердый X I I I 1 4 1| монг. cing id. 
c'imeg украшение X I I I 10,  X I I I 1 1 1| 

монг. cimeg, халх. c'imek id. 
c'ime(ju) украшать X III 2 , XIII 3 || 

монг. time-, халх. c'ime- укра
шать.

c'imud болезни X III 12||калм. cim 
зуд.

c'inart'u обладающий свойством
XII 1 1| монг. cinartu i.l. 

c'ir)(un) твердый XIII 5 1| монг. cing
твердый.

b'oqt'u блестящий X III 1 ||м онг.
boytu, халх. c'og't'o id. 

b'olge округ III 17;
b'olgeyin Gen. IV  1 0 1| монг. 

colgc id.

d
daruqas(da) даруги I 4, II 5, III 6, 

IV  4 || монг. darnya, халх. nary a 
начальник.

dahnad мусульманское духовенство 
I 6 |j перс, daniёmand. 

de’edu возвышенный X II 1, X III 7 ,
X III 13 ;| монг. degedu, халх. 
вёвё  id.

de'ere высоко X II 3 j| монг. degere, 
халх. вёгё верх, наверху. 

deled(wesu) ударить X I 4 1| монг. 
deled-, халх. веЫёв- ударить.



delegee пространный X III 5;
delegeeyi Асе. землю X III 2 1| 

монг. delekei, халх. DelXiземля, 
мар.

deleme напрасный, никчемный, празд
ный У1||Ю ань-чао би-шв deleme 
напрасно.

delger широкий X III 13 || монг. del- 
дег, халх. Delger id. 

delger e(gse'er) распуститься X III 
1 1 1| монг. delgere-, халх. Delger- 
распространиться.

delgere'ul(un) распространить X III 
3— 4 || монг. delgeregiil-, халх. 
Delgerml- распространить. 

dim гостиница I I 19,  III 2 0 , IV 14 j| 
кит. дянь.

*deyri небо, тенгри, бог:
deyrreVe АЫ. от неба X III 4; 
deyrinerun Gen plur. небожи

телей X II 6;
deyriyi Асе. тенгри 1 1 1 ,  I I 13,

II 15,  III 14,  III 16,  IV  8,  
IV  10;

deyriyin Gen. тенгри I I ,  II 1,
III 1, IV  1, V II a 1, V III a 1, 
IX  1— 2; неба X III 13, X III
4 1| монг. tngri, халх. Рёудёг 
небо, небожитель.

dliishi(yer) =  тиб. sde-srid X III 6. 
divib(i) материк X III 8 ]| монг. dmb, 

халх. few, бур. Ал. tiub'e мате
рик, мир.

doPora внутри X I I 4,  XII 6, X I I I 5 || 
монг. dotura, халх. Do'Por id. 

doyid буддийское духовенство I G, 
II 12, III 13 , IV  7 || монг. toyin, 
халх. Роёу монах знатного про
исхождения, монг. toyid plur. 

dorben четыре X III 7 |[ монг. dorben, 
халх. Dvrwg id.

dumdadu средний IV  18 , V  3 |j монг.
dumdadu, халх. DunDaD id. 

dunda середина X I I 1 Цмонг. dumda, 
халх. DunDa id.

dug jin £in(i) Дун чжэнь-жэнь 
(имя собств.) 1 1 3 .  

dmad(Vu) упоминать X III 4 Цмонг.
durad-  вспоминать. 

duran любовь X III 13 Цмонг. duran 
желание.

durbal;a(n)  пылать X III 8 || калм.
durw- ярко гореть. 

dnPum каждый X II 3 1| монг. du- 
tum id.

*du‘ulqa- дать знать, разъяснять, 
дать понять, вразумлять: 
du'idqan Conv. mod. X II 3; 
du'ulqaque Nom fut. 1 4 ,  II 6,

III 7, IV  6 || монг. dnyulya- 
дать понять.

dilri: дуде diiri Форма X I 1 1| монг.
diiri, халх. вшгг вид. 

dil'urge(n) наполнить X II 7 Цмонг. 
diigiirgc-, халх. Dtarge- наполнить.

e

eldeb разный X III 5 Цмонг. eldeb, 
халх. ё1вёр id.

ё

ёЬес'т болезнь X III 12 || монг. (bed- 
cin., халх. vwv'c'i, бур. Эх. ebe- 
ёёу id.

t’de эти, они I 17 , II 2 1 , III 21 , 
IV 16;
edenu Gen. 1 1 5 ,  II 17,  III 19,

IV  13 Цмонг. ede, халх. i’DDe 
этп, они.

edwe теперь I 9, II 13 , III 1 4 1| 
монг. ediige, даг. еюё id.

(jen властитель X I I 1, X I I I 4,  X I I I 9; 
tjendur Dat.-Loc. X III 7 || монг. 

(j<n, халх. (’Djt, бур. Ал. ezey 
хозяин, властитель. 

elcHn послы I 15 , II 17 . I l l  19, 
IV  13 , V 1;
ё1с'те Dat.-Loc. I 4 , II 5— 6, 

III 7, IV  5 || монг. elcin, халх. 
iPc'l послы.



ё1е частица обобщения I I 18,  IY 1 7 1| 
монг. ele id.

ёпе этот X I 6, X I I 2,  X I I I 5, X I I I 6, 
X III 7 , X I I I 13 || монг. епе, халх.
ёпё id.

ёдк'е спокойствие X I I I ,  X III 1 1| 
монг. engke, халх. ёд%ё id.

crdemfu обладающий достоинствами 
X III 1 0 1| монг. erdemtu, халх. 
ёгвётЧ'ё id. 'ученый’.

гг dims драгоценности X II 3, X III  
1 0 1| монг. erdeni, в рукописях до 
X V II ст. erdini, халх. ёгвёпг 
драгоценность.

ёгк'е-ud христиане 1 6, I I 12,  I I I 13,  
IY 7.

ёгНт драгоценность XII 7. См. 
et'dinis.

ertinis драгоценности X II 7. См. 
erdinis.

cse отрицание при Conv. condit. 
IX 4, X I 4;
ese her id. X I 9 || монг. esc id.

esen здоровый: ёдк'е ёжп благопо
лучие XII 1 | j  монг. esen, халх. 
ess$ здоровый.

esinu'tid(un) императрицы XIII 1 1 1| 
монг. с si qatun старшая жена, 
свекровь.

*e‘ud- соорудить:
vudbeyi Praet. perf. XII 5; 
e'udc'u Conv. imperf. X II 6 1| 

мопг. egud- соорудить, основать.
*ё-и4к'си1- велеть соорудить: 

e udkfeiulbeyi Praet. perf. X III 5; 
e iidk'e’ulju Conv. imperf. XII 7 1| 

монг. egudke-, халх. швХё- ве
леть соорудить, положить на
чало.

tu r i  долговечный X III 5, X III 7 , 
XIII 9 1| монг. eguri вечно, по
стоянно, всегда.

ёуши этакий X II 4 1| монг. еут й , 
халх. гтё id.

eyin этак IY  16 , X II 5 || монг. eyin, 
халх. гд id.

qaMes(un) гебши (ламская степень) 
X III1 3 1| монг. деЪН, халх. вевН id. 

galbavaral Kalpavriksha X III  
10— 11 .

дат уй Гань-юй (название горы) I I 20. 
*деще- говорить:

ge'eju Conv. imperf. I 18 , II 2 2 , 
III 2 2 , Y  2;

gren  Conv. mod. I l l ,  1 1 4 ,  I I 15,  
III 16,  III 18,  IY  10; 

ge'ek'sen Nom. perf. IY  9 || монг. 
кете-, халх. ее- говорить. 

ge'ekfde(gsed) быть сказанным I 8, 
II 13 , III 1 4 1|монг. kemegde- 
быть сказанным.

ge'C’ul(u'ed)  заставить сказать IV  
1 6 1| монг. кетеgul- заставить ска
зать.

деде-еп светлый X III 10;
gege'endwr Dat.-Loc. гегену X III  
6 1! монг. дедеп, дедедеп, халх. веде 
геген.

gelkhi все X III 12 || бур. Эх. %е1%ёid. 
gemud болезни X III 12 || монг. дет, 

халх. вет болезнь.
*gerel свет:

gereliyer Instr. X III 9; 
gerelun Gen. XIII 8 ||монг. gerel, 

халх. вёгё! свет, луч. 
geyid жилища IY  13;

geyiddur Dat.-Loc. II 17 , III 19 || 
монг. key id, халх. Хгв мона
стырь.

gey den ¥u  ломбард, закладная лавка 
II 19 , III 2 0 , IV  14 <  кит. 

geyi(k'u) осветиться X III 8 || монг. 
geyi- светать.

geyid(dur) жплища 1 1 5 .  См. geyid. 
gig lev huu(da) Цзинчжао Фу 1 2 2 .  
gun глубокий X I I 6 |j монг. gun, халх. 

ошд id.
дйд доп храм II 17;

дйд допа Dat.-Loc. IV  14; 
дйд gone id. II 18 , III 20;



гдйд gondur D at.-Loc. И  16 , III  
19 , IY  1 3 1| кит. гун-гуань. 

дйд gonwud(i) храмы III 17 . 
guen(dur) храм I 15 <  кит. гуань. 
дуад jin zin(u) Цзян чжэиь-жэнь 

(имя собств.) 1 1 2 .

к

касЧ заслуга X II 3, X II бЦмонг.  
аЫ, халх. a'c'i id.

касЧ кйге(ут) заслуга X III 7 1| 
мовг. аЫ иге заслуга. 

haran люди I I 18,  IV  14— 15, IV  16; 
harana D at.-Loc. I 3, II 4, III 5, 

IV  4;
harani Асе. V I || монг. (стар.) 

aran, (нов.) arad люди, массы, 
халх. arat арат, трудящийся 
скотовод.

karban десять IV  18, V  3, X II 4 || 
монг. агЬап, халх. anva id. 

hec*ul(fele) кончиться X III 1 1 1| 
монг. ecul-  кончиться. 

hec'us конец X III 13;
hec'usdu/r D at.-Loc. X I I I 1 1| монг. 

ecus, халх. e'c'es конец. 
he u n подворие II 16<кит. ся-юань. 
kirwer благопожелание I 8 , 1 1 1 ,

1 13,  II 13,  II 15,  III 14,  III 16,  
IV  8,  IV  10  || монг. iriigel, халх. 
jdr4, бур. Эх. vr'kr id. 

horayi(yin) макушка X I I I 10 || монг. 
oroi, халх. oroe макушка, вер
хушка.

когсЧп morgen Padmasambliava X III 
2 11 тиб. Ю-гдуап pa. 

huja'ur корень, первоначальность 
X I I 1 1| монг. ijayur, бур. Ал. uzUr, 
даг. Xotfor id. 

hua плот II 19 Цкит. Фа.
Iiuuq иеп lu(dur) Фынъюаньлу (на

звание округа) II 15 . 
ките плод, заслуга X II 3, X II 7; 

кйгеуг Асе. X II 6 || монг. иге, 
халх. mr id.

ihe'en покровительство X II 1 1| монг.
ibegel id.

гке(дсЧ) покровительствовать X I I 3 || 
монг. ibege- покровительствовать. 

irinjin dorji Ринчин Дорджи (имя 
собств.) X III 13 .

v
О

ja'an слон X III 1;
ja ’anu Gen. X III 1 1| монг. jayan, 

халх. gq слон.
jalaldun Джелал эд-Дин (имя собств.) 

X III 14 .
jalharifiu) молиться 1 8 , 1 11,  II 13,

II 15,  III 14,  III 16,  IV 8,  
IV 1 0 1| монг. jalbari- , халх. 
даШга- молиться.

jalqamji продолжение X III 1, X III  
4 1| монг. jalyamji, халх. gal- 
yam дг id.

jag dhiy c*6lge(dur) округ Чжандэ
III 17.

jag dhiy lu(dur) округ Чжандэ III 16 . 
jag ucn ji Чжан Юань-чжи (имя 

собств.) IV  11.
jar thigqaq объявление X  1 1| монг.

jar tungyay, халх. gar thigXak id. 
jarc'im правило X III 14 . См. след. 
jarc4m buyanfu(yin) добродетель

ный X II 8 1| монг. jarcim  закон, 
правило. См. buyanfu. 

jarliq указ II 3 , II 7 , II 1 7 , II 2 3 , 
Ш З , III 8, III 19 , III 23 , 1 X3 ;  
jarliqdur Dat.-Loc. I 6, II 1 2 ,

III 13 , IV  7; 
jarlik4yar Instr. X III 13; 
jarliqun Gen. I 10 , II 1 4 , III 15

IV  9 1| монг. jarliy , халх. gdrlik 
указ.

jarliqfan  обладающие указом II 22  || 
монг. jarliy tan id.

jarliqfu  обладающий указом III 22 |j 
монг. jarliytu id.



jaya-an перерождение X I I 3, X I I I 1; 
jaya'andur Dat.-Loc. X I 6 1| монг. 

jayayan, халх. gajq перерожде
ние, судьба.

jaya'afan  имеющие предопределе
ние || монг. jayayatan id. 

jil  год I 2 0 , II 2 4 , III 2 3 , IV  18 , 
V  3 || монг. jil, халх- gil id. 

iggis Чингис I 6, II 8; 
jigt]is qanu Чингис хана III 9 || 

монг. einggis, халх. cHggis Чин
гис.

jirqa'a(n) наслаждаться X III 13 || 
монг. jirya-, халх. garya- насла
ждаться.

jirqalag радость, наслаждение X III 
7, X III 12;
jirqalagdu/r D at.-Loc. X III 1 0 1| 

монг. jiryalang, халх. garyalag 
наслаждение.

jirqalag f  и блаженный X II 1 1| монг. 
jiryalangtn id.

jirqa(qu) наслаждаться X I I I 9 Цмонг.
jirya-, xалх. garya- наслаждаться. 

jirqo-an(a) шесть I 22 Цмонг. jiryu- 
yan, халх. guryq, бур. Ал. zoryog, 
бур. Эх. joryog шесть. 

joqiya(qu) устроить X III 10 Цмонг. 
jokiya-, халх. £ОЯгб-сочинить, со
ставить.

joriq стремленпе X III 5 || монг. joriy 
id., халх. доггк стремление, на
мерение, храбрость. 

jori(qsani) стремиться X III 6 Цмонг. 
.ori- стремиться.

jula светоч X III 8 Ц монг. jula, халх. 
guild лампада, бур. Ал. zuld 
свеча.

juljiqan(u) детеныш X III 1 1| монг.
juljaya, халх. gulgaq детеныш. 

jiig(un) страна X II 4 1| монг. jug, 
халх. дшо страна, направление.

к
kalbud(im) калпы X II 5 || монг. да- 

labud id. <  санскр.

kudagar название сутры Kutagara 
X II 6.

¥
¥  ■ кого 1 1 6 .  См. кеп. 
k'ebid лавки II 19 , III 2 0 , IV  14 || 

тюрк, kebid id.
¥ed  кто:

¥ed Ъег кто ни будь X II 8;
Wed Wed her кто бы то ни было 

II 2 0 , III 2 1 , IV  15;
Wedi Асе. II 1 9 , III 21 Цмонг. 

ked plur. от кеп кто.
¥её ветер X III 12 Цмонг. ке%, даг.

Wei id., халх. уг воздух.
*¥е'е- говорить:

We'eju Conv. imperf. IV 17; 
We'eju'ue Plusquamperf. X II 7; 
We'eWu Nom. fut. X II 1, X II 2; 
We'en Conv. mod. X III 3 Ц монг. 

кете-, халх. Ge- говорить.
Weji вместо Wedi IV  15 . См. Wed. 
Wen кто V II b 1, V III b 1, IX  3 || 

монг. ken, халх. yeg id. 
Weregle(gb4n) нуждаться X III 1 0 1| 

монг. keregle-, халх. Zeregle- ну
ждаться.

Weregud дела X III 5 || монг. kere- 
giid id.

Wesi’tm ветвь X III 1 1 1| монг. gesi- 
дйп, халх. аеШ id.

¥e-im(u) сын X I I I 13 || халх. %ш сын. 
¥eyvul(beyi) заставить сиять X III 

2 || монг. geyigul-, халх. aigud- 
освещать.

Wred союз «и» II 1 9 — 20,  IV  15,  
X II 5, X II 6 Ц монг. kiged id. 

Wija'ar граница X III 4 Ц монг. kija- 
уаг, халх. угвдауаг id.

Wrul(ju) заставить сделать X III 6 || 
бур. Хори уШ1- заставить сде
лать.

Wolgen(i) колесница X II 2, X III 1 [| 
монг. Wilgen колесница.

W6rgiid(i) изображения X II 5 || монг. 
korugiid изображения.



k'6rk'(i) изображение X II 6, XII 7, 
X II 8 1| монг. кбгйд изображение, 
картина.

к'иси силу (Асе.) II 2 0 , III 2 1 , 
IV  1 5 1| монг. киейп, халх. Хш'сЧ 
сила.

k'uc'un(dur) сила I I ,  II 1, III 1, 
IY  1, V II а 1, V III а 1, IX  2 || 
монг. киейп, халх. хш'сЧ сила. 

к'игде(Ридеё) причинять, доставлять
II 2 0 , III 2 1 , IV  15— 16 || монг. 
кйгде-, халх. хшцё- доставлять.

k'urPe(k'uyin) удостоиться X II 6 1| 
монг. kilrte- , халх. Хшг'Рё- удо
стоиться.

k'urus(iyer) камни X III 5 1| монг.
gurus камни. 

k'wun человек X II 6;
к'ггипи Gen. X III 4 1| монг. кй- 

mun, халх. х щ  человек. 
к'йЪечт сын X III 4 Цмонг. кбЬедип, 

бур. Ал. хшЬшд сын. 
к'йс'[ип] сила X III 8 Цмонг. киейп, 

халх. хш'сЧ id.
k'uc'iln(dur) сила X III 7 || монг. кй- 

ейп, халх. хш'сЧ сила. 
k'ulug да'ап(и) Кулук хаган II 12 ,

III 13 || монг. kiiliig gay an id.
* к'urge- доставлять:

k'ilrge(gsen) Nom. perf. X III 13; 
k'ilrgen Conv. mod. X III 9 || 

монг. кйгде-,x алх. хшгдё- доста
влять.

*к'йгРе- удостоиться:
k'urPebeyi Praet. perf. X III 1; 
к'игРфеиё Plusquamperf. X III 1; 
k'ilrPeqse'er Cony, abCmp. 

X III 12;
к'игрек'и Nom. fut. X II 3 || монг. 

kilrte-, халх. хшг'Рё- удо
стоиться.

k'iirt'cle до X III 4 , X III 13 Цмонг. 
kurtele, халх. xuw't'el, бур. Хори
ХшгЧ'ёг id.

k'use(gbinu) желать X III 10 Цмонг. 
kuse-, халх. ymsse- желать.

lab определенно1 X II 7 || монг. 1аЬг 
халх. Чав id.

lama(yin) лама X III 1 3 Цмонг. la
ma, Ыата id. <  тиб. 

lav Лао (название местности). Прим. 
50.

Unyua(yin) лотос X II 6 Цмонг. lin
gua id.

liv siv Лю Ш оу (имя собств.) X I I I 14.  
lu(dur) округ II 1 5 1| кит. лу округ. 
liig Wig доп Лун-син гуань (назва

ние монастыря) IV  10.

т

mandalnu4id(i) мандалы X II 4 1| 
монг. mandal мандал <  санскр. 

тапи наш I 3, I 2 0 , II 3, II 2 3 , 
III 3, III 2 3 , IV  3, IV  18 , V  3 || 
монг. тапи, халх. тапаё id. 

magaragnu’ud махараджи X II 5 1| 
монг. тадагаща махараджа <  
санскр.

таН очень X III 2, X III 8 Цмонг. 
masi id.

ma’un(i) злые X  1— 2 || монг. тауи~ 
mayui, халх. тй плохой, дурной. 

тегдеп мудрый X I 6, X III 2 Цмонг. 
тегдеп, халх. merge мудрый, 
меткий.

теРи подобный, словно X II 3, X III 
8, X III 11 Цмонг. metii, халх. 
тё'Рё id.

miggan тысяча X I I 4,  XII  5, X I I 7 Ц 
монг. mingyan, халх. mldggq id. 

modun(u) дерево X I I I 1 1 1| монг. mo- 
dun, халх. moDDo дерево. 

тодк'а вечный II 1, III 1, IV  1, 
V II а 2, IX  1 Цмонг. тбпдке, 
халх. mvgxv id.

тодк'е вечный X II 1. См. тодк'а. 
тодда вечный V III а 2. См. тодк'а. 
тиё Ьиё Мэй-бэй (название речки). 

См. прим. 50 .



mud они, они самые I 19 , II 22, 
IY  1 7 . См. шип.

тип он самый III 2 2 Цмонг. топ, 
халх. тщ id.

тйгди(тиё) поклоняться X II 1 1| 
монг. тбгди-, халх. mvrgv- по
клоняться.

п

паЬсЧп листья X I I I 11 Цмонг. nabci, 
халх. павЧЧ лист. 

vakabali Nagapali (имя собств.) 
X III 1.

nal рубин X III 1 1 1| монг. nal~~lal <  
перс.

пат sliih Намсхин (имя собств.) 
X III 13 .

патиг(ип) осень II 2 4 , III 2 3 , У 3, 
X III 9 || монг. патт, халх. па- 
таг осень.

пагап солнце X III 8 || монг. пагап, 
халх. nar id.

nasu жизнь, возраст X III 12 Цмонг.
nasun, халх. nas id. 

nasula(qu) достигнуть возраста, жить 
X III 3 || монг. n a s u la халх. nas- 
sat- id.

nasun возраст, жизнь X I I I 12 || монг.
nasun, халх. nas id. 

nayan восемьдесят X III 3 Цмонг.
nay an, халх. najji id. 

паугтап(а) восемь 1 1 2 5 ,  III 2 4 Ц 
монг. naiman, халх. паёлщ восемь. 

*ncme- прибавлять, прибавляться: 
ncmck'u Nom. fut. X III 7, X III 

12 ;
nemenm Conv. praeparat. XII 2 || 

монг. n e m e халх. пётё-. 
пете'иЦип) увеличивать XIII G || 

монг. nemegul- прибавить. 
nere имя У П а З ,  У Ш а З ,  X I I I 12 || 

монг. пеге, халх. пег id. 
neret'u называемый, носящий имя 

X II 6, X III 1, X III 2 , X III 13 || 
монг. neretu id.

mk'ed(cfu) быть единым X III 1 2 1| 
монг. niged- , халх. пёдё;о- объеди
ниться.

nik'en один XII 3 || монг. nigen, халх.
пёдё, даг. пе'к'ё id. 

nrul грех XII 5 Цмонг. nigul, халх.
пшдшЬ, калм. nvl id. 

пот dharma, вера, учение X II 5; 
ёасЧп nomi Асе. религия X III 3; 
потип Gen. dharma XII 5, уче

ние X III 11 — 12;  
потип Ъеуе dharmakaya X II 1 ; 
пот ёасЧп религия XIII 8; 
пот §ac4ndur Dat.-Loc. религия 

X II 5 || монг. пот, халх. пот 
dharma, учение, религия, книга 
etc.

nomla(run) проповедывать X II 6 1| 
монг. nomla- проповедывать. 

no'oqra(’asu) вместо no'oqda(’asu) 
подпасть X II 5 1| монг. noyda-, 
халх. nooDo- подпасть. 

noyad нойоны X III 12;
noyadda Dat.-Loc. I 3, I 4 , II 4, 

II 5, III 4 , III 6, IV  4 1| монг. 
noyad, халх. nojjit нойоны.

0
tjan[s]i Аньси I 3.

о
olda(qu) найтись XII 3 || монг. olda-, 

халх. oIdo- найтись.
*ol- найти:

olon Cony. mod. X II 3; 
olu'ad Cony. perf. XIII 1 1| монг. 

ol-, халх. o4- найти. 
от ом X II 1, X III 1 Цмонг. от, 

халх. от —■ ит <  тиб. 
oyqoc'as лодки II 19 Цмонг. опдуоса, 

халх. OQgo'c'o лодка. 
ороп? XII 3. См. ol- 
огап(а) место 1 13 || монг огоп, халх. 

oyq место.
ого‘аг совсем X III 3 || монг. oro-bar 

Instr. от ого совсем.



о го(п) входить X II 2||монг. ont-, 
халх. or- входить.

oro'ul(basu) ввести X II 7||монг.
oruyul- , халх. огйЛ- ввести. 

oyifu  одаренный умом X III 13 , 
X III 1 4 1| монг. oyutu id.

б
б’еггт свой X I 7 1| монг. бЪегйп, халх.

бгг id.
*бд- дать:

бдЬеё Praet. perf. 1 1 5 ,  II 17 ,  
III 19;

бдЫ id. 1У 13;
ogt'ugee Imperat. 3 л. Я  18, III 

2 0 , IV  14;
vgwed Conv. perf. X III 10; 
б gun Conv. mod. 1 8 , 1 1 1 , 1 1 3 —  

14,  II 13,  II 15,  III 1 4 ,  III 
16,  IY 8,  IV 1 0 1| монг. og-, 
халх. v g -  дать.

igfe(gsen) быть данным X III 3 1| 
монг. (kjte- быть данным. 

бкЧйеё Угедей II 9, III 1 0 1| монг. 
vgcdei id.

бЦеё счастье X III 7||монг. бЦе% 
халх. г)1дшг id.

oljeet'u Улджейту II 11 , III 1 2 1| 
монг. oljei-tu счастливый. 

суде diiri Форма X II 1 Цмонг. бпдде, 
халх. vygv вид, наружность, цвет. 

uygetfu rfipa X II 5 || монг. onggetil 
чувственный, материальный.

•organ широкий X II 2 , X III 3 Цмонг.
бгдеп, халх. vrgvi id.

6fogule(ju) старшинствовать 1 1 3 .  
6f<lgus(e) старшивы IV  5 1| монг. 

otegii старец. V

V
ргу Уа0 tyu  Пинъян Фу I 11 . 
ри  см. Ъи II 18 .
pmyad(un) будды X II 4 Цмонг. Ъиг- 

qad, халх. виг%М будды. 
ригуап будда X II 6 , X III 2; 

рт ут и  Gen. X II 6;

pmyannu'udm Gen. plur. X II 4  |J 
монг. burqan, халх. вигу/i  будда.

Я.
qa’an император I I 3, III 3, V i l a  3,  

V III a 3, царь X III 2 , X III 5 , 
X III 7, X III 9, X III 10; 
qa'annu Gen. X III 11; 
qa'anu Gen. 1 2 ,  1 6 ,  II 8 , II 9, 

II 10, II 11 , II 12, IV  2 , 
IV  7, IX  3 || монг. qayan, халх. 
хад хан, царь, император. 

qabw(un)  весна I 2 0 1| монг. qabm, 
халх. %aivar весна. 

qadaqala(qc4) заведывать, хранить 
X III 1 4 1| монг. qadayala-, халх. 
XaDDayia- хранить. 

qadaq({la'ul(ju) заведывать И 1 17—  
18 || монг. qadayalayul-, халх. 
хаввауШ^- заставлять хранить. 

qajar земля 1 1 6 ,  II 18,  III 2 0 , 
IV  14 Цмонг. yajar, халх. gcid-  
gar id.

qala'tm и sun баня II 19 , III 2 0 , 
IV  14 Цмонг. qalayun usun, халх. 
уаЩ us id.

qamuq весь, все X I I I 8 || монг. qamuy, 
халх. %атак id.

qan(u) хан: jiggis qanu Чингпс хана 
I 6 || монг. qan id.

qaqc'a единственный X I I 3, X I I I 10 || 
монг. уауса, халх. оап'с'а id. 

qarhjafan подведомственные II 18 , 
III 2 0 , IV  14 || монг. qariyatan id. 

qar(im) выходить XII 2 || монг. yar-, 
халх. aar- выходить. 

qa’uli: usunu qa'uli права на воду 
I I 2 0 1| монг.qauli, халх.%uliзакон. 

qol центр X II 4 Цмонг. yool, халх.
Got середина, становая жила, ось. 

qo'oda красиво X III 2 |' монг. уоо- 
a-da id.

qorin двадцать 1 2 1 ,  1125 ,  III 2 3 —  
24  Ц монг. qorin, халх. %or\ id. 

qori'ul(qu) запрещать V I || монг. qo- 
riyul- запрещать.



qot'ola(yi) все XII 3 Ц монг. qotola, 
халх. xo't'ot весь,все, повсеместно. 

qoyar два X II 5 || монг. qoyar, халх. 
Xojjtr id.

qoyina зад X I I 1 1| монг. qoyina, халх. 
/ogno позади.

qubc4r(i)  подать 1 7 ,  I 1 0 , II 12 , 
И  14 , III 13 , III 15 , IY  7, 
IV  9 || монг. qubciyur id. 

qnduq счастье X III 12 ||монг. qutuy, 
халх. %u44ik id. 

quduqt'an святые X III 9;
quduqfandur D at.-L oc. X II 7 1| 

монг. quiuytan, халх. %u*t'iiG4'q 
хутухты.

quduqt'u святой X III бЦмонг. qu- 
tuytu id., хутухта. 

quluqa[na] мышь I 20  || монг. quta- 
yana, халх. %ulgana id. 

qumaqi(yin) песчинка X II 3 || монг. 
qmnaki песчинка.

qura дождь X III 12| |мовг.  qura, 
бур. Ал. %iird id.

qurban три II 2 0 , X II 2 , XII 3,
X II 4 , X II 7, X III 1 0 1|монг. 
у urban, халх. mirwa id.

*qwriya- собирать:
quriya'asu Cony, condit. X I 9; 
quriyaju Cony, iinperf. X III 2 || 

монг. quriya-, халх. yura- со
бирать.

qnt'uqt'ayi святой Y II a 3, V III a 3. 
C m . quduqt'u.

s
saqi(qc'in) хранить X II 5 1| монг.

saki-, халх. saxxl- хранить. 
sarvavit(i) sarvavid X II 4. 
sayin хороший X III 4, X III 8, X III 

1 1 1| монг. sayin, халх. sdey id. 
sayiqan прекрасный X III 4 1| монг.

sayiqan, халх. sd&q id. 
sec'en qa-an Сечен хаган (Хубилай)

XIII 3;
sec'en qa'anu Gen. I I 10,  III 1 1 1| 
монг. secen qayan id.

senshigud даосы, даосское духовен
ство II 1 2 , III 13 , IY  7 , IY  16 ;  
senshigudde D at.-Loc. II 16 , IV  

12 || кит. сянь-шэн. 
sere(gdek'u) остерегаться X  2 || 

монг. sere- быть бдительным. 
seri'un прохладный X III 9 ||м онг.

serigun, халх. serimi id. 
se'uderiyed вместо senderiyer Instr. 

тень, сень X II 5 || монг. seguder, 
халх. siuDer тень.

senSbigud даосы, даосское духовен
ство I 6, I 17;
senSMgudi A c c .  1 1 3 .  C m . sens
higud.

su величие, могущество:
sujaliyin  Gen. величие I I 2, III 2;  
sudur Dat.-Loc. I 2 , IY  2 Цмонг. 

su величие.
sudur сутра X II 6 || монг. sudur id. <  

санскр.
sudurnirud сутры X I I 6 || монг. sm-  

dur-nuyud id.
sug tav с'йп Сун Дао-чунь (имя 

собств.) IY  11 .
supuryad(iyar) субурганы X III 2 , 

X III 3. См. supuryan. 
supuryan субурган X II 2— 3, X I I 4,

X II 6, X III 4;
supuryani Acc. X II 2 , X III 5, 

X III 6 || монг. suburyan, халх. 
suwuryq субурган. 

sur(t'aqne) обучаться X I бЦмонг.
sur-, халх. sur- учиться. 

sut'u гениальный X III 3, X III 7,
X III 10;
sut'uyin Gen X III 9 — 1 0 1| монг. 

sutu, бур. Ar. ho'Pd гениальный. 
suasii svasti X II 1, X III 1||монг.

svasti <  санскр. 
siime храм X II 6;

siimeyi Acc. X II бЦмонг. siime, 
халх. stume храм, бур. Эх. hvmv 
дворец.

sUsul(un) благоговеть X II 2 Цмонг. 
siisiil- благоговеть.



s

Ъас'т религия X III 3;
sac'in nomdur D at.-L oc. религия 

X II 2 || монг. sasin — sajin ре
лигия.

sagemuni Qakyaniuni X II 4 1| монг. 
sigemuni id.

*$arir garlra:
sariri Асе. X III 2; 
sarirnupudij Acc. plur. X II 5 || 

MOHr.sanr ~  Saril id. <  санскр.
Sasin(i) религия X III 2. См. sac'in.
Sen ‘in ju sen gug(dm) Шань-ин чу- 

сян гун (название храма) III 16.
Udwen предмет веры X III 10; 

sidu'eni Acc. X II 6 || монг. sitii- 
деп, халх. ёшЧ'$ предмет веры.

Hlde‘[e]d(un) селения I 4||монг. 
sildegen селение.

Hne(de) новолунье IV  1 8 1| монг. 
sine, халх. Нпё новый.

Щде‘е(п) впитывать X III 6 || монг. 
singgege-, халх. щдё- впитывать.

srusu продовольствие, кормление 
I 1 6 , II 1 7 , III 19, IV  1 3 1| 
монг. sigiisiin, халх. Шв id.

t

tag сид у ад van siv giig(dur) дай 
Чун Ян Вань-шоу гун (название 
монастыря) II 15 .

taydu(da) Дай-ду (название столицы) 
IV  18 || монг. dayidu <  кит.

ialayi великий, море X III 3, X III 4 , 
X III 10;
talayiyin Gen. море X III 4 , все

общий X III 9— 10 |1 монг. da- 
1а% море.

iidem  ти-дянь III 17 , IV  11| |кит.  
ти-дянь.

f

t'ahm(a) пять V  3 1| монг. tabm , 
халх. t'awq пять.

fak'iya курица IV 18 ||монг. takiya, 
халх. t'atfa id.

t'albiqaju кладя X III 1 0 1| монг. 
talbi- класть.

t'amqa торговый сбор, тамга II 18 ,
III 1 9 , IV  1 3 — 14; 
t'amqadaca Abl. I 10 || монг.

tamaya, халх. t'amag печать, 
тавро.

t'agsuq удивительный X III 4 1| монг.
tangsuy id.

t'ariyan посев, хлеб X III 12 || монг.
tariyan посев, хлеб. 

t'arqa(qsan) рассеять X II 1 1| монг.
tarqa-, халх. t'arXa- id. 

t'at'a(ju) тащить, отчуждать I 17 , 
1 1 2 1 ,  IV 1 5 1| монг. tata-, халх. 
I'a't'a- тащить, тянуть. 

t'ayil(un) жертва X II 6 || монг. tayil 
жертва.

t'ayjhi(yin) тайджи X III 1 1 1| монг.
tayiji, халх. Ь'аё$г тайджи. 

t'ay pig Тай пин (имя собств.) X III 
14 .

t'edue величиною с XII 7;
t'edueyi Acc. XII 7 \\ монг. tediii, 

халх. величиною с.
t'egirmed мельницы II 18 , III 2 0 ,

IV  1 4 1| монг. tegerme, халх. Рёгтё 
мельница.

t'egus совершенный X III 5, X III 6 || 
монг. tegus, халх. t'vgvs id. 

t'egus(c'u) совершиться, исполниться, 
стать совершенным XIII 7 || 
монг. tegiis-, халх. t'vgvs- закон
читься.

t'ende там XII 7 1| монг. tende, халх. 
Рёпвё id.

t'erged телеги П 1 9 | | м о н г .  terged, 
халх. РегдёЬ id.

t'ergel полный (о луне) X III 9 1| 
монг. ter gel id.

t'ervun первый II 2 4 , III 23; 
t'eri'unec'e от начала X III 13 || 

монг. terigiin начало, первый, 
халх. t'iurmt начало.



PervuPen и прочие IV  12||м онг.
teriguten id.

Peji Те дзи (имя собств.) XIII 13 .
Pe'uncHlen так X III 11 Цмонг. te- 

giincilen id.
Реуши такой X III 4 1| монг. teyimu, 

халх. Рте id.
Рёггип первый I 20— 21. Cm. 

tferi'un.
t'o’on число XII 3 1| моиг. toya, халх. 

Po id.
Po'ori(qu) обходить вокруг X III 8 1| 

мовг. toyori-, халх. t'oero- ходить 
вокруг.

t'o-[o]su[v] в сочетании fariyan  
Po‘[o]su[n] посевы-хлеба X III 
1 2 1| монг. toyosun как парное 
к tariyan в сочетании tariyan to
yosun посевы-хлеба, ср. бур. Ал. 
tohog в том же значении.

РбТРбггдеё(угп) круг X III 8 |( монг. 
togiirig, халх. Pvgrvk круг, бур. 
Аг. Ршуег'бд круглый.

Porol(dur) перерождение X I 7 || монг. 
toriil  ̂ халх. Pvrvl перерождение.

Pulada вследствие того, что X II 3, 
XIII 5 || монг. tulada id.

Pugqaq: jar Pugqaq объявление X  1 1| 
монг. tmgqay, халх. Pugxak id.

Pusa польза XII 5;
Pusayi Асе. X I I I 8, X I I I 9 Цмонг. 

tusa, халх. Pussa польза.
PuPum каждый X III 1 1| монг. da

tum id.
PuliPu средний X II 2 1| монг. duli 

половина, полночь.

и
uda'ul(un) задерживать, промедлить 

X III 6 || монг. udayul- задержи
вать.

udu/rvulsun(u) вождь XII 2 || монг. 
uduriyulsun вождь.

ula’a подвода I 1 6 , II 17 , III 19 , 
IV  1 3 , У  1 1| монг. ulaya, халх. 
uta id.

*ulus народ, государство:
ulusda'an Dat.-Loc. с возвратным 

притяшанием X II 1; 
ulusiyan Асе. с возвратным при

тязанием X III 3; 
ulusun Gen. X I I 1, X I I I 3, X I I I 7,  

X III 9 || монг. ulus, халх. ullus 
народ, государство.

uqa(n) понять X I 3 Цмонг. uqa-, халх. 
щуа- понимать.

uqa'iil(un) вразумлять, разъяснять 
X II 2 || монг. uqayul-, халх. uyul- 
разъяснять.

imda перед X II 1 Цмонг. urida, 
халх. игш  передняя сторона, 
раньше.

uridanu прежний 1 9 ,  II 13, П 1 1 4 1| 
монг. urida-yin, халх. tirm, G en. 
от wida.

uridu прежний X III 7 1| монг. uriduy 
халх. игва id.

urPuda надолго X III 5, XIII 7 1| 
монг. urtuda id.

uruqud семена X III 11 Цмонг. uruy 
родня, родственник.

usad(ctu) исчезнуть X III 12 Цмонг. 
usad- прекратить свое существо
вание, халх. ussaB- ликвидиро
ваться.

usu вода Cas. indef. 1 1 6  Цмонг. и sun 
вода.

usun вода II 18 , III 20 , IY 14; 
usunu Gen. II 20  Ц монг. usunT 

халх. us вода.
uPayi(yin) Udyana XIII 2.

и
Г \

иау ван I 3 || кит. ван.
nag jin sen Ван Цзинь-шэнь (имя 

собств.) IV  11.
uai) tav gei Ван Дао-цзи (имя собств.) 

IV  11 .

й
йЫЦип) зима IV  1 8 Цмонг. еЪй1у 

халх. vwvl зима.



и сиеп gon(dm) Юй-цзя гуань (назв.
монастыря) IV  11. 

йс'идеп малый X I I 2 1| монг.аёикеп id. 
iidurcHn целый день Х Ш  8 1| монг. 

edur день, бур. Хори wdmrBg 
(gazar) расстояние целого дня 
пути.

*йё ed- совершать:
ueledt'ugee Imperat. 3 л. I 1 8 —  

19 , II 2 2 , III 22;  
ueledwesu Conv. condit. I  19 , 

II 2 2 , III 2 2 , IV 17  Цмонг. 
iiiled- совершать.

uele(yi) дело X III 5, X III 13 j| монг. 
u%le дело.

ueles дела, поступки I 1 8 , II 22 ,
III 2 2 , IV  17 , X III 9;
iielesi Асе. X III 4 ||м онг. ailes

Д6ЛЯ*
uje(n) видеть I 7 , I 1 0 — l l r II 12 ,

II 14 , III 13 , III 15 , IV  7,
IV  9 1| монг. wje-, халх. швдё- 
видеть.

a . w u r  верх, конец X II 1 1|монг.
ugugdr, халх. шдшг верх. 

ак'и(ди) умереть V II Ъ 2 , VIIIЪ  2 || 
монг. аки-, халх. гиххё умереть. 

аШ адеё несравненный X II 7 Цмонг. 
йШ agei id.

a l u  отрицание при глагольных Фор
мах I 7, 1 10 , I I 12 , II 14 , I I I 13 ,
III 15, IV  7, IV  9, VII b 1, 
VIII b 1, X I 3 , X III 5 — 6 || монг. 
iilu, бур. Ал. ш1'ё, даг.ml id.

a l w u  отрицание с вопросом I 19 , 
II 2 2 , III 2 2 , IV  16, IV  17. 
См. alu.

andur высокий X II 3, X III 2 — 3 || 
монг. ondur, халх. vnDvr id. 

апеп истина, истинный X II 1, X III 
7 1| монг. апеп, халх. шпе id.

v
vac4rabani(yin) Vajrapani X II 4. 
viyagirid пророчество XIII 3 Цмонг. 

vivangkirid id.

yiv fu  тёп Хоу Ту мяо (название 
монастыря) I 12 .

[у]од jhi хуан-цзы. См. прим. 2. 
yog Vay yiv императрица (мать цар

ствующего императора) IV  3. 
уид иед дйд Хун-юань гун (назва

ние монастыря) IV  10— 11.

У
*yabu- итти, поступать:

yabu’ayi Norn, imperf. 1 14 , I I 16,
IV  12;

уаЪщсЧп plur. Nom. praes. X II 2; 
yabuqun plur. Nom. fut. I 4 , II 5, 

III 7, IV  5;
yabuquyin Nom. fut. Gen. X II 4 ;  
yabut'uqayi Imperat. 3 л. I l l  18 ,

V  2 || монг. yabu-, халх. jdwa- 
итти, поступать.

*yabu'ul- совершать, проводить: 
yabu'ulquyin Nom tut. Gen. 

XH I 9;
yaibu'uluqsan Nom. perf. X III 4 |[ 

монг. yabuyul-, халх. jawui- 
проводить.

ya'u что Cas. ind; f. I 16 . См. след, 
слово.

ya'ud что Plur. от *ycrun II 1 9 , 
III 2 1 , IV  15 Цмонг. yayun, халх. 
ju  что.

yen hva доп Янь-ся гуань (название 
монастыря) IV  11. 

уёке великий II 2, III 1, X II 2,
X II 5, X III 1, Х Ш  2, X III 3 ,
X III 4 , X III 7, X III 8 Цмонг. 
уеке, халх. рххё id.

уёкеРи обладающий большим, вели
кий в отношении чего-либо X I I I 8 || 
монг. yeketa, халх. дгх%ёЧЧ id. 

уёг[ЬЧ]п)а мир X III 8;
yёrtЧщadг(лr D at.-Loc. X III 2; 
уёгЬЧщ^иг id. X II 7 1| монг. 

yirtinca, хал х.дшгЧ'гип'с'ё мир.



yev mev Яо мяо (название мона
стыря) I 12 .

yi jiv(dw )  Ичжоу (название города) 
IV  10 .

yor(?i(qun) ехать I 4 , II 5, III 6— 7, 
IV  5 || монг. jorci- шествовать.

yosu йде'иё беззаконный 1 1 8 , I I 21 , 
IV  1 7 1| монг, yosu iigoi, халх. 
josso-gшг id.

yosu йде'ип беззаконные III 22 . См. 
yosu iige'ue.

yoswar согласно, соответственно 
I 10 , II 14 , III 1 5 , IV  9||монг. 
yosuyar, халх. josor id.

y.u uag mev(dw) Юй Ван мяо (на
звание монастыря) 1 1 2 ,

Z

zaranwud луны, месяцы X III 9. 
Plur. от zara.

zarafyin) месяц I 2 1 , II 2 4 — 25 , 
III 2 3 , IV  18 , V  3 1| монг. sara, 
халх. sar, бур. Ал. Tiara id.

*am mev(dur) кумирня II 17 | кит. 
ань-мяо.

'ihe'en покровитель X III 7;
'ihe'en(dur) D at.-L oc. покрови

тельство II 2 , III 2-11 монг. 
ibegel покровительство.

■iji указ IV  3, IV  6 , IV  13 , I V 18 || 
кит. и-чжи указ, исходящий от 
императрицы.

"ijit'en обладающие указом IV  17. 
См. ‘iji.

'irgen(e) народ IV  5 ||м онг. irgen 
народ.

‘йде слово 1 3 || монг. йде, халх. me id.

•iige'u без, не имеющий X I I 1 1| монг. 
йдедй не имеющий, бедняк.

•iigule(gsen) говорить X III 7||монг. 
iigiile- говорить.
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Исследование члена-корреспондента АН СССР Н. Н. Поппе 
«Квадратная письменность» было закончено еще в начале 
1937 г., но не было издано тогда по той причине, что автор 
считал необходимым издать исследованные им памятники типо
графским способом знаками квадратного письма, не ограничи
ваясь только транскрипцией. Изготовление этих, в общем мало 
употребительных, шрифтов было сопряжено со значительными 
техническими трудностями. Вследствие этого автор отказался от 
своего первоначального плана и свою книгу соответствующим 
образом переработал. За это время успела выйти в свет книга 
Marian Lewicki «Les inscriptions mongoles inedites en ecriture 
carree© (Wilno, 1937), в которой исследуются некоторые из числа 
памятников, исследованных Н. Н. Поппе. Таким образом книга 
Н. Н. Поппе выходит в свет после названной работы М. Левиц
кого, хотя и была написана автором еще до того.

Институт Востоковедения 
Академии Наук СССР
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СХЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТА МЕСТОНАХОЖДЕНИИ ПАМЯТНИКОВ КВАДРАТНОГО ПИСЬМА НА МОНГОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ

У С Л О В Н Ы Е  З Н А К И

С т олицы  государств 
Г лавны е города провинций Л и т а л  
П рогие н аселенны е пункты  

-  д/С елсзные дороги  
Г рунт овы е дороги

----- -й) Р еки  и озера
-------- Государст венны е грани ц ы
• Тогное лгеетонасоожденив гиильят/сиков 

Приблизительное лгестонагсождение
палиятников




	Предисловие
	Введение
	Квадратный алфавит
	I. Согласные
	II. Гласные

	Языковые особенности памятников квадратного письма
	Очерк орфографии и фонетики
	§ 1. Соединение букв в слова
	§ 2. Дифтонги
	§ 3. Гармония гласных
	§ 4. Разные особенности вокализма непервых слогов
	§ 5. Особенности вокализма первого слога
	§ 6. Спирант h
	§ 7. Гортанный смычный (·)
	§ 8 . Особенности консонантизма
	§ 9. Отношение конечных согласных основы к гласному суффикса

	Очерк морфологии
	§ 11. Склонение
	§ 12. Множественное число
	§ 13. О некоторых именных основах
	§ 14. Спряжение
	§ 15. Частицы


	Тексты и переводы
	Вводные замечания к текстам
	I. Эдикт Мангала 1276 
	II. Эдикт Буянту хана 1314 
	III. Эдикт Буянту хана 1314
	IV. Эдикт вдовы Дармабала 1321
	V. Эдикт Ананда 1283
	VI. Объявление
	VII. Минусинская пайдза 
	VIII. Нюкская пайдза
	IX. Боготольская пайдза 
	X. Монгольско-персидско-китайская пайдза, обнаруженная близ Бэйпина
	XI. Фрагмент, опубликованный Г. И. Рамстедтом
	XII. Малая Цзюйюнгуаньская надпись
	XIII. Большая Цзюйюнгуаньская надпись
	Примечания

	Словарь
	Принятые в словаре сокращения
	а
	b
	с‘
	č
	č‘
	d
	e
	ė
	g
	h
	i
	ǰ
	k
	k‘
	l
	m
	n
	ŋ
	о
	ö
	p
	q
	s
	š
	t
	t‘
	u
	u̯
	ü
	v
	γ
	У
	z
	·

	Библиография
	Библиография русской литературы о квадратной письменности, сост. Т. А. Бурдуковой
	Библиография западноевропейской литературы о квадратной письменности, сост. Г. Н. Румянцевым

	От Института востоковедения
	Оглавление
	Схематическая карта местонахождении памятников квадратного письма на монгольском языке

