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Лингвистические особенности монгольского текста 
Тырской стелы 1413 г. * 

Статья посвящена монгольскому тексту Тырской стелы 1413 г. — малоизвестному памятнику доклас-
сического письменного монгольского языка, ныне хранящемуся в Приморском государственном объеди-
ненном музее им. В. К. Арсеньева (Владивосток). В статье рассматриваются основные фонетические, 
грамматические и лексические особенности текста, характерные для письменных памятников доклассиче-
ского письменного монгольского и среднемонгольского языка. Демонстрируя целый ряд явно архаичных 
черт, по-видимому, протомонгольского происхождения, монгольская надпись в то же время содержит не-
которые лингвистические инновации, предположительно датируемые постпротомонгольской стадией раз-
вития монгольских языков, и несет на себе следы разговорного и/или диалектного влияния. Отдельные 
фонологические и лексические особенности, а также место и обстоятельства появления памятника дают 
основания относить его к восточной диалектной зоне среднемонгольского языка. 
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1. Введение 

Стела 1413 г. была воздвигнута на Тырском уте-
се в низовьях Амура китайской военной экспедицией 
под руководством дворцового евнуха Ишихи, на-
правленного правительством династии Мин (1368—
1644) для установления политического влияния в ре-
гионе. Вместе со стелой был возведен буддийский 
храм, посвященный бодхисаттве Гуаньинь. Текст на 
обеих сторонах стелы был высечен на трех языках: 
китайском, чжурчжэньском и монгольском; кроме 
того, сбоку на каждой из сторон была выбита буд-
дийская магическая формула Ом мани падмэ хум на 
четырех языках (китайском, монгольском, тибетском 
и чжурчжэньском). В 1891 г. стела была перевезена 
во Владивосток и передана в музей Общества изуче-
ния Амурского края (ныне Приморский государст-
венный объединенный музей им. В. К. Арсеньева). В 
настоящее время она выставлена в одном из залов 
музея. 

Более или менее детальные описания самого па-
мятника и высеченных на нем текстов представлены 
начиная с середины XIX в. в работах таких ученых, 
как В. П. Васильев (1896), П. С. Попов (1904), Осада 
Нацуки (1958 и 2001), Г. В. Мелихов (1970), Чжун 
                            

 Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ 
«Китайско-монгольский словарь Дада гуань цзацзы (2-я 
пол. XV в.): реконструкция текста, справочные материа-
лы», проект № 15-04-00317а. 

Миньянь, Насэньбо и Цзинь Цицзун (1975), Айсинь 
Гиоро Ульхичунь (2009) и пр. Однако лишь недавно 
появился первый полный перевод всех надписей на 
стеле на русский язык с обширными филологиче-
скими и историческими комментариями, индексами 
и иллюстрациями. Исследовательская группа, в со-
став которой входил и я, выполнила новую дешиф-
ровку текстов памятника на основе всех доступных 
эстампажей и фотографий с учетом более ранних 
попыток чтения надписей. Результаты исследования 
были опубликованы в нашей монографии [Головачев 
и др., 2011]; кроме того, детальное описание мон-
гольского текста стелы и его перевод на английский 
язык отдельно приводятся в моей статье [Rykin, 
2012/2013]. 

Надпись на Тырской стеле содержит ряд лин-
гвистических особенностей, представляющих значи-
тельный интерес с точки зрения монгольской исто-
рической лингвистики. Некоторые из этих особенно-
стей уже были вкратце охарактеризованы в нашей 
монографии [Головачев и др., 2011. C. 112—114] и 
моей статье [Rykin, 2012/2013. P. 189—190], но в 
целом до сих пор они не были предметом специаль-
ного исследования. В настоящей работе я попытаюсь 
остановиться на них более подробно. 

2. Общие замечания 

Язык монгольской надписи обладает многими 
чертами, характерными для письменных памятников 
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доклассического периода в целом. Как и эпиграфи-
ческие тексты юаньской эпохи (см., например: 
[Chang, Zhang, Jig, Aruγ, Hin] 1), надпись на Тырской 
стеле представляет собой перевод, сделанный с ки-

тайского оригинала, но перевод не буквальный, а со-
кращенный и при этом весьма вольный, местами 
сильно изменяющий смысл оригинала, что можно 
проиллюстрировать следующим примером: 

 
Китайский текст (строка 2) Монгольский текст (строка 1) 

伏聞天之德高明故能覆幬地之德博厚故能持載 

fú wén tiān zhi dé gāo míng gù néng fù dào dì zhi dé bó hòu 
gù néng chí zài  

‘Как известно, главными качествами неба являются 
высота и свет, поэтому оно способно покрыть [все, нахо-
дящееся под ним], главными качествами земли являются 
обширность и толщина, поэтому она способна держать 
[все, находящееся на ее поверхности]’ 

üǰen sonosbasu tngri ün[dü]r bö[getele] ge-gegen 
γ[aǰa]r oron-i bürkü[n] čid[aqu] [.........]Y bol[ǰ]u ǰuǰaγan 
tümen am[i]tan-iy[an] teǰiyeǰü 

‘Если видеть и слышать, [можно понять, что] 
хотя Небо и высоко, [его] свет становится способ-
ным […] покрыть [всю] землю, [и оно] питает своих 
многочисленных (букв.: ‘толстых и многочислен-
ных’) живых существ’ 

 
Как можно судить по этому примеру, смысл, за-

ложенный в китайской фразе, мог становиться пред-
метом довольно смелой интерпретации со стороны 
составителя монгольской надписи, который обозна-
чен в самом тексте (строка 15) как «монгольский 
секретарь Аругбука» (mong[γol] bičigeči ar[uγ]buq-a). 

Сам факт включения в состав китайской военной 
экспедиции на Нижний Амур человека, умевшего 
писать по-монгольски, и выбор монгольского языка 
в качестве одного из языков стелы, установленной в 
регионе, где никогда не проживало монгольское на-
селение, служит хорошим подтверждением той зна-
чительной роли, которую монгольский язык выпол-
нял в дипломатической практике минского Китая в 
первой половине XV в. (см., например: [Serruys, 
1957. P. 141—142; Kara, 2005. P. 205]). 

Рассмотрим теперь отдельные лингвистические 
особенности текста поочередно. 

3. Фонетические особенности  

(1) Наличие лабиальной гармонии гласных, в це-
лом характерной для восточных среднемонгольских 
диалектов, но нетипичной для западных 2:   

bürkü- /pwyrkw- ‘покрывать’ [1] 3 < *bürke-; ср. 
тюрк. bürke- ‘покрывать; закрывать; накрывать’, 
‘быть пасмурным (перен.)’ [Севортян, 1978. С. 296—
298] || доклас. письм. монг.: Bur, Sub, Qqor I, Qqot VI, 
bürkü- /pwyrkw-; вост. ср.-монг.: SHM bürgü- 
不

舌兒古 ‘прятать, скрывать’, HY, YB bürkü- 不兒窟, 
DGZ bürkü- 卜兒窟 = bṳrkü- /pwrkw-, DY, YB 
bürkü[g]tü- 卜兒苦禿 ‘становиться пасмурным, об-
лачным’ < bürkü-; зап. ср.-монг.: МА bürkü- ڊورکو, 

bürkü’ür+tü ڊورکوورڌو (крышка-PRP) ‘с крышкой’, где 
bürkü’ür < bürkü- · письм. монг. bürkü-; письм. ойр. 
bürkü- | доклас. письм. монг.: Bur bürki-gde-gül-
/pwyrkykd’kwl- (покрывать-PASS-CAUS) ‘затемнять, 
погружать во тьму’ < *bürki-; вост. ср.-монг.: Ph XL 
bürkig /bur-khig ‘мрак’ < *bürki-, YB bürkesü 
土兒克素 (土 tǔ ошиб. вм. 不 bù) ‘крышка’ < *bürke-; 
зап. ср.-монг.: МА bürkewür ڊورکاوور ‘покрывало’, 
bürkesün ڊورکاسون ‘чепрак’, RH bürkesün ڊرکسون 
‘покрышка’ < *bürke- · письм. монг. bürke-; письм. 
ойр. bürke- ‘снести карту’. 

o[ngγ]oča /ʼw[nkq]wcʼ ‘корабль, судно’ [6] < 
*oŋgača || доклас. письм. монг.: Bur, Sub ongγo-
ča /ʼwnkqwcʼ; вост. ср.-монг.: ZY oŋγoča 瓮我察 ~ 
肝惡叉 (肝 gān ошиб. вм. 旺 wàng?) ‘кормушка, ко-
рыто; корабль, судно’, Ph IX, XII, XVI, XVIII, XXI, 
XXXI, XXXV oŋqoča+s /’oŋ-qo-čhs (лодка-PL) ‘лод-
ки’; зап. ср.-монг.: VdI oŋqočači ُاوذکוچه ْ چيُ  ‘лодоч-
ник’ < *oŋqoča · письм. монг. ongγoča, письм. ойр. 
ongγoco ~ ongγoca | доклас. письм. монг.: Abγ II 
ongγačači+ṉ /ʼwnkq’cʼcyṉ (лодочник-PL) ‘лодочники’ 
< *ongγača; вост. ср.-монг.: HY oŋqača 汪中

合察 
‘кормушка, корыто’, DGZ oŋqača 汪哈察 = ongγa-
ča /ʼwnkq’cʼ id., YB oŋqača 汪哈察 id.; зап. ср.-монг.: 
МА onqača قاجهاوذ قاچهاوذ ~   ‘корабль, лодка’, RH 
onqača (?onqoča) قجااوذ  id., VdI oŋqača َقجهگُاوذ ْ  id. · 
письм. монг. — , письм. ойр. — . 

oron/ʼwrwn ‘место, местность’ [1, 6] < *ora/n; ср. 
ПТ *orun ‘место; трон, престолʼ ([EDT. P. 233a—b]; 
ср.: [ДТС. C. 372a]) || доклас. письм. монг.: Sub, GGK 
oro /ʼwrw ~ BT, Bur, Sub, Turf XIII, XIVe, XXIX, 
Сhang, Hin, Arǰ III, Tara (col.), Bod oron /ʼwrwn ‘ме-
сто; сиденье, трон; кровать’; вост. ср.-монг.: SHM, 

                          а 
1 Расшифровку аббревиатур названий памятников см. в разделе «Источники». 
2 В настоящей статье данные по доклассическому письменному монгольскому приводятся в палеографической тран-

скрипции Л. Лигети и (через косую черту) транслитерации. Среднемонгольский материал представлен двояко: формы 
квадратной письменности — в транскрипции и транслитерации, данные синографичных и арабографичных памятни-
ков — в транскрипции и оригинальном написании. Письменные монгольские и письменные ойратские формы даются в 
стандартной академической транскрипции. Лексика современных монгольских языков и диалектов приводится в фоне-
матической транскрипции символами МФА. 

3 Цифры в квадратных скобках указывают на номер строки. 
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HY oro 斡舌
羅, Ph V oro /ʼo-ro ~ SHM oron 斡舌

欒 id., 
Ph VIII, XXXVI, LI oron-a /ʼo-ro-n (место-DAT) ‘вме-
стоʼ, HY oron-a 斡舌

羅納 id. · письм. монг. oro/n; 
письм. ойр. oro/n | доклас. письм. монг.: Ölǰ, Bus I, 
Sub, Сhang, Zhang, Jig, Hin or-a /ʼwr-ʼ ~ Turf LII 
oran /ʼwrʼn ‘место, местность; сиденье, трон’; вост. 
ср.-монг.: Ph I oran-a /ʼo-r-n (место-DAT) ‘вместоʼ; 
зап. ср.-монг.: МА ora اورا  ~ oran ناورا نارا ~   ‘местоʼ· 
письм. монг. — ; письм. ойр. — .   

orosi- /ʼwrwsy- ‘находиться, располагаться, поме-
щаться’ [11] < *ora+si- || доклас. письм. монг.: HC, 
Bur, Hin, Tara, Arǰ III orosi- /ʼwrwsy-; вост. ср.-монг.: 
SHM oroši-n 斡舌

羅申 (находиться-CVB.MOD) ‘посто-
янноʼ, oroši-ʼul-u-n 斡舌

羅失兀侖 (находиться-CAUS-E-
CVB.MOD) ‘решать, определять-CVB.MODʼ, HY oroši-n 
斡

舌
羅申 ‘находиться, пребывать-CVB.MODʼ; зап. ср.-

монг. — · письм. монг. orosi-; письм. ойр. oroši- | 
доклас. письм. монг.: Turf XVd, XXXVIII oraš̠i-γul-
/ʼwrʼs̠yqwl- (находиться-CAUS) ‘ставить, сооружать’ 
< *orasi-; вост. ср.-монг. — ; зап. ср.-монг. — · 
письм. монг. — ; письм. ойр. — . 

öröne /ʼwyrwnʼ ‘западный’ [10] < *hörene || док-
лас. письм. монг.: Jig, GGK, AQ örön-e/ʼwyrwn-ʼ ~ 
Bur öröne /ʼwyrwnʼ ‘запад; западный’; вост. ср.-монг.: 
SHM höröne 訶舌

羅捏, ZY höröne 豁羅納, HY höröne 
呵羅捏, DGZ höröne 阿羅捏 (阿 ā ошиб. вм. 呵 hē) = 
örön-e/ʼwyrwn-ʼ, YB höröne 阿羅捏 (阿 ā ошиб. вм. 
呵 hē) id.; зап. ср.-монг. — · письм. монг. öröne; 
письм. ойр. örönö | вост. ср.-монг.: SHM hörene 
訶

舌
列捏 ‘западʼ; зап. ср.-монг. — · письм. монг. — ; 

письм. ойр. — .    
sonos- /swnws- ‘слышать’ [1, 4] < *sonas- || доклас. 

письм. монг.: HC, Alx, BT, Bur, Sub, Dun VI, Qqot IV, 
IX, Turf Ib, VI, VII, VIII, XIII, Qqor I, GGK, Bod, 
BTO, AQ sonos- /swnws- ~ BT, Sub, Turf XIVe son̠os-
/swn̠ws- ‘слушать, слышать’; вост. ср.-монг.: SHM, 
HY, YB sonos- 莎那思, DGZ sonos- 莎那思 = sonos-
/swnws- id.; зап. ср.-монг. — · письм. монг. sonos-; 
письм. ойр. sonos- | доклас. письм. монг.: ND son̠as-
/swn̠ʼs- ~ Alx sonas- /swnʼs- ‘слушать, слышать’; 
вост. ср.-монг.: DY sonas- �納思 ‘слушать’; зап. ср.-
монг.: МА sonas- ناسوس , IM sonas- ُنصوص  صرُلصَ ~ 
(ошиб. вм. صنُاص), AL sonas- ُنسوس , RH sonas- 

دسوس  (ошиб. вм. نسوس ), VdI sonas- سنَاس 
‘слушать, слышать’ · письм. монг. — ; письм. ойр. —. 

törö- / twyrw- ‘рождаться; появляться, возникать’ 
[8, 11, 12] < *töre-; ср.: ПТ *törüː- ‘рождаться, появ-
ляться, быть созданнымʼ ([EDT. P. 533a]; ср.: 
[ДТС. C. 582a]) || доклас. письм. монг.: HC, BT, Bur, 
Sub, Dun I:9, 13, Qqot V, Turf III, IV, VI, X, XII, 
Chang, Zhang, Jig, Qqor I, Hin, Tara, Tara (col.), Arǰ II, 
Bod, BTO törö- / twyrw-; вост. ср.-монг.: SHM törö- 
脱

舌
劣 ~ 脱舌

羅ʼ~ dörö- 朶舌劣 ~ törü-n 脱舌
侖 ‘рож-

даться-CVB.MOD’, Ph XLI törö- / theo-reo-, HY törü-ʼed-
tür 脱魯額惕圖児 (рождаться-CVB.PFV-DAT) ‘в начале’; 
зап. ср.-монг.: IМ törö- ُبرُ ~ تُر (ошиб. вм. ُتُر) · письм. 
монг. törö-; письм. ойр. törö- | доклас. письм. монг.: 
Alx, RD, Turf VII töre- / twyrʼ-; вост. ср.-монг.: SHM, 

HY töre- 脱舌
列, ZY töre- 脱剌; зап. ср.-монг.: MA 

töre- راوت  ; — .письм. монг · تراَ -RH töre ,تیرها ~ 
письм. ойр. — .   

В то же время лабиальная гармония отсутствует в 
следующем слове, которое в доклассическом пись-
менном монгольском имеет альтернативную форму с 
лабиализованным гласным второго слога: 

ötegü+s /ʼwydʼkws (старый-PL) ‘старые’ [9] < *öte-
gü+s || доклас. письм. монг.: Bur, Sub ötegü /ʼwydʼkw 
‘старый’, Bus I, Bur, Sub, Turf XIX, XXVII, Dun V 
ötegü+s /ʼwydʼkws ‘cтарые; старики, старейшины; 
старшие, старшины’; вост. ср.-монг. — ; зап. ср.-
монг.: МА ötegü وتاكوا  ‘старый; старик’, IМ ötegü 
 .id. · письм. монг اوتكَوُْ старик’, AL ötegü‘ اُوتكوُ
ötegü+s; письм. ойр. — | доклас. письм. монг.: 
Qqot VI, Jig, Bod ötögü /ʼwydwkw ‘старый; старик’, 
Qub I, II, Turf XVI, Aruγ ötögü+s /ʼwydwkws ‘ста-
рейшины; старшины’; вост. ср.-монг.: SHM ötögü 
斡脱古 ‘старый; старшина’, ötögü+s 斡脱古思 ‘ста-
рые; старшины’, Ph V, IX, XXI, XXIV, XXXIII, 
XXXVI ötögü+s /’’eo-theo-gus ‘старейшины; старшие, 
старшины’, HY ötögü 斡脱沽 ‘старый’, DGZ ötögü 
斡脱沽 = ötögü /ʼwydwkw id., YY ötügü 我土故 ‘ста-
рый, постаревший’, YB ötögü 幹脱沽 (幹 gàn ошиб. 
вм. 斡 wò) ‘старик’; зап. ср.-монг.: МА ötögü اوتوكو 
‘старый’ · письм. монг. ötögü+s; письм. ойр. ötögü ~ 
ötögö ‘медведь’. 

По мнению Ф. Рыбацкого, в доклассическом 
письменном монгольском «в основном, по-видимо-
му, отсутствует лабиальная гармония», хотя он явля-
ется «несколько неоднозначным в отношении этого 
признака» [Rybatzki, 2003a. P. 62]. С первой частью 
этого утверждения трудно согласиться, учитывая 
полное доминирование лабиализованных форм в до-
классических монгольских текстах, о чем свидетель-
ствует статистика их употребления; ср., например, 
встречающиеся в Тырской надписи основы и их 
производные: bürkü- 7 1 — *bürki- 2; ongγoča 10 — 
*ongγača 2; oro/n 70 — or-a ~ oran 9; orosi- 25 — 
*orasi- 5; örön-e ~ öröne 7 — *örene 0; sonos- 96 — 
sonas- 2; törö- 169 — töre- 14, но ötegü 14 — ötögü 10. 

(2) Сохранение в начале слова исконного *ü, со-
ответствующего письменному монгольскому e или i: 

übül /ʼwypwl ‘зимний’ [8] < *übül || доклас. письм. 
монг.: Mön I, Abγ II, Ar II, Alx, Bur, Sub, Turf XIX, 
XXII, XXVII, Zhang, DGL übül /ʼwypwl ‘зима’; вост. 
ср.-монг.: SHM übül 兀不勒 id., Ph V, XXIV, XXV, 
XXVIII übül-ün /’’eu-bu-lun (зима-GEN) ‘зимнийʼ, ZY 
ü’ül (?übül) 五溫乞 (乞 qǐ ошиб. вм. 力 lì? 溫 wēn 
ошиб. вм. 㶀 bèn?) ‘зима’, HY übül 兀丁奔 id., DGZ 
übül 兀奔 = übül /ʼwypwl id., DY übül 兀逩 id., YY 
übül-ün 五補倫 (зима-GEN) ‘зимнийʼ, YB übül 兀奔 
‘зима’; зап. ср.-монг.: МА übül اوبول   ~  üːl اول, IМ 
übül ابُُل, AL üwül ْاوُُل id., RH übül دولاو  (ошиб. вм. 
                            

1 Цифры указывают на число употреблений данной ос-
новы вместе со всеми производными (по данным [Tu-
murtogoo (ed.), 2006]). 
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 | id. · письм. монг. — ; письм. ойр. übül ~ öböl (اوبول
доклас. письм. монг.: Bur, Sub ebül /’pwl ‘зима’; вост. 
ср.-монг.: DY hebül 哈坌兒 (sic!) id.; зап. ср.-монг. — 
· письм. монг. ebül; письм. ойр. — . 

üdür /ʼwydwr ‘день’ [13] < *üdür || доклас. письм. 
монг.: Gas, HC, Sub, Qqot IV, VI, Turf X, XVc, XVf, 
Chang, Jig, Hin, Yu II, Tara (col.), Bud (col.), DGL, 
GGK, AQ üdür /ʼwydwr; вост. ср.-монг.: SHM üdür 
兀都児 ~兀都

舌
児, ZY üdür 兀都兒 ~于都兒, Ph XL 

üdürčin /’’eu-deur-čhin ‘целый день’ < üdür, HY, YB 
üdür 兀都児, DGZ üdür 兀都兒 = üdür /ʼwydwr, DY 
ödür 我都兒, YY üdür 五堵兒; зап. ср.-монг.: МА 
üdür اودور, IМ üdür ُادُر ~ اُدر (ошиб. вм. اُدُر) ~ ادََر 
(ошиб. вм. ُاُدر) ~ دُر (ошиб. вм. ُاُدر), AL üdür اودور ~ 
 RH üdür ,اودُور ~ اودْوُْر ~ (?اودرُ .ошиб. вм) اودرَْ ~ اوُْدرُ
 .ошиб. вм) ادود ~ (اُدور .ошиб. вм) ادو ~ اودور ~ اودُور
 ;письм. монг. üdür · اُودرُْ ~ اوُْدرُْ ~ اُودُورُْ VdI üdür ,(اُدور
письм. ойр. ödür ~ ödur ~ ödör | доклас. письм. монг.: 
Bur, Sub edür /’dwr; вост. ср.-монг. — ; зап. ср.-
монг. — · письм. монг. edür; письм. ойр. — . 

ülegü/ʼwylʼkw ‘с лишним, свыше; лучше’ [3, 7, 
12] < *hülegü || доклас. письм. монг.: BT, Bur, Jig, 
Qqor I ülegü /ʼwylʼkw ~ Bur ülegüi /ʼwylʼkwy ‘с лиш-
ним, свыше; лучший, больший; лучше, больше’; 
вост. ср.-монг.: SHM, HY hüle’ü 許列兀 id.; зап. ср.-
монг.: MA hülüː ولوہ  ~ hüle’ü ولاوہ  ~ hülewü وولاوہ  
‘превосходящий, исключительный; лучший, боль-
ший’, hülewün نوولاوہ  ‘излишне’, IМ hülü’ü ُؤُھل وھلُُ ~   
‘прибавка’ · письм. монг. ülegü (ülegüü) ~ ülügü; 
письм. ойр. ülöü ~ ülüü | доклас. письм. монг. — ; 
вост. ср.-монг. — ; зап. ср.-монг. — · письм. монг. 
ilegü (ilegüü) ~ ilügü; письм. ойр. ilöü ~ ilüü. 

(3) Лабиальная ассимиляция исконного *e перво-
го слога под влиянием последующего ü: 

mü[ng]gün/mwy[nk]kwn ‘серебро’ [10] < *meŋ-
gü/n || доклас. письм. монг.: Sub münggü /mwynkkw ~ 
GGK mṳnggü /mwnkkw ~ Sub münggün /mwynkkwn 
‘серебро; серебряный’; вост. ср.-монг.: SHM müŋgü 
蒙古 ~ müŋgün 蒙昆, ZY müŋgü 蒙古, HY müŋgün 
蒙昆, DGZ müŋgün 蒙昆 = mṳnggü /mwnkkw, YY 
müŋgü 猛谷, YB müŋgün 蒙昆 ~ müŋgü 猛谷 id.; зап. 
ср.-монг.: IМ mü[ngü/n] ُوم  ‘серебро’ · письм. монг. 
mönggü/n; письм. ойр. mönggün ~ mönggön | доклас. 
письм. монг.: ND, Jig menggü /m’nkkw ~ Bus I men-
gü /m’nkw ‘серебро; серебряный’; вост. ср.-монг. — ; 
зап. ср.-монг.: MA mengü (?müngü) ومنک  ~ mengün 
(?müngün) نومنک , AL mengü ُْوْمنَک   ~ mengün ْنومنَک , 
RH mengü (?müngü) ولدم  (ошиб. вм. ومنک ), VdI mengü 

وْکُ٘◌منَ  id. · письм. монг. — ; письм. ойр. — . 
(4) Сохранение увулярного *q, в письменном 

монгольском развившегося в велярный k, перед *i в 
словах заднего ряда: 

qitad /qydʼt ‘китайский’ [15] < *qitad; ср. др.-тюрк. 
qïtaȷ ̃ ‘кидане’ ~ χïtaj ‘Китай; китайский’ [ДТС. 
C. 449а, 637b] < ПТ *qitañ || доклас. письм. монг.: Jig, 
GGK qitad /qyd’t ‘китайский; китаец’; вост. ср.-
монг. — ; зап. ср.-монг. — · письм. монг. — ; письм. 
ойр. — | доклас. письм. монг. — ; вост. ср.-монг.: 

SHM kitat 乞塔惕 ‘китайский; китаец’, HY kitat 乞塔惕 
~ kita[t] 乞塔 ‘китаец’, DGZ kitat 乞塔惕 = qitad /qyd’t 
id., DY kitan 圪探 (圪 gē ошиб. вм. 乞 qǐ) id., YY 
kita[t] 乞塔 id., YB kitat 乞塔惕 ~ kitan 起炭 id.; зап. 
ср.-монг. — · письм. монг. kitad; письм. ойр. kitad ~ 
?kitēd. 

ǰoqis-tu/ywqys-tw (пригодность-PRP) ‘подходя-
щий, годный’ [11] < *ǰoqis+tu || доклас. письм. монг.: 
Sub, Hin ǰoqis-tu /ywqys-tw ~ BT ǰoqis+t̠u /ywqystw ~ 
Qqor I ǰoq̄is+tu /ywq̄ysdw; вост. ср.-монг.: Ph XLI ǰo-
qis ügeė / ǰo-qis ’’eu-geė (пригодность-NEG) ‘неподхо-
дящий, непригодный’; зап. ср.-монг.: MA ǰoqistu 

وقیستوخ  ~ ǰoqostu (?ǰoqustu) وستوقوخ  · письм. 
монг. — ; письм. ойр. — | доклас. письм. монг.: Bur 
ǰokis-tu /ywkys-tw ~ ǰokis-d̠u /ywkys-dw, Sub ǰokis̄-
tu /ywkys̄-tw ‘подходящий, годный; приятный’; вост. 
ср.-монг. — ; зап. ср.-монг. — · письм. монг. ǰokis+ 
tu; письм. ойр. zokis+tu. 

[ǰob]qis /[ywp]qys ‘одна из четырех средних точек 
между странами света’ [3] < *ǰobqis || доклас. письм. 
монг. — ; вост. ср.-монг. — ; зап. ср.-монг. — · 
письм. монг. — ; письм. ойр. — | доклас. письм. 
монг.: Bur ǰobkis /ywpkys; вост. ср.-монг. — ; зап. ср.-
монг. — · письм. монг. ǰobkis; письм. ойр. zubki. 

(5) Развитие конечного *-s основы в -d, как в бу-
рятском, хамниганском и некоторых диалектах 
Внутренней Монголии [Poppe, 1955. P. 121–122; Ry-
batzki, 2003b. P. 374; 2004. P. 288]: 

egüd- /ʼkwd- ‘создавать, образовывать’ [15] < 
*egüs- || доклас. письм. монг.: Bur, Sub, Bod egüd-
/ʼkwd- ~ Turf XVc, XVe, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
Jig egüd̠- /’kwd- ~ Jig a̤güd̠- /’’kwd-; вост. ср.-монг.: 
Ph XXXIX ė’üd- /ė-’ud- ~ XLIX e’üt- /’e-’uth- ‘созда-
вать, сооружать’; зап. ср.-монг. — · письм. монг. 
egüd-; письм. ойр. öüd- ~ öüde- | доклас. письм. 
монг.: Qqor I, Yu II egüs- /’kws- ~ Alt a̤güs- /’’kws- 
‘брать начало, появляться, начинаться; отправлять-
ся’; вост. ср.-монг.: SHM e’üs- 額兀思 ‘отправлять-
ся’, HY e’üs-ge- 額兀思格 (брать.начало-CAUS) ‘соз-
давать, порождать, давать начало’ < e’üs-; зап. ср.-
монг.: MA ewüskel سکِلووا  ‘основание, сооружение’ 
< *ewüs- · письм. монг. egüs-; письм. ойр. öüs-. 

4. Морфологические 
и морфосинтаксические особенности 

(6) Употребление генитива на +i, который по 
своему экспоненту совпадает с одним из алломорфов 
аккузатива, что делает возможным предположение о 
генетической связи обоих падежей (см., например: 
[Poppe, 1955. P. 187—189, 193—194]): 

irgen-i amuγulang (люди-GEN спокойствие) ‘спо-
койствие людей’ [6]. 

(7) Архаичная форма датива-локатива на +A, ши-
роко употреблявшаяся в доклассическом письмен-
ном монгольском: 

oron γaǰar-a (место-DAT) ‘в местности; в мест-
ность’ [1, 6]. 
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(8) Архаичная форма датива-локатива на +ṯA, не 
встречающаяся в классическом письменном мон-
гольском, за исключением употреблений в составе 
некоторых наречий и одной из форм рефлексивно-
посессивного склонения [Poppe, 1955. P. 195]: 

er-e em-e-ṯe (мужчина женщина-DAT) ‘мужчинам 
и женщинам’ [9]. 

sar-a-ṯa (месяц-DAT) ‘в месяц’ [6, 10]. 
(9) Архаичная форма аблатива на +ṯAčA (истори-

чески сочетание суффиксов датива-локатива +ṯA и 
аблатива +čA), отсутствующая в классическом пись-
менном монгольском: 

tngri-ṯeče (Небо-ABL) ‘по воле Неба’, букв.: ‘от 
Неба’ [7]. 

(10) Архаичная форма мн. ч. на +n после основ с 
ауслаутным -i: 

bičigeči+n (секретарь-PL) ‘секретари’ [7]. 
elči+n (посол-PL) ‘послы’ [5]. 
[γa]dar+ki+n (снаружи-REL-PL) ‘находящиеся сна-

ружи’ [8]. 
maγu+n (плохой-PL) ‘плохие’ [12]. 
oyira+ki+n (близко-REL-PL) ‘близкие, ближние’ 

[11]. 
qola+ki+n (далеко-REL-PL) ‘далекие, дальние’ 

[11]. 
[t]ende+ki+n (там-REL-PL) ‘находящиеся там’ [5]. 
(11) Употребление «вульгаризованной» формы 

лично-притяжательной частицы 3 л. ед. ч. ni ‘его’ < 
inu id. (исторически форма генитива личного место-
имения 3-го л. ед. ч. *i), традиционно считаемой 
коллоквиализмом (см., например: [Poppe, 1926. S. 20, 
30; 1955, P. 221): 

ǰirüke ni (сердце 3SG.POSS) ‘сердце его’ [6] | 
письм. монг. ǰirüke inu. 

(12) Сочетание квантора tutum ‘каждый; все’ c 
существительным во мн. ч.: 

kü[m]üd tutum (человек.PL каждый) ‘все люди’ 
[7] | письм. монг. kümün tutum (человек каждый) ‘ка-
ждый человек’. 

(13) Употребление соединительного союза kiged 
‘и’ (исторически converbum perfecti на -GAd от осно-
вы ki- ‘делать’) в значении ассоциативной множест-
венности: 

yeke üčügen ötegüs ǰalaγus kiged (большой малый 
старый-PL молодой-PL и.другие) ‘большие и малые, 
старые и молодые и другие [люди]’ [9]. 

(14) Наличие предложения с двумя прямыми объ-
ектами, оба из которых, а не только последний, 
оформлены аффиксом аккузатива; по-видимому, раз-
говорная черта (ср.: [Kara, 2005. P. 208—209]): 

isiq-a-tan-i       nigen     mingγan čerig-üd-i…   
PN-ASS.PL-ACC один      тысяча    солдат-PL-ACC  
saγu-lγa-ǰu  
сидеть-CAUS-CVB.IPFV 
‘посадив… Ишику и прочих, [а также] тысячу 

солдат’ [6].  

5. Лексические особенности 

(15) Наличие нескольких редких и/или устарев-
ших слов и словосочетаний или слов с устаревшими 
значениями: 

aγulǰa- /ʼʼqwlcʼ- ‘представляться (вышестояще-
му), являться на аудиенцию’ [7] || доклас. письм. 
монг.: Bur, Hin aγulǰa- /ʼʼqwlcʼ-, Alt aγulǰa-lt̠u-
/ʼʼqwlcʼltw- ~ BT aγ̄ulǰa-lt̠u- /ʼʼq̄wlcʼltw- ‘являть-
ся.на.аудиенцию-REC’; вост. ср.-монг.: SHM a’ulǰa- 
阿兀勒札 ~ a’ulča-n 阿兀勒潺 ‘являться.на.аудиенцию-
CVB.MOD’, HY a’ulǰa-’ul-u-n 阿丁兀札兀侖 (являть-
ся.на.аудиенцию-CAUS-E-CVB.MOD) ‘отправлять на 
аудиенцию-CVB.MODʼ, a’ulǰarin 阿丁溫札鄰 ‘подарок 
по случаю аудиенции’ < a’ulǰa-; зап. ср.-монг.: AL 
hawulǰarin لجرینَْوُھَا  (ошиб. вм. نْلجریوُھَا ?) 
‘роскошный подарок’ < *hawulǰa- | письм. монг. 
aγulǰa- ‘встречаться; сходиться, сливаться (о реках и 
пр.)’; письм. ойр. aγoulza- ~ aγulza- ~ uulza- ‘встре-
чаться’; халх. ʊːɮts- ‘встречаться; сходиться (о доро-
гах), сливаться (о реках)’; орд. ʊːlʧa- ‘встречаться’; 
хорч. ʊːlʧ- id.; бур. ʊːlzə- id.; ст.-барг. ʊːlʤ- id.; 
калм. — ; даг. aulʧ- ‘соединяться, сочетаться; встре-
чаться’; ш.-юг. — ; мнгл. — ; мнгр. — ; бн. — ; 
кнцз. — ; дунс. — ; мог. — .   

čau süke+s /cʼw swykʼs (бумажные.деньги слиток-
PL) ‘связки бумажных денег’ [7] || доклас. письм. 
монг.: Chang čau süke+s /cʼw swykʼs ~ Jig süke+s 
čau /swykʼs cʼw ~ Aruγ süke čau /swykʼ cʼw; вост. ср.-
монг.: SHM süke+s 速客思 (слиток-PL) ‘слитки’; зап. 
ср.-монг. — | čau sükes: письм. монг., письм. ойр., 
халх., бур, калм. — , süke: письм. монг. süke ‘топор’; 
письм. ойр. süke ~ sükē ~ sügi id., sükü+s (топор-PL) 
‘топоры’; халх. sux (1) ‘топор, секира’, (2) устар. 
‘серебряный слиток в 50 ланов (в форме топора)’; 
орд. sukhe ‘топор; молот’; хорч. sux ‘топор’; бур. huxə 
‘топор; бородка (у ключа)’; ст.-барг. xux ‘топор’; 
калм. syk ‘топор’; даг. sukw id.; ш.-юг. sukhe id.; мнгл. 
suko id.; мнгр. sko id.; бн. ʂke id.; кнцз. suku ‘топор; 
косарь’; дунс. sukie ‘топор’; мог. — . 

ǰam /yʼm ‘почтовая станция’ [10] ← кит. zhàn 站, 
др.-манд.: ZY, MZ tʂam ‘остановка, стоянка; станция’ 
|| доклас. письм. монг.: Turf XVI ǰam /yʼm, Ölǰ 
ǰam+ud /yʼmwt (почтовая.станция-PL) ‘почтовые 
станции’, Turf XIX ǰam+ud+un /yʼmwdwn (почто-
вая.станция-PL-GEN) ‘почтовые станции-GEN’; вост. 
ср.-монг.: SHM, HY ǰam 站, Ph XXIX, XXXVI 
ǰam / ǰm; зап. ср.-монг. — | письм. монг. ǰam ‘дорога, 
путь, проход’; письм. ойр. zam ‘дорога, путь’; халх. 
tsam ‘дорога, путь; проход, трасса; артерия, русло, 
колея’; орд. ʧam ‘дорога, путь, способ’; хорч. ʧam 
‘дорога, путь’; бур. zam ‘путь, дорога, трасса’; ст.-
барг. dzam ‘дорога, путь’; калм. zam ‘путь, дорога’; 
даг. — ; ш.-юг. — ; мнгл. — ; мнгр. — ; бн. — ; 
кнцз. — ; дунс. — ; мог. — . 

[ǰob]qis /[ywp]qys ‘одна из четырех средних точек 
между странами света’ [3] || доклас. письм. монг.: 
Bur ǰobkis /ywpkys (1 употребление); вост. ср.-
монг. — ; зап. ср.-монг. — | письм. монг. ǰobkis; 
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письм. ойр. zubki; халх. tsɔwxjəs; орд. ʧɔpkhi ‘веко’; 
хорч. ʧapx ‘уголок глаза’; бур. zʊbxjəs; ст.-барг. — ; 
калм. zuwks; даг. ʧapkh ‘уголок глаза’; ш.-юг. — ; 
мнгл. — ; мнгр. — ; бн. — ; кнцз. — ; дунс. — ; 
мог. — . 

(16) Сохранение для некоторых тюркизмов де-
фектной орфографии, заимствованной из уйгурской 
письменности: 

ǰrlγ /yrlq [1, 5] ~ ǰarlγ /yʼrlq ‘указ, приказ’ [14] ← 
тюрк.; ср. ПТ *yarlïγ ‘приказ вышестоящего ниже-
стоящему’, уйг. yrlγ ~ yrlïγ [EDT. P. 966b—967a; ср. 
ДТС. C. 242а] || доклас. письм. монг.: Güy, Mön I, 
Qub I, II, Abγ I, III, Jib, Ar III, Gas, Ölǰ, Toγ, Alx, BT, 
Bus I, Öz, Dun IV, V, Turf XVI, XX, XXII, XXVI, 
XXX, Chang, Zhang, Jig, Qqor I, Uw, Hin, Abd, Sim, 
Čim, Toq, Top, DGL, GGK, Arǰ III ǰrlγ/yrlq | доклас. 
письм. монг.: Bur, Sub, Turf XVIII ǰarliγ/yʼrlyq; вост. 
ср.-монг.: SHM ǰarliq 札舌

児里黒, Ph I, II, III, IV, V, VI, 
VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXV, XXVI, 
XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, 
XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, LI, LV, LXIV, 
LXV, LXVI ǰarliq/ ǰr-liq ~ Ph XL ǰarlik / ǰr-likh, HY ǰar-
liq 札児

中
里; зап. ср.-монг.: MA ǰarliq جارلیق ~ ǰarliγ 

ارلیغج , RH ǰarliq رلیقج , VdI ǰarliγ ْجرَلْیِغ · письм. 
монг. ǰarliγ; письм. ойр. zarliq; халх. tsarɮjəg; орд. 
ʧarlik; хорч. ʧɛrlək; бур. zarljəg; ст.-барг. dzarljəg; 
калм. zarljg ~ zɛrljg; даг. — ; ш.-юг. — ; мнгл. — ; 
мнгр. — ; бн. — ; кнцз. — ; дунс. — ; мог. — . 

tngri / tnkry ‘Небо; небо’ [1, 3, 4, 7] ← тюрк.; ср. 
ПТ *teŋriː ‘физическое небо; Небо; Бог’, уйг. tŋri 
([EDT. P. 523b—524a]; ср.: [ДТС. C. 544a—b]) || док-
лас. письм. монг.: Güy, Qub I, II, ND, Jib, Ar II, III, 
Gas, Ölǰ, HC, Toγ, Alx, BT, Teh:a, Bur, Sub, Öz, Khüi, 
Dun I:9, 13, 14, Dun XII, Turf XVc, Chang, Jig, Aruγ, 
Qqor I, Uw, Hin, Abd, Sim, Čim, Toq, Tara, Bud (col.), 
Top, DGL, GGK, Arǰ II, AQ tngri / tnkry ‘Небо; бог, 
божество; небо’ | доклас. письм. монг.: Bod ten-
gri / t’nkry; вост. ср.-монг.: SHM teŋgeri 騰格

舌
理 ~ 

teŋgiri 騰吉
舌
里, ZY teŋgiri 滕急里, Ph I, II, III, IV, V, 

VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, 
XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, 
XXVI, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, 
XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXIX, XL, XLVI, LX, 
LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI dėŋri /dėŋ-ri ‘Не-
бо; бог, божество’, HY teŋgiri 騰吉

舌
里, DGZ teŋgiri 

騰吉里 = tngri / tnkry, DY teŋgeri 滕格利 ‘небо; пого-
да’, YY teŋgeri 滕革力 ‘небо’, YB teŋkeri 滕克立 id.; 
зап. ср.-монг.: MA teŋri تنکری ~ تینڭری ~ تینکری 
‘Небо; бог, божество’, IM teŋri ْیِرتنَڭ  ~ تنِکری ~ 
یِرتنَکْ id., AL teŋri تنکری یِرتنک ~   id., RH teŋri يرتنک  
id., VdI teŋri َْيِرتک  (ошиб. вм. ْيِرتنَک ?) id. · письм. 
монг. tngri ~ tenggeri; письм. ойр. tenggeri ~ tengger ~ 
tenggir; халх. thiŋgər; орд. theŋker; хорч. thɤŋər; бур. 
tengərjə; ст.-барг. tɤŋgər; калм. teŋgr; даг. thɤŋkər; 
ш.-юг. theŋker; мнгл. thiŋkere; мнгр. — ; бн. theŋ-
kɯrɯk; кнцз. — ; дунс. — ; мог. — . 

(17) Значительное число китайских администра-
тивных терминов, имен и географических названий, 

монгольская транскрипция которых отражает их 
древнемандаринское произношение: 

baiqu/pʼyqw ‘сотник’ [15] ← кит. bǎihù 百戶, др.-
манд.: ZyY paj xu, MZ paj γu. 

čau/cʼw ‘бумажные деньги’ [7] ← кит. chāo 鈔, 
др.-манд.: ZyY, MZ tʂhaw. 

čengqu/cʼnkqw ‘тысячник’ [15] ← кит. qiānhù 
千戶, др.-манд.: ZyY tshjɛn xu, MZ tshjɛn γu. 

dai ming / tʼy mynk ‘Великая Мин (название дина-
стии, 1368—1644)’ [1, 13] ← кит. Dài Míng 大明, др.-
манд.: ZyY taj miŋ, MZ daj miŋ. 

dusi / twsy ‘главное выездное командное управле-
ние’ [6, 15] ← кит. dūsī 都司, др.-манд.: ZyY, MZ tu 
sz̩. 

gön yim /kwyn yym ‘Гуаньин (имя божетва буд-
дийского пантеона)’ [11] ← кит. Guānyīn 觀音, др.-
манд.: ZyY kɔn jim, MZ kɔn Ɂim. 

ǰam /yʼm ‘почтовая станция’ [10] ← кит. zhàn 站, 
др.-манд.: ZyY, MZ tʂam. 

ǰang ding an/yʼnk tynk ʼʼn ‘Чжан Динъань (ан-
тропоним)’ [14] ← кит. Zhāng Dìng’ān 張定安, др.-
манд.: ZyY tʂaŋ tiŋ an, MZ tʂaŋ tiŋ Ɂan. 

kuu yii /kww yyy ‘айны’ [9] ← кит. kǔyí 苦夷, др.-
манд.: ZyY, MZ khu ji. 

mön ging /mwyn kynk ‘Маньцзин (топоним)’ [10] 
← кит. Mǎnjīng 滿涇, др.-манд.: ZyY mɔn kiŋ, MZ 
mɔn kjiŋ. 

nüigon/nwyykwn ‘евнух; придворный служащий’ 
[6, 8, 14] ← кит. nèiguān 內官, др.-манд.: ZyY nuj kɔn, 
MZ nuɛ̆ kɔn. 

qai si /qʼy sy ‘Хайси (топоним)’ [8] ← кит. Hǎixī 
海西, др.-манд.: ZyY, MZ xaj si. 

taibing / tʼypynk ‘мир, спокойствие’ [3, 4] ← кит. 
tàipíng 太平, др.-манд.: ZyY thaj phiŋ, MZ thaj biŋ. 

yamun/yʼmwn ‘управление, ведомство’ [6, 8] ← 
кит. yámen 衙門, др.-манд.: ZyY, MZ ja mun. 

yung lau/ywnk lʼw ‘Юнлэ (эра правления, 1403—
1425)’ [6, 8, 10, 13] ← кит. Yǒnglè 永樂, др.-манд.: 
ZyY juŋ law, MZ ɦyuŋ law. 

yung ning /ywnk nynk ‘Юннин (название буддий-
ского храма)’ [0, 1] ← кит. Yǒngníng 永寧, др.-манд.: 
ZyY juŋ niŋ, MZ ɦyuŋ niŋ. 

6. Заключение 

Подобно многим другим памятникам доклассиче-
ского письменного монгольского языка, монгольская 
надпись на Тырской стеле 1413 г. демонстрирует 
сложную комбинацию лингвистических архаизмов и 
инноваций. Сохраняя целый ряд явно архаичных 
особенностей, по-видимому, протомонгольского про-
исхождения, например, (2), (4), (6)—(10), (15), (16), в 
то же время она содержит некоторые инновацион-
ные явления, такие как (1), (3), (5), (11), (14), пред-
положительно восходящие уже к постпротомонголь-
скому периоду и отражающие разговорное и/или 
диалектное влияние. Отдельные фонологические и 
лексические признаки ((1), (3), возможно (5), час-
тично (15)), а также место и обстоятельства появле-
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ния памятника позволяют относить его к восточной 
диалектной зоне среднемонгольского языка, хотя 
проблема взаимоотношений между доклассическим 
письменным монгольским (письменным языком) и 
среднемонгольским (разговорным языком) является 
довольно сложной и дискуссионной (см., например: 
[Ligeti, 1964. P. 281—292; Rachewiltz, 1999. P. 240—
245; Janhunen, 2003a. P. 1—2; 2003b, P. 30, 33, 43; 

Rybatzki, 2003a. P. 57; Rachewiltz, Rybatzki, 2010. 
P. 152—156]). В заключение хотелось бы надеяться, 
что монгольский текст стелы — редкий образец 
средневековой монгольской эпиграфики с террито-
рии России — займет надлежащее место среди лин-
гвистических памятников того периода, который по 
традиции принято называть «темными веками» мон-
гольской письменности. 
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ves, 1962. P. 17—54, pl. 1—6; Tumurtogoo (ed.), 
2006. P. 152—154]. 

Ar III — письмо ильхана Аргуна папе Николаю IV (1290) 
[Mostaert, Cleaves, 1952. P. 445—467, pl. 2; Tu-
murtogoo (ed.), 2006. P. 154—155]. 

Arǰ II — фрагменты «21 гимна Таре» из Арджайских пе-
щер (кон. XV—нач. XVI в.) [Qaserdeni, Danzan 
et. al., 1997. P. 111—230; Tumurtogoo (ed.), 2006. 
P. 42—45]. 

Arǰ III — фрагменты стихотворных гимнов 16 архатам из 
Арджайских пещер (кон. XV—нач. XVI в.) [Qa-
serdeni, Danzan et. al., 1997. P. 231—313; Tumur-
togoo (ed.), 2006. P. 46—48]. 

Aruγ — китайско-монгольская билингва Аруг-вана (1340) 
[Cleaves, 1964—65; Tumurtogoo (ed.), 2006. 
P. 23—24]. 

Bod — фрагменты монгольского перевода Бодхичарь-
яватары из Олон Сÿмэ (XVI—нач. XVII в.) [He-
issig, 1976a. S. 13—249; Tumurtogoo (ed.), 2006. 
P. 211—225]. 

BT — фрагмент комментария к монгольскому переводу 
Бодхичарьяватары Чойджи Одсэра из Турфан-
ской коллекции (1312) [Cerensodnom, Taube, 
1993. S. 75—95; Tumurtogoo (ed.), 2006. P. 50—
60]. 

BTO — фрагменты комментария к монгольскому пере-
воду Бодхичарьяватары из Олон Сÿмэ (XVI—
нач. XVII в.) [Heissig, 1976a. S. 251—270; Tumur-
togoo (ed.), 2006. P. 225—227]. 

Bud (col.) — монгольский колофон к четырехъязычному 
ксилографическому сборнику буддийских тек-
стов (1431) [Heissig, 1976b. S. 17—19, 97—98; 
Tumurtogoo (ed.), 2006. P. 210]. 

Bur — монгольская версия Двенадцати деяний Будды 
Чойджи Одсэра, перевод Шераба Сенге (20-е гг. 
XIV в.) [Poppe, 1967; Ligeti, 1974; Tumurtogoo 
(ed.), 2006. P. 107—149]. 

Bus I — фрагменты письма ильхана Абӯ Са‘ӣда (1320) 
[Pelliot, 1936. Fig. 29—31; Cleaves, 1953. P. 27—
33, 55—107, pl. 1—2; Tumurtogoo (ed.), 2006. 
P. 185—188]. 

Chang — китайско-монгольская билингва в честь Чжан 
Инжуя (1335) [Cleaves, 1950a; Tumurtogoo (ed.), 
2006. P. 15—20]. 

Čim — надпись на пайцзе Чимтайи [?] (между 1344 и 
1361) [частная коллекция]. 

DGL — китайско-монгольские документы серии Дада гу-
ань лайвэнь 韃靼館來文 ‘Входящие документы 

Татарского отдела’ (между 1478 и 1517) [АВ 
ИВР РАН. Ф. 45. Оп. 1. Ед. хр. 49; Ligeti, 1965. 
P. 66—85]. 

DGZ — китайско-монгольский словарь Дада гуань цзац-
зы 韃靼館雜字 (2-я пол. XV в.) [АВ ИВР РАН. 
Ф. 45. Оп. 1. Ед. хр. 49]. 

Dun I:9 — надпись Тöлэг-Тöгÿса из Дуньхуана (1323) 
[Tumurtogoo (ed.), 2006. P. 35]. 

Dun I:13 — фрагмент надписи из Дуньхуана (XIV в.) [Tu-
murtogoo (ed.), 2006. P. 35—36]. 

Dun I:14 — фрагмент надписи из Дуньхуана (XIV в.) [Tu-
murtogoo (ed.), 2006. P. 36]. 

Dun IV — фрагмент указа Кэдмэн-Багатура из Дуньхуана 
(2-я пол. XIV в.) [Tumurtogoo (ed.), 2006. P. 265; 
Matsui, 2008; Аотэгэнь, 2010. C. 70—79, 90]. 

Dun V — фрагмент указа Ратнашри [?] из Дуньхуана 
(XIV в.) [Tumurtogoo (ed.), 2006. P. 265—266; 
Аотэгэнь, 2010. C. 100—107, 114]. 

Dun VI — рукописный фрагмент Панчаракши или 
Праджняпарамита Хридайя сутры из Дуньхуа-
на (XIV в.) [Tumurtogoo (ed.), 2006. P. 266; Ry-
batzki, 2009. P. 144—147; Аотэгэнь, 2010. 
C. 262—264, 273]. 

Dun XII — образец письменного упражнения из Дуньхуа-
на (XIV в.) [Аотэгэнь, 2010. C. 156—159, 192]. 

DY — китайско-монгольский словарь Дада юй 韃靼語 / 
Бэйлу июй 北虜譯語 (между 1567 и 1603) [Позд-
неев, 1908. C. 8—39; Mao Юаньи, 2000. 
Цз. CCXXVII. Л. 15а—29а]. Реконструкция ав-
тора. 

Gas — письмо ильхана Газана папе Бонифацию VIII 
(1302) [Mostaert, Cleaves, 1952. P. 467—495, 
pl. 3—4; Tumurtogoo (ed.), 2006. P. 155—156]. 

GGK — китайско-монгольские документы серии Гаочан 
гуань кэ 高昌館課 ‘Упражнения для Уйгурского 
отдела’ (кон. XV—нач. XVI в.) [Tumurtogoo 
(ed.), 2006. P. 266—279]. 

Güy — надпись на печати Гÿйÿк-ка’ана (1246) [Mostaert, 
Cleaves, 1952. P. 485—495; Tumurtogoo (ed.), 
2006. P. 281—282]. 

HC — монгольский перевод Сяо цзин 孝經 ‘Канона сы-
новней почтительности’ (кон. XIII—нач. XIV в.) 
[Rachewiltz, 1982; Tumurtogoo (ed.), 2006. P. 60—
77; Kuribayashi, 2014]. 

Hin — китайско-монгольская билингва в честь вана 
Хинду (1362) [Cleaves, 1949; Tumurtogoo (ed.), 
2006. P. 27—33]. 

HY — китайско-монгольский словарь Хуаи июй 
華夷譯語 Конинчи 火原潔 и Ма Шāйх Мух̣ам-
мада 馬沙亦黑 (1389) [Mostaert, 1977; Mostaert, 
Rachewiltz, 1995; Kuribayashi, 2003]. 

IM — арабско-монгольский словарь Китāб Х̣илйат ал-
Инсāн ва Х̣албат ал-Лисāн Джамал ад-Дина Ибн 
ал-Муханны (нач. XIV в.) [Мелиоранский, 1904; 
Поппе, 1938. C. 432—451; Weiers, 1972]. 

Jib — указ давана Джибин-Тэмÿра (1277) [Даобу, Чжао-
насыту, Лю Чжаохэ, 1998; Tumurtogoo (ed.), 
2006. P. 33]. 

Jig — китайско-монгольская билингва в честь Джигÿн-
тэя (1338) [Cleaves, 1951; Tumurtogoo (ed.), 2006. 
P. 20—23]. 

Khüi — наскальная надпись с Хӱйтэн-гола (XIII—
XIV вв.) [Nakamura, Matsukawa, Matsui, 2013. 
P. 277—278]. 
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МА — арабско-персидско-тюркско-монгольский сло-
варь Мукаддимат ал-Адаб (XIV в.) [Поппе, 
1938; The Mongolian Words, 2008; The Muqaddi-
mat al-Adab, 2008]. 

Mön I — эдикт Мöнкэ-ка’ана (1254) [Накамура, Мацукава, 
1993. C. 32—33, pl. 1; Tumurtogoo (ed.), 2006. 
P. 10—11]. 

MZ — словарь Мэнгу цзыюнь 蒙古子韻 ‘Рифмы мон-
гольских письмен’ Чжу Цзунвэня 朱宗文 (1308) 
[Coblin, 2007]. 

ND — грамота эмира Кыршехира Нӯр ад-Дӣна на араб-
ском и монгольском языках (1272) [Temir, 1957; 
Tumurtogoo (ed.), 2006. P. 191—193]. 

Ölǰ — письмо ильхана Öлджэйтÿ французскому королю 
Филиппу IV Красивому (1305) [Mostaert, Clea-
ves, 1962. P. 55—85, pl. 7—12; Tumurtogoo (ed.), 
2006. P. 156—157]. 

Öz — надпись на пайцзе хана Öзбега (между 1312 и 
1340) [Tumurtogoo (ed.), 2006. P. 280]. 

Ph I — указ Аньси-вана Мангалы на квадратном письме 
(1276) [Поппе, 1941b. C. 58—61; Хугэцзилэту, 
Сажула, 2004. C. 371—379; Tumurtogoo (ed.), 
2010. P. 9—11]. 

Ph II — эдикт Кубилай-ка’ана на квадратном письме 
(1277 или 1289) [Хугэцзилэту, Сажула, 2004. 
C. 1—10; Tumurtogoo (ed.), 2010. P. 11—12]. 

Ph III — эдикт Кубилай-ка’ана на квадратном письме 
(1277 или 1289) [Хугэцзилэту, Сажула, 2004. 
C. 11—20; Tumurtogoo (ed.), 2010. P. 13—15]. 

Ph IV — эдикт Кубилай-ка’ана на квадратном письме 
(1277 или 1289) [Хугэцзилэту, Сажула, 2004. 
C. 21—31; Tumurtogoo (ed.), 2010. P. 15—17]. 

Ph V — эдикт Кубилай-ка’ана на квадратном письме 
(1280) [Хугэцзилэту, Сажула, 2004. C. 32—47; 
Tumurtogoo (ed.), 2010. P. 17—20]. 

Ph VI — указ циньвана Ананды на квадратном письме 
(1282) [Хугэцзилэту, Сажула, 2004. C. 383—390; 
Tumurtogoo (ed.), 2010. P. 20—21]. 

Ph VII — эдикт Ӧлджэйтӱ-ка’ана на квадратном письме 
(1298) [Хугэцзилэту, Сажула, 2004. C. 57—67; 
Tumurtogoo (ed.), 2010. P. 22—24]. 

Ph VIII — эдикт Ӧлджэйтӱ-ка’ана на квадратном письме 
(1301) [Хугэцзилэту, Сажула, 2004. C. 68—77; 
Tumurtogoo (ed.), 2010. P. 24—26]. 

Ph IX — указ царевича Сэ’ӱсэ на квадратном письме 
(1303) [Хугэцзилэту, Сажула, 2004. C. 391—398; 
Tumurtogoo (ed.), 2010. P. 26—28]. 

Ph X — указ царевича Кайсана на квадратном письме 
(1305) [Хугэцзилэту, Сажула, 2004. C. 399—409; 
Tumurtogoo (ed.), 2010. P. 28—30]. 

Ph XI — эдикт Ӧлджэйтӱ-ка’ана на квадратном письме 
(1306) [Хугэцзилэту, Сажула, 2004. C. 48—56; 
Tumurtogoo (ed.), 2010. P. 31—32]. 

Ph XII — эдикт Кайсан-Кÿлÿг-ка’ана на квадратном пись-
ме (1309) [Хугэцзилэту, Сажула, 2004. C. 78—
88; Tumurtogoo (ed.), 2010. P. 32—34].  

Ph XIII — эдикт Буйанту-ка’ана на квадратном письме 
(1312) [Tumurtogoo (ed.), 2010. P. 34—36]. 

Ph XIV — эдикт Буйанту-ка’ана на квадратном письме 
(1312) [Накамура, Мацукава, 1993. C. 48—51, 
pl. 7; Хугэцзилэту, Сажула, 2004. C. 89—101; 
Tumurtogoo (ed.), 2010. P. 36—38]. 

Ph XV — эдикт Буйанту-ка’ана на квадратном письме 
(1312—1317) [Хугэцзилэту, Сажула, 2004. 
C. 165—174; Tumurtogoo (ed.), 2010. P. 38—40]. 

Ph XVI — эдикт Буйанту-ка’ана на квадратном письме 
(1312—1317) [Хугэцзилэту, Сажула, 2004. 
C. 175—183; Tumurtogoo (ed.), 2010. P. 41—43].  

Ph XVII — эдикт Буйанту-ка’ана на квадратном письме 
(1313) [Хугэцзилэту, Сажула, 2004. C. 102—113; 
Tumurtogoo (ed.), 2010. P. 43—45]. 

Ph XVIII — эдикт Буйанту-ка’ана на квадратном письме 
(1314) [Поппе, 1941b. C. 62—65; Хугэцзилэту, 
Сажула, 2004. C. 135—145; Tumurtogoo (ed.), 
2010. P. 45—47]. 

Ph XIX — эдикт Буйанту-ка’ана на квадратном письме 
(1314) [Поппе, 1941b. C. 66—69; Хугэцзилэту, 
Сажула, 2004. C. 124—134; Tumurtogoo (ed.), 
2010. P. 48—50]. 

Ph XX — эдикт Буйанту-ка’ана на квадратном письме 
(1314) [Хугэцзилэту, Сажула, 2004. C. 114—123; 
Tumurtogoo (ed.), 2010. P. 50—52]. 

Ph XXI — эдикт Буйанту-ка’ана на квадратном письме 
(1314) [Хугэцзилэту, Сажула, 2004. C. 146—164; 
Tumurtogoo (ed.), 2010. P. 52—56]. 

Ph XXII — эдикт Буйанту-ка’ана на квадратном письме 
(1318) [Хугэцзилэту, Сажула, 2004. C. 184—195; 
Tumurtogoo (ed.), 2010. P. 56—58]. 

Ph XXIII — указ вдовы Дхармапалы на квадратном пись-
ме (1320) [Хугэцзилэту, Сажула, 2004. C. 351—
361; Tumurtogoo (ed.), 2010. P. 59—61]. 

Ph XXIV — указ вдовы Дхармапалы на квадратном пись-
ме (1321) [Поппе, 1941b. C. 70—73; Хугэцзи-
лэту, Сажула, 2004. C. 362—370; Tumurtogoo 
(ed.), 2010. P. 61—63].  

Ph XXV — указ императорского наставника Гунга Лодой-
джалцан Балсанбу на квадратном письме (1321) 
[Хугэцзилэту, Сажула, 2004. C. 410—421; Tu-
murtogoo (ed.), 2010. P. 63—65]. 

Ph XXVI — эдикт Гэгэ’эн-ка’ана на квадратном письме 
(1323) [Хугэцзилэту, Сажула, 2004. C. 196—207; 
Tumurtogoo (ed.), 2010. P. 65—68]. 

Ph XXVII — эдикт Йисӱн-Тэмÿр-ка’ана на квадратном 
письме (1324) [Хугэцзилэту, Сажула, 2004. 
C. 208—221; Tumurtogoo (ed.), 2010. P. 68—71]. 

Ph XXVIII — эдикт Йисӱн-Тэмÿр-ка’ана на квадратном 
письме (1324) [Хугэцзилэту, Сажула, 2004. 
C. 222—233; Tumurtogoo (ed.), 2010. P. 71—73]. 

Ph XXIX — эдикт Йисÿн-Тэмÿр-ка’ана на квадратном 
письме (1328) [Хугэцзилэту, Сажула, 2004. 
C. 234—240; Tumurtogoo (ed.), 2010. P. 74—75]. 

Ph XXX — эдикт Того’aн-Тэмÿр-ка’ана на квадратном 
письме (1335) [Хугэцзилэту, Сажула, 2004. 
C. 241—253; Tumurtogoo (ed.), 2010. P. 75—78]. 

Ph XXXI — эдикт Того’ан-Тэмÿр-ка’ана на квадратном 
письме (1336) [Хугэцзилэту, Сажула, 2004. 
C. 254—266; Tumurtogoo (ed.), 2010. P. 78—80]. 

Ph XXXII — эдикт Того’ан-Тэмÿр-ка’ана на квадратном 
письме (1342) [Хугэцзилэту, Сажула, 2004. 
C. 267—275; Tumurtogoo (ed.), 2010. P. 80—82]. 

Ph XXXIII — эдикт Того’ан-Тэмÿр-ка’ана на квадратном 
письме (1343) [Хугэцзилэту, Сажула, 2004. 
C. 276—286; Tumurtogoo (ed.), 2010. P. 82—84]. 

Ph XXXIV — эдикт Того’ан-Тэмÿр-ка’ана на квадратном 
письме (1345) [Хугэцзилэту, Сажула, 2004. 
C. 287—303; Tumurtogoo (ed.), 2010. P. 84—87]. 

Ph XXXV — эдикт Того’ан-Тэмÿр-ка’ана на квадратном 
письме (1351) [Хугэцзилэту, Сажула, 2004. 
C. 304—318; Tumurtogoo (ed.), 2010. P. 87—90]. 



ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОНГОЛЬСКОГО ТЕКСТА ТЫРСКОЙ СТЕЛЫ 1413 г. 41 

Ph XXXVI — эдикт Того’ан-Тэмÿр-ка’ана на квадратном 
письме (1362) [Хугэцзилэту, Сажула, 2004. 
C. 319—332; Tumurtogoo (ed.), 2010. P. 90—93]. 

Ph XXXVII — эдикт Того’ан-Тэмÿр-ка’ана на квадратном 
письме (1368) [Хугэцзилэту, Сажула, 2004. 
C. 333—350; Tumurtogoo (ed.), 2010. P. 93—97]. 

Ph XXXIX — малая Цзюйюнгуаньская надпись на квад-
ратном письме (1345) [Поппе, 1941b. C. 83—85; 
Хугэцзилэту, Сажула, 2004. C. 424—434; Tumur-
togoo (ed.), 2010. P. 104—106]. 

Ph XL — большая Цзюйюнгуаньская надпись на квадрат-
ном письме (1345) [Поппе, 1941b. C. 86—91; Ху-
гэцзилэту, Сажула, 2004. C. 435—452; Tumur-
togoo (ed.), 2010. P. 106—109]. 

Ph XLI — фрагмент Субхашитаратнанидхи на квадрат-
ном письме из Дуньхуана (XIII—XIV вв.) [Ху-
гэцзилэту, Сажула, 2004. C. 499—503; Rybatzki, 
2009. P. 142—144; Tumurtogoo (ed.), 2010. 
P. 109—110]. 

Ph XLVI — надпись с Хӱйтэн-гола на квадратном письме 
(XIII—XIV вв.) [Хугэцзилэту, Сажула, 2004. 
C. 510—513; Tumurtogoo (ed.), 2010. P. 113—114; 
Nakamura, Matsukawa, Matsui, 2013. P. 276—277]. 

Ph XLIX — образец надписи на квадратном письме с 
тюркским переводом из музея Стамбульского 
университета (XIII—XIV вв.) [Хугэцзилэту, Са-
жула, 2004. C. 514—516; Tumurtogoo (ed.), 2010. 
P. 115—116]. 

Ph L — фрагмент китайско-монгольской рукописи с тек-
стом на квадратном письме (XIII—XIV вв.) [Ху-
гэцзилэту, Сажула, 2004. C. 504—506; Tumur-
togoo (ed.), 2010. P. 116—117]. 

Ph LI — фрагмент надписи квадратным письмом на шел-
ковом свитке (XIII—XIV вв.) [Tumurtogoo (ed.), 
2010. P. 117—118]. 

Ph LV — короткая надпись квадратным письмом на стеле 
с китайским текстом (XIII—XIV вв.) [Tumur-
togoo (ed.), 2010. P. 120—121]. 

Ph LX — надпись квадратным письмом на Минусинской 
пайцзе (XIII—XIV вв.) [Поппе, 1941b. C. 78; Ху-
гэцзилэту, Сажула, 2004. C. 460—461; Tumur-
togoo (ed.), 2010. P. 125—126]. 

Ph LXI — надпись квадратным письмом на Нюкской пай-
цзе (XIII—XIV вв.) [Поппе, 1941b. C. 79; Хугэц-
зилэту, Сажула, 2004. C. 459—460; Tumurtogoo 
(ed.), 2010. P. 126—127]. 

Ph LXII — надпись квадратным письмом на золотой пай-
цзе из музея университета Внутренней Монго-
лии (XIII—XIV вв.) [Хугэцзилэту, Сажула, 2004. 
C. 465—467; Tumurtogoo (ed.), 2010. P. 127—
128]. 

Ph LXIII — надпись квадратным письмом на серебряной 
пайцзе из Внутренней Монголии (XIII—XIV вв.) 
[Хугэцзилэту, Сажула, 2004. C. 465—467; Tu-
murtogoo (ed.), 2010. P. 128]. 

Ph LXIV — надпись квадратным письмом на Боготоль-
ской пайцзе (XIII—XIV вв.) [Поппе, 1941b. 
C. 80; Хугэцзилэту, Сажула, 2004. C. 465—467; 
Tumurtogoo (ed.), 2010. P. 129]. 

Ph LXV — надпись квадратным письмом на бронзовой 
пайцзе из Тибета (XIII—XIV вв.) [Хугэцзилэту, 
Сажула, 2004. C. 465—467; Tumurtogoo (ed.), 
2010. P. 130]. 

Ph LXVI — надпись квадратным письмом на бронзовой 
пайцзе из Ганьсу (XIII—XIV вв.) [Хугэцзилэту, 
Сажула, 2004. C. 465—467; Tumurtogoo (ed.), 
2010. P. 130—131]. 

Qqor I — китайско-монгольская билингва из Каракорума 
(1347) [Cleaves, 1952; Tumurtogoo (ed.), 2006. 
P. 25—26; Мацукава, 2008]. 

QQot IV — фрагмент дидактического сборника поучений 
Чингисхана из Хара-Хото (XIII—XIV вв.) [Kara, 
2003. P. 5—7 (G 110v), fig. 3; Tumurtogoo (ed.), 
2006. P. 182]. 

Qqot V — фрагмент неизвестной рукописи из Хара-Хото 
(XIII—XIV вв.) [Kara, 2003. P. 11, 14 (G 114), 
fig. 8; Tumurtogoo (ed.), 2006. P. 182—183]. 

Qqot VI — фрагмент письма из Хара-Хото (XIII—XIV вв.) 
[Kara, 2003. P. 22—23 (G 108), fig. 14; Tumur-
togoo (ed.), 2006. P. 183]. 

Qqot IX — фрагмент письма даругачи Ананде из Хара-
Хото (XIII—XIV вв.) [Kara, 2003. P. 34, 36, 39 
(G 117), fig. 19; Tumurtogoo (ed.), 2006. P. 185]. 

Qub I — эдикт Кубилай-ка’ана (1261) [Накамура, Мацука-
ва, 1993. C. 34—37, pl. 3; Tumurtogoo (ed.), 2006. 
P. 12—13]. 

Qub II — эдикт Кубилай-ка’ана (1268) [Накамура, Мацу-
кава, 1993. C. 41—45, pl. 5; Tumurtogoo (ed.), 
2006. P. 13—14]. 

RD — монгольские глоссы в Сборнике летописей Ра-
шӣд ад-Дӣна (нач. XIV в.) [Tumurtogoo (ed.), 
2006. P. 190]. 

RH — арабско-персидско-тюркско-греческо-армянско-
монгольский словарь Rasūlid Hexaglot ал-Малик 
ал-Афдаля ал-‛Аббаса б. ‛Али (между 1363 и 
1377) [Golden (ed.), 2000; Ligeti, Kara, 2012]. 

SHM — «Тайная история монголов» (сер. XIII в.) [Kuriba-
yashi, Choijinjab, 2001; Kuribayashi, 2009]. 

Sim — надпись на Симферопольской пайцзе (1361—
1362) [Münküyev, 1977; Tumurtogoo (ed.), 2006. 
P. 281]. 

Sub — монгольская версия Субхашитаратнанидхи Са-
кья Пандиты, перевод Соном гары (кон. XIII—
нач. XIV в.) [Bosson, 1969; Ligeti, 1973; Tumur-
togoo (ed.), 2006. P. 227—263]. 

Tara — монгольский текст четырехъязычного ксилографа 
«21 гимн Таре» (1431) [Heissig, 1976b. S. 25—70, 
100—112; Tumurtogoo (ed.), 2006. P. 202—207]. 

Tara (col.) — монгольский колофон четырехъязычного 
ксилографа «21 гимн Таре» (1431) [Heissig, 
1976b. S. 15—17; Tumurtogoo (ed.), 2006. P. 208]. 

Teh:a — рукописный фрагмент из Тегеранского музея 
(XIII—XIV вв.) [Pelliot, 1936. Fig. 27; Cleaves, 
1953. P. 26, 40—44; Tumurtogoo (ed.), 2006. 
P. 180—181]. 

Toγ — надпись на пайцзе хана Тогтоги (между 1290 и 
1312) [Tumurtogoo (ed.), 2006. P. 280]. 

Top — китайско-монгольский указ императора Чжу 
Циюя 朱祁鈺 правителю области Лар (1453) 
[Cleaves, 1950b; Tumurtogoo (ed.), 2006. P. 158]. 

Toq — надпись на пайцзе хана Токтамыша (между 1380 
и 1395) [частная коллекция]. 

Turf Ib — фрагмент стихотворного гимна Махāкāлӣ из 
Турфанской коллекции (XIV в.) [Cerensodnom, 
Taube, 1993. S. 117—119, Taf. X—XII; Tumur-
togoo (ed.), 2006. P. 79—81]. 
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Turf III — ксилографический фрагмент поэмы о Прадж-
няпарамите из Турфанской коллекции (XIV в.) 
[Cerensodnom, Taube, 1993. S. 121—122, 
Taf. XIV; Tumurtogoo (ed.), 2006. P. 82—83]. 

Turf IV — ксилографический фрагмент Праджняпарами-
ты Хрдайя сутры из Турфанской коллекции 
(XIV в.) [Cerensodnom, Taube, 1993. S. 107—108, 
Taf. V; Tumurtogoo (ed.), 2006. P. 83]. 

Turf VI — фрагмент буддийской поэмы о трех плохих пе-
рерождениях из Турфанской коллекции (XIV в.) 
[Cerensodnom, Taube, 1993. S. 132—134, 
Taf. XV—XVI; Tumurtogoo (ed.), 2006. P. 85—
86]. 

Turf VII — фрагмент буддийского стихотворного поуче-
ния из Турфанской коллекции (XIV в.) [Ceren-
sodnom, Taube, 1993. S. 122—131; Tumurtogoo 
(ed.), 2006. P. 158—160]. 

Turf VIII — фрагмент буддийского стихотворного поуче-
ния о последствиях грехов из Турфанской кол-
лекции (XIV в.) [Cerensodnom, Taube, 1993. 
S. 137—138, Taf. XVIII; Tumurtogoo (ed.), 2006. 
P. 86]. 

Turf X — ксилографический фрагмент сутры Кармаша-
така из Турфанской коллекции (XIV в.) [Ceren-
sodnom, Taube, 1993. S. 138—140, Taf. XIX; Tu-
murtogoo (ed.), 2006. P. 87—88]. 

Turf XII — фрагмент буддийского поучения о причинах и 
последствиях грехов из университета Рю̄коку, 
Киото (XIV в.) [Murayama, 1959. S. 282—288; 
Tumurtogoo (ed.), 2006. P. 160—161]. 

Turf XIII — фрагменты письменных упражнений буддий-
ской тематики из университета Рю̄коку, Киото 
(XIV в.) [Murayama, 1959. S. 279—282; Tumurto-
goo (ed.), 2006. P. 161—162]. 

Turf XIVe — фрагмент буддийского ксилографа из Тур-
фанской коллекции (XIV в.) [Cerensodnom, Tau-
be, 1993. S. 141—143, Taf. XX; Tumurtogoo (ed.), 
2006. P. 91—92]. 

Turf XVc — ксилографический фрагмент гадательного ка-
лендаря из Турфанской коллекции (XIV в.) [Ce-
rensodnom, Taube, 1993. S. 150—152, Taf. XXIII; 
Tumurtogoo (ed.), 2006. P. 94—95]. 

Turf XVd — ксилографический фрагмент гадательного ка-
лендаря из Турфанской коллекции (XIV в.) [Ce-
rensodnom, Taube, 1993. S. 152—153, Taf. XXIV; 
Tumurtogoo (ed.), 2006. P. 95—96]. 

Turf XVe — ксилографический фрагмент гадательного ка-
лендаря из Турфанской коллекции (XIV в.) [Ce-
rensodnom, Taube, 1993. S. 154, Taf. XXV; Tu-
murtogoo (ed.), 2006. P. 96]. 

Turf XVf — ксилографический фрагмент гадательного ка-
лендаря из Турфанской коллекции (XIV в.) [Ce-
rensodnom, Taube, 1993. S. 155—157, Taf. XXVI; 
Tumurtogoo (ed.), 2006. P. 96—97]. 

Turf XVI — подорожная Кöг-Буки из Турфанской коллек-
ции (1338) [Cerensodnom, Taube, 1993. S. 181—
182, Taf. XXXVI; Tumurtogoo (ed.), 2006. 
P. 162—163]. 

Turf XIX — подорожная Джумадун-Даулса из Турфанской 
коллекции (XIV в.) [Cerensodnom, Taube, 1993. 
S. 182, Taf. XXXVII; Tumurtogoo (ed.), 2006. 
P. 164—165]. 

Turf XX — указ Кэдмэ-Багатура из Турфанской коллекции 
(1369) [Cerensodnom, Taube, 1993. S. 168—170, 
Taf. XXIX; Tumurtogoo (ed.), 2006. P. 165—166]. 

Turf XXII — указ Туглугтэмÿра из Турфанской коллекции 
(1352) [Cerensodnom, Taube, 1993. S. 173—175, 
Taf. XXXI; Tumurtogoo (ed.), 2006. P. 167]. 

Turf XXVI — указ Туглугтэмÿра из Турфанской коллек-
ции (1348 или 1360) [Cerensodnom, Taube, 1993. 
S. 176—178, Taf. XXXIII; Tumurtogoo (ed.), 2006. 
P. 169—170]. 

Turf XXVII — фрагмент документа из Турфанской кол-
лекции (XIV в.) [Cerensodnom, Taube, 1993. 
S. 191, Taf. XLVI; Tumurtogoo (ed.), 2006. 
P. 170—171]. 

Turf XXIX — фрагмент письма из Турфанской коллекции 
(XIV в.) [Kara, 1971; Tumurtogoo (ed.), 2006. 
P. 172]. 

Turf XXX — преамбула к документу из музея Ю̄ринкан в 
Киото (между 1353 и 1368) [Franke, 1965; Tumur-
togoo (ed.), 2006. P. 172]. 

Turf XXXVI — ксилографический фрагмент гадательной 
книги из Турфанской коллекции (XIV в.) [Ceren-
sodnom, Taube, 1993. S. 154—155, Taf. XXV; 
Tumurtogoo (ed.), 2006. P. 100]. 

Turf XXXVII — ксилографический фрагмент гадательной 
книги из Турфанской коллекции (XIV в.) [Ceren-
sodnom, Taube, 1993. S. 158—160, Taf. XXVII; 
Tumurtogoo (ed.), 2006. P. 101]. 

Turf XXXVIII — ксилографический фрагмент гадательной 
книги из Турфанской коллекции (XIV в.) [Ceren-
sodnom, Taube, 1993. S. 160; Tumurtogoo (ed.), 
2006. P. 101—102]. 

Turf LII — рукописный фрагмент из Турфанской коллек-
ции (XIV в.) [Cerensodnom, Taube, 1993. S. 186, 
Taf. XLI; Tumurtogoo (ed.), 2006. P. 176—177]. 

Uw — указ Увайс-Багатура (1358) [Herrmann, Doerfer, 
1975; Tumurtogoo (ed.), 2006. P. 189]. 

VdI — арабско-персидско-турецко-монгольский словарь 
Шамиль ÿл-Луга̣т (кон. XV—нач. XVI в.) [Ligeti, 
1962]. 

YB — китайско-монгольский словарь Ибу 譯部 из со-
чинения Го Цзаоцина 郭造卿 Лулун сайлюе 
盧龍塞略 (1610) [Исида, 1973. C. 113—145; 
Manduqu, 1995. P. 379—598]. 

Yu II — монгольский текст пятиязычного указа импера-
тора Чжу Ди главе буддийской секты Кармапа 
(1407) [Matsukawa, 2004]. 

YY — китайско-монгольский словарь Июй 譯語 из со-
чинения Ван Минхэ 王鳴鶴 Дэнтань бицзю 
登壇必究 (1598) [Manduqu, 1995. P. 277—377; 
Apatóczky, 2009]. 

Zhang — китайско-монгольская билингва в честь Чжан 
Чоулюя (1336) [Гarudi, Sečenbatu, Dügüreng, 
2012]. 

ZY — китайско-монгольский словарь Чжиюань июй 
至元譯語, или Мэнгу июй 蒙古譯語, из сочине-
ния Чэнь Юаньцзина 陳元靚 Шилинь гуанцзи 
事林廣記 (1264 или 1330) [Исида, 1973. C. 87—
111; Ligeti, 1990; Kara, 1990; Manduqu, 1995. 
P. 35—149]. 

ZyY — словарь Чжунъюань иньюнь 中原音韻 ‘Рифмы 
произношений Центральной равнины’ Чжоу Дэ-
цина 周德清 (1324) [Pulleyblank, 1991]. 
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Pavel Rykin 
Linguistic Features of the Mongolian Text of the Tyr Trilingual Inscription (1413) 

The paper deals with the Mongolian inscription on the first Tyr stele (1413) — a little known monument of 
Preclassical Written Mongol which is now found in Primorye State Museum named after V. K. Arsenyev (Vladi-
vostok, Russia). In the paper, the main grammatical, phonetic, and lexical features of the text are described, which 
are characteristic of Preclassical Written Mongol and Middle Mongol monuments altogether. While retaining a 
number of clearly archaic features, probably of Proto-Mongolic origin, the inscription contains some innovative 
developments which seem to date from the Post-Proto-Mongolic stage and reflect colloquial and/or dialectal in-
fluence. A few phonological and lexical features, as well as the place and circumstances of its appearance, enables 
us to consider it as belonging to the Eastern dialect zone of Middle Mongol. 

Key words: the Tyr stele, Mongolic languages, Preclassical Written Mongol, Middle Mongol, historical lin-
guistics. 




