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котором не происходит никакой дополнительной подстройки одной системы к другой. Эти явления – 
(полностью) освоенные заимствования, окказиональное заимствования и переключения кодов – пред-
ставляют собой скорее континуум, а не четко разграниченные случаи.  
Материал исследования составляет небольшой корпус устных текстов на русском и калмыцком 

(по возможности, параллельных устных рассказов или переводов с одного языка на другой), записан-
ных от двуязычных носителей (полевые записи автора 2015, 2018 гг. и материалы Н.М. Стойновой 
2018 г., любезно предоставившей доступ к ним).  
Сопоставление русских заимствований в калмыцком и калмыцких в русском показывает, прежде 

всего, количественное преобладание спонтанных заимствований из русского в калмыцкий, в отличие 
от переключения кодов, содержащего неоформленный материал из калмыцкого, в русской речи дву-
язычных калмыков. Калмыцкая система адаптации заимствований, в том числе интересующих нам 
спонтанных, различает разные модели в зависимости от части речи. Прилагательные используются в 
форме мужского рода даже в тех случаях, когда включается именная группа, содержащая русские 
существительные, исходно жен. или ср. рода. Для освоенных заимствованных имен существительных 
характерны удлинение ударного гласного в первом слоге, усечение безударного окончания у слов 
женского рода и /или морфологическое оформление калмыцкими показателями и нек.др., однако в 
конкретном случае могут реализовываться только некоторые из этих признаков, формирующих кон-
тинуум от полностью оформленных русских заимствований к спонтанным заимствованиям и пере-
ключению кодов.    
Оформление заимствованных глаголов предполагает сочетание инфинитива русского глагола и 

вспомогательного глагола кех‘делать’ (эта модель ранее рассматривалась в [Баранова, 2015]). Подоб-
ная стратегия инкорпорации заимствованных глаголов достаточно типична для разных языков мира 
[Wohlgemuth, 2009]; интересной чертой калмыцкого случая является то, что итоговая модель не сов-
падает ни с русской грамматикой (инфинитив не сочетается с финитными формами глагола ‘делать’), 
ни с другими зонами калмыцкой грамматики (глагол кех‘делать’ не используется как вспомогатель-
ный глагол в других случаях, кроме адаптации заимствований).  
В докладе подробно рассматриваются разные стратегии включения спонтанных заимствований из 

калмыцкого в русский и из русского в калмыцкий в речи двуязычных калмыков. 
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Хамниганский язык остается одним из наиболее близких к вымиранию монгольских языков, по-

этому задача его изучения и документирования оказывается чрезвычайно важной. В настоящее время 
носители хамниганского языка проживают относительно компактно в трех странах – России, Монго-
лии и Китае.  
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В 2014 году авторам данной статьи вместе с Я.Д. Лемани, А.А. Соловьевой удалось побывать в 
лингвистической и фольклорной экспедиции в Китае, в ходе которой мы несколько дней записывали 
хамниганский языковой материал в деревне Хацзи Эвенкийского сомона Автономного округа Внут-
ренняя Монголия. В 2019 году авторы совместно с А.Д. Цендиной организовали экспедицию к хам-
ниганам Монголии, чтобы выяснить, каково современное состояние языка и задокументировать его 
лексику, грамматику, собрать фольклорные и бытовые нарративы.  
Для языка хамниган Маньчжурии характерна эвенкийско-монгольская диглоссия, при которой для 

носителей родными являются и хамниганский диалект эвенкийского языка и монгольский хамниган-
ский язык. Аналогичная диглоссия фиксировалась у хамниган Монголии в середине 20 века в работе 
Ринчена. У современных хамниган Монголии владение эвенкийским языком полностью утрачено, 
хотя отдельные эвенкийские лексемы сохраняются в хамниганском лексиконе. Для хамниган России 
эвенкийско-монгольская диглоссияв настоящее время не отмечается. 
Хамниганы исторически проживали вдоль Онона и Селенги, но в результате миграций начала 20 

века расселились по более широкой территории Монголии и Маньчжурии.  
Социальные условия функционирования хамниганского языка достаточно тяжелые. Практически 

все встреченные нами носители рассказывали, что в школе их дразнили и обижали из-за того, что они 
говорят на малопонятном языке, и это было одной из тех причин, по которым они стремились как 
можно скорее начать говорить «как все».  В современной Монголии хамниганы предпочитают даже 
друг с другом общаться на халха-монгольском языке.  
Хамниганы Китая обычно владеют сразу несколькими идиомами: хамниганским монгольским, 

хамниганским эвенкийским, литературным монгольским и китайским (изучая при этом в школе еще 
и иностранный язык – английский или японский).  
Надо отметить, что в последнее время усилиями энтузиастов предпринимаются усилия по воз-

рождению национального самосознания хамниган.  В Улан-Баторе организован Центр изучения хам-
ниган (Хамниган судлалын төв), под руководством С. Мөнхжаргала. При содействии этого центра в 
2018 году был проведен международный фестиваль хамниганского народа. Общая численность хам-
ниган в трех странах около 4000 человек. При этом носителей языка, способных хоть в какой-то сте-
пени говорить по-хамнигански, на территории Монголии по самым оптимистическим оценкам, полу-
ченным в ходе нашей экспедиции, несколько десятков и это только люди старше 60 лет. 
Этническая история хамниган включала, по-видимому, монгольские, тунгусские и тюркские ком-

поненты. Генетические исследования показывают, что хамниганы России по митохондриальной ДНК 
наиболее близки к бурятам [Derenko, 2007]. 
На все три группы хамниган большое влияние оказал русский язык, заимствования из которого 

составляют заметную часть хамниганской лексики см. [Грунтов, Мазо, 2015]. Кроме того, хамниганы 
Монголии находятся под сильным влиянием монгольского и бурятского языков, хамниганы России – 
под влиянием бурятского, а хамниганы Маньчжурии – китайского и литературного монгольского 
языка в его внутренне-монгольском изводе.  
Положению хамниганского языка внутри дерева монгольских языков были посвящены работы 

Дёрфера [Dörfer, 1985] и Янхунена [Janhunen, 1992]. При этом Дёрферубыл доступен только неболь-
шой корпус хамниганской речи. В работе же Янхунена рассматривались исключительно фонетиче-
ские изоглоссы. Согласно Янхунену, существуют два основных диалекта хамниган, которые он вслед 
за Кастреном [Castren, 1856] называет по имени соответствующих сел, где исторически проживали 
носители этих идиомов, Урульга (У) и Маньково (М). У-диалект соответствует условно «бурятскому 
типу», сохранившемуся у маньчжурских хамниган, а М-диалект «халхасскому типу», представленно-
му у ононских и монгольских хамниган. По исследованию Янхунена выходила следующая ситуа-
ция:по общим инновациям М-диалект равно удален от других сравниваемых идиомов (У-
хамниганского, дагурского, халха и бурятского), тогда как У-диалект показывает большую близость к 
бурятскому, чем к халха, но еще чуть большую близость к дагурскому языку. Кроме того, Янхунен 
отмечает отсутствие в обоих диалектах хамниганского языка новых инноваций, отличных от тех, что 
есть в соседних языках, что, по его мнению, связано с консервативностью хамниганского [Janhunen, 
1992, p. 139].   
В рамках данной заметки мы хотим рассмотреть еще один набор изоглосс, характеризующий го-

воры хамниган трех стран и другие монгольские языки, в дополнение к рассмотренным в работе Ян-
хуненачисто фонетическим изоглоссам. Это изоглоссы, связанные с именной словоизменительной 
морфологией: показателями числа и падежа, не вытекающие автоматически из фонетических 
изоглосс, рассмотренных у Янхунена. Помимо наших экспедиционных материалов мы привлекаем 
для анализа работы Юхи Янхунена по хамниганам Маньчжурии [Janhunen, 1990, 2005], Д. Дамдинова 
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по языку хамниган России [Дамдинов, 1968], Л. Мишига [Мишиг, 1961], Б. Ринчена [Ринчен, 1968], 
Ю Вонсоо [Yu, 2011]. 
Следует оговорить, что данные, собранные в ходе нашей экспедиции, являются пока предвари-

тельными, большой корпус примеров еще не обработан и возможно, при дальнейшей работе над ма-
териалом выводы могут измениться. 

 
 Ман. 

х. 
Онон х. Монг. х. Халха Бур. Даг. СМ 

Pluralis        
-nAr ? + + + + + + 
-nAd - + - - + - - 
-Ūd + + + + + - + 
-nŪd + + + + + - + 
-sŪd1 - + + - +-2 - - 
-dŪd   +  +-3   
-čŪd - + + + + 4 - - 
-čŪl - +  + +5 - - 
-cŪl6 - + +   - - 
-d + + + + + + (r) + 
-s -   +  ?7 - + 
-n     + - + 
-sul      +  
-sal      +  
-rsul      +  
Наличие ко-
нечного –n в 
Nom у основ с 
неустойчивым 
–n 

+-8 - - - + - + 

Нулевой аф-
фикс Nom 

+ + + + + + + 

Genitive        
  Ai9  -10 Aj  -ai11 
 -ie  ee     
 -Ain ain  -     
 -In -īn -īn -īn -īn  in/jin 
       un 
 -n -n -n -n -n   
    -I  (j)ī i 
       u 
  nAi      
Accusative        
   -jee  -(j)Īje   

     -je   
                                                           

1показатель sŪdявляется результатом перехода d>s перед аффиксами на гласную см [Рассадин: 74] 
2 в западных бурятских говорах встречается фонетически соответствующий этому показатель hŪd 
3 в литературном бурятском отсутствует, но в восточных говорах встречается. 
4 В бурятском реализуется с регулярным фонетическим развитием как šŪd 
5В бурятском реализуется с регулярным фонетическим развитием как šŪl 
6cŪl – особый цокающий фонетический вариант -čŪl 
7 В бурятском конечный –sрегулярно переходит в –d, поэтому различие нейтрализуется. 
8 Распределение фактически по идиолектам [Janhunen 1990: 51] 
9 Вариант –nai, отмечеченный в [Дамдинов 1968: 102]в том числе у слов, не имеющих –n-основы, могвоз-

никнуть под влиянием склонения слов с неустойчивым –n 
10 В халха показатель –aiсохранился только в формах местоимений manai ‘мой’, tanai ‘ваш’ 
11 Как притяжательная частица -aj 
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 -i -i (-gi по-
сле долгих 
и дифтон-
гов) 

   (j)ī i/ji 

 -ii -aii -ii     
   iig iig    
   g g    
  aiigi/iigi      
Dative-
Locative 

       

*DUr - - - - - - -dUr 
*DU DU DA D, DU D Da/De/Do d/da/do/ta/t -dU 
-*DA    -Da/De 
-*A - - - +-   - - -A 
Ablative        
       -čA 
       -

AčA(восточ
ный) 

 -ĀhA ĀhA 
(урульга) / 
-ĀsA 

-Ās -Ās -hĀ1 -ĀS, -Ār -
AsA(западн
ый) 

Instrumentalis Ār -Ār4 -Ār -Ār -Ār -Ār -bar /-ijAr 
Comitative -tie taii -tee -tAi -tAi -tii -tai/ -tu 
SOCIATIVE     -lAAr  luγa-bar, 

lAAR (за-
падный) 

       luγa 
Terminative        
      čAAr  
  -cAA cAA -cAA   čA 
Directive  -ruu2 -(u)rUU -rUU    

 
Данные по хамниганам Маньчжурии взяты из работ [Janhunen, 1990, Janhunen, 2005] и собствен-

ных экспедиционных записей;  похамниганам Монголии из [Yu, 2011] и собственных экспедицион-
ных записей; по хамниганам России из [Дамдинов, 1968]; по бурятскому из [Черемисов, 1951], по 
дагурскому – из [Тодаева, 1986],  по халха из [Kullman,1996]. 
Знак А означает, что суффикс имеет сингармонические варианты с гласными а, e, ö, o. Знак U – 

варианты u и ü; знак I – варианты i и ï. 
Обозначения в таблице: Бур. – бурятский, Даг. – дагурский, СМ – среднемонгольский; Ман. х – 

диалект хамниган Манчжурии; Онон х. – диалект хамниган России; Монг. х – диалект хамниган 
Монголии. 
Для таксономической характеристики хамниганского языка наиболее интересны следующие 

изоглоссы:  
Pl. –nad<nar+ -d, -dŪd/sŪd– двойное множественное числои показатели генитива сближают хам-

ниганский с бурятским. 
Отсутствие -nв номинативе основ с неустойчивым n и формы аблатива без метатезы, на первый 

взгляд сближают хамниганский с халхасским, однако первая черта – это утрата старого состояния, а 
не инновация, а вторая – инновация бурятского, и здесь халха и хамниганский, как и большинство 
других современных монгольских языков, более консервативны и следуют тому, что было в западном 
среднемонгольском. Важной чертой, сближающей хамниганский с халха, являются формы аккузати-
ва на -g / īg. 

                                                           
1 В баргу-бурятском и нижнеудинском говоре -ĀhA. 
2 В диалекте ононскиххамниган показатель –rŪ часто присоединяется к форме винительного падежа [Дам-

динов 1968:103-104] 



439 

Интересные и формы аккузатива на –ī, общие для среднемонгольского, дагурского и хамниган-
ского и показывающие архаичность этого языка.  
Тем не менее, для более точного анализа таксономического положения хамниганского языка по-

требуется полный анализ фонетических, грамматических и лексических изоглосс. 
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ЗНАЧЕНИЕ СЛОВАРЕЙ В.И. РАССАДИНА («ТОФАЛАРСКО-РУССКОГО СЛОВАРЯ», 
«СОЙОТСКО-БУРЯТСКО-РУССКОГО СЛОВАРЯ») ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ  

ТЮРКО-МОНГОЛОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ 
                                              
Аннотация. В статье рассматривается большой вклад видного ученого  В.И.Рассадина в развитие 

тюрко-монгольско-русской лексикографии, что актуально  на современном этапе развития тюркских 
и монгольских языков. Практическое значение названных двуязычных и трехъязычных словарей под-
тверждается временем. Научные  труды  ученого В.И.Рассадина по составлению двуязычных слова-
рей для тюрко-монголоязычных народов Саяно-Алтайского региона помогут в дальнейшем  развитии 
лексикографии   этих народов. 
Ключевые слова: языковая общность, алтайский праязык, тюркизмы, монголизмы, трехъязычный 

словарь, языковое взаимодействие. 
 
В.И. Рассадин всю свою жизнь посвятил тюрко-монгольскому языковому развитию. Учёный 

написал книгу о тюркском влиянии на лексику монгольских языков «Очерки по истории сложения 
тюрко-монгольской языковой общности», где ясно написано чёрным по белому: «Занимаясь изучени-
ем современных монгольских языков и их диалектов, старомонгольским и ойратским письменными 
языками, средневековым монгольским языком, мы всё больше и больше убеждались, насколько глу-
боко пропитаны монгольские языки тюркским влиянием на всех языковых уровнях, насколько широ-


