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П. О. Р ы к и н  

К вопросу о принципах китайской транскрипции 
монгольской лексики в китайско-монгольском словаре 

«Дада юй/Бэйлу июй» (конец XVI—начало XVII в.) 1 

В статье рассматриваются основные принципы транскрипции монгольских слов в китайско-монголь-
ском словаре конца XVI—начала XVII в. «Дада юй/Бэйлу июй». Автор выделяет три принципа, лежащих в 
основе транскрипций словаря: 1) принцип фонетической идентичности (китайские и монгольские фонети-
ческие сегменты полностью совпадают по своим характеристикам); 2) принцип фонетической субститу-
ции в двух его разновидностях: слабая фонетическая субституция (китайские и монгольские фонетические 
сегменты различаются по какому-то одному дифференциальному признаку) и сильная фонетическая суб-
ституция (китайские и монгольские фонетические сегменты различаются по двум и более признакам и 
достаточно далеко отстоят друг от друга по своей артикуляции); 3) принцип нулевого маркирования (мон-
гольские фонетические сегменты никак не отображаются в китайской транскрипции по причине невоз-
можности передачи их средствами китайского языка). В работе также подчеркивается влияние на систему 
транскрипций словаря различных этапов фонетической эволюции китайского языка, таких как современ-
ный стандартный китайский, позднеминский гуаньхуа и древнемандаринский. 

Ключевые слова: китайско-монгольская лексикография, монгольские языки, среднемонгольский 
язык, китайский язык, историческая фонология, лингвистика, текстология. 

Словарь1 «Дада юй/Бэйлу июй» принадлежит к це-
лому ряду китайско-монгольских лексикографиче-
ских памятников эпохи династии Мин (1368—1644), 
составление которых было продиктовано практиче-
ским интересом китайцев к языку их северных коче-
вых соседей, представлявших реальную угрозу для 
безопасности и политической стабильности минско-
го Китая. Словарь дошел до нас в двух списках: 
1) список, опубликованный в 1908 г. А. М. Поздне-
евым под названием 韃靼語 «Дада юй» (букв.: «Та-
тарские слова») [Позднеев, 1908. С. 8—39]. Этот 
список был приобретен А. М. Позднеевым в январе 
1893 г. во время его путешествия в Монголию и Ки-
тай у некоего члена академии Ханьлинь. Однако 
А. М. Позднеев допустил ошибку в атрибуции па-
мятника, посчитав его одним из списков более ран-
него китайско-монгольского словаря 華夷譯語 «Ху-
аи июй» (1389) [Там же. С. 6]. На самом деле оба 
словаря являются двумя различными и вполне само-
стоятельными источниками; 2) список, включенный 
в сочинение 武備志 «У бэй чжи» («Записки о воен-
ных приготовлениях») Мао Юаньи (1621) под назва-
нием 北虜譯語 «Бэйлу июй» (букв.: «Переводные 
слова северных варваров») (цзюань 227, л. 15а—
                      

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ 
«Китайско-монгольский словарь „Дада юй“ 韃靼語 „Та-
тарские слова“ (начало XVII в.): лингвистический и тек-
стологический анализ», проект № 10-04-00294а. 

29а) 2. «У бэй чжи» является обширной (240 цзюа-
ней) компиляцией сочинений преимущественно по 
военному делу и внешним сношениям Китая, со-
ставленных разными авторами в разное время. Так, 
цзюани 223—229 в действительности воспроизводят 
сборник произведений минского автора Е Сянгао 
(1559—1627) 四夷考 «Сы и као» («Исследование о 
варварах четырех [стран света]». 1606), посвящен-
ных истории и исторической географии Монголии, 
Японии, Кореи и Восточного Туркестана [Franke, 
1968. P. 205—206; Hambis, 1969. P. lxxviii—lxxix]. 
Составной частью этого сборника являлся и словарь 
«Бэйлу июй». 

Лучшим из указанных списков является список 
Позднеева, который в целом содержит меньше оши-
бок по сравнению со списком из «У бэй чжи». По-
следний ценен главным образом тем, что он позволя-
ет восстановить некоторые фрагменты текста, утра-
ченные в списке Позднеева. 

Словарь «Дада юй/Бэйлу июй» содержит 706 ста-
тей и является одним из самых крупных китайско-
монгольских лексикографических памятников эпохи 
средневековья. В соответствии с традициями китай-
ской лексикографии словарь разбит на тематические 
категории (или разделы, 類 лэй), каждая из которых 
                      

2 Сочинение «У бэй чжи» использовано нами по мик-
рофильму, хранящемуся в библиотеке Музея антрополо-
гии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
(Санкт-Петербург).  



42 П. О. РЫКИН 

имеет особое название. Заглавие каждой словарной 
статьи образуют один или несколько (если речь идет 
о словосочетании) крупных иероглифов, под кото-
рыми более мелкими знаками дается в транскрипции 
монгольский перевод. При этом часто речь идет не 
столько о переводе, сколько о примерном смысло-
вом соответствии китайских и монгольских форм 
(см.: [Рыкин, 2007]). Какие-либо диакритические 
знаки типа тех, которые использовались в «Тайной 
истории монголов» [Юаньчао биши, 1936] и «Хуаи 
июй» [Lewicki, 1949; Kuribayashi, 2003] для уточне-
ния произношения монгольских слов, в словаре не 
применяются. 

Поскольку монгольская лексика в словаре пере-
дана с помощью китайских иероглифов, ее фонети-
ческая реконструкция 3 непременно должна учиты-
вать особенности исторической фонетики китайско-
го языка, характерные для эпохи составления слова-
ря. При изучении транскрипций «Дада юй/Бэйлу 
июй» нужно принимать во внимание три хронологи-
ческих этапа в развитии китайского языка: 

1). Современный стандартный китайский, воз-
никший на основе пекинского диалекта. Фонетиче-

ская система китайского идиома, отраженного в сло-
варе, по целому ряду признаков очень близка к стан-
дартной китайской, из чего можно сделать вывод, 
что составитель словаря был носителем какого-то 
северного диалекта, вероятнее всего предка совре-
менного пекинского 4. В частности, в этом диалекте 
отчетливо наблюдается далеко зашедшая палатали-
зация велярных, то есть развитие [kh] > [tɕh], [k] > 
[tɕ], [x] > [ɕ] перед [i] и [y], характерное для всех се-
верных диалектов китайского языка (см., например: 
[Tōdō, 1964. P. 39; Chen, 1976. P. 165, 170—171]). 
Употребление палатальных согласных на месте 
прежних (среднекитайских и древнемандаринских) 
велярных, которое в стандартном китайском являет-
ся нормой, представлено в транскрипциях словаря 
целым рядом примеров; так, иероглифы с инициа-
лью в виде палатальной аспирированной аффрикаты 
[tɕh] обозначают монгольские слоги с аспирирован-
ной альвеопалатальной аффрикатой [ʧh] в анлауте 
(1а), а знаки с инициалью в виде палатальной неас-
пирированной аффрикаты [tɕ] обозначают монголь-
ские слоги с анлаутной неаспирированной альвеопа-
латальной аффрикатой [ʧ] (1b). 

(1a) 

Китайская 
форма 

Транскрипция 
МФА 

Реконструкция 
монг. формы 

Транскрипция 
МФА Значение 

恰 [tɕha4] ča[γ] [ʧhaq] ‘время; период’ 
古氣 [kwu3 tɕhi4] γuči [quʧhi] ‘тридцать’ 
陌乞 [mwo4 tɕhi3] möči [møʧhi] ‘небесное тело’;  

‘созвездие’ 

(1b) 

哈甲兒 [xa1 tɕa3 ər2] χaǰar [χaʧar] ‘земля, местность’ 
苦計 [khwu3 tɕi4] küǰi [khyʧi] ‘благовоние, фимиам’ 
我近 [wo3 tɕin4]  öː[l]ǰin [øːlʧin] ‘первый (о месяце)’ 

 
2). Так называемый позднеминский гуаньхуа 

(ПМГХ) — стандартное разговорное койне XVI—
XVII вв., первоначально развившееся на основе диа-
лектов юга Центральной равнины (типа нанкинско-
го), но позднее ставшее диалектно абстрагирован-
ным и впитавшее в себя результаты влияния других 
китайских диалектов, как южных, так и северных. 
ПМГХ обладал рядом архаичных и диалектно спе-
цифичных черт, по которым он существенно отли-
чался от стандартного китайского (см.: [Coblin, 1997; 
2000a; 2000b]). Некоторые из этих черт находят от-

ражение в транскрипциях монгольской лексики сло-
варя «Дада юй/Бэйлу июй».  

Так, например, в словаре используются три раз-
личных способа обозначения монгольского глухого 
увулярного неаспирированного смычного [q] в ан-
лауте слова/слога: с помощью иероглифов с нулевой 
инициалью (2a); с помощью иероглифов с инициа-
лью в виде палатального глайда [j] (2b); с помощью 
иероглифов с велярной неаспирированной смычной 
инициалью [k] (2c). 

                   а 
3 Принятая нами реконструкция среднемонгольской фонетики в своих основных чертах совпадает с той системой, 

которая аргументированно изложена в работе Svantesson et al. «The Phonoljgy of the World’s Lanquages» [Svantesson et al., 
2005. P. 98—139]. 

4 В трактовке фонетических явлений, характерных для стандартного китайского, мы в основном опираемся на работу 
San Duanmu [San Duanmu, 2007]. 
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(2a) 
Китайская 

форма 
Транскрипция 

МФА 
Реконструкция 
монг. формы 

Транскрипция 
МФА Значение 

八按納 [pa1 æn4 na4] baγana [paqana] ‘деревянный столб’ 
哈兒赤艾 [xa1 ər2 tʂhʐ4 ai4] χarčiγai [χarʧhiqai] ‘ястреб’ 
啞不暗 [ja3 pwu4 æn4] yabuγan [japuqan] ‘маленький’ 

 
(2b) 

虎都兒亞 [xwu3 twu1 ər2 ja4] χudurγa [χuturqa] ‘шлея, подхвостник’ 
馬喇啞 [ma3 la3 ja3] malaγa [malaqa] ‘шапка’ 
禿禿啞 [thwu1 thwu1 ja3] tutu[r]γa [thuthurqa] ‘рис (крупа)’ 

 
(2c) 
卜谷 ~ 卜骨 [pwu3 kwu3] buγu [puqu] ‘олень’ 
各哥素 [kɤ4 kɤ1 swu4] γoγosu [qoqosu] ‘лук Бэкера’ 
古兒半 [kwu3 ər2 pæn4] γurban [qurban] ‘три; третий (о месяце)’ 
 
Ожидаемыми и закономерными являются лишь 

примеры класса (2с), тогда как способы (2a) и (2b) 
вызывают, на первый взгляд, удивление. Однако они 
поддаются объяснению в рамках фонетической сис-
темы ПМГХ, где гласные [a] и [ɛ] не могли встре-
чаться в абсолютном начале слога и употреблялись 
только в сочетании с велярной носовой инициалью 
[ŋ]; к примеру, современные стандартные китайские 
слоги [æn] и [ai] произносились как [ŋan] и [ŋai]. 
Произношение с нулевой инициалью, характерное 
для стандартного китайского, в конце XVI—начале 
XVII в., напротив, было нестандартным, возможно, 
диалектно обусловленным. При этом имелось одно 
любопытное отклонение от данной системы: слоги 

*[a] и даже *[ŋa] не встречались в нормативном про-
изношении и обозначались иероглифами с чтением 
[ia], имевшими в ПМГХ вульгарное произношение 
[a] ([Coblin, 1997. P. 272—273]; ср. также: [Coblin, 
2000b. P. 290—292]). Таким образом, перед слого-
вым гласным [a] инициали ŋ- > совр. кит. Ø- и Øi- > 
совр. кит. j- находились в отношении дополнитель-
ной дистрибуции, что, возможно, и отображают спо-
собы транскрипции монгольского анлаутного [q]. 

Кроме того, следует отметить характерное для 
ПМГХ лабиализованное произношение слогового 
гласного в иероглифах с современной стандартной 
китайской финалью [wæn] [Coblin, 1997. P. 278—
279], отразившееся в транскрипциях типа (3). 

(3) 
Китайская 

форма 
Транскрипция 

МФА 
Реконструкция 
монг. формы 

Транскрипция 
МФА Значение 

喘計 [tʂhwæn3 tɕi4] čonǰi [ʧhonʧi] ‘окно’ 
魁團 [khwəi2 thwæn2] küitön [khyithøn] ‘холодно’ 

 
3) древнемандаринский — стандартное разговор-

ное койне XIII—XV вв., употреблявшееся главным 
образом в Северном Китае и считающееся предком 
современного пекинского диалекта. В древнеманда-
ринском сохранялись некоторые архаичные черты, 
которые были утрачены как в ПМГХ, так и в стан-
дартном китайском, но в силу традиции отобража-

лись в системе транскрипции монгольских форм 
словаря 5. Например, это крайне немногочисленные 
случаи употребления иероглифов с современными 
стандартными китайскими палатальными инициаля-
ми для передачи монгольских слогов с велярным ан-
лаутом, что отражает ситуацию до палатализации 
велярных (4a—b).  

(4a) Кит. [tɕh] = монг. [kh]  
Китайская 

форма 
Транскрипция 

МФА 
Реконструкция 
монг. формы 

Транскрипция 
МФА Значение 

哈力氣 [xa1 lji4 tɕhi4 6] hariki [harikhi] ‘рисовое вино’ 
起立 [tɕhi3 7 lji4] ki:ri [khi:ri] ‘знамя, штандарт’ 
塔恰 ~ 他恰 [tha3 tɕha4 8] ~ [tha1 tɕha47] takia [thakhja] ‘курица’ 

                    а 
5 Древнемандаринские чтения иероглифов приводятся нами в реконструкции Э. Пуллиблэнка [Pulleyblank, 1991] и 

У. С. Коблина [Coblin, 2007]. 
6 Др.-манд. [khi]. 
7 Др.-манд. [khi]. 
8 Др.-манд. [khja]. 
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(4b) Кит. [tɕ] = монг. [k] 
Китайская 

форма 
Транскрипция 

МФА 
Реконструкция 
монг. формы 

Транскрипция 
МФА Значение 

叉兒計 [tʂha1 ər2 tɕi4 9] čargi[l] [ʧharkil] ‘кастаньеты’ 
吉列干 [tɕi2 10 lje4 kæn1] gilegen [kileken] ‘блестящий’ 
影吉兒叉 [jəŋ3 tɕi29 ər2 tʂha1] iŋgirča[γ] [yiŋkirʧhaq] ‘вьючное седло’ 

 
Велярное чтение инициалей у иероглифов класса 

(4) выступает как архаичное и вытесняемое из язы-
кового узуса произношением нового типа, которое 
уже полностью согласуется со стандартной китай-
ской фонетикой; ср.: (1).  

Также следует отметить окказиональные приме-
ры сохранения в системе финалей коды [m], к началу 
XVII в. в мандаринских диалектах и в ПМГХ уже 
развившейся в [n] (5).  

(5) 
Китайская 

форма 
Транскрипция 

МФА 
Реконструкция 
монг. формы 

Транскрипция 
МФА Значение 

克賃 [khɤ4 ljin4 11] kerem [kherem] ‘стена’ 
兀淋 [u4 ljin2 12] ürim [yrim] ‘рыхлый (о снеге)’ 
南 [næn2 13] -nam [nam] ‘NPST’ 

 
Однако подчеркнем, что древнемандаринское 

произношение в целом уже не являлось актуальным 
для эпохи составления словаря. 

Транскрипции словаря «Дада юй/Бэйлу июй» от-
ражают как сходства, так и структурные различия 
китайской и монгольской фонологических систем. 
При этом можно выделить три основных принципа, 
лежащих в основе данных транскрипций: 

1. Принцип фонетической идентичности, при 
котором китайские и монгольские фонетические 

сегменты полностью совпадают по своим характери-
стикам. К примеру, монгольские анлаутные соглас-
ные [p], [t], [th], [k], [kh], [m], [n] транскрибируются 
иероглифами с аналогичными инициалями, а аусла-
утный гласный [a] — иероглифами с аналогичной 
финалью (6); монгольские ауслаутные [n], [ŋ] и [m] 
передаются иероглифами с соответствующими ко-
дами (кода [m] — по «архаизированному» древне-
мандаринскому чтению) (7).  

(6) 
Китайская 

форма 
Транскрипция 

МФА 
Реконструкция 
монг. формы 

Транскрипция 
МФА Значение 

擺巴 [pai3 pa1] bai-ba [paipa] ‘прекращаться-PST’ 
抹都 [mwo4 twu1] modu [motu] ‘дерево’ 
納木兒 [na4 mwu4 ər2] namur [namur] ‘осень’ 
滕格利 [thəŋ2 kɤ2 lji4] teŋgeri [theŋkeri] ‘небо’ 

 
(7) 
Китайская 

форма 
Транскрипция 

МФА 
Реконструкция 
монг. формы 

Транскрипция 
МФА Значение 

土漫 [thwu3 mæn4] tümen [thymen] ‘десять тысяч’ 
他兒紅 [tha1 ər2 xwuŋ2] tarχuŋ [tharχuŋ] ‘жирный’ 
只淋 [tʂʐ3 ljin2] ǰirim [ʧirim] ‘подпружный ремень’ 

 
Наряду с некоторым количеством сходных черт, 

фонологические системы китайского и монгольского 
языков во все периоды их исторического развития 
обнаруживали существенные различия, поэтому ки-
тайская транскрипция монгольской лексики в каких-

то аспектах неизбежно была неточной и/или непол-
ной. Данные расхождения отчетливо демонстрируют 
два других принципа транскрипции, используемых в 
словаре: 

 
                   а 

  9 Др.-манд. [ki] (ZY), [kji] (MZ). 
10 Др.-манд. [ki] (ZY), [kji] (MZ). 
11 Др.-манд. [nim] (ZY), [ȵim] (MZ). 
12 Др.-манд. [lim]. 
13 Др.-манд. [nam]. 
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2. Принцип фонетической субституции, кото-
рый предполагает замену исходного монгольского 
фонетического сегмента, отсутствующего в китай-
ском языке, на какой-либо другой. В словаре встре-
чаются две разновидности фонетической субституции: 

2а. Слабая фонетическая субституция, при ко-
торой китайские и монгольские фонетические сег-
менты различаются по какому-то одному дифферен-

циальному признаку. Данная разновидность является 
наиболее частотной. В области консонантизма чаще 
всего представлена субституция по месту образова-
ния. Например, монгольские слоги с анлаутным глу-
хим фрикативным увулярным согласным [χ] транс-
крибируются иероглифами с велярной инициалью 
[x], то есть осуществляется субституция типа [уву-
лярный] → [велярный] (8).  

(8) 
Китайская 

форма 
Транскрипция 

МФА 
Реконструкция 
монг. формы 

Транскрипция 
МФА Значение 

叉虎賴 [tʂha1 xwu3 lai4] čaχulai [ʧhaχulai] ‘чайка’ 
哈兒哈 [xa1 ər2 xa1] χarχa [χarχa] ‘кипарис’ 
虎喇海氣 [xwu3 la3 xai3 tɕhi4] χulaχaiči [χulaχaiʧhi] ‘вор’ 

 
Монгольский альвеопалатальный шипящий спи-

рант [ʃ] в начале слова/слога транскрибируется ие-
роглифами с ретрофлексной инициалью [ʂ], то есть 

происходит субституция типа [альвеопалатальный] 
→ [ретрофлексный] (9).  

(9) 
Китайская 

форма 
Транскрипция 

МФА 
Реконструкция 
монг. формы 

Транскрипция 
МФА Значение 

巴是 [pa1 ʂʐ4] ba[γ]ši [paqʃi] ‘учитель, наставник’ 
石不各 [ʂʐ2 pwu4 kɤ4] šibüge [ʃipyke] ‘круглое шило’ 
升或兒 [ʂəŋ1 xwo4 ər2] šiŋχor [ʃiŋχor] ‘сокол, кречет’ 

 
Реже встречается субституция по способу обра-

зования. Так, в китайском языке отсутствует плав-
ный вибрант [r], поэтому монгольские слоги с анла-

утным [r] записываются в словаре иероглифами с ла-
теральной инициалью [l], то есть осуществляется 
субституция типа [вибрант] → [латеральный] (10).  

(10) 
Китайская 

форма 
Транскрипция 

МФА 
Реконструкция 
монг. формы 

Транскрипция 
МФА Значение 

哈喇 [xa1 la3] χara [χara] ‘черный’ 
克涝 [khɤ4 lau4] kirau [khirau] ‘иней’ 
母連 [mwu3 ljæn2] müren [myren] ‘река’ 

 
В области вокализма регулярно имеет место суб-

ституция по ряду. К примеру, характерные для сред-
немонгольских диалектов лабиализованные гласные 
переднего ряда среднего подъема [ø] и верхнего 

подъема [y] 14 обозначаются в транскрипции с по-
мощью аллофонов гласных фонем заднего ряда /ǝ/ и 
/u/, то есть осуществляется субституция типа [перед-
него ряда] → [заднего ряда] (11a—b). 

(11a) Монг. [ø] → кит. [wo], [ɤ] 15 
Китайская 

форма 
Транскрипция 

МФА 
Реконструкция 
монг. формы 

Транскрипция 
МФА Значение 

戳該 [tʂhwo1 kai1] čögei [ʧhøkei] ‘пчела’ 
可可 [khɤ3 khɤ3] kökö [khøkhø] ‘синий’ 
我都兒 [wo3 twu1 ər2] ödür [øtyr] ‘день’ 

                 а 
14 Гласный [y] имеется в стандартном китайском, но по сравнению со среднемонгольским демонстрирует существен-

ные различия в своей дистрибуции. 
15 По поводу передачи монгольского [ø] в примерах типа (11a) следует отметить, что различие между [ɤ] и [o] в со-

временном стандартном китайском не является контрастным; они являются аллофонами одной гласной фонемы средне-
го подъема /ǝ/, при этом после велярных согласных может встречаться исключительно [ɤ], тогда как дистрибуция [o] ог-
раничена сочетаниями с лабиальным глайдом [w] в препозиции [Chen, 1976. P. 146—148; San Duanmu, 2007. P. 37—38, 
51—52, 65—66, 69—70]. 
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(11b) Монг. [y] → кит. [wu], [u] 

Китайская 
форма 

Транскрипция 
МФА 

Реконструкция 
монг. формы 

Транскрипция 
МФА Значение 

鼠都 [ʂwu3 twu1] šüdü [ʃyty] ‘зуб’ 
土兒汗 [twu3 ər2 xæn4] türxen [thyrxen] ‘резкий (о ветре)’ 
兀克兒 [u4 khɤ4 ər2] üker [ykher] ‘корова, бык’ 

 
2b. Сильная фонетическая субституция, при ко-

торой китайские и монгольские фонетические сег-
менты различаются по двум и более признакам и 
достаточно далеко отстоят друг от друга по своей ар-
тикуляции. Эта разновидность субституции встре-
чается крайне редко. Так, в качестве одного из спо-

собов обозначения монгольского глухого увулярного 
неаспирированного смычного [q] в ауслауте сло-
ва/слога используются иероглифы с велярной носо-
вой финалью [ŋ], то есть происходит субституция по 
месту образования и по способу образования: [уву-
лярный], [носовой] → [велярный], [взрывной] (12).  

(12) 

Китайская 
форма 

Транскрипция 
МФА 

Реконструкция 
монг. формы 

Транскрипция 
МФА Значение 

邦什 [paŋ1 ʂʐ2] baγši [paqʃi] ‘учитель, наставник’ 
卜浪 [pwu3 laŋ4] bulaγ [pulaq] ‘источник’ 
忽洞 [xwu1 twuŋ4] χuduγ [χutuq] ‘колодец’ 

 
Засвидетельствован также единственный надеж-

ный пример, в котором монгольская альвеопала-
тальная аспирированная аффриката [ʧh] в анлаутной 
позиции транскрибируется иероглифом с ретроф-
лексной инициалью [ʂ], то есть происходит субсти-

туция одновременно по месту образования, по спо-
собу образования и по типу фонации: [альвеопала-
тальный], [+ взрывной], [+ аспирированный] → 
[ретрофлексный], [– взрывной], [– аспирированный] 
(13). 

(13) 

Китайская 
форма 

Транскрипция 
МФА 

Реконструкция 
монг. формы 

Транскрипция 
МФА Значение 

好慎 [xau3 ʂən4] χaučin [χauʧhin] ‘старый’ 

 
3. Принцип нулевого маркирования, при кото-

ром монгольские фонетические сегменты никак не 
отображаются в китайской транскрипции по причи-
не невозможности передачи их средствами китай-
ского языка. К примеру, монгольский глухой уву-
лярный неаспирированный смычный [q] в анлауте 
слогов γan ~ γaːn и γai транскрибируется иерогли-
фами с нулевой инициалью (14), так как сегмент [q] 

в китайском языке отсутствует, а альтернативный 
способ его выражения в сочетаниях типа *[qan] и 
*[qaj] с помощью иероглифов с велярной инициалью 
[k] (например, 干 [kæn1], 盖 [kai4], 該 [kai1]) оказал-
ся невозможным в связи с тем, что эти иероглифы в 
словаре «закреплены» за словами переднего ряда, 
выражая, соответственно, слоги gen и gei. (14) (см. 
также выше примеры 2а). 

(14) 

Китайская 
форма 

Транскрипция 
МФА 

Реконструкция 
монг. формы 

Транскрипция 
МФА Значение 

敏安 ~ 敏按 [mjin3 æn1] ~ [mjin3 æn4] minγan [minqan] ‘тысяча’ 
抹艾 [mwo4 ai4] moγai [moqai] ‘змея’ 
脫羅艾 [thwo1 lwo2 ai4] toloγai [tholoqai] ‘наконечник (пики)’ 

 
Точно так же монгольские лабиальные, денталь-

ные, велярные и увулярные согласные на конце сло-
ва/слога, как правило, транскрибируются в словаре с 

помощью иероглифов с гласными финалями, то есть: 
обозначаются «фонетическим нулем» (15).  
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(15) 

Китайская 
форма 

Транскрипция 
МФА 

Реконструкция 
монг. формы 

Транскрипция 
МФА Значение 

阿赤喇 [a1 tʂhʐ4 la3] a[b]čira- [apʧhira] ‘приносить’ 
扯扯 [tʂhɤ3 tʂhɤ3] čeče[g] [ʧheʧhek] ‘цветок’ 
失 [ʂʐ1] ši[d] [ʃit] ‘лесной орех’ 
速巴 [swu4 pa1] suba[γ] [supaq] ‘ложбина, овраг’ 

 
Это обусловлено тем, что в китайском языке в 

позиции коды могут встречаться только носовые [n] 
и [ŋ] (в древнемандаринском также [m]), тогда как 
наличие в этой позиции других согласных недопу-
стимо по правилам китайской фонотактики. Соот-
ветственно, чтобы передать богатый диапазон мон-
гольских ауслаутных согласных, в словаре по необ-

ходимости используется принцип нулевого маркиро-
вания. 

Учет перечисленных принципов в сочетании с 
особенностями исторической эволюции китайской 
фонетики делает возможным максимально точную 
фонетическую реконструкцию монгольских форм 
словаря по данным их китайской транскрипции. 
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P. O. Rykin 
On the Principles of Chinese Transcription of Mongolian Words 

in the Chinese-Mongolian Dictionary Dada yu/Beilu yiyu (late 16th–early 17th centuries) 
The article deals with the main principles of Chinese transcriptions of Mongolian words in the Chinese-

Mongolian dictionary «Dada yu/Beilu yiyu» (late 16th–early 17th cent.). Three such principles are distinguished by 
the author: 1) the principle of phonetic identity (Chinese and Mongolian phonetic segments completely coincide in 
their distinctive features); 2) the principle of phonetic substitution in its two varieties: the weak phonetic substitu-
tion (Chinese and Mongolian phonetic segments differ in one distinctive feature) and the strong phonetic substitu-
tion (Chinese and Mongolian phonetic segments differ in two or more distinctive features, being rather far from 
each other for their articulation); 3) the principle of zero marking (Mongolian phonetic segments are not repre-
sented at all in the Chinese transcription because of the impossibility of their rendering into Chinese). The influ-
ence of different stages of the phonetic evolution of Chinese on the dictionary’s system of transcriptions is also 
emphasized, such as standard Chinese, Late Ming Guanhua, and Ancient Mandarin.  

Key words: Chinese-Mongolian lexicography, the Mongolic languages, Middle Mongolian, Chinese, histori-
cal phonology, linguistics, textology. 

 


