
нее Г. Корбетт разрабатывает следующую
шкалу (с. 289):

супплетивизм > pluralia tantum > прираще-
ния основы > сегментное чередование в ос-
нове >

чередование ударений в основе > сегмент-
ная нерегулярность во флексии >

перенос ударения (на флексию в ед. или во
мн. числе) > полная регулярность.

В ходе весьма любопытного эксперимен-
та, выполненного Surrey Morphology Group
(которой Г. Корбетт руководит) на русском
материале, выяснилось, что в частном случае
нерегулярности, связанном с чередованием в
основе или с нестандартным приращением в
формах мн. или же ед. числа (ср. болгар-ин-0 ~
болгар-ы), формы мн. числа употребляются
чаще, чем формы ед. числа той же лексемы
(по сравнению с типичным для данного языка
статистическим соотношением форм мн. и ед.
числа). Если же меняется только тип ударе-
ния (на основе vs. на окончании), то, как пра-
вило, высокой частотностью отличаются
формы как множественного, так и единствен-
ного числа рассматриваемой лексемы.

В двух скромных, но содержательных раз-
делах 9.4 и 9.5 читатель может получить ос-
новные сведения о работах в области усвое-
ния числа (прежде всего, детьми) и психолинг-
вистики этой категории. Как подчеркивает
автор, все темы, обсуждаемые в последней
главе, обрисованы лишь в общих чертах и
нуждаются в более детальном документиро-
вании, а главное - в объяснении.

Автор замечает, что получившаяся карти-
на собрана из кусочков. Книга поражает оби-
лием библиографических ссылок, и более то-
го, едва ли не половина примечаний посвяще-
на сведениям, полученным автором от
исследователей самых невероятных языков в
ходе персональной коммуникации. Работу от-
личает четкое использование терминологии и
высокая теоретическая проработанность во-
просов - и в то же время она максимально
приближена к конкретному языковому мате-

риалу (исследование выполнено с привлече-
нием более 300 языков). Русскому читателю
приятно видеть, что многие положения книги
иллюстрируются на примере русского языка
(см. разд. 6.7 о согласовании с числительными
"два", "три", "четыре"; 7.1 о вежливом вы;
7.2.2 о конструкциях типа мы с Алешей; 13 о
гиперболическом мн. числе; 9.3 о нерегуляр-
ных формах числа и мн. др.).

Заключая наш обзор, хотим подчеркнуть,
что перед нами фактически первое фунда-
ментальное исследование категории числа,
где эта категория рассматривается не только
с точки зрения выражаемых значений и воз-
можных средств выражения, но и в третьем
измерении - с точки зрения лексических
средств, которые затронуты числовым проти-
вопоставлением, и где, кроме того, содержит-
ся объяснение механизмов взаимодействия
разных грамматико-семантических, лексико-
семантических, поверхностно-морфологичес-
ких и т.п. факторов при выборе числовых зна-
чений.
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Reported discourse. A meeting ground for different linguistic domains / Ed. by T. Gtildemann,
M. von Roncador. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 2002. - xi, 423 p.

За термином reported discourse, давшим
название рецензируемой книге, в русском
языке закрепился перевод косвенная речь.
Однако отождествление двух понятий не сов-
сем корректно. В современной англоязыч-
ной лингвистической литературе термин re-
ported discourse используется для обозначе-
ния любого способа воспроизведения чужой
речи, т.е. не только косвенной речи, но и

традиционно противопоставляемой ей пря-
мой речи. Соответственно, содержание тер-
мина reported discourse значительно шире,
чем понятия косвенная речь. Более точным
английским аналогом русского понятия кос-
венная речь является словосочетание indirect
discourse. Стоящее за этим явление, как сле-
дует из вышесказанного, представляет собой
частный случай reported discourse. В силу пе-
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риферийности проблематики прямой и кос-
венной речи в современной русскоязычной
лингвистике мы, к сожалению, не располага-
ем устоявшимся обобщающим термином, ко-
торый бы покрывал весь спектр явлений,
связанных с передачей речи. В этом значе-
нии представляется возможным использова-
ние понятия чужая речь, которое встречает-
ся в ряде специальных исследований, хотя и не
обладает пока терминологическим статусом.

Изучение воспроизведения чужой речи
имеет долгую научную традицию, связанные
с этим проблемы привлекали внимание ис-
следователей разных областей гуманитарно-
го знания. Начиная с античности, философы
обращались к вопросу о различии сфер ре-
ального и сказанного (de re vs. de dictd). Пред-
метом изучения литературоведов часто стано-
вились особенности представления речи и
мыслей героев и, в частности, стилистический
прием несобственно-прямой речи. В лингвис-
тическом аспекте это явление подробно рас-
смотрено в недавней работе Е.В. Падучевой
[Падучева 1996: 335-361]. В практических
грамматиках различных языков специаль-
ные разделы традиционно посвящаются по-
строению конструкций с косвенной речью.
Однако в современных лингвистических ис-
следованиях чужая речь в целом не относится
к числу тем, пользующихся повышенным вни-
манием. Но все же особый интерес данного
явления для лингвистики заключается в том,
что в его рамках прослеживается действие са-
мых различных механизмов языковой систе-
мы, таких как построение сложных предло-
жений, ролевой, временной и пространствен-
ный дейксис, выражение эвиденциальности.
Широкий спектр проблем, связанных с вос-
произведением чужой речи, и рассматривает-
ся в рецензируемом сборнике. Он был состав-
лен по итогам состоявшегося в 1998 году в
г. Халле (Германия) "круглого стола", посвя-
щенного функциональным и формальным
свойствам передачи речи. Отличительной
особенностью данного собрания статей явля-
ется анализ характеристик чужой речи в их
соотношении с различными аспектами грам-
матической системы языка.

Особо следует подчеркнуть типологичес-
кую направленность обсуждаемой книги.
Большинство существующих исследований
описывает грамматические характеристики
прямой и/или косвенной речи в одном или не-
скольких языках или ее функциональную на-
грузку в определенном типе текстов одного
языка. Однако в силу многогранности фено-
мена чужой речи несомненный интерес пред-
ставляет его рассмотрение в более широкой
типологической перспективе. Хотя каждая

из статей рецензируемого сборника основана
на данных одного языка или группы генети-
чески или ареально близких языков, их объе-
динение в одном томе, охватывающем таким
образом материал европейских, азиатских,
африканских языков различной генетичес-
кой принадлежности, а также содержащиеся в
ряде статей указания на сходство описывае-
мых явлений с фактами, обнаруживаемыми в
других языках, создает определенную типоло-
гическую картину изучаемого феномена.

Важной отличительной чертой комменти-
руемого издания является также его внима-
ние к диахроническому аспекту конструкций,
воспроизводящих чужую речь. Как неодно-
кратно подчеркивалось в лингвистической
литературе последних десятилетий, диахро-
ническая перспектива часто открывает но-
вые возможности для объяснения наблюдае-
мых языковых фактов.

Рецензируемый сборник состоит из введе-
ния, четырех тематически организованных
разделов, включающих в общей сложности
15 статей, и пятого раздела, содержащего об-
ширную (более чем пятидесятистраничную)
библиографию по различным проблемам,
связанным с воспроизведением чужой речи.

Первый раздел - "Категории чужой речи
и их использование" - посвящен центрально-
му для теоретических работ в данной облас-
ти вопросу о различных типах передачи чу-
жой речи. Классическими являются два ее
типа - прямая и косвенная речь. При этом
основания для их определения и проведения
границы между ними изменялись с течением
времени. Для более ранних исследований ха-
рактерно их разграничение в терминах нали-
чия/отсутствия синтаксической зависимости.
Эта точка зрения до сих пор преобладает в
нашей стране, по крайней мере в исследова-
ниях на материале русского языка. Другое
возможное основание для различения пря-
мой и косвенной речи - отношение воспроиз-
водимого текста к тексту первоисточника.
Такой подход принимается в большинстве
современных исследований, в том числе и в
рецензируемом издании. Однако все много-
образие способов передачи чужой речи не
сводится к бинарной оппозиции. Как отмеча-
ют в предисловии редакторы сборника (с. viii),
прямая и косвенная речь представляют собой
крайние полюса континуальной шкалы, от-
ражающей различную степень удаления от
дейктического центра исходной ситуации. В
статьях первого раздела описываются свой-
ства прямой и косвенной речи в ряде языков,
но особое внимание уделяется промежуточ-
ным случаям, реже рассматривавшимся в ли-
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тературе, их формальным характеристикам
и особенностям функционирования в речи.

Во втором разделе - "Время, аспект и эви-
денциальность" - обсуждается использование
особых глагольных форм в косвенной речи.
Изменение формы глагола - один из частот-
ных типов преобразований, которые претер-
певает исходное высказывание при его пере-
воде в косвенную речь. Модификация вре-
менного значения глагола и появление
эвиденциальных показателей легко объясни-
мы: во-первых, с изменением точки отсчета
может измениться и положение по отноше-
нию к ней передаваемой ситуации (или же аб-
солютное время может смениться относитель-
ным), во-вторых, воспроизведение чужих
слов - это сообщение опосредованной инфор-
мации. Не вполне понятно, почему в названии
второго раздела фигурирует также термин ас-
пект. Не будучи связанной с какой-либо точ-
кой отсчета, характеризуя внутреннюю струк-
туру ситуации, аспектуальная форма, как
представляется, не должна подвергаться изме-
нениям при преобразовании высказывания в
косвенную речь. Впрочем, в статьях данного
раздела модификации аспектуальных характе-
ристик глаголов при преобразовании исходно-
го текста практически и не обсуждаются.

Тема третьего раздела - "Логофорич-
ность" - связана с проблемой идентификации
референта местоименной группы. Данный
раздел посвящен средствам выражения коре-
ферентности субъекта при глаголе, вводя-
щем чужую речь, и участника описываемой в
ней ситуации.

Наконец, в четвертом разделе - "Форма и
история цитативных конструкций" - рассма-
триваются грамматические показатели, мар-
кирующие косвенную речь, и их лексические
источники. Характерной особенностью дан-
ных показателей является их употребление
не только для введения косвенной речи, но и
в ряде других функций. Попытки объяснить
их многофункциональность на синхронном
уровне осуществляются посредством восста-
новления возможных путей их диахроничес-
кого развития.

Объединение статей в одном разделе не ис-
ключает возможности значительного расхож-
дения их тематики. Остановимся подробнее
на содержании самих статей. Первый раздел
включает в себя шесть статей. Две из них по-
священы особенностям синтаксического
оформления конструкций, соответствующих
различным типам передачи чужой речи. В
статье Винфрида Бе'дера "Представление ре-
чи и мысли в картвельских (южнокавказских)
языках" на материале древнегрузинского, со-
временного грузинского и сванского языков

рассматриваются формальные свойства пря-
мой и косвенной, а также полукосвенной
{semi-indirect) речи (последний тип передачи
чужой речи автор выделяет в сванском язы-
ке) - употребление личных местоимений,
подчинительных союзов, катафорических
местоимений, отсылающих к содержанию
речи. Изменение временных форм встреча-
ется редко, глагол при несобственно косвен-
ной речи в сванском (реже при косвенной ре-
чи в грузинском) маркируется эвиденциаль-
ными показателями. Наиболее интересным в
статье представляется анализ цитативных
частиц. Некоторые из них являются застыв-
шими формами глагола * сказать', причем ис-
ходное грамматическое значение этих форм
отразилось на правилах их употребления в
современном языке. Автор прослеживает раз-
витие этих показателей, расширение возмож-
ных контекстов их употребления, мотивиро-
ванное прагматическими факторами, вытес-
нение ими более древних показателей с
аналогичной функцией. Функциональная на-
грузка разных типов передачи чужой речи в
статье не обсуждается, отмечается лишь, что
косвенная речь менее характерна для древне-
го, чем для современного грузинского языка.
В сванском же наиболее частотным вариан-
том является несобственно косвенная речь.

В статье Сэнфорда Б. Стивера "Прямая и
косвенная речь в тамильском языке" содер-
жится подробное описание синтаксических
различий двух типов передачи чужой речи,
которое наряду со стандартными механизма-
ми различения включает в себя, например,
недопустимость в случае косвенной речи ря-
да аналитических глагольных форм с оце-
ночным значением. Возможность промежу-
точных случаев между прямой и косвенной
речью обсуждается лишь кратко. Косвенная
речь противопоставляется конструкциям с
эвиденциальным показателем, также выра-
жающим опосредованный характер инфор-
мации, но не предполагающим конкретного
лица, сообщившего ее ('говорят, что').

Статья Ясуси Судзуки «Адаптация "несоб-
ственно-прямой речи": изменение способа
представления мысли в японском языке» по-
священа формальным особенностям и функ-
ционированию одного типа конструкций,
представляющего наиболее известное про-
межуточное явление между прямой и косвен-
ной речью. Несобственно-прямая речь (free
indirect discourse - стилистический прием, ис-
пользующийся для описания мыслей героев и
чрезвычайно характерный для европейской
литературы) теряла свои особенности при
переводе на японский, поскольку для воспро-
изведения чужой речи в японском характер-
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но сохранение личных местоимений и вре-
менных форм исходного высказывания. Одна-
ко под влиянием европейских авторов в
японской литературе развился прием, сопос-
тавимый с несобственно-прямой речью: по-
степенно стала допустимой замена в воспро-
изводимом сообщении местоимения первого
лица на местоимение третьего лица. При ис-
пользовании последнего в сочетании с гла-
гольной формой непрошедшего времени воз-
никает эффект соединения объективного и
субъективного способа представления мысли,
что и сближает данную конструкцию с несоб-
ственно-прямой речью. Статья анализирует
частную проблему, порожденную желанием
усилить стилистическую выразительность,
однако интересно было бы проследить, отра-
зились ли каким-то образом произошедшие
изменения на функционировании конструк-
ций, содержащих чужую речь, за пределами
литературных произведений.

Остальные статьи первого раздела посвя-
щены особенностям функционирования кон-
струкций, соответствующих различным ти-
пам передачи чужой речи. В статье "Прямая
и косвенная речь в нарративном дискурсе
языка черма" Иван Леве и Рут Херлиман до-
казывают, что выбор одного из двух спосо-
бов воспроизведения чужой речи в рассмат-
риваемом типе текстов обусловлен дискур-
сивной значимостью данной ситуации речи
для повествования в целом. Прямая речь в
языке черма (или кирма; семья гур, Кот-
д'Ивуар) используется как средство дискур-
сивного выделения и, соответственно, слу-
жит для описания ситуаций, участвующих в
развитии сюжета. Косвенная же речь соот-
ветствует ситуациям, представляющим собой
фон для развития сюжета (к таким ситуаци-
ям относятся, например, ментальные процес-
сы). Кроме того, прямой речью наделены
дискурсивно более значимые персонажи (об-
леченные большей властью или в большей
степени одобряемые рассказчиком).

Другой род текстов анализируется в ста-
тье Вима ван дер Вурфа "Прямой, косвенный
и другие типы передачи речи в бенгальских
газетах". Основываясь на классификации,
разработанной Дж. Личем и М. Шортом для
исследования английской художественной
прозы, автор обнаруживает те же типы пред-
ставления речи в бенгальском и рассчитыва-
ет их относительную частотность в двух вы-
пусках разных газет, одна из которых пред-
ставляет более популярное, другая - более
солидное издание. Полученные результаты
вполне предсказуемы и сходны с результата-
ми аналогичного исследования английских
газет, проведенного М. Шортом и его колле-

гами: в популярном издании преобладают
конструкции с прямой речью, в более серьез-
ном - косвенная речь. Предпочтение прямой
речи в популярной прессе объясняется боль-
шей "наглядностью" данного способа пред-
ставления информации.

Андреа Голато в статье "Самоцитирова-
ние в немецком: сообщения о принятых ра-
нее решениях" анализирует функции редкого
способа воспроизведения речи в одном тема-
тическом типе контекстов - при изложении
проблемы и ее решения. Сценарий такого
диалога представляется в виде определенной
последовательности реплик: сначала пер-
вый участник описывает проблему, затем его
собеседник признает наличие проблемы,
первый участник излагает ранее принятое
решение в форме прямой речи (я решил: "я
поступлю так"), тем самым как бы делая слу-
шателя соучастником принятия решения и
вынуждая его одобрить данное решение.
Аналогичные явления автор обнаруживает
также в греческом и английском языках.

Второй раздел включает в себя две ста-
тьи. Герда Хасслер в статье "Эвиденциаль-
ность и косвенная речь в романских языках"
описывает различные средства, используе-
мые во французском и испанском языках для
выражения эвиденциальных и эпистемичес-
ких значений. Так, автор отмечает, что
французская конструкция п dit 'он говорит' -
наиболее нейтральный способ воспроизведе-
ния чужой речи - в разговорной речи значи-
тельно расширила возможные контексты
употребления, она может вводить слова, вы-
сказанные лицом женского пола, группой
людей и т.д. Параллельно с этим наблюдает-
ся ее фонетическая редукция до формы [idi].
Таким образом, словосочетание развивается
в эвиденциальный показатель. Сходное зна-
чение развивается у испанской имперфект-
ной формы глагола.

На периферийность вводящей прямую
или косвенную речь клаузы указывает и То-
моко И. Сакита в статье "Дискурсивный
взгляд на выбор временной формы в косвен-
ной речи в разговорном английском". Автор
показывает, что традиционно рассматривав-
шиеся в литературе правила согласования
времен не всегда соблюдаются в разговор-
ном языке. Точкой отсчета для говорящего,
как правило, является не некоторая ситуация
(тем более что вводящие косвенную речь
клаузы вследствие своей необязательности,
второстепенной роли в дискурсе не могут
выполнять эту функцию), а момент речи.
Вследствие этого, например, редко использу-
ется форма past perfect, служащая для выра-
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жения предшествования по отношению к не-
которой ситуации в прошлом.

Две статьи, образующие третий раздел,
анализируют близкие явления на материале
разных языков. В первой из них - "Логофори-
ческая иерархия и варианты языка догон" -
Кристофер Кьюли обсуждает разработан-
ную им в предшествующих работах имплика-
тивную иерархию предикатов, допускающих
логофорические местоимения. Самую высо-
кую позицию в ней занимают предикаты, при
которых наиболее часто выступают логофо-
рические местоимения, - предикаты речи, за
ними следуют предикаты мысли, нефактивно-
го восприятия (например, 'слышать, что'),
знания и, наконец, прямого восприятия. Це-
лью статьи является проверка иерархии на
материале речи различных носителей одного
из диалектов языка догон (Мали). Хотя в речи
разных носителей правила употребления ло-
гофорических местоимений совпадают не
полностью, каждый из наблюдавшихся слу-
чаев подчиняется логофорической иерархии.

Янь Хуан в статье "Логофорическое мар-
кирование в языках Восточной Азии" также
обращается к иерархии предикатов. В лого-
форической функции в китайском, японском
и корейском языках используются рефлек-
сивные местоимения. Они допустимы в кон-
тексте всех типов предикатов, представлен-
ных в иерархии Кьюли. Ряд других свойств
описываемых рефлексивов роднит их с лого-
форическими местоимениями в африканских
языках. Единственная отличительная черта
показателей в языках восточноазиатского
ареала - возможность их употребления в кон-
тексте предикатов, обозначающих движение
по направлению к дейктическому центру
('приходить', 'приносить'). За счет данного
типа предикатов автор предлагает расширить
существующую логофорическую иерархию.

Четвертый раздел включает в себя пять
статей. В первой из них — "Грамматикализа-
ция глаголов 'говорить' и 'делать': ареальное
явление в Восточной Африке" - Давид Коэн,
Мари-Клод Симеон-Сенель и Мартина Ванхо-
ве исследуют функционирование вспомога-
тельных глаголов как словообразовательных
показателей. Как отмечают авторы, для раз-
личных языков данного ареала характерно
использование перифрастических глаголов,
состоящих из вспомогательного глагола со
значением 'говорить' или 'делать' и некото-
рой смысловой части, в позиции которой мо-
жет выступать глагол, существительное, идео-
фон, а также и другие элементы. Языки отли-
чаются степенью грамматикализованности
данной словообразовательной модели. Пре-
вращение вспомогательного глагола в про-

дуктивный словообразовательный аффикс
может привести к изменению системы спря-
жения в языке. На ранних этапах грамматика-
лизации использование перифрастических
глаголов, как правило, сопряжено с повышен-
ной экспрессивностью высказывания. Хоте-
лось бы добавить, что менее известным фак-
том, который не отмечается в обсуждаемой
статье, является возможность выражения ими
перфективной семантики. Такое значение
конструкций с глаголами 'говорить' и 'де-
лать' засвидетельствовано в ряде эфиосемит-
ских языков и является, по всей вероятности,
следующей стадией их грамматикализации. В
целом же использование глаголов 'говорить'
и 'делать' как деривационных глагольных по-
казателей, названное в статье ареальным яв-
лением, довольно широко представлено в
языках мира. Сходные явления можно обна-
ружить, например, в тюркских, северокавказ-
ских, папуасских и австралийских языках.

Основное внимание в статье "Передача
чужой речи в египетском: формы, типы и ис-
тория" Франка Каммерцелла и Карстена
Пойста уделяется описанию различных ти-
пов воспроизведения речи и их формальным
характеристикам на разных стадиях развития
египетского языка.

Оставшиеся три статьи четвертой главы
посвящены грамматикализации и особеннос-
тям функционирования цитативных показате-
лей. В статье "Когда 'сказать' не значит ска-
зать: многофункциональность цитативного
показателя п в языках банту (на материале
языка шона)" Том Гюльдеман на основании
анализа различных употреблений самостоя-
тельной лексемы и грамматического показа-
теля г/ приходит к выводу о том, что диахро-
ническим источником й является не глагол со
значением 'говорить', а местоимение типа
'так, таким образом' (англ. thus). Автор про-
слеживает эволюцию исходного значения, ре-
зультатом которой стало функциональное
многообразие в современном языке шона. В
заключении приводится схема, обобщающая
представления автора о возможных источни-
ках и возможных путях дальнейшего развития
для цитативного показателя. Схема призвана
показать неадекватность отображения путей
грамматикализации в виде одномерных цепо-
чек. Нужно однако заметить, что полученный
результат - следствие отождествления источ-
ников грамматикализации с отдельными лек-
семами. Как неоднократно указывалось в ис-
следованиях по теории грамматикализации, в
частности, в работах Дж. Байби и ее коллег
[Bybee et al. 1994], при таком подходе объяс-
нительная сила теории грамматикализации
оказывается заниженной. Большая систем-
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ность грамматикализационных процессов
обнаруживается при рассмотрении в качест-
ве источников не отдельных лексем, а содер-
жащих их конструкций.

Статья Мариан А.Ф. Кламер "Цитативные
конструкции в языке камбера (австронезий-
ская семья)" посвящена функциям цитативно-
го показателя wa. Как и показатель ft' в язы-
ках банту, wa используется не только для вве-
дения чужой речи, его грамматикализация
привела к возникновению целого ряда других
значений. В конце статьи автор также приво-
дит схему, которая представляет результаты
грамматикализации анализируемого показа-
теля в виде сети связанных значений. Несмот-
ря на наличие направленных стрелок, схема,
по всей вероятности, отражает не пути диа-
хронического развития значений показателя,
а классификацию его функций на синхронном
уровне.

В статье "All the same? Возникновение до-
полнительных союзов в языке бислама" Ми-
риам Майерхофф рассматривает эволюцию
двух лексических источников - se (от англ.
say) и olsem (от англ. all the same). Первый из
них дает пример типологически распростра-
ненного пути грамматикализации глаголов
со значением 'говорить' в подчинительный
союз. Особый интерес союза olsem заключа-
ется в том, что он все еще находится в процес-
се грамматикализации, позволяя таким обра-
зом подробно проследить свою историю - от
предлога со сравнительным значением ('как')
и указательного местоимения до союза. Ха-
рактерно, что союз сначала использовался

при нефактивных глаголах, а затем распро-
странился и на другие контексты, в том чис-
ле и конструкции с глаголами речи.

В целом, несмотря на разный уровень ста-
тей, сборник представляет собой удачный
опыт комплексного анализа феномена чужой
речи. Несколько досадно, что обсуждаемая в
предисловии идея градуальной организации
шкалы, отражающей различные типы вос-
произведения речи, не получила дальнейшего
развития. Разработка параметров, позволяю-
щих определить положение той или иной кон-
струкции на подобной шкале, была бы полез-
ной для различных исследований в сфере пе-
редачи чужой речи и, в частности, позволила
бы устранить терминологическую нечет-
кость, характерную как для обсуждаемого
сборника, так и в некоторой степени для всей
данной проблемной области. В любом случае,
можно надеяться, что рецензируемая книга
стимулирует дальнейшие исследования в
этой сфере и будет интересна для самого ши-
рокого круга лингвистов.
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В Москве в издательстве "Academia" вы-
шел из печати "Большой академический мон-
гольско-русский словарь" (далее Словарь) в
четырех томах1. Он является плодом совмест-
ного многолетнего труда монгольских и рос-
сийских ученых.

Словарь отличается от всех прежних изда-
ний более полной и качественно новой инфор-
мацией о монгольском слове, привлечением
разнообразного материала из старописьмен-
ных памятников, произведений фольклора и
литературы.

Словарь рассчитан на широкий круг чита-
телей, но прежде всего на специалистов, ра-

1 Издание Словаря осуществлено при фи-
нансовой поддержке Российского гумани-
тарного научного фонда (РГНФ); проекты
№№ 00-04-16206; 01-04-16140 и 02-04-16019.

ботающих в разных областях монголоведе-
ния, а также на тех, кто изучает монгольский
язык как иностранный, на переводчиков,
преподавателей, аспирантов и студентов от-
делений монгольской филологии.

С монгольской стороны в составлении
Словаря участвовали сотрудники Института
языка и литературы АН Монголии (АНМ)
Ё. Баярсайхан - словарные статьи на Н, Y,
часть статей на С, X, А, Б, Г, Д, Э, Я; Г. Ган-
тогтох совместно с А. Арвис - статьи на Ц,
Ч, Ю, Я и часть статей на X; Д. Дорж - ста-
тьи на И, Й, К, Л, М, П, Р, Ф и часть статей
на X; Г. Мижиддорж - статьи на А, В, Г, Д, Е,
Ё, Ж; Б. Сумьянбаатар - статьи на 3, часть
статей на Б, совместно с Ч. Сайнаа - статьи
на Т, У и часть статей на С, X; О. Сухбаатар
совместно с Д. Дорж - статьи на О, 0, Ш, Э и
часть статей на X. Ё. Баярсайхан наряду с ав-
торской работой вела лексикографическую
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