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ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

В. Н. Т А Д Ы К И Н ,  А. Т. Т Ы Б Ы К О В А

ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ  
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кандидата педагогических наук
Суразаковой Н. Н.

Настоящее издание общего свода правил орфогряф»-ги 
и пунктуации алтайского литературного языка подготовлено 
на основе действующего свода правил «Орфографии алтай
ского литературного языка», изданного в 1958 г., со значи
тельными дополнениями и изменениями по всем разделам.
Появились и новые главы.

Раздел «Орфография» написан В. Н. Тадыкиным, «Пунк
туация» — А. Т. Тыбыковой.

Книга имеет общее «Предисловие». Разделы «Орфогра- 
фия», «Пунктуация» имеют каждый свое введение. «П реди
словие» подчеркивает новшества, т. е. моменты изменения, 
усовершенствования и дополнения свода норм письма с целью 
поднятия грамотности пишущих на алтайском языке в наше 
время. «Введения» к обоим разделам соответственно освеща
ют кратко историю развития письменности на этом языке
со второй половины прошлого века до наших дней.

В каждом разделе даны соответствующие формулировки 
правил правописания, которые подкрепляются типичными 
примерами для руководства.

Книга предназначена для учащихся школ, студентов, учи
телей, работников печати, для всех пишущих на алтайском 
языке.

Замечания, касающиеся настоящего общего свода правил
правописания на алтайском литературном языке, просим на 
правлять по адресу; г. Горно-Алтайск, Социалистическая, 4 
П И И И ЯЛ , сектор языка.

Т  1 0 6 ^ - 0 ^  43-в!
М 138 (03) 81

Горно-Алтайскни научно-исследовательский институт 
истории, языка и литературы, 1981



П Р Е Д И С Л О В И Е

При разработке орфографических правил ал тай 
ского языка учитывались основные закономерности 
языка: гармония гласных, взанмоподчинение, удвоение
согласных и гласных и пр.

В своде правил сначала дается характеристика зву
ков и букв, затем приводятся формулировки правил 
правописания в соответствии с составом гласных и со
гласных в основах слов, на стыке основы и аффиксов
и в самих аффиксах.

отдельные главы выделены правописание деепри
частия на -ып, формы прошедшего заглазного времени 
на -ыптыр, местоимений, числительных, правописар|ие 
заимствованных слов, перенос слов (со строки на стро
ку), а такж е правописание слов с прописных букв.

Трудности правописания огубления гласных наблю- 
далис1> ранее в написании гласных у  или ы во втором 
слоге именных и глагольных основ с широким губным 
гласным в первом слоге. Как известно, писали даж е  
ойун  «игра», одун  «дрова» вместо ow6/h, 0(?б<«. В настоя
щем своде правил орфографии, во избежание разнобоя, 
рекомендуется в подобных случаях писать во втором 
слоге всегда узкий гласный ы. Например:

а) в именных основах: кобы «лог», сокы «ступа», 
сорбы «рубец, шрам», топчы «пуговица», одын «дрова», 
орын «кровать», кокыр  «шутка», MOtrbic «кичливый, 
бойкий», }орык «путь, путешествие», cotrabiH «после
завтра» и т. д., за исключением слов: бозу  «теленок», 
боду  «вялый», joiiy «пешком», оду  «стан», толку «вол-



fia», орус «русский», тогус «девять»,  odyc  «тридцать»,  
комут «хомут», солун  «НОПОСТ1.» (см. § 17, исключение);

б )  в  г л а г о л ь н ы х  о с н о в а х  в о  в с е х  с л у ч а я х :  томыр 
«ПИЛИТЬ»,  одыр « о т о п л я т ь » ,  токына « у с п о к о и т ь с я » ,  
огыр  « р е в е т ь » ,  отыр « с и д е т ь » ,  joAuiK « в с т р е ч а т ь с я » ,  
комыда « ж а л о в а т 1. с я »  и т .  д .  ( с м .  §  2 3 ,  п у н к т  3 ) .

Двусложные глагольные основы с конечными узки
ми гласными ы, и, имеющие в первом слоге губные 
гласные о, 6 , у, на письме должны сохранять свое 
окончание ы или и: солы+н  «сменяться», солы I п «сме
няясь», коркь^\ п « б о я с ь » ,  + ш + т у  «поразительный, 
страшный», бдли^-н  «разделиться», ббли-\ п «отделяя», 
ун д ы \ л  «забыться», б у р ь Н л  «повернуться», буды+н  
«краситься», урки \-п «пугаясь», уркиЛ-т «пугать» и т. д., 
так  как основы этих слов — глаголы; солы  «сме11ит1>, 
сменивать», коркы  «бояться», боли  «разделять, отде 
лять», дьгжи «становиться лучпш, здоровее», унОы « за 
бывать», буры  «поворачивать, повернуть», буды  «кра
сить», урка  «пугаться»

В силу сложившейся устойчивой традиции письма
исключение составляют:

а) право1П1сание существительных бблук  «отдел, 
отсек, часть», суйук  «жидкий», будук  «краска», о б р а 
зованных при помощи аффикса -к ,  хотя корнем их 
являются глаголы с конечными узкими негубпыми 
гласными и, ы: боли  «отделять, разделять на части», 
суйы  «становиться жидким», буды  «красить»: согласно
установившейся традиции 1т с ь м а  грамматическии тер 
мин бдлугеш  «частица», образованный от основы бблук, 
так ж е  должен писаться через у  по втором слоге;

б) правописание слова солун  в зкаченпи «новость». 
Например: калганчы солундар  «последние новости». 
По значению оно не связано с глаголом солын  «сме
ниться. сменяться», корень которого солы «заменить». 
Ср. солынты «замена».

Аффикс обладания -лу, - л у  присоединяется к имен
ной основе, но не к глагольной: ср. колбу-\-лу  «имею
щий связь, связный», но не колбо+лу,  т. к. глагол колбо
«свяжи, увяжи», а имя колбу  « с в я з ь » ,  а также/сеж/у+ л//,
«имеющий меру», но не KCMju+Ay, т. к. глагол KeMju 
«измерять», а имя кем1у  «мера»; точно так же аффикс



принадлежности: ко лб у -i зы «его связь», кем}у-\-зи «его
мера, мера того-то».

При присоединении аффикса принадлежности ряд
имен типа мойын «шея», кийин  «зад», айыл  «юрта, 
жильё» теряет гласные второго слога: мойным, мой- 
нын', мойны; кийним, кийнин', кийни; айлым, айлыи-.
айлы. Следует писать без редуцированных глас-

§
Если орфография охватывает отдельные слова и их

фор с точки зрения их правильного отражения на
письме, исходя из их фонетической и морфологической 
структуры и более или менее устоявшихся норм лите
ратурного языка, то пунктуация «преследует» ту ж е  
цель, устанавливая правила только в отношении рас
становки знаков препинания в связном тексте письма; 
при этом учитываются синтаксический строй языка
и интонация произношения предложения.

В своде пунктуационных правил в зависимости от 
практических нужд письма на алтайском языке р а зр а 
ботаны новые положения, приняты во внимание все ос
новные трудности в расстановке знаков препинания, 
действовавнше правила уточнены. Все примеры, под
тверждающие то пли иное пунктуационное положение, 
даны без перевода на русский язык, так как при пере
воде знаки препинания в русском и алтайском языках  
во многих случаях не совпадают.

Авторы нового свода правил орфографии и пункту
ации выражают свою глубокую признательность проф, 
Н. Л. Баскакову, членам кафедры
и литературы Горно-Ллтанекого государственного пе
дагогического института, методистам областного 
ститута усовершенствования учителей, преподавате
лям алтайского языка школ области, работникам га 
зеты и издательства, писателям, сотрудникам сектора 
языка Н И И П Я Л ,  ознакомившимся с рукописью «О р
фографии и пунктуации» и давшим ценные замечания-

Проблемные вопросы, касающиеся общей оценки: 
свода орфографических правил 1958 г., дополнений 
и переработки их, опубликованы в нижеследующих

алтайского язы ка

ин-

трудах: В, Н. Орфографи
ка Орфограф литературных языков
СССР». М., 1973); О н  ж е. О современном состоянии



н путях усовершенствования орфографии алтайского 
языка (в сб.: «О методических средствах развивающего 
обучения русскому, родному языкам и литературе 
в алтайской школе (методические указания)» .  Горно-Ал
тайск, 1975); М. Ч. Ч у м а к а е в а .  Согласные ал та й 
ского языка. Горно-Алтайск, 1978; А. Г. Т ы б ы к о в а .  
Алтай тилдин' пунктуациязы. Горно-Алтайск, 1976; О н а  
ж е .  Трудные случаи пунктуации алтайского языка, 
М. В. О п о н г о ш е в а .  Изучение сложных слон ал та й 
ского языка; 3. В. К а р а м а е в а  О состоянии орфо
графической грамотности учащихся школ области 
(в сб.; «О методических средствах развивающего обу
чения русскому, родному языкам и литературе (мето
дические указания)» ,  Горно-Алтайск, 1975).
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

О Р Ф О Г Р А Ф И Я

ВВЕДЕНИЕ

Алтайский язык является одним из исммогич сибир
ских языков, имевших до Великой Октябрьской социа
листической революции свою письменность и весьма
незначительную литературу*

Письменность на основе русского алфавита вг.01'и:)!С
была разработана в 40-х гг. прошлого века представи
телями Алтайской духовной миссии. Основой письмен
ного языка в то время был избран телеутский диалект 
алтайского языка по той причине, что первыми ал тай 
цами, вступившими в тесный контакт с русскими и при
нявшими христианство, были представители телеутов. 
|{апример, первый алтайский писатель-просветитель
М. В. Чевалков (1817— 1901) был телеутом.

Заслуга  разработки письма на алтайском языке
миссионеру В. М. Вербицкому, намного 

опередившему в языковой практике фо1и)Логов-теорети- 
ков^ По его словам, «телеуты [1ерпые обратились 
и христианство. Поэтому телеутское наречие сделалось 
как бы официальным языком Алтайской миссии. Кро
ме того, тексты на алтайском языке неудобно было из
давать  иначе, как на одном каком-нибудь наречии, по
одному уже экономическому расчету»^.

«В 1876 г. при Алтайской духовной миссии была о р 
ганизована специальная переводческая комиссия. 
двигается целый ряд писателей и переводчиков, алтайцев

' С м  Б а с к а к о в  Н А Алтайский язык. Л\., 1958, с. 4
 ̂ Р е ф о р м а т с к и й  А А Из истории отечественной фонологии.

М.. 1970, с. 9.
 ̂ Грамматика алтайского языка. Казань, 1869, с, 2.
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по национальности, крупнейшими из которых были 
М. Чевалков, М. Ташкинов, С Тодошев (Борисов),  
К. Укунаков, И. Штыгашев и д р /  М. В. Чевалков, на 
ряду с переводческой деятельностью, осуществлял сбор 
алтайских сказок, героических сказаний, легенд, песен, 
пословиц и поговорок, которые вошли в публикации 
В. В. Радлова  и В. И. Вербицкого. Он написал ориги
нальные басни и поучительные статьи»’’.

Начиная со второй половины прошлого века откры
ваются домашние, затем официальные начальные шко
лы, где обучение велось на алтайском языке®. Однако 
дореволюционная письменность не получила широкого 
распространения. Основная масса народа оставалась  
неграмотной. Деятельность миссионеров и отдельных
исследователей и просветителен носила эпизодическии 
характер и, естественно., не могла оставить в культур
ном развитии алтайцев в целом сколько-нибудь значи
тельного следа.

Но несмотря па то, что Алтайская духовная миссия 
была «официальным правительственным учреждением с
реакционными задачами обращения алтайцев в христи
анство, внедрения в их среду христианской монархиче
ской идеологии»^, она сыграла и некоторую положи
тельную роль: был разработан способ письма на алтай 
ском языке, положено начало традиции письма на осно
ве русской графики. Например, миссионеры в n p o a o c v 'c  
своей деятельности писали на алтайском языке, поль
зуясь русским алфавитом с добавлением букв 6 , у ,  j ,  лг 
для отражения специфических алтайских звуков (фо
нем). Тот же алфавит после попыток заменить его л а 
тинском (1929— 1938) или изменить 6 ъ ё, у  в ю и пр. 
функционирует и в наши дни. Следовало бы здесь до
бавить еще то, что первыми активными распространи-

* П о т а п о в  Л. П. Очерки по истории алтайцев. М. — Л., 1953, 
с. 244- см, также Б а с к а к о в  Н А. Указ. соч , с. 49.% *

Ч е в а л к о в  М. В. Поучительные статьи на алтайском языке. 
Казань, 1872; О н  ж е .  Поучительные статьи на алтайском языке — 
Казань, изд. Православного миссионерок, об ва, 1881; О н  ж е .  Н ра
воучительные статьи. Казань, 1883; О н  ж е  Памятное завещание — 
Православный благовестник, 1894, №  11.
6 «Томские епархиальные ведомости». 1903, № 16, мнссионерскиа 
отдел, с. 1.

П о т а п о в  Л. П Указ соч . с 200.



телями грамоты среди населения после Октябрьской 
революции стали лица, которые овладели навыками пись
ма в дореволюционной миссионерской школе. 
(Н А-Каланаков,  А. С. Кумандин, Т. М. Тощакова и др.) .

J Только Великая Октябрьская  социалистическая ре
волюция, освободив народы России от оков социально- 
экономического и ду.човного гнета, положила начало 
подлинно народной культурной революции. В условиях 
строительства социалистического общества алтайский 
письменный язык впервые в истории алтайцев приобре
тает очень широкую общественную функцию: народ ста
новится грамотным на родном языке. С этого момента 
собственно и начинается рождение алтайского пись
менного, или литературного, языка в том объеме и с те 
м н о г о  функциями, какие он выполняет в наше время.

Развитие литературного языка с самого начала бы 
ло непосредственно связано с коренными изменениями 
в быту и культурной жизни алтайцев.

Осенью 1922 г. при областном отделе народного об
разования была создана переводческая комиссия, в з а 
дачу которой входил перевод с русского языка общест
венно-политической, художественной и учебной литера
туры, составление словарей, практической грамматики 
и другой учебной литературы на алтайском языке.

В 1923 г. II областной съезд Советов высказы
вается за сохранение «транскрипции русской», т. с. за 
русский алфавит, но при этом решает основным «разго
ворным и литературным языком принять язык алтайцев, 
населяющих южную часть Алтая», т. е. собственно а л 
тайский диалект®. Съезд нацеливает деятельность пере
водческой комиссии на поднятие культурного уровня 
алтайского населения. Эти очень важные по своему з н а 
чению постановления съезда стали при поддержке Со
ветской власти решающим фактором в деле развития 
национальной культуры, в частности они содействовали 
изданию массово-агитационной, общественно-политиче
ской литературы, учебников, словарей, газет и т. д., 
а такж е  становлению профессиональной художественноГ; 
литературы. Так был устранен непродуманный, случай
ный выбор основы алтайского письменного языка.

Государственный архив Горно-Ллтайской авт. области, ф. 33, 
СП. I, д. 1271, л. 43.
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• с  мая 1922 г. издается на русским языке газета 
«Красные новости», указавш ая  правильный идеологиче- 
скии путь служения печатного слова делу трудящихс; .  
С 7 ноября 1922 г. газета «Красные новости» («Кызыл 
табыш», как тогда называли ее алтайцы) была переиме
нована в «Ойротский край»; она издавалась  иа двух 
я з ы к а х — русском и алтайском. С 13 февраля 1925 г -ре
гулярно выходила алтайская газета «Кызыл Ойрот» 
(«Красная Ойротия»),  способствовавшая росту револю
ционного сознания трудящихся масс и утверждению С о
ветской власти в Горном Алтае.

Публикуются такж е первые учебные пособия;
П. А. К а л а н  а к о в .  Алтайдын- эн- баштап уренер бп- 
чиги (М., 1924); А. С К у м  а и д и  и.  Алтайско-русский - 
словарь (Улала, 1923); О н  ж е .  Ойрот школа (М., 1924); 
О н  ж е .  Эр]ннелу бичпк (М., 1925); А. В. Т о з ы я к о в
и ^\. В. М у н д у с - Э д о к о в . Лажы jaan  улустын' бичи- 
ги (Л\., 1925); II. П. Т ы д ы к о в .  Алтайско-русский сло
варь (М., 192G) и др. Эти книги способствовали массо
вому распространению грамотности среди населения 

Развитию письменного алтайского языка во многом 
гюмогали переводы политической, агитационно-массо
вой, художественной, учебно-педагогической литературы
с русского языка.

Можно сказать, что алтайское гшсьмо окончательно
гжрепло в связи с зарождением и утверждением нацио
нальной художественной литературы в первые десятиле
тия Советской власти. На алтайском литературном язы 
ке в настоящее время издаются газета, художественная, 
учебно-педагогическая, общественно-иолитическая, науч
но-популярная литература; ведется радиопередача и про
водится обучение в школах и вузе.

Орфография алтайского литературногс' языка впер
вые была разработана в 1938 г. в связи с повторным пе
реходом алтайской письменности на графику русского
алфавита.  В 1941 г. существующая орфография была пе
реработана и дополнена на основе указаний первой язы 
коведческой конференции, проходившей в г. Ойрот-Тура 
(ныне г. Горно-Алтайск) в декабре 1940 г. В 1947 г. о р 
фография была переиздана в связи с частичным измене
нием алфавита.

Иа научной конференции по вопросам развития ал-

(
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тайского литературного языка и алтайской литературы'», 
состоявшейся в 1951 г., было указано на ряд существен
ных недостатков, относящихся главным образом к о б л а 
сти словоупотребления и правописания. Участники кон
ференции отметили, что правила орфография, утверж 
денные в связи с принятием нового алфавита на основе 
русской графики, в основном удовлетворительно разре 
шили важнейшие вопросы алтайского правописания.

Последнее, четвертое, издание свода правил орфогра
фии алтайского литературного языка было осупхестпле- 
но в 1958 г.'° В данное время стало настоятельной необ
ходимостью измененное, дополненное издание общего 
свода правил орфографии алтайского литературного 
я зы к а . /П р и  подготовке настоящего издания были учте
ны положения, разработанные за  последнее время авто
рами школьных учебников замечания преподавателем 
алтайского языка, работников печати, опубликовавишх 
свои статьи на страницах областной газеты «Алтандын' 
чолмоны» в ходе дискуссии перед конференцией по о р 
фографии алтайского языка, а такж е  рекомендации уча
стников указанной конференции, состоявшейся п 1971
году.

ИЗ ИСТОРИИ АЛТАИСКОГО АЛФАВИТА

В начале второй половины XIX в. на Алтае получила 
распространение [шсьменность, как уже указано выше, 
на основе русской графики на базе телеутского диалек
та (миссионерский алфавит) .  Приспособленный для а л 
тайского языка алфавит состоял из 27 знаков; а, б, г, д,
J, е, з ,й ,  I, /с, к ,  л, м, н, hr, о, 6 , п, р, с, т, у, у ,  ч ,  ш. ж. ы.

В 1922 г. в алфавит был введен ряд дополнительных 
знаков; в, ф, х, ц, щ, ю, ь, я, ъ, э из русского алфавита 
для передачи звуков, имеющихся в словах. заимство
ванных из русского языка. Вместо буквы i для гласно
го звука была введена буква и. Д л я  обозначения задне-
иебноязычного к и' палатализованного к, которые пере-

См. Вопросы развития алтайского языка и литературы (М ате
риалы научной конференции 1951 года). Горна-.\лтайск, 1954.
•о Т о щ а к о в а Т М Орфография алтайского литературного языка
1'орно-Алтайск, 1958 

j i  С у р а з а к о в а  И.  Н. ,  С у р а з а к о в а  Зг С, .Алтай тил. Г>—6
'̂ 1 (;л,чсст.'1пгя. Гопно-.Алтайск. 1978.



давались двумя разными буквами, оставлена одна буква 
к. Усовершенстованный алфавит состоял из 36 букв.

В 1928 г. письменность алтайского языка была пере
ведена на латинскую графику, которая просуществовала 
не более десяти лет. Алфавит на латинской графике 
(«]ан-алиф») не был популярен среди широких трудя
щихся масс: он трудно внедрялся в практику школьного 
преподавания, в делопроизводство сельских и районных 
Советов депутатов трудящихся. В связи с этим встал 
вопрос о переводе письменности на графику русского 
алфавита.

Переход на новый алфавит, отвечающий потреб-
ностям дальнейшего развития алтайского литературного 
языка, оказался исторически неизбежным, так как т р а 
диция письма на русской графике уже была заложена  
с дореволюционных времен. Введение нового алфавита 
на основе русской графики способствовало бы дальней
шему развитии^ алтайского литературного языка, лучше
му усвоению русского языка как условия дальнейшего 
укрепления братских связей с великим русским народом
Поэтому решением правительства в 1936 г. было уста
новлено, что в целях дальнейшего развития алтайского 
литературного языка вместо алфавита «]ан'алиф» необ
ходимо ввести новый алфавит.

Так в 1938 г. был представлен на утверждение проект 
нового алфавита и первый проект орфографии, на базе 
которого развивались и совершенствовались нормы со-

Овременного алтайского литературного языка.

А Л Ф А В И Т  1938 г. СОСТОЯЛ И З 35 З Н А К О В :

А а —а П п—пэ X х —ха
В б —бэ Р р —эр Ц ц —цэ
В в —вэ С с —эс Ч ч —че
Г г —гэ Т т —тэ Ш ш —ша
Д  д —дэ У у —у '1Д щ —ща
Д ь —дь (дье) вм. j Е е —е ь твердый знак
К к —ка Е ё (йо) вм. о Ы ы —ы
Л л —ЭЛ Ж  ж —жэ ь мягкий знак
М м —Э и 3 3—зэ Э э —э
П п—эн и  и —и Ю ю —ю ( й у ) в м . у
ЬГ н"—Э1г П й —ый Я я —я
О о —о Ф ф —эф 
12



Утвержденный в 1938 г. новый алфавит был несовер- 
тиеиным, поэтому просуществовал недолго. Он содержал 
такие серьезные недостатки, как обозначение снецифи-

зуков буквами из русского алфавита,  
лишь приближенно отражавшими характер произноше
ния алтайских звуков. Эти недостатки были устранены 
в 1944 г. Так, буквой б б ы л а  заменена ё для обозначе
ния соответствуюш,его губного гласного в алтайских 
cjioeax; кол  «озеро», кбзндк  «окно» (вместо кёзнёк,

■'i) губ
ного УЗКОГО гласного в алтайских словах; кун  «солнце», 
кукурт «гром» (вместо кюн, кюкюрт).

Йотированные сочетания звуков, которые передава
лись русскими буквами я, ё, ю, стали изображаться со
четаниями букв йа, йо, йу: кайа «скала», койон «заяц», 
куйун  «вихрь» (вместо кая, коён, куюн).

Буквы я, ё, ю остались в алфавите для обозначения 
соответствующих звуков в заимствованных словах;
январь, ёлка, Юра, брошюра.

Согласный, изображавшийся сочетанием д с мягким 
знаком, т. е. дь. стал обозначаться буквой J :  joh «на
род» (вместо дьон).  Сонорный носовой задненебноязыч
ный, изображавшийся и ‘ (с апострофом), стал обозна
чаться гг (с лигатурой):  кожон' «песня».

лф на практике.
обеспечивая более точную передачу звуков алтайской 
речи. Знаки этого алфавита  не отличаются от употребле
ния их в русском языке, не считая отражения на письме 
специфических четырех фонем и того, что долгие глас
ные в алтайском алфавите обозначаются удвоенными 
знаками.

Алфавит современного литературного алтайского 
языка имеет 37 знаков**. Из общего количества знаков 
9 служ ат  для обозначения гласных, 23 — для обозначе
ния согласных, 3 знака  (ё, ю, я )  — для обозначения со
четаний согласного и гласного звуков в русских словах,
2 знака: ъ (твердый знак) — в качестве разделителя. 
ь (мягкий знак) — для обозначения палатализации 
согласных, а такж е  в качестве знака  разделения.

'2 См. Т ы б ы к о в а  А. Т. Об усовершенствовании и унификации 
алфавита алтайского языка. В. сб.: Вопросы совершенствования ал
фавитов тюркских языков СССР. М., 1972, с. 41— 48.



Знаки в, ф, X, ц, щ, ё, ю, я, ъ, ь пишутся в словах, во
шедших в алтайский из русского языка, например; 
фабрика, фронт, фонд, фельдшер, ветеринар, вагон,
адвокат, хозяйство, цифра, процент, делегация, конфе
ренция, училище, общество, колхоз, совхоз, ёлка (ново
годняя), ёж. юрист, ясля, Яша, Юра, съезд, пло-
ищдь и др.

а л ф а в и т
СОВРЕМЕНННОГО АЛТАЙСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Печатные
буквы

9

Рукопис
ные бук
вы 1

Название
буквы

0/2
m ^ CD

U- VO

■

о
о,^ 2 2  X со

Название
буквы

Л а А а а n  п П п пэ
Б б Б б бэ Р р Р р эр
В в . В в вэ С с с  с эс
Г г Г г гэ Т т Тт тэ
Д  д Д О дэ У у У у у

J j Л je У у
• •
У

Е е Е е е Ф  ф ф ф эф
е ё Е ё

*•
е X X Х х ха

Ж ж Ж ж ж э Ц ц Цц цэ
З з З з з э Ч  ч Ч ч че

И и И  и Ш ш Шш ша
Й й Я й ый Щ щ  Щ щ ща
К к К к ка ъ твердыи ^знак
Л л Л л ЭЛ Ы ы Ы ы ы
ЛА М м эм ь ь мягкий
Н и И н знак
\ Г к Н'н' эн Э э Э э э
О о О о эк Ю ю1 Ю  ю  ю
0 6 0 6 о Я я Я я я

О ЗВУКАХ И БУКВАХ АЛТАЙСКОГО ЯЗЫКА13

Современное письмо сводится к 37 особым знакам
алфавита, в основе которого лежит русская графика, за 
исключением четырех букв: б, j), j> отражающих на 
письме специфические звуки алтайского языка.
'3 См.; Т а д ы к и н  В. Н, Орфография алтайского языка. В сб.: 
Орфографии тюркских литературных языков СССР. М., 1973, с. 67.



Иа письме эти 37 букв алфавита обозначают 39 со
циально дифференцированных, самостоятельных типов 
звуков, в том числе соответственно восемь долгих глас
ных: а, аа, б, в, г, д, J ,  ж, з, и, ии, й, к, л, м, н, /г, о, оо,

Ф

§ I. Как звуки, так и знаки для их обозначения иа 
письме можно разделить на три группы:

а) Знаки, или буквы, для обозначения гласных зву
ков. Социально дифференцированных, т. е. фонематич
ных, гласных в алтайском языке 16: восемь кратких и
восемь долгих. Краткие гласные звуки: а, э (е), о, о, 
ы, и, у, 5>» долгие гласные звуки обозначаются соответ
ственно двумя буквами: аа, ээ(ее), оо, об , ыы, ии, уу, 
у у .  Примеры: jaui «молодой, зеленый» — jaaui «дождь», 
эр «мужчина» — ээр «седло», \еккен «запряженный» 
\еекен «росомаха», кол «рука» — коол «лог, русло реки, 
ущелье», бркд «суслик»— бдркд «обижаться, сердиться, 
гневаться», «ирим» «водоворот, омут, пучина» — аирам

*• Отук «шерсть для одной пряжи», ур  «нарост на дереве»
•  Ф  Ф  tуур  «тяжелый», ур  «лаять, дуть» — уур  «стадо, стая».

б) Согласные звуки алтайского языка обозначаются 
18-ю буквами: б, г, д, j ,  ж, з, й, к, л, м, H,fr, п, р, с, 
т, ч, ш. Гемированные, или долгие, согласные, встре
чающиеся на стыке основы и аффиксов, обозначаются 
соответственно двумя буквами. Ср. томыаг «твоя шуба» — 
тоннынг jetru «рукав пальто, шубы», !еекен «росомаха» — 
/е/с/сен «запряженный»,/солло «рукой»,/сяАша «не трогай, 
не бери», ОТТО «в огне, на костре».

в) Для обозначения звуков и их сочетаний, заимст
вованных из русского языка, принято употреблять сле
дующие буквы: в, ф, X, ц, щ для согласных; ю, я, ё — 
для гласных. Буква е употребляется двояко, т. е. как

для обозначения русского звука, так и для алтайского 
более открытого э в середине или в конце слова: предсе
датель, съезд; эне «мама», экулези  «оба».

Буквы ъ «твердый знак» и ь «мягкий знак», не обо
значающие определенного звука, употребляются в ал
тайском языке только в заимствованных словах; 
подъезд, съезд, апрель.

§ 2. Сочетание среднеязычного й с гласными а, э (е),
15



о ,б ,ы ,  и, у , ^ в  исконно алтайских словах обозначается 
на письме двумя буквами й 'га = йа: тайак «костыль», 
уйат «совесть»; й+е=йе: уйе «сустав, поколение»; 
й ^о = й о :  койон «заяц»; й + б = й 6 : бйдк «брюшко мелких 
зверьков», й'\'Ы = йы 1 кайыш «ремень», каНын" «береза», 
сыйын «сестра»; й \ и=йи: тийин- «белка», кийим «одеж
да», ийик «веретено»; й ^ у = й у :  суйук «жидкий», туйук 
«замкнутый, закрытый», койу «густой», тойу «сытый»;

куйу  «зять», чийу «черта, линия».

§3.  Гласные, обозначаемые буквами я, е, ё, ю, встре
чаются в словах, заимствованных из русского языка. 
При этом они, как и в русском языке, могут обозначать
один звук или сочетание двух звуков.

Знаки я, е, ё, ю обозначают сочетание двух звуков 
(я =  м+а, е= й -Ь э ,  ё=й-\-о, ю = й  + у)  в следующих 
случаях;

1) Когда употребляются в начале слова: январь 
(йанварь), Елена  (Йэлена). ёлка  (йолка новогодняя).
Юра (Йура).

2) Когда пишутся после гласных; баян (байан), 
орфография (орфографийа), июль (ийуль), поезд
(пойэст). военкомат (войэнкомат),

3) Когда пишутся после «твердого» ъ, «мягкого» ь 
знаков: объявление  (обйавленийэ), съезд (сйэст), ва
ренье (варенйэ), вьюнок (вйунок — растение).

Когда в заимствованных русских словах гласные бук
вы я, е, ё, ю употребляются после мягких согласных, то 
они обозначают один звук {я— а, е = э, ю ~ у ) .  Например: 
я — а: гряда (грьада), запятой (запьатой); е — э: Лена 
(Льэна); ё=о: лётчик (льотчик), вертолёт (вертольот); 
ю—у: тюль (тьуль), тюлень (тьулень).

§ 4 .  Буква в употребляется двояко:
1) Д ля  обозначения алтайского открытого гласного

э в середине и конце слова: келин  «невестка», беле «ря
бина».

2) Д ля  обозначения в (йэ)  и э в словах, заимство
ванных из русского языка: председатель, съезд (сйэст)

§5 Звуки краткий э(е)  и долгий ээ(ее)  соответствен
но произносятся во всех позициях примерно одинаково. 
В начале слова пишутся э и ээ: эне «мать», эки «два», 
ээк «подбородок», ээн «пустынный, необитаемый», в се-



и

редине и в конце с л о в а — е (краткий), ее (толгин); ке- 
рвк «дело», тере «кожа», jeen «племянник».

В заимствованных словах правописание э и е в раз
ных позициях сохраняется: электричество. Эрмитаж, 
птажерка, поэма, Европа, подъезд, пьеса.

ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАСНЫХ
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  И ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛАСНЫХ ЗВУКОВ

§ 6. Гласные звуки алтайского языка отличаются от 
согласных по своему образованию и по своему звучанию. 
По степени длительности они могут быть краткими и 
долгими. По образованию гласные отличаются от соглас
ных тем, что при их произношении воздух через полость 

урта проходит без препятствий, все речевые органы на- 
пряжены при слабой воздушной струе.

§ 7. Качество гласных зависит.
I) От положения наиболее активного речевого орга-

— я з ы к а — по отношению к твердому или мягкомуна
иёбу. На основе этого все гласные делятся по рядам 
задний и передний: а, аа, о, оо, у, уу, ы, ыы — гласные
заднего ряда, которые условно принято называть кату 
4'тзердые», б, об,  л)\5. я fe) .  ээ (ее), и. ии — гласные(е), ээ (ее) гласные
переднего ряда, условно принятые называть \ымжак
«мягкие».

Гласные заднего ряда образуются движением языка 
к задней части мягкого нёба Гласные переднего ряда 
образуются при продвижении языка вперед и подъеме 
передней части его к твердому нёбу.

2) От степени подъема языка по направлению к нёбу
и от широты раскрытия рта: при низком
подъеме языка и широком «растворе рта» обра-

(е)
(ее)

«растворе рта» образуются узкие гласные верхнего
подъема: ы, ыы, и, ии, у, уу, у,

3) От степени участия губ: при активном их участии, 
когда гласные произносятся при помощи округленного 
и вытянутого положения губ, образуются губные (л а-
б и а л ь и ы е) при пассивном
участии негубные (и е л а б и а л ь н ы е) а, аа, ы, ыы,

э(е),  ээ(ее)
'■I См. Т а д ы к и н  В. Н, Указ. со

Горно- \лтайскал

БИБ-ПИ()Т»1Г\.



§ 8. За каждым гласным звуком закрепляется сле
дующая характеристика:

а — краткий, неогубленный, нижнего подъема, ши
рокий, заднего ряда;

аа — долгий, неогубленный, нижнего подъема, широ
кий, заднего ряда;

э(е)  -  ■ краткий, неогубленный, нижнего подъема,
широкий, переднего ряда;

ээ(ее)  — долгий, неогубленный, нижнего подъема
широкий, переднего ряда;

о — краткий, огубленный, нижнего подъема, широ
кий, заднего ряда;

оо — долгий, огубленный, нижнего подъема, njnpo-
кий, заднего ряда;

б  — краткий, огубленный, нижнего подъема, широ
кий, переднего ряда;

66 -  долгий, огубленный, нижнего подъема, широ
кий, переднего ряда;

ы — краткий, неогубленный, верхнего подъема, уз
кий, заднего ряда;

ыы — долгий, неогубленный, верхнего подъемо,
узкий, заднего ряда;

и — краткий, неогубленный, верхнего подъема, узкий,
переднего ряда;

ии — долгий, неогубленный, верхнего подъема, уз-
кии, переднего ряда;

у  — краткий, огубленный, верхнего подъема, узкий, 
заднего ряда;

у у  — долгий, огубленный, верхнего подъемй, узкий, 
заднего ряда;

у  — краткий, огубленный, верхнего подъема, узкий, 
переднего ряда;

9 у  -  ■ долгий, огубленный, верхнего подъема, узкий, 
переднего ряда.

СИНГАРМОНИЗМ ГЛАСНЫХ

§ 9. Алтайский язык, как и все тюркские языки, отно- 
|сится к агглютинативному строю’®, отличаюш,емуся 
рядом строгих закономерностей, например законом сии-
'5 А г г л ю т и н а ц и я  — от лат. agglutinatio — букв, «склеивание» 
путем присоединения к корню или к основе слова аффиксов, име
ющих определенные грамматические значения.



ффи

гармонизма гласных звуков. Сущность этого закона за 
ключается в том, что характер гласных звуков в слове 
по ряду и огубленности зависит от характера гласного 
первого слога, что выражается в прогрессивном взаимо- 
подчинении гласных по признаку небного и губного
притяжения.

Нёбный, или палатальный, сингармонизм гласных на 
письме не вызывает особых затруднений; ада+лар+га  
<^отцам?>, 6рУк6-\-л6р\-г6 «сусликам», тура-\-лар-\-да
«в избах», кыр-{ лар '-дыи' «гор». Затруднения в правопи
сании гласных связаны с отражением на письме закона 
губного сингармонизма. Нарушение губной гармонии 
наблюдается как в основах слов, так и в аффиксах.

Закон губного притяжения распространяется и на
ссов в заимствованных словах, которые 

зависят от характера гласного предыдущего слога: го
род \ тор \ до «в городах», стадион доp + dofr «со ста
дионов».

В процессе проявления закона губного сингармониз
ма гласные классифицируются не только как гласные 
переднего и заднего ряда, но и как губные и негубные, 
а губиыс; в свою очередь, — как широкие и узкие.

I. ЗАКОН НЕБНОГО П РИ ТЯ Ж Е Н И Я
«

§ 10. Одним из основных законов сингармонизма яв
ляется закон нёбного притяжения, сущность которого 
заключается р гармонии, или взаимоподчинении глас
ных, входящих в состав слова, по т в е р д о с т и  и м я г 
к о с т и .  Если в первом слоге слова гласный звук—зад
него ряда, то во всех последующих слогах основы и в 
аффиксах могут быть только гласные заднего ряда 
( т в е р д ы е ) ;  туралар «избы, дома»; если в первом- 
слоге слова гласный звук — переднего ряда, то во всех 
последующих слогах и в аффиксах могут быть только- 
гласные переднего ряда ( м я г к и е ) :  кемечилв(^ «ло
дочники».

§ 11. Закон нёбного притяжения в алтайском языке 
является самым последовательным законом в области 
гласных, на основе которого устанавливается твердое 
правописание подавляющего большинства слов; по твер
дости гласных — кырлар  «горы», суулар  «реки, воды»,. 
туралар «избы», {алкын «молния», по мягкости глас-



ных — тен-ери «небоч, темдек «примета, отметка», керек 
«дело, нужда». Cucrutr «наш».

§12. Нёбная гармония проявляется не только в корне 
слова, но и в словообразующи.х и словоизменяющих 
аффиксах, представляя варианты гласных заднего и пе
реднего ряда. Например, в слове балыкчы  «рыбак» все 
гласные относятся к заднему ряду, а в слове ишмекчи 
«рабочий» все гласные переднего ряда. Аффикс -чы 
здесь имеет вариант -чи. Этот закон распространяется 
на ряд служебных слов. Например: балыкчы ла ан'чы 
«рыбак и охотник», эжиктер ле кдзндктдр «двери и 
окна». Здесь союз ла  имеет фонетический вариант ле.

§ 13. В словах, образованных из двух разных корней, 
гармония гласных сохраняется только внутри слогов 
(Второго корня и в присоединяемых к нему аффиксах. 
Например: бе1и'}ылдыкка «пятилетке», кунбадыштан- 
«с запада». В словах беш, кун — гласные переднего ряда 
(мягкие), '^ылдыкка, бадыштан' — гласные заднего ряда
(твердые).

§ 14, Действию нёбной гармонии подчиняются слова, 
заимствованные из русского языка устным путем и соот
ветствующим образом приспособленные к фонетическим 
закономерностям алтайского языка. Например: салам 
«солома», карамыс «коромысло».

II. ЗАКОН ГУБНОГО П РИ ТЯ Ж Е Н И Я

§
Ов алтай

ском литературном языке сводится к тому, что губной 
гласный предыдущего слога влияет на гласные после
дующих слогов.

Закону губного сингармонизма более подвержены 
широкие губные о и 6; он может действовать в пределах

именной основы, а также распространяться 
на многие аффиксы; менее развита эта закономерность 
в отношении узких губных у и у.

слогов

Широкие
ффикса

в другом только в первом слоге, в остальных же слогах 
допустимы лишь узкие губные или негубные, например: 
томонок + тор «комары», кол+ын  «его руку».



Узкие гласные возможны только в пределах двух 
слогов: булут «облако», кулун  «жеребенок» или только
в первом слоге; }урвк «сердце», курек  «лопата», кулак  
«ухо», булан  «лось», тура «изба», в редких случаях 
в пределах трех слогов; кулугур  «проказник».

1. ГУБНАЯ ГАРМОНИЯ В ИМЕННЫХ
ОСНОВАХ И АФФИКСАХ

А. П р а в о п и с а н и е  г у б н ы х  г л а с н ы х
в и м е н н ы х  о с н о в а х

§  1 6 .  Губные гласные о м 6 пишутся в пределах всех 
слогов в многосложных именных основах. Например;

а) губные гласные в именных основах с закрытым 
слогом; чолмон «звезда», оймок «наперсток», корон 
«яд», омок «бодрый, жизнерадостный», корчок «изогну
тый, кривой, горбатый», конок «сутки», торсок «мозоль», 
колон- «подпруга», кочкор «дикий баран, архар», кожон' 
«песня», койон «заяц», чочогой «шишка ели», чойлошкон 
«дождевой червь», кбзндк «окно», кбббн' «хлопок», бтдк 
«навоз», чбйгбн «чайник», кдбблбк «мотылек», jdpeoMOiu
«паук», тон-озок «кочка» и т. д.

б) губные гласные в именных основах с открытым 
слогом; колко «трахея», козо «колокольчик», коозо 
«мякина», торо «голодный», торко «шелк», согоно «лук», 
тобого «шишка кедра», кбчкб «снежная лавина», дркд
«суслик», тббб «макушка», кбжбгд «занавес», кбжно 
«ревень», /оожб «богатство, имущество», кблбткд 
«тень» и т. д.

§  1 7 .  Нарушение последовательности огубления во 
втором и в третьем слоге наблюдается в некоторых дву- 
сложных и многосложных именных основах, имеющих в 
первом или предыдущем слоге губной о. В подобных 
случаях, вызывающих сомнение при письме, во избежа
ние разнобоя, следует писать ы:

1) после й при закрытом слоге основы: ойык «дыра, 
отверстие», койын «пазуха», ойын «игра», мойын «шея», 
KojoiibtM «купец»;

2) после звонких согласных в открытых и закрытых 
слогах; кобы «лог», кобык «название болезни суставов», 
jopbiK  «путешествие, поездка», орын «кровать», орык 
«тропа», ’согым «мясная лошадь», корым «россыпь», 
одын «дрова», кодыр «корявый», коныч «голенище», ко-



нгыс «жук»< MOffbic «великан», кокыр  «темно-серый» 
(о масти лошади) , козыр «крупный», толык «угол», чо- 
лыш  «перекос, изгиб», чомыр «лилия», томык «коленный 
сустав», комыргай «дудка», томырак^^ «складной нож», 
томыртка «дятел», ортолык: «остров», коргощын  «сви
нец»', отглагольные имена; токынал «спокойствие» (ко
р е н ь — глагол токына «успокоиться»), кожыдал «ж ало
ба» (корень — глагол комыда «жаловаться»),  солынты 
«замена, изменение» (корень — глагол солы «заменить,
сменить»)', но: кожулта, согулта (см. § 26, пункт 3);

3) после глухих согласных в открытых и закрытых 
слогах: сокы «ступа», коты «мешочек для пороха», отык 
«огниво», токым «потник», чокым «точный, точно», ко- 
кыр  «шутка», кокый «междометие отчаяния, горести», 
отглагольные имена; чокыш «клюв» (корень — глагол 
чокы «клевать»), чочыду «испуг, тревога» (корень — 
глагол чочы «вздрогнуть от испуга»), токынал «спокой
ствие» (корень — глагол токына «успокоиться»), отыр- 
гыш  «стул» (корень — глагол отыр «сидеть»);

4) после сочетания двух согласных звуков в откры
тых и закрытых слогах; топчы «пуговица», корты «на
лим», корбы «бляха», сорбы «рубец, шрам», копчы 
«сплетник», боркы «сор», окпын «ловкии», кортык 
«трус», бортык «слабый», колтык «пазуха», чолтык 
«бесхвостый», торсык «жилы ног, бурдюк», jOlUKUH 
«бродяга», борсык «барсук», тон'кыр «безрогий», ойдык 
«углубление», койрык «кривой», борбый «сосуд из ко
жи», сон-зын «послезавтра»; отглагольные имена; кор- 
кыш  «страшно, поразительно», коркышту «страшный, 
поразительный» (корень — глагол коркы «бояться, пу
гаться»);

5) после долгого гласного в первом слоге основы; 
боочы  «перевал», ноокы «пух», тоом1ы «почет», оодык 
«разбитый», чоокыр «пестрый», тоозын «пыль», тоор- 
цык «соловей» (см. § 19, исключение, пункт 1).

И с к л ю ч е н и е  составляет правописание следую
щих слов;

а) именных основ с открытым слогом; joHy «пешии, 
пешком», бозу  «теленок», оду «стан», толку «волна».

• в о  правописании узкого негубного гласного ы во втором слоге 
(морфологически неразложимых) глагольных основ после губного
гласного в первом слоге см. § 23, пункт 3.

\



боду «вялый», солу «распорка для шкур зверьков». Эти 
слова нельзя смешивать с отглагольными именами, об
разованными при помощи аффикса - у; ср. тойу (от той) 
«насытившийся», топсу (от топсы) «сухой» (Об этом
см. § 19, пункт б, примечание);

б) именных основ с закрытым слогом: орус «рус
ский», тогус «девять», тогузон «девяносто», одус «трид
цать», огурчын «огурец», комут «хомут», солун «но
вость» (слово солун семантически слабо связано с гла
голом солын «сменяться»), согулта «удар, ударение» 
(см. § 26, пункт 3).

§ 18. Губная гармония отражается в пределах двух 
слогов в именных основах, имеющих в первом слоге 
широкий губной гласный звук 6, а во втором слоге — 
узкий губной гласный у: кдбук  «пена», ббрук  «шапка», 
одук  «обувь», брум «сверло», кбгус «грудь», тбгун «ложь, 
неправда», тбштук «нагрудник», бскус «сирота», бткун 
снронзительный», мбн-ун «серебро», кбмур «уголь», /6- 
дул  «кашель», мбндур «град», мбьгку «вечный», кону 
снапрямик», бзум «растение», блум  «смерть», но 
в третьем слоге вместо у  пишется и: блумтик «еле ж и
вой», тбгунчик «склонный лгать, лжец», бмблик  «взаи
мопомощь», бчбмик «мутный, темный», нбкбрлик  «това
рищество», кбдури/ги «воодушевление, подъем», бдун-и
«проницательный, действенный».

П р и м е ч а н и е .  В силу сложившейся усюГшивои традиции письма 
существительное болу к «отдел, отсек, часть», а также граммати 
ческий термин бдлугеш  «частица» следует писать во втором 
слоге через у, хотя корень слова — глагол боли. Иск,1 ючение 
составляет также правописание слова сдзлик «словарь».

§ 19. Степень огубления узких губных з>, у  в именных 
основах отражается в пределах двух (редко трех) сло
гов. Например:

а) в именных основах с закрытым слого.м: булут «об
лако, туча» — булуттар «тучи», кузук  «орех» — кузукка  
«ореху», кулугур  «хитрец» — кулугурдык  «хитреца», 
jycTijK «кольцо» — ji/стукле «кольцом», бурун'куй «тем
новатый» — бурун-куйле «темнеть».

П р и м е ч а н и е  В силу сложившейся устойчивой традиции 
письма существительные суйук  «жидкий», б уд ук  «краска» следует 
писать во втором слоге через у, хотя корень их — глаголы 
суйы, буды.



6) в именных основах с открытым слогом; куру  «пус- 
той» — курунын- «пустоты», уйку  «сон» — уйкуда  «во 
сне», суску  «ковш» — сускудан- «из ковша», уку^^фи
ЛИН» — укулер  «филины», к.уиу «зять» — куиунин' 
«зятя», тулку «лиса» — тулкулер  «лисы», кулку  «клюка, 
коч€рга» — кулкудеи- «из кочерги», куску^'^ «зеркало» — 
кускулер  «зеркала» и т. д. Эти слова нельзя смешивать 
с отглагольными именами, образованными при помощи 
аффикса ср. туду (от тут) «ловля, запрет», угузу
(от угус)  «донесение», бурку  (от бурке)  «крыша, крыш
ка, покров», курму  (от курме)  «вид узла». (Об этом см.
ниже).

И с к л ю ч е н и е  составляет правописание следую
щих слов;

1) Именных основ с губными долгими гласными 
оо, 66 , у у , ’у у  в первом слоге, у которых наблюдается

нарушение огубления во втором слоге; ноокы «пух», 
боочб^ «перевал», оо(5ы/с «разбитый», тоом]ы «уважение, 
почет», тоозын «пыль», тоорчык «соловей», чоокыр
«пестрый», тддчи «мышь, слепец».

2) Именных основ, образующих от глaгoлoв^^
имеющих в первом слоге губные гласные о, о ,  у, 5>. но 
оканчивающихся на негубные узкие гласные ы, и, кото
рые сохраняются на письме; чокыш (от чокы) «клюв», 
толыш (от толы) «обмен», коркыш  (от коркы)  «страх, 
страшный», коркышту «страшный, поразительный», кор- 
кыду  «угроза», коркынчак  «боязливый», чочы/гкай (от

ы) унды)  « за 
бывчивый», бурылчык  (от буры)  «поворот дороги», 
ужык (от ужы) «замерзший», уштылчан' (от ушты) 
«легко снимающийся», уркинчек  (от урки)  «пугливый», 
TydutTKed (от туди) «легко портящийся, гниющий».

П р и м е ч а н и е .  Не следует смешивать с явлением губной rap 
монии;

а) наличие аффиксов - у ,  - у ,  образующих именные основы 
от глаголов, например; када  «воткнуть, забивать» каду  
«гвоздь», голо «платить» — толу «плата, долг», кеч «перехо
дить» — кечу  «переход, брод», jetr «побеждать» — jeiry  «побо 
да», курме  «завязать узлом»— курму  «вид узла», бурке  «закры 
взть» — б у р к у  «покрытый; крыша», бирик  «объединяться» —

•7 Но куски  «осенний» (от кус  — «осень»); ср. ;ас/сы «весенини» (от 
\ас «весна»).
18 См. § 23.



биригу  «объединение», тинти 
«обыск», изи «нагреваться» —  
толу «обмен», ооры  «болеть»

обыск» тинту

«охранять»

«производить 
изу  «горячий», толы «обменять» — 
— оори  «больной; болезнь», коры

— одукору  «уязвимое место», от «проходить»
«острый, проницательный». Сюда примыкают трудно этимологи
зируемые слова с точки зрения современного алтайского лите
ратурного языка типа: ару  «чистый», jouy  «пеший, ц,ешком», 
о д у  «стан», тыму «болезнь», кыру  «иней», тиру «живой», *<̂ УРУ 
«пустой».

Употребление и правописание слов типа садучы  «торговец, 
продавец» — садаачы  «тот. кто торгует, должен торговать, про
давать» зависит от их грамматического значения: садучы  — с у 
ществительное, садаачы  — причастие. Примеры: 1еи'учи «побе
дитель» —  }еи’еечи «тот. кто побеждает», сыймучы  «костоправ; 
массажист» — сыймаачы «тот, кто гладит, массажирует», кору-  
чы «защитник» — корыыны  «тот, кто охраняет, защищает», ту~ 
Оучы «костоправ» — тудаачы «тот, кто содержит; держит, дер
жащий».

Аффикс обладания ^лу, • лу  присоединяется к именной осно
ве, но не к глагольной, например: колбу  «связь» — колбулу  
«связный^ сложный», но не колболу;  кем}у  «измерение» — кем- 
]УЩ «вымеренный, взвешенный», но не кемЫлу;

б) наличие аффиксов -у, 
числительные: алты «шесть» —

-у, образующих собирательные 
— алту «шестеро», жи  «два» — 

эку  «двое», уч «три» — учу  «трое», торт «четыре» — торту «чет
веро», беш «пять» — бежу «пятеро», jeru  «семь» — jery  «семе
ро».

Б. П р а в о п и с а н и е  г у б н ы х  г л а с н ы х
в и м е н н ы х  а ф ф и к с а х

§20. Широкие губные гласные о и о пишутся в сле
дующих именных аффиксах, присоединяемых к основе 

с гласными о и :
1) в аффиксах множественного числа-лор ,-лдр ,-дор ,  

-д 6р ,-т ор ,-^пбр:койон  — койондор «зайцы», кббблок —
кдбблбктдр «мотыльки, бабочки», оймок 
«наперстки», конок — коноктор «ведра», кол

оимоктор 
— колдор

«руки»;
2) в аффиксах дательного падежа -го ,  -гб,*/^о, -кб :

койон коионго «зайцу», кол « •колго  «озеру, на озеро.
в озеро», чолмон чолмонго «звезде, на звезду», кобо-
лбккб  «бабочке, мотыльку»;

3) в аффиксах творительного падежа - ло, - л 6: кол
колло  «рукой», кок
«озером», олон'

— кокло  «пеплом», кол 
блбн'лб «травой, сеном»;

кол л о

4) в аффиксах местного падежа; -до, ~д6 , -т о , - т 6 :
коион койондо «у зайца», блби- блбн-дб «в траве.



8 сене», чолмон— чолмондо  «у звезды, в зврзде», 
лдк— кдбдлбктд «у бабочки»;

5) в аффиксах исходного падежа -дон ',-дон ',-т он '  
т б н 'г н о н 'у -н б н ’: согоно— с о г о н о д о н - лука», койон
койоннон' «от зайца», кдбблбк  — кббблбктди' «от. бабоч
ки»;

6) в аффиксах сравнительно-уподобительного значе
ния: -40, - ч 6 : койон — койончо «с зайца» (величиной), 
согоно — согоночо «с луковицу» (величиной), кол
кблчб  «с озеро» (величиной), кол — колчо «с руку» (ве
личиной).

§
аффи когда к значимому

слову, в составе которого находятся губные о ,  <5, у ,  у  
присоединяются аффиксы с узкими гласными 6/, и. К т а 
ким аффиксам относятся;

1) аффиксы принадлежности 1-го лица ед. и мн. чис
ла; тбрбл — менин- тбрблим «моя родина», бистин' ко- 
лыс  — колыбыс  «наши руки», 6ucTUhr тбрблис — тбрб- 
либис  «наша родина», кулун  — менин- кулуным  «мой 
жеребенок», бистин- кулуныс  — кулуныбыс  «наш жере 
бенок», кун  — MeHUH- купим  «мой день», ducruhr кунис. 
кунибис  «наш день»;

2) аффиксы принадлежности 2-го лица ед. и мн. чис
ла  -ин', -ыгар, -игер: тбрбл — сенин' тбрблин- «тъпя 
родина», слердиьг тбрблигер «ваша родина», кол — се- 
ниьг колын' «твоя рука», слердии' колыгар  «ваши руки», 
бут»— сенин- будын- «твоя нога», слердин- будыгар  «ва 
ШИ ноги», кун  — сенин- кунин  «твой день», слердин- ку-
нигер  «ваш день»;

3) аффиксы принадлежности 3-го лица -ы, ~и, -зы, 
-зи: бут — онын- буды  «его нога», сут — онын- суди «его 
молоко», кдбблбк  — онын- кббблбги  «его бабочка», олор- 
дын- кббблбктбри «их бабочки», оро — онын- орозы, «его 
я.ма», олордын- оролоры  «их ямы»;

4) аффиксы родительного падежа -ныгг, -HUtr, -дыгг, 
-дигг, -т ы /г ,  •т ин ':  согоно — согононын- judbi «запах 
лука», чолмон — чолмоннын- }аркыны «сияние звезды», 
кочкор  — кочкордын муузи  «рог архара», кдбблбк  — 
кдбблдктин- Канады «крыло бабочки»;

5) аффиксы винительного падежа -ны, -ни, -ты, -ти, 
-бы, -ди: оро—ороны «яму», кблбткб— кблбткбни «тень»,



кдбдлбк— кдбблбкти «бабочку», блдн-—блбн-ди «траву», 
корон— коронды «яда»; кур— курди  «моста»;

6) аффиксы с уменьшительно-ласкательным значе
нием: -ычак, -инек: кол  «рука» — колычак  «ручонка», 
/ол «дорога» — \олычак  «дорожка», тон «шуба» — то- 
нычак  — «шубка», кол «озеро» — кбличек  «озерко», 
тон- «холм» — тби-ичек «холмик», кун  «солнце» — куни- 
чек «солнышко».

П р и м е ч а н и е .  Не следует смешииать с явлением губной гар
монии наличие узких губных гласных у, у  в аффиксах обл ад а
ния - л у ,  - лу, - д у ,  - ду. -ту, - ту, например: бала  «ребенок».— 
балалу  «с ребенком», эчки «коза» — эчкилу  «имеющий козу», 
jatr «обычай, власть» — «имеющий обычай, власть»,
Тил «язык» — тилду «с языком, языкастый», ат «лошадь» — 
атту «конный», ис «след» — исту «имеющий след»; ср. тйнду- 
тушту «днем и ночью».

2. ГУБНАЯ Г А Р М О Н И Я  В Г Л А Г О Л Ь Н Ы Х
О С Н О В А Х  И АФФИКСАХ

А. П р а в о п и с а н и е  г у б н ы х  г л а с н ы х  в г л а 
г о л ь н ы х  о с н о в а х .

§ 22. Губные гласные о, о, у , j / пишутся в пределах 
двух слогов в неразложимых глагольных основах. Н а 
пример:

а) в основах с закрытым слогом: кодор  «выдерги
вать», коскор «разорять, разрушать», кбн-кбр «перевер
нуть», кубул  «изменяться», тукур «натравливать», унчук  
«издавать звук», уш кур  «вздыхать», тйкйр «плевать». 
!угур  «бежать»;

б) в основах с открытым слогом с гласными о, 6 : 
токто «остановиться», голго «крутить», торсо «вздуться». 
онто «стонать», колбо  «связать», коро «убавляться», 
тблб «платить», ]'блб «прислонить», тбжб «постелить», 
чбкб «разочароваться», ббркб «обидеться».

П р и м е ч а н и я  1 Неразложимые основы глаголов на узкие 
губные гласные у. у  не оканчиваются (см. §23 , пункты 1, 2, § 19. 
пункт б, примечание).

‘ 2. В глаголах туру, jypij  узкие губные у, {} представляют 
собой аффиксы настоящего времени от глаголов тур «стоять», 
j y p  «ходить, находиться» (см. § 28).

§23 .  В неразложимых глагольных основах нару- 
1иение губной гармонии гласных наблюдается в следую
щих случаях:



1) в  PvTarojibHbix основах, имеющих в первом слогс 
губные гласные о, б, у , у  и оканчивающихся на негубныс 
гласные ы, и. Эти глагольные основы пишутся без огуб- 
ления гласного второго слога: солы «сменить», толы 
«обменять», коры «охранять», коркы «бояться», койы 
«густеть», чочы «испугаться», чокы «клевать», топсы 
«подсыхать», боли  «делить, разделять», бьгжи «расцве
тать, становиться лучше», уткы «встречать», унды  «за 
бывать», суйы «становиться жидким», буды  «красить», 
улы  «выть», чукчы «колупать», чупчы «снимать», ушты 
«вынимать», ужы «замерзать», курчы  «становиться ост
рым», буры «поворачивать», куры  «взвести, например 
курок», куди  «пасти», кули  «связыбать», урки  «испугать
ся», туди «портиться» (например о муке).

2) В глагольных основах с гласными оканчи
вающихся на гласные а, е: туза «солить», курча «окру
жать», учура  «встретиться», чучура «страдать, обесси-
леть», уле  «делить».

3) В глагольных основах с гласным о в первом слоге 
типа одыр, токына. В подобных случаях, во избежание 
разнобоя, следует во втором слоге писать ы, а не у, на 
пример: оОыр «жечь», го/сбжа «успокоиться», гол<б4р «пи
лить», огыр «реветь», отыр «сидеть», 1олык  «встре
чаться», комыда «жаловаться», сонырка «удивляться», 
орнык  «восстановиться», токылдат «стучать», торгыл 
«сотрясаться».

П р и м е ч а н и е .  1у6ная гармония отражается в пределе двух 
слогов в глагольных основах, имеющих в первом слоге широ
кий губной гласный и, а во втором слоге узкий губной гласный 
//; Kohyp «поднимать», кобур  «кипеть, бежать 'юрез край», кон- 
дук  «тронуться дальше», joTKyp «кашлять».

§24.  При образовании форм глагольных категорий от 
основ с конечными узкими гласными ы ,и  соответствую
щие аффиксы присоединяются непосредственно к основе 
без огубления этих гласных, например при образова
нии нижеследующих форм:

а) формы возвратного залога: солы—солын «сме
няться», коры— корын «обороняться», боли— бдлин  
«разделяться», чупчы— чупчын «раздеваться»;

б) формы страдательного залога: койы—койыл «гу
стеть», буды —будыл  «закраситься», унды— ундыл  « за 
быться», чупчы — нупчыл «сняться»;



в) формы взаимно-совместного залога: солы —солыш 
«разменять, совместно менять», толы — толыш «обмен, 
совместно обмениваться», Kopw—корыш «совместно ох
ранять», коркы— коркыш  «страх, боязнь», буды— будыш 
«совместно красить», уткы—уткыш «совместно встре
чать», чупчы—чупчыш «совместно снимать», буры — 
бурыш. «совместно поворачивать», куда — кудиш  «со
вместно пасти», к у л и — кулиш  «совместно связывать»;

г) формы понудительного залога: коркы —коркыт 
«пугать», СОЛЫ—солыт «заставить сменить», толы— 
толыт «заставить менять», чочы— чочыт «пугать, з аста 
вить пугнуть», топсы — топсыт «заставить сушить», бо
л и — болит «заставить делить», коки— кбкит «подзадо
ривать», буры— бурыт «заставить повернуть», суйы — 
суйыт «сделать жидким», унды—ундыт «заставить 
забыть», чупчы— чупчыт «заставить снять», ушты—уш- 
тыт «заставить вынуть», ужы— ужыт «позволить з а 
мерзнуть», курчы  — курчыт «точить»;

д) формы многократного вида; солы—солыгыла  «по
меняйте (много раз, одновременно все)», толы—толыгы- 
ла  «меняйте», чокы-—чокыгыла «клюйте», коркы—кор- 
кыгыла  «бойтесь», чочы — чочыгыла сиспугайтесь», 
б о л и — бблигиле  «разделите», к о к и — кокигиле  «радуй
тесь», otTMU—бн-жигиле «становитесь лучше», буды—бу- 
Оыгыла «красьте», буры— бурыгыла  «поворачивайте», 
урки— уркигиле  «испугайтесь»;

е) формы прошедшего времени: коры—корыган «ох
ранял», солы— солыган «сменил», боли— бдлиген  «отде
лил, разделил», оьгжи—он'жиген «стал лучше», буры — 
бурыган  «повернул», унды— ундыган  «забыл», буды— 
будыган  «покрасил», куди— кудиген  «пас», к у л и — кули- 
ген «связал»;

ж) формы деепричастия прошедшего времени:
солы— СОЛЫП «сменяя», чокы— ЧОКЫП «клюя», чочы — 40-
чып «пугаясь», топсы— топсып <гвыс1>1хая», коры— корып 
"охраняя», толы— толып «меняя», боли— бблип  «деля, 
разделяя», коки— кбкип «раззадорясь», бн'жи—би'жип 
«улучшаясь, процветая», суйы— суйып «разжижаясь», 
улы — улып  «воя», унды— ундып  «забывая», уткы— уткып 
«встречая», чупчы— чупчып «снимая», ужы— ужып « за 
мерзая», курчы— курчып «заостряясь», буры— бурып  «по
ворачивая», ушты— уштып «вынимая», куди— кудип
«пася», кули — кулип  «связывая», урки— уркип  «пугаясь»;
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з) формы 2-го лица мн. числа повелительного накло
нения; СОЛЫ— солыгар  «смените», толы— толыгар «обме
няйте», чочы— чочыгар «испугайтесь», коркы— коркыгар 
«бойтесь», коры— корыгар  «охраняйте», чокы— чо- 
кыгар  «клюйте», боли— бдлигер  «делите», бьгжи—бн-жи- 
гер  «улучшайтесь, процветайте», буды— будыгар  «крась
те», унды— ундыгар  «забудьте», утки— уткыгар «встре
чайте», чупчы— чупчыгар  «снимайте», буры— бурыгар  
«поворачивайте», куди— кудигер  «пасите», кули —кули-  
гер «свяжите», урки — уркигер  «пугайтесь».

Б. П р а в о п и с а н и е  г у б н ы х  г л а с н ы х  в г л а 
г о л ь н ы х  а ф ф и к с а х

§25. Губные гласные о, б  пишутся в следующих г л а 
гольных аффиксах, присоединяемых к основе с гласны
ми о ,  б:

1) в аффиксах -т о ,  -т б ,  -до , -до. - л о ,  - л б ,  - о , -6 ,
образующих глагольные основы от именных: кбжнб 
«ревень» — кбжнблб «ходить за ревнем, рвать ревень», 
jodpo «черемуха»— 1одроло  «ходить за черемухой, соби
рать черемуху», тоо «счет»—тооло «считать», кбп «мне-
го» — копто «умножаться», оско «другой, инои» — оско- 
лб  «чуждаться», кок «шитье» — кбктб «шить», кожоьг 
«песня» — кожокдо  «петь, напевать»;

2) в аффиксах - г о н ,  - го н ,  - к о н ,  - к о « ,  образующих 
глаголы прошедшего времени и формы причастий: бол- 
гон «был, бывший», бекон «рос, росший», кбргбн «видел, 
видевший», токтогон «остановился, остановившийся», 
бткбн «прошел, прошедший», тбккбн «лил, пролил, про-
лившии», соккон «распарывал, распоротый»;

3) в а ф ф и к с а х -о р ,  -б р ,  образующих глаголы буду
щего времени и формы причастий; болор <ибуд.ет», конор 
«будет ночевать», бзбр «будет расти», 6<?ор «будет прохо
дить», тбгбр «будет проливать», тоэор «будет карау
лить, подкарауливать», кбрбр «будет смотреть», согор 
«будет бить, ударять», тблббр «будет платить», колбоор  
«будет связывать»;

4) в аффиксах -стон, -б т б н ,  -Итон, -йтбн, образую 
щих форму причастия должествования: конотон «дол
жен ночевать», болотон «должен быть», кбрбтбн «должен 
смотреть», бзбтбн «должен расти», колбойтон «должен 
связать», тблбйтбн «подлежащий уплате»;



5) в аффиксах -го ло к ,- г о л б к ,  -к о л о к , -к 
зующнх форму причастия предела во времени; болголок  

г «еще не был, не приходил, не приходивший», кбргдлдк
«еще не смотрел, не видел, не видевший», отколок «еще 
не проходил, не проходивп:ий», со/с/со.ю/с «еще не ударял;
не звонил (по телефону), не ударявший, не звон1шшнй», 
сорголок  «еще не сосал, не сосавший», тон'голок «еще не

I
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замерз; не замерзшии»; 
6) в аффиксах -со, -

I
Г. i форму

глагола: болзо. болгожын «если будет», кдрзб, кбргбжин 
«если посмотрит, если увидит», оотсо, ооткожын «если 
разобьет», конзо, конгожын «если ночует», бссб. бскбжин 
«если вырастет», соксо, соккожын «если ударит», сорзо, 
соргожын «если будет сосать»;

7) в а ф ф и к с а х -гои,-гди, -ко щ -кб й ,  образующих фор
му желательно-согласительного наклонения: конгой
«пусть ночует», jopTKOii «пусть едет», ооткой «пусть 
разобьет», соогой «пусть остынет», кдргбй «пусть смот
рит», сбккбй «пусть распорет», тбккбй «пусть выльет», 
дчкбй «пусть погаснет»;

t . 
4

8) в аффиксах 1-го лица ед. числа -ойы н ,-бйин;  мн. 
числа-ОЛЯ, - 6 ли, образующих форму желательного на 
клонения: конойын «ночую-ка я», конолы  «ночуем-ка
мы», коройин «посмотрю-ка я», короли «посмотрим-

VГ ка мы»;
9) в аффиксах 2-го лица мн. числа - гор, - гор,  присо

единяемых к основам, оканчивающимся на гласные о, 6 : 
j колбо  «соединять, присоединять» — колбогор  «соеди

няйте», соо «остывать» — соогор «остыньте», болзо  
«если будет» — болзогор  «если будете», тдлд «пла-

T

тить» — тологор «платите», корзо «если увидит, посмот
рит» — кбрздгбр «посмотрите»;

10) в аффиксах -гончо, - г б н ч б ,  - к о н ч о ,  - к б н ч б .  
образующих форму деепричастия предела в будущем:
соогончо «пока OOTKQH

ч
f

г
•• . «г

40 «пока разобьет», кдргбнчб «пока смотрит», тбккбнчд 
«пока выльет, прольет», бчкбнчд «пока погаснет»;

11) в аффиксах - о л о ,  - б л б ,  -й л о ,  -й л б ,  образующих 
деепричастия разделения: коноло  «переночевав», оодоло 
«разбив», соойло «остыв», /бломло «прислонив»;

12) в а ф ф и к с а х -046 / , -ОЧИ,-00*16/ , - 5 б ч в ,  образующих
причастия: колбоочы  «соединяющий, союз», кбктббчи



«тот, кто обещал сшить; тот, который шьст», кожон-доо- 
чы «тот, кто должен петь; тот, который поет; поющий», 
кдптбддбчи «тот, кто должен умножать; множитель»,
кдрдбчи «смотрящий, наблюдатель», коноочы «но
чующий»'^.

§26,  Глагольные формы в алтайском языке, как и г< 
других тюркских языках, в основном являются одно
сложными: от них при помощи различных аффиксов об 
разуются глагольные категории, составляя большей 
частью второй слог основы.

При образовании глагольных категорий от однослож
ных корней губная гармония соблюдается до второго 
слога включительно, т. е. соответствующие аффиксы, 
присоединяемые к односложным глагольным корням 
с гласными 0, 6 . у ,  пишутся с узкими губными 3?,у. 
К таким аффиксам относятся:

1) Аффиксы - у п , - у п ,  составляющие второй слог, 
образующие форму деепричастия прошедшего времени: 
бол  «быть» — болуп  «будучи», сок «бить, ударять» — 
согуп «ударяя», joH «строгать» — \онуп  «строгая», кош 
«прибавлять» — кожуп «прибавляя», jopr  «ехать» — jop- 
туп «выезжая», кон «ночевать» — конуп  «ночуя», чок 
«складывать в кучу» — чогуп «складывая в кучу», кор 
«смотреть» — кбруп  «смотря», кбч «кочевать»— кбчуп 
«кочуя», бс «расти» — бзуп  «вырастая», бт «прохо
дить» — бдуп  «проходя», тут «держать» — тудуп «дер
жа», ук  «слу1пать» — у^уп  «слыша», уч «летать» — 
учуп  «летая», ур  «лить, наливать» — уруп  «11алнвая», 
тур «сворачивать» — туруп «сворачивая», б^г «верить» — 
будуп  «веря», jyp  «ходить, находиться» — jypyn  «на
ходясь».

Глагольные основы, оканчивающиеся на широкие 
губные гласные 0,(5, при присоединении аффикса деепри
частия -п сохраняют эти гласные: колбо— колбоп  «свя 
зывая», ббркб— ббркбп «гневаясь, сердясь, обижаясь».

И с к л ю ч е н и е  составляют:
а) правописание деепричастий, образующихся от 

глагольных основ, оканчивающихся на узкие гласные 
ы, и, которые сохраняются при присоединении аффикса

•9 О правописании долгих гласных на стыке основы н аффикса 
в причастиях на ачы см. § 40. пункт 1.



-n; боли -  облип  «деля, разделяя», буды —будып 
«крася», к у л и — кулип  «связывая» (см. §24, пункт ж)\

б) правописание аффикса деепричастий - ып, - ип, 
составляющего третий и далее слоги: мокор— мокорып 
«притупляясь», бскур—дскурип  «выращивая», кдндук
кбндугип  «отправляясь дальше», кддур— кддурип  «под
нимая», к у б у л —кубулып  «изменяясь», jynyn—1унунып  
«моясь», тудун -тудунып «держась», jysijp—j угу pun 
«бегая», дмблбш -омолджип «совместно прилагая уси
лия», мбрбйлбш.—мдрбйлбжип «соревнуясь», куйдур— 
куйдурип  «зажигая».

в) наиисание афф iKca дее[фичастия -ып, -ип после 
согласного й в конце основы с широкими гласными о, б: 
той— тойып «насытившись», сой— сойып «сдирая», ой- 
ойып «пробивая отверстие», корчой— кбрчойып «согнув
шись», чбй— чбйип «растягивая», бн'дбй—б/гдбйип «при
воднявшись», но; куй— куйуп  «гори, сгорая»;

г) написание аффикса -ып, -ип после основ г.чаголов 
с долгими гласными во, об , уу, у у :  оот—оодып «разби 
пая», соот— соодып «охлаждая», шоот— шоодып «насме
хаясь», куур— куурып  «жаря зерно», ш уун— шуунип  «ду
мая, соображая», туул— туулип «скопившись (о воде);
завязавшись узлом», суун—суунип  «радуясь», сууиг— 
суужип «любя взаимно», шууш  — шуужип «размышляя 
совместно, обсуждая».

2) Аффиксы -ун, - j )« ,составляющие второй слог и об 
разующие форму возвратного залога: сок— согун «уда
рять себя», кор— кбрун  «показаться; смотреться», тбк— 
тдгун «лить на себя», jyn— fynyn  «мыться», тут—тудун 
«держаться», к уй — куйун  «зггвидовать».

И с к л ю ч е н и е  составляют:
а) правописание основ глагола, оканчивающи.чся на 

узкие гласные ы, и, к которым присоединяется аффикс 
возвратного залога солы— солын  «смениться», ббли
бблин  «отделиться», й.упчы— чупчын «раздеваться», чук- 
чы— чукчын «колупаться» (см. §24 ,  пункт а);

б) правописание аффиксов возвратного залога 
-ын, -ин, составляющих третий слог слова: токтот—ток- 
тодын «остановить себя», кбдур— кддурин  «поднимать 
себя»;

в)
чивающихся на негубные гласные а, е, к которым при-
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соединяется аффикс возвратного залога курча—кур- 
нан «опоясаться», Kyjype— Kyjypen «принуждать себя, 
напрягать все силы»;

г) написание аффикса возвратного залога -ын после 
согласного й в конце основы с широким гласным о: row— 
тойын «стать упитанным»;

д) написание аффикса -ын после основ с долгими 
гласными оо, уу: соот— соодын «охлаждаться», суур— 
суурын  «снимать с себя».

3) Аффиксы - ул, - у л ,  составляющие второй слог и об
разующие форму страдательного залога: кош— кожул 
«прибавляться», сок— согул  «ударяться», чок— чогул 
«быть собранным», сок— согул  «распороться», ток— тд-
гул  «пролиться», ком— комул  «зарываться, закапы 
ваться», бус— бузул  «разрушаться», у к — угул  «слы
шаться», тут— тудул «ловиться; избираться», сус— сузул

* ♦  • *«черпаться», тур— турул «свернуться», ус— узул  «ото-
• •рваться», турт— туртул «столкнуться».

П р и м е ч а н и е .  Существительные кожулта «добавление, д о б а 
вочный», согулта «удар, ударение», образованные от глаголь
ных основ кожул^ согул,  пишутся через у  (см. § 17, пункт 2).

И с к л ю ч е н и е  составляют;
, а) правописание основ глагола, оканчивающихся на 

узкий гласный ы, к которым присоединяется аффикс 
страдательного залога -л; койы— койыл «сгуститься», 
суйы— суйыл  «разжижиться», буды— будыл  « закра
ситься», унды— ундыл  «забыться», чупчы— чупчыл 
«сняться», буры— бурыл  «повернуться», ушты— уштыл 
«вынуться» (см. §24, пункт б);

б) правописание аффикса страдательного залога
- ыл, -ил, образующего третий слог слова: коскор— кос- 
корыл  «разрушаться», кон-кор— кд/гкорил «перевер
нуться», кбчур— кбчурил  «переводиться», кбдур— кбду- 
рил  «подниматься», тургус— тургуэыл «быть постав
ленным»;

в) правописание основ глагола с гласными у, у ,  окан
чивающихся на негубные гласные а, е, к которым при
соединяется аффикс страдательного залога - л: буда— 
будал  «остаться без сучьев», туза— тузал «засолиться».
курча— курчал  «опоясаться, окружиться», тузе— тузел 
«выпрямиться», чумде— чумдел  «украшаться», уре— урел  
«испортиться», у л е — улел  «делиться».



г) написание аффикса страдательного залога -л, -ил  
после согласного й в конце основы с широкими гласны
ми 0, 6 : сой— сойыл «сняться (о шкуре)», ой— ойыл  
«продырявиться», ной— чдйил «растягиваться, вытяги
ваться»;

д) написание аффикса -ыл после основ с долгими 
гласными оо, уу: оот— оодыл «разбиться», соот— соодыл 
«охлаждаться», куур— куурыл  «жариться».

4) Аффиксы - //ш,-51ш,составляющие второй слог, об
разующие фррму взаимно-совместного залога; бол—бо- 
луш  «помогать», /о«—jonyiu «совместно строгать», чек—
чогуш «помогать складывать в кучу», кор— коруш. «со
вместно смотреть, ухаживать; знакомый», кдч— кдчуш  

«совместно кочевать, кочевка», ток— тдгуш «совместно
выливать», уч— учуш  «совместно летать, полет», у к —  
угуш  «совместно слышать», сус— сузуш  «бодаться», ус— 
узуш  «совместно отрывать».

Глагольные основы, оканчивающиеся на широкие, 
гласные о, 6, при присоединении аффикса взаимно-со
вместного залога -ш сохраняют конечные гласные: кол 
бо— колбош  «совместно присоединять, связывать», ол- 
]оло—ол 1олош  «совместно брать в плен, пленение», то-

• •  • •

30— тозош «совместно основывать», омоло— омолдис 
«совместно трудиться».

И с к л ю ч е н и е  составляют:
а) правописание основ глагола, ока!1чивающихся на 

узкие гласные ы, и, к которым присоединяется аффикс 
взаимно-совместного залога -ш :  солы— солыш  «по.могать 
сменить», толы— толыш «обменяться», боли— болиш  
«совместно разделять», буды— будыш  - «совместно к р а 
сить», уткы— уткыш «совместно встречать», буры—бу- 
рыш «совместно поворачивать», чупчы— чупчыш «со
вместно снимать» (см. §24,  пункт в);

б) правописание аффиксов взаимно-совместного з а 
лога -ыш, -иш, образующих третий слог слова; коскор—
коскорыш «совместно разрушать, разрушение», колбол

«связываться взаимно, взаимосвязь», кдчур-^  
кбчуриш  «помогать перекочевать, совместно переводить 
(текст)», /сб(?^р— кодуриш  «совместно поднимать», 6с- 
кур— бскуриш  «совместно выращивать», уш кур-уш ку-г
риш «вздыхать, вздох», турвус-—тургузыщ «помочь 
поставить»;



в)
мивающихся на а, е, к которым присоединяется аффикс 
изаимно-совместного залога -ш; туза— тузаш «совмест 
но солить», учура— учураш  «встретиться», чучура~чу-  
чураш. «совместно страдать», у л е —улеш  «совместно д е 
лить, поделиться»;

г) написание аффикса взаимно-совместного залога
-ыш, -иш после согласного й в конце основы с гласными 
О.б; ой— ойыш  «совместно пробить отверстие», сой — 
сойыш  «совместно снимать шкуру», чай чдйиш «со
вместно растягивать»;

д) написание аффикса -ыш, -иш после основ с долги
ми гласными 00, 66 , уу, ^у:оот— оодьии «совместно раз
бивать», соот— соодыш «совместно охлаждать», куур  
куурыш  «помочь жарить», суун— суунит  «совместно р а 
доваться».

5) Аффиксы -гус ,  -г^с ,  -ус, -ус. -к у р ,  - к у р ,  -ур ,  - у р ,
-д у р ,  -б ^ р ,  - т у р ,  - т ^ р ,  составляющие второй слог и
образуюп;ие форму понудительного залога:

я)  от основы с гласным о, при помощи аффиксов
г^с кор— кдргус «показать».

тур— тургус «поставить, заставить встать»,
«заявить», }ур — jijpzijc «заставить ходить», бс— оскур  
^'выращивать, вырастить», от— откур «пропустить»;

б) от основы с гласными у ,  у . б  при помощи аф ф и к
сов -д у р ,  -д ^ р ,  -т у р ,  т у р .  -ур ,  -у у: кбм— кдмдур  «за
ставить зарыть, закопать», 6л — блтур «убить», бр— брдур  
«заставить плести», ток— токтур «заставить В1.1лить», 
у р — урдур  «заставить, попросить налить», сус сустур 
«заставить черпать», тун— тундур «заставить заглох
нуть». куй— куйдур  «жечь», сур— сурдур  «заставить 
пахать; подвергнуться изгнанию», тур турдур «заста
вить свернуть», ус— устур «заставить оторвать», чбн- 
чбн'ур «заставить тонуть», бч— бчур  «погасить, поту
шить», кбч— кбчур  «заставить перекочевать», бут—будур  
«сделать, завершить», туш— тужур «опустить, уронить».

Глагольные основы, оканчиваюш,иеся на губные глас
ные О, б ,  при Присоединении аффикса понудительного 
залога  т сохраняют свое окончание; коро корот «уОав 
л я т ь  в к о л и ч е с т в е » ,  бртб— бртбт «заставир> ж е ч ь » ,  голо
го (О правописании гласного ы во втором с л о г е  неразложимых гла
гольных основ, имеющих в первом слоге губной гласном звук о.

г:м. § 2 3 .  пункт .3.



тблбт «заставить платить», орколб— бркблбт «заставить 
охотиться на сусликов», ббркб— ббркбт «обидеть».

И с к л ю ч е н и е  составляют:
а) правописание аффиксов понудительного залога 

-дыр, -тыр, -ыр, -кыр, присоединяемых к основам с глас
ным о: тол— толтыр «наполнить», нок— чоктыр «заста
вить складывать в кучу», кош.— коштыр «заставить при
бавлять», кон — кондыр «заставить ночевать», сок 
соктыр «заставить бит1>, ударять», тоьг— тон'ыр, то/гдыр, 
«заморозить», той— тойдыр «насытить», ой— ойдыр  «за
ставить сделать отверстие», сой— сойдыр «заставить 
снять П1куру», тос— тостыр «заставить подкарауливать», 
тос— тоскыр «разогнать, заставить разбежаться»;

б) правописание основ глагола, оканчивающихся на 
узкие гласные ы, и, к которым присоединяется аффикс 
понудительного залога -т: коркы— коркыт «испугать», 
солы- -солыт «заставить заменить», чокы— чокыт «заста
вить клевать», чочы— чочыт «испугать», топсы— топсыт 
«суп1ить», коры— корыт «заставить охранять», толы— 
толыт «заставить o6MefiHTb», унды  — ундыт «заставить 
забыть», чупчы— чупчыт «заставит1> снять», ужы— ужыт 
«позволить замерзнуть», курчы— курчыт «заточить», бу
ры— бурыт «заставить повернуть», уш ть/—i/шгыг «заста
вит!. вы*нут1>», куди— кудит «заставить пасти», к ули — 
кулит «заставить ' связать», ypк■̂■̂— уркит «испугать»
(см. §24, пункт г);

в) правописание аффиксов понудительного залога 
-тыр, - тир, - гыс, - гис, образуюпи1х третий слог слова: 
колбош— колбоштыр «связать», бчбш— бчбштир «драз
нить, досадить», кбндук— кбндуктир «отправить; про
должить дальше», уруш — уруштыр «сливать из одного 
сосуда в другой», куйун— куйундир  «заставить завидо
вать», сузуш— сузуштир «заставить бодаться»;

г) правописание основ с гласными у,  jj, оканчиваю- 
П1ИХСЯ на негубные гласные а, е: туза— тузат «заставить 
солить», курча— курчат «заставить окружать», тузе— 
тузет, «выпрямлять, ровнять», уле— улет «заставить де
лить», у ре— урет «заставить испортить»;

д) написание аффикса понудительного залога -дыр, 
-дир после согласного й в конце основы с гласными 
о, б: той— тойдыр «насытить», ой— ойдыр  «заставить сде
лать отверстие», сой— сойдыр «заставить снять шкуру»,



чой— чдйдир «заставить растянуть», но куй  «гореть» — 
куйдур  «жечь» (см. пункт 5, б):

е) написание аффикса понудительного залога -дыр, 
-дир, -тыр, -тир после основ с долгими гласными оо,66 , 

УУ> 9 У ’ оот—ооттыр «заставить разбить», соот—сооттыр 
«заставить охладить», шоот— шооттыр «стать объектом 
насмешки», /бот—\66ттир «заставить наживать», куур— 
куурдыр  — «заставить жарить», ш уун— шуундир  «заста
вить думать», суун— суундир  «обрадовать».

6) Аффиксы - г у л а ,  - г ^ л е ,  - к у л а ,  - к у л е ,  образующие 
формы многократного залога и [фисоединяемые 
к односложным корням с губными гласными у ,  у , б: 
тур— тургула «стойте», тут— туткула «ловите», у р —ургу- 
л а  «лейте», у ч — учкула  «летайте»,/^ 'р—/^рг^'лг «ходите», 
тур — тургуле «сворачивайте», ус— ускуле  «рвите», кор—
коргуле  «смотрите», HObr— чон'гуле «ныряйте», от—дтку- 
ле  «проходите», дс— дскуле  «растите», ток— тбккуле 
«проливайте, выливайте».

Глагольные основы, оканчивающиеся на гласные о ,  б 
при присоединении аффикса многократного залога -гыла, 
-гиле  сохраняют свое окончание: ойно—ойногыла  «иг
райте», тдлд— тблогиле «платите». ь,

И с к л ю ч е н и е  с о с т а в л я е т ’ правописание 
аффиксов с узкими гласными ы, и: - гыла, - 
-киле, присоединяемых:

а) к односложным глагольным основам с гласным о: 
кон— конгыла  «ночуйте», /о« —}онгыла «строгайте», 
бол— болгыла  «будьте», кош— кошкыла  «прибавляйте», 
сок— соккыла  «бейте, ударяйте»;

б) к глагольным основам с гласными о ,  6 после ко
нечного согласного й: той— тойгыла «насыщайтесь», 
ой— ойгыла  «сделайте отверстие», сой— сойгыла  «снимай
те (шкуры)», чой— чдйгиле  «растягивайте», но: куй—

гиле

куи гуле  «горите»;
в) к глагольным основам с долгими гласными о о ,  66 .

оот— ооткыла «разбивайте», соот— сооткыла «ох
лаждайте» ,  куур— куургыла  «жарьте», туу— туугыла 
«откладывайте (о яйцах)», jy y— туугыла «собирайте», 

— туугиле «вяжите», суу— суугиле  «любите», суун—
суунгиле  «радуйтесь»;

г) к  многосложным глагольным основам: ойно—ой
ногыла  «играйте», озоло— озологыла  «опережайте», т6-



л о — тологиле «платите», мороилош— мороилошкиле  «со
ревнуйтесь», кунук— кунуккыла  «скучанте», тургус— 
тургускыла «расставьте», туруш— турушкыла «участвуй
те», будур— будургиле  «выполняйте», суруш —сурушки-  
ле  «догоняйте»;

д) к г.тагольным основам, оканчивающимся на узкие 
гласные ы, и: солы— солыгыла  «сменяйте», коркы--  
коркыгыла  «бойтесь», боли— бдлигиле  «делите», коки—
кдкигиле  «радуйтесь», дьгжи—о/тжигиле «растите, наби
райте цвет», буды —будыгыла  «красьте», унды—ундыгы- 
ла  «забудьте», уткы—уткыгыла «встречайте», буры— 
бурыгыла  «поворачивайте», к ули — кулигиле  «свяжите», 
ур ки —уркигиле  «испугайтесь».

§27. Нарушение губной гармонии наблюдается в 
следующих аффиксах, присоединяемых к глагольным 
основам с гласными о, о ,  у ,  у:

а) в аффиксах глаголообразования -сире, - зире:
оскус— оскузире  «сиротеть», кулум — кулумзире  «улы
баться»;

б) в аффиксах глаголообразования -сын, -син, -зын  
соок— сооксын «чувствовать холод, мерзнуть», /о/с— j o K -  
сын «чувствовать отсутствие чего-либо», коп— копсин 
«считать, что слишком много», куч— кучсин «затруд
няться», уур— уурзын  «считать тяжеловатым для себя»;

в) в аффиксах 3-го лица повелительно-желательного
наклонения -зин, -зын, -сын, -син: бол — болзын  «пусть 
будет», кон— конзын «пусть ночует», тол— толзын 
«пусть наполнится», той — тойзын «пусть насытится».
f^op — корзин «пусть смотрит», коч — кдчсин «пусть пе
рекочует», ОС — бссин «пусть растет», чдй — чбйзин 
«пусть растягивает», оот — оотсын «пусть разобьет, р а з 
рушает», соо — соозын «пусть остынет», jod — jodsun 
«пусть наживает», тут — тутсын «пусть держит, ловит», 
УР — урзын  «пусть льет», тур — турзын «пусть стоит, 
находится», уК — уксын  «пусть слышит», jyp  — jyp3UH
«пусть ходит, находится», куур— куурзын  «пусть ж а 
рит», jyy  — 1уузын  «пусть собирает», iyyл  — }уулзын  
«[lycTb собираются», туу — туузин «пусть вяжет», суун 
— суунзин  «пусть радуется».

Основы с гласными о, 6, у, у, оканчивающиеся на уз
кие гласные ы, и, сохраняют эти гласные: толы — толы- 
зын  «пусть обменяет», боли— бблизин  «пусть разделит»,



%

6ydbL — будызын  «пусть красит», кули  — кулизин  
«пусть связывает»;

г) в аффиксах 2-го лица мн. числа повелительного на 
клонения -ыгар, -игер, -гар, -гер: кон — коныгар  «но
чуйте», бол  — болы гар  «будьте», соот — соодыгар  «ох
лаждайте»,  кор  — кдригер  «смотрите», бр  — бригер
«плетите», ос— озигер  «растите», ток— тогигер «вы-

•  «  * «  • «

лнваите», мороилош  — мороиложигер  «соревнуйтесь», 
тур — турыгар «стойте, вставайте», тут — тудыгар «дер
жите, ловите», куур  — куурыгар  «жарьте», угус  — угу-  
зыгар  «сообщите», jijp — Щригер «ходите, находитесь».
тур — туригер «сверните», ус  — узигер  «рвите», шуун  — 
ш уунигер  «думайте, соображайте», ой— ойыгар  «сде
лайте отверстие».

Основы с гласными о, б, у, у,  оканчивающиеся на уз
кие гласные ы, и, сохраняют эти гласные: солы  — со- 
лы гар  «смените», чочы — чочыгар  «испугайтесь», боли
болигер  «делите», уткы— уткыгар «встречайте», бу- 
ды — будыгар  «красьте», буры  — бурыгар  «поворачи
вайте». чупчы  — чупчыгар  «снимайте», ушты — ушты-

О  i fгар  «выннмаите, снимайте», кули  — кулигер  «свяжите».

П р и м е ч а н и е .  Аффикс 2-го лица мн. числа повелительного 
наклонения - гор,  - гор  присоединяется к глагольным основам, 
оканчивающимся на о, 6: колба— колбогор  «соединяйте», шоор-  
ло— шоорлогор  «играйте на дудке», тоо— тоогор «почитайте», 
тблд— тблдгбр «платите», тбэб— тбэбгбр «основывайте», кобра  -  
кббрбгбр  «радуйтесь», /66— jo6e6p  «наживайте».

Глагольные основы с гласными у, оканчивающиеся на а, г, 
имеют аффиксы - га р ,  - гер :  туза — тузагар «солите», курча  — 
курчагар  «окружайте», чумде— чумдегер  «украшайте», уле  — 
улегер  «дел ите».
д) в аффиксах прошедшего времени-dw ,-<?м,- r w , -ги: 

кон— конды  «ночевал», кош— кошты «прибавил», соо
сооды «остыл», той— тойды «насытился», кор—кдр- 
ди «смотрел», ток — тбкти «пролил», чбй — чбйди «вы
тянул, растянул», тур — турды «стоял», тут — тутты 
«поймал, ловил», куур  — куурды  «жарил», jyy  —̂ jyydbi 
«собирал», jijp—jypdu  «ходил», сур— сурди  «пахал», 
'^УУ— тууди «вязал», суун— суунди  «радовался», куй— 
куйди  «горел».

Основы с конечными узкими гласными ы, и сохраня
ют их: толы — толыды «обменял», буды  — будыды  
«покрасил», боли  — бблиди  «разделил», кули  — кули-  
ди  «связал».



§28. Форма 3-го лица ед. числа настоящего времени 
от глаголов тур и jyp  образуется при помощи аффиксов, 
состоящих из гласных у, у:  тур «стоять» — туру «стоит»,

•  • •  •  • •  • •]ур «находиться» — jypy  «находится».
В этой же форме глаголы туру и jijpij в соединении 

с деепричастием употребляются как вспомогательные 
глаголы; Балам школдо уренип туру «Мой ребенок учит
ся в школе»; Сен пени эдип туруиг? «Что ты делаешь?»; 
Балдар \алангда '}иилектеп jypij «Дети собирают в поле 
ягоду»; Сен мында пени бедреп jypyn-? «Что ты здесь 
ищешь?».

Формы 1-го и 2-го лица ед. числа от глаголов тур 
и jyp  образуются при помощи сложных аффиксов: -ум, 
- у и ’;~^м,-ун'^^: тур «стоять»—турум «стою», ту рун' «сто
ишь»; jyp  «ходить» — jyPyM «хожу», jypiJH' «ходишь».

Правописание губных гласных в некоторых 
послелогах и наречиях

§29. Послелог учун  пишется с огублснием второго 
слога, например; уреду учун  «за учебу», сенин' учун  «из- 
за тебя, ради тебя, за тебя».

От послелога учун  следует отличать правописание 
существительного уч «конец, край (чего-либо)» с а ф 
фиксом принадлежности -ы: учы «его конец, его край», 
учы joK «без конца». При склонении притяжательный 
аффикс -ы сохраняется, например в винительном паде
же; Бичиктин- учын кычыр «Прочитай конец книги», 
в местном падеже; столдын' учында «на краю стола», 
учы учында  «в конце концов».

§30. Существительное jJc/w «поверхность» в притяж а
тельной форме 3-го лица у с т и  пишется без огубленпя 
второго слога. Например; JepduH- усти агара берди 
«Земля побелела, поверхность земли побелела», устинен-
томон «сверху вниз».

Послелоги ' р е т и н е ,  у с т и н д е ,  ^cm uH etr ,  у с т и л е ,
образованные от падежных форм существительного
у с т  «поверхность», также пишутся без огубления

_________________ —-  h

2» Основа этмх аффиксов — аффикс 3-го лица -у, -у: ср. 
'^УР-\-у+м€н— тур~1- у ^ м  €Я стою», тур-\--у-\-сен— т у р ^ у ^ н '  
(в кумандинском диалекте — турсын, в туба диалекте — тур- 
CblfT «ты стоишь»),



второго слога, например; столдын' устине «на стол 
(дат. падеж)»,  столдын' устинен' «со стола (исходи, па
деж )» ,  столдын- устинде «на столе (мести падеж)»,  
столдын' устиле «[ю столу, по поверхности стола».

§ 3 1 .  Обстоятельственное наречие образа  действия, 
образованное от существительного у с т  с притяжатель
ным аффиксом 3-го лица у с т и  «аго поверхность» при 
помощи аффикса -нче, пишется без огубления второго 
слога: устинче «по поверхности, по верху чего-либо, над 
чем-либо, на всем ее протяжент!» ,  jepduH- устинче «над 
землей, по поверхности земли», столдын- устинче «по 
столу, по поверхности стола».

§32. Существительное туш «место» с притяжатель
ным аффиксом 3-го лица пишется без огубления 
второго слога: 1ука тужы «тонкое место», \албак  тужы 
«широкое место (какого-либо предмета)».

П о с л е л о ж н о е  н а р е ч и е ,  образованное от суще
ствительного туш «время, пора, момент, место» для вы
ражения обстоятельства времени, употребляется только 
в форме местного падежа и пишется такж е  без огубле
ния второго слога: тужында «в то вре.мя», байрам ту- 
жында (тушта) «во время праздника», кукурт тужында 
«во время грозы».

§33. Наречия тужиле «весь день, в продолжение 
дня», тужине «весь день», туниле «всю ночь», образован
ные от существительных туш «день», тун «ночь» в ф ор
мах творительного и дательного падежей с притяж а
тельным аффиксом 3-го лица -и, пишутся без огубления 
второго слога: Тужиле иштедим «Работал весь день», 
Туниле  бичик кычырдым  «Всю ночь читал книгу».

N
§ 34. Отглагольное наречие уткый «навстречу» 1ш- 

шется без огубления второго слога, так как оно о б р а 
зовано от глагола уткы «встречать». Например: бай- 
рамга уткый «навстречу празднику».

В. П р а в о и и с а и и е г у б н ы х  г л а с fi ы х в с о 
ю з а х  и ч а с т и ц а х

§35.  Губная гармо.ния действует не только в корне сло
ва и аффиксах, образующих именные и глагольные кате
гории, но и в союзах и частицах Например наличие глас



ных о, б в союзах и частицах зависит от соответствую
щих губных гласных предшествующего слова:

1) в соединительном союзе л о ,  л6 :со го н о  ло чалкан  
«лук и репа», oAOfr л6  чечек  «трава и цветы»;

2) в ограничительной частице ло, л 6 : 0 р б к о  л6 сайын
jypdu  «Ходил в каждый двор, по всем дворам»; Оромдо  
ло туштап jar  «Встречается только на улице, на площа
ди, проспекте»; коргбн лб сайын «при каждой встрече,
когда увидит»;

3) в усилительных частицах до, дд . 'Соок то болзо, 
барар керек  «Хотя и холодно, надо ехать»; Кбрббгбн до 
болзо, билер  «Хотя и не видел, знает»;

4) в вопросительных частицах яо .  по, бо, 6д: Б у  со- 
гоно бо? «Это что, лук? Это лук?»; Бу кббблбк по? «Что 
это, бабочка?»; Койон бо? «Заяц?».

ПРАВОПИСАНИЕ ДОЛГИХ ГЛАСНЫХ

1. Долгие гласные в основах слов
§36 .  Гласные звуки в алтайском языке различаются 

не только по способу и месту образования, но и по сте
пени долготы. Наряду с краткими гласными а, э (е) .  о б  
у, у, ы, и имеются долгие гласные аа, ээ (ее),  оо, 66 
уу, §у, ыы, ии.

Среди долгих гласных наиболее распространенными
являются гласные аа, ээ (ее )  , оо, 66, уу, у у ,  менее 
употребительны долгие гласные ыы, ии.

П р и м е ч а н и е .  В устной речи долгие гласные имеют более
сильное отражение, чем в письменной.

§ 37. Долгота гласных в орфографии обозначается 
в следующих случаях;

1) Когда долгий гласг^ый звук, противопоставляясь 
краткому гласному, выполняет смыслоразличительную 
функцию, т. е. в зависимости от долготы или краткости 
гласных звуков различается значение слова. Например: 
аарчы  «творог»— арчы  «вытирать, стирать», бооро «дав
но, т о г д а » — бора «серый», 6t/t/« в е р е в к а » — бу  «указа
тельное местоимение это, вот», jyyn  «собрание, сход» — 
jyn  «мыть, стирать», joon «толстый» — /он «общество; 
строгать», ]аан «большой» — jan  «возвращаться домой; 
сторона», jaaiu  «дождь» — jam  «молодой, сырой (о д е 



реве), зеленый (о траве);  слезы», ;уук  «близость, близ
кий, близко» — jyK «прилипать, заражать» ,  ээр  «седло»

-  э р  «мужчина», куун  «желание, охота» — кун  «день, 
солнце», каакта  «кричать» (о вороне, галке)»  — какта 
«трясти», коол  «лог, русло, приток, рукав (реки)» — 
кол  «рука», у у р  «тяжесть, тяжелый, тяжело» — у р  
«лить, сыпать», араай  «тихо, не спеша, медленно» — 
арай  «частица: потихоньку, еле-еле», ороон  «страна» —
орон  «завернуться», оок  «мелкии» — ок  «стрела, пуля», 
оот «разбить, сломать» — от «огонь; сорная трава N4

СООК «холод, холодный» — сок  «бить, колотить», COOK 
«кость, род» — сок  «распороть», такаа  «курица» —

\9

\ К

така  «подкова», тооло  «считать» — голо «полный, пол
но». туура  «в сторону, на сторону» — тура  «изба, дом», 

^УУре — «друг, подруга, товарищ» — у р е  «портить», у у р  
«стало, стая» — у р  «дуть; лаять».

2) Когда в именных и глагольных основах долгие 
гласные (образуются за счет выпадения согласных г, й 
и др. (исторически присутствовавших в этих словах). 
Например; таар  «мешок» (от тыгар, тагар), саадак  
«лук» (от с а г а д а к ) , кодш  «чугун» (из кдйдш),  муус  

рога» (из муйус) ,  суу  «любить» (из суйу) ,  шуун  «не
вод, сеть» (из ш уйун) ,  шуулте  «мнение, соображение», 
(из шуйулте) , кеен  «красивый, прекрасный, красиво» 
(из кейен),  аир  «прясть» (из ийир),  шуу  «ловить сетью, 
цедить, обсуждать» (от т у й у ) ,  обоо  «стог» (от обого) ,  
абаай  «дядя по отцу» (от абагай) ,  баатыр  «богатырь» 
(от багатыр),  боом  «узкое место между горой и рекой» 
(от богом) ,  б у у д а к  «препятствие» (от б у г у д а к ) ,  б у у д а й  
«пшеница» ( б у г у д а й ) ,  \ уучыл  «боеп» (от \ у гучыл) ,  jyyp-  
кан  «одеяло из овчин» (от jyuypKan), таада  «дед, де
душка» (от тай ада ) ,  ичеен  «нора, берлога (от ичеген),  
код  «сажа» (от кдйд) ,  саанак  «ость колоса» (от сага-  
нак) ,  у у л  «парень, сын» (от оглан,  о гыл) ,  уут «солод 
(ог убут),  туу  «вязать» (от туйу), \еек  «прожорливьп'), 
ненасытный» (от jeiieK).

П р и м е ч а н и е .  Во многих случаях присутствие долгого глас
ного в основе трудно объяснить изчезновением какого-либо со
гласного. Например: баарчы к  «скворец», коомой  «плохой, негод 
ный», ноокы  «пух»^ ш оор  «дудка», ш у у р м а к  «шуга, ледоход», 
ээ  «хозяин», Kaajht «оторочка», коо  «стройный, красивый», 
tuaajbiH- «фарфор», ш ааш как  «клин», куучы н  «речь, разговор, 
рассказ», оот «разбить, расколоть», шоот насмехаться», каст
€утешение» и др.



I
b L

Ф

§38 .  Наблюдаются случаи, когда процесс с.шипия 
гласных в основах слов окончательно не занери1ился 
В таких основах следует допускать двоякое написание. 
Например: обого— обоо «стог», тараган— тараан «про
со», богочы— боочы  «перевал», ичеген— ичеен «нора», 
кураган— кураан  «ягненок», чырбагал— чырбаал  «прут».

Слова дбдгбн  «муж, старик», эмеген  «женщина, 
жена», тарбаган «сурок», согоно «лук» следует пнсат1.
с сохранением согласного г.

П р и м е ч а н и е  В некоторых случаях долгий гласный звук 
в основах слов превращается в краткий: суу  «вода»— сугар  
поить», к уу  «бледный» — кугар  «побледнеть»

2. Удвоенные гласные на стыке основы 
и аффикса

§ 39. В алтайском языке долгие гласные наблюда
ются не только в основе слова, но и на границе основы 
н разного рода аффиксов, образующих соответствую
щие морфологические категории, а также в самих
аффиксах.

Удвоение гласных происходит на границе открытых 
слогов, когда корень слова оканчивается на гласный 
и аффикс начинается с гласного. В аффиксах долгие 
гласные появляются в результате выпадения соглас
ных г, б, л, й. На пись.ме такого рода стечение гласных 
обозначается двумя одинаковыми знаками: аа, ээ (ее),
оо, 65 ,  уу, у$ , ыы, ии.

§ 40. На стыке o c h o b j j  и  аффикса долгие гласные 
появляются:

1) При образовании причастий от основ глагола, 
оканчивающихся на гласные, через аффиксы -ачы, -ечи, 
-ычы, -ичи, -очы, - б ч и .  Например; баштаачы «начинаю
щий, ведущий, руководящий» (от башта «начинать»), 
иштеечи «работающий» (от иште «работать»),  кбктдбчи 
«шьющий» (от кбктб «шить»), бичиичи  «пишущий, писа
тель» (от бичи  «писать»), тажыычы «тащущий» (от 
тажы «таскать»),  кожон'доочы «поющий» (от кожон-до 
«петь»), тдлддчи «плательщик» (от тблб «платить»).

Однако при образовании причастий от основ глаго
лов, оканчивающихся на согласные звуки, в связи со 
сложившейся традицией в их аффиксах также следует



д о л г и е  г  л  у  с  и  Ы 0!  “ UCLHblf - 6€4Uf -  ООЧЫ,

ббчи. Например: бараачы  «идущий» (от бар «идти»),' 
тураачы «стоящий» (от тур «стоять»), j i jpeenu  «находя
щийся» (от i y p  «холить, находиться»), кдрббчи «смотря
щий, наблюдатель» (от кор «смотреть»), коноочы «ио- 
чующий» (от кон «ночевать»),

2) При образовании имен от имен^^ через аффиксы
'УР> если основа оканчивается на

у, у. Например: уткуул «встреча, приветствие» (от 
утку «приветствие»), соргуул  «мундштук» (от соргу «со
сание»), тырмууш «грабли, борона» (от тырму «ца
рапание»), айрууш  «вилы» (от цйру  «раздваивание»), 
булгууш  «мешалка» (от булгу  «мешание»), шьнгырууш
«звенящий» (от шыи-ыру «название действия от глагола 
звенеть»),

3) При образовании наречий, например: кайдаар  
«куда» (от кайда  «где»), мынаар  «туда, в сторону» (от 
местоимения бу  «это», мыны «гэтого»; ср. бу-\-ны-\ ар, 
мы \ ны + ар), анаар  «туда» (от местоимения ол  «он’ 
тот»; оны, аны «этого»; ср. о-\ ны I ар, а \ ны-\-ар). Д о 
пустимо пользование и формой оноор.

4) При образовании формы будущего времени и при
частия от основ глагола, оканчивающихся на гласный 
звук, через аффиксы -ар, -ер, -ор, -6р, -ыр, -up. Напри
мер; баштаар «будет начинать, будет руководить, воз
главлять» (от башта «начинать»), иштеер «будет рабо-

ишге «работать»), KOMOtrdoop «будет петь»), 
кбктдбр «будет шить» (от кбктб «шить), арчыыр  «будет
«вытирать, стирать» (от арчы «вытирать, стирать»), со-
лыыр  «будет сменять» (от солы «менять»), у р к и и р \ б у -  
дет пугаться» (от урки  «пугаться»).

П р и м е ч а н и е .  В случаях, когда глагольные основы прн откры
том слоге имеют долгий гласный звук, присоединяется вместо 
ооычных аффиксов будущего времени ар, - ор. • ур, .  tjn аф
фикс - р: саа «доить» — саар  «будет доить», блаа  «отбирать» —  
олаар  «будет отбирать», соо «охлаждаться» — coop  «охладится» 
ТОО «почитать» — тоор «будет почитать», j y y  «собирать» — 
1УУР «будет собирать», к уу  «следовать в определенном направле
нии» — куур  «будет следовать в определенном направлении».

22 Эти имена образованы от глаголов по типу или способу! уткы 
«встречать» -  р к ^ у - у т к у - \ - у л ,  кожи «устать, онеметь» -

кож-^у—к о ж у + у н  при помощи аффиксов -у .у ,  образующих 
имя от глагола
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Cljlj «любить»
«размышлять»
лять».

cijyp «будет любить». layfj «цедить, неводить»; 
шуур  «будет цедить, неводить; будет размыи;-

5) При присоединении аффикса принадлем<ности 1-го 
и 2-го лица ед. числа -ум, -ун', -ум ,  -ytr, если основа 
оканчивается на у, у.  Например; садуум «моя торговля», 
садууьг «твоя торговля» (от саду «торговля»), балуум  
«моя рана», балууиг «твоя рана» (от балу  «рана»), ка- 
дуум «мои гвоздь», Kadyytr «твой гвоздь» (от каду 
«гвоздь»), улуум  «моя доля», yAyyff  «твоя доля» (от 
улу  «доля»), KeMjyijM «моя мера», KeMjijijH' «твоя мера» 
(от KeMji) «мера»).

6) При образовании деепричастий от односложных

сы -ып, -ип фонетич
ФФ

нечный согласный корня п выпадает, гласный корня а 
или е  оказывает качественное влияние на гласный 
аффикса ы или и, в результате чего происходит удвое
ние гласного корня а или е. Например: от глагола jan
«закрывать»
}абып), тап

деепричастие jaan «закрывая» (вместо
таап «находя» (вместо та-

чаап «рубя.
«находить»

бып), чап «рубить, косить, ударять» — 
ударяя» (вместо набып), теп «пинать, лягать» — тееп 
«лягая» (вместо тебип), кап «хватать» — каап «хватая» 
(вместо кабып).

3. Долгие гласные в аффиксах

§ 4 1 .  В алтайском языке долгие гласные встречаются 
не только в основах, но и в составе некоторых аффиксов, 
образующих те или иные грамматические категории. 
В этом случае долгота гласных образуется при стяже
нии гласных в результате выпадения согласных звуков 
аффикса г, б, л  и соответствующих фонетических изме
нениях в составе гласных.

Долгие гласные в аффиксах, образованные вследст
вие выпадения согласных г, б, л, на письме обознача
ются удвоенным знаком. В письменной речи допускается 
написание и полной, и стяженной формы: барбаган,бар-
баан «не уходил», в устной чаще употребляется стя-
женная форма с долгим гласным: барбаан.



§42. Долгие гласные встречаются:
1) В аффиксах принадлежности 2-го лица мн. числа 

-ыгар, -игер, присоединяемых к именным основам. Н а 
пример: бажыгар— бажаар «ваша голова», jijpeemep—

•  • •1Урегеер «ваше сердце», колыгар  — колоор  «ваши руки», 
кдзигер  — козодр «ваши глаза», будыгар  — будаар  
«ваши ноги», айлыгар  — айлаар  «ваше жилище», japa-  
жыгар — 1аражаар «ваша красота», jyyebieap  —  j yyeaap  
«ваша близость, ваша родня». Можно пользоваться как 
стяженной, так и полной формами.

2) При присоединении аффикса прошедшего времени 
-ган к отрицательной основе глагола: барба—барба- 
ган— барбаан  «он не пришел», кдрбб— кдрббгдн — 
кдрбббн «он не видел». В подобных случаях при письме 
следует пользоваться полной формой глагола на -ган: 
барбаган, келбеген, кдрббгдн.

3) В аффиксах 2-го лица мн. числа -ыгар, -игер, при
соединяемых к формам глагола прошедшего времени 
на -ган с положительной и отрицательной ocHOBoii. Н а 
пример, барганыгар— барганаар  «вы пошли, вы поеха
ли», барбаганыгар  — барбаганаар  «вы не по1пли, вы не 
поехали», келгенигер  — келгенеер  «вы прпн]ли, приеха
ли», келбегенигер  — келбегенеер  «вы не пришли, не при-

•  •ехали», коргонигер— коргоноор «вы видели», кор- 
бдгднигер  — кдрббгбнддр «вы не видели». При письме 
можно пользоваться как стяженной, так и полной фор
мами.

В устной речи встречаются случаи двойного стяже
ния; барбаанаар, келбеенеер, кдрбдднддр, используемые 
в обращении ко 2-му лицу мн. числа.

афф
фор времени на

-ар, -атан, -йтан с положительной и отрицательной осно
вой. Например: барарыгар  — барараар  «вы пойдете, по
едете». барбазыгар  — барбазаар  «вы не пойдете, не по
едете», келеригер  — келереер  «вы придете, приедете», 
келбезигер  — келбезеер  «вы не придете, не приедете», 
болбозыгар  — болбозоор  «вы не будете, вы не согласи
тесь», баратаныгар — баратанаар «вы обычно ходили, 
ездили», барбайтаныгар — барбайтанаар «вы обычно не 
ходили, не ездили», болотоныгар — болотоноор «вы 
обычно бывали». Можно пользоваться как полной,

фор



5) На стыке аффикса условного наклонения и аффик
сов 1-го и 2-го лица мн. числа (бар-^за \-быс—барзаас). 
Например: барзабыс— барзаас  «если мы пойдем», кел- 
зебис— келзеес  «если мы придем», конзобыс— конзоос 
сесли мы ночуем», кдрздбис— кдрзддс «если мы увидим», 
тутсабыс— тутсаас «если мы будем держать, если мы 
поймаем», сдксббис— сбксббс «если мы распорем», бар- 
загар— барзаар  «если вы пойдете», келзегер— келзеер  
«если вы придете», конзогор— конзоор  «если вы ночуе
те», кдрзбгбр— кбрзббр «если вы увидите», тутсагар— 
тутсаар «если вы будете держать, если вы поймаете», 
соксогор— соксоор «если вы ударите».

П р и м е ч а н и е .  Сюда относится и форма со значением прось
бы: барзагар—барзаар ' «вы уходите», барбазагар^барбазаар  
«пожалуйста, вы не уходите», корзогор—корзобр  .«посмотрите- 
ка».

6) В аффиксах 1-го лица мн. числа повелительно
желательного наклонения -алы, -алык, -ели, -елик, -олы, 
-олыку-баи, -блик ,  - Или, -йлик ,  -йлы , -йлы к.  Например: 
баралы, баралык— бараак  «пойдем», келели, келелик—
келеек  «придем», короли, ко ролик— ко роб к «посмотрим», 
амырайлы, амырайлык— амыраак  «отдохнем», 1ортолы, 
joproAbiK—joprooK «поедем», ан-дайлы, ан-дайлык—ан-- 
даак  «будем охотиться, поохотимся», ]аналы, \аналы к— 
janaaK «пойдем домой», ойнойлы, ойнойлык— ойноок 
«будем играть, поиграем».

П р и м е ч а н и е .  Долгие гласные в аффиксах -аак, - еек, - оок, 
-бок, - иик, - ыык^ образущиеся в результате выпадения со
гласных л, й с соответствующим гласным в аффиксах - алык,
- елик, - олык, - блик, - йлик, - йлык, на письме всегда должны 
сохраняться. Например: бараак, бараактар. келеек, келеектер, 
коноок, конооктор. кбрбдк, кбрббктбр.

7) При образовании имен прилагательных от глаго-
ффиксов тудаан

кусающий, злой (о собаке)» (от тут «ловить, ку
сать»), качаган— качаан «любящий скрываться» (от/са<^ 
«убегать, скрываться»), сузеген— сузеен «бодливый» (от 
сус «бодаться»), тебеген— тебеен «склонный лягаться»
(от теп «лягать»). На письме употребительны оба ва
рианта.

П р и м е ч а н и я :  1. Прилагательные, образованные от глаго
лов при помощи аффиксов - чак, • чек' обозначающих склонность



предмета к чему-либо пишутся с кратким гласным: аныннок 
«обидчивый» (от ачын «обидеться»), 1арбынчак «обидчивый, 
любящий переложить свою вину на другого» (от jap6biH «оби
деться»), ундычак  «забывчивый» (от унды  «забыть, забывать»), 
лшктанчак «хвастливый» (от мактан «хвалиться»), кысканчак 
нескупой» (от кыскан «скупиться»), уйалнак «стыдливый» (от 
уйал  «стыдиться»), коркынчак «боязливый» (от коркын «боять
ся»), jaAbiH4aK «покорный» (от /алын «быть покорным»), joji- 
танчак «боязливый, пугливый» (от /алган «бояться, пугаться»), 
уркинчек «пугливый» (от уркин «пугаться — о животных»), 
jecKiiH4eK «брезгливый» (от jecKiin «быть брезгливым»), чбйил- 
чек «тягучий» (от чдйил «растягиваться»), оодылчак  «легко раз
бивающийся» (от оодыл  «разбиваться»).

2. Прилагательные, образованные от глаголов при помощи 
аффикса -к, пишутся с кратким гласным; билеркек  «кичащийся 
своим знанием» (от билерке  «кичиться знанием»), \албиркек  
«интересующийся, любопытный» (от juA6upKe «интересоваться»), 
чечеркек «отличающийся острословием» (от чечерке «остросло
вить»), чекчиркек «брезгливый» (от чекчирке «быть брезгли
вым»), чумеркек «модный» (от чумерке «модничать»), адаркак  
«завистливый» (от адарка  «быть завистливым»), сайыркак «гор
дец» (от сайырка  «гордиться»), кунуркек  «ревнивый» (от ку- 
нурке  «ревновать»), соныркак  «любопытный» (от сонырка «лю
бопытничать»), байыркак  «гордящийся богатством» (от байыр- 
ка «гордиться богатством»), кучОркек «гордящийся силой» (от 
кучурке  «гордиться силой»),

3. Прилагательные с уменьшительно-ласкательными аффиксами
- чак  ̂ -чек  пишутся также с кратким гласным: кыска «корот
кий» — кыскачак «коротенький», чичке «тонкий» — чичкечек «то
ненький»; по образцу: тура «дом» — турачак «домик».

РЕДУКЦИЯ — ОСЛАБЛЕНИЕ
И ВЫПАДЕНИЕ ГЛАСНЫХ

§ слабые, по
этому они неустойчивы и чаще подвергаются измене
н и я м — ослаблению и выпадению. Ослабление и выпа
дение узких гласных обусловлены их безударным поло
жением. В алтайском языке более регулярно ослабле
нию и выпадению подвергаются гласные ы, и и менее
регулярно — у и j;.

§ 44, Редукции, т. е. ослаблению и выпадению, под
вергаются:

1) гласные ы, и, у, у  после й перед согласными 
н, л, с, ч во втором слоге некоторых существительных, 
когда к ним присоединяется аффикс принадлежности
всех трех лиц;



Примеры:
1-е лицо 2-е лицо ̂ *

З-'е лицо

айыл «юрта» айлым айлыи' айлы
4

кийин «зад;> кииним кийнин'
л

кийни
кайын «свекор» кайным кайныи' .. каины

I

Эрин «губа» эрдим spduf f эрди
мойын «шеи» мойным мойныьг мойны
кбгус «грудь» кдксим кбксии' кокси

Ф

сыйын «сестра» сыиным сыинын' сыйны.Я
карын «нутро» кардым кардын- ка рды
келин  «сноха» келдим келдин' > келди
japbLH «лопатка» japdbiM japdbiH' japdbi
1улун «спинной 1улдим '1улдин' ]улди

мозг»
конын «голенище» кончим кончыгг кончы
ийин «плечо» ийним ийнин^ ‘ tilJHUi

П р и м е ч а н и я ;  I Исключением является написание слов 
орыным, орыныи-^ орыны (от орын «кровать»), ойыним, ойыныН'  ̂
ойыны (от ойын «игра»), тийиггим, тийии'ии', тийин'и (от тийин' 
«белка»), но пишется всегда орды  «его место», так как корень 
«кровать» имеет другое значение, чем «место».

2. В исходной форме и формах падежа и числа редуцируе
мые и, у, у  сохраняются. Например: келин «сноха», келин^ 
Htitr, келинге, келинди, келинле, келинде, келинне/г, келиндер; 
айыл «юрта», айылдыи', айылга, айылды, айылла^ айылда, айыл- 
doH-. айылдар: когус  «грудь», KoaycTutr, когуске, кбгуети, когус-.
ле  ̂ когусте^ кдгустен'^ кдгустер.

2) гласный звук ы во втором слоге некоторых суще
ствительных. Например; jodpo вместо jodupa  «черему
ха», чычрана вместо чычырана «облепиха», тобрак 
вместо тобырак «земля», абра вместо абыра «телега», 
1албрак  вместо 1албырак  «лист», jydpyK вместо j y d y  
рук «кулак», карган вместо карыган «старик»; но гла- 
гол }албыра «пылать», причастие карыган «состарив
шийся» пишутся с гласным ы;

3) конечный-гласный а существительного бала •  •

бенок» npi^ присоединении аффи
ребенок»

«ре-
множественног(1

4) гласный звук 
надлежности 3-го 
местоимении «сам»:

балдар  «дети»;
ы, представляющий аффи при-
лица в возвратно-определительном

фор местоимения
пишется без аффикса 3-го лица в первом слове: бой- 
бойы, бой-бойыс; бой-бойлоры, бой-бойлорыс «они сами



между собой, друг с другом; мы сами между собой, 
друг с другом»;

5) гласные ы, и в третьем слоге прилагательных со 
значением отношения к времени; бьЦылгы, бы!ылгызы 
«относящийся к этому году», былтыргы, былтыргызы 
«относящийся к прошлому году, прошлогодний», баш- 
{ылгы, баш1ылгызы «относящийся к позапрошлому 
году», башкунги, башкунгизи  «позавчерашний», бугун- 
ги, бугунгизи  «сегодняшний», эртенги, эртенгизи «завт
рашний», сон'зынгы, соггзыигызы «послезавтрашний», 
азыйгы «прежний, прошлый». Они пишутся по образ
цу; jadeu  «летний», кышкы «зимний», кечеги «вчераш
ний», эмдиги «теперешний, относящийся к настоящему 
времени»;

6) гласные ы, и при отыменных глаголообразова- 
ниях. Например: кыйна «мучить» (от кыйын «муче
ние»), ойно «играть» (от ойын «игра»), мойно «отка
заться» (от мойын «шея»), куйкала  «опалить» (от 
куйук «запах гари»);

7) гласные а, е, и, ы в первом слоге глаголов на
стоящего времени; барат, барадыры — браат, браады- 
ры «ухолит», келет, келедири  — клеет, клеедири «при
ходит», былаа—блаа, блааш  «отбирать», бедире—бедре, 
бедреш. «искать»;

8) гласный звук и во втором слоге послелога кий- 
нинде  «за, затем; после того, как», образованного от 
существительного кийин «зад» в форме 3-го лица мест
ного падежа. Например; тураньиг кийнинде «за до
мом», OHbifT кийнинде «затем, после того, как».

§46 .  Редукции не подвергаются:
1 ) ' ослабленные узкие гласные ы, и, у, у  во втором

аффи пишутся по
морфологическому принципу. Например: эбир— эбире 
«вокруг», кечир— кечире «через (реку)», кондыр—кон- 
дыра «всю ночь», ажыр— ажыра «через чего-либо»,
одыр—одыра «поперек», бткур— бткуре «чрезмерно». 
jBce они образованы от глаголов, кроме наречий удура 
«навстречу», кбндуре «напрямик, насквозь» и числи
тельных; бастыра, бастыразы «все», кадуре, кбдурези 
с<,9се», которые пишутся также с ослабленными глас-
1̂ымм ы, у, у:

2) ослабленные гласные ы, и в начале аффикса по-



рядковых числительных -ынчы, -инни. Например: тогу- 
эынчы, но не тогуэнчы «девятый», сегизинчи, но не се-
гизнчи «восьмой»;

3) аффиксах принадлежности 3-га
лица -зы, -зи при наращивании падежных аффи 
Например: балазы «его ребенок», балазынын- «его ре
бенка», балазынан' «от его ребенка», туразы «его из
ба», туразыны*г «его избы», туразына «его избе», ббб- 
кбзи «его фамилия», дббкбзинин' «его фамилии».

§

УДАРЕНИЕ

алтайском языке фиксированное
Оно, как правило, падает на последний слог слова. Н а 
пример; барды «ушел», келдй «пришел», суску «ковш»-

При наращении аффиксов слово удлиняется, и тогда 
основное ударение падает на последний слог, будь то 
открытый или закрытый, и никогда не зависит от дол
готы или краткости гласных, а также не влияет на се
мантику того или иного слова. Например; кол «рука», 
колдб «на руке», колдорго «рукам», колдорыма «моим 
рукам», агаштардын- «деревьев».

§47. В словах с двусложным аффиксом -атан, -етем, 
-галак, -гелек, -ганча, -генне ударение падает на пер-

афф баратан «тот, который пойдет, по
едет», баргалак «еще не ушел, не уехал», барганча «все
еще идет, едет».

Лффи
фор на -ган и -атан удержи

вает на себе ударение, не допуская перехода его на ко
нец слова; Лнайда айтпайтан «Так не говорят»; Ойинде 
келбёген «Вовремя не пришел»; Олор ойнобогондор 
«Они не играли».

§ 48. Препозиционные частицы, образу?^щие прево
сходную степень прилагательных, тоже сохраняют при 
себе ударение: эк- ]араш «самый красивый, наикраси
вейший», эш неме билбес «ничего не знает», суреён ]ак-
шы «очень хорошо».

Постпозиционные
а

частицы, союзы и послелош, 
также вспомогательные глаголы принимают на себя 

ослабленное ударение.
1) В словах с частицами ла, ле  и да, де основное



ударение падает на стоящее впереди слово, а на части
цу падает дополнительное (ослабленное) ударение. 
Например: база ла келди «опять пришел», баш ла бол- 
зын «о. господи! (междометие удивления)», бйр де кижи
JOK «нет ни одного.человека».

2) В словах с союзами, послелогами и вспомогатель
ными глаголами основное ударение тоже падает на 
стоящее впереди слово. Например; сенйн' учун «ради 
тебя, из-за тeб^^>  ̂ агаш аразыида «в лесу», кол |анында 
«около озера», кыр да, ]алан' да «и гора, и долина».

П р и м е ч а н и е .  Не принимает на себя ударения сравни
тельный аффикс - на, - че: атча «величиной с коня», мёнче «вели 
чиной с меня;», сенче «величиной е тебя, как ты»

Ф

§49.  В парных словах-повторах и в именных осно
вах, состоящих из двух слов, ударение падает на ко
нечные слоги обоих компонентов. Например: ары-берй 
«туда-сюда», анда-мында «там-сям, тут и там», ээчйй- 
деечйй «друг за другом», су-кадык «здоровье», амыр- 
энчу «мир».

§ 50. В заимствованных словах ударение сохраняет
ся на том слоге, на которое оно падает в русском языке: 
газета—газет, школа—школ, трактор, радио, телефон, 
совхоз.

Ударение, стоящее на первом слоге заимствованно
го слова, остается на первом же слоге, однако алтай
ское ударение на последнем слоге при словоизмепенпи 
сохраняется. Таким образом получается два ударения. 
Например: т р а к т о р — тракторлбр, тракторлордын', ра 
дио — радиозына.

ПРАВОП ИСАН ИЕ СОГЛАСНЫХ 23

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА
СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ

§ 5 1 .  Согласные звуки в современном литературном 
языке передаются на письме следующими 23 буквами: 
б, в, г, д, / ,  ж, 3, й, к, л, м, н, /г, п, р, с, т, ф, х, ч, 
Ц, ш, щ.

В отличие от русского языка в алтайском нет груп-

23 См. Т а д  ы к и н В. Н. Указ. соч., с. 67—71 
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иы мягких и твердых согласных , которые моГли бы 
противопоставляться между собой как самостоятель
ные фонемы, кроме j, т,

В алтайском языке все согласные звуки, за исклю
чением трех согласных / ,  й, ч, в зависимости от качест
ва гласных переднего или заднего ряда могут быть 
мягкими или твердыми. В результате образуются мяг
кие и твердые варианты одного согласного. Каждая 
такая пара вариантов в орфографии обозначается од 
ной буквой. Например, кол «рука» — кол «озеро», 
кара «черный» — кере «свидетель», кос «уголь» — кос 
сглаз», бала «ребенок» — беле  «рябина», бар «идти» 
бер  «дать», мак «галоп, бег» — мен- «родинка», тарак 
«гребень» — Терек «тополь», коро «убывать» — корд 
«смотря» и т. д. Согласные й, ч не имеют твердых ва
риантов.

П р и м е ч а н и е .  Согласные в, ф, х, ц. щ встречаются толь
ко в занмствованны.ч русских словах, пишутся по правилам о р 
фографии русского языка: вагон, форточка, совхоз^ цемент, 
плащ.

§ 52. Согласные звуки алтайского языка разли
чаются по п1умности и сонорности. При образовании 
шумных согласных шум преобладает над тоном голоса, 
а при образовании сонорных — .тон голоса преобла
дает над шумом. ^

Шумные согласные
Шумные согласные по звонкости и глухости делятся 

на звонкие и глухие; при участии голосовых связок об- 
()азуются звонкие согласные, без участия — глухие. 
Звонкие и глухие согласные обычно образуют пары.

Звонкие согласные; б, г, д, j  ( д ь ) ,  ж, з, в; глухие с о 
гласные: п, к, Т, /  ш, с, ф.

П р и м е ч а н и е .  Глухой и звонкий варианты звука /, т. е. ть 
н дь, обозначаются одной буквой j. Глухой согласный звук j [ть 
встречается в начале слова: /он (тьон) «народ», звонкий -соглас
ный j (д ь )  встречается в середине слова: Kajy (кадьу.) «к о со 
гор», coAja (салдьа) «клещ».

2'* Ср. противопоставление / ( т ь ) — т: \он (тьон) «народ» — тон 
«шуба», а также /  ( д ь )  —  д; Kajy (к а дьу )  « к о с о г о р » к а д у  
«гвоздь», сал/а (салдьа) «клещ» — салда «плуг».
Глухой и звонкий согласные дь  и ть обозначаются на письме 

одной буквой /.



С О Н О Р Н Ы Е  СОГЛАСНЫЕ

При произношении сонорных м, н, #г, р, л, й голос 
преобладает над шумом. Сонорные согласные делятся 
на носовые м, н, tr и неносовые р, л, й.

§ согласные делятся на
смычные (взрывные), щелевые (фрикативные) и слит
ные ^аффрикаты).

К смычным относятся согласные б, п, м, н, д, т, /, 
<г, к, г. При образовании смычных активным речевой 
орган (нижняя губа, язык, маленький язычок, или уву- 
ла),  сближаясь с пассивным (верхняя губа, зубы, аль
веолы. нёбо), производит с ним смычку, а скопившийся 
воздух открывает их, образуя согласные б, п ,д , 
или проходит через нос, образуя согласные м, н, /г.

К щелевым относятся согласные в, ф, с, з, ш, ж, щ, 
X, л, р, й. При образовании щелевых активный орган 
речи сближается с пассивным, но не смыкается с ним 
полностью, Оставляя узкую щель, в которую проходит 
воздух. По характеру прохода воздуха по бокам языка 
при произношении звука л он называется боковым.

К слитным, или смычно-щелевым, относятся соглас 
ные ч, ц. При произношении слитных, или аффрикат, 
активный речевой орган, сближаясь*с пассивным, про
изводит с ним смычку, но отходит (ГГ него постепенно, 
образуя щель, в которую проходит воздух.

§ 54. По месту образования согласные звуки раз
личаются как губные, переднеязычные, среднеязычные 
и заднеязычные.

К губным относятся согласные б, п, м,в,ф , которые 
в свою очередь различаются как губно губные б, п, м 
и губно-зубные в, ф.

Переднеязычные согласные образуются при смыка
нии или сближении передней части языка с верхними 
зубами или альвеолами. При смыкании передней части 
языка с верхними зубами или альвеолами образуются 
переднеязычные смычные согласные ц, д, т, н, при 
сближении — переднеязычные щелевые с, з, ш, ж, щ, а 
также переднеязычные сонорные л, р.

При произношении звука р кончик языка дрожит, 
поэтому он называется дрожащим.



К среднеязычным согласным относятся / ,  й, ч, кото
рые образуются при сближении или смыкании средней 
части языка с передней частью твердого нёба.

К заднеязычным относятся согласные к, г, х, /г, ко
торые образуются при смыкании или сближении зад
ней части языка с мягким нёбом или маленьким языч
ком.

Различаются палатализованные (мягкие), или задне
небноязычные, и велярные (твердые), или увуляр
ные, варианты согласных к, г. Палатализованные, или 
задненебноязычные, варианты согласных к \\ г упо
требляются в сочетании с гласными переднего ряда: 
кол «озеро», бугун  «сегодня», кбжбгд «занавес»; веляр
ные, или увулярные, варианты — в сочетании с глас
ными заднего ряда; кол «рука», агаш «дерево», когыс
«свободный, пустой».

55. Применяя приведенные выше признаки к со 
гласным звукам, можно дать им следующую характе
ристику:

б  — звонкий, смычный, губно-губной согласный. 
Встречается в середине слова. В орфографии в начале 
слова условно принято вместо п писать б: баш «голо
ва», бозу  «теленок»;

п — глухой, смычный, губно-губной согласный. Встре- 
:чается во всех позициях; почта, janaui «шалаш», сап 
«черенок»;

в — звонкий, щелевой, губно-губной согласный. 
Встречается в русских заимствованных словах; вагон,

глухой щелевой, губно-зубной согласный.
Встречается в заимствованных словах: ферма, шофер, 
шарф;

д  — звонкий, смычный, переднеязычный согласный. 
В исконно алтайских словах в начальной позиции не 
употребляется, за исключением слов с основой де « го 
ворить», деген «говорил», деди «сказал», деп «говоря». 
Встречается лишь в середине слова; одо  «полоть», сым- 
да «рябчик», салда «плуг»;

т — глухой, смычный, переднеязычный согласный. 
Встречается во всех позициях; таш «камень», кату

Этот звук встречается в диалектах алтайского языка, например 
в челканском: кеве «печка», эвес  «не тот».



счтвердый», малта «топор», тат «ржавчина»,^ ат «ло 
шадь»;

/ — обозначает два звука — налатальныи, глухой,
смычный, среднеязычный согласный звук ть, который 
встречается в начале слова: jaii «лето», ien' «рукав», и

о  о  опалатальный, звонкни, смычный, среднеязычный с о 
гласный звук 66, который встречается в середине слова; 
Kajy «крутой», э/е «сестра»^^;

3 — звонкии, щелевой, переднеязычный согласныи. 
Встречается в середине слова: казан «котел», кан-за 
«трубка»;

М М  Ос — глухой, щелевой, переднеязычный согласныи. 
Встречается во всех позищ1Ях: сас «болото», курсак 
«пища», аспак «осина», сарас «колонок»;

t #ж — звонкии, щелевой, переднеязычный согласныи. 
Встречается в середине слова: кожои' «песня» , аржан
«целебный источник»; в заимствованных слонах эта 
буква пишется и в начале, и в конце слова; Жданов, 
гараж.

ш — глухой, щелевой, переднеязычный согласный. 
Встречается во всех позициях: шил «стекло», шан' «ко
локол», коштой «рядом», ТОШ «лед»;

о  1 >щ — палатальный, глухой, щелевон, переднеязыч
ный согласный. Встречается в словах, заимствованных 
из русского языка: щетка, плащ;

— глухой, слитный, или аффрикативный, средне
язычный согласный. Встречается во всех позициях; чол- 
мон «звезда», чочко «свинья», чач хволосы;

ц — глухой, слитный, или аффрикативный, передне
язычный согласный. Встречается в заимствованных сло
вах: цемент, демонстрация:

X — глухой, щелевой, заднеязычный согласный. 
Встречается в заимствованных словах: химия, колхоз, 
совхоз;

м — звонкий, смычный, губно-губной, носовой соглас
ный. Встречается во всех позициях: мал «скот», кеме 
«лодка», камду «выдра», эм «лекарство»;

# »н — звонкии, смычный, переднеязычный, носовой со 
гласный. Встречается во всех позициях: неме «что»» ча̂  
нак «сани», кон «ночевать», погон «зеленый»;

27 Глухой согласный ть встречается в конце слова лишь в куман
динском диалекте, например, тыть «говорит, сказалх^.



f f  — звонкий, смычный, заднеязычный с о 
гласный. Встречается в середине я  конце слова; мак- 
дай «лоб», luahT «колокол», мегг «родинка»;

л — звонкий, щелевой, переднеязычный, сонорный, 
боковой согласный. В начале собственно алтайских 
слов не встречается, кроме слова лап и его производ
ных: лап «точность, удобство, ясность», лапта «делать 
точно, удобно», лаптап айт «сказать точно, ясно». Ос
новная позиция л — середина и конец слова; келескен 
«ящерица», салкын «ветер», салда «плуг», сал «поло
жить». в заимствованных словах встречается во всех

г  %

позициях; литр, калаш «хлеб», зал.
р — звонкий, щелевой, переднеязычный, сонорныи, 

дрожащий согласный. В исконно алта(1ских словах 
встречается лишь в середине и конце слова: кара «чер
ный», керек «дело», баарчык «скворец», кортык «трус», 
кар «снег». В заимствованных словах встречается и в
начале слова; радио, рельс;

й — звонкий, щелевой, среднеязычный, сонорный
согласный. Встречается в середине и в конце слова; ко- 
йон «заяц», jail «лето», в заимствованных словах эта бук
ва пишется во всех позициях; Йошкар-Ола, майор, май.

г — звонкий, смычный, заднеязычно-увулярный с о 
гласный. Встречается в середине слова: бугун «сегодня», 
сагал «борода», коргол'^ын «свинец»; в заимствованных 
словах эта буква пишется и в начале, и в конце слова:
герой, геолог.

к — глухой, смычный, заднеязычно-увулярный с о 
гласный. Встречается во всех позициях слова; кей «воз
дух», кас «гусь», кукурт «гром», кокыр «шутка», чечек
«цветок», тарак «гребень.

АССИМИЛЯЦИЯ СОГЛАСНЫХ
§56. Ассимиляция согласных представляет собой 

фонетический процесс, по которому происходит уподоб
ление одного звука другому по звонкости и глухости. 
Ассимиляция согласных действует как в прогрессивном, 
так и в регрессивном направ.пениях.

I. Прогрессивная ассимиляция
§57. Закон прогрессивной ассимиляции состоит 

в уподоблении согласных по признаку глухости и звон
кости, которое происходит на границе корня п аффикса.

59
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1) Если корень или основа оканчивается на глухой 
согласный, то аффикс словообразования или слово
изменения будет начинаться с глухого согласного. Ины
ми словами: конечный согласный корня или основы упо
добляет себе начальный согласный аффикса. Например: 
баш «голова» — башта «начинать», ат «лошадь, конь» — 
йтка «лошади, коню», тош «лед» — тошто «на льду», эт 
«мясо» — эттенг «из мяса», кос «глаз» — кбсту «с  гла
зом», бас «наступать» — баскыш «лестница».

2) Если корень или основа оканчивается на звонкий 
или сонорный согласный, а также на гласный, то аф
фикс словообразования или словоизменения также бу 
дет начинаться со  звонкого или сонорного согласного. 
Например: кол «озеро»  — кдлгб «озеру»,  кыр «гора» — 
кырда «на горе», ан' «зверь» — аьгда «охотиться», тур 
«стоять» — турган «стоял, стоящий», бар «идти, ухо 
дить» — барба «не ходи, не уходи», тон «ш уба»  — 
тонной- «из шубы», тура «изба» — турадан- «из избы».

§58. Прогрессивная ассимиляция согласных регуляр
но действует как в словообразовательных, так и в слово 
изменительных аффиксах. В связи с действием этого 
закона образуются варианты аффиксов, различаемые 
по глухому или звонкому характеру начального соглас
ного аффикса. Но так как в тех же аффиксах различа
ются варианты по гласным звукам, то суш,ествуют сло
жившиеся разновидности одних и тех же аффиксов как 
по глухости и звонкости начального согласного звука, 
так и по нёбной и губной ассимиляции гласных звуков. 
На основе этого закона аффиксы в алтайском языке 
бывают многоварнантными. Например:

1. Множественное число выражается двенадцатью 
вариантами одного и того же аффикса: а) по глухости, 
нёбной и губной ассимиляции выделяются четыре вари
анта: -тар, - тер, -  тор, т б р : кас— кастар «гуси», герек— 
теректер «тополя», кос —  костор «угли», сбс —  сбстор 
«слова» ;  б )  по звонкости, нёбной и губной ассимиля
ции — восемь вариантов: - дар, - дер, - дар, -д б р :  ]алан-- 
1алан-дар «поля», jeH'— jetrdep «рукава», joA— joAdop 
«дороги», кбл —  кблдбр «озера» и -лар, - лер, -лор, 
-л б р :  таар —  таарлар «мешки», jep  —  jepAep «места»,  
нокто ноктолор «недоуздки», нбкбр — нбкбрлбр « това 
рищи».
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2. Каждый падеж имеет от четырех до двенадцати
вариантов аффиксов;

родительный падеж — по глухости и нёбной гармо
нии -rnutr, -тын". кас — касты/г «гуся», jec  — jecTutr 
«меди»; по звонкости и нёбной гармонии -dbitr, -dutr: 
кар — KapdbihT «снега», кур —  курдии  «моста» и -Hbitr, 
-Htitr: бйли — баланын' «ребенка», келин келиннин'
«снохи»;

дательный падеж — по глухости, нёбной и губной
гармонии -ка, -ке, -ко , -к о :  чач— чачка «волосу», jec  
jecKe  «меди», кос — коско «углю», кос — кдско «глазу»; 
по звонкости, нёбной и губной гармонии -га, - ге, -го ,  
~гб: кар— карга «снегу», кей кейге «воздуху», той той-
го «свадьбе», чдл — чблгд «степи»;

винительный падеж — по глухости и нёбной гармо- 
нии - ты, - ти: jac  —  jacTbi «весны», черет —  черетти «из
весть»; по звонкости и нёбной гармонии -ды , ди, -ны,

 ̂ -н и :  тон— тонды «шубу», кур— курди «моста», чалгы—
чалгыны «косу», кеме— кемени «лодку»;

местно-временной падеж — по глухости, нёбной 
и губной гармонии - та, - те, - то, - т б : чак — чакта 
«в силе», кеп— кепте «в форме», тос— тосто «в бересте», 
мдш. —  моштд «на кедре»; по звонкости, нёбной и губ
ной гармонии -д а ,  -д е ,  -д о ,  - д о :  уй— уйда «у коро
вы», кир— кирде «в грязи», тон— тондо «в шубе», го/г—
тбн'дд «на холме»;

исходный падеж — по глухости, нёбной и губной гар
монии -тагг, -тен'. -тогг, -m dtr: куш — куштан' «пти
цы», jeH'ec— jerrecTeH' «из мха», кош— коштон' «с гру
за», чбп— чбптбн' «из сора»; по звонкости, нёбной 
и губной гармонии — -hqit, -Hetr, -HOtr, -HOtr: ja- 
рым —  japbLMHaH' «по половине», келин — келиннен' «от

•  •  « «  • •

снохи», joH— jOHHOH' «из народа», олок— олон'нон' «из 
сена» и -datr, -detr, -dofr, -dotr : jbiA — jbudaH' «из 
года», jep  — jepdeH' «из земли», /ол — joAdoH' «с дороги», 
ббкб —  ббкбдбн' «от силача».

§ 59. Ассимиляция по глухости и звонкости на гра
нице основы и аффикса носит более последовательный 
характер. Большинство аффиксов, за исключением аф
фиксов, начинающихся с сонорных, попадают под дейст
вие прогрессивной ассимиляции.

В произношении прогрессивная ассимиляция просле



живается также в контексте в ряде следующих друг 
за другом слов, когда начальные согласные последую
щего слова испытывают влияние со стороны конечных 
сонорных согласных или гласных предыдущего слова.

Напри мер:
1) в сложных числительных — в произношении: он 

дорт «четырнадцать», он догус  «девятнадцать», jupMe 
догус  «двадцать девять», орфографически, т. е. в напи
сании; он торт, он тогус, jupMe тогус;

2) в сложных глагольных формах — в npoHnnoijjO- 
нии: тура душ  «остановись», кеде д у р .  «посторонись»; 
орфографически: тура туш, кеде тур;

3) в словосочетаниях — в произношении: кара гуш 
«черная птица», кара гурт «черный червь», школго гел- 
ген «пришел в школу»; орфографически: кара куш, 
кара курт, школго келген.

II. Регрессивная ассимиляция

§60. 1^егрессивная ассимиляция представляет собой 
фонетический процесс обратного уподобления предыду
щего звука последующему. Она на письме не отражает
ся, но широко представлена в разговорном языке.

Регрессивная ассимиляция действует как внутри 
слова, так и на границе двух слов. Например, внутри 
слова: jaxmbi вместо 1акшы «хорошо», ахча вместо акча 
«деньги», в сложных глаголах между словами: садыб  
ал вместо садып ал «купи», угуб ал вместо угуп ^л 
«послушан» (начальный звук второго слова влияет на 
последний звук предыдущего слова).

§61. Для фонетической характеристики алтайского 
языка особую важность представляет качественное 
изменение согласных под влиянием гласных. Наиболее 
значительным из них является озвончение глухих со 
гласных в конце основы перед аффиксами, начинающи
мися с гласного звука. Например: баш «голова» — ба- 
жы «его голова», ат «имя» — ады  «его имя», кос «гла
за» — кдзи «его глаза», кап «мешок» — кабы «его ме
шок», нак «сила» — чагы «его сила».



диссимиляция 2R

§62. Явление диссимиляции в алтайском языке рас
пространено в меньи]ей степени, чем прогрессивная ас
симиляция. Сущность этого явления состоит в том, что 
рядом стоящие согласные не уподобляются, а распо
добляются, т. е. в основе слова рядом стоящие соглас
ные могут быть сонорными и шумными (глухими);

tTK — аюккор  «сокол»
ргт — ан'тар «опрокинуть», маьгта «бежать, скакать» 
(о лошади)
лт — малта «топор», калта «кисет» 
лк — салкын «ветер», jaAKun «молния» 
лч — мылча «баня», чалчык «буйным» 
рт — тарт «тянуть», дрто «жечь»
рк — торко «шелк»

• рс курсак «пища», борсык «барсук» 
рц — курча «окружать», чдрчдк «сказка» 
мт — боромтык «мутный, сероватый» 
мч — тумчук «нос», тамчы «капля» 
нт —  тинти «обыскать», казынты «ископаемый»
нч — ончоэы «все» 
йк — jaiiKa «качать»

§63. Глухие согласные к и т, находясь в позиции 
между гласными, в ряде морфологически не разложи
мых основах не переходят в звонкие. Например; эки 
«два», меке «обман», така «подкова», сакы «ожидать», 
уку «филин», бака «лягушка», jeru «семь», бдко «силь
ный», неке «требовать преследовать», бука «бык»г
баатыр «богатырь», отыр «сидеть».

Глухой согласный •< в любом положении не озвонча
ется, так как не имеет парного звонкого согласного: 
чач «волосы» — чачы «его волосы», курч «острый» 
курчы «обостряться», качы «секретарь», малчы «скот
ник».

О  О§64 .  При стечении согласных конечный глухой с о 
гласный не озвончается. Например; сырт «спина» — сыр
ты «его спина», japT «ясно» — /арты joK «неясно», jypT 
«жилище, семья» — 1урты joK «без жилища, без семьи».

Д и с с и м и л я ц и я  — расподобление, изменение звуков



Глухие согласные к, с, т, ш в конце основы перед
ффиксом падежа, начинающегося

с сонорного согласного л, не озвончаются: тарак «гре
бень» — таракла «гребнем», кос «глаз» — кослб «гла
зом», эт «мясо» —̂ этле «мясом», тош «лед» — тошло 
«льдом, по льду».

МЕТАТЕЗА 29
§65. В алтайском языке не только в отдельных 

диалектах, но и в основном диалекте наблюдается пере
становка звуков и слогов внутри слова. В таких слу
чаях в литературном языке следует писать согласно 
фонетическому принципу, т, е. как слышим, например; 
текпиш «лестница», какпыш «ухват», чакпы «капкан», 
такпай «щепка», чекпен «сукно», какпы «тиски» и т. п , 
т. е. с соблюдением перестановки согласных п и к на 
стыке корня и аффикса, хотя эти слова можно по мор
фологическому принципу этимологизировать как; чап 
«рубить» — чап +  кы «капкан», теп «пнуть, наступить» — 
теп+киш «лестница», кап «ловить, поймать» — кап +  кы 
«тиски» и пр.

Правописание удвоенных согласных
т

основах и аффиксах
В алтайском языке, наряду с долгими и удвоенными 

гласными, встречаются и удвоенные согласные. Удвое
ние согласных происходит на границе корня или основы 
и аффикса как явление прогрессивной ассимиляции.

т

мя одинаковыми буквами.
§66. Удвоение согласных 

ходит:
1) При образовании фор

фиксируются

в именных основах проис-

ффн
начинающийся с «. Например: кулуннын' буды  «нога 
жеребенка», казанный' туби «дно котла», кулуннан' «от 
жеребенка, с жеребенка», тоннын' jenru «рукав пальто», 
ТОННОМ' «от пальто, из пальто», но при аффиксах лица 
пишется одно н менин' тоным «мое пальто», сенин' то- 
нын' «твое пальто», онын' тоны «его пальто», менин'

29 М е т а т е з а  —  перестановка звуков и слогоз внутри слова.



казаным «мои котел», сенин' казанын' «твои котел», 
OHbihT казаны «его котел».

2), При образовании форм множественного числа 
от основ, оканчивающихся на т, через аффикс, начи
нающийся с т. Например: ат — аттар «лощади, кони», 
тыт —  тыттар «лиственницы», тракторист — тракторист- 
тер «трактористы».

3) При образовании форм родительного, винитель
ного, местного и исходного падежей от основ, оканчи
вающихся на т, через аффикс, начинающийся с т. На
пример: аттын-^бажы «голова лошади» (род. над) ,  
атты «коня, лошади» (вин. над.), атта «у лошади, на 
лошади» (исходи, над.).

4) При изменении именных основ, оканчивающихся 
на т, посредством сравнительно-уподобительного аффик
са -тый, -тий. Например: аттый «как конь, похожий на 
коня», череттий «как известь», куруттый «как сыр».

5) При образовании фор.мы дательно-направитель
ного падежа от основ, оканчивающихся на к, через 
аффикс, начинающийся с к. Например: айакка «чашке, 
в чашку», тайакка «на посох, на костыль».

§67 . Удвоение согласных в глагольных основах про
исходит:

1) При образовании глаголов от существительных, 
оканчивающихся на т, через аффиксы -та, -те, -то, -то 
булут «облако, туча» — булутта «появляться (о туче, 
облаке)»,  чот «счет» — чотто «вести счет», japaT «бе 
рег» — japaTTa «идти по берегу», }араттай басты «шел 
по берегу», ремонт — ремонтто «ремонтировать», эт 
«мясо» —  эттен «полнеть», сут «молоко» — суттен « о б 
разоваться, прибавиться (о молоке)», кызылгат «крас
ная смородина» — кызылгатта «собирать красную 
смородину», уут «солод» — уутта «прорасти».

И с к л ю ч е н и е  с о с т а в л я ю т :
а) написание глаголов, образующихся от имен типа 

jypT «жилье», japT «ясно»,, орт «пожар», уурт «глоток 
(воды)»,  т, е. оканчивающихся на рт: jypTa  «жить», 
japTa  «объяснять», орто «жечь», уурта «пить»з°;
*0 Стечение согласных на конце корня или основы слова для тюрк

ских языков, в том числе и для алтайского, не характерно, за 
исключением некоторых слов на рт и лт. Отсюда глаголы, обра- 

•зованные от имен на рт, следует писать с одним т.
3 Заказ 306



б) написание глаголов со скрытой этнмологиси: 
атан «отправиться в путь, уезжать», ката «повто
риться», кете «стеречь, подкарауливать», ото «пастись.-», 
jbiTa -«нюхать». Отсюда и деепричастия на -п, образо
ванные от указанных глаголов, пишутся с одним г; ка~ 
тап айт «скажи повторно», бир катап «однажды», кетеп 
«подкарауливая», атанып «отправляясь в путь»;

в) написание глагола белете «готовить», так как 
глухой согласный звук г представляет собой чередова
ние с согласным н: белен  «готовый».

2) При образовании залоговых форм от глагольных
основ, оканчивающихся на г, через аффиксы - тыр, - тир. 
Например: ат — аттыр «заставить стрелять», сат — сат- 
тыр «заставить продать, продавать», айт — айттыр «за 
ставить говорить, сказать», эт — эттир «заставить де
лать», ийт —  ийттир «заставить толкать».

3) При образовании формы прошедшего времени от 
основ, оканчивающихся на г, через аффиксы - ты, - ти. 
Например: ат «стрелять» — атты «стрелял», айт «гово
рить» — айтты «говорил, сказал», тут «держать» 
тутты «держал, ловил»,

4) При образовании форм многократного залога от 
основ, оканчивающихся на к, при помощи аффиксов 
-кыла, -киле: бирик «объединяться,< соединяться» — 
бириккиле «объединяйтесь, соединяйтесь», jeK «запря
гать» — jeKKUAe «запрягайте».

5) При образовании форм прошедшего времени от 
основ, оканчивающихся на к, через аффикс, начинаю
щийся с к: -кан, -кен, - кон, -кбн.  Например; ук— уккан 
«слышал», сок —  соккон «бил», ток —  тдккдн «пролнл:^.
jeK — jcKKen «запрягал».

6) При образовании
аффи

фор

от основ, оканчивающихся на с. Например: кес «режь» — 
кессин «пусть режет», кас «копай» — кассын «пусть ко
пает», бас «шагай» — бассын «пусть шагает», тургус 
«поставь» — тургуссын «пусть ставит».

7) фор
чивающихся на с, через аффиксы -са , -с е .  Например: 
б а с — басса  «если будет наступать», к е с— кессе «если 
будет резать», тургус —  тургусса «если будет ставить». 

8) При образовании отрицательной формы глагола



с помощью аффиксов - па, - пе от основ, оканчивающих
ся на п: кап «хватать» — каппа «не хватать», тап «най
ти, находить» — таппа «не находить», jan «закрывать» 
janna «не закрывать».

Правописание усеченной формы личного 
аффикса 1-го лица множественного числа

Аффиксы 1-го лица множественного числа - ыбыс,
- ибис, - быс, - бис при присоединении к именным осно- 
вам и глагольным формам стягив’аются в краткую ф о р '  
му - ыс, - ис, - с.

§68. Именные основы, оканчивающиеся на соглас
ный, принимают аффиксы -ыс, ~ис вместо -ыбыс, 
-ибис. Например: кол— колыбыс— колыс «наши руки»,. 
кос —  козибис— кдзис «наши глаза», jep  — jepu6uc — je- 
рис «наша земля», тордл — тдрдлибис — тордлис «наша 
родина», газет — газедибис — газедис «наша газета». 
Следует пользоваться и полной, и усеченной формами 
аффикса 1-го лица множественного числа: сдзибис— сбзис 
«наше слово». Но именные основы, оканчивающиеся на 
гласные, принимают полную форму аффикса. Например: 
ада— адабыс «наш отец», эне— энебис «наша мать»..

§69. Глагольные формы прошедшего времени, окан
чивающиеся на гласный, принимают усеченный аффикс 
-с. Например: барды—бардыбыс— бардыс «мы ходили», 
келди — келдибис— келдис «мы пришли», кдрди —  кор- 
дибис —  кордис «мы видели», болды  — болдыбыс —  
болдыс «мы были».

Глагольные формы настоящего и будущего времени, 
оканчивающиеся на согласный, принимают аффикс 
-ыс, - ис. Например:

а) барып \адыбыс —  барып jaduc  «мы идем, едем»,. 
кдруп }адыбыс  — кдруп }адыс  «мы смотрим»;

б) барарыбыс — барарыс «мы пойдем, поедем»; ке- 
лерибис — келерис «мы придем, приедем»;

в) баратаныбыс— баратаныс «мы должны идти,.
ехать», коротониоис — корогонис «мы должны смот
реть»;

г) баргайыбыс — баргайыс «ну что же, мы пойдем,, 
поедем», коргойибис— кдргбйис «ну что же, мы посмот
рим, увидим».



П р и м е ч а н и е .  И полная и усеченная формы указанных 
глагольных форм одинаково употребительны а литературном
языке: конуп jadbtOuc конуп jaduc  «мы почуем», коноры бы с— 
конорыс «мы будем ноченать>, коиотоныбыс конотоныс 
«мы должны ночевать, мы обычно ночуем», конгойыбыс кон-
гойыс «пусть мы переночуем».

Правописание
деепричастии на -ып, -п

§70. Деепричастие на -ып, -п  имеет два варианта 
аффиксов: а) аффиксы с гласными^' -ып, - ип, - у п ,
б) аффикс - п.

Аффиксы с гласными присоединяются к глагольным 
основам, оканчивающимся на согласный: оот оодып 
«разбивая»; 1унун —  1унунып «моясь», ушкур ушку-
рип «вздыхая», ур—уруп  «наливая», ус узуп «сры
вая».

Аффикс -п присоединяется к основам, оканчивающим
ся на гласный звук: колбо — колбоп «присоединяя», 
ТОО —  тооп «почитая», тдлд —  тблбп «выплачивая», j66 
jo 6n «наживая», буды  — будып  «крася», суу сууп «лю 
бя», jaaa — jasan «налаживая».

В разговорной речи вариант аффикса с гласными 
звуками, как правило, опускается, когда деепричастие 
на -ы п  несет функцию основного глагола в составе 
сложного. Например: садып ал — сад ал «ку 1ш», барып 
к ел — бар кел «сходи», будуп jar — бут jar  «верит», 
кбруп туру —  кбр туру «смотрит», базып jijpy ^̂ ас jyPy 
«ходит». На письме следует пользоваться только полной 
формой деепричастия. Например: барып кел, садып ал,
будуп joT, кбруп туру.

В художественной литературе в редких случаях до 
пустимо употребление сокращенной формы дееприча
стия проп1едшего времени на ып, например в прямо11 
речи и в стихах для достижения рифмы: Ллтайымныг 
устине беш jedeen уул артырып ]адым. Уч саар уй jaT 
кал jar, бир айгыр малым jar кал jaT (J. Каинчин) «На
Алтае моем оставляю пятерых возмужалых сыновей. 
Остаются трп дойных коровы, табун моих лоп1адеи»-

31 о  правопнсаини гласных' в деепричастиях на - ып см. § 26, 
пункт 1.



ПРАВОПИСАНИЕ ФОРМЫ П РО Ш ЕД Ш ЕГО  
ЗАГЛАЗНОГО ВРЕМЕНИ НА

-ыптырЦ -иптирЦ -уптырЦ "уптир

§71.  В составе сложного аффикса прошедшего за
глазного времени имеется аффикс деепричастия ~ып, -л; 
бар^ып Утыр «оказывается, ушел», учуратп +  тыр «ока
зывается, встретился».

В устной речи аффиксы деепричастия с гласными 
-ы п ,-и п , -уп, -уп ,  присоединяемые к глагольным осно
вам, оканчивающимся на согласные звуки, опускаются. 
Ср.: барыптыр —  бартыр «оказывается, ушел», келип- 
тир — келтир «оказывается, пришел», конуптыр— кон- 
тыр «оказывается, ночевал», болуптыр — болтыр «ока
зывается, был», дзуптир — остир «оказывается, рос».

Аффикс деепричастия без гласного ( -л ) ,  присоединя
емый к глагольным основам, оканчивающимся на глас
ные звуки, как в устной, так и в письменной речи со
храняется; тузаптыр «оказывается, посолил», ороптыр 
«оказывается, завернул», будыптыр «оказывается, по
красил», уркиптир «оказывается, испугался», сууптир 
«оказывается, любил», улептир «оказывается, разделил». 

На письме следует употреблять полную форму про-
•  •шедшего заглазного времени: суруптир «оказывается, 

пахал», кунугыптыр «оказывается, соскучился».

ПРАВОПИСАНИЕ МЕСТОИМЕНИЙ

§72. Указательное местоимение бу «этот» в единст
венном числе склоняется от основы мы и пишется в сле
дующей форме: бу «это», мыныьг «этого», мыны «это
го», мыныла «этим, с этим», мында «у  этого», мынан- 
«от этого».

§73. .Указательное местоимение ол «тот» в единст
венном числе склоняется от основы о-, в отличие от на
речия места, и пишется в следующей форме: ол «тот», 
онын' «того», ого  «тому», оны «того», оныла «с тем», 
ондо «у того», oHOfT «от него».

П р и м е ч а н и е .  Личное местоимение 3-го лица в форме ме
стного падежа ондо  «у него» необходимо отличать от наречия



места анда «там», которое на письме оформляется через а О т 
сюда; андый «такой», анайда «так»

§74. Множественное число от указательного место
имения бу  образуется через аффикс -лар, причем в ука
зательном местоимении бу  в результате фонетического 
изменения вместо у выступает ы: былар «они> (почтите
льное обращение к старшему в значении «вы ») .  Напри
мер: Ой былар, орд отыраар «Вы садитесь вперед» 
(здесь «вы» вместо «ты» выражает почтительное обр а 
щение к одному лицу).

Местоимение былар употребляется и в значении 
олор  «они». Например: Мен быларла кожо келдим 
«Я приехал с ними вместе».

§75 . Сравнительно-указательные местоимения пи
шутся в следующей форме: мындый «такой, этакий», 
андый  «такой». Например: Мындый jaan муусту сы- 
гынды качан да атпадым «Никогда не убивал я марала 
с такими большими рогами»; Андый кижини билбеч 
турум «Такого человека я не знаю».

§ местоимения кажы, бастыра
в позиции определяемого принимают местоименный
аффикс 3-го лица -зы: Олордын- кажызы? «Который из 
них?» Улус бастыразы jedun келди «Люди все пришли».

§77. Отрицательные и неопределенные местоимения, 
образованные от вопросительных местоимений и части
цы да, де, пишутся раздельно: кем де  «кто-то, никто», 
не де  «что-то, ничего», кандый да «какой-то, никакой». 
Например: Кем де келди «Кто-то пришел»; Эжикти 
кандый да кижи ачты «Дверь открыл какой-то человек.'^; 
Мында кандый да бичик \ок болды  «Здесь не было ни
какой книги».

ПРАВОПИСАНИЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ

§78 .  Простые, сложные и составные имена числи
тельные пишутся в следующей форме: бир «один», эки 
«два», уч «три», торт «четыре», беш  «пять», алты 
«шесть», jeTu  «семь», сегис «восемь», тогус «девять», он 
«десять», jupMe «двадцать», одус  «тридцать», тдртдн



«сорок», бежен «пятьдесят», алтан «шестьдесят», \етен 
«семьдесят», сегизен «восемьдесят», тогузон «девяно
сто», jyc  «сто», мун' «тысяча», миллион «миллион», jijc 
тбртдн эки «сто сорок два», беш jyc он эки «пятьсот
двенадцать».

§79. Двузначные, трехзначные и т. д. составные чис
лительные располагаются слева направо и пишутся раз
дельно. Например; он бир «одиннадцать», он эки «две
надцать», он уч «тринадцать», он торт «четырнадцать», 
*)н беш  «пятнадцать», он алты «шестнадцать», он jeru 
ссемнадцать», он сегис «восемнадцать», он тогус «девят- 
«1адцать», jupMe бир «двадцать один», эки jijc тдртбн 
беш  «двести сорок пять» и т. д.

§80. Числительные от 40 до 90, обозначающие круг 
лые десятки, пишутся слитно с соблюдением нёбного 
И губного притяжения; тдртбн «сорок», бежен «пять
десят», алтан «шестьдесят», jereH  «семьдесят», сегизен 
с восемьдесят», тогузон «девяносто».

§81. Собирательные числительные, образующиеся 
через аффиксы -у  и гшшутся в следующей форме; 
бару  «один», эку «двое», учу «трое», торту «четверо», 
бежу «пятеро», алту «шестеро», jeTij «семеро».

П р и м е ч а н и е .  Собирательные чнслнтельные образуются 
только от одного до семи включительно. Числительное биру 
относится к собирательным лишь по форме.

§82 .  Разновидностью собирательны.х числител1>ны.\ 
являются числительные, образованные от собиратель- 
иы.ч числительных первого варианта посредством огра- 
д!ичительной частицы ле и притяжательного аффикса
3-го лица -зи: экулези « (все)  двое, оба, обе», учулези 
с (все) трое», торту лези « (все )  четверо», бежулези 
« (все )  пятеро», алтулазы « (все )  шестеро», 1етулези 
с (все) семеро».

§ 83. Порядковые числительные пишутся в следую
щей форме:

1) К основам, оканчивающимся на г.часнын, присо
единяются аффиксы -нчы, -нчи. Например; алтынчы 
«шестой», jeTUH4U «седьмой», экинчи «второй».

П р и м е ч а н и е  Порядковое числительное от количествен 
ного числительного \ирмв образуется от основы с притяжатель-



ным аффиксом - 311 и при помощи аффикса - нчи: ^грмезпннн 
«двадцатый».

2) К основам, оканчивающимся на согласные, при
соединяются аффиксы -ынчы, -инчи независимо от ка
чества гласных корня. Например; учинчи «третий», 
тдртинчи «четвертый», бежинчи «пятый», сегизинчи 
«восьмой», тогузынчы «девятый», онынчы «десятый», 
одузынчы  «тридцатый», тдртднинчи «сороковой», беже- 
нинчи «пятидесятый», алтанынчы «шестидесятый», jere-  
нинчи «семидесятый», сегизенинчи «восьмидесятый», го- 
гузонынчы  «девяностый».

3) К порядковым числительным, выраженным в текс
те цифрами, присоединяются аффиксы -чы, -чи через 
черточку; 6-чы январьда  «шестого -января», 7-чи катап 
«седьмой раз». Употребление форм числительных типа
тортинчи катап «четвертый раз» и торт катап «четыре 
раза» зависит от смысла текста.

§84 .  Счетное имя japuM «половина» принимает 
'аффикс принадлежности -ы: айдыгг 1арымы «половина 
месяца», чайдын' japuMbi «половина чая (полплитки 
или полпачки)». Но когда предметом суждения явля
ется только та половина от целого, о которой уже шла 
речь, тогда к слову japbiMu присоединяется еще ра.ч' 
аффикс принадлежности 3-го лица -зы в указательно
выделительном значении. Например; отпоктин- japtiMbi- 
зы «эта половина той буханки, того каравая», japbiMbi- 

' зынын' «этой половины (от целого)», ]арымызын «эту 
половину (от целого)», 1арымызынан- «от этой полови
ны (от целого)».

§ 85. Счетные имена камык и тумен в значении «бес 
конечное множество» выступают только как определе
ния; Камык улус анда болды  «Там было множество на
роду», Соок талайдын' устинде тумен куштар айланып 
турды «Над холодным морем кружилось множествг> 
птиц».

§86 .  Дробные числительные представлены особым 
синтаксическим сочетанием двух количественных чис
лительных, первое из которых обозначает числитель, 
второе — знаменатель. При математическом содержа
нии дроби знаменатель становится перед названием 
числителя и o 6 f>i4 h o  оформляется в именительном па-



деже со словом улу  «доля», которое принимает притя
жательный аффикс 3-го лица -за, название числителя 
ставится так же в именительном падеже со словом улу

i h '

в притяжательной фор
офор

форму

•  •  0 *  • •5 ^g— алты улунин'беш. улузи ,-^—  торт ijAynutr уч улузи;

5 —  беш  б уд ун  торт улунин- уч улузи ; 10,25 —  он

б удун  jyc улу  HUH' jupMe беш  улузи; 5,125
беш будун мун- улунин- jyc \ирме беш улузи. 

Или знаменатель оформляется в притяжательном па
деже, а числитель принимает аффикс принадлежности 
3-го лица. Например, алтынын- беш улузи, тдрттин- уч 
улузи, беш будун тдрттин' уч улузи, он будун jy c T U H -  
jupMB беш улузи, беш будун мун'нын' jyc jupjue беш 
улузи.

§ 87. Наряду с полным названием содержания дроб
ных чисел существует сокращенное название, например:
5
-g----- беш алтыны^г. Здесь притяжательный аффикг
-HbifT выражает понятие: пять принадлежит к шести,
т. е. пять взято из шести или входит в состав шести; 
3 3-̂---- уч торттин, 5 — беш будун уч тдрттин'.

СЛИТНОЕ И РАЗДЕЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ
слов

Этот вопрос непосредственно связан с лексикой ал
тайского языка, в частности с отдельными самостоя
тельными словами, с образованием новых слов спосо
бом сложения основ двух и более слов. В связи с тем, 
что мы имеем дело с выделением на письме слоь как 
значимых единиц языка высшего порядка, например

назватьв сравнении с морфемой, этот принцип можно 
словесно-семантически м.

Словосочетания, исторически слившиеся в одно сло
во, как правило, обозначают одно понятие и имеют од 
но ударение при значительных фонетических измене
ниях. Ср. japeanar «летучая мышь» (japeuK канат), бы- 
jbtA «этот год» (бу  }ыл), бугун  «сегодня» (бу кун), бо- 
ронот «смородина» (боро кат).

- 'А ,



1. СЛИТНОЕ НАПИСАНИЕ СЛОВ

§88 .  Слитно пишутся:
1) Аффиксы словоизменения; тура «изба» — ту ра

дар  «избы», турага «избе, в избу», тураны «избу», ту- 
ранын' «избы»; бар «идти» —  баргылады  «они ушли». 
барза «если пойдет, когда пойдет», баргай «пусть идет».

Афф уре-
ду  «учение», уредучи  «учитель», урен  «учиться» — 
уренчик «ученик», колхоз —  колхозчы «колхозник», atr 
«зверь» — ан'чы «охотник», сат «продавать» —  саду  
«торговля», садучы  «торговец, продавец».

3) Сравнительно-уподобительные частицы -ча, -че. 
-дый, -дий, превратившиеся в аффиксы, в отличие от 
других частиц; менче «с меня», мендий «как я», jypeK- 
че «с  сердце (величиной)», атча «с коня», аттый «как 
конь».

§89 .  Слитно пишутся сложные слова;
1) Состоящие из двух разных корней, выражающие 

одно понятие, не вытекающее непосредственно из зна
чения слагаемых слов. Например, japeahar «летучая 
мышь» (от japeaK «замша» +  канат «крыло»),  карадас 
«дятел» (от кара «черный» +  гас «лысый, гладкий»), 
агару «святой» (от ак «белый»+ару «чистый»), каборто 
«половина» (от я'а« «хватать» Ьорто «середина»), сарзу 
«сыворотка» (от сары «желтый» +  с(/(/ «вода») ,  агас 
«горностай» (от ак белый»+ас «зверек»),  сарас «коло
нок» (от сары «желтый» +  ас «зверек), кызылгат «крас 
ная смородина» (от кызыл «красный»+л:аг «ягода»),

■ карагат «черника» (от кара «черный»+каг «ягода»).
П р и м е ч а н и е .  Слова ас «зверек», кат «ягода» в современ

ном литературном языке самостоятельно не употребляются.

2) Состоящие из двух разных корней, которые вы
ражают одно понятие, вытекающее из значения слагае
мых слов. Например; карасу «родник» (от кара «чер
ный, чистый» 4 - Ci/y «вода») ,  суалгыш  «водопой» (от суу  
«вода» +  алгьгш «брать», имя действия), суугуш  «утка» 
(от суу  «вода» + /ct/ш «птица»), коларткыш «полотен
це» (от кол <арука»+арлаткыш «вытирать», имя дейст
вия), колмылтык «пистолет» (от кол «рука^-^-мылтык 
«руж ье») ,  колчанак «салазки» (от кол «рука» \ ча-
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нак «сани»), колплат «носовой платок» (от кол «ру- 
к а»+ «л ат  «платок»), башкун «позавчера» (от башкы 
«предыдущий» к '̂н «день»), бугун «сегодня» (от бу 
c3T0T »-i-кун «день»), 6aiujbiA «позапрошлый год» 
(от башкы «предыдущий» + /ыл «год») ,  бьцыл «этот 
год» (от бу  «этот» I /ыл «год») ,  кунчыгыш «восток» (от 
кун «день, coлнцe»-i-ч6^/c «всходить»),  кунбадыш  «запад» 
(от кун «день, солнце»+баг «заходить»), jauiTbiMy 
«простуда, насморк» (от jam «слеза»+гь/Л1«/ «недомога
ние, болезнь»), кайдддн «куда» (от кайда «где»+гс»л6н 
«вниз»), anjoKCbiHbin «чувствуя неудобство» (от эп «спо
соб, удобство»4-/o\'6'WH «чувствовать отсутствие»); чис
лительные; тбртбн «сорок» (от торт «четыре»Ч-о« «де 
сять»),  белсен «пятьдесят» (от беш «п я ть »+ о«  «десять») , 

^алтан «шестьдесят» (от алты « ш е с т ь » +  о «  «десять»),  
jeTBH «семьдесят» (от jeTU « с е м ь » - f  он «десять»),  сеги- 
зен «восемьдесят» (от сегис «восемь»+он «десять» , то- 
гузон (от тогус «девять»- f o «  «десять»)-

П р и м е ч а н и е .  По традиции пишутся слитно следующие 
слова, хотя они имеют два ударения; учтолык «треугольник» 
(от  уч «три* +  голы/с «угол») ,  тдрттолык «четырехугольник»

‘ . (от  торт «четыре»-[-толык «угол») ,  ишкучиле \аткан «трудя- 
. шийся» (от  ши «работа, труд» 4 * «сила») ,  }ербойынын- 

«местный» (от jep  «место» +  бойы  «сам»).

3) Числительные; онкундук  «десятидневка» (от он 
«десять»+/с^'н «день»), беш}ь1лдык «пятилетка» (от беш 
«пять» +  /б<л «год» ) ,  бежещылдык  «пятидесятилетие» 
(от бежен «пятьдесят»Ч-/ыл «год») ,  1ус1ылдык «столе
тие» (от jyc  «сто» + /б<л «год») .

П р и м е ч а н и е .  Составные числительные со  словом 1ылдык 
пишутся раздельно: jyc (ирме беш 1ылдык «стодвадцатнпятиле 
тие», jyc  бежен ^ылдык «стопятидесятилетие».

4) Сложные слова-кальки (переводы) или полукаль- 
ки (слова с частичным переводом), состоящие из соче
таний нескольких корней, составленных из начальных 
слогов или целых слов, пишутся по образцу русского 
правописания слитно. Например: кункуаук «подсолнух>‘ , 
колчабыжу «аплодисменты», deiujbiAdbiK «пятилетка», 
.'iлeктpojapыткыui «электроосвещение», радиоберилте 
«радиопередача», телеберилте «телепередача», радио- 
колбу «радиосвязь», агашпромхоз «леспромхоз», авто- 
саду  «автоторговля», фoтojypyк «фотография», медит-



ни «медработник», эткомбинат «мясокомбинат», }урт- 
совет «сельсовет», комбиазырал «комбикорм», электро- 
от «электросвет».

5) Заимствованные русские слова, которые пишутся 
слитно в русском языке: магнитофон, телефон, колхоз, 
совхоз, заготконтора, самолет, вертолет, пароход, аэро
дром, килограмм, километр.

2. РА ЗД ЕЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ СЛОВ

§90. Раздельно пишутся:
А. Все самостоятельные части речи — имена сущест

вительные, местоимения, прилагательные, числительные, 
глаголы, наречия; служебные части речи — послелоги, 
союзы, частицы, а также междометия. Например;

1) послелоги: столдын' устинде «на столе», эмдиге 
jerupe  «до сих пор», ун куннии' бажында «через три 
дня», СОЛ }анынан' «слева», сеге болуп  «для тебя, ради 
тебя», ай сайын «каждый месяц», 1ылдын' сайын «каж
дый год»;

2) союзы: Кече ле бугун коп иш болды  «Вчера и се
годня было много работы»; Сен де, мен де бар айалгада 
«Н ты и я в одинаковом положенни»; Анда да. мында 
да  «И там и здесь»;

3) частицы; Кече ле тушташты «Встретились только 
вчера», кажы ла кижи «каждый человек», былтыр да 
болгон «было и в прошлом году», качан да болгон «ког 
да-то было», ап ла апагаш «белым-бело».

П р и м е ч а н и я :
1. Частица ли от мостонмоиия анча и от наречия анчада 

(мести, пад. от слова анча) пишутся раздельно: Л«'ш ло 
«Пусть будет ровно столько»; Анчада ла Гытту Кем сагыжыма 
кирет «Особенно вспоминаю Тытту Кем»; ср. Тытту Кемдп ci/pe 
ле сананадым «Все время думаю о Тытту Кеме».

2. Следует отличать аффикс глагола - ла от частииы ла, ко
торая пишется раздельно. Ср: араайла «делан, двигайся помед
леннее» —  арай ла jhiebiAoadhi «чуть не упал», ср. также аффикс 
деепричастия -ла и частипу ла: Лрмакчыны чсчеле, атты Гюжо- 
()ып ийдн «Развязав аркан, он отпустил коня»; Ол пууны чече 
ле тартты «Он моментально развязал веревку».

Ф

4) междометия; кок japuMuc! «о  боже» (возглас удив
ления), кок тен'ери! «о ясное небо!», калак ла дeзe^r 
база! «о  беда!»



Б. Отличительным признаком сложных слов, ио1лед- 
ших в этот нункт, является наличие самостоятельного 
ударения на каждом компоненте.

1) Свободные и устойчивые словосочетания, обозна
чающие отдельные понятия, типа: кара бос «черная м.ь 
терия», ак чечек «белый цветок», соок кыш «xoji(>^Ha5i 
зима», эм суу  «лечебная вода», аржан суу  «целебный 
источник», Taw ат «верховая лошадь», ишмекчи класс 
«рабочий класс», эркек куртук «самец тетерева», кара 
баарчык «скворец», от длон' «сорняк», маала ажы 
«овощи», уй кижи «женщина», эр кижи «мужчина», ачу 
чалкан «редька», таш кбмур «каменный уголь», темир 
}ол «железная дорога», уй саачы «доярка», тун ортозы
«полночь», КЫЗЫЛ э/гир «нозлиий вечер», акту ]уректен' 
«от чистого сердца», вастыра jijpeKTehr «от всего сердца», 
акту куун  «доброжелательность», кату каруу  «ответст
венность», коп 1аны «большая часть, большинство», аг 
\аны «меньшая часть, меньшинство», тыш ianu «г.неш- 
няя сторона, внешность», пч jaHoi «внутренняя сторона». 
пи кереги joK  «совсем ненужный», ада jauiTUH- ала 
«с самого детства», коп сабазы  «большая часть», ас са- 
базы  «меньшая часть», тыш политика «внешняя поли
тика», ич }анындагы политика «внутренняя политика», 
кире сдс  «вводное слово», кеп сбс  «пословица», укаа 
сдс  «поговорка», модор сбс  «скороговорка», тын тоозы 
«численность».

Слова-кальки (переводы) и полукальки (словосоче
тания с частичным переводом): баш зоотехник «глав
ный зоотехник», }урт хозяйство «сельское хозяйство».

2) Сложные наречия типа; эм тура «пока», эртен ту
ра «утром», биле тура «зная, ясно понимая» (полная 
форма: билип тура), эп \ок «неудобство», ума joK «очен1>, 
чрезмерно», эрик joKTO «поневоле», арга ]окто «когда 
не было никакой возможности», сагыш joK «без ума», 
сбс joK «без слов», 1алтаныш \огынаи' «без страха, бес 
страцщо», улам сайын «непрерывно», ай сайын ежеме
сячно», 1ылдыи- сайын «ежегодно», jau сайын «каждое 
лето», кыш сайын «каждую зиму», эн-ир сайын «каж
дый вечер», jep сайын «повсеместно», jep башка «по- 
ксеместно, во все стороны», уч башка «в три стороны», 
тбрт башка «во все четыре стороны», бир катап «однаж
ды», бир тушта «в одно время, однажды», эр \ажына
«вечно».



П р и м е ч а н и е .  Наречия бир-бирОе «изредка, когда-нибудь, 
однажды», дй.гу-бйинде «своевременно, вовремя» пишутся через 
дефис, так как они образованы способом повтора основы слова.

3) Прилагательные и наречия от слов, указывающих 
на степень качества или признака: эн'^сан', к б к . тон', 
сок, кара, сыр  и т. п. Например: эн- озо «раньше всех, 
впереди всех», эьг артык «лучше всех^ наилучший», эн- 
japaui «самый красивый», atr 1акшы «самый хороший», 
эн- jaan «самый большой», эн- бийик «самый высокий».
сан- оро  «прямо вверх», сан- томон «прямо вниз», catr 
башка «необыкновенный, удивительный» (от catr «самый, 
совсем»Ч баш/са «разный»), кок албанла «насильно», 
кок тдгун «совершенно ошибочно, совсем неверно», кок
тенек «чистеишии дурак», тон- откуре «чрезмерно», толг 
болбосто «когда стало совершенно невозможно», сок
1ан-ыскан «один-одинешенек», кара }акыскан «совсем 
один», сыр ман- «быстрый галоп», сыр каткы «зара
зительный смех», сыр кожон- «залихватская песня».

4) Собственные имена и суш.ествительные от слов 
с обобщающим значением эш, сулар «дом, семья и дру
гие подобные»: Санабай эш  «дом Санабая, семья Сана- 
бая, Санабай и другие», Сулуков эш «дом Сулуковых, 
семья Сулуковых, Сулуковы», Аткыр сулар «семья Ат- 
кыра, Аткыр и другие», Чунижеков сулар «семья Чуни- 
жековых, Чунижековы, Чунижеков и другие с ним», 
ийт эш «собака и другие подобные (животные)», мал 
эш  «скот и другие подобные (животные)».

П р и м е ч а н и е .  Слово сулар употребляется только принте- 
нительно к человеку.

5) Сложные глаголы, состоящие из основного и вспо
могательного глагола. Например: иштеп jar  «работаете,
садып ал «купить».

6) Собственные имена с морфологически оформлен
ными определениями: Туулу Алтай, Урлу Аспак, Алгы- 
гы Куюм, ^стуги Сайдыс, Тытту Кем, Сайлу Кем, Тал- 
ду  Озбк, Ту манду Кол, Куртту Кол.

7) Название морей и океанов, представляющие со 
бой кальки (переводы с русского языка): Кара талай 
«Черное море», Тымык тен-ис «Тихий океан».
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ДЕФИСНОЕ, ИЛИ ПОЛУСЛИТНОЕ. 
НАПИСАНИЕ СЛОВ

Через дефис пишутся слова, исторически не слив-- 
шиеся в одно слово с одним ударением. Словосочета
ния пли сложные слова, которые пишутся через дефис, 
обязательно должны иметь два ударения, обозначая 
один предмет или одно понятие, хотя словосочетания, 
состоящие из слов-аитонимов, семантически противо
положны.

§91. Через дефис пишутся:
1) Собственные имена людей:

женские имена: Сары-Кыс, Ллтын-Чачак, Торко-Ча- 
чак, Ай-Тана, Алтын-Tyyjbi, Кара-Кыс, Кумужек-Ару.
Ак-Санаа;

мужские имена: Сары-Уул, Ортон-Уул, Ийт-Кулак, 
Малчы-Мерген, Ак-Тайчы, Алтай-Буучай, Амыр-Санаа.

2)' Названия урочищ, населенных пунктов, рек, озер, 
гор, небесных тел: Asa-JaAatr, ]аьгыс-Тыт, Тыт-Кескен, 
Сары-Кобы, Сары-Чабу, Ыжы-Бажы, Кадын-Бажы, 
Узнай-Важы, Майма-Бажы, Узун-Тал, Kapa-Kyjyp, Ай~ 
ры-Кобы, Кош-Агаш, Кан-Оозы, Беш-Оздк, Кызыл- 
Озок, Чичке-Чаргы, Улус-Чаргы, Чаган-Узун, Ленин- 
]ол, Кара-Суу, К ^ -С у у ,  Бай-Ойык, Алтын-Кдл, Кара- 
Кол, Туу-Кайа, Ак-Кайа, Кызыл-Таш, Алтын-Казык,
Тан'-Чолмон.

П р и м е ч а н и я :

1. Традиционное слитное написание названий населенны.х 
пунктов, рек и гор сохраняется: Акташ, Улаган, Каракол, Кй- 
рагуш, Купчеген, Агайры, Лк/ол, Шашыкман, Бешпелтир, Чо- 
лушман, Бабырган, Адаган, Чаптыган.

2. Название населенного пункта Кбксуу-Ооэы  следует писать 
с одним дефисом перед словом Оозы, но: Кдк-Суу —  назва
ние реки.

§92, Через дефис пишутся парные слова:
1) Состоящие из синонимически близких слов с б о 

лее абстрактным и обобщенным значением: аш-курсак 
«продукты» (от аш «хлеб», курсак «пища»),  амыр-эн 
чу «мир» (от амыр «тихо, спокойно», энчу «спокойст 
вне»), ада-эне «родители» (от ада «отец», энв «мать») 
1адын-}урум  «жизнь» {от, 1адын «жизнь», }урум «сущест 
вование»), ачу-корон «горе, бедстрие» (от ачу «горький»
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корон «я д » ) ,  эп-суме  «метод, прием» (от эп  «ловкость», 
суме  «выдумка») ,  айак-казан «посуда» (от айак «чаш
ка», казан «котел») ,  jep-reH'epu «вселенная, вес1. мир>' 
(от jep  «земля», тен'сри «н ебо» ) ,  айыл-jypT «хозяйство» 
(от айыл «дом, семья», jypr  «населенным пункт»), ок- 
тары «боеприпасы» (от ок «пуля», тары «порох») ,  ада- 
тордл «отчизна» (от ада «отец», тордл «родина»),  ак- 
japuK  «мир» (от ик «белый», japhiK «светлый»),  куун- 
санаа «желание, дума» (от куун «желание», санаа «у м » ) ,  
кол-бут «конечности» (от кол «рука», бут «нога») ,  учы- 
туби «конец» (от уч «конец», туп «дн о» ) ,  уч-баш  «конец, 
Kpaii» (от уч «конец», баш  «голова, верхний конец»).
эш-нокор  «друг, товарищ» ( эш  «супруг», нокор «това 
рищ »),  шеф-таскадаачы «П1еф-наставник» и глагольные 
парные слова: тдкпдй-чачпай «всё»  (от тдкпбй «не про
сыпая», чачпай «не разбрасывая»),  тарап-таркап барды  
«разошлись» (от тарап «расходясь», таркап имеет то 
же значение, что п первое слово),  ан'дап-куштап « о х о 
тясь» {от. afrdan «охотясь на зверя», куштап «охотясь па 
птиц»), арткан-калган «оставпшйся» (от арткан «остав- 
П1ИЙСЯ», калган имеет то же значение), болгон-туткан 
«ВСЯКИ11 встречный» (от болгон  «6i)iBinnii», туткан 
«встречный»), эдер-тудар «деловитый» (от эдср  « сде 
лать», тудар «держать», ловить»),  болзо-болор  «возм ож 
но, было».

2) Состоящие из слов-антонимов: ары-бери  «туда- 
сюда», анда-мында «там-тут, там и сям», дрб-тбмдн 
«вверх и вниз», jaaH-jaiu  «и стар и млад», барар-барбас 
«сомневающийся идти» (от барар  «пойдет», барбас «не 
пойдет»), угар-укпас  «еле слышащий», болор-болбос  
«совершенно незначительный» (от болор  «будет», бол- 
С)Ос «не будет» ) ,  кире-чыга «попутно» (от каре «входя», 
чыга «выходя») .

3) Представляющие собой термины-названия расте
ний и животных: су-балтырган, айу-балтырган, элик-
балтырган «виды борщевика», алтын-тазыл «золотой 
корень», кой-1иилек «земляника», агаш-1иилек «мали
на», кара-беле «черная рябина», куук-таман «кукуп]ки- 
ны слезки», акдлдн' «поляк», ачу-от «жабрей», казак- 
от «осот» ,  ак-кийнк «северный олень», кижи-кийик 
«обезьяна», тулай-койон «русак», кан-кереде «орел», 
кара-чилен «аист», талан'-келен'. «жаворонок», алтын- 
тон'ус «павлин».
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4) Являющиеся названиями промежуточных стран 
vseTa: туштук-кунчыгыш «юго-восток», туштук-кунба- 
дыш  «юго-запад», тундук-кунчыгыт «северо-восток»,
тундук-кунбаОыш «северо-запад».

5) Представляющие собой слова приблизительного
счета; бир-эки «несколько», торт-бет «четыре-пять», 
алтан-']етен « 1иестьдесят-семьдесят».

6) Указывающие на разные цвета; кара боро  «тем-
ио-серый», Kapa-Kypetr «темно-коричневый», ак-сур  «яр
кий с блеском», сур-боро, ак-боро  «светло-серый», ак- 
сары  «светло-желтый», кызыл-jeepeH «красно-рыжии», 
кызыл-курек  «красно-коричневый», сары-калтар «ж ел 
то-мухортый», кара-калтар «темно-мухортый», длб-чоо- 
кыр «полосато-пестрый», длд-кула «полосато-буланый».

7) Представляющие собой повторы слова  ̂ со значе
нием количества и интенсивности: башка-башка «раз 
личные», катапкатап «многократно», кайдан'-кайдан' 
«откуда-нибудь», бир-бир «какой-нибудь», турген-тур- 
ген «быстро-быстро», капшай-капшай «скоро-скоро». 
изу-изу «жарко-жарко», канча-канча «несколько». jauH- 
jauH «крупные», сакый-сакый «долго дожидаясь», уре- 
нг-урене  «долго учась», jype-jyp^  «долго пребывая»,
не-не «что-то, что-нибудь».

8) Являющиеся редупликациями (повторами) основ
с фонетическими изменениями:

а) с оттенком значения иптенсивности: чып-чын « с о 
вершенно верно», jan-jaui «совсем молодой», кап-кара 
«совершенно черный», кып-кызыл «очень красный», hn-  
japam  «очень красивый», сап-сары «очень желтый».

П р и м е ч а н и е .  Пишутся слитно качественные прилагатель
ные апагаш и копдгдш, образованные путем слияния первого 
слога с основой: ак «белый», апагаш— вместо ап-ак^ an-\-ac-\-aiu 
«совершенно белый», кок «синий», кдпбгбш —  вместо к6п-\-кдк, 
к6п-\-к6г-{-б1и «совершенно синий». Но слова (результат вторнч- 
нон редупликации) ап-апагаш «совсем белый», кдп-кдпдгош
«совсем синий» пишутся через дефис.

б) в которых носителем материального значения 
является одно, первое слово, а второе, потеряв собст 
венное значение или самостоятельность в употреблении 
в современном языке, является созвучным и усиливаю
щим значение первого слова. Например; азык-тулук 
«продукты, продовольствие» (от азык «запас», тулук 
без значения), jij3yH-jyyp «различные» (от 1узун  «вид»,
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!УУр — Оез значения, созвучно первому слову), элгтпм 
«всякие лекарства» (от эм «лекарство», том — баз зна
чения), бала-барка «дети» (от бала «ребенок», барка - 
без значения, созвучно первому слову),  ат-нере «зва
ние, степень, знаменитость» (от ат «имя», мере — без 
значения), турген-тукей «очень быстро» (от турген 
«быстро» ,  7- /̂сем — созвучно первому слову), оок-теек 
«всякая мелочь» (от оок  «мелкий», теек — созвучн«>
первому слову),  калыр-малыр «междометное выражс 
ние, обозначающее шум, бряканье» (от калыр «бр я 
канье», л ю л ь ф — созвучно первому слову),  солун-собыр  
«разные новости» (от солун «новость», собыр  — с о 
звучно первому слову),  ээчий-деений  «друг за другом,
по порядку, в ряд» (от ээчий — послелог: «за, следом 
за», деечий  созвучно первому слову)» ,  удура-тедире
«навстречу друг другу» (от удура  «навстречу», redwpe—
созвучно первому слову),  тен'-тай «наравне» (от тен
«равный», тай — без значения); иштебей-эштебеп «не
работая» (от  иштебей «не работая», иштебей «не зани
маясь другими делами»).

В некоторых случаях самостоятельного значения не 
имеют оба компонента сложного слова: керде-марда  
«в случае чего», ама-томо «оглушительно», нек-сак 
«что-нибудь», Kaa-jaa «изредка».

9) С приставками ал. ар, су, тал, кап, ник, не имею
щими своего лексического значения: ал-сагыш  «думыз, 
ал-камык «много», ар-буткен «природа», су-алтай «ал 
таец (буквально: «совсем алтаец, чистый алтаец»), 
су-орус  «русскии» (буквально: «чисто русский»), су-ка- 
()ык «здоровье, здоровый», тал-табыш «шум», тал-орто
«половина», тал-туш «полдень», кап туура «поперек, 
совсем боком».

П р и м е ч а н и е .  Слова со  значением степени качества, со  
четающиеся с прилагательными и наречиями, пишутся раздель
но. ЭН" japaui «самым красивый», эьг ортык «самый лучший:.''
сан- башка «удивительно», catr дрб «вверх», сан- гомон «вниз-'* 
(см. § 91, пункт 4).

10) Морфологически оформленные (если в основе 
их лежат слова, которые пишутся через д еф и с ) : кажы-

«где-нибудь, когда-нибудь, аффикс местн. над г, 
учы-тубинде «в конце концов, местн. над.», учы-учында  
«наконец, местн. пад.», арт-учында «наконец, мести, 
над.», дйлу-дйинде  «временами, аффикс обладания и
82



мести, над.», экуден'-эку «только двое, вдвоем, афф 
нс.ходн. над.», }ажын чакка «всю* жизнь, аффиксы е

и дат аффикс
ФФ

нвле-неле «чем-нибудь, аффикс твор. над.», туни-тужи- 
ле «днем и ночью, аффикс лица», тал-г//шге . «посреди 
дня, аффикс мсстн. над.», су алтайлап «чисто по-алтай
ски, дееприч.».

11) Междометия: ба-таа! ой-ой! ха-ха-ха!
П р и м е ч а н и е .  Сложные слова с вставленной частицеи 

иишутся раздельно. Например: не ле неме «всякие предметы», 
1уэун ле 1УУР «всякое разное», ап ла апагаш «совершенно б е 
лый», кап ла кара «совершенно черный», кып ла кызьсл «крас
ным красно».

ЗАИМ СТВОВАННЫ Е СЛОВА
И ИХ ПРАВОПИСАНИЕ

§ развитие алтайско
го началось в дооктябрьскую эпоху. Заимствования 
того периода относились главным образом к бытовой 
лексике: названиям одежды, домашних животных и 
птиц, названиям огородных культур, а также к термино
логии, связанной с земледелием, торговыми сношения
ми, административным управлением и отчасти — куль
турой. Оно проходило устным путем, и поэтому заи?л- 
ствованные слова подвергались значительным фонети
ческим изменениям по закону как нёбного и губного
сингармонизма, так и чередования согласных.

I. РАННИЕ ЗА И М С ТВ ОВ А Н И Я

§ 94. Ранние заимствования широко бытуют в совре
менном алтайском литературном языке и пишутся в с о 
ответствии с их звучанием в устной речи.

К таким словам относятся: карамыс «коромысло», 
потпойло «подполье», сакырым «закрома», колотко « к о 
лодка», калада «колода», сереи-ке «спички (от «серян- 
ки»), мот «мед», тбгбт «деготь», чулук «чулки», сопок  
«сапоги», батинка «ботинки», плат «платок», пыйма 
«валенки (от пимы)», штан «штаны», киске «киска, 
кошка», пбтук «петух», картошко «картофель», огур- 
чын «огурцы», салам «солома», серип «серп», комут



«хомут»,  столмо «столб»,  деремне  «деревня», кудели 
«кулеля», беске  «весы», гран «граница», парата «в ор о 
та», кирнесте «крыльцо», туга «дуга».

2. ЗА И М С ТВ О В А Н И Я  СО ВЕТСКО ГО  ПЕРИОДА

§ 95. К числу заимствований периода советской эпо
хи относятся термины общественно-политические, науч
но-технические и учебно-педагогические, а также быто

4 Jвые, которые вошли в алтаискии язык через литератур
ные источники на русском языке и через непосредст
венное общение с русским народом.

Все заимствованные слова по их значению удобно 
подразделить на следующие группы;

1) Основы общественно-политической терминологии 
марксизм-ленинизм. коммунизм, социализм, партия, 
класс, пролетариат, диктатура, революция, общество, 
манифест, мавзолей, Совет, сессия, пионер, комсомол, 
философия, дипломатия, демонстрация, авангард и др.

2) Основы научно-технической терминологии: метро,
автомобиль, автобус, троллейбус, эскалатор, экскава
тор, трактор, комбайн, центнер, гектар, тонна, кило
грамм. грамм, литр, электричество, радио, кино, теле
фон, телеграф, телевизор, фотография, аппарат, шофер, 
машина, атом, спутник, реактивный, авиация, летчик, 
автомат, биология, ботаника, физика, математика, ли
тература, география, полюс, космос, психология, исто
рия, логика, фольклор  и др.

3) Учебно-педагогические термины: парта, школ, 
интернат, класс, кафедра, ассистент, заочник, студент, 
декан, педагогика, диктант, сочинение, алгебра, фоне
тика, синтаксис, глагол.

4) Слова, относящиеся к культуре и быту: адрес, 
абажур, абзац, аванс, агент, артист, бокал, выставка, 
кепка, клуб, костюм, кофе, критика, наряд (на работу),  
обед, ордер, очередь, пенсия, пассажир, паспорт, прак
тика. примус, керогаз, разряд, ревизия, сорт, сургуч, 
табель, температура, тюль, гардина, этаж, экипаж, эта
жерка. экземпляр, экран, газет, курс, ясля и др.

3. П РА В О П И С А Н И Е  БУКВ В, Ф ,Х , Ц, Щ ,Ъ ,Ь , Ё, Ю, Я

§ 96. В собственно алтайских словах и словах-русиз
мах, полностью освоенных фонетической системой ал-



ф
ф

только в слабо освоенных словах, заимствованных из
русского языка; фабрика, фронт, колхоз
taxap, цирк, облигация, училище, плаи^, брошюра, ёлка,
баян, ёж. июнь, революция.

фа
превратившихся в устойчивую письменную традицию 
через паспортный стол: Кучияк, Туянин, Юлуков, Яма- 
H06, Ямэалаков, Яндыков, Ляпов, Тоенов.

В заимствованных словах ъ  употребляется в качест
ве разделительного знака; съезд, подъезд, субъект, 
объект; ь употребляется в качестве мягкого и раздели
тельного знака; культура. рол
пьеса, премьера, область, площадь, апельсин.

4. П Р А В О П И С А Н И Е  З А И М С Т В О В А Н Н Ы Х  СЛОВ

§ 97. По правилам русской орфографии пишутся сле
дующие заимствованные слова;

1) Слова, оканчивающиеся на -ия, -ка,-ция,-ние,-ист, 
-изм, -ин, -нер, -ство. Например: биология, лаборатория, 
типография, Испания, забастовка, выставка, тактика, 
облигация, машинист, тракторист, марксист, социалиЬ, 
коммунизм, социализм, мандарин, революционер, психо
логия, география, философия, кулинария и др.

В алтайском языке нет категории рода, и прилага
тельные с полным окончанием пишутся в одной форме 
на -ный, -ый, -ский и т. д. Например: ленинский нацио
нальный политика «ленинская национальная политика», 
социалистический революция «социалистическая рево
люция», коммунистический партия «коммунистическая 
партия», городской мылча «городская баня», производ
ственный кбргузулер  «производственные показатели», 
отчетно-выборный jyyn  «отчетно-выборное собрание».

2) Слова, оканчивающиеся на согласные буквы 
6, г, д, которые произносятся глухо; их n n u j y T  поправи-

рфограф
В написании 

Ленинград 
педагог 
клуб 
фонд

В произношении: 
Ленинграт 
педагок 
клуп 
фонт



§ 98. Отступление от написания » русском языке 
наблюдается в следующих случаях:

1) В алтайском языке нет слов, которые находились 
бы всегда во множественном числе. В связи с этим рус
ские слова типа ботинки, ясли, чулки, сапоги, очки, 
шахматы, курсы  и др.. употребляющиеся в форме мно
жественного числа, в алтайском языке употребляются 
в единственном числе. Например; батинка «ботинки», 
ясля  «ясли», чулук «чулки», сопок  «сапоги», очка «оч 
ки», шахмат «П1ахматы», курс «курсы», носок  «носки».

Русские слова, обозначающие географические назва
ния типа Судеты, Карпаты, Апенины, Альпы, Пиренеи, 
Гималаи, Сростки также пишутся в единственном чис
ле: Судет, Апенин, Карпат, Альпа, Пиренеи, Сростка.

2) Названия некоторых населенных пунктов типа 
Шебалино, Турачак могут угютребляться с окончанием 
-ский ИЛИ' без него. Например, Шабалин аймак вместо 
«Шебалинский аймак», Турачак аймак вместо «Тура- 
чакский аймак».

3) Русские слова типа школа, газета, папироса, суб 
бота и др. пишутся без окончания -а: школ «школа», га- 
зет «газета», папирос «папироса», суббот «суббота'», са 
лам «солома»,  котлет «котлета», калош «калон1а» и др. 
Однако термины в большинстве случаев сохраняют 
окончание -а: телеграмма, молекула, республика, скар
латина, стенограмма, телефонограмма, трибуна, турби
на, эстафета, опера.

4) Слова на -ин типа крестьянин, гражданин, меш,и- 
нин, дворянин, англичанин, армянин и др. при измене
нии во множественном числе в алтайском языке теряют 
окончание -ин. Например; крестьяндар «крестьяне», 
граждандар  «граждане», мещандар  «мещане», дворян- 
дар  «дворяне», англичандар «англичане», армяндар 
«армяне».

5. П Р А В О П И С А Н И Е  А Ф Ф И К С О В - А Л Т А Й С К О Г О
Я З Ы К А  В З А И М С Т В О В А Н Н Ы Х  СЛОВАХ

Заимствованные слова в составе алтайском лексики 
подвергаются словоизменению по законам фонетики ал
тайского языка.

§ 9 9 .  Правописание гласных в аффиксах заимство
ванных слов.



ффи к за 
имствованным словам, определяются гласными послед
него слога основы

1) Если в последнем слоге основы заимствованных
слов имеются гласные заднего ряда (твердые), то и в 
аффиксах пишутся задние (твердые) гласные, liatipn- 
мер: делегат —  делегаттар «делегаты», депутат — депу- 
таттар «депутаты», 'ларта — парталар «парты», лампа 
AaMnaHbitr «лампы», культура —  культурага «культуре»,
граждан — граждандар «граждане».

2) Если в последнем слоге основы заимствованных
слов значатся гласные переднего ряда (мягкие), то и в 
аффиксах пишутся передние (мягкие) гласные. Напри
мер: пионер— пионерлер «пионеры», училище— училище- 
Ое «в училище», магазин — магазинде «в магазине», 
актив —  активи «его актив», архив —  архива «его ар
хив», сейф —  сейфи «его сейф», тариф — тарифи «его  
тариф», цинк — цинки «его цинк», цирк — цирки «его 
цирк», гимн —  гимни «его гимн»; г и п с — гипсте «в гип
се», вымпел —  вымпели «его вымпел».

3) Если в русских словах имеются губные гласные.
ФФ гласные. Например;

трактор —  тракторлор «тракторы», стадион — стадион
ной- «из стадиона», школ —  школдо «в школе», стол- 
гголго  «на стол», Томск — Томскто «в Томске». Омск — 
Омсктон- «из Омска».

П р и м е ч а н и е .  Слова с конечными мягкими согласными 
тина печать, ртуть, площадь, рояль, циркуль независимо от к а 
чества гласного последнего слога принимают аффикс принад
лежности, начинающийся с -и. При этом мягкий знак выпадает, 
а глухой согласный переходит в звонкий; пл ощ адь— площади 
«его площадь», рояль —  роялим «мой рояль^, роялии' «твой 
рояль», циркуль —  циркулии' «твой циркуль», тетрадь—  тетра
дам «моя тетрадь», тетрадик «твоя тетрадь», тетради «его тет 
радь», якорь —  якори «его  якорь», роль —  ролим «моя роль», 
печать —  печади «его печать», ртуть —  ртуди «его ртуть».

§1
аффи

согласных на стыке основы и

1. Заимствованные слова, оканчивающиеся на глу
хой согласный звук, принимают аффиксы, начинаю
щиеся с глухого согласного. Например, совет — советке 
«совету», класс — класстар «классы», кабинет —  каби- 
неттер «кабинеты», коммунист —  коммунисттер «комму
нисты», марксист — марксисттер «марксисты», документ



документте «в документе», документтер «документы?, 
делегат — делегатка «делегату», делегаттар «делега
ты», диалект —  диалекттер «диалекты».

2. Озвончение (иногда воспринимаемое как чередо
вание) конечных глухих согласных в основах заимство
ванных слов происходит также по правилам орфогра
фии алтайского языка, т. е. глухой согласный, попадая 
между двумя гласными, переходит в звонкий. Например 
кабинет —  кабинеди, комитет —  комитеди, бюджет —
бюджеди, комбинат —  комбинады, печать —  печади, 
ртуть ртуди^', пастух —  пастугы, конюх — конюгы, 
матрац— матразы, конгресс— конгрези, класс— клазы, 
пресс  —  прези, киловатт —  киловады, политрук —  полит- 
ругы, площадь  (слышится плошать) — площади, плащ—
плажы.

3. Озвончение конечных глухих согласных не проис
ходит, когда заимствованные слова оканчиваются на два 
разных согласных: рт, нк, рк, кт. Например; порт —  пор 
ты, студент— студента, паспорт —  паспорты, концерт —  
концерты, спирт— спирти, банк— банкы. цирк— цирки, 
бинт— бинти, цинк— цинки.

4. Слова, имеющие на конце стечение согласных ст 
и сть, при изменении по лицам теряют г и ть, а глухом 
согласный с  переходит в звонкий. Например: область — 
облазы, промышленность — промышленнозы, специаль
ность—  специальнозы, повесть —  повези, артист —  арти- 
зи, машинист — машинизи, тракторист— тракторизи, спе
циалист—  специализи, манифест —  манифези, но: бю ст -  
бюсты.

5. Слова, оканчивающиеся на сонорные согласные 
л, м, н, р, й, при изменении по падежам и числам оформ
ляются по закону ассимиляции согласных, т. е. если 
заимствованное слово оканчивается на сонорный соглас
ный и на й, то аффиксы будут начинаться со звонких 
согласных. Например, металл — металлдан- «из метал
ла», паром —  паромдо «на пароме», магазин — мага- 
зиннен' «из магазина», трактор — тракторлор «тракто
ры», вагон— вагонной- «из вагона», венгр— венгрлер  
«венгры», вулкан —  вулкандар  <»вулканы», край —  край- 
дан- «из края», магний —  магнийден' «из магния».

*2 о  правописании аффикса принадлежности с гласным и после 
мягких согласных см. § 99, примечанио.



6. Слова, оканчивающиеся на гласный, принимают 
аффиксы, начинающиеся со звонких согласных. Напри
мер: карта 
ту», вишня

карталар «карты», парта — партаны «пар- 
вишнядан' «из вишни», география —  гео-

графиянын' «географи алгебра — aAzeepadatr «из ал
гебры», глюкоза — глюкозала «глюкозой», декларация

комиссия комиссия-декларациядан' «из декларации», 
да «в  комиссии», партия —  партияла «с партией», диви
з и я — дивиэиялар «дивизии».

7. Слова с конечными звонкими согласными буква
ми б, г, д, ж, 3 (обозначающими глухие звуки) при изме
нении по падежам и числам по морфологическому прин
ципу сохраняют эти буквы; присоединяемые к ним аф
фиксы начинают
та «па параде», 
род— городто «в

парад-
пароход— пароходтор «пароходы», го- 

городе», педагог— педагогтор «педа
гоги», клуб —  клубта «в клубе», этаж — этажтар «эта 
жи», стеллаж —  стеллажтаьг «от стеллажа», колхоз — 
колхозтор «колхозы», совхоз  —  совхозтон- «из совхоза».

8. При присоединении аффиксов множественного 
числа и падежных аффиксов к словам с конечными мяг
кими согласными мягкий знак ь сохраняется: автомо
биль— автомобильдер «автомобили». автомобильдии- 
«автомобиля», председатель— председательдер  «предсе
датели», председательге «председателю», тетрадь— тет- 
радьтар «тетради», печать— печатьтьит «печати», якорь— 
якорьдын' «якоря», якорьдоьг «от якоря», роль— рольдон- 
«из роли», рольдын- «роли».

П р и м е ч а н и е .  Если заимствованное слово оканчивается 
на две согласные буквы, например лл, гг, и присоединяемый 
аффикс начинается с того же согласного, то вместо стечения 
трех согласных букв пишется две: металл —  металла «метал 
лом», киловатт —  киловаттан'.

6. П Р А В О П И С А Н И Е  С Л О Ж Н О С О К Р А Щ Е Н Н Ы Х
СЛОВ И АББРЕВИАТ УР

§ Сложносокращенные слова, составленные из
начальных букв каждого слова (СССР, КПСС,
ВЛ КСМ ), пишутся и читаются в соответствии с право
писанием и произношением их в русском языке, но при 
употреблении в расшифрованном виде эти слова под
чиняются законам синтаксического строя алтайсксго



•языка. Например: Советский Социалистический Респуб- 
AUKaAapdbifr Союзы, ]а ш 6скуримнин' Бастырасоюзный 
Ленинский Коммунистический Союзы. Советский Союз- 
тын' Коммунистический партиязы.

§ 102. Сложносокращенные слова, составленные из 
начальных звуков отдельных слов. — вуз (высиюе учеб
ное заведение— заведение), облоно  (обла 
стной отдел народного образования — албаты уредузи- 
нин- областной бдлуги)  и др. читаются и пишутся в с о 
ответствии с правописание.м и пропзмоц1Сипем их 
в русском языке.

§ 103. По правилам русского языка произносятся 
и пишутся;

1) сложносокращенные слова, составленные из на
чальных частей двух и более слов. Например; совмин, 
минпрос, крайком, обком, райком, горком, комсомол;

2) сложносокращенные слова, составленные из на
чальной части одного или двух слов и другого целого 
слова. Например; сберкасса  «сберегательная касса», 
стенгазет «стенная газета», партбилет «партийный би 
лет», пединститут «педагогический институт».

§ 104. Правописание аффиксов алтайского яз1»1ка 
в сложносокращенных словах.

1. Все сложные п сложносокращенные слова подвер
гаются словоизменению по законам алтайской грамма 
тики. В сложных и сложносокращенных словах аффик
сы присоединяются непосредственно к основе. Например: 
райкомнын' качызы «секретарь райкома», агаитромхоз- 
тыьг jepu «участок леспромхоза», стенгазеттин- редакто
ры «редактор стенгазеты», эткомбинаттын- директоры 
«директор мясокомбината».

2. К сокращенным словам, составленным из началь
ных букв — аббревиатурам, аффиксы присоединяются 
через дефис, причем, если аббревиатуры, составленные 
из начальных букв, оканчиваются на гласный или звон
кий согласный, то и аффикс начинается со звонкого 
согласного. Например; ССС Р-дик албатылары «наро
ды С С С Р »,  ВЛ KCM-Hutr члени «член ВЛКСМ», 
РС*РС Р-дин' Верховный Соведи  «Верховный Совет 
1^СФСР», ООН-ныи- генеральный качызы «Гeнepaльfl!>,^■i 
секретарь О О Н ».



ПЕРЕНОС СЛОВ

§
кается в том случае, когда переносимая часть состоит 
из слога, состоящего не менее чем из двух звуков (букв),  
гласного и согласного: кел-ди. ор-ды-на, ja -ды-ны, ит- 
тен-ген-дер-ге.

§ 106. Перенос осуществляется также по морфологи
чески значимым элементам слова, т. е. по морфемам или 
аффиксам: др-гдд-зин-де «в его дворце», кереес-тен-ген, 
ке-реес-тенген «дорожил», шы/г-ырап «звеня», бар-ат- 
кан-дар «те, которые идут», juuT-Tep-dufr «молодых», 
унур-лу  «со  значением», \ил-бир-кеп «с  интересом», уул- 
ыгар-ды, уулы-гар-ды  «вашего сына», кой-чы-лар-дынг 
«чабанов», урен-чик-тер-ге «учащимся».

§107. Части односложных слов с одной строки на 
другую не переносятся; сырт, курт, орт, черт, селт и др.

Если пеовый слог слова состоит из одного гласного.
то
го слова: эме-ген, оду, ада-ру-лар, брд-кдн, алу, 6л' ,̂ 
эки, оору.

§ 108. Долгие гласные звуки, обозначаемые двумя 
одинаковыми буквами, переносом не разделяются: т. е. 
один из них с одной строки на другую не переносится: 
аар-чы  «творог», уул-чак «мальчик», теер-мен «мельни
ца», joo-MO «богатство». кобр-/с«й «дорогой», ээр-те «сед
лать», ор-оон-дор-до  «в странах», саа-дак  «лук», куу-ле 
«голубь», ич-еен'дер  «норы», та-каа-лар «курицы».

Если удвоенный гласный представляет собой два

рфологически
ффиксазвука, что бывает на стыке осн( 

допускается перенос слов по мс 
элементам. Например: а) аффи 
существительные и прилагательные -ул , -уш , -ур , -ем: 
утку-ул «встреча», айру-yiu «вилы», тырму-уш» «грабли», 
jaAMy-yp «метла», туйме-ен «беспорядок, распря», эру-
ул «трезвый»;

б) аффиксов принадлежности 1-го и 2-го лица - ум, 
-у м , -ytr, -у/г и винительного падежа -ytr , -y fr :  са- 
ду-ум  «моя торговля», cady-ytr «твоя торговля», балу-ум 
«моя рана», балу-уы  «твоя рана», улу-ум  «моя доля», 
улу-ytr «твоя доля», тблу-ум «мой долг», тблу-ун- «твой 
долг»;



в) аффиксов форм будущего времени глагола и при
частий -ар, -ер ,  -о р ,  - 6р, -ы р , - up: башта-ар «будет 
начинать, начинающий», иште-ер «будет работап», рабо
тающий», тооло-ор «будет считать, считающий», кдктб- 
6р «будет шить, 1иьющий», коркы-ыр  «испугается, пу
гающийся», сели-ир  «будет сменяться, сменяющийся);

г) аффиксов причастий -ачы, - ечи, -очы, - очи, 
-ычы, -ичи: аи-да-ачы «охотящийся», иште-ечи «рабо 
тающий», 1ерле-ечи  (кубулткыщ) «местный (падеж)» ,  
колбо-очы  «связывающий, союз»,  кдптб-дчи «множимое», 
кбстю-бчи (кубулткыш) «винительный (падеж).», солы- 
ычы «сменивающий», кем]и-ичи «измеряющий, измери
тель», но: бар-ааны  «идущий», туд-аачы «держащий», 
бер-еечи  (кубулткыш) «дательный (падеж )» ,  кбргуз-еени 
«показывающий. показатель», кдптбд-ддчи «умнож а
ющий, множитель», бил-еечи «знающий».

Допустим перенос: ба-раа-чы, ту-даа-чы, бе-рее-чи, 
кбр-гу-зее-чи, кбп-тб-дбб-чи, би-лее-чи, }ер-лее-чи, аи-- 
Оаа-чы, кол-боо-чы.

§ 109. Если после звука й имеется гласный звук, то 
м переносится вместе с^ним: ка-йа «скала», ко-йон « з а 
яц», та-йак «посох»,  мо-йын «п]ея», ка-йын «тестьл, 
ко-йын «пазуха», ки-иин «зад», ка-йын- «береза», ку-йе 
«моль», ку-йу «зять».

Если согласный й относится к корню слова, то он не 
переносится: кой-лор «овцы», той-ды «наелся», кой-чы 
«чабан», бай-ла «преклоняться перед чем-либо», кай-чы 
«сказитель», jau-ыл «наклониться, накрениться», куй- 
ун  «завидовать», куй-гек «засуха».

Если после й имеется согласная буква, то й остается 
на строке; ай-бы «поручение», ай-ру-уш  «вилы», кои- 
рык «кривой», бай-ры  «квадратный кусок материи», 
бай-рам «праздник», кай-ка «удивляться», куй-ка-ла 
«опалить», сай-ра «веселиться», кай-ра «назад», ой-ной- 
тон «тот, который должен играть», сай-рай-тан «тот, ко
торый должен веселиться», ай-да «гнать», ой-ной-лык 
«поиграем», сый-рык «царапинка, рана», /ай-ра-дыл 
«рассыпаться», ]ай-кын «разлив», половодье».

§110. Двусложные аффиксы переносятся по отдель
ным слогам;

а) аффиксы многократного залога гыла, - гиле,- гула, 
-гу л е ,-  кыла, -киле: тур-гу-ла-ды кдр-гу-ле-ди



. i l

«смотрели», бол-гы-ла-ды  «были», ]ат-кы-ла-ды «лежа
ли», сес-ки-ле-ди  «узнали», ур-гу-ле-ди  «лаяли», ой но- 
гы-ла-ды  «играли»; .

б) аффиксы условного наклонения - гажын, - гежин, 
-гожын, -гджин, - кажын, - кежин: бар-га-жын «если 
пойдет», кел-ге-жин «если придет», бол-го-жын «если 
будет.», кор-гб-жин «если увидит», айт-ка-жын «если 
скажет», кеч-ке.-жин «если переправится»:

в) аффиксы, образующие глаголы от имен, - чирке, 
-сыра: чек-чир-ке «чистоплотничать», чак-сы-ра « сл аб 
нуть, ослабевать»;

г) аффиксы деепричастия предела в будущем - ган- 
ча, - генче, - гончо, - гбн ч б , - канча, - кенче, - кончо, - кон-  
ч б :  бар-ган-ча «все еще идет», кбргбнчд «все ente 
смотрит», jopT-KOH-чо «все еще едет», ]ел-ген че «все еще 
едет рысью», тут-кан-ча «все еще держит», jy c -кен-че 
спсе еще плывет»,

д) аффиксы, образующие причастия возможности с о 
вершения действия в будущем -гадый, - гедий,
- годый, -гбдий, -кадый, - кедий: бар-га-дый  «который 
может идти», кел-ге-дий «который может прийти», кон- 
го-дый  «который может ночевать», кдр-гд-дий «который 
может смотреть», тут-ка-дый «который может держать, 
ловить»;

е) аффиксы причастия иесовершившегося действия 
-галак, -гелек, -голок, - гб л б к ,  -калак, -келек: jQH-га -  
лак «еще не ушел домой», кел-ге-лек «еще не пришел».
тоо-ло-го-лок «еще не считал», кор-го-лок «еще не ви
дел», 1ек-ке-лек «еще не запряг», кеч-ке-лек «еще не 
переправился»;

ж) аффикс глагола -мзыра: ый-ла-мзы-ра, ый-
лам-зы-ра «прослезиться», ку-лу-мзи-рен, кул-ум-зи-рвн 
«улыбаться»;

з) аффиксы условного наклонения 1-го и 2-го лица 
ми. числа -забы с -зебис,  которые имеют стяженную 
форму -заас, - зеес: ал-за-быс, ал-за-ас «если возьмем», 
ал-за-гар, ал-за-ар «если возьмете», бер-зе-бис, бер-зе-ес  
«если дадим», бер-зе-гер, бер-зе-ер  «если дадите».

Если двусложный аффикс начинается с гласной 
буквы, то она может переноситься вместе с конечным 
согласным основы, образуя с ним слог:

а) аффиксы будущего времени - агам, -етен, -отон,

it



-б т б н : бар-ат-ан, ба-ра-тан «тот, который пойдет», кел- 
ет-ен, ке-ле-тен «тот, который придет», кон-от-он, ко- 
но-тон «тот, который будет ночевать»;

6) аффиксы 1-го лица ед числа повелительно-жела
тельного наклоие}1ия -айын, -ейин, -ойын, -бйин: ай-да-
иын «скажу», 1у-ре-иин  «похожу», ко-ро-иин «посмотрю»; 
аффиксы 1-го лица мн. числа повелительно-желатель
ного наклонения -алык, -елик, -олык, -блик: ба-ра- 

лык «пойдем», ке-ле-лик «придем», кб-рб-лик «посмот
рим», ко-но-.гык «переночуем», рртолык «поедем»;

в) аффиксы, образующие имена прилагательные от 
глаголов, -аган, -еген: ча-ба-ган «склонный ездить га
лопом», ту-да-ган «склонный кусаться», ка-ча-ган 
«склонный убегать, скрываться», су-зе-ген  «склонный 
бодаться»;

г) аффиксы -ырка, -ур к е  и т. п., образующие гла
голы от имен: бай-ыр-ка «гордиться богатством», ку- 
чур-ке «гордиться силой;

д) аффиксы -инчи:
уч-ин-чи «третии», тор-тин-чи, торт-ин-чи «четвертый», 
беж-ин-чи, бе-жин-чи «пятый», се-гиз-ин-чи, се-ги-зи-нчи 
«восьмой», он-ын-чы «десятый»;

е) аффиксы принадлежности 2-го лица мн. числа, 
присоединяемые к формам глагола, -ыгар, -игер, кото
рые имеют стяженную форму -аар, -еер, ~оор, ~ббр: 
бар-ган-ыг-ар, бар-га-ны-гар, бар-ган-аар  «уходили 
(вы )» ,  бил-ген-иг-ер, бил-ге-ни-гер, бил-ген-еер  «зна
ли (вы )» ,  бо.г-гон-ыг-ар, бол-го-ны-гар, бол-гон-оор  
«были (вы )» ,  кбр-гбн-иг-ер, кбр-гон-ббр «видели (вы )» ,  
бар-ар-ыг-ар, ба-ра-ры-гар, барар-аар  «пойдете (вы )» ,  
бар-ат-ан-ыг ар, ба-ра-та-ны-гар, бар-ат-ан-аар «пойде
те (вы )» ,  кел-бе-зи-гер, кел-без-иг-ер, кел-без-еер  «не 
придете (вы )» ,  кел-бей-тениг-ер, кел-бей-те-ни-гер, кел- 
бей-тен-еер, кел-бей-те-неер «не приходили (вы)» .

§ 111. Если в слове имеются удвоенные согласные, то 
они могут быть разделены переносом, т. е. один из оди 
наковых согласных переносится на другую строку; чык- 
кан «вышел», газет-тер-ге «газетам», тыт-тар «листвен
ницы», чап-па-ды «не косил», кес-се  «если резать».



П РАВОП И САН И Е СЛОВ 
С ПРОПИСНЫ Х БУКВ

§
1) слова в начале предложения: Совхозтын' ишмек- 

чилери бу сурактарга тдс ajapy эдип 1адылар  (А. А д а 
р о в )  «Все рабочие совхоза обращают особое внима
ние на эти вопросы»; От ло ошкош тилду болгон дежег  
(П. К у ч и я к )  «Говорят, что он был с языком, подоб
ным огню»; ]арт сбзин- айт (Ч. Ч у н м ж е к о в )  «Ска* 
жи правду»;

2) слова в начале стихотворных строк:
Ак булутты ддуп  калган 
Мбн-ку тошту туулардан- 
А к кббуги аьгданган  
Чамал чыкты олордон-.

П. К у ч и я к

«Из вечно ледниковых гор.
Возвышающихся выше белого облака.
Бушуя белой пеной,

ытекает река Чемал»;

3) фамилии, имена и отчества людей; Павел Ва
сильевич Кучияк, Николай Улагашевич Улагашев, Чал- 
чык Чунижеков, Сынару, Мундузак, Чечек, Мерген, Чей- 
неш.

В сложных собственных именах людей каждое ело- 
во пишется с заглавной буквы, при этом они отделяются 
друг от друга дефисом: Мк-Т'амчб/, Малчы-Мерген, Ал- 
тай-Буучай, Ллтын-Туу1ы, Алтын-Чачак, Торко-Чачак, 
Маадай-Кара, Ийт-Кулак, Ортон-Уул, Мундус-Эдоков;

4) клички животных: Тайгыл (собака),  Ак-Т6ш ( с о 
бака),  Эрлен (собака),  Бараксан (кот),  Кбстук ( с об а 
ка), Оскузек  (теленок), /ееренек  (корова),  Индис 
(бык),  Калтарак (лошадь);

5) названия городов и населенных пунктов: Москва, 
Барнаул, Омск, Бийск, Турачак, Майма, Улаган, Куюм, 
Олоти, /аламан, Курай;

6) названия рек, гор, материков, небесных тел: Ка-
дын, Урсул, Чолушман, Башкбс, Бабырган, Адаган, 
Сарлык. Азия, Европа, Африка, Ай, /ер, Кун.

В сложных названиях населенных пунктов, рек,



озер, гор, небесных тел каждое слово пишется с пропис
ной буквы; при этом они отделяются друг от друга 
дефисом; Горно-Алтайск. Кош-Агаш, Кан-Оозы, Кбк- 
Суу, Узнай-Бажы, Ленин-1ол, Кара-Суу, Алтын-Кбл, 
Кара-Кол, Туу-Кайа, Кызыл-Таш, Алтын-Казык. Tatr- 
Чолмон, Эн-ир-Чолмон.

Собственные имена с морфологически оформленны
ми определениями пишутся без дефиса: Туулу Алтай, 
Урлу Аспак, Тытту Кол, Сайлу Кем, Устиги Сайдыс, 
Алтыгы Куюм  (см. § 90, пункт 7 ) ;

Ф
П р и м е ч а н и е .  В сложных названиях морей и океанов, пе

реведенных с русского языка, т. е. кальках, слова талай «море». 
теггис «океан» пишутся со  строчной буквы; Кара талай «Черное 
море», Кызыл талий «Красное море», Ак талай «Белое море», 
Сары талай «Ж ел тое  море». Тымык теи'ис «Тихий океан». Ат
лантический TefTuc «Атлантический океан»;

Ф

7) названия высших партийных и правительствен
ных учреждений и организаций СССР со всеми входя
щими в название словами, кроме слова партия: Совет
ский Союзтыгг Коммунистический партиязы «Коммуни
стическая партия Советского Союза», Профессиональ
ный Союзтардын' Бастырасоюзный Тдс Соведи  «В сесо 
юзный Центральный Совет Профессиональных Союзов», 
Jашдскуримнин' Бастырасоюзный Ленинский Коммуни
стический Союзы  «Всесоюзный Ленинский Коммуни
стический Союз Молодежи», КПСС-тин- Тдс Комитеди 
«Центральный Комитет КПСС», СССР-дин- Верховный  
]аргызы  «Верховный Суд СССР», Советский Черу « С о 
ветская Армия».

В названиях прочих советских, зарубежных и меж-
U  Одународных организации и учреждении с прописном 

буквы пишутся только первое слово, а также имена 
собственные, включенные в состав официального наиме
нования: Jуртхозяйственный наукалардын' Академия- 
зы «Академия сельскохозяйственных наук». Уй улустын' 
телекейлик демократический федерациязы  «М еждуна
родная демократическая федерация женщин»;

8) названия высших государственных должностей 
и высших почетных званий со всеми входящими в назва
ние словами: СССР-дин' Министрлеринин' Совединин' 
Председатели «Председатель Совета Министров СССР», 
СССР-дин' Генеральный Прокуроры  «Генеральный П р о 
курор СС С Р»,  Социалистический Иштин' Геройы  « Г е 



рой Социалистического Труда», Советский Союзтын' Ге- 
ройы «Герой Советского Союза», Советский Союзтык 
Маршалы  «Маршал Советского Союза»;

9) аббревиатуры и сложносокращенные слова: 
КПСС, СССР, МНР, ВДНХ, ДОСААФ , Моссовет, 
Г осплан;

10) названия орденов со всеми относящимися к на
званию словами, кроме слов орден, степень: Лениннин- 
ордена  «орден Ленина», Богдан Хмельницкийдин- о р д е 
на «орден Богдана Хмельницкого», Александр Иевский- 
дин' ордена  «орден Александра Невского», Суворовтын- 
1-кы степеньду ордени  «орден Суворова 1-й степени», 
Кызыл Чолмоннын' ордени  «орден Красной Звезды», 
Иштии' Кызыл Маанызы орден  «орден Трудового Крас
ного Знамени».

Если название ордена, медали, знака отличия за 
ключается в кавычки, то с прописной буквы пишется 
только первое слово а также имена собственные, вклю
ченные в название: «Герой эне»  орден «орден ,,Мать-ге- 
роиня,,», «Праганы 1айымдаганы учун» медаль «медаль 
„За освобождение Праги,,», «Берлинди алганы учун» 
медаль «медаль „За взятие Берлина,.»;

11) названия политических, исторических докумен
тов, памятников искусства, литературных произведений, 
органов печати: Советский Социалистический Республи- 
калардын- Союзынын' Конституциязы «Конституция С о 
юза Советских Социалистических Республик», Совет
ский Союзтын' Коммунистический партиязынын' Про- 
граммазы «Программа Коммунистической партии С о 
ветского Союза», КПСС-тин- Уставы «Устав КПСС», 
Бетховеннин' Тогузынчы симфониязы «Девятая симфо
ния Бетховена», Шопеннин' Баштапкы балладазы  «П ер 
вая баллада Шопена», «Алтайдын' чолмоны» — газета;

12) названия исторических эпох и событий. Улу 
Октябрьский социалистический революция  «Великая 
Октябрьская социалистическая революция», Ада-Тдрдл  
учун Улу \уу «Великая Отечественная война». Париж
ский Коммуна «Парижская Коммуна», 1ебрен Египет 
«Древний Египет», 1ебрен Рим «Древний Рим», 1ети- 
1ылдык jyy  «Семилетняя война».

Названия исторических эпох и событий, не являю
щихся собственными >1менами, а также названия геоло
гических периодов пишутся со строчной буквы: орто чак



«средневековье», феодализм, гражданский jyy  « гр аж 
данская война», экинчи телекейлик jyy  «вторая миро
вая воина», палеолиттин' бйи «эпоха палеолита»;

13) названия революционных праздников и знамена
тельных дат: Баштапкы май «Первое мая», ^̂ й улус- 
Tbiff телекейлик купи «Международный женский день», 
Конституцияныи' куни «День Конституции», Советский 
Черунин' куни «День Советской Армии», Печатьтын' ку~

День печати», 1ен'унин' Куни «Ден

рии», Авиацияныиг куни «Ден
День
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Знаки препинания представляют собой часть гра-'
фической системы, принятой в письменном или печатном 
тексте.

Пунктуац[|я алтайского языка в известной мере они
рается на традицию пунктуации русского языка;' хотя
в пунктуационных правилах русского и тюркских, в том
числе алтайского, языков соблюдаются общие правила,
каждый язык имеет свои особенности в расстановке 
знаков препинания.

После образования автономной области в Горном 
Алтае была , поставлена задача ликвидации неграмот^- 
ностп среди коренного населения. В связи с этим боль
шую работу по созданию учебников, учебно-методиче
ских пособий, по улучшению алфавита, упорядочению 
орфографии и терминологии алтайского языка вели ме
стные языковеды М. С. Канаев (Тощаков), Л. Г. Шабу- 
раков, И. Н. Аргоков, К. А. Бедреев, А. С. Кумандин, 
П. И. Чевалков, В. М. Тырмак, Т. М. Тощакова и др.
В их работах даны нормы пунктуации, .хотя не были
сформулированы пунктуационные правила. И. А. Кас- 
пинский, руководствуясь программами для началы^ых 
классов, в своем учебнике «Баштамы школдордо ойрот 
тилинин' учебниги»' впервые четко определил отдель
ные пунктуационные прйвила алтайского языка. Он осо
бое внимание обратил на расстановку знаков препиня- 
лия при однородных членах с обобщающим словом, при 
прямой речи и в сложных предложениях. Некоторые
' К а  с п и не к и li И. А. Баштамы школдордо ойрот тилиннн' 
учебниги. Новосибирск, 1935.



синтаксические термины, данные И. А. Каслинским 
в указанной работе, впоследствии при практическом

' «  • •применении уточнялись, например, прямая речь— коони 
ярмек (прежний термин) — чике куучын-эрмек, слож
ные предложения ■— чумду эрмектер (прежний термин)
— колболу эрмектер. В этом же году И. П. Дргоков из
дал учебник но алтайскому языку для старших клас
сов*. Он углубил и раснтрил пунктуационные правила, 
которые были даны в учебнике И. Л. Кастп1нского. Им 
сформулированы правила, касающиеся приложений, от
носящихся к личным местоимениям, затем — уточняю
щих членов со словами башка, анчада ла,онын' тоозын- 
да. Автор обратил внимание также на знаки препинания 
в сложноподчиненном предложении, когда придаточное 
предложение стоит внутри главного, например: «JoAdbi, 
Kapatryti киргенде, бис арайдан' таптыбыс. — Бу эрмек- 
те кош эрмек бап1 эрмекти эки башка ]арала. ортозына 
кирди. колбогон колбузы ол ок киргенде деген сос»^

Т. М. Тощакова, опираясь на первые учебники 30— 
40-х годов и используя свой мF^oгoлeтпий опыт по ис
следованию алтайского языка, в 1958 г. выпустила 
в свет книгу «Орфография алтайского языка» (4-е из
дание, переработанное и дополненное), где и спецналь-
иом разделе затронула вопросы пунктуации алтайского 
языка, но отдельные, особенно трудные случаи в этой 
работе не рассматривались.

Основой настояп;его свода правил являются те по
ложения, которые получили отражение в школьны^ 
учебниках по алтайскому языку^ и в «Орфографии ал 
тайского языка» Т. М. Топ1аковой,

2 А р г о к о в  И. И. Грамматика (синтаксис). Орто школдорго ке- 
ректу бичик. Новосибирск, 1935.

 ̂ Там же, с. 27.
 ̂ К у н а е в  М. С. (Тш даков) , Грамматика ойротского (алтайско

го) языка. Улала, 1929; К а с  п и н с к и й  И. Л. Ваштамы школ- 
дордо оГфот тилини»г учебниги; А p r o  к о  в II. Н. Грамматика 
(синтаксис). Орто школдорго керскту учебник; Ш а б у р а -  
к о в  А, Г. Ойрот тилди}г грамматиказы (jaan улустин' школ- 
дорына). Новосибирск, 1938; Т о щ а к о в а  Т. М. Алтай тилди>г 
грамматиказы. Синтаксис (7— 8 к л а сста р га ) . Г орно-Алтай|СК, 
1968; Т ы б ы к о в а  Л. Т., С а т л а е в а  В. Д. ,  Т е п у  к о в  Н. В. 
Алтай тил (синтаксис) 7— 8 класстарга. Горно-Алтайск, 1977; 
С у р а з а к о в а  Н.  Н.,  С у р а з а к о в а  3. С. Алтай тил 5— 6 
класстарга. Горно-Алтайск, 1978.



в  данной работе 4 и 5 пункты раздела <(Обособленпые 
члены», 4-й пункт раздела «Чике куучын-эрмек» подверг
лись уточнению, а остальные разделы «Пунктуации»^ 
даны в более расширенном виде. Уточнены знаки пре
пинания в сложноподчиненных предложениях, когда 
придаточное находится внутри главного; в сложных 
предложениях с союзами деп, эмеэе, айса; в сложно
подчиненных предложениях, в которых придаточное 
присоединено к главному посредством послелогов; при 
развернутых членах, при условной форме глагола на 
-за, -зе, при деепричастных оборотах, при сравнитель
ных оборотах, при прямой речи и т. д. Прежде чем вы
двигать те или иные положения, были проанализиро
ваны конструкции предложений, встречающиеся в худо
жественных произведениях и периодической печати.

За последнее время в алтайском языке наблюдается 
тенденция к усложнению структуры предложения. Та
кое явление, видимо, связано, с одной стороны, с раз
витием самого алтайского литературного языка, с обо 
гащением лексического состава языка, с расширением 
возможностей словосочетания, с проникновением в ал
тайский^ литературный язык колоритных народных вы
ражений из устного народного творчества, с другой 
стороны, — с переводами с русского языка обществен
но-политической, научной и художественной литерату
ры. Всевозможные обороты, обособления, вставные кон
струкции и т. д., встречающиеся в современном алтай
ском литературном языке, возникли до некоторой сте
пени пол воздействием синтаксических норм русского 
языка. Но из этого нельзя заключать, что в синтаксиче
ском строе алтайского языка произон]ли коренные из
менения, трансформировались все основы синтаксиче
ских конструкций. Те изменения, которые наблюдаются 
в синтаксическом строе алтайского языка, являются 
результатом главным образом активизации непродук
тивных и малопродуктивных моделей, которые под 
влиянием внутренних и внешних факторов стали упо- 
1|>ебляться все чаще.

В современном алтайском языке широкое распро
странение получили усложненные конструкции (они 
большей частью встречаются в письменной речи), кото-

Т о щ  а к О Б  а Т. .М. Орфография алтайского языка Горно-Ал
тайск, 1958, с. 79, 82 ’



т. о

()ые и пунктуационном отношении еще не получили чет
кого оформления, и знаки препинания ставились 
субъективно или вовсе не ставилис1». Иногда наблюда 
лось отсутствие знаков препинания даже в тех бес 
спорных случаях, которые уже закреплены в правилах 
действующей орфографии алтайского языка.

С л о ж н о п о д ч и н е н  н ы е п р е д л о ж е н  и я В 
сложноподчиненных предложениях выступают два вила 
средств выражения подчинительной связи между глав
ным и придаточным предложениями. Один средства 
связи, называемые синтетическими, присоединяются 
непосредственно к сказуемому и тем самым состав 
ляют форму сказуемого подчинительной части. К ним
относятся аффиксы.

Средства связи другого вида не присоединяются
к сказуемым, и сказуемое подчиненной части, прпобре 
тает форму какого-либо наклонения. Такая связь меж 
ду частями сложноподчиненного предложения,
связь, не выpaжef^нaя через фо|)му сказуемого, называ 
ется аналитической'’*. К средствам выражения аналитиче 
CKoii связи между частями сложиоподчипспного пред 
ложения относятся подчинительные союзы, послелоги

Наличие синтетических придаточных является спс 
пифической особенностью тюркских, в том числе aniaii 
ского, языков. Подобные конст1)укции тесно сопрнка 
саются с развернутыми членами предложения.

Исследователи тюркских языков в своих работах, 
обрапгая внимание на развитие конструкции предложе
ний, уточнили ряд пунктуационных правил. По их мне 
лию^, отдельные части речи раснщрили свою функцию, 
в частности — послелоги. То же самое следует сказать 
в отношении послелогов алтайского языка.

Большая часть послелогов, утратив полностью или 
частично своп первоначальные лексические значения, 
представляют собой застыв1пие формы имен в резул!.- 
хате частого употребления п функции служебных слов.

Послелоги кийнинде, сокы н да , учун, кроме основ
ной функции, выступают связуюииш средством между 
придаточным и главным предложениями. Например:

«

с См. кн.; «Сопремснный татарский язик> Л\., 1971, с, 103.
7 П е т р о в  Н.  Е.  С л е п ц о в  П.  А,. Б а р а ш к о в  П П Очерк

развития якутского литературного языка в советскую эпоху.
Якутск, 1971 
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Кукуртту jaaiu ддб берген кийнинде, ^албырактарда 
тамчылар суркуража бердилер. Ижимди \етире этпеген 
ичун, киного барбадым. Простое предложение ослож 
ияется причастными оборотами с послелогами тушта, 
тужында, алдында, айас, бойынча. Например: Колхоз- 

ылар блби- jyyp тушта (тужында) jaaiu сабаттагы суу- 
дый уруп ийди; ^чинчи урок башталар алдында линей
ка болгон; Лды1ок ойгонгон бойынча тышкары jyeijpdu
([I К уч .).

■Характерной особенностью послелогон у лам, бери, 
ела, 030 является то. что они в сочетании с причастия
ми требуют от них определенного падежного оформле 
НИИ Например; Аи-дардын' ла куштардын- кемизи де 
С 'йына тен- коргол}ынды кддурип болбогонынан' у лам 
кунуга да бергиледи (Чорч.); S'рении баштаганынаи 
ала Олег общественный иштерди 1илбиркеп будуретен
(Е. К о ш.).

Нели придаточное предложение стоит впереди r.ian 
lioro и присоединяется к нему посредством послелого! 
кийнинде, соггында, учун, оно отделяется от главного 
’.апятой. Например Звонок тын-ырап божогон кийнин 
де, школдын узун коридорында тым боло Оерди 
(П Коч.;; Олор барган сон-ында, Эптешкенов эки бу- 
Оында чак joK отыргышка мылырт отыра тушти
(П. Куч.).

Вытеприведенние предложения не вызывают за 
труднения в расстановке знаков препинания, так как 
каждая часть сложноподчиненного предложения и мое 
свое подлежащее Разнобой наблюдается в случая' 
когда придаточное предложение с указанными послело
гами находится внутри главного. Запятую ставят по- 
[)азному: либо придаточные выделяют запятыми с двух 
cTopo)j, либо запятую ставят тол1.ко с одной сторо
ны, т. е. после послелогов. Если такие придат()чныс 
предложения находятся внутри главного, их следует 
выделить запятыми с двух сторон. Например; Алан, бир 
канча бй бткбн кийнинде, бу иштен- чыгарга сананган 
(Э. Палк.); Кудай-Бергеннин' уйц Ку'}ей, jyy токтогон 
сон-ында, уулдарын ээчидип, ойто Алтайги келип, Аза- 
]алан-га отыра берди  (П. Куч.).

Развернутые члены предложения, выраженные при
частным оборотом с послелогом, в отличие от придаточ
ных предложений, запятыми не выделяются. Например;



]аан joTKOH болгонынан' улам столмолор сайын улал- 
ган эмиктер арай ла узулбеген.

В простом предложении причастные обороты с 
аффиксом на -арга (с вариантами) обозначают обстоя
тельство цели и от остальных членов предложения не 
отделяются запятой. Например; Айдын' ары janbi кан- 
дый будумду болгонын билерге советский ученыйлар 
автоматический межпланетный станциялу космический 
ракеталар божоткон; 1алку иш этпеске шылтак бед- 
реер, курсак ичерге озо келер (Кеп сос ).

В данной работе приведены отличительные особен
ности сложноподчиненных предложений по сравнению 
с простыми развернутыми членами предложения
(см. §§ 1 7 - 1 9 ) .

У с л о в н а я  ф о р м а  г л а г о л а .  Условное наклоне 
ние образуется при помощи аффиксов -за, ~зе, -гажык, 
-гежин, которые присоединяются как к положительной, 
так и к отрицательной основе глагола. Данная форма 
обычно обозначает действие, являющееся необходимым 
условием для совершения другого действия. Наряду 
с вышеуказанными встречаются своеобразные конст
рукции, в которых условная форма глагола от осталь
ных членов предложения не отделяется запятой. На
пример: Карыыр jo6uHde кижини качан да болзо чык- 
кан-бскон jepu кычырып \ат; Алты jau n y  уулыбыска 
Арбачыны кудалаза кайдар (П. Куч.); Тднде болзо
уйку joK, туште болзо амыр joK, турген-тукей барып
jaTTU (А. Б. I).

Д е е п р и ч а с т н ы е  о б о р о т ы .  В синтаксическом 
строе алтайского языка деепричастные обороты зани
мают значительное место, обладая широкими возмож
ностями функционирования. Деепричастие, обозначая 
побочное действие по отношению к главному, в основ* 
ном выступает в роли обстоятельства.

В правилах расстановки знаков препинания при дее
причастных оборотах, не нарушая сложившуюся тради
цию письма, мы опирались на интонационный принцп;;. 
При деепричастии или деепричастном обороте, находя
щемся в середине предложения, запятая ставится с од
ной стороны, т. е. после деепричастия или деепричаст
ного оборота. Например; Изу кун бийик кырдан' кдду- 
рилип келеле, длон-доги чалынды ]алап ийди (Л. Кок ),
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Jaffbic ла уренчи den кушкаш чыйкылдап, ары-бери
учуп jypdu (Чорч,).

Если деепричастные обороты имеют свое самостоя
тельное подлежащее, то .они выделяются запятыми 
с обеих сторон. Например: Суунын- 1аказында эи-чейип 
калган тыттыи- сок jafruc куу сырсак будагында боро 
куук, котызы бултан'дап, jatrKbiJidada эдип отырды- 
(А. Ад.) ;  Учы-учында кара айу, чагы чыгып, ]обожый
берди (Чбрч.).

З а п я т а я  п р и  о б о с о б л е н н ы х  ч л е н а х  
п р е д л о ж е н и я .  Обособление как определенный син
таксический прием относится к одному из неразрабо
танных вопросов синтаксиса алтайского языка. В свя:5И 
с этим обособление вызывает значительные трудности 
не только в практике письма, но и в теоретическом пла
не. В алтайском языке так же, как и в других тюркских 
языках, обособление связано не только с принципом 
смыслового выделения отдельных слов и словосочета
ний при помощи интонационных
шением твердого порядка слов

средств, но и с нару- 
в предложении*’. Этот

процесс сводится к тому, что определение и определяе
мое меняются местами. Например; Тулку, тумчугы суу- 
рейип калган, бисти ajbiKTan турды; Кара, соокко тон-уп 
калган, Байрамканын- кожон-ын узак тын-дап клеетти 
(Л. Кок.). Ср.: Тумчугы суурейип калган тулку бисти 
ajbiKTan турды; Соокко тон-уп калган Кара Байрамка
нын' кожон-ын узак тын-дап клеетти.

В настоящем издании отмечены также случаи упо
требления сравнительных оборотов в предложении. Рас 
становка знаков препинания при этих оборотах зависи." 
от их функции в предложении.

Такие знаки препинания, как запятая, тире, точка 
с запятой, двоеточие, многоточие и т. д., в строе любого 
языка несут определенную с.мысловую нагрузку, являт 
ются такими средствами письменной речи, которые точ
нее и ярче показывают изложенную мысль.

Тире чаще всего используется в алтайских поговор

*См. Д м и т р и е в  И. К.. Грамматика башкирского языка. А\.— Л..
1948, с. 233— 234; С а б и р о в  К. С. Знаки препинания в татар 
сном языке. Казань, 1956; А т е  н о  в Ш. Обособление как грам

матическая категория в тюркских языках. — «Советская тюрко
логия». Баку. 1971, вып. 3, с. 84.



ках, пословицах, песнях, героическом эпосе. Это, види
мо, объясняется тем, что народные крылатые выраже
ния сжато и экономно передают смысл высказывания. 
В усилении значительности содержания или эмоцио
нальной окраски предложения в устной речи важная 
роль принадлежит интонации, а при пусьме — тире. 
Например; /амызы иолзо — кичинек, бойы дезе  — чу- 
меркек; Саьгыскан кбзи —  секте, нам казн — тордд, 
/алку — айылзак, juKiiibi — буурзак и т. д.

Т О Ч К А

§
ложения, как полного, так п неполного. Например 
Туштеги изуге чыдашпай, сындарда серуунденип jar- 
кан эзин бзбккд тужеле, чечектерди араайын-араайын 
jauKaean айас japtiM униле кожон'доп-кожон'доп, меке- 
леген кепту олорды уйуктадып салды (К. Толос.).

— JepuHTHeH- качан келдиьг? — Кече. — Кемле кожо 
келдин'? —  Энемле.

§
Je

ж  ^  I  ^  m •

(если с них начинается еле
дующее самостоятельное предложение). Например: 
Бистин' аймакты/г jepuH ончозын айланып келигер. Je 
Аза-Jалан'дый jaKuwi jepdu таппазыгар (Н. Куч.) Кол- 
хозчы Торколоева Тойчы алтан jauiTaH- аткан. ]еэм еш  
ле ого jyyKTan, ja3an куучындашсагар. ол jaiuTUH' кабор- 
тозын алып аларыгар (П. Куч.); Эм тургузи бис бас- 
тыра койлорды кыш тбрбдбрине кбчурип болбодыс. Не- 
HUhT учун дезе бу ишти будурерге бис белен змее.

§3 .  Точка ставится в конце номинативных предложе
ний. Например; Кус. Агаштын' бури саргарып, тен-ери 
бороро берди. Тун. Очуп бараткан костор Kaa-jaa тырс 
эОип }аткылайт. Кинотеатр «Урсул».

§4 .  Точка ставится в конце побудительного предло 
жения, если оно произносится без восклицания. Напри
мер: Берилген таскадуны будурип салаар. AMbip-3H4ij, 
бистин- ижисти амыргыдый унин-ле мактазан-, ыраак- 
тагы нбкбрлбристи ырысту jypyMce кычырзан-.



З А П Я Т А Я

1. ЗАПЯТЫЕ ПРИ О Д Н О Р О Д Н Ы Х
ЧЛЕНАХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

§*5. Запятая ставится между однородными членами 
предложения без союзов. Например; /ылу тун кырлар- 
ды, дэбктдрди билдирбвстеи- буркеп ийди; Алтын. м6- 
н-ун, jec \азалдар музейде коп болгон.

#

§6 .  Запятая ставится мем<ду осложненными одно
родными членами без союзов. Например: В. И. Ленин- 
нин' ады-'10лы Улу Октябрьвык jetrysiue. ишкучиле 
1аткандардынг кулданыштаи- ла национально-колониаль
ный базынчыктаьг ]айымдалганыла, телекейлик соци
алистический системаныуг тыи-ыганыла, колониализм- 
нин- 1айрадылганыла бек колбулу. Кара кумдус ббру- 
гин калказына салып ийди, кара болот 1ыдазын кары- 
зына jbudbipbin алды (АБ, I II ) ;  Сбоктин' уйезин таппо'-, 
сбстин' учурын билбес немеле не эрмектежедин- (Укаа 
сд с ) ;  Бистин' Тбрблис керегинде санаалар советский
улуска коп 1еи'улер экелген, каикамчылу керекке кычыр- 
ган; Онын' эмди билерге jijpeeHu бу joKiy батрак орус, 
казах, татар, алтай ла онон- до бскб улус нении- учун бир 
вириккилеп, айыл-jyprbiH. бала-барказын таштап, бай- 
кулактын', кам-'1арлыктын' баштаган бандиттерин колдо 
мылтыкту истежип, канча соокко TOtryn, канча jaH-мыр- 
га бткилеп 1ургендери болды  (П. Куч.).

§7 .  Запятая ставится между однородными членами 
с повторяющимися разделительными и соединительными 
союзами та..та, бирде...бирде, эмезе...эмезе, да...да. 
Например: Кузуктап барган уулчактар куун-куч joK 
клееттилер. Олор та коркышту арыгандар, та кузук тап- 
паганына кемзинип тургандар; /алаьгдарды буркеген 
1узун-базын dtrdij чечектер де, jaH'bi-jaH'bi ла бурлери 
элбиреп !айылган агаштар да, эбире кырлар да — ончо- 
ш  сергек ле амок {.Л. Ад.);  Кайчыныи- топшуурынык 
кылдары бирде эркелу куулеп, бирде агаш бажына 
соккон joTKOHdbu'i куркуреп турды (С. Сур.); Салкын 
бирде тын-ып, бирде араайлап турды: Сына руны эмезе
бууп, эмезе отко бртбп олтурерин ]ен'елери ассынып 
тирдылар, учында оны сурекей кыйнап блтурер деп jon- 
т 'UtruAep (Чорч.;.
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§8 .  Запятая ставится между однородными членами, 
соединенными противительными союзами Je, а. На
пример: Шофердын' ижи уур, }в 1илбулу; Областной парт- 
активтин' }уунында турушкандар колхозтор ло совхоз- 
тордын' jatrbic ла jeduMdepu керегинде эмес, je  jeduK-
пестери де  керегинде куучындйгандар; М ундусов Ja-
лааны арбай ла берди: «1ок, ]алаа, мен ол керекти 
тегин  ̂артырбазым! Колхозко бир де  joA oaoh" чаппаган, 
а бойына эки jed een  обоо тургузып алган (К. Тблос.);  
Бистин' jep  байлык, je  эмеш соок.

§9 .  Запятая ставится между парными однородными 
членами, которые в свою очередь соединены союзом 
ла. Например: Советский улус jaAUH-dapda ла заводтор- 
до. шахталарда ла рудниктерде эрчимду иштеп jaT: 
Биске мынан' ары }урумле колбулу болуп, 1акшыны ла 
щманды, jatrbiHbi ла эскини ылгаштырып турар керек; 
Озодо бичик билбес алтай улусты 1айзан'дар ла байлар, 
камдар ла japAbiK4biAap коп катап тдгундегендер.

§ 10. Запятая ставится между однородными глаголь
ными сказуемыми, имеющими общий вспомогательный 
глагол. Например: Э(гир кирип калган, оромдо оттор 
суркуражып, имдежип турды; Аттар соокко чыдашпай. 
кулактарын кызынгылап, Tom' 1ерге кьцырада баскы- 
лйп, сулуктарын кылырада чайнангылап, бышкыргы- 
лап, баштарын кекигилеп турды (А. Ад.);  Кажы алмар- 
га канча тонна аш бадатанын K ojo4bi jaKuibi билер. 
Онын" учун ол санаазында 6bijbiA2bL аштыи" текши беске-
зин чотоп, туку качаннан- бери таныш кара jaan сомок- 
торды ачып турды (А. Ад.)

П р и м е ч а н и е .  Следует различать однородные сказуемые
с общим вспомогательным глаголом и деепричастные формы
на -ып^ -ЦП, перешедшие в разряд наречии, ср.: }аан порт кур-
куреп, курсулдеп турды; Шляпалу кижи мен jcap лаптоп ко
ру п турды,

§11. Запятая не ставится:
1) между двумя однородными членами, связанными 

соединительными союзами ла, ле, ло, лб  или повторяю
щимися союзами эмезе, ол эмезе. Например: Кенетийин 
эжикте эр улустын' ундери ле аттын' бышкырып ийгени 
угулган (Л. Кок );  Ол ло дйдбн' бери 6ско суугуштар-
дый ок сууда 1уретен куш болуп буткен ан~ыр агаштынг 
кдн-дбйине эмезе ташка уйалап турар болды  (И. Коч.)’;
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Кайаныьг алдында кдрунип ле келген солдат Эр^иненин- 
огына длтуртип эмезе шыркаладып турды (Л. К о к ) ;  
JaH-bL сос угуп алгаи-да, онык учурын japran беригер  
деп, jaan улустан- сура эмезе сдзликтен' кор;

2) перед последним однородным членом, если он 
1’.рпсоедннен к остальным членам посредством сосдннн 
тельного союза ла. Например: Бир катап Куу, Чортон 
АО Рак кошту абра апарар дешкиледи (И. Кр ); 
Н У. Улагашевтин' ан- артык чдрчбктбри «Алтай-Буучай», 
«Алып'Манаш», ^Кбзуйке», «:Ак-Тайчы», «Малчы-Мер  
ген» ле онон- до бскблбри болуп juT; Алтай тилдин' кеер- 
кедимду ле оду я д у  эп-аргалары — эпитет, метафора, 
тун'дештиру ле онон' до бскблбри:

3) между неоднородными определениями, так как 
указанные определения характеризуют предмет с раз-

. ных сторон. Например: Курку реп \аткан суунын- ээн 
japadbinda jetruA чан'кыр ыш суунчилу jaiibiAa берОи 
(Л. Кок.); Калын- {ьиитын- }аказында шарлаак кара суу  
акты, таш \акалу japadbinda канык тозы аныл турды
(Ч. Чун.);

4) между однородными членами, связанными непон- 
торяющимися разделительными союзами эмезе, ол эмезе, 
айса, айла, которые указывают на взаимно исключаю
щие отношения однородных членов. Например: 1алкын- 
ду  кунде акта турган jahrbtc агаш.тын' тбзине, обоого, 
je ru p e  бутпеген ол эмезе ]емирилип калган туранын' 
jaHbina турарга japa6ac; Бу тужында тыттын- чобразыла 
{'апкан айылдын' устинче кандый да неме бадырада ман'- 
таганы ба айса тоголонгоны ба угулды  (П. Куч.); Чум- 
ду «кружевага» кандый бир чымыл ба айса кбгббн об 
учуп келеле, болгобой отырып ийгенде, ол онон- айрылып 
болбой турганча, ]бргбмбш тузакка илинген «ан-ына» 
тургуза ла jedun келетен (М. Мам.);  Сыгырган божо- 
нып болбозын билип, суме бедреди: «Тулку, сен кыр- 
дын" КЫЗЫЛ тулкузи бе айса арканын' ак тулкузи бе?  
(Чбрч.); Акыр, 030 баштап агаш.тын' бажында каруул- 
чыкты адар ба айса jan'bic jepde бой-бойына кулуктер 
болуп турган куртуктерди адар ба деп отырганчам, бас- 
тыразы jep  сайын учкулай берди  (И. Шинж.); Эмди 
кайда да '^урзеи". городто бо айла ';уртта ба, сеге суре 
ле бичикчи, 1алакай, иштен-кей алтай уулдар ла кыстар 
туштажып турат (Л. Лд.).



II. З А П Я Т Ы Е  П РИ  П О В Т О Р Я Ю Щ И Х С Я  С Л О В А Х

§12. Запятая ставится между повторяющимися сло
вами для указания усиления значения действия, для 
обозначения большого количества предметов, явлении 
и т. д. Например: ]антык-Курт 1угурип барадала, rijijH- 
чилу-суунчилу санаалар сананат: «Улусты керик деген  
тдгун, тбгун! Улусты кыйгас деген  —  тдгун, тогун» 
(К. Толос.) ;  Кайдаар ла кдрзбн' — койлор, койлор.

П р и м е ч а н и е .  Если .между повторяющимися словами встре
чается усилительная частица, то запятая не ставится. Напри
мер: Кайдар ла кдрзбн- — койлор ло койлор.

III. З А П Я Т Ы Е  В С Л О Ж Н О М  П Р Е Д Л О Ж Е Н И И

А- Союзные сложные предложения

1. Сложносочин^ные предложения
4

§ 13. Запятая ставится в союзных сложносочинен
ных предложениях:

I )  когда простые предложения в составе сложно
сочиненного предложения соединяются противительно- 
сопоставительными союзами j e ,  дезе, а. Например: Зне-
311 арбанып, Карабаштын' 1ылан'аш арказына эки катап 
алакандады, je  Карабаш унчукпай, ажып бараткан кун- 
HUhT чогына кызара берген элбек '^алаи-дарды ла кдгбл- 
тирим арканы ajbiKTan турды (Л. Кок.); Ол катап ла 
бажын араай дрб кддурип, кдзндк jaap кбрдт, je онын'
кбзине не де кбрунбейт (Л. Кок.); Бир канча {ылдар  
мынан- 030 бистин' колхоз кичинек болгон, эмди дезе ол 
область ичинде бай ла jaan колхозтордынг бирузи, Са- 
найдыьг нбкбрлбри суунын' japadbinda тужине ле тебек 
тепкилейт, а ол дезе изу кунге куйуп, одын томырат 
(С. Сур.) ;  Он-он беш jbu мынан- пзо алтай врачтар 
тоолу ла улус болгон, а эмди олор ник-joK кбп, мынан^
ары там ла коптоор;

2) когда простые предложения в составе сложно
сочиненного предложения связываются повторяющимися 
разделительными союзами та...та, б и р д е ... бирде, эме- 
зе...эмезе. Например: Эртен та кар jaap, та jaaui jaap; 
Мбрбйдб jetryHu та Эркеш алар, та Саду алар. Солун 
кижиле HajbtAaMbin, ого урениже ле берзен', оны эмеэе



дскб шике кдчургилейт, эмезе ол илуп калат (М. Г.); 
Майма jaap куманак jyyp  итке эмезе 8-чи классилн 
уренчиктери барар, эмезе 9-чы класстын уренчиктериба- 
рар; Кичемкейдин' кбзине бирде бойынын' школго браат- 
каны чокум кдрунип келет, бирде дезе кара дн'ду japaui 
сумказы кдрунип келет (Л. Кок.)'^^

П р и м е ч а н и е .  В сложном предложении с неповторяющимся
союзом эмезе и сосднните*1 ьным союзом ла запятая не ста 
вится, если части сложносочиненного предложения имеют о б 
щин второстепенный член. Например: Teirepiide кара булуттар 
ары-берч ]ылыжып jar. Striipde коркышту \откон болор эмезе 
jaatti jaap (Ср.: Мен барайын, эмезе сен бар); Чыгар тушта 
эмдиги балдардын' сыны, 100 jbiA мынан~ озогызына корд, орто 
тооло I сантиметрге узун ла бескези 300 граммга уур  болот 
(А Ч );  Ьу кожок'нын' сбстбри japaiu ла учуры бийик (А. А д .) ;

3) когда простые предложения в составе сложно
сочиненного связываются посредством союза дезе, 
имеющего присоединительное отношение. Например: 
/акилы jepdu бийлеп отырарга Кудай-Берген тдгунде- 
ген, камдар дезе байга болужып, бистерди коркыткан 
(П. К у ч ) ;  Тумчугы сууда, куйругы дезе \аратта
(Табышк.);

4) когда простые предложения в составе сложносо
чиненного связываются посредством союза айса^. На
пример: Кучим jerneU барды ба, айса улус менен- бдкд 
болды ба? Сени ишке энен- ийди бе, айса бойын- кел- 
дин- бе?; Кадынныьг ол ^анында кайнын- japa6adbi ба. 
айса калык-joH }арабады ба?  (Л. Кок.).

2. СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
СИНТЕТИЧЕСКОГО ТИПА

§14. В бессоюзно-сложноподчиненном предложении 
придаточное предложение отделяется от главного запя
той:

1) если придаточное предложение стоит впереди
главного:

а) сказуемое придаточного предложения выражено 
причастными формами настояще-будущего времени 
-ар+да, -ерт де, - галак +та,-гелек^. те н настояихе-про- 
шедшего времени на-ган“^да, -ген  ̂ де. Например: Тогус

9 Союз айса может выступать в значении вводного слова (см § 4 7 ) .
1П



кажын

кат торко тонду мен тои-уп тургамда, дзбктб (ылан-аш 
эмеген канайда \ады не? (Табышк.); Ийтке тепши са- 
ларда, ыркыранды  (Кеп сос ) ;  Айас кундерде Карабаш 
ла Койло тышкары туранын- устинде конгылаганда, 
олор кажы ла {арык 1ылдыс керегинде бой-бойлорыни 
куучындап туратан (Л. Кок.). Бозом киргелекте. ке- 
линдер уйларын саарга айылдан' чыктылар; Алан
чибн'дбйгб !еткелекте, {ан'мыр уруп ийди (Э. П ал к ) ;

б) сказуемое придаточного предложения выражено 
деепричастными формами на -ганча, -генне, -калы, ~ке-

-кежин. Например; Куйдын' эжигине бира
ла, Алан адын кийдирип болбой турганча, ээр-токумы, 
артынган арчымагы —  ончозы jaaiuKa ддб берди  
(Э. Палк.);  Чбйгбндб чай кайнаганча, ан'чынын' jypedii
токтобой турды (П. Куч.); Онын- бу jepdetr баргалы, 
бир \ыл болды; Кымый институтты божотколы, беш jbiA 
дтти; Эр-Лдучак кбруп тургажын, ак айастын' ак туманы 
jep устине тужуп калтыр (Эпос) ;  Менин- адым '{елге- 
жин, сенин- адын- кожо '\елет (Кожон');

в) сказуемое придаточного предложения выражено 
глаголами в условной форме на -за, -зе. Например: 
Бу неделеге чыгара jaaui 1аабайтан болзо, блдн'исти он- 
чозын jyyn алар эдис; Кос кббркий кбруп те турза, ко- 
гуске илинбей турган да (Кеп сос ) ;  Устн ]алтыркай да
болзо, ичи 1ыл1ыркай (Кеп сос) .

Когда к главному предложению относятся два или 
несколько придаточных, то запятая ставится после 
каждого придаточного предложения. Например: Кбстб- 
ринин- 1ажы кургаганда, караи-уй jypyM japbteanda, кату 
jypijM кдргбндбр Ленинди кожон-ында мактадылар 
(П. Куч); Japaui jac келерде, кушкаштар айландыра 
кожокдоордо, ajesuHUH' айткан куучынын Кепшеен ке- 
рекке бодобой, агаш айылдан' кыйып, ак 1алан'га \угу- 
рип барды  (Чорч.); Уйкудан' улус тургалакта, аркада 
кууктер ойгонголокто, айылдардан' ыш чыккалакта, коп 
кузун'ичектердин' табыжы угулды  (Чорч.); Ары кбрбло, 
ойто кбргблбктб, кыйгы jaн'ылгaзы 1ылыйгалакта, jep- 
телекей силкине берди  (П. Куч.); Ынаарлу туулар кб-
рунбей де  турган болзо, чакпынду суулардын' табыжы 
угулбай да турган болзо, je  менин' '}урегим тбрбл Алтай-
ымда.

П р и м е ч а н и е .  Если два придаточных условия, имеющие
общий второстепенным член, соединены неповторяющимся сою -



зом эмезе, между ними запятая не ставится Напри
мер: ^Деп» деген колбоонызы \ок нике куучынпыи' узуктелген 
jepunde бир де токтой тужер темдек joK болзо эмезе тире, за-
пятой ло эки точка турза. авгордык cncropUHUir 'жи {аныиа 
тире ле запятой тургузылар

Когда придаточное предложение осложнено усили- 
тсмьно-ограничительной частицей (ла, ле, да, д е ) ,  кото 
рая находится после сказуемого придаточного, то запя
тая ставится после частицы. Например; Улустар кбргб- 
локтб лд, м ы и ак качалы; Броневиктин' бирузи jyyKTan  
келерде ле, \уучыл Андрей Крутов туруп келеле. коле- 
сонын' алды jaap граната чачып ийди (Л. Kofi );

2) если придаточное предложение стоит в серединс 
главного, сказуемое которого выражено глагольными 
формами. Придаточное и главное предложения имеют
(?ощее подлежащее. Например: Ол маргаанда улусла
курешкенде, ончозын je H 'u n  чыгат; Бойынын' кожоичин 
койчылар, (ылкычылар кайда ла (урзе, ]аантайын ко- 
л'юн'догылайт (J Кыд.);  Мыклат кажаандарды тудуп 
божозо ло, Казак-Уулла кожо JuHjunuH' туразын тургу- 
зып берерге турган (Л Кок.) ;  Адарулар ачыркаганда, 
бой-бойлорынык канадын кыркып койот; Аткыр балОар- 
га соктырганда. ыйлабайтан; Any ачынганда, кижиге 
табарат.

(1 р и м е ч а U и . Отдельные конструкции имеют переходный 
характер между членом предложения и предложением, от эп--
10 зависит и расстановка знаков преиинания. Если одиночная 
причастная форма на -ган-\-да / /  -ген-\-бе находится рядом со 
сказуемым и является членом предложения, указывая на при
чинно-временные отношения, то запятая не ставится Например: 
Лйу кижиге ачынганда габарит

§15.  В сложно[юдчиненных предложениях придаточ
ное предложение выделяется с обеих сторон запятыми:

1) когда придаточное предложение находится внут
ри главного. Например: Карабаш, улус кбргблбктб. чоч- 
колорды Калбайчы эмегеннин' маалазынан- чыгара су- 
рерге сананган, je эмди анайда эдерге орой болды 
(Л. Кок.);  Рядтардын- ортозын, кбп блбн' бскблбктб, 
Kij6ypedep керек; Кичемкей, кун кырдан' кбдурилерде 
ле, ойгонгон (П. Куч.); Карчага, куулелердин' канат- 
тарынын- тызырашкан табыжы ыраганча, эмеш амырап 
алды (А, Ер,) ;  Кара-Кемнин' улустары.кун кырдан-аш- 
Щ ла, айылдарынанг чыкпайт (Б. Ук.) ;  Байрам вагонына. 
эшелон кыймыктанып ла jadapda, \угургенче jeTTv



2) когда придаточные времени, находясь внутри 
главного, уточняют, конкретизируют обстоятельство 
времени главного предложения. Например; Озогы пак
та, качан эмдиги каргандар энедеи' чыккалакта, эмдпги 
кайыьгдар чагал кемине 1еткелекте, эки-]аьгыс атка мин- 
ген, jKu-jaH-bic уй сааган, эки-1ан'ыс :1чки-кой азыраган 
эмеген-ббдгдн улус ]уртаган (Чорч.) ;  Бир кун экирде, 
качан айылдын- ээлери покостон' }ан-ы ла келеле, уйде  
казан азып, шакпыражып турарда, Лрина тышкары jaut 
длби'нин' устинде отырган (Л Кок.) ;  Тунде, качан улус  
уйуктай бергенде, Кара улустардык ортозына кьита- 
лыжып конуп алала, эртен тура улусла кожо шике тен 
чыгып, ойто \ук ле эи-ирде келип турган (Л. Кок.)\ Бир 
катап, качан Владимир Ильич эки неделеге Швейцария- 
га }оруктаарга шыйдынып турарда. мен ого келген лите- 
ратураны, почтаны ла газеттерди кайдаар ийетенин jori- 
тджбргб келдим (Бонч-Бр.) ;  Бу кар калын' да болзо, 
айла кун чыгып ла келзе, jan эдип калар (Э. Палк.).

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С СОЮЗАМИ

§ 16. Между частями сложного предложения ставит
ся запятая:

1) если придаточные присоединены к главному пред
ложению союзами оныи' учун, онон'* улам, HeHutr 
учун дезе. Например: Сен меге нак нбкбр болуп турала  ̂
ырай берген', онынг учун мен сеге коркышту ббркдгбм; 
Канча кундерге улай jaamrap 1ааган, онон' улам Повол- 
жьеде кбп суулар japadunatr ажып, эбире деремнелерге 
ле кыраларга jaan кором]ы }етирген; Бис ырысту бйдд 
}адырыс, ненин- учун дезе бистин' ороондо коммунизм 
тбзблип jaT; Ол кижи, japr ла, начальник туру, ненин' 
учун дезе ончолоры оныи' айтканын тын-дай бергиледи
(П. Куч.).

#

П р и м е ч а н и е .  Союз HeHutf учун дезе, выступая в сокрашен- 
ном варианте, близком к придаточному предложению (не оезе  —  
«если скажет: почему»), обособляется, например: Качан да 
мында улус база куртук сакыган болор, не дезе, куртуктердин- 
ойноп турган jepunefr ыраак ]0К таш манакай турди 
(И Ш и н ж ) .

2) если придаточное предложение присоединяемся 
к главному посредством союза деп и находится впереди 
главного. Например: Озуп^чыдап алзам, кыйалга }0к



космонавт болорым деп, кажы ла уулчак куунзейт; Бис- 
Tutr угыбыс качан да ббркбшпбс najbuap эди деп, бал- 
дарысты уредели  (Чорч.) ;  Очы бала су-кадык, ббкб 
болуп бзбтбн деп, карган эмегендер, байла. чын айткан- 
дар (Л. Копт.);  Бугун jaKiubi кино болор деп, балдар 
клубтын' jaHbinda куулежип турды; Одорлу jepse кбчбр 
деп, Ай-Каан ончо улузын ла бастыра малын шакпы- 
ратты (Чорч.) ;  Ченемел бткурзин деп, ого ончо аргалар
берилген.

Когда прмдаточпос предложение, соединенное с глав
ным посредством союза деп, находится внутри главного^ 
то занятая ставится после союза деп: а) в таких конст
рукциях части сложного предложения выступают теснсг 
спаянпы.ми. Например: ]арым ай кайра уйды бозуга 
эмизип салган', тужине ле ойногон' деп, энези Пайскан- 
ды тарыска чыбыкла сабаган (Л. Кок.) ;  Энем Петрды 
келзин деп, улус ажыра айттырган; Мен сени бистин' 
айылга келер болор деп, тегин jepze сакыган эмтирим; 
Мыны мен jacTbipa керек деп, слерге кече 1'артаган ]ок- 
пом; б) обе части сложного предложения имеют общее 
подлежащее, например; ^ч-тбрт айдын' бажында ойто 
келерим деп, карындажыма письмо бичидим.

П р и м е ч а н и я :  а) в сложноподчиненных предложениях посл^ 
беп запятая не ставится в тех случаях, когда придаточное 
предложение непосредственно примыкает к сказуемому главно
го предложения. Например: Карый бббгдн бу керекти кемге д е  
]арла6азын деп сураган (С. Сур.) ;  Статьяны кычырган улус 6tf 
\едикпестер керсгинде, олорды канайда {оголторы керегинде 
бойлорынын- шуултезин бичипр деп иженип турум {А. А д . ) ;

б) в сложных синтаксических конструкциях с глаголом де- & 
формах дежет, дедп, дештп запятая не ставится. Например: 
Эртен колхозчылардын- \ууны болор дежет.

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ '
С ПОСЛЕЛОГАМИ

§17.  Если придаточное предложение стоит впереди 
главного и присоединяется к нему посредством после
логов кийнинде, унун, сайын, то придаточное предложе
ние отделяется от главного запятой. Напри- 
^lep: Звонок шын-ырап божогон кийнинде, школдын' 
узун коридорында тым боло берди (И. Коч.);  Ат арып, 
кедерлеп, токтогон ло сайын, боочы кыскарбай, там ла 
узап турган немедий билдирет (Л. Кок.) ;  Эн-ир там ла 
койылган сайын, табыштар эмештен' 1ылыйып, эбире



тымып турды (Л. Кок.) ;  Карабаш орус тилге 1акшы 
урене берген учун, онон' коп балдар болуш сурап тура- 
тан (Л. Кок ); Машина келбеген учун, мени фермага 
моторист Эдип ийдилер (И. Шинж.) .

Главное и придаточное предложения могут иметь 
одно подлежащее. Например: Аттар так jepee 1еткен
кийнинде, катап ла мангтагылапбараттылар {Ср.: Аттар
так jepee '{еткен кийнинде, олор катап ла ма1гтагылап 
бараттылар): Кижи эр болуп буткен кийнинде, ээрли 
атту, чечен мылтыкту болотон (Ср.: Кижи эр болуп бут
кен кийнинде, ол ээрлу атту, чечен мылтыкту болотон), 
Сыпсык адазынынг \албак кайыш курын !ылыйтып сал- 
ган учун, оны эн-ирге jeTupe бедреди {Ср.: Сыпсыкада- 
зынын- \албак кайыш курын \ылыйтып салган учун, ол 
оны эн-ирге jerupe бедреди)

§ 18. Если придаточные с послелогами кийнинде, со- 
И'ында, учун, сайын находятся внутри главного, то вы
деляются с обеих сторон запятыми. Например: Кара, 
аттар сууны ичеле, ойто двор jaap барган кийнинде. 
амырзынып уйуктай берди, Алан, бир канча дй дткдн 
кийнинде. бу шитен' чыгарга сананган (Э. Палк.);  Ку- 
дай-Бергеннин- уйи, Kyjeu, jyy токтогон сон-ында, уулда- 
рын ээчидип, ойто Алтайга келип, Аза-/алан'га отыра 
берди  (П. Куч.);  Кара-Туу деп \урттын' улузы, митинг 
божогон кийнинде, айылдары сайын тургуза ла jan6au, 
бой-бойлорынын' ортозында блааш-тартышту куучынды 
узак откурген (J. Каинч.); Керектин- коомойын ол, кун- 
дер бткбн сайын, там ла \арт сезип турды.

§ 19. Если придаточные с послелогами кийнинде, со- 
ггында, учун, сайын уточняют, конкретизируют второ
степенный член главного предложения, то они выделя
ются с обеих сторон запятыми. Например: Туште, кал- 
ганчы урок божогон кийнинде, кем де чаазынга jaan 
пыймалу кушты !урайла, булавкала Степаннын- тоны- 
нын- кийин 1анына кадап салган (И. Коч.),

П р и м е ч а н и е .  Следует различать придаточные с послелога
ми кийнинде. сон-ында. сайын, учун от развернутых членов про
стого предложения:

а) развернутые члены предложения, выраженные распрост
раненным причастием с послелогами тушта, тужында, алдын- 
da, бойынча, айас, запятыми не 'выделяются  Например; Ажй- 
нар тушта эрмектенбе: 1ут €олор алдында менин- колы-буды.» 
сынган немедий сыстайт; Бору суунген бойынча 1арым-Кулак-



Ты jundy карынла кожо jyda салып ийди (Ч. 4>п .) ;  Jyyma fjy 
сындардын- малныларын элчилеген айас \ерлер кдруп jypyM
(Э. Палк.).

Хотя конструкции с послелогами тушта, тужынОи, алдында 
имеют свое подлежащее, они не являются предложениями, так 
как послелоги тушта, тужында, с^дында  не потеряли своего 
(кповного значения (ол тушта, ба^а тужы, кечу тужы, стол- 
dbitr алдында, алдында (азыйда);

б) субстантивированные причастные формы как с послелога
ми, так и без них запятыми не выделяются, [{апример: Аи'дар- 
дын- ла куштардын^ кемиаи де бойына тен коргол}ынды кдду- 
рип болбогонынаи' улам кунуга да бергиледи (Чорч.); Айдын' 
}арыгы чалыбай турганынаи' улам ол онын' нырайын jaaan 
а!ыктап болбоды; Каан кг4жинии' клееткенин койчы бала сезип 
ийди (Чбрч.);

в) глагольные формы на -ирга с зависимыми словами запя
тыми не выделяются. Например: Улус ойын кбрдргд 1уулы- 
жып келд14. Айдын^ ары 1аны кандый будумду болгонын билер- 
ее советский ученыйлар автоматический межпланетный стан- 
циялу учинчи космический ракета божоткон; Менин' чырайымды 
japaui эдерге койон кддркий иженген (Чбрч.);

г) в простом предложении конструкция с аффиксами -ган-^ 
да / /  ‘ ген~^де, - ар-{-да / /  • ер~\-де в составе развернутых опре
делений запятыми не отделяется. Например; Сууга эжинерде 
кийетен костюмды ндкдриме сыйлап бердим; Тинту откурерде 
табылган документтердей- кбргдндд, Бессмертныйдыи- отряды
канайда 1ен'дирткени japr болды  (А Ч ) ;  Коп балдар \уулганда 
ойнойтон ойынды пионерский лагерьде откурерге japaap- Бу 
магазинде керек дезе кой кабырарда кийетен дождевик те бар;

д) имена с послелогами от остальных членов запятыми не 
отделяются. Например: Талтуштин' кийнинде ]ан'мыр jaap; Ку' 
курттин' кийнинде туулар изак куи'Црежип, кажы ла олон- дезе
ночыйла, тырлажып туреандый (Л. Кок ).

Б. Бессоюзные сложные предложения
§ ^0. Запятая ставится в бессоюзных сложных пред

ложениях:
1) когда простые предложения в составе бессоюзно

го сложного обозначают одновременность совершаю
щихся действий или явлений. Например; Кара тайга- 
нын- тдэинде Караты-Каан 1уртаптыр, ак тайганын' эде- 
гинде Ак~Каан 1адыптыр (Чбрч.);  Кайьии нокто узулбес, 
fiapy сос ундылбас (Кеп сос ) ;  Jam djiotreo jaaui керек, 
/ош балага эрке керек (Кеп сос ) ;  Кок буканын~ огыры-
жына jep -телекей силкине берди, jaan суулар чайбала 
берди (Чбрч.);

2) когда простые предложения в составе бессоюзно
го сложного предложения обозначают последователь
ность совершающихся действий или явлении. Напри-



мер: JbiAbiM кайа }алт этти, jbiAatraiu уул чыга jyeypdu 
(Табышк.) :  Анча-мынча болбоды, улус ончозы 1уулып 
келди, Куннин" чогы изиди, куулеген салкын токтоды, 
jaAatr jepdtiH' кары japKbindy кунге кайылды;

3) когда сказуемые простых предложений, входящих 
в состав бессоюзного сложного, имеют общий вспомо 
гательный глагол. Например: Сурекей ты/г коркыганы- 
Hatr OHbitr jypeeu торт ло аайы-бажы joK тирсилдеп, ко
лы тыркырап турды; Эки куннии' бажында ________
алмарынын' эжигинде аттар бышкырып, салдалар шы- 
ffbipan, улустар табыштангылап турЬылар (Л. Лд.);
Чама билинип келзе, бажы айланып. бастыра бойы 
оорып турды (Л. Ад.).

кол

J В. Предложения усложненного типа
Ф

§21 .  Простые предложения, входящие в состав
СЛОЖНЫХ сннтаксичсскнх конструкций с сочиненнем
и подчинением, отделяются друг от друга запятой. На-
пример; Эи-ир кирзе, кайран кызыл чечектер (ылдыс-
тар болуп, Tetrepude чагылар, а тан- атса; туниле мы-
зылдашкан кайран }ылдыстар чечектер болуп, \алан'-
дарда 1айканар (К. Толос.) ;  Баатыр коркышту тубекте
шыралап {'ургени керегинде кайчы кунукчыл айткажын,
улус калактажып отырат, je ол Тастаракай болуп кубу-
лала, бштулерин шоодылганду чечен сбстбрлб электей
бергенде. турган улус отыра тужуп, отырган улус jada
тужуп, ичин ja6a туткулап алып. тоголоныжып, каткы- 
рыжатан.

IV. ЗАПЯТЫЕ ПРИ УСЛОВНОЙ ФОРМЕ ГЛАГОЛА

§ 22. Запятая при условной форме глагола с аффик
сами -за, -зе ставится в следующих случаях:

1) если глагол бол в условной форме входит в с о 
став глагольного сказуемого придаточного. Например: 
Балыктап билбес болзон", суу чайбалтпа; Б у ‘ 1уугында 
темир '}0лдь1н- станциязы болгон болзо. Павловко Ле
нинград ол кирези коркышту ыраак деп билдирбес те

(Л. Кок.) ;
2)  если глагол в условной форме входит в именное

сказуемое придаточного предложения. Придаточное 
предложение может выступать и как неполное предло-
118



жение. Например: 1аман да болзо, {акшы да болзо, 
куучындажып отырбай; Ас та болзо, {онымды сеге кул 
этпезим; Je андый да болзо, ол энчикпейт, колон--ку- 
йушкан дрдр ижи колдон' онын- базатушпейт (Ч.Чу\\ ) , 
Кандый да болзо, эр кижи курч бычак тудунар, мал-
та-киреелу болор учурлу;

3) если условная форма на -за, -зе в сочетании
с другими словами выступает в качестве вводных слов.
Например: Улустын' айдыжыла болзо. Данияр кичи-
некте бскус артып калган (Ч. Айтм.) ;  Чынын айтса,
онык эрмек-куучынынан' мен бир де неме он-дободым:
Чынынча болзо, Жамийла бойыныьг ^ажыла менен' тын-
да \аан эмес болгон (Ч. Айтм.).

П р и м е ч а н и е  Условную форму глагола Оезе (от глагола de 
«сказать, говорить»), выступающую сказуемым придаточного 
предложения, следует отличать от частицы-союза дезе. Н а 
пример: 1) Комсомол кандый да уур ишке бар дезе, «joic» деп 
айтпаска амадап \уреднм. 2) Выставкада турган уйлардезе би- 
рузи \ылга бежен-алтан центнер сут берип jar: 1) Абра дейин 
дезе, комуттаган ады joK, от дейин дезе, торт сандары тегерик 
(J. Каинч.); 2) Энези дезе Кызнактыи- кандый да токыназы /ок 
санаалу болуп тирганын онын- базыдынаи-, кдруп турган кдзи- 
нен- билип турды (Ч. Чун.): Адак Л. Кокышевтик «Мечин 
\ылдыс» деп романы керек дезе, апарып бер. 2) Бистин- Ыраак- 
тагы Кунчыгышта бу ан- нении- де учун барс деп сыран-ай \ас- 
тыра адалып iar. ол керек дезе кавказский борсыкка да тун-ей 
чмес (Л\. Пришз.).

§ 23. Запятая при условной форме глагола не ста
вится в следующи.ч случаях;

1) в устойчивых сочетаниях, образованных от повто
рения одного и того же глагола. Например: Айтса айт- 
сын; Улус каткырышса каткырышсын дейле, Каака 
орустан' калтар ат садып алды (J. Каинч.);

2) в сочетании глагола, бол в условной форме с на
речием для усиления утвердительного смысла. Напри
мер: Карыыр чагында кижини качан да болзо чыккан- 
бскдн jepu кычырып jar; Мен кайдаар да болзо бара- 
рым; Орого арай ла болзо туже 1астадым; Койонок 
эмеш ле болзо чакпыга алдыртар эди;

3) в сочетании условной формы глагола на -за, -зе 
с модальным словом кайт (кайдар, кайдат, кайтсын) 
D функции сказуемого: Алты jaiury уулыбыска Арбачы- 
ны кудалаза кайдар (П. Куч.);  Бу улустар нени де сес- 
пейтен болзо кайдат;
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4) при г.паголе бол в условном форме в качеси с 
усилительной частицы, например;

Тунде бо^гзо уйку joK̂
Туште болзо амыр joK^
Турген-тукей барып /атгм (Л Б, 1).
АлтыН'Мизи эмди болзо 
АК'чабыдарга мине сокты^
Сары тайга бажына чыкты ( АБ,  VI )

V. ЗАПЯТЫЕ ПРИ ДЕЕПРИЧАСТНЫХ ОБОРОТАХ

§ 24. Деепричастие н леепричастиый оборот, находя
щиеся в начале предложения, от остальных члеы(>в 
предложения отделяются запятой. Например: Бака- 
нын- базыдын коруп, \елижин не сурайдын  (Кеп сос ) ;  
Суунын- терен-ин билбей туруп, ддугин-ди суурба (Кеп 
с5с) ;  Ада-эне сбзинеьг чыкпай, ачулу кундерди корд 
берди  (П. Куч.) ;  Ыраак сойоктордык бажын орой тар- 
тып, куски энир jediin келди (Л. Кок.). .

§ 25, Если деепричастие и деепричастный, оборот,  
находящиеся в середине предложения, имеют с основ
ным действием одно подлежащее, то запятая ставится 
с одной стороны, т. е. после деепричастного оборота. 
Например: )етен jaiuryOa Лев Толстой конекту jbiKu-  
лап. Ясная Полянага келген коп juur ийылчылардь1 
акалап чыгатан; Одордон' келген койлор кепшенгилеп, 
кийис айылдын^ janbiHa чук тура бердилер  (Л. Кок . ' ;  
JaH-bic ла уренчи деп кушкаш чыйкылдип, ары-берп 
учуп jypdu (Чорч.) ;  Нзу кун бийик кырдан кбдурилип 
келеле, блбн'дбги чалынды 1алап ийди.

'  .

§26 .  Если деепричастные обороты независимо г. 
основного действия имеют свое подлежащее, то они

I выделяются запятыми с обеих сторон. Например: Суу
нын- 1аказында жчейип калган тыттын- сок jan-bic куу 
сырсак будагында боро куук, котызы бултан-дап, jbtn- 
кылдада эдип отырды (А А д ) ;  Пулеметтордын- ады- 
жына чыдашпай, немецтер, куды чыгып, lep сайын ii}- 
гуришкиледи; Je учы учында кара айу, чагы чыгып, '\о- 
божый берди  (Чорч.) ;  Мыклай, japeuK тоны калырап, 
}айзаннын' 1анына }ууктап келди (С. Cvp.! .

§27 .  Два или несколько деепричастные оборотов , г -



деляются друг от друга запятыми. Например: Ол jaan
таштардынг ортозынан- бир тоггош табала, онон- колдо-
рыла тудунып, ырада jysyn барды (И. Коч.) ‘; Кенети- 
йин /ергелвйдии' jeduutneH турган койлоры неден- де ур- 
кип, олорго удура ман-тагылап келеле, jaH-ыс \ергв ти- 
зиреже бердилер  (Л. Кок.) ;  Энези балдарынын- унин 
угуп ийеле, канча кат \адыктарды, канча тбс тайалар- 
ды ажыра калып, арканы тбмбн от-'}албыштый келедет
(К. Тблбс.).

П р и м е ч а н и е  а) Деепричастия не отделяются за 
пятой, если они функционируют в предложении в каче
стве обстоятельства образа действия. Например; Омдложап 
иштезебис, бис кандый ла буудакты jeirepuc: Аскан atuTaff ам 
зап ич, ОАКыш сдсти тын-дап ук; KoHoHUbifr jun турган к ^ са -  
гын, конотои jepuH, онын' jtjpyMtm Ырыс Алматович балдарги 
ftLian куучындап берди (Г. Калк.); 1ети башту 1елбеген толун 
айла кожа кырлардыи- ары ]анынаи' каткырганча чыгып кслди
(Чбрч.); ]антык-Курт айлына jerupe !угуреле^ ойто солукта 
ганна jerru  (К. Толос );

б) Деепричастия на -канча, кенче со своим лодлежап^иу 
типа кун чыкканча, кучам }еткенче, ай ашканча и т д., указы
вающие на меру времени и количества, запятыми не выдели 
ются. Такие конструкции, выступая членами предложения, не 
посредственно примыкают к сказуемым. Например Байканнын 
ичпне томонок учуп кирбеген болзо, ол до кун чыкканча уйук- 
таар эди  (И. Коч.); Мен сеге кучим \еткенче болужарым 
(С. Сур.) ;  Эликтин' эки чаабы чынырган ла чын'ырган, ыйла- 
ган ла ыйлаган, je энези ай ашканча келбеди (К. Тблбс.); J\/y 
божогон Оеп табыш угулган куннии' тунинде 1алаа энрз/гле 
эку тан аткаича уйуктап болОогои (Э. Палк ); тын-ыражьт 
клееткен аттарОы угала, пасечниктин' \елбер тукту ийди оозы 
науг кббук чачылганча уруп, KbinjbisbiH apart ла use тартпай. 
олорго удура чу pan турды (Л. К о к ) .

VI. ЗАПЯТЫЕ ПРИ ОБОСОБЛЕННЫХ ЧЛЕНАХ

1. Обособление приложений
§28 .  Как одиночное, так и распространенное прило

жение при личном местоимении всегда обособляется. 
Например: Мен, Советский Социалистический Респу-
бликалардын' Союзынын' jam пионери, Лениннин' кере- 
ги учун, коммунизмнин' /ен-узи учун бек турарым den. 
бойымнын' нбкдрлбримнин- алдынба мол}у сдзимди 6е- 
рип турум; Меге, тиру ан~ тудуп билер ан-чы кижиге. 
1узун-башка ан'-куш тударга Советский Союзтын' коп 
1ерлерин()е болорго келишкен (С. Пан.); Немецтврге



амыр бербей, олорОы ончо jaHUHair кыпсазын дегеи. 
приказты угала, бис, пехотинецтер, атакага барганыс 
(Э. Палк.) ;  Бисте, журналист улуста, дй 1аантайын ас 
Оолотонын слер бюйоор билереер  (Ч. Лптм.): Бис, со-
ветский албаты, баатыр колыбысты шыманып алып,
тордл партинбыстыи- съездтеринин-, пленумдарынын 
'фптдрин jypyMde буду pep учурлу.

§ 29. Распространенное приложеине, выраженное на
рицательным существительным с зависимыми словами, 
всегда обособляется. Наиример: Колхозтын- бухгалтв-
P̂ >̂ бу }уукта ла jaman фронтовик уул, Кара-
башка бичиктер сыйлап берген (Л. Кок.);  Комсомол, 
коммунистический партиянын jaan болушчызы, кандый
ла -керекте озочыл болот; Анда, Талду озбктин' ичиндс, 
С1Т-нерелу алтай койчы, албатынын- чындык кызы ла 
1алчызы, шак мынайда сананып, так мынайда чылаа- 
рын билбей, шитеп туру (Б. Ук.);  Партин ла государст
во jaui уйени, коммунизмнин' келер ойдбги строитель- 
дерин, уредерине ле коммунистический куун-санаалу 
эдип тазыктырарына килем}изин jerupeT.

П р и м е ч а н и е .  . Одиночное приложение присоединяется 
к определяемому нарицательному существительному посредством 
дефиса. Например: Тулку-мекечи \окту уулга кааннын- бала- 
зын кудалап берди  (Чбрч.);  Слер, мында отырган улус, эмди
келер отбых-0оскресенде ониогор штурм-момышка^о келигер 
.(J. Каинч.); Эжердвьт Цреду аайынча. ветеринария аайынча, ке- 
рек дезе космос-айлаткыш аайынча сура.'ан бол:ю, ол ъ»еш  
те илаатыбай. бплерин бу кыстарга айд'ып берер эди (А. Ад ); 
Андый кон'ьитын' 1аркыны суреен тын- учун, улустар оны шпл-
оин- алдына отыргызып, лампа-^арыткыш эдип турдылар (АЧ).

§ 30. Распространенное приложение, относящееся 
к собственному имени, обособляется. Например: Кар- 
тыс, ja6bic сынду, течпек кижи, эжиктен- тaлтa^гдan чы- 
гала, эки тоннын' 1акшызын талдап кийеле, абрага озо 
чигып, ортозына эпту отырала, эки будын чирей тееп 
алды  (С. Сур.) ;  Мыклай байдыьг 1алчызы AdujoK, ку- 
лагы укпас, сбс айтпас кижи. улай ла иштенип jypeT 
(Ч. Чун.) ; Конторанын' эжиги ачыларда, ]ыртай Ива
нович, кыскачак сынду кижи, терлеген бурлаган чыга 
конды (А. Ад.).

§31 .  Приложение, выраженное собственным именем,
*0 Момыш / /  помыш — помощь 
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обособляется, если (хфеделяемое нарицательное имя 
существительное согласуется с определяющим собствен
ным именем в падеже. Например; Чокол Пайскал Ки- 
радан- уккин чбрчдктдрин аказына, Ивткеге, куучын- 
daiiT (Л. Кок.) ;  Мен Кара-Туу деп чыккан-дскбн jepuMe  
келеле, iaiu тужымдагы ндкориме, Ьойдокко, кирОим 
(С. Сур.) ;  Кызыл маинылу 6-чы гвардейский дивизияга 
кожулар черучилерди тарткан эшелон 1943 1ылдын' ав
густ айынын' баштапкы чыслолорында токтойтон jepu- 
не. Дмитриев Льговекийге, jedun келген (Е. Ллекс.); 
Kepeк-Joктын^ авазы, ]орыкчы, оскд 1ерге кдчдргд эски-
саскы немелерин тажый оерди  (II. Куч.);  Ончолоры те
рем- уйкуда. Сок \акыс кижи. Керек-JoK, бойынын' ай-
лында уйуктап болбой ]аткан (П. Куч.);  Фер^1ада иш- 
теп турган уул. Эндирке, эртен тура бисти деремнеге 
jerupe ойто авралу апарып салаачы болгон ( С .  С у р . ) .

§32 .  Между распространенными однородными при
ложениями ставится запятая. Например: Ячейканык 
качызы, азыйда Manjbi байдыи' \алчызы, гражданский 
jyy тушта КЫЗЫЛ партизан, эмди колхозтыгг председа- 
телинин' заместители, партийный \уунды срой эьгирде 
бткдрди (А. Ад.) ;  Вася, менин- акам, сенин- таайын-, 
мени уредип аларга канча кирелу иштебеген дейзии'... 
(А. Рутько),  Кергилов Санаа, колхозтын- juuT койчызы. 
комсомол уул, сценада кандый дп кожон~ кожон'доп
гурды  (А. Ад.).

П р и м е ч а н и е .  Приложение не обособляется:
а) если определяемое и определение не Согласуются в па

дежной форме Например; Бис олордьиг Мария Кызыла суре- 
кей нак на1ылар эдис: Кичинек орон jaap бура согпло, мен
бистин- партийный ндкдрис Дубинчнала тушташтым (В. Бонч.-Бр );

б )  если определяемое слово указывает на род занятий, про
фессию, занимаемую должность, партийную принадлежность 
Например: Ченемел коргузер Горно-Алтайский станцияда про 
изводственный ченемел откурер хозяйствонын' уй салчызы Ж да  
нова Екатерина Константиновна бы\ыл уч айга кажы ла уйдан- 
958 килограммнан- сут сааган (А Ч ) ;  Карабашты литература- 
ньиг уредучизи Елена Васильевна дсп сурекей ^алакай уй кижи 
школдын' стенгазединин- редакциязына кийдирип, общественный 
ншке таскадып турды (Л. Кок ),

в) если определение-приложение, выраженное нарицатель. 
ным существительным, поясняет или уточняет собственное имя 
со  стороны родства, особого  уважительного отношения к стар 
П1ИМ и т. д. словами дбдгдн, эмеген, орокон, таайы, ваатыр 
и другими Например: Торт \ашту Сапат Эрксй таайынын- чар



чоктории у^арга сурекей сууйтен, 1етен jeru талалу, алтан бц?- 
Ayffdy оргбонин ичинде Алтын-Туулай эмегени отырды («A-'i- 
ты н .Б и зг» ) , Мундузак бичикти сурекей сууп турганын Беки п
обогЬн tapadbin, оны бичикке уредерге сананып отырган
(Ч Ч у н ) ,

г) если приложение обозначает название i азет, журналов, 
произведений, географические названия, названия населенных 
пунктои, рек. озер и т л. Например: Михаил Юхманын- сУы.1 
Оыстар кычырат» деген повезинде космонавт Николаев Андри 
чнныи бала тужындагы \уруми кбргузилген^ Нева сууда tAf^- 
рора^ деп аттучуулу крейсер туру и /ат; ^KbLiuA Чолмон» кол 
хпзгын азырап турган оыдары {ылдаи' /л/л.ч; jaan кире,1те 
fj( рет;

д) если приложении неоднородны Манример. Алтайда cud
оскурер ишти Ленинский сый(^ык лауреады профессор М. Л. Ли-
гавенко башта**ан; Краевой Советтин дгпутас)ы койчы 
Вачыматова Эртечи государствого TifK табыштырар планг*ы 
jhiAduH сайын ажыра будурет; Эмди бойынын ижи керегинОе 
куучынды колхттыи' мактулу чалчызы нокар Лннинов айдар, 
Калапту согушта TyndijK талайдын' летчиги старший .ledreHot'T 
fiopuc С'афонов 1еи'учи OoAt^n чыкты (С Курз ).

2. Обособление дополнений и обстоятельств

§3 3 .  Члены предложония, уточняющие обстоятель- 
CTFia места и нремени, всегда обособляются. Иг- 
нример; Jyc бувакту бай тсректин' тозинде, jayi6<iK 
таштын устинбе, алты кулакту кара айгырдынг унук- 
тап ]атканын кдруп алды ( Ч о р ч ) ,  Главный 
инженердин каб)иневинде, кунун- ле киндый быр 
сурактык аайын пеш минут кире шуужетен jcpde, улу( - 
тыгг уни кулуреги угулат (Ч. Лйтм.); Ыриакта, куннин- 
калганчы чогынан- бажы пчомик кызарып турган кыр- 
dhitr эОегинде, эн-црде куштык асы-ыйт, (ы-ыйт» этке- 
ни угулат (Л. Кок.) ;  Пир кун, сентябрь айдыи- экинчн 
japbiMbinOa, уредучи Эмил Эркешевна Арчынова пе- 
жинчи KAaccTutr уренчиктерин агаш аразы jaap экскур- 
сияга апарды (II. Шннж.^; Эмди, качан (Оветский нау
ка ла техника jaan алтамвар эдип, улупын- jadbiH-iy- 
руминин' материальный ла культурный кемин бийикте- 
дип турган дйдд, 1ашдскуримге сууген < пециальность 
алары jaan учурлу сурак (ЛЧ);  Пугун, 23 дскабрьда, 
колхоячылардыьг текши 1ууны болор.

§34.  Члены предложення, которые служат для пояс
нения других членов, всегда обособляются Такие чле
ны вводятся в гфсдложение при номоши слов и слово-



»

сочетаний эмезе, ол эмезе, Japran айтса, каиример: 
Томатта, ол эмезе noMudopOn, кижининг канына ке- 
ректу коп витаминбер бар: /ыртай Ивановичтин- уйи 
/елечи, эмезе Елена Кармановна. дппгпнинин' кылык-ja-

ф

нын juKiubi (кглетен унун, онок :*рмек сурабай, ого нап- 
гык этпей, тууразында тым отырды (Л Лд ); «Витязь»,
fapran аитса, научный ишн-жу откурер кереп, оппы- 
нын- баштапкы научный 1оруктажын 1949 \ылда Охот
ский талай jaap барганынан- баштаган.

П р и м е ч а н и е *  Следует отличать обособлсниые поясннтсль 
иые предложения со словом тем' (ол эмезе) от однородны* 
членов, соеиинониых разделительным соючом эме.Ч' (ол »мс:>с  ̂
Иппример Всшинчи классты»г 'Л уренччгинии- сегти. 1меяе 
•iJ проценты, порт* АО *вешкс» иренип jar, но Кар.'аы уй 
кижиге уулыла эмезе Кызыла коружерге болуп, турмслердин 
чжиктеги кыптарында канна частарга отырарга келижип тура 
тан {В. Бонч lip )

§35.  Обособляются члены предложения, вносящие
Такие членыдополнительные замечания, разъяснения 

обычно вводятся усилительными и присоединительными 
частицами анчада ла, керек дезе, ол тоодо, темдектезе. 
Например: Агаш аразында \узун-\уур куштар, анчада 
ла куук, талан--келен-, тоорчык, japaui кожон'()орын 
чойип ийдилер, KUCC-rutr .VXV'-«<u съезбинде коп 
ороондордон'. керек дезе Африканын- Оа ороондорынан', 
келген улус турушкан; Тырмакту ан'дардын' кезиги, 
темдектезе аиу, кышкида ичегенинде уйуктап {адат, 
Кандый ла малды, ол тоодо сарлыкты да. ropfiop ал- 
<htnda сурекей кичеер керек (У. Сад.) ,  Лрткан парти- 
зандар, ол тоодо Степанов то, алдында матрос болюн  
Журавлёвтыи- шуултезин {араттылар (Генрих Гофмаи);  
Коммунистический партия ла Советский башкару бис- 
тин- орооннык ончо албатыларынын-, ол тоодо алтай да

ajapy
Васи-

албатынын-, культу разын бийиктедерине jaan 
салган; Стенгазеттии- {анында Тошпок, Л мы р. 
лий. бир канча кыстар, олордык ортозында Валя, гц-
з.'тти кычыргылап, каткырыжып турдылар.

П р и м е ч а н и е  Следует отличать разные функции наречия, 
ср.; 1е эмди коп улус, анчада ла {ашоскурим, алтай байдын- 
чын учурын jerupe он-догылабайтi Тайга jepde иштеген улуска 
анчада ла энцефалитный сал/а каршузын {етирет.

§36.  Обороты со значением включения, исключения, 
вводимые в предложение послелогами башка, б ск б ,



коштой, узеери,  обособляются.  Например; Оскус-Уул- 
■dbiff 6у jepde }ыгылганын, аткан кижидеиг башка, ди
лер киж и joK (П. Куч.);  Интернатта, алтай oaAdapdatr 
бскб, коп орус балдар база бар болгон (Л. Кок.) ;
Культпередвижкалардын' коллективтери, культурно- 
}артамал иш дткургениле коштой, малчылар ортодо со
циалистический мдрдй тбзбдринде, озочылдардын' чене- 
мелин таркадарында, партиянын' ла eamKapyHbLtr jaan 
учурлу }бптбрин }артаарында туружып турулар (ЛЧ) ;  
Калганчы 1ылдарда балдар школдордо, текши
пи откониле коштой, ишке оаза таэыгып ja r ;  Бригада- 
нын' кажы ла члени бойынын' эдетен ижин сурекей jaK- 
шы билер, ого узеери, олордын' кажызы ла нбкбринигг 
будурип турган ижин база будурер аргалу; Торт часка 
jerupe бичийтен ижим бар, ого узеери, ' эки нбкдрло
туштажып куучындажар керек, олор бу бйдб келер 
болгон (В. Бонч-Бр ).

§37 .  В оборотах с послелогом болгои"  запятая ста 
вится после болгой. Например: Бору эрмегин мынлйда 
баштайт: «Ортобыста 3n-j6n тургузалы. Эмди бу jep- 
дин' малына табарардан' болгой, олор учун качан да со-
гужарга белен, бору сбзимди берип турум (И. Кр ) ;
Слердин- тудуп \аткан газокамераарга кижиден' бол
гой, куш та батпас (Л. Кок.).

VII. ЗАПЯТЫЕ ПРИ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ОБОРОТАХ

1. Сравнительные обороты с частицами
§38 .  Сравнительные обороты с частицей ошкош  

обособляются,  если они обозначают уподобление. Н а
пример: Калбайчы эмеген, орой куски кунде ]анып 
отырган кас ошкош, кайкылдап, кажатты брб ойто ай- 
лы jaap  jaHbin браатты (Л. Кок.) ;  Кунбадыштагы кыр, 
чамчазы joK улу-jaan баатыр ошкош. айан- тбжин кун- 
нин- japKbiHbiHa тудуп берген мызылдап турды (Чорч.) ;  
Кара-кбк тен'еринин' тубинде \аркынду jbuidbicrap мы- 
зылдажып, коп одулар ошкош, коштой-коштой тургу- 
лады  (П. Куч.).

§39 .  Сравнительные обороты, вводимые в предло
жение с частицей ошкош, не обособляются:

ч  Послелог болгой образован от глагола бол «быть».
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а) если они являются определением. Например: 
Урок божоордо, Урмат энезине серп откош бешти кбр-
гузерге секирип-секирип jyeypdu (А. Ер.) ;  Jaan '{албак
таштар ОШКОШ жмыхла бистны колхоз уйларын азы- 
раган; Алгын ошкош арбалар сарбак сагалын барбай- 
тып, тоорчык KOMotfbLH тын-дагылайт; KotrKopo салып 
койгон казан ошкош таскыл тайганы зеки ^ылдыьг кал 
ганчы ян-ири буркеп ийди (Б. Ук.);  Тура ошкош куйга 
кирип алганына Алан ичинйе суунип, ургун \ан'мырды, 
куйдын' эжигинде чичкв }0ЛЛ0 агып ]аткан сууны узак 
коруп тур<)ы (Э. Палк.);

б) если они входят в состав именного составного 
сказуемого. Например; Кырлар тазаарга jede берген 
тере ошкош (А. Демч.) ;  Кыстын' эки качары кызыл ма
рал ошкош эмтир: Камчы ']айзан'нын' туйук кара са-
галду телбек \узи теертпек ошкош  (И. Ш од.) ;

в) если сравнительная частица ошкош  входит в с о 
став глагольного сказуемого. Например: Жамийланык 
мындый капшууны ла бойына будумчилузи Даниярды 
кайкадып ийди ошкош (Ч. Айтм.) ;  Бакрас казанда чай 
чек ыштала берди ошкош (И. Шинж.) ;  Коногым 1уук- 
тап келген ошкош... Бир jepee отырып, эмеш амырап 
алаак, кару апшыйагым (Чорч.) .

§40 . Сравнительные обороты с частицей чылап, чи- 
леп обособляются.  Например: Узун кыштын' учы jaap, 
малдын^ кучи чыгып браатканын сезип ийген чилеп, 
кенетийин калын' кар jaan, шуурып тура берген 
(Л. Кок.) ;  Бис, тышкары артып калган улус, \акшы- 
нак 1айгы эн'ирдин' 1аражын чочыдып ийбеске турган 
чылап, шымыранып куучындаштыбыс (В. Б о н ч -Б р ) ;  
Бастыра нервтердин' учтары каннын' тамырларынын' ич 
1анындагы сурекей оок балтыр учуктарга, электриче
ский змиктер чилеп, келип биригип juT; Мен кушкаш- 
тын’ 1анына базып келеримде, ол, бака саска калыган 
чылап, суу jaap калып ийди (В. Бианкн); Топшуурдыьг 
кылдары, туе суакла аккан суучак чылап, табылу ой- 
ноп, араай jымыpaйт (Ч. Айтм.).

П р и м е ч а н и е .  В составе сказуемого частица нылап, чилеп^
имеющая форму чылады (нылаган), ниледи (чилеген), запятой

I не отделяется. Например; Тышкары уй мдбрбгбн чиледи; Коз-
ноктигг алдьиа неме элбес эткен чиледи: Je андый да болэо,
Алан унчукпай, санаага туже берген чиледи (Э Палк.).



§ к о р д  в значении срав
нения, сопоставления обособляются.  Например: Кали- 
ниннин- адыла адалган колхоз олбнин, дткбн jbiAda- 
гызына корд, 2 мунг центнерге коп белетеген; /иит ки- 
жиге корд, карган кижиге калория деп неме ас керек, 
онызы карган кижинин' физический эрчими уйадап тур- 
ганыла колбулу; Уй саачылар. алдындагы }ылдагызына 
корд, калганчы \ылдарда кажы ла саар уйдан' сут 
саайтан планын чик-joK ажыра будурген; Карабаиг. бскд 
балдарга корд, орус тилге jaKuibi урене берген учун, OHOtr 
коп балдар болуш. сурап туратан (Л. Кок.) ;  /анчыктык 
черуден' janbin келгени ненин- де учун. бскд улустыйы- 
на корд, /аан табышту болгон (Э. Палк.).

2. Сравнительные обороты с аффиксом
-дыйЦ -дай

§ 4 2 .  Сравнительные обороты с аффиксом -д ы й ,-д и й  
отделяются запятой, если последующие за ними обстоя
тельства указывают на качество действия или способ 
его совершения. Например: Бистин- алдыста суу бала- 
нын' табынча эрмегиндий, jaH'bic аай илулуреп, шоркы- 
рап агат (С. Сур.) ;  Эмди \урттын' (анындагы межелик 
бастыра туулардый, тым турды {Y^.lonoQ)-, 1алан'дарда

« а  • «

кыраларга токкон чокчом-чокчом отоктор тоозы /о/с кара 
койлордьш, 6bijbipaiibLn кдрунет (А. Ад.),

щ

П р и м е ч а н и е .  Сравнительные обороты с аффиксом - дый. 
-дий не обособляются:

а) если они, указывая на обстоятельственные отношения, 
непосре/1ственно примыкают к сказуемому. Например: Казыр 
каргаанын- тырмактарына боро кушкаштый илинген /а<?ык 
(П. Куч.) ,  lapaiu буткен ApSantfi (аш блдн-дий чалдыгып jyp  
ди (П.Куч.),  Бастыра бойы сууга соктырган талдый калты 
рашты (П. К у ч ) ;

б) если они относятся к прилагательному. Например; Тарыс- 
кадый ээлгир, сагтыстый \апшынчак, тилиле аны-мыны куучын 
дап, мени куйбуртып турганын!;

в) если выступают определением. Например; Сол 1аны.нда ja- 
paui чвчектерле чумделген баалу кебистий меес {атты (П. Куч.), 
Алдыбысла тилип койгон кайыштый 1ол чдйиле бертир; Мен 
тизилип калган боро/готтый виногра^ты узуп аларга санандым, 
/ажыл jaAOH- устинде ак ортолыктый койлор {ылыжат;

г) если они выступают в качестве сказуемого или в;(одят в с о 
став сказуемого. Например; Эбире кбрздбис: ар-буткеи омок 
немедий; Шин-е эмди ого дскд кыстый (Э. .Палк,).



3. сравнительные обороты h2l •гандый!! -гендий

§43 .  Сравнительные обороты,  выраженные прича
стием с аффиксом -гандый, -гендий, от остальных чле
нов предложения отделяются запятой. Например: 
Койлор кенетийин ортозына тен-ериден- таш тушкендий, 
эки башка бблинип, japa согулала, ойто бириге берги- 
леди (П. Куч.) ;  Партячейканын' качызы боИыныи- Ко
зине бутпей тургандый, протоколды база катап башта- 
мызына/г ала учына чыгара кычырды  (П. Куч.) ;  Кызу 
темирдий 1аркындалган кун бойынын- эртен ойто келе- 
рин керелеп тургандый, 1укачак булутты кызыл-сары
будукла будып ийди (П. Куч.) ;  Бурлери jaH-bi ла japbi- 
ларга болчойып келген чагал кайын-дар колдорыла бек
тудуныжып алгандый, \ан'ыс аай 1айканыжып турды-
лар (П. Куч.) ;  Таандар сооксынгылап тургандый. бороз- 
даныи' ичиле табыш \ок баскылап, салдачы келиндер- 
дин- ижин кдруп 1урген чилеп, ээний баскылап турат 
(Л. Кок.) ;  Бу ла ок бйдд капчалдын' ары 1анынаы ай 
качажып тургандый, араай карап ийди (Л. К о к ) .

П р и м е ч а н и е  Причастный оборот  с аффиксом -гандый, 
-гендий не обособляется:
а) если он, выступая определением, стоит перед определяемым 
словом. Например: Tetrepu japbuzandbiH кузурт болды, тайга 
оодылгандый табыш угулды; Бу эбире турган темирдий 1ылым 
тайгаларды, эмди ле эн-перилип гужерге тургандый мон-кулерди 
кдрорис деп, олор сананды не? (А. Ад.) ;

б) если он выступает в качестве сказуемого или входит в •'( 
став сказуемого Например: Ыраакта, кырлардын- ары. \анын  ̂
тымык jaлкын \алтылдайт, ол анда ойноп тургандый болды  
(Э. Палк.); Ол 1анында, Аза-1алан-да, Ку}ейдин- айлынын- тин- 
дугинеи- алтын дьтду чедиргендер чойилип чы^ала, !ылдыстарла
эзендежип тургандый болды  (П. Куч.) :  Шуурган дезе там /.а
казырланып, бий ш гы р уун  сыгырып, бисти базарга тургандый 
болды  (П. Куч ), Эртен турагы кун куу туман ажыра кыза- 
рып, соокты там ла тьигыдып тургандый (Э. Палк.);  Вася, jaan 
аказына корд, топ, шыран'кай уулчак болгодый;

в) если он не отделен от сказуемого другими словами. Н а 
пример; Коштойьмда койылып бекон кок баргаалардын- орта- 
зында кушкаштар ун алыжып, айас, каан- кундерди чумдеп 
тургандый чуркуражат; Онын' алдында кунбадыш. jaap, мбн-ун 
чилеп, суркуражып агып jarKan суулар, чан-кыр тудунле тар- 
тылып калган кдпдгдш туулар бойынын- 1аражыла оны кай.
кадарга тургандый коруне берди  (Л. Кок.) ;  Аркада jysyn-jyyp  
куилтар кун айазып баратканына сууш т  тургандый кожон-дош-
кылаит.



VIII. З А П Я Т Ы Е  ПРИ П Р И Ч А С Т Н Ы Х  О Б О Р О Т А Х  
С А Ф Ф И К С О М  '  ган /  - ген

В алтайском языке, так же как и в других тюркских 
языках, обособление связано не только со смысловым 
выделением частей фразы путем интонационных средств, 
но и с нарушением порядка слов в предложении. Этот 

 ̂ процесс сводится к тому, что определение и опреде
ляемое слово меняются местами.

§ 4 4 .  Коли причастный обор от  с аффиксом -ган, -ген, 
имеющни свое подлежащее, стоит после определяемого 
слова, то он обособляется.  Например: Агашта корук, 
jaaebi борбойып калган, бисти а'}ыктап турды; Селешев, 
ак чамчазынын' бмури ачылып калган, орында кыйын 
jadbipbi. Ср.; Агашта ]аагы борбойып калган корук бисти 
ajbiKTan турды; Ак чамчазынын' бмури ачылып калган 
Селешев орында кыйын \адыры.

§ 4 5 .  Если причастие с аффиксом -гак - как единичное, 
так и распространенное — имеет с основным действием 
одно подлежащее и стоит после определяемого слова, 
то оно обособляется'2.  Например; Кара, соокко корбойо  
тон-уп калган, Байрамканын' кожон'ын узак тыи-дап
клеетти (Л. Кок.) ;  /окту Tyyjbi, терлеген~\обогон, Бай
ка ра тайгазына jedun келди (Ч. Чун,).  Ср.; Соокко кор
бойо тон'уп калган Кара Байрамканын' кожон'ын узак 
тын'дап клеетти. Терлеген-\обогон joKTy Tyyjbi Бай ка pa 
тайгазына jedun келди.

П р и м е ч а н и е .  Если причастный оборот  с аффиксом 
примыкает к сказуемому, выступая обстоятельством образа 
действия, или входит в состав сказуемого, то запя
тая не ставится Например: Улустар мылтыктарын кунактангы- 
лап алган ургулеп отырдылар (Л. Кок.) ;  Уулчактар чочколо- 
рын cyynbihT ол joHbinda ак \ерге токынадып салала, тужине ой- 
ногондорынан' коркышту арып, айлына аштап калган квлген- 
dep  (Л. К ок .) ;  Ол неге де тын- санааркап калган отырды; la c  
келгенин керелеп, тен-ери айазып, чан-кырайып та турган бол- 
30, je  агаштар карла буркелип калган турды (М. Пришв.);  
/акту Tyyjbi Байкара тайгазына терлеген-1обогон jedun келди'

Одной из распространенных ошибок при письме является про
пуск запятой в начале обособленного определения. Это объясняется 
тем, что пауза в начале обособления бывает менее короткой, »ем 
в конце его



IX. ЗАПЯТЫЕ ПРИ ВВОДНЫ Х СЛОВАХ. 
СЛОВОСОЧЕТАНИЯХ И П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я Х

§4Л). В качестве вводных слов и словосочетаний час
то употребляются:  байла, карын, айса болзо, плааш joK, 
алан'зу jOK, чын, чындап та, japr ла, ырыс болуп, менин' 
ырызыма, айда pda, баштапкызында. экинчизинде, бир 
juHbiHUH', экинчи 1анынан', темдектезе, акыр, japTan 
айтса, онын айтканыла болзо  н т. д.

§47 .  Вводные слова, вводные словосочетания и ввод
ные предложения, находящиеся в начале предложения, 
от остальных членов отделяются запятой. Например; 
JcipT ла, энем  ле Орозмат мрнин' акаларым керегинде  
^(.уучындашкылап турган болор  (Ч. Лйтм.) ;  Чындап та. 
Алтайымнын' сындарына чыгып, ару кейге соктырып, 
аржан сууларга }ундурып алзам кайдар... (Н. Шод.У; 
Айса, ол кичинек турналар сл ерден  коркыйла, блгдн 
болор бо?  (И. Коч.) ;  Айса, керек габыш 1огынан' бдб  
берер эди. Je бу б^^дд Тольиитын' ajesu нени де  сурап, 
кирип келген эмтир (С. С ур . ) ;  Шапыйттын' блонгди \а- 
ьгы яп-сумеле обоолойтон деген шуултези биске кор- 
кышту japadbt. Айдарда, оны бугун jyyHda шуужип кд- 
рбр керек; Эн- japaui неме —  ол jypi/M! Онон' jaKuibi, 
ононг japaui не мены мен билбезим. А йдарда, бистин' ка- 
найып та дткурген кунибис —  эн juKuibt 1урум  (К. То* 
лбе.)'; Мени удабас черуге алар Айса болзо, мен мы- 
найып гранда ту нале турарым (П. Ш инж .) ;  Айдын'-кун- 
нин айалгазын шин-деер метеорологический станциянын' 
}етирузиле болзо, бы1ыл тын- }алкынду ли кукуртту jbiA 
болор аайлу; Ырыс болуп, абранын- кийниндеги теге- 
лиги joAdhiK кырында карагай тдн'дшкд туртулеле, ток- 
топ калды (П. Куч.) ;  Санайдын' санаазыла болзо, оны., 
уч кижи кучактап албас jooH тон-ыл тытты, бир де  ]ыл~ 
га томырып болбозын- (С. С ур . ) ;  /артын айтса, мен 
агаш аразы jaap 1ан'ыскан барарынан- коркып туратам; 
Чынын айтса, Карабаштын' ал-санаазында бойынынг бир  
1ылга санап калган jepu, энези ле карындажы болгон  
(Л Кок.) ,  Акыр, мен оныи' билгирин ченеп кбрбргд, 
бир канча уур 1акылталар берип кбрдйин (Чорч,) .

§48 .  Вводные слова, вводные словосочетания и ввод 
ные предложения, находящиеся в середине предложения, 
выделяются с обеих сторон запятыми. Например: Кус-



киде школго келзе, балдар Байрамды, байла, кандый 
\алтанбас уул дешкилеер  (А. Ер . ) ;  Ол кижи, japr ла 
биске уредучи болуп келген; Ачым уул бойы билер ки
жи. Агазын, байла^ ундыбас болбой  (Ч. Чун.) ;  1антык- 
Курттиьг \ааназы, чындап айтса, бу  калганчы дйлдрдб  
чек уйадай берген jypdu  (К  Т ол бс . ) ;  Слердиы-, кудайга  
баш, келгенигер juKuibi; Уылу кундерде кар кайылып 
joAdop торт тожо/гтып калган. Адым, карын, такалу 
болгон у  чун, турген jedun келдим ине; Москва jaap  
экскурсияга барзабыс, баштапкызында, Лениннин’ мав- 
золейинде болорыс, экинчизинде, музейлерди кдрбрис 
Куда-ай, но кор М ундусов, бис, iaan болзо, \ан'ыс уйга 
блон' эттис не. Je оной- башка не?  (К  Т о л б с . ) .

§ 4 9 .  Вставные конструкции выделяются скобками 
и тире, реже —  запятыми. Например: Кандый сурак  
кулак нени укпас, кос нени кбрббс, уккай ла (Ч. Чун.).

X ЗАПЯТЫ Е ПРИ О Б Р А Щ Е Н И И
«

§ 5 0 .  Если обращение стоит в начале предложения 
и ироизносится без восклицательной интонации, то 
после него ставится запятая. Например; «3 je ,  бис эку 
келдибис»  —  деп, Алан бозогоны алтай баскан бойынча  
айтты (Э,
нин" кун ОШКОШ, 1ылан'аш

}аражын'
{октунын' балазыла ^ажына 

jypraapza сананба! (П. Куч.) ;  Ай канатту июи'корым, 
кайда учуп барадырыи' (К ож о {г ) .

§ 5 1 .  Если обращение стоит в середине предложения, 
то  оно выделяется запятыми с дву.х сторон. Например: 
Кбрзбн', Адучы, бистин' М ыйыс ол баарчыкты тударга 
jar  (В.  Качк.) ;  Бу сенле, Алтын-Кбл, калганчы тушташ 
эмес- билип ал (П- Куч. ) ;  Кулагыс суунзин, Ан'чы, кан- 
чаны таап (андыи' сен?  (П. Куч. ) ;  Тодылдай узун ко- 
мыргайлу уулчактын- кийнинен' барды: ^Сен, шогым, бо- 
го jopryn  1урген немен' не? Акыр, айылга 1анарыи'» 
(К.  Т о л б с . ) ;  Социалистический ле капиталистический 
системалардын' ортозында тартыжуны кбруп, бис амыр- 
зынып отырар аргабыс бар ба? Jok, нбкбрлбр, j'ok! (А Ч ) ;  
Тайгазынан' тапканын талайына чоктойтон дег-ен, онын' 
бирузи сен, кббркий, тайгадан' тапканын'ды Таабы 
аган'а берер  болбойын- (Ч. Чун.) .



§ 5 2 .  Если обращение стоит в конце предложения, 
то перед ним ставится запятая, а после него — тот знак, 
которого требует интонация предложения. Например: 
Большевиктердинг ийделу колдоры бектеп тутты сени, 
Чамал! (П. Куч . ) ;  Мен олордин' колына кирбеэим, мени 
тут, Турген-Суу!.. (П. Куч. ) ;  ]о л о о р  japbiK, ырысту бол- 
зын, балдар! Jaan уредугерди  '}ен'улу алып, улу ороон-  
оордын' ижинде к6рум}илу озочылдар болыгар  (А. С ар . ) ,  
Сен \ййнтййын бери келер болуп, не амтажый бергеи",
уул! (Ч. Айтм.) .

§ 53. Если распространенное обращение «разорвано»  
другими словами —  членами предложения, то каждая 
часть обращения выделяется по вышеуказанному пра
вилу. Например: Ллбатыны длумнен' айрыган, тбрблин'
кайда, улу баатыр? (П. Куч ).

X I .  ЗАПЯТЫЕ ПРИ М Е Ж Д О М Е Т И И

§ 54. Если междометие стоит в начале предложения 
и произносится без восклицательной интонации, то 
после него ставится запятая. Например; Эх, агаштар, 
не унчукпайдыгар?  (П. Куч.) ;  Э-э, тбрбл Алтайым, кбп 
jbiAdapza мен сени jeH~uA будымла базып jypyM 
(П. Куч.) ;  Ой, Каран! Оттордын' japaMbiH, !аражын! 
(Л. К ок ) ' ;  Эх, Алтайьшнынг jyK сан-ыдын да болзо  
чайнап алар кууним келип jar; Ой, уул, cAepdutr кайу- 
чылдарыгар кос joK болбой! Аттарынын' 1алдарын ла 
ширтегилеп, ' ]анымнан' бдб ]орткылай бергиледи
(А. Ер.) .

Запятыми отделяются также междометные вы раж е
ния. Например: Э калак, суу  деп неме база \ок туру не! 
(Л. К ок . ) ;  «:Чалта-а, балам бичикчи турбай! Сен качан 
бичикчи болуп калган-!» —  деп, эмеген ле бббгбн суу-  
нип кайкашты (Л. Ер . ) ;  Э-э jauAa, joKTy Арбачы! 
Кыйынду jepee кирген эмтирин'! (П. Куч.) ;  Baiu ла бол, 
6у уул бого канайып келген?  (А ._Ер.) ;  Калак, чанакты
тын- сен'эелтпей jopT (Л. Кок.) .

П р и м е ч а н и е .  Следует отличать междометия, после которых 
ставится запятая, от усилительных частиц, после которых запя
тая не ставится. Усилительные частицы в отличие от  м еж д ом е
тия не отделяются паузами. Например: О, менде не бол-  
зын! —  бака бапылдады. —  1арык кунди кйрбий, иштенип ///>- 
ген слердий тенек неме эмезим (И. Коч ) ,  О, кан тогулген то-
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KtjM i ын()арын f Олор<)ын jupuMiA карыкчыл (Б  [к*д ) Ср : 
О Куба! Уул()арын-ли \айым учун jpnuMOy туруштын (А С а р ) ,  
О Волги! коп \ылОар откдн кийнинОе. мен катап leee  уткуу 
лым зкел()им (И. Некр );  О Алтай' Мен кичинек болгом^ ки
:njHu HeneKTi-pdu шыныраОи тееп, jijeypun \ургем ([1 Сам )

§ 55. [’!сли междометие стоит и Kon'lie ирелложеиия, 
К) перед ним ставится 1аиятая Например: Ну кижи jac- 
тыра куучын айОып ийбезин, калик

XII.  ЗАПЯТЫ Е I10CJ1F У Т В Е Р Д И Т Е Л Ь Н Ы Х
И О Т Р И Ц А Т Е Л Ь Н Ы Х  СЛОВ-П РЕД ЛО Ж ЕН  И И

§ 5 6 .  Занятая станится п()сде с.'юи пред.'южеии»! эй<?, 
j e ,  обозначающ их угиерждеиие, и после слова предли- 
жеиия JoK,  обозн ачаю щ его  отрицание, если они э м о 
ционально не o K [ )a n je m . i  и произносятся без носклипа 
те л 1>нон иитонации. Иапример. Эйс, ол менин эн ле 
jyyK нокорим; Ллташклн миккулу тайгалирынва пол 
()мн 6а? Эйс. болдым: Ну тити буОурип сил. Jc. 
ОуОурип койорым; Jok, иттийик, ju cгырбагир, а н -Kyui 
тын- ээзи бар, ол госускгрстао ( Л.  l i p . i ;  Jok, турналар 
кайОа ()а барбаган, мында ла блбн'нин' ортозынОа io 
жынган болор  (И. Коч ) ;  Jok, ссгс тун-сй()и кбрббвцм 
:*м()и ()е сснсн кброрим кбп (П. Куч.) .

Чопот-Ьажы Осгсн \ср бу ба?
Эйс. бу. Слер Чопош-1н1Жын(к1 бол()оор бо/
Jok, бтигипкы ли баратканым бу

I I  р и М I* Ч .1 II II с ( 'лсдуст ОТЛИ'ЮП.

а) слоп()-1фолл(1ж1'нне joK от сказуемого /ov  ('р /ок. . р̂тен
бис бери келбс:тбис, -  Айылби бпр ()е кижи iox.
О) слоно прелложонио je  от протинитсльного coK)ia /<' /<*.

слерОин айткан созыгсрОсн чыкпий Ц/рейин 1с тун орт<> ~ы
птпдди, ]а»ар()ы н кирбиги тийишти (И Куч )

ТОЧКА С ЗАПЯТОЙ
§ 5 7 .  Точка с занятой ставится между простыми 

предложениями, объединенными в оди(^ бессоюзное  
сложное,  если простые предложения распростраиеим 
и имеют внутри себя запятые. Например: Лйыл()ар ки- 
рира содойыжып, ончозы уйуктап килгандый: айылОар- 
выи- \анында {аантайын кепшенип ^аткан уйлар да кд- 
рунбейт, чуркуражып, кижиге удура келетен ийттср Ос 
угулЬайт (Л. Кок ). Волга чан-кырзымак дн-лд туку томан



тумантып juTTbi', балыкнылардык кемслери, пира точка- 
лар нылап, OHbitf устинде кайкалайт (Л. Рутько ). Ju- 
жын'Чйкка дн'и оьгбос 1ажыл-кари мбш аркалар баитыр 
туулардык маьгдык-торко тоны болуп, бьсжик \аттылар, 
пткбн jaiidbiK онно тиру \ажылы, jылy:iы, ийОези олордо  
арткандый кбрунет (Э. Иалк.) .  Jatrti jypyM Аринага 
\( лОорын ичып берген: jupMC \ети jaiuTy, jypyMCc омок  
Арина OHbihT 1адын jypyMU ончо улустыи- 1уруминс)ий 
1/оысту, jcH'UA болорына кыйалтазы ржтон' бувуп тур-
JUH (Л. Кок.) .

§ 58. Точка занятой ставится между простыми ирел' 
:)жеииями в составе бессок^змого с.'1ожного,  KOTop«jM 

грисуша интонация перечисления (они имеют 1и1утри 
себя запятые).  Интонационно объединенные простые 
мред.южения ра«'крыиают. рал .ясияют содержание нер- 
и: го предложения, после которого  обычно ставится диое- 
т i4HC. Нан|)имер: A^utii иразынын' аи'-куттирында бой- 
лорынын' .чтажтары бар: чычкандар тазыл алОында
ичегенду: тоорчыктый 1узун-1уур оик куштар уйазын 
jep O e  jasai'iT, мечиртке {ыриаларОа уйалайт. кбн'()бй()д 
уйа j a j u a p  куштар: томыртка, кбктбш уйаларын онон' 
бийикте '\азай0ылар (^\. Пришв.). Агиштар бой-боиына  
шымыраныжып баштаОы: ак кайын' ба:ш ак кайынла 
ыриагынан' шымыраныжат; \ижыл jaut аспак акка 
чыгып, буОактарыла jaH'bin, база андый ок аспакти 
бойына кычырат: j o d p o  j o d p o e o  /айылган бурлу бу- 
(iaebiH lyn a T  (Л\. Пришв.). Керек мынайда башталган' 
.чртен тура Карабаш карындажыла эку колхозтыи' \ет1. 
балалу чочкозын кабырып барала, japoTTa тужине .it 
к >жо ойногон; онок, качан ажанатан бй jyyKTan келер  
Ос, олор той балкаштаи- ja3aeoH пйынчыктарын кожат- 
Ки 1ажырып салала, тужине ойногонОорынан' коркышту 
срып, айлына аштап калган келгендер  (Л. Кок.) .

§ 5 9 .  Точка с запятой ставится в конце рубрик пере
числения, если эти рубрики раздроблены еще на части 
и каждая часть в свою  очередь распространена и имеет 
другие знаки препинания. Например:

I. А. М. Горькийдин- сБала тужы» с)еп повезинсн-
с^ынган узукке план тургузыгар,

11. Берилген планды тузаланып, Каширин тааОак- 
гын- характеристиказын тургузыгар:



Таадакты/г тыш. кебери.
2 Оныьг оэогы  jijpyMu.
3. KamupuHHutr 1акшы кылык-1аьгдары:

а) сагыштузы, сумелузи, улусты juKiubi билери;
б )  иштеигкейи;
в) }арамзышты, 1ылбын'дашты, копты суубес  болгоны.

4. /арабас кылык-jaH-dapbi:
а) ачабы, байыырга амадап турганы;
б)  казыры;
в) улусты суубей, олорго бутпей турганы

Д В О Е Т О Ч  И Е

I. Д В О Е Т О Ч И Е  В П Р О С Т О М  П Р Е Д Л О Ж Е Н И И

§5 0 .  Двоеточие ставится после о б о б щ а ю щ е г о  словэ ,  
перед перечислением. Например: Ол будурген  иштерн 
унун байлардан' алатан 1алы: ичип-1игеннен' арткан ку- 
рутты/г, быштактыы оодыгы, длгдн малОын' ол эм езеуй -  
дыьг ара чыккан балазынынг эди  (П. Kv4. i, Jac кайда ли: 
кдгусте, сдзисте, кбгусте толгон сызыста, ырыста 
(П. С а м . ) ;  Кызылдарла кожо барган /айлунын' улуста 
ры: КумОус, Октош, Октай, Санал, ]улдай, OHOtr 'о 
дскблдри  —  !анбагандар\ Калганчы дйлдрдб Алтайдыи- 
бичиктер чыгарар издательствозынын- Туулу Алтайдагы 
бблуги алтай тилле коп литература: учебниктер, куучын- 
дар, улгерлер, повестьтер —  кепке базып чыгарды.

Наряду с вышеприведенными встречаются такие 
конструкции, в которых однородные члены находятся 
в конце предложения после сказуемого.  В таких случаях 
после сказуемого  в устной речи делается пауза, а на 
письме ставится двоеточие. Например: Jайн азу айдын' 
баштапкы кундери деремненин' балдарына 1акшынак 
сыйлар экелди: кызылгат, уй-\иилек, jep-juuACK ле ка- 
зылган; Куш тудаачы кижинин' шуунине 1узун-башка 
куштар тушти: каргаалар, куулелер, биирчыктар; Изу  
язинле кожо 1узун-башка 1ыттар 1ытанды: ]ылу суттин', 
кайнаткан эттии- ( А .Л д . ) ;  Б у д й д д  бастырателекейтында-
нып, биске удура учуп келеткендий: кырлар да, 1алан-дар 
да. агаштар да!.. (Ч. Айтм .) ;  Эмди кайда да jyp3efr: го- 
родто бо айла jypTTu ба, сеге суре ле 1акшынак кеен ки-



иймду, бичикчи, шлакай, иштвьткей алтай уул дар  ла 
кыстар туштажып турат (А. А д . ) .

§ 6 1 .  В деловых документах,  в научной и научно-по
пулярной литературе двоеточие ставится перед о д н о 
родными членами и без о б о б щ а ю щ е г о  слова,  если необ 
ходимо предупредить читателя, что следует  перечисле
ние. Например:

JuuT С7роительдердин- комсомольский ]ууны темдек-
теди:

1. К П С С -Tutr X X V I съездинии' jomopuH ]урум де  кы- 
йалта joKTOtr будурер .

2. KoMCOMOAdbLtr комитеди juuT строительдерди/г
ортозында мордйди japandbipap.

3. Тудуп турган объекттерди бйинде табыттырар

2. ДВОЕТОЧИЕ В БЕССОЮЗНОМ 
С Л О Ж Н О М  П Р Е Д Л О Ж Е Н И И

§62. Двоеточие  ставится в бессоюзном слож ном пред
ложении, если второе предложение раскрывает и разъ
ясняет содерж ание  первого. Например: Тарыннын- энези 
тогус 1ылги чек карып калган: чачы 1укарып, буурай-  
ган; эки саамайы эчкинии' сагалындый чек ипагаш, эки 
тулукы чычкандардын- куйругындый ла... (Э. Палк. ) ;  
Тянь'Шаньнын' кыжы кату: карлу, jotkoh калапту, туу- 
ларда кбчкблбр дб болуп турар (Ч. Лйтм ) ;  Ончоло- 
рынын- шуултези бир болгон: Каранныьг кизине сурекей
УУР ла jatrbi операция эдер  керек  (Л. Кок ) ;  Бу кундер-
де  выборлорго белетенер uiurutr эьг каруулу бйлбринин 
бирузи башталды: РСФСР-дин' Верховный Совединин' 
депутаттарына кандидаттар кбстдлди, албатынын- депу-  
гаттарынык \ербойындагы Советтерине депутаттардын 
кандидаттарын кбстббрине учурлаган \уундар текши 
1ерлерде, коллективтерде кбндукти.

§63. Двоеточие  ставится перед второй частью б е с 
сою зного  сл ож н ого  предложения, в которой указывается 
причина того,  о  чем говорится в первой части. Напри
мер; Чалканнин- ортозына 1ажынарын мен чек суубей-  
тем: чалканла чаккан jep  jaanraubiH тижий беретен 
(И Шинж );  Карабаш кайдаар да барар аргазы \ок: 

ондо кышкы бдук \ок (Л. Кок. ) ;  Эски эки этаж туратам 
ла эскирип урелет, 1ан'ыдан~ печкелер салар. шбынтызын 
ju6ap керек: 1ан'.нырлу кундерде экинчи :чтажтагы кып-

l: 7̂



тардан' суу  дткуре агып jadaraH (А. Р у ть к о ) ;  Шунуныьг 
мергеОеп ийген шили танкка тийбеген, экинчизин аларга  
1етпеди: танк сыра/гай ла он ы к  устине келди  (Л. К ок . ) ;  
Ндкбрии'е 1ажытту нени-нени айдарга турган болзои'. 
оны н  кулагына тымыранба: эбире отырган улус сен 
олорды  jaMUHdan ту рун' деп, бдркддрддн- маат j o k ; Ма- 
шинанын' моторы там ла турген тыркырада согулып, 
тын'зынып келди, je  онон- машинанын' турген баратканы 
}ок балды: бийик боочы башталды ([1, Куч.) .
Ф

§ 6 4 .  Д воеточи е  ставится между простыми иретло- 
жениями в составе  б е с со ю зн о го  слож ного ,  если в пер
вом заключено предупреждение,  что дальше последует 
изло:»-.ение какого -н п буд 1> факта или какое-нибудь оп и 
сание. Ианример; Кайа корзбм: бу  ла 1аныста, алты- 
!ети алтамда, бир неме туру (С. С у р . ) ;  Комыдап jypeen  
Лн'чы ук: менин- ийделу табаруумнан- ]айзан'нын' 1ан'ы 
(ажына 1оголды, байлардын' титтери оодылып, тойбос

-арказын чыгара
корзоор: кок шилкек болуп калган. Кбруп туругар ба?

тежилоегеJ tlhftU
ылвь^рап калган.  -  дсп, ' Челапан ""ачынып .....
(II- К у ч . ) .

§ 6 о .  Д воеточие  ставится перед прямым вопросом,  
включенным в состав  б ессою зн ого  слож ного  предложения. 
Например: Чынын айт: сен качкын ба?: Мен билбей  
jaduM- ненин- учун ол анайда кылынган?: Карган бббгбн
кызылдардын- командирине мынайда айтты: «Актар iypv 
улусты кыйнап, сурайтандар: партизандар болуп кем- 
д ер  барган?»: Мен слерден' сурап !'адым: эртен шинга
келетенеер б е  айса келбейтенеер бе?

3. Д ВО ЕТО ЧИЕ ПЕРЕД ПРЯМОЙ РЕЧЬЮ

§ 6 6 .  Д воеточие  ставится перед прямой речью. Н а 
пример: Бака чымалыларга мынайда айтты: «Слер, ме- 
нин' кару айылчыларым, чурче ле мында сакып алыгарл>; 
Ьаатырды курчаган канча албаты Аи-чыга мынайда ка- 
руузын берди : ^Булутту текериден' тушпеди ол, jep  ал-
Оынаи' чыкпаган ол, албатылардан- ол буткен эди ал- 
оатыдан' ийдени алган эди »  (П. Куч ).



Т И Р Е

I.  Т И Р Е  В ПРОСТОМ П Р Е Д Л О Ж Е Н И И

§ 6 7  Тире ставится  ири отсутствии  глагола-связки 
м еж ду  п од л еж а щ и м  и именным сказуем ы м  в cлeдyюи^и\ 
с ; 1Учаях:

Г) если о б а  главных члена предложения выражены 
сущ ествительным н именительном надеже. Например 
Комсомол  —  партийный организицинныи' чындык болуш -  
чызы; ^редуни  кижинин экинчи энези: Бичикти кдп- 
тдн' кычыраар. Кичееп juKiitbi кычырган бичик  — тилдин- 
ЭН' артык ур огы ; Лт -кижининг канаОы, мылтык— эрОньг 
куйагы; Табышкак  —  албаты чумдеген произведение-  
Aepdutr бир кебери: М. В. М ундус-Э О оков  —  алтай ли- 
тератураныи' историязында биштапкы алтай драмати
ческий произведениелср  бычиген писатель; Советский 
литературанын. ол тоодо алтай да литературанын-. 
текши художественный эп сумези  —  социалистический 
реализм;

2) если подлежаи^ес и ск а зу е м о е  вы раж ены  количе 
ственными числительн 1ими. IНапример: Торт катап торт— 
рн алты; ^̂ ч катап эки  —  плты\

3) если о б а  или один из главных членов выражены 
субстантивированны ми причастными формами.  Например-  
Ьажына кийип jijpeenu  -  кийистеьг эткен эски бдрук,  
{арды на кийгени  —  1аимырга бтпос japaaK тон (С.  С у р . ) ;  
К ы ш кы да печкедеги  от тызырап куйгени  —  тын- соок  
болорынын- белгези ; Бистин' класстыьг уренчиктериниьг 
ам адузы  —  у р ед у л у  1ылды jaKuiu темдектерле бож одо-  
ры ; Калганчы \ылдарда алтай тилле коп 1акшынак 
произведениелер  бичилгени  —  ол алтай литературанын' 
бскбни; Он биринчи беш1ылдыктын' тдс задачазы  —  ончо  
бар аргаларды  тузаланып, албаты-]'оннын' материаль
ный айалгазынын- кемин чик-joK  кбдурери;

4 )  если именное ск а зу ем ое  присоединено к п о д л е ж а 
щ ем у  посредством  указательного  местоимения ол. Н а 
пример:  Кызычактар солун кижиниьг jec  б оок ол ду  озогы  
кынын сонуркап кбргбндбр, \е анчада ла коркыигту не- 
мези  —  ол онын- андый ок  озогы  кырлу мылтыгы; Уре- 
нетени —  ол кажы ла кижинин- акту бойынын' кереги  
эм ес ; Одойдын' баштап ла кбзине кбрунген неме  —  ол 
учы -кы йузы  (ОК кбгдлтирим кару чдлдбр  (Л.  K o k . i ,  Бис-



тиы Тдрблис  —  ол бастыра Р о сси я н ы к  }ажыл агашта- 
ры, jaan су  у  лары, Украинанын' бийик тужумду кыра-  
лары. Кара талайдын' japaiu japarrapbi, Т уулу Алтай- 
дьиг нангкыр кырлары; Партия —  ол бой-бойы на бек  
1дл6нг6н м иллиондор  улустыи' ийиндери  (В.  М а я к . ) ;

5) сслн п о д л е ж а щ е е  или ск а зу е м о е ,  в ы р а ж е н н о е  
личным местоимением,  вы деляется  логически  и и н тон а 
ционно.  Н апр им ер :  М ен  —  келер  ойди/г суунчилу уул ы  
(П .  С а м . ) ;  ]а л к ы н га  б у д у г е р !  Ол —  дйдин' элчизи  
(П.  С а м . ) ;  М е н — Алтайда бекон мдштин' jam б ур и  
(Б. У к . ) ;  Сен  —  кунуккан }уректин' эмчизи, сен  —  куу-  
чын баштайтан озочыл  (П.  К у ч . ) ;  М ен  —  агару  Алтайда 
ак кайын'дый ап-ару, иды  jaan тайгада ажу 1олдый ага 
ру  (Б.  С у р к . ) ;  Алтайдын- сууларынын' 1аражы  —  сен, 
аткан октои' турген агадын- (П .  Куч ) ;  Bif керекти биле-  
тен у л у с  —  jOH-bic ла сл ерл ер ; Сенин- кдруш-танышта- 
рын- — ол ор ; Албаты-}онОы унчуктырбайтан ачап таи- 
малар ан'тарылган! Эмди туулардын ээзи  —  бис*
(С.  С у р . ) ;

6)  если п о д л е ж а щ е е ,  в ы р а ж е н н о е  указател ьн ы м  м е с 
тоимением,  выделе} 1о  логически  и интонационно.  Н а п р и 
мер: Б у  —  иштеп 1урген ижимнин' к и й н и н де . экинчи  
cyijMjuM деп, акту сбзим айдып турум (М. Мам.)г, Тай
гада  jaTKUH малчыга эмиктер там ла чойилет... Б у  —  
таи^дакка кычырган коммунизмнин' отторы (Л .  К о к . ) .

§ 6 8 .  П ри отсутстви и  глагола-связки  м еж ду  п о д л е 
ж а щ и м  и именным сказуемы.м тире не ставится  в сл с -  
дуюигих случаях :

1) если п о д л е ж а щ е е  в ы р а ж е н о  личн 1>1м местоимением.
Н априм ер :  Ол пионер; М ен Калининнин- ады ла адалгон-
колхозтын' уй саачызы. Эмди мен мында }ук  ле айылчы,
койдын- эдин  тиштеп jun, чады рда  отырым (П .  С а м . ) ;
Чейнелер, чейнелер, слер  эн е  }еримнин' эрке  кбстбри 
(Б.  ̂ Сурк.) , ;

2) если в качестве  с к а з у е м о г о  вы ступает  прилагатель 
ное. Н априм ер :  Бугун кун соок ; Телекей телкем, {алаи-- 
()ар элкем; Айдын- тундер кайкамчылу 1аркынду, ]ыл-  
дыстардын- имдежи кандый да  1ажытту\ Кыстын- кула-  
гы нда  кумуш  кузун-ичектий кууним ару, ол кыстын' кГ/- 
лум/изи м еге  кандый кару  (Б. С урк  );

3)  если с к а з у е м о е  в ы р а ж е н о  су щ естви тел ьн ы м  в с о 
четании с отрицательной  частицеп эмес. Н априм ер :  Ал-
140
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таи тууларда кереес  jacTbiH' элнизи тоорнык .^мес алтын 
у иду  кайран куук змей  (П.  C a v . r ;

4)  если м е ж д у  исътлежащим и ск а зу е м ы м  с к л и  в в о д 
ное с л о в о  или вводное  п редл ож ен и е  Н априм ер :  Калта- 
ров К ун дул ей  Мекечиновин, байла, колхозтын- преОсе- 
Оатели (С р  Калтаров К ун дул ей  А1екечинович кол
хозтын' председат ели); Г. И. I уркин, чындап та. ады
\арлу художник-пейзажист  (Ср. :  Г 11. Гуркин  - ады
{арлу художник-пейзажист).

§ 6 9 .  Тире  стави тся  перед о б о б щ а ю щ и м  сл овом ,  стоя 
щим после о д н о р о д н ы х  членов Н апример :  1алан'дарды  
буркеген  !узун -базы н  дн-ду чечектер де. }ан'ы-1ан'ы ла 
бурлери  элбиреп  {айылган агиштар да. эб и р е  кырлар  
да ончозы  сергек  ле омок  (А.  А д . ) ;  Уй саачылардыи' 
табыжы, обрат аларга келген эм егендердин' эрмеги. се-  
паратордын' куулегени ле ка'зыр буканын' бустаганы 
ончозы  алыжып-колыжып, эн-ирги к ей де  араайын. je  
суунчилу к уудеп  турат (Л .  К о к ) ;  К ойу бурлердин' шы- 
мырты, 1аскы (ылу эн-ирдин ззини. ак платьелу кыс- 
тардын' араайын тын-ыраган кож оны. Елена Василь-  
евнанын- току налу айткан \ымжак сбстдри -  ончозы  
Карабаштын ji/регине эрикчилду ддуп  тургандый 
(Л .  К о к . ) ;  С одойыж ып турган айылдар, туралар —  о н 
чозы аркадан- тушкен jaan кара кдлбткдни ^абынып 
алала, уйуктап калган турдылар  (Л .  Кок.) ' :  Чдрчдктбр
ООН' бис албатынын- 1адын-1урумин, улусты, ар-буткен- 
ди  —  не ле немени сбслд jypan кбргузер  эп-аргаларды.  
албатынын тилинин байлыгын тузаланарга уренедие.

Щ

§ 7 0 .  Если о д н о р о д н ы е  члены, н а ход я щ и еся  после 
о б о б щ а ю щ е г о  слова ,  не зак ан чи ваю т  с о б о й  п р е д л о ж е 
ния, то  перед о д н о р о д н ы м и  членами ставится  двоеточие ,  
а после  них —  тире. Н априм ер :  Ончозы: кбргбним, тын- 
Оаганым, салданын' кескшитеринин' кем'}уурин туткан
иолдорым  —  ]'ан'ыс ам адуда  болгон  (Ч. Л й т м . ) ;  Ол
ончозы н: '1абыста чбйилип jaTKan 1уртты, }алтырап ак- 
кан чакпынду сууны, с у у н ы н  ол {анында ]'ажыл агаш -  
тарлу ла сары 1албан'дарлу тууларды, ол тууларды  
эдектей jaTKan экче-экче \ырааларды  —  санааркап кал
ган а]ыктап отырды  (Л. А д . ) ;  Ллтайдын' суулары нда :  
К ады нда, Чарышта, Ыжыда, Чолуш манда  —  балыктар 
коп; Сапожкин деп  кижи кажы ла \ерге: суунын' ичинде

кижи



де, japaTKa да  -  токтоп, кы рларды  турнабайла ajbiKTan 
корот (С.  С у р . ) .

§ 7 1 .  П р и л о ж е н и е  отд ел я ется  знаком тире,  если п од 
черкивается  его  самостоя*гельность  и о н о  произносится  
с паузой.  Н ап рим ер ;  Бис бугун  je tryee  ууланган jaiu ту- 
жысты jacTbi мактайОыс; М ы нда, СмольныйОа, б ол ь -  
шевиктерОин' эн- уч ур л у  штабы В оен н о -р евол ю ц и он 
ный комитет туруп joT (В.  ГЗоич-Бр.);  Калганчы каан- 
нын' ш ибеези  карануй  дргдб  карарат. <хАврораны» 
сакып, албаты белен  турат (Л .  К о к . ) ;  Бастыра ороон-  
дорды н' иш кучиле \аткандарына }ол кбргузеечи у л у  
револю ционны й у р е д у  -  марксизм-ленинизм эзендик  
болзы н!; Олордыьг суун ери  ]Олду, ненин' учун д е з е  О льга  
Е рем еевна  jaH-ы иж инде звен он ы  6)atuTan, }ан'ы культу- 
раны  - кукурузаны  д ск у р ер и н д е  jaan jeduMee jedun ал- 
ган; А ба  1ыи1тын- зэзи  -  айу абагай суунип, тобоолор- 
ды  jyyn  алып, тойо-кана jun jadaT (Ч. Ч у н . ) ;  Кызыл  
мааны тан'дактан' кыйын-ш ыра кайылган, коммунизм  
кон-козы индустрия торгылган (Б  С у р к . ) .

§ 7 2 .  Если прилож ение  преди 1е с т в у е т  оиределяемо.му 
су щ е ст в и т е л ь н о м у ,  если о п р е д е л я е м о е  с л о в о  призносится  
с подчеркнутой  и н еск ол ько  т о р ж е ст в е н н о й  интонацией 
с с о б л ю д е н и е м  паузы, то  о п р е д е л я е м о е  с л о в о  вы д ел я ет 
ся знаком  тире с двух  сторон .  Н априм ер :  Коммунисти
ческий партиянын' ла Советский баи1карунын' дткурген 
политиказынын- ла советский албатынын' jaan ийделу  
кучинин' шылтузында б у  край Сибирь  —  кыска дй- 
дин- туркунына таныбас болуп  кубула берген  (С.  С у р . ) ;  
О зогы  улустын- санаазыла болзо, бастыра ар-буткен •—
Алтай - тынду (С .  Сур.> ;  КПСС-тан' Тдс Комитеди К а
захский республиканы/г ла Казахстаннын' Коммунистиче
ский партиязыныи- беж ен 1ылдыгыла республиканын- иш- 
мекчилерин, колхозчыларын, интеллигенциязын. басты
ра иш кучиле ]аткандарын ла олордын- '}уучыл отрядын —  
коммунисттерди— изу уткып \ат ( Л Ч ) ;  Советский летчик-
тер, космонавттар, авиационныи инж енерлер ле конст- 
трукторлор, анайда ок авиационный промышленностьто 
иштеп турган ончо специалисттер Тдрблистигг кана- 
дын OHbitr К ейле jy p ep  Ф л оды н  —  там тын'ыдарына 
}ан-ы аргалар, joAdop таап, иштин- эрчимин бийиктедип 
турулар ( А Ч ) ;  Бастыра кижиликтик келер дйдбги  jap- 
кы нду jijpifMUHe— коммунизмге  —  joA баштаачы Совет-



(кии Союзтыи' Коммунистический /шртилзы эзенс)ик
Оо.гзын!

§ 73. Если ол н о р о д м ы с  приложения предп]ествую т  
о п р е д е л я е м о м у  сушествите .чьному,  к отор ое  в с в о ю  оме 
р ед 11 имеет п оя сн я ю щ ее  слово ,  то  о д н о р о д н ь 1е прилс)>4че- 
ния на письме 1)тделяются  от  о п р е д е л я е м о г о  з н а к о \1
тирс,  а мри чтении после них делается  пауза. В с в о ю
очер едь  о д н о р о д н ы е  приложения о тд е л я ю т ся  друг  от  
друга  занятой.  Н априм ер :  К осм оско jeOepuHUH' пионе- 
рине, баштапкы космонавтка — ндкор Гагарин Юрий 
А л ексееви чке у л у -jaan мак!; Алтай литератураныи' т6- 
здбчизи, 20— 30 jbiAclapdbiH чылазыны \ок агитатор-про- 
пагандизи  - писатель П. В. Кучияк бистин' jypeeucTC  
!ажына артып калар.

§ 74. 1£сли приложение отн оси тся  к судному из ^дн(;- 
родных членов, то  для того  чтобы не см ен 1ивать при
л ож ен и е  с таким членом, следует  отдел ять  его  знаком 
тире. Например:  Туулу Алтайдын- тикучиле !атканс)а- 
ры бастыра советский албатыла кожо В. И. Лениннин' 
чыкканынан' ала t W  }ылОыгын, 1-кы М а й д ы — бирлик-  
тин' ле jacTbitr байрамын, 9-чы М айды  - Улу /ен'унин' 
кунин социалистический мол1уларын ^екулу б удур ген и -
ле, иште ле jypyM de }ак!иынак /едимдерге jedun алга- 
ныла уткыгандар; Jyynda «КПСС-тин' X X V !  съездинин'  
joriTopuH jypyM de б у д у р е р и »  деген  сурак  аайынча куу-  
чынды цехтин- начальниги, шимекчи  —  Социалистиче
ский Иштииг Геройы, инженер ле онон до  дскдлдри куу-  
чындады.

§ 7 5 .  Тире в простом пред .юж енни ставится ,  когда 
в предложении пропущен какой -л и бо  член. Н апример :  
Бычакты тузаланар тушта оны он~ колын-ла тут, вилка- 
ны —  СОЛ колын-ла; М ы найда  узак  1арышканыс: ал д е з е  
}олло 1угурген , а мен —  ^алакла; К ойлор  сойок эдегин  
эб и р ед е  курчаган агаштарга }еттилер. О к  \анында — 
кырдан' тушкен корсок таш, сол janbtnda —  кок корум  
кдчкд  (П. Куч.) .

§  76. Тире ставится  м еж ду  двумя и несколькими с л о 
вами для обозначения  пространственны х и количествен 
ных пределов.  Н априм ер :  К р а сн оводск  —  Б едаш  деген  
алектролинияны строительдер дйинен' озо  табыштыр-



c)hL\ ^ИЛ-18» den таьгмалу самолет кунинде эки катап- 
гаи- Барнаул  —  М осква линияла учат; 1971 jbiAda 7— 8 
октябрьда алтай тилдин' орфографиязы ла пунктуация- 
зы аайынча областной научно-практический конферен
ция отти; Январь айдын~ баштапкы онкундугинде соок  

— 40 г раду  ска 1еткен; Бистин- колхозты/г озочыл уй
саачызы Саналова Эжер бир уйдан- 1ылына 3800— 4000
литр сут саап алат.

2 Т И Р Е  В С Л О Ж Н О М  П Р Е Д Л О Ж Е Н И И

§ 7 7 .  Тире в слож ном предложении ставитсн и еле 
дую щ их случаях;

1) когда во второй части бессою зн ого  слож ного  
предложения указывается быстрота  смены соб|,!тмй Н а 
пример: 1уктугин ийин ажыра салган ла сон'ында -  ча 
назынын- изи артты (Э. П ал к . ) ;  Курут туже берди  -  
кулугур оны ала койды;

2) когда во второй части слож ного  предложения 
излагается результат того,  о  чем говорится в первой 
части. Например:  Кемибис jetrdupTep —  ого  чак. кеми- 
бис jen-ep -  ого мак!; Соок чегеннен' ичип ий санаан' 
juAT э д е б е р е р :  Лйучактар эмип турган туипа энезинин' 
кийнинен' маи'тажып jypep, 1аанаган сон-ында —  торт
тубек!; 1ылым кайа ]алт этти —  1ылан-аи1 ицл чыга jii- 
гурди  (Т а б ы п ж . ; ;

3) если в первой части слож ного  предложения ука- 
:5ывается условие,  при котором возможно то, о  чем г о 
ворится во второй части. Такие конструкции обычно 
встречаются  в пословицах. Например: Олор салымду  
бол зо— длгбйис  (АБ, I ) ,  Кулук болзон- — курежели, 
алып бол зок  — адыжалы; Эшту болзон' —  мак, эжик 
тибирзен- —  уйат (КеП с о с ) ;  Калбакла 1ууза ■— кап то- 
лор, ууштап !ууза  —  кош толор (К еп  с о с ) ;

4) когда в слож ном предложении первая часть по
содерж анию  противопоставлена второй части. М еж д у
ними м ож но  вставить сою з  а. Например: Бисте ол туш-
та jysyH-jgyp трактор, стогомет деп неме joK болгон.
Улус ас  —  иш коп; Сддгис jaH'uc та болзо, j e  салымыс
башка: ол бай  —  мен jo K T y  (Ч орч . ) .  Ср.: Бисте ол туш-
то. jy syn -jyyp  трактор, стогомет деп неме joK болгон.
Улус ас. а иш коп; Сбогис \ан'ыс та болзо, je  салымыс 
башка: ол бай, а мен joKTy;



5) когда в первой части слож ного  бессою зного  пред
ложения заключен вопрос. Например; Tetrepude кар- 
дын' joAbi 1ылыйбаган ба —  база ла кар jaap болор;
Не керек — 
чыйан керек

болужарыс  (J. Каинч.) ;  1аскы малга кан- 
— тыйрыйа бербей  (J. Каинч.) ;  Чан-кыр

—  чактардын' тубинен'
ту-

санаалар кайда/г келгилейт 
эмеш пе?.. Тугенбес санаалар кайдан' келгилейт 
женген jbuidapdafr эмеш пе?.. (Б. Сурк . ) ;

6) когда указывается на небольшой перерыв, связан
ный с переходом к обобщ ен и ю  сказанного в предыду
щих частях слож ного  предложения. Например: JypyM- 
нии' 1олы узун, ол сеге та ырыс экелер, та шыра ж е-  
лер  — билбей турум; Ол та ачынып турган, та туку ла
качан ол керекти ундып койгон бис пени д е  ohrdon
болбогоныс  (Ч. Айтм .) ;  /антык-Куртка неме айтпай ja-
дыс. Бу та бистин' ]'акшыбы(:. та кинчегис —  кудай ла
аайлагай (К. Тблбс . ) .  Мындый куучындарды коп ук-

—  кем би-кажызы тогункам; олордын- кажызы чын, 
лер?; Одой Аринанын' айлына келип, балдарын кбрбр- 
гб э}елеринен' коркып турган, ого узеери, Арина

база билбей
оны

ол турганайлына бож одор бо, }ок по 
(Л. Кок.) .

В пословицах, поговорках и песнях тире встречается 
в связи с интонацией, для облегчения восприятия с о д е р 
жания предложения, выявления (ттиотения межл^* чле
нами прелложепия п восполнения его отсутствующих 
членов. Например: Бажы jnan — тенск, балтыры jaan
ппкб; \йгыр малга баш, адазы
мылтыкка, олон' малга. карма к

jypTKa баш: Ок 
балыкка. koj<

пыш кдбшкб: Тил 1угЦруги башка, бут iyeypyeu
ашка: Сан-ыскан кбзи секте, кам кдзи — тдрдб; Кбзи
чокту омок, кбзи ойлу чечен; 1азы кол -
гб туза, кижи балазы  —  злге туза.

В О П Р О С И Т Е Л Ь Н Ы Й  ЗНАК

2. Вопросительный знак в сложном
предложении

§ 78. Вопросительный знак ставится в конце просто 
го предложения, содерж ащ его  вопрос. Например: «Те- 
мир ат» деп куучынскг /7. В. Кучияк кандый jbiAdapOu 
кбргузип jaT?; Алтай албатынын' озогы j a d b i u - j y p y M U H .
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тартыжузын ла амадузын кдргускен кандый чдрчдктдр
билереер?; Кудучини, jopyK jijpeeH кижини изу кунОе
кблдткдлб серуундегенисти кем билпес?  (II. Кр.) ;  Атгар-
дын- ачу киштежин Ллтайым тын'дап калды ба?

§ 79. Вопрос'итслып^п"! знак ставится н конце предло
жения, коикретизируюи 1,его вопрос,  выраженный в пред
шествующем нредложеипп. Например: <^Олордын' ка- 
рындажы jediin келген бе?  Владимир Иванович пе?  —  
деп, Очумелое сурап угарда, оныи' бастыра jijsu суунчи- 
лу боло берди  (А. Чех . ) ;  Jyynaa улус 1уулыжыптыр ба?  
Коп по?; А сен боиыи' кайдаи'? Пиколаевкадан' ба?  —  
деп, Бочкин сурады  (Д. Фурм.) .

§ 8 0 .  Вопросительный знак ставится в вопроситель
ных предложениях после калчдого однородного  члена 
с целью расчленения вопроса.  Например: Карарта би- 
чилген сдс эрмектин' члени болор бо?  Болбос по?; Мын- 
дый бичик слердии' библиотекада бар ба? 1ок по?

§ 8 1 .  Вопросительный знак ставится в конце простых 
самостоятельных предложений, объединенных но с м ы с 
лу в одно синтаксическое целое. Например: Слер мен- 
дий ок кунукчыл! KeMHen- коркып туругар? Иенин- учун 
слерден' болут joK? Иенин' учун мени укпайдыгар?  
(П. Куч,) ;  А. М. Горькийдин' творчествозы литература- 
да кандый дйди ачат? Шак мыны темдектеп, В. И . 'Л е 
нин нени айтты?; T yyju  деп нени айдадыс? Эпический 
T y y j b L  деп кандый произведениени айдадыс? Туу1ы деп 
сдсти орустап канайда айдар?; Je саат болбой, улус  
ойто ок машинаны, мбткб !уулган адарулар чылап, кур- 
чай ту рала, Кичемкейден' сурагылап }адылар: <!:Ата- 
нып барган-да, кажы тужынан' минип ]'адыи'? Ээрин' кай- 
да? Тискин кайда? Сен оны канайда токтодып }адын-? 
(П. Куч.) .

2. Вопросительным знак в сложном 
предложении

§ 82. Вопросительный знак ставится в конце с л о ж 
ного вопросительного предложения. Напрпмер: Кыс 
барган jepee  1уртайтан- Улген кудай салымыла. Рч-Кур- 
бустан бычуула ургул]'иге 1уртабай, ултуреп-самтарап 
не келдин'? (П. Куч.) ;  Уйалтар улус joK болорОо, бу



стенелерден' де  сен уйалбайдын' ба?  (II. Кр.)’> Ллты кы-
зыгг сенин' болордо, калганчы кызыи' сурас болды ба? 
Ллты куНуугг кижи болордо, Малчы куйууьг ийт болды  
ба?  (Чорч.) ' .

4

§ 83. Вопросительный знак ставится в конце бес- 
' союзного  сложного  предложения, если образую щ ие его 

части являются вопросительными (м еж ду  ними ст а 
вится двоеточие) .  Например: Чынын айдарын' ба:
сен кем?

В О С К Л И Ц А Т Е Л Ь Н Ы Й  ЗНАК

§ 84. Восклицательный знак ставится в конце воскли
цательного предложения — как простого,  так и с л о ж н о 
го. Например: Э-э, тдрбл Алтайым, бугун бойыи-ды 
таныбазын', бугун опту укназыи-! Кбстин' ]'ажын кб- 
рбйин де дезен', бастыра Алтайдан' таппазын'! (П. Куч.) ;  
Очпбс оттый созии' бар, блббс MOhTKij партиям' бар! 
(П. Чагат-Стр . ) ;  Комыдалду кожон-дор коксин-е сенин' 
торгылбас, коммунизмнин' берген 1ыргалы чактаи'-чакка 
урелбес  (П. Куч.) ;  Бастыра бар унимле }айым Ллтай- 
ды мактайдым! Э-э, тбрбл Алтайым, кандый сен ырыс- 
ту! (П. Куч.) ;  Бийик кырдын' ажузына чыктым. Басты
ра Алтай мынан' кбрунет. Бат-ад, Алтайымнын' japa- 
жын! (С. Сур.) .

§ 85. Восклицательный знак ставится в конце э м о 
ционально окрашенного побудительного предложения. 
Например: Бери кел! 1олдорын' сенин' элбеген, суула- 
рын' сенин' ]'арыган! Онон' артык 1ырга, Аркыт! 
(П. Куч.) ;  Владимир Ильич Лениннин' ады-1олы ла 
кереги ypeyAjuee jypyMdy болзын!; Коммунизмнин' je- 
н'узине Лениннин' темдектеген 1олыла ичкери баралы!

§ 8Н. Восклицательный знак ставится в конце э м о 
ционально окрашенного номинативного предложения. 
Например: Айана! Кандый japaui ат!; ^Ох, бйлбр, бй- 

лбр! —  деп айдала, Чама сол 1анына ан'данды (А .\д.); 
Революционный Петроград! Николаевский вокзал. Туй- 
меен, кыйгы, ийдиш... Лозунгтар ла 1узун-башка пла- 
каттар (Б. Ук. ) ;  Орт лб орт! Кажы ла 1ыл сайын кан- 
ча кире jдбжб урелип joT... Кезикте бир ле частын' тур- 
кунына орт буткул }уртты 1оголтып койот (Л. Рутько) .



§ 8 7 .  Восклицательный знак ставится п конце слоп- 
предложений, произнесенных с восклицательной инто
нацией. Например: 1ок! Мен слердигг кылыгаарды ja- 
ратпай }адым!; Jыманчык кдэин сыкыйтып, мойнын ич- 
кери сунуп, чаазынды кычыра берген. Онои' чырайы ку- 
гарып, кенетийин jana болгон: ^Jok! J o k ! Мен андый 
неме этпезим!» (Л. А д . ) ;  «Октой, /олдотты айлына 
jen ip eep !»  —  деп, Карчага кезем айтты. —  ^Ол эзирик
эм ес».  —  <х]етир!» —  «Je, j e ! , Кыйгырба! Эмди кыйгы- 
ратан дй эмес»  (А. Ад. ) .

§ 8 8 .  Восклицательный знак ставится в конце вока- 
тивного предложения. Например; Арбачы! Лйыл ичинде 
ачу ыш алтын кдстдрин'ди кызартты (П. Куч.) ;  О jep, 
чан'кыр планетам! Сени бугун спутниктер айланат 
(Б. С у р к . ) ;  Октябрь! Сен менин' ижем1им, эн- ле jaKiubi 
ак санаам —  ончозы сеге ууланат! (Э. Палк. ) ;  <*гЯ6/с6/.)- 
лдр! —  деп, Чапаев баштады- —  Колчакты ]'уулаарга 
барып jadbtc. Бис чдлдд ак казактарды оодо  сокко- 
ныс, jetry аларга уренип алганыс. Адмирал Колчак та 
бистен' улузин алар»  (Д. Ф урм . ) ;  Иа]ылар! Слер бой- 
бойыгарды тамак тунганча да мактазагар, слердин' ко- 
жон-ыгар неге д е  japa6ac  (И. Кр.) .

§ 8 9 .  Восклицательный знак ставится после м е ж д о 
метия, если оно произносится с восклицательной инто
нацией. Например:  Э-э э -ээи! Мении- униме мун- ундер  
каруузын берди  (С С у р . ) ;  Je качан от jaanan, !ызырай  
берерде, балдар дрб секирип, колдорыла jaH'bin, кыйгы- 
рышты: ра-а-а!»  (И. Коч . ) ;  Э калак! Ийним 1азыла 
берген болзо, лямканы, айу чылап, тартар эдим 
(Н. Н екр . ) ;  Кок japaMac! Бу Солумай анда коркышта- 
на берген бе?  (Л. Кок.) .

М Н О Г О Т О Ч И Е

1. М НО ГО ТОЧИЕ В Н Е ЗА К О Н Ч Е Н Н О М  
П Р Е Д Л О Ж Е Н И И

90. Многоточие ставится для обозначения незакои- 
ченности высказывания. Например: Айдын- тун... Шык

§

ла тымып калган каран-уи аркалар, когорижип }аткан 
кар. твьтериден' кдруп турган сок ло jaHtic ай...



(Л.  К о к . ) ;  Тун... Шылырт, шылырт... Кем д е  аралла  
араайын бн'длдп, ак тымыкты буза базат (Л. Е р . ) ;  Ка- 
рарган тура, от то joK, Kapdahr дскд, не д е  j oK . . .  /олой

I меге jatrbic ла чоокыр столмолор туттайт... (Л. П )• 
Кей ару. Чалгы деп  HeMeHUH- табыжы шыйт ла шыйт. 
А ркада  кожон', каткы... (Б. У к . ) ;  Чапаевтин' магын ja- 
йып турган улустан' Чапаевтии' эткен керектери керегин  
д е  суразаар, олордын- коп сабазы пени д е  билбес, бой- 
лоры Чапаевти качан да кбрббгбн, оныла болгон чын 
учуралдар  керегинде укпаган ул ус  болор... Г еройлор  
керегинде чдрчбк-легендалар так мынайда табылып
j a r  (Д .  Фурм.)*

2. М Н О Г О Т О Ч И Е  В П Р Е Р В А Н Н О М
П Р Е Д Л О Ж Е Н И И

§ 91. М н оготоч и е  ставится  для обозначения  п ер ер ы 
ва речи, вызванного  волнением говорящ его .  Напри.мер: 
Олуп калгадый болзом, менин- адрезим : Ярославль.  
М осковский ором, jcTen эки... Карган энем, сыйында-  
рым бар... Ундыба, карындаш... (Л.  К о к . ) ;  Онон- ак ха-  
латту кижи араай чыгып келеле, Ленаны колтыктап, 
туура апарала, ого  араай айтты: ^Бистин' кучис jerne-  
ди... М осквага апарып кбригер. Болуж арыс...»  {Л. Кок. г. 
Ш оф ер менин' эрмегимди кату узуп, колесолордын' би- 
рузине корогон ду  тееп, айтты: ^База бир учураш саас,  
]алы 1огынан' апарып саларым, je  эмди... эмди болуп  
албазым. Тарынбагар»  (Ч. Л й т м . ' ;  ]аж ы рбай чынын 
айттым: ^Абакир ижин чачып ийеле, сала бер ген »  —

не... ненин' уч ун ?»  —  деп, ол туктурылып сурады .

§ 9 2 .  М н оготоч и е  ставится <для обозначения ире 
рванного  высказывания под влиянием внешии.х ф а к т о 
ров. Например:  Б б р о г  о т :  «М ен  ончозын айдарым. 
Козуйт керегинде, П есков керегинде, онон' д о  беконы 
айдарым. К ускенек  канайда заграницага барганын... о н 
чозын, ончозын. . » —  Ч е й н е ш: о:Онын' керегинде :^мди 
сен трибуналга айдарын'»  (11. К уч . ) ;  Б а  л а н к а :  «Б у-  
рулу... Канайда ла ]аж най санаама киргенде... —  
Ч е й н е ш :  «Б у  керекте слер  б ур ул у  эмес... Ол туипа 
]адын андый болгон... (Г1. К у ч . ' ;  Онон- 1анында турган 
1укачак стакандагы суудан' ичип, узун ла суйук чачын 
СОЛ колыла сыймай тудуп, куучынын улалтты: Куу.ггы



jy p T  тдрдл Коммунистический партиянын' тылтузында 
советский дйдин' туркунына...»

П р и м е ч а н и е :  В зависимости от интонации многоточию м о 
жет предшествовать восклицательный знак. Например; Эх, ка- 
чанга jen ip e  баске, jaui улуска, эски jatr чапчажар, качан би 
мындый неме joeoAop!.. (Ч. Айтм.) ;  Лйла чек уйалбас^ мен чын 
этксм deep пне. Онын- устине прицепти кайда ташта’п ийген!..

3. М Н О Г О Т О Ч И Е  В Ц ИТ А Т А Х

§ VO. л ш и ю т о ч и е  в цитатах ставится в следуюпщх 
случаях;

1) если многоточие перед цитатой указывает на то, 
что она является самостоятельным предложением, хотя 
фраза приведена не с самого  начала предложения. Н а 
пример; В. / / .  Ленин 1921 jbiJida мынайда бичиген: 
«■■■Оренбургтан' ла Омсктон' туштук jaap, Томскто/г тун- 
дук jaap учы-кыйузы кдрунбес телкем }ерлер ]адыры. 
Лнда коп тоолу jaan культурный государстволор бадар  
эди. Je бу бастыра телкем 1ерлерде патриархальщина, 
]арымдай кийик ле сыран'ай кийик 1адыннын' боны 
6jniAen jaT»; /арлу тюрколог С. Е Малое таштардагы 
бичиктер керегинде мынайда бичийт: «...Бу памятник- 
тер ле олордын' тили турк тилдердин' коп сабазынын', 
анчада ла письменнозы joK  болгон тилдердин', je6pen 
историязын шин-деерге текши 1дмдлтб болуп juT»\

2) если многоточие в середине цитаты указывает на 
пропуск части текста в neTf. Ыапример; В. И. Ленин 
орус фольклордын' бир канча 1уунты бичиктериле та- 
ныжала, В. Д. Бонч-Бруевичке мынайда айткан: «Кан- 
дый 1илбулу материал... Бу материалды тузаланып, ^л- 
батынын' куунзеген кууни нени сакыганы керегинде 
кандый сурекей jaKUibi ши/гжу бичик бичиирге japaap  
эди... Бистин' литературанын' ajapy3biH бу бого уулан- 
Оырар керек. Бу албатынын' акту бойынын' творчество-
зы, бу творчество албатынын'психологиязын ши/гдеерге 
эмдиги бйдд сурекей керекту ле учурлу  (С. Сур.) ;

3) если многоточие после цитаты перед закры ваю 
щимися кавычками указывает на то, что цитата приве
дена не до конца. 11апример: 1927 1ылда Кюн деп не
мецкий коммунист алтай албатынын' jypyMunde болуп 
турган кубулталарды кордлб, «Кызыл Ойрот» деп га
зетке мынайда бичиген: «Мен Ойротиянын' турген бзуп, 
}аранып браатканын кдрдим. Мындый jaan кубулталар-



ды jatrbic ла Совет jatr ядер аргалу. Ончозын мен гер 
манский тимвкчилерге ле крестьяндарга эи' ле озо je- 
тирип барарым  («Лылдыс», 4 i ;  Фольклор ллтай пись
менный литературанын' тдздлбрине ле онын' дзуп кдн- 
дугерине 1етирген салтары керегинде биттапкы алтий 
нисательдердин' бирузн П. В. Кучияк сур^кей jaKiiiui 
айткан: «Мен албатынын' творчествозын билеримнсн'
улам писатель болуп дзуп, литературага киргем...»
iC. Сур.)'.

СКОБКИ
§ 94. Заключаются в скобки;
1) вставные конструкции, доиолняюшие или пояс

няющие содержание всего предложения. Например: Уй- 
ларды эмди тургуза 1айлуга божотпостыьг керегинде 
(томторын сууга jbipa ]идирген дзбктбр бар, арайдан' 
базып 1урген уйлар эрмек Joktoh' тоголонор каскак jep- 
лер бар) АдьЦокты улустары эртен тура уйларла кож>'- 
кудучиге бодолду ийип тургандар (П. Куч.) ;  Лампазын 
куйдурер серен'ке joK болгонын 1ан~ы билип, печкедеи' 
ко'с чыгарып, чаазынга jaoa тудала, уре берди (от узул 
безин деп, олор печкенин' козын кулле jaan салгы- 
лайт) (Л. Кок. ) ;  Jaan удабай мбндурлу jaH-мыр баш 
талды (бийик боочы 1ерлерде }аантайын мындый оолуп
\ат) (Ч. А й т м . ) ;

2) вставные конструкции, поясняющие ()тдел1>иые 
члены предложения. Например: /албак дбдгбн (бу  jep- 
дин' улузы оны байлап Агай1ын' дежетен) Баратканын' 
сурагын кайкап, ортозынан' ак кылдар чыгып калган 
]'аан кара кабактарын брб кбдурген  (Б. Ук.) ;  Joibj ба- 
раткан 1уучылдарды озолоп. араай куркурежип, бир де  
оды joK машиналар, танктар ла тягачтар (пушкалар
колбогон машиналар) карарыжып бткилейт (И. Коч.) ;  
Кожон'чылар jaH'bic ла кожон'дордын' сбстбрин чумдей- 
тен поэттер болгон эмес, je  кожон'дордын- музыкаль
ный мелодиязын (куузин) чумдейтен улус болгон 
(С. Сур.) ;  Кече бир айры батту кокымай (балыктар 
кижини анайда адагылап }ат) кблиске бир болчок кара 
неме таштаган (Л. Ер.) ;  Ойноор тутта бистин' отряд- 
тын' члендери (коп сабазы бежинчи KAaccTbiH- балдары  
болгон) шулмус та болзо. j e ’ о^бттуге» кучтери jerncc  
(П. Ш инж.) ;



3) вставные конструкции, представляющие собой ап- 
торскис замечания. Например: Лндый 1акшынак jypyM 
dll баарчыктир сезип (алдында алты баарчык арткан 
боАзо, эмди  — он) ,  6bijbiJ€bi кытка база артып калган- 
()ар (Чбрч . ) ;  Эм()и айылОаштар шоодып айдар: ^Киске- 
Васька уурчы! Киске-Васька куурмак! Лт-курсак бе- 
рсрден' волгой, ич ббруге тун'деер... (Васька дезе  тын-
с)аи, juii ле турс)ы}» (11. Кр к

П р и м е ч а н и е .  Знак препинания, который находился на мес
те разрыва пре.чложения, ставится после вставной конструкции 
и после скобки. 11апример: Лттын' туе joK эдин juCi.ie (о эодо  
алтай улус этти туе joK jiiuTeH  ̂ чайды дезе  туету ичетен), улус- 
тир айылдары саСшн таркай бердилер  (П. Куч.) ;  Чычкан М аре
ка jediiMun келеле, корзп (оны/г ыраак та барганы joK эмтир), 
Марс jatrhic ла jcpdc текпиленип, ары-бери айланып тураг
(Чорч.) ;
4) вставные восклицательные и вопросительные кон

струкции, выражающие эмоции автора по отношению 
к высказанным словам. Например; Улус ортодо (с^н 
билерин'!) оспой, 1ажына тоыуп калган jacTbipa туул- 
телер де  учурап ja r  (К. К ош .) ;  Бот бйлордб Лйдын 
ат-курсак салып Ц/рген cyMKCisbiHahr ^Алтай баатыр 
лар» деп бичиктерин коОорып алала, ойто ло (канча 
катап!) Алтай-Буучайдын' Ц/румы, дскб баатырлардын 
]ебрен дйдбги бддурген ат-нерелу керектери керегиндс
кычыра берет (Г1. Сам.) .

П р и м е ч а н и е .  Вопросительные и восклицательные знаки, з а 
ключенные в скобки, служат дли выражения сомнения, недо
умения, несогласия автора с содержанием приводимого текста. 
Енчиновтын- туу']ызында бир канча тутактар бар. Темдсктсзи 
Кышкы соок сарайда отырган кайучы К1'рсгинОе поэт аш)ит: 
«Вастыра бпйы тср.Н’П ( ? )  спо()ы, оа.жын тайанып отцра перди» 
(С. С\|).); Исмсцтер адып ийгилеген кьпты/г саог/ш сарайга
экелсрОе, ojjoAOTKOH кииучы

♦

^Кыетын- jysuH лаптап кирди.
Кулумзиренген каткызы ( ? )
Тонуп калеан ja<)ap болды»  (С. Сур ).

§ !)5, В скобки заключается источник, указываюший 
фамн:1ию автора, название произведения, из которого 
берется цитата. Например: Алтай тил Улу Октябрьский
социалистический революциядан' озо Сибирьдеги бичик-
биликту ле бир эмет литературалу болгон сурекей ас 
тилдердтг тоозында туруп juT (Н. Л. Баскаков) ;  Ллба- 
тынын' творчествозын ]оантайын итыдегени, албаты-



f.

нын" тилинии- Koti чактардыуг i уркунына тдзблгдн по-
с'тический эп аргаларын тузаланганы алтай писатель- 
бердиьг творческий бзумине \аан \6м6лт6 эткен де. эдет
те (С. Суразаков^.

§ 96. В скобках приводится 1)ти01иеиие присутствую 
1Ш1Х к излагаемой речи какого-нибудь лица. Ремарки, 
взятые в скобки, начинаются с прописной буквы. Мно- 
гггточие, вопросительный и восклицательный знаки 
г. конце текста перед ремаркой сохраняются,  а точка 
(»пускается. Например; Кижиликтин- исторыязында jatrbi 
бйди —  капитализм jeMupuAun оодылар ла коммунизм, 
jeirep бйди ачкан Улу Октябрьга мак! (Узак колчабы- 
жулар). Лектор бойынын' куучынын мынайда божотты:
cBucTutr партия марксизмнин'-ленинизмниы маанызыла 
ичкери барып. laan тартыжулардын- ла jehryAepduir juK- 
uihiHOK joAhiH бдуп, советский албатыны коммунизмге 
экелер» (Узак колчабыжулар)

Boзмoжe^^ и другой вариант; точка ставится в повест- 
повательном предложении не после заключительной 
скобки, а перед ней: Лектор бойыныи' куучынын мынай- 
па божотты (гБистин' партия марксизмник-ленинизм- 
нин' маанызыла ичкери барып. jaan тартыжулардын- ла 
{ен-улердии- 1акш.ынак \олын бдуп, советский албатыны 
коммунизмге экелер». (Узак колчабыжулар.) (А Ч ) .

§ 97. В драматургических произведениях в скобки 
заключают пояснения автора к тексту пьесы. Напри
мер: Чейнеш. Сен нени айдазыи-, узут! (Чегедегин чечип,

штады )
ечет)

керек joK (Лртка

ла ак-1арыкка божодыгар... (П. Куч.) .

К А В Ы Ч К И

§98 .  Кавычками выделяются:
1) слова, употребленные в каком-либо особом ,  не

обычном значении, чаще в переносном, иносказательном. 
Например: Бугун кун чарчап ла ийерде, Junju уйын шык- 
пай тартала, байагы jaan кара сомогын чадырынын- 
'*жигине иле согуп, талтушке jeTupe «эриктирип» салды  
(К. Толбс . ) ;  Табышкак таап ойнойтон ойын тушта та- 
баачы кижи таап болбозо, табышкак айткан кижи оны



батрак Кара, ла орус батрак Андрей Куреев баштап-
кызынак KojoubiM Песковко
лаштыра коргузилет... Мынаьг бис }Октулар ортодо сы- 
ран'ай 1акшынак интернационализм корбдибис* —  деп, 
М. Д. Бочаров бойынынг статьязинда бичиген.

2. Цитата, синтаксически связанная с авторским 
текстом, начинается со строчной буквы. Например; Je
поэт Лрбачыны тартыжудан- чдкбндлб, «колго тушкен 
куш-тый» артып калган деп кбргуспейт (С. Сур. ) ;  Фей
ербах материалистический тбздгблу де болзо, азыйгы 
идеалистический тужактардан- божонбогонын» Энгельс
коп катап темдектеген (А Ч ) .

3. Если указание на автора или на источник [1итаты 
следует непосредственно за цитатой, то оно заключа
ется в скобки, а точка ставится после закрывающей 
скобки. Например; Бу сбстбрдин' учуры бийик: «Албаты 
чумдеген поэтический творчествоны билбей тура, бис 
онын' чындык историязын да билип албазыс» (М. Горь
кий).

4. Эпиграфы обычно пишутся без кавычек, после них 
ставится точка, а ссылка на источник пишется ниже 
ги1таты. Например: Горький —  пролетариаттыы искус- 
ствозына 1аан тузазын 1етирген де, база да jeTupep арга
лу сурекей jaan художественный талантту кижи.

(В. И. Л е н и н ) .

Кажы
(Л. С.  П у ш к и н ) .

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ПРИ ПРЯМОЙ РЕЧИ

§ 100. Для выделения прямой речи употребляются
тире или кавычки.

1. Прямая речь выделяется кавычками, если дается
в строке. Например; Ол кижи бойины/г докладынын" 
арт-учында айтканы мындый болды: «Нбкбрлбр, бу 
бткдн гражданский jyyda jauiocKypuM комсомол болуп, 
большевистский партияга, Кызыл Черуге болужын
коп jeTupdu (П. Куч.) .

2. Перед прямой речью ставится тире, если она на
чинается с абзаца. Например:

/ергелей мынайда айтты:
Тургуза бйдб MenuH- колымда тогу с jy с кой. Кыщ-



' л

тын- дйи кандый да кату болзо, койлордо^г бир де  чы- 
гым ныгарбаска турум (Л. Кок.) .

]. Прямая речь после слов автора

§101.  Если прямая речь стоит после слов автора, то 
перед ней ставится двоеточие и первое слово пишется 
с заглавной буквы. Знаки вопросительный и восклица
тельный, а также многоточие ставится перед закры
вающимися кавычками, а точка — после них. Например: 
Эрден база эмеш унчукпай \адала, брб бн'дбйип, кене- 
тийин Щербаковтон' сурады: *Бу бистии- бйдо кандый 
наука ончозынан- ла ]аан учурлу деп бодоп jypesuH', 
Михаил?:» (Б. Ук.);  Тулкуден- Тарбаган сурады: ^Сен, 
кудагай, кайра да кдрбдй, кайдаар мангтап браадын-?» 
(И. Кр.) ;  Канакуштын- келип }атканын оок балдар  
ыраактаи- кбруп, айылдан- айылга jyeypyMun, суунгилеп 
кыйгырыжатан: «Канакуш?.. Канакуш клеедири!»
(С. Сур.) .

2. Прямая речь перед словами автора

§ 102. Если прямая речь стоит перед словами авт4>-
ра, то после прямой речи ставится вопросительныи 
или восклицательный знак, или многоточие, или тире. 
После союза деп, соединяющего прямую речь со  слова
ми автора, независимо от цели высказывания ставится 
запятая, а перед ним — тире. Например: *Бу ]октулар~ 
дын- joTKOH jepuHCH- алтын чыкты эмеш ties —  деп, каан 
бойына будунбей, кбзин ары-бери 1ыжып, ajuKTan
гурды  (Чорч.) .

§ 103. Если прямая речь является повествовательным 
предложением, то после нее ставится тире, а после 
союза деп  — запятая. Например: *Озогыда улус сенин' 
куунин'ди де кундулебеген, санаан-ды да сакыбаган» —  
деп, энези айтты (Л. Кок ) ;  «Бери мен jaap кел» —  деп. 
кызычакты бойыма кычырдым; «Кайуга Сарлай 1ан'ыс- 
кан барзын. Адыи-нын- уйгенин чупчыйла, тудунып ал» —  
деп, комиссар }акарды  (Б. Ук.);* ^сМенин- кызымнын- 
}аражын атту кижи тужуп кбрбр, }ойу кижи 1адып кб- 
рбр. Кемизи де кызымды келип кудалаза, беш. jyc сал- 
ковой акча аларым, беш. Щгурук ат аларым» —  деп.
Тойчынын- энези калан-ыда кожон-доп отырган (П. Куч) .



€садып та туратан», Анчада ла кдруш-паныш керегинде 
ачу состдр чедиргендий тызырап, улустык ортозыла уч- 
кулап туратан. Олпрго кезик улус билбес \анынан 
*:ju()upTiin те алатан» (Э. Малк.);

2) с.'юва, примененные в ироническом значении. 1)у 
пример: ОлорОын' тан- атканча куучынОаткан куучыны 
juHbu' ла керек учун болгон. ]еткерге тушкен Темнргс 
«килеп» отыргылаган (П. Куч.);  Ол jyynda SmeuiKenQe 
Агытманов Карчаганы баалу костюмла «колхозто к6- 
pyMjiLtij iiui эткен учун» сыйлады (11. Куч.);

3) слова, употребленные в узком значении, иримеии- 
тельно к данному тексту. Например: Меесте <хкызылдар2 
ла «актар» болуп ойноп турган уулчактар ончозы ()е- 
ремнеге кут ла joK кел()илер (Л. Кок.) ;  Андрей матина-
зы jaap кдруп, «ндкдрине» килей берОи; Чуйдык траг/и- 
ла дрд-тбмбн автомашиналар бдуп турар боло берер<)е, 
«темир атка» Кичемкейдин' Ое сагы.жы 1еткен (1\. К уч.),

4) названия газет, журналов, литературных произ
ведений, картин, судов, самолетов, трестов, шахт, руд
ников, магазинов, телевизоров, радиоприемников, ф о 
тоаппаратов, название духов и других парфюмерных нз- 
делий, папирос, конфет. Напри.мер: « ]ы лды с»  деп альма
нах, иОгонек» деп журнал, «Туулардын ээзи» деп улгер, 
«Алтын тан-дак }арыды» деп ryyjbi, «Малчы-Мерген): 
деп чдрчдк, «Алтын-Кбл» деп jypyn, ^Витязь» деп ле
докол, <хТу-144» деп самолет, «Донбасс» деп шахта 
«Наука» деп издательство:

Г1 р И м е ч а н и е. Кавычками не выделяются
а) названия телеграфных агентств. Например: ТАСС. Юнайтед

Пресс:
б) названия книг в библиографических списках^ в сн(хках, 

приведенных после фамилии автора. Например; II. В Кучияк 
Талдап алган произведениелер^ Горно-Ллтайск, 1953;

5) названия колхозов, фабрик, кинотеатров, гости
ниц. Например <сТан'~Чолмон)> колхоз, ^JaH'tji^JoA» колхоз, 
€ Искра» колхоз, ^Авангард» деп совхоз, ^:Ленинский 
комсомол» деп завод, «Красный пролетарии» деп завод, 
«Красный Октябрь» деп фабрика, «Урсул» деп кино
театр, «Туулу Алтай» деп конор тура.

П р и м е ч а н и е .  Кавычками не выделяются названия, о состав 
которых входит слово ат {адыла  «именем»). Например: Кали- 
HUHHUfT адыла адалган колхоз, Карл MapKCTbifr адыяа адолган. 
ором, М. ГорьКийдин' адыла адалган мшотеатр,



6) Иазвапия самолетс^в, машин, которые ijo.nyMii.iir 
это название но фамилиям конструкторов, изобретате
лей, владельцев заводов, выпускающих данные машины.
11о HHHiyTc  ̂ они со строчной буквы. 11анр.имер; 
летчик немецкий «мессеришитт» учуп бараткднын кдруп 
ийди: «Яктар» rnicTUhr орооныстын' ончо талаларында
учкулапт;

1) распространенные названия боевых машин, тан
ков н Ap.-i но пишутся они со строчной буквы.. Нс^при- 
мер: Гранатаны мергедеп ийеримОе, €тигр» O T-jaAO btui-

ла проЛо бер()и;
8; название ct)proB растений, семян, яблок <они ни- 

HiyTCM со строчной буквы).  Например; «маха» деп буу- 
дай, «катунь» деп борокот, «антоновка обыкновенная»
деп яблоко, «сары синап» деп яблоко.

%

11 р н м С ч а н и с, К^*вычками ис выд^'лякяся:
а) н^чваиия сортов растении, ссмян ябл<»к в с н е ц и а л ь- 

и о и л и т с р а т у р е (они пишутся с прописной буквы) . 
Например. Папировка скген яблоко, Маха Оеп буудай, Эликур
с)еген картош ка.

б) битовые обтеприиятые названии цветов, плодов, пород 
животных, (опи пишутся со строчной бук вы ) . HiyipHMcp; чейне 
деп чечекк, кункелОи деп чечек, коктаман деп нечек, борон-от,.
кы'лылгат, кайынат, холмогорка деп уй;

в) кли»ти животных (они пишутся с прописной буквы). Н а 
пример Тайгыл деп ийт̂  Актдга деп ийт, ОскСтк деп базу,
]ееренек деп уй:

г) названия орденов и медалей. Например: ^Знак Почета» деп  
орден, €3а труоовую доблесть-^ деп медаль, €Мать-геро11йЯ1̂ деп 
орден, <Материискан слава:» деп орден^ <Ат-нерелу иш учун^  ̂
деп медаль. Социалистический Иштиы Геройынын' ^Серп ле мае- 
ка» деп илтын медали, CoeercKtiu Союзтын' Геройынын' ^Ал
тын Чолмон» деп медали.

П р и м е ч а н и е; Кавычками не выделяются иа.1ваиия орденов, 
и медалей, оформленных n p m яжагельиым аффиксом' Напри
мер; Лениннин' ордена, Суворовтын' 1-кы степеньду ' • Ьрденгг. 
Мактын' 1'Кы степеньду ордена.

4

*

§99.  11итаты выделяются кавычками.
I. Пели цитата сопровождается словами автора, она 

оформляется как прямая речь. Например: В. /7. Ленин 
ле А. М. Горький туттажарда, Владимир Ильич Гдрь- 
кийге мынайда айткан: «Слер бойыгардын- художник 
талантыгарла Россиянын' ишмекни движениезине... су- 
рекей \аан болуи1 ^етиргенигер» («Алт. лит.») ;  «Алтай



П р и м е ч а н и я :  1. рели союз- деп непосредственно примыкает 
к сказуемому в словах автора, то после деп  запятая не ста
вится. Например; *^Бу суракты келер iyynda кдрдр керек, не- 
ниьг учун дезе Capbt-KoebiHbihr малчылары келбеген» —  беп 
айттым.

2. Если между прямой речью и словами автора отсутствует 
соединяющий союз деп, то  после прямой речи, представляющей 
собой законченное повествовательное предложение, ставится 
запятая-. Например: <г/о/с, меыиьг адам абранын- изин де корбо- 
гон, айдарда, мен отырбаска турум», —  Тойны jana тушпей ай- 
дала, 4с1^ызыл TatrdaK» колхозко jeTupe jouy келди (П. Куч.); 
^Кер ат joKiuoi. 1ыгылбаган», —  Шоьгкор адын нактады (П. Куч,).

3. Слова автора внутри прямой речи

§ 104. Если на месте разрыва Тфямои речи словами 
автора без союза деп  не должно 6i>iTb никакого знака 
или должны стоять за'пятая, двоеточие, тире, то слова 
автора выделяются с обеих сторон запятыми и тире. 
Например: «Бойдоьг кижи, — айылдын' ээзи араай эр- 
мектенди, —  1ыргал болуп ^аткан jepde не база» 
(J. Каинч.);  «В. В. Радлов, —  лектор куучынын баш- 
тады, —  турк тилдерди иши-деер mine сурекей эрнимду 
турушкан»; «Орд ддддр, — айылдын' ээзи макзаарып 
турды, —  дрд ддддр, улустар»; «Ол туку japaTTbifr сы- 
ран-ай ла бойындагы туралардын' буркулери кдрунет 
пе, бот ол ducTutr автобаза. А бу дезе. —мен кабина- 
нын- ичин кдргустим, —  бистин- 1уртайтан турабыс бо- 
лор»  (Ч. Айтм.) :  «Je ненин' учун, Арслан онон- сура- 
ды, —  олор баштарыла, куйруктарыла булан-дап туру-
лар?»  (И. К р . ) .

§ 105. Если на месте разрыва прямой речи словами 
автора с союзом деп  должна была бы стоять точка, то 
перед ними ставится тире, после них — точка и тире, 
а после союза деп  — запятая. Например: «Эмди Алтай- 
да кар сурекей калыи- jaan койгон болор  — деп, Каран 
зрикчилду сананып juTTbi. —  Энезинин' болчок туразын 
кар базып койгон болор»  (Л. Кок.) ;  «Мен слерди ддр- 
кдддргю сананбадым —  деп, Айабас jaan бурулу неме
ний бажын бдкдйтип айтты. —  Je слердий jaan чене 
мелду кижи башкарааны керекте сурекей jaan болужын 
jerupep эди»  (А. Ад. ) ;  «П. В. Кучияктын- фольклорды  
jyyn, коп шитегени jaan учурлу - деп, Л. Коптелов 
бичийт. —  Ол орус кычыраачыларды Алтайдын^ мал-
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чыларыныи' лй ан'чылйрынын' героический эпозыли. 
ле Оаштап таныштырган» (С. Сур.)

§ 106. Если на месте разрыва прямой речи должен
был бы стоять вонросительный или восклицательный 
знак, то перед словами автора ставится соответствую
щий знак и тире, а после них точка и тире. Например; 
«Мащыныи- койлорын канайда кабырганыбыс cAepdutr 
сагыжыгарга кирет пе, эне?  — деп, уулы араай сура- 
(>ы. — Соок jacTu. jaiuKandy кусте... ддук joK. Бутта- 
р:<с 0.1 тушта айунын' тамажына Tijtreu болгон* 
(П. Куч.);  «Эртен ле Курачыны одын экелзин деп ай- 
дарым! —  деп, Татьяна Товаровна будына оронып алган 
шальды чача тебеле, орд турды. — Канчазын мынайда
(йдатан? Курсак та изидер одын }ок!»  (Л. Кок.).

§ 107. Если на месте разрыва должна была бы стоять 
запятая для выделения слов и выражении, грамматиче
ски не связанны.ч с предложением (обращение, ввод
ные слова и вводные предложения), то она со.храняет- 
ся перед словами автора и после нее ставится тире. 
Иапример:«'/<’. болор, Чумчулай, - - с)еп кенетийин тиш- 
кек 1ыкпыктардын' алдынан' Jыртайдын' казыр сур 
кб^тбри куйуп чыкты. — Чумчулайдын' отаразын ончо 
отаралардак озо кайчылазын деген 1акылта ненин' учун
бутпеген?» (А. Лд.).

П р и м е ч а н и е .  Пели прямая речь при помощи слова-связки 
Оеп примыкает к последующему глаголу п деепричастной фор 
М О ,  то после запятая не ставится Например: *Чындап та
поэт аайлу неме эмтир!» — деп сананала. стихтерчн ойто ка- 
оырып, сумказына сугуп алала, эжиктен' чыга берди  (Л Кок ■; 
«■Удабас ойто келерым!» —  деп айиали. ал сала перди: «•/7o.j- 
пи.чны онгдопой туруп. полгон ло нсмелер иаазын уймаганы 
ану» —  деп сананала, илмекте турган плажын чемоданынын 
усти \аар таштап ийди (Л. Кок.).

§ 108. Если на месте разрыва прямой речи должно 
было бы стоять многоточие, то оно сохраняется перед 
с ю в а м н  автора и после них ставится тирс. После слов 
автора ставятся запятая и тире, если с)бе части прямой 
речи представляют одио предложение, или точка и ти
ре, если вторая часть образует самостоятельное пред
ложение. Например; «:Мен, joK мени... —  деп. Айна тук 
турылып баштады. —  бистин' бригада уй саар агрегат 
алып берзин деп, колхозтын' правлениезинен- сура дет



кен» (А. Ад. ) ;  ^Бу KepenTepdutr бирузине отырала, 
пальмалары jadKaHbin турган ыраак кандый бир тропи
ческий ороонго барып келген болзоос... —  деп, Лени 
тымык Kepemepdutr бирузин а}ыктап турила, санааркап 
тургандый айтты. —  Качан да кар тушпеген jepAep бол- 
бой кайтсын» (Л. Кок.) .

§  109. Если слова автора содержат два глагола со 
значением высказывания, один из которых относится 
к первой части прямой речи, а другой — ко второй, 
то после слов автора ставится двоеточие и тире; вторая 
часть начинается с заглавной буквы. Например: <сБугун 
тышкары соок коркыштанган эмтир - -  деп, Арбай айдала, 
\анында отырган болушчызынан' сурады: —  Кечеги экел- 
ген OAotr соигзынга j e ru p e  jed ep  бе?.»; «^уунын' jepu n e  
качан j e d ep u c ?  *— деп. Шуну ушкурип сурайла, кийнин- 
де  отырган Куйрукка бурылып айтты: —  Jyy болзо —  
jyy! Сакыганынан' ла 1аман неме joK...» (Л. Кок. ) ;  
«Кундубейдин' сдзинде чын шуулте бар ба, ндкбрлбр? —  
деп. Койлу к сурайла, бойынын' куучынын онон' ари  
улалтты- —  Мен сананзам, бир.. jaH-ыс ла...» (Б. Ук.).

4. Прямая речь внутри слов автора

§ 1 1 0 .  Если прямая речь находится внутри слов ав
тора, то перед ней ставится двоеточие, а после нее— ти
ре и соответствующий знак по смыслу предложения 
(восклицательный, вопросительный знаки или много
точие).  Например: Вагоннын' кдзндктбринен' солдат- 
тар: ^Кандый город?»  —  деп, бой-бойлорынан' сура- 
жып, нени д е  кбруп болгылабайт (Л. Кок.) ;  /анайын 
деп. эжиктен- чыгарга ла }атсам, ол меге: «:1акшы сд- 
зигер учун быйан болзын... Эр 1ажына ундыбазым»  —
дебезин бе... (А. Демч.) ;  Бу бйдб олордын- кажызы ла 
^Ллдында турган бистин- противовоздушный оборона- 
га ла jedun алатан болзоос!»  —  деп сананып турган 
(Л. Кок.) ;  Ол Кадыннын- 1аказында турган /аламан 
деп кичинек }урттын- 1анына ]ууктап келерде, кене- 
тийин: «Тур, кем анда!»  —  деп, ун оны чочыдып ийди 
(Б. Ук.) ;  Командир эки алтай кижи jaap база катап 
кбруп турала. кенетийин нени де  эске алынып ийген- 
дий, jyyчылдap jaap турген бурылып: «Бу улусты азы- 
раар керек, ндкбрлбр», —  деп, 1ымжак унденди  (Б Ук.) .
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§111 .  Если прямая речь относится только ко вто
рой части слов автора, а первая часть последних яв
ляется придаточным предложением, то в этом случае 
перед прямой речью ставится запятая, прямая речь 
начинается с заглавной буквы и берется в кавычки, 
после нее ставится тире и соответствующий^ знак по 
смыслу предложения. Например: Сырлай бойынын' бу 
шуултезин та ненин' д е  учун Базрашевага айдарда, 
<(Бат. байлар бисти канайып базынган, эмди билдиггбе, 
Сарлай? — дейле. комиссар келин, кандый да jaH-ы 
кайкал ачып ийген чилеп, бастыра куунинен- ddgtru
униле каткырган (Б. Ук.) ;  Улус jedun ле келерде, 
<(Энемди кбрдигер бе?»  —  деп, Уантык-Курт су рады; 
Кем-кем jeru-ceeuc класс божодып ийген болзо, <̂ Бу 
тен удабас качы болотон jar, а бу тен \аан чотобот 
болотоон тан'ма \ат» —  деп, улус айдыжат (К. Тблбс.) .

§112 .  В некоторых случаях каждая часть сложного 
предложения может иметь при себе прямую речь. Н а 
пример; «Je кандый jypyn келдигер?»  - -  деп, чайдын 
ойынына барып келген кижиден' суразагар. ол айдар: 
«Неме ле болбоды, чай деген куш чек 1оголгон»

Ша 40 ло-
лоп салгандар. ^Сен канайып турун~, Бодой?»  —  деш- 
кенде, лген каруузына айдатам: «^Та, чек ле билбей ja- 
дым. Эки будымда сыранай ла амыраар салым joK
ошкош...» (И. Кур.).

П р и м е ч а н и е .  Звукоподражательные слова не являются 
прямой р<'чью, поэтому они берутся в кавычки и пишутся со 
строчной буквы. Например: Кенете ак такаа ^бак-бак-баак^^ 
деп ка^актап ийерде, Кйштак потпыштын' ичи jaap курлаазына 
\етире кыре берди  (И. Шинж ) ;  Чычкандар ^сыйт, CbtitTĴ  этире 
каткырыжып ийеле, сумка jaap кире бердилер  (А. Ер.) ;  Тулку- 
нин' кдкиду сдстдрине кодрдп, каргаа ^карр, карр!» деп каак- 
тап ийди (И. Кр );  Кушкаштардын' деген табыжы
эмди ^УРУ'УУ-УРУ-УУ» деп угулат (И. Шинж.);  Бир канна 6й- 
dutr бажында €бяу-у» деген кыйгы кайда да агын суу  jaap 
барган }олдо угулды; Койлор ^тир-р-р» эделе, удабай ойто ты- 
ный б е ^ и  (J. Каинч.).

5. Знаки препинания при диалоге
§113.  Если при передаче диалога реплики каждого 

из говорящих начинаются с нового абзаца, то перся 
ними ставится тире. Например: Бир кун :ширде Аксай 
Каратал таадазынан' сурады:



—  Таада, слер Ленин керегинде jerupe айтсагар.
— Ленин керегинде бе?  —  деп, Каратал эске алын- 

Оы. —  Je, у к (И. Шпнж.) .
I

§114.  Если реилнкп при передаче диалога набира
ются Б подбор, то речь каждого собеседника заклю
чается в кавычки и отделяется от соседней реплики по
средством тире. Например: ^Кандый огош тындулар 
анда бар! Кезиги junju ошкош, кезиги оймоктый! Кези- 
ги кичинек булавканын' бажындый!» — <гЛ слонды кдр- 
дин' бе? /ааны кандый оныгг? Байла, кырга учурадым 
деп санандын'» —  «Слон анда ба?»  —  <хАнда эмей» — 
«Калак. Httjbi, слонды мен ajap6ait калдым» (И. Кр.).

§115 .  Если реплики диалога даиы в подборе и с о 
провождаются словами автора, то перед следующей 
реп-ликой тире не ставится. Например; Карчага кат- 
кырды: «Сен селенка артык дейтен эмес бедин-?» «Ву 
менин' \астырам болгон, Карчага Иваныч —  деп, Ток 
поев каран-уйда куркуреде куучындайт. — Улай ла 
аш  ̂ бутпесте, чдкбп калган неме ине...» (Л. Лд.),  
«Ллмардан' чычкан ан~даарга мени кожа ал» —  деп, 
Чортон Кискени 1айнады. «Калак! Сен андый шике чы- 
дажарын- ба?  —  Васька Чортоннон' су рады. — Ан'дап 
барала, уйатка туттин'» (И. Кр.)-

СОЧЕТАНИЕ ЗНАКОВ П Р Е П И Н А Н И Я

§ П6. При сочетании внутри нредложения запятой
II тире сначала ставится занятая, а затем —  тире. На
пример: Бис, juuTTep, — албаты корбозы (П. Сам.) .

I

§117 .  При «встрече» двух знаков — вопросительно-
Ф

го и восклицательного сначала ставится вопроситель
ный знак как основа, так как любое вопросительное 
предложение может иметь оттенок восклицательности. 
Например: JaH-ыс кижинин- уни чын'ырыштан' да чич- 
ке Кем оны угар?! Айса, эмегени! Ол до базарда эмес, 
1уукта болзо  (В. Маяк.) .  «О, кудай-май! Бу jedun бол- 
бойтон кижи туру не?! —  деп. Сыргачы калактап чык- 
ты. —  Калак. калак!» (А. Лд.);  «Карчага Иванович ке
регинде ]аман сдс айдарга бербезим! - деп, Курен'- 
дей, сагалы атрас эдип, кыйгырды. — Совхозтын' jaan- 
дарына japa6au турган болзо, ол jaMan кижи бе?!»



(А. Лд.);  сЕсаул кажы турада?!» деген кыйгыларды 
ла аттардын' тибиреген табыжын угуп, тбжбгине кёМ 
де от тудуп ийген чилеп, ол ^аткан jepuHen- кенетийин
сагыжы jOK тура 1угурген  (Б. Ук.) ;  «А!  —  деп, торт ло 
истине соок су у уруп ийген чилеп, Алексей Мыклаев 
тыныжын тескери тартынды. — Нина! Бу сен бе, чин 
эмеш пе?!» (В. У к . ) .

§118.  Вопросител1.иып и восклицательный знаки 
ставятся перед закрывающимися кавычками, если отно
сятся к словам, заключенным ^  кавычках. Например; 
Ыраакта «ура!» деген кыйгы угулды: Онын^ «:сен кем?» 
деген сурагы санаамнан' чыкпийт.

§119.  Если в тексте встречаются внутренние и внеш
ние кавычки, то во избежание повторения этих знаков 
прямую речь можно начинать с абзаца, вместо внеш
них кавычек поставить тире. Например:

— Койлорды сен уурдаган- ба?  —  Сумелу '}удругын
туунеле, TeMupdutr алдына базып келеле, тын- кыйгыр- 
ды. —  Айла, бу ийт эн'ирде: «Туе сакып, элик адып 
экелерим...» деп бараткан joK по! Мен сени турмеде 
{ыдыдарым, ийт... (П, Куч.).

§ 120. Если в начале или в конце текста встреча
ются внутренние и внешние кавычки, то они различа
ются по начертанию [так называемые «елочки» ( « )  и 
«лапки» ( „ ) ]  Например; Бригадир Таныш тыныш ал- 
ынбай куучындап турды: «Озогы jaan улус 1аш-Турага 
барып келгенде, каан jepune барып келгенине бодоп  
отыратан эмес пе? Озо тушта Menutr адам 1аш-Турага
KojoUbiMdapdbihT чарларын айдап, уч ай ажыра jypyn
janoAa, уч 1ылга тугенбес куучын куучындап туратан: 

Агаш бажында отырып, кожон'доп турар алтын куш
коргом, кунге каинап турар кулер казан коргон,,» 
(П- Куч.) ;  Уулчак энезинен- сурады: Чапаев., деп ки- 
кинофильмди кбрдигер бе?».

§ 121. Перед закрывающейся и открывающейся 
скобкой не ставятся запятая, точка с запятой, двоето
чие и тире. Все эти знаки ставятся после закрываю
щейся скобки. Например: Ол койнынан- тере калтазын 
чыгарала, кан-зазына тан'кыдак тыгып. косток куйду-

I6J



реле, уч катап ышты jyda тартынып ийди (]акшы чок- 
тоно куйгенин билерге), онын- кийнинде Керек-/окко 
асты (П. Куч.).

§ 122. В драматургических произведениях 
относящаяся к говорящему лицу, заключается 
ни и набирается другим шрифтом (курсивом):

1. Ремарка, помещенная после имени j

ремарка, 
в скоб-

и заканчивается
действующего

лица, начинается со  строчной буквы 
точкой, поставленной после скобки. Например:

К у м д у з а к  ( санавркаганына шляпазын ары-бери 
айландырып отырды). Лурумде ]ан"ыс катап |астыр- 
дым, Бир ]аманым таштагар (М. Бед.)^

2. Ремарка, стоящая внутри реплики между закон
ченными предложениями или после реплики, начина
ется с прописной буквы и заканчивается точкой, постав
ленной после скобки; перед ремаркой ставится многото
чие. вопросительный или восклицательный знаки, 
а точка не ставится. Например: С а а д а к .  О-о! Ба- 
йада^г айтпайтан бедеер? Уулдьпг ады кем? (Келип, ка- 
байда баланы окшоды).  Торт ло мени тбзбгбн уул 
эмтир! (П. Куч.) ;  J е л е н е. Уйлар саайтаны ойын неме 
эмес. Бойым иштегем, билерим (Столго ат-курсак 
тургузат) (М. Бед.).

П р и м е ч а н и е .  Применяется и другой вариант: точки ста- 
вятся перед открывающейся и закрывающейся скобками. Н а 
пример: Л е л е н е .  Уйлар саайтаны ойын неме эмес. Бойым иш- 
тегем, билерим. (Столго аш-курсак тургузат.) (М. Бед.); Ч о о- 
ч 6  й. Чейнешти костиьг одындый чеберлеерим. Чымалыга тиш- 
тетпезим, чымыл ]узине кондыртпазым. (Орб турды.) Чурче чы- 
галы, кудагай, эки эне э м е т  чблоодб эрмектежели (П. Куч.) .

§ 123. При сочетании многоточия с запятой послед
няя не ставится, многоточие, указывает не только на 
пропуск слов, но и на пропуск знака препинания. На
пример; <^Менин' аргам joK„, меге барар керек.,. слер
анынбагар,.,» деп айдала, ол сала берди.
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