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И.К.И а а ш к я н

ЗАЛОГИ И ВИДУ ГЛАГОЛОВ В РУССКОМ 
И КАЛМЫЦКОМ ЯЗЫКАХ 1

Категория залога в грамматвяе русского языка определяется 
как отношение между субъектом действия /производителем дейст
ви я/ и объектом, находящее свое выражение в форме гл агола .За
логи в русском языке оформляются или посредством возвратных 
форм на-ся /стр о и ться / или посредством особых образований -  
страдательных причастий /выстроенный/.^ Частица -ся  употреб
ляется после согласных, -с ь  -  только после гласных. В калмыц
ком языке формы залогов образуются прибавлением к основам 
слов специальных аффиксов, в результате чего глагол приобре
тает та или иное залоговое значение. Прячем аффиксы присоеди
няются к основам в соответствия с законом агглютинаций языка. 
Например: аффиксы -у я ,-у л : сурх /п р о си ть / -  сурулх /застави ть  
просить/; аффиксы - д г , - г :  келх /го во р и ть / -  кеяулх /застави ть  
говорить/; ядх / е с т ь /  идгдх /быть оъеденинм/; есх /р а с т и / -  
эскгдх /быть выраженным/ и т .д .

Аффиксы залогов имеют определенное место среди других аф
фиксов в слове. Так, после именной основы следует гяаГодооб- 
разующий аффикс, за ним аффикс залога , а затем -  аффиксы вре
мени и отрицания. Например: сам /гребеш ок/ -  аамнулхш /н е  да
ет р асч есаться /. Или к иепроизводной основе глагола присоеди
няется аффикс залога , а к нему наращивается аффикс времени и 
отрицания. Например: йовх /и д т и / -  йовуяхш /я е  дает идти/; су 
/с и д и / -  суулЬц /п осад и л /.

В русоком языке пять залогов: действительный, страдатель
ный, средний, возвратный и взаимный. В калмыцком языке имеют
ся залоги: действительный /к ед гч /, побудительный /за к а л г ч / , 
страдательный /з о в г ч / ,  взаимный /н и и т /, совместный /х а м т /.

Залоги тесно связаны с делением гдеголов на переходные я
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непереходные. Переходными являются такие глаголи, которые обо
значает дв*ствив, переходящее с одного предмете на другой. На
пример: Отец читает газету /Эцвм газет ушщяяй/. Брат взял ру
чку /кхм  ручк а а б /. Здесь действия однях предметов /читает я 
взял/ переходят ка другие предают».

Прв переходами гааголах существительное, обозначаемое пре
дмет, на хотврай переходят действие, в русском язяке стоят- в 
винительнем падеже, без предлога. То же самое и в калмыцком 
языке.

Непер«хадхж» явхявтся такие глаголы, которые не могут 
иметь при себе прямого дополнения. Например: стоять, заболеть, 
спать. Некотеряе переходные глаголы употребляются в значении 
явперехадяях.

Прямое дополнение в руосквм языке виражается к родительным 
падежом. Но г этом случае деЖствие, обозначаемое переходным 
глаголом, распространяется не на вес» предмет, а только яа 
его часть. Сравни -  выпяк чай /в е с ь  чай / и вапил чзв /какую- 
то его ч ас т ь /; выпад молоко /в с е  молоко/ и -  выпил молока 
/ч ас т ь  е г о / .

Глаголы в калмыцком языке в этом отношении не имеют прямо
го соответствия с глаголам* в русском. Прямое дополнение,обо
значающее часть целого, выражается исходным падежом. Например: 
Би цээЬэстн уувув. Бя усяэстн уувув. /Дословно: Я выпил из ва
шего молока. Я выпил из вашего ч ая /.

Глаголы русского языка, оквнчяЕавашеся ка - с я ,  относятся к 
непереходным. Частица -с я  является формально -  грамматическим 
показателем образования от всех переходных глаголов в непере
ходные. Например: выполнять /переходный гл аго л /, выполняться 
/непереходный/. Я выполняю задание /Би дав т и р  куцэарнэв/. За
дание выполняется /ДаалЬвр куцэгдзрнэ/.

В калмыцком языке переходные глаголы от непереходных обра
зуются с помощью аффиксов побудительного залога - х , - к  после 
конечных согласных основы д ,с , г ,Ь ,  после конечных согласных за 
исключением д , с , а , э ,  и кратких гласных.
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Например:
Непереходные глаголы Переходные глаголы

бос -  встань босха -  заставь встать ,
поставь на ноги 

ес -  расти еск -  вырасти
Ьар -  выйди ЬарЬ -  выведи
улд -  останься уддэ -  оставь
зов -  мучься зова -  мучь

Из этих примеров видно, что аффиксы побудительного залога 
в то же время являются грамматическими показателями переход
ности глаголов.

Если в русском языке значительная часть глаголов являются 
непереходными /в с е  глаголы с частицей -с я  -  непереходные/,то 
в калмыцком языке глагол, образованный при помощи вффикса по
будительного залога , становится переходйым.

Если в русском языке категория залога распространяется 
только на переходные глаголы, то в калмыцком языке она охва
тывает все глаголы -  как переходные, так и непереходные. Так, 
от непереходного глагола шуугх /шуметь/ образуются и переход
ные, и непереходные глаголы в формах совместного и взаимного 
залогов: шууглц-шууглдх /помогать шуметь другим, или с кем- 
нибудь шуметь/.

Переходность или непереходность многих глаголов зввисит 
прежде всего от их лексического содержания. Например: писать, 
читать,учить и многие другие являются переходными, а такие 
глаголы, как лежать, сидеть могут быть только непереходными. 
Непереходность подобных глаголов обуславливается их содержа
нием.

Д е й с т в и т е л ь  н ы й з а л о г

Действительный залог является основой для образования всех 
других залогов глагола. Значение его в русском языке выража
ется переходными глаголами, так как они обозначают действие, 
которое направлено на объект действия, выраженный существи
тельным в винительном падеже без предлога. •
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Действительный залог в калмыцком языке выражается переход
ными и непереходными глаголами. Он не имеет особых аффиксов 
залога и выражается основой глагола. Например:

"Оформление прямого з а л о г а ,-  пишет Г.Д .Санж еёв,- в мон- 
,  гольских языках можно с ч и т а т ь .. .  первичным в том смысле, что 

от основы этого залога образуются все прочие залоги, образо
вание которых поэтому всегда является вторичным... Таким об
разом, прямой залог к прочим залогам в монгольских языках 
относится примерно так же, как именительный падеж -  к прочим 
падежам". В форме действительного залога могут быть непро
изводные и производные формы глагола, а также и сложные,сос
тоящие из основного и вспомогательного глаголов. Например:ид 
/еш ь/ -  идлрх / е с т ь /  -  идлрнэв /е м / .

Действительному залогу русского языка в калмыцком языке 
соответствует переходная форма глагола. Соответствие или рас
хождение их зависит от реального содержания глагола в сопос
тавляемых языках. Так отдельные глаголы не совпадают в пере
ходности. Например: Та медэтэ улсан кундлнэт /Вы уважаете по
жилых людей/. Стучи в дверь /н еп ер ех о д ./ -  Yүл цок /переход, 
гл аго л /. Он тоскует по отцу и матери /Тер эцк эк хойран сан
гина /п е р е х о д ./.

Непереходные глаголы калмыцкого действительного залога 
имеют аналогию и соответствия с русскими непереходными гла
голами такими как: идти, спать, служить, болеть, бояться,сме
яться .

Калмыцким непереходным глаголам действительного за л о га ,.

Переходные глаголы

бичх — писать 
умшх -  читать 
уух -  пить 
хэлэх -  смотреть 
учх -  плавать 
довтлх -  скакать 
идх -  есть 
мав^х -  чесать

Непереходные глаголы

кевтх -  лежать 
унтх -  спать 
уурлх -  сердиться 
кегшрх -  состариться 
тасрх -  оторваться 
уульх -  плакать 
хатх -  сохнуть 
халх -  нагреться
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можно сказать , соответствуют русские непереходные глаголы с 
частицей - с я ,  образованные от переходных глаголов.

Итак, глаголы действительного залога в обоих языках не име
ют залоговых аффиксов. Они являются исходной формой для обра
зования всех других залоговых форм.

П о б у д и т е л ь н ы й  з а л о г

В русском языке побудительного залога как особой граммати
ческой категории нет. Он характерен и типичен для монгольских 
языков. Полная характеристика этого залога в монгольских язы
ках дается Г.Д.Санжеевым в его "Сравнительной грамматике мон
гольских языков". Этот залог применительно к бурятскому языку: 
" а /  образует переходный глагол от непереходного, б / выражает 
действие, которое одно лицо.выполняет по приказанию, просьбе 
иля разрешению другого лица, выраженного в подлежащем, в /  вы
ражает, как и страдательный залог, действие, которому подвер
гается  субъект со стороны другого субъекта" . 4 О побудительном 
залоге как о типичной особенности тюркских языков говорит Н.К. 
Дмитриев: "Основное содержание этой категории сводится к спе
цифическому оттенку значения, который можно охарактеризовать 
так: вмешательство одного субъекта в действие другого. Вмеша
тельство это понимается весьма широко., начиная от приказания 
до молчаливого попустительства совершить что-либо". Таким об
разом, в монгольских /в  калмыцком/ и тюркских языках побуди
тельный залог обозначает: побуждать, заставлять , приказывать, 
велеть , допускать что-то сделать. Например: келх /с к а з а т ь ,г о 
вори ть/, келулх /вел еть  сказать ,застави ть,п озволить говорить/, 
бичх /п и с а т ь /, бичулх /попросить,заставить п и сать /, умшх /чи 
т а т ь / ,  умшулх /п оп росить,велеть,застави ть ч и тать /.

В калмыцком языке побудительный залог образуется от дейст
вительного залога путем присоединения к первичной основе гла
гола следующих аффиксов:

а /  -у л , -ул  после конечных согласных и кратких гласных ос
новы глагола. Например: кеддх /р аб о тать / -  кадл-улх /застави ть  
р аб о тать /, йовх /и д т и /, -  йовулх /попросить идти/.

б /  - г ,  -Ь -  от основы глагола с конечным -л  или - р .  Напри-
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мөр: оалһх /разобщ ить/, -  салг /пусть расходятся/, ол /н ай ти /
-  олг /застави ть  найти, пусть найдет/.

в /  -  пһ -  после конечных долгих гласных. Напрмер: ке /д е 
л ать / -  көлһ /застав и ть , попросить д ел а т ь /, са /д о и / -  саалһ 
/заставь,попросить д о и ть /, у  /п е й / -  уулһ /напоить, застави ть, 
попросить п и ть/.

г /  -х ,  -к  -  для образования переходных глаголов от непере
ходного после конечных согласных с ,д .  Например: бос /в с т а н ь /-  
босх /застави ть  встать , попросить,велеть в с т ат ь /.

Побудительный залог имеют также производные глаголы, обра
зованные от имен существительных с помощью аффикса -д  со зна
чением "делать чем или посредством чего" . Например: көрәд /пи
ли /, бүлүд /т о ч и /, ширд /к р а с ь / , сулд /освободись/ и т .д .

С помощью аффиксов - а , - э  образуются глаголы побудительного 
залога от непереходных глаголов пассивного значения, основы 
которых оканчиваются на редуцированный гласный. Например: зо -  
вх /с т р ад а т ь / -  зов /с тр ад а й / -  зова /м у чь /; эцх /х у д е т ь /-  эц 
/х у д ей / -  эцэ /за с т ав ь  похудеть/.

Побудительный залог, образованный от основ переходных гла
голов, выражает действие, которое производится одним лицом как 
бы по приказанию или просьбе другого.

Лицо или предмет, а вернее имя, обозначающее лицо или пред
мет, который приказывает или заставляет делать что-либо в пре
дложении, обычно находится в именительном падеже и поэтому яв 
ляется главным членом предложения -  подлежащим. Лицо , или пред
мет, являющийся фактическим исполнителем действия, выражается 
именем в винительном падеже. Например: Хөөч малан тууһад, тер 
довун давулчкв /Стадо- коров, подгоняемое пастухом, перевалило 
за бугор /. Исполнитель действия может выражаться дательно-мес- 
тным падежом: Совхоз бод мал цшңгд орулҗ өгв /Совхоз сдал го
сударству крупный рогатый с к о т /. Сохр укрт худгби чә узүл/С ле- 
пой корове не показывай колодец/. Действие, выраженное в гла
голе побудительного залога , образованного от непереходных гла
голов, по значению почти не отличается от действия, выраженно
го в глаголе побудительного залога , образовавшегося от перехо
дной основа глагол%. Б предложении с глаголом в непереходной
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форме также участвуют субъект и объект,хотя действие субъек
та не переходит непосредственно на объект действия. Здесь 
только кто-то побуждает кого-то совершить то или иное дейст
вие. Например: Би теруг кедлмшт йовулув /Я  послал его на ра
б о ту /. Эцкитн би хэру дуудулчкув, шулуЬар ирг /Я вызвал ва
шего о т ц а ^ с т ь  скорее приедет/.В  этих примерах побудитель
ные глаголы йовулув.дуудулчкув,ирг означают, что действие вы
полняется реальным исполнителем по принуждению и просьбе дру
гих лиц. Подлежащее, выражающее ее второе лицо или предмет, 
всегда находится в винительном падеже. Кроме того , побудитель
ный залог в калмыцком языке имеет значение, близкое к значе
нию страдательного залога , т .е .  употребляется как бы вместо 
страдательного залога . В этих случаях субъект действия не име
ет активного значения, он всегда пассивен. Например: Би икэр 
ЦОКУЛЧКЙЗуВ /Я  сильно и зб и т /. Дословно: Я допустил сильно из
бить с е б я . / .  В этом примере действие побудительного глагола 
направлено на самого производителя действия / т . е .  не подлежа
щ ее/.

Побудительный залог по своему значению в калмыцком языке 
довольно обширен.

Тут говорилось,что в современном русском языке побудитель
ного залога нет. Но в нем сохранилась пережиточная небольшая 
группа глаголов каузативного зн ач ен и я ,т .е . глаголов с оттен
ком понуждения. "В ряде случаев можно заметить, что в то вре
мя как глаголы 2-го  класса /инфинитив на -е -т ь  имеют непере
ходное значение, глаголы того же корня, принадлежащие к 5-му 
классу /инфинитив на - и - т ь / ,  отличные от первых только суф
фиксом глагольного класса , имеет переходное значение. С р .:б е - 
леть -  белить, чернеть -  чернить, синеть -  синить. Следует 
заметить, что такие глаголы на -и -ть  имеют даже не просто пе
реходное, но и специфическое, более узкое значение. Они обо
значают специально "заставлять что-то делать" или "заставлять 
находиться в каком-то состоянии". Так, например, белить озна
чает "заставлять быть белым". Глаголы 5 -го  класса на -и -т ь  с 
тем же значением, как зд есь , могут выступать и как производ
ные от переходных же глаголов других классов /они специально

*
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обозначают "заставлять делать то , что выражено непроизводным 
глаголом "/. Ср. например, пить,поить /помимо суффикса гла
гольного класса эта форма характеризуется еде чередованием в 
основе заставлять пить. Такие глаголы со значением "застав
лять делать" в лингвистике принято называть "каузативными"
/о т  латинского -  кауза -  "причина"/.®

В русском языке эти каузативы отнесены к действительным 
залогам, но они все же сохраняют оттенки значения принужде
ния /"застав л ять  что-либо делать, или заставлять находиться 
в каком-то состоянии"/, хотя грамматическими средствами, как 
залоговая форма, не выражаются. И только в зависимости от со
держания фразы или контекста можно уловить оттенок понуждения, 
выраженный глаголом действительного залога . Например: Я сшил 
костюм в мастерской /Би мастерскойд костюм уйюлд а в у в /. Это 
означает,что шил не я ,  а кто -то , а я  только заказывал. Таким 
образом, глагол действительного залога русского языка может в 
калмыцком языке передаваться переходным глаголом, а также гл а - 
голомголом побудительного залога.

Переходным глаголом передается значение действительного за 
лога в том случае, если действие совершается самим подлежащим 
/субъектом /. Например:- Совхоз построил кошару для овец /Совхоз 
хеадтэн кошар бэра[ а в б / . Глаголом побудительного залога пере
дается , если субъект /подлежащее/ совершает действие не сам, 
а через кого -то . Например: Я построил сарай./Би сара тосхув/.

С т р а д а т е л ь н ы й  з а л о г  
Страдательный залог и в русском и в калмыцком языках обо

значает,что предмет или лицо, выраженное подлежащим, подвер
гаются действию со стороны другого предмета или лица. Напри
мер: Школа строится рабочими. Задание выполняется студентами.

В этих примерах глаголы строится и выполняется /тосхгвдана, 
куцэгдзцэнэ/ показывают, что предметы школа /сурЬуль в задание 
/д а а л а в р /, являющиеся субъектами, подвергаются действию со сто
роны объектов -  рабочих и студентов. Следовательно, производи
телями действия здесь являются рабочие и студенты, а не школа 
и задание. Поэтому логический субъект в этих и подобных пред
ложениях становится грамматическим дополнением, а логический
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объект -  грамматическим подлежащим, выраженным творительным 
падежом без предлога.

Страдательный залог в русском языке образуется с помощью 
частицы -с я  от переходных глаголов главным образом несовер
шенного вида. Кроме того , он выражается и краткими страда
тельными причастиями прошедшего времени. Например: Эти кос-т • 
тюмы /бы ли,будут/ сшиты в мастерской Бадмаевым. И очень ред
ко страдательный залог выражается этим причастием настояще
го времени.

Страдательный ралог в калмыцком языке образуется с помо
щью специальных аффиксов - г д , - д .  Аффиксы -г д  я -д  употребля
ются там, где глагольная основа имеет на конце краткий или 
редуцированный гласный. Например: бэргд /быть пойманным/,об
разовано от бэр /д ерж ать/, ерггд  /быть поднятым/ -  от ерг 
/п о д н ять /, келггд /б ы т ь  сказанным/ -  от кел /говорить/и  т .д .  
Аффикс - г д ,  присоединяясь к основам переходных глаголов, при
дает им значение "подвергаться известному действию со сторо
ны другого, быть делаемым". Например: Небо обволакивается ту
чами /Течгр уулэр буркгдарнэ/. Письмо посыпается в район/Рай- 
онур бичг йовулгздана/. Аффикс -д  употребляется там, где гла
гольная основа на конце имеет согласный л. Например: олд от 
ол -  найти /быть отысканным/. Если аффикс -д  присоединяется к 
переходным глаголам, то он придает им значение "быть вынужден
ным находиться в известном положении' '. '7 Например: суугдх от 
су -  сидеть /будь вынужден си деть /, йовгд /  будь вынужден хо
д и т ь /, от йов -  иди, хэргд /будь вынужден возвращ аться/ от 
хэр -  возвращайся.

Б калмыцком языке страдательный залог имеет две специфи
ческие особенности, заключающиеся в том, что а/непосредбтвен- 
ный исполнитель действия в страдательном обороте вообще обо
значается посредстзом дательно-местного падежа, а в русском 
посредством творительного падежа и что б/страдательный залог 
в своем употреблении ограничен известными рамками.р Например: 
Хальмгин баатрмуд дээснд даргддг уга чидлтэ, кеесэн куццг, 
егдсндэн куцгдцг уга хурдн кулгудтэ болл; /Калмыцкие богатыри 
были Брагами непобедимы, кони их были так резвы, что всегда
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догоняли врага, а гнавшиеся за ними, никогда их не догоняли/. 
Алтн шаврт даргдл; бийинь ещ'эн алдхш /Хотя золото покрыто зем
лей, оно не теряет свой б леск /. В этих примерах слова дээснд 
/врагу /,ш аврт /зе м л е / находятся в дательно-местном падеже и 
на русский язык переведены творительным падежом. Невозмож
ность употребления страдательного залога Г.Д.Санжеев видит в 
случаях, когда невозможно дополнение, оформленное посредством 
дательно-местного падежа и обозначающее непосредственного 
исполнителя действия'.^ Это можно показать на примерах из 
калмыцкого языка, в которых после страдательного глагола от
сутствует слово, показывающее субъект действия, т . е .  реаль
ного исполнителя действия: Цэ шулуЬар чангдв /Чай быстро 
вскипятился/. Цэ икэр уугдв /Много пилось чаю/. Эн дегтр удан 
бичгда; /Эта книга долго пи салась/. Беш сээнэр тулгдд /П ечь ' 
хорошо натоплена/. В этих предложениях нет прямых дополнений, 
обозначающих непосредственных исполнителей действия, выражен
ных в страдательных глаголах. Такого рода предложения расши-, 
рить за счет дополнений невозможно и поэтому /по терминологии 
Г.Д.Санжеева/ они относятся к ограниченной степени употребле
ния страдательного залога , хотя сфера применения их в калмыц
ком языке все больше возрастает.

В з а и м н ы й  з а л о г

Категория взаимного залога характеризуется тем, что она 
указывает действие одного лица или нескольких лиц.и предме
тов, переходящее от одного на другое лицо. Причем лицо,про
изводящее действие, само испытывает такое же действие со 
стороны других лиц.

В русском языке эта категория образуется от глагода дей
ствительного залога путем прибавления частицы -  ся . Напри
мер, встречать -  встречаться, купать -  купаться, столкнуть -  
столкнуться, обнимать -  обниматься и т .д .

Глаголы со взаимным значением отличаются от других гла
голов на -с я  тем, что при них всегда бывают существительные 
в творительном падеже с предлогом с . Например: Всю свою 
жизнь он боролся с врагами. /Насни туршар эн хортдла ноолдд



Зо вл а /. Пра глаголах взаимного значения ставится вопрос с кем? 
с чем? Бороться / с  кем ?/ с врагами. Учиться / с  кем?/ с братом.

В калмыцком языке взаимный залог образуется от глагольной 
основы с помощью аффиксов -  л д ,-л ц . Например: цокх /б и т ь / -  
цоклдх /б и т ь с я /, татх  /т я н у т ь / -  татлдх /т я н у ть ся / и т .д .

Значение взаимности проявляется, как правило, только тогда, 
когда взаимные глаголы образованы от переходных глаголов.
Если же они образованы от непереходных глаголов, то эти гла
голы в ряде случаев могут не иметь залогового значения и 
употребляются в другом значении, в значении действия, совер
шающегося группой лиц и предметов. Например: ТуЬлмуд хашаЬас 
гууязд  Ьарв /Телята выбежали из сарая. Дословно: Телята 
бежали и вышли из с а р а я /.

Таким образом, в калмыцком языке глаголы, обозначение 
совместное действие, входят в число глаголов взаимного зало
г а , хотя по их значению видно,что производители Действия не 
могут быть объектом действия для других, так как здесь нет 
переходности действий. „

Сравнивая такие русские глаголы, как см еяться,съехаться, 
с их эквивалентами /инэлдх, цуглрдх/ в калмыцком донке, ви
дим, что совместность их действий обозначается,** взаимно
сти в их действия нет.

Итак, глаголы взаимного залога , образованные •*  первичных 
переходных основ,обозначают взаимность действия, калмыцкие 
взаимные глаголы передаются в русском языке глвг*яами взаим
но-возвратного значения возвратно-среднего залога . Например: 
умслхд /ц ел о в аться /, цууглдх /ссори ться /,- мергидх /б о д а ть с я /, 
хээкрлдх /кр и ч ать /, халдх /с т р ел я т ь с я /. Кроме того,они пере
даются сочетанием слов. Например: АадэЬс хазядад нег-негэн 
ишклв /Жеребцы друг друга грызли и лягали сь/. Нег-негэн тушл- 
д эд , иньгуц дууллдад аашна /Опираясь друг о друга, друзья 
идут с песней /. Нег-негьдэн эдн дурго боллдад бээцхэнэ 
/Они друг друга ненавидят/.

С о в м е с т н ы й  з а л о г  

Совместный залог обрадуется в калмыцком языке с помощью
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суффикса -  яц я обозначает совместное действие, или соучас
тие. Например: келд /помочь д ел а т ь /, шуллц /помочь почистить/, 
умшлц /помочь ч и тать /, эрглц /помочь поднять/,буулЬлц /п о 
мочь сн ять / и т .д .

"Совместный залог -  это такое оформление вторичной гла
гольной основы, при котором предмет /подлежащее/ выступает в 
качестве участника действия, предпринимаемого или совершае
мого другим предметом. Таким образом, в сомместном залоге , 
так сказать , инициатором или главным исполнителем какого- 
нибудь действия является предмет, обозначенный в особом 
дополнении или упомянуты,в предыдущем предложении,тогда как 
предмет /подлежащее/ выступает лишь в качестве его соучаст
нике на начальном или заключительном этапе действия". 
Например: Басан Бемб хойр колхозур йова; одв /Басан и Бембе 
пошли в ко л х о з/. Б калмыцком языке совместный залог выражает 
такое действие,которое совершается дуумя или более лицами 
совместно, или такое, в котором одно лицо помогает другому 
совершить определенное действие. Например: Чи нанд эн мер 
бэрлц /Ты мне помоги поймать этого ко н я /. ТииГж эдн хоорндан 
некд боллцна. /Так они друг другу оказывают помощь/. Хеенэ 
ноос уЬахд некд болад, хед бэрлцв /Когда промывали овечью 
шерсть, я  помогал ловить овец /.

По своему значению взаимный и совместный залоги близки 
друг другу, а потому в калмыцком языке они иногда выступают 
один вместо другого.

Еще в середине XIX века А.Бобровников в своей грамматике 
монголо-калмыцкого языка писал.что "учаственный,совместный 
глагол может заменять взаимный... Это зависит от взгляда 
говорящего, когда он, не обращая внимания на то ,что  действие 
двух предметов переходит от одного на другой,замечает только 
то , что они производят одно и то же действие. От этого про
исходит, что эти два залога чйсто употребляются без разли- 

ттчия". Эту мысль А.Бобровникова развивает Г.Санжеев,замечая, 
что "совместный и взаимный залоги не только выступают один 
вместо другого, но и просто обозначают действия,при соверше
нии которых оба компонента никак не находятся в тех специфи
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ческих отношениях, которые вообще "предусмотрены" непосред
ственными значениями этих залогов".

В подтверждение правоты этих высказываний нежно привести 
примеры яз современного калмыцкого языка: Колхозин амбарин 
еер дела эмтн цуглр^ана, баЬчуц инэлдн правленур селлцэд орад 
парад бээнэ /Около колхозного амбара собралось много людей, 
молодежь со смехом заходит и выходит по очереди в правление 
ко л х о за /. Удл уга ардаснь дахлцад бийнь ирв /Скоро почти 
одновременно с ним приехал сам /. Совхозин малывь асрлцад бидв 
Бадминд увлзлэвидв /Мы зимовали у  Бадмы, помогая ему ухажи
вать за совхозным скотом /. Тог деер бээсн буудята мишгудинь 
ерглцэд машинд тэвувдн /Зерно, которое находилось в метках на 
току,мы грузили на машину/. Бидн . хоорндан зэцгэн авдцевидн 
/Мы получаем сведения друг от д р у га /.

Эти формы совместного залога можно превратить в другую 
форму, в форму взаимного залога , при этом их значение не из
меняется. Так, вместо хувалцтн, дахлцад ирв /следом за ним 
пришел/ асрлцад увлзлэвидн /ухаживая зимовали/,ерглцэд т э -  
вувидн, авлцвидн можно сказать хувалдад /д е л я с ь /, дахвдад 
ирв / з а  ним пришел/, асрлцад увлзяэвидн /ухаживая зимовали/, 
ергэд тэвувидн /подняв поставили/. Такое смешение функций 
этих залогов в современном калмыцком языке встречается все 
чаще и чаще.

С р е „ д н и й  з а л о г

Глаголы среднего залога в русском языке обозначают действие 
или непереходящее со сто ян и е ,т .е . такое действие, которое ни 
на кого и ни на что не переходит и не выходит за пределы 
производителя действия.

Глаголы данного залога выражают в русском языке внешние 
изменения в состоянии субъекта /к а т а т ь с я , подниматься/, внут
ренние изменения в состоянии субъекта /радоваться,успокоиться/, 
постоянные свойства предмета /б одаться , кусаться / а также 
и другие оттенки.

Средний залог образуется от переходных глаголов действи
тельного залога путем прибавления частицы -с я  / - с ь / .
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В калмыцкой языке этой залоговое формы нет. Но значение 
среднего залога часто передается непрмзводными пассивными 
гдаголамя, т .е .  чясто лексически /глаголами действительного 
зал ога /. Например: Козел бвдаетоя /Яман мвргнэ/. Собака злит
ся,куоаетоя /Ноха догшрхна, зууна/.

"Категория вида в русском языке характеризует выраженное 
глаголом действие или состояние с точки зрения отношения к 
его внутреннему пределу или независимо от всяких ограничений 
в его течении или повторяемости!'1'3

Глаголы в русском языке имеют совершенный и несовершенный 
виды.

Совершенный вид глагола обозначает законченность, завершен
ность действия и достижение определенного результате.Например: 
Студент решил задачу. Наша бригада завершила уборку зерна.
Я прочитал интересную книгу.

Совершенный вид глагола не имеет значения настоящего време
ни, глаголы совершенного вида могут выражать мгновенность и 
моментальность действия /крикнуть, толкнуть, кап нуть/.

Несовершенный вид обозначает действие без указания на до
стижение результата и выражает длительность, повторяемость 
действия. Глаголы несовершенного вида имеют все три времени: 
настоящее, прошедшее и будущее /будущее сложное/. Например: 
Тракторист Бадмаев пашет колхозное поле. Стихотворения нерод
ного поэта Хасыра Сян-Белгина я  читал с большим удовлетворе
нием. Детом я буду работать в поле.

К несовершенному виду глаголов относятся почти все непро- 
изводные глаголы: учить, писать, читать, спать, сидеть,ходить, 
строить,ж ить,есть,пить,работать и т . д . ,  так как они не выра
жают законченности или завершенности действия.

К несовершенному виду относятся также и производные глаго
лы,образованные от других частей речи.Такие производные гла
голы как: ночевать /о т  ночь/, спорить /о т  сп ор /, грустить /о т  
гр у с ть /, гостить /о т  г о с т ь /, белить /о т  белы й/,зеленеть /о т  
зеленый/ и другие. Эти и подобные им глаголы не могут выра
жать законченности действия и потому относятся к глаголам 
несовершенного вида.
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В калмыцком языке видовые грамматические значения выража
ются сочетанием вспомогательных глаголов с основными глагола
ми.В результате образуется оложная глагольная форма,выражаю
щая значение несовершенного и совершенного видов. Это можно 
видеть в переводах с калмыцкого на русский язык глаголов со
вершенного вида.

Например: Несовершенный вид
дазр  малтв /  копал землю/

Мерэн хазарлв /занузды 
вал лошадь/ 

Бичг бичлрлэ /писал 
письмо/

Совершенный вид 
11азр  ыалт* оркв /вскопал 

землю/
Мерэн хазарл* оркв /з а н у з -  

да л лошадь/
Бичг бич* оркув /написал 

письмо/

В калмыцком языке допустима и несложная форма глагола для 
выражения законченности или завершенности действия.Например: 
вместо сложной формы глагола малт* оркв можно сказать  малтчкв 
/в ск о п ал /, вместо хазарл* авб -  хазарлчкв /з а н у зд а л /, вместо > 
бич* оркв -  биччкв /н ап и сал / и т .д .  Здесь аффикс -  чк является 
показателем видовой категории.

Таким образом, вид глагола в калмыцком языке определяется, 
с одной стороны, по сложным глагольным основам и, с другой сто
роны, по аффиксам -к ч , -л в , -ц х а . Причем сложные глагольные 
основы е  форме деепричастия настоящего или прошедшего времени 
являются основным компонентом, а вспомогательные глаголы ста
вятся в той форме, какая нужна в конкретном предложении, и пре
вращаются в грамматические средства выражения значения вида.

В калмыцком языке в качестве вспомогательных глаголов для 
выражения вида русских глаголов употребляются также глаголы: 
авх /в з я т ь , б р ать /; егх  /д а т ь / ,  ирх /приходить/; оркх /поло
ж ить/; бээх /б ы ть /; йовх /и д т и /; кевтх /л еж ать / и другие.
Так,например:

-  Бидн дегтр умпщалавидн
-  Бидн дегтр умш* оркувидн
-  Бидн блокнотдан бич* авувидн,
-  Эн диван деер унт* одв.

Мы. читали книгу 
Мы прочитали книгу 
Мы записали в блокнот 
Он уснул на диване



В данных примерах вспомогательные где годы /оркувдн.авудн, 
одв/ потеряли свое прежнее лексическое значение и стали 
грамматическими показателями,выражающими значения глагольных 
видов. ' 1

О б р а з о в а н и е  в и д о в  г л а г о л а

I .  Глаголы совершенного вида образуются в русском языке 
различными способами, а именно:

а /  путем присоединения продуктивных приставок.

Несовершенный вид Совершенный вид
читать прочитать
строить застроить
слушать прослушать
держать задержать
делать сделать

б /  при помощи суффикса -  ну некоторые глаголы несовершен
ного вида превращаются в глаголы совершенного вида с добавоч
ным значением мгновенности и однократности.

Несовершенный вид Совершенный вид
кричать  ̂ крикнуть
прыгать прыгнуть .
капать капнуть
махать махнуть
качать качнуть

Такие глаголы с суффиксом -н у , как вянуть, гибнуть,глох
нуть, зябнуть, мерзнуть, могнуть, сохнуть, не являются глаго
лами совершенного вида. От этих глаголов совершенный вид об
разуется  с помощью приставок з а , по, о, на и других /з а в я з 
нуть, погибнуть, оглохнуть, замерзнуть,' засохн уть/.

в /  путем чередования суффиксов - а ,  -и .
Несовершенный вид Совершенный вид

решать решить
пускать пустить
заражать заразить

18



изучать изучить
П. Совершенной вид ггаголе от несовершенного вида может 

отличаться только лишь местом ударения.

Несовершенный вид Совершенный вид

насыпать насыпать
высыпать высыпать
обрезать обрезать
нарезать нарезать

Ш. От глаголов совершенного вида несовершенный вид обра
зуется:

а /  при помощи суффиксов -ы ва, -и в а .

Совершенный вид Несовершенный вид

прочитывать прочитать
ототаивать отстоять
засеивать засеять
зарабатывать заработать
выигрывать выиграть

б /  при помощи суффикса -ва

Совершенный вид Несовершенный вид

узнать узнавать
разбить разбивать
согреть согревать
разлить разливать
успеть успевать

Глаголы с суффиксом -в а ,  хотя и имеют приставки, не яв
ляются глаголами совершенного вида. Приставки в данном слу
чае изменяют лексическое значение слова, а вид остается не
совершенным. Например: Передавать, отдавать, выдавать, про
д авать , издавать , задевать.

Можно проследить изменение значения глаголов с суффиксом 
-ва  и указать на их соответствия в калмыцком языке. Например: 
Коммунистическая партия создала материально-техническую базу 
коммунизма в нашей стране /Кошунистическ парть орн-нутгт
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коммунизман материальн-техничеок керн тогтав/ здесь глаголы 
создааа и тогтав -  глаголы совершенного вида. Кожунистичес- 
кая партия создавала в течение ряда лет материально-техниче
скую базу коымунизю /Коммуна парть комнунизмии материальн- 
техняческ керц кесг чилдэн тогтаЬад йовб/. Здесь глаголы со
здавала, тогтаЬад -  глаголы несовершенного вида.

Примечание: Суффикс -ва присоединяется к основам глагола, 
оканчивавшихся на гласный /смывать, созревать, разбивать/. 
Суффикс -ва всегда находится под ударением.

в /  посредством суффикса - а /я / ,

Совершенный вид Несовершенный вид

спасти спасать
объявить объявлять
получить получать
обидеть обижать
отпустить отпускать
изучить изучать
закрепить закреплять

Например: Мы изучили географию СССР /Бидн СССР-ин географ
дасчкувидн/. Глаголы изучили и дасчкувидн -  глаголы совер
шенного вида. Ын изучаем географ » СССР /Бидн СССР-н географ 
дасф навндн/. Здесь глаголы изучаем и даслрнаиидн -  глаголы 
несовершенного вида.

Из приведенный примеров видно, что в русском языке в кор
нях или основах глаголов происходят изменения в зависимости 
от видовых различий.

В отдельных случаях различие в видах в русском языке вы
ражается разными корнями. Причем 9?н глаголы образует как бы 
пары глаголов, один из которых -  несовершенного, другой -  
совершенного вида.

Несовершенный вид Совершенный вид
брать взять
говорить сказать
ловить- поймать
«задаться сесть
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класть положить

В калмыцком языке эти и подобные им разные слова, которые 
отличаются только по значению вида, передаются разными фор
мами одного и того же глагола. Так, русским глаголам брать и 
взять соответствует калмыцкий -  авх; ловить и поймать -  бэрх; 
садиться и сесть -  суух и т .д .

Значение же вида передается различными формами одного и 
того же глагола. Это можно видеть на примерах, взятых из 
обоих языков.

Например: Он говорил около часа /Тер нег час дүңгө к е л в /. 
Здесь глаголы говорил и келв -  глаголы несовершенного вида.
За это время он сказал все /Эн цагларн цугтнь келчкв /. Здесь 
глаголы сказал и келчкв -  глаголы совершенного вида.

Сопоставление данных примеров показывает, что глаголы не- 
совершен-ного вида в калмыцких предложениях по значению соот
ветствуют совершенному виду.

Что же касается сложной глагольной формы, то и она имеет 
значение несовершенного вида. К таким сложным формам относят
ся причастия с вспомогательными глаголами бэ -  быть, билә -
-  был. Служебный глагол билә показывает действие основного 
глагола, которое происходит более равномерно. Сочетание ос
новного глагола со служебным глаголом билә -  это по сущест
ву и есть образование аналитической глагольной формы несо
вершенного вида прошедшего времени: суусн билә -  сидел, кел
ен билә -  говорил и т .д .  В калмыцком языке ударение за ред
ким исключением одноместное и постоянное. Поэтому в различе
нии видовой категории ударение никакой роли не играет.

В пределах одного вида глаголы в русском языке могут 
иметь различные видовые оттенки.

В пределах совершенного вида различаются: I /  глаголы со 
значением начала действия /Я  заговорил. Он запел песню/;
2 /  глаголы со значением конечного результата /Мама дочитала 
книгу. Мы построили дом /; 3 /  глаголы, имеющие значение мгно
венности действия /Он прыгнул в воду. Она звглянула в окно/.

Несовершенный вид глагола имеет оттенки значения: I /  мно
гократного или повторяющегося действия /Мальчик поглядывает



на меня. Дедушка едет на верблюде я покачивается из стороны 
в оторону; 2 /  определенного в неопредеженного движения /Д е
вочка бежала по направлению к селу. Мальчик бегал по степ и /.

1 Из монографии Ияищсина И.К. "Сопоставительная грамматика 
калмыцкого и русского языков". Фонетика и морфология.
Элиста,1973, с .105-122

2 Грамматика русского языка. Фонетика я морфология. М., 
1952, с . 412

3 Санжеев Г .Д . Сравнительная грамматика монгольских языков. 
Глагол. М .,1963, с . 16

4 Там же, с . 21
5 Дмитриев Н.К. Граш атика башкирского языка. М.,1940, 

с .135
6 Современный русский язык. Морфология /курс  лекций/. М., 

1952, с . 349
7 Котвич-В.Л. Опыт грамматики калмыцкого разговорного язы

ка . Ржевнице,1929, с . 222-223
8 Санжеев Г .Д . Грамматика бурятского язы ка. Фонетика и 

морфология. М .,1962, с .230
9 Санжеев Г .Д . Там же, с . 231
10 Санжеев Г .Д . Там же, с .238-239
11 Бобровников А. Грамматика монголо-калмыцкого языка. Ка
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Д.А. П а в я о в

К ВОПРОСУ О СИСТШЕ СПРЯЖШИЯ ГЛАГОЮВ КАЛШЦКОГО ЯЗЫКА

Спряжение г пагода в калмыцком языке, как в в любом другом, 
является одвяи из важнейших элементов грамматического строя 
языка.

Под спряжением обычно понимают систему изменения глаголов. 
В современном русском языке глаголы, как известно, изменяются 
по лицам, числам, временам и наклонениям, а в прошедшем вре
мени и в сослагательном наклонении в единственном числе также 
по родам. В калмыцком же языке, как и в бурятском, глаголы 
изъявительного наклонения изменяются по временам, лицам и чи
слам. Глаголы калмыцкого языка в отличие от русского не имеют 
особых личных аффиксов лица, нет у  них и личных окончаний. В 
качестве показателя личных окончаний выступают лично-предика- 
тивнве частицы - в ,  -ч , -видн, -т :  келув "я сказал", келуч 
"ты сказал", келувидн "мы сказали", келут "вы сказали". Эти 
частицы представляют собос усеченную форму личных местоиме
ний первого и второго лица обоих чисел: б и - в ,  ч и ~ ч , б и д и -  
вдн /в  орфография - в и н / ,  т а - т .

В третьем лице обоих чисел отсутствует грамматический по
казатель лица, т .в .  третье лицо множественного числа не офор
мляется оообым окончанием, выражении лицо, и совпадает с 
формой единственного числа: Тер уш ла. "Он читал". Тедн умш- 
яа. "Оши читали".

При спряжении глаголов категория лица выражает отношение 
действия к говорящему лицу. 1-ое  лицо -  говорящий, 2-ое лицо
-  собеседник, 3 -е  лицо -  то лицо, о котором говорят, но не 
участвующее в беседе. Следовательно, если субъектом действия 
является оан говорящий, глагол употребляется в форие 1-го  ли
ца ед . или ин. числа: Би бичлрнав "Я пищу"; Бидн бичарнввидн. 
"Мы пишем". Бели субъектом действия является не говорящий, а 
его собеседник, к которому непосредственно обращается говоря
щий, глагол употребляется в форме 2-г о  лица ед . или мн. чис
ла: Чн сээнэр кел^энэч. "Ты хорошо говоришь". Та сээнэр кед-
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зэнэ?."Вы хорошо говорите". Субъектом действия 3 -го  лица гла
гола обоих чисел являетЬя лицо, к которому говорящий не обра
щается, не ведет с ним беседы. Тер чикэр медв."Он правильно 
понял". Тедн чикэр медцхэв."Они правильно поняли".

П о к а з а т е л и  л и ц а

Ч а с ! л 0
единственное : множественное

лицо : лицевые показ., : лицо : лицевые показ.

Ы 
1

* 
!

СХ.
 

|
* 

1 1 1

-в 1 .бидн -видн
2 . чи -ч 2 . та - т
3* тар - З .тедн

Отмеченные выше показатели лица или лицевые показатели я в -
ляются по существу частицами сказуемостности. Эти сказуемост
ные частицы носят универсальный характер. Любая часть речи, 
выступающая в предложении сказуемым /предикатом/ может прини
мать лицевые показатели. Поэтому эти показатели справедливо 
называются лично-предикативными частицами. Отсюда, имена, вы
ступающие в роли сказуемого /п р ед и к ата /, принимая лицевые по
казатели , или проще личные частицы, функционально глаголизи- 
руются. Би -  багшв. "Я -  учитель". Чи -  пионерч "Ты -  пионер".

Интересно попутно отметить, что личные местоимения, высту
пая в роди сказуемого, могут приобретать лично-предикативные 
частицы. Чамаг сурЬхнь бив. "Тот, кто научит тебя -  я " .  Тед- 
ниг шуухнь чич . 1 "Тот, кто выиграет у них -  ты". Тедниг ди- 
илхнь -  бидмцн. "Те, кто победит их -  мы".

Лично-предикативная частица первого лица ед . числа может 
выступать в форме -б ,  а во множественном числе в форме -мдн 
/-^ м а д н ~ б и д н /. В этих случаях в словах с конечным н послед
ние ассимилируются в -м , а во множественном числе выпадает 
вовсе. Би терунэ нудмб."Я -  его гл а за " . Бидн цуЬар улачуд- 
видн."Мы -  все красные".

Несмотря на то , что лично-предикативные частицы носят в 
целом универсальный характер, они являются типичным грамма-
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тяческям свойством глагола. В отлячие от имен, глаголы в фор
ме временя а наклонения принимают личные окончания.

Структура калмыцкого глагола *в личной форме состоит из 
следующих элементов: 1/корень или основа; 2 /аффикс времени 
или наклонения; З/лицевые показатели, или лично-предикатив
ные частицы.

Аффикс времени обычно предшествует лицевому показателю:
Би бич^энэв "Я пишу". Би умшяав."Я читан” . Чи ирхч "Ты при
дешь". Здесь аффиксами, обозначающими временные отношения, 
являются - $ана, - д а , - х .  Глаголообразующие суффиксы обычно 
слудуют за именными основами, от которых образуются глаголы. 
Бидн "Хар Ьазрт" увлзувидн. "Мы зимовали на "Черных землях". 
Здесь - 2  суффикс, образующий глагол, у -  аффикс недавно про
шедшего времени, -видн -  лично-предикативная частица 1-го  
лица мн. числа.

В тех случаях, когда аффиксы побудительного, страдатель
ного, взаимного и совместного залогов встречаются в структуре 
глагола изъявительного или желательного наклонений, то они 
размещаются в строго последовательном порядке. За глагольной 
основой следует аффикс побудительного залога , затем -  страда
тельного. После аффиксов времен следует лицевое окончание.
Би умиулув,"Я заставил прочитать". Би цокулгдлав "Я был из
бит". Би бйчулгдсв "Я постараюсь подписаться". Аффиксы вза
имного и совместного залогов в структуре глагола размещаются 
за его основой перед аффиксами желательного или изъявительно
го наклонений: Би зурлцсв."Я желаю принять участие в рисова
нии” . Чя удалцхч "Ты примешь участие в чтении". Бидн шин ду 
дуулдувидн."Мы совместно пели новую песню".

Различные частицы, входящие в состав спрягаемого глагола, 
имеют свои закономерности в порядке размещения в нем. Они 
обычно следуют за временными аффиксами, но Обязательно перед 
лично-предикативными частицами. Примеры:

I /  Подтвердительная частица -л : Би келн элв .иЯ действитель
но говорю". Чи оньдин кеянзлч "Ты всегда действительно гово
ришь". Та энугэн эртэс сурЬжаналт. ''Вы его действительно рано 
начинаете учить". Бидн теруг узхлвидн. "Мы. его действительно



увидим".'Тер одахн иряэл."Он недавно действительно приехал".
Та ора ирлвдт."Вн действительно пришли поздно". Как видно из 
этих примеров, частица -л  расположена после аффиксов времен 
и перед лично-предикативными частицами/

2 /  Отрицательные частицы ни, -го  / —уга —у г э й /. Би келх- 
шив."Я не скажу". Бидн келярхпшвидн "Мы не говорим". Та у з -  
дэхшт."Вы не видите". Чи медархшч."Ты не понимаешь".

Отрицательная частица -ш перед лично-предикативными пока
зателями первого лица обоих чисел получает полногласный £ .
Эта частица встречается только с аффиксом будущего времени 
- I  в а сочетании последнего с морфемой -да / - д э / ,  восходя
щей к сочетанию аффикса соединительного деепричастия -д  и 
вспомогательного глагола бэ "будь" / - а ~ э / - б а й / .  Отрицатель
ная частица -г о  обязательно требуем перед собой частицу -ш. 
Сочетание двух отрицательных частиц -шго /-ш  + - г о /  не встре- 
ч а е п я  при временных показателях. Когда они непосредственно 
сочетаются с глагольной основой, то выражают будущее время:
Би узигов."Я  не увижу". Бидн умшшговидн. "Мы не будем читать". 
Та йовшгот."Вы не поедите".

3 /  Морфема -ч к , вооходяшая к аффиксу соединительного д ее
причастия -ж, и элементу -к  вспомогательного глагола орк 
/ — орки /, выражающая законченность действия, всегда ставится 
между глагольной основой и временным аффиксом. Би келчклэв.
"Я сказал " . Бидн куцэчкидвидн."Мы, оказывается, выполнили".
Та уипчклат. "Вы прочитали". Чи некэдур ирчкхч."Ты послезавт
ра прибудешь".

Первое упоминание о лично-предикативных частицах, квк об 
особом грамматическом явлении в калмыцком язщ се, дает В.Л. 
Котвич. 2 Более подробно излагает этот вопрос Г.Д.Санжеев.^ Он 
отмечает, что "Сказуемые первого и второго лиц обоих чисел 
независимо от того , выражаются они именем или глаголом, соп
ровождаются личными частицами, которые по своему происхожде
нию являются личными местоимениями /первого и второго лиц 
обоих чисел/ с усеченными гласными. 4

Изученные нами материалы показывают, что появление лично
предикативных частиц в калмыцком языке относится к сравнитель
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но недавнему прошлому. В "Грамматике калмыцкого языка" проф.
А.Попова^ ничего не сказано об этих частицах. В текстах ука
занной грамматики6 встречаются предложения: Би гэр  бариху 
буйа . "Я построю дом". Би эсэ мэдэлэй.^ "Я не знай". Би тоуня 
эрдэми соносогсон бөлегэ.'® "Я слыхал о его достоинствах". Чи 
бичиг бичику б у й .-  ”Ты будешь писать письма". Чи йуу кэҗи 
байинай.5 "Что ты делаешь".

Во всех этих предложениях отсутствуют лично-предикативные 
частицы. В этом отношении указанная конструкция предложений 
без лично-предикативных частиц перекликается с такими же ти
пами предложений в современном мовгольсхом языке.

Изложенное выше подтверждается также данными и из "Грам
матики монгольско-калмыцкого языка" проф. А.Бобровникова. 
Здесь '’ в текстах находим предложения: Би нигэ шубууни алабай- 
"Я убил птицу". Б и . . .  абула.^ "Я в зя л " . Одо: чи йуу кэлэнэм®? 
"Теперь ты что скажешь?"

В старописьменных калмыцких текстах , в текстах и примерах, 
приведенных в указанных двух грамматиках, личные местоимения 
первого и втррого лиц обоих чисел последовательно приводятся 
в конце предложений.

В грамматике А.Попова8 читаем: ДэГтэрэ:н олтола® хайиху 
би."Я буду искать свою книгу до тех пор, пока не найду". 
/Здесь  хайиху — х э:хь  ’ искать" в отличие от хайаху-*хайхь 
"бросать". Ү гэ:су чини дабан йадаба би1*. "Я не мог нарушить 
твоих слов". Төуни ирэкуйиги мэдэбэй бив "Я знал , что он при
д е т " . Бичинэй ч и ."Пишешь ли ты". Мөңгө әгөнэй та."Д адите ли 
вы деньги".

Подобные примеры можно привести и из грамматики А.Бобров
никова. 9 Тэйимэ сайихан йууыа у зэ :д  угэй билэ: бядаа . . .  Та
кого прекрасного мы еще ничего не видывали". Эдэнлэ: дайил- 
дайа бидэб ."Мы с ним сразимся". Нуур ту курбэ бида."Мы дос
тигли озера".

Во всех этих предложениях личные местоимения стоят в са
мом конце, непосредственно входя в состав сказуемого и выра
жают лицо субъекта. Неслучайно А.Попов констатировал, что 
"Спряжением в калмыцком языке называется изменение глаголов
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по наклонениям и временам, лица же и числа определяются лич
ными местоимениями. 10

Встречается немало предложение, где при наличии личных 
местоимений, являющихся субъектом предложения, эти же личные 
местоимения дублируются в составе сказуемого, тем свмым со
гласуя сказуемое с подлежащим в лице и числе. Би эсэ кэлэбеу 
би . 11 "Разве я  не говорил". Би йабулай би® "Я ухожу".

Постпозиция личных местоимений первого и второго лиц обо
их чисел в составе сказуемого для выражения лица и числа 
субъекта являлась установившейся грамматической формой в ста
рописьменном калмыцком языке. Со временем указанная позиция 
личных местоимений позволила им превратиться в лично-преди
кативную частицу.

Переход постпозитивных личных местоимений в лично-предика-, 
тивные частицы, видимо, начался значительно раньше середины 
XIX века . Это можно заключить из примечания к %280 граммати
ки А.Бобровникова, 12 где сказано: "Когда за этой формою /о т 
рицательной чэстицей -ш Д .П ./ следует местоимение би, послед
няя гласная причастия и гласная местоимения часто теряются, а 
буква ^п риним ает гласную и . Например, говорят мэдэкхшибь."Я 
не знаю", чидахшибь."Я не могу".

Уже к концу XIX века завершается переход постпозитивного 
би в бь , а затем в - в .  Такой переход,губно-губного смычного
б в губно-губной щелевой -в  обусловлен интервокальным поло
жением согласного б . Как видно из приведенного примера, глас
ный и местоимения б£ сначала редуцировался, что отмечено 
твердым знаком / ъ / ,  а затем вовсе выпал. В настоящее время 
лично-предикативные частицы -в  / —б и /, ч /» - ч и / ,  - т  / —т а /  
не имеют после себя никаких гласных, вернее в потоке речи 
никакие гласные после них не произносятся.

Переходу постпозитивных личных местоимений в лично-преди
кативные частицы, на наш взгляд , в значительной мере способ
ствовала система передачи повелительно-просительной формы 
глаголе 2 лица через посредство личных местоимений чи "ты", 
тв "вы". В грамматике А.Бобровникова приводятся такие приме
ры: йабв: чи, йабук чи "иди", е ге : чи, егей чи "дай", бичи:
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чи, бичяй чи "налим", ЬуйяЬа: та " н е п р о с т " . При »гое ут
верждается, что "для местояменяй чя я та эта ф ер т  м  употре
бительна".

В настоящее время указанные сочетания произносятся так: 
йовяч "иди", егяч "дай", бичяч "напяшя", Ьуйят "попросите". 
Пока за т а и  - ~ ч ,  -т  в составе -и ч , -ит восходят к личным ме
стоимениям «  i  м ,  а элемент я -  это суффикс, образующих по- 
веяительво-просительную форксу. Но он без этих чбстиц -ч , -т  
не употрабятехев. Поэтому показатеи -яч , -ят должны рассма
триваться как особые морфе»сы, образующие повежительно-нроси- 
теаьную форму гжагода 2 лица обоих чисел. Нсторичеоки, ка 
наш взгляд, элемент я -  результат метатеза -чя на -ич: кэлэ 
чи -  кэлич, а форма -ит -  это закономерный процесс уподобле
ния. Этому способствовала живая форма типа бичи чи.

Таким образом, спряжение глаголов в калмыцком я г шее офор
мляется по лицам пря помощи чаотицв сказуемости. Часть речи, 
внетупеющая в предложении сказуемым, принимает личные час
тицы -  показатели действия субъекта. Эти личное частицы, 
представляющие собой лично-предикативные частицы, присоеди
няются к любой сказуемостной основе без какях-явоо изменений.

Переходя далее к освещению вопроса о категории времени в 
системе спряжения глагола, следует отметить, что я школьных 
учебниках по калмыцкому языку приводятся все три времени: 
настоящее, промедшее и будущее. При этом констатируется, что 
настоящее время имеет две группы аффиксов:/-на, -на; -лрна, 
-д э а э ; -ч ан а , -ч э в э /, прошедшее время -  три группы аффиксов: 
/ —в , - д ~ ч ,  -да ~ я э / ,  а будущее время имеет аффико - х .  Эти 
аффиксы перечисляются н» указанным трем временам соответ
ствующей дифференциаций внутри этих времен в зависимости от 
тех оттенков значения, которые выражаются ими. Лично-предика
тивные частицы и аффикса времен обозначены одним общям назва
нием -  суффиксы. Такая система передачи временных аффиксов 
глагола является, ва нам взгляд, недостаточной с точки зре
ния развития логического мышления у  учащихся.

Время глагола, как известно, является выражением отноше
ния действия к объективной действительности. Иными словами.

29



грамматическая категория времени гвагона связана с выражени
ем объективного времени. Поэтому употребление временных аффи
ксов в точном соответствии о отражаемым ими отрезком времени 
и отмеченном значении играет важную роль. Существенное значе
ние имеет также терминологическая точность передаваемого по
нятия.

Аффиксы -на и -нэ /п о  гармонии гласных/, будучи аффиксами 
настоящего времени, охватывают три аспекта совершения дейст
вия: действие, происходящее в момент речи, действие совершаю
щееся безотносительно к моменту речи и действие, которое со
вершится в момент речи и соотоится после момента речи, т .е .  
в будущем. Неслучайно данный аффикс называется еще аффиксом 
настояще-будущего времени.

В тех случаях, когда глагол с аффиксом -на / - н а /  выражает 
действие собственно настоящего времени, и конкретное дейст
вие происходит в момент речи, его можно назвать едгэ ид цаг 
"конкретное настоящее время". СурЬульч школас аашна. "Школь
ник идет из шкоды". Та энд суунат."Вн здесь сидите". Ч.и эн 
кеву меднэч."Тн знаешь этого мальчика".

Бели совершаемое действие носит общий и продолжительный 
характер, то оно не бывает связано с моментом речи, вернее, 
совершается безотносительно к моменту речи. Это время можно 
назвать едга йирин цаг "обычное настоящее время". Эдн пшшщ 
ирнэ."Они специально приходят". Тер йирин кеннэ."Он обычно 
говорит". Кевуд ора ирнэ."Ребята поздно приходят". Би оньдин 
оратнав."Я всегда опаздываю".

Если действие совершается в момент и после момента речи, 
то такое время можно назвать едцч^ирхмцвг "настояще-будущее" 
время. Это относится к отдельным глаголам, которые могут од
новременно вырвжать действие, связанное с настоящим и буду
щим временем. В этих случаях в зависимости от контекста уточ
няется характер времени. Минь ода бел кенэв."Сейчас же приго
товлю". Би меднзв."Я знаю","Я узнаю". Бидн умшнавидн."Мы чи
таем ."Мы прочитаем".

Следует здесь подчеркнуть, что глаголы, выражающие настоя
щее время посредством аффикса -на / - н э /  и стоящие в первом
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лице ед , я мн. числа, чане д р у г а  «меют указанную двойствен
ную природу, т .е .  выражает действие, носящее характер насто
яще-будущего времени. При »том больше тяготеет к будущему 
времени. Сравните: Би уминав."Я прочитаю”, но: Чи умшнач.”Ты 
читаешь". Тер умшна."0н читает".

Глаголы с аффиксом -на / - и з /  безусловно обозначают дейст
вие в настоящем времени. Но вам представляется целесообраз
ным при изучении его в школах, особенно в отарших классах и 
вузе, обращать внимание на указанные особенности с целью раз
вития логического мышления у  учащихся.

Глаголы с аффиксом - д в а  / - * э н з / ,  -чана /-ч э н э / выражают 
действия, происходящие в момент речи. Эти аффиксы образова
лись синтетическим способом от сочетания соединительного д ее
причастия на - 5 , -ч ,  вспомогательного глагола ба /« -б а й /  
"быть" и наращения аффикса времени -на / - н а / .  Вспомогатель
ный глагол бэ в дальнейшем развился в -а  / ~ а / .  Схематически 
это выглядит так: -5  / - ч Л  а / —б э /+  нэ — -лрнэ -  в словах с 
гласными переднего ряда, -дана -  в словах с гласивши заднего 
ряда.

Таким образом, аффикс соединительного деепричастия знаме
нательного глагола - 5  / - ч /  и сокращенная форма вспомогатель
ного гаагола -а  / - а /  образуют сложный аффикс - 5а / - я р / ,  -ча^ 
/ - ч э / :  сууяр "посиди", кел^э "продолжай говорить"* При даль
нейшем наращении к ним аффикса -на / - н а /  образуется сложный 
суффикс настоящего времени: - у н а  /з р н э / ,  -чана /ч а н а /:  Ьар- 
чана /Ь ар+  ч + а + на / ,  келжэнэ /кел+  5 + а + н э /.

Аффикс - чана / - ч э н э /  наращивается к  основам глаголов с 
конечными глухими согласными ш, с независимо от того , имеют
ся или не имеются после них редуцированные гласные, а также 
после звонких согласных г ,  р , в / ~ б / ,  которые в конечной 
позиции слова обычно оглушаются: егчэнэ "д ает" , босчана 
"в стает" , ташчана "дает оплеуху", умшчана "читает", сурчана 
"учатся" , курчэнэ "доходит", авчана "берет".

К глагольным основам, имеющим в своей конечной позиции 
все остальные согласные и гласные, наращивается аффикс -$ана 
/ - а р н э / .  В глаголах, с конечными редуцированными гласными ос
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нова, веред которой имеются согласнее р , г , в нарам веется 
тоже аффикс -дана /-а р в » /: сур да на "спрашивает", кургдэнэ 
"отвоаит", яивдэнэ "бросает".

Проиадвее время /ещгрся ц а г /, как баю  сказано, имеет три 
аффикса - I  / ~ у , - у / ,  -5  / - ч / ,  -ла / - * э / .  Посредство* этих еф-

- фиксов шражается время действия, предшествующего моменту ре
чи. В семантическом отношении глагола в зависимости от того, 
какие ив »тих аффиксов имеют, показывают различны* отрезок 
нромадмего времени.

1 . Недавиопромдвее время /ода ецгрсн ц аг/ передается пос
редством аффикса - в ,  / ~ у , - у / .  Данный аффикс выражает дейст
вие^ которое произошло только что, недавно, ближайшее к мо
менту речи. Это время выражает законченность действия. Би су -  
увв."Я сей". Чи туувч."Ты сображ". Та квввт."Ва прогнали".
Би умсгв."Я прочите ж". Бидн бячувндн. "Мы написай". Чи яруч 
"Та примел". Та медут."Вы узнаяи". Тер келв."Он сказав".
Теди келв."Они оказали".

Аффикс проведшего времени -в , будучи между глагольной ос
новой о конечным согласным и лично-предикативными частицами 
первого и второго лиц обоих чисел, перешел в губной -у  / - у / .  
Это положение закреплено в письменности. Би келув.яЯ сказал". 
Бидн умщузидн. яМн прочитали". Чи бичуч.Т а написалГ. Та ирут. 
"Ва прибыли". Но: Би суувв "я сел". Чи еуувч "тн сел". Бидн 
тууввидн "мв ообирали". Та туувт "ва собирали".

2 . Обычно прошедшее время /йирин ©цгрсн ц аг/ передается 
посредством аффикса - д  / - ч / .  Данная аффикс омонимичен с аф
фиксом соединительного деепричастия. В отарописьменном кал
мыцком -ди / - ч и / ,  а старопясьменном монгольском -жухуй /-ч у 
ху* / .

Глагол с аффиксом - ; д / - ч /  выражает действие, которое яв
ляется обычным в прошлом, общеизвестным, само по себе разу- 
мепимся, иногда неожиданным и нечаянным. Употребляется при 
спряжении, как я другие аффиксы времен, в первом и во втором 
лице обоих чисел. Хур орд."Дождь пошел". Гер бэрд."Дом пост
роили". Би умшдв."Я, оказывается, прочитал". Чи ора ирдч.Ты  
поздно приехал". Генткн модн шатд."Неожиданно загорелось де
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рево". •
Этот аффикс широко употребляется в повествовательной фор

ме речи» часто встречается в калмыцких сказках.
Между частицей совершенного вида -чк^и аффиксом / - ч /  

употребляется полногласный е: уипчкил? "прочиЧал", кви кгщ
4 сказа л". Би щуучки;р "я выиграл". Бидн дййдчки^вйдв Л-йь- по
бедили'', чя медчкидч "ты действительно узнал’ .

На правописание аффиксов - 5  а -ч  при их наращении к тем 
или иным глагольным основам распространяются изложенные выше 
правила в отношении аффиксов -з^ава я -ч ав а .

3 . Давнопрошедшее время /урд ецгрсн ц а г / передается пос
редством аффикса - и а ^ /-п э / .  Данный аффикс показывает, что 
действие закончилось значительно раньше по .отношению к момен
ту речи. Би келлэв."Я 'говорил". Бидн эрт ирлэвидн."Мы рано 
приехали". Чи зург зурлач,"Ты писал портрет". Та кезэнэ бел- 
д л э т .иВы давно подготовили". •

Глагол с аффиксом -да  7 -л э /  выражает.обычно действие про
шедшего времени, законченность которого несомненна иди разу
меется сама по себе. Вместе с те»  ̂ для передачи значеяи? за 
вершенности действия употребляется также морфема -ч к , природа 
которой указана выше: Би медчклэв. "Я узнал". Та умшчклат".Вы 
прочитали". Бидн зураЬан куцэчккэвидп.иМы выполняй план".

Будущее время образуется посредством аффикса -х .  По своей 
форме-данный аффикс внешне не отличается от аффикса причастия 
будущего време'ни, так как исторически он восходят именно к 
этому аффиксу. Со временем в живом, языке калмыков произошла 
дифференциация глагола будущего времени от причастия будущего 
временя, но морфемный показатель остался тот же самый. Эти 
формы теперь должны рассматриваться как омонимичные показате
ли, несущие различные морфологические функции.

Основное отличие глагола будущего времени от. причастия бу
дущего времени заключается в следующем:

I .  Будущее время изъявительного наклонения глагола, пере
данное посредством аффикса - х ,  обладает способностью, как лю
бые глаголы, присоединять к себе лично-предикативные частицы. 
.Би келхв."Я скажу". Бидн йо.йхвидн,"Мы поедем". Та сурЬудь
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оурхт."Вы будете учиться". Чи багш болхч."Ты станешь учите- 
ием". Тедн ярцхэх."Они прибудут".

2 .  Глаголы будущего времени, образуемые посредством аффи
кса - X ,  могут сочетаться с различными частицами: Би юмнд йов- 
хар бээхшив. "Я никуда не собираюсь ехать". Чи теруг кудэшгоч. 
"Тн его не подождешь". Эн кевун соньн зэцг келхдмн."Этот ч е- 
аовек действительно сообщит интересную новость".

Из изложенного напрашивается вывод, что глаголы будущего 
времени в отличие от причастий будущего времени отвечают на 
глагольные вопросы, и будучи сказуемым, согласуется с подле
жащим не только во времени, но и в лице и числе.

Что касается причастий будущего времени, образуемых пос
редством аффикса - х ,  то они, сочетаясь с именами, становятся 
определением к последнему: Умшх дегтр."К нига, которая будет 
прочитана".

Эти же причастия, сочетаясь с модальными словами, вспомо
гательными глаголами образуют составные сказуемые. Если гла
гол занимает всегда постпозитивное положение, то причастие 
будущего времени, как и любые другие причастия, занимает пре
позицию. Бидн диилвр делдх йоставидн."Мы должны обеспечить 
победу". Би эн дегтр умшх билэв. "Я бы прочитал эту книгу".

К сказанному выше следует добавить, что синтетический спо
соб образования глаголов и спряжение глаголов в этой форме 
является более распространенным. Наряду с этим способом обра
зования глаголов, наличествует еще аналитический способ. Ана
литические формы являются б^пее ранними, и они образуются 
обычно из двух, а иногда трех глаголов. Ачлвринь бэрущ  егч 
бээнэ."Вручают награду". СурЬульчиг сундлж авч ирлэв."Школь
ника привез я верхом на лошади". Бичэчиг тосч авхвидн."Мы 
встретим писателя".

Во всех указанных случаях изменяется по временам и лицам 
последний компонент в форме глагола, а остальные глагольные 
формы, входящие в состав сказуемого, остаются без изменения 
в деепричастной или причастной основе. Это положение распро
страняется на имена, входящие в составное сказуемое. Би эну- 
гичн медулсн бээдв."Я , оказывается, дал об этом понять". Та
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йир күчтә бәәҗт."Вы очень сиңьны". Чамаг *рхд, би унтсн бя~ 
ләв."Когда ты пришел, я уже'спал".

Следует здесь отметить, что из вспомогательных глаголов 
самое широкое распространение имеет бээх "быть". Он употреб
ляется во всех временах и лицах. Вспомогательный глагол билә 
"был” употребляется только в прошедшем времени в сочетании с 
причастиями или именами. Эн шатрчиг би турун шуудг билэв. 
"Этого шахматиста я быстро выигрывал". Боргчн -  хурдн мөрн 
билэч."Серуха, ты была быстрая лошадь". Вспомогательный гла
гол оркх "положить" спрягается в прошедшем и будущем време
нах только в сочетании с соединительным деепричастием. Көлҗ 
орклав."Я сказал". Умпщ оркхч."Ты прочитаешь". Шулуһар күцэҗ 
оркна. "Быстро выполняет".

Публикуя эту статью, автор ставил своей целью оказать воз
можную практическую и методическую помощь учителям, преподаю
щим калмыцкий язык.

Ниже прилагаются таблицы спряжения глаголов калмыцкого 
языка.

СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ /Үулдәгчин хуврлт/
Настоящее время /Өдгә цаг/

Лично-преди-
Показатели Настоящее время /Өдгә ц а г / .  нативные ча

стицы /йур
___________________ ^ ____________________________ хуво/_______

Аффиксы
число
/т о /

лицо
/н ү р /

-н а , -нэ -җана, -чана
-җәнә, -ЧӘНӘ

Единст
венное

- би уминав
бичнэв

орҗанав
ирҗәнәв

һарчанав
күрчәнәв

-в

число чи умвнач
бичнэч

орҗанач
ирҗәнәч

һарчанач
курчәнәч

-ч

/Нег
т о /

тер умшна
бичнэ

орҗана
ирҗәнә

һарчана
курчәнә

-

Мно
жест

бидн умшнавидн
бичнэвидн

орҗанавидн һарчанавидн 
ирҗәнәвидн курчәнәвидн

-видн

венное
число та умшнат

бичнэт
орҗанат
ирҗәнәт

һарчанет
күрчәнәт

-т

/Олн
т о /

тедн умшна
бичнэ

орҗана
ирҗәнә

һарчана
күрчәнә

-
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щ яиөчаие: Аффякс мнавестмцгого чхсва гяягохов -цхе /-ц х а /  
ра8некаөтоя в овреднв еоставяоге аффисеа -җ а м , 
-чана, т .а .  так -дацхава, -чацхааа / у м го цц ща,
кедэцхэнэ/.

Будуҗве время /Ирх цаг/
----------------------------------------------------------------------------------— -- ------------------------ -----— у ................... ,

Похазатежя Будувеө эреия /Ирх ц аг/ Жячяо-првдя-
катявяае

АффЯКО

чясяо
/т о /

яяцо
/■үр/

-X

Едвнст-
леяаов

бя суухв
хвхв

тшхв
бяяхв

хурахв
куюхв

-в

чкояо чя суухч
кехч

7МВХЧ
бячхч

ирахч
күяэхч

-ч

твр c m
квх бячх

.хурах
күаәх

“

Мяв-
жест-

бядя с т я я д н
кехяяхя

ушхвядя 
d  Я ЧХ2 ВДВ

хзграхяхди
хүхәххядв

-и д я

вввяов
Ч Я С 10 та ОЗГТХТ

кехт
уш хт
бячхт

хурахт
күмхт

—т

/Ожи
т е /

тедв c m
көх

этих
бячх

хзрах
хүяәх

—
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1 На письме является омонимом слова чач "ударь". Но данный 
вариант произносятся как чичъ. Здесь ъ -  редуцированный 
гласный

2 Котвич В.Л. Опыт грамматики калмыцкого разговорного язы
к а . Петроград, 1915, с . 104-105

3 Санжеев Г.Д . Грамматика калмыцкого языка. М .- I . ,1940, 
с . A3

4 Таи х е , с . 83
5 Попов А. Грамматика калмыцкого языка. К азань,IB47
6 Там х е , с . а -143 , 6-157 , в-160 , г -142 , д-154
7 Бобровников А. Грамматика монгольско-калмыцкого языка. 

К азань,IP49, с . а -237 , 6-246, в-217
Р - Попов А. Грамматика калмыцкого языка. Казань,1847,

1 с .  а -145 , 6-156, В-200, г-154 , д-154
9 Бобровников А. Грамматика монгольско-калмыцкого языка. 

К азань,1849, с . а -140 , 6-262, в-269 , г-1 7 7 , д-355
10 Попов А. Граш атика кажмицкого языка. Казвнь,1Р47, с . 173
11 Бвбровников А. Грамматика моегольско-квпмыцкого языка. 

К азань,1849, с . 177, а-355
12 Там х е , с . 153

(



Г.И . Р а и с  I  е д ^
ЗАМЕЧАНИЯ ПО ИСТОРИИ ХАЛХАСКОГО СПРЯЖЕНИ‘1

I .  Повелительное наклоиение /императив/ 
Повелительное накддаение жалхаскаго наречия можно обна

ружить как в поименном яанкв^, так и в других известных 
монгольских диалектах ■ наречиях2 . Но ничто не свидетельст
вует о наличии суффикса в этой форме.

Повелительнее наклонение бег окончания все-таки являвт -  
оя обеим овойотвш современных конгодьоних языков и дреяде- 
ионгольского язык?. Повелительное наклонение считается той 
формой, от которой образуются вое другие глагольные формы 
путем присоединения соответствую«*! оуффжксов.

Это в такой-то степени верно только в том случае, ког
да перед обучвюимиоя хотят непосредственно "образовать" 
форш спряжения, рассматривая их истерически, как уже суще
ствующие и образованные не от повелители ого нш монения. .

Все же прежние грешив тис ты считают эту форму только

*  Нестоящая публикация является извлечением из труда выдаю
щегося фивожого монголоведа Г.И.Рамотедта " llb e i die
Konjugation des Khalkha-Mongoliechen. H elsingfors .1903.”  
Иввеотный алтаиот Г.И.Рамстедт ю о ледова л глагольные фор
мы халхеокего наречия монгольского языка в оревнении с 
другими монгольскими, а также тяркокиии и тунгус о-мань-
Ч З урС К Ш И  ЯЗЫК (М И.

Суиестцуюиге различия в. терминах, даражаювдх одни и те же 
понятия, между автором данной публикации и авторами монго. 
новедных лингвистических трудов позднего периода, объяс
няются разницей во времени.
Необходшооть публикации настоявэго иоояедования вызвана, 
тем, что названная ш ита Г.И .Растедта в настоящее время 
стал а  библиографический редкость».
Перевод с немецкого на русский язык осуществяен препода
вателем немецкого языка Калмыцкого государственного уни
верситете Г.С .Биткеевой.



п к  ферму единственного чиоха, подобное ограничение не ш -  
равднзается ее употребишюм на пвош е, когда s  та форма вы
ражает нрижа», няревжнннй к одному иди неокохькш лицш3 , 
а вне иенш е ве овр&вшваетоя ее унотрв бдением в современных 
дхахехтах. Как известие, подовя&я, бвсс^ффишзадьн&я форма по
веди те д м  с ю  иакхяншш ж ветея также в таркемк я маньчжур- 
еких язеках.

В. Побудят« д в о е  иахдевеаж . /  НРйСЕРйПТИВ /

Яа орлпакяб вййудитеямого иасдетвшм, зайвеязкчнаго 
рада -  а»§ ■ пврвдаарвдаого ~ёгё , п«рэнй восходят к
белее ДрвИИМу - a r a i  * .

Согласно фонетическому закону, ему, т ,в .  -  arai , п а -  
рахжхыго вроетветввтавяяетоя квредаерядай -  erei , кото- 
ркё в оевременяак яш ке встречаете* как -  eri , Оксечание 
-ёгй является возм зданием, отмраяетися на - 5 г ё  и в  
обоях в дучаях мы ш еей  о д а  и тот яе гласный - S  , как в 
~5гЗ и - ï f â  , так и в -5 r -S

Бохев давший хаххаекяв суффикс - a r a i  встречается 
в а тай каш в «ответственно в подобной здуковой ободочке во 
многих бурятокях дивввктах и даже в каамыцхем. Кастрен5 
/с т р . 44 131/ о хаза ж ехедувж е о бурятской языке: "Наря
ду о онончашюм поввяивхьного накхшеиия - i s  встречается 
диалектное -  rai у гявгохов, оканчиваатахся на гиаеную ихи 
на о от*ясные I , г , t  , s  , нрж этой выступает фор
ма - a m i  и -ere i ”.  Пржведвякые ин пршергг однако не 
обнаруживают ни - r a i  .Н И  -  am i , ни -  arai : a la ra i ,
nemërei , orgoroi , aigârai • Оржов ПН8ВТ, Нйпршер,
alarai , одайкв «то мохно читать также к как alarai , 
потому что не привито в дойной степени во шамаете кохиче- 
ство /гд а о н а ге/; во ведь встречается, напршвр, также 
aburai , garurai , \urürei « которые действительно
выступают как нрилер« о окончанием -r a i

В бурятской о ка яке, зависаете! исходи« ю с  дедова те яем 
AJPymesm» я навел напиоание a b u g a r a  ®, которое ш ять- 
таси свидетехьвтиует о существовании варианта -  â ia  /иди
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точнее -  ara ? / .  Из каялыцкого языка до сих пор только из
вестен -  ârai Встречаются ли эти изменяемые формы также 
и в других диалектах, например, в шномонгольсксм, я  еде не 
могу это утверждать. В ранних литературных трудах они не 
встречаются, также и в более поздней литературе. Вышесказан
ное пека недостаточно освещает лишь вопрос об общности*^ 
распространении прескриптива внутри монгольского языка.

То обстоятельство, что его  существование не доказано в 
шнсмонгольсксм язы ке, обращает на себя внимание северный 
языковой сосед -  якутский язы к. Там имеется и т е р а ти в  /п о в е 
лительное наклонение/ на -о т  и -â ry i  , где - y i  явля
ется усиливающим значение конечным звуком . Подобные уси
лители встречаются в конце слов и предложений, являются 
обычндаи и в монгольском языке** и тогда -а  в -  ara , *
- ë r a  можно также рассматривать как застывший здесь конеч
ный звук.

Это предположение достаточно подтверждает появление 
- à  /и л и  -  ё , nemërë у Кастрена/ ш есто  ожидаемого 
- I  . Здесь следует учесть еще одно обстоятельство. Во мно-

ТО
гих бурятских диалектах встречается подобное образование 
во множественном числе от прескриптив, особенно в тех диа
лектах, где бенедиктив как форма множественного числа отне
сена к повелительному наклонению; итак, ala : a ia^ iu i = 
a l â r a i  a l â r t u i  . Как видно, ко времени образования 
слов типа a l â r t u i  только форма a lâ r  воспринималась 
как прес криптивх^ .

Так как со  всей очевидностью мы можем написать *-5г /
- ê r  /  как "ооновную форму" в -  a ra  , - e r a  , поэтому 
этот суффикс совершенно совпадает с якутский суффикс см по
велительного наклонения. Вели написание, согласно Орлоду 
g a ru ra i . , ^ürürei и др . является правильнда, то  в

монгольской языке предполагается /сущ ествование/ второй, 
"основной формы - г  . Нет необходимости останавливаться 
подробнее на даннсм исследовании о,существовании этого  суф- 
фидаа -  г -  - â r  < *-yar в  тюрке ко-татарс ких диалектах, так
как Бётлинг*4 уже сраш ил эти  якутские и монгольские формы
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пове дитедьнаго наклонения о ухе известндаж "причастиши 
настоящего времени" и "временнаш ос но вши" на (-у)-1~&г)-2 
для "настоящего” и - а г ~ - а г  для будущего"*5 . Юак
свидетельствуют эти языки, первоначальный суффикс - г  /  
~*-2 /  и тюркский -а - ,  монгольский -уа относятся к
первоначальной глагольной основе /см . ниже штатив -  жела
тельное наклонение/. Сюда относится, конечно, также "при
частие настоящего времени" на -  га /  -  »  , -  го / с
предшествующи гласшк в маньчжурском и нерчнноко-туигус- 
окси языках1 6 . В маньчжуре кем языке17 этой глагольной форме 
придается часто значение итеративного или, точнее, значенше 
повелительного наклонения будушости / в  будущем времени/о В 
других тунгусских диалектах встречается иного рода претерн- 
тумннй суффию -Г 1 /оуффино - п  18 джя обозначения про
шедшего времени/, потому есть вероятность, что шаньчдуро- 
нерчинокое "причастие настоящего времени® развивалось под 
влиянием монгольского и даже монголо-тюркского происхожде
ния. Противопоставление тюрю кого - а г  и маньчжурского 
-та является невернш и частично необоснованна*. Это про
тивопоставление выявлено еще Фр. Мюллером в его "Очерках",
I I  2 0 .  284.

Одеовременно следует отметить, что в монгояьо кем язы
ке сюда еще относится ошинум-отглагольное окончание - г  
- а  , который упоминался до сих пор только в стар оп ^ ш ен -  
нсм я я к е  и правильно идентифицировался еще Бобровников® 19 
с тюркско-татарокш “инфинитивом" на -х у а  / =  дат.над. от 
- г  -  ш ейного/, 1а такие " рга}»к£пе герундий" на -г и п  
и л и  -  ? — гш , который считается как родительный падеж
того ив самого -  г - 20, что на деле может быть только ш е -  
иительшм хшдежой. Яетати невозможно обнаружить в монголь
ском языке генитив /родительный падей/ употребленный как на
речие и мы до сих лор ш елн дело о вторичная образованием 
основы. Окончание - и п  «= -й п  является как в монгольекда, 
так и в маньчжурок« языке, такш частда вторичным явлени- 
ниек именных форм, что нет необходимости об этсм говорить 
подробно. Ск. некоторое цршеры у Радлова "Фонетика", § 295,
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с . 192.
Что обобщить вышесказанное, мы можем констатировать 

существование в халхасксм побудительной наклонении маньчжу- 
ро-монгольско-тюрвзкого первоначального оуффинза - г  /
—  г / и  наличие дополнительной с - р  /маньчжуро? - /  
мснгодо-тюркокой глагольной основы. О конечных - а !  ~  1а 
в конце слова ом. желательное наклонение /оптатив/ и времен
ные формы.

Ш. Сослагательное просительное наклонение /  ПРЕШИВ /

Как своеобразная синтаксическая особенность сослага
тельного просительного наклонения упоминается энклитическое 
присоединение к нему личных местомений 1&1 Д а  22 . 
Подобное употребление яичных меотошений, когда совершенно 
очевиден переход 1 И > 4 в , 1а >:1 , реже Ь1>-р,
Ы5 /Фэ / >Ы)э , можно наблю
дать и у других форм слова, но ни в коем случае не общепри
нятых. Я нанизал очень мало таких примеров, как наг \еи 
\uiri-p-ts ’Сколько тебе лет* и аг^ип-паётс диггё -VI-р ’Ыне 
18 лет /п о  монгольскому исчислению, по нашзму же 17 л ет /’ .

Здесь в халхасксм наблюдаются отдельные случая уже 
древнего и в то же время обновляющегося явления. Энклити
ческое становление основывается здесь на добавлении, кото
рое вносит уточнение объясняющих сдоь, как это имеет место 
во всех языках, а в монгольском также подчеркивает это и 
подлежащее, напрдаер, е^дэВг \ё11эв£ *.аю ’ так
сказал он, а шенно хан’ = ’так сказал хан’ Ь; дах&.п Ы 
•я иду, я ’=’я иду’ . ВндыхсЯие потока воздуха и связанный с 
нш  глубокий регистр вызвали в обычных случаях как следствие 
фонетического характера ослабление и исчезновение гласных.

Это особенное явление в бурятских диалектах, где они 
чаще всего уже обобщены, поэтому легко наблюдать за ними, 
именно на этом явлении основано также и "личное спряжение" 
многих других языков. По какой-то еще неяоной причине /б у 
рятское влияние22 проояавго тона?/ такие добавления стали 
обычными также и в халхасксм сослагательном просительном
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наклонении.
Что касается саиого сослагательного просительного нак

лонения, то он стал  известен из бурятского с одинаковым 
употреблением и значением. По Кастрену, его  окончанием яв 
ляется - is  /неточно для is / ,  по Орлову, в е д .ч .
-y s  И ais , ei & , BO MH .4 .  - v t  И a it , e it
Болзе ранние работы не обнаруживают таких форм и в калмыц
ком, я  их тоже не нахожу, чтобы ш и гд е-то  упоминались. Ес
ли бы положение Бобровникова оправдалось относительно уа _ 
bu -  hai в документах Дармабала и Буянту23, то можно 
было бы это сослагательное просительное наклонение признать 
также и как южно-монгольское, но, к сожалению, это не имело 
меота. Возможно, что будущие исследователи обнаружат эту 
глагольную форму также и в других монгольских диалектах.

Если отделить от - 5 '  - t s  , - a i s  , - y s  и
—ä 't  , - a i l  , - y t  "личное окончшие" - s  и - t  ,
то окончшием сослагательного просительного наклонения в ез
де будет -  a  ~  a i / -—i<  - a i  / .  Это окдачдаие дол
гого гласного, как и другие, восходит к -т а  ,
который подвергся стяжению с кшечным -звуком основы; после 
долгого гласного стало -  ya > -д<а , которое изменилось 
в -g<ä при установлении формального единства. Вопрос зак
лючается в тем, является ли это окончание первоначально ко
нечным гласным - 5  — a i  межтеметного происхождения,
тогда &  эта  форма была = /равнозначна/ повелительному нак
лонению с 5 А -ai в буряте кем/, или является ли дол
гий гласный особым глагольным образованием, тогда бы мы име- 
ли основу потентатив в повелительном наклонении .

Эти вопросы являются весьма трудными, чтобы редмть их 
сегодня, имея скудные знания о монгольских диалектах, 3 
пользу последнего предположения говорит упомянутое Бобров
никовым отрицательное образование повелительного наклоне
ния на - Ь а  / - Ь а  / ,  которое не встречается в хаяхасксм 
языке, которое употребляется "всегда” с "личным окончанием", 
так как оно предполагает якобы особую о с н о в у . 3 пользу 
первого предположения говорят одинаковые формы и значения
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этого ооо дата тельного просительного наклонения с якуте кда 
усиливающим повелительнда наклененяем на - y i  , -  ii  ,
- u i  , - i i i  , которые содержат по Ястремоиому /"вопро
сительную частицу”/ ? / .  Срав.: бурят. jab-cti : jctbar-ai 
с яцутсювы bys -yi : bysar-yi .

17 . Бенедиктив

Это наклонение нам известно из многих диалектов. В бу
рятской оно являетоя обычной глагольной формой, его употреб
ление и значение не такое деликатное как в халхаском. В н е
которых бурятских наречиях, по Кастрену27 и Орлову28, формы 
на -  t u i  и - \ t u i  о t a  ассоциируются с подлежавши, 
с повелительными наклонениями, для которых s i  (-халхЛё!) 
мыслится как подлежащее и потому выдаются за 2-ое лицо мн. 
чиода повелительного окончания. Прее крип тив скомбинировано 
с окончанием бенедиктив во 2-ое лицо множественного числа 
прескрштив. Предаю ателшое наклонение:итак, после аЬ : 
abtui , такие 'abar : abartui ИЛИ ПОСЛЗ ab : abunlui , 
а также abarai : abarai\tui . В калмыцком языке бенедиктив 
образуется с -  tun , -  ta n  , а на пивше передается мон
гольской орфографией". А также в подговорах находятся при
меры бенедиктив на -  tu n  / - t o n  /  в /Р ухоат/ Кет она 
"позвольте мне" /  Phrase Л 2 5 /.

Во всех диалектах, наверняка, есть пршеры, в которых 
окончания бенедиктив восходя? к бож е древнш -*gtun  и
- g i id  . Подобные окончания, являющиеся ооновнши форма
ми суффикса в халхасксм наклонении бенедиктив, и регулярно 
зшеняются на - \ t u n >  t'o а также - 4 tu i>  - t v'i , -
часто встречающихся на писш е, а от них зажствованн -  s’I'b ,
— Q'iwI , которые относятся к более высокому отилю. Но вст
речается также и другое правописание, как -d q u n  , -gdaqui.

, -daqui И -  taqu i КвКИв ИЗ ЭТИХ ПвСТрНХ ОрфО-
графических вариантов относятся к старопизьменному я э т у  и 
какие пршыкают к разговорному диалекту или же являются толь
ко орфографически» мудрствованиями, почти невозможно уста
новить. Однако верно то, что -gda*u i полностью совпадает

(
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о ямешшк будуввв основы з града те жьн ого аадога на - g d a  -  
к не отличается друг от друга  ы ыревтояно ш  непрлвжине 
ж  это , во сак иденти^жшруятоя3* . На s w *  ждентификедш 
ОвНвВВВвВТСЯ такие -  aaq u i КЛН ta q u i , яв  которых 
зося даяБ , таи в  как к tu q a i s uoxe? ?ить не верк ой рек ста- 
аэдгяцжз!, Сяедовахо бы еие оп р оса», является а  ня д ел е  
бзнедшсгЕ® только эиаиогааровгдани* яменннм б у д у * ®  основ 
отрадвтеяхворо за дог я . На а то? вопрос следует огаетить о т -  
рщ ггкю но, так как едва ха веаееввн этот нерохзд -  gduqui 
xm  -a ,taq u i> -st* i . Воавожкс, что -  a,dae[ui / g ir t \u i  /  
можно быть о двинуто в -  rt" i , но тсгда следовало бы ажк- 
дять долгое -  6®u /жди -акЯ / 3 2 „ Скорее всего -  c iwi  
нажат бить сослнгателшнм -  воаштатавнаи /хвжазефжяк/ е в к -  
аш в ю ю м : l a  ja w o a t^ i  = i 'a  jaw oG S’i  ’ Вы д о а а н о  бктА
в н я л и ',  к а ч е н и е  г с д х о д к т  х о р о а о , т о г д а  в ар и ан т  ~ а  i f  о с 
т а е т с я  н е я с н а « , х о т я  у п о т р е б и т е к м а м , и примеры можно п ра
вее  т н н з  боте-з ракш сс в р ем ен . В Еанъ-Чао-Ла-Ш и ми находки  
сдан  за  другие ф о р т  бенедиктина» на -  dqun и  -  a ,tu n  , 
формы которы х не в о с х о д я т  к  с с е л а гател ь н ш у -в о л и ат э ти Е Н см у  
н ак л о н ен и е . Мнение Као трен а н е  я в л я е т с я  убедительным* ч т о  
- Ь Ы  якобы о б р азо в ан о  о т  " 3 - т о  лица"', т . е .  на п е г о  у с г у -  
п  я т е  я в н о го , потому ч т о  у сту п и тел ь н о е  п е р в е н а ч а д м о  оканчи
в а л о с ь  н а  - g i  , и  вторичное - t u n  ~  - t u i  также н е  до 
к а з а н о . В о т а зш е ш ш и с  т о р г а  э т о г о  окончания ш е й т е  я  разные 
варианты  -  w- g <t u n  — - g , i u i  в о сх о д я т  к  одаой форме / с р .  
ш е й н о е  будущее * -k u n ~ * -k u i  ~ - £ - u  , ж егател ь н о е  н а к 
лонение -  *-sun -  -su i ~  * su  , ,  воки тизное - j i l i  ~
ф ак ти ч еск и  - /  a  / - j y n  и д р .  Б  якутском  е с т ь  п о вел и тел ьн ее  
н акл он ен и е / 3  л . ,  з д . ч . /  н а  - y a \ t y n  , - i a \ t i n  33  и 
д р .  По Б ет в зн гу  э т а  я ^ т а к а я  г л а г о л ь н а я  форма о б р а зо в а л а с ь  
и з  им енного буду ч его  к а  -  уа_\_ и  личного окончания - t y n  
/  тю ркеко-м оегонъокое -  s u n  / .  Если э т о  д ей ств и тел ь н о  т а к , 

то  э т и  о б р азо ван и я  не ивею т н и ч его  о б в в го  д р у г  с  другом , 
т а к  к а к  дл я  я к у т с к о г о  именного будущ его н е т  э к в и в а л е н т а  в 
м он гольском  язы ке  и невозможно р ас с м а тр и в а ть  к а к  з а ш е т в о -  
ванзы й и з  я к у т с к о г о  с т а р е й  и  широко раопространенны З б е н е -
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дягяяв .
йз т о р и  бэкедапгткв мне в *  не «ква, назмозде ил матгж  

ï0 4 s s  9оарШ 0гноэ0Ю и.

У. Устукнтедазе шшмхзбёбж /  ЕШДВССХЕ /

Уегуантөкшоз кяклввеня» ш в е » я  »в тохвка в za n a a e a s ,  
не. и в Л д а ао к ш , г*© «го экоичаня«» - g i  иди -k<*-çd **. £  
шюн*еннск мокгожлкси яэкка в  в кааш ц кш  у ету ввтек яо е  т ъ -  
дснснзо не otfeapyiBHO. Э'х'у гяигйЕяую  фориу называет в rç a ü -  
матаках "3 и ц о  ө д .ч , повеавтегш его заадотзндя", что ы» от
нос в « я  к хчлхаекску яанвд в  яе oboSoïbsreo  дьа бурятского. 
“3* я  "лы". а также "ты" и *вв* ад* аШ" и агуг Снть в яегот о- 
ïe x  случаях рааоиатрвватьоя s a s  п едзи м й эе35.

Уотунетелкное найжоаение века ч*о утверждается только 
как северсжонгодьокая глагольная ф ор»* Крс»е ионтежазкого 
оно виз встречается в ■тунгусском, чьа -  <дһ; , - k in  
КНОК.Ч1ВДО -  gitin. 5 - k i t i n  36 аоварввййо сеаиадаю* с
халхаскии -  gi. . Л ап е о этш  /e sm stw sv / е ж ш м  маяьчхур- 
окке - k i  в -k ïn i , которые образуй? во Захарову иоап- 
двтекьное наккяенне “2" в "3" та ища3*7, в девстЕ ЗК вгакя- 
тв s e  ш ел гоя яршеры йля воех жщс 3  яаж ява утшкммгвчео- 
кой связв мездү тунгуоско-маньчҗ^роии в халха-дувятокда 
уступите дыши какяовенаы* я совепазано уверен, хотя я as 
вагу û казать в какеи я sh г» ста вехе» в с е  пар®«»чняькш. Го
воря о дпугжх оходгах я м т в г а х ,  можно 0уда? щииять т и с е  
первоначально обиэшжге.ймдуи фориу ка -  g i и вовне, ве
роятно, говорить о о е я «  в той гвагэяънсй ферии "в раеврост- 
раневнш поведвтадшш накдовеваю«” на - g l t  / - y i l  ,
- k i t  ,  qyt /  ИЛЖ -  g i r  /  - y y ï  /  E  Т .Д .  В ТврквЖ ИХ

языках3  .

71 . Ж елэтеддсе иаядш ан» /  ®Ш И В /

Ms о современных оксегаашй хедатеяыю го аакдакения -  âs5  
в  -  аз*ё боиөе раннш  считают -*osaï , так как ксяочный

• -  a  в ововах о гааеш м  заднего ряйа всегда образован от 
- a i  . Напротив, —Ъъ'А зт вроюхедогс на 9 «ответствую*!- 
ГО -*esei / ,  -  e i  , Дает -  i  , омотри SU § 5 8 ,2 ,
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-а  базируется на близком пршыкании к гхасвому заднего ря
да -ö sä  , такж образем, _  а ь -а  и is -а /сравн.првсж-
рзштив/.

В жите ре туре желательное наклонение jawäsä встреча
ется в различных формах о написанием I /  jabusai , ja b a sa i , 
2 j  jabucjasai , 3 /  jabusucjai и 4 /  реже jabu^asucjai . 
Очевидно, что вое эти орфографические обозначения для - ä s ä ,  
05°§ халхаскаго совершенно верны. В кашыцкем такие встре
чается желательное наклонение на -  ä s a i , -e s e i z  
Кастрен навел в бурятском "услогное" на -  aha /?  а также
-  aha . -  ёЬё /*® . На существование хе лате явного нак
лонения в различных не зависших монгольских диалектах уже, 
конечно, указано, и мы мохеМ эту глагольную форму признать 
как обивмонгольский языковый запас.

Наряду с -  suqm на писш е в том же семом значении 
встречается бояее короткие -  su , который идентифицирован 
ев» Шиидтом** с вариантом -  suejai . Этот - s u  известен 
также и в буряте кем, но отличается от -ä s a i  тем, что
ему предшествует краткий гласный , т .е .  jabäha но
jabuhu , nemehe но nemehui . То же csM oe имеет место 
в кааюцком, где ögosöi / и ög&ü , ja b ä sa i И 
jabusu противопоставляются деуг другу. Так как и пись
менному язык? свойственно это суффиксальное образование с 
отсутствием гласного, что подтверждается ögsügei и ogsü , 
bolsucjai /наряду с bolusu^ai /  и bolsu  И др. 
Появление -*ух -  является особенно частым в Юан-Чао-би- 
шж, нш рш ер, a-aa-khu-ha-au 'если спрашивают* ,
ö -g u -h e-su  ’если дают’ и другие подобные встре
чаются в позднем монгольском писш е, например, b ü g esü  
•Вели это есть* шномонг. b5s , bös . И если я еще 
упомяну, что в некоторых брошюрах из А лапина даеются ш ес 
то -  &и и - s u a a i  обычными являются окончание 

4?- s u n  и - sui , тогда мы можем обобщить слздующда 
образом относящиеся сюда словоформы, которые существуют в 
письменном и в разговорном монгольском я гике:

I .  С -Чц /  -  sun , -  su i / :  а / пишется ja-
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busu , произносится jabusu ; б /  пишется jp-bu-
hc-»u  , произносится Jabasu

, 2 . С -*suya иди - ‘suyai : а /  пишется jab asu ap i , 
произносится jabusa /б урятски й /; б / пишетоя jabua^a-
sua,ai < ‘ jab u jasu y a i Х8ЛХ. ja w ä sä

Для желательного н акл он ен и я  и ему подобных образований 
/волштативного, повелительного наклонений I  и 3 лица у с 
ловного/ имелись две основы в общемонгольсксм языке а /  ко
ренная основа *jabu- и б /  расширенная основа потен
циал jabuyct- , ПИШеТОЯ jabucyj- , НОВОМОНГ. ja b ä -
и два суффикса: 1 /  -*su наряду о - s u n  и -su i и 
2 /  расширенное с помоиью - su ra i . Ва
риация оонов * jabu ~  "jabujfa известны нам из по
будительного наклонения и, вероятно, имеются таете в бурят
ском именном перфекте jab äsa rj . Довольно редкш оно 
является в монгольском языке, но чаше встречается в тюркс
ких языках, где тоже они трудно объяснимы, как и в монголь
ском языке . Поэтому мы должны довольствоваться упомина
нием этого  монголо-тюрнского соответствия. Суффиксы -* su  
/  -  bun , -sui /  и -*suya(i)> -sä, - s a i  раопростране-
ны во многих областях. Наряду с -  su ,-sun имеются: в 
тюркских языках -  sun /  -syn,-sün, - s i n  / ,  основная фор
ма это  -  sun , которая встречается как окончание 3 лица 
единственного числа повелительного наклонения и может ш ет ь  
звучание в алтайском и койбальсксм языках44 - z e n  , -sen  
и т .д . ,  в якутском45 — d u n  , - t u n  и т .д . ,  далее -  su 

-— so в маньчжурском, которые должны обозначать окон
чание повелительного наклонения и образуют довольно обыч
ную глагольную форму4®. Расширенное - s u ra > -s a  встре
ч ается  также ш е  монгольского. Мы вспоминаем, что Кастрен 
a lä s a  называл "условным". Этим можно сравнить окон
чание -  аа условного наклонения тюркских языков /осм анс
кое, кумыкское, уйгурское и др . -  sa , койбальское -  sa , 
- z a  , чувашское -  san 4®. Приведенное в этих языках
ОКШЧаНИе -  Sar / в  ОрХОНСКИХ ПИСШ . ЯКУТС КСМ - d a r  ,

49 /- t a r  и т .д .  /  являются старым пришканием к причастию
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настоя*»го зрваая* яа - с т  ядн ае это - ?  одинаково ясно
г о  ировохождвню; как ж асвачшш нее та ото падеха /вокатива/ 
отарасснгожьсмго -  лиг , наряду с - А з  злвх я зв эоя я х  
«шарь макгояьодсг ж тввняюах дквявгтов в тунгусского
/ж  пек в кяргиаежм монгола гое - g i , - o n .  уотуггв-
•теяьнов?/.

Здесь уместно назэеть хвгэгехж се  наклонение /ш татив/' 
па -  tuijai В навав гвадаекад наречва ииеютоя образован- 
408 о? него аапретктэдьнсв b iit iig e i /  b itu gei />Bi't'agi, 
-g&, - д а  ’ оставь* на; я baituaai^cte't'-og.a ‘оставь как 
есть' от buku 'быть* * ЬаЦи 9еетчваться, быть*. 
ЯЬтр*чаетоя также йо1Ч'-од°ё -аус?ь станет * к в xajroKe 
yjeasat «ужей бяввюг звг другяе подо&ше слова, s o  о е в  з а к к -  
atsozeem  жа ® ж а  в не я вяавягя Еародаяии. si'W gi в 
в а ^ ’ю д Д  пси а ж  ватт, однако, что me должны иметь д в г о  о 
суффикояв ~ tu ^ a  жил -  tug .a i , а не о -  luyai /с р .  
-Ецд-'й > -  sa i , - s a  / .  То яв сакое яодтвергдакт также 
прамар} гг  квадратной ииоикешос^а. нэнрмвр, a L -  da -  
tu  -  kkai /к а  доояе Ввнокуров«/. Яьскоюысо кодоо*5нве об 
этом оуффиете я не ссобвил, что мот бе восходить к первоап- 
чекмску -* tu g  . Вероятно, в эяем моаио уанзеуь двойную 
форму тврнвнаго именного действия на -d u g  /  = мою?.
-*d ag  , ом. шенно* у зу а /.

Дубитаткв на -й-о-^сё будет рассмотрен з  о вест о 
ш еннш  будущие.

УП. Же «тельное накдшеннв /  В&ИНТАТЯВ/

Глагольная форма зал и в  кого наречия, которая приведена 
под названием воивктатвв /наклонение же дательное/, сеа и з 
вестна /многвд/ грамматистам, но каждым вз них понимается 
и трактуется несколько яо раансму. Ввли подвес тв краткое р е -  
зш е , го по Шивдту51 в даже по Ковайевсхшу"4-, саедует - j u  
"3 единотввнное, множественное число будувгго времени" к 

, - j a  "I ыножеотвеннсго будувего", согласно Пдаову^ _ju  
"близкое будущее", - 3а  "I множественное ч е с до оптатива” .

Воброшиков и после него Котви рассматривают - ju
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как "квот.вц). изъявит„накгаюния П" / ч  дополнит, значени
ем "дояжвнствсвавпся" и - ja  -  как " I  множественное вовевв- 
тедьн от о кахлаьеная. /и о т е р в т н зг /’" и 'к а к  исключение" т а к »
"I единственного "шзяо иовелатеижого яакневенжя*56. К&ст- 
рея рассматривая только -  ja / - %  /  как "I яйцо ш а я е-
стз&кяаго чкяда пом гнтаьм ого некхоненням ко аяачаниэм, 
что это фауна яьдкетоя как би монгольски* зджствопаннэы в 
бурятской аамге . Орлов нонинавт точно такие, тодыео да 
кажется считает эту Форшу распространенной во эзех  бурктоюк 
диалектах5®. Енгаж Сергей же воопг,шшеет ~ у a  , - ia  , и 
- i  как свойственную воем лщам5^..

Суффвдск - д а  и - j u  Еошшдатея постоянно как два
совершенно различных оуффияза. Однако я  считаю, что они мо
гу т  быть соотнесены .круг с другом. Первоначальным суффикс см 
повещ у является аавнно - j u  или - j  / -  i  / ,  который
изменяя обввмшгожьокоо -  j u  /или - j i  / ,  сравните, пове
лительное наклонение прошвдэего времени -yu < - d ’i  и на
писание - je t  или -i-ct передает более поэдвиЯ вариант 
разговорной речи -  j a  , T .e . - j i l - a /~ a : i  / ,  Й)ЯИ бы оконча
ние - j a  было более ранним, то окончание дояяао было 
встречаться на пиош е что-то  вроде -  juc,c:i /сравн и те, - s a ~  
- s u a ,a i  , - s id ~ -? u q m /. Конечный гласный - 5  является
тем же с ш ш  мзздометным иди, если хотите, звательным г  лес
ным, который нам уже известен по многочисленным уже рассмот
ренные случаям: см . $И § 49 . Этот гласный относится здесь
не к собственному окончанию, а является как-бы эи$атнческш  
усилением, чек-хо с овеет вторичным.

Следовательно, я  считав, что мы здесь исходили от "пре
зента ого буду aero " на - j u  или - j i  со значенизм 
'’долженствования". Это значение и форма ж ею т также именно 
"настоящее II" на -  j u  , - i  литературного язы ка. Более 
краткий вариант - i  никем из грамматистов не упсминается, 
но встречается в литературе: e je  le i , ja b u i  , b o lu i , 
b u i Л* bui / ,  с р . b u i ,  bu ju  , а таете встречается в Ь ас- 
тыввих халхаских словах как d e s 'i  , приближаясь к s i  е 
kiwi "есть " , единственное остаточное явление этоЗ формы
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. . . . . .  .J .
"п редм етн ое  будущ ее" с о  значением  и зъ я в и т е л ь н о го  наклонения. 
Э то "п р езен тн о е  буду и в е "  с т а н о в и т с я , н а п р о т и в , в о е  употреби
т е л ь н е е  в  п овел и тельн ы х  предлож ениях  и и зв е с т н о  во в с е х  д и а 
л е к т а х  к а к  в о л г а т а т и в  или ш п е р а т и в : "я  х о ч у "  или "мы долж
н ы ", с р а в н и т е , а н г .  I w i l l  ~ you sh a ll .  И сходя и з  ограни
чен н ой  ф ункции сап ой  форме п ри д ал и  зн ачен и е п о в е л и т е л ь н о го  
н ак л о н ен и я , а  ш е с т е  с усиливавши*! - а  восп ри н и м алась  как 
н о в ая  ф орм а.

Итак, халхаское - i  является < -*(u)ju и i j a  <
-(u )j-a . Примеры из наречий этого старого обшемшгольско
т е  образования.в "kelona kiw arth \ja халхаское \ i 't a ( k i= ' 
персональное, "что" / o r Rts 'Ija  "разрешите мне уехать"^ . 
Общемокгольское -* ju  , -  *ji мы можем подкрепить п р ш е - 
реми общетюркского - a - j y n ,  -a - jin  /О рхон/, который извес
тен как окончание " I  лица единственного числа будущего вре
мени" или "повелительное наклонение" или "желательное нак
лонение"®*. Краткий глаоный ‘й монгольского языка соответ
ствует очень часто  у(1) в тюркских языках, конечный гласный 
которого -п является вторичнда и такого же характера как 
и в монгольском -*su -  тюркское - s u n  . Начальный гласный 
- а  / - а  /  тюркских языков, вероятно, относится к основе
потенциального наклонения, кстати , сравнивая монгольское
-  s i~  с тюркским -а -в у  /с м . именное наклонение воз
можности!/. В маньчжурском языке я  не могу указать  на нали
чие этого  суффикса, так как мне не известны изменения - j -  
в оередине слова в этом язы ке. Первичный суффикс - ju  
/и ди  - j i  / ,  продолжающий функционировать как волинта- 
тивный является , так ш  образом, по крайней мере монголо
тюркским.

УШ. Потенциальное наклонение /  ПОТШЦИАЛ /

Глагольные формы, оканчивающиеся на -  м г о  ~  -m ts  
в современном хадхасксм языке прошли полное развитие, нача
ло которого ощущается в письменном язы ке. Сш ое обычное 
настоящее время письменного языка имеет скончание - m u i  . 
Наряду с -m m  встречаются также - т а и  и даже - ш  /п р и 
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соединяясь к более позднему народному язы ку/. Об этом более 
точные сведения даны грамматистаии6 2 . Этот - m u i  -  настоя
щего времени часто бывает связан с частицей 3а /  je  /  
"конечно" вписш еннам  языке6 3 . Слово j a  / =  халхаское вгч 
~ о х а  /  в таких соединениях стало энклитическим6“̂ . На писше 
МЫ Имеем варианты как i a B u m u i ^ a  И j a b u m u j a  , Так И > a b u m y j  

и этсму последнему полностью соответствует халхаское потен
циальное наклонение.

Простое настоящее на - т п -  как форма спряжения утра
тилась во всех известных сегодняшних диалектах. Ламы и ми
ряне, знакомые с гралотой,употребляют такие формы, чтобы 
похвастаться своей ученостью и даже заведено, что все изло
женное на письме от настоящего времени на - ш -  оформляется 
этой устаревшей формой, а в живом разговорном халхасксм 
языке я обнаружил это окончание только в одном единственном 
слове: jâ m De / < 3âmai срав. iatjakümii / ,  которое претер
пело семасиологическое смешение от "что делать" или "что 
делает", и "оставь ."  Например, j a w \o  jâm Dê ’пусть так 
идет’ . Вероятно, настоящее время на -  m ui -  продолжает 
жить в уже исследованных южн(монгольских диалзктах.

Посмотрим теперь, что мы можем узнать о происхождении 
старого суффикса -m u i  . Шмидт65 и вслед за ним также и 
другие исследователи /Кастрен6 6 , Фр.Мюллер и д р . /  объясня
ют, что m a<jtainui , abum ui являются якобы стяжениями от 
m acjtan  am ui , crbim amui , где am u i является настоящим 
врегленем от acju "быть". Что достигнуто этим объяснением, я  
не могу понять. Как происходит -  m u i  в шли! ? Вероятно 
из a n  am ui! Шотт и после него некоторые поздние исследова
тели /н а п р .,  Г р у н зе ^ 7/  указывают на соответствие этого 
суффикса с окончанием настоящего времени -  m b i в маньч
журском. Это противопоставление, хотя и очень привиэкатедъ- 

Л  о, но фонетически не выдержано. Маньчжурское являет
ся  сочетанием одного языка от -  тле и bi "есть" / с р .  -m b i- 
\е "быя/ или возможно от - п  и -Ь: 6Э.

Пред-олопйние, что окончание в -  rr\.i именного гл а го -



■а на -ш  или - т а  /о м . именное описатешное наклонение/
о лилось с ка к м -т о  büi , не говорит в пользу мснгольско
г о . Тогда еледует прежде всего доказать старый переход 
-mk- > W  >-m u - .  Тогда мы шравё и в этсм сдучае
окждать другие подо (Зине слияния от bü- , но таковые нигде 
не обнаружены. я хочу поэтому указать на другие глагольные 
форш из тунгуоского н маньчжурского языков. В тунгу ос кем70 
встречается нас тая иве продолжительное -  преэено герундив на
-  m i /  -mini-n ? .  -m n in  / и в  маньчжуре кем”* уже упомя
нутые герундий настоящего времени на - т е  .

В мснгольскш языке долины быть также обнаружены, о о г -  ' 
ласно Ориону, подобные герундии, напрдаер, unumai /  unumai- 
i \ n  /  "скача /верхом на доведи/", xelemti /^ le m e ii in  / ' г о 
воря*, но в каком наречии этот герундий появился жервые, об 
этом он не говорит7 2 .  Все $ти герундии интересны потому, что 
они являются идентичными и указывают на суффикс -m a i .

Этсму конвербадьнсму - ’mai полностью отвечает окон
чание в халхаском jâm"ë , которое в свою очередь невоз
можно отделить от литературного - m u i  . Может показатьоя 
отранным и даже сомнительным этмологически оопоотавлять 
скончания, которые встречаются в формах герундия одного язы
ка и также окончания, которые образуют предижатквные одово- 
формы в другсм языке. Однако я считаю, что идентичность 
здесь является не более невероятным, чем в других случаях, 
где глагольные именные формы являются, с одной стороны, кон- 
вербальными, а с другой -  предикативными7 3 . И здесь следует  
исходить от лежащего в основе глагодш аго вмени на - т  ?
От него образовался тунгусско-маньчжуро кий герундий как бы о 
помощью звуковой дифференциации и монгольское настоящее 
время также - v i  , которое соответствует поствокальнсму
-<$ui или -qui / » - 2fu i /  в окончании -  ju q u i »«пер
фектного претеритума.

Относится ли халхгское -m a i  больое к тунгусоксму 
герундию или литературному настоящему времени, я не соби
раюсь гадать. Но мне не ясно также., что это за глагольная 
именная форма; но некоторое оемаейологичеокое сходство поз
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воляет иве поверять, что ш  здеоь ш ее»  вариант шейного 
ссиоатвдьного наклонения на -т а  иди, вероятно, - т  /о м .
об этом п озж е!/. Совершенно четко г  яоно наступает именная 
природа настоящего времени на --mui в при*ерах 'kei - e u -
-  -mu -  sea  ’не дуйте’ н -  -  -  -
'не г  о додай т е’ из Юан-Чао-ииши7 4 , так как здеоь с овершвнно 
очевидно -  ser  / ~  * - s a r  /  тюркского проиохохдения, 
г  s i r  / — s y x  /  ’ б е з ’ .  Такши шаяннми формами я в л я е т с я

также teim ü , eimü 'таких*, орав, халхаокое t ’I-me ,
I m e  о - m e  / ----- rna /  и Баргусодон t i m e r  ,
im e i о -  mer / -----mar / .

Итак, я в*ху в -  mui /  -  m , -m a i /  окончание 
тунгусеко-мсвгожъского имени, которое нашло особое /глаголь
н ое/ употреблен® в тунгу ос кем и монгольском языках.

I I .  Ииперфектный преэено

Это образование настоящего времени не подучило распро
странения в пкш ейном языке и пршерн можно привести только 
ив диалектов. Литературной язык характеризуется его наотоя- 
тя временем на -  m u i- , который противопоставляется оовре- 
кеннш диаяектш . Так как наотоявее время на - n ä -  в лите
ратурном языке не встречается, поэтому оно подучило как сре
ди мовгое&оккх, так и европейских ученых неверное освещение. 
Однако эта форма настоящего времени на - n ä -  несомненно от
носится к старому обяемснгодьсксму языковому зала о у слов. В 
шноменгодьокем языке мы встречаем -  nä /< * -n a i / ,
халхаское - n  , - n a  - n a  , западно-хаяхаское также
- n ä  / < *-nai / .  бурятское - n a 7 5 , кадя, - n a i  иди
-  na /читай -тта или - n ä  / ^ .  Семым интересным кажется 
мне то, что для этой формы наотоячего времени привести 10-
I I  пршеров из местных говоров, напршер, . g h a r  m e n e e  
e b a ia n n a  * хаяха-ургинс кое G a r-m a n  ö w d a n ä  "моя ру
ка болит"; Ч ап ои г ch e  n a n t a r  = халха-ургинокое 
\ ä n  o r H ä ' i n a - t ' a  ’куда Вы едете* o k n y a  = хал-
ха-ургинское и д а п а  'умирает’ , . t a n e e  n a n t a r  » хад-  
ха-ургинокое, t a n in a - t 'a  'Вы знаете’ , Ъа геепа ■
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халха-ургинское sà r in a  ’хватайте, поймайте’ и т .д .  Из 
других монгольских диалектов едва ли есть  необходимость пе
речислять примеры, так как  такие глагольные формы весш.а 
распространены и известны.-В  монгольском письме эта  слово
форма имеет окончание -  n a i или -  па /  -  п - а  / . Я  
называю только вид и способ при попытке их исклш ения.ПП
Щлидт допустил возможность образования этих обеих форм 
настоящего времени w aq,tànm i и maa,tanam с помощью с т я 
жения из -mctOjtaïi aw ui . Первой форме, т .е .  литературной 
форме m aa tam u i * как  уже видели, не может быть такого

П О  •
объяснения, другая же форма m ac jtan a tn  по Ковалевскому 
должна быть эмфатической- т п а а ^ а п а  • т .е .  nicicjtcfna явля
ется более слабым вариантом от m a a ,la n a m  . Общеманголь- 
ское окончание - * n a i  намного популярнее, чем -  narr, , 
которое я ни разу не слышал в Монголии, хотя встречался и го 
ворил с людьми из различных областей и мест, алеете с тем 
Бобровников выдает это  окончание за вое тонномонгольс кое7 9 . В 
монгольских книгах я  часто  сталкивался с этим образованием 
настоящего времени на - n a m  , но такие словоформы не являют
ся халхаскими80. Об окончании -  nam  и его возникновении я 
не смог получить четкого представления. В нем /окончании/ 
можно увидеть контаминацию синонимов - п а  и - т  или, по 
Ш идту слитное написание - п  и слова am  /= a m u i / .

Часто считают, что в -  nam - n a  и местоимения Bi 
/ я /  / - £  , - ш  во многих бурятских диалектах/ обознача
ет у бурят эмфатический ответ. По крайней мере необходимо 
расчленить формы -  n a i  и -  nam и отказаться от катего 
рически высказанного заявления ранних исследователей, кото
рые руководствовались фонетическими причинами, особенно г о 
воря об исчезновении -  тп б -п а п  , которое встречается 
наряду с -  na  ~  nâ в говорах, я  рассматриваю это пока,
как обогатившийся вторичный^ - п  . Но если - n a m  дейст
вительно образовалось из -  аш , то нужно будет согласить
ся  для последовательности с возможностью, что окончание 
- ‘ n a i могло образоваться сэлостоятелы ю  из -*n ctjû .
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Но к в  э т о  о б ъ яо кв х в в  т  п о д тв е р ж д а е тс я , к о г д а  мы х о т ж  
в и д е т ь  в  г ж г о д ш о в  форме о л о во  " б и т ь ” в  н е  ш е я  на т о  д о с 
таточны х о о н о вя ш П . Джи объяснен и я в о п р о с а  в о зн и к н о в ен и я  э т о 
г о  окон ч ан и я  - * т т  , х а д х а о к о е  -  п а  , я  хочу  с о с л а т ь с я  
н а  конечны е гласн ы е д р у ги х  временных форм х а а х а с к о г о  - Ш  , 
\*/а ,  я £ а  , ой ре  т а к о го  -  п а  , -  и  , -  \*а  , -  э х а
/с р а в н и т е ,  еще -  й гй  , а©5 , 1 )5  , - д , . а  / .  Н ет о си н ен и я,
ч т о  з д е с ь  имеются аналогичны е о б р а з о в а н и я . Э зли бы олово
-  а ]  а  .с о х р а н и л о с ь  в  окончании в а о т о я я в г о  врем ен и , то  в с к о 
ре  должно „было бы у т р а т и т ь с я  п р ед став л ен и е  о сложном о л о в е , 
ввиду вли ян и я  д р у ги х  одинаково употребленны х о л о в . Я у в е р е н , 
ч т о  звуковы е с о о т в е т с т в и я  временных форм имели больш ое зн а 
ч ен и е  /к о н еч н ы е д о л ги е  зв у к и , которы е м огл и  быть подвержены 
изменению/. Э то -  а /  - у а  /  -у а 1  / и  э т и
глагольные формы воспринимаю тся поэтом у к ак  п р е д к к а т и в ш е ,  
Это является причиной т о г о ,  ч т о  гласны й  - " а ~ ‘а1  р а с с м а т 
ривается к ак  вторичный элемент встречаю щ ийся в  п р ед и к ати в 
ном положении некоторы х о л о в , п о сл е  предш ествую щ его г л а с н о 
г о  "уа ~  *усп .  И э т о т  гласны й  -  а становится не
избежным в  п р ед и кати в н о  уп отребленн ы х сл овоф орм ах . В более 
поздние времена этот конечны й гласный /ввиду перемещения 
а к ц е н т у а ц и и / подвергся сокращ ению , даже исчез как и в  хал- 
х а с к с и . Итак, мы п р о сл ед и л и  о т  - п а ~ - п а 1  до и м енного  
глагола на - п  . Вместо т о г о ,  чтобы с ч и т а т ь  ш есте со  
В ки д тзи , ч т о  - п а х  ОТНОСИТСЯ К - п  а т и !  ,  мы можем
к о н с т а т и р о в а т ь  только сущ ествован и е ш ен н о й  формы на (-и.) ,и 
н а  существований этш  о логически нечеткого, гласного элемен
та, обозначающего предикатив. Употребление сложных слов как 
зигип - иде̂ Ьспп. иде *не учась’ 'не учится’ ’не являясь’ 
/ н е т /  как отрицающий презенс /как настоящее время с отри
ц а н и е м / полностью сагдаоуетоя о этш  утверждением /эт и  
словосочетания получили распространение в бурятском языке/.

Относится ли сюда тунгусский герундий настоящего вре
мени на -  па я не знаю, так как и в охотском имеется 
подобный герундий настоящего времени на -п у к а п  . ЕЬли 
бы этот герундий был этимологически идентичным с мснголь-
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с к ш  н а с т о я  вам врем ей ем , то гд а  бы мы ш е л и  к о н в ер б ал ьн у в  
словоформу на - ’ п а  ,  с р .  х ал х ао к о е  - n u n  -  ту н гу сск о е  
~ т т  , м аньчж урское -  т е

Б олве п одробн ое раосувдвкм е о о у чес твоваш ги ш ен н о й  
формы н а  -  п  н асто ящ его  врем ени , к о то р о е  я в л я е т с я  по к р а й 
ней мере м с е г о  до-тю рке к  им, б у д ет  продолжено п ол  заголовком  
"К онвербальны е м одальны е г л а г о л а " . .

X. Перфектный презено

Э м  г л а г о л ь н а я  форма в с т р е ч а е т с я  во  в с е х  и звестн ы х  мон
г о л ь с к и е  д и а л е к т а х  х  в с е г д а  о тем  же с д а д а  характерны м  зн а 
ч ен и ем . В разли чн ы х буря т о г а х  н ар еч и ях  э т а  г л а г о л ь н а я  ф ор
ма ю е е т  окончания - t ä  м л  -Vai , в  к а а ю ц к е м  - l ä  
и - l a i  ^  1 в  го в о р а х  -  / \ а ~  /  - l ä  в  п р ш е р а х  b i l c t ,  
b e e la  /ч и т а й  b i l ä  /  был и  eera l a b d a  /ч и т а й
i r e l a - b d a  /  ’мы п р и ш л и '. На п и з ш е  э т и  скончани я передаю т
с я  ч е р е з  -  iu a ,a  / ~ - lü g e  /  или - l u $ a i  / ~ - l ü g e i  /  
т о л ь к о  в  более худших рукоп и сях  п о зд н е г о  врем ени  п ередаю тся  
ч е р е з  -  l a  л ж и - l a i  . В Юан-Чао-Ми-Ши, н ап ри м ер , b u -  * 
- l u - e  пиш ется к ак  'б ы л ',  и т а к , зд е с ь  мы имеем о б щ ем ш го л ь- 
огсую форму о п ряж ени я , к о т с р а я  в  св о ей  б ол ее  о тар о й  форме в о с 
х о д и т  к  IUfa или  [щах .  З д е с ь  мы у зн а е м  о п ят ь  - * ß a ~  
- j a i  „  стоящ ие п о сл е  г л а с н о г о  и после о тд ел ен и я  к о т о р о го  
ш  п олуч аем  п ер в о н ач ал ьн о е  -*1й . С какой гл аго л ь н о й  ф ор
мой оно и м еет  больше в с е г о  с х о д с т в а  в  соврем енном  я з ы к е , 
трудн о с у д и т ь  об атом  о точки »рения ваш их п о зн ан и й . В ероят
н о , первоначальное -  * lä  -  н ах о д и тся  в эти м ол оги ческой  
с в я з и  с окончанием  - 1  шеннаго ви д а: с р а в н и т е , дл я  зн а 
ч е н и я : j a b u l  ü g e i 'не ИДЯ’ или ’не пойдя* j a b u l t a i
’должен п о й т и ’ , ü k ü d e l 'умерший, труп’ я  д р .

К астрен  с о д о с т а в и л  ату глагольную форму с н е р ч и н с к о - 
т у н г у с с к а и  перф ектом  /проиедшм рааговорным/ та - ik a  
Лучшие зван и я  т у н гу с с к о г о  я зы к а , чем мв т е ш  на с е г о д н я , 
д а д у т  возм ож ность вы ясни ть в ер н о  ли э т о  с о п о с т а в л е н и е .
Предоа н го л ь с к а я  и отори я  п ерф ектн ого  н р е эе н с а  /нестоящ его 
в р ем ен и / остается п о к а  неясной.
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XI. ^перфектное прошедшее повествовательное 
/  ИМПЕРФЕКГНЫЙ ПРЕГБРИТУМ /  •

Если мы попытаемся блихе познакомиться с прошедшим по
вествовательным на Did ~ » z i  , то мы должны принять во 
вндаание современные диалекты, оставив в стороне литератур
ный язык.

Во всех пока что известных диалектах встречается эта 
глагольная форма, а шенно регулярно и однотипно, так что 
не вызывает никаких ссннений обоюдная идентичность. По мо- 
т  наблюдениям бурятский язык алеет t i  ~ z i  37, каялыц-QQ .
кий -  з! , чахарский -  t z i  , ц ц  , - I »  . Ха лхаское 
- и г а  упоминается Витал С ергеем  как - j e  ® .  Из наречий 
известна пршеры b u rja  = Зэлха-ургинское, во1о£й ' 'с т а 
ло’ и burghaja = халха-ургинское uoidctDza ’делал’ .
Эти старые варианты написания и произношения предполагают 
частично древнее - j i  я частично из него же расширенный 
вариант -  j a i  , шенно поэтому мы рассматриваем как 
обаемонгольские суффиксы - ’^ i , и для повест
вовательного прошедшего времени. Что же касается халхас- 
кого окончания -  s i i  /и  -и х  /  то оно восходит, ве
реи та о, к - j i j a i  > -d zS  ; мы шоем здесь также импер- 
фектное настоящее время и перфектное проведшее повество
вательное время. Заметное ослабление конечного звука, ко
торое носит более поздний характер. Является ли каашцкое 
- j i  также ообственно - y y cc i , я не рискую это ре
шать.

Пнзьмвнный же язык, напротив, предлагает несколькоQA
уклончивую форму -  3uc{ux . Форму -  3U -  без всякого 
можно подтвердить -  31 из другого диалекта, так как че
редование литературного ц~  , разговорного i  такте 
встречается очень чаото, например, m ini ’мой’ , ткиап-и 
•солнце’ /родительный надеж/, тю т-un ‘книги’ халхас
кое m in i  , n a rn i ' , riom *ii , НО вторичное - q u i  ос
тается загадсннш . Невозможно, чтобы оно соответствовало 
долгому гласному -  а в конце ханхаского слова. Я считаю,
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что спив, проникло я утвердилось неверное написание л ял чте
ние нал.по вине моигоаьскях яы  навях грамматистов. Я ногу 
привести олово а з ^ и и  , встречаввееся в Ювнь-Чао-Бяшя а  -
-  3i  -  и /наряду с а -  j i  -  a i  / 91 я a  -  ÿu
- hui ’ это было» , встречающиеся в квадратной письменности 
как примеры, подтверждаюаяе правявьнооть известного среди 
монголов способа написания -  3u<jui . Способ написания и
чтения -  ju ep i поэтому неправилен, что ни один пример не
дает варианта развития в середине слова*®. Споооб
чтения -  3uqui привел в хялхаский «з какого-то южного ди
алекта, как это доказывает у л  =oiu , вместо обычного 
Bx-u . Для халхаского г ъ%а следовало бв ожидать ва 
письме -  jic^ai или -^-uoÿii , форма, которую мн на де
ле находим в Юань Чао Ми-ви. Но и ju ^ u i возможно объяс
нить, если о этим сравнять -  n iu i ~  ханхаское -'-mai , Сань 
Чао бяши - ^ i  - u — - у  - a i ,  t e  -  u -  nu ~ t e - u  -n a i,
le  - u  -  no - a i  . Наряду о обвемонгольским предикативом -  
-*ai ~  -y a i  можно поэтому принять литературный - u i ~
-<jui / = j u i  / .  Что касается письменного языка, то многое 
остается неясным; однако ясно, что в обвемонгольском -  ï , i -  
2fai мы имеем именной глагол на -$ i  , специализирован
ный в предикативной функции. Этот именной глагол на -51 
унаследован в халхаском языке как конверт прошедшеге временя, 
иоэтому я хочу продолжить прослеживание этого глагольного об
разования .

I Шмидт § 109, Ковалевский §107, Бобровников §229  
г  Калм. Попов §124, бур. Кастрен §131, Орлов §104а. Ай

мак., например, eeda »евь», _eera 'иди сюда', b a z ’ вста
вай’ , b an e  »держи», ар »возьми», omaz ’вычитывай», sou 
’садись’ и т .д .  Ханхй. Витале Сергея с .22

3 Срав. Ковалевский. Хрестоматия, с .4 8 0 , прям.II, Бобровни
ков §544

4 См. SU , §45
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5 Кастрен. Бур. §131, о .44
6 Там же, с . 5 1 ,5 4 ,5 6 ,5 7 ,6 1  и др.
7 ОряоЕ. §104 , с . 63
8 Руднев. ЕБС, с .2 , сноска 3 справа
9 Попов. §155 , с . 134, Бобровников. §232, с . 132. С равн .вм

Котвич. с . 105
10 Бетдинг. §516 , З ам еч .1 ,5 . Ястремской §157
11 &\1. § 4 9 . См. также временные формы >
12 по Орлову, §104 в сэденгинском ,
13 Вместе с тем в других диалектах встречаются типы а1агсй- 

\tu ri И а1йга\1ггп
14 Бетдинг. §516. Замечание I .  И его другие предложенные 

как вероятные способы объяснения невозможно рассматри- \ 
вать с точки зрения монгольского

15 Казем-Ьек. §§ 246,247 и 275. Кастрен. Койбальский §  77, 
с .34 . Меяяор. Кирг. с . 5 4 . А.Мюддер. § 6 8 , с . 78 и другие

16 Захаров. §153
17 Кастрен. Тунг. §87
18 Захаров. §1496 я §150. прим.4
19 Шефнер. Сообщение, с . 700
20 Бобровников. §257 прим., а также Бетдинг § 526, Винк

лер /В а н г /, с . 22 и Котвич с . 114,115
21 Бобровников §236 и Котвич с . 105 говорят “всегд а" , что

однако не соответствует ф актам .,С р.: Витале Сергей с .60. 
п .2 : у а Ь а !  с . 62 , п.ТО: Ье1е ,п .5 ,  внизу: одо и т .д .

22 Каотрен. Бур. §151 , п .5 , Орлов. §1046
23 См.Позднеев. Л и тер ат .П , с . 96 и с . 121
24 См.Прескриптив, оптатив и кондиционал
25 Бобровников считает §572  ork i.be с1 'н е  впускай!’,

5а<$иЬа с.1 'н е  садись*. Эти примеры, по его мнению, 
являются примерами особого употребления претеритума /про
шедшего повествовательного /н а  -W D /  - Ь а  / .  Но я  не мо
гу понять, каким образом можно будет подойти от позитив
ного /положительного/ прошедшего повествовательного до 
такого негативного /отрицательного/ значения. Энклитиче
ское добавление местоимения также не является ни в коем

61



ояучае чем-то характерным дня прошедшего времени. Поэто
му я  в и т  в  этом изолированно стоящее негативное образо
вание , которое является идентичным с тюркско-татарскими 
негативными. Как известно, эти формы образуются с поме
щав - т а ,  но восточно-тюркские диалекты, особенно алтай
ский, абаканский, якутский, которые и с других точек 
гр ем я близко стоят к монгольским языкам, образуют про
шедшее повествовательное с помощью --ра или -Ь а  . Срав
ним с монгольскими, например, алтайский 1о1око 'н е  пла
ти* . Монгольский я зы к  имеет из всего разряда негативно
го спряжения тюркских языков только повелительное накло
нение. Так разве эта форма заимствована лишь только од
ним диалектом, именно тем, на котором написан Гэсэр хан. 
Или же эта форма известна во многих областях и уже ста
ла старомонгольской формой. На этот интересный вопрос я 
не могу сейчас дать ответа.

26 Ястремской. §153, 3 .  С р.: Бётлинг. §515, 4
27 Кастрен. Бурят. §131, с . 14 "От третьего лица /повелитель

ного наклонения/ на к  образуется второе лицо множествен
ного числа на -  кЫх , - к Ь й

28 Орлов §1 0 4 а:пселенгинскйй" -  \ t i i i  , "балаганский" - \tu ri
29 0 разговорном языке см ., н ап р ., Позднеев. Калм. хр. 

с . 105, п .6 , о письменном -  Попов. 154
30 Ковалевский §107, с . 94; Бобровников § 2 3 1 ,с . 131, ср ав н ., 

также Попов §154, Шмидт §109 проводит различие между -  
-с ^ а с р й  как единственным числом я -  с^ип , -сЦ ип как 
множественным числом. Также и Ковалевский §107, приме
чание .

31 Также часто , как и сами монголы, и также Бобровников
§551'

32 Сравните, -  а  ~  -иа,и1 в имперфекте прошедшего повество
вательного наклонения

33 Бетлинг. § 5 1 6 , Ястремской §157 не желают признать эти 
формы, но не объясняют почему

34 Кастрен. Бурят. §131: "В третьем лице единственного и 
множественного числа повелительное наклонение принимает
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окончание к  / д 1 , д й а /  -  Орлов. §104, с . 65
35 В "Шаманские поверяя” переводятся с . 5 : ымтэ аршавага кур- 

техде »от целебного аршана удостой получить»
36 Кастрен. Тунгус. §77
37 Захаров. §150: передается как вопросительная частица
38 - дй~^11 •. См. Томсен. Орхонские с . 1 2 ,1 5 ,3 4 ,4 1 .

Мелиоранский А.Ф ., с.ЬУЦ , -д1т— . Мелиоранский. 
Кирг.1, с . 62

39 Шмидт. §103 называет только 3 /Как будупее I ,  Ковалев
ский, с . 1 1 2 ,2 , также Бобровняков § 2 3 7 , I  /и  2 /  как же
лательное наклоненяе и §234 3 /  как повелительное нак
лонение. I .  Правописание 4 /нигде не упомянуто/, хотя 
очень распространено среди монгольских писателей

40 Кастрен. Бурятск. §140, орввн. с.бЗ.пещёКа
41 Шмидт. §103, после него т а к и  Ковалевский и Бобровников
42 Например, £ЫеЪ кегекАй Приложение с . 34
43 Мелиоранский А .Ф ., с.П Х ., §6
44 Кастрен. Койбальский. с . 4 6 ,4 8 ,6 0  и др .
45 Ястремской. §156, примеч.2 . Бетлинг. §421
46 Захаров. 1 5 1 ,1 . Там принято, что эти формы происходят 

от вспомогательных глаголов и сказано, что они якобы со - 
крашены: дсйзи от д агте  озо , Ьсйви ИЗ Ьсите оао.
Но читатель же обнаруживает здесь пример постоянных "поис
ков "словесного материала", а именно глагол "быть” , кото
рый по более раннему /древнему/ пониманию входил в сос
тав каждой глагольной формы

47 Кастрен. Койбальский. §83
48 Ашмарин с .3 2 4 . Дана несколько уклончивая этимология.

с .  314
49 Ястремской. §161, с . 131,132
50 См. Шмидт. §108 и 109, Ковалевский. §113, Бобровников

§ 233. Неверно идентифицирована Орловым /  §104, в /  фор
ма желательного наклонения /о п тати в / с формами на

51 Шмидт. §103
52 Ковалевский §112, 2
53 Попов И 92 и §202
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54 Бобровников ^§239 и 563-567
55 Котвяч с . 105 я с . 106
56 Бобровняков § 554
57 Каетрен. Бурятся. § 131
58 Орлов §104
59 Витад, Сергей с . 2 0 ,29 ,39
60 Аймак, фреза К 026
6Г Смотри, например, Казем-Бек, с т р .106 осм .: olum , татар , 

•utcûm , оренб. u iau m  , ulçti . Бетдянг, яку т . -ÿ m  ,-üm 
/именно, проделанная там попытка по выяснению этимологии 
н еверн а/. Томсен. Орхон. с .2 1 1 , п .16, Меляоранский, с . 20, 
29,-39

62 Шмидт. § 96 я §97, Ковалевский. §108 я §174, Б оброЕ Н Я - 

ков . §238 и Котвяч. с . 106
63 Бобровников. §565
64 Точно также образуется нерчинско-тунгусское сослагатель

ное наклоненяе с изъявительным настоящим и - 3 a  , сы.Каст- 
рен . Тунгус. §78 , сравн. также с калмыцким Попов §200

65 Шмидт. §96
66 Каетрен. Бурятск. §111 .
67 Грунзел. с . 64 -
68 Захаров. §145
69 Билли Банг. с . 4
70 Каотрен. Тунгусск. § 8 6 ,2 . А.Шяфнер. Сообщение "супинум"

с .760
71 Захаров. §164. -те в alam e , *jorome И др.. еосходят, 

возможно, к древнему - m a i  .
72 Орлов. ^200, примечание
73 Сравните ниже -  v ia  ~ » z i  , --w a- тюркск. - р  , -псг~?и

/смотря следующую слофорку!/ тюркск. -%ас -у монг. - a t  • 
/отглагольное прошедшее разговорное/, тюрке. ~ат -г  — 
монг. -  a r a  /прескриптив/ монг.-х-un /о тяа га те д ь -

. ннй praepaï. /  и др . подобное
74 Юан-Чао-миши. с .25
75 Каотрен. Бурятск. §112, Орлов §105с
76 Попов. §180, Бобровников. §238
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77 Шмидт. §96
78 Ковалевский. НОР
79 Бобровников §238, примечание. Зта спревЕа заимствовав®, 

однако Ковагевским
80 Кастрен /  § 1 1 2 /, Фр.Мвляер а Витая Сергей заимствовал 

свои взгляда у раангх грамматистов
81 Кастрен. Тунгусск. §86 ,1
82 А.Швфнер. Прилогение, с .700
83 Кастрен. Бурятск. §116, Орлов. §105 ,б
84 Попов. И 83
85 Шмвдт. §101, Козааевский §110, Бобровников §241, Кот- 

вич с .107
86 Кастрен. § 88. Ссответствуший перфект не имеет ничего 

общего с охотскйм произношением, поэтому мы можем также 
допустить здесь наяячие моегольсеого влияния

87 Кастрен. Бурятск. § 117
88 Попов, с . 181, Бобровников §212
89 Битая Сергей, с .30
90 Шмидт §101, Ковалевский §110, Бобровников *§ 242 г 583- 

600 -
91 Псгзднезв. Рецензия о .190
92 Позднеев. Л и т .I I ,  с . 96,97
93 Такие замени в начало слова у завмствовавыкх слов обо

снованы: например,монг . К-11ио,а -  ойр. й.иар , тунг. 
и & а , иЬксс , монг. кшийсЬгдо ,
м эяг. аогап -  гданьчж. опп , монг. ^аЬиг / ’н о с '/
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П Л . Б

ОБРАЗОВАНИЕ тптгш яит ОСНОВ

Чаоть охова, которая оотаетея поохв ввдзаення формооб- 
ра sjamac. поотфхноов ■ e o n  оонова каашцкого г  дат о да, напри
мер, в Яовнат "ходите" основой явхяетоя йов-, которая выде- 
хяетоя носив раочиэнення охова на морфемы: -на -  постфшю 
настояяе-изьявитехшой форме х  -т  -  поотфнко третьего ища 
множественного чизха, в одхавида "мн сходили" о д - оонова, 
оош адам ая о корнем охова, х а - постфквз проивдивго времени, 
-вхян -  пока га те хь первого хица мнояюс твгнното чизха, восхо
дящ ! к меотошенив биян W ;  в оурххатн "еохи будете учить
ся", су р - оонова, -хха -  постфикс уожошого деепркчяотяя, /  
- т а  -  показа те хь третьего ащ а мнояюс тввнного чмзха. В прнве- 
хенннх пршерах оонова охов оош адавт о их корнями. Однако 
оонова охов, от которих обрсзувток г  даго® , могут о корвями 
охов и не оошадать: в тагчхрх "утнхсмщштьоя", т а г- корень, 
тагчг- в этсм о лове-оонова, -р  -  постфикс образования г  *а го
ла, в ноЬатрх "внгхядеть зехеновапм" ноЬа -  корень, ноЬат -  
оонова, -р  -  постфикс образования гхагоав. Оообую группу ооо-  
тавхявт гхагош , образованное пооредетвсм гхагожообрезуюмях 
поотфшсоов от оонов ображнх и знукшодражатехвнах охов, ов
ин по себе не явхявмиеся граш аякахнзовевш аас аданх "зве
неть" /о т  ц щ  -  знукшодраватвхшое о звуках ход -  щщ  поот- 
фюю -ц / ,  врвхах "двигаться хегко, как (to порхая” /о т  эрв -  
о легком движения поотфшш -  х а /, яррхах “мерцать, мехькать" 
/о т  жир -  к и е/ "Мелькать, рябить, пухвоировать" -  постфикс 
- я г / .

Гиагохн образуется о иш от ш  разхнчшх постфиксов от 
шков разотшнх частей регеи m m  e f  эд тв и т еш ш .»  прняага- 
техшых, чмзхнтехшнх» т & ч Ш , гаагодов и основ ©брааинх 
и знухшодрахатехшшс охов.

Однако не вое гхагохвнне поотфнивн такие как -я ,
-р , -д , -т  в одинаково! мере явжятея употребите аьндан, 
но такие, как -х з ,  -х я з , -h a s, ш е»т аграничеваое 
употребиенва, а вменно: о б р а з у  гявго®. в ооношом от
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обрашшх н взобразвтелшвх о лов, такие поотфикоы, « в ,  ва- 
пржер, -вк, -яр, являются на жоуп ограбите иьншн»

Пооколыд чаотота употребления поотфнхсоЕ образования 
глагояьнвх основ в каашцкш языке ене не установлена точ- 
ншн /отатнвтичеакшн/ методами наследования, здесь поотфнк- 
ев не подразделены на употребжтелшые н малоупотребитель- 
нае, а даятоя в пооаедовательностх убывания от боавз упот- 
ребителавых постфиксов к менее употребительна!.

Постфикс -л  является очень употребительной морфемой.
В оиотеме поотфиксадьного образования глаголов в кал

мыцком языке, тале как и в других монгольских языках, 
очень продуктнвнш является постфикс -л , о помоиы) которого 
от различных частей речи образуются глагош в осношсм с 
переходным значением:

Глагош, образованнее с помощью постфикса -ж от шеи 
оунествителшнх, характеризуют дейотвиа по значению произ
водящей оонова.

I .  Выражает действие, которое передает производящая 
основа:

I /  в качестве орудия или опоооба действия, ншршер, 
буоа -  "надеть ремень, окружить", /от буо "ремень, обруч”/, 
о т  я - "ре очесывать /от о ж  "раочеока, гребенок"/, дерев- 
"ставить ногу в стремя, на педаль" /от даре "стремя, пе
даль"/, ногтя- "надевать недоуздок" /от нагт недоуздок", 
hаол- "привязать на прикол" /от Ьавн "кол"/, аарцгл- "сесть 
верхом" /от аарцг "промежнооть"/.

2/ тары влв жеотвлвве дейотввя, вагршер, ханах- "по
местить в загон", /от хаяв "загон"/, мивгл- "положить в 
мешок" /от минг "мешок"/, авдрл- "положить в сундук" /от 
аадр "сундук"/, хээрцгл- "поместить в ящик" /от хэарцг 
"яннк"/, еврл- "полонить за пазуху" /от евр "пазуха"/, 
Ьадрл- "поместить в обложку" /от Ьадр "обложка"/, ергед- 
"поместнть в юрту" /от ерге. "юрта" высокшоставлвнного ли
ца/.

3 /  предаете потребления, напршер, идея- "кушать /в и -
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сокий стиль/* /о т  идеи " кушанье4/ ,  гооги- "кувать, от
ведать яотве" /о т  so t "яства"/, я; см б а з-  "нить чай-дасмбу" 
/о т  щ си й в  "калмыцкий чай специального приготовления"/'.

4 /  объекта жт рола занятий, нвпрш ер, к а л е -  "зан ш атъ - 
ся скотоводе твои", гер о и - "заи м ать ся  азотой на ан тилоп"./от  
гврзсн "антилопа"/.

5/ образа действия, уха*- "думать, обдумывать" / с т  ухав 
"ум, думе*/’, жуукл- "жульничать" /о т  ssyjK "жулик"/, аальл - 
"вилять, хитрить” / о т  аакь "хитрость, обман"/, >ргурл- "при
водить в качестве прш ера" / о т  y œ v p  "пример, образец”/ ,  
арат я -  "х о д и т ь ” / о т  арат "виза”/ .

6/  материала действия, по значению производящей основы: 
д аэок- "оолкть" /о т  давен "со л ь" /, ал тл - "позолотить" /о т  
a util "золото”/ ,  тоо я -  "смазать маслом" / о т  тосн "Масло"/» 
идал- "дублать /нож у/" /о т  идея "питатекш не в еяеств а"/. 
уньд- '’ставать  жерди /н а  крап» юрты/ 11 /от  уннь "жердь "Д  
171гл— "вдеть ы г а у  в игоггку" /о т  учг "отрезок н и тки "/.

2 . Выражает п р о и зв о д с т в о  т о г о , ч т о  об озн ач ен о  в  п р о и з
в о д н о й  ООН03(5: K V K 3- "ДЯрЯВИГЬ, ры ть , п р о к о л о ть "  / о т  н укн  
"д а р а , я м а " / ,  ф а л -  "д е л а т ь  крыщу" / о т  оре "к р ы ш , в е р х " / ,  
и ч э л -  "п с т р у г а т ь с я  в  с п я ч к у "  / о т  s k s h  "зим няя с п я ч к а  живот
ных"/'» н а с л-  •"прш ж вбть, дос-тагаи» к ш е т о - т о  в о зр а с т е *  / о т  
н асн  " в о з р а с т ”/ г е д а » -  "горди ться*  ю г ш т а с я ” / о т  ш г  як и ч -  
д л в о с т ь " / ,  а н д г я -  ’ с н е с т и  я й ц о " / о т  ен д га  " я й ц о " / ,  у л ж -

с д е л а т ь  основу» педоиау"’ / о т  >’Д "основа,- п о д о ш в а* /, ю н к я -  
!,р о д и ть  в ан ят*  / о т  к я ч г  "ц в в о в " /*  •

3 .  .Выражает д е й о т а з з ,  которое  в ы тек ает  и з  зн ачен и я 
п р о и зв о д я ш й  сен о я а : багшж- "уч и тегьо  т в о в а т ь ” / о т  б а ги  
" у ч и т е л ь * / ,  ®8в~ " а а в я а я в т ь "  / о т  *»ш "х о зя и н , в я а д е я е ц " / ,  
ж ны -д- "друж ить" / о т  в н ь г  " д р у г 4/ ,  г  к г  к -  ’’я зд д зр гш в а т ь  р о д 
ственн ы е отноавиия*1 / о т  э д с н  "рсэдотэевйнк", а х я ~  "стар ш ан - 
о т в о в а т ь "  / с т  а х  "ст ар ш и й " /, УД^Д- "гйзманить" / о т  удйш 
а ш а н " / ,  т о я Ь а я -  " в о з г л а в л я т ь "  / о т  тодЬ,а " г о л о в а " / .

4» П роявление кем -л и б о  то го  с о с т о я н и я , ч т о  об о зн ач ен о  
в  производимой о сн о в е : у у р л -  " с е р д и т ь с я , г н е в а т ь с я "  / о т  ур 
" г н е в " / ,  з е р г л -  * о с и е л и т ь с я " /о т  з е р г  " с м е л о с т ь " / ,  кэер® »
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“бата о я в в д ш “ /о т  т р "Ь «криветь*/, зуудя- "жсяе?}. оса"
/о т  я ^ д е  "ояаявдажш"/, й@§ря- "радами» « 0 /в *  вайр "рв- 
3« а ‘/ ,  вззисга- “ужижзбвж" / от з т ж г  “уавеш а"/.

5. Пр*»*реяжнэ «его, что тртт® в йретгажоживза сов©- 
иЬ: ч т в я -  вяeяpa®мп?ьeя,' / т  ч т и  воврашво ■я»"/, м а х а -  
'’сХЗрасгять е т з о и "  / о *  ш зш  "й я в ® " /, * и * -  '’паш звта“' / о т  з ш  
" д у т 5/ ,  йяшж- "п««вдеться / о  аиотьюс аа деревьях/ 4 ,/эт  
в я ч  кг ж ? ш м/ .

С п ш о й ь з  и а л ф к к з а  - а  о б д о д а в и  гиагавя о п е р е х о д а *  
я кеперехэдша? '? т чет ш  е  о* еш вв качэдтв&наых Еридата-  
т е я ь а в х .

I /  Иврэходные гяегвзйк оо *шгченаю1 щвоияаг того и р м -  
■нека, хотзрвй обозначен п  нршаведхаз* «эн-э*?, ш апдаер,
Ьоо*- "вдарякяять" /о т  1\о "ярчиой"/, Ь м м -  'делать «аони5 
ям ж ида" /о т  Ь ап я  "шонй, пзя&швЛ’/ ,  г эц ге- "ск5*згчять"
/о т  гецгн "яеипй"/, » & г -  " р аятт.*  /о т  агц "родаай*/, 
хавтхал- ' д а й »  п а я  гаи, х& хзш & 'яш '' / о г х а з г х я  "а.хеоияИ"/, 
ввд “уговаривать“ /с т  »в "нвр, оорааюпе"/, хаяуж- "греть"
/ эт хазуя "горячий*/, зр в г- *#ю »акть" /о т  эр ж  "»кшшшй"Л

2/  Ншвреходаяе гдахчмш ко значением щ>®йзййтая ^осо 
щгетнака, который выраж« в ирс®з®эдя«йй венед»: веря- " » * -  
«вта* /о т  шар "жегта**/, чкдгр*- “нрояснятьоя" / о  погоде/"
/ о т  ч я д г р  "я о ан й , с со х сак и й  / о  ао т -о д а /’ : х ш ы г а -  " а р ш в -  
я я т ь  ванное т ь , д о д ар ви ч ать“ / о т  я у у р я*  " л ш ж е й й " / , а к а д н -  
"и р о я в я я т ь  с т р а н н о с т ь , к а п р ж я и ч а т ь "  / * т  а к а л  "стран н ы «, 
хнЕфиаш »*’/ ,  ав ¥ 8 в о в Е ться  Ю фяни" / о т  тарЬ в  лжгрный.
уян тан н ы И "/.

Псатфиш - а .
С ясмояьв поо ташка -я , котврий шетупеат часто хав 

вариант пстфикоа -а , /и х  жачвявю в бовапшвтве случаев 
есизадают/, ойразтгтоя кервходае и ю ж р е х в д о е  гяагож  
от основ, вканчивавяахвя на зндвеяяячняС смачный носок»!
-П, очень часто на губяо-губаай овдчня! носовой -и, к о гд а  
на заднеязнчяый омнчннй - к .  Пршара: авеж н- "ехать без 
оедла" /о т  зэада "беооедепянй"/, двцн- "поддерживать" /о т  
дац “поддержка, дамок."/, бардая- "хвастаться" /о т  барда

69



"хваставство"/, юищн- "гневаться" / о т  кнгц "гнев"/, эми- 
"двчнть" /о т  эи "лекарство"/, г е м н -  “ б о л е т ь "  / о т  г ё в  в б о -  
■вавь"/, х е ш -  "объединиться вдвоем“ / о т  х ®  " в д в о е м " / , 
дш н - "врачевать / в  ш ахаре/" /о т  дш  "врачевание"/. Но в 
некотернх случаях наряду с -а  факультативно употребаяетоя 
поот  вожот н а  -и и другой вариант постфикса: - д ,  напрзк- 
иер, * й * н -  ~  даЬм д -  "подожить в кармш” /о т  даЬм "карман"/, 
савмн-о* саам*- "начинать снова” /к он /" /от  о т  "к о н , пар
т и я / ,  * ® га—  дои  я -  " с д е л а т ь  ч т о -я н б о  с о ш е с г а о "  / о т  д а е т  

"двйствввать со в ест н о " /. Одаако и ногда постфикс - н  исполь
зуется нри о б р азо ван и и  г л а г о л а  о т  ооновы с окончанием на -н  
дд я  шраданш стнжиотичеокш х ню ансов, н ш р ш е р ,  н о и д -  "про
поведовать у ч ен и е"  / о т  нем "учаааюв/ ,  а н ® ш - п ер а  дает тоже 
еш о ®  ж яачаш ю , н о  е отр яц атею ьш и  о т т в н к ш . С аи д - р асч есы 
в а т ь "  о т  о т  "р а с ч е с к а , гребешок"/, не о а м н - р ас ч е с ы в а т ь  
Т0Й&КО п о в а р х о в ш о , не г д у б ш о " .

С пшош® п о с у ш е  я -в  образуются гдагодн от основ, 
оканчкввгадюя на -к , нш рш ер, яунки- "говорить грсмогяаоно" 
/о т  кун*-. " гр ш а е т т Ш * /, х а ц т -  "знучэть" /о т  основд жгщк- 
'Ъередамв! зиукшодаагшнш, доввинс громкого, но не скаль
ного говорения*, сутан- "еш еть, носшнветь" /о т  суук  
"дать, иро^вать®/, теввя- "усщоксяться, обрести покой" /о т  
основа тевЕ-, шраэиюввй с в а т  есдержаниам онохойс*аш /. 
Нрав®, швжж$' оаешажж  ооновя -к -  . н псо'гфшгаш -а  в э т и  
с догах вавтуяает неяоянй г  давший: иучмеюсэ, хвцженхе, су у -  
яенхв, тевненха, но в других формах этах о sob согласнее к и 
® екаанватюя раж®, но петзфгшз ~а сотршяатся, эсвуост- 
ввдавя seKsisa -в к® -я ж ш т т  вееотвежвмшое звучание с so-  
ва иян ляо т я т  щтйр&’ш *  тпжожыцо та«* отадистжчеокиЁ 
о ташек» йаэгда шюяфа'зов -■■%? в ... л -x m t  s e  so , что ежово 
но-овоэад и т е в ш  д а ж » .  ; t e ,  от cohobs? яуук-

• "мграоть" с а ш а т а  --ж образуемая гяэтэж суукя- "жжгржгь®, 
а от смовжэтвов основи о^ук- гяагожв oyyi® "дуть" н пест- 
фвява -а  образуется новяЯ ?жаг©,1 еууетж "сшвтъ, жмянк- 
вать". В ST8K счгчаяж вооэфикея -и- в -я  внзтупают пая семос- 
тоятвжзжиэ гзарожькда псачф иян , aasposrsк, в э » ш е  -ж на
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~ш ч э е т о  д а в т  со в сем  екой  р е з у л ь т а т .
Поо?$шю - д
С паао«ш в s  т о г о  о ч ен ь  уп отребят«  льв  от® ж соҗязткяяя 

жаштт* я з к х е  п о стф и к са  ~д о б р азу * т о я  г я а г & ш  о т  вавн  
оукзстви телъ ж ы х, п р и и г а т е а ш ш х , чи сл и тельн ы х , я зречк й »  I .
От ш ш  су в д о тв« 5 в д ьи н х  о й р а $ у а « я  н*р®хедвя® тыгыш, ш - 
р а х а в « в :

I /  изпоЕьзевыгав того, что eéaissreeae и пр©а*веяяз*8 
основе, в качестве орудия, спес*с&.дейетв»*» заттржада для 
возде&зтвкя на что-либо, в зар ш ер , калгрд- "хю стать , бжть 
кнутом" /о т  шажвр “кн у т" /, ХОРД- "играть на хура* /о т  хур 
"хур -  музыкальный и н с у р ге н т " /, 6J3X- "стрегять во адму- 
либо к з  винтовка, -ружья" /о т  бу "нантозка, ружье, отвес җ « ль- 
ноө оружие"/, беэмед- "взвешивать безгансм“/ ,  вваурд- "вол
не тать" / о т  о а җ р  "вешос”/ ,  көөд- "коптить" / э т  ка "канвть"/, 
чолуд- “ударить каш ам в /о т  чояуи "каи зн ь"/, Ь а$я- *jy*e*o- 
днть" / о т  һад "р у ка"/, Ьалд- ’ с ш е о  разжигать с г в а ъ "  / о т  
b a s  "о го н ь"/. * ,

2 /  д е й с т в » ,  г д е  то , ч т о  в в р ав ен о  в  п роявж адаяи а езн о
в а ,  в н о т у п аэт  в  к а ч е с т в е  об ъ ек та  д е 1 о т в я я , а а я р и в з р , к ү э у д -  
"о х в а т и т ь  , обн ять  за шею" / о т  щ зун " а в я " / ,  Ь а в г д -  "у д а 
р и т ь  п о  чер еп у  / о т  Ь а в я  " ч е р е п " / ,  т о я Ь я д -  "у д ар и ть  по г о 
л о в е"  / о т  тодЬ а " г о т о в а " / ,  б е х д у р д - " в а е т ь  за  го р д о "  / о т  
бахдур " г о р д о " / .

2 .  О бразую тся переходны е и  непереходны е г  на годы , в в р а -  
жадае с о с т о я н и е , п ри  котором  т о , ч т о  о б о ж а ч е н о  в  п р о и зв о 
д я  №й о сн о в е , у к а зы в а е т  на м есто  иди опору, н а п р ш е р ,
Һ а з р д -  " о к а з а т ь с я  н а  зем л е ’  / о т  һ а з р  " з е м л я " / ,  Ь о д ц - "идти  
по р е к е "  / о т  һ о д  " р е к а " / ,  с т у д д -  "о и д еть  н а  с т у л е "  / о т  
отуд/",  э м э д д -  "о ш ф а т ь о я  н а  о ед д о "  / о т  эм эд  " с е д л о " / ,  нүтщ - 
"п ред п о ч ти тел ьн о  н ах о д и ть ся  в  н о р е"  / о т  в ү в я  " н о р е " / ,  х э в д -  
"п о степ ен н о  п ри б ли ж аться , р а с п о л а г а т ь с я  п о б л и зо сти " / о т  х э в  
"о к р у ж н о с т ь " /, 2 /  с о с т о я н и е , к о т о р о е  испытывают в  р е з у л ь т а 
т е  д е й с тв и я  т о г о ,  ч т о  выражено в  п р о и зв о д я  вей о с н о в е , н а 
п р ш е р ,  Һ о д л ь д - " с т а т ь  т о н к ш -п р е т о н к ш "  / о т  һ о д л ь  "н еч то  
т о н к о е , п р у т " / ,  Һ а ң д - "изсуш и ться" / о т  һ а ң  " з а с у х а " / ,  х о р д -
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"езревиться* /о т  хори *дд* ограда"/.
3 . Г »  г о ж , образованнее о лаг&щш eoqsSesss -л , от ка- 

чаетввшшх яряжагатегьных, е$о*Еачают уподейавка» тову ка
честву, что мражвно в яроявжжщвЯ зсяакз, накрвкр,
боV&Vfr- "вить xepCTXÏM, № ХааЗвТЬ /W S J ® » /"  /ОТ бвГЕЬ 
"коротгав*/, буруд- "йятх вйа^аш*. ая б ж у а ж и т я я * ,  / о т  б у р у  
"a ssö m x a t,  ягяраза х ш £ я/ ,  1лв=®д- " ж у и п а я  j»b sî«3e, 
бить «Ивета’' / с т  иадкуя "soaaæiV, ÖJ4&S-’ я8яг5*аи1К «л *

, /в *  бувр "rpaaœ **/, s?esss~ 8Ш ) Я т м я "  / в ?  ч » ф  “чгйстзй" /,
йу»Дг- "««грвтъея, втата. s r a se s” /о т  öfSsrat ®*ая*в2в/ ,  гвнд- 
"«яшаатмя в иолдаешш шадевр»"* /о т  п а н  ®яязтан8й ,!Л  а^®№> 
"стать достаточна мя?кв*в /о т  ч и в  ЧкгРявэаягё*/..

4 . Yeses гз шачэнда /y a o g s ta a ss® /. «fity, чтч» шрахюяо в
ярвн»в»ш«8Э$ ® т е з  ш#»ит гда?за85, с кевоаь»
и*гт§«я»».-д от варотнй, чввявдаявих, зж зш в д , «орд- °Еряй- 
мгатдая* /о т  e®pæ йЙ5ШВвя/ ,  в д о х  -  "еяя& О** « я  ей *8 
н*р" /о т  *§se* *qfë® ®s Kspg*/, «eras- "•йьодангтаоя" /о т  
адгя ' а д н ' / .  х«ЦОк SX M W  t e s .  А р и й г а " / /о т  хсйр “два*/, 
ka®ts®sS". " * у в « в о » в »  «дак«вон /о т  Һшгдер "ожвяево"/ s  se
ГЖГОЯ ЯЯЙ8»ИК< ЮЛадНМЯПВЯ. Й5 ЙИТВвИЯ#, ГЖГОХХЕВв
а к ф м  «я о т х в и в а д  во в о д '  ш аяю яв от ш ш фвдю в -р , 
- д .  Одаахо •  »заотврж  в д о в о .  ez  шотеаяв яочт* вош адоат * 
дале зезд«зав в канав-*® яврвмвюиай *ям«яа, ввярмвр, df~  
яод~ *евгрв«а«, ототь *ш ш га, 0 ? » р -  “отивомггьея твЕзэв, 
тавлва". кавчгя- *щу»ш?йвя шавевтя, t e b  дав я «  ° с Ьявяур- 
"ствта т ш н*% е®евд- Гоия» бв» ащШ  я* вар", èpec х -  
“дэ&отваяоть вудучх СЙ8.ТЙ яэ es£% буард- "serpxstHTs/o«/", 
б у җ я - "загряадггс", I N » -  "этшоштьая довохя в  ияигш” , 
х т щ  ~ *«ая«авш 5я гапю и".

Ддатфвйз ~ч? .
Гхазга», издрадет»®* нов^ршва даре-

яея®г̂ швявшэр того, что etfeaunoae а  я^ояздидавва соков».
Оря »браасвшш гякгсдаа от a m  су^етаагзямвас в явною» 
воо^аява -г  вдраяиввдя яриофвтвяжь /как яревяав, в яабвт- 
к э/ яян мвиоа&эовжшв в кячветав е р у д а  действие к® отпева
ние хя зж о -ш ё $ &  » гтк та  того, что ш & ш ж ? и аршввадеш^-
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/  . 
основе. Пржврк; мест- “ваврвтьоя ДЗДа*, обледенеть" /о ?  
м®ш *лел“/ , xfispr- “обрести арвяьй* /о т  эразр "жрняо“/ ,  зю- 
рв»-- "«ШЛЯТЬСЯ1' /о т  ЕО№: "ш яь* /, гост- "закае зязегадя*
‘w  тош . ’’маоко"/, даь':--. ’Ср830Б8Т1йя /о  бойяяид; вв опа
яв х«вадк° • /от д88р.и0оля-гка не ояяве яоявда"/, уст-"в яа~ 
& т е  irävrß,vx«B»r.b видок, - тшовитьоя аояякжягн" /от усн 
"вода 7 .

Гдагогн, образованные е ссмоадз - т  от гяагогышх основ, 
Bspassm' ироявленке значения основ, например, кур*- '*хва~ 
’mtbifßmff,  /о т  курх "бк-.еь досад точкам V , карт- "вглядывать
ся® / о т  вдрх "обадяять, о уегйветь”/*  с . помощью -Т Обра
з у е т с я  ГЯ8 Г 0 Ш  И CT ^;р»г-.ЛЛ: & /рТ~"О ТаТ1. и м ' '  / о т .

бурв " в о е , к о в й о о т ь в 1. , о р а г -  " о й о а д в т ь ^ '/о т  o?fe " п о з д н о " / .
Е е  тек ч а с т а  сдучак с" а адпия "'лй'голов .- иомовдыо 

нов•ефтс< о» ~ т  от  ш ея лрвйа ra te  д= .них и. вараезат . - у  < «<йм-'ста~ 
асадания яля проявления ТОГО П'р и лака, го ебозаэчево в про
изводят* основе: а а а т -  исо.аноьь")ь:;я рвзбоайячам'* /о т  а д я  
•равбоятигшй* /, Ьарут- " о к а з а т ь с я  а у бытиг-' л  hspy "уйв- 
тое, расход*/, ш иарт- "отан оватг-оя  д е » . я »  / о т  к г  дер пде~ 
и е я н й " / ,  к в ж щ т -  'Ч аи кращ акать '1 / о т  к  к а  ж  ,‘квпрнаг£нйп/ ,  
оетрт- "етчкавяться иосзяагккам'' / о т  о е т р  к,лоезйяеднн1 в 
грвдав жачевкый* /, цезарт- " с т а в о в я т ь с я  с в з т л о з а т и * "  /о т  
5й»ар "звееяеяегжв*/, япз?т~ "етйковжьоя веекояько корю - 
в е в а т е * *  /о т  k t j s  "ЯвряявехяЗ"/, у у т ь т -  "бить у а к о я а я » ,  
•зж ск о в н ж /"  /о*  у у т м ш  "у зк и й , т е с н ы й " / .

!4яегда постфжсе - т  даш очвяет функцию в о о тф я к са  - д ,  ч е~  
ре  д у я с ь  о н ж  в  нежотбрых ф орках с л о в , sssP-'дтщ, а х р т -  
р6 й п . харотясаеты м  / о т  ахр  " к о р о т к и й " /, в о  я х р д а д  "б уд ?ч *  
ж оротквк” , е а р т х  " п р я б г к з и т ь с я "  / о т  еер х н  "бж кяко , бяж акий*/, 
н о  э е р д а д  " п р я б и о и в я ж ь " ,  з э я т -  "с о и зв о л я т ь  о к а з а т ь ” / о т  
э « и ~ / , .  н о  э з г д э д  " о с н зв о я н з  с к а з а т ь 4 .

Нос чфакс - р
G помощью п о стф як сз -р  о б р е з у в т е я  о т  овнов  разя яч н ш : 

ч а а т в З  р еч и  в  ооиовнок непереходны е г л а г о л а ,  к о то р ав  ж р а -  
хат  п р с я в л е я я я  т о го  зн ач ен и я , ч т о  о б о зн ач ен о  е  я р ш а в о д я -  
т& о ен о в е .
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Г ж г о ж , образованные о псыопьв яос «факсе -р  от й е н  
существительных, показывают, как правило, всюетввяяяЯ про
цесс проявления значения, содержащегося в ярекввадяив! ш он - 
ней основе. Примеры: цуср- "прибавление к р о я , приобретение 
кроишвэтого вида /благодаря процессу, вдучвку вг Еутри/"
/ о т  цуон  " к р о в ь " / ,  п у л в э р -  " з а б о л е т ь  ящ урои" / о т  щ т ь  
"ящ ур”/ ,  ч о л у р -  " о к ш е я е т ь ,  с т а т ь  о б и л ьн ш  кам ням »" / о т  ч о -  
лу- " к д а е н ь " / ,  э и г р -  с т а т ь  с тар о й  с т а р у х о й "  / о ?  а и г н  " с т а 
р у х е " / ,  э э з р -  "п р е в р а ти т ь с я  в  п е с о к ” / о т  о » н  "П е с о к " /, 
т о я я р -  "и зл у ч а т ь с я "  / о т  толян  " л у ч " / ,  н о х ар - " с ч и т а т ь с я  за  
со б а к у , с т а т ь  со б ак о й "  /от  ножа " с о б а к а " / ,  б у т р -  " р а с с ш а т ь -  
с я  в  к р о ш и "  / о т  б у т  " к р о ш а " / ,  к е е с р -  "п ен и т ься "  / о т  к е е с н  
" п е н а " / .  И ногда зн ачен и е п остф и к са  - р -  п о ч ти  с о в п а д а е т  <зо 
значением  п оотф и квбв  - л  и - т .  Н апример, можно зам ен и ть п о ст 
фикс - р  в  г л а г о л е  тоЫ яр- "с в е р н у ть с я  б уб ли ке«” на - л :  тсЬш л- 
/о т  с « к о ш  тоЬ в  "б у б л и к * . Значение г л а г о л а  п е ч и  од и н ако в о е , 
но н еск о л ьк о  м е н я е тс я  то.’ш ео  н ап р ав л ен н о сть  д е й с т в и я : тоЬщ р- 
в ы р ая азт  д ей ств и е  п рои звод ш ю е о д а ш  д ея тел ем  или  осущ еств
ляемое агм о  собою  н е  за  з«ю им о о т  д е я т е л я ,  на к о то р о е  н а п р е в л е -  
н о  д е й с т в и е .

Г д а г о я н , обра эоявян н е  п о о р ед з п о о я р к с а  - р -  от ш ш  
п ри л агател ьн ы х , ввраааю т п ронвлени а щ > аш ак а , о о д е р я а -  
я з г о с я  в  п р о и зв о д аж е! о сн о в е . Пржгеры: т о д р -  "п рояйн ж тьоя“
/о т  год "ясный"/, Ьай8ф- "облысеть* /о т  Ьалзн "лысий"/, 
г а и г р -  "стать ватчв” / о т  г ш г н  "легкийи/ ,  е т я р - "стать г у я за 
/от  еткн "густой, вязки й "/, су л р - "стать сво бо д ам , освобо
диться " / о т  суа  "свободаи®"/, н а й р -  "притихнуть, стать 
сеокойтшк*” от найш  "тихий, спокойны!»" / ,  хуучр- " с т а р е т ь /о  
в е ж а /"  /о т  хуучя "отграй*/, цап ар- "и абеяе« ., стать 
/от  цаЬаа "беянй"/ ж о р -  " о э е т я н * , р о зо в ей *  /о т  х о 'о в е т -  
дый, р о зе в а й " /.

С п ем о в ь в  нос 'ф ® о я  _ р _  образую тся  глагол ы  и от г я в -

гояьн ы х  дан ов , з а п р ш в р ,  ц а ц р -  "распрсетранЕ Т Ь С я” / о т  о о к о -  
ш  ц ац —, ш разеп ш зй  "р а з б р а с ы в а н и е " /, г э е р -  ’’р а з р е з а т ь "  / о т  
т э э - ,  даражазш ей "р аск р ы та® "/, д э в р -  ’'н а п а д а т ь , з а е  ак ать"
/ о т  д е в - ,  ж рзкаю щ ей движение в п е р е д / ,  я у ? !? - "разруш и ться ,
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/о т  вту-з зареявшей "разрувеняе V , ?охр- *усп скипеться, 
входам  в кмаа" /о т  оенозн т о -, варажаваей "уапагоенжв, 
исков"/.

Поераде гткж -р оОуаауютуя га гс л в  м ет авеарэдзе»яянх 
чю яявж нш х, напрквед» п эер - "^иелнантьо* /в л я и ео т в ся зе /я 
/в т  щая “налсгжоязнзьй" /, о а р -/" у эе я г а я т я  ч в в н н о " / /о т  
о** % » о " / ,  баЬр -  "уивнзеттьоя / ь  $ я ж щ ,  а& вие, ввов/" 
/о т  бел "№»»>*/.

Поэтфвс о
С веаоеос лее ч&вкс й - а -  одрввугмя от ^ НЩи ш : чявда* 

речи, в даножаи от даея оукйтю нгккш г г х я г в » , ж $аяав- 
ш» ж?йеш», шугре^жэсть* цреязданда того, что абояначвне в 
прежзводавей основе, Нанржер, ц зоо- ''шЕвтавауь пстрвб -  
и « «  /ж яя. к  яш *в/ пять чай"/от да ^ яЭ ’ / ,  « а г е - "во лита-  
В85» но я з ю  есть «коо" /о т  мехн "мясо*/, ед го - "проявлять 
родотвенянв чувства* /о т  *ягв ^одатявнш а4*/. э д р о -  "ввея- 
тывать потребность в согш" /в т  хуа«р "сода, с о ,» " /, веер е-  
“спать, впадать в ош" /о т  вер "оса", ш о -  "пробовать, о * , 
вадывать" /о т  а ш  “рот"/, в ас- "првгоядагеьея" /о т  « ж  "го
л одай , я е е в Ш " /, гсоро- ''вгроявавшн» жгу^еС бояв", д в ж -  
"коякатмя" /о т  жж "грива" /, к»с~ "обгадить подряд /еднк  
за д р у г * /“ /о т  основе не- в которой вираже* процесс, дзй -  
зенкя. деяЕвк/.

Поетфяке - р х ~ - р к
О помогал постфиксе -рх от рааптских чаете! речи обра

зуются Ееяереходкые г*агогк, доражаввхе пранвдвшю /в  чия- 
чнтеяьно бодией  мере ».ем это необходим / того, что вкра- 
вгне- в пракБводявгй сенозэ. Благодаря а тему глагола, ооре- 
эовашп» о паовью постфикса -рх часто носят Нбгвтидакй 
характер. Ненржвр, охзрх- "увжкаться пояьзэ5, проявлять 
«адаооть я яахнв*” /о *  онз "польза. доход"/, дэзерх- ■’про- 
яынть ре ж  о шражззЕув неприязнь, враждебкоглъ" /о т  давен 
"враг"/, хвгрх- "проявлять жадность к кнакг, чувствовать 
чре*врныВ аапетнт"/, / «  хот ’‘ш в е" /, уерх- "ввпнтывать 
чреаизрну» потребность в вода "/от уен “зол*“/ ,  догирх-. "сви
репствовать"/. /о т  Д№Ш "овнрзпий"/, опцрх- "изянэ1вать
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одиночество" /от э в д  Роообвй, о д я й свя й , а д ш а ш " / ,  о о н ь р х -  
'а н т з р в с е я а т ь с я , п р оя в л я ть  а к т е р е о "  / о т  о си н е  "я е т е р е о н в й , 
и н т е р е с н о 4/ ,  & зй рг- чЕОкрйдо.вагьея'* / о т  байр " р вд& вть" /, 
к а о т а р х -  "п р о я вл я ть  о л а т е о с т ь  б л а го д а р я  в о з р а с т у "  / о т  ш о т а  
"в в о з р а с т е " / .  3  дряввхв& кзх b h ss  ж других примерах гяагож, 
обраковаянке посредством пов Туниса ~ р г , м о гу т  д а с т у п а т ь  к ак  
в собственно«, чат к  п ерен осн ой  /о б н ч н о  н э г а т и я а о д /  ж а ч з -  
б и 1,  Одкако з  некоторую  с л у ч а я х  / в  з а в г с а а о с т я  о т  зн ачен и я  
я р о я зв о д я а ей  о с н о ш /  г  s i r e «  а  соя  г вугубо н е г а т н ж о е  жаче- 
яш, наярягер, йссрж- "чрвякврю /б о ж ш ® , чем т р е б у в т з я /  соб
людать законное т а "  / о т  В ш а  ’’э й к д а У , н о й р х -  *юо?к с е б я  н о -  
г э в т д о ж к ,  чгрезмвБЕв н о -к а ч а я н п м е с к к "  / о ?  пойн "ы овн , г о о -  
н о д ш " / ,  яоитр:ь-- * s» t» riO H  своей  к к ж о й  у’гезортьг*’ / о т  н см т 
" у ч е н и й " /,  й а р х -  "вветж  о » tin к а к  х ст ш ,  д е й с т в о в а т ь , к р з -  
теядуя 1хэ что-то, г » ;  хозяин" / о т  э в к  "х о аш ш иД  о э е р х -  
у<к ж к а д с я  ово*» к&шюз'шй-зтвш4 /от ass "х о р е е * ® "/.

М я т к е р а д а *  э к р и я н т ш  a a e s& sr e a  -рж  я в ж я етея  -р е »  о 
х г с ш ш »  котсгргг© © ф э  т ш  Е ш ервходкш а гаагадв s  ® й  з®  
■змЕугеаяш,. ч т о  я  к ® ор в де?в «б  - ju s , ю зер я к ер , » зр я  " в еа т а  

о е й я  в ек  x e a s s s ,  а а а е т в е а я ж ь , а в х з а я г з д е *  с и зо й "  / о т  э а  
"Ж03ЯЕЕ, ГОО0вЯ*Еи/ ,  шврк- *НВИЯГЯГЖ«3> ЯежреЙВООТЪ в буяад~ 
й в “ / о т  в а ш  " б ч г ь а к У , * ж ф к -  "и в в н тв зв гь  н е д о с т а т о к  в  в в ~  

®£, 8Ш Ш В С З "  /ОТ-ЕЖ °5S W i 8, SfOK&SS*/.
З о а т ф т в  - ж  ',
С деаощй) псе *Е#Ш08 «и ©т в ш а  ш  еучевтвитезадая, 

и  щттг&ж втвх ч  од&яодгАивтшвЕг £ обрегшж основ 
ебрвагэтвя! нешзрех&лнда гяагова, вдаврвв ойашагсв®т дейот- 
жт,. ш р я в ш ш  щ»оаайва» окжяяоезв, дргняхв к чэду-ня- 
будь, щ т ^ ‘ш т г о ?т®штшт чш£-г>-*шйуда», чрежвраое зов- 
жвйвют чваы ю Здо ж зжьтт з&т№-<&тяШ оотт. Правы-- 
р к  «ггт&- Чк*яшяю*,' срш^рво**«кс<я к ч№1~аш%да, ш ва- 
лянмвя* /о т  « й я  "issyc V^ тахи- "сеть нодаовеню*" /о т  sax 
"аодава®*/,' ж»®рж~ "иркЕВнвть к цщ>ш» шшфоветь® /о т  н»р 
“над, ивееаие% бэари- "обосноваться, «®датая /о т  йэврк 
место*/, Ьаарв- во ядра затее я, данктывая е д у  ж шдашиявов 
меотяоета*, /о т  hasp "эекйя, кадгдееть“/ ,  ^ т а -  уетанавдя-
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a s ? » ®  / о  S » s e / ,  с т й в о ш т с я  ц о - а е т а е д "  / о т .  s y s  им т а в/ ,  
нар®» ’‘Й в р в г р э ^ о я  н а  о о ш ц е , д о д а т ь  с о а в е ш г й  у д ар "  / о ?  
дарю чевшцё*/. Г ® гож , оерэашикке яосре^тяея 
~ш о* ш т  д д аяй гагв агв н ж , а р я ш  п р о д в сс  в тш о эй эяш *  нви 
а р а в б р а т д а ш  aw ©  к е* & ств а , дараж ен иеге  црдаздед& явй о с а о -  
я о й , я а ц р ш в р . № 1.  " с т е т о в а т ь а я  а ш щ ш й / о т  д в ж г  

’ в о ш ш й яЛ  а а д ш -  ^ -р о о а а в зш зд ®  / э *  адщ>( " « а и ш а * / ,  ц в» -. 
зр » ~  ^ ш б в э э ь о я  б е л о в а т ® *  / о т  ц з в а р  "б вяо взти й  " / ,  э я в г я -  
" е т а к о я а г ь о я  доотаточвдм-, о б а ш ш 8 / о т  э л в с  "о б и л а р и й " /, 
ш ягаз- ' й® д а а т ь ,  с г в к о в ю ь е я  щ к т п / о т  эы кг " я о о б ь е в к ё е -  
ныё, н е о б з р ш ш й  / о  д о в е д я / ,  цеяиннкй  / о  э е р д о /" ,  зер яи в »  
" с т а я о зв т Ь о я  т а к ,  о т ^ з д й т а о я я / с и  з в р г г  йдаккй  / о  а к в о т -  
e seç /%  бегр*»- ^ |т © а г г » о я  p s » ® «  f^ yssm ” / о т  берк * т р у д - 
н я й , р ® д а Й н/ „  '

С н ® « 8  ш втрюса -а ©ôp®sy®sajs гтагож  от авукйвод- 
раавтеюшж. s  odpesaœc е§ззд, м ^ а ш »  иеям^явмоота дей ст- 
гш ио яшчеию* прзявддкШ  а е м т ,  т щ т ^  тещ»- *ету~ 
^ « ь *  /&£ тщ ~ ®щж«•едвяатехяг*# $ ® т ж  /яш рш вр, 
Я ^ т / \  щ т -  " щ ю р в а ,  с й д а ад «  тз«ш тчттъ* / о т  
;^ps- ® вд'гвдсдомй б®» /аф хаян н ф о  s m W . « лрованки 
/ам п к  о? э§рад вдшгш: окарайо®/» в«ва~ триодов"
æsT  s o i -  а  я о а т о р я в ч э м с я  n® epg& 8« w  « т ш ш / ,  щ е ~ ,  яд о ~  •

■ щ ч ш ш ®  а т в г а и »  яаять /о  а о б & т / 4 /от й (- ® Ж*зг*лв»м* 
ш агд аш «  я м ”/ ,  ту ц з- ■xgssse давать, сТввйть“ /о т  т^ц-» 
пэре»®®»®, о товью  а  ж х а ш в " / .

Шс^фшо - a s  ~  - s s
Г ^ еш е а ~ э  в составе сос'фЕсадмсй ыорфвш -ка 

-sa звееют, ж® нравкжо, долгое кронæ o œ r a ,  ш о туп as как 
отезнкж о оотво тотвуш.®: долгих фдаш. Ода ко в срфсграфш 
эта гдасжне, аооколысу овк уступает в не перво; слогах, 
обозкйчавжл сдшарнши гласными буквами»

Дозрело твш  постфикса -шз — -a s  гдаввда образок от о с - 
н ов ш ен  прждага те льнах образующая в оеноавои переходные 
гв а го ш  обонвачают действия» в а р а а а эи е  огасшаже я чаиу- 
ниОудь, сценку, характеристику чего-нибудь, ш щ а к е р , зава©- 
“о д е л я т ь , дать со гаасаг"  /о т  s e s  °в®аааимш1 , верный, пра-
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в о" /, 0Щ И 1-  "отвергать, считать нвпрвьяяшш" /о т  буру 
"неправиимна, неверный"/, эвшэ- "зевать" /о т  в » - / .

Поотфжке «ц
С п смотав постфикса -ц -  образу юта я г  на голы от оонов 

ш ея оуивотвнтедьнжх, прилетатекших, час лиге яш кх, а такта 
от гваголшшс основ. Г даго вы, образованные посредством 
пос т^оюа -д , обозначают действия, иоторие протекают обычно 
прк участил кого-то, шов предпочтительней соучастие кого- 
либо, налрнаер, чирэд- "предо тать ящей к ищу о вви-то”
/о т  чщв "лвдо"/, давд- "принять участив в оказании потоми 
кому-то" /о т  дед "помощь"/, вед- "обидеться н а  кого-нибудь" 
/о т  в "вбвда"/» эдлц "решиться о кем-то" /о т  эдл "р ев н н й , 
одаиаковнй"/, тооц- "считатьоя о кем-нибудь" / о т  то " с ч е т " / ,  
*увад- делитьоя е ивм-ниубдь" / о т  хува- "делить"/, э ^ у ц -  
"вкаенвать что-то наряду с чем-то другими" /о т  з у у -  " в ю -  
вать, окюивать"/, а м а ц - “несколько сомневаться, п р о яв л ять  
некоторое кеаавбшш" /о т  а л м а -  "уднвдятьоя, сомневаться"/.

Поетфзшз -ч
Поередвтв® постфйкса -ч образуются гяагош  от основ 

ш ш  сущэотвитэлшкх» гяагольшпе, изобразите льдах основ и 
обозначает дейотвш» вырякашее ойачво проделаете хш ое й я г  
соноватехшое проявление значения производящей оснош , жт 
уподоблен ив тону, что содержатся в производя п?5й основе. 
Примеры: ш т .-  "обретать в о з д е т , становиться /п о т ш м ,  ста
ра**/ /о т  в т з  "вознраст"/, уоч~ "П л е т ь , двигаться по взде" 
/о т  усн "вода"/, тнирч- "дшгата ногами /более прододиитеиь- 
но/"  /о т  тиир- "дагать" -  без указания продолжительности/, 
т ч ~  " оодатагю я , сжаться" /о т  а к - г‘оокрвяйЖ!я, высыхать4/ .

Д ою лш с чгвтвй-оадчаВ образования гаагою в косредатдш  
п о стф и к са  - ч ,  который л р д а в т  г а а г о д  гздбшшый ю ш  основа- 
твхьннй мндаокраэшй хадеаззер яротекшия дейоташ , от жзоб- 
рааитеЕшах оонов, например, теоч» "разорвать на часгая 
/о т  о с н о ш  т а с - ,  внражаюввй р а с о е ч ш и э  н а с к в о з ь , до о с н о в а 
ния/, щууч- "р в а т ь  на ч а о т и "  / о т  обнови ц у-, к о то р а я  п е р е 
д а е т  п роц есс  о б р азо ван и я  я р е в н ш , т м я /,  о р а в . : с щ у л -  
"рвать", бууч- "прокалывать наоквозь" /о т  (*уу, варажаюявм
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пршзаниэ чем-либо/, ор .: буул "прекояоть, продырявить"/.
Постфикс -а; ~  - з
С п т о я т  поотфакоа -ч -  о? основ ш ен суяэствитздьннх, 

шен прилагательных, а такте глагольных, звукаподражатедь- 
анх и изобразительных основ образуются в ос нош  см непереход
ные гяаголы, заражающие процесс проявления того, что обоз
начено в производяаей основе:

I /  от оонов ш ен с у иве твитегьннх посредством постфикса 
-х, образуются непереходные н переходные глаголы, выражающие 
процесс становления или проявления того, что выражено в 
производя ней основе, например, п т щ -  "наступать /о б  осени/, 
проводить ооень", к ег*- "развиваться" /о т  кег "пружина"/, 
д е щ -  "сказать совместную помочь" /о т  дем "помощь"/. Вариан
том постфикса -ж выступает постфикс -  з , например, у в я з- "зи
мовать" /о т у в я  "зш а"/.

2/  от оонов ш ен прилагательных образуются с помощью 
-ц  глаголы, которые обозначают действия, зьгражаюше уподоб
ление или усвоения качества по Е н а ч ен и ю  производящей основы, 
напршер,- эд в щ - "становиться обилгаш" /о т  эдвг "богатый"/, 
Ьош$- "струиться" -  от Ьо “прямой"/, м ерщ - "соверввнство- 
ваться в чем-то, становиться мудрым, метким"'/от мергн 
имудрый, меткий", холя;- "отстать дадзко, расстаться" /о т  
хол "даяэкий, далеко"/, ер щ - "шириться, распространяться" 
/о т  ергн "широкий"/.

3 /  с помощью постфикса -л(- образуются глагожн от гла
гольных основ и обозначают протяженный характер действия. 
Пршерк: ун*- " с в и с а т ь , спадать" /о т  ун- "падать"/, хон*- 
"заночевать" о т  х е н -  "ночевать"/.

4 /  посредством постфикса -л? образуются глаголы и от 
звукоподражательных основ, напршер, дата;- "трястись в 
спешке" / о т  д а т - о  трясущемся с легкш подскакиванием / ,  
туга;- "спешить, почти спотыкаясь" /о т  т у г- звукоподража
тельное о звдках шагов, стуков туг-тут /, хазч - "дрожать 
так, что зуб на зуб не будет попадать" /о т  хав -  звдкотод- 
ражательное о движении челюстью при м орозе/.
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Поо тфнкс -к
С scMoebs eoosJsecs -х- образуются перехода® гяетаяв, 

которые skpsssbt upoHsfieEss того, что обозначен« в яртв&а- 
дявдй основе, ssrrp^ep, дасх- "обучать, учгть, яряутать"
/ о т  с с н э в я  д ® з- " у ч н г ь , щ р к у ч а т ь " /, б с е х -  " п о г а ш а т ь "  / о т  
осн ова б о с -  " п о д а а а ш т а в я " /, а щ е х -  " е в о в в в а т ь , о б ъ я в и т »  
я а в е в д т ь "  / о т  сс н о ш  о a s p -  " с а у в в т а , ш а м а т ь ”/ ,  х о р с х -  
"и с ч у в о т в о в а т ь  s r y s j®  б ® » "  / о *  ходе -  " ч у в з т в в в а т ь  кгучу®  
б ол »“/ ,  т ш ь д -  "увж ?теави?ь, е щ щ т е т ь "  / о т  т ж ь г  »  "ш ч® »
Ш£Ъ”/ .

Посзфшсс -к -  заступает как мянга®яданв варкан? ноет- 
фжеса - х .  Приверн: е в р д к -  "щшбянявтл, в д в я т  #вш 8а / т  
еерд "аршбяшзвтзея, стать бякаэ"/, в о к -  “етражввть, р а в -  
тить" /о т  вс "риста*/, цввддк- "вчавтжя»" /о т  цеврд "вfairs 
чивтдав/ .  теге к - яШЕШЧ*ть, завер ить" / /в т  таге "аавш - 
читьея, айлариатаоя"/, деда к - "рвадвваяь® /о т  да ®  " р а з з е 
ваться"/, оуреис-» “эзвдуш китвя, ш уш ть страж" /о т  зурег  
"воодуяивять, «впншвеагь отр*х"/, дэек - "яветуватх- на згяго- 
нябудь" /о т  » в « акае*уаат&, ео*зт*я/ .

■ Пое®#ж<з -ада
С а « « »  пао®§икоя-ада~ ой радаи ж  от з д д а д а р ш -  

т а к я в в х , р ед к о  о й р а ж ш ; оон ов  т т р л х т т  г д ш г о ж , ж$ют%- 
т в  м н о го к р а т н о с т ь , « ш д агав и сзть  д в Ё е т м я .  П рм ш рй: в а р д а -  
"■ в д а зт в т ь  / щ ш р и е р ,  о а а е т ь я з /®  / о т  osp /-а а р /  -  зд^х® - 
пощияатеяьвое1 о в в ; а к т Р ц ур м ш ц / ,  щкадн -  "ж урчать  / в  
ручье,, с т р у е  а д « ^ “ / о т  ш р  -  /ш о р / - звужшод|«ка^жшоа 
сх о в о  о с в д я ю ё с я  а д к е е я  / ,  квдщан-» " х р у с т е т ь  / о  с у х ар е  
»о РТУ/" / о т  кар / - к а д / -  в а д н ш ед р ая ат ей ъ н о е  с я о в о  о д о -  
в о х ш а  г р а ю »  з р у а т е ш я ,  с * $ я н е /и, к я д а к -  “х р у с т е т ь , о кри 
п е 'л  / о  онере/, / о т  жщ> /~ т д / -  й р ^ к ш о д р в а а т е г ш о е  ожово 
О ЗфувТ&НШВ, е ж р я » / * .  ^ Ц К Я р - '“ « 8 в Я 9 * Ь ./о  к о ж ж о л ь ч ш е /* 1 
/о т  ада /* а д р / -  авув ш одш в ^ я ш ав  о о д а о з з ^ ш ш  ssg-ч а -  
н к в / " ,  харада- " г р е м е т ь  /н а п р ж г е р , о  п у стей  faocyW ", / о т  
хар -  х а р /  -  зад  кок одраха те ;ш а с е  о лево о г р е м е я ш , г р о х о 
т а / " ,  хавщ н- сдававшая ч еяв о ты о  зри н е  л свад ан Е Х  ауба вв . 
9у6 /о т  ходода/", йурадн- "ворчать, чтс-*о « к о  праговари-

/ '
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ggfъ* / т  бур ûf§  -  © вт^вяшт n
Шт ?фт -тр
аоврэдзщш set^tasea -*р- oöp tsfssa  т т щ ш ш и rm -  

тот  от «акоэ ц р в а а п п д ш о с , о у а и п я т ш о к ,  
ннж ж ©ôp®;siæi оэавд is ос«эшгешэт унодобаиию ж щ , что- зара
жено В E p ^ iS « ® ® ! Ё§Н03§8 SSBäSpgSSp,, С®^Ь5р~ % ep®»®SS8S
р а д у г е * "  / ж  §@ aÿi " р е д у т а " / ,  угщ *р- “a s m « *  s s i t a  « г е н ®  
/о т  уащ -  ® а т б т  кразношжм 03®®8В/ ,  щ щ щ - ' *йшг& Х ф М ~  
m m sm * /т  жда • i q p Ä s ^ '1/» лщтр- sssssrrs.*’ /да 
урң -  Ффаазш} о о ^ З ш , едва » е я ? «  ев«г@9 ®а@я/ ,  а щ ^ ~  
"ossgs-ig t'sea**  / о т  а щ  " е а а в ш ю ,  нэаэбшш®®,, щ ш т р -  8бэ ~  
г е т ь  / о  в т р а а в к " / « *  s p s s  -  е  р о а  ч в г § -г ® 0 в  ш ш ш ж ж  
/ш эд/® » ш « г Ч “  S3isr®»8f& в ® * ш г э » 8а 8 
/от æ r "«ашт^жа, säbea”/ ,  щшчр - "дэжтвая

■ щ ш я / 8 ?  эр н  "ен о тв н а® /.
ItoeffpiBä! -а д  *~ЭД
Пов#ш№ -€ ® ~ -а д  -  саз®*? яш  оф азов ш ш  нвш®р®жад~ 

E3SZ гдагозов ©s езнов ш ш  даш гатэж ш ш : жзобрвагавгышге 
пршзховдення я HS8dp®ag®i®»æs еш ов8 внраяает ' ^ м я ш  
w o ,  что обозначаю в-щиякаводаей основе, ваврвюр, җ » ~  
ш & - "яж отн вяатв" /о т  <мш ш  зрш® .- “к ж в т ш щ й У *  ҖЖМ&- 
"к* ® * н м а№ я /ш ю ю е т ю  а® -та® ^, ч ш  в  /®* « и
ң м в »  ^ « й д а д а ш а * /, в ш т т - % рт м т п>  п т т т п ,  @тт^>  
ччю-тй&э т  « щ  ва т© ess® /о т  ведаш  щ га-/"« afifs®*- аш ~  
йя® жэоотш /о  аоб®а«*/и /о т  ш и ш  aqp»-a/ ,  s®«bsä- 
ая so  т е т ,  кувдзг8таояй /о т  ® га№  &»аэ»~ "Bepsssmtsarsea,, 
җувирхатюя"/, aqxgg- "бегать, sspssss т т  от уотавем яв 
/о т  аңк- ^ ssss©  я з ш т ь " /,,9 ш х № . '’е ^ а д эм т ь зд , » p a sa r a  
радооть® /от caaz-" , н800раз®т®жш@$ енове, ш рвдащ ®  gssp&- 
ш в ш  радоетяУ .

Поетфнкс -ар — -эр
G помощь® песзфшса -ер— ер от основ ш ш  суазетв®- 

тезьшх, тявгользых основ образуются непереходные г запада, 
аыражашвз предаашо п о г в о е  нрсввявшю тего шш унодебзеиззе 
тону» что обошйгчеяо в производящей основе1 ванршер» цадар- 
"цредедайо позао насытиться, досыта наедаться" /от  цад-
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“наедаться"/, тещ вр- "предельно полно сравняться, налож
и т с я " / от тецв- "равняться"/, у е эр - "идти / о  медкси, про- 
дояптельвсн дозде"/ /о т  усн "волос"/.

Постфикс -а с— эо ш еет ограниченное употребление.
Посредством постфикоа -а с~ ~ в о  -  образуютоя от основ 

ш ен оуиеотвнтелынх, глагольных основ нош е глаголы, » р а 
з а м »  очувенвэ но эзаченню производя вей основы, напршер, 
ундас- "испытывать жажду’ /о т  основа унд- "питье"/, цадас- 
"ощузать насыщенность, сытость" /о т  цад- "насыщаться"/«

Постфикс -в к - ш еет ограниченное употребление.
С помощью постфикса -в к - от^зобрезятельеих, звукотод- 

ражатей ы ш х  основ образуются непереходные глаголы, выражаю
щее проявление того, что передает производящая основа изоб
разительного слова, но с повторяюадмся характером действия, 
например, дадвк- "мелькать, переливаться" /о т  дал- перели
вание, на свету мелькание, подпрыгивание/, двлвк- "прохо
дить с откинутой головой, ничего не замечая" /о т  дэл - изоб
разительное слово о слегка изогнутом, не замечавшем/, оэрвк-

* "развивать, колыхаться" /о т  с э р -  звукоподражательное о зву
ках колыхания флажка на ветре/, дернк- "сильно разгораться 
/о б  огне/" /о т  дар-, передающем щум пламени аильного горе- 
•ния огня/", даявк— "сверкать /свирепыми глазами/, далать 
резкие движения / о  разгневанном человеке/, ползти, направ
ляясь на с вс® добычу / о  змее/" /о т  шил-, передающем резкие 
движения свирепого гневного состояния/.

Постфикс -мс -мц относится к малоупотребительным 
постфикса«.

Глаголы, образованные с помощь® постфикса -мс -  от 
основ имен с у вес твите льных, прилагательных и глагольных ос
нов, обозначают частичное проявление того, что выражено 
производящей основой. Примеры: берме "вести себя как невест
ка" /о т  бер "невестка”/ ,  ссньмс- "интересоваться, проявлять 
интерес" /о т  соньн "новость, весть, интересный"/, иняис- 
"уомехнуться" /о т  иня- "смеяться"/, Ьоддо- "относиться с 
пренебрежением" /о т  Ьол- "пренебрегать, отвергать, брако
вать"/, ичме- "проявлять некоторую стеснительность" /о т  ич
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“стесняться"/. Иногда в м и  же значения выступает факульта
тивно посфпсс -мц, напрюер, ээмц- “наш  ого »п угаться , 
вздрогнуть".

Постфикс -д д -  относитоя к числу надоупотребительных 
постфнкоов. Он внеиве совпадает о залоговым поотфикссы -я д , 
который присоединяется только к гл агою ю * ооновш и выража
ет  оожастнооть действия. Постфикс обраеованхя глаголов 
-д д  прюоединяется, как правило, к ооновш я«ён суяествв- 
тедьных, пооиэдаже выотунают в гдагоаах ору даем иди объек
та« действии. Пршерн: ескэлд- "стаять, ходить на пятках"
/о т  века "пятка"/, тохаяд- "опираться локтем, обловянвать- 
ся" /о т  тона "локоть"/, ара дд-. "стиснуть чубы" /о т  арен- 
“коренные зубы", твш дд- "стоять, подходить боком /о  круп
ном рагатш  окоте/ , проявлять враждебное отноиение" /о т  
теш "бедро, бок"/, нанято- "подпирать оку®  рукши" /о т  ша- 
ва "скулы"/. Но встречаются и случаи образования г  ив г о *  о 
помощью -а д -  от глагольной оснода, напршер, зуурдд- р е 
шаться во что-то, завязнуть" /о т  зуур -  "иеивть, рааяесш -  
вать"/. Встречаются, хотя и очень редко, слияние гяаголэ 
а то "уронять”, вшюлвяюяего служебную роль, о постфикс см 
образования глаголов -л д , например, санато "взднхать"«с са
на адд»

Постфикс —шя (
Посредотвсм постфикса -вл  образуются непереходные 

глаголы от основ ш ен существительных, имен прилагательных, 
наречий и выражают уподобление току, что обозначено в про
изводящей основе. Примеры, зевшд- "согввсовавать, согласо
вать" /о т  зев - "верно, правильно, правильность"/, гедргшг- 
"пятиться назад, отклоняться назад" /о т  гедр- "назад"/, 
эврешд- "считать овоим" /о т  эврэ "овой"/, Ьазршд- "следо
вать в знакомые места" /о т  Ьазр "земля, место"/.

В кадшцкем языке аффриката -ч -  перед передаеяалны- 
ми и среднеязичнаш смычндаи согласными, в частности перед 
переднеязычным боковым л, чередуется на о , то постфикс -шл 
в произношении совпадает с постфиксом -чд, к тому же очень 
близки их значения. Однако при морфологическом анализе юс
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одааружйв®»««* р ааетш а , ващ ш аар, »кривая -  эврзжлэд, щ -  
укчлх -  ж т и д а д .

ПОО^ШО -4«
П е е р а й зт в ш  п остф и к са  - ч *  -  а ^ р а ^ а в в к  г а а г о з а  а т  

ш  в у ^ в т а е т е я ш ы х ,  я р а я ш ш х ш к  я  ©б®шяч1» ¥  ^ п в д о б з» -  
-йя® « « « у , ч т о  вн р ак ен о  ж н р а в з в о д е и й  оэнои»,, ш ш р н е р ,  я о -  
а и ж -  к держ ать  эй в о ю й *  / о *  а}®® ’ и я " / ,  Е^7?га£~ *удо-- 
ча$® еъ" / о т  ку у кн  "д аэвчж а, д е т ь “/ ,  ш г -  “р а э б о г ш г а ь с я , 
расш зийж ьоя* / о т  ат  " |« 8 б о я т а и ш 1 , р а о я у а в ш ш * “/ ,  н о х * я д -  
^ я д е т ь  но о о б а я ш ” / о т  ножа "с О б в а а * /, т®р®€»~ “п о е х а т ь  к 
родствен н и к ««  в  г в о т а  / о  »м уж н ей  ® в® ш в§ /к ,

П с а ^ к к о  ■ ~§5 м ак е  у ш з р е б ж 'г а й ш .
. С э г о  яомоцы» обра « р ж я  .«врвходаш» а  веавреж одвн в  г ж а -  

г о д а  ох оонов ш а н  сувввтзм ггзж ш их» он г ж г е - ш а  я  э в у к о -  
п о д а з ^ т е  льн ах  о о я о в , в  с р а ж а е т  д е й с т в и я , обош ш чаю аиэ 
Е у яш ч р у и и зв  п роявл ен и е  т « г о , ч т о  о о д а р а э т е я  в  п рои зводя  «ей 
о сн о в ее н ап ри м ер , ш к р -  “п о д р у б а ть  /мяящял/ / о т  з *  -  о б о а ш -  
« г а ,  линованное т ь ”/»  я з ж р -  "н ан о си ть  жпжьжшб у д а р е , 
д а в г ь "  / о т  н и т  -  ”х о « о т в ¥ ь с п р и д а в г о т а т ь * /,  з з р ^ р -  "к рзгеать , 
е $ й т "  / о т  х э р  -» я у к ш о д аеаател ья ® ®  о о й д ш ш  к р т а / ,  бэржр— 
" р е » » «  е® атъ" / о т  Сэр -  з в у а ш о д р й ж а т е я ш о е  о о к а з а а и  р е в а ,  
к р п с а / ,  В н ш в т о р ш : с л у ч а я х  м в а в т  у с т у п а т ь  ф а н у я ь ^ к ш н !  
вщ ш т  - я д :  х э р к й - ,  б в р к л - .

|188®|Ш0 -С Л
О чзяь  т «© употребитекьная  морф ем а. С и ш ю  йоод$а® еа 

-43а  от  о сн о в  р азл и ч н а*  ч а с т е й  р е ч и  об р азу © ® «  ттз^ш, @во8~ 
внчаюздае п роявл ен и е  т о г о , ч т о  ш р а я е н о  в  в ^ ш й в е д а а й  о сн о ве , 
Н апример, бурой- "св о д и т ь  в  целое, п о д с ч ш я в а т ь  в а г а к в а  в 
обвем” /о т  бГР -  " а с е ,  поднос т а ® " /,  к у Ь с й - "ежозштъ в  с к л а д 
ки" /о т  «уЬ- "аагЕуть, перегнуть“/ .

Псе'йрще а ~  э
Очевь лн огребите гншй постфикс, который в произнеявиии 

выступает обычно с долготой. Посредством постфикса а — э -  
образуются от основ амеи прилагательных, глагольных основ, 
г  да шнм образом от образных и изобразительных основ пере
ходные в непереходные гявгоди, которые выражают состояние
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по шаченвю производявдЁ основы. Гавтожа, с$р*»аавввяш 
при паисши ~й~~э -  от обраяннх и иаобряягаяшшх еехеа, 
характерно выражение чяго-те яшячЕвашйвгася, рвсхш ж того, 
шфакаго* с тремяязгоая ш аруя?. Цричви, о т  оэврв ж т  щ>я~ 
яагатеяьаых, обрввикх ж изовраяшхышккх ввявв вЗрИГЯТвя 
только кеяереходнне гавхед», е от вено® ввяарвхадвых га а ге-  
лов -  переходные г*арояа. 5ршвр&: ч в д а -  "дажоть черев е я -  
Е2 /« к а э в ,  нащигая во« зна*/* /о т  чардк ир* чирйхр ибео~ 
еивдшй, % еш1 " /, ч аш а- *в*яеть хан иотукая» етдаетвзя ш  
Ровкш идете'* /о т  чеки-, щш чоа&р 'шдаягйадиЭэя, в Ш £ -  
щ йоя"/, хавта- "Ьрнзияязт&я, бтать аряздииеям" /о т  х а « - ,  
ярн хавтха "иявозой, яркэеггагнй"/» * № в -  "вести себя о*о- 
еойно” /о т  боя- вараяав? важ айатаав/, « в » -  ’’иоденж тю я, 
цряиодшмагия" /о т  еа д -, ш да *ж ю «ю й"/, сарша- "йсть 
эярсес растопырвявны /данреатяр, е  кригльях к м ^ *  /о т  озрн-, 
при еаряЬр ’'растаяреивя*"/, еврса- "тортать* /о® сврс~, зри 
вврвхр "торчавй*/, вн^ах- *Лге& акржо раскрытам" /о т  знЬ -  
выражает с ж р т е м / ,  ар эа - *С&ть взжаавчевнш" /о т  арэ-, 
зря аргЬр явадотагач«®ы4, гаивашВ“/ .

От оен вв  н в и а р ^ ш ш х  г а а г а д в в  щ а  а с т в в  ж ю т ф ш о а  - а ~  
~9 о б р а з у в т е я  в е р е ж а д и е  г я а г о ш  в тем « в  « а р м а д а м , я а н р я -  
м ер , т о г т а -  " у о т в и е в в 'ь ,  е ф а з о ю в а т ь и / о т  т е с т -  " у о т а н а в -  
а в в а т ь с я , о б р а в в ш в а т ь с я “/ ,  ч ш в -  “ за к а н ч и в а т ь , з а в в р д а т ь " - 
/ о т  ч и я -  "а й к а к ч и в а т ь е я , з а в е р ш а т ь с я " /, ® з ж а -  " з а к а я к в а т ь , 
в р у ч а т ь "  / о т  т а  зав- “ а а ж а и ш а т ь е я , в р а щ а т ь с я " / ,  а т -  " з в -  
зетгать , н с д а я г а т ь *  / о т  шт~ " г о р е т ь , з а з ж г а т ь о я , з а г о р а т ь 
с я * / ,  к г р т а -  " т а д а г а т ."  / о т  к у р т -  " д о с т а т ь с я ' '/ ,  а ж -  " н а а я -  
ш и вать" / о т  э л  -  " ж э ш я я д а т н з я /" .

Постфюга -  н~—и
По овевну анетакяю постфяксажшая гавгедшая иорфет

-  н  -— а -  « ж ь  близка к  - а  — -а , во отлячаэтоя, ъв~тр&>х, 
та*, что образует гдагози, как праазыо, тодако от обраавкх к 
иэобрааятедшкх 00нов, эо-вторях, ддк -и — -я  характерно вк- 
рявешш чего-то овеваете?©, аьеаэгаававгооя, сжатого / в  кру
тану/, окато-взьарсввннаго, щрзчногч», конурого цельного, 
оощ ёгввнаго, Пржерн: маври- "насупитася" /о т  кацо-, при
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аецрЬр "змурый, насунЕвшиДоя”, $ ш а -  "сжать /г у б * / /с т  ж ш -, 
нрж жшгр "тснквЯ ж сжатий’/ .  бвгчя- "сгорбиться" /о т  бегч-, 
кря СегчЬр "огорбжэшш*, горбатн!"/, чскнж- "овдеть, оъвжкв- 
етвь" /о т  чсмп-, нрж чаайхр "шд8*яювдйоя /н а  ровном кос те/" , 
чуутн-. "вягяядеть, бить обяупдезида" /о т  *77 т - ,  дря чуутЬр 
яо<&<7аяеннкй " /, бчвя- "быть дохиатви" /о т  б а з-, вр* бвх&р 
" м я еа я й " /, ыатж- "скривиться* /от. мага-, при ш етхр 'кри
вев"/, уяя*- "оидзать /и ж тьв /"  /о т  зга; -  "свисать Е » * ь а й/ ,  
*£яв- "аазнуратьзя, о*вжжгьса° /о т  ауыь-, щ>я ер оЬ р  "щ у- 
рнй, оъёжжвожйвя*/» оф бж - взьераяеннв топтать /йащ яяер, об 
усах/"  /о т  » ф б-., црж внрйар "ваьврвивяно торчса■**"/, жаа 
кк-. "Еве*ж еебй Е20оисвэрЕОв /о т  кавж- заражает зноо*ш  ар
ность, ж яодчж ям тз/.

Яеотфваю - а з  довольно увотрвЛгеежьЕая шврфвт, хотя 
яевег згаул вфвру прневнвнжа* С нсмекю аоозфахсз ~£3 -  ст 
ооййз ш ва щ>5Ж гатоминх, чип жлтв гигах, гяагояьких санов, а 
I-да дайн обрагов от обрсзшгх ж жгобразжте лигах йош з, образу
ются нвпвраходаяе ряяш ческ» гяагозы, зоторне ягра®а»т «ер- 
ко-ржтаокэекзй, дджтежию-прврвмютие» дгктоиио-киетгаатнв- 
яыв действа*. Црвиврв: арзяэ- "киивть, яеввяипвя / в  коаа- 
к о ш а /” /о т  арв- обрезное о дваааижж иясхесгве/, бее*»-- сяв~ 
одаократно вагвйятьоа, яакяовятьея" /о т  бзж- "гад"/» торяз- 
"бежать, нодарнгнвак и играя" /е е  тар -  оорсаи** о аегксм 
подарнгяааяазм движений. <%ркз- "срюфржиля" /о т  бур -  
изобразатвхьноа о ресовяякам ногске ш м т г я / , Ьурвяз-
"троитаоя* /о т  Ьурв- "три*/, кааклз- “раехаятавтз&ся, ходить 
самодовольно вперед я ваад" /о т  нзак -  "годить зэад  ж впе
ред"/, ацЬ.ДБ- "открывать шряодетески рог” /о т  ацЬ- заражаю
щая отеретость ч ег о -т о /„ дсец&яз~ "падщигжаать /надрвмер; 
о человеке вкооксго роста/" /с ?  доеДЬ-, пук дшдбф "высогай 
/вншо друхда/, больгаой, круляий", доедз- прекдаяяться, кла
няться, стрекясь утсдить* /о т  д гк -  "подгибать х е х э е т ,  кий-  
иатася"/.

Псстфнкс -х д з  ~  -л  л я
По своем у значению  очен ь б ж я ш  э т о т  постфикс я - и з ,  

п о о т с ц у , в з р о я т н о , в  к о я т о г о в а д е Е к я  скдсн еы  о то ж д ествл ять
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эти постфиксы к а к  раэновидаоста одн ого  е  того  аэотфикса. Хо
тя  цршцягшэдьао! разшцн «м од я ш я  нет, но им еет so  © тд а- 
чие в форме, включазмвй ат  ш оогявсеыө -Һ-, -л - . х онвзхо- 
вьш нюансы в  зн ач ен и и . Пршары: иааахжз- "улыбаться, о с к в -  
йев зубы" /о т  ыаав-, о б р е ш о е  о ширской у ж б н з/, ьащ хяз- 
"ходкть, двигаться п р у ж ш ч сто "  /о т  накц -  образное о под
черкнуто четком о л е гк а  п рагаб аю и ем вя, щгужиавз том движ ении '', 
хазчхдз- "держаться стеснительно, в  стесненных условиях"
/ о т  х ав ч  -  "о ж ать , п р и ж а т ь " /, с а р и һ я з -  “р а с т о г о р н т ь  / у ж  -  
б а я с ь /  крылья свои х  нозддэей" / о т  с е р н - ,  при  с а р а һ р  "с  
растопыренными щ р с к щ щ  н о зд р я м и /. һ у ж кк Ь д з- "см як н у ть , р з с -  
к я з н у г ь "  / о т  һудьҗ  - о б  обняГШ Й, мокром и  ЕЗуСТОЙЧЕвам/.

Постфикс -Һ — г
С помощью этого юотфшсса от основ непереходных. г*а-  

годов образуются переходные гдагода. Примеры: норһ- "омочи, 
замечи" /о т  нор- "мокнуть"/ haph- "выводить" /о т  hap- "вы
ходить*/, oyph- ‘ обучать, учить" /о т  сур - "учиться"/, еуңһ- 
"вятягивать, растягивать" /о т  сун- "вытягиваться"/, эер г-  
"вытожнуть, выщионутьм /о т  өер- "пэдпрыгиэать, отлетать"/. 
Однако мягкорядаый вариант постфикса при дрязоедввенжи к 
основа« изобразительного и оОразвого прсаохокдения мохе* 
образовать * непереходные глаголы. Например, нирг- "грохо
тать, греметь" /о т  кир- звукоподражательное о гулком к сеяь-  
нсм удар е/, сер г - "осззюггъся, свеаагть, пробуждаться /о т  сер--
о дегкск освеааюаем, о ветре/, шург- "прочесать, пройти, ка
саясь, задавая что-нибудь" /о т  гор- о движения, грд котором 
двигавшийся предмет касазтоя других предметов/, щ рг- сы- 
патьоя крупной дробь» /папример, о пулях, д ев д е /, /о т  яар- 
звукаподражательное о звуках шар- шар/.

Постфикс - я һ ~ - л г
От основ, оканчивающихся па гласные, образуются пере

ходные глаголы с помощь» поозфинса -лһ-— лг. Примеры: зуудһ- 
из а с т а в и т ь  п р и к у си ть " , у л а л һ -  "сделать красным" /о т  улан 
"красный"/, цәелһ- "побелить” /о т  цээ -  "белеть"/, пүүлһ- 
"заставить кочевать" /о т  нүү- "кочевать"/, гуулг- "заста
вить бегать" /о т  гуу -  "бежать"/.
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Шетфкко ~нь
Ш я о у г ш т р в й а т а л ш й , яещюягжпашй цос тф икс, к о то р ай  

встречаемся в гжагедах s я в авр вх о яа»  аявчениэм. Примера: 
тохвь- "уепекоктыза, эсгекааатаая* / я п  т е х -  *«сж ойстзйе, 
отояввн есть"/, Ьуңиь- "гяуеаавге* / «  Ьув;- зңу кш с деажй та ль ■- 
sa»  е гжусйвш deçâa&wssœA у р а -  “и и в а е ь с я , Сатъ я р о с т и "  
/о т  ур “н ю в , я р е » » %  в ж и ь -  "а * ч р в и л я . о радостью пшо -  
гавь вду-эди&д»*.

$ ак ш  »Öpa'äCK, ядеаг дано о ж ш а »  нзсв^иксоб, обравую- 
Яёх кш -вляяае эеж м в , S щ  ч я ж о  » я л  ж возтфякск, которые 
увтшожйе®» Я ф М ,  я к щ я т р , в*зя$®яш: -а а , -хл& — ~һда, 
-*& ~  - я г ,  “в  — -а д , - м в ~ - * ц ,  -в к , -ас  -----ә с , -ер  — 
-е р , -тр  ж д р . Вое ввө«фвю а, я тем ч ж л е  й тә , которые бидя 
известкн 'g sm *, в ж я м а к а я р о в е ш .



1 .7 .  О ч  н  р  о а  

д ш р т ст а ы Е  о бороты

Д э в в р и ч а е в ш е  оборота  в  соврем енн а*  к а ж н д а ш  я зш с е , 
s a s  е  н н вгж е вопросы, си н тав ю аза , н а ж я т а то * ш о  и э у -
чт т аж , х о т я  б е з  двэп р ж ч аб н ш х  обор о то в  трудно п р в д етав и т ъ  
и ст в  п р ед ж о ж ен ш . П р яч естэк е  н  д а е в р ш з о т ш в  оборот»  по 
чг»зв»х:7К  у п о тр еб л ен а»  в  п реддсж энна з ж а я а з д  одно к г  ш р -  
ввж м вот п о  о р аш аш и з с другими груин ш ®  в«едазэчвтаж ® й ж 
е * о в . А кзуаю ш ов  зн ачен и е д е е е р и ч а о та а х  оборотов  с о с т о й ?  s  
К а ,  ч т о  о а к  « с-ваву некоторы х e x  с п е ц и р в я в е д о : сю обеш оэкей  
н  аав в о б р а зн о й  внутренней  стр у к т у р «  в ы з в а л и  p a s a r a a s e  п о -  
g i M  я  скоры  вокруг sx  совокупное т а  функцжв к и н г а в в и г а е с -
ЯЕ£ вДВКЩ .

Оообай оп ор  вкзы везт  о а ю о то я тея ь н ы й  д эвкрячвогви Е  о б о -  
рот» ко-торай з  своем  с о с т а в е  ш е е т  с у б ъ е к т , ошибочно тшт@-~ 
ш !  н ан о то р ш ж  у ч а д а г а  подлеж а ж ш , а  поэтом у ш  н а  э т а »  в с -  
ноййзшж 9TR об о р о та  н еобосн ован н о  а р ш ® й я ю т о я  s  ярн звтв 'Е га*  
п р » д я аг® н н ш 5 ж о ти гх т у р у  т ак и х  оборотов  считаю т в д в н теч ео й

• о ЧйГ8*УР® э е й с г о  п о д ч ж яэк ео гс  преджожайжя,
1  в вязе о эпш  возникает необходимость указать ш  ®g>o 

о®?^|и®ою8® черт», $дтацам в строе предложения, cÆgjmïa- 
раъоттъ $9.&яжше вада оборотов ж их свойства, разобраться 
во н^тренаей структуре и на основе всего этого обосновать 
отжкч® двэпршартяш: оборотов от прждаточвах прзддояешй.

Сяавооотетаю® о г з ш т т  ояовсм в форме ДбеиряаотиЕ 
мк не аг вс ем то даещшаотнш оборотш, то развернутда чле
ней предложения. Такая двойная $уняцня деепричаетш шолне 

, оправдана, зо-первях, девщшаотш е его застройкой в отвле- 
чеикк его от оштаксивокой функции в предложил! предста#- 
жявт собой оборот, ш з в т й  оэобузз ввутреннга? структуру свое
го образования. Дееприквотний обсеют, который выполняет раз
лична© еинтаюнчеекю фушщжш ио озношэнюв к какому-нибудь 
члену греХпяэния жзш к санску првдлеиекга, рассматривается 
как а г о  рв*юриутцЁ чт ш „

89



Внутренняя структура деепричастного оборота в современ
ной каашцксм языке на данном этдае развития совертенно не 
изучена. Основным вопросом в структуре оборота является его  
субъект и предикат. С анализом взаимоотношений и связей меж
ду главными компонентами оборота-субъектом и ведущем деепри
частием связана с ш а  постановка вопроса, его  место в струк
туре предложения.

Субъект выражается различными грам м атическая средст- 
в ш и , в первую очередь, оупвствительшага в форме различных 
падежей, а также местоимениями, часднтеяьшага, причастиями 
и другш и. А подлежащее -  один из главных чиенов предлсже- • 
ния, выражается грамматически незавасш ой формй слова. От
сюда ясно отличие субъекта оборота от подяежаиего, а следо
вательно, и оборота от придаточных предложений и предложения 
вообще.

Деепричастные обороты часто употребляются и без своего 
субъекта: Шшиг зогстл Ьэрэда бун, кевун ут улан хааяЬар 
йовч одв. /Д .Б .Э ./  "Спрыгнув с бегучей машины, мальчик ушел 
по широкой дороге".

Субъект оборота и подлежащее основной части предложе
ния выражаются однш шенем существительным или местоиме
нием в форле ш енительного падежа, при этом оно-находится - 
обычно в составе предложения, а не оборота: Эмтнэ нудни 
у зурт  узгд дг болад, оньЬгдад, ончягдад, эн итклд орад ирв. 
/Д .Б .Э ./  "На него стали обращать ш ш ан и е , он стал  выде
ляться в глазах  людей, входить в доверие".

Подлежащее предложения и субъект оборота могут выра
жаться одаой предикативной частицей: Кедли^Ьэд, халурон 
ц агт  хувцан т э з щ  хайчкад, в е щ  чадаанат. /Д .Б .Э ./  "Во вр е- 

-1ля  работы, когда станет жарко, вы можете искупаться, сбро
сив с себя одежДу".

Подлежащее основной части предложения и субьейт оборо
та, могут отсутствовать, но они подразумеваются и выясняют
ся  из контекста: Тадниг авч одад, кино хэлэлЬчкэд, кургэд 
авч иред бээх. /Д .Б .Э ./  "Будет возить вас в кино и приво
зить обратно".
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Субъект деепричастного оборота выражается така® лично- 
притяжательными частицдан, которые непооре^твенно присое
диняются к самостоятельным деепричастиям: Байгснас нисҗ 
иртдадн, теда белн болчкон манит күяәҗәж. /Н .М ..М .Һ ./ "По
ка мы прилетели из города, они были готовы и вдали н ас" .

Иногда подлежащее основной части предложения и субъект 
деепричастного оборота отсутствуют и восстановить их,ни но 
смыслу, ни из контекста невозможно: Амрдг өдрт көвәднь одад, 
сертед, уудьвран һарһҗ болҗана. /Д .Б .Э ./  "В воскресные дай 
можно отдохнуть на берегу и просвежиться".

В кааш цксм языке иногда подлежащее повторяется дваж
ды. Такой случай бывает тогда , когда подлежащее стоит в на
чале предловзния и отделено оно от сказуемого деепричаотны- 
мш оборотами или другими группами слов, словосочетаний:
Еуурч терүт медәд, бас дшректориг дахлда, ормдан зогсн бәәҗ, 
эн неш; келв. /Д .Б .Э ./  "йзрчи, поняв это , вслед за директо
р ш , стоя на месте, он дополнил". В этом предложении подле
жащее повторяется второй р а з , но в форме указательного мес~ 
тош ш ин "эн" /о н / .  Такое повторение подлежащего в начале и 
под конец предложения явление Нежелательное, но оно иногда 
помогает понять предложение, если подлежащее отделено много- 
чиоденншга деепричастными и причастными оборотами, которые 
очень часто употребляются при подробном описании какого-ни
будь явления.

В некоторых предложениях о»деепричастным оборотом под
лежащее может отсутствовать, а субъект оборота выражается 
шенем сувествительным в форме косвенных падежей. В этом слу
чае  на подлежащее указывает субъект оборота, хотя он выражен 
существительным в косвенных падежах, подобной формой обычно 
при прямом порядке слов подлежащее в калмыцком языке не выра
ж ается.

Зависш ие слова в обороте могут находиться в салых раз
нообразных отношениях к стержневому слову или к субъекту: 
они выполняют определительные, дополнительные, обстоятельст
венные функции: Хавр ирәд, ноһан Һарад, хал ш г тег делгудән 
сәәхрҗ о д сн ц аг  билә. /Н .М ..М .Т ./ "Пришла весна, зазеленела
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трава8 кзжгацшя о и я ь  эиэду етаав красзвой". Э м  субъекзи 
явгшотоя в »  й& хаточжяжш действия, ввраявяного деапричас- 
T9SH, 8 саек аборо*« боЛев оемоокаиеяьны, их субьеятя, аа- 
1шжншв ш т т  оуав оп я тек и ш  в форяе и ш т а ш э »  пеав~ 
аа„ прядовт ж  цеаоегкоо^ь я даучгенностъ. Шютему такие 

' обором о с *моо тоятз дъвшж оубьвктдаа т в т  тенденции £ обо
соблению, ссстветстяуя до своему значению придаточному 'пред- 
а о н а о в . Р «п ространен» ©борота иоавт проасходать не только 
а* в я «  слав, запасжнх от дееирячастая, но и одов, относя
щееся к еубьежту: Свжвэ акодд орад» Бета сурЬуягш оурад 
(Ы я .  /3 - Д . , Ь .х , /  "Постзягжз в сешлкув Шйяу* Бета продол-- 
зал учятьая*, Субъекта в ятш  деепричастное обороте нет. по- 
9 tm y  водявжаве» монет стоять в середиге обычного простого 
преддвжняя. Источника* дейотвя» оборота в данкск с Еучве 
я ы т ч с я  падавайвве Ев та /еобвтвяаиое. я и / .

Эзив даэнрячаоткнй оборот м о е т  с да ос тся те лиеяй субъ
ект, то г&жатеяшо, чтобы субъект оборота я педаэжвдае ос
новного нреддожвняя стояет яв рядам, особенно тогда, ког
да сея выреаевн ше&аки в форме яманитетакого нет вшгетелъ- 
ного аедеяа: Твя еердвд, цаон дару-дврунь ордг бояв. /З .К .,  
Ь .х . /  "Зжв ггрибдижадасъ, и снег стал идти чаще". В таких 
прздвсюизшз: подаежаиее обычно соседствует со овош  ск азуе- 
к т .  Но мае то Е о д л е ж & е е г е  яьяязтоя факультативная, если 
субъект оборота выраяек шояек суэвотвителъаш з  косвенных 
падеаах; Батат дунд икол ч е © х я з , к е а ц  кэдш ят орад квдлз. 
/ А . /  "Когда Бэта окончил о редкие шкоау, парень поступил на 
работу". В дакнем сцучае педдажааее может стаять я впереди 
оборота, нрш жая следуващй вид; "Кэв?н 5атаг дунд школ чи- 
© х ® , кедяйшт орж кедлв. Такой оборот речи допуетш , но 
желательно, чтобы подлежащэе предложения стаяло со свош  

/ сказуемым, чтобы оно было аегко различимо от субъекта, ко
торый также соседствует со евош  зедуаш  словом -  /деепри
частием/ и даеет иногда одиявпову» начально-исходную осно
ву с подлежащим. Деепричастные формы отличаются от оконча
тельных глагольных фасы своей неизменяемостью, кеспрягае- 
мостью, неспособностью выражать закопченное действ® .
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Деепричастный оборот в речи обязательно соединяется с 
предложением соответствующей интонацией, следовательно, вы
деляется он запятой, если между деепричастным оборотом и ска
зу алым имеется другой какой-нибудь член предложения: Би 
кергтэ болад аДГщ йовнав. /С .Б . ,У .Х ./ "Я тороплюсь, у меня 
д ела" . Кергта болад, би айщ  йовнав. "У меня есть  дела, я  
тороплюсь". В указанных примерах в первом предложении между 
сказуемым и оборотом н ет  никакого другого члена предложения, 
ведущее слово оборота-деепричастие непосредственно примыка
е т  к  сказуемому, которое им определяется. Поэтому оборот не 
выделяется запятой. Во втором предложении между сказуемым и 
деепричастным оборота» стоит поддежаиве, стадо быть, он, 
т . е .  оборот примыкает к сказуемому ке непосредствзнно. По
этому такой оборот выделяется запятой, чтобы яснее подчерк
нуть его обособленность и подчиненное положение к сказуемо
му через посредство подлежащего.

Деепричастный оборот нельзя отождествлять с придаточ
ным предложением, во-первых, оборот относится и определяет 
в большинстве случаев сказуемое основной части предложения 
и соединяется с ним при помощи интонации, а придаточное 
предложение -  соединяется с главным при помощи союзов или 
союзных слов и относится к одному из членов осношой части 
предложения.

Во-вторых,, придаточное предложение может иметь само
стоятельное подлежащее и сказуемое, которые связываются * 
между собою по способу согласования, при этом сказуемое 
подчиняется подлежащему. О таких признаках нельзя гово
рить в отношении двух главных членов деепричастного обо
рота -  субьекта и ведущего деепричастия, так как субъект 
подчиняется ведущему деепричастию, которое им и управляет, 
определяя его падежную форму, во-вторых, о т о  деепричастие 
не обладает т н к ш е  грш матическш и категориями, как с к а -  
зувлое придаточного предложения, выраженное глаголом: ка
тегорией времени, лица, числа.

В придаточном предложении с казу алое подчиняется под
лежащему, согласуясь с ним в числе и лице, а в обороте
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субъект управляется деепричаставм, подчиняясь посяеднему по  
способу управления, стало быть, он может стоять и в косвен
ных падежах, а в придаточных предложениях подлежащее всегда 
стоит в не за вяз ш ей форме, то есть в жените львом падеже.

Деепричастия по своей оинтаксичеокой функции различна и 
делятся на две больше группы: сопутствую щиг и обстоятельст
венные .  К сопутствуююм деепричастиям относятся соединитель
ные, разделительные, слитные деепричастия. Они семостоятель» 
но не употребляются, обязательно оопутстнуют с кака *  нжбудь 
глагольными формами, сопровождают их, определяя и уточняя нх
о какой-нибудь стороны или о оставляя парад® льные действия с 
основным глаголем.

К обстоятельственнш деепричастиям относятся предель
н ее, условные деепричастия. Эти деепричастия обычно занш а- 
ют препозитивное положение и находятся несколько обособлен
но от такого члена осношого предложения, к которому они от
носятся и их определяют. Они могут употребляться только в 
качеотве обстоятельственных членов предложения, выступая в 
предложении обстоятельством цели, предела, условия, времени. 
Действие некоторых обстоятельственных деепричастий в основ
ном ооверпается не тем предметом, который обозначен в подле
жащем данного предложения, а каким-либо других: Отг-алвтурн 
ирхдэнь, тао хоосн тег улдзн бодна. /Х .Т .Х ./ "Когда он при
ехал к своему владению, то увидел совершенно пустую степь".

Во-вторых, обстоятельственное деепричастие отличается 
от сопутствующих тем, что оно более сшостоятельно и ияеет 
смысловую и синтаксическую стабильность, тогда как синтакси
ческие функции сопутствующих деепричастий изменчивы и зави
сш и от соответствующей глагольной категории. Поэтему с точ
ки зрения временных значений сопутствующие деепричастия 
всегда находятся в слабой оинтаксичеокой позиции, поскольку 
они в этом отношении целиком зависят от управляющих глаго
лов, выключая отдельные случаи, обусловленные соответствую
щий лексическим окружением. Они выражают действие того вре
мени, что и действие ооновного глагола.

Говоря о временных значениях деепричастий, Г.Д.Санжеев
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отмечает, что деепричастия "заражают действия предвествую- 
иего, синхронного или предстоящего времени, которое не ся е -  
дуют смешивать соответственно о прошвдаш, настоящие или 
будуагм временем"*.

Широки и разнообразны значения сопутствующих двепри- 
чаотий. Они выполняют разнообразные функции в предложении, 
участвуют в образовании составного глагольного, выступая в 
нем знаменательна* оловом, несущш основное лексическое зна
чение, а вспомогательные глаголы в таксы составном сказуемом 
дополняют лишь служебную фунщию, приншая на оебя выражение 
формальных признаков грамматических категорий: времени, ли
ца, числа: ЩирЬл шинэр буслад бээнэ. чирЬсн байр есэд  бээвэ. 
/Л .Ц .Х ./ "Жизнь по-новому продолжает кипеть, радость жизни 
продолжает расти”.

Сопутствующие деепричаотия часто сочетаются о отрица
тельными частицам . Но они не могут принять ни предикатив
ных частиц, ни лично-притяжательных, ни вопросительных ч ас-  
т щ , как это бывает у обстоятельственных деепричастий. По
этому сопутствующие деепричастия не могут выступать в роли 
конечных сказуемых сложноподчиненного или сложносочиненного 
предложения, поскольку обороты с ведущда словом в форме со
путствующих деепричастий не могут сшостоятельно существо
вать без осношой части предложения, или вообще любые пред
ложения не могут завершаться словом в форме сопутствующих 
деепричастий. Тем не менее такой деепричастный оборот, хотя 
и зависит от действия сказуемого основной части предложения, 
может т е т ь  с состоятельный субъект, который как бы является 
подлежащая деепричастного оборота, поэтому подобные деепри
частные обороты имеют тенденцию к отделению от основного 
предложения и при известных условиях обособляются.

Сопутствующие деепричастия отличаются разнообразием 
выполняемых в предложении функции. Обстоятельственные дее
причастия не обладают такш разнообразием значений, как со
путствующие деепричастия; они не участвуют в образовании 
сложной глагольной формы, стало быть, не могут выступать 
лексическая элементом составного глагольного сказуемого, не
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могут выступать также сказуемым законченного предложения, 
хотя образуют отдельный член предлохення, всегда в а х о д т с я  
в обособленна! положении. Они- отличаются от наречий, которые 
примыкают к глаголу, определяя его , а деепричастие в отличие 
от наречий сало , выражая действие или состояние, не монет 
х5ыть сказуемым. Однако деепричастия самостоятельно обозна
чают действия деепричастного оборота, управляя св о ж к  зави- '  
ошыня субъектами, в основном в форме именительного или ви
нительного падежа. Не употребляются обстоятельственные д ее
причастия в функции различных видов обстоятельств без соче
тания с д р у гш з словами. Они могут выполнять роль обстоя
тельств, сочетаясь с другш и словами или частицами. Они но 
сочетаются с отрицательными частицаии, как э т о ‘часто  бывает 
с сопутствующими деепричастиями. Условное деепричастие, хо
тя и редко, при извезгасм положении может употребляться с 
отрицательной чвстицей / " н е " / ,  однако в отличие от со
путствующих деепричастий, обстоятельственные могут прини
мать лично-аритяжательные частицы: Тадяиг кинод эс одхлатн, 
тадна орлд бади одна гида / С . /  "Если вы не идете в кино, то 
даесто вас в кино мы идем".

Сопутствующие и обстоятельственные деепричастия объе
диняет то, что они, выступая в роли различных обстоятельств 
и других второе тененных членов предложений, составляют дее
причастный оборот. Обе группы деепричастий не могут ш еть  
формы залогов, хотя формально такое построение допуетш о, не 
имеют ярко выраженных признаков временных ооношений, хотя 
некоторые разряды деепричастий неярко выражают временные 
оттенки. Они не спрягаются, не употребляются с предикативны
ми частицдаи.

Обстоятельственные и сопутствующие деепричастия могут 
сочетаться друг с другсм, образуя сложные формы ведущих слов 
деепричастных оборотов, при этсм в качестве конечного слова 
всегда выступают обстоятельственные деепричастии: Эвгиг гер - 
тэс  Ьарад хэлэтл , нег шар ямаЬинь авад йовд одна /Х .Т .Х ./
"Не успел еще старик выйти из дсму и посмотреть, как его  жел
тую козу ухе увели".
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Так ж е, как и п р и ч а с т и я , д ееп р и ч асти и  с  зави с н*ими с до- 
в ш и  образую т с в о и  обороти  и  п р ед став ляю т собою развернутые 
члены  п редлож ен и я. Р аэи в ц а  между п ри ч аотн д аи  и  деепричаст
ными оборотам и состоит в т е м , ч т о  причаошые обороту могут 
в ы с ы п а т ь  в качестве любого р а зв е р н у т о г о  члена предложения, 
тогда как деепричастные обороты м о гу т  вы полнять только фувк- 
ц ш  различны х развернутых обстачтельств, и не в с е х  их видов. 
Деепричастные обороти, как и причастные оборота, могут иметь 
в своем  схставе и самостоятельные члены: Хойр аю еген махгнь 
дугтнь идтлнь, ковун модыг тергнд аччкяа. /Х .Т .Х ./ "Пока 
два медведя ели все положенное им мясо, парень успел загру
зить подводу дровами".

Деепричастные обороты обладают способностью обрастать 
пояснительными словами и иметь многочисленные однородные ти
пы оборотов, наиболее употребительны в этом стнотэшта р аз
делительные и соединительные деепричастия, которые образуют 
ш есте  аналитические конструкции: Тэрэнэ захд м е р к  кун ирж 
бууЬад, мврэн кетлэд, тарэн-э дундаЬур урвед , энд-тенден х э -  
леЬэд, уха туЦКасн бээдл Ьарад, кед щ эх  куукд уло тал щщ 
Ровна /И .Л .О .К ./ "Верховой, подъехав к краю посева, сл ез с 
коня й не отцуская повода» медленно, о чем-то думая, прямо 
через пос'евы, гладя по сторонам, направляется к группе ра
ботающих зиениш".

Наиболее употребите льны в речи разделительное, соедини
тельные и слитные деепричастия. Они в осношом выступают \в 
роли развернутых обстоятельств с различным значением, 

Развернутые обстоятельства образа действия

Чаще всего развернутыми обстоя те льствдаи образа, дейст
вия выступают деепричастные оборота с ведущим-словом в. фор
ме соединительного и с л и т о г о  деепричастий, несколько рижз 
употребляется разделительное деепричастие. Соединительное 
деепричастие обозначает действие, которое ближайшим образом 
связано о действием основного глагола /сказуемого/,..Выража
е т  оно как  бы побочное действие, поясняюсйе, конкретизирую
щее’ основное, обозначенное в салом предложении. С се дани те яв
ное деепричастие, если принять во внимание его участие ь об-



разозавви составного сказуемого, является наиболее употре
бительной фермой гвагоза, которая я тс же время наиболее оо- . 
гатв по овош ааачешшм я синтаксзкаскии функциям.

В дввярвнаотасм обороте, анотунзяиаем развернутым обе- 
тоятельотвем образа действия, в качестве ведущего сяова 
употреблявтея сдадквнтблшое деепрячаотие. Субъективное имя 
такого оборота межет выраааться шенем существитедшш в фор
ме входного падеж. Такой оборот показывает обычно, что зо
бы жз ссверяаетея одновременно о действием, зараженным ска- 
зу ем ш  озйого  нредяоязння: Ссциалшзтшеся куч-кэленэ Гзрсй 
хэвчэк баз дюз хззэз;, тер зурач зургшъ зурла. /Т ./  "Худож
ник ршзует портрет чабана с образа Героя С сциа лиз тдаес кот о 
труда”. Субъективное шя такого деепричастного оборота вы- 
р ж ? « л  даекем существительным в форме винительного паде
жа: Кургу-дш уде иг 'тощ, Долана хотаахн ш-кртэн беков. 
/Б .Б .9Д .У У  "Люде из хотсеа Долакв готовяяг&ь встретить 
гостей, которые о одре вода як невесту”.

Сшдинитеджие деепричастия в качестве веду даго слова 
оборота образует раввернутое обстоятельство образа дейст
вия, которое шва? ряд оттенков значений; а /  оно обозначает 
сспутстдувщЕв действая: СанЬа; эргэд хэлэн йощ , тоехдтве 
у.адсн овален ч оду дон кегнэни метке деер одад суув. /Д. Б ./ 
"Сангядкш,оглядываясь вокруг, присел на краешек одного из 
наваленных кдаяей, оставшихся после строительства”; б/ оно 
может обозначать собстзекно-характеризувине действия: Эн 
угднь хэру вгд уга, цааснур ну дан та из;, агроном тагчг суув,
/Д .Б ./ "Не ответив на етг слова, агроном сидел молча, вгля
дываясь пристально в бумагу"; в / оно обозначает способ со
вершения действий: Мал у влах увдщ болЬна евр эрдаи-шшэ 
тээд. сйзос эдзгэр дарх кергта. /ЗЛ С /. Надо заготовить по
больше силоса, посадив кукурузу возле кайлой из ззиозок ско
та,

Соедажтедшое деепричаотш, являясь ведуавм оловом 
обороте в рсчж обстоятельства образа действия, монет со
четаться с слатнш деепркчазс-тиек. Такой оборот показывает 
событае, длящееся до времени совершения действия, которое
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выражав с  с к а з у е м ш  осн о в н о го , пр едлож ен и я, е г о  с у б ъ е к т  п о л е т  
п р и о б р ет а т ь  форму ви н и тел ьн ого  к ж  и с х о д н о г о  надеж а п р о с т о г о  

или в о зв р а т н о г о  .о к я са ен я я : п ар ен  д а й т  & о щ ,  к ш е т ш  х э э к -  
р э д ,  е&крэн г у у Ь э д  й о ш а .  / Е .Н .С . /  ■« "й азяя  р у к ш г ,  к ш а т а н  
кричат ж бежит ш е р е д " .  Мериэ х а за р а о  ч щ п у р  барн Саэщ, б а -  

ахн за д у  т а р у н э  ЕурЬн д е е р  ц е б  г и ь э д  ту о в« /М .Н .К .Т .К ./  -  
"Держась з а  у з д у  д с т а м , м о ло д о й  ч ел о в е к  п р о в о р н о  в с н о ч а а  
н а  е е  g e h h v u .

Т а к о е  ведущ ее сл о в о  у п о т р е б л я е т с я  в  с е я е т а н ш  о а р к -  

ч астн ам  раздачк ы ? временных о т т е н к о в . 1щ >окз у к о х р е б х я е т о я  
оно о п р ич асти ем  п а с т о я а е г о  в|>емегга с  аф ф ж коэш  s  -  э ,  н  
оно внраж ает со б ы ти е, о о зер ш ю в а ь о я  одновр ем енн о с  д е З с г в в -  
ам с к а зу е м о г о  п р едл ож ен и я , е г о  су о ь ек г с м  в к з т у я а е т  ш я  в  

ф орм е в и н и тел ьн ого  или ш е н н т э л ы ш г о  падеж а: Д вгтр  ш в р  у м -  
ша fe e s ; ,  к е ^ к  c y p h y дик ж .ю ия ч м г ч э р  г у у и г а д  у м зд г  б о т  
h a p s .  / Э . К .Ь . Х . /  -  /М н ого  ч и т а я  т и с у /  буквал ьно: ’'пр одол 
жая ч и т а т ь , м альчик к концу у ч е б н о г о  г о д а  науч ил ся  б е г л о  
ч и т а т ь ” .

С оеди н и тел ьн ое д ееп р и ч а ст и е  также с о ч е т а е т с я  с при
ч а ст и ем  н астоявдзго врем ени с з$ф и я сда  д г  и  п ок азы в ает  д е й 
с т в и е , за  х о т о р д а  с л е д у е т  д р у г о е  со б ы ти е, выраженное с к а 
зуемым са м о го  п р едл ож ен и я . Такой о б о р о т  м ож ет у п о т р еб л я т ь ся  

и  б е з  с у б ъ е к т а :  Щ клш  ч и л гч ер  с э ё н е р  . у т д г ,  бжчдг д а о * ,  к е -  
вун с э н  оурЬ ульчщ щ н т о о д  о р в . / Э , К М . Х . /  “К концу у ч еб н о 
г о  г о д а  ся  с т а л  хорош о ч и т а т ь , п и са т ь  и был за ч и сл ен  в ч и с 
ло хорош их у ч ен и к о в " , О но, с о ч е т а я с ь  с пр ич асти ем  будущ его  
врем ени на " х " , о б р а з у е т  р а з в е р н у т о е  о б с т о я т е л ь с т в о  о б р а з а  
д е й с т в и я . Д ей ств и е  т а к о г о  о б о р о т а  п р ед ш ест в у ет  дей стви ю  о с 
н о в н о г о  пр едл ож ен и я, е г о  с у б ъ е к т  вы ражается именем в  форме  
ви н и тел ьн ого  п адеж а: Д а р у -д а р у н ь  бичг бичх бола., к ев ун  

к у у к н д  у г з н  о г в .  / Д . Б . З . /  -  ''П арень обещ ал девуш ке чащ е п и 
с а т ь  пи сь м а" .

С литное д е е п р и ч а с т и е , у п о т р еб л я я сь  в к а ч ест в е  в е я у в д т о  

с л о в а  о б о р о т а , вы ступ а в о е г о  в р ол и  о б с т о я т е л ь с т в  о б р е за  

д е й с т в и я , п ок а зы в а ет  д е й с т в и е , предш ествующ ее дей стви ю  с а 
м о г о  пр едл ож ен и я , с у б ь е к т  т а к о г о  о б о р о т а  вы ражается р в з т а ч -
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ными именами з форме косвенных падежей: Кек чонд хуврн,
. адунд орн, гелн, не.? сэн гидг мер бэрэд идчкнэ. /Х .Т .Х ./ 

"Превратившись в серого волка и напав на табун лошадей, 
гелюнг свалил одного лучшего коня и съел".

Слитное деепричастие в качестве ведущего слова оборо
та, выступающего в функции обстоятельств образа действия, 
употребляется в сочетании с соедйнительнда деепричастием, 
при этом субъектное имя выражается именами в форме косвен
ных падежей, действие такого оборота происходит раньше

1 действия основного предложения: Гууягж йовсн танкас Ьэрэда; 
бун, баглрад йощ  йовсн епатиг салдс автсматар ц ерв ./Н .М .С ./ 
"Выпрыгнув из движущегося танка, солдат автоматом строчил, 
врага, шедшего группами".

Слитное деепричастие в сочетании с соединительным и 
разделительным деепричастиями обозначает события, за кото
рая '-следуют действия, выраженного сказуемым с ел ого предло
жения. В этой случае само слитное деепричастие выступает в 
роли всп смога т е л ь н о й  функц и и , а  все остальные деепричастия 
выражают лексическое значение: Генткн ардан аргэ д  хэлвж ор-  
т ,  кавун таньдг куукзн талдан куунл-з суувдлдед йощ  йовхиг 
узчкв. /Д .Б .Э ./  -  'Парень, вдруг повернувшись назад, увидел 
свою знакомую девушку, которая ш ла под руку с другим чело
веком".

Ведущим оясвсм оборота выступает слитное деепричастие 
в сочетании р разделительным деепричастием. Действие тако
го  оборота предшествует другому событию, выражаемому сказуе- 
м ш  о с н о е и о г о  предложения. Субъектное имя в нет/ может и не. 
быть или употребляется в форме винительного падежа: Уулн 
дотрас генткн дедэд верда» эо ж  ш аун эре доракшан кк шуру- 
тэЬэр бууч йовла. ,/Э .К .Ь Д » / "Корщуи, внезапно зынурнув и з -  
за туч, махая кралам, приближаясь» резко и прямо дател 
вниз".

Оборота с разделительным деепричастием чаде асего упот
ребляется в роли обстоятельств образ:» действия. Среда оборо
тов с таким значением можно выделить с ждующие обстоятель
ства образа действия: в /  г о • значением соиути'гвукжго дейот-
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вия, коз.’да сказуемое основной, части.предложения сопровожда
ется разделительшм деепричастием: Иш үгин хөзн көяоән ар- 
чад, Бордг сгрман темцв. /Д .Б .Ч .Х ./ "Послз таких слов Борлг, 
утирая пот, направился к своему месту", б / оо значением ха
рактеризующего .действия, когда оборот является характеристи
кой действия основной части предложения: Тяж толһачас эмтн 
Оуру хэжэһәд, зулмн болҗава. /Д ,Б .Э ./  "От такого рукою да- 
төхя води скорее отвернутся и разбегутся в рааняе о тор дан", 
в/- со  знетеяиек способа совериения действия, выраженного в 
основном предложении: Тошозин педаль 'гүргвр Хлряд, дожья 
мвдон шофер мавннә гуудднг нсиһрудв, /Д .Б .З . /  "Поняв*®! аках 
шофер замедлил ход манхны, бчотро нажав на педаль тормоза".

С разделительные деепричастием оборот выражает действие, 
ссвершаювдёся одновременно о действием, выряжаемым сказуемым 
о ас от о предложения. Субъект такого оборота выражается ж ен а
ми в форме винительного или шенитедьного пвдежа: Бейна дуг 
малыг хота дунд ээрәд, сельооветин энч тоолҗ, дигщ бич^йве, 
/Ы Л .К .Т .К ./ "Предетавитедь сельского совета, собрав весь 
окот богача во дворе хотска, производит «нный учэт".

Разделительное деепричастие в ссчетэилк с соэдинятвдь- 
ннм деепричастием образует оборот, действие которого проис
ходит одновременно с действием предеиюния: һарзрч дейлк 
заңһад, өвгн гиичин уло тел чанһэр хәвщлд беәнә. /Б . Б.
З .Ц .Т ./ "Старик, раэлахнвая своши рукзия в еторсегу гоотей, 
гремко кричит". Разделительное деепричастие может сочетать
ся со слитннм деепричастие«, к оно широко используется. Дей
ствие такого деепричастного оборота предшествует действию 
с ш аг  о предлоиения: Асхкднь сурһуль сурн кедяэд, х аяш г т е е - 
гәс  одсн этүкн заводын кядамштар дунд сәәкд, гоолгдв. /Э .К ,Б ,/  
"Девушка, приехавшая я з  калмыцкой степи, работая и учась по 
вечера?, ста за в числе лучших среди рабочих завода".

Развернутое обстоятельство причины

Развернутш и обстоятельстваш  причины чаие всего высту
пают обороты с веду№.'■ и словами в форме разделительных и сое
динительных деепричастий, редко выполняют такую функцию слит- 
* е  деепричастия,
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Ра зде ките г а р т е  деепричас^ яю  обозначают б  о сно вн о м  спо
соб совершения действия или причинные отношения, выполняя . 
функцию развернутого обстоятедьства. 3  образовании деепри
частных оборотов разделитеяьнне деепричастия по употреби- 
теявности заншают н&ибодьашй удельный вес среди других ви
дов деепричастий.. Деепричастный оборот с ведущим деепричас
тием на ад  -  е-д выражает причинные отношения с оттеняш  Зна
чения следствия: Хаар болад, цагкь пред, оул сар ш  чилгчэр 
хед экгод хурЬлв. /Э .К .Ь .Х ./ -  "В конце месяца у овец начал
ся окот, так как пришла весна, и подошло время этому” .

Ясли при причинных отношениях различные проявления их 
действий в основном  выражаются деепричастным оборотал, то 
отнош ения с л ед с т в и я  м о гу т  содержаться не в обороте, а в ос
новной Ч асти  предлож ения: Тиигх ду.гман уурму-днь э н у г  уж  
ик зр  т ев ч д г  болад, угдпь .иуя угаЬ.ар о р да  бояэд, вам у г э р н  
зс болен куунлэ эн шурулкхяй, ев ь я с  'иарЬдг болад .и рв ./Д .Б .Э . /  
"По м ере т о г о , как товарищи «го езе бояыю о тали  считаться 
с ним и беспрекословно подчиняться его  мнению,-он стал су
ров  с  тем и , кто не желал поступать тйк, как oti хотел". В 
этом' прим ере основная часть  предложения, выступает результа
том с л ед с т в и я  действий, выраженных в деепричастных оборо
тах . Причйнно-сяедотвешше отношения наблюдаются иногда и 
между нес ко лъкими, оборотами, а не только между оборотом и 
основной частью предложения: йда харЬц биш, хэзкрлЬ кулаж 
йовх ах  х о е ч ,, яахан-кехэн о к  ядад , угдан хеКад-цахад» г и ч -  
гйнкь хуух ш  маая;ад, хоВр ковунур дууЬан ер гв . /Д .Б .Э ./  
"Старший чабан,, ожидавший нё такой встречи, а выкриков, не 
зная, что предпринять, путаяо* в словах, почесывая затылок, 
повысил голос на двух матечиков"’. В этом примере три дее
причастных оборота, и в речуяьта ге действия первого оборота 
проявляются причищо-следственнав стйошения - в рос яе дующих 
двух оборотах. Действие оборота с причинным отношением 
предшествует действию основного предложения: Эврэянь оууд- 
уэс ээпэд , туула осень дуусн гу у а . Л - Т .Х . /  "Боясь собст
венной тени, заяц всю ночь бежал". Разделительное д ее п р и 

частие в качестве зед у ц еп  слова оборота сочетается с при-
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частйем будущего времени на "х", лейсттяе его происходит до 
времени совершения действия самого предложения: Еэдлмшт чрт 
һарх б о лад, төр орун би чагур щҗ чаден уга. бидав. /И .Л .О ,К ./'
_ "Так как пораньше должен был выйти кз работу, л в то утро 
не мог прийти к тебе".

Ведущее деепричастие на "ад -  ед" в деепричастном обо
роте сочетается с отрицательной частицей утв /н е т / ,  его  дей
ствие и действие основного предложения происходи? одновре
менно: Манэ селэнд дунд шкод уга бокал, кенутшг оовхозен 
школ тал машиһәр чәенә. /И .Л .О .К ./ "Так как в нашем селе нет 
средней школы, то детей привозят на машине в совхозную шко
ду".

Такое деепричастие также может Сочетаться и о части
цей "эс" /н е /  . При этом действие оборота предшествует дей
ствию ош ого предложения: Эн җил ик дасн ос орад, совхозин 
мал увлэс тарһн-цатхлң Һарв. /Э .К .Һ .Х ./ -  !Так как в этом 
году не выпал большой снег, скот.’ совхоза упитанным вывел и з . 
зимы", Причинные отношения оборота с деепричастием на "ад -  
эй" з  сочетании с причастием прошедшего времени предшествуют, - 
действий основного сказуемого: Шууврэн эрт өгсн болчд, сту
дент д атаса емя к анику лд гетжрн хэрҗ ирв.. -  "Так как  студент

> Iсдал экзамены раньше времени, то сн приехал домой на канику
лы раньше положенного времени” »

О дгепричастнсм обороте в функции пршины ведуиш л-вля- 
ется соединительное деепп^чэстиэ. Субъект такого оборота вы
ражается гчежам суэдствнгелънн- в- форме ш енлгелького и-лв 
ванителкнfc.ro падежа: Д ордузги к чаңһ сал ьш  көдлҗ, хяврвн 
чиигтэ Һазр Хйгсжана. / ь .А .Б . /  -  "С восточной стороны дует 
сильный ветер, я  весной высыхает сарая земля". ,

Оборот с -ведущим соединитеявным деепричастием выража
ет действие с причинным оттенком, которое предшествует деЙ- 
о т б и в  основного предложения: Ялвтә бичкк к«вуһәр. ссньмсҗ, 
хан терут би Фалан'дуулулв. /;• ; .? .л . /  -  "Интересуясь волшеб
ством маленького мальчика, царь вызвал его-к себе" .

Слитное деепричастие, обозначай причшу действия, а;с-- 
тупает в сочетании со служебным слогом "гих" /го в о р я / л фор-

103'



и е  раадежитегьного деепричастия, а события, выраженные дее-- 
причаотааа оборот« я о ш ш  предложением, происходят в этсм 
случае сдаовдвивяно: Немрин килта хур орн гиЬэд, тецгрт 
е я я  zap TY*a бврхлзад, тумзд беэиэ. /К .Э  ,Ь .Х ./  -  "Так как 
аобвравтоя оовазкй голодаый дождь, то hr небе сгущаются гу с 
тив чврвыв тучи".

Редко, но встречается, когда в обороте в значении обо- 
тоггедютва нрягашы ведуяии с ю в ш  выступает условное деопри- 
чяотие. Действяе такого оборота происходит одновременно о 
даЯотвяен сказуемого о аист о предложения, выраженного гл аго 
лем: Кун икэр зовхла, э^ркк уш  батрад, тас ээдген уурдг 
б&вц. /Х .А ./  -  "Когда человек звдит много го р я8 то сердце 
становятся крепче, и человек перестает бояться".

Условное деепричастие в качестве ведущего слова оборо
та в значения обстоятельства причины выступает в сочетании с 
отрицательной частицей " э с " . В этсм случае действие оборота 
предшествует1 действию самого предложения: Чамас цаглань бичг 
эс  ирхдэ, би ч ш а г  д а  санад бээнэв. /Д .Б .Э ./  -  "Если от те
бя вовремя писем не приходит, то я  все врага думаю о тебе". 
Уоловное деепричастие е сочетании с причастием и отрицатель
ной частицей "эо” / н е /  может выступать в качестве ведущего 
слова оборота с резко внраженнда яричшнда отношением: Ке~ 
вунчн эс ирон О оилв, танаЬас свени врэлле яЬад Ь ад  парад 
бээв . /Б а д Д Л '.Э .Б ./  -  "Вели твой сын не вернулся, то  поче
му в глубокой ночи из вапзего окна показывался с в е т" . Веду- 
явив словдаи в данном предложении является "эс ирсн болхла" 
/есл и  не п р и е х а в , при а тем услош ое деепричастие "болхла" в 
нем выражено вепдаогатеяьнда глаголом и несет формальное 
значение в составе ведущего слова, а его лексическое значение 
нршадяеагат '"зо ирсн” /н е  приехадЛ

Р азвернутое обстоятельство времени

Развернутое обстоятельство времени в основном выражает
ся дееиричастнда оборотш , в которой ведущими словами высту
пают слитное и предельное деерричастие, осталшые деепричас
тия в этой фунвдии в качестве ведущего слова употребляются . 
очень редко. Слитное деепричастие обозначает какое-либо по-

Ф
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б очное действие наряду о действием основной часта предложе
ния. Оно имеет ряд незаметных, трудно различяаых оттенков в 
значении. Слитное деепричастие обозначает одновременность 
действий-: Белн хот ун, кевун гертэс Ьарад йовч одв. /М Д . 
М.Һ./ -  "Мальчик, поев готовую пищу, вышел из дока и ушел".
В этом пршере трудно определить, является ли его действие 
одновременным с действием основной части предложения иди не
посредственно предшествующ« ему.

По поводу значений действий слитных деепричастий А.Боб
ровников сделал правильное замечание в своей "Грамматике 
монгольско-калмыцкого языка", считая, что "слитное деепри
частие употребляется при действиях разновременных, когда хо
тят показать такую быстроту, преемственность двйотвнй, что 
они сливаются как бы в одно действие".

Иногда слитное деепричастие, образованное от некоторых 
глаголов, в какой-то степени теряя овое лексическое значе
ние и абстрагируясь, не могут обозначать действие, хотя бн 
к неокончательное, как это свойственно деепричастию, и, сле
довательно, не могут составлять оборот. Они в этом случае 
употребляются как послелоги или частицы, но управляя вменем, 
относящимся к налу: Уена көвәһәснь аш  скирд өвсн курияда 
бослдв. /Д .Б .Э ./  -  "Начиная от самого берега, встаю*, гро
моздясь, большие скирды оена".

В этсм пршере слитное деепричастие выступает в рога 
послелога, обозначая начальные границы того пространства, 
на котором происходит действие, и указывает на его начало.
Но своего лексического значения такое слитное деепричастие 
не теряет, когда приобретает аффикс окончательной формы и 
образует оборот, являяоь его ведущим словом: Заңган эртэснь 
йилһҗ авчвн, экин смаһас төрүтән авн һардг кун г га; уга ш н. 
/Д .Б .Э ./  -  "Нет такого человека, который бы, заранее выбрав 
себе характер, выносил его готовый из лона матери". Здесь 
слитное деепричастие выступает с полнш значением. Слитное 
деепричастие в отличие от других может употребляться с отри
цательной частицей "уга", при этсм теряет свой аффикс, при
обретая ш есто него согласный "л": Ус үзл  уга, һосан бичә
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т&ая. / 1 Л Л . /  -  "Не увидав вода, не овшай оапагж".
Деепричастные обороти, выотупамие в роли развернутых 

обстоятельств времени, образует ц е н е  сочетания однородна* 
оборотов, .Такие обороте чааа воего употребляется о ведущая 
оаитвш дежричастюм: ДупаЬянь хэаэЬв баэтл» ацЬуч жвщ- 
Ьзн » в гу щ  унту ян, те руне тоиЬа деернь хунын ендг теш , 
т<|рувэан зун игом Ьазрт Ьарв, Ьдацхн сумар хан, тер ендгиг 
цоож хшхяв, кевунь нан оерон уга . Д .Т Л . /  -  "Охотник у 
всех на главах ухохил своего овна спать, похожих на его го
лову язбвдяное яйцо, отояех от него на раоотояние ота шагов 
а одаш выстрелом пробил яйцо насквозь, а мальчик даже не 
яр осную я".

Оборот с веду «пи деепричастием на "н” выступает в пред. 
лоханхи в роли обстоятельства времени, при этом д о т а ц и я  вс 
времени между совершением действия, выраженного оборотом, в 
действия, выраженного в саном предложении, доведена до та
кого предела, что одно событие, сливаясь, следует непосред
ственно за другш, поэтому такое деепричастие называется 
схитиш, ибо действия, обозначенные сказуемш саю го пред
ложения и оборота, происходят слитно: Кевун щужд хуврн, 
генпя уга бол* одна. Д .Т .Х ./  "Мальчик обернулся в черта 3 
и вдруг моментально исчез".

Деепричастный оборот, будучи развернутш обстоятельст
вом времени, употребляется с ведуна« словом в форме пре
дельного деепричастия на "та" и выражает временные отноше
ния с оттенком временного предела.

Предельнее деепричастие, выступая в роли ведущего сло
ва оборота о временнш оттенком, имеет ряд значений. Такой 
оборот обозначает дейотвие, которое совершается до наступ
ления или завершения другого действия, выраженного сказуе
мш /глаголом/ основной части предложения: Теруг цергэс 
иртл, куукн хэрд Ьарч одна. /И .1 .О .К ./ -  "До его возвраще
ния из армии девушка вышла замуж".

Предельное деепричастие обозначает и такое действие, 
которому в каком-либо отношении противопоставляется другое

* дейотвие, совершавшееся одновременно с ним. Такое употреб-
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уд«  предельного деепричастш вкияает в себя такав обоз
рение "неожиданное я  иди непредвиденна) я " 3.

Среда предельных деепрхчаотиЯ ив обхода о выделить дае- 
лркчаотив, образованное от глаголов "курх" /достичь/,. Оно 
очень часто употребляется как пооявдаг о при ян ак см предела 
действия временного или проотршотввнного анячвния. Оно так
ав меет значение “шдоть до", сочетается почти оо всеми 
досаих реп и улотребхяетоя в отвлечении от лексического 
содержания хан о оолябивпяш хвеокчеекям ааачевиеи. Поэтшу 
это дешриаотив ограниченно выступает в качестве ведущего 
олова оборота.

Деепричастная форма "куртх", осчетаяоь о других о дове
ли, внотупает ш есто поолежата, обоааачамвго конечный мо
мент какого-нибудь дейот'шя, в котором значение начала дей
ствия неоет другая глагольная форма в роли также поо ив лога 
в ферзе слитного деепричастия ”а ш ”: Ирен хэрин щ и  врунит 
кезэонь аш  толЬа нуртлнь инндвд хэрв. /Б .Б .9 Л .Т У  -  
«Приехавший гость осмотрел девушку о ног до головн и уехал". 
Вздн предельное деепричастие “куртд" сочетается о причаст
ной иди деепричастной фермой, то оно выотупает о полнш 
лвкоичеокш значением н, как другие деепричастные формы, 
образует оборот, являясь в нам ведущим оловом в сочетании с 
прхчаотхем: Зунын о ар еклх куртл, экэн куцэд аетксн бед^н 
телге лед дунд уагдаэ. /Д .Б .Ч .Х ./ "Среди овец виднеются 
взрослые ярки, догнавшие в росте маток емв до наступления 
летних меояцев". Действие такого оборота начинается и за
вершается непосредственно за действием сказуемого ооношой 
части предложения, его оубьект выражается шенем оущвствн- 
тельнда в фор!е шенительнаго и винительного падежа: И д и 1 
хотан уутл, ямщик мерен тергнд зууЬэд кулаже*. /1 .Г .Н .В ./ -  
"Пока мы поехи, ян гак зшряг лошадей и ждал нао".

Деепричастие на "тл" в качестве воду чего олова оборота,*
выступающего в роли обстоятельства времени, приобретает лич
но-притяжательные частицы. Води такое деепричастие образо
вано от глагола повелительного наклонения, то действие обо
рота следует за действием сказуемого ооношого предложения:
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Хот кедг хорал ортж , төр вар нохад хуврч одна. Д .Т .Х ./  -  
"Пака я заходил в столовую, он обернулся хелтоб собакой".

0зли в обороте ведущее деепричастие на "тл” образовано 
от глагола изъявительного наклонения в форме настоящего вре
мени, то действие оборота предшествует Действию основного 
предложения: Навит өвс хадлһна бригадт көдлҗәттмда, манр үр 
отудентнр ирҗ, наднд ик нөкд болв. /Б .А .Э.Д.М .О ./ -  "Когда 
мы работали в бригаде по сенокошению, то приехали к нда на
ши друзья ̂ -студенты и оказали болыцув псмощь".

В значении обстоятельства.времени выступает оборот, в 
котор« ведущее деепричастие на "тл" употребляется о части
цей возвратного склонения, при этом действие основного пред
ложения предшествует действию деепричастного оборота, субъ
ект выражается шенем существительным в косвенных падежах: 
Цергәс бууҗ иртлән, тер көвун келен куүкндән өдрән зааҗ, 
бичг илгәсн билә. /Д .Б .Э ./ "Будучи в армии, тот парень прис
лал своей невесте писшо, указав день их свадьбы".

Деепричастие на "тл", сочетаясь с соединительным дее
причастием, служит ведущим словом оборота и выражает дейст
вия, которые совершаются после действия, выраженного с казу е -  
мш основного предложения: Аңһуч бууһан суһлж автл, чон 
зөвәр холд йон*; одв. /С .Б ./  -  "Пока охотник ендаал с плеча 
ружье, волк убежал порядочно далеко".

Деепричастие на "тл" сочетается с разделительным дее
причастием и образует оборот. Действиэ, выраженное таким 
оборотам, предшествует действию, выраженному основным пред
ложением: Барсит тулэнд одад иртл, арат темәнә семг;, уҗрха- 
һинь авад идчкнә. /Х .Т .Х ./ "Пока барс ходил за дровши, ли
са поела внутреннее сало и рубец верблюда".

Предельное деепричастие выступает в сочетании со слит
ным деепричастием. События, выраженные самим предложением и 
оборотом, происходят одновременно: Көвуг герт орн һартл, 
эмгн дала үг келәд, бургәд, бурад бәәнә. /Д .Б .Ч .Х ./ -  "Пока 
парень находился в дсме и до его ухода, старуха много болта
ла и говорила". Деепричастие на "тл" может сочетаться с при
частием настоящего времени на "а -  э" , при этсм временная
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о в ззь , ш рвм ннад  оборота*, предвес гвуэ-т деРств?» скечуемо
го основной чаота преджяювия; МацнаЬгшь япгак уоар'уЬаЬ.а 
бэа'гл, БуаЬнк ут соркснь чичрчнэд аекгдв , /Б ,Б .Б , /  -  чЯска 
продолжали брызгать на ее до-1 хояоднуь воду, % зсч х  отаряла 
свои дрожащие ресницы’1. Оно также оскеодетоя с ярячаотаан 
будуааго времени в форке орудного седзха , Е этак охучае г,о- 
битня, выражаемые оборотш и оашам преддаш знек,- зачзиай-тоя 
и завершаются одновременно: Бригадоч у ли кэддаю в а и о г р  , • 
бээтл, г е н и я  цасн оред, в д р Ь к  шууиь, "Когда чяень йпагади 
собрались истать работу, вдруг поиея с е з г , к  аодккгаюъ .хур- 
ГЯВ.

Предельное деепричастие в обороту сочетается о стретв- 
тельной частицей и раздзнитолънш доелрнчастэем тахтя с вре
менным значением: йрэд нег $ яг  кухэт бсдад уга бээтд, берш  
вагунь цергт 8»ордда. / Д .Б .З . /  -  "Е*в не прошлой с  окнах о го 
д а , как муж молодой жеязэкы Зыя пркзвао в »рагав**.

Условкое деепричастие а веду «го словом оборота, вксг;?~ 
пакпзго в роди разэеркутш ’о обстоятельства времена, обычно 
уйотребрлвтоя в саче*8®ян с каКда-егсаудь сопугстнуюаам д е а -  
прячаотием. Оно может оочетагься о рааделгтзльнш  деепричас
тием . ДёйстЕие такого оборон? предшествует действию самого 
предложения: Деля хувцан уЬаЬед дуусжэхла, г.еза куунд к^уво 
дун соцсгдв, /Б а д Д .У .Э .Б ./  -  "Когда Деля кончала стирку 
белья, во дзоре послыш&жя голос какой-то женщины".

Деепричастие на "хна -  хвэ" в обороте, ввотупяваек в 
роли обстоятельства времени, употребляется в хгчес.твв веду
щего слова в сочетании с совдш ителькда деепричастием, при 
этом события, выраженные ездим предложением и обороте», про
исходят одновременно: Н ж аг кодхезик праваенэ гер т  ор; 
ирхлэ, тенд мини таньдго хойр кун суут,. /Б вд е .А .У .Э .Б ./ -  
"Когда я зашла в помещение правления колхоза, то тем сидели 
Двое незнакомых мне людей".

Условное деепричастие на "вас -  вас" оязтпк ведуиаы сло
вом оборота, выступающего в роли развернутого обстоятельст
ва времени: Советск цергнн салдомуд болвзе, твда цуЬар маши 
йовуя* чадна. /Х .Х .1 ./  -  "Каждый из с о в е т с к и  солдат умевт
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управлять нашиной".
Деепричастие на "м" в качестве ведущего слова оборота 

со значением обстоятельства времени сочетается со служебный 
еловой "цацу”. Дистанция во времени между совершением дей
ствия, выраженного такта оборотом, и событием, обозначенным 
в основном предложении, так сокращена, что их действия не
посредственно с дадуют одно за другим: Увл болад, турун цаен 
орм цацу, долга щуурЬн щуувр. /Д .Б .Ч .Х ./ -  "Наступила эш а,
а, как только выпад первый снег, поднялась сажшая пурга".

Разделительные деепричастия в качестве веду вег о слова 
оборота в сочетании с другими глагольшми формами участвуют 
в образовании развернутого обстоятельства времени. Такие 
обороты указывают на значение временной последовательности 
действий: Удсн уга директории машин хэру эрг$ ирэд, брига
дирит буудЬчкад, тудлго совхоз ордг хаалЬд орч авад, аДЬм 
бээдлтэЬар йовад одв. /Д .Б .Э ./  -  "Вскоре машина директора, 
вернувшись, высадив бригадира, быстро помчалась по дороге, 
ведущей в совхоз".

Деепричаотие с суффиксом-чк выражает завершенность ря
да последовательных действий. Если однородные обороты окан
чиваются с в еду ивм деепричастием с **чк", то действия всех 
предшествующих оборотов имеют значение законченности, окон
чательности действий с указанием на последовательность их 
совершения. Суффикс "чк" встречается не только в однш из 
деепричастий, являющихся ведугам словом оборота, он встре
чается во всех деепричастиях, выражая и ярче оттеняя значе
ние завершенноети и посдадоватеяьности обозначаемых оборо
тами действ^: Суд угэн нег улу смгтаЬар кедчкэд, альхарн 
у сан хоорандаь иан дарчкяд, угзрен йовдлар Чек орлан тем- 
ц эд  йоад ода. /Д .Б.Э ./ -  "Проиэввся ноогаднве слово зав бо
лее внушительно , пригладив мазад волосы ладонью, резкши 
шагами направили Чш к своему месту".

• Развернутое обстоятельство условия

Развернутое обстоятельство условия в основном выража
ется оборотом, в котором ведущда словом является условное 
деепричастие на "хда -  хаз", Усшвное деепричастие в совре-
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меняем кадыыцксм языке менее завис; ж  о от сказуемого основ
ного предлоаения, чем остальные деепричастия первой группы. 
Поэтому оно ш еет  тенденцию х обособлению и с м  ос тая тель
ное ти, освобождаясь от за в е с  ш  ости основного глагола -  ска
зуемого, при этом очень часто приобретает ч а ст о т  личного 
притяжения, чего не может быть в отношении сопутствующих 
деепричастий. Относитешлая огмостаятельность условного дее
причастия, во-вторых, поддерживается eue и тем, что субъек
тивное ш я оборота выражается формой шенитвяьного падежа, 
то есть в не завяз шой форме.

Особенность условного деепричастия, креме того, состо
ит в там, что чвоав всего употребляется с з в я ю н н п  словами, 
очень редко без них. Самостоятельность услошого деепричас
тия особо отмечается подчеркнутой интонацией, которая на 
писше обозначается обязательной постановкой соответствую
щего знака препинания. Особенно это наиболее выпукло прояв
ляется, когда выражается действие параллельного сосущество
вания двух событий, обозначенных оборотом и с а ш  предложе
нием с оттенка» противопоставления: Эцк кедшпэс ирхдэ, ке- 
вунь шкодд одна. /Б .Б . /  -  "Когда отец приходит с работы, сын 
его  уходит б школу". Данный оборот ш еет  некоторое сходство 
с предложением, которое выражается ярко подчеркнутей интона
цией, хотя дайствиз в нем не завершилось и нет законченной 
мысли, поэтому этот оборот после себя требует последующего 
высказывания.

Оборот с ведущда условным деепричастием на "хла -  хлэ" 
выступает з  предложении развернутым обстоятельством условия 
и показывает, при к а к «  условии совершается действие основ
ной части предложения. Действие подобного оборота показывает 
событие, за которым немедленно должно совершиться другое дей
ствие, выраженное самим предложением: Додцаг эклад эврэннь 
кедлмшин -цускар келхлэ, комсомолии бюрон ееглэтр мусхлзж 
инэв. /И .Л .С .К ./ -  "Когда Долда начала говорить о своей ра
боте, то секретарь бюро комсомола незаметно улыбнулась".

Условное деепричастие выступает с ведущим словом обо
рота в сочетании с условным союзш "кемр" /е с л и / ,  который
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является ф экуяьтетвдаш . Он к о т ?  бнтъ опуиенг а  ато  не ло
в и м а т на яеконческое гнечеаш  деотрвчэотия ш  его  оборота: 
Квмр баахн кшиувиатнр яартяйн устав эвд х® , тауунд эркн 
сньган еле кергтө . /Д » Б .Э ./ -  "Если молодые комуннсты не 
соблюдают партийна!'о уставе, тс  на это необходимо обратить 
оаиое оврьезвое ш ам ан ю п.

Условное деепричастие на "хла -  хдө" сочетается о цри- 
чазтгеи настоящего времена на "дг", при этом действие обо
роте предшествует действию основного предложения: һарһов 
геакән меддг болхла, тер. сән, тиш  күн чик хаалЬд ордаЕ. 
/Д .Б .Э ./  -  "Scди человек признает совершенную тал ош бку, то 
это  хорошо, такай человек пойдет по правильному пути".

Ведущее деепричастиз оборота со значением обстоят« лье т -  
В9 условия выступает в сочетании с причастием прошедшего 
времени на "сня : Лезта тер асхн ирон болхла, хевун герурн 
врлго бвэшго ш з .  /Б еда.А .У .Э .Б ,./ -  "Волк в тот вечер он 
приехал, то обязателш о парень пришел бы домой” .

В развернутом обстоятельстве условия выступает ведущее 
условное деепричаотие в ссяетш ии с причастием настоящего 
времени на "а -  э " ,  при э т ш  события, выраженные оборотом и 
сей ш  предложением, происходит одновременно: Терүг одачн 
унта болхла, бичә шуугтн, ун тг, көдшшэсн ора ирдә-. /Э Л . . 
Һ .Х ./ -  "Взли он до О их пор спит, то не шумите, пусть спит, 
поздно пришел с работы". Деепричастие на "хла -  хяэ" высту
пает в сочетании с причасти®* будущего времени на "х", в та
ксы сочетаний обычно употребляется деепричастие, образован
ное от всп ш ага  тельного глагола: Суре им дн эвәр өгх болхла, 
өгхән келтн, эвдритх болхла тетүгәя бас келтк. /Х .Т .Х ./ -  
"Вели вы отдадите вшрек то, чего  ш  просим, скажите об этом, 
если хотите сражаться, об э т ш  также с кажите" .

Условное деепретастда может сочетаться с причастием в 
форме косвенных.падежей, в Данном сэдчае -  орудного, при ' 
этсм оно. образуется от основы вон смога тельных глаголов и не
сет формальное значение ведущего слова оборота, а сочетаю
щееся с шш причастие -  лексическое значение: Ду көвупән 
ялчд  егхәр бөәхвә, көдлмш олдх, би буру гиҗәхшиз. /Э .К .Д .
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Ш .1 ./ -  "Вопи младшего брата хочесь отдать з  п аотуж и, го 
работа найдется, я не возражаю"»

3 образовании развернутого обстоятельства усжоьия нас
тупает также оборот о ведущим разделительна* двшричвотявм: 
Беэсэн кевтнь маэдэ деер тэвчкэд, Чое кезад  чигн хооран 
пухршгсиь мед лавта'ИЛ. /Д .Б .Э ./  -  "Совершенно ясно, что 
Чек поставил все на карту, и никогда не отступит".

Среда условных деепричастий необходимо отличить дее
причастную форму на "хла” от глагола "бодх" /бы ть, с т а « * /. 
Г ю гол  "боях" ш еет  всп смогательное значение, поэтову он 
обычно выступает в качестве ведущего олова деепрнчаотного 
оборота в сочетании с какой-нибудь глаголш ой формой. При 
этом зго лексическое значение или теряется, или стш овится 
осложненным: Хот-осоолян уусн болхла, ода хееЬэн кендетн. 
/Д .Е .Э ./  -  "Ес.7ш вы уже поели, то трогайте оейчас своих 
свиц". В этом предложении лексическое значение ведущего 
ся«за "уусн болхла" несет причастная форма "уусн", а д ее
причастие "бояхла" -  выражает грамматическое значение, сое
диняя оборот с основной частью предложения,

Псмшо того, этот глагол "болх." сочетается не только 
с глаготним и формами, но и с именами, то есть  существитель
ными, прилагательными, числительными, дополняя и конкрэте
зируя их значения» Оно придает этвд. словам значение с р а ж е 
ния, противопоставления, При таком сочетании данный глагол 
"болх" в форде деепричастия уже не яЕДяется ведущим словам, 
и, стало быть, оно не образует оборота: Кун болх баЬасн, 
кулг болх унЬнасн. /Х .У .Х ./ -  "Что настоящим человеком ста
н ет, видно уже с малых лет, что хорошда конем станет, видно 
уже по жеребенку". В этих предложениях деепричастие "болх
ла" как бы связывает два главных члена предложения и ш е е т  
значение союза: "кун-баЬас*г-кулг-унЬнасн".

В современном катьшцксм языке, особенно в художествен
ных произведениях, употребляются в однда периоде очень мно
г о  деепричастных оборотов, веду кие слова которых, не явля
я с ь  деепричастиями основой структуры, в то же время выра
жают однородные развернутые обстоятельства. Об этом очень
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правильно подаетид А.Бобровников в "Грамматике монг о лье ко
к е  лш ц кого языка” ; "Монголы и кешыки, особенно в кшашам 
языке, любят употреблять в ода см периоде очень много дее
причастий. Но так как  при этсм от стечения одинаковых дее
причастий речь может сделаться утомительно однообразной, то 
часто для выражения обстоятельств, одинаково между собою 
отнооявдхся, употребляются произвольно различные деепричас
ти я , так что в этом случав между первыми тремя деепричас
тиями /разделительное, соединительное и с л и т о е /  теряется 
всякое рааличие, меаду тем от произвольных разделений и 
сближения различных действий, речь получает живость и р аз
нообразие . Это замечание А.Бобровникова можно проиллюстри
ровать примером из современной художественной литература: 
Энунд у г  эггдень зарлгдхла, Чон влргэрнь темнэр хатхен мот, 
ормасн еерч бос ад, энд-тендэн хэлэц, тудлго а>ивсн хурдн 
ипждлар йовн Яовц, трибун деер куцц куред уга йовтлнь, н э -  
р»р татсн энунэ дууна утмуд ссвсгдпкн /Д .Б .Э ./  -  "Когда 
объявлялось его  выступление, Чон вскакивал с м еста, слош о 
уколотый иглой, посматривая по сторонам, шел, не задержи
ваясь, быстрой скользяавй походкой и еще не доходил до три
буны, как уже слышались звуки его тонкого голоса".

В этсм предложении пять деепричастных оборотов, веду
щие слова их выражены условным, разделительным, соединитель
ным и предельным деепричастиями, между тем они выступают в 
качестве однородных развернутых обстоятельств, а смысловое, 
синтаксическое единство и семантические отношения между обо
ротами не нарушены, внутренняя структура, хотя они выражены 
различными деепричастными оборотами, не теряется, речь вос
принимается живо и становится разнообразнее.

Наблюдения над художественными произведениями показы
вают, что для калмыцкого языка характерна определенная пос
ледовательность сочетания различных видов деепричастных 
оборотов. Чаще всего сочетаются обороты с ведущими словами 
в форме разделительных и соединительных деепричастий: Кон- 
торин ерэд емнен беэсн шил графин те ус хэ лэчкэд, Са*фа; 
сеглэтрин у  ги г , терунлэ кесн куундвриг дэкн давт*(, дотран
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у х аД  тоолв. /Д .Б .Э ./  "В конторской ксмнате, осмотрев став
ший перед ни* графин с водой, Сангзджи стан  раздумывать, за
ново повторял про себя слова секретаря и беседу с ним".

Обороты с условным деепричастием обычно сочетаются с 
разделительным деепричастием, при этом оно особо выделяется 
резко выраженной интонацией. В этом случае оба деепричаст
ных оборота находятся в подчинении сказуемого осношой части 
предложения: Нарниг ууд  темцэд Ьархла, СацЬа; бас у  го бос ад, 
энунэ ардас дахлцад Ьарв. / Д .Б .З . /  -  "Когда Наран направил
ся  к двери, Оангадаи поспешно встав , п ош л вслед за н ш " .

Оборота с ведуош и соединителш ш и и слитными деепри
частиями выражают почти неразличшые оттенки в са*античес- 
ксм отношении, поэтсму они очень часто заменяют одно другое: 
Цергэс совхозур ирн, меддг кедлмштвн орч, кэвун емнк кввэрн 
кедлэд б ээв . /И .Л .О .К ./ "Вернувшись из армии в совхоз, па
рень устроился на свою знаксыую работу и стаи  работать". В 
этих оборотах от замены местами с латного деепричастия сое
динительным или наоборот смысловое значение их не изменяет
с я . Несмотря на то, что #  деепричастных оборотах ведушил и 
словами выступают разные формы деепричастий /разделительное, 
соединительное и слитное/, сии являются однороднши развер
нутыми обстоятельствами, относяшимизя к сказуемому основной 
части предложения.

Различные развернутые второстепенные члены предложений, 
выраженные деепричастными оборотами, ш еют в калмыцксм язы
ке широкое употребление, которое в иных случаях, тесно со 
четаясь между собою, представляет собою комплексное синтак
сическое строение из нескольких взаимосвязанных компонентов 
и создает сложность в понимании данной конкретной речевой 
ситуации. В зависимости от непосредственного языкового окру
жения, контекста ситуации они могут быть в различных семан
тических отношениях. Несколько оборотов могут быть однород
ными обстоятельствами и выступать $ роли развернутых членов 
предложений, а другие деепричастные конструкции могут быть 
зависимы от других оборотов, то есть , когда один из них под
чиняет себе другие подобные конструкции, которые развивают
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содержав®! одного нз чигнов в составе основного оборота.
Огонь часто наблюдаются деепричастные обороты со т а~  

ч е я в т  едаородкых развернутых членов предложения, внражав- 
аш. раавке оззоявння, во завис;мнх от сказуемого основной 
ч е с гк  яреддожвагя: 1 э&ч т э ш  *и тш  эргцд сеэнэр кедлэд,
«*тад нвдом^ря ужгур бевал* рай ока галэтд барлгдад, неряь 
холд haps. Д Л Д . /  -  "3 течение пята ает чабсн хороню рабо
тал, свош эдудш нокаэивой пршер вддам, о нйм печаталось 
в райсексй газете, его ш  стадо известный далеко за предз- 
яша райсоа1*. В этш предложении три деепричастных обороте, 
псе аяя яяляятоя одаородкши рвзвзрнутими обстоя те кьетваки 
по о т а ш ш  к сказузигау сонорной части предложения.

Двэкржчаоткыз оборота з а ею  л т от другого оборота, оп~ 
редеаякт квкой.-Екбудь член подчкакш зго оборота: Гзкткя cap 
м ащ вд Ьарад, оуудрвн ^ээд , туула терувэсн аэЬод, сеони 
дуусн гууЬэд, з е  гиа; муурад, ер ш  емк кевтэд унтв. Д .Т .Х . /
~ “Вдруг показалась яркая луна, узкдев тень свою, боясь е е , . 
заяц всю ночь бегал* сильно устав , к утру лег и уснул", В 
приведенном прш ере пять деепричастных оборотов, и вое они 
подчинены один другому последовательно; первое относится 
второму, второе -  третьему, а после,пней зависит от сказуе
мого основной части предложения.

3, кажшцксм языке предложения иногда по обьему стано
вятся большими потому, что причастные и деепричастные обо
роты, тесно переплетаются йежду собою, расширяют и.дополня
ют предложения, хотя они не влияют на основное синтаксичес
кое отношение, выраженное гл&вндаи членами предложения: 
Мацнапэон h арен квлоэн арчн база;, ааЬдан кесн цээЬэн бэр- 
Звпэд, стош н оор оуусн евгн зевэр ут йерол тввчкэд, хумха 
хурЬан цээд дурэд, деегшэн цацад, амн талан к ев . /Э .К .Д .Ш .1 ./
-  "Старин, сидевший за столсы, держа чайку с чаем и вдтерев 

''п о т  со  лба, произнес довольно длинное благспожедание, и за
тем он, укаавтвзьш в! пальцем прикоснувагаз ь к чаю, брызнув 
эти  капли вверх, приступает к чаш итию ". В этом предложении 
пять деепричастных оборотов, первые три оборота з  своем сос
тав е  имеет по одному нричаотнему обороту, который поясняет
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один из компонентов деепричастных оборотов и находится в  их 
п одчинении.

Т акш  образом, деепричастные оборота образуют целые со 
четания однородных или разнородных оборотов, роль которых в 
калшцксм языке чрезвычайно велика. Если учесть, ч то , крене 
оборотов, одиночные -деепричастия и причастия участвуют в  об
разовании составных глаголыш х и составных няенных сказуе
мых, являясь лексически* элементом в них, то особенности 
функционирования их очень велики. Поэт ему деепричастные и 
причастные оборота и их одиночное употребление являются 
принадлежностью буквально каждого предложения. Они как бы 
расцвечивают ткань предложений самыми разнообразадай краска
ми и оттенкдаи значений. За счет причастных и деепричастных 
оборотов проявляется такая особенность предложений калмыц
кого язы ка, как красочнсоть и выразительность и его  распро
страненность по объему.

Необходимо заметить как недостаток, что иногда предло
жения бывают настолько распространенндаи причастными и дее
причастными оборотами, что они представляют собою известную 
трудность в различении их структуры, стало быть, смыслового 
значения предложений: Т^слң иш  көдлмш күтдәдг организаций 
җил эклхәс урд бооца кеҗ, терунэ зурад эс орулгдон учрар, 
дарук җилд дөң күргҗ чадшго болснас иштэ, эр  кеджш иг эврэ 
эдл-ахун арһар эклҗ кех бола; дирекц шиидаәхнь закврт цәәиһ- 
гдҗанә. ; /Д .Б .Э . /  -  "Б приказе .дирекции разъяснялось, что 
решено начать эту работу хозяйственным способом, потому что 
в свое время, в начале года, с организацией, которая должна 
была выполнить эту работу, не был заключен договор, и , сле
довательно, эта  работа не была вклш ена в их план, и она 
/э т а  организация/ не имела возможность помочь до елвдуюозго 
го д а" .

В этом предложении пять причастных и деепричастных 
оборотов, и в структурном отношении все  оборота построены 
в соответствии с общей нормой словосочетания, и каждый из 
них несет свою смысловую нагрузку. Хотя предложения пост
роены правильно, но излишнее загромождение отдельных оборо

117



тов етороотепеннши пононительшми с л о в а »  затрудняет псни- 
мавие прямого смысла предложения. Также предложения, сохра
няя его смыоловое синтаксическое единство, легко размять на 
два-три предложения о тлям  иди днумя-тремя’ оборота» . Поэ
тому существование таких одигасм громоздких предложений я в -  
дяатоя ие особенность!) я ®  ка, а виной а втора художественного 
произведения, которые без всякого труда маг ба превратить их 
в небодьше предложения о неокодысши оборотами, поскольку 
семантическое знячензз их от этого не изменится. Иногда 
предложения бывают понятными, достаточно яснш и, несмотря 
на их распространенность, ибо автор четко отработал их с точ
ки зрения зекеико-фраээодагичеоюа соответствий между отдель
н а »  частями: врун ераэ бос ад, укрмудэн савчкад, у сан авч 
вред, чмгэщвн качка д, наг цеек булчкэд, мед а вед, тедаиг 
туучкад, ДаЬан цээЬэн чанв. /М .Н .И .Г .Б .Э ./ -  "Цагвн, встав 
утрш  рано, подоив коров, налив молоко в арьян, немного 
а болта з ,  взяв палку, выгнав коров, стаяв варить ч ай ". В этсм 
предложении шеются шесть деепричастных оборотов, несмотря 
на это , предложение восприншается совершенно ясно, ибо оно 
хорошо отработало автором со стороны смысловой структуры.
Вое веду шве слова этше оборотов выражены разделительными 
деепричастиями. В осложненных предложениях, если они оформ
лены хорошо в соответствии о языковыми норма®, то эти обо
роты в сложных сочетаниях воспринимаются довольно-таки ч ет 
ко и ясно: Тедаэ келнд халурхад, у г  кеяхэр седэд, белн бо- 
лад, Бада цагин эв  кудэд баэнэ, болв Долана у г  догшар Ьарад, 
гер  дуургэд, эмтнд ш  ссцсхл уга баэнэ. /Б .Б .Б . /  -  "Горячась 
от их слов, готовясь » [сказать , Бадаа ждет удобного момента, 
но громкие и резкие слова Долана заглушают все, наполняя дом, 
не давая людям что-либо услышать". Это сложносочиненное пред
ложение, в каждой его  части шеются деепричастные обороты. 
Несмотря на такую сложную синтаксическую конструкцию, -  
смысловые отношения этого предложения не вызывают каких-ли
бо различных толкований или недопониманий.
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Б.Д. il y в в в в

ТО Д 8ГЧИН МЕИӘН EQIH ҮҮДДӘГЧ 1А1ЬМГ-СРС 
Т О Ш

Ж арев чвгн вә год үүадәгч /г в а г о д /  эдвгэр эд лгднэ .
Haps двякөд үүядегч so эдагддг квлв ута. Еңгад твш боя -  
цкпей тщ оурма -  үүддегч яарев чвгв юша, нерг-үүетн 
көгдяЬяг бого бөәАиг нодргоә. Тавданар келхвд, якарав чигв 
кврг-үүд щгад, яЬд кехдархань ояв-әмтвд иөҗжнә. Эн көягд- 
овг озавәр иедавн төзә аш аөңг авад хэ®1: 1917-гч apis 
бояон ревоающм хәөн көдасвщр бога крестьян уяс йос Һар- 
тая аваа. Эн аөңгд квагдаәх һанп^н үүлдеэт -  авва гион үг -  
B9B, вөзә, аяьд ш учр даерөо tos Һартан авсипь медуякәнә. 
Төрокн хаимг квлнд үүдяэгч бао әднгвр ояалгдна. Цуг хаджг 
увзт эврэннь оаниһан, ухаясн ухаһан аедүягвн төдэ үүддагч 
яевржаи угввддгдкә. йш оанвг оа«вәр мәданн тевэ, Халшг- 
саро тэжо шюя үкгүр авад даа»Я -  ав тодьд “А" гадг үзгәр 
ут-тууюин 1371 вуүркгч үгиүд еггдзнәо -  402 үгвь үүддагч 
&)щ Ьярв. Тегел, ашва хажшг вөжд бөәдг үпгүдин көрңтөо 
һурша квох ввг щ ш ь үүадвгч бояц Ьарчава.

Хахнкг х е ж ә  грам атш сд -  цаш удар , тооЬар бога нүүр- 
күдар зүад дг, үүддвр к е г д о х в г  бого үүддврнн бәәдцшг ү эү д - 
ждХ вәпйшв Zf ввг үүддәгч гяч п е р е д а в . Үүлдегч ю кеҗәнә, 
яЬҗяне, ш ар ен  бөәва гндг оурвриудт х»рү өгна гнд к ө я г д а -  
в» .

Я п р ав  ч вгв  х е ж д  аөңг үтщдәа т о гзд г . Төрокн кеинд 
үүддәгч эоңг бурдеяЬвә эркн Ьол хүвиь б о җ  тоожгдва. Свнтак- 
оаовв хадхар бояхяа көжгч г щ  вөрөдгдед, эвңгав Һо* мөчнь 
б о җ  тоохгд н а. Зөнгд үүддәгч 1 вр эдвгер , дару-дарунь оязлгд- 
в а .  Үүлдэгч зс  ордцон аөңгян учр-утхввь, ңуна туокар к е з г д -  
җәхвнъ иедзд  күчр деерэя төруц медң боляго гвхяэ чвк бояага . 
Иш оавав дааран ч вгв  аэңгео үүддегчвнь авад  хайчкхяа канд  4 
и адгднә, үдгүряхд: торяаон хурдн навщд тоос бүргүдҗ гүүддн» 
гивн зәңгео-гүүддаә гявв үүядэгчвг авад  хвйчххха, зәңгд 
кедгдаәх тордэсн хурдн иашңд ю кеҗәхвь терүц меда болиго.

#
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И да к е в з р ,  я м а р а н  ч и г н  з о ң т е с  ү ү л зэ г ч г я ?  вжд х а в ч в с л а  хввд 
ч и г н  т о д р х я һ а р  и е д г д я о .  И ш  у ч р  д е е р а с ,  ү ү ж д а г ч и г  у э у я г ч  

у г и у д  у г а һ о р  я и я р а к  ч и г е  к е д к  т е р у ц  д в я г р ч  ч е д я г о  г щ  к э п -  
ю ,  д е ң у к а д  в з җ э в е  гщ  тоощ бож м го .

вдг-ә д а г т  т е р о н я  х а я ж г  к е « д  ү ү и д э г е и н  э к г ц  я и ш ь  / ж н -  

й к ш т ю а /  - х ~  ү « г е р  т о г с д г  ч ш р д г ч  у ү а и в р и к  / п р в ч а е т * /  н р г ч  

ц а т  и е н .  Ч и с ч  - г -  я м а р а в  ч я г е  у ү л д е г ч и н  с ү ү р л ә  а к и л э д ,  в е г  
ү т  б о я ;  б и гагд аэ , ү л г у р и с д :  и р  +  х  * и р х  " п р и х о д и т ь " ,  " п р и е з 
ж а т ь * , к е л  * х  = хеех " г о в о р и т ь ?  " р е о о к а з н в а т ь " ,  н и з  х  -  

н и з х  " л е т е т ь " ,  Я ш  ү г м ү д  ү ү л д э г з  к е г д г  а е в т о г  б о л н  и р г ч  ц а г т  
к в г д х е р  С е әх и г  у э у я д г  м о е .  И ш  ү ш ү д  ү у д д э т е и в  ж вф ян яти ви н  
вера* зсүгхәонәо т а л д а н ,  з ә ң г д  ә в р ә я н ь  ч и н р з г ч  ү ү д д в р и н  к е р т  б ас  
к ү ц ә з ә .

Т ә р о к п  к е я а д  ү ү д д ә х ч э р - к е л г ч ә р  д а к в д  з ә ң г  э е р ә н  оиц 

а й д т т а  / ш т д а а ц и я /  б о л в а .  З э ң г  б о л һ н д  т и ш  ү ү д д е г ч ж н - * е л г -  
ч з н  т ө г о э г ч  а й н т  б э ә с в  у ч р а р ,  п р е д и к а т и в а  х ү в с  б о л п  за п һ а  

ү г м ү д  к е р г л г д д г о  ч и г н  у ч р  з с а р һ а а . Иш з ә ң г и к  к е л г д й 1и г  
д у ң ц ү л ә д  х ә ю й :  Д урн  м ө ң к , э в  д о с л л г о  бө әш го  м ө к  г и з я  
з з ң г и г  -  д у р н  м о ң к , а н  д и и л д г о  б ө ә я г о  "л ю б о в ь  в е ч в а ,  она н е  
к олю т н е  п о б е д и т ь " .  Т а д п в я а р  к е д х д ,  з ә ц г с  т о г г а с н  ц а г т  а Я л т  
ик  к е р г  к ү ц ә н ә .

Т ү д д ә г ч и н - к е ж г ч ш  в е г  о н ч т а  х а я х н ь  -  ц у г  з ә ң г д  х а р һ д г  
ү п г у д и г  ү ү д д э г ч  э в р ө н н ь  җ ивр  д о р а в  г и л т ө  х а д һ л а д ,  т е д к д  

ү л м ә һ ә н  х а л ь д а һ а д ,  з ә ң г о  б у р д а х д н ь  щ увм һ аһ ар  о р я д н а .  Т е г э д  
ч и г н ,  у ү л д а г ч ш - к ә л г ч к н  э р г н д  к е о г  н е к ц д  м еч м у д  я ә ң г д  х а р һ н а ,  

ү д г у р л з д :  Х ееч  д ә к е  ү к о  х у р д л а д ,  һ а д д  а в г д х  о д е н  ү ү д  с е к в .  
"Х ойчи с н о в а  б р о с и л с я  и  о тк р ы л  о х в ач ен н у ю  о гн ем  д в е р ь " .  Эн 
з ә ң г д  ц у г  н е к ц д  м о ч м у д в ь  үүДДЭ1ЧИЯ-КӨДГЧИН ү л м ә д  б ә ә х  болч  
һ а р ч а н а .  Эн з ә ң г д  н е р л г ч я ь  -  х ө ө ч  м е н .  Эн н е р д г ч д  х е т л г д о х  
н а г  ч и г н  ү г  у г а .  К е л г ч д  я ө т л г д щ ә х  ү г м у д н ь  -  к е н  ү ү д  с е к в ? ,  
я һ җ  ү ү д  с е к в ?  яһҗ  о д о я  ү ү д  с е к в ?  -  г и з к  с у р в р м у д т  х э р у  
ө г ч ә к ә .  Ида у ч р  д е е р э с ,  я м а р а н  ч и г н  к е л н д  ү ү л д ә х ч и н - к е д г -  
ч и н  к у ц ә д г  к е р г н ь ,  ч ш р н ь  н а а д к  к е л н ә  х у р м ү д д э  э д л ц у л х п э  -  
з ө в э р  з а э д  гиҗ т е м д г л х  к е р г т э .

Х а я ь м г  к е л в д ,  н а а д к  т о р л  к е л д л э  ә д д  /м о ң һ л ,  б у р я а /  
ү ү л д ә г ч - к е я г ч  н е р л гч и н  д а р у  к е л г д а э .  Эдн нурһлж  з ә ң г с  т ө г о э -
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ж .  Еолв х с я ем г  келнд цуг зәңгс мел юы к аю р  тогтна г щ  
ква ; боявго. Күүндаәон цагла үулдэгч-велгч вернгчнн емн 
чигв харһна. Хаджг литература келнд, куундврин келн икэр 
ү ж з һ з в  халъдадг учрэр8 уулдегч-неягч нерлгчин т в  келгдонь 
чнгн харһна- Тар ц агт  зәңг нурһда, нерлгчәр тегене. ҮлгүрлхД: 
бууһад, иерән у яд орҗ ирв хоюрн. "Сдаяшвгёвоь я привязав ко
ней, оба вошли в дсм". Тодрхалзд кеяхвэ, ү ү ддегчан-яе лгчин 
хоөн нурһҗ  заагч орч я  еря келгдяә. Үлхүряхд: кевун,чялас 
нег сурх у гв эв , ш  тер5н? "Мальчик, я  ч то -то  хочу опросить 
у теб>*. А что  эт о ? :

Хуучн моңһл келнд нүр орч ворн келгчин хевн эдвгор 
келгда, эдлгддг бәземн. Иш йовдл мана бэатрлг эпос "Җаңһрт" 
бе.о харһна. Үдгүрлад: Нарн Гушг зандн хаана бодңгуд билә 
бидн* иМн вятязк хане Еаран Гу шит Эвндана".

Деер кегплюнэс ахр ааявр кехвэ -  едгэ цагин халвкг 
неагд үүддагч зэңгд з ока лар шиш од батдгден орм уга г щ  келх- 
зэ чик боях.

Я&ШрЗЕ чиге келид үүздәгчнн яуцәдг кзрг-үүвнь, учр- 
утхпг. газдан келдһвә хувкудар ’боякда» зл вг  даер&н оян эуон 
г щ  деер келгдда. 5»ңгнг толһалдгнь, Ьардягаь эәңгян хойр 
һс-г мәчнь -  вврлгч оодк келгч хойр мен. Үүдогч зэңгд келгд- 
җьл нерлгчин /с у б ь е к т / уүл;шриг’ яһҗ келгодехинь, теруяә бәәд- 
,дашь үзужңәх үткүд к ё к , Эн зркн һол кергжг үүлдахч эврзннь 
бийдаь бе,эх овн зуск арһарн олн-әмтнд меду инә. Тер эв-арһнь 
к и :  I /  яелчәх куүяд нерлгч /е у б ь ек т / ямаран х&ряцәта бәә- 
х ж ь м ъ щ я х ш  та®  Ь^рвн нуурмудәр хузрне; 2 /  ямарак чигн 
гага /п р е д а е т / үүвдш әр ш ара;; кекд күцәгдҗэхшь медулхкн 
■кит Һурвн цег ба-зкз / ө д я ,  енгрсн белк «фгч/; 3 /  үулдвр 
з ’хжвэ'с аев сул. җ ртяэн  күиәгдҗәхинь үзулнв, талдакар 
некзд, үүядар цуксщ гднь курч вүдагдез, эс куцәгдеинь м е- 
ду лей /уүдззгчй а зи д /; 4 /  керлгчнн /су б ъ ек т / кеҗәх үулдвр 
давта бә&х, $о бә^хнкь үэу-яьэ. таядаяер к ея х ® , уүядяр йоста 
у  ян' авадд®  /действительнее т ь / ямаран харш^тешшд» үзулнэ 
•'чж ковйнгв/; үүлдаг? суб^едст® бозз объект® ямарш  хэрл- 
дә ш ся.:--дгиаь иеҗш.ч янзта / з а л о г / .  Эз деер квягдвв гоот 
цуЬар ү үядеэтш  чивҗһһ б о җ  тоолгдач* Хаяаа* келиа үүл-



дегз тскден кблйгна ху»тул&е Деер ке лгдсн таш  эуен шнвдлт- 
сэря й я л К р га Д у г  Терека келые уулйэхчш  етндятс морфодегиз 
хаяхар а вед зад зх аэ , уудвегчнрга суурд шишэд ц егго , нууркн, 
залогин, беджи айркксмуд наагда бичгдне.

Цуг аффикскудер даотщ ууддэгчнЕ свгдарвЬиг жуврдЬн 
/очряяэнйе/ г щ  кярадцмп.

Терека халж? к е т л  ууядагчяк учр-утхта э ш  дерш  мор- 
фологичоек янзе с*ээке. Таслгч /изьявЕтеггок/, д?удвр /о о р а е а -  
н а о /  чвирдгч ууадвр /при частие/ бола немр уулдвр /деепричас
т и е /, Еолз зя  деряа зусн уузд&гчиЕ язэо нег-негнлэрн тэруц 
эдд бгавр хуЕрнэ. Эдн эв халхари жш Курва едгд ху ваг дн а: 
негдэ&р, хуврдг уулдегчан янзе /т еед гч  янз бодн дуудвр/\ 
улгурягд: Эов-йовда "ушел", йовна "идет", Яовх "идет", 
йовин, йовья, йович "иди"; хойрдвер, кинекврвудор кизюкгддг, 
нуурыудэр хуврдг, ууддегаш  тоад ордг упяуд, тадданар кедх- 
в з ,  ч ш рлгч , ууддехчин ян зе , удгурдхд: йов-йовон "ушедший", 
йовгч "шеюаий обыкновение ходить", йоах -  "пойдет", йозхин 
/тдргч к г ж к в р /, йозхд /е г г ч  к и в к з р / ,  йоахар /орудный па
деж/ , йовхас /Ь аргч  к и ж к в р /; Ьурвдвар, кижкврю-дар кикс кгд - 
дго, нууркудер хуврдго, яыаран чигн эелгч аффикс у га , уулдаг-. 
чин тоонд ордг угмуд /немр ууддвр/, у.шлрлад; Зова й ощ , 
йовад» йовсар нань чигн„

Эврэннь учр-утхарк бодн морфологии янзэрн эн ууддагчкн 
тоонд ордг Ьурвн зуен баг упмуд .йцгс тогтаск ц агт  одн 
зусн керг-уул куце не. Негдвэр; уудцэгаин таслгч янзе бола 
дуудвр учр-утхарн теге ю н  зэцгд недгч болч орна /т а сл гч  
я н з / ,  улгурлхд: куунд туе кургхдэ, бийчн туе та болх и ока
жешь поыошь другему, получишь пемооз» и с еб е" , бйдр уул Ъ,ат- 
цао ер цээтл  бдагай, ергн Ьолын девецгин евенд беэен чиг х а г -  
стл  биилий "потанцуем до тех пор,, пока не придет рассвет 
/идущий и з-за  высокой горы/, потанцуем до тех пер, пока не 
раотает в долине ш е й " . Хойрдвар, чинрлгч уулдвр зэцгд яма
ран болв чигн мэчнь Оол* орна, улгурлхд: Сэн эктз куукд 
ч ш щ  огв чигн цадпг, пшмлдщ келв чигн сонсдг' "Дети хороших 
матерей наедаются, когда дают щепотку, слушаются, когда г о 
ворят шэпотсм"; Эмд йовен хеен ааЬнн ам зуух /ц ээлЬ вр / "Лишь
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&  бнть живым, здоровым -  край чашки будет в губах"; Цуг 
ториуд күндгдвнэ хеэн, ахлач хургиг хаав /к в я г ч /  "првдее- 
датеяь закгрня собрание, воохэ тоге как баян о^суждекн все 
вопросы^ йзксда ш коле щш, урокд ж  боязннь, баЯэонь с  
01-50 я е х . ,  я£ж , хэруада» его инь эцгзен все ад  агв  /н е и р / "Воло
дя:; щшхшш из т о т ,  разе казах  итцу о тем, что свжо на уро
ках, что у яэго  опраш ивай н как сн отвечая”; һурвдвар,' намр 
үүядар зәңгд деепричастии эргцнн, давхр веңгин болн уршгин 
квтҗ-ягч кяниоавнт бол* орне, уяг/рдхд : ер цээхлэ э в  араткт 
ормдаь гбҗ авхв пщ  оава; кевтдэ / д а т /  Т аги н яяяя , карда 
нйстаае? зкря, ?ту сто т у  здесь застрввв". Төр лег е д а  
Һйзрт кү ж х в  гвц бичгт бичгдгсн бөе* “Это п азш о  г  ю с и до, 
что он будет җдать на раоотокяия одаедшевваге пути".

Уа&а хаязыг кеш үгмүдео тотедгпю» бждн оээззр ивдне- 
ВВД8. Цу г кешд бйәх упиүд те дав нэрңгаь боя*, тооягддг мен. 
Зөднд эдаеддг угмудяг 8Л$авзегин дарвЬар цугчгжад, цээЛнр 
агхлэ, оо гш( нег кеднэо тадпан квяаүр орчуясн цагт токь 
/сяоварь/ бодц тсоягдаг мен. 1977-14 җия хаяис комар ®анц- 
ягч яавтитут беядед, борее һарһон Халшт-оро тояад үүдагч  
жарев камер еггигде туокэр цөокн уг пехгар бвәзәкядн.

Эн оро-хеява.’ тояь /2ВООО ү ги уд / урднь ханааг юңһчд 
барягда; һерсн тояш удао тогтЛ арн  бош  үгку дин статьяо ө гя -  
һэрн оңготвьар бгагвзмЕ. Эк тоянг бнчоп у ж  өдге цагзш 
халвйг к ө а е  үпеуднн бьйн көре* терүнэ фразеодаг, кдиоынтак, 
үгнүд нәәяһгч үдгүрмг/д, чуульага тоорхао ориян ездхдаь нкэр 
ш ьган  е т а х э ® . Эн гольд баатрдг "ЗЦаңһрао" үягур Ооятч тес-, 
рхес эявгер  е ггд в . 2а я ш г  кал» ояна яэкоикин угмуд тояьд 
өггдв .

Өдга ц агт  кана х а я ш г  үгмудт хадвр у згу д  ояар зергддас 
харЬдг боя»; одсн беэнэ. Эдаиг укяхд, бнчхд чигв зөвэр зовяң- 
т а . Зовлңта болдг учрнь -  тэрскЕ кзлнд бээдг тсДрха биш 
эгшгүд бичгт ос темдгядҗәх учр м әк. Тер учрар то гон с г а т ь я -  
оии эклвд өггдзн х аш ег  нуүрлг-ч үш удив дару дэрвҗ н хаворт 
хашаягдҗ звгдад, үгм^дян трянскршц егхдан бэәвй. Тхмүдт 
кергтв Ь азр ж ь  э г г д а х  транокринц оды укшачнрт твдагг чикзр, 
гиегаар  умааедкь нвкд бояхнь ямар&н чиге цгәлһвр уга1шр медгд-
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данә. Мана Советян орн-нуттт умшхд, бячхд зовлңта орфстраф- 
та баҺ келн улвик келд бас бәәвә. Н ж хаэднн б ар ггҗ  һарон 
голшудын нүүрлгч үгиүдип хөен, хавзрд авгдад, тоанекрнэд 
с5ас өттден бәенә.

Эн Халшг-орс тожь бичсн у ас мана те ре ян хелкд бөәдг 
үудвәгчнрш  болн төдаз янэоинь сйц отчтькп квх огхд ш ар  
даьган егд х а® . Үуадэтчнркг тохьд отатья вe s  эгхяәрн, н егд - 
бәр, оуг төрскн кәднд бәәдг уулдеге бойш  лиарса ояа эусн 
учр-утх, чкнр ВуЦӘДИШЬ, ДЕрандаь тоо вг, тш ч ад  тоеьд ӨТЛһН 
зовлңта белен деерэя эркн карг1 боя; тооягдб; хойрдвар* 
ууддетч бойш а чгар , учр~угх огн уышачнрт зәәнор кедгдззш 
төдә, д а э Л гч  үлгурмуд урдаокь цугвулҗ еаад, әгк керттә 
оолв. Үулаа гч болһнд өггдон цеэйггч увтург^д курһзд хаягаг 
улгуркудяв хураңһусас , туукю ас бодк йаетряг ’’Ңоңһрас 
элигәр өгтдв ,

Төрскн хаяькг келвд ү ү д д эгзш  һоя хувнь /явфавитяя/
-■х- ү згә р  тегсдг иргч сатин нем? үүлдврин кяэй.ь боддо таҗ 
леер келгдлр. Иш үүлдахчин һол х у ж у д  орс келад нурһяҗ 
төгегдад ута тодрха биш үүдпэхчзр дшҗулж ор^улгадаг, уд~ 
хурхд: нисх / к ж х е /  "лететь", вөкрх /к ө к ер х е / "эзкекәть" 
нань чигн. Терски кәянә үүлдәгчд бөәдт задогин я з §з з зй а- 
ейтин дараһар ер4-ормдан әгтд в . Иш  за латин янз өтгдхяэрн 
үүляэгчин һол хувнз» яһҗ биктддг болна, теругинь■заагде{ 
еттдв, үжгурвхд: уһалһх /уһйлһьхь/ побуд. от уһах "о давать 
в стирку"; уһалдх /у һ алдьхь/ ео эв .-взаи м н , от уһах •'’Мыть 
/с т и р а ть / зи есте"; уһагдх /у һ агд ь х ь / отрад, от уһах '“быть 
мнтым /сти ран н ьи /, омываться" нань чагн .

Дөер кзлгдсп Халшт-орс тольд уүлдәтз йолн -эдруне 
якзень яһх өттдаш ь -cfopx- тидг үгян статья  авад  хәяәй: 
бәрх /б эр х ә / I  /дзрж эть в руках/, срать / ь  рухи/; маха 
һартав .«Зәрх* держать дяеть в руках; хархд кйитя, борхд д у - 
лан загадка к осмотришь -  холодный, а воымтъ  в руки -  
теплый /укрин евр коровьи р о г а /;  бэрэд морду дзл уго, 
батан хорх оул ута загадка нет грииз, чтобы ухватиться, 
fis ï хвоста, чтобы ош ехгвоться от мух /домгн Еербхдц/7’;
2/  гтовить, хватать; мер бэрх поймать лоивдь; бэр г г с ш



б әр д г  эо  бмзүв Д ж ангар н е  я  х а  л о и н ,  н е  я  ли д яв н л  и  и я х  
т е х , н а  к а г о  та  у к а ш в а я ;  3 /  у д ер ж я в ать ; ө р в д  м ан г бөрх 
у д з р т а т а  д а н ь г я  в  о т ө т  д о л г а ; өрн д  б ә р ;  а в х  н ас  а ш  о отб и 
р а т ь  ч т о ~ я .  в  о ч е ?  н ео п л ач ен н о го  д о л г а ; 4 /  т е т ,  с о д е р 
ж а ть ; м а я  бөрк о одерж ать о к о т ; х у р д а  щ^рг б эр х  ш ө т ь  г о н -  
ч у »  з о б а з д ;  5 /  у п р а в л я т ь  ч то -зг„ ; мәрнә җ ола борх и р а в и т ь  
хеш ем; 6 /  © ч у ш в а т ь , п р о б о в а т ь ; э д  бэщ  үзх  п р о б о в а т ь  м а
т е р а »  н а  оҗ геь е у т ц  бврц ү з х  щупать д у я ь е ; 7 /  з а н м а т ь е я  
® о в ж ! ч в г о - д . ;  заһ е  б эрх  з а к ш а т ь о я  вовввй  р э б н ; а д  бэрх  
д о в а т ь  з а э р е Ё , о х о ти ться  г а  зв е р е й ; 8 /  с т а в а т ь ,  о т р о и ть ; 
ишсә г е р  б эрх  о т а в а т ь  юрту в з  к е ю ш ; г е р  й әрх  о тр о и ть  
д о к ; 3 /  п р еп о д н о си т ь ; ае  б эрх  п о л у ч а ть  п одарок  / о  ш ю м ян - 
ншсе жт в н у к е  п о  ы ат  өр ини кой я ш и к /  с е ң  бөрх  п о д а н ю т ь  
т о с т ;  1 0 /  п р и д ерж и ваться  ч е г о - д . ;  х а в л һ  бәр*  й о э х  в д т е , 
я р в д эр ж ав атад я  д о р о г а ; Н /  держ ать  с е б я  з  руках» б р а т ь  с е б я  
в  р у н а ; бжСөн б э р х  б р а ть  с е б я  в  рук и ; 12/  х о р с н я т ь , н а г р е 
бать:, явт ъ  б а р а  / я о  б е р л ц х / х а р с в и т ь , у ч а с т в о в а т ь  в  п о х о 
р о н ах ; 1 3 /  ч а о т ь  у и о т р е б х а е т с я  в  рожи з а т е н е н  та п арн ого  
г ® г о »  обычно в  форме н р и ч ает и я  ш  д ееп р и ч асти я  д д я  няр&~ 
ш ш  ш ж р э д е д е н н о г о  обобщ ения; н оси тел ем  зн ач ен и е  компо
н е н т а  я в л я е т с я  п врввй  ч л е н ; й о в х  б эрх  г щ й ®  п о го в щ м в а л и , 
ч т о  п о е д е т ; ч а н а  д а  х ан  бөренчн  н ан д  к е р т т ә  бита м не н е  важ
н о , найдеш ь н ей  н е т ;  т а й га н  бәр ө д  ү л д х  р а з о р и т ь с я  /б у к в ,  
о с т а т ь с я ,  держ а в  р у к ах  п о о о х ; о ү х  б эрх  п о л ь з о в а т ь с я  я о с и е д -  
н ш  / б у к в ,  д ер ж ать  за  х в о с җ /; зарЬ  б эрх  а /  к л я у а н в ч а т ь , 
с у тя ж н и ч ать ; б /  а а л о в а т ь а я  в  с у д ; б ел т  б эр х  г а д а т ь  н а  ч е м - л . ;  
э л г  б эрх  п о р о д н и т ь ся ; ам б а р с  з а с т а в и т ь  зам о л ч ать  / б у к в ,  
зак р ы ть  р о т  к о м у -д .;  н а а д  б эрх  н а с м е х а т ь с я , и з д е в а т ь с я ,  д а с -  
м е и в а т ь ; м ац г бэрх  п о с т я т ь о я  .

Б эр у ях  /б э р у я х е /  н о б у д . о т  бврх  I /  б р а т ь  в  залож ники; 
2 /  у с т .  д е л а т ь  подношение духовному /и л и  другом у к а к о м у -д . 
важ н ем у/ лицу; 3 /  в е л е т ь  в а я т ь  /п о й м а т ь / ;  күүнә һ а р а р  м оһа 
б зр у л х  п о е л , з а с т а в л я т ь  чужами р к а в и  жар з а г р е б а т ь  
/ б у к в ,  л о вн ть  чужими р у к а г а  з е е к /~ .

З е р г д х  /б э р е г д е х е /  с т р а д ,  о т  бөрх  I /  быть п о й м а ш ш , 
сх в а ч е н н д а  ; бы ть ар естован н ом ; 2 / быть пойманным на с л о в е ;
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yW бэргдх поввхся на Close; 3 /  отроятьоя; rep бергдх дои 
будет построен; 4 /  ее адтв на ув; Ьар» бертехи i s  рук ва- 
аятся; 5 /  сражение» б«тва, схватке; баар бэрвдиан уст. 
схватка о врагом; варн арахх бэргджЬн еоавечнве яатмеие3 .

Бэруягдх /бэругегдехв/ отрад, от побуд. форш бзружх; 
шуЬа иэцгн цуввураснь тэвв сан кавудэр бэружгдов бэадг Дхав- 
гар за серебряная ченбур держаш пятьдесят отборввх ножод- 
цоь^.

1 Каашцко-русскай сяоварь. М.,язд-во "Русоый яаик",1977,
с .92

2 Там ж е,с.92
3 Таи ж е,с.91 v
4 Таи же,а.92 ,
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РЛК Д о р а е в а

П О ВЗШ Г& Ш Ю К НАКЛОНЕНИЕ

П эвеяй тбкьаов  вакай н еш зе выраж ает п о в е я в а я е , п р и к а з , 
в р язы в  й д р у гв а  о т т е к а я  гобуздвнйя со сторона говорящ его  яй
ц а ,  ад р ео св в кяы е другоаду клэд аяз яяцеи.

Ферма псзеаятеаьабго накяояэвйя еугуйо оубъвктвгнн, по« 
будвтвяьв»я модальность,, • внражаеизл йкя, обусловлена наяичи- 
8» побздягвльноотя я обравеявоотм) к ообзевднику. Эта ооо- 
беяяаоть иврфосеш яобудятзяьйэго шижовеняя предполагает 
"сятуаяда»" обряйзв&я, и жотэроМ присутствуют два участника: 
говоря*»* я собеседник -  г  зогевэъяЕлекиом говорящего вяла;*.- 
невяе действия вогяагаетоя вв оойесвдамкв. Из авх первый 
/говорящий/ остается грамнбтгчэекя ае знраявянэш, а второй 
/ооЗеседн як/ в щ ш аб тся  фориаия й-го лица.

О ттвакя  5 в а ч е н 2 я , а д р в х а е ш е  ф оразмя э т о го  н аяя о н ен я л , 
в е с ы »  р а зн о о б р а зн а  и в зави си м ости  от к о н т е к с т а , ситуаций 
р з ч а 1 а  «атош ацня к о г у т  п р е д с т а в л я т ь  цежу® гамму зн ач ен и й , 
а а ч в в е я  от х в т е г о р я ч е с п о го  п р я м з е Е в я  г  к он ч ая  с о в ет о м , у б е -  
д я т е * ь я о й  п росьбой  в м о я ьб ей . Т ак к а к  в  самой форме р а з я о -  
з г ж а о с т г  побуж дения не в ар ааш ъ тся , они п е р е д а в т с ч  совохуан  
вость®  д р у ги х  я зн к о эы х  с р е д с т в : гравн иатяческях , я в к с я ч е о к я х , 
я н т о в а ц я в в н я х  а кэн твкстуаи ьен гх , '.чоторае ф ункционирует в 
и редхож евяя  в  т еся ей аеЯ  кзеимной с а я з я ,  о б у сл о в л и в ая  я  д о в с я -  
в я я  д р у г  д р у г а  о С а е д с в й т е я ь я о , с ем а к т в ч е с к с е  признаки  п е в в -  
д ател ь н о го  н аклон ени я еЗъедяняю т частны е зн ач ен и я  формы п о - 
в е а и т б л ь в о г о  паялотаг в , К частным з н а ч е н ш и  грам м атический 
форма п & векй тельного  н аклон ени я можно о тв ес ти  обусловленные 
к о н тек сто м  я си ту ац и ей  р еч в  тины к а т е го р и ч е с к о г о  и см я гч е н - 
э о го  побуж дения, а такж е и трети й  т и п , т а к  назы ваемы й, " н е й -  
т р е а ь а а й " ,  представлявш ий  собой  переходную  сту п ен ь  мехцу 
первыми двум я т й к а ш  п о б у х д е к а я .^  Все етв  р азн о ви д н о сти  п о -  
б у зд о в и я  о п р е д е л я е тс я  ан ал и зом  структуры  п обудительной  си ту 
а ц и я ; по п р и зн ак у  зави си м ости  говорящ его  о т  с о б е с е д н и к а , к о г 
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да говорящий осознает возможность шли невозможность выполне
ния собеседником действия, к которому говорящий его побужда
е т . Каждый тип побуждения представлен вариантами, модальными 
оттенками. Исходной формой повелительного наклонения являет
ся так называемая нулевая форма 2-г о  лица единственного 
числа, совпадающая с основой глагола. Б монголистике эту фор
му принято считать древнейшей, она выражает категорическое 
требование выполнить волю говорящего вторым лицом /собесед
ником/: "совершить какое-либо действие немедленно"^. Напри
мер: Хей, тер Ьанз авад , нанд тэмк нер* егн , тер ирсн улст 
тэмк ег  /М .Н ..К .х .,3 1 / -  Эй,возьми ту трубку и набей ее та
баком для меня, заодно дай табак пришедшим. Для категоричес
кого побуждения характерен признак зависимости собеседника 
от говорящего. Побуждение выражается в категорической форме 
в таких модельных значениях, как требование, приказание, за
прещение, распоряжение.

Модальное значение требования выделяется как основное 
главное значение среди вариантов категорического побуждения 
я может быть выражено различными контекстуальными средствами: 

а /  Прежде всего это могут быть глаголы, вводящие катего
рическое побуждение, типа закх "приказать", некх "требовать", 
яаалЬх "поручать" и д р . Семантика эти* глаголов предполагает 
безоговорочное выполнение действия, которого требует говоря
щий от собеседника: Эн сеень бииднь кургэд хэру ир! -  гя* 
хурлын ахлач закв /Э .К ,,1 1 .x .,182/ -  В эту же ночь отвези и 
возвратись! -  наказал настоятель хурула. Эврэннь кедлмгаян 
тускар ахрар к е л ,-  гиа; директор эврэЬэн некв / З . т . , 1 6 /  -  Ко
ротко расскажи о своей работе, потребовал директор.

Другая группа глаголов, типа хээкрх "крикнуть","прикрик
нуть", уурях "рассердиться", завдх "грозить руками" я др. 
также способствует реализации формой повелительного наклоне
ния модального признака категорического требования с оттен
ком грозного, гневного приказания: 9ег! -  гиЬэд нудрман узу - 
лэд хазррн зацгад оркна / X .т . , 7 6 / -  С криком: Отдай ! -  -/ста
рик/ грозя кулаком, взмахнул косой. АрЬс авч ир! -  гиЬэд х э- 
экрв /Д .Б . ,Ч .х . , 8/  -  Принеси кизяк! -  крикнула /о н а / .



4 /  На и  чае в предложения сю ва ЧШ Г "я тебя” со значе- 
и м  угрозе я ограничятехьно-вадехятвхьвой частлцн ЗГГ "то
н к а" , “иу“* со значением угрозе также способствует реализа
ция формой иовехятехьвого наклонения оттевка угроза: Чамаг, 
зогсча зуг /Б .Б . ,Б .о . ,1 7 1 / -  Я тебе, ву погодя! Зогода зуг , 
чаияа нвцЬдур куундхув /Б .А .,3 .8 .к . ,2 4 0 / -  Погодя только, 
завтра я поговорю е тобой.

в /  Реализация категорического побуждения способствует я 
в в ода»  Еомпоявнтя: гявэв "говорю", ооцслрнч "слаиямь", кевд 
квхфяэв "коцу говор«" я т .п . ,  прядаюяше высказыванию отте
нок грубости, угроза: дан каргтэ болхла, вааран дугшхад ацЬу- 
чхад бэвдгэЕ уур | -  гявая /Э .К .,А  .к . ,2 9 / -  Говорю /т е б е / ,  ес
ли жизнь дорога, переставь охотяться гдеоь.

г /  Значевяе категоряческого требовавяя р еви зуется  зна
чительно! группой гхагохов, объединенная обще! семаятякой 
действия о ценю  удахеяяя яз зова обцевяя, тяпа узгдх уга 
о д ! "не попадайся на гавза” , hap! "вайдя", Ьарч ара! "вай- 
дя вон" я д р .: Нэ, hap!!! Узгдх уга од! Хотвдм бячэ бэ!/Л .Н ,, 
К .г . ,2 4 /  -  Ну, вайдя!!! Сгянь с глаз! Не живи в моем хотоне!

д/  Модальное зваченяе требовавля может быть связано с 
темпоральной отнесенностью категоряческого побуждения к бли
жайшему будуаему. Спецяахьвае временные локалязаторн, тяпа 
ОДА "сейчас", МИНЬ ОДА "сейчас же", ГДО УГА "немедленно" , 
ШШН "скорее" я др. не только указнвают на временную отне
сенность, но я заполняют указанную модальную функцию, под
черкивают немедхенность выполнения действяя: Ду haps уга мянь 
ода кввуртм арвв арслщ ас! /М .Н .,К .х .,1 5 / -  Не разговаривая, 
сейчас же отдай десять рублей за мою ось /телеги/ l  Геем елсэд 
баев, 8« 5, цээЬэн чан. Щулун чан: Д ам же,2 9 /  -  Проголодался 
я , бабушка, свари чай. Быстрее свари!

Частица ЗУГ не относятся к числу специфических средств вы
ражения модального значения угрозы, так как может участво
вать и в выражения других модальных оттенков побуждения /в  
частвостя, просьбы, например: чи ир зуг , нэй ! "ты приди 
только, ладно! /
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ә/ Значение категорического аобуҗненгя реахязувтея про
изводной гдагохьноя основой т -ЧХ, возникшая в рвжуяьтате 
сднявия деепрячаотдя ва -Д е остатком вспомөгатехм»» гяа- 
года ÖPKX ■поюлить", превратившимся в суффикс 4 -  я утра
тившим свою аекеичеокую самостаятвньность. Вместо праханх 
аналитических форм кеяд орк "оках*", хащ  орк "схееи", "м - 
беЙ", хаад орк "закрой", тәвц орк "noioxe” я т .н . тетрь а 
письменной в прежде всего в устие! речи встречается елгмти- 
ческве форма кедчх, хадчк, хаечк, тевчк. Форш ж -ЧК евав- 
чает де1отвве "в известно! отелев« необходимое, ө еттвиаюм 
неакяданноотв, которое ложно незамедхитехьне еевераить 2-е 
идо по вахеавв, приказу в вохе говорящего u w **: А ад, ш>- 
вун.хортан мавд оркчк /Б .Б .,Б .о .,86/ -  А та, нареп, врагов 
своих нам оставь. Чв ода» темвнд Йевсн он кявгея Ьушнь ке- 
рэчд хуядд орк,- гвв /И.Н. ,К.х. ,24 / -  Та се!чао нееехай я 
продай трехгодовахого бачка этого нечвотивца.

к / Одвн яв вариантов хатегорического побуждении -  зап
рещение -  ревизуется с помощью отрицания БИЧЭ "не", упот
ребляемого тохько с формой повехятехьного накдояеяия: Бач» 
хот авач ег /И .Н .,К .х.,79/ -  Не относя ищу. Зуг яүүжм ад- 
аз һарт бячә үядэ. Авн йов./Т .д .,6 ,55/ -  Тохько не оставяяй 
здесь мос дочь. Вогыо ее с собой. Тер ухан ахьчурта күүкв- 
хв бичә харһ гицхәдг бидә /З .т .,5 2 /  -  Говорил» -  о мой де
вушкой в краоной косанке не встречайся.

Дая типа смягченного побуждения, напротив, отноааняя 
такова, что говорящий зависит от води собеседника, он в бо- 
дее смягченной некатегорической форме варахает побуждение к 
действию. А собеседник мохет выполнить им не ваподнить дей
ствие, выраженное в контексте в значениях просьба, управа ва- 
вия, модьба.

а / Гаагеди, вводящие смягченное побуждение, типа сурх 
"просить", ээрх "умолять", "упрашивать", эвдх "уговаривать"
и.др. подчеркивают зависимость говорящего от собеседника:
Нэ, кед, кед цааранднь,- гид тер хоорнд Аюш берэс сурдана 
/Б.Ад.Ревд.,57/ -  Ну, рассказывай, рассказывай дадыве, иех- 
ду тем просит женщину Аюш.
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б / Наличие в контексте глаголов речи КЕДХ "ск азать" ,
ГИХ "говорить" придают форме повелительного наклонения зна
чение обычной просьбы с оттенком повеления: Дарук куукнь бас 
торЬ, булЬ асрд а с , -  гив /Х .т . ,3 5 /  -  Следующая /в т о р а я / дочь 
его сказала:"Мне тоже шелк и соболя привези". Ээж, ээд , йарч 
ац гаову орущ  а в , -  гинэ /Гам ж е,119/ -  Мать, мать, выйди и 
занеси д и ч ь ,-  говорит.

в /  Выделяется также группа глаголов, лексическое значе
ние которых связано с модальным значением просьбы, например: 
харсщ ав "защити",эм авр "спаси",нвкд бол "помоги",двцгн " 
"поддержи" и др . Харсд ав -  аа!!! гиен дун улм еэд авч чаш- 
курдад, деер авч дицнв / Д .Б . ,Ъ х . ,3 6 /  -  Спасите!!!' -  несся 
истошный вопль, который становился все более пронзительным. 
Ке^эх кедлмштм некд бол / р а з г . /  -  Помоги мне в моей работе. 
Глаголы этого типа актуализируют признак зависимости говоря
щего от собеседника, признак направленности побуждения е по
льзу говорящего.

г /  Просьба может выражаться конструкцией с побудитель
ной частицей НЭ /НЕ/ "ну"-̂  и выделительно-ограничительной 
частицей ЗУГ "только" с модальным значением просьбы: На, чи 
урЕэд курэд ир, би одад хот белдарнэв,- гичкэд Ьарв / Т . л . ,6 , 
1 3 / -  Ну, ты не спеша приди, я пойду и приготовлю пищу, -  
сказав, вышла. Ээд, мана ге м ,-  болд Бовд э в л в э ,-  зуг бичз 
ууль /Б .Т . ,Т у . ,2 4 0 / -  Бабушка, наша ви н а ,- уговаривает / е е /  
Б олд ,- только не плачь.

д /  В выражении смягченного побуждения участвует обраще
ние в стилистически нейтральной форме /с  положительной эмо
циональной окраской: Бадм, манаЬас ирэд тер башмгуд ав /Г .л . ,  
6>63/ -  Бадма, приди к нам, возьми те башмаки. Махн Ьаяын 
залин уурт шаргдад болдмн,- гиж келэд', чи, Мана;, тер дотринь 
ергэд авад и р ,-  гив /М .Н .,К .х .,2 0 /  -  С казал ,- Мясо на жару 
от пламени жарится, ты, Манжи, тот дотур достань и принеси.

Побудительная частица НЭ /НЕ/ находится на границе между 
частицами и междометиями и вносит в речь непринужденный, 
а иногда грубый тон.
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е /  Специальным ковтекстуальннм показателем просьбы вы
ступает частица БУЙН БОЛТХА "пожалуйста", которая является 
принадлежностью вежливой речи /она определяет внешнее отне
сенность высказывания к смягченному типу побуждения, даже 
если оно носит категорический характер: Буйн болх, Деля минь, 
әмтнә хоорвд бичә орлц / Б .Т . ,У .э .б . ,2 0 2 / -  Пожалуйста, Деля 
/м о я /, не вмешивайся между людьми /супругам и/.

ж/ Наличие междометных слов типа а дэрк "о боже", яЬ- 
лав *о боже, что я  сделал", привносит оттенок мольбы, кото
рый выражает крайнюю степень усиления модального значения 
смягченного побуждения.*В этих контекстуальных условиях ин
тегрирует специфический признак обращенности к собеседнику: 
обращение к нескольким лицам, повторное обращение, обращение 
с личнопритяжательным местоимением минь "мой" -  который уси
ливает степень мольбы: Я -а -һ л а в ...К ее -м ә -ә , Б об -ба-а . . .Яма- 
а-ан! Эм аврта-ан!!!. / р а з г . /  -  0 боже, К ее-м а-а, Б о б -б а -а .. .  
Яма-а-ан! Спасите!!! Куүкн, Бальҗрма минь, экән хәләҗ ав . 
Зуснь-зуркнь тодпҗ а в , -  гиҗ ээҗ әкрн бәәҗ келв /Б .А . , 3 . э . к . ,  
1 2 / -  Девочка, Бальжрма моя, посмотри на мать. Запомни ее 
черты ,- сказала , рыдая,бабушка.

з /  Другая повелительная форма 2 -го  лица, равная исход
ной форме плюс долгий, либо неясный гласный /-Ы , -Э , -Ь /  , 
представляет собой эмфатическую форму повелительного накло
нения с явно выраженным просительным оттенком, когда преодо
левается непонимание к выполнению действия- со стороны 2-го  
лица, Например: б и ч /э / "пиши же", к е л /э /  "говори же", хад/ы / 
"коси же", хареж а Е /а а /  "защитите", эм а в р /а а /  "спасите" и 
т .п .

Нейтральный тип побуждения предполагает ситуацию взаим
ной независимости говорящего и собеседника, наибольшей сво
боды действия последнего. К вариантам данного типа относятся 
такие модальные оттенки, как совет, приглашение, позволение 
назидание, ироническое побуждение и др .

В отличие от семантики категорического и смягченного по
буждения в типе нейтрального побуждения семантический потен
циал заключается в признаке направленности действия в пользу

133



собеседника. Наличием этого признака обусловлена нейтраль
ность побудительной силы в названных вариантах типа нейт
рального побуждения, включая и простое побуждение: т .е .
предложение совершить действие,

Выявляются определенные контекстуальные средства, ак
туализирующие признак направленности действия в пользу со
беседника. а /  Так, частица НЭ "ну" выступает побудительным 
сигналом простого побуждения, т . е .  предложения совершить 
действие: Нэ, чи буруц эндр манад хонвд, ианЬдур хэр /Э .К .,
Ь .х . ,9 5 /  -  Ну, ты заодно сегодня переночуй у  нас, а завтра 
возвращайся домой, б / Группа глаголов: АВ "б е р и /т е /" , ИД 
"покуш ай/те/", БЭР "во зьм и /те /" , ОЛ31 "присвой/те/" и др. -  
с семантическим значением возможности брать, получать то , 
что кем-то дано, также соотносится с модальностью простого 
побуждения. МанаЬур ирэд хот у  / Б .А . ,3 . э . к . ,4 0 / -  Приходи к 
нам покушать. Бадм, манаЬур ирэд, бийдэн тер башмгуд ав /Т . 
л . , 6 ,1 0 3 / -  Бадма, приходи к нам и возьми те башмаки.

К одному из вариантов нейтрального побуждения относит
ся модальность совета, который указывает на целесообразность 
совершения действия, которое представляется говорящему поле
зным для собеседника. Нэ,ода свнаЬан бичэ зов , юмн-кумн бол- 
хла нанд зэцг егулэд орк, би ирэд улан селвгэн эгн бээсв /М.
Н .,К .х . ,7 3 /  -  Ну, не печалься сейчас, если что случится, мне 
подай весточку, я приеду и буду давать тебе "красные" советы. 
Ахан алд кундл, дууЬэн делм кундл /В .К .,К .п .и  з . , 7 1 /  -  Стар
шего брата почитай на сажень, а млвдшего -  на пол-сажени.

Значение совета чаще всего встречается в содержании по- 
слоейц. Особенно выразительна модальность совета в конструк
ции с заменным деепричастием / с  суффиксом ХАР/ХЭР/ , где во
преки нежелательному действию, говорящий' советует совершить 
действие оолее полезное, с его точки зрения, для собеседника: 
Зун куунэ чирэ узхар , нег куунэ нер мед Д . у . б . т . т .  ,4 6 / -  
Чем видеть- лица ста человек, лучше знай имя одного человека.

Разрешение, позволение -  как одна из вариантов нейтра
льного побуждения создается в контексте, где форме повелите
льного наклонения с указанным модальным оттенком предшеству-
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ет просьба иди вопрос собеседника: Чи тер Ьаза бээсн шитмд 
пас кесн ерэсн подуск уга хар модн кешур авч одад, авад и р ,-  
гвж, келэд Санз Манад квшурэн авх зев егаэ /М .Н ,,К .х .,1 4 /  -  
Тн возьми дубовую ось без одного костыля, которая служит 
подпоркой того плетня на улице, а потом принеси,- Санжи дал 
разрешение взять ось.

Приглашение -  как вариант нейтрального побуждения не 
имеет внешних лексических показателей, характеризуется лишь 
принадлежностью к определенным ситуациям, которые могут быть 
выражены группой глаголов с таким семантическим значением 
как приглашение войти, приходить, уйти, садиться, отправить
с я , о р /тн / "войдите", су у /тн / "садитесь", х эл э /тн / "посмот
рите" и т .д .  Менд, менд. Уралан Ьарад су. Дахул^ ирсн улсан 
герт орул / Б .Б . , Б . о . ,7 0 / -  Здравствуй, здравствуй. Проходи 
вперед. Введи людей, которых привел. МанаЬур хот уухар ир 
/ Б .А . ,3 . э . к . ,2 1 / -  Приходи к нам покушать. Пожелание также 
относится к нейтральному побуждению: 8цд насвдан, евчнэ хог 
орнэ хог хойрас холд й о в ,-  г я в  / X .у .б . т . т . ,3 2 /  -  Сказала, 
пока жив, от болезней и от долгов подальше будь.-

К однощу из вариантов нейтрального побуждения относит
ся и модальное значение иронического побуждения: А, а х л а ч .. .  
Д уудар ... / Б .Б . ,Б. о. ,1 5 9 / - А ,  начальник ... Зови-и /букв, 
продолжай з в а т ь / . Нээмн чамаг шавхртан куртэхэрл бээнэ.аман 
ацЬ8а(е. Туундчн болхла нохаснь чамас унта /Там же,3 2 / -  Так 
и собирается Нямин тебе давать остатки от пищи, открой рот 
пошире. Ему его собаки дороже тебя.

В некоторых стилистических условиях значение 2 -го  лица 
единственного числа смещается, транспонируется на другие ли
ца: а /  форма императива употребляется для выражения побужде
ния, обращенного говорящим к самому себе -  Дэрк, дэрк яйсн 
юмсви ? Кулэ, кулэ -  у га . АрЬан бэрад хээЬэд Ьарч йовлаЕ. 
Х э р н ./Б .т . ,Т .у . ,1 7 6 / -  0 боже, о боже, что за люди ? Жди-вди 
/ я /  -  нет. Потеряв терпение, я вышла искать. Вот. Би бичкэ 
мед, чи бичкэ мед, кен медхмн тууг тегэд  ? /Б .Б . ,Б .о . ,2 2 Р /  -  
Я ре знай, та не знай, кто же должен знать ? б / действие в 
форме императива может быть направлено говорящим и на третье
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лицо -  Бер.цаачн Харла ирсн ззц гтэ . Хувц хуйран емсэд, наа- 
ран курад яр гид келвэ г* / X .т . ,7 8 ,2 ,9 /  -  Сноха, говорят, 
что там появился Харла. Скажи ему:"Оденься и придя сюда,ска
за ли". в /  форма императива может выступать в в обобщенно- 
личном значении, самв по себе не выражая конкретного лица -  
Кеяэд шууга татад орк: мана бол! Тииклэ уксн деер, авдрхв. 
Келл уга бэ: хортн бол! Тииклэ бас эвд бээЬэд керг уга /Б . 
Т . ,Т у . ,1 0 3 / -  Скажи, поднями тревогу: окажись /ты ,он -н еи з- 
вестный/ наш! Тогда лучше умереть, опозорюсь. Если не ска
жешь: окажись /т ы ,о н / враг! Тогда тоже жить незачем.

Форма множественного числа повелительного наклонения вы
ражается при помощи аффикса множественного числа -  ТН. Она 
исследователями трактуется неодинаково. А.Бобровников отмеча
е т , что она употребляется с оттенками совета, наставления, 
приглашения и просьбы. Г.Д.Санжеев об этой форме пишет, что 
она представляет собою обращение различной интенсивности и 
категоричности. Другие авторы называют ее "вежливой формой 
побуждения" /Вл.Котвич,Б.Б.Бадмаев,У.У.Очиров,Г.Ц.Пюрбеев/.

Форма множественного числа на -ТН представляет собой об
ращение говорящего к собеседникам, высказанное также в виде 
категоричного, смягченного, нейтрального побуждения. Катего
рическое побуждение формой на -ТН выражается в определенных 
контекстуальных, интонационных условиях. Так, модальный от
тенок приказания, категорического требования может быть вы
ражен с помощью таких языковых средств, как: 
а /  наличие в контексте .вводящих глаголов с семантическим зна
чением категоричности побуждения: закх "приказывать", хээкрх 
"крикнуть", уурлх "рассердиться" и др; Ха гудан цергчнр авад 
емнэснь тостн. КенэЬинь йилЬтн -  ги^ майор заклана /Б .А л .,Б . 
ц . ,1 4 3 /  -  Возьмите с собой солдат, идите навстречу. Выясните 
чьи /обозы / -  приказал майор.
б /  наличие определенной ситуации разногласия между говорящим 
и собеседником: Хээртэ сеглатр , ода нама соцстн Эн хамгиг 
узтн , со ц стн ,- гиЬэд стол цокад босув / Б .А . ,3 . э . к . ,2 9 2 / -  
Ударив по столу, я встала: "Уважаемый секретарь, теперь меня 
послушайте! Посмотрите на все это, послушайте!
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в/  м о д а л ь н о е  значение угрозы появляется при наличии соответ
с т в у ю щ е й  повелительной интонации, а также и выделительно-ог
раничительной частицы 35Т "только", "ну" с оттенком угрозы: 
З о гсҗ атн  зу г , кишва нохас / Б .Б . ,Б . о . ,3 6 1 / -  Ңу погодите, не
честивые собаки.
г/  с помощью отрицательной частицн БИЧӘ "не" реализуется мо
дальное значение запрета: Бичә альвлтн, хоорндан ни-сээхн 
бәэтн, сурһуль сәәнәр д а с т н ,-  гиҗ Санҗд даалһв / Т . л . , 6 ,% /  -  
Оя наказывал Санжи;"Не балуйтесь, между собой живите дружно, 
хорошо учитесь". Бичә бийм көндәтн, билпрн гиҗ бәәнәв /В .К ., 
К .п.и з . , 3 ,3 9 /  -  Не троньте меня, я лопну, 
д /  повторение глагола в форме повелительного наклонения так
же усиливает значение категоричности действия, которое дол
жен совершить собеседник: Тадн йовтн, шулуһар й о в т н , усав 
обозд күргҗ о г т н ,-  гиҗ худгин өер үлдсн хальмг келв /О .У ., 
Синт,65/ -  Выезжайте быстро, езжайте, отвезите воду к обозу,-  
сказал калмык, оставшийся около колодца.

Варианты смягченного побуждения также реализуются с по
мощью определенных языковых средств:

а /  Вариант простого обращения с оттенком непринужденнос
ти вводится в контекст с помощью глаголов речи: келх "сказать? 
гих "говорить", шимлдх "шептать" и т .д . :  Мана хүвиг үлдэчктн ,- 
гиҗ Нарн инәһәд, гергән , кевуһән дахулад йовҗ одв /Б .А . ,3 .э .к .  
137/ -  Оставьте нашу долю -  смеясь, сказал Паран и, взяв с со
бой жену и детей, ушел. Бочким егтн , болҗан8в /М .Н .,К .х .,4 7 / -  
А я говорю, отдайте бочку.

б / Модальный оттенок просьбы в контексте может реализо
ваться с помощью вводящих глаголов, типа: сурх "просить", 
эрэд сурх "умолять", ээрх "упрашивать"', с помощью частиц: 
АЛЬКОВ "а ну-ка",ЙИР "смотри", НӘ "ну", частицы вежливости 
БУЛИ БОЛТХА "пожалуйста", а также междометиями: "Я", "ОЙ",
"УЙ" и д р .:  Сүл манх сө энлм, ода негнтн одад мантн,- гиһәд 
хойр ахан ээрңә /Х .Т .,4 3 /  -  Вот уже наступила последняя ночь, 
пусть один из вас пойдет сторожить,- упрашивал он обоих стар
ших братьев. Альков, кишгтә улс, күүкән нанд үзүлцх&тн /Б .А ., 
З .э .к . ,2 3 6 /  -  А ну-ка, счастливые люди, покажите мне свою
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дочь.
Оттенок просьба принимает настойчивый характер, если в 

контексте имеется отрицательное слово УГА "н ет" , а также на
речие ОДА "сейчас" с частицей НЭ "ну", усиливающие значение 
просьбы: Дээнэ цагт цергт мордси, тыдд кедлсн эдл чинртэ. -  
7га аамаг воввултн / Т . л . ,6 ,9 8 /  -  Во время войны одинаково 
важно быть на фронте или работать в тылу. -  Нет, отправьте 
меня.

Формой на -ТН могут быть выражены в варианты типа ней
трального побуждения:

а /  приглашение и позволение -  Ортн, наартн, суутн /М .Н., 
К .х . ,5 3 / -  Войдите, подойдите сюда, сядьте. Ьазак улс , орц- 
хатн /Там ж е,3 2 / -  Люди, стоящие на улице, войдите. Келартн, 
со^сл^нав /Там же,2 5 1 / -  Говорите, слушаю.

б /  призывы, употребляющиеся в воззваниях -  Ээмг орад, 
сурЬуль суртн /Там ж е,5 8 / -  Поезжайте в аймак, учитесь гра
моте. Советск олн-эмтн шин грииг куч-квлснэ диилврэрн то - 
стн! /Х .у . /  -  Народы Советского Союза, встречайте Новый год 
трудовыми победами.

в /  совет и назидание -  Залу нерэн Ьуталго, заасинь кина; 
дас Д . л . а . /  -  Не посрами свое имя мужское в усердно учи то, 
чему обучают. Эн хамгиг узтн , соцстн, тодлтн, дирЬлдтн керг- 
та болх Л ам  ж е,7 5 / -  Все посмотрите, послушайте, запомнитет
-  в вашей жизни это пригодится.

Форма на -ТН употребительна и в пожеланиях, зложеланиях, 
относящихся по своему содержанию к типу нейтрального побужде
ния. Например: Хээмсм минь менд йовтн. ХаалЬтн цаЬан болтха. 
Алтн *ола эргущ  иртн / Б .Т . ,Б .ц . ,104 / -  Милые мои, будьте 
здоровы. Пусть путь ваш будет светлым. Возвращайтесь с уда- . 
чей /букв , золотой уздечкой/. Ургллдаэн, адалин дврвн ц агт , ур- 
тэ садтаЬан амущ менд баэтн /К .Р .С ./  -  В сегда, во Есе време
на года благоденствуйте со своими детьми в полном здравии.

Форма на -ТН, называемая в монголистике "формой вежливо
го обращения", применяется и при обращении ко 2-му лицу един
ственного числа и представляет собой обычный прием вежливой 
и официальной речи: Бальарма Сумьяновна, сууз автн, би таниг
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дурта Ьазртн кургиэв /Б .А . ,3 .э .к . ,1 9 9 /  -  Баджирма Сумьяновна, 
садятвсь, я  вас в » б о е  место доставлю /н а  м е ш а в /. К ейн., 
кватв, а ав , бола; бидн нег дууЬар сурданавдцн /X .у . ,5 2 ,7 4 / -  
Ын все просим,- рассказывайте, рассказывайте дедушка.

Присоединение к форме императива утвердитедьной частицы 
-Л /ЛАВТА “действительно"/ с последующим наращением лично- 
предикативных частиц 2 -го  лица единственного и множественно
го числа усиживает некоторые модаяьнне оттенки побуждения, 
содержащиеся в действиях, выраженных формами повелительного 
наклонения:
1 . £ таких вариантах категорического побуждения как повеле
ние, угроза: А -ай, Ке-емэ! Серлчн! /Д .Б .Ч .х . ,1 6 /  -  А -ай, Ке- 
ема! Проснись же! Альков, юн гид келсэн д ав тл ч ,-  бонд эгч 
Ютта отхн кевунурн шурулкв /Б .А . ,3 .8 .к . ,4 4 /  -  А ну-ка, прв- 
тори сказан н о е ,- грозно сказала тетя Ютта младшему сыну. Хэ
ла лчн, еердлчн зуг чамаг би яЬдгдв / р а я г . /  -  Смотри у  меня, 
приблизься только, я  с тобой расправлюсь.
2 .  В одном варианте смягченного побуждения -  в просьбе: Кел- 
мрч болхла, мини хойр сурврт хэру е г л т н ,-  гинэ Д . т . ,3 4 /  -  
Если вы сказители, дайте-ка ответ на два воп роса,- говорит 
/о н / .  Альков, Бальдрма, хувцен тээллч / Б .А . ,3 .э .к . ,3 5 /  -  А 
ну-ка, Бальжирма, сними одежду.
3 . Также и в одном из вариантов нейтрального побуждения -  в 
приглашении: Нааран суулч, чамла куундх уг бээвэ / Б .А . ,3 . э . к . , 
83 / -  Садись-ка сюда, /м н е / надо поговорить с тобой о деле. 
Наарлт / р а з г . /  -  Идите же сюда. Альков, одак журналан авлч /Б . 
Б . , Б . о . , 205 / -  А ну-ка, возьми тот журнал.

Форма просьбы повелительного наклонения, равная основе 
императива, плюс просительная частица -И~, вслед за которой 
наращивается аффиксы 2-г о  лица единственного и множественного 
числа приобретает вид -414, -ИТ "означает категорическое тре
бование выполнения воли говорящего лица вторым лицом”6 , во 
с оттенками пожелания, назидания, просьбы.

В калмыцком языке имеются две просительные формы с про
сительными частицами -И, -ХН./-ИЧ, -ИТ, -ХНЧН, -ХНТН/, но{с 
оттенками)они не придают формам 2-г о  лица единственного и
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множественного чисел поведительного наклонения значения ка- ■ 
тегорического побуждения, не виступают в его вариантах. Эти . 
частицы в побудительном высказывании указывают на совершения 
действия в течение ближайшего времени и выражают оттенки 
смягченного j  нейтрального типов побуждения, они означают 
существенное усиление их вариантных значений: мягкого п о Е е- 

ления, убедительной просьбы, настойчивого увещевания, при
глашения. Эти формы выступают в сочетании с другими языковы
ми средствами и реализуют:

а /  модальное,значение повеления с оттенком просьбы -  На, 
хурһан ү зү л и ч ,-ги җ  келәд, ирен күн һучниг дахад хөөнд өөрдв 
/ Б .Б . ,Б .о . ,4 9 8 / -  Пу, покажи же я гн ен к а ,- сказав , пришедший- 
вслед за Гучином приблизился к овцам, Буруйим эс тәвҗ өгдг 
болвчн нерәдсн белгим эдлхнтн,- гиҗ би үүдн хоорндас хәәкрүв 
/ Б .А . ,3 . э . к . ,1 5 3 / -  Я крикнула отцу с порога: "Если вы даже 
и не простили мне, возьмите же подарки, предназначенные вам.

б / модальный оттенок просьбы -  Her ооң хулдхнчн,- гитцщ 
Х .т . ,4 6 /  -  Продай же одного рога ля-сайгака. Намаг энүнәс ав- 
хнч гиҗ би арһан бәрҗ сурнав /Б .А . , 3 . е . к . .,75 / -  Я изо 
всех сил прошу,- возьми же меня отсюда.

з /  модальное значение усиленной просьбы реализуется 
данными формами при наличии и других речевых средств, таких 
как -  наличие обращения: Алдр нойн ах , нама авч одыт,- гив 
/ Т . л . ,6 ,2 4 /  -  Мой знаменитый старший брат, возьмите же меня 
с собой ,- Оказал он. Ах нойн'баав, одак ү-гән дәкн соңсхнтн,- 
гив . /Там же/ -  С казал ,- господин, послушайте же еще то сло
во.
-  наличие двойного обращения: Ээҗ минь, Данаре минь, намаг 
бий талвн авхнтн / Б .А . ,3 . э . к . ,1 9 / -  Бабушка моя, Данара моя,

- возьмите же меня к себе.
-  наличие слов, подчеркивающих просьбу повторить действие: 
Бас нег амнд авх тәмк өгич, манахнд тэмкн уга болад хоосн 
йовлав.-^.гиҗ салад йовх санатаһар өвгн келЕ /М.Н. ,К ,х . ,Р 4 / -  
Дай мне табаку еще на одно курево, у нас нет т а б а к а ,-  сказал 
старик, намериваясь уходить.

Повторения форм повелительного наклонения с проситель-
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ними частицами -И7  -ХН- : Нясич, дун, нисач, нарн делвэ эр- 
гяч / Т .Г . ,7 7 ,2 ,0 6 /  -  Лети же, песня, лети, обойдя всаженную. 
Багднк, Багдык серлтн, Багднк, серхнтн ,- гиЬэд Ьурв давтад 
дуудв / Д .Б . ,Ч .х . ,4 6 / -  Багднк, Багднк проснитесь. Багднк . 
проснитесь ж е ,-  трижды крякнул /о н / .  •

Просительные формы реализуют такие вариантн типа смяг
ченного побуждения, как: а /  призыв /выражается только проси
тельной формой -ИТ/ -  Хавряад болх ялчнрин боцана кергт хам- 
дан ни-негн седкдэр, унн Ьол зуркарн орвдя? /М .Н .,К .х ,,7 8 / -  
Единодушно все вместе участвуйте в деле объединения батраков, 
которое состоится весной, б / приглашение: Аав, нааран суу- 
Ьит, ачтн домбр цок* егнэв /О .У .,С и н т .,9 1 /  -  Дедушка, сядьте 
же поближе, я ,  ваш внук, сыграю на домбре. Хотан зооглчкад 
нйвчк неэрсхнтн / Б .Б . ,Б . о . ,3 0 6 / -  Приняв пищу, вздремните же 
нёмного. в /  предложение: Эн кедлмшэн хагич, Ьэрэ, пэрвлэ 
орий, соньн-сормн зэнг чягн бээЬэд баэдг /М .Н .,К .х .,9 3 / -  
Гаря, брось же свою работу, пойдем в правление, ведь могут 

, быть интересные новости, г /  назидание /выражаемое только 
формой -  ХНЧН-ХНТН/ : Теруц таньдго ку ээрэд бээхдэн ичхвтн 
/ Б .А . ,3 . э . к . ,1 9 8 / -  Постесняйтесь же докучать совсем незна
комого человека. Бнйэн невчк татхнчв /Там ж е,179 / -  Подтяни
те же себя хоть немного.

Основным грамматическим значением повелительного накло
нения является выражение побудительной модальности.

Исходная форма повелительного наклонения /императива/ 
всегда выражает побуждение к действию, направленное говоря
щим непосредственно адресату. Следовательно, для повели
тельного наклонения присущи такие признаки как побудитель
ность и обращенность к адресату: благодаря этим двум оппози
циям повелительное наклонение противопоставляется изъявите
льному наклонению.

Наряду с основным ведущим значением побудительной мо
дальности, которая находит основное выражение в значениях при
к а за , запрета, угроза , реализующихся при наличии обращения и 
особой побудительной интонации, повелительное наклонение име
ет и второстепенЕше значения: совета, просьбы, разрешения,

Ц . » '
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приглашения, пожелания. '
Все перечисленные значения побудительной модальности 

имеют общую темпоральную отнесенность в будущее, так как в 
самом содержании этой ведущей модальности содержится семан
тика будущего времени.

Так как сами формы повелительного наклонения не выража
ют эти разновидности модальных оттенков повеления, то они 
реализуются прежде всего с помощью соответствующей интонации, 
а также определенных контекстуальных средств /к ак  модальные 
частицы, вводные слова, вводящие глаголы, обращение, междо
метие и т . д . / .

Особая побудительная интонация актуализирует побудите- . 
льное значение форм повелительного наклонения, она сопровож
дает выражение всех вариантов побуждения.

Различные формы повелительного наклонения неоднородны 
по выражаемым ими побудительным значениям. Одни из них на
иболее емки, способны выражать широкий круг разновидностей 
побуждения /формы 2-г о  лица единственного и множественного 
числа/, другие же характеризуются определенной закрепленно
стью лишь за отдельными вариантами побуждений /например, 
просительные формы -ИЧ /-ИТ, -ХНЧН/-ХНТН/.

1 Под ситуацией речи понимается соотношение между говорящим, 
собеседником и действием в форме повелительного наклоне- 

'ния
2 Андреева И.С. Повелительное наклонение и контекст. Авто

реферат кандидатской диссертации. Л . ,1971
3 Санжеев Г.Д . Сравнительная грамматика монгольских языков. 

Глагол. М.,1963, с . 170
4 Бертагаев Т.А. Синтаксис современного монгольского языка 

в сравнительном освещении. Простое предложение. М.,1964, 
с . 86-87

5 Кичиков А.Ш. Дербетский говор. /Фонетико-мо<рфологическое 
исследование/. ЭлистаДЭбЗ, с . 68
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б Бертагаев Т.А. Синтаксис современного монгольского языка 
в сравнительном освещении. Простое предложение. М.,1964,
с . 85

*

Б .А . ,3 .э .к .  -  Балакан Адексей. Зар{1ИМ эврэн кетн, туук,
Элет,1969
Б .А л . ,А .ш .д. -  Бадмин Алексей. Алтн шорад даргдцго.Роман. 
Элст,1966
Б .А л .,У .э .б . -  Бадмин Алексей. Усна экн булг.Роман. Элст, 
1969
Б .Б . ,Б .о .  -  БасцЬа Баатр. Ьумбин орн. СуцЬсн наадд, келвр- 
муд болн шулгуд. Элст,1971
Б .Т .,Т у . -  Бембин Тимофей, Туумр, туукс. Э лст,1973
Ь .Т .,Ь .д .  -  Бембин Тимофей. Бамб цецг.Роман. Элст,1972 
В .К .,К .п .и  з .  -  Владислав Котвич. Калмыцкие пословицы и за 
гадки. Э листа,1975 
З .т .  -  Зуркни таалар. Э лст,1965
М .Н .,К .х. -  Маврин Нимгр. Келврмудин хурац'ау, Элст,1959
Н.М .,М .ц.т. -  Нармин Морха^. Манцин цаЬан тащу. Роман болн 
туукс. Э лст,1975
Т .А .,С .э . -  Тачин Анда. Салдсин эк. Туук болн очерке. Элст,
1975
Т .г . -  "Теегин герл"- литературно-художественный альманах
Осюза писателей Калмыцкой АССР
Т .л . -  Терскн литератур. 6-гч  классин дегтр
Х .т . -  Хальмг туульс,4 боть. Э лст,1974
X. у . -  "Хальмг унн" -  газет
Э .К .,Ь .х —  Эрнарнэ Константин. Ьалан хадпл, Роман. Элст,
1972
'Э .К .,А .к . -  Э рнана Константин. АцЬучИн кевун.Туук. Элст,
1976
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М.У. М о н р а е в

ДЕВЙРШИНВЫЕ НАРЕЧШЕ ОБРАЭОШНИЯ

Наречие как сдаостоятельная часть  речи пополняется за 
счет  других лекоико-грашатических категорий: имени сущест
вительного, прилагательного, числительного, местоимений и 
г  да гола при помощи адвербиальных суффиксов или путем "изо
ляции" олов в определенных пространственных падежах.

О б р а з о в а н и е  н а р е ч и й  о т г л а г о -  
я о в . Небольшая группа наречий образуется от глаголов. По 
мнению Д.А.Аягксеева, не от всех глаголов образуются наре
чия, а участвую т... "только те, которые обозначая действие, 
могут выступать в качестве признака другого действия”^ .  По 
участию глаголов в образовании наречий да делит их на "два 
крупных семантических подразделений".

Особо следует обратить ш ш ани е на наречия, образован
ные путем "усечения" /п о  терминологии Д .А .Алексеева/ основы 
глаголов, т .к .  среда монголистов до отношению к словаи типа 
невт, щувт, мулт, ад а , ку, точна, тас, тес, балт, бут, х ш х , 
суЬ и д р . нет единой точки зрения. Эта группа слов интерес
на как по своей Морфологической структуре, так и по значе
нию. Своеобразием их является и то, что они употребляются 
только с глаголами и максимально /д о  определенного резуль
тата действия/ усиливают значение действия. Например, хуЬ 
тусх "резко падать", ку цокх "вдребезги разбить", хдах цокх 
"в щепы разбить" и др. Эти сочетания трудно переводами на 
русский язык. Однако для них характерно общее значение "силь
но", ’'вдребезги” , "резко" и т .д .

Примеры: Арин хойр иртэ баятнь хуЬ тусад, зооЬ.зн махнд 
шигдад, ястад  одв. /Д ж .177/ "Двенадцати®звовая секира р ез
ко падая, прш зила позвоночную мякоть до костей". Хойрдгч 
сумарнЬ'Эрдниг хахар седхяэнь, кевэчнь тес тусад тасрад 
одв. /Д .Б ..М . отк. 1 4 3 /. "Когда хотел второй стрелой пора
зить Эрдаи, тетива у лука резко оборвалась".

Перечисленные слова, действительно, внешне похожи на
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основы глаголов, но это обстоятельство ещз не дает  основа
ние приравнивать их с повелительной формой второго лица и 
даеновать усеченной основой гдагода. Они подлинные основы 
глаголов -  не только внеш е совпадающе, даже более того, 
первичные основы, вернее, корни. Поэтому их лучше ш еновать 
корневыми элементами. Ср. основа /п о вел , на к д . /  глагола мулт 
-л  -х  "вырывать", мулт -л  "вырви", а наречие мулт, -п~  гла
гольный суффикс.

Примечательно, что А.Бобровников одним из первых отме
тил особенность этих слов и относит их к коренным частицам, 
которые придают глаголу значение "усиленного до последней 
возможности, иди совершенно законченного действия"2 . Не обо
шел молчанием эти  олова В.Д.Котвич, выделив их в особую 
группу, которая обозначает "быстрое изменение нормального 
состояния предмета"^. Б.Х.Тодаева рассматривает их как на
речия в составе сложных глаголов, от которых "могут быть 
рбразованы новые, самостоятельные глаголы"4 . В грамматиках 
бурятского языка ежи относятся к наречиям. Несколько иного 
мнения придерживается М.Н. Орлове кая, отмечая, что эта  груп
па слов стоит как бы на грани категории морфологических и 
синтаксических. Поэтому, -  продолжает она, -  мы не можем от
носить их к наречиям, а предпочли бы выделить''в особую груп
пу и рассматривать с глаголами5. Сочетание невт, мулт, тас 
и д р . с глаголами, по мнению Калмыкове да Б .Б .Б адааева, обра
зует идиомы® „

Рассматриваемые слова Т .А .Бертагаев именует префиксои
дами и мотивирует это  следующим образом: "В монгольских язы
ках , -  пишет ш ,  -  а|)фикси расположены в слове за основой ц 
являются, главным образом, суффиксами. Но наблюдаются и об
разования, напоминающие префиксы. Они являются формализо
ванными словами, первоначальными корнями слов, утратившими 
в значительной степени связь  с производными одевш и, или 
повторениями начального слога слова. Они употребляются обыч
но с ограниченным кругом слов и полностью не формализованы, 
как .аффиксы. Поэтому такие префиксовдешодобные образования 
будем называть для краткости префикс оидш и'5̂ .
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По овоей морфологической отруктуре и происхождению 
префиксоиды подразделяются Т.А.Бертагаевым на три группы:
I .  формализованные или омертвевшие слова типа у га кех и 
д р .; 2 . корни, оторванные от слов, или корневые элементы 
типа тас цокх и д р .;  3 .  слоговые элементы слова8 .

Префиксоиды второй группы, относящиеся к интересуюпему 
нас разряду слов, в плане морфологическом всегда препози
тивны и, как правило, тесно связаны с ограниченным кругом 
глаголов. Вероятно, последняя особенность имеет прямое от
ношение к валентности рассматриваемых "префиксоидов". В син
таксическом плане эти корневые элементы выполняют функцию' 
обстоятельства образа действия и отвечают на вопрос яһҗ? " 
"как? какал образам?". Бурятский ученый Ц.-Ж.Цыдыпов отно
сит их к разряду лексикализованных, словообразовательных^. 
Пршеры: 0әв балтан авад эргҗ ирэд,

Одн Цаһаниг цокад,
Хаңһа нәәмн сееринъ мөлт цокад 
Күдр хар хавсинь кү- цокад. /Д ж .77 /.

"Схватив луноподобную секиру,
Удңрйл Одон Дагана так,
Что выбил совершенно его  восемь огромных 

шейных позвонков 
И совсем разбил его крепкие ребра".

Эн( шивә кү тусв /Д . Б ., М. отк. П О /. "Эта крепость вовсе 
р азв ал и л ась" .•

Такш  образом, в современном монголоведении в отаоше- , 
нии слов невт, мулт, тас, алс, бут и т .д .  нет единого мне
ния среди ученых. Одни относят.корневые элементы глаголов 
к  наречвдм, другие же рассматривают их нлесте со сложными 
глагольными формами.

По нашему мнению, они сближаются с наречиями по свош  
признакам, определяющим данную грамматическую категорию: 
морфологически*, семантическим и синтаксическим. По своим 
значениям корневые элементы глаголов усиливают действие с 
определенными результатами, подчеркивают завершенность дей
ствия и в какой-то степени совпадают по семантике с наре-
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чиями берк, йир, дегд и др. со значением "очень, весьма".
В синтаксическом плане они выполняют функцию обстоятельства 
образа действия и потому всегда находятся перед глаголан.

О б р а з о в а н и е  н а р е ч и й  о т  д е е п р и 
ч а с т и й .  Категория наречия пополняется также за счет 
деепричастных форм. Д.А.Алексеев оплечает, что только не
которые слитные и разделительные деепричастия, уже потеряв
шие облик глагола и получившие другое значение, могут быть 
причислены к наречиям . Переход ряда слитных деепричастий 
в разряд наречий объясняется, вероятно, их уточняющей и по
ясняющей функцией. По некоторым признакда деепричастия сбли
жаются с наречиями. Деепричастия определяют глагол  и соеди
няются с последним способом примыкания.

Ряд деепричастных форм проявляют наречные качества /н а 
пример: разделительные, соединительные/. В силу определенных 
условий наречные качества проявляются весьма выпукло, и в 
таких случаях оттенок глагольного значения не опушается.

Н а р е ч и я ,  о б р а з о в а н н ы е  о т  п р е 
д е л ь н ы х  д е е п р и ч а с т и й .  Целый ряд предель
ных деепричастий переходит в наречия. Однако это происходит 
при следующих обстоятельствах: если деепричастие присоеди
няет возвратную частицу - а ң / /  -эн , и при этсм деепричастиэ 
утрачивает глагольные видовременные признаки: Минь ода Л ав- 
га  Матвеевичин кабинетәс һарч ирв, -  болҗ экрн бәәҗ Ольга 
Андреевна келв, -  дуудущ авад, келен ү г  соңсл у га , үктяән 
хәәкрв. /Н .М ., Боова, с т р .П З ,/ . "Я только что шшла из ка
бинета Лавги Матвеевича, -всхлипы вая, сказала Ольга Андре
евна, -  вызвав к себе и не выслушав сказанные слова, до 
смерти накричал". Цатлан у , үктлән бичә м арт. /Х .ү . болн 
т .  стр . 8 5 /. "Пей до сыта, не забывай до смерти” .

Ряд разделительных деепричастий уже перешли в разряд 
наречий, например, үрвәд, җивәд.
1 Алексеев Д.А. Наречие в бурят-монгольском языке. Уяав- 

У дэ,1953,с.92
2 Бобровников А. Грамматика моагояьско-калмыцкого языка. 

К азань,1849 ,с . 183
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3 Котвич В .1 . Опыт грамматики калмыцкого разговорного язы
ка

4 Тодаева Б .Х . Грамматика современного монгольского язы ка. 
М .,1951 ,0 .151

5 Орловская М.Н. О непроизводннх наречаях в монгольском 
языке. Сб.Конголоввденяе я тюркология. М.,1 9 6 4 ,с .24

6 Бадшаев Б .Б . Грамматика калмыцкого язы ка. Элиста, 1966,
с . 99

7 Бертагаев Т.А. Морфологическая структура слова в монголь
ских языках. М .,1969 ,0 .24

8 Бертагаев Т.А. Там же
9 Цндыпов Ц.Ж. Аналитические конструкции в бурятском язы

к е . Улан-Удэ,1972 ,с .257
10 Алексеев Д.А. Наречие в бурят-монгольском языке. Улан- 

Удэ, 1953, с .  91

Дж. -  Джангар
Д.Б.М .отк -  Дорарян Басц, Мини отк 
Н.М.Боова -  Нарыан Морха$. Боова 
Х .у.боян т .  -  Хальмг укгурыгр болн тууяьс
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В.Д. Д а м б и к о в а

О ГЕНЕЗИСЕ СУФФИКСА ПРИЧАСТИЯ БУДУЩЕГО 
БРЕМЕШ В МОНГОЛЬСКИХ ЯШКАХ

Изучение категории "причастие", в частности,причастия ' 
будущего времени и его  показателя в салом древнем состоянии 
и эволюция их на современном этапе имеет огромное значение 
для грамматического строя'монгольских яэиков. Реконструкция 
древнейшей системы причастия будущего времени и его  суффик
с а  связана с большими трудн остей . Весша вероятно, что в- 
монгольских языках причастия произошли от отглагольных ш ен  
существительных, возможно, что данная категория существовала 
уже в протсмонгольскш , но назы валась'и  была ли она тогда 
"причастием", сказать  в настоящее время пока еще трудно.

Недостаточно полное исследование категории "причастие” , 
в частности,, причастия будущего в^юмени в монгольских язы
ках, дает нам полное право еще р аз проследить этимологи» 
данной формы и ее суффикса. То, что исследователи монголь
ского языка как-то стараются обойти данный вопрос, ни для ко
г о  не остается загадкой, в виду того, что одна и та же фор
ма ка - х -  обслуживает три разных разряда слов:причастие бу
дущего времени, глагол  будущего времени в изъявительнсм нак
лонении и инфинитив, что и является "камнем преткновения” 
для ученых. До сих.пор в монголистике, нет единой точки зре
ния по данному вопросу.

Настоящие противоречия в толковании лишь только одной 
формы.вызваны, видш о, тем, что причастие в монгольских 
языках -обладает некоторыми специ|>ическши особенностями, 
присущими нескольким частям речи сразу: склонение как у при
лагательных и существительных, наличие вида, времени, пере
ходности, как у глаголов. ‘ :

В терминологическом отношении настоящая форма называ
лась также по-разнсму: "то формой будущего времени причас
тия, то формой будущзго времени изъявительного наклонения". 
Так, Г.Д.Санжеев отмечает, что относительно происхождения 
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будущего причастия и его  суффикса сказать  что-либо опреде
ленное пока что трудно2, оно нуждается в более тщательном 
исследовании, поскольку дао в  какой-то степени является дис
куссионным3 " .

Причастие буду чего времени в монгольских языках образо
вывается путем добавления к основе глагола суффикса -х , на
пример: ирэ "приходить, приезжать" + х=  ирэх; хэлэ "гово
рить, рассказывать" + х  = хэдэх; ява "ходить, е зд и т ь "+ х  = 
явах и т .п .  Обычно оно обозначает действие, которое должно 
совершиться или ш е е т  намерение совершиться в будущем. Об
разование форды причастия будущего времени в современной 
монгольском языке специфично: при добавлении данного суффик
са  после основ, оканчивающихся на соглаоные, перед суффикс см 
появляется гласный звук в соответствии о сингармонизмом. 
Подобное явление мы наблюдаем и в бурятском языке, с той 
дипдь разницей, что  соответствующие гласные добавляются пос
ле суффикса -х : гара*х+а "выходить", оро+х+о "входить", 
теери+х+э "блуждать" и т .д .

Т .А .Бертагаев в своей работе "Морфологическая структу
р а  слова в монгольских языках" отмечает, что "большинство 
аффиксов ш е е т  свои фонетичеокиэ варианты, при этом ник ему 
неизвестно, какой из них является базовым, первичнш или 
основополагающим. Вероятнее воего, что они равноценны и ни 
один из них не является вариациэй другого. Это нечто фонети
чески  неизвестное, реализованное в разных вариантах4 " .

Та кем  фонетически неизвестным, реализованным в разных 
вариантах и является рассматриваемый нами суффикс причастия 
будущзго времени. Вариатишость оуффикса причастия буду ив го 
времени как в современное монгольском языке, так и в стар о - 
менгольскем многообразна.

Суффикс -х  /с о в р . монг. -а х , -ох , -э х , ух , -е х , -у х /;  
бур. -х а  / - х о ,  -х е , -х э , -ху , - г у / ;  совр . кад* . -х ; ордос. 
-х а , -х у ; дату р .  -т у , гу ; монгор. -ту  / в  тунжэньсксм гово
ре - г о / ;  дунс. -ку /~ в у / ; баоаньский - г у /  является , как мы 
указывали выше, показателем причастия будущего времени в 
монгольских языках. Современный суффикс причастия будущего
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времени исторически восходит к -кип, ^ и п
Высокая валентность слов с данным показатедам как в  совре
менных языках, так и в старсмонгольскем заслуживает боль
шего ш ш ан и я . Дли этого  мы приведем небольшие статистичес
кие данные о валентности формы на - х -  в современных монголь
ских языках на примерах текстов, взятых из художественной 
литературы по всем трем языкам, входя идо в монгольскую груп
пу /халха-монгольский, бурятский, калмыцкий/.

Так, на I  ООО словоформ в монгольском языке приходится 
всего причастий -  73; из них прошедшего времени -  25; формы 
на -X -  40; причастий настоящего времени -  4 ; многократных 
причастий -  4 . Другие формы причастий не встречаются. Текст 
взят  из "Хэлхээгуй сувд" Дащдоржийн Нацагдоржа /Манголын 
шилдэг вгуулээгууд, Улаанбаатар, 1971, с т р . 1 0 -1 2 /.

Бурятский текст дает нам следующие показатели: также 
на I ' ООО словоформ приходится причастий: а /  прошедшего вре
мени -  48; б / будущего времени -  39; в /  настоящего времени -
3 . Остальных форм причастий н ет . Текст взят из рассказа Хо~ 
цы Намсараева "Тахуунай". /Буряадай уран зохеолшодой р асска- 
зууд, Улан-Удэ, 1967, с т р . 1 2 -1 6 /.

И, наконец, в калаыцкем тексте приходится причастий: 
а /  прошздшего времени -  72; б /  будущего времени -  32; в /  
настоящего времени -  0; г /  многократных — 7; д /  формы на 
-мр -  2 . Остальные формы причастий не встречаются. Отрывок 
текста взят из романа К.Эренджекова "Ьалан хадЬл", Элзт, 
1972, с т р . 7 -1 0 . Исчисляя валентность в процентам  отноше
нии, мы яриходим к выводу, что в монгольском языке причас
тие будущего времени составляет 4 2 ,4 % , в бурятском -  55,6%; 
в калмыцком -  27 ,8% на I  ООО словоформ. Наибольший процент 
по частотности употребления данной категории приходится на бу
рятский язык, затем -  монгольский, и, наконец, -  кадаыцкий. 
Валентность рассматриваемой категории значительна, но что 
это? -  грамматические омонимы, тождественные лишь материаль
но или это совершенно разные разряда слов? На материальное 
тождество указывает одиц и тот же показатель /суффикс - х / ,  
генезисом которого интересовалась целая плеяда ученых а л та -
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истов, но его  этш ология до сих пор не раскрыта. Приведем 
несколько гипотетических соображений по поводу этимологи
ческого родства тюркского суффикса с монгольским. "В прош
лом суффиксы, также как и корни, указывал В.Л.Котвич, под
вергались эволюции, она продолжается и в настоящее время, 

-хотя темп ее  несомненно замедлился5" .  Взтественно, подобную 
эволюцию претерпел и наш суффикс.

Так, в периодизации монгольского литературного языка, 
АДувсандэндэв придерживается того мнения, что в граммати
ческом c ip o e  монгольского языка причастия, деепричастия,
изьявителшые формы глагола, система падежей оформились

fiлишь только с середины ХУЛ в * .  На что мы можем указать, 
что впервые употребление причастий с данным суффиксом было 
отмечено в конце ХЛ в . и в начале ХШ в . в памят
нике монголов "Сокровенное сказан ие". В старсмонгольской 
письменности на основании исследования текста этого пемя'т -  
ника были зафиксированы следующие суффиксы причастия буду
щего времени: -  qu i , -  kui и -  qun , -k u n  , наряду с
-  ku -  для основы с передкш  гласным и с -  q u  -  для ос
новы с задним гласным7 . Например: . . . ede tabun. koudiyen 
jerkelén saulju, nijiel musut ququLui.qun, keeji okoa .посадила 
рядом своих пятерых сыновей и дала всем им по одной хво
ростинке, чтоб они переломили". /1 1 9 , .  с т р . 304 /; Sünitburi 
ô a o k e n  . s i r a  k u u n  k e r u n  e r u k e  d i t o q a - i n  k e k e e r  o r o j u , k e e l i  m i n o  
v j i l i ju , kekgen ino b e e ll-iu r xnino 's iïjkeW  b u ü e .-  
"Ho каждую ночь, бывало, через дамник юрты, в час когда
светило в н у тр и /п о гасл о /, входит, бывало, ко мне све-тло- 
русый человек; он поглаживает мне чрево, и свет его  прони
кает мне в чрево". / § 2 1 ,  с т р . 204/; Q.arurun, naran sarain 
Kiriyer, sirct noqai metu sicalaljcsju q arq u  bulee -  "A уходит так: 
в час,*когда солнце с луной сходятся, процарапываясь ухо
дит, словно желтый п ес" . /  1 2 1 , с т р . 2 0 5 /.

Памятники квадратной писш енности, относящиеся ко вто
рой половине ХШ в . и первой половине Х1У в . также сохраня
ют в себе следы причастия будущего времени со следующими 
показателями: -q u (-k u ) , -q u i [-kui' и -qun(-kun)., Суффикс - q u  
/ - l ^ u /  употребляется в определительной, субстантивной и
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предикативной позиции; суффикс -  qu i / - k u i  /  в ш редели
те льнсы и субстантивном употреблении; -  q u n  / - k u n  /  толь
ко в определительном употреблении. Последние две формы в 
современных монгольских языках вообще отсутствуют / -  qun(i), 
_kun(i) / .  Установить различие этих трех формантов затруд
нительно, но существует мнение, что употребление причастных 
форм на -  qu , -q u i связано с категорией рода: - q u  -  для 
мужского рода, - q u i  -  для женского рода8 . Однако, исследова
тели "Сокровенного сказания" оспаривают данное положение 
"вряд ли есть  основание считать, что употребление причастия 
на - q u i  связано с наличием женского рода, а причастия на
-  qu с присутствием в предложении мужского рода9 , что не 
характерно для данного пемятяпка. Основное отличие форм 
- q u i  / - k u i  / ,  - q u  / - k u  /  состоит в том, что  форма на 
_ qu i / - k u i  /  менее употребите льна в предикативной функ
ции, нежели форма на -  qu  , / - k u / ,  а также реже выступает 
в качестве окончательной формы сказуемого и реже входит в 
состав составного сказуемого1®. Надо оаметить, что форма на 
-q u i  употребляется в предложении большей частью с само
стоятельными существительными или же с прилагательными в 
е д .ч .11 .

Форма на -  q u n / - k u n  /  употребляется в древнем языке 
исключительно как форма множественности12, встречается она 
гораздо реже и функционирует в предложении в форме сказуе
мого и определения13: ffierkidun ulus Selanke huruu suenide 
durbeju yctbuqui-iur, bidan-o ceriut durbeju yctbuqun flflerkid-i sueni- 
-de-ku dctruju durbeju daoulin ta la n  yabucjui-tur, Temujin durbeju 
aisuqun irken-tur: borte, borte ! keen uqsiju ycibuqui-tur, uciraju,
"Borte - ujin tede durbekun irken-tur bujuui.

-  "Тою же ночью и весь Мэркитский улус в 
панике бросился бежать по течению реки реленги, а наши 
войска ночью же гнали, губили и забирали в плен беглецов. 
Темучжин же, забегая навстречу бежавши, все время громко 
окликая: "Борте, Борте!" А Борте как р аз и оказалась среди 
этих беглецов. /  §110, с т р . 2 3 4 /. В словаре Ргмстедта фор
ма причастия jabuqun дается как jabu-gan. Г.И .Рамстедт ука
зывает, что йовКн jowytm /  Jow jDn /  "пешксм, пепрход"
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jo w p n  jovw'̂ B "вдти пешком*’ восходит к jabu -  gcrn —*■ 
jafa - \ a n  . В современных монгольских языках ни тот, ни 

другой суффикс не встречается, возможно, что слова с однда 
из них пополнили класс слов с суффиксами -  q u / - k u / ,  - q u i  
/ - k u i  / ,  а другие, -  субстантивируясь, или адъективируясь 
/с м . йовЬн "пешком, пешеход"/, перешли соответственно в су
ществительные или прилагательные.

С фонетической точки зрения наше гипотетическое сообра
жение по данному предположению объясним о.И сходя и з  э т о г о  фак
т а , что в алтаистике существует мнение о происхождении при
частий от отглагольных ш ен существительных, оканчивающихся' 
на -  qun /-k u n  / ,  - q ü n  / -k ü n  /., типа: jaw aq u n  , в кото
рых с течением времени происходят следующие фонетические из
менения, Конечный согласный -п , по утверждению Б.Я .Владш ир- 
цова, чередуется в абсолютном конце слова с -  i  обра
зуя при этсм: jawaqui , появление -  i было подтверждено *
все тем же автором "среди гласных непервого слога, возник
ших уже в ХШ-Х1У в .в . ,  существовал какой-то очень краткий 
гласный, который монголы на писш е передавали при помощи 
u , i в словах с гласная заднего ряда или u , i  в словах с 
с нередаш и гласными*5 . В рассматриваемом нами суффиксе об
разовался двугласный - u i  , —üi , в современных языках 
тесто них стоят одиночные долгие гласные :

Уй -  У. У
уй -  ÿ i 6 .

С течением времени - i  на конце исчезал, исчезновение - i  
всюду влекло за собой удлинение впереди стоящего гласного; 
гласные у , у стали долгими. Прежние суффиксы приняли фор
мы : -kun,--qun—-kui,-qui—>--kü,-qü .

Ссылаясь на В.Л.Котвича, мы сможем объяснить вариатив
ность рассматриваемых суффиксов: - q u n  , - g u n  , - q ü n  , 
-y ü n  и - k u n  , - q u n  , - k ü n  , - g ü n  , "где чередование 
я / X  /> J  ° согласными - k  , - q  совершается таким об

разом, что первые выступают в словах с гласными заднего ря-. 
д а , а вторые -  с гласными переднего рядах7 .

Гипотетическое соображение по поводу типологического

Г '
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родства так  называемого суффикса причастия будущего времени 
с о т о го  начала различно.

Исследователи алтайской группы языков считали, что 
тюркские элементы: -  cri , _ q u  и -  q ï n  , - q u n  находятся, 
видимо, в тесной связи с монгольским суффикса« причастия бу
дущего времени: -чи . - г о  -  kü - ,  -  \un -  -v _ k ü n - ,  - \u i -  
r j  — küi , a также бесспорным соответствием монгольскому 
суффиксу считали -у и  , к и  мнению после тщательного исс
ледования пришел и Г .И .Рамстедт. По мнению В.Л.Котвича, дан
ная точка зрения не выдерживает критики, поскольку тюркскому 
элементу ~ уи -  должно было бы соответствовать в монгольском 
языке — jru — или - ü  .

В.Л.Котвич не отрицает сопоставление данных двух суффик
сов на фонетическом уровне / -  g u  - \u  -  , но семанти
ческий уровень вызывает сомнение, так как тюркский элемент 
- j u  имеет больше глагольных признаков, чем суффиксы - q u  
или - aun .

Важные для данного положения факты, утверждает В.Л.Кот
вич, ярко выражены в киргизском языке, где суффикс - q x ,
- r ï  , - q u  , - j u  образует специальные формы со значением 
возможности^, которые даже изменяются по лицам. Вполне убе
дительно также мнение Д.А.Алэксеева, заключающееся в тем, 
что суффиксы -ху и -гу не должны бить объектом сравнения . 
Интервокальный комплекс -агу , наличествующий в данных при
мерах /х а т а г у / ,  в результате выпадения интервокального с о г 
ласного " г " , с последующим стяжением / а у /  и уподоблением, 
превращается е  долгий гласный у и является суффиксом, обоз
начающим качественный признак ш ени, а не глагола.

Семантическое значение тюркского суффикса - q ï  и - q u  
и монгольского суффикса причастия будущего времени -  ku ,
-q u  различно. Тюркский суффикс выступае.т, во-первых, сгм ос- 
тоятельчо, во-вторых, входит в состав сложных суффиксов:
- q ïn  , - q u n  , -q 'ic  , -q u e  , -  qur . Они образуют от 
глаголов имена, которые выступают иногда в роли существи- 
тельных/ '- q ï  и -q ïc  / ,  а иногда в роли прилагательных /qï'n  
и ' - q u r  / .  Монгольский суффикс причастия будущего времени,
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также как  и тюркский, выстужает в собственном значении и 
может входить в состав сложных суффиксов. Он является кан
там инантсм некоторых суффиксов, в частности, имен прилага
тельных и деепричастий:

I /  целзваго деепричастия на -хаар**  аффикс причастия 
будущего времени -х  /  < х а / + аффикс творительного падежа 
-а а р ,

2 /  целевого деепричастия -хайа / <  -ху3 а / ~  хаа ** по
казатель причастия будущего времени + форма древнейан
гольского дательно-местного падежа - а  /явахаяа   ̂а \*/ а + 
хаг+ а /  "с та« , чтобы идти/; в бурятском языке дданый суффи
кс считается ковтаминантда суффикса причастия будущего вре
мени -х а  и суффинга безличного притяжания - я а , который 
придает аффиксу причастия будущего времени значение цели,

3 /  деепричастия степени -хы сэ^причастия будущего 
времени -хы /~хз'\ - /  и показатель предельного падежа -с а  
/явахы са "по того, как идти”/ ;

4 /  деепричастие на -халаар , где -х а -  аффикс причастия 
будущего времени + аар -  аффикс творительного падежа + 
Л.Аффикс -л , по замечанию Т .А .Бертагаева, является зага 
дочным по своему происхождению, и воеможным рудиментом 
содаестного падежа -л у га2®,

5 / желательно-повелительного наклонения гтан / - к т а н /
^  - г  туй / / к т у й / ^  —г  ты/ -кты / также состоит из аффикса 
причастия будущего времени -ху! -  ху ~  -х , который в си
лу регрессивной ассшиляции перешел в заднеязычный взрыв- 
ной-к /орфографическое - г /  местоименный аффикс 2-го  ли
ца с собирательно-множественным значением: -тан  /  > -таАлкш~ 
-тун и т .д . ,

6/  - г -  аффикс повелительно-желательного наклонения 3 -  
г о  лица /о т  -суффикс причастия будущего времени/ пе
решел в абсолютом конце в -к  /орф огр. - г / :  оло-г "пусть 
найдет",

7 /  видовой аффикс со значением неполноты действия, ти
па: у у -х а -т -х а  также содержит в себе показатель причастия 
будущего времш и.
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8/  условное деепричастие с суффиксами хула /х у л е / сос
тоит из показателя причастия будущего времени + аффикс соеди
нительного падежа,

9 /  в буря тс кем языке встречается форма на -хоо /орхихоо /, 
происхождение которой считается двояким , с одной стороны, 
считают данную форму усеченным аффикссм орудного падежа 
/х о о р , где -р  выпал, с ф у го й , причастие будущего времени 
с субъективным притяжением: /х о + е о  = -х о о /,

10/  р а зличные падежные формы причастия будущего времени.
1 Санжеев Г.Д . Материалы научной конференции по вопросам 

бурят-монгольского языка. Улан-Удэ,1955
2 Санжеев Г.Д . Сравнительная грамматика монгольских язы- 

ков.Глагол. М.,1 9 6 3 ,с . 131
3 Алексеев Д.А.- функции причастия будущего времена в бу

рятском языке. Вопросы филологии стран Азии и Африки. 
В н п Л .Л .,1971 ,0 .44

4 Бертагаев Т.А. Морфологическая структура слова в монголь
ских языках. М .,1969 ,с .29

5 Котвич В.Л. Исследования по алтайским языкам. М.,1962
6 Лувсандэвдэв Л. Хэл, зохисд судлал. 1У боть,У лаан-Баетар,

1972, с . 20
7 Орловская М.Н. Употребление причастий в "Сокровенном

' сказании монголов". Сб.Филология и история монгольских 
народов. М .,1958,с.Ю 1

8 Цитировано по М.Н.Орловской. Употребление причастий в 
"Сокровенном сказании м о н го л о в ",с .III

9 Там же, с . 112
10 Там же, с .П 2
11 Рамстедт Г.И. Введение в алтайское языкознание. М.,1957, 

с . 90
12 Рамстедт Г.И. Там же, с .  90
13 Орловская М.Н. Указанное со ч и н .,с . 112
14 0 чередовании п  / \  см. Б.Владимирцов. Сравнительная 

грам м атика... с . 370
15 Указанное сочинение, с .312-313
16 Котвич В.Л. Опыт грамматики. СПб,1929 ,с . 18
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17 Котвяч В Л .  Иоохедояаыв по ажтаЯскям язакам. М ., 1962,
с .4

18 Указанное сочянеив.о.ЗОО
19 Аяекоеев Д.А. Функция зрячаотвя будущего иренеи в бу

рятском язшсе. Сб.Вопрооя фяююгл« стран Лам я Афрякя. 
Л. ,1971,с.40

20 Берта гнев Т.А. Морфохопческая структура схоаа в монгои* 
скях яянках. М.,1969,0.32

21 Амксвев Д Д. Функция прячастяя будувего временя в бу
рятской язяке. М.,1969,с .43

158



Б . Б . М а н д  ж и к  о в  а

ГЛАГОЛЫ ЗВУЖЗШДРАЖ&НЙЯ

В калмыцком языке бытуют овш п  адов, передающих всевоз
можные звучания окружаю ией человека действителш остн. Это 
своеобразная ж итация звучаний, воспроизводивши речевни ап
парата! человека. Эти слова являются основами, которые не 
изменяются ни по чиолш , ни по лицах, ни по надежда. Они со
четаются с другими словами, в основном, при псыощи служебных 
глаголов гих "говорить", реже кех "дедетья .

Звукоподражательна«! основами являются односложные 
закрытые слоги, т . е .  структурные типы СТО, СГСС /С  -  сог
ласный звук, Г -  гласный/.

Звукоподражательные корни бывают одиночные /структур
ные типы СГС, СГСС/; удвоенные /структурные типы СГС -  СГС, 
СГСС -  СГСС/; парные, которые отличаются от удвоенных кор
ней изменением звукового состава во втора* компоненте. В 
производных формах к корням звукоподражательных слов при
соединяются словообразовательные аффиксы. Т а к »  образсм, в 
каш ыцкш  языке путем аффиксации образуются, в первую оче
редь, звукоподражательные глаголы, а затем звукоподража
тельные имена существительные и имена прилагательные.

Образование глаголов

Глаголы, образованные от звукоподражательных основ, 
выражают состояние, действие или воспроизведение звуков, 
обозначающих процессы действий.

Существует два способа образования звукоподражатель
ных глаголов: аналитический и синтетический.

Аналитическая форма образуется путем сочетания непроиз
водных звукоподражательных основ оо служебным глаголан гих. 
Прдаеры: таш гих "подражание резкому, оухаиу звуку» исхо
дящему при стрельбе из ружья, падении, стуке, сильной хлоп
ке, ударе хлыстан, плетью"; таш-таш гих "п . резкнм, сухим 
звукам при бесперебойной стрельбе, стуках, ударах, хлопках";
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таш-туш гих "п . звука» при беспорядочной стрельбе, стуках, 
ударах, сопровождающихся звуками, разнали по своей силе и 
громкости"; тош гих "п . резкому, отрывистому здуку, исходя
щему при преломлении ч его -д . тонкого и сухого /в етв ей , сучь
ев, роговых предметов/"; тош-тош гих "п.беспрерывны» отры- 
-вистым звука«"; сард гих "п . резкому звуку, исходящему при 
вспархивании птицы, шорохе, шуршании, шелесте, копошении, 
возне"; сард-сард гих "п . неоднократнж звукал, исходящая 
при взлете птиц, щуршании, шелесте, копошении, возке".

Синтетический способ образования звукоподражательных 
глаголов представляет собой аффиксированные оснозы данных 
слов, т .е .  образование звукоподражательных глаголов с по
мощью присоединения к основам различных аффиксов. Наиболее 
характерными аффиксши глаголообразований являются следую
щие:

1 . аффикс -адн присоединяется к односложнил закрытым 
корням типа СГС, оканчивающихся на -р  или - л  . Глаголы с 
этим аффиксом обозначают процессы, явления, производимые 
неодушевлейными предметами, и звучания, производдаые самим 
человеком или живад существом, напрнлер: харвднх "греметь", 
"стучать*; курящих "глухо грем еть", “грохотать" / о  раска
тах грома, звуках отдаленной канонады, моторов и д р . / " ;  
сурсвднх "посапывать", "пмыгать носом"; карвднх "скрипеть"; 
сарвднх "ш елестеть"; сер*дах "веять" /о  дагксм дуЕовении 
в етр а /; кирвднх "поскрипывать"; шороденх "журчать"; шщвднх 
"шипеть"; бурвднх "бурчать", "бурлить"; дарвднх "тарато
рить", "дребезжать"; торящнх "дробно стучать"; хорвднх 
"храпеть"; хурвднх "бурчать"; бурвднх "бормотать", "бур
лить"; шалыщнх "булькать", "п л э с к а т ъ ",

2 . аффиксы -кр , - р -  обычно присоединяются: а /  к корням 
звукоподражательных основ и образуют глаголы, обозначающие 
процессы действия, характерные зшвсму существу, например: 
куркрх "рычать" / о  собаке /; суркрх "сопеть"; бэркрх "пла
кать навзрыд". Сюда можно отнести и такие слова: кекрх "ры
г а т ь " ; оркрх "орать", "вопить"; харкрх "кричать" / о  верблю
д а х /; ишкрх "свистеть", б / аффиксы -кр , ~р- присоединяются
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еще к основал с открытий слогом и глагош  с этими аффикса
ми являются в большинстве случаев подражаниями различного 
рода крикам людей, животных, птиц, наира?ер: хээкрх "кри
чать" ; щуукрх "тяжело вздыхать"; меерх "мычать"; тукрх "на
травливать", "науськивать" /с о б а к у /;"  но сравни: мэелх 
"блеять" /о б  овце, козе, о мяукании к о тзк /; буульх "жалобно 
реветь" / о  верблюдице/.

Калмыцкие аффиксы -кр , -р , аффикс -хира в буряте кем и 
монгольском языках обладают идентичной значимостью в подра
жании явлениям. Л.Д.Шагдаров считает, что "и в этом отноше
нии они отличаются как от своих корней, так и от других 
звукоподражательных глаголов, большинство которых характе
ризуется полиземантичностью . Напршер, в бурятском языке 
хурхирха "храпеть"; хэрхирхэ "рычать" / о  со бак е /; бурхирхэ 
"реветь" / о  быке/; бархирха "плакать"; Ьаахирха "кричать, 
окликать кого-либо"; Ьээхирхэ "хрипло кричать"; "гукать"
/о  филине/. В монгольском языке хурхирих "храпеть /в о  с н е /" ; 
бархираа "крикун", "плакса"; бархиралдан в за ш н . от бархи- 
рах "кричать", "орать", "реветь", "голосить"; меерэх "мы
чать" / о  крупном рогатом ск о те /2 . По мнению С.Кудайбергено- 
ва подобные аффиксы с такш и  же значениями характерны не 
только для монгольских языков, но и тарю ких, и сравнивая 
аффиксы -р а ,-р е ,-к ы р  в киргизском и монгольском языках 
/кирг: бакыр, ишкыр; алт.багыр; м ш г . бархирах, и егэр эх /, 
он приходит к выводу, ’.х'О наличие этих суффиксов в древне
тюркских, также в монгольских языках, указывает на их древ
нейшее происхождение^,

3 . аффикс - г -  присоединяется: а /  к корням типа СГС, 
оканчивающихся на согласный - р  . Глаголы с этим аффиксом 
выражают различные звучания, производимые как предметами, 
так и человеком, животными, птицами и др. жидами существа- 
ми;$иргх "щебетать" / о  птицах/; ниргх "шуметь"; сэргх "шур
шать"; пэргх "прорываться со звуком" /о  п ар е /; в перен.смыс
ле "говорить без умолку", "пустословить"; тургх "фыркать", 
б / аффикс - г -  присоединяется к открытым корням, представляю- 
Щш собой омертвелые корни. Значение, которое выражают эти
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глаголы, подобно вышеописанным: щуугх "тцуметь"; даагх  "скри
п еть"; зциигх "жалобно скрипеть"; шиигх ’'шипеть"; сиигх 
"сквозить", "дуть со  свистом", "сифонить"; диигх "звенеть", 
"шуметь" / в  ушах, голове /; звучания, издаваемые живыми суиест- 
вш и: гуугх "куковать", "гудеть"; гаагх  "го го тать" /о  гусях,''; 
зиж 'х "стрекотать", "звенеть" / о  насексмых/; бээгх "грсмко 
плакать", "орать", "вопить" / о  Человеке/; ■’’каркать” / о  воро
н е / .  Пршеры из текста: Оця век Ь а д т ь  деернь ирзд тургед 
серудв. / Д . , 4 2 / .  "Склонился над ним вороной и разбудил его 
своим фырканием". -Улан сатья бапмгнь б осад 'ш хх  болЬнднь 
д аа га д , щухтаад бэзнэ. /Э.К*Ь.Х.» 3 7 5 /. "Красные сафьяновые 
баш ачки всякий р аз, когда он скупал, поскрипывали и скреже
тали". ХарЬа орн саак  кевтак ^аагад , з^иигэд одв, /Э .К .Ь .Х ., 
5Э0/. "Деревянная кровать п о - прежнему заскрипела и заскре
ж етала". Ткд бээ^: Уумсн мини нуднд шус г щ  торлзсн, щгугсн 
у згд в . /К.Д.Ш .6 .Ш., 6 2 5 /. "Это йак смерч. Вдруг перед гл а - 
зш я  внезапно возникла бущующуя тень” . Щиищ, шовун, л;иврен 
делгэд а $ щ , зуурнь укл  беахиг неден кевтэЬэр, зуясн беэдд 
Ьарв. /К .Д .Ш .б.ш ., 6 3 8 /. "Птща, щебеча, расправив кпыкья, 
поспешно улетела прочь, чувствуя, что на пути ее подстере
гает  опасность",

4 . аффикс ~н~ присоединяется: а/ к корням типа СГ: 
Глаголы с этт аффякош являются, в основном, подражаниями 
различного рода крикам людей, живо'тых, насексмых. В к а л - 
мыцксм язнке имеется такое слово, значение,которого распрост -  
рш яется на все виды живых существ: гиинх "визжать” , ’'хны
кать" , "канетить", "ныть” /о  человеке/; "визжать", "ску
лить" / о  со баке /; "гудеть” , "жужжата" /о  мухах, комарах,/.
Ср.бур» гиянаха "визжать", "скупить"; Ьиинаха "жужжать", 
"гудеть" /о  комарах, рое мух/; идаг. гиенах "визжать", 
б/ -и присоединяется к кордой ш а  СТО, оканчивающихся на 
сонорный -Ц . Данные гяагош внраагавт звучания, издаваемые 
как живыми существа«, так н звуки» исходящие от металли
ческих, фарфоровых, стеклянных предметов: Ьвцнх "скулить"; 
Ьуцнх "гундосить"; щщвх "звенеть". Примеры из текста: Кос- 
тин бээсн оелэнд ноЬан хувцта, Ьуцщ хшрарн кеядг, хуцсн

162



нахан-дуута куунэ Ь азрш  салдсыуд ирцхзв. /Б .А .А .ш .д», 1 5 а /. 
"В седе , где жил Костя, появились чужеземные солдата, оде
тые в зеленую форму, они гундосили, когда произносили слова, 
и речь их была похожа на лай собак". Ноха Ьацнм4 хацунд, 
намрин с охр буднд, альк захд болв чигн автсмашид гуулдаэ. 
/К .С .Т .н .ч .,  2 9 /. "И в нестерпимо знойные дни, и в осеннее 
ненастное время, не переставая несутся автомашины". Генткн 
падрсн салькн мет, тер еэрхнд домбр гдецня; айсив. /И .Л .Б ., 
7 6 /.  "Словно вспыхнувшее племя, внезапно раздалось где-то  
вблизи мелодичное звучание дсмбры", Хэцкнвд, ч щ н эд , айслу- 
лад, алхиннь ээЬинь ху^рулич. /Д .Ь . , 3 3 / .  "Гремя, звеня, 
выводя мелодично, усиливай звон м олота ." ,

5. аффикс -ш- присоединяется к закрытым ода ос ложным 
корням с конечным заднеязычнш - г  ,-ц  и носовым -м  . Эти 
глаголы выражают негрсмкие, приглушенные звучания, произво
димые человеком и некоторыми живыми существами: а/' звуки, 
исходящие от человека: тамшх "причмокивать"; тзншх ’''прищзл- 
кивать" /язы ксм /, "цокать"; лугшх "пульсировать", "клоко
тать", "биться","бухать" / о  сердце, биении пульса, биеиш 
в висках/? щугшх "всхлипывать"; шагшх "копошиться", "шебе- ' 
тать" / о  птицах/, о звуках, исходящих одновременно от мно
гих и разных птиц и зверей/; бигшх "копошиться" / о  людях/,
о звуках, исходящих одновременно от топота и шарканья круп
ного рогатого и мелкого скота; о звуках, исходящих от скоп
ления множества насексмых; б / звуки, исходящие от природы: 
лугшх и лагшх "бурлить", "булькать" /зв у к и , исходящие при 
кипении жидкости или какаго-л . варева /бульона с мяссм, по
лужидкой каши, киселя и д р . / ;  туншх "стон ать". Пршеры из 
текста: Болха эмкэЬэн зуучкад, хойр талан нэехжэд, орган 
бэрэд т/щпнз. /Б .А .А .6 .З .,  1 9 1 /. "Болха стонет, прикусив 
большой палец, качается из стороны в сторону, прижав руки 
к груди". Терсн уцЬн, ботхн, туЬл, хурпд тогльдна. Такад 
уга ноЬапав, тасл»; авад тшшалдаа. /С .А .Э .э .ц . ,  60/., "По
прыгивают и р е ззя .с я  молодые жеребята, верблюжата, телята 
и ягнята, смачно пожевывая незнакомую еще им зеленую трав
ку".
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В рассмотренных выше словообразовательных аффиксах 
некоторые монголисты кашли элемента вспомогательных гл а го - 
йов гих "говорить" и кех "делать, что дает основание рас
сматривать аффиксы, образующие звукоподражательные глаго
лы, сложными по своему составу. А.Боброшиков писал, что 
"частицы производства служат для обращения корней, не имею
щих значения глагола /междометий/, в глаголы. Из таких ч ас 
тиц замечательны частицы - г э ,  -ги , -н э , -ки , в которых 
легко усмотреть глаголы гэгу "говорить" и кику "делать"5 .
Он приводит монгольские слова жиргиху "петь" / о  птицах/; 
щуугиху "щуметь"; чшхику "щипать". В'калюю кем языке име
ются подобные глаголы с теми же значениями, например: зциргх, 
щуугх, ч ш к х .

ВЛ.Котвич, рассматривая сложные глаголы в мснгольскем 
я зы к е ,о м еч ает , что такое явление совершается чисто механи
чески, "агглютинативным способом, обыкновенно является р е 
зультатом скорее быстроты говора, при которой два самостоя
тельных слова сливаются в произношении в одно, чем действи
тельной потребности языка зыразить какое-нибудь понятие сло
вом, состоящим из двух корней. Большая часть  сложных глаго
лов состоит из слияния глаголов хиху -  "делать" и гэху -  
"го в о р и ть" ... со  словами звуксоодражательными”6 .

Влияние "быстроты говора" наблюдается в некоторых 
звукоподражательных глаголах, где произошло слияние одно
словных корней с элементами служебного слова гих: куркрх 
/кур-кур  ги х / "рычать"; "греметь” , "рокотать"; ташх /таш - 
таш ги х / "хлопать” , "ударять"; бургх /бур-бур  гих/' "клу
биться" / о  даме, пыли/; бурх /® р -б у р  ги х / "тараторить", 
"бурчать"; киргх "стричь" /ки р-ки р  гп х /; суркрх /сур -сур  
г и х / "сопеть"; сэргх /с а р -с а р  ги х / "шуршать” ; тарх / т а р -  
тар  гих/"рассы паться"; а д в х  /щ щ ^ и ч  ги х / "звенеть"; 
сергх  /с е р -с е р  ги х / "освежиться", "чувствовать себя бодрым”; 
ниргх /цир-нир гих,/ "шуметь", "веселиться"; щуугх / щ у  ги х / 
"щуметь"; шаргх /шар-шар ги х / "звен еть", "греметь"; зиргх 
Дир-жир ги х / "щебетать"; шиигх /ша г  юс/ "шипеть".

Е.Х.Тодаева в своих лингвистических исследованиях, в

164



резделе словообразование глагола относительно элементов 
служебных глаголов гих и кех констатирует, что "Суффикс -г  
при звукоподража тельных основах восходит к с состоятельному 
глаголу г е  -  "сказать" , "говорить", "произносить", / а  может 
быть, в некоторых случаях и к глаголу ке -  "делать", "произ
водить -  ншрмшер, зву к /, который в процессе длительного 
развития и изменения языка превратился из вспомогательного 
глагола в суффикс - г " ' .

Аффиксы звукоподражательных глаголов играют свою спре
де ленную роль наряду с основой глагола, которая является 
семантически значимой, служат началом для морфологических 
образований слова, а "разнообразие суффиксов, по мнению1 
Г.Д.Сакжеева, очевидно происходит не в силу каких-то слу
чайностей, а вследствие того, что они несут и несли разные 
смысловые функции”8 .

Звукоподражательные глаголы образуются еще: а /  путем 
чередования гласных и согласных в корне; б / путем присоеди
нения к односложным основам, оканчивающиеся н а -  л и -р  , 
переднеязычного звонкого смычного -  д: сар-сур гих "нерав
номерно ш елзстеть", "поскрипывать"; хар-хур гих "копошить
ся " , "возиться", "производить шум, возню"; таш-баш гих 
"шумно схватиться" /при  борьбе/; салд гих "порывисто дуть" 
/ о  в етр е /, о внезапном распространении какого-либо резкого 
запаха; кард гих "хрустнуть со звуком". Т .А .Бертагаев от
метил, что "образование слов путем чередования звуков в 
монгольских: языках было продуктивным и, очевидно, принад
лежало к языку древнейшего периода"5 . Он считает, что эти 
два способа словообразования /аффиксальный и путем чередо
вания звуков/ являются самыми плодотворными в истории сло
вообразования монгольских языков. Автор полагает при этом, 
что способ чередования звуков предшествовал способу аффик
сации.

В звукоподражательных глаголах калмыцкого языка наблю
даются следующие чередования звуков: а / гласных в основе 
а/7  и / /  о карвднх-кирвднх-кор^цнх "скрипеть" /зубам и /; 
"скрипеть " / о  с н е ге /, "скрипеть" /при  грызении ч его -л .
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хрустящ его/; а / /  о / /  у харвднх-осореднх-хуриденх "грохотать", 
"стучать"; "храпеть", "урчать";- а / /  е / /  у саржцнх-сервднх- 
сурвднх "шелестеть" / о  бумаге, скрипе п ер а /, "шелестеть" / о  
в е т р е /; "сопеть" /в о  с н е /;  "ш ы гать” /носом /; б / чередование 
начальных, согласных д / /  к / /  с / /  т / /  х / /  ш дараднх-карвднх- 
сареднх-тар«йнх-харчцнх-шаряянх "дребезжать", "скрипеть", 
"шелестеть", "тарахтеть", "греметь", "трепать"; в /  присоеди- 
нение к основе -Д - кул-кул гих -кулд гих "звучно глотнуть"; 
пвл-шал гих -шалд гих "упасть со звуком, шлзпнуться"; пал-, 
пал гих -палд гих "упасть со стуком"; кур-кур гих -  курд 
гих "стукнуться", "упасть с глухш  стуком"; цал-цал гих -  
цалд гих "звучно капать"; шар-шар гих -  шард гих "треснуть"; 
сар -сар  гих -  сард гих "вспорхнуть" / о  птице/; "кир-кир гих
-  кирд гих "треснуть, лопнуть"; сер-сер  гих -  серд гих 
"встрепенуться".

Звукоподражательные глаголы, образованные путем аффик
сации, как и все знаменательные глаголы калмыцкого языка, 
характеризуются сложной системой форм, выражающих граммати
ческие категории залога, вида, наклонения, времени, лица, 
числа.
1 Шагдаров Л .Д. Изобразительные слова в современном бурят

ском языке. Улан-Удэ,1962,с-77-78
2 Монгольско-русский словарь. Под ред . А.Дувоандэкяэва.М ., 

1957 ,0 .65 ,245 ,567
3 Кудайбергенов С. Подражательные слова в киргизском языке. 

М .,1953,с . 103
4 Ноха Ьацкн халун -  фразеологизм: о невыносимой ж аре.па- 

ляцем зййб.Буав. жара, заставляш ая  даже собаку взвизги
в ать . См: Г.Ц.Пюрбеев. Краткий кеямвдко- русскяЯ словарь 
гявголькых фразе» л о гяэ ж я . М .-Э ,,1971,0 .34

5 Бобровняков А. Грамматики ш а г э  *ьско~каямвцкого языке, 
К азань,1848,с . 123

6 Котвяч-В.Л. Лекция по грамматяке монгольского языка.СПб, 
1902 ,с .93

7 Тедаева Б .Х . Опыт лянгвястяческого ясследоваяяя эпоса 
"Джянгвр". Заиста, Г976, с .140
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8 Санжеев Г .Д . Грешнатика бурят-монгодьского языка. М .-Л ., 
I9 4 I.C .6 5

9 Бертагаев Т.А. О морфологическом строе бурятского языка.
М. ,1961, с .23 , >'■

Б .А .А .б .з . -  Балакан А лексе!. Адтн булгин звер . Эдст,1965 
Б.А .А .ш .д. -  Бадмян Алексей. Адтн шорад даргддго. Эяст.1964 
Д. -  Дяангар. Героический эпос калмыцкого народа. М .,I960 
Д.Ц. -  Даван Ь эрэ. Шулгуд болн поэме. Элст,1960 
И .Л.Б. -  Инадан Лид. Болыяеввкуд. Элст,1972 
К.Д.Ш.б.ш. -  Кеглтин Дава. ШууЪэд барлен шулгуд. Эдст,1971 
К .С .Т .н .ч . -  Кадян Сан*. Теегтэн верэдсн частр. Шулгуд болн 

поэме. Эло$,1963
С .А .Э .э .ц . -  Сусеев Аксен. Эрднин экн ц аг . Эдст,1973 
Э .К .п .х . -  Эрщрнэ Константин. Ьаяан хадЬл. Элст,1972
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Б. Э . О ч и р - Г а р я е в

ОТАПШЯТИБНЫЕ ГЛАГОЛЫ В МОНГОЛЬСКИХ ЯЗЫКАХ

В лексике современных монгольских языков наличествует ряд 
глагольных форм, в основе которых лежит географический апел- 
лятив. Причем, отапеллятивное образование глаголов внутри са
мих монгольских языков и диалектов распределено крайне нерав
номерно. Если в одном из монгольских языков образование гла
гола от апеллятива возможно, то в другом возможно лишь фор
мально или зачастую невозможно. Такая избирательность в отноше
нии глаголообразования от производящих основ -  апеллятивов в 
языках монгольской группы объясняется,прежде всего , актуаль
ностью /или же неактуальностью/ тех или иных географических 
реалий в хозяйственной деятельности населения.

В монгольских языках отапеллятивные глаголы /инфинитивы/ 
образуются везде одинаково, посредством прибавления к основе
-  апеллятива глагольного аффикса -  лах: нуур -  нуурлах, уул -  
ууллах.

Со стороны семантики указанные глаголы имеют ряд общих 
и отличительных черт. В монгольских языках отапеллятивные 
глаголы могут выражать сугубо определенные значения,из кото
рых наиболее показательными являются:

I /  двигаться по вертикали. Это значение выражает глагол 
уул-лах "подниматься в гору". Лревяяя форма указанного глаго
ла -  аи1а1ас|и "взбираться на гору" отмечена еще в "Сокро
венном сказании монголов"-1-. От общемонгольского апеллятива 
дава 'перевал; возвышенность* в калмыцком языке-образовался 
глагол дав-шх "взбираться, лезть вверх"; каяк . эедм "возвы
шенность" легко преобразовывается в глагои эедЛх "подниматься, 
возвышаться";

2 /  двигаться по горизонтали» В кашнцком языке от агтеяляти- 
вов бел "склон", ташу "скат” образуется глаголы бел-ях , тещу -  
дх с одинаковым значением "двягаться вдоль по склону".

От монго льского-апе л лятава ввер "юг; южная сторона /горы /" 
образуется глагол еверлэх "идти по южному склону /го р ы /, не-
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реходить ка южный склон".. Апеллятиь хевч в монгольском языке 
обозначает "кряж, сопка,гребень,гора". В "Толковом-словаре 
монгольского языка" Иэвэла отапеляятивный глагол хввчлвх 
объясняется как -  уулын хевчийг да га ж; явах2 "идти вдоль греб
ня горы". В местах, где горы поросли лесом, указанный глагол 
хевчлех может иметь значение '’уходить в тайгу".^

Бурятский вариант хуошэлхэ по семантике мало отличается 
от монгольской форш Х9ЕЧЛ9Х. На территорий Бурятии отапел- 
л я т и е н ы й  глагол хубшэлхэ повсеместно имеет значение "уходить 
в горы; идти /или ех ать / по горной тай ге" .^

Движение по-горизонтали передает монгольский глагол 
баореглех -  беерег Ьазрар явах5 "идти по низине". Калмыцкий 
апеллятив кеер "в степи - — - степь" образует глагол кеерлх 
".уходить в степь".

3 /  образоваться /о  чем-либо/. Глаголы этой группы образо
ваны, главным образом, от о с н о е  -  апзллятивов, обозначающих 
водные объекты. Такими глаголами е  монгольских языках являют
ся общемонг. нуур-лах "образоваться /об  озере/"-; калм.уйер-лх 
образоваться /о  потоке/, разливаться"; к а ш . улм-дх "образо
ваться /о  болоте/, заболачиваться"; калм. цандг-лх "образо
ваться /о  луже/"; калм. булг-лх "образоваться /о  роднике/". 
Следует- отметить,что продуктивность глаголообразования от 
"водных" апелдятивов в монгольских языках не везде одинакова. 
Так, в бурятском глагол нуурлах в указанном Еыше значении 
употребляется не так. активно, как в калмыцком. Поэтому, K.M. 
Черемисов в "Бурятско-русском ’словаре" дает это слово с помет
кой "редко".0

Общемонгольский апеллятив цел "пустыня" е  калмыцком языке 
образует глагол цел-дх "испытывать жажду". Первоначально,по- 
видимому, глагол цел-дх имел значение "уходить в пустыни",за
тем стал обычным в значении "испытывать жажду".Причиной тако
го семантического сдвига послужил реально обусловленный факт
-  дефицит воды в пустыне, и как следствие его -  переход зна
чений по смежности; уходить е пустыню —— испытывать жажду;

4 /  обосноваться,обитать у  чего-либо /на чем-либо/. Это 
значение характерно в основном для отапеллятиЕНых г л з г о л о е
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калмыцкого языка.Калм.бэарг "низина" образует глагол бэерглх 
"обосноваться на низине, обитать- на низине", е отличие от мон
гольского "идти по низине".Калмыцкий апеллятвв нур "озеро” 
имеет глагольную модификацию нуур-лх с несколькими значени
ями. Кроме указанного вш е значения "образоваться /об  озере/", 
глагол нуур-лх имеет значение "обосноваться,обитать у озера',' 
сделать привал у  озера". Помимо этих значений в"Калмыцко- 
русском словаре", правда, в побудительной форме дается "за 
селять /нап р , водоплавающей п ти ц ей /" ;'

й /  расширяться,простираться, расстилаться.Калм.делвэн "ра
внина" имеет общий корень с общемонгольским дал ^  тал со 
значением "ширь, пространство, простор", отсюда глагол делЕэх 
/д ал в ах / "простираться,расш иряться,расстилаться" и его-дери
ват дел-гх  "расстелить". Чередование гласных в корнях дал -• 
дел возможно, ср. дава — дева "перевал".

Отапеллятивное образование глаголов в монгольских языках
-  факт интересный и показательный. Из множества географиче

с к и х  апеллятивов монгольских-языков и диалектоЕ лишь незна
чительная часть образует глагольные формы,хотя в принципе 
образовать глаголы искусственным путем можно от любых апёлля- 
тивов. Но такое образование окажется нежизненным в языке.Язык, 
как известно, саморегулирующаяся система, я продуктивность 
/жизненность/ глаголообразования от именных основ во.многом 
зависит от значимости самих имен -  денотатов в жизни общества.

Наблюдение над семантикой отапеллятивных глаголов показы
вает, что монгольские языки в большинстве случаев демонстриру
ют единые значения. Наибольшие отклонения в семантике глаголь
ных форм наблюдаются в калмыцком язы ке,в котором ослаблено 
такое ядро значения, как "двигаться по горизонтали", но £ то 
же время усилено значение "образоваться /о  чем-либо/" и пре
валирует значение "обосноваться,обитать у чего-либо /на чем- 
либо/".

I .  К о з и н С.А. Сокровенное сказание. .Озкь чао би с а ,т .1 ,  
М .-Л .,1941

2 Ц э 2 э л Я. Ыонгол хэляий товч тайнбер толь.У лаан-Баа- 
тар .1966, с .546
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3 . Монгол -  орос тодь, под ред. Л у в с а н д э н д э в а .  
М., 1957

4 Буряад-ород словарь. М., 1973, стр . .611
5 Ц э е  э л Я. Монгол хэлняй товч тзйлбар толь. Улаан-Баа- 

тар , 1966, с . 99
6 Буряад-ород словарь. М .,1973, с т р .333
7 Калмыцко-русский словарь. М .,1977, стр.ЗР?
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Г.С . Б и т  к е е  в а

ТАБУ ГЛАГОЛЬНЫХ СЛОВ В КАЛМЫЦКОМ.И НЕМЕЦКОМ 
' ЯШКАХ

К социально обусловленным явлениям в языке относятся 
различного рода табу слов, которые определяются сложизшши- , 
ся культурно-историческими традициями общества и характером 
отношений между лвдш и.-

Запрета на употребление определенных слов издавна 
свойственны многим народам. Причем широко распространенными 
были аапреты на слова, обозначающие жизненно важные для ч е 
ловека явления природа, например, название хищных животных, 
которые были опасны для людей.

У-многих народов было запретным название вояк. Так, ук
раинцы ш есто  слова волк говорили: поганец, дядьке, кузка, 
серый, латыши -  кум, белорусы -  зверь, сербы -  кал аник, звер, 
немцы заменяли волк словом U n t e r  ’чудовище’ , у монгольских 
народов называют вояка небесной собакой. У немцев.был запрет 
на слово Tfiaus ’мышь’ , ш есто  чего  называли подставными.сло
ваки B ö n l ö p e r  ’ бегающий по полу’ или Dinger ’штучки’ 
/о т  Ding- -  'вещ ь’/ .  Для многих народов свойственен запрет 
на слова, связанные и с другими животными, как медведь, 
тигр, крокодил, жаба, ящерица. / I ;  3 2 -4 0 /.

Запретны и названия болезней, наименования растений, а 
также личные имена. /2 ;  200-214/. .

■Исследователи.обычно приводят в качестве запретных сло
ва, являющиеся существительными. Однако немало слов, которые 
подвергаются табуированию, относятся и к глаголам.

Изучение табу -  сферы и  характера его  распространения в 
каждом языке, механик® табуированию социальные основы и 
причины возникновения имеет принципиально важное значение 
для лингвистики, ибо, как известно, многие явления языка мо
гу т  быть объяснимы только путем обследования табу.

В настоящей статье  рассматриваются табуируемые глаголы, 
выражаюаше физическое состояние человека, т .е .  связанные с
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его  рождением, состоянием здоровья и кснца его  жизненного 
пути, а также связанные с важнейшими аспекта/ги деятельности 
человека, с его  личным ш енем .

Об исключительном многообразии новых выражений, употреб
ляемых с целью непроизнесения табуированных слов в монголь
ских языках свидетельствует статья  Клауса Сагастера и Ште 
Магадбюрин Халгода, которая называется "О некоторых выраже
ниях для "умирать” в монгольских языках" / 3 ,  9 9 -1 1 9 /. Дос
таточно сказать , что авторы статьи выявили в научных источ
никах около 160 различных выражений для понятия "умирать". 
Ншало примеров приведено и из камыцко-яемецкого словаря 
Г .И .Рамстедта. Анализ приведенных в статье выражений показы
вает, что подставными являются для этого понятия синонимич
ные слова и многочисленные глагольные словосочетания с су
ществительными. В качестве используемых подставных слов для 
понятия "умереть" приводятся такие синонимы, как ji t i ik ü  
букв, ’удалиться’ /авторы указывают, что по Г.И.Рамстедту, 
это  слово в калмыцком языке употребляется в отношении де
тей /, o g e d e le k ü  букв. ’ ВОЗВЫСИТЬСЯ’ , c p ru c ju  букв, 
’уменьшиться, сократиться’ , endekü ’ ошибаться /с  правиль
ного п у ти /’ .

В ордоссксм для выражения кончины князя употреблено 
слово aysarcju ’ обрести покой’ , '  m orcîaqu букв, ’ ехать 
верхом’ . Этими словдаи и изчерпываются приведенные в статье 
синонимы. Однако из кашыцкого языка ыожно было бы привес
ти и другие слова, которые употребляются ш есто  этого же 
табуируемого понятия. Например, эцгрх в том же значении, 
буквально ’миновать, проходить мимо’ / с р .  м ш г. енгервх в 
тех же значениях/; эрлх букв.: ’уйти, удалиться’ , хэрх, букв, 

возвратиться домой , мецкрх, букв, сделаться бессмертным .
Абсолютное большинство слов, приведенных авторами с та 

тей как заменители слов-табу, являются сложными словами, 
состоящими структурно из существительного в различной па
дежной форме и глагола, прилагательного и глагола, типа: 
nas barc^u букв, ’исчерпать лета’ , t a j a l a l  ЬоЦи букв, 
’случ-ються приятное, желанное’ /обычно о кончине духовного
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лица/, ^ а б 1апд-ас.а уагс[и 'освободиться от мук*,
гаауи ЬоЦи букв, ’плохой с т а т ь ' и др.

Немало случаев замены табуируемого слова целыми слово
сочетаниями, устойчивыми выражениями, такдаи, наприлер, как 
йпепкт-й-Ьеп к у а г -Ы г  учЬи^и букв, ’ и д т и  в мир спра
ведливости* ИЛИ ^ауарп-и егке-Ьег одес!е Ъо1с^и букв.
’ возвыситься по воде судьбы’ .

В кашыцксм языке табуируются и другие типы глаголов, 
например, связанные с состоянием здоровья, т .е .  понятием 
’ болеть, выздоравливать, быть здоровым’ и т .д .  Так, прямое 
значение ’болеть’ передают слова гемнх, талтглх /о т  суще
ствительного гем ’ болезнь’ , шалтг ’недуг, недомогания’ . 
Причем первое употребляется широко и в отношении.людей, и 
в отношении животных, а второе -  только применителшо к лю
дям и то не ко всем. Ввяи человек болеет, часто принято г о 
ворить иначе. Например, каляыки употребляют следующие гла
голы: таас уга болх б у к в .- ’неприятно чувствовать’ , эв  уга 
болх_ букв, ’неловко чувствовать с еб я ’ , кинь босх ’уязвимое 
место / в  организме/ открылось*', хуучнь кендрх ’активизиро
валась хроническая^болезнь)* /б укв , ’ зашевелилось старое’/ ,  
ирн-дарн гих ’болеть не тяжело, но продолжительно’ , выра
жение используется иногда для передачи тяжелой и продолжи
тельной болезни. Причем, как правило, о легком состоянии бо
лезни человека могут говорить довольно сильно выражающими 
состояние болезни словами гемнх и т .д . ,  а когда речь идет о 
человеке в состоянии, приближающимся к тяжелому, уже упот
ребляют иносказательные слова. Видимо, здесь сказывается 
психологическое нежелание близких к больному людей думать 
и особенно выражать, что человек в довольно тяжелом состоя
нии. —

Количество выражений, которые используются для иноска
зательной передачи состояний болезни, могшо было бы продол
жить, но достаточно сказать , что у калмыков принято гово
рить о состоянии больного сэн болтана ’становится хорошо, 
лучшз• или гем уга ’ничего, нормально’ , хотя в действитель
ности дело обстоит совсем иначе. Было обычна« избегание про
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износить название болезней с тяжелым исходоы, поэтому и сей
час еще говорят му нертлэр гемнх букв, ’ заболеть той /б о 
лезнью/ с плохим названием’ , а на деле речь может идти о та
ких эпидемических болезнях, как оспа, холера и другие.

Не менее интересны слова и выражения, которые передают 
понятие "выздоравливать". Например, об улучшении состояния 
больного говорят: эрвэх букв, ’немного улучшаться’ : бийнь 
невчк эрвэд бээнэ ’ ему немного лучше’ , чикрх букв, 'стан о 
виться правильна«’ /о т  чик ’правильный’/ ,  Ьоорх букв.: 
’выпрямляться’ /о т  Ьо ’прямой’/ ,  ясрх ’улучшаться’ , тиних 
б укв .: ’ выравниваться, выпрямляться’ /при  тиньгр ’ровный, 
гладкий’/ ,  эмлх ’ оживать’ /о т  амн ’душа, жизнь’/ ,  нааран 
хэлэх буквально означает ’повернуться сюда / в  навд сторону/’
-  так обычно говорят, кош опасный для жизни кризисный мо
мент минует и соотаяние здоровья больного идет на поправку. 
Употребляют также и такие глаголы, как тохньх букв.: ’успо
коиться, стабилизироваться’ , сээрх ’ становиться лучше’ /при 
сэн ’хороший’/  и др. Все приведенные здесь слова и выраже
ния в большинстве своем имеют осношое значение, но будучи 
использованными в переносном значении, выступают часто 
ш есто  слова эдгх "выздоравливать’ , которое иногда табуи
руют, желая не опередить события или "сглази ть" .

Аналогичным образом табуируется в калмыцксм языке по
нятие "родить", для которого и нет единого обобщающего сло
ва. Одним из наиболее широких по значению словом является 
ЬарЬх. Однако оно полисемантично и передает целый ряд дру
гих значений, связанных с понятием ’ выводить, проводить на
ружу’ , например. амнасн парЬх ’ вынуть изо р та ’ , дегтр 
ЬарЬх ’ выпускать книгу’ /отсюда дегтр ЬарЬач ’ книжное изда
тельство’/ ,  гиичэн нохаЬас ЬарЬх ’проводить своего го стя ’ 
и др. Другой глагол терх ’родиться, родить’ более близко пе
редает значение родить , хотя он выступает и как переход
ный, так и непереходный. Оно выступает и в общем значении 
’рождаться, появляться, возникать’ : нанд нег санан терв ’у 
меня возникла мысль’ . Но ш енно терх обычно употребляется, 
л о г  да речь -идет о людях и в меньшей степени глагол Ьарх.
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Ч то же к а с а е т с я  неразум ны х с у щ ест в , т о  и сп ол ьзую тся  р а зл и ч 
ные гл агол ы , нап ри м ер , кичглх ’ щ ениться, пр и н оси ть  щ енят’
/ о  с о б а к е ,  в о л ч и ц е, л и с е / ,  п о р о си т ь ся  / о  с в и н ь е / ,  коти ться  

/ о  к о ш к е /. Г л а го л  к и ч гл х  у п о т р еб л я е т ся  и в отнош ении д р у ги х  
с д а о к , нап ри м ер , мыши, кры се, с у с л и к е , льв и ц е, т и г р и ц е .  

В м ест е  с тем з  отнош ении коровы, верблю да, лошади-, лося и с 
п о л ь зу ю тся  т а к ж е, как и в д р у ги х  я зы к ах , наприм ер, в р у с с -  
ксм, -  с о о т в е т с т в у ю щ е  глаголы : туЬлх ’ т е л и т ь с я ’ унЬ ях ’ ж е
р е б и т ь с я ’ , б о т х л х  ’пр и н оси ть  верблюжат / о  в е р б л ю д и ц е /’ .

Т а к ш  о б р а зо м , в отношении людей уп отр ебл я ю тся  т ол ьк о  
глаголы  т е р х , h a p x . Однако они ч а с т о  табуи р ую тся , к огда  р еч ь  
и д е т  о р ож ен и ц е . Ш е е т о  ни х уп отр ебл я ю тся  такие с л о в а  и вы
раж ения, как г и и г р х  б у к в .:  ’ с т а т ь  д з г ч е ’ , к ел эн  т а т х  б у к в .:  
’н о г и  п о д т я н у т ь ’ , цаЬ ан т ер  б о л х  б у к в .:  ’ белым родам  бы ть’ .

Аналогичную  картину п р е д с т а в л я е т  х а р а к т ер  табуирования  
различны х с л о в  и. в немецком я зы к е . Н апример, пон ятие "уми
р ать"  м ож ет быть п е р е д а н о  следующими эвф ем истическим и выра
жениями: in s  g ra s-h e iß e n  б у к в .:  ’к у с а т ь  т р а в у ’ ,
a ’bleben , d ie  A ugen fü r  im m er schließ en б у к в .:  ’ закры

в а т ь  н а в ек и  г л а з а ’ , verscheiden a u s dem Leben .gehen /scheiden 

б у к в .:  ’ уй ти  ИЗ ЖИЗНИ’ ,,  u n se re r f f lit le  g e risse n  w e rd en  

б у к в .:  ’ быть вырванным и з  нашей с р е д а ’ , e in s c ’h ta je n  ’ з а с 
н у т ь * , e in sch lu m m e rn  ’ З а с н у т ь ’ , se in e n  le t z e n  Qang j

seine le t z t e  R e ise  an treten  б у к в .:  ’ отп р ав и ться  в свой  п о с 
ледний п у т ь ’ . В о т н о т зн и я  со ст о я н и я  бо л ь н о го  г о в о р я т : n ic h t  
w o h l se in  ’н е  оч ен ь  хорош о ч у в с т в о в а т ь ’ , ш е с т о  б о л е е т ,  
eine Schraube lo c k e r s e in  ’ быть He в се  ДОМЗ',
в м е с т о  ’ быть сумасш едш им’ / 4 ;  1 1 4 / .

Н ебезы нтересны  выражения, употребляем ы е для п ер ед а ч и  
понятия ’ в ы здор ав л и в ать’ gesund werden например:
der Kranke genas ’ больной даЗДО роабЛ*, sie ist von der
^ rip p e , Lundenentzündunj genesen 'та  вы здоровела о т  г р и п п а , в о с 
пал ен и я  ЛеГ.КИХ’ , der Kranke sak seiner uenesung, entgegen 
befand sich auf dem W ege der Cjenesung 
’ больной см отр и т  з  ст о р о н у  с в о е г о  вы здор ов л ен и я’ .  Но genesen 
им ело /т е п е р ь  уже у с т а р е в ш е е / зн ач ен и е ’ р оди ть  р е б е н к а ’ ,
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насрш ер , T rud  депа б eine Knableins /Fontane/ ’Трут
родила ребенка' /Ф онтане/.

В древнем языковом состоянии genesen 'выздоравли
вать* употреблялось в значении ’умереть, прожить, у й т и * . 
Сужение значения ’выздороветь от какой-то болезни’ произош
ло в средневерхне-немецксм язы ке. В 17 веке появилось про
изводное слово: genesung ’ выздоровление’ / 5 ;  2 1 0 /.

Кадиыцксыу языку характерно табу глагольных слов со
вершенно иного качеотва -  табу глаголов, образованных от 
личных т ен . Последние, как известно, заменялись или изме
н я л и с ь  калмычками, если принадлежали родственник» мужа 
/ с м .2; 200-214/. Поскольку личные имена у кааш ков очень 
часто восходят к простим словам, точнее совпадают о н и м и , 
то личные имена и сожалеющие /или  даже созвучные/ с ними 
словам а также производные от них слова, в ток числе и гл а 
голы, жена-каяш чка заменяла другими словами или произноси
ла в измененной форме.

В абсолютном большинстве случаев заменой табуируемого 
слова служили синонимичные глаголы, если же нет соответст
вующих синонимов, то заменяли словами, которые имеют сход
ства в характере действий, обозначаемых глаголами, или пе
редают описательно. Приведем примеры: бутх ’выполняться, 
осуществляться’ употребляется ш есто  болх ’становиться, де
латься , осуществляться’ / с р .  с личным именем Болха/; вндэх 
’приподниматься, подниматься' вместо босх 'в с т а в а ть , под
ниматься' / с р .  с личными именами Еосха, Бооча/; словом 
герэлх  ’ охотиться* подменяют ацнх ’охотиться’ / с р .  с личным 
именем АцЬу, АцЬуч/; торЬх ’ зацепить, слегка прикрепить* 
ш есто  дегэлх ’ зацепить кркяксм’ / с р .  с личнш именем Д еге /, 
нарщ втельное значение ’крючок’ ; эелкэлх -  слово, которое в 
современном калмыцком языке уже утратило свое прямое значе
ние, а употребляется как специфическое женское слово, заме
няющее хулхалх 'воровать’ , но иногда может выступать как 
компонент парного слова хулха-зелкэ кех 'заниматься воров
ством" /с р .  с личным именем Хулхач/.

Слово бичкрх 'уменьшаться, сделаться маленьким’ подме
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няют словом баЬрх 'убавиться, уменьшиться* / с р .  с личным 
шевем Бичкн, нарицательное значение которого 'маленький*/. 
Говорят бекрх 'становиться прочнее’ ш есто Оатрх 'становить
ся крепче* /с р .  личное ш я Бат, нарицательное значение ко
торого 'крепкий, прочный*/.

Взли же нет таких синсншов, прибегают обычно к другш  
способам передачи слов, сошадаюшх о личными женами, на
пример, употребляют цацх ’разбрасывать’ ш есто тэрх 'сеять, 
сажать’ /о р .  с личным шенем Тэрэн/, мостх ’обледенеть, по
крыться льдом’ ш есто цастх 'покрыться снегом /с р .  с личным 
шевем Цасн, Цвета/. В первом случае замена основана на общ
ности процесса протекания действия, а именно: когда сеют, то 
разбрасывают; во-втором в сходстве действия по содержанию: 
в разновидности состояния воды при температуре ниже нуля. 
Говорят также дуох 'капать' ш есто Ыхщх 'течь' /с р .  с лич- 
а т  шенем Ьосцур/, булэдх 'слегка согреться' ш есто дуладх 
'согреться' / с р .  с личная шенем Дудан, Дулахн/ -  в этих слу
чаях глаголы неполноты действия заменяются другими, до ра каю
тами полноту действия глагоаами. Тедлх иди телан авх 'давать 
приплод' ш есто туЬлх 'телиться / о  корове/' -  подмена слова, 
выражаюаего частное явление, другш  словом, обозначают! 
обаее / с р .  с собственным шенем ТуЬи, ТуЬлч, ТуЬлча/. Вмес
то сохрх 'ослепнуть' употребляют описательные выражения нуда 
у га болх 'остаться без г л а з ', хараЬан геех 'потерять зрение' 
/ с р .  с личным шенем Сохр, нарицательное значение которого 
'сл еп ой '/. Употребляют слово баслх 'держать в загоне, заг
нать в загон* ш есто кашадх *аагои ягс-, загораживать, дер
жать, никуда не выпускать' / с р .  с личный именем Х а т /.  Здесь 
используется глагольное образована® аз? заимствованного из 
русского языка слева б аз .

Такш образом,. зкмша глаголов, м ввдш м ш х с г,ш и т  
шевеы родственников муза жт обре зовааннх от обсей ос нош , 
осуиествляется чая» всего путем употребления их синонимов. 
Когда же их нет, то заменяют табуируемое слово другими с до- 
вши или сочетаниями о лов, имеющими с н ш  общге в характе
ре протекания действия, или разаовшшоа«} осуществления прс-
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леднего. Нередки случаи замены табуируемого слова, о б о ж а -  
чаюпего частичное протекшие действия, слова* о обоим зна
чением и, наоборот. Иногда ш есто табуируемого глагола ис
пользуется описательная передача понятия или употребляется 
заимствованное слово.

Однако, несмотря на общность языковых средств, образо
вание эвфемиэюв во еж е  имеет отличия в за в е с  ш  ости от то
г о , к какому типу табу заменяемое слово относится. Для те
стирования счов, относящихся к табу, возникаю« на основе 
страха, боязни, опасения, характерна иносказательная пере
дача, причем часто очень далекши по значению сл о в а »  и за
ражениями. Для табу, обусловленном определенными этичеокши 
нормами поведения людей, свойственна замена на основе бли
зости значений, сходства форм, функциональной общности.

Касаясь причин возникновения табу слов вообще и табу 
личных ш ен и производимых от них слов, исследователи обыч
но указывают на суеверный страх людей перед силам  природы, 
перед духами и веру людей в магическую силу слова. "Ишене- 
ние это происходит сознательно к имеет целью, -  пишет И.Зе
ленин, -  быть понятым с в о т  собеседника!, но остаться не
понятным для тех духов, о которых идет речь или которые по 
другому поводу заинтересованы в понимании" / I ;  1 6 0 /. Даже 
табуирозание личных имен, которое характерно и для кааыыц- 
кого языка, рассматривалось как результат сохранения личны
ми женами в народных поверьях магической силы / I ;  1 6 2 /.

Эти же взгляды на табу отразились и в "Словаре лингвис
тических терминов" Ж.Марузо: "Табу -  полинезийский термин 
/-священный, запретный/, принятый языковедами для обозначе
ния словарных запретов преимущественно суеверного характера, 
которые встречаются главным образом у менее цивилизованных 
народов". /6 ;  Э05/.

И совершенно справедливо отметил в примечании к статье 
редактор русского издания словаря А.А.Рбформатский: "Явления 
языкового табу, -  писал он, -  гораздо шире: табуирование 
слов происходит от различных причин, э не тол к о  суеверия; 
случаи языковых табу известны разным . ступенями цавилиза -
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ции". /6 ;  3 0 5 /. Правоверность этой точки зрения подтвержда
ется Сетованием табу у сданх разных по своему экономическому 
и культурному развитие народов.

Приведенные вынв материалы показывают, что табу слов 
социально обусловлено. В одних сяучает /и  это широко рас
пространено у многих народов/ оно о вязано с неведоыш стра
хом перед силами природы, мимическими представлениями о ду
хах, нш рш ер, при табуировании названий диких зверей, ле- 
аих и т .п .;  в других -  мотивировано нежеланием /н е  всегда
00 о званным/ произносить неприятные по содержанию слова и 
одновременно боязнью и нежеланием ж е с т е , например, о сос
тоянии больного; в-третьих, возникновение табу слов основа
но на понятиях "приличия", "нормы поведения в обществе, кол
лектива, семье”, как, вал рад ер, при табуировании яичных 
ш ш  и созвучных о г а в  слов.
1 Зеленин Д.К. Табу слов у  народов Восточной Европы и Се

верной Америки
2 Бнткеева Г.С . Принципы образования женских слов в калмыц

ком языке. -  Вопроса грашатики в лексикологии современно
го кагшщеого языка. М. ,1 9 7 6 ,с . 200-214

3 Марузо X. Словарь лингвистических терминов. М .,I960
4  Sagaaier K . u n d  H a ito d  М .М . Ü b e r e in ig e  a u sd rü ck e  ^ ü r 

sterb en” in  M o n istisch e n . -  Oournat, de la  S o c ie te  lin n o  - Öugrienne,

M  6 5 ,H e ls in k i, £964, s .99-119

5 W ö rte rb u ch  d er deutschen G egenw art sp rä ch e . K la p p e n b a ch  j
S t e in it z  , S e rt in , 19 6 8, B d  I I

6 D e r g ro jse  D u d e n , E ty m o lo g ie , U u d e n v e rla g . M a n h e im /Z ü ric h , 

i«6S
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Б. Б . М а н д ж и к о в а

О СЕМАНТИКЕ ОБРАЗШХ СЛОВ

Образные слова в совремшнсм калмыцком языке представ
ляют собой группу слов, входящих в состав так назнвааш х 
изобразительных слов.

Изобразительные слова в калмыцком языке как и в других 
языках^ по своему лексическому значению и по некоторая грам
матически« признак®  делятся на две группы: а /  звукоподра
жательные слова; б / образные слова.

Первые из них представляют собой подражания различна» 
звуковым явлениям окружавшей человека действительности, а 
вторые выражают представления, возникающие на основе зри
тельных, слуховых и реже осязательных восприятий предметов 
с их внешними признаками.

Таким образом, в современном кашыцксм языке наряду со 
звукоподражательными словами существует большое количество 
образных слов, или по выражению некоторых исследователей, 
кинематоизобразительных или мимических2 .

Образные слова в калмыцком языке выражают понятия, на
иболее тесно связанные непосредственно со зрительнаш , слу - 
ховдаи шечатлениями.

Основы образных слов выражают представления о вне пнем 
виде предмета, человека, живых существ. Характерной особен
ностью их является то, что они обозначают часто "не отдедь- 
ные представления, а целую картину или сложное ощущение” .

Образные слова шеют много общих черт со звукоподража
т е л ь н а я  словами, хотя у образных слов на первый план выд
вигается только зрительный образ предмета. В образных сло
вах уже трудно уловить то или иное звучание, ибо они прежде 
всего  связаны со сложным комплексом ощущений, выражающих 
конкретно-образную характеристику предмета и его  действие, 
"представляют собой как бы снимок с реального образа с его  
разнообразнами при знакам , характеризуя предает или дейст
вие одновременно с различных сторон"^.

181



С точки зрения словообразования образные слова в кал
мыцком языке можно разделить на непронвводные и производные.

К первой групце непроизводных слов относятся слова 
морфологически нечлшшые и употребляющиеся в речи в сопро
вождении, главна« образом, служебного глагола гих "гово -  
рить".

Группа производных образных слов представлена много- 
чисденнага образшми прилагателноми, образшми существи- 
тельшми и образшми глаголами.

Но структурна« особенностям образные слова распадают
ся на ряд групп, в частности на: одиночные образные слова; 
удвоенные образные слова; парные образные слова.

По своей структуре и звуковому составу одиночные об
разные слова сошадают со звукоподражательными словами. Они 
представляют собой основы, образованные от звукоподражатель
ных корней типа СОЛС и СГСК и обозначают мшен та льн ость, 
внезапность, однократность движения или какое-либо ощуще
ние, вызванное в  организме человека. Напршер: даб гих 
"внезапно податься вперед, рвануться"; дуг гих "чуточку 
вздремнуть"; тш  гих "быстро оьесть, проглотить ч то -то , е д 
ва  открыв рот". Ср. русское просторечное шамать; дев гих 
"встрепенуться, очнуться от мыслей"; торд гих "внезапно пред
ставить себе ч то -то "; садд пех  "порывисто подуть" / о  ветре/'; 
о внезапном распространении и ощущении сильного запаха; 
пард гих "вздрогнуть от неожиданноети' /при  испуге, или при 
получении какого-либо известия; "екнуть" / о  сер дц е/: зурзся 
пард газ; щурд гях "шмыгнуть", "моментально промелькнуть", 
"исчезнуть"; жире гих "Мелькать", "рябзггь", "мельтешить"„

Удвоенные образные слот  предот а в е я ю т  собой полную р е 
дупликацию основ при гаагот  гях  без изменения звукового с о с -  
т а за  и выражающие многократность действия. Яо с дозам Й.К. 
Дмитриева, "они являются однш и з способов выражения кате
гории мнокретвекысто числа"5 .

В калмыцкда языке э т а  груш а слов нажбозее употреби
те лша. По своей фоне иако-иарфояоги^ес кой отру кадре данные 
слова предо тав ж в т  собой одпосяоашыз керни т я т  СГС -  СГС к
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СГСС -  СГСС, напривер: уда-уяс г  их, шус-шус гих, иурд-шурд 
гих -  все эти слова синонимичны и выражают торопливую поход
ку человеха, т .е .  "быстро, торопливо шагать", "спешить", а 
такие выражает поспешав действия, быстроту, сноровку, 
удаль; щирс-чирс гих "мелькать", "рябить", "проноситься", 
"мельтешить"; цэс-цэс гих "светиться", "рябить".

Парше образные слова, как и удвоенные, выражают много
кратность появления образа в одной и той же ситуации вос
приятия. Шдои&енение же образа вызывает и изменение кем- 
патентов основ. Такое преобразование заключается: а / в из
менении начального гласного или согласного во второй осно
ве; б /  изменении гласной основы во втором компоненте, т . е .  
в частичном или полна« изменении второго копонента. Приме
ра: арц-урц гих "тускло поблескивать” / о  чем-то светяввмся/; 
цэс-цуо гих "мелькать", "светиться" /при неравномерном осве-  
аении/, "поблескивать время от времени"; тамтр-тумтр йовх 
"делать неуверенные шаги" / о  ребенке/; талт-мулт йовх ” 0 
первых неуверенных шагах ребенка”; алс-булс гих "о шумной 
схватке борющихся людей"; иэц-тате гих "о неуравновешенном, 
вздорно* характере человека", букв, "проявлять каприз", 
"евоеврэшичать".

Классификация изобразительных слов по их семантическая 
признакам и по характеру подражаний явлениям была дана впер
вые й.ИДимаринш 1 . ь

Ряд исследователей тюркских, монгольских, тунгусо- 
маньчжурских и других языков даст свою классификацию с о т -  - 
ласно семантическш особенностям и своеобразию подража
тельных слов.

По характеру семантических проявлений в языках агглю
тинативного типа образные слова в современном кашыцкеы 
языке подразделяются на следующие группы: I /  лексемы, соз
давшие образные представления о внешнем и шутреннем сос
тоянии человека и восбао живых существ: характер и манеры, 
малика, поза и движение, а также связанные с ними душев
ное состояние, т . е .  весь кшпаенс психологических ощущений, 
н ш р ш ер : мар запад чзэх "расплываться в улыбке" / о  челоя?- 

%
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ке с крупными чертами лица, простодушном, добром/; цеб-цеб 
ишкх "осторожно, тихо ступать, делая аккуратные шажки"; 
бегчЙ1ЭД йовх "идти сутулясь"; ЬудыЬэд суух "сидеть понуро, 
опустив голову, с огорченнш видсм"; кизЬлзх "капризничать, 
проявлять недовольство"; кулкЬэд хэлэх "смотреть испод
лобья"; курдеЬэд суух "тучно восседать" /обычно о человеке 
полней и высоком/; сарвлзад гуух "бежать с растопыренндаи 
рукяли", или сарвлзх "радоваться при встрече", "быть доб
рожелательна* ",

2 /  лексемы, воспроизводящие характер и одновременно 
вид предметов, явления и процессы, отражающие окружающую *
действительность, напрдаер: куриЬэд узгдх  "виднеться тем
ной массой", "громоздиться” ; бултаЬад Ьарх "едва показы
ваться" / о  чем-либо остром-, напр, о молодом м есяце/; мелм- 
лзх "наполняться до краев" / о  жидкости/; сагсих "лохматить
с я , взъерошиться"; шовах "высовываться / о  чем-либо остром/"; 
курих "виднеться темной массой вдали"; сегсрх "трясти"; 
билцях "раздавливать", "расплющивать"; болабах "бугриться", 
"возвышаться" / о  чем-либо большем, круглом/; бавилдх "об
виснуть", "распуститься", дошилЬх "гладко обтесать", "поли
ровать-’; дардах "огрубеть” , "затвердеть" / о  коже/; бархлзх 
"грозно выдвигаться" /чаще о тучах /,

3 /  лексемы, которые выражают явления в связи со свето
выми образами, передающие зрительные ЦЕето^световые ш еч а т -  
дш ия, например: улц-ущ  гих "тускло поблескивать", "мер
ц ать", гилр-гилр гих "о каком-либо блестящем предмете с 
гладкой поверхностью"; урц-урц гих "евда мерцать"; ги л с- 
гилс гих, гилс ха тех / о  поблескивании г л а з / ;  барц-бурн 
узгд х , барс-бурс гих "едва различать что-то  в сумерках".

Н.И.Ашарин подчеркивал особую роль звука -  л - ,  встре
чающегося в световых обозначениях не только в тюркских 
язы ках. Автор полагал, что -  л -  " . . .  возник именно вслед- 
ствии движения языка, когда первобытный наблюдатель пора
женный световым явлением, невольно и бессознательно двигал 
языком, подражая движению пламени или мерцанию далекой звез
да"7 .
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Рассматривая семантику образных слов, можно отметить, 
что,характеризуя то или иное явленна, состояние, псложение, 
образное слово отражает конкретно те свойства, которые при
сущи ш енно э т ж  предметам и явлениям, а не взяты со стороны. 
Здесь играет гн ату ю  роль характерность признака, его эмо
циональность, образность, к сн кр ек о сть . Обобщавшая сила об
разных слов чрезвычайно мала. Они наиболее хокретно и субъ
ективно отражают реальную действительность. Каждое образное 
слово ш е е т  определенную, присущую только для него область 
применения, Возьмем,к п рш еру ,слова, создающие только те 
или иные представления о человеческом облике мусхдзк "сла
бо или криво усмехаться"; маасхязх "широко и доверчиво улы
баться"; арних "сделать кислое лицо, выражать недовольство"; 
марзах "ш еть  крупные черты лица"; марза1»ад гоэх "смеяться, 
оскалив зубы"; бирчих "ш еть  недовольный вид", готовый в о т - 
вот расплакаться"; ормах "смотреть удивленно, вытаращив гл а 
за , быть в недоумении"; норн их "о приплюснутом и вздернутом 
носе",

Мвогий исследователи отмечают сложность семасиологи
ческой стороны образных олов. Такую жэ особенность семанти
ки образных слов отмечает и £,Д.Шагдаров. Он устанавливает, 
что, "обозначая несущественные, внеш не признаки, образные 
слова не способны проникнуть в существо веией, предаетов.
Для них нет уш бки, а есть  улыбающийся вид. Для них нет не
довольства, а есть резкие двияения, косой взгляд  и т .д ." 8 .

Конкретность обрашых слов осуществляется на основе ка
кого-нибудь характерного, заметного "бросающегося в глаза" 
признака. Определяющую роль при этом ш е е т  семантика самого 
образного слова.

При определении образных слов существенную роль играет 
явление речевой кинестезии, т .е .  восприятие движений орга
нов речи, система движений голосовых связок, языка, гу б .

Итак, рассматривая фонетико-морфологические и семанти
ческие особенности образных с л о е  в современном кадаыцком 
языке,можно сделать следующей вывод:

Образные слова отличаются от всех знаменательных слов
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своей специфической семантикой.
Конкретность, наглядность, образность данной категория 

снов дает возможность ярче я эмоциональнее представить про
цесс отражения явявняй pesabaofi действительности.

Образные слова широко используются в калмыцкой художе
ственной лятературе, в произведениях устного народного твор
чества г живой разговорной речи.

Поэтому возникает необходимость всеетороннех’о их изуче
ния. Тщательное исследование структура и семантика изобра
зительных слов составляет одну из важных задач лексикологии 
калмыцкого языка.
I .  Кудаßöspraнов С. Подражательные скова в киргизском языке. 

1953; Пек Г.А . Изобразительные слова в корейском языке.
Л. ,1958; Дхафарова С. Подражательные слова, в современных 
тиркских языках. Б аку ,1973

2 Абаев В.И. Мямвоизобразительные слова в осетинском языке. 
Труды ин-та языкознания АН СССР,т.УП,М,,1956; Цндендамба- 
ев И .Б . Изобразительные слова в бурятском языке. Филоло
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Т.С. В с е а о в в

ВОСПРИЯТИЕ НЕКОТОРЫХ ИНТОНАЦИОННЫХ типов 
КАЛМЫЦКОГО ЯЗЫКА

Из просодической информации, содержащейся в речевом сиг
нале, могут быть получены сведения, важные дня понимания смы
сла сообщения. Среди них и данные, характеризующие конкретное 
речевое общение, т . е .  сведения о том, вопрос это или сообще
ние, законченное высказывание или незаконченное, какая это 
именно информация. Большинству языков свойственно противопос
тавление вопроса утверждению или законченного высказывания 
незаконченному при помощи интонационных средств. Конкретные 
средства реализации типов интонации могут быть различными в 
разных языках. Описание интонационной системы калмыцкого язы
ка еще не стало темой отдельного исследования. Между тем роль 
интонации в различении разного рода высказываний значительна, 
поскольку в монгольских языках "типы предложения друг от дру
га не отличаются, если иметь в виду порядок слов, составляю
щих члены того или иного предложения". Имеющиеся же замечания 
калмыковедов относительно интонации калмыцкого языка основаны 
на субъективно-слуховых впечатлениях и связаны в основном с 
проблемой ударения. Так, Г.И.Рамстедт в связи с характеристи
кой ударения в монгольских языках отмечал:"долгие гласные мо
гут быть произвольно удлиняемы, повышаемы и различно оттеняе
мы /для  выражения вопроса, сомнения, удивления, иронии, при
зывания и д р . / . 2 Б.Я.Владимирцов связывал просодические осо
бенности монгольского ударения с "выражением вопросе, сомне
ния, удивления, иронии, призыва, желанием подчеркнуть извест
ное слово при всяком эмфазисе". Значительным событием в мон
голистике стало специальное исследование Э.И.Бюраевой "Ритмо
мелодика простых нераспространенных предложений бурятского 
язы ка". На материале 40 предложений ею проведено "фронтальное 
обследование ритмомелодических рисунков по основным коммуни-
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кативвнм установкам сообщений, чтобн при сопоставлении ков- 
стэтироваавкх резкоустановопнях ритмомвяодем выявить их ха
рактерные твпояогическяв признаки.®4.

Материалом данноа статьи носкутиля результаты опытов по 
восприятию некоторых интонационных типов калмыцкого языка. 
Исследование шло в двух направлениях: на первом этапе перед 
автором итояла задача ш нскевяя, выскоаько и интонации кал
мыцкого языка присутствуют черты универсально-языковые; это 
проверялось в опытах по восприятию типов интонации калмыцкого 
языка аудиторами -  не знающий калмыцкого языка. С другой 
стороны это позволило обратить особое внимание на веунивер- 
сальные в неиндивидуальные характеристики калмыцкой интона
ции. Задачей второй серии опытов стало выяснение того , как 
воспринимаются стимулы в зависимости от развой морфологичес
кой структуры я разной интонации.

В качестве типов интонации, которыми, предположительно, 
пользуются и которые различают носители калмыцкого языка, бы
ли взяты интонация простого повествования, вопроса, е также 
признаваемая некоторыми исследователями особам интонационным 
типом интонация незавершенности. /Н.С.Трубецкой незавершенную 
интонацию называл "предупредительной“5/ .  В материал еошйи так
же предложения с выделением одного или нескольких из компонен
тов предложения. Материал составили 230 предложений, из них:
40 -  вопросы с вопросительными словами, 2Р -  вопроса с вопро
сительными частицами, 20 -  вопросы без специальных показате
лей вопросительности, кроме интонации, 52 -  предложения с вв - 
делением одного или нескольких компонентов. Предложения раз
личались по количеству слов, структуре, коммуникативному типу. 
Весь экспериментальный материал бал записан от трех дикторов- 
мужчин, представителей базоввх диалектов, говорящих без от
клонений от норма. Материал в виде списка предъявлялся дикто
рам, задача которых заключалась в 'чтении в нормальном для 
диктора темпе; никаких дополнительнах инструкций при этом не 
давалось. Весь экспериментальный материал в произношения трек 
дикторов составил 1150 предложений. Тот или иной тип мелодики 
задавался дикторам структурой предложения, его лексическим
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составом, знаком препинания. В связи с этим несколько слов 
следует сказать о знаках препинания. В письменном тексте су
ществует три вида указателей его сегментации: I /  союзы /или 
другие служебные сл о ве /, 2 /  указатели лексического характера, 
3 /  знаки препинания. Е см  обратиться к истории .употребления 
знаков препинания, то в текстах , написанных на старокалмыц- 
кой письменности, "употреблялось два знака: две точки и че
тыре точки. Четыре точки ставились в конце отделов, глав, 
вообще отдельных частей книги или стать и .6 Двоеточие7 упот
реблялось внутри отдельных частей книги, заменяя русские зна
ки: точку, запятую, точку с запятой, двоеточие, вопроситель
ный и восклицательный зн ак и " .р А.Д.Руднев совершенно верно 
отметил сущность употребления знаков препинания: "знаки пре
пинания очень часто совершенно опускаются. Значение их непо
стоянно и на них при чтении полагаться н ел ьзя" .9 Как видно, 
наблюдалась неразграниченность функций знаков препинания; 
знаки п р е п я н в Е ш я  не отражали реальное членение фразы и пере- 
даваел-огю интонацию. Что касается знаков препинания в совре
менном калмыцком языке, то в грамматиках не указываются чет
кие правила их употребления, знаки в большинстве случаев ста
вятся интуитивно, часто по аналогии с русским;

Итак, предложения различались по объему, количеству зна
менательных слов и содержали различные реализации четырех 
основных интонационных типов.

В первой серии опытов по. восприятию в соответствии с пер
вой задачей в качестве аудиторов выступили люди не знающие 
язык. Перед испытуемыми -  не знающими язык /группа аспиран
тов и стажеров кафедры фонетики ЛГУ им.А.А.Жданова, всего 7 
человек/ бела поставлена задача отмечать графически слышимую 
ими интонацию. Здесь была исключена какая-либо лексическая 
информация. Результаты опыта представлены на таблице I  /верх
ние четыре колонки. См. т а б л ./ .

Кроме завершенной интонации наиболее высокий процент пра
вильного опознания имеет вопрос без специальных показателей 
вопросительности /9 2 ,1  п р о ц ./, затем вопрос с вопросительны- 
ми частицами /Р 9 ,2  п р о ц ./, наиболее низкий процент -  вопрос
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Таблица I

/  . / /  ? / /  . . .  /  :% прав-сти

I .  /  . / 1007.
2 . /  ? / 1 0 0 1 : 1007.
3 . 100%

I .  /  ? / 5% 957.
2 • 9,1Х_ 90,97. : 9 2 ,IX
3 . 9,57. 90,57.

X. /  ? ч „ / 2С ,3% 7 9 ,7 “.
2 , 7,37. 92,7% : 89,22
3 . 4,87, 95,27.

I .  /  ? с . / • 68,52 31,51
2 . 16,52 80,21 3 ,3 1  : 57,67.
3 . 2 3 .5 ’. 61 . П 15А47. :

7„ прав-сти " неправ-сти

I .  /  с . / 44,67. 55,47
2 . 46,67. 53,47 : 45,87.
3 . 46,47. 53,62

76,9?:

Табл. I . Восприятие некоторых интонационных типов 
аудиторами -  не знающими калмыцкого языка. 
Слева : предъявляемые сигналы /по  дикторам/: 
/  . /  -  завершенные,
/  ? /  -  вопросы без специальных показателей 
вопросительности, кроме интонации,
/  ? ч . /  -  вопроса с вопросительными частица
ми ,
/  ? с . /  -  вопросы с вопросительными словами, 
/  £2/  -  с выделением одного или нескольких 
компонентов.
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Справа: восприятие их как:
/  . /  -  завершенные,
/  ? /  -  вопросы.
/ . . . /  -  незавершенные.

с вопросительными словами. Это еще рдно подтверждение так 
называемого принципа' замены ПешкоЕского: отсутствие в реаль
ной речи одного из более действенных средств вызывает усиле
ние того же формального качества в наличествующих остальных 
средствах выражения тоа же грамматической категории.

Материал второй части I  серии опытов по восприятию соста
вили 52 стимула с выделением одного или нескольких компонен
то в , которые предъявлялись в случайном порядке. Аудиторам 
предлагалось отметить в тексте выделенное слово. Всего было 
получено 936 ответов. Результаты также представлены на табли
це I  /нижняя колонка/. Целью данного опыта было: посмотреть 
воспринимается ли на слух не знающими язык выделенность, дос
таточно ли ярко она выражена. Здесь наблюдается мало правиль
ных ответов. Однако следует заметить, что общий процент пра
вильного опознания довольно высок /7 6 ,9  п р о ц ./. Интересно, 
что исключение лексической информации привело к довольно хо
рошему восприятию интонационных изменений, т . е .  в данных слу
чаях испытуемые ориентировались е основном на конкретные фи
зические признаки.

Во второй серия опытов по восприятию принимали участие -  
носители языка /всего  пять человек/. Основная задача данной 
серии опытов заключалась в следующем. Дело в том, что как уже 
указывалось, е монгольских языках разные виды предложений по 
своей структуре друг от друга не отличаются, и поэтому функ
циональная нагрузка интонации в них велика. Большой интерес 
для исследователей представляет та разновидность вопроситель
ных предложений, сказуемые которых оформляются особыми аффик
сами вопросительности. Ясно, что .употребление частиц при не
местоименном вопросе снижает различительные возможности инто
нации. В связи с этим автор попытался выяснить, как будут 
восприниматься испытуемыми стимулы с предварительно вырезан
ными вопросительными частицами, а также рассмотреть, какова
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функциональная нагрузка каждого из вффиксов в образовании 
значения вопросительности.

Материал пергой части второй серии о п ы т о е  составили 26 
стимулов, из них:
а /  10 -  вопросы с вопросительной частицей -  у / - у .  Стимулы 
типа:

Тана гер хол бээну ?
Эн герин эзн сэн бээну ?
Аав ирву ?
9рунэ Дорж ирву ?
Таниг гертэн курх цагла хур орву ? 

б /  5 -  с частицей -  б а /-б ё , - в а / - в ё .  Стимулы типа:
Медхм бё ?
Мана гер ве ?
Чини кел^эсн эн гер ве ?
Тер узгддэсн мана гер ве ? . 

в /  I I  -  с частицей -  ы й /-и й ,-й . Стимулы типа:
Мана геряй ?
Худлынь медщэхший ?
Аав ик настай ?
Дорауан герэс Ьарад Бадмин герт одый ?
Мена гер холый ?
Эк мана герий ?

Предложения были записаны на магнитную ленту со скоростью 
ЗР1 м/'сек. Затем отрезалась та часть пленки, которая соответ
ствовала аффиксам. Далее эта предложения уже без частиц и 
предложения собственно повествовательные предъявлялись ауди
торам в случайном порядке, т . е .  аудиторам предъявлялась лек
сически и синтаксически тождественная структура.' Всего было 
получено 390 ответов. Результаты приводятся на таблице 2 .

Наиболее высокий процент опознания как вопросительной при
ходится на стимулы с вырезвнными аффиксами - у / - у  /Р 6 ,2  п р о ц ./, 
далее с -б а / - б ё ,  -в а /-в ё  /6 1 ,3  п р о ц ./, наиболее низкий с 
-ы й /-и й ,-й  /3 4 ,3  п р о ц ./. Полученные довольно разноречивые 
данные заставили автора обратиться к литературе по монголис
тике в поисках каких-либо сведений из области семантики дан-
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Таблица 2

: /  ? / : /  . /  : /о

I . - у / - у  : 80/. : 20% :
2 . ' 87,81 : 1 2 , 2 /. . 86,2%
3. 90,9% 9 ,К

I . -б а /-б е  : 767. : 24?! :
2 . -в в /-в е  : 487. : 527. : 61,3%
3 . 607, : 40% :

I . 33,47. : 6 6 , 6 % :
2 . -ый/-ий : 25,57. : 74 ,52  : 34,3%
3. —й : 44 X : 667: • :

Г 201 ’: 807: • :
2 . /  ? с . /  : 78%• : 227. : 42,6%
3. 301 : 707. :

; гправ-сти : 1 неправ-сти :

I . 66% : 34% :
2 , / с . /  : 761 : 24% : 7 5 ,7 “'
3 . 857. : 15% :

ТаблЛ2Л Восприятие стимулов аудиторами -калмыками.
Слева: предъявляемые сигналы с вырезанны
ми частицами /по дикторам/: - у / - у , - б а / -  
-и ё , ' ~ в а /-в е , ты й /-и й ,-й ; 
вырезанными вопросительными словами 
/  ? с . / ,  выделением одного ила нескольких 
компонентов /  с ч / .
Сптэава^ восприятие их как: 
вопросительные /  ? / ,  
завершенные /  . / ,

/
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ных аффиксов, которые в какой-то мере способствовали бы тол
кованию этих результатов. Выяснилось,- что монголисты лишь 
констатируют факт использования этих аффиксов для передачи 
вопросительности и указывают, в каких условиях какой аффикс 
употребляется . 10 И лишь Г.И.Рамстедт сделал несколько заме
чаний относительно аффикса - у / - у :  " . . .  существует . . .  древ
нее местоимение т  -  "что". Оно присутствует в к о р .м ]е1 <  
М̂ есИ "сколько ? " . . . ,  монг. -й  /< ЧчШ <*ми/. Возможно, что 
в монгольском языке еще с древних времен в качестве энклити
ческой частицы употреблялось как - м и ,  так и -]и , обе час
тицы могут рассматриваться как предшественники современного 
й /после долгого гласного - у й ,  - ] й .  Подобных сведений
об аффиксе -б а /б ё , - в а /в ё ,  к сожалению, обнаружить не .уда
лось. С помощью же аффикса -ы й /-и й ,-й  выражается "приглаше
ние других действовать совместно с собою" , 12 которое переда
ется вопросительной интонацией, но в слабой степени реализа
ции.

В силу вышеизложенного результаты данного эксперимента 
можно интерпретировать следушим образом. В случае с части
цами - у / - у ,  -б а /-б ё ,  -Е а /-в е  фонетические характеристики во
просите льности настолько ярки, что отсутствие этих частиц не 
препятствует восприятию стимулов как вопросительных. Другими 
словами, по изменениям акустических характеристик части фра
зы, предшествующей аффиксу, слушающий делает вывод о харак
тере информации /как  вопросительной или как завершенной/. 
Большую вопросительнув информацию несет аффикс -ы й /-и й ,-й , 
при этом интонационные средства ослабевают. 65 ,7  проц. сти
мулов без этого аффикса были восприняты как завершенные. Это 
достоверно свидетельствует о том, что именно в конечном эле
менте целостной структуры сосредоточены существенные призна
ки вопросительности. Именно в этой зоне фразы / т . е .  в аффик
се -ы й /-и й ,-й / сосредоточены те признаки, без которых не мо
жет осуществиться восприятие вопросительности.

Во второй части второй серии в случайном порядке предъяв
лялись вопросительные предложения с предварительно вырезан
ными вопросительными словами. Все вопросительные слова нахо-
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д л и с ь  в начале предложений. Испытуемым предлагалось графи
чески обозначить тип интонации. Следует заметить, что данные 
по первому и третьему дикторам мало отличаются /у  обоих дос
таточно высоки/. Общий процент опознания понизился за счет 
второго диктора. Тем не менее это не препятствует выводу о 
том, что вопросительдость, передаваемая с помощью вопроси
тельного слова, фонетически менее ярко выражена.

В последней третьей части второй серии опытов аудиторам 
также, как во второй части первой серии, предлагалось графи
чески отметить одно или несколько выделенных слов. Всего 
предъявлялось 52 стимула. Было получено 7Р0 ответов. Как и 
ожидалось, общий процент правильного опознания выше, чем у 
аудиторов -  не знающих язык /? 5 ,7 п р о ц ./ .  Лучше всего было 
опознание для третьего диктора -  Р5 п р о ц ., далее -  второго:
76 проц ., хуже всего для первого диктора. Для выделения в вы
сказывании одного из слов, несущего наиболее важную, с точки 
зрения говорящего, смысловую информацию, используется логи
ческое ударение. Что касается словесного ударения, то точки 
зрения монголистов на это были саш е разные; спорили не толь
ко о месте ударения, но поддергалось сомнению само существо
вание ударения вообще в монгольских языках. Зйесь не будут 
приво,питься разные точки зрения. Интересным представляется 
мнение бурятского ученого В.И .Золхоева, который отмечает е 
бурятском и монгольском языках "три совершенно разных по ти
пу ударения" : 13  синтагматическое, словесное и логическое,ко
торые выполняют в языке строго определенные функции. Пока 
что не подучены объективные характеристики средств, которыми 
достигается эффект выделенности, поэтому мы не можем опреде
лить, каковы же те признаки, которые определяют восприятие 
выдеяекностй, а также, какие из этих объективных характерис
тик являются существенными для ее восприятия.

Итак, на основании вышеизложенного можно заключить:
I /  в 76 ,9  проц. случаев испытуемые -  не знающие язык пра

вильно опознали интонационный тик, что свидетельствует о том, 
что отсутствие лексической информация не исключает возможнос
ти восприятия интонационных различий;
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2/  однако, процент правильного опознания зависит от типа 
янтонационной конструкции;

3 /  лучше всего опознается завершенная интонация;
4 /  восприятие же вопросительных конструкций выглядит сле

дующим образом. В 92,1 проц. случаев вопросительные конструк
ции без специальных показателей вопросительности, кроме инто
нации, были правильно опознаны испытуемыми. Несколько хуже 
было опознание вопросительных конструкций с вопросительными 
частицами /8 9 ,2  п р о ц ./. Самый низкий процент правильного опо
знания среди вопросительных конструкций приходится на кон
струкции с вопросительными словами /5 7 ,6  п р о ц ./. Это еще од~ 
но свидетельство того , что употребление специальных лекси
ческих средств вопросительности /в  данных случаях вопроси
тельных. слов и вопросительных частиц/ снижает различителыше 
возможности интонации;

5 /  хуже всего опознается взиеленность;
6 /  аффиксы вопросительности несут неодинаковую нагрузку с 

точки зрения вопросительности;
7 /  в конструкциях с аффиксами -б а /-б ё ,  - в а / - в ё ,  - у / -у  фо

нетические характеристики вопросительности настолько ярки, 
что отсутствие этих частиц не препятствует восприятию стиму
лов как вопросительных;

Р / большую вопросительную информацию несет аффикс -ы й /- 
—ий, —й • Так, 65 ,7  проц. случаев стимулы без афйикса нй/-ий, 
й были восприняты как завершенные» Именно в конечном элемен
те целостной структуры / т . е .  в аффиксе - к ? /-и й ,й /  сосредото
чены те признаки, без которых не может осуществиться воспри
ятие вопросительности.
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НАУЧНАЯ ЛИШЬ
I

3  конце 1978 года Каллыцкий научно-исс ледовате льс кий 
институт ЙЬЗ и общественность Квлшкии отмечала 'ГО-летие со 
дня рождения и 50-летие научно-педагогической деятельности 
доктора филологических наук, профессора Илиякина Ивана Куз- 
нецовича.

Вся трудовая деятельность юбиляра неразрывно связана с 
соцкализтичеокими преобразованиями, развитием науки и культу
ры б Кйлшкиз, зо с питанием подраставшего поколения.

В Х937 г .  он защипает кандидатски  диссертацию на тему 
"Пути развития калмыцкой терминологии’’ в Центральна.: научно- 
исс ледовате льс кем институте Академии педагогических наук. В 
этом же году И.К.Илишкин вступает в члены КПСС.

Крупные успехи ка яш  поведения как н^уки ознгменова лизь 
созданием Камыцкого НИИЯЕИ. Иван Кузнецович возглавил это 
первое научное учреждение в Кзялнцкой АССР. Осенью 1857 г . 
Иван Кузнецович вновь возглавляет научно-исследовательский 
институт ЯШ и бессменно руководит им более 20 лет. Эв эти 
года институт вырос и окреп. Если в 1957 г .  в НИЩИ было 
всего лишь Два кандидата наук, то сейчас работают бодае 20 
кандидатов.

Под руководствам т.Ияишкина И.К. институт разработал и 
издал такие крупные научные труды как "Очерки истории йлмыц- 
кой АССР" в двух темах, истарико-отнаграфические очерки "Кал
мыки ” , "Русско-калмыцкий словарь" и "Кажшцко-русский сло- 
взрь" акадялического типа, "Опыт лингвистического исследова
ния "Джангара", "Во имя победы над фашизмом" и др. В данное 
время разрабатывается "История Калмыцкой АССР с древнейших 
времен до наших дней" в трех темах, "История каллыцкой худо
жественной литературы" и др.

Особое и зидное место в научных изысканиях И.К.Илишкинз 
занимает сравнительное изучение калмыцкого и русского языков 
и проблемы двуязычия в Ка/мыцкой АССР. Высокий уровень науч-
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них работ И .К. йлишкина подтверждается тем, что зз  иссле
дование "Функционирование каляыцкого литературного языка в 
условиях развития кааныцко-русского билингвизма" И.К.Илишкину 
в 1975 г .  присуждена ученая степень доктора филологических 
наук.

Плодотворная научная деятельность предполагает широкие 
контакты с учендаи своей и смежных с ней специальностей. 
И.К.Илишкина хорошо знают советские ученые и ученые ряда со
циалистических стран как участника многих научных конферен
ций и сессий. В то же время И.К.Илшпкин является одним из 
организаторов проведения двух всесоюзных конференций по воп
рос®  алтаистики и монголоведения /1У 12/ и эпос о ведения 
/1 9 7 8 /.

Й.К.Илишкин продолжает вести большую общественную рабо
ту. Он неоднократно избирался депутатом городского, област
ного Советов и Верховного Совета Ка/мыцкой АССР. Он был ор
ганизатором и первьм представителем калмыцкой организации 
общества "ЗЬание". За составление качествгнных учебников для 
начальных школ страны Й.К.Илишкин в 1960 г .  награжден ме
далью имени великого русского педагога КД.Ушинского. Также 
он награжден орденеми "& ак почета" и ’Трудового Красного 
Знамени".

Ученый-каллыковед, специалист в области языкознания, 
коммунист и общественный деятель Иван Кузнецович Илишкш 
продолжает и ныне успешно трудиться на благо советской нау
ки .

X X  X .

В 1979 г . исполнилось 70 лет со дня рождения и 50 лет 
научно-педагогической деятельности старшего научного сотруд
ника института истории, филологии и экономики кандидата пе
дагогических наук, заслуженного деятеля наукЪ Калмыцкой АССР 
Бембе Джалыковичу Муние ву.

Товарищем Муниеваи написано и опубликовано более 20
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научных работ, выполненных з  основном за двадцать посяэдних 
лет. Среди них видное место занимают лексикографические р а 
боты. Он является одним из составителей "Русско-каллыцкогс 
словаря" /Москва, 1 9 6 4 /. Б.Д.Муниевым в соавторстве с И.К. 
Илишкиньы написан "Русско-калмыцкий словарь" /Москва, 1969/, 
рассчитанный для учащихся школ Калмыцкой АССР. Под его  ру
ководств®  выауоены различного рода бюллетени по каллыцксму 
языку, биологии, географии, математике, хгаии.

Среди лексикографических работ следует особо отметить 
большой /2 6  т .с л о в / "Калмыцко-русский словарь" академичес
кого издания /Москва, 1977/ главным редактором которого яв^- 
ляется Б.Д.Муниев. Среди населения этот словарь пользуется 
большой популярностью, являясь настолаю й шигой для учащих
ся молодежи, учителей калмыцких школ, научных работников и 
широкого »руга носителей калмыцкого язы ка.

X X X

Г.Ц.Пюрбеев "Грамматика калмыцкого языка" /Синтаксис 
сложного предложения/ Элиста. 1979, 136 страниц. Является 
продолжением первой части синтаксиса /простого предложения, 
Элиста, 1977/ этого, же автора.

В монографии наиболее полно раскрываются синтаксичес
кие явления сложных предложений кашыцкого языка. Обращает
ся особое внимание на употребление к семантику союзных 
слов, определяются разнообразные функции глагола гих и да
ется подробное описание всех видов сложносочиненных и слож

ноподчиненных предложений. Наряду с этим рассматриваются 
сложные конструкции бессоюзного и смешанного типов предложе
ний.
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