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В В Е Д Е Н  И Е

Вопрос о частях речи (точнее, об основных имен
ных частях речи) в монгольском языке изучен ещ е  
недостаточно и является одним из спорных. В послед
них работах \  посвященных этой проблеме, такж е 
высказываются различные точки зрения.

Некоторые монголоведы находили в монгольских 
языках те же части речи, что и в индоевропейских, и 
характеризовали их с точки зрения европейских грам
матик 2.

Начало новой классификации положил Алексей 
Бобровников'. Традиционные термины «имена сущест
вительные и прилагательные» он заменил терминами 
«имена предметные, качественные и относительные».

Имя предметное характеризовалось как «название 
того, что представляется самостоятельно отдельно суще
ствующим, будет ли это действительный предмет или яв
ление, действие и состояние»3,например: кум ун  'человек’* 
гадзар  'земля’, дагун  'голос’, кусел  'ж елание’.

Качественное имя определялось как «название то 
го, что представляется существующим не отдельно, но

1 Г. Д. Санжеев, К проблеме частей речи в алт айских я зы к а х ,—- 
«Вопросы языкознания», 1952, № 6; Д. А. Алексеев, Именные чй -> 
ста речи в м онгольских язы ках,—«Вопросы языкознания», 1955, 
№ 3; Т. А. Бертагаев, Проблема классификации частей речи  (на 
материале монгольских языков),— :<3аписки Бурят-монгольского 
научно-исследовательского института культуры», XXI, 1956. '

2 См.: Я. Шмидт, Грамматика монгольского языка, СП б., 
1832; Ал-р Бобровников, Грамматика монгольского языка, СПб.}. 
1835; О. Ковалевский, Грамматика монгольского книж ного язи -, 
ка, СПб., 1835; А. Попов, Грамматика калмыцкого языка, Ка
зань, 1847.

3 Ал. Бобровников, Грамматика  ’ монгольско-калмы цкога
языка, Казань, 1849, стр. 52. ' й
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в  предметах как их признак или качество»4, например: 
<са/г'я 'добро', 'добрый’, унен  'истина’, 'истинный’, ма
г у  'плохой’, ' з л о ’ , хара  'черный’, 'чернота’, нарт  
"тонкий’, 'тонкость’.

Различие между именами предметными и качест
венными Бобровников видел в том, что «качественные 
имена без изменения формы могут употребляться и в 
значении русских существительных имен (когда качест
во представляется отвлеченно), и в значении прилага
тельных (когда качество представляется в каком-нибудь 
предмете); а имена предметные не могут заменить 
русское прилагательное имя, не изменивши своей фор
мы»5. В действительности же не все имена предмет
ные «не могут заменить русское прилагательное имя, 
не изменивши своей формы». Рассмотрим, например, 
сочетания типа ухэр тэрэг 'бычья телега’ (букв.: 
"бык телега’), т емер хурз 'железная лопата’ (букв.: 
'железо лопата’), гар т арм уур  'ручные грабли’ (букв.: 
'рука грабли’) и т. д.

В этой связи интересно привести высказывание 
Ал. Бобровникова: «...Нельзя указать ясной границы 
между именами предметными и ^качественными. Так, 
например, имя предметное может быть употреблено 
как качественное, когда один предмет относится к 
другому как материал или форма его»в.

Кроме имен предметных и качественных, Ал. Боб
ровников называет не отмечавшуюся ранее часть ре
ч и -и м е н а  относительные, определяемые им как имена, 
которые «дают понятие о предмете не по существу 
его, а по его отношению к другим предметам»7. К 
именам относительным были причислены производные 
от предметных и качественных имен и глагольных 
основ, например: малч1 'пастух’ (от м ал  'скот’), сана- 
гач1 'думающий', 'способный думать’ (от сана- 'думать’), 
с а ха лт у  'имеющий бороду’, 'бородатый’ (от сахал  
’борода’) и т. п.

Выделение имен относительных в самостоятельную 
часть речи мало оправдано. Среди слов этой катего
рии легко различить имена, которые по своему лекси

1 Там же, стр. 52, 53.
5 Там же, стр. 53.
6 Там же, стр. 53, 54.
7 Там же, стр. 55.
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ческому значению и формальным признакам могут 
быть отнесены к именам существительным м алщ  'па
стух’, т е м у р й  'кузнец’, модуч1 'столяр’, 'плотник’, 
uii6aey4i 'птичник’) и прилагательным (с а х а лт у  
'бородатый’, ухагант у  'умный’, 'рассудительный’).

Недаром впоследствии у монголоведов, принявших 
термины Бобровникова «имя предметное» и «имя ка
чественное», так называемые относительные имена не 
выделяются в самостоятельную часть речи.

По-видимому, отказ Бобровникова от использования 
терминов «имена существительные и прилагательные» 
был вызван не их несоответствием аналогичным тер
минам русской грамматики, а тем, что исследователь 
счел нужным выделить в особую часть речи относи
тельные имена. Об этом свидетельствует сделанное им 
примечание: «Мы не приняли терминов „имена сущ е
ствительные и прилагательные“ потому, что этими тер
минами, с одной стороны, уже более чем нужно были бы 
разделены имена предметные от качественных; с дру
гой стороны, имена качественные смешались бы с име
нами относительными, так как и сии последние также 
переводятся на русском языке именами прилагательны
ми и вместе существительными, хотя значительно отли
чаются от имен качественных как в этимологическом, 
так и в синтаксическом отношении»8.

Однако это существенное примечание автора не 
было учтено последующими исследователями монголь
ских языков, принявшими в определении основных 
именных частей речи терминологию Бобровникова. В 
последовавших за трудом Бобровникова грамматиках 
мы уже встречаем деление имен как на качественные, 
предметные и относительные9, так и, по старой тради
ции, на имена существительные и прилагательные10.

8 Там же, стр. 54, 55.
9 В. Л. Котвич, Лекции по грамматике монгольского язы ка , 

СПб., 1902, стр. 54, 56—57, 60.—Г. Д. Санжеев принимает в ос
новном систему Бобровникова, исключая лишь имена относитель
ные (см. работы Г. Д. Санжеева: «Грамматика калмыцкого я зы 
ка-» , М .—Л ., 1940, стр. 28; «Грамматика бурят -монгольского язы 
ка», М. — Л ., 1941, стр, 26).

10 А. Орлов, Грамматика м онголо-бурят ского разговорного  
языка, Казань, 1878, стр. 117; А. Д. Руднев, Лекции по грамма
тике монгольского письменного язы ка , С П б., 1905, стр. 60—61; 
Б. X. Тодаева, Грамматика современного м онгольского язы ка , 
М., 1951 стр. 48, 49.
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Однако замена имен существительных и прилагатель
ных именами предметными и качественными ничего 
нового не вносила, «При таком делении (на имена 
предметные и качественные. — М. О.), — замечает 
А. Д. Руднев,—приходилось допускать еще больше 
допущений» п .

Г. Д. Санжеев считает, что в монгольских языках 
необходимо различать не две, а четыре основные 
именные части р е ч и 12: имена существительные, имена 
предметные, имена прилагательные, имена качествен
ные.

К существительным Г. Д . Санжеев относит имена, 
которые служат для обозначения абстрактных понятий, 
социальных явлений.

В отличие от имен предметных, существительные, 
-по мнению Г. Д . Санжеева, не имеют значения мате
риала для создания какого-либо предмета, а в предло
жении не могут быть определениями, когда они даны 
в  форме своей основы или именительного падежа. 
Сю да относятся слова типа эвлэл  'союз’, улс  'госу
дарство’, 'народ’, байшин  'дом’, гудамж  'улица’, ухаан  
‘'у м ’, зориг 'воля’, нэр 'имя’, хурз  'лопата’, хэл  'язык’, 
узэг 'ручка’, гг 'слово’ и т. п.

К предметным отнесены имена, лексически обознача
ющие вещество, которое может послужить материалом 
для создания предметов; их синтаксические ф у н к ц и и -  
подлежащее, дополнение и определение (аналогично 
существительным и прилагательным русского языка, 
обозначающим конкретную предметность): те мер о лов  
’нашел железо’, т ем ер  зам  'железная дорога’.

Имена прилагательные—это слова, которые обоз
начают признак только предмета и в предложении мо
гут быть определениями только имен, а не глаголов,

К качественным именам относятся слова, которые 
лексически обозначают какое-либо качество и в пред
ложении выполняют функцию определения или обсто
ятельства образа действия (подобно русским качествен
ным прилагательным и определенным наречиям образа 
действия). Это слова типа сайн  'хороший’, 'хорошо’,

11 А. Д. Руднев, Лекции. . ., стр. 5—7.
12 См.: Г. Д. Санжеев, К  проблеме частей речи в алт айских  

язы ках, стр. 84 —102; Сравнительная грамматика монгольских  
язы ков, М., 1953, т. I, стр. 124—126.
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у  'плохой’, 'плохо’, хурдан  'быстрый’, 'быстро’ и т. д.
Такое деление основных именных частей речи на 

четыре разряда основано только на синтаксическом 
признаке, а именно на том, что часть имен существи
тельных в определенных случаях может "выступать в 
качестве определения к другим именам. Но этот прин
цип нам представляется весьма ненадежным. Одного 
синтаксического признака для классификации имен да
леко не достаточно. Согласно определению проф. 
Г. Д. Санжеева, предметные имена—это слова, обоз
начающие предметы, которые могут быть материалом 
для создания других предметов (дерево, железо, зо
лото и т. д.) некоторые в словосочетании и предло
жении могут выступать как субстантивно, так и атри
бутивно ,без какого бы то ни было оформления13. 
Однако выступать, в форме основы в качестве опреде
ления к другим именам могут не только имена пред
метные, но также имена существительные, например: 
ухэр тэрэг 'бычья телега’ (букв.: 'бык тел ега ’), хонин  
ж и л  'год овцы’ '(букв.: 'овца год’), морин тармуур  
'конные грабли’ (букв.: 'конь грабли’).

С другой стороны, предметные имена могут упот
ребляться в качестве определения не«только в форме 
основы, но и в форме родительного падежа, т. е. не 
отличаясь в этом отношении от имен существитель
ных, ^например: т вмрийн завод 'железоделательный 
завод’ (букв.: 'завод ж елеза’), алт ны  дархан  'золо
тых дел мастер’ (букв.: 'мастер золота’), зэсийн дар
ха н  'медник’ (букв.: 'мастер меди’) и др.

Очевидно, в этом отношении разницы между име
нами существительными и именами предметными нет. 
Примечательно, что Г. Д . Санжеев, выделяя имена 
предметные в особую часть речи, должен был сказать
о трудности выделения предметных имен «в особый 
разряд, отличный от категории имен существительных»14. 
Общего же между этими группами слов, т. е. именами 
предметными и существительными, много в отно
шении их как лексико-семантических, так и морфологи
ческих и синтаксических свойств. Все эти имена слу

13 Г. Д. Санжеев, К проблеме частей речи в алт айских  
язы ках, стр. 89.

14 Там же.
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жат названиями предметов, а также опредмеченных 
понятий и представлений; как те, так и другие обла
дают падежным« формами, имеют категорию множест
венного числа, принимают частицы притяжания. Про
изводные имена этой группы образуются при помощи 
суффиксов, свойственных только этой группе и не 
встречающихся при образовании имен, относящихся к 
другим частям речи. Такие имена могут быть употреб
лены в качестве любых членов предложения, в ка
честве как главных, так и второстепенных. Следователь
но, нет никаких оснований делить имена с предметным 
значением на имена существительные и предметные.

Проблеме частей речи в монгольских языках по
священы также статьи Д. А. Алексеева: «Части речи 
в бурят-монгольском языке»15, «К вопросу классифи
кации некоторых частей речи в бурят-монгольском 
языке»16 и «Именные части речи в монгольских язы
ка х » 17. В этих статьях автор неизменно придерживает
ся чисто синтаксического принципа, в результате че
го части речи оказываются отождествленными с чле
нами предложения. Так, по классификации Д. А. А лек
сеева, имена типа модон 'дерево’, тембр  'ж елезо’ в 
зависимости от того, каким членом предложения они 
являются, относятся то к существительным, то к при
лагательным, а имена типа сайн  'хороший’, муу  'пло
хой’ относятся то к прилагательным, то к наречиям.

Наконец, следует упомянуть о монгольских грамма
тиках, изданных в Улан-Баторе. Ш. Лувсанвандан в 
своей грамматике, вышедшей в 1939 г . 18, делит имена 
на «нэр Уг» — имена существительные (предметные) и 
«тэмдэг Уг»—имена прилагательные (имя признака). 
Автор указывает на отсутствие внешних различий меж
ду именами существительными и прилагательными1®. 
Он отличает существительные от прилагательных толь
ко по смыслу. В результате такого подхода к класси
фикации частей речи одно и то же слово у него счи-

15 См. «Записки Бурят-монгольского государственного науч
но-исследовательского института языка, литературы и истории», 
1941, № 5 - 6 .

16 «Бурят-монгольская правда», 1952, 23 ноября.
17 «Вопросы языкознания», 1955, № 3.
18 Ш. Лувсанвандан, М онгол келен-у дзуй, Улаган-багатур, 1939.
19 Там же, стр. 45.
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хается существительным, если оно выступает самостоя
тельно, и прилагательным, если служит определением 
к другому имени20.

Более совершенны монгольские грамматики, издан
ные в 1951 и 1956 г г .21 В них указывается, что имя су
ществительное может быть в предложении любым членом 
предложения—подлежащим, сказуемым, дополнением, 
определением. Существительное в именительном па
деже в качестве определения обозначает материал, из 
которого сделан предмет. К прилагательным относят
ся имена, определяющие качество или признак пред
мета. Сюда включаются также имена, которые могут 
определять как признак предмета, так и признак дей
ствия 22.

В этих грамматиках приводится ряд суффиксов 
образования имен существительных и прилагательных.

Таким образом, по общему мнению большинства 
монголоведов, в монгольских языках имеются вполне 
сложившиеся и отличные друг от друга части р е ч и -  
имена существительные и прилагательные.

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

ОБЩ ИЕ ЗА М Е Ч А Н И Я

При классификации частей речи важно учитывать 
три признака: лексико-семантическое значение слова, 
систему его оформления и синтаксические функции. 
Общее лексико-грамматическое значение является по
стоянным для данной группы слов и сохраняется не
зависимо от их синтаксической функции в предложении.

Имена существительные представляют собой группу 
слов, имеющих широкое значение предметности. В эту 
группу входят названия как материальных предметов 
и живых существ, так и отвлеченных понятий и при
знаков.

20 Там же, стр. 78, 79.
21 Ш. Лувсанвандан, Б. Демчигдорж, М онгол хэлний зуй г 

нэгдугээр дэвтэр, Улаанбаатар, 1951 он; Ш. Лувсанвандан, М он
гол хэлний зуйн сурах бичиг, т эргуун дэвтэр, Улаанбаатар, 
1956 он.

22 Ш. Лувсанвандан, Б. Демчигдорж, М онгол хэлний  зуй . . 
Ш. Лувсанвандан, М онгол хэлний  зуйн сурах бичиг. . ., стр . 
42, 61.

9



«При ее посредстве (т. е. предметности,—М. О.) 
мы мо;жем любые лексические значения, и действия, 
и состояния, и качества, не говоря уже о предметах, 
представлять как предметы»1.

Свойство имен существительных выражать пред
метность в обобщенном значении наблюдается во всех 
языках. Именам с предметным значением свойственны 
общие грамматические категории, на основе которых 
они и выделяются в особый лексико-грамматический 
разряд.

В монгольском языке именам с предметным значе
нием присущи падежные формы. Некоторые монголо
веды считают, что падежные формы могут иметь не 
только имена существительные, но и прилагательные, 
причастия, числительные и что поэтому наличие па
дежных форм еще не является отличительной чертой 
имен существительных в монгольских языках. Однако 
факты языка свидетельствуют о том, что категория 
падежа присуща только именам существительным, а 
другие именные части речи приобретают падежную 
форму только тогда, когда они субстантивируются. 
Имена существительные в отличие от других частей 
речи имеют категорию множественного числа. В пред
ложении они принимают частицы притяжания (другие 
части речи принимают частицы притяжания лишь в 
случае субстантивации). При словообразовании имен 
существительных используются специфические, только 
им свойственные суффиксы. В предложении имена 
существительные могут выполнять функции подлежа
щего, сказуемого, определения, дополнения, обстоя
тельства.

Называя предметы или более общие понятия, име
на существительные обозначают:

1) живые существа: хун 'человек’, ав 'отец’, охин 
'дочь’, 'девочка’, м ал  'скот’, шувуу  'птица’, арслан  'л ев’, 
я л а а  'м уха’ и т. д.;

2) предметы и вещи: гэр 'ю рта’, байишн  'дом’, 
'здание’, ширээ 'стол’, узэг 'руч ка ’, т улга  'таган’, 
сэрээ 'вилка’, хут га  'нож ’, ш ил  'стекло’;

3) вещества: ус 'вода’, элс  'песок’, а лт  'золото’, 
темвр  'ж елезо’, чулуу  'камень’;

1 Л. Щерба, О частях ргча, — сб. «Русская ! речь», Л ., 1928. 
стр. 10.
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4) явления: бороо 'дождь’, с а лх и  'ветер’, мвндвр  
'г р а д ’, тэмцэл  'борьба’, ж агсаал  'демонстрация’, хувь- 
сгал  'революция’;

5) переживания: баясгалан  'радость’, гаш уудал  'пе
чаль’, гомдол  'обида’, 'сожаление’;

6) действия и состояния: суд ла л  'изучение’, сай- 
ж рал  'улучшение’, тэсвэр 'выносливость’, уур  'зло’, 
'зл об а’;

7)абстрактные понятия: т усла м ж 'помощь’, бутээмж  
'производительность’, сэрэмж  'бдительность’,багтамж  
'вместимость’, 'емкость’, узэмж  'видимость’.

Разумеется, в этом перечне даны далеко не все те 
вещественные значения, которые свойственны категории 
имен существительных.

Имена существительные, обозначающие людей, отве
чают на вопрос хэн? 'кто?’. Все прочие имена отвечают 
на вопрос юу? 'что?’.

Имена существительные подразделяются на с о б с т 
в е н н ы е  и н а р и ц а т е л ь н ы е .  Собственные имена 
служат для обозначения отдельных лиц, предметов, 
веществ, явлений действительности в целях выделения 
их из числа других, им однородных.

К собственным именам принадлежат слова, обозна
чающие имена, фамилии и прозвища людей, астрономи
ческие и географические названия, наименования госу
дарств, городов, населенных пунктов, улиц, рек, озер, 
гор и т. п., названия заводов, учреждений, госхозов, 
книг, газет, журналов и т. д., клички домашних животных

Основную массу имен существительных состав
ляют нарицательные имена, служащие для обоз
начения обобщенных названий лиц, животных, различ
ных предметов, событий, отвлеченных понятий.

Как известно, отличие имен собственных от нарица
тельных состоит в том, что первые обычно не употре
бляются во множественном числе. Если имена собст
венные начинают обозначать ряд однородных предме
тов или отвлеченных понятий, они переходят в разряд 
нарицательных. С другой стороны, имена нарицатель
ные могут стать обозначением чего-либо индивидуаль
ного и тем самым перейти в разряд собственных имен, 
например: бат  'крепкий’ и Б ат  (собственное имя); цэ- 
циэг 'цветок’ и Цэцэг (собственное имя).
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ИМЕНА С У Щ ЕС ТВИ ТЕЛ ЬН Ы Е, В Ы РАЖ АЮ Щ И Е  
П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С ТЬ  К  П О Л У

Известно, что монгольские языки не имеют грамма
тического рода. Однако все авторы монгольских грам
матик указывают на некоторые следы грамматического 
рода в монгольском я зы к е2.

Замечания по этому поводу сводятся к тому, что в 
монгольском языке для обозначения пола живых су
ществ или употребляются особые родовые имена, как 
адзарга  'жеребец’, гегу 'кобылица’, или перед соответ
ствующим словом ставятся слова ере 'мужчина’, 'самец’ 
—для обозначения принадлежности к мужскому полу 
(ере тах1!а 'петух’) и еме 'женщина’, 'самка’—для 
обозначения женского пола ( ем е т а х ц а  'курица’). Ука
зывалось также, что при обозначении масти самок ж и
вотных употребляется суффикс -гч1н (харагчш Ыгген 
'черная верблюдица’).

Академик Б. Я. Владимирцов посвятил вопросу о ка
тегории рода в монгольском языке специальную статью3.

Относительно упомянутого суффикса -гя'ш Б. Я. Вла
димирцов приводит высказывание Рашид ад-Дина о том 
что принадлежащих, например, к племени тутукаль-  
ют мужчин называли т ут укулт ай ,  а женщин того 
же племени—т у т у к у л ч и н 4.

В современном монгольском языке существуют раз
личные способы обозначения пола живых существ.

В личных именах существительных пол обозна
чается:

1) лексически, при помощи супплетивных основ: ав 
'отец’, эх 'мать’, ввгвн  'старик’, эмгэн 'старуха’, хуу 
'мальчик’, 'сын’, охи« 'девочка’, 'д о ч ь ’;

2) описательно, постановкой перед соответствующим 
именем существительным слова эмэгтэй, если речь

2 См.: Я. Шмидт, Грамматика монгольского язы ка, СП б., 
1832, стр. 23, 24; О. Ковалевский, Грамматика монгольского  
книж ного языка, СПб., 1835, стр. 29,30; Ал. Бобровников, Грам
матика монгольско-калмыцкого языка, Казань, 1849, стр. 66, 67; 
В. Л. К отвич,Лекции по грамматике монгольского язы ка, СПб., 
1902, стр. 73.

3 Б. Я. Владимирцов, Следы грамматического рода в м он
гольском язы ке,— «Доклады Академии наук СССР», 1925, стр. 
3 1 -3 4 .

4 Там же, стр. 31, 32.

12



идет о женщине, например эмэгтэй багш  'учительни
ц а ’ (при багш  'учитель’), и реж е—эрэгтэй, если речь 
идет о мужчине: эрэгтэй х \н  'мужчина’.

В названиях животных принадлежность к полу так
же выражается:

1) лексически, при помощи супплетивных основ: морь 
'конь’, г \ \  'кобылица’; тэмээ 'верблюд’, ингэ 'верблю
дица’; у хна  'козел’, ямаа  'коза’; бодон гахай  'кабан’, 
мэгж  'самка кабана’;

2) при помощи слов, указывающих на пол: эр 'муж
чина’, 'самец’, и эм 'женщина’, 'самка’, влвгчин  'сам
к а ’, например: эр т ахиа  'петух’, эм т ахиа  'курица’’; 
влвгчин  явно  'волчица’ (при чоно 'волк’).

Кроме того, в монгольском языке существует не
сколько суффиксов для образования (от значимых ос
нов) имен, выражающих принадлежность к мужскому 
или женскому полу.

1. Суффикс -гчин служит для образования имен, 
обозначающих самок животных, определяемых по ма
сти, например: борогчин 'серая’, 'сивай’ (о кобылице) 
(от бор 'серый’); улаагчин  'красная’, 'бурая’ (о кобы
лице) (от ула а н  — 'красный’); шарагчин  'желтой масти’ 
(от шар  'желтый’); цагаагчин  'белой масти’ (от цага-  
ан  'белый’); харагчин  'черной масти’ (от хар  'чер
ный’)

Кроме того, суффикс -гчин может указывать на при
надлежность живого существа к женскому полу, напри
мер: шаргагчин  'самка антилопы-дзерена’; шивэгчин 
'служанка’; эмэгчин 'самка’.

2. Суффикс -ж  служит для образования (от застыв
ших основ) имен, обозначающих самок животных, оп
ределяемых по возрасту, например: гунж  'трехлетняя’; 
гунж  унээ 'трехлетняя телка’ (ср. гурав  'три’); двнж  
'четырехлетняя’ (ср. дврвв  'четыре’).

3. Суффикс -ан/-эн служит соответственно для об
разования имен, обозначающих самцов животных, опре
деляемых по возрасту, например: гунан  'трехлетний’, 
двнвн  'четырехлетний’.

Все эти суффиксы имеют весьма узкую сферу упот
ребления. «Причем,—как указывал в свое время акад.
Ь. Я. Владимирцов, —чрезвычайно трудно судить о том, 
оказывается ли это явление остатком былого состоя
ния языка пли же только известной струей, возникшей
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в то или другое время под влиянием каких-либо ус
ловий»5.

С Л О В О И З М Е Н Е Н И Е  
Ч И С Л О  ИМ ЕН С У Щ Е С Т В И Т Е Л Ь Н Ы Х

Множественное число имен существительных в мон
гольском языке образуется путем прибавления к осно
ве формы единственного числа суффиксов, употребле
ние которых зависит от качества конечного звука ос
новы:

1. Суффикс -ууд/-ууд прибавляется к основам на н 
и на некоторые другие согласные, например:

Единственное число

тосгон
бичиг
ард
т ал
ном
гэр
станц

деревня
'письмо’
'арат’
'степь’
'книга’
'юрта’
'станция’

Множественное число

тосгонууд
бнягууд
ардууд
т алууд
но мууд
гэрууд
ст анцууд

2. Суффикс -гууд/-гууд прибавляется к основам, 
исходящим на заднеязычный н, например:

Единственное число

ан(г) 'зверь’
дэн(г) 'свеча’
булан(г)  'угол’

Множественное число

ангууд
дэнгууд
булангууд

3. Суффикс -нууд/-нууд прибавляется к основам, 
исходящим на долгий гласный, дифтонг, а также крат
кий гласный и скрытый гласный, например:

Единственное число

нуруу  'хребет’
хэрээ
далай
арга
у у л

ворона
'м оре’
'способ’
'гора’

Множественное число

нуруунууд
хэрээнууд
далайнууд
арганууд
у у лн у у д

6 Там же, стр. 31.
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Суффиксы -ууд/-ууд и -нууд/-нууд  являются наи
более распространенными. Они образуют множествен
ное число как от имен, обозначающих людей, живот
ных, птиц и другие одушевленные предметы, так и от 
имен, обозначающих неодушевленные предметы, на
пример:

Единственное число

баатар  'герой’ 
хараацай  'ласточка’ 
цэцэг 'цветок’
дуу  'песня’

Множественное число

баат рууд
хараацайнууд
цэцгууд
дуунууд

4. Суффикс -д употребляется с основами на н, л ,  
р,  причем последний звук основы выпадает, а также 
после суффиксов -гч, -ч, например:

Единственное

ноён
гишуун
тушмэл
нвхвр

сурагч
тракторч

число

'князь’ 
'член’ 
'чиновник’ 
'д руг’, 'то
варищ’ 
'учащийся’ 
'тракторист

Множественное число

ноёд
гишууд
тушмэд

нвхвд
сурагчид
тракторчид

Суффикс -д имеет более узкую сферу употребле
ния. Он образует множественное число преимущест
венно от имен, обозначающих людей, гораздо реж е— 
животных, например: морь 'лош адь’, морьд—морид 
’лошади’. Суффикс -д входит в состав других суффиксов 
множественного числа: -ууд/-ууд, -гууд/гууд, -нууд/
-нууд, -чууд/~чууд. По-видимому, в прошлом они бы
ли близки по значению к суффиксу -д, поэтому он 
вошел в их состав. Следует отметить, что суффиксы 
-чууд/-чууд и -д, присоединяясь к именам прилагатель
ным, образуют имена со значением множества лиц, 
например: за л у у  'молодой’, залуучууд  'молодежь’; ба
га  'маленький’, багачууд  'малыши’, 'детвора’; баян  'бо
гатый’, баяд  'богачи’ (наряду с баячууд).

В современном монгольском языке суффикс -д об
разует множественное число не только от названий 
лип и живых существ, но и от названий неодушевлен
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ных предметов, хотя в значительно более редких слу
чаях, например: модод (наряду с модонууд) 'деревья’, 
мичид  'звезды’.

5. Суффикс -чууд /-чууд употребляется с именами, 
обозначающими людей в собирательном значении, на
пример:

Единственное число Множественное число

эмэгтэй 'женщина’ эмэгтэйчууд
эрэгтэй 'мужчина' эрэгтэйчууд
бусгуй 'женщина’ бусгуйчууд
монгол  'монгол’ монголчууд

6. Суффикс -с употребляется в тех случаях, когда 
основа имени исходит на дифтонг и скрытый гласный. 
При этом конечный гласный выпадает, например:

Единственное число Множественное число

нохой  'собака’ нохос
уг 'слово’ угс
уйл  'д ело ’ уйлс
у у л  'гора’ уулс
нэр 'имя’ нэрс

7. Показатель множественности нар  употребляется 
д ля  образования форм имен существительных, во мно
жественном числе обозначающих людей одной профес
сии или состоящих в одинаковых родственных отноше
ниях. В отличие'от перечисленных суффиксов нар  пи
шется отдельно; при этом гармония гласных на письме 
не отражается, например:

Единственное число Множественное число

багш  'учитель’ багш нар
эгч 'сестра (старшая)’ эгч нар
сайд 'министр’ сайд нар

Н ар  может иметь также значение соединительного 
союза, например: Панов, Эрдэнэ, Твмвр нар... (Алт.
II, 144) 'Панов, Эрдэн и Тимур...’

Не имеют формы множественного числа имена су
ществительные, обозначающие однородные вещества, 
не поддающиеся исчислению, например: алт (ан)  'золо
т о ’, гурил  'мука’, талх(ан)  'хл еб ’, тос(он) 'масло’,

16



суу 'молоко’; имена собственные, в том числе астро
номические и географические названия. Имена сущест
вительные, обозначающие парные органы и части тела, 
как правило, формы множественного числа не имеют, 
например: гар  'рука’, 'руки’; нуд 'глаз’, 'глаза’; х в л  
'нога’, 'ноги’; чих  'ухо’, 'уши’.

Имена существительные сохраняют форму единст
венного числа, если число обозначаемых ими предме
тов определено количественным числительным, а также 
и тогда, когда перед именем существительным имеют
ся слова, указывающие на совокупность предметов, на- 
лример: хоёр  ширээ 'два стола’, гурван гэр 'три юрты’, 
олон тэмээ 'много верблюдов’, зарим хун  'некоторые 
люди’.

Как правило, при перечислении предметов только 
последнее из однородных существительных оформляет
ся показателями множественного числа, например: 

М арксист-ленинист оно л и г  судлагчдын т усламж инд  
зориулж  яанар сайтай лекц, угуулэл, ярианы сэдву- 
удийг радиогоор тогтмол нэвтруулж байвал зохино  
(Ун.) 'В помощь изучающим марксистско-ленинскую тео
рию необходимо регулярно передавать по радио хоро- 

у шие лекции, выступления, беседы’ (букв.: 'лекцию, вы- 
'  ступление, беседы’).

Однако не исключена возможность оформления мно
жественным числом и каждого из однородных имен 
существительных, например:

Тэднийдотор ардын тез засгийн газрын зв в лв ли й н  
гишууд зэрэг т врийн том  зутгэлтнууд, ардын у л с т в -  
р ийн  з в в л в л гв в н и й , з в в л в л и й н  орон нут гийн хоро-  
одын дарга нар, орон нутгийн ардын засгийн газру- 
удын  удирдачгид, хвдвлм врийн  баатрууд ш инж лэх  
ухааны  зутгэлтнууд, соёл, гэгээрэл, ут га зохиолын  
ажилтан нар, залуучуудын: ба эмЭгтэйчуудийн бай- 
гуулла гы н  телеелегчид, ишшны  телеелегчид суулцаж  
байна  (Ун.) 'Среди них присутствовали крупные полити
ческие деятели—члены Центрального народного пра
вительственного совета, руководители местных коми
тетов Народного политического консультативного со
вета, руководители местных народных правительствен
ных учреждений, герои труда, деятели науки, культуры 
и литературы, представители молодежных и женских 
организаций, представители церкви’.
2  М . Н . О рловская  х 'г 17
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СКЛОНЕНИЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Выступая в предложении в качестве какого-либо 
его члена, имя существительное получает ту или иную 
падежную форму. Падежные формы имени существи
тельного указывают на реальные связи и отношения 
между предметами, действиями, явлениями и качества
ми в окружающей нас действительности.

В монгольском языке насчитывается семь падежей: 
именительный (нэрлэхийн т ийн ялгал) ,  родительный 
(харьялахы н тийн я л га л ) ,  дательно-местный (вх  орши- 
х ы н т и й н  ялгал) ,  винительный [захы нт ийн ялга л ) ,  ис
ходный (гарахын т ийн ялга л ) ,  орудный (уйлдэхийн  
т ийн ял га л )  и совместный (хамтрахын т ийн ялгал) .

Как и в других агглютинативных языках, при скло
нении к основе имени существительного присоединяет
ся постоянное падежное окончание. Употребление раз
личных вариантов око'нчаний (как, например, в роди
тельном, винительном, орудном) зависит от конечного 
звука основы.

Имя в именительном падеже совпадает по форме с 
основой слова и отвечает на вопросы хэн? 'кто?’ 'и  юу?  
'что?’, например: эх 'мать’, багш  'учитель’, узэг ’ручка’, 
ширээ 'стол’.

Родительный падеж в монгольском языке выполня
ет весьма многочисленные функции, так как служит 
основной формой выражения синтаксических отноше
ний между именами. Этот падеж отвечает на вопросы 
х эн и й ? ,ю у н и ? 'чей?’, 'какой?’ и образуется при помо
щи нескольких окончаний в зависимости от того, на 
какой звук кончается основа слова.

а) Окончание -ий употребляется в словах с гласны
ми мягкого ряда при конечном звуке основы н, на
пример:

1. Именительный падеж

2. Родительный падеж

Именительный падеж 
хун  'человек’ 
унэг(эн) 'лисица’ 
унээ(н) 'корова’

Родительный падеж
хуний
унэгний
унээний
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б) Окончание -и  употребляется в словах с гласны
ми твердого ряда при исходе основы на н, например:

Именительный падеж Родительный падеж
заан  'слон* зааны
дууриан  'эхо’ дуурины-
дуу(н) 'звук’, 'песня* дууны

в) Окончание -ийн  употребляется в словах с глас
ными мягкого ряда при исходе основы на любой со
гласный, кроме н, а также в словах с гласными твер
дого ряда при исходе основы на шипящие, палатали
зованные согласные и глухой г, например:

Именительный 
сум

Родительный падеж

дэвтэр 
суул 
сух 
багш  
сургууль  
аймаг

сумийн
дэвтрийн
суулийн
сухийн
багшийн
сургуулийн

аимгиин

падеж 
'монастырь’
'храм ’
'тетрадь’
'хвост’
'топор’
'учитель’
'ш кола’
'аймак’ (еди
ница админи
стративного 
деления)

Окончание -ийн  употребляется также в словах, окан
чивающихся на долгий гласный и заднеязычный и, пос
ле которых вставляется г, например:

Именительный падеж Родительный падеж
дуу 'младший брат’ дуугийн
сан(г) 'хранилище’ ' сангийн

г) Окончание -ын употребляется в словах с глас
ными твердого ряда и основой на гласный и все соглас
ные, кроме н, шипящих и палатализованных, например:

Именительный падеж Родительный падеж

'способ’арга аргын
ард 'арат’ ардын
м а л 'скот’ м а л и н
сум 'сомон* (еди

ница админи
стративного сумын
деления)

сар 'месяц* сарын
2* 19



Именительный падеж Родительный падеж

нохой  'собака’ нохойн
гахай  'свинья’ гахайн
м элхий  'лягуш ка’ мэлхийн

д) Окончание -н употребляется после основ на дифтонг,
например:

3. Дательно-местный падеж

Дательно-местный падеж отвечает на вопросы хэнд? 
'кому?’, юунд? 'чему?’, хаа?  'где?’, 'куда?’.

Окончания дательно-местного падежа— д и -т.
1) Окончание -д употребляется после основ на глас

ные, согласные м, н, л , в, а также р, за которым сле
дует не обозначенный на письме гласный, например:

Именительный падеж Дательно-местный падеж

аяга 'чашка’ аягад
ном 'книга’ номд
заан 'слон’ заанд
м ал 'скот’ малд
төв 'центр’

'месяц’
төвд

сар сард

Если основа оканчивается на согласные д, ж, з
с, т, х, ч, ш, ц, то между этими звуками и оконча 
нием дательно-местного падежа -д появляется вставно! 
гласный, например:

Именительный падеж Дательно-местный падеж

хад 'скала* хадад
багаж 'инструмент’

'база’
багаж ид

баз базад
у лс 'страна’, 'г о 

улс  адсударство’
Бат (собственное

имя)
'мясо’

Батад
мах махад
сурагч. 'учащийся’

'учитель’
сурагчид

багш багшид
ургац 'урожай ’ ургацад



2. Окончание -т  употребляется с основами на г, 
р  (после которого нет гласного) и с, после которого
нет скрытого я, например:

Именительный падеж

аймаг 'аймак’ 
дэвтэр 'тетрадь’ 
гар 'рука’ 
эцэс 'конец’

Дательно-местный падеж

аймагт
дэвтэрт
гарт
эцэст

4. Винительный падеж

Винительный падеж отвечает на вопросы хэнийг?  
'кого?’, юуг? 'что?’ и имеет окончания: -ыг, -ийг, -г.

а) Окончание -и г  употребляется в словах с гласны
ми твердого ряда при исходе основы на любой краткий 
гласный, кроме и , и любой согласный, кроме задне
язычного к, глухого г и шипящих, например:

Именительный падеж Винительный падеж

арга 'метод’,
'способ’ аргыг

м ал 'скот’ малыг
сар 'месяц’ сарыг
ном 'книга’ номыг
ах 'брат’ ахи г
туе 'польза* тусыг

б) -ийг употребляется в словах с гласными мягкого 
ряда, основы которых оканчиваются на любой со
гласный, а в словах с гласными твердого ряда—при ис
ходе основы на глухой г, шипящие и палатализован
ные согласные, например:

Именительный падеж

гэр 'ю рта’ 
эх  'мать’ 
сан(г) 'казна* 
багш  ’учитель’ 
хувь 'часть’,

'првцент’
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гэрийг
эхийг
сангийг
багшийг

хувийг



в) Окончание -г употребляется с основами на дол
гий гласный и дифтонги, например:

Именительный падеж Винительный падеж

явлвв  'свобода’ 
шохой  'мел’ 
шугуй  'рощ а’, 'бор’

чвлввг
шохойг
шугуйг

Кроме того, имя (здесь мы имеем в виду все имен
ные части речи) в винительном падеже в монгольских 
языках, как и в ряде других, например в тюркских, 
нанайском, эвенкийском, может употребляться и без 
окончания. Это—так называемый «неоформленный» ви
нительный падеж.

Единого мнения относительно употребления окон
чания винительного падежа в монголоведческой литера
туре нет. Первую попытку установить эти случаи сделал 
Ал. Бобровников. Отметив, что точные правила отно
сительно употребления показателя винительного паде
жа установить трудно (часто это окончание может 
быть опущено по произволу), Ал. Бобровников тем не 
менее приводит ряд ценных наблюдений относительно 
употребления и опущения этого окончания6.

Некоторые ученые, особенно тюркологи, пытаются 
связать это явление с категориями определенности и 
неопределенности, однако и такая постановка вопроса 
не помогает внести ясность: установить полную зако 
номерность пока не удается.

Учитывая имеющиеся наблюдения монголоведов, 
можно перечислить ряд случаев употребления и опу
щения окончания винительного падежа.

Имя в винительном падеже оформлено окончанием:
1) если это имя собственное или имя существитель

ное, обозначающее действующее лицо, например:
Горельяенко хурлы н дараагаар  Даниловыг гэртээ 

унт уулахаар  аваачив  (В. П., 96) 'После заседания Го- 
рельченко повел Данилова к себе ночевать’; Н вхвр  
Лхамсурэнгийн дуу, шулгууд нь манай  хедвлмерчдийг 
бутээля хвдвлм врт  у риалан  дуудаж ...  (Цог, I, 55. 
128) 'Песни и стихи тов. Лхамсурена призывают наших 
трудящихся к созидательному труду’;

6 См. Ал. Бобровников, Грамматика монгольско-калмыцко
го языка, стр. 241—244.
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2) если это местоимение, например:
М аркисс онолыг шаргуугаар судлан эзэмшин, уун- 

ийг манай орни  амьдрал байдлын. салаа  мечир бгхэн  
дээр хэрэглэх явдал  бол манай нам ин  ээлж ш п з о р и л - 
го мен  (ун.) 'Очередной задачей нашей партии являет
ся упорное овладение марксистской теорией и приме
нение ее во всех областях жизни нашей страны’;

3) во всех случаях субстантивации имен прилага
тельных, числительных и других частей речи, напри
мер:

Одрийн цагт  холыг узэх, шенийн цагт  далдыг 
сонсох 'Днем далеко видеть, ночью тайное (скрытое) 
слушать’; Б ид  нэгдугээр хоёрдугаарыг тэргуун зэр- 
гийн  шилдгийг ч цемийг егчихсвн шуу дээ гэж Коро
стелев хэлэв  (В. П. 33) 'Ведь мы сдали и первый, и 
второй, и самый высший, все сдали,—сказал Коросте
лев’;

4) если имя в винительном падеже не может быть 
поставлено непосредственно перед глаголом, к которо
му оно относится (чтобы прямое дополнение не при
обрело значения подлежащего или обстоятельства), 
например:

Малыг ям ар  нэгэн ендер даваагаар ш ахаж  т ууж  
байгаа я вд а л  (СДУСТ, 47—105) 'Перегон скота через 
какой-нибудь высокий перевал’;

5) если имя-дополнение употребляется с частицами 
принадлежности, например:

Зурхийг чинь авч аманд чинь хийнэ дээ (Ч. Лх., 45) 
'Вырвав твое сердце, положит тебе в рот’;

6) во всех случаях инверсии, например:
Уулыг ч босгож чаадна бид! (СДУСТ, 47—258) 'Мы 

можем воздвигнуть и гору’; А лт а н  загасыг би аю улт  
дайсны хар  савраас аврана  (Ч. Лх., 5) 'Золотую рыб
ку я спасу от черных когтей опасного врага’.

Имя в винительном падеже не оформлено:
1) когда прямое дополнение неразрывно связано 

по смыслу с глаголом, к которому оно относится, так 
что это сочетание приближается к сложному глаголу, 
например: бичиг бичих  'писать письмо’; ном номлох  
'учить’ (букв.: 'учить учение’); м ал м а л л а х  'пасти 
скот’ ; ан аннах (агнах) 'охотиться’;

2) если имя и глагол обозначают действия людей, 
связанные с повседневным бытом, например: гал  асаах
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'разводить огонь’; цай уух  'пить чай’; тамхи. тат ах  
'курить табак’; эмээл авах  'снимать седло’;

3) если прямое дополнение употребляется с безлич
ным притяжанием, например:

Ард олон вид нар ачит  намаа хурээлсэн  (НБ, 7) 
'Мы, араты, сплотились вокруг своей доблестной партии’ 
(букв.; 'свою партию окружили’).

Саван сойз хоёроо тумбучик дээрээ тавиад... (Ч. 
Лх., 9) 'Положил свое мыло и щетку на свою тум
бочку’.

Надо отметить, что в письменном языке имя в ви
нительном падеже оформляется чаще, чем в устной 
речи. Это, видимо, объясняется наличием в живой ре
чи такого важного фактора, как интонация, которая 
дает возможность обходиться без грамматического по
казателя 7.

5. Исходный падеж

Исходный падеж отвечает на вопросы хэнээс? 'от 
кого?’; юунаас?  'из чего?’, хаанаас?  'откуда?’.

Окончание исходного падежа -аас (по гармонии 
гласных -оос/-ввс/-ээс), если основа слова оканчивает
ся на любой краткий гласный или согласный, кроме 
заднеязычного н, например:1

Именительный падеж Исходный падеж

арга  'способ’ аргаас
м ал  'скот* малаас
гэр 'ю рта’ гэрээс

Если основа слова оканчивается на долгий гласный, 
дифтонг или заднеязычный н, то перед -аас/-ээс/-оос/ 
-вес  вставляются согласные г или н, например:

Именительный падеж Исходный падеж

челею 'свобода’ челеенеес
далай  'море’ далайгаас
дэн(г) 'лампа’ дэнгээс

7 На это указывал в свое время еше Ал. Бобровников (см. 
Ал. Бобровников, Грамматика монгольско-калмыцкого языка, 
стр.' 244.
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Если основа слова кончается гласным и или палата
лизованным согласным, то окончание исходного паде
жа имеет форму -иас, -иос, например:

Именительный падеж Исходный падеж

анги  'класс’,
'группа’ ангиас

сургууль  'школа* сургуулиас
хууль  'закон* х у у л и а с

6. Орудный падеж

Орудный падеж отвечает на вопросы хэнээр? 'кем?’, 
юугаар? 'чем?’, 'из чего?’

Окончание орудного падежа -аар  (по гармонии глас
ных -ээр/-оор/-ввр). Оно ставится после основ на крат
кий гласный и согласные, кроме заднеязычного н, на
пример:

Именительный падеж

алга
м ал
сум

ладонь
'скот’
'храм’,
'мона
стырь’

Орудный падеж

алгаар
м алаар

сумээр

При основах на долгий гласный, дифтонг или зад
неязычный н перед падежным окончанием вставляется 
согласный г, например:

Именительный падеж Орудный падеж

нуруу  'спина’,
'хребет’ нуруугаар

далай  'море* далайгаар
дэн(г) 'лампа’ дэнгээр

С основами на гласный и или палатализованный 
согласный употребляются окончания орудного падежа 
•иар!-иор, например:

Именительный падеж

анги  'класс’,
'группа’ 

хань  'друг’
суурь 'место’

Орудный падеж

ангиар
ханиар
сууриар
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7- Совместный падеж

Совместный падеж отвечает на вопросы хэнтэй? 
'с кем?’, юутай?  'с чем?’ и образуется при помощи 
окончания -тай/-той/-тэй, например:

Именительный падеж Совместный падеж

ус 'вода’ устай
араг 'корзина’ арагт ай
дов 'бугор’ довтой
тэмээ 'верблю д’ тэмээтэй
ввс 'трава’,

'сено’ ввстэй

Некоторые исследователи монгольских языков выде
ляли еще и звательный п ад еж 8 (дуудах т айн ялгал) .  
Однако в более поздних работах он уже не выделяет
ся на том основании, что этот падеж якобы в монголь
ских языках сейчас не употребляется9. Данные сов
ременного монгольского языка показывают, что зва
тельный падеж встречается довольно часто как в 
художественной, так и в политической литературе, осо
бенно в различного рода воззваниях. Этот падеж имеет 
окончание -аа (по гармонии гласных -оо/-вв/-ээ) и 
употребляется при обращении к лицу или коллективу. 
В отличие от других форма звательного падежа не 
выражает отношение имени к другим словам в пред
ложении. Звательным падежом оформляется обраще
ние, которое стоит в предложении обособленно, но 
связано с ним интонационно.

Примеры употребления форм звательного падежа:
Сашкаа! Ороод ир тургэн гэж дуудахад нь, гадаа  

тулээ ха га лж  байсан Сашки, орж ирээд... (Ч. Лх., 
40) '«Сашка! Иди скорее»,—позвали его, и тогда колов
ший на улице дрова Сашка вош ел...’

8 Я. Шмидт, Грамматика монгольского язы ка , стр. 25;Ал-р 
Бобровников, Грамматика монгольского языка, СПб., 1835, стр. 
28; О. Ковалевский, Грамматика монгольского книж ного языка, 
стр. 38, 42; А. Попов, Грамматика калмыцкого языка, Казань, 
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Мастераа! Унийг уузээрэй гэв (Ч. Лх., 81) 'Мастер! 
Посмотри ее’.

Лувсандоржоо! Чи ямар мориор ява-х вэ гэж, бас 
нэг байлдагч асуув  (Ч. Лх., 74) '«Лувсандоржи! Ты на ка
ком коне поедешь?»—спросил еще один боец’.

Ахаа! Уур цайх нь андаа явахгуй юу? (Ч. Лх., 54) 
'Брат! Рассветает, не пора ли на охоту?’

Баяраа, хуу минь, чухам аль зугпь б айна? гэж асуув  
(Алт., I, 106) '«Баяр, сын мой, в какой именно сторо
не?»—спросил (он /.

Гзрэлээ, Гэрэлээ, чи хаа  байна? гэж дуудах сонс- 
дов (Алт., I, 177) 'Послышался возглас: «Гэрэл, Гэрэл, 
ты где?»’

М анай эх орны хеделмерчидее! Х вд влм вр и й  шинэ 
ам ж илт уудаар эх орноо бэхжуулэгтун  (Ун.) 'Тру
дящиеся нашей страны! Укрепляйте свою родину но
выми трудовыми успехами!’

Число таких примеров может быть увеличено. Они 
свидетельствуют о том, что звательный падеж сущест
вует в монгольском языке как особая грамматическая 
форма, имеющая широкое унотребление.

Двойные падежи

Некоторые падежные формы в монгольском языке 
могут, кроме того, принимать окончания других паде
жей, образуя так называемые двойные падежи. Двой
ные надежи образуются в основном от совместного, 
родительного и дательно-местного.

Наиболее распространено употребление двойных 
падежей от совместного падежа.

1. Совместный с винительным 'обозначает "объект 
действия, наличный в другом или у другого предмета, 
например:

Энэ газар ийм  салхитайг би мэдсэнгуй 'Я не знал, 
что в этом месте такой ветер’; Улсын т влввлвгввг  
аль ч аймаг биелууЛэх бололцоотойг нот оллоо  (Ун.) 
'Это показало, что каждый аймак имеет возможность 
для выполнения государственного плана’.

2. Совместный с дательно-местным указывает на 
наличие чего-либо или кого-либо при совершении 
действия, например:
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Бороотойд явж болохгуй  'В дождь идти не следует’; 
Х а р и н  хуйтэн ж авартай цасан  шуургатайд бол но
мер дулаан  дэрс суль, аги шаваг голдуу ургасан эн- 
гэр газраар хариулдаг  (ун.) 'В холодный ветер и 
снежную пургу пасут в укрытых теплых местах, по
росших в основном ковылем и полынью’.

3. Совместно-исходный указывает на исходные дан
ные или наличие чего-либо, кроме данного предмета, 
например:

Н ям буу  17 настайгаасаа туе аж  ахуйд ухэрчнээр 
а ж и лла ж  байснаа  (Ход.) 'Нямбу с 17 лет работает 
скотницей в этом хозяйстве’; Х уж ирт ы н раш аан бол  
хухэрлэг шултийн ус бегевд мен хухрийн  газд’айгаас 
гадна олон т ерлийн  минералийн бодистой (Хед.) 
'Хужиртынский минеральный источник, кроме сернисто
щелочных вод и серного газа, содержит много других 
минеральных веществ’.

4. К форме родительного падежа могут присоеди
няться показатели:

а) дательно-местного, например: эцгийнд  'в доме 
(семье) отца’; багшийнд  'в доме (семье) учителя’; 
дуугийнд 'в доме (семье) младшего брата (сестры)’; 
эгчийнд  'в доме (семье) старшей сестры’; нэгдлийн  
хоньчныд (Ун.) 'у овцеводов объединения’;

б) совместного падежа, например: Самбуугийнтай  
'с семьей Самбу’; багшийнтай  'с семьей учителя’; 
ахынт ай  'с семьей старшего брата’; даргынтай  'с 
семьей начальника (командира)’.

Часто встречающееся слово гэртээс 'из юрты’ 
является, пожалуй, единственным, примером образова
ния исходного падежа от дательно-местного. Отличие 
этого падежа от простого исходного состоит в том, 
что в данном случае указывается на выход чего-либо 
изнутри; если гэрээс 'из юрты’ и 'от юрты’, то гэр
тээс только 'из юрты’ (т. е. из собственного жилья).

Притяжательные частицы

В монгольском языке имеются особые притяжатель
ные частицы, которые прибавляются к соответствующим 
падежным окончаниям. Притяжательные частицы д е 
лятся на возвратные, или безличные, и личные.
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В о з в р а т н ы е  ( б е з л и ч н ы е )  п ' р и т я ж а т е л ь  
н ы е  частицы указывают на принадлежность объекта 
кому-нибудь или чему-нибудь независимо от лица и 
употребляются всегда с именем, находящимся в фор
ме косвенного падежа.

Частицы возвратного притяжания:
Родительный падеж -хаа/-хээ/-хоо/-хөө
Дательно-местный -аа/-ээ/-оо/-өө
Винительный -аа/-ээ1-оо/-өө
Исходный -аа/-ээ/-оо1-өө
Орудный -аа/-ээ/-оо/-өө
Совместный -гаа1-гээ1-гоо1-гвэ

Имя в винительном падеже, употребляемое с возврат
ной притяжательной частицей, теряет падежное окон
чание, например существительное м ал  'скот’ с воз
вратной притяжательной частицей в винительном па
деже имеет форму малаа.

Л и ч н ы е  п р и т я ж а т е л ь н ы е  ч а с т и ц ы  минь 
'мой’, кинь 'твой’, мань 'наш’, тань  'ваш’, нь 'его 
(ее, их)’ указывают на принадлежность предмета опре
деленному лицу, например: морь минь 'мой конь’; морь 
тань  'ваш конь’; морь ш н ь  'твой конь’; морь нь 'его 
(ее, их) конь’; морь мань 'наш конь’.

Личные притяжательные частицы иногда утрачи
вают свое смысловое значение и употребляются прос
то как показатели подлежащего. Особенно часто в 
качестве показателя подлежащего выступает постпо
зитивная частица -нь, например:

Тэр нь т алархсан харцаар  хариулав  (Найз, 
3 6 )10 'Он ответил благодарным взглядом’; Энә түүхт 
ялалт нь дэлхий дахины энх тайван, ардчилал, со
циализмын лагерийг ялагдашгүй хүчирхэг бөгөөд 
амьдрахын их чадалтайг үзүүлсэн явдал юм (Найз, 3) 
'Эта историческая победа показала непобедимое могу
щество и великую жизненную силу лагеря мира, д е 
мократии, социализма’.

СЛОВООБРА ЗОВА НИЕ

Монгольские имена существительные делятся на 
непроизводные (корневые) и производные, образованные

10 «Найз» [сборник рассказов], Улаанбаатар 1955 он.
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при помощи различных словообразовательных суффик
сов как от корневых имен существительных, так и от 
других частей речи.

Н Е П Р О И З В О Д Н Ы Е  И М Е Н А  С У Щ Е С Т В И Т Е Л Ь Н Ы Е

К непроизводным именам существительным отно
сятся слова, состоящие только из одного корня (пер
вичные)— хун  'человек’, гал  'огонь’, гар  'рука’, у у л  'г о 
ра’, гол  'р ек а ’, ам  'рот’, и вторичные, т. е. такие, ко
торые сейчас воспринимаются как корневые, но у ко
торых исторически можно выделить непродуктивные 
ныне суффиксы, например суффикс с (<су«): цас 'снег’ 
(из часун), яс  'кость’ (из / асун ), гэдэс 'живот’ (из ге- 
десун).

К вторичным непроизводным основам относится так
же группа слов с суффиксом -га (< -га н ) ,  который в 
современном языке уже не воспринимается как морфе
ма: хурга  'ягненок’ (из хурган), унага  'жеребенок’ 
(из унаган), унэг 'лисица’ (из унэгэн), булга  'соболь’ 
(из булган), дорго 'барсук’ (из доргон).

П Р О И З В О Д Н Ы Е  И М Е Н А  С У Щ Е С Т В И Т Е Л Ь Н Ы Е

Производные имена существительные образуются 
путем присоединения к глагольным и именным осно
вам различных словообразовательных суффиксов.

Имена существительные, образованные от глагольных
основ

Большая группа имен существительных образуется 
от глагольных основ при помощи различных суффиксов.

Суффикс -л один из наиболее продуктивных. Он 
образует большое количество отглагольных имен су
ществительных с самыми разнообразными значениями— 
как абстрактными, так и конкретными. Производные 
имена существительные на -л  обозначают:

1) процесс действия, выраженный производящей 
основой глагола: аврал  'спасение’, 'избавление’ (от 
авра- 'спасать’); судлал  'изучение’, 'исследование’ (от 
судла-  'изучать’); суйтгэл  "'разорение’, 'опустошение’ 
(от суйтгэ- 'разрушать’); сайж рал  'улучшение’ (от 
сайжра-  'улучшаться’);
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2) результат действия: ухэл  'смерть’ (от ух- 'умирать’); 
т эмдэглэл  'заметка’, 'запись’, 'отметка’ (от тэмдэглэ-  
'отмечать’); ха м т р а л  'колхоз’ (от хамтра-  'объеди
няться’, 'спличиваться’); тогтоол  'постановление’, 'ре
золюция’ (от тогтоо-  'постановить’);

3) отвлеченный признак, свойство или качество пред
мета: х а т у у ж и л  'твердость’ (от хат у  уж -  'закалять
ся’); тэвээрэл  'упитанность’ (от тэвээр- 'становиться 
упитанным’); тэвдэл 'торопливость’ (от тэвд- 'торо
питься’, 'суетиться’); энэрэл  'гуманность’’ (от энэр- 'за
ботиться’, 'щадить’); ш унал  'алчность’ (от шупа-  'ж аж 
дать’, 'домогаться’);

4) предметы и вещи, подлежащие использованию и 
употреблению: т оноглол  'снасти’, 'снаряжение’ [от 
тоногло-  'снаряжать (снастями)’]; хэрэгсэл  'предметы 
обихода’ (от хэрэгс- 'использовать’, 'потреблять’); вмс- 
г в л  'одеяние’ [от вмсгв- 'одевать (кого-либо)’]; эдлэл  
'вещ и’, 'изделия’, 'материалы’ (от эдлэ- 'применять’, 
'употреблять’);

5) отдельные имена существительные обозначают на
звания лиц и живых существ: т в р в л  'родня’ [от твр- 
'родить(ся)’]; т ан ил  'знакомый’, 'приятель’ (от тани-  
'бьггь знакомым’); захирал  'администратор’, 'директор’ 
(от захира-  'управлять’); гурвэл 'ящерица’, (от гурвэ- 
'извиваться’).

^Суффикс -лга/-лго/-лэг(-лага/-лого)  также весьма 
продуктивный формант, образует имена существи
тельные с разнообразными конкретными и абстракт
ными значениями. Произ'водные имена существитель
ные обозначают:

1) процесс действия и действие безотносительно к, 
длительности процесса: т арилга  'сеяние’, '(по)сев’ 
(от тарь- 'сеять’); удирдлага  'руководство’ (от удард- 
'руководить’); давшласа  'продвижение’ (от давш- 'про
двигаться’, 'наступать’); дэвшлэг 'подъем’, 'выдвиже
ние’ (от дэвш- 'подниматься’);

2) результат действия, которое выражено в произ
водящей основе глагола: за р ла га  'расход’ (от зар-  
'расходовать’); орлого  'доход’, 'прибыль’ (от ор- 'вхо
дить’, 'вступать’); зу р ла га  'черта’, 'линия’ (от зур-  
'чертить’, 'рисовать’); хонж лого  'выигрыш’ (от хонж-  
'выигрывать’, 'получать выгоду’); у гт ла га  'встреча’ 
(от угт- 'встречать’);
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3) реже имена существительные на -лга  обозна
чают предметы обихода; түшлэг 'подпорка’ (от түш- 
'опираться’); санж лага  'бахрома’ (от санж-  'висеть’, 
'свисать’); х у чла га  'покрывало’, 'настилка’ (от хуя-  
'покрывать’); ун ж ла га  'подвеска’ (от унж -  ’свисать’); 
х а а л г а  'дверь’ (от хаа-  'открывать’).

Суффикс -лт  также продуктивен. Близок по значе
нию к суффиксам -л и -лга. Производные имена су
ществительные на -лт  обозначают:

1) процесс действия, выраженного производящей 
основой глагола: б а й ц а а лт  'следствие’, 'дознание’ 
(от байцаа-  'расследовать’); өсөлт  'рост', 'подъем’ 
(от өс- 'расти’, 'размножаться’); у х р а лт  'отступление’ 
(от ухра-  'отступать’);

2) результат действия: ам ж илт  'успех’ (от амж- 
'успевать’, 'суметь’); я л а л т  'победа’ (от я л -  'побеж
дать’); х а а л т  'препятствие’, 'преграда’ (от хаа-  'з а 
крывать’, 'преграждать’);

3) реж е—предметы и вещи, необходимые для со
вершения действия, выраженного производящей осно
вой: боолт  'ш нурок’, 'ремень’ (от боо- 'перевязывать’, 
'завязывать’); ороолт  'портянки’ (от ороо- 'завертывать’, 
'обертывать’); д аралт  'пресс-папье’ (от дар- 'давить’); 
зу р а лт  'линейка’ (от зур-  'чертить’).

Суффикс -аа(н)/-ээ(н)/-өө(н) также относится к чис
лу наиболее продуктивных. Имена существительные 
на -аа(н) обозначают:

1) предметы и вещи, являющиеся объектами дейст
вия: түлээ  'дрова’ (от түл-  'топить’); ачаа  'груз’ 
(от ачи,- 'грузить’); боглоо  'пробка’ (от богло-  'заку
поривать’; идээ 'еда’ (от ид- 'есть’);

2) результат действия: ат ираа  'морщина’ (от ати- 
ра-  'морщиться’); б а гла а  'кипа’, 'сверток’ (от багла-  
'упаковывать’); а лд а а  'ошибка’ (от а л д -  'ошибаться’); 
х а л и а  'наледь’, 'вода поверх льда’ (от х а ли -  'пере
ливаться через край’);

3) процесс действия: т у л а л д а а н  'сражение’, 'битва’ 
(от т у ла л д -  'сражаться’); хэлэлцээ[н)  'совещание' (от 
хэлэлц -  'обсуждать’); худалдаа(н)  'торговля’ (от ху- 
далд-  'торговать’);

4) место действия: намаржаа{н) 'осеннее стой
бище’ (от намарж-  'проводить осень’); өвөлжөө(н) 
'зимнее кочевье’ (от өвөлж-  'проводить зиму’); 'хавар-
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ж аан  'весеннее стойбище’ (от хаварж -  'провести ве
сну’.

Суффикс -уур/-уур  (в редких случаях, если в корне 
есть -р ,— уул)  относится к числу наиболее продуктив
ных. Существительные с этим суффиксом имеют сле
дующие основные значения:

1) подавляющее большинство имен существительных 
на -уур  служат названиями предметов обихода и ору
дий для совершения действия, обозначенного в произ
водящей основе: влгуур  'веш алка’ (от влгв-  'вешать’); 
дамнуур  'перекладина5, 'носилки’ (от дамна- 'нести на 
перекладине’); дэмнуур 'качели’ (от дэмнэ- 'качаться’); 
хэмжуур 'весы’, 'мера’ (от хэмж- 'измерять’); бариул  
'ручка’ (от бари- 'держать’); соруул  'мундштук’, 'чубук’, 
(от сор- 'тянуть’, 'высасывать’) п ;

2) реже имена существительные на -уур  обозна
чают живые существа: давгинуур  'болтун’ (от давгина- 
'болтать’, 'говорить без умолку’); гонгинуур  'пискун’ 
(от гонгино- 'хныкать’, 'пищать’);

3) действие или состояние: жигшуур 'негодование’, 
'отвращение’ (от жигш- 'ненавидеть’); тугшуур 'непри
ятность’, 'тревога’ [от тугш- 'трепетать’, 'биться (о 
сердце)’ 'задыхаться’];

4) место действия: дэлгуур 'магазин’, 'лавка’ (от 
дэлгэ- 'раскладывать’); услуур  'водопой’ (от усал-  'по
ить’); у у л зу у р  'рубеж’, 'стык’ (от уулз-  'встречаться’).

Суффикс -уурга  (состоит из -уур -[- -га) образует 
имена существительные, обозначающие предметы, слу
жащие для совершения какого-либо действия, напри
мер: дамнуурга  'носилки’ (от дамна- 'нести на пере
кладине’); дамж уурга  'перекладина’ (от дамою- 'пере
ходить’). Суффикс непродуктивен.

Суффикс -уул/-уул/-гуул, образует имена существи
тельные, обозначающие:

1) процесс действия: т агнуул  'разведка’ (от тагна-  
'разведывать’, 'шпионить’); нэхуул 'погоня’ (от нэх- 
'преследовать’, 'гнаться’); нэгж уул ; 'обыск’ (от нэгэю- 
'обыскивать’); т онуул  'грабеж ’ (от тоно- 'ограбить’);

2) действующее лицо или субъект: босгуул  'бег
лец’, 'дезертир’ (от бос - 'убежать’, 'дезертировать’);

11 Суффикс -уул  здесь представляет собой закономерную 
разновидность (в результате диссимиляции) суффикса -уур  и 
только фонетически совпадает с другим суффиксом -уул.
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здйгуул  'проходимец’ (от зай-  'шляться’, 'бродить’); 
сохиул  'стража’ (от сохи- 'стеречь’, 'сторожить’); тон- 
ш уул  'дятел’ (от тонш- 'стучать’).

Суффикс -уурь, если в корне есть р, -ууль  12, обра
зует имена существительные, обозначающие:

1) свойство или состояние: зовуурь 'м ука’ , 'стра
дание’ (от зов- 'мучиться’, 'страдать’); тогтуурь  'устой
чивость’, 'постоянство’ (от тогт-  'установиться’);

2) орудие действия: х а х уу ль  'удочка’ (от хах-  'по
перхнуться’, 'подавиться’); тулгуур[ь) 'опора’, 'под
ставка’ (от т улга-  'подпирать’); торгуулъ  'крючок’, 
'зацепка’ (от торго- 'удерживать’);

3) помещение: суругуулъ  'школа’ (от сурга- 'учить’); 
хонуурь  'курятник’ (от хоно- 'ночевать’).

Суффикс -р! -рь образует имена существительные, 
имеющие значения:

1) результат действия: хавдар  'опухоль’ (от хавд-  
'опухать’); хуваар  'надел’, 'доля’, 'распределение’ (от 
хуваа-  'делить’, 'распределять’); нэмэр 'дополнение’, 
'добавка’ (от нэм- 'добавлять’); дуусгарь 'конец’, 'за 
вершение’ (от дуусга  'кончать’);

2) место действия: бэлчээр 'пастбище’ (от бэляээ- вы
гонять на пастбище’); суурь 'место’ (от суу- 'сидеть’, 
'ж ить’); байр  'местопребывание’, 'квартира’ (от бай- 
'быть’, 'находиться’); хэвтэр 'л ож е’, 'постель’, 'лежанка’ 
(от хэвт- 'лежать’);

3) предмет, представляемый как косвенный объект 
действия: шавар  'грязь’, 'глина’ (от шав- 'мазать’; зввр  
'имущество’, 'состояние’ (от зев-  'перевозить’, 'та 
скать’).

Суффикс -дас(ан), реже -аадас(ан), образует име
на существительные, обозначающие:

1) предметы как результат действия: орхидос 'мусор’, 
'сор’, 'отбросы’ (от орхи- 'выбрасывать’); шавхдас 'вы
жимки’ (от шавх- 'выжимать’); т унаадас  'осадок’ (от 
тунаа-  'дать отстояться’); угаадас  'помои’ (от угаа- 
'мыть’, 'стирать’); зордос 'стружка’ (от зор- 'строгать’);

2) предметы, представляемые как косвенный объект 
действия: ороодос 'веревка’, 'шпагат’ (от ороо- 'обер
тывать’, 'наматывать’); золиодос  'заклад’ (от золи-  'вы
купать’, 'выручать’).

12 Слово сонгу у  ль  'выборы’, видимо, представляет собой ис
ключение.
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Суффикс -с(ан) близок по значению к суффиксу 
-дас(ан). Производные имена существительные на -с(ан) 
обозначают предметы, представляемые как косвенный 
объект действия, результат или место действия, напри
мер: залгас  'лоскуток’, 'заплатка’ (от залга -  'соеди
нять’, 'приставлять заплату’).

Суффикс -аас(ан)/-ээс(ан)/-оос(он) близок по значе
нию к суффиксам -дас(ан), -с(ан). Производные имена 
существительные на -аас(ан) обозначают:

1) предметы, служащие материалом для действия: 
хадаас(ан)  'гвоздь’ (от хад- 'вбивать’); нөхөө  'заплат
ка’ (от нох- 'чинить’); бүрзэс{эн) 'покрышка’, 'обертка’ 
(от бур- 'обшивать’, 'обивать’); ивээс 'шпала’, 'подпор
ка’ (от ив- 'подкладывать’, 'делать подпорку’); хул-  
даас 'клеенка’ (от хулд-  'покрывать клеенкой’);

2) результат действия: хаваас  'прошивка’ (от хав- 
'простегивать’, 'прошивать’); нэхээс 'ткаңь’, 'вязанье’ 
(от нэх- 'ткать’); тглхээс  'толчок’ (от түлх-  'тол
кать’).

Суффикс -г образует имена существительные со 
значениями:

1) результат действия: бичиг 'письмо’ (от бич- 'пи
сать’); зураг  'картина’, 'рисунок’ (от зур-  'рисовать’); 
ноорог 'черновик’, 'набросок’ (от ноор- 'износиться’, 
'истрепаться’); мэдүүлэг 'заявление’, 'показание’ (от 
мэдүүл- 'заявлять’, 'сообщать’);

2) предметы, представляемые как косвенный объект 
действия: түшиг 'опора’ (от түш- ’опираться’); будаг  
'краска’ (от буд- 'красить’); тээг 'щ еколда’ (от тээ- 
'накладывать’); нөмрөг  'накидка’ [от нөмрө- 'накиды
вать (одежду)’];

3) реже — процесс действия, отвлеченное качество 
или состояние, например: тохоорог  'сборы’, 'подготовка’ 
(от тохоор- 'собираться’, 'подготавливаться’); гуниг  
'тоска’, 'грусть’, (от гуни-  'тосковать’, 'печалиться’); 
зориг  'воля’, 'смелость’ (от зори-  'стремиться’).

Суффикс -га образует имена существительные, обо
значающие:

1) процесс действия: сануулга  'напоминание’ (от са- 
нуул-  'напоминать’); т аниулга  'ознакомление’ (от та-  
ниул-  'ознакомить’); задлага  'разборка’, 'анализ’ (от 
задла-  'вскрывать’); зангарга  'брань’, 'ругань’ (от зан- 
гар- 'накричать’, 'отругать’);
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2) результат действия: найруулга  'сочинение’, 'про
изведение’ (от найруул-  'сочинять’); оруулга  'вставка’ 
(от оруул-  'вставлять’, 'вводить’); цоолео 'прорубь’, 'от
верстие’ (от цоол- 'пробить’);

3) предметы, представляемые как косвенный объект 
действия, орудие действия: ш ургуулга  'выдвижной ящик’ 
(от шургуул-  'выдвигать ящик’); т улга  'таган’, 'под
порка’ (от тул-  'подпирать’); нудрага  'кулак’ (от ну- 
дра- 'бить’, 'ударить кулаком’).

Суффикс -гч служит для образования однократного 
причастия настоящего времени, соответствующего по 
значению русскому несовершенному причастию с суф
фиксами -ащ, -ящ, -ущ, -ющ, например: шийдвэрлэгч 'р е 
шающий’, эрхэмлэгч  'уважающий’, хусэгч 'желающий’.

В современном монгольском языке -г« является также 
весьма продуктивным суффиксом образования имен су
ществительных. Имена существительные на -гч обозна
чают наименование лиц по профессии, занятию, соответ
ствуя русским именам существительным на -тель, -щик, 
-ист и др.: удирдагч  'руководитель’ (от удирд- 'руково
дить’); жолоодогч  'вождь’, 'руководитель’ (от жолоо-  
'вести’, 'направлять’); нэвтруулэгч 'агитатор’, 'диктор’ 
(от нэвтруул- 'внедрять’, 'распространять’); зааварлагч  
'инструктор’ (от зааварла-  'указывать’); т вле вле гч  'деле
гат’, 'представитель’ (от т влевл -  'представлять’); уху-  
улагч  'пропагандист’ (от ухуул-  'разъяснять’); ервнхий- 
лвгч  'президент’(от еренхийл-  'возглавлять’); сурагч 
'ученик’ (от сур-'учиться’); уншигч  'читатель’ (от унш- 
'читать’); сурвалж лагч  'корреспондент’ (от сурвалж ла-  
'получать информацию’); байлдагч  'боец’ (от байлд-  
'воевать’); тэмцэгч 'борец’ (от тэмц- 'бороться’).

Суффикс -аач!-ээч1-ооч1-ввч образует имена суще
ствительные, значение которых связано с действием, 
выраженным производящей основой: манаач  'сторож’, 
'караульный’ (от ман- 'сторожить’); алаач  'палач’, 
'убийца’ (от ал-  'убивать’); бичээч 'писарь’, 'техниче
ский секретарь’ (от бич- 'писать’); зодооч 'драчун’, 'за
бияка’ (от зод- 'избивать’, 'бить’).

Суффикс -вар1-вэр1-вор1-вер или, после л ,  -бар! 
-бэр1-бор1~бвр образует имена существительные, обо
значающие:

1) действие или процесс: уйлдвэр 'производство’ 
(от уйлд- 'делать’, 'производить’); хвт влб вр  'руковод-
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ство’ (от хвт лв-  'вести’); заавар  'указание* (от заа- 
'указывать’); т айлбар  'объяснение’ (от т айл-  'объя
снять’); зввввр  'перевозка’, 'перекочевка’ (от звв- 'пе
ревозить’);

2) результат действия: хонжвор  'выигрыш’ (от хонж- 
'выиграть’); н у галб ар  'складка’, 'сгиб’ (от нугал-  'сги
баться’); т асалбар  'отрывной листок’, 'квитанция’ 
(оттасла-  'оторвать’); т влбвр  'плата’, 'платеж’ (от твл-  
'платить’); шийдвэр 'решение’ (от шийд- 'решать’);

3) свойство: чадвар 'умение’, 'способность’ (от чад- 
'уметь’, 'мочь’); у усвар  'растворимость’ (от у ус- 'рас
творяться’); улээвэр 'дудка’ (от улээ- 'дуть’, 'трубить’).

При помощи суффикса -мар образуются имена су
ществительные, обозначающие результат действия, 
объект действия или действующее лицо; бээмэр 'тух
лый продукт’ (от бээ- 'протухать’, 'портиться’); узмэр 
1) 'экспонаты’, 2) 'выставка’ (от уз- 'смотреть’); хв- 
двлмвр  'труд’ (от хвдлв-  'трудиться’); зввмвр  'груз
чик’ (от звв-  'таскать’, 'грузить’).

Суффикс -дал/-дэл1-дол1-двл (после р  — -тал) 
образует имена существительные, обозначающие:

1) процесс действия, отдельный акт или состояние: 
гуйдэл  'б ег’ (от гуй- 'беж ать’); нуудэл 'кочевье’, 'ко
чевой образ жизни’ (от нуу- 'кочевать’); байдал  'состоя
ние’, 'положение’, 'жизнь’ (от бай-  'быть’, ’существо
вать’); сурт ал  'учение’, 'доктрина’ (от сур- 'учиться’);

2) место или объект действия: б уудал  'привал’, 
'станция’ (от буу-  'сойти’, 'остановиться’); суудал  'ме
сто сидения’ (от су у-  'сидеть’, 'жить’); х а ягд а л  'от
бросы’, 'отходы’ (от хая-  'бросать’);

3) предмет или явление, представляемые как ре
зультат действия: захидал  'письмо’, 'наказ’, 'письмен
ное сообщение’ (от захи-  'заказывать’); оёдол  'шитье’ 
(от оё- 'шить’); ухдэл  'мертвец’ (от ух- 'умирать’);

4) реже — субъект, характеризуемый действием, вы
раженным в производящей основе, например: оргодол  
'беглец’ (от орго- 'сбежать’).

Суффикс -ц образует имена существительные, обо
значающие:

1) результат или процесс действия: ургац  'урожай’ 
(от урга-  'расти’); хольц  'сплав (металла)’ (от холи-  
'смешивать’); нооц 'сбережение’ (от ноо- 'экономить’, 
'сберегать’);
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2) место действия: бууц  'стойбище’, 'усадьба’ (от 
буу-'останавливаться’); сууц  'жилищ е’ (от суу- 'жить’, 
'сидеть’); цувц  'тропа* (от цув- 'идти гуськом’);

3) редко — объект действия, свойство или предметы 
для какого-либо действия: зарц  'слуга*, 'батрак’, 'ла
кей* (от зар-  'распоряжаться*); барьц 'лепта’, 'дар’ 
(от бар- 'подносить*, 'подавать*); дэлгэц  'доска для 
сушки творога*, 'лоток* (от дэлгэ-  'раскладывать*); 
наалдац  'клейкость* (от наалд-  'склеиваться’.)

Суффикс -мж  образует имена существительные, 
обозначающие преимущественно абстрактные понятия: 
сэрэмж  'бдительность’ (от сэр- 'бодрствовать’); ту- 
слам ж  'помощь* (от т усла-  'помогать’); узэмж  'види
мость’, 'наружность’ (от уз- 'видеть’); тохиромж  
'соответствие’, 'годность’ (от тохир- 'соответствовать’).

Реже имена существительные на -мж имеют значе
ние процесса действия, результата или предметов, 
представляемых как косвенный объект действия: удир- 
дамж  'руководство’ (от удирд-  'руководить’); хоромж  
'уменьшение* (от хор- 'уменьшаться*); т вх ве р вм ж  
'оборудование* (от т ехеер -  'собирать*, 'оборудовать*).

Суффикс -мт, образует имена существительные, 
обозначающие результат действия; боомпь 'застава’, 
'помеха’ (от боо- 'преграждать*, 'устраивать засаду’); 
дарамт  'давление*, 'бремя*, 'балласт* (от дар- 'давить*); 
баримт  'довод*, 'данные*, 'доказательство’ (от бари- 
'подносить*, 'держать*). Суффикс малопродуктивен.

Суффикс -м образует имена существительные, обо
значающие:

1) результат действия: а лх а м  'шаг* (от алх -  'ша
гать’); хэрчим  'ломоть’, 'кусок* (от хэрч- 'крошить*, 
'рубить*); зусэм 'ломоть*, 'кусок’ (от зус- 'резать’, 'кро
ить’); ээдэм 'творог’, 'заквашенное молоко* (от ээд- 
'скиснуть’);

2) предметы, подлежащие какому-либо действию: 
тохом  'потник*, 'войлок под седло* (от тох- 'поло
жить войлок*); тоглом  'игрушка* (от тогло-  'играть*, 
'забавляться*).

Суффикс -лан1-лэн1-лон1-лвн (-галан/-гэлэн/ -голон, 
-г в л в н ) 13 образует имена существительные, обоз
начающие:

13 Конечный звук этого суффикса является заднеязычным 
типа -нг.
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1) переживания живых существ, испытываемые ими 
чувства и душевное состояние: ж аргалан  'радость* 
(от ж арга-  'веселиться*, 'наслаждаться*); өлсгөлөн  
'голод*, 'голодовка* (от еле-  'голодать*); зовлон  ’муче
ние’, 'страдание’ (от зов- 'мучиться’, 'страдать’);

2) реже — процесс, результат или место действия: 
х а д л а н  'покос’, 'сенокос’ (от хад- 'косить’); зуслан  
'летнее стойбище’, 'дача’ (от зус- 'летовать’).

Суффикс -аал  относится к числу малопродуктив
ных. Производные имена существительные на -аал  
обозначают действие с оттенком результативности: 
м агт аал  'х вал а’, 'хвалебная песнь’ (от магт- 'хва
л и ть ’); сургаал  'поучение*, 'доктрина* (от сурга- 'обу
чать')-, уриал  'воззвание’, 'приглашение’ (от ури- 'при
глашать’).

Суффикс -ш образует имена существительные, обо
значающие объект, место или результат действия, на
пример: түлш  'топливо’ (от түл- 'топить’); ууш  'пи
тье’ (от уу- 'пить*); тохош  'седелка*, 'сбруя* (от тох- 
'оседлать’); хэвтэш  'лежанка* (от хэвт- 'лежать’); 
б улга  'могила’ (от бул-  'зарывать’, 'хоронить’); х айлш  
'сплав’ (от хайл-  'плавиться’).

Суффикс -з малопродуктивен. Образованные с ним 
имена существительные имеют значение результата дей
ствия: орз 'доход’ (от ор- 'входить’); олз-  'прибыль’ 
(от ол-  'находить’); гарз  'ущ ерб’, 'потеря’ (от гар- 
'выходить’).

Суффикс -д(ан) /  -д(эн) также малопродуктивен. Не
значительное количество имен существительных с этим 
суффиксом имеет значение процесса действия: ханаад-  
(ан) 'кашель’ (от ханаа-  'каш лять’); анээд(эн) 'смех’ 
(от инээ- 'смеяться’).

Суффикс -в образует имена существительные со 
значением результата действия: сэдэв 'тема’, 'тезис* 
(от сэд- 'замышлять’); тэсэв 'наметка’, 'смета’, 'пред
ложение’ (от тэс- ’предполагать’).

Суффикс имен прилагательных -маг в некоторых 
случаях встречается как непродуктивный суффикс имен 
существительных со значением результата действия 
или предмета, являющегося косвенным объектом дей
ствия: холим ог  'смесь’ (от холи-  'смешивать’); ороомог 
'обмотка* (от ороо- 'наматывать*); шүүмэг 'мешок из 
холста для отцеживания* (от шүү- 'процеживать*).
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Присоединяясь к именным основам, -маг придает 
слову значение уменьшительности: нуурмаг  'неболь
шое озеро’, 'водоем' (от нуур  'озеро’).

Суффикс -уун /-хуун /-хуун  образует собирательные 
имена существительные, обозначающие:

1) результат действия: бутэгдэхуун'продукция’ (от 
бутэгд- 'быть изготовленным’); бурэлдуун  'состав (бю
ро, делегации)’ (от бурэлд- 'возникать’, 'основываться’);

2) прямой или косвенный объект действия: хэрэг- 
лэгдэхуун  'предметы потребления’ (от хэрэглэгд- 'быть 
употребляемым’); тэвчигдэхуун 'запретное’, 'недопу
стимое’ (от тэвкигд- 'быть избегаемым’); ш ат хуун  'го
рючее’ (от шат- 'гореть’, 'сгорать’);

3) научные термины, обозначающие понятия, пред
ставляемые как нечто, подлежащее воздействию: 'ха- 
сагдахуун  'вычитаемое’ (от хасагд-  'быть лишенным 
чего-либо’); уржигдэхуун  'множимое’, 'множитель’ 
(от уржигд- 'быть умноженным’); вгуулэхуун  'сказуемое’, 
'предикат’ (от 'вгуул-  'говорить’); вгуулэгдэхуун  'подле
ж ащ ее’, 'субъект’ (от вгуулэгд- 'быть сказанным’); уха-  
гдахуун  'понятие’ (от ухагд-  'быть понятым’).

Суффикс -аахай /-ээхэй / -ууха й  чаще всего образу
ет названия живых существ—мелких животных: птиц, 
рыб, насекомых, зверьков, характеризуемых по их 
свойствам или повадкам: дэгдээхэй 'оперившийся пте
нец’ (от дэгд- 'взлетать’); ангаахай  'птенец’ (от анга-  
'открывать рот от жажды’); ж араахай  'мелкая рыбеш
ка’, 'пескарь’ (при омертвелом корне жар-)\ эрвээхэй 
'бабочка’ (при омертвелом корне эрвэ-)\ царцаахай  
'саранча’ (при омертвелом корне царц-); алагдаахай  
'тушканчик’ (при омертвелом корне алагд-); бялзу-  
ухай  'пташка’ (при корне бялз-); м ануухай  'пугало’ 
(от мана-  'сторожить’).

Имена существительные, образованные от именных основ

Суффикс -ч(ин) — самый продуктивный суффикс, 
образующий имена существительные от именных основ. 
Обычно эти имена существительные служат названиями 
лиц какой-либо определенной профессии, занимающих
ся определенным видом труда, а также названиями 
лиц, характеризуемых каким-либо качеством, свой
ством, склонностью к деятельности, обозначаемой
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основой слова. Основные значения существительных 
на -ч(ин):

1) названия лиц, занимающихся уходом за скотом 
и домашними животными: малч(ин) 'скотовод’ (от м ал  
'скот’); гахайч{ин) 'свинарь’, 'свиновод’ (от гахай  
'свинья’); тэмээч(ин) 'пастух верблюдов’ (от тэ- 
мээ 'верблюд’); хоньч(ин) 'пастух’, 'чабан’ (от хонь 
'овца’);

2) названия лиц, занятых производством чего-либо: 
оёдолч(ин) 'портной’ (от оёдол  'шитье’); шилч  'стеколь
щик (стеклодув)’ (от ш ил  'стекло’); хэвч 'формовщик’ 
(от хэв 'форма’); гут алч  'сапожник’ (от гут ал  'сапог’); 
тариачин  'земледелец’ (от т араа  'хлеб ’, 'зерно’);

3) названия лиц, занятых использованием или при
менением определенных предметов: гагнуурч  'паяль
щик’ (от гагнуур  'паяльник’); цанч  'лыжник’ (от цана  
'лыжи’); тэшуурч 'конькобежец’ (от тэшуур 'коньки’); 
тогооч 'повар’ (от тогоо 'котел’); эмч 'ирач’ (от эм 
'лекарство’);

4) названия лиц, занимающихся добычей чего-либо: 
анчин  'охотник’, 'зверолов’ [от ан(г) 'зверь’]; булгачин  
'охотник на соболя’ (от булга  'соболь’); загасчин  'ры
бак’, 'рыболов’ (от загас 'рыба’); хэрэмчин  'охотник 
на белок’ (от хэрэм  'б елка’);

5) названия лиц по отношению к каким-либо пред
метам, которые определяют их характер, профессию, за
нятие, социальное положение данного лица: туухч 'исто
рик’ (от туух 'история’); шатарч(ин) 'шахматист’ (от ша- 
тар  'шахматы’); ж уж игч  'артист’ (от ж уж иг  'пьеса’); 
т агнуулч  'разведчик’ (от т агнуул  'разведка’); дээрэмч 
'разбойник’ (от дээрэм 'разбой’).

Суффикс -вч образует имена существительные, обоз
начающие футляры, покрышки или покрытия для пред
метов: хуруувч  'наперсток’ (от хуруу  'палец’); хэтэвч  
'футляр для огнива’ (от хэт  'огниво’); зуувч 'игольник’ 
(от зуу 'иголка’); хушуувч  'намордник’ (от хуш уу  
'морда’, 'рыло’); нуруувч  'чересседельник’, 'накидка’ 
(от нуруу  'спина’).

В некоторых случаях имена существительные на 
-вч образуются от глагольных основ и имеют значение 
результата действия; бурхэвч 'оболочка’, 'покрывало’ 
(от бурхэ- 'заволакиваться’); даравч 'гнет’, 'пресс’ (от да
ра-  'давить’).
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Суффикс -лж и н  употребляется для образования 
имен существительных, имеющих значение научных 
(особенно математических) терминов: гурвалж ин  'тре
угольник’ (от гурав  'три’); дврввлж ин  'четырехуголь
ник’, 'квадрат’ (от дврвв  'четыре’); т авалж ин  'пяти
угольник’ (от тав  'пять’); ололж ин  'многоугольник’ 
(от олон  'много’).

Суффикс -лж и н  можно встретить также в назва
ниях некоторых птиц, насекомых: бувээлжин  'удод’, 
шоргоолж(ин) 'муравей’.

Суффикс -нцар1-нцэр1-нцор1-нцвр образует имена су
ществительные со значением отдаленного родства или 
с уменьшительным значением: зээнцэр  'правнук’, 'прав
нучка’ (от зээ 'внук’, 'внучка’); жияинцэр  'праправнук’ 
(при жич: хуу 'правнук’); гуяинцар  'сын праправнука’ 
(от гуя 'праправнук’); м ввгвнцвр  'грибки’ (от мввг  'гриб’); 
уут анцар  'мешочек’ (от уут  'мешок’); хананцар  'стен
ка’ (от хана  'стена’); савханцар  'палочка (бацилла)’ 
(от савх  'палочка’, 'щепка’).

Имеется еще ряд имен существительных на -нцар, 
обозначающих предмет или лицо, определяемое по 
какому-либо признаку: зууванцар  'эллипсоид’ (при зу-  
уван  'овальный’); цахиранцар  'кремнезем’ (при цахир  
'кремний’); хоолонцор  'обжора’ (от хоол  'пища’); хэ- 
энцэр 'модник’, 'франт’ (от хээ  'у зор’).

Суффикс -нцар  встречается и в неологизмах: уен- 
цэр 'прослойка’ (от уе 'слой’); м ананцар  'туманность’ 
(от манан  'туман’); вагонцар  'вагонетка’ (от вагон  
'вагон’), что свидетельствует о его продуктивности.

Имена существительные с собирательным значением

Суффикс -тан/-тэн/-тон/-твни  образует имена су
ществительные со значением множественности, обоз
начающие лица или живые существа, занимающиеся

14 Некоторые авторы (см., например, Ш. Лувсанвандан, 
Б. Дэмчигдорж, М онгол хэлниа  зуй, нэгдугээр дэвтэр, Улаанбаатар, 
1951, стр. 62) считают -тан суффиксом множественного числа. 
Но это не представляется обоснованным хотя бы потому, что, 
присоединяясь к основе слова, -тан образует совершенно новое 
слово, содержащее в себе понятие множественности: ж игуур  
'крыло’, ж игуурт эн  'пернатые’ (а не 'крылья’); ввч  'болезнь’, 
ввчт вн  'больные’ (а не 'болезни’) и др. Более того, в совре
менном монгольском языке имена существительные на -тан
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определенной деятельностью или обладающие опреде
ленным свойством: а ж илт ан  'работник’ (от а ж и л  'ра
бота’); холбоот он  'союзники’ (от холбоо  'союз’); жи-  
гууртэн 'пернатые’ (от жигуур  'крыло’); в в ч п в н  'б оль
ные’ (от ввч 'болезнь’); сэхээтэн 'интеллигенция’ (от сэ- 
хээ 'ум’, 'интеллект’); сээртэн 'позвоночные’ (отсээр 
'позвоночник’).

Суффикс -чууд/-чууд служит окончанием множествен
ного числа и в данной работе рассматривается среди 
показателей множественного числа. Однако его можно 
считать и словообразующим. Так, присоединяясь к осно
вам имен прилагательных, он образует имена сущест
вительные с собирательным значением, например:за лу -  
учууд  'молодежь’ (от за л у у  'молодой’); багачууд  'детво
ра’, 'малыши’ (от бага 'маленький’); баячууд  'богачи’ 
(от баян  'богатый’); идэрчууд 'молодежь’ (от идэр 'м о
лодой’); урчууд 'мастера’ (от ур а н  'искусный’).

Суффикс -ы нхан  (состоит из окончания родительно
го падежа -ын и суффикса -хан)  образует имена су
ществительные, обозначающие группу лиц, коллектив 
по их отношению или принадлежности к какой-либо 
организации, учреждению, местожительству и т. п.: 
заводынхан  'коллектив завода’ (от завод 'завод’); мос- 
к ва ги н ха н  'москвичи’; т вмврзамынхан  'железнодо
рожники’ (от твмвр зам  'железная дорога’); армийн-  
хан  'армейцы’ (от арми 'армия’); салааны хан  'бойцы 
взвода’ (от салаа  'взвод’); с ур гуули й н ха н  'коллектив 
школы’ (от сургууль  'ш кола’).

П А Р Н Ы Е  С Л О В А

Одним из способов передачи новых понятий в мон
гольском языке служат парные слова, представляющие 
собой сочетание двух (в редких случаях — трех) слов, 
выражающих единое лексическое значение.

Такие сочетания хотя и не отличаются внешне от 
обычных синтаксических сочетаний слов, не тождествен
ны им; это—неразрывное смысловое единство, семан-
--------------- . ! *1
очень часто имеют значение единственного числа, а во множест
венном числе они принимают соответствующие окончания: х в -  
р вн гвт вн  'капиталист(ы)’, но хвр вн гет н ууд ; сэхээтэн 'интелли
гент’, 'интеллигенция’, но сэхээтнууд; морьтон 'всадник(и)’, 
ко морътонгууд.
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тическое целое. Понятие, обозначаемое парным словом, 
либо вытекает из синтеза значений составных компо
нентов, либо совсем ему неадекватно. Парные слова 
представляют собой устойчивые сочетания, передающие 
то или иное понятие только в определенной совокуп
ности.

Некоторые монголоведы15 считают парные слова 
сложными словами. Однако, на наш взгляд, для этого 
нет убедительных оснований. Сложное слово, как и 
всякое слово, должно обладать не только семантичес
кой целостностью, но и грамматической цельнооформ- 
ленностью комплекса, чего нельзя сказать о парных 
сочетаниях. Определенный порядок слов сам по себе 
еще не может характеризовать парное слово как цельно- 
оформленное. В таком случае к сложным словам при
шлось бы отнести и многочисленные определительные 
сочетания слов, передающие в целом единое понятие, 
в которых порядок составных компонентов также устой
чив: т вмвр зам  'железная дорога’, ул а а н  булаг  'крас
ный уголок’ и т. д. Думается, более целесообразно 
рассматривать парные слова как устойчивые лексичес
кие сочетания, представляющие собой как бы ступень 
между синтаксической конструкцией—словосочетанием 
и лексической конструкцией—сложным словом.

Данная работа не ставит целью дать все типы и 
классификацию парных слов в монгольском языке; здесь 
приводятся лишь основные и наиболее употребитель
ные типы парных слов.

А. Парные слова сочинительного типа

1. Наиболее обширную группу составляют такие па
ры, которые образуются из синонимов. Близкие или 
тождественные по смыслу слова, объединяясь в пары, 
приобретают иную семантику, чем взятые в отдельно
сти. Единое значение выводится здесь из значений отдель
ных компонентов, например: соёл боловсрол  'культура’ 
(из соёл 'культура’ и боловсрол  'цивилизация’, 'образо
вание’); эв найрамдал  'дружба’, 'солидарность’ (из эв 
'согласие’ и найрам дал  'мир’, 'согласие’); алдар  хунд

15 См., например: У. Ш. Дондуков, Словообразование имен 
существительных в бурят-монгольском языке, автореферат 
канд. дисс., Л ., 1955.
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'авторитет’ (из алдар  'слава’, 'репутация’ и хунд  'по
чет’); арга хэмжээ  'мероприятие’ (из арга  'способ’, 
'метод’ и хэмжээ  'размер’, 'объем’); р т а  зо х и о л  'ли
тература’ (из ут га  'содержание’ и зо хи о л  'сочинение’).

2. Парные слова могут состоять и из несинонимичных 
слов; в таком случае парное слово имеет более общее 
значение, чем значения каждого из компонентов: орло-  
го зарлага  'бюджет’ (из орлого  'доход’ и зарлага  'рас
ход’); ах дуу 'братья’ (из а х  'старший брат’ и дуг 
'младший брат’); эх эцэг 'родители’ (из эх  'мать’ и эцэг 
'отец’); гал  ус  'стихия’ (из га л  'огонь’ и ус 'вода’).

3. Значение парного слова может быть связано со 
значениями компонентов еще более опосредствованно: 
х э л  ам  'ссора’ (из х э л  'язык’ и ам  'рот’); цаг уур  'по
года’ (из цаг 'время’ и уур  'водяной пар’); хун  ам  'на
селение’ (из хун  'человек’ и ам 'рот’, 'едок’).

4. Парные имена, составленные из субстантивирован
ных качественных имен прилагательных, противополож
ных по значению, дают существительное отвлеченного 
характера, например: х а л у у н  хуйтэн  'температура’ (из 
х а л у у н  'тепло’ и хуйтэн  'холод’); будуун нарийн  'толщи
на’ (из будуун 'толстый’ и нарийн  'тонкий’); вндвр навтар  
'высота’ (из вндвр  'высокий’ и навтар  'низкий’); их ба
га 'величин а’, 'р а зм е р ’ (из и х  'большой’ и б ага 'м ал ы й ’).

5. Особый тип парных существительных составляют 
сочетания, где второй компонент не имеет самостоя
тельного значения, а является как бы фонетическим 
вариантом, словом-эхо первого компонента, придавая 
всему сочетанию особый оттенок неопределенной мно
жественности, некоторой иронии или презрения. Такой 
тип сочетаний в современном языке очень распростра
нен, например: дарга марга 'некий командир’ (при 
дарга 'командир’); за х и а  м а хи а  'всякие там письма и 
прочее’ (при за х и а  'письмо’); ус мус  'вода и прочее’ 
(при у с  'вода’); ном мом 'книги и прочее’ (от ном 
'книга’).

Б. Парные слова подчинительного типа

В парных сочетаниях подчинительного типа первое 
слово формально служит определением ко второму. 
Однако в отличие от обычных синтаксических опре
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делительных сочетаний признак предмета отходит здесь 
как бы на второй план. Первый компонент не выступа
ет в своем непосредственном значении, а является 
лишь «этимологической основой другого понятия или 
же средством представления о другом предмете или 
явлении»16.

Такое сочетание двух слов образует единое понятие, 
которое становится неразложимым и иногда слабо свя
занным со значением входящих в его состав компонен
тов, например: ар т а л  'тыл* (из ар  'спина’ и т а л  
'сторона’); эх  орон  'родина’ (из эх  'мать’ и орон 'стра
на’); газар зуй  'география’ (из газар  'земля’ и зуй 
'сущность’); дотор м а х  'кишки’ (из дотор 'внутри’ и 
м а х  'мясо’); азраган  бороо 'ливень’ (из азраган  'ж е 
ребец’ и бороо 'д ож д ь’); б ахуу  евчин 'ангина’ (из бахуу  
'одышка’ и ввчин 'болезнь’); ухэр буу  'пушка* (из ухэр  
'бык’ и буу  'руж ье’); ухэр чулуу  'валун’ (из ухэр  'бык’ 
и чулуу  'камень’); ухэр х у л га н а  'крыса’ (из ухэр  'бык’ 
и х у л га н а  'мышь’).

В функции первого компонента подчинительных 
словообразовательных сочетаний часто употребляются 
качественные имена прилагательные: у л а а н  цэцэг 'корь’ 
(из у л а а н  'красный’ и цэцэг 'цветок’); у л а а н  хоолой  
'пищевод’ (из у л а а н  'красный’ и хоолой  'горло’); ца- 
гаан  бурхан  (уст.) 'оспа’ (из цагаан  'белый’ и б урхан  
'бурхан’, 'бог’); шар ус  'ревматизм’ (из шар  'желтый’ 
и ус 'вода’).

З А И М С Т В О В А Н И Я  И Н Е О Л О Г И З М Ы

Еще задолго до образования империи Чингис-хана 
различные монгольские племена находились в тесном 
соприкосновении с тюркскими племенами, народами 
Китая, Средней Азии. В результате этого в монголь
ский язык вошли многочисленные заимствования, раз
личные по времени проникновения и происхождению. 
Самые ранние начали проникать в монгольский язык, 
по-видимому, еще со времен орхонских тюрок, т. е. с 
VIII в. (начало периода тюркского влияния на монголь
ские языки). К позднейшим относятся заимствования 
из русского языка.

16 Т. А. Бертагаев, Лексика м онгольских языков, докт. дисс., 
М., 1946, стр. 697.
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Заимствования дореволюционного периода шли глав
ным образом из языков восточных (уйгурский, тибет
ский, санскрит, китайский и др.) по мере развития 
торговли, феодальной культуры, а также в связи с 
проникновением в Монголию буддийской религии и 
культуры.

Заимствования послереволюционного периода имеют 
совершенно иной характер. В основном это русизмы 
или слова интернациональной лексики, проникшие в 
монгольский через русский язык. Такие слова относят
ся к области общественно-политической, технической 
и культурной терминологии.

Заимствования дореволюционного периода

В эпоху возникновения письменности монголы под
верглись большому культурному влиянию уйгуров. К 
этому периоду относится заимствование большого ко
личества слов из уйгурского, тибетского и других 
языков, с которых переводились книги религиозного 
(буддийского) и философского содержания. Слова, заим
ствованные монгольским старописьменным языком, че
рез его посредство вошли в современные монгольские 
языки.

К эпохе до образования монгольской империи отно
сятся заимствования из тюркских языков. Общение мон
гольских племен с тюркскими было настолько тесным, 
что можно указать на факт существования в их язы
ках значительного количества общих слов, близких 
по звучанию и аналогичных по семантике. Эти слова 
не имеют никаких признаков, по которым можно было 
бы установить, тюрки ли заимствовали данное слово у 
монголов или монголы—у тюрок.

К таким словам относятся, в частности, следующие:

улус  'народ’
ер 'м уж ’, 'мужчина’
ка$ан  'император’, 'хан’ 
кат ун  'ханша’, 'дама’
куч  'сила’
т емур  'ж елезо’
с а к а л  'борода’

Тюркские Монгольские
улс
эр
ха а н
хат ан
хүч.
төмөр
с а х а л
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кара  'черный’
к ук  'синий’
шумен  'десять тысяч’

хар
хвх
ту м э н 17

В монгольском языке много тюркских заимствова
ний. Таковы, например, слова: аяга  'чаш ка’; хэсэг 
'часть’, 'кусок’, 'группа’; тавиг  'ж ертва’, 'жертво
приношение’; хврвг  'изображение’, 'портрет’, 'карти
на’; т аяг  'трость’, 'палка’, 'посох’; эмгэг 'болезнь’, 
'повреждение’, 'печаль’, 'скорбь’; булэг 'раздел’, 'гла
ва’, 'отряд’; жиме 'ягоды’, 'фрукты’; хавх  'капкан’, 
'западня’, 'ловушка’; хавхаг  'крышка’; хулэг  'хороший 
конь’, 'рысак’; сураг 'слух’, 'весть’; зах  'край’, 'бе
рег’; хвврхвн  'миленький’, 'бедняжка’; зурх  'сердце’; 
отоя 'лекарь’, 'врач’; хэрэг 'нужда’, 'необходимость’ 18.

До проникновения к монголам в XVI в. тибетского 
буддизма в форме ламаизма Цзонхавы вся буддийская 
терминология была заимствована монголами от уйгуров 
и только в последующие эпохи, когда монголы стали 
пользоваться тибетскими и санскритскими книгами, в 
монгольский язык стали проникать буддийские терми
ны, заимствованные из этих языков.

К монгольским буддийским терминам уйгурского 
происхождения относятся; аяга тэгэмлиг  'буддийский 
монах’, ла б а й  'труба из морской раковины’, тойн  'ду
ховная особа’, 'лам а’, тэнгри  'небо’, 'небожитель’ 
и др.

Сами уйгуры и другие тюркские племена общались 
с другими народами, говорившими на индоевропейских 
и других языках. Поэтому слова, попавшие к монго
лам от уйгуров, различного происхождения—санскрит
ского, иранского, арабского, греческого, тибетского.

В монгольском языке сохранилось небольшое ко
личество слов, заимствованных из арабского языка19.

Некоторые арабские слова попали к монголам че
рез тюркские языки. К сохранившимся сейчас в мон

17 См. Б. Я. Владимирцов, Турецкие элементы в монголь
ском язы к е , —«Записки Восточного отделения Императорского 
Русского археологического общества», т. XX. 1911, стр. 4, 5.

18 О происхождении этих слов см. там же, стр. 11—13, 18—
25.

19 Б. Я. Владимирцов, Арабские слова в монгольском язы ке,— 
«Записки коллегии востоковедов», т. V, 1930, стр. 73.

48



гольском языке арабским заимствованиям относятся: 
архи  'водка’, 'вино’, 'кумысная водка’, а лм аз  'алмаз’, 
чинж ил  (х у т га ) 'кинжал’, цув  'плащ ’, 'дождевик’, 
'накидка’, саван(г) 'мыло’ и д р .20

В раннюю эпоху, в период культурного влияния 
уйгуров на монголов, в монгольский язык через уйгур
ский вошли многие согдийские слова, большинство ко
торых относится к области буддийской терминологии: 
чавганц  'женщина, давшая монашеский обет’, сумбур  
'название мифической горы’, эсэрван 'Брама буддистов’ 
и д р .21

От уйгуров же из согдийского попали к монголам 
многие слова, восходящие к санскриту. Часть санск
ритских слов попала к монголам через тибетский22. 
Примеры заимствований такого рода: багш  'учитель’, 
очир 'алмаз’, 'ж езл’, 'знак отличия’, дагинь 'богиня’, 
'волшебница’, 'дева’, сая  'миллион’, ращ аан  (а рш аан ) 
'целебный источник’, 'минеральная вода’, 'курорт’, 
шастар  'летопись’, 'хроника’, ридь  'чудо’, уваши  'ува- 
ши’ (мирянин, принявший на себя духовные обязан
ности), увдис  'наставление’, 'нотация’, судар  'сутра’, 
'книга', шулэг 'стих’, 'стихотворение’, эрдэнэ 'драго
ценность’, ш арил  'мумия’, 'труп высшего духовного 
лица’, увсанц  'увсанц’ (мирянка, принявшая на себя 
духовные обязанности).

К заимствованиям из греческого языка, проникшим 
к монголам через согдийско-уйгурское посредство, 
относятся такие слова, как ном  'книга’, 'учение’; дэв- 
тэр 'тетрадь’, 'записная книжка’, 'брошюра’, шижир  
'чистое золото’.

20 Ш. Лувсанвандан, Б. Дэмчигдорж считают саван(г) фран
цузским словом (см. «М онгол хэлний  зуй , нэгдугээр дэвтэр», 
стр. 52). Однако академик Б. Я. Владимирцов в свое время 
писал: «Это слово известно у китайцев, тибетцев, у некоторых 
тюрков. Неизвестно, через чье посредство получили монголы 
это арабское слово. Во всяком случае естественнее предполо
жить, что в Среднюю Азию слово, обозначающее .м ы ло“, было 
занесено арабское, восходящ ее к тому же латинскому, как и 
португальское» (см. Б. Я. Владимирцов, Арабские слова в м он
гольском языке, стр. 79).

21 См. Б. Я. Владимирцов, M ongolica  / . —«Записки Коллегии 
Востоковедов при Азиатском Музее Российской Академии наук» 
Л „ 1925, стр. 327.

22 Там же, стр. 314.
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В монгольской лексике сохранились 'также следы 
влияния иранского языкового мира в период завоева
ния Персии монголами; кроме того, монголы могли по
знакомиться с персидским языком через мусульманских 
купцов. Акад. Б. Я. Владимирцов пишет: «Мы находим 
даже указания на то, что существовало известное лите
ратурное общение между монгольским и персидским 
миром»23. В результате непосредственного общения с 
персами, а также через посредство тюркских и тибет
ского языков в монгольский язык проникли следующие 
слова персидского происхождения: болд  'сталь’, бар(с) 
'тигр’, бэре 'ферзь (в шахматах)’, булигаар  'юфть’, 
дарь 'порох’, гунж ит  'кунж ут’, саарь 'выделанная ко
ж а мелких животных’, яихэр 'сахар’, тат ар  'шахматы’, 
тарвас  'арбуз’, тэрс 'еретик’, 'последователь небуддий
ских учений’, тогос 'павлин’, тоть 'попугай’, нал  
'бледный рубин’, шалбар  'бродни’, 'болотные сапоги’, 
хүхэр  'сера’ и др.

В XVI—XVII вв., т. е. в период распространения буд
дизма в Монголии, вся основная религиозная, философ
ская и дидактическая литература переводилась с тибет
ского языка, в связи с чем в литературный монгольский 
язык проникло большое количество слов тибетского 
происхождения, главным образом терминология буддий
ского религиозного культа и связанных с ним понятий 
и представлений. Многие из этих заимствований сейчас 
устарели, но значительная часть их бытует в современ
ном монгольском языке. К заимствованиям из тибетско
го относятся следующие слова: гүнгЭрваа 'шкафик, где 
ставятся буддийские иконы и статуэтки’, гэлэн  'монах’, 
гэлэнмаа  'монахиня’, тиран(г) 'демон’, тэн(г) 'ж аро
понижающий порошок’, цав  'кушанье’, лавар  'балда
хин’, 'полог’, лам  'лама’ (буддийский монах), нярав  
'казначей’ (сейчас 'кассир’, 'завхоз’), бимба  'надгроб
ный камень’, 'ваза’, 'сосуд’, 'гробница’, 'курган’, 'мес
то погребения’, чодон ’поминальный памятник’, бандь 
'банди’ (низший буддийский монашеский сан), 'послуш
ник’, дуган  'храм’, 'часовня’, шур 'коралл’, бум  'сто 
тысяч’.

Тибетские названия имеют в монгольском языке 
все дни недели; большинство собственных имен—ти

23 Там же, стр. 328, 329.
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бетского происхождения (М ягм ар , Ш агдар, Цэрэ- 
маа, Лхагвасурэн, Мэдэгмаа, Д улм а а ,  Гомбо, Лув- 
сан  и др.).

Длительное время у монголов существует тесная 
торговая и экономическая связь с Китаем. Начиная со 
средних веков и вплоть до наших дней из китайско
го языка в монгольский проникает большое количест
во самых разнообразных слов. Китайские заимствова
ния—иного характера, чем заимствования из тибетского 
языка или санскрита: в основном это слова, связанные 
с торгово-экономической, хозяйственной, администра
тивно-политической деятельностью, например: цалин(г) 
'жалованье’, 'зарплата’, 'стипендия’, маймаа  'торгов
л я’, пүүс 'торговая фирма’, 'магазин’, гуанз  'ресторан’, 
'столовая’, дян  'гостиница’, данж  'залог’, 'заклад’, 
шан(г) 'награда’, 'премия’, жин(г) 'весы’, даалимба  
'ткань’, даавуу  'ткань’ (перен. 'тряпка’), шаа  'креп’, 
'ф лер’, яүдэнз 'спички’, цай  'чай’, шаазан  'фарфор’, 
шохой 'м ел ’, туйпуу  'кирпич’, т ааз  'потолок’, чийдэн  
'лампа’, л а а  'свеча’, яндан(г) 'труба’, гаанс  'трубка 
(курительная)’, шуайз  'щ етка’, пүнз 'хлев для телят’, 
шан(г) 'борозда’, шийгуа  'арбуз’, бууз  'паровые пель
мени’, боов 'печенье’, мянт ууз  'лапша’, пиу  'билет’, ший 
'спектакль’, т айз  'сцена (в театре)’, д а л у у  'играль
ные кости’, л я н х у а  'лотос’.

Заимствования послереволюционного периода

В связи с развитием в МНР промышленности, тех
ники и науки, с созданием новой революционной куль
туры в языке появилось много новых терминов и вы
ражений, отражающих все изменения, происходящие 
в жизни народа. Монгольский язык обогатился новы
ми словами, как возникшими на основе его основного 
словарного фонда, так и заимствованными. Значитель
ная часть новой терминологии в основном заимствует
ся из русского или через русский язык.

Заимствования из русского языка относятся к обще
ственно-политической, технико-экономической, научной, 
культурной лексике. Приведем примеры:

а) общественно-политическая лексика: аппарат
'аппарат (политический)’, автономи  'автономия’, интер
национал  'интернационал’, инт ернационализм  'интер-
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национализм’, ком м унизм  'коммунизм’, марксизм  
'марксизм’, м ат ериалист  'материалист’;

б) хозяйственно-экономическая: баз  'база’, бригад  
'бригада’, гараж  'гараж ’, кабин  'кабина’, комбайн  
'комбайн’, м аш ин  'машина’, м еханик  'механика’, станц  
'станция’, т ехник  'техника’, фабрик  'фабрика’;

в) лексика, связанная с наукой, культурой, ис
кусством, медициной: агрономи  'агрономця’, акаде-  
м и  'академия’, ам булат ори  'амбулатория’, аптек  
'аптека’, больниц  'больница’, геологи  'геология’, зоо
логи  'зоология’, кино  'кино’, концерт  'концерт’, к луб  
'клуб’, театр  'театр’, танц  'танцы’, философи  'фило
софия’.

Оформление заимствованных слов на письме

Русские и заимствованные через русский язык ин
тернациональные слова оформляются в монгольском 
языке следующим образом.

1. Основы заимствованных слов сохраняют орфо
графию русского языка.

2. Слова (преимущественно корневые), оканчива
ющиеся на согласные, ударные гласные, полностью 
сохраняют русскую орфографию: микроб, завод, клуб ,  
гараж , пропуск, роль, вагон, район, мастер, билет, 
вальс, кино, метро.

3. Слова, оканчивающиеся на неударный гласный, 
как правило, этот гласный теряют, например: тонн 
'тонна’, касс 'касса’, физик  'физика’, опер 'опера’, 
л а м п  'лампа’, аптек  'аптека’, фабрик  'фабрика’, м и 
нут  'минута’, секунд  'секунда’.

4. В словах, оканчивающихся на -ия, конечное я 
отбрасывается: а м булат ори  'амбулатория’, академи  
'академия’, агрономи  'агрономия’, х им и  'химия’, 
автономи  'автономия’.

5. В словах, оканчивающихся на -ия с предшеству
ющими с или ц, отбрасывается конечное -ия, например: 
станц  'станция’, облигац  'облигация’, комисс  'комис
сия’, концесс 'концессия’.

При дальнейшем словоизменении и словообразова
нии заимствованные слова подчиняются грамматическим 
нормам монгольского языка, например: заводын  'заво
да’ (род. пад. от завод), мастерыг  'мастера’ (вин. 
пад. от мастер)-, аппарат аар  'аппаратом’ (оруд. пад. 
от аппарат)-, физикч  'физик’ (от физик  'физика’); хи-
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мая  'химик* (от хам и  'химия’); тракторя  'тракторист* 
(от трактор  'трактор’).

По мере того как словарный состав монгольского 
языка обогащался новыми словами, выходили из упот
ребления устаревшие слова, связанные с понятиями 
эпохи феодализма, а также заимствования из буддий
ской религиозной литературы: занги  'дзанги’ (низшее 
должностное лицо), бээл  'третья степень княжеского 
достоинства’, бээс 'четвертая степень княжеского до
стоинства’, за ла н  'поколение’, 'род’, 'колено’, донир  
'монастырский секретарь из лам’ , гурэм  'степень зва
ния’, ж асаа  'джаса’ (хозяйство монастыря).

Архаизмами стали и некоторые монгольские выра
жения, являющиеся дословным переводом с тибетско
го языка некоторых слов и поэтических выражений. 
Так, например, для выражения понятия солнце (по-мон
гольски нар) в старописьменном монгольском языке 
существовало выражение ogtargui-  jin nidiin (букв.: 
'глаз неба’)—перевод с тибетского; для выражения по
нятия «луна» (по-монгольски cap) употреблялось ogtar-  
gui-jin  cixeti (букв.: 'ухо неба’)—перевод с тибетского. 
Непонятны современным монголам и такие слова, как 
t ing  ( 'линия’, ’черта’), bumi  ( 'земля’, 'сторона’, 'место’) 
и д р .24

Сейчас лексику этого рода можно встретить только 
в произведениях исторического характера.

В связи с хозяйственно-экономическим и культур
но-политическим развитие^ МНР, в результате после
довательных революционных преобразований в стране 
в языке возникли новые слова и термины, образован
ные от существующих корней или получившие новые 
значения при изменившихся социальных условиях. К 
таким неологизмам в монгольском языке можно отнести 
следующие: нийгэм ж урам  'социализм’, а р д я а ла л  
'демократия’, эх ороня узэл  'патриотизм’, ундсэн хуулъ  
'конституция’, а лб ан  ёсны мэдээ 'коммюнике’, ундэс- 
тэн  'нация’, эвлэл  'союз’, З в в л в л т х о л б о о т  улс  'Совет
ский Союз’, Нэгдсэн ундэстний б ай гуулла га  'Органи
зация Объединенных наций’, б айгууллага  'организа
ция’, удирдам ж  'директива’, соливцол  'координация’,

24 Подробнее см. об этом: Т. А. Бертагаев, Лексика м он- 
гольских языков, стр. 368— 384.
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х орш оолол  'кооперирование’, х а м т р а л  'колхоз’, хе-  
л в л м в р -в д в р  'трудодень’, аж лы н вдвр  'рабочий день’, 
бутээмж  'производительность’, тэтгэлэг  'дотация’, 
ш ат хуун  'горючее’, нийсэх онгоц 'самолет’ (букв.: 
'летающая лодка’), сэхээтэн ’интеллигенция’, оюутан  
'студент’, радио хулээн авагч  'радиоприемник’, хагас  
дам ж уулагч  'полупроводник’, яруу  н айруулга  'бел
летристика’ (букв.: 'звучное произведение’).

Огромное количество слов получило новые значе
ния.

Например, очень старое слово дарга  во времена 
монгольской империи обозначало 'губернатор’, потом 
получило значение 'старшина’, 'десятник’. Сейчас упот
ребляется в значении 'начальник’, 'председатель’, 'ко
мандир’: нарийн  бичгийн дарга  'секретарь’.

Анги  — первоначально 'часть’, 'д о л я ’, 'у ч ас т о к ’, 'от
ряд’. Сейчас употребляется также в значении 'класс’ 
(хоёрдугаар анги  'второй класс’; аж илчин  анги  'ра
бочий класс’), 'часть’ (цэргийн анги  'воинская часть’).

А й м а г—первоначально 'род’, 'племя’, 'разряд’ —при
обрело значение 'область’, 'княжество’, 'округ’, 'удел’. 
Сейчас а й м а г—административно-территориальная еди
ница в М НР, а также 'раздел’, 'вид’: амътны аймаг  
'животный мир’, 'фауна’; ургамалы н аймаг  'раститель
ный мир’, 'флора’.

Тэм дэг '  'знак’, 'заметка’, 'сигнал’,; 'свидетельство’. 
Сейчас также 'отметка’, 'оценка’.

Гишуун 'ветвь’, 'сук’, 'составная часть чего-либо’. 
Сейчас в монгольском языке гишуу 'ветвь’, 'сук’, ги
шуун 'член какой-нибудь организации’.

А л б а (н )—в эпоху феодализма' первоначально озна
чало 'подать’, 'повинность’, позднее приобрело значе
ние 'обязанность’, 'служба’. В современном монголь
ском языке а лб а н  образует многочисленные производ
ные выражения, например: албан  газар  'ведомство’, 
'учреждение’, алб а н  т ат вар  'налог’, алб ан  т уш а а л  
'должность’, а лб а  хаагч  'служащий’ и т. д . 25

Хороо  'ограда’, 'круг’, затем стало употребляться 
в значении 'стан’, 'лагерь’, еще позже —'ш таб’, 'кон-

25 См. Т. А. Бертагаев, К  вопросу о внут ренних законах  
развит ия полисемии ,—«Известия АН СССР, Отд. лит. и языка», 
1951, № б, стр. 581.
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тора’, 'палата’ и наконец 'комитет’, т. е. 'круг руко
водящих работников’. Кроме того, в современном мон
гольском языке оно означает еще 'телеграфно-теле
фонная станция’ 26; намын твв хороо  'Центральный 
комитет партии’, утаены хороо  'телефонная станция’.

Уралдаан  'состязание', 'бег вперегонки’, 'соревно
вание*. Сейчас также 'соревнование в работе’. Хувь-  
сгалт  уралдаанд  орох 'вступить в революционное 
соревнование’.

Улс—у древних монголов называлось всякое объ
единение родов, племен. Первоначальное его значение 
'люди’, 'народ’. Сейчас в монгольском языке улс  упот
ребляется не только в значении 'люди’, 'народ*, но и 
'государство*, 'держава*. История возникновения этого 
значения подробно описана акад. Б. Я. Владимирцо- 
вым27.

Приведенные примеры говорят о том, что измене
ния, происходящие в словарном составе языка, дикту
ются историческими условиями и потребностями, кото
рые возникают у народа в связи с развитием общест
венной жизни, производства, культуры, науки.

С И Н ТАК С И Ч ЕС К АЯ  Х А Р А К Т Е Р И С ТИ К А  И М ЕН  
С У Щ ЕС ТВИ ТЕЛ ЬН Ы Х

Имена существительные в монгольском языке вы
полняют в предложении синтаксические функции под
лежащего, сказуемого, определения, дополнения, раз
личного рода обстоятельств.

ИМЯ С У Щ Е С Т В И Т Е Л Ь Н О Е  В Ф У Н К Ц И И  П О Д Л Е Ж А Щ Е Г О

В функции подлежащего имя существительное чаще 
всего стоит в именительном падеже:

Сурагчид, дэслэгш йн гар дахь зуйлийг узцэгээгээд 
«баримт », «баримт» гэж шивнэлдэн сэмхнээр бие 
биеэ нударцгав  («Цог», 1949, 32) 'Курсанты, увидев в 
руке лейтенанта [какую-то] вещь, тихо подталкивая 
друг друга, зашептали: «амулет», «амулет»*; Чоно

26 Там же, стр. 582.
27 Б. Я. Владимирцов, Общественный строй монголов, 1934, 

стр. 58, 97 -101 , 112, 115.
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үнэгний заавраар өндөр уулы н  оройд гарав  (УБ, 54) 
'Волк по совету лисицы взобрался на высокую гору’.

Если подлежащее обозначает название должностно
го лица или административно-хозяйственного органа, 
то оно может быть оформлено показателями исходного 
падеж а28. Чаще всего такое оформление можно встре
тить в политико-экономических текстах:

Бугд Н айрам дах  М онгол  Ард Улсын Бага  Х ур лы н  
Тзргуулэгчдээс Д э л х и й  Д ахины  Найрамдлын. талын-  
хны их хурлы н  б а й т  ын хорооны анхаарлы н  ту хай  
1950 оны 4- дүгээр сарын 8-ны эдрийн тунхгийг гар- 
гав  (УО) 'Восьмого апреля 1950 г. Президиум Малого 
хурала Монгольской Народной Республики выпустил 
воззвание в связи с обращением Постоянного комитета 
Всемирного конгресса сторонников мира’; Арды н гэ- 
гээрлийн зуйлд  улсаас ж ил т ут ам  үлэмж хэн хөрөн- 
гө гаргадаг  (Үн.) 'Государство ежегодно отпускает 
значительные средства на народное образование’.

имя С У Щ Е С Т В И Т Е Л Ь Н О Е  В Ф У Н К Ц И И  С К А З У Е М О Г О

В функции сказуемого имя существительное, как 
правило, сопровождается связками байх, болох  в со
ответствующих временных формах, а также мөн, юм.

Н ам ы н гишүүн биш идэвхтэн бол намын байгуул-  
лагы н  тулгуур мөн  (Үн.) 'Беспартийный актив—опо
ра партийной организации’; Энә [шүлэгч 'бол фашиз
мын эсрэг гарам гай  тэмцэгч юм (ЭТТ) 'Этот поэт— 
выдающийся борец против фашизма’; Би багадаа  мал- 
чин байлаа (МХЗ, II, 26) 'В детстве я был пастухом’; 
Бат-Ояир ангийн  дарга боллоо (МХЗ, II, 26) 'Бат- 
Очир стал командиром части’.

Связки могут быть опущены, особенно в разговор
ной речи.

М иний ах бол  багш 'Мой старший брат—учитель’; 
Төмөр бол  металл 'Ж ел езо—металл’; Түүний эцэг бол  
нисэгч 'Его отец—летчик’.

28 Оформление подлежащего исходным падежом заимствова
но из классического языка, где такое оформление появилось под 
влиянием маньчжурского письменного языка (см. Г. Д. Санже- 
ев, Сравнительная грамматика монгольских языков, т. I, М.. 
1953, стр. 199).
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Сказуемое в монгольском языке может стоять так
же в совместном, иногда в родительном падеже:

Би олон сонин  номтой 'У меня много интересных 
книг’; Бат  сайн  морьтой 'У Бато—хороший конь’ 
(букв.: 'Бато с хорошим конем’); Байилин, цонхтой 
'Дом с окнами’; Морь хуний 'Конь чужой’ (букв.: 
'конь человека’); Эмээл нь Эрдэнийн 'Седло Эрдена’ 2Э.

ИМЯ С У Щ Е С Т В И Т Е Л Ь Н О Е  В Ф У Н К Ц И И  О П Р Е Д Е Л Е Н И Я

Употребительным видом именного определения яв
ляется родительный падеж имени существительного: 
А ж  уйлдвэрийн комбинатын  гутлын фабрик, 8-дуга- 
ар сарын, т влввлвгвег  134,2 хувиар биелуулэв  (Ун.) 
'Обувная фабрика промышленного комбината выпол
нила августовский план на 134,2%’; Намын ууру удийн 
а ж илд  оршиж байгаа эдгээр дутагдлыг а р и лга х  хэр- 
эгтэй  (Ун). 'Необходимо устранить эти недостатки, 
имеющиеся в работе партийных ячеек’.

Имена существительные в совместном падеже в ат
рибутивной функции обозначают «имеющий что-то» или 
«обладающий чем-то»: Б и  сушин намын уурийн дарга- 
тай у у л за ж  ярилцав. Маш сайхан  зантай хун байна  
(Алт., II, 23) 'Я поговорил с секретарем партийной ор
ганизации сомона 30. Человек с очень хорошим харак
тером’; Х а ж у у д а а  цоо илинэ шар сумк зуугээд буснэ- 
эсээ нилээд урт  иштэй геологяийн алхы г хар  були-  
гаар гэрээр дугт уйлан зуужээ (Алт., II, 15) 'На боку 
у себя (он) повесил совершенно новую желтую сумку, 
а на поясе геологический молоток с очень длинной 
рукояткой, вложенный в чехол из черной юфти’; Тэр 
нимгэн цэнхэр банзал, богино  ханцуйтай цаган тор- 
гон цамц вмсчээ («Цог», 5, 55, 33) 'На ней была тон
кая голубая юбка и белая шелковая кофточка с корот
кими рукавами’.

Кроме того, ряд имен существительных в монголь
ском языке может определять другое имя, оставаясь 
в форме своей основы. Эти существительные, обозначая 
названия предметов, в позиции перед другим именем

29 Примеры приведены из грамматики Ш. Лувсанвандана, 
М онгол хэлний  зуй , стр. 20.

80 С о м о н—единица административного деления, тип района 
в сельской местности.
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существительным указывают на его признак, т. е. слу
жат определениями:

Том цонхтой энэ туйпуу барилга  бол эмнэлгийн  
барилгуудт ай адилхан  мэт байв  (В. П., 114) 'Это 
кирпичное строение с большими окнами похоже на 
больничные корпуса’ (букв.: 'кирпич-строение’); Тэр 
бага насандаа  зэс савны фабрик дээр суралцагяаар  
а ж и лла ж  бай(в) («Найз», 32) 'В детстве (он) работал 
учеником на фабрике медной посуды’ (букв.: 'медь-по
суды’); Гэрийн зүүн т алд .. .  төмөр op тавив  («Туяа»,
4, 56, 22) 'В правой стороне юрты поставил желез
ную кровать’ (букв.: 'железо-кровать’).

Как показывают примеры, существительные туйпуу  
'кирпич’, зэс 'медь’, төмөр 'железо’ в позиции перед 
другими существительными обозначают материал, из 
которого сделан данный предмет. Аналогичные приме
ры можно привести и из других монгольских языков. 
Например, бур.: түмәр пеэшэн 'железная печка’ (букв.: 
'железо-печка’); калм.: ишкә гер 'войлочная юрта’ 
(букв.: 'войлок-юрта’) и др.
1 Такое употребление имен существительных свой
ственно языкам, в которых количество относительных 
имен прилагательных невелико. Так, в английском язы
ке, где очень мало суффиксов, образующих относи
тельные прилагательные, существительные часто упо
требляются в качестве определения к другому суще
ствительному: а  brick house 'кирпичный дом’ (букв.: 
'кирпич-доы.')/a ’stone bridge  'каменный мост’ (букв.: 
'камень-мост’), an oak table  'дубовый стол’ г(букв.: 
'дуб-стол’). Слова brick, stone, oak  рассматриваются 
как адъективированные существительные, обозначаю
щие материал, из которого сделан предмет.

Но возникает вопрос, какова степень адъективации 
подобного рода имен существительных. Не приобрета
ют ли они в результате этого признаки прилагатель
ных и не переходят ли в разряд последних аналогич
но многим именам существительным в русском языке, 
образованным путем субстантивации имен прилагатель
ных, как, например, портной, мостовая, столовая, 
запятая  и др.

В монголоведческой литературе по этому поводу 
существуют различные точки зрения: одни считают та
кие слова особой частью речи — именами предметными,
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другие — именами существительными с -присущей им 
синтаксической особенностью, третьи считают их су
ществительными в одной синтаксической функции 
и прилагательными—в другой.

Что касается имен предметных, то, как уже гово
рилось в вводной части, для выделения их в особую 
часть речи нет достаточных оснований. Остаётся выяс
нить, приобретают ли эти имена в определительной 
функции признаки имен прилагательных, позволяющие 
отнести их к разряду последних.

Приведем примеры:
Х о ё р  хуруу лааны  гэрэл сумийн узэгд(эв) (Д. Нац., 

254). 'Виднелся свет свечи толщиной в два пальца’ 
(букв.: 'два палец свечи’); Улцгар  дурдан аляуур  гар- 
гав (Д. Нац., 270) 'Вынул старый шелковый платок’ 
(букв.: 'шелк-платок’); Ц агаан  даавуу бурээстэй том 
гэрийн хаалгы г тогшиж эевш вврвл аваад орж ир- 
сэн (Ч. Лх., 78) 'Постучал в дверь большой, покры
той белым матерчатым чехлом юрты и, получив раз
решение, вош ел’ (букв.: 'белая материя-чехлом’); Х яз-  
гаарын заставын хэдэн эсгий гэрт. хи ли й н  байлдагч-  
чид цайгаа ууцгаана  (Ч. Лх., 74) 'В нескольких вой
лочных юртах на пограничной заставе пограничники 
пьют чай’ (букв.: 'войлок-юртах’).

В приведенных примерах выделенные имена хуруу  
'палец’, дурдан  'ш елк’, даавуу  'материя’, эсгий 'вой
лок’ "служат определениями к следующим за ними 
словам. Некоторые монголоведы считают такого рода 
имена, если они не являются определением другого 
имени, — существительными, если они определяют дру
гое имя, — прилагательными. «Так называемые пред
метные имена, — пишет Д . А. А лексеев ,— в функции 
определения следует признать как прилагательные, а 
во всех остальных случаях, т. е. как подлежащее и 
дополнение, остаются в части речи — имя существи
тельное»31. Это пример чисто синтаксического подхо
да к классификации частей речи, отождествления ча
стей речи (категорий морфологических) с членами 
предложения (категориями синтаксическими). Д. А. Алек
сеев предлагает при классификации принимать во

31 Д. А. Алексеев, К вопросу классификации некоторых ча
стей речи в бурят-монгольском язы ке,—«Бурят-Монгольская 
правда», 1952, 23 ноября.
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внимание местоположение слова в предложении, а так 
же учитывать, на какой вопрос отвечает данный член 
предложения, ибо, как указывает автор, при использо
вании этих имен в качестве определения меняется 
характер вопроса 33. Порядок слов и поставленный к 
данному члену предложения вопрос считаются, следо
вательно, грамматическими показателями для выделе
ния имени прилагательного в особую часть речи.

Что касается имен прилагательных, то здесь поря
док слов — чисто синтаксический показатель. Имена 
существительные, а также прилагательные могут быть 
любыми членами предложения. А в зависимости от 
синтаксической функции слова меняется и его место 
в предложении. Характерной функциональной особен
ностью имени прилагательного является, как известно, 
его атрибутивное употребление. Обозначая признаки и 
качество предметов, имя прилагательное выступает 
прежде всего в функции определения имен существи
тельных и в монгольских языках предшествует своему 
определяемому. Но прилагательное может употреблять
ся и в предикативной функции:

В сочетаниях вндвр у у л  'высокая гора’ и богино 
зун  'короткое лето’ прилагательные вндвр  'высокая’ 
и богино  'короткое’ предшествуют определяемому. Но 
в предложениях: Энэ у у л  вндвр  'Эта гора высока’ и 
М о н го ли и  зун богино  'Монгольское лето короткое’ — 
порядок слов изменился. Прилагательные же вндвр  и 
богино  в своем значении не изменились. Изменилась 
лишь их синтаксическая функция. В одном случае они 
определения, в другом — сказуемые.

Что касается постановки вопроса, то он также ме
няется в зависимости от синтаксической функции сло
ва. Синтаксическая категория определения отвечает на 
вопрос «какой?», «чей?». Но в роли определения, как 
известно, могут выступать самые различные части ре
чи: имена существительные, местоимения, числитель
ные, причастия и т. д. Находясь в препозиции к сво
им определяемым и отвечая на вопросы «какой?», «чей?», 
эти части речи отнюдь не становятся именами прила
гательными.

32 Д. А . Алексеев, Именные части речи в м онгольских язы 
к а х ,— «Вопросы языкознания», 1955, № 3, стр. 39, 47.
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Находясь в препозиции к какому-либо существи
тельному и определяя его с точки зрения какого-либо 
признака, эти же имена существительные уже не вы
полняют такой функции, будучи поставлены в постпо
зиции к другому существительному. Если можно сказать 
вндвр у у л  'высокая гора’ и у у л  вндер  'гора высокая’, 
хурц шуд 'острый зуб’ и шуд хурц  'зуб острый’, то 
никак нельзя употребить хурз т вм вр  в значении 'ло
пата железная’, барилга  т уйпуу  в значении 'здание 
кирпичное’ или сав зэс в значении 'посуда медная’. 
Здесь будет только перечисление ряда имен сущест
вительных с соответствующими предметными значе
ниями.

Некоторые считают, что имена существительные 
типа твмвр, будучи определениями, приобретают дру
гую семантику, новое лексическое значение, значение 
признака. Действительно, в сочетаниях типа т вм вр  
хурз  'железная лопата’ слово т вм вр  имеет значение 
признака. Но это значение сохраняется только в опре
деленных сочетаниях, а именно —• когда определяемое 
указывает на материал, из которого состоит тот или 
иной предмет. Можно сказать т вм вр хэрэм  'железная 
крепость’, т вм вр ор 'железная кровать’, но не т вм вр са- 
х и лга  бат  в значении 'железная дисциплина’. 
В этом случае надо употребить т вм вр мэт  (шиг) 
сахилга  бат  'дисциплина подобно (как) железу’. При
меры:

Н вхвр  Чойбалсан бол аймшигггй зоригт Сухбаа- 
тарын хам т аар  м анай  ардын хувьсгалт намыг уус- 
гэн б айгуулж  биднийг темер мэт хат уу  сахилга  бат, 
эрэлхэг дайчин, зориг, эх орондоо унэнч чанараар ху- 
муужуулж бэхжуулээд м анай  ард тумнийг ардын  
хувъсгалын я л а л т а д  хот лон ж олоодож  билээ  (Ун.) 
'Вместе с неустрашимым Сухэбатором тов. Чойбалсан 
создавал нашу Народно-революционную партию, вос
питывал в нас железную (букв.; 'подобно ж елезу’) 
дисциплину, боевой дух и преданность своей родине’.

Слово т уйпуу  'кирпич’ в сочетании т уйпуу барил
га 'кирпичное строение’ обозначает признак предмета, 
указывает на материал, из которого построено здание. 
Но нельзя сказать 'туйпуу завод’ в значении 'кирпич
ный завод’, т. е. завод, где изготовляется кирпич. 
Здесь «кирпичный» уже не указывает на материал, и
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в монгольском языке оно уже будет передано именем 
существительным в родительном падеже — т уйпууны  
завод  (букв.: 'завод кирпича’) 33;

Зуун  т алд  туйпууны заводын нам хан  бирилгууд  
харагдаж  байна  (В. П., 61) 'Слева виднеются низкие 
постройки кирпичного завода’.

Слово эсгий 'войлок’, 'кошма’, определяя другой 
предмет, указывая на материал, из которого он изго
товлен, обозначает признак, оставаясь в форме своей 
основы. Определяя же предмет с точки зренйя прина
длежности, оно будет иметь форму родительного па
дежа:

Эсгийний м уу х а й  хиншуу у л а н  нэмэгдэж байв 
(Д. Тар., 23) 'Противная войлочная гарь все увеличи
валась’.

Следовательно, атрибутивное значение в таких име
нах факультативно — оно появляется только в опреде
ленных сочетаниях. Интересно сравнить слова этого 
типа с именами прилагательными. Возьмем, к примеру, 
прилагательное ногоон  'зеленый’ при ногоо(н) 'трава’, 
'овощи’, 'зелень’: ногоон навч  'зеленый лист', ногоон 
мод  'зеленое дерево’, ногоон харандаа  'зеленый ка 
рандаш’, ногоон гудамж  'зеленая улица’. Слово но
гоон употребляется и предикативно: Энэ мод ногоон 
байна  'Это дерево зеленое’. Как качественное прила
гательное оно участвует в образовании сравнительных 
конструкций: Энэ хам гийн  ногоон мод  'Это самое зе
леное дерево’, Энэ мод тэр модноос ногоон байна  'Это 
дерево зеленее того дерева’; принимает суффикс су
бъективной оценки качества: ногоовтор 'зеленоватый’; 
образует редуплицированную форму нов ногоон 'зеле- 
ный-презеленый’, 'ярко-зеленый’.

Но ни одного из этих признаков не приобретают 
имена существительные, способные выступать в форме 
основы в качестве определения другого имени сущ е
ствительного. Это еще раз свидетельствует о том, что 
считать прилагательными такие имена нет оснований.

Имена существительные в монгольском языке упо
требляются в форме своей основы в качестве определе
ния другого существительного, не только обозначая

33 См. К. М. Черемисов, М онгольско-русский словарь, М .— 
Л ., 1937, стр. 407.
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материал, из которого изготовлен предмет, но такж е 
и й ряде других случаев. Однако прежде чем указать на 
эти случаи, следует упомянуть ряд имен существитель
ных, которые в определительной функции получают 
так называемый неустойчивый конечный согласный -и: 
это слова типа мод  'дерево’, чулуу  'камень’, элс  'пе
сок’, цас 'снег’ и др. В современном монгольском 
языке именительный падеж слов этого типа утратил 
согласный -я, который был свойствен этой форме в 
старописьменном языке: morin  'конь’, modun  'дерево’, 
cila^un  'камень’ и т. д. В современной системе склоне
ния имен в монгольском языке этот согласный восста
навливается в некоторых падежах — родительном, да
тельно-местном, исходном, иногда орудном 34. Приве
дем пример склонения слов мод  'дерево’ и морь 
'конь’.
Именительный мод морь
Родительный модны морины
Дательный модонд моринд
Винительный модыг(мод) морийг(морь)
Исходный модноос мориноос
Орудный модоор мориор  (мориноор)
Совместный м одт ой морьтой

Употребление слов со скрытым конечным н 
Г. Д. Санжеев связывает с наличием в них двух ос
нов 35: формы слов типа модон  'дерево’, морин  'конь’, 
чулуун  'камень’ представляют собой первую, или пол
ную, основу 36; вторая, или усеченная, основа для 
этих слов имеет форму мод  'дерево’, морь 'конь’, чу- 
л у  'камень’. В монгольском языке она полностью сов
падает с формой именительного падежа.

Первая, или полная, основа, кроме того что от нее 
образуются указанные выше падежные формы, упо
требляется в предложении и в качестве определения:

34 В орудном -н восстанавливается в тех случаях, когда 
указывается н d предмет, вместе с которым что-либо делается, 
например: Батын морь манай адуунаар арлээ 'Конь Батыя при
шел вместе с нашим табуном’.

35 См. Г. Д. Санжеев, Сравнительная грамматика монголь
ских языков, стр. 181—188.

36 Слова, не имеющие скрытого конечного н, имеют, следо
вательно, только одну основу, которая полностью совпадает с 
формой именительного падежа.
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Нэгэн яарга дээр м анай  говийн м аляин  Баат ар,  
унэгэн м а лгайгаа  вмсввд, алсыг харан  суужээ  (УБ., 
178) 'На одних санях сидел наш гобийский скотовод 
Батор в лисьей шапке и смотрел вдаль’; Уунээс гадна  
бас усан тээрэм байдаг гэнэ ("УБ, 53) 'Кроме того, 
говорят, бывают еще водяные мельницы’; Нэгэн  элсэн 
м анхны ввврт нъ ирээд байв  (Алт., 63) 'Подошли к 
южной стороне одной песчаной дюны’; Алтан загас  
а лга н  дээр нь т оглож  байв  (Ч. Лх, 5) 'На его ладони 
играла золотая рыбка’; Х уйт эн шуурга у ла м  ихдэж, 
цасан ш ам рага  бургин м анаря  м аляин хуний сэтгэ- 
ли й г  зовоох вдвр болов  (Ч. Лх., 60) 'Усилилась хо
лодная пурга, наметались снежные заносы, наступили 
трудные для скотоводов дни’; Месен оргилт ой у у л  
вглввний  наранд  г 'ялалзасан  (Ч. Лх., 55) Торы с ле
дяными вершинами блестели на утреннем солнце’; Мо
рин т уурай  таяигнан уд а лгуй  Д ам дин  нэгэн бага  
хуухдийнхээ хамт  ирлээ  (Алт., I, 32) 'Застучали кон
ские копыта, и вскоре подъехал Дамдин с маленьким 
ребенком’.

Первая (полная) основа таких существительных встре
чается в определительной функции в следующих случаях:

1) когда указывается на материал, из которого из
готовлен или состоит другой предмет,— унэгэн м алгай  
'лисья шапка’, цасан шамрага  'снежный занос’, элсэн  
м анхан  'песчаная дюна’;

2) когда определение обозначает предмет, приводя
щий в движение другой предмет, — са лхи н  тээрэм 'вет
ряная мельница’, усан  тээрэм 'водяная мельница’;

3) когда определяемому дается качественная оценка— 
а лт а н  загас  'золотая рыбка’;

4) когда выражается обобщенное понятие принад
лежности— морин т уурай  'конские копыта’ (не копыта 
какого-то коня, а вообще конские);

5) когда определение обозначает предмет, которому 
уподобляется определяемое,— яулуун  зурхтэй хун  
'человек с каменным сердцем’, яонон санатай хун  'чело
век с волчьей душой’37.

37 В таких случаях может употребляться и первая основа с 
послелогами мэт  'подобно’ и шиг 'как’, например: Т вм вр  чулуу  
мэпг зурхт эн  (Д. Н ац ., 281) 'Имеющий сердце, подобное желе
зу и камню ; Чоно шаг санаатай амьтан («Цог.» 1—56—36) 'С у
щество с душой (мыслью) как волк’.

64



Первая, или полная, основа такого рода имен су
ществительных может употребляться и в ряде других 
случаев. Но здесь важно не перечисление всех этих 
случаев, а выяснение того, приобретают ли эти имена, 
выступая в роли других имен, такие признаки, по кото
рым их можно было бы причислить к разряду имен 
прилагательных. Как определения они выступают в 
форме полной основы с конечным согласным н. Инте
ресно, что по аналогии с основами на н звук и появляет
ся при употреблении в определительной функции не
которых имен, которые в своей основе не имеют и 
никогда не имели этого согласного: хад  'скала’, ха д а н  
у у л  'скалистая гора’ (ср. в словаре О. Ковалевского 
х а д а  агула); ш ил  'стекло’, шилэн бомбогор 'стеклян
ный купол’; га л  'огонь’, галан  ха н а  'огненная стена’; 
д е л  'пламя’, дөлөн ха н а  'пламенная (охваченная пла
менем) стена’33.

Можно бы предположить, что н в таких словах стал 
суффиксом грамматического образования имен прила
гательных от однородных имен существительных. Но в 
таком случае эти имена должны обладать признаками 
имен прилагательных. Наиболее близкими к именам 
прилагательным оказываются слова типа модон. В опре
делительной функции они утрачивают способность сами 
принимать определение, как не принимают его и имена 
прилагательные, например: өндөр модон х а а л г а  'высо
кая деревянная дверь’; прилагательное өндөр относит
ся не к модон, а ко всему сочетанию в целом; саравч- 
т ай цэмбэн м алгай  'суконная шапка с козырьком’ — 
саравчтай  'с козырьком’ также относится ко всему 
сочетанию.

В ряду однородных определений они могут занимать 
относительно свободное положение, т. е. могут быть 
отделены от своего определяемого другими определе
ниями, тогда как определение, выраженное именем 
существительным, ставится, как правило, перед соответ
ствующим определяемым:

Бас х ят ад , англи  үсэгтэй модон ж иж иг хайрцаг-  
нууд авдар дээр нь харагдана  («Туяа», 4, 56,22) 'На 
сундуке виднелись также маленькие деревянные короб
ки с китайскими и английскими буквами’; Гэрийн  мо-

38 См. «Унгар ардын үлгэрүүд», Улаанбаатар, 1954, стр. 72.
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дон ба мебель хэрэглэл...  м а х н и  уйлдвэрлэлийг ихэ -  
эхэн  нэмэгдуулэх зорилт  тавьсан юм (Хед., 16, 5, 57) 
'Поставили задачу значительно увеличить производство 
деревянных частей юрты, мебели (букв.: 'деревянных 
и мебельных предметов юрты’)... мяса’.

Как видим, в первом предложении модон отделено 
от своего определяемого еще одним определением 
ж иж иг  'маленький’, а во втором предложении — кроме 
того и союзом ба.

Итак, слова типа модон  близки к именам прилага
тельным, однако признаки прилагательных они обнару
живают только в определительной функции. Вне соче
тания они воспринимаются только как имена существи
тельные. В отличие от имен прилагательных, -которые 
могут быть в предложении и сказуемым, слова типа 
модон, обозначая признак или качество предмета, не 
могут быть сказуемым.

В литературном языке мы не встретили ни одного 
примера, где бы подобные имена, будучи сказуемым, 
обозначали признак или качество предмета. Правда, 
Т. А. Бертагаев пишет, что в бурятском языке «при 
известных грамматических условиях, например при на
личии притяжательной частицы в определяемом слове, 
они могут быть и сказуемыми». Автор приводит два 

примера (один из разговорного, другой из литератур
ного бурятского языка), свидетельствующие о предика
тивной обратимости, присущей именам прилагательным. 
Однако Т. А. Бертагаев отмечает, что в отличие от 
основных, качественных прилагательных здесь обрати
мость не свободная, но могущая возникнуть лишь при 
наличии притяжательной частицы в определяемом- 
с л о в е 39.

Следовательно, пока еще нет оснований безоговороч
но приравнивать такие имена к именам прилагательным.

Такие имена целесообразнее рассматривать в разде
ле имен сушествительных, но с учетом степени их 
адъективации. Не исключена, конечно, возможность, 
что некоторые из них перейдут в разряд имен прилага
тельных.

39 Т. А. Бертагаев, П роблема классификации частей речи,— 
«Записки Бурят-монгольского научно-исследовательского инсти
тута культуры», Улан-Удэ, 1956, вып. XXI, стр. 58.
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И М Е Н А  С У Щ Е С Т В И Т Е Л Ь Н Ы Е  В Ф У Н К Ц И И  Д О П О Л Н Е Н И Я  
И О Б С Т О Я Т Е Л Ь С Т В А

Монгольские грамматики, как правило, подразделя
ют все второстепенные члены предложения только на 
определения и дополнения. Исключение составляют 
«Лекции по грамматике монгольского языка» В. Л. Кот- 
вича40, где автор среди второстепенных членов предло
жения выделяет также и обстоятельства. Включение в 
разряд дополнения не только прямого и косвенного до
полнений, но и обстоятельств объяснялось тем, что 
иногда трудно провести четкую грань между дополне
ниями и обстоятельствами, например, когда обстоятель
ства выражаются косвенными падежами имен существи
тельных. Однако это частные случаи, которые никак 
не могут служить основанием для объединения совер
шенно разных синтаксических категорий.

Монгольский лингвист Л. Мишиг пишет: «Неразли
чение монгольскими языковедами дополнения и обстоя
тельства в составе монгольского предложения не толь
ко препятствует решению принципиальных вопросов 
отдельного предложения и дальнейшему изучению 

грамматического строя монгольского языка, но и тормозит 
решение ряда как практических, так и теоретических 
проблем»41.

Дополнительные члены предложения существенно 
отличаются от обстоятельственных. Дополнения разъ
ясняют и дополняют значение сказуемого и других чле
нов предложения. В отличие от определений и обстоя
тельств они не передают признаков другого сло
ва. В научных грамматиках дополнение определяется 
как второстепенная часть предложения, обозначающая 
в форме существительных предмет (объект), которым 
с различных сторон разъясняется деятельность, выражен
ная сказуемым, а также смысл и значение других 
частей речи42.

40 В. Л. Котвич, Лекции по грамматике монгольского язы 
ка, стр. 155.

41 Л. Мишиг, Дополнение и обстоятельство в монгольском  
языке, автореферат канд. дисс., М., 1954, стр. 5.

42 См., например: Д. Н. Овсянико-Куликовский, Синтаксис 
русского языка, СПб., 1912, стр. 55.
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Д ля обстоятельства характерно то, что оно являет
ся выразителем предикатных признаков, присущих 
или приписываемых другому слову. Обстоятельства 
указывают, как, при каких обстоятельствах совершает
ся то или иное действие, а также место, время дейст
вия, причину, следствие и т. д. Чаще всего обстоятель
ства бывают выражены наречиями, но нередко в роли 
обстоятельств могут выступать также некоторые па
дежные формы имен существительных. В таких случаях 
косвенные дополнения не отличаются по своему пост
роению от именных обстоятельственных оборотов. И те 
и другие часто выступают в одинаковом падежном 
оформлении, а такое формальное тождество иногда за
трудняет точное установление синтаксической функции: 
з таких случаях приходится руководствоваться смыслом 
контекста. Но это не правило, а исключение.

Противоречивость в способах выражения одних и 
тех же категорий—результат постоянного развития язы
ка и совершенствования его грамматического строя. 
С этим связано и наличие в языке неустоявшихся, как бы 
промежуточных явлений. «Так как грамматический 
строй является продуктом ряда эпох,—пишет акад. 
В. В. Виноградов, —то в нем обнаруживаются разнооб
разные исторические наслоения и даже противоречия 
в способах выражения одних и тех же грамматических 
категорий; в нем — наряду с продуктивными, развиваю
щимися процессами, наблюдаются явления отживающие, 
пережиточные, в нем происходит борьба старого с но
вым»43.

Итак, встречающиеся иногда затруднения в четком 
разграничении дополнений от обстоятельств не могут 
быть основанием для того, чтобы объединять эти раз
ные синтаксические категории.

Имена существительные в функции дополнений

В монгольском языке различаются прямые и косвен
ные дополнения. Винительный падеж существительно
го почти всегда44 выражает прямой объект действия,

43 В. В. Виноградов, Значение работ товарища Сталина 
д ля  развит ия советского язы кознания, М., 1950, стр. 41.

44 Кроме тех случаев, |когд а винительным падежом оформ
ляется реальный субъект действия в причастных оборотах.
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т. е. предмет, на который направлено действие. Имя в 
функции дополнения почти всегда переводится на рус
ский язык также именем в форме винительного падежа. 
Только отдельные монгольские глаголы, такие, как 
за х и р а х  'управлять’, мэдэх  'знать’, 'заведовать’, эзлэх  
'господствовать’ и некоторые другие, требуют винитель
ного падежа, и на русский язык сочетания с ними пере
водятся с употреблением творительного или предлож
ного падежа: улсыг за хи р а х  'управлять страной’.

Косвенные дополнения выражаются падежными фор
мами имен существительных, а также существитель
ными с послелогами. Приведем некоторые примеры на 
употребление имен существительных в функции-допол
нения:

Пановын  гарыг хоёр  гараараа маш чангаар атгав  
(Алт., I, 10) 'Обеими руками очень крепко пожал руку 
Панова’ (прямое и косвенное дополнения); Чиний энэ 
гавьяаг... Улсын Б ага  Х у р л а а с  ендрввр унэлж, у л а а н  
тугийн  одон тэмдгээр шагнасан байнаа  (Ч. Лх., 79) 
'Малый хуоал высоко оценил твой подвиг и наградил 
орденом Красного Знамени’ (косвенное дополнение); 
Хувьсгалт  залуучуудьш  Э влэл  нь сурагчид, залуучу- 
удын дунд ихээхэн  ажлыг тогтмол я в у у л б а л  захино  
(Ун.) 'Ревсомол должен регулярно проводить большую 
работу среди учащихся и молодежи’ (прямое и косвен
ное дополнения); Танам айг  хуушуураар дайлахгуй  юу 
(В. П., 158) 'Угостите меня, пожалуйста, пирожком’ 
(косвенное дополнение); Би  радио долгионы тухай 
яръж байна, ёэж Б аяр  хэлэв  (Алт., I, 26) 'Я говорю о 
радиоволне, —сказал Баяр’ (косвенное дополнение).

Имена существительные в функции обстоятельств

Обстоятельства подразделяются на пять основных 
групп: обстоятельства места, времени, причины, образа 
действия, цели. Имена существительные, выполняющие 
функции обстоятельств, в монгольском языке упот- 
ребляются главным образом в форме дательно-местно
го, исходного и орудного падежей.

Имена существительные в д а т е л ь н о - м е с т н о м  
падеже, выполняя функцию обстоятельства, обозначают 
чаще всего место или причину действия и отвечают на
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вопросы хаа?  'где?’, 'куда?’, яагаад  'почему?’, на
пример:

Тэнгэрт ганц ч үүлгүй ажээ  (Алт.,6) 'На небе не 
было ни облачка’; Ж а гс а а лы н  эхэнд эгц урагш аа ха-  
р аад  зогсож байгаа нэг байлдагчийн нүүр тэр байна  
(Ч. Лх., 8) 'Это лицо одного бойца, который стоял в 
начале колонны и смотрел прямо вперед’; Одоо жагса- 
алд ороходоо ёстой бусээ засъя гэж Ойдов бодов (Ч. Лх., 
10) 'Поправлю-ка пояс, сейчас надо встать в строй,— 
подумал Ойдов’; Д о р ж  энэ чимээнд сэрэв (Ч. Лх., 49) 
'Доржи проснулся от этого шума’.

Именем существительным в и с х о д н о м  падеже мо
жет быть выражено обстоятельство места, причины, 
образа действия;

Ар гэрээс захидал  иржээ  (Ч. Лх., 9) 'Из дому 
пришло письмо’; СССР-ийн ш инж лэх  ухааны  академиас 
кун ирэхийг-л хулээж  байна  (Алт., 1, 6) 'Ожидают, что 
приедет человек из Академии наук СССР’; Н ийслэлийн  
гар уйлдвэрийн 9-дугээр арт елийн  аж иляид  нэгдугээр 
сарын т Ө лөвлөгөөгёө  хугцаанаас өмнө биелүүлж өгөв 
(Үн.) 'Рабочие девятой кустарнопромысловой артели 
столицы досрочно выполнили план первого месяца’.

Обстоятельство причины передается сочетанием ис
ходного падежа имени существительного с дееприча
стием болж : Өвснөөс болж  ирсэнгуй 'Не пришел из-за 
болезни’.

Имена существительные в о р у д н о м  падеже обоз
начают, каким образом и при какйх обстоятельствах со
вершается действие:

Энэ мөргөлдөөн я Б а т  гуайн бурэн ялалтаар нь ду- 
усжээ гэж Пановын х элэ х э д  Б а яр а а с  бусад нь инээл-  
дэв (Алт., I, 13) 'И этот спор закончился полной побе
дой Бато,—сказал Панов, и все, кроме Баира, рассмея
лись’; Коростелев... дарга хуний дуугаар хэлэв  (В. П., 3) 
'Коростелев сказал начальственным тоном...’ (букв.: 
голосом начальника’); Энэ а ж льи  дугуйлангийнхан  

ээлжээр деж урлэж  гуйцэтгэнэ («Багш», 4, 54, 31) 'Эту 
работу выполняют члены кружка, дежуря поочередно’.

Часто в функции обстоятельства выступают имена 
существительные в двойном о р у д но-с  о в м е с  т н о м 
падеже:

Герман фашистын дээрэмяийн эсрэг зөвлөлт ийн  ард  
тумнээс явуулсан  э х  орны и х  дайн  ялалтайгзар дуус-
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чээ  (НБ, 3) 'Великая Отечественная война, которую вел 
советский народ против немецко-фашистских захватчи
ков, закончилась победоносно’; Большевик, нам ин  энэ 
т у р ш ла га  бол манай намаас вёрийн  шумжлэлийг  
маил вргвн  б вгё вд  челветэйгевр явуулахы г сургаэю 
байна  (НБ, 10) 'Этот опыт большевистской партии учит 
нашу партию широко и свободно развертывать самокри
тику’.

Некоторые из таких имен существительных перехо
дят в разряд наречий.

Все приведенные примеры на употребление имен су
ществительных в функции дополнений и обстоятельств 
служат лишь иллюстративным материалом и, конечно, 
далеко не исчерпывают многочисленных дополнитель
ных и обстоятельственных функций имени существи
тельного в монгольском языке.

К Р А Т К И Е  В Ы В О Д Ы

1. Имена существительные в монгольском языке 
составляют самостоятельную, дифференцированную от 
имен прилагательных часть речи.

2. В лексико-семантическом отношении—это слова, 
обозначающие предметность в широком смысле слова: 
сюда входят как названия предметов и живых существ 
(ном 'книга’, мод 'дерево’, хун  'человек’, шубуу  'птица’), 
так и названия отвлеченных явлений, свойств и призна
ков, представляемых как предмет (удирдлага  'руковод
ство’, у х а а н  'разум’, урсгал  'течение’, ж агсаал  'демон
страция’).

3. В морфологическом отношении имена существи
тельные характеризуются: наличием категории числа и 
падежа (что касается других именных частей речи, то 
они приобретают падежную форму только в случае суб
стантивации) и наличием категории принадлежности, 
выражаемой частицами личного и безличного (возврат
ного) притяжаний.

4. Имена существительные подразделяются на кор
невые (непроизводные) и производные.

Производные имена существительные образуются 
при помощи различных словообразовательных суффик
сов, присущих только именам существительным.
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5. В предложении имена существительные выпол
няют синтаксические функции подлежащего, сказуемо
го, определения, дополнения, обстоятельства. В каче
стве сказуемого они употребляются преимущественно 
со связкой; в атрибутивной функции в некоторых слу
чаях могут выступать определением другого имени в 
форме своей основы.

Имена существительные типа модон, адъективизи- 
руясь, приобретают некоторые признаки имени прила
гательного, недостаточные, однако, для того чтобы они 
хмогли быть отнесены к разряду прилагательных.

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

В работах, посвященных монгольским и родствен
ным им языкам и в какой-либо мере освещающих воп
рос об именах прилагательных, "указывается [на труд
ности выделения этой категории в самостоятельную 
часть речи ввиду отсутствия ярко выраженных морфо
логических свойств, отличающих имена прилагатель
ные от имен существительных и наречий. Однако на
ряду 'с этим указывается, что имеется разряд слов, 
которые по своей семантике соответствуют именам 
прилагательным, и что в этих языках все же [имеются 
суффиксы и ряд других показателей, присущих только 
прилагательным. Как известно, существование особой 
категории прилагательных—наиболее спорный вопрос^ 
возникающий при изучении строя не только монголь
ских, но и тюркских, а также ряда других типологи
чески близких к ним языков. Этот спор связан прежде 
всего с отсутствием в языках такого типа морфологи
ческих показателей имени прилагательного (это в= 
основном касается имен непроизводных), что и послу
жило поводом к отрицанию некоторыми исследовате
лями имени прилагательного как самостоятельной ка
тегории и объединению существительных и прилага
тельных в единую, недифференцированную категорию. 
Другие заменили термин «имя прилагательное» на 
«имя качественное», а «имя существительное» на «имя 
предметное». В то же время наличие семантических 
признаков и ряда словообразовательных суффиксов,, 
присущих данной категории, а также ее синтаксиче
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ские особенности заставляли исследователей языков 
такого типа признавать наличие имен прилагательных 
как самостоятельной части речи.

Л ЕКСИ КО -С ЕМ АН ТИ Ч ЕСКИ Е И  М ОРФ ОЛОГИЧЕСКИЕ  
ОСОБЕННОСТИ И М ЕН  П Р И Л А Г А Т Е Л Ь Н Ы Х  

В М ОНГОЛЬСКОМ  Я ЗЫ К Е

Наличие 'имен прилагательных в монгольских язы
ках как самостоятельной части речи в настоящее вре
мя никем из монголоведов не оспаривается. Однако ряд  
специфических особенностей монгольского языка, как, 
например, совпадение некоторых форм имен сущест
вительных и прилагательных (сонин  'газета’, 'новости’ 
и сонин  'интересный’), способность некоторых имен 
существительных, главным образом предметно-вещест
венного значения, выступать в качестве определения 
другого имени в форме своей основы (твмвр хурз  'ж е 
лезная лопата’), а прилагательных—в качестве обсто
ятельств (сайн хун  'хороший человек’, но сайн амрах  
'хорошо отдыхать’), а также способность некоторых 
имен прилагательных субстантивироваться — создают 
известную трудность в решении вопросов, связанных 
с выделением имени прилагательного в самостоятель
ную часть речи.

Необходимость придерживаться в классификации 
частей речи принципа совокупности трех признаков— 
морфологического, лексико-семантического и синтакси
ческого—признается и в монголистике. Однако в прак
тике классификации частей речи предпочтение отдает
ся какому-либо одному из этих признаков. Что касает
ся имен прилагательных, то надо признать, что здесь 
господствует синтаксический принцип, точнее—-прева
лирующим признаком признается функция, выполняе
мая словом в предложении. В результате этого часто 
имена существительные, выступающие в атрибутивной 
функции, считаются прилагательными, а прилагатель
ные, употребленные в качестве обстоятельства, опре
деляются как наречия.

Мы разделяем точку зрения Э. В. Севортяна, сог
ласно которой, признавая необходимость учета, трех 
признаков для характеристики частей речи —морфоло
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гического, синтаксического и семантического (общее 
грамматическое значение части речи),— следует учиты
вать в то же время, что каждая часть имеет свои ве
дущие признаки, по отношению к которым остальные 
должны быть дополнительными1.

Морфологические признаки, присущие той или иной 
группе слов, являются, как известно, основным крите
рием, согласно которому эта группа слов выделяется 
как самостоятельная часть речи. Однако морфологи
ческие признаки не в одинаковой мере свойственны 
разным языкам и даже разным частям речи в одном и 
том же языке (ср., например, категории существитель
ных и наречий в русском языке). Поэтому должны 
учитываться и другие имеющиеся признаки.

Исходя из особенностей монгольских языков для 
прилагательных такими ведущими признаками можно 
было бы считать лексико-семантический, морфологи
ческий (в области словообразования) и синтаксический, 
но только не функцию слова в предложении (ибо одна 
и та же часть речи может использоваться в функции 
разных членов предложения, не переходя при этом в 
разряд другой части речи), а позицию в словосочета
нии и сочетаемость с другими словами.

Прилагательные в монгольских языках морфологи
чески оформлены в меньшей степени, чем, например, 
в русском языке. Но это относится в основном к не
производным именам прилагательным, представляющим 
в большинстве своем первичную основу имени и обо
значающим различные признаки, заложенные в самих 
предметах. Слова, объединяемые под названием «име
на прилагательные», выражают качество, свойство или 
признак предмета. Это значение—основа семантики при
лагательных.

Г. Д . Санжеев определяет монгольские прилага
тельные как слова, которые «обозначают признак или 
качество предмета непосредственно или по отношению 
последнего к другим предметам и которые в словосоче
таниях и предложениях могут выступать в качестве 
определения других имен... но сами лишены способ- 
---------------- ■*'-

1 См. Э. В. Севортян, К  проблеме частей речи ,—«Вопросы 
■грамматического строя», М., изд-во АН СССР, 1955, стр. 188— 
225.
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ности обрастать своими определениями так широко и 
свободно, как прочие имена»2.

Особенность имен прилагательных в монгольском 
языке заключается в том, что в функции определения 
они неизменяемы. Прилагательное-определение не со
гласуется с определяемым именем в числе и падеже.’

Т. А. Бертагаев по этому поводу пишет; «Не мо 
жем ли мы рассматривать прилагательное как „несог" 
ласуемый признак“ предмета, нельзя ли усмотреть 
аморфности и неизменяемости монгольских прилага" 
тельных их особую грамматическую примету»3.

Но неизменяемость монгольского прилагательного 
в функции определения—не единственная отличитель
ная черта его; кроме того, это свойственно и некото
рым именам существительным, которые также без 
всякого изменения могут выступать в роли определе
ния, как это имеет место, например, в сочетаниях т е 
мбр хурз 'железная лопата’ или эсгий гэр 'войлочная 
юрта’. Имена прилагательные в монгольском языке 
находятся в тесном взаимодействии с именами сущест
вительными. А имена существительные, выступая в к а 
честве определения другого имени, как бы уподобля
ются прилагательным. Но, несмотря на такое тесное 
взаимодействие, прилагательные в монгольском языке 
отличаются от существительных. Основное значение 
существительного, как указывалось выше, является 
предметность; любое явление или процесс действия, 
обозначаемый именем существительным, представляется 
как предмет, в то время как прилагательное обозна
чает прежде всего свойства и качества предметов.

Кроме того, прилагательные в монгольском языке 
характеризуются и другими внешними признаками: 
особыми словообразовательными суффиксами, прису
щими только этой части речи, частицами, усиливающими 
или ослабляющими указание на признак предмета для ка
чественных прилагательных, способностью участвовать 
в образовании сравнительных конструкций, постоянным 
местом перед определяемым.

2 Г. Д. Санжеев, К проблеме частей речи в алт айских язы 
к а х ,—«Вопросы языкознания», 1952, № 6, стр. 87.

3 Т. А. Бертагаев, Лексика м онгольских языков, докт. дисс., 
М ., 1946, стр. 57, 58.
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Д Е Л Е Н И Е  И М ЕН  П Р И Л А Г А Т Е Л Ь Н Ы Х  
НА К АЧ ЕС ТВЕН Н Ы Е И О ТНОСИТЕЛЬНЫ Е

По установившейся в грамматиках индоевропейских 
языков традиции имена прилагательные делятся по 
своему значению либо на качественные, относительные 
и притяжательные, либо на качественные и относитель
ные. Аналогичное деление мы находим в языках тюрк
ских и монгольских. Н. К. Дмитриев4 различает в ку
мыкском языке качественные и относительные прила
гательные. Д. А. Алексеев среди прилагательных бу
рятского языка называет качественные, относительные 
и притяжательные5. Б. X. Тодаева делит монгольские 
прилагательные на качественные и относительные6.

Качественные прилагательные обозначают качества 
и свойства предметов, содержащиеся в самих предме
тах и непосредственно воспринимаемые органами 
чувств, —цвет, форма, объем, духовные и физические 
качества людей и животных и т. д. К качественным 
относятся прилагательные непроизводные, представ
ляющие собой первичную основу имен (хурэн  'корич
невый’, хар  'черный’, вргвн  'широкий’, нимгэн  'тонкий’, 
тарган  'жирный’, дулий  'глухой’, илинэ 'новый’, хуу-  
яин. 'старый’, залуу  'молодой’, втгвн. 'густой’, хурц  
'острый’, нойтон  'мокрый’, хуурай  'сухой’, цэвэр 'чис
ты й’), и производные, образованные посредством неко
торых суффиксов (например: гажу у  'кривой’, яду у  
'бедный’, хат у у  'твердый’, шунахай  'жадный’, сввн гё  
'хриплый’, аргуун  'густой’, ирмуун 'быстрый’, врввдвм  
'жалкий’, данхигар  'долговязый’).

Качественные прилагательные, обозначающие цвет 
и некоторые другие качества, могут иметь показате
ли степеней качества и формы интенсива: цагаан  'б е 
лый’, цагаахан  'беленький’, цагаавтар  'беловатый’, 
цав-цагаан  'белый-пребелый’; ногоон  'зеленый’, ногоо-  
хон  'зелененький’, ногоовтор  'зеленоватый’, нов-ногоон  
'зеленый-грезеленый’; шинэ 'новый’, шинэхэн  'новень-

4 А. К. Дмитриев, Грамматика кумыкского языка, М .—Л ., 
1940, стр 67.

5 Д. А. Алексеев, Именные части речи в м онгольских  я зы 
к е* ,—«Вопросы языкознания», 1955, № 3, стр. 174.

6 Б. X. Тодаева, Грамматика современного монгольского  
язы ка, М., 1952, стр. 81.
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кий’, шив-шинэ  'совсем новенький’, хат уу  'твердый’, 
хат уувт ар  'твердоватый’ и др.

Относительные прилагательные обозначают призна
ки и свойства предметов по отношению к другим 
предметам, а также к месту и времени. Эти прилага
тельные образуются от именных и глагольных основ 
посредством некоторых суффиксов: цаст 'снежный’, 
хувьсгалт  'революционный’, угалзт ай  'узорчатый’, 
хадархаг  'скалистый’, модорхог  'лесистый’, эндэх 
'здешний’, доторхи  'внутренний’, унэт  'ценный’, ввсв-  
р х в г  'обильный травой’, 'травянистый’, чулуурхаг  'к а 
менистый’, 'изобилующий камнями’, морирхуу  'похожий 
на лошадь’, могойрхуу  'змееобразный’ и др.

В монгольском языке нет относительных прилага
тельных, обозначающих вещество или материал, из 
которого состоит или сделан предмет, поэтому пред
метные определения по-монгольски передаются соче
танием двух стоящих рядом существительных, напри
мер: т вм вр  хурз  'железная лопата’.

Кроме того, вместо относительных имен прилага
тельных часто употребляется родительный падеж 
имен существительных, например: да ла й н  долгион  
"морская волна’ (букв.: 'волна моря’), уулы н  орой 'гор
ная вершина’ (букв.: 'вершина горы’), номын, шуугэй 
'книжный шкаф’ (букв., 'шкаф книг’), н а м и  нуур 'пар
тийная ячейка’ (букв.: 'ячейка партии’).

Притяжательных прилагательных7 как такбвых в 
монгольском языке нет; в этой функции употребляют
ся имена существительные в родительном падеже: 
унэгний суул 'лисий хвост’ или 'хвост лисицы’, баав- 
гаан хэвтэр  'медвежья берлога’ или 'берлога медведя’, 
чонын м ер  'волчий след’ или 'след волка’.

Установить формальные отличия между качествен
ными и относительными прилагательными довольно 
трудно. В монгольском языке можно назвать некото
рые суффиксы, употребляемые для образования толь
ко качественных или только относительных имен при
лагательных.

7 Интересно отметить, что сейчас в русском языке притяж а
тельные прилагательные не выделяются в самостоятельную груп- 
лу, а различаются лишь, как более узкая группа внутри относи
тельных прилагательных (см. «Грамматика русского языка», 
т .  I, М., изд-во АН СССР, 1953, стр. 24, 301).
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К суффиксам, образующим качественные прилага
тельные, можно отнести следующие: -у у: гаж уу  'кри
вой’, ядуу  'бедный’; -хай\ ш унахай  'алчный’, нугар- 
хай  'кривой’; -мал: т у н а м а л  ’прозрачный’, 'отстояв
шийся’; -мхай: айм хай  'боязливый’; -нгэ /-неё: зудэнгэ  
'усталый’, сввнгв  'хриплый’; -н: дуурэн 'полный’, шин- 
гэн 'жидкий’; -уун: аргуун  'густой’, томруун, 'отчетли
вый’; -гар\ шантгар  'курносый’, данхигар  'долговязый’.

К суффиксам, образующим относительные прилага
тельные, можно отнести следующие: -т\ хувьсгалт  
'революционный’; туухт  'исторический’; -рхаг: чулуур-  
хаг  'каменистый’, 'изобилующий камнями’; -рхуу: могой-  
р х у у  'змееобразный’; -л э г : эвэрлэг 'роговидный’; -ха: 
доторхи  'внутренний’, дорхи  'нижний’; -д\ орнод  'за
падный’, дорнод  'восточный’.

В большей степени, однако, это различие опреде
ляется лексическим значением самого слова. Так, при
лагательные на -лаг  характеризуют предметы по отно
шению к другим предметам: вн д ё глё г  'яйцевидный’, 
'яйцеобразный’, но в то же время прилагательные на 
-лаг  могут иметь качественное значение, например: 
авьяаслаг  'способный’, у х а а л а г  'умный’.

Прилагательные на -т в большинстве—относитель
ные, но среди них есть и качественные. Так, хувьсгалт  
'революционный’—относительное прилагательное, но 
унэт 'ценный’-  качественное прилагательное.

.. .. * *

В монгольском языке, так же как и в ряде других 
языков (например, тюркских, тунгусо-маньчжурских, 
иранских), имеется группа корневых слов, которые, 
кроме признака предмета, могут выражать и признак 
действия, например: хурдан  морь  'быстрый конь’ и сайн  
морь хурдан давхана  'хороший конь быстро скачет’.

Относительно природы таких слов существуют раз
личные точки зрения.

Ал. Бобровников, как уже указывалось, вместо 
традиционного деления имен на существительные и 
прилагательные ввел новое деление на имена пред
метные, качественные и относительные. Слова типа 
сайн  'хороший’, 'хорошо’, м уу  'плохой’, 'плохо’ были
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им отнесены к именам качественным. Однако при этом 
Ал. Бобровников имел в виду только их приименное 
употребление, совершенно не учитывая их приглаголь
ного употребления.

В своей статье «К проблеме частей речи в алтай
ских языках» Г. Д. Санжеев выделяет слова типа 
сайн , м уу  в особую часть речи—качественные имена— 
на том основании, что они могут одновременно выра
жать качество как предмета, так и действия или со
стояния 8. Д. А. Алексеев относит слова такого типа 
к качественным прилагательным, если они выступают 
в функции определения к другому имени, и к наре
чиям, если они определяют г л а го л 9. Б. X. Тодаева 
считает их в определительной функции прилагатель
ными, а в обстоятельственной—наречиями, образован
ными путем использования качественных прилагатель
ных в роли наречий10.

Несколько иначе освещается этот вопрос в тюрко
логии. Н. К. Дмитриев в кумыкском языке рассматри
вает такие слова в морфологическом плане как при
лагательные, а в синтаксическом плане—как обстоя
тельство образа действия11. В более поздней своей 
работе Н. К. Дмитриев подчеркивает, что слово якшы  
'хороший’, 'хорошо’ «для башкирского языка есть и 
остается прилагательным независимо от того, в какой 
синтаксической функции оно выступает»12. Такой же 
точки зрения придерживается и А. Искаков. Слова 
типа жаксы  'хороший’, ашиг  'открытый’, т ура  ’пря
мой’, бос 'пустой’ он считает только прилагательны
ми независимо от того, что они могут определять 
также действие, т. е. выступать в роли обстоятельств13.

Рассматриваемая группа слов действительно имеет 
много общего с другими качественными именами при

8 Г. Д. Санжеев, К проблеме частей речи в алт айских я зы 
ка х , стр. 94.

0 Д. А. Алексеев, Именные части речи в м онгольских язы 
к а х ,  стр. 175.

10 Б. X. Тодаева, Грамматика современного монгольского  
языка, стр. 76, 79, 155, 156.

11 Н. К. Дмитриев, Грамматика кумыкского языка, стр. 92.
12 Н. К. Дмитриев, Грамматика башкирского языка, М .—Л ., 

1948, стр. 120.
13 А. Искаков, Наречие в казахском  языке, Алма-Ата, 1950, 

стр. 37.
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лагательными. Словам этой группы присущи определен
ные, реальные значения. В лексико-семантическом отно
шении они, как и другие качественные прилагатель
ные, обозначают определенные качественные признаки. 
Как и прилагательные, они сочетаются со слбвами-уси- 
лителями и образуют редуплицированные формы: маш  
сайн  'очень хороший’, тон бага  'очень маленький’, 
тон м уу  'очень плохой’, тун түргэн 'очень быстрый’, 
хов  х о л  'далекий-предалекий’.

Как и другие качественные прилагательные, они 
могут иметь уменьшительные и ласкательные формы: 
бага  'малый’, 'маленький’, багавтар  'маловатый’, ба- 
гахан  'малюсенький’, багашиг  'маловатый’, 'довольно 
маленький’; м уу  'плохой’, м уу хан  'плохонький’, 'нич
тожный’, мууш иг  'плоховатый’; ойр 'близкий’, ойрхон  
'близенький’; х я м д  'деш евый’, хям д ха н  'дешевенький’; 
бэрх  'трудный’, бэрхшиг 'трудноватый’.

Как и другие качественные прилагательные, они 
могут участвовать в образовании сравнительных кон
струкций:

Чулуунаасхатуу юу байдаг вэ? (Д. Тар., 27) 'Что бы
вает крепче камня?’ Би тэр хоёрт  хамгийн сайн, сай- 
хан амъдралыг хүснэ (СДУСТ, 50, 80) 'Я желаю им 
обоим самой хорошей, прекрасной жизни’; Бага  дэс- 
лэгя  хөнгөн пулем ёт аар  4 сум гаргаж  хи лд  хамгийн 
ойр байсан нэг хүнийг буудав  (МХЗ, I, 149) 'Младший 
лейтенант дал четыре очереди из ручного пулемета и 
убил одного, который был самым близким к границе’.

В синтаксическом плане эти слова такж е имеют 
много общего с именами прилагательными. Так, буду
чи определением к другому имени, они не отличают
ся от других имен прилагательных. Приведем для 
сравнения несколько примеров:

Энә шүлэгч бол фашизмын эсрэг гарамгай тэмцэгч. 
юм  (ЭТТ,3) 'Этот поэт — выдающийся борец против 
фашизма’ (в функции определения — прилагательное); 
Энэ ж и л  хатуу өвөл болж  онгорсон боловч. би нэг 
я м а л  гарздалгүй бүрэн бүтән онд оруулсан  (Д. Тар., 
104) 'Хотя в этом году была суровая зима, я полно
стью сохранил скот без единой потери’ (в функции 
определения — «прилагательное-наречие»); Хурдан шу- 
вуу нисэж явав  (ЭТТ, 26) 'Летит быстрая птица’ (опре
деление — «прилагательное-наречие»).
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Подобно прилагательным, они могут быть в пред
ложении сказуемыми, например:

Эрдэнийн морь сайн (МХЗ, II, 20) 'Конь Эрдэна 
хорош’; М аний  бодоход одоогийн ширэм х а й л  алт ы н  
хэмжээ  бага байна (Д. Тар., 14) 'По-моему, сегодняшнее 
количество плавки чугуна недостаточно’; букв. ( 'мало’).

Во многом напоминая имена прилагательные, эта 
группа имеет и свои отличия. Одно из таких отличий— 
это их способность определять не только признак 
предмета, но и признак действия. Выступая в несвой
ственной для имен прилагательных синтаксической 
функции обстоятельств, они соответствуют наречиям: 

Х р о м — хим ийн  язгуур  махводь, хатуу  яагаан  бор 
өнгийн төмөрлөг  (ЭТТ, 22) 'Хром — химический эле
мент, твердый металл серо-белого цвета’ (хатуу  'твер
дый’ служит в этом случае определением к имени су
ществительному); Чи хатуу  мэдэх хэрэгтэй  (ЦУ., 11) 
'Ты твердо должен знать’ (хатуу  — обстоятельство); 
Ардын ардяилсан орнуудын ц а х и лга а н ж у у ла х  аж и л  
түргэн явцт ай биелэгдэж байна  (Үн.) 'Быстрыми темпа
ми осуществляется электрификация в странах народной 
демократии’ (түргэн 'быстрый’ — определение к суще
ствительному); Урт дэлтэй морьд нь урагш лан  түр
гэн довтолж  явна  (ЭТТ, 46) 'Кони его с длинными гри
вами быстро скачут вперед’ (түргэн—обстоятельство).

Другая специфическая черта этой группы корневых 
прилагательных — более широкий круг лексических 
значений. По-видимому, это связано со слабым разви
тием морфологических средств. Такая широкая семан
тика позволяет прилагательным этой группы выступать 
в роли разных членов предложения в одной и той же 
форме, без каких-либо морфологических показателей.

В частности, некоторые корневые прилагательные 
могут служить определениями не только к именам, но 
и к глаголам; кроме того, им свойственна способность 
к более широкой субстантивации по сравнению с дру
гими прилагательными. Некоторые из таких имен в 
процессе субстантивации и изменения их лексико-се
мантических свойств могут перейти в разряд имен су
ществительных, например: өндәр  'высокий’, 'высоко’ 
и өндөр  'высота’, 'возвышенность’ 14.

14 О субстантивации см. в разделе «Субстантивация имен 
прилагательных».
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Однако выделять такие имена прилагательные в 
особую часть речи вряд ли есть основание: рассматри
ваемая группа корневых прилагательных не имеет 
каких-либо особых показателей, отличающих ее от 
других непроизводных имен прилагательных, кро
ме близости к наречиям по синтаксическим функциям. 
Одной синтаксической функции, безусловно, еще не 
достаточно для выделения прилагательных этой груп
пы в особую часть речи. Нет основания также счи
тать их наречиями только потому, что они наряду с 
определением признака предмета могут определять и 
признак действия. Прежде всего такая синтаксическая 
функция свойственна также и некоторым другим про
изводным прилагательным, например:

. . .М анай  бригадын. тодорхой ундсэн зорилгыг  
дэлгэрэнгуй яръж в гл в в  (Б. Б., 5) 'Подробно говорил 
о конкретных основных задачах нашей бригады’ (д э л 
гэрэнгуй 'пространный’, 'развернутый’ — производное 
имя прилагательное, образованное от глагольной осно
вы дэлгэрэ-  'расширяться’, 'распространяться’ при по
мощи суффикса -нгуй ,— выполняет функцию обстоя
тельства); ...Баруун вмнвт т алы н уулсы н арын хэсэг 
зуун  мод, бур ч тодорхой узэгдэнэ (Б. Бм 8) 'Отчетли
во виднелись рощи на северных склонах гор юго-за
падной стороны’ (тодорхой  'ясный’, 'определенный’ — 
производное прилагательное, образованное от основы 
mod  'ясный’ при помощи суффика -рхой ,— в предло
жении выполняет функцию обстоятельства); Н ам  зас- 
гийн удирдагчид, Зввлвлт -М онголы н  т влввлвгч и д  Б. 
И. X .  А . Улсын т влввлвгчидт эй  ах дуумэт дотно  
элэгсэг у у лза в  (УЗ) 'Руководители партии и правитель
ства, представители Советско-Монгольской стороны, 
как братья, дружески встретились с представителями 
К Н Р’ (элэгсэг 'благосклонный’, 'дружественный’, 'род
ственный’ — имя прилагательное, образованное от имен
ной основы элэг  'печень’, перен. 'родственник’, при 
помощи суффикса -сэг,— в предложении выполняет 
функцию обстоятельства).

Кроме того, употребление некоторых прилагатель
ных в функции обстоятельства связано с характером 
выраженного в них признака. Признак здесь выража
ется не как конкретный, принадлежащий какому-то 
предмету или характерный для каких-то предметов, а
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как признак общий, абстрагированный. Выражение в 
этих прилагательных общего, абстрагированного поня
тия качества или состояния обусловливает их широкое 
синтаксическое использование, легкость субстантива
ции, а иногда и переход в разряд отвлеченных имен 
существительных («высота», «холод»).

Следует также отметить, что в монгольском языке 
наряду с наличием коренных наречий имеются наречия, 
образованные от имен существительных и прилагатель
ных посредством суффикса -аар, например: орос 'рус
ский’, орсоор 'по-русски’; м онгол  'монгольский’, мон- 
голоор  'по-монгольски’; шинэ 'новый’, шинээр 'вновь’, 
'заново’; вдвр  'день’, вдрввр  'днем’, 'в течение дня’; 
хурдан  'быстрый’, хурднаар  'быстро’.

Особенно продуктивен способ образования наречий 
из разряда рассматриваемой группы качественных имен 
прилагательных. Приведем примеры:

Гуравдугаар т аван ж илийн  т влввлвгввний  жилу-  
\дэд  ардын аж  ахуйн  бух с алаа  мочрууд маш хурд
наар хвгж иж  ирэв (Ун.) 'В годы третьей пятилетки 
очень быстро развивались все отрасли народного хо
зяйства’; Бух дэлхийн давш илт хун т врвлхт вн  Иа- 
зым Х икм ет ийг шоронгоос с у л л а н  гаргахыг Туркийн  
засгийн газар  ургэлж лэн  хатуугаар т улган  шаарса- 
ар байв  (ЭТТ, 59) 'Прогрессивное человечество всего 
мира продолжало настойчиво требовать от турецкого 
правительства освободить из тюрьмы Назыма Хикмета’; 
Энэ ньуйлдвэрийн т влввлвгввг  хугацаанаас  нь урьд... 
давуулан  биелуулэхэд  муугаар н в л в в л ж  байна  (Хед.) 
'Это плохо сказывается на досрочном выполнении про
изводственного плана’; Тууний шинэ санааялага  туй-  
лы н  халуунаар угтагдав  («Цог», 25, 55, 37) 'Его но
вый почин был встречен очень тепло’; Н вхвр  Цэрэн- 
долгорын бутээлч а ж иллагааг  нам  засаг ендреер  
унэлж  энэ завсаар  «А лт а н  гадас одон», «Бид ялав»  
м ед алиар  шагнасан юм  (Хед.) 'Партия и правительство 
высоко оценили созидательный труд товарища Цэрэн- 
долгора и наградили его орденом «Полярной звезды» 
и медалью «Мы победили»’; . . .Д ахин  сайнаар а ж иглая  
гэтэл, энэхуу нэг агшинд тэртээ у улы н  цаана  далд  
оржээ (Д. Нац., 2 4 1 ) 'Посмотрю-ка еще хорошенько,— 
подумал, но он мгновенно скрылся за горой’; . ..Уу л  
каноны, гол  баатрын дурсийг томоор зурж  тавив
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(Хед.) 'Крупно дан образ главного героя этого фильма’.
Слова хурднаар  'быстро’, хат уугаар  'твердо’, 

'настойчиво’, м уугаар  'плохо’, х а лу у н а а р  'тепло’, вн- 
дрввр  'высоко’, сайнаар  'хорошенько’, т омоор  'круп
но’ являются наречиями, образованными от прилага
тельных посредством суффикса -аар. Если соответ
ствующие прилагательные могут употребляться и 
в атрибутивной, и в обстоятельственной функциях, то об
разованные от них производные на -аар употребляются 
только как обстоятельства. Это говорит о том, что 
корневые качественные прилагательные типа сайн 'хо
роший’, муу  'плохой’, способные выступать в предло
жении в функции обстоятельства, не являются одно
временно и наречиями, как некоторые считают, ибо 
свойство прилагательного выступать в предложении в 
качестве обстоятельства не дает еще основания счи
тать его наречием, поскольку функцию обстоятельства 
в монгольском языке могут выполнять разные части 
речи: имена существительные, причастные и деепри
частные формы глагола, а также некоторые имена при
лагательные (см. выше, стр. 82).

В современном языке наблюдается явная тенденция 
употреблять в функции обстоятельства формы на -аар, 
т. е. наречия, производные от этих слов.

СЛОВО О БРАЗО ВАН И Е

Прилагательные в монгольском языке делятся на 
корневые, или непроизводные, и производные.

КЕПРОИЗВОДНЫЕ ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ

К непроизводным, кроме корневых, относятся та
кие прилагательные, которые когда-то были образова
ны при помощи суффиксов, утративших позднее свою 
продуктивность и в современном языке неотделимых 
от корня. Так, например, слово цагаан  'белый’ 
состоит из ныне омертвелого корня ца, налично
го в таких словах, как цас 'снег’, цайх  'белеть’, 'све
тать’, и непродуктивного словообразующего суффикса 
-ган  (-гаан ).

К непроизводным прилагательным относится боль
шое количество слов, являющихся прилагательными



по своей природе и выражающих признак, качество 
или свойство, в частности:

а) цвет, масть — бор 'серый’, х в х  'синий’, хар  'чер
ный’, ула а н  'красный’, цагаан  'белый’, хээр  'гнедой’, 
шар 'желтый’, цэнхэр  'голубой’, 'бирюзовый’, са а р а л  
'светло-серый’, 'буланый’, буурал  'седой’, 'чалый’, хон,- 
гор 'соловый’, ягаан  'розовый’, 'оранжевый’;

б) пространственные отношения, объем, величину— 
урт  'длинный’, богино  'короткий’, том  'крупный’» 
'рослый’, уудам  'обширный’, 'необъятный’, вргвн  'ш и '  
рокий’, нимгэн  'тонкий’ (о плоских предметах), нарийн  
'тонкий’ (округлых предметах), будуун 'толстый’, охоР 
'короткий’, 'невысокий’, ж иж иг  'мелкий’, 'крошечный

в) свойства и качества людей, вещей и животных — 
хурц  'острый’, шинэ 'новый’, ' цэвэр 'чистый’, 
'опрятный’, нойтон  'мокрый’, хуучин  'старый’, хуурай  
'сухой’, сохор  'слепой’, дулий  'глухой’, за лу у  'моло
дой’, идэр 'молодой’, 'юный’, 'бодрый’, сул  'слабый’, 
'бессильный’, тарган  'жирный’, 'упитанный’, 'полный’, 
хегш ин  'старый’.

Приведем примеры:
Х а р и н  залуу авгай байхгуй нь т ун  муу байна  

(В.П., 31) 'Однако очень плохо, что нет молодой хозяй
ки’; Эруунээс нь етген бус боловч  урт буурал сахал  
узуур тийилээ нарийсанунж ж ээ  (Алт., II, 12) 'С его  под
бородка свисала клином негустая, но длинная седая 
борода’; Идэр  будуун холойгоор  дуу аялж ...  (Алт., II, 
15) 'Идер низким голосом (букв.: 'толстым горлом’) 
затянул песню’; . . .Наранд бага зэрэг гандсан  хонгор 
шар ус нь салхинд хийсэн у га л за л ж  явла а  (Алт., II, 14) 
'Его светло-рыжие, выгоревшие на солнце волосы разве
вались по ветру’; Х ож ууд а а  цоо шинэ шар сумк зуугээд, 
буснээсээ нилээд  урт иштэй геологичийн алхы г  хар 
б улигаар  гэрээр дугт уйлан зуужээ (Алт., II, 15) 'На 
боку у себя (он) повесил совсем новую желтую сумку, 
на поясе геологический молоток с очень длинной ру
кояткой, вложенный в чехол из черной юфти’.

ПРОИЗВОДНЫЕ ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ

Производные имена прилагательные образуются от 
глагольных и именных основ путем прибавления раз
личных словообразовательных суффиксов.
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Имена прилагательные, образованные от 
глагольных основ

Большинство производных имен прилагательных об
разуется от глагольных основ.

Суффикс -уу/-уу образует качественные имена при
лагательные, обозначающие качество или признак как 
результат действия, выраженного в глагольной основе. 
Суффикс продуктивный. Примеры: хат уу  'твердый’ 
(от хат- 'сохнуть’); царцуу  'затвердевший’, 'застыв
ший’ (от царц- 'стынуть’); хвлдуу  'замерзший’ (от хвлд-  
'замерзать’); н а лу у  'отлогий’, 'покатый’ (от нал-  'на
клоняться’); унж уу  'нависший’, 'отвислый’ (от унж- 
'отвисать’, 'нависать’); т ааруу  'подходящий’, 'вполне 
годный’ (от таар-  'соответствовать’); тэнцуу 'равный’, 
'одинаковый’ (от тэнц- 'уравновешиваться’); нам ж уу  
'утихший’ (от намж-  'утихать’); т аш уу  'косой’, 'на
клонный’ (от таш- 'идти наискось по косогору’).

Многие имена прилагательные на -уу обозначают 
какой-нибудь недостаток или отрицательное качество: 
яд уу  'бедный’ (от яд- 'не мочь’, 'быть не в состоя
нии’); гаж уу  'кривой’ (от гаж- 'искривляться’); согтуу  
'пьяный’ (от согт- 'опьянеть’); зудруу 'изнуренный’, 
'усталый’ (от зудрэ- 'изнуряться’, 'изнемогать’); саа- 
р у у  'ослабевший’ (от саар- 'ослабеть’).

Суффикс -хай/-хой/-хий (-нхай/-нхой/-нхий)  образует 
имена прилагательные, обозначающие различные отри
цательные свойства и качества предметов, их внешний 
вид и форму соответственно значению производящей 
глагольной основы: саланхай  'отделившийся’ (от сал- 
'отделяться’); эцэнхий  'усталый’, 'изнуренный’ (от эц- 
'уставать’); ш унахай  'алчный’, 'жадный’ (от шуна- 
'быть падким, жадным до чего-либо’); у й л а н х а й  'пла
ксивый’ (от уйл-  'плакать’, 'рыдать’).

В некоторых случаях прилагательные на -хай  обра
зуются от именных основ, обозначая качества: муу-  
ха й  'скверный’, 'дурной’ (от м уу  'плохой’, 'плохо’); 
б алархай  'темный’, 'неясный’ (от балар-  'темный’); хон- 
хорхой  'низкий’, 'впалый’ (от хонхор  'впадина’, 'ни
зина’); сурхий  'величественный’, 'исключительный’ 
(от сур 'величие’, 'мощь’).

Суффикс продуктивный.
Суффикс -рхай1~рхой1-рхий образует прилагатель

ные, по своему значению сходные с именами на -хай:
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тодорхой  'ясный’, 'отчетливый’ (от mod- 'ясный’); 
бут архай  'разбитый’, 'раздробленный’ (от бут  'вдре
безги’, 'в прах’).

Суффикс -мал /-мэл/-мол/-мбл  образует имена при
лагательные со значением обладания качествами и 
признаками, полученными в результате действия, вы
раженного в производящей глагольной основе. По 
своему значению прилагательные на -м ал  близки 
к причастию страдательного залога15: ар ги м а л  'чистый’, 
'очищенный’ (от арги- 'чистить’); б уд м а л  'крашеный’, 
’мазаный’ (от буд- 'красить’, 'мазать’); зурм ал  'разри
сованный’ (от зур-  'рисовать’); сийлм эл  'гравирован
ный’ (от сийл-  'гравировать’); т у н а м а л  'прозрачный’, 
'отстоявшийся’ (от туна-  'оседать’, 'отстояться’); хий- 
м эл  'искусственный’ (от хий-  'делать что-либо’); ха-  
т а а м а л  'сушеный’ (от хат аа-  'сушить’); т ар и м а л  
'посеянный’ (от тари- 'сеять’).

Суффикс продуктивный.
Суффикс -мгай1-мгий1-мгой (-мхай/-мхий/-мхой)  об

разует имена прилагательные со значением качества, 
приобретенного в результате действия, или способно
сти к действию, выраженному в производящей гла
гольной основе; дадам гай  'привычный’, 'опытный’, 
'имеющий навык’ (от дад- 'привыкать’, 'приобретать 
опыт’); дасам гай  'привыкший’, 'прижившийся’ (от дас- 
'привыкать’, 'приживаться’); сурамгай  'обученный’, 'зна
комый с чем-либо’ (от сур- 'учиться’); мэдэмгий 'знаю
щий’ (от мэд- 'знать’); айм хай  'боязливый’ (от ай- 
'бояться’); олом гой  'находчивый’ (от ол-  'находить’).

Суффикс продуктивный.
Суффикс -мтгай/-мтгой/-мтгий  образует имена 

прилагательные, по значению сходные с прилагатель
ными на -м га й : яримт гай  'разговорчивый’ (от ярь- 
'разговаривать’); м арт ам т гай  'забывчивый’ (от март-  
'забывать’); ургэмтгий, 'пугливый’ (например, о лоша
ди; от ургэ- 'пугаться’); урэмтгий  'расточительный’ 
(от ур- 'тратить’, 'растрачивать’); м елж им т гий  'алч
ный’, 'корыстолюбивый’ (от м влж -  'эксплуатировать’).

Суффикс -нгуй-/-нгуй образует имена прилагатель
ные, характеризующие предмет или живое существо 
по способности к действию или состоянию, значение 
__________

15 См. Г. И. Рамстедт, Введение в алтайское языкознание, 
М., 1957, стр. 103.
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которых выражено в производящей основе: дэлгэрэн- 
гуй 'широко распространенный’ (от дэлгэр- 'распростра
няться’); асрангуй  'человечный’, 'заботливый’ (от асра- 
'заботиться’, 'опекать’); бадрангуй  'вдохновенный’ (от 
бадра- 'вдохновляться’); хураангуй  'краткий’, 'собран
ный’ (от хураа-  'собирать’), хулцэнгуй  'смиренный’ 
(от хулц-  'терпеть’).

В редких случаях прилагательные на -нгуй  образу
ются от неглагольных основ, например от наречия-по
слелога дээр 'наверху’, 'высоко’ образуется прилага
тельное дээрэнгуй 'высокомерный’, 'надменный’.

Суффикс -нги>-нгэ1-нго образует имена прилагатель
ные со значением качества: наанги  'клейкий’, 'вязкий’ 
(от наа-  'клеить’, 'приклеивать’); наланги  'слегка на
клонный’ (от нал-  'наклоняться’); сввн гв  'хриплый’ (от 
сев-  'охрипнуть’); зудэнгэ 'усталый’, 'изнуренный’ (от 
зуд- 'изнуряться’, 'уставать’); бэртэнгэ 'искалеченный’ 
(от бэрт- 'получать травму’, 'ушибаться’).

Суффикс -н образует прилагательные, характе
ризующие предметы по значению, связанному с дейст
вием, выраженным в глагольной основе: дуурэн 'пол
ный’ (от дуур- 'наполняться’, 'скапливаться’); доголон  
'хромой’ (от догол- 'хромать’); шувтан  'узкий в ниж
ней части и широкий в верхней’ (от омертвелой осно
вы шувт- 'сужаться книзу и расширяться кверху’); 
дэлдэн  ’оттопыренный’, 'торчащий’, 'отвислый (об 
ушах)’ (от омертвелой основы дэлд-  'торчать’, 'отто
пыриваться’); шингэн  'жидкий’, 'тонкий’, 'редкий’ (от 
шингэ- 'впитываться’, 'растворяться’).

Суффикс -уун/-уун образует имена прилагательные, 
обозначающие качество как результат действия или 
характеризуемые качеством, значение которого выра
жено в производящей глагольной основе: агш уун  'сгу
щенный’, 'густой’ (от агш-  'сгущаться’, 'становиться 
густым’); аргуун  'густой’, 'пересохший’, 'черствый’ 
(от арг- 'засыхать’, 'черстветь’); хвгжуун  'веселый’, 
'радостный’ (от хвгж -  'веселиться’); хвшуун  'непово
ротливый’,-перен. 'упрямый’ (от хеш-  'коченеть’, перен. 
'упорствовать’); тевхнуун  'уютный’, 'благоустроенный’ 
(от тввхнв-  'устраиваться на ж илье’).

Суффикс -гай  образует прилагательные, обозначаю
щие качество: унж гай  'отвислый’, 'висячий’ (от унж  
'отвисать’, 'нависать’); шамдгай  'старательный’, 'при-



лежный’ (от шамд-  'быть прилежным’, 'стараться’); 
задгай  'открытый’, 'раскрытый’ (от корня зад-  со зна
чением 'разорвать’, 'разломать’); хазгай  'наклонный’, 
'кривой’ (от корня хаз-  со значением 'накреняться’); 
гилж гий  'кривой*, 'искривленный’ (от корня гилж -  со 
значением 'коситься’, 'склоняться набок’).

Суффикс -м  образует имена прилагательные со зна
чением склонности, возможности, способности к дейст
вию, обозначенному производящей основой, а также 
обозначающие качество как результат действия: гуйцэ- 
тгэм  'исполнимый’ (от гущэтгэ-  'выполнять’); эвдрэм  
'разрушимый’ (от эвдрэ- ’ломаться’); уйрэм  'рассып
чатый’, 'крошащийся’ (уйр- 'рассыпаться’, 'размель
чаться’); врввдвм  'жалобный’, 'жалкий* (от врввд-  'со
чувствовать’); дурлам  'очаровательный*, 'привлекатель
ный’ (от дурла-  'любить’).

Суффикс -маг1-мэг1-мог/-мвг образует имена при
лагательные, обозначающие обладание качеством: 
дутмаг  'недостаточный’, 'необеспеченный’ (от дут- 'не 
хватать’); зоримог  'целеустремленный’ (от зорь- 'с тр е 
миться’); уурмэг 'раздробленный’, 'сломанный’ (от уур- 
'раздробляться’, 'ломаться’); т аам аг  'предполагаемый’ 
(от таа-  'предполагать’); хуурмаг  'ложный’, 'ф альш и
вый’ (от хуур-  'обманывать’); буримаг  'клеветнический’, 
'ложный’ (от бур- 'болтать’, 'пустословить’).

В некоторых случаях прилагательные на -маг обра
зуются от именных основ: нойрмог 'сонливый’ (от
нойр  'сон’); эрмэг 'мужественный’ (от эр 'мужчина’); 
ахим аг  'пожилой’, 'старшего возраста’ (от ах  'стар
ший’).

Суффикс -шгуН составной, состоит из суффикса -ш 
и отрицания гуй 'не’. Он образует имена прилагатель
ные, которые характеризуют предмет или живое су
щество с точки зрения их неспособности к действию 
или состоянию, значение которых выражено в произ
водящей основе: аргалаш гуй  'неизлечимый’ (от аргал-  
'лечить’); адалт гаш гуй  'несравненный’, 'неподражае
мый’ (от адилга -  'уподоблять’); арилгаш гуй  'неиско
ренимый’ (от арилга-  'расчищать’, 'устранять’); бараг-  
дашгуй  'неистощимый’, 'неиссякаемый* (от барагд- 
'иссякать’); гаршгуй 'непроходимый’ (от гар- 'выхо
дить’, 'проходить’, 'обходить’); гуйцэтгэшгуй 'неосу
ществимый’ (от гуйцэтгэ— 'осуществлять’).
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Суффикс -ууштай/-ууштэй  также составной, состо
ит из -ууш я -т а й .  Он образует имена прилагательные, 
характеризующие предметы с точки зрения возможно
сти или способности их к тому действию, значение ко
торого выражено в производящей основе: анхаарууш -  
тай  'достойный внимания’ (от анхаар-  'обращать вни
мание’); узууштэй 'такой, которого следует посмот
реть’ (от уз- 'смотреть’); уугууш т ай  'такой, который 
следует пить’ (от уу-  'пить’); санууш т ай  'такой, ко
торого следует вспоминать’ (от сан-  вспоминать); мар-  
тууштай  'такой, которого следует забыть’ (от март-  
'забывать’); у улзууш т а й  'достойный встречи’ (от уулз-  
'встречаться’).

Прилагательные на -ууштай  близки по своему зна
чению к причастиям.

Суффикс -гар1-гэр/-гор1-гер образует большую груп
пу имен прилагательных, отличающихся от других свое
образным значением16. Прилагательные на -гар  обра
зуются от омертвелых корней, образующих также и 
особый разряд глаголов на -ай  (кй/-гй /-ой). Основное 
значение прилагательных на -гар—обозначение отри
цательных свойств или качеств, а также формы, объ
ема, размера, представляемых образно. Большинство 
таких прилагательных переводится на русский язык 
описательно ввиду их особой выразительности. Благо
даря специфическому лексическому значению они мо
гут употребляться с ограниченным кругом имен суще
ствительных. Приведем некоторые примеры:

далбагар  'широкий’, 'плоский’ (о предмете непра
вильной формы) (при далбай  'быть широким и плоским’); 
данхигар  'долговязый’ (при данхий  'быть долговязым’); 
дорвогор 'оттопыренный’, 'выпяченный’, 'надутый’ (на
пример, о губах) (при дорвой 'оттопыриваться’, 'наду
ваться’, 'выпячиваться’); дврсгвр  'покоробившийся’, 
'съежившийся’, 'сморщенный’ (при дерсий  'коробиться’, 
'морщиться’); дунсгэр 'угрюмый’, 'мрачный’ (при дун- 
сий 'мрачнеть’, 'быть угрюмым’).

16 Ц. Б. Цыдендамбаев считает, что суффиксом таких прилага
тельных служит -р, а -га —суффикс вторичной основы так назы
ваемых кинемато-изобразительных слов, от которых образуются 
прилагательные на -р (см. Ц. Б. Цыдендамбаев, Изобразительные 
слова в бурят -монгольском язы ке,— «История и филология мон
гольских народов», М., 1959).
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Имена прилагательные, образованные от именных основ

Суффикс -т—самый продуктивный суффикс образо
вания имен прилагательных от именных основ. Прила
гательные на -т  имеют значение обладания свойством 
или отношения к предмету или явлению, названному 
в производящей основе: элст  'песчаный’ (от элс  'пе
сок’); нойрт  'сонливый’ (от нойр  'сон’); давст 'соле
ный’ (от давс 'соль’); гишуут 'ветвистый’ (от гишуу 
'ветвь’); унэт 'ценный’ (от унэ 'цена’); сахалт  'боро
датый’ (от с а ха л  'борода’).

Суффикс -таЩ-тоЩ-шэй также продуктивный суф
фикс образования имен прилагательных, имеющих зна
чение обладания чем-либо или отношения к тому, что 
выражено в производящей основе: авьяастай  'способ
ный’, 'одаренный’ (от авьяас  'талант’, 'способность’); 
аргат ай  'ловкий’, 'находчивый’ (от арга  'уловка’, 
'хитрость’); зоригтой  'волевой’, 'решительный’ (от зо- 
риг  'воля’, 'смелость’); хуятэй  'сильный’, 'мощный’ (от 
хуя 'сила’, 'мощь’); яийгтэй  'сырой’, 'влажный’ (от 
яийг 'влага’); нвлввт эй  'влиятельный’ (от н в лв в  'вли
яние’); сэжигтэй  'подозрительный’ (от сэжиг 'подоз
рение’); тугшууртэй 'тревожный’, 'беспокойный’ (от 
тугшуур 'тревога’, 'беспокойство’); ииээдэмтэй  'смеш
ной’ (от инээдэм  'смех’); гамш игтай  'несущий бедст
вие’ (от гамшиг  'бедствие’, 'несчастье’).

Значение прилагательных на -тай  во многом совпа
дает со значением прилагательных на -т, например: 
унэт эй~унэт  'ценный’, гайхам ш игт ай— гайхамшигт  
'замечательный’, 'прекрасный’.

Как известно, в монгольском языке -тай  служит 
также окончанием совместного падежа. Совместный 
падеж имен существительных в предложении может 
выполнять роль определения со значением «имеющий 
что-либо» или «обладающий чем-либо». Так как прила
гательные с суффиксом -т ай  имеют значение облада
ния чем-либо или способности к чему-либо, то иног
да можно встретить и такие слова, которые, как пи
шет Д. А. Алексеев, «семантически не обнаруживают 
своей принадлежности к существительному или прила
гательному. Например, в бурятском языке кургаарт ай  
хун. Данная фраза понимается двояко: как 'образован
ный человек’ или 'человек с образованием’, моритой
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хүн 'человек с конем’ или 'имеющий коня’, 'конный’ 
(т. е. 'всадник’)»17, т. е. в языке встречаются слова, ко
торые можно трактовать и как существительные в 
совместном падеже, и как прилагательные на -тай.

В связи с этим некоторые монголоведы не видят 
разницы между - т а м —окончанием совместного падежа 
и -т ай—суффиксом образования имен прилагательных. 
Однако такая разница существует: имена существи
тельные в совместном падеже могут выполнять в пред
ложении синтаксическую функцию определения, оста
ваясь по своему лексическому значению существитель
ными. Кроме лексического значения самих слов, име
ются и другие признаки. Приведем примеры:

Тэр нимгэн цэнхэр банзал, богино ханцуйтай цага- 
ан тореон цамц емсчээ («Цог», 5, 55, 35) 'На ней бы
ла тонкая голубая юбка и белая шелковая кофточка с 
короткими рукавами’; Өндәр цагаан  байшингуудтай 
нийслэл  хотонд орж ирэв («Цог», 5, 55, 37) 'Прие
хал в столицу с высокими белыми зданиями’; Х э х  
халадтай за л у у х а н  хүүхэн байна  («Туяа», 4, 86, 9) 
'Молоденькая девушка в синем халате’.

В этих трех примерах имена существительные в 
совместном падеже: ханцуйт ай  'с рукавом’, байш ин
гуудт ай  'со зданиями’, халад т ай  'в халате’ (букв.: 
'с халатом’), являются определениями к соответствую
щим существительным, причем каждое из них может 
в свою очередь иметь определения, выраженные име
нами прилагательными: богино ханцуйт ай  'с корот
ким рукавом’, өндәр цагаан байш ингуудат ай  'с вы
сокими белыми зданиями’, хөх х а ла д т а й  'в синем ха
лате’ (букв.: 'с синим халатом’).

Иначе обстоит дело с именами прилагательными на 
-тай. Если имена существительные в совместном па
деже могут иметь определения, выраженные прилага
тельными или другими частями речи, то этим свойст
вом не обладают прилагательные на -тай, например:

З а лу у ч у у д ы н  эвлэл  нь манай намын бүх а ж и ля в -  
у у л гу у д  дээр А р д и н  хувьсгалт намын хамгийн  найд- 
вартай туслагч бэлт гэл хучиннь болж  иржээ  («Цог», 
I, 48, 7) 'Союз молодежи стал самым надежным по

17 Д. А. Алексеев, Именные части речи в м онгольских  
язы ках, стр. 163.
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мощником и резервом Народно-революционной партии 
во всей нашей партийной работе’. Прилагательное 
найдварт ай  'надежный’ образовано при помощи суф
фикса -т ай  от существительного найдвар  'надежда*. 
Ср. также найдварт ай арга  'надежное средство’18. 
Как прилагательное оно не может иметь перед собой 
распространенного определения. Слова ардин  хувьсгалт  
намын  'Народно-революционной партии’ относятся к 
существительным т услагя бэлт гэл хуяин  'помощник 
и резерв’); Асуудлы г намын уурийн бух гашуудийн 
нээлттэй х у р ла а р  хэлэлцуулж  байх хэрэгтэй юм (НБ) 
'Надо обсуждать вопросы на общих открытых собра
ниях партийной ячейки’ (прилагательное нээлттэй  
'открытое’ также не имеет перед собой определения. 
Стоящие впереди слова относятся не к прилагательно
му, а к определяемому им существительному х у р ла а р  
(букв.: 'собранием’).

Кроме того, в отличие от имен существительных 
прилагательные на -тай обладают способностью соче
таться с усилительными словами и участвовать в обра
зовании сравнительных конструкций; маш уйт гарт ай  
'очень тоскливый’; хам гийн  найдварт ай  'самый на
дежный’; хамгийн хуятэй  'самый сильный’.

Некоторые такие прилагательные могут иметь фор
му субъективной оценки качества:

Цондогмааг гуйцэж я мэднээ дээ гэж нэгэн настай- 
втар эмэгтэй хэлэв  (Д. Тар., 53) 'Может быть, и д о 
гонит Дондогму,—сказала одна немолодая женщина’; 
Удэш оройдоо их л  сэруун бас салхитайвтар байдаг  
юм байна  (Б. Б., 28) 'К вечеру бывает очень прохлад
но и довольно ветрено’.

Суффикс рхаг/-рхэг/-рхог/-рхвг  (если в корне есть 
р — лх а г  /-лхэг / -лхог /-лхвг)  образует имена прилага
тельные, имеющие значение обилия чего-нибудь, склон
ности к чему-либо, приобретения качества, рыражен- 
ного в производящей основе. Суффикс -рхаг  близок 
по значению с -тай: ввсврхег  'обильный травой’, 'тра
вянистый’ [от ввс(вн)  'трава’]; навчирхаг  'обильный 
листьями’, 'густолиственный’ (от навя  'лист’); усархаг  
'богатый водой’, 'водянистый’ [от ус(ан) 'вода’]; то- 
сорхог 'обильный жирами’, 'жирный’ [от тос(он) 'ж и р ’ ;̂

18 См. «Орос-монгол толь», Улаан-Баатар, 1942, стр. 178.
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чулуурхаг  'каменистый’, 'изобилующий камнями’ [от 
чулуу(н) 'камень’]; ойрхог  'лесистый’ (от ой  'лес’).

Суффикс -г\й  19 приблизительно соответствует по зна
чению русским приставкам «без», «не». Посредством 
-гуй образуются имена прилагательные со значением 
отрицательного качества, а также указывающие на не
достаток или отсутствие чего-либо: амтгуй  'безвкус
ный’ (от амт  'вкус’); азгуй  'несчастливый’ (от аз  
'счастье’, 'удача’); арцааеуй  'бесспорный’ (от арцаа  
'спор’); дуулгаргуй  'непослушный’ (от дуулгар  'послуш
ный’); сэрэмжгуй 'неосторожный’, 'беспечный’ (от сэ- 
рэмж  'бдительность’).

Суффикс -рхуу/-рхуу  образует имена прилагатель
ные, имеющие значение подобия чего-либо или обла
дания чем-либо: морирхуу  ’похожий на лошадь’, 'вро
де лошади’ (от моръ 'лош адь’); хвдвврхуу  'похожий 
на сельскую местность’ (от хвдвв  'сельская местность’); 
могойрхуу  'змееобразный’ (от могой 'зм ея’); хуухэрхуу 
'с манерами, поведением, свойственными женщине’ (от 
хуухэн  'девушка’, 'женщина’); тесвврхуу  'подобный’, 
'схожий’, 'похожий’ [от твсвв(н) 'подобие’, 'сходство’].

Суффикс -лаг1-лэг1-лог1-лвг образует имена прила
гательные со значением подобия по форме, а также 
обладания или отношения к чему-либо: эвэрлэг  'рого
видный’ (от эвэр 'рога’); внцвглвг  'угловатый’, 'имею
щий форму угла’ (от внцвг  'угол’; вндвглвг  'яйцевид
ный’, 'яйцеобразный’ (от вндвг  'яйцо’); авъяаслаг  
'способный’, 'талантливый’ (от авьяас  'способность’, 
'талант’).

Суффикс -саг1-сог1-свг образует имена прилагатель
ные, имеющие значение пристрастия к чему-либо: цай- 
саг 'любящий пить чай’ (от цай  'чай’); унаасаг  'любя
щий верховых животных’ (от унаа  'верховое живот
ное’); тврхвмсвг  'любящая своих родителей; свою ро
дню’ (о ‘замужней женщине) (от т врхвм  'родители’, 
'родня’); торгосог 'любящий ш елк’ [от торго(н) 
'ш елк’].

19 Гуй {угуй) имеет также самостоятельное значение ?без’> 
'нет’ и употребляется с именами существительными и причасти
ями: тэр х у н  ирсэнгуй  'тот человек не пришел’; олон угэнд о лз  
угуй гаги, угэнд гарз угуй  (пословица) 'Во многих словах нет 
пользы, в одном слове нет убытка’.
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конечное -н производящей основы переходит в М: 
хуухэмсэг 'с манерами, поведением, свойственными жен
щине’ (от хуухэн  'девуш ка’, 'женщина’); хвнгвмсвг  
'легкомысленный’ (от хвнгвн  'легкий’); гангамсаг 'лю
бящий франтить, щ еголять’ (от ганган  'франт’, 'щ е
голь’); ввриймсвг  'поступающий, как свой’ (от вврийн  
'свой’).

Суффикс -хи образует от основ наречий места и 
времени, реже от именных основ, прилагательные, име
ющие локальное значение: дорхи  'нижний’, 'находя
щийся внизу’ (от дор 'ъ ш з у ’)-,доторхи 'внутренний’, 'на
ходящийся внутри’ (от дстор  'внутри’); гадуурхи  'нахо
дящийся снаружи’ (от гадуур  'вне’, 'вблизи чего-либо’); 
урдахь  'южный’, 'передний’ (от урд  'ю г’, 'передний’); 
тэндэх  'находящийся там’, 'тамошний’ (от тэнд  'там’); 
эндэх  'находящийся здесь’, 'здешний’ (от энд  'здесь’).

Суффикс -д не принадлежит к числу продуктивных. 
Небольшое количество производных прилагательных 
на -д обозначает качество или указывает направление: 
амьд  'живой’ (от амь  'жизнь’); зохид  'подходящий’, 
'приличный’ (от глагольной основы зохи- 'подходить’, 
'соответствовать’); дорнод  'восточный’, 'находящийся 
на востоке’ (от дорно  'восток’); орнод 'западный’, 'на
ходящийся на западе’ (от орно 'запад’).

Суффикс -дуу/-дуу образует прилагательные, обоз
начающие наличие качества с оттенком некоторого 
смягчения: хвнгвндуу  'легковатый’, 'несколько легко
мысленный’ (от хвнгвн  'легкий’); зальдуу  'хитроватый’, 
'несколько лукавый’ (от заль  'хитрость’, 'лукавство’); 
м онхордуу  'с горбинкой (о носе)’ (от монхор  'горба
тый’); хиж ээлдуу  'несколько пожилой’ (от хиж ээл  
'пожилой’); цайвардуу  'светловатый’ (от цайвар  'свет
лый’); сааралдуу  'сероватый’ (от саарал  'серый’); хавт-  
гайдуу  'несколько плоский* (от хавт гай  'плоский’); 
тэнэгдуу 'глуповатый’ (от тэнэг 'глупый’).

П О К А ЗА Т Е Л И  СТЕПЕНЕЙ  К А Ч Е С ТВА  И  ФОРМ Ы  
ИНТЕНСИВА

В современном монгольском языке имеются суф
фиксы -втар/-втэр/-втор/-втер, -хан1~хэн1-хон1-хвн и 
-шиг, которые, присоединяясь к качественным именам 
прилагательным, указывают на степень проявления
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качества предмета безотносительно к качеству друго* 
го предмета.

Суффикс -втар/-втэр/-втор/-втер— продуктивный. 
Имена прилагательные с суффиксом -втар  обозначают 
неполноту или ослабление качества, приписываемого 
предмету. Напоминают по значению русские имена 
прилагательные с суффиксом -оват/-еват. Употребляет
ся -втар  с именами прилагательными, обозначающи
ми как цвета, так и другие качества и признаки20 пред
метов: будгэвтэр 'довольно неясный’, 'нечеткий’ (при 
будэг 'уусклый’, 'неясный’); гэгээвтэр 'светловатый’ (при 
гэгээн 'светлый’); гашуувтар  'горьковатый’ (при гашу- 
ун  'горький’); хуучивтар  'староватый’ (при хуучин  
'старый’); хуйтэвтэр  'холодноватый’ (при хуйтэн  'хо
лодный’); уртавтар  'продолговатый’ (при урт  'длин
ный’); хатуувтар  'твердоватый’, 'довольно твердый’ 
(при хат уу  'твердый’); туранхайвт ар  'худощавый’ (при 
т уранхай  'худой’, 'тощий’); сулавт ар  'слабоватый’ 
(при сул  'слабый’); ижлэвтэр  'довольно похожий’ 
(при иж ил  'одинаковый’).

Эрдэнэ  хуучивтар беловч т олийт ол  нь индуудсэн 
хвх  комбинезон емсевд  (Алт., II, 13) 'Эрдэнэ надел 
хотя и поношенный (староватый), но наглаженный до 
блеска комбинезон’; О вел  нарны эля  сулавтар байдаг  
(МХЗ, I, 61) 'Лучи зимнего солнца бывают довольно 
слабыми’; Х а р и н  хавийн аръс хатуувтар болж  улдэ- 
нэ (МХЗ, I, 17) 'Однако кожа возле (этого места) ос
тается твердоватой (несколько тверже)’; Ш уд хэлбэрт  
уртэй эрдэнэ шиш нилээд том  уртавтар  цагаан ур- 
тэй  (ЭШ, 15) 'Кукуруза с зернами, (напоминающими) 
по форме зуб, имеет довольно крупные, продолговатые 
белые зерна’.

Суффикс -хан1-хэн1-хон1-хен также весьма продук
тивен в современном языке. Имена прилагательные с 
суффиксом -хан, передавая некоторую неполноту ка
чества, имеют уменьшительно-ласкательное значение и

20 Ал. Бобровников писал, что этот суффикс «придается к 
именам цветов» (см. Ал. Бобровников, Грамматика монгольско- 
калмыцкого языка, стр. 66). То, что суффикс -втар употребляет
ся, с именами прилагательными, обозначающими не только цве
та, но и другие качества (хатуувтар 'твердоватый’, хуучивтар 
'староватый’, гашуувтар 'горьковатый’ и т. д.), надо считать 
новым явлением в монгольском языке.
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напоминают по значению русские имена прилагатель
ные с суффиксом -оньк1-еньк: нарийхан  'тоненький’ 
(при нарийн  'тонкий’); шинэхэн  'новенький’ (при шинэ 
'новый’); саруулхан  'светленький’ (при саруул  'свет
лый’); т аргахан  'жирненький’ (при т арган  'жирный’); 
за лу у х а н  'молоденький’ (при за л у у  'молодой’).

Тууний  жижигхэн хуруунууд  нь... х в д в л н в  (МХЗ, 
I, 132) 'Его маленькие* пальчики... шевелились’; А ль  
залуугий  нь вэ дээ, хоёр нь залуухан хуухэн (Д. Тар., 
63) 'Какую молодую? Обе молоденькие девушки’; Ре
стораны зуун хэсэгт ширээний бутээлэг нь шинэхэн 
(УЗ) 'В левой части ресторана новенькие скатерти на 
столах’; Иарны т уяа  саглагар  мвчруудийг нэвтэлж  
нарийхан зврвг дээр гоёмсог у га лз  болон харагдана  
(И. В., 14) 'Солнечные лучи пробивались через густые 
ветки и ложились красивыми узорами на узенькую тро
пинку’.

Вообще суффикс -хан  чрезвычайно распространен. 
Он употребляется не только с именами прилагатель
ными, но и с наречиями, числительными: хоёрхон  'все
го лишь (только) два’ (при хоёр  'два’); найм хан  'все
го лишь (только) восемь’ (при найм ан  'восемь’); одо- 
охон  'только-что’ (при одоо 'теперь’, 'сейчас’); саяхан  
'только-что’, 'недавно’ (при сая  'недавно’); аяархан  
'тихонечко’, 'легонько’ (при аяа р  'тихо’, 'постепенно’). 
Гораздо реже он встречается с именами существитель
ными в уменьшительно-ласкательном значении. Обычно, 
если имя существительное употребляется в уменьши
тельно-ласкательном значении, то суффиксом -хан 
оформляется только стоящее перед этим именем при
лагательное -.жижигхэн аяга  'чашечка* (маленькая чаш
ка); ж иж игхэн элс  'песочек’ (меленький песок); ж и 
ж игхэн х о н х  'колокольчик’ (маленький колокол); улаа-  
хан  м а лга й  'красная шапочка’ (красненькая шапка).

В отличие от русского суффикса -оньк/-еньк суф
фикс -хан  не всегда придает именам прилагательным 
уменьшительно-ласкательное значение. Иногда прила
гательные с этим суффиксом обозначают и положитель
ную степень качества: а ят айхан  'приятный’/  ингуу- 
хэн  'саркастический’, сэруухэн 'свежий’, 'приятный’21.

21 На двоякое значение этого суффикса в бурятском языке 
указывает Д. А. Алексеев (см. его статью «Именные части речи в 
монгольском языке», стр. 167). Суффикс -хан  не следует смеши-
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Менее распространен суффикс -шиг. Имена прила
гательные с суффиксом -шиг, так же как и с суффи
ксом -втар, указывают на некоторую неполноту каче
ства: гашууншиг  'горьковатый’ (при гаш уун  'горький’); 
уртшиг  'длинноватый’ (при урт  'длинный’); гожгор- 
шиг 'длинноватый и узковатый’ (при гожгор  'длинный 
и узкий’).

Итак, суффиксы -втар, -хан, -шиг, присоединяясь 
к именам прилагательным, указывают или на некото
рую неполноту качества {-втар, -шиг), или придают 
именам прилагательным уменьшительно-ласкательное 
значение (-хан) вне сравнения с другими предметами.

Интенсивная степень качества, которой характери
зуется предмет без сопоставления его с другими пред
метами, передается:

1) при помощи усилительных частиц типа маш, 
тун, дэн, нэн , цэл, час, например: маш будуун 'очень 
толстый’ (при будуун 'толстый’); тун м уу  'очень пло
хой’ (при м уу  'плохой’); нэн догшин  'весьма свире
пый’ (при догшин  'свирепый’); дэн их  'слишком боль
шой’ (при их  'большой’); ц эл  х в х  'темно-синий’ (при 
х в х  'синий’); час у л а а н  'ярко-красный’ (при ула а н  
'красный’);

2) при помощи редупликации, т. е. путем удвоения 
первого слога имени прилагательного с наращением 
согласного в, например: цав цагаан  'белый-пребелый’, 
*белым-белый’ (при цагаан  'белый’); ув у л а а н  'крас- 
ный-прекрасный’, 'ярко-красный’ (при улаан  'красный’); 
цэн цэнхэр  'голубой-преголубой’, 'совсем голубой’ 
(при цэнхэр  'голубой’); нов ногоон  'зеленый-презеле- 
ный’ (при ногоон  'зеленый’); хав хар  'черный-пречер- 
ный’ (при хар  'черный’); хвв  х в х  'синий-пресиний’, 
'ярко-синий’ (при х в х  'синий’); яв ягаан  'ярко-розовый’ 
(при ягаан  'розовый’); ав ариун  'чистый-пречистый’ 
(при ариун  'чистый’); шив шинэ 'совсем новый’ (при 
шинэ 'новый’).
вать с другим—хан<*Ы +*п, который, присоединяясь к роди
тельному падежу имен существительных, он образует имена 
существительные, обозначающие совокупность субъектов, прина
длежащих коллективу, заводу, фабрике, городу, т. е. тому, что 
обозначено в основе производящего имени, например: брагадын- 
хан 'члены бригады’ (при бригадын—роц. п. от бригада), сургуу- 
лийнхан 'коллектив школы’ (при сургуулийн—род. п. от сургууль 
•школа’) и др,
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Примеры употребления прилагательных со значени- 
<ем усиленного качества:

Цав цагаан х а л а д  вмссвн Д олгор  оройн суу авах  
а ж илдаа  бэлтгэнэ  (Х в д .) 'Надевшая белоснежный ха
лат Долгор готовилась к вечерней дойке’; Ш ингэх  
парны ула а вт а р  т уяа  дотуур цам цан  дээр тусаж  
цусан т олбо  тогтсон шиг ув улаан харагдана  (Б. 
Г.) 'Красноватые лучи заходящего солнца падали на 
белье и казались ярко-красными, точно пятна крови’; 
Сунеэнж дунгэнэсэн их чимээг зогсоо зайгуй  ц ацалж  
яв ягаан т уяаг харван т у с га ж ,х в в  хвх  галыг сврвв-  
лзуулж  байгаа ширэм хайлагч  хуухыг турууяийн 
ээлжнээс хулээж  аваад залган  а ж и лу у ла в  (Д. Тар.,
7) 'Приняв от первой смены вагранку, в которой бес
прерывно что-то шумело и гудело, стрелами пробива
лись ярко-розовые лучи и полыхал ярко-синий огонь, 
она продолжала работу’; Чимиддорж м а лгайгаа  авч 
тавиад, шинелээ т айлахад  цамцны нь зуун энгэр 
дээр байлдааны. шив шинэхэн медаль гя л а л за н  ха р а г
дана  (Д. Тар., 104) 'Когда Чимиддорж снял шапку и 
шинель, на левой стороне его гимнастерки заблестела 
совсем новенькая боевая медаль’.

ОСНОВНЫЕ С Р А ВН И ТЕЛ ЬН Ы Е КО НСТРУКЦ И И

Частным случаем выражения логической категории 
сравнения вообще служит обозначение количественно
го различия однородного признака, например: «этот дом 
лучше того дома», «это—красивейший цветок»; во флек
тивных языках этот случай сравнения имеет граммати
ческое выражение в образовании двух степеней срав
нения: сравнительной и превосходной. Этими термина
ми в лингвистической литературе обозначают опреде
ленные морфологические категории сравнения.

Что касается монгольских языков, то вопрос о на
личии в них степеней сравнения никогда не был пред
метом специального изучения. Высказывания по этому 
вопросу в монгольских грамматиках и отдельных ста
тьях сводятся к следующему: одни исследователи ис
ходя из того, что в монгольских языках нет соответ
ствующих морфологических показателей, считают, что 
в этих языках степеней сравнения нет, а для выраже
ния тех отношений, которые, например, в русском язы

7* 99



ке выражаются степенями сравнения, в монгольских 
языках служат специальные синтаксические конструк
ции 22.Другие монголоведы считают степенями сравне
ния некоторые суффиксальные образования, что, на наш 
взгляд, лишено оснований. Так, рассмотренные выше 
суффиксы образования степеней качества, или суффи
ксы субъективной оценки, -втар, -шаг, -хан  относятся 
некоторыми авторами к суффиксам образования срав
нительной степени имен прилагательных23, а всякое со
четание прилагательных со словами-интенсивами типа 
маш  'очень’, 'весьма’, тун(г) 'очень’, 'совсем’ и ре
дуплицированные формы типа хав хар  'черный-пречер- 
ный’, указывающие на особую интенсивность данного 
признака в предмете, считаются превосходной степенью 
имен прилагательных24.

Д. А. Алексеев считает, что в бурятском языке су
ществует категория сравнительной степени, имеющая 
свое морфологическое выражение, и как доказатель
ство этому приводит суффиксы -шаг/-шог/-шэг,-бтар!: 
-бтор1~бтэр2ь. Однако этим самым степени сравне
ния смешиваются с формами субъективной оценки 
качества, что имело место, в частности, в трудах рус
ских грамматистов первой половины XIX в., хотя еще 
М. В. Ломоносов в «Российской грамматике»отграничи
вал вопрос о степенях сравнения от вопроса об умали- 
тельных и увеличительных именах прилагательных, 
т. е. от категории субъективной оценки качества. Уже 
в середине XIX в. русская грамматика вернулась к 
терминологии, намеченной М. В. Ломоносовым. Акад. 
В. В. Виноградов также отделяет формы субъективной 
оценки качества от степеней сравнения прилагатель
ных, подчеркивая, что от «форм, обозначающих суб ъ 
ективную оценку качества или меры качества по отно
шению к норме этого качества, но безотносительно к 
сравнению предметов, обладающих этим качеством,

22 Г. Д. Санжеев, Грамматика бурят -м онгольского язы к а  
М .- Л . ,  1941, стр. 39.

23 Д. А. Алексеев, Именные части речи в м онгольских язы 
ка х , стр. 185, 186.

24 Б. X. Тодаева, Грамматика современного монгольского- 
язы ка , стр. 83, 84.

25 Д. А. Алексеев, Именные части речи в м онгольских язы 
к а х , стр. 185—187.
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следует решительно отделить формы степеней сравне* 
ния»26.

Б. X. Тодаева также считает суффикс -етор  обра
зующим сравнительную степень имен прилагательных, 
а формы усиления качества относит к превосходной 
степени27.

Так, определив превосходную степень, как указы
вающую «на наличие в предмете одного качества в на
иболее высокой степени, на абсолютное его превосход
ство по сравнению с тем, что есть в другом предмете», 
автор приводит следующие примеры превосходной сте
пени:

З а а н  бол маш том ам ьт ан. Тэр маш  их ачаа да- 
ана  'Слон очень крупное животное. Он может под
нять (осилить) очень большой груз’; М анай  б агш т ун  
сонирхолт ой хичээл заадаг  юм 'Наш учитель очень 
интересно ведет урок’ 28.

Ясно, что в этих примерах не содержится не толь
ко никаких грамматических показателей превосходной 
степени сравнения, но и нет никакого указйния на аб
солютное превосходство качества одного предмета по 
сравнению с тем, которым обладает другой предмет. Не
правомерно также отнесены к превосходной степени ре- 
дупликаты типа хан хар  'совершенно черный’, 'черный- 
пречерный’ 28. Эти редуплицированные формы указывают 
лишь на особую интенсивность данного признака,без како
го-либо сравнения качества одного предмета по отноше
нию к другому предмету. Еще Ал. Бобровников в своей 
«Грамматике» разграничивал формы, выражающие ослаб
ленную или усиленную степень качества и степени срав
нения. Суффиксы -хан!-хэн, -шиг, -втар. он относил к суф
фиксам, служащим для показания степеней качества. 
«Для выражения степеней сравнения,—писал Ал. Боб
ровников,—имена не принимают особых окончаний»30. 
А. Орлов в бурят-монгольском языке также отделял
—------------— '

28 В. В. Виноградов, Русский язы к  (Грамматическое учение 
о слове), М. 1947, стр. 242.

2? Б. X. Тодаева, Грамматика современного монгольского  
язы ка, стр. 83, 84.

28 Там же.
26 Там же, стр. 84. " '
3<) Ал. Бобровников, Грамм ат ика монгольско-калмы цкого  

язы ка, стр. 66.
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степени сравнения качественных прилагательных от их 
уменьшительных и увеличительных форм31.

Упомянутые выше суффиксы и редупликаты, прини
маемые некоторыми монголоведами за морфологические 
.показатели степеней сравнения, на наш взгляд, таковы
ми не являются. В монгольском языке нет морфоло
гических показателей, аналогичных тем, которые во 
флективных языках образуют сравнительную и превос
ходную степени сравнения, поэтому говорить о степе
нях сравнения в монгольском языке—значит перено
сить термины русской и других индоевропейских 
грамматик на иного рода явление в монгольском языке.

Авторы, считающие, что в монгольских языках есть 
степени сравнения, относят последние к отличитель
ным признакам имен прилагательных32. В действитель
ности же монгольские имена прилагательные не обра
зую т степеней сравнения. Они лишь участвуют в обра
зовании сравнительных конструкций, оставаясь в неиз
мененном виде.

Наличие в данном предмете качества в большей 
мере в сравнении его с другим предметом или пред
метами передается в монгольском языке конструкцией, 
где имя существительное (или другая часть речи), обозна
чающее предмет, с которым сравнивается качество или 
свойство какого-либо предмета, ставится в форме исход
ного падежа; имя прилагательное, обозначающее качест
во сравниваемого предмета, остается без всякого изме
нения:

• Цааснасс цагаан гиуд (МХЗ, I, 79) 'Белее  бумаги 
зубы’ (букв.: 'белый от бумаги’); Уулнаас вндор ули-  
ас угуй (МХЗ, I, 79) 'Нет осины выше горы’ (букв.: 
'высокий от горы’).

Нередко перед именем прилагательным с т о и т  с лово  
илуу  'сверх’, 'лучш е’, 'ещ е’, усиливающее его значе
ние:

Уунээс ш т  сайхан чавх бии(«Цог», I, 56, 26) 'Еще 
лучше этой есть рогатка’; Чэлуун бол  Осороос и л п  
сайн хун байх гэж бодсон («Туяа», 4, 56, 10) 'Думала, 
что Чулун еще лучше Осора’.

31 А. Орлов, Грамматика монголо-бурятского разговорного 
языка, Казань, 1878, стр. 11, 22.

32 См. Б. X. Тадаева, Грамматика современного монголь
ского языка, стр. 82.
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Конструкцией со словами хам гийн  'самый’ (хамгий~— 
род. пад. от хам аг  'весь’, 'все’), хам гаас  (исх. пад. 
от хамаг)-, туйлын, 'крайне’, 'очень’ передается в мон
гольском языке наличие в предмете качества в высшей 
мере или превосходство какого-либо предмета над 
другими в отношении степени определенного качества:

—Х а й р т  олон сурагчид аа! Өнөөдөр бол бидний  
хамгийн баяр баясгалантай өдөр юм  («Цог», I, 16, 23) 
' — Дорогие ученики! Сегодня у нас самый радостный 
день’; Төмөр замын, тээвэр нь м анай  улс  ардын аж  
ахуйн  хамгийн залуу салаа  м өчрийннэг{Үн.)'Ж елезно
дорожный транспорт—самая молодая отрасль нашего на
родного хозяйства’; Хамгаас цэцэн хүн (МХЗ, I, 85) 
'Самый умный человек’ (букв.: 'из всех умный человек’); 
А м ьд р а л  дээр туйлын шудрага засалт  болсон билээ  
(Үн.) 'В жизни произошло весьма прогрессивное изме
нение’.

Разумеется, двумя сравнительными конструкциями, 
приведенными выше, далеко не исчерпываются все спо
собы выражения сравнения в монгольском языке. Это 
лишь частный случай категории с р а в н е н и я — выражение 
только качественного различия в обладании каким-либо 
признаком.

С И Н ТАК С И Ч ЕС К АЯ  Х А Р А К Т Е Р И С ТИ К А  
И М ЕН  П Р И Л А Г А Т Е Л Ь Н Ы Х

С лексико-семантическими и морфологическими приз
наками имен прилагательных связаны их синтаксиче
ские особенности.

Характерная функциональная особенность имен при
лагательных заключается в их атрибутивном употреб
лении; обозначая признаки и качества предметов, име
на прилагательные выступают прежде всего в функций 
определения имен существительных.

П Р И Л А Г А Т Е Л Ь Н Ы Е  В Ф У Н К Ц И И  О П Р Е Д Е Л Е Н И Я

Выступая в функции определения, прилагательное 
в монгольском языке всегда стоит в позиции перед 
своим определяемым. Оно неразрывно связано с име
нем, признак которого определяет. Определительные 
отношения вьражаются только порядком слов. При
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лагательное-определение не согласуется со своим 
определяемым ни в падеже, ни в „числе и всегда ос
тается в форме именительного падежа единственного 
числа:

Шинэ, өргөн, сайхан гудам ж ууд Прагаан бух чи- 
гээр гарна  (П.) 'Во всех направлениях Праги идут 
новые широкие, красивые улицы’ (букв.: 'новая ши
рокая, красивая улицы’); М анай  нам  ба тууний жоло-  
догч ах Сухбаат ар Чоабалсан нар... зөвлөлт ийн  ах  
ард тумэнтэй холбож ,  эвдэршгүй бат н ө х ө р лө ли а г  
тогтоосон  (П.) 'Наша партия и ее вожди Сухэбатор 
и Чойбалсан установили с великим советским народом 
нерушимую крепкую друж бу’ (букв.: 'нерушимая
крепкая дружба’). Н айгм ийн  хамгийн шудрага бай- 
гу у ла лт ы г  Өөртөө бай болгосон  (Үн.) 'Создали у се
бя самый передовой общественный строй’.

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ В ФУНКЦИИ СКАЗУЕМОГО

Предикативная функция не характерна для имен 
прилагательных. Однако иногда, чтобы подчеркнуть 
или выделить признак предмета, эмоционально под
черкнуть связь признака с именем, прилагательное 
употребляется и в качестве сказуемого:

Б а я н  Б о л д и н  нас нь дөчөөд, т олгоа  нь халзан, 
гэдэс нь бүдүүн, с а х а л  нь битүү, нуд нь улбар, за нь төв 
боловч заль  нь их бололт оа  (Ц. Дамд., 161) 'Болдын Бая
ну было около 40 лет, голова его—лысая, живот—тол
стый, борода—густая, глаза—красноватые, характер— 
спокойный, но хитрости, по-видимому, много’; Д олин-  
горын м орини  зус улаан, бае том, чах соогон, нуд ба
га бөгөөт өл  хурц, ха м а р  монхор, ус тачир, цээж  өр
гөн зузаан, м ундаа  өндөр, дэл суул шингэн боловч, 
Урт, х ө л  богино, беге зузаан махлаг, налээд  бөгтрөг- 
тэй, шуд урт бөгөөд  нарийн цэл болж ээ  (Ц. Дамд., 176) 
'Масть коня Долингора— буланая, стан — крупный, 
уш и—острые, глаза—маленькие, но зоркие, нос—гор
батый, шерсть—скудная, грудь—широкая и крепкая, 
холка — высокая, грива и хвост хотя и жидкие, но 
длинные, ноги—короткие, круп—толстый и мясистый, 
сильно сгорбленный, зубы—длинные и очень тонкие’.

Прилагательное в предикативной функции особенно 
часто употребляется в пословицах и поговорках:
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Эцэсэн моринд хазаар  хунд 'Усталому коню узда 
тяж ела’; Х э л ж  вгввч,, чих нь цоорхой. Х и й ж  вгввч, 
сав нь цоорхой (МАЗ, 65) 'Сколько ему ни говорят, 
у него уши дырявые, сколько ему ни дают, у него 
посуда дырявая’; Эрдэмт хун  номхон Их мерен  дел- 
геен (МАЗ, ’23) 'Образованный человек скромен, боль
шая река спокойна’.

Употребление прилагательных в качестве подле
жащего и дополнений связано с их с у б с т а н т и в а ц и е й .

СУБСТАНТИВАЦИЯ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

Тесная связь имен прилагательных с именами с у 
ществительными обусловливает широкую субстантива
цию имен прилагательных.

В некоторых лингвистических трудах вопрос о суб
стантивации решается следующим образом: если су
ществительное, стоящее после определения, опускает
ся, то прилагательное принимает на себя функции су
ществительного и, следовательно, само становится 
существительным. Однако с таким подходом к реше
нию вопроса о субстантивации нельзя согласиться .

Субстантивация действительно обозначает переход 
какого-либо слова в категорию имен существительных, 
но под этим не следует понимать, что слово иной ка
тегории при субстантивации обязательно превращ ается  
в существительное, хотя такая возможность и не 
исключается. Однако в этом случае прои сходит  суб
стантивация, при которой слово, ранее у п о тр ебл явш ее
с я  как прилагательное, переходит в разряд существи
тельных (ср., например, в русском языке слова типа 
«портной», «мостовая», «жаркое»).

Мы понимаем под термином «субстантивация» не 
только полный переход прилагательных в существи
тельные, но и всякое употребление прилагательных в 
значении существительных. Субстантивация имен при
лагательных, как и других частей речи,—явление ши
роко распространенное и присущее многим языкам 
мира. Так, в русском языке чаще всего субстантиви
руются прилагательные и причастия, реже—другие час
ти речи, например наречия (ср.: «Вчера не догонишь, 
а от завтра не уйдешь»). В немецком языке достаточ
но поставить артикль перед любым словом, вплоть до

105



служебного, чтобы оно могло быть употреблено как 
имя существительное33.

Широкая возможность субстантивации имен прила
гательных обусловливается тесной взаимосвязью пред
ставления о предмете с представлением о его признаке. 
Благодаря этому одни прилагательные могут употреб
ляться в значении имен существительных, а другие при 
определенных условиях конкретизируют или изменяют 
свое лексическое значение, начинают обозначать не 
признак, присущий многим предметам, а предмет, обла
дающий этим признаком, и переходят в разряд имен 
существительных. Поэтому следует различать субстан
тивацию синтаксическую, т. е. употребление прилага
тельного в качестве временной замены имени существи
тельного в предложении, и субстантивацию семанти
ческую, т. е. явление, при котором происходит сдвиг 
в значении слова, и оно переходит в разряд имен 
существительных.

Монгольские имена прилагательные, выступая в ка
честве определений к существительным, характеризуют
ся, как известно, отсутствием каких-либо форм измене
ния и согласования с определяемым:

Шинэ цэцэрлэг, шинэ гуур тоннелууд бий болно  (П.) 
'Создаются новые сады, новые мосты, туннели’.

Когда прилагательное употребляется в предметном 
значении, оно принимает то или иное падежное окон
чание, суффиксы множественного числа, а выступая в 
функции подлежащего, —показатель подлежащего.

Можно различить несколько видов синтаксической 
субстантивации.

1. Существительное опускается, передавая свое 
значение определяющему прилагательному.

в ш г д р и й н х в в  хийсэн тугжээг сольж, внввдвр  ши- 
нийг тавив  (Б. Г., 9) 'Менял запоры, сделанные вчера, 
сегодня ставил новые’ (прилагательное шинэ 'новый’ 
заменяет опущенное существительное тугжээг 'засов’, 
'запор’, принимая падежное окончание опущенного су
ществительного); Караваево зв в л в л т  сангийн аж  ахуйн  
саальяид олон ж илийн  саалийн  хугацаанд  дундж аар  
5000—6000 кг зарим  нэгэн их  суутэйгээс нь 10 ООО—

33 См. А. Р. Зиндер и П. В. Сокольская, Научная грамма- 
ти ка немецкого языка, Л ., 1938, стр. 168.
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14 ООО кг сууг саав  (МХ, 3) 'Доярки советского совхо
за Караваево в течение многих лет надаивают от каж
дой удойной коровы 5000—6000 кг, а от некоторых 
высокоудойных 10 000— 14 000 кг молока в год’ (при
лагательное суутэй 'удойная’ замещает опущенное су
ществительное унээ 'корова’, принимая на себя его 
функции); Гэрэл нэг вдвр... уургая мориороо хар  у на
га ухасхийж  уур га ла  (П. Хор., 88) 'Гэрэл однажды, 
скача на коне, ловил ургой своего черного жеребенка’; 
... Сайн морины т услам ж аар  ороо харыг арай ядан  
тогтоов  (П. Хор., 88) 'Только благодаря хорошему 
коню едва мог остановить неуловимого черного’ (при
лагательные ороо 'неуловимый’, хар  'черный’ выпол
няют функцию подразумеваемого существительного 
унага  'жеребенок’, принимая его падежное окончание); 
Горельяенко хоёр хуухдээ дайнд алдсан, том нь 
Сталинградыг х а м га а л ж  байгаад  бага нь Берлиний  
дэргэд ухсэнийг Коростылев яахан  мэдэх билээ  (В. П., 
12) 'Откуда было знать Коростылеву, что обоих сыно
вей потерял Горельченко в войну,—старший пал, за
щищая Сталинград, младший под Берлином’ (прилага
тельные том  'старший’ и бага  'младший’ употреблены 
в значении опущенного имени существительного хуу-  
хэд  'дети’. Притяжание третьего лица -нь служит в 
данном случае, показателем подлежащего, иначе при
лагательное том  и бага были бы восприняты как опре
деления к словам «Сталинград» и «Берлин»).

2. Из контекста известно, что данное прилагатель
ное относится к человеку и не нуждается в опреде
ляемом, например: Тэдний. дотор хам гийн  ахмад нас- 
тай нь далан  таван настай Н айдан  гэдэг ввгвн бай- 
жээ (Ун.)'Самым старшим из них был семидесятипятилет
ний -старик, по имени Найдан’ (Из контекста ясно, что 
речь идет о старшем и пожилом человеке, поэтому 
прилагательные ахм ад  'старший’ и настай  'пожилой’ 
могут быть употреблены без определяемого); А ль  за- 
луугий нь вэ дээ, х о ё р  нь за лу у х а н  хуухэн  (Д. Тар., 63) 
'Какую молодую? Обе молоденькие девушки’ (Из кон
текста ясно, что речь идет о девушке, поэтому в пер
вой части предложения существительное опущено).

3. Предмет наделяется высшим качеством по отно
шению к другим ему подобным; в этом случае прила
гательное, обозначающее качество, субстантивируется:.

107



Б и  морины  хурдныг ш илж  авав  (МХЗ., II, 38) 'Я 
выбрал из коней быстрого’; М ориныхоо хамгийн  сай- 
{шг сонгож у наад  яв!  (Ц . У., 47) 'Выбери самого луч
шего из своих коней и поезжай!’.

4. В целях большей выразительности меняется взаимо
расположение определяемого и определения:

К оллект ив амьдралын  сайхныг узуулсэн цоморлиг  
шулэг бияих з в в л в л г в в  вгсвн  юм («Цог», 2/55, 8 8 ) 'П о
советовали написать сборник стихов, показывающих 
прекрасную коллективную жизнь’ (букв.: 'коллективной 
жизни прекрасное’); Ц арайны  сайхныг х а р а х а а р  Ча- 
нары нь сайхныг хар!  (поговорка) 'Вместо того чтобы 
смотреть на красивое лицо, смотри на красивую душ у’ 
(букв.: 'лица красивое, души красивое’); Агтын  сайныг 
унаж , архины  дээжийг амсаж  явна гэдэг («Цог», 2/55, 
17) 'Говорят, хорошее (качество) рысака (букв.: 'рыса
ка хорошее’) познается в езде, а крепость вина при 
пробе на вкус’.

5. Имена прилагательные могут получать в контек
сте субстантивное значение, обозначая отвлеченные по
нятия, качества и признаки без предполагаемого опреде
ляемого:

Аль ашнгтайгнй нь уйлдвэрт нэвтруулэх ёстой  
(Ун.) 'Должны внедрять в производство все рентабель
ное’; Хэрэв тийм бол  хуучны дотор шинэ нь яаж  
т врж  б а й н а ? («Цог», 1, 54, 27) 'Если так, то как рож
дается новое в старом?’ А м архан  аж иглагдамгуй тэр 
шинэ чинь яаж  вся, вссён  хойноо  хуучныг ховх  цо- 
хин  х а я х  гэж оролдоход  хуучныг нь байраа алдах-  
гуй ухэхгуйн т в л в в  яаж  зу у р а лд а ж  байна  («Цог», 1,54, 
27) 'Как развивается это новое, которое сразу можно 
не заметить, и когда оно, развившись, старается отбро
сить старое, как старое держится, чтобы не уступить 
свое место?’ Х о л  явах  гэвэл ойроос эхэл!  Ихийг хийх  
гэвэл, багаас эхэл!  (МАЗ, 62) 'Если собираешься идти 
далеко, начинай с близкого! Если собираешься делать 
большое, начинай с малого!’

Замещая опущенные или подразумеваемые имена 
существительные и получая в контексте значение опред- 
меченного признака, указанные выше прилагательные 
не изменяют своего лексического значения настолько, 
чтобы перейти в разряд имен существительных. Они 
не приобретают постоянного значения предметности,
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т. е. не сохраняют значения предметности вне данного 
контекста (это видно во всех приведенных выше при
мерах); такую субстантивацию можно бы назвать «ока- 
зиояальной».

Теоретически можно любому имени прилагательно
му в определенных условиях придать предметное зна
чение. Но субстантивацию нельзя считать только 
•частным случаем замены определяемого определением. 
Это закономерный процесс, дающий возможность ши
роко использовать имена прилагательные в субстантив
ном значении и таким образом обогащать разряд имен 
существительных. Степень субстантивации бывает раз
личной. Наряду с приведенным выше типом субстанти
вации, когда прилагательное выступает в функции 
существительного, а опущенное существительное подра
зумевается или может быть легко восстановлено, воз
можна и такая степень субстантивации, когда происхо
дит не только конкретизация и сужение лексического 
значения прилагательного, но и определенный семанти
ческий сдвиг, в результате чего это субстантивирован
ное прилагательное может быть воспринято как обыч
ное существительное или оказаться на грани этих двух 
частей речи.

В монгольском языке слова, обозначающие отвле
ченные качества, признаки или состояние, как, напри
мер: бүдүүн 'толстый’, у р т 'длинный’, өргөн  'широкий’, 
өндәр  'высокий’, д улаан  'теплый’, хүйтэн  'холодный’, 
особенно часто употребляются субстантивно.

Гортигийн  урт нь баруунаас зүүн тийш 90 м, өргөн 
нь 40 м (Ш. ух., I, 57, 46) 'Длина этой черты с запада 
на восток 90 ж, ширина 40 м; Гортигийн зүүн т алд  урта- 
ар 2 м, шахам,  өргөнөөр 1 м гаруй, өндрөөр мән 1 м 
шахам том засм ал дөрвөлжин хөх чулуу  байна  (III. ух.,
1, 57, 46) 'С левой стороны черты находится боль
шой обработанный четырехугольный серый камень дли
ной почти 2 м, шириной свыше метра и высотой также 
лочти в метр’; Урт өндрийн ха р а й лт  (Ход.) 'Прыжки 
в длину и высоту’; Дулааныг (+ ) ,  хуйгнийг (—) тэмд- 
гээр тэмдэглэдэг («Багш», 4, 54, 19) 'Тепло отмечают 
. з н а к о м х о л о д  знаком — ’.

Такого рода прилагательные выражают отвлеченное 
значение признака. Конкретизация этого признака по 
отношению к определенным предметам или обозначен
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ние постоянного стойкого и типического признака без
относительно к чему-либо делает возможным употреб
ление таких прилагательных в значении имен существи
тельных. Однако полной субстантивации, закрепляю
щей эти прилагательные в роли существительных, здесь 
не происходит. Эти слова стоят как бы на грани двух 
частей речи. Опредмечивание признака в большинстве 
случаев здесь не абсолютное, а относительное: оно на
ходится в зависимости от предмета, обладающего этим 
опредмеченным признаком. Такие прилагательные мож
но назвать полусубстантивированными. Особо следует 
выделить слово өндөр: оно обозначает не только 'вы
сокий’ и 'высота’ в значении 'высота какого-то предме
та’, но получило конкретное значение в смысле 'воз
вышенность’, 'холм’, 'сопка’:

М анай арван нөхөд нэргүй өндөрт очиж байрлаад  
х я н а х  сэргийлэх аж лаа  үргэжлүүлэв({\. У., 4) 'Десять 
наших товарищей подошли к безымянной высоте и, рас
положившись [на ней], продолжали вести наблюдение’.

Как видно из примера, өндөр  может быть определено 
именем прилагательным, чего нельзя сказать о других 
субстантивированных прилагательных. Поскольку спо
собность иметь при себе определяющее прилагатель
н о е -о д н о  из основных синтаксических свойств имени 
существительного, слово өндөр можно считать пере
шедшим в разряд имен существительных и ставшим 
омонимом соответствующего прилагательного.

В результате полной субстантивации общеупотре
бительными существительными стали слова: сонин  'га
зета’ (при сонин  'интересный’, 'загадочный’), ханын  со
нин 'стенная газета’; өвгөн 'старик’, 'старец’ (при өв- 
гөн 'старый’), өвгөн гэдрэг буцаж өнөөх далайдаа ирэн  
(Ц. Дамд., 128) 'Старик возвратился назад, опять к мо
рю пришел’; өвгөнөөс ингэж асуув  (Ц. Дамд., 129) 'Так 
старика спросила’; баатар  'богатырь’ 'герой’, 'витязь* 
(при баат ар  'геройский’, 'мужественный’, 'храбрый’).

Примерами полной субстантивации могут служить 
такие слова, как хар  'черный’ в значении 'ревность*, 
'зависть’, 'недоброжелательство’, шар 'желтый’ в зна
чении 'изжога’. Прилагательные цагаан  'белый’, шар 
'желтый’ субстантивируются также в сочетании с опре
деляемыми словами: нудний цагаан  'белок глаза’, өн- 
дөгний шар 'яичный желток’.
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Таким образом, монгольские имена прилагательные, 
кроме их обычной синтаксической функции определе
ния, могут быть в предложении дополнениями и под
лежащими, причем последние синтаксические функции 
связаны с той или иной степенью их субстантивации.

П Р И Л А Г А Т Е Л Ь Н Ы Е  В Ф У Н К Ц И И  О Б С Т О Я Т Е Л Ь С Т В А

Некоторые монгольские имена прилагательные наря
д у  с определением признака предмета могут опреде
л ять  и признак действия. Это главным образом группа 
корневых имен прилагательных, обозначающих отвлечен
ное понятие качества, и некоторые производные имена 
прилагательные, например:

З в в л в л т и й н  барилгачид, зввлвлт и й н  орчин уеийн 
т ехник хэрэглэн, гарамгай хвд влм вр лвж , Монголии  
говь нутгийн байдлыг вврчилсвн юм (УЗ.) 'Советские 
строители, используя новейшую советскую технику, 
героически (букв.: 'по-выдающемуся’) трудясь ... изме
нили облик монгольских степей’ (производное прилага
тельное гарамгай  'выдающийся’, 'наилучший’ упот
реблено в функции обстоятельства); Зв в лв лт и й н  арми  
м яцааж , Октябрийн социалист хувьсгалын их я л а л -  
т и г  э р э л х э г  хам гаалж  чадсан юм (Ун.) 'Советская 
Армия дала отпор (врагам) и смогла храбро отстоять ве
ликую победу Октябрьской социалистической револю
ции’ (производное прилагательное эрэлхэг  'храбрый’, 
'мужественный’ также выполняет синтаксическую функ
цию обстоятельства).

Но чаще в обстоятельственной функции можно встре
тить корневые имена прилагательные со значением 
отвлеченного качества; характерно, что в современном 
монгольском языке идет интенсивный процесс образова
ния наречий от прилагательных именно этого типа34.

З в в л в л т и й н  за лу у  арт иллери  хурдан веч бэхжив 
(Ун.) 'Молодая советская артиллерия быстро росла и 
крепла’; М а н а й  утга зохиоил,  хурднаар урагш аа явж  
байгаа...  (Хед.) 'Наша литература быстро движется 
вперед’.

84 См. выше, стр. 78 — 84.
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1. Наличие лексико-семантических, морфологических 
и синтаксических признаков дает основание выделить, 
имена прилагательные в монгольском языке в самостоя
тельную, обособленную от других частей речи, грамма
тическую категорию.

2. В семантическом отношении имена прилагатель
ные представляют собой группу слов, обозначающих 
различные признаки предметов: цвет, качество, свойство,, 
размер, отношение к месту и времени.

3. В морфологическом отношении имена прилага
тельные характеризуются:

1) наличием словообразовательных суффиксов,
2) неизменяемостью в функции определения,
3) способностью участвовать в образовании сравни

тельных конструкций,
4) возможностью сочетаться с усилительными слова

ми и образовывать формы степеней качества.
4. Основная синтаксическая функция имен прилага

тельных — определение при именах существительных; 
они выступают также в предикативной функции. В от
личие от имен существительных они не могут опреде
ляться другим прилагательным, числительным или при
частием.

5. Употребление имен прилагательных в функции 
подлежащего и дополнения связано с их субстантива
цией.

6. Некоторые качественные имена прилагательные, 
преимущественно корневые, могут выполнять обстоя
тельственную функцию, не переходя при этом в разряд 
наречий.

7. В современном монгольском языке наблюдается 
явная тенденция к образованию наречий из корневых 
прилагательных посредством суффикса -аар.
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