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П Р Е Д И С Л О В И Е

В то время как монголоведная лингвистическая литература 
•чрезвычайно богата описаниями и исследованиями по фонетике и 
тиорфологии монгольских языков, синтаксис последних до сих пор 
продолжает оставаться областью, которая почти всеми исследова
телями избегается. Лишь А. Бобровников в 1849 г. в своей извест
ной „Грамматике“ дал блестящее для своего времени изложение 
■синтаксиса монгольского языка; последующие авторы, касаясь 
•синтаксических явлений языка, лишь вкратце повторяли то, что 
было написано А. Бобровниковым (например Вл. Котвич и другие) 
а в некоторых случаях — делали шаг назад, вводя, например, 
в изложение монгольского синтаксиса такое понятие, как „прида
точное предложение“ и т. п. (Н. Н. Поппе, Г. Д. Санжеев, Б. Б. 
Барадин и другие).

После Октября бурято-монголы и калмыки в СССР начали 
создавать свои новые литературные языки на основе языка тру-%
дящихся масс, преодолевая старо-феодальные письменные языки. 
Эти новые литературные языки за какие-нибудь несколько лет 
развития показали и доказали, как могут расти некогда отсталые 
языки в условиях пролетарской революции. И в Монгольской Н а
родной республике в результате антиимпериалистической и анти
феодальной революции халха-монгольский язык вступил .в новый 
этап своего исторического развития, заменив собою (путем посте
пенного вытеснения) старо-классический язык монгольского феода
лизма. Одним словом, за годы революций в СССР и в Монголии 
коренным образом меняется и впервые создается литературная 
жизнь на монгольских языках. Достаточно указать, что в Бурято-Мон- 
голии, Калмыкии и Монголии издательское дело, основанное и 
начатое на пустом месте, настолько продвинулось вперед, что тру
дящиеся массы получают в небывалом количестве самую разно
образную литературу на своих родных языках: по животноводству 
и астрономии, по агрономии и философии, по медицине и поэзии, 
по технике и истории, по марксизму-ленинизму и т. д. Достаточно 
указать, что на этих языках появились переводы важнейших
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трудов классиков марксизма-ленинизма: Маркса, Энгельса, Ленина? 
и Сталина. Эти переводы колоссально обогащают монгольские 
языки как по содержанию, так и по форме: создается политико- 
экономическая и философская терминология, насыщенная новым 
содержанием, десятками и сотнями проникают и усваиваются интер
национальные языковые элементы, создаются новые слова, меняется 
значение старых, отбрасывается то, что тянет назад...

При чем тут... синтаксис? Дело в том, что названные выше 
переводы выполняются иногда явно неудовлетворительно. Причин, 
здесь много: идеологический уровень и степень квалификации пе
реводческих кадров, проникновение в Среду этих кадров враждеб
ных или чуждых революции элементов, неуртановленность терми
нологии и т. д. Но, помимо изложенного, существенной причиной 
неудовлетворительности переводов является слабое знание 
переводчиками синтаксических явлений русского и монгольских, 
языков, в результате чего очень часто допускаются весьма серьез
ные ошибки в передаче с русского языка того или иного места,, 
влекущие за собою [цепь других ошибок, иногда политических, 
и с к а ж е н и й А  между тем наша монголоведная лингвистическая 
литература пока ничем не может помочь переводчику, работаю-- 
щему над передачей на монгольские языки того, что написано по- 
марксизму-ленинизму на русском языке: труд А. Бобровникова. 
явнЪ устарел и к тому же представляет ныне библиографическую 
редкость, а в новейших трудах по монгольскому языку ничего* 
кроме фонетики и морфологии, не найти.

Все вышеизложенное заставило нас в виде предварительного 
опыта заняться вопросами русско-монгольских синтаксических 
соответствий и составить настоящее руководство, предназначенное 
для переводчиков, а равно и для востоковедных школ (институтов,, 
курсов и т. д.). Не скроем, что при составлении настоящего посо
бия мы встретились с рядом серьезных затруднений: отсутствие 
марксистской разработки вопросов синтаксиса вообще, неизучен- 
ность вопросов монгольского синтаксиса, разнобой в русской грам
матической литературе и терминологии и' т. п.

1 Поэтому в .Письмах к родным“ В. И. Ленина, который был и талантливей- 
шим переводчиком, блестящим редактором переводов, мы не даром находим ряд  
указаний на то, что знание синтаксиса имеет для переводчика чрезвычайно* 
большое значение.
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Предметом нашего пособия является Синтаксис монгольских 
^бурято-монгольского и халха-монгольского) языков.

Так как литературный язык бурято-монголов представляет собой 
почти полное сходство с разговорным халха-монгольским языком, 
что особенно касается синтаксических явлений, то мы сочли излиш
ним в каждом данном случае указывать на бурято-монгольское или 
халхл-монгольское происхождение того или иного примера. По той 
же причине и ради краткости мы вместо .монгольские языки“ 
говорим »монгольский язык“, под которым не следует понимать 
только собственно - монгольский язык (т. е. халха-монгольский): 
это значит, что то или иное явление в области синтаксиса имеется 
и в бурято-монгольском и в халха-монгольском языке. Все примеры 
нами даны в латинской транскрипции применительно к бурято
монгольскому алфавиту.

Наше пособие рассчитано в первую очередь на переводчиков. 
Но так как наш труд предназначен также и для востоковедных 
школ, в которых преподаются монгольские языки, то он содержит 
в себе изложение ряда элементарных правил в области монголь
ской грамматики вообще. ж  этой же причине пособие построено 
в порядке систематическою и последовательного изложения от
дельных морфологических единиц (в особенности в главах о ска
зуемых и дополнениях); при отсутствии в монгольских языках 
предлогов и т. д., а равно и делении типа предложений на простой 
и сложный, совершенно необходимо, как нам думается, синтакси
ческие явления этих языков располагать именно по признакам 
морфологическим, по крайней мере — при данном состоянии изу
ченности монгольского синтаксиса и вопросов грамматики вообще.

Г. Санжеев.»
♦  .18/УИ— 1934 г.
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I. О ПРЕДЛОЖЕНИИ

§ 1. Когда говорят с дложении, то имеют в виду прежде 
всего полное и неполное предложения, которые определяются по 
наличию или отсутствию тех или иных главных членов предложе
ния: подлежащего или сказуемого. Предметом синтаксиса может 
быть как полное, так и неполное предложение. При рассмотрении 
последнего необходимо учитывать два условия, в которых оно 
возникает и бытует. Во-первых, неполное предложение возможно 
тогда, когда мы сопровождаем нашу звуковую речь мимикой, дви
жениями рук и т. д., иначе говоря, тем, что называется кинетиче
ской (ручной или линейной) речью. Например, мы показываем 
рукой на лошадь и говорим: „пришла“, что должно означить: »ло
шадь пришла“. Во-вторых, неполное предложение возможно в диа
логе, в котором члены одного и того же предложения произносятся 
разными лицами и, взятые в отдельности, представляют неполное 
предложение, например:

— Товарищ вчера...
— Из города приехал...
Т. е.: „Вчера товарищ приехал из города“. В этом примере 

показано, как одно полное предложение делится на два неполных. 
Следовательно, неполное предложение может быть рассматриваемо 
иногда как составная часть полного предложения, при этом такого, 
которое „произносится“ рядом лиц, каждое из которых как бы 
принимает на себя „обязанность“ восполнить один из членов 
данного (полного) предложения.

Но если мы примемся из диалогических неполных предложений 
составлять полные, предложения, то может оказаться, что послед
ние построены несколько иначе, нежели в том случае, когда они 
строятся лишь одним лицом. Например, возможны повторения 
подлежащего или сказуемого.

— Приехал...
— Вчера приехал...
Этот диалог должен означать: „Вчера приехал товарищ“.
С точки зрения синтаксической неполное предложение имеет 

часто с в о ю  конструкцию, с в о и  особенности, отличные от тако
вых же полного предложения. И каждый язык по-разному кон
струирует неполные предложения. В монгольском языке, например, 
невозможны неполные предложения из одних деепричастий, что 
вполне возможно в русском языке.
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Неполным предложением в монгольском языке мы будем на
зывать такое, которое не имеет сказуемого. Сказуемое, таким 
образом представляет минимум того, что образует полное пред
ложение.

§ 2. В монгольском предложении мы должны различать следу
ющие его члены: сказуемое, как минимум или фундамент предло
жения, подлежащее и дополнение. Далее идут определения и 
служебные члены: связка и показатели членов предложения- По
следние (определения и служебные члены) играют по отношению 
к первым подчиненную роль. Дополнения, а также и подлежащее 
с точки зрения исторического развития монгольского синтаксиса 
должны быть рассматриваемы входящими в состав сказуемого.

В живой речи простейшим видом предложения надо признать 
такое, которое состоит из подлежащего и сказуемого или из до
полнения и сказуемого.

Как подлежащее, так и дополнение должны всегда находиться 
перед сказуемым, занимающим в предложении последнее место. 
Рассмотрим сначала предложения с подлежащим и сказуемым.

ПР ИМЕР Ы:

Nara garba — Солнце взошло.
Neker iresen — Товарищ пришел,
Mal jabana — Скот идет
Bü bagçi — Я учитель.

Простейший вид предложения иначе образован быть не может: 
подлежащее всегда ставится впереди сказуемого, тогда как в рус
ском языке оно может находиться и после сказуемого. В приведен- 

паЛ ных примерах подлежащими являются: nara, neker, tkttbtskaj, bü, 
остальные — сказуемые. В русском языке подлежащее находится 
после сказуемого'в том случае, если на него падает логическое 
ударение. В подобных случаях порядок подлежащего и сказуемого 
в монгольском языке остается неизменным, но для выражения 
логического ударения, падающего на подлежащее, перед послед
ним ставится особое слово men („именно") или lab („действи
тельно“), например:

Men narba garba— Взошло солнце.
Lab neker iresen — Пришел товарищ.

Таким образом, русское нераспространенное предложение с ло
гическим ударением на подлежащем на монгольский язык дол
жно переводиться распространенным предложением, так как слова 
men и lab в этих предложениях являются по сути дела дополне
ниями.

Логическое ударение на подлежащем показывает, что данное 
действие выполнено именно данным предметом, а не другим:
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в приведенных примерах меня интересует—что взошло и кто при
шел? В примерах же, данных выше, меня интересовало—что сде
лал тойарищ? Что произошло с солнцем?

§ 3. Дополнения всегда относятся к сказуемым и соответствуют 
русским дополнениям и обстоятельствам. Дополнения (так же, как 
и подлежащие) всегда ставятся перед сказуемыми1, например:

Saja garba— Только что взошло. >.
Iiçi iresen — Сюда пришел.
Ulamaar delgersen — Бурно расширилась.
Odoo bag-si — Теперь он учитель.

Если в предложении мы имеем и дополнение и подлежащее, то 
ближе к сказуемому ставится тот из членов, на который падает 
логические ударение, например:

Nara saja garba— Солнце только-что взошло.
Neker iiçi iresen — Товарищ сюда пришел.
Mal tende jabana — Скот идет там.
Bii odoo bagsi— Я теперь учитель.

В этих примерах логическое ударение падает на дополнения, 
так как меня интересовало: когда солнце взошло, куда товарищ 
пошел когда я стал учителем.

Если же логическое ударение падает на подлежащее, а не на 
дополнение, то последнее ставится перед подлежащим, например:

Saja nara garba — Только-что солнце взошло.
Iisi neker iresen — Сюда товарищ пришел.
Tende mal jabana — Скот там идет.
Odoo bii bagsi— Теперь я учитель.

В этих примерах логическое ударение падает на подлежащее, 
так как меня интересовало: что только-что взошло, кто сюда 
пришел, и кто теперь учительствует.

В итоге мы получаем предложения с логическим ударением то 
на подлежащем, то на дополнении, и в зависимости от этого —

1 В старинных памятниках монгольской литературы (переводы с тибетского 
и китайского языков X IV —XVIII вв. и т. п.) очень часто можно найти предложе
ния, в которых дополнения и подлежащие располагаются после  сказуемого. 
В этом отношении особенно характерен монгольский перевод сочинения Ш анти- 
девы, сделанный тибетским монахом Чойдзи-одзером (в 1305 г.) и дошедший до 
нас в редакции 1748 г. Нет сомнений, что тибетские монахи и монгольские 
„литераторы“ того времени мало считались с синтаксисом ыонгольското языка. 
Известно, что почти вся старая монгольская литература представляет собою пе
реводы с тибетского и китайского языков, что „монгольские грамотеи“ были 
более знакомы с этими языками, нежели со своим родным, к тому же большин
ство нз них по происхождению представляло собою кадр миссионеров (тибетских 
лам) из Лхассы.
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с различной расстановкой их членов, что может быть выражена 
в виде следующей формулы:

П +  Д  +  С или Д  +  П +  С 1
§ 4. Определения относятся или могут относиться к любому 

члеку предложения: подлежащему, дополнению и сказуемому. Если 
члены предложения имеют определения, то по отношению к ним 
(определениям) они являются определяемыми. Как абсолютное 
правило, определение«всегда ставится непосредственно перед оп
ределяемым, например:

§ага пага Ба|а дагЬа — Желтое солнце только что взошло. 
Мши пекег ц§1 ^евеи — Мой товарищ сюда пришел. 
О ^ааЬгйп киЫяка1 1917 опс!о ЬоЬоп—Октябрьская революция 
произошла в 1917 году.
Ос1оо Ьп кат1ага1пп Ьа£?1 — Теперь я колхозный учитель.

В этих примерах являются:

Определениями'. Определяемыми:
?ага пага
пипй пекег
одйааЬгйп киЫзка1
капйагаШп Ьа§ф

Определения в свою очередь могут иметь свои определения, 
т. е. какое-нибудь слово в предложении может одновременно ока
заться и определением какого-нибудь члена предложения и опре
деляемым своего определения, например:

Ос1оо Ьп шапа1 кап^агаШп Ьад?1 — Теперь я учитель нашего 
колхоза (или в нашем колхозе).

В этом примере капиагаШп есть определение сказуемого Ьад§* 
и, в то же самое время, определяемое по отношению к местоиме
нию тапаь являющемуся его определением. Таким образом наша фор
мула расстановки членов предложения принимает следующий вид 
(дополнительно к изложенной выше):

ОП +  О Д  +  ОС или о д + о п + о с
При наличии определений к определениям мы можем иметь.

О ^ П  +  С ^ О Д + О ^ С  или О А Д  +  О^ОП +  О ^ С
§ 5. Нам предстоит теперь разобрать типы предложении, формы: 

их членов и их эквиваленты в русском языке. Разбор этот необ

1 П — подлежащее, Д  —  дополнение и С — сказуемое, О — определение  
С>1 — определение определения,
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ходимо начать со сказуемого, так как последнее составляет фун
дамент предложения, кроме того, это будет соответствовать ходу 
исторического развития монгольского синтаксиса. Далее мы при
ступим к подлежащему, дополнениям, определениям и т. д 1.

Вообще было бы более правильным начать, после сказуемого, 
с разбора дополнений, как входящих в состав сказуемого, но так 
как при рассмотрении так называемого развернутого дополнения 
нам придется говорить о подлежащем последнего (развернутого 
дополнения), то вслед за сказуемым мы изложим формы подлежа
щего и только потом—дополнений.

♦

1 Подлежащие и определение оформились в монгольском языке (только ли  
в атом языке?) позднее дополнений и сказуемого, о чем подробнее мы будем  
говорить в специальном сравнительно-историческом этюде (по материалам мон
гольских я манчжуро-тунгузских языков).

И



II. СКАЗУЕМОЕ

§ б. Говоря о монгольских сказуемых, необходимо различать 
•следующие их формы:

а) глагольные и
б) именные.
Как глагольные, так и именные сказуемые бывают простыми и 

составными. Составными мы называем такие сказуемые, которые 
образуются из глагола или имени плюс связка, простыми же те, 
которые образуются именем или глаголом без связки. Составными 
чаще всего бывают именные сказуемые, реже — глагольные (так 
как связка содержит в себе указание на то или иное время, чего 
не имеют в себе имена).

В слитном предложении сказуемые образуются или оформля
ются несколько иначе, нежели в не слитном предложении. Для про
стоты мы изложим сначала сказуемые не слитного предложения с 
тем, чтобы потом приступить к изложению особенностей в обра
зовании сказуемых же в слитном (точнее: многосказуемостном) 
предложении (речь идет о глагольных сказуемых).

Нашему изложению сказуемых и их форм необходимо предпос
лать описание составных глаголов и связок, входящих в составные 
сказуемые.

1. СОСТАВНЫЕ ГЛАГОЛЫ И СВЯЗКИ
а) СОСТАВНЫЕ ГЛАГОЛЫ

§ 7. Речь идет, во-первых, об особой группе служебных глаго
лов, в сочетании с которыми „ординарные“ глаголы приобретают 
особое значение, и, во-вторых, о парных глаголах, которые во 
взаимном сочетании выражают иногда уже новые понятия или 
приобретают различные усилительные и тому подобные оттенки 
в значениях. Парные глаголы стали особенно употребительными 
за годы революции, будучи используемы в качестве терминов-гла
голов. Поскольку они подлежат рассмотрению по разделу лекси
кологии, терминологии и идиоматики и поскольку они потенциаль
но возможны от любых глаголов, мь# можем обойти их в синтак
сисе и приступить к перечню тех служебных глаголов, которые в 
сочетании с другими глаголами образуют составные глаголы. Со
ставные глаголы не могут быть в предложении составными сказуе
мыми (или рассматриваемы таковыми), если они не сопровождают
ся связками.
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§ 8. Составные глаголы образуются следующим образом: глаго
лы, выражающие действия или состояния, о которых идет речь в 
данном предложении, даются в форме соединительного или слит
ного деепричастия и сопровождаются одним из служебных глаго
лов, даваемым в любой спрягаемой форме. Следовательно, состав
ной глагол членим на основной и служебный глаголы или члены 
(„основным“ мы называем тот именно глагол, который, выражая 
данное действие и сочетаясь со служебным, дается в одной из 
указанных деепричастных форм); проиллюстрируем сказанное сле
дующей таблицей:

Основной глагол Служебный глагол Значение

kuSaldan ab купить,

nisei jaba лететь,

idezi eg с'есть (по просьбе),

ocizi ire сходить.

§ 9. Служебный глагол ab („брать“) показывает, что действие,, 
выраженное основным глаголом, совершается кем-либо в свою 
пользу; поэтому данный служебный глагол иногда соответствует 
русскому окончанию „ся“ возвратных глаголов, например:

emesfi ab — одеться, 
kudaldan ab — купить, 
kulgail&n ab — украсть.

§ 10. Служебный глагол eg („дать“) показывает, что действие,, 
выраженное основным глаголом, совершается кем-либо в пользу 
другого, либо — для себя же по просьбе другого, например:

emeellezi e g — оседлать кому, 
uuzi eg — выпить ради, 
idezi eg — с'есть ради.

§ 11. Служебный глагол ire („прибывать“) показывает, что 
действие, выраженное основным глаголом, совершается в состоя
нии приближения к чему-либо или же заканчивается; поэтому дан
ный служебный глагол изредка соответствует русской глагольной 
приставке „при“, например:

nis^i ire — прилететь, 
gyizi ire — прибежать, 
dy^s£i ire — кончать (ся).
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§ 12. Служебный глагол orki („бросить, оставить“) показыва
ет, что действие, выраженное основным глаголом, закончено, за
канчивается или будет закончено до конца и бесповоротно, напри
мер:

idezi orki — с'есть (все), 
kiizi orki — сделать (до конца), 
dÿysçi orki — кончить (все).

ИзложейЪшми глаголами не исчерпывается список всех служеб
ных глаголов: имеются еще и другие, в сочетании с которыми 
„ординарные“ глаголы, становясь составными, приобретают новые 
значения, как об этом уже говорилось выше. Основные глаголы 
всех наших примеров в § § 9—12, взятые вне составных глаголов, 
т. е. без служебных глаголов, означают:

erne s — одеваться, ide — есть,
î kudalda — продать, nis — летать,
| emeelle — оседлать, gyi — бежать,
| uu — выпить. d — кончить.

Об этих служебных глаголах приходится говорить лишь для 
того, чтобы различать их от связок. В нашем дальнейшем изложе
нии термин „составной глагол.“ будет употреблен лишь для обоз
начения сочетания „ординарного“ глагола со служебным глаголом 
bai или jaba, тем более, что прочие „составные“ глаголы — об‘екты 
лексикологии.

§ 13. Служебный глагол bai („быть, находиться, иметься“) 
показывает, что действие, выраженное основным глаголом, проте
кало, протекает или будет протекать длительно, причем имеется 
в виду действие незаконченное или которое не будет закончено. По
этому составной глагол вполне соответствует русскому глаголу 
несовершенного вида. Нижеприведенные примеры наглядно пока
зывают, как по-монгольски должны передаваться русские глаголы 
совершенного и несовершенного видов.

kii — сделать, kiizi bai — делать,
k y r— достичь, \ kyrçi jaba — достигать,
ого — войти, orozi bai — входить,
gar — выйти, garçi bai — выходить,
kudalda — продать. kudaldan bai — продавать.

(Слева глаголы даны без служебного глагола bai или jaba и пото
му соответствуют русским глаголам совершенного вида, справа 
же глаголы — со служебным глаголом, соответствующие поэтому 
русским несовершенным глаголам).

Относительно различия между bai и jaba („ходить, передви
гаться“) можно сказать следующее: 1) bai в качестве служебного
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глагола употребляется тогда, когда составным глаголом выражают 
действие, совершаемое при пребывании на одном и том же месте;
2) jaba употребляется в качестве того же служебного глагола в 
случае, если выражают действие, совершаемое в состоянии движе
ния или передвижения.

§ 14. Все вышеразобранные служебные глаголы являются тако
выми (т. е. служебными) лишь в указанных синтаксических сочета
ниях, вне этих сочетаний они являются вполне „ординарными" гла
голами1, а некоторые из них (bai или jaba) иногда могут выпол
нять функцию связок.

б) СВЯЗКИ

§ 15. Недостаточный глагол bii имеет лишь следующие формы: 
bii — есть, находится.
bilee — связка прошедшего времени (непереводимо), 
biize — вероятно! наверное!

Эти связки встречаются главным образом при именных сказуе
мых. Связка bii малоупотребительна или употребительна в соче
тании с baina : bii baina, чаще же всего вместо нее употребляют 
baina. Эта связка показывает, что данное действие или состояние, 
выраженное сказуемым, имеет место в настоящее время. В русском 
языке ей вполне соответствует связка „есть“ (находится, имеет
ся, является), которая иногда опускается в письме, „заменяясь* 
знаком тире (—), например:

Tende maka bii — Там есть мясо.
Zam ende baina — Дорога — тут.
Bii kamtaralçi — Я — колхозник.
Bagsi iresen— Учитель прищел (сейчас)

Если сказуемое выражается будущим или законченным прича
стием, то эта связка показывает, что предмет, выраженный под
лежащим, есть тот, который совершит или совершил то или 
иное действие. В этом случае на русский язык переводится лишь 
причастное сказуемое, при том из'явительной формой глагола 
будущего или прошедшего времени, а связка остается без пере
вода. Очень часто с русского языка данным сочетанием перево
димы такие обороты, как придаточно-определительное предложение 
к „главному“ сказуемому, выраженнему указательным местоиме
нием 2: Товарищ есть тот, который пойдет или пошел-.

1 В тем смысле „ординарными“, что они, не играя служебной синтаксичес
кой роли, выступают в речи со своими основными значениями (например: Ög —- 
дат ь, ab — брать, orki — бросить, bai — находит ься  и т. п.).

2 Очень хорошо переводится это сочетание на немецкий язык: связка настоя
щего времени (bin, habe и т. д.) -f- P artizip , например: Bii törösön baina — Ich bin 
geboren я родился — я есть тот, который родился.
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Arad jabasan baina — Арат ушел.
Neker irene — Товарищ придет.
Bagçi biçisen baina — Учитель написал (есть тот, который на

писал).
Kapitalizmiig ebdeke këregtei — Капитализм необходимо раз
рушить.

Как видно из примеров, эта связка произвольно опускается 
без „замены“ в письме знаком тире, как это бывает в русском 
языке (см. выше).

§ 16. Связка bilee показывает, что действие или состояние, 
выраженное сказуемым, имело или должно было иметь место 

~ в прошлом.
1) Если сказуемое выражено собственно-именем (т. е. не при

частием), то эта связка соответствует русской связке же „был или 
находился“ (того или иного рода и числа — в зависимости от рода 
и числа подлежащего).

Neker tende bilee — Товарищ находился там.
Çagdar namiin geSyyn bilee-— Чагдар был членом партии.
Éne ken bilee — Это кто? (буквально: кто был? =  как его 

звали?).

2) Если сказуемое выражено причастием, но не будущим, то 
эта связка показывает, что данное действие имело или должно 
было иметь место в прошлом (и для настоящего времени или 
момента, о котором идет речь, является уже минувшим) подобное 
сочетание на русский язык переводится либо из'явительным на
клонением прошедшего времени, либо причастие передается при
частием же, а связка — связкой ,-,был“ (иногда в сочетании 
с „уже“);

Neker engersen Zilde namda oroson bilee — Товарищ в прош
лом году вступил в партию.

Kamtaralçid kabar tariaa taridag bilee — Колхозники весною 
сеяли по обыкновению хлеб.

Surgagçi zil byri irezi baigaa bilee -— Инструктор приезжал 
каждый год.

3) Если сказуемое выражено будущим причастием, то сочетание 
последнего с bilee на русский язык переводится инфинитивом или 
прошедшим из‘явительным глаголом с частицей „бы“, т. е. выра
жает сослагательность:

1 B ilee иногда хорошо и точно передаваемо немецким war, например: Bii 
törösön bilee —  Ich war geboren. •
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Tende jabaka bilee — Пойти бы туда.
Ende куп ireke bilee — Пришел бы сюда кто-нибудь {бук

вально'- человек).
Nekör eçigder ireke bilee — Пришел бы товарищ вчера.
Neker margaaçi ireke bilee — Пришел бы товарищ завтра,

4) Если сказуемое выражено будущим причастием плюс bai 
в форме одного из остальных причастий, то bilee показывает, что 
действие или состояние должно было иметь место в прошлом; 
иначе говоря, подобное сочетание выражает долженствование 
в прошлом ]; формально мы имеем следующие монголо-русские 
соответствия:

В м о н г о л ь с к о м В р у с с к о м

1. будущ ее причастие

2. baigaa, baisan. baidag

3. bilee

3. инфинитив 

2. был (были)

1. долж ен (долж ны)

Цифрами указан обычный порядок расстановки слов в сочетаниях того или 
иного языка.

ПРИМЕРЫ:
Меквг 1геке baigaa Ы1ее — Товарищ должен был прибыть. 
Emegtei£yyd кигаИака Ьа!зап Ы1ее — Женщины должны были 

собраться.
Вп ec igder ;аЬака baigaa Ы1ее — Я должен был вчера итти 

(уехать).
£п  т а ^ а а ^  т о ^ о к о  Ьа!зап Ы1ее— Ты должен был завтра 

уехать.

Если в данном сочетании причастие будущего времени употре
бить в орудном падеже, то в „русской части“ оборот „должен 
был" заменяется глаголом „собирался“ (собирались};

Мекег 5гекеег baigaa Ы1ее — Товарищ собирался прибыть. 
EmegteiQyyd кигаЫакааг Ьа1зап Ы1ее — Женщины собирались 
устроить собрание (буквально: собраться).
Вп ]аЬакааг baigaa Ы1ее — Я собирался итти.

5) Иногда Ы1ее вполне соответствует также русскому „ведь“ 
или „же“ (в тех же самых сочетаниях), например:

1 Причем и такого действия, которое должно было иметь место в будущем по 
отношению к данному моменту.



N eker 0ng©rs©n zilde namda oroson bilee — Ведь товарищ всту
пил в партию в прошлом году.

Bii eçigder ireke baigaa bilee — Я, ведь должен был прибыть 
вчера.

Çii jabakaar baigaa bilee — Ты же собирался итти.

§ 17. Связка biize показывает вероятность или возможность 
того или иного действия и переводится на русский язык словами 
,,вероятно“ или „наверное“, а также „может быть“, соответст
венные же сказуемые — своими эквивалентами, например:

Mori tende büze — Конь, вероятно, находится там.
Ene neker namda'oroko biize — Этот товарищ, наверное, всту

пит в партию.
BagSi kiçeelee tegesee biize — Учитель может быть, кончил 

свой урок.
Boroo orobo büze — Наверное, дождь был (уже идет).
Casa buugaa ygei biize — Может быть, снег еще не выпал.

П р и м е ч а н и е :  Связки bilee и biize встречаются или упо
требляются и со сказуемыми, выраженными из'явительными 
формами глаголов, а не только с именными.
§ 18. Связка bol во всех своих спрягаемых (и склоняемых от 

причастий) формах употребляется лишь при именных сказуемых. 
Эта связка показывает становление действия или состояния, выра
женного именным сказуемым, а также переход предмета из одного 
состояния в другое или его (предмета) видоизменение, превраще
ние, и т. п. Поэтому данная связка вполне соответствует русским 
связкам „сделаться, становиться, оказаться, являт ься" , а также 
слову „должен“ в сочетании с инфинитивом (если она — bol — от
носится к сказуемому, выраженному „будущим“ причастием):

Neker ireke bolbo — Товарищ должен скоро притти (буквально 
сделался таким, который придет).

Arad jabaka bolson bilee — Арат должен был отправиться.
Kedelmerçin namiin geSyyn bolno — Рабочий сделается (будет) 

членом партии.
Manai ger oiro bolzei — До нашей юрты стало наконец близко 

(буквально: наша юрта стала наконец близка).
©bel bolko bolzi baina:— Скоро будет (настанет) зима.

Тоследние примеры иллюстрируют, как русские глаголы буду
щего времени в сочетании с наречием „скоро“ на монгольский 
язык переводятся в форме „будущего“ причастия со связкой bol 
(даваемой в формах bolbo, bolson, а также bolzei или bolzi baina)

1 В мовгольском языке слова 1уг§еп, ис!а1 у§е 1 и т. п. означают собственно: 
„быртро, без пром едления“ а не „скоро“, которое означает момент завершения 
или начала действия иди состояния.

1 1 'Ч‘1'ч I
18



П р и м е ч а н и я :  1) О сочетании соединительного дееприча
стия с этой связкой см. ниже § 31. 2) bolzi плюс bai есть состав
ная форма связки Ьо! (см. § 13).

§ 19. Очень часто при именных сказуемых связки, разобранные 
выше в §§ 15—17, заменяются другими, а именно bii или baina 
заменяется juum (jyym),

! a b ilee  —
I juumsan (jyymsen).

ПРИМЕР Ы:

Çii juunda kelezi jabadag juum? — Ты зачем это говоришь?
Tende jabaka juumsan — Надо было бы пойти туда.

2. ГЛАГОЛЬНЫЕ СКАЗУЕМЫЕ

^ 20. В качестве сказуемых глаголы могут выступать, находясь 
■во всех императивных, из‘явительных формах и некоторых деепре- 
частных.

а) ИМПЕРАТИВНЫЕ ФОРМЫ ГЛАГОЛОВ.

§ 21. Повелительная форма 2-го лица единственного числа вы
ражает лаконическое требование или приказание совершить какое- 
либо действие и вполне соответствует такой же форме русского 
языка, например:

Nekor, jaba! — Товарищ, иди!
Gadaa gar! — Выйди вон!
Nada biçizi 0g! — Напиши мне!

Если нужно приказать совершить какое-либо действие в тече
ние более или менее длительного времени, то употребляются 
составные глаголы (см. § 13), например:

Gadaa garçi bai! Чаще выходи!
Nada biçizi bai! — Почаще пиши мне.

Из этих примеров явствует, что составной глагол в повелитель
ной форме 2-го лица ед. числа может служить средством перевода 
с русского языка либо многократного глагола, либо однократного, 
но сопровождаемого учащательными словами (вроде „чаще“ или 
„почаще"), если, конечно, они (глаголы) даны в повелительной 
форме ед. числа 2-го лица.

Но если в приказании или требовании многократность или 
учащательность резко подчеркивается, то в данной повелительной
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форме соответствующие глаголы даются от основы учащательного» 
залога например:

Lozongiig baricagaa!— Всегда придерживайтесь лозунга!
Ende orocogoozi bai! — Почаще захаживайте сюда!

§ 22. Будуще - повелительная форма обоих чисел 2-го лица 
выражает требование или просьбу совершить действие не тотчас* 
а впоследствии, в будущем, и соответствует русскому из'яви- 
тельному наклонению будущего времени, но не констатирующему 
будущее действие, а выражающему повеление или просьбу, наг 
пример:

Neker, çii ireerei!— Ты приходи, товарищ!
Enyyniig biçeerei! Напишешь это!
Taa jabaarai! — Вы отправитесь!
Nara garkada bosooroi! — Встанешь, когда взойдет солнце.

Данной формой можно переводить и такие русские повелитель
ные формы некоторых глаголов, которые в данном предложению 
и контексте безусловно выражают действия будущего времени 
(см. например; „Ты приходи...").

Если в этой форме дается составной глагол (см. § 13), то им: 
выражается учащательность будущего действия, совершить кото
рое повелевается. Особенность употребления составного глагола 
в данной форме легко вскрыть, если мы укажем, что она (эта 
форма) употребляется, главным образом, тогда, когда наряду 
с “императивным“ или „повелеваемым“ действием подразумевается; 
или упоминается другое действие, которое будет совершено или 
совершается одновременно с ним („повелеваемым“ действием). При 
этом совершенно безразлично — кто будет выполнителем „другого‘‘ 
действия: первое (автор повеления), второе (адресат повеления) 
или третье лицо.

Поэтому данная форма должна служить средством перевода, 
с русского языка следующих оборотов:

1) Связка „быть“ в форме из'явительного наклонения буду— 
щего времени обоих чисел 2-го лица „будешь“ или „будете“ плюс 
инфинитив соответственного глагола (предпочтительно многократ
ного, хотя и не обязательно), например:

Будете захаживать!
2) Сложные повелительные предложения, содержащие такие“ 

слова, как: „пока, во время, в момент“ и т. - д., т. е. такие слож
ные предложения, в которых имеются подчиненные придаточные 
предложения с временными словами („пока, когда, в то время 
как“ и т. д.) например:

Пока буду в городе, запишись в кружок!

1 Но употреблением глаголов от основы этого залога злоупотреблять'не с л е 
дует.
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П Р И М Е Р  Ы:

G^rte orozi baigaarai!— Будешь захаживать в юрту!
Namdig kotodo baikada fii kurai jabuulzi baigaarai! — Пока я 

буду в городе, ты проведешь собрание!
Boroo orokodo malaa sarabQida oruulaarai! — Во время дождей
загоняй свой скот в сарай!
Yre ababal tariaa tariaarai!— Если получишь семена, посей 

хлеб]
§ 23. Повелительная форма 2-го лица множественного числа 

жыражает повеление, просьбу или приглашение ко многим лицам 
{вежливо и к одному) совершить какое-либо действие и вполне 
«соответствует аналогичной форме в русском языке, например:

Nekedee, jabagtan! — Идите, товарищи!
Nada bifigten!— Пишите мне!
Byke delkiin proletarinar, negedegten! — Пролетарии всех стран, 

соединяйтесь!
- 5 ziliin teleblegeegee gyiced jabuulagtan! — Выполняйте свой 

пятилетний план!

§ 24. Повелительно-дозволительная форма третьего .лица обоих 
чисел выражает повеление или разрешение третьему лицу обоих 
’чисел совершить какое-либо действие и вполне соответствует рус
скому повелительному обороту (того же лица) со словом „пусть“ 
{или „да“— без ударения), например:

Neker jabag!— Пусть товарищ идет!
Nada bifig!— Пусть напишет мне!
Boroo orog!— Пусть будет дождь!
Byke delkiin azil?id negedezi baig!— Пусть соединятся тру

дящиеся всего мира!
t

П р и м е ч а н и е :  В классическо-монгольском языке имеется 
■форма, по значению аналогичная излагаемой и имеющая окон
чание tugai; в этой форме в живой язык проникли только два 
глагола mandatugai и mandaka boltugai (или boltogoi) — да здрав
ствует] Эти глаголы встречаются лишь в публичных речах, ло
зунгах, воззваниях, манифестах, передовицах и т. д.

Main 1 mandatugai! — Да здравствует 1 мая!
Oktiaabrlin Kubiskal mandaka boltugai! — Да здравствует 

Октябрьская революция!
Leninizm mandatugai!— Да здравствует ленинизм!

§ 25. Форма обращения к первому лицу обоих чисел выражает 
желание или приглашение (на соучастие) совершить какое-либо 
действие и соответствует по значению следующим русским формам:
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а) повелительному наклонению 1-го лица множественного числа 
и б) из'явительному— будущего времени 1-го лица единственного 
числа, например:

| Neker, jabaja! — Пойдем, товарищ!
| Proletarinar, negedezi baija!— Пролетарии, об'единимтесь!:
I Taban ziliin tel©bleg©0gee gab^igaigaar tyrgen gyicedkeje —
| По-ударному и быстро закончим свой пятилетний план!
§ 26. Желательно-сослагательная форма в«ех лиц обоих чисел 

выражает сильное желание или стремление, чтобы было совершен
но или состоялось то или иное действие, и соответствует русскомуг
1) инфинитиву в сочетании со словами „если бы“ или „хорошо бы“ 
(а также „бы") и 2) из'явительному наклонению прошедшего вре
мени в сочетании с теми же словами, например:

Naker jabaasai! — Если бы товарищ пошел! =  Пошел бы: 
товарищ!

Proletarinar negedesei!— Об'единиться бы пролетариям!
Boroo oroosoi! — Хорошо бы пойти дождю! =  Если б дождь 

пошел!
Ende ireesei! — Если б сюда пришел!

Как мы видим, подлежащему (предложения с желательно-сосла- 
гательным сказуемым) в русском языке соответствует дополнение 
(выраженное именем в дательном падеже) \  если сказуемое (в рус
ском языке) выражается словами „если бы, хорошо бы или Ьы 
плюс инфинитив.

Фактически в живой речи и литературе эта желательно-сосла
гательная форма употребляется очень редко, так как заменяется 
следующим оборотом: соответствующий глагол дается в форме 
условного деепричастия и сопровождается словами sain bilee — 
r,хорошо бы“ или „хорошо было бы11, например;

N©k©r jababal sain bilee! ( Перевод
Gadaa bii garbal sain bilee! { c m .

Proletarinar negedebel sain bilee! ( выше
§ 27. Все эти „императивные“ формы могут быть даны (произ

носимы) с эмфазисом, т. е. с удлинением последней гласной в каж
дом данном глаголе. С эмфазисом эти формы выражают усиление 
просьбы, мольбы и т. д. и соответствуют аналогичным по значению 
русским формам с усилительной частицею „же“ или со еловом 
„пожалуйста", например: i

N©k©r, jabaa!— Товарищ, иди же!
Nada biçee! — Пиши мне, пожалуйста!
©g0© tyynde! =  Дай же ему!

1 Но логическое подлежащее.
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§ 28. Все „императивные“ формы имеют отрицание bitegii, ко
торое ставится перед данным глаголом, поставленным в одной нз 
перечисленных выше форм, и при прочих глагольных формах не' 
встречается; например:

Neker, bitegii jaba! — Товарищ, не ходи!
Nada bitegii bicigten!— Не пишите мне!
Gerte bitegii orog! — Пусть в юрту не заходит (не заходят)!

! Tiisi bitegii o?ijo!— Давайте туда не ходить (не будем-те...)!
Boroo bitegii oroosoi! — Если бы дождь не пошел (хорошо бы, 

кабы...)!

Изредка отрицание bitegii ставится между основным и служеб
ным членами составного глагола (сказуемого) (см. §§ 8, 13), на
пример:

Qii bi?izi bitegii suu! — Ты не пиши!
Tendees irezi bitegii jabagtan, neker!— Товарищ, оттуда не
приходите!

•
Этого оборота, однако, следует избегать, так как возможны 

недоразумения, например, второй пример может быть понят сле
дующим образом! „Приходите оттуда и не ходите (куда-нибудь)"

§ 29. Предложение с „императивным“ сказуемым тем отличает
ся от обычного „не-императивного“ предложения, что в нем под
лежащее („звательный“ падеж) может быть поставлено после 
сказуемого (хотя относительно редко), чаще всего в живой речи, 
диалоге и т. д.; изредка после сказуемого может быть поставлено 
также дополнение, которому в русском языке соответствуют и до
полнение и обстоятельство, например:

Jaba, neker! — Иди, товарищ!
Orooroi, neked! — Заходите, товарищи!
Ireg tere! — Пусть он придет!
Jabuul tyyniig — Отправь его!
Buca gertee!— Вернись домой!

Обращения в монгольском языке (как и во многих других) мо
гут быть построены не только при помощи употребления повели
тельных или „императивных“ форм, но и посредством разного 
рода синтаксических сочетаний, т. е. составных сказуемых.

§ 30. Глагол в форме условного деепричастия плюс zokino =
„необходимо“ или „непременно должно, во что бы то ни стало“. 
В данном составном сказуемом глагол, стоящий в форме условного 

. деепричастия, должен переводиться на русский язык инфинитивом. 
Этот оборот выражает категорическое и безапелляционное требо
вание или приказание, а также безоговорочную директиву, а по
этому ему в русском языке соответствуют повелительные же обо*
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роты, выражаемые инфинитивом, иногда сопровождаемым словами 
„во что бы то ни стало“ или „необходимо“, например:

Кап^ага!?1с1ип с!о1:ог пис!агогап Ьа]асиис1нп пе]0еп^ usadkabal 
гокто! — Ликвидировать кулацкое влияние среди кол
хозников.

I Во^ош ки^асаапп dotor агПаа gyicedkebel го к т о — В кратчай
ший срок выполнить работу!

Отрицательная форма этого оборота образуется следующим 
образом:

1) основной глагол дается в форме будущего или несовершен
ного причастия с отрицанием ygei плюс Ьо1Ьо1 гокто;

2) основной глагол дается в форме слитного деепричастия 
с отрицанием у^е1 плюс Ьа1Ьа1 гокто, например:

Ы г^а^ап bajafuudiig каш!агаЫа огии1ка у^е! Ьо1Ьо1 гокто! — 
Кулаков в колхоз не пускать!

РаЬп^пп у!^Ьегп§г tasaraltada куг^еке у^е1 Ьо1Ьо1 гокто! — 
Производство фабрики (на фабрике) не доводить до 
срыва!

ПАРАДИГМЫ ФОРМ
Положительная: 

gyicedkebeI гокто

огоЬо! гокто

§ 51. Глагол в форме соединительного деепричастия плюс Ьо1пр 
(при положительном обороте) или Ьо1ко у^е1 (при отрицательном 
обороте) х. В данном составном сказуемом глагол в форме наз
ванного деепричастия должен переводиться на русский язык инфи
нитивом. Этот оборот (или сказуемое), в отличие от предыдущего, 
лишь констатирует действие, совершить которое либо возможно 
или разрешается, либо нельзя или запрещается, а не категорическое 
требование совершить или не совершать его (действие), например:

Татк! tataгi Ьо1ко у^е!!—Курить (табак) воспрещается!
Епуу^еег \abazi Ьо1по—По этому (месту) пройти можно.
Епуупи£ аЬ<  ̂ Ьо1пии? — Можно это взять? =  Разрешается это 

брать?
Епе топоог ]аЬаг{ Ьо1ко у^е! — На этой лошади ехать нельзя 2.

1 Во1по — „можно, разреш ает ся“, Ьо1ко у°'е1 — „нельзя , воспрещ ает ся!'.
" Либо потому, что это запрещ ено, либо потому, что она (лошадь) больна, 

и т. д.

Отрицательные: 
gyicedkeke ygei Ьо1Ьо1 гокто 
gyicedkee „ „ „
gyicedken „ Ьа1Ьа1 „
огоко п Ьо1Ьо1 „
огоо ,  „ „
огоп „ Ьа1Ьа1 „
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§ 32. Глагол в форме будущего причастия плюс keregtei—
„ нужно, следует, надо, надо бы, следовало бы" (при отрицании 
keregtei bisi или kereg ygei — „не нужно, не следует, не надо, не 
надо бы, не нужно бы“ и т. д.)

Этот оборот лишь констатирует факт желательности или не
обходимости совершить или не совершить то или иное действие, 
но не выражает требования или просьбы выполнить его: соверше
ние действия признается лишь желательным или необходимом. По
этому данный оборот служит средством перевода русских сосла
гательных (главным образом) оборотов: инфинитива в сочетании с 
частицей „бы“ или с словами „нужно, надо, не нужно, не надо, 
следует, не следует“ и т. п. (иногда сопровождаемых той же ча
стицей „бы“.

Bii tende oçiko keregtei bilee—Мне надо было бы пойти туда. 
Neker koto oroko keregtei baina—Товарищу нужно ( =  това

рищ должен) ехать в город.
Tedenerte kedee jabaka kereg ygei—Им не нужно ( =  неза

чем) ехать в степь.
Nada endees jabaka kereg ygei—Мне не-зачем уходить отсюда.

§ 33. В русских оборотах, разобранных в § 30—32, выполни
тель „императивного“ действия (логическое подлежащее) или адре
сат повеления выражается чаще всего дополнением в дательном 
падеже (за исключением того случая, когда в качестве связки 
употребляется глагол „может“ или „должен“), которое на мон
гольский язык должно переводиться подлежащим (именем в име
нительном или звательном падеже), например:

Товарищу нужно ехать в город—Neker koto oroko keregtei 
(baina).

Партии необходимо провести посевную кампанию—Nam  
tariaa tarika kampaniig jabuulbal zokino.

Ученик может итти в свою школу— Suragçi surguulidaa 
oçizi bolno.

Мы должны расширить свою работу— Bidener azilaa del- 
geryylbel zokino.

В монгольском языке адресат повеления может быть выражен 
дополнением дательно-местного падежа лишь в обороте, рассмот
ренном в § 32, и то в том только случае, если вместо keregtei 
или keregtei bisi употребляют:

1) kereg baina или
2) kereg (baika) ygei.
Однако и в этом случае адресат повеления выражается иногда 

подлежащим, но лишь тогда, когда в отрицательной конструкции

1 K eregtei — форма совместного падежа от kereg—„дело, нуж да“.

25



имеется не кеге$г Ьа1ка у§е{, а „кеге^ У£е1";—поясним это следу
ющей схемой:

А д р е с а т  п о в е л е н и я  я в л я е т с я
'

П о д л е ж а щ и м Дополнением детально-местного 
падежа

1. ВИ 1епс1е Ьа1ка кегеет ygei =

2. ЛВДоУ кбсШб стагка кегей уде1 =

3. £ И иика кеге§ у§е! =

4. Т аа  гбЫ бИб огоко кеге<*1е 1 —

5. В'к1епег агПаа оушес1кеке keregtei

1. Мгс/а 1еп|>е Ьа1ка kereg Ьа1ка
Уйеь

2. ЫокогШ кбсШб garka kereg  
Ьа1ка уйеь

3. р а т а^а са! иика кегест ygei.
4. Тапс1а ^оЫб!<Зб огоко kereg  

Ьаша.
5. В'^епегЬе агПаа gyicedkeke  

кеге§ Ь ата .

Т. е.: 1. Я не должен быть там =  Мне не нужно быть там. 2. То
варищ не должен ехать в степь =  Товарищу не нужно... 3. Ты не 
должен ( =  тебе не следует...) пить чай. 4. Вы должны (= вам 
следует . . .)  зайти в совет. 5. Мы должны ( =  нам нужно... ) вы
полнить свою работу.

* **
Формы, которые изложены в §§ 30—33, ни в коем случае не 

должны быть смешиваемы и употребляемы одна вместо другой. 
Некоторые же переводчики вместо формы категорического требо
вания (см. § 30) нередко употребляют другие и чаще всего ту, 
которая изложена в § 32. Этим они заменяют ка'^егорические и 
твердые директивные требования на необязательные, мягкие и 
„либеральные“, искажая тем самым суть переводимого текста и 
его содержания.

б) И З ‘Я В И Т Е Л Ь Н Ы Е  1 Ф О РМ Ы  ГЛ А ГО ЛО В

§ 34. Настояще-будущая из'явительная форма выражает дей
ствие настоящего или будущего времени; последнее точнее обна
руживается в контексте речи (и обстановке речи), в частности оно 
определяется наличием в данном предложении время-указующих 
дополнений (вроде т а ^ а а ^ —„завтра", ос!оо—„теперь“, ес!£с19г— 
„вчера“, опс!о-^„я году“ и т. д. и т. п.). Эта форма в основном 
вполне соответствует русскому из‘явительному наклонению настоя
щего или будущего времени.

1) Данная форма выражает так называемое „расширенное“ нас
тоящее время действия (или состояния), присущего или свойствен
ного какому-нибудь предмету в силу природы последнего: данное

1 Или описательно-повествовательные.
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действие не представляется совершающимся именно в этот момент, 
в настоящее время, но лишь присущим чему-либо1. Например, 
когда мы говорим: Cembe fabrigta nekene — сукно ткут на фаб
рике, то указываем лишь на то, что сукно вообще ткут на фабри
ке, при этом мы не имеем в виду какое-либо определенное сукно,, 
какую-нибудь конкретную фабрику, а сукно и фабрику.вообще.

ПРИМЕРЫ:

Куп sykeer modo ogtolno— Человек топором рубит лес.
Ende suugaa neker kamtaralda azil kiine — Товарищ, который: 

сидит здесь, работает в колхозе.
Mal ebeseer tezeene— Скот кормят сеном.
Casa kabar cagta kailana — Снег тает весною.

2) Если нужно выразить действие, происходящее именно в нас
тоящее время (независимо от того, свойственно оно данному пред
мету вообще или нет), т. е. как бы единично-конкретное действие 
настоящего времени, при том такое, которое будет еще продол
жаться в течение всего данного времени, то соответствующий гла
гол дается в данной форме в виде составного глагола (см. § 13)3,. 
например:

N0K0r azil kiizi baina — Товарищ работает (выполняет работу).
K eröngetönii aziaKui tyykede yzegdeedyi kimaral edlezi baina-— 

Капиталистическое хозяйство испытывает невиданный 
в истории кризис.

Manai surguuliin suragçinar odoo kaa suuzi baina?— Где теперь 
живут ученики нашей школы?

В отрицательной конструкции вместо соединительного деепри
частия употребляется — слитное плюс ygei baina или jabana, нап
ример:

Neker iren ygei baina — Товарищ не приходит (не идет сюда).
Kerengötenii kimaral zogson ygei baina — Капиталистический 

кризис не приостанавливается.
Mal ene muu ebese iden ygei jabana — Скот не ест этого пло

хого сена.

3) Эта форма, не будучи образована от составного глагола 
(см. § 13), выражает также действие настоящего или будущего 
времени (см. начало этого параграфа), и в этом значении она чаще 
всего употребительна в живой речи, диалоге и т. д., когда обста

1 Сравни 47.
- В этом случае она (эта форма) вполне соответствует в русском языке из‘я- 

ввтельрому наклонению настоящего времени.
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новка речи позволяет определить время действия, если в предло
жениях нет время-указующих дополнений, например:

Neker tere jabana— Товарищ вот (указывая рукою!)1 идет.
Gadaa boroo orono — Дождь идет на дворе (прислушиваясь!).
Neker surguulida orono — Товарищ поступит в школу (имеется 

в виду тот, который теперь — там то!).
Gal teQije margaasi irene — Поезд завтра придет.
Tus yiledberiin gazarta sabkin gutal ojono — На этом предпри

ятии, будут шить сапоги.
4) Эта форма в бурятском языке является единственной из 

всех из'явительных форм, которая может иметь отрицание ygei — 
„не“. В этом случае глагол в данной форме выражает отрицаемое 
действие лишь настоящего времени, например:

Ene neker ende suuna ygei — Этот товарищ тут не живет.
I Gadaa boroo orono ygei — На дворе дождь не идет.

Tende kençi jabana ygei — Там никто не бывает.
Мака tyykiigeer idene ygei — Мясо в сыром виде не едят.
Çii enyyniig medenyy? — Ты это (или его) знаешь?

В данной конструкции речь может итти о действии как вооб
ще настоящего времени, так и — „расширенного“ (см. выше пункт 1), 
то и другое определяются контекстом.

§ 35. Глагол в прошедше-настоящей из'явительной форме выра
жает действие, законченное в момент, о котором идет речь, или 
заканчивающееся в момент речи, в настоящее время. В первом 
случае этой форме в русском языке соответствует из'явительное 
наклонение прошедшего времени, а во втором — то же наклонение 
настоящего или (реже) прошедшего времени. Этой формой выра
жаются такого рода действия, которые: 1) еще продолжаются, но 
заканчиваются в момент речи, и 2) не будут протекать в будущем2, 
поэтому она (эта форма) очень часто соответствует русскому на
стоящему времени в сочетании с наречием „уже“; например:

К. Marks 1818 ondo terebe — К. Маркс родился в 1818 г.
Kural eçigder bolbo — Собрание было вчера.
Zinçin jababa gene — Говорят, что возчик уже отправляется 

(отправился).
Gal terge Deede IjJdede1—Поезд уже подходит (подошел) 

к Верхнеудинску.
Minii dyy odoo gertee irebe — Теперь мой брать возвращается 

домой.
Jababuu? — Ушел ли? Уже уходит?

1 В скобках с восклицательным знаком даны пояснительные ремарки.
2 П оезд, например, еще продолжает итти, но .у ж е  подходит“ к станции, да

лее он „не подходит”, а „уходит” („уходит” — другое действие).



§ 36. Длительно-прошедшая из'явительная форма выражает- 
такое законченное действие, которое до своего завершения 
протекало или ожидалось в течение длительного времени. Она 
соответствует русскому изъявительному наклонению прошед
шего времени иногда в сочетании со словом „наконец - то“у 
например:

Neker kotoos irezei— Наконец-то товарищ приехал из города^
Tel©bles0n©0s gyicedKesenni 49 497 t. bolzei — Из намеченного 

выполнение составляет 49 497 руб.
Namiin 3 - dugaar Salgaltilig engoryylzei — Закончили третью 

партийную чистку. *

Очень часто эта форма в употреблении чередуется и меняется 
местами как с предыдущей (см. § 35), так и со следующей формой 
(см. § 37).

§ 37. ЗаЕедомо-законченная из'явительная форма выражает 
действие всех трех времен, завершение или конец которого пред
ставляется вполне известным; что же касается времени этого дей
ствия, то оно определяется контекстом. Эта форма служит для 
перевода таких русских оборотов, в которых завершение или ко
нец (а равно и наступление) действия, независимо от времени, 
подчеркивается дополнительными и обстоятельственными словам» 
(вроде „ну“, „ну, вот“,' „о п р ед елен н о „ вед ь “ и т. д.), причем 
глагольное сказуемое (этих русских оборотов) может быть офор
млено как в прошедшем времени, так и в будущем, например:

Zaa, bii jabalaa — Ну, я пошел! или: Ну, я пойду!
Nek©r margaaSi irelee — Товарищ завтра определенно приедет.
Tende juu bolloo?— Что там было?,2
BagSi odoo biçilee — Учитель теперь написал (или опреде

ленно напишет).

§ 38. Как уже упоминалось, все три последние формы (про
шедше-настоящая, длительно-прошедшая и заведомо-законченная 
из‘явительные) не могут быть употребляемы с отрицанием ygei; в 
соответственных случаях употребляются отрицательно-причастные 
конструкции (см. ниже).

Наетояще-будущая и прошедше-настоящая форма (в отличии 
от двух прочих из'явительных же форм) употребляемы с отрица
нием bisi и со связками bilee и biize (относительно bisi см. § 33,
о двух последних связках уже говорилось в § § 16—17).

1 Точнее — таким оборотам, как, например: „Ш ел-ш ел и дош ел“ или „нако
нец-то дош ел“.

3 „Там  что-то было", об этом Мне достоверно известно, но неизвестно: „чт о  
было“.
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в) ДЕЕПРИЧАСТНЫЕ ШОРМЫ ГЛАГОЛОВ

§ 39. Из деепричастий в качестве сказуемых употребительны 
следующие: соединительное, слитное, разделительное и продолжи
тельное; о двух первых деепричастиях все то, что нужно' было, 
сказано выше (§ § 30—31, 34 (п. 2) и т. д.).

Особенность деепричастий состоит в том, что они могут вы- 
полйять функцию сказуемых лишь в сочетании со связками (вне 
же такого сочетания — лишь в слитных предложениях).

§ 40. Разделительное деепричастие выражает такое действие, 
которое по отношению к данному времени является уже минувшим. 
Каждое данное время определяется временной формой той или 
иной связки. С русского языка этим деепричастием следует пере
водить 1) из'явительное наклонение того или иного времени в со
четании с наречием „уже“ или 2) деепричастие прошедшего вре
мени со связкой в той или иной форме, например:

Ыекег 1геес1 Ь а т а — Товарищ уже приехал (буквально: при
ехав есть).

Ви вигаас! Ьа1ка — Я уже научусь.
Мши йекес1е Ьа£$1 к1?ее1ее екПеес! Ьа1зап— Когда я пришел, 

учитель уже начал свой урок.
Ва£8ип !гекес!е к!сее1ее Ье1ес1кеес} Ьа1^аага1— Когда придет 

учитель, ты уже должен приготовить свой урок.

§ 41. Продолжительное деепричастие выражает такое действие, 
которое все еще продолжалось, продолжается или будет продол
жаться, причем время этого действия показывается или указывает
ся в связке. С русского языка этим деепричастием переводятся:
1) из'явительное наклонение любого времени в сочетании со сло
вами „все еще“ и 2) любая форма глагола „продолжать“ (или 
„продолжаться“) в сочетании с инфинитивом другого глагола; 
например:

ное деепричастия не имеют отрицательной формы. В соответст
вующих случаях употребляются более сложные формы, а именно 
(излагаем схемой): ✓

|тл- Ыөкөг Ы^зеег 
писать).

еще пишет (продолжает

Bagsim хгекес!е 1^епег к^ее1ее кивеег Ьа1ка Ьата — Когда 
придет преподаватель, то мы все еще будем продолжать 
свои уроки.

фпи й-еке Ьуп пекег агПаа кпвеег Ьа1с1а2 Ь ата — Каждый раз, 
как ты приходишь, товарищ бывает занят (буквально: 
„продолжает“ работать-делать свою работу).

§ 42. Как разделительное, так и продолжительное соединитель
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| Вместо деепричастия { П ри отрицании употребляю т

V
1) слитное деепричастие с отрицанием -(- связка;

2) незаконченное причастие с отрицанием или то 
же деепричастие связка с отрицанием;

3) незаконченное причастие с отрицанием или то 
же деепричасти ' связка с отрицанием.

1) соединительного

2) разделительного

3) продолжительного

ПРИМЕРЫ:

Ыекег ос!оо ку1Че1 иеп у^е1 Ь а т а — Товарищ до сих пор не 
приходит.

АгП £у1сес1ке§,с1еес! Ьа1£аа Ы§1 — Работа не была выполнена. 
ЕПс{егш irekede Ьадф к;?ее1ее ekileed Ьа1^аа у § ^ — Когда мы 

пришли, учитель еще не начинал своего урока.

ИМЕННЫЕ СКАЗУЕМЫЕ *

§ 43. Именные сказуемые подразделяются на причастные и соб
ственно-именные. Все именные сказуемые чаще всего сопровожда
ются связками, роль которых такова же, какова роль связок „быть“ 
и „стать“ в русском языке

Именные сказуемые почти всегда даются в форме именитель
ного падежа, тогда как в русском языке они часто встречаются 
в „творительном“ падеже. В излагаемой монгольско-русской сказу
емостной параллели точно и всегда совпадают по форме (времен
ной и т. д.) лишь связки, тогда как собственно-сказуемые, взятые 
без связок, могут в обоих языках друг с другом по форме не 
совпадать, будучи, однако, идентичными по содержанию.

Монгольско-русские соответствия связок могут быть представ
лены в следующей суммарной таблице.

Ьата 1 — является, есть; _
Ьо1по — „ — „ сделается, будет, станет;
Ьо1Ьо — стал, сделался, оказался;
Ьо1ге1 — становился,
Ы1ее — был; ч
Ьо1ко Ьата — станет, сделается;
Ьа1ка Ьата — будет, окажется.

1 Эта связка очень часто (или почти всегда) опускаема (точно так же, как 
ирусская связка „ ест ь “).
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ПРИМЕРЫ:

Neker jabasan bilee — Товарищ (тогда) (уже) ушел =  был 
ушедшим.

Marks bolbol I Internacionaliin udaridagçi men bilee — Маркс 
был руководителем I Интернационала.

Leninizm bol imperializmiin ba proletariin kubiskaliin yjiin mark- 
sizm mSn bolno — „Ленинизм есть марксизм эпохи импе
риализма и пролетарской революции“ (Сталин).

Uçir iimede leninizm bol marksizmiin caisida# kegzisen ernilte 
bolno — „Вот почему ленинизм является дальнейшим 
развитием марксизма“ (Сталин).

Ene yiledberçin namiin gesyyn bolko baina — Этот рабочий 
будет членом партии.

Trockizm bol kubiskaliig esergyycesen kerengetenii manglai 
beleg bolno — Троцкизм—-передовой отряд контррево
люционной буржуазии.

Русские и монгольские именные сказуемые, как видно из при
меров, в том случае совпадают по форме (именительного падежа)- 
если в русском языке употреблена связка „есть“, часто опускае
мая и „заменяемая“ в письме знаком тире (а также в том случае,, 
если в русском языке сказуемым является краткое прилагательное 
Manai mori kara baisan bilee — Наша лошадь была черна =  черной).

а) П РИ Ч АС ТН Ы Е С К А ЗУ Е М Ы Е

§ 44. Причастия, в отличие от всех остальных глагольных форм, 
могут функционировать в качестве любого члена предложения, 
так как они являются именами, образованными от глаголов (и не
сущими поэтому функции выразителей действий на том или ином 
отрезке времени). Здесь мы рассмотрим лишь сказуемостные функ
ции монгольских причастий, служащих в этом случае средствами 
перевода с русского языка глагольных сказуемых, например:

Этот товарищ работал здесь — Ene neker ende azil kiizi baisan. 
Наш ребенок будет играть — Manai kyy togloko baina.
§ 45. Незаконченное причастие выражает действие, которое 

началось, но еще не закончилось; время этого действия указывается 
связкой. В русском языке этому причастию чаще всего соответст
вуют такие обороты, как, например;

: сел и сидит,
| сел и всё еЩе сидел, 
j  сядет и всё еще будет сидеть.

Или же — причастие настоящего времени плюс связка.
Может показаться, что это причастие выражает то же самое, 

что и продолжительное деепричастие (см. § 41). Но различие 
между этими формами сводится к тому, что названным дееприча
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стием выражается действие, которое началось в пределах одного 
времени и продолжалось в течение другого; данным же причастием 
передается действие, начавшееся и продолжающееся в пределах 
одного и того же времени, т. е. как бы не переходящее из одного 
времени в последующее, как то мы видим в действии, выраженном 
в форме продолжительного деепричастия. По-русски эти оттенки 
передать трудно без того, чтобы не вносить дополнительных 
ремарок в текст 1; поэтому на русский язык это причастие надо 
переводить из'явительным наклонением несовершенного вида, иног
да в сочетании со словом „уже“ (если же оно — причастие — 
в основе представляет составной глагол, то при переводе на русский 
язык наречие .уже“ не требуется), время же определяется связкой 
(см. выше § 43), например:

Aba Kaanaas iree bilee?— Отец откуда прибыл?
Manai ака garaa ygei— Наш брат не вышел.
K©de© nutaguudaar maka beledkezi baigaa baina — В районах 

заготовляют мясо.
Manai n©k©r zeblelde songogdoko bolno — Наш товарищ будет 

избран в совет.
©glee nege kyij enyygeer jabaa bilee — Утром тут проезжал 

один человек (некто).

Нужно заметить, что если в предложении имеется дополнение 
прошедшего времени (вроде 9ng0rs©n on — „прошлый год“, ©Qigder— 
„вчера“ и т. д.), то вместо bilee может быть дана связка baina 
(без изменения смысла предложения в отношении прошедшего 
времени действия), например:

1 Например (поясним схемой):

С к а з у е м о е  в ы р а ж е н о

незаконченным причастием продолжительным деепричастием
/

1. Önöödör ende suugaa baina — С е
годня здесь живет (вчера зцесь  не 
жил).

2. Ö jigdör azilaa gyicedkezi baigaa bi
lee ■— Вчера йончал свою работу 
(вчера же начал кончат ь).

\

2. Ö nöödör ende suusaar baina — С е
годня всё еще живет здесь (и вче
ра  зд е сь  жил).

2. Ö gigdör azilaa gyicedkeseer b ilee— 
Всё еще вчера кончал свою рабо
ту (начал кончат ь и позавчера).

Курсивом даны ремарки.
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0ngers9n ondo manai aba kaanaas iree ygei baina? — Откуда не 
вернулся в прошлом году наш отец?

Manai neker egigder iree ygei — Наш товарищ не прибыл 
вчера.

С отрицанием ygei или dyi незаконченное причастие выражает 
такое действие, которое еще не имело места, но предполагалось 
или предполагается. Поэтому оно (данное причастие с отрицанием) 
служит для перевода русских глаголов или причастий с отрицанием 
„еще не“ или (если речь идет о прошедшем времени) „(тогда) еще 
не“, например:

Neker eblelde oroo ygei baina — Товарищ еще не вступил 
в союз.

Bideneriin oQikodo ene kyn azilaa gyicedkeedyi baika — Когда 
мы подойдем, то этот человек всё еще не выполнит 
своей работы (точнее: то окажется, что этот человек 
всё еще не выполнил своей работы).

Ene zokiool tegeseedyi1 — Это сочинение еще не окончено.

Теперь о русских причастных эквивалентах незаконченного 
причастия.

Последнему в русском языке соответствует причастие настоя
щего или (если оно — русское причастие — образовано от глагола 
несовершенного вида, и если монгольское причастие в основе 
представляет не-составной глагол, см. § 13) прошедшего времени; 
в этой параллели должны совпадать по своей форме связки, а па
дежи причастий — не всегда (см. § 43). Сказанное может быть 
представлено в виде следующей таблицы соответствий:

Монгольское незаконченное 
причастие Р усское причастие

1) в основе несоставной глагол—

2) в основе составной глагол —

1) прошедшего времени несовершен
ного вида

I
2) настоящего времени

ПРИМЕР Ы:

Ыеквг Биг^ baigaa Ы1ее — Товарищ учился (буквально: был 
учащимся).

| Gabsigai?uud агПаа gyicedkee Ьо1ко Ь ата — Ударники выполнят 
свою работу (буквально: окажутся выполняющими).

1 Отрицание с!у1 пишется слитно с данным причастием (с другими причаст
ными и иными формами не встречается).

Т ^ о зб о с 1у 1 по употреблепию вполне соответствует русскому „продолж ение 
или окончание следует  “ (встречается в конце незаконченных статей, книг и т. д.).
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Далее мы увидим, что данное причастие в определениях всегда 
выражает действие настоящего времени.

§ 46. Законченное причастие, будучи образовано от составного 
глагола, выражает действие, которое совершалось, но не закончи
лось; и поэтому оно (это причастие) соответствует—в данном 
оформлении—русскому несовершенному виду прошедшего времени 
причастия или из'явительного наклонения (совпадая, следовательно, 
с незаконченным причастием от глагола, в основе не-составного, 
см. предыдущий параграф).

Если же это причастие в основе представляет не-составной 
(простой) глагол, то оно выражает действие, вполне законченное, 
и соответствует русскому совершенному виду прошедшего времени 
причастия или из'явительного наклонения. Сказанное может быть 
представлено в виде следующей схемы: •

Монгольское законченное причастие Р у с с к и е  ф о р м ы :

1 ) в основе составной глагол =

2) в основе не-составной глагол —

1) причастие или из’явительное 
наклонение совершенного вида 
прошедшего времени;

2) причастие или из'явительное 
наклонение совершенного вида 
прошедшего времени.

П Р И М Е Р Ы :
| Koiio Amerigiin azil ygei yiledber<jinii tooni 17 saja kyrsen 

baina—В Северной Америке количество безработных до
стигло ( =  оказывается достигшим) 17 миллионов.

K©reng0t0n ulasuudifi kudaldaanii gyilgeeni jeke kasagdasan 
baina-—Торговый оборот капиталистических стран сильно 
сократился

Ene aradiig e?igder koroondo songozi baisan — Этого арата 
вчера выбирали (буквально: были выбиравшими) в ко
митет:

: Ena пвквг tere ondo eblelde orozi baigaa ygei — Этот това
рищ в тот год в союз еще не вступал.

§ 47. Так называемое многократное причастие выражает не ка
кое-нибудь единичное или конкретное действие, но такое, какое 
присуще или свойственно тому или иному предмету в силу при
роды последнего или вследствие каких-либо иных условий и об
стоятельств. С этой точки зрения, многократное причастие ча
стично совпадает по своему значению с настояще-будущей из‘яви- 
тельной формой (см. § 34, п. 1), но отличается от последней тем, 
что его действие локализируется во времени, т. е. приурочивается
*  тому или иному времени, что указывается связкой.
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В русском языке этому причастию соответствуют: 1) так на
зываемое расширенное настоящее время (см. § 34, п. 1), 2) много
кратные глаголы в любой форме, 3) все глаголы в сочетании с  
учащательными и тому подобными словами (вроде: „обычно, часто, 
обыкновенно“ — эти слова на монгольский язык могут быть сами 
по себе не переводимы, так как их значения уже даны в много
кратном причастии), 4) причастие настоящего времени, выражаю
щее обычное или постоянное действие. Разумеется, русские гла
голы во всех формах, соответствуя монгольскому многократному 
причастию, должны быть не-совершенного вида.

Это же причастие со связкой bol (§ 18) соответствует русско
му инфинитиву, если последний сопровождается глаголами „начать* 
сделаться, стать* (или в сочетании с „будет“ выражает буду
щее обычкоэ действие).

Время этого причастия определяется связкой, всегда имеющей 
ту или иную временную форму. О русско-монгольских падежных 
соответствиях при причастиях выше уже говорилось (см. § 43).

ПРИМЕР Ы:
I Cembe fabrigta nekedeg baina — Сукно ткут на фабрике.
I Tus aimagiin azilçid odoo tariaa taridag bolzei— Трудящиеся 

этого аймака теперь стали сеять хлеб.
Kerengeten ulasuudta azilçidiig kair ygei melzizj baidag — В ка

питалистических странах безжалостно эксплоатируют 
трудящихся.

Bii eglee byri doloon cagta bosodog bilee — Я каждое утро, 
по обыкновению, вставал в семь часов.

Manai nutag tariaa bolbosoruuldag bolbo — Наш район начал, 
производить {буквально: стал производящим) хлеб.

§ 48. К многократному причастию по значению близко другое,, 
почему-то называемое однократным, а на самом деле—причастие 
имени деятеля.

Это причастие, во-первых, выражает то же самое, что и много
кратное, но, во-вторых, оно, как и русское причастие настоящего 
времени, служит для образования отглагольного имени деятеля,, 
например:

Manai neker delgyyriin erkilegçi bolson — Наш товарищ сде
лался заведующим магазином.

»Stalin bol byke delkiin proletarinariin udaridagçi men baina — 
Сталин является вождем (руководителем) пролетариев 
всего мира.

Manai aka surgagçi bolko baina—Наш старший брат сделается 
учащим (учителем).

За последние годы это причастие ' стало служить лишь для 
образования имен деятелей и фактически как сказуемостное при-
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частие уже более почти не функционирует, заменяясь в соответ
ствующих случаях многократным причастием.

§ 49. Так называемое будущее причастие выражает, во-первых, 
действие будущего времени и, во-вторых, процесс или действие 
вообще, соответствуя в этом случае русским отглагольным именам 
существительным. Значение этого причастия сильно подвержено 
изменениям в зависимости от связок и т. д.

а) В сочетании с bilee это причастие выражает возможность 
или сослагательность, которая в русском языке передается соче
танием глаголов с частицей „б ы например:

Neker eblelde oroko bilee—Поступил бы товарищ в союз.
Çii eçigder ireke bilee—Вчера бы ты прибыл.
Вогоо огоко bilee—Пошел бы дождь (пойти бы дождю).
Ende tariaa urgaka bilee—Здесь бы вырос хлеб.

б) В сочетании со связкой bol это причастие выражает дей
ствие, совершение которого до того или иного момента представ
лялось невозможным или неизвестным; иначе говоря, это причастие 
выражает становление или появление условий (новых обстоятельств, 
повелений, возможностей, необходимостей и т. д.) будущего дей
ствия, которое по-русски передается инфинитивом в сочетании со 
словом „стало“ или „должен“ и т. д,; например:

Çii ecigder ireke bolson bilee—Ты должен был прибыть вчера
Вогоо oroko bolzi baina—Будет дождь (буквально: дождь де

лается таким, который пойдет).
Ende tariaa urgaka bolbo—Здесь (теперь) хлеб должен (может) 

вырасти, (буквально: это место таким стало, что на нем 
может вырасти хлеб).

в) В сочетании со связкой bai это причастие выражает дей
ствие, будущее совершение которого представлялось или пред
ставляется более или менее определенным и, отчасти, как бы за
ранее известным. На русский язык это сочетание переводится по
чти всегда так же, как и предыдущее, хотя различие между ними 
заключается в том, что данным сочетением выражается как бы 
свойство или состояние данного предмета, а предыдущим (т. е. при
частием будущего времени в сочетании со связкой bol) — выража
ются новые возможности, необходимости и условия вообще’, при 
которых данный предмет стал таким, который может или должен 
совершить то или иное действие.

1 Н езависимо от того, в ком и в чем появились эти условия и т. д.: в самом 
-*н предмете или во внешних „явлениях“.
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ПРИМЕР Ы:

Neker ireke baina—Товарищ придет ( — должен притти).
Çii eçigder ireke baisan bilee — Ты вчера должен был притти 

(ты был — а не стал — таким, который должен был притти 
вчера).

Ende tariaa urgaka baina — Здесь хлеб может вырасти 
( =  вырастет).

Boroo oroko baina — Дождь будет или пойдет (дождь есть —  
а не стал — такой, который пойдет).

г) Это причастие в сочетании с глаголом gezi („говоря, дум ая“) 
плюс связка bai показывает, что предмет предполагал, предпола
гает или примет решение совершить какое-либо действие. В рус
ском языке такому сочетанию соответствует глагол „собираться“ 
или „думать“ в одной из из'явительных форм плюс инфинитив 
другого глагола, например:

Епе пөкөг cblelde oroko gezi baina— Этот товарищ собирается 
( — хочет) вступить в союз.

|n> I Епе nutagiin çuluu^i nyyrsiig açiglaka gezi baina— Хотят ( — пред
полагают =  думают =  собираются) использовать камен
ный уголь этого района.

д) Очень часто это причастие (как в сочетании с глаголом bai, 
так и вне этого сочетания) выражает такое действие, которое не
обходимо совершить в будущем, что указывается в подлежащем 
(вернее—в развернутом подлежащем); поэтому оно (это причастие 
соответствует русскому инфинитиву или отглагольному (процес
сному) имени существительному, в особенности в перечислениях—• 
дополнениях к сказуемому (имеются в виду русские же перечи
сления), например:

! Yynii tula çukalçilbal zokikoni:
j  a) Sine yydkeberyydiin inzener - teknigçiner, surgagçi - briga- 

diruud ba kedelmeriin kyçiig cag cagtani beledkeke, nen 
ilangajaa togtomol barika baiguulagçidiig beledkeke;

b) Zalgaa yiledberi ba beledken niilyylke gazaruud zergiig cag
tukaida beledkeke-,

c) Zavodiig gyicedeer kedelkiig yle kylieen, zarim satbari ba
cekyydiig tonogloliin gyiceldekiin yjede jabuulKa—

„Для этого необходимо:
а) своевременная подготовка инженерно-технических кадров, 

инструкторов-бригадиров и рабочей силы новых предприятий, в 
особенности создание постоянных кадров строителей;

б) своевременная подготовка смежных производств и баз снаб
жения;
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в) освоение отдельных участков и цехов уже в процессе мон
тажа, не ожидая пуска завода в целом“ (из резолюции XVII кон
ференции ВКП(б).

Если русское отглагольное (процессное) имя по смыслу выра
жает действие прошедшего времени, то оно на монгольский язык 
должно переводиться законченным причастием, а не будущим, на
пример:

Уупи yndesen u?iruud во1:
5) aziaKuin Kinaltiig sainaar yle \abuulsan...
„Основными причинами этого (недовыполнения в 1931 г.)

являются: . . .5 )  недостаточное внедрение хозрасчета“ 
(из той же резолюции).

Ende iresen u£irni tanai bag$iin Kotodo bucasan bolno—Причи
ной его прибытия является от‘езд вашего учителя в город.

Приведенный выше абзац из резолюции XVII конференции ВКП(б) 
„своими словами“ можно было бы изложить в следующем виде: 
вместо соответственных отглагольных имен дать инфинитивы, 
а сказуемые ,,необходимы‘‘ переделать в сказуемостное же наре
чие „необходимо" , кроме того, дополнения к отглагольным именам, 
данные в родительном падеже, оформить в винительном падеже, 
например:

Для этого необходимо:
а) своевременно подготовить инженерно-технические кадры...
6) в особенности создать постоянные кадры строителей;
в) освоить отдельные участки и цеха.

По-монгольски эти инфинитивы были бы переданы так же, как 
и соответствующие им отглагольные имена (см. выше).

Из изложенного вытекает, что:
1) русское дополнение к отглагольным именам, оформленное 

в родительном падеже, должно быть передано на монгольский 
язык в винительном падеже;

2) русские инфинитивы и отглагольные имена, в свою очередь 
являющиеся дополнениями, должны переводиться на монгольский 
язык как сказуемые в причастной форме (за исключением опре
деленных случаев, нами уже рассмотренных).

б) СОБСТВЕННО-ИМЕННЫЕ СКАЗУЕМЫЕ
§ 50. Собственно-именные или, как мы их сокращенно будем 

называть, именные сказуемые выражают тот класс предметов, 
качеств и т. п., т. е. то общее, к которому относится подле
жащее (логический суб'ект) как единичное. Именные сказуемые 
всегда оформляются в именительном или совместном падеже, 
а также в дательно-местном. В русском языке монгольским имен
ным сказуемым соответствуют все имена, некоторые наречия.
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причастия и т. д., выступающие в качестве сказуемых же. О том, 
что в русском языке именные сказуемые оформляются не только 
в именительном, но и в творительном падеже, уже говорилось (§43).

В монгольском языке в именном сказуемом могут быть выражены 
положение, состояние, качество> количество и предмет обладания.

С практической точки зрения представляется более целесообраз
ным показать, как соответственные русские члены предложения 
(преимущественно именные сказуемые) должны быть переданы на 
монгольский язык именными сказуемыми. Что же касается зна
чений отдельных видов именных сказуемых в монгольском языке, 
то они обнаружатся в ходе нашего дальнейшего изложения.

§ 51. Русские сказуемые, оформленные именами существи
тельными в именительном или творительном падеже (в зависимо
сти от той или иной связки), на монгольский язык должны пере
водиться предметными именами в именительном падеже, например:

Zeninizm bol imperializmiin ba proletariin KubisKaliin yjün 
marKsizm men — „Ленинизм есть марксизм эпохи импе
риализма и пролетарской революции“ (Сталин).

! TrocKizm bol KUBÎsKaliig ésergyyceKe Kerengetenii manglai 
b eleg  men—Троцкизм является передовым отрядом 
контрреволюционной буржуазии.

; Ulas bol nege angiaas negee ahgiig darlan ezelkiin tula bai- 
guulsan maSin bolno — „Государство — это есть машина 
для поддержания господства одного класса над другим“ 
(Ленин).

DemoKrati bol ulasiin nege majag begeed nege janzani bolno — 
„Демократия есть форма государства, одна из его разно
видностей* (Ленин).

Malün azil bol Mongol ülasün yndesen aziakui men bolno — Ско
товодство является основой монгольского хозяйства.

§ 52. Русские сказуемые, оформленные краткими и полными 
прилагательными (а также наречиями, имеющими признаки прила
гательных) в именительном или творительном падеже, на монголь
ский язык должны переводиться качественными именами в имени
тельном падеже, к каковым мы относим и предметные имена 
в совместном падеже, например:

Ene baraa ynetei—j — Этот товар 
„ „ kynde —{ дорог.

Kamtaralçid azildaa idebkitei — В своей работе колхозники 
активны.

Surguulida suragçinar ol on— В школе учеников много.
Ene uula altaar bajalag — Эта гора богата золотом.
Azilçin temeniig. . .  ulasaas asar berkeer darlakani asar aim- 

sigtai bolzi baina— „Чудовищное угнетение трудящихся 
масс государством. . .  становится все чудовищнее“ (Ле
нин).
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§ 53. Некоторые из вышеприведенных примеров позволяют 
установить, что иногда монгольские именные сказуемые соответ
ствуют глагольным и иным сказуемым русского языка с их допол
нениями, а именно:

1) Именные сказуемые, оформленные именами в совместном 
падеже, соответствуют русскому обороту, состоящему из глагола 
„иметь" с дополнением винительного падежа, например:

БакаНа! =  бороду иметь (бородатый), «
Сас1ака1 =  умение „ (умелый),
Ciigtei =  сырость „ (сыро, сырой),
Упе1е1 =  цену (ценный).

В монгольском языке отсутствует глагольный эквивалент рус
ского глагола „и м е т ь поэтому русское сказуемое, выраженное 
этим глаголом, на монгольский язык должно переводиться совме
стным падежом, в форме которого дается (переводится) именное 
дополнение данного русского глагола, поставленное в винительном 
падеже, например:

Я имею шапку — Вп та^ ай аь
Ты имел коня — тогИ:о1 Ьа1зап Ы1ее.
Товарищ будет иметь квартиру— Ыекег Ьаййа! Ьо1ко.
2) Именные сказуемые, оформленные уподобительными имена

ми, соответствуют следующему русскому сочетанию:
С к а з у е м о е  плюс д о п о л н е н и е

подобен „ { имя в дательном
подобный „ { падеже
похож „ { предлог „на“ плюс
похожий „ I имя в винительном падеже.\

ПРИМЕРЫ:

uulasig — подобен горе, 
modosig — подобен дереву, 
kynsig — подобен человеку, человекоподобен, 
altasig — похож на золото,
ÇuluuSig — похож на камень, каменист.

§ 54. Некоторые имена, которые „законсервировались" (т. е. 
преимущественно употребляются) в дательно-местном падеже и 
приобрели значение русских наречий, в положении сказуемых со
ответствуют русским сказуемым же, оформленным наречиями ме
ста, например:

Neker ende — Товарищ здесь.
Çii tende— Ты там.
Odoo erte — Теперь рано.
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§ 55. Некоторые имена в именительном падеже в положении 
сказуемых соответствуют русским сказуемым, выраженным крат
ким прилагательным, например:

Odoo oroi — Теперь поздно (позднее время).
Ene sain — Это хорошо (это — хороший).
Теге muu — То плохо (тот плохой).

§ 56. Мы видели, что сказуемые, оформленные в монгольском 
языке качественными именами (к которым мы относим и предмет
ные имена в совместном падеже, а-также количественные), служат 
для того, чтобы сообщить кому-либо о том, что данный предмет 
(чаще всёго логический суб'ект, выражаемый подлежащим) чем-ли- 
бо обладает. „Качество“ данного предмета и состоит в том, 
что он чем-то владеет, например: определенным цветом своих 
волос, тем или иным нравом или настроением, каким-нибудь весом, 
количеством, материальными вещами, той или иной степенью ума 
и т. д. „Качество“ данного предмета может заключаться и в том, 
что он состоит из какого-нибудь другого предмета (например: дом — 
деревянный), что он обладает большой или малой величиной и т. д.

Из изложенного должно быть понятно, что если об'ектом обла
дания является кахой-нибудь конкретный предмет, то данное ска
зуемое выражается предметным именем в совместном падеже. 
Должно быть понятно также и то, что если тем же об'ектом об
ладания является какой-нибудь абстрагированный или абстрактный 
предмет (качество, количество), то данное сказуемое выражается 
качественным именем в именительном падеже. Но так как облада
ние чем-либо уже есть „качество“ (состояние), то предметные име
на в совместном падеже мы относим к качественным, ибо „опре
деление уже есть качество“ (Ленин).

Изложенное об'ясняет, во-первых, то, что написано в § 53, и, 
во-вторых, и то, что русские прилагательные сказуемые по-разному 
переводятся на монгольский язык; отдельные расхождения в пере
воде (по форме) об'ясняются различной степенью абстрагирования 
предметов в обоих языках.

В русском языке почти любое прилагательное (и образованное 
от прилагательного нарёчие) может быть „переделано“ в имя су
ществительное, например:

гневный — гнев, 
красивый — краса, 
черный — чернота, 
быстро — быстрота, 
мало— „малость“, 
много — „множество.

Русские прилагательные сказуемые (и определения) должны пе
реводиться на монгольский язык именами в именительном падеже
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(т. е. качественными именами) в том лишь случае, если последние 
как-то абстрагированы, т. е. тогда, когда соответствующие мон
гольские имена по своей семантической (смысловой) природе 
могут обозначать не только какой-нибудь предмет, но и свойство 
последнего, выражаемое в русском языке некоторыми прилагатель
ными (гора — горный =  ии1а)

§ 57. В сказуемом может быть выражено не только то, чем 
обладает предмет (подлежащее), ко и то, что этот предмет обла
даем другим. Следовательно, мы получаем: 1) сказуемое, выража
ющее предмет обладания, 2) сказуемое, выражающее то, к чему 
данный предмет (подлежащее) относится как единичное к общему, 
и, наконец, 3) сказуемое, выражающее „другой“ предмет, который 
обладает первым (подлежащим).

Первое сказуемое нами разобрано в §§ 52—53, 55—56, вто
рое—-в § 51. Третье сказуемое назовем притяжательным.

Притяжательное сказуемое выражается именем в родительном 
падеже, и в русском языке ему соответствуют: дополнение в ро
дительном падеже2 и сказуемое, выраженное притяжательным при
лагательным или таким же местоимением.

ПР ИМЕ Р Ы:

Епе §ег— шапа1 есе£пп-— Эта юрта — нашего отца.
МаЬга1 есе^пп — Шапка отцова.
СМоо 1геБеп агас! кес1ве2 ип — Арат, который прибыл сейчас,, 

худонский.
Епе огоп пекегпп — Это место „товарищево“ (принадлежит 

товарищу).

4. СЛИТНЫЕ СКАЗУЕМЫЕ

§ 58. В монгольском языке глагольные сказуемые (в количест
ве более одного при одном подлежащем) оформляются следующим 
образом:

1) Если несколько сказуемых выражают действия одного и того 
же времени, то все они оформляются соединительным или слит
ным деепричастием; что же касается выражения времени, то оно 
указывается в соответственной форме последнего сказуемого или 
связки.

2) Если несколько сказуемых выражают действия разных вре
мен, то они оформляются причастиями или разделительным дее
причастием; однако при наличии времеуказующих дополнений пер
вые сказуемые данного предложения могут быть оформлены и со« 
единительным или слитным деепричастием.

Рассмотрим все эти случаи в отдельности.

1 См. также главу об определении.
2 В сочетании с глаголом „принадлежать" — в дательном падеже.
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% § 59. Если в предложении несколько сказуемых оформлены со
единительным или слитным деепричастием, и если при этом каж
дое из э^их сказуемых не сопровождается временными дополне
ниями, то все они выражают действия одного и того же времени. 
Что же касается последнего (времени), то оно должно быть указа
но в связке; если же связка отсутствует, то последнее из сказуе
мых обязательно должно быть дано в какой-либо временной фор
ме. Иначе говоря, в многосказуемостном предложении время пос
леднего (заключительного) сказуемого или связки распространяет
ся на все предыдущие „безвременные“ сказуемые, например:

Мапа! пекег кес198 £аг£ь капйагаШп с1ег£ес1е корегайуип 
эа1Ьап пее21, агасШп с1о1ог агИ кпг1 Ьа1зап Ы1ее — Наш 
товарищ выезжал в степь, организовывал при колхозе 
отделение кооператива и вел работу среди аратов.

Ви Ьада^ииска пот гааг'\, пМе о1опн агПйа огоЫог!, уупп 
kamtada патнп вигдииМа 5ига1саг1 Ь а т а — Я учу детей 
грамоте, участвую в общественной работе и одновре
менно с этим учусь в партшколе.

§ 60. В русском языке имеются деепричастия, при помощи ко
торых выражаются „второстепенные“ или „побочные“ действия, 
но не сказуемые, т. е. не главные действия, выражаемые из'яви- 
тельными формами. В монгольском языке как главные, так и „по
бочные“ действия, если они одного времени, друг от друга фор
мально не различаются. Иначе говоря, в монгольском языке пред
ложения и их „части“ не могут быть формально подразделены на 
деепричастные обороты и слитные предложения. Различие этих 
действий ощутимо лишь логически; поэтому, например, предыду
щие примеры (§ 59) на русский язык можно перевести также и 
следующим образом:

Наш товарищ вел работу среди аратов, выезжая в степь и 
организуя при колхозе отделение кооператива.

Я учусь в партшколе, одновременно с этим, обучая детей 
грамоте, участвую в общественной работе.

Перевод с русского языка многосказуемостных предложений 
ничем не отличается от перевода односказуемостного предложе
ния, но имеющего деепричастные обороты. Однако при последнем 
необходимо соблюдать следующие правила: независимо от порядка 
глаголов (из'явительных сказуемых и деепричастий) в русском 
предложении сказуемостный глагол последнего должен быть „поста
влен“ в конце предложения, а деепричастные обороты перед ска
зуемым, например (изложим в таблице):
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М о й  т о в а р и щ М i n i i n б k б г

1) читал книгу, 2) unsilgiin gazarta suuzi.

2) сидя в читальне = 1) nom unsizi baigaa bilee,

К р е с т ь я н е  С С С Р S S S R —iin t a r i a  a c in a r

1) улучшают свою жизнь, 2) kam taralda orozi,

2) вступая в колхозы = 1) baidalaa saiziruulzi baina.

Цифрами указана последовательность в переводе с русского

При переводе же ряда сказуемостных глаголов (русского пред
ложения) порядок их последовательности должен оставаться неиз-^ 
менным, например: „Крестьяне 1) улучшают свою жизнь и 2) всту
пают в колхозы — Tariaaçinar 1) baidalaa saiziruulzi, 2) Kamtaralda 
orozi baina“. *

§ 61. Если деепричастное сказуемое слитного предложения имеет 
свое временное дополнение, то в отношении своего времени оно 
независимо от последующего сказуемого, например:

Neker engersen zilde surguuüaa tegjsçi, kedee azil kitéi 
baina — Товарищ в прошлом году кончил свою работу 
и работает (теперь) в степи.

Bii eçigder irezi, margaasi jabana — Приехал я вчера, а еду 
завтра.

§ 62. При помощи разделительного деепричастия выражается 
действие, которое в отношении своей последовательности во вре- 
мени предшествует другому действию, выраженному последующей 
глагольной формой; сказуемое, которое выражено этим деепри
частием, в отношении своего времени зависит от последующего 
(т. е. точно так же, как сказуемое соединительного деепричастия);. 
оно соответствует русскому 1) деепричастию прошедшего времени 
или 2) из'явительным и всем прочим глагольным формам в сочетании; 
со словом „сначала“, причем последующие русские глаголы сопро
вождаются словами ^потом, затем“ и т .д ., — эти сопроводитель
ные слова могут и отсутствовать, если по смыслу излагаемого . 
определенная последовательность действий самоочевидна, например:.

Bii fabrigta azil kiigeed, surguulida orono — Я поработаю на 
фабрике, а потом поступлю в школу ( =  я поступлю 
в школу, поработавши на фабрике).

Neker oi-modondo garaad, ang agnaba — Товарищ отправился 
в лес и (потом) охотился на зверей ( =  товарищ, отпра
вившись в лес, охотился на зверей).

Çii tende jabaad ire! — Ты иди туда, а потом вернись!
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§ 63. Если сказуемые одного предложения выражают действия 
разных времен, то они оформляются причастиями, за исключением 
последнего, которое может быть дано и в из'явительной или импе
ративной форме. Чаще всего в одном предложении сочетаемы 
действия:

прошедшего времени с настоящим;
с будущим; 

настоящего „ с „

Т. е. мы имеем следующую последовательность: от прошедшего 
к будущему.

ПР И МЕ Р Ы:
Tus korSoonü salbari nooso beledkekün t©leene azilaa yiledesen 

ba odooçi zarim gazaruudta yiledeseer baina — Отделение 
этого кооператива закончило свою работу по заготовке 
шерсти, но в кое-каких местах продолжает (эту работу) 
и теперь.

Çii surguuliaa tegessen begeed odoo azil кп! — Ты кончил учебу 
а теперь работай!

Manai neker odoo azil kiizi baisan ba syylde surguulida 
orono — Наш товарищ теперь работает, а потом по
ступит на учебу.

§ 64. В составном предложении сказуемые оформляются так же, 
как в слитном, например: -

у
I Kabar bolzi, casa kailaba — Весна настала, и снега растаяли 

[ =  когда настала весна, снега растаяли].
Nara orozi, seni bolbo — Солнце закатилось, и настала ночь ( =  

=  когда закатилось солнце, настала ночь).
Kojor sara bolzi, bii ende iresen —• Прошло два месяца, и я 

прибыл сюда ( =  Через два месяца я прибыл сюда)
Koito Amerigiin azil ygei yiledberçinii byke tooni 17 saja 

kyrsen bsgeed yynii dotor geriin kynyyd orolcoson ygei — 
Общ ее количество безработных в Северной Америке 
достигло 17 миллионов, в это число не вошли члены 

\ семей (безработных).
Çagdar iresen begeed Garmani jabaka gezi baina — Чагдар при

шел, a Гарма собирается уходить.

Из приведенных примеров легко видеть, что многосоставное 
предложение образуется из двух или более предложений тогда, 
когда между последними существует определенная логическая связь 
или определенное подчинение. Поэтому монгольское многосостав
ное предложение может служить средством для перевода с рус
ского языка не только многосоставного же предложения, но и
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сложного, в котором придаточные предложения начинаются словами 
„подчинения“: „когда“ и т. п. (см. примеры выше).

§ 65. В виде итога всему вышеизложенному попытаемся разо
браться в следующем слитном предложении (взято из речи т. Ген- 
дуна на чрезвычайном пленуме ЦК и ЦКК МНРП):

Tus oronii dotoroki angiin daisanuud, kubiskaliin esergyy 
feodaluud, kargis deede angiin lamanar bolbol japonii 
ezerkeg tyrimkün ba bançin bogdün kyçin çadalda itegezi, 
tarki tolgoigoo endiilgen, azilçin aradiin zasagiig idebkitei- 
geer esergyycezi, kubiskaliin esergyy kyçiiq kuralduulka 
keregte syme-kiidee aSiglan, tedeneriiq kubiskaliin esergyy 
surtaliin teb gazar bolgozi, sasin Sytelge ob-mekeer kuur- 
maglazi, onco kocorogdoson azilçin arad temeniig eeriin 
neleend© oruulkiig oroldozi baina.

В этом предложении при „одном“ подлежащем („классовые 
враги внутри пашей страны, контрреволюционные феодалы и ре
акционная прослойка высшего ламства“) имеется семь „частей“, 
некоторые из которых логически могут быть 1) поняты как выра
жающие „побочные“ действия и потому 2) соответствовать рус
ским деепричастным оборотам. Те же „части“, которые логически 
выражают „главные“ действия, должны быть „понятыми“ как соот
ветствующие русским (не деепричастным оборотам, а) предложе
ниям с глагольными сказуемыми) (см. § 60)х.

При переводе монгольского предложения с „частями“ — необхо
димо соблюдать следующие правила:

а) в первую очередь переводить подлежащее со всеми его опре
делениями; если в- предложении имеется несколько подлежащих, 
одинаковым образом относящихся ко всем „частям“, то переводить 
их в той последовательности, в какой они даны;

б) затем переводить „часть“ за „частью“ в той последователь
ности, в какой они даны в данном предложении;

в) при переводе каждой данной „части“ начинать со сказуемого, 
т. е. с конца, и итти, так сказать, снизу вверх (при этом, если 
сказуемое выражено переходным глаголом, то переводить прямое 
дополнение со всеми его определениями, минуя пока прочие допол
нения, вслед за сказуемым, а затем только приступать к переводу 
прочих дополнений, и только потом приниматься за следующую 
„часть“).

Что же касается времени сказуемого каждой данной „части“, 
то оно должно определяться по правилам, изложенным в §§ 59,61—63.

Переведем вышеприведенный пример в соответствии с нашими 
правилами;

1 „Частями’ мы здесь условно называем такие отрезки предложения или 
целые предложения, сказуемые которых об'единены одной общей связкой или 
одним ааключительным сказуемым (применительно к русскому языку речь идет
о частях сложного предложения ц слитных предложениях).
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Классовые враги нашей страны, контрреволюционные феодалы 
и реакционная прослойка высшего ламства, рассчитывая 
на силу и мощь японских империалистов и бан.чин- 
богдо, поднимают свои головы и активно борются про
тив трудовой аратской власти, (они) используют свои 
монастыри для собирания сил контрреволюции и превра
щают их в центры контрреволюционной пропаганды, 
(они) отравляя массы религиозным дурманом, борются 
за то, чтобы наиболее отсталые аратские массы подчи
нить своему влиянию [стилистическая отделка послед
ней части: они борются за то, чтобы наиболее отсталые 
аратские массы подчинить своему влиянию, отравляя 
(их сознание) при помощи религиозного дурмана] Ч

1сли мы попытаемся представить все вышеизложенное в виде 
схемы, то получим нижеследующее (эта схема не иллюстрирует 
наш пример):

Порядок в монгольском: Порядок перевода на русский:

порядок п орядок

„частей“
членов

„части“

о б щ и й  
всех членов 

предложе
ния

„частей“
членов

„части“

о б щ и й  , 
всех членов 

предложе
ния

0 — 1 1 ( 0 — 1 1
I П — 2 2 I 1 П — 2 - 2

П - 3 3 П — 3 3

0 —1 4 ( ' С - 3 6

II Д - 2 5 П \ О -  1 4

С - 3 6 Д - 2 5

д - 1 7 [ С - 3 9

III

•

Д - 2  

С - 3  

Д - 1

8

9

10

III ' д - 1
Д - 2

С - 4

7

8 

13

IV
п Д - 2

Д - 3  

С — 4

И

12

13

I V
п Д — 2

д - 1
Д - 3

11

10

12

О — определение последующего члена; П — подлежащее; Д  — дополнение; 
пД  — прямое дополнение; С — сказуемое.

1 Об употреблении местоимения 3-го лица см. § 85.
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Схема показывает, что неизменным остается лишь порядок, рас
положение »частей“ и что изменения в порядке расположения 
происходят лишь внутри каждой данной „части“. Она (схема) под
тверждает, что фундаментом предложения и его „частей“ в мон
гольском языке всегда является сказуемое.

Конечно, схема эта показывает лишь предварительную технику 
перевода с монгольского языка на русский; остается стилистиче
ская обработка (соответственно нормам русского предложения) 
полученного рабочего перевода, в результате чего возможны кое- 
какие перестановки отдельных членов внутри каждой данной „ча
сти“ и даже целых „частей“ и предложений, если некоторые из 
последних будут логически поняты в качестве деепричастных обо
ротов (см. последние две „части“ в нашем переводе вышеприве
денного примера из речи 'тов. Гендуна),— мы имеем ввиду то 
обстоятельство, что в русском языке деепричастия чаще всего 
ставятся после сказуемого (см. § 60).

Как же переводятся предложения с русского языка на мон
гольский? Коль-скоро в монгольском языке сказуемое должно 
стоять на последнем месте в предложении, то русское сказуемое 
должно быть переведено в самую последнюю очередь —- после 
того, как переведены все прочие члены данной „части“ периода 
(или предложения).

Необходимо помнить, что в русском языке деепричастные обо
роты со своими дополнениями как бы прикреплены к сказуемым 
в качестве так называемых обстоятельств и поэтому составляют 
вместе с ними (сказуемыми) одно целое или одну „часть“ целого. 
Уже указывалось (§ 60), что в монгольском языке „побочные“ 
и „главное“ действия формально друг от друга не отличаются, что 
„побочные“ действия всегда стоят впереди „главных“. Таким об
разом оказывается, что одному русскому предложению, в котором 
имеются деепричастные обороты, в монгольском языке формально 
соответствует несколько предложений (или „частей“). Например:

„Восстановим крупную промышленность и наладим непо
средственный продуктообмен ее с мелким крестьянским 
земледелием, помогая его обобществлению“ (Ленин, 
т. XXVII, стр. 79).

В этом примере два предложения, во втором из которых име
ется деепричастный оборот; следовательно, в примере, по нашей 
условной терминологии, три „части*. Сначала нужно перевести 
первое предложение, а затем — и второе, причем, (при переводе 
второго предложения) необходимо деепричастный оборот поставить 
(перевести) впереди сказуемого (второго), включив и дополнения 
последнего. В переводе мы будем иметь формально три предло
жения или „части“. Во всех трех случаях сказуемые переводятся 
в последнюю очередь. Например:
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Jeke azi-yiledberiig selben baiguulzi, yynees garka ediign1 
tariaaQidiin zizig aziakuitai — kamtaralcaka jabadaldani 
tusalalcazi — aralzika baina.

Как мы видим, „часть“ предложения, выражающую „побочное“ 
действие, в монгольском языке необходимо иногда отметить с обоих 
сторон знаком тире.

Если это представить в виде сравнительной схемы, то получится 
(схему см. на следующей странице):

Как видно из этой схемы, и при переводе с руского на мон
гольский язык как бы диктуется принцип „снизу вверх“, а также 
правило, которое гласит: сначала покончить с предыдущим пред
ложением, а потом приступать ко второму. Из схемы видно также, 
что „побочный“ характер какого-либо' действия особенно рельефно 
может быть показан тем, что выражающий его оборот ставится 
между данным сказуемым и его (сказуемого) дополнением *.

§ 66. Сказуемое в монгольском языке может быть выражено 
целым предложением. Предложение, которое целиком входит в со
став другого предложения в качестве его (другого предложения)

1 Кстати покажем, как „маленькие“ синтаксические и прочие .н едор азум е
ния“ влехут за собою серьезные политические искажения переводимого текста. 
Так, например, весь полуабзац (из которого взят наш пример) у Ленина гласит:

"Восстановим крупную промышленность и наладим непосредственный про
дуктообмен ее с мелким -крестьянским земледелием, помогая его 
обобществлению. Для восстановления крупной промышленности возь
мем с крестьян в долг известное количество продовольствия и сырья 
посредством разверстка" (Ленин, т. XXVII, стр. 78).

В монгольском переводе (издание Минпроса, Уланбатор 1931) читаем:

■1екекеп аг1-уПес1Ьеги£; baiguuIzi, 1уупеев g a rk a  ЬоШобоп е с М а у а г ^  тлтл% 
£агаН:а1 1апаас1ска1 ага1ъгг1, т о п  negeteeg y y r ted e g ee r  1апаас1сШп 
кап^агаШ п Ьо1ко агП1а1с1а 1иза1а1саг1, $екекеп агЬуПес!Ьегип g a z a r  
гавап b a iguu lka  ]аЬаас!аЫ а 1х^и>то1 1юпи 1у у к е1 е с Ь г у П ^  1апаас!с1аа5 
а1Ьапи киЫ ааг ш ^ и Ы а п  гееШ еп аЬс1 gy icedkene.

Т . е.: „Установим крупную промышленность, наладим продуктообмен ее с мелко- 
земгльными крестьянами и, помогая коллективизации этих крестьян, возьмем 
взаимообразно от крестьян в официальном (или административном) порядке изве
стное количество сырья и т. д. для восстановления крупной промышленности“.

В этом переводе, помимо серьезных лексических искажений (вроде „мелко
зем ельны е или м ало-зем ельны е крест ьяне“ вместо , мелкое крест ьянское з е м л е 
дел и е“ и т. п.), переводчиком допущена одна синтаксическая ошибка. Перевод
чик, сохраняя русский порядок расположения предложений, отнес'к следующему 
предложению ( „Д ля восст ановления ... возьм ем  с крест ьян“ и т. д.) дееприча
стный оборот: „помогая его обобщ ест влению “. В результате мы имеем грубейш ее  
искажение политического положения Ленина, смысл которого гласит, что помощь 
обобщ еств\ению  мелкого крестьянского земледелия должно провести путем про
дуктообмена крупной  промышленности с крестьянством, что крупная промышлен
ность есть база обобществления мелкого крестьянского земледелия.

Следовало: деепричастный оборот перевести прежде, нежели предыдущее 
сказуемое с ее дополнениями и т. д., как это сделано у нас, кроме того, не сли
вать в одно предложение — два русских.
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сказуемого, мы назовем развернутым сказуемым (о развернутых 
членах предложения см. в §§ 79—83). Развернутое сказуемое бывает 
преимущественно бесподлежащным; если оно имеет подлежащее, то- 
последнее оформляется по правилам, изложенным ниже в §§ 82—83- 
Что же касается сказуемого, то оно чаще всего бывает именным 
и сопровождается связкой bolno или bilee. Примеры:

Jeke kubiskaliin oin bajariig gyicedkekiin  kamagiin d eed e arjranî 
tyynii çiidken gyicedkeedyi zoriltuudiig ankarkn abka  
jabadal b o ln o — „Лучший способ отпраздновать годов
щину великой революции — это сосредоточить внимание 
на нерешенных задачах ее“ (Ленин, т. XXVII, стр, 79). 

Jabaciig udaaruulKani busadaas kozlm toko jabadal bolno — »За
держать темпы — это значит отстать“ (Сталин).

Ene zokiool bol Lenin b^ç^iin biçisen zokiool — Это сочинение 
то самое (сочинение), которое написал учитель Ленин- 

Теге bailing minii barisan — Этот дом я построил, (этот 
дом — тот самый, который построен мною).

Manai neker bol aradaas songogdoson teleelegçi — Наш това
рищ — тот самый депутат, которого избрали араты.

Как видно из примеров, монгольское развернутое сказуемое 
соответствует русскому сказуемому, выраженному указательным 
местоимением „тот“ [во всех почти падежах — если оно (место
имение) сопровождается глаголами „заключаться, сводиться, зна
чить" и т. д ] плюс придаточно-определительное предложение (см. 
еще § 74).
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III. ПОДЛЕЖАЩЕЕ

1. ФОРМЫ ПОДЛЕЖАЩЕГО

§ 61. Подлежащее выражает предмет, о котором идет речь 
в  данном предложении или которому приписывается то, что выра
жено в сказуемом. Таким предметом может быть любое явление: 
материальное {физическое) тело или его свойство и качество, 
.процесс или действие, количество чего-либо и т. д.

Подлежащее может быть выражено любым именем в одном из 
нижеуказанных падежей, а в определенных сочетаниях — и глаго
лом и именем в любой форме.

Что касается падежей имени, в которых оно (имя) может вы
полнять функцию подлежащего, то они зависят от контекста данного 
предложения:

а) именительный падеж наиболее употребителен в особенности 
тогда, когда данное предложение целиком не входит в состав 
.другого предложения в качестве одного из его членов, т. е. не 
является развернутым членом предложения (об этом см. § 79—80);

б) исходным падежом очень часто заменяется именительный, 
но только тогда, когда сказуемым оказывается активный глагол;

в) родительный падеж (заменяемый иногда исходным — по прин
ципу, изложенному в пункте б) 1 употребляется тогда лишь, когда 
.д а н н о е  предложение является развернутым членом другого.

§ ,68. а) Так как некоторые имена {главным образом — качест
венные и причастные) в определенных формах употребительны 
.преимущественно в качестве определений и сказуемых, а равным 
образом и потому, что дополнения очень часто оформляются лю
быми именами (в том числе и предметными) в именительном 
падеже, то они, употребляясь в качестве подлежащего, должны 
иметь особые показатели. Этим самым устраняется возможность 
■смешения подлежащего с дополнением, определением и сказуемым. 

\ /  Эти показатели мы назовем показателями подлежащего2, в 
качестве каковых употребляются следующие слова и „частицы“:

1 ) bolbol или сокращенно bol — форма условного деепричастия 
<от глагола bol — „стать, сделаться, быть

1 И ногда и винительный падеж.
■2 Равным образом эти же показатели могут относиться и к дополнению и 

■сказуемому: отнесение же их к тому или иному члену предложения зависит от 
ыадежа последних.
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2 ) притяжательные частицы', 
mini — мой, мои, 
çini — твой, твои, 
mani — наш, наши, 
tani — ваш, ваши, 
ni — его, их (-ние) 1.

б) Форма bol bol употребляется в тех случаях, когда предмет*, 
выражаемый подлежащим, не представляется принадлежащим ка
кому-нибудь другому предмету, и, употребляясь в качестве пока
зателя подлежащего, на русский язык не переводится. Кроме того,, 
bolbol соответствует такому русскому выражению, как „что ка
сается (того-то) “... Например:

Lenin bagçi bolbol manai zoloodogçi

=  Учитель Ленин — наш =  Что касается Ленина, .то-
вождь. он наш вождь.

N0K©r Stalin bolbol byke delKiin proletarinariin ba azilçin temenii 
udaridagçi men baina

=  Товарищ Сталин является =  Что касается товарища
Сталина, то он — руко-руководителем пролета

риата и трудящихся водитель пролетариата 
и трудящихся масс все-- 

масс вссго мира. мирз.»

Мы видим, что bolbol в определенных положениях всегда явля
ется показателем подлежащего, как бы он не переводился на рус
ский язык. А эти „определенные положения“ заключаются в том,
1 ) что подлежащное имя должно быть дано в именительном падеже^.
2 ) что bolbol иногда может оказаться сказуемым развернутого 
дополнения (см. § 81), например:

Neker namiin geSyyn bolbol namiin surquulida orono— Если 
товарищ будет членом партии, то он поступит в парт
школу.

Bii tende jabaa bolbol çamatai uulzana — Если я поеду туда,, 
то встречусь с тобою.

в) Притяжательные частицы употребляются в качестве показа
телей подлежащего в тех случаях, когда предмет, выражаемый 
подлежащим, представляется принадлежащим какому-нибудь другому

1 Частица ni есть рудимент давно уж е (XIV в.?) вымершей формы роди
тельного падежа месю имения III лица, „замененного* указательными м естоим е
ниями (епе — этот  и tere — тот1, но сохранившегося доныне в мапчжурско«с 
языке.
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предмету (в качестве его собственности, свойства, качества, дей
ствия, количества и т. д.). Эти частицы, в отличие от bol bol, 
должны переводиться (так, как это указано вышё) 1, в особенности 
в тех случаях, когда в данном отрезке предложения отсутствует 
имя, выражающее предмет — владельца данного предметаподлежа- 
щего, например:

Эти частицы переводятся:
Mori çini jabasan — Конь твой ушел
Malgai mini каа baina? — Где находится моя шапка?
Malgai tani ende-—Ваша шапка здесь.
Gerni tende — Его юрта там.
Эти Частицы не переводятся'.
Çini morii çini jabasan — Твой конь ушел (буквально: Твой 

конь твой ушел).
Ene Kynii gerni tende — Юрта этого человека там (букваль

но: Его юрта этого человека там).
г) Подлежащее и его показатель формально строятся следую

щим образом: имя в именительном падеже (т. е. подлежащее) 
плюс тот или иной показатель, причем слитно с подлежащим пи
шется только показатель (частица) ni, остальные же — раздельно; 
показатели подлежащего’ никогда не могут быть поставлены впе
реди последнего (подлежащего) 2.

§ 69. Если подлежащим является предметное имя, а сказуемым — 
причастие, глагол или качественное имя, то показатель подлежа
щего необязателен, например:

Koroo ende — Комитет здесь.
Mori kurdan bilee — Конь был быстр.
NöKör jababa — Товарищ отправился.
Мака ynetei — Мясо дорого.
Suragçinar olon — Учеников много.

Показатель подлежащего может отсутствовать и при наличии 
дополнений или сказуемых, выраженных предметными именами, 
если по смыслу излагаемого подлежащная функция данного имени 
не подвергается сомнению, тем более, что в живой речи между 
подлежащим и последующим членом предложения делается мгно
венная пауза, например:

Neker bagsi jabasan bilee — Товарищ был учителем.
Çagdar oros kelende surçi baina — Чагдар учится русскому 

языку.
Kural gerte bolzi baina — Собрание происходит в юрте.

1 З а  исключением определенных случаев, когда частица ni не переводится.
2 В языке монгольской клерикальной аристократии показателем подлежа

щего служила частица „bar“ —  суффикс орудного падежа. Эта частица употреб
лялась в значении показателя подлежащего под влиянием тибетского языка.
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Если в первых двух предложениях между пвквг и Çagdar, 
с одной стороны, и bagsi и oros, с другой, не делать (в речи) 
мгновенной паузы, т. е. произносить их как бы слитно, то будем 
иметь: определение („приложение“) плюс подлежащее (в обоих 
случаях)1. Таким образом, только-что приведенные примеры могут 
быть переведены на русский язык (и поняты в монгольском же 
языке) еще и в следующем виде:

Был товарищ учитель (т. е. заходил .
Русский (по имени) Чагдар учится (какому-то) языку.

Но так как в письме раздельное произношение (мгновенная 
пауза) не может быть чем-либо (знаком и т. д.) выражено, то во 
всех подобных случаях необходимо подлежащее сопровождать по
казателем, т. е. писать:

Neker bol bagçi . . .  ' Продолжение и перевод
Çagdar bol oros . . .  j см» выше.

В подобном случае недоразумения совершенно устраняются, 
дополнения или сказуемые не могут быть приняты за подлежащее, 
а последние — за первые.

Что же касается третьего нашего примера, то в нем недоразу
мения не могут иметь место, так как kural („собрание“) никоим 
образом не может быть понято ни как определение к gerte 
(»в юрте) и ни как дополнение, параллельное с тем же gerte. 
Поэтому в этом предложении употребление показателя подлежа
щего совершенно излишне.

§ 70. Притяжательные показатели подлежащего, как уже ска
зано выше, употребляются лишь в тех случаях, когда предмет, 
выраженный подлежащим, представляется кому-то принадлежащим, 
т. е. чьей-то „собственностью“. А так как качественные имена 
(включая количественные, а также и предметные имена в совмест
ном падеже) и причастия выражают свойства, процессы, действия 
и т. д. 2, то они, употребляясь в качестве подлежащих, всегда 
сопровождаются притяжательными частицами, — это положение 
особенно касается частицы ni.

Что же касается подлежащих, выраженных предметными име
нами, то они сопровождаются этими частицами, а не bolbol, лишь 
в том случае, если ими выражаются предметы, являющиеся чьей- 
либо „собственностью“, при том особенно тогда, когда данные 
подлежащие не сопровождаются определениями в родительном

1 С соответственным изменением семантики сказуемого' в первом предло
жении.

3 Эти „явления'1 всегда представляются принадлежащими какому-нибудь 
предмету или заложенными в последнем (поэтому, например, в монгольском 
языке отсутствует инфинитив).
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падеже, выражающими^ „владельцев“ (предметов, выраженных под
лежащими). Чаще всего подлежащие сопровождаются притяжатель
ными частицами тогда, когда „владельцы“ упомянуты либо в пре
дыдущем предложении, либо в развернутом дополнении (см. §§ 79—83) 
Например.

Neker mini biçisen — Написал мой товарищ.
Ulaan Ceregni daisaniig buta cokizi çadaKa baina — Ее Красная 

армия сумеет разбить неприятеля.
Ene nekeriin iresenni sain — Хорошо, что этот товарищ 

пришел (буквально: Этого товарища приход хорош, 
т. е. кстати).

Azilaa cagtaa gyicedkekeni medegdesen bilee— Стало известно 
то, что работу выполняют своевременно (буквально: 
свою работу во время выполнение известным стало).

Ene baraanii yne ygeini temdeglegdezei — Дешевизна этого 
товара отмечена (буквально: Этого товара цены отсут
ствие отмечено).

§ 71. Из вышеприведенных примеров легко видеть, что „одно
типным“ монгольским предложениям в русском языке соответству
ют как простые, так и сложные предложения; об'яснение к изло
женному можно найти в следующих явлениях:

1) Отсутствие в русском языке таких отглагольных имен (су
ществительных), которые выражали бы не процессы вообще, а про
цессы определенной степени законченности, определенного време- 
мени; в монгольском языке мы имеем причастия 1.

2) Невозможность употребления в русском языке прилагатель
ных в качестве „атрибутивных“ подлежащих: в подобных случаях 
употребляются соответственные имена существительные (например: 
серость противна, но не : серый противен). Если русские прила
гательные употребляются в качестве подлежащих, то они выража
ют лишь „обладателя“ какого-нибудь атрибута, но не самый атри
бут (например: серый противен — противен тот, который являет 
ся серым, т. е. обладает серостью).

3) Отсутствие в том или ином языке однотипных по значению 
и форме слов, имеющихся в одном или другом языке. Здесь мы 
имеем в виду такие случаи, когда, например, русское имя сущест
вительное по-монгольски должно или может переводиться не име
нем, а каким-нибудь оборотом (причастиями и т. д. и наоборот).

Рассмотрим все эти явления по отдельности (мы имеем в виду 
лишь оформления подлежащих).

§ 72. Когда в русском языке предметом речи является дейст
вие определенного времени, то связь между реальным подлежащим 
(выражающим данный предмет) и сказуемым устанавливается пос

1 Русские причастия выражают в этих случаях не процессы, а суб'екты пос
ледних.
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редством сочетания „то, чтои, причем указательное местоимение 
„то“ может быть опущено. Что же касается самого предмета ре
чи (т. е. действия определенного времени), то он выражается гла
голом в одной из из'явительных форм. Иначе говоря, мы имеем 
тут сложное предложение, в котором формальным подлежащим яв
ляется указательное местоимение „то“ плюс придаточно-определи
тельное предложение подлежащего, начинающееся со слова „что“. 
Можно еще указать, что в данном случае мы будем иметь подле
жащее, которое как бы само по себе составляет целое предложе
ние (в особенности тогда, когда опускается „то"), например:

Хорошо, что ты пришел.
Известно, что количество безработных в Америке достигло 

17 миллионов.
Об'явлено, что завтра состоится собрание партячейки.

Мы уже указывали, что фундаментом или центром предложения 
является сказуемое, что все остальные члены предложения суть 
надстройка над сказуемым. Теперь: если мы устанавливаем, что 
сказуемыми в приведенных примерах являются слова: „хорошо, 
известно и об‘явлено“, то очевидно, что реальными подлежащими 
являются глаголы „пришел, достигло и состоится“, которые, во- 
первых, обросли надстройками и, во-вторых, сами по себе являют
ся сказуемыми в составе своих надстроек (придаточно-определи
тельных предложений).

Что же касается указательного местоимения,, то“, то его функ
ция лишь служебная: его можно назвать фиктивным подлежащим 
или заместителем подлежащего, как бы „скрытого“ в качестве 
придаточно-определительного предложения к своему заместителю. 
Подобный оборот в русском языке,, вызван тем, что в этом языке 
отглагольные или процессные имена выражают действия или про
цессы вообще, что действия или процессы определенного времени 
могут быть выражены только глагольными формами, а также, 
что русские причастия выражают не процессы или действия, 
а суб'екты их или атрибуты последних.

Например, относительно слова „писание" нельзя сказать, что 
оно выражает действие прошедшего, настоящего или будущего 
времени: оно выражает действие вообще, не приуроченное к опре
деленному времени. Далее: причастие „писавший“, хотя и выража
ет или содержит в себе признак времени, выражает лишь того, 
кто писал, но не действие.

Теперь о наших выводах.
В монгольском языке причастия выражают не только атрибуты 

суб‘ектов действия, но и самые действия, процессы, причем дейст
вия определенной степени законченности и, применительно к рус
скому языку, определенного времени. Следовательно, монгольские 
причастия в качестве имен могут выражать действия, являющиеся 
предметом речи, и потому „заменять“ собою русские обороты
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„что“ плюс глагол в одной из из'явительных форм, т. е. прида
точно-определительные предложения к „фиктивному“ подлежащему 
„то" \

Поско/ьку в монгольском языке реальное подлежащее может 
быть'выражено само по себе, не „скрываясь“ в качестве сказуе^ 
мого придаточного предложения (как в русском языке), то русское 4 
указательное местоимение „то“ при переводе на монгольский язык 
данного сложного предложения опускается; опускается также 
„что", например:

неизвестно было, что скажет 1 2 -миллионная армия“' 
(Сталин) 2 — 12 за^а Ьо1ко ]еке сегедпп ]ии ке1екеш 
medegdeedyi Ы1ее.

„Видно было, что он уже принял решение“ (Сталин) —  
(Ьешпп) §МЬеп аЬзапш 11егк11 ЬПее.

Переизложим первый пример в виде следующей таблицы:

Сказуемое со 
связкой

•
Подлежащее, выраженное целым предложением

Н еизвест но было

1

(т о ), чтО показатель подлежащего

скаж ет сказуемое

12-миллионная армия подлежащее с определением

Мы уже знаем, что в монгольском языке сказуемое должно на
ходиться на последнем месте предложения, что подлежащее дол
жно всегда предшествовать сказуемому, будет ли оно состоять из 
одного слова или из целого предложения. Если же монгольское 
подлежащее (и любой член предложения) состоит из целого пред
ложения, то оно опять-таки разлагается на свои составные (точ
нее: отдельные) члены, которые должны быть расположены в оп
ределенном порядке (см. § 81). По этому правилу монгольский: 
перевод первого из русских примеров, уже переизложенного нами 
в таблице, принимает следующий вид:

• *

1 Можно вполне справедливо полагать, что в русском языке в определенных; 
позициях сочетание „то, чт о“ является показателем подлежащего (реального' 
подлежащего, выраженного либо целым предложением, либо глаголом в одной и»  
из‘явительных форм).

2 Напоминаем, что в подобного рода предложениях местоимение „то" может 
быть опущено (можно бы: неизвест но было то, что...).
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п
Подлежащее, выраженное целым предложением

Сказуемое со
С В Я З К О Й

1
подлежащее с определением | 12 ва|а Ьо1ко ]еке ceregun m edegdeedyi

bilee

сказуем ое [ ]ии к е!ек ет

Из примеров видно, что монгольский показатель подлежащего 
ni соответствует русскому сочетанию „то, что", которое следо
вало бы назвать показателем подлежащего в русском языке Ч

Однако русское сочетание ,,(то), что“ соответствует монголь
скому ni в том лишь случае, если подлежащее выражает действие, 
совершаемое третьим лицом (обоих чисел); если же речь идет о 
действиях второго или первого лица, то вместо ni необходимо 
употреблять (в качестве показателя подлежащего) другие притя
жательные частицы (см. в § 68, п. 1 ), например:' ( ч

I Всем известно, что я работал в колхозе—Kamtaralda minii 
azil kiisen mini kende^i medeetei baina.

! He совсем ясно, что ты делал в прошлом году—Nodonon 
zil Qinii juum kiisen £ini lab ilerkii bisi.

To, что мы мобилизованы на посевную работу, написано 
в газете—Bidenii tariaalangiin azilda elsyylegdesen mani 
sonindo bivigdesen baina.

§ 73. В любом почти языке предметом речи может быть дей
ствие или процесс вообще, не приуроченные к определенному 
времени. В русском языке подлежащее, выражающее подобное 
действие, оформляется либо отглагольным процессным именем 
(ср. абзацы 4—5 в § 72), либо инфинитивом, а в монгольском— 
чаще всего будущим причастием или (реже) отглагольным процес
сным именем, например:

Tamki tatakani kortoi—Курить табак вредно (буквально: 
Табака курение вредно).

Nara garka erte—Еще долго до восхода солнца (буквально 
Восход солнца рано).

Если в русском языке подлежащее, выраженное инфинитивом 
или отглагольным процессным именем, с логической точки зрения 
является прямым об'ектом действия, выраженного в сказуемом, и 
к тому же не относится к определенному лицу или действующему 
предмету, то такое подлежащее на монгольский язык должно быть

1 Все изложенное в этом параграфе сравнять с тем, что будет изложено 
в § 84.
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переведено прямым дополнением1, оформленным будущим при
частием в винительном падеже, например:

Входить сюда воспрещается—Ende orokiig korison baina.
Продажа товаров по дешевой цене одобряется—Baraa baga  

yneer kudaldakiig zebseersen  baina.

Иначе говор.я, в монгольском языке в причастном подлежащем 
не может быть выражено действие, которое, во-первых, является 
об'ектом другого действия и, во-вторых, не приурочивается к оп
ределенному лицу или времени. Другое дело, когда подобное дей
ствие может быть выражено отглагольным процессным именем: в 
этом случае указанное действие может быть выражено подлежа
щим, например:

Ene gazariin Salgalta korigdoson bisi—Чистка этого учреждения 
не воспрещена ( — чистить это учреждение не воспре
щается).

V
§ 74. Если в русском языке и подлежащее и сказуемое одина

ковым образом выражены либо инфинитивом, либо отглагольным' 
процессным именем, то они на монгольский язык чаще всего дол
жны переводиться:

а) подлежащее—будущим причастием плюс частица ni, а иногда 
плюс gekeni или juu boino gebel [при juu bolno gebe!—что (тогда) 
будет?—будущее причастие, выражающее данное подлежащее, 
частицу ni не теряет);

б) сказуемое—тем же будущим причастием плюс b o ln o 2; на
пример:

Ослаблять дисциплину в партии пролетариата—фактически 
помогать буржуазии—Proletarinariin namiin bata sakilgiig 
sularuulkani juu bolno gebel m0n ynendee burzuazida tusa 
kyrgeke jabadal bolno.

Совершение прогулов является нарушением трудовой дисци
плины—Zaiguulal Kiikeni aziliin bata sakilgiig ebdeke jabadal 
men bolno.

§ 75. Если в русском предложении подлежащим является при
лагательное со значением имени существительного, то данное 
предложение должно переводиться так же, как и предложение, 
подлежащее которого выражается именем существительным (см. 
§ 69). Что же касается данного русского прилагательного подле
жащего, то оно переводится:

1 Если в этом языке нет соответствующего отглагольно-процессного имени 
(или если последнее не ’используется).

2 Или плюс ]аЬас!а1 (или kereg) Ьо!по.
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1 ) именем предметным, если данное русское прилагательное со 
значением имени существительного вполне ему соответствует, по 
своему значению \  однако этот путь перевода надо считать фак
тически почти исключенным;

2 ) именем качественным плюс имя предметное: прежде всего 
устанавливается та категория или группа предметов, к которой 
принадлежит предмет, выраженный данным русским прилагатель
ным со значением имени существительного, и „отыскивается“' 
предметное имя, которое выражало бы родовое наименование для 
данной группы предметов, т. е. родовое имя; этот путь—наиболее 
употребителен. Суть этого способа перевода состоит в том, что 
данное русское прилагательное переводится соответствующим ка
чественным именем плюс предметное имя, являющееся родовым ^ 
«аименованием для данной группы предметов.

Допустим, что нужно перевести следующее предложение: „В ка
питалистических странах безработный испытывает муки голода“. 
Несомненно, что речь идет о рабочем, являющемся безработным; 
следовательно, „безработный“ мы переводим: &г\\%у\ кес1е1т е г ? т , 
т. е. ,,безработный рабочий“. Еще пример: „Больной пришел“. 
Речь идет, конечно, о больном человеке, так мы и переводим: 
®Ь99^е1 куп.

Таким образом наши предложения приобретают такой вид:

К©гвпд©1©п Ыавииска аг[\%у\ ке<1е1тегст е1е5кв1еп£пп го- 
Ьо1оп£ есПе21 Ьата.

©Ь0£Не1 куп 1геЬе.

Е сли бы мы ограничились лишь качественными, именами, то в 
данных предложениях вместо подлежащих оказались бы дополне
ния, так как качественные имена, не являясь определениями, все
гда (или почти всегда) могут быть поняты, как дополнения. Тогда 
яаши предложения имели бы следующий смысл:

В капиталистических странах без работы испытывают....
Пришел больным или с болезнью.

Иногда эти качественные имена могут быть поняты, как опре
деления того или иного члена Данного предложения, например:

В капиталистических странах испытывают муки „безработ
ного“ голода (т. е. голода от безработицы).

Пришел в больную (например) юрту.
§ 76. Но, может быть, имеется возможность при помощи пока

зателя подлежащего указать, что данное качественное имя в дан-

1 Необходимо помнить, что качественные имена во множественном числе 
переходят в разряд имен предметных, выражающих предметы, которые обладают  
данным качеством; поэтому русские прилагательные со значением имени сущ е
ствительного, будучи употребляемы во множественном числе, должны переводиться 
качественными имевами во множественном числе.
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ном предложении является подлежащим? Да, имеется. Но в таком 
случае предложение с подобным подлежащим не будет соответст
вовать русскому предложению, в котором подлежащим является 
прилагательное со значением имени существительного (см. § 73).

Качественное имя в положении подлежащего всегда выражает 
либо одно из качеств (или состояний) какого-нибудь предмета, ли
бо один из предметов, обладающий (в отличие от прочих) данным 
качеством. В первом случае самый предмет, одно из качеств ко
торого выражено в подлежащем, должен быть передан именем 
единственного числа в родительном падеже; во втором же случае 
имя во множественном числе (выражающее предметы, один из ко
торых с данным качеством выражен в подлежащем) передается в 
родительном или исходном падеже, например:

П е р в ы й  с л у ч а й :
Ene baraanii yneteini tusa ygei—Плохо, что этот товар дорог.
Tanai morinii Karani m edegdee ygei bilee — Не было еще 

известно, что ваш конь карий (буквально: вашего коня 
чернота не была еще известна).

Nudarganii komKoini kemzee ygei—Жадность кулака безгра
нична.

В т о р о й  с л у ч а й :
Tanai moridiin karani medegdee ygei bilee—Не был известен 

тот из ваших коней, который карий.
Janza janziin baraanii yneteini ende Kereg ygei—Тот из товаров 

здесь не нужен, который дорог.

Если же речь идет о каком-либо качестве многих предметов, 
а  не об одном из последних, то данное качественное имя, употреб
ляясь без частицы ni, сопровождается словом baikani, условно на
зываемое нами показателем подлежащего, выражающего качество 
многих предметов, которые передаются именем множественного 
числа в родительном падеже, например:

Janza janziin baraanii ynetei baikani tusa ygei—-Плохо, что 
товары имеют высокую цену (или дороги).

Nudarga?uudiin komkoi baiKani kemzee yg e i—Жадность ку
лаков безгранична.

Tanai moridiin kara baikani medegdee ygei bilee— Не было 
еще известно, что ваши кони карие.

§ 77. Подлежащее может быть оформлено иногда в исходном 
падеже, но лишь тогда, когда сказуемое выражено переходным 
глаголомг, очень часто такое подлежащее соответствует русскому

1 Такая форма подлежащего возникла лишь за  годы революции под влиянием 
манчжурского языка (письменного) и в живой речи почти не употребляется.
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так называемому активному дополнению в творительном падеже 
при сказуемом, выраженном страдательным глаголом, например:

Marksaas „Kapital“ gedeg zokîooI biçisen bilee—Маркс написал 
сочинение, называемое „Капитал“ (или Марксом было- 
написано сочинение...).

Ene biçig nadaas jabuulsan—Это письмо отправил я ( =  от
правлено мною).

Необходимо обратить внимание на то, что сказуемое предло
жения с данным подлежащим не оформляется глаголами в страда
тельном залоге.

§ 78. В § 67 мы указывали, что подлежащее может быть вы
ражено в определенных сочетаниях любой формой имени иди гла
гола, но фактически как в речи, так и в письме этого не наблю
дается. Что же касается русского подлежащего, выраженного тем 
или иным именем в любом падеже, кроме именительного, или гла
голом в одной из спрягаемых форм (кроме причастных), то оно 
(подлежащее) преимущественно возможно в том случае, если ска
зуемое выражается глаголами „раздаваться, говориться“ и т. п., 
например:

1. Раздалось: „Стой“.
2. „Здесь“, говорилось.
3. Послышалось: „Ну“.
4. Там было написано только: „меня“...

Подобные обороты на монгольский язык должны переводиться 
вводной речью: подлежащее—буквально плюс gezi1, а сказуемое 
с дополнениями—в обычном порядке; например, наши четыре рус
ские предложения, только-что приведенные, должны переводиться 
следующим образом:

1. „Bai“ gezi duun garba (буквально: Голос послышался,
говоря: „Стой“).

2. „Zaa“ gezi sonosogdobo (буквально: Послышалось, го
воря: „ну“).

3. Tende ganca „namaig“ gezi biçisen baigaa bilee (буквальное
Там только: „меня“ говоря, было написано).

2. ПОНЯТИЕ О РАЗВЕРНУТОМ ЧЛЕНЕ 
(ПРЕДЛОЖЕНИЯ) ВООБЩЕ И О РАЗВЕРНУ
ТОМ ПОДЛЕЖАЩЕМ — В ЧАСТНОСТИ

§ 79. В том же § 67 было указано, что подлежащее может быть 
оформлено именем в родительном, исходном или винительном па
деже лишь в том случае, если данное предложение в целом пред
ставляет собою развернутый член другого предложения. Развер
нутым мы называем такой член предложения, который состоит

1 Буквально: „говоря“.
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не из отдельных слов, а из целого предложения, внутренняя кон
струкция .которого такова же, какова и конструкция предложения 
вообще (см. § 81).

Иначе говоря, развернутый член—это предложение в предло
жении.

Поскольку развернутый член есть сам по себе предложение, 
то в нем мы находим все то, что имеется в предложении вообще, 
т. е. подлежащее, дополнение, сказуемое, определение и т. д. Чле
ны развернутого члена формируются и располагаются так же, как 
и члены предложения вообще, т. е. сказуемое на самом последнем 
месге и т. д.

Однако подлежащее и сказуемое развернутого члена по своей 
форме несколько отличаются от таковых же в предложении во
обще« а именно:

1 ) подлежащее оформляется в родительно^м, исходном, вини
тельном или именительном падеже;

2 ) сказуемое оформляется причастиями, качественными именами 
и некоторыми деепричастиями (в зависимости от того, какой из 
членов является развернутым).

§ 80. Развернутыми бывают все члены предложения, поэтому 
мы можем говорить: о развернутом подлежащем,

„ „ дополнении,
„ „ сказуемом,
„ „ определении.

Наличие развернутых членов в монгольском языке устраняет 
надобность в различного рода придаточных предложениях, обособ
лениях и т. д., которые в этом языке отсутствуют. Поэтому эти 
развернутые члены „заменяют“ собою (при переводе) следующие 
русские придаточные и прочие предложения: '

1 ) развернутое подлежащее—подлежащее, оформленное указа
тельным местоимением плюс придаточное предложение, сказуемое 
которого и является реальным подлежащим (см. § 72);

2 ) развернутое сказуемое—сказуемое, оформленное инфинити* 
вом, указательным местоимением плюс придаточное предложение 
с из'яснительным „что“;

3) развернутое определение—придаточно-определительное пред
ложение и причастные обособления, об‘едмняемые иногда термином 
„распространенное определение“;

4) развернутое дополнение—придаточно-подчиненные предложе
ния и деепричастные обороты.

§ 81. Развернутые члены предложения в последнем располагаются 
так же, как и не-развернутые (см. § 4), т. е. в следующем порядке:

1 ) развернутое подлежащее,
„ дополнение,
„ сказуемое; и л и 1:

1 Как уже известно, подлежащее и дополнение „меняются“ местами в зави
симости от ударения.
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2 ) развернутое дополнение,
» подлежащее,
* сказуемое.

Развернутое определение должно стоять, как и не-развернутое, 
перед своим определяемым.

Как уже выше говорилось (см. § 79), члены развернутого чле
на (т. е. предложения в предложении) располагаются в той же 
последовательности, в какой располагаются и не-развернутые, т. е. 
в целом мы можем получить следующую схему пр/едложения с 
развернутыми членами: <

Р а з в е р н у т о е  

п о д л е ж а  щже е

подлежащее
определение
дополнение
сказуемое

А

дополнения

Р а з в е р н у т о е подлежащее
дополнение

д о п о л н е н и е сказуемое

С к а з у е м о е  (не-развернутое)

Эту схему можно представить в виде следующего примера:

\
подлежащее покбгнп

Развернутое определение <1ееве

подлежащее
дополнение БигоииПйа

сказуемое оговопт

Развернутое

дополнение

подлежащее т т и

дополнение ^иис!-ка1ии§ааг

сказуемое огоМобопоов
0

С к а з у е м о е  (не-развернутое) ЬоЦю̂ з
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Перевод: То (обстоятельство), что товарищ поступил в высшую 
школу (развернутое подлежащее), случилось (сказуемое) (от того), 
что я решительно (на этом) настоял (развернутое дополнение).

§ 82. Если сказуемое развернутого члена в отношении своей 
формы зависит от того, в качестве какого из членов предложения 
выступает данный развернутый член, то формы подлежащего 
в последнем зависят как от данного лексического окружения, так 
я от семантической „природы“ того или иного имени, выступаю
щего в качестве подлежащего (в развернутом' члене) Ч

Выше было указано, что подлежащее в развернутом члене 
может быть выражено именем в одном из следующих падежей: 
яменительном, родительном, исходном и винительном. Относи
тельно исходного падежа следует сказать, что он иногда как бы 
„заменяет“ родительный падеж, но лишь тогда, когда сказуемое 
того же развернутого члена выражается переходным глаголом. 
Что же касается именительного падежа, то в данном случае мы 
имеем по сути дела винительный падеж, употребленный без своего 
суффикса и потому совпадающий по своей форме с именительным 
падежом (вот почему местоимения в именительном падеже никогда 
яе употребляются в качестве подлежащих развернутого члена, •— 
склонение местоимений, как известно, несколько отлично от скло
нения имен вообще)2.

Таким образом, в конечном счете приходится говорить о двух 
падежах подлежащего развернутого члена: винительном и роди
тельном (заменяемом иногда — исходным).

Винительный падеж употребляется лишь тогда, когда сказуемое 
развернутого члена выражается непереходным глаголом; родитель
ный же падеж употребляется преимущественно тогда, когда то же 
сказуемое выражается переходным глаголом (сказанное означает, 
что этот падеж может быть употреблен и в том случае, когда 
сказуемое выражено и непереходным глаголом, особенно в бурят
ском языке).

П Р И М Е Р Ы :

Namaig baga baikada ende nege<ji kyn suugaa ygei bilee — 
Когда я был маленьким, здесь никто еще не жил.

Minii azil kiizi baikada <jii kaa bailaa? — Где ты был в то 
время, как я работал?

Nokoriig ireke ygei bolbol §ii ire!—Если товарищ не придет, 
то ты приходи!

Stalinaas (или Stalinii) zoxiooson zyiylydiig unsija! — Прочтем 
работы, которые написал Сталин!

1 О формах сказуемого развернутого члена см. параграфы, посвященные 
отдельным видам последнего.

2 В силу изложенного, соображения А . Бобровникова насчет этих падежей  
считаем отпавшими; о винительном падеж е, употребляемом без суффикса,

час. § 100.
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§ 83. Отдельные виды развернутого члена со стороны фор
мальной отличаются друг от друга лишь разнообразием форм 
сказуемого. Так, например, отличительной формальной особен
ностью развернутого дополнения является то, что его сказуемое 
всегда представляет собою либо глагол в одной из деепричастных 
форм, либо причастие в одном из падежей, кроме именительного» 
тогда как сказуемое развернутого определения всегда оформляется 
причастием в именительном падеже. Иначе говоря, развернутый 
член предложения есть неразвернутый или „обычный“ член,, 
обросший дополнениями, подлежащими и т. д., т. е. — превратив
шийся в целое предложение, например:

^ЬииЬап Ьф д уде! Ьо1Ьо — Отправленное письмо затеря
лось или: письмо, которое отправлено, затерялось).

В этом предложении мы имеем, между прочим, определение 
]аЬииЬап— отправленное (точнее: от правил— о семантике при
частий см. в главе об определении); это определение — неразвер
нутое. Допустим, что это определение необходимо „развернуть“, 
для чего нам нужно будет снабдить его дополнением и подлежащим» 
например, указать: куда и кто отправил, т. е. кем и куда  
отправленное? Мы уже указывали, что подлежащее развернутого 
члена оформляется именем в родительном или в винительном, 
падеже, а так как ]аЬии18ап в основе является переходным гла
голом, то подлежащее в данном случае должно быть дано именем 
в родительном падеже, например: пекегпп. В качестве дополнения 
возьмем ко1оёо, и в результате получим:

КекогПп ко^с!о ^аЬииЬап уде1 Ьо1Ьо — Письмо, которое
товарищ отправил в город, затерялось.

Первые три слова (пекегпп ко1:ос1о ^аЬиикап) суть развернутое 
определение, т. е. определение, состоящее из целого предложения*, 
в котором имеются:

1 ) подлежащее — пекегпп,
2 ) дополнение — ко1:ос1о,
3) сказуемое — ]аЬииЬап.
Этот пример лишний раз оправдывает то положение, по кото

рому сказуемое признается фундаментом всякого предложения. 
Далее мы убеждаемся в том, что любой член предложения, обра
стая дополнениями и подлежащими, т. е. развертываясь или пере
растая в целое предложение, оказывается в последнем сказуемым, 
сказуемым в составе своей надстройки. Кроме того, именно 
форма сказуемого определяет место данного развернутого члена 
в ряду прочих членов предложения.

§ 84. Выше (§§ 72—73) мы уже фактически указали на то, как 
образуется развернутое подлежащее; теперь остается лишь сумми
ровать все те правила, по которым предложение, целиком входя:
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в состав другого предложения, превращается в развернутое подле
жащее- Эти правила, вытекающие из всего вышеизложенного 
'(§§ 79—83), сводятся к тому, что:

а) подлежащее переоформляется в винительном или родитель
ном падеже, если сказуемое выражено не-переходным глаголом, 
а — в родительном или исходном падеже в том случае, если то же 
сказуемое выражено переходным глаголом;

б) сказуемое переоформляется в одной из причастных форм, 
причем связки  при глагольных сказуемых выбрасываются (за исклю
чением bol), а при именных сказуемых — превращаются в соответ

ствующие причастия, затем к данному причастию (сказуемому 
развернутого подлежащего) прилагается одна из притяжательных 
частиц как показатель подлежащего вообще (см. § 70), например:

1. Sine esergyyceliin bagazi bolgomzitoi biçi — Арсенал новой
оппозиции незавиден.

2. Odoo kural kuraldazi baina — Теперь происходит собрание.
3. Enekyy asuultuudiig «frakciin» asuultuud geke meteer yzeke

etegeedner eeriinkee içir ygei ba urbasan jabadalaa 
gyicedeer ileryylzi baina— „люди, рассматривающие эти 
вопросы как вопросы „фракционные“, — разоблачают себя 
до конца как пошляков и перерожденцев“ (Сталин).

Во-первых, очевидно, что переоформлению должны подверг
нуться, согласно нашим правилам, подлежащие и сказуемые этих 
предложений, если мы последние „превращаем“ в развернутые 
подлежащие, т. е.

подлежащие'. 
bagazi в bagaziin, 
kural в kurai1,
etegeedner в etegeednerees;

сказуемые'. 
bolgomzitoi bisi в bolgomzitoi bisini, 
kuraldazi baina в kuraldazi baikani, 
ileryylzi baina в ileryylzi baikani.

Во-вторых, очевидно также и то, что эти предложения, превра
тившись в развернутые подлежащие (путем переоформления своих 
подлежащих и сказуемых), в составе другого предложения должны 
занять то определенное место, которое вообще присуще подлежа
щему, т. е. перед сказуемым и после или перед дополнением 
(в зависимости от того или иного логического ударения, о чем 
уже говорилось).

Допустим теперь, что мы имеем следующие бесподлежащные 
^предложения, которые необходимо „снабдить“ подлежащими:

1 Суф ф икс винительного падежа, как известно, очень часто .опускается“.

69



1. Ken kendeçi ile baina — Каждому ясно.
2. Songuultiin kampanitai tokiooldoson bain^ — Совпало с вьг~

борной кампанией.
3. Ile bisijuu? — Не ясно ли?

3 двух первых предложениях мы имеем дополнения и сказуемые» 
а в третьем — только сказуемое (сложное). Если мы „снабжаем“ 
эти бесподлежащные предложения подлежащими, а именно — раз
вернутыми, то, очевидно, последние необходимо поставить либо; 
в порядке Д - р П -j-C , либо — П -^ Д  +  С, например:

1 . Д  П -f- С: Ken kendeçi sine esergyyceliin bagaziin
bolgomzitoi biçini ile baina — Каждому ясно; что арсенал 
новой оппозиции незавиден.

2. П —j— Д —f- С: Odoo kural kuraldazi baikani songuultiin kam
panitai tokiooldoson baina — То (обстоятельство), что 
теперь происходит собрание, совпало с выборной кам
панией.

3. П -j-C: Enekyy asuultuudiiq „frakciin“ asuultuud geke meteer
yzeke etegeednerees eeriinkee içir ygei ba urbasan 
jabadalaa gyicedeer ileryyizi baikani ile bisiyy? — „He 
ясно ли, что люди, рассматривающие эти вопросы как 
вопросы „фракционные“, — разоблачают себя до конца, 
как пошляков и перерожденцев?“ (Сталин).

Из этих примеров мы убеждаемся, что монгольское разверну
тое подлежащее преимущественно соответствует русскому прида- 
точно определительному предложению подлежащего (т. е. тому, 
что некоторые справедливо называют „предложением-подлежащим“).. 
Дополнительно см. в §§ 71—76 (особенно §§ 71—72), а также 
всё последующее.

§ 85. В русском языке в сложных и слитных предложениях, 
предмет, о котором идет речь и который выражается подлежащим, 
как бы повторяется: в первом периоде или в первой части пред
ложения дается его наименование, а в последующих — он „упоми
нается“ при помощи местоимений третьего лица1. В монгольском 
языке такие повторения подлежащих не допускаются, например:

Когда товарищ был в городе, то он заходил к учителю — 
Neker kotodo jabakadaa bagsiinda oroson baina.

Если лошади уйдут далеко, они исчезнут — Môrid kolo jababal
S  ygei bolko.

См. также пример в § 65.

1 Речь идет только о подлежащем третьего лица.
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IV. ДОПОЛНЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

§ 86. Дополнение всегда относится к сказуемому (как по своей 
смысловой функции, так и по месту своего расположения). Оно 
выражает отношение „об'ектов“ (предметных, качественных, про
цессных и т. д.) к процессу или предмету, выраженному в сказуе
мом. Оно (дополнение) выражает также признаки, рбстоятельства 
(место, время, причинность, следствие и т. д.), условия и т. п., при 
которых имеется данный процесс или предмет, выраженный сказуе
мым. С внешней стороны в разряд дополнения относятся все 
„присказуемостные“ слова (кромеподлежащего и определения).

Если в русском языке „присказуемостные“ слова подразделя
ются на дополнения и обстоятельства (у некоторых русских грам
матистов— исключительно по признакам их формальной связи со 
сказуемым), то для этого в монгольском языке нет никаких осн.о- 
ваний: [ни формально-грамматических, ни формально-логических. 
Что заставляет нас об'единить все ,,присказуемостные“ слова 
в разряд дополнения? То обстоятельство, что все они (присказуе
мостные слова) в ряду членов предложения занимают строго опре
деленное место: впереди или после подлежащего, но обязательно 
перед сказуемым (см. §§ 2 —4), причем совершенно безразлично: 
что и как они выражают (орудие или причинность процесса, каче
ство или условие того же процесса), будут ли они выражаться 
именами или глаголами.

§ 87. Дополнения по своей форме могут быть подразделены 
на именные и деепричастные, по составу же-—на развернутые и не 
развернутые (см. § 79). Развернутые дополнения есть причастные 
и деепричастные дополнения, обросшие в свою очередь дополне
ниями и подлежащими. Развернутые дополнения по преимуществу 
соответствуют русским придаточно-подчиненным предложениям 
и по своей внутренней конструкции формируются и образуются 
так же, как и всякий развернутый член предложения (см. §§ 81-82).

Сказуемыми развернутого дополнения могут быть лишь дее
причастия и причастия в любой падежной форме, кроме имени
тельной. Следовательно, внешним признаком дополнения вообще 
является форма косвенного падежа имен (включая сюда и прича
стия) или деепричастия. Однако в определенных положениях имя 
в именительном падеже со значением косвенного падежа может
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‘функционировать в предложении в качестве дополнения; так, на
пример, предметные имена в именительном падеже иногда имеют 
значения винительного и (реже) дательно-местного падежей, а ка
чественные имена в том же падеже функционируют со значением 
орудного падежа, но лишь находясь непосредственно перед, гла
гольным сказуемым,— относительно этих явлений речь будет итти 
далее в более подробном изложении.

§ 88. Независимо от положения в фразе и: падежей, монголь
ские дополнения могут быть даны в именительном падеже 
и в ряде других сличаев, которые мы и подвергнем: нашему 
описанию.

Если в русском языке несколько дополнений в одном: ю том 
же падеже (точнее — со значением одного и того же падежа) оди
наковым образом относятся к одному сказуемому, то показатель 
или окончание данного падежа получается всеми именами* выражаю
щими эти дополнения (иначе говоря, все они склоняются), например: 

Я дал книгу отцу, матери, брату, сестре тдеду (все эти шмена 
даны в дательном падеже).

Что же касается скопления одно-падежншх и однородных: имен
ных дополнений при одном сказуемом, то характер их- падежного 
оформления в монгольском языке находится в зависимости от ха
рактера данных имен и их семантики.
у § 89. Во-первых, в монгольском языке имеются „пары" или 
„парные слова“, составляющиеся из двух самостоятельных слов:
1 ) более или менее смежных или тождественных (синонимы) по 
значению и 2 ) контрастных или противоположных (по значению 
же), соответственно чему мы имеем „нары“ смежные (смежно-- 
синонимные) и контрастные, например:

1 ) смежные ~>.ары:
nam eblel — партия и союз, 
zavod fabrig- — завод и фабрика, 
arga kemzee — способ и мера;
2 ) контрастные пары'. 
eke ecege— мать и отец,
aka dyy — старший и младший, 
gadaa dotoo — вне и внутри, 
muu sain — плохой и хороший, 
jeke baga — большой и малый, 
ende tende— здесь и там.
Если эти пары склоняются, то падежный суффикс связывается 

лишь со вторым словом каждой данной пары, а первое слово 
формально остается в именительном падеже, например:

Nam eblelde — Партии и союзу...
Zavod fabrigaar jabasan — Был на заводе и фабрике.
Ende tendees irezi baina — Приходят отсюда и откуда (отов

сюду) и т. д.
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Если по одному и тому же падежу склоняется несколько пар» 
то падежный суффикс связывается со вторыми словами в каждой 
данной паре или же — со вторым словом последней пары; во вто
ром случае между парами ставятся союзные слова (ba, kiigeed), 
все же прочие слова формально остаются в именительном паде
же, например:

Aka dyydee, eke ecegedee (= a k a  dyy ba еке ecegedee) 
jabuulsan — Отправил своим братьям и родителям (бук
вально— своему старшему и младшему 6paiy, своей 
матери и своему отцу).

§ 90. Примечание о парах. »Пристрастие“ монгольского языка 
к парам доходит до того, что наскоро „выдумываются ‘ ничего 
незначущие „слова“ (пустой набор определенных звуков), Если,

1 J ( t [ 'У К ? W u M y u -  д .например, в этот язык проникает русское слово „перо , то к нему 
уже „подбирается“ пара miro, которая ничего не означает и рань
ше вовсе отсутствовала в языке. Еще пример: к слову malgai . 
(т. е. „шапка“) в качестве пары подбирается tolgoi („голова"), хотя 
речь обычно в подобных случаях идет только о „шапке“.

Употребление этих пар таково, что, во-первых, иногда смежные 
или контрастные слова, образовав пары, как бы выражают собира
тельные понятия, например:

eke ecege — родители, 
koni jamac — мелкий скот, 
ende tende — везде, кое-где, 
jeke baga — разный (по величине)-

Во-вторых, эти пары выражают иногда неопределенность, на
пример: zavod fabrigta oroson — Поступил не то на завод, не то 
на фабрику.

В-третьих,, самостоятельность значений слов в паре сохраняется, 
например: nam ebleüin gesyyd — члены партии и союза.

Остается подчеркнуть, что при „составлении“ пар необходимо 
учитывать семантику слов, входящих в эти пары, а также обра
щать внимание на евфонический момент, от которого зависит 
порядок расстановки слов в парах (нельзя, например, сказать 
ecege eke, а непременно—eke ecege) 1.

Далее надо указать на то, что слова в парах должны произно
ситься слитно, ибо в противном случае первое слово может быть

1 О б'яснения относительно явлений, описываемых на этих страницах, необхо
димо находить в том, что в монгольском языке достаточно сохранились элемен
ты и пережитки полисемантизма, с одной стороны, и „амфорно-синтетической“ 
стадии развития, с другой стороны, а также в том, что „первоначально“ мышле
ние человека было лишь конкретным, пережитки которого (конкретного мышле
ния) дают себя знать при выражении абстрактных и собирательных понятий 
в каждом данном языке.
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понято, как подлежащее (см. § 69) или дополнение, относящееся 
к сказуемому иначе, чем то, которое выражено вторым еловой 
в паре:

Aka dyyde jabuulsän— Старший отправил младшему (а не: ' 
Отправил старшему и младшему.

Ende tendees irezi baina — Сюда оттуда приходят (а не: 
Отсюда и оттуда приходят, т. е. отовсюду).

§ 91. Во-вторых, в монгольском языке функцию союзов соеди
нения (со значением „и“ или „да“) выполняют числительные kojor— >j 
„два“ и gurba— „три“ (реже derbe— „четыре“ и почти не встре
чается taba— „пять“), которые ставятся после всех слов, ими 
соединенных. При склонениях суффикс падежа присваивается только 
этим числительным союзам, а „сами“ дополнения формально 
остаются в именительном падеже (без исключения), например:

Ene tere kojoriig namaas keesen— Того и другого исключили 
из партии.

(Jagdar, Garma, Bazar gurbanda sonin sedkyyliig absirna — Чаг- 
дару, Гарме и Бадзару принесут газеты и журналы.

Иногда вместо числительных „союзов“ употребляется частица 
паг (множественного числа имен „разумных“ существ), которая 
только и принимает суффикс падежа при склонении имен, при этом 
остающихся формально в именительном падеже, например:

Neker Stalin, Kalinin, Molotov nariig bii Moskva Kotodo ■ 
yzesen — Товарищей Сталина, Калинина и Молотова я 
видел в городе Москве.

Впрочем надо указать, что частица паг иногда соответствует 
русским „прочие11 и „другие“, поэтому только-что приведенный 
пример может быть понят в следующем виде: „Товарищей Сталина, 
Калинина, Молотова и других я видел в городе Москве“.

§ 92. ВтпретЬих, в монгольском языке слова zerge и mete . 
соответствуют русским оборотам „и тому подобные“ и яи так 
далее1'. Ставятся эти слова после того слова (или — всех тех слов), 
к которому (которым) они относятся (как „определяемые"); назо
вем их „уподобительными словами“. При склонении падежный 
суффикс получается только этими уподобительными словами, сами 
же дополнения формально остаются в именительном падеже, на
пример:

Sonin sedkyyl zergiig zakizei — Наконец-то выписал газеты, 
журналы и т. д.

Ceren, Garma metede bi?ig jabuulsan bilee — Церену, Гарме 
и им подобным было отправлено письмо.

Rinfin metiig eblelees keesen — Ринчина и ему подобных 
выгнали из союза.
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Очень часто zerge и mete, даваясь в родительном падеже (т. е- 
в форме zergiin и metiin), сопровождаются словами (именами), ко
торые выражают или являются „родовыми наименованиями“ для 
всех данных дополнений, как, например: juuma— „вещь“, куп — 
„человек“, amitan — „животные“, mal — „скот“, ge?yyd— „члены“, 
ulasuud — „страны", екепег— „женщины“ и т. д. и т. п.

При склонениях падежный суффикс получается только этими 
„родовыми наименованиями“, все же остальные дополнения фор
мально остаются в именительном падеже (кроме, конечно, metiin 
или zergiin, данных в родительном падеже). Укажем, что эти „ро
довые наименования“ при переводе на русский язык часто могут 
быть опущены. Например:

Ceren zergiin nekediig kedee jabuulzi baina — Церена и ему 
подобных товарищей отправляют в степь.

German, Angli zergiin ulasta aailçid eleskelengiin zobolong 
edlezi baina — В Германии, Англии и Т. д. ( =  и тому 
подобных или прочих странах) трудящиеся испытывают 
муки голода-

Cai çiker metiin juuma bii delgyyrte oçizi absan — Чай, сахар 
и т. д. я купил (взял) в магазине.

Иногда в подобных сочетаниях имя в именительном падеже, 
находящееся перед mete или zerge, выражает не дополнение дан
ного сказуемого, а лишь предмет, с которым употребляются или 
сравниваются предметы, подразумеваемые в mete или zerge или 
выражаемые в „родовых наименованиях“, и поэтому оно (имя в 
именительном падеже) на русский язык должно переводиться до
полнением в дательном или винительном падеже — в зависимости 
от того, как переводится mete или zerge." „подобный“ или „похо
жий на“, например:

Ceren metiin nekediig eblelde abçi bolno — Товарищей, подоб
ных Церену, в союз принять можно.

Galdan zergiig namaas keeje! — Выгоним из партии людей, 
подобных Галдану!

Tende uuliin zergiin oi - modo baina — Там есть лес, похожий 
на гору.

То или другое значение данного монгольского оборота опреде
ляется логикой данных вещей или данной обстановки.

§ 93. В-четвертых, если речь идет о предметах (выраженных 
в дополнениях), которые не могут быть соединены в пары 
(см. § 89) или должны быть во что бы то ни стало конкретно пе
речислены, то между первым (или предпоследним, если количество 
дополнений превышает два) и последним дополнениями (или под
лежащими) ставятся союзные слова Ьа и kiigeed — „и" или „да“. 
При склонениях падежный суффикс чаще всего получается лишь
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последним дополнением, остальные же формально остаются в име* 
нительном падеже (кое-когда лишь суффикс родительного падежа 
получается и предпоследним именем, , но имена в этом падеже в 
предложении являются не дополнениями, а определениями), на- 

лример:

German ba Angli zergiin kerengetenii ulasta azil^in temeniig 
melzikeni asar berkeer fangadazi baina — В Г ермании 
и Англии, как и в прочих капиталистических странах, 
чудовищно усиливается эксплоатация трудящихся масс.

Marks Engels ba Leniniig neker Stalin zalgamzilsan baina — 
Марксу, Энгельсу и Ленину преемствовал т, Сталин.

Очень часто вместо оборотов с союзными Ьа и kiigeed употре
бляю тся другие, а именно — с „союзами-числительными“ или паг 
(см. § 91).

§ 94. Просматривая все вышеперечисленные виды соединения 
однопадежных и однородных именных дополнений при одном и том 
же сказуемом, мы замечаем, что почти во всех случаях падежный 
суффикс получается самым последним по порядку дополнением, 
причем совершенно безразлично, будет ли это последнее из допол
нений собственно дополнением или „союзным“ словом (вроде паг, 
kojor, zerge и т. д.). Замечаем также и то, что падежный суффикс 
последнего из дополнений (или „союзного“ слова) как бы распро
страняет свое значение на все предыдущие дополнения, если не
которые из последних не оформлены другими падежами. С этой 
^стороны монгольские падежные суффиксы в известной мере напо
минают нам русские предлоги, управляющие рядом дополнений, а 
также и то, как в том же монгольском языке время последнего 
сказуемого определяет время всех предыдущих сказуемых данного 
предложения, выраженных деепричастиями (см. § 59).

Выше (§ 88) мы указывали, что при нескольких дополнениях 
падежный суффикс получается последним из них (дополнений) 
только в том случае, если все они относятся к одному и тому же 
сказуемому одинаковым образом. Теперь необходимо указать, что 
если эти дополнения, будучи одного и того же падежа, относятся 
к одному и тому же сказуемому различным  образом, то суффикс 
данного падежа получает каждое из них (дополнений). Это поло
жение особенно касается дополнений, оформленных в дательно
местном падеже. Что значит относиться к сказуемому различным  
образом? Это значит, что однопадежные дополнения выражают или 
обозначают такие „предметы“, один из которых (если речь о да
тельно-местном падеже) является, например, временем, другой — 
местом, третий — адресатом передачи и т. д. и т. п. Например:

Arbadugaar ondo епе gerte manai nekerte bii nege juuma 
0gös0n bilee — В десятом (1920) году в этой юрте я дал 
нашему товарищу одну вещь.
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Дополнения, одинаковым образом относящиеся к сказуе мому^ 
(т. е. как бы управляемые одним падежным суффиксом при пос
леднем), мы условно будем называть однородными.

§ 95. Причастия в положении дополнений всегда представляют 
по своей форме тот или иной косвенный падеж и выражают ка
кие-нибудь процессы или действия, при которых (или лишь при 
наличии которых) имеется данный процесс или предмет, выражен
ный в сказуемом. Причастные дополнения „превращаются“ в раз
вернутые дополнения путем обрастания „своими“ дополнениями и 
подлежащими, т. е. в предложения, которые целиком входят в со
став другого предложения в качестве дополнений (развернутых). 
Иначе говоря, в развернутом дополнении сказуемыми могут быть 
только причастия в косвенном падеже (и деепричастия, как это 
увидим ниже).

Развернутые дополнения конструируются так же, как и всякий 
другой развернутый член предложения, в котором имеются свои 
подлежащие, свои дополнения и свои определения (см. § § 79—81).

Причастные дополнения и причастные сказуемые развернутых 
дополнений могут и должны иметь форму безличного притяжания 
в том только случае, когда действия, выраженные 1 ) как данным 
причастным дополнением или сказуемым развернутого дополнения, 
так и 2 ) сказуемым, к которому относится данное причастное или 
развернутое дополнение, выполняются одним и тем же лицом  
или относятся к одному и тому же предмету. Иными словами,_ 
если и развернутое дополнение, и предложение, в которое оно 
(развернутое дополнение) входит, имеют одно и то же подлежащее, 
то сказуемое развернутого дополнения или причастное дополнение 
всегда имеет форму безличного притяжания, причем совершенно 
безразлично, имеется ли в наличности подлежащее или оно только 
подразумевается, например:

Ыекег патс!а огоко<1оо паскаБ с!ааН:а аЬвап Ы1ее — Когда то
варищ вступал в партию, взял  у меня рекомендацию.

В этом предложении огокос!оо есть сказуемое развернутого до
полнения, а аЬвап Ы1ее — сказуемое, к которому относится данное 
развернутое дополнение; оба эти действия (вступал и взял), вы
полнены одним и тем же лицом, т. е. товарищем, а поэтому ска
зуемое развернутого дополнения имеет форму безличного притя
жания.

Развернутое дополнение, как и не-развернутое, должно нахо
диться после или перед подлежащим, но ни в коем случае — не после 
сказуемого (см. § 4), причем в его состав не должен входить ни
какой другой член предложения.

Причастные дополнения и сказуемые развернутого дополнения 
получают суффикс того или иного косвенного падежа во всех слу
чаях, следовательно, правила, изложенные в § § 88—94, на них не 
распространяются.
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§ 96. Если причастное дополнение и сказуемое развернутого 
дополнения имеют отрицание, то в форме косвенного падежа дае
тся  только последнее (отрицание), а первые формально остаются 
в форме именительного падежа. Точно также отрицание получает и 
форму безличного притяжания. Здесь мы видим нечто анало
гичное тому, что излагалось выше в § § 91—92. Следовательно, 
«отрицательные причастные (и развернутые) дополнения тем только 
и отличаются от положительных, что падежный суффикс прибли
жается не причастиями, а отрицанием (у£е1).

ПАРАДИГМЫ

Положительные'. Отрицательные'.
iresenng
iresenees
irekede
irekeer
iresentei
iresenii

- iresen ygeig 
-iresen ygeigees
- ireke ygeide 
-ireke ygeigeer
- iresen ygeitei
- iresen ygein и т.

Из всех возможных парадигмов с отрицанием наиболее употре
бительны следующие:

а) в падежах исходном, винительном и родительном — все при
частия;

б) в падежах дательно-местном — не-законченное причастие; ос
тальные падежи и причастия не употребляются или, во всяком 
случае, малоупотребительны, хотя теоретически возможны любые 
образования.

Примеры с отрицанием:

Ende iree ygèidee nöker tende juu kiisen? — Что там делал това
рищ, пока не прибыл сюда?

Bagçiin iresen ygeigees bidenii kiçeel boloo ygei — Наш урок 
не состоялся, так как учитель не пришел.

Çamada biçig biçisen ygeig bii nekerees medesen — О том, что 
тебе не написали письмо, я узнал от товарища.

Остается напомнить, что причастные, деепричастные и развер
нутые дополнения (как положительные, так и отрицательные) пре
имущественно (или даже исключительно) соответствуют придаточ- 
но-подчиненным предложениям русского языка, что и было уже 
видно из примеров, приведенных выше.

§ 97. Если в предложении имеется несколько различных допол
нений, то они располагаются в общем в любой последовательно
сти, но ближе всего к сказуемому ставится то из дополнений, на
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которое падает „наибольшее“ логическое ударение; далее (т. е. 
от сказуемого с конца предложения к началу) дополнения рас
полагаются в порядке их „убывающей логической ударности“, 
так что в самом начале предложения встречается то из допол
нений, на которое говорящий или пишущий обращает „наимень
шее“ внимание. При прочих равных условиях (т. е. при отсут
ствии, например, логического ударения) далее всего от сказуемого 
(т. е. в начале предложения) ставится дополнение времени и 
места, т. е. оформленное в дательно-местном падеже (собственно
именное).

Если не-причастное дополнение ставится впереди причастных, 
деепричастных и развернутых дополнений, то после него ставится 
слово bol (или bolbol), которое само по себе ничего не означает 
(и на русский язык не переводится) и употребляется для того, 
чтобы показать, что данное дополнение относится к сказуемому 
всего предложения, а не к прочим дополнениям -и их сказуемым, 
например:

Bii odoo bol bagçiin iresenees surguulidaa jabana — Я теперь 
пойду в свою школу, ибо учитель прибыл.

Без bol это предложение могло быть понято так: „я пойду в 
свою школу, ибо теперь учитель прибыл“. Т. е. дополнение odoo— 
„теперь“ могло бы быть понято, как относящееся к iresenees, т. е. 
как дополнение сказуемого в развернутом дополнении.

Если не-причастное (собственно-именное) дополнение находится 
непосредственно перед своим сказуемым или перед другим не-при- 
частным дополнением, то слово bol не употребляется, например:

Bii bag?iin iresenees odoo surguulidaa jabana — Теперь я пойду 
в свою школу, ибо учитель приехал.

О деепричастных и деепричастно - развернутых дополне
ниях, и их месте в предложении и т. д. речь будет итти ниже 
(§ § 133—138).

§ 98. Выше уже говорилось, что внешним признаком дополне
ния вообще является форма косвенного падежа имен (включая сю
да и причастия) или деепричастия. Следовательно, дополнения по 
своей форме могут быть подразделены на именные и деепричаст
ные. Это подразделение мы берем в основу нашего дальнейшего 
изложеняя дополнений с тем, чтобы по той или иной форме рас
крыть содержание того или иного вида дополнения вообще; иного, 
более целесообразного подразделения дополнений (при данном со
стоянии лингвистической науки вообще и грамматики в частности) 
найти невозможно.

Таким образом нам придется говорить о содержании и синтак
сической функциональности падежей и деепричастных форм.
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2. ИМЕННЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ

§ 99. Так как имена, функционируя в предложении в качестве 
дополнений, почти всегда даются в форме одного из косвен
ных падежей, то нам необходимо будет говорить о дополнениях* 
оформленных или выраженных именами в том или ином падеже; 
но, ради краткости и простоты, мы будем называть отдельный 
вид дополнения дополнением такого-то падежа, что должно ука
зывать лишь на то, что данное дополнение выражено именем 
(в том числе и причастием) в форме такого-то падежа. При изло
жении содержания того или иного падежа (или дополнения в том 
или ином падеже) мы будем рассматривать причастные и раз
вернутые дополнения одновременно с собственно-именными допол
нениями.

а) ДОПОЛНЕНИЕ ВИНИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА

§ 100. Дополнение винительного падежа всегда выражает пря
мой об'ект действия, т. е. предмет, на который направлено данное 
действие. Это дополнение почти всегда переводится на русский 
язык без изменения падежа, т. е. соответственным русским именем 
в форме того же винительного падежа:

Ezerkeg-tyrimkiiner bol dain baildaaniig beledkezi baina —Импе
риалисты готовят войну.

Bidener aziakuigaa saiziruulzi baina — Мы улучшаем свое 
хозяйство.

Maliin azilaas garka zyilyydiig açiglabal zokino — Необходимо 
использовать продукцию скотоводства.

В тех случаях, когда в данном предложении или контексте 
данное имя может выражать только об'ект действия (что опреде
ляется логикой вещей и данного сочетания предметов), то допол
нение винительного падежа формально остается в форме имени
тельного падежа (суффикс винительного падежа, как иногда говорят, 
опускается), например:

Zagasa barizi baina — Ловят рыбу.
Neker syy uuzi baina — Товарищ пьет молоко.
ijjiledberçid cembe nekezi baina — Рабочие ткут сукно.

*
§ 101. В некоторых случаях монгольское дополнение винитель

ного падежа переводится на русский язык дополнением твори
тельного и (реже) дательного падежей. Дело в том, что в русском 
языке творительным падежом иногда выражается об'ект действия, 
а не орудие или предмет, при помощи которого (или из которого) 
что-либо делается. Поясним на примерах:
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Империалисты завладели восточными странами — Егегке^ 
1упткппег с!огопо1:о иквиисШ^ егеЬеп.

Социал-демократия издевается над марксизмом — 5оша1- 
с1етокга1:паг тагкз^гтпог е1е£1ег1 Ьата.

Во всех аналогичных случаях необходимо исходить из того, 
например, что:

„странами“ — об'ект „завладения",
„марксизмом“ — „ „издевательства“,

а не орудия завладения и издевательства. В этих примерах при
веденные русские дополнения в творительном падеже выражают 
не то, что, например, в следующих:

Феодалы своею властью узаконили...
Империалистические страны окружены странами...

Что касается русского дательного падежа, переводимого мон
гольским винительным падежом, то здесь играют роль глаголы 
„сообщения“ (см. § 102). Подобный перевод возможен в том лишь 
случае, если кому-либо сообщается о таком действии, которое 
должно быть выполнено самим адресатом сообщения:

Я сказал тебе, чтобы ты пришел на собрание — Вп д а т а ^  
кигаЫа 1геке §егу кеквеп.

Товарищ написал арату, чтобы он выписал газету — ^ к в г  
агас1п£ вошп гайка Ьфвеп.

Кому сказал этот человек, чтобы я отправился в город^Епе
куп паша^ ко1ос!о ]аЬак<|1 кепс!е ке1езеп Ы1ее? | а

Однако надо подчеркнуть, что выполнитель действия может 
и не быть адресатом сообщения, поэтому эти примеры обратно 
на русский язык переводимы также следующим образом:

Я сказал (кому-то), чтобы ты пришел...
Товарищ написал (кому-то), чтобы арат выписал газету...

Следовательно, речь идет о том, что одна и та же монгольская 
форма переводима на русский язык различно.

§ 102. Прежде чем говорить о причастных (и развернутых) 
дополнениях винительного падежа, нам необходимо указать, что 
для данного случая мы делим (имея в виду технику перевода 
на русский язык и обратно) монгольские глаголы на две неравные 
части: глаголы „сообщения“ и „познания“, с одной стороны, и гла
голы ординарные — с другой, в которые входят все те глаголы, 
или часть глаголов которые не вошли в группу „сообщения“ 
и „познания“. Это условное подразделение нам необходимо потому
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что одним и тем же причастным (или развернутым) дополнением 
винительного падежа переводимы разные русские грамматические 
(синтаксические) конструкции, хотя оно (подразделение) в самом 
монгольском языке не имеет никаких оправданий.

Глаголами „сообщения“ мы называем такие, при помощи кото
рых что-либо сообщается, например:

medyyl — уведомить, сообщить;
zarla — 06‘явить;
biçi — написать;
kele — сказать,
jari — разговаривать;
ge — изречь, и т. д.

Глаголы „познания“ выражают действия, при помощи которых 
что-либо узнается или познается, например:

mede — узнать;
un?i — читать;
sonos — слушать;
oilgo — понять;
tani — ознакомиться;
uka — познать и т. д. и т. п.

Все остальные глаголы, которые не входят в названные группы 
(т. е. не выражают действий, при помощи которых что-либо сооб
щается или познается), мы условно называем ординарными, 
т. е. обыкновенными.

§ 103. Причастное дополнение (или сказуемое развернутого 
дополнения) винительного падежа, управляясь глаголами „сообще
ния“ или „познания“, выражает действие определенного времени, 
являющееся прямым об‘ектом или предметом „сообщения“ или 
„познания“, например:

XVII baga kuralaas, urid uridiin onuudiin politig ba aziakuin 
gyiceldelgiig tyçiglen sovediin azi-yiledberiin 1931 oniig §ine 
ilazi diilsen gabijaagaar tegeskeseniig saisaan temdeglene— 
XVII партийная конференция с удовлетворением отме
чает, что советская промышленность, опираясь на поли
тические и хозяйственные достижения предыдущих лет, 
завершила 1931 г. новыми победами.

Neker Litvinoviig Zenevees ireseniig bidener sonindo unsisan—-
О том, что тов. Литвинов приехал из Женевы, мы про
читали в газете.

Bii margaasi kotodo jabakiigaa çamaas medezi baina — О том, 
что я завтра еду в город, узнаю от тебя.

Из примеров видно, что монгольскому предложению, в котором 
причастное дополнение (или сказуемое развернутого дополнения)
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винительного падежа управляется глаголом „сообщения" или „по
знания“, в русском языке соответствует такое сложное предложе
ние, в котором: 1) главным сказуемым является глагол „сообщения“ 
или , познания“, а 2) придаточное сказуемое, выраженное одной 
из форм из'явительного наклонения, сопровождается из'яснитель- 
ными союзами и словами „что, дескать, мол“ и т. д., причем 
такому придаточному сказуемому непосредственно и соответствует 
монгольское причастное дополнение (или сказуемое развернутого 
дополнения) винительного падежа. Иначе говоря, причастное до
полнение (или сказуемое развернутого дополнения) винительного 
падежа как бы отвечает на вопрос „о чем", например:

Мбког Ь к у то у н д подлежащее Развер

1 2епеуее5 дополнение
нутое

допол
\

1гезопи£ сказуемое нение

2 Ы<3епег подлежащее

3 зошпс!о дополнение

4 игтБап сказуемое —

В этом примере развернутое дополнение отвечает на вопрос: 
„о чем мы прочитали в газете“ (в схеме указано стрелкой)? 
О твет гласит: „О том, что товарищ Литвинов приехал из Же
невы“ 1.

Далее надлежит указать, что причастное дополнение (или ска
зуемое развернутого предложения) винительного падежа соответ
ствует также таким русским отглагольно-процессным именам, 
которые в качестве дополнений, даваясь в том или ином падеже, 
сопровождаются предлогами:

об, о — при предложном падеже, 
про „ винительном падеже,
насчет — „ родительном падеже.

Например: Мы прочитали в газете про приезд ( =  о при
езде =  насчет =  относительно приезда) тов. Литвинова из 
Женевы.

5 В нашей схеме мы видим, что порядок расположения членов предложения  
имеет следующий вид: 1— 2— 3 —4, — кеждая цифра обозначает тот или иной 
член, предложения (см. наименования). Эти цифры (т. е. члены предложения) 
можно переставлять в любом порядке, например: 3—2— 1— 4, 2—3— 1—4 или 
1 —3 —2 —4: сказуемое (4) всегда на конце!
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Таким образом выходит, что в данном случае один и тот же 
монгольский оборот соответствует разным русским оборотам, 
но близким друг к другу или тождественным по значению. Но дело- 
заключается в том, что, во-первых, русские причастия выражают 
только процессные атрибуты деятелей (или самих последних),, 
тогда как монгольские причастия в определенных позициях пере
дают процессы или действия определенного времени, во-вторых, 
процессные имена вообще выражают действия без указания вре
мени, в течение которого они (действия) совершаются, в-третьих,. 
в русском языке действия определенного времени могут быть- 
выражены глаголами только в одной из из'явительных (и деепри
частных) форм. Поэтому-то действие определенного времени, ока
зываясь об'ектом или предметом сообщения или познания, выра
жается в русском языке придаточным сказуемым с из‘яснительными 
союзами, а в монгольском — причастным дополнением винительного 
падежа.

§ 104. В монгольском языке действие определенного времени, 
оказываясь предметом сообщения или познания, может быть вы
ражено при помощи прямой речи, показателем которой чаще всего 
является слово gezi (буквально: „говоря"). Предложение, являю
щееся прямой речью, строится так же, как и всякое другое пред
ложение, сказуемое которого может быть выражено именем или 
глаголом в любой форме, кроме деепричастных (подлежащее — 
именем в именительном или исходном падеже). Прямая речь всегда 
предшествует, по крайней мере, сказуемому всего предложения,, 
соответствующему русскому главному сказуемому. Кроме того*, 
она (прямая речь) соответствует прямой и косвенной речи рус
ского языка !, например:

Ь
Neker Ltvinov Zenevees iresen gezi bidener sonindo unsisan—

О том, что тов. Литвинов приехал из Женевы, мы про
читали в газете =  Мы прочитали в газете: „Тов, Лит
винов приехал из Женевы“.

Arad zagasa bariba gezi nada nege kyn kelezei — Мне кто-то 
сказал, что арат ловил рыбу =  Мне кто-то сказал: „Арат 
ловил рыбу“.

Прямая речь в монгольском языке представляет собою раз
вернутый член предложения — развернутое дополнение, но такое,, 
в котором подлежащее всегда выражается именем в именительном 
или исходном падеже.

Подлежащее прямой речи может быть „из'ято“ из последней 
и в качестве „самостоятельного“ дополнения винительного падежа 
поставлено вне этой речи (впереди подлежащего или дополнения 
всего предложения и т. д.), но только не после нее. В этом случае

1 В монгольском языке нет косвенной речи.
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подобный оборот чаще всего будет соответствовать такому рус
скому предложению, в котором выполнитель действия (о котором 
сообщается или узнается и которое выражается придаточным 
май „косвенно-речным“ сказуемым) выражается именем в том или 
ином падеже — в зависимости от того или иного предлога: „про, 
насчет, об“ и т. д. например:

1 1 Иакбг Ы ^ шоу^ дополнение

2 ЫсЗепег подлежащее

3 8ошпс1о дополнение

4

ХепсчееБ дополнение Развернутое  

дополнение — 

прямая речьагевеп £ег[ сказуемое

5 ипБ'^ап сказуемое

Перевод'. О тов. Литвинове ( =  про тов. Литвинова =  насчет 
тов. Литвинова) мы прочитали в газете, что он приехал из Женевы.

§ 105. Причастное дополнение (или сказуемое развернутого 
дополнения) винительного падежа, управляясь „ординарными“ гла
голами, выражает такое действие определенного времени, которое 
является прямым об'ектом или предметом другого действия, выра
женного управляющим глаголом („ординарного“ типа), например:

japonii Ьагаа к^аЫ акид го^ооЬо — Прекратили продажу 
японских товаров.

АгПаа gyicedkezi <;аёа8апи£ угуу1ке кеге§Че1 — Нужно пока
зать то, как сумели выполнить свою работу.

; В1ёепи дап^^  50п£050пп£ а1та£ип §агаН:а Ьа1а1па—То, что 
мы выбрали тебя, должны утвердить в аймачном управ
лении.

Сегее Ьа1§ии1запп£ {^огкоПко кеге§1е1 — Нужно выяснить, 
заключили ли договора.

K0deвgiin araduudaas „Упеп“ вошпп udka ?апаг1а! 1апИсак11  ̂
к1?ееЬе1 гокто—Необходимо приложить усилие (ста
раться) к тому, чтобы худонские араты ознакомились 

| с содержанием газеты „Унег“.
1 Меп вМЬегНд о1оп t0mend© пеЫегуу1кки£ bidener £ика1?П- 

эап—Мы признали важным популяризировать это ре- 
| шение среди масс.
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Эти примеры показывают, что причастное дополнение (или ска
зуемое развернутого дополнения) винительного падежа, управляе
мое „ординарными“ глаголами, соответствует следующим русским 
глагольным и отглагольным средствам выражения процессов и дей
ствий, которые в свою очередь являются об'ектами других действий:

а) отглагольные и процессные имена в винительном падеже (без 
предлогов), выражающие прямое дополнение, например:

! кис1а1с1аки£—продажу . . .
I изас!какнд — ликвидацию . . .

аЫаяапнд — потерю . . .
ЬаПдииШид — организацию . . .

б) прямое дополнение, выраженное указательным местоимением 
„то“ (в винительном падеже), сопровождаемым придаточно-опре
делительным союзом „что“, например:

зоп^ОБОпид—то, что выбрали . . .
£ас1а8апн£—то, что сумели...
!гекп£—то, что придет . . .

в) инфинитив, выражающий прямое дополнение при сказуемом*, 
выраженном глаголом плюс прилагательное в творительном паде
же, например:

пеЫегуу1кп£ (^икафЬап) — (признали важным) популяризи
ровать . . .

]аЬии1кн£ ^одкюЬо)—(постановили) провести . . .

Если же в русском языке управляющий глагол является не
переходным (или возвратным), то управляемый глагол, выражаю
щий действие-об'ект, сопровождается из'яснительным союзом 
„чтобы", а указательное местоимение „то“—предлогом „за“ или 
,о “, например:

стараться о том, чтобы ознакомились . . .
бороться за то, чтобы выполнить . . .

Оборот шза то“ может быть заменен другим: „для т о г о на
пример:

учиться для того, чтобы работать. ..
ехать для того, чтобы учиться . . .

Таким образом, дополнение-об‘ект начинает переходить в до
полнение-цель.

Указательное местоимение „то* в качестве прямого дополне
ния употребляется потому, что иначе в русском языке при помо

86



щи глаголов невозможно выразить действий, являющихся об'екта- 
ми других действий (см. еще конец § 103).

§ 106. Иногда прямым об'ектом сказуемого всего предложения 
являет ся не действие, которое выражено причастным дополне
нием (или сказуемым развернутого дополнения), а дополнение по
следнего; что же касается причастного дополнения, то оно в дан
ном случае—с логической точки зрения—оказывается определением 
к своему дополнению, например:

4732 с1и£ааг раврогШд аМавапид ку?1 у^е1 Ьо1до|о — Уте
рянный паспорт за № 4732 считать недействительным.

Мши агП ки1е*н*£"гЬдзооЬо— Работу, которую я вел, при
остановили ( — Мое работо-ведение приостановили).

Нужно указать, что подобное выражение процессных определе
ний встречается очень редко, так как они (определения) оформля
ются иначе (см. ниже в главе об определении).

§ 107. Мы видели, что процессы или действия, являющиеся 
об'ектами других действий и относящиеся к тому или иному вре
мени, выражаются в монгольском языке причастиями в винитель
ном падеже. Теперь остается указать, что в форме данного (вини
тельного) падежа могут употребляться почти все причастия, кото
рые в данном случае выражают действия следующих времен:

а) законченное — прошедшего,
б) незаконченное — настоящего,
в) многократное —1 не употребляются,
г) однократное —|
д) будущее —\  будущего,

j настоящего.
Отнесение действия, выраженного будущим причастием, к тому 

или иному времени зависит в каждом данном случае от контекста; 
кроме того, это причастие выражает действие или процесс вообще, 
не относимые к определенному времени, и поэтому очень часто 
соответствует русскому отглагольно-процессному имени.

б) ДОПОЛНЕНИЕ ДАТЕЛЬНО-МЕСТНОГО ПАДЕЖА

§ 108. Данное дополнение, будучи управляемо страдательным 
глаголом, выражает деятеля, действию которого подвергается пред
мет, выраженный другим дополнением или подлежащим. Следова
тельно, суб'ектом действия (с логической точки зрения) в пред
ложениях с подобным дополнением оказывается предмет, выражен
ный этим дополнением, а об'ектом—предмет, выраженный подле
жащим. Такое дополнение вполне соответствует русскому „актив
ному“ дополнению (логическому суб'екту), выраженному именем в 
творительном падеже, например:

87



Кегг)1©£е1еп Ь а^аст^а  ргоЫаппаг Ь а т а — Проле
тарии эксплоатируются буржуазией.

Если кто-либо (или что-либо) подвергнулся действию со сторо
ны кого-либо (или чем-либо), и при том если это действие по ло
гике вещей представляется необычным, то данное дополнение (да- 
тельно-местного падежа) управляется побудительным глаголом, а 
не страдательным, например:

Куп £onodo idyylsen — Человек с'еден волком.
Оа15ап bidende сокшиЬап— Враг нами разбит.

Назначение побудительных глаголов иное, нежели страдатель
ных; поэтому страдательные глаголы произвольно и всюду заме
нять побудительными не следует. Употребление тех или иных гла
голов находится в прямой зависимости от логики вещей, соответ
ственным образом отражающейся в сознании и языке. Но так как 
логика вещей не есть какая-то неизменная и раз навсегда застыв
шая величина и находится в постоянном изменении, движении и 
т. д., то и употребление побудительных и страдательных глаголов 
не может находиться в каком-то застывшем состоянии, коль-скоро 
эти глаголы отражают в языке эти изменяющиеся отношения ве
щей в их взаимном движении и т. д. Поэтому едва ли можно ука
зать те правила, по которым удалось бы разграничить употребле
ние названных глаголов при управлении данным дополнением (см.

Описываемый оборот по значению близок такому русскому 
обороту, в котором в той или иной форме наличествует глагол 
„позволить“, например:

В монгольском языке нет прямого глагольного же эквивалента 
русского глагола „п о з в о л и т ь поэтому русские обороты с этим 
глаголом должны переводиться на монгольский язык соответствен
ными глаголами в побудительном или, чаще всего, страдательном 
залоге (с сохранением падежа—дательного—„активного“ дополне
ния).

Итак: если русский творительный падеж выражает суб'ект или 
выполнителя действия, т. е. так называемое „активное“ дополне
ние, то его надо переводить на монгольский язык дательно-местным 
падежом, а управляющий глагол (страдательный)—страдательным 
или (реже) побудительным глаголом.

Оогопо^ гудйп агЯ?т 10ш©п егегке^упткппе^е dar]agdazi 
Ь а т а — Трудящиеся массы Востока угнетаются импе
риалистами.

Мапа! кош ?onodo Ьан^авап — Наша овца поймана волком.

§ н о ) .

1° Церен позволил себя ударить Очиру Сегеп 
кшикап.

со-
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§ 109. Вообще же данное дополнение, управляясь любым гла
голом, выражает в основном: а) адресат сообщения, передачи и 
отправления и б) место во времени и пространстве, в котором 
(где) или в течение которого (когда) совершается действие, выра
женное в управляющем глаголе. Следовательно, данное допол
нение, выражаясь языком традиционных грамматик, отвечает на 
вопросы:

Кому, к кому, у кого, чему, к чему, у чего, в ком, в чем, 
где, когда, для кого или чего (в смысле', в чью пользу)?

Поэтому дополненйем дательно-местного падежа с русского 
языка следует переводить имена в следующих падежах:

а) дательном — без предлогов;
б) родительном — с предлогами „для“ и ку “ (редко);
в) винительном — с предлогами „в“, „на“, „о“, „об“',
г) предложном — с предлогами „на“ и „в“.
Необходимо остерегаться механического перевода с русского 

языка данным дополнением следующее: родительный падеж с пред
логами „для“ и „у“ и винительный—с предлогом „на“, памятуя, 
что понятие „для“ выражаемо в монгольском языке также словом 
tula (см. § 129), „у“ — при помощи dergede (см. § 132), а „на"— 
deere (см. § 131).

П Р И М Е Р Ы :

Ene kuralda olon yiledber?id kuraldaba — На это собрание 
пришло много рабочих.

Kamtaral engiin aradta zisee bolko josotoi — Колхоз должен 
быть примером для единоличника (единоличнику).

Manai ky?in Qadalda itegezi baina—Верят в нашу силу и мощь.
Fabrigta cembe nekene—На фабрике ткут сукно.
Neker gerte suuna—Товарищ сидит в юрте.
Neker gerte orobo—Товарищ вошел в юрту.
Nada bifisen—Мне написали.
Nada nom baina—У меня есть книга.
Bidener margaa?i azildaa garna—Мы завтра выходим на 

работу.

Как видно из примеров, соответствие монгольского дательно
местного падежа тому или иному русскому падежу с тем или иным 
предлогом определяется характером каждого данного управляю
щего глагола (русского) в каждом данном случае и контексте.

В качестве дополнений дательно-местного падежа нужно рас
сматривать такие имена, которые в определенных положениях (а 
именно перед глаголами и т. д.) переводимы на русский язык на
речиями места и времени. Эти имена преимущественно употребля
ются в дательно-местном падеже. Таковы, например:
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ende — сдесь;
dergede— возле, около, при;
erte — рано;
urida — прежде, впереди и т. д.

Они не есть наречия потому, что в положении перед опреде
ленными именами являются определениями, например:

erte cag— раннее время,
I urida yje — прежний период и т. д.
В определенных положениях некоторые имена (главным обра

зом—географические и „топографические“) употребляются со зна
чением дательно-местного падежа, находясь формально в имени
тельном падеже

Bii tere gazar o^ino — Я пойду в то место.
Nekör koto orono — Товарищ поедет в город.

§ 110. Выше в § 108 было указано, что дополнение дательно
местного падежа, управляясь страдательным или побудительным 
глаголом, выражает суб‘ект деятеля. Теперь же необходимо доба
вить, что означенное дополнение может выражать также одно из 
тех отношений предметов, о которых говорилось в предыдущем 
параграфе (хотя бы оно и управлялось страдательным или побу
дительным глаголом), например, место (и время), где (и когда) ка
кой-нибудь предмет подвергся действию со стороны другого пред
мета, выраженного другим дополнением того же дательно-местного 
падежа. Логика вещей точно определяет значение каждого данного 
дополнения (дательно-местного падежа): выражает или нет послед
нее суб'ект действия или, наоборот, место того же действия, на
пример:

Koni ?onodo oido barigdasan — Овца поймана волком в лесу 
(не лесом же!). ' ч

Urida yjede orosiin azili^n tem9n kanta zasagta darlagdazi 
basan—В прежнее время трудящиеся массы России угнета
лись царским правительством (не прежним [же време
нем!).

§ 111. Причастное дополнение (или сказуемое развернутого 
дополнения) дательно-местного падежа выражает такое действие, 
в течение или в момент которою совершается или наступает дру
гое действие, выраженное в следующем глаголе; кроме того, оно 
(это дополнение) выражает также и такое действие, по случаю или

1 Это об'ясняетск тем, что в современном монгольском языке „исчез“ (?) мест
ный падеж, показателем которого был суффикс а—е, сохранившийся ныне в со

ставе суффикса исходного падежа.
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ради которого оказалось необходимым другое действие или пред
мет, выраженные в сказуемом или следующем глаголе. Например?

Neker irekedee namaig surgana—Товарищ научит меня, когда- 
он приедет.

Bidener çinii irekede bajarlasan — Мы обрадовались твоему 
приезду.

Ene aziliig jabuulkada bolboson sine kyçi keregtei—Для прове
дения этой работы нужны новые квалифицированные 
силы.

Эти примеры и их возможные вариации показывают, что дан
ным дополнением можно и должно переводить следующие русские 
обороты:

а) любое процессное (отглагольное, например) имя в дательном 
падеже;

б) то же самое в родительном падеже в сочетании со словами 
„в момент, во время, для“ и т. п.;

в) то же самое в винительном или предложном падеже с пред
логами „в“ и „на“;

г) то же же самое в предложном падеже с предлогом „при“;
д) придаточно-подчиненное предложение с временными „союза

ми“ „когда, как, пока, тогда как“ и т. п. и сказуемым, выражен
ным глаголом в одной из спрягаемых (временных) форм.

П р и м е р ы  п е р е в о д а  с р у с с к о г о :
„Государство может отмереть полностью тогда, когда общество- 

осуществит правило: „каждый по способностям, каждому 
по потребностям“, т. е. когда люди настолько привы
кнут к соблюдению основных правил общежития, и когда 
их труд будет настолько производителен, что они добро
вольно будут трудиться по способностям“ (Ленин)— 
„Tustus byriin çadaliin kirieer abka, tustus byriin keregleliin 
kirieer olgoko“ geke josiig niigemees gyicedkekde, tailbarilbalr 
kamtaran amidarkiin yndesen dyrimyydiig olonoos dagazi 
dadakada ba azilni aguu byteemzitei bolsonoos keneesçi 
çadal çadalaaraa eeriin sain duraar azillakada ulas bolbol 
seneke bolno“.

Присматриваясь к приведенному переводу и русскому тексту, 
мы замечаем, что перевод всегда нужно начинать с придаточно
подчиненных предложенийх, которым в монгольском языке соот
ветствуют развернутые дополнения того или иного падежа (см. 
§ 96); если в данном русском сложном предложении имеется не
сколько придаточно-подчиненных предложений, то последние нада 
переводить в той последовательности, в какой они даны. И лишь

1 Независимо от того, находятся они после главного предложения или нет.
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потом (т. е. после перевода всех придаточно-подчиненных пред
ложений) следует приступать к переводу главного предложения. 
Причем необходимо в каждом случае (т. е. как в главном предло
жении, так и в придаточно-подчиненных) русское сказуемое пере
водить после того, как переведены все прочие члены данного пред
ложения (напомним, что в русском языке сказуемое находится ча
ще всего перед своими дополнениями, а в монгольском—после).

При переводе русского придаточного предложения вообще не
обходимо обращать внимание на то, что в нем может находиться 
„свое“ придаточное предложение, которое сначала и следует пе
реводить; так, например, в третьем временном придаточно-подчи- 
ненном предложении нашего примера имеется „свое“ придаточное 
предложение: „что они добровольно будут трудиться по спо
собностям“ 1. Порядок последовательности перевода изобразим 
схематически:

7. Подлежащ ее III. Главное предложение

9. Сказуемое

8. Дополнение

6 . Сказуемое II. Придаточное предложение

4. О пределение дополнения

5. Дополнение

1. П одлежащ ее I. Придаточное предложение

3. Сказуемое ~ в придаточном же.

2. Дополнение

Римскими цифрами показан порядок перевода с русского на 
монгольский отдельных частей сложного предложения, арабскими— 
порядок перевода отдельных слов, являющихся членами в каж
дой данной части сложного предложения (сравнить со схемами в 
§§ 65 и 81). Порядок слов и частей предложения в русском языке 
дан в самой схеме (сверху вниз). О  структуре развернутого члена 
предложения выше уже говорилось (см. §§ 80—81).

§ 112. Сказуемое развернутого предложения (или причастное 
дополнение) дательно-местного падежа в своей причастной основе 
почти всегда представляет собою форму будущего причастия (см.

1 Совершенно естественно, что русское придаточное предложение в прида
точном же соответствует монгольскому развернутому члену развернутого же 
члена предложения.
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§ 49), которое при этом не выражает действия будущего времени: 
то или иное время данного действия определяется контекстом 
речи и ее обстановкой 1.

Если причастное дополнение или сказуемое развернутого до
полнения дательно-местного падежа в своей основе представляет 
собою форму законченного причастия, то оно выражает такое дей
ствие, в ответ на которое совершается другое действие, выра
женное в сказуемом, например:

Меп аПпп и1азаа8 т а п п  т о п п п  Ьа1ка g azar ко1о о£г!1  ̂
азииэашЗа педе кага куп ке1егек „Епс^еэ п а т а п  тос!опп 
к!г! ко1о Ь а т а “—Когда у людей этого айла спросили
о местонахождении наших лошадей, то один просто
людин сказал: „Н аходятся отсюда на расстоянии восьми 
верст“ .

Е ге г к е ^ у п т к и п е г п д  ЬаПс1аа Ье1ес1ке2! Ьа1запс1а Ьуке сЫкпп 
р го ^ аИ п аг  kyrieelengee Ъек.\гуу\2.\ Ь а т а — В ответ на 
подготовку войны, которую проводят империалисты,, 
пролетариат всего мира укрепляет свои ряды.

Впрочем, подобные обороты употребляются очень редко.

в) ДОПОЛНЕНИЕ ИСХОДНОГО ПАДЕЖА 2

§ 113. 1) Дополнение исходного падежа выражает тот предмет 
(или место), от (из, с) которого что-либо удаляется, берется, по
лучается, происходит, рождается, возникает, отделяется, отличается 
(чем-либо) и т. п. Поэтому этим дополнением с русского языка 
переводятся следующие обороты3:

а)' родительный падеж с предлогами „из“, „от“, „с“, „у“',
б) винительный падеж с предлогом „за" (редко).

П Р И М Е Р Ы :

Меп аПпп иквааБ т а п п  т о п п п  Ьа1ка §агаг ко1о о т 1£ аяи- 
иэап — У людей этого а(?ла спросили о местонахож де
нии наших лошадей.

ЕшЗеея пагаап тос1опи кш  ко1о Ьаша — Н аходятся отсю да 
на расстоянии восьми верст.

1 Это об ясняется тем, что в современном монгольском (и старо-письменном  
и живом) языке слились в одно будущ ее причастие две старые формы: прича
стие будущ его времени (суффик ки и л и  ку) и отглагольно-процессное имя (суф
фикс кш или ку1, сохранившийся в некоторых словах, например: аг1акш—х о зя й 
ство и т. п , а иногда— превратившийся в долгую гласную И, например: с1агп— 
нем едленно  и т. д.).

2 Исходный падеж образовался из местного падежа (ныне отсутствующего 
в языке —  см. сноску на стр. 90) плю с  местоимение 2-го лица единственного 
числа (ср. манчжурские формы). См. также сноску на стр. 1С6.

3 Если их сказуемые являются глаголами, выражающими действия удаления,, 
получения, происхождения и т. д. от чего-либо.
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Ene ailaas zam medeke kojor kyniig ababa — Из этого аила 
взяли двоих, знающих дорогу.

Gurbanni morinoos unaba — Трое упали с коней.
Modonoos barilcaba— Удержался за дерево.
Minii nekerees biçig irene — От моего товарища будет (при

дет) письмо.

2) Это же дополнение выражает предмет (или действие), с ко
торым сравнивается другой предмет (или действие) со стороны 
своего качества, количества и т. д., при этом необходимо, чтобы 
оно (это дополнение) управлялось качественными именами, к ко
торым мы относим и предметные имена в совместном падеже. 
Поэтому с русского языка данным дополнением переводятся обо
роты, содержащие сравнительные наречия со сравнительными же 
-союзами „чем“ и „нежели“ или с именами в родительном падеже 
■без указанных союзов, например:

Ene kyn nadaas ender — Этот человек выше меня ( =  выше, 
чем я).

Niigem-zuramiin aziakui bol kerengetQnii aziakuigaas kemzee 
yget byteemzitei — Социалистическое хозяйство гораздо 
производительнее капиталистического.

Engiin azil kamtiin azilaas baga orolgotoi — Единоличная рабо
та менее выгодна, нежели коллективная.

Gurban kojoroos olon — Три больше, чем два.

3) Этим же дополнением выражается иногда суб'ект действия, 
шоэтому оно соответствует русскому „активному“ дополнению, 
жыраженному именем в творительном падеже, например:

Ene zokiool Leninees biçisen — Это сочинение написано Ле
ниным.

IledkeJ Gendenee's kelesen — Доклад сделан Генденом.
Yiledberiçidees baraa byteesen — Рабочими произведен товар.

§ 114. 1) Если данное дополнение сопровождается именами —

koiçi — „после“,
urida — „до“, „прежде“, „чем“,
gadana — „к р о м е „ п о м и м о “,

то  оно может быть употреблено для перевода с русского языка 
родительного падежа, управляемого предлогами „после11, „дои, 
„кроме“, „помимо“, или — творительного, управляемого предлогом 
„перед“ (urida). Если в русском языке управляющие предлоги 
находятся перед управляемыми именами, то соответствующие им 
монгольские имена (только-что указанные) располагаются* после 
управляемых имен исходного падежа, например:
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Tere onoos koisi juu bolbo? — Что произошло после того 
года?

Kubiskalaas urida iresen — Прибыл до революции, ( =  прежде, 
чем революция . . . ).

Tyynees gadana juu baina? — Что имеется кроме того?

2) Следует также указать, что некоторые имена в исходном 
падеже выражают такие пространственные отношения предметов, 
которые в русском языке передаются следующим образом:

а) творительный падеж, 
управляемый предлогом 
„за“ или „вслед з а “

б) дательный падеж, 
управляемый предлогом 
„навстречу к“

Как дательный падеж, так и творительный с русского языка 
переводятся в этих оборотах на монгольский язык родительным 
падежом (см. еще конец § 113), например:

Morin koinoosni jabana gene — Конь, говорят, идет вслед за 
ним.

Neker minii koinoos orobo — Товарищ вошел вслед за мною.
Çinii koinoos irebe— Пришел за тобой.
Minii urdaas kyn ireke — Навстречу ко мне выйдет человек.
Urdaasni buudazi baina — Стреляют ему навстречу.

§ 115. Если дополнение исходного падежа управляется:

а) глаголами, выражающими страдательные психологические со
стояния, то оно на русский язык переводится родительным паде
жом, например:

Melzigçiner proletariin kubiskalaas aizi baina — Эксплоататоры 
боятся пролетарской революции.

Neködeösee içizi baisan bilee — Стыдился своих товарищей.

б) глаголом bol {„случиться, сделаться, стать“), то оно вы
ражает прямую причинность и поэтому переводится на русский 
язык родительным падежом, управляемым предлогом „из-за“, 
причем глагол bol иногда в переводе опускается, например:

Malaas bolzi nyydel kiizi baina — Кочуют (делают кочевку)
из-за скота.

Nadaas bolzi nekör ende iree ygei — Не прибыл еще сюда
из-за меня.

j koinoos;

I ,> urdaas.
J
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§ 116. Причастное дополнение исходного падежа (или сказуемое 
развернутого дополнения) выражает такое действие, которое яви
лось (или окажется) прямой причиной другого действия, выражен
ного в последующем глаголе. Так как причинность вообще всегда 
предшествует „своему“ следствию, то причастное дополнение исход
ного падежа в своей основе чаще всего представляет собою форму 
законченного причастия (см. § 46). См. также § 129.

Причастное дополнение (или развернутое дополнение) исходного 
падежа, как выражающее процессную причинность, соответствует 
следующим русским оборотам, которые так или иначе выражают 
ту же процессную причинность:

а) придаточно-подчиненному предложению, имеющему в своем 
составе „причинные союзы“:

так как, потому- что, оттого что, вследствие того, благодаря
тому что и т. п.;

б) родительному падежу процессно-отглагольного имени, управ
ляемому словами: „от11, „вследствие“, кв силу", „в результа
те“ и т. д.;

в) дательному падежу процессно-отглагольного имени, управ
ляемому предлогом „благодаря“.

П РИ М Е РЫ :

Ulas byKende orosiko olon niitiin zasag bolbol zebseglesen kyn 
niitetei ba men kyn niitiin „eeree jabaka zebsegte baiguu- 
laîtatai“ „tokiron niilelceke ygei baisanaas“ bidener tus- 
kaigaar zebseglesen kynyydiin belegyydiiin tukai keleke 
uçirtai — „Мы имеем право говорить об особых отрядах 
вооруженных людей, потому что свойственная всякому 
государству общественная власть „не совпадает непо
средственно“ с вооруженным населением, с его „само
действующей вооруженной организацией“ (Ленин).

Enekyy amzilta bol Kubiskaliig esergyyceke trockizm ba baruun 
oportunistuudiig seneezi diilsen namiin jerenkii Sugamiig 
gagea Leninii Teb Koroonii udàrildalgaar Suud josoçilon 
jabuulsanaas garsan açi men bolno — „Успех этот оказался 
возможным, благодаря последовательному проведению 
под руководством ленинского ЦК генеральной линии пар
тии, разгромившей контрреволюционный троцкизм и пра- 
вых оппортунистов“. (Из резолюции XVIÎ конференции 
ВКП(б).

Kinalta bolgomzilson ygei jabasanaas jeke kortoi ba aldaatai 
zyil garsan baina — Чрезвычайно вредные и ошибочные 
моменты возникли благодаря тому, что не осуществлялся 
контроль ( =  благодаря неосуществлению контроля).

Baiguulsanaas bolbo — Произошло (в результате организа
ции =  ) в силу того, что организовали...
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Обратим внимание на то, что в русском языке придаточно
подчиненные предложения причинности чаще всего располагаются 
после главных, и что они, передаваясь на монгольский язык раз
вернутыми дополнениями, должны переводиться во всяком случае 
прежде главного сказуемого: главное подлежащее может быть 
переведено (как во втором нашем примере) прежде придаточного 
предложения. Схематически эта возможность представляется в сле
дующем виде:

Главное подлежащее 1 2 1 6

предложение сказуемое 7 7 7 7

дополнение ' 2 1 6 1

Придаточно союзы подчинения 6* 6* 5* 5*

подчиненное подлежащее ' 3 4 2 2

предложение сказуемое 5 5 4 4

дополнение 4 3 3 3

Цифры показывают четыре варианта порядка 
го сложного предложения ва монгольский язык.

перевода членов русско-

Схема показывает, что: 1) главное сказуемое во всех случаях 
должно быть переведено в самую последнюю очередь, 2) прида- 
точно подчиненное предложение, соответствуя монгольскому раз
вернутому дополнению, переводится „компактно“ и может иногда 
в монгольском переводе „врезаться“ между членами главного 
предложения. Что же касается русских союзов подчинения, то они 
в монгольском языке находят свое выражение в том или ином па
дежном суффиксе причастного дополнения (или сказуемого развер
нутого дополнения) (см. § 138).

Остается указать, что причастное дополнение (или сказуемое 
развернутого дополнения) исходного падежа, выражая причинность 
же, в своей основе может представлять собою форму будущего 
причастия (см. примечание к § 112), например:

Су1сес1ке1т tagnuuliin апдшис! 1с1еЬкИ:е1£еег агШакаав Ьо1по— 
Достижения (маневров) происходят от того, что разве
дочные части работают активно.

§ 117. Причастное дополнение исходного падежа выражает не 
только причинность, но и такое действие(или состояние), которое 
послужило лишь исходной „точкой“ для совершения или наступ
ления другого, например:
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i  30 000 teger®giin a?il kiikeer teleblesenees 25 000 t. kyrtel 
gyicedkezei — Работа была намечена на 30 000 рублей, 
выполнено же из этого до 25000 руб.

Этот пример показывает, что данным сочетанием одно действие 
(выполнение до 25 000 руб.).как бы сравнивается с другим (наме
тка на 30 000 руб.), послужившим для него исходной „точкой“. 
Кроме того, в более общей форме можно констатировать, что 
данным сочетанием выражается сопоставление или сравнение меж
ду тем, что имелось или было прежде, и тем, что наступило или 
настало потом, например:

Kanta zasagiin yjede telefon ba telegrafni 504000 km baisanaas 
odoo 1 822 000 km bolzei — Во времена царской власти 
(в России) телефон и телеграф имелись протяжением на 
504 000 клм., теперь же имеются (в СССР) протяжением 
на 1 822 000 клм.

Urida cagta feodaluudta darlagdazi, zobolong edlezi baisana
as bidener odoo erke-^eleetei bolson — В прежнее время 
мы, угнетаясь феодалами, испытывали муки, теперь же 
мы стали свободными.

Что в том или ином случае причастное дополнение исходного 
падежа выражает сопоставление или сравнение, а не причинность, 
легко устанавливается по контексту, а именно по характеру пос
ледующего дополнения и т. д. (наличие качественных или количе
ственных указаний и пр.).

§ 118. Это же дополнение, управляясь каким-нибудь качествен
ным или количественным именем, выражает такое действие, кото
рое с какой-либо стороны сравнивается с другим; поэтому предло
жение с таким дополнением может служить средством перевода 
следующих русских сочетаний:

1) сравнительное наречие +  сравнительный союз -|- инфинитив 
или процессное имя в именительном падеже;

2) сравнительное наречие -[- процессное имя в 'родительном 
падеже.

Например:

Kerme agnakani tarbaga agnakaas jeke orolgotoi— Доходнее 
охотиться на белку, нежели на тарбагана.

Tragtaraar kagalkani andisaar kagalsanaas bytemzitei— Пахота 
трактором производительнее пахоты сохою (пахать на 
тракторе производительнее, нежели пахать сохою).

Рассматривая эти примеры, можно заметить, что если причаст
ное дополнение есть именно дополнение (причастное или развер
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нутое, то та часть предложения, „которая“ сравнивается с дан
ным дополнением (имеются в виду действия, выраженные этими 
членами предложения), является подлежащим, а качественное или 
количественное имя, управляющее этим дополнением,— сказуемым- 
Можно еще сказать, что действие (или состояние), выражаемое в 
данных конструкциях причастным дополнением исходного падежа, 
есть мерило сравнения (или сопоставления).

§ 119. Причастное дополнение (или сказуемое развернутого до
полнения) исходного падежа, управляясь именами (точнее: вместе 
с управляемыми именами) koiçi, urida, gadana и т. п. (см. § 114), 
соответствует следующим русским оборотам:

1) urida — а) предлоги „прежде чем“ или до того как -f- гла
гол в той или иной форме (чаще инфинитив);
б) процессные имена в родительном падеже с 
предлогами „до“ или „прежде“ (или в творитель
ном падеже с предлогом „перед“)'.

Tende jabasanaas urida ende azil kiisen — Работал здесь (до 
того, как уехал туда =  прежде чем уехать туда =  до от‘- 
езда =  перед от‘ездом...).

2) koisi— а) предлог „после того как“ глагол в той или
иной форме;
б) предлог „после“ 4" процессное имя в родитель
ном падеже:

Tende jabasanaas koiçi sarguulida oroson — После того, как 
уехал туда, поступил в школу =  После от'езда поступил 
в школу =  Поступил в школу после того, как уехал от
сюда.

3 ) gadana — а) процессное имя в родительном падеже с пред
логом „кроме“ или „помимо'-,
б) „не только“ -)- глагол в той или иной форме -f-, 
„но и..'“;
в) глагольное сказуемое, при чем следующее ска
зуемое должно сопровождаться словами: „кроме 
того“:

Kitadiin zeblelte zasaguudni ulam byri bekizizi baikaas gadana 
gazar tariaalangiin programiig amziltataigaar jabuulzi baina 
г— Советы в Китае не только все более укрепляются, 
но и успешно проводят аграрную программу.

Gazar kagalsanaas gadana manai neker bol ebese kadazi baisan 
bilee — Наш товарищ вспахал пашню, а кроме того косил 
сено (— кроме вспашки пашни косил сено).
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г) ДОПОЛНЕНИЕ ОРУДНОГО ПАДЕЖ А

§ 120. Дополнение орудного (точнее: орудно-материального) па
дежа выражает:

1) материал, из которого что-либо делается или производится*, 
и поэтому в некоторых случаях оно соответствует1 русскому роди
тельному падежу с предлогом „из“, например:

$iree modoor kiisen — Стол сделали из дерева.
Bai?inguudiig ende zerlig Quluugaar barizi baina — Здесь дома 

строят из дикого камня.
Kutaga temereer kiine — Нож делают из железа.

2) предмет и место передвижения, и поэтому оно соответст
вует русским: а) дательному падежу с предлогом „по“ и б) лред- 
ложному — с предлогом „на“, например:

Bii zamaar jabana — Я иду по дороге.
Neker morioor irebe — Товарищ приехал на коне.
§ubuud a'gaaraar nisfi jabadag — Птицы летают по воздуху.
£ii tergeer buca!—-Возвращайся на телеге!

3) предмет, послуживший орудием или средством действия, 
(передачи — в частности), и поэтому оно соответствует русским 
а) творительному падежу (если этот падеж не выражает так назы
ваемого активного дополнения в страдательных оборотах, напри
мер: убит неприятелем), б) родительному — с препозиционным со
четанием „посредством“ или „при помощи“, в) дательному — с- 
предлогом „благодаря* и г) винительному =  с предлогом „через“ 
или „сквозь“, например:

Sykeer tyliee cabfidag — Топором рубят дрова.
©bei malaa casaar usaldag — Зимою скот „поят“ снегом.
Mekeer aradiig kuurmaglazi baina — Ложью сбивают с толку 

аратов.
Mori kaalgaar gargasan — Коня прогнал^ через ворота.
Bag?aar bi£ig jabuulsan — Через учителя (с учителем) отпра

вили письмо.
Ene kyn malaaraa bajalag — Этот человек богат своим скотом-
Kutagaar yyde neezei — При помощи ножа открыли дверь.

Данное дополнение употребляется и тогда, когда нужно выра
зить, что какой-нибудь предмет выступает в каком-либо новом 
„качестве“ (вернее: в качестве иного предмета), и поэтому оно- 
соответствует русским: а) творительному падежу, б) сочетанию „в 
качестве“ (или „под видом") -j- имя в родительном падеже и в)-

1 Мы всегда имеем в виду только такого рода формальные соответствия, прш. 
которых имеются соответствия и по содержанию.
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ммени тельному падежу множественного числа (но со значением 
■един, числа) с предлогом „в“ (при глаголах „взять“, „принять“ 
и т. д.), например:

Bii bagÇaar jabasan — Я отправился учителем ( =  в качестве 
учителя).

Garmiig dargaar songono — Гарму выберут председателем 
( =  в качестве председателя — в председатели).

Lamaar ( =  lama bolzi) Tebedte oroson — Вступил в Тибет под 
видом ламы.

П Р и м е ч а н и е :  Обратите внимание на то, что если в русском 
языке творительный падеж управляется глаголами или связками 
■становления, то его нельзя переводить на монгольский язык оруд
ным падежом, но следует—именительным (см. §§ 43, 50—52):

Enyyniig odoo bag§i bolgozi baina—Его теперь назначают учи
телем.

Напомним также, что русское так называемое активное допол
нение при страдательных оборотах, даваемое в творительном па
деже, должно переводиться на монгольский язык дательно-местным 
падежом (см. § 108).

§ 121. Качественные и некоторые предметные имена в орудном 
падеже передают такого рода дополнения, которые с какой-либо 
стороны как бы определяют действие, выраженное в последующем 
глаголе (сказуемом и т. д.). Переводя сказанное на язык русско- 
монгольских формальных соответствий, мы должны установить, что 
качественные и некоторые предметные имена в орудном падеже 
'соответствуют русским наречиям и именам со значением наречий, 
например:

tyrgeneer
yneteigeer
bagaar
sainaar
çineer
erg0n©0r
amziltataigaar

быстро,
- дорого,
- мало,
- хорошо,
- заново,
- широко,
- успешно,

muugaar 
ert er 
mekeer 
kudalaar 
kuuçaar 
ydeçeer 

bodomzitoigoor

— плохо,
— рано,
— обманно,
— лживо,
— по-старому,
— вечером,
— обдуманно.

Так как качественные и некоторые предметные имена монголь
ского языка, взятые в том или ином контексте, переводимы на 
русский язык именами существительными, прилагательными, наре
чиями и т. д., то при переводе русских наречий (оказывающихся 
в данном предложении глагольными „определениями“) необходимо 
прибегать к орудному падежу соответственного качественного имени 
для  того, чтобы последнее в именительном падеже не было бы 
понято, как определение или подлежащее (в особенности тогда,
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когда в данном предложении имеется „большое“ количество чле* 
нов, которые в силу того или i иного логического ударения мо
гут находиться непосредственно перед сказуемым). Русское наре
чие может быть (но необязательно) переведено качественным име
нем в именительное падеже лишь тогда, когда последнее, (в. каче
стве дополнения) находится или ставится непосредственно перед 
сказуемым (и глаголом вообще). Допустим, что нам нужно пере
вести на монгольский язык следующие две фразы:

Товарищ сделал плохо.
Плохо сделал товарищ.

Различие между этими фразами—в логическом ударении: в пер
вой—подчеркивается, что товарищ сделал плохо, а не хорошо, в» 
второй-отмечается, что плохо сделал товарищ, а не кто-либо 
другой. В монгольском языке член с логическим ударением, как 
уже говорилось, ставится непосредственно перед сказуемым, сле
довательно, мы получим:

Neker muu kiisen,
Muugaar neker kiisen.

Во втором случае русское „плохо“ переведено на монгольский 
язык соответственным именем в орудном падеже. Почему? Потому 
что muu (в именительном падеже) перед подлежащим непременно 
было бы понято, как его (подлежащего) определение, поэтому вся 
фраза получила бы такой смысл: „Плохой товарищ сделал“.

§ 122. Причастное дополнение (или сказуемое развернутого до
полнения) орудного падежа, в своей основе представляя собою 
форму будущего причастия, выражает такое действие, которое 
является конечной целью другого действия, т. е. действие, ради 
которого совершается другое, выраженное в последующем глаголе 
(сказуемом и т. д.).

Переводя сказанное на язык русско-монгольских формальных 
соответствий, мы устанавливаем, что данное причастное дополне
ние орудного падежа соответствует следующим русским оборотам, 
выражающим цель:

1) придаточно-подчиненному предложению цели с союзами:. 
„чтобы“, „для того чтобы“ (а также: „с тем или затем чтобы“ 
и устаревшее „дабы“);

2) процессное имя в родительном падеже с предлогами „д л я “ 
или „ка предмет“ (препозиционно), например:

Maliig kariuulkaar aradta silzyylzei— Передали аратам скот 
(чтобы они пасли) для пастьбы.

Japon ceregyydiig Manzi ulasta jabuulKaar tuSaal gargasatl—- Издан 
приказ о том, чтобы отправить японские войска в Манч
журию ( — Приказано отправить . . .  ).
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Aimagiin komisto bataluulkaar kyrgyylne — Отправят в аймач
ную комиссию на предмет (для) утверждения.

Bii ende azil kiikeer iresen — Я прибыл сюда (для того, 
чтобы) работать.

Как видим, это дополнение соответствует русскому инфи
нитивному дополнению, выражающему цель. См. также § 128.

Образование дополнений орудного падежа от незаконченного, 
многократного и законченного причастий встречается чрезвычайно 
редко; кое-когда можно встретить такое дополнение от закончен
ного причастия, выражающего иногда то же самое, что и русское 
причастное дополнение творительного падежа, например:

• 4

Enyyniig usadkasanaar toolozi bolno — Его можно считать лик
видированным.

д) ДОПОЛНЕНИЕ СОВМЕСТНОГО ПАДЕЖА

§ 123. Дополнение совместного падежа выражает такой пред
мет, вместе с которым другой совершает какое-либо действие или 
наличествует, имея с ним (предметом, выраженным дополнением 
совместного падежа) одинаковое качество и т. п. Это дополнение 
соответствует следующим русским оборотам, выражающим совме
стность предметов в действии или состоянии:

1) „вместе с“ или „с“ -)-имя в творительном падеже;
2) „похож“ или „походить“ 1 -{- предлог „на“ -j~ имя в винитель

ном падеже; например:

Mai sariin baidaltai ziseelbel kudaldaanii gyilgeeni baga bolson
— Если сравнить с положением в мае месяце, то ока
жется, что торговый оборот уменьшился,

Kitad ulas bol ManZuur ulastai ediin zasagiin karilcaa tasalzei — 
Китай прервал экономические отношения с Манчжурией.

Yiledberçidyydni cagdaa ceregyydtei temeceldezi baina — Рабо
чие борются с полицией и войсками-

Bii çamatai koto orono — Я (вместе) с тобою поеду в го
род.

Ene bagsi tere bagsitai nege zerge sain — Этот учитель так 
же хорош, как и тот. ,

Çii nadatai adali bisi — Ты не (похож на меня) таков, как я.

Как видно из последних примеров, дополнение совместного па
дежа выражает совместность предметов по качеству или состоя
нию, лишь управляясь словами сходства, схождения и т. д.

Характер совместности в действии может быть различным, что 
определяется характером управляющего глагола (как, например, в

1 Все их синонимы и все склоняемые и спрягаемые формы.
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русском: Я  драхся с товарищем, или Я  пошел с товарищем)', в 
необходимых случаях последний берется во взаимном залоге или 
совместном, например: 1

Yyntei temecéldezi baina — Борется с ним (т. е. против него).
Yyntei temecelcezi baina — Борется (вместе) с ним (против 

кого-то).
§ 124. Если в русском языке дополнение творительного падежа 

с предлогом „с“ отвечает на вопрос „как?“, а не „с кем?“, то оно 
должно переводиться на монгольский язык дополнением орудного 
падежа, представляющим в своей основе имя в совместном падеже, 
иначе говоря—дополнением двойного падежа: совместно-орудного.

Допустим, что нам нужно перевести фразу: „выполнили с успе
хом“; в этой фразе дополнение „с успехом“ отвечает на вопрос 
„как выполнили?“. Для перевода этого дополнения необходимо:
1) соответственное монгольское имя amzilta {„успех“) поставить в 
совместном падеже, в результате чего получим amziltatai, т. е. ка
чественное имя со значением „успешный“; 2) затем полученное 
оформить далее в орудном падеже (см. § 121): „amziltataigaar“, 
т. е. „успешно“.

Иначе говоря, русское дополнение творительного падежа с 
предлогом „с“ в том случае переводится на монгольский язык до
полнением „совместно-орудного“ падежа, если оно в русском же 
языке заменимо (как правило) соответственным наречием: с успе
хом—успешно, с энергией—энергично и т. д. Примеры:

Amziltataigaar azilaa gyicedkesen — С успехом ( =  успешно) 
выполнили работу.

Idebkiteigeer azildaa orolcobo — Активно (с =  активностью ) 
принялись за работу.

Yneteigeer absan— Дорого ( — с ценою) взял (купил).

§ 125. Выше уже было сказано, что имя в совместном падеже 
выражает предмет, принадлежащий другому (см. § 53); ниже мы 
увидим, что это же имя может быть определением (см. § 142),— 
эти моменты необходимо иметь в виду при изучении нижеследую
щих явлений:

Если в предложении с дополнением совместного падежа логи
ческое ударение падает на подлежащее, то, очевидно, последнее 
должно быть поставлено непосредственно перед сказуемым, а ука
занное дополнение—перед этим подлежащим. А так как имя в сов
местном падеже в положении перед другим именем может быть 
понято, только как определение последнего (но не в качестве до
полнения), то после данного имени необходимо поставить слово 
bolbol или bol (см. § 68) или geke, например:

Bagçitai bol neker jabasan — С учителем отправился товарищ.
Ekenertei bolbol куп irene — С женщиной приедет человек.
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Без показателя bol имена в совместном падеже могут быть по
няты, как определения к последующим словам, например:

Moritoi куп каа jabasan? — Куда ушел человек, имеющий коня?
Ekenertei kyn irene — Приедет женатый (имеющий жену) че

ловек.

f
В живой речи при подобных дополнениях обходятся без пока

зателя bolbol, так как дополнение тем отличается от определения, 
что последнее со своим определяемым произносится без паузы, 
слитно, а после дополнения в необходимых случаях делается ко
роткая пауза, которую в письме можно было бы отмечать знаком 
■тире: ^

BagSitai— neker... — С учителем...
Ekenertei — kyn... — С женщиной...
Uulatai — nutag...— С горою...

§ 126. Причастное дополнение (или сказуемое развернутого 
дополнения) совместного падежа выражает не действие, а деятеля, 
вместе с которым (или подобно которому — в зависимости от управ
ляющих слов, см. об этом § 123) кто-либо другой совершает 
то или иное действие, выраженное в сказуемом. Такое дополнение 
соответствует следующему русскому обороту „ ...вместе с тем, 
который..“ или „яохож на того, который...“, например:

Azil kiisentei neker namda orobo — Товарищ вступил в партию 
вместе с тем (человеком), который работал.

Eblelde orosontoi bii azilda baisan — Я был на работе вместе 
с тем, который вступил в союз.

Kedee garsantaî adali nege kyn irebe — Пришел человек, по
хожий на того, который выехал в степь.

Нужно оговориться, что подобное дополнение встречается очень 
редко. Теоретически причастие может выражать не действие, 
а деятеля (как русские причастия), находясь в любом косвенном 
падеже, например:

Ende irekede egsen — Дал тому, который придет сюда.
Biçig biçisenees caasa absan — Взял бумагу от того, кто напи

сал письмо. И т. д.,
- /

Но фактически этого никогда почти не бывает: причастие 
в косвенном падеже выражает действие, процесс, а не деятеля 
{как русское причастие).
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е) РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ  В ДОПОЛНЕНИЯХ!

§ 127. Имя в родительном (точнее — притяжательном) падеже, 
всегда являясь определением, никогда не выступает в качестве 
дополнения. Речь может итти лишь о том, что некоторые слова 
в сочетании с именами в родительном падеже (и вместе с ними) 
образуют особые ряды дополнений. Иначе говоря, нам придется 
говорить о словах, преимущественно употребляемых с именами 
в названном падеже, которыми они как бы „управляют“, т. е. о 
„предлогах“ в становлении. Эти служебные слова все же не могут 
быть рассматриваемы как предлоги, поскольку они склоняемы.

Имя в родительном падеже -J- josoor (буквально: „образом, по 
обычаю или закону“) выражает предмет или действие, на основа
нии или по образцу которого выполняется действие, выраженное 
в последующем глаголе или процессном имени. Поэтому данное 
сочетание соответствует следующим русским оборотам:

а) „по" или „согласно“ -|- имя в дательном падеже;
б) „на основании"-f -имя в родительном падеже:

Tus baga kuraliin togtooüin josoor azilaa delgeryylke keregtei-
— Согласно решениям конференции нужно расширить 
свою работу.

Teb Koroonii zaabariin josoor koperativiin baiguulaltiig selbin 
çinedkezei —По указанию центрального комитета обновили 
сеть кооператива.

T<-lilbarilsanii josoor ene keregiig siidkene — Это дело разрешат 
на основании раз'яснения.

<х

Если 5овоог определено каким-нибудь качественным именем 
в именительном падеже,то оно переводится буквально (т. е. „обра
зом“), например:

1 Здесь  необходимо указать, что очень многие имена, оканчивающиеся на 
„п“, теряют этот согласный, появляясь в именительном, винительном, совместном  
и орудном падежах, но сохраняют его тогда, когда они появляются в остальных 
трех падежах: родительном, исходном и дательно-местном. Принимая во внимание 
круг вопросов, на которые „отвечают“ эти три падежа, можно безош ибочно по
лагать, что они (т. е. родительный, исходный и дательно-местный падежи) „по
я в и л и с ь лишь тогда, когда укреп и лся  инст ит ут  собственности, ибо „вопросы  
и ответы“ этих падежей связаны с категориями и понятиями, порожденными 
указанным институтом. Следовательно, первые четыре падежа (т. е. именитель
ный, винительный, орудный и совместный) имелись в языке еще до возникнове
ния института собственности, т. е. являются более „старыми“, нежели остальные 
три падежа, и как .стары е“, грубо выражаясь, скорее .износились“ (потеряли 
конечный „п“ ), тогда как „молодые“ падежи, появившись в период возникновения 
института собственности, еще не успели „износиться“ и потому продолжают 
сохранять конечный „п“.

Конечный согласный „п“ в алтайских языках продолжает оставаться загадкой  
(в манчжурском языке, например, из всех согласных только „п“ мож^т быть 
конечным).
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Ene josoor— Таким образом.
Men josoor — Подобным же образом. * '
Kiisen josoor — Таким образом, как сделано (то-то).

§ 128. Имя в родительном или именительном падеже -(- tula 
или tulada („для“ или „ради") выражает предмет (или действие),, 
для или ради которого совершается какое-либо действие, выра-' 
женное в последующем глаголе, иначе говоря, почти то же самое,, 
что и причастное дополнение орудного падежа (см. § 122), т. е. цель,, 
например:

Komunizmiin ilazi diilekiin tula bidener azil kiizi baina — Мы 
работаем для (того, чтобы победил коммунизм) победы: 
коммунизма. .»

Kubiskaliin tula teroece! — Борись для революции!
Aminii a?igtusiin tulada namda orozi bolko ygei— Нельзя всту
пать в партию ради личных интересов.

Как мы видим, в этом сочетании причастие родительного или; 
именительного падежа в основе представляет собою форму буду
щего времени.

Иногда это сочетание выражает собою предмет, вместо кото
рого или за  который какое-либо действие выполняется другим 
предметом (лицом), например:

Cinii tula bii kedee garsan — Я вместо тебя отправился 
в степь.

Nekeriinkee tula ende iresen — Прибыл сюда вместо ( =  за^ 
своего товарища.

Необходимо указать, что tula в данном сочетании употреблено- 
вместо более верного и частого orondo — „вместо“ (дательно
местный падеж от огоп — „место“):

Qinii orondo bii kedee garsan — Я вместо тебя отправился; 
в степь.

Ang agnakiin orondo zagasa barizi baina — Вместо того», 
чтобы охотиться, ловит рыбу.

§ 129. Законченное или будущее причастие в родительном или; 
именительном п а д е ж е tula выражает причинность таким же обра
зом, как и причастное дополнение исходного падежа (см. § 116), 
но с той существенной разницей, что последнее показывает пря
мую  причинность, из которой ее следствие вытекает как бы с ло
гической неизбежностью, а первое (сочетание с tula) — показывает 
лишь косвенную причинность, из которой могло бы вытекать, 
не данное следствие, а какое-либо другое; иногда данное сочетание
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авыражает такое действие (или, состояние), которое оказалось по
водом или предлогом для наступления другого действия; например-

! Qmenete Amerigiin yiledberçinii erke - çeleegee temecesenii tula 
main negenii ederiin bajariig jabuuika bolson — Первомай
ский праздник начали проводить в виду (или по случаю) 
того, что (именно в этот день) южно-американские 
рабочие выступили на борьбу за свою свободу.

Тот факт, что рабочие в Южной Америке (1 мая 1888 года) 
-организовали революционную демонстрацию, послужил не прямой 
причиной того, что начали проводить первомайский праздник про
летарской борьбы, а поводом или косвенной причиной того, что 
.для этого было выбрано именно 1 мая, а не какой-либо другой 
.день. Еще примеры:

I Japonii baraa kudaldan abka ygei Kedelgeen kegzizi baikiin 
tula japonii gadaada jabadaliin jaâmanaas Nankinii zasagta 
nota biçig jabuulba — Вследствие того, что расширяется 
движение против покупки японских товаров, японское 
министерство иностранных дел отправило нанкинскому 
правительству ноту.

Dolingor Buladiin aziliig oroldoko tula geree nyylgeke zab ygei 
bilee — Долингор не имел времени перевезти свою юрту, 
так как должен был работать у Булата (богача).

Kajaa kacabçiig ongoilgoson tula SQniin kyiten salkin ger dotuur 
serzigenezi; basa emegen gal tylikiig martasan tula gal 
untarsan — Ночью холодный ветер продувал юрту, так 
как пологи были приоткрыты; погас огонь, так как ста
руха забыла развести его.

Ч
Так как вообще различие между косвенной и прямой причинами 

•фактически весьма относительно, то не может быть с максималь
ной точностью разграничено и употребление той или иной формы 
выражения причинностей (см. §§ 116 и 129).

§ 130. Имя в родительном (и иногда именительном) падеже -}- 
tul-cai выражает предмет (или действие), о котором идет речь: это 
сочетание соотзетствует следующим русским оборотам:

а) родительный падеж с предлогами янасчет, относительно“ 
и т. д.,

б) предложный падеж с предлогом „о, об“,
в) „о том, что...“.
Примеры'.

Maliin aziakuin tukai iledkel kiisen — Сделал доклад о ско
товодстве.

Minii tukai neker juu kelesen? — Что сказал товарищ насчет
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Taban ziliin teleleegeenii aziliig dereen ziliin dotor gyicedkeke- 
tukai sonindo bigisen baina — В газете написано о том,, 
что пятилетний план работ будет выполнен в четыре 
года.

Qinii kotoos iresenii tuicai bii saja medesen — Я только-что узнал, 
что ты приехал из города.

Иногда это сочетание выражает такое действие, которое является 
предметом или об'ектом другого действия:

Azilaa amziltataigaai* gyicedkekiin tukai oroldozi baina — Бо
рются за то, чтобы с успехом выполнить свою работу.

§ 131. Причастие в родительном падеже -f- deere („на, сверх,, 
кроме, над“ и т. д.) выражает действие, помимо или сверх кото
рого совершается другое, выраженное в последующем глаголе, 
например:

Ang agnasanii deere zagasa barizi ami zuuzi baigaa bilee —  
Пробивался (жил) тем, что, кроме охоты на зверя, 
ловил рыбу.

Koperativiin azil kiisenii deere bigig yseg medeke ygei jabadaliig 
usadkakada orolcoson bilee — Вел кооперативную работу 
и, кроме того, принимал участие в ликвидации неграмот
ности.

Namiin surguulida baikiin deere Magsar teknigiin tyr surguulida 
baina — Максар учится в партшколе и, кроме того, на 
технических курсах.

Причастие в родительном падеже -(- kamta или kamtaar („вместе") 
выражает действие, одновременно или наряду с которым совер
шается другое, например:

Azi-tiyledberiin $ine kombinatuudiig barikiin kamta kuuQiniig 
?inedkebel zokino — Одновременно со строительством 
новых промышленных комбинатов необходимо обновить 
старые.

§ 132. Остается указать, что имя в родительном падеже упо
требляется в сочетании с рядом прочих имен, которые на русский 
язык переводимы предлогами:

0т9п0 •—пред;
tUKai — о, об; 
koino — после, позади; 
arada — позади, за; 
dergede — возле, около, при; 
kazuu — около; 
urida — до, впереди;
oiro — близ и т. д.
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Само собою разумеется, что все эти „предлогообразные“ сло
ва ставятся после того имени в родительном падеже, к которому 
они относятся как определяемые, и могут сами по себе склоняться:

§ешп кото — позади юрты, 
пппи кото — после меня, 
ииШп агас!а — позади горы, 
уупи с1ег£ес1е — возле него, 
виг^ииШп с1ег£ес1е — при школе, 
сЫдуугпп кагиидааг — возле юрты, * 
кцЫвкаШп ипс!а — до революции,

о^ о — возле, близ тебя. »

Из примеров видно, что в данных сочетаниях монгольский и 
русский „родительные падежи“ взаимно совпадают друг с другом; 
■следует лишь указать, что если ипс!а переводить как „перед", то 
соответственное „монгольское управляемое имя в родительном па
деже необходимо перевести на русский язык в творительном падеже:

киЫэкаШп ипс!а — перед революцией,
^егпп ип<1а — перед юртой.

3. ДЕЕПРИЧАСТНЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ
§ 133. Отнесение глаголов в некоторых „деепричастных“ фор

мах к группе дополнений оправдываемо как по существу (если 
иметь в виду функциональность „деепричастных“ форм), так и 
формально-синтаксически. Они не определения глаголов, потому 
что определения вообще по месту своего расположения в предло
жении всегда стоят непосредственно перед своими определяемы
ми, чего нельзя сказать относительно глаголов в „деепричастных“ 
формах; они не являются придаточными сказуемыми (таковых в 
монгольском языке вообще нет!) и „были бы“ ими в том лишь 
случае, если бы мы стали излагать монгольскую грамматику по 
образцу и подобию русской, находя в первой именно то, что при
суще второй, но нет в ней самой *.

1 Некоторые лингвисты считают, что в турецких и монгольских языках д ее 
причастия по своему логическому значению должны быть отнесены к разряду  
определений глаголов-„определяемых“. Мы же считаем такую точку зрения  
неверной потому, что определения в монгольском и турецком предложениях всег
д а  стоят непосредственно (и нертзрывно) перед своими определяемыми. А  между 
тем монгольские или турецкие деепричастия в зависимости от того или иного 
логического ударения очень часто оказываются не перед глаголами, ошибочно 
считающимися их (деепричастий) определяемыми, а перед другими (напр., имен
ными) членами предложения, что и характерно для дополнений (см. § 3); это и 
дает нам основание считать деепричастия дополнениями. Такой подход к турец
ким и монгольским деепричастиям вполне соответствует общей конституции 
предложения в названных языках; что же касается их (деепричастий) логическо
г о  значения, то об этом, не имея никакого об'ективною  критерия, можно спо
рить бесконечно без какого бы то ни было убедительного результата: узкий ло
гицизм может привести нас к такому же суб‘ективизму.
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Деепричастия в монгольских языках еще со времен Бобровни
кова и Шмидта (30-ые годы XIX века) служили предметом самой 
разноречивой интерпретации. То же самое мы наблюдаем в турко
логической литературе, в которой тюркские деепричастия очень 
часто уподобляются русским деепричастиям.

Деепричастные дополнения, как и именные, могут быть не-раз- 
вернутыми и развернутыми. Развернутое деепричастное дополне
ние по своему составу и форме представляет предложение, входя
щее в состав другого в качестве его члена (дополнения); внутрен
няя конструкция такого дополнения от конструкции прочих раз
вернутых членов предложения отличается только тем, что его ска
зуемое выражается глаголом в одной из деепричастных форм. 
„Диахронически“ развернутое деепричастное дополнение представ
ляет собою глагол в одной из деепричастных форм, обросший 
своими дополнениями, подлежащими и т. д. (см. §§ 79—83); по 
своей функциональности оно соответствует, главным образом, рус
ским придаточно-подчиненным предложениям (как и развернутое 
дополнение вообще).

Отдельные виды деепричастного дополнения нами определяют
ся по той или иной деепричастной форме, в какой глагол высту
пает в качестве дополнения (или сказуемого развернутого допол
нения), т. е. по тому же формальному принципу, по какому нами 
были подразделены и именные дополнения (см. §§ 98—99). Ср. 
§ 138,2. ^

а) УСЛОВНО-ДЕЕПРИЧАСТНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ

§ 134. Условно-деепричастное дополнение выражает такое дей
ствие (или состояние), которое является условием совершения или 
наличия другого, выраженного, например, в сказуемом. Это допол
нение соответствует русскому придаточно-подчиненному предло
жению, выражающему условие и сопровождаемому условными 
союзами:

I если, ежели, если бы, кабы, колъ-скоро, раз, коли, когда 
{редко).

Н а п р и м е р :

Kerbe XIX zuunii yjede bolson kubiskaluudiig ziseelkiin tula 
ab^i yzebel, portugaliin ba tyrkiin kubiskaluudiig zaabal 
karengetenii geke eolno— „Если взять для примера ре
волюции XIX века, то и португальскую и турецкую 
придется, конечно, признать буржуазной“ (Ленин).

Qii irebel juu kiine? — Что ты будешь делать, если при
будешь?

Namaig irebel £ii jabaarai! — Если я приду, то ты отправишься!
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Отрицательная форма данного дополнения образуется следую
щим образом: соответственный глагол (в положительной конструк
ции представляя условное деепричастие) дается в одной из при
частных форм-j- отрицание ygei -(- bol bol или jababal (или baibal), 
например:

Ende ireKe ygei bolbol surguu|ida oroko ygei — Не поступит 
в школу, если не приедет сюда.

Koperativta oçison ygei bolbol margaasi dabaSa ygei baina — 
Если (он) не пошел в кооператив, то завтра не'будег 
иметь соли.

Tende nekeriin oçiko ygei bolbol çii juu kiine? — Что ты сде
лаешь, если товарищ не пойдет туда?

С этими вспомогательными или служебными глаголами, давае
мыми в условном деепричастии, употребляются и все имена (при
частия—в том числе):

Ene nekor iresen bolbol zaabal manai aziliig jabuulna — Если 
этот товарищ приехал, то он непременно поднимет нашу 
работу.

.6 )  С О В М Е С Т Н О -Д Е Е П Р И Ч А С Т Н О Е  Д О П О Л Н Е Н И Е< v
§ 135. Совместно-деепричастное дополнение выражает действие,, 

которое 1) является пределом другого действия или 2) оказывает
ся таким, одновременно с которым или в процессе которого со
вершается другое действие, выраженное в последующем глаголе 
(сказуемом и т. д.) и иногда как бы противопоставляемое перво
му; то или иное значение этого дополнения легко определяется 
контекстом и логикой излагаемых вещей1.

Если это дополнение выражает предел другого действия, то оно 
(или его сказуемое, если оно развернуто) соответствует такому 
русскому обороту, как, например: „до“ („того что“ -f- глагол в 
одной из из'явительных форм) или -)- отглагольно-процессное имя в 
родительном падеже, а также: „до тех пор, пока не“ -f- глагол в 
одной из из'явительных форм; например:

Maliig uul gereenii kugacaa duustal kuriuulkaar azilçin araduudta 
silzyylne — Скот передать трудящимся аратам пасти до- 
(тех пор, пока не кончится срок первоначального дого
вора) конца срока первоначального договора.

1 Если это дополнение выражает действие, являющееся пределом другого, то- 
чаще всего в форме совместного деепричастия дается именно тот глагол, кото
рый и выражает данное действие, служебный—при эт"ом не употребляется; в 
остальных случаях в форме этого деепричастия дается служебный глагол bai (или 
su u \ а основной глагол—в форме соединительного деепричастия (см. §§ 13—14).
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Minii iretel suu! — Сиди, пока я не приду!
Namaig ende baital jabazi bolko ygei— Не уходить, пока я 

здесь!
Tende kyrtel gyü — Беги (до тех пор, пока не достигнешь...) 

до того места!
(Для наглядности в скобках даны буквальные переводы, более 

или менее стилистически терпимые в русском языке).
Если это дополнение выражает действие, одновременно с ко

торым или в процессе которого совершается или наличествует 
другое действие, то оно (или его сказуемое, если оно развернуто) 
соответствует такому русскому обороту, как, например: „пока“, 
пв то время как“ и т. д -[~ глагол в одной из из'явительных форм; 
иногда это дополнение переводится глаголом в одной из из'яви
тельных форм без „пока“ или „в то время как“, но в таком слу
чае следующий глагол переводится на русский язык с оборотом 
„а между тем“) например:

Теге mete iin tiin yge kelelcezi suutal udal ygei «glee boizi 
nara urgaba — Пока (они) так сидели и разговаривали
о том-о сем, скоро настало утро и поднялось солнце.

Buladiin buusan gazar oçitol nara orobo — (Они) добрались 
до того места, где остановился Булат, а между тем 
солнце закатилось.

Если это дополнение выражает действие, противопоставленное дру
гому, которое не должно было иметь места (при наличии первого, вы
раженного этим дополнением), то оно соответствует такому русскому 
обороту, как, например, „хотя“, „несмотря на то, что11 или „а меж
ду тем “ -f- глагол в одной из из'явительных форм, например:

Yynii tukai todorkoi togtool zaabari baigaa batial edener ogto 
niilelceke ygei jabadal gargasan — Несмотря на то, что 
насчет этого имелись определенные решения и указания, 
они совершали совершенно недопустимые дела ( =  Хотя 
на этот счет имелись а между тем на этот счет
имелись. . . )

Minii kelezi baital neker eblelees garsan — Товарищ вышел
I из союза, хотя я (ему) говорил (об обратном). 4
Это деепричастие тем отличается от всех прочих деепричастий, 

что оно может иметь притяжание, а именно в том случае, если 
действие, им выражаемое, совершается тем же самым лицом, ко
торым выполняется и то действие, которое выражено в следующем 
глаголе, иначе говоря, в том случае, если подлежащим данного 
развернутого дополнения и всего предложения в целом оказы
вается один и тот же предмет (см. § 95), например:

Emegen jarizi suutalaa gutal ojokiig tegessen bilee — Старуха, 
пока она сидела разговаривая, закончила шитье обуви (гутул).

Neker eblelde orotoloo kedee azil kiisen — Товарищ, до того 
как вступить в союз, работал в степи.
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Отрицательная форма этого деепричастия образуется так же, 
как и при условном деепричастии (см. выше).

В) У С Т У П И Т Е Л Ь Н О -Д Е Е П Р И Ч А ЗТ Н О Е  ДО П О Л Н Е Н И Е

§ 136. Уступительно-деепричастное дополнение выражает дей
ствие, вопреки которому совершается или разрешается другое дей
ствие, выраженное в последующем глаголе; это дополнение соот
ветствует следующим русским оборотам: „хотя* или „несмотря 
на то, что“ (а также: „вопреки тому, что .. .)“ -f- глагол в одной 
из из'явительных форм; например:

DoJingoriin ekener aziüig oroldoko gebeçi beje kynderçi azil 
kiike arga ygei jadarzei — Жена Долингора забеременела 
и потому не смогла работать, хотя и думала приняться 
за работу.

Cagdaa ceregyydees esergyycen saad kiisen bolboçi o<j>on temen 
azilçinii zagsaal bolson — Несмотря на то, что полиция 
и войска свирепо чинили препятствия, демонстрации 
трудящихся масс состоялись.

Как мы видим из примеров, это дополнение несколько напо
минает нам предыдущее дополнение. Чаще всего в форме уступи
тельного деепричастия дается служебный глагол bol I bolboçi}), ино
гда заменяемый словом çigi — „Хотя“, а основной — в форме одно
го из причастий:

Feodaliin angiig usadkasan çigi yledegdelni esergyycezi baina
— Хотя и ликвидировали феодальный класс, но его остатки 

все еще сопротивляются.
Olon zyiliin kampaniaar olon kynyydiig jabuuka boboçi sain 

duraar aradaas ulaa unaka — Работники должны брать 
у аратов подводу в порядке соглашения, хотя бы они 
и были отправлены для проведения разных кампаний

Г) П РО Ч И Е  Д Е Е П Р И Ч А С Т Н Ы Е  Д О П О Л Н Е Н И Я

§ 137. Как последовательно-, так и предварительно-деепри
частные* дополнения выражают действие, одновременно с которым 
наступает и другое, выражаемое в последующем глаголе. Эти до
полнения соответствуют следующему русскому обороту „лишь или 
как только“ -f- глагол в одной из из'явительных форм (а также: 
„одновременно c“ -f- отглагольно-процессное имя в творительном 
падеже), например:

Minii ende orokoloor çii tende suusan — Как только я вошел 
сюда, ты сел там.

Nara garamsa nöker Koto jabazei — Лишь только взошло солнце, 
как товарищ отправился в город ( =  с восходом солнца 
товарищ отправился в город).
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Эти дополнения встречаются столь редко, что их можно услы
шать или найти в литературе лишь, что называется, «раз в год», 
так как вместо них преимущественно употребляется дополнение 
{причастное) дательно-местного падежа и т. п.

* **
§ 138,1. К группе деепричастий, могущих функционировать в 

качестве дополнений, мы отнесли лишь те, которые выражают 
отношения предметов друг к другу в их действиях-, прочие дее
причастия, вне зависимости от отношения их суб'ектов или вы
полнителей друг к другу, мы рассматривали выше (см. §§ 39—41).

Таким образом оказывается, что а) именные дополнения (кро
ме причастных) выражают отношения пассивных предметов к пред
мету активному и действующему, выражаемому подлежащим, 
а  б) причастные и деепричастные дополнения—отношения одних 
активных предметов к другим активным.

Выше мы указывали, что деепричастные развернутые дополне
ния таковы же (по своей внутренней конструкции и своему месту 
в  ряде членов предложения), каковы все прочие развернутые чле
ны предложения. Проиллюстрируем сказанное в схеме:

Nam aig Я подлежащее I развернутое

■ende сюда дополнение деепричастное

irebel если приду, сказуемое дополнение

то ты II. подлежащее

ten<äe туда III. дополнение

ja b a a ra i! пойдешь! IV. сказуемое

Как и во всяком развернутом члене предложения, в нашем при
мере сказуемое развернутого деепричастного дополнения (irebel—• 
если приду) стоит на последнем месте в пределах данного допол
нения-предложения; внутри этого дополнения возможна лишь одна 
перестановка (в зависимости от того или иного логического уда
рения), а именно дополнение ende (сюда) может быть поставлено 
впереди подлежащего minii (я), но и только: в остальном данное 
развернутое дополнение должно оставаться компактным и к осталь
ным членам всего предложения относиться как единое и недели
мое целое. Далее: данное развернутое деепричастное дополнение 
(I) в зависимости от того или иного логического ударения может 
■быть помещено после подлежащего (II) или дополнения (III), но
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никоим образом не после сказуемого (IV), и при том оно должно» 
во всех случаях оставаться единым и неделимым.

Указывалось также и то, что монгольское деепричастное (к 
развернуто-деепричастное) 'дополнение соответствует русскому 
придаточно-подчиненному предложению; теперь же, переходя к 
внутренней конструкции этих русско-монгольских синтаксических 
единиц, мы устанавливаем, что в подобных случаях:

а) придаточно-подчиненное сказуемое (русское) -(- тот или иной 
союз подчинения соответствует монгольскому деепричастию, т. е. 
сказуемому развернутого дополнения; русские союзы подчинения 
в данном случае как бы находят свое выражение (при переводе) в  
том или ином деепричастном суффиксе (ср. § 116):

1геЬе1 =  если приду. . .
Бш^а! =  пока сидели . . .

б) необходимо обратить внимание на то, что в русском языке 
очень часто союзы подчинения бывают разделены от придаточно- 
подчиненного сказуемого целым рядом прочих членов данного пред
ложения, и что они (союзы подчинения) переводятся на монголь
ский язык вместе со „своим“ сказуемым.

О технике перевода русского сложного предложения на мон
гольский язык см. выше (§ 116).

§ 138,2. Разнообразие „видов“ развернутого дополнения сво
дится лишь к разнообразию форм сказуемого упомянутого допол
нения (§ 83). Для наглядности даем следующую сводную таблицу:

(Jamaig
ende

п о д л е ж а щ е е
д о п о л н е н и е

1. rebel
2. ret el
3. rezi baital
4. reseer
5. rebegi
6. rekeleer
7. rem se
8. rekede
9. reseniig

10. resenees
11. rekeer
12. resentei

условное деепричастие 
совместное „

п *»
продолжительное , 
уступительное „ 
последовательное „ 
предварительное к 
причастие в дат.-мест. пад, 

„ „ вин. пад.
„ » иск. пад.
„ „ орудном пад.
» „ совмест. пад.

©
о
S

33а.

bii п о д л е ж а щ е е

bi?ig

bi^ine

дополнение (не-развернугое)

с к а з у е м о е
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В этой таблице из шести слов составлено 12 предложений, что 
.достигнуто путем передачи глагола ire („приходить“ или „при
быть“)—сказуемого развернутого дополнения—в 12 разных фор
мах; без изменения оставлены остальные пять слов: Qamaig—подле
жащее развернутого дополнения, ende—дополнение того же допол
нения, bi; — подлежащее, biQig — дополнение и bi?ine — сказуемое. 
Последние три члена нашего предложения в совокупности состав
ляют то, что на русский язык должно быть переведено главной 
частью предложения (сложного), а первые три—придаточной.

Перевод (сравнивать, обращая внимание на нумерацию различ
ных форм сказуемого развернутого дополнения Ч

1. Если ты придешь сюда, я напишу письмо ( =  В случае тво
его прихода сюда...).

2. Пока ты придешь сюда ( =  до твоего прихода сюда), я на
пишу письмо.

3. Пока ты будешь итти сюда ( =  в то время как ты будешь 
итти сюда), я напишу письмо.

4. С  тех пор, как ты пришел сюда, я пишу письмо (т. е.: на
чал писать...).

5. Я напишу письмо, хотя бы ты и пришел сюда.
6. Я напишу письмо, как ( =  лишь) только ты придешь сюда.
7. См. шестой „пример“ (выше).
8. Я напишу письмо (тогда), когда ты придешь сюда.
9. Я напишу письмо, что ты пришел сюда ( =  . . . о  том, что

ты . . .).
10. Я напишу письмо, потому что ты пришел сюда.
11. Для того, чтобы ты пришел сюда, я напишу письмо.
12. Я напишу письмо одновременно с твоим приходом сюда 

{ =  -. .одновременно с тем, как ты придешь сюда).
О  структуре предложения с развернутым членом см. §§ 79—83 

{особенно §§ 79, 81, 83).

1 В нашем переводе даны почти все „виды“ придаточно-подчиненных пред
лож ений в русском языке (остальные—варианты тех, что даны здесь).
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V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

1. ВИДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

§ 139. Определение есть имя (или целое предложение), выра
жающее собою признак, заложенный в каком-нибудь предмете. 
Предмет, который определяется со стороны своего признака, есть 
определяемое. Признак того или иного предмета может сводиться 
к тому, что последний обладает каким-либо качеством, размером,, 
порядком, отношением к другим предметам, цветом, каким - 
нибудь другим предметом, действием и т. п.; в этом смысле (или: 
отношении) монгольское определение преимущественно соответст
вует русскому определению, выраженному прилагательным. Но- 
признак предмета может заключаться не только в том, что о» 
(предмет) чем-либо о б л а д а е т ,  но' и в том, что он сам, наоборот* 
о б л а д а е м  каким-нибудь другим предметом; в этом смысле мон
гольское определение соответствует, главным образом, русскому 
определению, выраженному притяжательным прилагательным, и до
полнению, выраженному именем в родительном падеже.

О п р е д е л е н и е  в монгольском языке в с е г д а  располагается 
в п е р е д и  о п р е д е л я е м о г о ,  при этом совершенно безразлич
но, будет ли оно развернутым (т. е. состоящим из целого предло
жения и соответствующим русским причастным обособлениям и 
придаточно-определительным предложениям) или не-развернутым* 
например:

и1аап Ыя; — Красное знамя.
©^(Зег ко1ооБ кеэеп пекег—Товарищ, который вчера приехал 

из города ( —  приехавший вчера из города).
§ 140. В отличии от правил в русском языке, монгольские оп

ределения не согласовываются со своими определяемыми ни в па
деже ни в числе: они всегда формально остаются в именитель
ном падеже единственного числа, например:

1гевеп купс!е шоп е^эеп — Приехавшему человеку дали коня.
Мапа1 пекес1еез {гевеп— От наших товарищей пришла

письмо.
Мапа1 пекв^е ^евеп -— Нашему товарищу пришло письмо..

Если определяемое определено каким-нибудь количественным 
словом, то оно, чаще всего, формально остается в единственном; 
числе, например:
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Kojor nokoi gyizi jabana — Бегут две собаки.
Olon arad irebe — Пришло много аратов.
Arban tegerig ynetei — Стоит 10 рублей.

Примечание: В русском языке при числительных 2-3-4 (22-
23-24 и т. д.) логическое определяемое оформляется именем в
родительном падеже единственного числа, а при числительных
5 и т. д.—в том же падеже множественного числа, например:

две собаки, 
три студента, 
пять инструкторов, 
много людей и т. д. и т. п.

В монгольском языке при числительных определениях опреде
ляемое всегда остается в именительном падеже (если оно, конеч
но, есть подлежащее и не управляется соответственными глагола
ми и т. д.), например:

Kojor nokoi.
Gurban suragçi.
Taban surgagçi.
Olon ulas.

Название видовое, являясь определением названия родового, 
всегда ставится перед последним, например:

I Narasan modo — Дерево сосна........
I Berged çubuu — Птица орел. . .

Собственные имена всегда ставятся перед нарицательным, на
пример:

Mongol oron — Монголия.
Altai uula — Гора Алтай . . .
Çingis kan — Царь Чингис. . .
Ceren bagsi — Учитель Ц ерен ...
Moskva koto — Город Москва. . .

Лишь при слове пвкег-— „товарищ", под влиянием русского 
языка, собственное имя ставится после данного слова:

I Neker Stalin — Товарищ Сталин.
Во всем остальном различие между русскими и монгольскими 

формами согласования определения и определяемого почти не на
блюдается.

§ 141. Именем в родительном падеже какой-либо предмет опре
деляется со стороны своей принадлежности к другому предмету
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(как собственность или часть). Имя в родительном падеже всегда 
есть определение (а именно—притяжательное) и поэтому всегда 
ставится пред тем именем, от которого оно зависит, как от опре
деляемого:

Marksiin zokiool — Сочинение Маркса ( — марксово сочинение).
Uuliin orgil— Вершина горы ( =  горная вершина).

Определение, выражаемое именем в родительном падеже, соот
ветствует русским: 1) дополнению, выраженному именем в роди
тельном падеже, 2) определению, выраженному притяжательным 
прилагательным (см. только-что приведенные примеры).

Русское прилагательное в качестве определения, выражая ка
кое-либо качество, всегда соответствует монгольскому качествен
ному имени в именительном падеже. Но если русское прилагатель
ное в своей основе соответствует монгольскому предметному име
ни, то последнее может быть дано, функционируя в качестве опре
деления, либо в родительном падеже, либо в именительном; то и 
другое зависит от того, что данным определением выражается:

1. Если предмет, выраженный определяемым, состоит (по сво
ему материалу и т. д.) из предмета, выраженного определением, 
то данное предметное имя (выражающее определение) дается в 
именительном падеже (здесь мы имеем предметное определение). 
Например:

Твтвг zam — Железная дорога.
Uula gazar — Горное место.
Morin cereg — Кавалерия.

*
Сюда же (т. е. к предметным определениям) относятся и такие 

определения, которые п о к а з ы в а ю т ,  что предмет-определяемое 
кем-либо или чем-либо является или как-либо называется, и соот 
ветствуют русским приложениям:

! Ceren-bag?i — Учитель Церен.
• '. I'

2) Если предмет, выраженный определяемым, является частью 
или собственностью предмета, выраженного определением, то дан
ное предметное имя (выражающее определение) дается в роди
тельном падеже (здесь же мы имеем притяжательное определение), 
например:

Uuliin orgil — Горная вершина ( =  вершина горы).
Morinii syyl — Конский хвост ( =  хвост коня).
Dalain ergi—Морской берег ( =  берег моря).

Иначе говоря, русское прилагательное в том лишь случае со
ответствует монгольскому предметному имени в родительном па
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деже, е с л и  он о  (русское прилагательное) в самом же русском 
языке з а м е н и м о  (без изменения смысла) соответственным име
нем с у щ е с т в и т е л ь н ы м  в р о д и т е л ь н о м  падеже, ч т о  мо
жет з а в и с е т ь  т о л ь к о  от  х а р а к т е р а  п р е д м е т а ,  выра
женного о п р е д е л я е м ы м ;  следовательно, не в с я к о е  прилага
тельное в л ю б о м  случае может быть заменено соответственным 
именем существительным в родительном падеже. Если мы имеем 
в русском языке две фразы, в которых имеется одно и то же 
прилагательное (как определение), но относящееся к разным пред- 
метам-определяемым, то оно (прилагательное) в одном случае мо
жет быть заменено соответственным именем существительным в 
родительном падеже (в том случае, если предмет-определяемое 
есть часть и собственность предмета определения), а в другом— 
нет (в том случае, если предмет-определяемое по своему составу, 
материалу и т. д. состоит из предмета-определения). Например:

1. Горная вершина =  вершина горы.
2. Горное место (нельзя: место горы, ибо получается совершен

но другой смысл).
В первом примере предмет-определяемое („вершина“) есть часть 

„горы“, т. е. предмета-определения, и потому последнее может 
быть выражено и соответственным именем существительным в ро
дительном падеже. Во втором примере предмет-определяемое есть 
нечто такое, что состоит из предмета-определения, и потому пос
леднее не может быть выражено соответственным именем суще
ствительным в родительном падеже (ибо „место“ не есть часть 
т,горы“, а состоит из последней).

§ 142. Какой-нибудь предмет может быть определен не только 
со стороны того, что он обладаем другим предметом (см. пре
дыдущий параграф), но и со стороны того, что, наоборот, сам 
обладает другим предметом; в этом случае предмет-определение 
(т. е. предмет собственности) выражается предметным именем в 
совместном падеже (здесь мы имеем относительное определение), 
например:

Упе1е1 Ьагаа — Дорогой товар ( =  товар, имеющий цену).
Ти^а! сеге^ Церик, имеющий ( =  который имеет) знамя 

( =  знаменный церик).
ЫеквН:е1 bag$i — Учитель, имеющий ( =  который имеет) 

товарища.

Мы уже выше имели случай неоднократно указывать, что пред
метные имена в совместном падеже условно относятся нами к 
группе качественных имен вообще. Мы указывали также, что в 
монгольском языке отсутствует глагол, который соответствовал 
бы русскому „иметь“, и что последний со своим дополненением 
передается на монгольский язык соответственным именем в сов
местном падеже (см. § 53).
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§ 143. Признак какого-нибудь предмета может заключаться и 
в том, что последний обладает каким-нибудь „отвлеченным“ каче
ством или количеством (размером, весом и т. д. и т. п.) т. е. та
ким „предметом“, который сам по себе и вне другого предмета 
как бы „не существует“ (с точки зрения обыденного мышления); 
имена, обозначающие подобного рода качества и т. п., принято 
называть к а ч е с т в е н н ы м и ,  к о л и ч е с т в е н н ы м и  и т. д.; мы 
же все это об'единяем под названием к а ч е с т в е н н ы х  имен. 
Монгольские качественные имена лишь частично соответствуют 
русским прилагательным, последние, как мы это видели в преды
дущем параграфе, иногда переводятся на монгольский язык пред
метными именами в родительном падеже. Качественные имена со
ответствуют русским именам: 1) прилагательным, 2) числительным, 
3) существительным в родительном падеже, 4) количественным на
речиям (много, мало и т. д.); эти имена преимущественно употре
бляются в качестве определений, в качестве же подлежащих они 
употребляются лишь в определенном сочетании (см. § 70). Выше 
мы видели, что у с л о в н о  к именам качественным можно отнести и 
имена предметные в совместном падеже (и именительном), но в 
том лишь случае, если они являются в данном предложении опре
делениями; однако эта условность может быть терпима лишь до 
определенных границ.

Главное отличие определений, выраженных качественными име
нами, заключается в том, что они (качественные определения) вы
ражают признаки наиболее существенные, постоянные и общие, 
которые как бы лежат в самой природе определяемых предметов, 
например:

Kara mori — Черная лошадь.
Cagaan cereg — Белая армия.
Cecen куп — Умный человек.
Urta modo — Длинное дерево.

Качественные имена по своей форме ничем не отличаются от 
предметных имен; лишь некоторые из последних, появляясь в ка
честве определений (предметов-материалов, из коих состоят пред- 
меты-определяемые), сохраняют в своей основе (оканчивающейся 
на гласную) конечный „п“, например:

modo — дерево: m o d o n — деревянный 
alta — золото: altan — золотой 
usa — вода : usan — водяной.

§ 144. Признак какого-нибудь предмета может сводиться также 
и к тому, что последний чтоглибо совершил, совершает или будет 
совершать; таким образом мы имеет действие-признак, выражае
мый причастным определением, например:
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1гезеп пекег — Пришедший товарищ.
Ыезеп така — С'еденное мясо.
Бииг! Ьaiqaa куп — Человек, который живет.
^Ь ака агас! — Арат, который отправится.

Причастное определение, обрастая своими дополнениями и под
лежащими, превращаемо в развернутое (причастное) определение,, 
которое конструируется так же, как и всякий другой развернутый 
член (см. §§ 8 1 — 83), например:

Вивас! иквпц скгЫг baiqaa Ыавш егке-д91е91е1 Ьо1г! дацака 
УЯе! — „Не может быть свободен народ, угнетающий 
другие народы“. (Ленин).

Мши е<^цс!ег Ьфвеп ^окюоШц yiledЬerQinii еЫпп 1еЬ гэЬЫэээ 
do]oon копоц dutanl пеЯе udaa кеЫеп пп1е№ец sedкyylde 
|аЬии1Ьа. — Сочинение, написанное мною вчера, отпра
вили в журнал, который издается центральным советом 
профсоюза (в каждые семь дней один раз) еженедельно-

Вивас!
и 1а5^
с1аг1аг1
Ьа1чаа

определение дополнения 
дополнение 

( сложное 
1 сказуемое

Развер
нутое опре

деление.

ЫаБгй подлежащее

егке-£б1бсНе1 дополнение

ЬоЫ  
$ас1ака уче! сложное сказуемое

Чтобы облегчить наш разбор, мы попытались изложить и пов
торить первый пример в виде этой схемы.

По данной схеме легко видеть, что развернутое определение 
подлежащего стоит перед ним (подлежащим), показывая и доказывав 
этим самым то, что в монгольском языке любое определение всегда 
стоит непосредственно перед своим определяемым. Это — во-первых- 
Зо-вторых, легко видеть, что монгольское развернутое (и прича
стно-неразвернутое) определение соответствует по своей функции 
и семанитике (значению) тому, что в русском языке называется 
п р и ч а с т н ы м  о б о с о б л е н и е м  („угнетающий другие народы“). 
А так как в русском языке причастное обособление заменимо при- 
даточно определительным предложением („который угнетает другие 
народы“), с которым оно однозначаще, то мы можем констатиро
вать, что монгольское р а з в е р н у т о е  о п р е д е л е н и е  вполне 
с о о т в е т с т в у е т  п р и ч а с т н о м у  о б о с о б л е н и ю  и п р и 
д а т о ч н о - о п р е д е л и т е л ь н о м у  предложению в русском языке,, 
иногда об'единяемым под названием „распространенное опреде
ление“.
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Например, по-русски почти совершенно безразлично, сказать ли: 
„...народ, угнетающий другие народы“, или „...народ, который 
угнетает другие народы“ (угнетающий =  который угнетает).

Причастные и развернутые определения об'единимы под наиме- 
«ованием „ п р о ц е с с у а л ь н ы е  о п р е д е л е н и я " .

§ 145. Очень часто одно определяемое имеет несколько при
частных или развернутых определений, которые могут распола
гаться перед своим определяемым в любой последовательности, 
•если этому не припятствует логика данных вещей и „естественной“ 
последовательности определенных действий, выраженных причаст
ными определениями (или, что то же самое, сказуемыми развер
нутых определений). Если при одном определяемом имеется не
сколько причастных (или развернутых) определений, то они (или 
сказуемые развернутых определений) м о г у т  быть „заменены“ и 
„оформлены* д е е п р и ч а с т и я м и ,  з а  и с к л ю ч е н и е м  того, 
которое находится непосредственно Перед определяемым (если не 
считать качественных и тому подобных определений), при этом 
время или значение последнего как бы распространяется на все 
предыдущие „безвременные“ определения-деепричастия; здесь мы 
видим почти то же самое, что и при слитных сказуемых, (§§ 58—63). 
Например:

© Q iqder Kotoos ireed, ulaan bulanda sonin un?izi, Kamtaralda azil 
Kiizi baidaq пвквг ende suuna — Здесь живет товарищ, 
который вчера приехал из города, читает в красном 
уголке газету и работает в колхозе.

Для точного уяснения излагаемого нам необходимо определить., 
в каком отношении может находиться определяемое (точнее: пред
мет, выраженный определяемым), к своим причастным (или раз
вернутым) определениям. В о - п е р в ы х ,  развернутые определения 
показывают,' что предмет-определяемое есть тот, который совершил 
ряд каких-то действий; пример дан выше. В о - в т о р ы х ,  развер
нутые определения показывают, что предмет-определяемое есть 
тот, который подвергся ряду действий со стороны других пред
метов, выраженных подлежащими развернутых определений, на
пример:

Monqol darKanii Kiisen,
Kitad darKanii gagnasan, 
oros darKanii zasasan 
ma?i saiKan zebseq! —
Вот прекрасное оружие, 
сделанное монгольским мастером, 
кованное — китайским 
и русским мастером исправленное!

Первый тип развернутого определения мы назовем п р я м ы м ,  
■а второй — с т р а д а т е ль  ным.  Различие между ними, как мы
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видим, сводится к тому, что в первом случае с у б ' е к т о м  дей
ствий причастных или развернутых определений является предмет- 
определяемое; во втором же случае предмет-определяемое оказы
вается о б ‘ е к т о м действий, выраженных причастными определе 
ниями (или сказуемыми развернутых определений).

Все эти типы развернутых или причастных определений строятся« 
так, как об этом уже сказано в предыдущем параграфе, лишь- 
оформление сказуемых развернутых определений (или причастных 
определений) претерпевает некоторое изменение:

1) Сказуемые развернутых определений (или причастные опре
деления) прямого типа выражаются глаголами в деепричастных 
формах, за исключением последнего или заключительного, находя
щегося непосредственно перед определяемым (качественные опре
деления во внимание как бы не принимаются) и даваемого в одной 
из причастных форм, причем время и „вид“ этого последнего 
определения распространяется на все предыдущие — по правилам* 
изложенным в §§ 58—63, например:

M ongol arad ulasiig Koloni b o l q o n ,  azilçin aradiiq d a r  I an  
m 0 1 z i Z i, nojod feodaliin  zasagiiq daKin b a i g  u u 1 к a «oril- 
qiiq tabizi baiqaa Japon...-— Япония, которая поставила 
задачу 1) п р е в р а щ е н и я  Монголии в колонию, 2) у г 
н е т е н и я  и э к с п л о а т а ц и и  трудящихся аратов и
3) в о с с т а н о в л е н и я  феодальной власти...

В этом примере при одном определяемом zori^iicf („задачу“) |  ̂
имеется несколько причастных определений (со своими дополне
ниями): bolqon , darlan, melzizi, baiquulKa, которые, во-первых, в от
ношении своего .времени“ и „вида“ зависят от заключительного 
(baiquulKa), и во-вторых, по условиям русского языка переведены 
дополнениями родительного падежа (см. § 141).

Иногда деепричастия могут быть заменены причастиями, но 
этого надо избегать, так как тогда эти причастия могут быть по
няты как определения одного из членов последующего развернутого- 
определения, а не того определяемого, к которому они на самом 
деле должны относиться, например:

Monqol arad ulasiiq Koloni bolqoKO azilçin aradiiq и т. д.—  
...трудящихся аратов, которые превратят Монголию 
в колонию... и т. д.

Получается нелепость, искажение того, что должно было быть 
выраженным. При достаточной установленности пунктуации можно- 
было бы застраховать изложение от недоразумений, сохраняя при
частия, но такие обороты мало походили бы на формы живой 
речи, к тому же первые развернутые определения все равно- 
могли бы быть отнесены ' к одному из членов последующих 
развернутых определений. Во избежание подобных недоразумений
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^прибегают к деепричастиям или к причастиям, ставя после каж
дого из последних союзные слова: ва или Kiiqeed („и“); к при
частиям прибегают для того, чтобы выразить различные времена 
(ср. § 63).

2) Сказуемые всех развернутых определений страдательного 
типа выражаются причастиями, например:

Lamanariin eldebeer ш е к е 1 s е n, baja^uudiin darlan m e 1 z i s 0 n, 
nojod neodaliin darlasan Kooson jaduu a rad —...неимущие 
бедняки-араты, которых всячески обманывали ламы, экс- 
плоатировали богачи и угнетали феодалы.

Сказуемые развернутых определений страдательного типа в мон
гольском языке никогда не выражаются страдательными глагола
ми: н а л и ч и е  в том или ином развернутом определении п о д 
л е ж а щ е г о ,  выражающего деятеля, у ж е  п р е в р а щ а е т  предмет- 
о п р е д е л я е м о е  в о б ' е к т  (что по-русски выражается вини
тельным падежом определительного местоимения „к от о р ы й“ или 
•страдательным причастием).

СЕМАНТИКА ПРИЧАСТИЙ.

§ 146. В русском языке причастие всегда согласовывается со 
•своим определяемым в роде, числе, падеже и т. д., например:

1. Человек, прибывший из города...
2. Человеку, прибывшему из города...
3. Студентке, изучающей математику...
4. Товарищей, уехавших в город...
5. С  партией, руководящей... и т. д. и т. п.
В монгольском языке, как мы видели, причастное определение 

формально всегда остается в именительном падеже единственного 
числа (как и всякое другое определение), показатель же того или 
иного падежа и числа получается лишь определяемым, например:

1. Kotoos iresen куп...
2. Kotoos iresen Kynde...
3. Too bodolgo yzezi baigaa emegtei suraggida...
4. Kotodo jabasan n9Kediig...
5. Udaridazi baigaa namtai..,
В русском придаточно-определительном предложении место- 

имение „к о т о р ы й“ всегда согласовывается с определяемым 
в числе (и роде), но в падеже — не всегда, а именно: 1) е с л и  
предмет-определяемое является суб'ектом действий, выраженных 
и сказуемым придаточно-определительного предложения и сказу
емым того предложения, в котором находится предмет-определяемое, 
т о  т о г д а  местоимение „ к о т о р ы й “ (являющееся как бы заме
стителем предмета-определяемого) согласовывается в падеже с 
определяемым; 2) е с л и  действие, выраженное сказуемым при
даточно-определительного предложения, совершено не предметом
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определяемым, т. е. если указанное действие направлено на 
предмет-определяемое (как на прямой или косвенный об'ект) 
со стороны другого предмета, то тогда упомянутое местоимение 
. который“ в падеже с определяемым не согласовывается.

П Р И М Е Р Ы  с согласованием в падеже:

Октябрьская революция, которая произошла в 1917 году, ока
зала громадное влияние...
Ленин, который был учеником Маркса,  основал в 
1919 году Коминтерн...

Монголия, которая была угнетаема, стала свободной...

П Р И М Е Р Ы  без согласования в падеже:

Революция, которую ненавидит буржуазия, оказала громадное 
влияние ..

Ленин, которым восторгаются все трудящиеся основал в 
1919 году Коминтерн...

Посмотрим теперь, как по-монгольски переводятся подобные 
обороты, представляющие согласование местоимения „ к о т о р ы й “ 
с определяемым. Согласование в монгольском языке, как уже ска
зано, отсутствует, и выход находится в семантике причастий, ко
торая зависима от того окружения и контекста, в которые попа
дают эти причастия, например:

Ыеэеп куп — Человек, который с‘ел...
Ыеэеп така — Мясо, которое с‘ели...

В первом примере причастие 1с1е5еп не может иметь иного 
значения, как „ к о т о р ы й  с ‘ е л  =  с ‘ е в ш и  й“, тогда как во втором 
примере оно может означать только „ к о т о р о е  с ‘ е л и — с е ' е д е н -  
н о е“ (не может же „мясо“ что-либо „с'есть“! Это было бы логи
ческим абсурдом).

Допустим далее, что речь должна итти о „человеке“, который 
кем-то „с‘еден“ (например, волком); в этом случае данное прича
стие в основе должно представлять свою форму побудительного 
залога, т. е. 1с1уу1 — „ п о з в о л и т ь  с ‘е с т ь “. Допустим также, что 
„человек с ' е д е н 1 в о л к о м “; этот „волк“ (?опо) должен быть 
дан в дательно-местном падеже (так как побудительный и страда
тельный залоги требуют этого падежа), тогда и получим: ?опос1о 
1с1уу18еп куп.

Теперь требуется сказать,что . ч е л о в е к  д а л  в о л к у  с ' е с т ь  
м я с о“, получим: £опос1о така 1с1уу15еп куп. В этом примере нали
чие об'ектного дополнения (винительного падежа) така („ м я с о “) 
„освободило“ определяемое ( „ ч е л о в е к а “) от „об'ектного“ по
ложения по отношению к своему развернутому (причастному или 
процессуальному) определению.
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Е щ е п р и м е р :
Suuzi baigaa куп — Человек, который живет.
Suuzi baigaa g e r— Юрта, где ( =  в которой) живут.

Во втором примере причастие suuzi baigaa не может иметь 
иного значения, как „ где  ( — в которой) живут“ (ибо не может же 
юрта жить! Это было бы логическим абсурдом), тогда как в первом 
примере то же самое причастие значит „ к о т о р ы й  ж и в е т “.

Таким образом оказывается, что значение того или иного глагола 
вообще (и причастия в частности) зависит не только от места, 
занимаемого им (глаголом) в предложении, но и от значений и осо
бенностей смежных слов, т. е. от всего данного лексико - синтак
сического окружения в целом, от законов логики, которые, как 
известно, суть „отражения об'ективного в суб'ективном сознании 
человека“ (Ленин). Можно далее утверждать, что в особенности 
монгольские причастия, взятые в отдельности, ничего не выражают 
(точно так же, как рука, отнятая от туловища, уже не является 
рукою), ибо они „лишь в своей связи суть то, что они суть“ 
(Ленин). Поэтому монгольские причастия необходимо изучать лишь 
в их связи с иными членами целого (предложения и т. д.)

§ 147. Предмет-определяемое по отношению к своему действию - 
определению может быть прямым об'ектом, например:

BurZuinariin eseez i baigaa KubisKal asar jeKe n e lee  gargazei — 
Революция, которую ненавидит буржуазия, оказала гро- 

, мадное влияние ..
£enin bagsiin baiguulsan namiig odoo пеквг Stalin udaridazi- 

baina — Партией, которую основал учитель Ленин (== ос
нованной учителем Лениным), теперь руководит т. Сталин.

Если из этих развернутых определений удалить подлежащие 
(выраженные именами в родительном падеже), то значение прича
стий-определений изменится, и определяемые по отношению к ним 
из об'ектного состояния перейдут в суб‘ектное (активное), на
пример:

Революция, которая ненавидит...
Партией, которая основала...
И т а к :  для того, чтобы определяемое по отношению к своему 

причастию-определению находилось в об'ектном (пассивном) со
стоянии, необходимо (чаще всего) перед причастием-определением 
наличие подлежащего, выраженного именем в родительном (или 
исходном) падеже. Если же подлежащее отсутствует, то данное 
причастие-определение иногда должно в своей основе представлять 
собою глагол в страдательном или (реже) побудительном залоге:

0$9©gdezi baigaa KubisKal — ...революция, которая ненавиди
ма ( — которую ненавидят =  ненавидимая)... 

BaiguulagdaSan namiig — ...партией, которая основана ( =  кото
рую основал =  основанная)...
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Лицо, более или менее бегло владеющее монгольским языком, 
в каждом данном и подобном случае сумеет выбрать ту из возмож
ностей, которая в с т и л и с т и ч е с к о м  отношении окажется наи
более приемлемой для передачи данного оборота с определенным 
содержанием.

§ 148. Предмет-определяемое может выражать собою место, 
время, „адресат“ и т. д. действия, выраженного в причастном или 
развернутом определении, которое в этом случае будет с о о т в е т 
с т в о в а т ь  такому русскому придаточному определительному 
предложению, в котором местоимение „ к о т о р ы й “, увязываясь 
с определяемым (данным в главном и т. п. предложении), встре
чается в следующих падежах (в зависимости от управляющих пред
логов):

1) родительный падеж- из которого
от 99

с >9
У )>

дательный падеж: к которому.
винительный падеж'. в который..

за 99
на 99 • •
об о ,,

предложный падеж: в котором..
на 99 • • • и т. д.

А также и таким придаточно-определительным предложениям, 
в которых слова „гд е , к у д а  и к о г д а “ могут заменять обороты 
в „ к о т о р о м ,  в к о т о р о й “ и т. д., или в которых местоимение 
„ к о т о р ы й “ дано в дательном падеже ( „ к о т о р о м у “) без пред
логов. Например:

FaSistanaas Komunistaniig alazi baigaa (termanida azilçid iig  darlan § 
mel^iKeni ulamaar asar Ьегке bolzi baina — В Германии, 
где ( =  в которой) фашисты убивают коммунистов, угне
тение и эксплоатация трудящихся становится все более 
невыносимой.

JeKe Kural Kuraldasan baisingiig кеп barisan?— Кто построил 
помещение, в котором собрался с'езд?

Çinii juuma 0gs0n Kynii mori baina — Стоит лошадь (того) 
человека, которому ты дал эту вещь.

Nekeriin iresen cag кеп medene? Кто знает (тот) час, когда 
приехал товарищ?

Mori ujasan modo каа bilee?— Где то дерево, за которое 
привязали коня?

Ç
.  . .  .  .  1 .  г\ г р  '  ■ I K / ÿ f A ,  оinn iresen gazar tende-juur— 1ам ли —схрана?— из—

ты приехал.
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Если эти развернутые определения с их определяемыми „прев
ратить“ е  самостоятельные предложения, то их подлежащие пере- 
оформятся в именительном падеже, а определяемые, оказавшись 
дополнениями и очутившись (поэтому) перед причастиями-сказуе
мыми, будут переоформлены в дательно-местном или исходном 
падеже:

Baisinda jeKe Kural Kuraldasan — В помещении собрался с'езд. 
M odonoos mori ujasan — З а дерево привязали коня.

Если из развернутых определений удалить подлежащие, то их 
определяемые могут (если это позволяется данным лексико-син
таксическим окружением) из об'ектного состояния перейти в суб‘- 
ектное (см. § 147), например:

Juuma ©gsen kynii mori baina — Стоит конь (того) человека, 
который (кому-то) дал какую-то вещь.

§ 149. Предмет-определяемое может выражать все то, что вы
ражается дополнением орудного падежа (см. §§ 120-122), причем 
логически он (предмет-определяемое) относится к своему прича
стному (или развернутому) определению, как дополнение. В подоб
ном случае развернутое определение соответствует такому рус
скому придаточно-определительному предложению, в котором ме
стоимение „ к о т о р ы  и ‘ встречается в следующих падежах в 
зависимости от управляющих предлогов):

1) р о д и т е л ь н ы й  п а д е ж:  из которого...
2) д а т е л ь н ы й  п а д е ж :  по которому...
3) в и н и т е л ь н ы й  п а д е ж :  через который...
4) т в о р и т е л ь н ы й  п а д е ж:  (без предлога) которым...
5) п р е д л о ж н ы й  п а д е ж:  в котором... Например:

Baiçin Ьапка modo beledKezi baina — Заготавливают лес, 
из которого будут строить дом.

N©K0riin iresen eam iig zasazi baina — Исправляют дорогу, 
по которой приехал товарищ.

Буке кике temer gagnasan — Выковали железо, из которого 
сделают топор.

Bidenii dabasan uulanda juu baina?— Что находится на горе, 
через которую мы перевалили? И т. д. и т. п.

Если эти развернутые определения с их определяемыми ,,пре
вратить“ в самостоятельные предложения, то определяемые, пре
вращаясь в дополнения орудного падежа, будут поставлены перед 
причастиями, превращенными“ в сказуемые, а подлежащие раз
вернутых определений будут переоформлены в именительном па
деже, например:

| NeKeriin iresen zamiig... превратился в: пбкег zamaar iresen.
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Необходимо обратить внимание на то, что в русском языке при 
помощи оборота „и з  к о т о р о г о “ выражаются: 1) м е с т о ,  из 
которого что-нибудь, например, вынули (из кармана вытащили 
кошелек...), или 2) м а т е р и а л ,  из которого что-либо делается 
^из бумаги сделали окна: бумага, из которой сделали окна...); 
второй случай употребления этого оборота и показан в настоящем 
параграфе (первый—в § 148).

§ 150. Предмет-определяемое может выражать и суб'ект, вместе 
или совместно с которым было совершено действие, выраженное 
в причастном или развернутом определении; в этом случае пос
леднее соответствует такому русскому придаточно-определитель- 
ному предложению, в котором местоимение „ к о т о р ы  й“ дается 
в творительном падеже с предлогом „с“ („с к о т о р ы м“) например:

Ыеквгип $аЬа!сазап купеев кеге! — Пришло письмо от
человека, с которым уехал товарищ.

ГуЦпп ииЬавап п©к0гп£ к0с!00 даг^аЬа — Товарища, с которым 
я встретился, отправили в степь.

Надо оговориться, что подобный оборот малоупотребителен, 
чаще же всего подлежащее развернутого определения заменяется 
дополнением совместного падежа, например:

Кек0Н:е1 [аЬакаяап купеев....—... от человека, который уехал 
с товарищем...

Иас1а1а1 ийкавап пек0гп£...—...товарища, который встретился 
со мною...

Иначе говоря, страдательный оборот заменяется прямым (см.
§ Н5).

§ 151. Несколько иначе строится такое развернутое определение, 
в котором идет речь о предмете (и о действии этого предмета), 
составляеющем как бы собственность или часть предмета-опреде- 
ляемого. Подобному развернутому определению (назовем его „раз
вернуто-притяжательным определением“) соответствует такое рус
ское придаточно-определительное предложение, в котором место- 
имение „к о т о р ы й “ дано в родительном падеже -(например: 
К р е с т ь я н и н ,  с ын  которого у ч и т с я  в г о р о д е ,  р а б о т а е т  
в к о л х о з е ) .  Например;

I *
АгЯш БаНаг ^у^сесЫедсЬзеп пекег ко!о(с!о) ]аЬаЬа — Товарищ, 

работа которого выполнена хорошо, отправился в город
ЮсееЫ 1ед0зз0п Ь а ^  виг^ииНаав 1геЬе — Учитель, урок кото

рого уже кончился, идет из школы.

Как мы видим, развернуто-притяжательное определение тем толь
ко и отличается от* обычного развернутого определения, что имя, 
выражающее предмет - собственность или часть определяемого 
дается с притяжанием..
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§ 152. Нами уже наложены основные типы определения в мон
гольском языке, его структура и эквиваленты в русском языке. 
Теперь остается указать на технику перевода монгольского при
частного (и развернутого) определения на русский язык и русского 
придаточно-определительного предложения (и причастного обособ
ления) на монгольский язык.

1) При переводе с монгольского языка причастного (тем более 
развернутого) определения необходимо п р е ж д е  в с е г о  п е р е 
в е с т и  о п р е д е л я е м о е  со всеми его качественными определе
ниями (см. §§ 140-143) и только затем приступать к переводу 
упомянутого причастного (или развернутого) определения, при 
этом нужно (соответственно особенностям русской грамматики) 
сначала вставлять местоимение „ к о т о р ы й “ в том или ином па
деже (см. §§ 146-151); перевод же причастного или развернутого 
определения (после того, как переведено определяемое и вставлено 
местоимение „ к о т о р ы й “) необходимо начать (чаще всего) со- 
сказуемого; далее перевод идет по общим правилам (см § 65),. 
н а п р и м е р :

©£igcler Kotoos iresen manai Kojor пвкег odoo ende suuna —  
Наши два товарища, которые прибыли вчера из города, 
сидят теперь здесь.

Japonii baraa Kudaldaaldag pyyzende b em b ege Kajasan baina—  
В магазины, которые торгуют японскими товарами, бро
сили бомбы.

Изложим первый пример в схеме:

Ö cig d ö r ’
K o t o o s

iresen

дополнение 1 2 
дополнение j 3 
сказубмое ; 1

Развернутое
опреде

ление
4

m anai определение 1

Kojor определение 2

nÖKÖr подлежащее 3

odoo дополнение 6

ende дополнение 7

Suuna сказуемое | 5
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Цифрами показан порядок последовательности в переводе (на
помним, нто после перевода подлежащего и перед переводом раз
вернутого определения, т. е. между цифрами „3“ и „4“, необходи
мо вставить местоимение „ к о т о р ый * ,  согласованное с опреде
ляемым).

Из изложенного вытекает, что р а з в е р н у т о е  о п р е д е л е н и е  
( х о т я  о н о  и н а х о д и т с я  п е р е д  о п р е д е л я е м ы м )  н и к о г 
д а  н е л ь з я  п е р е в о д и т ь  п р е ж д е  о п р е д е л я е м о г о .

2) При переводе с русского языка какого-нибудь сложного 
предложения, в с е г д а  нужно причастные обособления и прида
точно-определительные предложения переводить п р е ж д е ,  не 
ж е л и  о п р е д е л я е м о е  с прилагательными, числительными и 
тому подобными определениями,— несмотря на то, что последнее 
(определяемое) расположено перед первыми (придаточно-опреде
лительными предложениями и причастными обособлениями); иначе 
возможны самые невероятные недоразумдния. Попробуйте что-нибудь 
понять из нижеследующего:

A zilgin t0m 9niig ulasaaas darlaKani asar Ьегке bolsonii deere 
uiasni K9r9ng0t9nii maSi KygirKeg Kolboonuudtai ulamaar 
niilen ireKede asar aim?igtai bolzi baina (Lenin, Ulas ba 
KubisKai—Ленин, Государство и революция, перевод под 
редакцией Гонгорджаба).

Этот абзац на русский язык можно перевести следующим обра
зом: „Угнетение трудящихся масс государством, помимо того, что 
оно делается невыносимым (или:  весьма трудным), становится все 
более ужасающим (и л и: чудовищнее) в то самое время, когда го
сударство все теснее сливается с всесильными союзами капитали
стов“. — Такой обратный перевод возможен лишь приблизительно, 
вообще же монгольский текст перевода представляет собою набор 
слов.

А между тем у Ленина сказано: „Чудовищное угнетение тру
дящихся масс государством, которое теснее и теснее сливается 
с всесильными союзами капиталистов, становится все чудовищнее“.

Переводчики должны были прежде всего иметь в виду, что 
придаточно определительное предложение („которое теснее и теснее 
сливается с всесильными союзами капиталистов“) относится к „го
сударству“, и что его поэтому необходимо было перевести прежде, 
нежели „государство“, так как в монгольском языке определяемое 
находится всегда позади определения. Вместо этого переводчики 
сохранили в монгольском переводе русский порядок членов пред
ложения, что заставило их неизбежно вплести от себя выражение 
ireKede ( =  в то самое время, когда...) В действительности перевод 
должен был иметь такой вид:

K 9r9ng0t0nii maSi KygirKeg Kolboonuudtai ulam u[amaar niilen 
baigaa ulasaas a^il^in t9m©niig asar Ьегкеег darlaKani ula
maar aim^igtai bolzi baina.
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Порядок перевода с русского языка на монгольский изобра
жен в схеме:

Чудовищное определение 5

угнетение подлежащее 6

трудящихся определение 3

масс дополнение 4

государством, дополнение 2

которое
теснее и теснее 
сливается 
с всесильными 
союзами 
капиталистов,

определение |  придаточно
сказуемое 1 определи- 
определение • тельное пред- 
дополнение ! ложение. 
дополнение )

1

становится | сказуемое 9

все обстоятельство 7

чудовищнее дополнение 8

П р и м е ч а н и я :  а) местоимение „к.о т о р ы й“ +  глагол в; 
одной из из'явительных форм, как известно, переводится на мон
гольский язык только причастиями; б) русское дополнение, вы
раженное именем в родительном падеже, соответствует мон
гольскому определению, выраженному соответственным именем 
в том же родительном падеже (см. § 141); в) монгольские от
глагольные и процессные имена требуют (в отличие от русских),., 
чтобы их дополнения (прямые) были бы выражены именами 
в винительном падеже (а не в родительном, как мы имеем то 
в русском языке).
§ 153. З а к л ю ч е н и е :  Таким образом, монгольские определения 

по своим видам могут быть подразделены на следующие:
а) П р е д м е т н ы е ,  выраженные предметными именами в имени

тельном падеже и указывающие, что предмет-определяемое по своему 
составу (материалу и т. д.) состоит из другого предмета (см. § 141) 
или кем-либо (и чем либо) является, а также как-либо называется, 
например: Сегеп Ь а ^  — учитель Церен; еке огоп — мать - страна 
(отечество, страна является матерью); тос!оп Ь а^т  — деревянный 
дом (дом „со стои т“ из дерева).

б) П р и т я ж а т е л ь н ы е ,  выраженные именами (любыми) в ро
дительном падеже и указывающие, что предмет-определяемое яв
ляется частью или собственностью другого предмета (см. § 141), 
например: тос!огш £е?уу-— сук дерева (сук есть часть дерева).

в) О т н о с и т е л ь н ы е ,  выраженные именами в совместном па
деже и указывающие, что предмет-определяемое обладает каким- 
нибудь другим предметом (см. § 142), например: тос!о1:о1 £агаг — 
лесистое место (место имеет лес).
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г) К о л и ч е с т в е н н ы е ,  выраженные числительными и коли
чественными именами в именительном падеже и указывающие, что 
предмет-определяемое имеется в таком-то количестве, например: 
Kojor g e r — две юрты; olon suragçinar — многие ученики (см. §§ 140 
и 143).

д) К а ч е с т в е н н ы е ,  выраженные качественными именами 
в именительном падеже и указывающие, что предмет-определяемое 
обладает каким нибудь качеством в обширном смысле этого слова 
(т. е. цветом, размером, той или иной степенью ума, собственно- 
качеством и т. д. и т. п.) (см. § 143); например: sain кага mori —  
хорошая вороная лошадь; urta zam — длинная дорога; сесеп куп — 
умный человек.

е) П р о ц е с с у а л ь н ы е ,  выраженные причастиями в имени
тельном падеже и указывающие, что предмет определяемое яв
ляется суб'ектом, прямым об'ектом, орудием, местом и т. д. дей
ствия или процесса (см. §§ 144— 152, особенно §§ 144— 146), 
например: iresen куп— человек, который пришел; minii suuzi baigaa  
ger — юрта, где я живу; noKoin idesen така —мясо, которое с'ела 
собака.

3. О Н Е С К О Л Ь К И Х  О П Р Е Д Е Л Е Н И Я Х  
П Р И  О Д Н О М  О П Р Е Д Е Л Я Е М О М

§ 154. Если при одном определяемом стекается несколько 
определений, то в расположении их соблюдается следующее общее 
правило: определения, выражающие признаки более постоянные 
(как бы „врожденные“ или заложенные в самой природе определяе
мого предмета), ставятся по отношению к определяемому ближе, 
нежели остальные. Порядок расположения определений при одном 
определяемом в общем таков: •

1) притяжательное,
2) процессуальное,
3) относительное,
4) количественное,
5) качественное,
6) предметное.
Определяемое, как известно, ставится всегда после своего оп

ределения (своих определений), например (из сказки):
Ôôriinicôô (В) свои 1-ое |
Ôndyizi baigaa возвышающиеся 2-ое |
casatai снежные (снег имеющие) 3-ье 1 опреде-
Kojor две 4-ое j ление
ôndôr высокие 5-ое !
elesen песчанные 6-ое J
uulanda горы определяемое
ene этот определение
куу мальчик определяемое
jabazei отправился... сказуемое
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Еще пример (из Ленина):

ВаШ тогооБ Из Балтиморы Развернутое
сакП даап-тевее телеграмму определение
к у^ ев еп приславшие (процессуальное)

ОГОБ русской 1 именное опре
киЫэкаШп революции деление

ко1о далекие (дале- ! 2 именное опре
§агагс!ак1 кой земли) деление

пбкбс!... друзья... определяемое

Т. е.: „...далекие друзья русской революции, приславшие из 
Балтиморы телеграмму...“ (Ленин, т. VIII, стр. 352).

В последнем примере мы имеем;
1) развернутое определение, соответствующее русскому при

частному обособлению (приславшие из Балтиморы телеграмму);
2) 1-ое именное (притяжательное) определение со „своим“ оп

ределением, соответствующее русскому дополнению с определе
нием (русской революции);

3) 2-ое именное определение со „своим“ определением, соот
ветствующее русскому прилагательному-определению (дальние);

4) определяемое (друзья).
Эти два примера показывают, что наиболее устойчив порядок 

расположения относительных, количественных, качественных и 
предметных определений (впрочем, не всегда); определения про
цессуальные и притяжательные очень часто меняются местами и 
иногда могут вызвать большие недоразумения и неясности.

§ 155. Дело в том, что имя в родительном падеже может быть 
подлежащим развернутого члена предложения вообще и развер
нутого определения—в частности (см. §§ 79 и 82) (относящегося 
к тому же определяемому, что и притяжательное определение), 
что определяется паузой, без последней трудно понять, например, 
следующее предложение:

Кес1ее garsan фпнс1ип пеквг — Товарищ Чимида, отпра
вившегося в степь или товарищ Чимида, отправившийся 
в степь.

Если речь идет о „товарище Чимида, отправившегося в степь“ 
(т. е. если определение Кес1в9 дагвап относится к фппскт), то 
пауза между garsan и фгш(1йт будет отсутствовать. Но если речь 
идет о „товарище Чимида, отправившемся в степь (т. е. если то 
же определение относится к п0к0г, а не к фппс1йп), то между 
garsan и (̂ лппс1ип должна быть пауза. Иными словами, если 
причастное или развернутое определение относится не к не
посредственно за ним следующему члену предложения, а более
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дальнему (т е. к тому же опррделяемому, к которому относится 
и следующее за ним определение), то после него должна бГыть 
мгновенная пауза, ибо определение вообще произносится со своим 
определяемым почти слитно. Следовательно, мы получаем паузу 
отметим знаком тире):

К@с3о0 дагБап фгтсШп п0к0г—Товарищ Чимида, отправив
шегося в степь.

Квс1в0 рагвап—.фпнсШп пЭкЭг—Товарищ Чимида, отпра
вившийся и степь.

Совершенно очевидно, чт > в лонг >лиск > 1 :зык> паузы гак 
бы выполи I от то гд а  гг фу.чг$1 1 , т< »г » *_>1 ± ! >/си<>д тзыхе на
дают на взаимные согласовани отдельных член ж предложения 
в падеже, роде и «числе, чег > с>>лл юо л 1 I 1.1 ) не г в монгольском 
языке

§ 15т 0 « Н '  Ч1Сго в начале I 1 или па )ед прич
стием стекают я два имени в родительнс м падеже, второе из ко- 
то} ых может быть только подлежащим развернутого определения, 
а первое— либо притяжательным определением второго имени 
(т е. подлежащего развернутого определения), либо тем же 
притяжательным определением того же определяемого, к которому 
относится и разрернутое определение (в последнем подлежащем 
является второе имя в родительном*падеже); то и другое опреде
ляется наличием или отсутствием паузы.
Например:

Мши п0к9г11п ип^вап с!еЫег — Брошюра, которую прочитал 
мой товарищ.

I
В этом примере отсутствие паузы между т т и  и п0к0г11п пока

зывает, что первое из этих имен является определением второго, 
являющегося подлежащим к ип^ап.

М тй—п0к©гип ип^вап с!еЬ1ег—Моя брошюра, которую про
читал товарищ.

В этом примере наличие паузы между тш и и п0к0гйп (отме
чено знаком тире) показывает, что первое из них не является оп
ределением второго, что оно (первое имя) как определение отно
сится к тому же определяемому ^еЫ ег), к которому относится и 
следующее за ним развернутое (процессуальное) определение 
(п©к0шп ип^ап).

Такая же картина наблюдается и тогда, когда одновременно 
стекаются количественное и относительное определения при одном 
определяемом; в этих случаях между названными определениями 
тоже должна быть пауза, иначе количественное определение „ока
жется“ относящимся к относительному, например:
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Kojor moritoi куп iresen — Прибыл человек, имеющий две 
лошади.

Kojor—moritoi куп iresen — Прибыли два человека, имею
щие лошадь.

То же получается и тогда, когда одновременно стекаются два 
количественные или несколько относительных определений:

Ende m0ngèn Kazaartai кага moritoi куп irezei—Сюда прибыл 
человек, имеющий вороного коня с серебряной уздой. 

Ende m engen Kazaartai — кага moritoi куп irezei — Сюда при
был человек, имеющий серебряную узду и вороного коня.

Не надо забывать, что имя в совместном падеже может быть 
и дополнением (см. стр. 103—105). ^

§ 157. Несмотря на то, что паузы в монгольском языке играют 
чрезвычайно важную роль (как это мы видели выше), в пунктуа
ции (т. е. в системе знаков препинания) они (паузы) rie отмечаются; 
поэтому при чтении того или иного текста возможны: 1) двоякое 
понимание излагаемого и 2) точное понимание в силу „логики“ 
излагаемых вещей—по контексту („логика“ и контекст в русском 
языке помогают разобраться в таком обороте, как например: 
„здание строит торговый дом‘̂ ).

Так, например, фраза, приведенная нами из Ленина в § 154 
(о „далеких друзьях русской революции, приславших телеграмму 
из Балтиморы“), легко понимаема по „логике“ вещей, ибо со
вершенно ясно, что 1) русская революция не могла прислать те
леграмму из Балтиморы, 2) русская революция не могла иметь 
„далекую землю“ (так переводится русское прилагательное „да
лекие“), 3) все три группы определения относятся к одному об
щему для них определяемому („друзьям“): противное понимание 
было бы логическим абсурдом и противоречило бы реальной 
действительности, более или менее знакомой читателям.

Помогает разобраться в излагаемом „обстановка“, о которой 
идет речь в данном тексте (если, конечно, эта „обстановка“ из
вестна читателям либо по их личному „опыту“, либо по смыслу 
всех смежных предложений), Так, например, едва ли хотя бы од
ного читателя смутит следующее место из речи т. Гендуна:

Esergyy bosolgiin dotor. . . aradün KubisKalaas urbasan urbasan 
nam eblelün ge?yyd baina — В контрреволюционном вос
стании принимают участие (есть)... члены партии и союза, 
изменившие делу народной революции.

Для читателя, совершенно незнакомого с данной обстановкой 
(если только допустить такого), нужно было бы после urbasan 
(„изменившие“) поставить знак тире (указывая паузу, наличную
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в „живом“ чтении данного текста), иначе это предложение могло 
бы быть понято таким образом'.

В контрреволюционном восстании принимают участие... члены 
партии и союза, изменивших делу народной революции.

Если бы речь т. Гендуна касалась такого контрреволюционного 
восстания, в котором участвовали партии и союзы, известные 
„читателю“ как изменившие делу революции (вроде Гоминдана, 
эсеров, эсдеков и т. д.), то естественно urbasan относилась бы 
к nam eblelün.

Может показаться, что выход можно найти в постановке 
притяжательного определения где-нибудь перед процессуальным, 
например:

Esergyy bosolgün dotor... nam eblelün aradün KubisKalün кеге* 
g ees  urbasan geSyyd baina.

В этом примере (точнее — варианте примера) любым (незнако
мым с обстановкой) читателем процессуальное определение может 
быть отнесено только к geçyyd; но дело в том, что имя в ро
дительном падеже (nam eblelün), очутившись перед другими чле
нами предложения, может быть понято иногда либо как притя
жательное определение совсем не того члена предложения, 
к которому хотел отнести его автор, либо как подлежащее раз
вернутого члена предложения. Таким образом и в последнем слу
чае приходится полагаться на ту же „логику“ вещей и обстановки, 
а в живой речи—прибегать к паузе.

В письме, как уже сказано, паузы по традиции не принято от
мечать каким-либо знаком. А так как в любом случае полагаться 
на „логику“ вещей и всегда рассчитывать на то, что читателю 
знакома данная обстановка, весьма трудно и невозможно, то при
дется в в е с т и  в монгольскую пунктуацию принцип обозначения 
пауз посредством знака тире (—), по крайней мере, в самых 
необходимых случаях. Это устранило бы возможность недоразу
мений в каждом любом примере, в каждом затруднительном 
случае.

Незнание А. Бобровниковым (и всеми последующими монголи
стами) того колоссального значения, какое имеет пауза в монголь
ском языке, заставило его утверждать, что „выражения“ на этом 
языке „тяжелы и темны“, и что эти „выражения“ должны „из
бегаться“!

§ 158. П р и м е ч а н и е  о п а у з е .  Предложение (или его разверз 
нутые члены) делится на ряд групп своих членов, об'единенных 
смежностью положения, выделенностью по своему значению и по 
произношению (интонационное членение). Каждая группа членов 
предложения располагается в последнем определенной цепью и про
износится обособленно.
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Обособление может иметь место и внутри каждой данной груп
пы То или иное обособление достигается при помощи логического 
ударения, требующего соответствующей паузы (т. е. мгновенной 
задержки произнесения) и повышения или понижения голоса, что 
вместе взятое составляет интонацию предложения В произношении 
интонация имеет то же значение, что пунктуация (знаки препина
ния) на письме. Из сказанного нельзя делать вывода, что интона
ция совпадает с пунктуацией во всех случаях, ибо при последней 
нужно исходить прежде всего из анализа логического и синтакси
ческого строения предложений, а не из анализа произношения. 
Так, например, в новой (еще не регламентированной) монгольской 
пунктуации необходимо, чтобы в определенных и совершенно не
обходимых случаях (следовательно не всегда) пауза отмечалась 
знаком тире, чтобы запятой всегда выделялись периоды в слитном 
предложении (см §§ 6, 58-65) и однородные члены предложения 
(см § 94, конец).

Из изложенного вытекает, что нет надобности всегда и везде 
отмечать паузы знаком тире: там, где отсутствие данного знака 
не вызывает затруднения в понимании излагаемого, паузы отмечать 
излишне, например:

Вчера шел дождь — ©çiqder boroo oroson.
В этом предложении после подлежащего boroo допустима пауза, 

но так как и без тире оно (предложение) может и должно быть 
понято именно так (как мы перевели), а не иначе, то данный 
знак здесь совершенно излишен.

Наоборот, запятую необходимо ставить и там, где пауза будет 
отсутствовать, например:

Ceren, Çagdar, Garma, Dorzi, Gombo, Baatar, Genden ner 
iresen — Сюда прибыли Церен, Чагдар, Гарма, Дорджи, 
Батар, Гомбо и Генден.

В особенности следует ставить запятую после сказуемых в 
слитном предложении (см. §§ 58-ЪО), ибо если один из последу
ющих периодов начинается или открывается процессуальным опреде
лением, то предыдущее сказуемое (точнее, сказуемое предыдущего 
периода) может быть понято, как составная часть причастия т̂. е. 
данного процессуального определения) (см. §§ 7-15), например:

1. Manai arad tende suuzi iresen п9к9г99 taniba — Наш арат
узнает своего товарища, который пожил там и прибыл...

2. Manai arad tende suuzi, iresen п9к0г90 taniba — Наш арат,
живя там, узнает своего (прибывшего товарища = )  това
рища, который прибыл.

3. Manai arad tende, suuzi iresen п9к0г9Э taniba — Наш арат
узнает там своего товарища, который пожил и прибыл).

Все вышеизложенное показывает, что принципы пунктуации 
в монгольском языке (может быть также и в некоторых тюркских
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языках, не подвергшихся иранскому влиянию1) должны быть несколько 
иными, нежели, например, в русском языке. А между тем у не русских 
народов при регламентации знаков препинания очень часто рабски 
копируются начала, принятые в русской пунктуации. При устано
влении правил пунктуации в монгольских и некоторых тюркских 
языках в первую очередь должны быть учтены следующие моменты:
1) синтаксические особенности (определенное месфэ. занимаемое 
в предложении сказуемым и определением, см. §§ 2-4), 2) роль 
паузы (или интонации вообще) в предложении, 3) наличие или 
отсутствие парных слов (см. §§ 89-90) и т. п.

§ Î59. ß заключение остается сделать несколько мелких заме
чаний относительно стечения нескольких определений.

Когда количественным определением обозначается число пред
метов, отдельно перечисленных, то тогда названное определение 
ставится после перечисления (см. § 91), например;

Tende oçîko, ende ireKe Kojor Kereg baina — Есть два дела: 
и туда сходить и сюда притти.

•

Когда несколько количественных определений выражают неопре
деленность, то тогда число или имя меньшее ставится раньше 
большего, например:

N ege ed sr  arbaad ang alaZi, nege öder doloo naima alazi ababa — 
Иной день убивал около десяти зверей, а иной день — 
семь или восемь.

Нужно заметить, что в монгольском языке т^< называемое раз
делительное числительное выражает чаще всего неопределенное 
или приблизительное количество, например:

arbaad menge — около десяти копеек.
Koriood zil — приблизительно двадцать лет.

Если необходимо показать превосходство в каком-нибудь каче
стве одного предмета перед всеми прочими и однородными с ним 
предметами, то родовое наименование ставится в родительном 
падеже -j- данное качественное имя (этим сочетанием переводится 
превосходная степень русских прилагательных), например:

Zobolongiin jeKe zobolôngiig azilçid каа edlezi baina? — Где 
испытывают трудящиеся самые большие муки?

Kamagiin muù ulas tende baina — Самые худшие люди — там.

Если при одном определяемом стекается несколько качественных 
определений, то ближе всего к определяемому ставится то из них, 
которое выражает качество более постоянное и устойчивое (если, ко
нечно, постоянство данного качества вполне определенно), например:

Sain кага mori bilçizi jabana — Пасется хорошая вороная 
лошадь.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

§ 160. В монгольском языке, как мы видеЛЙ!, структура пред
ложения в общем чрезвычайно проста и легко сводима к форму
лам (см. § 4):

1. Д -]- П С или II —(— Д  —)— С.
2. О п р е д е л е н и е - ^ о п р е д е л я е м о е .

Эти формулы будут оставаться такими же и тогда, когда один 
из членов или все члены предложения окажутся развернутыми 
(см. §§ 79-84); не изменятся формулы и в том случае, если один 
из членов или все ч л е н ы  р а з в е р н у т о г о  ч л е н а  в свою оче
редь т о ж е  окажутся развернутыми. .

Мы видели, что и внутри любого развернутого члена предло
жения строго соблюдаются те же правила расположения членов 
предложения, сводимые к приведенным формулам: с к а з у е м о е  во 
всех случаях ставится на последнем месте как всего целого 
предложения, так и отдельных частей этого целого (т. е. развер
нутых членов предложения) (см. § 81); о п р е д е л е н и е  (каким 
бы оно ни было—см. § 153) везде и всюду находится непосред
ственно перед своим определяемым.

В монгольском языке нет никаких придаточных определений: ни 
придато*чно-определительных. ни придаточно подчиненных, ни при
частных обособлений (см. § 80), ни косвенной речи (см- § 104),— 
все они „заменяются“ в этом языке развернутыми членами пред
ложения (см. § 80).

§ 161. Мы видели, что при анализе монгольского предложения 
нужно исходить из того, что С в я з и  между членами последнего 
(предложения) о с у щ е с т в л я ю т с я  в 1) у п р а в л е н и и  (связей 
согласования и сказуемости нет), 2) в о п р е д е л е н н о м  р а с п о 
л о ж е н и и  этих членов и 3) в и н т о н а ц и о н н о м  ч л е н е н и и  
всего предложения (имеется в виду, главным образом, п а у з  а)- 
Связи определенного порядка членов предложения и интонацион
ного членения последнего (при отсутствии связи согласования
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и сказуемости) „вызваны“ преимущественно тем, что в мон
гольском языке чрезвычайно слабо развита ф о р м а л ь н а я  дифе- 
ренциация частей речи, отсутствует склонение по родам (родов 
в этом языке нет) и спряжение глаголов по числам (за- исключе
нием императивных форм) (не потому ли в китайском языке боль
шее значение имеют тоны)?

В монгольском языке мы имеем, с одной стороны, и м е н а ,  
с другой -— г л а г о л ы .  Когда же мы вынуждены говорить о пред
метных, качественных, количественных и местоименных именах, то 
имеем в виду диференциацию имен лишь по содержанию |в  русском 
языке говорят, например, об именах нарицательных и собственных), 
т а к  к а к  то или иное имя в качестве того или иного члена пред
ложения выступает о п р е д е л е н н ы м  образом (место в предло
жении и т. д.), й зависимости от того, что оно (имя) выражает 
(см. хотя бы §§ 70, 75, 76 и 121). Что же касается „союзных 
слов“ в монгольском языке, то они—либо глаголы в форме раз
делительного деепричастия (кiigeed и begвed—„сделавши“ и „став- . 
ши"), либо имена, склоняемые как и все имена (см. § 91).

§ 162. Мы видели также, что при переводе с русского языка 
любого предложения необходимо:

1) сказуемое любого отрезка или любой части предложения 
переводить в самую последнюю очередь, т а к  к а к  монгольское 
сказуемое всегда ставится в каждом данном отрезке предложения 
на последнем месте;

2) придаточно-определительные предложения, причастные обо
собления и определения вообще переводить прежде, нежели при
ступать к переводу их определяемого, т а к  как любое монгольское 
определение всегда ставился перед своим определяемым;

3) придаточные предложения вообще и деепричастные обороты 
(которые в русском языке могут находиться в начале, середине 
или после главного предложения) переводить прежде, нежели 
главные предложения (во всяком случае прежде, нежели главное 
сказуемое), т а к  к а к  они соответствуют монгольским развернутым 
дополнениям, находящимся всегда перед сказуемым всего пред- 
ложения*или отдельных отрезков последнего.

Изложим сказанное в следующей заключительной схеме нашего 
пособия (пример взят из газеты „Упеп“ № 236 от 27/Х-1932 г.):
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З а к л ю ч и т е л ь

НАИМЕНОВАНИЕ ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖ ЕН Я:

А. Р \ЗВ Е Г'Н У Т О Е  ДОПОЛНЕНИЕ: а) Развернутое  

дополнение 

в

N
развернутом

дополнении:

Развернутое огфед* ле-
б Р аз ине одного из допол

нений (п р о д у к ц и я ):

верну|Ье дополнение к 

сказуе ому азвернуто-

го подлежащего („дела

ние сильным“ — по по

рядку’- 24) (см. §§ 6( и 55):

в) Развернутое

подлежащее

в

развернутом

дополнении:

г) Развернутое сказуемое

в развернутом дополнении!

♦

Б. ПОДЛЕЖ АЩ ЕЕ (с определением):

В. СКАЗУЕМ О Е (со связкой):
ч
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н а я  с х е м а
П

ор
яд

ок
 

а 
м

он
г.

 
те

кс
те

:
Синтаксическая функ

ция отдельных монголь
ских слов

Построчный перевод 

(буквальный):
Монгольский текст

1 О пределение О Нашей ТиБ
2 определение страны и1аБип
3 дополнение хозяйства и аг1аки1 Ьа
4 определение О аратской агас!
5 определение массы Ш тбпи
6 дополнение бытовых условий а г ^ а п п ё а г а ^ ^
7 сказуемое (для) улучшения БатгиЫ ап
8 сказуемое (и) укрепления Ье1игуу1кес1е

9 определение (от) скотоводческого та1ип
10 дополнение хозяйства аг1акш£аа5
11 сказуемое получаемую дагка

12 определение основную уп(1е5еп
13 дополнение продукцию ргос1икси£
14 дополнение правильно и гФЬ-гуНе! Ьа
15 дополнение своевременно са§ 1ика1с1а

16 сказуемое сбывая, кис1а1с1а21

17 определение нашей
18 дополнение стране огопс1о
19 определение необходимых кftreglegdeкe
20 дополнение товаров Ьагаа
21 определение импортирования 1 гу у 1 к е

22 дополнение дело $ л Ь а(1 а1 й 2

23 дополнение сильным Ьа1а1а1
24 сказуемое делание (усиление) Ь о ^ о к о т

25 определение чрезвычайно 1ш1ип

26 дополнение важно 9ик*а1а

27 сказуемое что (является) Ьо1ки£

28 определение партии патип
29 подлежащее члены Яеэуус!

30 сказуемое знать шedebel

31 связка должны гокшо

1 0 . Г . Д  Санжеев.



П е р е в о д :  Члены партии должны знать, что для улучшения 
и укрепления хозяйства нашей страны и бытовых условий арат
ской массы чрезвычайно важно усилить импорт товаров, необхо
димых нашей стране, правильно и своевременно сбывая основную 
продукцию, которая получается ( =  получаемую) от скотоводства.

П р и м е ч а н и я  к с х е м е :
1) Определение О — определение определения.
2) Монгольское предложение делится на три части (члена):

A. Развернутое дополнение, которое в свою очередь тоже делится 
на четыре развернутых члена (а, б, в, г), также делящиеся на свои 
составные части (члены); Б. Подлежащее со своим определением;
B. Сказуемое со своей связкой.

3) Это предложение построено по формуле Д -\-  П С, но его 
можно переделать и по формуле (см. § 4) П  Д -\-С ,  т. е. 
подлежащее с его определением (патпп £е?уус1) поставить в на
чале предложения.

4. Развернутое дополнение (Л) построено по формуле Д а  
-(- Дб -(- П  +  С, но его можно также переделать по формуле Д б  —[— /7 —}- 
-|- Да  -{- С (Дб  должно всегда находиться перед П, так как в нем 
выражается „побочное“ сказуемому действие в П — см. §§ 60 и 65).

5. Перевод, данный вслед за схемой, дает возможность (при 
сличении его с построчным переводом с монгольского) установить, 
в каком порядке и как нужно переводить с монгольского на рус
ский (или обратно: с русского на первый). Особое внимание обра
тить на определения (русские причастные обособления и прида
точно-определительные предложения и монгольские развернутые 
определения и т. д.) и русский деепричастный оборот (,,..с б ы в а я..“).

6) Различные детали, не отмеченные в этих примечаниях, изло
жены в разных местах нашего пособия и иллюстрированы в схемах 
и таблицах, которые можно найти по их перечню (см. ниже).

•X **
§ 163. Само собой разумеется, что в этом пособии изложены 

не все явления в- области монгольского синтаксиса, кое-что, веро
ятно, ускользнуло из поля нашего зрения, кое-что следует под" 
вергнуть дальнейшему изучению, например, вопрос о порядке 
расположения нескольких дополнений при одном сказуемом, проб
лему интонационного членения в более подробном освещении и т. д.

Наши дальнейшие исследования должны итти по линии собира
ния и изучения материалов по диалектам (письменным и разго

146



ворным, как мертвым, так и живым). Мы должны выяснить историю 
монгольского синтаксиса и возможные пути его дальнейшего раз
вития. Необходимо выяснить, как влияла на синтаксис монгольских 
письменных диалектов практика переводов на эти языки различ
ных сочинений с тибетского, китайского и манчжурского языков, 
как влияют в наши дни на синтаксис современных монгольских 
языков переводы с русского языка. Необходимо выяснить те из
менения, которые происходят ныне в синтаксисе живых монголь
ских языков, и схождения и расхождения в синтаксисах литера
турных и разговорных монгольских языков. Без этого трудно 
наметить всю ту сумму мероприятий, которые следует провести, 
в целях организованного и сознательного воздействия на дальней
шее развитие монгольских языков.

10*
I
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ПЕРЕЧЕНЬ СХЕМ И ТАБЛИЦ

(находить по параграф ам ).

1. Составные глаголы —  § 8.
2. Сочетания с ЬПее и русские соответствия — § 16.
3. Парадигмы положительной и отрицательной форм условного дееприча

сти я  — §  30. •
4. Подлежащие в императивных (повелительных) оборотах — § 33.
5. Отрицательные деепричастные формы — § 42.
6. Различие между незакоченным причастием и продолжительным дееприча

стием — § 45.
1, Незаконченное причастие и его русские причастные эквиваленты —■ § 45.
8. Законченное причастие и его русские эквиваленты — § 47.
9. Перевод русских деепричастных оборотов —  § 60.

10. Перевод монгольского многосказуемостного предложения на русский  
язы к—§ 65.

11 То же — с русского языка — § 65.
12. Русские обороты с .....т о ,  ч т о . . .“ — § 7 2 .
13. Развернутое подлежащее — § 72.
14. Развернутые члены предложения в последнем — § 81.
15. Парадигмы склонения причастий — § 96.
16. Развернутое дополнение винительного падежа — § 103.
17. Прямая р еч ь —■§ 104.
18. Р усское придаточное предложение в придаточном же —  § 111.
19. Русское сложное предложение и его перевод на монгольский язык—§ 1 1 6 .
20. Предложение с развернутым деепричастным дополнением — § 138,1.
21. Различные .виды “ развернутого дополнения в монгольском языке и п р и 

даточно-подчиненных предложений в русском языке — § 138,2.
22. Развернутое определение —  § 144.
23. Русский перевод развернутого определения — § 152.
24. Перевод русского придаточно определительного предложения на монголь

ский язык — § 152.
25. Несколько определений при одном определяемом — § 154.
26. Заключительная схема монгольского предложения с развернутыми чле

нами — § 162.

Э ти схемы  и таблицы  необходимо изучать одновременно с проработкой 
соответствую щ их пар агр аф о в , которы е и указаны.
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