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Обтя характериотяка райоты 

Лктуалгностъ теин реферирувмоа дисавртацад определяется 
отсутствием в научной литературе по алтайским-языкшл специ
альных исследований, касающихся функционального развития 
словообразовательных, форгюоб^зувщих и оловоязгленитольных 
форшнгов, их cei/аятяческой эволвзция и вопросов семантическо
го Езаштодействяя корня (основы) и суффиксов. 

Цель и задгачя настоящего исследования состоят в моногра-
фаческом описания глзогочисленных фактов, свядетзльствуазэвс о 
развития суффиксов, что отражается в их полясеюнтизмэ, полк-
валентности и полдфункцисяальностп, а тагпсе таких явлений, 
как сешнтическая эволюция суффиксов, включающая я ях десе-
шнтизацию, 

Методика исследования. В работе использованы методы лянг-
вясгяческого описания, обеспечивающие анализ сеьантяки соот-
ветствуиада: морфем, специфики их функциоЕяроваяяя я развятяя: 
сравнительно-сопоставительный метод, метод синхронного анали-^ 
за, а также метод коглюнентного анализа слоаакх морфологичес
ких единиц. 

1у'!атериала?ли исследования послужили экспедиционные запиод 
автора и данные монгольских я тунгусо-^,аньчжурских словарей,•• 
а также факты, представленные в опубликованных работах но ис
торической я синхронной морфологии всех трех групп алтайсгсих 
языков. Общее количество словоформ, включающих существитель
ные, прилагательные я наречия, по всем рассьатряБаешш язы-
кагл составляют около десяти тысяч примеров. 

Научная новизна данной работы заклкгаается в следующем. 
Впервые в алтаястике в центре внимания оказывается исследова
ние на материале двух языков семантики формантов в ее. разви
тия, причем вцделяются этапы такой ЭВОЛЮЦИИ, демонстрируется 
последовательный переход от одного значения к другому. Рас-
сьгатриваются системные основы я предпосылки граняаатяческого 
развития суффиксов, перехода от одной ях функции к другой. 
Также впервые синкретические форглы анализируются с семанти
ческой точки зрения, проводится классификация этих форм. 
Теоретическая значимость работы состоят в возможности при-
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ыенендя выводов, сделанных на основе анализа многочисленных 
•фактов, для выявления сршосги агглютинативной суффиксации, 
что необходимо при типологической классификации языков и оп
ределении места алтайских языков в ряду других агглютинатив
ных. Многие разделы работы непосредственно связаны с пробле
мой классификации частей речи в алтайских языках, которая до 
сих пор является дискуссионной. 

Штериалы работы могут также быть использованы для уточ
нения гипотезы генетического родства алтайское языков и при 
установлении общего происхождения или типологического сход
ства отдельных формантов в сравнительно-исторических иссле
дованиях. 

Практическое применение.Ре зулътаты исследования могут 
найти широкое применение при составлении описательных и срав
нительных граглматик, в работах, посвященных проблемам общего 
языкозна11йя, в лекционных курсах и на семинарских занятиях 
по монгольским и тунгусо-маньчкурским языкам, при создании 
учебников и методических пособий для высших и средшис учеб
ных заведений. 

Апробация работы и публикапди. Основные положения работы 
докладывались на трех меадународных конференциях: I) I между
народном сиьшозиуме ученых социалистических стран "Теоретиче
ские проблег-ш восточного языкознания" (Москва, IS77), 2) XXIX 
сессия ПИАК "Историко-культурные контакты народов алтайской 
языковой общности" (Таикенг, 1986), 3) 1 мекдународном конгрес
се монголоведов (Улан-Батор, 1987); на семи всесоюзных конфе
ренциях: I) "IIpoблe^ш алтаистики и монголоведения" (Элиста, 
1972), 2) конференции, посвященной 70-летию со дня рождения 
Т.А.Бертагаева (Москва, 1975), 3) "Джангар и проблемы эпичес
кого творчества тюрко-ьюнгольских народов" (Элиста, 1978), 
4) конференции, посвященной 100-летию со дня рождения акаде
мика Б.Я.Владив.щ1рцова (Москва,_1984), 5) тюркологической кон
ференции (.клт-Ача, 1976), 6) Z тюркологической конференции 
(Фрунзе, 1988), 7) конференции "Владим-ирские чтения" (Москва, 
1989); также на "Герценовских чтениях"в ЛГПИ им. А.И.Герцена 
(Ленинград, I98I, 1983, 1984), "Авроринских чтениях" в ШШ 
(Новосибирск, 1983). Доклады по теме работы были прочитаны 
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также на заседании кафедры монгольской филологии в Ленин
градском государственном университете (1984), на заседашш 
лабораторией тюркологии и монголоведения ИН АН СССР (Mociuia, 
1985, 1986, 1987). Работа обсуадалась на заседаниях отдела 
алтайских языков ЛО Ю АН СССР. 

По теме работы ощ'бликовано более двадцати статей, а так
же монографическое исследование "Наречие в монгольских язы
ках в сравнении с другими алтайскими языкатда" ("Грамматичес
кие исследования по отдельныгл алтайским языкам", Л., 1989, 
объемом около десяти авторских листов). 

Объем и структура габоты. Работа состоит из Введения, 
трех глав и Заключения, Общий объем работы 302 машинописных 
стра11ицы,из них 287 страшщ основного текста и 15 страниц биб
лиографии, включающей 180 наименований. 

Основное содержание работы 

Введение. Под агглютинавдей принято пошшать способ сое
динения морфем в слове, при котором обычно ие прослеживается 
нарушение фонетических границ стыкуиздасся морфем, С содер
жательной же стороны агглютинативныгл суффиксам часто припи
сывается однозначность и относительная сешнтическая само
стоятельность. Среди ведущрс свойств агглютинативных суффик
сов, опредеяшощих их "самостоятельность" и "автонодшость", вы
явились такие качества, как полифункциональность и полисеман-
тичность, го есть качества, явно противоречающие основному 
требовашао - однозначности. Однако при этом не учииталооь, 
что и полифункциональность и полисемантичность агглютинатив
ных суффиксов проявляется в сочеташш с различными основаш, 
в то время как в каждом конкретном случае употребления они, 
как правило, остаются однозначными. Этот факт побуждает об
ратить внимлние не только на влияние суффикса на семантику 
и грамтлатическую категорию основы, но и на обратнуи зависи
мость - зависиглость семантики суффикса от основы, что ранее 
не становилось предалетом исследования. 

В исследовавши суффиксальннх морфем\алтайских языков 
сформировалось два традиционных направления. Во-первых, апи-
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сание суффиксов с фиксацией их значений и сферы употребле-
вия. В первую очередь эта работа проводилась для малояссле-г-
довашшх бесписьменных языков. В таких исследованиях сешн-
тикасуффикса фиксировалась в ее статике,то есть перечислялся 
ряд значений, но эти значения не рассматривалась в их раз
вития и взаимосвязи. Вторым направлением было и остается 
сравнительно-йоторическое исследование как внутри каидой из 
трех групп языков, так я в более широком, собственно алтаистиче-
скоы плане. При этом в центре внимания находится обычно внеш
няя сторона суффиксов - их фонетический состав, рассматривае
мый в развитии - как это и делается при сравнительно-лстори-
ческих исследованиях алтайских языков. 

Таким образом, сешнтяческая эволюция суффиксов остава
лась вне поля зрения исследователей, хотя именно это явление 
я представляет значительный интерес и способно составить са
мостоятельное направление в области морфологических исследо
ваний. Однако специальных исследований, имеющих целью изуче
ние тшенно семантической эволюция суффиксов, то есть посте
пенного, "плавного" изменения значений и выявления причин 
этих изменений, не предпринималось. 

Приводившиеся во многих работах факты полисемии и пола-
функциональности затрагивают указанную проблему лишь попут
но, преследуя, в основном, иные задачи я цели. Но если эти 
факты встречаются регулярно и достаточно многочисленны, то 
естественно задаться вопросом: представляется ли возможным 
проследить последовательные этапы перехода от одного значе
ния к другому, сохранились ли в языке промежуточные ступени 
между двумя различными значениями, каковы причины и пути се
мантических изменений, претерпеваемых конкретными суффиксами 
и т.п. То есть возникает круг проблем, связанные именно с 
эволюционным движением семантики, что не может быть менее 
значимым для лингвистических исследований, чем, допустим, 
фонетическая авомщая тех же самых суффиксов. 

Отмечая необходимость изучения такой семантической эво
люция, необходимо подчеркнуть, что семантика суффиксов неот
делима от их функция в слове. И если семантика влияет на 
функционирование данной морфемы, то и ее функционирование, 
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в свою очередь, ведет к определенному измеяеншо семантики. 
При этом функцией суффикса может быть словообразование, (фор
мообразование и словоизменение; семантика подразделяется на 
граилатйческую (или категориальную) и собственную (или инди
видуальную) се.тантику. Сочетание функщш и сеьинтякл и опре
деляет общув характеристику каждого форгланта, в то время как 
ЭВ0ЛЮЩ1Я его заключается в изменении того или иного вида се
мантики или же в переходе от одной функция к другой. 

Другим, не менее вакншл, чем полГ'1фуякциональность, свой
ством агглютинативных суффиксов является их поливалентность -
способность прясоед1'1Няться к словам, относящимся к различншл 
граг,магическям разрядам - существительным, прилагательншл, 
Hape4fifflvi и др. Расширение сферы употребления (то есть узели-
чение валентности) конкретного сусйикса ведет к известным 
семантическим сдвигам в его собственной семантике п, тем са-
Г(!ым, оказывается одним из факторов, определяющих его сешнти-
ческуи зволюции. 

Валентность агг.тютинативкых суффиксов следует отлячать 
от другого их свойства - сочатаемостя, то есть способности 
присовд;5Няться к словам, принадлехащшл к ^нзлйчншл лексйчео-
•ким группам внутри одного грамматического разряда слов. Из
менение сеглантикл суффякса, его эволюция, проясходяг я в этом 
случае, так что оба этл явления близки, хотя и обладают соб
ственной спецификой. 

К фактам функционально-семантического развития суффиксов 
мокно отнести и такое явление, как образование сложных суф
фиксов, состоядах из двух или более самостоятельных формантов 
и вырагкающих значение, отличное от суммарного значения этих 
формантов в отдельности, а также и десемантизацшо суффиксов. 

Перечисленные выше свойства суффиксов относятся к содер-
кательной, а не к формальной стороне агглютянагивной суффик
сации, что не изначает отсутствия связи мезду семантическими 
свойствам! суффиксов и способом их присоединения к корневшл 
основам ЯМ1 к производным\ словоформам. Четкая отграниченность 
от других морфем позволяеТ1 суффиксу не только сохранять свою 
индивидуальную семантику, но и дает возможность для ее разви
тия, эволюционирования. Семантичес1сая эволюция суффиксов ока-
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зЕвается в какой-то мера аналогичной эволюции салюстоятелъно-
го слова, что позволяет в обоих случаях говорить о полисе-
ыва как слов, так и суффиксов. Таким образом, относительная 
сеьинтическая самостоятельность суффиксов поддерживается 
формальной стороной - способом присоединения, но и caî i их 
самостоятельность, по всей видимости, способствует последова
тельному разграничешш морфем слова. 

Исследование содержательной стороны агглютинат1шной суф
фиксации требует рассмотрегшя конкретного материала "от суф
фикса", то есть выявления всех случаев употребления соответ-
ствуищего форшнга, независимо от его функции, сеьинтики и 
валентности. Лишь таким способом можно получить достаточннй 
материал для всесторонней характеристики суффикса. Дальней
ший анализ рассматриваемого суффикса состоит в внявлешш его 
основной функций и семантики в тех примерах, в которых одно
значность конкретного употребления не вызывает сомнений. Та
ких "ядерных" значений может быть два и более. Остальные при
меры, в которых данный суффикс ыокет быть истолкован неодно
значно, рассматриваются как переходные и располагаются в 
последовательности, демонстрирующей переход от одного значе
ния к другому. Эти переходные случаи и имеют решающее значе
ние для исследования эволюции суффиксов, а их анализ пред
ставляет центральную задачу настоящей работы. Здесь необхо-
ДИ1Л0 подчеркнуть, что именно такие переходные явления, не 
допускаювде однозначной трактовки, оказываются вне поля зре
ния исследователей при описании языковых явлений в статике. 
При эволюционном подходе подобные неоднозначно трактуетлые 
^кты не отбрасываются и не втискиваются насильно в ту или 
иную заданную ядерную систему, а занимают свое, логически 
обоснованное, место в соответствующей цепи фактов, объеди
няющих несколько ядерных явлений. Такой подход позволяет ис
пользовать для анализа все конкретные случаи функционирова
ния рассштриваемых суффиксов, создавая своего рода практи
чески "безотходную технологию" описания частных языковых 
систем/подсистем. Этот способ и составляет основу описания 
суффиксов в данной работе. 

Некоторые комментарии необходимы и к другим принципам 
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описания катериала. В частности, это касается проблеглы син
хронии и диахронии. В основном исследование строятся на сов
ременном материале, но, как и в любом сишсронном срезе язтл-
ка, в производных форг/лх присутствуют пласты лексики разной 
хронологической соотнесенности, в которых выявляются первич
ные, наиболее древние, значения суффиксов, а затем д слоя с 
более поздней сешнтикой. Таким образом, в целой работа, ос
таваясь по преимуществу синхронной, включает в себя элементы 
исторического подхода, заключающегося з своего рода внутрен-, 
ней реконструкции семантики суффиксов. Необходш<юсть подоб
ной реконструкция вызвана отсутствием шньчяурскях л г^оптоль-
ских письменных пагщтников достаточной дрезностл, которые де
монстрировала бы первоначальную семантику формантов, реконот-
руируемую на основе сеьянтического анализа различных групп 
лексики. 11меющиеся пшлятники письменности являются относи
тельно поздшцд! и, как правило, показывают небольшие разли
чия (по крайней мере в сфере семантики суффшссов) с современ-
HKivi состоянием языка. Шесте с тем иногда в работе, для под-*̂  
тверядения тех или иных выводов или фактов, привлекается дан
ные исторических исследований. 

Необходимо такке отметать, что хронологические дефдшщяя 
в работе носят относительнкй характер, при котором лялгь ус
танавливается, что одно значение предшествует другому или 
каь:ие-то явления возникают раньше или позже других. Абсолют
ная хронологизация с указанием веков, к когорыгл относятся тэ 
iuii инке факты развитая морфем, по имеющиьюя лэгерхшлам, не 
представляется возможной. 

Выделение первичных и вторичных значений подробно обосно
вывается при описании каадого из суфхфйнсов, однако основным 
критерием во всех случаях является степень конкретности/абст
рактности значений всей словофорш или ыорфе.чы. Предполагает
ся, что первичные значения являются более узкими, конкретны-
1ЛИ, а дальнейшая их эволюция приводит к расширению их значе
ний, развитию в них большей степени отвлеченности я обобщен
ности. Этот принцип позволяет не только определить последова
тельность возникновения рядд значений кадцого конкретного 
суффикса в отдельности. При таком анализе большого количества 
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суффиксальных морфем выявляются обвде черты их эволюции, а 
вся совокупность суффиксов представляется в виде определен
ной системы, поддающейся классификации по тô ŷ же принципу 
конкретности/абстрактности (см. глава П, раздел I). При этом 
некоторые, наиболее продуктивные, суффиксы (напр., суфф. 
-тай) своей индивидуальной эволюцией наглядно демонстрирует 
разЕИтде всей системы в целом, входя в каждый яз разрядов 
классификации. Такие прикгеры оказываются убедительным под-
тверх'дением основного принципа качественной классификации 
суффиксов - принципа конкретности/абстрактности. Эволюцион
ный метод и Б этом случае позволяет найти логически обосно
вавшее место для некоторых промежуточных, неустоявшихся зна
чений конкретных суффиксов, например, некоторых падежных 
форьинтов, занимающих место между словообразованием и слово
изменением (форманты дательно-местного, родительного паде
жей бурятского языка). 

Продуктивность эволюционного подхода проявляется и в ре
шении такого слошюго вопроса, как классифхшация частей речи. 
При таком подходе так называемые "синкретические", "нерасчле-
ненные" формы рассматриваются как промежуточные мевду одно
значно определившглися грашгатическими разрядами слов - су-
щестБИтельны?,ш, наречиями, прилагательшаш (см. глава Ш, раз
дел I).' Причем эта промежуточность, переходность определяет
ся исключительно семантикой данной категории слов. 

Роль семантики оказывается ведущей и в таком, едва ли не 
основополагающем вопросе, как выявление движущих сил семан
тической эволюции, причин, влияющих на развитие и изменение 
значений отдельных слов и морфем. Такой движущей силой эволю
ции оказывается именно взаимовлияние, взаимодействие семанти
ки основы и семантики суффикса к ней присоединяемого (глава 
I, раздел 5). Причем, если влияние суффикса на основу доста
точно очевидно и хорошо изучено, то обратное влияние (основы 
на семантику суффикса) практически не исследовано вообще. 

Таковы основные принципы, полоненные в основу исследова-
1ШЯ. Более подробно все эти принципы и методы аргукентиру- \ 
ются в основном тексте работы, параллельно с анализом конк
ретного материала, поясняющего и подтверждающего их. 
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Все отмеченные выше проблемы рассматриваются в первой 
очередь на основе неглагольного словообразования я словоиз
менения. 0СНОВНЫ1Л материалом для анализа служат имена прила
гательные, существительные, наречия, местоимения, числитель
ные, послелоги и другие грамматические разряды слов. Этот вы
бор вовсе не означает принципиального отличия неглагольного 
словообразования о-г глагольного. Напротив, все предваритель
ные данные свидетельствуют об обшх основах функционально-
семантической эволюция суфрксов как в глагольном, так я в 
неглагольном словообразования. Однако в глагольном словооб
разовании прясутствует я своя специфика, связанная с большей 
степенью отвлеченности значений глагольных морфем, в силу че
го эта сфера словообразования может быть выделена в самостоя
тельный объект ясследоваяия. 

Функцйонально-сег/антическая эволюция суффиксов рассшгри-
вается в основном на материале бурятского я эвенкийского язы
ков, что не исключает привлечения данных других тунгусо-^/лньч-
яогрских и монгольскях языков. Выбор одного языка как предста
вителя; целой группы основывается на большой близости всех 
языков внутри кавдой группы. Эта близость, особенно, когда 
дело касается таких крупномасштабных проблем, как направле
ние я пути эволюцЕИ прояв-ляется особенно отчетливо. ГЛногяе 
типологические особенности, |иссматривае1иые в работе, также 
оказываются присувд всем языкам данной грушш и, дане, общи-
MI для двух групп алтайских языков. К тому же, в необходи-
1ЛЫХ случаях, привлекаются данные других монгольских я тунгу
со-маньчжурских языков для демонстрация как совпадения ка-
шн-дибо явлений, так и для выявления особенностей какого-
либо одного языка. Более детальное исследование семантичес
кого я функционального развития суффиксов в отдельных- язы
ках каждой группы я их сопоставительное изучение представля
ет собой самостоятельную задачу. 

Для сравнения а работе такне привлекается материалы тюрк
ских языков, опубликованные в монографиях, лингвистических 
сборниках и журнальных статьях. i 

Глава I. Развитие агглютинативных суЗйиксов. Данная гла
ва состоит из пяти разделов, в которых рассматрявается ряд 
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тесно связанных между собой, но тем не менее четко выражен
ных явлений. 

I. С е м а н т и ч е с к а я э в о л ю ц и я . В разделе 
выявляются пути, но которым идет семантическое развитие от
дельных форшнтов, то есть изменение их собственной семанти
ки или же их категориального значения. 

Эвенкийский суслике -ч1, присоединяясь к именам существи
тельным, передает значение "имеющий нечто", "обладающий чем-
либо": бэкэчй "имеющий горб (горбатый)", нулгичй "ш.юющий же
ну (женатый)". Подобные слова составляют исходную группу с 
первоначальным узко-конкретным значением суффикса -чй. Слова 
этого типа допускают двойственную трактовку - как существи
тельные с суффиксом принадлежности и как имена прилагательные. 

В следующей, наиболее многочисленной, группе слов значе
ние суффикса -чй приобретает более отвлеченный характер: дава-
гучЖ "соленый", дёлоч^ "счастливый", удучй "дождливый", чинэчй 
"сильньв!". в первой группе прилагательных обладателем чего-ли
бо является конкретное, чаще всего, одушевленное лицо. Пред
мет обладания - также нечто конкретное. Во второй группе пред
метом обладания могут быть и абстрактные понятия - дел 
"счастье", чинэ "сила". Прилагательные второй группа обознача
ют не столько наличие какого-либо предмета в его реальности, 
сколько наличие качества, связанного с каким-либо исходныгл 
предметом. Так, давагуч! - "не имеющий соль", а "обладающий 
вкусом (то-есть качеством) соли"; дёлочи - не "обладающий 
счастьем, а "ощущающий счастье". 

Примером следующего этапа развития абстрактного значения 
данного суффикса когут слз'жить прилагательные, семантика кото
рых приобретает расширенное значеше с еще большей степенью 
абстрагированкости. Значение обладания чем-либо в производных 
прилагательных сохраняется, хотя носит более опрьделенны!! ха
рактер. Так, если абду "скот, тлущество, вещи", то абщ'чй -
обладаю1дий всеми предглетами - безусловно "богатый"; булэ "бо
лото", но болото обладает свойством быть топким, и потому 
булзчй - не "имеющий болото", а "обладающий свойством болота"-
"топкиЁ";если вЭктэ "добыча", то вактэ^ш - ке просто "шлею-
щйй добычу" в данный момент, а более обобщенно - "удачливый" 
вообще. 
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в четвертой группе прилагательных связь с семантикой 
исходной форьш почти утрачивается: гярамначй "стройнш!" (ги-
раьша "кость"), дочй "наполненный" (до "нутро", "внутрен
ность"), дыличй "умный" (дыл "голош"), эручй "виновный" 
(эру "зло, беда, несчастье, горе"), кэрэкчй "нужный" (кэрэк 
"вещь"), 

На примере этих четырех групп прилагательных в значе
нии суффикса -чй прослеживается постепенный переход от конк
ретного, предагетного значения (обладание чег.5-̂ тибо) к абстракт-
Hoi.iy, обобщенному граюлатическо!.1у значению суг|1фикса прилага
тельных, Причем сфера действия этого суффикса ограничена в 
основном существителы-шми, хотя развившееся грагаетическое 
значение его дало возможность образованию прилагательных и 
от некоторых других разрядов слов: дкч! "двухлетний" (дюр 
"два"), ин1}учя "звучны!!" (иш^у= "звучать"), мёв^'ч! "серди
тый, злобный", кёву "гор.таий, вспыльчивый". 

Другой путь развития демонстрирует суфф!'.кс -рйн. Наибо
лее архаичной мокно считать группу прилагательных с омерт-
вевгшиж основаг.ш, обозначающиг.!и цвет: чутурйн "зеленый", 
чулбарНн "синий" и т.п. Основываясь исшшчительяо на подоб
ных примерах, можно было бы сделать вывод о том, что -рйн 
представляет собой архаичный суффикс с узким значением, об
разующий прилагательные цвета я не более того. Однако су
ществует и небольшая группа прилагательных с тем же суффик
сом, характеризующих предают с точки зрешя зрительного 
восприятия, близкого к цветово1.5у: арурйн "бледный", гилбэ-
рйн "блестящий", лупчурйн "текиый". В этой группе прилага
тельных основы не являются изолированными - от них образу
ются существительные я глаголы. Тем самым и функция суффик
са -рйн как суффикса прилагательного выявляется более' отчет
ливо. 

Третья, наиболее многочисленная группа прилагательных 
также характеризует предглеты по их внешнему виду, но уже не 
только по цвету, но такке и до форме, фактуре, характерны1л 
признакам: сэвэрйн "шершавы!!", могдоран "сгорбленный", 
дяндюрин "морщинистый", мадярйн "кривоногий", нэптырйн 
"широкий" и т.п. Присоединение суффикса -рйн к большому ко-
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личеству основ с самой разнообразной семантикой окончательно 
закрешло за ним значение словообразовательного форманта 
имен прилагательных, что и дало впоследствии возможность 
возникновению немногочисленной четвертой грушш прилагате
льных, характеризующих предмет уже не по внешнему виду, а 
по его качествам, свойствам: сэксэрЕн "легкий", нялбирйн 
"скользкий", белчарйн "энергичный". 

Таким образом, развитие суффикса -рйн пшо в основном по 
пути расширения семантических групп прилагательных, объеди
ненных общим значением характеристики предмета по зритель
ному восприятию от цвета к форме, и завершилось единичными 
случаями образования прилагательных, характеризующих внут
ренние качества или свойства предмета или человека. 

Такой путь эволюции суффиксов может быть связан с адъек-
тивйзацией некоторых, например, прячастньк форм, в результа
те чего суффикс причастия получает возможность выступать и 
Б роли словообразовательного суффикса прилагательных. Однако 
адъективация даже и большого количества причастий еще не при
водит к формированию у причастного суффикса значения словооб
разовательного форманта имени прилагательного. Значение при
лагательного в этом случае возникает не под влиянием суффикса, 
а благодаря атрибутивному употреблению всей словоформы. Но, 
тем не менее, адъективируясь, причастия могут приобретать от
носительную независимость от семантики исходной основы. Се
мантический сдвиг приводит к возникновешш самостоятельного 
имени прилагательного, омонимичного исходному причастию. На
пример, эвенк, кадавча I."сдавленный", "стесненный", 2."при-
нуаденный" от кадав= "вбитый". Существование подобных прила
гательных, с варьирующимся при адъективации значением, дает 
возможность развитию у суффикса -ча нового грамматического 
значения суффикса имен прилагательных. 

Аналогичным образом обстоит дело и в бурятском языке. Ряд 
адъективированных причастий с суффиксом -Ьан по своей семанти
ке непосредственно и однозначно связан с исходной глагольной 
формой, и их принадлежность к разряду прилагательных выявля
ется в контексте по функции в предложени, напр., хайлаКан 
"растаявший", "талый" (хайла="таять"). Собственно прилагатель
ные с этим же суффиксом по своей семантике дальше отстоят от 
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исходной формы я обладают более широким я более обобщешалл 
значением: асууНан "вопросителышй" (асуу= "спрашивать"), 
хаагаллан "истошный" (хаалгал= "каркать"), хабсарЬан "слож
ный" (хабсар= "складывать"). 

В ЭТИХ-словоформах суффикс -кан оказывается суффиксом 
прилагательных, обозначающих признаки по действию. Еще более 
отчетл1^во это значехше проявляется в словоформах, в которых 
временная соотнесенность отсутствует вообще и в научной тер-
1/лнологии: табсантаЬан "ступенчатый" (табсанта=: "быть ступен
чатым"), багтаЬан ш т . "вписашшй" (багта= "вмещаться", "вхо
дить"). 

Рассмотрс1-шые выше примеры селантической эволюции суффик
сов демонстрир^тэт следую1дяе пути, которш/я она осуществляется, 
I. Развитие и усиление обобщенно-граклатяческого значения пер
воначального конкретного значения какого-либо суффикса. 2. Рас-
Ешрение сферы применения суффикса, употреблеше его о большшл 
количеством семлнтических групп, связанных общими чертами, но 
постепенно изкеняюяцтаися от группы к группе, что приводит к 
качественному сдвигу в самой семантике суффикса и, в свою оче
редь, ведет к возмоншостя его употребления yse с совершенно 
ины1.'л группами слов, независюло от их семантики. 3. Эволюция 
суффикса может быть результатом перехода словофорг.ш из одного 
граглматического разряда в другой, например, при адъективации 
причастий или атрибутивном употреблении существительных, что . 
ведет за собой возникновение у соответствующих суффиксов ново
го качества. 

Именно сешнтическая эволюция приводит к таким распростра
ненным явлениятл, как полифункцяональность и поливалентность. 

2. П о л и ф у н к ц и о н а л ь н о с т ь . Это свойство 
суфзриксов определяется кан способность одного и того же суф
фикса функционировать как в роля словообразовательного форшя-
та, так и в роли формообразующего и/или словоизменительного 
форманта. Вместе с тем полифункциональность включает в себя и 
способность одного и того же суффикса образовывать слова, от
носящиеся к различнытл граглматяческим разрядам слов - существи
тельным, прилагательным, наречиям и т.п. Анализируя эти две 
стороны полкфункциональностя необходимо пришилать во внимание 
тог факт, что сагля словообразовательные суффиксы обладают как 
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собственным (индивидуальным) значением, определяющим грамма
тическую категорию производного слова. Этими ке двумя значе
ниями ила одним из них, в разных случаях и в различной степе
ни, обладают формообразуювде и словоизменительные форманты. . 
Соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние этих двух значений -
индивидуального и категориального - определяет характер функ
ционирования каждого суффикса. 

В данном разделе подробно анализируется возникновение раз-
ЛИЧ1ШХ типов поляфункциональности. Так, например, эвенкийский 
суффикс -кан функционирует в качестве формообразующего (умень-
штельно-^ласкательного) форманта, но мокет выступать и в pojai 
словообразовательного суффикса. Вместе с тем он передает и ряд 
оттенков таких значений, как сравнительно-усилительное, усту-
Ш1тельное и некоторые другие. 

На примере анализа бурятского суф1фикса -уур (-уул) демон
стрируется переход от функции словообразования амэн существи-
телышх к образованию прилагательных. Этот переход осуществля
ется в результате развяиш переносных значений, а также через 
возникновение синкретических форм типа существительное/прила
гательное: гасуур "препятствие, тормоз" и перен. "упрявлык" от 
гасаха "препятствовать, тормозить"; доржогонуур "болтун/болт-
ливнй". 

Переход словоизменительного форманта в словообразователь-
ннй демонстрируется примером бурятского суффикса -вар - пока
зателя орудного падежа. При присоединении к именам прилагатель
ным (в бурятском языке не склоняющимся) этот суффикс образует 
наречия образа действия. При этом в производной словоформе мо
гут возникать семантические изменения, что характерно шленно 
для словообразования, но невозможно при склонении: дорой "сла
бый, плохой" ~ доройгоор "позорно, унизительно, оскорбительно'.' 

Дальнейшее развитие суффикса -аар уие в качестве словооб
разовательного форманта идет по пути расширения сферы употреб
ления. Он может присоединяться к глаголам, местоименитл, чис
лительным, уо1ии1тельным словам и частидам, послелогам и союзам. 

Аналогичным свойством, т.е. способностью образовьшать на
речия, обладают и эвенкийские форшнты творительного падежа -т, 
-ди: бэкйт "крепко" от бэки "крепкий". Общей чертой данных 
формантов в обоих языках является их инструментальное значение 
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в качестве падежного форшнта и значение образа действия в 
качестве словообразовательного суффикса наречий. 

В роля словообразовательных суффиксов нарс-чай в эвенкийс
ком и бурятском языках выступают также форманты локативных 
падежей. 

Рассмотренный в данном разделе материал дает возможность 
сделать следуюадаэ выводы. Осиовньп/д моделта! развития полифунк-
циона.чъности является переход словообразовательных фopIvИHTOв в 
словоизменительные, а также формообразуащах в словообразователь
ные. Более редким случаем является переход от словоязменнтель^ 
него значения к словообразовательно^' и возникновение у слово
образовательных и словоязманительннх формантов формообразующих 
значений, выракающахся в придании словоформе глк;1х-лпбо оттен
ков (сравнительных, усиж1тельных и пр.). 

В основе описанных переходов ле;-лт силаптяческая эволюция 
фор;.янтов, |5асшлреш1е сферы юс употребления, лексикализация сло-
Есфюрм с каюц.зд-лйбо форьантами и, иногда, возникновение пере
носных значений. Одним из пр;шэчательних путей перехода форьян-
та из одного качества в другое является также переход через 
синкретические фор:<щ. Критерия:.® возникновения нового, самосто
ятельного значения у какого-либо форг.анта монет служить измене
ние сешнтизш всей словофорг^а (незавясшет от перехода ее из од
ного грам.атического разряда в другой), а также сам факт "пере
вода" cлoвoфop^зJ 3 иную грага.агичеокуи категорию с какигли-̂ либо 
семантическими HSMeHeimmin либо без таковых. 

3. П о л и в а л е н т н о с т ь , В пригленонии к значащей 
части слова - суффиксу, валентность можно определить как спо
собность данной морфекш присоединяться к словам, относящягетя к 
различным гратгатическим разрядам слов. Поскольку многие суффик
сы способны выступать не в одной, а в двух я более функциях, то 
в каздой из этих функций возможен определенный, отличный от дру
гих, набор грамматических категорий слов, к которыгл данный суф
фикс способен присоединяться. Исходя из этого мокко разделить 
функциональную валентность . т.е. валентность, проявляюп{уюся в 
какой-либо одной функции данного форманта (например, только в 
словообразовательной или только в формообразующей). Функцио
нальная валентность, в свою очередь, в зависимости от ее харак
тера, подразделяется на словоизменительную, словообразователь-
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ную я формообразующую. Сумма валентностей в каждой из функций, 
т.е. сумма всех функциональных валентностей, составляет полную 
или общую валентность данного суффикса. Функциональная валент
ность, в зависимости от разряда слов, с которыми она реализует
ся, обозначается ашя как номинативная, адъективная, вербаль
ная, адвербиальная и т.п. Для количественной характеристики 
валентности суффиксов возкоиш такие определения, как однова
лентные, двухвалентные и т.п. Если один и тот же форлант может 
образовывать большое количество прилагательных от существитель
ных и лишь в единичных случаях образует прилагательные от гла
гольных основ, то Б первом случае его валентность может быть 
охарактеризована как продуктивная, а во втором - как непродук
тивная. Если же какой-либо формант выступает прек1,1ущественно 
в функции одного из трех вадов суффиксов, то его валентность в 
данной роли может быть названа основной валентностью. Так, на-
npmiep, основной валентностью суффикса -аар является словоизме
нительная валентность, которая равна четырем (по числу частей 
речи, обладающих категорией склонения), а словообразовательная 
валентность равна восьми. 

Далее в главе проводится анализ специфики валентности сло
воизменительных формантов, чья основная валентность является 
величиной постоянной; сравнивается валентность однотипных фор
мообразующих суффиксов в эвенкийском и бурятском языках, что 
выявляет их существешше различия в этом плане несмотря на се-
глантйческую близость и типологическое сходство. Так, например, 
общая валентность бурятского суффикса -хан равна двенадцати, в 
то время как общая валентность эвенкийского -кан, аналогичного 
по семантике (уменьшительной) бурятскому -хан, равна девяти. 

Валентность словообразовательньа суффиксов обладает своей 
спецификой, связанной с их полифункциональностью, в связи с 
чем необходимо ввести понятие категориальной валентности, учи
тывающей какие именно части речи образуются данным фюрмантом. 
Например, если какой-либо словообразовательный суффикс образу
ет существительные от существительных и прилагательных, то его 
категориальная валентность будет равна двум. Если этот же суфз-
фикс образует прилагательные от существительных, наречий и гла
голов - его категориальная валентность равна трем. Тогда общая 
валентность суффикса будет равна пяти, а азункциональная - четы-
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рем, так как ногдинатйвная валентность совпадает в двух функ
циях. 

Валентность является неотъемлегдпи признаком кавдого суф
фикса и ее определение необходимо для его качественной и ко
личественной характеристики. Валентность су®яксов неразрывно 
связана как с сешнтической эволюцией, так и с полифункцио
нальностью форгантов. С одной стороны, увеличение валентности 
является следствием развития полифункциональности суффиксов, 
но и, в свою очередь, развитие валентности создает предпосыл
ки ддя возникновения новых функций у суффиксов. 

Валентность монет служить также критерием более точного и 
последовательного определения иерархии сушриксов по степеш! их 
продуктяБностя, а сравнение валентностей генетически родствен
ных формантов внутри языков одной группы позволяет выявить спе
цифику эволюции морфем в каждом из них. Характер валентности 
необходимо учитывать такие при сравнительно-исторических и ти
пологических исследованиях предположительно родственных фор?<ан-
тов. 

4. Д е с е м а н т и з а ц и я . Дece^^aнтизaция суффиксов, . 
т.е. утрата иг.1И как категориального, гак и собственного значе-
Н1ш, явление, имеющее существенное значение для языкового раз
вития, поскольку проникает в различные сферы структуры языка 
и тесно сачзано с рядом других явлений. 

В эвенкийском и бурятском языках факты десе?,интизацш1 мож
но разбить на две принципиально различные группы. В первую 
группу входят суффиксы, полностью омертвевшие и не несуще ка
кой-либо ce^/•aнтячecкoй нагрузки в современном языке. Во вторую 
суфсБиксы, которые в сочетании с одними основам? оказываются 
омертвевшими, а с другими - живьнли словообразовательными фор-
кантагш. Подобные случш! представляют собой основную разно
видность этого явления. Однако тлеются случае! и окказиональной 
десемантязации, например, при переходе слова из одной части ре
чи в другую: бур.: ган "засуха" - ганда= "засыхать" и гандаса 
"засушливость". В последнем примере суффикс -да утрачивает 
свое категориальное значение. Десеглантизация наблюдается и при 
каких-либо семантических сдвигах в основе слова иди же во всей 
словоформе, возникновении переносных значений, случаях метафо
рических употреблений и т.п. 
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Следствием десешнтизациЕ является появление вариантов 
суффяксов и сложных суффиксов с новым значением, что рассшт-
равается более подробно во второй главе данной работы. 

5, В з а и м о в л и я н и е м о р ф е м с л о в о ф о р -
ы ы. При язучешш морфологической структуры слова или же про
цессов словообразования все внйьяние, как правило, уделяется 
ВЛИЯНИЮ суф15икса на основу слова. Однако в алтайских языках 
прослещшается и обратное влияние - влаяние основы на семанти
ку суффакса, что до сих пор не являлось предметом исследования. 

Наиболее отчетливо влияние основы на сеьиктику суффикса 
проявляется при присоединении формообразуиада: фор/лнтов к ос
новам различных г|амг,штических категорий. Напршлер, бурятский 
суффикс -хан в сочетании с существительншл реализует свое у1лень-
Ештелькое значение, а с прилагательныЕ.® - ласкагельное; гэрхзн 
"домЕк" и дулаахан "тепленький". Однако в сочетании с некоторы-
VJS. прилагательными этот суффикс передает значение уточнения 

или преувеличения - адлихан "совершенно одинаковый", неполноты 
качества - югтэйхэн "странноватый". При присоеданегши к наре-
чия?л суффикс -хая часто приобретает усилительное значеш1е -
эртэхэн "очень рано", "ранехонько", а в сочетании с местойменж-
яз»1Е и числительны2уШ передает ограничительное значение: хэдэхэн 
"всего лишь несколько", хоёрхон "только два". Сходные явления 
обнаруживаются и в эвенкийском языке. 

Бглесте с тем, в целом, влаяние категориального значения 
основы и ее сег-интики на суффикс, явление ыенее распространен
ное, чем обратное воздействие. В процессе суффиксального сло
во- и форлообразования в сеьинтяке основы ыог;'т происходить 
сеьиктическйй сдвиг, сужение первоначального значения основы 
или т его расширение. Далеко не все сеглантические изменения 
3 производном слове мокно связывать с влиянием суффикса на ос
нову. Не являются таковыми "приращенные" значешы, связанные 
с внелингвйстЕческими фактораш, некоторые виды переносных 
значений. Граница между переносным значением и собственно се-
шнтическаь! сдвигом может быть нечеткой. Критерием для класси
фикации может служить наличие в перекосных значениях некоторой 
кетафоричностя. Так, значение бур. слова аматай "говоркливый", 
"болтун" от аыан "рот" является метафоричным, в то врег-и как 
значение слова аршуул "тряпка", "полотенце" от арша= "чистить',' 
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"вытирать" метафоричшлл не является, а представляет собой ло
гический перенос наголенования действия на предают, которьсл дан
ное действие осуществляется (показателем данного перехода (для 
переноса) является суффикс -уул). Собственно се1.!антический 
сдвиг представляет собой переход (или перенес) двух типов: ло
гический и ассоциативный. Одновременно с селзантичеокшл сдвигом 
набл1эда1зтся я такие явления, как расширение объеш значения, 
когда от одного исходного значения производязцей основы у про
изводной словоформы образуется несколько различных значений, 
и противоположное явление - cyECHiie значения, когда от iffloro-
значной основы образуется слово с узко-специализировашпгл зна
чением. 

Семантический сдвиг при образовании прялагателызнх и на
речий характеризуется резюш повышением степеш абстрагирован-
ностя производной словофоргш по сравнению с исходной: при об
разования сущеетвителььшх подобного разрыва по степени кохжрет-
ности/абст1йктности не наблюдается. Высокая степень абст^вгя-
рованности производного слова характерна я для наречя!!. Тен
денция к усилению абстрактности в значениях словоформ при се
мантическом сдвиге вполне соответствует общей направленности 
в развития разных сторон языка, в частности я сег,антической -
эволюцш! саки суффиксов, которая идет в том же направления -
от конкретных значений к более обобщенным. В да1шом случае 
особую значимость приобретает то обстоятельство, что в приме
рах с сешнтичемсим сдвигом отчетливо выявляется вторячность 
обобщенного, абстрактного значения, возникающего при суффикса
ции. Вгоричность абстрактных значений неоднократно подтверж
далась разлйчны11'й примерагли и будет pacc^50тpeнa в более широ
ком плане в следующей главе. 

Глава П. Качественная и структурная классификация суффик
сов. Существующая классификация суффиксов построена на функ-
одональной основе. Последовательная семантическая классифика
ция их затрудняется ввяду взаимодействия семантики основ я св-
ьантики самих су#яксов. Вместе с тем классификация суффиксов 
по каким-либо параметрам, присущим самим суффиксам, но не за
висшим от семантики основ, представляется необходимой. 

I. К а ч е с т в е н н а я к л а с с и ф и к а ц и я . В 
основу качественной классификации суффиксов положена степень 
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собственной семантической конкретности/абстрактности суффикса. 
При таком подходе все суффиксы распределшотся по трем группам: 
I. Суффиксы с конкретной семантикой, 2. Суффиксы с отвлеченно-
лексической сешнтикой, 3. Суффиксы с отвлеченно-гратитичес-
кой семантикой. 

Конкретной сешнтикой обладают суффяксы безличной и личной 
принадлежности в эвенкийском и бурятском языках (Hanpiiiviep, бур. 
суффикс -аа, передающий значение "свой"). Суффиксы этой грушш 
не оказывают влияния на граглматяческую категорию и семантику 
основы. Суффиксы второй грушш являются носителяьш отвлеченно-
лексической семантики: например, эвенки11ский суффикс -рук, об
разующий слова с обобщенным значением "вместилище чего-либо" 
(инмэ "игла" - инмэрук "игольница"). Эти суффиксы могут изме
нять и седйнтику и грамматическое значение основы. Наиболее . 
типичными носителшли отвлеченно-грамматического значения суф
фиксов третьей грушш являются падежные форьзанты, передающие 
отношения между словами и, танке, как и суффиксы первой груп
пы, не влияющие на семантику основы. Однако и внутри этой труп
пы среди падежных фюрьинтов обнаруживаются некоторые различия 
в степени абстрактности. Так, значения суффиксов родительного 
и вишиельного падежей обладают более высокой степенью отвле
ченности, чем значения локативных падежей, в суффиксах которых 
прослеживаются следы значений полноценных слов, послушвших ос
новой для формирования этих показателей. 

2. В а р и а н т ы и в и д ы с у ф ф и к с о в . К ва
риантам суффиксов относятся превде всего фонетические варианты, 
являющиеся следствием действия закона сингармонизма. Другой 
тип фонетических вариантов представляет собой форманты с изме
нениями согласных юих гласшос, с добавлением вставных соглас
ных на стыке морфем. Третьим типом фонетических вариантов мож
но считать все диалектные варианты суффиксов. Все эти флнети-
ческйе варианты семантически и функционально равкоцеьшы и не 
различаются по своему воздействию на семантику основы. 

Структурно все сусЕфиксы подразделяются на простые и слож
ные. Простые суф)фиксы представляют собой единые и неразлокшлые 
на составные элементы звуковые коьшлексн. Сложные суффиксы до
пускают разделение на слагающие их элементы и могут быть клас
сифицированы на основе качественных характеристик и сооткоше-
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НИИ зтех элементов в данной морфеме. Такая классификация дает 
общее представление о сложных суффиксах и не учитывает их се
мантических особенностей, благодаря которшл можно установить, 
с одной стороны, степень слитности сложного суффикса или, с 
другой стороны, степень самостоятельности кавдого из элемен
тов сложного суффикса. 

Сложные суффиксы подразделяются на составные и слитные по 
характеру происходящих в нях семантических взаимовлияний. Эта 
взаимосвязь является составной частью более общей проблемы 
взашловлияняя морфем в словоформе. Слитные суффиксы характери
зуются более прочной связью между составляющими элементами,.-
что выражается в полной десемлнтизации одного или обоих фор
мантов и возникновении нового значения, не являющегося сутлмой 
двух значений исходных элементов. Для составных суффиксов ха
рактерна большая самостоятельность каждого из их элементов, 
неполная их десекантизация, т.е. сохранение семантики и/или 
категориального значения, благодаря 4ei;!y по своему характеру 
они прибл1^жаются к сочетаниям суффиксов, в то время как слит
ные форманты более близки к вариантам суффиксов второго и 
третьего типов. В качестве приглеров сложных (слитных и состав
ных) суффиксов в разделе ^иссматриваются суффиксы бур.: 
-даЬан, -лтай, -иагуй, -айхид; эвенк.: -дули, -лдивун, -млкта 
и др. 

Показателем самостоятельности сложных формантов служат 
как расширение семантического круга слов, с которыми они упот
ребляются, так я отдельные случаи семантического сдвига в про
изводных словоформах, вызванных их присоединением. 

3. С о ч е т а н и я с у ф ф и к с о в . В разделе рас
сматриваются сочетания оюрмантов, близкие или приближающиеся 
к сло;1ШЫ1л суффиксам, и, таким образом, представляющие собой 
переходные форт мевду олокныг.и форманташ и сочетаниями само
стоятельных оуфф&ксоъ. В отличйе от сложных суффиксов, при со
четании двух и более формантов не происходит полной их десе-
мантнзации, хотя часто наблюдается частичная десемантизация, 
например, потеря собственной семантики при сохранении катего-. 
ряального значения. Возможно и обратное явление - сохранение 
собственной семантики при потере категориального значения. 

Анализ фактического материала, проведенный в данной главе, 
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позволяет прийти к ряду следующих выводов. Вопреки общеприня
тому лшеншо, в агглютинативных язьшах при присоединении к ос
нове нескольких суффиксов далеко не всегда каждый из этого ря
да суффиксов привносит в словофорглу какое-либо дополнительное 
значение. В производной словоформе часто основная слщсловая 
нагрузка приходится на последний формант, который играет ре
шающую роль Б форгдировании категориальной принадлежности сло
воформы. Некоторые из непоследних суффиксов в сочетаниях десе-
мантизируются. При этом десемантизация может быть полной или 
же частичной. Потеря cei<jaHTiiKH чаще наблюдается у судйяксов с 
отвлеченно-лексической сешнтикой. Чем выше степень отвлечен
ности форманта, тем сильнее ее влияние на всю словоформу. Оче
видно, именно э и ш и объясняется тог факт, что соединение не
скольких суффиксов последовательно повышает степень абстракт
ности словоформы в целом, т.е., даже теряя собственное значе
ние при десемантизация, суффикс сохраняет, хотя бы и частично, 
свое категориальное значение, которое вместе со значенияг/й 
других форлинтоБ оказывает влияние на всю словоформу. 

Десегдантизированные словообразовательные форьвнты могут 
также играть роль переходного элемента, заменяющего недоста
ющую валентность последующего словообразовательного суфхфикса. 

Влияние сочетания суффиксов на основу приводит к семанти
ческим сдвигам такого же рода, как и влияние одного форманта. 
Крайней степенью ce^янтичecкoгo сдвига является лексикализа-
ция словоформы и возникновение переносного значения. Оба эти 
явления оказывают, в свою очередь, влияние на сочега1ше суф
фиксов, которые при этом десемактизируатся и могут быть выде
лены только посредством этимологического анализа. 

В делом, по своим OCHDBHHIVI И самым обидам характеристикам 
сочетания суффиксов оказывают такое же в.чияние на основу, как 
и отдельный суфрикс. Именно поэтоглу, в определенных условиях, 
сочетания суффиксов способны превращаться в сложные (состав
ные, а затем и слитные) форманты. 

Глава Ш. Суффиксация и щормлрование частей речи. При выяв
лении в языке каких-либо частей речи основным и CHMHIVI веским 
аргументом для выделения самостоятельной грашатической кате
гории обычно признается наличие формантов, присущих именно 
данной категории. При отсутствии таких показателей вообще и.л& 
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при функционирований одного показателя в двух (или более) ка
чествах неизбежно возникают сомнения в определении принадлеж
ности тех или иных словоформ к той или иной категории. Однако 
учитывая тот с[акт, что морфологическое оформлеше слов не 
могло существовать изначально ни в каком языке, а явилось 
следствием достаточно длительной эволгоцпп, можно попытаться 
проследить некоторые этапы форглирования грамматических разря
дов слов, а также определить ту роль, которую играет в этом 
процессе суф|)икса1:у1я. В данной главе рассматривается формиро
вание таких грамматических разрядов слов, как имена прилага
тельные, существительные и нарешш. 

I. С и н к р е т и ч е с к и е ф о р м ы . С функцио
нальной точки зрения синкретические формы подразделяются на 
четыре типа: существительное/прилагательное, прилагательное/ 
наречие, существительное/наречие, существительное/прилагатель-
ное/наречяе. В количественном отношении наиболее обширншж 
группагли являются синкретические формы типа существительное/ 
прилагательное и прилагательное/наречие. 

При анализе конкретных примеров каадого из этих типов рас
сматриваются производные и непроязводные синкретические форгш, 
определяются лексико-семантяческие группы слов, обладающие 
СЕойствамл синкретизма, выделяются ведущие значения в различ
ных лексических группах. Анализируются также пути возникнове
ния некоторых видов синкретических форм и обосновывается воз
можность их формирования. Особый интерес представляют случаи 
развития семантических сдвигов и переносных значений в одной 
из функций синкретического слова. 

Типологическая классификация и анализ семантики синкрети
ческих форм как бурятского, так и эвенкийского языков позволя
ет сформулировать ряд следующих выводов. Синкретические формы 
современных языков вторичны и не являются именно теш1 син-
кретическим1И словами, которые существовали на начальном этапе 
форшровааия языков. Вместе с тем само явление синкретизма 
типологически повторяет первоначальное, оно воспроизводилось 
и продолжает воспроизводиться в современных языках, о чем сви
детельствует как наличие производных синкретических форм, так 
и возникновение подобных форм от поздних заимствований. 

Синкретизм тесно связан с семантикой слов и, в зависшлости 
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от семантяки, в подавлящем большинстве случаев, конкретная 
синкретическая форма тяготеет к одному йз грамматических 
разрядов слов - существительному, прилагательному или наре
чию. В количественном отношении наблюдается уменьшение чис
ла синкретических форм по мере увеличения степени абстрагиро-
ванности, обобщенности в семантике словофорглы. 

Явление синкретизма в современных языках является само
стоятельным лексико-грамматическим явлением, служащим целям 
словообразования наряду с суффиксацией. Подтвервдением этого 
является как сам факт перехода словофорглы из одного граглмати-
ческого разряда в другой, так и возникновение такого явлендя 
как семантический сдвиг, что происходит и при суффиксальном 
словообра зовании. 

Архаичные синкретические формы в результате своей разви
вающейся полифункцяональноотя (от наименования объекта через 
характеристику объекта к характеристике действия) заложили ос
нову формированию грамматических разрядов слов, требуя более 
отчетливого обозначения конкретной словофорглы в одной ее функ
ции. Эта тенденция к выявлению одного определенного граммати
ческого значения сохранилась и у современных синкретических 
форы, что подтверждается фактами подкрепленяя грамматического 
значения соответствующим формантом. 

2. Э т а п ы ф о р м и р о в а н и я ч а с т е й р е -
ч и. Предпосылки к дифференци'ахщи слов по различным граммати
ческим разрядам заложены уже в самой семантике синкретических 
форм. Если считать, что в этом отношении синкратичесшю фор
мы современного языка сходны с первичным синкретизмом праязы
ка, то можно попытаться реконструировать последовательные эта
пы выделения и образования морфологически оформленных гратв-
тических разрядов слов, а также проследить различия некоторых 
аспектов этого развития внутри какого-либо одного разряда в 
отдельных языках. 

Начальная дифдгеренциация современных синкретических форм 
связана как с отношениями реальных связей предметов, их зави
симостей, так и с собственно лингвистическими фактораьш. Так, 
в бурятском слове модон "дерево/деревянный" грамматическое 
значение существительного, обозначающего предглет, определяет
ся наличием данной реалии в самой природе. Значение имени при-
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лагательного в этом слове может возникнуть, видимо, лишь тог
да , когда данный предмет начинает использоваться з качестве 
материала для изготовления другого предмета (оружия, инстру
мента, хозяйственной утвари и т.п.). Если же это условие не 
соблюдено, то дифференциация грамкйтяческих значений оказыва
ется излишней. В таком случае развитие могут получать лишь 
значения слова внутри одной грататяческой категории, напри
мер, значения того же слова модон - не только "дерево", но и 
"лес", "бревно", "палка". При дифференциации гхнмлатичесюос 
значений синкретического слова важную роль играет и степень 
конкретности/абстрактности в семантике сзтдествительного и при
лагательного. Так, если в слове гашуун "горький/горечь" значе
ние "горький" - это обозначение непосредственного вкусового 
ощущения от какого-либо конкретного предалета, то гашуун "го
речь" - это обобщенное обозначение качества, абстрагированное 
от конкретного вещества и ^шcлящeecя предметно. 

Этот этап дифференциации грамглатическях значений, созда
ющий предпосылки для дальнейшего развития я закрепления возни
кающих различий, моЕНо назвать сеьинтяческим этапом, поскольку 
вся дифс|)еренщация связана с собственншл значением самого сло
ва. 

Второй этап мокко определить как синтаксический, поскольку 
семантические предпосшпш к дифференциации частей речи получа
ют подкрепление, связанное с позиционными взаймоотношенишли 
словоформ. Закрепление определшощего слова в позиции перед оп
ределяемым не только вело к возникновению разряда имен npiuia-
гательных, но и способствовало более четкому отграничению и 
формированию самих существительных. 

Следующш!? этапом эволюции имен прилагательных как само- . 
стоятельного грагдаатического разряда слов является подкрепле
ние грамматического значения средствами морфология, почему 
этот этап и можно назвать морфологическим. Именно на этом эта
пе возникают словообразовательные и формообразующие суффиксы 
имен прилагательных. Суффиксация одновременно и способствует 
формированию разряда прилагательных, обогащает данный разряд 
различными формантами, позволяющими точнее и дифференцирован
нее передавать различные оттенки качества предметов и, затем, 
позволяет расширять круг имен прилагательных, переводя в этот 
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разряд слова, принадлежащие к другим грамматическим разрядам. 
Выделение наречий в самостоятельную граыглатическую кате

горию проходило в рамках тех же трех этапов. Предпосылкой к 
формированию наречий послужило такое явление, как широко рас
пространенное Б монгольских языках повторение начальных звуков 
или слогов. Эти повторязадиеся элементы приобрели дополнитель
ную семантическую нагрузку и стала выступать в роли своеобраз
ных усилительных слов ют частиц перед ниш. 

Синтаксический этап формирования наречий характеризуется 
существованием форм типа прилагательное/наречие, семантика ко
торых позволяет ЕМ фуш-щионировать как в роли определений к 
именным форшм, так и к глаголам. Для синтаксического этапа 
характерно употреблешш наречий в качестве признака действия, 
в то время как сишсретические "корневые" наречия характеризо
вали прежде всего имена прилагательные. Синтаксический этап 
формирования наречий выражен менее явно, чем у прилагателышх, 
и не взлел такого большого значения для данного грамматическо
го разряда. На этом этапе могло происходить возникновение на
речий непосредственно из прилагательных, подучивших возмож
ность употребления в функция определения к глаголам. 

Морфологический период развития наречий растянут по време
ни, и среда производных наречий можно выделить достаточно древ
ний сдой исторически производных наречий, которые с точки зре
ния современного языка являются морфологически неделимыми. Бо
лее поздняя и многочисленная часть этого разряда слов образо
вывалась и пополнялась на морфологическом этапе. 

В целом суффиксация оказывается способом закрепления и вы
явления ceMaHTH4ecKJiix качеств и свойств, изначально присущих 
некоторым синкретическим формам, а также фактором, расширшо-
щим сферу функционирования слова в речи и сообщающим большую 
степень отвлеченности словоформе. 

Заключение. Изложенный в настоящей работе материал дает 
возможность сделать выводы как частного, так и более общего 
характера. Частные выводы относятся к собственно эволюции суф
фиксов, заключающейся- в сешнтическом и грамматическом их раз
витии. Выражено это развитие, в первую очередь, в возникнове
нии полифункциональности и поливалентности, базирующейся на 
расширении круга словоформ, в состав которых могут включаться 
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данные форшнты. Увеличение числа сешнтическях групп слов, к 
которым присоединяются отдельные суффиксы, ведет к усилению 
отвлеченно-граю.гагического значения суффинсов, что приводят 
к возможности присоединения одних и тех же форглантов к словам 
не только различных сеглантических групп, но и к словагл других 
гра1.5матических разрядов. 

В овею очередь, развитие полифункциональности я полива-
лентностп отзывает вл1шние на семантику суффикса и его при
надлежность к тому или иноглу виду формантов (форыообразуювдам, 
словоизменительным, словооб^нзовательным). Така?л образом, се
мантическая эволюция, заключающаяся з развитии полифункцио
нальности и поливалентности и основанная на усилегши отвлечен
ного значения форманта, оказывается результатом ззаимовлияняя 
семантики основы и семантики самого суффикса. 

Такое явление как десемантязация суффиксов на оказывает 
пршлого влияния на сеггантику всей словофорют, но ее результа
том может быть возникновение слозшкх, а затем я слигньи фор
мантов, впоследствии обособляющихся в своем развитии и приоб
ретающих новое значение. Очевидно, именно при десемлнтизация 
суффиксов с большой степенью вероятности могут возникать такие 
фономорфологические сдвиги, как слаяхше и выпадение согласных, 
выпадение и стяхдание гласных, регрессивное влияние гласных 
друг на друга и на предшеств^тодие согласные. 

Поскольку, как уже отмечалось выше, именно взаимодействие 
значений корневой и суяфйксальной морфем оказывается тем стера-
нем, вокруг которого формируется вся формообразующая, словооб
разовательная и словоизменительная системл языка - структура 
этой систеглы в целом оказывается отражением индивидуальной по
этапной эволюции саглих суффиксов. То есть вьивленные три груп
пы суффиксов (с конкретной семантикой, с отвлеченно-лексичес
кой семантикой и с отвлеченно-граглматическюл значением) соот
ветствуют этапам эволюции отдельных значащих единиц языка -
от самостоятельного слова с конкретным значением вплоть до 
формального грамматического показателя. При этом необходимо 
отметить, что эти этапы являются не следствием развития глного-
значности исходной единицы, а глногозначность представляет со
бой итог самостоятельной ее эволюции. 

Функционирование некоторых суффиксов одновременно в двух 
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ила трех выявленных группах не только свидетельствует о поли-
функциоршльносги и 0(5 относительной самостоятельности самих 
суффиксов, которая приписывается агглютинативным формантам, 
но также и о некоторых других, более широких явлениях, при-. 
сущих рассматриваемым языкам. Эти явления можно характеризо
вать как стабильность отдельных значений су^иксов и стабиль
ность способов передачи некоторых видов информации. Стабиль
ность значений суффиксов состоит в том, что с возникновением 
более обобщенных значений у какого-либо форманта его первич
ное конкретное значение не обязательно должно исчезнуть. Оно 
продолжает сохраняться в других условиях (с иными основами, 
в иной функций и т.п.). Разумеется, такая стабильность значе
ний характерна не для всех формантов, а лишь для некоторой 
их части. 

Стабильность способов передачи необходимой информации бы
ла проиллюстрирована пршлерами, связанными с функцяонироваш-
ем синкретических форм. Так, закрепление функции имени прила
гательного путем постановки синкретической формы перед опре
деляемым продолжает оставаться средством дифференциации грам
матических категорий и после того, когда в языке уже вырабо
таны и морфологические показатели грамматических разрядов. 
Именно в этом состоит отличие собственно синкретических форы 
от форл, возникяшх путем субстантивации, адвербиализации и 
других случаев конверсивного употребления производных форм. 

В сущности, этот же способ формирования нового граммати
ческого значения демонстрируется языком и, например, при пе
реходе форманта родительного падежа в словообразовательный 
суффикс имен прилагательных: употребление ряда словоформ в 
форме родительного падежа в определительной функции (тоже в 
позиции перед определяемым) ведет к возникновению нового ка
чества не только у всей словофоргш, но и у самого суффикса. 
Тесная связь форманта родительного падежа со словообразовани
ем имен пр^гагельных не является исключительной особенностью 
бурятского!языка, а носит, очевидно, более общий характер. 

К фактам стабильности однаады выработанных способов выра
жения грамматических значений относится и воспроизводство 
собственно синкретических фо^м наряду с развитием морфологи
ческих средств дифференциации грамматических разрядов слов. 
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Таким образом, в систему суффиксации языка оказываются 
включенными способы я средства передачи различного рода зна
чений, возникавщие на разных этапах эволщии. Основываясь на 
этом факте, а также тчягывая, что суффиксация является весьма 
существенной частью языка, можно пряйтд к ряду заключений бо
лее широкого плана, связашшх с системным характером языка в 
целом. 

Системность языка является фактом несоьшенным и общеприз
нанным. При изучения языка в первую очередь фансируются имен
но те элементы, которые носят наиболее общий и непротиворечи
вый характер. Однако при более, глубоком изучепап того' не язы
ка в нем неизбезао обнаруживаются факты, либо не укладывающие
ся в систему, либо противоречащие этой системе. Существование 
подобных фактов совершенно естественно я оправдано тем обстоя
тельством, что язык, и это тоже общеизвестно, представляет со
бой не застывшую систему с раз я навсегда определявшидгоя набо
ром средств и с жесткими взаимосвязям мевду эти1.ш средства
ми, а систему, находящуюся в процессе постепенного изменения. 
Именно поэтому можно считать, что язык представляет собой не 
только, а может быть, я не столько систему, но и процесс, фор
мирующий и воспроизводящий эту Систему. 

С этой точки зрения наличие в языке несистемных, а по сути 
своей переходных явлений оказывается естественным я неизбеж
ным. Именно неясные, переходные фор?лы, будь это единичные суф
фиксы с двойственными функциями sum целые классы слов, не ук
ладывающиеся в существующие грамматические разряды, оказыва
ются своего рода соединительной тканью, связывающей более оп
ределенные и разнохарактерные элементы системы и, в конечном 
счета, также оказывающиеся элейентами сястеглы я создающие эту 
самую систему. 

Будучи саморегулирующейся системой и представляя собой 
нечто целое на любой стадии своего существования, язык в про
цессе развития создает свои механизмы приспособленными для це
лого, но не его готовые части определяют функционирование 
всей системы. 

При таком подходе к описанию те многочисленные дискусси
онные факты и явления, которые рассматриваются в работе, ока
зываются включенными в описание общего процесса развития, как 
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законоыер^ше этапы эволюдаи языка и частных языковых подсис
тем. более того, именно эти неоднозначные с̂ акты позволяют про
следить и выявить процесс формирования структуры языка. И ос
нованием этого процесса и его двихгущей силой оказывается имен
но сел'йнтика. 

Предприачтая в реферируемой работе попытка рассмотрешш 
содержательной стороны агглюгйнатив1шх формантов в процессе 
их эволюции монет послужить основой для выявления специфичес
ких групп ала подгрупп внутри языков, относящихся к разряду 
агглютинативных. В первую очередь аналогичная работа может 
быть представлена на штериале других тунгусо-каньчзкурских и 
монгольских языков, что будет слуяжть выявлению сходства или 
различия путей функционально-семантического развития суффик
сального способа словообразования, словоизменения и формообра
зования в языках этих двух групп. Количество салшх форшнтов, 
семантическая эволюция которых может быть выявлена, ЫОЙИО су
щественно увеличить при сопоставительном изучешш идентичных 
суффиксов в различных языках одной группы. 

Между форшнтами языков различных групп, идегиичных по 
своей семантике и функцим!, возыояян сопоставительно-типоло
гические исследования, учитываювде все те параметры, по кото
рым производилось описание суфсриксов в первой главе реферируе
мой работы. Подобное ошюание можно проводить параллельно со 
сравш1тельно-историческиыи иоследованиями формантов, в кото
рых основным предметом'изучения является фонетическая рекон
струкция п^йформ, общих для различных алтайских языков. В этом 
случае такие характерные признаки форшнтов, как тип их се
мантической эволюции, сферы функционирования, валентность мо
гут слузхить дополнительным подтверждением правомерности све
дения предположительно родственых формантов к одной общеал
тайской праформе. 

Детальное исследование семантической эБолюгдаи суффиксов и 
всех сопутствую1Щ1х этой эволюции явлений в других языках по
зволит ответить на вопрос, является ли вся система данных фак
тов принадлезшостью только алтайских языков, или же подобная 
взаиглосвязанная система явлений оказывается неотъемлемой при
надлежностью всех языков агглютинативного строя. Если эта сис-
темл характерна лишь для алтайских языков и отсутствует в дру-
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тих, то этот с|якт ЯБИТся вескхш аргументом в пользу генети
ческого родства алтайской язнковой общности. Отсутствие су
щественных различий будет свидетельствовать лишь о единстве 
содержательной стороны агглютинативного способа суффиксации. 
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