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Реферируемая диссертация посвящена изучения категория полу

лежащего в современном монгольском языке. 
А к т у а л ь н о с т ь исследования определится теа об

стоятельством, что категория подлежащего находится на пересечз-
нии важнейшие сфер семантики и синтаксиса, которые в монголь
ском языкознании лишь начинают исследоваться. 

Ц е л ь ю работы является адекватное определение а описа
ние категории подлежащего путем комплексного анализа,осяопшх 
синтаксических: конструкций монгольского языка. 

В соответствии с целью исследования в работе решаются сле
дующие з а д а ч и : ! / характеристика существупяих в монголис
тике подходов к изучению категории подлежащего и анализ совре
менных работ, касающихся проблекы подлежащего в общетеоретиче
ском плане; 2/ выбор наиболее адекватной модели синтаксического 
описания и ваявлеяие с ее помощью прототипическнх, или элекян-
тарных синтаксических конструкций (SCK) монгольского языка; 
З/ определение набора семантических ролей (ЙР), необходгмого и 
достаточного для описания ЭСК монгольского языка, и тех СР, ко
торые могут соответствовать I актанту этих ЭСК; 4/ шяЕяение 
правил трансформации ЭСК в производные (каузативные и завясигад 
конструкции и изучение свойств I актанта в последних в сопо
ставлении с набором признаков I актанта ЭСК; 5/ описание соот
ношения I актанта и традиционного подлежащего. 

Н а з а щ и т у в ы н о с я т с я с л е д у ю щ и е 
о с н о в н ы е п о л о ж е н и я : 

1. ЭСК, составляющие синтаксический "костяк" монгольского 
языка, демонстрируют основной набор синтаксических отношений в 
наиболее "чистом" виде. В терминах СР ( абсолютив, агенс, зкспе-
риенцер, донор и реципиент) показано реальное семантическое.на
полнение такой синтаксической категории, как I актант, в 34 ос
новных моделях ЭСК монгольского языка. 

2 . Подлежащим в монгольском языке является синтаксема, ко
торая в ЭСК выполняет синтаксическую роль I актанта, не имеет 
при себе аффикса, занимает I позицию, шполняет гиперроль су
бъекта, которая выступает обобщением указанных 5-ти СР, и ком
муникативную ПОЛЬ темы. 

3 . В производных конструкциях, получаемых путем трансфор
мации ЭСК, тот элемент, который обычно называется подлежащим 
(каузативные конструкции) или синтаксический характер которого 
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активно дебатируется (зависимые конструкции), не может быть 
идентифицирован с помощып набора признаков, установленного для 
подлежащего ЭСК. Этот элемент определяется как "подлежащепо-
добный": набор его признаков в той или иной степени редуциро
ван по сравнению с признаками прототипического подлежащего. 

Т е о р е т и ч е с к о й о с н о в о й диссертации по
служили труды советских и зарубежных лингвистов по проблемам 
синтаксиса и семантики (В.Б.Касевича, А.А.Холодовича, Л.В.Иер-
бы, Т.ГиБОна, Э.Кинана, Л.Теньера и др.) . Широко привлекаются 
отечественные и зарубежные исследования по монгольскому языко
знанию (Т.А.Бертагаев, З.К.Касьяяенко, Е.А.Кузьменков, Т.Ц.Пюр-
беев, Е.К.Скрибник, З.В.Шевернина, Г.Жамбалсурэн, 111ЛуБсанван-
дан, Ц.Цэдэнда»зба и дрО . 

Н а у ч н а я н о в и з н а работы состоит в том, что 
вперше в монголоведении проведено комплексное описание подле
жащего и рассмотрены все релевантные синтаксические конструк
ции в их форлально-грамматическом и семантическом аспектах; 
выявлен набор СР, необходимый и достаточний для описания ЭСК 
монгольского языка; установлен статус и место в системе мон
гольского подлежащего. 

Я з ы к о в ы м м а т е р и а л о м исследования послу
жили тексты художественных произведений современных монголь
ских писателей (всего около 3 000 пре,дложении ). 

О с н о в н о й м е т о д - использование валентностного 
аппарата грамматики зависимостей с элементами трансформацион
ного анализа, а также предикатно-аргументный анализ семантики 
предложения. 

Т е о р е т и ч е с к а я з н а ч и м о с т ь работы 
состоит в комплексной разработке вопросов, связанных с опреде
лением статуса подлежащего: синтаксической организации предло
жения, предикатно-аргументной структуры, тема-рематического 
членения. 

П р а к т и ч е с к а я ц . е н н ' о с т ь определяется 
тем, что материалы диссертации могут быть использованы при 
составлении словаря современного монгольского языка (СР -
часть словарной инсЬормации), в разработке синтаксического ком
понента монгольской грамматики, в оптимизации щ^еполавания 
монгольского языка. Эти материалы могут также оказаться полез
ными в изучении и описании генетически и типологически близких 
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языков. 

А п р о б а ц и я работы. Материалы весле довангл обсуж
дались на заседаниях отдела монголоведения Калшцкого НИИ ШЭ, 
каФедры монгольской филологии Л1У. Основные положения диссер
тации д'складываяись на Вдадимирцовских чтениях (Москва, 1984), 
на 1У Всесоюзной школе моложх востоковедов (Москва, 1987), на 
7 Международном конгрессе монголоведов (Улан-^атор, 1987). Ш-
териалы исследования, выполненного по теме диссертации, нашли 
отражение в десяти публикациях - четырех статьях и тезисах 
шести докладов. 

С т р у к т у р а и о б ъ е м работы. Диссертация сос
тоит из введения, четырех глав, заключения, ециска условных 
сокращений, названий текстовых истбчнсков, списка моделей ЭСК. 

Основное содержание работы 

В о В в е д е н и и определяется объект исследования, пз-
лагаются основные проблемы и намечаются пути их решения, рас
крывается структура работы. 

Г л а в а I "История вопроса и теоретические предпосылки 
исследования" состоит из трех параграфов. 

В § I "История изучения вопроса в монголоведении" рассмот-
риваются подходы монголистов к проблеме подлежащего. Формальное 
определение монгольского подлежащего, которое ыожно найти во 
многих работах, оперирует двумя признаками: безаффиксальная па
дежная (1)орма и показатели подлежащего. Природу безаффиксальной 
Формы определяет по-разновд: галенительный падеа (Бертагаев 
1968), неопределенный падеж ( Касьяненко I9fi4), основа имени 
( Цыдендамбавв 1979>. 

Однако в лгбом случае одного условия немаркированности па
дежным аффиксом для определения подлежащего недостаточно, по
скольку беза№иксальная именная форма встречается не только в 
позиции подлежащего, но и в .других синтаксических йозицияхСна-
пример, дополнения). Что же касается так называеьшх "показате
лей подлежащего", то они также реально не соотнесены однозначно 
с компонентом синтаксической структуры, который принято считать 
подлежащим, ср . , например: Тэр едвр нь явсан "В тот день уехал", 
где безаффиксальное имя едвр, употребленное с формантом нь, яв 
ляется обстоятельством времени. 
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краткий ойзор монголоведной литературы по интересующеиу 

нас вопросу заставляет констатировать, что проблема подлежащее 
го остается в монголистике открытой. 

Вопрос о подлежащем не может быть решен до тех пор,' пока 
не шявлены все типы синтаксических структур, относительно ко
торых подлежащее может получить синтаксическую определенность. 
Если к тому же полагать, что подлежащее - синтаксическая кате
гория, обладающая tie только формально-грамматическими, но и 
семантическими признаками, то становится ясной необходииость 
изучения и семантических аспектов тех структур, относительно 
которых выделяется подлежащее. 

В монголистике синтаксис до недавнего времени своддлся к 
описанию традиционных членов предложения. Структурная и коыиу-
никативная организация семантики монгольского высказывания ос
тавалась вне поля зрения исследователей. Лишь в последнее де
сятилетие появились работы," в которых устанавливается набор 
СР, существенных для монгольского синтаксиса (Кузь»ЕНЗов 
1984_), изучается тема-рематическая структура монгольского вы
сказывания (Орловская IP84, Шевернина 1984). 

В ? 2 "Общетеоретические проблемы определения статуса 
подлежащего" анализируются современные работы, касающиеся 
проблемы подлежащего в общетеоретическом плане. Можно вдцелить 
в Этой связи 8 основных концепций: I / теория членов предложе
ния; 2/ типологическая концепция Э.Кинэна и Б.Комри; З/ "новая 
типология языков" Ч.Ли и С.Томпсон; 4/ концепция П.Шахтера; 
5/ реляционная грамматика (Д. Джонсон, П.Постал, Д.Перлмутгер); 
6/ референциально-ролевая грамматика (Р.Ван Валин и У.Фоли); 
7/ падежная грамматика Ч.Филлмора; 8/ многофакторный анализ 
Э.Кинэна. 

В § 3 "О возможных подходах к синтаксическому описанию 
языка" решаетсяпроблема выбора наиболее адекватной модели опи
сания, синтаксических конструкций. Наиболее шигрышным и перс
пективным представляется вариант грамматики зависимостей -
актантная модель Теньера в модифицированном виде (Касевич 
1988). В рамкех принятого подхода существуют две основные еди
ницы синтаксиса - ЭСК и синтаксема. 

ЭСК - это минимальное контекстно-свободное неэллиптичное 
высказывание, которое нельзя представить в качестве трансФор-
ма какой-либо другой конструкции. Интересующий нас I актант 
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определяется как синтаксема, обладающая наименьшей свободой 
Эллиптирования (вне контекста). 

Из определения синтаксемы следует, что однознатшая секая-
тнзация актанта возвюжна только в рамках ЭСК, Семантические 
конструкции, отвечающие синтаксическим, различаются колпчест-
BOU и качествоа( СР ) аргументов соответствующих предикатов. 
Набор СР задается толкованием предикатных слов словаря. 

Что касается понятия "субъект", то в литературе.встре
чается шение, что субъект есть обобщенная СР - гиперроль 
(Богданов 1977). Развивая эту мысль, В.Б.Касевич (в печати) 
считает, что категории агенса, абсолютива и т . п . относятся к 
семантике словаря, а субъект представляет иной уровень обобще
ния - перехода от лексической семантики к синтаксической. Су
бъект как особая категория семантики синтаксиса появляется 
только тогда, когда совпадает грамматическое оформлепие двух и 
более СР. В таком понимании категория с у б ъ е к т а не яв 
ляется универсальной, 

Семантизация синтаксемы в производной конструкции зависят 
от трансформаций, с помощью которых получена последняя. Наблю
дается обратно-пропорциональная завиеиаость: чем более развит 
трансформационный субкомпонент в данном языке, т . е . чей более 
распространены производные конструкции, являющиеся результатом 
применения набора трансформаций, тем менее постоянны семанти
ческие характеристики синтаксем данного вида. 

Таким образом, именно описание ЭСК и их трансформаций 
должно выявить соотношение синтаксиса и семантики в монголь
ском языке и, в частности, статус того элемента, котор1й тра
диционно называется подяежащ1м, в структуре языка и в его описа
нии. 

Г л а в а 2 "Синтаксические и секантические свойства I 
актанта в ЭСК современного монгольского языка" состоит лз двух 
параграфов: § I "Исходные понятия, проблемы и методика описания 
ЭСК" и 5 2 "Описание системы ЗСК монгольского языка". 

Система ЭСК, видимо,должна представлять классификацию пос
ледних по некоторым признакам. Поскольку в основе каждой ЭСК 
лежит ядерная глагольная синтаксема, конструкции отлячшптся 
друг от друга прежде всего валентностью глаголов. Учитывается 
не только количественный, но и качественный аспект валентности 
(Оформление актантов, их семантические характеристики). В своей 
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исследовании ш опираемся на классификацию Е.А.Кузьменкова 
(Кузьвенков 1984), но описываем ЭСК не в терминах членов пред
ложения, а в терминах актантов. 

Каздая ЪШ, представляется в виде формулы, которая шво-
двтоя на основе знания диатезы той или иной глагольной лексе-
кн. Диатеза определяется как схема соответствия компонентов 
синтаксической и семантической структуры - актантов и аргукен-
тов соответственно. 

Каждой ЭСК црЕОваивается условный порядковый номер, на 
который указывает хшфровой индекс. В представлении ЭСК после 
ее порядкового но-'зра ставится двоеточие, за которым следует 
собственно фориула. Актанты обозначаются символом Ас с подпис
ным ЦЕфро1ИМ Ендексоа, указывающим на ранг актанта. В качестве 
надписного буквенного индекса- указывается падежное офоринение 
актанта, например, ACg ^^° - П актант, выраженный иыенеи в ви
нительном падеже. Если падежные или послеложные оформления ак
танта находятся в отнгааении свободного варьирования, то ва
рианты разделяится косой чертой. Отсутствие буквенного гадекса 
слева от косой чертн означает безаффиксальное оформление имени. 
Тлатол обозначается символом у с римской цифрой, указывающей 
на его валентность. 

Итак, описание актантов в составе ЭСК проводится по сле
дующим параметрам: I / морфологическое оформление; 2/ позиция; 
3 / семантический тип лексемы; 4/ СР (в Формуле ЭСК указывается 
при актанте в скобках); 5/ роль в тема-рематическом членении. 

Глаголы сводятся в классы и подклассы по сходству формулы 
образуемой ими ЭСК (ср. Кузьменков 1984, Яхонеов 1978). 

Система ЭСК монгольского языка представлена 34 основными 
моделями: это одноактантные ЭСК (3 модели), днухактантные свя
зочные ЭСК (2 модели), днухактантные несвязочные ЭСК (20 моде
лей), днухактантные ЭСК с обязательным определением (2 модели) 
и трехактантные ЭСК (7 моделей). 

Одноактантные ЭСК образуются в основном глаголами состоя
ния типа унтах "спать". В ЭСК I : Жс̂  ( ЖЬз ) + V I I актант 
имеет своим соответствием в плане содержания абсолютив. В осо
бые классы выделены конструкции с предикатным I актантом, обра
зуемые глаголами, являющимися с точки зрения лексической семан
тики "пустыми", своего рода вербализаторами (например, болох 
"наступать"), и со сложным I актантом, образуемые первичными 
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глаголами взак-чного действия. Речь идет об ЭСК 2: ACj + Y I , 
где I актанту соответствует предикат, и об ЭСК 3: Ао^ Г^ъв+Сои) 
+V I , где I актант - сложный,- включающий сеиантику абсолютива 
и коаитатива одновременно. 

Дйухактантнне связочные ЭСК образуются глаголами-связками 
байх (бий ) "быть" и болох "становиться". Связка выполняет две 
основные функции: I / шражает вместе с присвязочныа членоа прэ-
диаат и 2/ присоединяет глагольные грагллатические показатели. 
fi03Ho наделить две модели связочных ЭСЖ: Э(Ж 4: Acg(Aba) + Ас^ 
•• Y I I и ЭСК 5: 1с2 (АЪз) + Ас^°°° + Y I I . ЭСК 4 в зави-
сюлзсти от лексического заполнения актантных позиций может 
иметь более одного способа семантизацин. Так, данная ЭСК может 
обозначать качественйую характеристику предкета или лица (Чи 
сонин хун "Ты интересный человек"), гараяать семантику вклине
ния в класс (Дорж ажилчпя "Доряс - рабочий"), пгенования (Би 
бага эмч Цормаа "Я фельдшер Цэрмаа") я ндентификации (Наг нь 
Очир "Один из них - Очир"). ЭСК 5 предназначена для выражения 
семантики обладания и близких к ней значений. Специальной лек* 
семы "иметь" в монгольском языке нет. Соответствующее значение 
передается сочетанием имени в соЕ,1естном падеже и глагола-связ
ки байх "быть", 

В связочных ЭСК наблюдается несовпадение традиционного 
подлежащего и I актанта: ранг I актанта имеет присвязочный 
предикативный член, а традиционное подлежащее соответствует П 
актанту с семантикой абсолютива. 

Двухактантнне несвязочнне ЭСК, образованные двухвалентны
ми знаменательными глаголами действия, отличаются друг от дру
га в формальном отяотеяии оформлением П актанта (традиционного 
дополнения). Под глаголами действия в настоящей работе пони
маются глаголы, предполагающие активность и контролируегюсть 
соответствующей ситуации. 

Можно шделять 4 группы моделей двухактантных несвязочных 
ЭСК, различающихся семантикой I актанта: 

I . ЭСК 6: Ас^(йср) + Ас2^^*/^°° (Кх) + V I I , образуемая 
глаголами чувства типа итгэт "верить"; ЭСК 17: Ас̂  (Ехр) + 
Асо ^*°°(ах) + V I I , образуемая глаголами зрительного восприя
тия типа уз эх "видеть"; ЭсК 18: Ас^(Вхр) + кс^^^^^ тухай ^̂ v̂ ^ 
+ VII, образуемая глаголами • йкшгяного или олзгхового восприя
тия типа бодох "думать" и сопсох "слышать"; ЗСК 23: Ас^(Езср) + 
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Ас2^^^ ( ^ ) + т I I , образуемая глаголами чувственного вос
приятия типа жиппгос "испытывать отвращение". 

2. ЭСК 7: Ас̂ САЪв) + Acg^* ' ' ^^ (Тегш) + Т I I , образуемая 
глаголами движения типа орсЯс "входить"; ЭСК 8: Ас^ (АЪз) + 
Ас2 (теги) + V I I , образуемая глаголами движения типа хурэх 
"достигать"; ЭСК 9: Ас^ (Abs) + A.z^^^^ (Term) + V I I , 
образуемая глаголами типа очих "отправляться"; ЭСК 10: Ас/,(АЪа) 
+ Ас2 (Loc) + 7 I I . образуемая глаголами ыестодахожде-
ния типа байх "находиться"; ЭСК I I : кс^^{ъ<зс) + Ас^ (АЪз) + 
V I I , образуемая глаголами локативного^ наличия типа байх 
"быть, иметься"; ЭСК 12: Ас-, (АЪв) + Acg'̂ ^CCom) + V I I , обра
зуемая глаголами типа таара>: "подходить"; ЭСК 13: Ас^ (Abs) + 
Ac2^*(Goal) + V I I , образуемая глаголами со значением подго
товки к чему-л. типа бэлтгзх -"готовиться"; ЭСК 14: Ас̂  (АЪз) + 
Aog*^* (Beb) + т I I , образуемая глаголами со значением дей
ствия в интересах кого-л. типа туелах "помогать"; ЭСК 15: Ас^ 
(АЪа) + Aog '**'°(Ees) + V I I , образуемая глаголами со значе
нием действия, в результате которого появляется предает, типа 
бичих "писать"; ЭСК 19:Ас^ (Aba) + Aog ^®'"' (Term) -ь V I I , 
образуемая глаголами направленного зрительного действия типа 
харах "смотреть"; ЭСК 21: Ас^ (Aba) + Aog ''^°° (Вен) + V I I , 
образуемая глаголами действия в интересах кого/'^елто-л. типа 
челеелех "освобождать"; ЭСК 22: Ас̂  (АЪз) л- Ас^ ^̂ -̂  (Abl) + 
V I I , образуемая глаголами отделения, движения от исходной 
точки (исходного состояния) типа гарах "выходить"; ЭСК 24:АО^ 
(АЪа) + Ао-^"'" (Com) + V I I , образуемая глаголами взаимного 

действия типа уулзах "встречаться". 
3 . ЭСК 16: Ас̂  (As) * Ас2 ^'^^^ (Pt) + V I I , образуемая 

глаголами физического или идеаторного действия типа нээх "от
крывать", уншнх "читать"; ЭСК 25: Ас^ (Ag) + ACg"^^^^ (Pt) + 
V I I , образуемая глаголами типа оролдох "возиться". 

4 . ЭСК 20: Ас^ (Еео) + Acg ''^°°(АЪз) + V I I , образуемая 
пассивными глаголами физической трансакции типа авах "полу
чать". 

В двухактантных несвязочных ЗСК I актант отличается раз
нообразием своей семантики, имея своим соответствием в плане 
содержания агенс, абсолютив, экспериенцер, реципиент. 

В трехактантных ЭСК Т актант имеет 2 СР: донор и агенс. 
Ланные ЭСК образуются глаголами трансакции типа ярих "расска-
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зывать", erex "давать" и глаголами конкретного Физического 
или идеаторного действия типа хийх "наливать", хэлзх "назне 
вать". 

Таким образом, I актанту монгольских ЭСК соответствует 
следугщие СР: агенс, абсолютив, эксггервенцер, донор, реципиент. 

Г л а в а 3 "Синтаксические и семантические свойства I 
актанта в производных конструкциях современного монгольского 
языка" состоит из двух параграфов: § I "Каузативные конструк
ции" и § 2 "Зависиьие конструкции". 

Каузативные конструкции СКК) являются типичным представи
телем производных конструкций, они образуются от исходных кон
струкций (Ж) при понгпении валентности глагола и/или измене
нии качества (оформления, СР) актантов. (Пассивные, соцнатив-
ные и реципроквые конструкции в работе не рассматриваются.) 

С формальной точки зрения в монгольском языке можно выде
лить два типа КК: I / КК, в которых валентность глагола пош-
шается на единицу, и 2/ КК, в которых валентность глагола сох
раняется. 

В первом случае I актант Ж, понижаясь в ранге, вытес
няется в позшшо другого актанта (П или Ш) ввиду появления но
вого I актанта, соответствующего аргументу с СР каузатора (дан
ная СР не входит Б список ролей, рассматриванпихся ранее, по
скольку появляется исключительно в производных конструкциях). 

В работе выделяются 5 моделей КК I типа: 
1. КК I : Ас̂  (Са) + АС2*°° (Abs) + V I I 

Пример: Бид туунийг гомдоосон "Мы его обидели". 
2 . КК 2 : Ас^ (Са) + Ас^*** (Ае) + Ао/""^ (P t ) + V I I I 

Пример: Ей Цэрмаад захиаг уншуулав "Я дал Цэрме прочи
тать письмо". , 

3 . КК 3 | Ас^ (Са+Веп) + А с ^ ^ * * ^ (Ag) + ACg ' '^" '^(Pt) +VIII 
Пример: Ээж охинооп захиа уншуулав "Мама с помощью до

чери прочитала письмо". 
4 . КК 4 : Ас^ (Са) + Ас^^"" ^ Ъ э ) + Ас^<^^* (Term) + V I I I 

Пример: Дорж жояоочийг крбянд суулгав "Дорж посадвд 
шофера в кабину". 

5. КК 5: Acg (Са) + ̂ 0,̂ "̂ ° (Abs) + Ас^ + V III 
Пример: Дайн л намаиг эмч болгосон "Война заставила 

меня стать врачом". 
Итак, I актант в КК I типа с повышением валентности 
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(П актант в КК ^ имеет своим соответствием в плане содержания 
СР каузатора, причем в КК 3 на СР каузатора наслаивается СР 
бенефициента. 

В КК П типа новый I актант не появляется, позицию I ак
танта с присущей ему СР каузатора занимает П актант исходной 
двухактантной ЭСК. 

Мы выделяем две модели КК П типа: 
1. КК 6: АС1 (Ca+Pt) + AOg^** (As) + Т II 

Пример: Ууу нь эхдээ тэвр7улнэ "Сын дает своей иатери 
обнять себя". 

2. КК 7: Ас^ (Ca+Ierm) + кй^'^° (АЪв) + V II 
Пример: Цэрыаа Хандаг дагуулав "Цэрмаа повела Ханд за 

собой". 
Итак, семантической особенностью I актанта в двух моделях 

КК П типа является то, что он имеет две СР: Ca+?t (Са+Тегт). 
Это объясняется тем, что П актант Ж , занимая в КК позицию I 
актанта о присущей ему по определению СР каузатора, сохраняет 
исходную СР соответствующего аргумента. 

Таким образом, I актант в КК обоих типов имеет все свой
ства I актанта ЭСК, за исключением СР. 

В § 2, посвященном зависимым конструкциям (ЗК), приводится 
определение ЗК, излагается суть существующей в монголистике по
лемики вокруг понятия подлежащего применительно к конструкциям 
такого рода и дается описание ЗК. 

ЗК - зто такие производные конструкции, которые образуются 
от ЭСК путем трансформации вставления. Последняя заключается в 
помещении данной ЭСК в актантную, сирконстантную или определи
тельную позицию другой конструкции. Таким образом, вся кон
струкция, представляющая собой синтаксически сложное образова
ние, состоит из зависимой и главной части. Ядром ЗК являются в 
основном инфинитные формы глагола (причастия, деепричастия), 
хотя встречается и глагол в финитной форме. 

Поскольку ЗК представляет собой трансформ ЭСК, в оснод? 
классификации ЗК монгольского языка положен такой критерий, кок 
ступень трансфэрмации. Соответственно шделяются-трансфорш ну
левой, первой, второй и третьей ступени. 

В диссертации описываются только такие ЗК, которые входят 
в состав так называемых "разносубъектных конструкций", т.к. 
только при некоре(Т)ерентности I актанта при ядре ЗК и I актанта 



- 13 -
при ядре главной части возможна замена безаффиксального I ак
танта, обозначающего лицо, на аккузативный, генитнвяый и су-
бъектно-притяжательный I актант (отдельные случаи употребления 
неодушевленной лексеш в позиции оформленного I актанта огова
риваются всякий раз особо). 

Описание ЗК проводится с точки зрения пэшдения I актанта 
ЗК (И актанта - для ЗК с копулятйвной семантикой): офор^пепгл, 
позиции. Такие параметры, как семантический тип лексег-м и тена-
тичность, гш не рассматриваем, т . к . , во-первых, привлекаются 
только SK с I актантом, обозначающим лицо, а, во-вторых, поня
тийный аппарат для описания тема-рематической структура "внут
ри" СЕНтакскчески сложных образований до сих пор в лингвистике 
не разработан. Для объяснения того или иного типа офэретения 
I актанта ЗК в некоторых случаях привлекается информация о те 
ма-рематическом членении всего шсказывания в целом. 

К трансформам н у л е в о й с т у п е н и относятся 
первоактантные ЗК, т . е . такие SK, которые занимают позицию I 
I актанта при глаголе главной части. Первоактантные трансфоргш 
принадаеяат к самой низкой ступени трансформации, т . к . , во-пер
вых, может сохраняться финитная форма глагола, а, во-вторых, 
отсутствует аккузативный и субъектно-притяжательный тип I ак
танта ЗК. 

В трансформах нулевой ступени виды оформления I актанта с 
точки зрения большей/меньшей типичности распределяются слепую-
щщл образом: безаффиксальное оформление - генитивное. 

К трансформам первой с т у п е н и относятся вто-
роактаятные ЗК, т . е . ЗК, которые занимают позицию П актанта при 
глаголе главной части. Здесь также может сохраняться финитная 
форма глагола, но появляется возможность употребить показатель 
аккузатива и показатель субъектного притяжания при I актанте ЗК. 

В транс€?)ормах первой ступени виды оформления I актанта с 
точки зрения большей/меньшей типичности распределяются следующим 
образом: аккузативное осТормление - безафйжксальное (включая су-. 
бъектно-притяжательное) - генитивное. 

К TpaHctfopMaM в т о р о й с т у п е н и мы относим сир
константные ЗК, т . е . такие ЗК, которые занимают позицию сиркон-
станта при'глаголе главной части. Степень транс(?ормациЕ возрас
тает, т .к . в этих случаях не может сохраняться финитная форма 
глагола. Сирконстантные SK имеют временную, причинную или услов-
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ную семантику. В первом случае употребляются деепричастные и 
причастно-послеложные SK, во втором и трелем - ЗК с аналити
ческими элементами боя, болохоор. учир. учраас и т .д . 

В трансформах второй ступени устанавливается следующая 
иерархия оформления I актанта с точки зрения большей/меньшей 
типичности: аккузатив - безаффиксальность - генитив. 

В класс трансформов т р е т ь е й с т у п е н и попа
дают определительные конструкции. Выделяются два подкласса: 
собственно-определительные (СЖ) и формально-определительные 
(ФОК) ЗК. Под первыми понимаются принципиально неполносоставные-
по сравнению с исходными ЭСК - конструкции. При трансформации 
ЭС!К в определительную обязательно опускается П актант Ш, напри
мер: Би ном уншсан "Я прочитал книгу"—Миний уншсан [ном] 
" [книга, которую] я прочитал". I актант СОК обычно оформляется 
генитивом. А I актант ФСК, как правило, оформляется аккузативом. 
ФОК - 9то полносоставные конструкции с ядром-причастием без па
дежного аффикса, с аффиксом родительного падежа или с послело
гом тухай. 

Итак, во всех четырех рассмотренных выше классах трансфор
мов число способов оформления I актанта ЗК варьирует от 2-х до _ 
4-х. I актант имеет особое оформление (аккузатнвное, суйьектно-
притяжательное, генитивное) при двух условиях: I / некореферент-
ности I актанту глагола гл;авной части и 2/ обозначении референт
но-определенного лица. Второе условие, впрочем, часто нарушает
ся: позицию I актанта ЗК может занять неодушевленное имя. 

Иерархия трансформов соответствует иерархии типов оформле-
. ния I актанта ЗК. Наблюдается следующая тенденция: чем шше 

"ступень" трансформации, тем ниже по иерархии тип оформления 
I актанта. Так, трансФормы нулевой ступени (самая низкая "сту
пень" трансформации)" характеризуются безаффиксальным типом 
оформления I актанта (самый высший тип иерархии) . С повышением 
"ступени" трансформации в трансформах 1-й и 2-й ступени появ
ляется аккузатив, занимающий 2-е место в именной парадигме. В 
трансформах 3-й ступени (наивысшая "ступень" трансформации) 
преобладает генитивное оформление I актанта (генитив - самый 
"низший" с точки зрения иерархии член парадигмы) . Условие пер-
сональности имени, занимающего позицир оформленного 1 актанта,.-
это также отнесение к высшему уровню соответствующей иерархии. 
С .повыЕеявем .ступени трансформации допускается нарушение это-
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го условия. 

Таким образом, иерархичность офсрглления I актанта опре
деляется как производное от иерархичности ступени трансформа-
1ШИ. Кроме того, устанавливается иерархия в н у т р и ступе
ни с точки зрения большей/меньшей типичности того или иного ви
да офорадения I актанта. Так', в трансформах нулевой ступени до
минирующий тип оформления Acj - безаффиксальннй. В трансформах 
1-й и 2-й ступени на первый план шходит аякузатив. В трансфор
мах 3-й ступени лидирует либо аккузативный тип оформления (ФСК), 
либо генитивный (СОК). 

Выбор между аккузативом, с одной стороны, и неофорьшеннос-
тью и генитивом, с другой, определяется расчлененностьго/нерас-
члененносты) ситуации, частным случаем этой характеристики мож
но считать нефактиБность/фактивность семантики ЗК. При выборе 
способа офсрглления может иметь значение референтный статус име
ни :конкретное, определенное или неконкретное, неопределенное, 
обобщенное лицо. Существует определенная тенденция: безаф^иак-
сальное употребление имеет место в случае референтно неопреде
ленного статуса имени в позиции I актанта ЗК» Что же касается 
аккузативно оформленного I актанта, то отмечается слвдуюшая за
кономерность: такой актант входит в состав темы всего высказы
вания в целом и выражает при этом старую информацию, т . е . харак
теризуется данностью. 

В г л а в е 4 " 0 кетегории "подлежащее" в монгольском 
языке" подводятся основные итоги предпринятого исследования: 
устанавливается статус и место в системе тех синтаксем, которые 
Б монгольском языке могут быть сочтены подлежащими. 

Подлежащим в монгольском языке является синтаксема, которая 
в ЭСК занимает I позицию, не имеет при себе аффикса, является 
I актантом, выполняет гиперроль субъекта, соответствует теме. 

В производных к(Упструкциях категория субъекта "исчезает", 
а тем самым "иочезает" и компонент синтаксической структуры, ко
торый обладал бы всеми семантическими признаками подлежащего. 

На основании полученных данных предлагается различать в 
монгольском языке две синтактико-семантические сущности: прото-
типическое подаежащее и "подлежащеподобные" синтаксемы, зани
мающие опре'деленное место на шКале "подлежащности". 

В З а к л ю ч е н и и даны краткие вывода, предложены 
некоторые обобшения типологического хатзактера и намечены пробле-



- т е 
мы, требующие дальнейшей разрайотки. 
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