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Актуальность те>.Дг: исслблсванпя спределяется несблозп-
MCCTif: c'jnccraErireziHC-Tiinc'JirrTTTJor-j.xr" I'̂ з̂ "-I?ния отдельных 
•7T;c9ri:" элб-Мёнг"з С7р~т-к;сг" ягыкз г'"гк н фонетлческ.::'.!- л '̂К-
гз^к'̂ логгП'гсксг? :: семап1'слпг1'!ческом, так и в грамматических 
асггекта:-:, что весьма з.ажко :-:€• только ъ оопетесретпческсм 
план?, но и для ппакптееских целей - для создания ад2;'-:2атно1": 
?счсстаз1:Т"11ьнсй гсамкатчк:: с"рлтсу:сго и ру--^ '̂̂ '̂ '̂  нгь:ксз. 
Такая гра^елаткьа крайне н&об:содк:.':а для сптггмз-ггац!-!!': ч-зугенчя 
Р7-СКСГТ '^ач'':? 'бурятами и бурятского - русскоязычны».©!. В ус-
лоь;:л;: напой мнсгонацз^ональной оьсиублння 5то гралогагх^стс 
весьма актуальны?!, поскольку з последнее время набхчздается 
a.KTi:3i!3a.ixiiH 1!нтереса к национальным нвыкад; и культургл';. 

Особую актуальность исследоЕани.я подсбногс рсда нрксб-
рет.зют 3 последнее время с принятием в 1Э9й г. "Закона о 
языках народов Республики Бзфятия", в соатветствки с которым 
бурятский язык пол>"-1пл статус государственного языка наряду 
•:• р;,-:ски>.' в прьлела:-: Реслублгк:! ьурятия. Ято? в.акон предпи
сывает не гольк:; инсское практическое чаучение зурят^ксго 
:̂ 5ыка. но :: рассчрекие всесторонних научных, з том числе z 
сопостэзительныл чослелсзакчй строя бурноского i: русско"^' 

Сслсстаз:-:тельн0'=> неученче сурлтского лзыка о русок:?.". 
на-гелось относительно недазно. ч поэтому лзкная проолема see 
С"? остается малоизучекноч. 5 тс ^е аремя следует отметить, 
что хотя по ней и стала накапливаться некоторая литература, 
мнсгчс Еспросы зточ проблемы так и остались до конна не раз-
рабоо"кнь",'ч. потому что оссекто* осозолизтичся СОЧОСТЭЕП-
тельных исследозакий бурятского и русского языков являлись 
Л1Л1!Ь строевые элементы обоих языков, взятые только-в фзкто-
лог;-гчеоко'' члане,. на зФ"вне тактов-языка. Речевое же их 

плане, можно сказать, почти не научались. 
ПоокО'Лгку 4MeHCC!:iCT работ, в котосыч сопоставлены бу

рятский и русский язк^:;:, сссзнительн'^' немного, посзсл:!!'} себе 
привести наиболее внзчюдле из них. Так, к ш'м относятся: 
"Сопоставительная грамматика русского и бурятского языков" 
Ж. С.Са5.кнова, сборники статей "Вопросы преподавакил русского 



- й -
языка Е условиях русско-бурятского двуязычия", "Вопросы пре
подавания русского языка в национальном В2 з̂е", "Ссновные 
особенности грагжагического строя русского и бурятского язы
ков" М.К.Мангздаева, "Смерки по методике преподавания морфо
логии русского языка в бурят-монгольской школе" П.И.Малакши-
нова. Поскольку вышеназванные работы предназначались в ос
новном для практических нужд преподаван1-1я русского языка в 
бурятской аудитории, в них мало затронуты теоретические ас
пекты проблемы. Можно назвать лишь единичные работы теорети
ческого плана, это: статья А. А.ДзрбеевоР! "Ср-звнительная ха
рактеристика основных структурных особенностей бурятского к 
русского языков", дисс&ртащи А.С.Жаргалова "31ктонационное 
оформление ком},1уникативно-модальных разновидностей общего 
вопроса 3 бз'рятском языке в сопоставлении с русским (экспе-
рюлентально-фонетическое исследование)", монография О.Д.Бу-
хаевой "Типологическое сопоставление фонем и их сочетаемости 
в бурятском и русском языках", монография Б.М.Етодуровой 
"Типология развития глаголов бурятского и русского языков 
(на примере глаголов движения)", несколько статей в сборнике 
отдела языкознания БИОН СО РАН "Сопоставительно-типологичес
кие исследования монгольских языков" (Улан-Удэ, 1993). 

Как видно иэ названий приведенных работ, проблеме мо
нографического сопоставительного изучения неличных форм гла
голов бурятского и русского языков не было уделено внимания, 
хотя они представляют собой нз1йолее интересный в теорети
ческом отношении и наименее изученный раздел глаголов к̂ ак 
бурятского, так и русского языков. Этот же раздел является и 
наиболее трудным в практическом иэученш! данных языков, пос
кольку именно здесь наблюдается разница между бурятсгат и 
русск1Е.{ языка},5и не только по составу, ко и по речевому упот
реблению неличных форм. Все сказанное выше предопределяет 
актуальность темы диссертацуш. 

Цель работы: произвести сопоставительно-типологическое 
исследование неличных форм глаголов бурятского и русского 
языков как на уровне языка, таг: и речи. 

В состветстЕИЛ с поставленной целью в диссертащЕ'! реша
ются следующие задачи: 

1. Охарактеризовать эволюцию взглядов на природу к сущ
ность неличкы:с форм глаголов в монголоведении и русистике, 
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определив и:-: месте- Е системе частей речи, 

?.. Уточнить состав и сбрэгогание причастных и деепри-
частных" $орь: глаголен s"бгрятском ягьп-:е. - ^ -

2. Пгсизнеоги солостзБлекле утс-чненнсй системы нелкчны;: 
форм бурятского глагола с системой нелпганых форм русского 
глаголь. 

4. Дать сопоставительное ксследование речевых 4ун:-"1Ц1Й 
лричастких iopM глаголей Сурлтсксго г русского яаыксн. разг
раничив их адъект1Ен:,10, суйстант::Ен;.Т'С и преликатизн:"-:' функ-
1П!И _ 

Е. Произвести сопоставительное исследованпс речонь!х 
фук?"лий деепричастных форм глаголов бурятского и русского 
языков, разгран1г^1!в речевые функции бурятских conyTCTBjnosjix 
к обстоятельственных деепричастий. 

Научная ноЕиана диссертации состоит- в том, что в ней 
впервые з бурятоведэнии к шире - з .монголоведении, предпри
нята попытка целостного монографического сопоставительного 
пселйт'овзния состава и речевых фуни^ций нелриню: форм глаго
лов бурятского и PУCC.̂ CCГ0 Э̂ИКОЕ. 

TeoL-eTyr.iecKa.4 п практическая гначнмссть проаеденного 
диссертащсонкого ргсезелсгания состолт Е ТОМ, ЧТО регультать: 
работы могут быть 11сполъго2=:ны при хаучениг^ других грамкати-
чес.'-'лх .ча.гегсрлп бур.чтсксгс глагола. Работа им -̂ет пгактлчес-
ксе эначекпе при ссэлакип курса зузовских и пкольных лекипй 
по срэзнител^ной грамматике бурятского и русского языков. 
Выводы диссертации могут быть использованы в праки-иеском 
п'епоггвакии русского кзыкз 2 бурктоксп аудитории, поскольк;/ 
она мелет дат1: тесоетическО'? обоснованке линг2истичеок!'В-1 сс-
ноаз-м межъязыковой интерференции, а тагокв при составлении 
рзв^тичных учебных пособий. Результаты исследования могут 
быт5 полезны и 2ТЛЯ лексикографической и переводческой прак
тики. 

Методы иссдерованяя. ОСНОЕНЫ>.П1 методами исследования в 
диссертапии являются сопоставительно-тлпологлческлп!, сравни
тельный и описательный методы, включая систему таких иссле-
доЕЗтельсклх приемов, как наблюдение, сопоставление, описа
ние, обобщение. Используется также метод коьшонентного ана
лиза гра},шатичэских язленш^. Иееледованке материала диссер
тации основано на подходе к аналиау НЗЫ.КОЕЫХ явлений с точ-ки 
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зрэккя бурятского языка с опорой на теореткчесгата и кетодо-
логическкэ положения, принятые в бурятском языкознании. К 
фактам, составляющим спещфику русского языка был принят 
подход с П031Д5Й русского яаыка и положений, принятых в 
русском языкознании. 

Материадо'.! для исследования послужилх-з оригинальные про-
ИЗЕЭД9НИЯ бурятских' И РУССКИХ писателей, переводы русских 
авторов на бурятсшш язык; словари современного б^грятского и 
русского языков; морфолого- и синтактико-типологический ана
лиз устной и письменной речи учащихся бурятских школ и сту
дентов вувоЕ на предмет словоупотребления причастий; обсле
дование так нa•sывaê 5ыx "параллельны:̂ " текстов разных стилей 
и жанров - переводов с русского языка на бурятсгата и с бу
рятского на руссгаш: сопоставительный анализ семантики при
частных форм бурятского к русского языков. 

Для работы над диссертацией автором была составлена 
картотека в объеме около 5 000 карточек. 

Апробация работы. Основные результаты исследования из
ложены в докладах, сделанных на заседаниях кафедры методик1-5 
начального обучения языкал ВГШ им.Д.Банзаровз, на науч
но-практических конференциях пр'офессорско-преподавательского 
состава названного института, а также на научно-теоретичес
кой кокферакции БНЦ GO РАН. Результаты исследования были ис-
пользовакь' при разработке спецсемтшарз, леклиокных курсов по 
соврё1,зенному русског,̂ / язы.ку и по методиг-:е преподавания русс
кого языка в национальной бурятской школе. По теме диссерта
ции опубликованы три наз-'чные статьи и одни тезисы доклада на 
научной конференции БЩ СО РАН. ОБщй обгем публикаций й,?' 
п.л. 

Структура работы. Диссертация состоит из введекая, трех 
глав, за-̂ -ипочения и списка использованной литературы. 

Содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность выбранной теум, 
формируются цель и задачи зюследования, хвра.ктеривуется ма
териал, определяются методы и методология исследования, оп
ределяется его наг'тзная новизна, нз!,^ная и практ1-гческая зка-
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чпмссть. Ео всепвкки рассматривается тзклв ЭЕСЛОЦИЯ гзглялсЕ 
2 монголо29л?нгл"1 нэ пскроду И сситаз неигчКЫл форм rzarcaa. 

В главе I "Состав и образование недг4як:г фор>.? глагола з 
CVDHTCKOK: И О'-'ССКОМ языках'' поозодптся сспсстаЕите-Л^УО" с--
мамтичеокое исследозз^ги? npir-iacTHHX и де?прргластных форм бу-
рнтсксто и русского ?.=ь:.коЕ' со сравн!:тельным анэлиэок :::•: ссс-
тзЕЭ И процесса образования. 

Б современксм Сурятсзэзенпи, К2К и BccOio? 2 ;,сснголс5е-
дении, неличные форлщ г^]згол&, которые ьг;люча;~ Б себя при-
'iccr::.'! и доепрэтастия, осоач.зются как особые формы глагола, 
но не са,юстоятельнн9 лексико-гра^.^латические категории. Е 
грз*а;ат1иескс!д стрсе мокгольск1К языков их роль чрезвычайно 
велика. Благодаря им глагол гагеет связь :-̂ ак с и>4енз.ми, так и 
с наречиями. Причастные фор?.щ позволяют определять лицо H-IH 
предмет по действию. Поскольку же действие связано с катего
рией времени, то и причастные фор>ла и отражают эту категс-
pis). Деепричастия же характеризуют другое действие через 
дейстгле. При это;,: другое действие может .гисс сопровоудгть 
оскозкое зейстзие, .1ибс сыть условием для его ссзери'е.-гпя. 
Роль келичкых Тог?1 s нокгсльских яеыка"^ з том числе и з бу
рятском, более рагнсосразка и емач.ителгна. нс'кели з русском 
языке. На эти;-: ферма:-:, :-£аягим.ер, построе:я зесь С11нтг:-'.с:".с 
Ь'гонгольски:-: языксз, 

и а -| "Ооетаа к сбоагоЕзцяие нелхг-ияь;:: форм глагсяз з бу-

частных и деепр1Гчастных форм б^фятского глагола и уточняется 

Причастия 2 бурятском лзнке осрозуются от глзгольн'й 
ОСНОВЫ-при помощи специальных cyiMŝ KCOB. Эти суффиксы посто
янны для кшкдого вида пр^мастия и имеют только фонетические 
ззриантк, выбор кстогь'Х за.висчт лг^ъ от позиционно-комбина
торных фокетическп;: услоз;^й. npii'iacтия бурятскогс язз;"^о, з 
отл:таие от русского, не кмеют категории рода, числа и л-зде-
ка, как лйбзи гтрибутиз вообз1е. Они яз ::ме>:т кратки:: QOOM П 
не знант ограничений пси ооразозанш:, связанны': с зидсм. :-?.-
лого.у или переходностью глагола. 

В бурятском языке нет такого тотального де.тенин всех 
причастий, н93звис]шо от времени, на действительные и стра
дательные по а:'<:тивкости или пассивности признака по дейс-



ТБКю. как это представлено в русском языке. 
Е бурятских причастиях еп9щалькь&ш суффиксajffi выpa>̂ a-

ется HS только значение времени - настоящего; прошедшего и 
будущего, - но и дополнительные модальные и ввдсвые коннота-
TsiBKfcie значения, 

• В бурятоведеник принято группировать прзтаастия по вре-
мекагл.- В группу бурятских причастий настояш,его времени 
включают постоянное на -азша, многократное на -дат, однок
ратное на -гшЕ; пр1тчасти& вознсж-̂ остп на -мзар и причастие 
кастсзще-прскедшего времени на -за. 

В группу причастий прошедшего времени ВР̂11ЮЧ,ШОТ причас
тие прошедшего времени на -han, причастие эавершенно-прошед
шего времени на -нхай и страдательное прзгаастие на -аатай. 

К причастия.м будущего времени относятся причастия на 
-ха. 

В работе подробно рассмотрены процессы образования всех 
этих причастий и их эначения. 

Деепргтаастия бурятского языка в принципе laierai те же 
категориаль.ные признаки, что к русские, т .е . они как и дру
гие глагольные фор>лы сохраняют залег и вз^, ятзравление. зз-
лентноеть. Деепр1-г-1астные формы бурятских глаголов лишены ка
тегории Бремени и обовначают такзк действия, которые сопро
вождают основное действие или же является обстоятельствамл 
при нз-к. Деепричастие вырачаат только относительное время. 
По отношензло к основксчу действию бурятские деепричастия 
делятся на две группы: 1) сопутств^топцк Д8епр1«астия и 2) 
обстсятельственные деепричастия. 

Е Гра̂ -Алзтике бурятского языка'' выделяют 13 деепричаст
ных форм. В диссертации автором выявлено 1Б глагольных форм, 
иг̂е!011Ц1х бесспорный статус деепр^гчастия. 

В составе сопутствухндих деепричастий включены соедини
тельное на -жа, слитное на -н, разделительное на -аад и от-
рицате.11Ьное на -нгуй. К обстоятельствекньм отнесены: услов
ное на -бая, уступительное на -башье, предельное на -тар, 
предварительное на -мсаар, последовательное на -зсалаар, про-

•* См.: Грамматика бурятского яаыьз,. Фонетика и морфология. 
М.. 1962, с.2?9. 
^Ом.; Грамматика бурятского языка, с.В?9-£Э2. 
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голхительнсе HS. -haap, гаиенное нэ -кханр. попутное на 
--нгаа,.. целевое на -х.аяа (-хаа, -лЭ.ар). o6pS5a дештзх'я на 
->-:гнлз.а. степени двнствин на -;-:ь!са (-сг) п пончиннсе " на 
-::ынляа. 

2 р5'!'С'Гг- пс'Д:;еоно ргссмстрекк нроцгссы образонаннн -вттс 
леелр:':чаотнь::с 50рм, нл анзченкя к эргумеятировачо нх выделе
ние . 

§ 2 ''Нелнчнь:е фермы гдзголз в системе частей речи русс
кого языка" посвящен рассмотрен!® вопроса о грагдмат1Г^1ескс;.; 
статусе квдичкы:: Qopii глагола - ттрт'̂ а̂ст̂ ^н, дееприч.астия к 
инфинитива - в теоретической rpavAiariiKe русс.'ссго наыка. 

В истории русистига-г ке было единства взглядов ка статус 
л природу неличных форм русских глзголсв. Одни специалисты 
рассматривают неличные фор.%ш глагола как формь" одного л того 
же глагола, другие относят их к разньвл частям речи, а третьи 
предлагают рассматривать эти глагольные формы как самостоя
тельные части речи. Последнее мнение бытует в русистике по 
трзл1!цин, зэятой ;:в первых грачматик греческого i: лзт!ГНГксго 
лзыкоз. В данном параграфе подробно рзгбнраетсн кстсрпя ста-
нозлеккЕ БзглялоБ н русистнке на природу л статус нелгг^кых 
дерм русского глагола: подробно рассмэтрхвзлзтсн равл;!чные 
тсчк;: зрения; анэливируетсн теоретическая оега выделения не
личных форм глаголов в русско!.; явык? не как честез": речи, а 
как особых шорм глагола, озяванных с именВо.уи п наречиям:!. 

£ § S недрсоне рассмотрены состав и пгонессы обравова-
ния неличных форм глагола в русском языке. 

Поскольку .как в бурятском, так и в русско,; явнках при
частия и двгиpJГiaGтия, а такге г>усскпй инфинитив, .яЕ-л-еютоя 
формами глагола, то в параграфе прежде нсего дан анализ этих 
неличнь;х форм з соотношении с глагольными категория»»: зща, 
залога и времени, 

Б вависю^соти от присутстви.я этих глагольньх ?зтегории, 
причастия, капри?»ер, современного русского язь:.ка- делятся на 
лейстЕИтэлькне и стргл^ател^ные (по налкчю: .категории а-ало-
г а ) , настоящего i-ua-i прошедшего Ере.мени (по категории 2pe>,fe-
ни) и несовершенного или совершенного вида (по наличию }Оте-
гории вида), 

Русские npiwacTHH и деепричастия, обладая категориями 
гл-зголз и пр1-1лагательного, глагола и наречия, тлеют тот же, 
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Б принщше, способ выражения ввдового значения, что и у JUPI-
ных форы и у инфинйтиза. Принадлежность глагола как лексеглы 
к совершенному 5ик несовершенноь1у виду предопределяет вое-
можность и невозыожность образования от него, cooTEeTCTEjio-
щк причастий и деепричаетий. 

Неличные формы русского языкл сохраняют значение пере
ходности/непереходности того глагола, от которого они обра
зуются. Переходные глаголы обладают причасти.чми двух залогов 
- действительного и страдательного. 

Б современном русском языке от глагола можно образовать 
4 форьйЕ пр1та.астий; фор}лы настоящего (-ащ-,-н1Д-,-у1Д-,-Е1Щ-) и 
прошедшего (-вш-,-ш-) времен действительного залога; формы 
настоящего (-к?л-, -ем-, -ом-) и прошедшего (-енн-, -нн-,-т-) 
времен страдательного залога. В то же время залоговые форьа! 
пр1-г4астий в русском языке не всегда вырзкаит те гра\8.{ат5кес-
кке значения, которые составляют категорию залога и лишь 
частично,соотнесены с ней."^ В русском языке, кроме того, от
сутствует регулярность образования причастий от глагола: не 
всегда возможно образовать все вышеуказанные 4 фор>-5Ы причас
тий от одного и того же глагола. Это объясняется тем, что 
образование причастий тесно связано как с категорией вида 
глагола, так и с категорией переходности/непереходности 
(случаи страдательных причастий). Кроме того глаголы совер
шенного В1ща не образуют причастий настоящего времени дейс
твительного и страдательного залогов, непереход.чые глаголы 
не образ^тот причастий страдательного залога, 

В современном русском языке причастия настоящего и про
шедшего времени страдательного залога юлеют как полные, так 
и краткие фсрглы, а действительные причасти.я; имеют только 
полные фор?.ш. 

Леепр1-1частия в русском языке как и причастия, токе об-
разунтся не от всех глаголов. Русский язык т.?еет две деепри
частных формы: совершенного вида на -в, -вши, -ши, несовер
шенного вида на -а, -я, -учи, -ючи. 

Характерной особенностью русского языка по составу не
личных форм глаголов, отлича.ю!дей его от бур.̂ гтского язык^, 
является налуГчие в русском языке инфгшктива, особой неопре-

См.; Грамматика русского языка, М., 197'и, е.41-3. 
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деленной фор»,щ глагола. 

Б Еыволах по главе кратко реэюижгпотся оснс2ные резуль
таты сопоставительного анализа_состава_и содержания неличкыг 
форм глагслс-Е бурятского п русского яеыкоЕ, 

Во И-й главе "Речевые функции причастных форм rjjaroza 
бурятского и русского ясь'ков" проигведен ссгостагисел^нкй 
акалп5 тех синтаксических функций, которьге выполнявс причас
тия Е бурятском и русском я?ыкаи. При этом 5 отдельности 
рассмотрены одт^ектигная, субстант;-:Еная и иреликатианая функ-
щ;к причасиж О5О;ЕС ЯЗЫКОВ. 

g ' "Адъектианая Функция бурятст^х и pycomix БРИЧЗО-
тий'' посвящен сопостазите.чьному исследованга? основной функ
ции прз-иаетий как бурятского, так к русского ягыкон, им;га-
нентно прпс\чцей тл. - слукить процессным определением, В 
этой своей функ15!И оурятскле и р^гсские причастия полностью 
совпадают. При этом, бурятский язык на речево.м уровне компен
сирует неразвитость н системе его глагола страдательных при
частий. Преодоленает он атот недостаток довольно своеообраз-
нк>-< сиосоос!,' - различая дейстаительнне и страдательные отно-
шекил Е пр:'Ц9ссном определении тем, что ставит это а сэаиси-
л'̂ остг •:•" категор}!И пегегсодности/нелер.;--лолности глзгс.та, от 
ссховь; которого сбрааснано данное причастное определение,, и 
от тоге, что пслу^^ает это определение - суотект лействия или 
ооъект депстзия. Эта же аависимссть прослеживается и в при
частных опрелелениях, образованных от эалот'овьх: ферм глагг-
лов. Здесь тоже сг'заьшается весьма аагсчн},-?, ле:'!;ит ли- з основе 
ядлоговои фпр?4ы переходный глагол, либо глагол ДЕгшения или 
состояния. 

1'зк, в случае выраженгш определения причастием, обраэо-
ванншл от переходного глагола действительного а-адога, следу
ет различать, что определ.яетсл: субъект лействия или его 
обьект. 'Здесь ВОЭ '̂ОУНУ взгианты: а) если пс лействи":' опседе-
л.чется его оОъект, то бурятское пр'.гчастнсе определение, вы-
рзхенное едесь причэст!!ем дейотвх'тельного залога, ^по-ггетс-
твует русского' о.пределекию, выра'̂ .енно}-';.̂  стр?лател>.ны>/ при
частием, Hanpj-шер: Батын у.ч2аЬзн но.м "Книга, прочитанная Ва
той". Субъект действия бурятского пр1гчзстпя здесь обязатель
но офор>,1ЛЯ9тся родительнюй паде,^ом, з русском языке - твори-
тельны)*!; б) если определяется по действ1И субъект этого 
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действия, то и в бурятском и в русском языках употребляются 
причастия дейстЕктэльного залога, напршлер: Номоо уншаЬан 
Бата "Бато, прочитавший книгу". 

При употреблении npiMacTHHX определений, образованных 
от бурятск1'1х непереходных глаголов, токе различаются два ва
рианта: а) если в основе аптл причастий лежат глаголы состо
яния, то Бовможно только определение субъекта действия по 
этому действЕ-о. При этом Оурятскшл пртастиям действительно
го залога здесь будут соответстБонать либо pyccraie причастия 
от возвратного залога, либо от действительного, напрзмэр: 
HaMhaa айЬан Доржо "Испугавшийся меня Дорни"; ;г>'хэрЬэн убЬэн 
"позеленевшая трава"; б) если пр1тчаотное определение образо
вано ст глаголоЕ движения, то в случае отнесения его к субъ
екту действия в обоих языках одинаково употребляются npiKac-
тия действительного залога, Hanpiaiep: Тэрз харгыгазр ябапан 
Доржо "Шедший по той дороге Дсрки": з случае же определения 
по дейстБЮО объекта действия, то субъект действия при этом 
оформляется в бурятском языке родительным падежом, в русском 
- творительньм, а бурятскому причзстзво действительного зало
га будет соответствовать русское страдательное причастие, 
напри-чер: Батын ябаЬан тэрэ харгы "Та дорога, пройденная Ва
той". 

При употреблении в качестве определения бурятских при
частий, образованных от страдательного залога переходных 
глаголов, формируются процессные определения, соответствуж-
1дие русски?,! страдательны;-,! причастиям, если по этому действЕо 
определяется грамматический субъект действия, реальнь'й субъ
ект действия при этом оформляется дательно-местнш,! падежом, 
например: Шонодо бе>ригда'пан хоник "Овца, пошланная волком". 

При процессном определении гра»жат1г-1еского субъекта 
действия, образовакном от переходного глагола побудительного 
залога, вместо страдательного употребляемые в бурятском язы
ке npi-r-iacTiE есответствтат русск1-а< страдательньад причастиям. 
Реальный исполнитель действия при этом варэлен в бурятском 
языке дателько-.местньм падежом, в русском - тБорите.7!ьншл, 
напрюлер: Уна.''1ак .модондо согкзудпан Доржо "Доржи, ударенный 
упавши},} деревом". 

При причастных определениях, образозакных от переходных 
глаголов псбулпте.чьного залога в бурятском языке, возможны 
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ЛЕЗ зариантэ! а) Е сл;гчэе спр?:!19"9к:1я cf'5?K-~a пс гтЗ'Г;" цейс-
тв;Х' бурятские пркчаст;:н здесь ссстгетств-лот ГУССКЕ"; стсзлг-
тел^ньЕй-пргиастиям. - Реальный исполнитель пействия в-б^'рятс-
>'!Г>.̂  языке ст!;;вг!тся ;5 '̂ г '̂'̂ ĵ'̂ '̂ / iTacie."'5'̂ , гсам>-'!ат1Г15ск:'1'-1 с^^ъект ~ 
г рсдительноы, например: Батын Дугараар барлзудпан морин 
•'Конь Бате, пойманный И^тарсм", 3 руссксм языке реальный ;:с--
нслнптель дейст5пя офорыляетсл тзорлтельным ладейо;^!; С,- з 
^ ^'"V"^— ~'TTv-,ir»^^ "^."т-^^ ^•''",c,v/\^^-'TiT''Tir,^'L.'*r'T^ ^! п'7"Г/--^'^Г ~ - ' ^^^' 7'е''^.~''^'-^ТТ' , г̂ '-'Г— 

fi ^ '̂̂ •-.-TTJi -'••-.т.т-тс; j^^.Tn '-,m р 2 С " ' ' р ' ' Т е Т'^''^'~''"''" ^rUT'C'̂ C- 5Л""'~г Г'-2;'\т^^^"~^•-

TЗ;,'>JT русскшл действительным прзтчзстиям. Реальный испслнп-
ijlb т^отдг^ттзтясг /TTir*-r>T)?"'r'q "О r-v ич-= iici 

русский язык обягательно лоляны быть гыра'кенн побудительные 
откошенля, напр1?,;ер: Лорхоор морео 6ао?зуд.Ьан Бзта '-Еато, 
заставиЕший Дор,ки поймать своего коня". 

Zcjiii в качестве определения употреблено причастие, об
разованное от побудительного залога бурятских непереходных 
глаголов состояния, то здесь толе возможны два варианта: а) 
если определение по действие получает субъект действия, то 
бурятские причастия пслнсотьк сопт:?етству}от русским лей^^тни-
тельнык прггчзстиям, напр1'.ч-2р: Дорлые зйлгз'пан Бэта ''2атС; 
испугазл!;й Лсрхи"; 6; е^ли причастное спределение получает 
сс-ект гейстЕПР, то бурятское причастие здесь состьетсхЕ:/ет 
pyccKcwy страдательнсуу причастию, наприыер: Езтын айлгаонн 

1̂ сли p ьячестве определения упстреоляктся причастия, 
соразованные от побудительного залога глаголов движения, то 
и здесь возможны лвэ варианта- а) если причастное определе
ннее П0ЛУ'1С.еТ 'jij']^^y''^ Де'ТСТВИЯ, тс СЧ̂ Г̂.ЯТСК!̂ '̂  ПС:'ЧаСТ!!Я СЛС''"]; 
соответохБуьэт русокам страдательна.м причастиям, напртшер: 
Э:«ын з^^анда яб:л^лhaн хубуун '"С̂ ын, отправленный малой за во
дой"; б) если Причастное спределение получает субъект дейс-

гэйстзихел^нсе псичостпе. напр!с/ер: лубуугзз Уоан~а ябуулпан 
зжь; 'oiEi'̂ a, стлрагившзя сзсегс сына 35 ЁСЛ:К' \ 

Так1-э/ обрезов, в бурятском языке при пр-ичастных спреге-
Л9НИЯХ наряду с категорией залога ведущая роль принадлежит 
категории переходности/непереходности. 

3 § " "Субстантивная функция причастий бурятского и 
русского языков" подробно разбирается, какие речевые .функцрш 



- jn -
начинают вьшолнять причастия бурятского и русского языков в 
случае их субстантивации. При этом различаются варианты пол
ной и неполной, окьказионаяьной субстантивации. Субстантива
ция пр15частий в бурятсксм языке до сих пор не была предметом 
специального исследования, ЙЕГЬ В не.чоторых работах указыва
ется на явление перехода причастий в клена сгтдествктельныэ. 
При этом авторы обращают внимание главнш! образом из случаи 
полной субстантивации, когда причастие переходит в разряд 
имен с^тпествптельных. Это случесл типа hyparma "'обучающийся'' 
- г.урагша ''î -ieHKK". Случаи неполной, окказиональной субстан-
тивации причастий бур.ятского язы.ча почти не изучены. Субс
тантивация же причастий русского язы.̂ :a в целом исследована 
неплохо, здесь определены и охарактеризованы основнью лекси
ческие и гра),11лат1Г-1еекие черты различных типов субстантивации 
- от полной до окказиональной. В русском языке субстантива
ция считается осо5ы)л и достаточно активным способом образо
вания имен езшестБительных, главным образом от прилагатель
ных и причастий. Субстантивация в русском языке, как и в бу
рятском, может быть полной, неполной и окказиональной. О по
лной субстантивации речь вдет тогда, когда субстантиват 
употребляется только в качестве существительного, например: 
сказуемое, подлежащее, поверенный, ведущий, ведомый. При не
полкой субстантивации слово употребляется и в качестве су
ществительного, и в качестве npjr-iacTHH, напрхмер: заведую-
11Ц1Й, управляющий. В случае оклсаеионапьной субстантивации 
слово употребляется в качестве существительного только в 
конкретном контексте, например: Выступающие отметили хорошую 
подготовку сельских спортсменов; все приемлемое следует учи
тывать . 

В бурятском языке могут субстантивироваться причастия 
почти всех морфологическ1'!Х типов, кроме прнчасташ возможнос
ти на -маар /-ма/, завершенно-прошедшего времени на -Hxaii, 
проптедше-настоящего на -аа, страдательного на -затаи. При 
этом причастия прошедше-настоящего времени на -аа и будушего 
времени на -ха, прин1шая частищ'' отрицания -гуй и частицу 
личного притяжения на -нь, субстантнвкрук1тся достаточно ре
гулярно. Причастия же с видовой характеристикой: однократное 
на -гша, многократное на -дат, постоянное на -азша оченл> 
продуктивны в плане субстантивации к да»;е учзств^тэт в про-
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Ц5СС9 слозообразовэния. Эти пр11част::н вместе с нременными 
пркчасхкямп: пр-~п:9дш9го времени ка -пан и с:7Л'.гшегс на -:-:г 
образуют тип полной субстантиваш-ш, хотя причастие на -пан в-
кач^сгне полного еус-стаятпвата i-icno-iiS'.̂ erc-H 2се ;":? дсстзгс'Ч-
HQ редко. Ему присуац-; ск-ос»ее неполная и онказпональная т*шы 
субстантигацпи. Oa^sMii Г!роду?стз:нкы:-й1 з плане п~лнс-й субствн-
тнвацлщ HSjra.-cT'ZH однснратное прнчэ--т?;е ка -гша и постояннее 
на -заи'а. Пси по.'.'̂ о̂ ц-: них ооразо^анс много Оуг>нток:пх оузеот-
2;:оельны:;, ^̂ ек нзлрлмор: гурзгпз ''ученик, учагингоя". I'^iyorar-
ша "учитель, преподаватель", туруулэгшэ• "председатель", 

"псдледащее"'. При полной субстантивации упстреблекие таких 
СЛ02 в качестве пргтчзстий нэпродуктивко. 

Неполная и окказионал1>ная субстантизаиия позволяют 5у-
PHich»LM причастиям вести себн ка.". ш<я и пол^"-13ть офорг-шенке 
показателями множественного числа /напр.: ерзЬэд "пришед
шие"/, падеда /ерэпэдэй "пришедших"/ и личной принадлежности 
/ерэпэлтнай "Eajn-i прютедЕие"/, Е предложении такие форкщ 
причастии выполняют по.т;ност1:Ю функции имени с^пцестзительно-
го: Быступ.зрст в роли лодле}К5шего, дополнения и обстоятельст-
sa. HanpJ3'ep; ilirizrarcao малай гууртэ. отярзну^'лазр HoahaK 
55КК5 "Пронеояю1ш''9 лооет1гли гурть; п отарЫ", Тара халапэгун^ 
х\'о?лдг-~ "Сбылось то пред-кзгзние", Генто галуунай ганг?--
нглдахые луула'хархибаб ''2лруг я услышал гоготание гусей'-. Ьи 
есэгннгзэ еахилагне г.'.асталаггуйо "Я не заснл нгказн еноего 
отца'', Х^нэй нугшэхэдэ, одсн укадаг юы галсагшз гу даа "Pla-
жется. говорят, что ввезла падает, когда 5'>'̂ ирает человек". 

В ленной функции, так:!;' о^раэо".:, много o6uiero ме^лу оу-
рятсклсм и русскими причасти.ями. 

§ 3 "Преди.катлвная функция пр.ччастий 5?/Рятекого и русс-
кого_нэыков" посвящен рассмотренрю использования ка.к бурятс
ких, так и русских причастий в роли различного типа скасуе-

Б бурятокО'М языке раал}гч.ают ДЕЗ типа сказуемых; с.кзэуе-
мое главного предложения, в котором предикатом выступает 
глазное, основное действие, и сказуемое зависимой предика
тивной единицы, т . е . вторичного, вависжлого действия. 

Глаз.чая предикативная единица з бурятском языке - это 
сказуемое простого предложения 'aim сказуемое главного пред-
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лонения в составе сложноподчиненного предложения з-ши просто
го предлажения, осложненного различного типа оборотами. Ска-
еуемые бывают дъух типов: глагольншш и имэнншли, а по свое-
щ составу делятся на простые и сложные. Простое сказуемое 
состоит из одного слова, снабженного либо общей предккаткв-

. ной частицей /напр.: юм, ха юм, бэлэй и др./ , либо лзет-
но-предикативной. Сложное сказуемое, которое тоже принимает 
эти частицы, состоит из гначюлой и служебной частей. Значи
мая часть при этом может быть выражена тленными частями ре
чи, наречиями, местоимениями, а также причастйя.чи и деепри
частиями. В роли служебной части выступают специальные слу
жебные и модалг.ные глаголы. 

Бурятские причастия, наиболее ярко проявляя свою гла-
го.т1ьность, выступают в функции простого г.чагсльного скавуе-
.мого, выражая действие или состояние предмета -или лица с 
указанием на вре.мя его созерше.чия по отношению к моменту ре
чи. Причастия кастояще-прошедшего времени на -за, прошедп5его 
времени на -Ьзн, завершекно-прошедшего на -кхзй, страдатель
ного на -aaiaii имеют значение прошедшего вре-мени и чал̂ е всех 
причастий употребляются в роли простого глагольного сказуе
мого, Напрхадэр: Доржо ерээ, Доржо ерэЬэн юм, Доржо ерэнхэй 
"Доржи приехал", Сай хээтзй "Чай калит". 

Прр-гчаетие будгтцего времени на -ха и пр1гаастие возмож
ности на -маар, выступая з роли конечного простого сказуемо
го, шлеют значение будущего времени, напрт;ер: Буря-зд дршлын 
театрта Сагаан Ьзрын найр болохо "В бурятсксм драматическом 
театре состоится праздник Белого месяца", Энэ концерт шагна-
мзар "Этот концерт стоит послушать". 

Вщовые причастия (глногократное на -дат, однократное на 
-гша и постоянное на -ааша) достаточно регулярно выступают в 
качестве простого глагольного сказуемого и EHpaisaroT обыч
ность действия или состояния, капртлер: Би тэрэ Ьургуулида 
багшалдагби "Я работаю учителем в той школе". 

Пр^иастия бурятского язьжз очень широко ;таотребляатся в 
предикативной функщп! и в составе сло.жного глагольного ска
зуемого, сочетаясь со служебными и модальныг,1и глагсла}Ж типа 
байхз "быть, находиться, стоять", ябаха "идти", hyj'xa "си
деть", хэбтэхз "лежать", болохо "становиться, делаться", 
пзнаха, бодохо, гэхэ, забдаха, хусэхз, Ьэдэхэ, выражающие 
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Ha>,.'epSH"5-, попь!т;-гг с-озершпть действие, а та:-̂ "̂ ,9 г.^ггзльнне 
слоЕз типа хзрзгтзп "H;™HD". епстой "ДОЛУ.НО". аргатап "2ог-
мо,чн"" I! др. Например г Ахз?{Н1! ус^г^лпар xyzrsshoe ераЬэн бай-

''1ы не дол«.ен отстать". 
5 русском же яаыке, КЭУ: KSS-JCTHO. различается слсгуюип^е 

синь; сказуэ:,^!^; проетое глаголькое скагуемсе, ссставное гла
гола нее сказу^мсс. составное пмекнсе скавуеуое :: сло?'нс€ 
гкззугмсс, Пр;:часспе-скагугмсё стнссиссл к ?:лзссу ;&eHaorc 
составного сказуемого. Весьма обычно употребление в роли 
сказуемсго краткой формы npi"-:aoTi:a, особекно сгра;;атол;нсг", 
напргалер: Еоздух пропитан запахом моря. Полные ©срмы причас
тий тоже обладают предикативностью, но гораздо pej'.e, 

Очень распространено в бурятском явыке к чрезвычайно 
частотно использование причастш^, главны.м образом проведшего 
на -Ьан, будущего на -ха, многократного на -даг, отрицатель
ной форкш на -загуй в различных падеутык, после ложных и па-
иажно-послеложных ?:онструк.циях плн сфср -̂̂ ления инфпнитны;! за -
зз'спмыл сказуемых з пипчастннх обосстах, ксторне м;гут бить 
дсссатсчкс распрсстраненккмп. По знзчек'ж т! фуйкпхп сн:̂  
сбь:чнс сс-стаесстз'лог пгхлзссчныь! лгедлскен:!"!.! сусског~ язы-

после*51П1:ш1'. лcпcлнeнI!я^:п_ сбстсятелютЕзии, спрелеленпям::-
калрхмер: V':H:!!.I углоелзр Москва сшсхые хэнпэз луулсасзли? "Ты 
ст ксгг. слытзл, чес ч зазоре еду з Мссксу?'' 

В русском языке причастия з подобной роли столь штоко 

T'T'Cccca - лсхчзссный спгеделисельньл! оборот, ЕЬ:Ступа!-?!Д11й з 
ф̂ .т̂ кции обособленного пр1Г4астного определения, напрголер: 
Мягклй ветерок, дз'̂ ший со всех сторон, иногда усиливался. 

Глаза III "Речевые функции деепр^гчедтных форм глаголов 
б:"Гятскогс п гуссксгс' языкС'З" пссзлшена рэссмстрен!": с:!нга"_-
сическпх функций деепрпчзссий бурлтсксгс и русскгсс яз£:ксз а 

Ьгрзсские деепричзстпз по значен:" п сой рос'г. которую 
они выполняют 3 п?едло.5.екии, делятся на две группы: соп^'-тс-
тв^тсние деепричастия и обстоятельственныэ. Б русском же язы
ке, как уже отмечалось выпе, деепрргчзстия Илеют только две 
фор!Гм: совершенксгс и несовершенного видов, в отлшсие от 16 
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бурятских. 

§ 1 "Речевые ФУНКЦИИ сопутствуюддта дееп'РИ''-1асткй бурятс
кого языка и деепрумадтш! русского языка". Сснозной особен
ностью бурятских сопутств;лощкх дебпркчастий является то, что 
они обозначают действия, сопрозождшэщие главные, основные 
действия. При этом они либо происходят параллельно с нш,«к, 
либо с какой-то стороны определяют и уточняют их. В первом 
сл '̂чае сопутстЕ^лощхе деепричастия оказываются несаглостоя-
тельны;ж, инфинитныии сказуе!.щ>ли предложений, в том числе и 
сочиненных, а во втором - они являются по сути дела обстоя
тельствами образа действия. Кченно здесь совпадают функции 
бурятских и русских деепргчастий. для бурятожх деепрзшастий 
характерны более разнообразные функции. 

Наиболее отчетливо сказуемостная функция сопутствующих 
деепрхиастий проявляется в сочиненных предложениях, в кото
рых эти деепричастия не определяют и не характеризуют дейс
твия, выраженные в финитных сказуемых. 'Эформление однородных 
сказуеулых является одной из распространенных функций сопутс
твующих .реепр1гчастий, например: Тэнгэриин дуун зачйсажа, 
уулэн тара'ча, бороон тогтс»о, наран гаража байна "Затихает 
грсм, расходятся облака, прекращается дождь, всходит солнце". 

В роли обстоятельств зшлечены следуьзщие сспутствгтощие 
деепричастия б^/рятского языка: 1) слитное деепричастие на -н 
- Дулма шэртэн хаража ас^^ба "Д&'лма спросршз вглядываясь", 
Найдан энезбхилэк харюусаба "Найдзн ответил улыбачсь"; 2) 
соединительное деепричастие на -жа: 3) разделительное дееп
ричастие на -аад - Бадма Дашатай Ьург:,'улидаз зэргэлээл hyy-
даг "Бадма сидит в школе рядом с Даши". 

В русском языке выделяются разные типы обстоятельств, 
из коих обстоятельства вре.мени, цели и прз-гчины, а так?» ус
ловия, образа действия выражаются, кроме cEOiix т1-шичных 
средств, и деепр!мастиями. Деепр1гаастие несоверп!енного дейс
твия указывает на одновременность второстепенного действия с 
основным, например: Брели, переругиваясь, нищие и калеки. 
Деепричастие совершенного вида указывает на предзествование 
Еторостепенного действия OCHOBHOMJ'', например: За!-:рыв глава, 
он сел на стул; Заробев, }.!ихайло истово перекрестился на 
угол. Вообще, нужно сказать, что pyccraie деепричастия, выра
жая одновременность IUH предшествование действия, в то .же 
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время "•скиогатлЕнс ргскрывгвт с5раз. Еремя, цель и ycjro'sii^ 

Ьт"Г-ь?'?. ?tb";;:ij.M jij*" П"'о~тср:':?гс' H?i'!':s. сс-с-та?.лл=? t r c cue-
цг!'5!!К;.', ^^злявтся улотреоление сйлухс:тз;ч:щ:::: деггр:!--!г1С-:;:-!й :• 
;Егл:-г;ныУП ;=сп9мсгательнь":.с:' глаголами для гссаггвэнлл знйл'г-
тттаеских форм supateHiis в^щиЕн:-: эначенпй, налр:1'.̂ -?р: у:-т1аа-;э 
бапна ''чкгает" - прололл?нный ЕЛЛ. уншин байка "''нелолго/ 
читает" - сгргкиченно прололж^нный 51-щ, унлЕ г̂л байнз "проч::-
тал" - ззконченннй ыщ.* С-глаголом орхихо "бросить, -сста-
з:!'!'!" ннэлитпчегказ ферма т::!:?. у5?ц!?«а орхпло "п-гч.чтзтз". 
п5раз:л-ошал эзвершенннй 31'1Д, дз;+;е слилась фонгтйческ;-к прев-
рзтнзшнсь в ссобый зидозсй аффикс -жзрхи, -жзр"к. например, 
уншажархкбз "прочитал^'. 

Достаточно существенной спецг^фической функцией буряте-
га-пс сопутствующих деепричастий является их участие s обрззо-
ванли сложного глагольного сказуемого, в котором они вырала-
>"т гнгч:г--глс часть. В кячестзе сл:жебкого слова выступают 
сгсбые Еспс.усггтелькые глнголь!, ::г кстосых кзг'тбслее ЧР.СТСГ-
ннм л нейтральнн>.! лвллегоя глэглл о?й"а "быть''. К зтта^ .̂ е 
глагола?:: относятся и модаяьнке глзгслы тппз шадеха "мочь". 
ял^-гз ''не M04i'\ Т7р:2гл& "пытатьоч" i-r др. Напр:гмер: бэшо :̂? 
бЗЙКЗ "ЛГ!Л?Т". СгЛЗ.'т!"̂  СйЙОЭ "ГКСЗЛ''. С?ЛЭ."-'.Э 11:2ЛЭ:'Г2Г'.Ч1 "Н? 
;-?0-«ет п;-:с2ть", Ssss^iS туртзпе. "пьлгетсл писать", 623:"?";3 бс-
ЛО'КО "мо;«но лисзть" :; т .п . 

Повтор деепр5!частий в бурятском язы-ке то:*е С'леч;̂ ф;г4ен :: 
ягл.'̂ етс.'̂  сл.чи}.: лг приемоэ вьфа-«енк.я зспектуалькых характе-
рлстлк лейстЕЛ^, СЕ'?гаккьгл с ллительноотьк, к::аткгитьк п 
г. п . , Hanj 
ЛЯДЫЕЗЛСЬ". 

Кроме того. бурятсга:е сопутстз^тощне деепричастз;я на -жа 
;; нэ -н использ:"тол ллл обрааоЕанкя ООО~£ЕКЬК глаголов лила 
хуаалда-'ба з6.з;{а "покупать'', лулеен абл.ла "лрин::мать", ургол 
оорллз "преполкооить". 

3 § 2 "Речевые функции обстоятельственных деепричасглй 
бурятского .языка" рассмотрена синтакс1меск.ая роль спетфл-
чески бурятских обстоятельственны:': деепричастий, которые 

•̂  См.; Пылыпов Ц.-Ж.ц. лще раз об асп9ктуал5КОСти.//150просы 
гра2а;аТ1Л!:и м''0Гольек15Х ЗБУКОБ. НсвосибтфскгНаук'л, c.55-Ci. 
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ошоргАЛяют скавуеггые различных обстоятельственных деепричаст
ных: оборотов, соответств^шдц^х придаточным предложениям русс
кого языка. При этом обособленные деепричастные обороты 
русского явыка не могут в полной мере служить аналогахш бу-
рятсклк деепр1'Гчастных оборотов. Лишь отдельные из них, глав-
шл! образом это обетоятельстЕэнные обороты образа действия, 
могут в какой-то мере соответствовать руссиа? деепричастным 
оборотам.Речевые функции бурятских обстоятельетвенных оборо
тов подробно рассмотрены по типам этих оборотов: временны)̂ , 
услоЕнам, ус тупите ль кы î, це левам, пркч1шным, предпочтения, 
обрава к степени действия. 

В заключении подведены итоги проделанного исследования, 
которое показало, что как в бурятозеденик, так к в русистике 
неличные формы глагола осознаются не как саглостоятельные 
части речи, а как особые форхш глагола, сохраняюнр-ю залого
вые и.видовые.его характеристики. Они являются чисто формо
образовательной категорией. 

По составу нел1мннх форм бзфятский и русский языки не 
совпадают. Б русском языке кет причастия будущего времени, 
представленное в бурятском глаголе, а в бурятском языке кет 
формы инфинитива, особой неопределенной форкш глагола, весь
ма активной в русском языке. В русском языке 4 формы причас
тий, в бурятском - 9 причастий, в русском языке 2 деепричас
тия, в бурятском - 16. 

Общей функцией причастий обоих сравниваемых языков яв
ляется -их определительная функция, причем бурятский язы.к на 
речевом уровне, используя клтегорию переходности/непереход
ности и залога, компенсирует отсутствие явно выраженной ка
тегории страдательного причастия. Существенны}у! отличием бу
рятских причастий является их использование в образовании 
сказуемостных форм, протаем как в главном предложеню-!, так и 
для оформления разл1и.чых причастных оборотов, которые явля
ются аналогаглк русских придаточных предложений. Только русс-
шга определительный пргмастный оборот напоминает бурятский 
причастный определительный оборот. 

В речевые-: функциях деепричастш тоже есть как сходные 
черты, так и существенная рзэнша между бурятским и русским 
языка.мн. 0б1ди}л является то, что деепричастия обоих языков 
опрэделяют действие через действие и выполняют тем саксым 
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050(5™?HHj'K' обстоятельотвеннта фз'нкшш. В русских веепричас-
т::я>; эта функц.чя высэленэ отчетлр'зее. Бурятски? лэепричасгет 
более предикаишны Лменно- это-Споеобству$т_ сытованкю, у.них 
рллэ сггепщгичёских фуню'К!!, не к̂ эюпп"-: знзлсгптт Е русским 
языке. Зто; способности офорлшять сднсродные oKasyeKbiSj 2Ы-
P't^sTb гначим-,1л qacTi еостанного глагольного скаеуемого, пу-
те»; noBTocs вьгра.чгть аспектуальнне характеристики дейстндя. 
участво23"ь Е оорагозанлп ^оетазккх глаголов, а са;-?ог глав
но? - зто с-формлят! скзруемы? са^-юстоятелькь::: облонтельсг-
венных деепричасхных оборотов, составляющих полщга аналог!® 
pyccKi^.i припаточки»' предло.н<енмям. 
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