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Место наречия в предложении калиыдкого языка 1
/Щ

Известно, что некоторые исследователи монгольских 
языков считают порядок слов в предложении стабильным: 
все члены предложений находятся в строгой последователь, 
ности*. В частности, этой точки зрения придерживается 
калшковед У.У.Очиров, который пишет, что ”. . .  первое 
место в предложении занш ает подлежащее, затем дополне
ние, обстоятельство, и предложение замыкается сказуе
мым, определение всегда предшествдет определяемому2 . 
Однако определенная часть ученых -  монголистов не при
держивается указанной точки зрения и пригиает свобод
ное размещение слов в предложении. Чаще всего для мон
гольских языков характерно следующее расположение: оп~ 
ределание находится перед определяемым, дополнение и 
обстоятельство перед поясняемым словом, сказуаяое ~ в 
конце предложения .

В данной статье рассматривается вопрос о расположе
нии обстоятельств -  наречий места и времени в предло
жении в основном на материале калмыцкого языка.

Сочетание качественно -  спределительных наречий с 
глаголами, по мнению некоторых исследователзй, воспри
нимается как единое, неразрывное целое. Однако в послед
нее время качественные наречия калмыцкого языка могут 
находиться в некотором отраве от глагола, но явления 
такого рода встречаются редко, однако это уже наметив
шаяся тенденция. Например, ШулуЬэр байрта зэцгиг баЬчудт
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рнәв /Б .А ./ "Я быстро радостную весть доставлю моло- 
111. Күчәр көдлмщ даайгчкад, дакад куцәсн уга гиһәд 

Шла харЬулхий? /Д .Б ./ ’Насильно поручив работу, а 
§ | | ,  когда не выполню ее, хочешь привлечь м ои  к от- 

^твенности". Алтн-Худгин сельсоветин һардачнр төвк- 
тер Оачм төрмүдан куцәҗ, көтрәтхә /Д .Б ./  "Пусть 

Доводите ли сельского Совета Алтан-Худака спокойно 
зершают те неотложные дела". Болв чигн, кезэ-альд, 

келхән сеәнәр эн медцг ик туста заңшалта билә /Д .Б ./ 
жо, когда и где, как сказать, он хорошо ш ал.

Цв. Однако, когда и где, как сказать, хорошо он зна- 
нодззное обыкновение имел/.

ВОбстоятельственное наречие в предложении указывает 
| |о  и время действия и нередко выступает как само- 
стельный независимый элемент, если оно интонационно 
гобляется. В этом случае наречие отделяется от ока- 
юго другими члдаами предложения. С этой точки зре~ 
считаем не верным высказывание Д.А .Алексеева, уа>- 

ррждающего, что "действие существует... вне связи с 
рречием"1 .

Рассмотрим несколько примеров с наречиями места и 
^времени, расположенными в начале предложения: Зууран 
-йрштар орл уга ирен болхла, дигтө харһх бәәҗ /Э .К ./ 
^'Оказывается, если бы / я /  по пути не заглянул на почту, 
-'’-как раз бы встретился /с  ней /". Гадтур нь нэг ч малгуй, 
"харин дэрс бут ургэлжилжээ /монг. Нанд. Зох.Туув/.
‘УВо дворе у него не было ни одной скотины, зато (&ло 
;полно чертополоху и крапивных зарослей". Эндап хойр мер- 
то кун зөвәр чаңг хатрлар ойвҗ одцхав /С .Б ./  "Отсюда 
двое верховых ускакали довольно быстрой рысью". Эмннь 
хальмг келэр тиим шулгүд соңсад уга биләв, йир сән пүл- 
гуд болҗ медгдв /Э .К ./ "Раньше я  на калмыцком языке 
•такие стихи не слышала, стихи показались мне очень хо
рошими". Эртинә теднә элчнр Хараданд кесгтөн бәәсн билә

I .  Д.А. А л е к с е е в .  Наречие в буря т-монгольс ком 
тыке. Улан-Удэ, 1941, стр . 108.
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/Э .К ./ "Недавно их посланники надолго задержались у ха_ 
рада".

В приведенных примерах выделенные наречия не харак-« 
теркзуют непосредственно глагольную форму, а как обсто^ 
тельетва места и времени относятся ко всему предложению 
в целом; поэтому они могут интонационно обособляться , 
и находиться на значительном расстоянии от сказуемого, 
к которому относятся.

В данном случае не чувствуется той тесной связи, 
которая так характерна для качественно-определительных 
наречий.

Однако наречие места и времени занимает положение 
перед членом предложения, выраженным отглагольной фор
мой -  деепричастием и причастием, -  и ставится1 непосред
ственно перед ним, независимо от того, выступает ли от
глагольная форма в качестве определения, дополнения и т .д .: : 
Мавд харцЬуд туе емнэн ширтщ хэлэв /К .А ./ "Маиджи в тем
ноте пристально посмотрел вперед" . Эмгэн зч охилно холх~ 
ноос ажиглан зоголоо /монг. Гаад.Дунд/. "Бабушка, заме
тив внучку издалека, остановилась”. Хадуд суусн баЬчуд 
ДуЬар дуулдв / Э Л . /  "Рядом синящие молодые люди все за
пели". Серн ахдан сееднь узгден зуудан кел* егв /Э .К ./ 
"Проснувшись, я  рассказал брату приснившийся мне ночью 
сон". МакЬдур врун тудл уга йов. /Э .К ./ "Завтра у т р о м  

не задерживаясь выезжай."
Дее.щь Ьарсн тооснь Пыль, поднявшаяся наверх.
ОЬтрЬуд курн цоонглад, Почте до небес достигая клу-

. ■ бами,
Тер мацпсин ориг Тех мангасов страну
Таг дарад йовна Д . /  Совершенно оку та® туманом.

Наречие места и времени может также находиться не
посредственно перед сказуемыми в изъявительном, повели
тельном, желательном и условно-предостерегательном накло
нении: Чи тендаЬэр йов, би эндэЬэр йовев хаана ууднд 
харЬш /загад к а /. "Ты иди по той стороне, я пойду по 
этой стороне у дверей хана встретимся". Иимичнъ медсн 
болхнь, чамд одх биш, нам холаЬур йовх билэв /И .Л ./
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§ш-бы я знала, что ты такой, я  Сы не только не шш- 
|а  тебя, а обходила (н стороной". Вида эроэснь белдвр 

звв®вдн. Эн халхар тодрха заавр дашд авхт /Д . Б ,/ 
должны заранее начать подготовку. По этому поводу 

р лкором времени подучите подробную инструкцию".
Ц© заду с герэдэн зввхлэ, эн Ьаргта зецг, Ь.азаран 
йэ /Б .А ./ .  "У других людей мужья домой несут, а эта 
тшлочь из дома выносит". КЬнай хуу торс он эх эцгээ 
явао удахгуй ирнэ /монг. Ард.ам.зох./ "Наш мальчик 

- у̂шел далеко, чтобы провести своих родных, но скоро вер- 
-нется". Нанд ту у ль та дегтр бээнэ гщ  би чдад асхнаЬа 
■’>келлусв /ЭДС./ "Я ведь вчера тебе говорил, что у меня 
''%сть сказки /букв, со оказкади книга/".

Иногда наречие места может находиться в абсолютном 
е предложения: тогда оно употребляется в качестве 

Цсвязочного члена, часто в сочетании с глагольными 
^вязками. Необходимо отметить, что в составе сказуемого 
речие места чаще всего встречается в разговорной речи

1'** фольклоре. В калмыцких пословицах и поговорках, когда 
речие места находится в конце предложения, оно обычно 

сопровождается глагольными связками. Это, вероятно, 
^осязано с тал, что такие фразеологизмы, которые по своей 
^природе очень лаконичны и насыщены по содержанию, не 

«нуждаются в лишних компонентах. К тому же появление этих 
^глаголов-связок придало бы им более конкретный, времен- 
лный оттенок, что было бы нежелательно для изречений на- 
;ставительноч1оучительного характера. В разговорной речи 
в этих пословицах и поговорках возможно употребление гла
гольной связки; это может быть вызвано определенной 
речевой ситуацией, когда необходимо выразить различные 
модальные оттенки: уверенность -  неуверенность, досто
верность или предположение и т .д .
Хуучн ур Старый друг
Хойр шинэс деер /Х .т , /  Двух новых лучше
Ичр уга элгаэс Чем бессовестный родственник,
Ичртэ даэсн деер /Х .т . /  Лучше совестливый враг.
Ичр -  ук л эс дор / Х .т ./  Стыд -  смерти хуже.
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Күүнә эрән ДОТРНЬ ■ 
Моһан эрән һаза /Х .т . /

Пестрота человека жу три. 
А змеи -  снаружи

В разговорной речи эти пословицы и поговорки чаото 
употребляются о глагольными связками. Ср. Ичр -  үклэо 
ДОР /гвдг» боддг, боддан и т . д . / .

Слова взятые в скобки, придают фразеологизмам раз
личные модальные оттенки.

В современной калмыцкой прозе очень редко, но все 
можно встретить такие конструкции предложения, которые 
метее характерны для данного языка. Например: Тергнэ 
тегә, цанын у л, маҗурин шудн, ай, альк тооташь келхв, 
курз, серэ к у р т л  -  мел энд Д .Г . .1970. №1 / .  "Колеса, 
телег, полозья саней, зубья граблей, ай, разве обо всем 
скажешь, даже лопаты, вилы -  все здесь".

Очевидно, подобные предложения стали появляться в 
калмыцком лишь в последнее время.

Таким образом, обстоятельственное наречие места и 
времени сочетаясь с глаголами и отглагольными формами, 
а также с другдаи частями речи, обычно занимает опреде
ленное место: оно может находиться в начале предложения 
и в этом случае наречие интонационно обособляется, в 
середине, а также в конце непосредственно перед глаго
лом; если наречие служит шределением к отглагольной 
форме, оно всегда предшествует непосредственно ей.

В разговорной речи, а также в пословицах и поговор
ках наречие места часто перемещается на абсолютный ко
нец предложения, то есть в зависимости от функциональ
ного задания оно может менять свою позицию.

В связи с этим возникает вопрос: почему наречия 
места и времени более свободны в своих позиционных воз
можностях, чем качественно-определительные.

Нам, кажется, это связано со значением этих наречий, 
а также с тем, может ли наречие определять все предло
жение в целом, или только поясняемое слово непосредствен" 
но. Кроме всего этого, как заметил Т„А.Бертагаев "Возмож
ность свободного .расположения слов обусловливается тем,



Ц'о сочетаемые слова или одно из сочетаемых олов в мон- 
эльских языках в большинстве случаев имеет свои соб- 

|§|венш е морфологические показатели, которые не позволя
ет смешивать их со словами иных грамматических катего- 

и синтаксических функций.
В тех случаях, когда оба сочетаемых слова не обладают 

Ц*сого рода точными и определенными морфологическими 
Указателями, их функции в предложении берет на себя по
ддон, тогда исчезает возможность свободного расположе

ния слов «I
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