
В.Д. Д а м б и к о в а

О ГЕНЕЗИСЕ СУФФИКСА ПРИЧАСТИЯ БУДУЩЕГО 
БРЕМЕШ В МОНГОЛЬСКИХ ЯШКАХ

Изучение категории "причастие", в частности,причастия ' 
будущего времени и его  показателя в салом древнем состоянии 
и эволюция их на современном этапе имеет огромное значение 
для грамматического строя'монгольских яэиков. Реконструкция 
древнейшей системы причастия будущего времени и его  суффик
с а  связана с большими трудн остей . Весша вероятно, что в- 
монгольских языках причастия произошли от отглагольных ш ен  
существительных, возможно, что данная категория существовала 
уже в протсмонгольскш , но назы валась'и  была ли она тогда 
"причастием", сказать  в настоящее время пока еще трудно.

Недостаточно полное исследование категории "причастие” , 
в частности,, причастия будущего в^юмени в монгольских язы
ках, дает нам полное право еще р аз проследить этимологи» 
данной формы и ее суффикса. То, что исследователи монголь
ского языка как-то стараются обойти данный вопрос, ни для ко
г о  не остается загадкой, в виду того, что одна и та же фор
ма ка - х -  обслуживает три разных разряда слов:причастие бу
дущего времени, глагол  будущего времени в изъявительнсм нак
лонении и инфинитив, что и является "камнем преткновения” 
для ученых. До сих.пор в монголистике, нет единой точки зре
ния по данному вопросу.

Настоящие противоречия в толковании лишь только одной 
формы.вызваны, видш о, тем, что причастие в монгольских 
языках -обладает некоторыми специ|>ическши особенностями, 
присущими нескольким частям речи сразу: склонение как у при
лагательных и существительных, наличие вида, времени, пере
ходности, как у глаголов. ‘ :

В терминологическом отношении настоящая форма называ
лась также по-разнсму: "то формой будущего времени причас
тия, то формой будущзго времени изъявительного наклонения". 
Так, Г.Д.Санжеев отмечает, что относительно происхождения 
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будущего причастия и его  суффикса сказать  что-либо опреде
ленное пока что трудно2, оно нуждается в более тщательном 
исследовании, поскольку дао в  какой-то степени является дис
куссионным3 " .

Причастие буду чего времени в монгольских языках образо
вывается путем добавления к основе глагола суффикса -х , на
пример: ирэ "приходить, приезжать" + х=  ирэх; хэлэ "гово
рить, рассказывать" + х  = хэдэх; ява "ходить, е зд и т ь "+ х  = 
явах и т .п .  Обычно оно обозначает действие, которое должно 
совершиться или ш е е т  намерение совершиться в будущем. Об
разование форды причастия будущего времени в современной 
монгольском языке специфично: при добавлении данного суффик
са  после основ, оканчивающихся на соглаоные, перед суффикс см 
появляется гласный звук в соответствии о сингармонизмом. 
Подобное явление мы наблюдаем и в бурятском языке, с той 
дипдь разницей, что  соответствующие гласные добавляются пос
ле суффикса -х : гара*х+а "выходить", оро+х+о "входить", 
теери+х+э "блуждать" и т .д .

Т .А .Бертагаев в своей работе "Морфологическая структу
р а  слова в монгольских языках" отмечает, что "большинство 
аффиксов ш е е т  свои фонетичеокиэ варианты, при этом ник ему 
неизвестно, какой из них является базовым, первичнш или 
основополагающим. Вероятнее воего, что они равноценны и ни 
один из них не является вариациэй другого. Это нечто фонети
чески  неизвестное, реализованное в разных вариантах4 " .

Та кем  фонетически неизвестным, реализованным в разных 
вариантах и является рассматриваемый нами суффикс причастия 
будущзго времени. Вариатишость оуффикса причастия буду ив го 
времени как в современное монгольском языке, так и в стар о - 
менгольскем многообразна.

Суффикс -х  /с о в р . монг. -а х , -ох , -э х , ух , -е х , -у х /;  
бур. -х а  / - х о ,  -х е , -х э , -ху , - г у / ;  совр . кад* . -х ; ордос. 
-х а , -х у ; дату р .  -т у , гу ; монгор. -ту  / в  тунжэньсксм гово
ре - г о / ;  дунс. -ку /~ в у / ; баоаньский - г у /  является , как мы 
указывали выше, показателем причастия будущего времени в 
монгольских языках. Современный суффикс причастия будущего
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времени исторически восходит к -кип, ^ и п
Высокая валентность слов с данным показатедам как в  совре
менных языках, так и в старсмонгольскем заслуживает боль
шего ш ш ан и я . Дли этого  мы приведем небольшие статистичес
кие данные о валентности формы на - х -  в современных монголь
ских языках на примерах текстов, взятых из художественной 
литературы по всем трем языкам, входя идо в монгольскую груп
пу /халха-монгольский, бурятский, калмыцкий/.

Так, на I  ООО словоформ в монгольском языке приходится 
всего причастий -  73; из них прошедшего времени -  25; формы 
на -X -  40; причастий настоящего времени -  4 ; многократных 
причастий -  4 . Другие формы причастий не встречаются. Текст 
взят  из "Хэлхээгуй сувд" Дащдоржийн Нацагдоржа /Манголын 
шилдэг вгуулээгууд, Улаанбаатар, 1971, с т р . 1 0 -1 2 /.

Бурятский текст дает нам следующие показатели: также 
на I ' ООО словоформ приходится причастий: а /  прошедшего вре
мени -  48; б / будущего времени -  39; в /  настоящего времени -
3 . Остальных форм причастий н ет . Текст взят из рассказа Хо~ 
цы Намсараева "Тахуунай". /Буряадай уран зохеолшодой р асска- 
зууд, Улан-Удэ, 1967, с т р . 1 2 -1 6 /.

И, наконец, в калаыцкем тексте приходится причастий: 
а /  прошздшего времени -  72; б /  будущего времени -  32; в /  
настоящего времени -  0; г /  многократных — 7; д /  формы на 
-мр -  2 . Остальные формы причастий не встречаются. Отрывок 
текста взят из романа К.Эренджекова "Ьалан хадЬл", Элзт, 
1972, с т р . 7 -1 0 . Исчисляя валентность в процентам  отноше
нии, мы яриходим к выводу, что в монгольском языке причас
тие будущего времени составляет 4 2 ,4 % , в бурятском -  55,6%; 
в калмыцком -  27 ,8% на I  ООО словоформ. Наибольший процент 
по частотности употребления данной категории приходится на бу
рятский язык, затем -  монгольский, и, наконец, -  кадаыцкий. 
Валентность рассматриваемой категории значительна, но что 
это? -  грамматические омонимы, тождественные лишь материаль
но или это совершенно разные разряда слов? На материальное 
тождество указывает одиц и тот же показатель /суффикс - х / ,  
генезисом которого интересовалась целая плеяда ученых а л та -
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истов, но его  этш ология до сих пор не раскрыта. Приведем 
несколько гипотетических соображений по поводу этимологи
ческого родства тюркского суффикса с монгольским. "В прош
лом суффиксы, также как и корни, указывал В.Л.Котвич, под
вергались эволюции, она продолжается и в настоящее время, 

-хотя темп ее  несомненно замедлился5" .  Взтественно, подобную 
эволюцию претерпел и наш суффикс.

Так, в периодизации монгольского литературного языка, 
АДувсандэндэв придерживается того мнения, что в граммати
ческом c ip o e  монгольского языка причастия, деепричастия,
изьявителшые формы глагола, система падежей оформились

fiлишь только с середины ХУЛ в * .  На что мы можем указать, 
что впервые употребление причастий с данным суффиксом было 
отмечено в конце ХЛ в . и в начале ХШ в . в памят
нике монголов "Сокровенное сказан ие". В старсмонгольской 
письменности на основании исследования текста этого пемя'т -  
ника были зафиксированы следующие суффиксы причастия буду
щего времени: -  qu i , -  kui и -  qun , -k u n  , наряду с
-  ku -  для основы с передкш  гласным и с -  q u  -  для ос
новы с задним гласным7 . Например: . . . ede tabun. koudiyen 
jerkelén saulju, nijiel musut ququLui.qun, keeji okoa .посадила 
рядом своих пятерых сыновей и дала всем им по одной хво
ростинке, чтоб они переломили". /1 1 9 , .  с т р . 304 /; Sünitburi 
ô a o k e n  . s i r a  k u u n  k e r u n  e r u k e  d i t o q a - i n  k e k e e r  o r o j u , k e e l i  m i n o  
v j i l i ju , kekgen ino b e e ll-iu r xnino 's iïjkeW  b u ü e .-  
"Ho каждую ночь, бывало, через дамник юрты, в час когда
светило в н у тр и /п о гасл о /, входит, бывало, ко мне све-тло- 
русый человек; он поглаживает мне чрево, и свет его  прони
кает мне в чрево". / § 2 1 ,  с т р . 204/; Q.arurun, naran sarain 
Kiriyer, sirct noqai metu sicalaljcsju q arq u  bulee -  "A уходит так: 
в час,*когда солнце с луной сходятся, процарапываясь ухо
дит, словно желтый п ес" . /  1 2 1 , с т р . 2 0 5 /.

Памятники квадратной писш енности, относящиеся ко вто
рой половине ХШ в . и первой половине Х1У в . также сохраня
ют в себе следы причастия будущего времени со следующими 
показателями: -q u (-k u ) , -q u i [-kui' и -qun(-kun)., Суффикс - q u  
/ - l ^ u /  употребляется в определительной, субстантивной и
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предикативной позиции; суффикс -  qu i / - k u i  /  в ш редели
те льнсы и субстантивном употреблении; -  q u n  / - k u n  /  толь
ко в определительном употреблении. Последние две формы в 
современных монгольских языках вообще отсутствуют / -  qun(i), 
_kun(i) / .  Установить различие этих трех формантов затруд
нительно, но существует мнение, что употребление причастных 
форм на -  qu , -q u i связано с категорией рода: - q u  -  для 
мужского рода, - q u i  -  для женского рода8 . Однако, исследова
тели "Сокровенного сказания" оспаривают данное положение 
"вряд ли есть  основание считать, что употребление причастия 
на - q u i  связано с наличием женского рода, а причастия на
-  qu с присутствием в предложении мужского рода9 , что не 
характерно для данного пемятяпка. Основное отличие форм 
- q u i  / - k u i  / ,  - q u  / - k u  /  состоит в том, что  форма на 
_ qu i / - k u i  /  менее употребите льна в предикативной функ
ции, нежели форма на -  qu  , / - k u / ,  а также реже выступает 
в качестве окончательной формы сказуемого и реже входит в 
состав составного сказуемого1®. Надо оаметить, что форма на 
-q u i  употребляется в предложении большей частью с само
стоятельными существительными или же с прилагательными в 
е д .ч .11 .

Форма на -  q u n / - k u n  /  употребляется в древнем языке 
исключительно как форма множественности12, встречается она 
гораздо реже и функционирует в предложении в форме сказуе
мого и определения13: ffierkidun ulus Selanke huruu suenide 
durbeju yctbuqui-iur, bidan-o ceriut durbeju yctbuqun flflerkid-i sueni- 
-de-ku dctruju durbeju daoulin ta la n  yabucjui-tur, Temujin durbeju 
aisuqun irken-tur: borte, borte ! keen uqsiju ycibuqui-tur, uciraju,
"Borte - ujin tede durbekun irken-tur bujuui.

-  "Тою же ночью и весь Мэркитский улус в 
панике бросился бежать по течению реки реленги, а наши 
войска ночью же гнали, губили и забирали в плен беглецов. 
Темучжин же, забегая навстречу бежавши, все время громко 
окликая: "Борте, Борте!" А Борте как р аз и оказалась среди 
этих беглецов. /  §110, с т р . 2 3 4 /. В словаре Ргмстедта фор
ма причастия jabuqun дается как jabu-gan. Г.И .Рамстедт ука
зывает, что йовКн jowytm /  Jow jDn /  "пешксм, пепрход"
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jo w p n  jovw'̂ B "вдти пешком*’ восходит к jabu -  gcrn —*■ 
jafa - \ a n  . В современных монгольских языках ни тот, ни 

другой суффикс не встречается, возможно, что слова с однда 
из них пополнили класс слов с суффиксами -  q u / - k u / ,  - q u i  
/ - k u i  / ,  а другие, -  субстантивируясь, или адъективируясь 
/с м . йовЬн "пешком, пешеход"/, перешли соответственно в су
ществительные или прилагательные.

С фонетической точки зрения наше гипотетическое сообра
жение по данному предположению объясним о.И сходя и з  э т о г о  фак
т а , что в алтаистике существует мнение о происхождении при
частий от отглагольных ш ен существительных, оканчивающихся' 
на -  qun /-k u n  / ,  - q ü n  / -k ü n  /., типа: jaw aq u n  , в кото
рых с течением времени происходят следующие фонетические из
менения, Конечный согласный -п , по утверждению Б.Я .Владш ир- 
цова, чередуется в абсолютном конце слова с -  i  обра
зуя при этсм: jawaqui , появление -  i было подтверждено *
все тем же автором "среди гласных непервого слога, возник
ших уже в ХШ-Х1У в .в . ,  существовал какой-то очень краткий 
гласный, который монголы на писш е передавали при помощи 
u , i в словах с гласная заднего ряда или u , i  в словах с 
с нередаш и гласными*5 . В рассматриваемом нами суффиксе об
разовался двугласный - u i  , —üi , в современных языках 
тесто них стоят одиночные долгие гласные :

Уй -  У. У
уй -  ÿ i 6 .

С течением времени - i  на конце исчезал, исчезновение - i  
всюду влекло за собой удлинение впереди стоящего гласного; 
гласные у , у стали долгими. Прежние суффиксы приняли фор
мы : -kun,--qun—-kui,-qui—>--kü,-qü .

Ссылаясь на В.Л.Котвича, мы сможем объяснить вариатив
ность рассматриваемых суффиксов: - q u n  , - g u n  , - q ü n  , 
-y ü n  и - k u n  , - q u n  , - k ü n  , - g ü n  , "где чередование 
я / X  /> J  ° согласными - k  , - q  совершается таким об

разом, что первые выступают в словах с гласными заднего ря-. 
д а , а вторые -  с гласными переднего рядах7 .

Гипотетическое соображение по поводу типологического
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родства так  называемого суффикса причастия будущего времени 
с о т о го  начала различно.

Исследователи алтайской группы языков считали, что 
тюркские элементы: -  cri , _ q u  и -  q ï n  , - q u n  находятся, 
видимо, в тесной связи с монгольским суффикса« причастия бу
дущего времени: -чи . - г о  -  kü - ,  -  \un -  -v _ k ü n - ,  - \u i -  
r j  — küi , a также бесспорным соответствием монгольскому 
суффиксу считали -у и  , к и  мнению после тщательного исс
ледования пришел и Г .И .Рамстедт. По мнению В.Л.Котвича, дан
ная точка зрения не выдерживает критики, поскольку тюркскому 
элементу ~ уи -  должно было бы соответствовать в монгольском 
языке — jru — или - ü  .

В.Л.Котвич не отрицает сопоставление данных двух суффик
сов на фонетическом уровне / -  g u  - \u  -  , но семанти
ческий уровень вызывает сомнение, так как тюркский элемент 
- j u  имеет больше глагольных признаков, чем суффиксы - q u  
или - aun .

Важные для данного положения факты, утверждает В.Л.Кот
вич, ярко выражены в киргизском языке, где суффикс - q x ,
- r ï  , - q u  , - j u  образует специальные формы со значением 
возможности^, которые даже изменяются по лицам. Вполне убе
дительно также мнение Д.А.Алэксеева, заключающееся в тем, 
что суффиксы -ху и -гу не должны бить объектом сравнения . 
Интервокальный комплекс -агу , наличествующий в данных при
мерах /х а т а г у / ,  в результате выпадения интервокального с о г 
ласного " г " , с последующим стяжением / а у /  и уподоблением, 
превращается е  долгий гласный у и является суффиксом, обоз
начающим качественный признак ш ени, а не глагола.

Семантическое значение тюркского суффикса - q ï  и - q u  
и монгольского суффикса причастия будущего времени -  ku ,
-q u  различно. Тюркский суффикс выступае.т, во-первых, сгм ос- 
тоятельчо, во-вторых, входит в состав сложных суффиксов:
- q ïn  , - q u n  , -q 'ic  , -q u e  , -  qur . Они образуют от 
глаголов имена, которые выступают иногда в роли существи- 
тельных/ '- q ï  и -q ïc  / ,  а иногда в роли прилагательных /qï'n  
и ' - q u r  / .  Монгольский суффикс причастия будущего времени,
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также как  и тюркский, выстужает в собственном значении и 
может входить в состав сложных суффиксов. Он является кан
там инантсм некоторых суффиксов, в частности, имен прилага
тельных и деепричастий:

I /  целзваго деепричастия на -хаар**  аффикс причастия 
будущего времени -х  /  < х а / + аффикс творительного падежа 
-а а р ,

2 /  целевого деепричастия -хайа / <  -ху3 а / ~  хаа ** по
казатель причастия будущего времени + форма древнейан
гольского дательно-местного падежа - а  /явахаяа   ̂а \*/ а + 
хаг+ а /  "с та« , чтобы идти/; в бурятском языке дданый суффи
кс считается ковтаминантда суффикса причастия будущего вре
мени -х а  и суффинга безличного притяжания - я а , который 
придает аффиксу причастия будущего времени значение цели,

3 /  деепричастия степени -хы сэ^причастия будущего 
времени -хы /~хз'\ - /  и показатель предельного падежа -с а  
/явахы са "по того, как идти”/ ;

4 /  деепричастие на -халаар , где -х а -  аффикс причастия 
будущего времени + аар -  аффикс творительного падежа + 
Л.Аффикс -л , по замечанию Т .А .Бертагаева, является зага 
дочным по своему происхождению, и воеможным рудиментом 
содаестного падежа -л у га2®,

5 / желательно-повелительного наклонения гтан / - к т а н /
^  - г  туй / / к т у й / ^  —г  ты/ -кты / также состоит из аффикса 
причастия будущего времени -ху! -  ху ~  -х , который в си
лу регрессивной ассшиляции перешел в заднеязычный взрыв- 
ной-к /орфографическое - г /  местоименный аффикс 2-го  ли
ца с собирательно-множественным значением: -тан  /  > -таАлкш~ 
-тун и т .д . ,

6/  - г -  аффикс повелительно-желательного наклонения 3 -  
г о  лица /о т  -суффикс причастия будущего времени/ пе
решел в абсолютом конце в -к  /орф огр. - г / :  оло-г "пусть 
найдет",

7 /  видовой аффикс со значением неполноты действия, ти
па: у у -х а -т -х а  также содержит в себе показатель причастия 
будущего времш и.
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8/  условное деепричастие с суффиксами хула /х у л е / сос
тоит из показателя причастия будущего времени + аффикс соеди
нительного падежа,

9 /  в буря тс кем языке встречается форма на -хоо /орхихоо /, 
происхождение которой считается двояким , с одной стороны, 
считают данную форму усеченным аффикссм орудного падежа 
/х о о р , где -р  выпал, с ф у го й , причастие будущего времени 
с субъективным притяжением: /х о + е о  = -х о о /,

10/  р а зличные падежные формы причастия будущего времени.
1 Санжеев Г.Д . Материалы научной конференции по вопросам 

бурят-монгольского языка. Улан-Удэ,1955
2 Санжеев Г.Д . Сравнительная грамматика монгольских язы- 

ков.Глагол. М.,1 9 6 3 ,с . 131
3 Алексеев Д.А.- функции причастия будущего времена в бу

рятском языке. Вопросы филологии стран Азии и Африки. 
В н п Л .Л .,1971 ,0 .44

4 Бертагаев Т.А. Морфологическая структура слова в монголь
ских языках. М .,1969 ,с .29

5 Котвич В.Л. Исследования по алтайским языкам. М.,1962
6 Лувсандэвдэв Л. Хэл, зохисд судлал. 1У боть,У лаан-Баетар,

1972, с . 20
7 Орловская М.Н. Употребление причастий в "Сокровенном

' сказании монголов". Сб.Филология и история монгольских 
народов. М .,1958,с.Ю 1

8 Цитировано по М.Н.Орловской. Употребление причастий в 
"Сокровенном сказании м о н го л о в ",с .III

9 Там же, с . 112
10 Там же, с .П 2
11 Рамстедт Г.И. Введение в алтайское языкознание. М.,1957, 

с . 90
12 Рамстедт Г.И. Там же, с .  90
13 Орловская М.Н. Указанное со ч и н .,с . 112
14 0 чередовании п  / \  см. Б.Владимирцов. Сравнительная 

грам м атика... с . 370
15 Указанное сочинение, с .312-313
16 Котвич В.Л. Опыт грамматики. СПб,1929 ,с . 18
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17 Котвяч В Л .  Иоохедояаыв по ажтаЯскям язакам. М ., 1962,
с .4

18 Указанное сочянеив.о.ЗОО
19 Аяекоеев Д.А. Функция зрячаотвя будущего иренеи в бу

рятском язшсе. Сб.Вопрооя фяююгл« стран Лам я Афрякя. 
Л. ,1971,с.40

20 Берта гнев Т.А. Морфохопческая структура схоаа в монгои* 
скях яянках. М.,1969,0.32

21 Амксвев Д Д. Функция прячастяя будувего временя в бу
рятской язяке. М.,1969,с .43
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