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СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ НАРЕЧИЙ 
В МОНГОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ

По общепринятому мнению языковедов, наречие по срав
нению с другими частями речи является категорией более  

позднего  образования и весьм а разнообразной по составу , что  

особенно характерно для производных наречий, образованных  
на б а зе  других частей речи.

Наряду с наличием ряда корневых, непроизводных наре
чий /"47 в монгольском языке имеются и производные наречия, 
образованные при помощи специальных наречных суффиксов и 
словосочетаний в функции наречий, а также путем изоляции 

некоторых падежных и глагольных форм.

Наречия, образованные при помощи наречных суффиксов  

Таких суффиксов несколько. В основном -  это суффик
сы, присоединяемые к корням, ныне сам остоятельно не упо
требляемы м, но входящим в состав  ряда производных основ.  

Суффикс -на входит в состав  наречий, указывающих м е 
сто  совершения действия: гадна  снаружи’, ‘вне д о м а ’ (ср. 
гадаа <  уа<1а^-а ‘снаружи', ‘ на улице'; гадагш  ‘ наружу’; га-  
даад ‘ наружный’, ‘ внешний’; гадар  ‘ внешний покров’, ‘ на
ружная сторона (чего-либо’), цаан а  ‘ дальше’, ‘ по ту сторо
ну’ (ср. ц т ш  ‘дальше’, цаа ‘ отдаленный’, ‘дальний’, цаа-  
г у у р  ‘ подальше’, ‘ гл убж е’), паана ‘ с этой стороны ’ (чего-  
либо), ‘ на эту сторон у’ (ср. нааш ‘сю д а ’, ‘ поближе’; нааг уур  

‘по эту сторону’; наад ‘ближайший’, ‘ находящийся на этой 

стор он е’), хо й н о  ‘ с з а д и ’, ‘ позади’ (ср. х о й г у у р  ‘ с е в е р н е е ’,



‘ позади’; хойш ‘ н а за д ’, ‘к с е в е р у ’; хойт ‘ задний’, ‘сев ер 

ный’; хоймор  ‘ задняя часть юрты’1; хойч  ‘ будущ ее’).

Суффикс -ш (-шаа)  присоединяется к тем же, ныне с а 

мостоятельно не употребляющимся корням, что и суффикс  

-на,  и образует  наречия, указывающие на направление дей 
ствия: цааш ‘дальше’, ‘д а л е е ’, д э э ш э э  ‘ вверх’, ‘ выше’; доо-  
шоо ‘вниз’, ‘ ниже’; нааш ‘с ю д а ’, ‘ближ е’; ийш ‘ с ю д а ’, пийш 
‘ т у д а ’; хойш ‘ н а за д ’, ‘ к с е в е р у ’.

Небольшое количество наречий' имеют в своем  составе  
суффикс -гш ( -гшаа): урагш  ‘ вперед’, ‘ на ю г ’; гадагш  ‘ на
ружу’, ‘ во двор’; допогш  ‘ вовнутрь’; дорогт  ‘вниз’, ‘ ниже’; 
хойногш  ‘впоследствии’, ‘ впредь’.

Б олее продуктивен суффикс -уур ( - гуу р) ,  образующий 

наречия со значением, указывающим на направление (реже 
отрезок времени) совершения действия: д о о гу ур  ‘ низом’, 
‘ низко’; хо й г у у р  ‘ позади ’, ‘ с з а д и ’; ца а гу у р  ‘ по той стор он е’; 
на а г уу р  ‘ по этой стор он е’, ‘ этой стороной’; д э э г у у р  ‘высо
ко’, ‘ верхом ’; дэр г  э д ш р  ‘ рядом’; д ал оуу р  ‘ тайно’, ‘ скрыто’; 
дунду ур  ‘ серединой’, ‘ посредине’; в м н у у р  ‘ впереди’, ‘ на
в стр еч у’; гадуур  ‘ по поверхности’, ‘ верхом ’; в г л в в г у у р  
‘ утр ом ’, ор о й г у у р  ‘веч ер ом ’.

Суффикс -даа (-таа) присоединяется к различным осно
вам и образует наречия, обозначающие способ протекания 

действия: аажимдаа  ‘ м едленно’, ‘ тихо’; аянда  ‘ стихийно’, 
‘ само с о б о й ’; хамтдаа  ‘в м е с т е ’, ‘ со в м ест н о ’; $андаа  ‘все  
время', ‘постоянно’ за р и м д а а  ‘ иногда’; жичдээ  ‘ отдельно’, 
‘о с о б о ’; цугтаа  ‘ в м е с т е ’, ‘ с о в м ест н о ’.

Суффикс -т (-таа) присоединяется к числительным и 
образует  наречия со значением кратности: олонтаа  ‘ неодно
кратно’, ‘ч а с т о ’; гурвантаа  ‘троекратно’; хэдэнтээ  ‘ неодно
кратно’, ‘ несколько р а з ’, мянгантаа  ‘ тысячекратно’.

Суффикс -тээ,  присоединяясь к местоимениям энэ  
‘ э т о т ’, тэр ‘ т о т ’ и к словам з у у н  ‘ в о ст ок ’, баруун  ‘ зап ад’, 

образует наречия, обозначающие м ест о  совершения дейст
вия; энэтээ  ‘ на этой сто р о н е’, тэртээ ‘ на той стор он е’, з'уун-  
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тээ ‘ сл ев а ’, ‘ на восточной сто р о н е’, баруунтаа  ‘ справа’,
‘ на западной стор он е’.

Суффикс -тээ именного происхождения: -т э э t eg e  

‘ сторона', ‘ направление': te r e  t e g e  ‘ п о т у  с т о р о н у '^  t e r t e g e  — 

t e r t e  ‘ на той стороне', ‘ по ту сторону', ‘ на том б ер ег у ' .  Позд
нее -тээ превратился в словообразовательный формант, под
вергшийся гармонии гласных; ср. энэтээ  ‘ на этой стороне',  

баруунтаа  ‘ справа', ‘ на западной стороне'.  От наречий на 

-тээ с  помощью суффикса -хи могут быть образованы прила
гательные, например, тэртээхи  ‘ находящийся на той стороне',  
‘ тамошний', Энэтээ у улы н  орой дээр хөхөө  ш у в у у  яруух ан  

д о н г д о х о д , , ,  (Д. Нац, 272) ‘ На вершине по эту сторону горы 

куковала кукушка'; Тэртээ  улъ п  он%өрв»,л ай лгүй  гэж бодож...  
(Д. Нац., 234) ‘ Он думал, что если перевалить гору на той с т о 
роне, то аилов там нет'; Зуунтээ  баахан адуу  байна  (Л.Миш., 
21) ‘Слева находится небольшой табун'1; Баруунтаа суусан  
х у у х н и й  хөөрхний г  х э л э х у у  (J\, Нац., 163) ‘ Р асск а за т ь  ли о 
хорошенькой девушке, живущей на западной стороне?'.

При помощи суффикса -ууот:  глагольных основ обра
зованы наречия;дэндүү  ‘ чрезмерно*, ‘чересчур’, ‘ слишком’ 
(дэнд-  ‘переходить м еру’ ); өн гө р^у  ‘ слишком’, ‘ чересчур’ , 

‘свыше* (өнгөр-  ‘ проходить мимо’, ‘миновать’). Өнг ә  нь 
дэндьү хурц г э в  юм  (Цог, 1961, № 5, 23) ‘ Говорят, цвет его  
слишком яркий*; Өн г ор уу  заяажээ  (Я .П э ,  439) ‘ Слишком о с 

частливил*.
Небольшое количество наречий образовано с помощью 

суффиксов -тар (-тэр), -ээ ,  -жин. Приведем примеры, -тар: 
сайтар ‘ хорошенько’ ; ичихтэр  ‘ постыдно’, ‘ позорно’1; Тэд-  
нийг нэгд  нэ гн э эр  спйтар ажиглавал  (Д. Нац., 274) ‘ Внима
тельно (хорошенько) разглядывал их одного з а  другим ’; -ээ:  
б ур н э э  ‘ в сец ел о’, ‘ полностью’, х э д и й н э э  ‘ уже давно’; Дор  
б ур н э э  н э г э н  бодолтой цагдаа ц э р г ^ у д  уур л а с а н  мэт хомсог  
з а н г и д а н  уу лы н хэц вод б у с л у у р д э н  мацсаар байлаа  (Цог.,

1959, № 2, 23) ‘ Внизу все как один и с единой мыслью, насу
пив брови, точно рассердившись, продолжали взбираться вверх
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по горе опоясанные ремнями солдаты и полицейские*'; В н в в х  

х у н  х эд и й н ээ  хоймор су у в  (Д, Нац., 164) ‘ Этот человек уже дав

но сел на почетное м е с т о ’; -жин : едвржин  ‘ весь день’, ‘ в т е 
чение в сего  дня1'; внввдвржин  ‘ в течение сегодняш него дня’; 
шенежин ‘ в течение всей ночи’; Ир эх  байх  гэж внввдвржин  
харлаа  (Цог., 1961, № 5, 26) ‘ Весь день см отрела, не вернулся 
ли / с ы н / ’; АЬу у  хойноос  едержин шогшиж саяхан  ирсэн  (Цог .,  
1961, № 5, 51) ‘ В есь день ездил за  табуном и недавно вернул
с я ’; Шенежин орсон хуйтэн нойтон цас татраад уур хаяарлаа  

(Туяа, 1958, № 6, 8) ‘ Выпавший в течение ночи холодный мок
рый сн ег  осел , забрезЖил р а с с в е т ’.

Прочие суффиксы по происхождению являются словоиз
менительными. Это окончания некоторых косвенных падежей  

(дательно-местного, исходного, орудного) и некоторых деепри
частий, которые в силу своей синтаксической функции и упот
ребления в определенных группах слов как бы превратились в 

словообразовательные форманты. Такие формы по значению  

и употреблению нетрудно отличить от живых изменяемых форм, 
так как в лексико-синтаксическом отношении последние пред
ставляют собой самостоятельны е единицы.

Ниже рассматриваются наречия, образованные на базе  

других частей речи.

Наречия, образованные на б азе  
имен существительных

Процесс образования наречий от имен существительных  
идет по пути адвербиализации отдельных падежных форм и 

изоляции их. Как известно, падежные формы имен существи
тельных выражают различные синтаксические отношения су 
ществительного в той или иной падежной форме к другим чле
нам предложения, И эти. отношения бы вает различными: субъ
ектными, определительными, дополнительными, о бстоя тел ьст
венными.

Выражая дополнительные и обстоятельственны е отно
шения, существительное обычно выступает определителем гла
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гола, т .е .  выполняет ту же синтаксическую функцию, что и на

речие. Разница между существительным и наречием в том, что 

сущ ествительное, какую бы,функцию оно ни выполняло в пред
ложении, в сегд а  сохраняет свое предметное значение, тогда  
как наречие такого значения не и м еет .  Однако при употребле
нии некоторых падежных форм существительных в функции 
определителя глагола создаю тся  предпосылки для полной ад
вербиализации сущ ествительного и перехода его  в разряд на

речий. При адвербиализации большое значение имеет лексиче
ское содержание слова. Оно бывает обычно более или м енее  

абстрактным, обозначающим отрезки времени, пространства,  
качества. Слова с четким, конкретным значением {морь  

‘ конь’1; ?ар ‘ рука’; г эр ‘ю рта’, ‘ д о м ’) не адвербиализуются  

или адвербиализуются в очень редких случаях как, например, 
■суул ‘ х в о ст ’, ‘ курдюк’1; с у у л д  ‘ потом ’, ‘ п осл е’, ‘ в конце’.

Но и зд е с ь  адвербиализация идет ч ерез изм енение, вернее  

расширение, конкретного значения слова «хвост» до более  

абстрактного « конец» , « окончание» ,
Адвербиализовавшаяся форма выпадает из общей си

стемы склонения, приобретает значение самостоятельной лек

сической единицы.
При адвербиализации падежной формы сущ ествительного  

и переходе его в разряд наречий большую роль играет также 

значение падежа, которое со зд а е т  предпосылки для употреб
ления данной падежной формы в качестве абстрактного, об
стоятельственного определителя глагола, Е стественно, важ
на также и частота употребления данной падежной формы в 
новом отвлеченном значении; она является показателем с т е 
пени потери словом предметного значения и говорит о том,  
насколько прочно за  ним закрепилось новое значение, и в ка
кой мере можно считать его  самостоятельным словом.

От степени потери предметности и частоты употребле
ния зависит и степень адвербиализации: одни слова полно

стью перейдут в разряд наречий, другие будут находиться на 
той или иной стадии адвербиализации,
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К наречиям, образованным от имен в форме дательно

м естного  падежа, относятся следующие: ард ‘ с з а д и ’, ‘позади’ 
(ар ‘ спина’, ‘ з а д ’); ангид  ‘ отдельно’, ‘ порознь’ (анги  ‘ ч аст ь ’, 
‘ о т д е л ’); хажууд  ‘ в о з л е ’, ‘ около’, ‘ рядом ’ (хажуу  ‘ бок’, ‘ ст о 
рона’); с у у л д  ‘ п о сл е ’, ‘ потом ’ ( суул  ‘ х в о ст ’, ‘ конец’); насад  

‘ в с е г д а ’, ‘ вечно’ (нас  ‘ в о з р а с т ’); дашрамд  ‘ попутно’, ‘ кста
ти’ (дашрам  ‘ случай’, ‘ повод’); амандаа  ‘ про с е б я ’ (ам ‘ р от’, 
‘ у с т а ’). Хажууд нь с ууса н  з а л у у  туунийг з в л х в н  нудраад. . .  
(Ц ог., 1961, № 5, 42). ‘ Сидевший рядом юноша тихонько толк
нул е г о \ : Д а р а а  нь тохойгоороо тэмтрээд с ьулд  нь тэсч ядсан-  

даа толгойгоо унжуулав  (Найз, 31) ‘ Потом нащупал локтем, 
наконец не вытерпел и уронил голову’; Бид  дашрамд дайрлаа  

(MPC) ‘ Мы заехали попутно’, Ам а н д а а  ямар н э г э н  л о й л г о г д о х  

юм х э л э в  (Ц ог., 1959, № 2, 26). ‘ Он говорил про себя  что-то не
понятное’.

Что касается  окончания орудного падежа -аар,  то в с о 
временном монгольском языке оно является не только сло
воизменительным, но и словообразовательным формантом.  
Особенно продуктивен процесс образования наречий на -аар 

от прилагательных, но имеются также производные и от су 
ществительных, местоимений, числительных.

Форму орудного падежа имеют наречия: дунджаар  ‘ в 

ср ед н ем ’ (дундаж ‘ средняя величина’); талаар ‘ з р я ’, ‘ напрасно’, 
‘ впустую ’ (тал ‘ сторон а’); биеэр  ‘ лично’ (бие  ‘ т е л о ’); у н д с  ээр  
‘ в корне’, ‘ с о в с е м ’, ‘ окончательно’ (ундэс  ‘ осн ова’); у 'дшээр  
‘ в еч ером ’ (удэш  ‘ веч ер ’, ‘ веч ер ом ’). Б и 1952 онд саалийн  

нэ э  б ур э э с  дунджаар 6000 иг суу  саасан юм (Шу-3/54-84) ‘ Я 
в 1952 году от каждой дойной коровы надоила в среднем  
6000 кг молока’; 1952 оны в в е л  их з о х и о л ч  Шолоховыг биеэр  

у з  эх  завша ан бидэнд тохиолдлоо  (Ц. Д ам д .,  281) ‘ Зимой 1952  

года нам представился случай лично увидеть крупного с о в е т 
ского писателя Шолохова’1; Т у е  оронд с о ц и а л и з м  б а й г у у л а х  

зорилт х уучин  материал у й л д в э р л э л и й н  суурийг  у 'ндеээр нь

вврчлвн. .! . '  >( ШУ, 1954, № 3, 79) ‘ Задача построения социализма  

в данной стране в кооне меняла старую материально-произ-  
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водственную б а з у ’; у д ш э э р  ирсэн  Д о р л и г  (Цог., 1959, № 2,

28) ‘ Пришедший вечером Дорлик’,
• Существительных, адвербиализовавшихся в форме ис

ходного падежа, немного. К ним можно отнести: араас  ' с з а 
ди ’, алсаас  ‘ издали’, Ц ува а  аваад я в а х  юм биш шуугэж араас  
нь х а ш г а р с а н . . ' . п ( Ц ог,,  1961, № 5, 24) ‘«Взяли ли плащ », -  
кричала она ему вслед (сзади )’; А л с а а с  ирсэн  шинэ  зо чид Сам-  
б уу  Бо л од  нарын а м г а л а н г  эрн э  (Д .Ц э в , ,  96) ‘ В с е  приветство
вали приехавших издалека гостей  -  Болод и С ам бу’.

Наречия, образованные на базе  
имен прилагательных

Процесс образования наречий от прилагательных идет  

путем прибавления к последним окончания орудного падежа  

-аар. Этот способ весьма продуктивен и практически от любо
го прилагательного, если этому не противоречит его  лекси
ческое значение, можно образовать наречие: сайнаар  ‘ хоро
шо’ (сайн ‘ хороший’, ‘ хорошо '); м у у г а а р  ‘ плохо’ (м у у  ‘ пло
хой’; ‘ плохо’); хурднаар  ‘ бы стро’ (хурдан  ‘ быстрый’, ‘бы
с т р о ’); шинээр  ‘ вновь’ (шинэ ' но въ ш’) ; у н э н ч э э р  ‘ ч естно’, 
‘ искренне’ (унэнч  ‘ правдивый’, ‘ искренний’, ‘честный’); 
з90ЛН9&Р ‘ м ягко’, ‘ нежно’ ( з в в л в н  ‘ мягкий’, ‘ нежный’); 

я р ууг а а р  ‘ мелодично’, ‘ благозвучно’ (яруу  ‘ благозвучный’, 
‘ мелодичный’); ганцаар  ‘ одиноко’, ‘ в одиночестве’, ‘уединенно’ 
( ганц  ‘ единственный’, ‘ одинокий’). Примеры употребления та

ких наречий в предложениях:
Да хин  сайнаар ажиглая..'.< (Д, Нац., 241) ‘ Посмотрю-ка  

хорош енько...’; Энэ нь у й л д в э р и й н  п в л в в л в г в в г  ху га ца ана ас  

нь урвд да в у у л а н  б и е л у у л э х э д  м у у г а а р  нвлволж байна  (Ход)
‘ Это плохо сказывается на досрочном выполнении производ
ственного плана’; Гэтэл манай энэ б ар ил гы н аж илд ун эн чээр  

зутгэж. . .  (Д. Цэв,, 111) ‘ Однако /о н 7 честно трудится у нас 

на строи тель стве’; Г э в ч  одоогоор хийдэд я в у у л а х а д  гэртээ  

ган цаараа улд  эж.л"(Д, Цэв., 67) ‘ Но теперь, отправив его  в 

монастырь, она осталась дома в одиночестве’.
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Наречия, образованные на базе имен числительных

Эта группа наречий невелика, так как само количество  

числительных по отношению к другим частям речи невелико. 
Большинство таких наречий восходит к числительному нэг  
(эн)  ‘ один'. Путем прибавления к нему суффикса -т образуется  

наречие нэгэнт  ‘ у ж е ’, ‘ однажды’, например: Энэ номын н у у р , 
с у у л  нэгэнт у р а г д а а д . м  (Туяа, 6 /59 )  ‘ Обложка и последний 

лиЬт этой книги уже порвались’, Нэг  (эн)  в совм естном  па
д еж е и с наречным суффиксом - гуур  образует  наречие нэ гэ н -  

тэйгуу р  ‘ одновременно’, ‘ в то же время’, например: Нэг эн -  
тэйгуур  Д о л и н г о р  м у у  у г  олонд тарахаас айх  б о л о в ч . . ^  •(Ц, 

Д ам д. 168) ‘ В то же время Долингор опасался говорить мно
го плохого!.

Удвоенная основа числительного нэг (эн)  со  вторым ком
понентом в орудном падеже образует  наречие нэг н э г э э р  ‘ по
одиночке’, ‘ один за  другим ’, например: Судас ,  ш вр м в с и й  нъ 

нэг  н э г э э р  сугалсаар..<.  >(Д, Нац,, 281) ‘ Одну за  другой вы
дергивал жилы’. Первый компонент может иметь форму да- 
тельно-м естного падежа, а полная основа второго -  орудно
го: нэ гд  н э г н э э р  ‘ по порядку’, ‘ одно з а  другим’, например: 
У д а л г у й  Д у л и н г о р  а д у у г а а  хурааж ирээд  Дэжид нарт ворийн  

эхнэрийн няр айлса н  уч р ы г  нэгд  н э г н э э р  х э л э в  (Ц, Д ам д ,,  164) 

‘ Вскоре Долингор пригнал табун и все по порядку рассказал  
Дэжид о предстоящих родах жены’. Полная или усеченная о с 
нова второго компонента с частицей'-г^й в сочетании с нэгд  

образует  наречие нэгд  н э г г у й ,  нэ гд  нэ гэнг^ 'й  ‘ по порядку’, 
‘один за  другим ’, например: Улаан бучит х у у х э д  хотын дотор- 
хи з у й л  б ухни йг  нэ гд  н э гу й  тоочих тул Са мбу у  Б о л д  хоер дув  
д у у г у й  ч и х э э  тавьж ну д э э  б и л ч э э н э  (Д. Цэв., 63) ‘ Так как дети  
в красных галстуках перечисляли по порядку все городские но
вости, Самбу и Болод молча, не отрывая гл а з ,  смотрели на 
них’; Та тэр хуу д с а н  дахь бух  би чг ийг  нэгд  н э г э н г у й  унш ин. . .  
(Б .Б . II, 10) ‘ Вы прочтите по порядку все  написанное на той 

странице’,
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Числительное нэг (эн)  входит также вразличные устойчи

вые сочетания, употребляющиеся в качестве наречий, напри

мер, н э г  адил  ‘ одинаково’; нэ г  амиар  ‘ с р а з у ’, ‘ за л п о м ’, ‘ од
ним д ухом ’; нэг д ууга а р  ‘ единогласно’; нэг  з э р э г  ‘ одновремен

но’'; нэг  мер  ‘ заодн о’; нэг  вдвр  ‘ однажды’1; нэг удаа  ‘ однаж
ды’, ‘как р а з ’.

Удвоение одного или разных корней числительных со  вто
рым компонентом в форме орудного падежа обр азует  наречия 

совокупности: нэг  хоёроор  ‘ по одному,-двое"1, хоё р - гу рва ар  ‘ по 
дв ое-трое’, ес -е с в в р  ‘ по девя ть’, арав арваар  ‘ по д е с я т ь ’, на
пример: Хоёр гурваар ний л эл цэ н  я р и л ц а н . и  |(Д, Нац., 238) 

‘ Разговаривали, объединившись по дв о е -т р о е ’.
Разделительные числительные на -аад, особенно удвоен

ные, второй компонент которых имеет форму орудного падежа,  
также образуют наречия совокупности: нэжгээд  ‘ по-одному’; 
хошоод  ‘ по д в о е ’; хошоод хошоодоор  ‘ попарно’, ‘ по д в о е ’; ар- 

ваад арваадаар  ‘ десятками’, ‘ по д еся т и ’, например: Энэ х э с э г  
цэ рэ г  хэдэн  том эс ги й  гэрт арваад арваадаараа тасарч сууна  

(Ц .Д а м д .,  169) ‘ Эта часть солдат разм естилась по десяткам  
в нескольких войлочных юртах’.

Собирательные числительные хоё у ла а (н )  ‘д в о е ’, г у р в у у -  
ла(н)  ‘ тр ое’, д в р в у у л ( э н )  ‘четверо’ и т .д .  в предложении часто  
имеют значение ‘ в м е с т е ’, ‘ вдвоем ’, ‘ втроем ’, ‘ вч етвером ’, 
например: Самбуу  Бо л од хоёр нэг эн э х э э с  тврсен ах д у у  мэт 
йу увч  хо ёула н ,  я ва вч  х о ё у л а н ,  н э г э н  чихэр  олбол хуваан  идээо ,  
н э г э н  тоглоом олбол  хамтран трглоод...* <(Ц. Ц эв., 95) ‘Самбу  
и Болод точно родные брат с сестрой  жили в м ест е ,  ходили 
в м ест е ,  если получали сладости, делились, если получали иг
рушки, играли в м е с т е ’; Сономдорж..<.*г эл эн ги й н  санваар лг 
жаахан гажуудуулж эхнэр хуухэдтэй болоод гэрийн дог.ор гур-  
ву ул  аж трж  суужээ  (Ц .Д а м д ,,  230) ‘ Сономдорж..,н'фушил  
монашеский обет , завел жену и ребенка, и жили они втроем в 
ю рте’.

13-1061
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Наречия м естоим енного происхождения образованы в 

основном от указательных местоимений энэ  ‘ э т о т ’, т э р ‘т о т ’ 
и их основ в косвенных падежах. Наречия энд ‘ з д е с ь ’, тэнд 

‘ т а м ’ исторически представляют собой форму дательно-м ест
ного падежа ныне не употребляемых самостоятельно корней 
эн-,  тэн-.

Эти наречия часто выступают в паре и образуют наречие 

со значением « там и с я м » , « з д е с ь  и т у т » , « к о е - г д е » , напри
мер: Тэнд  энд г и ш г э с э э р  тэнтэр тунтар лен а  (Ц. Д ам д ,,  37) 
‘ Ступая там и сям , она еле-еле  передвигает ноги’.

При присоединении ко второму компоненту отрицания 
- гу й  это Парное сочетание имеет значение « в е з д е  » ,  «повсю
д у » ,  например: Хар хон ину уд  энд т эн дг уй -б вн ди йгв вд  хэвтэж 
байгаа  х а р а г д а в  (Ц .Д а м д . ,  248) ‘ Виднелись повсюду лежащие 

черные овцы’.
Оба наречия имеют изолированную форму исходного па

дежа: эндээс  ‘ о т сю д а ’; тэндээс  ‘ о т т у д а ’; сочетание энд тэн- 
д э э с  ‘ отов сю ду’, ‘ со  всех стор он ’.

При повторе основы п э р - ,  где  первый компонент стоит в 
совм естном  падеже, а второй имеет отрицание, образуется  на
речие тэртэй тэргуй  ‘ в том и другом сл уч ае’, ‘ так или иначе’, 
например: Тэртэй ■щэргуй маргааш би твв орох  ажилтай (Туяа,
1958, № 6, 13) ‘ Так или иначе (в любом случае) завтра я поеду  

по делам в центр’.
От основ косвенных падежей у у н - ^  е^ип-  и туун-< 1е%йп- 

в орудном падеже образованы наречия у у г э э р  ‘ здесь*, ‘ на 

этом месте*; т уугээ р  ‘ там*, ‘ на том месте*; у у г э э р  туугээр  
‘там и сям*, ‘повсюду*, например: Чи наашаа уугээр унт гэж 
(Д .П э ь . ,  82) ‘ Иди сюда и спи здесь*; Би туугээр  я в а а г у й  одоо  
хэ дэ н  ч жил бо лсо н  юм шиг байна  (Б .Б . II., 46) ‘Б удто прошло 
несколько лет с тех пор, как я не был т а м ’; у у г э э р  туугээр  
а ду у  мал з в н д в в  б и л ч э э д . . ,  (Д. Нац., 238) ‘Там и сям в изоби
лии пасутся табуны ’.

Наречия, образованные на базе местоимений
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От указательных местоимений ийм  ‘ такой’, ‘ эдакий’ и 

тийм ‘ такой’ образованы наречия: иймд  ‘ п оэтом у’1; ий м ээ с  
‘ из-за  э т о г о ’, ‘ вследствие э т о г о тиймээс  ‘ п оэт ом у’, ‘ вслед- ,  

ствие т о го ’, например: Иймд би хурдан хар морио хайрт арми-  

даа б э л э г л э е  (П .Х ор .,  90) ‘ Поэтому я подарю св оего  быстрого  

вороного своей любимой армии’; И й м э э с  арга ол д в о л  хийдэд  

суулгаж лам б о лг о н  эрдэм номд с у р г а х ы г  бодно  (Д .Ц э в . ,6 7 )  

‘Поэтому если будет возмож ность, отдам в монастырь, ду 

май), сделают из него ламу, обучат наукам'.
От вопросительного местоимения ю у?  ‘ что?* в форме  

дательно-местного падежа обр азуется  наречие юунд?  ‘ зачем?*, 
‘ почему?’, ‘для ч его?’ , например: Та нар юун хун вэ?  Юунд 
буу тавив? (Д. Нац., 274) ‘Вы что за  человек, зачем  стреляли?* 

От адъективизированных личных местоимений в роди
тельном падеже м ини йх  ‘ принадлежащий мне*, ‘мой*; чинийх  
‘принадлежащий тебе*, ‘твой* прибавлением окончания орудно
го падежа образую тся наречия минийхээ'р  ‘по-моему*, чинцй-  
хээр  ‘ по-твоему*.

Наречия, образованные на б а зе  глагольных форм

Когда речь идет о наречиях, образованных от глаголь

ных форм, то прежде в сего  имеются в виду деепричастные и 

причастные формы, отличающиеся от других, им подобных 
форм своим наречным значением и употреблением.

Переход деепричастных форм в наречия связан с утратой  

тем или иным деепричастием глагольных признаков -  сп особ
ности глагольного управления и залогообразования, что вле
чет за  собой его  лексико-грамматическую изолюцию и превра
щение в самостоятельную лексико-грамматическую единицу. 

Деепричастные наречия бывают простыми, состоящими  
из одного деепричастия, и парными, образованными повторе
нием одной и той же деепричастной формы. Для современного  

монгольского языка типична изоляция в наречия форм слит
ного, соединительного, реже разделительного деепричастий.
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Довольно распространенное наречие дахгЫ ‘ снова’, 
‘ опять’, ‘ еще раз* по форме -  слитное деепричастие от гла
гола дахи-  ‘повторять*, ‘возобновлять*. В предложении такое  

наречие выступает только в роли обстоя тельств а , например: 
Г э в ч  эр хуни й  за м ы н  х у з у у р  урт тул дахин у у л з а х ы г  горьдоно  

(Ц Д а м д .,  176) ‘ Но так как дорога мужчины длинна, то он еще  
надеялся снова встретиться*; Б а с  дахин Цэрэн  гуйж харих  гэ-  

тэл г э р э э  х у р э х  за м ы н  з у у р  б а р и г д а а д . . ." (Ц .Д ам д ,,  186) ‘И 

снова Цэрэн беж ал , но по дороге домой был схвачен*. Это 
наречие с тем  же значением \ употреблением можно встре

тить и в форме соединительного и разделительного дееприча
стий, например: Ноднин жил дахиж торсвн шинэ хунтэй адил-  

хан санаж болно ш у у  (Ног, 1961, № 5, 56) ‘ Вы ведь дум аете  
обо мне как о человеке, заново (снова) родившемся в прош
лом году'; Г э р э л м а а  дахиад уг  д у у г а р с а н г у й ,  шууд  тогоо ша- 

н а г а '  -\хаа ажилд о р о х о д . .'."(Цог, 1961, № 5, 27) ‘ Гэрэлма сно
ва ничего не сказала  и сразу  принялась за  хозя й ст в о’.

Наречие дахин часто встречается  в парном сочетании  
дахин дахин  ‘ снова и снова’ , например- Ц э р э н г и й н х э н ң ^ х  бол  
у у?  гэж дахин  дахин х а ра вч  ер н\лух шинжгүй  (П. Хор., 92)
‘Она снова и снова см отрела , не собирается ли кочевать  

сем ья Цэрэна, но этого  не было за м ет н о ’.
Наречие байн байн ‘периодически’ , ‘то и дело’, ‘ч асто’ , 

‘время от времени’ по форме — парное сочетание слитного  
деепричастия от глагола бай-  ‘ быть’ , ‘сущ ествовать’, полно
стью утратившее связь  с лексическим значением глагола и 
употребляющееся только в парном сочетании, например: Ганц-  
хан Д о л г о р  х у у ч и н  б ууда л  р у у г а а  байн байн эргэж х а р саар , . ,  

(П. Хор., 92) ‘Только Долгор время от времени оборачивалась  

и смотрела в сторону старого стойбища*.
Наречие дөнгөж ‘е д в а ’ , ‘ только лишь’ , ‘е л е ’ по форме  

представляет собой слитное деепричастие от глагола дөнгө-  

‘ справляться с трудом’ , ‘ делать что-либо на скорую руку’, 
например: Мядаг,  Д о л и н г о р ы г  л в сн а а с  хойш х уучин  х э в э э р э э  
дөнгөж ам ьдарч  с у у л а а  (Ц .Д а м д . ,  160) ‘После отъ езда  До- 
лингора Мядаг по-прежнему едва сводила концы с концами’.
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Форма слитного деепричастия э р г э н  от глагола эр гэ -  
‘обходить кругом*, ‘кружиться* в сочетании с такой же фор
мой от синонимичного глагола тойр- ‘ обходить вокруг чего-  
либо*, ‘ окружать* перешла в разряд наречий: эр г эн  тойрон 
‘ вокруг*, ‘около* (ср. в том же значении: орчин тойрон от 

глагола орч-  ‘ кружиться* и тойр- ‘окружать*). Б щ х а н  Ганбат  

д у в д у у г у й  эргэн  тойрон гайха н  харж.л"(Д .Ц эв., 103) ‘Ма

ленький Ганбат молча и с удивлением озирался вокруг*1; Эргэн  

тойрон нам г у м ,  в м н о х  нэг гу д э р и й г  да ва хад  цаана нь бас нэг  

гу д  г эр б айна  (Д .Ц э в . ,  114) ‘Вокруг тишина, перевалишь ч е
рез  один холм, за  ним еще один*. В этом наречии совсем  
ослабла связь  с глаголом, от которого оно образовано, и оно 
способно субстантивироваться, что абсолютно исключено для 
деепричастий, например: Найдан х у у г и й н  бие чичирч ,  царай нь 

хувиран орчин тойрныг эр гэн  эр гэ н  харж х у рдл ан  г у й н э  (Д. 
Ц эв .,  70) ‘Тело Найдана дрожало, лицо изменилось, он быстро 
бежал, то и дело оборачиваясь и окидывая взглядом окрест
ность*.

Субстантивированное наречие выполняет в приведенном 
примере роль прямого дополнения, которое оформлено пока
зат ел ем  винительного падеж а. Субстантивируясь, эта форма  

м ож ет присоединять аффиксы и безличного притяжания, чего  
не м ож ет соответствую щ ее ей деепричастие, например: Лоров  

э рг эн  тойрноо харснаа  (Б .Б .П ,  55) ‘ Доров осм отрел  свою ок
р естн о сть ’. Примеры свидетельствуют о том , что э р г э н  той

рон  — бесспорное наречие, хотя в языке и сущ ествуют ана
логичные деепричастные формы, способны е, как и всякое д е е 
причастие, управлять именем существительным, например: 

хураасан  ю мыг тойрон э р г э н э  (Цог., 1962, № 2, 31) ‘Объехал  

вокруг сложенных вещей* (букв, ‘ сложенные вещи, окружив,, 
объехал*); в р в в с е н  в е г и й  д э э р э э  эрг эн  га р ч  оджээ  (Цог., 1963, 
№ 3, 43) ‘ Вышел, повернувшись на одном каблуке*.

С глаголами и н г э -  ‘делать эдак, таким образом*, тэгэ-  
‘делать так, таким образом* связаны наречия времени: и н г э э д  

‘ теперь*, ‘ сейчас*, ‘ скоро*1; тэг ээд ‘потом*, ‘после*, ‘ затем*.
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Эти наречия, как и некоторые другие, полисемантичные они 
являются также и наречиями образа действия со значением  

« т а к » ,  «таким о б р а з о м » .  По форме они соотносимы с р азде
лительными деепричастиями, но как наречия они не содержат  
в себ е  глагольного значения, а сам о лексическое значение  

наречия, как видно из следующих ниже примеров, далеко ото
шло от лексического значения глагола, например : Б и инг ээд  

буу яа ,  з о г с о о р о й  (Д. Цэв,, 103) ‘Я сейчас сойду, остановитесь,  
пожалуйста*; Т э г э э д  9в л ийн  ид хуйтэн дундуур  баахан адуутай  

ш уур га н д  уруудаж тогтоох байтугай хаа ч я в а а г а а  м э д э х э э  

болиод.,:< |(Цог,, 1961, № 5, 46) ‘По,том в сильную зимнюю с т у 
жу он попал в пургу с небольшим табуном и не только'не мог  
остановить е г о ,  но и сбился с дороги’.

Форму условного деепричастия имеет наречие за ава л  
‘обязательно*, ‘во что бы то ни стало*, ‘ непременно*, также  

утратившее лексическую связь с глаголом заа-  ‘ указывать*, 
‘учить*, ‘ наставлять* и выполняющее в предложении только 
функцию о бстоя тел ьств а , например: Урина,  амьд гарвал з а а в а л  

урина  (Д .Б .,  8) ‘ Приглашу, если буду жив, обязательно при
глашу*.

Наречие удтал ‘долго*, ‘продолжительно* по форме пред
ставляет собой деепричастие от глагола уд-  ‘медлить*, ‘ з а 
держиваться*, например: Г э р э л м а а  з у у х н ы х а а  за хад  удтал 
суужээ  (Ц ог., 1961, № 5, 29) ‘ Гэрэлм а долго сидела возле пе
чи*; Цэнд г у а й  ш л э э д  удтал д у у г у й  хэвтжээ  (Цог., 1961,
№ 5, 28) ‘Цэнд довольно долго лежала молча*.

На б а зе  причастий образовано небольшое количество на
речий. Здесь укажем лишь два, восходящих к одной и той же 
глагольной основе. Это у д а х г у й  ‘вскоре*, ‘в скором времени* — 

по форме представляющее собой будущее причастие с отри
цанием г у й  и у д с а н г у й  -  прошедшее Причастие с тем же отри

цанием и с тем же значением от глагольной основы уд-  ‘медлить’,1 за
держиваться*, У д а х гу й  хотын хунийг  н ^ ж  ир эхэ д  энэ цэцэг  

холд г и ш г э г д э х  нь лавтай  (Ц, Д амд, 222) ‘Вскоре, когда вер
нутся горожане, этот цветок наверняка будет растоптан*;
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У д санг үй  хашааны том ха а лг а а р  . . .шинэвтэр ногоон  автобус  

орж и р л э э  ( -Б .Б . I, 4) ‘ Вскоре ч ер ез  большие дворовые ворота  

/в о  д в ор / въехал новенький зеленый а в т о б у с ’.
Правда, в этих двух словах ощущается принадлежность  

их к разным причастиям1: будущему и прошедшему. При одном 

и том же значении, первое из этих двух наречий, как правило, 
определяет действие, которое еше только должно совершиться,  

а второе, -  когда оно уже совершилось. Однако и причастиями 

они не являются: их лексическое значение, позиция в предло
жении (причастие неприменно определяло бы стоящ ее за  ним 

слово) и выполняемая синтаксическая функция говорят о том ,  

что это наречия.
Глагольное происхождение имеет наречие д аруй  ‘не

медленно’, ‘ вскоре’, образованное от глагольной основы дар-  
‘давить’, ‘ притеснять’ , ‘ побеждать’, например: Д а р у й  и р э х  
хэрэгтэй  (MPC) ‘ Нужно немедленно прийти’ ; Мягмар гаригт  
төрсөн тул их урин нугэлт б о ю о д  даруй  ү хнэ  гэжээ  (Ц .Д а м д , ,  
165) ‘Так как она родилась во вторник, то очень грешна и вско
ре ум рет’.

Форма на -уй  -  устаревшая глагольно-именная форма. В 
современном монгольском языке в этой форме с временным  

значением употребляется только архаический глагол айс-  
‘приближаться’ , ‘ подходить близко’. Модны з а х а а р  хоёр морь-  

той хүн айсуй  (П. Хор., 81) ‘ По опушке л еса  приближаются два  
всадника’'; Манайхан тарвагачин айсуй  гэж ш у у г и л д а в  (Б .Б .,1 ,  

28) ‘«Приближаются наши ловцы т ар баган ов » , -  зашумели  

они’.
Заканчивая обзор наречий, образованных на базе  гла

гольных форм, следует  отметить, что нельзя любую глаголь
ную форму, выступающую в предложении в функции обстоятель
ства , механически относить к наречиям. Это особенно к а са ет 
ся деепричастных форм, так как любое деепричастие, если оно 

не входит в состав  сложного глагола или сложноглагольного  
ск а зу е м о г о ,  также выполняет в предложении функцию обстоя 
тельства, Бандан дээр  сууж номоо уншив  (Ц .Д а м д , ,  279) ‘Си-
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дя на скамейке, читал свою книгу’; у у гэ э р  туугээр  хэдэн  ту- 
гал  оодогнон  д а в х и н а  (Д, Нац., 234) ‘ Там и сям носятся, з а д 
рав кверху хвосты , несколько телят’. В этих предложениях  

соединительное деепричастие сууж и разделительное оодогн он  
выполняют обстоятельственную  функцию, указывая при каких 

обстоя тел ьств ах  или каким образом  совершаются действия, но 

тем  не м енее  в разряд наречий они не переходят. Поэтому вряд 

ли ес т ь  основания считать наречиями деепричастия в таких 

примерах, как: х у р э э  д э э г у у р  харайжа гараба  ‘перепрыгнул че

р ез  изгородь’ (букв, ‘прыгая вышел’ ), хадын оройе  шэртэжэ 

харана  ‘пристально смотрел на вершину горы* (букв, ‘всм ат
риваясь глядел’) и Ьурэжэ буу х а  ‘ спрыгнуть’ (букв, ‘прыгая 

сп усти ться’) / 2 ,  2 9 3-3 0 07.

Сложные наречия

Некоторые из таких наречий только исторически можно 
считать сложными. Это наречия, образованные путем слож е
ния двух слов, подвергшихся при слиянии фонетическим и зм е
нениям, так в н в в д в р  ‘сего д н я ’1: внв о  ‘ эт о т ’ +  вдвр  ‘день’, 
например: Би  бол в н в в д в р  ад у у  хариулж яваа  хун  (Цог,, 1961,
№ 5, 40) ‘Я сегодня  пасу табун*. Наречие н в г в в д в р  ‘ после
зав тр а’, ‘ на следующий день* образовано из н в г в в  ‘другой*, 
‘ тот* +  вдвр  ‘ д ен ь ’, пример1: Н в г в в д в р  н э гд ли йн  тввд эм э г -  
т э й ч у у д и й н  хуралтай  (Цог., 1961, № 5, 31) ‘ П ослезавтра в 

центре объединения состоится  собрание женщин*. Наречие 
урждар ~  уржигдар  ‘позавчера*, ‘ тр етьего  дня* образовано  
из урж ~ уржиг  (ср. уржнан [ г]  ‘ позапрошлый г о д ’, уржийн 

цаад вд вр  ‘ канун или накануне позавчерашнего дня’) + в д в р  
‘ д ен ь ’. Второй компонент этого  слова подвергся значитель
ным фонетическим изменениям1: начальный гласный выпал, а 
второй подвергся ассимиляции, например: Г э р э л м а а  маанъ  
хайч сан  б э ?  -  Су мын твв орсон.  <- Х э з э э ?  -  Уржигдар (Цог.,
1961, № 5, 25) ‘ Где Гэрэлма? -  Уехала в сомонный центр. 
Когда? — П озав чера’. Наречие в ч и г д в р  г ^ в ц в г д в р  ‘ вчера’ 
образовано из в ч и г  ~  в ц в г  (этимология неясна) + в д в р
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(Ц ог., 1961, № 5, 31) ‘ Вчера уехала в центр объединения и до 
сих пор не вернулась’.

Наречия б у р м в с в н  ‘ н ав сегда’, ‘ полностью’, ‘ с о в с е м ’, 
‘ целиком’ и н э г м в с е н  ‘ в один р а з ’, ‘ в один прием’, ‘ с р а з у ’, 
‘ с о в с е м ’ состоя т  из бур  ‘ ещ е’, ‘ д а ж е ’, ‘ с о в с е м ’, нэг  ‘ один’ 

и компонента м в с в н  ‘ р а з ’, ‘ крат’, не имеющего ныне сам о
стоятельного употребления / 3 / .  Примеры: Ти йм учраас  хав-  

рын гарсан  тел х у р г а  б ур м е с е н  у х э в  (Ц .Д а м д . ,  251) ‘ Поэтому  

ягнята весен него  окота полностью погибли’; Чи н э г м е с в н  ир- 
сэн  у у ?  (MPC) ‘Ты сов сем  приехал?’

Парные наречия и повторы

Парные наречия по наличию или отсутствию у составных  
компонентов самостоятельны х семантических значений можно  
подразделить на две группы.

П е р в а я  г р у п п а .  Сложные наречия этой группы ха
рактеризуются семантической полноценностью компонентов, 
которые сочетаю тся друг с другом для выражения общего зн а
чения, например, вдий  тедий  ‘м н о го ’, ‘ большое количество’ : 
вдий  ‘ столько’ -\-тедий ‘ столько’, ‘ с т о л ь ’, ‘ так’; агшин те- 
дийд  ‘ т от ч ас’, ‘ моментально’ : агшин  ‘ м гновение’, ‘ м и г’ +  

твдийд  ‘ столько’; агшин з у у р  ‘ мгновенно’, ‘моментально’, 
‘ вм и г’: агшин  ‘ м и г ’, ‘ мгновение’ + з у у р  ‘ в промежутке’,
‘ во врем я’; тур з у у р  ‘ кратковременно’, ‘ немного’: тур 
‘временно’ + з у у р ;  м е ч у у  тачуу  ‘ кое-как’: м в ч у у  ‘ в о б р е з ’, 
‘ е л е -е л е ’, ‘ кое-как’ Л-тачуу ‘ тесны й’, ‘ узкий’. Примеры: 
в д и й  твдий з а л у у  тарган морины унэ  хаялца на  (Д, Нац., 237) 

‘ Сбросили цену на большое количество молодых упитанных 
коней’; Г э рийн эз ни й  эгч  чавга нц  тур з у у р  с у у х ы г  зевшвврч . . . .  
(Ц»Дамд., 180) ‘ Старуха, старшая сестра  хозяина юрты, р а з
решила немного посидеть’; Цвм агшин з у у р  чаг н а л а а  (Цог.,

1959, № 2, 26) ‘ В се  моментально прислушались’; Тэр хун уг  
г а з р  ы» ««вим я в д и й д  и у д э я д г з  уз эх болы о  (Б .Б.Н , 10) ‘ Тот че
ловек должен немедленно своими глазами увидеть родные ме
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Наречие санд мэнд  ‘второпях’, ‘ спешно’, ‘ в панике’ с о 
стоит из значимых глагольных основ санд-  ‘ чрезмерно торо
питься’, ‘быть в зам еш ател ьст в е’, ‘ растеря ться’ и мэнд-  

‘ спешить’, ‘растеря ться’, Ажлаа дуусаад санд м энд буцаж ир- 

с эн (Цог., 1961, № 5, 30) ‘Закончив работу второпях вернулся 
обратно’.

Часто в парном сочетании выступают адвербиализован-  
ные деепричастные формы, например, чадан ядан  ‘ кое-как’, 
‘ ел е -ел е ' ,  ‘ по мере своих си л’: чадан  ‘у м е я ’, ‘ находясь в 

состоянии* + я д а н  ‘ не у м е я ’, ‘ не будучи в состоянии’. Чадан 

ядан о р ч у у л а х  (MPC) ‘ переводить кое-как (ел е-ел е)’; яран сан-  

дран  ‘ поспешно’, ‘ второпях’': яран  ‘ спешно’, ‘ торопясь’ +санд-  
ран ‘ теряясь’, ‘чрезмерно торопясь’.

-Некоторые близкие по значению прилагательные в пар
ном Сочетании образую т наречия образа действия, например, 

аажуу уужуу  ‘ спокойно’, ‘ тихо’, ‘ постепенно’'! аажуу  ‘ н ето
ропливый’, ‘ медлительный’, ‘ спокойный’ + уужуу  ‘ простор
ный’, ‘ свободный’, ‘ спокойный’. Х в г ш и д  наста нгуудшч гаанс  
тамхиа бахаа ханатал аажуу уужуу татахуйяа б э р х  мэт ажээ 

(ББХ ., 49) ‘ И даже старики с удовлетворением, медленно,  
точно с  трудом, потягивают свои трубки’; яруу  са н д р уу  ‘ то 
ропливо’, ‘ в с п е ш к е я р у у  ‘ торопливый’, ‘ спешный’ +  сан д
р у у  ‘ встревоженный’, ‘ растерянный’, я р у у  с а н д р у у  яваа  улс  

тэр дайтай дулаацаж амандаа бас юм х и йч их ээ д  ю у г а а  хайж 

сууж ба.йх вэ  (Цог., 1961, № 5, 45) ‘ Что оставалось делать  
спешившим (торопливо идущим) людям, которые случайно 

согрелись и перекусили?’
В т о р а я  г р у п п а .  Наречия этой группы характеризуют

ся тем , что один или даже оба компонента не имеют са м о ст о я 
тельного лексического значения. В качестве организующего  
фактора здесь  выступает фонетический признак, объединяющий 
компоненты по созвучию. Как правило, второй (реже первый) 
компонент в таких наречиях представляет собой рифмующийся 
с первым звуковой комплекс (словорифму), начальный звук  
которого зам ещ ает начальный звук первого компонента, на-
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пример, бага  с а г а  ‘ к ое-что’, ‘ нем ного’ : ба га  ‘маленький’, 

‘ небольшой’, са га  -  созвучный компонент; хааги яш ‘ небреж

но’, ‘кое-как’, ‘ наскоро’: хааш ‘ к уда’, ‘ в как'ом направлении’, 

яаш -  созвучный компонент; буур  mvyp ‘кое-как’, ‘ см у тн о ’: 
компоненты имеют значение только в парном сочетании;аах?> 

у у х ь  ‘ впопыхах’, ‘ второпях’; мэр сэр  ‘ и зр едк а’, ‘ врем енам и’: 
первый и второй компоненты не имеют сам остоятельного зн а
чения; шалай балай  ‘ кое-как’, ‘ небреж но’': балай  ‘ н евеж ест
венный’, ‘ мрачный’; яв цав  ‘ как р а з ’, ‘ точно’: цав  ‘ в друг’, 
‘ неожиданно’. Иногда ко второму компоненту добавляется  
звук, отличающий его  от первого: арай чарай  ‘ кое-как’, 
‘ е л е -е л е ’, ‘ ед в а ’ : арай  ‘ е д в а ’, ‘ почти’, ‘ н ем н ого’; ач у у  ба- 
чуу  ‘ бы стро’, ‘ спешно’: б а чу у  ‘ т е с н о ’, ‘ торопливо’; о в то в 
‘ к о е -г д е ’, ‘ та м -ся м ’, ‘ м ест а м и ’ : иов ‘ вм и г’, ‘м гновенно’; 

унд уй  сунду й  ‘ в панике’, ‘растерянно’, ‘ суетл и во’; компо

ненты не имеют сам остоятельного значения; армаг  тармаг  

‘ редко’, ‘ к о е -гд е ’, ‘ т а м -ся м ’ : тар- глагольная основа со значе
нием ‘ расходиться’, ‘ р а зъ езж а т ь ся ’, ‘р ассеи в ать ся ’1; уван  

ц ува н  ‘ гу сь к о м ’, ‘ друг за  др у го м ’, ‘ поодиночке’: ува-  ‘ идти 

друг за  другом поодиночке’. Поскольку в данном разряде на
речий лексическим значением часто обладает второй компо
нент, то в этих случаях речь идет не о добавочном ко второ
му компоненту звуке, а об отбрасывании его  в первом ком
поненте, Ниже приведено несколько примеров на употребле
ние этих наречий, Одер бур тувд ном б аг а  сага  з а а л г а д а г  
б о ло вч  унших уз эх з а в  чв л в в  о л д о г г у й  (Д, Ц эв .,  69) ‘ Хотя каж
дый день он понемногу обучался тибетской грам оте , но чи
тать не было свободного  врем ени’; Эмээлийн будаг  холторхой,  
элдэв  х э р э г л э л  хааш яаш, г а н з а г а  урт хар сур го л о м  уран-  

хай  шар шир байжээ  (Ц. Д ам д .,  160) ‘ Краска на седле  о б л е з 
ла, все снаряжение сделано наспех:, торока -  простой длин
ный ремень, чепрак из рваной желтой кожи’; Тэр жилийн 

явдал бу^р туур с а н а г д а х  юм  (Я .Ц эв . ,  570) ‘ Смутно вспоми
наются дела того  г о д а ’; Н у д н и й х э э  н у л и м с ы г  арай чарай  

барьж су у в  (Цог., 2 /62 -89 )  ‘ Сидела едва сдерживая слезы ’;
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Эрхэм ахын санаа миний санаатай яв цав н и й л э в  г эж хариу-  

л а в  (Л.Миш.) ‘ Мысли м о его  дорогого  старш его брата точно с о 
впадали с моими мыслями’; А й л у у д  у ван цуван нууж эх л э в  

(Б .Б . II, 47) ‘ Один за  другим начали кочевать аилы’.
Встречаются наречия, компоненты которых различаются  

начальными слогами, например: шалъдар бульдар  ‘ кое-как’, 
‘ неохотно'; халът молът  ‘ кое-как’, ‘ небрежно’, Уръд адил 
шалъдар бульдар ажил хиих  ч гу й  эрхийн эрх м э д э л  дээ рэн-  

г у й г э э р  б у л а а ц а л д а х  ч гу й  нь ил болсон  (М, Г аад , ,  59) ‘ Выяс
нилось, что он не работает так неохотно, как прежде, и не 
было у него высокомерного стремления верховодить’,: Б ич иг  

халът молт г а р г а д а г  (MPC, 244) ‘ Умеет читать кое-как’.
Повторы имеют в монгольском языке разное назначе

ние: с одной стороны, они несут словоизменительную функ
цию и служат для интенсификации общего значения (напри
м ер, сонин сонин ном  ‘ интересные книги’, дахин дахин  ‘ сно
ва и снова’, с э м э э р  с э м э э р  ‘ тихо-тихо’), а с другой стороны, 

подобный повтор является способом аналитического сл овооб
разования, преимущественно наречий и наречных выражений.

Так, повтор формы слитного деепричастия от глагола  
бай-  ‘ быть’, ‘ находиться’ образует  наречие байн байн  ‘ перио
дически’, ‘ время от времени’, ‘ то и д е л о ’, ‘ ч а ст о ’, напри
м ер, энд тэнд тас няс ч и м э э  гаран  морь  байн, байн зо г  ту- 

с а х  (Д. Нац., 249) ‘ Там и сям раздавался треск,, время от вре
мени конь останавливался’.

Удвоение сущ ествительного у е  ‘ период’, ‘ эпоха’, ‘ м о
м ен т ’ образует  наречие у е  у е  ‘ время от времени’, ‘ перио
дически’, например, Уу р г ы н у з у у р  у е  уе  ширвэлзэнэ (Д. Цэв., 

62) ‘ Время от времени помахивает кончиком урги’.
Удвоение слова з у у р  ‘ дорогой’, ‘ по пути’ обр азует  на

речие з у у р  з у у р  ‘ иногда’, например, Б а д р а х  Даш хоер з а л у у -  
ч ууды н ш у у г и л д а н  тоглохыг  з у у р  з у у р  ажин харж . .ц {Цог.,
1961, № 5, 44) ‘ Бадрах и Даш иногда посматривали на в е с е 
лившуюся м олодеж ь’.

Количественные числительные в результате удвоения
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образуют счетные наречия, например, г у р а в ( а н )  ‘ три’, гура в  
гу р а в  ‘ трижды’. Д ар аа  нъ хоер жаалтай д вр вв н  талд нъ гарч  

г у р а в  гу рав  м в р г в в  (Б .Б . II, 34) ‘ Потом вышел с двумя д ет ь 
ми и трижды поклонился на четыре стороны ’,

При повторении одного и того же корня (основы) вто
рая часть может иметь падежную форму: ам амандаа  ‘все  
с р а з у ’, ‘ р а зо м ’; бие б и ед э э  ‘ друг за  д р у го м ’; с у у л  с у у л д э э  
‘ в конце концов’; бага  багаар  ‘ понем ногу’, ‘ помаленьку’, 
‘ мало-помалу’; б ввн  б вв н вв р  ‘ гурьбой’, ‘кучами’. Ниже при
ведены с этими наречиями примеры. За,  нв хд ууд  надаар юу  

яриулж юу  соно хъ п хусэж байна гэ х э д  хун бо лгон  ам аман
даа  « хонъ тарг уула х ,  т а р г у у л а х » гэж ш аг шицгаа на  (Цог.,
1962, № 2, 52) ‘«Ну,  товарищи, о чем мне говорить, что хо
тите услышать? -  спросил он, и в се  разом зашумели, -  об 
откорме овец, об откорме овец» ’; Хум\л /с  бие б иен дэ э  «ёстай 

эрдэмтэн болсон  х\/н, жинхэнэ хоньчин  хун» гэж шивн элд эх  
нь сонсдоно  (Ц ог., 2 /62 -57 )  ‘ Было слышно, как люди шептали 

друг другу: « Настоящий ученый стал , настоящий чабан» ’; 
Б а л ч и р  томоогу й  нас на асаа  у е р х э н  нехврлвж явсан нъ суул  

с у у л д э э  д у р л а х  болж. ..ч(Ц ог., 1959, № 2, 32) ‘ С сам ого  дет 
ства дружил с ней, в конце концов полюбил’; Морьтой х у м с у у д  

бввн  б в в н в в р  н э м э г д э н  ирцгээж байв  (Туяа, 1958, № 6, 1) 

‘ Гурьбой подъезжали всадники’.

При удвоении первая часть м ож ет иметь форму со в м ест 

ного падежа, а вторая -  частицу отрицания гуй ,  например, 
тэрт'эй тэргуй  ‘так или иначе’, ‘ в любом сл уч ае’; ёуртай дур-  
г у й  ‘волей-неволей’, ‘ нехотя’. Найдан х у у  ар га  б ую у  дээш  

бо сч  дуртай д у р г у й  а л х л а в  (Д .Ц э в . ,  71) ‘ Найдану ничего не 
оставалось как встать и волей-неволей заш агать’.

Но не всякий повтор является наречием. Это могут быть 

и чисго синтаксические конструкции, в которых отсутствует  
какая-либо лексикализация, а так же конструкции, промежу
точные между формами словообразовательными и свободными  

синтаксическими сочетаниями с той или иной степенью лекси-  

кализации.
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