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Н .Б. Б А Д М А Ц Ы Р Е Н О В А  (Россия, У лан-У дэ)

К воп р осу  о в ы д ел ен и и  у ст у п и тел ь н о го  нак л онен ия  

в м о н го л ь ск и х  я зы к ах

Функционирование глагольных форм в монгольских язы
ках, составляющих парадигму уступительного наклонения, в ча
стности, и вопрос выделения уступительного наклонения в це
лом, не получили удовлетворительного освещения в исследо
ваниях по современным монгольским языкам. Вопрос об уступи
тельном наклонении в данных языках требует тщательного анализа.

В монголоведном языкознании сложилась традиция вы
деления лишь двух разновидностей наклонения: изъявительного 
и повелительно-желательного. Однако, согласно последним ис
следованиям В.И. Рассадина, сложились следующие 4 накло
нения со своими конкретными формами, выражающими различ
ные виды отношений действия к действительности:

1. Темпоральное наклонение (изъявительное, индикатив,
временное):

а) Формы прошедшего времени.
б) Формы настоящего времени.
в) Формы будущего времени.

2. М одальное наклонение:
а) Формы повеления (императив).
б) Формы увещевания.
в) Формы призыва.
г) Формы желания и воли.
д) Формы опасения и предостережения.

3. Адвербиальное наклонение (обстоятельственное):
а) Условная форма (форма условия действия).
б) Уступительная форма (форма уступки действия).

4. Ирреальное наклонение:
а) Сослагательная форма [Рассадин 2011: 103].

Рамки уступительности в монгольских языках принято было 
очерчивать придаточным уступительным предложением, уступи
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тельным деепричастием и уступительным союзом. В о б ъ ек 
тивной действительности действия чаще всего происходят ц е в 
линейной последовательности, а при выполнении / н евы п ол
нении каких-либо дополнительных условий. В связи с э т и м  в 
системе языка появились специальные формы глагола, о т р а 
жающие данные условия. К таким условиям в монгольских язы
ках относятся и форма уступки действия (по В.И. Рассадину) 
Так, вопрос об уступительном наклонении он считает безусловно 
решенным:

В бурятском языке оно образуется на базе условной формы, ко_ 
торая включает уступительную частицу -шье: -аашье Иаам 
аашье кааш и т.д. Например: Муноодэр хура бороо ороошье аа 
бидэ дача руу ошохомнай «Хотя сегодня и пойдет дождь, мы по- 
едем на дачу». В халха-монгольском языке эти отношения выра_ 
жены уступительным деепричастием -вч, в калмыцком -  форг^^ 
боле чигн, например, монг. Чи онводор орой харьж ирэеч, би ца_ 
майгхулээж байх юм «Хотя ты сегодня поздно вернешься домой я 
тебя буду ждать», калм. Тер залху боле чигн, сурку лян сээцэр
сурдг билз «Учился он хорошо, хотя и был ленив» [Там же: 102]

Одним из показателей сформированное™  наклонения 
принято считать спрягаемость аффиксов, что мы и наблюдаем на 
материале бурятского языка:

1 л. ед. ч. -шье каам
1 л. мн. ч. -шье каамнай
2 л. ед. ч. -шье кааш
2 л. мн. ч. -шье каатнай
3 л. ед. ч. -шье Iгаань
3 л. мн. ч. -шье каань

В разговорной речи произошло стяжение представленной ана
литической формы, состоящей из настоящего (незаконченного) 
причастия на -аа (-оо, -ээ), уступительной частицы -шье и услов
ной частицы каа до -шкаам  в 1 л. ед. ч.

В современном монгольском языке вопрос об усту
пительном наклонении тесно связан с вопросом о статусе дее
причастных оборотов и придаточных предложений. Однако це 
возникает никаких сомнений, что непосредственно аффикс усту
пительного деепричастия в монгольском языке имеет отглаголь



26

ное происхождение. Более того, данный показатель представляет 
собой аффикс прошедшего времени изъявительного наклонения 
на -в в сочетании с уступительной частицей ч. Несмотря на то, 
что аффикс уступительного деепричастия на -вч давно приобрел 
свой статус, при восприятии все же ощущается оттенок прошед
шего времени: монг. Цас оровч, гадаа хуйтэн биш  ‘Несмотря на 
то, что выпал снег, на улице не холодно’.

Таким образом, опираясь на понимание сути наклонения 
как грамматической формы, выражающей отношение действия к 
действительности, причем принимая широкий спектр этих отно
шений, включая туда не только модальность, т.е. отношение го
ворящего к предмету высказывания, в данном случае к дейст
вию, но и отношение ко времени действия, к реальности дейст
вия, а также маркированность этой формы и ее спрягаемость, 
можно прийти к выводу, что в современном бурятском и мон
гольском языках наряду с реальными наклонениями функцио
нирует и адвербиальное наклонение, одной из форм которого 
является форма уступки действия. Несомненно, вопрос о данном 
наклонении все еще открыт и требует более детального анализа.
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