
СМ . Ч а р ө к  о в

ЗШРОИЗВОДНЫЕ НАРЕЧИЯ В МОНГОЛЬСКИХ И 
ТУШТСО-МАНЬЧЖУРСКИХ ЯЗЫКАХ

В монгольских в тунгусо-мввьчжурскях язы ках,так же как я 
во многях других, выделяется группа невроизводнвх в а р е и А .к о -  
торые иногда упомваю тся я под названием "коряевях" я и  "пер
вообразных“ .*  Вое этя термяноаогяческяе опредеаавяя ае няневы 
недостатков о любое яз них можно принять ляль усаовно. Дейст
вительно, вряд ая можно утверждать,что к ак о е -м б о  я з  бытующих - 
ныне наречий сохранило свою исковвую "первообразвую" форму, 
или х а , что оно действительно представляет собой "корень" в 
чистом виде. Что же касается термява "непроязводные" наречия, 
то я он может быть применим лишь к тем наречиям, формы кото
рых в настояиее время не этямоаогязируются, что не исключает 
его вторячностя.производвостя, каковая впоследствии может быть 
выявлена. К том? же, в эту группу попадают наречия заимствован
ные,которые в заимствующем языке неизбежно оказываются непроиз- 
водными ввиду отсутствия родственных морфем, хотя в Я8нке,из 
которого они заимствованы, эти формы могут быть производными.

Так,например, наречия зртэ 'рано* и арай ’ ед ва’ . 'о  трудом* 
в эвенкийском языке можно считать непроизводными, как заимст
вованные из бурятского. /С р . калм. эрт ’рано* и эрэ 'е д в а * / .
В то же время в тюркских языках словоформы, имеющие.возможно, 
даже обиеалтайское происхождение, возводятся к глагольному 
корню: араЯк ар----- ары ’уставать* и эртэ к корню ер оо зна
чением ’утро, рано* +• суфф. местн. пад. - т а /  - т е .^

Точно также в группе непроизводных наречий могут оказать
ся наречия с каким-либо омертвелым древним суффиксом, не со
хранившимся в других словоформах, а потому и воспринимаемый 
теперь как неотъемлемая часть словоформы. В сущности такого 
рода "непроизводным" наречием может оказаться любое двухслож
ное наречие, как,например: эвенк, битәр ’ немного*, делум 
’тайно*, тугэ ’ зимой*, тые ’т е сто ’ ; б у р .: мэтэ ’к ак ,словн о ,то 
чно’ , дәмы ’ зря,напрасно’ ; калм .өмн /өм н е/ ’ впереди*,шидр

о

/ш идер/ ’поблизости* .
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Некоторое затруднение о точки эрекяя опрадбавнвя "аровэ- 
годностз” я "иенрсваводеостя'1 завиваю? ааречяя,не отнячякво 
во форме от оуаестввтельнах * прелагательэях. Подобное а з а э -  
вве можно характеризовать как конверсию, однако з  атом е а у -  
чае возвякает затруднение с определенна* порвячнах и нова- 
образоваиных фор»« /т .в .  какая часть речя я какую "переходит": 
наречие в суаествЕгекьное яги наоборот/. На нал вэгаяд  э м  
словоформы целесообразно рассматривать как омоформа. В рам
ках кастояжей статьи гет аоамохноств подробно стара«терязо- 
вать згу  группу аарэчяй,безусдоэао,обнада»аую  свояки спеця- 
Фяческими особенностями, но являющуюся, с указавш ей  оговор
ками, одновременно группой напрояззоднах наречяй. Здесь 
реосматрввавтоя лашь ебкоторае оообяяаоотя батованял подобна* 
разрядов зарачяй г двух груштсх языкон алтайской обашостя. 
Причем саысл в цель ш д еааагя  отмеченных топов нарочвй в одну 
группу вызывается лет/ь необходимостью установить едашге кри
терии выявления грунт; джя ораввительпого язучнвяя наречий в 
различных языяах с там.чтобы сравнение проводилось между со
поставимыми явяеаяям я.

Группа Еепроязаодвж наречий в монгольских я тунгусо-мань- 
чжурекях языках относительно немногочисленна. В нее входят 
наречья заамствозавнае /я д в ,  возможно, обжеалтайского прово- 
хояденяя/, такяе как уже уповявазсяеся арай , эртв , а также 
орой 'совсем *, горэ / э з е я к . / ,  хол /к а л ы ./ ,  хоно / б у р . /  сс 
значением ’далеко’ . Параллельно с заимствованной формой 
эртэ ‘рано* существует и »вввкзйском форме упэ ’рано утром*® 
в кадиыцком эидр эн -  вид ’ сегодня*6 , а в бурятском мтнеэ 
•сегодня, сейчас’ .

Отвечаются случая, когда зерачяя с одинаковыми зиачевя- 
ньи в трех рассматриваемых языках оказываются непроязводяж я. 
Такош  а не несколько следуш вх примеров, кроме уже приводя в -  
е и х с я :

калм. бур. звеня.

дямя, кя дэмы ш еа  ’ зря ,п оп усту’
зерг /л е д /  зэргэ  дарен ’рядом*
б а с , дэкн баЬа.дахлв вян, зяви опять, еяе
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каям. бур. эвенк.
гик зуб тэяё  'верно,правильно’
баЬ /б а Ь ъ / бага угй , ули ’мало’

Однако полное совпадение семантики,или семантическая бли
зость непроизводных наречий не обязательна. Некоторые наре
чия, не производные в эвенкийском языке,оказываются производ
ными в монгольских,и наоборот, непроизводные в монгольских 
могут быть производными в эвенкийском. Примером первого рода 
могут послужить следующие наречия:

эв е н к ./н еп р о и зв ./ к а л м ./п р о и зв ./ бур. /п р о и з в ./

делум яуучинвр нюусавр ’твйно’
цэрй герлтэ Ьаруулаар ' сестло*

/г э р е л т э /
энея уудьврта хамартай / г а а р /  ’ скучно’

/ууд ьвърта/

Примером второго рода являются следующее:

б у р ./н е п р о и зв ./ эвен к ./п р о и з в ./  к а ш ./н е п р о и зв ./ /п р о и з в ./

уня горово удан уданар ’д о л гр ’
шанга маннит бат батер ’крепко’
шанха цуцнэт Ьо, шуд 'прямо’
яб диптэмэт нигт яигтэр ’ плотно’

Приведенные факты не позволяют делать каких-либо выводов 
относительно взаимосвязи исследуемых языков, кроме разве 
то го , что заимствования имеют одностороннюю направленность
-  яз  бурятского языка /или из тюркских через бурятский/ в 
эвенкийский, а не наоборот. Дальнейшее же рассмотрение не
которых специфических свойств непроизводнах наречий выявля
ет  ряд сходных черт и явлений, характерных как для наречий 
эвенкийского, так  и монгольских языков.

Одной из таких особенностей является тенденция к оформле
нию непроизводных наречий живыми продуктивными суффиксами, 
широко употребляющимися и для образования наречий от других 
грамматических разрядов слов.
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В эвенкийском языке таким суффиксом может быть наречный 
суффикс - т ,  по происхождению своему представляющий собой 
суффикс творительного падеяа. При помощи этого суффикса 
наречия образуются от существительных я прилагательных: тэд ё, 
’правда’ , тэдёт ’правдиво’ ; уса ’плохой’ , усат плохо*; игдн 
’ громкий’ , игдыт ’ громко’ . Некоторые наречия с этим суффик
сом никогда не встречается: нян ’ опять’ , эсй ’потом’ , уря 
’недавно’ , а некоторое, /хотя  и ограниченное/чиспо непроязвод- 
ных наречий встречается е двух формах -  без этого суффикса 
я оформленное им. Наиболее распространенным примером подоб
ного типа служит наречие со ’очень’ . Причем, фор»® со встреча
ется только е сочетании с прилагательными и наречиями. Напр.: 
Асаткан бичэн со гое ’Девочка была очень красивая’ , Куцакан 
бичэн со элкэ ’Ребенок был очень спокойный’ , Со актыра бячэв 

’Очень темно было’, Ацадякан бегаду эсилэ со аят  бядеЕкя *Си- 
ротка на луне теперь очень хорошо живет!^ В форме сот наречие 
’ очень’ изредка может употребляться в сочетании с наречиями я 
прилагательными: Динакярвун сот днгврит уктилчэтын ’Наши соба
ки очень быстро побежали’ ; Тэр сот бэркэ бячэн ’Он очень 
смелый был' /Э ф ,6 1 /,  но чаие всего встречается в сочетания с 
глагольными формами. Б этих случаях наречие сот является ско
рее Е с е г о  производным от существительного со ’ сила’ , и в ка
честве наречия сохраняет первоначальную семантику: ’сильно’ : 
Кинэ сот валадерэ ’Меня очень /си льн о / ругают’ /ЭФ,9 0 /,  
Бзюктэдери хутэви сот аяяран ’Охотник сына своего очень /си ль 
н о / любит’ /ЭФ,6 1 , Сот аулйвча ’Очень /си льн о / надымлено*, Сот 
одерия бэелвэ арай сэривдэв ’Крепко /с и л ь н о / спавших людей 
еле-еле разбудил’ .

В калмыцком языке наблюдается та же самая тенденция к офор
млению некоторой части непроизводных наречий наречными суффик
сами.Наиболее часто в этой роли выступает суффикс -  ар  / - э р / ,  
ведущий свое происхождение от суффикса орудного падеж а.9 ^а _ 
ковы следующие наречия: удзн /уданар ’долго’ , невчкн /н евч к - 
нэр ’немного’ ик /икар  ’много*. При этом "неподкрепленные на
речия" употребляются преимущественно в сочетании с именными 
формами и в тех случаях, когда наречие стоит не непосредствен-
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V

во перед опредеяяешш иы глаголом: Шяя дотр невчкн усн увдд 
'В  бутаиде намзого воды осталось’ ,Невчкн едк? в г ’Немного хлеба 
д а в ’ г Удвн керм кулавдн 'Долго парохода ждали’ . В позиции пе
ред гаагожоы,наречием и лрилвгатег.ьаым чаше всего употребля
ются "подареааеннне" наречия: Домбран удэнер цоктн ’На домб
ре дольше и гр а й т е ', Маша в & е ч к  хурдар йовб 3Ыашиня немного 
бнотрее п о ех а л а ', Невчкнэр дуяах^ад бээв ’Немного потеплело’ .

Иногда такие же закономерности можно проследить и в бурят
ских примерах с подобного рода неречиямг: Трактор удаан уйен- 
да орожо байге 'Трактор медленно в воду опускался’ , Тэдэаэр 
удаанаар ахаллааа ’Они медленно работают’ .Но в большинстве 
случаев в  бурятском языке подобная тенденция не действует,и  
употребление двух форм наречий носит случайный характер:Хуб- 
oahaB бага муудаа харгвда 'Одежда немаого попортилась в доро
ге '.С аахар  багаар аба 'Сахару немного бери’ .

Случаи "подкрепления" наречий продуктивными суффиксами бы
ли отмечены В.А.Аврориным и в нанайском языке, относительно 
чего автором было высказано предположение,что это*явлйвяе 
"может бнтьгсо временем станет общепризнанной нормой"*0 . Уто 
предположение подтверждается "как материалами эвенкийского,t s r  
и монгольских языков. Многочисленные случаи употребления на
речных суффиксов не только с аепроезводными.но а с другими 
типами наречий свидетзльствугт о намечавшейся тенденции к пе
реходу от факультативного употребления этих суффиксов к обя
зательному.Зта тенденция, возможно, отражает стремление языка 
к более последовательному выделение наречий в морфологическом 
плане. Эта последовательность особенно заметна в тех случаях, 
"огда одни и те же словоформы могут функционировать и как 
прилагательные, и как существительные. Подтверждением этому 
служит и тот факт, что е качестве наречных суффиксов здесь 
выступает суффиксы "вторичные®,т.е.суффиксы творительного / в  
эвенкийском/ и орудного /в  монгольских/ падежей, взявших на 
себя дополнительную нагрузку словообразовательных суффиксов на
речий,что свидетельствует как о сравнительно позднем возник
новения этой тенденции,так и о широком развитии и пополнении 
категории наречий. Налзчие нового качества в этих суффиксах
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особенно ярко выявляется при образовании зарвчяЗ от заимст
вованных слов. Н апр., калм. ударн ’ударный’ -  ударивр ’удар
но.’11

С возможность» присоединения суффиксов к вэпроязводявм н а
речиям связано еже одно явление, представ«лицее определенный 
интерес. И в монгольских и в тунгус о-4Вяьтаурокях языках 
можно выделять ряд своеобразных нзречгй. отнооитэаько кото
рых трудно оказать .является яа оаа прояя®одкнмя аки непровз- 
водвнмя. Эта не ре чая расчдеиявтад; аа корень я суффикс -  пря
чем суффиксы могут быть как словообрззоаатеаьЕцаш /подоб
но ухе упоминавшимся наречным суффиксам/ так  я оаозоизменз- 
тельными /усидательным*, уменьшаталькынэ я т . п . / .  При этом 
словоизменительные суффиксы могут терять свою семватяку, 
либо даже передавать вяачвшмипротввоположаае своим основ
ным значениями. В этих случаях она оказываются ухе не сяово- 
изменительвыми, а словообразоватвяьвами суффиксами варвчвй. 
Подобная ситуация возникает тогда,когда основа, к  которой 
они присоединяются ,лябо отсутствует в данном языке вообие 
/или является заимствованной/, гхябо существенно меняет свое 
значение.Поэтому вся словоформа в ценой приобретает сяатнаИ 
характер, и , в результате такого своеобразного взаимодействия 
корня и суффикса, она перестает члениться на морфемы с при
сущими этим морфемам обычными значениями.

Рассмотрим несколько подобных случаев в эвенкийском язы
к е . Бу асекан нюрмалчавун ’Ма потихоньку стали подкрадывать
с я ’ и Асекан тэгэткэп  ’Тихо сиди’ . В наречии асакан мохво вы
делить основу асе  -  и уменьшительный суффикс -  кан. Однако 
ни самостоятельно, ни в каких-либо других словоформах эта 
основа не встречается. Значение уменьшительного суффикса 
-кан  тохе значительно ослаблено, если не исчезло совсем.В 
первом предложении более точным был бы перевод ’медленно*
/ м . б . ’пом аленьку', тем более, что в маньчжурском существует 
словоформа асикан со значением ’маленький’/ ^ ,  а во втором -  
’тихо’ , ’спокойно’ , но никак не ’медленно’ . Собственно значе
ние ’медленно’ передается в эвенкийском языке наречием ар а - 
кукан /о т  арай ’ед в а’/ .  Таким образом, в обоих случаях мы
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я е б ш д а т  опрадем кяов сереоо#ж?«езде исходиал морфем. 3  щ н а -  
га&аваа A ejitixT i вдцасхук ы ясл и в  ’£лк кяс.гэ / е г о »  клоп/ у  
вето ля п ег ’ к р р яв м я  » у ф а я з  асу  /о т  поув/ оятчне? ’ явяеого,’ 
’й ш ’ , -  y tSM ?9ais«U  оуффакс. С ьвдогж теяао .воя
окояофорап дсахкь б е к  .1я оев#-*в?ь "счеьь мвяо’ .И 'Зо ’ звнно-- 
£ec,M Bai>M fo', чзга aw я» деке tu хайшяаыи.

В ш ш вц к о к  ланкн вти йвведя* еюжио яр с м  « ж  трар о ьк т ь не 
прямервт варечвй 9^г»р »даром ', 'беосаятно* ш явавр 'прввяль- 
80’ , - хороио ’ ,* *едйо' ;  Ба м ш и  чвгер оууж ергв *Я в ж а а а в  
беопаягнп прявхаа*, На i ‘«p»o вц гв ; гягтэ азбуа *Й ерйуэ почти 
даром к у п а л ', 1улц*г yaij£*p>», чвзар y l i  к а р п е  Чаи ять еде 
J'jETi Надо деть аяднс.’ В то кя время основа эцг бее оуффвгюа
-  ер означает * я э е т ', ’ нарутаооть’ , е основа e e s  -  'ц р м о ’ , 

'совокупность норм*.
Икаястгацие* к подоогиле &в*еш1лм в бурятсяои к«яке могут 

с я п ы г ь  с а э д у т в е  яярвчия; Ьыл ’тоаьге что ' -• ера Ервомдяйв“  
z s j заречного ey\Jj$ajuje -в ер  яонлет свою самевтику -  haasp  
Л зд в  -  ар b a je p /  ’с к э р с '.  из« бадэ кауй осообда 'Тэаькэ 
чгс из оходзаа г  K srrt' а Ьаяар ковцерт гврахя ’Скоро кощ ерт 
в е э в з т с й '.  Оу^фйЕо -  и аг , оЗнчао иервдаявяЗ еапохкоту качест
ве. , с этик науечяъи првобрвгает усад атаам о е  ваачевга. п * я ы г  
твкзЗда о*оо Ььы ’Солсом se.ieJjEo к ва& преходя*’ . йаречне 
шааге -кувпло’ с гуф^вксо* -  cap ирлаб^стазт зяачвви* 'громко*.- 
Дяри»а хдбт«яга*е хвааеда »аяге хаке* "Пдотняк доску в sa6opy 
крепко зрвбни'' й Гзр оос невгаар хаерэлдэ^э ’В дома грсмко 
р« 8 Г 8 в ар гз* г? '. Словоформа за р , озмчгю адя 'k io z o S ' й часто 
усоуреогаш аеея в этой же форме и значения усидктедьвсго з а -  
речяя ’совсем* -  яяр угктэ* соиоеи бедзкй, заачеаав варочяя 
’паохо ' цраобрегает о суффиксом -аар : Звз хуа\»уд яяраар я а ая -  
1£двг ’Эта авда плохо работают’ .

Нерачвя, раосиотреяанв в ш е ,  предела вяяют собой особого 
рода переходную группу г  дсгораческ» проазводш и н ар еч я ям л -в . 
к ясречвям, поддаотгмея этам овогазаедя, по суффиясн которнх 
прадствваявт собой омэртзелые 0(?раз0венвя, эе функщаонКрую- 
цмв в хавом оояреиезнок языке кая самоогоятеяьвые морфемв.
В отаачяе от пооаедвау.суффвксн варвчиЯ в првводявшяхея пред- 
до*8ы*ях я в м о т с я  вродухтявкнш в соврэмеавых языках, во упот-
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рвбяяргсд в веовоасгвөаяоЯ ш  рожи, п рявш ая, вак п р а в я » , га 
оесл бовьву» семантяческус нагрузку /« s  си сво взм евяш ы ш г 
ставовясь схсвообравоватекьвпи /.нпв  "ожявшш" корень, 
у т р а т я я и !  свое з&ачөвяө.
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