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ФЛНСЦИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ДЕЕПИ1ЧАСТИЯ 
В КЛАССИЧЕСКСЖй МОНГОЛЬСКОЙ ЯЗЫКЕ

Деепричастие -  одна из самых распространенных глагольных 
форм в монгольских языках. Высокая частотность употребления, 
исключительное разнообразие значений и синтаксических функ
ций ставят деепричастие на первое место среди других глаголь
ных форм /повелительно-желательных, изъявительных, причаст
ных/.

В предложениях деепричастия образуют различные по содер
жанию деепричастные обороты, участвуют в образовании аналити
ческих глагольных форм,, служащих для выражения видо-времен- 
ных и модальных значений.

Деепричастия объединяются обиим признаком формальной не
изменяемости. Будучи образованными от глагольных основ по
средством деепричастных суффиксов-окончаний, деепричастия 
предстают как законченные, далее неизменяемые глагольные фор
мы слова /исключение представляют только суффиксы личного и 
возвратного притяжаний, которые могут следовать после ряда 
деепричастий 11-й группы/.

В отличие от изъявительных и причастных глагольных форм 
деепричастия являются формой "незаконченной предикации", так 
как сами по себе они не способны Еыражать отношение действия 
к моменту речи, а следовательно, время совершения обозначен
ного ими действия зависит от времени заключительной глаголь
ной формы, т .е .  от собственно предикативных глагольных форм. 
Не имен категории времени, самостоятельного временного зна
чения, деепричастия в этом отношении зависят от управляющих 
глаголов / I I , 1'&\ 5 ,4 7 4 /.  Однако, не обладая категорией вре
мени, деепричастия обладают относительным временным значени
ем. Они выражают время не по отношению к моменту речи, а по 
отношению ко времени заключительного глагольного сказуем ого. 
Выражение относительного глагольного времени -  общий признак 
деепричастий. Этот факт отмечается многими исследователями 
разных язы ков/б, 138-139; 12 , 175; 4 , 187; I I ,  233; 13 , 3 6 / .
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Мтах, еохк б  собственно преджкатнвяшч гзьявнеальных г  л а- 
хчминых формах врвкзнккэ звйчекжя находятся в лрвнои отновз 
шш с моментом высказывания, то в деепричастных эта отпоке- 
н2 й всегда опосредствованы через зннченле заключительного 
глагола-сказуем ого ,

Это, однако, не значит, что временные значения дееприча^ 
ствых форм всегда совпадает с таковыми заключительного гла
гольного сказуемого» Они могут быть и нередко оказываются 
равными. В зависимости от формы деепричастия, семантики его 
глагольной основы, а также семантика глагола, к которому де
епричастие относится, характер совершения выраженного деепря 
частном действия бывает различным по отноиеяйв к действию за 
ключительного глагола: это действие может предшествовать, 
быть синхронным или следовать после действия глагола, к кото 
рому относится деепричастие.

Как глагольная форма, деепричастие обладает и другими 
глагольными категориями, такими как вид, модальность. Однако 
подобно временным значениям эти значения не выражены в самих 
деепричастных формах, а оказываются всегда опосредствованны
ми и зависимыми либо от вспомогательного глагола, либо от аа 
ключительного глагола-сказуемого Д 2  , 300 - 3 0 1 / / /  Аналитиче
ские конструкции, состоящие из деепричастия и служебного гла 
гола-модификатора, служат для передачи способа и характера 
протекания действия. При этом в роли служебного глагола-моди 
фикатора часто выступают полкозначяые глаголы с той или иной 
степенью утраты своего вещественного значения. В таких конст 
рукциях деепричветная форма несет основное лексическое значе 
ние. Глагол же -  модификатор, утрачивая полностью или части? 
но свое вещественное значение, грамматикализуется и вся кон
струкция предстает как нечленимое единство, передающее грам
матическое значение всего комплекса.

Х/Трудно согласиться с мнением некоторых исследователей, что 
в монгольских языках сама деепричастная форма, т . е .  дееприча 
стные аффиксы, например, =д /соединительное деепричастие/, 
*ААД /разделительное деепричастие/ и д р . выражают категорию 
вида Д 4 ,6 6 ,8 7 /.М ы придерживаемся той точки зрения,что видо
вые значения передаются этими деепричастиями в сочетании с 
вспомогательными глаголами и глагольными связками.
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По своему происхождению, структуре и семантике дееприча
стные формы не однородны и поэтому обычно подразделяются на 
группы.

В монголистике существует подразделение деепричастий на:
I  -  сопутствующие и I I  -  обстоятельственные. Считается, что 
сопутствующие деепричастия /соединительное, слитное, разде
лительное/ "сопутствуют действиям управляющих глаголов", а 
обстоятельственные /условное, уступительное, целевое, продол
жительное и д р . /  указывают ка обстоятельства, "при которых 
совершается действия тех же управляющих глаголов" Д О , 7 7 ;
I I ,  227 ; 3 , £72; I ,  215, 2 2 2 /. Однако, ясли название "обсто
ятельственные" в какой-то мере отражает значение и функции 
этой группа деепричастий, то название "сопутствующие" вряд ли 
соответствует всему многообразию значений деепричастий пер
вой группы, так как в предложениях они обозначают не только 
действия добавочные, сопутствующие, предворяющие или дополня
ющие главное действие, обозначенное заключительной глаголь
ной формой, но и действия вполне самостоятельные и независи
мые, не являющиеся сопутствующими главному. Поэтому целесооб
разнее называть их деепричастия 1-ой  и деепричастия 11-ой 
группы. Манду деепричастиями этих двух, групп имеются сущест
венные различия.

Деепричастия 1-ой  группы более "глагольны" по своему зна
чению. Это лрковыраженные глагольные формы, обозначающие, в 
основном, действия, связанные с другими действиями, тогда 
как деепричастия 11-ой группы имеют более "именной" харак
тер , обладая некоторыми признаками причастий, доказательст
вом чему может служить способность многих из них принимать 
после себя суффиксы личного и возвратного притяжаний, что аб
солютно исключено для деепричастий 1-ой группы. Деепричастия 
11-ой группы в большинстве случаев имеют обстоятельственные 
значения времени, цели, образа действия и т .п .

Памятники монгольской письменности XIII-Х1У вв. свидетель
ствуют, что деепричастия 1-ой группы употребляются там как 
уже вполне сформировавшаяся категория слов, сохранившаяся в 
том же виде и в современных монгольских языках, хотя отсутст
вие более ранних письменных монгольских памятников не дает



М>8ЖОжносп определять время юс появления г  языке в .устано
вить о полной определенйость», в каким грамматическим формам 
они восходят.

Что ке касается деепричастий 11-ой группы, то та же з а -  
мятнюсж свидетельству»!, что далеко ае все деепричастия этой 
группы употреблялись в древности, а то , что структура суф
фиксов некоторых яз нкх весьма прозрачна, как например: суф
фикс уступительного деепричастия «Баси из Ьа « /и зъявитель
ва я форма глагола вастояивго времени/ +си /усилительная ча
сти ц а/ или продолжительного « увауаг ив * р а  /усеченная 

'форва причастия зроведнвго времени/ +■ * уа г  /окончание оруд
ного падежа/ говорит о том, что природа и пути образования 
етих деепричастий иные, по сравнению с деепричастиями 1-ой  
группы.

Следует отметить, что некоторые деепричастия 11-ой  груп
пы, имевшиеся в современных монгольских языках, отсутствова
ли в древнем и классическом монгольском /например, деепричас
тия на *нгаа и »нгуут и д р . / .  что свидетельствует об их более 
позднем появлении в языке и о том, что разряд деепричастий 
П -о 1  группы не так стабилен, как 1-ой  группы.

Обладав больней долей глагольности, деепричастия 1-ой  
группы в сочетании со служебными или вспомогательными глаго
лами вы ступам  в предложении в качестве заключительного гла
гольного сказуем ого, тогда как деепричастия 11-ой группы / з а  
недольним исключением/ такой способностью не обладают.

Наблюдения над деепричастиями 1-ой  группы показывают,что 
в ряде случаев действия, выражаемые ими, не являются ни до
бавочны й , ни второстепенными по отношению к какому-либо дру
гому действию, что они вполне равноценны с действием, обозна
ченным в ааключительной глагольной форме. В связи с этим впол
не справедливо замечание исследователя удмуртских деепричас
тий П.Н.Перевовикова о том, что "пра описании особенностей 
двввричастия, видимо, надо говорить не столько о добавочном 
двйотвии, сколько о том, что деепричастие выражает такое дей- 
атвхе , которое непременно имеет отнонение к другому действию, 
одиако это отнонение не обязательно зависимое" / 7 ,  I I - 1 2 / .
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Деепрачастяя I -ой  группы обрввувт дееиржчаствы* обороты р вв - 
и ч в о в  стопвна а а в в с т о с т а  от основного глагола-ска»уем огв.
В аакоторых случаях она, имея свой собственны! источник дей
ствия, свой собственный с у б м и ,  выраженный жменей в имени
тельном падеже, имеют явную тенденцию освободиться от своего 
зависимого положения по отноиеник к основному глаголу-скаву- 
емому, чего не наблюдается в деепричастиях I I -ой группы.Обра
зуя деепричастные обороты, деепричастии I -ой группы ке упра
вляет / з а  очень редким исключением/ родительным падежом,, тог
да как деепричастия И -о й  группы управляют та / 2 ,  8 8 - 9 8 / .  В 
количественном отнеиеняи в языке более употребительны деепри
частия I -ой  группы.

В данной статье анализируются употребление и функции со
единительного деепричастия в классическом монгольском языке 
на материале памятника монгольской письменности XTII в . "Ал
тай тобчи" 2увсан Д анзана, в котором деепричастиме фермы яв
ляются самыми распространенными из всех зарегистрировав»!!: в 
памятнике деепричастных форм, ^потребляется соединительное 
деепричастие в различных функциях и значениях г имеет различ
ную степень смысловой зависимости от основного гл аго л а-ск азу - 
емого.

Обозначая действие, предшествующее действию, выражеивому 
заключительной глагольной формой, соединительное деепричастие 
выступает в предложении в качестве однородного сказуем ого,на
пример: Та egün-i ü d te r  obcijü  s i r - а  /А 1 ,9 7 /  "Вы его бы
стренько освежуйте и заж арьте"; te g ü n - i  q o y in a  u q ay an -u  câ 
kernekü idegen y a rc u  basa  kü ügei bolbai /А 1 , 2 /  "После того 
появилась пида под названием "способность разума" и также ис
ч езл а" . В этих предложениях деепричастия ôbcijü "свежуя" и 
ja rc u  "появившись" обозначают действия, которые по своей объ
ективной значимости такие же необходимые и важные, как и дей
ствия, обозначенные заключительными глагольными формами. Их 
нельзя назвать второстепенными, ибо они не дополняют и не по
ясняют главные действия, а являются однородными с ними. Одна
ко в грамматическом отношении / в  плане выражения времени, на
клонения, лица/ они находятся в непосредственной зависимости
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от заключительной глагольной формы. Поскольку деепричастные 
формы лишены грамматических средств выражения предикативнос
ти , постольку они не могут быть названы однородными сказуе
мыми в полно» смысле этого слова.

В первом предложении заключительная глагольная форма 
эгг-а  "зажарьте" обозначает действие, которому надлежит со
вершиться в будущем. Это действие относится ко второму лицу 
множ.числа. Через эту  глагольную форму грамматические кате
гории времени, числа, лица распространяются и на действие, 
обозначенное деепричастной формой. Однако, будучи отнесенным 
к плану будущего времени, действие, обозначенное деепричасти
ем оЬг^й, предшествует действию, выраженному заключительной 
глагольной формой, ибо козел /о  нем в тексте идет р еч ь / сна
чала будет освежеван, а потом зажарен.

Во втором предложении действие, обозначенное заключитель
ной глагольной формой, уже совершилось в прошлом /  йве1 
Ьо1Ьсп -  форма прошедшего времени изъявительного наклонения/. 
Действие, выраженное деепричастием уагси , также относится к 
плану прошедшего времени. Но это действие совершается значи
тельно раньше заключительного, оно предшествует ему, что вы
является из контекста: появляется пища, в течение какога-то  
времени живые существа питаются ею, после чего она и счезает .

Соединительное деепричастие может обозначать и ряд следу
ющих друг за другом действий, например: Ы и г  Ь и п  шап-с1иг 
].ге]й пи^гивип-есе^п о&си озо£ итс1ауап и и |и  ос!иши/А I ,  1 4 - 
1 5 / "Каждый день /о н /  приходит к нам, отдает часть своих уток, 
пьет кумыс и уходит". В этом предложении действия, обозначен
ные деепричастиями, совершаются последовательно одним дейст
вующим лицом. Они однородны по своим функциям, равноценны, 
т . е .  независимы друг от друга по своей объективной значимос
ти . Все они совершаются в плане одного грамматического време
ни, выраженного заключительной глагольной формой, хотя каж
дое из дейотвий в плане этого грамматического времени пред
шествует последующему: приходит, отдает, пьет, уходит.

Сохраняя лексическую независимость в качестве однородных 
членов предложения /однородных сказуемых/,деепричастия в грам-
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магическом отношен*», в плаве выражение грамматической кате
гории времени полностью подчинены заключительное глагольном 
форме, тад как только в ней выражается грамматическая катего
рия времени, интонация сообщения и законченности речи как в 
сказуемой всего преддокения.

Кроме функции однородных сказуемых соедавительные деепри
частия могут обозначать и действия, уточняющие или аоясаяв- 
щве действия, обозначенные как заключительной глагольной фор
мой, так в другимв деепрячастными и причастными ф орм ам . В 
таких случаях они выполняют роль различного рода обстоятельств 
образа действия.

Соединительное деепричастие в обстоятельственной функции 
является зависимым членом предложения, отношения и связи ко
торого с характеризуемым им действием определяются в значи
тельной степени лексическим значением самого деепричастия и 
той глагольной формы, которую оно определяет. Например:
Dürken-ece nigen em-e Xiimün doyxju ireged jabdeki düiöge-yi oytalju abcu 
oduqui-yi ieigütei ü je  ged te r*  em-e-yin Ud.-i qxiyu tasüju orViba

/А I ,  7 7 / "Бельгутей, увидев, как от 
дхуркинцев подошла, прихрамывая, к акая-то  женщина и , среаав 
стремя, поила, перерубил ей ногу*. В этом предложении деепри
частие doyolju "прихрамывая" относится к следующему непосред
ственно за ним разделительному деепричастию irefi»d "подоаед- 
ши" и характеризует обозначенное им действие с точки зрения 
того, как , каким образом это действие происходило. Аналитиче
ская форма o^rtalju abcu  "срезав" /о т р е за в , в зя в / определяет 
действие, выраженное причастной формой odqui "отправиться", 
указывая на время совершения этого действия: отправилась по
сле того , как ср езала .

Равным образом действие, выраженное соединительным дее
причастием, может характеризовать последующее действие с точ
ки зрения причины его совершения, например: ögedei ögüler-ün: 
e rte  irek ü  boliige b i. Oajfuro q u r im -u d  jo ly a ju  u d a b a  /А 
1 1 ,3 / Огедей отвечал: -Я должен был прибыть рано. По пути 
встретил пирующих и задерж ался". Деепричастие jo l ja ju  "встре
тившись" характеризует заключительное действие с точки зр е -
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m a  причины его совершения: задержался именно потому, что 
встретил в степи пирующих, а долг, закон гостеприимства не 
поэволя! проехать мимо. Действие, обозначенное соединитель
ным деепричастиен, может выражать и устутштельность, указывая 
на то , что заключительное действие совершается, /иля при на
личии частиц отрицания/ не совершается вопреки или несмотря 
на это действие, например: £düge basa Toryan S ira  m tn a y i 
ü je jù  ü lü  jijfari ociba /y a r c ib a /  /А 1 ,4 1 /. "Вот и сейчас Тор
и и  Вира заметил меня, /н о /  проехал мимо".

Реже соединительное деепричастие в позиции перед заключи
тельной формой сказуемого имеет целевое значение, например: 
î>elgüte.i-yi ile g e jü , Bayorci-yi jiokûcey-e kemen u r i ju  ilegebe 
/А 1 ,4 8 /  "/Темучин/ послал Бельгутея пригласить Борчи, сказав 
/е н у / :  "Подружимся-ка". Кроме того , соединительное деепричас
тие с относящимися к нему словами образует деепричастные обо
роты. Являясь организующим центром оборота, деепричастие в 
таких случаях служит широко распространенным средством связи 
частей сложного предложения. Имея собственный источник /су б ъ 
е к т / действия, эти деепричастия функционально более свободны 
и независимы по отношению к заключительному глаголу-сказуем о
му. В таких случаях деепричастие выступает в качестве сказу 
емого полупредикативного оборота / 2 ,  8 3 -9 3 /.

Степень проявления самостоятельности таких оборотов раз
н ая . Она зависит как от семантического содержания стержнево
го деепричастия, так и от синтаксической функции оборота в 
целом. Одни из них носят в той или иной степени подчинитель
ный характер, другие более свободны и независимы в своем 
значении. Так, например, в предложении: £.de ber TômütinToyoril 
3aqa Qarabuu l a ,  c*rig-üd-iyan ja sa jad  kü rm riian j ic i  neyileldüjü 
ta n ilc ju ju  3 a m u q a  o g ü le r-ü n  /А ! ,& / .  "Теку
чи h Тогорил, и Джаха Хамбу также выстроили в боевом порядке 
свои войска, когда сойдясь узнали друг друга, Дяаыуха ск азал “ 

-два самостоятельных источника действий: с одной стороны -  
это Теыучин, Тогорил-хан и Джаха Хамбу, выстроившие свои вой
ска и готовые к бою, с другой -  Джаыуха, произносящий речь, 
когда стороны, приблизившись, узнают друг друга. Имена, обо-
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зяачающие субъектов действия, оформлены именительным падежом. 
Но первая часть предложения, деепричастный оборот, заканчива
ющийся стержневыми деепричастиями neyileldüjü terniIduju  *сбав~ 
зившись, у зн ав" ,в  целом носит подчинительный характер, указы
вая на время, момент действия второго действующего лица, осу
ществляющего действие, обозначенное заключительной глагольной 
формой. Джамухв произносит речь после того , как обе стороны, 
приблизившись, узнали друг ДРУГ8.

Вполне независимы обороты с соединительным деепричастием, 
когда они выражают причинный характер по отноаеюоо к дейст
вию, обозначенному заключительным сказуемым, напрямер:1папоа 
cerig -üd  ilegejü  jiô i Ong q a ^ a n  jfurban b a lay a d  b id u n  Jarijxt,
qaxa k ita d u n  û ü r  q ay a n -d u r oduysan  ajuyu /А I ,  I I2 - J I 3 / -  
"Инанча послал войско, тогда Вая-хан ушел к хара-кидатскому 
Гур-хану, пробравшись через три города". Здесь обе части 
предложения, деепричастный оборот и основная часть,имеют соб
ственные субъекты действия -  имена в именительном падеже. Де
епричастный оборот In an c a  c e r ig ü d  ilegejü "Инанча послал /п о 
сылая/ войско" выражает логически вполне законченную мысль. 
Эта законченность подкрепляется и наличием союза J ic i  "то г
д а" , которым начинается вторая часть предложения. И только 
грамматическая несамостоятельность, неоформленность соедини
тельного деепричастия, отсутствие средств выражения предика
тивности, соотносительность в плане выражения грамматической 
категории времени, л м а е т  ого равноправия и формальной закон
ченности предложения.

Наиболее самостоятельны деепричастные обороты в тех слу
чаях, когда предложение с двумя и Солее самостоятельным» ис
точниками действия носит сочинительный характер, например: 
Tömücin dorfaeeü ayisuqun / ire g se n / irg en -d ü r Börte B örte Jsemen 
d a y u d a ju  y ab u q u i-d u r u c i rq ju  Borte Üjin te d e  d ö rbegü ljin  
irg e n -d ü r  b ü k ü i T öm üciri-i d c iju  sonoscu t a n i iü  te rg e n -e c e  
b ay u jad  g ü y iju  ire jü  , B orte l i j in  lionojcin  q o y a r  T o;nücir,-i 
jo iuy-a c m b u ju r-a c a  b a n ju q u x  /А I ,  59/. "Когда Темучив 
проезжал среди беженцев и звал "Бортэ! Б о р тэ!" , /о н /  встре
тил / е е / ,  Бортэ Уджин, услышав голос Темучина, узнала / е г о /
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среда беженцев ж, соскочив с повозки, подбежала; Борте Уджин 
к Хоногчмн /хватались за поводья /к о н я / Темучина". В атом 
сложной предложения два деепричастных оборота, стержневыми 
деепричастиями которых являются исйсуи "встретив" и уйуцй  
ие^й "подбежав". Каждый из атих оборотов имеет свой собст
венные источник действия, свое грамматическое подлежащее -  
имя в именительном падеже. Предложение в целом носит сочини
тельный характер , а обороты самостоятельны и независимы как 
в смысловом, так и функциональном отношениях. События развер
тываются та к , что действия, обозначенные в деепричастных обо
ротах, происходят почти одновременно, следуя друг за  другом: 
Темучин встретил /  нагати /  жену, но и она уже узнала его по 
голосу в подбежала /у и у у и  хге^й /  к нему, ухватившись вмес
те со служанкой за поводья его коня. Каждый из этих деепри
частных оборотов при наличии грамматической оформленности 
глагольной связки мог бы быть самостоятельным предложением.

Со связками и служебными глаголами соединительное дее
причастие выполняет функцию глагольного скаауемого, где дее
причастие обозначает конкретное действие, а связка или слу
жебный глагол грамматически оформляют сказуемое, придавая ему 
видо-временные или модальные оттенки. При выражении видо-вре- 
менных оттенков имеет значение как лексическое содержание де
епричастия, так и степень абстрагирования значения служебного 
глагола: в различных сочетаниях степень абстрагирования бу
дет различной.

Служебные глаголы можно подразделить на два вида, полно
стью грамматикализованные и частично грамматикализованные. 
Первые выполняют исключительно служебную функцию. Они харак
теризуются отсутствием функциональной раздвоенности и употре
бляются только в роли глагольных св язо к . Наряду с утратой 
лексического значения заметно ослабление и их временных знат- 
чений. Вторые употребляются как самостоятельно, так и в слу
жебной функции с той или иной степенью утраты своего лексиче
ского значения. К служебным глаголам полной граш ати кали за- 
ции относятся некоторые формы глаголов а -  и Ьо- /  Ъй /  
"бы ть". Эти глаголы прошли сложный путь в своем развитии и
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претерпели большую эволюцию в своей значении прежде тем пре
вратиться в глагольные связки . Подробнее об этих глаголах см. 
Д 1 ,  76 -81 ; 6 , 5 4 -1 0 0 /.

К X H I веку они ухе утратили свое лексическое значение и 
функциональную самостоятельность и стали употребляться как 
служебные элементы,указывающие на видо-временные и модальные 
оттенки. В сочетании со связкой a m u /a m u i /форма настояде- 
будущего времени от глагола а= "бы ть"/ соединительное д ее
причастие может обозначать действие настоящего времени со 
значением продолжительности, длительности его в плане этого 
настоящего, например: I /  . . .e k e - in u  n ab ta raq a i nekei debel-tei 
5egün egüde-ber y a ru ja d  busu küm ün-e ögüler-ün: kobegüd minu 
qad bobfaj u  kem egdem üi. B i ende  mayu kümün-dür uöaraju
amu /А 1 ,6 г /.  "Мать его в рваном овчинном тулупе, выходя че
рез левую дверь, сказала посторонним людям: "Говорят, сыновья 
мои ханами стали , я же замужем за простым /бедным/ человеком". 
Связка amu придает действию, выраженному деепричастием 
u ca ra ju  "вышедши замуж", характер продолжительности, дли
тельности пребывания в данном состоянии. Действие предстает 
как когда-то  начавшееся и длящееся в данном отрезке настояще
го времени. 2 /Q a y a n  yakin  ey in  k ilin g le jü  am u  /А I I ,  8 2 -83 /. 
"Хан, почему /т ы / так сердишься?" В этом предложении сочета
ние k ilin g le jü  amu обозначает состояние, в котором пребыва
ет действующее лицо в данный момент настоящего времени.

В контексте  сочетание - j u  + a m u  может обозначать  д е й с т 
вие, отнесенное к плану прошедшего времени, HanpHMep:Tngri-yin 
erke küciirw yer mcng-pl Töbed K ita d - i  e rk e - d ü r - iy e n  orcjfulju, 
Secen d a r a n  P a g s b a  l a r n - a - y i n  a c L - b a r  s a s j i n i

d e lg a re g ü ljü  am u  /А I I ,  183/. "Волею Неба, подчинив своей 
власти Монголию, Тибет и Китай, Сэцэн-хан благодаря П агва-ла- 
ме распространил религию". В этом предложении действие пред
ставлено как происходящее в прошлом и даже с оттенком его за 
вершенности. Ето, возможно, объясняется затушевыванием грамма
тического временного значения в связке amu и преобладанием в 
ней видового значения продолжительности /религия распростра
нялась не как единовременный ак т , а как длительный во време-
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ни процесс/.
Со связкой ауи /такж е форма настояие-будуиего времени 

от глагола з» о модальным значением достоверности, убежден
ности в созерваемом действии/ соединительное деепричастие 
обозначает продслнитальвоэ действие с оттенком полной уверен
ности в его наличии или осуществлении, например; Ci/rijggis 
q a y a n  ôgü ler-ün : dctyLaun-a v a b u y s a n  kümün a laysan -iyacn  
d a y i& u r u ja ^ s a n - iy a n  Ь а у -е -Ъ а г  m y u ju  k e la -b eri hucaju a  vu 
/ôgüleyü /  /к 1 ,9 6 / "Чкнгис-хан сказал : "Человек, перешедший 
на сторону врага , тая про себя свое душегубство и свою враа- 
дебность, придерживает свой язы к".

Со связкой a ju y u  /форма лрошедиаго времени от глагола 
в * / соединительное деепричастие обозначает действие, иыезшеэ 
место в проилом с тем же значением длительности, протяженно
сти вс времена, но с некоторым оттенком новизны, некоторой 
неожиданности сообиаемого, например: . . . e m - e i n u  ïxstoqcî 
t a r t a n  iig e n - i  weoiejü a ju y u  /А I I ,  2 3 / "Народом правила 
/оказы вается / мать его ю лстан  Ботохой". Сочетание-ju'-bôüige 

/форма проиедяего времени от глагола Ь о -  /Ь й -Л б и ть "  
обозна® ет такое действие, когда вспоминаются события, имев
шие место в прошлом, причем гозорявий как бы сем является 
свидетелем тех событий, в результате чего всему высказыванию 
придается особый экспрессивно-модальный оттенок, например: 
Tende Tomiicin-i t e r e  q u r irn  -d u r k i l b a r a  keüketi kiim ün-iyer 
sa k iju L ju  bolüge /А I ,  39/. "На том пиру Темучина поручили 
охранять одному слабосильному парню"; З а г т  S ig ir - tü  Qabici 
b a y a tu r -u n  e k e -y in  in ja  em -e-yi B odarico r ta ta ju  bSuige /А 
1 ,1 7 /, "Бодзнчар взял себе наложницу, которая вс-шлз в его дом 
вместе с приданым матери Барим Шигирту Хабичи".

В качестве служебных глаголов, придающих деепричастному 
сказуемому различные видовые, оттенки, употребляются многие 
полнозначные глаголы с той или иной степенью ослабленноств 
своего лексического значения. Эти знаменательные глаголы 
промли длительный путь эволюции от лексически полнозначьего 
слова до грамматикализованного служебного элемента. Причем, 
как уже выше отмечалось, степень утраты лексического значе-
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кая и грамматикализации будет различной, и не тсдыад для 
разных глаголов, ас для одного а того яе глагола: в сдвкх 
случаях они будут полностью утрачивать свое лексическое зна
чение, превращаясь в чисто служебный глагол , б других -  по
лучают болеэ или менее отвлеченный характер . Служебная функ
ция частично грамматикализованных глаголов проявляется толь
ко в деепричастных сочетаниях, в которых служебный глагол 
придает зсому такому сочетанию xapaKtep продолжительности, 
длительности тая  завервенноста, законченности действия. В 
функции служебных глаголов, обозначающих продолжнгельаоеть 
действия, длительность процесса употребляются глаголы bayi- 
"6sm>, находиться", уаЪи- "идти, ехать", sa y u - "сидеть, 
лить, находиться" и др.-

В сочетании с деепричастной формой значение продолжатель 
но^ти действия, придав&емое этими глвголаии, переплетается с 
другими оттенками, свойственники значению каждого из этих 
глаголов. Сочетание - ju * b a y i-  указывает на равномерное 
продолжение обозначенного деепричастием действия в каком-то 
небольшом по протяженности отрезке времени, например: £ jen  
im yeiü bciyiba  /А I ,  100 / "Г ос и  ар ь рассмеялся"; f-jen 
aorijiaju i ld ü b e n  d a la y i ju  bay iba /А I I ,  9 5 / "Государь -pas- 
ыахиввл своин мечом, запрещая /с т р е л я т ь /" .  В приведенных при 
мерах действия происходили в прошлом, что и выражено формой 
прошедшего времени служебного глагола. Если глагол b c v i-  ука 
зывает на равномерное продолжение действия в небольшом но 
протяженности отрезке времени, то глагол y ab u - придает дее
причастному сочетанию значение действия в движении иле про
должительности действия, например: U n tay san -u  qoyina bey-e- 
-есе gerat y a rc u  yabuba /А I I ,  150/, "После того как засыпал, 
из тела излучался /п оявлялся/ св ет" ; Drngdci qayan-i t a  
jc itu ju yabunam . T a n -d u r ü!ü jck iqu  iran -du r аса gebe /А I I ,
I  '0/. "Вы распоряжаетесь Лжипдзй-ханоы. Вам он е й  к  чему, от
дайте нам". В первом предложении действие происходило в прош 
лом, причем как длящийся процесс. Во втором -  действие пред 
стает  как длящееся в настоящем, относящемся к моменту речи. 
Сочетание -ju + s a ju -  имеет значение длительного пребывания



нахождения где-либо, например: ТШп te re  Solongy-a uW -tur 
y u rban jil dü te jü  say u b a  /А I I ,  47/, "В той стране Солонго 
пробыл /задерж ался/ три го д а " . Сочетание-ju+kebte- "ле
жать" указывает на затянувшееся действие или положение, в 
котором пребывает действующее лицо, например: S o rild u y -a  
кгтеЬе&й иШ bolmi ar^ttlaju kebtmüi /А I I ,  43/. "Я предложил ему по
мериться силой, но он не согласился и продолжает притворять
с я " .  В функции служебных глаголов, указывающих на начинатель- 
ность действия, направленность его в определенную сторону, 
употребляются глаголы: ire -  "приходить", "приезжать", y a r -  
"выходить", "уезж ать", o iu -  "входить", od- "отправляться"
И др .

Сочетание - ju + iie -  имеет значение направленности дей
ствия в эту  сторону, а также и того , что действие, начавшись, 
заканчивается или приближается к концу, например:Ауап 
c iy u rla ju  /m o rd a ju  /C u i  m ören-e güyicejü m ugud^aju  /d a ru ju / 
irebe /А 11 ,20 /. "Отправившись в поход, догнал их и прижал к 
реке Чуй"; Теге n eg jig ü l b a ju ju  irebe  /А 1 ,4 3 /  "Производив
шие обыск спустились с телеги ".

Такое же значение придает деепричастному сочетанию и гл а 
гол ayi&- "приближаться", "идти", HanpHMep:Tayiciyud metü 
bayinam  t a r q a ju  a y ib u i gebe /А 1,100/, "Это вроде тайчигуды, 
и /о н и / разъезжаются".

Сочетание -ju  + j a r -  имеет значение направленности дей
ствия откуда-либо, указывает на его начало или законченность, 
например: Iligen im  uyaysan m ori ta y il ju  abcu ireged  q a n  
q a tu n  qoyar-i unujuLju ïïlayin ta la -b a r  d u ta ja ju  J a r b a i  /А I I , 
16 5 / "Один из них отвязал бывшего на привязи коня, усадил на 
него хана и госпожу, и они бежали через Маинскую степь"; . . .  
qam tu  dobtulju oruyad siry-a a j t a  ta r n  iitd e jü  r a ib a i  /А I , 
45/, "Отправились вместе и угнали соловых меринов"; ïllorin inu 
ju rb an  kol-iyer yeke -modun q a ra y iju  y a rb a  /А I I , 17В/ "Конь 
его перепрыгнул тремя ногами большое дерево". Сочетание - ju  + 
o ru - имеет значение направленности действия во внутрь чего- 
либо, а также указывает на начало действия с нарастающей ин
тенсивностью, например: T e n g g ii-b e n  quyurajfdaju  'ÿabayan-iyar
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oi-dur k iirc ü  oruy-a ke/meldütele . . .  /А I ,  51/ "Сломалась ось 
телаги , доберемся до леса пешком,- сказала /с т а р у х а /" ;
C rnggis qayart b a s a  ögü le rü n : nam a^i eyimün bolju  l e b t e n  
bögeteLe nicugen y a k in  g üy ljii o ru b a  ci /А 1 ,9 2 /, "Чингис
хан снова сказал : "Как же ты убежал / в  стан в р а га / раздетым, 
пока я вот тут так лежал."

Иногда в таком же значении употребляется сочетание дее
причастия с глаголом t a l b i -  "класть", "ставить", например: 
C iledü  a y u ju  qurdun q u b a-y u ja n  d e ld tü g ed  O nan moren ögede 
jo ju n  /  jo r in  /  du taycfju  ta lh ib a  /  oruLduba /  /А 1 ,2 2 /. "Чиле- 
ду испугался и, изо всех сил погоняя своего быстроногого ко
ня, бежал по направлению к реке Онон". Сочетание -jm -od- 
придает действию значение его законченности или достижения 
цели действующим лицом, например: Qonojcin emegen bögen-e 
alaj" üker-iyen  deledüged ü d te r-k en  nekekü bolun tergen-Ü
tengg li q u ju rc u  odbai /А I ,  51/, "Старуха Хоногчин так гна
ла своих пегих быков, что ось телеги сломалась"; TUgen edür 
3irj-a a j t a  nayirtian ger-ün dergede bay iju  bükü i-dür, degereniedjii 
o d b a i /А I ,4 3 -4 4 / "Однажды грабители увидели возле юрты во
семь соловых меринов и украли их"; £ se  eu ru jsa n  m a ju -y i ende 
taL biju  od /А I I ,  2 3 / "Всех необученных оставь зд е с ь !" .

Сочетание - j u  + o rk i-  "бросать',’ "оставлять", "покидать" 
придает действию значение полной законченности, завершеннос
ти, иногда с оттенком некоторой внезапности или резкости, на
пример: Qabur-un nigeri e d ü r... ta b u  л  köbeg üd-iyen q u riy a ju , 
jergelegüljü  sa ju ly a ja d  n ijiged  moeüni bariyulju köbegün q u ju L u j-  
t u n  kemen ö g b esü , köbegüd inu  q u y u lju  orkiba /А I ,
I I / .  "Однанды весной собрала она своих пятерых сыновей, поса
дила их рядом, дала каждому по одному прутику и велела сло
мать, сыновья сломали"; K-itad-un Qongquu qayan-u köbegün 
H ayur-a q ay a n -i b a r iju  k ü jü g ü n -d ü r  ixiu mönggün ta m a j - a  
d a ru ju  ü ld e jü  o rk ib a  /А I I ,  1 2 6 / "Сын китайского Хунхуа-ха- 
на поймал Д загура-хана, приложил ему на шею серебряную пе
чать и выгнал".

Сочетание - ju + a b -  "брать", "взять" имеет значение со
вершения действия в пользу или в интересах действующего ли-
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ца, наприкер: tde  yurban nterked erten -ü  Og-eien-ü eke-y i Yeh» 
C ile d ü -e c e  bu liya ju  a b u iu r-a  kernen edüge t e r e  ösil ösixi

ireg6«n a ju ru  /А I ,  52/. "Это были трое меркитря, я в и в ш и й с я  

стомсгить за то , что когда-то у Ихз Чиледу отобрали Озлук 
Скэ"; "Köbegün deg^üü пег cinu c im ai-y i b u liy a jü  a b u r - a  
irebei /А I ,  I0S/. "Твои сыновья и братья собираются отбить 
тебя / у  в р а го в /" .

Со чета не е - ju  + ög- "давать" имеет значение направлен
ности действия б  чью-либо сторону или совериекия действия в 
интяресзх какого-либо лица, например:Теге küm ün qayati-iycm  
j a j a r - t u  bolyasan-i j iy a ju  ogbe /А I I ,  140/. "Тот человек 
указал^ /врагам / местонахождение своего хан а";Т еге küm un 
ire jü  C inggis qajran-a ene üge-y i inu ögülqjü cgbe /А 1 ,34 /. 
"Tot человек прибил и передал Чингис-хану его слова"; £jen 
a lta ri «ayaday-acayari s i r g r u tu  jebegen aug'ulju ogbe /А 1 ,1 0 1 / 
"Государь вытащил /д ля  н его / из своего колчана стрелу".

Однако в этом сочетании значение направленности действия 
или заинтересованности в его осуществлении присутствует не 
всегд а . Оно может обозначать и просто полную завершенность 
д ей ств и я ,  например:Ctoyina ntoiigroljin-i Qosoi'Iabunung 
Temüi-gen q o y a r  o r u i u  ägbe /А I I ,  1 7 5 /  "Потом вошли монгол- 
вины Хешей Тавкзн и Т еку р ген " ;  Qongrsiyar in u  t a a u  q a rbu ju  
ögbei. /А I I ,  2 4 /  "Прострелил птице го л о в у " .

Б сочетании с модальными глаголами c i d a -  "мочь“ , "у м еть" ,  
"быть в состоянии" ,  y a d a -  "не мочь", "не быть в состоянии", 
bol- в значении "р азр еш ается" ,  "можно" или с отрицательной 
частицей "н ел ь зя "  соединительное деепричастие имеет модаль
ное значение возможности /н евозм ож ности / ,  затруднительности 
в совершении обозначенного в глагольной основе дей ствия ,  н а -  
npHMep:Tedüi 'E e lg e t e i  a b u i f a d  kabc i l e j u  e ee c l J a b a i /А I ,  
7 9 /  "Тогда Б ельгутей  взял / л у к / ,  но не смог натянуть те т и в у " ;  
T a y i c i r u d  b o ib a u  t a n i j u  y c x d a b a i ,  w e r g e d  b u ju  m e d s ] u  
^ad ab a ,  rrwngpl buyu bolpju sjadalx^A I ,  100/, "Были ли это  тай чи -  
гуды, не мог р асп о зн а ть ,  меркити ли, не мог у зн ат ь ,  монголы 
ли ,  не мог р ассм отреть" ;  Bodurg ägLii.er-iin : örlüge aoo r-a - tu  
s i ia j a n  s i r a  e r iy e r  moj'ai bolqu^ teg ü n -d u r  b a r i i u  ulü b o lq u . ü d e d u  
küren ereyen barö bolqu, tegün-dur feariju u lu ^ o l q u , u d ^ i ~ y u f a  s i r a
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kobegun b o tju ,q a tu n - lu j-c t  nayadju s a ju q u  b u i ,  le g u ri-d u r  
b a r i ju  b o lqu  £ e j i i  k e le b e  /А I I , 9 5 /  "Бодон
сказал : "Утрой превращается в ядовитую пестро-желтую змеи, 
тогда поймать нельзя; в полдень превращается в пестро-рыжего 
барса, тогда /то ж е/ поймать нельзя; вечером превращается в 
прекрасного русого йношу и развлекается с госпожой, /в о т /  
тогда можно поймать".

Принятые сокращения 
д X -  A lt a  n  T o b c i, degedu  d e b te r ,  U la j a n b a y a tu r ,  1937.
A I I  -  A lt a n  T o b c i, doorcdu  d e b te r ,  U la jm ib a ja tu r ,  1937.
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