
1 .7 .  О ч  н  р  о а  

д ш р т ст а ы Е  о бороты

Д э в в р и ч а е в ш е  оборота  в  соврем енн а*  к а ж н д а ш  я зш с е , 
s a s  е  н н вгж е вопросы, си н тав ю аза , н а ж я т а то * ш о  и э у -
чт т аж , х о т я  б е з  двэп р ж ч аб н ш х  обор о то в  трудно п р в д етав и т ъ  
и ст в  п р ед ж о ж ен ш . П р яч естэк е  н  д а е в р ш з о т ш в  оборот»  по 
чг»зв»х:7К  у п о тр еб л ен а»  в  п реддсж энна з ж а я а з д  одно к г  ш р -  
ввж м вот п о  о р аш аш и з с другими груин ш ®  в«едазэчвтаж ® й ж 
е * о в . А кзуаю ш ов  зн ачен и е д е е е р и ч а о та а х  оборотов  с о с т о й ?  s  
К а ,  ч т о  о а к  « с-ваву некоторы х e x  с п е ц и р в я в е д о : сю обеш оэкей  
н  аав в о б р а зн о й  внутренней  стр у к т у р «  в ы з в а л и  p a s a r a a s e  п о -  
g i M  я  скоры  вокруг sx  совокупное т а  функцжв к и н г а в в и г а е с -
ЯЕ£ вДВКЩ .

Оообай оп ор  вкзы везт  о а ю о то я тея ь н ы й  д эвкрячвогви Е  о б о -  
рот» ко-торай з  своем  с о с т а в е  ш е е т  с у б ъ е к т , ошибочно тшт@-~ 
ш !  н ан о то р ш ж  у ч а д а г а  подлеж а ж ш , а  поэтом у ш  н а  э т а »  в с -  
ноййзшж 9TR об о р о та  н еобосн ован н о  а р ш ® й я ю т о я  s  ярн звтв 'Е га*  
п р » д я аг® н н ш 5 ж о ти гх т у р у  т ак и х  оборотов  считаю т в д в н теч ео й

• о ЧйГ8*УР® э е й с г о  п о д ч ж яэк ео гс  преджожайжя,
1  в вязе о эпш  возникает необходимость указать ш  ®g>o 

о®?^|и®ою8® черт», $дтацам в строе предложения, cÆgjmïa- 
раъоттъ $9.&яжше вада оборотов ж их свойства, разобраться 
во н^тренаей структуре и на основе всего этого обосновать 
отжкч® двэпршартяш: оборотов от прждаточвах прзддояешй.

Сяавооотетаю® о г з ш т т  ояовсм в форме ДбеиряаотиЕ 
мк не аг вс ем то даещшаотнш оборотш, то развернутда чле
ней предложения. Такая двойная $уняцня деепричаетш шолне 

, оправдана, зо-первях, девщшаотш е его застройкой в отвле- 
чеикк его от оштаксивокой функции в предложил! предста#- 
жявт собой оборот, ш з в т й  оэобузз ввутреннга? структуру свое
го образования. Дееприквотний обсеют, который выполняет раз
лична© еинтаюнчеекю фушщжш ио озношэнюв к какому-нибудь 
члену греХпяэния жзш к санску првдлеиекга, рассматривается 
как а г о  рв*юриутцЁ чт ш „
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Внутренняя структура деепричастного оборота в современ
ной каашцксм языке на данном этдае развития совертенно не 
изучена. Основным вопросом в структуре оборота является его  
субъект и предикат. С анализом взаимоотношений и связей меж
ду главными компонентами оборота-субъектом и ведущем деепри
частием связана с ш а  постановка вопроса, его  место в струк
туре предложения.

Субъект выражается различными грам м атическая средст- 
в ш и , в первую очередь, оупвствительшага в форме различных 
падежей, а также местоимениями, часднтеяьшага, причастиями 
и другш и. А подлежащее -  один из главных чиенов предлсже- • 
ния, выражается грамматически незавасш ой формй слова. От
сюда ясно отличие субъекта оборота от подяежаиего, а следо
вательно, и оборота от придаточных предложений и предложения 
вообще.

Деепричастные обороты часто употребляются и без своего 
субъекта: Шшиг зогстл Ьэрэда бун, кевун ут улан хааяЬар 
йовч одв. /Д .Б .Э ./  "Спрыгнув с бегучей машины, мальчик ушел 
по широкой дороге".

Субъект оборота и подлежащее основной части предложе
ния выражаются однш шенем существительным или местоиме
нием в форле ш енительного падежа, при этом оно-находится - 
обычно в составе предложения, а не оборота: Эмтнэ нудни 
у зурт  узгд дг болад, оньЬгдад, ончягдад, эн итклд орад ирв. 
/Д .Б .Э ./  "На него стали обращать ш ш ан и е , он стал  выде
ляться в глазах  людей, входить в доверие".

Подлежащее предложения и субъект оборота могут выра
жаться одаой предикативной частицей: Кедли^Ьэд, халурон 
ц агт  хувцан т э з щ  хайчкад, в е щ  чадаанат. /Д .Б .Э ./  "Во вр е- 

-1ля  работы, когда станет жарко, вы можете искупаться, сбро
сив с себя одежДу".

Подлежащее основной части предложения и субьейт оборо
та, могут отсутствовать, но они подразумеваются и выясняют
ся  из контекста: Тадниг авч одад, кино хэлэлЬчкэд, кургэд 
авч иред бээх. /Д .Б .Э ./  "Будет возить вас в кино и приво
зить обратно".
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Субъект деепричастного оборота выражается така® лично- 
притяжательными частицдан, которые непооре^твенно присое
диняются к самостоятельным деепричастиям: Байгснас нисҗ 
иртдадн, теда белн болчкон манит күяәҗәж. /Н .М ..М .Һ ./ "По
ка мы прилетели из города, они были готовы и вдали н ас" .

Иногда подлежащее основной части предложения и субъект 
деепричастного оборота отсутствуют и восстановить их,ни но 
смыслу, ни из контекста невозможно: Амрдг өдрт көвәднь одад, 
сертед, уудьвран һарһҗ болҗана. /Д .Б .Э ./  "В воскресные дай 
можно отдохнуть на берегу и просвежиться".

В кааш цксм языке иногда подлежащее повторяется дваж
ды. Такой случай бывает тогда , когда подлежащее стоит в на
чале предловзния и отделено оно от сказуемого деепричаотны- 
мш оборотами или другими группами слов, словосочетаний:
Еуурч терүт медәд, бас дшректориг дахлда, ормдан зогсн бәәҗ, 
эн неш; келв. /Д .Б .Э ./  "йзрчи, поняв это , вслед за директо
р ш , стоя на месте, он дополнил". В этом предложении подле
жащее повторяется второй р а з , но в форме указательного мес~ 
тош ш ин "эн" /о н / .  Такое повторение подлежащего в начале и 
под конец предложения явление Нежелательное, но оно иногда 
помогает понять предложение, если подлежащее отделено много- 
чиоденншга деепричастными и причастными оборотами, которые 
очень часто употребляются при подробном описании какого-ни
будь явления.

В некоторых предложениях о»деепричастным оборотом под
лежащее может отсутствовать, а субъект оборота выражается 
шенем сувествительным в форме косвенных падежей. В этом слу
чае  на подлежащее указывает субъект оборота, хотя он выражен 
существительным в косвенных падежах, подобной формой обычно 
при прямом порядке слов подлежащее в калмыцком языке не выра
ж ается.

Зависш ие слова в обороте могут находиться в салых раз
нообразных отношениях к стержневому слову или к субъекту: 
они выполняют определительные, дополнительные, обстоятельст
венные функции: Хавр ирәд, ноһан Һарад, хал ш г тег делгудән 
сәәхрҗ о д сн ц аг  билә. /Н .М ..М .Т ./ "Пришла весна, зазеленела

91



трава8 кзжгацшя о и я ь  эиэду етаав красзвой". Э м  субъекзи 
явгшотоя в »  й& хаточжяжш действия, ввраявяного деапричас- 
T9SH, 8 саек аборо*« боЛев оемоокаиеяьны, их субьеятя, аа- 
1шжншв ш т т  оуав оп я тек и ш  в форяе и ш т а ш э »  пеав~ 
аа„ прядовт ж  цеаоегкоо^ь я даучгенностъ. Шютему такие 

' обором о с *моо тоятз дъвшж оубьвктдаа т в т  тенденции £ обо
соблению, ссстветстяуя до своему значению придаточному 'пред- 
а о н а о в . Р «п ространен» ©борота иоавт проасходать не только 
а* в я «  слав, запасжнх от дееирячастая, но и одов, относя
щееся к еубьежту: Свжвэ акодд орад» Бета сурЬуягш оурад 
(Ы я .  /3 - Д . , Ь .х , /  "Постзягжз в сешлкув Шйяу* Бета продол-- 
зал учятьая*, Субъекта в ятш  деепричастное обороте нет. по- 
9 tm y  водявжаве» монет стоять в середиге обычного простого 
преддвжняя. Источника* дейотвя» оборота в данкск с Еучве 
я ы т ч с я  падавайвве Ев та /еобвтвяаиое. я и / .

Эзив даэнрячаоткнй оборот м о е т  с да ос тся те лиеяй субъ
ект, то г&жатеяшо, чтобы субъект оборота я педаэжвдае ос
новного нреддожвняя стояет яв рядам, особенно тогда, ког
да сея выреаевн ше&аки в форме яманитетакого нет вшгетелъ- 
ного аедеяа: Твя еердвд, цаон дару-дврунь ордг бояв. /З .К .,  
Ь .х . /  "Зжв ггрибдижадасъ, и снег стал идти чаще". В таких 
прздвсюизшз: подаежаиее обычно соседствует со овош  ск азуе- 
к т .  Но мае то Е о д л е ж & е е г е  яьяязтоя факультативная, если 
субъект оборота выраяек шояек суэвотвителъаш з  косвенных 
падеаах; Батат дунд икол ч е © х я з , к е а ц  кэдш ят орад квдлз. 
/ А . /  "Когда Бэта окончил о редкие шкоау, парень поступил на 
работу". В дакнем сцучае педдажааее может стаять я впереди 
оборота, нрш жая следуващй вид; "Кэв?н 5атаг дунд школ чи- 
© х ® , кедяйшт орж кедлв. Такой оборот речи допуетш , но 
желательно, чтобы подлежащэе предложения стаяло со свош  

/ сказуемым, чтобы оно было аегко различимо от субъекта, ко
торый также соседствует со евош  зедуаш  словом -  /деепри
частием/ и даеет иногда одиявпову» начально-исходную осно
ву с подлежащим. Деепричастные формы отличаются от оконча
тельных глагольных фасы своей неизменяемостью, кеспрягае- 
мостью, неспособностью выражать закопченное действ® .
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Деепричастный оборот в речи обязательно соединяется с 
предложением соответствующей интонацией, следовательно, вы
деляется он запятой, если между деепричастным оборотом и ска
зу алым имеется другой какой-нибудь член предложения: Би 
кергтэ болад аДГщ йовнав. /С .Б . ,У .Х ./ "Я тороплюсь, у меня 
д ела" . Кергта болад, би айщ  йовнав. "У меня есть  дела, я  
тороплюсь". В указанных примерах в первом предложении между 
сказуемым и оборотом н ет  никакого другого члена предложения, 
ведущее слово оборота-деепричастие непосредственно примыка
е т  к  сказуемому, которое им определяется. Поэтому оборот не 
выделяется запятой. Во втором предложении между сказуемым и 
деепричастным оборота» стоит поддежаиве, стадо быть, он, 
т . е .  оборот примыкает к сказуемому ке непосредствзнно. По
этому такой оборот выделяется запятой, чтобы яснее подчерк
нуть его обособленность и подчиненное положение к сказуемо
му через посредство подлежащего.

Деепричастный оборот нельзя отождествлять с придаточ
ным предложением, во-первых, оборот относится и определяет 
в большинстве случаев сказуемое основной части предложения 
и соединяется с ним при помощи интонации, а придаточное 
предложение -  соединяется с главным при помощи союзов или 
союзных слов и относится к одному из членов осношой части 
предложения.

Во-вторых,, придаточное предложение может иметь само
стоятельное подлежащее и сказуемое, которые связываются * 
между собою по способу согласования, при этом сказуемое 
подчиняется подлежащему. О таких признаках нельзя гово
рить в отношении двух главных членов деепричастного обо
рота -  субьекта и ведущего деепричастия, так как субъект 
подчиняется ведущему деепричастию, которое им и управляет, 
определяя его падежную форму, во-вторых, о т о  деепричастие 
не обладает т н к ш е  грш матическш и категориями, как с к а -  
зувлое придаточного предложения, выраженное глаголом: ка
тегорией времени, лица, числа.

В придаточном предложении с казу алое подчиняется под
лежащему, согласуясь с ним в числе и лице, а в обороте
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субъект управляется деепричаставм, подчиняясь посяеднему по  
способу управления, стало быть, он может стоять и в косвен
ных падежах, а в придаточных предложениях подлежащее всегда 
стоит в не за вяз ш ей форме, то есть в жените львом падеже.

Деепричастия по своей оинтаксичеокой функции различна и 
делятся на две больше группы: сопутствую щиг и обстоятельст
венные .  К сопутствуююм деепричастиям относятся соединитель
ные, разделительные, слитные деепричастия. Они семостоятель» 
но не употребляются, обязательно оопутстнуют с кака *  нжбудь 
глагольными формами, сопровождают их, определяя и уточняя нх
о какой-нибудь стороны или о оставляя парад® льные действия с 
основным глаголем.

К обстоятельственнш деепричастиям относятся предель
н ее, условные деепричастия. Эти деепричастия обычно занш а- 
ют препозитивное положение и находятся несколько обособлен
но от такого члена осношого предложения, к которому они от
носятся и их определяют. Они могут употребляться только в 
качеотве обстоятельственных членов предложения, выступая в 
предложении обстоятельством цели, предела, условия, времени. 
Действие некоторых обстоятельственных деепричастий в основ
ном ооверпается не тем предметом, который обозначен в подле
жащем данного предложения, а каким-либо других: Отг-алвтурн 
ирхдэнь, тао хоосн тег улдзн бодна. /Х .Т .Х ./ "Когда он при
ехал к своему владению, то увидел совершенно пустую степь".

Во-вторых, обстоятельственное деепричастие отличается 
от сопутствующих тем, что оно более сшостоятельно и ияеет 
смысловую и синтаксическую стабильность, тогда как синтакси
ческие функции сопутствующих деепричастий изменчивы и зави
сш и от соответствующей глагольной категории. Поэтему с точ
ки зрения временных значений сопутствующие деепричастия 
всегда находятся в слабой оинтаксичеокой позиции, поскольку 
они в этом отношении целиком зависят от управляющих глаго
лов, выключая отдельные случаи, обусловленные соответствую
щий лексическим окружением. Они выражают действие того вре
мени, что и действие ооновного глагола.

Говоря о временных значениях деепричастий, Г.Д.Санжеев
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отмечает, что деепричастия "заражают действия предвествую- 
иего, синхронного или предстоящего времени, которое не ся е -  
дуют смешивать соответственно о прошвдаш, настоящие или 
будуагм временем"*.

Широки и разнообразны значения сопутствующих двепри- 
чаотий. Они выполняют разнообразные функции в предложении, 
участвуют в образовании составного глагольного, выступая в 
нем знаменательна* оловом, несущш основное лексическое зна
чение, а вспомогательные глаголы в таксы составном сказуемом 
дополняют лишь служебную фунщию, приншая на оебя выражение 
формальных признаков грамматических категорий: времени, ли
ца, числа: ЩирЬл шинэр буслад бээнэ. чирЬсн байр есэд  бээвэ. 
/Л .Ц .Х ./ "Жизнь по-новому продолжает кипеть, радость жизни 
продолжает расти”.

Сопутствующие деепричаотия часто сочетаются о отрица
тельными частицам . Но они не могут принять ни предикатив
ных частиц, ни лично-притяжательных, ни вопросительных ч ас-  
т щ , как это бывает у обстоятельственных деепричастий. По
этому сопутствующие деепричастия не могут выступать в роли 
конечных сказуемых сложноподчиненного или сложносочиненного 
предложения, поскольку обороты с ведущда словом в форме со
путствующих деепричастий не могут сшостоятельно существо
вать без осношой части предложения, или вообще любые пред
ложения не могут завершаться словом в форме сопутствующих 
деепричастий. Тем не менее такой деепричастный оборот, хотя 
и зависит от действия сказуемого основной части предложения, 
может т е т ь  с состоятельный субъект, который как бы является 
подлежащая деепричастного оборота, поэтому подобные деепри
частные обороты имеют тенденцию к отделению от основного 
предложения и при известных условиях обособляются.

Сопутствующие деепричастия отличаются разнообразием 
выполняемых в предложении функции. Обстоятельственные дее
причастия не обладают такш разнообразием значений, как со
путствующие деепричастия; они не участвуют в образовании 
сложной глагольной формы, стало быть, не могут выступать 
лексическая элементом составного глагольного сказуемого, не
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могут выступать также сказуемым законченного предложения, 
хотя образуют отдельный член предлохення, всегда в а х о д т с я  
в обособленна! положении. Они- отличаются от наречий, которые 
примыкают к глаголу, определяя его , а деепричастие в отличие 
от наречий сало , выражая действие или состояние, не монет 
х5ыть сказуемым. Однако деепричастия самостоятельно обозна
чают действия деепричастного оборота, управляя св о ж к  зави- '  
ошыня субъектами, в основном в форме именительного или ви
нительного падежа. Не употребляются обстоятельственные д ее
причастия в функции различных видов обстоятельств без соче
тания с д р у гш з словами. Они могут выполнять роль обстоя
тельств, сочетаясь с другш и словами или частицами. Они но 
сочетаются с отрицательными частицаии, как э т о ‘часто  бывает 
с сопутствующими деепричастиями. Условное деепричастие, хо
тя и редко, при извезгасм положении может употребляться с 
отрицательной чвстицей / " н е " / ,  однако в отличие от со
путствующих деепричастий, обстоятельственные могут прини
мать лично-аритяжательные частицы: Тадяиг кинод эс одхлатн, 
тадна орлд бади одна гида / С . /  "Если вы не идете в кино, то 
даесто вас в кино мы идем".

Сопутствующие и обстоятельственные деепричастия объе
диняет то, что они, выступая в роли различных обстоятельств 
и других второе тененных членов предложений, составляют дее
причастный оборот. Обе группы деепричастий не могут ш еть  
формы залогов, хотя формально такое построение допуетш о, не 
имеют ярко выраженных признаков временных ооношений, хотя 
некоторые разряды деепричастий неярко выражают временные 
оттенки. Они не спрягаются, не употребляются с предикативны
ми частицдаи.

Обстоятельственные и сопутствующие деепричастия могут 
сочетаться друг с другсм, образуя сложные формы ведущих слов 
деепричастных оборотов, при этсм в качестве конечного слова 
всегда выступают обстоятельственные деепричастии: Эвгиг гер - 
тэс  Ьарад хэлэтл , нег шар ямаЬинь авад йовд одна /Х .Т .Х ./
"Не успел еще старик выйти из дсму и посмотреть, как его  жел
тую козу ухе увели".
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Так ж е, как и п р и ч а с т и я , д ееп р и ч асти и  с  зави с н*ими с до- 
в ш и  образую т с в о и  обороти  и  п р ед став ляю т собою развернутые 
члены  п редлож ен и я. Р аэи в ц а  между п ри ч аотн д аи  и  деепричаст
ными оборотам и состоит в т е м , ч т о  причаошые обороту могут 
в ы с ы п а т ь  в качестве любого р а зв е р н у т о г о  члена предложения, 
тогда как деепричастные обороты м о гу т  вы полнять только фувк- 
ц ш  различны х развернутых обстачтельств, и не в с е х  их видов. 
Деепричастные обороти, как и причастные оборота, могут иметь 
в своем  схставе и самостоятельные члены: Хойр аю еген махгнь 
дугтнь идтлнь, ковун модыг тергнд аччкяа. /Х .Т .Х ./ "Пока 
два медведя ели все положенное им мясо, парень успел загру
зить подводу дровами".

Деепричастные обороты обладают способностью обрастать 
пояснительными словами и иметь многочисленные однородные ти
пы оборотов, наиболее употребительны в этом стнотэшта р аз
делительные и соединительные деепричастия, которые образуют 
ш есте  аналитические конструкции: Тэрэнэ захд м е р к  кун ирж 
бууЬад, мврэн кетлэд, тарэн-э дундаЬур урвед , энд-тенден х э -  
леЬэд, уха туЦКасн бээдл Ьарад, кед щ эх  куукд уло тал щщ 
Ровна /И .Л .О .К ./ "Верховой, подъехав к краю посева, сл ез с 
коня й не отцуская повода» медленно, о чем-то думая, прямо 
через пос'евы, гладя по сторонам, направляется к группе ра
ботающих зиениш".

Наиболее употребите льны в речи разделительное, соедини
тельные и слитные деепричастия. Они в осношом выступают \в 
роли развернутых обстоятельств с различным значением, 

Развернутые обстоятельства образа действия

Чаще всего развернутыми обстоя те льствдаи образа, дейст
вия выступают деепричастные оборота с ведущим-словом в. фор
ме соединительного и с л и т о г о  деепричастий, несколько рижз 
употребляется разделительное деепричастие. Соединительное 
деепричастие обозначает действие, которое ближайшим образом 
связано о действием основного глагола /сказуемого/,..Выража
е т  оно как  бы побочное действие, поясняюсйе, конкретизирую
щее’ основное, обозначенное в салом предложении. С се дани те яв
ное деепричастие, если принять во внимание его участие ь об-



разозавви составного сказуемого, является наиболее употре
бительной фермой гвагоза, которая я тс же время наиболее оо- . 
гатв по овош ааачешшм я синтаксзкаскии функциям.

В дввярвнаотасм обороте, анотунзяиаем развернутым обе- 
тоятельотвем образа действия, в качестве ведущего сяова 
употреблявтея сдадквнтблшое деепрячаотие. Субъективное имя 
такого оборота межет выраааться шенем существитедшш в фор
ме входного падеж. Такой оборот показывает обычно, что зо
бы жз ссверяаетея одновременно о действием, зараженным ска- 
зу ем ш  озйого  нредяоязння: Ссциалшзтшеся куч-кэленэ Гзрсй 
хэвчэк баз дюз хззэз;, тер зурач зургшъ зурла. /Т ./  "Худож
ник ршзует портрет чабана с образа Героя С сциа лиз тдаес кот о 
труда”. Субъективное шя такого деепричастного оборота вы- 
р ж ? « л  даекем существительным в форме винительного паде
жа: Кургу-дш уде иг 'тощ, Долана хотаахн ш-кртэн беков. 
/Б .Б .9Д .У У  "Люде из хотсеа Долакв готовяяг&ь встретить 
гостей, которые о одре вода як невесту”.

Сшдинитеджие деепричастия в качестве веду даго слова 
оборота образует раввернутое обстоятельство образа дейст
вия, которое шва? ряд оттенков значений; а /  оно обозначает 
сспутстдувщЕв действая: СанЬа; эргэд хэлэн йощ , тоехдтве 
у.адсн овален ч оду дон кегнэни метке деер одад суув. /Д. Б ./ 
"Сангядкш,оглядываясь вокруг, присел на краешек одного из 
наваленных кдаяей, оставшихся после строительства”; б/ оно 
может обозначать собстзекно-характеризувине действия: Эн 
угднь хэру вгд уга, цааснур ну дан та из;, агроном тагчг суув,
/Д .Б ./ "Не ответив на етг слова, агроном сидел молча, вгля
дываясь пристально в бумагу"; в / оно обозначает способ со
вершения действий: Мал у влах увдщ болЬна евр эрдаи-шшэ 
тээд. сйзос эдзгэр дарх кергта. /ЗЛ С /. Надо заготовить по
больше силоса, посадив кукурузу возле кайлой из ззиозок ско
та,

Соедажтедшое деепричаотш, являясь ведуавм оловом 
обороте в рсчж обстоятельства образа действия, монет со
четаться с слатнш деепркчазс-тиек. Такой оборот показывает 
событае, длящееся до времени совершения действия, которое
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выражав с  с к а з у е м ш  осн о в н о го , пр едлож ен и я, е г о  с у б ъ е к т  п о л е т  
п р и о б р ет а т ь  форму ви н и тел ьн ого  к ж  и с х о д н о г о  надеж а п р о с т о г о  

или в о зв р а т н о г о  .о к я са ен я я : п ар ен  д а й т  & о щ ,  к ш е т ш  х э э к -  
р э д ,  е&крэн г у у Ь э д  й о ш а .  / Е .Н .С . /  ■« "й азяя  р у к ш г ,  к ш а т а н  
кричат ж бежит ш е р е д " .  Мериэ х а за р а о  ч щ п у р  барн Саэщ, б а -  

ахн за д у  т а р у н э  ЕурЬн д е е р  ц е б  г и ь э д  ту о в« /М .Н .К .Т .К ./  -  
"Держась з а  у з д у  д с т а м , м о ло д о й  ч ел о в е к  п р о в о р н о  в с н о ч а а  
н а  е е  g e h h v u .

Т а к о е  ведущ ее сл о в о  у п о т р е б л я е т с я  в  с е я е т а н ш  о а р к -  

ч астн ам  раздачк ы ? временных о т т е н к о в . 1щ >окз у к о х р е б х я е т о я  
оно о п р ич асти ем  п а с т о я а е г о  в|>емегга с  аф ф ж коэш  s  -  э ,  н  
оно внраж ает со б ы ти е, о о зер ш ю в а ь о я  одновр ем енн о с  д е З с г в в -  
ам с к а зу е м о г о  п р едл ож ен и я , е г о  су о ь ек г с м  в к з т у я а е т  ш я  в  

ф орм е в и н и тел ьн ого  или ш е н н т э л ы ш г о  падеж а: Д вгтр  ш в р  у м -  
ша fe e s ; ,  к е ^ к  c y p h y дик ж .ю ия ч м г ч э р  г у у и г а д  у м зд г  б о т  
h a p s .  / Э . К .Ь . Х . /  -  /М н ого  ч и т а я  т и с у /  буквал ьно: ’'пр одол 
жая ч и т а т ь , м альчик к концу у ч е б н о г о  г о д а  науч ил ся  б е г л о  
ч и т а т ь ” .

С оеди н и тел ьн ое д ееп р и ч а ст и е  также с о ч е т а е т с я  с при
ч а ст и ем  н астоявдзго врем ени с з$ф и я сда  д г  и  п ок азы в ает  д е й 
с т в и е , за  х о т о р д а  с л е д у е т  д р у г о е  со б ы ти е, выраженное с к а 
зуемым са м о го  п р едл ож ен и я . Такой о б о р о т  м ож ет у п о т р еб л я т ь ся  

и  б е з  с у б ъ е к т а :  Щ клш  ч и л гч ер  с э ё н е р  . у т д г ,  бжчдг д а о * ,  к е -  
вун с э н  оурЬ ульчщ щ н т о о д  о р в . / Э , К М . Х . /  “К концу у ч еб н о 
г о  г о д а  ся  с т а л  хорош о ч и т а т ь , п и са т ь  и был за ч и сл ен  в ч и с 
ло хорош их у ч ен и к о в " , О но, с о ч е т а я с ь  с пр ич асти ем  будущ его  
врем ени на " х " , о б р а з у е т  р а з в е р н у т о е  о б с т о я т е л ь с т в о  о б р а з а  
д е й с т в и я . Д ей ств и е  т а к о г о  о б о р о т а  п р ед ш ест в у ет  дей стви ю  о с 
н о в н о г о  пр едл ож ен и я, е г о  с у б ъ е к т  вы ражается именем в  форме  
ви н и тел ьн ого  п адеж а: Д а р у -д а р у н ь  бичг бичх бола., к ев ун  

к у у к н д  у г з н  о г в .  / Д . Б . З . /  -  ''П арень обещ ал девуш ке чащ е п и 
с а т ь  пи сь м а" .

С литное д е е п р и ч а с т и е , у п о т р еб л я я сь  в к а ч ест в е  в е я у в д т о  

с л о в а  о б о р о т а , вы ступ а в о е г о  в р ол и  о б с т о я т е л ь с т в  о б р е за  

д е й с т в и я , п ок а зы в а ет  д е й с т в и е , предш ествующ ее дей стви ю  с а 
м о г о  пр едл ож ен и я , с у б ь е к т  т а к о г о  о б о р о т а  вы ражается р в з т а ч -
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ными именами з форме косвенных падежей: Кек чонд хуврн,
. адунд орн, гелн, не.? сэн гидг мер бэрэд идчкнэ. /Х .Т .Х ./ 

"Превратившись в серого волка и напав на табун лошадей, 
гелюнг свалил одного лучшего коня и съел".

Слитное деепричастие в качестве ведущего слова оборо
та, выступающего в функции обстоятельств образа действия, 
употребляется в сочетании с соедйнительнда деепричастием, 
при этом субъектное имя выражается именами в форме косвен
ных падежей, действие такого оборота происходит раньше

1 действия основного предложения: Гууягж йовсн танкас Ьэрэда; 
бун, баглрад йощ  йовсн епатиг салдс автсматар ц ерв ./Н .М .С ./ 
"Выпрыгнув из движущегося танка, солдат автоматом строчил, 
врага, шедшего группами".

Слитное деепричастие в сочетании с соединительным и 
разделительным деепричастиями обозначает события, за кото
рая '-следуют действия, выраженного сказуемым с ел ого предло
жения. В этой случае само слитное деепричастие выступает в 
роли всп смога т е л ь н о й  функц и и , а  все остальные деепричастия 
выражают лексическое значение: Генткн ардан аргэ д  хэлвж ор-  
т ,  кавун таньдг куукзн талдан куунл-з суувдлдед йощ  йовхиг 
узчкв. /Д .Б .Э ./  -  'Парень, вдруг повернувшись назад, увидел 
свою знакомую девушку, которая ш ла под руку с другим чело
веком".

Ведущим оясвсм оборота выступает слитное деепричастие 
в сочетании р разделительным деепричастием. Действие тако
го  оборота предшествует другому событию, выражаемому сказуе- 
м ш  о с н о е и о г о  предложения. Субъектное имя в нет/ может и не. 
быть или употребляется в форме винительного падежа: Уулн 
дотрас генткн дедэд верда» эо ж  ш аун эре доракшан кк шуру- 
тэЬэр бууч йовла. ,/Э .К .Ь Д » / "Корщуи, внезапно зынурнув и з -  
за туч, махая кралам, приближаясь» резко и прямо дател 
вниз".

Оборота с разделительным деепричастием чаде асего упот
ребляется в роли обстоятельств образ:» действия. Среда оборо
тов с таким значением можно выделить с ждующие обстоятель
ства образа действия: в /  г о • значением соиути'гвукжго дейот-
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вия, коз.’да сказуемое основной, части.предложения сопровожда
ется разделительшм деепричастием: Иш үгин хөзн көяоән ар- 
чад, Бордг сгрман темцв. /Д .Б .Ч .Х ./ "Послз таких слов Борлг, 
утирая пот, направился к своему месту", б / оо значением ха
рактеризующего .действия, когда оборот является характеристи
кой действия основной части предложения: Тяж толһачас эмтн 
Оуру хэжэһәд, зулмн болҗава. /Д ,Б .Э ./  "От такого рукою да- 
төхя води скорее отвернутся и разбегутся в рааняе о тор дан", 
в/- со  знетеяиек способа совериения действия, выраженного в 
основном предложении: Тошозин педаль 'гүргвр Хлряд, дожья 
мвдон шофер мавннә гуудднг нсиһрудв, /Д .Б .З . /  "Поняв*®! аках 
шофер замедлил ход манхны, бчотро нажав на педаль тормоза".

С разделительные деепричастием оборот выражает действие, 
ссвершаювдёся одновременно о действием, выряжаемым сказуемым 
о ас от о предложения. Субъект такого оборота выражается ж ен а
ми в форме винительного или шенитедьного пвдежа: Бейна дуг 
малыг хота дунд ээрәд, сельооветин энч тоолҗ, дигщ бич^йве, 
/Ы Л .К .Т .К ./ "Предетавитедь сельского совета, собрав весь 
окот богача во дворе хотска, производит «нный учэт".

Разделительное деепричастие в ссчетэилк с соэдинятвдь- 
ннм деепричастием образует оборот, действие которого проис
ходит одновременно с действием предеиюния: һарзрч дейлк 
заңһад, өвгн гиичин уло тел чанһэр хәвщлд беәнә. /Б . Б.
З .Ц .Т ./ "Старик, раэлахнвая своши рукзия в еторсегу гоотей, 
гремко кричит". Разделительное деепричастие может сочетать
ся со слитннм деепричастие«, к оно широко используется. Дей
ствие такого деепричастного оборота предшествует действию 
с ш аг  о предлоиения: Асхкднь сурһуль сурн кедяэд, х аяш г т е е - 
гәс  одсн этүкн заводын кядамштар дунд сәәкд, гоолгдв. /Э .К ,Б ,/  
"Девушка, приехавшая я з  калмыцкой степи, работая и учась по 
вечера?, ста за в числе лучших среди рабочих завода".

Развернутое обстоятельство причины

Развернутш и обстоятельстваш  причины чаие всего высту
пают обороты с веду№.'■ и словами в форме разделительных и сое
динительных деепричастий, редко выполняют такую функцию слит- 
* е  деепричастия,
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Ра зде ките г а р т е  деепричас^ яю  обозначают б  о сно вн о м  спо
соб совершения действия или причинные отношения, выполняя . 
функцию развернутого обстоятедьства. 3  образовании деепри
частных оборотов разделитеяьнне деепричастия по употреби- 
теявности заншают н&ибодьашй удельный вес среди других ви
дов деепричастий.. Деепричастный оборот с ведущим деепричас
тием на ад  -  е-д выражает причинные отношения с оттеняш  Зна
чения следствия: Хаар болад, цагкь пред, оул сар ш  чилгчэр 
хед экгод хурЬлв. /Э .К .Ь .Х ./ -  "В конце месяца у овец начал
ся окот, так как пришла весна, и подошло время этому” .

Ясли при причинных отношениях различные проявления их 
действий в основном  выражаются деепричастным оборотал, то 
отнош ения с л ед с т в и я  м о гу т  содержаться не в обороте, а в ос
новной Ч асти  предлож ения: Тиигх ду.гман уурму-днь э н у г  уж  
ик зр  т ев ч д г  болад, угдпь .иуя угаЬ.ар о р да  бояэд, вам у г э р н  
зс болен куунлэ эн шурулкхяй, ев ь я с  'иарЬдг болад .и рв ./Д .Б .Э . /  
"По м ере т о г о , как товарищи «го езе бояыю о тали  считаться 
с ним и беспрекословно подчиняться его  мнению,-он стал су
ров  с  тем и , кто не желал поступать тйк, как oti хотел". В 
этом' прим ере основная часть  предложения, выступает результа
том с л ед с т в и я  действий, выраженных в деепричастных оборо
тах . Причйнно-сяедотвешше отношения наблюдаются иногда и 
между нес ко лъкими, оборотами, а не только между оборотом и 
основной частью предложения: йда харЬц биш, хэзкрлЬ кулаж 
йовх ах  х о е ч ,, яахан-кехэн о к  ядад , угдан хеКад-цахад» г и ч -  
гйнкь хуух ш  маая;ад, хоВр ковунур дууЬан ер гв . /Д .Б .Э ./  
"Старший чабан,, ожидавший нё такой встречи, а выкриков, не 
зная, что предпринять, путаяо* в словах, почесывая затылок, 
повысил голос на двух матечиков"’. В этом примере три дее
причастных оборота, и в речуяьта ге действия первого оборота 
проявляются причищо-следственнав стйошения - в рос яе дующих 
двух оборотах. Действие оборота с причинным отношением 
предшествует действию основного предложения: Эврэянь оууд- 
уэс ээпэд , туула осень дуусн гу у а . Л - Т .Х . /  "Боясь собст
венной тени, заяц всю ночь бежал". Разделительное д ее п р и 

частие в качестве зед у ц еп  слова оборота сочетается с при-
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частйем будущего времени на "х", лейсттяе его происходит до 
времени совершения действия самого предложения: Еэдлмшт чрт 
һарх б о лад, төр орун би чагур щҗ чаден уга. бидав. /И .Л .О ,К ./'
_ "Так как пораньше должен был выйти кз работу, л в то утро 
не мог прийти к тебе".

Ведущее деепричастие на "ад -  ед" в деепричастном обо
роте сочетается с отрицательной частицей утв /н е т / ,  его  дей
ствие и действие основного предложения происходи? одновре
менно: Манэ селэнд дунд шкод уга бокал, кенутшг оовхозен 
школ тал машиһәр чәенә. /И .Л .О .К ./ "Так как в нашем селе нет 
средней школы, то детей привозят на машине в совхозную шко
ду".

Такое деепричастие также может Сочетаться и о части
цей "эс" /н е /  . При этом действие оборота предшествует дей
ствию ош ого предложения: Эн җил ик дасн ос орад, совхозин 
мал увлэс тарһн-цатхлң Һарв. /Э .К .Һ .Х ./ -  !Так как в этом 
году не выпал большой снег, скот.’ совхоза упитанным вывел и з . 
зимы", Причинные отношения оборота с деепричастием на "ад -  
эй" з  сочетании с причастием прошедшего времени предшествуют, - 
действий основного сказуемого: Шууврэн эрт өгсн болчд, сту
дент д атаса емя к анику лд гетжрн хэрҗ ирв.. -  "Так как  студент

> Iсдал экзамены раньше времени, то сн приехал домой на канику
лы раньше положенного времени” »

О дгепричастнсм обороте в функции пршины ведуиш л-вля- 
ется соединительное деепп^чэстиэ. Субъект такого оборота вы
ражается гчежам суэдствнгелънн- в- форме ш енлгелького и-лв 
ванителкнfc.ro падежа: Д ордузги к чаңһ сал ьш  көдлҗ, хяврвн 
чиигтэ Һазр Хйгсжана. / ь .А .Б . /  -  "С восточной стороны дует 
сильный ветер, я  весной высыхает сарая земля". ,

Оборот с -ведущим соединитеявным деепричастием выража
ет действие с причинным оттенком, которое предшествует деЙ- 
о т б и в  основного предложения: Ялвтә бичкк к«вуһәр. ссньмсҗ, 
хан терут би Фалан'дуулулв. /;• ; .? .л . /  -  "Интересуясь волшеб
ством маленького мальчика, царь вызвал его-к себе" .

Слитное деепричастие, обозначай причшу действия, а;с-- 
тупает в сочетании со служебным слогом "гих" /го в о р я / л фор-
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и е  раадежитегьного деепричастия, а события, выраженные дее-- 
причаотааа оборот« я о ш ш  предложением, происходят в этсм 
случае сдаовдвивяно: Немрин килта хур орн гиЬэд, тецгрт 
е я я  zap TY*a бврхлзад, тумзд беэиэ. /К .Э  ,Ь .Х ./  -  "Так как 
аобвравтоя оовазкй голодаый дождь, то hr небе сгущаются гу с 
тив чврвыв тучи".

Редко, но встречается, когда в обороте в значении обо- 
тоггедютва нрягашы ведуяии с ю в ш  выступает условное деопри- 
чяотие. Действяе такого оборота происходит одновременно о 
даЯотвяен сказуемого о аист о предложения, выраженного гл аго 
лем: Кун икэр зовхла, э^ркк уш  батрад, тас ээдген уурдг 
б&вц. /Х .А ./  -  "Когда человек звдит много го р я8 то сердце 
становятся крепче, и человек перестает бояться".

Условное деепричастие в качестве ведущего слова оборо
та в значения обстоятельства причины выступает в сочетании с 
отрицательной частицей " э с " . В этсм случае действие оборота 
предшествует1 действию самого предложения: Чамас цаглань бичг 
эс  ирхдэ, би ч ш а г  д а  санад бээнэв. /Д .Б .Э ./  -  "Если от те
бя вовремя писем не приходит, то я  все врага думаю о тебе". 
Уоловное деепричастие е сочетании с причастием и отрицатель
ной частицей "эо” / н е /  может выступать в качестве ведущего 
слова оборота с резко внраженнда яричшнда отношением: Ке~ 
вунчн эс ирон О оилв, танаЬас свени врэлле яЬад Ь ад  парад 
бээв . /Б а д Д Л '.Э .Б ./  -  "Вели твой сын не вернулся, то  поче
му в глубокой ночи из вапзего окна показывался с в е т" . Веду- 
явив словдаи в данном предложении является "эс ирсн болхла" 
/есл и  не п р и е х а в , при а тем услош ое деепричастие "болхла" в 
нем выражено вепдаогатеяьнда глаголом и несет формальное 
значение в составе ведущего слова, а его лексическое значение 
нршадяеагат '"зо ирсн” /н е  приехадЛ

Р азвернутое обстоятельство времени

Развернутое обстоятельство времени в основном выражает
ся дееиричастнда оборотш , в которой ведущими словами высту
пают слитное и предельное деерричастие, осталшые деепричас
тия в этой фунвдии в качестве ведущего слова употребляются . 
очень редко. Слитное деепричастие обозначает какое-либо по-

Ф
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б очное действие наряду о действием основной часта предложе
ния. Оно имеет ряд незаметных, трудно различяаых оттенков в 
значении. Слитное деепричастие обозначает одновременность 
действий-: Белн хот ун, кевун гертэс Ьарад йовч одв. /М Д . 
М.Һ./ -  "Мальчик, поев готовую пищу, вышел из дока и ушел".
В этом пршере трудно определить, является ли его действие 
одновременным с действием основной части предложения иди не
посредственно предшествующ« ему.

По поводу значений действий слитных деепричастий А.Боб
ровников сделал правильное замечание в своей "Грамматике 
монгольско-калмыцкого языка", считая, что "слитное деепри
частие употребляется при действиях разновременных, когда хо
тят показать такую быстроту, преемственность двйотвнй, что 
они сливаются как бы в одно действие".

Иногда слитное деепричастие, образованное от некоторых 
глаголов, в какой-то степени теряя овое лексическое значе
ние и абстрагируясь, не могут обозначать действие, хотя бн 
к неокончательное, как это свойственно деепричастию, и, сле
довательно, не могут составлять оборот. Они в этом случае 
употребляются как послелоги или частицы, но управляя вменем, 
относящимся к налу: Уена көвәһәснь аш  скирд өвсн курияда 
бослдв. /Д .Б .Э ./  -  "Начиная от самого берега, встаю*, гро
моздясь, большие скирды оена".

В этсм пршере слитное деепричастие выступает в рога 
послелога, обозначая начальные границы того пространства, 
на котором происходит действие, и указывает на его начало.
Но своего лексического значения такое слитное деепричастие 
не теряет, когда приобретает аффикс окончательной формы и 
образует оборот, являяоь его ведущим словом: Заңган эртэснь 
йилһҗ авчвн, экин смаһас төрүтән авн һардг кун г га; уга ш н. 
/Д .Б .Э ./  -  "Нет такого человека, который бы, заранее выбрав 
себе характер, выносил его готовый из лона матери". Здесь 
слитное деепричастие выступает с полнш значением. Слитное 
деепричастие в отличие от других может употребляться с отри
цательной частицей "уга", при этсм теряет свой аффикс, при
обретая ш есто него согласный "л": Ус үзл  уга, һосан бичә
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т&ая. / 1 Л Л . /  -  "Не увидав вода, не овшай оапагж".
Деепричастные обороти, выотупамие в роли развернутых 

обстоятельств времени, образует ц е н е  сочетания однородна* 
оборотов, .Такие обороте чааа воего употребляется о ведущая 
оаитвш дежричастюм: ДупаЬянь хэаэЬв баэтл» ацЬуч жвщ- 
Ьзн » в гу щ  унту ян, те руне тоиЬа деернь хунын ендг теш , 
т<|рувэан зун игом Ьазрт Ьарв, Ьдацхн сумар хан, тер ендгиг 
цоож хшхяв, кевунь нан оерон уга . Д .Т Л . /  -  "Охотник у 
всех на главах ухохил своего овна спать, похожих на его го
лову язбвдяное яйцо, отояех от него на раоотояние ота шагов 
а одаш выстрелом пробил яйцо насквозь, а мальчик даже не 
яр осную я".

Оборот с веду «пи деепричастием на "н” выступает в пред. 
лоханхи в роли обстоятельства времени, при этом д о т а ц и я  вс 
времени между совершением действия, выраженного оборотом, в 
действия, выраженного в саном предложении, доведена до та
кого предела, что одно событие, сливаясь, следует непосред
ственно за другш, поэтому такое деепричастие называется 
схитиш, ибо действия, обозначенные сказуемш саю го пред
ложения и оборота, происходят слитно: Кевун щужд хуврн, 
генпя уга бол* одна. Д .Т .Х ./  "Мальчик обернулся в черта 3 
и вдруг моментально исчез".

Деепричастный оборот, будучи развернутш обстоятельст
вом времени, употребляется с ведуна« словом в форме пре
дельного деепричастия на "та" и выражает временные отноше
ния с оттенком временного предела.

Предельнее деепричастие, выступая в роли ведущего сло
ва оборота о временнш оттенком, имеет ряд значений. Такой 
оборот обозначает дейотвие, которое совершается до наступ
ления или завершения другого действия, выраженного сказуе
мш /глаголом/ основной части предложения: Теруг цергэс 
иртл, куукн хэрд Ьарч одна. /И .1 .О .К ./ -  "До его возвраще
ния из армии девушка вышла замуж".

Предельное деепричастие обозначает и такое действие, 
которому в каком-либо отношении противопоставляется другое

* дейотвие, совершавшееся одновременно с ним. Такое употреб-
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уд«  предельного деепричастш вкияает в себя такав обоз
рение "неожиданное я  иди непредвиденна) я " 3.

Среда предельных деепрхчаотиЯ ив обхода о выделить дае- 
лркчаотив, образованное от глаголов "курх" /достичь/,. Оно 
очень часто употребляется как пооявдаг о при ян ак см предела 
действия временного или проотршотввнного анячвния. Оно так
ав меет значение “шдоть до", сочетается почти оо всеми 
досаих реп и улотребхяетоя в отвлечении от лексического 
содержания хан о оолябивпяш хвеокчеекям ааачевиеи. Поэтшу 
это дешриаотив ограниченно выступает в качестве ведущего 
олова оборота.

Деепричастная форма "куртх", осчетаяоь о других о дове
ли, внотупает ш есто поолежата, обоааачамвго конечный мо
мент какого-нибудь дейот'шя, в котором значение начала дей
ствия неоет другая глагольная форма в роли также поо ив лога 
в ферзе слитного деепричастия ”а ш ”: Ирен хэрин щ и  врунит 
кезэонь аш  толЬа нуртлнь инндвд хэрв. /Б .Б .9 Л .Т У  -  
«Приехавший гость осмотрел девушку о ног до головн и уехал". 
Вздн предельное деепричастие “куртд" сочетается о причаст
ной иди деепричастной фермой, то оно выотупает о полнш 
лвкоичеокш значением н, как другие деепричастные формы, 
образует оборот, являясь в нам ведущим оловом в сочетании с 
прхчаотхем: Зунын о ар еклх куртл, экэн куцэд аетксн бед^н 
телге лед дунд уагдаэ. /Д .Б .Ч .Х ./ "Среди овец виднеются 
взрослые ярки, догнавшие в росте маток емв до наступления 
летних меояцев". Действие такого оборота начинается и за
вершается непосредственно за действием сказуемого ооношой 
части предложения, его оубьект выражается шенем оущвствн- 
тельнда в фор!е шенительнаго и винительного падежа: И д и 1 
хотан уутл, ямщик мерен тергнд зууЬэд кулаже*. /1 .Г .Н .В ./ -  
"Пока мы поехи, ян гак зшряг лошадей и ждал нао".

Деепричастие на "тл" в качестве воду чего олова оборота,*
выступающего в роли обстоятельства времени, приобретает лич
но-притяжательные частицы. Води такое деепричастие образо
вано от глагола повелительного наклонения, то действие обо
рота следует за действием сказуемого ооношого предложения:
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Хот кедг хорал ортж , төр вар нохад хуврч одна. Д .Т .Х ./  -  
"Пака я заходил в столовую, он обернулся хелтоб собакой".

0зли в обороте ведущее деепричастие на "тл” образовано 
от глагола изъявительного наклонения в форме настоящего вре
мени, то действие оборота предшествует Действию основного 
предложения: Навит өвс хадлһна бригадт көдлҗәттмда, манр үр 
отудентнр ирҗ, наднд ик нөкд болв. /Б .А .Э.Д.М .О ./ -  "Когда 
мы работали в бригаде по сенокошению, то приехали к нда на
ши друзья ̂ -студенты и оказали болыцув псмощь".

В значении обстоятельства.времени выступает оборот, в 
котор« ведущее деепричастие на "тл" употребляется о части
цей возвратного склонения, при этом действие основного пред
ложения предшествует действию деепричастного оборота, субъ
ект выражается шенем существительным в косвенных падежах: 
Цергәс бууҗ иртлән, тер көвун келен куүкндән өдрән зааҗ, 
бичг илгәсн билә. /Д .Б .Э ./ "Будучи в армии, тот парень прис
лал своей невесте писшо, указав день их свадьбы".

Деепричастие на "тл", сочетаясь с соединительным дее
причастием, служит ведущим словом оборота и выражает дейст
вия, которые совершаются после действия, выраженного с казу е -  
мш основного предложения: Аңһуч бууһан суһлж автл, чон 
зөвәр холд йон*; одв. /С .Б ./  -  "Пока охотник ендаал с плеча 
ружье, волк убежал порядочно далеко".

Деепричастие на "тл" сочетается с разделительным дее
причастием и образует оборот. Действиэ, выраженное таким 
оборотам, предшествует действию, выраженному основным пред
ложением: Барсит тулэнд одад иртл, арат темәнә семг;, уҗрха- 
һинь авад идчкнә. /Х .Т .Х ./ "Пока барс ходил за дровши, ли
са поела внутреннее сало и рубец верблюда".

Предельное деепричастие выступает в сочетании со слит
ным деепричастием. События, выраженные самим предложением и 
оборотом, происходят одновременно: Көвуг герт орн һартл, 
эмгн дала үг келәд, бургәд, бурад бәәнә. /Д .Б .Ч .Х ./ -  "Пока 
парень находился в дсме и до его ухода, старуха много болта
ла и говорила". Деепричастие на "тл" может сочетаться с при
частием настоящего времени на "а -  э" , при этсм временная
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о в ззь , ш рвм ннад  оборота*, предвес гвуэ-т деРств?» скечуемо
го основной чаота преджяювия; МацнаЬгшь япгак уоар'уЬаЬ.а 
бэа'гл, БуаЬнк ут соркснь чичрчнэд аекгдв , /Б ,Б .Б , /  -  чЯска 
продолжали брызгать на ее до-1 хояоднуь воду, % зсч х  отаряла 
свои дрожащие ресницы’1. Оно также оскеодетоя с ярячаотаан 
будуааго времени в форке орудного седзха , Е этак охучае г,о- 
битня, выражаемые оборотш и оашам преддаш знек,- зачзиай-тоя 
и завершаются одновременно: Бригадоч у ли кэддаю в а и о г р  , • 
бээтл, г е н и я  цасн оред, в д р Ь к  шууиь, "Когда чяень йпагади 
собрались истать работу, вдруг поиея с е з г , к  аодккгаюъ .хур- 
ГЯВ.

Предельное деепричастие в обороту сочетается о стретв- 
тельной частицей и раздзнитолънш доелрнчастэем тахтя с вре
менным значением: йрэд нег $ яг  кухэт бсдад уга бээтд, берш  
вагунь цергт 8»ордда. / Д .Б .З . /  -  "Е*в не прошлой с  окнах о го 
д а , как муж молодой жеязэкы Зыя пркзвао в »рагав**.

Условкое деепричастие а веду «го словом оборота, вксг;?~ 
пакпзго в роди разэеркутш ’о обстоятельства времена, обычно 
уйотребрлвтоя в саче*8®ян с каКда-егсаудь сопугстнуюаам д е а -  
прячаотием. Оно может оочетагься о рааделгтзльнш  деепричас
тием . ДёйстЕие такого оборон? предшествует действию самого 
предложения: Деля хувцан уЬаЬед дуусжэхла, г.еза куунд к^уво 
дун соцсгдв, /Б а д Д .У .Э .Б ./  -  "Когда Деля кончала стирку 
белья, во дзоре послыш&жя голос какой-то женщины".

Деепричастие на "хна -  хвэ" в обороте, ввотупяваек в 
роли обстоятельства времени, употребляется в хгчес.твв веду
щего слова в сочетании с совдш ителькда деепричастием, при 
этом события, выраженные ездим предложением и обороте», про
исходят одновременно: Н ж аг кодхезик праваенэ гер т  ор; 
ирхлэ, тенд мини таньдго хойр кун суут,. /Б вд е .А .У .Э .Б ./ -  
"Когда я зашла в помещение правления колхоза, то тем сидели 
Двое незнакомых мне людей".

Условное деепричастие на "вас -  вас" оязтпк ведуиаы сло
вом оборота, выступающего в роли развернутого обстоятельст
ва времени: Советск цергнн салдомуд болвзе, твда цуЬар маши 
йовуя* чадна. /Х .Х .1 ./  -  "Каждый из с о в е т с к и  солдат умевт
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управлять нашиной".
Деепричастие на "м" в качестве ведущего слова оборота 

со значением обстоятельства времени сочетается со служебный 
еловой "цацу”. Дистанция во времени между совершением дей
ствия, выраженного такта оборотом, и событием, обозначенным 
в основном предложении, так сокращена, что их действия не
посредственно с дадуют одно за другим: Увл болад, турун цаен 
орм цацу, долга щуурЬн щуувр. /Д .Б .Ч .Х ./ -  "Наступила эш а,
а, как только выпад первый снег, поднялась сажшая пурга".

Разделительные деепричастия в качестве веду вег о слова 
оборота в сочетании с другими глагольшми формами участвуют 
в образовании развернутого обстоятельства времени. Такие 
обороты указывают на значение временной последовательности 
действий: Удсн уга директории машин хэру эрг$ ирэд, брига
дирит буудЬчкад, тудлго совхоз ордг хаалЬд орч авад, аДЬм 
бээдлтэЬар йовад одв. /Д .Б .Э ./  -  "Вскоре машина директора, 
вернувшись, высадив бригадира, быстро помчалась по дороге, 
ведущей в совхоз".

Деепричаотие с суффиксом-чк выражает завершенность ря
да последовательных действий. Если однородные обороты окан
чиваются с в еду ивм деепричастием с **чк", то действия всех 
предшествующих оборотов имеют значение законченности, окон
чательности действий с указанием на последовательность их 
совершения. Суффикс "чк" встречается не только в однш из 
деепричастий, являющихся ведугам словом оборота, он встре
чается во всех деепричастиях, выражая и ярче оттеняя значе
ние завершенноети и посдадоватеяьности обозначаемых оборо
тами действ^: Суд угэн нег улу смгтаЬар кедчкэд, альхарн 
у сан хоорандаь иан дарчкяд, угзрен йовдлар Чек орлан тем- 
ц эд  йоад ода. /Д .Б.Э ./ -  "Проиэввся ноогаднве слово зав бо
лее внушительно , пригладив мазад волосы ладонью, резкши 
шагами направили Чш к своему месту".

• Развернутое обстоятельство условия

Развернутое обстоятельство условия в основном выража
ется оборотом, в котором ведущда словом является условное 
деепричастие на "хда -  хаз", Усшвное деепричастие в совре-

ПО



меняем кадыыцксм языке менее завис; ж  о от сказуемого основ
ного предлоаения, чем остальные деепричастия первой группы. 
Поэтому оно ш еет  тенденцию х обособлению и с м  ос тая тель
ное ти, освобождаясь от за в е с  ш  ости основного глагола -  ска
зуемого, при этом очень часто приобретает ч а ст о т  личного 
притяжения, чего не может быть в отношении сопутствующих 
деепричастий. Относитешлая огмостаятельность условного дее
причастия, во-вторых, поддерживается eue и тем, что субъек
тивное ш я оборота выражается формой шенитвяьного падежа, 
то есть в не завяз шой форме.

Особенность условного деепричастия, креме того, состо
ит в там, что чвоав всего употребляется с з в я ю н н п  словами, 
очень редко без них. Самостоятельность услошого деепричас
тия особо отмечается подчеркнутой интонацией, которая на 
писше обозначается обязательной постановкой соответствую
щего знака препинания. Особенно это наиболее выпукло прояв
ляется, когда выражается действие параллельного сосущество
вания двух событий, обозначенных оборотом и с а ш  предложе
нием с оттенка» противопоставления: Эцк кедшпэс ирхдэ, ке- 
вунь шкодд одна. /Б .Б . /  -  "Когда отец приходит с работы, сын 
его  уходит б школу". Данный оборот ш еет  некоторое сходство 
с предложением, которое выражается ярко подчеркнутей интона
цией, хотя дайствиз в нем не завершилось и нет законченной 
мысли, поэтому этот оборот после себя требует последующего 
высказывания.

Оборот с ведущда условным деепричастием на "хла -  хлэ" 
выступает з  предложении развернутым обстоятельством условия 
и показывает, при к а к «  условии совершается действие основ
ной части предложения. Действие подобного оборота показывает 
событие, за которым немедленно должно совершиться другое дей
ствие, выраженное самим предложением: Додцаг эклад эврэннь 
кедлмшин -цускар келхлэ, комсомолии бюрон ееглэтр мусхлзж 
инэв. /И .Л .С .К ./ -  "Когда Долда начала говорить о своей ра
боте, то секретарь бюро комсомола незаметно улыбнулась".

Условное деепричастие выступает с ведущим словом обо
рота в сочетании с условным союзш "кемр" /е с л и / ,  который
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является ф экуяьтетвдаш . Он к о т ?  бнтъ опуиенг а  ато  не ло
в и м а т на яеконческое гнечеаш  деотрвчэотия ш  его  оборота: 
Квмр баахн кшиувиатнр яартяйн устав эвд х® , тауунд эркн 
сньган еле кергтө . /Д » Б .Э ./ -  "Если молодые комуннсты не 
соблюдают партийна!'о уставе, тс  на это необходимо обратить 
оаиое оврьезвое ш ам ан ю п.

Условное деепричастие на "хла -  хдө" сочетается о цри- 
чазтгеи настоящего времена на "дг", при этом действие обо
роте предшествует действию основного предложения: һарһов 
геакән меддг болхла, тер. сән, тиш  күн чик хаалЬд ордаЕ. 
/Д .Б .Э ./  -  "Scди человек признает совершенную тал ош бку, то 
это  хорошо, такай человек пойдет по правильному пути".

Ведущее деепричастиз оборота со значением обстоят« лье т -  
В9 условия выступает в сочетании с причастием прошедшего 
времени на "сня : Лезта тер асхн ирон болхла, хевун герурн 
врлго бвэшго ш з .  /Б еда.А .У .Э .Б ,./ -  "Волк в тот вечер он 
приехал, то обязателш о парень пришел бы домой” .

В развернутом обстоятельстве условия выступает ведущее 
условное деепричаотие в ссяетш ии с причастием настоящего 
времени на "а -  э " ,  при э т ш  события, выраженные оборотом и 
сей ш  предложением, происходит одновременно: Терүг одачн 
унта болхла, бичә шуугтн, ун тг, көдшшэсн ора ирдә-. /Э Л . . 
Һ .Х ./ -  "Взли он до О их пор спит, то не шумите, пусть спит, 
поздно пришел с работы". Деепричастие на "хла -  хяэ" высту
пает в сочетании с причасти®* будущего времени на "х", в та
ксы сочетаний обычно употребляется деепричастие, образован
ное от всп ш ага  тельного глагола: Суре им дн эвәр өгх болхла, 
өгхән келтн, эвдритх болхла тетүгәя бас келтк. /Х .Т .Х ./ -  
"Вели вы отдадите вшрек то, чего  ш  просим, скажите об этом, 
если хотите сражаться, об э т ш  также с кажите" .

Условное деепретастда может сочетаться с причастием в 
форме косвенных.падежей, в Данном сэдчае -  орудного, при ' 
этсм оно. образуется от основы вон смога тельных глаголов и не
сет формальное значение ведущего слова оборота, а сочетаю
щееся с шш причастие -  лексическое значение: Ду көвупән 
ялчд  егхәр бөәхвә, көдлмш олдх, би буру гиҗәхшиз. /Э .К .Д .
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Ш .1 ./ -  "Вопи младшего брата хочесь отдать з  п аотуж и, го 
работа найдется, я не возражаю"»

3 образовании развернутого обстоятельства усжоьия нас
тупает также оборот о ведущим разделительна* двшричвотявм: 
Беэсэн кевтнь маэдэ деер тэвчкэд, Чое кезад  чигн хооран 
пухршгсиь мед лавта'ИЛ. /Д .Б .Э ./  -  "Совершенно ясно, что 
Чек поставил все на карту, и никогда не отступит".

Среда условных деепричастий необходимо отличить дее
причастную форму на "хла” от глагола "бодх" /бы ть, с т а « * /. 
Г ю гол  "боях" ш еет  всп смогательное значение, поэтову он 
обычно выступает в качестве ведущего олова деепрнчаотного 
оборота в сочетании с какой-нибудь глаголш ой формой. При 
этом зго лексическое значение или теряется, или стш овится 
осложненным: Хот-осоолян уусн болхла, ода хееЬэн кендетн. 
/Д .Е .Э ./  -  "Ес.7ш вы уже поели, то трогайте оейчас своих 
свиц". В этом предложении лексическое значение ведущего 
ся«за "уусн болхла" несет причастная форма "уусн", а д ее
причастие "бояхла" -  выражает грамматическое значение, сое
диняя оборот с основной частью предложения,

Псмшо того, этот глагол "болх." сочетается не только 
с глаготним и формами, но и с именами, то есть  существитель
ными, прилагательными, числительными, дополняя и конкрэте
зируя их значения» Оно придает этвд. словам значение с р а ж е 
ния, противопоставления, При таком сочетании данный глагол 
"болх" в форде деепричастия уже не яЕДяется ведущим словам, 
и, стало быть, оно не образует оборота: Кун болх баЬасн, 
кулг болх унЬнасн. /Х .У .Х ./ -  "Что настоящим человеком ста
н ет, видно уже с малых лет, что хорошда конем станет, видно 
уже по жеребенку". В этих предложениях деепричастие "болх
ла" как бы связывает два главных члена предложения и ш е е т  
значение союза: "кун-баЬас*г-кулг-унЬнасн".

В современном катьшцксм языке, особенно в художествен
ных произведениях, употребляются в однда периоде очень мно
г о  деепричастных оборотов, веду кие слова которых, не явля
я с ь  деепричастиями основой структуры, в то же время выра
жают однородные развернутые обстоятельства. Об этом очень
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правильно подаетид А.Бобровников в "Грамматике монг о лье ко
к е  лш ц кого языка” ; "Монголы и кешыки, особенно в кшашам 
языке, любят употреблять в ода см периоде очень много дее
причастий. Но так как  при этсм от стечения одинаковых дее
причастий речь может сделаться утомительно однообразной, то 
часто для выражения обстоятельств, одинаково между собою 
отнооявдхся, употребляются произвольно различные деепричас
ти я , так что в этом случав между первыми тремя деепричас
тиями /разделительное, соединительное и с л и т о е /  теряется 
всякое рааличие, меаду тем от произвольных разделений и 
сближения различных действий, речь получает живость и р аз
нообразие . Это замечание А.Бобровникова можно проиллюстри
ровать примером из современной художественной литература: 
Энунд у г  эггдень зарлгдхла, Чон влргэрнь темнэр хатхен мот, 
ормасн еерч бос ад, энд-тендэн хэлэц, тудлго а>ивсн хурдн 
ипждлар йовн Яовц, трибун деер куцц куред уга йовтлнь, н э -  
р»р татсн энунэ дууна утмуд ссвсгдпкн /Д .Б .Э ./  -  "Когда 
объявлялось его  выступление, Чон вскакивал с м еста, слош о 
уколотый иглой, посматривая по сторонам, шел, не задержи
ваясь, быстрой скользяавй походкой и еще не доходил до три
буны, как уже слышались звуки его тонкого голоса".

В этсм предложении пять деепричастных оборотов, веду
щие слова их выражены условным, разделительным, соединитель
ным и предельным деепричастиями, между тем они выступают в 
качестве однородных развернутых обстоятельств, а смысловое, 
синтаксическое единство и семантические отношения между обо
ротами не нарушены, внутренняя структура, хотя они выражены 
различными деепричастными оборотами, не теряется, речь вос
принимается живо и становится разнообразнее.

Наблюдения над художественными произведениями показы
вают, что для калмыцкого языка характерна определенная пос
ледовательность сочетания различных видов деепричастных 
оборотов. Чаще всего сочетаются обороты с ведущими словами 
в форме разделительных и соединительных деепричастий: Кон- 
торин ерэд емнен беэсн шил графин те ус хэ лэчкэд, Са*фа; 
сеглэтрин у  ги г , терунлэ кесн куундвриг дэкн давт*(, дотран
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у х аД  тоолв. /Д .Б .Э ./  "В конторской ксмнате, осмотрев став
ший перед ни* графин с водой, Сангзджи стан  раздумывать, за
ново повторял про себя слова секретаря и беседу с ним".

Обороты с условным деепричастием обычно сочетаются с 
разделительным деепричастием, при этом оно особо выделяется 
резко выраженной интонацией. В этом случае оба деепричаст
ных оборота находятся в подчинении сказуемого осношой части 
предложения: Нарниг ууд  темцэд Ьархла, СацЬа; бас у  го бос ад, 
энунэ ардас дахлцад Ьарв. / Д .Б .З . /  -  "Когда Наран направил
ся  к двери, Оангадаи поспешно встав , п ош л вслед за н ш " .

Оборота с ведуош и соединителш ш и и слитными деепри
частиями выражают почти неразличшые оттенки в са*античес- 
ксм отношении, поэтсму они очень часто заменяют одно другое: 
Цергэс совхозур ирн, меддг кедлмштвн орч, кэвун емнк кввэрн 
кедлэд б ээв . /И .Л .О .К ./ "Вернувшись из армии в совхоз, па
рень устроился на свою знаксыую работу и стаи  работать". В 
этих оборотах от замены местами с латного деепричастия сое
динительным или наоборот смысловое значение их не изменяет
с я . Несмотря на то, что #  деепричастных оборотах ведушил и 
словами выступают разные формы деепричастий /разделительное, 
соединительное и слитное/, сии являются однороднши развер
нутыми обстоятельствами, относяшимизя к сказуемому основной 
части предложения.

Различные развернутые второстепенные члены предложений, 
выраженные деепричастными оборотами, ш еют в калмыцксм язы
ке широкое употребление, которое в иных случаях, тесно со 
четаясь между собою, представляет собою комплексное синтак
сическое строение из нескольких взаимосвязанных компонентов 
и создает сложность в понимании данной конкретной речевой 
ситуации. В зависимости от непосредственного языкового окру
жения, контекста ситуации они могут быть в различных семан
тических отношениях. Несколько оборотов могут быть однород
ными обстоятельствами и выступать $ роли развернутых членов 
предложений, а другие деепричастные конструкции могут быть 
зависимы от других оборотов, то есть , когда один из них под
чиняет себе другие подобные конструкции, которые развивают
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содержав®! одного нз чигнов в составе основного оборота.
Огонь часто наблюдаются деепричастные обороты со т а~  

ч е я в т  едаородкых развернутых членов предложения, внражав- 
аш. раавке оззоявння, во завис;мнх от сказуемого основной 
ч е с гк  яреддожвагя: 1 э&ч т э ш  *и тш  эргцд сеэнэр кедлэд,
«*тад нвдом^ря ужгур бевал* рай ока галэтд барлгдад, неряь 
холд haps. Д Л Д . /  -  "3 течение пята ает чабсн хороню рабо
тал, свош эдудш нокаэивой пршер вддам, о нйм печаталось 
в райсексй газете, его ш  стадо известный далеко за предз- 
яша райсоа1*. В этш предложении три деепричастных обороте, 
псе аяя яяляятоя одаородкши рвзвзрнутими обстоя те кьетваки 
по о т а ш ш  к сказузигау сонорной части предложения.

Двэкржчаоткыз оборота з а ею  л т от другого оборота, оп~ 
редеаякт квкой.-Екбудь член подчкакш зго оборота: Гзкткя cap 
м ащ вд Ьарад, оуудрвн ^ээд , туула терувэсн аэЬод, сеони 
дуусн гууЬэд, з е  гиа; муурад, ер ш  емк кевтэд унтв. Д .Т .Х . /
~ “Вдруг показалась яркая луна, узкдев тень свою, боясь е е , . 
заяц всю ночь бегал* сильно устав , к утру лег и уснул", В 
приведенном прш ере пять деепричастных оборотов, и вое они 
подчинены один другому последовательно; первое относится 
второму, второе -  третьему, а после,пней зависит от сказуе
мого основной части предложения.

3, кажшцксм языке предложения иногда по обьему стано
вятся большими потому, что причастные и деепричастные обо
роты, тесно переплетаются йежду собою, расширяют и.дополня
ют предложения, хотя они не влияют на основное синтаксичес
кое отношение, выраженное гл&вндаи членами предложения: 
Мацнапэон h арен квлоэн арчн база;, ааЬдан кесн цээЬэн бэр- 
Звпэд, стош н оор оуусн евгн зевэр ут йерол тввчкэд, хумха 
хурЬан цээд дурэд, деегшэн цацад, амн талан к ев . /Э .К .Д .Ш .1 ./
-  "Старин, сидевший за столсы, держа чайку с чаем и вдтерев 

''п о т  со  лба, произнес довольно длинное благспожедание, и за
тем он, укаавтвзьш в! пальцем прикоснувагаз ь к чаю, брызнув 
эти  капли вверх, приступает к чаш итию ". В этом предложении 
пять деепричастных оборотов, первые три оборота з  своем сос
тав е  имеет по одному нричаотнему обороту, который поясняет

4
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один из компонентов деепричастных оборотов и находится в  их 
п одчинении.

Т акш  образом, деепричастные оборота образуют целые со 
четания однородных или разнородных оборотов, роль которых в 
калшцксм языке чрезвычайно велика. Если учесть, ч то , крене 
оборотов, одиночные -деепричастия и причастия участвуют в  об
разовании составных глаголыш х и составных няенных сказуе
мых, являясь лексически* элементом в них, то особенности 
функционирования их очень велики. Поэт ему деепричастные и 
причастные оборота и их одиночное употребление являются 
принадлежностью буквально каждого предложения. Они как бы 
расцвечивают ткань предложений самыми разнообразадай краска
ми и оттенкдаи значений. За счет причастных и деепричастных 
оборотов проявляется такая особенность предложений калмыц
кого язы ка, как красочнсоть и выразительность и его  распро
страненность по объему.

Необходимо заметить как недостаток, что иногда предло
жения бывают настолько распространенндаи причастными и дее
причастными оборотами, что они представляют собою известную 
трудность в различении их структуры, стало быть, смыслового 
значения предложений: Т^слң иш  көдлмш күтдәдг организаций 
җил эклхәс урд бооца кеҗ, терунэ зурад эс орулгдон учрар, 
дарук җилд дөң күргҗ чадшго болснас иштэ, эр  кеджш иг эврэ 
эдл-ахун арһар эклҗ кех бола; дирекц шиидаәхнь закврт цәәиһ- 
гдҗанә. ; /Д .Б .Э . /  -  "Б приказе .дирекции разъяснялось, что 
решено начать эту работу хозяйственным способом, потому что 
в свое время, в начале года, с организацией, которая должна 
была выполнить эту работу, не был заключен договор, и , сле
довательно, эта  работа не была вклш ена в их план, и она 
/э т а  организация/ не имела возможность помочь до елвдуюозго 
го д а" .

В этом предложении пять причастных и деепричастных 
оборотов, и в структурном отношении все  оборота построены 
в соответствии с общей нормой словосочетания, и каждый из 
них несет свою смысловую нагрузку. Хотя предложения пост
роены правильно, но излишнее загромождение отдельных оборо
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тов етороотепеннши пононительшми с л о в а »  затрудняет псни- 
мавие прямого смысла предложения. Также предложения, сохра
няя его смыоловое синтаксическое единство, легко размять на 
два-три предложения о тлям  иди днумя-тремя’ оборота» . Поэ
тому существование таких одигасм громоздких предложений я в -  
дяатоя ие особенность!) я ®  ка, а виной а втора художественного 
произведения, которые без всякого труда маг ба превратить их 
в небодьше предложения о неокодысши оборотами, поскольку 
семантическое знячензз их от этого не изменится. Иногда 
предложения бывают понятными, достаточно яснш и, несмотря 
на их распространенность, ибо автор четко отработал их с точ
ки зрения зекеико-фраээодагичеоюа соответствий между отдель
н а »  частями: врун ераэ бос ад, укрмудэн савчкад, у сан авч 
вред, чмгэщвн качка д, наг цеек булчкэд, мед а вед, тедаиг 
туучкад, ДаЬан цээЬэн чанв. /М .Н .И .Г .Б .Э ./ -  "Цагвн, встав 
утрш  рано, подоив коров, налив молоко в арьян, немного 
а болта з ,  взяв палку, выгнав коров, стаяв варить ч ай ". В этсм 
предложении шеются шесть деепричастных оборотов, несмотря 
на это , предложение восприншается совершенно ясно, ибо оно 
хорошо отработало автором со стороны смысловой структуры.
Вое веду шве слова этше оборотов выражены разделительными 
деепричастиями. В осложненных предложениях, если они оформ
лены хорошо в соответствии о языковыми норма®, то эти обо
роты в сложных сочетаниях воспринимаются довольно-таки ч ет 
ко и ясно: Тедаэ келнд халурхад, у г  кеяхэр седэд, белн бо- 
лад, Бада цагин эв  кудэд баэнэ, болв Долана у г  догшар Ьарад, 
гер  дуургэд, эмтнд ш  ссцсхл уга баэнэ. /Б .Б .Б . /  -  "Горячась 
от их слов, готовясь » [сказать , Бадаа ждет удобного момента, 
но громкие и резкие слова Долана заглушают все, наполняя дом, 
не давая людям что-либо услышать". Это сложносочиненное пред
ложение, в каждой его  части шеются деепричастные обороты. 
Несмотря на такую сложную синтаксическую конструкцию, -  
смысловые отношения этого предложения не вызывают каких-ли
бо различных толкований или недопониманий.
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