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Л.1га*скнй язук. м к  и друшс тюрксние языки шродов 
Г'иря. при«.чск iHHiiaMiir ученых, преимущественно русских, 
сше с конце XV в. в связи с потребностью Русского госужврства 
9 состявденни кярты Сибирской земли и ес нясслсния |17, oj. 
Это бм.1 я основном лексический мятернял (включяюший топо
MNMHRi. утиоиимню н дрЬ  сбор которого насущной
мо6ходнмос1ьк> я определении южных госудярсгвенных грянн 
ня большом прострянстя^ территории, я гсч>гряфнческо-экономи 
чес ком опнсянмн. в выяснении родо-племенного состава насе

(95. 7; 73. 17, 81 j на данном участке зем уточнении

гряммятических сведений ияречиях (языках) местного ня
селения
у У  Систгмятическое изучение и опмсяние ялтяйски нялектоя
иячя.1ось лишь с середины 
алтяйского языкя сяязян с

Этот процесс я истории

Выяя

,1яндышеяа. а отчасти
: 661 и др

Л. Кястреия Н Ф  Кя-

и опнсянию законов грамматики алтайского
леио особое яиимаиие со

Ллтяйской духояной 
ученые (теоретики i

среди которых
и) (88. 9].

стороны
были

членов 
мяститые

1ИЧКЯ наречиях племен
Сушгстповавшие раа- 

рсделенной степени пре
пятствием при широком проведении христианского учения сре
ди коренных жителей Степного и Горного А^ттая.

Такой разноплеменный языковой (речеяяыковой) «барьер» 
«сжно было преодолеть лишь теоретической и научно обосно 
ванной ряэряботкой обших граммятяческих норц устной и 
письмсиной формы речи ялтяйского (лятерятурногг.) языка на
основе одного или двух вед)'1цнх
1ЯДЯЧЯ быля решена ямачитсльн

Но »та историческая 
толькд в советскую

эпох
09T0MV создание перяой «Гряммятики ялтяйского языкя*



145) было eyjttaito госуирствснными оотрсбиостшми (45. И. IV !
Составители грамматики считали ее практической. Но ■ игА
(юдагдсиы «иекаторым образом итоги алтайского языкозиа* 
НИИ.. » (45, Vli) видели в том
чтобы продвигать «вперед изучение алтайского языка с раз

подиаречиями» (45. V lll].
Эта работа бы миога^етиим кто

гом грамматических ишскаиий миссионеров в области алтай- 
ского языка, предусматривала дальнейшее углубление и1учения 
его. В данной «Грамматике алтайского языка» разноплеменные 
наречия алгаЙ11ев впервые приобрели систематизацию и норма* 
лнJaцнк> грамматических форм, что в некоторой степени об
условливало основу для зарождения письменно-литературной
формы (речи) алтайского языка.

Языковой материал в пой «Грамматике» расположен в 
трех разделах: I) в фонетическом —  о звуках и законах их 
сочетания и изменеиня; 2 ) в мимаюгическом — о »роиэве»дст-  ̂
ве слов и об их грамматических формах; 3) в синтаксическом
о еоставленнн из отдельных слов простых и сложных предло
жений.
^ В трепигм разделе «Грамматики» раскрывается понятие 

«простое прсд^южеине»: «Самое краткое простое прел.юже. 
ние, — читаем мы. — датжжо состоять из под.1ежашего и ска* 
зугмого. Подлежащим вообще бывает имя. сказуемым может 
быть или имя, или глагол» (45. 112). Даются сведения о порядке 
членов предложения; «В алтайском языке под,1ежашее ставятся 
в начале предложения, а потом (следует) скалусмое... Опрсде*

лово ставится всегда перед определяемым». О рас
пр«ктраненном предложении: «...Предложение распространяется

тсчтиями и дополнениями». Отмечаются виды дополнения 
выражающиеся различными падежами и послелогами, и указы* 
вается на то, чго «они ставятся обыкновенно прежде упрапляю-
щсго слова* (45. 119].

Обстоятелисша рассматрмнаются после вы1ии^сиия форм 
дополнений в соответствующих падежах. Значительное место от* 
водится описанию дополнения в винительном падеже. Винитель
ный падеж имеет две формы: неоформленную и оформлен* 
ную (т. е. бгзаффиксальиую и аффиксальную). Употребление 
и «опущение» аффикса я виинтельном падеже ibbhcht от ие- 
обходимопо в том или ином случае коммуникативного осмысле
ния содержания конкретного предложения. Например, при опу- 
шеинн падежного аффикса внимание главным образом 
обращено иа действие глагольного сказуемого, а при наличии 
зффикса — преимуществе»!но иа предмет, обо.значаемый ви-



и1гтельиым плдсжоы. Во всяком случ«е, опр^делснность плы 
иеопр<?дсл<гнносгь ммеим сшиш по сев^ не ««ляется ысхвническки 
осноаакигм употребление млн спущеин* аффмкса в вини- 
телмюм пвдеже ;45. I43J. ТаЕНМ образом, авторы «Грамматики* 
прежде всего не ходят нэ содержательной функции той или иной , 
единицы языка в составе прех'юження как ннтегралмюго це
лого. 11о>том> рвоюложение языкового материала я «Грамма* 
тике» подчинено именно такому лингвистическому влгляду. 
В связи с этим не будет преувеличением сказать, что «Грам
матика алтайского языка», состав.1е«<ная членами алтайской 
духовной миссии, до сих 1юр сохраняет историческую ценносп« 
с точки зрения осмысления действия законов синтаксиса (и 
грамматики) в языке человека. Такое теоретическое воззрение на 
синтаксис, а через него и на язык вообще могло возникнуть 
лишь при ориентаиии (авторов алтайской «Грамматики») на 
С1едуюш)ю концелиию великого немецкого ученого Л. Шлейхе* 
ра* «язык есть организм» т. е. с^южная ра«внваюшаяся систе
ма Советский лингвист, доктор филологических наук 
А А Леонтьев правильно отмечает, что «Смысл его (ЛШ лейхе- 
ра Е Ч ) концепции зак.*1ючастся в том. что законы я з ы к а  
столь же объекшпны. столь же внешни по отношению к психи
ке человека, как и законы природы. У языка и ор4анизмв сход- 
иые «естественные» закономерности. Эти закономерности общи 
Х1Я всей живой природы, — вот что хотел сказать Шлейхер, 
утверждая, что язык есть органн1М» (817; 124).

I Начало XX в открывает новую небывалую страницу в ис
тории жизни раэнонациоиальной F̂ o c c h h . Особенно широкую 
во1можность всестороннего развития зкономикн страны, поли
тического равноправия всех наций и народностей, высокого
уровня развития культуры, науки, образования малым и боль
шим народам открыла победа Великой Октябрьской социалисти
ческой революции в нашей стране

Создание Горно-Алтайской авттпюмной области положило
нача.зо равноправному общпгтвенному функииоммрованию и 
дальнейшему развитию алтайского языка, взаимообогашению и 
взаиморазвитию культ>*р русского и алтайского народов области. 
В ратвитии и п.1одотворной жизнедеятельности жономического, 
обшествснно-сюлитического, языкового строительства в Горно- 
Л.1тайской (ранее — Ойротской) автономной области руково
дящая и органи^юшая роль обкома КПСС, облисполкома 
и крайкома K F lC t  имеет большое значение (101).

Новая жизнь в истории алтайского народа, как и у других 
малых и больших народов С С С Р , потреб^>вала разрешения



целого ряда насущных оро6.1см. Потребности ш ка1. издание 
газет, журналов н инмг на родном языке, а также неовходи* 
мость разработки норм литературного языка (»сисдствие дна* 
лекпюй раздробленности) постааилн перед исследователями 
алтайского языка много неотложных практических задач 
пересмотреть алфавит, разработать орфографию, терминологию, 
пунктуацию, создать учебники и учебные пособия д,1Я алтайских 
школ. К осушествленню всех этих общественно важных и 
сложных учеб»ю-методических, образовательно-воспитательных 
и т. п. задач бы>1Н прив.1ечены педагогические кадры области, 
носители и русского, и алтайского языков. Так. местными ав* 
торами уже в первые годы после создания Горно-А.лтайскоЙ 
автономной tj6.iBCTH были выпушены в свет иеска1ьк0 учебников 
по морфологии и синтаксису для нужд алтайских школ. К то- 
му же периоду относится издание и первых методических по* 
собий для учителей по алтайскому и русскому языкам 
(К. Л Б а с к а к о в .  Методика преподавания родного языка (на 
алтайском Я 1ы к е), Ойрот*Тура, 19^0 ; С, С. Ф и л и п п о в  Мето
дика преподавания русского языка в ойротских школах. Ойрот- 
Тура, 19401, }(оторые дают очень ценные сведения не та1ько 
для учителей, но и для работников печати, радио, издательства, 
писателей, так как в утих работах «впервые устанавливаются 

амматические нормы нового а.ттайского литературного языка»
7. 16),

1м)льшая научная и практическая помощь алтайскому наро
ду была оказана и до настоящего времени оказывается веду*
щими уче$1ыми (разных опеииальностгй) нашей страны, в чьих 
научных трудах гюлучают разработку важнейшие стороны ал*
тайского яш кош ання к т. д

Так. в 1940 г. вмшла «Граммат1гка ойротского языка*
Н. М. Дыренковой. Благодаря «тому труду видного советского 
тюрколога лингвиста, фальклориста и этнографа алтайский 
народ па1учил фундаментальную грамматику (17. 6). Морфаю- 
гия и синтаксис в ней представлены самостоятсльнымп, но
взанмолейгтвуютимн разделами. II. П Дыренкова в части, по* 
священной синтаксису, дает описание главных и второстепен* 
иых членов прсд.1ожсния. типов прехюжсння (простое, состоя* 
шее из подлежащего и сказуемого н̂ зн одного из них. полное,
пе1юлное предложение. без.1ИЧ11пг. с.тожнос с ра.звсрну’тымя 
членами и подчиненное предложение, предварительно-условное, 
сослагательнос и др.). ртмсчает порядок распаюження слов в 
прелложенни. Самым главным управ.1яюшим членом предложе 
иня И. П. Дыренкова считает сказуемое. По ее мнению, оно 
формирует простейший тип предложения. Обстоятельство как
в



вюростспеиный ч.1сн предложения ею не выделяется отдельно, 
а по иорфи.1ог ическому признаку рассматривается внутри до- 
п а1нен14и и оаределения. несмотря на то, что а «Грамматике 
а.ггайского ялика» п о  раз.1нчне понималось и ясно раскры* 
ьалось на конкретном яэыкоеом материале. Такой подход яв
лялся с1едствием распространенного (в течение определенного 
времени) в тюркатогии взгляда, согласно которому оЛстоятель- 
ства иск.1юча.1ис1> мл системы ч.1енов предложения как не ха* 
рактерные д.1Я тюркских языкоп |84, 9в].

Высокую оиенк| труду Н. П. Дыренкооой дал тюрколог
С. П Л\алоя1 в «Прсдис.ювни» к грамматике: «Предлагаемая 
грамматика И П. Дыренковой выгодно отличается большим 
о^и.1ием приводимого везде языкового материа.1а. И. П. Лы- 
ренкова дает своей грамматикой впачне надежный материал с 
ясными формулировками и грамматическими объяснениями 
Д.1Я разного рода тюркаюгических изысканий . Ее грамматикл 
п о т у ж и т  ба1ьшим толчком и вызовет, надеюсь, интерес... к 
тюркским языкам Си<^ири. Я надеюсь, что грамматика 11. П. 
Лыренковой, кроме того, прикесет весьма сушсственкую пользу 
и в педагогическом отношении: она поднимет понимание род
ного языка среди ойротского (ныне алтайского. — Е. Ч,) учи« 
тельства и значительно облегчит им теперь нелегкое дслопре- 
куманды дидлекта алтайского я.1ыка (18; 19; 20).

Актуальные проблемы алтайского языкознания в наши дни 
пачучают научное описание в трудах отечественного востокове
да тюрколога. доктора филологические наук, проф. II. Л, Васка- 
»ова В его «Очерке грамматики ойротского языка» [15] 
впервые систематизированы собственно синтаксические вопро
сы. такие, как категория нак.юисиия. формы синтаксической 
свяли, типы сказуемого и типы прсх’южений, порядок с ю в  & 
пред.1оженни и т. д , тс, которые попучили лишь частичное
освеш(*ние или вообще не нашли кахого-либо отражения в из
местных грамматиках по алтайскому языку. Н. А. Баскаков 
ЯВ.1ЯСГСЯ ведущим ученым и в области изучения диалектов ал
тайского языкд. Много кропотливого научно-теоретического ч 
научно исследовательского труда отдал он созданию несколь
ких монографий, посвященных описанию туба диалекта, 
куманды диалекта алтайского я:>ыка (18: 19; 20).

,С  именем Т. М. Тошлковой — первой ученой женшимой- 
д,зтайкой связано описание основных вопросов грамматическо- 
to строя современного алтайского языка, которые нашли отра
жение и обобщение в ее работе, посвященной грамматике 
(«Грамматика ойротского я з ы к а . Пособие для преподавателей 
роднопо языка, учителей национальных школ, переводчиков и



юучак^шмх ойротский язык») [131]. Эта грамматика имела otv 
ргделенную историческую иеиностъ. так как оиа отвечала иа< 
сушимм практическим потребностям алтайского языка в ЭО х
годах XX я

Рашитнс общсстяеииой функции алтайского языка, переяо 
АЫ ибщесгясииочюлитмческой. научмо лолулярной литерат)ры. 
пошопение художественных проижедений на родном языке пл- 
стоятельио требовали от языковедов переработки сушествукзшей 
ор^яраф ии, издания орфографических сзоварей, а также вы

аботки nvHработки пунктуаинонных прави.1. Эти проблемы общественно* 
изыковой практ«(ки. а также вузовского н школьного образо*
ваиии в автономной области были успешно решены в опуб.1и- 
кованных научных и научно-методических пособиях, созданных 
Т М Тощаковой или под ее руководством (112|

Успешное решение общсгосударсте»Н1ых задач в поднятии 
жономики. хозяйственного, обшествгнно-пазитнческого. иа>^но« 
го, культурного уровня многоиаиноналыюй страны и в том чис
ле автономных областей и национа.1ьиых округов привело к то
му, что наша страна вст)*пила на дальнейший этап широюго 
социалистического развития, |{а повестке дня вставали очеред* 
ные 1адачи широкого приобщения малых и больших народов 
Советского государства к прогрессивной мировой культуре и 
науке и о создании культуры и науки в Стране Советов (4)

Поступательное развитие «кономикн, обр|Зовання, культуры, 
расширение общественной функции н сферы употребления алтай' 
скпго языка (уст»М1 Я и письменная форма алтайской речи, язык 
газеты, радио, язык художесшенных произведений, публичная 
и сценическая речь и т. д ) в советскую эпоху вызывает даль* 
иейшую потребность в многостороннем охвате и углублении
исследований в основных областях грамматического строя ал* 
тайского я ш к а , в синтаксисе, морфо<зогни. фонологии, фонети
ке. лексике, диалекто-югии. лексико.зогии. Состав.зение cioea* 
рей. сопоставительное изучение русского, алтайского и других
Я1ЫКОП - все >го актуальные проблемы алтайского языкозна*
НИН. Но д л я  усл<чц|К)ГО освоен и я н а у ч н ы х  п р о б л ем  п о д о б н о го
дияпо.зоиа необходимы были специальные ‘ научные кадры и
многое другое. Короче говоря, актуальные проблемы, возкикав
шис на пути новой общественной функции и развития алтайского 
языка, неминуемо подводили к вопросу о необходимости откры
тия научного центра в автономной об.засти по изучению ялыка, 
литературы, (фолыслора), истории алтайцев, а также по разра
ботке комплексных проблем взанмообогащеиия и взаимов.1ня- 
иия языков, литердтур. культуры ( в широком смысле) русско 
го и алтайского народов, совместно живущих в автономной



области м BHOcntUNX свой общий вклад в дело строительстве 
светлого буд>шего —> коммунизма. ТреЧкжалось описание исто* 
ричесиих связей русских и алтайиев с соседними (приграиич*
иыми) странами и народами и многое другое.

Знаменательное событие в истории Горно-Алтайской авто- 
номной области и ее населения пронэошло в июне 1952 г. По
ходатайству областных партийных организаций в Горно-ЛлтаЛ- 
ске открылся иа)'»1но-исследовательский ннстнтхт для изучений 
языка, лмтерат>'ры и истории алтайцев.

Открытие на)'чно*исследовательского института в автоном
ной области было наглядным свидете^пьством ленинской на
циональной политики в се действии и развитии.

А.1таАскнй народ получил на вгчиые времена политической 
рамюпрмие. а его родной алтайский язык фактическую 
возможность ак1иш<ого общественного функциониропания и 
развития рядом с древнеписьменными и старописьменным)! 
языками (русским, еврейским, грузинским, армянским н т д ), 
возможность служить средством обшення, самосознания, само- 
выражения, материальнодуховного созидания (71, 15 16). 
стать объектом научного исследования.

Планомерное изучение языка, литературы, фольклора, исто
рии, HCK)vcT«a алтайцев в широком масштабе началось тт)ль- 
ко в со1»етскую «ю ху, с открытием научно'нсстедовательского
иистнтута языка, литературы, истории.

Среди напечатанных Гор4ю>Алтайским иа^'чно-исследова- 
тельским инстнт>'том крупных работ особенно большое значениеpyni
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имеет русско-алтайский словарь (содержащий 29 печ. листов) 
(112). ЭИч>т словарь был создан благодаря почти десятилетнему

труду сотрудников сектора языка Горно-Алтайского 
также активному и широкому участию самих но

сителей алтайского языка в оборе фактического материала 
работников печати (редакторов, писателей, журналистов, перс 
водчнков), партийных работиикоп, спе1'иалнстоо н т. д Пер. 
внчную научную редакцию рукописи «Русско-алтайского сло- 
ьаря» осуществила Т. Л\. Тощакова. Тематика статей, опубли- 
копанных на страницах «Ученых записок Горно-Алтайскогг) 
НИИ истории, языка и литературы» (всего было выпущено 
одиннадцать номеров) отчетливо демонстрирует круг проблем
ных исследований по алтайскому языку, литературе, искусству, 
истории Кроме вышеотмеченных научных трудов, имеются
специальные работы, в которых анализируются отдс.1ьные воп
росы алтайской морфологии, синтаксиса! глагол (78; 126; 13.Н 
типы сказуемого, односоставные предложения, прямое дополие- 
рие [ I45J. Были написаны диссертации о категорич обстоятель-



{117}, о категории нростоанстиенных падежгА 'Т !\фОСТО!
с 11361ном и составном r.iara ic  11361. о типах простого предложение 

|И 6); н1Даим или готовятся к печати монографии, посвя* 
щеииые описанию причастия |12К|. экспериментальному ис
следованию системы согласных алтайского языка |MIJ; гото* 
нятся также к печати свод правил алтайской орфографии 
и пункт>'аиии и топонимический словарь.

; 1аниая работа посвящена категории простого прехтожсния.
о KOTfjpoft речь пойдет дальше

Структура простого предложения была объектом специаль
ного исследования на материале а »ербайджанского (29).
татарского '50). казахского 154]. киргизского ;53}. якутского 
■|37}, тувинского 70]. чувашского («! и других языков, а также 
в обшетюркологнческом плане (137: 16; 72а; 37. 21|. Сложные 
проблемы двус€>ставного и односоставного прехюжеиия на ма* 
териале ^тих языков (их^учнли удовлетворительное истолкова 
нне. Но. несмотря ня известные достижения, по многим принии* 
пиальным вопросам в области тюркского синтаксиса нет 
единого мнения в ti6wcfl тюркологии. По разиому. например,

актуен’Я синтаксическая связь похтежатего и емого
э сих пор остается дискуссионным вопрос о прямом допо.1не. 

НИН в тюркских языках. И 0Д1Гом к-1аосифнкаииониом ряду рас 
сматрнваются слова прехюжения и мсждомстня-пред.1ожеиия
и т. д. Инлче говоря, формально-грамматический принцип
анализа многйс языковые яв.1сння оста«.1яет без объяснения 
lio'iTOMy применений одного или даже двух критериев анв'
лизп в описании простого предложения нельзя считап. доста* 
точным. Многоаспектный прннинп (юдхода к кардинальным 
сйигякснческим вопросам простого (или сюжиого) предложе 
ния имеет большое теоретическое и научио-практическое значе*
пне При изучении м руководствуяс
многоаспектным принципом подхода к языковым явлениям, ка 
тсгорию 1вукоподражаиия*пре.г1ожения и категорию межломе* 
тня-предложеиия. например, считаем правомерным выделнтз» из 
состава слсув прелложсний и рассматривать как особые номи* 
иатипные (или иоминатитю-коммуинкативные) сдинииы>пред-
ложення (высказывания) ~  н в живой речи челолека как та
кового. и в письменной форме речи. Следовательно, и в грам 
матике родного языка данные речеязыковые явления должны 
иметь свое самостоятельное место, в особен1юсти в системе
п р<ктого 'fIIIВ монографии «Природа простого прехзоження в алтайском 
языке» ряосматриваекя возможность любой самостоятельной 
«дипицы языка выступать в качестве нос1«теля и выразителя



формы прелложения. С учетом же характер! материального 
содержания (единицы-) предложения последнее классифици
руется на систему разрядов. 1слассов. категорий или. иначе.
языковых форм предложений <94. 20].

В силу тематической пестроты, не«збежноА для подобного 
рода исследояания, полемика с другими аягорями по отдсль 
мому спорному положению синтаксиса простого пред.южения 
ограничена до мннимчма. С другой стороны, признание способ, 
мости у природного носителя национального языка своеобраз
ного видения и направляло характер и интересы нсс.1едо»анил 
на более дифферсиикрованное описание языковых явлений по
дайной проблеме.

Кроме того, поисковый подход к описанию простого пред.
дожения в категориях и терминах традиционного языкознания 
вызывал объективную необходимость в использовании ряда 
поиятий-терминов. которыми дифференцируется или определи- 
ется комп.1екс мате13иальио-содержательной способности н
фг'мкнии единицы ялыка в качестве языковой формы предложе
ния с содержанием об отдельном. ^^Термин «языковая форма 
предложеиия» больше всего подходит к описанию категориаль
ной системы форм н типов простого предложения на материа
ле любого языка [96  ̂ а особенно к выяв.1ению специфики при
роды звукоподражания-предложения, междометия-лредложения,
к выяснению системы номинатнемого предложгния. Диффсрсн- 
цироваио упот^>ебление термина «материальное ядро», (и поз
же — «центр», «главный член») в приложении к описанию ка
тегории назывного предложеиия, обращения предложения 
Предпринятый комплексный подход при исследовании языко
вых яв.1ений в статусе предложеиия и учет специфики каждой 
категориальной единицы (формы) пред.южеиия в языковом 
знании (мышлении) иосите.чеЙ алтайского языка, как отмеча- 
.1ось выше, облегчает переход к последующему описанию 
разрядов синтезированных форм предложений, структурно- 
грамматических d^pM предложений и подобных форм.
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КЛТ1 f ОРИИ ЗВУКО П О ДРЛ Ж АН И Я П РРЛ Л О Ж ЕН И Я
И М t  ж;и) М И  И Я. f 1 Р F Л  Л О Ж К Н И Я

при научном описмиин категории простого прсд^юження 
иа материале а.найгкого языка в ходе нсглелования мы стал* 
киваемся с лнишистическими прг}Алемам11. пока что не пату- 
чиашнми удся^тешорительного решения. Одной из таких «веч
ных проАлем» лингвистики надо считать катггормк) «звуко
подражания» н категорию «междометия» Эта проблема как 
в оАщгй лингвистике, так и в частной все ешг остается в ста* 
дни «будущей» задачи (В В Виноградов).

История языкознания показывает, что данная проблема 
может Аыть yatfiUHo решена не то.1ько усилиями языковедов. 
||рсдпрн^|ямиих развернутый поиск иа материа.1е рвсносистем> 
иых Я1ЫКОВ, но и при испатьзованнн идей и выводов смеж 
ных естсст»е1|{|ых наук по изучению че.1о»ека и его речи и т. д. 
IH7 . 42. 124).

Данные категории иа алтайском языковом материале так* 
же нуждаются в ясном лингвисгическом объяснена их при*
роды

I. .ЧвунопоАражанм^'преддожеиие

\

В чтой главе делается попытка раскрыть специфику к а 
тегории 1нукополражання и звукоподражательных выска^ыва*
ниЛ (пред.1оже11ий) и отмстить их самостоятс.тьиость я сфере 
синтаксиса (простого) прехтожгння алтайского языка.

Важно в сннтаксичстких иоследовяннях датн иа>'мное опи* 
сание и необходимое раскрытие природы содержания и особен* 
ности коммуникативной функини звуко (образо)*подража* 
тельных елнинц (сшеобразных ритмизированных высказыва* 
ннй'прехюжений).^Наличие и действие категории теукоподра 
жйния в человеческом языке обусло^тены, «навязаны» самой 
объективной действительностью, ее «ритмодвиженнем». Струк
тура (фигура) внешнего звучания, ритм шумовых яв.1еннй

!t
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природы, звуковые сигналы животных, крики, пение, голоса 
пгиа и т, я . зафиксированные фонетическими средствами ал* 
тайского а ш к а  и восироиэведеиные в нужных ситуациях речи 
в живом выcкaJЫBaнин, выступают как самостоятельные рече> 
вые отрелки. конкретные высказывания (т. е предложения со 
специфическим коммуникативным содержанием). Эту сторону 
в яа.1еииях реальной действительности нужно учитывать и най- 
ти соответствующий подход к проблеме звукоподражания 
в грамматических исследованиях конкретного языка с целью
раскрытия сущности тех сторон и черт в данной категории, 
которые проистекают hi самой природы и свойств окружаю
щего мира и своеобразным образом преломляются (отобра> 
жаются) в форме (структуре) особых речевых (языковых) 
величин ~  звуковоспроизведений и звукоподражаний.

В синтаксическом строе алтайского языка выделяется фор 
ма предложения, материальная структура которого представ- 

яст собой воспроншедение структуры (фигуры) звучания, 
производимого обьектамя и яал«<иями реальной действнтсль- 
мости. It 1ередача 1В>ко*оопрои.шсде«ия, а также зяукоизобра-

I  жения ритмических и сигмальиых явлений неживой и живой 
природы в алтайском (как и в любом другом) языке про* 
изводятс», как уже бЫчЮ отмечено выше, на базе фонетических 
средств этого языка Материальио>звуковая структура звуко* 
подражательного высказывания лишь приближенно вослроиэ* 
водит фигуру (звуковую структуру) природного звучания, зву
ковых сигналов животных, голоса птиц и т. д. Материалы<ая 
форма (структура) и содержание одновременно в данных ка* 
тегориях речеязыкопых высказываний (предложений) являются 
вое произведением в особенностях звука человеческой реч'! 
того или иного типа (структуры) ритма, звучания (или сигна* 
лов), которые наиболее постоянны, устойчивы в основных эвуко* 
образных тонах нлн даже типичны для определенного явле* 
ння природы. Воспроизведенные в соответствующих звуковых 
фигурах (комплексах) алтайского языка (так же, как и в дру* 
гих живых ялыках), о)1и действуют как своеобразные коммуни* 
кативные единицы общения со специфичным содержанием и 
РСЧС1ЮЧ активе носителей языка и входят как особый пласт 
слов высказываний в общий словарный фонд этого языка.

Звукоподражательные слова и междометия в ранге «слова»,
(т. с. безотносительно к категории прелложення) наиболее под
робно изучены на материале семито-хамитских (38], фннно
угорских (30). тунгусо-маньчжурских [3, 1041, тюркских (12, 75,
1181, монгольских (140; 1521 и других языков. Эти категории 
слов исследованы в аспекте их семантики, звукового состава,
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морфаюгнческой структ>ры, синтаксической рати их членов 
прехюжеиия, ш также в свизи с теорией происхождения bjukb.

Категории звукоподражания и ыеждометня находят сторон- 
НИКОЙ и противников диффс ренин ров а иного подхода к ним |40}. 
При формально^грамматическом подходе звукоподражательные 
слова'вискаиывании проявляют общие (ф^мальиы е) черты 
с мсждометия4*н* ни муконодражание, ни междометие не имеют 
морфаюгического показателя. Это в>1гшиее сходство постужи* 
,ш основанием при формально грамматическом подходе д.тя 
объединения их в одном paJДeлe (разряде) «Междометий»
Однако да1жсн был распространяться
|1 применяться в другой области грамматики • -  в к.1ассифика* 
ИНН слов по частям речи. И ра;1нме по природе содержания 
данные категории единиц я ш к а  при к«1асснфнкаини по частям 
речи оказались также я одном разделе - в разделе «Л\еждо-
метия*.

MOCTt.
Многие ученые, однако, высказывались^ за самостоятель- 

звуконодражательных единиц. Так, Л. В. 1Церба отме*
собой разумеется, что так называемое эвукопояра

жательные мяу'мму, вау-аау и т. п нет никаких оснований 
носить к междометиям» (I4H)

\кшл И. В, Виноградов в «Грамматическом учении о ело
1«с» не дал спецнальмого описания категории звукоподража* 
ним. он ограничился лишь обособлением звукоподражательных 
слов йыскаиманнй внутри раздела «Междометия», не отметив 
между инмн категориальных противоречий и. следовательно, 
специфики природы »тнх единиц в языке [32).

Нам представ.1яется. что именно в системе частей речи 
следует выделить из категории междометий звукоподражания 
в отдельную категорию и соответственно отразить гго в грам
матике (в разделе, посвященном простым прехюженням).

Звукоподражания и междометия, безусловно, являются само 
стоятельнымн категориями в системе языка. Поэтому сведе* 
иие их в одн\ категорию «.Чеждометия» представляется не

аждое отличается
од1Н> от другого по своим истокам, по своему, так сказатг».
« п р о и с \о ж д е т 1Ю». Звуковослро^д1идг1||(е, звукоподраж ательны е

речево1ЕГ1П7ЙГт11лнин представляют собой 
жеиие отдельных звуковых (точнее — звуковолновых) форм 
проявления объектов и яв.1сннй реальной действительности и 
нх свойств, материализованных и обобщенных фонетическими
сродстнами. в нашем случае — алтайского языка. Если звуча
щий мир действует, существует и вне познающего субъекта.

то междометие всегда связано только с речевой

м



тельиостыо последнего (т. е. человека). Вот почему следует 
никогда не смешмаап» и всегда раэ.'1ичагь спеикфику природы 
двуж категорий: звукоподражания и ысждометия.

Однако всесторонне выяснить своеобразие, раскрыть сущ
ность категории звукоподражания и категории междометия 
трудно, если исходить лишь NJ формально-грамматического- 
критерия при анализе данных единни в языке (и речи). Содср> 
жательное раз.1ичне данных единиц языка отчетливо оЛнару* 
живастся при рассмотрении их в категориях синтаксиса 
«I статусе 11ред.10женмя (высказывания).

Пели со стороны отдельных ученых автономная определен* 
мость признается в отношении мсждометнА-предложений как
самостоятельных пред.10жениА. то относительно звукоподража
тельных единиц статус пред.юже1«ня (высказывания) за ними 
признается единичными учеными (151, 40, 118].

Зя\коподражання при отделыюм изолированном употреЛ 
Ленин (в устной и письменной форме речи) являются само
стоятельными нысказываннямн (пред.1ожениями). Однако компо
ненты звукоподражательного предложения не имеют морфоло
гических форм, не поддаются формальяо-сннтаксичегким кри
териям ч.1ене«И1Я в терминах ч.1енов предложения. Видимо, к 
данной категории пред.южсния следует применить лингвистиче
ский прием описания и анализа, направленный именно на вы
яснение специфики коммуникатняиостн данной категории пред
ложений Но Д.1Я об-ьяснеиия и решения специфики коммуниха* 
тнвности данных форм высказываний нзч'ченне только фойетиче 
ской структуры звукоподражаний и раз.1ичпых категорий 
подражательных слов мело приближает нас к вымв.ченню сущ 
ности коммуннкатнвной автономности данных форм вмсказыва- 
ннй (предложений). Ой-ьясиенне сущности этих категорий в 
полном объеме зависит не столько от лингвистической науки, 
сколько от гл>*бины знания законов природы и человека ( и его 
речи) в естественных, биологических, психологических науках.

При дальнейшем раскрытии этого вопроса мы сосредото
чиваем пииманне на лингвистическом рассмотрении языкового 
материала и его систематизации по коммуникативно- содержа
тельной специфике зв>’коподражате.1ьных форм в языке; мы
опираемся на иллюстративный материал. изв.1еченный из 
текстов художественных произведений алтайских писателей.

В формах (структурах) звукоподражаниА-прехтожений и 
междомстий-прелложений алтайские писатели (так же, как 
и писатели других национальных лнтерату'р) находят «пульс», 
ритм, движение и многие другие ос<^емности в предметной



дгйгтительностн. которые сяойствениы каждого явлеиия
мира реальности ( в том чис.1е и д.1Я мира человека)

На материале алтайского языка выделяются следующие 
ралрядиые группы звуксмюдражательньлх высказываииА (пред
ложений-слои).

1 BfKriipoHJBeAeHHe шумовых проявлений природной стихии* 
шум ветра, вьюги, дождя, раскаты грома. Например Кулакта 
салкын: Шу’шу-шу'шу... ( J . Каннч.) сСвист ветра в уш ах: Шу* 
шу*шу«шу...»; O'O’O -iS't-isf — деп гышмры салкын *о*го#г- 
tfon гурды (Л. Кок ) ) ,  сО'О'О'>»•*•»>! выл ветер на улице»; 
Куйун бзбкги тдмбн нбйд налакгап fype берди: thu-u, и ий. и* 
u-uf (Л. Кок ): сНрнчнтая протяжно: 1Ги>и. и ий. и-и-и! 
умчался вихрь (bhhj) по долине»

2 Звукоподражание журчанию ручья, шелесту листвы. На* 
пример: Сууныи- габыжы омымг кулагына гын угулып келди: 
Шорл-шорл-шорл, шур-шур'шур. шар'шар'шар! (Э. Налк ) 
«Вдруг до с1ч> уха дошло (т е. он услышал) переливчатое жур* 
чание ручья' Шорл'шорл шорл. шур’шур*шур. шар-шар-шар!»

3 Звуки. И'|даваемые животными (домашними и.1и дикими). 
Например, /с бу ла гужынгкг иЛгтердим- ыркыранганына гу>гей 
табыш lapr усула берди: Ырр кырр о ка ха'О'а* (И. Коч ) 
«В »то время ясно аослыша.тся шум. похожий на рычанье со* 
Г>ак «Ырр кырр-о ка ха*а а!»

4. Крики, пениг, голоса птиц (домашних, диких) Например, 
А у -iti/, ку-куf — дсп. кай()а да (уук в«*вшгвм к^ук здег 
(Л. Кок.) «Ку-ку. ку-ку! — где-то рядом на дереве куковала 
кукушка»; Как-как. ка-ак! Л'а-ик. как. ка-ак* — Кайа кдрядм. 
буттары кылара roiryn калган кастар мсни л9чиЛ кдргилсп тур- 
сулады (И. Шниж ) сКак-как, ка-ак! Ка-ак. как. ка*ак1— огля* 
дываюсь; с покрасневшими от холода лапками гуси смотрели
мне шслсл*\ Таскак!ЫН Шнында потпушта такаалар' Когь, коть, 
котл! Коть. коть, кО'ОТь! Бак'бак баак^ — дсп калактажа бсрди 
(Н. Шинж ) «Рядом с навесом в клети закудахта.1и куры 
KoTis коть. коть! Коть. коть. ко оть! Пак-бак‘ баак!»: Бир то- 
туртка: шКийиК'кийик» •— дсйлс. кургак агашты капшай *юкый 
бсрди! «Тук тук тук — трр». (Л, Кок.) «Один дятел, испустив 
(крик): «Кнйнк'кийнк». ~  быстро начал долбить сухое дерево. 
«Тук*тук*т>к — тро»: •Боднблдр ун алыжыл турдылар: Бат- 
падым. бат'падым^ (Л. Кок.) Перепелки кричали наперебой* 
«Ват-падым, бат*ПАДым!»

5 . Звуковые комплексы, структурой которых воспроизводит
ся и передается динамика движения, в частности животного. 
Н ^ 'н м е р ;  Туйгактар тоштый такгалып калган кату карлу !ол- 
,‘о* Га-ды-рт, та-ды-рт. чм*«сы-рг. чы*кы-рг... ( J .  Каиич.) «Копыта
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no твердом, как лгдамой насгид. снежной дорогу: «Та-ды*рг, 
та-ды-рт. чы кы-рт, чы*кы-рт.„»

6 3 *>'ки, И1даваемыс насекомыми, пресммкаюшимнся. 11а* 
пример. Jojdbt*r яки /аммяда койу 6л6мгд6рди>г орголында ос-
памдар чыркшражат: Чыр-чур-cppf (Л. Кок.) «Спеди густой 
траяы по обочине дороги стрекочут кузнечики; Чыр*чур>срр1*

7 Змукм. ИJДailaeмыe человеком (смех, плач и т. д.). Н а
пример: Xo’xa xaj — dc*n Коробайды»г каткылы угулып гурды
(Л Кок.) «\а>ха 'ха! — рагдался смех Карабая»; b i-m fараоа
den KojM унымда ый.шй берди (Л. Кок.) <Ы>ы^ •—> заплакал 
K a i«  tt конце концои».

С^\ 8 Зяон металлических предметов, грохот от йыстре.па и т. д,
Напоимсо: Воспмгательдшг кшбымда зеки час он лки катап

согуп сСтарые часы
с О  •  комнате •оспитательимны проби.чи тихо двенадцать раз: Пум.

бум. бум!..»: ..-CrfMdt гурман олагы час тбрт катап сокгы: /«#г-
/ы1^, icaH-.fujtrf.. (Л. Кок.) «С1еиные старинные часы ударили че*
тыре раза* Дьыиг-дьмиг, канг дьннг!..»; Кенетйин мымыктык 

ыжы «То-ох^хх!» *дил угулып ка.и)ы. (Э. Палк.) «Вдруг раз* 
дался вустре.1; То-ох*хх!»

Такая система разрядов пред-южений, вослрои (водящих
звучание, ритму и другие явлении живой и неживой природы,
можио было бы продолжить, но не tro является нашей .зада»
чей. Нас интересовали наиболее устоявшиеся, типовые зпуко- 
подражатс.1ьныс речения.

Видимо, писатели, оценивая специфику во.здейстяня на чи
тателей коммуникативного содержания ритма твукоподражя- 
иий высказыван1{й, умело вкрапливают в ткань художествен
ного произведения «фрагменты природной стихии», воспроиз
ведение звучаний, рнтмов внешнего мира и звуках речи родно
го языка с целью вдохнуть реальность движения и т. п, в изо
бражаемую художественную действительность.

Таким образом, художественный (фием иэображекия ритма, 
звучания, динамического движения явлений реальной дсйстви- 
тольиости в контексте художественного описания дошолнитсль- 
но обнаруживает и подтверждает синкретизм коммуникатнв-
1ЮСТИ номинатияиости я
природе данны х категорий предлож ений, в ы с к в ш в а н и й  ( слов), 
С зед о вател ьи о . в сяитакси ческом  строо алтай ского  язы ка к а 
тегория звуковоспроизведения, звук о п о д р аж ан и я  по п раву 
нимает сам остоятельн ое категориальное место.
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2. М с ж д о м е г и е - и р с я д о ж г и н г  

Категория междометии в алтаАсхом языме с!1гииадьмому
изучению не подиергалась. В «Грамматике алтайского языка» 
{ 1 т ]  междометия взитючены ш разде.1 частиц (наряду с наре
чиями, лослглогами, союзами и подражательными словами) и 
рассматривают их уже как «неизменяемые слова». Н П. Лы>
ренкова квалифицирует междометия как «частично н.чменясмыс 
части речи» в своей «Грамматике ойротского языка» и вклю 
чаег и» в разряД'Категорию «Части речи» (57. 224], С^1редвле* 
ние междометия как самостоятельной части речи является важ> 
ным решением проблемы места, которое занимает категория 
«междометия» я грамматике алтайского языка.

• Междометия относятся к древнейшим понятиям'«лянниам 
ргчеязыка. чере! материально э^'ковую форму (структ>“ру) кото
рых выражается чувственио эмоцноиальное состояние человека 
как такового Поэтому коммуникативная функция междометия 
в речи (и в Я1ыке) служит йлп выражения сообщения о субъек
тивном, индивидуальном ощущении, состоянии, переживаими. 
нестроении живого человека. В этом специфика междометий.

Отношение у чен ы х • л и и гвис тов к междометию не одинаково. 
В русской лингвистической традиции междометие признается
важной единицей в языке с упохи «Российской грамматики» 
М В. Ломоносовл. Он отмечал возможность употребления в
речи междометий для краткого, сжатого выражения закоич<*н> 
ной мысли: «Множество понятий и поощрение к скорому и 
краткому их сообщению привело человека нечувствительно к 
способам, как бы слово свое сократить и вьпстючнтъ скучны?
повторения одного речения... междометие предствчяет движе> 
нис духа человеческого кратко... Семпроний. {/видев менаянмо 
Тицим. молвил: Baf вместо сгл>: Я 1/дивляюсь. что тебя ядесь 

вижу» [82. 407). В последующих грамматических нсследова*
ниях русских лингвистов тема «.Междометие» фактически не 
получила специального описания из-за традицнонного спора; 
считать ли междометие «словом»?

Грамматисты прош.юго века не относили междометне к ка
тегории слова. Так, А. Потебня отмечал: «Междометия... -мы 

не называем словами и тем самым не причисляем к языку» 
(107. 73]. Не признавал междометия словами н К. Аксаков* 
«Что касается до междометия. —  писал он. — то оно вовсе не 
слово... Это просто восклицание, которое покалывает только не
определенное состояние боли, уж аса, радости... Тут eitte нет 
слова...» (6. 500] В статье П. Г. Стрелкова, например, читаем: 
«Междометие в сущности не слово, а жвнвалеит с.юва ..» (127].
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Нет, как нам кажете*, ошибки в том. что отдельные линг- 
аистм прошлых столетий н современные ученые прехчагали 
изучать междометие в психаюгни (87, 2) или призывали к 
дополмктеиьному мд)*ченню его эа пределами грамматики |133, 
229) Это положение лишний раз свидетельствует о сложности 
и миогосторонностя проблемы «междометие», глубина выясне
ния которой все еше в ожидаемом сбудущем» (321 с обяза
тельной опорой на рез>льтаты достижения совместных усилий 
ученых разных наук (биофизиков, биокибернетиков, нейрофи* 
люлотов. ncHxawroB. языковедов и т. д.) в области изучения
человека (и его речеобразоваиия) с естественно-научной точ
ки зрения, а не то.1ько с общественно-исторической или фило
софской

Надо думать, что катешрия междометия и категория звуко
подражания —'  пограничные, но иаправ.1снные в разные сто
роны яв-пеиия (категории) в языке. Категория междометия и 
категория звукоподражания ■ наименее изученные категории 
в грамматиках языков мира до сих пор. И они наиболее спор
ные. даже до сих пор как бы игнорируемые, Это, видимо, не 
случайно Однако для положител1лого решения любой пробле
мы в грамматике конкретного языка необходим синтез знаний 
других наук —  о человеке и его оечсязыковом мышлении, рече- 
языковой деятельности и т д. Короче говоря, для языковеда 
(в области как общего, так и частного языкознания) »та проб
лема остается по-прежнему открытой. Она. согласно прозорли
вому замечанию акад В. В . Виноградова, ждет «будущего» ре
шения.

Тем не менее современные русские лингвисты признают за 
междометиями право называться словами и отводят им опреде
ленное место в системе частей речи. Эта сторона вопроса кон
центрированно нз.1ожена в книге «Русский язык (Грамматиче
ское >*чение о слове)» акад В, В. Виноградовым.

тюркологической литературе подобного
ло^М Я, 57]. Междометия рассматриваются в системе классов 
слов, частей речи как отдельная категория — «Междометие*.

Описание простого предложения, особенно в аспекте грам
матического объяснения специфики природы типов простого 
предложения, не позволяет обойти основопатагаютиЙ вопрос
о правомерности вк.1ючеиня междометий в систему категорий 
синтаксиса, о рассмотрении междометий в статусе предложения.

В русских и тюркских грамматических (синтаксических) 
исследованиях междометия все же определяются как ущерб
ная категоряя (единниа), так как они, говорит В. В. Виногра
дов. ляшены «форм словоизменения, они не располагают систе-



чоА грамматических форм» (32}. С  точки зремия коммуникатив
ной содержательности каждой единицы языка к междммстиям 
нужно поддоднть с болыиой осторожное 1ыи, многосторонне аиа* 
nHJHpyn нх, учитывая внутреннюю специфику »той категории 
и. что очень важно, возможности фуикииональний перепек*
1НВЫ в грамматнко'ссмантнческой деривации ее в ходе развития
ялыка человеческого хаг.1ектива. B e j  учета только что отме> 
чениых Азаимосвяланных моментов ( и многих других) в при* 
роде и функции данной категории в языке ( и речи) невозмож
но ожидать yaieuiHoro решения проблемы особенностей, самой 
сушности междометия. Но пока мы наб.1юдаем. что, гю«торяем. 
значительная часть лингвистов, как правило, не признает за 
междометием номинативного значения. Природа междометии 
расцениваетси как реф.1екторный выкрик не 6o.iee. И даль 
нейшее углубление в изучении зтого вопроса считается о б 
ластью физиологии, психологии и т. д.. но не лингвистики. 
С другой стороны, отмечается, что междометие характеризует* 
ся номинативноетью (и. следовательно, каммуникативностъю) 
[31. 331). Выходит, что междометие в языке — яв.1ение «поло
винчатое»: оно об.тадает свойством коммуникативности (и.1и. 
наоборот, лишено его). Именно лишено! Единичные ученые 
ведь все же находят в категории междометий статус прехю ж е* 
ния и. следовательно, «.темент номинатмвностн. содерж атель
ности. 11(кледннй подход, надо считать, очень принципиальный
и плодотворный.

t Мгждомстие-прехюжение в грамматической системе алтай- 
скоТо (как и любого) языка яв.тяется особой категорией пред
ложения (высказывания). П форме конкретного междометия* 
пред,10жения говорящий (источник речевой деятельности, че
ловек) жсплицнруст свое паю жнтельное или отрицательное 
отношение к окружающим людям, предметам, событиям и т. д . 
а также актуализирует свое субъективное ощущение, состоя
ние внутреннего переживания и т. д.. т. е в живой речи 
человека междометие имеет самостоятельное коммуникативное 
содержание. М еждометном^рехтожением напрая.1яется вии* 
мание слушающего на нсточннк речи, а с другой стороны, оно 
служит (является) ямпульспм-сообщением о внутреннем состоя
нии человека и т. д.^

В указанных условиях провести четкую разрядную класси
фикацию междометнй-предложсннй, руководствуясь критерием 
оД1тзнач)1остй смыс.хквого содержания междомстий-прехтоже* 
иий, не представляется возможным в связи с тем. что природа 
междометия по объему коммуннкатнвно-эмоииоиальной на- 
правле^?ностн хлрактеризуется динамичностью, переменностью.



Междометия не имеют однояначиого содержания, Комму- 
инкатмимяя иа.чоннформативносгь содержания-чувств (катего
рии) междометия-прехюжения компенсируется возможностью
объем но-смысл ООО й вариации ряда 9моций с\*бъекта. произио* 
сяшего речь Поугому считается правомерный класснфнкаинон- 
Мое описание разрядов межлометиА'прехюжений начать с не*
произво.1ьиых (первичных) «междометий-ошушений», которые
диффсрениируются на три ведущие группы традниионного чле
нения их в грамматических работах: междометия «ош утения», 
междометия «чувства», междометия «эмоции».

Разрядная дифференциация, специализация мгждометия- 
оред.чоження об>ч:дов.1ивается природой ощущений, чувств, 
эмоций (человека), коммуникативная дифференинрованнооть 
содержания которых конкретизируется спсинальнымн звуко
выми структурами -  междометиями (восклицаниями).

Коммуникативная слецнааизацня каждого разряда м е ж д о 
метий служит опорным ориентиром д.1Я слушающего (прием
ника речи, другого человека) при передаче человеком силы и 
глубины его акг>‘али1нрованиого чувства, эмоций через речь 
формой междометия предложения (-восклицания). Много
тысячелетняя языковая практика определенного коллектива 
иообщ егтва) людей постепенно выработала особую материаль
ную форму (структуру) д*1я первичного ядра при речевом выра* 
жеяаи объема чувств через качество звуков речи родного языка. 
Внешняя причина — отдельный предмет, явление, человек и 
г д . -- воздействуя той или иной стороной, чертой на органы 
чувств воспринимающего человека (познающего суб-ьекта), 
вызывас*т у последнего осознанную реакцию чувство. Остро
та переживаемого (человеком) чувства импульсируется во 
внешнюю среду через матч^риальное ядро междометия-предло
жения с заданным речевым деятелем (субъектом речи) эмо- 
иионально-чувствеиным параметром звучания, иитоинроваиия.

метий
номеик.1атура материальных ядер собственно

иогочислениа
метке в устной н письменной речи выступает, как правило, 
в виде автономного предложения. Например: — У о о ! — деп, 
,^\иша, лки колы.ю (о^зы нан' rydyn, кыйгыр<^ы ()1. Коч.)

бо.1ьно! свое
руками» В этом функцнонально<одержательном качестве 
наиболее полно м а н и ф е с т и р у е т с я  объем чувства говорящего 
(речевого деятеля). Л любое чувство в человеке вызывается при
чиной (внешней или внутренней), поэтому междометие всегда 
нуждается в допо.1нительиой конкретнзаий'и предметным со-

последуюшего



в  относительно спокойном ритме (или характере) речи 
прехю ж еннс'меж дометнс. находясь в начале синтаксического
целого. обосо6<1нется от последующего пред.1оження. M a n p H ite p *
Ой. канОый Оа тамиш ун... (Гь Куч.) «ОА, какоА*то знакомый 
raioc» .»  Однако пауза ослабляет ритми интонаиионное напря*
жение и одионременно погашает «моиионально-чуастеиныА за* 
ряд. 4аданный в исходе междомстнсм предложеннем.

По 4начению коммуникативного содержания междометия 
делятся на следуюшне девять основных грамматико-семаити* 
ческнх разрядов предложений* I) категория собственно междо- 
метнй'Предложеиий; 2) междометия-предложения адресата;
3 ) императивные (ао.1евие) междометия прехюження*. 4 ) по*У; 
будительные междометия •предложения: 5 ) утвердительные и 
отрицательные междометия-предложения; 6) междометия-пред* 
ложениячмоьа; 7) оценочные междометия'предложеиия; 8) меж 
дометные пред,1ожения. 9 ) формулы речевого этикета.

/> Категория собственно межд0мггий'пре^.90ж4гний

В категорию собственно междометий-предложений входят 
следующие разряды междометий;

Л. Междометия>прел.10жсния, материально*звуковое ядро 
которых служит средством передачи физического ошушенич 
боли в языковых формах (или формулах) выражения. Это 
междометия О! Ой! Jo !  и другие типы Например: 0 *о/ — деп,
^айнулу он гоп ий£)и. КуОы ныга берген уй улустыгг вой, ой!» 
OtuiKt-Hu угуАог (А, Ад.) сО-о! — с матьбой простонал (он). 
Пос.1ышалнсь голоса испуганных женщин: сОй. ой!»: 
ы|1... Joo  k u . io m / Ачузына канайып чыОайын... ы-ы-ы (И. Коч.) 
«О о-о оЙ... Горе! Куда деваться от бо<1и... н-и*и»; Уо-о/ Буды» 
май, бу*)ымай! (Л. Кок.) «Ой! Погу больно!»; /е  кгнетийин
По'оп, пу уп* — дсп кыйгыра^а, кдожин колынан- ынкынып ий-
ди (Л . Кок.) «И вдруг вскрикнув: По-оп. пу*уи! —  она вырони* 
ла чугунок из рук»

Ь. Междометия-предложения, материально-звуковое ядро 
которых служит: а) средством для передачи осязательного 
ошушеиия холода. Это междометия Нниксй! Нгатай!, Напри* 
мер: Ой. мчмкгй/ (П. Куч,) «Ой. холодно!»; б) средством д-1 Я 
передачи осознанного изображения реакции на хо.юд. Напри* 
мер: н-'та-тай! Соогын! (Л. Кок ) «Врр! Холодно как!» Однако
расгматрнваемая материальная структура междометия служит 
такж е в) языково-изобразнтельиым средством для передачи 
чувства омерзения, которое вызывается у че.товека при виде



onрсдс.1сины* родов живых существ и т. д. Например: Кенст*.*
ip  yjycra*r кем Ое чочыл кыйгырды; — 1ылан\ MiaraQf
JrtKUM4u.ixf^H> (С. Л\«н.) «Вдруг кто-то из мужчин крикнул:
Змея! Ф у ’ Врр! (досиовио Противная!)» Кроме отмеченных 
случаев, употребление междометия Итатай* наблюдается еще 
А.1Я выражения г) несогласия с содержанием высказывания 
(Н.1И осуждения пост>’пка) собеседника с-1ушателем (участни
ком беседы). Например: Н-та-тай! КамОыЛ саиаилу кижи
О  11а.1к ) «Ф у! С  какими помыслами человек!».

В Междометия*пред,1ожсиня, материал1.но-лвукот)е ндр«1 
«вто р ы х Hcnu.iujyeTcH для выражения и оболначеиня момента
психического состояния, испуга, волнения и т. п под влии- 
лисм внешнего воздействия Это междометия Otif Уи/ и др. 
Лаирнмер: M jd o p b tH i K a iip a  тартты: Ой!.. — Кор*<ы-
<>и ~  <1с*я. Юра оны токунадып. тунгак и^иле араий айтты. 
Ьалар блумник куяусы, рогулька (И. Коч.) «Девочка... отдер* 
яуда свою OVKV иа:1ад. Ой' Не бойся, — тихо скачал Юра
п у л и м  Г0.10С0М, чтобы успокоить ее. Орех водяного расте

рагулька»; Ой* Не болды? (И. Коч.) «Ой! Что случилось? 
.Междометие Уй! употребляется в тех случаях, когда не- 

оЛ\одимо пока.1ать испуг от мыс.1и, что человек говорит не то, 
мто следует. Например Уй. бу мен нсмсни айдып барадым
( f l  Куч.) «О'О. что же я говорю...».

.Междометия-предложения типа Hoxf Уф* Фу*, употребляют
ся для выражения чувства тяжести после непосильного труда 
или от жары flanpHMep: Иох... изулин* (Л . Кок.) «Ох!.. Ну и 
ж ара!» . Иох айас кунди кдруп, кижи камайып отурат?
(Л . Кок ) «Ох*, как можно усидеть в ясную погоду»; Куугей: 
Уф~ф' --  (icn ушкурип ийди (Л , Кок.) «Уф ф! -  вздохнул 
Кююгсй»; Фу-у,... кижи jOKTo машималарды бала катап кбруп
койдым (Н, Куч ) «Ф у у... пока никого нет, еще p a i  внимательно 
осмотрел машины»

Междометия-предложения типа Эх* Ух! и подобные упот- 
|»ебляются Д.1Я выражения чувства восхишення. Например:

Торб л Москва Москва
дый баатырлар* (П. Куч.) «Эх-эх! Какие силачи (богатыри)»; 
У^ух* Кандый патриот! (П. Куч.) *У -ух ' Какой П1|Триот!»

Чувство удив.теиня может быть передано разными матери
ально-звуковыми ядрами междометий, например такими, как 
У 'у!, Ватаа!: — У-у! Сеиде ун jo K  (Н. Ул.) «Оо! Ты немой!», 
У у 'у ! /олды jyK ле араЛдак таап jerruM  (Л . Кок.) «Уу-у! Я до 
брался, еле найдя дорогл !»; Батаа, бу уулдардык туткан балы-

кдрэбгбр до! (Л , Кок.) «О о, посмотрите 
1ЛИ эти ребятишки!»



Мсждомгтия'пр<‘д.1ожгння типа Э-» taautkt' О-о /od.ta' 
употр«г<^Л11ютг|| для выражения чувства огорчения. Например* 
Э-з, Hoa.ttkif Олорго кайОа тем̂ дежгтем (П. Куч.) «Ой ущ ' Где 
с ним ср авн н ват^ я !» : Оч> /айла* Озогы чыйрагым кайда барды 
ме? (Л Кок ) #Э»! Где же моя прежняя .ювкость?»; Батаа* 
Каракуй торг кирип ка.иан  »лгмр nef (Л . Кок ) «Да^а! Уже

стемнело!
Мгждомстие-пред.1ожение типа Фи и* употре&чяется д,1я 

выражения чувства уничижения, разочарования Например: 
Ф и -uf — dm . IQ'ju ноокыр уулнак нАкбрлбриме Лаштанып ай п ы  
(Л . Кок,) «Фи'и! —  сказал веснушчатый мальчик, повернув-

своим
Чувство В1>1муш ения п ер ед ается  р ед уп л и ц и р о ван н о й  ф о р м о *

междометия
та 1акшы ла нем^ кбрббэдбр! (Л . Кок.) «Дождетесь* Когда< 
нибудь получите от меня по заслугам!»; Ба-таа, сенбий fO.iKff 
HtMtf (А Ал.) «У*у, такой ленивый, как ты*»

2) AttMdojueTUM-npifd.toMt^MUM адресата

Междометие*предложение адресата в коммуникативном oft- 
щенни служит особым языковым средством, употребляющимся 
в тех случаях, когда возникает односторонняя потребность во1* 
действовать окликом на другого человека н тем самым не
которое время удерживать его внимание в направлении на себя, 
т. е. на источник речевого воздействия, на субъекта речи.

Материальное ядро междометня*предложеиия адресата 
в алтайском языке представ.1еио следующими малочисленными
ф о р м а м и : м еж дом стн ям и -п р ед^ ю ж ен и ям и : Эй! Э-.»й/ А у ’ v\aKCH*
млльное »моциональио*коммуинкативнос воздействие о к а ш в а е т
междометис пред.1ожеиие. действуюшее автономно, о д и н о ч н о .
Например' .9*лД/ Б^ри кгАигер* (П. Куч ) <Э-»й! Идите сюда!»;
Эл ...кем ! К^лтс'лш тббн fy/ifpf ( J .  Канич.) «Эй кто там* Беги
к дому Кюлте!»: Катя... ничк^, бткун дниле кыйгырды: Э-зй'
Лу у-у!.. (Н. Коч.| «Катя крикнула тонким, пронзительным 
голосом: «Э-эй!. Лу«у*у!».

Междометие адресата может быть конкретиювано приложе* 
ннсм-предложением, содержанием которого является собствен
ное имя человека, его звание, занимаемая им датжность и т. д 
Например: Э-эй! Тырты-ый! Э'Эй, уулбар! — Бери келт ср!
(И. 111ииж.) «Э-зй! Тырты*ый! Э эй. ребята! Ид1гге сю да!»; 
Нбкор, эй! (Д. Ад.) «Товарищ, зй1».

Однако слсд)’ет заметить, что тип междометия•пред.южения 
адресата в (яш ково-) k o m m v h h k .i t h b h o m  о б щ е н и и  допускает

диапазон употребления — на уровне бытового общей



3> Императивные (волевые) межхк)метия-предложеиия

Импгратмвиьм* междоигтм«>пр«д..1ожгммя в алтайском язы* 
м  немногочисленны Те us них, которые нмгют коммуннкативиог
воздеАствне на кого-либо в определенном направ.чении. Гк'Ч 
навязывания волн, представлены формами 3 '  Эйг! Например-

Мбгги Кб» juseif. золотухала оорыыры^г (II . Куч ) «Э! Если 
съешь много меду, го эолотухой заболеешь»; Эйт* Сеник сурах- 
T o p m tr  камОый аайлу? ( П .  Куч ) «Эйт! Какие странные у тебя
вопросы?» Императивные междометия предложения, содер-

I вы оаж ает эапоет. в алтайском яяыке имеют
форму

которых вы раж ает запрет,
А й ' Л'Ой/ Например Aiif By кадгкаи Лал<)ар? Неге ш уу' 
гурган бал€к1р бу?  (Л . Кок ) «АЙ? Что la  дети?? Что вы 

так расшумелись?», A-aiif Jaan тууны ажар<)а кыЛгырбайгом 
учурлу! —  <>ея, .1МГЛИ чуг^лОу айтты (II Куч.) сН у-ка! Пере 
станьте* Когда переваливают черел (большую тайгу (гору), 
иелы я кричать! строго предупредила мать»

Кроме уже отмеченных типов нмператнимых междометий* 
предложений, в а.^тайском Я1ыке функционируют еше д«м* 
группы междометий•пред.южеиий, употребление которых регла
ментировано **

К п е р в о й  г р у п п е  относятся императивные (волевые) 
междометия-пред.10ження, посредством которых речево,1евой 
ммпульс адресуется тх>.1Ько к человеку (слуш аю щ ем у). Это 
междометия'нмперативы, главным обраю м  .1аимствопани14е 
И1 русского я.1ыка. такие, как; Алло1 Cronf Марш/, и собственно
алтайское междометие-императив Акыр' «Стоп! Послушай! П о
годи!» Например Акыр' Сен кайда барып jadutr?.. (П. Куч ) 
«Стоп! Ты куда идешь?», Акыр, акыр... Табыш 9тпе, табыш ят- 
nef.. (Л Кок ) «Ногоди. погоди!.. Не поднимай ш ума, не подни
май ш ума! »

Ко в т о р о й  г р у п п е  относятся межлометия>императивы, 
посредством которых речево.1евоЙ импульс направляется (ад* 
ресугтся) ra ibK o к животным, птниам (домашним) и т. д. 
с целью их отгона или, наоборот, призыва Например: Чу-у 
бесрде, калтар ат бткуулди о ^ л б , кону jc A u n  ийди. ( J ,  Канич.) 
«Как только произнесли: — Но-о, —  лошадь, пройдя ворота, 
VfJ же переходит на быстрый бег (ры сь)»; Трр, чабдар, трр. 
Ай. курум' ( J ,  Канич ) «Трр, каурая, трр. Стой, негодная!»; 
Тумсннин Когули не бу. Кбгул! *Н а‘на-на!»; (III. Ш ат.) «Это 
же Тюмена Кегюл. Кегюл! «На-на-на!» Бистик Калгар 
ийди£ тын ире берди. — Сыйт! — деп, ^ааиам айылдан- чыкпай
^нденди. (UJ. Ш ат.) «Наш пес Калтар сильно залаял. — П о
шел’ - не выходя из аила, прикрикнула бабуш ка».



11о6уднте.1ьмие м еж доиетня'прехю ж гння формируются 
ыеждомгтиммм Me! «Иа!>. Je !  <Ну!>. Кажы! «Н у-ка!». Акыр! 
«Послушай!» и другими с соотвгтстауюшгй иитонаимей лобуж- 
демня. Как правн^ю, после побудительных междометий-пред
ложений следует другое нрел.1ожение. содержание которого 
конкретизирует тот или иной характер гюбуждения к.1и его 
ситуатнмную причину. Чащ е моего побудительные предложения 
представляют собой общее ЯiЫкoвoe средство обращения 
к собеседникам с целью побудить последних к речевой дея- 
тельнсмгги или с пред^южением совершить то или иное действие 
и т. д. Например. Je , ишти Oaturaf (Э. 11алк«) «11у. начинай ра< 
боту!»; Je , атан. (Л Ад.) « i ly .  поезжай»; Me, кий! (Л . Кок.) «Ма.« н у .
надевай!», Л1«>. jun кбр. (И. Коч ) «На. поешь»: Ай'1/iif 1азап ryt 
мыны! (Л . Кок ) «Ай! Держ и покрепче!», Кажы. мен бойым 
са.шйын (Л . Кок.) «1(у-ка. позволь, я сам по.ю ж у»: А кы р!Э ку  
16пт6жип а.шлы  (У . Сад.) «Послушай! Д авай  вдвоем дого* 
в»рнмсм»

Как видно ил приведенных примеров, значение междометий* 
прехтожений становится 6о-1ге Ш1ределениым н конкретным 
при содействии контекста другого, не междометного прехтоже* 
ПИЯ. ибо осиониос свойство побудительных междометий-пред* 
ложеинй иерасчлеиеииость. Поэтому побудительные междо
метия-предложения обязательно поясняются содержанием дру« 
ю го. предыдущего или последующего пред-южения, имеющего 
тип глаго.1Ьиого побудительного прехтожения.

5 ) У1лердительные и огри14аге,*ьмые J l̂eж(k>лleruл^
пре<Уюженил

Утвердительные междометия-прехтожеиия типЛ Э». Э-э?
А. Нот* Maf Mef Baf и другие выражаю т положительную реак- 
ПИЮ на вопрос, на полученное сообщение или произносятся 
при догадке, при неожиданной встрече. Например: Слер ком- 
сомолка 6а?  —  Э*э... (Л . Кок ) « — Вы комсомолка? - Ага..
Ол уулчак cenutr HOKoputr бс? — Ээ. (Л Ал.) «Тот мальчик 
твой ЛРуг* Ага»: Э-з^. je  бис слерОи оло.юй берерис, кдрдри- 
^epf (Л . Кок.) «Ага... но мы вас опередим, вот увидитр?»*, Э -j. 
*шн! JatTb* ла сагыжыма кирди. (П. Куч.) « -  Ага, верно!

вспомнил»; — .4 -а .. Кбрдим. (М. Терк ) « — А-а...
<Я) внЛсл»; — А-а. би Ваня турбай. (П. Куч ) — Д а. это
В ан я !» ; —  Бог. 6orf Андый болбой база. (С. Сур.) « — Д а

есть»



Л\сждомстим пред.1ожснн11 Лlв^ Э» и другие употреб.1* 
ются Д.ПЯ усиления коистат*иин очевидного явисмня, факт

оттенким Например: М а! Э1елерим adbudan
ггм туру име. (П Куч.) «О’ Мои сестры приехали в гости»; 
Ме, а!гчылар (ангам. (С. Сур.) «О, охотники вернулись*; Ба. 
слер кыстарОы OAajun слл-ган змтиреер ине, 3f^ u c !  (Л . Кок.)
«О. тетя. вы. оказывается, опередили девутиек».

Данные группы междометий-предложений могут стать м а
териальным ядром Д.1Я выражения оттенка противоположного, 
отрииателыюго смысла посредством соответствующей модуля
ции в нитоиированни их в процессе живой речи. Например: 
J 3 ,  аай болбогон туру не.^ (С. С ур  ) «Э». наверно, ничего не 
вышло». —  АйдарОа. сен позт пс? —  Га. Амадуум андыЛ.^ 
(Л\. Терк.) «Значит, ты поэт? —  Не совсем так. Но мечта
такая»

6) Мгждолчгтил предложения слова

.Ч а.ю чиоениая группа слов, утративших прямое функцио 
мальио<емаитическое значение в речевом оАшении. выступает 
в категории междометия*прех1ожеиня*слова. Это такие слова, 
как карын «кстати», калак «беда, горе», ку<клй «боже», акыр
«стоп, 1ю с1уш ай. ооголи».

Через формы »ти\ слов-междометий выражается «моиио-
иа.1ЬИое отношение говоряшегх) к тому яв.1енню. о котором го
ворится в последующем предложении.^Поэтому данные междо- 
метия'предложеиия-слова, находясь в начале предложения, 
обособляются от последующего и имплицируют позицию адре-

иателя или партнера в коммуникации Однакоречи: слу
эта форма междометия-предложения нивелирует категорич
ность в оценке обстановки, ситуации и т. д . о которых гово
рится в последующем развернутом предложении. Например: 
/е. карын. слер бойоор озолоОо шууп кдрдтбн болзоор...
(К . Тдлдс.) «Ну, ладно, вы сами заранее подумали бы...»; 
Да.1ак. келди* (.4  Л\ун.-Эд.) «Ой, явился» (т. е. пришел неожи
данно); Kyrfau, былар* Мыны меге ^кел()игср бе? (С. Маи.) 
«Боже, вы! Это вы мне принесли?»

7 ) Оценочные междометия-предложения

Оценочное междометие-предложение вы раж ает непосред
ственную эмоциоиа.1ЬНо-оценочиую реакцию говорящего на речь 
собеседника, на происходящее событие или его отношение

либо



структурном плаис пргд,южениг «того семантического
тила

а) рядом собственно мсжломстий>прех1ожеимЙ. т е. по- 
строгинг Hi одного iвyкoтнna•лpeдлoжeиим может сос«>дство- 
аать с построением более протяженного комплекса эв\*ка и.1н 
слое н слопосочетаннА или. иначе, — с формой лрелложеняя, 
предстаа«1енной словесно усложненной междометной комструк> 
имей. Например: Ой. ой! Кбк japajiacf (А Ад ) «Ой. оЙ! О. не* 
бо!; О, куОай’май! (А Ад ) *0 , боже, боже!»: Баш ла бол* 
<J. Каннч.) «Не дай боже! Оборони господи!»; Ка. мынш»г 
japoMbiHf (А Ад.) «У*у, как »то красиво!»;

б) специальны м и словам н *м еж дом ети ям и . улогтреб.1яюшИ'>
мися одиночно, главным обраюм в обрядной речи, напримеп 
такими, как 4d6nf Кайракан! Например: Кайракаан'.. Кирер

биу<)акта
Кайракаан! (П. Куч ) «О боже!

Наш путь вперед освободите от трудностей! Наш путь домой 
оберегайте от преследования!»;

в) специальным междометием*речеиием тила Айланайым* 
Например: Айламайын кббркийви cenuf (П. Куч.) «Милая ты 
моя (бедняжка);

г) специальными словами>пред.10жеинямн с опеиочно*эмо
циональной семантикой типа Кулугур* КурЦм* Шилемир* или 
словесными комплексами различной семантической rrpvi I Y рП1
Например: Шилемир* (П. куч ) «Ш ельма!»; Эрл0-зр^ (П. ) 
«Настоящий мужчина! Смелый!»; Кожом- депе кожо*г! (П. Куч.) 
«Т1есня так песня!»

Направ<1еиное коммуиикатнвночгемантнческое усиление ак» 
цента ив природный признак в явлении достигается опреде
ленной консит)'ацкей употребления соответствующего слова, 
оботачаю щ его данное яв.1ение в алтайском языке. Например: 
каргам со%*ум! (П Куч.) «Старая кляча!»; — Кунук^ вгп. 
Jыpтaй Иванович /ули торг ло кбгбрип. кыйгырып ийди. (А Ад )

Щенок! — взревел Тьыртай Иванович, побагропев».

8 ) Иедгг^лсгчыс* п р 1*д.юж емия

В алтайском языке (как и в любом Я1ыке номинативного 
строя) употреб.1яются междометные единства усложненной 
конструкции. В таких конструкцияХ‘ Пред,1ожеини!1 граммати-

I ядром (центром) высг>7тают, как правило, слова-междо 
типа калак, кудай, кбк iapamac. кбк rctrepu и т. д. Н аметив

прим ер; Калак ♦а калок. бажына сууны бойы урунган

к



( J .  Каммч ) «Б«ла. беда, c m  во вссы виноват».»; А калах се  ̂
ни! (Э. Палк ) «О белляга же гы1»; Ку^ачхй. баш волгой, Тан- 
тыбарОый кижи бар »меш пе? (Э, Палк.) сБог мой. есть лм 
другой кто-нибудь, подобный Тантыбару?»; Калак^кокый. акын- 
6ia. raaiibtt'f (А. Ад ) «Ради всего доброго, не обижайтесь, дя« 
дв!»: Jbtpxat^ дб&гдн: •— А'дж fapuMacf —• деп. Нахай Ного^ик- 
ги»г fOHbtHu 1ууктап кслби. {Л. Кок ) «Дядюшка Тьыртай. про
изнеся — Угодно ли небу! — пою ш ел к Нахай Ногоевичу» 
Кок retrepuf (Э. 11а,1К.) «О ясное небо!» С целью категориаль
ного разграничения собственно междометия-и ред.южения 
(ср.; •— Ой* Бу кайгкан? (11. К учJ  « —>Ой1 С ним что случи
лось?») от междометного единства приемлемо этот последний 
тип обособить терминологически — как «междометное» пред*
л о ж  си НС.

Л\сждомстныс предложения усложненного строения (из со
четания частицы и отдельных слов*междомстнй или словосо
четаний) семантически конкретнее, чем собственно междоме
тия >лред.1ижсння (их коммуникативное содержание), но в по
следних прева.1нрует чувственно эмоциональный облл^ы содер
жания прсд,1ожеийя (междометия-высказывания), а в первых

содержательная и эмоциональная стороны параллельны. 
Например* Ку()ай ла делен- база! Бу уулчак пени айдат? «—- Б о 
же мой! Что говорит >тот мальчик?»

9) Формулы речевого этикета

Среди междометных предложений несколько особняком 
стоит семантическая группа предложений, объединенных тер
мином «формулы вежливости». Общепринятые формулы веж
ливости: приветствия, благодарности, извинения, пожелания, 
прошения и т. X  — в алтайском языке передаются специаль
ными словесными коиструкциямн прсдложениями.

а) П р и в е т с т в и е .  Формула приветствия в алтайском 
языке имеет несколько способов п^елачи. Она образуется из 
специальных лексических единиц. (Зсмантичсч^кнм центром слу
жит лексема, входящая в к.1асс слов категорин состояния. Ос- 
иовнымн лексическими еднинцами. формирующими семаитнче* 
ский центр в выражении формулы веж.1нвостн — приветствия, 
являются слова э.тгм.«живой», '«здоровый»^ 1акшы «хорошо, 
амыр «спокойно», «мирно».

В обыденной формуле приветствия эти слова стоят в сдин-
ствеином числе и плюс вопрос(итель)ная частица 6а1бе...,
произносящаяся без интоиацнонного акиемтнрования (что яв
ляется обязательным в вопросительной форме прел

Л



Эзен лзен бе — деп, Карнага ззем
Оешти. (И Шод.) « — Здравствуй. юноша! — Здравствуй 
«дравствуА! — ответил приветствием Карчага»

Если приветствие адресуется к старшему оо возрасту и.1и 
но да1жиости и т д.. чем говорящий (источиик речи), или же 
обращаются с подчеркнутым уважением к кому-то. то эти слова 
упатреалмкпся с аффиксом иножест|1емиого 
сгви1ел|.ноги в сочетании с частицей 6ai6t... или без нее На
пример. Jamubutap 6а. JumIu JbtprareHaf (А Ад.) * — Здрав- 
стиуйте, Лкмидьм Дьмртаевш!»

1.СЛИ же привстстиие официальное, одрашение к большой 
‘ руппе людей (слушателям, студентам, ученикам и т, д.). то 
в угнд случаях слова /11x1мм оформляются показателями 
множестве иного числа dapldep..., -ларЦер.^, но без употребле
ния ^ « р о сн о й  частицы ба1бе^. Например: — Эл^мдёр! — деп 
ypeiii^Hu 1ымжак униле унчукгы (.М. Качк ) € - Здравствуй- 
те! — по1Лоровался учитель мягким го,1осом»; -  Эмндер* — 
tifn дренчикгер fatrbtc ytcte карууш н бшрдилер: * — Здрав 
ствуйте! • ответили разом (хором) ученики»

6) Ь л а г о д а р и о с т ь  Выражение формулы б,1агодар<
пости осуществ.1яется именем действия от глаго.1а ал «взяп»». 
«брать» иа кыш * алкыш «благослов.1сияе» плюс повели* 
тельная форма M a ra ia  вол в З м лице с аффиксом -лмн/зин„ 
>лРугой способ выражения 6.1 а год арности производится соче* 
таинем слова быйаи «польза» плюс повелительная форма 
глягчма бол в 3 ы лице с шффиксоы IfannMw^p .4 .i*
к ы ш  00.1ЛЫМ/ Б ы й о н  6o,t , tNHf  «Спасибо!»; Б м й а м ы м  i e r c u H
ге! (И. Шод.) «Большое спасибо влм» (дословно* Пусть дойдет

пожелание па1ьзы. б.1агопо.1учия), Алкыш 
HOHOpAopf (П. Куч ) «Батьшое спасибо, товарищ!*

в) И з в и н е н и е .  Формула офипиалыюго извинения в ал* 
тайском языке передается сочетанием повелительной формы 
глагола гашга по 2-м лице в елииствеином и множественном 
числе и управ.1яемого им аффиксального прямого дополиеиия 
от слова 1аман. Имя, выступающее в форме прямого дополие
иия, имеет перед аффиксом винительного падежа показатель 
лииа'вдресата речи, испрашивающего ишниение (у 2-го ли*

участника беседы), и т. д Например: JamaHt4Mdbi гашта*
(П. Куч ) «Извини меня!»

г) П о  ж ел  а и не. Выражение формулы пожелания осу* 
щестп.1яется сочетанием слов /алш1м. ырысгу «счаст.^ило» и т. п 
плюс повелительная форма глагола (.тк>бой семантики) во 

2*м лине (ед. числа и мн. числа) или в 3-м липе с а<Й)иксом
зын/зин... Например. J oauh- ырысту болзын* (И. 1Поя >



«Пусть сопу-тстшует rt6e счастье в n>*m!»; Ыкшы fyp, Hajbif 
(И. Шод.) «Бл1гопо.1\’чно жнвм, друг!».

д) П р о ш а и и е .  выражение формулы прошання со сторо- 
мы отъезжающих, прошаюшихся осуществляете* сочетинисы 
с ю в а  1акшы плюс повел ктел ьн а я форма глага1а бол в 3-м 
лице с аффиксом -змк/зим..., а также сочетанием с.юва амыр 
«мирно», «спокойно» плюс повелительная форма глагола jadap 
во 2*м лмие единственного и множественного числа. Например; 
1акшы Амыр 1адыгар!

Вираженн^г формулы прошания со стороны провожающих, 
остающихся осуществ.1яется сочетанием слова {акты плкк‘ по
велительная форма этого же глаго.ча Цет во 2 м липе мн. 
числа) ^ /axuiM )*^игер' Амыр jrdu^epf

Выражение общей формулы в а.ттайском языке осуществля
ется сочетаиигм слова !акшы плюс повелительная форма 
глагола Л),# — в 3*м липе с аффиксом *ш н1яин„. Например;

болзын* (И. Шод.) «До свидания!»: 1апшы боллык. Ка- 
жамй* (П. Куч ) «До свидания, КажагаЙ!»

iHa семантическая группа междометных пред.1оженнА 
отдячается от соЛствеино междометий предложениЛ набором 
Я1ыковык единиц и внешне передается обычным сочетанием 
словоформ, которые употребляются в членимых предложениях. 
МО *ти предложения входят в категорию нечлеинмых, нерастор* 
жимых предложений и яв.1яются особыми коммуиикэтвиыми* 
формулами, употребление которых обуслов.1еио этической 
потребностью взаимообшення людей в обществе. Такие предло
жения-формулы имеют не бытийное, а идеально-утическое 
содержание. Ср.: Элем ,̂ 1акшы 6af, Спасибо 6oj,mNf и Суу 
9кг4яия* н т. X  Грамматическая структура *тих конструкций 
пред.чожеииЙ не членима в терминах членов предложения; 
главных и второстепенных, но структура некоторых m  них дО'
пускает членение своих компонентов на уровне синтаксиса сло* 
мсочетаиня



KATI  Г01»ИЯ Л Л О Ж Ь

Категория номинативного прехтоАгимя сомгршенно ыс 
исслсдоивиная область грамматнин ««чтайского языка В свосй 
«I рамматмкс ойротского я шк а »  Т, Л1 Тошакона отмгчагт на» 
швны« прсхюжрння типа A m j m .i  OUpor «Красная ОАротмя». 
парткабинет «парткабинет» (131, 51).

В грамматических исследованиях тюркских языков пыделяг* 
мыс paiHOl>ндиocти номинативных пргхюжеииА в общем сов
падают с к<1асснфикаиней номинативных прехюжсний в р у с  
ском ЯJЫKc. Это естественно, так как тюркские яэыки входят 
в с»1стему Я.1ЫКОВ номинативного строя, как и русский яэык

В нсс^1едойяннн алтайского материала мы будем оаираткя 
в основном на точку прения русских Я4ыко»едов по данному 
вопросу. Категории номинативного прех>1ожсиня наиболее раэио- 
сторонне освещена русскими учеными (от А. Пешковского. 
Л 1иа«матова до современных лннгвнстов).

Русская лингвистика в этой об^тастн грамматики имеет болЬ’ 
той научный опыт. Если Л Нешковский. А llJaxMaTOB в свои*
лингвистических трудах только констатировали факт самостоя* 
тельности категории номинативного предложения, то учеиыг

/О х гг XX в со4Дак>т обширные исследования, посвящен
ные специальному шучению #тоЙ категории (Ф К Вужеинк 
;• Лрдеитов. Л С Попов. 11. Л Лекант, И К) 111ведова!

В. В. Ьабайиепа и мн. др ). Синтаксическая оценка главного 
члена номннатнпиого пред^южеиня дингвнстамн дается самая 
ряш ая По п о м у поводу В. В. Блбайиева пишет следующее 
«Вопрос о характере синтаксической функции главного члена 
номинативных предложений является спорным. Один (А А По- 
тебия, Ф ф  Фортунатов. Л. М. Пешковскнй и др ) квалифи
цируют главный член как сказуемое, другие (Д. И Овсяннко- 
Куликовский. В. А Богородицкий. Л . А. Булаховский и др » 
считают главный член под.1ежащнм. третьи («Грамматика 
русского ялыка» АП СССР) не на.швают главный член ни
32



сказуемым, им полдгжашим. четвертые* (А А liUxMaroB, 
Е М Га.шмиа-Федору* и др ) равграннчивают подлежашные
и сказуемостмыс номинативны!^ предложения» <13^

Правы, »«днмо, автиры академичич^кой сГрамматикн рус
ского а ш к а» . которые главный член номинативного предложе* 
мня не иа1ывают ни под.чежашнм. ни сказуемым, так как под* 
лежашсе и caajjcM oe соотносительны; одно предпачагает 
другое 105; 39' Где нет похчсжашего, там нет н сказуемого, 
)ак как они соотносимы

В  современноА русской лингвистике в зависимости от эна* 
ченна н структ>*ры различаю тся следую щ и е ра^ионидмости 
номннатмвяых п р и л о ж е н и й  А ы т н й н ы е  'HanpHMep' Мороя. 
Н лесщ 9в*’н я г сос*1ЛЬ9<и ( А Т вар д овски й ); Выкрыки пароло:*ол. 
б^ный Оы~п. MOfntiMOM мочь. А ма са.том го ocivo три щага
<Н1Я <Л М арммов По.1яриый явгуст|], у к а з а т е л ь н ы е  
например Прощайгг Вот моя кллигжа. (А Куприн, К ела* 

веГ{, п о б у д м г е л ь и о  п о ж е  л а т е л  ь н  ы е  например* ЛоЛ> 
рое ifTpof, 8 нимами4>!, Мир и co/.iacu/’. (А Чехов ЛешмЙ)]; 
о м е я о ч и о Ч & ы т м Й н ы е  (например; Тажиг морояы' (А. Фа* 
дегв .Молодая гвардия)}, с о Л с  т в е  и но*н а з ы в и ы е (напри* 
мер *ЧертФые ^ ш и $  (название поэмы 11 R. Гоголя), «Иван 
Сщсамым» (название оперы М Глинки), *А«т<тортрет» (назва* 
нис картины И Е Репина)] и т. д. ; 13, 1̂ ] .  «В общую группу 
иомянативных орелложеииА эти разновидности оЛг»единяются 
едии<»й формой главного члена и доминирующим значением 
бытия. с\1цест»ования...» ' 13, 126].

с>Гфаш<*иие же к содержанию данных групп пред.южеииЯ 
треЛует следовать несколько иной последовательности в схе*
ме к.'^ассификаини номинативных пред.1пжениА Это сторона
вопроса будет рассмот|>ена в данной работе на материале ал
тайского Я1ыка. Н.шсстно, что «/^н ови ы м  зиаче44ием номина
тивных пред.зожсннЙ ЯВ.1ЯСТСЯ утверждение бытия предметоп 
или яв-юний. на которое могу'Т наслаиваться значения указа
ния, умппиоиальиой опенки, вазенз1и1нлс1шяу И для иллюстра- 
пин чка.занных положений пряподятся следующие примеры: 
Ног и я! (ЛД Горький), Каг(ой ве^<>р! (А. Чехов) ' 13, 1Э()]. По
добное расч-зенение групп номинативных предложений предпо
лагает осущесш-зенность классификапиопного описания (са
мих) явлений, объектов, предметов и т. д с учетом специфики 
матгриального содержания их в грамматике (синтаксисе) 
коикрет1и»го языка. В действитс-льности *того пока нет. Хотя 
пдея об 9ТОМ уже высказана: /Главны й член номинативных 
прехюжений не является мор<)юлогиэованиым, так как сушест* 
вителъяое по своей синтаксичсской роли многофункционально.
)  Зшл»» 4170 $3



11о!»тоыу нельзя опреде^1Ять его С11И1акснческую ролк. исхода 
лишь Hi грамматических покаэателей, необходимо учитывать 
х а р а к т е р  выражаемой м ы с л и  у  (разрядка маша 
Ь. Ч.) [13. 120]. Однако, как уже было отмечено, научное они 
саине ниминатннного пред.юження предорннима.1ось прежде 
ьсего (и раньше всех) на материа^те русского ЯJЫкa По миопи* 
аспекты >тоА проблемы ждут еще своего раскрытия и грам' 
магического объяснения

(Номинативные прехюжения в грамматические описаииях. 
как правило, начинаются с формы (структ>ры) преА<1ожсии4 
типа Соок «Мороз» Содержание *того номинативного прехю- 
жгиия выражает специфический момгит в фактическом (ре
альном) явлении природы, j  В широком смысле в категорию 
номинативных прел,южеииА. видимо, должны включат||СЯ яс 
только пред^южения. содержание котм ы х передает сообшенне 
об отдельном яв.1енин природы типа соок «Мороз», но и кате
гории знукоподражаиия-пред,1ожеиня. междо^етия-пред.1оже>
мни. а токжг императивные (и повелительн!^) категории вы 
скалываний (прехюжений) Кроме того, в оошей системе иомм* 
нативных предложений особое место датжио быть оимгдеио 
категории «обращения». Однако каждый из них имеет свою 
спгиифику и, следовательно, самостоятельное место в chctcmi* 
простого предложения.

И алтайском я ш к е  в системе номинативных прехюжений
рассматриваютс предложений I ) соб
стпсиио номинативные прехтожеиия. 2) номмнативио комму 
иикатипиые формы предложения: а) императивные предложе
ния. б) повелительные предложения, в) побудителы1ые предло
жения: 3 ) :111йгельиые пред.1ожения, 4 | обращения-предло
жения.

I. Собствгиио номииатвиыг преаложгнмя

I U категории; собственно номинативных пред.1ожеиий 
входит следующие разряды номинативных прехюжеиий. мате 
риальное содержание и объем которых соотносятся с отдель
ными (но пиу^тренно многосложными н ра1Носнстемнымн) 
объектами внешнего мира, например космических, планетар* 
ных форм ( сфер): >l«c-adar «Космос»: 1ер-гелекей «Вселенная».
ЬбК'Ойас «Атмосфера»; „.Кун (Л. Ер.) «...Солние»; Ай «Луна»;
Jbijdhic «Звелда»; Лей «Воздух»; /гр «Земля»; а также и лем- 
ных* Ci/ff. Суу айландырып jar. уулчак — дел. теермснмигг 
л»лм /apnuJw. (М Качк.) «Вода. Вода (двигает) вращает, маль
чик. пояснил хозяин мельницы».

Как видно ид этих примеров, в категорию собствеяно но-



минатмвмык пргхюжгниА вхолнт нг каждиА разряд имсн суще
ствительных

2 В >Г)‘ к«те1ч>рню входят номинативные предложения, ма> 
териадьнос я;фо которых передает высказывание об спреде* 
лсйиом сеюие. временах года Например. lac, Удабас урсдул^ 
/ы.« божоор. (Л Koh.) «Весна. Скоро окончится учебный год»; 
Jaй. Ай.юндыра тымын-̂ тымык. (К. T6.i6c ) «Лето. Кругом ти
хо, тихо». Кус Тобрйкгу y ‘>yfi, чичЛ4* joA (Л Ад ) «ОсенА..: 
Пыльиая длинная, узкая дорога»; Кыш Соок (П. Шииж.)
«*^има... Мороз»

Структура данных типов номинативных предложений может 
выступать миогокомпонеитно. то есть грамматическое ядро- 
имя номинативных пред,10женнА может иметь при себе пояс* 
мнтсдьное слово. Наличие пояснительных слов раскрывает 
в определяемом, поясняемом явлении разные переходные (се
зонные) признаки его. Например: Алтын кус. Лйландыра ты- 
мык тымык ( .1 .  Кок.) «Зачотая осень Вокруг сиокоАио, спокой 
но»; Кусгин бойы (С, .Ман.) «Разгар осени»: /асиары кыш
(А А д )  «Предвесенняя пора»; *Кышгык корон roo ’̂ w (К. Тб
лбе) «Зимняя сту'жа»; Эрге jac (У? Сад.) «Ранняя весна»;

/а<2 /ыА ла м^ип кал,‘ан сары бур. (К Тблбс). «Бабье 
лето .Масса опавших желтых листьеи», Орой кус ( 5 . Ук.) 
«Посдияя осень».

3 В подкатегорию номинативных входят разряды предложс* 
иий. материальное ядро которых несет в себе сообщение о нал* 
вании явлений природы Например* .../оош, ^алкын (К. Т5 - 
лбс.) « дождь, молния»; 1ааш Каракуй Чылчырык (П. Сам.) 
«Дождь. Темень. О якоть» ; Гун. Мсханшшторлор уйуктаар 
fep.tep jaap мс>гд4’гилсйг. (Э.Тоюш.) «Ночь Мехаии.1аторы спе
шат к иоч.1егу», Кышкы кун (У. Сад.) «ЗимииА день»; /айгы 
KyHcfcpduK iatrm ла башгалып тургйн тужы (Л. Кок.) «Пора 
начала первых летних днеА»; Эртен тура (Л. Кок.) «Раннее 
утро»; IUH о названии месяцев, дней недели и т. п., например, 
Сыщ*ын ай, (Э Тоюш.) «Сентябрь месяц»; (Бугун) воскресен... 
<Л F.p ) « (^ го д н я )  воскресенье...»

2. Иомииативио-коммуникагиямые формы предложениА

Императивные предложения

Императивные предложения категории
междометия пред.1ожения в подразделе «Нмператннные междо 
метия-прелложения». Однако, помимо собственного междоме
тия, пентром императивного предложения могут выступать
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cncuMa/ibHUt* наречия типш капшой * с к о ^ . быстро», ичкгри 
«ииерсд* или же нмсма сушествмтсльиые ш форыс дательного 
падежа, актуализонанныс в речевом высказываннн с особой 
структурой интомаинн. иаправ.1сииой иа выражение форны 
категорического гребмвания (чего-либо) субыгктом речи (не 
точником императива) у окружающих (слушагелсА и т. п ) 
беп жспликации имени адре<*ата. Например; CipoHfO* Экинни 
машинаja f  (Л. Кок ) «В строИ? Во вторую машину!» -

И.1И ж е адресат императива может бы ть наиваи в препоэи*
иии (т. е. до императивного пред.1ожеии«). Например; Бежын’
чи KOMaHt)af Номер аайынна марш! (Л. Кок ) «Питав команда! 
По порядку номеров маршЧ; Огряд, ичк^ри! (Б. Ук ) «Отряд, 
вперел!»

Выражение императива глаго<1ЬНЫМ прехюжеиием имеет 
коммуникативную направ,’1сииость 6aiee категорической (или 
даже реткой) формы. Например: Волпр' (И Коч.) «Хватит!»; 
Нгжиннц KOMQHthi. сгаргка впег1*«/ (Л. Кск ) «Пятая команда, 
прнготовнты'я к старту!»; Э-э*л}' /ол 6rpeepf (И Коч ) «Э > >й! 
Лпйте дорогу!»

Пол^^лигельные пр1*дложения

Грамматической формой повелительного предложения '45) 
говорящим (источником речи) выражается словесно 1вуко1юй 
(нмиульсно'во.1ев1>й) o6pai определенного типа лвиженни н 
т. повеление прямо нвправ.1синого на другс^о человека. На* 
пример; ^,Тджиле не кдЛп fa^ap уул бу. Тур* (III, П1а т ) «„Что
ла папеиь такой, весь день спит. Ветавяй!»; Э-»й! Вери кглыгер'
tifpui (П. Кум ) «Э‘»й! Сюда идите! Сюда!*; Озо башгап Црени*

(fl .  Куч.) «11режде всего — учитесь'»
рвом примере выражается категорическое повелсннс к

конкретному втором — звуком и
тонацнонный обрал (*ндея) отдельного типа движения, переме 
щения (кели»нгр) зад,1гтся (передастся) речью говорятего, а 
семантическим содержанием местоименного наречпя*пт»^дложе- 
ння конкретилнруется радиальное направ^тенне движения {6с- 
ри) в сторону (самого) говорящего (источника речи)

Побудитгльныг предложения

Побудительные предложения в алтайском я:)ыкс основыва* 
юп'я на материальной структуре повелительного пре.г^южеиия. 
т, е. с грамматическим центром в форме глагола повелитель
ного наклонения (бея пока.1ВТеля липа, числа и т. д.).
м>

t

i
i



Г“

!
f  Побудктсльмы^ прсхюжемнн, сохраняя идею ао*елсния.
трс^ваиия. приобретают ю паш итгльнос семамтмч^кос с»оА- 
стао м р а ж а т ь  со*гт n.iii просьбу. 1юиифсмн« шли нибуждснне 
N Т. ■ Напрммгр: Лл. лл! (И, Кон ) «Водьми, 5<иьми!»; Кбрэддр 
дд. тар! (Л. Кок ) «Смотрите-»а. сисг!*; i t ,  албаданаар яа/.. 
(Л Коя.) «Иу. постарайтесь!...»; Jc, бас ла! (К. T6.i6c.) «Иу, 
шаг«А « г !»

Побуждение моАгт 6 у 1ь  передано ме тодько глагольным 
прелложсамеи. но и местоименным нли же наречным пред.чоже- 
ннем Например Вот, лот, Амйда ла ойно! (Л . Кок.) «В<»т, 
•от. Так и играй» (дос.ювио: продо.1жай нграть!): ., AlwwaiJtla. 
мшмлЛда' «Л . Кок ) «...Так. так!»

3. Звательные пр«д.«ожгння

Категория шмтгльиости датжиа иметь самостояте.1Ы1ое pas* 
рядное место в системе простого предложения, т. е. рассмат- 
ряватьсм отдельно от категории обрашения.

Ядро категории мательиостн составляют, надо отметить, 
слова-термины, посредством которых ч.1еиы одной семьи ад|>есу* 
ются друг к другу. Поэтому грамматическим ядром предло
жений категории зватсльиостн и яв.1яются с,10ва<’Термнны:

а) кровного родства типа ада «отеа», aja «тятя», «папа», 
»!*<* «мать, мама» Например: Aiki, мен opifc тии*ди /акшы бы* 
,$грим (Л. Ад ) «Отец, я русский ялык ^наю хорошо»: — А'айг^а 
тенил fifpfrrr? — Эне, мен оорыгам (К. Тблос.) «— Где ты 
броди.!? — Мама, я яабо.1ел»:

б) ближайшего родства типа raofhi «дедушка», абаай «дя* 
дя по опаоиской ЛИНИН» и т. п. Например Taada. Соок ТашЫк 
курди ташла rjjfdop 6а? (Ч. Чуниж.) «Дедушка. Дед-Мс 
скрепит мост камнями?»; — Абаайым?* — деп. Сиркаш о» 
/арыш»ш jtOejit, найкай гушти. — By слср 6с7 (J. Каинч.)

-  Дядя> УДИВ1МСЯ Сыркаш. подходя к месту катки 
дров. — Это вы?»

4. Обрашения-предложення

Обратеннс-предложеинс жсплмцируст направленность речи 
говорящего (речевого деятеля) к другому человеку. Обращение 
представляет собой важнейшее коммуникативное средство для 
осуществления прямого контакта в живс^й речи людей между 
собой вообще. Обращение-предложение, являясь категорией 
живой речи, служит грамматическим сЬособом и срсдгпюм ре
чевой связи между говорящим и слушающим в процессе язы*
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ковой коимумикацин (в поэицнм ciyuiaiomrro может быть от 
одного чг/юнска до неопределенного ыножесгна людей).

С грамматической точкой зрения на ьопрос. что такое об
ращение. следует, видимо, давать ответ таким обраюм. обра* 
шенне «то особая языковая форма, своеобразный грамматм* 
ческнй тип предложения. Грамматическая форма обращения' 
предложения яв«1яется важнейшим средством речевого ш>нтакта 

процессе Языковой коммуникации в человеческом обществе 
(!iu»eo6pa же же структуры обращения•пред.южеиия в том, что 
наполнение его грамматической формы ограничено разрядами 
имен существнтельиыж, относящихся главным образом к кате* 
горни человека. Иными сю вамн, грамматическим ядром в обра> 
щенми'предложеиин выступает личное имя, имя и отчество, тер* 
мины официального адресования, обращения и т. д Говорящий, 
наш вая собственное (личное) имя человека, тем самым фор* 
мирует грамматическую форму (структуру) обращения предло
женим. ()бращенне>предложение в речевом общении уксплнци- 
руется. как правн.ю. с особой тательиой иитоиаиией, Лкт)*а* 
лн жруя, произискя имя человека, говорящий (речевой деятель) 
устанавливает прямую коммуникативную связь со слушающим
фирмой обращения предложения

П отношении ро.1и личного (собственного) имени человека 
н теории имен существует разная оценка -\25] Выступая рав» 
личным средством в языково-коммуникативном общении, имя 
собственное (личное) функционирует как отдельное самостоя
тельное пред.10жение ( обращение), содержание которого, с 
одной стороны, подчеркивает наличие человека (субъекта* 
лица), а с другой, ямяется средством угтанов.тения непо-

речевой иоснте
лем этого имени) Например - 1олдош! /аашта не rypfftr?! 
(Л. Ал ) « Дьолдош! Что стоишь под дождем?!; — TattMf Н и -
наОаы- письмо кглтир... (М. Терк.) « Таня! (1исьмо от Ни> 
иы . — MoKOtef Слерди Николаева соаып far. (М Терк.) 
«- .Мокоея! Вас ждет Николаева».

В »тнх примерах обращение*имя выступает автономным 
предложением (т. е обращеиием*пред<1ожеинем).

f) отношении падежа существ и тел 1>иого (собственного и на
рицательного). 4<ыступающего грамматическим ядром обраще
ния-пред-южения. среди тюркаюгов существует разное мнение 
Падеж обращения одними тюркологами рассма^нвается как
именительный, а другими — как звательный* Что касается

* Вощюс от*осят«,1ыю п«д«ж* rm h ii. ниггупипшего как го«нм«пие. 
скот «яро ол^а«|ммя.л(«гдлоягя1и1. яужлмтся • дчоатягодьяом

, сягималцтж 1иунеи11и.
38

)%

к:



современных русских лимпшсгов, то падеж обращения они
считают миените.1ьнуц (131.

Исследование a .iT a A c tu > ro  яэыко1юго материа.1а позаи.1яет 
аыскамтъ ыненме. что обрашемие*предложение следует рас- 
сматрнаать аак особую яш коаую  форму прехюжения в грам
матическом строе алтайскоги языка.

Кроме отмеченной позиимн. обращение-предложение может 
находиться в сопачоженни с другими прехюжениями. сохра
няя свое категориальное содержание, и занимать разное место 
по отиошеиню к другому прехюжеиию: начальное, серединное 
и конечное -  и вйАделяться запятой. Например: -  Аба. трак- 
tap , Трактор KtA/cnt (Б. У к ) с— Аба, трактор... Трактор при-

-  Аныр, уй ьижи, арай келишпес агаштар змтир.
(К Тблбс.) «- Послушайте, женщина, деревья не сч>всем под- 
ходяшмг». - ВараОырым, Варадырым! (II. Куч.) «— Уез
жаю. мама! Уезжаю!»; Валя, ttem am h?  (Л. Кок.) В а 
ля. кто там?»; Адам, бугун исии 9к«лери*г? (II. Куч.) «Отец 
сегодня что принесешь?»

Вхождение обращения-пред.чожения в сочи ни те.1 иную связь 
ш рамке другого пред.1ожения обусловливается определенными
коммуникативно ии4к>рмативиыми задачами, Отчлеиеиис обра- 
шсниЯ'Лред.1оження запятой от состава другогг» предложения 
объясняется тем. что содержанием последующею предложения 
дается раскрытие каких-нибудь признаков того материального 
яя.1ения, которое висту'пает как грамматическое ядро п обра
шеиии предложении. Иапримео; — Коля, сем Гуркин деп алтай 
xiHtoMHUK К1‘р^гиидг уккак ба? (М. Терк.),« Коля, ты слышал
о художнике-алтайие Гуркине?»; — Уулдар, слер кегс табыш- 
гамып турутр? (Ч Чуниж.) «—• Ребята, вы что шумите?»;

Эрлгй, сен ургмип барарын- ба? (А. Ад ) « Эрлсй, ты пое* 
дси! ;̂ учиться?»

рамматическое ядро обращения-предложения может сос
тоять не только из имени собственного. В роли грамматиче
ского ueHTfta обращения-предложения могут употрсблят1»ся раз
личные общепринятые формы выражения офнииального обра- 
шения (адресования) в общественно-речевой практике челове
ческого коллектива Например: — Г р а ж д а н д а р ! Э м д и  м сн и  у г у -
•ор  — всп, кепстийим уй кижинин- оду йни угулды (В. Ук )

Граждане! Теперь меня пыслушайте. — вдруг раздался 
.звонкий женский голос».



КЛТГГОНИЯ ИЛЗМВМЫХ П Р Р Л Л ОЖГ ИИЛ

Н отношгинн категории наэыпних прсхчоАСНиА •  п о р каю
ГИИ нет слиного мнении Однако имеется nucKajMBaHHc тюрко- 
л о ц  1! К. Дмитрнгва. что иа^ыпиис пргхюжгииа есть часгиыА 
случал HetiaiHoro прехюжсиия с отсутствующим скалугмым. 
Ип <Vvii>uir всего заслуживает лри1ианий следующее замечание* 
Ha iMiiHoc предложение имеет осо<У>ю функцию нашванив. обо- 
эначеннк и т. д. И К Дмитриев при1мвал дифференцировать 
категорию иазмпиого пред.1оження в прямоА коммуникативиоА 
функции неотрывно от обо1начаемого им предмета деАстви- 
тельнскти [5S|.

Н1мково грамматическая особенность нашвных преддожс* 
ииА я том, что их формой передается сообщгинг об отдельном 
явлении, предмете, подчеркивающее либо существование их 
вообще, либо конкретное наличие их как факт. Поэтому ма 
тернальнмм (категориальным) ядром таких пред.10женнА вы* 
ступает имя существитсльиос (в форме именительного падежа^

lla  iMiiHiue предложения по своАству передаваемого ими 
содержания распадаются на несколько классов предложеня^ 

' “ ^с HaiMBHMX пр('Д.1ожсннА определяется структ>'роА мысли, 
■1ввнсит от содержания конкретного назывного прсхюже* 
Имя существительное в качество отдельного самостоя>

т е.

выступает в собственно предметно
интимном содержании как выразитель и представитель катего
рии. к.1йсса (оболиач^смого) отдельного объекта, явления
виешнего мира Или.(иначе, назывное пред.1ожение. матери* 
альиос ядро которого употрсб.1ястся одиночно, передает сооб
щение об отдельном предмете, яв.1енни и т д

В алтаАском языке в категории назывных пред.10жениА 
рассматриваются следующие разряды пред^юженнА: 1) собст 
пенно назывные предложения, 2) свободные (иетипизироваи*

предложениАм
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I . С>Ыкг«гмио ИЙЗЫ^ЙЫГ п р ед л ож ен и е

1) В  м т е ю р м ю  собственно назы вны х прсд.чожений входят 
оби ш м ы ки кы с u 6o iM a *ie H iie  родовых и видовых h b s b b h h A рас* 
тениД. Аиаитиых, птиц, о р п  м ы к аи ш и хся . насе1и>мых. минера*
лов при отдельном употреблении их в общ ественно-ш ш ковоА 
upanTHikc и.1и же в конкретной речевой ситуации. Н априм ер:

Кум, Тана Кблдин ynuMJr. ЭмЭи ле отурар... (К Кош )
-  .ибедк. Тана Над олром . Сейчас слдет»; Ол ок тарыйын

»s^u4i лЛ4ТП«<*н н6чир.*6ри joAdoM" jyiypun. кыйгырышты'
KoiioHf Койон' (И Коч.) *В тот же миг дру »ь*. шедшие полади 
него, отбегая в сторону, кричали? — Заяц! Заяц!»; ... !одро
(Л. Кок.) «...Черемуха»;

2 ) В м а с с  НАЗЫВНЫХ, видимо. мог>т быть отнесены пред»
метйО'понятийные выражения о яв.1сииях. которые состав.1Яыт 
специфические части це.чого (например, в организации строения 
Аимотмого. растения и т д Например. Энсм сурайтан: — /1 бу 
»uf7 — Бу — Орустап не? — Г лал. Бу нг? ■— Тумчук — Орус» 
тап Н4*?— Нос. (И. Шинж ) «.Мама моя спрашива.1а. —* А 
*то 1ТО? - Это глаг. Л по русски? - -  «Глаз». — Это что?
Нос А оо-руссжн? «Нос» .,»;

3 ) В класс надывиых предложений вк.1ючаются пред.1оже-
иия ( сообщения) о рядлнчиых частях света, контниеита. на* 
двания стран мира и т. п. Например: _ Индич... — дсп, Каран 
,'1снаны1г санаа.»арын onotr ары куйбуредип айтты. (Л. Кок.)

Индия», — произнес Каран, все более взб\дораживая во 
ображение Леиы»; 1уунын (ьидары... Румыния^. (П. Сам,) 
«Годы военные.... Румыния.,.». Всн<'рия... Kapnarrutr кырлары::,
(П, Сам ) «Венгрия Карпатские горы...».

4) В класс назывных прсхюжеинй входят иа.чваиия катего- 
>1 рин населенных пунктов: городов, сел, деревень, а также их

атрибутов: проспектов, бульваров, улиц и т. п. Например: Го*
• pod ( к  Тоюш.) «Город»: Москла. Бу сбстб коп учур бар.

(Э Тоюш ) «.Москва, В этом слове есть много значения»; Нев
ский проспект. (Л. Кок.) «Невский проспект»; Тверской буль- 
вар, Лигимститут» (П. Самык) «Тверской бульвар. Литимсти- 
Т)"!»; Войымык гброл 1уртшн Сарлай ыраактак ла кдруп 
ийгле, командирге айткан’ — Аспакгу! (Б, Ук,) «Увидев еше 
И1далека родное село, СарлаЙ скязал своему командиру:
Аспак

5)
*Кроме «того, в K.iacc мазыниых предложений входят 

предложения-сообшеиия не только с оздержанием о природных 
явлениях, объектах, странах и т. д., но и о предметах, нсшах, 
используемых в быту. соЖдаиимх руками человека. Например:

лерге таггкы. килир. 66с



«Пам что деть ja  меха? — Чаю. табаку, муни. ткаии».
оннош iepuHOe Стол. Шкаф Орын (UJ Шаг.) сЗдесь иа
мгстр Стат Шкаф Кровать». Бу нени гартыя а.»га»г7
Ларны (И, Шниж.) «— Что веэгшь? Лрчи»; Гонг Боксер-
лор Koian ,ia тура !угдрдилер. (Л Кок ) сГоиг Боксеры снова 
ПСКОЧИ.1И (ринулись иаастрсчу друг другу)»

Структура Ha:iu8Horo пред.1ожения может расшнрмгьгя при* 
сутстпигм определеинм Н »̂том случае материальное ядро тако* 
ю  прсд.1ожеиия под влиянием синтаксического окружения (ану* 
трсниего контекста данного прел>1ожсния) преоОратуется в грам* 
матическиЛ центр То есть иа преобразование материального 
ядра автономного назывного п^хтожения в грамматмческнй 
иентр прежде всего оказывает в.1нянне наличие определения.
Определение характершует и обосоА.1яет предмет со cTof>oHH 
инутреинего его качества или «ксплниирует взаимосвязь даннО’ 
го предмета с лависимым от него Я№,1еннем, 1аиимающнм по* 
SHUHK) определения (в частности, относительного). Например’

(.ары Лур̂  Кйнич ) « Желтые листья ». Эрген *»г ле уур
»к шмгн (Л Кок ) «Завтра самый трудный жламен». Ойго ло 
кур, (J. Каинч ) «И опять мост». Эбире кыра (А А д )  «Кру
гом пашин»: Уч балалу ^лч-ген «Женщина с тремя детьми»

Как *то видно h i  вышеприведенных примеров, имя. высг>** 
пающее как грамматический центр конкретного hi 
ирсхюжеиня, может также у'точняться. раскрываться другими 
единицами Я1ыка. характерияующимн я&,1еине со стороны стг* 
пени качества. ка1нчества. простраисшениого положения, ча 
стоты повторяемости какого-либо яв.1еиия, предмета 

С другой стороны, данные единицы не только характерн.1уют 
грамматический центр-имя. но и одновременно расширяют
границы иалывиого прехтожения н увеличивают информаинон- 
иую г мк т т ь  его

1ЫВИОГО

2. Свободные (иегмпилирлваииые) структуры иреяложгнмА
(или сигуацмм-пред.чожеиня)

Этот ралдел включает рассмотрение обра шов структур пред* 
ложеиий типа Клубта (арык (Б. Ук ) «В к л у ^  светло». Со- 
4uaju:tMHtiH‘ ороошУорында (ЛЧ) «В странах социализма» и др..
граммвгико-солержатсльное построение которых передает
М|||сль об ».1смента\ внешней ситуации* природной, обществен*
ной. социальнойзКак b iu h o  из данных примеров, в конкретно 
языковой форме общения (коммуникации) внешняя ситуация 
пыражяется (передается) также н многокомпонентмымн кон
струкциями
А2
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п

пред



ЛОЖСЙНЙ не п о и а ю т т  обычному снитакснческоуу членению в 
терминах главны х м второстепенных членов предложений. И ны 
ми с ю в а м н , специфика материального содерж ания и, следова* 
тельмо, особенность грамматнко'лекснческого построенна их не
по«1ю.чяег вклю чать данные структ>ры предложений в систему
тнпнхированиыг (глагольны х) предложений, односоставных.
двусоставны х и т. п.

Нидимо, с грамматнческЫ ! точки зрения целесообразно
объяснять структуру данны х предложений, отталки ваясь от
категориального свойства части речи, обозначаю щ ей собой on*
ре деленный класс, р о х  вид внешних яв-тений, объектов, нахо-
1 ЯШНХСЯ в том а.111 ином состоянии или ж е в пространствен*1ЛН
ном паюженнн. ГПо грамматике лексическому построению и 
содержанию такие предложения могут быть разными, а именно;

И пред.1ожеиия, содержанием которых является сообшение 
о И&.ЧИЧНИ во внешней снт)вцнн или окружаюшем пространстве 
определенного атмосферного явления или состояния. Например: 
1ышкары кар. (Л Кок.) «На улице снег»; Збире караггуй 
(Л Кок ) «Кругом темно*; Тышкары.,. салкык. (А Ад.) «На
\лиае... ветер»:

2) предложения, в содержании которых сообщается об уча* 
гтке. oTpeiKe пространства, занятого определенным видом де* 
ревьев. растений. Например. Суу fapadbttida го>гмл-го#гы^
1ыгтйр (Н К>*ч.» «На берегу реки стройные лиственницы
'^бирс iaan-faan чейи^лгр (К. Кош ) «Кругом
пионы».

3) пред.1ожеиия, в которых сообщается о части суток. « про- 
до.1Жение которой происходит определенное атмосферное явле 
мне Например Тщниле шуурган „ (Л. Кок.) «Всю ночь
вьюга »;

4) прехюжеиия, в которых сообщается о рамичных об. 
шествеииых и прочих яв.1ениях, наблюдаемых в населенных 
пунктах' городах, селах н т. п. и на их улицах. Напримгр: 
16с оромдо огтор,.. (Л. Кок.) «На главной улице огни...»; 
Эбирс мааны (Л. Кок.) «Кругом... 1намена».

5) предложения, в которых сообщается о яв.чснни в дина 
мическом, активном состоянии Например: Bwrrutr орооныс ка- 
жы ла кум а.1г<имгЧ| (АЧ) «Наша страна каждый день в дни* 
женин вперед»: TfAtKtd тымык уйкуда. (Л. Кок.) «Мир в без
мятежном сне»; Уулдар fup каткыдй. (Б. Ук.) «Юноши дружно 
хохочат» (дословно: в дружном хохоте); или же — о местонахо
ждении: Мен змди Ленинград городтык }анында. (J. Каинч.) 
«Я теперь рядом с городом Ленинградом»; Суунер ол о рды н г

( J .  Канич.) «Сююнер среди



^  b) мрсдиожгим». II моюрыж сообн и етси  об опрсдедсм MOM
|*иде 1М>стройки. аДАИмя. помгщеммм. м и а т о ю  «еи и м н . оредме-
теми Например КонюриОа улусгар. (Л . К о к ) «В конторе.. 
люди»,

7) 11|>едложс11ма, а которых сообщают о кимкретмом нрсдмс- 
гг. маяодишемси внутри другого предмета Например' Суу ол 
ару кдндктд (Л . Кок.) «Вода в том чистом аед|^»,

ё) иредложсний. а которыж сообшаетса об участим опреде- 
лсиноА группы, категории дюдей в конкретном событии Наори- 

Buciutr dt дбд^6ш)6рис jyyOu (Л. Кок ) «И наши м у ж м
иа фроитг».

I предложении, в которыж сообшаетса об обшем числе оо*
рсделенных предметов и.1Н ж е .о  количестве членов одной
семьи, а также вояраст человека ( ребенка). Например. Бис
Юрг а6 йрбкд а12ы.1 (И. Шод.) «Нас (всего) четыре двора
(дословно дома) жителей»; А м*н feru бим ну  (Б. Ук.) «А у
мгии семеро детей (или: а с семью детьми); Сен »мды 22 jatuty,
(К. Т6ло1' ) «Ты теперь двадцати двух лет» (Теперь тебе двад
цать два года).

Как показывают примеры, данные структуры служат ЛАШ 
иыражеиим сообшсмий о внешней (или внутренней) ситуаини, 
В коммуннкатнвиом сообщении формами данных предложений 
акцентнруютсц (и выяв.1яются) предметы, явления природы, 
человек (или их актуалишрованные отдельные черты, призна
ки) в том И.1Н И1ЮМ динамическом нли статическом состояния 
или же местонахождении т. п. Следовательно. данные струк- 
туры прехюжений в я.шко функиионнр>ют как отдельные 
ситуации предложения в живом сообщении. По>тому они имеют 
прав» на грамматическую самостоятельность и особое паю - 
жение в общей системе иалывны^ прехюжеиий.



Г Л Л Н А  / Г

К Л Т 1 Г О Р И Я  Ь Е С С О С Т А В М Ы Х  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Й *
/

iKtTMvifefl fOTTy twrwwinHaro, «yMttrntMro, («имаикчч! ■ т>’Т|>емне1ч>|
гф«уИП«КО(Ч> »ПЭОГО|

в  гмстеме простого предложения я t.iraAcKOM яамкс неоАхО' 
дныо выделить особую категорию бессостшвного п|чаложения. 
В хатегорин fteccocriiиного (или, — пространстиенного,
временного, сферического целого) пред-ютеиня могут Лмть 
рассмотрены те единицы языка, которые в учгннн о частях 
речи выделены в отдельный раздел как самостоятельная катего* 
рия Речь идет о категории состояния, категории наречия (про* 
стрвмстм. места, времени), имени числительного (количествен* 
иого), мегтоимгиия (личного) Данные категории единиц яяы* 
ка имекп способность употребляткя как отдельное предложе
ние Учет категориального cBctDcTBa и, следовательно, специфи* 
ки грамматиио семантического (категория состояния-предложе* 
ния, яаречия*предложепия), функционалыю-семангнческого
(числительные прех^ж ения, местоимения предложення) содер* 
жаннА данных единиц окапывает прямое влияние на систему их 
классифнкаини и дифферснциаиин на следующие самостоя* 
тельные разряды предложений, категория состояния-предложе* 
ния, иаречие*предложеине, числительное-предложение, местои 
меиме - пред.1ожение.

I.  П р е д .^ о ж е и и я ч ^ т о я н н я

Ндинниы языка, объединяемые в категорию состояния, так* 
же могут выступать в качестве самостоятельного отдельною 
пред'юження. Содержанием предложений категории состояиия 
мог>'т быть самые ра-^чнчные реакпии человека на всепозмож* 
ные явления действитс.1ьпостн, на окружающие его предметы
или же опенка их

Грамматический центр в прсоложснни категории состояния

* В я»той г<ч>и<Н1 «бвссогт«аиме преддожотя* мполпяется яи««м
г^ш рж атмм . чем ■ «Русском агитаксясе» прпф. В. П. Лтрмтова 1вЯ]|.

f



может быть выражен одним слом м  Иапрммер. Амыр.. (Л Ад ) 
«Спокойно»; Чег*̂ н инерин бе? Соок (А Ад ) «Чсгень будешь 
пить? Холодный»; Эрикнеен (И Коч.) «Тосючнм»; JM jy. Сол- 
кын билдиртпейг (И. Коч ) «Теа.ю. Безветренно».

П рассмотренных предложенншх грамматический центр аЫ' 
ступает одиночно, тем самым аинманне патностыо кониеитрнру* 
ется на специфике семантического содержания бессостаяной 
категории прехюжения состояния.

Однако грамматический ценгр предложений категории сос
тояния може? употреб.1ятыя с одним (или более) поясиитеи»* 
ным сло1М1М. но имеющим раз.1нчное смысловое назначение 
в |эамке единой кагеюрни предложения состояния Например: 
Эоир0 тым (Ь. У к ) «Кругом тихо»: Коркушту usy (Л Кок ) 
«Очень жарко»: Вамрга  ( J . Каин.) «Идти трудно*: Иыл-
tfit COOK, караи-уй.,. (А Ад ) «Здесь холодно, темно »: Куучым^
<1ажып oiypap^Q.., /аЛым (Э. Палк ) «Сидеть н бсседом тк .
свободно»

Внутри ралряда категории пред.южен11я еосто11яия есть 
практическая необходимость рассматривать такжр виды предло> 
жений. содержание которых имеет оценочное значение (чего- 
либо) или выражение согласия с предыдущим ьыска]мваиием. 
Например; ...Эки Лажында ла оЛго барар^а суранбагар
J6n пд?. (Л. Кок.) «...После двух лет не проситесь увоитьнятъ- 
ся. Согласны?: - Администрагорю окна бгрян»с кайдар?^. 
Уйаггу, (Л. Кок.) «Если мы дадим алмииистратору .пеиьги?..
Неудобно»; Мен бо(ккют, юглхозчылардырг кошмда тур.*ам 
мам)ы астаОар керек, нени/г унун дггежин. бир кеягк улус /а* 
»гыс .(а бойлорынын хозяйсгшолын кингеп jaSbuap Чым.
чын, — (А Ад ) «Я думаю, что нало уменьшить (ко
личество) скота в личном польюваиии колхозников вследст
вие того, что некоторые люди укрепляют тачько личное чо1яй«
с т в о -  Прапда. правда ~ Ложь!»; Вистшг уулдыгг фр^^й 
камдый? — Ьаштак, (Л . Кок ) «Как учеба у нашего мальчи
ка? •— Непоседа»

Формой категории пред^южения состояния может передава- 
Т1>ся содержание о самых разных динамических (или статиче
ских) состояниях человека ( в той или иной обстановке) На
пример; Ноштой 1атклн Аниса деп келин ме/е (еткен, Ыйы:ы*'мГ‘
га «Соседка Аниса прибежала ко мне В слезах.»; Эмди ол 
пег̂ институгтын- Очини курсында (Э Палк.) «Теперь он в педа
гогическом ннстнту'те на третьем курсе»; Мсге »мди одус jam 
«Мне теперь тридцать лет»,



раммятической формой категории преАяоження-состоания 
оерслается содерж ание о состояиин. например, ст

пралдиичиус дин: Ороотнм 9ми)и napactraf (Ш. llJar.)  «Родина
сейчас

П р ^ л о ж с м и  л- н а р ^ ч  u t

Форма Лессоставиылс пред.10жеиий с центром, выраженным 
наречием, сиобшает об >'масткс просгранства. о радиальном 
наирав.1еиии в простраистие. о .юкализаини где-то, Иапрнмор: 
КаЛда iypduH? — Орб — den. Вася араай уннукты, (Л. Кок.)

Где броди.1? Наверху, тихо проговорил Вася»; 
htpu.^ (Б Ук > «Сюда.,.»; О м р нажы тушта? — Туку anda 
(Л . КокJ  «— Где они? Вон там»: Слер<}и Николаева са*гып 
iar, Тышкары rat)ra. (М. Терк ) «Вас ждет 11иколасва Во
дворе в еаху

2 . Чмсли1е.«|>мое-предлож гмиг

(Kjraropan ^i.wwnro «рсajkmkwiu )

Грамматическим центром числи тельного-предложен и я (или 
члеинога предложения) вуступает имя числительное количест- 
веииое.* бир «один», »fcu «два», «три» и т. д.

Форма предложения с граммагичсч-ким центром, выраженным 
ксмичествеиным числительным, передает огмаитико-поиятийное 
содержание о чистом количестве при поспедовагельиом. бес
предметном счете или с импликацией промежутка времени.
Например. •— Он .. fupM c.,. одус.^ тбртбн .. (Б. Ук.) «Д есять  
двадиат!*... тридцать... сорок.^»; -> Bytyn он сегис число туру

— Он сегис. (Л. Кок.) «Сегодня, оказывается, уже восем* 
иадоатое число! — Восемнадцатое»; — Баштайлы: бир, $ки,

(А Ал.) «Нача.1и: раз. два, три...»
Однако содержание числительиого предложення может выра> 

жать единичность или же. наоборот, множественность чего- 
либо (предметов, вешей и т. д ,  поддающихся исчислению), 
переданное семантикой отдельного количественного числи
тельного. |{апример: — Канча отара кой артты? — Он. (А Ад ) 

Сколько отар овей осталось? — Десять».
Грамматическим центром числительиого-прсд.1ожения может 

выступать также и собирательное числительное в одиночном 
употреблении. Например: ...Бу слердин- балдараар канчу?

Торгу (Б. Ук.) «...Сколько же детей у вас? — Четверо».



рамматичсскнм иеитром одночлсмииго прехюжения шы
тупагг местоимснмс личное (бит «мы»), CfM « ш

«оно*
прсдлижеиия, грамматическим исигром кото- 

личное местоимение 1'Г0 лица «а» (бш

мер*
лаА1

1ередак>т сообщение об источнике речи. 
1е говорящего (т. е. человека) о самом
Ватыроа Сарлай^ — Л1гм (Б. Ук )

себе
иначе.

Батыров
ttaapH

Я...*; Нина*» Б и сен бе? Чым »мгш пе? Мгм
(Б, Ук ) *— Нина!,. Ты ли >то? В самом деле? Я!*.

мред.1оження, грамматическим иеитром кото
тупают меггоимения 2 голииа егм 
сообщения о выделении субъекта (собссед

говоряшнй выделяет его своеА живой прямой речью
внешиеА ситуация

Сен„ CfM... CfM
окружаюшего пространства Например;

Ты
Qp̂ depuM-,

Ты... Ты .. Завтра будешь меня
Слер бурулу-у-у-у» Слер, слер!.. (И Коч 
ы?.. Ны, им?..*

Местоимения

учить,
«Вы I

(J Канич )
завтра 
иоваты

ОА «он», олор «они» также выступйкгг как 
матическнА центр одночленного преддоження. (1рн »том

лова 0.1. олор выпплинют и иа»мн«тел14т о ныделнтФльт'

и т,
НООбП|Г

фукнмп в отношенин предмета, ве«ин, яндення 
nteitK'N в пате 1реняя (илн же гутсствужмиего 
имер. Ол. Ол ташка кошгоО KAfodtr* (М Т м к  )

«Вон. Смотря рядом с тем камнем О л .. Ол тгяшр
U . Канич.) «:<̂ и. (Hi же желеэный » (о тракто|>е)
кушгырг ».f.vi бар, ол ^ у д а р п Ф о
«. У птнц н 1ве

Э»9и кем? Вше

кто? .Мы»;
есть Х0.1ЯНН. 1То гослдарство

..Air-
А. Ер )
Хо»янн

а,*ыр<)а fa*n>ir бир 9П fOK нгме бв/г> ^алм да.
*С€нш деп аЛ*к»р. (3 . Палк ) «У barwfMi есть од*
привычка: н к старому, и к малому обрвшаться

иа «ты».



ГЛАВА V

К А ТЕГО РИ Я ИМ 1 ИНЫХ П Р Е Д Л О Ж Е Н И Й

1. Грамма?«чс(1111е о б м ы ы  пргддожгниа

В категорию грамматичессях объе1гтов>пр«д.1ожсимй включа- 
WTC* сообшгмма об отд4>лм«ом обгр^кге. пр«дмегс (или же явле* 
ияи) ш том или ином состоянии (или ОТИОШеИИИ и Ч^ЫУ'ГО). 
Н яшкояом обоэиачгиии и выражении явление внешнего мира 
в отношении к чему-то другому всегда диффсренинруегся значе* 
нием падежных аффиксов Каждый падежный аффикс функцип* 
иа.1ыю специализирован, т. е. семантизирован однозначно. 
Поутому имя с\'ществяте.1ьмое. обозначающее гот или иной 
тип грамматического объегта, предмета и т. п., употребляется 
с оаределеяным аффиксом падежа, посредством которого кон* 
кретнлируется и ап^алнзируется по^южение. nai 
тояине и т. п. отделмого предмета в конкретном сооАшеиин 
т е в форме грамматического объекта предложения [791.

Грамматическим объектом-пр«д.тожением имя существитель
ное выступает в форме:

И притяжательного (родигелмого) падежа
hfMMurr брим*киы? — Сельбековтыи  ̂ (И Коч.) «— Чья брига*
да? — Сельбекова», Кай(^а*г алдьчг? — !юйымнык 
• — Откуда вгал? — Собст11еииый...»:

сос

2> дательного падежа. Например: — бу fjfcriiKTu кемее 
i/Oif, Лерплей?,, — Бир кижигс ., (Л. Кок.) «—> А *то кольцо

кому купила. Дьергелей? — Одному человеку...»; — By пени 
тартып ojuatr^ — Аарчы Бригадаларга. (И. Шинж.) с— Что 
это ведешь? — Арчи. В бригады»; Мен база кижи, оны$г учун
кижи щилеп {урейим дсп: Меге, меее... (В. Ук.) «— Я тоже 
•ек. поэтому хочу поступать по-человечески; Мне, мне...*; 

Аржам. сен кай^аар барып jadbitr? — Школго (И. Шинж ) 
Аржаи, ты куда пошел? — В школу»;

3) вянительного аффяксальиого. Например: ;4гг« сругсм. 
Тетир arrtdf (П Куч.) «Коня полюбил. Железного коня!» 
(т. е. автомобиль); — Келей, сапоеым- гатсак. — Сопокты ба? 
(И. Шинж ) « — Келей, продай сапоги. — Сапоги?»;
4 З еки  4470 49
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4) творнтгльною (орудийного) падежа Например: Курежер 
кууним бар Ciifp.ir... (Л. Кок.) «Есть у ысяя желание пО'
бороться. С вами...»; — Айса мени би-м-ил кддур Адам чы~*ап.
J qm-ш  КОЛЛО. (J. Каиич.) Или же подними меня вы ы соко. 
Как папа. Одной рукой»; — /г бис неле к^эерис? — А мыни,ш? 

Митмш карманынан томурак ныгарып сурады. (И. Коч.) 
Но чем мы разрежем? —- А *тим? — .Митяш И1 своего кар*

маиа выташи.1 перочинный ножик;
5) местиого падежа. Например: — Маша каЛда? — Иштг. 

(А, Ад.) « Где .Чаша? -  На равоте»; Петрович aHbi,tda 
ба? — Ааылда. (М. Терк.) Дома Петрович? Дома».

Как показано на вышеприведенных примерах, грамматиче
ским объектом-прел-южением имя сушествительнос выступает 
в одиночном употреблении в форме род|Гге.1ЫЮго. дательного, 
пинительного. творительного (орудийного), местного падежей.

Особый пред.1ожеиий состав
лиют нвимеипваиия<прел.1оження. Нвнменоваиия*пред.1ожеияя
получили развитие в письменной речи алтайского я^ыка. Этому 
способствует употребление специальных именных подклассов 
предложен1с|| в сфере наименований отдельных видов пермодн* 
ческих илданий: галет, журналов, книг, а также 1аголовков га* 
.1ет. журнальных статей, наименований учреждений, органнэа*
ПИЙ. магазинов и т. л.

Содержание ианменования>прех1ожсння выражает опреде*
ленную предметную мысль Если мы читаем janaBHe eA.traO-
дын" Чолмоны» |{ли *3er:Kia Алтая*, то *ти надписи наимеио* 
ваиим мы воспринимаем как .законченные предложения По
скольку надписи, наименования и т. д. даются определенному 
классу обти^ктоп и предметов природной или же общественно- 
исторической действительности (например, продуктам, резуль
татам интеллектуального труда человека), значит, они выпа> 
ияют функцию вторичного наименоваимя яв.1еииЙ Эти виды
(типы) предложений должны быть сведены в самостоятельный
тип эквивалентных наимеиопаиий*предложений. По структуре 
ияимеиоваииЯ‘Предложения могут быть односложного строя или 
же сочетанием слов. Напримеп: Танго. Оным- тымык ла Г0*сун0‘ 
лу мелоОияяы уЛкулу са^ароы»г устмле, оттордыи", у.щсгым' 
ycTu.ie /яйм.юг (Л. Кок.) «Танго. Его тнхая и размереииля 
ме^юдия расстилалась над верхушками сонных садов, над огня
ми. над людьми»; Вугун клубто кино бар: *Анна Каренина» 
(Б. Ук.) «Сегодня в клубе есть кино: «Анна Каренина». Пл1Т



ешг; Орус-а,*той с6х*ик «Русско тлтайскнй с.юварь»; Алтай тал 
«Л.чгайс1кмй аш к» : Орус тыл «Русский язык»; Алтай албаты  ̂
мм#г чбрчблгбри, «Л«1тайские народные сказки» Эти нанмснова-
иня'пре^иожеиия дают восприннмаюшсыу днфферснинрованную
информацию.

Наименонаиияыи-предложеннями выступают названия худо
жественных произведений — романов, повестей, поэм. Напри
мер. *Арим», гАма^у», ^МунОузак», <Ту6а», *Тоньукук» и др.

3. Еокагмвные мредложеммя

языке (как в русском н других языках) функ 
пред.1ижений. названные акад Л. А Шахмато

00окатилными, в которых главным и единственным ч.кном
оОращение. имя лица, к которому оОд^ащена р ^ ь , еслл

это ИМЯ произнесено с особой интонацией. вы.^дГ|13][Щ;й сдцж
н<» прелст1 вЛ?1ГЙ?Гв центре^от^ю гЙ ТТом т д а н н о е  .iHUO'tfta>-
рядка 'ira a Jl" '^  /Г. 7 ) i^ V r c Л ' м15с^н можеТ Г>ыть пыражем 
упрек, сожаление, укор, негодование» (М7. 86]. ’

Семаитикоснитаксическая структура вокативного предло
жения строится на базе грамматической формы обращения* 
предложения, т. е. грамматическим центром вокативнмх предло
жений также является имя существительное со значением лич
ного имени (отчества, фамилии (<1елЬвека)], термином родства 
и т. д. По9тому в живом общении содержание вокативиых прел* 
ложений всегда эмоционально насыщено, что достигается соот
ветствующей структурой коммуникативной интонации (в пись
менной же речи фиксируется разрядкой то имя, личное или 
собственное, которое выст>пает как однословное вокатнвиое 
поедложеине) Например: — //и-лач»' Се-еи кайда? A w  6epduHrf

Терк.) «— Ни-иа-а! Ты*ы где? Не заблудись!»; Бу ла ок
ойдб кийин !анында таныш !*мес кижини»г уни уеулды; Маша.^
(Л Лл ) «В это время сзади нее раддался незнакомый голос: 
.Маша..». В последнем предложении интонация покативиого 
прсД.1ожения умеренная, сниженная, поэтому на письме графи* 
чески она акцентируется многоточием.

Содержание вокативного предложения с нейтральной на
грузкой интонации имеет коммуникативную направленность 
то.1ько сообщить собеседнику (слушающему), к которому об 
ращена речь (говорящего), о каком-либо явлении. Например: 
А сен, ссм сурекей }ачшы нижи, /олдош .. (А. Ад ) «А ты. ты 
очень хороший человек, Дьа.1Дот...».

Содержание вокативного предложения может передаваться 
с нитонапнсй изумления, радости, негодоваииг., досады, т е. с



оттенком положителыюА и.1и отрицательной эмоции, »ксорес* 
сии. Например; - Aikif Бис нгнин учун удамн уй^кгагамш- 
быс? -'• ойылга киргем бойымча. AObtfon гырг лыйгырып ийди 
(11. Куч.) Отец! Почему мы до.чго спали? - Вбежав ш айнл. 
громки С11р(ки<1 ЛдыАик». — Осип, Octut. сем кайда? (Л Кок )

Осип! Осип, ты где?>; — Ctnutr adbttr кем? — den. ол уул
нении- де учун ойто су алтай ru^t.ie су/ни)ы — Менигг адшм
Суме. — Суме* — дсп. ол пийкаганОу айчы  (М Терк ) •  -Как 
тебн JuayT? — опяти спросил тот пареиь на чисто а^ттайском 
М1ЫКС, Меня »овут Сюме. ~ Сюме! — прошиес он. словно 
удииляясь»; !ок, Фирс Наинолич, слердии куунеерче болбос^ 
(Ь. Ук.) «Ист, Фирс Иванович, не битк по-вашему»

И структурно-грамматическом единстве в центре с вокатн*
в<ш может стоять и междометие предложение, отчленяясь от не* 
го запятой и занимая нача^чо предложения. Например Л-л-лЛ.
мнем. • den. Колм cifyH^enune кулумзиренип ийви (Э. Па.1к |

А а>ай, мама! — сказав, Коля от радости хаудыбался». 
Эй.уул. мен канОый кижи. билеримг бе? — tien. Эпишле унчукты
(К Тблбс.) «Эй. парень, я какой человек, аиаешь? - спросил 
Эпншке»; Эл. карынОаш. керекти амаЛ^а »тпейтен (М Бед ) 
€ - Э*. братец, дела так не делак>т»

4. Олн1|е?воренме*преяложгняе

Грамматическая форма обращения предложения в письмен» 
ной речи находит применение в специальном художественном 
контексте в я 1ыке поэтических произведений В контексте 
поэтической речи обращение направлено односторонне Так 
как в поэзии (н в художественной npos«) поэты (и пясат«ли)
нсполи^уют грамматическую форму обращения предложения в
целях художественного выражения свонх пнутренннх чувств, 
переживаний и выражения эстетических импульсов, порожден
ных поэтическими размышлениями о рах1нчных сторонах ок
ружающей их действительности (обтесгвенно*истирнческой 
или сугубо личной). В контексте поэтического произведения 
иннманне поэта фиксируется на отдел1>ном предмете, чаше 
всего неодушсвлениом. который иэбирает поэт в качестве «слу* 
шателя» н иаправ,1яет в его адрес свои душевные иг.1няиия
Иеобшдимо подобные семаятико-снитаксические к^тассы прел
ложеннй кпалифициропать грамматически как обращения-пред* 
ложення Иными словами, как поэтнно-рсчевое яв.1ение. свя* 
эаннос с субъективным. BH>TpeHHHM. односторонним побужде* 
ннгм суб'ьскта*погга. а не как реальное я^ыково-коммуннка*
тнвнос вланмоотношение между живыми участниками беседы.
М



разговора нспосредствгиного или же дистантного (через по
средство письма. те.чефоиа и т. д.)

Грамматмческий uettrp олицет»оренмя-предл<>жемищ может 
бить выражен дичиым местоимением сеп с обосоЛленным прило
жением. именем счтиествнтельным — одиночным или с понсняю- 
шим словом, а также и другими волможнммн, характеризую
щими его своАство. словами. Например: JoonapKrapf С л с р ^  
кем саманып тапкан? (П. Сам.) «Зоопарки! Кто вас выду
мал? • , Ллгым kQc. Kftn! (Б. Сурк.) «Золотая осень, ты 
прекрасна^» !ай с^м kcinĉ mi} /акшы (Э. Налк ) «Лето... ты 
какое хорошее»

В грамматической струкпре о.1Н1|етворення*прсдложення 
может находиться междометие-пред,10женис, виосяшее опреде
ленный умониоиальный оттенок в обшсе содержание данного 
синтаксического единства, конкретного олнцетворения*предло- 
жения Например Эх, корот)у, коронду ctn, кара jOAf (К. ТЛ- 
л б с ) « Эх. горька, горька ты. черная (трудная) дорога!»
3 -э r&p6.t АлтаЛым. сен кАп ый к б р г^ , ссн кбп комува.^ уккаи-.
(П К>-ч ) «Э » родной A.rraft, ты много слез вндел. ты много

Э-9*9й* Телекей* Кйрселей* (111. 111ат.) «Э-з*жал
Вокруг!

Именной центр Оь1ииетворсния пред.чожсния
фор
мой

дательного субъекта с конкретшаиней исходной фор- 
. /ГОГ» имени сушествительного. находящегося в конце и 

отчлснгниого запятой от предшествующего олицетворения
предложения Например Телскейдс улусты*г амаду.ш сеее
yyjajfOM, Москла (И, 11!инж ) «.Мечтания людей на земле к те
бе иаправ.чсиы, Москва»; Алкыш боляын ссге. Москла/ 
(П Сам ) «Благодарност||1 тебе. Москва!*; 1акшы ба, кум Ал* 
тай' (С Маи ) «Здравствуй, солнечный Алтай!»

5. Предложения «именительного представления»

Категорию предложения «именительного представления» 
нель.зи отнести к собственно грамматическим явлениям яч14ка. 
Это категория письменной формы речи, т. е. текста. Но посколь
ку она есть и действует в структуре художественного текста, 
письменной моно.зогической речи, возникает необходимость за
фиксировать эт>' своеобразную сиитаксико-стилистическую еди
ницу и попытаться дать ей йекоторое освещение, В художест
венной речи, прозаической и поэтической, «именительный пред- 
гтавлеиня» используется в тех случаях, когда пишущий, думаю
щий, воспринимающий основную причину своего нагтрооиии,



CBUlU разбуженных чуксть, воспоминаний саяэыаает или соот
носит с объектом рсалыюА дсАствительности. с определенным 
предметом, субъектом, с отдельной личностью л.1и же со сво
ими мислимн К.1Н размышлениями о раыичных ««.тениях или 
сторонах общественно-исторической действительности 3>та ка* 
тегория прехюжений нспатыуется в письменной речи, а в ней
она noNetuiacb на основе речи внутренней (каждого пишущего, 
думающего)

flonoM y категория «нмеинтельный представления» может
охватывать мысль о конкретных объектах или же об отдельных 
лнчнгкгтмх и т. д.. с которым повествователь -  герой прои1веде 
имя > сталкивается, общается в повседневной общественно* 
практической деятельности в художественном контекс1е ню- 
Лраження, Так, в следующих примерах отмечаются внешние 
объекты или же явления обществеино нсторической действи* 
тельиос-тн. которые полностью 1ахватывают внимание героя 
произведения в процессе размышления, обдумывания . Напри* 
мер: СолОаггар. солОагтар.., (Л. Кок.) *Со.1даты. со.тдаты *; 
Тбрбл гороО.. Тууларси кыстиОып койгон кичипек город 
(Л. Кок.) «Родной город... Зажатый горами маленький город 

(Золержаинем предложения категории «именительного пред
могут быть не только общие понятия, представ.1е* 

НИН о мире в целом, а объектом индивидуального внимания
писатели бывают и отдельные яв^1сння окружающей^ его дей
стиительности Например* Кайран кару КандыЛ fa'
раш ол болор! (С. Май.) «Дорогой мой ,-\лтай? Каким он будет 
красивым»: JoA (Л. Лд.) «Дорога . Дорога..

Иногда содержанием рассматриваемых категорий предло
жений ямяю тся более отвлеченные категории, например, атри
буты материального (фи 1ичсского)* время, пространство Н а
пример; О da.idpi дйл6р\ (В. Ук ) «О время?., время?..* (дослов
но; О премона!.. времена!).

став-1гиия»

в. Предложения «именительиог(

атическим центром предложения льиым те
мы» бывают к-1ассы имен существительных вещественные и 
абстрактные, иеодушев.1ениые и одушевленные и т. д. Форма 
арелложеиия «именительный темы» чаще всего используется 
писателями в речевой характеристике, в высказываниях героев 
пронлвслеиия о раз.тнчных яв^тениях, событиях, с которыми
они сталкиваются в изображаемой писателем художественной 
действительности. Например: Урсдучи Арана бу сдсти удаган
укпаган (С. Маи.) «Учитель. Драна это слово давно не слыша-

м



л«»; Шура .. Ол пени айткай не? (Л. Кок.) «Шура... Что же 
скажет она?»: — Талай!,., Онорг бис экЦ ле... (Л. Кок.) «— Мо* 
ре!.. И TaibKo мы анюсм Oj  гушта Чамага удура база к^м 
MfMc айгсын Ба.Ю'барка. Карган-тижсн^. (А. Ад.) «В то 
•ремя кто мог аротив Чама что-либо сказать. Мелюага. Ста* 
рики»

В прои1»едеинях художествен ной литературы предложении
«именительиий темы» выступают как центральное звено, являю- 
шееся основой индивидуальных раздумий, переживаний или 
же желаний героев при художественном описании различных 
ситуаций, событий в их жизни Например: ...Jatruc ла арба боЛ" 
ш н  Арба ( !  К аинч) «. Л и ш ь бы ячмень был. Ячмень...»; 
Чылбыр .. Олор 9куми*г оргозшна»г суу 6д6 акпас нбкбрлдр
болгон ( J . Каинч ) «Чылбыр... Онн были нерахпу^нымн друзья
ми», - Сестра. <CHutr jcpuH кайда? — Алтайёа... — Алтай... 
Л 0.4 кл|}ск| мЗи, кббркиИ? — . Алтай Сибирский крайда.„ 
Сибирь... /е мен anda болбогом, билбезим. (Б. Ук.) « ~  Сестра, 
где твоя родина? -  На А-зтае... — Л.1тай... А где >то. милая?
.. А.1ТВЙ находится в Сибири .. — Сибирь. tin я там не был. не
эиаю».

7. Преддожгнмя внутренней речи

Категория внутренней речи встречается в языке художест* 
венных произведений сов|^мениых а.ттайских писателей, глав* 
ным образом в прозе кру^пного жанра — в языке романа, по
нести Категория ви>'треиией речи яв.1яется приемом, испо.пьзу- 
гмым Д.1Я освещения внутреннего мира героев через их инди* 
вид\*алиэнрованиую речь.

fpaMMaTH4ocKHM центром в пред.1ожении категории внут* 
ренией речи выст)'пают местоимения мен «я» и сен «ты» в обя* 
эательном коммуникативном контексте, т. е. в рамке повест
вовательного и вопросительного пред.1ожсиня. Например: Мын- 
tfa 99 мен! ( J . Каинч.) «Здесь, да я!»; Тбрбл jep... «Родимый 
край ..»; А сен?.. Je  неге ferrutr, нени зтти/г?.. ( J  Каинч.) «А 
ты?.. Но чего достиг, что сделал?»



Г Л А В А  VI

СТРУКТУРН О  ГРАМ М ЛТИ ЧЕСКИ Г
ФО РМ Ы  П РГЛЛО Ж КИ И П

Односостапныс п{>еХ10ЖГ11ия ш первой сГраымагмкг алтей* 
ского мэыка» сонссм не упоиниакгтся На некоторые раэмоаид* 
иостн одиисостаииых предложений указывает алтайский ■JЫкo- 
йсд Т. Л\ . То<цакона в сГрамматнке ойротского яш ка» f l3l . 5l|  
И алтайском языке она отмечает обрашение. назывные пред
ложения. безличные предложения

ругоА исследователь алтайского яыка, Н II. Дыренкова,
о С1М)сй #Грамматике ойротского яш ка» '57. 229] выделяет 
предложение, состоящее из одного основного члена, а именно 
сказуемого; кел «прийти», а также безличные предложения, 
как, напрнмер. Карачкылайт «Темнеет* (последние даются в
примечании). Таким обраяом, в вышеотмеченных грамматиках 
алтайского языка об односоставных прех>1ожениях только упо
минается, но они не получили системного описания и к.1ассн< 
фикации,

И «вестно. что в общей тюркс^зогни правомерность категории 
односоставных пред.1ожсний в грамматическом строе тюркских 
ЯЛЫК011 некоторыми учеиыми>тюрко.1огами оспарива^зась. в част* 
иости категория безличных прехзоженнй [5С. 18}. Только со 
второй четверти XX в. наблюдается интенсивное изучение кар> 
динальиых вопросов синтаксиса тюркских языков, в том числе 
описание и классификация грамматических типов односостав
ных предложений • В иастояшее время обшепризнаио. что одно
составные предложения — 9то семаитико-синтаксический тнп 
в системе простого предложения в тюркских языках.

П современных научных разработках, посвяшенных изуче
нию особенностей грамматической структуры односоставных 
предложений, в классификации их типов ил материале кон 
кретных тюркских языков возникли также разные (неодинако
вые) суждения в отношеинн некоторых категорий односостав 
ных предложений, таких, как бег.1нчныс, определенно-личные 
и т. д Так, азербайджанские, хакасские ученые не признают



грамматячсскоА самостоятельности катт>рий опредмснно- 
личммх ■рсд.южеиий. а рассыатривают их как б«сподлгжаш- 
иыг пргдложгииа; татарские исследователи к определенно»* 
личным прсхюжеиням отшосат разнокатегориальные единицы 
■иыка. т. е. система данных категорий пред-южений показана
1иа<1ительио шире

Однако причина ра]иоречиаости, наблюдаемой в толкова* 
ИНН данных категорий предложений на материале разных 
тюркских И.1ЫКОВ. оправдываетси и оЛъисняетсв многослож< 
костью природы (самих) яэыковых единиц  ̂ объединенных 
в катепэрию «односоставных пред-южений». II многие аспекты 
данной категории предложений ж д п  своего решения.

^  вдтайском Я1ыке односоставным называется такое пред* 
ложеиие. в котором глаго.1 (прошедшего, настоящего, будуше- 
го времени изъявительмого наклонения) или имя сушестянте.1ь* 
ног ( в именительном падеже) является грамматическим ядром 
(или центром) предложения, Грамматическое ядро такого одно
составного (глагольного или именного) предложения, вы* 
ступая одииочмо. акцентрнрует тем самым я.1ыково>грамматиче> 
ский тип односоставного пред.тоження. Капримгр: Кара*гуй- 
лайт «Темнел» * безличное предложение; — О с р  Ивам Фи- 
липычты би.*ереер 6^7 — Билерим — деп. Ыманццл айтты 
Jatftt ла коридордо тамышканыс (Л. Кои ) «—• Вы Ивана Фи
липповича знаете? — Знаю, — сказал Дьмануул. ■— То.1ько 
что в коридоре познакоми.1ись».

Однако грамматическая форма такого предложения может 
лияться другими самостоятельными единицами я^ыка, при* 

су-тствие которых в рамках единого предложения не оказывает 
прямого воздействия на коренное преобраэопаниг данного ка
тегориального (глагольного, именного и т. п.) типа предложс» 
ния. Точнее говоря, внутри односоставного пред-пожения. на
пример, опреде.1енно-лнчного. могут находиться раг1ичиыс 
грамматические типы объекта •дополнения (дательного, внин 
тельного и т. д.), обстоятельства (места, времени и т. д.),опре
деления (обстоятельства образа действия при определяемом 
глагольном сказуемом, при сИ-ьскте-дополнении). Например: Бу
ксректи билерим Оный- учун бмдтийим кглдим (П. Куч.) «Это 
делр знаю... Поэтому нарочно (я) и пришел...»

осостапнио глагольные предложения имеют следующие 
iriiKo грамматические формы (типы): I) безличные предло

жения, 2) неопределеиио'личные предложения. 3) определенно*' 
.'!ичние пред.1ожения. 4) обобщенно*личные прехюжсния^^



Л. пре<)АОЖения

U и>всчгтиих грвмыатиках алтайского яэыка первое упомн* 
найме о бемичных предложении*, как мы уже укаэиаа.1и, •стре- 
чается в «Грамматике оАротскою яэыка* И. П Дыреиковой 
riojHUHK Т. М Тощаковой и П. П. Дыреиковой в »том вопросе

что они. исходя из фактического материала 
алтайского Я1ыка. признают правомерность грамматической

ш вает

категории безличного пред.южеиня наряду с другими типами 
(односоставных) пред.1оженнй в противовес доминировавшему 
н тюркологии опреде.1еинос время ошибочному мнению, соглас
но которому отдельные ученые настаивали на отсутствии и не 
характерности бехтичиого предложения д,1я тюркских языков

(5С. 18]
безличных

объяснялся недостаточной изученностью их языковой сущности.
грамматической структуры и специфики в тюркских языках, а 
также объективной сложностью этого языкового (лингвистиче
ского) явления

Из существующих тюркологических исследований в области 
яатегории бемичного предложения наибо.1Ьшее внимание до 
настоящего времени привлекают выводы А Казем-Бека; лииг- 
вистическне наблюдения и сопоставления фактов турецкого язы
ка с аналогичными фактами в русском языке позволили ему 
прийти к мысли, что в турецком языке нет собственно бемич

306]
употреб.1Яюише

В соврсмеиимх тюркологических работах бытует мнение об
отрицательном влиянии этих выводов А. Казем*Бека на после
дующее итученне (Уезличиых предложений в тюркских языках. 
Па tiam взгляд. »то мнение необоснованно.

Мысль об однашчных глапзлах впервые высказал в 30 х 
годах XIX в. русский грамматист II Греч, исходя из данных 
живого материала русского языка (49, 261]. По »то замсчаит
П. Греча 
на общее

отрицательного влияния 
без.1Нчиого предложе-

грамматическом строе русского
Выводы Л. КазсМ‘ Вс||^ были поддержаны совете к 

токоведом А. П. Кононовим. В своих первых рабо/ах, посвя
щсиных туТ^енкому и рбекскому языкам, акад Л. П. Кононов
отстаивает тезис, что в тюркских языках необходимо говорит



попытка раскрыть спсиифнку категории однолнчности на мате 
рмл.1е турецкого и узбекского азыков была решена у«|сним
только ш обшнх >«ертах.

Монографические исследомния. посаяшеиные категории без
личного предложения, открывают новый период в истории
тюршмо! ИИ. {.Нейтральной проблемой
яснеиие прн;>оды бел.1ичного предложения в конкретных тюрк* 
ских языках. Делается попытка установить языково1Т>аммаги
ческие типы безличных прсл.1ожений в количественном выра*

12 типов без*женим Так. в хакасском языке выделяется

9 531
пред.10жений 56]. в казахском

19 (100) и т. д. I
851 кирш зеком
работах бсз.1нчиые

предложения рассматриваются в аспектах формально-грам
матического построения их. а также затрагиваются особенности 
семантического содержания, но наблюдения показывают раз
личие в количестве выяв.чеиных типов безличных пред^южений 
по ком1фетиым языкам. Эти результаты также представляют 
оареде.чеииую научную ценность. Что касается Языковой суш- 
мости категории безличного предложения, то эта сторона проб- 
.темы пока остается неясной, ждет своего раскрытия.

'  Категория безличных предложений на материале алтайского
предметом специального »том раз

деле рассматриваются основные типы безличных предложений 
н алтайском языке. К таким предложениям относятся синтакси
ческие построения, в которых грамматическое под.1ежащее не
может

ИИ глаиз-та. выступающего 
иого пред.1ожения

Необходимо подчеркнуть, что 9То опреде 
не все разновидности

меватьси по морфолого-сиитаксической констру
грамматическим центром безли

icHHc охватывает 
синтаксических типов безлнч-

41редложеиий, а тюлько часть их. Структ\ра безличны) 
предложений в алтайском языке в батьшинствс случаев форми'

1Ы10, прсдставруется из различных к.зассо8 слое и. следовательио, 
ляет собой весьма неоднородное лексическое и лек< 
матическос объединение, т^ребуюшее к себе ссютвеп твеиио и

грам

бо.тее дифференцированного при ли ^  элементов
струкгу'ры каждого типа бЫтичного предложения
при более льном рассмотрении конкретно

Поэтому
зыкового

ла выясняется, что грамматическая структура предло 
объединяемых общим термином «безличные прсдложе

ния», нуждается в содержательной классифик 
ливо. что термин «безличные предложения*, ка1

Справсд

вслед за ними и тюркологи, не совсем точен
S9



и удачен. Он не раскрывает с>'Шиости обоэначаемого яяденмя 
и употреАля«ггся в И1Ыкозиаийм услопио — по традиаии (S6.39). 
Однако, не oTKajiiBaNcb от оАикпринятого термина «б<млич- 
иыс пред,юж1гиия» и остав.1яя его в качестве загачовка отдель
ного ра\1ела, автор при описании и классификации безличных 
пред.‘1оЖ1гннй в алтайским жыке в неоАходнмых случяпж ис< 
полмует отмеченный термин

предложения в лависимостм
от характера лексико-грамматического центра (главного члена) 
делятся на следующие основные структурио^граммагические 

рмы предложення. I) бехтнчные глаго.1ьиые пред^юження, 
М0да.1ьн0'бех1ичиыс прехтоження, 3) безличные именные 

предложення*.

Ь е 1 л и ч н ы е  г л а г о л ь н ы е  п р е д л о ж е н н я  

В безличном глагольном предложении г р а м м а т и ч е с к и м
ц е н т р о м  выступает глагол особого семантического содержания
Ссмантико-грамматнческая конструкция глапола передает сооб
щение о действии природного явления, о дниамнче<'Ком npouec* 
се » итм<к:фсре. о фи жческом состоянии человека и т п

ллагол . выступакиинй грамматическим центром (главным 
членом) безличного прсд.1оження, всегда имеет морфолого- 
синтаксическую форму только одного (З го) лица. В *тим 
•аключается грамматическая особенность г л а ro.i ыюго (грам* 
магического) центра в белличиом предложении.

Форма З го лица глагата ( в отличие от 1*го и 2-го лииа) 
обо.1иачлет действие, состояние как одушев.тенных. так н неоду* 
шсвлгнных предметов Такая функционально-семантическая 
емкость грамматической формы 3-го лица объясняется тем. что 
глаго.1 п своей морфо.югнческой структчре не содержит пока-
штеля (аффикса), спсцифиинруюшсго грамматически именно
З е лицо^ Грамматн«*еским ядром бег.1нчных предложений в a.i 
тайском я <ыке яв^тяются особые однатнчные глагаты. вешест- 
ценное содержание которых в снстсме трех грамматических 
лиц допускает употреб^тсние только в одном лице. т. е в одной 
грамматической форме (спряжения и функции) глагола, а имен
но З го лица. Поэтому авго>1омная форма i la ra ia  в З^м лице 
предстйв<1яет со<к)й сЫЧггвснио грамматическую форму (я.1ыко* 
вую формулу) чисто глагольного пред^юження хтя передачи

* TVy ныисчу (Ч9.1ичныг прчаложеимя 2 ^ о  я 3 ^  р«лр«д«
следует ptccwaTfmnatb » р»икг теоряя ceMiimncotoi «ipvrn^M ао«егт. 
м>»»тг,-| КИОТО пргл^юяекям.



того шли ммоги типа движения. 4гйсг1И1. п{>оаесса и т. п..
npoT«iuiK>uiero обяэагедьмо ш определенном грамиатическом 
•ремени. МО беэ лелсико^амматмческоги указателя на нсгочня». 
на производителя данного действия, процесса и т. д. Граммати* 
ческиА центр бемичиого пред^южения формируется, базируется 
иа специальных глаголах, вещественное содержание которых 
выступает отдельным видом сообщения,самостоятельным семян* 
ткко'Граммагическим типом безличного глагольного предло-
ж е ^ я .

' Все многообразные типы без.1ичных предложениА 
ciU)M языке различаю.ся между собой по структу’ре

в алтай

ского содержания нагольного ядра (главного члена). Точ
нее говоря, грамматическая форма (структура) белличных пред- 
ложений категоризуется (типизируется) вещественным содержа 
инем (лексическим эначением) каждого типа глагола, морфоло 
госмитаксическая структура (конструкция) которого формиру<

отдельный грамматический безличного предложения
структ)'ре безличные глаго.1ЬНые предложения

тическим центром глаголом, могут одио
составными. Например: CajKbmdaiir сДует» (
leifiLtatir «Темнеет».

Односоставное безличное глагольное пре. 
быть с расширенной структурой

ветре); Кара

может

правления и др. Например: 
ветрит» Это односоставное без.1ичное

с присутствием наречия 
Тышкары салкыпскиЗг «Иа ; воре

.чагольное

предлпжеиня

предложе- 
безличного

.vacb голыш иа Тлаголы1¥Ю конструкцию
расширенной структурой. Исходная фор

синтетической формы rajKMMfadr, вк.1ючеине же наречия на
дворе» расширило конструкцию

лагольного
кого бехтнчиого глагольного пред,1ожения.

Грамматическая структура безличного чисто 
ирсдложеиия Салкымдайт изменяется за счет заполнения места 
под,1ежашего лексической едиинией. однокореиной с глаго.1ьиым 
центром данного безличного предложения, т. е. исходное без 
личное глаго.тьное прел-тожение в таком преобразовании вы* 
ступает формально расчлененным, с на.1ичием позиции подле-

lero и сказуемого. Возьмем такой поимео: Салкын салкым- 
Ли}г «Ветер дует» это Субстандвуч.1снное предложение 
циональное значение сю ва салкын. выстлпаюшего в роли под
лежащего. дублируется лсксико'грамматической формой гла* 
го,1а в Р0.1И сказуемого данного двучленного предложения 
КИМ образом, по своей грамматической структуре 
глагольное предложение может быть собственно

безличное 
односоствв-

односоставным с расширением



Бс1«1ичные npeJknoжcими с грамматическим иеигром, вырв' 
жеииым глаголом, по характеру содержания делятся на следую
щие самостоятельимг с е м а и т н к о - г р а м  м а г и ч е с к и е  ти> 
и ы предложеииА:

а) безличные врехюження. содержание которых передает, 
иыражает деАстаяс стихийной ch.iu. Грамматическим центром 
»тих ВИДОЙ 6еа.1ячных предложений выст>*пают глаголы, лекси* 
ческое (начение которых передает содержание, касающееся 
ceJoниыx или о/>ычных проя».1еиий действия природных сил. 
Например: Шуу1.:аш)айг «Вьюжит» (яя.1еиие, характерное для 
(имиего ceioHa): Салкындайт «Ветрит» (явление обычное, по* 

стояииое. не сеюииое): Анык itpt)e са^кындайг «(Встрит) дует 
на открытых местах» (прояв-чеине л ока л и jo b  а иное).

Содержанием »тнх Аег.1нчных глагольных пред^южений 
удается передать только яркий динамический, переменный про* 
аесс. состояние всего многокомплексного проявления природных 
янлений. Как уже отмечалось, в алтайском Я1ыке содержание 
предложений, сообщающих о природных процессах, состояниях.
может быть передано предложением формально двучленной 
структуры Например* Там- 1арыйг «Наступает рассвет». В «том 
предложении место подлежащего занимает имя существите.ть
и(мг там- «рассвет», грамматнко'лексическое 1начение которого
обо-шачает часть (отрезок) суток, переходный между оконча* 
иигм ночи и наступлением утра, а в более общем виде — вое* 
мениую субстанцию.

б) без-тичные предложения, содержание которых выражает 
состояние внешней среды. Грамматическим центром этих типов 
бе.оичиых пред^южеинй выстл'пают глаголы, вещественное со
держание которых передает сообщение об успокс^еинн, умиро
творении во внешней среде. Например. Тымыды «Стихло». 
И грамматической структуре такого прехюжения может нахо* 
литься наречие места, направ.1ення Например* Тышкары ты-
mmi)n «На джфс стало тихо».

Содержанием указанных типов прехтожеинй. кроме того, 
может быть сообщение об и.1менении, перемене в состоянии 
йтм<кфериых явлений, погоды. Например: АЛал>г)ы «Проясни* 
лось»: Эмиргери айалады «К вечеру прояснилось» (о погоде):

в) безличные пр<*д.1ожеиня.'содержание которых выражает 
смгмлаемые динамические воздействия внешней среды на чело- 
пека. на его органы чувств Напрнцер: fpdQpfr «Сквозит»; 
MbtHffa тык у ^ у р е г  «Здесь сильно сквозит» В этих безличных 
глагольных предложениях грамматическим центром выступает 
глагол, вещественное зилчеине которого обозначает передачу 
сообщения о легком .туиовенин, катебаини воздушного потока.



Структ>р« итого типа бе1Дмчиого г.чагольмого пр«д.чожения 
может быть как чисто одиосоставноА (гранмагической), так 
может и расширяться, развертываться путем включения обстоя*
тсдьства меры и степени (примеры с*м. выше);

г) 6ез.1ичиые пред.чожения, содержание которых выражает 
прояв.1еиие природные процессов, физических состояний, не за> 
писяших от вати человека. Грамматическим иемтром «тих бел* 
личных прехюжеииА выступают глаго.1Ы, лексическое значение 
которых передает лихорадочное, рвотное ощущение, состояние 
г>'6ъекта (человека). Грамматический центр (главный член) 
может иметь при себе обстовтсльство. чаще всего меры и сте 
пени, а также и другие Например* Сур̂ г̂м Kajrhtpatihin jar 
«Очень трясет» т р и  лихорадке): Kopnf/шту купурып jar 
«Очень сильно рвет» (при тошноте):

д) безличиые пред.южеиия, в которых передается сообше* 
иие о нечетком восприятии человеком чего лнбо. Грамматнче* 
ским иемтром в DTHX прехюжеииях выступает глаго.1 с переход* 
ным зиаченисм В морфо.югической основе такого глагола 
обычно находятся аффиксы: — понудительного залога.

— во1вратяого залога. Например: Туманга japr 6tudup‘ 
Лейт « H i'ja  т>*маиа отчетливо не просматривается»; /аашка 
fOKutbt лйрЦмбеЛт «НЭ'ЗВ дождя хорошо (отчетливо) не видно»;

е) безличиые пред.1ожения. передающие описание болевых 
и прочих физических ошушеинй человека, о которых сообшае1
сам субъект речи (говорящий). Например: Бастыра лв14'Сддгим~
ди уужоп салгандый «Все тело болит, словно измято». Эдимг 
соок ^айылаг «Л^ие хо.1оД1Ю (дословно: Все тело мое морозит).

Семангикочтинтаксическая струкп'ра подобных безличных 
пред.1ожеиий идиоматична, самобытна в каждом языке:

ж) безличиые предложения, содержание которых выражает 
какое-либо психическое состояние, настроение человека. Грам* 
матическим центром (главным членом) в таких предложенияч 
выстч'пает глагол, который я обычных (трудовых, производ* 
ственных) условиях является выразителем, обозначением кон* 
кретиого типа фи шческого действия. Но, употребленный при 
1'писаини какого-либо психического настроения челопека, этот 
же глагол приобретает контекстуально новое функционально 
семантическое содержание. Например: Тбрбл fifpuMe тартып jar 
«Тянет в родные места»;

з) безличные предложения, выражающие субъектияноо (ми> 
стмческое! мстолкованис неочевидного яв.1епия. Например;

/омынам- билдирди «Подсказано интуицией» ((дословно: 
«Подсказано с той стороны»; русский эквивалент: «Подсказаип 
свыше» (ре.1иг.)].

(Л



в  сиитаксическом строе алтайского я ш к а  собственно без* 
личных пред<1ожсннй немного. В проведенную выше класси- 

мкаиню вошлн (включены) наиболее употребительные типы 
'«личных глагольных пред^южеиий. которые гвяэаиы со сяеии* 

фнкой грамматического материала алтайского В1ыка
Кроме рассмотренных грамматичес'ких типов безличных

пред^южений. в которых структурно-грамматическим центром 
выступает полноэначный глагол простой формы в прошедшем, 
иастояшем, будущем времени в изъявительном наклоиении. 
в алтайском языке выделяются беаличиые предложения-коист' 
рукции, функиноиа.1Ьным, т. е. семаитико ннформативиым. аент> 
ром которых выступают аналитические глаго.1ьные, причастные 
коигтрукинн с необходимым синтаксическим окружением
(т. е. эапо.1неиием мест второстепенных ч^тенов прехтоження).

М о д а л ь и О'б е з л и ч н ы е  п р е д л о ж е н и я
( к о н с т р у к ц и и )

Модально-безличные пр^ю ж ення делятся на;
а) 6ез.1ичные пред^юження с грамматическим центром 

глагол в настояще будушем времени на wip ep.. <f слово 
Структурио сиитаксическую основу данного типа бе^тичных
предложений (конструкций) составляет грамматический центр 
(главный член), образующийся из сочетания патиошачного 
глагола в форме настоящего-будущего времени на -u p ft t p со 
словом керек «нужный», «необходимый», сиужио». «необходн* 
МО». Подобный компонент в таком грамматическом центре, 
как слово керек. выражает собой значение категорической иеоб
ходимости Само же содержание действия заключено в вещест

глагола на >ар1ер. 
глагата на •aphep не *имеет ни аффикса

каэателя числа. Действие, передаваемое глагольным цеятром 
на ’Яр1-ер 9ТОГО безличного пред^южения, нево1можно отнести 
и к 3-му лицу. Например: Кыраны капша,*ай сурер KtptK «Поле

быстро пахать#. Фут и̂>лдом‘ оэо гимнастшшга йренер
ptK. (J. Каннм.) «До футбо.та надо заниматься гимнастикой»: 
АргаОап билер керек. (Л. Кок.) «Спасать надо уметь»; Выжу 
куучындажар керск. (Э. Палк.) «Надо спокойно поговорить».

Примеры показывают, что содержание действия, передавае
мого в сообщении этой формой безличного предложения, от
несено не прямо к определенному грамматическому лицу 
(•действопателю), а косвенно, опосредствованно, т. е. дано как
общая рекомендация в соб-тюдеиин последовательности какого 
либо Biua деяния.
(И



Глаго.1. выст>‘паюшнй как граммагич1ЧГкнА центр безлично* 
го пред^южгиим в сочетании со сганом кгр*^к. может (^ыть по 
составу, во-первых, иростым Например; 4 e^fKtcpt)u су^'арар 
KfpTK «Цветы надо по.1Ивать»; Кычыраамыларды млга кычы- 
рар кер*к «Читателей надо пригласить в зал»: во-вторых, он 
может быть и С10ЖНЫМ. Например: Газетке бичи^ип алар 
к^рек «Надо подписаться на гаэет>'»; ,.,Капшай /<ч>мя алар *се- 
рек (Л. Кок.) сСкорее надо доАтн»; Айыл<)ы (акшы ftnjy.4ari
a.wp Kfp^K (Н 1иод ) «Аил надо утеплить».

аким обратм . грамматический центр в без^тичиом предло- 
жеинн. зак.1ючаюший в себе действие, может быть выражен 
различными по составу глаголами (в наших примерах про
стые —• сугарар, кычырар; сложные — Личидип алар, !ылулап 
алар). Структура содержания действия, создающаяся отмечем* 
нымн конструкциями глагола, не иар>'1иается при завершении 
ее словом керек, посредством которого передается модальное 
1иачемне
айда действия

значение иеобходимости совершения определеииого

Негативная (}юрма глаго.1ьиого центра (главного члена) 
безличного предложения образуется nNTeM присоединения 
к форме глагола на -apf-ep а<Й’икса отрииаиня -оа/-б е с л о в о  
игрек Например. Кичим*^ баласа сергнк^ бербес керск «Нуж* 
но ребенку не давать спичек»; 1аан кижими ачындырбас керск 
«Нужно пожилого человека не обижать»; Оору кижиге чебер- 
ленер кер**к «Нужно больи<шу человек^’ беречься».

При глагольном (грамматическом) центре безличного пред
ложения может стоять обстоятельство, иногда дополнение 
с тем или иным определением. Например; Капишгай обоолоор 
кережХ «Надо скорее стоговать»; Озо jadbiH^fypyMHutr„.аайыиа 
чыгып алар керш  (Э. Па.1К.) «Прежде надо разобраться 
в жизни »

Наличие с)бстоятельства в пред.зожении акцентрнрует толь
ко характер действия глагольного центра или же содержание 
•сего безличного предложения. В первом предложении о(к*тоя* 
гельствс) образа действия капшагай прямо характеризует 
ствне, переданное грамматическим центром, выраженным 
газом. Во втором прехюжеиии обстоятельство

Дей
гла*

времени ояо
свое значение распространяет на содержание предложения 
ш целом.

Имя, выступающее в роли дополнения, может иметь при 
себе определение, выраженное относительным прилагательным 
или причастным оборотом со своими компонентами. ffanpHMcp; 
Ллдын^агы /друмди сананар ксрек «Надо думать о будущей 
жизни»; JatrtA отургускан садты кичеер керск «Надо ухаживать
t  3«кйэ 4170 05



за молодым садом*. В #тмд прсдложсииих прямые доаашемия
аурумди. садты  ̂ раскрымют обг^ктмые дейст»иа. переданные 
глагольным грамматическим центром.

Содержание и характер действии глагОг1Ьиого центра коН'
ирети^ируетси не только обстоятельством иремени, а также
и аспектной формой вспомогательного глагола бол-, употреб*
.1як>шейси д,1я выражения действия в прошедшем, настоящем
и будущем времени. Мапример*£опу4<|рг<1 jtu y  кажа,гам тудар
ifepcK «Надо построить теплый двор для телят*; Кригиканы
с^ур керек, (А. Ад ) «Критику надо принимать» (досювио* 
«любить*);

б) бе^.1ичиые прехюжеиия с грамматическим центром 
глагол на арса +  слово керек Грамматический центр (главный 
член) бед.тичного пред^южеиня. образованный сочетанием гла* 
Г0.1ЫЮЙ формы на -ареа со словом керек. подчеркивает иеобхо* 
димость совершения того или иного типа действия дательному 
субъекта (с точки зрения повествователя). Ср.. Сеге уренер 
керек «Учиться тебе надо*; Сеге Цренерее керек «Тебе надо
учиться».

В первом пред.1ожсинн выражено содержание, касающееся 
категорической необходимости совершения самого типа дейст* 
ВИЯ — Тренер керек: во-втором прехюжеиин передается содер
жание. говорящее об идее необходимости совершения (оореде* 
ленного типа) действия — уремерее керек, В безличных прехю* 
жеииях этого типа для выражения отрицания употребляется
глагол на apta в отрицательной форме, т. е. в форме на
’бас-(ка) в сочетании со словом керек. Например: Ailrntu(Ka) 
керек «Иг надо говорить», и.1и же в отрицательной форме вспо
могательного глаго.1а бол* (например: Слсрди гообоско болбос 
«Вас невозможно не уважать»);

в) бе магическим центром
глагол на чхрм +  вспомогательный глаго^т japaap. Структл'рио 
синтаксическую основу втого типа безличных предложений 
(конструкций) составляет грамматический центр (главный 
член), который образуется из сочетания глагольной формы 
на -арга с вспомогательным глаголом japaap («подходить, 
нравиться») в его положительном {japaap «подойдет») и отри* 
цательном Царабас «не подойдет») аспектах.

Грамматическое своеобразие этого глага1а зак.1ючается 
ь том. что он полностью сохраняет свое лексическое значение 
в самостоятельном употреблении в функции глагола-сказуемого 

двухоставиом пред.1ожеиии (например* Бу гиштье мсге japan
и приобретает способность вно

сить модальный оттенок («согласия, разрешения, позволения»
латье



и т. д.) й сочетании с другими оачиозначиымн глаголами на 
ч|рга. В СМ.1У этого глаго.1 иа ~<ipca ш сочетании с вспомога
тельным глаголом » функции грамматич<чгкого центра бехтич* 
MUX предложений аыражает значение позва1ения. разрешения, 
допустимости совершения деАстаня. При »том идея позволения, 
разрешеиид. доа>стимостн (совершения того я.1И иного деАст* 
вия) за&.1ючеиа в дексическом значении слова »> глагола 
/о/чмр. а само вещественное значение действии передается 
формой глаго.1а на -арга. Например. Элмаш (айдымг бйиндс 
аоар^а {арабас «В летнее время не разрешается стрелять
оленя »

Снмтаксическая конструкция, образованная из формы гла*
года иа в сочетании с глаго.юм japaap (в основе которо
го находится аффикс отрицания -ба^-бс), выражает значение 
недопугтим 1к тн, запретиости совершения определенного деАст* 
вия. Например; Эм'ирггри уйукюарга japafiac сСпать перед за* 
катом солнца нельзя»; /вам кижиле кернеж^ргс japa6af «Не* 
позволительно пререкаться со старшим по возрасту»;. Мында 
тьиг куу*1ьи%()ажарга japaSai' «Здесь громко разговаривать
нельзя». ,

Рассматриваемый тип грамматического центра (главного 
члена) (Уез^чичных предложений, формирующийся из сочетания 
глагольной формы на -арга с мода^пышм глагалом japaap, пере* 
дает сообщение о возможности совершения определенного вида 
действия. Значение возможности/иевошожности реализации 
темы, идеи действия в содержании безличного предложения 
обозначается соответствующей аспектной формой вспомогатель
ного глаго.1а бол  ̂ (т. е. дается в положительном или отрица* 
те.1ьном значении). Например: Бистшг инжснсргс кушЦлу гра- 
мота берсрг^е japaap болор «41аш инженер заслуживает ндграж* 
дения почетной грамотой»; Эмди меге ияу аш та инерг^ japa6ac 
болды «Сейчас мне (стало) невозможно есть горячую пишу»;

г) бе-зличные предложения с грамматическим центром 
глагол иа -арга -Ь вспомогательный глагол кслижср. Структур
но-синтаксическую основу 9ТОГО типа безличных предложений 
составляет грамматический центр, образующийся из сочетания 
глагольной ^ р м ы  иа -арга с модальным глаголом келижер 
«подходит, придется, неминуемо»; этот глагол может употреб- 
ляться в положительной или отрицательной формах.

Безличные аред.южения, грамматический шкитр которых 
возникает из сочетания полнозначного глагола на -арга с вспо* 
могательиым глаголом келижср, служат л.1я выражения значе
ния неизбежности совершения действия. При этом идея неиз
бежности совершения того или иного действия сосредоточена



n отрицательном аспекте морфаюгической формы r.iaraia  ке> 
лижер, само же пещественное (матернальное) значение типа 
действии передается другим глаголом в фг>рме на арга, р ато - 
лагающегскя ь препоэнинм к мода^1ьному глаголу Например; 
Вдгун олорго. байла. ндлдй конорго келижер (Л. Кок.) •С е 
годня нм. наверно, прюется заночевать в степи»; Экимчи брига- 
thHbt кдч jfp^e ий1‘рге кыижер •  Вторую бригаду придется по
слать на трудный участон»

Сочетание n iara ia  фг>рмы на 'Орга с вспомогательпым гла* 
Г0.10М вол- «быть»: «стать, становиться» может придавать сооб
щению модальный оттенок пред110.1ожительности в намечаемом 
к совершению действии, посту'пке. Например Район^о барарга 
келижср волор «Придется, наверно. гье1днть в районный 
центр»; Ну субвотго айы.иа барып келерге келишпес болор 
«Наверни, в »ту субботу съездить домой не придется».

П с з л н ч и ы е  и м е н н ы е  п р е д л о ж е н и я

И алтайском ялыке в бсхтичном именном прел.1ожении в ка*̂  
честве грамматического центра выступают имена существнтс.1ь- 
ныс в именительном или дательном и т п падежах в сочетании 
со словом кергк\

а) содержание лред,10жеиня, грамматическим центром кото
рого яв.1яется имя существительное в имеинтелыюм падеже 
в сочетании со словом керек, выражает акту'альиую необходи* 
мость в определенном (отдельном) предмете, объекте, общест* 
венном я№<1гиии и т, д.. идея пеобчодимости. нужды в котором 
конкретнзнруется лексико^семаитическим значением слова ке̂  
рек. Например: Лш керек «Хлеб нужен»; Фияик керек сфншк 
нужен»; Секретарь кергк «Секрета|^\. нужен». В таких пред.10- 
жеииях лкценпфуется потребность в назваииой, »ксллниирован> 
ной категории предметов, общественных яв.1еиий;

б) дательный падеж суб к к та  в качестве грамматического 
центра нмемиого бехшчного пред.10жения яв.тяется коикретпым 
показателем адресования (куда>то), нужды <в чем-то). Напри

в.%д*геб faatu керек
«Человеку нужна

сбс ксрек «Молодому растению нужен дождь, маленькому ре
бенку нужна ласка» (пословица).

В конкретно речевом общенин центр заяв.1сния. иаправлення

ф01
потребности (кого-то в чем-то) перелается

косвенным падежом cv6i>-Iектаоица. Например: Шоферлор биске керек — деп. А 1ексаиОр 
Никомог^ич айтты. (Л Кок.) «Шоферы нам нл'жны, — сказал 
оа



Л.«сксандр Имконоамч»: Биск( качы керек, (Л. Кок ) «Нам ну* 
АСИ учмтсль»: Лл6а1ыньиг чумОу оос тшорчсст($ош биске суре- 
кгй кср г̂кту (Л\ Терк ) «IUm очень нужно устное народное
тюрчесгни».

Ь. И е о п р е д е д е н н о л н ч н ы е  п р е д л о ж е н и я

Неоиреде-леммо личиымн иазиааюгся такие предложения. 
1рамматнчески6 иемтр которык 6«iHpyeTCii на глагольной коист- 
pyKttMN •  форме 3-го лмиа. Эта форма глагапа. аыступая грам
матическим центром иеопреде.1енно-личного предложения, мо
жет стойть в едииствениим и »о множсстиенном числе, в про-
шедшем, настоящем, будущем времени изъявительного наклоне*
иия Например: ЗалоОты !шпшси*ай иштсдсрге jar. (К. Тблбс.) 
«Хотят 6ucipee пустить мвод в эксплуатацию»; Клубта лекция
кычырарлар «В клубе прочитают лекимю»; Мсми 1уумга a.i- 
dttprKattdap «Л\еия вызва^ш на собрание».

Как показмвают данные примеры, неопределенно-личное 
рсхюжчгине передает сообщение о деАстаин (в настоящем, 

прошедшем, будущем времени), производите.*1ь KOTopotx) не 
о^аиачен. не определен.

!'еопределеиио личное пред.1ожение занимает важное место 
в ряду односоставных глаго.11*нык пред.1ожений и представляет 
собоД спепиальмую семантнко-сннтакснческую конструкцию 
предложения. Раскрытие своеобразия и слеинфикн ссмантико- 
синтвкснческоА формы н фукини неопределенно-личного предю- 
женмя отвечает как научно-практической, так и теоретической 
потребности при шкапмюм и вузовском преподавании алтай*
ского свитаксиса.

Грамматической конструкцией неопределенно-личного пред* 
.южеиия передается содержание действия, которое проилводит 
какое-либо лицо или несколько (группа) лиц. чьи имена не на* 
1ЫВВЮТСЯ вследствие их неопределенности Кроме того, неопре* 
деленно'.тичиые предложения используются и тогда, когда важ* 
но указать только на то. что действие кем-то (или чем-то) про* 
изводится, совершается, но не имя лроизводптгля дейстпня. то 
есть подчеркивается сам факт Действкя.

w/'t1o>TOMy грамматический пентр такого типа прехюження 
всегда выражается глат.1ьиым комплексом 3-го липа (ед. 
и ми числа, изъявительного наклонения), потому что 3-е лицо 
по сравнению с Ьм и 2-м лицом глагола обладает большим 
объемом обобшенмости в алтайском языке (как и в других 
тюркских языках). Только поэтому семаитико-сиитаксическая
конструкция формы 3-го лица глагола приобрст^^ет способность

OR



ttUcTytiiTb как в^щественмое ядро, грамматический и^нтр 
И структур«г неопредслеимо'личного ореДиЮження,

11ри ^том нгоиределеииость лица деятеля ш и гоп ре дел ей но- 
личном пред^южснин может быть обусловлена разными причи* 
нами. В одних случаях значение иеопределеииостн лица эаияспт 
от характера общего содержания сообшеиия. Например: Семи 
О йрогIypatia, Варнаулда да би^шп jadnLtap. (П. Куч.) «Тебя 
знают в ОйроТ'Туре и даж е в Барнауле»: 1амануулга }а»гы 
квартира берОилер (Л. Кок.) «Дьамаиуулу дали новую квар- 

у»; Онынг учун ол ба.юмы Табыш дгп адагамдар (И. Ш о д )т ^
«П<о>тому (тому) ребенку далн имя Табыш».

U этих неопредслсино-лнчных предложениях важным явля
ется содержание определенного вида действия и тех граммати* 
ческнх явлений (дополнения, обстоятельства и т. д ). которые 
включаются в сферу данного действия. Грамматический центр 
глагольный комплекс — осложнен пояснительными словами, 
а что касается действующего лица, то оно остается стовесио 
не обозначенным во всех »тих пред,1ожеииях. Однако контекст 
(или ситуация) также в общем плане указывает место, время, 
обстоятельства действия события, в то же время не выделяя, 
не индивидуализируя самих производителей действия. Другие

имеры, Эркел1'йг)и бьигыр колхтныЛ курска иЛгснд<гр.
(П. Куч.) «Эркелея в прошлом году направили на катхояные 
курсы»; Вашгапкы суракты узак ш^уштилер. (Л. Кок.) «Пер 
вый вопрос обсуждали датго»; Комсото.1ды»г (уунымда омы
комсомолго алаьсюр. (Ч. Чуниж,) «Иа комсомольском собра 
НИИ его приняли в комсомат»; Городко орой *trupt)r le m n c p  
(Л Кок.) «До города добрались поздно вечером».

Из содержания каждого приведенного выше примера выяс* 
няется. что субтчгктом (производителем) действия высг>*пают 
или отдельный коллектив (катхоэ) или органнзапия (комсо
мол), млн же группа людей (собрание).

Структурно-грамматическая форма неопределениоличного 
пргд«1оження используется в алтайском языке как в устной, так 
и в письменной форме речи в тех случаях, когда необходимо 
скониситрировлгь внимание слушателей на характере содержа
ния вещественного действия, исходя из внутреннего контекста 
пред,1оження.

Форма неопределенно-личиого прел.10жеиня может быть ис- 
по.1Ь.1ована еще в следующих типичных случаях.

\/Например: а) когда акцентируется сам факт действия (ка* 
ких^тибч) лиц), а нмена последних не называются Например; 
Совхолко болужарга 16псимгендср «Дали согласие помочь сов- 
•холу», Ссншс куцнындажарга ке.иемдер «Пришли поговорить



с тобоЛ»; Омы Борис Терентьспич деп адагылайг (М Терк.) 
«Его ю*ут Биормсом Терентьевичем»;

б) когда нет болыиой необходимости в конкретном указании 
на отдельное действующее лнао »следствие обычности опреде
ленного вида деАстаиа (ндн отношения) хяш данного иацно- 
налыюго коллектива людей. Мапрнмер: Алтай албатыда суу 
С1/раган кижиг^ сузуп б<р^смдер «У алтайцев просящему
напиться воды наливают чегень» (квашеное моло1

в) когда треб)'ется вырв1мть убежденность 
поступке, оиенке других людей. Иапрнмер: Адим

уверенности
аы ундыбас'

мое не 1вбудут»; Оск^сти ачындырбастср сСироту не 
обидят»

Особо можно отметить, что в алтайском языке акцент на 
многократность повторения содержания какого*либо сообщения 
в oTtKHUcHHH тех или иных динамических сторон в яв.1еииях 
действительности передается синтаксической конструкцией, по
строенной на основе глагола «говорить» (с показателем 
совместности на -ш н.чн многократности на -гыла...). При этом 
предложение-сообщение находится в препозиции данного гла
гольного комплекса, формируя с последним внутренне неодно
родную синтаксическую конструкцию. Мапрнмер: ТАмбн айыл- 
dapthiM- бала кгмдгр де келгем дежст. (Л. Кок.) «Из домов ннж> 
ней стороны тоже пришли, говорят»; Jyyn божогом Оежет. 
(Л. Кок ) «Собрание окончилось, говорят».

Форма деепричастия на -п(де п) от глагола дс- употреб* 
ляется при передаче содержания сообщения о том или ином 
типе действия (пронзводнте.чем которого выступает человече
ский кол.1ектив. обязательно связанный с описываемыми собы
тиями), входя в состав простого предложения и эксплицируя 
собой присутствие повествователя. Приведем несколько приме
ров из алтайскогб фо.1ьклора: Баланын- адын Кбрбгбш деп ада- 
гылаган «Ребенку дали имя Корогош»; Э1см’ Боо<)оннырг угулу- 
лын Кам)анга jerupduAcp «Ответ Э)ен>Боодона сообщили Кал- 
дану» (ЛЛЧС); Шибсеник 9ки учына буулдый юш чоктылар 
(ААЧС) «Г1о обеим сторонам укрепления нав.1.1или кучу (как 
стог) камней».

Таким образом, своеобразие семантико-грамматнческой 
структуры неопределенио-личиого пред^южения заключается 
в том. что при неопределенности производителя действия ре
зультат и обстоятельство совершения отдельного типа действия 
даны в рамке конкретно данного пред.1ожеиия.



Н. О п р е д е л е м и о ' л м ч и ы е  и р е д л о ж е м и я

Опредслемно-личнммм называются такме предложения, 
грамыатическос ядро (центр) которых образуется глагольноА 
конструкцией с соотиетстнующнм показателем грамматического 
лнца, числа и наклонения (изъявительного и т. д.).

Односоставность определенно-личного прехюження созда* 
грамматической конструкцией глагола в качестве сдимст» 

венного центра в нем. П отом у определенно-личное пред.юже' 
ние с грамматическим ядром в форме глагата язъяаитедмюго 
наклонения передает сооАшсние о том нли ином типе действия, 
процссга, состояния в прошедшем, настоящем, будущем време 
ИИ. Однако наличие второстепенных членов в нем преобрааует 
глага.11>ное (грамматическое) ядро определенно-личного пр^м* 
ложения в глагольный грамматический центр, т. е. глагольный 
центр может иметь при себе обстоя тел ьство образа дсйсшия. 
дополнение и т, д.

Структурнограмматические рашовндиостн определенно- 
личного пред.1ожгния разграничиваются соответственно показа
телю (синтаксического) лица в морфо^югической форме глаго
ла — грамматического ядра - 1<го, 2*го, 3-го лица единствен* 
иого и множественного числа.

Определенно'личные предложения в алтайском языке вы> 
ступают в следующих разновидностях.

Первый вид •— 9ТО определенно-личное прехюжение с грам* 
магическим ядром в форме глагола с аффиксом 1*го лица (ед1ДОО
и ми. числа). Например: — Л>,*бг1ыл — деп, /амануул кы 
кыранОы. (Л. Кок.) «— Не приду». — пробурчал Л ьамаяутл»;робу

^ * * г  в *

/аба jcdun болбой кал^ым (J. Каннч ) «Не смог нагнать»; 
/(*. бараан! (Л. Кок.) «Ну. пошли!»
В определгиио-лимных пред.южениях. грамматическим яд

ром которых выступает самостоятельная форма глагата, пере
дается сообшеине о том или ином типе действ^тя. которое исхо
дит от 1-го лица единственного и множественного числа (т е. 
от говорящего липа, речевого деятеля). В рамке такого пред.ю- 
жеиия могут находиться второстепенные члены лредюження* 
лополнення. обстоятельства времени, места и т. д.: Ол кыраны 
»tr лс ою  Qpendvt'eMuc. (Л, Ад.) «(Мы) то поле раньше других 
засеяли»; В^гйн келерим- бс? — Келерим Je  smOu мг/rdfn гуруя

«ьегол(Л. Лл ) «Сегодня придешь? — Приду. Но сейчас тороплюсь»;
By кайгтымг? — Кы,шл^атагам (К. T6.i6c.) «Что случилось 
с тобой? — Я .ходил за кислицей (красная смородина)».

Второй вил - это опреде<1енно-личиые предложения с грам
матическим центром в форме глаго.та с аффиксом 2-го .1япа



(ел N ми. числа) В таких о^л.чожеииях псрсдастси сообше* 
миг о том или ином типе дсАстаия. поступка, совершение кото* 
рого CM iUHarrca со 2*м лицом. Например; Туркары кокурла- 
Ьаганща !ур6ей lodaof. ( f1. Куч.) сНе обходишься без ш ^ к и » : 
Чын Колхозьигда иштеп 1ады»г? Иштеп (адын", (Б. Ух.) «Верно. 
В ролиом колхозе работаешь? Работаеш ь»; ТиОинип болбо.юор 
<Б V il)  «Не осмелитесь».

Третий аил — »то олрсделснно-лйчные пред.чоження с грам* 
матическим иеитром я ^ р м е  глагола с аффиксом З-го липа 
елийстяеииого и миожествгииого чис1а. В таких предложениях 
передается сообшеиие о том и«1и ином типе действия, которое 
совершает 3-е лиш>. Например: ГосуОарстт> кдп б а л ^ р  учуы 
(*олужа1 па? — Волужып far,.. (Л. Кок.) «А гоодарстао за
миогодетиост гамамыя

9

orypthi (П Куч.) «На некоторое время (ои) задумался»; Vdil*
мбшко fatru палыоны кыйе сокгы.. Ча6<кхрды мимип алды. 
Вурт ла 9дип KojufbL (J* Каиич.) «Чеймешке надел новое паль
то.^ Сел на игреневую лошадь... Умча.1ся»; Тогусовты алдырт- 
камыг. К(лб<ген (Л. Ал ) «.Чы вызывали Тогусова. (Он) не 
пришел».

Кроме того, внутри группы определснно'личных предложс' 
яиА выделяется особая структуриоч:интаксическая форма пред
ложения с грамматическим ядром (центром) п форме глагола 
2*го лица ш>вел и тельного наклонения В таком предложении 
передастся повеление 2*му субъекту*лииу к совершению того

иного Бойынмынг
,  К о к ) «Учись. Родную школу не .чабываА»;

К ок) «Ну. 6еги1»: Airap?a коп аргынчак этпг- 
/ср (Б. Ук.) «На лошадей много не навьючивайте»; /е.... уреду^ 
ми 6awfaHjbt. Ончогор бери ^ууктай огурыгар. Тбс шуултелерди
бичип алыгар... (А. Ал ) «Ну,... начнем занятие. Все салитесь 
поближе. Главную мысль записывайте».

В определенно-личном предложении грамматический центр 
также может выражаться гла|х>лом в форме повелительно*^же* 
лательного иак.1онсния. Такое предложение перелает повеление 
2*му лицу совершить определенный вид действия с оттенком 
мжливостн. просьбы. Например; Кайда, кслдорык акелясм-. 
by ак чаашнмы^г устиме сал. Jypan корбк (К. Тдлос ) «Ну, вы 
тяни руки, Паюжи на »ту белую бумагу. Попытаемся рнсо« 
вать»; 1с токтозск, Угуп турук ба? (Э. Палк.) «Ну, хватит 
С.т1Шишь?»; Бери келлеср. (К. Толдс.) «[]одойдите сюда».

ля выражения в сообщении категоричности. решитс.1Ьно- 
cm и т. п. в поступке субъекта действия также употребляется 
данный грамматический тип предложения с дополнительной



tiiiupoA на «моциональииА оттенок в интонации. Например:
heMtfepdvtr Ое коркыбазым. (А. Ал ) сНикого не боюсь (hj
нас)»; Залда отурган улус кининек те табыш ятпезим. (А. Ад )
«Сидящие в зале пусть не шумят»; ^ломнагшкиг чыксьшбар, 
(А Ад.) из комнаты пусть выйдут».

Таким u6pajoM. грамматической формой (и.ти грамматшсо- 
лексической структурой) определсииа>личного пред-южеяня осу» 
шеств.1яется передача сооАшения о том и.1н ином типе матери
ального действия (в прошедшем, настоящем, будущем времени 
ил>Я0нтельиоги наклонения). Иепосредствеиним реализатором, 
исполнителем последнего выступает определенное грамматяче* 
скос лицо (|*е лицо говорящий. 2 е липо -^оуш аю щ ий.
З е лицо — присутствующий и.1н же отсутствующий и т. п.)! 
т. е грамматический субъект действия, синтаксически диффе- 
|^нцируется чере1 отдельный аффикс лица в морфо.югической 
форме глагола (-л — |-го лица, -tr — 2-го лица. 0 (и у л ь )  — 
3*го лица и т. д.) — грамматического ядра данного типа пред*
ложення

I .  О б о б щ е н  н о-л н ч н ы е  п р е д л о ж е н и я

емио личиыми называются такие прехтоження, грам 
й центр которых основывается на глагатьной коист 
форме 2-го лица единственного числа главным обра

»ом повелительного наклонения.
действующем

кретно не говорится и передаваемое сообщение о семантическом 
содержании действия в таких предложениях в равной мере от* 
но1Ится к любому, всякому лицу (или к группе лиц и т д ). 
11аибо.1ее типичной формой грамматического центра в обоб* 
щгино личиом пред.тоженни высту'пает конструкция глагата 
2 ‘ Го лица повелительного наклонения, обуслов.1енная общепри* 
пятой речеяшковой — я эыково-грам магической формой кои*
такта участников речевой коммуникации (говорящего и слу- 
ш аю щ егпу

Именно грамматическая конструкция глагола 2 го лица по
велительного наклонеиня с имеющимся окружением второстс* 
ленных членов приобрела в алтайском я.зыке свойство аккуму*

передавать сообщение о действии в обобщенно
ном значении. Иными словами,/^то — форма предложения, се
мантико'грамматнческос солержаине которого не констатирует
отдельный факт действия, а включает в себя поучительную си
туацию; применительно к данному речевому контексту эта 
конструкция исполмуется как средство (или источник) позна-
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•«телыюго. «удожсстшсмного. эстетмч^иого

может нжхо

во1Дсйсгвмя на
•  --------  ^  щ

слушателя Поэтому ш обобшенмо личном прсд-южении глагол
(сгмаптикО'ГрамматическиД центр предложения)
дитъся как « положительной, так н в отрицательной форме 
Грамматические средстм отрицания в морфологической форме 
глагоита оказывают прямое в.1иянне на нормативный аслекг 
в семантической структуре содержания конкретного обобщенно* 
личиого предложения. Например; Кижини (амандаба. бойы»гды 
aibucroH «Vie осуждай друго1Ч> (человека), на себя посмотри» 
(пословица): Бурул^иы литгаба, акгумы кара.шба «Виноватого 
ме олравдивай. на честного не наговаривай» (пословица); 
Отло оймобо «Не шути с огнем» (посювнца).

В »TMt обоАшенио'Личных предложениях как грамматиче
ский центр выступает глагол 2*го лица повелительного иакло* 
нения и с обя»ательным синтаксическим окружением второ
степенными членами: прямыми и косвенными дополнениями. H<i 
сам глагол стоит в отрицательной фермер

В рамке шсНПО личного пр«д.'1оження наряду с грамма*
тнческим центром с глаго.чом 2 го лииа в единственном
чйеле повелительного наклонения может также находиться
и деепричастный т. Например: Атка мимбей jadbin, jopy
еын мактйАа «Прежде чем сесть на лошадь, не хвали ее бег» 
(пословица); Лшгы (ибей fadtun, амгамыи айтпа «Не отведав 
пнш^, не говори о ее вкх’се» (пословица).

IB  обобшенно-личном предложении грамматический центр 
может быть выражен также глаго.юм 2*го лица условного на* 
к.тонеиня Глаго.т бывает в положительной и отрицательной 
форме Например: Алтынды канна кире карартсагг, кара болбос 
«Сколько юлото ни черни, черным не станет» (пословица); 
Ьаш кгап болбог болюн' суу чайбалтпа «Ес.1и не умеешь ло
вить рыбу, не мути воду»[(пословица).

(Мкубшенно'лнчное предложение с грамматическим центром 
в форме глагола 2*го липа единственного чнс.1а будущего врс* 
мени в игьявнтельиом нак.1оиении передает сообщение об идее, 
касающейся определенного действия. При отрицательной форме 
глагола (грамматического центра) в сообшенин акцентируется 
иевочможиость осушесгя.1ення. исполнен ни того или иного вида 
действия бе< определенных условий, намерений для его реа* 
лизацни. Например: Амаг)у joKxa тбргб д6  jcrne^uir «Bei цели 
и до переднего угла не дойдешь» (пословица): Темирди илуге
lanra «Куй же.1еэо. пока горячо* (пословица).

В обобщенно-личном предложении грамматическим центром
яв.1яется
I скорее.

конструкция глагола чаще всего повелительного 
побудительного содержания), условного, должеи-
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р о а с
I. /Ti*

ствовательиого нак.1оиениА с о6я)ателы1ым наличием што 
пемиых члемоя пртд^юженми: допачиения. с»бстоятгл||ГП1а 
КИМ оА^аюм, обобщенно личное лрехюжеиис харакгериэугтга 
самосгиятсльиой (грамматнко*дгксичсскоА) структурЫ1 и. сле> 
доаатсльно, да1Жно клагсифиимроааться как па1иоцеи1юе Осо 
бенностми содержания, которое осредается гго* семаитико* 
грамматической формой предложения, являются не немедлен* 
ные результаты прямого познания отдельных сторон явлений 
дейстйите.1ьн<х^н, а только указание на возможные сложные 
ситуации, обстоятельства, необходимость прсодо.1ения и.1н со
блюдения которых исходит ни общественно-исторического опы* 
та. культурной традиции. Знание ткледиих вытекает, в свою 
очередь, из семантического содержания конкретного обобшеи* 
ио-личиого предложения

2 . Лаусосгаяиые глагольные предложения

С о б с т в е н н о  д в у с о с т а в н о е  п р е д л о ж е н и е

Виаимоотношенне подлежащего н глагольного сказуемого 
непереходного свойства образует структуру собственно двусос* 
тавиого глага>1ьного предкюження. В с»<ктвеино двусоставном 
|фсдложеиии под,1сжашее и сказуемое образуют замкнутую 
структуру, В таком пред.1ожеини подлежащее и сказуемое на* 
ходятся в координационной (двусторонней) связи. Особенно 9То

пр0яв.1ястся при сказуемом, выраженном непереходным
глагольным сказуемым. Например* Кус келип jar. (Л. Кок.) 
«Осень приближается»; ..Кар jaadin (J Маек.) € Выпал снег»:
Салкын гым’ыЛг iK
6eptiu ( J . Камнч ) «Трактор

Трактор
#

, в собственно двусоставном пред* 
ложснии под.1ежащее выражает предмет мысли (чус. кар. сал- 
нын, fpoKrt*p). а глагатьное сказуемое выражает процессуаль
ный или динамический признак пох^ежашего в сюределсином

матическом времени: прошедшем, настоящем. будуше^нТо 
в собственно двусоставное глаго.1ьное предложение попа* 
структура только такого предложения, в котором ни фор* 

одлежашего. ни форма (глагатьного) сказуемого не обла- 
лопо.1Нительиыми информативными показателями, кроме 
что подлежащее — имя существительное в именительном 

же, сказуемое — простои глагол в прошедшем, настоящем 
будущем времени изъявительного наклонения.

аким обраюм. структ>-ра собственно дв>тоставного гла* 
гольного предложения ^ р азует  эамки>'тое построение: по.\ле-



о6о1И 111ст предмет мысли (в шиуюком смысле^ •  ск*. 
jiyrMoe, выраженное непереходным глаголом, выражает признак 
похчежашего в определенном грамматмчссшом времеин Иными 
словами, похчежашее предпо.1агает сказуемое и. наоборот, ска
зуемое функииомн5>ует во взаимодействии только с под.1ежа> 

1HM jlOSJ Однако структура жаусоставного глагольного пред.
.^женна подвержена иэменению. развитиюj

Появ.К’нне соответствующих морфологических показате-лей 
и сиитакснческой форме подлежащих) н-1н глаго.1ьного сказуе
мого с непереходным значением обусловливает внутреннее 
(иитенсиоиальное) развитие и,1н усложнение компонентов 
структуры собственно двусоставного предложения: синтаксиче* 
ской <^рмы оодаежашею и.1н же сказуемого. Ср.; Кыстар 
каткырышгы (Л. Лд.) «Девушки засмеялись»; Улус уннугушпа-
<Ь| (Л Кок.) «Люди молчали».

В первом предложении подлежащее кыстар выражено
именем существительным в форме абстрактной множествен»
яосги (‘ Гар), во втором предложении ~  именем существитель
ным со значением собирательной множествеинт'тн У-*ус. 
И форма глаго.1Ьиых сказуемых ~  катнырьшты. унчугушпа-

— соответственным образом коорднннруетси с подлежащим 
посредством аффикса -ш/ыш, указывающего на оттенок интен* 
снвиогп дгйствия

Аффиксы прниад.1ежности в синтаксических формах подле* 
жащих также конкретизируют отношение предметов, выражен* 
ных подлежащими, с тем или иным (внешним) субъектом «ли* 
UOM Например: Таадам кем ен  «Мой дедушка пришел»; Фона
ри кЦйуп far (Р. J .)  «Фонарь его горит*.

Как показывают данные примеры. структ>'ра собстпенно 
двусоставного предложения подвергается внешнему развитию. 
Кроме аффиксов принадлежности, важным преобразователем 
структуры друсостапногп глагольного пред.10жеиия выступает
допадмгнне.

включением третьего ч.чеиа (110 . 7; 1.57, 8] в структуру 
(собственно) двусоставного глагольного предложения образу* 
ется новая форма пред-южения — трехсоставное глагольное 
прех110ж€нне <нлн двусоставное глагольное предложение с тем 
или иным типом дополнения и т. я )

Позицию третьего члена, кроме дополнения (прямого нлн 
косвенного), мог> т̂ занимать опреде.1ение, приложение, обстоя
тельство. т. е. члены предложения, граднпионно называемые
второстепенными. Второстепенные члены пред.10жеяня внутри
двусоставных (илн од1Юсоставиых) прел-южений обязательно 
оМвают связаны с главными членами ггамматически и по смыс*



лу (или с органаjytouiMM гланным членом прсл.южемня. нлн 
с содержанием прехюжеиия ш це^юм). В структчре одмосостаа- 
ного н даусостааного глага1Ьмого предложения они имеют 
с а м остом те л ьное фуикинонально-семантическое. следовательно, 
иифирм811 ионное значение.

Перспектнаа структурио граммашческого HiMeHCHHfl co<Vcr-
ненно даусостаиного предложения вызывает необкоднмость
дать научное опнсаннг н грамматико<одержателыюе объясне-
ние особенностей типов двусоставного глагольного предложе*
ния с учетом наличия того или иного второстепенного члена 
иредложення.

П Трежсоставнме глагольные предложения

FHHe вообще имеет важное синтаксическое значение 
U составе двусоставного глагольного прехюження. Как прави* 
ло, появление дополнения в таком предложении обычно свя
зывается со свойством глагольного сказуемого управлять тем 
или иным типом допо.1нения (или же вызывать к снитакснче- 
ской связи тот или иной зависимый член прехюження).

Допалиеннс как синтаксическая категория передает в пред* 
ложении мысль об абстрагированном внешнем (реа.1ЬНом) 
объекте, название которого в глагольном пред^южении обозна
чается в форме прямого (или косвенного) дополнения (объекта* 
дополнения) И. следовательно, »тн допо.1нения иыражают la* 
рактер воздействия на него (объект*дополиенне) под.1ежашего 
(активного деятеля нлн носителя признака и т д.) или. наобо
рот, обратное их воздействие на субъекта (предмета л,1н noxie-

водой (рекой)
Ja p a r  ы р ы м а н  «Берег

Цлусосталные пргОложенил с прщшым donojnetiufM

Прямое дополнение в структуру двусоставного пред.10ження 
вводится посредством переходного действия глаго.1ьного ска
зуемого. Поэтому структура двусоставного предложения с пря
мым дополнением может быть рассмотрена с двух сторон; 
а) с точки зрения развития и б) с точки зрения расширения.
• Значение интенсионального развития заложено в самом ве> 

щественмом содержании глага1Ьиого сказуемого, а конкрет
нее —- в свойстве переходности. Свойство переходности гла* 
raibHoro сказуемого выражает направленность действия дея- 
теля-подлежащего вовне (за пределы чего-нибудь). Например:
Кураны fun Курачы съел?»



урды (Э. Па.тк.) «У м о ур  иалнла чаю»; Э1е к  мени кбрббгон
*мес. (Э. Пал к.) «Тет»а твоя мсни знает»

Как titiMM на примерах, благодари сяойсгву переходности 
глагалмюго сказуемого я прелложенин осуществлиется вланмо- 
c««sb подлежащего с прямым объектом (или же дополнением) 
иепосредстьенно (Sfetr мгни к б р б б ^  »мгс), ориентированно

ча|} jfpdbt) И.1И же в сообшеиин акгуалн1нруется опре-
дейеинмй тип деА^внячгостояния (/«л аи^^ан <5а?).

Поскаикку полиция прямого допо.1нения в глаго.1ьном пред
ложении предопределяется свойством переходности глагача* 
сказ>емого. конкретное содержание которого в свою очередь 
обусловливается характером взаимодействия подлежащего 
с прямым допо.1неннем. в угом  случае уместно говорить о струк- 
Т)‘риом ра)витнн дву*составного прехюжения третьего члена 
(прямого допа1исння и т. п.); бесспорно, имеет место момент

прения его рамками пред.1ожсиия; при этом прямое до. 
по.1иемне яв.1яется (как бы| вторым предметным центром 
предложения (143; 8, 3, 74| Но несмотря на >то, прямое допол* 
яепие в а.ттайском предложении невозможно квалифицировать 
как (третий) главный член пред.1ожения. Ро.1ь прямого допол* 
пения в двусоставном (или одиосмставном) глагольном прехю*

иалиэнрована.

Ллусосгаеныс предложения с прямым дополн('нисм
0 нулевой форме

В тюркологии давно отмечено, что иаправ.1ениогть действия 
глагола-сказуемого на прямое дополнение в пред.10жеиии 
в тюркских языках реализируется двумя функциональными 
формами дополнения: бечаффнксальной (неоформленной) и аф> 
фиксальиой (оформленной)

Вопросу раскрытия причин бытования двух функциональ
ных форм прямого дополнения при переходном глагольном 
скаяусмом в предложении в тюркских языках было уделено не 
ма«1о внимания ученымн-тюрко.10гамн как я дореволюционный 
период, так и в советскую нюху.

Авторы «Грамматики алтайского языка» отметили причину 
потребления «неоформлепного прямого дополнения» в «спосо
бе представ.1еимя» (45, 1391; тем самым они положили начало 
для дальнейшей творческой детализации в объяснении рассмат*

тюркского языкового яв.тення последующими поко-
материалах рахчнчных тюркских язы-

форм>’лировку С.ТИЧНОГО взгляда говорящего



пишущего» при объяснении этого яв.1«иня мы встречаем в тру*
дах II S\ Мелиоранского |!Ю|.

Иной характер объяснения в отношении причины употреб* 
ленмя «не«>форм.1снного пряного дополнения» можно встретить 
п грамматических исс.1еД1>11аииях современных ученых t юрка.ю- 
rob. Например, тюрколог И. К. Дмитриев и авторы татарского 
синтаксиса указывают, что если «прямое дополнение выражает 
предмет, о котором упоминается впервые, оно обязательно на* 
ходнгся рядом с господствующим ч.1еном и Не принимает ника* 
кого аффикса» |55; 123, Ряд тюрко.югов причину упо> 
треб.1сния двух форм прямого дополнения видят в кате1ч>рни 
огфедслениостн /неопределенноетн (44, 2851. onреде.1 яюшнй 
языковое выражение прямого Д0110.1нения. З^и высказывания 
верные, но не исчерпывающие.

Первичная причина функционирования прямого дополнения 
бел аффикса (т. с в нулевой форме) при переходном действии 
глагольного сказуемого кореинтся, надо патагать. в мконах 
отражения (н от^ражения) яв.1еинй мира в языковом мыш^те- 
НИИ носителя конкретного тюркского языка. Это отмечалось 
и составителями первой «Грамматики алтайского ялыка». и бы
ло зафиксировано в формуле «способ представ.)ения» (45. 1Э9).

R процессе общения носитель языка в своей мысли я рече
вой деятельности выделяет образ того или иного (реального) 
внешнего объекта, предмета, который в предложении с пере
ходным глап).1ьиым сказуемым грамматика.зн1уется нулевой
формой прямого допазнеиня в винительном падеже. Свойство 
переходности действия глаго.1ьного сказуемого свя1ываст тот 
внги1иий обз,ект, предмет (объект-дополнение) с пронзводмте- 
лем действия (деятелем; подлежащим) Такое допо.зиение не
сет в себе словесное выражение понятия (идеи: темы) об от
дельном нашании (класса, рода и т. п.) объекта материально
го мира, предмета, явления, события, процесса

До сих пор нет единодушного мнения среди тюркологов 
н п отношсиин квалификации формы прямого дополнения без 
аффикса винительного падежа.

1екоторыг исследователи видят в бе^аффнксальиом прямом 
лопазнеинн формы «основного (именительного) падежа» (120. 
HI), выделяют «безаффнксальный винительный падеж» (102. 42]. 
«прямое допазненне в форме абсолютного (основного) падежа» 
|1()Я. 44] или употреб,зяют термин «неоформленный падеж» (I.T7, 
122]. а другие — обе (безаффиксальиые и аффиксальные) фор
мы прямого допазнения рассматривают как функциональные 
формы винительного падежа (45. 140; 57. 245; 131, 50J.

В наши дни в тюркологии ' на основании лингвистических
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термин неоформленный, исходя из того соображения, чтобы, по* 
первых, показать самостоятельность >того падежа (он -  не раз* 
иовидносгь внннтелыюго) и термино-тогически разграничить от 
имемителыюго и вииите.тьмого падежей, хотя некоторые тюрко* 
логи именуют ггот падеж основным; во-вторых, чтобы показать 
истогический п\гь развития падежей, т. е. он один среди кос- 
0ГНМШ падежей ие имеет спеаиальной формы, так сказать, не 
успел офо^мкться, совпадает с именительным падежом; в-треть
их. чтобы данным иаэваиием раскрыть специальную синтаксн* 
чоскую рать зтого падежа; n o tro M y  сохранен в данной работе 
традииионный термин — неоформ.1ениый падеж, япеденный

ииское яшкознание Н. Ф. Кагановым» [76].
\ы раисляем идею Л Ч. Кунаа по поводу падежной само* 

стоятслыюсти формы имени в роли прямого дополнеиия без па* 
дежиого аффикса, но ие можем согласиться с таким мстапкова* 
иием »того вопроса, а именно с высказыванием, что неоформ
ленный падеж «...один среди косвенных падежей ие имеет спе* 
ииальиой формы, так сказать, не успел оформиться, совпадает 
с именительным падежом» (76. 341.

Прямое допо.тиение в н>левой форме внешне схоже с имс* 
нами в форме именительного падежа, которые выполняют роль 
лохзежашего Дополнение (второстепенный член) и под.1ежа> 
шее (главный члеи) базируются на общих граммятических ка
тегориях. на категориях имен, обобщенно выражающих предме
ты. факты, яв.1еиия. события, процессы объективного мире. Но 
не может быть никакой речи о тождествениости падежных 
Фярм »тих ч.1енов предложения потому, что подлежащее явля* 
ется главным, неуправляемым членом предложения, а дополие- 
иие — управляемым. Естественно, что имя. стоящее в имени* 
тельном (падеже), и имя в винительном (неоформленном) па* 
Леже при информационной необходимости (в другой речевой 
ситуации) обратимы по синтаксической функции в предложе
нии в силу своей категориальной общности.

В данной работе мы встед за авторами «Грамматики алтай* 
ского я^ыка» рассматриваем употребление вияительногг) паде
жа прямого допатнения в двух функциональных формах; ие*
в ЗакАэ 4170 81



(|форпленной (безаффнксалыюй) и оформленной (аффнксаль
ной).

Если Аффикс 11Нннтелы«ого падежа ори прямом дооо.1нс11нм 
не употреблен, то ими, стоишее н винительном падеже, по фор* 
ме сонпадает с формой нмеин основного (имеинтельного) паде
жа. Однако угу фмрму прямого дополнения нельзя считать фор* 
мой оснояного падежа, так как она по содержанию и по яипол* 
няемой синтаксической функции отлича<*тся от формы и фуик 
UHH имени н оснояном (именительном) падеже

С морфо^юго синтаксической точки 1реиия имя выступает
а прел.1ожеиии в качестве подлежащего лишь в грамматически 
иелависимой форме имснителыюго падежа и не посредствен но
координируется как выразите.1ем при
знака подлежащего во времени и пространстве Когда 
жаК'Действнс подлежащего выходит la пределы его субстаит» 
ного пространства, то в синтаксическую связь с ним (пол.тежа> 
щим) вводится прямое дополнение. В свяхи с »тим не следует 
забывать об исключительной важности свойства переходности 
действия глагольного сказуемого в двччгостввиом прехюжении 
Лишь благодаря свойству переходности действия глагольного 
скалуемого на прямое дополнеиис (объект вообще), возможно 
установление синтаксической связи между прямым дополиени* 
см и подлежащим Однако форма дотоиения без показателя 
винительного падежа не может считатыся формой именительно
го падежа. Эта форма дополнеиня в рамке двусоставного пред* 
ложсния сочетается тапько с переходным глаго.1ьиым сказус' 
мым. Отсюда*следует, что функиня прямого дополнеиня в нуле* 
ной форме как член предложения в конкретном предложении 
jBBHi'HT от свойства переходности глагольного CKaiyeMoro. ее* 
мантико'снитаксическое содержание которого в свою очередь 
»>бусловлеио характером взаимодействия деятеля*подлежашего 
с объектом'допапнеиием.

Прямое дополнение может обозначать такой объект, на ко
торый деАстпие направлено нгпосредствеиио или обозначает 
только отдельное понятие, идею, тему объекта В с п я т  с »т|^м 
различием прямое дополнение выступает в двух формах пини* 
тельного падежа: нулевой и аффиксальной. Значит, прямое 
дополнение (вниите»1ьного падежа) имеет внугрипадежиую оп» 
позицию фуикциояальиых форм: прямую (абсолютную; ny.ie* 
вую) и косвенную (обусловитеиную, аффиксальную).

Мы предпочитаем термин «нулевой*, исходя из тех сооб 
рижеиии. что термин «нулевой» всегда скрыто )ак.1ючает в себе 
указание на ста.1ию понятийного (а затем и -- нейтрального)

предметного, (иепред мет ного)
вз



ке, ш такж^ в пр^хчожеияи ТрвдмииоиныА термин мсоформлгн* 
мий (безаффмкс а.1ьмыА) обобщает лмшь 11орфа1оп1ческое сос* 
то«нме и ямеимяк языке |145).

Пергйдгм к рассмотрению конкретного языкового матерна> 
да. Прямое до1ю.1иение ь нулевой форме бывает тогда, когда 
идеальный образ реа.«ыюго (внешнего) объекта (действия) 
в прел-южемии. в речи передается словесно в форме понятия, 
идеи, темы об отдельном типе объекта вообще Например. Кин- 
tfuK айьил1ма улус fyyn ал*'он (М Муид Эд.) «Кнндик собрал 

себя народ», Ьыс ого орус сыр*ны^шм таап 6tf>eput (М. Муих* 
I ) «Мы ему найдем р у с с к т  невесту». В приведенных приме

рах прямым до11о.чиеиием в нулевой форме винительного (па
дежа) стоят словоформы улус, сыргал^ын, передающие значе
ние категорий лиа: народ, невеста.

Еще примеры Тбрг кижи тЬб кодур^г (загадка) «Четыре че* 
ловека поднимают верб.1юда»; Куски кар ан кЬреуяер (пос.ю- 
вица) «Осенний сиег покажет (следы) зверя»; Ja.t6ax дббгдн 
!*р /алаЛт (загадка) «Плоский старик лижет землю»: Кезткте 
Ja jo a  dtpeMHt*^ СФодка lerupun fypetn Шурала бляа курсак б<»- 
рип иЛ̂ -г (Э. Палк ) «Иногда Дьалаа передает еду и через 1Лу- 
ру. приезжающую в деревню со сводкой».

Прямое дополнение в иулев<1Й форме может иметь при себе 
определение. ,^iepu^epdetf бдкд кижи бедрегер (ААЧС) «...На 
своей родине найдите сильного человека»

В приведенных примерах определеиие при прямом дополнс*
ИНН в нулевой форме не изменило его функциональной формы, 
потому что определеиие как член предложения подчеркивает 
в прямом долашении лишь какой-либо структурный алемент 
(признак в явлении) и потому его присутствие не изменило 
|рамматнческой формы прямого допо.чнения.

Прямое допо.1нение в нулевой форме может быть с показа* 
^-1ем абстрактного множества (н)ар,.., -.lap...): Ол Сумеем кмы»

сыйлап берди (К. Тблбс ) «Ои подарил Сюме книги»:
барып брколбр ададым (К. Тй.10С

сусликов
стрелять

Как показывают примеры, показатель абстрактной миоже- 
стиеиностн не вызывает аффиксальную форм> прямого допол>
иення.

Слово бир, выступая в качестве опрелелення перед прямым
Дополнением в пулевой форме, привносит следующие семанти- 
ческие особенности;

а) при улотребленяи слова бшр вы ш и ется  объект из ряд* 
однородных предметов и яв.тений: Сен меге бир журнал »ксл 
«Принеси мне (какой-нибудь) журнал»; б) слово бир выража-



Г7 неосведомленность говорящего об объекте и в) иеоаределея- 
иость объекта: Keng мен fapaut бир кыс ба^а 1^ргбт «Вчера 
и видел одну очень краснвую девушку». H i примера видим, «гго 
местополижгиие определения в форме сю ва  бир в 6aiee тесном 
сочетании с определяемым словом, чем другие определения 
А если слово бир в функции определения отделяется от опреде- 
ляемого наличием других определений между ними, то 'шачение 
его мгияется —«оно (слово бир) выражает не иеоп редел ей иость, 
а г) количество: Ол бир таар кулур. галима ббс »келви (Ч Чу* 
ниж.) «Он привез одни мешок муки, плотной ткани»: Тыдыкоа 
омын" терл  ̂ алакандарына бир ууш м6»г^н уруп берди
(А Копт.) «Тыдыков насыпал горсть серебряных монет в его 
потную ладонь».

1) всех случаях применения прямого дополнения в нулевой 
форме переходный глагол'Сказуемое выступает без собствсимо- 
го определения (обстоятельства образа действия). Это по.тоже> 
ине является основным грамматическим (синтаксическим) уело- 
вием в утверждении имени в функции прямого допатиення 
в нулевой форме винительного падежа, управляемого переход* 
ным глага1ьиым сказуемым в двусоставном (или односостав* 
ном) предложении алтайского языка.

Двусоставны^^ предложения с прммым дополнением
в аффиксальной форме

В алтайском я.1ыке аффиксом винительного падежа обяза* 
тельно оформляют следующие группы слов, выступающие в ро
ли прямого дополнения в двусоставном глагольном пред.юже>
ИНН

I. Личные имена, прозвища, псевдоним, клички животных. 
Например: fiy сен Лланды буг(1н не торсукгап rypytr?
(Э. Палк.) «Что же ты сегодня Л.1ана донимаешь?»

2. Личные местонмсиня. Например: ,,.мени»г черОум гышка» 
ры мени сакып jar  (Л. Кок.) €...моя команда на члние ждет 
меня»; Бис олорды (rypHa.iap<)Ntr балдарым) школдо аяырап
бск0рерш- (И. Коч.) «Мы их (птенцов журяв.тей) будем кор< 
МИТЬ и держать в школе»; Сен мени алдадып fadbiH' «Ты меня 
разыгрываешь»

3. Слопа, оформленные аффиксом прннад.1еж1югти Нап1рИ‘
ба?мор: Сен база ла мсним- тельняшкамды кийип алга*г

(Л. Кок.) «Ты опять надел мою тельняшку?»: Мсм ад1мнык  
мылтм^ын алып fypcdum (Э. Палк.) «Я буду яоснгь отцовское 
ружье»; Кадрам !*нгмнинг талканОу чайшны^г татушн мги ол 
тушта санангам (С. .Маи.) «Я тогда вспоминал, как вкусен чай



с толокиом милой мосА мамы»: Олор Тбрдлин барып корыыр. 
дскбн iepuH самамар (С. Л\анитх>и) «Они будут охранять свою 
Родину и (^дут сжучать по родным местам»; Ол,.. озогызым 
коелорог (С Маи.) «Ои рассказывает о старой жиэнн».

4. Когда под.чежаш<чг и прямое дополнение в двусоставном 
предложении выражается однокоренным словом, дополнение 
обязательна передается аффиксальной формой винительного 
падежя (данным средством подчеркивается его подчиненмяя. 
регламентированная сиитаксическая ф у н к ц и я П р и  этом пеня 
тие общего выражено в форме (имени сушествительного) под
лежащего. а понятие отдельного, или конкретного - в форме 
прямого дополнения с показателем вяннте.1ьиого падежа. Ма> 
пример; БбрЦ бдруми )и6^с (пословииа) «Волк вапка не съест»: 
Лшгкг nucnedttr коркыбо^ «Кошка кошку не боится».

б. Аффиксальное прямое допо.1неиие встречается чаще всего 
в начале прел-юження в текстах пословми. поговорок, загадок. 
Здесь особо подчеркивается предметно-понятийная значимости 
содержания прямого объекта •дополнения Сказанное покажем 
на ряде следующих примеров; U pdu ак кебис б^рксди (загад*
ка) «Земля покрылась белым ковром»; Кара кдлди му*г кижи 
кара<9ы (1агадка) «В черное озеро заглянула тысяча людей»;
Кижи 9ТКГМ ишти кем de иштеп салар (М. Муид.-Эд ) «Каждый 
может выполнять работу, которую делает другой* (человек).

Как иэ9сстио, пословиии, поговорки, загадки обобщают (на* 
’блюдеиный) ясторическнй опыт человечества о тех или иных 
специфических явлениях, природных и обшествениых, повто
ряющихся во времени и пространстве. Поэтому прямое 
(объект ) лопо.знение в языке пословии. поговорок и загадок 
бывает чаще всего оформ.зено; этим самым каждому члену оп
ределенного языкового казлектива как бы напоминается его 
собственный опыт в знании того или иного предмета действи
тельности, о котором сообщается пословицей (т. е. содержани
ем пословицы).

6. Аффиксом внните.1ЬНого падежа оформляется прямое до- 
патненне, имеющее при себе определение с количественным 
значением типа ончо, бастыра «весь, все». Например: Joan jaA- 
Kbtmiy, чукуртту /аггмыр оичо улусты ойгоскон (Э. Палк.) 
«С яркими МО.ТИИЯМН и раскатом грома дождь разбудил всех 
людей»; Бригадир бастыра малды (ууды «Бригадир собрал весь
скот»; Бастыра пионсрлерди физзарядкага чыгардылар «Всех 
пионеров ВЫВС.1И на физзарядку».

7. Если при одном переходном глагольном сказуемом имеет
ся два раэноладежных дополнеяия — прямое и косвенное, то



примос дсшо«1Нгмив 0ЫступАст II 4ффикс1ЛЫ1оА форме м может 
находаггься дистантно от сказуемого иредложсмня. Например 
Мен книгины CAtpir бергем «Я нмигу дал eaw» Допа^н«нне 
кни»!аны «книгу» -*  прямое, слерге « а л ы » м к м е н м о е  и форме 
дательного падежа

8 Прямое дополиенне с >'точнаюшими словами типа ол 
«тот», 6у отит*, туу, гуку «аон» имеет аффикс аииигельиого 
падежа, Сен бу о7гы Muneputr «Ты сядешь на »ту лошадь». Л|#м
ол биникти кынырып салОым *Я прочитал ту книгу»

Имена сушестантельные (o6oJHa4aiomHe предметы.делящие* 
ся на части) в форме исходного падежа а сочетании с переход*
иым глагольным сказуемым аыражают значение прямого овъек 
та. который лишь частично подвергается прямому аоэдеАстаню 
суЛтцгкта. Здесь мы видим « 1амеиу» формы винительного паде* 
жа исходным в дошмиенин. ибо речь нде| лишь о ч а с т  целого 
предмета, на который переходит действие глага1а*сказуемого 
Обычно такой предмет бывает в наличии Например. Эттем’ 
juuuifctr (Э. Палк.) «Поешь мяса». Ky^yntatr алып чергтим*

кедровых
итак, ясно прослеживается синтаксическая близость вини 

телиюго и исходного (прямого) дополнеиия. Рашнца лишь в 
том, что в пниитсльиом падеже в синтаксической роли прямого 
доии*1нсння выступает объект, прямо и целиком подвергающий 
см воздеАствик), фирма же исходного падежа допо.1игния вод*
“ сркнааст, что деПСтвие переходит лишь на часть (наличного.
ра.1Лслимого) предмета

Проф. П. И ^брятова отмстила »то грамматическое смеше 
мне значения прямого допашення в форме исходного падежа 
имени сущостигельного при переходном глагольном сказуемом 
в предложенин ряда тюркских яш ков Ц37, 134) Паб.1юдения
с.. и. >бряго1юй подтверждаются фактами древнетюркскнх па 
мятников (7, I I).

Мйтернал алтайского языка выяа.1яет важнейшую powib пря* 
мого дополнения в структуре двусоставного предложения; он 
занимает в пом третье место Прямое допашенне — лексико 
грлммлтпческиА выразитель абстрагированного внешнего 
объекта, на который переходит действие под^южашего. или, на* 
оборот, оно само оказывает то нлн иное воздействие на подле 
жашее. Кратко о синтаксической роли прямого допа1иеиия в 
структуре дпусостапного предложения можно отметить следую
щее: прямое дополнение важный второстепенный член прел- 
ложеиня. выражающий внешний объект (одушев^тенный, иеоду* 
теалеиный и т. д.), с которым подлежащее находится в тех или

ескнч част



MUM случае «то огиошгвйе ре«дй<уется пг|>екодмым гл«го.1ышм
«ыАор семантического содержания которого в свою 

4Иерсдь аааисмт от «рода де« те л ьностм» подлежащего (актма- 
моги деятеля, человека!. В новейших смитаксмческих нсс

иаА.1юдаетси тенденция рассматривать прямое дополне
ит- в ранге главного члена пред.южения 
Ш.НМ (157, 10, 130< По нашему мнению,

наряду с подлежа
По нашему мнению, «гот вопрос нуждается 

в омшиальном нсгледованнн не только в собственно лннгвмстн* 
••сском алане на материале раэноснстемных я шков, но и в пла
не философии языка

Лфусоставные предложения с косвенным дополнением

В организации двусоставного пред.чожеиия большвя {юль 
принадлежит и косвенному дополнению Косвенное дополнение 
выражает о&угьт (как правило, не прямого воздействия), с кО' 
торым подлежащее находится в рааличимх семаитико синтакси-
четки 1 отношениях

В косвенных дополнениях прежде всего выступают имена 
cymer там тельные одушевленные, охватывающие категорию лиц 
в языке, личные местоимения, личные имена людей в форме да> 
телыюго. творительного, местного и исходного падежей. Разно- 
образнс падежных форм косвенных дополнений обеспечивает 
рах1нчне их синтаксических функций в структ>'ре двусоставноп) 
глагольного пред.юження и специфику их содержания.

U грамматическом 
дополнений

плане все типы косвенных (как и прямых)
рассматрнваютса в группе глагольного еквзуе 

мог о. и только чере.1 него осушествляетсн свя:«ь подлежащего 
с косвенным дооо^тнением. Объектное отношение рассматрива* 
ется в группе глагола не случайно, так как характер частного 
отношения коикрети «ируется семантическим содержанием гла* 
го.1ьного сказуемого, в конечном счете реали:туюшего вчаимо^ 
действие ооА.тежашего-суб'ьекта и объекта (•допс»лнения) во 
времени и оростраист

Длрсоггавные предложений с допг)Лнением
в дательном падеже

Дополнение в дательном падеже, как правило, обозначает 
объект адресата, к которому направляется субъекТ'Подлежашее 
млн ва который ориентировано его действие. Такое дополнение 
выражает разиообразмые смысловые отиоиюння с подлежащим. 
Комкрсти «аиия втих отношений всегда падает (преимуществен
но) на глагольные сказуемые, имеющие значение бер*р «да



вать», барар «направляться», айдар «говорить» я т. д., причем 
подлежащее и дополнение выражаются сломми. семантическое 
содержание которых обозначает категорию людей, отдедьиого 
лниа субъекта. Например: Энем елёрге най-гус берип ыйген
(А. Кр.) «Мама передала д,тя вас чай и соль»; Мен Федор Ива- 
новинке айткам (Р. J.) «Я говорил Федору Ивановичу; Слер 
Me^eoo.iffMbtn болбозыгар (Р . J .)  «Вы не сможете мне помочь» 

Косвенн1>е дополнение в дательном падеже может выражать
самые рахтнчные семантические отношения с подлежащим дву- 
составного предложения:

пункта назначения Например;Допатиенне
1еткен (К. Т&лдс.) «Нина в

I орно'Алтайск приеха.1а к вечеру»; Бис фермага fyyKran келе
дирис (К. Тблбс.) «Мы подходим к ферме».

2. Дополнение со значением причины состояния другого яв 
леиия. выступающего подлежащим. Например: Айды>г !арыгы 
на туранык ичи {арык «От лунного света в доме светло»; Ко 
не f  арканы к  кара т^дегине карды1г с̂ти кара «От черного дым<
кочегарки снег грязный» (дословно

3 Дополнение со значением источника процесса, воздейст* 
вующего на изменение под,тежащего. Например- Мб/г^н тагка 
1иОирбейтен (пословица) «Серебро не подвергается ржавчине»;

1аашка ^релип 1ат «Дерево портится от действия дождя»;
1аш  салкынга урелип far «Камень разрушается от действия 
ьетра».

Дополнение со значением внутреннего состояния субъекта<
под^тежащего. басгырып
»Д(хлевает мою бабушку»; Нбкбрим са^ышка тужуп калган
отурган «Друг мой сидел задумчив».

5 Дополнение, выраженное именем действия, которое отме
чает процесс, достигающий определенного предела в отно 
яв.1енни. занимающего позицию подлежащего. Например* 
кайнаарына jcTKen «Молоко дошло до кипения»; Аш бшжарына

дошли (дословно: хлеб дошел) до созревания»
о. Дополнение со значеннем объекта какогО‘Ли(к) желания, 

стремления нли интереса, которые обнаруживаются в подлежа* 
щсм. Например. Уулым кижи аларга сагышту «Мой сын хочет 
женнткя»; Топны кдктднбр^ куунду «Топчы любит шить».

Мнпгообрвэные значения дополнения п дательном падеже 
исходят как от семантики слов, находящихся в сшггаксической 
зависимости от глагольного сказуемого, так и от содержания 
последнего; вследствие неоднозначного содержания сказуемого 
допо.1неннг приобретает свое симтакснко смысловое назначе' 
мне й данном падеже



Дл^остаамые приложения с дополнением
в тборительном падеже

Допашенис ■ т»ор1Ггел|»ном падеже в мвисимосги от 
имя ямсми. зиачсмия управляютгго глагола и подлежащего.
•  такжг о ^ е г о  смысла предложения может иметь рая.1ичные 
фумкимоиалыюгемакгмческме эмачеиия

1. Творителмый дополнеммя со «начеиием орудия. Напри
мер: Болгобой ийнеле колыя кадап алдым «Нечаянно я нако> 
доь1 -палец мглой».

2. Творительный допа1иеимя со значением средства поошре* 
мня и т. п. Например; Обком оЛмстьтыи- ат-нере.*^ малчыла- 
рым кумд(^л(1 грамоталарла кайралдады «ОЛком доЛлегптых 
схотоводип о(Уласти иагради.1 почетными грамотами».

3 Творительный допо.чиеиия со аиачснмем средства пере* 
движения. Например. Мен Москвадан- самолетло келдим «Я из 
.Чоскяы прм.1етел самолетом»; Ол книеаларды посылиала ийди 
«Он отравил кммгм посылкой»

4. Творительный дополиения со ямачением вешестпениого 
содержания и.1и по.1ожительной/отрииательной опенки другого 
ввлгимя (подлежаодет). Например: Вастыра фляеалар е^тле 
голо «Все фляги молоком полны»; JtucutM кижи 1акшияы.1а бай 
«Хороший человек доЛротой богат»; Бистим- М дб кижи 1акшм 
ижиле макталат «В наше время человек славен хорошей рабо* 
той».

Двусоставные предложение с дополнением
в местном падеже

Имя сушестонтельмос. имя прилагательное, местонмеиие 
и т. д., оформленные показателем местного падежя, выступают 
косвенными дополнениями, находящимися в объектно-простраи* 
ствеииом отношении с под.1ежашнм (субъектом) двусоставного 
пред.чожеиия Например: ^.Вир ке.‘*е*с туралардык кЛзнбктб- 
puHfie оттор яшылдажып к^йе берди (Л Ад.) «. В некоторых 
домах зажглись и засветились огни в окнах»; Алтайдым- кырла- 
рына кыш $рте т^жуп jOT (В Ук ) «В горах Алтая зима насту
пает рано».

Двусоставные предложения с дополнением
в исходном падеже

Допалнеине в исходном падеже выражает разнообразны! 
объектные отношения с под.1ежашим, выст>'лая началом, источ 
ником для различного рода деятельности или познания (субъ

т



«кта*целов«ка). Глагол-сказуемое может быть ш любом смитак>
сичсч:ком времени.

1. Дополнение со значением отделения от группы (иди мае* 
сы) предмето» (н 1̂м людей) каиого-либо количества и т. д. Иа> 
пример: Bucrutr ^pynnaOatr ущ кижими колхоям лекция кмчы* 
рорго ийип Jar «Троих и;» нашей группы посылают ш колхоз чм<- 
тать лекции»

2. Допсинение сравнеиия. Например Л1('н олорОо»г коомой
ллес «Я не луже и*».

3. Дол(х1неиие а исходном падеже обовначагт оод.1ежашее,
которое мыаедено ы» какого-нибудь (физического) состоянии; 
оно уточнено семантикой глаго.1Ьиого сказуемого Например: 
...Улустар уйкулынан (С Маи ) «Люди просиулис^.

4. Допашеине со шачением причины, препятстауюшей реа> 
ли*аини подлежащим того пш а действия, о котором сообииет» 
СИ в глагольном сказуемом. Например; Орой кел4€ншгн1г»г поа* 
futra С9Н туштап бол6оды>€ «От того, что ты приехал поздно, ие 

смог повнлать деда»; Кининек балачаи ойышш/г аршаныма 
курсак fun бомбой огур%*ан «Малы1ик. утомленный игрой, сидел 
не в силах есть что-либо».

5. Дополнение со jHa4eHHeM причины внутреннего состояния 
под.1сжашего Например: Ва ш дслй кижид<*г уОалып fur «Ре
бенок стесняется Постороннего человека».

(*. Лополнеиие со значением простраиственного расположе»
ния кого-либо или чего-либо по отношению к другому предмету

f

(чглом ку), 1  иногда и напрлАЛснмс дсйсшим Наарммгр: Бала 
1аана:1ымы»г KuHHUHctr fycypun турды «Ребенок бежал ха ба> 
бушкой; Л>€ны бйрунин кийнинем- мылтыкла /м«с ла берди 
«Охотник выстрелил в волка»

7. Лопо.1ненис обозначает отправной пункт (или какое-либо 
исходное начало в записимости от аспектной формы глаголыю
го сказуемого) Например: Сен айы^Оак мраба (К Td.i6c I «Ты 
от дома далеко не уходи»; £ у  ал гам feru (ылдык туркунына 
MVH Koo^Urrrutf utuHi'tr айрылбаган кижи (Э. Налк ) «За 
шестьдесят семь лет я из Коо-Чета не выезжавший человек».

8 Дополнение со значением выхода откуда«нибудь или схо
да с какой-либо поперхностн. Например: Пожарниктер машшш 
мы г̂ ^cfUHt'tr гурссн‘ турген тушкулеп mldu «Пожарники быстро
быстро соскочили с пожарной машины»; Уу^чак кичимек вело-
cuncvuHctr гушти «Мальчик с.гез с велослтеда».

9. Допо.1Нснне со значением источника выяв.1ення характер
ного арнзиака, действия. Например* Оско iepduir и л уш  км* 
Аыктарынан би.*дирет «Приезжие люди распознаются по их по
ведению»,



Да^состаамыг^ предложения с посЛ4Г4ажмтм дополнением

Хи>поднсиис ш форме косвгммых падежей выражает прежде 
•с е ю  прострамст»еим>ю .юкали^аомю объекта по отношению к 
субъгкту (пох^ежашему) На оемаитическое солержание того 
млн HNoro типа послелога переносится коммуммкатианаа нагруз
ка акт)'алию«ать оттенок отиошенна подлежащего к типу после* 
ложного дооолмеииа Внешний o6i«eKt а выражении после* 
.тожным дополиеннем а рамке двусостааиого прел.1ожеиия аы> 
crynaet как предельный, целевой, конечный или исходный 
и т. д для ооределенмого направ.1еиня двнжеимя, действия под* 
xtJKBUirro (-деятеля и т п.). коякрс^тиэова и ног о семантическим 
содержанием глагольного сказуемого в любом грамматическом 
времени

Формами доаолиеиия в прямом и косвенных падежах не не* 
черпываетх'я передача всего ияогообразмя с)-шествуюших отно 
юениА между явлениями, фиксируемыми спеаиальиымн грамма 
тмческнмн средствами языка Поэтому роль яослеложных до 
пол нений в значительиоА степенв возрастает Дг1я выражения та
ких отношений или оттенков, которые невозможно выразить 
формами дополнения в прямом и косвенном падежах. В труде 
йсследовате.1я туреикогп языка А Н. Кононова этот тип доаол*
'нения зафмксироваи термином «относительное дгтолиемне». 
Н данной работе используется традниионный термин — «после*
ложное дооо.1иеннеа, ««к это принято в «Грамматике алтайско 
го я ш к а »  [45. 119]. Мм ограничиваемся констатацией наличия 
данного типа дополнения и кратко касаемся его структуры при
сочетаиии с послелогами.

Послеложиое дополнение имеет три особенности в сочетании 
с разными типами послелогов;

I. Дополнение, сочетающееся с тем или иным послелогом, 
может выступать чистой основой именн 4- послело! (пар «к. 
по...». fcaUpa «за. налад». который также не принимает никаких 
показателей: Например^ Олор лцу айыл jaap 6ас»шлш)ы 
(Г1. Куч ) «Они вдвоем направились к дому»; Эки /ам кайра 
Мен инстигут божотком «Два года HataA я окончил институт»

2 Дополнение, сочетающееся с послелогами оло «раньше», 
ietupe «до ». (уук «около» и лр . обя «ательно стоит в <|^рмг со< 
ответетвуюшето падежа, а послелог не нлмемяет своей формы. 
Например: Сен мечен оэо келге*г «Ты пришел раньше меня»; 
Ол теге fatten iar «Он живет недалеко от (около) меня».

3. Допо.чиенне. сочетающееся с послелогами орго «в середи
не». уст «на.. » и т. д , всегда стоит в форме притяжательного
падежа Послелог принимает аффикс (прииаАлежиостн) и оо



Kai«te<ib с(У1Тяетствуюшего падеж а. Например. Л гаш гы к орто- 
jbtMda кушкаштар С1^унчилу чыркыражат сСреди дереаьса ае- 
с«ло шеАечут пташки»; К о.ш м ны к 0с7инг гимны гушги  «Иа 
руку мою упшлш каа.1Я (д о ж д я )* .

Двусоставные прилож ения е определением

Определение пыражает внутренние или аиешние приэмаки. 
которые органически присущи материальным предметам, опре
деляемому, выступающему ш прел.тожеиии главным или второ
степенным членом (подлежащим, дополнением, прямым и кос* 
веиным). Определение имеет строго фиксированное (1акреп.1еИ' 
иое) место. Оио стоит непосредственно перед своим опреде.1яе* 
мым (хотя может быть отделено от него другим определением) 
и o(Spa3yet с ним тесное смысловое и интоиаиноиное единство.

(>|ределеиие в алтайском Я1ыкс не согласуется с определяе
мым я числе и остается нен}меииым при люАых падежных И1* 
меиениях определяемого. Его подчиненность опреде^тяемому в|^ 
ражается только синтаксическим приемом, т е постановкоА его 
перед определяемым.

СЙношеиие опрсдс.1еиия с определяемым ос>‘шеств.1яетгя 
тремя способами синтаксической с в я т :  примыканием, притяжа* 
тельным сочетанием и илафетным отношением.

Д вусоггавны е предложеним с примыкающим определением

Примыкание в алтайском я.шке является одним иэ наиба1ее 
интенсивно исполыуемых способов выражения синтаксячгскяч
свя.-ieA. что объясняется отсутствием четко выраженной морфо 
логической лмффсргнииаиии между именем сушествиттльным 
:« именем прилагательным, между именем прилагательным 
и нярсчнем.

Четкой грани ра1.1ичия между рассматриваемыми частями 
речи нет, видимо, вследствие их генетической общности В CH.iy 
«того .1иячнтельиый K.iacc слов по.тучает возможность служить 
.характеристикой как предмета, так и действия, г, е подобные 
слова, не меняя формы, выступают в качестве определения как 
при именах (onpeAe.ieHHe), так и при глаголах«скаэуемых (на
пример, обстоятельство o6pa.ia действия).

Имена прилагательные по своей категориальной природе 
служат в предложении прежде всего в качестве определения 
при имени существительном. В соответствии со шачеинем при
лагательного определение этого вида обозначает разиообра‘1* 
ные прижакн предметов. Поэтому качественные (и отиоситель-



мые) npM.iiraтельные я» .1яю тт  наиболее тмпичнымн примы* 
жаемыми оа реле леи ми м и.

Опрелелеиие. кыраженмое качественными прилагате.1ьиыми. 
обозначает пюАства и хачестаа предметов, аыступающнх в 
npejuomeHMH ш роли ooxiemaatero н.1И допапиения. а также 
»11>'трсминс или внешние особенности их. Например: Кара булут 
йктынг ycTunetr 6д6 &cpdu, (П. Куч.) «Черная туча пронеслась 
нал открытым полем»; /млжок мгир бЩк iepAfpee тужуп кел-

(It Куч ) «МягяиА аечер спустился к низинам»: Кбк-чшг-
кыр KadtiH шуулап /adar, (А. Ер.) «Шумит сине-голубая река 
Кату нь»; Jm.ty ммм cofor. (Э. Палк ) «Веет теплый ветер (>ок)».

Когда акиеитируется качественный признак предмета, то 
овределгннсм выст>'пает качественное прилагательное в форме 
■■тенснпа. Например: Соя ла сарш /албырахгар.^ к^йде айла-. Например

 ̂ Ер.) «Ж<мышат. (А Ер.) «Желтые-желтые листья ^  кружат в воздухе».
Определения, выраженные относительными прилагатель

ными. характери.1у«>т предметы через указание на их отношение 
к другим предметам. о<к>.1наченным сю вом, от KoTopotxi обра*
зуется опюснте.1ьное прилагательное.

Определение, данное в форме относительного прнлагатель- 
Го. может обозначать темпоральные и другие пршнаки под

лежащего или дополнения Например: Бусунги atrup Тойчымык 
Щруминде сыраггай ла уур, к0ч »trup болды. (П. Куч.) «Сегод
няшний вечер в жизни Тойчи был самым трудным, самым тя* 
желым» (вечером): Эртен комсомольский jyyn 60лор (Л. Кок.) 
«Завтра будет комсомольское собрание»; 1аскы кун гымык тур
дш (А Ад.) «Выл спокойный весенний день»; Кышкы тун коС- 
ылОы (II. Куч.) «Зимняя ночь сгустилась (дословно: загус
тела)»

Определение, переданное относительным прилагательным, 
характерит>'ст предмет. выступаюшиА главным и.1н второсте
пенным членом предложения, об.чадаюший тем предметом или 
качеством, который выражен исходной основой имени сушест- 
•ительнот -f а<)^икс му..., -ту^  ̂ Например: Карлу jaam jaadu  
(И Коч.) «Шел дождь со снегом»; Онык кийлсни чанакту 66- 
рук болгом (П. Куч.) «На нем была шапка с кисточкой»;

Определение, выраженное относительным прилагательным 
на -&а̂ 'ы. может ука1Ы оать на .10кали1аиию предмета, обозна- 
чеииого поХ1еж аш им или допачиеннем. Например: Тойчы к6-ри
мбктйги сууны /ес чбйгбнгб уруп ийди. (П. Куч ) «Тойчы воду 
из ведра налила в медный чайник».

Опрелслснис может быть выражено относительным прила
гательным. заимствованным иа русского языка. Заимствован
ные прилагательные из русского языка в а.ттайском языке



сохраняют TaibKO одну форм> употребления форму нш 'тй. 
•ий, -ой. Например: Оной- резиновый плащы (алтырадо !^нулып 
калган кижи кирип келди Ал ) Затем вошел челоаек, ре> 
JHHOBUA it.iaui которого был вымыт (дождем) до блеска»; 
Ол еор€м)ской... косгюмОу (Б. Ук ) «Он в городском^, костюме».

Н алтайском яш ке, как и во всех тюркскях >21ыках. имя су* 
тествительное часто выступает в функции относггельиого on* 
редел*’ния в своей исходной форме, ие принимая каких-либо 
( Пеииальиых пока1ателеЙ В «том случае примыкание является 
единственным синтаксическим средством утверждения сущ ест- 
йнтельного в сингакгической функции определения Надо под
черкнуть. что примыкающие определения, выраженные имена' 
ми сушествительнымн. являютсв специфической чертой тюрк> 
ских языков. Такого рода опреде.тення характеризуют предме
ты, которые выступают в предложении в функции подлежащего 
или дополиеним. отмечая в них конкретный материал (сырье). 
И1 которого они изготовлены Колхозчылар вир гушта с руны 
алгын айамга»г ичип гурар. (II Куч.) «Колхозники когда ни* 
будь будут пить воду HI золотой чашки»: Ол^. fa.tтыркай шил 
кЛяин савардын' Лажы.1а араай тийдирип ли^и. (П. К у ч )
«Он... кончиком пальца осторожно потрогал его (т е. автомоби
ля) блестящие стеклянные глаза» (фары). Чблдб кош таргып 
Пурген улус сууны верлент каптарында алшп !^рет (П Куч ) 
«Люди, возящие грузы в степи, набирают воду в брезентовые 
мгшкн»; ytki6af о н ^  /о#гы кийш керемги айыл болор (П Куч ) 
«Скоро там будет новый войлочный айыл». Т^лк^ бмымоА 6Л~
рЯгин кб.шнемг дрб кбд^рип ийерО/’. омы улус (аны ла ганыОы
(.Э. Иалк.) «Когда он приподнял с глаз шапку из лнсьих ла* 
по»1, люди узнали его»

(1ри одном с)’щесгвительном может быть нескачько разно
родных определений. (1рн itom определсиня. выраженные (ка* 
честнгииымн) прилагательными, будут отделены от ппределяе* 
м о т  субстантивным определснигм, выражающим материал 
Например: Кылыл трко маамы.$ар кылыл }а,»быштый /айышп^ 
тыр, (П Куч.) «Кумачовые шелковые знамена развеваются, 
словно красное пламя»; Ча»гкыр ялбек retrepuOe ума foK кой бу  ̂
чуттар. (Д. Ер.) «На голубом просторном небе уйма барашко-
ЫХ О6.1АК0В».

D зтих пред.1ожениях определения кш ыл «красный», горко 
«шелковый», чан^кыр «газубоА». з.|бск «просторный» пыража» 
ют разнообразные признаки определяемого. Определение, ука* 
эываютее на специфические признаки предмета торко «шелко
вый». ыбек «просторный*, тесно примыкает к определяемому, 
другие же вн.ты определения — кы.1ыл «красный», ча>гкыр



«го.1у6оя» — мнммают днстантиое положение по отношению 
к onпредглмсмому.

Опоеделенмг.tpcjie.ieHMr. лаяясс ммеием сушесткнтельным, может итно- 
сат|«ся ш оареде.яяемому клк название анда и название рода. 
Например ko.txosro /a.iOir мгримос кайлор (fl. Куч.) «В ко.1* 
lose wet оаиы меримосиой породы», бис кой м<иды таЛмлар '̂а 
•шгарып ta^dmc. (П. Куч ) «Мы оаеи перегнали а горы».

Имя гушестямтелыюе я функции опреде.чення Apyit>ro имени 
Может указывать на колнчестяениый признак Например. Бир 
Ifypr cinf da 10Я (П Куч.) «Ни г.ютка яоды».

Кроме того, суздеггянгелыюе, яыст>паюи4е«‘ в функции оп« 
ределения, может быть оформ.1еио аффиксом (-ча). Подобные 
оорсделеиим дают характеристику по яеличние и количесгиу. 
За объект уподобления обычно берется янешняя форма ппед» 
мета. Например* Ол /ам р а,9ды*чкй айыл лч.^ин  ̂ алаканща бир

fbuijfuvM (И Куч.) «Перед отъездом он подарил козяи* 
ну дома леркало ра >мсром с ладонь»

Примыкающее определение может быть яыражено поряяко- 
аымм. количестяеияуми. а также разделительными и прмбли' 
штельными числительными.

В алтаАском языке под.1ежашее и дополнение, имеющие 
при сябе определение а форме числите.1ьиого. чаще ясего упо
требляются я гдиястяеииом числе Но бывают случаи, когда 
п а  норма нарушается

Определения, яыражеиные количественными числительными, 
обозначают количественный признак определяемого предмета. 
Например: Бир баарчтп балк/рым алырап, бир ле cpfur
Mlftr tr^pr-KOtfffc /аг <Б Ук ) «Чтобы прокормить гиоих
птгицов, один скворец м  целый день лояит до восьми тысяч 
червяков и жуков»

Примыкаемог определение может быть дано в форме место
имения. Чаше всего функцию определения несут ук8зате.1ьныс. 
определительные. притяжате.тьиые. вопросительные мсстоимс- 
иия. Указательиые местоимения по своим значениям могу'Т быть
применены чаше с именами сушоствительными Например; 5у
A^rtuUia MCMu*f басяагам jep бар »меш пе (I1J Я.1 ) «На (псем)
А.1тае нет места, где бы я ни был»; Ол кун Ыанбаш торт ло... 
сашшркап !йггы (111 Ял.) «В тот день Дьвяибаш... холил оза>
боченямй».

В *тих примерах местоимеиня бу «этот», ол «тот» определи* 
я>т имена существительные в первом случае в синтаксической 
функции обстоятелыгтвенного допапнения (Бу АлтайгЬ), а во 
втором ~  в функции обстоятельства времени (Ол кун), уточ* 
ияя стержневое стово в данном словосочетании (кун). При

%



этом оирсделсиим. ымкступающис как указательмие местомме
иия, помимо обШ1ГА фуикини обобщаЮЩСГО (КОИКрСТМЗИруЮ'
1дего) указания, дают предста1мсние о простр а метаем ном на  ̂
хождении определяемого предмета, о степени врсмениой 6лим>- 
сти или отдалеийостн того, о чем сообщается.

Указательные местоимения п роли определения обобшеимо 
обо1начают саоАстаа и признаки предмета. Например? Kucw  
анОый неме кайда»г келеген м)и. (Г1. Куч ) «Откуда у нас аозь- 
мется такая »еш1*»: Андый кыАьис клиынбас (А Ал ) «ТакоА 
поступок не совершают»; Мындый агашгор бмгтшг lepdt бала
бзуп ja r ,  «Такие дереаья также растут а наших краях».

Широко распространены в алтайском языке определения, 
выраженные причастием. (1рнчастие в силу саоей специфики 
ь синтаксической роли определения обозначает процессуалм1ый 
и результативный признаки предмета, функционирующего 
I) прехюжеиии в качестве под,1ежашего илн дополнения; барган 
инженер «уехавший инженер», уккан кижи» ус-лышаашиЛ щ/ело- 
век» — процессуальные приливки; /алыл4?<1м бала «выздоровев
ший ребенок», оорыган уулнак «больной (заба1евший) маль
чик» (результативный признак).

В роли определения в алтайском языке чаше всего употреб
ляются причастия на -ган, -атан, •гандый. -й. •гелек, -ар —. я.1и 
одиночные, или в сочетании с пояснительными словами Оии 
в равной мере определяют как похтежащее. так и дополнениев равной мере определяют как похтежащее. так и дополнение, 
•■япример: .МымоыЛ кыЛгасганыжатан 91е'Сыйындарды мен 
нбрббОим (II, Куч.) «Я не видела таких сварливых сестер»; 
Jbu'bLtt'QH Куртук 6и.%дирбейт, (Н. Саб ) «Свалившегося тетере* 
аа трудно обнаружить»; Слердии- уйукхайтан г6ждк^1асгтктар 
бала оннозы бе,*ен. (П. Куч.) «Ваша постель, на которой вы

готова»; Сен кучигг {еткеёиЛ шике болуш*
(П. Куч.) «Ты помогай в посильной д-тя тебя работе»; Слер

rytrde
обеих нет ни единой с Кажа>

гаем».

Двусоставные предложения с притяжательным определением

Определение, выраженное родительным падежом личного 
местоимения +  имя существительное, снабженное аффиксом 
принадлежности, образует особую on редел нтельмую группу, 
в которой находит выражение значение принахтежиосш одного 
предмета другому. Такие сочетания слов образуют отде.тьиое
именное предложение. Например: Меним-балдарым сучшдык

Куч.) «Дети мои здоровы?»; Оным- кара кбстбри ырысту



луй^п чмхгы, (Л А д ) «Ее черные r.iasa счастливо яагорелнсь»
(т е. засверкали).

Вместо личного мсстоимеиия в функции определения с тем
же эначением может выст>'пать ридительмыА падеж местонме- 
иия бой- с аффиксами принадлежиости.

В отде.1ьиых случав» опредедвемое при определении ро- 
дмте.'^ьном падеже личных местоимений может не принимать 
аффикса принадлежности. Это. видимо, бывает возможно тогда, 
когда иеобзшдимо акиеитировать внимание на личном притяжа
тельном определении, а не на определяемом, причем, как пра* 
вило, тогда, когда в качестве определения выст>*пают притяжа* 
тельиые местоимеинв. образованные от личных местоимений
множестве иного числа. Например; Бисгим- кысгар сени комсо-
молго аларго луунл^гилсп far. (И Куч.) «Маши девушки хотят
принять т ^ я  в комсомол». Вистин- айылга кирип fyp (А. Ад.)

аходи в гости в наш дом»; Слердшг с&с кумуштен  ̂ бойлу. 
(П Куч ) «Ваши слова дороже серебра».

Имфггно^ опр<^еление

1Ьафетиое определение возникает на основе обозначения 
отношения (сочетания) двух имен существительных, первое из 
которых яв.1яется оорсделением. выступающим в форме роди* 
тельного падежа, второе — определяемым, имеющим притяжа
тельный аффикс. То есть оба члена сочетания (изафета) имеют 
особые морфологические приметы. Такое сочетание имен суще
ствительных образует полный изафет.

По.<|ное и.чафетиое сочетание весьма у потреб ите.1ьи0 в ал* 
тайском языке, так как посредством него передается выраже* 
ине грамматического отношения одного предмета к другому
или части к целому и т. д.

Определение, выраженное именем в родительном падеже, 
чаще всего занимает место перед определяемым. При отсут* 
СТвии других определений ч.лены изафстного сочетания стоят 
рилом. 11апример: Агаштардьиг колбткблбри там ла уяуидап 
турган. (А Ад ) «Теин деревьев все более удлинялись»; Карча-
ламыи- санаалыма .. аЛдары foK ыраак ла айдары foK jyytc ки- 
жини*г сбстбри кирип к^лИи (А. Ад ) «В памяти Карчага... 
■озникли слова очень далекого и очень близкого человека»; 
Агтар<1ы*г басканы канЗый да араай угулат. (Э. Палк.) «Гопог 
лошадей слышится очень глухо».

Определяемое может быть отде.1сно от нзафетного или при
тяжательного определения другим опреле.1ением, выраженным 
одним словом или несколькими словами Например: Акардынг
7 З м м  4170 97



зки кып гуразы ару (|apun) (Э. Палк ) «Двухкомнатный дом 
Акара чистыА. сягтлый»; Оным- jatrmc уулы знсзимшг б̂би /л*«- 
на кайда да барбас. (П. Куч.) «Ее единственный сим никуда 
не поедет без согласия матери*; Бу ыраак 1астыи' злнизи кгме- 
тийин кайОа»г келди? <А Ад ) «Откуда неожиданно поям.1СЯ
*тот вестник далекой весны?»

Определение, выраженное формой родительного падежа 
имени существительного (а также любого субстантивированно
го имени), характериаует определиемое по признаку орииад< 
лежиости. Прииах1ежность может иметь рах1 ичные источники
и прояв.1еиия.

Мрииад,1ежиость. в частности, может основываться на 
отношении части к целому. Например; Эряейдим- койу кара

ары-бери Qpnedrt согуп турды (А Ад ) «Ветер
развевал в разные стороны ryt# ые черные волосы Эркея»;
<)а  к ы с т ы к  к б з и  айас тем-ерииий (П Куч.) «Глаза той дев> 
ки, как ясное небо* (т е. голубые); Машиманыгг моторы lu*-
негийин согулбай ба^ы  (П. Куч.) «Вдруг мотор машины
перестал работать*.

2 . Г1ринад.1ежиость может указывать на естественные связи 
предметов. Например. Тыпым- б^ри салкым^ кыймыхтамып

К уч t <XiгурОы (И Куч ) «Хвоя лнственнниы шевелилась от ветра»; 
Ыйлаи-кай кбстирг /ажы кургабас (пословииа) «У плаксивых
глаз слезы не просыхают*

3  Принадлежность может отмечать отношение родства 
Например; Максанырг бир аказы чгр^ги- бу fyytcta ла 1анып 
келгсн (II. Куч.) «Одни брат Максы недавно верну.кя из ар
мии*; Эмш* ле MapuHutr ямези бм/м̂ | колхозто база ла yAip*
hUK (А Сар ггом году в колхозе
СНОВА ударница».

4. Ьрииад.1ежность указывает на отношение дружбы, това 
ришества. Например: Шим-енин- ончо î ypc-jeAejcpu мында Л».»- 
Оы (Э. Налк.) «Все подруги Шине были здесь*.

5 . Принадлежность отмечает отношение какого-либо явле* 
иня и указывает на его источник Например; Аркада бугул тар- 
тыл тур*'ан балдардырг нынырыжы, апардымг бышкырыжы 
угулОы (Л. Ал ) «На ск.юне горы были слышны визг ребя̂ т. 
свозивших копны сена, фырканье лошадей»: Кинемкейдан- го*
маалм retrcpudciu 1ылдысгардый ок }айы.ш берди (П. Куч.)
«Мысли Кичсмкея рассеялись, как звезды на неЛе» (лословно:
мысль... рассеялась).

Форма изафета оказалась удобной д.1Я выражения самых 
аэиообразиых семантических отношений между предметами
1апример: Ол обкомным- качызымык куучымын сурекей 1илбир̂



кгп jftcKOM зди. (A Ад ) «Он e большим интересом сл\шал речь
сгкрстаря обкома»; BoCdotr бош кижиник ;о.«ым()а не ле болуп
гурбай (Э. С1а.1К ) «На пути лачостого свободного человека 
«по иибудь случается»: Колхозгык п{̂ гдсгдатели уткуул сбс 
ййгты (П. К>*ч.) «Председатель колхоза выступил с приветст* 
веиноА речью»; Комсомолдор бойыны»г комудалын.., разком
mMcoMojdHtr баштаякы качышма бойлоры апарып бер*'<‘ндер
(А Ад ) «Комсомольцы оюю жалобу... сами принесли первому
секретарю райкома комсомо.1 а». Машинаны$г (анында школды»г
балдары турдылар (П Куч.) «Около машины стояли шкаль- 
ники».

В иепо.чном нзафегиом сочетании первыА член изафета вы> 
ст>пает без аффикса родительного падежа; определяемое же 
имеет аффикс принадлежности Мепо.лныЙ нзафст возможен 
тогда, когда слово, выступающее первым членом И1афета, вы
ражает обшее понятие, при >том логически акцентируется зна> 
чение слом, функиионируюшсго как определение при опреде
ляемом с аффиксом принадлежности. Поэтому форма слова, 
выступаюшего как определение в изафетном сочетанпн. не 
имеет аффикса притяжательного (родитг.чьного) падежа. На
пример* liucruM- тЛг ижиби( fep ижи змее, а мал ижи (А. Ал ) 
«Наша осиовная работа не земледельческая, а скотоводче
ская»: Кир катап Монгол ftpuHftr ойго /амып кглеткем
(П. Куч.) «Однажды я возвращался из Монго.1 ии»; Агаштар
(1ажыл, сары тхшдорын чсчип, кунге изидиигилеп) шуулажып 
турат (А Ад ) «Деревья, сияв свое зеленое, желтое убранство 
(дословно: пальто), греясь на солнце, шумят».

4 *

Лаусосгавныг предложения  ̂ главный или вгоростепенныО
член которых имеет при себе приложение

Вопр<к- о приложении яв.1яется одним из не разработанных 
в алтайском яшкознанин вопросов. До недавнего времени да
же само наличие такой грамматической категории, как прило
жение, в тюркских языках ставм.юсь под сомисиие. Некоторые 
тюркологи прямо отрицали категорию приложения в тюркских 
языках и считали, что данная грамматическая категория при
внесена «извне» (в частности, из р>сского языка). Это положе
ние. конечно, ошибочно.

О бытовании прн.10жеиия в языке древних тюрков спиле- 
тельствуют памятники древнетюркской письменности, п тексте 
кото;1Ых часто можно встретить при.южсния, обозначаюшие 
родственные отношения, воинские и гражданские чины и пр.

За последние годы в тюркологии наблюдается интерес к



проблеме приложеиня, и лоякнлось несколько моиографнА, спе- 
цнально посвящснных раскрытию данного «опроса на языковом
материале татарского языка (в conocTaaicHHH с русским), камж- 
ского и других тюркских языков, в  9ТНХ исследованиях 
роЛио рассматриваются семантические и. но
функции приложения приравнивается к функции опредедения.

Несколько ииоА оттенок понимания ро.1и приложения в от* 
ношении того члена, с которым оно связано в пред.10жеиин. мы 
находим в новейших тюркологических трудах* в «Грамматике 
азербайджанского языка» (44. 319). в кн. «Современный татар
ский литературный язык» |123. Мб), где приложение раскры*
ваетгя как уточнитель, поясиитель определяемого. Сразу обна- 
руживается термижмогический разно<^й Наметившиеся терми* 
нологическне расхождения выяв<1яют и степень теоретического 
осмысления »той важнейшей проб.1емы в синтаксическом строе 
тюркских языков. Раскрытие данного вопроса значительно 
сложнее, чем кажется на первый взглях и, естественно, он
нуждается в самостоятельном исследовании.

Проблема приложения в синтаксисе алтайского Я1ыка вооб
ще не поднималась. В связи со сказанным и обусловливается 
характер раскрытия двусоставного предложения, главный или 
второстепенный член которого имеет при себе приложение.

При подходе к рассматриваемому синтаксическому явлению 
необходимо исходить из тот положеиня, что при.1оженне иель 
ля идентифицировать с обычным определением, так как прило
жение обладает такими свойствами, которые не характерны 
для обычного определения (например; постпозиция к опреде-
;:яемому. а отсюда и тяга к ело измеиеиню).

Приложение — »то определитель члена пред-южения, выра* 
жеиного именем существительным, местоимением, прилагатель* 
ным и причастием, связь которого с определяемым словом вы* 
является только соположением. При этом приложение может 
стоять вперс.ш или после своего определяемого в зависимостн

семантической характеристики прил 
Говоря «определитель», мы можем что

жение не является грамматическим определением, хотя сиитак* 
сическн в одном случае (препозиции) его функция близка 
к функции определения — оно раскрывает, конкретизирует 
(или, иао(к)рот, обобщает), поясняет, уточняет значение суб» 
стаитивного члена предложения, не татько по позиции (примы* 
каинсм или же обособлением). Но вместе с тем при.южеиие 
обладает некоторыми чертами, которые не характерны для

матнческого
может быть как в препозиции, так и в постпо



Ilf..

зииии. a определение — толысо в препозиции; постпозитивное 
лридожеиие принимает аффиксы слошоизыенсния, тогда как 
грамматическое определение никогда не принимает их, они
•сегда пр нсоед и и а юте* к определяемому.

Думается. <*то формулировка, данная в сСловаре лннгвисти- 
ческик терминов» Ж  Марую |К9. 234J, очень точно определяет
синтаксическую фу пред.10жеинм: сЧлен

часть) предложения, стоящий в том же положении, что 
и другой член (или часть), по отношению к которому он играет 
pouib определителя, причем »тот определитель не имеет особого 
грамматического выражения». Взгляд Ж. Л\арузо гармонирует 
с паюженн*^ П И. УбрятовоА относительно роли приложения, 
изложенным в труде «Исследования по синтаксису як>тского
языка

паюшее приложением, по
инем (качественным или относительным) обладает предмегноА 
самостоятелыюстыо. Смысловая самостовтельность о^^печива* 
гг приложению возможность функционировать в качестве опре
делителя, уточнителя члена предложения, данного не только 
в форме О’шествителыюго. но и личным мест^жменнем. Более 
того, первоначальную причину возникновения приложения 
t языке надо, видимо, искать я потрейпости раскр|лтия, кои* 
кретизаини значения личных местоимений предметными сущест
вительными. Это прежде всего касается личных местоимений 
( 1 'ГО и 2 го лица ед. и мн числа, а также и 3*го лииа ед и мн. 
числа).

В алтайском языке выделяется две группы приложений в за
висимости ОТ позиции по отношению к тому члену предложения, 
определителем которого приложение является: препозитивное
приложение и постпозитивное приложение. Эти группы разнят* 
ся и в семантическом отношеяин.

Препозитивное приложение
В качестве препозитивного приложения выступают имена 

соГ>ствениые или названия месяцев, дней недели и т. д. Приве* 
дем несколько примеров; Кече * Красный пахарь» колхозгыи-

бол гон (Э. Палк ) «Вчера было собрание колхоза «Крас
ный пахарь»; &астыра март ай \ылц турган (Э. Палк.) «Весь 
март месяц было тепло»; /с суббот кунде fuur улус кайда ла 
болуп гурбай (Э. Палк ) «Но в субботний день молодые люди

всюду»

Г



Олрсде.1ениые трудности пр«дставд«ет истолюванмс функ* 
НИИ личмих имен при названии людей ио арофгссни. родстаен* 
ным отношенниы и т. Д. В одних случаах 1десь. несомненно. 
KOHKpcTHtaTopoM. уточиителем ныступает ииа собственное. На
пример: Семетей алабыс »мдиге (дбин айтпады (А Ад ) <Се- 
мггсй. наш брат, до снх пор не дал своего согласия»; Палонла 
3jeM fereHHetr ашкон «Тетке Наланке переааднло эа сем1аесят» 

По й других случаях языкоаая ннтонаиня мстааляет chhjm* 
■ать функцию определителя не С именем собстаенным. а с име
нем нарицательным. Это. аозможно. объясняется тем, что 
о небольших (или же официальных общественных) холдектяаах 
людей при общении первым по употребительности является 
имя человека, и в отдельных случаях возникает необходимость 
в уточиеини. конкретизации «того названия, личного имени 
(человека). Например: при выборе из нескольких ли11. носящих 
одно и то же имя. при необходимостн подчеркнуть профессию 
человека, его социальное иоложение. национальную принад* 
лежиость и т. п. Л поска1 ьку и в »тих случаях имя собственное 
стоит на первом месте, здесь мы имеем дело с постпозитивным 
при.южеиием. Примеры, (/е, бай.ю) Игнат моторист машина- 
jbtH кыймыкra(iыn болбой тыр̂ ан болбой кайалн (А Ад ) <(Но.

ша
моторист не может завести свою 
ге укол тургускан «Фельдшер Mi

ла \’кол».
к П0СТП0 1ИТИВИЫМ приложениям относится возвратное место

имение бой\ употребляемое с аффиксом принадлежности при 
личных местоимениях и.1 и личных именах Оно фактически не 
>'Точиягт, НС раскрывает значение личного местоимения, а толь
ко акцентирует субстанциональность действователя (суб-ьекта 
или об%.екта). Например: Л сен бойын- не 6u4u6e<iutr? «А ты 
сам почему не написал?»; Алан бойы база tnfOKCbtna берди 
(Э. Палк.) «Алан сам почувствовал неловкость».

Особо следует ска)ать о сочетаниях типа инженер^механиь. 
инженер<троитель и т. д. Формально одни из )тнх компонентов 
тоже можно бы*1о бы рассматривать как приложение, ио дума* 
ется, что более правильно прилиать их семантически не члени* 
мыми на алтайской (языковой) почве, поскальку они в гото- 
вом вило были заимствованы из русского языка.

Как можно было видеть из приведсииых выше примеров, 
при словоизменении аффикс словои.1менеиия принимает лишь
второе слово определите

которого выступает
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Ириложеимг может употре<Удшться о6осч>6лсиио. не изменяя 
оюмх семамшкочгннпксяческмх фумкаий. Высп'пая определи* 
тглем другогт) имени, оме малифицирует eft) коммуникагиано- 
о<ки«спмгии> ю цеииост!». эмачимосгь. Вместе с тем о6осо4 .1енное 
приложение характерихуетси рядом специфических черт;

I. Обособленное при.«оженис. как прааило, ныражае1см 
сло»о1 очета и нем (хош не исключается »озможиость выраже* 
иия и одимочным словом). Приложение, иираженное сло1ю- 
сочстаиием. аиутрн себя может иичлеиять другое приложение.

2 Обосо6 .1еииое приложение исегда употр^ляется постпо-
эитнат.

3 . ^о»ои1Менителы1УЙ показатель принимает как обособ
ленное 1риложсиие. так и слово, по отношению к которому оно 
яиляется определителем.

Проиллюстрируем сказанное примерами: Ьш:̂  Лениннин
law f̂ ^pdjucte At ftp 0ctuhS^ соц$ииизмди б^дурип сала-

(А Сар I «ЛЫ. молодое поколение ленинцен, построим со* 
■ «А.1 И4М ш нашей стране и на эемле»; Бис, 9р улус, чшалы 
Ш  Куч.) «Мы, мужчины, аыйдемте»: .Мем« орус лижи, орустый- 
ыла ок слерге 6Qf̂ n айдып турум (П. Куч.) «Я. русский чело-
•̂ек. говорю с нами по-русски»: Слерле орус кижи, Иаам Панге^

Клеевич, гсуучыидаарм тш
человек. Иван Прусский

Л«лм4*м<

(П Куч.) «С аами будет говорить
Аняаителеевич»; fypesu. зоотехник

узнгцоаа, база зоотехник алтаЛ уу.*еа баркан (Л Сар.) «Ее 
noipyra, зоотехник Аня Кузнецова, вышла замуж за парня*ал*

тоже зоотехника».тайца -
Последний пример иллюстрирует тот случай, когда обособ 

.1 енное приложение внутри себя вычленяет другое приложение: 
словосочетании взоогехншс Аня Кузнецова» в качестве при* 

ложения выступает собственное имя— Аня Кузнецгша м препо*
зиционное зоотехник.

Еше примеры Бир конгон кийнинде бистик ай.шска кар- 
Л1Л ijefiuc, /амануул*̂ ын- знези, келиптир (Л, Ад.) «Чсре.» сутки 
в наш дом пришла наша старая тетушка, мать Дьамануула»; 
Ьш ти. яки карын<к»шгы, Балчактыгг уулы Маняу согуп болбос 
(П. Куч ) «Нас. двоих братьев, сын Балчака Майзу не сможет 
побнт|»»Г Бу Экчсбейдик сыйынын. Тананы, кижи база чек та- 
ныбас'болуп калган «М.тадшая сестренка Экчебея Тана тоже 
«̂ тал’а совершенно неузнаваемой» (для че.1овска, кто ее раньше
знЬл .̂

В последнем пред^юженин приложение - тот частный слу
чай. когда оно выражено одиночным словом.

Обособ.тениое при^южение выступает как бы в виде микро* 
редюжения (в предложении), поэтому в приложении некого-



рыми исследователями усматривается предикатмвмость. что ка* 
маем нам верным. По обосо^1еииое приложение в лиачнтелЬ' 
ной степени нейтрализует свое «1|ред,1оженнес»ое свойство», по
тому что оно (имЯ'При.1ожеиие) не констатирует наличие, су* 
ществопание предмета, явления, лица и т. д во времени в про
странстве (что характерно д,1я самостоятс.1Ьйого, скажем, иоми* 
иатммиого, предложения), а выступает лишь как семантический 
определители (выделитель) обшей мысли в отношении того 
(имени и) члена предложения.с которым оно свяэа но по смысл у

Двусоставные nped.wMtMUJt с обсгоятельством
В двусоставном пред^южеинн главные членыподлежащее 

и сказуемое — находятся не только в объектио атрибутивных 
отношгинях с второстепенными ч.1енами прехтожения Они мо. 
rv'T быть свя1аны с последними также и обстоятельсшеинымм
отношениями.

Наличие обстоятельства в пред.1ожении имегт спеима.1 ьмое 
нашаченме. Обетоятельство распространяет структуру предло* 
жгиня и служит для характеристики дейстпия по качеству или 
интенсивности его проявления, хтя указания способа, причины

совершения действия, а также для конкрстизаиии
.чокалша- 

икиио-
пришака чего-либо или фиксации пространственной лом 
НИИ или временного фона действия. Поэтому изучение ф\
нальиой связи обстоятельства с другими членами прсХгЮжения 
также имеет важное значение. В предложении обсгоятельство 
и одних случаях непрерывно бывает связано со сказуемым 
Такое обстоятельство акцентирует. )'т0чияет содержание того 
действия, состояния, пришака. которые сообщаются сказуемым 
Здесь имеются п виду обстоятельства образа действия и спосо
ба совершения действия. Л в других случаях обстоятельство от
носится ко всему содержанию прел^зожеиия. В «том случае об 
стоятольство выражает миогообралные семантические отноше
ния: внутренние, пространственные, прнчинно следственяыс и 
целевые

Двусоставные предложения с обстоятельством 
со значением качества (или количества)

ачествеинос обстоятельство ставится непосредственно пе- 
гказусмым, если выражает внутреииес качество последнего 
имеет в предложении определенное значение, т. е характе 
рт действие-признак самого сказуемого двусоставного пред 
ния, в свою очередь актуализирующего тот признак в под
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дсжашгм. 1ьоторый (необходимо выразить в прглложсинн (вы* 
сказывамии)

Обстоатсльства. оорсделающис качество лействиа. состоания
И.1 И признака поллсжашего. виражаютси:

а) иарсчиамм образа дсАствиа Например: Огородтьиг кош-
гойында кара иЛг тыл jartu  (К . Тдлбс,) «Черная собака спо
койно лежала у огорода»; Л̂ еигор бисти араай. jo6om а1шктайт 
(С. Ман.) «Лектор тихо и слокоАно посматривает на нас»; Эн<- 
зим лижи канаЛып умдымр.' (К. T6.iAc.) «Как может ч€*ювск 
аабшь мать!»: Адам oxoiicki /ууса агамгам (К. Тблбс.) «Так от»
правился отец на фронт*; //има кожонх^ы /азая тыгпкмЛ бсрди
<к. Тблбс ) «Инна внимательно стала слушать песню»; Ш н

кийдир  ̂ Ifî ypun барган ямтирим (К. Тблбс.) «Я, оказыва
ется. вбежал в комнат)'»;

б) обстоятельствами способа совершенна действия. Ifanpu* 
мер: Бир jaautry кундё 9ну /oiiy /ам<*ом здис (К  Тблбс )
«Однажды в дождливый день мы с мамой вдвоем шли пеш* 
Ком»; Иж^нни»€ »нели /гримОс faan уу^ыла кожо {адыл jar 
(Э  Палк.) «Мать Ижена живет на прежнем месте в семье стар- 

I? шего сына»: Айама бит бажыидо тиру (К . Тблбс.) «Айаиа стоя*
^ ла» (дос.к>вно на нога

в) овстояте-1 Ьствамн меры и степени. Обстоятельства меры 
отмечают количественные признаки действия или состояния. 
В их состав входят обстоятельства, обозначающие: меру вре
мени, меру пространстаа. меру (выражение) ко.1 ичества.

О^тоятельства со значением меры времени выражаются со
четанием количественных числительных с именами с\тпестви* 
тельными, как правн.ю. обозначающими временные 
как в форме основного падежа, так и в косвенных формах (па> 
дежей): AfktM яки айга моггхникгер<1и*г курсгарыма барган
«.Чой отец уехал на два месяца на зоотехнические курсы».

В идентичном значении употребляется сочетание имени су
ществительного с временным содержанием с послелогом отсче
та сайын «еже-», «каждый», «через» Например: Нинаньиг ги̂ лер 
бйи {уукгаган сайын олор там ла энчикпей rypdbLiap

себе места
времени приезда Нины они все более

Обстоя тел ьстша. обозначающие меру чего-либо, выступают 
также как местоименные и наречные слова: тугезе, ончо, басты- 
ра, буткул. узе «полностью», «все», «целиком», «без остатка»; 
Л1ем узе уккам, узе билерим (К. Тблбс.) «Я все слышала, все 
знаю».

Встречаются такие обстоятельства, которые характеризуют
чисто с ка1ичественноА стороны Я

!«>



лишгстисмиую сторону яейстяия или состояиия числительные 
нспосредствснии ĥ ih при 1к>мош.и (иумеративиого) слова соче
таются с глагиломчгкаэуемым: Бис кондыс (К  Td.idc ) 
«Мы два три дни ноченали».

Обстоятельстиа. обоэиачаюшие меру простраястша. ямража*
сушествите сочетании

с количественными определителями в случае точных иэмере- 
ниА и с присоединением в конце сочетания послелога кире, fy^K 
«oMi.io», «прнблизите,1 ьн0»: Бис бус^н он километр кир< )ойу 
басканыбыс «Мы сегодня лроиын (пешком) otuxio десяти ки̂ ю- 
метро»».

Обстоятельства. о6о4иачаюшие меру веса, меру обьема. ме
ру площади, стоимости и т. д.. употребляются в сочетании с со
ответствующими нумеративными существительными Например

купила .ia два руб.1я»
(зки са,исоёойго) алдым «Я *ту кииг>

(С

Для выражения повторяемости какого-либо действия уоот* 
мягтся обстоятельство, выраженное наречием меры кагал, 
'оп ла: Эмди месс качан da кагал с̂ ндий »не бо.юос iypymde 
Маи ) «Теперь у меня никогда не будет сиова такой мамы, 

как ты»; А(̂ амды м^н ас-мас ла билсрим (К  T6i.WW ) *Отиа я 
помню смутно»; го#г ло анОый 1аман ^мёзим ле*, (Э. Палк )
• Я уж иг такой n.iotoA!»

Двусоставное предложение с обстоятельством, выражающим 
фонопые (внешние или внутренние) приэнаки действия или со
стояния, характеризует содержание аредложеиня в целом.

С грамматической точки прения обстоятельственные ошоше- 
ния. ука:1ывающис на яв^юнне. событие, лицо, о котором сооб 
щается в предложении, лексически передаются обстоятельства
ми места, времени, причины, цели, орудия и средства соверше* 
ния действия.

Обстоятельства данных семантических рахрядов хараггери» 
эуют не сам прн1нак протекания действия (или же действия* 
сос'тояния). а те условия, в которых >тот приэиак-процесс про
исходит или воэннкает. Характер таких условий может быть 
весьма различным. В одних случаях они касаются и внешней 
обстановки, где происходит действие, или указывают на раз* 
личные внешние состояния яв̂ тений (обстоятельства места и
времени), в других ^включают причинно-следственные связи
данного действия или состояния (обстоятлеьства причины, це
ли); в третьих— выражают орудие и средства действия, частич*

соприкасающиеся здесь с обстоятельством образа действия 
Обстоятельства, обозначающие направление движения субъ



ем «'00Л»ежицс1х), уяотре6 .1Яютс« прм глагольных смзусмих. 
укжэымюших на «иачемие даижсмия. и отмечают тачько общег 
иапра«.1с«ме. Обстоягел 1»ство ыеста ■ предложении алтайского 
aiuiui MipamacTca ■ пш ую  очередь наречиями места: Вис.., 
кобыны дрб болорыс (С. Мам.) <Л\ы поАдем ааерх по ложбине»; 
C f^H Tftp^  урсдулши ойто агоммл jatxan (К. T6.i6c.) сСт>
дентм сном ttosapautaioTca на занятия.» Эбирип оЛго ми-н кгл-
(tuM (С. Л\аи) снова «ернулся назад» Jupnupirn juurrep
лбирс оту^т (С. Мам ) tC шумом молодежь рассажияается 
•оьруг»; кайрам jtfpuM умчу*спай кайда да амОа аргып калт 
(С- Ман.) «Мн.1ыА край мой тихо остался где-то там»; Кай()а 
da ОА /амммда кыйгы. кагкы башталгам (С. Мам.) «Где-то на
тоА стороне мача.1нсь крикм, смех».

Наречное местонмемиое обстоятельство широко функцио
нирует в ро.1и обстоятельства места а пред.чоженни алтайского 
йзыка, в частности для указания обшего направления движе* 
имя. ары-б^ри «туда сюда», амаар «туда». *мьшаар «сюда»
N др. Например. Карабаш гелмслшяилмм чечпей. fapaTTutr км-
рыла apbt-6tpu ба^льш^км турды (Л. Кок ) «Карабаш. не сни< 
мая своей тельняшки, ходи.1 туда и обратно по берегу»; Кижи 
ары-бери барбас1а ла билбейтсн турбай (К . Тдлбс.) «Не виеэ*
жая никуда, человек ничего не знает»; Темир joA анаар барга
лак (С Мая.) «Железная дорога туда еше не дошла»; Кузьма
Петролич койчыларды 1ыргалга алдырарга анаар барып 1ургем
(К Тблбс.) «Кузьма Петрович ходил туда, чтобы пригласить
овцеводов на праздник»

Обетоятельства со значением конечного пункта движении 
или какого-либо предела в действии выражаются именами су- 
шествительными в форме дательного падежа с постелогом (ети- 
ГС, шар «до, к»; «по иаправ.1ению»

Обстоятельства места мог>*т быть представлены я составе 
предюжения формой творительного падежа имени сушестои* 
тельного, имеюшего значение космического или земного прост
ранства н-тн пути движения. Например: Текеринин тубиле б у  
лупар тургсн )ылыжш1. Л* мекд^п бараггылар (К.Тблбс.) 
•По небу тучи, быстро плывя, к чему-то спеша, проходили»: 
hup кагап Коля ла Сугле садла баскылап браагты (К  Тблбс.) 
«Однажды Коля и Сюме прогуливались по саду».

Обстоятельства времени я алтайском языке выражают са
мые разнообразные варианты временных отношений и указы
вают, в пределах какого промежутка календарного времени 
осушествляется действие пол.1ежашего (субъекта).

Временное обстоятельство с указанием прошедшего момен
та лсАствия. состояния выражается наречием времени



Кене «вчера»: Кене еенле не бо.иом? (С. Май ) «Вчера что
было с тобой?»; Валам кече оорыган «Мой ребенок вчера м- 
болел»; Кене Кумамымг койлоры {аОлузына кднуп келген
(К. Тблбс.) «Вчера овиы Кумы 
биша».

переведены на летние паст

мгйн
огкт>ылас1

байа ла «недавно, не так давно» н т д . Вайа сени 
иОан бедиреп f̂ peen «11едавно искал тебя твой отеи»; -Мен байа 
ла анда тжингем «Я не так давно там купался». Tetrepu tpre- 
зинде де боро гуреан (Э. Палк.) «tie6o н на следующий день 
было пасмурным».

Вылтыр «прошлый год» Например: Вылтыр бис Ллтын-Кбл- 
г6 барып !ургенис «В прошлом году мы побывали на Теленком
о »ере».

1ЛЫЙ год»: Bunutf балдар ^ренерге баш- 
дети начали учиться с позапрошлого

года».
Кроме того, временное обстоятельство

ми сочетаниями;
Олодои- бери «с давних пор». Бис бу fepde озодок

ran ааыс «Мы в »той местности живем
айаОаы- бери «с этого момента»: Олор слерди баЛа()а*г 

бери сакып jar «Они вас до си* пор ждут».
Туку качан «лавиым*давно»* 1уртгын juut кыпарш гуку ка-

чан /а,1ан*‘ы.$ап алеан «Юные девушки нашего поселка давно 
прннлряднлнсь».

Временное обстоятельство со значением прошедшего мо 
мента пыражается также сочетанием формы родительного паде* 
жа имени сушсствнтсльиого, имеющего значение названия едн< 
ниц премсии. с существительным гуркум «состояние. по.юже‘
мне» в дательном падеже» Вир {ылдьиг гуркунына мен

кбрббдим мамы».
Обстоят г.ичгтва времени, указывающие на данный момент 

развития действия (познания, состояния; выяв.1енне признака 
чего-либо), представляются иаречнямк:

ЭмОи, 9М()и Ае «сейчас», «теперь», «сейчас же», «вот-вот»: 
jMdu олор чек кбрунбей калды (К. T&.idc ) «Теперь они совсем 
не видны*: Эмди классный час болор (Ч Чуннж ) «Сейчас бу
дет классный час»: Эмди ле japfbt (урумним- japr билдирди jax' 
шыяы (С. Ман.) «Теперь только ясна прелесть новой жизни»; 
Обого .’tMih'SMdu ле учала берер (К. T6.i6c.) «Стог вот-вот за* 
вершится».



ir

ссегодиа»: Бугун концертже барарьи сСсгодня идем 
мм кимисрт»

Bmjbtjt «нынешний год»; Бы ju t гай̂ 04)а тийи*г кдя» «В ны> 
игшнем году • тайге много белок»; Бис 6ы/ьи da институтка 
кирерге копкурстар^ туружар »дис (Э. П«лк.) «Л\ы бы и в ны> 
нгшигм (»том) году могли участвовать а конкурсе д.1я поступ*
лснна а мнстигу'т»

Внутри обстоаТГ4iiCTM времени выделяется вид обстоятель
ства со значением указания на д.1 иre.iьность действия: чурч .̂ 
тур^уза ла «сию мнну'ту», <исмед.1еино»' Сгн мыны чурче кычы- 
рыл ий «Ты прочти ЯШ мину'точку (вот) >то»; Шуулай »мегсн 
тур^уза ла Мугимди uiutrdciJ 6t‘pdu (К . T6.i6c ) «Тетушка Illyy*

т Ае начала осматривать мою обувь», 
тоятельство времени со значеиигм указания на насгу'Па- 

юший при совершении действия в ближайшем будущем отре* 
SOK времени выражается наречиями времени;

^рггн «завтра»: Эргем »кскурсияга атанаршар «Завтра по
едете на »кскурсик>», SpTfK слер келеригер (К Тблдс ) «Завт>

лай
'Ж

ра вы прмкодите».
Cotrsyn «послезавтра» Бис сомлун районого барарыбыс

«.Мм послезавтра пойдем в районо».
Cotfdo «позже, потом

I в р
»; и<о*гдо бу кижи Суниле куучымдажар

aepi
(XW

«Потом >тот человек поговорит с тобой».
У(1абаг «сейчас, в скором времени» — отрицательная форма 

причастия на -ар. Например; Ай1)арда. уулым черудск удабас 
ла /аматан »мтир (К  Тблбс.) «Значит, мой сын в скором време
ни вернется из армии».

тоятельство с характеристикой продолжительности дей* 
ствня во времени высту'пает в форме наречий: узак «долго», 
/аантаЛын (ja ) «всегда, постоянно». Например; — Сем кайда 
Ло.1л>#г мындый узок? — «Где ты была так долго?»; Кузьма улак 
кожоггОоды (К. Тблбс) «Кузьма долго пел»;— Сен улакка кел- 
duff бе? (К. Тблбс.) — «Ты надолго приехал?»; !ай }аантайьш 
^а мындый туратан болзо (Э. Палк.) «Всти бы лето всегда бы* 
ло таким».

Более продолжительное действие подчеркивается обстоя* 
тельством в повторной форме типа умк-ушк. Например: Олор 
кезик бйлдрдб узак^узак кдрушпсйт (К. Тблбс.) Они иногда 
датго не ви.гягся»

Обстоят«гльства также могут передавать значение неопреде
ленности установления времени совершения действия. Таковы* 
ми обычно высту'пают наречия, сочетамия имен существитель
ных (с семантикой времени) с другими словами. Например: 
Мен канча .la катая эрте з̂рте тургам (К. Тблбс ) «Я сколько

J



pai рано-рано «ставала»; Санат $ртем туште виске келер <3а»т« 
а лиги к наы прндст Санат»; Энемлг яку ай.шска гуку м  
озом itfupde 1егкенис (К T6«i6c.) Mu с мамоА адаоем домоА 

пришли поздно «ечером»; Jypeгuм кун̂ м- ле 1а»гыны бсдирейт 
(С, Май ) йСердце каждыА день ншет новое».

Обстоятельство цели акцентирует преднамеренность того по
ступка, дгАствия, о котором сооЛшается в прехюженин Основ- 
нимн средствами выражения обстоятельства со вначеннем цели 
ймступает иебатьшое число наречий, косвенные формы падежей 
(уАстантнвироваииых причастий (главным образом на -ар, •р).

ОбстояTe.ibCTB<j со лначением цели в алтайском я«ыке выра* 
жается лишь одним наречием бнбгийын «намеренно», «предна
меренно», «специально» Например* Ол бу письмоны бнЬгийин
Личиген »жтир (К. Т6лб€.) «Она >то письмо напис&.1а намерен 
но»; Мен cefe амаОап бндтийим келгем (С Маи ) «Я специаль
но пришел к тебе».

В аналогичной функции может испольюваться слово гегим
«напрасно», «тря» или сочетание слов re/w* аг «на*
прасно, зря», «без надобности». Каждое hi «тих слов вносит 
в содержание прехюжеиия оттенок, противопаюжиый ожидае
мому. Например: Слер м н̂и гегин jepte кынырганыгар «Вы на
прасно меня пригласили»; .Иск кырга atrdan o,t «ягзе те**ин ле 
чыгатам (К T6.i6c ) «Я на гору поднимаюсь на охоту* или прос
то так».

0 тс)'т( твне многообразия наречий цели воспапияется в пред
ложении алтайского языка другими средствами выражения, 
в основном деепричастием на -ыл/*/! Например* Сы4ммыл со- 
муркап кврбт HW  (С. Маи ) «Моя сестренка смотрит на меня 
с любопытством»; Лмр катап колжаггым- npi^ct^reAu Ai6#rrop- 
гарына бо.1уш ядип Ижснди иОгем {Э. Палк.) «Однажды пред
седатель казхоза отправил И женя помочь возить сено»

Пше одно пыражеиие наречий цели это сочетание причас* 
тия на ар/ р с формой деепричастия на -п от глагольной осно
вы -de «говорить», «сказать». Например: 1е бис (}чу институтка 
барар dfn шуужип а.9**аныс (Э. Налк ) «Мы трое решили идти 
учиться в институт».

Встречается в роли обстоятельства цели и сочетание основы 
глагола в повелительной форме третьего лица единственного 
число с деепричастием на -я <от глагола де говорить На
пример; ...Унурал Шииггни брм.*а«?а.’а ишгешсин дсп %Шгсн
(3. Палк.) «Учурал послал Шине в бригаду, чтобы работать».

Причастия в форме дательного падежа интенсивно высргпа- 
ют в качестве обстоятельства цели. Например: Ол ссге кбрйиср- 
ге KfAfcH (Э. Палк.) «Она пришла показаться тебе*.
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в npejtiomcMHM могут быть и обстоятельств! причины Об 
стоительсгм причины расширяют рамки предложения и в то 
жг врем* вносят информативно ю специфику я содержание пред- 
ложеиия в целом. Однако алтайский яяык мало распо.чагаег 
спеииальиыми знаменательными словами в виде наречий для 
выражения обстоятельства причины Обычно в качестве обстоя- 
тельства причины выстлпает одиночная словоформа 6*tduiKAM 
с покавателем местного падежа бчбшмдмдЛ •специально*, «на
перекор». «наию». Например Мем сеге бн6шк(тд6 институт
божо^орым «Я тебе Has.'io мкончу институт*.

Продуктивным способом выражения обстоятельства причи»
иы яв.чяется причастие прошедшего времени на -Л1« в форме 
дательного иди исходного падежа Например; Бис зк^ми онгк>̂  
бой Т1/р**амына анымыл го, кагкырып та fyprrtHuc (К  Тблдс >
• Мы то сердились, то смеялись над тем, что нас не понимают»;
JisMju ОНЫМ" суунип тур*анынй бойы да суунип, к^лумзир '̂н^т
О . Па.1 к ) «Льннди. нз ta его радости сама радуясь, улыбает*
ся*; Оны»г /ымжак отура бергснинен- Аланнын \урсгин  ̂ кандый
da 1ылу ^айыАвы (Э. Налк.) «От того, что она плавно присе
ла, по сердцу Алана разлилась какая-то теплота»; Эмвих уре 
dun гур/анынак оны»г €уумил fyp^^nu japr (Э. Па.чк.) Ясно,что 
он радова.1сн тому, что объезжал неприрученную .юшадь» 

Итак, основным грамматическим назначением обстоятельст
ва в составе двусоставного глагольного предложения является 
выражение локальных, темпоральных (временных), причинных, 
аелевых и про*1их факторов или условий, сопутствующих тем 
или иным яв.тенням или событиям, о которых сообтается
в предложении

акаичивая описание раздела «Двусостаиное глагольное 
предложение*, констатируем, что описанные разновидности 
структ>’р»о*грамматическнх форм двусоставного (так же, как 
и трех составного) глагольного предложения интенсивно упот
ребляются в алтайском языке вследствие четкой фуикциональ- 
но'семаитической специализации второстепенных членов в 
оруктуре глагольного предложения (будь то односоставного, 
двусоставного, трехсоставного). Они сиитаксическн зависимы от 
главных членов — подлежащего и сказуемого — или от 
содержания предложения в целом. Присутствие второ* 
степенных членов в структ>ре двусоставного, трехсоставного 
и т. п. предложения выводит подлежащее нт рамок его собст- 
венных прнзиаков (статических или динамических), выражае
мых сказуемым, и ввергает в пространствснно-временные и 
объектно-обстоятельственные отношения с . другими членами
предложения.

lit



обрам>м. вышеописанные структуры собствеияо дву
составных, трехсоставн предложений с.1уж8Т «зыково
грамматической формой передачи структуры сложной мысли об 
объектах или предметах и их признаках, статических или дииа* 
инчсских; кроме того, они служат формой выражении сообше-

ом деятеле) и его деительмосш. о еголовеке
отношении к чему то (к кому'Тр) об обстоятельствах

стремлениях и т. п

явлений

по.о.1ежашее. или о его пелях. его 
мной форме выражения структуры

сторонах, чертах и т. п. объектов, природных
культурныхже об, обществен но исторических

и других события«. фактах также передаются вышеописанными 
структуриограмматическими формами целых пред.южеиий

система разрядов дассов) яэыково'грамматиче
ских (т. е. структурно-грамматических) форм прел^южений. вы
ражающих своим конкретным содержанием типизированный, 
повторяющийся или же иовопоаиаииый «фрагмент» реальиой 
действительности в языковом выражении и сообщении, в тюрк
ских грамматических исследованиях пока ие дается. Это объяс
няется. несомненно, громоздкостью многоаспектного подхода 
при таком характере (или методе) описания языковых явлений
(47; 13; 150].
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ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ДВУСОСТАВНОГО 
ГЛАГОЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Нро6.1сма гдавмых и второстсасяимх ч.<1еноя пр<*л.'1ож(‘Ния
совершенно не исследонаниая область алтайского языкознания.

>и оодходс к проблшс сиитаксячсского членения алтай' 
ского прсдложеимя мы также рукояодстяовались общей линг
вистической традиияей, испапьэуемой в языках номинативного 
строя при грамм8тик0 'сннтакс1̂ чсск0м анализе компонентов
предложения письменной формы речи в различных аспектах, 
а главным образом — разиостороиией традиияей обшей тюрко
логии. русского языкознания и т. д. с учетом специфики струк* 
туры предложения алтайского языка. Ноэгаму дальнейшее опи
сание категории простого предложения алтайского я:1ыка на*
правлено на лингвистическое описание темы: главные члены
двусоставного глагольного прехпожения.

Свойство расширения структуры иентральных компонентов 
(главных членов) двусоставного глагольного предложения вы
зывает научную и практическую потребность описать отдельно 
(т. е. препарированно) основные способы выражения как под
лежащего. так и сказуемого

А. Подлежащее
Подлежащее — »то одни из двух главных членов пред.юже- 

ния. обобщающий позицию и обозначающий активного деятеля 
(т. е. человека, субъекта познания), а также предмет, событие 
н т д. Подлежащее в алтайском предложении присутствует во 
всех двусоставных глвго1ьиых предложениях. Типичной грам
матической формой подлежащего выступает имя существитель
ное в именительном падеже. Это основной мор<^огическнй 
признак, указывающий на независимость подлежашего сушест- 
внтельного В подлежащем прсхюження обобщено грамматиче
ское значение предметности в самом широком смысле слова. 
И поэтому в каждом случае выражения подлежащего слществи-



го понятия
ся»).

имеет шачение либо конкретиого предмета (иа<
jaadu (Л. Кок ) «Шел дождь»; либо оталеченио- 

«апрнмер: 1адым-1урум japandbt «Жи1иь улч'̂ ниаст

В начестас подлежащего могут выступать прежде всего нме 
существительные (иарнцательиые и собственные, одушемеи

1еиные и т п.), а также категории слов. oTtiocfнсодушеч!
частям речи (имена прилагательные

слительные. местоимения и т. д.) В рати подлежащего омм 
потреблмютсм в субстантивнрованиом (предметном) значении, 
мм существительное свою функцию подлежащего в коикрет* 

ном пред.10жеиии актуализирует лишь в ситгаксическоА взаи* 
MucBMiH с глаголом-сказуемым Похтежащее и сказуемое дву* 
сторонне связаны сказуемостным (предикативным) отношением.

Способы выражения подлежащего
Подлежащее,  выраженное  именем

с у щ е с т в и т е л ь н ы м
В качестве похтсжащего выступают стедующие имена суще

ствительные:
а) нарицательные имена существительные, охватывающие 

иазоання различных классов явлений реальной дейстшительио• 
сти. Например: Кун ашты (И. Саб.) сСолиие закатилось*: /а#г- 
мыр токтой (5c*pdu (И. Саб.) «Дождь пре1̂ ати.1ся»: Ортбкгбр 
уча 6rpOuA(tp (II. Коч.) «Утки улетели»; ол6*г беги «Трава
пыросла»:

б) также нарицательные имена существительные, содержа* 
шис названия различных классов и видов предметов обществен*

йствительности Например* Машина ма/пап
клеет (!l. Куч ) «Машина мчится*: Крейсер lueer (И. Кач.) 
Крейсер приближается* (дословно: «идет*); Репетиция баш»

та.10ы (;i. Кок.) «Репеттшя началась»;
п) нарицательные имена существительлые. подразделяющие 

иалванис людей по признаку пата. Например: Уулчак виске де- 
рсмнсге бараткан 1олды кдрсулип берди «Мальчик указа.1 нам 
дорогу в деревню»; Узун кан̂ залу »р кяжи кириестеде таижы* 
лап тургаи «Мужчина с длинной трубкой курил на крь
iuuT уй кижи биске ак пладыла уэак /а#гыл калган «Молодая
женщина долго махала нам своим белым платком*.

исто

льпе*

подлежащие, выраженные сущест»и
тельными уулнак, яр кижи. /ииг уЛ кижи, называют людей по 
их принадлежности к определенным группам (по возрасту,
полу);
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г) нусма существительные, *мяютнеся рииымн иачвання*
людей по соинальноыу плюжению. по профессии, по роду 

irmft. Например Го^юЛсо райом(к>рдои- агрономдор обл
мой еофгщаниегг кслгемдер «Н город из районов приехали аг
рономы на областное совещание»; Ый mUwi* ст*/дентгер совхоз- 
ко jaan 6ojyut Irrupun far (АЧ) «Каждое лето ст>*деиты окачи
вают 6о.1ЬШую помошь совхозу»; SptMHUhtep jaOi'tt каникулга 
гаркая {ОТ «Учеинии расходятся на летние каникулы». Кбп ту-
ристгер 6uciutr /ерл» Kfjun Щр*̂  «Много пристов посещают 
наши места»; KpaOdatr концерт к6р̂ уз<'рге артисттер келди «Из
края с концертом приехали артисты».

д) имена с>'шествнтельные, выступающие в функции подле
жащего. которые моглтг иметь пространственные и временные 
значения. Например Уе.1екгйвии- учы jOK «Вселенная Лесконеч-. мапп
на»; Лй божх)ды «Л\есяц окончился» (месяц
ftvrru «Год подошел к (своему) концу»:

с) имена существительные, которые в роли подлежащего 
имеют эиачение вешественностн. собирательности. Например: 
Ьг»сшм капша,*ад от алымат «Бсн1ин быстро воспламеняется»; 
Кижинин байлыгыоным- билгири «Богатство человека — его
знание»:

сушествительные с абстрактны
чением Например* JatkHH'jypyM (аренды «Жнлиь наладилась»;
'у̂ кадык Н4' .4<* HtMCiictr баалу «Здоровье дороже всего»;

Особо надо отметить, что в алтайском Я1ыке есть неско.1Ько 
ушествительных, которые употребляются в отвлеченно обоб- 
ценном значении Это слова ксрек «дело», «занятие», не не 
вешь», «предмет», нг «что», тынду «животное». Например: 
1о»о a.taran немглер бе̂ ен «Необходимые пеши готовы»; АЛ' 

X тайдьлн- гууларын{)а jysyH-fyiiip тындулар бар «В трах Алтея
животных»

Подлежащее,  выраженное именем
{Прилагательным

Прилагательное в рачн (или же позиции) подлежащего при
обретает предметное значение Однако категориальная семан
тика прилагательных не исчезает во всех случаях исполыова- 
иня их в роли подлежащего, а поэтому такие под.1ежашис име- 
т  как бы двойное значение; и качественное и предметное (14].

В роли подлежащего выступают прилагательные, которые 
приобретают значение предметности лишь в определенной рече
вой ситу'ацйн, когда предмет называется или по его пршнаку, 

 ̂ или по качеству, или по манере действия. Например: Куун̂ о̂к
(И



айылныларды кулумзиреп уткыыр «Хлебосо.1 (ые6оса1Ы1ЫЙ 
чели»ск) гостей ьстречает с улыбкой»; Сашшркак амыр билбес 
«Заботливый НС знает поной» (пословица); Керишчерг айыл- 
Оаштарыла iupauinaQ far «Скандалист не ужнааетсш с соседа' 
им»: Карам карОы (fa карамОаар «Скупой и •  отношении снега
жадничает» (послояииа);

При субстантивации прилагательиуе пол.тежашие приобре
тают способность присоедннитц показатели словоизменения су* 
ществнгельиых иметь при себе аффиксы множествеимого чис* 
ла {dap..., и принадлежности |*эы1 Н. 4  Например.

рдТюльпан чвчекгераим- каразы $рг кыймат «Из тк>,1Ы1анов
самые редкие»:

В отдельны! случаях субстаитивнрованиые прилагательные
подлежащие обоаиачают не предмет по его признаку, качеству, 
а «оиредмечипаемое» качество Например; Агы о«*ш'гмЛ. napasm 
килим-Оий.. «Белнжа е г о ( к а к  у) горностае, чернота — (как
у) бархата» (посливица).

Подлежащее,  выраженное именем
ч и с л и т е л ь н ы м

роли подлежащего высг>’пает чаще всего колич^твенное 
нос. Например: Он тбрг зниг̂  длелип

цать делится на два»: В^жен а.чы jfrtue ^лглип far «Пятияе- 
сят шесть делится на семь»; Тбртйн 6tm гогуска улглия lot 
«Сорок пять делится на девять»: катап гоеу€ «Трижды 
три девять»; Cwac кагап тбрг одус »ки «Восемью четыре трид
цать два».

^aк видно HJ примеров, слова, обозначающие математиче* 
ские целые в положении делимого и множителя, выступают в ка*
честве подлежащих в предложении.

Подлежащими бывают также собирательные числительные
аффиксом 9бире

Л. Лд) «Трое сели вокруг стола»; Тбрту гурипический лаер^ 
ptr 1акы ла кслди «Четверо татько что вернулись из туристиче

ского лагеря»: Ллту улуска барып болужы,ар «Шестеро пойди
те н помогите пожилым*.

Порядковые числительные бывают подлежатими значи
тельно реже, чем количественные или собирательные В этом 
случае происходит субстантивяпия их. Например; (Айьичылар^ 
дьиг) учинчили оройтып far «ТретиЛ (из гостей) запагдывает».

Только в субстаитивирооаниой форме употребляются собира
тельные числительные на -̂ ле + аффиксы прнтяжателыюсти
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пятеро — мои 1СТИ».
так. имена числмтельмые, когда оми ■ыпупают в функции 

подлежащего приобретают и значение предметмогги, сохраняя 
■месте с гем жиачсиие количества, порядка, собирательности в 
соотпетствии с грамматическоА природой дан1к>А части речи.

Подлежащее,  аир аже и но е  м е с т о и м е н и е

В роли подлежашегоочень часто употребляются мсстоименмя. 
Вотратиоопределительисм* местоимение дой-. употребленное 

с аффиксами прииад.1ежиопи, может iucr>'ntTb я фуикиим поД'
г <Оялежащего Например КийимОи бойы кбкгбя far «Одежду шьет 

сама»
Личиме местоимения могут аиступать • роли подлежащего 

и ■ сочетании с on ре дел и тельными местоимениями ончо «псе; 
»cf», &лстыра «асе; полностью», которые оформлены аффнк* 
сами притижатедыюсти Например; Олор омчолы 1акшы ишгсген 
«Они псе хорошо работали»: Эр**** бис бастшрабтс мешкелеп 
барарыбыс «Заптра мы все идем эа грибами».

В ра1И подлежащего часто употребляются и указательные 
местоимения бу, гу Разумеется, семантика такого под.чежащего 
иеопредмечениа. Например; Би б«гги#г 1слуб «Эю наш клуб»; Олt»y
мспин одам «Тот мой отеи»; Ту Mcnutr турам «Тот мой дом».

В pain подлежащего функционируют также миросительные 
местоимения ме «что», кем «кто», если иеи1вестным окалыаается 
действующее лнио или предмет, о котором эапрашнаяется 
формой •опросительиого предложения. Например; Не мында? 
«Что здесь?»: Кем кглди? «Кто пришел?».

Вопросительные местоимения кем, не в роли подлежащего мо-
г)^ быть употреблены в бопме миожестпенного числа; Ол анда 
нелер
фсрснция.га? Кто уехал на районную конференцию? Форма мно
жествеииого числа рассматриваемых местоимений предполагает
раздельное перечисление лиц или предметов при ответе.

В функции подлежащего может также выступать и вопроси* 
тел ьао-относ и тельное местоимение с веществен и iii м значением 
неме в форме множественного числа. Например; Ллмарда артык- 
ту пемелер бар. (П. Куч.) «В амбаре есть запасные вещи».

Однако рать вопроситгльного местоимения не ограничивается 
указанием на неизвестное лиио или предмет. В ряде случаев в со
четании с 9ИКЛИТИК0Й де MecfOHMCHHR не. кем. выполняя функ
цию подлежащего, указывают на я eon редел г иное лиио или пред-

|ть употреблены в форме множественного числа; Ол 
/одмрм'* «Что там лежит?»; Кемдер атанды районный кон-



мет. Например Не dt оОылОы €Что то разбилось»; KttM де кыЛ’ 
сырОы «Кто-то крикнул».

Характерной особсижктыо неопределсниих местоимемий • 
алтайским языке (как и к друшх Я1ыка&) по сравнению с сооТ' 
мггстаующей (уквина<1еигиой) семантической группой местоиме
ний в русском я 1ыке мв.1яется то, что они употре^тяются ие та1 Ь' 
ко и утвердительных и вопросительных предложениях, как было 
показано выше, но и в пред^южениях отрицательных. Мапример
ТракгорОым' гаЛыжыная м  де угулбай [аг «И)<эа шума трак
тора ничего не слышно*: Туман бгк^ре м<* де кбрунб̂ й̂ far «Сквозь 
туман ничего не видно»; Карануйга неме бил^ирбЫ jar «Из-ja 
темноты ничего ие видно». Примеры показывак>т, что неопреяе 
ленные местиимення, кем dt. не де и неме в paiM подлежащего 
выражают значение отрицательных местоимений лишь при отри* 
цательной форме глагола сказуемого.

Слово кижи в паюженин подлежащего при паюжительном 
или отрицательном аспекте сказуемого может передавать зна* 
чение. свойственное сочетанию к̂ ем де, выступающему поА<1ежа*
шнм при отрицательной форме глагоча-сказуемого: Мени кижи 
сураОы ба? «Меня кто-нибудь спрашивал?»; Семи кижи сурйба* 
ды «Тебя никто не спрашивал».

Подлежащее,  выраженное п р и ч а с т и е м
Подлежащее выражается также некоторыми формами при* 

частия. При 9TOM причастие может быть в форме множественно* 
п> числа или в притяжательной форме (при нлафстиом сочета
нии) или иметь при себе управляемое слово. Подлежащими бы* 
вают чаще всего причастия прошедшего времени на ган, буду*
щего времени на аган и реже причастия на opf^tp.-йаны. Па* 
пример: {уунга келгендер еосгиницага тумгилер «Приехавшие 
на совещание остаиов1ыись в гогтиннце». Варнаулга (ioKwdry 
барг*анОар }ан()ы «Уехавшие с докладом в Барнаул вернулись»; 
КшЫн бажына бараткандар jo.wo белегенип /ог «Собираются в
дорогу отъезжающие на Белуху»; Чынын айдарды г̂ ма/ыларм
коп «У говорящего правду друзей много».

Причастие на чючы в функции подлежащею выражает зна
чение активного деятеля. Например: Кычтраачьиар конфсремц
залва 1уулды «Ч»гтатели собрались в конференц-зале».

Подлежащее,  выраженное именем действия
В ро.1Н подлежащего могут употреб.1яться также имена дей 

ствия. Имя действия в паюженин похтежащего сохраняет свой
П8



стм  искодмого глагача. оно можп нме1 ь при сеЛс управляемые 
сдом ('«ыеиы прелложгниа). Мапрнмср. Беш1ылдыкты>г планын 
ойиндг б^урсри faan учурлу болуп far «Выполнснне плана пити* 
летки а срок имеет бсмьшое значение», Урокто тым отурары 
яажш ja  ур^нчиктим" « o 4 / y J M  «Сидеть спокойно на уроке обм- 
jaNNocTb каждого шко.1Ьмика»; Тату аш ту*»сн̂ ри гург^н «Вкус* 
иая пиша быстро съеластся».

Подлежащее,  выраженное  с о ч е т а н и е м  слов  
11од.чежашее может выражаться также словосочетаннямн

иаэывмом значении. Например. Горно^АлгайАкий <глгономный
о6ласгшгы*е где fepu город Горно А чайск 
TaicKoA автономной об.части город

деп романы —> ал гай тилле бичилген башгап
роман «Роман «Лрим 
аииый на алтайском

Кокышева первый ром

Б. Сказуемое
Теоретически в функции сказуемого могут выступать единицы 

яшка «о слова. относящиеся к различным частям речи 
Н положении сказуемого активно используются глагол и его 
фуикииональиые формы и имена сушествнтельныс, что послужи* 
ло грамматическим основанием д.тя выделения двух обширных 

 ̂ * групп сказутмого: именного и глагольного.
Имеииос ска1\’емое может быть простым, сложным и состав* 

мым. Глагольное сказуемое может быть простым и непростым.

Имеииое сказуемое
I. простое именное сказуемо*'

Простое именное сказуемое может быть выражено лк>боА 
частью речи, кроме глагола.

Сказуемое,  выраженное  именем
с у щ е с т в и т е л ь н ы м

В предложении имя су'шествительное нередко выполняет 
роль простого именного сказуемого. В положении сказуемого 
всякое название предмета — имя нарицательное или имя собст
венное «добав.1Яет» к своему предметному, исходнику значению 
функциональный оттенок выражения признака, которым дается

>



оценке, характернстика той и.1и иной сторонг. иилмвмдуальмо- 
сти активного дектсла (че^юагка) или дсп nr л ьж>№ предмета, аы̂
ступающего ш функции или позиции ш>д,1«жашего.

Простое именное сказуемое может быть аыражеио.
а) одиночным именем сушестаительным. Такое имеимог ска* 

•уемое отмечает лрофе^сню, специальность и т. д. деятеля (т. е. 
чело1мгка), аысгупаюшего под.1ежаи1им в именном (двукомпо
нентном) прсл.1оженнн. Например: Мен по гг (П. Сам.) «Я п о9Т » ; 
CtH ишчи «Ты рабочий»: Ол дреийчи «Он учитед|>»; Btu гтуЛ-нт- 
тер (Л. Кок.) «Мы студенты»: Слер Цренниктер «Вы шко.1Ьни« 
ки>: Олор агрономдор «Они агроиомы»; Койон — гш$лу «Заац
животное»,

б) парным именем сушествительиым. указывающим на при- 
пиак различного явления (в природе и обществе). Например: 
Jep ^пимде jadbtH f̂ypyMHUtr (ёбрен перечили >-> а^^^ткем «Веч* 
ныА свидетель жи^жн на земле природа»: Телекей^ ырысгы*г 
гблбгйзи амыр‘»нч{̂  (АЧ) «Основа счастья иа земле — мир».

Как видим, способом различения одинаковых по форме имен 
в разных синтаксических функциях вмст)'пает словолорядок. 
Именигм* сказуемое своей семантикой подчеркивает лишь яиеш> 
нне особенисктн в подлежащем (предмете, иосителе определен* 
ного признака, субстанции).

Существительное в позиции именного сказуемого может вы* 
ступать и п косвенной форме:

а) притяжательного падежа. Например; Тайак — апшллйан- 
гым- «Костыль - старика»; Какпак — «Крышка 
чайника». Такой тип сказуемого фумкиионирует в контексте 
предложения, в котором важно констатировать факт принад
лежности предмета к (тому или иному) лицу (владельцу) или
части к целому;

б) дательного падежа. Например: От очокко «Огонь дли очя*
га»; Ок мыАтыкка «Нуля д.1Я ружья» (пословица).

В первом предложении предметная сущность слова or «огонь» 
в роли подлежащего обозначает предназначение его Д||у|х>му 
предмету. В свою очередь слово, выступающее в р«мн сказуемо 
го — очокко «для очага». - выражает сферу применения данно
го свойствя предмета, воплощенного в семантике слова от. дей* 
ствующего в Лачсстве подлежащего. Аналогично — и во втором
примере;

в) местного падежа. Например: Кийикти»г ш5д« кырда. нижи- 
нимг кбзи кижидс «У олеин глаза (смотрят) па гору, у человека

на человека» (пословица), т. е. животное обитает в природе, 
а человек — п обществе людей; Аш бала jautra «Хлеб
при всходе, ребенок в малолетстве* (познается) (пословипа)



<досжм1мо; как иужд«егс« в хо{к>шем уходе, так и ребенку 
н«ч)6 хад|1ио патучагь »остгтамие с первых дней жн^ни).

г) творктглыюго (орудмА»ого| падежа Например./1«*ым гуу
нт галла сТекучую реку (переплывают) при помощи плота»; 
>4г /б1ыд «Малый (малочислеииыА) народ (живет) взанмо- 
помощью, взаимосоглагмем» (пословица);

д) мсжодиого падежа. Например' Кыйик гЦгиме*г «Зверь (не* 
И1ГТП1 ) по (качеству) шкурки». Кижи кылыгынагг «Челопек (tte- 
ийтси) по поступкам».

Харвктериаа черта в предмете яв.1яетсв источником оценки 
или жарактеристикм его достомиства

Сказуемое ,  в ы р а ж ен н о е  именем
п р и л а г а т е л ь и 1||м

Простое именное сказуемое, выраженное прилагательным, ха* 
рактермхует предмет, всту'паюший как подлежащее, в отноше 
ИНН рагяичиого его состояним.

Именное сказуемое, выраженное качественным прилагатель
ным; /ер^гелгкей fapoui «Вселенная красмвл»; 1айгы tQh поиска 
(М. Терк ) «Летняя ночь короткая»; Э»м /ер зрикмил «НеоЛи* 
таемав земля унылая»; Мактимчакты»г таманы шкачак (посюпн*
аа) «У хвастуна подошва (опора) гонка e<h*p ат чамакка
коотоЛ (пословица) «Норовистая лошааь в санях плохая»; Ке  ̂
(Vp кижи lOMM коомой «Упрямый человек для иарола плох».

b приведенных предложениях именное сказуемое отмечает 
в подлежащем тот или иной притнак нля качество как присущее 
ему вооАще Так. в первом пред.чоженни сказуемое fapout отте* 
няет умопноиальное воздействие сушмостн природного явления, 
воплошеиного в значении имени сутествител1»ного (ср-телексй
(выступаю1пе|^ в данном предложенни как подлежащее); во вто-
ром скаэуемое кыгкл подчеркива^  ̂ свойство, присущее явлс

г
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нню. которое в прехтожеюо! представлено именем слчиествитель 
ным тум (в роли подлежащего); в трет1.ем сказуемое лрикчил 
выражает внутреннее состояние человека (субъекта), которое 
вызывается внешним видом местности, переданное словосочета* 
нием ».*м /ер (выступающим также как подлежащее); и в послед
них предложениях сказуемые /уканак и коомой отмечают отри* 
цательную сторону в объекте речи, т. е. в подлежащем (ат; кижи).

Именным сказуемым являются также качественные прила* 
гательные в форме интенсива. Например: Лпшыйактыгг бажы 
6оп-6оро «Го.1ова деда совершенно седая»; Кырадагы кункулук 
сап-сары «На патях подсолнечник ярко-желтый»; вы/ыл т^шкен 
кар кап̂ калым  ̂ «В ктом году снег очень глубо«<нй».



Имсимыс сказуемые боп-боро, сап-сары, кап^калым • иитен- 
сиьныс формы качественных прн.1агательных боро. сары, калым- 

ОтМ(н*нтельное прилагательное а понинн простого именного 
cKaiyeuoro раскрывает тот и̂ ти иной характерный призиак в 
nojL>icmaiucM с оттенком пристрастия, склонности к чему*лн6о 
Например: JoAny кижи айылмк <пословнца) сЛеннаыА человек 
любит в гости ходить*. Рассматриваемое притагателыюс отме 
чает патезность (или иенность) чего-либо Чын сбс баалу «Прав
дивое слово очень дорого»

Сказуемое ,  в ы р а ж е н н о е  именем
ч и с л и т е л ь н ы м

Имя числительное в функции сказуемого используется сравни* 
тельно редко. В позиции именного сказуемого числительное бы
вает тогда, когда требуется выделить ко.1 Ичество н<1 И ограничен* 
ность предметов, вещей и т. д.:

а) в количественном обозначении. Например: Экспебищичга 
барган сгуденттер оОус беш <кижи) «Ст>'дентов. уехавших в ж> 
гпелицию, тридцать пять (человек)».

Количественное числительное выступает в функции простого 
сказуемого также путем прибав т̂ення к основе слова, передаю
щего значение какого-либо числа, аффиксов -ту/ду... >jy.̂ , вно
сящих оттенок неполного счета, например времени. М<*м .«км 
/иш japtMMfly (И Шинж.) «.Мне два с паюяииоА года».

б) в порядковом расположении. Например: Мыморг мемим 
аЛ.шм jeruHHu «Отсюда мой дом седьмой».

в) в собирательном значении. Например* Бис »ку ,ie (К. Тб- 
лбе.) «Нас только дпое»: Комф**ренципга барган ущустын- гоозм 
гбрту «Людей, уехавших на конференцию, четперо».

г) в разделительном исчислении. Например: Ву лблоктынг 
килограммы бир салкойой^бсж^ннегг «Килограмм >тих яблок 
стоит один рубль пятьдесят копеек».

С к а з у е м о е ,  в ы р а ж е н н о е  м е с т о и м е н и е м
Именным сказуемым нередко яь,тяются местоимения личные. 

ука.1ательныс, вопросительные, определительные.
Л. Л. Шахматов говорил, что «Местоимения существительные 

не мог>т быть сказуемым, так как. в противоположность сушест* 
вительным, они не выражают сами по себе каких-нибудь приэна* 
ков» [147. 188]. Верно, местоимение не называет номинально 
(индивидуально) предметы, а лишь указывает на них. Так, на* 
пример, личные местоимения указывают на уже известные дейст*



>•

ауюшие. упомаиутыс лми«. Это mt саойсгао отиоснгся н к указа* 
тгльным местоимснмям. В лрогмвопо.1ожном случае они не могли 
би быть коммуннкатмвяы. ииформагианы.

Испо.1Ь)ованне мсстоммснни в качестве простого именного 
скаэуемого носит характер опреде.1ениого своеобразия. Напри*
мер Бу бир чагап 6срилг<н (урумнин- яззи м(̂ м (Л. Кок.)
«Елммствсиный жозяии данной судьбы я»: Air кушгы*г зязи 
сен (Л Ер.) «Хо1Яии зверей и птни ты»

Личные местоимения «я» г«*м «ты» в функции простого 
имеииого скаэуемого отмечают, к какому грамматическому липу 
(и одиовременио числу) относят тот признак, название которого 
в прехюжеини фигурирует в паюжении главного члена предло
ження подлежащего

Местоимения бу «>то». ол «то», ту «вот, го* обладают ука* 
эательиим значением и я функции простого именного сказуемо
го Например* Ойто кгл^еним бу «Мой обратный приход »то»; 
IrpuMt )едип келгеним зтди бу ба? «Это ли мое возврашение на 
родииу>>; Kycru*f кглг^ми бу (туру) (Э. Палк ) «Это прихо 
осени».

Вопросительные местоимения в функции сказуемого служат
для выяснения, к категории каких предметов
жашее (вопросительное местоимение). Наприте

Мундузак САбгим- НС? Му иду с (

относится подле*
Адын' кем?

инж.) Как 
Изтебя зовут? (дословно* «Имя твое кто?*). — Муидузак. 

какого рода (племени)? — Из мундусов»:
Вопросительио олределите 1̂мюе местоимение в функции ска* 

зуемого запрашивает о таком признаке в ппд.чежаи1см, значение 
которого обязательно должно быть выражено в содержании от
ветного прехюжеиия я конкретном или в обшем виде посред* 
ством отиосительного местоимения, чаше всего без вопроситель* 
ной иитоиации. Например: Обдкбдр каноый? (П. Куч.) «Как 
ваша фами.1 ия?*, Эди кат)ый. муни андый «Какое мясо, такой 
(же) бульон».

Итак, простое именное сказуемое выступает без морфологи* 
ческого показателя лица. Связь подлежащего и именного ска
зуемого устанавливается собственно синтаксическими средства
ми - порядком слов и смысловым соотношением.

Кроме того, простое именное сказуемое отмечает такой при
знак в явлении, который вообще не укладыцастя в рамки како
го-либо синтаксического времени (например: Бу Щстук кумуш 
«Это кольцо — серебряное») или совпадает с иастояшим време
нем (Ол кайны «Он сказитель»).



С к а з у е м о е ,  в ы р а ж е н н о е  н а р е ч и е м

Наречми также аиполняют функцию простого, именного ска' 
jyeMoro Это наречия места, времени, образа действия, меры н 
степени. В 1авнсимостн от разряда наречное сказуемое может 
обозначать различные обстоятельственные аначения. с которы* 
ми взаимодействует под,1ежашее в пред^юженни Так. citaiyeMoe. 
выраженное наречиями времени зрген, сонтун. обозначает 
определенный временной отреюк предстоящего явления (nox.te- 
жашего). Например; — Сем уланжа ба? «Ты надол1чэ>». Феспн 
ви^ь лртен «Фестнва.1 Ь завтра»; Чамачы.шрОы*г обласгмо̂ Л м6- 
рбйы сои-зун «Областное соревнование лыжников псклезавтра» 

Иарсчмя меры: Jep устимдг ашыр-»нчу куунзеген у*ус яда 
«Людей, любяшнх мир на земле, много»; Оро€шмбы< га биЛик 
туулар кдп «На нашей родине высоких гор мною»

И вышеприведенных предложениях сказуемые, выраженные 
нсопределеино количсстненными словами*иаречиямн. покашва> 
ют состояние подлежащего в игопределенно-количественном от* 
ношении.

Наречия мышк», тбмЛн, выступая как именные сказуемые, 
указывают на местонахождение, прос-трановенпое положение 
предмета или лица, выступающего подлежащим я данных пред* 
ложеииях. Например: Санай Маратоеич мымда «Санай Л\арато- 
пич здесь»; /аанам )аткан fypr гЛмбн «Поселок, где жила моя 
бабушка, там.* внизу»

7. Сложног именное ска^угмог
щ

Сложное именное сказуемое выражается сочетанием батее 
чем из двух слов Стержневым, главным словом в >тз1х caottoct»* 
четаниях выступают именные части речи (су ш ест и тельные. при> 
лагатгльные. числительные). Сложное именное сказуемое встре
чается только в предложенпях. где оно выражает призиак под.зе- 
жащего. не связанного с определенным грамматическим време* 
нгм. Напрнмерг Окпый коркушту дкпбриггкей кижи (Л. Ад ) 
«Окпый же очень обидчивый человек»: Сгм с^ргкЫ (акшы yy.tf 
(Л Лд.) «Ты очень хороший парень!»

 ̂Л. Cocraanof именное сказуемое
Составное именное сказуемое образуется на конструктивной 

основе простого и сложного именного сказуемого путем сочета* 
ння их при помошм вспомогательных глаголов, выражающих

зличныс грамматические



ИмемкоА «lacfuo состаамого ммениого cKajycMoro sucrynaior 
имя сушсстамтельмое, имя ори.1аг1 Т«льмое, ммй чмслмгедьмос. 
месюммеиис. наречие, KOTopwc аыражают осмоппое смыслоаое 
:1ма<«сииг Каждое иэ имси может имегъ при себе определителя. 
Составное cuajycMoe характеризует качес1»смный приэиак, своА* 
CTSO м друг ие сторону деАсгауюшего лица и.1и предмета, аира* 
жеиного аодлежашмм ш имеииом предложении.

В обраэоааини cociaaHoro именного cKaiyeMOfx> могут при* 
нимать участие разные »спомога1елы1ые слоаа. Это прежде все
го аспомога тел иные глаголы дол* и (эг) ,  которые несут роль 
аыразнгеля абстрактно грамматического значения.

Слота бол» имеет самостоятельное сиитактико семантичс' 
ское значение «быть», «станоанться». Например; мында
солун гушташ 6oJop (У. Сад ) «Сегодня гдесь гостонгся инте* 
ресная агтреча», Туштш болгок. Эрми'к-ку̂ /чын узок бткбн
(У. CajL) «Встреча состоялась. Беседа длилась долго».

Глагол боА', сочетаясьс имснноА часты»составного именного 
сказуемого, укалыаает на то или иное состояние субъекта в пла* 
не прошлого. 6уд)'шего или настх)Я1цего (в положительной и от* 
рииательиоА форме|. Например: Калас иш болды (И. Саб.) 
«Была Яапрасная работа»; Сен лаатракта болбогогг (Л. Кок.) 
«Ты не был на завтраке».

В качестве связки могут употребляться и перифрастические 
формы глагола бол-, выражающие предположительность, сомне
ние нли желательность. Например. Эм<ш к^реги кагу болор бол-
бой (Л. Ад.) «Теперь eto дела, наверно, усложнятся»; Сл^р ар-
MuMiki KOMOMiiup болгон болбойыгар? (Л. Кок.) «Вы в армии бы* 
ли командиром?»

Сказуемое, выраженное качественным или относительным 
при.4 ага тельным со связкоА бол* в форме (причастия) иастояще* 
будущего времени на ор .̂ и на -отан..., констатирует постоянное 
качество или своАство подлежащего). Tetrepunutr (j^u ча/гкыр бо> 
лор «Нлет неба бывает голубоА»; Коп кынырып турган кижи 
1оам билгирлу болор «Л\иого читающий человек будет mhoix) 
знать», KyMHutr чогы т у  болор «Луч солнца бывает горячий».

Глагол 3* а форме на ‘ди (прошедшего времени) в сочетании 
с именем существительным о(к>значает состояние подлежащего
в настоящем времени Н Бу jyprra кем уредучи »ди? 
«Кто )’читель в >том поселке?»; Бу {ургтыгг уредучизи мен »дим 
«Я учитель «того поселка». Караньцг змези иштснгксй уй саачы

aifpHMep.
1ке?»;

Jdu (Л. Кок.) «Мать у Кара трудолюбивая доярка».
Сказуемое, выраженное именем числительным, ко.пичестаен 

ным. порядковым и др.. в сочетании с глаголом бол- или со связ 
коД а- (Означает кашчество, связанное с подлежащим или по



рядконое его положгиис Например* Б^гун арифм^гикала а^иан 
гемОегим беш к)и «Оценка, которую я naiV4H.i сегодня по ариф*
метикс, пять»; ЧананыларОырг мбрбйинде учимчи болгом
«На лыжных сч>ре»иоааниях я был третьим (на TpcrtiCM месте)».

Слона бар н /ох могут выступать составным именным сказуе
мым в сочетании с глагоюм бон- (в раз.1нчных причастных 
мах •ган.., -йр •атан •гадый и т д.) и со связкой » , выступаю* 
шнч в форме прошедшего времени. Например Мгм^ андыЛ

/ меня была такая книга»; Карабашга коо-бол
метки

Глаюдьмое снавуемое
/ (]рОк гос* e.iaeo.\bHO<f

Глагоитьный тип cKa iyeMoro яв.1яется наибапее употребитель* 
ним. То. что чаше всего именно глаго.чы являются сказуемым 
я двусоставном, трехсоставном глагольном прехюжеиии. обглс* 
няется их семантикой, позволяюшей им обпжачать рагтнчиыс 
действия, процессы и состояния я самых необычных или иеожм 
данных отношениях не только к производителю действия (лицу 
или предмету), но и к другим предметам и явлениям реального 
мира. Короче говоря, глагол единственная часть речи, которая 
может передать содержание о процессе проян.1ення того или ино
го динамического признака предмета под.1ежашего во времени 
и пространстве. Итак, личный глагат — наибатее широко исполь
зуемая форма CKaiyeM oro  в глагатьиых п ре.гл ож ен и я х

tlpocTf)e глагатьное сказуемое указывает на действие или 
состояние подлежащего в плане прош.юго, насгоящего или буду 
щего нремеин. Такое сказуемое выражается так называемой 
окончательной формой глагола [S7. 234̂  Т1олобная форма гла* 
гола имеет спмостоятельное семантическое содержание и упот* 
ребляется во всех временах, наклонениях, лицах, числах 

Простое глагольное сказуемое в форме прошедшего кате- 
гориче<'кого времени (на -ды) в И1Ьявнтельном наклонении 
обозначает завершенное действие похзежашего Например. 
Кайчыны улуе а.шмаииикир ашла кйн<)улгди (АЛЧС) «Сказн* 
теля люди угощали вкусной едой»: Кыстар ончаш Эжер jaap 
суракту Kd^hut'p (Л. Ал.) «Все девушки вопросительно по* 
смотрели на Эжера».

Рассматрнпаемое сказуемое в форме настояшего будушего 
промени на •ар/ер обозначает действие, ожидаемое в будущем. 
Например: Башгакгыгг бажы japN.iap «У ша.зуяа гаюва разби
вается»; Кериш-согуш (акшыга баштабас сСсора к хоро* 
шему не приводит»; Фирс омы 6u.tep (Б, Ук.) «Фнрс знает его».



Сказуемое, выражемиое формой прнчасгия на -галак. оболна* 
чает ожнласмое. мо не совершаюшееса ш момент речи действие: 
ма русский язик переводится отрицательной формой глаго.1а 
с частицей см<е Например* Jac келг^лек «Весна еше не наступи
ла»: инстигугка кирс^лсгим «Я еше не поступил в институт»; 
Энеммен бичик. ангалагым «От мамы письмо пока не получила».

Сквэ>тмое. выражеииое гдаго.чом в иастоишем времени на
•t иди utibtpm. -гдири, обозначает действие или состояние noA.ie- 
жашего. Kofopoe совершается в момеит речи. Например* Кайыр 
каакактарга курчаткан гуу кйрунег «Виднеется вода (река). ок> 
ружениая крутыми, каменистыми склонами», Лг*аш кунукчы.* 
шуулайт «Грустно шумит лес», Карда faHbt гаканшн- или (аОыры
«На смегл' лежат следы от новых подков»

Сказуемое, которое выступает в причастной форме на -ган- 
ча.... овозиачает действие, начавшееся в недалеком прошлом 
N продолжающееся в настоящем времени. Например* Карабаш
чмдаее ле 1ураганча (Л. Кокышев) «Карабаш все еще
оформляет (разрисовывает) газету».

Простое глагольное сказуемое, выраженное формой повели* 
телыю-желательного наклонения, в зависимости от семантики 
глагола может передавать смысловые оттенки просьбы, совета, 
иастав.1еиия. Например; Лммр аргыгар! «Счастливо оставать

Ойго \амшар\ «Извращайтесь!»: Кайрам A.«iaii, 1а*сшы 
болзын! «Л\илый Алтай, до свидания»: Ул »лен болзын! «Ну, 
будьте здоровы!»: Албаты^^он /одшм {агсым «Пусть народ живет
хорошо».

Сказ>'емое. выступающее в 1*м лице единственного (или мно- 
^KecTieHHortti числа повелительно* ж ел а тельного нак.10неиия, 
обозначает же.1аине действующего липа (подлежащего) совер
шить то И.1И ииое действие. Мен улг^р кымырайыи «Я прочитаю-
ка стих»

Сказуемое во 2-м липе единственного или множественного 
числа повел и т ел ьио жел а тел ыюго наклонения выражает катего
рическое повеление совершить действие, обращение к собеседни* 
ку. By щипимск кызычакка }урук jypa «Этой малеяьк )̂й девочке 
нарисуй рисунок»: Стенгазсгке замстканы слср бичигер «В стен* 
газету напишите заметку вы».

эго (или множественного) 
исла указывает на желание как на косвенное повеление, обра* 
1еиие к тому лицу (предмету или яв-теиню), которое выражено 
од т̂ежашим. Например: Ва^дарыгар joKum 1уряин «Пусть ва* 
iH деттт будут здоровыми»: Советский албаты аргалу /атсын
Пусть советский народ живет в достатко.

Сказуемое, выступающее в форме глагола условного нак̂ то-

емое



rHHN, В Простом ЛИЧНОМ пргЛгЮжемнн обоэмачагг ме усдммс. а 
(юсьбу и<1и дажг ирнкаланне. Например. 042м
ы^араы а.йамыр~шикир.44е’ кунд^лел0ггр «11рнСыашнх гостНкуго> 
1айтс же сладостями»: Таадан- cbttLta^an сыйды алм»г «Воэимн

дарок (ciHjrro) дедав.
качссшг ckaiveMoro ис1юл1*эуются юг 04 мс при

частные фирмы алтайского Носиолысу
Зычного простого именного сказуемого, аыражаетси лицо 
слм, мы »тн формы относим к конечным формам глагола 
бум фимнгум). Л cKajyeMoe. когда оно дано в »тих причаст* 
4юрмах, фигурирует в качестве простого глаго.1 ыюго скахуе*

мого.
Сказуемое, соединяющее форму обо1иачагъ

состояние предмета iuh  лииа. выраженного подлежащим ла
или ftairc отдаленного пр<нилого. Например. Кече

шел дождь»: /аскы^агужиле joHMbtp {ааган «Вчера весь
чузурееен «Весной гром гремел

нос

век

fapatitH гым- ыры.иан «Дождь см.1ьио размыл берег реки*
laHHoe сказуемое может обозначать деЛствие, совершен

деленному времени. На 
гпас двадцать пять чело

беютносите
пример: Jupme беш кижи ар^ав*иам

анчавала MailMA. гы»г санандыр*ин (Э. Палк.) «На*
особенно си.1ьно обеспокои.ю Шуру»; Вы/ш  колхозчм-

ам «Ныне катхоаиики
HJ«3B дождя

май длд*< орой чапкыла^ан 
01Д1Н} приступили к сенокосу».

Ил примеров мы видим, что причастие на von в ро.1и склзуе* 
ого отмечает лишь факт действия, не завершенного во времен* 
ом протяжении, как бы предполагая повторение аналогичного
ействия в настоящем или будущем времени.

Сказуемое, выраженное причастием на -втая. -<1гол. обозиа>
постоянное состояние в прош.юм или намечаемое

дай
л'Шсм. о котором говорят в настоящем

1̂мгм.1дай веет
, 1НЛ Карчаа»: Эртен аЛылчылар кычырагам «Завтра позову 

гостей»: Роман а*гчы ийдин коркушту ĉ jirdrcN «Роман очень лю 
бил свою охотничью собаку»; Алом лнелиле 1аантайын Соготолу
кырдырг ары 1амын€)а МарсаАуным- ичимде {айаагылайтам
(Э. Палк.) «Л.«Ллаи с матерью всегда провашлп лето 

> ту сторону горы Согонолу».
Причастие на выступая в качестве сказуемого

долине

Эртем

исполнение которого желательно как для гово 
его собеседника или третьего лииа вообще. 
г ишке чыгайын «Завтра же выйду на работл'

Балтыр^анду кобыда бриюда^а барыйын «Ладно, пойде в



г

бригаду ш ложбнмг Балтыргаяду»: Лрмим*)ак jatfbt 1ил^ен кижи
{ер кбр^й (Э Налк I «Человек, недавно всрмувшмйся мз армии, 
пут» позиа&омнгся с эгмлгй» (с ыестиосгыо)

2 . С о с 1 й л н о е  * л а * о л ь н о е  rK O S ff tM O t '

Состааиог глаголыюс сказуемое также выражает дейсшне 
М.1Н состояние субъекта а различных грамматических временах. 
Оно образуется т  сочетания деелричаст11ой формы глагола с ок> 
ка1ионалы1о вспомогательным глаго.чом в форме одного и̂  вре
мен нилвигельного (желателыюго и т. д.) наклонения.

Составные глагольные сказуемые указывают на действие или 
состояяве подлежащего в настояшем, будущем или прошедшем 
времени Составные глаггиьйые сказуемые по способу образовав 
ння можно разделить на четыре типа. Такое их разделение завн* 
сит от роли вспомогательных глагатов. которые выполняют 
ф>икцию выразмгедя формальноч^рамматнческнх значений и вно
сят различные (видовые) оттенки в содержание прехюження, 
указывая на начало или коней, на законченность действия.

В составных глагольных сказуемых основной компонент, не* 
с>'шнй вещественное значение, может стоять в деепричастной 
4юрме на шп млн на Ч1/ й, а вспомогательный глагол выступает
в спрягаемой форме.

а) Составные глагольные сказуемые, образованные посредст
вом вспомогательных глаголов {Цр «ходить», тур «стоять», отур 
«слдетъ», 1йт «лежать», указывают на длительность действия или
состояния Основной компонент в них нысту'пает в деепричастной
форме на Например: Карды буркен̂ ген jypT куйун втк^рс
лс кАрднип rypai (Л Кок ) «Сквозь пургу- едва виднеется посе 
лок. занесенный снегом»: Пионсрлер карыган $меггннии- айлы- 
на 1аантаЛым >шрип fypedtuep «Пионеры постоянно приходят я 
дом старой женщины»; Уйк̂ /зы чыкпаган Колл аИикта ч̂ гемди 
Jacrmpa млбаАгап огурды (Л. Кок.) «Еще не совсем очнувший
ся ото сна, Коля черпал чегсн мимо чашки»; ДеремнеОс бир де 
TifpoHmtr оды кдрунбгй турды (Л. Кок.) «В деревне не было 
видно ян одного дома с освещенным окном».

В примерах составного глаго.1ьного сказуемого кбрунип ту
ра?» кирип jyp€du.<iep. калбактап отурды, кдрунбсй турды обоз
начают непрерывность действия и состояние подлежащего или 
в прошлом И.1И в настояшем времени.

б) Составные глагольные сказуемые, образованные посредст
вом вспомогательных глаго.тов сал-, кой- «положить», кал- «ос
таваться». м4- «отправляться», кон- «остапавливвться», сок- 
«бить», обозначают мгновенность или законченность действия в



основного компонгита вуст>'пает деспрнчапиаи форма на «мл 
а,1 и на •а(-е)’й- Напрныер: Арина уулнагыны»г бажын каг̂ а̂ла̂  
кандарыла араай сыймап ийди (Л. Кок.) «Лрнна эагруА«мшими

raioey сына»: Эне^и курсакты
npnrotoBH.ia ему еду»: С*икын

9жи Эркени
1.и)арОыи- ортолында кбрунбей ка.1ды «Эрксчн исчс) • lapoc.iMX
1Л1>ннка>: Сапыр уйку аразында тура конды сСапыр соскочи<1 
постели во время сна*; Агпай нараганды fapar laap ыраак мер̂  
ч)еп ийди «Лтай далеко бросн.1 хариуса на берег».

Из примеров видно, что сказуемые, основной компонент кото- 
их выражен деепричастной «^рмоА на «я. в сочетании с вспо-

10Ы. ийсглаго.1ами са.шы. ийди, toLtdtt указывают на la 
коичеиность действий в проииом. Л cKajyeMue, основной комио' 
иеит которых стоит в деепричастной форме на а, в сочетании 
с вспомогательными глаголами сок% кон- передают мгновен* 
иость действия также в прошедшем времени.

в) Составные глагатьные сказуемые. оЛра.м>ванныс посредст
вом глаг0.10й трш- «падать», кйр̂  «смотреть». 6ашга> «начать», 
чык- «выхо.янть». Лолго- «кончать», выражают нача̂ то действия, 
а также вне1апиость или законченность С1ч>. Основной компо
нент в них выступает чате всего в деепричастной форме на «л... 
n.iHPHMvD. Каримай аОалынын- raffMU адып кбрди
«Карамай ш отцовского ружья постреля.1 в мишень», Jaam
4а божтЫ  «Дождь только что прекратился». Пара 
Hatr Mt't'e удура Ku*iUĤ K кара ийдинск уруп чыкты «Иэ^под ворот 
мне навстречу залаяла маленькая черная собачка». Эки карын- 
даш суунык {арадынОа 1аан гашгардын̂  (анына г ура тушгилер 
«Два брата остановились на берегу у  6aibUiHX камней» (скажа).

В предложении, где вспомогательным словом ял.1яе1ся гла» 
гол башта', сказуемое оболиачает начало действия, так как в са
мом глагапс заложено значение «начинать». Противопаюжиое 
семантическое значение имеет глаго.1 божо- «кончать» и в функ- 
пин вспомогательного с.юва указывает на законченность дейст
вия, Глаго.ты чыдгы, тушги выражают мгновенность и неожи
данность.

г) Составные глагатьныс сказуемые, образованные при помо
щи вспомогательных глагатов a.i- «взять», бер- «дать», бар- 
«идти», кеА’ «приходить», выражают действия, направленные на 
само действуюиюе лицо, или указывают на направление движе
ния вообш е. Основной компонент в этом виде сказуемых употреб

форме на -«п или на Например;
/IiJn »са Муйма кирип келди «В айыл вошел Муйна»; Огто?м



чбЛгдм шуулаЛ б̂ рОи «Закилги чаАннк. сгояшнй на огне»; 
Сучуш iatfbt саап лкслггн сугт^н ичип а^ды «Сюнюш напился 
саежсго маюка»; сууга Ц̂ зуп а.мдым «Я поплавал в р^ке».

Данные примеры показывают, что состаамыс глаганжыс ска*
зугмыс. ш которык в 1сачествс вспомогательных выступают гла* 
Г0.1Ы бгрди, &арОы. кглди, выражают дсйстпнс или состовнне 
пох^сжашс1Ч>. Вспомогательный глаго.1 алды указывает на деЙ* 
ствне. ос>'шеста.1яемое со стороны действующего лниа, йвляюи1е*
root подлежашмм

Формальное >подо6деиие форм подлежащею и сказуемого
Формальное уподобленпе (согласование) главных членов 

двусоставного глагольного прехюження «та грамматическая 
координааяя ф<фм подлежащего н cKaiyeMorti.

Внешне сходное с согласованием уподоЛленнс отличается от 
игго в главном при согласованпн осушествляется связь слой. 
одно И1 которых яв.1яется зависимым, а другое подчиняющим, 
при уподойленнн же осушеств-чяется связь слов равноправных 
(взаимообусловленных) в организации структуры собственно 
двусоставного глагольного предложения.

Синтаксическая взаимосвязь и функция двух главных членов 
подлежащего и сказуемого способствуют формированию 

N выражению дальнейшего развернутого высказывания о тех 
или иных яв.1еииях (объективного) мира, потому что подлежа* 
щее знаменует собой предмет н.1н носителя (свернутой) динами* 
KN н<1и статики, а сказуемое выражает признак динамический 
(или статический) в подлежащем во времени и пространстве. 
В этом заключается причина их тесной синтаксической свя
зи. которая рассматривается как самая основная, предикатипная, 
выступающая структурно грамматической основой двусоставного 
глагольного пред^южеиия.

Уподобление подлежашего и сказуемого в лице
Глагольные (простые, сложные и составные) и именные 

(составные) сказуемые уподобляются в лице с подлежащим, 
выраженным личными местоимерями 1*го. 2 -го и 3 -го лица 
обоих чисел. Например: Мен кече келдим «Я вчера пришел»; 
Вис олордымг керсгин  ̂ {акты болужарыс (Э. Палк.) <Л\ы им 
поможем хорошо в их делах»; Слер мымдый тунде кайдаар ба- 
рарга тураар? (Э. Палк ) сКуда вы собираетесь поехать в та
кую ночь?»: Олор туштажа бергеминг суун^илеп турды

встрече»

/



мри под̂ 1ежаших, выраженных словоы бой
сочетанием имени с мсстонмениями омно «асе», бастыра ««се» 
(и иногда собиратгльиымн числительными) с притяжательны 
мн аффиксами 1 го и 2 >го лииа. сказуемое стапитса а форме 
лица, соотнггстауюшего аффиксу принадлежности. Например 
Ьойыаын- Ktpt^ucru бойыс ^акшы билериг (Э  Палк ) «Л\ы 
сами хорошо JHaeM нашу работу»

При подлежащих, а которых нспа1Ь)>‘юта1 сушсстштельные 
(вне jaBHCHMocTH от того, употребляются они с аффиксами оря» 
наллежности или без них). cKaiycMoe нмсгт форму 3 го лииа 
КурснОей таайыс MOAa.ty айгты. (А Ад.) «Маш дядя КюреидгА 
складно сказал»; Э1елери»г Ktj6t*fiu (Л Кок ) «Твои тетки не 
пришли».

П алтайском Яiыкe простое именное сказуемое не прииима* 
ет аффиксов лица, поэтому здсч'ь решающее значение имеет 
порядок слои: препозиция поХ1ежащего и постпо1ИЦия простого 
именного сказуемого. Например. Л1гм 0ре^учи (Л. Кок.) «Я
учительница»; Сен инженер «Ты инженер». Сапыр li/Pi/кчы
«Сапыр художник»

Уподобление подлежащего и сказуемого а числе
Во всех случаях уподобления в лние (в 1 м. 2*м и З м) имг 

ет место уподобление и в числе. Это отиос1ГТся не только 
к глагольному, но и к именному составному сказуемому На
пример: база анайОа сананып fadbtm. (Л Ал «Я тоже

“Л л ) •так думаю»; Hue сен керегинде куучытк»шгыс (А ^д ) «Чы го 
порили о тебе»: Слер кокурлап гурман болбсЛыгар?^ «Вы шу* 
тнте?!»; Олор кокурлажып (куучшндажып) суунчилу отурдм» 
лар, (Э. Налк.) «Они бы.1 н веселы от ш>'Ток (и раэговоров)» 

При согласовании подлежащего и сказуемого в З м лице 
подоблгннс в числе не всегда проводится последовательно 
1апрнмер‘ Олор канча конокко А.шнла кожа ишгеги.̂ еп far1ЯПР

(Э. Палк,) «Они столько дней вместе с Алаиом работают»: 
Олор агтарын бербес. (Л Ал ) «Онн своих лошадсА ие дадут» 

2Но. видимо, зависит от семантики слова, которое выстч'па* 
ет как подлежащее. Если в роли подлежащего функиионируег 
имя существительное одушев.тенное (относящееся к категории 
человека), то глагапьжнг сказуемое в 3 м лнпс может быть 
оформлено (неоформлено аффиксом множественности (-лар ^ 
-бар..., •тар...). Если в роли подлежащего функпнонирует имя 
существительное, обозначающее неодушевленное явление или
олушев.1енное (кроме человека), то глагольное сказуемое, как
правило, имеет в 3-м лице форму единственного числа (хотя



некоторых сд>'Ч1 >х ме исключается и форма миожсстпенного 
числа). Например; Tyyjap кбпти кбргбн (кйпти укиан).,,
(Э  Палк ) «Горы многое виде.чн (многое слышали)»; Кони» 
nyjdap кглер (.1 Кок.) «Каиикулы подойдчт».

При подлежащем, которое выражено именем ■ форме мяо- 
жестаеиного числа или собирательиым существительным, гла* 
голыюе сказуемое может иметь форму азаимиого или много
кратного залога, которая ш утих сд>'чаях спужит своеобраз
ным грамматическим средством аи>*треииего согласования ска> 
зуемого с под.9ежашпм (т. е. по смыслу): Baj<hMp (Ля^п, «мг)ал) 
(uuiKt, fiprOifftr) баргылап /аг. (Э. Палк ) «Дети (возмужав, 
окрепиув (разъезжаются (на раАот\'. на учебу)»; Олор канна 
KotumKo Аламла яожо ишт^гилеп far. (Э. Палк ) «Они уже не-

A.iaсколмо диеА работают вместе с Латаном»; Кырлар ак 1уман.*а 
(•уРЧ*̂ ^шылап калды. «Горы затянулись белым г>маиом».

Простое именное сказуемое согласуется с под.1ежашим, вы< 
раженным личиым местоимением, посредством аффикса мно
жественного числа ‘ГарМер^^ •лар/~лер... Например; Бис deny* 
tarrap «Мы депутаты». Олор кожонгнылар «Они певиы».

Но встречаются случаи, когда форму именнг)го сказуемого 
нельм отнести ни к единственному, ни ко множественному 
числу. Такое сказуемое нейтрально в отношении как грамма* 
тнческого лииа (без показателя аффикса липа), так и числа 
и указывает только на качественное состояние субъекта (под* 
лежащего) (которое может быть как в единственном, так и во 
множественном числе). Например: Олор лкилези орто уредулу 
(С Май,) «Они обе со средним образованием».

Все отсутствующие грамматические значения в простом 
именном сказуемом восполняются в составном именном сказуе
мом б.1агодаря всломогательиым глаголам бол* и .«% во всех 
трех лииах принимающим аффиксы лииа, числа: Слер м^ик 
ftoAopuiap «Вы станете медиком».iAOp

yiloодлежащее и сказуемое, яв.1яясь глапимми членами дну*
составного предложения, обозначают предикативное отношение, 
пОсспечнвающее выражение законченного высказывания. Они 
тесно связаны между собой по смыслу.

Таким образом, в научио>теоретическом решении вопроса
о типах двусоставного предложения также важно рассмотреть 
лекснкочгемантические средства выражения подлежащего, фор
мы именного н глагольного сказуемого и координаиию подите* 
жашего и глагольного сказуемого в двусоставном глагольном 
предложении специально. Вопросы согласования подлежащего и 
глагольного сказуемого очень важны для изучения типов дву
составного глага1Ьного предложения воо̂ ш̂е.



З А К Л Ю Ч Е Н И Е

При изучении и описании системы (взыново-категориальиых
и структуриО'Грамматнчесних форм) простого пред,южениа
внимание было иапрамеио на аыаснсине содержательного, ню*
бра4Ительиого (отображательиого) и фу н к циои а л ьного диапа>
зона самостоятельной единицы языка, выступающей (или мо* 
гущей высту'пать) как отдельное предложение. В процессе ис
следования категории простого предложения мы придержива» 
лись ряда ограничений и необходимыпоследовательиостей. 
прежде всего особо были рассмотрены единицы Я1ыка, номи* 
нующие (иашвающие) внешний (реальный) объект, отдельный 
предмет и т. п. и формирующие (исходные, первичные) языкО'

лы поехюжеиий. так как в таких языковых формахфор
предметно'поиятийиое содержание, форм

жеиня (данного содержания) и коммуникативная функция на* 
холятся в единстве. Иными словами, в сфере категории просто
го предложения ф<1рмируется, стабилизируется, развивается
структура раклнчных (ра)рядов) категорий предложений, язы
ково-грамматическими формами которых передается матери* 
альное содержание о миогообралных объектах и их признаках
(динамических, процессуальных, статических) и т д.

В монографии изучению подверглись только основополагаю- 
тис вопросы ИЯ данной обширной проблематики (выиесеиноЛ 
в заглавие данной монографии), раскрытие и объяснение кото 
ры\ предстамяется наиболее важным и плодотворным с точки 
зрения поставленной научной цели в осуществленном нами ха* 

iKTcpe исследования системы алтайских простых прехюжеиий. 
частности, особое значение было придано грамматвче* 

CKOMV описанию единиц языка, не имеющих самостоятельного
разрядного места в регламентированных грамматиках, например
категория лвукоподражаимя и т. д. При включении категории 
.звукоподражания и категории междометия в общую систему 
простого предложения последние заняли в ней обосо(̂ ленное 
категориальное — место, что, в свою очередь, оказало соответ 
ствующее влияние на рассмотрение и осмыс.1ение системы 
простого предложения более подробно и детально.
\М
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