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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящая монография, посвященная одной из важных проблем 
дунгавской грамматики —  проблеме вида и времени, находится и возникла 
в связи с моей работой по вопросам языка дунганского населения Киргиз
ской и .Казахской ССР. Она задумана и построена как одна из глав боль
шой научной грамматики этого языка.

Основная цель монографии —  положить начало научному изучению 
грамматической структуры дунганского языка и тем самым содействовать 
разработке и составлению как его учебной грамматики, так и словаря его  
служебных слов и морфем. С известными коррективами основные положения 
и выводы монографии могут быть также использованы и при разработке 
соответствующих глав грамматики китайского языка.

Помимо этой своей основной цели, настоящая работа преследует еще 
и другую цель —  послужить отправным пунктом для дальнейшего изучения 
и разработки проблемы грамматического вида в китайском языке как 
в современном, так и в древнем. В синологической литературе проблема 
эта затронута мало. Она начала привлекать к себе внимание лишь за 
последнее время, в связи с пересмотром традиционной интерпретации 
некоторых служебных «частиц» современного и древнекитайского языков. 
Детального анализа системы видов в целом, хотя бы в пределах какого- 
нибудь одного из китайских диалектов, мы до сих пор, однако, еще не 
имели, и настоящая монография является, таким образом, первой крупной 
работой этого рода.

В этом отношении, как впрочем и во многих других, дунганский язык, 
в основе которого лежат, как известно, цигайские говоры провинций 
Ганьсу и Шэньси, представляет благодарный материал для исследователя. 
Категория вида выражена в нем значительно более четко, чем в любом 
из известных нам собственно китайских диалектов, например Бэйпинском. 
Это обстоятельство позволило, в частности, вскрыть в настоящей работе 
грамматические особенности и выделить в отдельную группу глаголы типа 
?bdo, ju , ze, равно как и четко дифференцировать чисто видовую и смешан
ную (видовременную) Функции суффикса перфективного вида -И [-1а], чего 
До сих пор в синологической литературе сделано не было.

Думаю, что отдельные главы настоящей работы, в частности глава 
об имперфективном виде, будут небезинтересны и с точки зрения общего 
языкознавия.
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Настоящая монография целиком построена на грамматическом анализе 
текста и на проверке анализа экспериментальным путем. Материалом для 
работы послужили как мои собственные записи, главным образом Фольклор
ного и бытового содержания, сделанные мною во время поездок в К азах
стан и Киргизию в 1933 и 1935 гг., так и печатная литература на дун
ганском языке —  газета, учебники, общественно-политические и художе
ственные произведения.

Все дунганские примеры приводятся в обычной дунганской орфо
графии. Исключение составляет лишь буква о]. Она заменена графически 
более удобной буквой г. Немногие транскрипционные примеры заключены 
в г j. Примеры из китайского языка приводятся в латинизированной орфо- 
граФии и всегда заключены в квадратные скобки. Под термином «китайский 
язык» повсюду, где не оговорено, подразумевается современный китайский 
литературный язык, так называемый бай-хуа.



ВИДОВЫЕ СИСТЕМЫ—ГЛАГОЛЬНАЯ 
И ПРЕДИКАТИВНАЯ

I. ГЛАГОЛЬНАЯ ВИДОВАЯ СИСТЕМА

В дунганском языке все глагольные основы структурно распре
деляются по двум типам: простому и сложному. К  первому типу принад
лежат все основы, не разложимые далее на морфологические части 
(в основном это односложные основы, например: sje 'писать’, ро 'беж ать’, 
или же состоящие из соединения двух синонимичных глагольных морфем, 
например si + xuan 'радоваться?). Глагольные основы этого типа выражают 
действие как таковое, вне какого-либо отношения к его результатам или 
к его началу. Глагольные основы второго типа, сложные, морфологически 
распадаются на две неравноправные, с точки зрения синтаксической связи, 
части: на основную глагольную морфему («простую» основу) и на присоеди
ненную к ней морФему-модиФикатор, выражающую тот или иной р е з у л ь 
т а т  или же в а ч а л  о действия, например:

Генетически морФемы-модиФикаторы восходят либо к самостоятель
ным глаголам, либо к предикативным прилагательным. Б  одних случаях 
смысловая связь морФемы-модиФикатора с соответствующим самостоятель
ным словом еще вполне ясно осознается говорящими (таковы, например, 
в ваших примерах морфемы van 'кончить’, хо 'быть хорошим*, ха 'напра
вляться вниз’ в слове zuexa 'сесть’ и ряд других), в других же случаях

Простая основа Сложная основа

sje 'писать’ 
pje 'бросать, бросить’ 
guan 'закрывать, закрыть’ 
zuo 'сидеть’
т е  'продавать, продать’ 
ро 'бежать, бегать’ 
v;w 'делать’ 
hjan 'учиться’ 
tin  'слышать’ 
кап 'смотреть’

sje + son 'написать’
pje + son 'набросить’
guan + son 'закрыть’
zu8 + ха 'сесть’
me + xa 'продать’
po + djo 'убежать*
zw + van 'сделать (до конца)’
njan + ke 'начать учиться’
tin + zjan 'услышать’
кап + хо 'разглядеть, рассмотреть’
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смысловая связь с соответствующими знаменательными словами ослаблена, 
и морФемы-модиФикаторы переходят, если уже не перешли, на роль суф
фиксов (таковы, иаиример, морфема ха 'направляться вниз' в слове шеха 
'продать’ или же морфема :son со хоп 'направляться вверх’ в слове guanson 
'закрыть’).

Duyvendak в своем разборе грамматики M ullie.(Acta Orienlalia, 1935) 
стоит на той точке зрения, что в китайских сложных глаголах (по струк
туре совершенно аналогичных дунганским) вспомогательной, модифицирую
щей морфемой является не вторая, а первая морфема, и в соответствии 
с этим рассматривает морфему [хиа] 'тратить’ в сложном глаголе | xuacing] 
'потратить до чиста’ как определение к морфеме |cing | 'чистый, быть 
чистым’. Весьма вероятно, что генетически это так и было (ср., например, 
сочетание [shui + li] 'вода + в’, генетически восходящее, как известно, 
к словосочетанию 'воды + внутренность’, со словом fshni] 'вода’ в виде 
атрибута), но было бы ошибочно приписывать современному языку то, 
что ему на данной стадии уже не свойственно. Проводя последовательно 
точку зрения Duyvendak a, мы должны были бы притая к выводу, что, 
например, в слове guanson 'закрыть’, где морФема son перешла уже в сущ
ности на роль суффикса, морфема guon 'закрывать’, тем не менее, является 
определением к этому суффиксу.

Число морФем-модиФикаторов, выражающих тот или иной результат 
или начало действия, довольно велико, и выяснение всех оттенков их лекси
ческого значения— дело не столько грамматики, сколько словаря. Нас 
интересует здесь не лексическое значение каждой морфемы-модификатора, 
взятой в отдельности (значение это может быть диаметрально противо
положным, например njanvan 'кончить учиться’ ~  iijanke 'начать учиться’), 
а то общее видовое г р а м м а т и ч е с к о е  значение, которое создается 
самим Фактом присоединения к глаголу морФем-модиФика^оров этого типа.

Как и в русском совершенном виде, видовое значение дунганских 
сложных (перфективных) основ сводится в основном к значению н е п р о - 
т я ж е н н о с т и ,  н е д л и т е л ь н о с т и  т о г о  п р о ц е с с а ,  который выра
жен в основной глагольной морч>еме; весь этот процесс представляется 
как бы сконденсированным в одной точке.1

Это доказывается тем, что сложные основы легко соединимы лишь 
с такими грамматическими показателями, которые сами по себе не совме
стимы с идеей протяженное™ процесса, и напротив, с большим трудом или 
даже вовсе не соединимы с теми показателями, которые содержат в себе 
те или иные элементы длительности действия.

Так, например, сочетание сложных основ с суффиксом -И предста
вляет собою норму, поскольку этот суффикс, как мы увидим ниже, сам но 
себе не совместим с идеей протяженности процесса. Говорят, например, 
sjesonli 'написал’, podjoli 'убежал’ и т. п. Случаи же сочетания сложных 
основ с суффиксом -dini сравнительно редки, поскольку этот суффикс рядом 
со значением соотнесенности действия с м о м е н т о м  речи может, в зависи

1 См. П е ш к о и с к и й .  Русский синтаксис, изд. 3, 1928, стр. 124—127.
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мости от контекста, иметь и значение соотнесенности действии с о т р е з  к ом 
времени. В тех немногих случаях, когда сочетание суффикса -dini со слож
ной основой все же имеет место, этот суффикс относится уже не к действию 
как таковому, а к наличию в м о м е н т  речи тех или иных результатов 
уже закончившегося действия или действий, например:

£wgiw ?bgb sjonzwoimi xan ba fa §jon-cindi kruzok; ^wanljansondini.
Кроме этого, в деревне организован еще и музыкальный кружок.

Nimw kanzjandini, so vet xw^jaiun gyanlisb sin xw?jamu ba znsjon 
tamu jijondi xw^jamu zbiunwdi lisb xan me ?inguani.

«Как видите, советское крестьянство —  это совершенно новое крестьян
ство, подобного которому еще не знала история человечества».

{I'Ll доклада т. ('талина о Проекте Конституции Союза (ЮТ па V I I I  Чрезвычайном 
съезде Советов 25 ноября J936 т.)

Несовместимость сложных основ с идеей протяженности процесса 
подтверждается также тем в высшей степени интересным обстоятельством, 
ч то отрицание bw, содержащее в своем значении элементы отрицания дли
тельности действия, не может, как правило, стоять перед сложной основой, 
а всегда инкорпорируется в нее, со значением, однако, отрицания не самого 
действия, а возможности довести данное действие до тех или иных резуль
татов. Так, например, от сложной основы kanzjan 'увидеть’ можно образо
вать Форму kanbwzjan 'не быть в состоянии увидеть’, но нельзя образовать 
Форму bw kanzjan. В тех редких случаях, когда постановка отрицания bw 
п е р е д  сложной основой все же имеет место, дело всегда идет не об отри
цании протяженности процесса, а или об отрицании реализации действия 
в б у д у щ е м ,  или же об отрицании ж е л а н и я  данное действие произвести, 
что не противоречит, понятно, содержащемуся в сложных основах значению 
непротяженности процесса, например:

Y f  ba ni bw fonke.
Я  вас нб пущу, не хочу пустить.

В отличие от сложных, перфективных основ, простые основы не со
держат сами по себе ни значения протяженности действия, ни значения 
конденсации действия в одной точке, занимая в этом отношении нейтральную 
позицию. Последнее доказывается тем обстоятельством, что простые основы 
соединимы с любыми суффиксами, как с теми, которые содержат в себе 
элементы протяженности (-dini, -di), так и с теми, которые с этой идеей 
не совместимы (-li). В силу этой своей «нейтральности», простые основы 
соединимы с любым отрицанием. Перед ними может стоять как отрицание 
bw, так и отрицание т э .  В отличие от сложных основ, инкорпорация 
отрицания bw при простых глаголах невозможна, поскольку эти глаголы 
либо морфологически неделимы, либо же состоят из двух синонимичных 
морфем. Можно, следовательно, сказать bw sixuan 'не радуется’, но нельзя 
сказать sibwxuan.
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В этом отношении своеобразное «исключение» представляет собою» 
глагол ?bdo 'знать’. Исторически этот глагол структурно распадался на две 
части: на собственно глагольную морфему ?ь 'знать’ и именное дополнение 
do 'путь’. Дополнение впоследствии свою самостоятельность утратило 
и образовало с глаголом одно морфологически неделимое целое,'— что 
явствует из того, что в настоящее время этот глагол не допускает обычной 
для глаголов с дополнением инкорпорации суффикса -И. Можно сказать, 
например, gbli fanli, но не говорят zbli doli, а только zbdoli.1 Конечный 
слог этого глагола совпал, однако, Фонетически с очень распространенной 
морфемой-модификатором do 'доходить до’. В результате этого чисто Фоне
тического совпадения, глагол ?bdo, не имея сам по себе видового значения 
сложных основ, на ряду с обычной Формой bw zbdo 'не знаю’, допускает, 
по аналогии с бесчисленными сложными основами типа vw do~  vwbwdo, 
podo — pobwdo и т .  п., также и конструкцию ?bbwdo 'не могу узнать’ 
с инкорпорированным bw.

Несколько особое положение занимают сложные основы, в состав 
которых входят морФемы-модиФикаторы -1е и -gi, выражающие направле
ние действия в пространстве. Первая морфема выражает направление 
к говорящему, например, nale 'принести, приносить’, вторая же —  от 

, говорящего, например, nagi 'унести, уносить’. Сложные основы этого типа 
1 характеризуются тем, что в них идея непротяженности действия выражена 
не так ярко, как это имеет место в сложных основах, рассмотренных нами 
выше. Это связано с тем, что морФемы-модиФикаторы 1е и gi не содержат 
в себе никаких указаний на начало или же результат действия. Отсюда—  
сравнительно легкая соединимость сложных основ этого типа с суффиксами 
типа -dini (см. выше), например:

J itja n  vamw tinli jigb sin: «Lenin da vegwj xwjledini».
Yemu ze vogzalson ?je ta  cili.

Однажды мы услышали новость: «Ленин возвращается из заграницы». 
Мы отправились на вокзал его встречать.

II. ПРЕДИКАТИВНАЯ ВИДОВАЯ СИСТЕМА

Возможность распределения почти всех глагольных основ по двум 
видовым типам: «нейтральному» и перфективному, простому и сложному —  
имеет место во всех современных китайских диалектах и представляет 
собою одну из наиболее характерных особенностей китайского resp. дун
ганского глагола.

В отличие, однако, от русского языка, где система видов целиком 
входит в категорию глагола, в языках дунганском и китайском, на ряду 
с системой глагольных видов, о которой только что шла речь, мы находим 
еще и другую систему видов— предикативную, тесно увязанную с первой, 
но принципиально от нее отличную. Предикативная видовая система, деталь-

1 См. K a r l g r e n .  A Mandarin Phonetic Reader, 1918, р. 51.
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вый анализ которой является предметом настоящей монографии, вы ра
жается в дунганском языке при помощи следующих с у ф ф и к с о в  и о т р и 
ц а н и й :

Суффикса перфективного (совершенного) вида -li (отрицательная 
Форма т о ) .

Суффикса имперфективного (несовершенного) вида -ni (отрицательная 
Форма bw).

Суффикса релятивного (относительного) вида -dini (отрицательная 
Форма щ э . . .  di).

Суффиксы эти всегда стоят в конце предиката и относятся не к от
дельным его частям, а ко всему ему в целом, вне зависимости от того, 
выражен ли предикат оформленным или неоформленным глаголом, преди
кативным прилагательным, наречием, числительным или, что бывает 
сравнительно редко, существительным, например:

Та orsb vw swjlu
Ему уже двадцать пять лет.

(Предикат выражен числительным.)

Та bw leli.
Он уже больше не придет.

(Предикат выражен оформленным на отрицание bw глаголом.;

В отличие от глагольной системы видов— системы, как и в русском 
языке, смешанной, лексико-грамматической, предикативная система видов 
представляет собою систему ч и с т о  грамматическую. Суффиксы -li, -ni, 
-dini, равно как и отрицания т о  и bw, никакого нового лексического содер
жания в значение предиката не вносят.

С исторической точки зрения, система дунганских (китайских) гла
гольных видов представляет; собою явление новое, тогда как те или иные 
предикативные видовые различия мы находим не только в древнекитайском, 
но уже и в архаично-китайском языке, не говоря уже о всех современных 
китайских диалектах.

III. ВИД II ВРЕМЯ

Взятые сами по себе, простые и сложные основы дунганского глагола 
не содержат в себе никаких указаний на время действия. В зависимости 
от контекста, простые основы, подобно русским глагольным основам несо
вершенного вида, могут быть отнесены к любому из трех времен —  
прошедшему, настоящему и будущему, тогда как основы сложные с идеей 
настоящего времени не совместимы и, как правило, могут Функционировать, 
лишь в прошедшем или в будущем времени.

При предикативной системе видов положение иное. Во всех тех  
случаях, когда предикат выражен чистой глагольной основой, простой или 
сложной, и следовательно, суффиксы -li, -n i, -dini (равно как и отрицания 
шэ и bw) не только припредикативны, но одновременно и приглагольны, 
мы находим в дунганском языке отчетливо выраженную т е н д е н ц и ю



к образованию на предикативной видовой основе системы в р е м е н —  
прошедшего, настоящего и будущего..

Тенденция эта особенно заметна при суффиксе -li и выражается в том, 
что в н е  с п е ц и а л ь н ы х  к о н т е к с т о в ы х  у с л о в и й ,  о которых речь 
будет итти ниже, суффикс -li в своей припредикативно-нриглагольной 
Функции всегда1 относит действие только к п р о ш л о м у  и, следовательно, 
имеет в этих случаях уже не чисто видовое, а смешанное, видо-временное, 
значение. Как мы увидим ниже, при глаголах с дополнением имеется тен
денция видовое и временное значение этого суффикса дифференцировать 
и грамматически.

Процессу превращения суффикса-li в ноказательпрошедшего времени 
(со значением прошедшего совершенного —  аориста, или же. в зависимости 
от контекста, прошедшего результативного —  перфекта) в известной сте
пени способствует наличие в дунганском языке других грамматических 
показателей прошедшего времени —  суффиксов -gua и -1е. Первый из них 
(-guo'l присоединяется непосредственно к простой глагольной основе и со
держит в себе указание: а) на отнесенность действия глагола к неопре
деленному прошлому и б) на потенциальную возможность неоднократного 
повторения данного действия. Этот суффикс поэтому мало употребителен 
с такими глаголами, которые, в силу своего лексического значения, не 
совместимы или мало совместимы с потенциальной возможностью повторе
ния действия. Можно сказать ciguo '(когда-то) был, бывал’, tinguo 
'(когда-то) слышал’, но не говорят si>gua '(когда-то) умер’, поскольку 
умереть можно только один, а не большее число раз.

Мы назовем этот суффикс показателем имперфекта, вкладывая 
в этот термин значение «неопределенно-повторительного прошедшего вре
мени».2 * * * *

Второй суффикс (-1е) характеризуется тем, что он относит к прошлому 
не действие, а состояние, и ставится всегда в конце предиката. Последний 
в этих случаях бывает выражен или существительным со связкой, или 
предикативным прилагательным или неоформленным глаголом типа ju  или, 
наконец, глаголом в именной Форме. С уффикс -1е относит состояние целиком 
к прошлому и поэтому чаще всего употребляется в различного рода пове
ствованиях о прошлом, в биографиях, Фольклоре и т. п.

В дальнейшем мы в настоящей работе не будем возвращаться к зна
чению этих двух суффиксов, и поэтому приведем здесь на них несколько 
примеров.

1 Особое место в этом отношении занимают глаголы типа xwj 'уметь*, ?ьДо 'знать’ 
я нек. др. Об этом ниже, стр. 16— 17. •

ъ В грамматиках китайского языка этот суффикс интерпретируется обычно как
показатель ((многократного вида». Это — неверно. Дело заключается не в многократности
действия, как в русских глаголах типа «хаживал», а в потенциальной возможности его 
повторения. Это явствует из того, что и по-дунгаиски и по-китайски можно сказать не 
только [kygo gi с] cigu» сь 'был там (^огда-то) несколько раз’, но и [kygo I с] ciguo ji сь 
"был там один раз7. Неверно было бк также интерпретировать этот суффикс я как
показатель несовершенного (имперфективного) вида. Как мы увидим ниже, в основе
значения несовершенного вида лежит совершенно другая грамматическая идея, а именно —
идея отсутствия начала конца действия.
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Суффикс -guo

Уэ Ьа «radio» ?bgb minzb tingua, ко mo zjangua.
Слово «радио» я вообще (когда-то) слышал, но радио 

никогда не видел. (Из рассказа мальчика)

Moskvason jixwj mo cigua.
, Ни разу не был (не бывал) в Москве.

Суффикс -1е

Nexur, san njan zbcjun. soepiupindi lu jigb elapdi sbxur, socpinpin Ijan siu
texnika ma jandin Ijandile.

«В прошлом, года три тому назад, в период первого этапа социалистиче
ского соревнования, социалистическое соревнование не обязательно было

связано с новой техникой».

{На речи т. Сталтм пи Лсесою.пюм совещании стахановцев) J

O ktjabr Revoljucijadi zncjan gwnzbndi guonjin du nanle. Gunzbn jiljan  
ze zavod-fabrika zwdi sbargb sbzje xua.

До Октябрьской революции жизнь рабочих была тяжелой. Они на 
Фабриках и заводах ежедневно работали по 12 часов в день.

Sansb njan zbrjan, vasb jigb njancin sjoxuazble. У a ze m exanika zavodson
zw xuadile.

Тридцать лет тому назад я был молодым подмастерьем. Работал (был 
занят работой) на механическом заводе.

N exur ju  jigb ioparle, le lodixbn.
Некогда жила была одна старуха, старая престарая.

I

IV. ОФОРМЛЕНИЕ ГЛАГОЛА
/

С тенденцией к образованию на предикативной видовой основе системы 
времен— настоящего, прошедшего и будущего, связана и значительно 
бблыпая, по сравнению с китайским, степень ОФормленности дунганского 
глагола. За  крайне редкими исключениями, о которых речь будет итти 
ниже, во всех тех случаях, где дунганский глагол является единственным 
или последним сказуемым во Фразе, он должен быть обязательно оформлен.1 2 
Б  отличие от китайского языка, по-дунгански нельзя, следовательно, 
сказать просто ta  zu 'он идет’ или va сь fan 'я  ем’, а необходимо оформить 
предикат на суффикс -dini, т. е .с  о б я з а т е л ь н о с т ь ю  отнести его к опре
деленному предикативному виду.

Оформление дунганского глагола, как впрочем и оформление глагола 
китайского, может быть трех типов: суффиксальным, префиксальным (в ши
роком значении этого слова) и смешанным, префиксально-суффиксальным.

1 Цитирую по изданию Партнздата ЦК ВКП(б) (1937, стр. 8).
2 А. и Е. Д р а г у н о в ы .  Дунганский язык. Зап. Инст. востоковед., т. VI, 1937.
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1. С у ф ф и к с а л ь н о е  о ф о р м л е н и е  глагола осуществляется по
средством следующих суффиксов:

а) видо-временными суффиксами -li, -dini, -ni;
б) суффиксом «имперфекта» -gua;
в) суффиксом отглагольного имени -di;
г) нулевым суффиксом императива.
Употребление этих ' суффиксов при глаголах с дополнением требует 

замечаний: суффикс -И в этих случаях ставится с обязательностью и после 
глагола и после дополнения: хэИ cali 'пил чай’; суффиксы -dini и -ni 
ставятся только после дополнения хэ cadini 'пью чай’, хэ cani 'буду пить 
чай’; суффикс -gua —  исключительно при глаголе и присоединяется не
посредственно к чистой глагольной основе: xagua са 'пил (вообще) чай’; 
суффикс -di возможен как после глагола (zuadi д а . .  . 'сидя на телеге 
так и после дополнения (de хэ cadi . .  . 'продолжая пить чай

Возможны следующие сочетания суффиксов: -И + dini, -gua + И, -g u a+ni, 
-gua + li + dini.

В этом разделе можно упомянуть и о суффиксе претерита -1е (см. о нем 
выше), с той оговоркой, что этот суффикс относит к прошлому не действие, 
а состояние, и поэтому в дунганском языке может/быть присоединен только 
к отглагольному имени, т. е. к глаголу, уже оформленному на суффикс 
-di, например:

Та jinjan-sbzi njan fwdile.
Раньше он круглый год учился (был занят учёбой).

2. П р е ф и к с а л ь н о е  о ф о р м л е н и е  дунганского глагола осуще
ствляется посредством ряда наречий со смешанным, лексико-грамматиче
ским значением. Сюда входят:

а) Отрицания с видо-временным значением bw и т а .
б) Отрицание императива Ьэ. <
Приведем примеры: bw хэ са 'не пьет чая’ (в смысле 'не имеет этой 

привычки’), 'не будет, не хочет пить’; т а  хэ са 'не пил чая’; ba zu! 'не 
ходи!’. Глагол, оформленный на отрицание, ни в каком обязательном суф
фиксальном оформлении не нуждается.

в) Наречия типа zu и се, указывающие на непосредственное или 
достоверное наступление действия. После этих наречий без суффиксального 
Оформления могут Функционировать лишь сложные глагольные основы, 
например pwzb се keke 'лавка только что открылась’. Без изменения 
смысла можно, однако, сказать к pwzb се kekeli, с оформлением глагола 
на суффикс -Н.

г) Наречия кьп 'часто’ и guon 'только’, например:

Та sa je  bw gan, guon lon(dini).
Он ничего не делает, только гуляет.

Ya ze fwr jyanzbni кьп $i.
Я  часто ходил на пасеку.
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К ак явствует из этих двух примеров, ни в каком суффиксальном 
оформлении глагол при наречиях кьп и guon не нуждается. При наречии 
guon оно Факультативно, а при наречии кьп 'часто’ —  вообще невозможно. 
Единственное, на что предикат в последнем случае может быть оформлен, —  
это суффикс интенсивности -<Нхьп, например:

Ve ze fwr jyanzbni кьп cidixbn.
Я  очень часто ходил на пасеку.

Б  этом разделе необходимо еще упомянуть об оформлении глагола 
на префикс ji  'один’. Это имеет место лишь в н у т р и  сложного целого 
Фразы, например, ta  jikan , z u . . .  'лишь только он взглянул, к а к . . .  ’

3.  С м е ш а н н о е  г л а г о л ь н о е  о ф о р м л е н и е  осуществляется пу
тем комбинации суффиксального и префиксального оформлений. Грамматиче
ский интерес представляют лишь случаи суффиксального оформления при гла
голах с отрицанием, поскольку суффиксация вносит здесь в предикат новое 
грамматическое значение..

Здесь возможны следующие сочетания: b w . . .И; bw.  . . ni; m e j u . . .li; 
т э . . . ni; m e . . .  gue; m e . . . gue + ni; b e . . . li.

4. « И с к л ю ч е н и й »  из общего положения об обязательной ОФормлен- 
ности дунганского глагола всего два. Сюда входят:

а) Глаголы типа ?bdo, многие из которых могут Функционировать 
без всякого суффиксального и префиксального оформления. Так, например, 
рядом с ve ?bdoni 'я  знаю’ можно без изменения смысла сказать и те zbdo. 
Об этом будет речь подробнее ниже.

б) Глагол 1е 'приходить’. Там, где контекст относит этот глагол 
к прошедшему времени, он может Функционировать без суффиксального 
оформления, например:

—  Xibar, xibar, ni da nani le?
— Ve da sanni le.
—  Скворушка, скворушка, ты откуда прилетел?
—  Я  прилетел из-за гор.

Объяснение этой особенности глагола 1е кроется, повидимому, в его 
генетической близости с показателем претерита -1е (см. выше, ctd . 1 0 — 1 1).



ПЕРФЕКТИВНЫЙ ВИД
/

Основное, что характеризует суффикс - l i ,  —  эго совмещение в нем 
двух грамматически четко дифференцированных Функций; чисто видовой, 
перфективной, и смешанной, видовременной, сочетающей в себе и значение 
перфективного вида и значение прошедшего времени, аориста и перфекта.

Наше рассмотрение суФФикса -Ц мы начнем с его чисто видовой 
Функции, но прежде всего остановимся в двух словах на самом понятии 
перфективного вида. В отношении дунганского и китайского языков 
было бы слишком узко понимать перФективность только как завершенность, 
законченность действия. Перфективный аспект —  это прежде всего точка 
ва линии времени, д е м а р к а ц и о н н ы й ,  п е р е л о м н ы й  п у н к т ,  ч е т к о 
о т г р а н и ч и в а ю щ и й  п р е д ы д у щ е е ' о т ' п о с л е д у ю щ е г о .  Н а что 
при этом бывает обращено внимание говорящего —  на полную завершен
ность, законченность предыдущего или на начало последующего, или же, 
наконец, на сам демаркационный момент как таковой, —  является но суще
ству делом второстепенным и зависит как от характера самого предиката, 
так и от контекста в целом. Как и перфективные основы (см. выше 
стр. 6), суффикс -И несовместим с идеей протяженности, длительности 
процесса. Различие между этим суффиксом и морФвмами-модиФикатррами 
в основном сводится к тому, что никакого лексического значения суффикс 
-Л в себе не содержит, тогда как в любой морФеме-модиФикаторе элемент 
лексический, словарный, хотя бы и в очень ослабленном виде, всегда налицо.

А. ВИДОВАЯ ФУНКЦИЯ СУФФИКСА -LI.

После этих предварительных замечаний перейдем к непосредствен
ному рассмотрению тех случаев, когда суффикс -П, вне зависимости от 
контекстовых условий, выступает в чисто видовой, перфективной Функции. 
Это имеет место:

1) при глаголах и предикативных прилагательных в отрицательной 
Форме;

2) при модальных глаголах xwj 'уметь’, пьп 'мочь’, sjon 'хотеть’;
3) при глаголах типа zbdo 'мне известно’ или ju  'у  меня есть’ 

(см. стр. 51 и сл.);
4) при императиве в положительной и отрицательной Форме;
5) при глаголах, оформленных на суффикс -gue;
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6) ори предикативных прилагательных и наречиях;
7) при именном сказуемом;
8) при бессвязочном предикате, выражающем время (часы, дни, 

месяцы, годы).
Несмотря на кажущееся разнообразие, все зги случаи объединены 

одной, общей для всех них чертой: они, хотя и по разным причинам, н & 
т р е б у ю т  о б я з а т е л ь н о г о  о ф о р м л е н и я  на  в и д о в ы е  п р е д и 
к а т и в н ы е  с у ф ф и к с ы ,  т. е. на суффиксы -<lini, -И, -ni. Говорят: 
1) bw $ь 'не ест; не будет есть’; 2) xwj tw ii 'умеет плавать’; 3) va zbde  ̂
'мне известно’, например, в ответ на вопрос ni zbdobw? 'Вам известно или 
нет?’; 4) сь! 'ешь!’ Ьэ zu! 'не ходи!’; 5) ta  lingua 'он когда-то слышал’; 
б) ta  ledi сь 'он приходит поздно’; 7) ta  liemw dadi vava 'он такой боль- 
шой мальчик’; 8) ta  35 swj 'ему 35 лет’.

Рассмотрим каждый из этих случаев в отдельности.

I. ДЕМАРКАЦИОННЫЙ ПУНКТ

1. Г л а г о л ы  в о т р и ц а т е л ь н о й  Ф о р м е .  Предикат выражен 
глаголом в отрицательной Форме, например:

Dua sjeli, va bw $ь janli.
Спасибо, я больше у ж е  не курю.

J£ynmbj $wntjan je  guali. Doli za sja tjanli. Cwntjan gi *ьп gi zinsnndi 
$wn fbii bu guali, §wn jy  je  bw sjali.

Прошла, и прекрасная весна. Наступили жаркие летние дни. Не дует 
у ж е  более бодрящий весенний ветер, не идет у ж е  более весенний дождь

J i  da netar Simezb bw эд’опН, ba da вьп faxadi xua tinkeli.
С тех пор Шимэзы уже более не спорил, а начал слушать то, что 

ему говорили старшие.

Перфективное значение суффикса -И во всех этих примерах отчетливо 
выражено: то или иное действие или состояние имело место до такого-то 
определенного момента, после чего наступило новое действие или состояние. 
Переломный, демаркационный момент между концом прежнего (преды
дущего) и началом нового (последующего) действия или состояния суффикс 
-И как раз именно и выражает. Если бы во всех вышеприведенных при
мерах суффикса -И не было, то они значили бы 'не курю’ (не имею этой 
привычки) или'не буду, не хочу курить’, 'ветер не дует, не будет дуть’ и г. п-

Аналогичную картину мы находим и там, где отрицание bw инкорпо
рировано в перфективную основу (см. стр. 7), например:

Xuson xili syaton mbnson папгьп, пугьп, vava manli. Syotonni da 
fonni гьп du zuebwxali.

Вечером, когда стемнело, в дверях школы столпились мужчины, жен
щины и дети. В большой школьной комнате нельзя было у ж е  более 
усесться.



Как и в предыдущих примерах, суффикс -И выражает демаркацион
ный пункт, четко отграничивающий предыдущее от последующего: до 
такого-то момента сесть было еще возможно, а затем наступило новое 
состояние. Без суФФйкса -И это предложение значило бы просто 'нельзя 
было усесться’.

Глагол moju 'нет; не имеет(ся)’, например:

Та fodi, ?ьхиг moju xuonsonli.
Он сказал, что царя теперь у ж е  больше нет.

Уэ zbxur ju  gwnfwni, tbnjixur zu mo (moju) gwnfwli.
Сейчас у меня время есть, а немного погодя у ж е не будет ( =  не 

буду иметь).

Как и в предыдущих примерах, суффикс ~li выражает переломный, 
демаркационный момент, четко отграничивающий предыдущее от после
дующего.

Строго говоря, перфективное -И соединимо лишь с отрицанием bw 
и не соединимо с отрицанием т о  (нельзя сказать mo leli или $ьИ). Кон
струкция mojuli объясняется тем, что при глаголе ju 'иметь, иметься’ 
отрицание bw вообще невозможно (нельзя сказать bw ju), и поэтому отри
цание т о  выполняет при нем две Функции: и свою собственную «не имел», 
(см. стр. 2 6 — 27) и Функцию отрицания bw «не имею, не буду иметь» 
(см. стр. 60).

В эту же рубрику входят интересные случаи, где дополнением к гла
голу mo (ju) является не просто существительное, а отглагольное имя, 
глагол, оформленный на суффикс -di, например:

Zu-ba! Ze je  mo(ju) dbndi zbnli.
Идемте! Остальных нечего уже больше ждать.

Та mo(ju) fadili
Ему нечего было уже больше сказать.

2. М о д а л ь н ы е  г л а г о л ы .  Прединат выражен модальными гла
голами xwj 'уметь’, пьп 'мочь’ и sjon 'хотеть’, например:

Zbxur уэ ba fw je xwj njan, fwzb je xwj sjeli.
Сейчас я умею у ж е й  книгу прочитать и письмо написать.

Vwzin уэ zi>?i je пьп njan, je пьп sjeli.
Теперь я сам могу у ж е  и читать и писать.

Salir do zjani, се sjon Qbkeli. _
Только придя домой, Салир захотел есть.

Как и в примерах с глаголами в отрицательной Форме, суффикс -И 
имеет здесь ярко выраженное перфективное значение, передает демарка
ционный пункт, отграничивающий предыдущее от последующего: 'раньше 
я читать не умел, а теперь начал уметь’, 'раньше он не хотел есть,
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а теперь, придя домой, захотел’ и т. п. Еслп бы суффикса -li в этих при
мерах не было, то они обозначали бы простую констатацию Факта: ’сейчас 
я умею читать и писать’ и т. п.

3. Г л а г о л ы  т и п а  z ь d о/ Предикат выражен глаголами типа ?bdo 
’знать’, ju  ’иметь’, например:

Уэ nexur maju gan le , ?ьхиг ju li.
Раньше у меня не было денег, а теперь есть (завелись).

Мог ljan  Ioqw zbnsbli, zu gi logw fad i.. .
Кошка познакомилась с мышью и говорит е й , . .

i
D w jli, dwjli, ni ba gi va fa, va zbdoli.

Довольно, хватит, тебе незачем мне об этом говорить, я также у ж е
знаю об этом.

Zar dada ba эггь jix a  sinfwli.
Отец тогда сразу поверил сыну.

Jism ar dada za ba $bgb Qiluzb neli.
Отцу Исмара этот примус сразу понравился.

Перфективное значение суФФика -И и в этих случаях выступает до
статочно ярко: ’прежде не имел—теперь начал иметь (заимел)’; ’раньше 
не знал—теперь знаю’ и т. п.

4. Г л а г о л ы ,  о ф о р м л е н н ы е  н а  с у ф ф и к с  -gua. Предикат выра
жен глаголом, оформленным на суффикс gua, например:

У э ba negb xua du faguali, ?ьхиг je  ma(ju) vadi sjonganli.
Обо всем этом я ему в свое время уже говорил, теперь это меня 

больше уже не касается.

5. И м п е р а т и в .  Предикат выражен императивом. Случаи этого рода 
мы рассмотрим ниже, под рубрикой II.

6. П р е д и к а т и в н о е  п р и л а г а т е л ь н о е  и н а р е ч и е .  Пре
дикат выражен предикативным прилагательным или наречием, например:

Tjanci lbnli.
Погода стала холодной.

Dwjli, zu, gwnfw dali.
Н у довольно, идем. Время уже позднее.

Fonni jixa  ljonljordili.
В комнате сразу стало совсем светло.

Zatu cwledi zoli, luadi je  cbli
Солнце начало у ж е  восходить рано, а заходить поздно.

Примеры этой рубрики интерпретируются совершенно аналогично 
примерам рубрик 1—4: прежде солнце восходило поздно, а заходило рано,

2 А. А. Драгунов. 17



а затеи наступил переломный момент (-U) и оно начало восходить рано, 
а заходить поздно; до известного момента не обращалось внимания на то, 
светло в комнате или еще темно, а затем наступил момент (-И), когда на 
это обратили внимание, и т. п.

7. И м е н н о е  с к а з у е м о е .  Предикат выражен именным сказуе
мым, например:

Zwmazb nemw dadi vavali, sike ljanli, bw si bozb.
Чжумазы уже такой большой мальчик, а начнет мыться, так никогда 

не моет шеи.

До известного момента не обращалось в данном отношении внимания 
на то, стал Чжумазы уже взрослым или нет, а  затем наступил момент 
(-li), когда на это обратили внимание.

8. П р е д и к а т ,  в ы р а ж а ю щ и й  в р е м я .  Предикат выражен сло
вами, обозначающими время (года, месяцы, дни, часы), например:

Ni namw ?i swjli ? Ya vwsb sb swjli.
Так сколько же тебе уже лет? Мне уже 54  года.

Asijan ci swj ?jo ba swjli.
(В то время) Ашиянь было уже семь лет, восьмой.

Vwli kolxoz, ?ьги 2 njanli.
Сейчас уже ровно два года, как я вступил в колхоз.

Та cwli шьп ?bzu xbnsje гьгьИ, т э  xwjci.
Вот уже несколько дней, как он ушел из дому, а до сих пор не вервулся.

.)
—  Ni duaxur xalesa?
—  San tjanli.
—  Ты когда же приехал?
—  Уже три дня.

—  Уэ bw sin, vo bw sin. Zb ban je li, ta  zu nani cini?
—  Я  не верю, не верю. Сейчас уже полночь, куда же он ушел?

—  Sbxwrli, ni bw ?jocima?
—  Xaba zosjerba.
—  Zb jixw rli, гьп d.u fidinlimu, xan zoma?
—  Уже время, почему ты не идешь за ним?
—  Пожалуй рановато.
—  Да как раз уже пора; все ведь уже крепко заснули, совсем не рано.

Эта рубрика интерпретируется так же, как и предыдущая: к тому 
моменту, когда на время (год, месяц, день, час) по той или иной причине 
было обращено ввимание, выяснилось (или отмечается), что 'уж е исполни
лось 54 года*, 'уж е прошло два года’ и т. п. Перфективное значение 
суффикса -И во всех этих примерах проявляется достаточно ярко и выра
зительно.
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(Г. БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ П УСЛОВИЕ

Во всех вышеприведенных примерах суффикс -И передавал демарка
ционный пункт, отграничивающий предыдущее от последующего. При
ведем теперь несколько примеров, в которых суффикс -И при сказуемом 
рассмотренных выше типов выражает не столько демаркационный пункт, 
сколько либо реализацию действия в ближайшем будущем, либо же усло
вие. (Об этом подробнее см. стр. 37— 29.) •

1. Б л и ж а й ш е е  ( д о с т о в е р н о е )  б у д у щ е е .  В эту рубрику 
входят, прежде всего, интересные случаи оформления на суффикс -И 
императива в положительной и отрицательной Форме. Императив, офор
мленный на этот суффикс, имеет значение категорического приказания, 
которое б у д е т  в ы п о л н е н о  н е м е д л е н н о  и л и  н а в е р н о е ,  
например:

—  Ni ba zbgb dwnsi сьШ
—  Обязательно съешь это!

—  F a  jigbnzb zbfaxonima, Labir?
—  E j, Ьэ fali, bw jo.
—  He зажечь ли спичку, Лабир?
—  Н ет, нет, ни в коем случае не зажигай, не надо.

Конструкции этого рода представляют собою, таким образом, ч а с т 
н ы й  с л у ч а й  проявления перфективности в б л и ж а й ш е м  (достоверном) 
будущем.

Приведем теперь пример на простую (не-императивную) реализацию 
действия в ближайшем, достоверном, будущем:

—  Gwndi jyanjyandi ci! Ye zjabwzwadi, ni zu gi xwj z ja l i . . .
—- Убирайся отсюда подальше! Уже если я не смог разжечь, то 

ты-то сразу так-таки и сумеешь это сделать. . .

2. У с л о в и е .
а) Модальные глаголы. Отрицательная Форма, например:

—  Ni bw xwj fwli, bw syema?
—  Если ты не умеешь плавать, то почему не учишься?

б) Предикативные прилагательные, например:

—  Bw dwjli, ze danlin zw.
—  Если окажется неверно, то сделай иначе.

в) Глаголы типа jn , например:

—  Nimw ju  cjanli, gigi zigb cjan.
—  Если у вас есть деньги, то дайте мне несколько монет.
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Интересно отметить, что суффикс -li в условной Функции употре
бляется не только при бессвязочном сказуемом, но также и при сказуемом 
связочном, именном:

Zesb ta li, :zjodi le.
Если это окажется он, то позови его.

Б. ВИДО-ВРЕМЕННАЯ ФУНКЦИЯ СУФФИКСА -Ы

Переходим теперь ко второй Функции суффикса -И —  с м е ш а н н о й ,  
сочетающей в себе и значение перфективного вида и значение прошед
шего времени, аориста и перфекта.

Эту Функцию суффикса -И мы находим там, где он присоединяется 
к чистой глагольной основе в положительной Форме и где, следовательно, 
в противоположность случаям, раз бранным нами под рубрикой «А», т р е 
б у е т с я  о б я з а т е л ь н о е  о ф о р м л е н и е  п р е д и к а т а  н а  о д и н  из  
в и д о в ы х  п р е д и к а т и в н ы х  с у ф ф и к с о в . В виде законченного пред
ложения, как мы уже знаем, по-дунгански нельзя сказать просто ta  zu 
или vo сь fan, или ta  sjeson, а только ta  zudini — zuni ~  zuli или vo сь 
fandini — сь fanm ~  cbli fanli, или ta  sjesonli — sjesonni. '

I. РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЙСТВИЯ В ПРОШЛОМ

1. П р о ш е д ш е е  в р е м я  к а к  о д н о  из  п р о я в л е н и й  п е р -  
Ф е к т и в н о с т и .  При сложных основах (см. выше, стр. 5— 8) видовое 
значение суффикса -И сравнительно мало заметно: оно затушевано перФек- 
тивностью самой основы. При простых основах преобладание видового 
или временного значения определяется контекстом. Там, где из контекста 
явствует, что действие у ж е  реализовано к моменту р е ч и в а  ka?ja leli 
'он, уже приехал’; tam w  ka?ja sonli dili 'они уже ушли на пашню’), на 
первый план естественно выступает видовое, перфективное значение суф
фикса -И. Предложение в этих случаях срдержит обычно наречия типа 
ka?ja 'уж е’ или же типа се, zu. Там, где значение результативной закон
ченности к моменту речи из контекста не вытекает, там на первый план, 
как правило, выступает уже не столько значение перфективного вида, как 
такового, сколько значение прошедшего времени, как одного из проявлений 
этой перФективности (ta leli 'он приехал’, tamw sonli dili 'они ушли на 
пашню’). Особое место занимают при этом такие переходные глаголы, 
которые допускают постановку перед ними прямого объекта, т. е. рядом 
с конструкцией ve хэН cali (подлежащее —  глагол —  прямой объект) 
допускают и конструкцию va ba са xali (подлежащее— детерминированный 
прямой объект— глагол). При глаголах этого типа наблюдается тенденция 
за  первой конструкцией закрепить чисто временное значение (уэ xali cali 
'я  пил чай’, cbli fanli 'ел’, zwli xuali 'работал’), сохранив видовую Функцию 
только за второй (va ba са xali 'я  попил, выпил чай’). Это доказывается, 
в частности, тем, что наречие типа ka?ja 'уж е’ с первой конструкцией не
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совместимо —  можно сказать vo ke?ja ba са хэП, во не говорят уэ kozja 
хэИ cali.

Оформление глагольного предиката на суффикс -И представляет ряд 
особенностей и вариирует в зависимости от того, имеем ли мы дело с пере
ходным или непереходным глаголом, перфективным или неперфективным 
и т. п. Приведем примеры на каждый случай в отдельности:

П р о с т ы е  о с н о в ы :

а.

Непереходные глаголы

M art jya  je  doli.
Наступил и март месяц.

Caxw ji^bn^br gwnli.
Чайник моментально вскипел

Xuson xili, syoton тьш оп  папиьп, пуиьп, vava manli.
Вечером, когда стемнело, в дверях школы столпились мужчины, женщины

и дети.

б.

Непереходные глаголы с послеглагольным подлежащим

Yamw £jani leli k ili.
К  нам пришли гости.

Tbngili ?ыпи у.\ tjan , sjon^wonnidi guanpwzbni leli ciluzbli/
Прошло несколько дней —  и в  деревенский кооператив прибыли примусы.

в.

Переходные глаголы с вынесенным дополнением

Ni ba bo njanli moju?
Ты уже кончил читать газету или нет?

Jism ar dada zu ba ?bgb ciluzb neli.
Отцу Йсмара примус этот сразу понравился.

Переходные глаголы с послеглагольным дополнением

Jism ar za njanli fwli.
Как учился Исмар. {Заголовок рассказа.)

Ye се tujixwj ?janli radioli.
Я  тогда только впервые увидел радио.
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Tamw dazo ka?ja du sonli dili.
Они уже давно ушли на пашню.

Salir ljan Segar zuli fwlynnili.
Салир и Сегер пошли в лес.

Важно отметить, что и тип «б» и тип «г» требуют обязательного 
наличия двух -И: одного -li при глаголе (так называемого вербального -И) 
и другого -И (так называемого предикативного) при дополнении, resp. 
послеглагольном подлежащем. Наличие одного только -li, вербального, 
было бы недостаточно для того, чтобы данные словосочетания могли играть 
роль самостоятельных предложений, законченного целого. Наличие при 
этом двойного-И в случаях типа «б» leli kill 'пришли гости’ объясняется 
аналогией со случаями типа «г» njanli boli «читал газету». Структурно 
и то и другое состоит из сочетания глагол плюс имя, но тогда как случаев 
типа глагол плюс дополнение бесконечное множество, случаи типа глагол 
плюс подлежащее при суффиксе -И встречаются сравнительно редко.1

С л о ж н ы е  о с н о в ы :

д.
Непереходные глаголы 

Zatu cwleli."t
Солнце взошло.

е.

Переходные глаголы с вынесенным дополнением

№  ba fwzb sjesonli maju? Sjesonli.
Ты написал письмо? Написал.

Sya ba Sabazb medjoli.
Снег целиком покрыл Ш эбазы.

ж .

Переходные глаголы с послеглагольным дополнением

1934  njanson ve vwdo M iljan9wan sjan^wonnidi Frunze minsja kolxoz lituli. 
В 1934  г. я вступил в колхоз имени Фрунзе, в деревне Миляньчуань.

1 Последняя конструкция зато очень часто встречается при оформлении глагола 
на суффикс -di (см. ниже, стр. 79). Как показал Mullie (см. его The Structural Principles 
of the Chinese Language, т. I, стр. 160—169). в отношении китайского языка, различие 
между конструкциями типа S—Р (подлежащее плюс непереходный глагол) и конструкциями 
типа Р—S (непереходный глагол плюс подлежащее) заключается в том, что в первом 
случае подлежащее детерминировано (англ, the), во втором же случае оно не детерминиро
вано (англ, а, ап). Выводы Mullie в полной мере применимы и к дунганскому языку. 
Правильность интерпретации у Mullie конструкций этого рода подтверждается, между 
прочим, тем интересным обстоятельством, что личные местоимения, поскольку они всегда 
детерминированы, в Функции подлежащего могут стоять лишь перед глаголом. И по- 
дунгански и по-китайски можно сказать только ta le li-^ fta  lailal, но никак не leli 
ta ( li)~ [ la ila  ta(la)J.
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Mage zuedo din tunili.
Магэ уселся на самом первом месте.

з.

Конструкция с ИНФИНИТИВОМ

У э ba negb jicje du cayan, sjeligb ak t obsljedovanija, ?jo ta ba ja  xuali. 
Я  все это проверил, написал акт обследования и дал ему подписать.

Naxwjlemu ?jo loper zwxonli.
И вот, вернувшись, велел старухе сварить (яйца).

Эти два примера интересно сопоставить с примерами на полувспомо- 
гательные глаголы xwj 'уметь’, пьп 'мочь’ и sjon 'хотеть’ (стр. 16), кото
рые, в противоположность глаголу ?jo 'велеть, приказать’, не требуют 
обязательного оформления на предикативные суффиксы. При этих глаголах 
суффикс -li имеет, как мы знаем, чисто видовое значение, при глаголе же 
?jo 'велеть’ — смешанное, видо-временное.

Во всех приведенных нами примерах на сложные основы перФектив- 
ность, естественно, имеется налицо, но создается она не столько самим 
суффиксом -П, сколько перфективными основами, как таковыми.

2. С у ф ф и к с  -И в н у т р и  Ф р а з ы .  Надо отметить, что при слож
ных глаголах с дополнением (тип «ж»), в отличие от простых глаголов 
с дополнением (тип «г»), двойного -И, вербального и предикативного, не 
требуется, а достаточно наличия лишь одного -И, предикативного: zuado 
din tunili 'уселся на самом первом месте’ (ср. с этим zuli fwlynnili 'пошли 
в лес’, — тип «г»). Расхождение между типом «ж» и типом «г», однако, 
скорее кажущееся, чем реальное, и объясняется тем, что вербальный 
суффикс -И (генетически восходящий к знаменательной морфеме [Нао] 
'кончать’) играет при простых глаголах в известной степени ту же роль 
модификатора глагольного действия, что и морфемы-модификаторы слож
ных глаголов. Соотношение между оформлением простых и сложных 
глаголов можно представить в следующей табличке:

морФема-модиФйкатор предикативное-Н

сложный тип: ta  vw do 
простой тип: ta  zu li

kolxoz litu 
fwlynni

li
li

'он вступил в колхоз’ 
'он пошел в лес’

вербальное -li предикативное -li

Любопытное «исключение» представляет глагол do 'доходить до’. По 
общей норме для простых переходных глаголов (ср. хэИ cali) мы находим 
при этом глаголе двойное -И, например:

Nemu jyandi lw, шэ ?yaci jixaxar doli cbnsonli.
Несмотря на длинный путь, не заметили, как доехали до города.

Tamw doli хэ gbncjanli.
Они дошли до берега реки.
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Но, еа ряду с двойным -И, при этом глаголе допустимо без изменения 
смысла предложения и одно -И, предикативное, например:

' М э ?yaci jixaxar do cbnsonli.
He заметили, как уже доехали до города.

Tamw ba т ь п  keke, do xuafonnili.
Открыв дверь, они дошли до кухни.

Объясняется эта особенность глагола do следующим: мы уже имели 
случай указать выше (см. стр. 8), что глагол ^  морфема do является 
в дунганском языке одним из наиболее частых Формантов сложных глаго
лов, которые, как мы только что видели, ни в каком двойном -И не ну
ждаются. Поэтому, по аналогии с конструкциями типа: vwdo kolxoz lituli 
'вступил в колхоз’, zuodo din tunili 'уселся на самом первом месте’, говорят 
и do fwlynnili 'дошел до леса’.

Но так как сам-то по себе глагол do отнюдь не является сложным 
глаголом, то рядом с одним -li мы находим и обычное для простых глаго
лов двойное -И: doli fwlynnili 'дошел до леса’, подобно zuli fwlynnili 'пошел 
в лес’, njanli boli 'читал газету’ и т. п.

Параллелизм между вербальным -И и морфемами-модификаторами 
особенно наглядно выступает в сложном целом, во Фразе, где дело идет 
о последовательности действий. В отличие от только что рассмотренных 
примеров, для выражения законченности действия в прошлом внутри слож
ного целого, внутри Фразы, не требуется наличия предикативного -И.

Сложные глаголы выступают в своей бессуфиксной Форме, про
стые же —  только с одним вербальным -И. Соотношение это можно про
иллюстрировать при помощи той же таблички, отбросив лишь предикатив
ное -И.

сложи, тип: ta  vw 
прост, тип: ta  zu

do
И

kolxoz l i t u . . .  'вступив в колхоз. . . ’
fw lynni. . .  'пойдя в л ес .

или же, при вынесенном перед глаголом дополнении:

сложи, тип: ba cjan па 
прост, тип: Ьа са хэ

son
li

. . .  'взяв деньги.. . ’ 

. . .  'попив чаю . . . ’

Приведем несколько примеров на сложное целое:

Мог duanduandi podo cantonni, da kbnkbmi ba guanguar nacwle, ba 
ban guanzb ju  9bsonli.

Кошка прямиком добежала до кладовой, вытащила из ямки горшочек 
и съела полгоршка масла.

Ne jitjan  Le^ar ze fonzbni ba jigb locw dasb, nale, gi ?bgb xa mor 
gigili-

Однажды Лэчжэр убил в доме крысу, притащил и дал ее своей слепой 
кошке.
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Как показывают эти примеры, на суффикс -И оформлены только те  
сложные глаголы, которые стоят в самом конце Фразы. В наших примерах 
сюда относятся глаголы cbsonli, gigili. Все остальные сложные глаголы 
употреблены в бессуфиксной Форме, поскольку они находятся внутри Фразы. 
Таковы в наших примерах глаголы podo, nacwle, dasb, nale.

Приведем еще ряд примеров на простые, неперфективные глаголы:

Ome cjele, ba jison cwanson, ba ljan, Ьэгь, su sili, ba ca xoli, zuli 
syotonnili.

, Омэ встал, оделся, вымыл лицо, шею и руки, попил чаю и пошел 
в школу.

D i-ortjan ?bgb пугьп ba шьп swoli, zuli dini zw xue cili.
Н а другой девь эта женщина закрыла на ключ дверь и пошла на 

пашню работать.

Как видно из этих двух примеров, глагол zu 'итти’, 'пойти’ в первом 
случае (zuli syotonnili) 'пошел в школу’ оформлен на два -И, глагольное 
и предикативное, поскольку он стоит в конце Фразы; во втором же случае 
он оформлен на одно -li, вербальное (zuli dini 'пошла на пашню’), поскольку 
находится внутри сложного целого, внутри Фразы.

Последние два примера интересны еще вот в каком отношении. Мы 
уже говорили выше о том, что в дунганском языке имеется тенденция 
закрепить за  конструкциями типа xoli call 'пил чай’ временное значение, 
а значение видовое (законченность действия) сохранить за конструкциями 
типа ba ca xoli 'попил чаю’ (см. выше, стр. 20). Примеры на сложное 
целое это положение прекрасно подтверждают. Поскольку в сложном целом 
речь идет о ряде действий, из которых каждое предыдущее должно быть 
з а к о н ч е н о  до наступления последующего, постольку в сложном целом 
мы регулярно находим конструкцию типа ba ca xoli с вынесенным вперед 
детерминированным прямым объектом,1 но не конструкцию типа xoli са. 
Можно сказать ba ca xoli, zuli syotonnili попив чаю, он пошел в школу, 
но не говорят xoli ca, zuli syotonnili.

«Исключение» из общего правила об оформлении простых глаголов 
на суффикс -li внутри сложного целого представляют собою глаголы do 
'доходить до’ и ci 'пойти’. Поскольку оба эти глагола очень часто выступают 
в роли морФем-модиФикаторов сложных глаголов (podo, poci и т. п.), 
а последние, как мы уже знаем, не нуждаются в оформлении на суффикс -И 
внутри Фразы, постольку и глаголы do и ci, по аналогии с бесчисленными 
сложными глаголами типа podo, vwdo, poci, sunci и т. п., также не ну
ждаются в оформлении па суффикс -И внутри Фразы, например:

Cjando do fonzb gbncjan, ba шьп keke, do xuofonnili.
Разбойники подошли к дому, открыли дверь и вошли в кухню

1 В связи с этим возникает интересный вопрос о связи категории детерминирован
ного прямого объекта с категорией совершенного вида. Вопрос этот, однако, выходит за. 
рамки настоящей монографии и будет рассмотрен в другой работе.



(Ср. с этим т о г  duanduandi podo confonni. . .  стр. 24.)

Та ba cjan nason, cwle, ze geson ci, ze caguanzb ba ca xeli, xwjli
?jali.

Он взял деньги, вышел, пошел на базар, там в чайхане попил чаю 
и вернулся домой.

Все вышесказанное об оформлении на суффикс -li внутри Фразы 
относится также и к тем случаям, когда Фраза состоит из предложений 
с различными подлежащими, например:

Muzika cwjson, tamu da mbnni ?inleli.
Когда (после того как) заиграла музыка, они вошли в комнату.

Orli ?ingan xaci, ba шьп keke, Vwsbr ?inleli.
Эрли поспешно слез с лежанки, открыл дверь, и Вушыр вошел.

Та zu zanligb ?in, ba т ь п  keke, tamn arvi cwci, zuli xu jyannili.
И вот, набравшись храбрости, она открыла дверь, они обе вышли 

ти отправились на задний двор.

Нелишне будет указать на то, что во всех приведенных нами при
мерах на сложное целое любой глагол может быть при желании оформлен 
полностью, на предикативное -И. Но тогда цельность Фразы, как единого, 
синтаксического целого, будет уже нарушена, и мы будем иметь дело' 
с отдельными самостоятельными предложениями, синтаксически друг с дру
гом не связанными.

В приведенных нами примерах на сложное целое мы имели дело 
с п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь ю  действий в прошлом. Приведем теперь не
сколько примеров на сложное целое, где на первый план выступает 
д е м а р к а ц и о н н ы й ,  переломный пункт как таковой, а категория про
шедшего времени отходит на второй план.

Ljongor cwci si ljancilisa, ЭгИ кэ dandi j i  danzb fi ?inleli.
В тот самый момент, когда они обе вышли умываться, Эрли снова 

вошел с ведром воды.

Silazb loxan nexur ?wngwj fanli swjswrdile.
В то время, когда в Китае началось восстание, старик Шилаэы был 

«маленьким.

Tamn ?inli fonzb fonzbnidi jigb ?wezb tuanjyar ju  9;— 10 иьп сь 
fandini.

В тот момент, когда они вошли в комнату, там вокруг стола обедало 
«человек 9— 10. 3

3. О т р и ц а т е л ь н а я  Ф о р м а  п е р ф е к т и в н о г о  в и д а .  Нам 
остается здесь сказать несколько слов о том, как выражается в дунганском 
языке отрицание реализации действия в прошлом. Это достигается путем 
постановки отрицания т е  перед глаголом в бессуффиксной Форме, а именно:

26



Положительная форма

sjesonli 'написал’
хэИ 'пил’
xali cali 'пил чай’

Отрицательная форма

т э  sjeson 'не написал’
т э  хэ 'не пил’
т а  хэ са 'не пил чаю’.1

Приведем примеры:

—  Xaba ze pino litu  fidini, ni т а  kanxo?
—  E j, va kanxoli, bw sinli, ni kan zu.
— М ожет быть он спит, завернувшись в шубу, ты  не посмотрела как 

следует?
— Ну вот, я посмотрела хорошо, если не веришь, пойди сама л по

смотри.
Уэ Ъа £ь«ъ sbcin ша ?bdo.
Я  не знал об этом деле.

Та ba va т а  fonke.
Он не пустил меня.

Sabazb jisbn т а  njancwan.
Ш эбазы не ответил ни звука.

Аналогично обстоит дело и в тех случаях, когда глагол в отрица
тельной Форме Функционирует внутри сложного предложения, например:

Zocidi 2ьп т а  zo?wa kwn гьп xwjleli.
Люди, ушедшие на поиски, не нашли (его) и вернулись ни с чем.

Та т э  xan San?je, xaci, ba cwonljanzb ?jecjele jikansa, vetu ka?ja 
xwnlonlondili.

Она не стала звать Оаньчже, а сама слезла с лежанки, подняла зана
веску и взглянула на двор —  оказалось, что уже совсем светло.

—  Zbngb va cili, guonsb va ma zinci, ze cwonzbson kanli.
—  Я , право, ходила, только я не вошла внутрь, а посмотрела через окно.

S

I. РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЙСТВИЯ В БУДУЩЕМ

1. Б л и ж а й ш е е  ( д о с т о в е р н о е )  б у д у щ е е .  Если выражение 
реализации действия в прошлом является одной из основных Функций суф
фикса -li, вытекает из самого перфективного значения этого суффикса, 
то выражение реализации действия в будущем встречается более редко 
и должно быть обусловлено специальным контекстом. Оно возможно или там, 
где дело идет о действии, которое должно быть реализовано до наступления 
другого действия, или же там, где дело идет о ближайшем или достоверном 
будущем (ср. стр. 19). В первом случае предложение должно реально

1 О значении отрицания т э  при глаголе ju 'иметь’ см. стр. 16, при глаголе ze 
'находиться’ — стр. 69.
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выражать то действие, до наступления которого должно быть реализовано 
действие, выраженное оформленным на суффикс -И глаголом, во втором же 
случае в предложении, как правило, должны иметься специальные наречия 
типа zu или се. Вполне естественно, что в случаях этого рода суффикс -И 
выступает уже в своем видовом, перфективном, а не временном значении. 
Приведем примеры:

F i gunli, Ъа mjan sjason!
Когда (после того как) вода закипит, положи лапшу!

Vo ?isb vanli, ni gi va suni go ljonba dozb.
Когда я умрзц положи мне в руки по ножу.

Va jusjer Sbcinni; zamu ?ingan sonljonli, zjo va je  zu.
У меня к тебе небольшое дело; мы быстренько переговорим о нем, 

а  затем позволь мне и пойти.

Va ba ?bsje xua du ze Moskva cili, fani.
Все это я расскажу, когда поеду в Москву.

—  Zjo vamw bw zuma?
—  Ca xali, nimw ze ci.
—  He разрешите ли нам итти?
—  Вот чай выпьете, тогда и пойдете.

Zinnjan dwnni syaton kekeli, va jandin njanni.
Как только этой зимой откроется школа, я обязательно буду учиться.

Тьп jixw r, va zu leli.
Обожди минутку, я сейчас (zu) приду.

S а 1 i г. Daxur xili, кьп fidinli, va ze nimu mbnson dbndini. . .
L a b i r .  Zbn fidinli?!
S a l i r .  bn , cwle, zamw zu podjoli.
С а л и р .  Вечером, когда стемнеет и все крепко заснут, я буду ждать 

у ваших ворот. . .
Л а б и р. Когда все крепко заснут?!
С а л и р .  Ну да, ты выйдешь, и мы сразу (zu) убежим. 2

2. У с л о в и е  ( р е а л ь н о е ) .  С употреблением суффикса -И для выра
жения реализации действия в будущем тесно связано его употребление 
при обусловливающем сказуемом условных предложений, типа «если. . .  то», 
например:

Nju dan сьИ mwsyli, njudi dwzb zonni.
Если корова поест клевера (будущее время определяется контекстом), 

то живот у ней вспухнет.

Ljonli, ta  gazbn xoni.
Простудился (прошедшее время вытекает из контекста), то сам 

и поправится.
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Ni dan bw sinli, vbn va ada ci.
Если не веришь, то пойди и спроси у моего отца.

— Уэ za kancini, negb ze zelina?
—  Zeli, xan bw xoma?
—  Hy, как я к нему пойду, а если он окажется дома?
—  Если окажется дома, так что же тут плохого?

К ак и в случаях типа «когда (после того к ак . . . )  . . . ,  т о . . . »  
(см. выше, стр. 28), последующее здесь четко отграничено от предыду
щего, обусловлено последним. В эту же категорию входят случаи типа:

Gu fadi: «Zuli, zu, namw zaloni».
Собака сказала: «Итти, так итти, в чём дело».

3 . У с л о в и е  ( и р р е а л ь н о е ) .  Все приведенные нами случаи употре
бления суффикса -И в условных предложениях касались исключительно так 
называемого «реального» условия, которое более или менее достоверно 
(ср. с этим сказанное выше о ближайшем, достоверном будущем, стр. 27). 
От этого типа необходимо отличать условие «ирреальное», выражающее 
всего лишь предположение, упущенную возможность, например, 'будь 
я там, я б ы . . .  * или 'если бы ты знал об этом, то что бы ты сделал’.

Поскольку ни о какой достоверности здесь речи нет, а налицо всего 
лишь предположение, постольку суффикс -И в случаях этого рода никогда 
не употребляется, и обусловливающее сказуемое предложений этого типа 
выражается при помощи глагола в императивной Форме, т. е. с нулевым 
суффиксальным оформлением (ср. с этим русское 'Знай я это =  если бы 
я это знал. . . ’), например:

Уэ ze fa ze, уэ ba ta ?yly xwzb jigbr-jigbr badjoni.
Будь я там (если бы я был там), я бы по волоску выдрал бы его 

козлиную бороду.

— Dansb fa nina, ni zw sani?
—  Dan fa va, va ?ir zu zuni.
—  Если бы он сказал тебе (скажи он тебе), то что бы ты сделал?
—  Если бы он сказал мне, то я  сегодня же пошел бы.

В. СУФФИКС -LI ПРИ ДОПОЛНЕНИИ С ЧИСЛИТЕЛЬНЫМ
ОПРЕДЕЛЕНИЕМ

I. ГЛАГОЛЬНОЕ -I I  ПРИ ДОПОЛНЕНИИ С ЧИСЛИТЕЛЬНЫМ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ

Особого внимания заслуживают сложные предикаты типа «написал 
два письма» иди «жил во Фрунзе три года».

Мы уже отмечали выше, что при простых глаголах с последующим 
дополнением суффикс -И должен обязательно стоять и после глагола и после 
дополнения (стр. 22), например:
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tam u sonli dili 'они отправились на пашню’ 
ta  sjeli fwzbli 'он (на)писал письмо* 
va сьН хо fanli 'я  ел вкусную лапшу’.

Обязательное оформление предиката на два -И, вербальное и преди
кативное, относится, однако, только к тем случаям, где дополнение не имеет 
при себе количественного определения. Отбит нам перед дополнением тако
вое поставить, и надобность во втором -И, предикативном, сразу отпадет. 
Предложение типа va sjeli ljongb fwzb 'я  написал два письма* или va ze 
Frunze fw li san njan 'я  прожил во Фрунзе три года’ с одним только -П,‘ 
вербальным, будут представлять собою такое же законченное целое, что 
и конструкции с двойными -И типа sonli dili 'пошли на пашню’ или sjeli 
fwzbli 'написал письмо’. Приведем примеры:

— Ш  zbnli duaso gwn?
—  У a jig a r zbnli 120 gwn.
—  Сколько трудодней ты заработал?
—  Я  один заработал 120  трудодней.

Gi vamwdi sjon^wonni ba djanguon je  nansonli. Vamwdi fonzbni je  
nanli ljongb djanguon dbndbnzb.

В нашу деревню провели электричество. В нашей комнате такж е 
повесили две электрические лампочки.

Уэ хэН ljon ?wnzb са. j
Я  выпил две чашки чаю. «

Va meli jigb banjyadi се.
Я  торговал овощами полтора месяца.

Mbnmbndi da vetu manmar ba т ь п  koli sanxa.
Вдруг снаружи медленно три раза постучали в дверь.

Sabazb xili fidixur, gi mamadi fali zibjan. . .
Вечером, когда Ш эбазы ложился спать, он нескольно раз сказал^ 

м атер и .. .

Как-явствует из этих примеров, определение при дополнении состоит 
или просто из количественного числительного (120  gwntjan '1 2 0  трудо
дней’), или же из количественного определения плюс то или иное существи
тельное (ljon ?wnzb са 'два стакана чаю’). Обратим внимание на то, что 
числительное всегда должно быть количественным. Н а порядковые числи
тельные, т. е. числительные в Функции прилагательных, оформление на 
одно -И не распространяется. При них, как и при любом ином, не числи
тельном определении, предикат должен быть оформлен на двойное -Иг 
например:

Та gi ?bgb sin me dirdi zongwjdi donli san pazbli, donli nwli.
И вот она стала третьей женой, рабыней у своего бессердечного 

хозяина.
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К ак и во многих других языках, числительное 'один’ jigb употре
бляется в дунганском языке не только в своем основном значении, но- 
и в значении неопределенного члена {фр. un, une). В этой своей последней 
Функции оно употребляется как в полной Форме (jigb), так и в сокращен
ной (-gb), в виде глагольной энклитики.

Поскольку это jigb ~  -gb генетически восходит к числительному jigb 
«один» и связь с последним (по крайней мере в случаях полной Формы) еще 
вполне ясно сознается,1 постольку и все предложения jig b —-gb идут по 
общей для числительных норме, т. е. с одним лишь вербальным -li„ 
например:

Zb Ijongb brigada ba dogovor zwxa, fonli jigb ca dogovordi komissija.
Обе эти бригады, подписав договор, выбрали комиссию по проверка 

договора.

0 r li  tinli jigb sin xua —  «kommuna».
Эрли услышал новое слово —  «коммуна».

Gi уэ xan sonligb vwnjuvazb.
Меня сверх того премировали еще теленком.

Та ba cuni vanvar pjexale, cbnligb san.
Он бросил глиняную чашку, и она превратилась в гору.

Совершенно аналогично обстоит дело и при глаголах с недетерминиро
ванным послеглагольным подлежащим. Говорят vomw ?jarii leli kili 'к  нам 
пришли гости*, с обязательным оформлением на двойное -И, по аналогии 
со случаями глагол плюс дополнение, но di artjan  ganzo da cbnson leli jigb 
гьп. 'Н а  следующий день утром из города приехал какой-то (jigb =  неопре
деленный член) человек’ с одним только -li, вербальным, поскольку подле
жащее имеет при себе количественное определение в виде неопределенного- 
члена.

Особенность оформления глагола при дополнении с числительным 
определением затрагивает и перфективные глаголы. Мы уже знаем 
(стр. 23), что при перфективных глаголах суффикс -И стоит только при 
дополнении, при самом же глаголе его не требуется, например:

Mage zuodo din tunili.
Магэ уселся на самом первом месте.

При числительном определении конструкция и в этих случаях будет 
уже совсем иная. Предикативного -li после дополнения не потребуется, 
но зато сам глагол будет нуждаться в оформлении на вербальное -liv 
например:

Doli ban lwni, рьпэдапЬ jigb cice.
Пройдя полдороги, (они) повстречали автомобиль.

1 При энклитике -gb эта связь начинает уже утрачиваться. Это видно из того, что- 
данная энклитика употребляется сейчас и там, где говорить о числительном ’один’ уже 
невозможно. Например, 9ыШ&ь ton 'купил сахару', ср. с этим meligb $igua 'купил арбуз* 
или еще zanligb ?in 'собрался с духом*.
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II. ПРЕДИКАТИВНОЕ -LI ПРИ ДОПОЛНЕНИИ С ЧИСЛИТЕЛЬНЫМ
ОПРЕДЕЛЕНИЕМ

В рассмотренных нами конструкциях с числительным определением 
суффикс -li (точнее— вербальное -li) имеет смешанное, видо-временное 
значение. Сказать уэ ze Frunze zwli san njan 'я  (про)жил во Фрунзе 
три года’ можно только не живя уже более во Фрунзе. Как и в случаях 
уэ xali cali 'пил чай’ ~  уэ Ьа са хэП 'попил чаю’, о которых мы говорим 
выше (см. стр. 20), мы и здесь находим тенденцию закрепить за кон
струкциями с прямым объектом типа уэ sjeli ljongb fwzb исключительно 
временное значение, а видовое значение перенести на конструкцию типа 
уэ ba ljongb fwzb sjesonli, с вынесенным прямым объектом и оформленной 
на суффикс -И перфективной основой.

Конструкция с числительным определением допускает, однако,—  
и это очень существенно— оформление и на второе, предикативное -И, 
но при этом резко меняется значение предиката.

Предложения уэ ze Frunze zwli san njanli или ta  sjeli ljongb fwzbli, 
с двойным -li, вербальным и предикативным, не имеют уже смешанного 
видо-временного значения, не значат уже 'я  жил во Фрунзе три года’ или 
'я  написал два письма’, а имеют, как и случаи, разобранные нами под руб
рикой «А», четко выраженное перфективное значение: 'к  данному моменту' 
я  живу во Фрунзе у ж е  три года’, 'к  данному моменту я написал уже]  
два письма’. Существенно при этом, что перфективность относится здесь] 
отнюдь не к самому действию, а к дополнению с числительным определе
нием. Действие же как таковое может и продолжаться. Например, сказать; 
уэ ze Frunze ?wli san njanli можно, продолжая жить еще в момент речй
во Фрунзе. Приведем примеры:

/ .1
Kwjbbjsov minsjadi kolxoz gan 30 m art lixali 54 gek tar dili. 1
Колхоз имени Куйбышева к 30 марта вспахал уже 54 гектара 

пашни.

Пример этот отлично показывает, что для говорящего важно не дей
ствие как таковое, а процент выполнения к 30 марта производственного 
плана, важно то, какая часть работы колхозом на данный момент уже 
закончена.

Vamw kazja njanli ljongb dua jyali.
Мы занимаемся уже свыше двух месяцев.

С одним -Н, вербальным, эта Фраза значила бы 'мы занимались свыше 
двух месяцев’.

—  Ni da nani ?bdo?
—  Уэ ze tamw cwonzb gbnni zanli ljongb sbsonli.
—  Откуда ты об этом знаешь?
—  Д а я у них под окном простояла ц е л ы х  два часа.
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Этот пример интересен тем, что действие было закончено в прошлом 
и в момент речи не продолжается. Акцент, однако, и здесь падает не 
на само действие, а на дополнение с числительным определением: «к мо
менту речи она уже успела простоять ц е л ы х  два часа». С одним -И, 
вербальным, эта Фраза значила бы: 'я  (про)стояла у них под окном два 
часа’.

—  У э gi ni feli zibjanli.
—  Я  тебе говорил ведь уже несколько раз (а ты заставляешь меня, 

тем не менее, сказать еще раз).

—  Duasjeli, тэ хэП Ijon ?wnzb cali. »
—  Спасибо, я уже выпил две чашки (и больше нить не собираюсь).

Возникает интересный вопрос, почему при конструкциях с числитель
ным определением вовсе не обязательно оформление предиката на предика
тивное -И, а достаточно наличия лишь одного -И, вербального. Обратим 
при этом внимание на то обстоятельство, что эта особенность не ограничи
вается только суффиксом -li, а касается и предикативного суффикса -diiii. 
Говорят, например, vemwdi nju tjan tjan  gi xo nezbdini 'наша корова 
ежедневно дает хорошее молоко’, с обязательным оформлением предиката 
на суффикс -dini, но только vomwdi nju tjantjan gidi ban gonzb due пе/ь  
'наша корова ежедневно дает свыше */2 ведра молока’.

Эта особенность числительных связана с тем, что по-дунгански, как 
и но-китайски, числительные, в отличие от европейских языков, обладают 
способностью самостоятельно, без помощи связки и без всякого суффик
сального оформления, выражать предикативность, могут сами по себе 
функционировать в виде законченного целого, предложения, например 
ta 25 swj 'ему 25 лет' (см. стр. 15). В свою очередь, способность числи
тельных Функционировать в виде самостоятельного сказуемого объясняется 
гем первостепенной важности обстоятельством, что, в отличие от европей
ских языков, в основе значения бессвязочного предиката в китайском 
в в дунганском языках лежит не идея действия или процесса, а идея пере- 
меннбго, непостоянного признака. Поскольку же числительные по самой 
своей лексической природе представляют собой нечто переменное, могущее 
вариировать в ту или иную сторону, постольку они и имеют полную воз
можность Функционировать в виде самостоятельного, бессвязочного пре
диката.1

Отсюда следует, что было бы неправильно трактовать дополнения 
этого типа как обычные послеглагольные дополнения. Будет точнее рас
сматривать их как дополнения п о л у п р е д и к а т и в н ы е ,  сочетающие 
в себе одновременно и элементы дополнения и элементы самостоятельной 
предикативности. ’

1 Е. и А. Д р а г у н о в ы .  Части речи в китайском языке. Сб. «Советское языко
знание», т. П1, 1937.

3 А. Ж. Драгуно». и



Д У Н Г А Н С К О Е  -L I  И  К И Т А Й С К О Е  [ - L A ]  |
I

В заключение нашего обзора значения и Функций суффикса -li буде® 
небезинтересно остановиться вкратце на его китайском эквиваленте—|  
на суффиксе [-1а]. • |

Оба эти суффикса, генетически восходящие к глагольной морфеме? 
[-Пао] 'кончать, закончить’,1 по своему значению и Функциям идентичны! 
Расхождение между ними проявляется лишь в особенностях их употребле| 
ния. Так, например, при простых глаголах с доцолнением или недетерми! 
нированным подлежащим по-дунгански возможна только конструкций 
с двойным -И (например sjali jyli), тогда как по-китайски возможны цельщ 
три варианта и притом два из них с различием в значении. Говора® 
[xiala у ] ~  [xiala yla] 'шел дождь’ со смешанным, видо-временным значе-1 
нием и [xia yla] 'пошел дождь’, 'уж е идет дождь’ со значением чисто;; 
видовым.

При обусловливающем сказуемом условных и временных предложений] 
по-дунгански обязательно наличие двойного -И, тогда как ’по-китайскй 
достаточно наличия лишь одного [ -1а] вербального. По-дунгански говорят^ 
следовательно, уэ сьИ fanli, zu zuni, по-китайски же [wo chla fan, ziu, 
zou] и т. п. |

С этими оговоркам , а также с учетом того, что обязательность суф-] 
Фиксального оформления глагола в дунганском и китайском языках различна! 
наша интерпретация значения и Функций суффикса -И вполне применима 
и к суффиксу [-1а]. !

То обстоятельство, что в основе китайского [-1а] лежит не значение! 
времени, а значение вида, в синологической литературе отмечалось неодно-? 
кратно, но долгое время дело ограничивалось простой констатацией Факта* 
Важный шаг вперед был сделан Yanrhen Zhao, который в своем известном 
учебнике (1925) и в особенности в своей статье «Beiging, Suzhou, Changzhou 
yzhucdi iangiu» (1926) первый, насколько мне известно, обратил внимание? 
на необходимость различения двух [-1а]-— предикативного (фразового) 
и вербального. Я  не собираюсь здесь вдаваться в подробный разбор теории 
Zhao, а ограничусь лишь указанием на то, что, исходя из правильной мыслй 
о необходимости различать два [-1а] или, точнее, две Функции одного [-1а], 
Zhao, с моей точки зрения, не вполне правильно подошел к интерпретации 
этих Функций и не показал достаточно отчетливо, в каких же случаях дело 
идет о чисто видовом (инхоативном по терминологии Zhao) и в каких 
случаях о смешанном, а отчасти и чисто временном, значении этого 
суффикса.

Дальнейший шаг в интерпретации этого суффикса был сделай Duyven- 
бак’ом в его рецензии на грамматику Mullie. С положением Duyvendak’a, 
что суффикс [-laJ «always envisages the action as culminating or as conden
sed in one particular moment» и, следовательно, не совместим с идеей

1 Среди дунган Ирдыка и Каракола нередко рядом с Формой -li можно встретить 
и произношение э т о г о  суффикса как -Цо (по общей дунганской норме rdiaoj >  djo, 
«"rniaoj >  injo и т. п .)
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течения процесса, нельзя в основном не согласиться. Duyvendak не обратил г 
однако, внимания ни на tq , что этот «particular moment» представляет 
собой демаркационный, переломный пункт, отграничивающий предыдущее 
от последующего, ни на то чрезвычайной важности обстоятельство, что 
в одних, грамматически четко дифференцированных, случаях мы имеем 
дол о с чисто видовым, перфективным, значением этого суффикса, в других ж е, 
грамматически не менее четко дифференцированных, —  со значением сме
шанным, видо-временным.



ИМПЕРФЕКТИВНЫЙ ВИД
ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОТ -Ы

В противоположность суффиксу -И, в основе которого, как мы видели, 
лежит идея перфективности, идея совершенного вида, в основе суффикса 
-ni лежит, наоборот, идея имперФективности, идея несовершенного вида. 
Перфективное значение суффикса -И содержит в себе, как мы ужег знаем, 
три элемента: завершенность действия или состояния, начало нового дей
ствия или состояния и, наконец, переломный момент между тем и другим, 
демаркационный пункт, четко отграничивающий предыдущее от последую
щего. В соответствии с этим имперфективное значение суффикса -ni 
содержит в себе три противоположных элемента: отсутствие конца действия 
пли состояния, отсутствие начала действия или состояния п, наконец, 
отсутствие четкого демаркационного пункта между предыдущим и после
дующим. Если мы выразим перфективное значение суффикса -И при помощи 
точки на воображаемой линии времени, а  имперфективное значение суф- 
Фикса -ni при помощи многоточия, то различие между этими двумя суф
фиксами сможем представить в следующей наглядной схеме:

Перфективный вид
предыдущее последующее

--------------------------- • ------------------------------
конец действия начало действия

.у:
Имперфективный вид

предыдущее последующее

отсутствие отсутствие
конца действия начала действия

Со всем этим связан ряд побочных различий между этими двумя суф
фиксами: суффикс -li не совместим с идеей протяженности, длительности 
процесса, тогда как суффикс -ni с этой идеей вполне совместим; суФФнкс 
-И мы находим при обусловливающем сказуемом условных предложений; 
суффикс же -ni, наоборот, —  при сказуемом обусловленном; для суффикс*  
- li характерна отнесённость в целом к прошлому, тогда как для суффикса 
-n i характерна отнесенность к будущему, й т. п. Категории вида и времени; 
(«будущее» как одно из проявлений имперФективности) при суффиксе -ni; 
тесно слиты, тогда как при суффиксе -И имеется налицо тенденция вид;
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и время («прошлое») грамматически дифференцировать. С этим связано 
обязательное употребление при глаголах с дополнением двух -И, вербаль
ного и предикативного, но только одного -ni, предикативного,— говорят: 
хэН zjuli 'пил вино’, но только хэ ?jimi 'будет пить вино’.

Идея имперФективности, лежащая в основе значения суффикса -ni, 
может, как мы увидим ниже, в зависимости от контекста и лексического 
содержания оформленного на суффикс -ni глагола, проявляться довольно 
разнообразно, и в связи с этим суффикс -ni в дунганском языковом мышле
нии может противостоять не только одному суффиксу -И, но в очень боль
шой степени также и суффиксу - б т Ц о  котором будет итти речь ниже.

Поясним это важное положение следующим примером. Предложение 
ta хэ zjuni, в зависимости от контекста, может иметь по-дунгански в основ
ном два значения:

а) 'Он будет пить вино’. ИмперФективность проявляется в том, что 
действие еще не начиналось и ожидается в будущем.

б) 'Он пьет вино’ (в смысле 'имеет эту привычку’). ИмперФектив- 
ноеть проявляется в том, что данное действие не завершено, не ограничи
вается одним только разом, а будет повторяться и в дальнейшем.

В первом своем значении предложение ta  хэ zjuni вполне естественно 
противостоит предложению ta  xali ?juli 'он пил вино’, тогда как во втором 
своем значении оно уже не столько противостоит предложению 'он пил 
вино’, сколько предложению t,a хэ zjudini 'он пьет вино’ (в данный момент, 
а не вообще).

После этих предварительных замечаний переходим к детальному 
рассмотрению Функций этого суффикса.

А. ИМПЕРФЕКТИВНОСТЬ И  ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

Идея имперФективности, лежащая в основе значения суффикса -ni, 
проявляется в дунганском языке, в зависимости от контекста и лексиче
ского содержания оформленного на суффикс -ni предиката, несравненно 
более разнообразно, чем аналогичная грамматическая идея в языках индо
европейской системы. Разнообразие это может быть в основном сведено 
к следующим четырем типам:

Т и п  I. ИмперФективность проявляется в том, что действие как 
таковое' еще не начиналось и ожидается (или ожидалось) в дальнейшем.

Т и п  II . ИмперФективность проявляется в той или иной Форме повто
ряемости действия.

Т и п  I I I . ИмперФективность проявляется в направлении внимания 
говорящего на дальнейшее, в отсутствии четкого демаркационного пункта 
между предыдущим и последующим.

Т и п  IY . ИмперФективность проявляется в том, что действие, в силу 
лексического содержания оформленного на суффикс -ni глагола, не совме
стимо или мало совместимо с идеей результативной законченности или 
завершенности.

Рассмотрим все эти типы подробно.

37



I. ОТСУТСТВИЕ НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ%
1. Б у д у щ е е .  Суффикс -ni употребляется там, где дело идет о дей

ствии, которое ожидается в будущем. Это обычная и по значению довольно 
элементарная Функция суффикса -ni дала повод трактовать его как показа
тель «будущего» времени. Фактически дело идет в этих случаях не 
о «будущем» как категории времени, а о «будущем» как одном из обычных 
проявлений лежащей в основе суффикса -ni идеи имперФективности, напра
вленности на дальнейшее. Приведем примеры:

Tin radiodi twnzbmw.
Frwnzedi radioson zwn-jandi koncert ze aprel jyadi 14, 20 , 26-p> 

?itjan xusondi 8 эц ьп  30 minutson fani._
Вниманию радиослушателей.
Дунганские концерты по Фрунзенской радиостанции будут переда

ваться 14, 20  и 26 апреля в 8 ч. 30  м. вечера.

—  !£wmazb baba, ni ba radio von nani nanni?
Kolxoz tuzb fadi:

—  Yamw sjon van kolxoz kansblj arson nanni.
—  Zisb nanni?•>
—  Mirgb cbnson le иьп gi zamw nan radio leni.
—  Дядюшка Чжумазы, ты где поставишь радио?

Предколхоза ответил:
— Мы думаем поставить в колхозной канцелярии.
—  А когда поставишь? < ,
—  Завтра приедет из города человек, нам радио и поставит.

M ir vadi ^ongwjdi ?ja le kini.
Завтра к нашему хозяину придут гости.

Du nansuandi fasb, ?innjan dbj staxanov^jamwdi go sucbnni. Ya sbljondi 
?innjan vamwdi ziny>n bi njansbdi jyasin  duani. Vamw nezu jy a  fw?yli.

Все рассчитывают, что в этом году добьются стахановского высокой» 
урожая. Я  думаю, что по сравнению с прошлым годом наш достаток 
в этом году значительно увеличится. Мы тогда сразу станем еще более 
зажиточными.

Vadi syndi М ы  nexuq ljan §yatondi mbnbjar du mabw^wa. Vw?in 
ta  ze Leningrad сьп§оп njandini. Zinnjan ta  njanvanni.

Мой младший брат Мыр в прежнее время не мог даже переступить 
порога школы. А сейчас он учится в Ленинграде. В этом году он окончит 
школу.

Nwr zuadi sbljondi, mirgb ganzo ejele, gi vamw fani, ta  jivansi ma fi, 
Ф  §jali je li.

Hyp сидел и думал, что вот он завтра рано утром встанет и скажет 
мальчикам, что он всю ночь не спал, что ему было велено всю ночь 
караулить.
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Nimw zu zedi, va xan leni.
Ну, пока, я  еще приду.

У э zbzja gi ni zbni.
Я  сам буду тебе показывать.

Ne jitjan  da сьпзоп leligb zbn, ladi sjonzb. Gi Sbfw fali, zjo ha zbn 
cwaimi, xu§on fa djanjinzbni.

И вот однажды приехал из города какой-то человек с ящиком. Он
сказал учителю, чтобы тот собирал люден, вечером будет показываться кино.

/
В эту же рубрику входит и случай типа:

—  Sje jigb fwzbnima?
—  Вэ sjeli, bw jo.
—  He написать ли письмо?
—  Ни в коем случае н е  и и ш и, не надо.

Пример этот интересен, между прочим, в том отношении, что содержит 
вопросительную частицу т а ,  и тем самым показывает, что приписывать 
дунганскому суффиксу -ni «вопросительное» значение, как это иногда 
делается по аналогии с китайским языком, было бы неверно (об этом 
см. еще ниже, стр. 56).

2. Б у д у щ е е  о б у с л о в л е н н о е .  Суффикс -ni мы находим также 
при будущем обусловленном, т. е. таком, которое будет иметь место лишь 
после завершения предшествующего действия, например:

—  Уэ ba zbsje xua du ze Moskva cili, fani.
• —  Все это я буду говорить, когда приеду в Москву.

—  Zinnjan dwnni syaton kekeli, va jandin njanni.
— Как только этой зимой откроется школа, я  обязательно буду 

учиться.

Случаи этого рода отлично иллюстрируют различие в значении суф
фиксов -И и -ni. В каждом из приведенных примеров оба действия относятся 
к будущему, однако первое оформлено на суффикс -И, поскольку оно 
является сказуемым обусловливающим* второе же —  на суффикс -ni, 
поскольку оно является сказуемым обусловленным (см. выше, стр. 28).

3. У с л о в и е  р е а л ь н о е  и и р р е а л ь н о е .  С предыдущей рубри
кой тесно связано употребление суффикса -ni в обусловленной части 
условных и условно-предположительных предложений: незаконченность 
и здесь проявляется в том, что действие еще не наступило или же могло 
иметь место лишь предположительно.

а) Условные предложения, например:

Ljonli, ta  gazbn xoni.
Если простудился, то сам и поправится.

Nju dan фьН mwsyli, njudi dwzb ?onni. * '
Если корова поест клевера, то живот у ней вспухнет.
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Случаи этого рода опять-таки отлично иллюстрируют диаметрально 
противоположное значение суффиксов -И и -ni. Первый мы находим при 
сказуемом обусловливающего предложения, второй ж е — при сказуемом 
предложения обусловленного (см. выше, стр. 28).

б) условно-предположительные предложения, например:

—  Dansb fo nina, ni zw sani?
—  Dan fo vo, vo zir zu zuni.
—  Если бы он сказал тебе, то что бы ты сделал?
— Если бы он сказал мне, то я сегодня же пошел бы.

4. Т и п  « е щ е  н е . . . »  Интересную группу составляют случаи упо
требления суффикса -ni при словосочетании xan m o . . .  ni 'ещ е не’ в предло
жениях типа «еще не приехал». Поскольку здесь явно идет речь о действии, 
которого хотя еще. и н е  б ы л о  (отсюда— наличие отрицания т о ,  см. выше, 
стр. 26), но которое, тем не менее (наречие хап 'ещ е’), п р е д в и д и т с я  
в д а л ь н е й ш е м ,  постольку сказуемое предложений этого типа всегда 
оформляется на суффикс -ni, например:

Хиоса xan mo leni.
Поезд еще не пришел (но предвидится в дальнейшем).

Zotu zjon cwle. Comjo gotudi xili luaxadi bbj fon xan mo ganvanni.
Солнце только что взошло. Серебристая роса, выпавшая вечером 

на траву, еще не успела высохнуть.

Di artjan  ganzo .jizor zotu xan mo cwlepi, dada arzb zuodi ca zuli 
cbnsonli.

Н а другой день, ранним утром, когда солнце еще не взошло, отец 
с сыном, сидя на телеге, ехали в город.

IZbgb pwto xan ljudini, xan mo fwni.
Этот виноград еще зеленый, еще не созрел.

Avtomobil xan mo zanxani, malisjerdi vanrsv kazja tjoson^i, zuo?onli.
Автомобиль еще не успел остановиться, как ловкие мальчишки прыг

нули в него и уселись.

Несколько иначе обстоит дело в предложениях вопросительных. 
В дунганском языке, как и в китайском, существует известный паралле
лизм между построением вопроса и построением ответа, и следовательно, 
если бы мы спросили: ni da xan mo xwjleni? 'твой отец еще не приехал?’, 
то это предполагало бы и аналогично построенный ответ: xan mo xwjleni 
'ещ е не приехал’, с оформлением на суффикс -ni.

Поскольку, однако, содержание ответа, как правило, бывает неизвестно, 
постольку и вопрос в разбираемом нами случае обычно задается в нейтраль
ной Форме, без оформления на суффикс -ni, тем более, что намек на даль
нейшее и без того содержится в значении наречия хап, например:
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М о 2 j  е г. (ze veto). E j, Labir, ni zw sadini? Ni da xan me xwjlema?
L a b i r .  (de von xa  x a d i) . Mejudi.
M о ч ж e p. (за сценой) Эй, Лабир, ты что делаешь? Твой отец ещ е 

не вернулся?
Л а б и р .  (слезая с кана). Нет.

О m е. X an me lesa?
. M o z j e r .  Mo l e .

О м э. Но ведь он же (sa) еще не пришел?
М о ч ж е р .  Не пришел.

Суффикс -n i отсутствует обычно и там, где в предложении имеются' 
слова вроде visa 'почему’ или za 'каким образом’. В предложениях этого 
типа акцент делается не на то, что данное действие предвидится в будущем, 
а на выяснение причины, по которой данное действие еще не наступило^ 
Нет поэтому необходимости в обязательном оформлении предложений этого 
рода на суффикс -ni, иапример:

—  Cjocjor, cjocjor. Ni kan negb fonni za xan mo fi?
—  Ni ce zbdoma? Nesb tadi fonzb.
—  Тише, тише. Посмотри, почему в этом доме еще не спят?
—  А ты об этом только сейчас узнаёшь? Эта же его дом.

Суффикс -ni мы находим не только в предложениях типа «еще н е . . .»• 
хап т о . . . .  но также и в предложениях типа «никогда еще н е . . . »  хап  
mo . . . gueni с глаголом, оформленным на суффикс -guo.

В отличие от уже рассмотренного типа, который имеет лишь одно 
значение «до сих пор данного действия еще не было, но оно предвидится 
в будущем», тип «никогда еще н е . . . »,  например в предложении vo xan т е  
( bguo zbgbni, 'я  никогда еще этого не ел’, в зависимости от контекста, 
может иметь два значения: а) 'о подобной еде я только слышал, но если 
и буду ее есть, то-только в будущем’ и б) 'до сих пор я никогда еще такой 
еды не ел, но сейчас я ее ем, она передо мной’.

Приведем по примеру на каждое из этих значений:

a) Zbgb sjonlibon da jonxa xan geson mo ciguoni. Mo ?jan ge§onni 
p w  go§in, ni dan zjanli geli, gosin soni xaba.

Этот простак никогда в жизни и на базаре то еще не бывал. Н е 
видел (еще) базара и так радуешься, а если ты его действительно увидишь, 
то наверное совсем одуреешь от радости.

К ак показывает контекст, мальчик, о котором идет речь, о базаре 
лишь слышал, но еще только с о б и р а е т с я  его увидеть.

(3) Syoton шьп§оп snxali xosodi иьпИ. Sb?i хап т о  suguo ?binw§je zbnni. 
йьп du ze ^wonteson, coson zuodini. Zbn te duodixbn.

' В дверях школы собралось много людей. Никогда еще не собиралось 
столько народу. Люди сидели и на подоконниках и на траве. Народу бы ло' 
очень много.
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Как явствует из контекста, такого собрания прежде никогда н | 
-бывало, но с е й ч а с  о н о  н а л и ц о .

В связи с этим может возникнуть вопрос; почему же все-таки, несмотря 
я а  то, что действие здесь уже налицо, а не ожидается в дальнейшем} 
предикат, тем не менее, оформлен на суффикс -ni? В чем проявляется здесь 
незаконченность действия? Н а этом интересном вопросе мы остановимся 
ниже (етр. 46), при разборе других Функций этого суффикса.

5. Н а м е р е н и е .  Суффикс -ш  мы находим также в тех случаях^ 
когда при глаголе имеется наречие эдоптьг, имеющее значение «тольк<| 
^собрался сделать то-то и то-то), к а к . . . » ,  например: • \

Та zinli fonni, ba jison tiioli, ba su sili, cblisjer fan, zjonnibr finisaj 
ba zwezbsondi fwzb kanzjanli. ’ ')

Он вошел в комнату, снял платье, вымыл руки, немного поел и только! 
собрался лечь спать (fini), как вдруг (-sa) увидел лежащее на столе нисьмо.!

Та zjonnibr sjenisa, шьпхоп ke kokeli. I
Он только собрался начать писать, как в дверь постучали. v

Незаконченность и в этих примерах проявляется в том, что действий 
лишь ожидалось в будущем, реально же места не имело. В отличие, однако^ 
от случаев 1—3, мы находим в значении этих примеров еще и новый! 
элемент — намерение, желание произвести то или иное действие: «собрался^ 
(хотел) писать», «собралась (намеревалась) открыть дверь» и т. п. На. этом? 
дополнительном элементе мы еще остановимся, когда будем говорить! 
о  значении отрицания bw (см. стр. 59). J

Дополнительный элемент намерения, желания произвести то или иноеп! 
действие мы находим и там, где никакого наречия тина эдоптьг нет, на-: 
пример:

Simezb ganzo zu syotonnini. Та ma zjo ta  ba jison ewansonm. |
IHmieslii собирался утром итти в школу. Его мать велела ему одеть! 

пальто. , I

—  Nidi minzb zjodi sa? —  Vodi minzb zjodi Ma. — Ni xwn ni?’; 
—  Dwjdini, dwjdini.

—  Как тебя зовут? —  Меня зовут Ма. — Кого ты этим пытаешься!
.. обмануть? —  Нет, верно, верно. * I

^  I
В отличие от предыдущих примеров, где налицо имелась лишь под-) 

готовка к тому или иному действию и лишь намерение его произвести,] 
в последнем примере налицо и сама попытка, как таковая. ]

6. И н ф и н и т и в . От случаев с подразумеваемым дополнительным] 
элементом перейдем теперь к случаям, где этот дополнительный элемент] 
выражен лексически. Дело идет о двухэлементных словосочетаниях типа! 
'хочу спать’ sjon fini, 'идет работать’ zw хиэ ецц и т. п. ИмперФектив-j 
ность проявляется здесь в том, что осуществляется лишь один из элементов]
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словосочетания, тогда как другой, т. е. само действие, лишь ожидается 
в дальнейшем.

Остановимся на входящих в эту рубрику случаях.

а. Глагол ф

Словосочетания с глаголом ci 'иттп’, вроде 'итти работать’, 'иттп 
гулять’, 'итти заниматься’ и т. п. Эта группа любопытна с точки зрения 
различного порядка слов в русском и в дунганском языках. Русским 'иду 
работать’, 'иду обедать’, соответствуют дунганские словосочетания с обрат
ным порядком слов: zw xue-*-ci-«-ni 'работать -нитти-i-ni’, fi-^c i-t-n i 
'спать -ь итти-»-ш’ и т. д. Объясняется дунганский порядок слов тем, что 
глагол ci постоянно Функционирует в роли морФемы-модиФикатора основ
ного глагола (см. стр. 8), и поэтому и в тех случаях, где он таким 
модификатором не является, он, тем не менее, всегда стоит после глагола 
(или после дополнения,, если глагол таковое имеет) и с точки зрения дун

ганского языкового мышления составляет вместе с основным глаголом 
единое смысловое целое. Приведем два примера: M irgb ni fon jon cini 
'З автр а  ты пойдешь пасти овец’; Tamw si ljan cini 'Они идут умываться’.

В эту ж е рубрику могут быть отнесены и такие случаи как:

J itjan  ganzo Basbr son syecini, lw§on ba K elir pbnzjlanli. K elir zu 
vbn Basbmi:

-— Basbr, ni zu nani cini?
—  Basbr fodi:
—  Yo son syacini.

Однажды утром Баш ыр шел в школу ( =  учиться) и по дороге встре
тил Кэлира. Тот спросил его:

—  Башыр, ты куда идешь? (направляясь куда, идешь?).
Баш ы р в ответ:
—  Иду в школу ( =  учиться).

б. Глагол zjo

Словосочетания с глаголом zjo 'велеть, заставить, приказать’. Слово
сочетания этого типа, как впрочем и типа предыдущего, д о л ж н ы  б ы т ь  
в с е г д а  о ф о р м л е н ы  на предикативные суффиксы: на суффикс-ni, если 
на первый план выступает идея имперфективности, и на суффикс -И, если 
необходимо подчеркнуть отнесенность к прошлому.

а) Суффикс -ni

Та zjo ve sje sjokuani. Он велел мне готовить уроки.

(3) суффикс -li

У 9 ba negb ji§je du cavan, sjeligb akt obsljedovanija, zjo fa ba ja  xuali. 
Я  все это проверил, написал акт обследования и дал ему подписать.
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в. Глагол jo

Словосочетания с глаголом jo  'нужно, должно, необходимо’. Б  отличие 
от предыдущего типа, этот тип характеризуется тем, что при нем возможен 
только один суффикс -ni и невозможен суффикс -Ц (об этой особенности 
глаголало мы будем говорить еще ниже, стр. 55), например:

X ant rajondi prokuror gi ?bgb Sb§in jo ljusbnni.
Районный прокурор г. Канта должен обратить внимание на это дело.

N jan sansbdi cisla jo gi vamw ba spektakl gaxonni.
К  30 числу необходимо будет поставить для ребят спектакль.

г. Глаголы пьп гг xw j

В отличие от случаев а, б, в суффикс -ni крайне редко употре
бляется при модальном глаголе sjon 'хотеть’ и почти никогда с модальными 
и полу вспомогательными глаголами xwj 'уметь’, пьп 'мочь’, пе 'любить’. 
Все эти глаголы характеризуются тем, что могут без всякого оформления 
функционировать в виде самостоятельного сказуемого (см. стр. 15). Суф
фикс -И, присоединенный к этим глаГолам, всегда имеет, как мы видели, 
резко выраженное видовое, а  не временное значение (см. стр. 16). При
ведем несколько примеров:

Yemw sjon von kolxoz kansbljarson nanni.
Мы хотим поставить (радио) в колхозной канцелярии.

Fwxan sjon ljan zamwdi gwj ke zon.
Капиталисты хотят начать войну с нашим государством.

Та xwj fe wurus xua(ni).
Он умеет говорить по-русски.

Наличие resp. отсутствие суффикса -ni не влияет, повидимому, на 
значение словосочетаний этого типа.

д. Глаголы других типов.

В словосочетаниях с глаголами других типов оформление на те или 
иные предикативные суффиксы обязательно, например:

Zwonzjaxanmu soly ?ja?y ?wn ljonsbni.
Крестьяне готовят инвентарь к весеннему севу ( =  сеять хлеб).

Kolxozzjamu <lu von§jondi gan cjuni ba zb^jadi ?wfon §bduexoni.
Все колхозники рассчитывают к осени отремонтировать как следует 

свои дома.

Ne jitjan  Semer zuoxa zw xueni, gi Lojon jo bw zwjozbdi §juzbni.
Однажды Сэмэр села работать, нужно было Лояну починить рукав 

пиджака.
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II. ПОВТОРЯЕМОСТЬ ДЕЙСТВИЯ

В отличие от предыдущего типа этот тип характеризуется тем, что 
имперФективеооть проявляется в нем в Форме той или иной повторяемости 
действия.

Здесь возможны следующие подтипы:
1. П о в т о р я е м о с т ь  ( о б ы ч н о с т ь )  д е й с т в и я  проявляется в том, 

что данное действие специфично для предмета, составляет его характерную 
особенность. Действие не ограничивается моментом речи, а будет от времени 
до времени проявляться и в дальнейшем. Приведем примеры:

а) Свойство относится не к индивидуальным предметам, а к целому 
разряду их:

Lon сь jonni. Xwzb сь zim i.
Волки едят овец. Лисицы едят кур.

Luotua tua dwn§i ljan zwmi.
Верблюды возят грузы и людей.

G eran zw sanl?
G eran sje zbni. '
Что мы делаем карандашом:1
М ы пишем.

Lannjanzb zani.
Трахома (?) заразна.

Уа da fadi gu gazja ljan jixozb со kan concwn njoxadi gazjadi sonni. 
Мой отец сказал, что собаки сами, особой травой, лечатся от укусов

змеи.
У

В эту же рубрику входят и такие случаи, как, например:

Ljanzb xaleni.
Занавес падает. {Авторская ремарса .)

Совершенно очевидно, что и здесь дело идет не об одном конкретном 
случае', а обобщаются все имеющие быть случаи представления пьесы.

б) Свойство относится к индивидуальным предметам:

Negi. sbfwsb bw xodi sbtw. Jitjan  zjoni, ljon fjan bw ?jo, gazbn 
xwlonni.

Этот учитель оказался плохим. Один день он учил, а два дня не учил, 
шатался без дела.

Vamw jidani сь, jidani zw xuoni.
Мы вместе едим, вместе и работаем.

Negb fai^on von banjeni zueni; va ?janli xbnzi bjanli.
Он постоянно сидит до полуночи; я видела уже несколько раз.
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2. П о в т о р я е м о с т ь  ( и м п е р ф е к т и в н о с т ь )  относится не 
к одному какому-либо действию, а к целому к о м п л е к с у  д е й с т в и й ,  
непосредственно друг за другом следующих. Предложение обычно содержит 
в этих случаях наречия типа се 'затеи, затем только, тогда только. . . ’, 
кэ 'снова, опять’, например:

Ome xuson xwjle, xuan jix a r, Ъа xilidi ca xoli, dbnzan dini ba gi zjani 
gigidi sjedi, njandi xua zadjo, ba di эг tjandi njandi jyndi du selybjanji ce 
figoni.

Омэ, придя вечером домой, немного отдыхает, пьет вечерний чай, 
при свете лампы готовит письменные и устные уроки, собирает все не
обходимое для учебы на следующий день и затем только идет спать.

К ак явствует из этого примера, данный комплекс действий не огра
ничен одним конкретным случаем, а  повторяется в течение всей учебы 
Омэ. Приведем еще пример:

Ni kandi, negb g u g u  duanduandi da xon sonci, ke duanduan da xon 
xaleni.

Посмотри, качели то прямо летят вверх, то снова сразу же падают вниз.

3. П о т е н ц и а л ь н а я  п о в т о р я е м о с т ь .  Интересные случаи 
повторяемости (имперфективности) действия представляют собою предло
жения, содержащие наречия типа «впервые», например:

Tu jixwj ц an $bimi
4 Впервые видит город. (Заглавие рассказа.)

Ve di orbjan сь ^bgbni.
Я  ем это (или буду есть) во второй раз.

Говоря «впервые», «во второй р а з . . .» ,  мы тем самым оставляем 
открытой возможность того, что данное действие сможет иметь место 
и в дальнейшем —  в третий, четвертый и следующие разы, т. е. сможет 
повториться n-ое количество раз. Предложения этого типа содержат в себе, 
таким образом, потенциальную возможность повторения действия в буду
щем и соответственно бывают оформлены на суффикс -ni.

В этой связи мы можем теперь вернуться к случаям типа хал т э . . .  
guoni 'никогда еще н е . . . ’, отчасти разобранным нами выше (стр. 40). 
Дело в том, что предложения типа «никогда еще н е . 1.» представляют 
собою отрицательную параллель к положительным предложениям типа 
«впервые. . .»  Говоря, например, «он никогда еще не видел.. .» ,  мы тем 
самым констатируем, что он «впервые ви ди т...» или «впервые увидит...»  
В обоих случаях, и в положительном и в отрицательном, имперфективность, 
в зависимости от контекста, проявляется или в том, что действие лишь 
ожидается в будущем («впервые увидит» — «никогда еще не видел», но «уви
дит впоследствии»), или же в том, что открыта возможность повторения 
действия в дальнейшем ^«впервые видит», следовательно, возможно, что 
«увидит в будущем еще» — «никогда еще не видел, а сейчас видит», сле
довательно, возможно, что увидит еще и в дальнейшем).
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III. НЕЗАКОНЧЕННОСТЬ

С у ф ф и к с  - n i  в н у т р и  Ф р а з ы

ИмперФективность проявляется в направленности внимания говоря
щего на дальнейшее, в отсутствии четкого демаркационного пункта между 
предыдущим и последующим. Эта Функция суффикса -ni имеет место- 
в основном внутри сложного целого, внутри Фразы. «Последующее» (второе 
предложение) представляет собою завершение, результативное содержание 
незаконченного «предыдущего» (первого предложения).

Проиллюстрируем эту Функцию суффикса -ni примерами:

Fadi xusondbjli vamw du ce zoke njuli. Vo zo vomwdi njuni, vorowdv 
nji ze mwsy dini cbdini.1

З а  игрой наступил вечер, и только тогда ребята начали искать коров. 
Ищу я нашу корову (незаконченность), а она (оказывается) пасется себе 
на клеверном поле. ,

Lezar zu sonli fon, zonisa, jigb mor ze fonjanzb^on zjoxuandini. L ezo r 
von mor gbncjan zimi, bu po. Le^or zu ba ta  ?wacu da fon§ou naxaleli.

Лэчжэр поднялся тогда на крышу, стал искать (незаконченность)^ 
(оказывается) на карнизе мяукает котенок. Лэчжэр пошел (незакончен
ность) по направлению к котенку, а  тот и не думает убегать. Лэчжер e r a  
тогда сразу схватил и спустился 6 ним вниз.

Ba Sabazb lin§on, von djanni zimi, do jigb zwonzbncjan, zandi sjezb- 
zi>n von ^wondini. \

Вместе с Ш эбазы он пошел (незаконченность) по направлению- 
к караван-сараю и (в результате) дошел до какого-то столба, около которога 
стояло несколько человек и смотрело наверх.

Sabazb loxan gi axwn zwli san tjan, linxu jo jid ja r mjanni, zjo axwn 
magili jidwn.

Старик Ш эбазы проработал для муллы три дня, а потом попросил 
у него немного муки (незаконченность), (в ответ на что) был муллой сильна 
изруган.2

t
К ак вытекает из всех этих примеров, суффикс -ni выполняет в слу

чаях этого рода, по существу, двойную Функцию. С одной стороны, он 
выражает незаконченность как таковую, а с другой стороны, одновременна 
как бы сигнализирует слушателю или читателю:

«Внимание! Это еще не конец, важно последующее!»
1. Г л а г о л  кап. Суффикс -ni в этой двойной Функции (обычно при 

этом с энклитикой -sa, о которой речь будет итти ниже) особенно характерен

1 Обратим внимание на то, что в первой фразе этого примера глагол ОФормлен на 
суФФНкс -li, а не на суффикс -ni, поскольку подчеркивается не незаконченность действия,, 
а переломный момент: до вечера не искали, а с вечера стали искать.

2 Употребление суффикса -ni при глаголе jo допускает, впрочем, иное толкование 
(см. стр. 56).



для глагола кап 'смотреть, посмотреть’, в смысле 'посмотрел, а д а т  
пример:

!£bgb davidi гьп zu tu guxa sisir kannisa, litu  fidigb гьп.
Охотник тогда наклонился, посмотрел внимательно (незаконченность)—  

оказывается, что внутри спит человек (результативное содержание глагола 
кап).

Sobazb кап zatuni, zotu эдапэдап da sanbjanzbni cwledini.
Ш эбазы посмотрел на солнце (незаконченность) —  солнце постепенно 

появляется из-за горного хребта. ;

>£ir ganzo cjele San?je de L ab ir kannisa, vetu  syo sjadi ju  ji  gizb xu, 
syo xuaxuar xan pjodini.

Встав рано утром, Саньчже и Лабир посмотрели наружу (незакон? 
ценность), а на дворе, оказывается, снег выпал толщиной с метр, и продол* 
жают падать отдельные снежинки.

Sanzje manmar fanligb §ьп, kan zuomjar fidi jaxuannisa, uegb zusjon 
sinni moju sa Sb, fidi ^uo^wardi.

Саньчжэ, не торопясь, перевернулась на другой бок и посмотрела на 
спавшую слева служанку (незаконченность)— вот уж  у кого на сердце! 
л ет , повидимому, никакой заботы, спит себе крепко.-прекрепко. •

К ак показывают примеры, последующее (т. е. то, что в данных при-' 
мерах стоит после суффикса -ni) представляет собою как бы результатив4 
ное содержание предыдущего: «я посмотрел (и в результате увидел) то-т#
и то-то».

2. Г л а г о л  уь п .  Идея имперФективности, направленности на; 
дальнейшее, лежащая в основе значения суффикса -ni, содержится иногда; 
уже в самом лексическом значении глагола. В этом отношении особенно; 
показателен глагол уьп 'спросить, спрашивать’. Поскольку в самом лекси4 
ческом значении этого глагола содержится идея имперФективности, неза-j 
вершенности (вопрос, как правило, предполагает в дальнейшем ответ1),' 
постольку этот глагол в подавляющем большинстве случаев бывает оФор-; 
млен на суффикс-ni. Приведем примеры:

Zbgb гьп уьп syosbni. Syosbn zu ba ta  da nani ledi, zu nani cidi gi fali. 
Этот человек спросил студента (незавершенность). Студент рассказал^ 

тогда, откуда он пришел и куда идет (результатом является ответ). ;

Bagi vi»n Xarkini:
—  Ni пе сь sa? :j\ 1 ч ;■

Xorki fodi: j
—  Уэ ne сь pwtodixbn. !

Баги спросил Хэрки: !
—  А ты что любишь есть? \

-— 1-----------------------------------------
1 В известной степени эта идея содержится и в лексическом содержании глаголем; 

jo 'требовать ^  получить требуемое’, кап *смотреть, посмотреть что то в результат* 
увидеть* и нек. др.
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Тот сказал:
— Я  очень люблю есть виноград.

Та ada leli, vbnni: «nimw zali?»
Его отец пришел и говорит: «ну, в чем дело?»

Это свойство глагола уьп 'спросить, спрашивать’ особенно ярко про
является при сравнении его с глаголом fa 'сказать, говорить’ (см. выше 
приведенные два примера). Оба эти глагола соединимы со всеми видовыми 
суффиксами -ni, -li, -dini, однако, даже при самом беглом просмотре дун
ганского текста, бросается в глаза, что глагол уьп в подавляющем боль
шинстве случаев тяготеет к суффиксу -ni, а глагол fa —  к суффиксу -di. 
Эго грамматическое различие тесно связано с различием в лексическом 
содержании данных глаголов.

Поскольку при глаголе fa важно в первую очередь само конкретное 
содержание акта высказывания (безразлично, будет ли это высказывание 
ответом на вопрос, или нет), постольку этот глагол, как правило, бывает 
оФормлен на суффикс -di: содержание высказывания мыслится как одно
временное самому акту высказывания.

При глаголе же уьп, как правило, существенно не само конкретное 
содержание вопроса, а ответ на него. Поскольку же ответ, естественно, 
не происходит одновременно с вопросом, а за ним с л е д у е т ,  постольку 
и глагол уьп, как правило., бывает оформлен не на суффикс -di, а  на суф
фикс -ni, например:

Xwjson zuadi jigb vava уьп kolxoz tuzbni:
^wmazb baba, ni ba radio von nani nanni?
Kolxofc tuzb fodi:
—  Yamw sjon kolxoz kansbljargon nanni.
Один мальчик, сидевший на собрании, с п р о с и л  (-ni) председателя

колхоза:
—  .Дядюшка Чжумазы, а ты где поставишь радио? 
Председатель колхоза с к а з а л  (-di):
—  Мы думаем поставить в колхозной канцелярии.

Если мы обозначим воображаемую линию времени горизонтальной 
чертой а— Ь, то различие между этими двумя глаголами можно будет изо
бразить следующим образом:

Одновременность

ta  fadi:
а-------------------b
«уэ bw zbdo»

он сказал:
а-------------------b

«я не знаю»

Последовательность

ta  vbnni: «ni duaxur leli?» он спросил: «когда ты приехал?»
I.--------------------- --------- ------Ь а----------1 b

4 А. А, Драгунов. 4»



Подробнее мы остановимся на этом ниже, когда будем говорить о зна
чении суффиксов -dini и -di.

Из всего этого отнюдь не следует, что обратное, т. е. оформление 
глагола уьп на суффикс -di и глагола fa на суффикс -ni, вообще не встре
чается. Оно, как впрочем и оформление обоих этих глаголов на суффиксы 
-И и -dini, также имеет место, но крайне редко, и на общем Фоне офор
мления глагола fa на суффикс -di и глагола уьп на суффикс -ni не может 
не представляться своего рода «исключением».

3. О д н о к р а т н а я  Ф о р м а  г л а г о л а .  Э н к л и т и к а -sa. В конце 
этого раздела остановимся еще на выяснении значения однократной Формы 
дунганского глагола и на энклитике -sa. Однократная Форма образуется 
в дунганском языке, как впрочем и в китайском, путем постановки числи
тельной морфемы j i  'один’ перед чистой нейтральной основой п Функциони
рует и с к л ю ч и т е л ь н о  внутри сложного целого— Фразы. Важно от-* 
метить, что в зависимости от контекста однократная Форма глагола мож ет 
иметь не только перфективное, но также и имперфективное значение; 
Первое мы находим в тех случаях, когда сложное целое имеет одно под- 
лежащее, например:

J i? in  fonzbni ta  mbnmbndi gi zanxaii.
Лишь только on вошел в комнату, как сразу остановился ка^ 

вкопанный.

Однократная Форма в случаях этого рода может быть заменена Формой 
на -И, но отнюдь не н а .-ni.

* Zinli fonzbni, t a . . .
Войдя в комнату, о н . . .

Второе значение, имперфективное, однократная Форма имеет в тех слу
чаях, когда предложения, входящие в состав сложного целого, имеют само
стоятельные подлежащие. Как и при Форме на суффикс -ni, незаконченность 
проявляется здесь в направленности внимания говорящего на дальнейшее: 
последующее (второе предложение) представляет собою своего рода резуль
тативное содержание предыдущего (первого предложения). В случаях этого 
рода однократная Форма может быть с легкостью заменена Формой на суф
фикс -ni, например: >

j
Tamw ba goge ?joke jikansa, nelitumwsb godi jiguo ?bn?w mano.
Они подняли крышку котла, заглянули туда (однократность) —  а тай 

полный котел жемчужных бус. j

Уэ tjocjele jikansa, jigb da concwn da со litu  cwleli. i
Я  вскочил, взглянул (однократность) —  оказывается, из травы 

выползла огромная змея.

Как видно из последних двух примеров, однократная Форма в свое! 
имперфективной Функции бывает , обычно дополнительно оформлена н^
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энклитику -sa. Значение этой энклитики, стоящей между двумя предло
жениями и Фонетически примыкающей к концу первого предложения, 
довольно простое: она указы вает на то, что второе предложение содержит 
нечто неожиданное, непредвиденное для субъекта первого предложения. 
По-русски значение этой энклитики может быть выражено в виде «оказы
вается, ч т о . . . » ,  «а» (в смысле «прихожу, а  его нет дома»), «к его удивле
нию», «и вот» и т. п., например:

'Zbgb davidi гьп zu tu guxa §isir kannisa, litu  fidigb гьп.
Охотник тогда наклонился, посмотрел внимательно, оказывается (-sa), 

внутри спит какой-то человек.

Поскольку энклитика -sa, примыкая Фонетически к концу первого 
предложения, вводит, однако, в содержание последующего, т. е. второго 
предложения, постольку вполне естественно, что эта энклитика тяготеет 
в первую очередь именно к таким Формам глагола, которые сами характе
ризуются направленностью на дальнейшее. Отсюда— обычное употребле
ние этой энклитики при глаголах, оформленных на суффикс -ni, или же при 
однократной Форме глагола, и сравнительно редкое употребление этой 
энклитики в других случаях.

Примеров на присоединение этой энклитики к суффиксу -ni у нас 
уже было достаточно (см. стр. 48).

Ограничимся здесь несколькими примерами на другие случаи.

Суффикс -dini

12-m aj xuson Frunze ^bnsondi xwn caguanzbni zuodi ?igb ?wn-jan 
еьп хэ cadinisa, radioson fake ?w n-jan koncertli.

Вечером 12 мая, в то время когда несколько дунган пили чай в крас
ной чайхане в городе Фрунзе, по радио неожиданно (-sa) начали передавать 
дунганский концерт.

Суффикс - li

Ome cwci si ljancilisa, Asijan ko ?inleli.
В тот самый момент, когда Омэ вышел умываться, Ашиянь неожи

данно снова вошла.

Перфективная основа

У э xwjlesa, уэ da т э  ze ?jani.
Я  вернулся, a (-sa) отца не оказалось дома.

IV. ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ЛЕКСИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ГЛАГОЛА

р  С у ф ф и к с  —n i  п р и  г л а г о л а х  т и п а  ^ ь d о. Переходим теперь 
к интересным случаям, где имперфективность проявляется в том, что дей
ствие как таковое не совместимо или мало совместимо с идеей результатив
ной законченности или завершенности.
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Дело идет о такой группе глаголов, которые, в силу своего лексиче
ского содержания, ие совместимы с идеей конца действия1 и про которых 
подлежащее ее играет активной роли, не создает действия, а наоборот, 
пассивно его воспринимает. В основном это такие глаголы, к которым 
не применим вопрос «что делает подлежащее?»

Вот список имеющихся в моих материалах глаголов этого типа: 
ze 'быть, находиться, существовать’ 
ju  'иметь; (у меня) есть, имеется’
?bdo 'знать; (мне) известно’
хера 'бояться; (мне) страшно, боязно’
tbn 'болеть; (мне) больно; у меня болит’
dwn 'понимать; (мне) понятно’ t
§ju, §jan§ju' 'стыдиться; (мне) стыдно, совестно’
pafan 'грустить; (мне) грустно’ 1 ,
§infw 'верить; (мне) верится’
sbljon 'думать, полагать; (мне) думается’
?idbj 'помнить; (мне) помнится’
minbbj 'понимать, быть ясным; (мне) понятно, ясно’
jy n  '(мне) нужно, необходимо’ (в смысле «пользоваться»)
jo '(мне) нужно, необходимо’ (в смысле «требовать»)
пе 'любить; (мне) любится, нравится’
sjon 'хотеть; (мне) хочется’
nosin '(мне) противно’
zbnsb 'быть знакомым’,

а также некоторые другие глаголы, в том числе и вспомогательные гла
голы xwj 'уметь’ и пьп 'мочь’.

Все эти глаголы, в силу особенности их лексического значения, 
характеризуются целым комплексом грамматических признаков:

а) Суффикс -И [-1а] при глаголах ^того типа имеет исключительно 
видовое, а не смешанное, видо-временное значение. Он всегда выражает 
либо переломный момент, либо н а ч а л о  действия, а отнюдь не конец е го 2 
(см. стр. 17), например:

Уэ nexur moju cjanle, ?ьхиг juli.
Раньше у меня не было денег, а теперь есть («заимелись»).

б) Некоторые из этих глаголов (например: ?bdo, ju , хера, xwj, пьщ 
могут Функционировать без всякого оформления на какие-либо суффиксы . 
Примеры см. ниже.

в) Суффикс претерита -1е, как мы знаем, относит к прошлому не 
действие, а состояние (см. стр. 10), и поэтому соединим только с отгла-

1 Аналогично и в русском языке: можно сказать «перестал верить, любить» и т. п* 
но не говорят «кончил верить, любить» и т. п.

2 Аналогично и в русском: «полюбил, возненавидел» и т. п. — все выражают 
начало действия, а отнюдь не конец его.
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гольныи именем (см. стр. 10), ноне с чистой глагольной основой. Говорят 
njandile, njan fwdile 'был занят учебой’, но не говорят njanle, njan fwle. 
Глаголы рассматриваемого здесь типа являются в этом отношении «исклю
чением». Поскольку в силу своего лексического значения («действие, пас
сивно воспринимаемое подлежащим») они не столько выражают действие, 
как таковое, сколько то или иное состояние, постольку некоторые из них 
соединимы непосредственно с суффиксом -1е и ни в каком предварительном 
оформлении на суффикс • -di не нуждаются. Говорят ?bdole 'знал, было 
известно’, ju le  'имел, имелось’ и т. п., например:

У э rnoju cjanle.
У меня не было (не имелось) денег.

г) Глаголы этого типа или вовсе не соединимы с суффиксом релятив
ного вида -dini (таковы, например, глаголы ze, ju), или же соединимы 
с ним крайне редко, при особо благоприятных для этого контекстовых 
условиях. Наличие суФФИкса -ni, вместо ожидаемого, по аналогии с другими 
глаголами, суффикса -dini, является, таким образом, одной пз важнейших 
грамматических особенностей глаголов этого типа.1 Н а этом мы остановимся 
еще ниже, при разборе релятивного вида. Приведем примеры на некоторые 
из этих глаголов:

Глагол ze 'быть, существовать, находиться’

Lenin vanli jeba, Lenindi lw  zeni!
Хотя Ленин умер, заветы его живут!

Sbfw xan vavamwdi minzbdini:
— Amine zenim a?— Zeni!
— Xarki zenima?— Zeni!
— Simezb zenima?— Zeni!. .
Учитель выкликает имена детей:
— Аминэ здесь? Здесь!
—  Харки здесь? Здесь!
—  Шимэзы здесь? Здесь!

Sjon?wonnidi duojibanzb di dn ze di?wdi sunile.
Большая часть деревенской земли находилась в руках помещиков 

(предикат оформлен на суффикс -1е).

—  Ni т а  zeni, moju?
— Je mejudi.
—  Твоя мать дома или нет?
—  Также нет.

i Любопытно, что в известной степени аналогичную картину мы находим и в англий
ском̂  языке. Как известно, спряжение английских глаголов распределяется по двум 
системам времен (или, говоря точнее, видов): так называемые Simple и Continuous tenses. 
Однако ряд глаголов, и при том глаголов, по своему лексическому содержанию очень 
близких данным дунганским глаголам, либо вовсе не образует Continuous tenses, либо же 
образует их крайне редко, и поэтому Simple tenses этих глаголов, наряду со своим основ
ным значением, имеют и значение Continuous tenses.
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Приведем пример на неоформленное ze:

—  Zeli, xan bw xoma? Zamw zu jodi ta  ze.
—  Если окажется дома, то что же тут плохого? Нам как раз и нужно, 

чтобы он был дома.
\

Глагол ju  'иметь; (у меня) есть, имеется’

Yemwdi tuxo§on ju  41 ^yesbimi.
В нашем первом классе (имеется) 41 ученик.

Orvazb je  juni, ja tu  je  juni.
Есть и мальчики и девочки.

Vamw kolxoz litu  ju  zajondi masneni.
В нашем колхозе имеются различные машины.

Та ju  ljongb arzbni.
У него есть два сына.

Приведем несколько примеров на неоформленное ju:

— Ni ju  sa Sb?
— У тебя (ко мне) что за дело?

^wazb tuan-jyar ju  9— 10 иьп 9bfandini.
Кругом стола обедало человек 9— 10.

Jim an ju  zi^jan fonzb?
Сколько всего имеется комнат? (ср. с этим в том ж е тексте Nimwdi sya- 

tonni jim an ju  ?igb gruppani? Сколько всего в вашей школе имеется групп?).

Глагол zbdo 'знать, (мне) известно’

Sbj bw zbdo twnzb Stalin?
Gwjni jicje du ?bdo Stalinni.
Jicje cyan §b?je du zbdoni.,
Кто не знает товарища Сталина?

Вся страна знает Сталина.
Вес& мир его знает.

Zbsb sbj, ni zbdo bw?
Zbdoni, ?bSb Lenin.

(показывая на портрет):
Это кто, ты знаешь или нет?
Знаю, это —  Ленин.

Приведем два примера на глагол ?bdo в неоформленном виде:
—  Ni da nani ?bdo?
— Ты откуда об этом знаешь?
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—  Jy li sa Sbcinli, ni ?bdoma?
—  Ты знаешь, что случилось?

Глагол «хера»— 'бояться; мне боязно, страшно’

—  У  в xepani?
—  Х ера sani?
—  Я  боюсь.
—  Чего ты боишься?

Nwr mama хера gi danlindi Tawa zagini.
Мать Н ура боялась, что он заразит других детей (этот пример можно 

интерпретировать и по рубр. I 1, стр. 38).

Twr jidunni bw  хера 1ьп, guon хера davidi гьп, Ion de xwzbni.
^  Заяц  зимой не боится холода, а боится только охотников, волков 

и лисиц.

Приведем пример на неоформленный глагол:

Zudi ta  ju  gosin, ju  хера.
По дороге ему было одновременно и весело и страшно.

/

Глагол tbn 'болеть; (у меня) болит, мне больно’

Tadi tu tbnni, xaba gi ljonli.
У него болит голова, повидимому простудился.

Sb-njon fedi: «Amine, nidi sa tbnnima?»
Учительница говорит: «Аминэ, что у тебя болит?»

Хо гэ tjanci-e! Sedi zbndi погь du tbnnimw.
Н у и жара! Печет так, что у всех даже разболелась голова.

Глагол dun 'понимать, (мне) понятно’

Т а  ka?ja ba vwrus fw пьп njanli, ba njanguacodi jicje du *dunni.
Он может уже читать русские книги п все прочитанное понимает.

Глагол jy n  '(мне) надо, нужно’

— Ni jyn  zb bw jyn?
—  Jynni.
— Тебе нужна бумага или нет?
—  Нужна.

В эту же группу глаголов входит и глагол jo 'требовать, (мне) надо, 
нужно’, например:

У э jo ljongb kilo mamani. 
Мне надо 2 кило хлеба.
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с той, однако, оговоркой, что примеры на этот глагол, в силу лексического 
значения последнего (требовать—получить просимое) могут быть в ряде, 
случаев интерпретированы и по типу глагола тьп «спросить—получит^ 
ответ» (см. выше, стр. 47).

Отметим также, что те глаголы этой группы, которые допускают 
изменение по степени интенсивности действия (тип пе 'любить’), часто 
оформляются на суффикс -dixbn 'очень’,1 например:

Lenin ne vavadixbn.
Ленин очень любил детей.

Ye sinni go§indixbn рядом c Уе sinni gosinni.
Мне (очень) радостно.

/
2. Т и п  . . .  d i  . . .  n i  'до  т а к о й  с т е п е н и ,  ч т о . . Как уж е 

было констатировано выше, все рассматриваемые в этой рубрике глаголь! 
характеризуются со стороны значения тем, что подлежащее при них не 
играет, как правило, активной роли; оно не столько само производит дей
ствие, сколько пассивно его воспринимает.

Интересно отметить, что до известной степени сходную картину 
представляют собою глагольные конструкции следующего типа:

В а M age xadi sin tjoni.
Магэ был так испуган, что сердце у него забилось.

Xijazb tbndi xw zwni.
От боли Хиязы не знал, что делать (ему было так больно что . . . ) .

Ва ta  lbndi da^anni.
Ему так холодно, что он дрожит.

В этих конструкциях глаголы ха, tbn, 1ьп оформлены на суффикс -di 
со значением 'до такой степени, ч т о . . . ’, глаголы ж е tjo, xw zw, dazon 
оформлены на суффикс -ni, поскольку действия, выражаемые этими по
следними глаголами, отнюдь не вызваны «субъектом» предложения, а на
оборот, пассивно им воспринимаются.

Конструкции этого рода очень любопытны и важны также и с син
таксической стороны, но об этом мы будем говопить в другой работе.

ДУНГАНСКОЕ -NI И КИТАЙСКОЕ [ -Ж ]

В связи со всем этим может возникнуть вопрос о том, каково взаимо
отношение дунганского суффикса -ni и китайской «вопросительной» частицы 
[-ni]. Ответ на этот вопрос, равно как и вопрос о генезисе китайского 
и дунганского -ni, не входит в задачу настоящей монографии, но на один 
пункт я хочу обратить внимание уже сейчас— это на необходимость пере-*

1 Об этом суФФпксе си. статью Е. и А. Драгуновых «Дунганский язык» (Зап» Инст» 
востоковед. Акад. Наук, 1937).
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смотра традиционной интерпретации китайского [-ni] как «вопросительной» 
частицы.

Ш аткость этой интерпретации явствует из следующего:
1. Частица [-ni] употребляется в китайском языке там, где вопрос 

уже и без того выражен другими средствами и где, следовательно, нет 
никаких оснований приписывать суффиксу [-ni] «вопросительное» значение, 
в особенности если учесть при этом характерную для китайского языка 
экономию средств при выражении той или иной грамматической категории.

Вот несколько примеров «вопросительной» Функции этой частицы 
(примеры беру из цитиюованной выше работы Чжао Юаньжэня и из его же; 
учебника):

[Na sh shemma-ni?J
А это что такое?

[K an sh хаб кап, хао ch bn хао ch-ni?]
Н а вид-то красиво, но вот вопрос, вкусно или нет?

[Xai sh gintian ky, xai sh mingtian kyni?]
Итти ли сегодня или птти завтра?

[(Wo sh siang dao fazla) ni-ni?]
(Я-то уже придумал способ), а ты?

Cp. с этим случаи предвосхищения дунганским суффиксом - n i  ответа на1 
вопрос, как одно из проявлений лежащей в основе значения дунганского 
-ni идеи незаконченности, направленности на дальнейшее (стр. 4 8 — 50).

2. Частица [-n i] употребляется и там, где вообще ви о каком вопросе 
нет речи. Примеры (из тех же источников):

[Xai mei w anni].
Ещ е не кончил.

/
[Zhunguo xua ni xyoxaola meju? Xai mei xyoxaoni].
Ты уже как следует научился китайскому языку? Нет, еще не как 

следует.

[Nago rhen  Xai zai shuiniianshangni].
Этот человек находится еще на поверхности воды (еще не утонул).

Ср. с этим вышесказанное о Функции дунганского -ni в будущем, 
времени, как одном из проявлений лежащей в основе этого суффикса идеи 
незаконченности, направленности на дальнейшее (стр. 40).

Вышеприведенные примеры не исчерпывают, понятно, всех Функций 
частицы [-ni] в китайском языке, но вполне достаточны для того, чтобы 
показать, что с интерпретацией значения этой частицы дело обстоит пока 
далеко неудовлетворительно. Объясняется последнее, повидимому, тем, что 
по сравнению с дунганским -ni роль китайской частицы [-ni] сравнительно 
невелика, и поэтому неудивительно, что она до сих пор не привлекала еще 
к себе того внимания, которого она, несомненно, заслуживает.
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Отсюда, между прочим, следует, что, в отличие от дунганского языка, 
вряд ли можно говорить о наличии в современном китайском языке импер
фективного вида как совершенно отчетливо выраженной грамматической 
категории. По сравнению с дунганским языком, Функции суффикса [-ni] 
& китайском языке настолько ограничены, что в лучшем случае мы можем 
говорить о наличии в китайском языке лишь некоторых з а ч а т к о в  импер
фективного вида. Получат ли эти зачатки дальнейшее развитие или нет, —  
покажет будущее.

Б . ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ФОРМА ИМПЕРФЕКТИВНОГО ВИДА

О т р и ц а н и е  п р и  с у ф ф и к с е  - n i

Мы видели уже выше, что суффиксу -И положительных предложении 
-соответствует в отрицательных предложениях отрицание т е :

le li-— т э  1е 'п ри ш ел^н е  пришел’. N

Сходную картину мы имеем и при суффиксе -ni, с тем отличием, что 
этому суффиксу в отрицательных предложениях соответствует отрицав 
ние bw; |

leni —- bw 1е 'придет — не придет’.

Мы уже знаем, что идея имперФективности, лежащая в основе значе-j 
яия суффикса -ni, в зависимости от кортекста и лексического содержания 
-оформленного на этот суффикс глагола, может проявляться довольно разно-] 
образно. Отрицание bw представляет в этом отношении превосходную] 
параллель суфиксу -ni. Почти все те варианты основного значения, которые! 
мы имеем при суффиксе -ni, мы находим и при отрицании bw.

Проиллюстрируем это положение примерами, приводя их в той же 
последовательности (с точки зрения модификации основного значения), 
в какой мы это сделали для суффикса -ni. I.

I. „ПУДУЩЕЕ", „УСЛОВИЕ", „НАМЕРЕНИЕ" и т. д.

«Б у д у щ е е», например:

—  Ni sbljon, ni ada le bw le?
Хеше fedi: «Leni, leni».
— Ты думаешь, твой отец придет или нет?
Хэмэ ответила: «Придет, придет».

—  Sobar, ni m jer ganzo jizor gbnson vo zu ge§on me ce ci bw ci?
—  Qini.
—  Ш эбар, ты завтра утром поедешь со мной на базар продавать 

овощи или нет?
—  Поеду.

Yo ba ni bw fonke.
Я  вас не пущу.



—  Ni bw xa cama?
—  Duasjeli.
—  He выпьете ли чаю?
—  Большое спасибо.

Sager fadi: «vamwdi, zamw gi tw r bw zw fonfonzbma?» Jigb fadi: 
«zwni!»

Ш эгер сказал: «Ребята, не сделать ли нам для зайца домик?» Один 
из ребят сказал: «Сделать!»

« У с л о в н о  - п р е д п о л о ж и т е л ь н ы е  п р е д л о ж е н и я »  
(ср. стр. 40), например:

—•- Dansb fa ni, ni zu bw zu?
—  Dan fa va, va ?ir zu zuni.
—  Если бы он сказал тебе, ты пошел бы или нет?
—  Скажи он мне, я сегодня же пошел бы.

Здесь надо отметить одну существенную подробность. Подобно тому 
как отрицание т а  не соединимо с суффиксом -И 1 (нельзя сказать me leli), 
так и отрицание bw не соединимо с суффиксом -ni (нельзя сказать bw leni), 
но с одной, однако, оговоркой: в тех случаях, когда вопросительное предло
жение содержит слово visa 'почему’, то глагол, оформленный на отрицание 
bw, может быть оформлен и на суффикс -ni, и все словосочетание приобре
тает тогда вопросительно-предположительное значение 'почему бы н е . . . ’ 
Так, например, предложение ni visa bw  1е значит 'ты  почему не придешь 
(не хочешь притти)’, тогда как то же предложение, но оформленное на 
суффикс -n i (ni visa bw leni?) имеет уже значение: 'почему бы тебе не 
притти?’ Приведем пример:

Ja tu rd i mama ba ?bgb guanguar kan?jan gosin zali. Visa ka bw 
gosinni?

М ать девочки увидела этот котелок и очень обрадовалась. Да и по
чему бы ей не радоваться?

у
«Н а м е р е н и е» —  «хотеть», «собираться», например:

Namw ni bw zu?
Итак, ты не хочешь итти (не пойдешь)?

Le?ar von mor gbncjan zuni, bw po.
Лэчжер пошел по направлению к котенку, а тот и не думает бежать.

Xabisb 1922 njanson va gi xeljannidi kulak Jismazb Xasanaxun 
?ьп?ы kwli jis ja , do cjubanzb bw gi gwncjan, fali xwxuali 1 2

1 За исключением, как это уже указывалось выше, глагола ju 'иметь1 (см. стр. 16),
с которым не соединимо отрицание bw. f

2 Рубрика А I 4. хал т э . . .  ni ' еще. . .  не’, естественно, здесь опускается, поскольку 
сама по себе содержит отрицание.
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Например в 1922 г. я все лето пррработал у городского кулака 
Исмазы Хасанахунова, а когда наступила осень, он под разными предло
гами не хотел мне давать денег за работу.

« М о д а л ь н ы е  г л а г о л ы » ,  например:

Ье?эг bw xwj fw fi.
Лэчжэр не умел плавать.

Аедан mama bw эдо A§ijan njan  fw.
Мать Ашиянь не позволяла ей заниматься.

II. ПОВТОРЯЕМОСТЬ

Приведем несколько примеров на повторяемость (обычность дей
ствия): *

2 э  difonson bw sja $уа.
В жарких странах не идет снег. <

Amw ?ьг bw le medi гьп.
Сюда к нам в (кладовую) не приходят покупатели.

Negb sbfwsb bw xodi sbfw, jitjan  ?joni, ljon tjan  bw ?jo, gazbn xwlonni 
Новый учитель оказался плохим, один день он учил, а два не учил, 

шатался сам без дела. -

Хеше fadi: «leni, leni, уэ ada bw ledi xua bw fa».
Хэмэ сказала: «придет, придет, мой отец никогда не отказывается 

притти».

III. НЕЗАКОНЧЕННОСТЬ

Приведем несколько примеров на «незаконченность»:

У a dbn tani, godi bw le.
Я  его жду, а он все не приходит.

Zali Авдап, ni za bw fizjo?
В чем дело, Ашиянь, почему ты все не спишь?

IY. ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ЛЕКСИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ГЛАГОЛА 
(ГЛАГОЛЫ ТИНА ZbDO)

Отрицание при глаголах типа ?bdo 'знать’ и т. п. (стр. 52), на
пример:

Tw r jidwnni bw хера 1ьп, guon хера davidi гьп, Ion ljan xwzbni, 
Зимой заяц не боится холода, а  только боится охотников, волков 

и лисиц.

ZbSb jizw n cjoci Sbcin, disynmw. Duadi twnzbmw xaba bw sinfw, don 
syankw.r i . '

Дело это, друзья,— необыкновенное. Многие товарищи, возможно, 
и не поверят, сочтут вымыслом.
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РЕЛЯТИВНЫЙ ВИД
Мы уже видели выше, что суффиксы -И и -ni выражают в дунган

ском языке р а з л и ч н о е  с о о т н о ш е н и е  м е ж д у  п р е д ы д у щ и м  и 
п о с л е д у ю щ и м .  Первый имеет перфективное, а второй имперфективное 
значение. В отличие от этих суффиксов, суффикс -dini выражает действие, 
с о о т н е с е н н о е  с тем или иным м о м е н т о м  или о т р е з к о м  времени. 
Последний (т. е. момент или отрезок времени) или бывает выражен раз
личными обстоятельствами времени (наличными или легко дополняемыми 
из контекста), или же другим, п а р а л л е л ь н о  протекающим действием.

Если перфективный и имперфективный виды мы графически пере-
давали в виде

предыдущее
-li

последующее
•

предыдущее
-ni

последующее

то релятивный, относительный вид (-dini) мы можем передать в виде:

|в данный ноиент|

или же

Отсюда следует, что соотнесенность с моментом времени, выражаемую 
суффиксом -dini, необходимо строго отличать от момента времени, выра
жаемого суффиксом -И. В первом случае дело идет именно о соотнесен
ности и ни о чем другом. Поскольку же действие может быть соотнесено 
не только с моментом, но и с отрезком времени, постольку и суффикс -dini 
вполне совместим с идеей, протяженности, длительности процесса. Во вто
ром же случае дело идет о переломном, демаркационном пункте, четко 
отграничивающем предыдущее от последующего. Отсюда —  абсолютная 
несовместимость суффикса -И с идеей длительности, протяженности.

Переходим к подробному рассмотрению Функций суффикса -dini.

I. СООТНЕСЕННОСТЬ ВЫРАЖЕНА КОНТЕКСТОМ

Обстоятельства времени отсутствуют. Момент или отрезок времени, 
с которым соотнесено действие, легко вытекает из контекста, например:

61



—  Amine, Amine, ni sindiniina?
—  Z ali?’
—  Cjele, ni da leli.

—  Аминэ, Амиеэ, ты ее спишь?
—  А что такое?
—  Вставай, твой отец приехал.

Zuexa, nimw za zandinisa?
Садитесь, чего же вы стоите?

Ni zw sadini? Vo sjexuandini.
Ты что делаешь? Я  отдыхаю.

—  Cjele! Ni dada ba сагь tobjanjili, zu geson cini. Ze jyanzbni dbn 
nidini.

—  Вставай! Твой отец уже запряг телегу, чтобы ехать на базар. 
Ж дет тебя на дворе.

Kolxoz^jamw ze didoson njandini.
Frunze minsjadi kolxozdi 4 brigada litudi 80 kolxoz?ja ze didoson 

n jan d in i. . .  Sbzbdi kolxoz^jamw? sjexuandi sb?je njan bo de fwdini, gi 
bw§bzbdi kolxoz^jamw cw sbn njan bodini.

Колхозники занимаются на пашне 
(.Газетная заметка)

80 колхозников из 4 бригад колхоза им. Фрунзе учатся на паш не..' 1 
Во время отдыха грамотные колхозники читают газеты  и книги, а также 
читают вслух неграмотным.

Как явствует из всех примеров, момент или отрезок времени, с ко
торым соотнесено действие, достаточно хорошо определяется самим контек
стом, и никаких специальных обстоятельств времени здесь и не требуется, 
они легко сами собой подразумеваются. J

II. СООТНЕСЕННОСТЬ ВЫРАЖЕНА ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ ВРЕМЕНИ

Перейдем теперь к случаям, где момент или отрезок времени, с кото
рым соотнесено действие, выражен наречиями времени, или другими времен
ными словами, например:

—  Namw ta  ?ьхиг gan sadinisa?
—  Gan sadinisa? X an zusb lo jinsbn, njan fwdini.
—  А чем же он сейчас занимается?
—  Чем занимается? Да все тем же, учится

^ьхиг xwjd- nyzbnmw ze kolxoz litu  у  an папгьп jitun  zw zuedini.
Сейчас женщины работают в колхозе наравне с мужчинами.

Vemw nexur ze jigb dijinzb swj fonzbni ?wdim.
Мы жили в то время в маленькой подвальной комнате.
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Cuncjan zu Ijan va jijondi suli japbjdi cynzbnmw vwzin ze kolxoz litu 
jisin-ji?idi zw xuadini.

Бедняки, которые прежде угнетались так же, как и я, все как один, 
работают теперь в колхозе.

Zbgb pwto xan ljudini, xan пю fwni.
Этот виноград еще зеленый, еще не созрел.

J itja n  va zw xuadini, xili уэ sjandini.
Днем я работаю, а вечером лтдыхаю.

Jixw j ve go ze jyanzbni da codini.
Однажды мой брат в саду косил траву.

M artdi 21 ?ь jitjan  je  ljan tjan tindini.
21 марта ночь и день равны.

Отрезок времени, с которым соотнесено данное действие, может не. 
ограничиваться моментом речи, а может быть неопределенно большим. 
В этих случаях, особенно там, где обстоятельства времени отсутствуют,, 
релятивность легко перерастает в. простую констатацию Факта. Приведем! 
примеры:

Kolxoz ^wonzjadi sucbn njannjan von duoni tjandini.
Колхозный урожай с каждым годом растет.

Nenidi fw jinjan-sb?i je je r  ljudini.
Листья у тамошних деревьев круглый год зеленые.

Та fancon zw xuadini.
Он постоянно работает.

Vadi swjfw ?jan?jan tjandini.
Годы мри постепенно идут.

J i  da radio nanson, va tjan tjan  xili tin radiodini.
С тех пор как поставили радио, я ежедневно, как стемнеет, е го  

слушаю.

Dimian ze zatu gbncjan fwandini.
Земля вращается вокруг солнца. (Констатация Факта.)

—  Ze ?bgb fonni ta  za ^udinisa?
—  Zu nemw ?wdini, za zwdini.
—  К ак он живет в такой комнате?
—  Да так и живет, как живет. (Констатация Факта.) у

Примеры, приведенные в этом разделе, могут быть оформлены и на 
суффикс -ni, но тогда ето будет уже не простая констатация Факта и не 
соотнесенность с отрезком времени, хотя бы и очень неопределенным, 
а указание на то, что данное действие будет ймет^» место и в дальнейшем^ 
в будущем.
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4II. СООТНЕСЕННОСТЬ ВЫРАЖЕНА ДРУГИМ, ПАРАЛЛЕЛЬНО ПРОТЕКАЮЩИМ
ДЕЙСТВИЕМ

Переходим теперь к случаям, где релятивность выражается другим, 
параллельно протекающим действием, например: >

Muzika cwjdini, kimw cbdini, patefon sjondini, dazbn, vava Ijan 
m ajicw r jijon, bw ?wdi guole, gueci podini.

Оркестр трубил, гости ели, патефон играл, взрослые и дети, как 
муравьи, безостановочно сновали туда и ^юда.

У э ze tuxo klassxon njandi sbxur, vodi sjundi zo bonger groppaxon 
njandini.

В то время когда я учился в первом классе, мой младший брат учился 
в нулевой группе. '

Jixwj Jism ar da xonzbni von xwj zudini, jigb gu ze cjon gbnni fi^jodinn
Однажды (когда) Исмар шел по улице домой, около стены спала 

какая-то собака.

1 2-maj xuson Frunze cbnsondi xun caguanzbni zuodi ?igb ?un-jan гьп 
хсэ cadinisa, radioson fake ?un-jan koncertli.

Вечером 12 мая, (в то время когда) несколько дунган, сидя в красной 
чайхане в городе Фрунзе, пили чай, по радио неожиданно начали пере
давать дунганский концерт.

Ganzo Sabazb mama xan Sabazbdi sbxur, Sebazb zw fimwdini, timwdini 
ta  ada bw lin ta, bw ?jo ze geson ci.

Утром, когда мать Ш эбазы будила его, он видел сон. Видел сон, 
'будто отец не берет его с собой, не разрешает ехать на базар.

Vamw zuli tanni zo macili. Magazb baba gi kolxoz li didini.
Мы отправились в степь искать лошадь. (В это время) дядюшка 

М агэзы для колхоза пахал пашню.

К ак водно из всех вышеприведенных примеров (I— III), суффикс 
-dini употребляется как в настоящем времени (это одна из наиболее обыч
ных Функций этого суффикса), так и в прошедшем времени. Последнее мы 
находим, главным образом, в тех случаях, когда момент или отрезок времени 
определяется другим, параллельно протекающим действием или же соответ
ствующими наречиями.

Употребление суффикса -dini в будущем времени встречается крайне 
редко, в единичных случаях, в особо благоприятных для этого контексто
вых условиях, например:

—  Daxur xili, гьп fidinli, vo ze nimw тынзоп dbndini.. .
—  Вечером, когда совсем стемнеет и все крепко заснут, (в это время) 

я  буду ждать тебя у ворот вашего дома.. .

В практических грамматиках дунганского языка суффиксы -И, -ni, 
-d in i интерпретируются обычно как показатели прошедшего, будущего



г настоящего времен. В целом эта интерпретация, как явствует из всего 
изложенного, ее может быть принята, но известную долю истины она, не
сомненно, в себе содержит. Дело в том, что для того, чтобы суффикс -И 
мог Функционировать в прошедшем времени, суффикс -ni —  в настояще- 
будущем и суффикс -dini —  в настоящем времени, не требуется специаль
ных контекстовых условий, тогда как употребление этих же суффиксов 
в других временах требует уже наличия соответствующих условий, благо
приятной для этого обстановки. Так, например, предложение ta leli 'он при
ехал’ может быть отнесено только к прошлому. Для того чтобы его отнести 
к будущему, надо создать специальный контекст, добавив или целое пред
ложение, сказав, например ta  leli, va cini 'после того как он придет, я уеду’, 
или же наречие zu, сказав, например, ta  zu leli 'он сейчас приедет’. Упу
скать это важное обстоятельство при интерпретации значения и Функций 
этих суффиксов никак нельзя, так как именно здесь кроются зародыши 
развития в дальнейшем на видовой основе категории времени. Процесс 
этот, как мы уже отмечали выше, начал принимать вполне ощутимые 
Формы при суффиксе -li, где, как мы знаем, налицо имеется известная 
тенденция —  вид и время грамматически дифференцировать.

IV. COOTHF.CEHHOCTb ПРИ ГЛАГОЛАХ ТИПА ZbDO>

Соотнесенность действия или состояния с каким-либо иным, парал
лельно протекающим действием или состоянием представляет собой одну 
из наиболее характерных особенностей значения суффикса -dini. Насколько 
важно учитывать эту особенность, показывает следующее.

Мы видели выше, при разборе суффикса -ni, что глаголы типа 
zbdo или вовсе не соединимы (глаголы ze, ju), или с трудом соединимы 
(глаголы zbdo, хера) с суффиксом -dini и обычно бывают оформлены 
на суффикс -ni: vo' zbdoni 'мне известно’, va xepani 'мне страшно’ и т. п.

В тех случаях, однако, когда глаголы типа zbdo или хера соотнесены 
контекстом с другим действием, наличия суффикса -n i уже не требуется, 
и глагол оформляется на суффикс -d in i, например:

Swjzan vavamw du xepadini jeba, jigb gi jigb zon danzbdini.
Хотя мальчики и боялись, но, тем не менее, подбадривали друг друга.

Как видно из примера, налицо п а р а л л е л и з м  двух действий 
'боялись — подбадривали’. Отсюда —  наличие суффикса -dini, вместо обыч
ного при глаголе хера суффикса -ni.

Уэ je  zbdodini fonzb zwolidi xua.
Я  также знаю о пожаре дома.

Наречие je  'такж е’ показывает, что данное действие происходит 
п а р а л л е л ь н о  другому, аналогичному действию: 'я  также знаю’ значит; 
что о д н о в р е м е н н о  знают и другие. Отсюда —  наличие суффикса -dim, 
вместо обычного при этом глаголе суффикса -ni.
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Мы видели выше (стр. 46), что предложения типа ta  tu jixw j zjah 
^bi ni 'он впервые видит город’ обычно бывают оформлены на суффикс -ni, 
поскольку, говоря «впервые», мы тем самым предполагаем возможность, 
что данное действие п о в т о р и т с я  и в дальнейшем. Это же действие 
мы можем, однако, путем добавления наречия je 'такж е’, рассматривать 
как происходящее или происходившее п а р а л л е л ь н о  другому, аналогич
ному действию. Как и в предыдущем примере, глагол будет уже оформлен 
на суффикс -dini, а не на суффикс -ni, например:

Jisinar je  tu jixwj zja eiluzbdini.
Исмар такж е в первый раз в жизни разжигал примус.

V. СУФФИКС -DIM ПРИ ПЕРФЕКТИВНЫХ ОСНОВАХ И ПРИ ГЛАГОЛАХ, , 
ОФОРМЛЕННЫХ НА СУФФИКС -L1

Обратим теперь внимание на то обстоятельство, что во всех приведен
ных нами выше примерах суффикс -dini присоединен к простой (нейтраль
ной), а  не к сложной (перфективной) глагольной основе. Это вполне есте
ственно. Суффикс -dini выражает соотнесенность действия не только 
с моментом, но и с отрезком времени, тогда как сложные основы, как мы 
знаем, с идеей течения, протяженности процесса не совместимы. Случаи 
присоединения суффикса -dini к сложной основе, правда, сравнительно 

федкие, тем не менее возможны, но отнесено к моменту или к отрезку 
времени будет уже не само действие, а его результаты, например:

Vomw nexur ze jigb dijinzb swj fonzbni zwdini. Manxadi cjon ni pi do 
djedjodini.

Мы в то время жили в маленькой подвальной комнате. Ш тукатурка, 
покрывавшая стены, вся отвалилась (т. е. в то время ее уже не было). 
Ср. русское нелитературное 'была вся отвалившись’.

Cwguo ?bgb sjoimvonni xan ba fa §joncindi kruzok cwanljansondini.
Кроме этого, в деревне организован (и существует сейчас) еще 

и музыкальный кружок.

К этой же группе примыкают интересные случаи (тоже довольно 
редкие) присоединения суффикса -dini к простой или к сложной глагольной 
основе, которая уже оформлена на перфективное -И, например: dadjolidini, 
dolidini и т. п.

В  случаях этого рода мы также имеем соотнесенность с моментом 
речи не самого действия, а его результатов, с тем, однако, отличием, что 
наличие в данных конструкциях суффикса -И придает им резко выраженное 
перфективное значение. Dadjolidini не значит просто 'убит’, а значит; 
'уж е убит и сейчас мертв’.

Приведем примеры:

—  Е , dbjdo ОгН xan zenima, zjo cjondo xan dadjolidini.
—  Ax, кто знает, жив ли еще Эрли, может быть он уже (-И) убит 

(dadjo) разбойниками и, следовательно, сейчас мёртв (-dini).
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SSbnmw du gosindi kecwr dolidini.
Все люди радуются, что весна у ж е  (-11) наступила (do) и сейчас 

здесь (-dini).

С этим примером интересно сравнить пример Mai*t jyo je  doli 'Н асту- 
пил и март месяц’, где суффикса -dini нет и где, следовательно, никакой 
результативной отнесенности к моменту речи не выражено.

Конструкция -lidini интересна не только сама но себе, но в особен
ности в связи с тенденцией к образованию в дунганском языке системы 
прошедших времен. Если учесть все то, что было сказано по этому поводу 
выше (стр. 10, 20), то нельзя не прнтти к выводу, что в сочетании -И 
плюс -dini мы имеем дело с попыткой образования настоящего перфекта.

Мы находим, в итоге, тенденцию к образованию в дунганском языке 
следующей системы прошедших времен:

Перфект—аорист . . .  -И
П ерФ ект........................-(li)dini
И мперф ект.................. -guo

Несколько особняком стоит суффикс претерита -1е, поскольку, как мьг 
знаем, он относит к прошлому не действие, а состояние.

Значение сочетания -И +-dini этим, однако, еще не исчерпывается. 
Мы видели выше (стр. 29 и сл.), что, в отличие от предложений типа ta  sjeli 
fwzbli, имеющих смешанное, видо-временное, значение 'он (уже) писан 
письмо’, предложения с полупредикативным дополнением тина ta sjeli sangb. 
fwzb(li) вид и время дифференцируют. Та sjeli sangb fwzb с одним -И, 
вербальным, значит 'он (на)писал три письма’, тогда как предложение 
ta sjeli sangb fwzbli с двумя -li, вербальным и предикативным, значит 'он 
у ж с написал три письма’.

Теперь, если предложение типа ta  sjeli fwzbdini значит, как мы только 
что видели, 'он уже написал письмо’ (т. е. то, что в д а н н ы й  м о м е н т  
оно у ж е  написано), то спрашивается, что же тогда значат предложения 
типа ta  sjeli sangb fwzbdini с глаголом, оформленным на суффикс -li и полу
предикативным дополнением, оформленным на суффикс -dini. Значение 'он 
у ж е написал три письма’ здесь понятно исключено, так как это значение 
выражается, как мы знаем, в случаях этого типа при помощи двойного 
-li: ta  sjeli sangb fwzbli. Если мы вспомним все то, что говорилось выше 
о релятивном значении суффикса -dini, в особенности на стр. 65, то  
ответить на это будет довольно просто. И в случаях тспа^д  sjeli fwzbdini 
и в случаях типа ta  sjeli sangb fwzbdini суффикс -dini выражает релятив
ность, но тогда как в первом случае релятивность проявляется в том, что 
р е з у л ь т а т ы  д е й с т в и я  с о о т н е с е н ы  с м о м е н т о м  р е ч и  (он 
в д а н н ы й  м о м е н т  у ж е  написал письмо), во втором случае релятив
ность проявляется в том, что р е з у л ь т а т ы  д е й с т в и я  с о о т н е с е н ы  
с р е з у л ь т а т а м и  д р у г о г о ,  п а р а л л е л ь н о  п р о т е к а в ш е г о  
д е й с т в и я .  Иначе говоря, предложения типа ta  sjeli sangb fwzbdini не

5* 67



значат 'он в данный момент уже написал три письма’, а имеют значение 
'он в данный момент т о ж е  написал три письма’.

Отсюда отнюдь не следует, что случаи типа ta  sjeli fwzbdini не могут 
иметь значения 'он т о ж е  написал письмо’. Значение это возможно, но, 
как и значение 'уж е’ в случаях типа ta  sjeli fwzbli, будет определяться 
всем контекстом, в частности наличием наречий типа je  'такж е’, хап 
'кроме того’ и т. п. В предложениях же типа ta  sjeli sangb fwzbdoni значе
ние 'тож е, также’ выражается чисто грамматическим путем.

Соотношение между всеми этими случаями можно суммировать 
в следующей табличке:

Тип а

ta  sjeli fwzbli 'он (на)писал письмо’.
ta  sjeli fwzbdini 'он в д а н н ы й  м о м е н т  у ж е  написал письмо’.

Тип б

ta  sjeli sangb fvvzb 'он (на)писал три письма’.
ta  sjeli sangb fwzbli 'он написал у ж е  три письма’
ta  sjeli sangb fwzbdini 'он в данный момент т о ж е  написал три письма’;

VI. ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ФОРМА РЕЛЯТИВНОГО ВИДА /

Положительной Форме на -dini соответствует отрицательная Форма 
на т е . . .  di, например:

—  Tjeljefon sjondini!
—  ^bgb т э  хап vadi.
—  Телефон звонит!
— Это вызывают не меня.

Tamw vwzin guon шэ ze xwn ngolok, tolxozmwdi klub litu fasjon - 
oindi, tamw judi Sbxur xau ze kolxozdi ronton fadini. v

Они теперь играют не только в красном уголке и в колхозном клубе,; 
во иногда выступают и на колхозном току.

Sjonsovet ba ?bgb kruzok je  т а  kando njanzinnidi, jigb sa boncn 
т э  gidi.

Сельсовет также не обращает (в данное время) должного внимания 
на этот кружок, не оказывает ему никакой помощи.

Jy  zbxur xadinima, medi? Ma xadi.
Дождь сейчас идет или нет? Нет.

I1
■I

Сравнительно реже мы находим конструкцию т а . . .  di в тех случаях,' 
где дело идет о простой констатации Факта, а не соотнесенности с моментов 
или отрезком времени. Например, говоря ta  fancon ma zw xuadi ' ok 
никогда не работает’, мы просто констатируем Факт. Если бы, вместе^ 
отрицания т а . . .  di, мы оформили бы глагол на отрицание- b w , то предлон
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жение значило бы: 'он никогда не работает и не желает этого делать’' 
(ср. выше, стр. 59).

Если бы глагол во всех вышеперечисленных примерах не был офор
млен на суффикс -di, то мы имели бы дело с уже нам знакомым (см. стр. 26) 
отрицанием законченности действия в прошлом. Ср. шэ сь 'не ел’, т а  cbdi 
'ве ем (в данный момент)’.

Интересное исключение в этом отношении представляет собою глагол ze 
'находиться, существовать, быть’. Поскольку этот глагол не употребляется 
с суффиксом -dini (стр. 53), постольку и отрицательная конструкция 
шэ . .  . di заменяется при этом глаголе просто отрицанием шэ. Поэтому 
mo ze, в зависимости от контекста, может иметь д в а  значения: 'не был, 
ве находился’ и 'не находится (в данный момент)’.

Поскольку все полояштельные и отрицательные видовые конструкции 
вами сейчас уж е разобраны, нелишним будет соотношение между тема 
и другими суммировать в следующих табличках:

О б щ и е  с л у ч а и

Положительная Форма Отрицательная Форма
-li • ШЭ
-dini шэ. . .di
-ni l)W
-gU9 шэ. .: • giia
-le шэ. ., .le
нуль (императив) Ъэ

Частные случаи
mo(ju) . . .li

* (хап) шэ . .  .ni
(хап) шэ . . .guani

b\v . .  . li
(visa) bw . . .  ni

Ьэ . .  .li

ДУНГАНСКОЕ -D IN J  И  КИТАЙСКИЕ [ -NA , -ZIIONA, 
-ZHONI, -ZH N I]

В дунганском языке релятивный вид представляет собою ярко выра
женную грамматическую категорию, и роль, которую играет в этом языке 
суффикс -dini, нисколько не меньше той, которую в нем играют суффиксы 
-И и -ni.

В китайском языке, напротив, эта грамматическая категория занимает 
более чем скромное место, и ее удельный вес в этом языке не может итти 
ви в какое сравнение с той ролью, которую играет в нем, например, кате
гория перфективного вида.
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В тех редких случаях, когда соотнесенность действия с моментом речи 
находит себе в китайском языке специальное грамматическое выражение, 
эго осуществляется или при помощи! суффикса [-па], или же при помощи 
сочетания суффиксов [zho, zh -+ -na , n i].1 Первый выражает простую 
соотнесенность действия с моментом речи, второе же содержит в себе ещё 
и указание на известную длительность процесса, на соотнесенность с момент 
том речи не столько действия, сколько того или иного состояния. Приведем 
примеры:

Суффикс [-па]

[Та nian sliuna].
Он занимается (в данный момент).

. [Zotian wo dao tadi gia kyla, ta  nian shuna].
В тот момент, когда я к нему вчера пришел, он занимался.

Суффиксы [-zhona — zhoni — zlmi]

[Zai Xaishenwei tianki iging nuanxola, zai Boli xai lengzhona].
Во Владивостоке погода уже потеплела, а в Хабаровске продолжает 

ещ е (в данное время) оставаться холодной.

[Xai shuozho хпапа].
Ещ е продолжает (в данный момент) говорить.

[Kokiao iou igo rhen ie zai shudixia zozhoni].
Случайно один человек также сидел (в это время) под деревом.2

Несколько чаще соотнесенность с моментом речи мы находим в китай
ском языке в отрицательных конструкциях, например:

[Та mei nian shuna].
Он (в данный момент) не учится.

[Men sozho meju?] или [Sozho mei sozho?]
Дверь (в данный момент) закрыта или нет?

Последние примеры, между прочим, показывают, что употребление 
отрицания [m ei] в китайском языке (подобно отрицанию т э  в дунганском) 
отнюдь не ограничено только прошедшим временем. Как в основном пра
вильно показал W . Simon,3 отрицание [mei] употребляется в китайском 
языке во всех тех случаях, где исключено значение как «будущности», так 
и «обычности действия».

1 О значении [zhona zlmi] см. также ц и т и р о в а н н у ю  выше работу Юаньжзнь Чжао 
. * Ср. интерпретацию Ф о р м ы  [-zhoni] как «Sit-continue (euplion. part.)» у Karlgren’»
в «Sound and Symbol» (79—80).

3 См. его статью «Zur Bildung der antithetischen Doppelfrage im Neuhochchinesischenr 
(1933). Simon не учел, однако, того обстоятельства, что при глаголах типа [zlidao] 'знать/ 
отрицание [bu] имеет более широкое значение, чем при других глаголах.
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Дунганское -dini генетически, несомненно, связано с китайским 
[-zhona — -zlmi]. Помимо известной общности в значении этих суффиксов, 
это явствует также и из того, что в шэньсийском диалекте дунганского 
языка суффикс -dini и до сих пор продолжает еще произноситься в виде 
rdzan'i~~ zeri'(i)j. Дублетное произношение rd'in'i ~  dzen'ij можно нередко 
в<третить и среди представителей старшего поколения ганьсуйского 
диалекта.

Обратим также внимание на интересное обстоятельство, что несмотря 
на наличие в дунганском языке и суффикса -di и суффикса -ni, суффикс -dini, 
тем не менее, представляет для дунганина морфологически неделимое целое, 
тогда как [-zhona ~ -z b n i]  для китайца продолжает оставаться сложным 
целым, состоящим из соединения двух суффиксов. Это, между прочим, 
доказывается тем, что при глаголах с дополнением китайское [-zhona] рас
падается на две части: суффикс [-zho] ставится после глагола, а суффикс 
[-па] после дополнения, тогда как дунганское -dini целиком ставится после 
дополнения. Китайскому [ta  xai shuozho xuani] 'он еще продолжает (в дан
ный момент) говорить’ соответствует дунганское ta  xan fa xuadini.



ОТГЛАГОЛЬНОЕ ИМЯ
ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

»•
Суффикс -di является одним из важнейших дунганских суффиксов 

и занимает, пожалуй, одно из первых мест как по частоте встречаемости, 
так и но разнообразию выполняемых им Функций. Генетически он связан 
как с китайским атрибутивным и адвербиальным суффиксом | -di], так 
и с китайским глагольным суффиксом [zho |,х не совпадая, однако, с ними 
полностью во всех своих Функциях.1 2 Дунганские глаголы, оформленные 
на этот суффикс, имеют смешанное глагольно-именное значение. Они на 
равных правах совмещают и особенности глаголов и особенности имен 
и в известной степени соответствуют причастиям и деепричастиям европей
ских языков. Разбор всех случаев употребления в дунганском языке отгла
гольного имени (т. е. глаголов, оформленных на суффикс -di), равно как 
и рассмотрение чисто именных, атрибутивных Функций этого суффикса, 
выходит за пределы нашей монографии и будет нами сделан в другом 
месте. Мы ограничимся здесь лишь теми случаями, которые имеют непо
средственное отношение ’к нашей теме. Этих случаев два: 1) отглагольное 
имя Функционирует в роли деепричастия, выражает одновременность дей
ствия и 2) отглагольное имя Функционирует там, где мы ожидали бы найти 
скорее суффикс -dini или -ni.

Переходим к рассмотрению этих случаев.

А. ОДНОВРЕМЕННОСТЬ

Хотя выражение одновременности действий и представляет собою одну 
из наиболее обычных и по значению довольно элементарных Функций отгла
гольного имени, мы, тем не менее, находим и здесь ряд интересных деталей, 
заслуживающих того, чтобы на них остановиться подробно.

1 Это явствует из сопоставления хотя бы таких двух примеров дут. vodi fw, m m . 
fwodi 31m] 'моя книга’ и дут. ze cjouson guadi jigb jmtw ^  кит . [zai ciangshang guazho jigo 
tuxua] 'на стене висит картина’. Ср. с этим также дут. -dim из [zho(zh)ni].

2 В дунганском неупотребительны, например, такие, обычные для китайского языка, 
обороты с отглагольным именем, как [ta (si») zotian laidi] 'он приехал вчера’. С. другой 
стороны, китайским конструкциям типа [tamn meitian zo liudian zliungdi x o l 'они работают 
ежедневно по шесть часов’ соответствует дунганское tamw tjantjan zwdi lju зь^ьпё. хиэ 
с обязательным оформлением глагола на суффикс -di
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Рассмотрим все относящиеся сюда случаи в следующем порядке:

I. Суффикс -di присоединен к непереходным глаголам.
II . Суффикс -di присоединен к переходным глаголам.

II I . Конструкция d e . . .  di.
IY . Суффикс -di присоединен к глаголам типа fa 'говорит, что . .

1. СУФФИКС -DI ПРИ НЕПЕРЕХОДНЫХ ГЛАГОЛАХ

Приведем несколько примеров присоединения суффикса -di к непере-- 
ходным глаголам:

X arki, ze ?wazb gbncjan zuedi njan bodini^
Харки, сидя около стола, читает газету.

Jigb 2ьп ze fonzb gbncjan zandi gi tamw fodi. . .
Какой-то человек, стоявший около дома, сказал им. . .

Функция отглагольного имени во всех этих примерах достаточно 
элементарна л не требует специальных пояснений.

II. СУФФИКС -DI ПРИ ПЕРЕХОДНЫХ ГЛАГОЛАХ ~

В зависимости от контекста и лексическбго содержания оформленного’ 
на суффикс -di переходного глагола, мы находим здесь два варианта одно
временности:

1) К ак и при непереходных глаголах, отглагольное имя употребляется 
для выражения одновременности с д е й с т в и е м главного глагола. Дунган-- 
ское -di в этих случаях соответствует китайскому [-zbo].

2) Отглагольное имя употребляется для выражения одновременности- 
с результатами действия главного глагола. Дунганское -di в этих случаях 
соответствует китайскому [-di] в конструкциях типа [wo siedi z] 'иеро-- 
глифы, написанные мвою’.

Обозначив результаты действия пунктиром, мы сможем соотношение 
иежду случаями 1 и 2 представить графически в следующем виде:

1.

~2.

1 . '

X arki ke dandi ljon kuonzb pwto ?inleli.
Харки снова вошел, тащ а две корзАы винограду.

Zam w  gwjnidi gwnzbn ljan kolxoz^jamw ?wdi xwn ci do хопгьш
znni.

Рабочие и колхозники нашего Союза пойдут по улицам с красными 
Флагами (буке.: «держа в руках»).
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Amine ba т ь п  kodi vbndi: «Fonni ju  иьп maju?»
Аминэ, стуча в дверь, спросила: «Есть кто-нибудь дома?»

K elir ta  ada ba negb fonzb zbdi fo d i.. .
Отец Кэлира, показывая на тот дом, сказал .. .

2
Divazb t.odi palizb, znli fwlynni la ce cili.
Дивазы запряг сани (букв.: «с запряженными санями») и отправился 

в  лес за хворостом».

(Tamw) bajir zjodi са, zuadi radiodi gbncjan go§indi tindini.
Заказав специально чай (буке.: «имея перед собой заказанный чай»), 

сидя около радио, они с довольным видом слушали.

У э ba tu tedi, k an n isa .. .
Подняв голову (буке.: «имея голову поднятой»), я посмотрел.. .

Tu didi, ta  т э  jan^wan.
Опустив голову, он ничего не отвечал.

К ак видно из этих примеров, с действием главного глагола одно
временно не само действие, выражаемое отглагольным именем, а одно
временны результаты последнего. В отличие от типа 1, одновременность 
этого типа можно было бы назвать одновременностью результативной.

Небезинтересно отметить, что во всех приведенных нами примерах 
отглагольное имя образовано от нейтральной, а не от перфективной основы. 
Эго вполне естественно. Одновременность всегда предполагает известную 
длительность, а мы уже знаем, что перфективные основы с идеей длитель
ности не совместимы. По этой причине перфективные основы могут быть 
оформлены на суффикс -di только в тех случаях, когда суффикс -di вы
ступает в чисто атрибутивной, приименной Функции, например:

Lojon faxadi xua..

Слова, сказанные Лояновыи

Этим объясняется также и тот Факт, что в тех случаях, когда пер
фективные основы выступают в Функции деепричастий, они всегда обозна
чают не одновременность, а п р е д ш е с т в о в а н и е  действию, выражае
мому основным глаголом.

Аналогия с русскими деепричастиями совершенного и несовершенного! 
видов невольно напрашивается здесь сама собой. Ср.: Та Ьа mo/ь  nason, 
cwleli 'Взяв шапку, он вьнцел’ (предшествование); Та nadi mozi», cwleli 
'Д ерж а шапку в руках, он вышел' (одновременность).

TII. КОНСТРУКЦИЯ DE...D I

Конструкция d e . . .  di состоит из слова de, о значении и генезисе 
которого речь будет итти ниже, и предиката, оформленного на суф
фикс -di. Предикат, в свою очередь, либо состоит из глагольной основы
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(de zudi 'идя’), либо же глагола с дополнением (de njan bodi 'читая 
газету’). '  ’

Конструкция этого типа также выражает одновременность с действием 
основного глагола, но, в отличие от случаев, разобранных нами под рубри
ками Т— II, она всегда предполагает, что действие, выраженное глаголом, 
оформленным на суффикс -di, началось п р е ж д е  и будет продолжаться 
п о с л е  действия основного глагола и является, следовательно, своего рода 
фоном, на котором происходит действие, выражаемое последним. По-русски 
конструкцию этого рода можно было бы приблизительно передать как 
«в процессе того-то и того-то, сделал то-то и то-то» или же «продолжая 
делать то-то и то-то, сделал то-то и то-то». Если одновременность, рас
смотренную нами под рубрикой I— II, мы передавали графически в виде

или— ........., то одновременность, выражаемую конструкцией d e . . .d i ,
мы должны изобразить в виде

Приведем примеры:

Та gi cwonzb gbnni de guadi ba cwonzb kogili jixa.
Проходя мимо окна, она стукнула в него.

Х е т ь г  de sjodi zinli fonnili.
Продолжая смеяться, Хэмыр вошла в комнату или Хэмыр со смехом 

вошла в комнату.

Divazb de da codi banli zigb jymbj.
Кося ф а в у  (находясь в процессе этой работы), Дивазы наломал не

сколько головок кукурузы.

Как показывают наши примеры, конструкция d e . . . d i  представляет 
собою фон, на котором развертывается действие основного глагола. Дей
ствие, выраженное этой конструкцией, началось до наступления действия 
основного глагола и будет продолжаться после его окончания.

ДУНГАНСКОЕ Н Е . . . Ш И  КИТАЙСКОЕ [Z A I...-Z H O J

Возникает интересный вопрос, нельзя ли дунганскую конструкцию 
d e . . .  di генетически связать с обычной китайской конструкцией [z a i. .  
zho], состоящей из предлога-глагола [zai] 'находиться в’ и оформленного 
на суффикс [-zho] глагола. Наши сведения но дунганскому языку, а тем 
более по китайским диалектам Ганьсу и Шеньси, слишком пока еще ограни
чены, чтобы решить этот вопрос окончательно, но известные соображения 
в пользу отождествления дунганского d e . . .  di с китайскими [z a i . . .  zho] 
можно привести уже и сейчас:

а) Дунганское d e . . .  di и китайское [z a i . . . zho] по своему значению 
очень близки.

б) Дунганский суффикс -di, как мы знаем, соответствует и китай
скому [-di] и китайскому [-zho].
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в) Предлог [zai] в ряде современных северных китайских диалектов 
произносится как [dai, de]. В частности, эго имеет место в районе Жэхэ 
(см. цитированную выше работу Mullie), а также, по моим собственным 
материалам, в ряде диалектов провинции Ш аньдун.1 Произношение dai, 
вместо zai, можно встретить, судя по данным Юаньжэнь Чжао, также 
и в Бэйпине.

Теоретически нет поэтому ничего невозможного в том, что предлог 
[zai] в дунганском имел два варианта произношения: он произносился как ze 
перед собственно существительными, например ze zwazbson 'на столе’, и как 
de перед отглагольными именами, например de zudi 'в  процессе ходьбы’:

Соотношение между произношением этого предлога^ дунган, в Бэй
пине и Ж эхэ, было, следовательно, следующим:

Бэйпин. . .  [zai]
Ж э х э ......... [dai, de]
-  |  ze перед собственно существительными.
^  \  de перед отглагольными существительными.

Положение, однако, осложнилось тем, что дунганский предлог de, 
гепетически, как мы предполагаем, связанный с предлогом [zai], начал 
смешиваться, если уже не смешался вовсе, с Фонетически совершенно 
с ним идентичным союзом do кит. [dai],2 имеющим сопроводительное зна
чение 'с ’, 'вместе с’.3 Соответственно с этим, конструкция d e . . . d i  со
временными дунганами осознается уже как состоящая не из предлога плюс 
отглагольное имя, а и з  с о ю з а  плюс отглагольное имя. Это доказы
вается следующим: дунганский союз de, как и китайский союз [dai’J, часто 
соединяются в одном предложении с аналогичным по значению союзом 
ljan, кит. [Пап] в смысле «как. . . ,  гак и . . . » ,  «с . . .  и . . . » ,  например:

Amine ljan Salir de K elir zuli fwlynnili.
Аминэ с Салиром и Кэлиром пошла в лес.

В отличие, однако, от китайского языка, где конструкцию с двойным 
союзом мы находим лишь при собственно существительных, в дунганском 
языке мы находим ее при отглагольных именах, оформленных на суффикс 
-di, например:

A sijan ?inli fonni, ljan fa de sjodi ziiedo jizbsonli.
Ашиянь вошла в комнату и, говоря и смеясь, уселась на стул.

IY. СУФФИКС -DI. ПРИ ГЛАГОЛАХ ТИПА Г’Э

Мы уже имеем случай остановиться на глаголах типа fa 'говорить’ при 
разборе особенностей глагола уьп 'спросить, спрашивать’. Одновременность, 
выражаемая суффиксом -di при глаголах типа fa, заключается в том, что

1 Например в диалекте Izliou fu, Gyzliou xian.
2 И предлог ze [zai] de [dai] и союз de [dai] произносится одинаково под четвертым 

(по дунганской номенклатуре — третьим) тоном.
3 Например то de ni «я с тобой», «я и ты».
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со |ержание высказывания мыслится как бы одновременным с самим актом 
высказывания, отождествляется с последним. Примеры на глагол fo у нас 
уже были (стр. 49), и мы ограничимся здесь несколькими примерами на 
другие, аналогичные глаголы:

Уэ Sbmudi zam w 'da гьпш zw.
Я  полагаю, что мы сделаем так.

Yavamw du pancondi ?isb fon syeni.
Ребята все мечтают о том, когда будут каникулы.

У э sbljondi ta  m ir leni.
Я  думаю, что он придет завтра.

X arki tindi ta  go gi Moskva xwjledini.
Харки услышал, что его брат возвращается из Москвы.

Б. КОНСТРУКЦИЯ С -DI, ВМЕСТО -DINI ИЛИ -XI

Переходим теперь к обзору тех случаев, когда конструкцию с отгла
гольным именем мы находим на месте ожидаемого оформления предиката 
на суффикс -dini или -ni.

Это имеет место в следующих случаях:

I. При отрицании т о .
II . При глаголах па, la, lin, ?w.

III . 1) при концентрации внимания не на самом действии, а на объекте 
действия;

2) при дополнении* которое содержит количественное определение;
3) при обстоятельствах места;
4) при перечислении;
5) при предикативном наречии.
Рассмотрим все эти случаи:

I. КОНСТРУКЦИЯ ИЭ. . .  DI

Случаи употребления отглагольного имени на -di при отрицании т э ,  
т. е. конструкцию т э . . .  di, мы уже рассматривали выше (стр. 68). 
Как мы уже знаем, эта отрицательная конструкция соответствует поло
жительной конструкции с предикатом, оформленным • на релятивный суф
фикс -dini. Примеров на т э . . .  di было уже приведено достаточно, и здесь 
мы ограничимся только одним:

Jy  ?ьхиг xadinima, medi? Me xadi.
Дождь сейчас идет или нет? Нет, не идет.

II. СУФФИКС -ш  ПРИ ГЛАГОЛАХ ТИНА NA, ГЛХ, LA

Глаголы па 'держать в руке’, 1а 'тащить’, Ип 'вести’, zw 'держать’ 
характеризуются тем, что употребляются почти исключительно в Форме 
отглагольного имени. Говорят т а  ladi сэ 'лошадь везет телегу’, но нельзя
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сказать т а  la cedini. Невидимому, это связано с тем обстоятельством, что 
эти глаголы крайне редко Функционируют в роли самостоятельного сказуе
мого. Обычно они употребляются в деепричастно-причастной роли, например:

I)i a rtjan  jigb davidi lindi gu ze fwlynni da vi cili.
Н а другой день один охотник, ведя с собой собаку, отправился в лес 

на охоту.

Ne jitjan  da cbnson leligb zbft, ladi sjonzb.
И вот однажды из города приехал какой-то человек, привезши! 

с собой ящик.

В тех редких случаях, когда конструкции типа т а  ladi се Функцио
нируют в роли самостоятельного целого (например в виде надписи к рисунку), 
они имеют двойное значение: 'лошадь везет телегу’ и 'лошадь, везущая 
телегу’.

III. ПРОЧИЕ СЛУЧАИ УПОТРЕБЛЕНИЯ СУФФИКСА -DI

1. П р о т и в о п о с т а в л е н и е  и в о п р о с .  Концентрацию внимания 
не на действии, а на объекте действия, а следовательно, и конструкцию 
с отглагольным именем, мы находим: а) при противопоставлении и б) при 
вопросе. Приведем примеры:

1. П р о т и в о п о с т а в л е н и е

Ye njansbgb njandi vwrus bo, zbxur ve ba njan ztinjan bodi rfyexali.
Прошлый год я читал русские газеты, а теперь научился читать 

и дунганские газеты.

Tu jigb gege de di ergb gege jitja n  do xi cwandi xo jison, cidi xo ma. 
Di sangb syndi jitjan  do xi fon jondini.

Старшие братья с утра до вечера одеты в отличные платья, ездят н$ 
хороших конях. А младший брат с утра до вечера пасет баранов.

Jigb fedi zbmwgb, negb fedi neimvgb, ve sa du bw dun.1
Один говорит так; другой этак, ничего не могу понять.
Интересные случаи противопоставления мы находим при глаголах типа 

zjo 'зовется, называется’. Говоря 'его зовут (он зовется) так то и так то* 
мы тем самым выделяем и противопоставляем его всем другим, например:

Tadi minzb zjodi Salir.
Его зовут Салиром.

б) Вопрос

—  Nimw njandi sa fw? Vwrus fwma, zwn- jan  fw?
—  Yemw njandi zwn-jan fw.

i Этот пример можпо было бы интерпретировать и как перечисление, т. е. включив! 
его в рубрику 4. . '
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—  Какую книгу вы читаете? Русскую или дунганскую?
—  Мы читаем дунганскую книгу.
Ср. с этим ni njan fwdinima? 'ты  учишься?’, где в центре внимания на

ходится само действие и глагол соответственно оформлен на суффикс -dini:

J a tu  vbn mamani: ni ze goni zwdi sa?
Дочь спросила мать: ты ч т о  в а р и ш ь  в котле?

—  Nisb sbjnia? Visa njandi zja minzb?
—  Ты кто же? Почему н о с  и ш ь в ы м ы ш л е н н о е  имя?

2. Д о п о л н е н и е  с ч и с л и т е л ь н ы м  о п р е д е л е н и е м  содержит 
количественное числительное и, следовательно, п о л у п р е д и к а т и в н о  
(см. выше, стр. 33), например:

Tadi fon шьи kedigb ban jonzb.
Дверь его комнаты была полуоткрыта.

Ср. с этим: Tadi fon т ь п  kedini. 'Дверь его комнаты была о т к р ы т а ' "  
с глаголом, оформленным на суффикс -dini:

Mbj jigb brigadir guandi 8 vava.
Каждый бригадир опекает 8 ребят.

O ktjabr Revoljucijadi zbcjan gwnzbndi gnonjin du nanle. Gunzbn jitja ir 
ze zavod-tabrika§on zwdi sbargb sbzje xua.

До Октябрьской революции жизнь рабочих была тяжелой. Они еже
дневно на Фабриках и заводах р а б о т а л и  по 1 2  ч а с о в  (букв.-, выпол
няли 12-часовую работу).

3. О б с т о я т е л ь с т в о  м е с т а .  Конструкцию с отглагольным име
нем мы находим в таких предложениях, которые содержат те или иные, 
о б с т о я т е л ь с т в а  м е с т а  в р о д е  «на столе», «около», «внутри» 
и т. п., например:

Уэ zinli fonzbni, fonzbni zwadi ciluzb, ciluzbson dadi caxw
Когда я вошел в комнату, н а  с т о л е  горел (был зажжен) примус, 

а на примусе стоял (был поставлен) чайник.

Konson fondi zun-jan ?wazb.
Н а лежанке стоит (поставлен) дунганский столик.

Gi nibj jigb brigadaijon ba xwn guezyar je  cwanljansonli, litu bed* 
zajondi fw de bo.

Для каждой бригады был устроен красный уголок, г д е  были разло
жены различные книги и газеты.

Vetu sa sindun du majudi, guon tindi jyancwrdi gu njodi sbnci.
Н а улице все было тихо, только слышен был отдаленный лай собаки.

Пример этот интересен тем, что отглагольное имя и обстоятельство 
места находятся в двух разных предложениях.



Предложения этого типа могут содержать то или иное количественное 
определение, в частности в виде неопределенного члена jigb, например:

Fonzbni (jjonson guadi jigb jin tw .
В комнате на стене висела (была повешена) одна (неопределенны* 

член) картина.

Linxu va zinli tamwdi sklad litu, kan?we tamudi polka gotu gadi 
. arsbgb m jetrdi gon Ijent.

Потом я вошел в их склад и заметил, что в складе на полке лежала 
.{была положена) 20-метровая стальная лента.

(Та) kannisa, litu  fidigb гьп.
(Он) посмотрел —  оказывается, внутри спит какой-то человек.

Do jigb difonson le, jigb zwon gbncjan zandi sjezb гьп.
Дошли (они) до одного места, а там около столба стоят несколько 

человек.
_ /

4. П е р е ч и с л е н и е .  Конструкцию с отглагольным именем мы на
ходим также при перечислении, например:

Laba litudi гьп foba, tandi sjanzb, sjanzb tanba, cjondi vwrusdi суаь, 
cjonba, litu ladi bajisjazb. Sabazb jva  tin, jy a  ne tinli.

После того как человек внутри трубы кончил говорить, заиграла 
музыка, кончила играть музыка —  пелись русские песни, кончили петь —  
заиграли на гармонии. Чем больше Ш эбазы слушал, тем больше ему 
нравилось слушать. 1

Salir Хахагь tunzb condi «Nancar dan fi», «Сишьп гьг» ze danlindi 
. cyzb. :

Товарищ Салпр Хахазы пел «Наньчар дань фи», «Чумынь жыр» 
и другие песни.

Gi vwnju gidi xwnso, maza, bandi fwljo.
Теленку давали свеклу, жмыхи и отруби.

Ти jixwj ni cbdi fwpir, di arxwj ni cbdi banguar, di sanxwj ni cbd i. .  
>sbnbar!

\ Первый раз ты съела верхний слой, во второй раз ты съела пол
горшка, а в третий раз ты с ъ е л а . . . остатки!

5. П р е д и к а т и в н ы е  н а р е ч и я .

Ni sbsan za ledi сь?
Почему ты тринадцатого пришел поздно?

Zotu cwledi zoli, luodi je  cbli.
Солнце начало уже восходить рано, а заходить поздно.



ДУНГАНСКОЕ -HI И КИТАЙСКОЕ [ -DI, -ZHOJ

Как уже было отмечено в начале этой главы, дунганское -di в роли 
показателя отглагольного имени может соответствовать как китайскому 
суФФиксу [-di], так и китайскому суффиксу [-zho], не совпадая, однако, 
с ними во всех своих Функциях. В этой связи нелишним будет сказать 
несколько слов о значениии этих суффиксов в китайском языке.

В обоих случаях— и там, где глагол оформлен на суффикс [-di], 
и там, где глагол оформлен на суффикс [-zho], —  мы имеем дело с отгла
гольным именем, с той разницей, что суффикс [-zho] выражает нахожде
ние в том или ином с о с т о я н и и  (в процессе осуществления того или иного 
действия), и поэтому часто Функционирует в роли деепричастия, тогда как 
для суффикса [-di] характерна, наоборот, причастная Функция. Ср. на
пример:

[wo niandi shu] 'книга, читаемая, мною’.
[nianshudi rlien], 'читающий (человек), читатель, учащийся’.
[zozho man shu] 'сидя читает’.
[ciangshang guazho igo tuxua] 'на стене висит картина’.

В дунганском языке оба эти отглагольные имеви совпали, и поэтому 
дунганская глагольная. Форма на -di может Функционировать и в роли 
причастий и в роли деепричастий.

М ожет, конечно, возникнуть вопрос о том, какие имеются основания 
для того, чтобы интерпретировать китайскую глагольную Форму на [-zho] 
как отглагольное имя. Это доказывается тем, что перед глаголом, офор
мленным на суффикс [-zho], как и перед всяким другим неотглагольны.у 
именем, может быть поставлен предлог-глагол [zai] 'в ’, 'находиться в’. 
Подобно тому как говорят [zai fangzli] 'в доме’, 'находиться в доме’, 
говорят и [zai zouzho] 'в процессе ходьбы’, 'находиться в процессе ходьбы* 
п т. п.

В грамматиках «китайского языка суффикс [-zho] интерпретируется 
обычно как показатель «длительности» действия и соответственно говорится 
о длительном или дуративном виде китайского глагола. Элемент «длитель
ности» в значении этого суффикса, конечно, имеется, поскольку нахождение 
в том или ивом с о с т о я н и и  неизбежно предполагает и наличие известной 
протяженности во времени, но приписывать по этой причине суффиксу 
[-zho] видовое значение нет, как нам кажется, достаточных оснований. 
Интерпретация суффикса [-zho] как отглагольного имени, как показателя 
«нахождения в том или ином состоянии», прекрасно объясняет все случаи 
употребления этого суффикса и подтверждается, между прочим, и тем 
интересным обстоятельством, что ряд глаголов вроде [neiig] 'мочь’, [xui] 
'уметь’, [dung] 'понимать’, [ai] 'любить’ либо вовсе несоединимы с этим 
суффиксом, либо же соединяются с ним крайне редко и это по той причине, 
что глаголы этого типа сами по себе выражают не столько действие, 
сколько состояние и поэтому ни в каком дополнительном показателе «со
стояния», как правило, и не нуждаются. '

• А. А. ХР*ГДО> И



Б  вашей монография мы неоднократно сопоставляли видовые и вре« 
менные особенности дунганского языка с видовыми и временными особен
ностями языка китайского. Это сопоставление мы можем теперь в общих 
чертах суммировать.

Вид

Дунгански;> Китайский:

-И [-la]
-ni . . . .  [-ni]
-dini . . . .  [zhona — zhni; -na]

• Время

Дунганский: Китайский:

-li [-la]
-guo [-go]
-le [-lai ■— laizlio]

Отглагольное имя

Дунганский. Китайский.
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