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А. А. Б у р ы к и н  

Омакаева Э. У. Типология моделеобразующих членов предложения 
в калмыцком и монгольском языках 
в свете глагольно-актантной теории 

Омакаева Э. У. Типология моделеобразующих чле-
нов предложения в калмыцком и монгольском 
языках в свете глагольно-актантной теории. 
Улан-Батор, 2011. 240 с. 

Монография Э. У. Омакаевой продолжает иссле-
дования ее автора, посвященные структуре предло-
жения в монгольских языках, начатые в ее кандидат-
ской диссертации [Омакаева, 1990] и имевшие про-
должение вплоть до настоящего времени (см. биб-
лиографию работ автора по данной проблематике на 
с. 222—223 рецензируемой книги). 

Композиция книги необычна. Книга состоит  из 
разделов «Общие проблемы синтаксиса монгольских 
языков» (с. 28—115) и «Элементарные синтаксиче-
ские конструкции (ЭСК) и их трансформы в мон-
гольском и калмыцком языках» (с. 116—201), при 
этом каждый из разделов распадается на самостоя-
тельные главы. 

Как и ряд других монографий по грамматике 
монгольского языка, например, хорошо известная 
книга С. А. Крылова «Теоретическая грамматика 
монгольского языка и смежные проблемы общей 
лингвистики» [Крылов, 2004], работа Э. У. Омакае-
вой имеет теоретический характер и, помимо описа-
ния материала, в ее задачи входит выбор и разработ-
ка метаязыка для описания синтаксической структу-
ры предложения в монгольских языках и, соответ-
ственно, в языках алтайского типа с такими харак-
терными особенностями, как отсутствие словоизме-
нения прилагательных, разнотипное оформление 
предикатов, разветвленная система форм выражения 
вторичной репрезентации действия и зависимых 
предикатов и т. д. Неслучайно автор учитывает в 
своем исследовании опыт новосибирской типологи-
ческой школы М. И. Черемисиной, в рамках которой 
предпринято описание финно-угорских, самодий-
ских и тюркских языков, добавим, что этот опыт по-
лучил перспективное продолжение в монографиях и 
диссертации В. Н. Соловар, посвященной парадиг-
матике простого предложения в хантыйском языке 
[Соловар, 2009; 2010; 2011]. 

Сам по себе опыт описания синтаксического 
строя языка, основанный на структурных моделях 

простого предложения и моделях сложного пред-
ложения как производных от более простых по со-
ставу моделей, как бы их ни называть — элементар-
ными синтаксическими конструкциями (ЭСК), как 
это делает автор книги, или элементарными просты-
ми предложениями, что предпочитает В. Н. Соловар 
(в последнем случае акцентируется способность 
элементарных структур функционировать как само-
стоятельные реальные модели предложения), был бы 
важным и полезным в описании синтаксиса мон-
гольских языков как один из подходов к традицион-
ному для монголоведов материалу, основанный на 
новых синтаксических теориях. Однако Э. У. Омака-
ева не ограничивается решением этой задачи, чему 
как раз посвящен второй раздел книги, —.она берет 
на себя труд описать современное состояние изучен-
ности синтаксиса монгольских языков, начиная с 
кардинального вопроса — вопроса о представлении 
членов предложения в монгольских языках: аббре-
виатура ЧП (члены предложения) вводится уже в 
первой фразе книги (с. 6), и далее этому понятию 
посвящены два параграфа (с. 37—61). Выбор и обос-
нование подхода к материалу и изложение основ из-
бранной теории занимает большую часть предисло-
вия и введения к книге (с. 6—27). Хорош обзор ис-
тории изучения синтаксиса монгольских языков в 
аспекте применявшихся теорий (с. 37 и след.). В 
конце исторического обзора автор находит разумное 
решение сохранить номенклатуру членов предложе-
ния для описания, и такой двойной стандарт в теоре-
тических основаниях ничуть не мешает ни автору, 
ни читателям. Разногласия во мнениях относительно 
свойств подлежащего (с. 46—47 и др.), которым 
справедливо отведено довольно много места, вполне 
логичны и уместны в данной монографии — во-
первых, они являются производными от двух подхо-
дов к выделению частей речи в монгольских и ура-
ло-алтайских языках в целом — семантико-грамма-
тического (или лексико-грамматического) и фор-
мального, параллельным существованием которых 
на протяжении длительного времени в монголисти-
ке, тунгусо-маньчжуроведении и тюркологии обу-
словлено множество проблем и разногласий в трак-
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товке одних и тех же не слишком многочисленных и 
хорошо известных фактов.  

Вторая глава первого раздела посвящена взаимо-
действию грамматики и словаря и их роли в выборе 
модели описания (с. 62 и след.), и здесь автор связы-
вает свой материал с современными теориями, в ряду 
которых находится не только концепция М. И. Че-
ремисиной, постепенно приближающаяся к описа-
нию лексических классов единиц языка с одинако-
выми синтаксическими потенциями и свойствами, но 
и «лексическая грамматика» А. Л. Шарандина [Ша-
рандин, 2001] и проблематика исследования Ю. П. Кня-
зева, связывающего грамматические значения с лек-
сическими [Князев, 2005]. Параграф, посвященный 
классификации глагольной лексики (с. 102—114), 
продолжает ту же линию исследований на материале 
монгольских языков, и те же самые идеи закладыва-
ются в дальнейшее описание материала (с. 116 и 
след.). 

В первой главе второго раздела монографии дает-
ся описание систем элементарных синтактических 
конструкций калмыцкого (с. 120—147) и монголь-
ского языков (с. 147—165). Как, в общем, и следова-
ло ожидать, Э. У. Омакаева не говорит о каких-либо 
различиях в составе или структуре ЭСК этих двух 
языков, давая параллельное описание калмыцких и 
монгольских ЭСК, и сходство инвентаря ЭСК, как 
мы полагаем, тоже являет собой значимый результат 
в сопоставительно-типологических исследованиях. 
Две другие главы этого раздела посвящены кауза-
тивным и разнообразным зависимым конструкциям  
монгольского и калмыцкого языков. Четвертая глава 
второго раздела (с. 197—201) посвящена статусу 
членов предложения в образовании моделей синтак-
сических конструкций для монгольских языков, и 
итог рассуждений тут очевиден и предопределен: 
морфологические характеристики, инвариантные ка-
тегории лексической семантики и синтаксические 
позиции, действующие во всей совокупности, ока-
зывают решающее влияние на результат морфологи-
ческого и синтаксического описания языка в любом 
варианте синтаксической концепции. 

В приложении к книге (с. 238—239) дан перечень 
элементарных синтаксических конструкций мон-
гольского языка. К некоторой досаде, такой же спи-
сок моделей ЭСК калмыцкого языка, анонсирован-
ный на с. 164, в книге не представлен, хотя понятно, 
что различия между названными языками в составе и 
структуре ЭСК трудноожидаемы. 

Описание материала, то есть элементарных син-
таксических конструкций монгольского и калмыцко-
го языков, данное в рецензируемой книге, не вызы-
вает каких-либо возражений и вопросов. Пожалуй, 
только формулировка, согласно которой  предложе-
ние исключает эллиптичность конструкции (с. 70), 
требует уточнения, эллипсис и его результаты вхо-
дят в парадигму предложения на правах трансформ. 

Ряд критических замечаний, которые мы хотели 
бы высказать, касается смежных проблем — это об-
щее понимание агглютинации и характеристика агглю-

тинативных языков, а также проблемы типологиче-
ской классификации языков по синтаксическим при-
знакам (с. 29—30). Вряд ли в такой работе, как книга 
Э. У. Омакаевой, вообще следовало обсуждать по-
нимание агглютинации и черт агглютинативных 
языков по трудам Ф. Шлегеля, Ф. Боппа и других 
ученых XIX в. Соотношение — «одна граммема — 
одна морфема» не выдерживается даже в призна-
вавшихся долгое время эталоном агглютинации 
тюркских языках: в хрестоматийном примере А. А. Ре-
форматского каз. атчыларымга ‘моим всадникам’ (а 
в каком тюркском языке эта словоформа имела бы 
иной вид?) показатель принадлежности -ым совме-
щает в себе граммемы 1-го лица и единственного 
числа и при этом занимает в словоформе не финаль-
ную, как флексии во флективных языках, а даже 
предфинальную позицию. Что касается глагольных 
словоформ в тюркских языках, то они имеют в лич-
ных показателях то же совмещение граммем лица и 
числа, какое наблюдается во флективных языках: это 
общее свойство грамматических категорий, средства 
выражения которых исторически восходят к место-
имениям. На наш взгляд, было бы более логичным 
считать эталоном агглютинации те языки, которые 
вообще не имеют личного спряжения, — монголь-
ский, маньчжурский, корейский, японский, нивхский 
языки, но не тюркские и не тунгусо-маньчжурские 
языки тунгусской ветви, имеющие формы спряжения 
глагола. Что касается критических ремарок автора 
относительно синтаксической классификации язы-
ков Г. А. Климова (с. 30), различавшего нейтраль-
ный, классный, активный, эргативный и номинатив-
ный строй языков, то в его работах «Очерк общей 
теории эргативности» [Климов, 1973] и «Типология 
языков активного строя» [Климов, 1977] не только 
нет смешения морфологических характеристик, но 
показано, что каждый из типов синтаксического 
строя существует в трех разновидностях, основан-
ных на морфологических характеристиках — имен-
ной, глагольной и смешанной глагольно-именной. 
Здесь главная проблема заключена в том, что языки 
с номинативным строем предложения до сих пор не 
получили адекватного описания в рамках концепции 
Г. А. Климова, а в монгольских языках к тому же со-
храняется немалое количество реликтов активного 
строя (неоформленный падеж прямого дополнения, 
противопоставление лица/лица в значениях место-
имений, некоторые свойства пассивных и каузатив-
ных конструкций и ограничения на их образование 
и т. п.). Однако сделанные замечания ни в коей мере 
не влияют на высокую оценку, которой заслуживает 
рецензируемая монография. 

Книга Э. У. Омакаевой «Типология моделеобра-
зующих членов предложения в калмыцком и мон-
гольском языках в свете глагольно-актантной тео-
рии», безусловно, представляет собой новый и весо-
мый вклад в разработку проблем синтаксиса мон-
гольских языков и грамматической теории в монго-
ловедении в том ее сегменте, который относится к 
вечной проблематике частей речи и членов предло-
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жения в языках урало-алтайского типа. Она будет 
полезна для монголоведов, тюркологов, финно-
угроведов и специалистов по самодийским языкам, 
лингвистов, занимающихся проблемами типологии. 

В отдаленной перспективе данная работа может 
быть использована для разработки системы грамма-
тических характеристик глаголов в словарях мон-
гольских языков. 
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