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В статье описывается грамматика порядков словоизменительных аффиксов финитной формы кос-
венных наклонений в калмыцком языке. Значимость проведения исследования обусловлена необходимо-
стью классификационного и систематического дескриптивного анализа сочетательных свойств морфем-
ных единиц (в данном случае — основы и аффиксов, аффиксов и аффиксов) в целях синтеза лексических 
единиц (в широком понимании — словоформ) калмыцкого языка. В ходе анализа материала Националь-
ного корпуса калмыцкого языка выявлено около 60 словоизменительных моделей аффиксов, присоеди-
няющихся к глагольной основе для образования форм косвенных наклонений в калмыцком языке.

Ключевые слова: калмыцкий язык, словоизменительные аффиксы, финитные формы глагола, кос-
венные наклонения, грамматика порядков, автоматический анализ, модели словоизменения.

The article describes the grammar of orders of infl ectional affi xes of fi nite verb forms in the indirect  moods 
of the Kalmyk language. The relevance of the research is determined by the need of classifi cation and systematic 
descriptive analysis of the combinatorial properties of morphemic units (in this case — stems and affi xes, affi xes 
and affi xes) for the synthesis of lexical units (in the broadest sense of the word-forms) of the Kalmyk language. 
The analysis of the material of the National Corpus of the Kalmyk language revealed more than 60 models of 
infl ectional affi xes, joining the verbal stem for the formation of forms of indirect moods in the Kalmyk language. 
The affi xes of indirect moods can be formed from primary and secondary verb stem, while in the investigated 
material we have not found any examples representing the formation of the optative from the secondary stem of 
the verb. Likewise the Corpus has not revealed any of the examples with affi xes of indirect moods where there 
would be a combination of two voice affi xes. The forms with the affi xes of voice, of aspect or verbal plurality are 
rarely found: mainly there are examples containing only one of the affi xes. The apprehensive can attach affi xes of 
predicate, however, there are some examples with the forms of the jussive 2 and precative, which are adjoined by 
the personally-predicative particle. As for the negative particles, the fi nite forms of indirect moods practically do 
not attach to them (mostly the semantics of negation is expressed by separate negative words), but analyzing the 
material we can say that only the form of apprehensive attaches to itself the contracted particle -go. Particles are 
also adjacent to the forms of indirect moods: requesting, confi rmative, intensifying and emphasizing — which 
provide the semantics of the indirect moods with different connotations.

Keywords: the Kalmyk language, infl ectional affi xes, fi nite verb forms, indirect moods, grammar of orders, 
automatic analysis, models of infl ection.

Моделирование словоформы в калмыц-
ком языке является одной из актуальных 
задач, решение которой имеет большое 
значение и в теоретическом, и в приклад-
ном аспектах. В первом случае словоиз-
менительная структура слова до сих пор 

еще системно не исследована, тем более, 
с привлечением материалов корпуса кал-
мыцкого языка: в работах монголоведов 
упоминаются отдельные элементы грамма-
тики порядков. Академические описания 
структуры калмыцкого языка и словари 



110

Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН      № 4 2015

содержат мозаичные сведения по грамма-
тике порядков присоединения словоизме-
нительных аффиксов к основе слова. Оче-
видно, что калмыцкий язык принадлежит к 
группе агглютинативных языков с четкими 
правилами примыкания аффиксов к основе 
слова, именно этот факт позволяет приме-
нить теорию грамматики порядков к слову 
в калмыцком языке [ср.: Володин 1976: 84]. 
В прикладном аспекте результаты анализа 
словоформы в свете грамматики порядков 
необходимы для описания правил синтеза 
словоформы калмыцкого языка, т. е. искус-
ственного  построения произвольной сло-
воформы. Как утверждает А. А. Зализняк, 
«нет необходимости специально обосно-
вывать законность и эффективность такого 
приема описания» [Зализняк 2002: 4‒5].

Цель данной работы — выявить слово-
изменительные модели глагола косвенных 
наклонений, реально функционирующие в 
калмыцкой письменной речи. Материалом 
для исследования послужили данные Наци-
онального корпуса калмыцкого языка, (объ-
ем — около 9 млн токенов: тексты художе-
ственного (в том числе и образцы устного 
народного творчества), газетного стилей, 
незначительный процент текстов принадле-
жит научной сфере функционирования язы-
ка). В хронологическом отношении корпус 
можно охарактеризовать как информацион-
ную систему с текстами преимущественно 
второй половины ХХ и начала XXI в. От-
метим, что тексты носят письменный харак-
тер, который, как известно, в определенной 
степени оказывает влияние на характер их 
порождения. Расшифрованные текстовые 
сегменты устного подкорпуса не привлека-
лись к анализу.

Мы исходим из того, что если скон-
струируем словоизменительные модели для 
каждой части речи в отдельности, то уже 
потом можем объединить разные схемы в 
один общий порядок, который будет описы-
вать словоформу в калмыцком языке. Когда 
строят порядок для того или иного языка, 
то, как правило, останавливаются только на 
знаменательных частях речи, которые мо-
гут изменяться. Однако в калмыцком языке 
достаточно сложно решить вопрос таким 
образом: живое функционирование языка 
показывает, что изменяемость (которая по-
нимается широко) не зависит от частереч-
ной принадлежности того или иного слова. 
Возьмем, к примеру, лексическую единицу 
хойр ‘два; и’: в функции союза к слову при-

соединяются лично-притяжательные1, во-
просительные2, подтвердительные3 части-
цы.

В данной работе мы остановимся на 
финитных формах глагола косвенных на-
клонений. Противопоставление финитных 
и нефинитных (инфинитных) форм тради-
ционно в лингвистике и является одним 
из самых дискуссионных вопросов. Суще-
ствует множество работ, связанных прежде 
всего с определением характера данного 
понятия. По мнению Э. Купер (Elizabeth 
Cowper), финитность является чисто син-
таксической категорией [Cowper 2002: 1]. 
Ее содержательная часть заключается в 
свойстве выражать предикативность (ска-
зуемость) [Тестелец 2001: 88]. Хотя анализ 
теоретических расхождений в трактовке 
финитности глагола не является задачей 
данного исследования, тем не менее, ого-
воримся: под финитностью мы понимаем 
свойство глагола занимать вершинную по-
зицию в главной клаузе сложного предло-
жения, что соответствует традиционной по-
зиции в отечественном языкознании.

В калмыцкой лингвистике финитные и 
нефинитные формы не рассматривались в 
свете их противопоставления. В калмыц-
ком языке финитные глаголы, в отличие 
от нефинитных, могут выражать категории 
времени и лица. Категории залога, глаголь-
ной множественности и вида совпадают в 
финитных и нефинитных формах, другими 
словами, эти категории могут быть фор-
мально выражены и у финитных, и у нефи-
нитных форм. Дискуссионным остается во-
прос о формах, которые схожи с причасти-
ями и деепричастиями или являются ими 
и могут занимать вершинную позицию в 
предложении, т. е. выражать значение пре-
дикативности.

В калмыцком языкознании существу-
ют две точки зрения на этот счет: с одной 
стороны, ряд ученых считают, что указан-
ные выше формы следует рассматривать 
как омонимичные и не связывать их нико-
им образом с причастиями и деепричасти-
ями [Харчевникова 1995; 1996], с другой 
— лингвисты приходят к выводу, что речь 
идет о причастиях, выполняющих в пред-

1 — Намхндан хөөдəн авад бəəлг, нам Хаср 
Баср хойрим  алчкҗ, кишго элмрмүд! — гиҗ 
Сарң келв.  [Бадмаев А. Б. Мукөвүн]

2 Та бидн  хойрий?  [Тачиев А. Э. Бар җил]
3 Шав өвчн хойр ах-дү хойрлм. [Бембе-

ев Т. О. Бамб цецг]
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Императив
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Примеры

1 + Ø су1

2 + + зөө-тн2

3 + + + бəə-цхə-тн3

4 + + + + ав-цха-хн-тн4

5 + + + + бəə-цхə-һ-и-т5

6 + + (Caus) Ø + + йов-ул-хн-чн6

7 + + (Caus) + + хəр-үл-и-ч7

8 + + (Compl) Ø + + хəлə-чк-л-чн8

9 + + (Compl) Ø + + өг-чк-хн-чн9

10 + + (Compl) Ø + + тəв-чк-и-ч10

1 Көндрлго дор ормдан  су! [Бадмаев А. Б. Усна экн — булг]
2 Баав, тедн дəкəд гер эндүршгон төлəд танас дəкəд мөргəд сурҗанав : бааҗад келəд, эндрин 

бийднь Хəбин тал гиич илгəтн, Бакланд əрк зөөтн. [Балакаев А. Г. Буурл теегт]
3 — Дав деер менд бəəцхəтн! — гиҗ Варя шуурһн харңһу хойрт барань тасрад, сальк үрүдəд 

йовад одв. [Бадмаев А. Б. Зуд]
4 (Сөөвң орҗ ирəд, уралан һарад сууна) / Җирһл (босад Сөөвңгəс əдс авчкад) Нойдуд , зəəсңгүд, 

ламин зергəс босҗ əдс  авцхахнтн.  [Басангов Б. Б. Чүүчə]
5 — Не, менд  бəəцхəһит, / Намаг иртл эрүл, / Зовлң-зөвүр угаһар / Зунан өңгрүлх болыг.  [Су-

сеев А. И. Теегин үрн]
6 — Нарм, эн мөрдəн арһул  йовулхнчн!  [Бадмаев А. Б. Зултрһн — теегин ноһан]
7 Эрчмəн бичə  хəрүлич.  [Каляев С. К. Кү мартхмн биш]
8 Хəлəчклчн, чи, бурхн, / Байрл нанта хамдан, / Һазр нарна герлд / Көкрəд, дүңгəһəд бəəнəхн. 

[Сусеев А. И. Теегин үрн]
9 — Чи эн часиг Васильд  өгчкхнчн…  [Тургенев И. С. Час]
10 Тəвчкич, Эвни минь!  [Буджалов Е. А. Төгрəш]

ложении роль сказуемого [Пюрбеев 2010]. 
К таким формам относятся словоформы с 
аффиксами на -җ (омонимично (?) с соеди-
нительным деепричастием), на -а/-ə, -һа/-һə 
(омонимично (?) с причастием настоящего 
времени), на -дг (омонимично (?) с много-
кратным причастием), на -сн (омонимично 
(?) с причастием прошедшего времени), на 
-х (омонимично (?) с причастием будущего 
времени).

В этом отношении глагол — это одна из 
самых «сложных» частей речи, имеющая раз-
ветвленную систему присоединения аффик-
сов к основе (ср. с частицами или числитель-
ным [Куканова 2015]). В данной работе мы 
рассмотрим только финитные формы глаго-
ла в косвенных наклонениях. Исследованию 
глагольных наклонений посвящена работа Р. 
П. Харчевниковой «Система глагольных на-
клонений в современном калмыцком языке» 
[1995], где выявляется семантика глагольных 
форм, стоящих в косвенных наклонениях. 

Вопрос о построении словоформы косвен-
ного наклонения отдельно не поднимался, а 
рассматривался по мере необходимости (на-
пример, для того, чтобы провести дифферен-
циацию между разными формами). Анализу 
косвенных наклонений посвящена работа 
К. Н. Прохорова «Калмыцкие формы кос-
венных наклонений: семантика, морфология, 
синтаксис» [2009]. 

Рассмотрим порядок аффиксов для фи-
нитной формы глагола в косвенных накло-
нениях. Традиционно выделяются четыре 
вида наклонений: изъявительное (индика-
тив), повелительное (императив), желатель-
ное (оптатив и юссив), предостерегательное 
(аппрехенсив) [Харчевникова 1995: 64‒84; 
Грамматика... 1983: 227‒234]. В данной ра-
боте мы остановимся на трех последних из 
выше перечисленных (см. табл. 1).. В при-
мерах, репрезентирующих ту или иную мо-
дель, сохраняется авторская орфография и 
пунктуация.
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11 + + (Caus) Ø + + туур-ул-и-ч1

12 + Ø + + соңс-л-чн2

13 + + (Dur) + + белд-җə-цхə-тн3

14 + + (Dur) Ø + + хəлə-җə-һ-и-т4

15 + + (Dur) -Ø + + ги-җə-л-чн5

16 + + (Dur) + бəə-җə-тн6

17 + + (Dur) + + суу-җа-хн-тн7

18 + + (Pass) Ø + + таас-гд-хн-чн8

19 + Ø + + йов-хн-чн9

20 + Ø + + + йов-х-и-ч10

21 + Ø + + зогс-и-ч11

22 + + (Soc) Ø + + ор-лц-хн-чн12
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1 + + (Pass) + давт-гд-тха13

2 + + (Recp) + тань-лд-тха14

3 + + (Soc) + хува-лц-тха15

4 + + умш-тха16

1 Хурдлад, урлдич, Арнзл, / Хальмг тохман  туурулич, / Хурдлад довтлич, Арнзл, / Холд тасрад 
диилич!  [Бадмаев Б. Арнзлын гүүдл]

2 — Соңслчн, буһ.  [Сказка. Арат, буһ, керə һурвн]
3 — Мана хəəртə Николай Ивановичин аалиг крайд бас меддг чигн, — гиҗ Александра Бушаевна 

сергмҗтəһəр келəд инəв: — Ах хирургиг бүдрсн цагт орминь эзлхəр, манахс, белдҗəцхəтн. [Бала-
каев А. Г. Зерлг нохас]

4 Хəлəҗəһит, удлго тедн күрч ирцхəх.  [Балакаев А. Г. Залу зөрг]
5 Харманҗ киртə бичкн альчурар көлстə чирə, күзүһəн арчн бəəҗ, Цаһан манҗ тал хəлəҗəһəд: 

— Цаһан манҗ, невчк түрд  гиҗəлчн.  [Джамбинов Я. С. Үүрин хаалһ йөрəлһн]
6 — Җирһл, тенд бəəҗəтн. [Бадмаев А. Б. Арнзлын гүүдл]
7 — Ой, буйн болтха, невчк  сууҗахнтн, — гиһəд герин эзн күүкн эрҗ мөргҗəх бəəдл һарһв.  

[Инджиев Л. О. Большевикүд]
8 — Мини бурлһн чамд  таасгдхнчн  уга.  [Бадмаев А. Б. Арнзлын гүүдл]
9 Намаг дахулад  йовхнчн.  [Балакаев А. Г. Бамбуш]
10 — Йовхич,  йовхич, Андрюша…  [Хонинов М. В. Чи медхмч, Смоленск һазр]
11 — Көвүн, тер цаачн күриҗəсн Цедə зəəсңгин садт күрəд  зогсич!  [Эрендженов К. Э. Аңһучин 

көвүн]
12 Тер учрар үүнд  орлцхнчн  эс орлцхнчн хурцхаҗ.  [Нармаев М. Б. Дөчн негдгч бөлг]
13 Дəəнə Мөңк һал / Дəкҗ бичə давтгдтха, / Көркхн эрк цецгүд / Күмни байр кеерүлтхə. [Сангад-

жиева Б. Б. Мөңк һалд]
14 Герин эзн күүкд күүһəн дахул, мана гергд бас хоорндан таньлдтха. [Балакаев А. Г. Буурл 

теегт]
15 Мана темдгтə бичəч, шүлгч Андрей Манганыкович эврəн бичəчин халх тууҗарн маднла хувал-

цтха гиҗ Танас сурҗанав. [Манжелеева Р. Ц. Чиндртəн зальта цог үлдəх седклтə]
16 Кезəдчн газетмүдин тоомср / өстхə, / Күн болһн дурлҗ умштха, / Үг болһн үнн келтхə, / 

Умшач болһна седкл / байрлултха! [Бадмаев С. М. Умшачин йөрəл]
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5 + + + бол-тха-ла1

6 + + (Caus) + байрл-ул-тха2

7 + + + йов-цха-тха3

8 + + (Compl) + соль-чк-тха4

9 + + + бол-тха-ч5

бол-тха-видн6

10 + + + бол-тха-л7

йов-тха-л8

11 + + (Caus) + (Compl) + шат-а-чк-тха9

12 + + (Dur) + сан-җа-тха10

13 + + (Caus) + (Dur) + байрл-ул-җа-тха11

Юссив 2
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Примеры

1 + + бол-г12

2 + +  (Dur) + бол-җа-г13

3 + + + цок-ул-г14

Аппрехенсив
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1 + + бол-вза15

2 + + + бол-вза-вдн16

1 — Аа, хəəрхн, тиигх болтхала! — гиҗ эмгнь зальврад, альчуран нүдндəн нааһад, бирклүлəд 
уульв. [Инджиев Л. О. Харалта өдрмүд]

2 — Байрта күүкм сурһулян сəəнəр төгсəһəд, сəн эрдмтə күн болад, мини седклим байрлултха 
гиҗ саннав. [Манжелеева Р. Ц. Җирһлин сəəхн айсар делгү теегнь дүүрнə]

3 Өмсч менд йовцхатха. [Шуграева В. К. Түрүн хоңх]
4 Оңдан урокар сольчктха гиҗ сурнав, — гиһəд Җирһл школурн телефоһар җиңнүлəд, зөв авна. 

[Бадмаев А. Б. Арнзлын гүүдл]
5 Алтн җола эргүлҗ ирх болтхач. [Очиров Б. Г. Җидин үзүрт]
6 Олндан туслх болтхавидн! [Очиров Н. Мазн баатр болн Овлан Цаһан]
7 Эн туһл эс олддмн болтхал, — эрсəн һартан бəрəд бəəснчн тер… [Дорджиев Б. Б. Боова эмгнə 

келвр]
8 «Толһа менд йовтхал, / Токуг олдх» гидг. [Бембеев Т. О. Хохал Җалыков]
9 — Теңгр деер бəəдг хан чамаг сарад оньслчкад, сарат шатачктха гив. [Эльдышев Э. А. Лам 

болн урч]
10 Тиигҗ чигн санҗатха. [Инджиев Л. О. Большевикүд]
11 Өмн үзгин Вьетнамин тускар үзсн-медсн сəн тоотан бичəд, барлулҗ һарһад, делкəг 

байрлулҗатха. [Дорджиев Б. Б. Би — Эрлг номин хаанад]
12 Ашнь болсарн  болг!  [Бадмаев А. Б. Усна  экн — булг]
13 Дав деер нүдн-амн  болҗаг.  [Нармаев М. Б. Манц һол]
14 Теңгр намаг  цокулг  — / Тиим сəəхн дуута…  [Каляев С. К. Киштəн домбрт биилсəн]
15 Тииклə / салькн əмдрдм / Болвза? [Хонинов М. В. Салькнла бəəр бəрлдсн баллада]
16 Зуг, Николай Петрович, бидн колхозникүдин күч-көлс өңгəр үрəдг болвзавдн. [Балакаев А. Г. 

Күн болх — баһасн]
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3 + + (Caus) + + кел-үл-взə-в1

4 + + (Caus) + (Compl) + + һунд-а-чк-вза-в2

5 + + (Compl) + һарһ-чк-вза3

6 + + (Compl) + + ал-чк-вза-ч4

7 + + (Dur) + бол-җа-вза5

8 + + (Dur) + + адр-җа-вза-ч6

9 + + (Pass) + күцə-гд-взə7

10 + + + бəə-вз-го8

11 + + (Caus) + (Dur) + + нем-үл-җə-вз-го9

12 + + (Compl) + + ал-чк-вз-го10

13 + + (Dur) + + + эндүр-җə-вз-го-т11

14 + + бол-вз-го-в12

15 + + (Caus) + (Dur) + + + бол-һ-җа-вз-го-ч13
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1 + + уул-ий14

2 + + (Soc) + ор-лц-ий15

3 + + Caus) + йов-ул-ий16

1 Зуг бийдəн ицҗ даалһсн ик үүлиг сурһаль-медрл уган уршгар чикднь күцəҗ чадл уга үрəһəд 
орквзав, тегəд үкснə хөөн ардасн му келүлвзəв гиҗ би əəнəв… [Инджиев Л. О. Большевикүд]

2 Эв уга сурвр өгəд, энүг һундачквзав гиһəд көвүн саглҗахла, мини ирсн кергин үндсинь медхлəрн, 
эл түрүн авгтан ухаһан алдх гиҗ күүкн дотран санҗана. [Бадмаев А. Б. Арнзлын гүүдл]

3 Түүнəс нааран директорас һарһчквза гиһəд, дотран зовад бəəдг болҗана. [Тачиев А. Э. Бар 
җил]

4 — Нə, чи кишва күн, чидлдəн нəəлхлəрн, бийм айстан хүрүлн бəəҗ, алчквзач. [Бутаев С. Һалдм 
баатр]

5 Салдасн, цуцрсн бəəдлтə болад, чини бийчнь тас уга болҗавза? — гиһəд Прасковья Бадмаевна 
оньһҗана. [Инджиев Л. О. Харалта өдрмүд]

6 — Чи, Нарн, адрҗавзач? — болҗ Амулң суусн ормасн босв. [Джимбиев А. М. Таслгч эргц]
7 Дамшлт баһин уршгар зəрм кергүд хоомаһар күцəгдвзə, нам оньгас тас алдрад чигн одвза гиҗ 

эн саглв. [Инджиев Л. О. Большевикүд]
8 Күн  бəəвзго  гиһəд, / Көлнь чичрəд ормана.  [Бадмаев С. М. Барвс]
9 Гергнчн чик үг келҗəнү, аль невчк  немүлҗəвзго? — гиҗ одмн сурв.  [Джамбинов Я. С. Доҗла 

ковла хойрин зарһ келһн]
10 Австрийц Петериг хортн  алчквзго  гиһəд, Эрднь əəҗ йовла.  [Сусеев А. И. Авторин үг]
11 «Эндүрҗəвзгот?» — гиҗ дəкнəс / Эн давтад сурв.  [Кугультинов Д. Н. Ухана буцлт]
12 Би һанцарн сурхмн  болвзгов?  [Шуграева В. К. Түрүн хоңх]
13 Заһсн уснд өөмəд эс гиҗ шовун модн дотраһар нисхлə, чи тедниг тигҗəнə  болһҗавзгоч!  

[Мамин-Сибиряк Д. Н. Приемыш] (неизвестный переводчик).
14 «Бичə уулий», — гиһəд санхнь, / Бийəн бəрдг чидл уга. [Буджалов Е. А. Сивр]
15 Сурһуль сəəнəр дасҗ / Коммунизмин тосхлтд орлций. [Кукаев А. М. Пионермүдин дун]
16 — Сəн, — гиҗ комендантша келв, — тиим болхла машаг йовулий. [Пушкин А. С. Капитана 

күүкн. Пер. Харцхаев М.]
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Примеры

1 + + ав-са3

Аффиксы косвенных наклонений могут 
образовываться от первичной и вторичной 
глагольной основы, хотя в исследуемом 
материале не встретилось примеров, ре-
презентирующих образование оптатива  от 
вторичной основы глагола. Отметим, что и 
примеры на формы юссива 2, которые со-
держат в себе аффиксы залога или вида, ха-
рактеризуются абсолютно низкой частотно-
стью (до 10 единиц), поэтому, скорее всего, 
форма юссива 2, как правило, образуется 
от первичной глагольной основы. Необхо-
димо заметить, что в корпусе не было об-
наружено ни одного примера с аффиксами 
косвенных наклонений, в котором было бы 
сочетание двух залоговых аффиксов. Редко 
встречаются формы, в которых наличеству-
ют аффиксы залога, вида или глагольной 
множественности: в основном обнаружены 
примеры, в которых присутствует только 
один из аффиксов.

По мнению К. Н. Прохорова, «боль-
шинство форм косвенных наклонений не 
способно присоединять согласовательные 
лично-числовые показатели <…> Исклю-
чением является форма аппрехенсива…» 
[2009: 162]. С данным выводом мы частич-
но соглашаемся: действительно, к форме 
аппрехенсива могут примыкать аффиксы 
сказуемости, однако в корпусе примеров 
были обнаружены и формы юссива 2 и 

прекатива, к которым присоединяется лич-
но-предикативная частица. Что касается 
отрицательных частиц, то финитные фор-
мы косвенных наклонений практически 
не присоединяют их к себе их (семантика 
отрицания преимущественно выражается 
отдельными отрицательными словами), 
однако в материале только форма аппре-
хенсива присоединяет к себе стяженную 
частицу -го [Прохоров 2009: 164]. К фор-
мам косвенных наклонений примыкают и 
частицы: так называемые просительные, 
подтвердительные, усилительно-выдели-
тельные, — которые придают семантике 
косвенных наклонений различные конно-
тации. Во многом они оказывают влияние 
на присоединение лично-числовых показа-
телей к глагольной основе.

Таким образом, нами выявлено 59 мо-
делей грамматики порядков для финитной 
формы глагола косвенных наклонений на 
основе корпусного подхода, однако этот 
список не носит окончательного характера. 
Наибольшую группу по словоизменитель-
ным моделям составляет императив, в нее 
включены и исходная форма императива, во 
множественном числе, и просительная фор-
мы. На основе выявленных моделей можно 
выявить общий порядок для финитной фор-
мы, стоящей в косвенном наклонении, кото-
рый приведен ниже в таблице.

1 — Цааранднь яһий, күүкд? — гиҗ Хаалһ түрүн болҗ нөкднрəсн сурв, — Нег бичкн арва цеврлҗ 
өгəд тəвчкий, аль буцлт кей? — гиҗ Хаалһ сурв. [Бадмаев А. Б. Мукөвүн]

2 — Уга, хəəкрхмн биш, бүрүц өөрдүлчкий. [Эрендженов К. Э. Гетəчəс — манач]
3 Яһв чигн зүткəд, сурҗ  авса, гиҗ бодад, арднь орҗ сурлцв.  [Цеднə Өлзəбата. Баатр]
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1. При незаполнении всех позиций (1‒11), но при заполнении позиции 0 образуется 
исходная форма повелительного наклонения

2. Позиция 8 может заполняться при условии, если позиция 5 = Appr.
3. Показатели 6 и 10 в пределах словоформы не встречаются.
4. Показатели 7 и 10 в пределах словоформы не встречаются.
5. Если показатель 5 = Opt, то позиции 8‒11 не заполнены.
6. Если показатель 5 = Hort, то позиции 8‒11 не заполнены.
7. Если показатель 5 = Appr, то позиции 10‒11 не заполняются.
8. Если показатель 5 = Juss2, то позиции 8‒11 не заполняются.
9. Если показатель 5 = Appr, то позиция 9 может быть заполнена.
10. Если показатель 5 = Appr, то позиция 8 может быть заполнена.
11. Если показатель 6 заполнен, то заполняется или позиция 5, или позиция 11.
12. Если показатель 7 заполнен, то заполняется позиция 9.
13. Если показатель 5 = Juss1, то позиции 10‒11 могут быть заполнены.
14. При заполнении показателя 5 позиция 2 = нулю.
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