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"вбеж ать", пйэй3ком), к х о ^ х л в а 3 "перепрыгнуть"; пйэй^вин^
тхвэ^ "выбежать^. В каждом таком сочетании первый компонент, пред
ставлен глаголом ненаправленного движения (кхоун2 "прыгать", 
пйэй^ "беж ать"), а второй -  глаголом направленного движения 
(схин3 "спускаться” , таЛ "подниматься” , хлва3 "перемещаться 
поверх, через что-либо")*

Безразличность глаголов направленного движения к конкретно
му характеру самого движения видна из того , что они сочетаются 
с самыми разными глаголами. Безразличность же глаголов ненаправ
ленного движения к значению направленности сказывается в том,что 
в определенных контекстах они могут передавать идею направления, 
причем почти любого. С р ., например, ддгкоу^ мйан^мйан .̂ _  
"Быстро беги сюда" и мин1 2 мэй^схвэй2 а ^ к о у ^
"Все твои друзья-товарищи уже убежали*1. В обоих примерах употреб
лен глагол ненаправленного движения пйэй^ "бежать" (вне сочета
ния с глаголом направленного движения), но в первом случае он 
передает значение "бежать -  приближаться", а во втором -  "бежать -  
удаляться".

1 См. А.АДолодович, Залог. Определение. Исчисление, -  сб . 
"Категория залога. Материалы конференции", Л . ,1970, с . 5 -6 .

2 Так, в диссертации И .И .Басс, посвященной глаголам движения 
японского языка, исследуется ^ 3  глагола движения (см . И.И.Басс, 
Семантика глаголов движения в современном японском языке, авто- 
реф. канд. диссертации, М .,1 9 7 3 ).

А.С.Четверухин

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЕГИПЕТСКОГО ИМЕННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
МОДЕЛИ "ИМЯ + УКАЗАТЕЛЬНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ"

Вопрос о происхождении указанной модели, существовавшей на 
всем протяжении истории египетского языка, до сих пор не привле
кал внимание исследователей. Аналогичные модели сущесвтуют и в се
митских языках. И в семитских, и в египетском они имеют отличитель
ную особенность -  отсутствие глагола-связки. Значение модели: **Это 
(е с т ь )  т о -т о " .
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Для решения вопроса обратимся к данным староегипетского язи- 
к а . Эта модель функционирует уже в Тексрах пирамид1 наравне с 
родственной ей моделью "имя + указательное местоимение + имя"2 .
В качестве "имени" выступают: существительное3 , прилагательное \  
причаотие^. В виде второго члена в большинстве случаев функцио
нирует местоимение □ !] "вот этот, ближайший"6 .

Рассмотрение форм "имени" в данном случае ничего не дает, 
т .к .  именная флексия, если и была7 , то не видна из-s a  "консонан
тного" характера письменности6 * Помимо того, "имя" широко функ
ционировало вне этой модели, формируя, в частности, и односостав
ное предложение, что, будучи ясно само по себ е , достаточно удос
товеряется материалом египетских имен собственных^.

Поэтому обратимся к употреблению вышеназванного указатель
ного местоимения. Кроме перечисленных случаев оно функционирует 
в атрибутивных сочетаниях, супплетивно согласуясь с определяемым 
именем в роде и числе10. Оно же употребляется как дополнительное 
средство для усиления вокатива вместо и вместе с вокативными 
частицами11 .

Ясно, что между вышеназванными функциями этого местоимения 
существует св я зь , которая определяется самой сутью указательно
го местоимения.

Указательное местоимение в атрибутивном употреблении может 
выполнять различные функции*2 , суть которых заключается в выде
лении' предмета или явления, обозначаемого именем, к которому 
относится данное местоимение, из группы тождественных -  или 
вообще из всей совокупности -  предметов или явлений данной экстра- 
лингвистической ситуации13, т .е .  в дополнительной конкретизации 
того или иного "фрагмента действительности" в соответствии с 
определенной коммуникативной задачей1**’.'

Из этой главной функции данного атрибутивного указательно
го местоимения развились нижеследующие подфункции:

Подфункция конкретизации имени адресата при обращении.
Имя лица -  название одушевленного предмета, к которому обраща
лись, часто сопровождается вышеназванным указательным местоиме
нием, что, вероятно, восходит к такой речевой ситуации, когда 
говорящий, находясь среди группы слушающих, выделял из нее опре
деленного адресата, либо, приближаясь к нему, либо путем прикос
новения к нему, либо при помощи указательного жеста в его сторо
ну, что в языке было подкреплено употреблением указательного 
местоимения в соответствии с его функцией.
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Подфункция конкретизации имени в односоставном (назывном) 
предложении. Механизм этого явления можно понять, мысленно обра
тившись к речевой ситуации. Так, желая ответить собеседнику, за
давшему вопрос "Что?” и указавшему жестом на незнакомый или пло
хо различимый предмет, говорящий мог сказать "Дом” , "Р ек а", "Пус
тыня" и т . д . ,  но мог при этом употребить и указательное место- 
имение для дополнительной конкретизации денотата, что со вре
менем могло нормализоваться, сосуществуя с исходным вариантом. 
Затем произошло переосмысление такого предложения в двусостав
н о е ^ , о чем свидетельствует тенденция указательного местоимения 
к застыванию в форме м .р . е д .ч .16, равно как и факт вхождения 
данного местоимения в состав предложений "Что это?" и "Кто 
это? " 17 на правах формального подлежащего.

И в заключение отметим, что вхождение этого местоимения в 
состав модели "имя + указательное местоимение + имя" мы объясня
ем конвергенцией двух моделей именного предложения -  модели 
"имя + указательное местоимение" и "имя + имя", что в чем-то 
аналогично созданию гибридной модели "личное местоимение + лич
ное местоимение (3  л . е д .ч .)  + имя" из моделей "личное местоиме
ние + личное местоимение" и "личное местоимение + имя" в арабском

19языке .
Отметим, что употребление личного местоимения вместо "име

ни" в этой египетской конструкции мы считаем вторичным явлением 
-  результатом действия закона выравнивания по аналогии.

Было бы явной ошибкой считать местоимение , □/)
исходным компонентом. Как показывает материал самого египетского
языка, местоимение в этой модели могло меняться, равно как и

РОморфологический облик имени . К тому же при сходстве моделей, 
и в семитских языках употребляются различные местоименные осно
вы2 1 .

Но принцип происхождения двусоставных именных предложений 
указанной модели из односоставных через промежуточный эмфатизиро- 
ванный вариант с указательным местоимением на основе атрибутивной 
конструкции с последующим переосмыслением всей конструкции, как 
мы полагаем, справедлив не только для египетского языка, но и 
для некоторых других афразийских языков, что, вероятно, подтвер
ждается отсутствием глагола-связки в рассмотренной конструкции.

1 Основное издание -  К. Sethe , Die Altaegyptischen Pyrami- 
dentexte , Lpz. ,1908-1922; систематизированное дополнение -
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R.O. Faulkner , The Ancient Egyptian Pyramid Texts , Supple
ment , Oxford , 1969, Цитируется по параграфам. См. PT 439 ;

955 d*®; I I 8 5 c ;  1335а.

2 РТ 439 t w; 493aWPM; 924 Ъм -, 930^5  973 Ъ; 1094аРШ; 
1094ЪРШ; 1096а 5 1097а11® | 109ТЪ™11; 1097сРШ} Ю98аРШ; 1161сРН;

1216cs 1551а. Cf# Set he, К#, Der Nominalsatz im Agyptischen und 
Koptischen, L p z., 1916, S# 62-70 , 77-84#

5 См. примеры примЛ.

4 Например, PT 1279c.
5

См. прим#4.
6 ••Sethe, o p .c it# , p#62-64, 66-68; A.Erman, Agyptische Gram-

matik, 4 - t e  Aufl#, Bln#, 1928, S . ,  62; A. H. Gar d iner, Egyptian 
Grammar, 2-nd ed#, L . ,  1950, p#85-87; E.Edel , Altagyptische 
Grammatik, I ,  "Analecta O rien talia" 54, Roma, 1955, S . 85-86;
C • E • Sander-Hans en, Studien zur Grammatik der Py rami dent ext e , 
K/foerihavn, 1956, S .6 .  To, что местоимение 0 ^  , 0  l\ перво
начально означало "вот этот, ближайший" доказывается, на наш 
взгл яд ,его  употреблением в качестве усилителя вокатива.

? K .Sethe, Die V okalisation des Agyptischen, ZHG 77 (N.F. 
2 ) ,  1975, S .198-201.

8 См. сб . "Тайны древних письмен, Проблемы дешифровки",М., 
1976, с . 263 -3 0 0 , особ. 280.

9 H.Ranke, Die agyptischen Personennamen, Bd. I ,  Verzeich- 
n is der Namen, GlCickstadt, 1955, passim.

Ю Erman, o p .c i t . ,  p .6 2 ; Gardiner, o p .c i t . ,  p .86-87 ; Edel, 
o p .c i t ,  p#86.

11 Edel, l o c . c i t . ,  Gardiner, lo c .c it#

12 К.Е.Майтинская, Местоимения в языках разных систем, М., 
1969, с . 6 1 -1 3 9 ; Е.М.Вольф, Грамматика и семантика местоимений,
М.,1 9 7 4 , C .I I 5 - I 9 4 .

Экстралингвистическая ситуация -  это обозначаемый пред
ложением отрезок действительности -  В .Г .Г а к , К проблеме синтак
сической семантики, сб . "Инвариантные синтаксические значения 
и структура предложения", М .,1969, с . 79 .

^  Майтинская, у к .с о ч ., с . 6 1 -6 3 ; "Как правило, указательное 
местоимение появляется тогда, когда контекста недостаточно для
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идентификации его элементов и связь должна бЫть подкреплена фор
мальными средствами". (Вольф, ук . соч», с .1 1 6 ) .  Это не единст
венный возможный случай. Оно может играть роль эмфазы.

*5 См., например, Д.В.Бубрих, 0 возможности подлежащно-сказуе- 
мостного предложения, Вестник Ленинградского университета, № 5 ,
194?, с . 7 7 -8 7 .

16 Например, РТ I 2 I 6 c ;  511 ; I2 7 c ; 131 ; 308 и т .д .
Ср. E .E d el , A lt agypt is c h e  Grammatik , П, "A n alecta  

O r ie n ta l ia " , 54/39» Roma, 1955/1964, S . 517-518 .

* 8 Edel , o p . c i t . , p .4 8 9 -4 9 5 ; ср . А.И.Молотков, Трудные
случаи лексико-грамматической характеристики слов "это" и "то" 
в русском языке, сб . "Вопросы грамматики", М .-Л .,I9 6 0 , с . 345- 
361 .

19 Б.М.Гранде, Курс арабской грамматики в сравнительно-ис
торическом освещении . М., 1963, с . 466 ; ср . C .S te u e m a g e l, 

H ebraische Grammatik, 4 - t e  A u fl. , B ln . ,  1909, I 2 I .

Имеется ввиду замена pw на p ’ j  в новоегипетском, 
появление артикля и отмирание суффиксальных морфем рода и числа.

21 Б.М.Гранде, Введение в сравнительное изучение семитских 
языков, М.,1 9 7 2 , с . 2 0 4 -2 0 5 .

К. Л.Чижикова

ОНОМАТОПЕЯ В БЕНГАЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ

Ономатопоэтические (звукоподражательные) слова составляют 
заметный слой бенгальской лексики. Следует оговорить, что в 
лингвистической литературе ономатопея трактуется шире, чем чис
тое звукоподражание. По мнению французского лингвиста Пьера 
Жиро* ономатопы могут быть акустическими, т .е .  подражающими то
му или иному шуму, фоно-кинетическими, когда органы речи вос
производят определенные имитационные движения, и фоно-метафори
ческими, когда те или иные шумы-звуки или движения используются 
для передачи формы, цвета, чувств.

По своей структуре подавляющая масса бенгальских ономато
поэтических слов представляет собой редупликацию моносиллаби- 
12-2 зз з  -  1 7 9  «


