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пандам, но оно наблюдается там в значении "я" (в значении 

"вам" очень редко).

Нодальные частицы предо тавлевы в рассматриваемых па

мятниках следучим обрезом. В "Цзан бзнь” в повествова
тельном предложении используется чзстнца 00! ли, соот

ветствующая современной частице га в повествователь

ном предлокенна; в (просительной частицей является /§£ 

ма; в повелитедьаом предложении употребительны S\)1f£0) 

пазгз н (редко) Ц  jB.. В пьесах да (*%  ала % )  чрезвы
чайно распространена, ни эпизодична; частица_м§, наблюдает

ся очень часто, кроме того, существует вопросительная ча- 
стаца на, подчеркивающая вопрос подобно современ-

аой частице ни; частица пззга встречается редко, вместо 

нее употребляйся частицы S 3  11 ^  Д§§ 1 ДО 8X011 
очень часто; частица £а наблюдается часто, ивроко представ

лен н другой графический вариант этой частицы - частица 

~jSL • Мы не останавливаемся здесь на всех модальных 

частицах, весьма обильно представленных в пьесах.

М.Исхаков

ГЛАГОЛЬНЫЕ ФОРМЫ В С01ДИЮШ ДОКУМЕНТАХ 

С ГОРЫ МУГ

1. Согдийские документы, найденные пра раскопках 
замка ва горе Пут и датируемые, ва основе историко-архео

логических данных, первой четвертью У1 века н .э ., не по

лучили еще исчерпывающего лингвистического комментария.

В данном сообщении сделана попытка дать грамматическую 

характеристику некоторых глагольных форм, образованных 

от основы презенса. Среди них особого внимания заслужи

вают формы Sg. ia p f .c  медиальными окончаниями.

2. Эти формы, по наиему мнению, сводятся в мугских 

текстах, как и в других согдийских памятниках, лиаь к

3 eg .(для легких оонов - флексия = t* , для тяжелых
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для последнего только для глагола **«  * брать* широко за

свидетельствованного в документах о горы Цуг (*stw«=« 

astu • где»*" - флексия i  sg.impf .Ав«#арвщивавмвя 
на форму 3 Sg.impf .Med., ом.им8, § 690). По мнению на- 

дателей 1  вшуска сернн "Согдийские документы с горы Цуг", 

формы е медиальными окончаниями засвидетельствованы также 

для 1 8g . от глаголов ( i jr  * ‘ получать*, Сда

вать*, yWr = f есть, вкушать , nXkw» <выдавать (?)*, для 

3 Sg. в качестве медиальной рассматривается форма 5’r t  
от глагола 'иметь; держать* (см.выл.1 , стр.21, а

также глоссарий). Однако соответствуйте текста позволя

ют отказаться от такого толкования: ^yrtw в док. Hov.6 

выступает в конструкции с энклитикой 1 8g .(rtay  ^y rtw ..

i .e . в конструкции, обычной для "Старых писем” и приме

няемой для выражения перфекта переходных глаголов - кон
струкции, сохранившейся до наших дней в ягнобском языке, 

но в письменна! согдийском выступавшей сравнительно ред

ко * ) . Таким образом, мугские хозяйственные документы в 

этт случае йахршили старую форму перасодного перфекта, 

a Hel8g.imp£. с медиальным окончанием (ср.вып.Щ, 

отр.50). ТочЦ так-'же причастием, а не формой 1 S g .in p f. 

Med. > является |wrtw в док.Б-2 (стк.1,2,3,4) ' -

в этом документе безличная пассивная конструкция выра
жается как собственно пассивными глаголами уг ,стк ."it 

, стк.6), так и чистым причастием - ywrtw 

* съедено* (ср.сходное употребление причастия в других 

согдийских текстах, см. g m s , § 865). Характерной чер

той мугскнх текстов в этих случаях является форма при

частия на = w (древний Acc.Sg.), тогда как для дру

гих согдийских текстов в таких конструкциях является 
нормальной нулевая флексия причастия (см. g m s , И 532-534).

Можно полагать, что в начале УШ века в согдийском письмен 
ном яэыке форма причастия в таких конструкциях преобразо

вывалась по аналогии с аналитическим перфектом (с <£*г=)» 

в котором причастие (легкие основы) выступало с конечным 
a « ( >k r tw ^ , r  = и т.п .).
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форма 5^’rtw  , которая в 1  выпуске Трактует

ся как л Sg. impf .MecU в док. А-5,(стк 17), таюсе явля
ется F art. , употребленным безлично. Этот отрывок тек

ста (стк.17-24) упоминает о выдачах, производившихся не 

самим автором документа, а другим лицом или лицаии, не 

упомянутыми по имени. В док. Б-12 форма S^rtm  (F a rt.) 

также употреблена дважды в качестве 3 Sg. Perf .P&es. - 
в этом же тексте в стк.4 также безлично употреблено и при

частие "взято".

Форма & rt , вопреки мнению издателей 1 вып., 

ни в одном случае не может быть истолкована как 3 Sg.
Prase Med.tf расписках В-5, В-19, А-Ю, равно как и в 
док.Б-1, эта форма всюду с успехом может быть понята как 

3 Sg.Praes. Act. / ‘ имеет*(или ‘ хранит, держит’ ) . . . / .
В док. i-4 ( verso , стк.1) и I r i 1 шесто o’r t  следу

ет читать соответственно ty r t и S*^r. в док.Б-5 (стк.

2) вместо чтения nSkwtww , предполагаемого издателями

1  вып. и толкуемого ими как л Sg. impf.Med. со значе- 
нием * я выдал* от глагола nlkw=, следует читать 

P'y'nptww <жрец> - титул, известный из согдийских тек
стов.

Таким образом, приходится пригнать, что сфера употреб

ления медиальных окончаний в мугских документах, как и в 

других согдийских памятниках, является весьма узкой. Для
1 Sg. она ограничена только глаголом ” 8=.

S. Во второй части сообщения рассматриваются засви

детельствованные в мугских документах формы 2 p i.(c  харак
терным для них многообразием флективных показателей), а 

также формы сослагательного нвклонения, прежде всего те, 
которые в опубликованных ранее согдийских текстах не были 

представлены.

ТГр й м е ч а н и я :

1/  Об этой конструкции в "Старых письмах" и в буддий

ских текстах см.К.В.Кауфман, Некоторые вопросы истории сог

дийского языка, - "Труды Института языкознания АН СССР",
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Х .Ц , 1966, стр.492-494.
2/ В схк.5 этого документа  ̂вместо d n ’ rtw  yhta 

<с пменичной мукой'(I вып., стр.77, стр.81, a .v .’ rtw ) 

иди * rt«  flnt» ‘ сполна пиеницы* (£  вып., отр.

80-81; op.oxp.II5 - здесь V t** толкуетоя как * ма

лое количество* ■ сравнивается о древнерусски арта- 

ва,- единица меры; последнее хоромо возводится в семитско

му нааванив меры объема), лучие читать l* *rtw Jn ta  
f несмолота я пменица> , где *rtw - Part, от корня аг= 

‘‘молоть* , ср.согд. »rt(»)k ‘ мука* , перс, ага

ox того хе корня (чтение указано В.А.Лившицем).

ПЕРЕХОДНОСТЬ В ТАНГУTDKOM ЯЗЫКЕ

I .  Суиеотвуют классификации тангутских глаголов на 

две группы по принципу переходности - непереходности. Со

гласно одной (Нисида Тацуо) переходными глаголами являет

ся глаголы, непосредственно перед которыми охоих нааванне 

объекта действия, а непереходными - такие, непосредствен

но перед которыми стоит название субъекта дейстяя. По 

другой классификации (М.В.Софронов) переходными глагола

ми является глаголы, которые могут иметь дополнение беа 

послелога,а непереходнши- такие, которые могут иметь до

полнение с послелогом. Однако ахи классификации не явля

ется достаточно полными. По-видим ому, целесообразнее вы

делить хрн группы глаголов, которые мы пока назовем гла

голами первой группы, глаголами второ! группы, глаголами 
трехьей группы.

П. Глаголы первой группы чаще всего имевх перед собой 
дополнение беа послелога, обоаначащее объект действия. 

Иногда дополнение при этих глаголах имеет послелог

К.Б.Кбпинг
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