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ними, например, в первом лице, зафиксирована здесь в стара 
письменных текстах®.

Изложенные соображения требуют еще дальнейшей разработки и 
проверки. Тем не менее сказанное позволяет заключить, что в но
вых индоарийских языках следует различать по меньшей мере три 
исторических слоя (не смешивать со структурными типами!) синте
тических личных форм глагола:

1) первичные. развившиеся из флективных древнеиндоарийских;
2) вторичные, образовавшиеся на основе стяжения среднеиндо

арийских аналитических сочетаний, а также по аналогии с такими 
новообразованными (и, возможно, первичными) формами;

3) третичные, возникающие в результате стяжения /современ
ных/ новоиндоарийских парадигматических аналитических форм.

* А.П.Баранников, Флексия и анализ в новоиндийских языках, - 
"Уч.зап.ЛГУ", Л 98, Л., 1949, с.12.

E.Trumpp, Grammar of the Sindh.1 larynage, London-Leipzig,  
1872, p.290-291; но c p .: S .K .C h a tte r Ji , The o rigin  and deve
lopment of the Bengali language, C a lcu tta , 1926, p.973 ff •

J.B lo c h , Indo-Aryan from the Vedaa to the modem tim es, 
P a ris , 1965, p.271.

J .B lo c h , La foxmation de la  langue тага th e , P a ris , 1920,
p.244.

S.K .G hatter;)!, o p .c i t . ,  p*94? f f * ;  B .E ak ati, Assamese, 
i t s  formation and development, Gauhati, 1949, p.330 f f *

К.Б.Кепинг
ЛЕКСИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ГЛАГОЛОВ И СУБЪЕКТНО-ОБЪЕКТНОЕ 

СОГЛАСОВАНИЕ В ТАНГУТСКОМ ЯЗЫКЕ
I. Порядок слов в тангутском языке П-Д-С. После сказуемого 

могут стоять только относящиеся к нему служебные слова.
Считается, что в тангутском языке категория лица в глаголе 

не получает формального выражения^. Однако в исследованных нами 
тангутских текстах2 местоимение первого лица nga
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"я" может, занимать необычную позицию - стоять после глагола- 
сказуемого, указывая на то, что субъектом или объектом действия 
этого глагола является первое лицо единственного числа. Например:
(1) т ч  щ  н

nga Idle nazlo nga
7 меня есть богатство. (Букв.: Я богатство иметь-я.)
(2) )%Ь Щ  fa, *%Ъ лк

1<Ц̂Э tstve nazlwo ndzel Tie ша ва nga I 
/Цао Цао/ сказал: "Боюсь, что окружающие /меня/ люди убьют меня". 
(Букв.: Окружающие люди действие делать боюсь тбить-я говорить).

По определению (см. выве), nga после глагола мы считаем 
служебным словом-омонимом местоимения nga "я", согласующим гла
гол в лице с субъектом или объектом действия. С чем согласует
ся глагол - с субъектом или объектом - зависит от глагола.

Служебные слова па и ni, употребляющиеся в
сложном предложении параллельно служебному слову nga в гла
гольной цепочке и занимающие ту же, что и nga, позицию в ней, 
являются по своему происхождению местоимениями второго лица 
n'hL> па "та" и ш  "вы". В диахроническом плане употреб
ления па и ni в составе сказуемого, вероятно, различало вто
рое лицо соответственно единственного и множественного числа 
субъекта (и объекта - ?) действия. Однако в языке исследован
ных текстов присоединение их к глаголу указывает соответствен
но на единственное и множественное число субъекта действия. 
По-видимому, поэтому местоимения па и. ni в составе сказуемого 
стали записываться другими иероглифами^.

Таким образом, утверждение, что категория лица тангутского 
глагола не имеет формального выражения, в исследованных текстах 
не получает подтверждения. Исторически для указания на лицо 
субъекта или объекта к глаголу присоединялись служебные слова- 
омонимы местоимений первого и второго лица. Возможно, что 
третье лицо в глаголе не получало специального показателя. В 
языке исследованных текстов это явление сохранилось только для 
первого лица единственного числа.

П. По своей ориентации на субъект/объект тангутские глаголы 
могут быть разделены на две группы: I/ глаголы, согласующиеся 
с субъектом действия - далее "глаголы I"; 2/ глаголы, согласу
ющиеся с объектом (адресатом) или притяжательным определением 
к объекту действия - далее "глаголы II". Указанные формальные
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группы глаголов внутренне неоднородны, в каждую нз них входят 
глаголы с различной семантикой. Приводим списки глаголов обеих 
групп.

Глаголы I.
глаголы мысли, чувства, речи: 

alwa nga думаю
'lot-' \ т я э  ока знаю
Г ъ  п г

nwa nga
ndwn nga знаю 

Щ  kiwa nga плачу
Щ  ’$ t  mbe nga смеюсь 

Экп£е пэы-nga радуюсь 
У oil mlo nga слушаю

%  % V l U n  nga вижу
У »  -E nga говорю ’Щ  Ш
Щ %  }$ t  tne nga рассказываю^) У rife

модальные глаголы: 
f t  Ш  kal nga хочу 

niwi nga могу 
fl % l  ngxe nga хочу

У ofe nlviei nga не хочу 
^otarKie iga не осмеливаюсь 

глаголы обладания:
^  ndzlo nga имею
' Щ  Уо£ " о nga имею

vanga XM6S 
n£n nga не нмев

глаголы движения:
Я  Т А  &±д nga ухожу 
^  ‘ft# ̂ Eniio^e nga прибываю 
■\f$ ' f i t  “idle nga прихожу

la nga црнхожу 
глаголы состояния:

Ш  Ш  si nga умираю
Щ  ’f i t  ei nga умираю

Упк ale nga СПЛЮ

глаголы-связки:
У ofe ngu nga являюсь 
Vofe «• nga становлюсь 
прочие глаголы:

У oil ndsto nga ем 
У лЬ thl nga пью 
у ofe rimo nga подучаю 
Уок 1Д1Э nga беру

Ц

^ rt Уок ▼*© nga Делаю
y V  УоЬ ndzie nga нахожусь У*к khTe nga даю

У oil we nga покорюсь 1*5® "в® устанавливаю
Глаголы П.

глаголы с "плохим" оттенком значения: глаголи с 2-мя дополнениями 
sa nga убить меня (?$ Уок khion nga дать мне 

tni nga гнать меня ’} Ш  Idle nga принести мне
mi iceia-Tie nga не уважать меня '&■ г nga вернуть мне 

Г)ГШ  ̂nfe zlew. ni nga цренебрегать ьщою^ !£n(; teho nga вернуть мне 
^  Ida nga закопать меня vla пва ЯУСТЯТЬ /на/

напасть на меня
меня

xlit nai nga указать мне
каузативные глаголы:

о̂ Те_ Э к  phou^nga
vie nga захватить мои /го- - рода/

г nga захватить мою / в ы г о д у / ^ ! * 1 * * *  пв*напоить меня
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црочие глаголы:
Ш Ъ  ndzle oga съесть меня (но ̂  ndzfo oga ем)

Дня того, чтобы служебное слово nga после глаголов П указы
вало на субъект действия, после вда в глагольную цепочку ста
вится служебное слово 5 rb ei^. Таким образом: 
глагол II + oga - действие, совершаемое надо мною: ' f f lL .
sa oga убивают меня
глагол I + oga - действие, совершаемое мною:*й, 'J n t eia oga иду 
глагол II +- oga si - действие,совершаемое мною: %<&
•a oga el убиваю

III. В языке исследованных текстов объектные отношения, как 
правило, выражаются в дополнении, которое стоит без послелога 
или с послелогом Tvfc , например:(3) |ф Ш Щ, %% с
tin Tiel 2j.o «о zle a nl tl
Когда окружаешь врага, одну сторону оставляй открытой.
(4) П Ъ  У И т  Ъ У  У 9 х ;% Ъ  Щ  П Ъ  ^  ^  С
the ala чмп  ^п ri wo е!т» slwa we а nie
/Цзан Гун/ окружил этого Шань Чэня /и/ много раз нападал на 
город.

Употребление служебного слова oga указывает, что в тангут- 
скои языке существовали (вероятно, исторически) и другие спосо
бы выражения объектных отношений. Рассмотрим конструкции с гла
голами II, после которых стоит служебное слово nga.

Подлежащее цри сказуемом, выраженном глаголом II, может 
иметь после себя специальный показатель ndzei-vie,
буквально означающий "действие + делать", например:
<5) Ы  ш  )>ъ  ъ ь ы  ш  т  т  щ ш

slwo 1Мэ tsal ndzei-vie zietu- ni nga I 
"Почему маленькое государство притесняет меня?"

Однако подлежащее может и не иметь после себя никакого 
показателя:(6)^ fcb Wb Ш  с

tin vie! ъ &  ва nhom- nga -I 
"Боюсь, что враг внезапно нападет на меня".
с?) f e  щ  т  ^  ^  я  н

ni -сxn oga £о 1а1э tnl nga Ira toa tel лп.э col па 
Если уж ты гонишь меня, то прогони и ее.

В последнем предложении, помимо служебного слова nga после
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глагола, указывающего на объект действия,имеется дополнение, 
выраженное сочетанием местоимения первого лица sga "я” с 
послелогом . ш  щ ,  т.е. в этом цредложении явная избыто
чность указаний на объект.

Следующее предложение - повелительное, подлежащего в нем нет, 
дополнения со значением объекта также нет, однако оно указы
вается постановкой служебного слова sga после глагола:
(8) П 1  №  №  №  Ч  Щ  %  ш  Ш

sga а£ nluo rie tsa tsna si a mbiu па Ida sga 
После того, как я умру, закопайте меня у ворот дома Тао Цяня.

При глаголах, которые могут иметь два дополнения (нацример, 
при глаголах давания^ sga после глагола согласуется с тем до
полнением, которое имеет значение лица (но не объекта):
(9) ^  П к  Э Д  %%, ' Ж

па sie пяти а г. 1йи inwi siei па ta tar П э  у±э z vie пя:аЛ ^  л • //"*'' ■■"Ты прежде кисть у меня взял, верни /ее/ сейчас мне".
(Ю) Ш  П *  ^  т  Ц  Ш  Щ .  Н

sga • In sa men kwie sdn-KSlon sea 
Дай мне плод щраманы.

В последнем цредложении заключена избыточность: адресат выра
жен и дополнением, состоящим из местоимения sga + послелог <1п , 
и указан служебным словом sga после глагола.

Служебное слово sga после глагола может указывать и на притя
жательное определение к объекту, нацример:
(II) Щ  Щ  м

n± nl ml wo sgu ve inwi-vle sga 
Вы незаконно захватили мои города.
(12) Щ  Щ  ЛК

naz£wo sgr sga In Ida Ki-zwon-vie sea 
Кто-то схватил мою руку.

В последнем цредложении перед словом "рука" стоит притяжа
тельное определение, выраженное сочетанием местоимения sga с 
послелогом jn, а после глагола стоит служебное слово sga, т.е. 
и здесь избыточность указаний на притяжательность.

.17. В настоящее время тангутский язык причисляется к языкам 
номинативного строя. Грамматическое приравнивание субъекта гла
голов I (непереходных) к объекту глаголов II (переходных) позво
ляет предположить, что исторически тангутский язык был языком 
не номинативного, а эргативного типа5. Однако этот воцрос

63 -



требует специального исследования.
По нашему мнению, язык исследованных текстов является языком 

переходного (от эргатива к номинативу) периода, когда старые 
способы выражения объектных отношений полностью себя еще не 
изжили. И этим, вероятно, объясняется избыточность некоторых 
предложений (#* 7, 10, 12), в которых объектные отношения выра
жены и "по-старому" - в глаголе, и "по-новому" - в дополнении.

* М.В.Софронов, Грамматика тангутского языка. М., 1968, т.1,
с. 186*

3 Имеются в виду переводы на тангутский язык китайских сочи
нений из Рукописного отдела Института востоковедения (Ленинград). 
Примеры взяты из следующих источников: I/ "Лес категорий" - 
сокращенно ЛК; 2/ "Сунь цзы" - сокращенно С; 3/ словарь Н.А.Нев
ского (см. Н.А. Невский, Тангутская филология. М, I960, т.1-2)
- сокращенно Н.

3 Подробнее см.: К.Б.Кепинг, Согласование глагола с субъектом 
действия в тангутском языке. - В сб. материалов конференции па
мяти Ю.Н.Рериха, М, 1974, в печати.

* функции служебного слова ъ £о si полностью еще не раскры
ты. Так, М.В.Софронов называет его словообразовательным суффик
сом, образующим отглагольные существительные от переходных гла
гольных морфем (см. М.В.Софронов, Грамматика тангутского языка,
т. 1, с.155).

5 Ср. Г.А.Климов, К понятию языкового типа. - В кн.: Все
союзная конференция по теоретическим вопросам языкознания (II- 
16 ноября 1974 г.) Тезисы докладов и сообщений пленарных заседа
ний. М, 1974, с.76-85.

К.К.Курдоев
ОБ ИЗАФЕГНОМ ПОКАЗАТЕЛЕ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА В МУКРИ

В работах-, посвященных говору мукри, входящему в южно-курд- 
ский диалект сорани, отмечается только общий для всех говоров 
курдского языка показатель множественного числа -Ап. 0 наличии 
изафетного показателя множественного числа -8d в мукри мнения
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