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лишь a  иньвэй ( ^  gj вэйинь) и вэйшэмма /5 ,6 5 -6 6 /, Первое
не характерно для нашего памятника, Что касается слова вэйшэмма. 
го начиная с "ЗЦулинь вайши", оно употребляется часто.

Из тех местопредикативов, которые встречаются в "Вулинь вай
ши” у Ван Ляо-и речь идет только о чжэян и дзэмма. но статистиче
ских данных он не приводит /1 ,7 0 /.

Проведенное сравнение, таким образом, показывает, что рас
смотренные местопредикативы в языке романа "Дулинь вайши” оказы
ваются ближе к местопредикативам современного языка, чем средне
китайского. * I. 2 3 4 5
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К.Б.Кепинг

ПОРЯДОК И ИЕРАРХИЯ ГЛАГОЛЬНЫХ АФФИКСОВ В ТАНГУТСКОМ ЯЗЫКЕ

I.Исследователи тангутского языка (Нисида Тацуо, М.В.Софро- 
нов) называют служебные морфемы, обслуживающие глагсл, префиксами 
или суффиксами., причем за этими терминами стоит только позиция 
служебной морфемы относительно знаменательной, и ничего более. Та
ким образом, до настоящего времени не была определена природа этих 
морфем, также не было у^чнено их расположение относительно друг 
друга.

Однако, как известно, определение границ слова, т .е . отне
сение- формальных элементов языка к аффиксам или служебным словам, 
имеет решающее значение для его типологической характеристики.

В данной статье мы попытаемся определить, во-первых, статус 
глагольных служебных морфем тангутского языка, и, во-вторых, поря
док их расположения.
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2 .0 . Перед глаголом в тангутском языке могут стоять отрица
ния. показатели вида (совершенного -  а* Щ  на^.

I л О О ± ц -  О  * О  ̂ '
киы , в и э .  ндиы , пса и риэ ; многократно-

риэ2 ; продолженного -  о ri£ ’иын*^, наклонения (же-го -  *Д ь
дательного -  ’иын , s i t  ниын2, киын , 4 £  вией2, ^  
ндиын2 и 4%  рие^и гипотетического -  ма1) и служебная
морфема -Щ. лдиэ^ "хотя", "если бы", "все же".

пхи
:2

После глагола могут стоять показатели побудительности (flnli/ 
пхио2) , показатели согласования ( нга2 , ^

нндиын2 , irt> сина , ЗЪ ни*5) и показатели времени ( Щ 
’иын1) .
2 .1 . Из предглагольных служебных морфем ближе всего к глаголу 

(Г) стоит отрицание ( I  позиция), затем -  показатели вида (П пози
ций, после них -  показатели наклонения (Ш позиция):

Ш
наклонение
(желательное,
гипотетическое)

П
вид

(совершенный, 
многократный, 
продолженный2 ')

отрицание

Обычно в текстах одновременно встречается не более двух 
морфем, замещающих эти позиции, эго:
А. П I  Г; Б. Ш I  Г; В. Ш П Г.

В составе В. Ш П Г не могут сочетаться показатели желатель
ного наклонения и совершенного вида, 1ак как это -  префиксы-корре
ляты, восходящие по своему происхождению к указанию на направлен
ность действия в пространстве. '

Глагол в сочетании с отрицанием, а  также с показателем со
вершенного вида, может быть употреблен в предложении не только 
как сказуемое, но также и как определение, т .е . эти морфемы ха
рактеризуют именно глагол как часть речи, а  не сказуемое.

Служебные морфемы, стоящие перед глаголом, не модут одновре
менно относиться к двум глаголам.

Таким образом, I)  рассматриваемые служебные морфемы занимают 
определенную позицию по отношению друг у другу и этот порядок из
менить невозможно, 2) они. не могут отделяться от глагола какими- 
либо другими морфемами, 3) глагол в сочетании с ними может быть 
употреблен в качестве оцределения, а не только сказуемого. Исхо
дя из этого мы считаем отрицания, показатели вида и наклонения 
префиксами агглютинативного типа.

Как уже указывалось выше, перед глаголом может стоять слу
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жебная м орф ем а^  лдиэ1 "хотя", "если бы", "все же". Чаще всего 
лдиэ1 связана в предложении с другой служебной морфемой {Щ 

цднын2 "но" или Щ куГ "го" -  ^  ЛДИЭ-’-СГ) Щ  ндшпг " х о т я .. . ,  
н о . . ."  и Щ  ддиэ^(Г) Щ  ку1 "если б ы ... ,  г о . . . " ) .

Морфема ^  лдиэ^ всгрегилась нам только в тех случаях, ко
гда при глагольном корне заняты I  или Q позиции, г .е .к о г д а  гла
гольный корень имеет при себе либо отрицание, либо префикс совер
шенного вида. Морфема лдиэ* не имеет постоянного места сре
ди служебных морфем: она может'стоять непосредственно перед гла
гольным корнем, следуя за отрицанием (пример I ) ,  перед отрицанием 
(пример 2 ), перед префиксом совершенного вида (пример 3) и после 
префикса (пример 4 ): _П *1 Г

ЛДИЭ*
Отсутствие определенной позиции ML лдиэ* по отношению к дру

гим служебным морфемам указывает на тот факт, что ^  лдиэ* име
ет двоякую природу: в тех случаях, когда стоит перед глагольным 
корнем, мы считаем ее префиксом, а  в тех случаях, когда она стоит 
перед другими префиксами, предпочтительнее ее считать служебным 
словом, поскольку она участвует в составе синтаксических конст
рукций.

2 .2 . Из после глагольных служебных морфем ближе всего к гла
гольному корню стоят показатели побудительности (I  позиция), за
тем -  показатели согласования (П позиция) и после них -  показате-
ли времени (Ш позиция): 
Г I п Ш

побудительное ть согласование время
Глагол с показателями побудительности и согласования в пред

ложении может быть не только сказуемым, но также и определением, 
т .е . как и глагольные префиксы, эти служебные морфемы характери
зуют глагол как часть речи. Однако глагол в сочетании с показате
лем времени не может быть определением, он может быть только ска
зуемым, т .е . показатели времени являются оформлением сказуемого 
как члена предложения, а  не глагола как части речи. Поэтому мы не 
включаем показатели времени в глагольную морфологию и считаем их 
служебными словами. Таким образом, к послеглагольной морфологии 
мы относим:

Г I П
- побудительность согласование

После глагола могут стоять модальный или вспомогательный4 ' 
глаголы:
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Г (модальный глагол I  П
(вспомогательный глагол побудительность согласование 

Поскольку модальный и вспомогательный глаголы являются в 
тангутском языке отдельными словами, а не служебными модемами, 
то считаем, что показатели побудительности и согласования оформ
ляют соответственно модальный или вспомогательный глаголы, а не 
первый (основной по смыслу) глагол,

В отличие от глагольных префиксов все служебные морфемы, 
стоящие после глагола, могут одновременно относиться к двум гла
голам.

Таким образом, I )  показатели побудительности и согласования 
занимают определенную позицию по отношению друг к другу и этот 
порядок изменить невозможно, 2) они не могут отделяться от гла
гола какими-либо .другими морфемами, 3) одновременно могут отно
ситься к двум глаголам, 4) глагол в сочетании с ними может быть 
употреблен в качестве определения, а не только сказуемого. Исхо
дя из этого мы считаем показатели побудительности и согласования 
суффиксами агглютинативного типа. Суффиксы менее тесно связаны с 
глагольным корнем, чем префиксы, так как суффиксы могут одновре
менно относиться к двум глаголам; тогда как префиксы совершенного 
вида и желательного наклонения ближе к флексиям -  они различны у 
разных глаголов.

2.3. В составе словоформы глагола мы выделяем три аффиксаль
ных позиции перед глагольным корнем и две позиции после него:

Ш II I  г  I  П
наклонение вид отрицание побудительность согласование

Из этих позиций моцут одновременно быть заняты две предко- 
ренные, и обе послекоренные (пример 5 ), однако чаще всего занята 
одна предкоренная и одна-две послекоренные позиции (примеры 6-8).

3. Среди служебных морфем, обслуживающих глагол в тангутском 
языке, мы выделяем префиксы (отрицания, показатели вида, показа
тели наклонения), суффиксы (показатели побудительности и согласо
вания) и служебные слова ( лдиэ1 и показатели времени). Пре
фиксы и суффиксы характеризуют глагол как часть речи, а показате
ли времени -  как сказуемое, причем префиксы и суффиксы располага
ются ближе к глаголу, чем служебные слова.

Примеры5^:
I .  №  Невский, т.П, с*.61

I  I  I  2ми лдиэ циын ндиын
Хотя и не понял , н о .. .
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2 .  Ш  & k Ш  с
Т Т Т I 2 вен кхен лДиэ ми лхо

Вэнь Цинь все же не появился. _
3. ьъ ib -Щг ы- Ж3} ret %ь ш п  т  & т ^  tw

f a  Предисловие
чион1 киу* гха1 2 3 су2 лдиэ1 гха2 са-1- си2 ндиын2 ’а2 ? ней-1- мби1 

т о I T I  I  2 свеы ? рай риа гией а шио си
Хотя Чжан’Цзюй-дао и убил баранов, но /о н / дал обег переписать 
десять цзюаней Сутры золотого блеска.
4. $% т  ‘Ш  ь  щ  9% М  Ш  ISD с

Т Т Т Т  2 т О I  2а  лдиэ мне виеА ндиын кхион лдеы ми ндиу
Хогя'/Сян ван/ и прославил заслуженных людей, /о н / никогда их ни
чем не одаривал.
5. %  tb V  W t ,vi l  Щ  w k  t t i  С 
нга1 га"*" сиы1 лдиэ2 чхиа1 ма^ми1 * иа^пхи^ни2
Боюсь, что мы войско не поместим (букв, гипотет. наклонение + 
отрицание + стоять + побудительность + согласование) в местность 
смерти.
6. % '■&' ЯсуО  лк .
кху2мие1 ’у2 риэ2нджие1пхи1нга2
Помести меня (букв, совершен, вид + находиться + побудительность + 
согласование) во дворец.__

С
2

7. щ  т
тиы^тиын1 вией2жиэ^ ма1 ? нга
Боюсь, что враг неожиданно нападает на меня (букв.: гипотет. на
клонение + неожиданно нападать + согласование).
8, Щ П  Щ ^  1Й «St %% Щ f& Щ Щ Ш <П Щ №  Ж
мби2 кха2 чхиеы2 ндзвиы1 киь/тцоу^нга2 си2 миы1 ндиын2 'ей''- ниын1 

I т т т 2 2вдзвиы *иын диьг цюуА нга ниаы
Я ударил (букв.: соверш. вид + ударять + согласование) правителя 
Цзе, но не было такого, чтобыя я  ударил правителей Яо или Шуня.
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гольной служебной морфемой.
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4. Вспомогательные глаголы подробно описаны в к н .: "Сунь цзы в 
тангутском переводе!! Факсимиле ксилографа. Издание текста, пе
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приложение К.Б.Кепинг. М., 1979, с .307.
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ский, Тангутская филология. М., I960. Т.1-Л; 2) Предисловие -  
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В.В.Кушев

О НОВЫХ ФОРМАХ СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ С ПОСЛЕЛОГОМ 
В ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКЕ

В последнее время в языке иранской прессы, радио, столичной 
интеллигенции, го есть в так называемом "стандартном персидском", 
получили распространение две конструкции с послелогом РА, одна 
из которых еще недавно совершенно отсутствовала в языке, другая 
встречалась преимущественно в разговорной речи и трактуется неко
торыми иранскими грамматистами как "неправильная".

I . В современном персидском языке основная функция послело
га -  оформление прямого дополнения, выраженного либо одним сло
вом, либо словосочетанием, включающим в себя определительные сло
ва. Наблюдается тенденция к расширению таких словосочетаний кос
венными дополнениями и обстоятельственными словами и оборотами, 
которые, как правило, примыкали к другим членам предложения, преж
де всего, к сказуемому. И хотя в настоящее время обстоятельства 
нередко присоединяются к сказуемому даже при наличии их семанти
ческой связи с прямым дополнением, они в этих условиях все чаще 
оказываются в группе дополнения. Поэтому "стандартные" построения 
типа

до мартабе <раК-е базгёшт-е амперйалисм-РА бе кешвар-е 
азиз-еган> баз наконид "Не открывайте вновь путёй для воз
вращения империализма в вашу дорогую страну" 

уступают место структурам типа
амрика бёра-йе заминесази-йе тёкаджом-е ба’ди <маджараджуи- 
йе д ах ели дар иран-РА> шору карда-ас т "Чтобы создать пред
посылки для будущего вторжения, Америка развязала внутоенние 
авантюры в Иране" (газета "Мардом", 31.12.1980 и 3 .1 .1981). 
Такова общая тенденция, хорошей иллюстрацией одного из кон

кретных путей воплощения которой может, служить приводимый ниже
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