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Настоящее иедаше является третьим томом грамматики арчинского 
Я8ыка. Первый том состоял из введения и двух частей ~ лек сн п (ав - 
торы А.Ё.Кибрик, И.П.Оповяншшова, Д.С.Самедов) и фонетики (автор 
С.В.Кодзасов). Второй том содержал третью часть описания -  таксо- 
нсм ичес!^ трамматику (автор А.Ё.Кибрик).

Дешный том представляет собой четвертую часть описания,-посвя
щенную динамическому аспекту арчинской грамматиш. Динамическое 
описание устанавливает соответствие мещцу смыслом высказывания и 
его формой. В этом описании определяются используемые язь£0рвые 
уровни и их устройство, перечисляются элемент каждого уровня и 
формулируются правила, обеспечивающие переход от одного уровня к 
другому. Значительное внимание уделено формальному и содержатель
ному описанию семантики грамматических категорий, а также синтак
сису арчинского языка, в частности, пррблеме эргативности, прави
лам прономинализации, линеаризации и согласования.

The present work i s  the th ird  yolume o f Arch! language grazmar. 
The f l t s t  voluflie co n sisted  o f an in trod u ction  and two parts -  l e 
x ico logy  (by A .E.K ibrik, I.P*01oviannikova, J*S.Samedor) and pho
n e t ic s  (by S.y*Kodssasoy). The second volume contains the th ird  
part o f  the d escr ip tio n  -  taxonomic grammar (by A.E*Kibrik)*

This volxzme i s  the fourth part o f the work, i t  i s  devoted to  the  
dynamic aspect o f Archi gramnar.The goal o f a dynamic d escr ip tio n  
i s  to  e s ta b lish  correspondence between the meaning o f a sentence  
and i t s  form.The present work describee the l in g u is t ic  le v e l s  and 
th e ir  s tru ctu re , l i s t s  th e  elements o f each le v e l  and form ulates 
th e  r u le s  ensuring the tr a n s it io n  from one le v e l  to  another.

Considerable a tten tio n  i s  g iven  to  the sem antics o f the gram
m atica l ca teg o r ies  as w ell as to  the Archi syntax. In p a r tic iila r , 
such to p ic s  are d iscussed  as the problem o f e r g a tiv ity  in  r e fe 
rence to  the Archi language, ru le s  o f pronom inalization, l in e a r i
za tio n  and agreement.
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Данную часть следует рассматривать не как продолжение описания 
арчинского языка, предложенного в третьей части, а как отдель
ное, автономное описание, в основу которого положена концепция 
динамической модели языка, федставдяется, что такая концепция 
наиболее аффективна при слгасавии синтаксиса, которому в данной 
части уделено основное внимание. Поэтому проблематика, затрагива
емая в этой части, эначительно шире той, которой посвящена ”Так- 
сономическая грамматика” .

Различие мезду таксономическим и динамическим описаниями можно 
сопоставить с плоскостным и пространственным изображением геомет
рического объекта. 6 таксономическом описании в качестве основно
го p a i r e a  принято морфологическое рассмотрение высказывания. 
Семантические и синтаксические характеристики рассматриваются в 
том ввде, в каком они проецируются на морфологию. В динамическом 
описании выделяется несколько рааличшх уровней, задающих "прост
ранственное” представление высказывания, и устанавливаются связи, 
существующие ме^ду разными уровнями (в этом и состоит динамичес
кий принцип описания).

Вввду того, что морфология наиболее приближена к реально наблю
даемому высказыванию, описание ее таксономическими методами яв
ляется естественным и удобным для восприятия (этим и обусловлено, 
в частности, господствующее положение таксономии в традиционной 
лингвистике, преимущественно занимавшейся морфологией). Описание 
более глубоких уровней проводить в чисто таксономическом плане 
принципиально неудобно,т.к. всегда необходима привязка этих уров
ней к реально наблодаеьжш объектам ( т .е .  динамика). Поэтому также 
естественно возникновение теории порождающей грамматики в рамках 
продвинутого изучения синтаксиса и семантики.

-  L í5 ‘ó



по задаввому смыслу 
ваоборот, из формы

и внешней форш вы- 
между ними не непо- 

А именно, постули-

Рассмотрим подробнее понятие динамического описания. В этс»| 
описании используется общая схема динамической модели,предложенная 
в:И.А.Мельчук.Опыт теории лингвистических моделей ’’смысл-твжст; 
М., 19744 Исходным для него является естественное, общепризнанное 
положение о том,что у калдого выскааыНания имеется смысл и форма. 
Назначением динамической модели является в вдеале задат1ь экспли
цитным 'бпособом соответствие между смыслами и формой высказыва
ний, т .е .  сформулировать правила, по которьо! 
можно построить соответствующую ему форму и 
извлечь выражаешй ею смысл.

Ввщу весьма сложной организации смыслов 
оказываний это соответствие устанавливается 
средственно, а через ряд промелуточных этапов, 
руется иерархически организованная последовательность способов 
(уровней) представления высказываний, обеспечивающая более прос
той способ перехода от самого поверхностного уровня (внешней фор
мы высказывания) к самому глубинному (смыслу высказывания) и на
оборот.Каадай этап преобразования устанавливает соответствие меж
ду парой ближайших уровней. Такой этап называется компонентом.

Настоящее описание делится на три раздела. В первом разделе 
рассматриваются уровни, ив которых состоит динамическая граммати
ка (этж уровни в основном соответствуют традиционному делению на 
фонэти!^, морфологию, синтаксис и семантиду, см. ниже). Кащцый 
уровень характеризуется типом единиц, из которых строится высказы
вание на данном уровне, и требованиями к правильно построенному, 
допустимому высказыванию.

Второй раздел посвящен описанию единиц, которые используются 
для представления высказываний на кон1фетЕых уровнях. Эти единицы 
различаются по своей вцутренней природе и по числу обслуживаемых 
уровней. С(дни встречаются только на одном конкретном уровне (на
пример, семы, см.Д.234 -  на лексическом уровне), другие -  на нес
кольких уровнях (например, глубинно-синтаксические отношения, см. 
Д.242 -  на лексическом, глубинно- и поверхностно-синтаксическом

1. (Дднако адаптация этой модели к арчинскоцу языку потребовала 
внесения в нее весьма серьезных изменений и дополнений: они каса
ются как принципов разграничения уровней, словаря и грамматичес
ких правил, так и интерпретации тех или иных единиц описания -  
морфем, синтаксических отношений, сем и др. Сказывается также наш 
преимущественшй интерес к грамматике, а не к семантике.



уровнях), третьи -  при переходе от одного уровня к другсму (на
пример, морфемы, см. Д .21). Эти единицы группируются по сходству 
функций и внутренней структуры в словари. Эти словари, а  одной 
стороЕЫ, характеризуют уровни представления, а с другой, -  обес
печивают индивидуальные преобразования единиц одного уровня в 
единицы другого уровня.

Третий раздел описывает компоненты, при помощи которых осущес
твляется переход от одного уровня к другому. Этих компонентов в 
данном описании пять. Хотя калдай компонент теоретически задает 
двустороннее соответствие между парой уровней, удобнее их изла
гать, исходя из фиксированного направления преобразований. Мы из
бираем синтезирующее направление (от смысла к форме),поэтому каж
дый компонент называется по имени более глубокого (исходного) 
уровня.

Таким образом, указанше три раздела тесно связаны друг с дру
гом и взаимно предполагают и дополняют друг друга. Следует, одна
ко, отметить, что рдц разделов динамического описания может пред
ставлять самостоятельшй интерес, безотносительно к принятию мо
дели в целом.

В о - п е р в ы х ,  в разделах Д.12 и Д.13 дается сжатое фор
мальное описание арчинской морфологии. Основное внимание уделяет
ся синтактикам корневых и служебных морфем^, означаемым служебшх 
морфем и соответствиям значений грамматических категорий( граммем) 
этим означаемым (Д .22). В Д.21 приводится словарь служебных мор
фем. В Д.35 описьшаются (мор)фонологические правила, преобразующие 
последовательности означающих морфем в орфографическую запись.

В о - в т о р ы х ,  в Д.25 дается формальное описание значений 
семантических граммем, дополненное описанием семантико-синтакси
ческих (Д.233) и синтаксических (Д.242) значений граммем. Эти 
разделы охватывают основные вопросы грамматической семантики ар
чинского языка, которая излагается ”от смысла к форме” (ср. опи
сание "от формы к смыслу" в Т .2 ).

В - т р е т ь и х ,  в динамическом описании рассмотрены наибо
лее важные элементы синтаксиса, такие как сущность эргативности и 
система синтаксических отношений (Д.24), правила опущения равно
сильных лексем (Д.325), правила местоименных замен(Д.335), согла
совательные правила (Д.ЗЗЗ) и правила линеаризации (Д .334).

2 . Т .е. их сочетаемости в пределах словоформы.



Д .1. У Р О В Н И  П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Я  

В Ы С К А З Ы В А Н И И

Еыцедяеше в настоящем описанш! уровни цредставдения выскааы- 
ваний являются не цроиавольвыми сущностями, а  определяются этапами 
преобразования. А именно, каждай уровень (кроме самого нижнего и 
самого верхнего) фиксирует состояние выскааывания при переходе от 
одного этапа преобразования к другому, т . е .  является в1з1ходш од
ного этапа и входом другого. СамЕ̂ й нижний и  самый верхний уровни 
являются абсолютным началом и/или концом преобразования (в зави
симости от его направления). Каждый уровень цредставления являет
ся описанием структуры выскааывания с точки зрения соответствую
щих этапов преобразования.

В настоящей работе вццеляется шесть урсюней представления выс
казываний: фонологический, поверхностно-морфологический,глубинно- 
морфологический, поверхностно-синтаксический, глубинно-синтаксичес
кий и лексический^.

Система уровней представления высказьшаний и связанных с ними 
компонентов динамической грамматики приведена на схеме 1.

Фонологическое, поверхностно- и глубинно-морфологическое цред- 
ставдения являются линейными: они отражают организацию речевого 
потока во времени. Поверхностно- и глубинно-синтаксическое и тем 
более лексическое представление не имеют линейной структуры и ор
ганизованы в вцце графа.

Рассмотрим устройство уровней представления высказываний под
робнее в нисходящей последовательности^: о т  более поверхиостшх 
представлений к более глубинным.

3 . Эти уровни соответстэукт традиционному делению на фоноло
гию, морфологию, синтаксис и семавтюдг с расцеплением промежуточ
ных уровней (морфологии и сивтажсиса) на д в а  уровня -  глубинный и 
поверхностный. Фонологический уровень можно считать гду(йШЕо-фо- 
ветическим, а лексический -  поверхностно-семантическим.

4 . В отличие от описания компонентов (см .Д .З ), где посжедова- 
тедьЕость восходящая.



Схема 1

Пршщипиадьвое ус!1ройство динамической грамматики



10 Уровни представления высказываний

Д.11. ФОНШСгаЧЕСКОЕ (Ф-) ПРВДСТАВПЕШЕ

Ф-представление в данном описании является наиболее поверх
ностным. В полном описании языка таким уровнем оСЬчно считается фо
нетическое представление, являщ ееся письменной фиксацией устного 
высназывания.Т.к. этот уровень не является грамматическим, мы его 
опускаем. Оцнако укажем, из каких элементов он строится.

Фонетическое представление описывает высказывание в терминах 
универсального алфавита полезных фонетических признаков. В этот 
универсальный алфавит включаются такие фонетические признаки, ко
торые теоретически могут использоваться для выражения лингвисти
ческих значений в естественных языках (а тем самым исключаются 
такие, появление которых в речевой цепи обусловлено универсальны
ми коартидуляционными эф|>ектами). В качестве элементарной линей
ной единицы фонетического уровня принимается фон -  комплекс, пу
чок фонетических признаков. Транскрипционная запись фона -  смешан
ная: некоторые устойчивые комплексы признаков изображаются бук
венным способом, другие признаки -  при помощи специальных дополни
тельных знаков (диа1фитик), занимающих фиксированную позицию при 
букве. Алфавит транскрипционных фонетических знаков приводится в 
первом томе (см. тем I ,  стр. 41, а также Ф.21, Ф .22). (Следует от
метить, что супрасегментный признак ударения гpaííичecки трактует
ся как сегментный^ (изображается при помощи специальной диакрити
ки над гласным ударного сл о га). Фонетическое представление дается 
в квадратных скобках С И и является линейной последовательностью 
фонетических слов.

Элементарной единицей Ф-представления является фонема -  комп
лекс различительных (фонологических) признаков. Ф-представление 
задает высказывание в виде линейной последовательности Ф-слово- 
форм. Границы мезвду словоформами обозначаются при помощи знака 
а само высказывание заключается в косые скобки: /  / .  Ф-представ- 
ление определяется инвентарем фонем и правилами образования Ф- 
словоформ.

Таким образом, Ф-представление является абстрагированным спо
собом представления высказывания. Введу того, что фонологическому

5. Также сегментно изображается признак фарингализации.
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уровню посвящено специальное описание, здесь ш  его подробно не 
рассматриваем. Отметим толь{Ю, что в динамической модели мы (для 
упрощения правил перехода от ПМ-представления к Ф-представлению) 
ориентируемся скорее не на фонологический уровень, а на орфогра
фическую запись (о ней см. Ф.54 ), которая, будучи в основном 
фонологической, сохраняет некоторые черты ПМ-представления.

Д.12. П0ВЕРХИ0СГН0-М0ШШ0ГШ£(Ж0Е (ПМ-) ПРВДСТАВЛЕНИЕ

ПМ-представление -  это линейно упорядоченная последователь
ность пи-словоформ, состоящих из линейно-упорядоченных означакхцих 
морфем (и их сиЕтактик)^.

В ПМ-представлении морфема записывается в виде цепочки фонем, 
представляющей собой некоторый абстрактный (часто весьма далекий 
от реального произношения) объект. Из цепочки означаощих морфем 
цри помощи пи-компонента может быть получена цепочка (алло)морф 
( т .е .  Ф-словоформа), более простым (независимым от морфологии) 
образом соотносимая с реальным произношением высказывания.

Иными словами, ПМ-представление -  это идеализированное сред- 
ставление шсказывания, максимально упрощающее переход от формы 
знаков к их значениям.

Элементарными единицами ПМ-представления являются означающие 
морфем. Из них состоят более крупные единицы -  ПМ-словофорш. Не 
любая последовательность означающих морфем образует правильную 
(допустимую грамматикой данного языка) ПМ-словоформу.

Таким образен, ПМ-представление задается списком означающих 
морфем (см.Д. 121) с их синтактикамИ (см.Д.122) и правилами об
разования правильшх ПМ-словоформ. ПМ-словоформа является цра- 
вильной, если в ней /)представлен допустимый набор морфем; 2)уч-

6 . Морфема -  элементарный знак, состоящий из означающего^ озна
чаемого и сивтактики. Наша морфема соответствует представляющей 
морфе в работе: М.А.Еськова, И.А.Мельчук, В.З.Санников. Формаль
ная модель русской морфологии. М., 1971, стр. 8 -  9 . Синтактика -  
это все постоянные грамматические признаки, отражающие сочетае- 
мостные (синтагматичесгае) свойства данного знака, которые исполь
зуются при построевии цравидьвой последовательности знаков.
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тевы сивтакгики морфа!; з)означающие морфем расподожеш в овре- 
деленном порщке (это требование в большинстве случаев (во не 
всегда! Д. 343) совпадает с требованием (2 ) ) .  Еравияьше £Ш- 
словоформы описываются одноименно с описанием рангов служебшх 
морфем (см. Д. 122 .2).

Д . 1 2 1 . 0 д в а ч а ю щ и е  м о р ф е м

Хотя для описания ПМ-уроввя достаточно списка означающих мор
фем, такой список не был (& ни в каких отношениях удобным, т .к .  
нас интересуют не сами означающие,а соответствие; означающее<— > 
означаемое, представленное в морфеме. Поэтому вместо списка озна
чающих морфем предлагается словарь морфем (позволяющий переходить 
от ПМ-уроввя к ГМ-уроввю и обратно). Кащцой морфа!е в словаре со
ответствует словарная статья.Словарь состоит из двух частей: сло
варя корневых (точнее: основшх) и словаря служебных морфем.

Словарь корневых морфем в нашем описании открытый (т .к .  в нем 
практически невозможно в настоящий момент учесть все существующие 
в языке корни). Этот словарь является частью гот снящегося к изда
нию арчинско-русского словаря. Означающим корневой (оснбвной) 
морфаш является в нем вход словарной статьи (или исходная форма, 
если вход задан конкретной словоформой, например, инфинитивом гла
гола или номинативом ед.числа субстантива), а означаемым -  рус
ский эквивалент.Например: {Ьв1> ФФ<лопата>, {ши}4=> <0Ьть кра- 
сивым>, {sanRi} ^= >  <вчера>, {irxoin}<H><pai50T£^Tb>. Кроме озна
чающего и означаемого,корневая морфема имеет синтактиду (постоян
ные грамматические признаки), разные характеристики которой об- 
служива1от различные уровни представления высказывания. Описание 
типов синтактик корневых морфем сгруппировано в разделе Д .122.1.

Словарь служебных морфем является закрыныл (хотя, возможно, в 
нашем описании и неполным). Этот словарь имеет первостепенное зна
чение для настоящего описания: предлагаемая грамматика является 
по существу выделением и интерпретацией значений данных морфем на 
различных уровнях. Этот словарь приводится в Д .21. Морфемы в нем 
сгруппированы по означаемым (ввиду ориентации на синтез). Каядая 
морфема состоит из означаемого, означающего и синтактики, в кото
рой указываеу'ся ранг морфемы в словоформе и контекстные условия 
ее реализации. В отдельной графе приводятся примеры словоформ с 
данной морфб'^ой.
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Д.122. С и н т а к т и к и  м о р ф е м

Постоянные грамматические признаки морфемы (они хранятся в ее 
словарной статье) называются синтактикой. Синтактика определяет 
сочетательные способности данной морфемы и содержит характеристик 
ви, полезные для р а б о т  различных компонентов грамматики. Рассмот
рим характеристики синтактик для корнешх и служебных морфем.

Д .122.1. Синтактики корневых морфем

Синтактика корневой морфеш состоит из следующих характеристик: 
Í) категориальный признак -  часть речи;
Z) субкатегориальные признаки части речи;
3) особенности парадигмы: а) тип парадигмы; б) отсутствие не
которых частей парадигмы; в) нестандартное образование некоторых 
словоформ; г) чередования в корне.

Первые две характеристики существен»! для более глубинных ком
понентов, а третий -  при преобразовании ГМ-представление < = >
ПМ-представление ( т .е .  для Ш-компонента).

Д .122 .11. Категориальные признаки

В настоящем описании вццеляются следующие части речи: S -  
субстантив, А -  адьектив, 7 -  глагол, Adr -  наречие, Р в- после
лог, н -  числительное. Последние две части речи являются поверх
ностными (в лексическом и глубинно-синтаксическом представлении 
отсутствуют).

От категориального признака, входящего в синтактику корневой 
морфемы лексемы, следует отличать деривативный категориальный 
признак (см. Д .131), выступающий как граммема при л е к с ^ е .

Д .122.12. субкатегориальные признаки 

Д .122.121. Субкатегориальные признаки субстантива

а) Класс. Признак класса имеет 8 значений (обозначаются рим
скими цифрами).

б) Местоименность. (^еди субстантивен выделяется класс местои
мений. Субстантивы-мест(оимения) бывают: а) лич(ные), например: 
zon "я” , хт "ты", б) возв(ратные), например: zonaw **я сам (I )" ,  
unaw "ты сам(1)", inzaw "он сам(1)", в)вопр(осительные), нацримд): 
ко! "кто", han "что"), г) отр(ицательные) и неопр(еделенные), на
пример: koi-honu "кто-нибудь/никто", koi-eaw  "кто-нибудь".
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в) Чисдитедьность, Этот признак характеризует поверхностше 
количественные числительные на глубинно-синтаксическом уровне 
( т .к .  числительное -  поверхностная часть речи). Так, числительное 
08 "один" на Ш-уровне представлено как или (если оно суб
стантивировано, см. Т.153) как з(Н/^^л</у), а на ГС-уровне -  как 
з^л1</у. у</£*уг. ; распределительное числительное ql¿e-ql¿ewu "по два" 
представлено на ПС-уровне как )> а на ГС-уровне как
kárpac/?p (3/^гм4/9.^^/сл);субс9ешжвжраваивов собирательное числитель- 
ное-адьектив ql^eennib "двое" представлено на ПС-уровне как 
3{k{Bcûfi/p))9 а на ГС-уровне: з(А(Згг?Л//>. и Т.Д.

Д.122.122. Субкетегориальные признаки глагола

а) Значимость, признак значимости имеет три значения: знач(и- 
мый), всп(омогательный), ксмм(ентатив).

К значимым относятся все глаголы, имеющие лексическое значение, 
напр.: irxe»ue "работать", ав "делать", S*an "любить" и т .д .

Вспомогатедыим является глагол i  "бЬть". Поцутно отметим, что 
у этого глагола корень и вид выражаются одной морфемой (см. 
Т .122.122): 1, если вид = дур; ed i, если вид = терм; 11с1г,если 
ввд = итер7. Кроме того, модальное значение "посс(ибилитив)" так
же морфологически вьфажено вспомогательным глаголом (xoqi^).

Комментатив ( {ег} ) является связанным глагольшм корнем (см. 
Т. 122.5): он употребляется только в словоформах, имеющих в своем 
составе значимый или вспомогательный глагол, т .е .  в словоформах: 

/Всп^*
б) Стативность. Шеет два значения : стат (ивный), дин(амический). 

Стативше глаголы (например: £*ап "любить", ши "быть красивым") 
имеют ограниченную парадигму (см. Т.122, Л .141):у  ыжх отсутстэуют 
формы с ввдовыми значениями "терм","пот","фин", с модальными зна
чениями "имп", "прохиб", "опт". Видовое значение "дур" неотделимо 
от корня.Динамические глаголы обычно имеют полную парадигму,таких 
глаголов большинство: ices "становиться", irxomus "работать" и др.

Д .122.123. Субкатегориадьше признаки адьектива

Местоименность. (^еди адьективов выделяется класс местоиме
ний. Адьективы-мест(оимения) бывают: а) указ(ательные), например:

7. Это видовое значение возможно только при данном глаголе.
8. Эта форма происходит от глагола хов "находить", но синтак

сическое описание упрощается, если считать ее поссибилитивом от 
вспомогательного глагола (см. Т .122.416).



tow ”тот ( I ) " ,  jamut "этот (1У)” , и б) прит(яжательше), например: 
neu "мой (I)" ,u faw ufu  "твой самошний ( I ) " .

Д .122.124. Субкатегориадьше дриэнаки наречия и послелога

Дространствевност ь . Имеет два эвачения: MecTH(oe>f немест(вое). 
В отличие от неместных, местше наречия и послелоги иэмевякл'ся по 
падежам.

Д .122.125. СУбкатегориальше признаки числительного

Числительное может ОЬть количСествеввыи), например: qiSe ''два*', 
qiSewu "два ( I )" ,q lS e n  "двое" (при счете баранов); распрСедели- 
тельЕЫм), например: qlSe-qlSewu "по два ( I )"  (см .Т .151, Т .154.2).

Д .122.13. Особенности парадипд

Сивтактика, отражающая особенности парадигмы, xapaRTepisyer 
некоторый класс корневых морфем или конкретную морфему. В первом 
случае имеем дело с типом парадигш, во втором -  с идиосинкратич- 
ньши правилами.

Д .122.131. Тип парадигмы

Среди глаголов выделяются два типа спряжения в зависимости от 
формы дуратива: в одном происходит лабиализация конечной гласной 
корня, в другом не цроисходит (см. Т .121.211). Например:вгк»иг 
"выбирать (дур)**, o lrsup  "отвязывать (дур)", но сагхаг "кидать 
(дур)", o rc ir  "останавливаться (дур)", a re in  "меритв (дур)". Если 
конечная гласная корня -а , то по виду корня определить тип спряже
ния о(&1Чно невозможно (исключение составляют глаголы с лабиализо
ванной гласной или согласной в корне -  они в дуративе лабиализуют 
конечную гдасцую), поэтому в синтактике ко^шя должна содержаться 
информация о типе спряжения (в словаре она указывается при помощи 
диакритики(перевернутое W) в исходной форме при корневой со
гласной: Ve-кДа "выбирать** (57>,цифра-номер глагола в Приложении 1). 
Независимо от признака дабнализованности корневой согласной пара
дигму глагола характеризует возможность вставления ивфиксальвого 
классно-числового или вццового показателя(см.Т.121.211, Т .121.31): 
по внешнему вццу корня не всегда можно оцределить, возможен 
ли в нем инфикс (в словаре исходная форма имеет специальные поме
ты: если возможны инфиксальные классно-числовье и вцдовые по
казатели: Vä*ka "продевать" (25 ); если возможен только видо
вой показатель: \/ьв-с*а "мочь" (4 1 ); " V , если возможен только
классно-числовой показатель: \/ва+2а "смотреть" (46 ); в корне от-
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сутствукя? какие-либо пометы, если невоамокны никакие ивфиксальше 
показатели: \/1эа "дрожать** (4 5 )).

Среди субстантивов различаются типы склонения по способу вы
ражения ЛОКа: этим определяется неполнота парадиты. Так, если 
ЛОК выражен локализацией "ив**, невозможны формы локализации **ив- 
тер" и наоборот; если локализацией "супер", то невозможны локали
зации "ин" и "интер". В принципе тип склонения определяется семан
тикой лексемы,но т .к .  в словарной статье толкование о(Ьчно не да
ется, необходимо указание о способе выражения ЛОКа (в словаре ЛОК 
указывается)•

Д .122.132. Неполнота парацишы

Конкретная лексема может не иметь тех или иных форм,что должно 
быть указано в синтактике ее корневой морфемы (отметим, что это 
свойство лексемы, заносимое нами в синтактику, в действительности 
часто следует ив смысла данной лексемы). Приведем щ)имеры.

У субставхнва могут отсутствовать формы ед. или мн. числа (так 
называемые p lu ra lia  и singulazda tantiaa)« Отсутствие форм мн. 
числа оОЬчно связано с семантикой лексемы (см. Т.215): она указы
вает на несчетный предмет. Например: о»11 "сено", c»alp»alt» "се
ра", la*at"пoкoй",mвílвkul "мужество", pahmi "память", e e l "иней", 
te r e t  "доадь со снегом",zara l "вред**,атк» "n o r" ,ií*  "страх"»кшжак 
"помощь" и др. Отсутствие форм ед. числа часто морфопогично:лек
сема может обозначать один предмет ( т .е .  имеет семантическое ед. 
число), во морфологически не имеет средств это выразить.Например: 
ixiim il "игра" (букв, шутки), еапш "кладбище"(букв. могнлыХНе
которые слова pl.tan tuB  выражают множество объектов и поэтому по 
семантическим причинам не имеют ед.числа. Наприм^): ase-zoxmol 
"супруги", q»amafu "жвнские волосы", qSank»erTu "залысивы", к»оЬ 
"одежда", mataH "прщцаное", шmat "все люди некоторой группы", 
Ъок "лкщи".

Кроме того, у субстантива могут отсутствовать те иди иные па
дежные формы (иди сочетание падежных форм с фермами локалиэации). 
Так у слова diqi* "зола" отсутствуют формы партитива,интер-транс- 
датива, супер-трансдатива, конт-аддатжва.

Рад глаголов обладает дефектной парадигмой: имеет только форму 
императива (см. Т .122.421). Нацршер: *вЬа, Ьага "саютри", oq*l 
"дай", ма "возьми", аа-Ьа "отдай" е ’ еЪа "пойдем". Перфект 1 ве- 
воаможев у верезудыатнвш х гжаголов. У некоторых глаголов неупо
требителен императив (это о(й2чво веагевтнвша глаголы, фактитив
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которых выражается суск:тантивоу, обоаначасщии неразумный предмет, 
например ta ra s  "свертываться (о молоке)”.

Д .122.133. Нестандартное словоизменение

Нестандартность словоизменения может быть следующих вщцов:
а) данная корневая морфема присоединяет нестанд^тный аф |икс;
б) лексическое значение корня в сочетании с разными граммемами 
выражается различными морфемами (супплетивизм корня) ; в) лекси
ческое значение в сочетании с некоторой граммемой передается еди
ной морфемой (синкретизм корня и аффикса).

Присоединение нестандартного аффикса наиболее расхространено 
при образовании косвенной основы ед. числа (Т .111.32) и прямой 
основы ЫН. числа (см. Т. 111.42) субстантива. Например: ans-а ”бык 
( КОСВ. ед . = эрг) ” , huq » -га  ДЫМ ( КОСВ. ед . = эрг) ” , adám-t 11 "ЛЮ
ДИ” , gonn-6r ”пальцы” ,по?-аог "дш а", и т .п . Иногда неставдартно 
Образуется эргатив, например: buwá-mu ”мать (эр г)” (см. Т .И  1.322). 
Нестандартным образом присоединять аффиксы может также гла
гол (см. Т. 121.22), например: x la ráx iu  "смеяться (герм)" (термива- 
тив образован от глагола x ia ra s  редупликацией основы, что ооьчно 
запрещено;.

Супплетивизм распространен в бсновном в глаголе. Например : Ьо-а 
(фин) -  wa-r (дур)"говорить” , io i-8  (фин) -  Xoal (дур) "умирать 
(мн)", хе-8 (фин) -  ó r -x i- r  (дур) "уносить". Возможен супплетивизм 
корня и в имени: in z  (ном) -  zu (косв,ед ,1) -  ze (косв,ед,П-1У) 
"он сам" (см. Т .162 .2 -6 ).

Синкретизм корня и аффикса встречается как в глаголе, так и в 
субстантиве. Примерь на глагол: каЬа "дать (имп)", q¿i "оставлять 
(имп)” , x á í i  "идти (пот)", Хо1-8 "умирать (фин,мн)", e^i "стать 
(терм)". Примеры на субстантив: bosór (ед) -  k e lé  (мн) "цужчина", 
xión (ед) -  búc»i (мн) "корова” , xonnól (ед) -  хот (мн)”женщина", 
úxdu (ед) -  io a t (мн) "чабан" (см. Т .111.426).

Д.122.134. Чередование в корне

В некоторых случаях возможно историческое чередование в корне 
(которое в настоящее время близко к супплетивизму) при образова
нии некоторых морфем. Например, некоторые субстантивы при об
разовании косвенной основы имеют чередование:{Ум^=^7^.лвли^}:аачё 
(H0M)-neq¿lOpr) "земля", пахо (ном)- nexoi (эрг) "солома", lap  
(ном) -  ie p i  (эрг) "черемша" (см. Т .111.325).

2 -  1153
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Д .122.2. Синтактики служебных морфем

Как означающее, так и означаемое служебной морфемы имеют опре
деленные ограничения на сочетаемость. Однако сочетаемость означае
мых определяется сочетаемостью выражаемых ими граммем с категори
альным признаком корневой морфемы, поэтс»1у в словаре служебшх 
морфем в синтактику непосредственно не записывается. Таким обра- 
зом,синтактика служебной морфемы описывает сочетательные свойства 
лишь ее означающего (и необходима для преобразования; ГМ-пред- 
ставление ф=> ПМ-представление).

К синтактике служебной морфемы относятся сведения: а) о кон
текстных (не категориальных) условиях реализахдш данной морфемы;
б) о ее позиции (ранге) в ПМ-словоформе^ .

Контекстные условия реализации означающего морфемы индивиду
альны: они характеризуют конкретную морфему. Ранг морфемы, напро
тив, характеризует класс мор|)ем, объединяемых общим значением. 
Поэтому удобно описывать ранговые типы морфем, учитывая одновре
менно сочетаемость их означаемых с категориальными признаками 
корневых морфем: категориальные признаки корневых морфем (или 
функционально тоядественные им деривативные граммемы) предопреде
ляют набор возможных служебных морфем в ПМ-словоформе.

Одновременно с описанием рангов служебных морфем определяются 
ограничения на их сочетаемость в ПМ-словоформе ( т .е .  перечисляют
ся правильные ПМ-словофорш).

Д .122.21. Ранги служебных морфем в субстантиве

Субстантив (см. схему 2) бывает исконным и производным. Если 
субстантив исконный,его основой является корневая морфема (й(^))>  
если он производный, в качестве его основы принимается словоформа 
(X) той части речи, от которой он образован. В последнем случае 
эта словоформа занимает оснбвную(нулевую) позицию в ПМ-словоформе 
субстантива, и только в этом случае занята следующая (1 -я  ) пози
ция: ее занимает морфема, субстантивирующая основу. 2-ю позицию

9. Хотя в рамках данного описания ранг морфемы относится к ее 
синтактике ( т .е .  рассматривается как немотивированный), очевццно, 
что существует тесная связь между позицией морфемы в словоформе и 
значением выражаемой этой морфемой граммемы: чем ближе в графе 
Л-представления соответствующая этой граммеме семантема (см.Д.25) 
к семантеме, соответствующей корневой морфеме, тем ближе данная 
морфема к корневой морфеме ( т .е .  тем меньше ранг этой морфемы).



Д.12. Поверхностно-морфологическое представление 19

занимает показатель числа (позиция заполнена всегда), 3-ю -  пока
затель косвенной основы (позиция заполнена, если субстантив стоит 
в косвенном падеже, т .е .  не в номинативе). 4 -я  позиция отведена 
для показателя локализации (заполнена только в случае пространст
венного падежа), 5 -я -  для показателя падежа.

Итак, в ПМ-словоформе субстантива позиции О, 2 и 5 являются 
обязательшми, а позиции 1 ,3 ,4  -  факультативными. Кроме указанных 
шести повиций, субстантив может иногда иметь специальную позицию 
для классно-числового показателя (например, w-iв "я (ген)"), одна
ко зта позиция характеризует конкретную корневую морфему и указы
вается в ее словарной статье. Ёсли корневая морфема имеет позицию 
для классно-числового показателя, она заполняется, в противном 
случае морфема субстантива классно-числового показателя не имеет.

Схема 2

Модель ПМ-словоформы субстантива

Номера позиций

Тип морфемы

0 1 2 3 4 5

X
R(S)

а  §•
5 § 

+1

0

1
8 » 

иta и
fl 8

11  
+1

M

1
+

31

Ф
31
«
а

n o i ' l i e  "дом(дат,ед)" пок^ - 0 l i - s

haz^qllt "iqpMma 
(супер-8с,ед)‘*

harq — 0 11 0

h a lte re  eqlak "река 
(интер-лат,ед)"

h a l te r — 0 caj q la к

wirxoimii "работа 
(ном)"

wlrxoixi ши1 0 - - 0

baRaulcen "сад(ген, 
мн)"

baR - mul caj - n

k’annliimaj 
"любящий (эрг,мн)"

k 'ann ib кон
вер
сия

0 maj - 0
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Д .122.22. Ранга служебных морфем в глаголе

Здесь рассматриваются только простые глаголы (в отличие от 
Т .122 .6 ), т .к . сложные глаголы состоят более чем иэ одной 1М-сло- 
воформы (и на ПС-уровне такому глаголу соответствует более одной 
лексемы, см. Д .241). фостые глаголы могут сЫть исходные и произ
водные . Производными глаголами являются глаголы с морфемой коммен- 
татива. Такие производные глаголы рассм]атриваюгся в одной модели 
с исходвьаш (при этом надо иметь в виду, что в позиции (-2 ) на
ходится в качестве одной составляющей ПМ-словоформа мотивирующего 
глагола, от которого образован ксмментатив).

Модель ПМ-словоформы глагола приведена на схеме 3 . Эта модель 
имеет четыре вариации (определяемые сочетаемостью позиций).

Первая вариация относится к финитному глаголу (У>7<̂ у./) в на
клонениях, не имеющих видо-временных форм (это императив, когор- 
татив, прохибйтив и оптатив, см. Т. 122.42). Такой глагол не может 
быть комментативом, не имеет заглазных и (за  исключением опта
тива) отрицательных форм. В позиции (-1 ) находится классно-число
вой показатель, в позиции (0) -  означающее корневой морфемы, в 
позиции (1) -  редуплицированная часть корня, в позиции (2) -  ви
довой показатель; в позиции (3) -  показатель отрицания (при опта
тиве), в позиции (4) -  показатель наклонения. Позиции (-1 ,0 ,4 )  
являются обязательными, позиции (1 ,2 ) -  факультативными. Позиция 
(3) заполнена только в оптативе, позиция( 5 ) -  при императиве и ко- 
гортативе: в ней находится показатель числа; позиция (6) -  только 
при когортативе: в ней находится показатель этого наклонения.Гла
гол /  может употребляться независимо или в составе коммента- 
тива ( тогда он занимает позицию (-2 ) производного глагола).

Вторая вариация относится к финитному глаголу в накло
нениях, имеющих видо-временные формы (см. Т .122.41). Этот глагол в 
позиции (-2 ) может содержать ПМ-словоформу г|инитного глагола (ес
ли в позиции (0) находится Ух'̂ »у>у)*в позиции (-1) содержит клас
сно-числовой показатель (если корневая морфема -  не в по
зиции (0) -  означающее корневой морфемы. В позиции (1) может на
ходиться редуплицированная часть корня, в позиции (2) находится 
показатель вида; в позиции (3) -  показатель отрицания или загдаз- 
ности (если корневая морфема -  не ч^о/чн)9 в позиции (4) -  пока
затель наклонения. Итак, если корневая морфема -  не то по
зиция (-2 ) не заполнена, позиция (1) является факультативной, а 
( -1 ,0 ,2 ,3 ,4 )  -  обязательшми; если в качестве корневой морфемы
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Схема 3
Модель ПМ-словоформы глагола

Номера поанхщй

-2 -1 0 1 2 3 4 5 б

аX15
а

6

различает ввдо- 
временных форм) X

+КП +Н(у; - (P)

в̂вд jOTp -шакл Ч̂ СДО] iHaRK

Ъ и ^ .2  (равличает видо-вре
менные формы)

^ л и ч +ВВД

¿отр
4^ГЛ

v>yí̂ ./(употребляется в не- 
С0Ю8НЫХ деепричастиях) чртр

(употребляется в мае даре) X
яQ«О)1

Улач.^

ахаг "ложиться (имп, МН)"‘ 0 а л а 0* - - 0 р -

qeqireu ”мер8НуТЬ(КОГ,МН)" - 0 qe qi - - 0 г 0U

^лич. 2

owxuli "ложиться(аор,8агл,1)" - W аха w 11 0 - -

owxot»u ”ложиться(фут,отр,1)” - W аха - w+qi t»u 0 - -

агхагег (ложиться)” агхаг - er - 0 - 0 - -

Унел. / wirxoinsi "Adv (работать)" - W Irxoln 0 r-r - - - -

^нел. Z dirxeXBul "S (работать)" - d Irxoln 0 - - - -

* !д означает, что граммемы данной словоформы в принципе сочетаются с редупликацией, 
-  означает, что такого сочетания нет.
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выступает 5?о позиции ( - 1 ,1 13) не заполнеш, а позиции (-2 , 
0 ,2 ,4 )  являются обязательными. Глагол т̂ . 2  употребляется так 
же, как /  ( т .е .  независимо или в составе комментатива'*^), а 
также может выступать в качестве составляющей в дериватах: мас- 
даре, причастии и союзном деепричастии.

Третья вариация относится к глагольной основе упот
ребляющейся только в качестве составляющей в несоюзных дееприча
стиях. Эта глагольная основа, в отличие от  ̂ не имеет пози
ции (4 ), а в позиции (3) допускает только показатель отрицания (в 
самостоятельном деепричастии).

Четвертая вариация характерщзует не^инитный глагол (Ъел.гХ  
употребляющийся только в качестве составляющей в одной разновид
ности масдара (см. Т .123.41). Эта вариация, по сравнению с цре- 
дыдущей, не имеет позиций ( -2 ) ,  (2) и (3 ).

Д .122.23. Ранги служебных морфем в адьективе

Адьектив может быть исконным и производным. Бели адъектив ис
конный, он не имеет никаких грамматических гфизнаков и совпадает 
с основой, например, тек!в "мужской” . Производный адъектив может 
0Ь1Ть отглагольным (причастие), отыменным или отнаречным (прилага
тельное). Модель ПМ-словоформы производного адъектива представлена 
на схеме 4 . Позиция (0) занята ПМ-словоформой исходного глагола,

Модель ПМ-сдовоформы адъектива
Схема 4

Номера позиций
0 1 2 3

я
3

Непроизводшй адъектив X X X
Производшй адьектив X

о Йш о
Н 1

+ и
ше^Хе "мужской" ш е^е - - -

9.

1
ас»111ппи ”болезненный(1,ед)" ас *111x1 - ш

wiriQllmu ”работающий(1,ед)” 1»1гХо1п 0 1Г
Л

"каадцй работаю- (11ГХо1п еп ?и г

10. Употребление комментатива в составе другого комментатива не
возможно .
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субстантива или наречия. В позиции (1) стоит показатель всеобщно
сти (если адьектив -  причастие» в противном случае эта позиция 
оСШво пуста11)» в позиции (2) адьективизатор {ТцУ, в позиции 
(3) -  классно-числовой показатель.

Д .122.24. Ранги сдужебвьд морфем в наречии

Модель ПМ-словоформы наречия цредставлена на схеме 5 . Наречие 
может СЬть исконным и производным. Исконное наречие оОЬчно грам
матических признаков не имеет, например: hiñe "теперь**, andíaR 
"едва, немного". Исключение составляют пространственные наречия, 
имеющие падежные формы (пространственных падежей) (позиция 3)(см . 
Т .14).

Схема 5

Модель ПМ-сдовоформы наречия Нсы^ж поавцяй

0 1 2 3

9

1М

1

1 • Исконное наречие ^ ®(Adv)
t  про
ст  а . 
паВёЛ

2 . Отыменное наречие

+ X

+ад-
вер-
биа-
лиза-
тор

Отглагольное
наречие

З.Несоюзное
деепричастие

4 . Союзное 
деепричастие

tSce-
00Щ^
ноет

tn p o -
ст р,
падет

Я
Р4
о>
Я
Я
04
а

hiñe "теперь" hiñe - - -

harak "впереди" hara - - к

h o so rsi "Adv (мужчина)" boeor - s i -

qI¿e-boe "Adv>̂ <yy(два)" q l¿e - boa -

w irzoziili
■AdT^„ (paöOTaib«7A»yv.z)"

wirxoni l i

w irxonat’u s i
•М твау(работарья^, i - )"

w irxonat'u •• a i —

wirxoineoma w irxein en ша 0

11. СМ. однако: пос* ennut q la l l  ik in i ,  рагх-b o li  "Хоть-пгичка 
еедж-бМ-пришла, црилетев" (Ки)
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Производные наречия образуют типы 2 -4 . КО 2-цу типу отно
сятся отыменные наречия. Они могут иметь адвербиализатор (позиция
2 ) , если образованы от субстантива в номинативе, нацример: 
boso rsi "Ady(мужчина)” (см. Т .216), ünukun "Аатуд^,^(ты)” = "столь
ко же, сколько ты*' (см. Т .273 .1).

Наречия, образованные от числительного (см. Т.154) также имеют 
П03ИЦИЮ(2): o s l a  "Adŷ ¿7,,̂ (один)” = ”o;tHa^4Eí",qI¿e-b08 **Adт̂ д̂ (двaГ*i 
•в качестве второго”, qlSe-qllewui5i "AdV;̂ ^̂  (Н^г/7/> (дваУ = 
"подвое” (см. Т.154.2).

Типы 3-4 охватывают отглагольные наречия (деепричастия). 3-му 
типу относится несоюзвое деепричастие (см. Т. 12 3 .1 ),имеющее пока
затель деепричастия (позиция 2). К 4-му типу относятся союзные де
епричастия (см. Т .123 .2), имеющие показатель деепричастия (пози
ция 2)f а при местном деепричастии -  показатель всеобщности (пози
ция 1) и пространственного падежа (позиция 3) (см. Т .232.51).

Д. 122.25. Ранги служебных морфем в послелоге

Непространственные послелоги не имеют грамматических прюна- 
ков,пространственные изменяются по падежам (позиция (1)),см. Т .14 . 
Модель ПМ-словоформы послелога щ)едставлена на схеме б.

Схема б
Модель ПМ-словоформы послелога

Номера позиций

0 1

Тип морфемы ^(Ps)
пространственный

падеж
в. H a q a iq l "о” H aq»liql -

1 k^araei ”П0Д” к» ага s i

Д.13. ГЛУШННО-МОШШОГИЧЕСКСЕ (ГМ-) ПРЕДСТАВДЕШЕ

Г¥-уровень принципиально отличается от всех предыдущих. Если 
до сих пор мы имели дело только с внешней стороной лингвистичес
ких знаков (правда, в ПМ-цредставдевии при означающих морфем до
пускались также их снитактнхи), то на ГМ-уровве прсжсходит пере
ход к означаемым ( т .е .  к значениям) зтнх знаков.
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Ш“Представление есть ливейно-упорядоченная последовательность 
Ш-лексем. А именно, кавдой ГШ-словоформе на Ш-уровне ставится в 
соответствие ГМ-лексема, характеризуемая лексическим (корневым) 
значением, а также постоянными и переменными грамматическими значе
ниями. Эти значения представлены в "закодированном” виде -  не их 
семантическими толкованиями,а "именами” этих толкований.Нащжмер, 
Ф-словоформа: /w aгxaгt *и/ ”не-ложится"; Ш-словоформа: {w} + {у/а *♦*{ г} 
+1а}+{г}+{г*и}+{0 }; га-лексема: 'ложиться

Означаемое корневой морфемы {ахе} записано русским словом "ло
житься” : само значение (нечто вроде "X принимать горезсштальное 
положение") на этом уровне отсутствует. В П4-представпенйи этого 
слова имеются, кроме того, постоянные грамматические значения 
(значимый динамический глагол) и множество переменных граммати
ческих значений: видового (дурачив), отрицания (-^отрицание), мо
дального (индикатив), классного (I  кл -  класс имеви лица,осущест
вляющего действие) и числового (ед .ч . -  число имени лица, осущест
вляющего действие).

Постоянные грамматические значения входят в состав синтактиви 
корневой морфемы, переменше передаются служебными морфемами.

Наибольший интерес ь данном описании для нас представляют пе
ременные грамматические значения. Важно отметить, что эти граммати
ческие значения часто, во не всегда однозначно соответствуют озна
чаемым морфем. Возможны следующие случаи.

1. Грамматическое значение однозначно соотносится с некоторой 
морфемой. Например, значению "дур(атив)** соответствует морфема с 
означаемым сцур> и означающим (правосторонние индек
сы -  синтактика означающих, указывающая на их ранг в словоформе, 
см. Д .122.22).

2 . Нескольким грамматическим значениям соответствует одна мор
фема. Например, значениям "класс I" и "ед" соответствует одна мор
фема с означающим <КП 1>.

3 . Огцюму грамматическоцу значению соответствует более одной 
морфемы. На1фимер, значению ”оубст(антиви8атор)" соответствует две 
морфеш с означающими <$убст> -ь <̂д1С> (если имеем субстантивиро- 
ваншй глагол 8 (7 )) .

4 . Существуют морфемы, которым не соответствуют никакие грам
матические значения, например, морфема с означаемым <редупд> (ре
дупликация глагола: она характеризует как дуратив, так и и м п ^ -  
тив).
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ГМ-представление задается требованиями к правильным ГМ-лексе- 
мам, которые оцределяются: 1) списком корневых (лексических) зна
чений с их синтактиками; 2) списком переменных грамматических 
признаков; 3) 01^ничениями на сочетаемость переменных граммати
ческих цризнаков.

(Список корневых значений задается словарем и здесь, естествен
но, не приводится (что касается их синтакгик,то о них см .Д .122 .и  
Поэтому в данном разделе перечисляются переменные грамматические 
признаки с их значениями, которые бывают (как и постоянше при
знаки) категориальными (деривативными) и субкатегортальныьш (грам
мемами). Попутно рассматривается сочетаемость переменных граммати
ческих признаков друг с другом в пределах ГМ-дексем или с синтак- 
тикой лексеш , а также перечисляются правильные ГМ-лексемы.

Д.131. Д е р и в а т  и в  н ы е  п р и з н а к и

Ш-лексема, наряду с постоянным категориальным признаком (при
знаком части речи корневой морфемы), может иметь переменный кате
гориальный признак. В этом случае ГМ-лексема является дериватом 
от некоторой другой лексемы, а образующее эту ГМ-лексему значение 
нового категориального признака называется деривативным.

Схема 7
Типы дериватов

Значение категориального признака 
мотивирующей лексемы

V 8 А Adv

Значение
категориаль

ного
признака

производной
лексемы

у12 - - -

8 3(У) 3(А) -

А А(7) А(3) А(Аау)

А<1у А(1т(7) А(1т(3) Аат(А)

Например:
8 (7 ): к*в1гЬя1 ’’жара" 
8(А): Ьатаппи "лакец"

12. Прочерки в данной строке означают, что глагол не образуется 
синтевически от слов других частей речи.
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A(V): wirxoinnu "работакщий"
A(S)î alha^u "воскресный” , ac^ ilinnu  "болезненный"
А с Adv): abadlowîu "вечный"
Adv(V): w irxo in si "работая", axai "далеко"
Adv(s); b osors i "в качестве цужчины", aSommis "утром" 
Adv(A); q lS e-q l^ en n ib si "по ДВОв"

В качестве категор1альвого признака мотивирущей лексемы иногда 
может выступать деривативный признак, а именно, возможен дериват 
s(A (v))-субстантивированное причастие (нагфимер: o q 'e r îu  "нищий" 
(букв, "дай говорящий"), wirîoixmu "работающий").

Переменный деривативный признак имеет при себе граммемы,харак
терные для лексем данной части речи, например,субстантивированный 
глагол (масд^р s (v ))  может характеризоваться граммемами числа, па
дежа, локализации (например, î ’ e i r k u i i i t  "жара (1У ,ед,суперь8с)").

Возможны также отглагольный глагол с субкатегориальным призна
ком "комментагив": (см.Д. 122.122) и каузативные и начи
нательные глаголы У/угуу ^^И см. Л.221).

Д.132. Г р а м м е м ы

Граммема -  это такой переменный субкатегориальный признак ГМ- 
лексемы, который сочетается с одним или несколькими определенны
ми значениями категориального признака. Иными славами, кадцый ка
тегориальный признак предопределяет наличие в П(-лексеме опреде
ленного набора граммем (имеющих переменше значения).

Д .132.1. Граммемы субстантива

а) Типы граммем

Субстантив характеризуется граммемами числа (ч ), локализации 
(локал), падежа (над) и к л а с с а ( к л ) .  Граммема класса для руб-

13. Граммема класса является переменной (согласовательной) и 
тем сашм свободно сочетается с постояншм (словарным) субкатего- 
риальвым (словарным) признаком класса (см. Д.122.121) .К)роме того, 
следует иметь в ввду,что граммема класса неотделима от согласова
тельного признака числа, отличного от лексического значения числа. 
В отдельных случаях возможны все четыре признака в одной слово
форме. Так местоимение ¡в^ги  "они сами (эрг,П)" имеет постоянный 
субкатегориальЕЫй признак "1-П кл" и лексический признак числа 
("мн") (корневая морфема { г а }), согласовательные граммемы класса 
("П кл") и числа ("ед "), выраженные посредствен КП{1*}(см.Т.1бЗ)*
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стантива нетипична. Бе имеет в генитиве и дативе личше местоиме
ния гоп "я" и пвп "мы (экскл)" (см. Прилокение 4 ) .  PeI7 Лjфнo эта 
граммема выражается при личном местоимении nent*u "мы (инш)" и 
возвратных местоимениях, использующих морфену{в/в^-КП-г1} (см. то 
же Приложение), а также при прочих субстантивах с ввделительной 
частицей |е^-КП-и} (см. Т.272)..

Граммеш субставтива имеют следующие значения: 
ч = ед(инственное), мн(ожественное) 
локад -  ин,интер,супер,суб, КОНТ
пад = 1) ном(инатив),зрг(атив),ген(итив),дат(ив),комит(атив), 

комп(аратив), перм(утатив), кауз(аль), парт (итив), зкв(атив) 
2 ) эс (сив), лат (ив), алл( атив), эл (атив), терм( инатив), транс (латив) 
КП (асе) = 1,П,Ш,1У,У,У1,УП,УШ
Только субстантив характе^жзуется граммемами локализации и па

дежа (первая группа значений). Граммемы числа, класса и вторая 
группа значений граммем падежа сочетаются также с другими частями 
речи.

б) Неотделимость граммем

Граммема локализации неотделима от граммемы пад 2 , т .е . :

если локад /  - ,  то пад 2 /

в) Несовместимость граммем

1) Граммема локализации несовместима с граммемой пад 1, т . е . :

[если локад ^  то пад 1 = - |

2) Значения "эс" и "транс"граммеш падежа несовместиш со зна
чением "конт" граммемы локализации, т . е . :

если пад = эс, транс, то локад ^  конт

г) Правильные ГМ-дексамы субставтива

Правильные ГЬ^лексемы субставтива (без граммеш класса) имеют 
следующий

Максимальное число правильных ГМ-лексем субставтива -  76 (2»5*б- 
2*2 + 2*10). Образцы правильных ГМ-лексем:

Д .132.2. Граммеш глагола

а) Типы граммем
Глагол характеризуется граммемами ввда, загл(азности),отр(ица-
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ния), накл(онения), ч(исла), клСассаЯ^. Все эти граммемы, 1фоме 
двух последних ("ч" и "кл”), характеризуют только глагол. Глаго
льные граммемы имеют следующие значения:
вид = дур(атив), терм(инатив), пот(енциалис), ^[ин(алис), континСу- 

адис), итер(ати в).-
загл =4загл(а8Н0сть), (н е)загл (азн ость),- 
отр =4отр(ицательность), (не)отр(ицательность),- 
накд = ивд(икатив), интерр(огагив), дуб(итатив), аппр(обатив), конь- 

(кшктив), посс(ибилитив),имп(ератив), ког(ортатив), црох(и- 
битив), опт(атив), -  

1  = ед, мн
ЕШ = 1,П,Ш,1У,У,У1,УП,У111

б) Неотделимость граммем

1) Неотделимы граммемы числа и класса.
2) Значение "прох" граммемы наклонения неотделимо от видового 

значения "дур**, т . е . :

[если накл = прох, то вед = дур|

3) Значение "опт" граммемы наклонения неотделимо от ввдового 
значения "терм", т . е . :

I если накл = опт, то вид = терм |
4) Значение "пот"/"итер" граммемы ввда неотделимо соответст

венно от значения "терм"/"дур", т . е . :

если вид = пот/итер, то также терм/дур

5) Значение "ког" граммемы наклонения неотделимо от значения 
"имп", т . е . :  ^

если накл = ког, то такие имп

в) Несовместимость граммем

1) Из условий 2 и 3 в п. (б) следует несовместимость соответ- 
ству1яцих значений граммемы наклонения с прочими значениями грам
мемы вида.

2) Граммема заглазности несовместима с видовыми значениями 
"ДУР"| "пот", "фин", т . е . :

I если загл ф то вид дур, пот, терм |

14. Категория времени выражается аналитически (см .Т .122.1) ;в част
ности, синтетическое нейтральное время можно также рассматривать 
как аналитический комплекс с нулевым вспомогательным глаголом.
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3) Грамыеш вида, отрицания или ааглавности несовместшш со ана- 
чениями наклонения ‘'имп", "ког", т . е . :

[если вищ/отр/аагд то накл 4 имп, ког

4} Гракшема отрицания несовуестииа со значением "прох” грамме
мы наклонения, т . е . :

если оур ^ то накл ^  прох |

5} Граммема эаглазности несовместима со значениями "дуб^, 
’’аппр” , "конь” , "прох” , "опт” граммеш наклонения, т .е.:

[если загд то накл ^ дуб, аппр, конь, прох, опт

Иными словами, граммема загдазности совместима только со значени
ями наклонения "ицц", "посс" и "интерр".

6) Положительные значения граммем загдазности и отрицания не
совместимы, т . е . :

если загл =4загл, то отр 
если отр =4отр, то загд =

г) Несовместимость граммем с синтактикой глагола

1) Если глатчш значимый или комментатив, то невозможно видовое 
значение "итер" и модальное значение "посс", т . е . :

если > то ВИД /  итер, накл 9̂ посс I

Иными словами, значения "итер" и "посс" совместимы только со 
вспомогательным глаголем.

2) Если глагол вспомогательный, то невозможны видоше значения 
"пот" и ”(}ин", т . е . :

если Ríoc^j, то вид /  пот, (|ин

Д) Правильше ГИ-лексемы глагола

Ввиду различного рода ограничений на сочетаемость граммем пра
вильные ГМ-лексемы значимого глагола могут (&1ть следующих вццов:

вид ГМ-лексемы: 

^(У^м>у)имц/ког,ч,кл

2) R,( дур,  прох, ч,кл

число ГМ-лексем 

2

1

15. Без учета граммем числа и класса.
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терм,озр,опт,ч,кл

терм,+загл,инд/интерр,ч,кл

ввд,отр,накд,ч,кл

2

2

4 -2 -5  = 40

(вид = дур,терм,пот,фин; отр = +отр,отр; 
накл = инд,интерр,дуб,аппр,конъ)

Всего правильных Ш-лексем значимого глагола (без учета граммем 
числа и класса) -  47. (Напомним,что здесь вдет речь только о син
тетической форме глагола: аналитических форм значительно больше).

Д .132.3. Граммемы наречия

а) Тиш граммем

Наречие, образованное от числительного, может сЬть крат(вым) 
или кач(ественным) (см. Т .154).

Отглагольное наречие характеризуется граммемами деепрмчастия 
(дп), вида, всеобщности и падежа. Значения граммемы деепричастия 
подразделяются на союзные и несоюзные:
(несоюзное) = всп(омогательное), одн(овременное) 
с Союзное) дп = вр(еменное), прич(инно)-вр(еменное), однопСредель- 
но)-вр(еменное), пред(ельно)-вр(еменное), предв(арительно)-вр(ем- 
енное), св(язанно)-уст(упительное), несв(язанно)-уст(упигельное), 
прот(ивительное), уся(овное), щжч(инное), узн(авательно)-цел(ев- 
ое), предот(вратительно)-цел(евое), имп(еративное),мест(ное),- 
вид = контин(уадьюй).- 
всеобш = всеобще ш й ) ,-
пад 2 « эс(сив), лат(ив), алл(атив), терм(инатив), эл(атив), 
транселатив),-

Издердка наречие может иметь признаки класса и числа (например, 
e-KП-dimat ”снова") .

б) Неотделимость граммем

1) Граммема деепричастия неотделима от деривативного признака 
"наречие", т . е . :

16. Более последовательно ОЬло ОЬ несоюзше деепричастия обо
значать иначе, чем деепричастия вообще. Однако зто не делается, 
т .к . в контексте всегда ясно, о какой категории вдет речь.
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если Аау(У)э то дп ~ либо сд - 1

2) Деепричастное значение "мест" неотделимо от граммемы падежа 
(а  значение падежа несовместимо с прочими значениями граммемы 
деепричастия), т . е . :

если сд = мест, то пад Ф -
если пад -  и сд ^ то сд = мест

3) Граммема всеобщности неоиделима от значения деепричастия 
"мест" и, следовательно, несовместима с прочими значениями грам
мемы деепричастия, т . е . :

если "всеобщ", то сд = мест и сд мест

4) Граммема вида невозможна без граммемы несоозного деепричас
тия (и, следовательно, несовместима с граммемой союзного деехфи- 
частил), т . е . :

[если вид Ф -у то дп -  и сд » - 1

в) Неотделимость граммем от тиса наречия

Ш-лексема с синтактикой об^но (но не всегд а ,т .к , 
есть неизменяемые пространственные наречия) неотделима от грамме
мы падежа, т . е . :  (

если Обычно пад 2  -

г) Ограничения на сочетаемость граммем деривата 
с граммемами и синтактикой исходной лексемы

Укажем только основные ограничения, определяющие основше типы 
деепричастия (вспомогательное, самостоятельное и союзное). Креме 
того,союзные деепричастия имеют ограхтжченцую сочетаемость с грам
мемами наклонения и эаглазности (см. об этих ограничениях в 
Т .123.2, таблица 11).

1) Значение "всп" граммемы деепричастия неотделимо от ввдовой
граммемы исходного глагола и несовместимо со всеми его остальными 
граммемами (см. схему 3 ), т . е . :  .

["если дп = всп, то вид ( у ) ^ ~ , отр, загл, н акд (7 )= — |

2) значение "одв" граммалы деепричастия неотделимо от граммем 
вщца и отрицания исходного глагола и несовместимо с его остальны
ми граммемами, т .е .

если дп = одн, то ввд (У ),отр (у)^^—, загл (V), накд (У) =
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3) значения граммем союзного деещячастия неотделимы от грам
мем ввда, отрицания и наклонения (кроме значений "имп**, "ног**, 
"прох” и ''опт") исходного глагола, т . е . :

если дп = союзное, то ввд(У)» отр(уГ, накдСУ )^- |

4) исходный вспомогательный глагол не совместим с деепричаст
ными граммемами "всп", "одв” , т . е . :

если то дп всп,одн

д) Правильные ГМ-лексемы наречия

Собственно наречия могут оЬть следующих видов: ^(Adv)^

Adv мест, пад ̂
Пространственное наречие может иметь шесть IU-лексем (по числу 

падежей).
Отглагольные наречия могут ОЫть следующих видов: k^-^sc/7.d n  

(R(y)j;)» ^ » ^^кс»тин,одн.дп

^^(у)х^* ^^'^мест. ^ ^ (  V ) • ^^'^мест. •

От ОДНОЙ Ш-лексемы %у;х > где х -  некоторый набор значений 
граммем глагола, возможно 22 ГМ-лексемы-деривата. При этом следу
ет иметь в вццу, что каадая ив этих ГМ-лексем наречия сочетается 
с различным набором ГМ-лексем глагола.

Д .132.4. Граммемы адьектива

а) Типы граммем

Адьектив характеризуется граммемами всеобщ(ности), кл(асса) и 
ч(исла). Значения граммем класса и числа такие же, как у глагола. 
Значения всеобщности следующие:

всеобщ = всеобщ(вый), -

б) Неотделимость граммем

Граммемы класса и числа неотделимы.

в) Неотделимость от типа адьектива

От адъектива, имеющего субкатегориальный признак "количествен
ное числительное", неотделимо значение "ед.числа" граммемы числа, 
т . е . :

если к̂олц*̂ .*̂ исл* JO ^ ~ 6Д
Граммема всеобщности возможна только при отглагольном адъекти- 

3 -  1153
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ве (причастии), т . е . :

|если не А(У)> то всеобщ

г) Несовместимость с типом адьектива

Граммемы числа и класса несовместимы с непроизводным адъекти- 
вом (прилагательным,см. Т .131).

если А, то кл,ч

д) Правидьше ГМ~лексемы адьектива

Ги-лексемы адьектива (бывают следующих типов: А, A/r>7, v ( s ) ,  
^А’/1,У (-A-dv), к  eceoSufy м ,*/ (V ).

Д .132.5. Граммемы послелога

Послелог имеет только граммему падежа. 
пад = эс(сив), лат(ив), адл(атив), терм(иватив), эл(атив), 
транс(латив),-

Эта граммема сочетается только с пространственшми послелогами 
(ср . пространственные наречия).

Д .132.6. Граммемы числительного

а) Типы граммем

Числительное имеет граммемы сост(авности), кд(асса) (У и У1 
классы невозможны) и ч(исла) (число бывает только единственное). 
РОСТ * 1ф атк(ое), полн(ое), клас(сное) 
число = ед 
га * 1,П,Ш,1У,УП,УШ

б) Неотделимость граммем ^

Граммемы класса и числа неотделимы друг от друга и от значения 
"клас* граммемы составности.

в) Неотделимость от типа синтаксической связи

Значение граммемы составности зависит от внутренне-синтакси
ческой структуры числительного (см. Т .151 .2): числительное, кото
рое зависит от отношения "умножение” , является кратким,числитель
ное, зависящее от отношения "сложения” -  полным, числительное, не 
зависящее по этим отношениям ( т .е .  зависящее от внешней синтакси
ческой атрибутивнс^ связи)- классным.

г) Правильные ПС-лексеш числительного

П1-лексемы числительного следующие: ^полн » н4ас  ̂лгл, У •
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Общее число 1¥-лексем: 1 + 1 + 4 = б .

Д .132.7. Граж еш , сочетаодиеся с развьаш значениями 
категориального признака

Как ввдно И8 перечисления граммем, характерных для конкретных 
частей речи, некоторые граммемы могут сочетаться более чем с од
ной частью речи.

Граммемы класса и числа возможны при субстантиве, глаголе, 
адьективе и числительном, граммемы падежа 2 -при субстантиве, 
наречии и послелоге,грашема всеобщности- при адьективе и наречии 
(местном сд ).

Д .132.8. О количестве глагольных форм

В предыдущих разделах подсчитывались только синтетические Ш - 
словоформы.В настоящем разделе определяется максимальное количес
тво форм (включая аналитические), которое может б ^ ь  получено от 
одного глагольного корня.

а) Формы без учета КП и комментатива

Наклонения. В индикативе имеется 33 незаглазных и 14 заглазных 
форм, т .е .  47 форм,-столько же форм в интеррогативе. В дубитативе, 
аппробативе, конъюнктиве имеется по 33 формы. Поссибилитив дает 
23 Форш. Все эти формы Щ)едставлены в Приложении 2 . Нерегулярные 
наклонения в сумме даст 7 форм. Таким образом, всего насчитывает
ся 223 финитные форш.

Адмиратив (^отрицание) насчитывает 24«2 » 48 форм (см. таблицу 
12 в Т .226). Рфоме того, при нем возможна заглазность: 6*2 = 12 
форм. Итого 60 форм адмиратива. Масдар может иметь 34 форш (33 
образуются от вщцо-времевных форм и одна -  от исходной основы,см. 
Т .123.4). Причастия (см. Т .123.3) образуются от любой из 47 ввдо- 
временных форм и принимают значение всеобщности и класса(5 класс
но-числовых показателей), т .е .  47*2*5 * 470.

Деепричастия. Собственно деецричастий -  9, союзных деецричас- 
тий(с учетом ограничений на сочетаемость с мотивирующими глаголь
ными формами, см. таблицу 11 в Т .123.2): 32 ( ta )  + 47 (mxur) + 16 
(eJXun) + 1 (fan) + 1 (kan) + 46 (mat)+ 39 (saw)+ 12 (адмиратив

saw) + 4 0  (ena) + 4 7  ( e n c 'is )  + 18*2=36 (адмиратив + en
c a le )+ 6 ( e r s i)  + 40 ( b i t )  + 47*2*6 = 564 (ma -»• всеобщность + па
деж) + 1 (111) = 929.

Таким образом, глагольных форм без учета КП и комментатива на
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считывается 223 + 60 + 34 + 470 + 9 + 929 = 1725.
Однако масдары могут изменяться еще по 10 падежам, что дает 

340 форм, а причастия -  по 22 падежам: 470 22 = 10340. Итак, при 
учете падежей будет 1725 + 340 + 10340 = 12405 форм.

б) Форш с КП без комментатива

При подсчете таких форм учитываем не граммемы класса и числа 
(их 8*2 = 16), а число различных КП. Их в одной словоформе не бо
лее 4, а в аналитических формах агентивных глаголов, допускапцих 
двойное согласование (см. Д .332.22-6), 4*4 = 16.

Незаглазных форм индикатива 9*4 + 24*16 = 420, заглавных 12*6 + 
2*4 = 200,итого 620 форм. Аналогичные подсчеты дают 2872 (ринитные 
формы, 960 форм адмиратива, 420 мае даров, 6200 причастий, 36 дее
причастий, 12 175 союзный деепричастий. Итого 22 663 форш.

Дополнительных падежных форм масдара и причастия насчитывается 
165 800, а всех форм рассматриваемого типа -  188 463.

в) Формы с комментативом без КП

Комментатив образуется от всех личных форм и адмиратива (=283) 
и сам имеет 9 личшх форм, одну деепричастную, 10 союзных деепри
частий, 7 масдарных, 10 причастных, 4 адмиративных, итого 41 фор
му, что дает: 283*41 = 12 603.

фичастия от комментатива дают дополнительно 283* 10*22= 62 260 
падежных форм, масдары 283*7* 10 = 19 810, итого 82 070 падежных 
форм. Всего форм с комментативом без КП получается 94 673. Общее 
число возможных форм без учета КП: 12 405 + 94 673 = 107 078.

г) Формы с комментативом и КП

Комментатив различает 53 классно-числовые формы, а сам он обра
зуется от 3832 мотивирующих классно-числсвых форм (2872 + 950). 
итого 203 095 классно-числовых форм с комментативсм. Бели к ним 
прибавить классно-числовые формы без комментатива (22 663), то 
всего получится 225 729 различных ненадежных форм.

Падежные формы причастий от комментатива дают 3832*10*22 
843 040 форм, формы масдаров -  3832*7*10 = 268 240. Всего форм с 
комментативом (включая классно-числовые и падежные формы) -  
1 314 376.

% сло аналогичных форм без комментатива -  188 463. Таким обра- 
зом, общее число форм, которые можно получить от одного глагольво 
го корня, равняется 1 502 839, т .е .  более полутора миллионов.
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Таблица 1
Количество глагольных форм, 

образующихся от одного глагольного корня______

Без КП

без пад.форм с учетом 
пад.форм

С учетом КП (для агентивного 
глагола)

без пад.форм с учетом пад.форм

-комм
ч-кош
+КОММ

1 725 
12 б(В 
14 328

12 405 
94 673 

107 078

22 ббЗ 
203 095 
225 729

188 463 
1 314 376 
1 502 839

Д.14. ПОВЕРЖОСТНО-СЖГАКСИЧЕХЖСЕ (ПС-) ПРВДСТАШЕНИЕ

В отличие от всех предццущих уровней,ПС-цредставпение лишено 
линейной организации. Правильное ПС-представление задается следу
ющими сведениями:

а) поверхностное дерево зависимостей с помеченьмми стрелками 
(в соответствии с принятым набором ПС-отношений), в узлах которо
го находятся все лексические единицы, имеющиеся в реальном выска
зывании, с их семантическими грамматическими признаками ( т .е .  за 
исключением тех, которые имеют только синтаксическое значение); в 
узлах дерева могут также находиться лексемы, отсутствующие в 
Ш-представлении (так называемые квази-лексемы); в дереве доЗшш 
быть соблодены ограничения на сочетаемость ПС-отношений;

б) сведения о логических акцентах,*
в) указания о тождестве денотатов для анафорических лексичес

ких единиц.
Ввиду этого необходимо описать следующие элементы ПС-представ- 

ления: 1) свойства дерева зависимостей; 2) комплекс ПС-отношений 
и ограничения на их сочетаемость; 3) грамматические признаки, эли
минируемые в ПС-представлении; 4) квази-лексемы,- отсутствующие в 
высказывании лексемы, которые необходимы для построения гранильно
го дерева зависимостей; 5) средства обозначения логических акцен
тов; 6) средства для обозначения тождественных денотатов. Рас
смотрим их по пордц!^.

Д.141 . С в о й с т в а  д е р е в а  з а в и с и м о с т е й

В настоящей работе используется понятие дерева зависимостей.
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широко расЕространенное в современной лингвистике. Дерево зависи
мостей представляет собой множество точек (узлов), соединеншх 
стрелками. Каадая стрелка устанавливает отношение подчинения меж
ду парой ПС-лексем (словосочетанием), выделяя хозяина и слугу. 
Хозяин ваходатся в главном узле, а слуга -  в зависимом (в которой 
направлена стрелка). Стрелки образуют такой граф, что а) в каждый 
узел входит не более одной стрелки (запрещаются структуры типа 
— — );  б) существует ровно один увел, в который не входит 
ни одной стрелки(это -  абсолютная вершина дерева) ;в)стрелки не об

разуют замкнутых циклов (запрещаются структуры типа: ) .  
Дерево зависимостей не отражает линейного порядка лексем (т .е .н е  
является расположенным).

Д.142. П С -  о т н о ш е н и я

В ПС-представлении стрелки помечаются именами ПС-отношений, 
различающих типы словосочетаний. Набор отношений должен быть та
ким, чтобы при устранении всех синтаксических признаков из предло> 
жения можно было восстановить его смысл. Необходимость введения 
различных отношений очевидна ив простейшего примера:

я ■* любить — мать dez buwa к* ansi d i ”Я мать люблю*'

Поскольку при лексемах ”я” и "мать" отсутствуют падежные зна
чения, являющиеся синтаксическими, то отличить это предложение от 
предложения:

я л ю б и т ь  мать buwas zon к»ansi di"MaTb меня(ж) любит"

невозможно. Таким образом, если мы придерживаемся принятого шше 
выделения ПС-уровня,мы должны иметь способ различения типов стре
лок, обеспечивающий сохранение исходного смысла высказываний.

В настоящем описании мы считаем, что ПС-отношение -  это отно
шение той же природы, что и ГС-отношения, но ПС-отношений больше, 
чем ГС-отношений, т .к .  способ представления высказывания на 
ПС-уровне еще достаточно близок к реальному высказыванию: в нем 
имеются все лексемы, в том числе и служебше, элементы фразем 
представлены как отдельные слова и запрещена синтаксическая пере
стройка высказывания.

Таким образом, в состав ПС-отношений вклкяаются все те отноше
ния, которые имеются в ГС-представлении: фактитивное, агентивное, 
адресатное, инструментальное, комплетивное, локативное и атрибу
тивное (см. о них Д .242). 1фоме этих отношений в ПС-представлении
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имеется несколько специфических ПС-отношений,а именно: служебное, 
однородное, квааи-фактитивное, квави-атрибутивное, а также отно
шения умножения и сложения (см. о них Д .241).

В правильном ПС-представлении должны быть соблюдены ограниче
ния на сочетаемость ПС-отношений с грамматическими признаками 
ПС-лексем. Эти ограничения описываются одновременно с описанием 
самих ПС-отношений. Кроме того, необходимо соблюдение условий со
четаемости самих ПС-отношений. Исследование этих условий является 
самостоятельной задачей. Укажем только примеры таких ограничений.

Ив одного узла может выходить не более одного фактитивного, 
квази-фактитивного, агентивного, адресатного, инструментального, 
служебного, однородного или квази-атрибутивного отношения, а так
же отношения умножения и сложения. Агентивное отношение неотдели
мо от фактитивного (или квази-фактитивного).

Д.143. Г р а м м а т и ч е с к и е  п р и з н а к и ,  
э л и м и н и р у е м ы е  в П С - п р е д с т а в л е н и и

В ПС-представлении отсутствуют те грамматические признаки, ко
торые выполняют синтаксические функции.

Во-первых, это признаки согласования, указывающие на связь хо
зяина со слугой. Они отображаются в Ш -дерево зависимостей.

Во-вторых, это синтаксические падежные характеристики, которым 
в ПС-представлении соответствуют определенные ПС-отношения: фак
титивное, агентивное, адресатное, инструментальное. Что касается 
комплетивного отношения, то имеются две возможности: а) если оно 
сохраняется в ГС-представлении ( т .е .  указывает на аргумент преди
ката), то падежная характеристика зависимого субстантива отсут
ствует в ПС-представлении, б) если оно не сохраняется в ГС-пред
ставлении (часть ПС-дорева, в которую оно входит, преобразуется в 
ГС-представлении в другое поддерево с фиктивной лексемой)^ то па
дежная характеристика субстантива в ПС-представлении присутствует 
(эта характеристика семантична -  она в ГС-представлении становит
ся фиктивной лексемой: речь идет о лексемах СРАВН, СОШ и ПАРТ, 
см. Д.233.4, Д.233.1 и Д .2 3 3 .3 ) .

Локативное отношение может сопровождаться полной или частичной 
характеристикой субстантива по локализации и падежу .Полная харак
теристика субстантива присутствует, если и ориентирующее, и напра
вительное значение являются семантичными.Частичная характеристика 
(указывается только значение локализации) бывает тогда, когда на-
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цравительное значение определяется моделью управления глагола.На- 
до иметь в виду, что значение локализации дается обобщенно, если 
оно характеризует ЛОК (X) (типичное расположение относительно 
Х -а): конЕдретвая реализация ЛОКа (ив, интер или супер) 01феделя- 
ется тогда только на ГМ-уровве. Иными словами, в ЕЮ-представлении 
могут иметься только такие значения локализации: лок, супер, суб, 
конт.

Что касается глагольных грамматических значений, то почти все 
они сохраняются на ГЮ-уровне. Исключение составляют: а) признак 
деепричастия в аналитических формах глагола типа 1г1гхо1п81 ш± 
"работает"; б) признак ввда в прохибйтиве и оптативе (т .к .эт и  на
клонения видов не различают, хотя образуются от видовых форм) ;
в) признак "дур"/"терм"/"имп" при наличии признаков "итер"/"пот"/ 
"ког" (т .к . семавтичен лишь второй ряд признаков).

Д.144. К в а з и - л е к с е м ы

В ПС-предсташ ении оказывается желательным, вопреки общему 
принципу о взаимно-однозначном соответствии узлов ПС-дерева и ре
альных лексем, ввести некоторые квази-лексемы, не представленше 
материально в предложении как 01щельные слова. Это, во-первых,ну
левая связка, во-вторых, лексема, вводящая косвенную речь, и, 
в-третьих, (семантически) цустые лексемы (Д-лексемы), с которыми 
происходит согласование. Описание квази-лексем приводится в Д.232.

Д.145. Л о г и ч е с к и е  а к ц е н т ы  
и т о ж д е с т в о  д е н о т а т о в

Логическое ударение выражается в арчинском языке различными 
средствами: грамматическими характеристиками и пордцком слов. Оно 
изучено 1файне недостаточно, но в ряде случаев его присутствие 
очевидно. Лексемы, на которых имеется логическое ударение, поду
чают соответствующий признак (Й -  перевернутое н -  "рема").

Лексемы, обозначающие один и тот же денотат, соединяются пунк
тирной линией. Обычно одна из таких лексем в реальном выскааыва- 
нии выражена анафорическим местоимением.

сделать
Г ОН стать
I
• ^  -  Ьотец q l ’ ae

кв-ат
d i ja  q l*a8-ew ?lll wleaw« no£*a was 
towmu kuBak abuqi "Отец, хОТЯ-Н-уо- 
тал, дома вам ое поможет" (Ко,рус)
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Д.15. ГЛУБШНО-СИНТАКСИЧЕСКОЕ (ГО-) ПРБДСГГАВДЕНИЕ

ГС-представлевие, так же как ПС-представление, лишено линейнсЛ 
структуры. Правильное ГС~представление задается следующими сведе
ниями о высказывании.:

а) глубинное дерево зависимостей с помеченными стрелками (в 
соответствии с привяюш набором ГС-отношевий), в узлах которого 
находятся знаменательные лексические единицы с семантическими 
грамматическими признаками; на ГС-уровне лексические единицы не 
имеют переменных категориальных (деривативных) цризнаков;

б) сведения о логических акцентах;
в) указания о тощцестве денотатов.
Что касается последних двух пунктов, то они не отличаются от 

ПС-представления (см. Д.145) Поэтому рассмотрим следующие свойст
ва ГС-представления: 1) ГС-отношения; 2) типы лексем в ГС-пред- 
ставлении; 3) грамматические признаки, отсутствующие в ГС-пред- 
ставдении; 4) грамматические признаки, спещ ф пш е для ГС-пред- 
ставления.

Д.151. Г л у б и н н о - с и н  т а  к с и ч е с к и е  
о т н о ш е н и я

выделяется семь ГС-отношений: фактитивное, агентивное, ед^ре- 
сатное, инструментальное, комплетивное, локативное и атрибутивное. 
Первые шесть отношений актантные: * они описывают функции участни
ков ситуации, определяемой предикатом, а последнее -  определи
тельное, т .е .  связывающее признак с носителем признака. Ахтантное 
отношение может сЫть архументвым и сирконстантвым. Аргументом на
зывается актант, семантически обязательный для описываемой ситуа
ции ( т .е .  он входит в толкование соответствующего предиката, что 
выражается на ГС-уровне в форме модели уцравления этого предика
та ), а сирконстантом -  актант, семантически факультативный для 
нее. Фактитив, агент и комплетив всегда являются аргументами, а 
прочие а к та н т  могут ОЬть как аргументами, так и сирконстантами. 
Следует иметь в виду, что актантами могут ОЬть не только реальные 
значимые лексемы, но и фиктивные лексемы, отсутствующие на ПС-уровне. 
Соответствующие примеры сгрупшфованы по способу глубинно-морфо- 
логического выражения соответствующих ГС-отношений (см. Д .242).
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Д.152. Т и п ы  л е к с е м  в Г С - п р е д с т а в л е в и и

Как указывалось выше, в ГС-представдевии участвуют только эва- 
мевательвые лексемы. Таким обрааом, служебные слева (веанамена- 
тельные послелоги и вспомогательные глаголы) в ЛС-цредставлении 
отсутствуют.Знаменательные лексемы оьвают следующих типов: а) ре> 
альные лексемы; б) квази-лексемы (см. Д .232): в) фиктивные лексе
мы (см. Д .233); г) фраземы.

Квази-лексемы в ГС-представлении те же, что и в ПС-представле- 
вии,за исключением А-лексемы.А именно,в ГС-представлении восста
новлены все случаи анафорического эллипсиса, т .е .  на месте А-лек- 
сем ПС-уровня находятся полнозначные лексемы, денотативно совпа
дающие с другими лексемами в данном предложении (или тексте).

Фиктивные лексемы и фраземы спещ ф1чны для ГС-уровня. Необхо
димость введения фиктивных лексем на ГС-уровне связана с тем, что 
глубинное дерево в ряде случаев не соответствует поверхностному -  
в последнем имеются специфически поверхностные актантные связи, 
которые отражают семантическую связь ме:дцу компонентами одного 
глубинного актанта неявным образом.

Фразема -  это устойчивое сочетание реальных лексем, которое в 
ГС-представлении занимает один узел.

Д.153. Г р а м м а т и ч е с к и е  п р и з н а к и ,  
э л и м и н и р у е м ы е  в Г С - п р е д с т а в л е н и и

Во-первых, в ГС-представлении отсутствуют признаки всех аб
страктных (непространственных) падежей: они отображаются ГС-отне- 
шениями или фиктивными лексемами.

Во-вторых, в ГС-представлении отсутствуют деривативные катего
риальные щ)изнаки (см. о них Д .323.1), т .к .  они отражают поверх
ностные части речи лексем.

В-третьих, отсутствуют поверхностные части речи: числительное 
(переходит в разрдц субстантивов) и послелог.

Д.154. Г р а м м а т и ч е с к и е  п р и з н а к и ,  
с п е " и ф и ч н ы е  д л я  Г С - п р е д с т а в л е н и я

На ГС-уровне появляются некоторые признаки, отсутствующие на 
более поверхностных уровнях. Это связано, во-первых, с наличием
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фразем, ос^>едивящих признаки нескольких входящих в них лексем и, 
во-вторых, со специфическим выражением некоторых глубинных значе
ний.

К спещк{а1ческим признакам ГС-уровня относятся признаки времени 
(часто выражающиеся аналитически): ”нейтр", ”наст” , ”прош". 1фоме 
того, имеются следующие семантические признаки, осос&ш образом 
выражаюсдиеся в ПС-представлении (см.Д .2б; указываются их номера в 
таблице 5) :”абс.об” (б ) , ”внутр-прич” (9), '*внутр-прич-сомн” (10), 
”внеш-прич” ( И ) ,  "усл-обь” (15), ”усл-вер” (16), ”усл-ирр" (17), 

“усл-обь-жел” (18), ”усл-вер-жел” (19), "усл-ирр-жел” (20 ).

Д.16. ЛЕКСИЧЕСКОЕ (Л-) ПРЕДСОАБДЕНИЕ

Наиболее глубинным в вдеале должно (&ть семантическое пред
ставление. Задачей семантического представления является макси
мально эксплицитное выражение смысла множества равнозначных (си
нонимичных друг другу) текстов. Язык семантического представления 
должен содержать следующие средства: 1) словарь элементарных 
смысловых единиц -  сем, из которых по определенным правилам стро
ятся толкования комплексных смысловых единиц -  лексем; 2) правила 
образования семантических представлений текстов ив элементарных 
единиц (такие смысловые записи представляют собой графы, в верши
нах которых находятся семы, а дуги, связывающие вершиш, устанав
ливают отношения меаду семами); 3) словарь семантем -  устойчивых 
фрагментов семантических графов, соответствующих в данном языке 
некоторому единому означающецу; 4) правила преобразования смысло
вых графов, задающие синонимию и соединение неокольких смысловых 
гр>афов в один.

Ввиду того, что такой уровень представления предполагает соз
дание толково-комбинаторного словаря арчинского языка, включающе
го толкования всех словарных статей в терминах соответствующего 
семантического языка, а также описание лексической сочетаемости 
всех лексических единиц, дать даже крайне гриблизительное цред- 
ставлевие об этом уровне не представляется возможным.

Поэтому предлагается компромиссное решение. А именно, указан
ный выше уровень представления мы относим к глубинно-семантичес
кому цредставлению, которое в данной работе не рассматривается. 
В качестве промежуточного уровня предлагается поверхностно-семан
тическое гфедставление, называемое нами лексическим цредставлени-
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ем. На атом уровне адементарная семантическая единица сема при
равнивается к лексеме. (Подчеркнем, что вообще говоря меаду семой 
и лексемой нет принципиальной разницы: сема -  это лексема с эле
ментарным (далее не разлокимым) смыслом, а степень рааложимости 
определяется глубиной описания). Это означает, что в Л-представ- 
лении допускаются в качестве элементарных такие семантические 
единицы, которые мргут рассматриваться на более глубинном уоовне 
как означающее некоторой семантемы ( т .е .  состоять из комплекса 
сем ). Таким образом, сема = лексема на Л-уровне часто совпадает 
со значимыми лексическими единицами (словами), содержащимися в 
словаре. Однако на Л-уровне возможны также лексемы и комплексы 
лексем, не имеющие отдельного словесного выражения на более 
поверхностных уровнях.

Для Л-представления наиболее существенно то, что все значимые 
смыслы лексически выражены и синтаксически связаны. Иными словами, 
Л-представление есть граф,в узлах которого находятся лексемы (без 
переменных грамматических признаков), а ребра графа устанавливают 
иерархию отношений между лексемами. Л-представление отличается от 
ГС-представления по кр€1йней мере в том отношении,что все имеющие
ся при ГС-лексемах индексы семантических признаков отображены в 
виде подграфа, в вершинах которого находятся семы = лексемы, со
ставляющие, наряду с обычными лексемами арчинского языка, словарь 
уровня Л-представления.

Однако даже задача описания такого уровня является чрезвычайно 
сложной, т .к . это описание должно состоять из следую(цих частей: 
1) словарь устойчивых графов (семантем), соответствукхцих семанти
ческим признакам, фигурирующим в ГС-представдении; 2) правила об
разования Л-представлений (которые, в частности,обеспечивают пра
вильное заполнение переменных в графах, учшывают сочетаемость 
графов и Т .Д .); 3) правила перефразхфования Л-представлений. Мы 
ограничиваем описание Л-представления словарем семантем, соответ
ствующих семантическим признакам лексем (см. Д .25).

Т .к . ГС-лексемы, как правило, сохраняются в Л-представлении, 
целесообразно также сохранить и отношения, их связывающие. Что 
касается отношений, фигурирующих в семантемах, то они являются 
более абстрактными, десемантизированными, чем ГС-отношения, т .к . 
лексеш  в этих графах более элементарны (ближе к настоящим се
мам), чем ГС-лексемы. Поэтому в устойчивых графах встречаются аб
страктные отношения (занумерованные стрелки с номерами 1 и 2 ), 
заимствованные ив глубинно-семантического представления.
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Д.2. С Л О В А Р И

Как указывалось выше, словари являются важной составной частью 
динамической грамматики. Во-первых, они инвентаризируют единицы 
отдельных уровней представления высказываний и, во-вторых, задают 
иедиввдуальные преобразования одних единиц в другие при переходе 
от уровня к уровню.

Ниже будут рассмотрены словари следующих типов: словарь служеб
ных морфем, словарь нестандартных значений граммем, словарь лек
сем, словарь синтаксических отношений, словарь семантем и словарь 
семантических деривативных признаков.

Д.21. СЛОВАРЬ СПШЫШ М0РШ4

Словарь служебных морфем задает соответствие мееду означающими 
и означаемыми морфем. Он необходим для работы Ш-компонента (уча
ствует в преобразовании: Ш-представлениеФ=ФПМ-представление).

Морфемы в этом словаре (см .табл.2) сгруппированы по означаеваш 
(и з-за  ориентации на синтез) и по значениям категориального при
знака лексеш , с которым они сочетаются. При морфеме указывается 
ее синтактика: ранг в ПМ~словоформе и контекстные условия, выпол
нение которых необходимо для правильной реализации морфемы в ПМ- 
словоформе. В отдельной графе приводятся примеры с выделением 
означающего данной морфемы.

Условные обозначения в таблице 2 :

Сокращенные обозначения означаемых морфем здесь не рассматри
ваются (о них см. Д .132).

<  > -  означаемое морфеш 
{ } -  означающее морфемы

{нестанд} -  нестандартное выражение означающего морфемы
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корневая (основная) морфема 
синтактика корневой (основной) морфемы 
исконно ударная корневая (основная) морфема 
исконно безударная корневая (основная) морфема 
граница словоформы 
необязательный элемент х 
не X 
глагол
вспсжогатедьный глагол 
комментатив
главный глагол (в синташе)
ъо8-овый глагол (ос^зованный при псжощи глагола ьов) 
финитный глагол 
субстантивированный едъектив 
масдар (отглагольный субстантив)
масдар, образованный непосредственно от глагольного корня
гфичастие (отглагольный адьектив)
деепричастие (отглагольное наречие)
отыменное наречие
адьективизатор
субстантивизатор
адвербиаливатор
классно-числовой показатель 1 (значения переменной 1
1 ,П ,. . .  класс ® табл, з )
согласная
гласная
задний piщ
средний подъем
верхний подъем
нелабиализованный
губной
вид глагола

атрибутивное отношение (в синтагме)
аорист
презенс
имперфект
плюсквамперфект
X или у, где X и у произволыие величины

Словари



Словарь сдужебшх морфем ТаскЕца 2

1
»4
805

1

Морфема

Примеры Примечаниеозначаемое оавачаю-
щее

синтактика

a,
контекстше

условия

1 2 3 4 5 б 7 8
< ел > м 1о "ребенок", muí "гора" Т.112.1

{0) S(A) bfrzo inn ib  "работащие" т.111.413
{mol} ь^->ша1 "сады", dák*-mul "двери" Т.111.411
{ïu l • á l r i - í u  "отряда", g á tu -Íu  "кошки" т.111.412

с • ог-ош "имена", bei-um "лопаты” t.111 ,421

®{2) gonñ-ór "пальцы", b a t-u r  "рога" Т.111.422

g (ó t l k»on-ót "рукоятка". q¿áb-ut "снош" Т.111.423

9 О < мн> {lé} 2 ú ln ia l - lu  (<:^1а+1о) "ящерщы". Т.111.424
о Эм к»о1-1о "седла"

сг í t l l l adam -tll "лцци*' Т. 111.425о Íq*ul\ k je t-q 'x a  " г у о а " Т. 111.426
^rul} ®(S) n ú s-ru l "зятья"
jsul} dak^sul "двери"
{bur} lo -b u r "дети"

*В синтактике для цростоты не укааш аегся, пто исход корня не должен (Зьтъ на • • • l ( a / i )  
(см. ниже синтактиду гфи {lo}).
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Та(5лща 2 (продолжение)

1 ‘ 4 5 6 7 8
{tór} nojf-dór "дома" Т. 111.426

§ < мн > 1 ,^ 6 ] 2 ganga-boz-dó "семенники"
1 íul} olróls-ul "русские"

{ нестанд} bosór "мужчина" -  te le  "мужчиш"
(11) nók»-ii "дом (эрг)", b í - l i "кровь(эргГ Т.111.311
{mu} S(Ai) wír5coixmum-mu '*рабОТакдцИЙ (1,эрг)" Т.111.312,

R(i) dibír-mu "мулла (эрг)" Т.111.321
{mi} dírxeinimr-mi "работающая (П,эрг)"

^сердце (эрг)<»
(0} buwá-n "мать (ген)" Т.111.322

»4 (¿) ап8-а "бЫк (эрг)" Т.111.323
1 íet gunn-e "пыль (эрг)" ТЛ1ТЛ5Г

I 1ФП
< косв.ед > (1) 3

R/̂  \
q»ei-l "свчива (эрг)", 
diq»-í "суп (эрг)"

т.111.325

й
I
+

(íél
vZ} mes-de "пастбйще (эрг)", 

к*el-1е"седло (эрг)"
Т. 111.326

>»о О
я (íadi c»ej-?aj "кова (эрг)" Т.111,327
т¡J* (irl} nec*-iri "вошь (эрг)" Т.11П328

xal-maj "семья (эрг)" т .1 1 1 .3 2 9
{5aj} halter-caj "река (эрг)"

{нестанд} пеп (ном) -  1а (КОСВ.ОСН)"Ш(ЭКСКД)"

< косв.мн>
{саЗ} (C**-}(2) baRnnil-ca;J "седа (эрг)", jámut(=^ur)- 

caj "волки (эрг)"
Т.111.51

(аЗ) 3 t»elT-aJ "цвет (эрг)" т.111.52
(ш»3) S( A ) (T.e.{0}ít) bírioimiim-maj "ра^ащме (эрг)" Т.111.53



Табдит^я 2 (продолжение)

1 2 3 4 5 6 7 8

, I>о

о  »я о
¥ 8  
§ 8 1  
О 01

<косв.мн >
•ÍI■oaJ} 3 к* о 1 1 о -гса^  '̂седпа (эрг)" Г .1 1 1 .5 4
{нестанд} “ (л ) к в 1 е -т а^  "муЖЧИВЫ (эрг)", 

Ьис*1-11 "коровы (эрг)"
Т . 111.55

1
«б

5

<Н011> {0} 5 пок» "дом", 1о "ребенок" т . 1 1 1 . 2 ,
Т .1 Н

{неставд} Щ z1 (ИЬ г̂-^и "нулла", к* ilr.dC " седло" Т .1 1 1 .2 3 -6
<врг> 5 ти111 "гора (эрг)",

"цветы (эрг)"
Т . 114.1

{веставд} Ьи»/а-ти "мать (эрг)", ип "ш (эрг)"
<ген> 5 buwa-n "мать (ген)",апва-п "оЬк(гев[Г

(неставд} Н (£) 18 "я (ген)"
<Д а»> |5 5 5 buw a-s "мать (дат)"

{веставд} еъ "я (дат)"
Скопит> {хи}

5

b u w a-íu  "мать (комит)"
<К01Ш> {хиг1 Ьиша-хиг "мать (комп)"
<перм> (к^опа^ Ьи1га-к*эп а  "мать (пехи)"
<каУ8> { в ц а г 1 1 1 - 1 1  "работа (кауэ)"
<парт> { q Iis} k в le m e -q I iв  "люди (парт)"
<экв > b08бrmu-qIdi "муЖЧИВа (экв)"

П0>«

| |

{ в с > {01 пок*а "дом (ин-эс)"

.т .1 1 4 .2

<лат> {к! п б к» а -к  "дом (ин-лат)
<алл > { з ± ) П0к » а - 8± "дом (ин-алл)"
<тер|> {капа^ п бк’ а -к э п а  "дсм (ин-Тврм)"
< эл > {в} пбк»а-8  "дсм (ИН-ЭЛ)"

1 <транс> (зпЛ} n6k*a-xut "дсм (ин-транс)"
со



8
Таблица 2 ( прододдение)

1 2 3 4 5 6 7 8
<супер> 1 1̂) nok»li-t "дом (супер-эс)", пок'11- 

?1-к"дсм (супер-лат)"
т.113.1

<нн> 4 агх1-а "канал (ин-ес)"
{»3) ааХг-а  ̂ "граница (ин-8с)" т .113 .2

1 1
{нестацц} авЬ-а"рот (ин-эс)", 

d ¿ q l * ’a  "дорога (ин-эс)"

вр
1 {ч1»1 4 ь£и-а1 "1фоэь" (гнтер-эс)", ь£и- 

я1а-к "кровь (интер-лат)"
Т.113.1

о ;вестацд> ®(Х) с»е1Ч11а"необма8анная cтвнa^тep-эcf Т.113.3
<конт> (ге1 п6к»11-га-к "дси(конт-лат)" Т. 113.1
<суб > 4 п6к*11-к* "дсш (суб-эс)", п6к»11- 

к»а-к "дш (суб-лат)"
<ДФ> (г} -  {г} 0;2 а-г-ха-г "ложиться (дур)" т.121.211

{0} 2
^ ^ с т а т /м м м )

к»ап "любить (дур)" ¥7121,1, 
Т. 122.51

[нестацц} ®(1) 1гаг "говорить (дур)" Т,121.22, 
Т.122.122

<тврм> {w} 2 {С ..в /оЬ 80 «♦ва-?г) "поймать (терм)" т.121.212

1 {\Г..в = \̂Г..в> С»Г..в}, qa "замерзать (терм)"

со { « } 2
О801(<*ос1-?в) "останавливаться 
(терм)", 8вппе(<’*‘§ео1-Те)"таять 
(терм)"

{неставд} ®(2) q*owdi "сесть (терм,1,ед)" Т.121.22



Табшща 2  (продояжение)

ПГ ---------3---------- 4 5 6 7 8

3р«
1

9№

<фин> 2 вам "поймать ((£ив)"
Т.121.213{Ьия}

{ М .
аагаиа (<*8ш1п-Ъгш)"В8Ве10Ивать(фин)” 
хХи-Ъие "переворачивать (фнч)"

{нестацдУ
®(£)

вхшш1 "загораться (фин)" Т.121.22
<пот> {а!} 2 ш£гхвп1-я1 "работать (пот,1,ед)" Т.121,214 

Т.121*22{нестацд} хаУ1 "пойти (пот)"
<рвдупн> { o \ tJ 7 a S  в (л Л 1 &'с''в{а)}(о) вв1-г-в1-г "бежать (дур)" *,121,211 

Т.122.421{ » у ^е{Г0^е(т)]и) «гхаг "ложиться (дур)"

« <8агл>
3

д*ома1-11 "садиться (загл)" Т.122.2
<55Я1> {0} д»6ма± "садиться (з5га)"
<<ир> {**«} q•6wdl-i»u "садиться (огр)" ^Т.123.3
«т> > { в } я»6ш(11 "садиться (огр)"

»«« <каш> {в1Г> 0 ^ У /г u v } ( • ¿ ) q»owdllвr "говорят,-что-сел" Т.122.51
в>
9ф
8
8
Г

<ЩЦ> (в}'

4

q»6wd± "садиться (ицд)" Т.122.411
<интврр> {га} У- q»owdl-rв "садиться (интерр)" Т.122.412

{а} С- и^ха "верить (ивтенр)"
<̂ ЛУб> {огява̂ q*01fdl-ctlgu "С€ДИТЬСЯ (дуб)" Т.122.413
<аш1р> {а±} < терм > агхаг-^ "ложиться (аппр)" Т.122.414

{(1)41} < терм > q»owdi-ldl "садиться (аппр)"
• Заглааность 

Отрицание 
***Кош1ентатив



Табошца 2 {продоляете)

1 2 3 4 5 6 7 8

3

1

а>
В
ф

1

<конь> {ld.nl}
4

q»ówdi-ldLni "САЩИТЬСЯ (КОНь)" т.122,415
xóqi ”СЬТЬ (ПОСС)" Т,122.416<посс> {0}

<И1Ш> W i аха "докиться (шш)”
Т. 122.421

|Н л лш И А

C i... а ==»...в}
х1е "переворачивать (шш)” 

ка "сдмшать (шш)"
{неставд} Ris) каЬа "давать (имп)" Т.121*22

<ког > {su} 6 áxa-su "лооються (ког)" Т,122,422
árxar(dl)gl "дожиться (црох)" Т.122.423

<0111 >
í(dl)gi>

{îaa} 4 ák*u-fan "гнать (опт)" т .122.424
JÔT.ч
1

<мн> {г} 5 накпСУ̂ в̂г)* импуког áza-*r "ложиться (тш,мв)" 
аха "ложиться (юш,ед)"

Т.122.421
> l e }

о>
Л
S
§•№

ф
лн
â
5
6  ф ф «
tdсоQО
офSC

^всп> {eil

2

вад( =ДУР» пот
árxar-sl "Adv̂ ^̂ (ложиться (ДУр)"| 
axuqi-ei "AdT̂ /,(ложиться (пот))" Т.122.121

{liJ ввд( -терм áxu-11 ” AAy í c ^  (ложиться (терм; г
0 ВВД( Т/«У7./) “4ЯН axas "AdT/c/7 (ложиться (фин))"

<контин.всп> {maf}

ввд( терм

árxar-mat
■Adv̂ ¿,̂ rŷ . ^/7.(ложиться (дур))"

<КОВТИЕ.ОДН> (mai } á r x a r - f f l a t

"Adv^¿*y^^), оды  ( ДОЖИТься(д у р )  ) "

Т.123.12

*■  То есть исход не на ударную -о.



Таблица 2  (продолжение)

4=-X

й

Л

0>в
Б
&<и0>*=С

ооа>№

<х>Ч
Фош

<ОДН>

<отр.одн>

< вр>
<прич-вр>

<одноп-вр >

<пред-вр>

<1федв-вр>

{э±}

{11}

{па}

{t»aw}

( Ь }
{тхиг}

{в^кип}

{кап}

ТТЁшТ

ВВД (Уаг#^. -
= дур,дот,фин
ввд(Уу«>̂ /) =терм 
время (Угл) =аор, 
прев, им11|), плскв 
в конструкции: 
Угхг ^  лау(у)

ВВД (У>/г>7./> =те1И
время (У^л) ?^аор, 

прев, импф, плскв 
в конструкции:

У 2>7-^М у(У)
ВВД (У/,̂ у7.у) =терм

у̂̂ и¥. 2

агхаг-а! (ЛОЖИТЬСЯ (ДУр))”|
ахав-а! ^к±УоЭ/^ (ЛОЖИТЬСЯ (фин))
ахи-11 (ложиться (терм))"
в конструкц 
сделать^г^,^- дожиться

ахи-па (ЛОЖИТЬСЯ (терм))"
в конструкции: 

атсделать^У^ • ложиться

ахи-1 •а!Г
(ложиться (терм))"

ахи-7а ”кА-ув/1 (ЛОЖИТЬСЯ (терм))*
ахинпхиг
"ас1у/7/»у-»  СДО»иться(терм))"
ш1гхо1п-в^кип
‘АаУодЬу» (работать (дур))"

и£гхвши1-кап
*А(1у/у>сг14;, (работать (||ин))"

w£гXoniql-ian
*кй.-ч„ред$-Вр (работать (пот))"

т .1 2 3 .1 1 . 
Т.231.1

Т.231.1

Т. 123.2



Таблица 2  (продолжение) ^

3 4
<несв-уст> {saw}

<CB-yCT > {maf }

<npoT> {ena}

<усл> {enc*ia }

<црмч> { ersi}

(уан-цел > {£us}

<предот-цел> {Euîi

<Ш1П> f i l l }
<мест> fma }
<УПОя> {tam}

<всеобщ > {en}

{всеобщ> {0}

&
\u 4 .Z

А( ^ ) /  
мест  ̂̂  ̂

wirxo ill-saw
(работать (дур))”

wirxeim-mat
"Advc -̂yg/ту (работать (дур))”
wirxonilêna
"Adv/7po  ̂ (работать (терм))''
w irxoin-0nc*is
"Advyfyy (работать (дур))”
w irxoin-êrsi
”Adv/7/7̂ v̂ (работать (дур ) ) ”
w irX oilla-& i8
"Advyj^.^^e^ (работать (терм))”
w£rxomul-IEut
^^^'^предот-и^ел (рабОТатЬ (^ИН))” 
wir5Eoln-nl ”AdT^(работать (юш ))”
wii^lm-ma ^Adv,y^^  ̂(работать(ДУр)”
unulom
”AdVy/7̂ ,5 (ты)”
wirxpin-en-nu (работать)"
wi г Xo in -  em-ma
^^Mecm.SceoSa^ (работать)”
wirxoinnu ”A (работать)*'

T.123.2

T. 273

T.123*2. 
T.123.3



Таблица 2  (дрододцвние)

1 2 3 4 5 6 7 8
<А > {iu} arxar-fu "А (лежать)** т.123.3

Я
< AdT> (ei} 2 ®(о)* "(о) boeor-ei **Adv (мужчина)** 

qISe-qiSewu-sl **Adv (по ДВа)"
т .216,
Т.154.1-2

9 <Adv,ev> {bos} qli^bos **Adv̂ av(ABa)** т .154.3
1 {la} qI4ei-la "Ady, ,̂(j4Ba)" Т.154.1

< s > {knl} ^ли*/.2(о} агхаг-icui **s (лежать (дур,ицц))” 
i»aa-kul **S (любить (дур,ицц))"

т. 123.42,
Д .122.22

{mul} мел 2(0) ax-fflul "S (лежать)" Т,123.41 
Д. 122.22

i f i } мел.2 (о) tu-t»i **s (плевать)"
wirxoixmu **s(A(работать))" Т.134

1 <КП 1 > {«} префикс w-£rxein "работать (1,ед,дур)"
3
38н

ИЕфГКС o-w-xu **ложиться (1,ед,терм)" Та 132,
суффикс to-w "тот (1,ед)"Cd

8 8 <КП 2 > id } n% префикс d-irxoin "работать (П,ед,дур)"
о cd
g s

{r} 9 инфикс a-r-xu "ложиться (П,ед,терм)"
суффикс to-r "та (П,ед)" т.121.3оо <КП 3 > {b} префикс Ь-агхаг "ложиться (Ш,ед,дур)"
инфикс a-b-xu "ложиться (Ш,ед»тврм)"
суффикс to-b "тот (Ш,ед)"

*ВЕ1бор П08ИЦИИ определяется словарной информацией к лексеме, а также правилами постановки КП, 
поэтому ранг КП не укавьшается.

слсл



Таблица 2  (окончание) ^

1 2 3 4 5 в 7 8

«

о
8
г

к
0>

§
8

О

<т  4> {0} префикс/
инфикс

-агхаг "ложиться (1У,ед,дур)” 
а-хи "ложиться (1У.ея*терм)"

1,121.3
Т.132

— ГТГ" суффикс в 
позиции: _

to-t "тот (1У,ед)" Т.132

1*'} суффикс в 
позиции: _ V

qI¿e-t»-u "два (1У,ед)" Т.15Ы ,
Т.272

<КП 5 > {0} префикс/ивфикс а-хи^-1Ь ^(лежать (Ш,мн,тери))" Т.121.32, 
табл.15

{1Ь} суффикс Т.132
<КП 6 > { Ь1 префикс/ивфикс а-Ь-хиТ-1Ь ''kJ.x2^„м (лежать (Ш,мн, 

терм))"
Т.121.32

<1Ь} суффикс Т.132
ааь
8

< огран > тах* суффикс lagum-t * aw " кроме-как-стихотворение" Т.274
<УС>

ус
1 то} ------ 71----------- 1 о-1ш "и-ребенок" Т.271

Т.271(и  } С_ хаЬаг-и "и-рассказ"
<вццел> (еа-Ш-и} тах-1** суффикс 8вaI8-вJ-t»-u "еще-в-прошпом-году” Т.272

* Данная морфема занимает максимальшй ранг в слове (что не исклкяае1Г возможности образования 
деривата от этого слова).
♦*Црввве может стоять только ограничительная ({t'aw}) или уподобительная ({кип}) (см. Т.273) 

морфема.
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Д.22. СЛОВАРЬ НЕСТАЦЦАРГШХ ЗНАЧЕНИЙ ГРАММЕМ

Списки ipauMeiá приводятся при описании Ш-представления (см. 
Д .132). Если большинство означаемых морфем однозначно соотносится 
с некоторым значением граммемы, то в некоторых случаях это соот
ношение несколько усложнено. Во-первых, существуют морфемы, не 
соотносящиеся непосредственно ни с каким значением граммемы: на
пример, морфемы с означаемым <редуш1>  ,<косв,ед>,<косв,мн>. Во- 
вторых, употребление некоторых морфем является связанным, предоп
ределяемым наличием другой морфемы, однозначно соотносящейся со 
значением некоторой граммемы. Например, морфема с означаешм 
<герм> необходима щм наличии морфемы с означаемым <^от>, морфема 
с означаемым <косв,ед> -  при наличии морфемы с означаемым<пад1)> 
( i  ном) и <рд>. В-третьих, некоторые пары значений граммем выра
жаются одной морфемой. Например, значение класса и числа выража
ется одной классно-числовой морфемой.

Словарь нестандартных значений граммем (см. табл.З) необходим 
при работе ГМ-компонента:для формирования означаемых морфем. Этот 
словарь устанавливает соответствие меаду значениями грамматичес
ких категорий и означаемыми морфем, которыми эти значения выража
ются (выбор означающего морфемы осуществляется по словарю служеб
ных морфем).

Д.23. СЛОВАРЬ ЛЕКСЕМ

Лексемы в настоящем описании СЬшают четырех типов: а) реальные 
лексемы (в том числе фраземы); б) квази-лексемы; в) фиктивше 
лексемы; г) семы. Реальные лексемы соотносятся непосредственно со 
словами или устойчивыми словосочетаниями (фраземами), существую
щими в арчинском языке. В отшчие от них, квази-лексемы, фиктив
ные лексемы и семы являются реконструируе11ши объектами, сущест
вующими на более глубоких уровнях представления высказываний, где 
они ведут себя аналогично реальным лексемам.

Рассмотрим эти типы лексем в отдельности.



Словарь нестацдартных значений гранмем
3

~ J T
п/п гЬачения граммем Означаемые морфем Условие Щшмерв

1 "1,Г "вд" < К П  1 > ти^и "красивый (1,ед)"
2 "П.У1" "ед" <КП 2 ) ти?и-г*»красивая (П,ед)"
3 **Ш|УП** ”вд** < к а  з > шutг»•ъ "красивое (Ш,ед)"
4 -1У.УГ "вд” <КП 4 > ти^и-г"красивое (1У,ед)"
5 "Ш.УГ "мн" <КП 5 > ши̂ -Д) "красивые (Ш»мн)"
6 "1-1ГЛУП-УПГ "мн" < т  б > ти^1Ь "красивые (1,мн)"

7 "контин" "всп/одн" <ковтан,всп/одн> wírxoiln-юat "работать (контин,всп)"
8 "отр" "одн" <отр,одв > вид (V) *  терм ^  

вид (Adv) 4  хонтин
wíгXolli-t•aw

(работать (терм))"
9 "дур" <рвдупд><дур> 8в1-г-а1-г "бежать (дур)**
10 л и д  S <редуал> 80 1-81 "бежать (имп)"
11 "пот" <1 врм)<пот> ахия! "лежать (пот)"

(<{аха} { и }  {qil)
12 "ког" ^ишХког) иа£1-8и "уходить (КОГ)"
13 "пад1 " "ед/мн" Скосв, ед/нн > 

<пад1)<вд/1Я>
1 ^  ном ввInt-li-t "стул (супер-эо)"

сл
00
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Д.231 . Р е а л ь Е ы е  л е к с е м ы

Этот словарь необходам для р а б о т  нескольких компонентов грам
матики: ГС-, ПС- и П4-компонента ( т .е .  он участвует в преобразо
ваниях :ГС-представление ^ = >  ПС-представление Ф=ФП1-представление 
Ф=>ПМ-представление). Более того, в принципе он должен обслужи
вать также Л-компонент, чего, однако, не происходит ввиду того, 
что лексические единицы в данном описании не^т^кустся (не преоб
разуются в сем автеш ). Словарь реальных лексем готовится к изда
нию ("Арчинско-русский словарь"). Он имеет около 30(Х) словарных 
статей.

Словарная статья содержит информацию, обслуживающую различные 
компоненты. В конечном счете она устанавливает соответствие меаду 
значением и формой лексемы, а также условия ее применения в кон
тексте высказывания.

Морфологическая информация оцределяет корневую морфему: ее оз
начаемое, означающее и синтактику. Означаемое морфемы использует
ся на глубИЕШх уровнях, начиная с глубинно-морфологического, 
означающее -  на ПМ-уровне, часть синтактики (особенности парадиг
мы) -  на Ш^-уровне, часть (категориальные и субкатегориальше 
признаки) -  на более глубоких уровнях. Напршер: для лексемы ans 
"бык" указывается означающее -  исходная основа {ч/апв}. означае
мое. -  <рьк> и синтактика -  категориальный признак 1  (субстантив), 
субкатегориальный признак "Ш кл", особенности парадигмы: основа 
мн.числа unsur, морфема косв.основы {а}*

Синтаксическая информация необходима для работы ГС- и ПС-ком
понентов. Она состоит, во-первых, из ГС-модели управления, опре
деляемой в терминах актантных мест и ГС-отношений, при помощи ко
торых эти места связываются с данной лексемой. Например: лексема 

agua "видеть" имеет модель управления cjcro: АД; что: т .е .
имеет два актантных места, связываемые едресатным и фактитивным 
отношением (об этих отношениях см. Д .242).

Во-вторых, если ГС-отношение имеет нестацдартное морфологичес
кое или поверхностно-синтаксическое выражение, дается также ПС- 
модель управления.

Например: лексема апх ав "драться" имеет одно актантное место, 
связанное с ней фактитивным отношевием, выражаемым субстантивом в 
эргативе или фиктивной лексемой CCBíil (см. Д.233 .1), которая в 
ПС-представлении преобраэуется в два ПС-отношения: фактитивное
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(вьфажаемое субстантивом в эргативе) и кошшетиввое (выражаемое 
субстантивом в комитативе).

В-третьих, если лексема является в действительности устойчивым 
словосочетанием (фрааеыой),указывается ее внутренняя ПС-струкгура 
Например: лексема апх аа ”драться” имеет ПС-структуру апх аа.

Д.232, К в а з и - л е к с е м ы

Квази-лексемы не имеют поверхностного словесного означаю
щего, поэтому самый верхний уровень, на котором они существуют -  
-  поверхностно-синтаксический. На более глубоких уровнях они из
менениям не подвергаются (кроме Л  -  лексемы). Словарная информация 
квази-лексемы используется в ПС-компоненте ( т .е .  при преобразова
нии: ПС-представление<^> ^-представление).

В данном описании выделяется три квази-лексемы. Рассмотрим их 
подробнее.

Д .232.1. Нулевая связка (0)

В определенных контекстах связочный глагол i  "быть" может опу
скаться, хотя ПС-отношения продолжают идти от него (см. Т .228). 
Особенно это видно ь предложениях с локативным отношением, кото
рое не может быть отыменным.

20П aia t* u  пок 'а  xuzen 0^, un ofotma A  0  ̂ "Я <jC)b своем 
<;6)Д0Ме хозяин, ты -  в-своем" (Ки,рус) [ 0 ^ - ^  zon, 0̂  X U -  

zen, 0 ^ - ^  un, в этом предложении локатив noí*a
не может б^ть отнесен ни к одной реальной лексеме] • j a t  la  
nok» 0 "Это мой дом"(Ки,рус) Оз noí» , 0 — j at ]

Такое ощущение вспомогательного глагола возможно в эквативных 
предложениях при комплетивах, не осложненных качественными опре
делениями, и при нейтральном времени (известно, что глагол 1 
"ОЫть" не различает нейтральное и настоящее время). Ср.:

Jab biRIodub с»ele  bi "Это тяжелый камень (ест^" (Ки,рус) 
[рыть камень, оЬть это]

Как вццно из примеров, нулевая связка (и связочный глагол) 
имеют фактитивное и комплетивное место (последнее выражается суб
стантивом в номинативе или адьективом), а именно:

S/fOM /  А
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"В ГМ-представлении нулевая связка отсутствует” 
РС-предст,:  ГМ-предст.:

0 =5> А
Д .232.2. КОММ (”говорить.что” )

Перескааывательная форма (комментатив) в ПОпредставдении ин
терпретируется как отдельная лексема. Действительно, морфема ксм- 
ментатива {er} во многих отношениях ведет себя как отдельное сло
во (см. Т .225): так, она приобретает признаки времени и наклоне
ния независимо от соответствующих признаков значимого глагола. 
Однако не это ее свойство является решающим при выделении ее в са- 
мостоятельное слово, а тот факт, что она имеет самостоятельное 
управление агентивом (субъектом говорения): если не выделять 
лексемы КОММ, то из одного слова могут выходить две агентивше 
связи (что запрещено), и, более того, неясна будет цредикативная 
сфера этих агентов (какой агент к какому действию относится). 
Модель уцравления квази-лексемы КОММ следующая:

V - АГ rrrtnt Ф VKGMM*

В качестве фактитива (Y) может выступать любая ({инитная гла
гольная форма в иццикативе или императиве, а также лексемы других 
частей речи.

adamcaj tow wirxeiiiler ”ЛЮДИ 4С)говорят-ЧТО он «обработал (сами 
не видели)”(Ки) [люди КОММ работат^® tow q»owdili wir 
"¿)i) Говорят,-что он й6)сидит”(Ко)[а КОММ-^ си д еть  - ^ ohJ

ПС-предст,: ГМ-предст.: ”Квази-лексема КСММ с зависимым

КОММ глаголом в Ш-представлевии вы
|ф ражена отглагольным ксжмента-
V тивным глаголом” (см .Д .122.122)

V.
Все признаки квази-лексемы КСММ переходят в ГМ-цредставлении к

MAfAf •
Д.232.3. А -лексеш

Семантически пустым Д-лексемам на ГС-уровне соответствуют 
полнозначные лексемы. Это лексемы, денотативно совпадающие с дру
гими лексемами в данном предложении или в предшествующем контек
сте, или (1иктивная лексема ЫЕОПР (см. Д .233 .7).



62 Словбр!

Необходимсють введения д-лексем в ПС-цредставление диктуется 
согласовательшми правилами: согласование осуществляется как по 
реальным, так и по оцущеншм лексемам. Это касается д-лексем в 
функции фактитива и (иногда) агента.

bukmuB к* ansi ebdi?ub i o a l l i  usmu bukne 
" )̂Хлеб, )̂который i)MHe е̂)съесть 5)хоте-

хлеб хотеть

я с ъ е с т ь - ^ Д 5 ^  лось,брат съел"(Ко,рус)|b-ukmua,k>ansi e-b- 
d i и b-ez согласуются с Д-лексемой Ш кл. ед.числ^ 

' Rudu bosormus, wir5coinima, *6izab аКи^Этот
мужчина когда-работал, устал" Cw-ir5coin 
согласуется с Д-лексемой I кл. ед .числ^ 

tow, orkimmat w ine*is, k a n ik u ll i t  nok*asi 
w eiq is i ewdi "Он, если-ОЬ-продолхал-учить- 
ся, (то) на-каникулы домой приехал-бкл" (Ки, 
прим) Гorkinmat согласуется с Д-лексемой 
1У кл. ед.числа, а w-i -  с Д-лексемой 
I  кл. ед.числа, см. Д .333 .13]

устать -
\aS

мужчина

ОЬть
[CJ9

• работать 

¿4,а

продолжат ь-учас ь 
02 j

Ч ,ед  4 'i.e 9

ПС-предст.: ГМ-предст. : "В ГМ-представлении Д-лексемы
А ==i> -л- отсутстэуюг"

Д.233. Ф и к т и в н ы е  л е к с е м ы

Фиктивше лексемы представлены только на ГС-уровне. Словарная 
инфорйация о них необходима для ГС-компонента ( т . е .  для преобра
зования: ГС-представление<=^ПС-представление). В словарной ста
тье фиктивной лексемы указывается ее ГС-модель управления, а так
же правило Ереобразования ее (вместе с окружением) в ПС-предста- 
вление.

В настоящем описании введено 13 фиктивных лексем. Из них лек
семы СОВМ и СРАВН необходимы для того, чтобы устранить в ГС-пред- 
ставлении двухактантное выражение одного глубинного аргумента, 
где эти актанты связаны внутренним предикатным отношением. Это 
отношение и становится фиктивной лексемой, "стягивая" в один узел 
два поверхностных актанта.

Фиктивная лексема И устраняет ПС-отношение однородности. Фик
тивная лексема ПАРТ замещает семантический падеж партитив (см. 
Т .211 .9 ), ЦЕЛЬ -  семантическое (целевое) употребление датива, а
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фиктивные лексемы МАССА, МЕРА и СХТАВ -  соотносительное семанти
ческое употребление генитива (в отличие от определительного и по- 
ссессивного, см. Т .211.33). Фиктивная лексема ВМЕСТО устраняет 
поверхностно-синтаксическое отыменное комплетивное отношение.Фик
тивная лексема ТИП введена для отражения на глубинном уровне спе
цифической предикативной функции причастия (см. Т.233 .21). Фик
тивная лексема ВЕШР нужна для глубинного отражения таких поверх
ностных А-лексем, которые не свяваны отношением анафорического 
тождества с другими лексемами выскааывания. Фиктивная лексема 
ПОДОБНО лексически выражает значение уподобительной частицы ( кцп) 
(ом. Т .273), а лексема ТОЛЬКО -  значение ограничительной частицы 

^см* Т.274).

Д .233.1. ”Х совместно с У-ом” (СОВМ)

Это фиктивная лексема, указывающая на пару (неравноправных) 
актантов, которая занимает одно аргументное место при предикате 
<см. Т .2 1 1 .5 ).

ГС-предст. ; ПС-предст.:
г

^кониг

ГС-представлении фиктивная 
лексема СОШ занимает фактитив
ное место при предикате г ,  а от 
нее зависят фактитив X (главный 
актант)и комплетив г  (подчинен

ный актант); в ПС-представлевии X и Y становятся зависимыми 
предиката ъ по тем же отношениям, и кроме того, ^ приофетает 
падежное значение комитатива" ___  ____  _____

сидеть ССШ
ф / \

женщина мы жевщЁша

одеть
7] X
дпинй мы

to r  хоппо! 1ахи я*аг<1111 <11 
”Та женщина с-нами сидит" 
(Ки)

с п о р и т ь С С В М = ^ с п о р и т ь  ^аг! waxu k*ara8an-вxuqi "Я
с-тобой поспорю" (Ки) ¡ТГла- 

я ты я ты голы вааимвого действия
имеют в своей модели управления фиктивную лексецу СОВМ̂

Д.233.2. "Х и У " (И)

Эта лексема связывает пару почти равноправных (с точностью до 
логического ввделевия) актантов, которые занимают одно место щзи
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главной лекса1е (см, Т .271.2, Д .241.4).

ГО-предст. : 
ъ

Ф V
ПОпредст, :  "В ГС-представдении фиктивная

Ъ лексема "И” ванимает любое мес
то 1 цри'г (г может сзыть пус- 
тьм; тогда "И** находится в вер

шинной позиции), а от нее зависят фактитив X (логически выделен- 
ш й актант) и ксмшхетив Г; в ПС-представленяи X зависит от 2 по 

связи 1 (если ъ не дуст), а т  от Х-а по одн(^одной связи"

Морфологическое оформление однородных членов осуществляется 
на ГМ-уровне.

^  • И = = ^  бЫТЬ-^—►1ЧфИЦа Хоак 1оЪш*и Нв1в1п1ши е а Ш
I Айу "Рядом дети (=цыплята) и- 

цыплята курица цыплята курица (4ши" (т .8 ,1 0 )

И смешаться -^коровы  с * аЬоши Ьис * они хохХи
"И-овцы и-коровы сме
шались" (Ки)

пойти Ja t агвоши ва111, tukanzIak ия1а
"Эти [*и]-деньги ваяв, в-мага- 
8ИН пойди" (№)

В последнем примере фиктивная лексема является веривввой. На 
нем видно, что в ПС-представлении необходима однородная свявь, 
связывающая однородные члены. Если в ГЮ-представлении устанавли
вать связь не мекду однородными членами, а считать их зависташи 
от одного хозяина, тогда непонятна их синтаксическая интерпрета
ция при отсутствии хозяина.

Д .233,3. "X является частью Т~а" (ДАРТ)

Это фиктивная лексема, обозначающая, что некоторый актант оп
ределяется как часть некоторого множества объектов (см. Т ,211 .9),

бЬть-

смешаться-

овцы

пойти взять
\одм

ВЗЯТЬ

¡-предст, : ПС-предст.:
? х - ^  ъ

^ ^партХ-2-ПАРТА

"В ГС-представдении фиктивная 
лексема ПАРТ занимает некото
рое место 1 цри г и имеет два 
актанта: фактитив X -  кто яв

ляется частью, и комплетив 1 •  множество объектов, из которых X 
является частью; в ПС-представлении X становится зависимым от 
2 по 1 -ТОМУ отношению, а У (с падежным значением "парт") -  от 
Х-а по атрибутивному отношению"__________________________________
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Отметим, что в ПС-представлении зависимый член атрибутивного 
отношения имеет, в отличие от прочих случаев, падежное значение 
(см. Д .242.7-а, сноска 21), т .к .  он является семантическим.

любить =Ф лю бить to r  lahas Jemim laarcim eqlie os lo  k*ansi 
ewdi ”Той девушке ^)из них ^)всех одинПАРТ 

ф /  V  
парень все

парень
f от 

ъсепорт
парень нравился** (т .1 ,8 )

Д .233.4. **Х в большей степени, чем У" (СРАВН)

Это фиктивная лексема сравнения. Бй в ПС-представлении соот
ветствует специальная падежная форма -  компаратив (см. Т.211.6) 
или конструкция с послелогом квТаш "чем** (см. Т .25).

ГС-предст.:
Z
и  _

СРАВН —
•/ \‘
I  Y

а) I -

ПС-предст.:

S) Z -^kelaw^ ia a d (K ) ] “
1‘-
X

**В ГС-представлевии 
фиктивная лексема 
СРАВН занимает не
которое место 1 при 
ъ и имеет в качест
ве зависимого фак- 
титив X (актант,об

ладающий большей степенью z-a , чем т )  и комплетив 7 (актант, 
обладающий меньшей степенью г -а , чем X); в ПС-оредставдении 
ей соответствует: X, зависимый от ъ по отношению 1 и а) ком- 
плетив 7 с падежным значением компаратива или б) послелог 
кеТанг (зависящий по комшхетивному отношению от г -а ) ,  от ко
торого зависит 7 , щ)инимающий нсщежную форму )^а'*

Спец]ф[ка послелога кеХаш состоит в тем, что он не определяет 
падежа 7 -а , этот падеж выбирается по форме Х-а ( т .е .  так, как Ск̂ - 
вает при однородных членах; отметим, что п. "б** данного тол
кования не учитывает возможности управления инфинитив см, см. 
Т .221.41-6, п .8 ) . Цри отсутствии послелога 7 имеет фиксирован
ную падежную форму (компаратив).

бЬть-маленьким -  ̂ СРАВН О^ь-маленьким
.  л  Vосёл лОшадь осел лошадь 

dogi n l ls ix u r  t » i  "Осел чем-лошадь меньше** (Ки) 

flfcrrb-глупым ■ не-иметь аесшг a q i 'u l  b it* u  ”У-те

ср1ш

у •Л*
бя чем-у-меня ума не-имеется 
(=ты глупее меня)** (Ки)

5 -  1153
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иметь СРАВН
* I \к
почет богатый бедный

¡ Г^  иметь —^
К у^\Ф

kelaw почет 
"1бедный

Словари

богатый

ха1та7гшшпш q*imat b ik ir ,  tow x a llu  wisaw misginnummun kelaw  
“У-богатого почета (больше) бывало, тот плохой хотя-бьш, 2)чем
i)y-6eitHoro" (т .1 ,2 )

Д .233.5. вместо Y-a'* (ВМЕСТО)

ГС-предст.:

я1сто

ПС-предст.:

ШЁ

Z
U
X -

"В ГС-представлении фиктив
ная лексема ВМЕСТО зависит 
по 1-тому отношению от z 
(которое может быть пусто),

___  от этой лексемы зависят
фактитив X (фактический участник ситуации) и ксмплетив Y (заме
щаемый участник ситуации); в ПС-представлении X зависит от 2-а 
по 1-тому отношению, а У (с падежным значением пермутатива, см, 
Т.211.7) по комплетивному отношению от Х-а”

В ГЮ-представлении У зависит от Х-а, а не от г -а , т .к .  г может 
бйть пустым (как и при фиктивной лексеме И, см. Д.2 3 3 .2 ).

умереть * ВМЕСТО= 
« / \ к  
я ш

' умереть zon wak’ ena k^ls Hadursl wi **Я 
вместо-тебя умереть готов” (Ки)

ВМЕСТО =  

плакать спать

плакать
|к

§о1 к*el-kesmlk*ana 1о elra-war 
"Ночью вместо-того-чтобы-спать, 

cnaTbflipj ребенок плачет" (Ки)

Д .233.6. "X имеет свойством V” (ТШ)

Эта фиктивная лексема необходима для различения личных форм 
глагола и причастной формы предиката, употребляющейся в специфи
ческом значении (см. Т .233 .21). В ПС-представлении эта форма за
висит от вида значимого глагола (при дуративе употребляется вспо
могательный глагол, а при герминативе -  нет).
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ГС-предст.:

ТШ
аг /  \ф

X Ущр/щт
I »^1
'— I

ПС-предст.:  

а) в̂сп ^

б)
ar/Ф ,

”В ГС-представлении фш?- 
тивная лексема ТШ управ
ляет по фактитивному от
ношению значимым глаго
лом V и по агентивному -  
-  актантом (X), имеющим

свойство V; в ПС-представлении эта лексема переходит: а) если 
значимый глагол в дуративе -  в конструкцию с вспомогательным гла 
голом и [фичастием от значимого глагола; б) если значимый глагол 
в термйнативе -  в причастие от этого глагола”_________________

гО Н -^ТИ П  = ?
| .

L.OH ходатЬу,̂ ,#аш, Щ  А(ходитьдар )
tow dxmala qecerfu wi ”0н МНОГО ХОДИТ” (Ки, црим)

(iiTb 9ыр, тр
СЯ I

он

ГОН- -ТШ ш-сами^ 
|Ф |аг

► А(умертвлятья2р;ун ) 

мы-сами он

adamcaj (tow) 
nenaw k^ie 
owfu boqiLoH —-=-умвргвлятЬу„,д^

"Люди, <»t)4TO (он) нами-самими вОумертвленный скаяут" (т .23 ,48 ) 

Д .233.7. НЕОПР(еделенное лицо)

Это именная фиктивная лексема, она обычно вводит неопределен
ный агент в высказывание (ср. русские неопределенно-личные пред
ложения). В ПС-представлении ей соответствует А-лексема (см. 
Д.232 .3 ).

tow q 'ow d ili w ir "4^)Г0В0ряТ, ЧТО ОН о^)сиднт” (Ко) [НЕОПР 
кош  сидеть ohJ  • с» ein  b a rs i ы  "Стену строят" (Ки) 
[ Н Е О П Р с т р о и т ь с т е н а ]  • Jasq i qloemmul c 'a lp u e  a r s i  i  
"Сегодня скалы взрывают" (Ки) ЦНЕОПР-^ в з р ы в а т ь с т е н а в

ГС-представления предложений с лексемой HE0QP отличаются от 
ГС-представлений с лабильными глаголами (см. Л .142), при KOToptix 
агент может отсутствовать.

ГС-предст.: 

НЕОПР

ПС-предст.: "В ПС-представлении фиктивная 
лексема НЕОПР переходит в пустую 
квази-лексему
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ты

Лексема НЕОПР может фигурировать не только в функции агента, но и 
в функции фактитива.

was alEursl 1 z a r l  a r f u t  ”Ты ВВДИШЬ МНОЙ 
делаемое (=что я делаю)"(Ки) [При пере
ходе к ПС-представлению глагол адъекти- 
виаируется, НЕОПР перехоурт в квааи-лек- 
сему и в а ^  адъектив субстанти
вируется (см. Т.233.23)11

- видеть

I*
делать НЕОПР

Д.233.8. ЦЕПЬ

ГС-предст.:  ПС-предст»:
цкпк = >  t

\а!
X X

"В ГС-представлении фиктивная 
лексема ЦЕЛЬ управляет по ад- 
ресатному отношению субстанти- 
вом;в ПС-представлении она пе
реходит в адресатное отношение"

Эта фиктивная лексема необходима для отличения целевого значе
ния, от ЕЦфесатного, выражаемых дативом (см. Т.211.42).

р у б и т ь Ц Е Л Ь  ==Ф рубить c*nHaniila a r t* a re l edi XosEeq!
x a r f ib  Qeaîu "На-дрова рубили 

дрова дрова 2)растущие /)в-лесу деревья” (Ко)

Д .233.9. МАССА. МЕРА, СОСТАВ

Эти фиктивные лексемы объединяет способ поверхностного выраже
ния: одна из лексем, соотносимых при помощи фиктивной лексеш , 
становится главным узлом, а другая -  зависимым (в генитиве). Эти 
лексемы отличают соотносительное употребление генитива от опреде
лительного и поссессивного (см. Т .211 .3 ).

а) МАССА

ГС-предст
.7 i' МАССА=

У V
X Y

ПС-ПРЕПСГ 
„ i у

I

”В ГС-представлении фиктивная 
лексема МАССА занимает любое 
место при Z -e ,a  от нее зависят 
фактитив X и локатив У; в ПС-

представлении У зависит от z -a  по 1-тому отношению, а X 
от т-а  по атрибутивному отношению"



Д.23. Словарь дексек 69

наполнять- - МАССА = ► наполнять мешок g© aq > u l i , 1 ekden 
Iflwi k^ufalowu ab c 'u - 

11 Jab b a i l !
Л

КОСТИ мешок кости
"Собрав костей И -меш ок наполнил этот рог" (т .б ,8 8 )

б) МЕРА» СОСТАВ

"В ГС-предсгавлении 
фиктивная лексема МЕРА, 
СОСТАВ эанимает любое 
(1-тое) место при 2 -е , 
а от нее зависят факти- 

тив X и комплетив Х; в ГЮ-представлении х зависит по 1-тому 
отношению от 2 -а , а X -  от х -а  по атрис^тивноцу отношению"

ГС-предст.:

-МЕРА/СОСТАВ

ПС-предст,:
Z

t̂un

|дать-^М ЕРА  = ^ д а т ь - ^ г а ш о  guruc'mmnulcen xL bt'u  k ilu  ко
I конфеты*^ ^ило

Фпрццти ■ СОСТАВ
, / Y

черти i^ynna

шнфеты "Конфет три кило дали" (КМ,тр)

» п р В Д Т И х р у п п а  Ьая1а11 в1^1»атти1свп 
|fl̂ m а!г1 "Пришла чертей 

черти группа" (т .1 2 ,9 )

Д.233.10. "X такой же по величине, как У" (ПОДОБНО)

Это ({иктивная лексема уподобления по величине (степени). Она 
может уподоблять как действия, так и предметк, и имеет соответ
ственно две поверхностные реализации (см. Т .273).

а) Уподобление действий

В этом случае действие при одном актанте уподобляется такому 
же действию при другом актанте.

ГС-предст.: ПС-предст.:

ПОЦОБНО —
1^''- ''\i  t / Y ”

"В ГС-представле- 
нии фиктивная лек
сема ПОДОБНО зави
сит по атрибутив
ному отношению от 

глагола V и управляет тождественным глаголом V, гфи которых 
имеются соответственно актанты X и У с одинаковыми рангами 1; 
в 1Ю-представлении глагол управляет по 1-тоцу отношению Х-см 
и по атрибутивному отношению уподобительным наречием на {кгш}, 
образованным от актанта У» падеж которого совпадает с падежом, 
в котором должен стоять актант X"

5  ̂ -  1153
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работать -

1* .

-ПОДОБНО
и

работать

>работать ипикип гоп wlгxonl
7  ”Столько-же-сколь-
Я ко-и-ты я порабо

тал" (Ки,рус)

б) Уподобление предметов
В этом случае величина одного предмета уподобляется величине 

другого предмета.

ГС-предст 
ПОДОБНО

ПС-предст,: 
^ * А(лау

"В ГС-представлении фиктивн1ая лексема зависит по атрибутивному 
отношению от субстантива'X и управляет субстантивом У; в Не
представлении субстантив X управляет по атрибутивному отноше
нию адъективом, образованным от уподобительного наречия,в свою 
очередь образованного от субстантива У в номинативе"___________

девочка— ПОДОБНО = = ^  девочка
|Ф I»»

палец ^{к.дггупоВ (палецнш))

gonnulaшnгlг 1о 
" ]^Девочка Ове- 
личиной-с-палец"

Д.233.11. ТОДЬКО

Фиктивная лексема ТОДЬКО морфологически выражается при помо- 
ограничительной частицы £t»aw> (см. Т .274).

ГС-предст.:

только -2 ^  X . V

ПС-предст.:
- а) о̂врош  ̂ • • • ^pfnp

ат
■ ^ ) '^2ран О̂ШР ГС—преДСТ,

"В ГС-представлении фиктивная лексема "ТОДЬКО" является атрибу
том при некотором Х-е; в ПС-представлении она может выражаться: 
а) ограничительной частицей ft»awJ■ при Х-е и отрицательной фор
мой глагола; б) ограничительной частицей {t»awJ при Х-е,который 
атрибутивно зависит от кванторного слова У (выбор слова осущест
вляется по специальным правилам), которое сохраняет 1-тую глу
бинную зависимость Х-а от глагола;глагол получает значение "от
рицательность" ;такая реализация возможна,если X в ГС-представле
нии непосредственно зависит от глагола и является субстантивом"
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Первая ПС-реаливация воаможна щ>и Х-е, являющемся как актан
том, так и атрибутом.

z a r i  j a t  lagumt*aw exmus owt^u ”Я с^)кроме-как OTO стихотво
рение (ничего) не-выучу (=выучу только это стихотворений(Кк)• 
bolo h ib a fib t 'a w  xalq» b i t 'u  "У-нас кроме-как-хороших людей 
нет (=ТОЛЬКО хорошие люди)" (Ки,рус) • zon wirXoni^at*aw q l»as- 
keert»u "Я кроме-как-когда-поработаю, не-устаю (=устаю только 
когда поработаю)" (Ки,ьрим)

Вторая ПС-реалиэация воэмохна только при Х-е, являющемся ак
тантом некоторого глагола.

tow qlealculVaw ez пас' s i n t 'u  "4б)К^оме-того,-что ОН в^)пришел, 
я ничего не-8наю (=Я знаю только, что он пришел)" (Ки,прим)

Д.234. С е м ы

Сема является элементарной единицей Л-уроввя и представляет 
собой лексему, имеющую элементарное, далее не раэдохимое эваче- 
ние. В данном описании вьщеляются только такие семы, которые не
обходимы для толкования значений ( т .е .  для построения семантем) 
семантических грамматических категорий. Список сем отдельно не 
приводится, т .к .  их удобнее описывать в составе конкретных семан- 
т&А (см. Д .25).

Следует иметь в вццу, что нераэлохимость сем определяется де
тальностью данного описания: в действительности большинство из 
них имеет сложное семантическое строение.

Д.24. СЛОВАРЬ СИНТАКСИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯ

На синтаксических уровнях и на Л-уровне лексемы связываются в 
граф при помощи синтаксических отношений, стандартным образом 
представляющих раэнообраэвую синтаксическую информацию, содержа
щуюся в ГМ-представлении. Синтаксические отношения бывают трех 
типов: ПС-отношения, ГС-отношения и Л-отношения. ПС-отношения и 
Л-отношения специфичны для соответственно ПС- и Л-уровня, ГС-от
ношения фигурируют на всех трех уровнях, а на ГС-уровне имеются 
только ГС-отношения, т . е . :
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Уровень

Л
ГС
ПС

Тшш отношений:

ГС-отн, Л-отн 
ГС-отн
ГС-отн, ПС-отн

Д.241 . П С -  о т н о ш е н и я

ПС-отношения в основном необходимы на ПС-уровне для разверш - 
вавия фрааем,представленных на ГС-уровне единой лексемой (это ка
сается служебного, ква8и-фактиишного,ква8и-атриоутивного отноше
ний и отношений умножения и сложения). Однородное отношение, нао
борот, соответствует глубинно-синтаксической фиктивной лексеме И.

ПС-отношевия описываются одновременно с указанием на их морфо
логическую реаливацию.

ДJ241.1. Служебное отношение

V

**СДужебное отношение свяаывает вспомогательный глагол с 
зависимым глаголом (значимым или вспомогательным)"

Это отношение отсутствует в ГС-представлении, т .к .  на ГС-уров- 
не аналитическая форма глагола представляется как одна глуо^ввая 
лeкce)áa.

а) Наиболее часто встречается это отношение в аналитических 
формах глагеяа со вспомогательшм глаголом i  **0Ьть" (см. напр.: 
Т.122.123).

Jasq i 80П w irx^inei wi n o í 'a  "Сегодня Я работаю дома" (Ки,рус) 
[ р а б о т а я - ^  быт^ ♦ q»afu с»e le  e b íu ii ebdi "На-земле камень 
лежал" (Ки,тр) [л е ж а -^ С Ь г ь ]

б) Служебное отношение свяаывает вспомогательшй глагол с прш:час- 
тием (см. Т .233.21).

tow dunala qecerfu  wi "Он МНОГО ХОДИТ” (Кй,прим) [ Х О Д Я Щ И Й —  
быть] • to r  xalaTur lap  müiSi aíon aSur^ur erd i ”Ta старухя 
очень хорошо свет ввдевшая бша(=видела)"(Ки) [вщдящий-^бЬт^

в) Служебное отношение также используется при выражении отрица
тельных форм с заглазностью при помощи всп(жогательного глагола 1 
"сзыть" (см. Т .122.32).

tow bosor ianRi q l^ a l i  w lt*u "Тот щужчина вчера ве -1финел"(Кн, 
рус) [придя--^ве-бы ть] • to r  k^erlEie aru berc 'a rT o r e r d l l i



Д.24. Словарь синтаксических отношений 73

I d it»u  "Ее уцержать невозможно-бьшо” (т .4 ,б З ) [ ^ м о г у щ а я О й т ь  
|- ^ н е -б Ы т ь |

г) Кроме того, служебное отношение связывает вспомогательный гла
гол zoql "вероятно" с зависимым глаголом в аналитических формах 
поссибилитива (см. Т .122.416).

towmu ruckaíu  su re i zoqi "Cfe ручки вероятно-ПОкупает (вообще)" 
(Ки,тр) [ п о к у п а я в е р о я т н а  • tow ruckaîu  Sursi ew dili xuqi 
"Oh ручки вероятно-покупал"(Ки,тр) [по1^упая-£^0Ьть-2^вероятно]

д) Отметим, что аналитические формы могут входить в состав союз
ного деепричастия, причастия или масдара (см. Т .123 .2 -4 ).

zon jak  c*u rsi w ita , marci j a f i  bozo "Я внутрь когда-входил, 
все встали" (Ко,рус) |2входя-*^ • un w irzg insl ewdisaw,
was a re i kôt»u "Ты хотя-работал, тебе денег не-дадут" (Ки,тр) 
[р а б о т а я -^  OtaTb] • tow q»onq> orkimmat ew dili z u n c 'is ,  un tow 
larsiw u  zab-bos ewdi "Он книгу если-продолжал-читать, тебе его 
к-нам поввать-надо-было" (Ки,тр) [ ч и т а я б ы т ь -^ в е р о я т н с О  •
bez bukmus к*ansi ebdifub Z o a lli usmu bukne " ^ )̂)(леб, З^которлй 
Лмне 2)съесть 5)хотелось, брат съел" (Ко,рус) [хотевши — 

быть] • ez s in i  jowmus arsa^en с*a t a in s i ik u l "Я знаю, «ОЧТО 
ОН арчинский Я8ЫК <><)знает" (Га,прим) [ з н а я О Ь т ь ]

Д .241.2. Квази-фактитивное отношение

X
♦кв-Ф 
Y__

"Квази-фактитивное отношение связывает спрягаемую часть 
сложного глагола X с именной частью/инфинитивом т"

Существенно, что именная часть такого сложного глагола являет
ся его историческим фактитивом и по ней идет согласование (см. 
Л .2 2 ).

Это отношение отсутствует в ГС-представлении, т .к .  сложше 
глаголы считаются на ГС-уровне одной лексемой (фраземой). В ряде 
сложных глаголов именная часть такова, что она в современном ар
чинском языке как отдельный субстантив не употребляется.

z a r i  was z i r  biirCan abu "Я о-тебв горевал" (Ки) [делать 
забота]]* s a r i  q^arq 'aTes ían  acu "Я поле оросил" (Ки) [осуще
ствлять ВОД^ • z a r i  b a ila s  tumank кашии в-турв выстре
лил" (Ки) [бросать ружье]] • ez jamut q^onq* rig -abon- 
c » is , zon lap  Zoara ew iiqi "'Вы мне эту книгу если-не-дашь, я 
очень рад буду" (Ки) [делать r ig ;  согласование вдет по
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квази-фактитиву r ig  (Ш кл), несмотря на наличие фактитива 
q'onq» (1У кл)]
Этим отношением свявьшаются также компоненты каузативных гла

голов.

z a r i  towmus mulur alcus aw ”Я ему горы показал" (Ки) [^делать 
увидеть] • isk o lik * 11 s a q l ' i l i  kurRul bexie aw "Школьник 

чернилами руки зачернил" (Ки) [  делать'^^^^бЬть-черным] » lobu r- 
свв abejmaj q 'e lb q ’i s  ba las  exmus owli "Детей родители воспи
тали" (Ки) [сделать — у ч и т ь с я в с т а в а т ь  садиться; 
интересно,что инфинитивы q » e ijq » is  и la s  сохраняют свою модель 
управления и имеют квази-лексецу ^щ ^м н  в качестве фактитива, 
по которой согласуются]
Следует отметить, что все слова,зависимые от сложного глагола 

(имеющего квази-фактитивное отношение), подчинены в ПС-представ- 
лении неспрягаемой части этого сложного глагола(что упрощает пра
вила линеаризации, см. Д .334).

Например (в квадратных скобках стоит сложный глагол):
"горевать (я , о тебе)": 

b u rlan ]  Z О]

"ужалить (пчела, ногу)":
ArS-ф

[ае 

"i
[acas t* ant*

"возвращать (я, тебе, книгу)":

[as b a q l 'a ^  - — zon
q*onq*^*^ un

"растить (мать, меня)": 
fas dolz 1 -2

zonaq
Д.241 .3 . Юзази-атрибутивное отношение

buwa

KŜ anr "Квази-атрибутивноеотнош ениесвязывает спрягаемую 
часть сложного глагола с наречной частью"

Неспрягаемая часть такого глагола (наречие или косвенная падеж
ная форма субстантива) не влияет на согласование и, нацротив,под 
чиняется стандартным правилам согласования, если она может прини
мать классно-числовые показатели (см. Д .333.2).

Как и квази-фактитивное, квази-атрибутивное отношение связыва
ет только элементы фразем, представленных как единая лексема на 
ГС-уровне.

Часто неспрягаемая часть самостоятельно (вне данной фраземы) 
не употребляется.

z a r i  was p is i r k ’ a t»al-aw  "Я тебе посылку послал" (Ки) [  сде
лать t* a l ] * e z  a lns daz-elu  "Мне яблоко досталось" (Ки) 
[оставаться d az ]»  ez jamut lagum ik*ma eluq l "Я эту пес-
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I НК) буду-помнить” (Ки) О ставаться^^^на-сердцв1 »nen q i i t  bai- 
r a j  arxar "Mü лете» купаемся" (Ки) Слеж ать^^-^в-озер^

Д.241.4. Однородное отношение

If
"Отношеше однородности связывает пару слов с одинаковы
ми переменными грамматическими признаками 1"

Отношению однородности соответствует в ГС-представлении фик
тивная лексема И (см. Д .233.2). Бели этим отношением связывает
ся не предикаты,оба члена имеют обычно частицу {wu} (см .Т .271.2 ).

io ak  lo b u ru  Heiekuwu e d i l i  "РЯДОМ дети (=цыплята) и-курица СЬ- 
ли" ( т .8 ,10) ^ к у р и ц а ц ы п л я т ^  • jam ur hdbaîu ru  muîuru lo  
d iic u lla ..."0 H a  и-хорошая и-!фасивая девушка потому-что-cbuia. .1 
(т .1 ,1 0 ) Оф ^сивый- Й - хорошие

Главшм членом среди однородных считается тот, который в ре
альном высказывании находится правее всех прочих однородных чле
нов (это связано с правилами линейного расположения лексем: в 
явных случаях подчинения главный член обычно стоит правее зависи
мого, см. Д .334).

Бели однородной связью соединены предикаты, усилительная час
тица оСЬчно присоединяется к фактитиву (или, если он отсутствует, 
к другому актанту) главного предиката (см. Т .271.22).

marc* aw q eeb arti abaa b iqS , go»bq*u adam til, jeb k’ annuraraul- 
cesu iznu boko q e s b a r t i l i f ik  abkis "Очистили ^)4To6bi танцы 
tfi)делать (=для танцев) мест.о, собрали людей ji)h этим ^)влюб
ленным разрешение дали на-танцы прцдти" (т .1 ,1 9 ) [^>азрешить 

собрать -2^— очистить]

Бели однородной связью соединены два предиката в императиве, 
то один из них стоит в форме союзного императивного деегфичастия 
(на {111}, см. Т .232 .6).

[ j a t  araowu s a l l l ,  tukannak u q la  "«<)И эти «ОденьГИ ВЗЯВ, В-ма- 
газин пойди" (Ки) Спойти - ^ в з я т ь ]

Д .241.5. Отношения умножения и сложения

Этими отношениями связываются компоненты фраземы составного 
числительного (см. Т .151.2).

'смж
"Отношение умножения или сложения связывает пару 
простых числительных в составе фраземы составного 
числительного"
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На глубинно-морфологическом уровне отношение умножения переда
ется краткой формой, а сложения -  полной формой Y-a.

x o t-^ b o IЭ o r-2 ^  Ь и 5 с 1 ^ и г Х о  
”555000 домов”

i z a r t 'u пок*

Д.242. Г С - о т н о ш е н и я

ГС-отношения являются наиболее важными, принципиальными в ар
чинском синтаксисе. Они фигурируют на всех нелинейных уровнях.

Наделяется 7 ГС-отношений: фактитивное, агентивное, адресат- 
ное, инструментальное, комшетивное, локативное и атрибутивное. 
Ввиду особой важности ГС-отношений, а также неоднозначности их со
отнесения с ГМ-представленйями, ниже дается подробное (неформаль
ное) описание способов их морфологического выражения.

Д .242.1. Фактитивное отношение

” X -  актант, с которым непосредственно происходит (=кото- 
рый непосредственно претерпевает)действие или состояние V"

Фактитивное отношение может связывать глагол (V) как с именем, 
так и с глаголом. Тип Х-а определяется моделью управления глагола 
(V) .

а) Репрезентация фактитива субстантивом в номинативе

Это наиболее ставдартная (и исторически исходная) форма выраже
ния фактитива (см. Т.211.11). Следует напомнить, что фактитивное 
отношение не соответствует однозначно ни одному из членов тради
ционного субъектно-объектного противопоставления, а может выра
жать как субъект, так и объект действия

17. Мы считаем, что субъектно-объектное противопоставление от
сутствует в арчинском языке и классификация участников действия 
идет по другим семантическим критериям, а именно, выделяются фак- 
титив, агент и адресат как главные актанты предиката, имеющие по
стоянную семантическую функцию. Это позволяет не только избегать 
таких громоздких формулировок, как "в номинативе стоит субъект не
переходного и объект переходного глагола” ,"в  дативе стоит субъект 
при verba se n t ie n d i, verba affectuum и др7, НО И отразить единое 
по существу значение соответствующих падежей.

Вместо дихотомии переходный/непереходный глагол используется 
более содержательное для t-рчинского языка противопоставление: 
агентивный/неагентивный глагол ( т .е .  глагол, имеющий или не имею
щий агент в качестве своего ергумента).
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Если субъект действия одновременно является актантом, с кото
рым это действие совершается, тогда он выражен фактитивом. (Это 
бывает в случае так называемого непереходного (в нашей терминоло
гии неагентивного) глагола.

ez j a î i k  noc* p arx a rs i i  "^)Надо ¿)мноЙ птица летит" (Зе,прим) 
[ л е т е т ь П Т И Ц С !  • adame а J tow, zu n t 'u  пок* iirC urîa, k in s i-  
l a l l a  w irxo insi ewder "Лцци eC)говорят,-ЧТО ОН, его ДОМ когда- 
г ^ » л ,  в-канцелярии «с)работал** (Ки) [работать - ^ о н ,  гореть 
—̂ ДОМ]] • tow hini-hÔDumiîis Хо ага-ko a r t  * u ”0н почему-ТО Не- 

-радуется” (Гу,прим) [не-радоваться- ^ 0H]*adam q ia t*u  "Шкто 
не-пришел** (Ки) [ н е - п р в д т и н и к т е Г ]  • k a r t» i k o erS irs i i  
^Толова кружится" (Ки) [ к р у ж и т ь с я Г О Л О В О  • Jasq i Iqan ü e l  
e rx ir ä i  i  "Сегодня весь-день доадь идет"(Ки) [ в д т и - ^ д о 1щ д* 
tow uqlmul xae-hônu a in -e ? it» u  "<iC)0 его ¿C)уходе никому не-ста- 
ло-и8вестно" (Ки) [ у й т и - ^  он, не-знать - ^ у й т и ] *  tow b ilb u - 
r s i ,  x ib t»u ia « a t oqla "(Как) OH говоря (=Как он выступает), 
три часа прошло" (Ки,рус) [ г о в о р и т ь о н ,  пройти-^^час[|#  
zon a s a t 'u  nok»a xuzen, гш oîotma "Я аС)в своем <зС)дОме хозяин, 
ТЫ -  в-своем" (Ки,рус) [ 0 я ]  • jab  blRIodnb с»ele b i
"*Это тяжелый камень есть" (Ки,рус) [ Ь т ь - ^ э т с О

Если русский субъект действия отличен от актанта, с которым 
непосредственно совершается действие, тогда фактитив соответству
ет русскому объекту (при переходном глаголе).

godor xanna iqlaw  barsargat» barsar "Ta женщина всегда шаль 
носит" (Ст,прим) [ н о с и т ь ш а л ь ]  • za r l в©a ls  q»on buk*uli 
ebdi "Я в-прошлом-году козла зарезал" (Ки) [зарезать ко- 
зел] • ja sa  с ' abu ек»ав zaman e b î i l i  "Теперь, о^)чтобы овец 
ÍÚ)разделили, время настало" (Ки) [ р а з д е л и т ь о в щ { ]  • ЬаКэга 
аЬкав beker za r i "Кольцо надеть могу я" (Ст,прим) [надеть 
кольцо[1 • X o a lli b a r t» u rs i, uxmun gon abt»u "Хлеб разрезая 
(много раз),пастух палец п о р е з а л " (Г У ,т р )[р а зр е за т ь х л е (Г | • 
Qeib ja b x lu rs i eb d iîib  adam til lap q l* a â - e b î i l i  "Картошду ко
павшие люди очень устали" (Ко,рус) [копать -^ к а р т о ш к а ]  • zon 
ja t  oq o w q ik u llit wixt»u "Я сОчто эту свадьбу сделают (=что эта 
свадьба состоится), сз^)не-верю" (Кй,рус) [ с д е л а т ь с в а д ь б а [ |

б) Репрезентация сКакгитива именем в эргативе

Такой способ выделения фактитива (см. Т.211.22) связан с исто
рическим переосмыслением двухместного предиката, имевшего щ)и се-
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бе агент и фактитив. Предикат + фактитив переосмысдяшся в единую 
предикативную лексему, а бывший агент 
новом предикате.

V (V

становится фактитивом при

н о м *

^эрг
\<р
^9/?г

При этш  управление эргативным падежом Х-а, как правило, со
храняется; этому способствует то, что V продолжает согласовывать
ся по классу и числу с х-ом, несмотря на то, что он составляет 
уже со спрягаемым глаголом одну лексем:^ (например: НаЪиг (Ш) 
a -b - t i8  "чихать"): появление второго номинатива привело ОЬ к не
обходимости переосмысления правил согласования'*^.

Во многих случаях происхоедение неспрягаемой части сложного 
глагола гфоэрачно: она существует как отдельный субстантив и упо
требляется в других контекстах самостоятельно. Например, *агаь аа 
"трудиться" Сбукв."труд делать"], ь п  октиа "отдыхать [букв, "пар 
выгонятЬ"Ц , a t iэ  "оплакивать Цбукв."голос пускать"], Тап аа 
"плавать" [букв, "воду дeлaть"J. Однако иногда слияние неспрягае
мой части со спрягаемой частью более полное, и неспрягаемая часть 
уже не вычленяется как отдельное слово, но по управлению сложного 
глагола (по имени в эргативе) видно, что некогда неспрягаемая 
часть была фактитивом. Ряд глаголов, образованных при помощи гла
гола "говорить", относится к такому типу (сг . " , :^!).  Напряшер:

18. Зафиксировано два глагола, в которых исторический фактитив 
перестал квалифицироваться как имя, что позволило совр>емевному 
фактитиву получить номинативное управление: аа "угостить" 
( S a l e  "гости", аа "делать"): tejmaj zon lap  musi iSCele aw "Они 
меня очень хорошо угостили"(Ки) [я —̂  угостить[|, di кеа "сгнить" 
(d i "запах", кеа "стать"): ак* d i e i i l i  "Мясо протухло" (Ки) [мя
со протухнуть] . В глаголе buxia aSua "льстить" неспрягаемая 
часть ЪххтНа являетвя стативным глаголом "быть добрым", а не суб- 
стантивом "добро": tow u c i t e l l i a  bu5cla walcur "Он учителю льстит" 
[букв, "Он учителю сЫть добрым видится"!!.

ОсосЫй случай представляет глагол rig -ab as "находить". Слово 
r ig  отдельно в арчинском языке не употребляется, но согласование 
(по Ш кл) осуществляется с ним. Вместе с тем при этом глаголе 
возможен фактитив в номинативе, хотя с ним глагол не согласуется: 
za r i was jamut q’ onq* rig-abuqi"fl тебе эту КНИГУ наЙДу" (Ки, рус) 
[книга^!-^  найти[|
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ах-Ьов"харкать" <кто: ф kix-bos "шипеть" <кто: 
ioit*-boe "свистеть" <кто: Ф Cí̂ pí|>, c*oiw-bos "чавкать" <кто: 
Ф №р£1>, uHi;̂ “bo8 "кашлять" <кто: Ф [55p¿I>, \ans-bos "сморкать
ся" <кто: Ф [5̂ ¿]>.

towmu sabur a b t i  ”0н ЧИХНул" (Ки) ЧШШуТьЗ • z a r i  a r i -
l i t  «azab aw "Я на-рв50Те ПОТруДИЛСЯ" (Кй) [ ] Я Т р у Д И Т Ь С я ]  •  
towmu aEukelkan zagar b a rs i ebdi "Он ДО-утра СТОНал" (Ки) Q ОН 

•^с то н ат ь^ «  j a l t ' i l i  zaTik íix -b o  "Змея на-мевя шипела" (Ки)
[]8меЯ' шипет^ • z a r i  io it» -b o q i "Я буду-свистеть"
[я  с в и с т е т ^ .

в) Репрезентация фактитива именем в дативе

Историческое переосмысление трехместного^У предиката, имевшего 
при себе агент, фактитив и адресат, приводит к такому способу вы
ражения фактитива (см. Т.211.43): после слияния предиката с ис
ходным фактитив ом в единую лексему ис:кодный адресат переосмысля
ется в фактитив. g .

^дат

Так в выражении c 'u fa s  q a la j a t i s  " лвшин лудить" (букв, "кув
шину олово цускать") q a ia j "олово" было исходшм фактитивом при 
a t i s  "цускать", а c*ufas "кувшину" -  адресатом при a t i s .

z a r i  chufas q a la j a í i  "Я кувшин лудил" (Ки) [[лудить—^  кув- 
шин] • towmu q lub is naqS a r s i  i  "ОН КартОШКу ОКучивает" (Ки) 
[ о к у ч и в а т ь к а р т о ш к а ]  • z a r i  « a rz a iis  qoi aw "Я заявление 
подписал" (Ки) [^п од п и сы ватьзаявлен и е]] • z a r i  q»arq»ifes 
ían  acu "Я поле оросил" (Ки) [ о р о ш а т ь п о л е З  • z a r i  q » u llis  
lauda acas ber5»ar "Я доску строгать умею" (Кй) [|строгагь 
доскаЦ • t ’ a n t ' i i  towmun a q i is  dac* acu "Пчела ему HOiy ужалила" 
(Ки) [жалить ногС!

г) Репрезентация фактитива именем в генитиве

Такой фактитив имеют несколько сложных глаголов. Этот фактитив 
исторически ОЬш некогда атрибутом при исконном фактитиве-

19. Исклотение составляет исторически двухместный предикат 
асав, давший сложные глаголы t»вI  асаа "цвеСТИ"<КТО: Ф [З^а/32]> и 
к»ас»! асав "распускаться, ПОКрЫВатЬСЯ ЛИСТЬЯМИ" <КТО: Ф[|аа/^>; 
q в a t» il is  !»в! аси]] к»ас»! аси"Дерево зацввло || рвсцустилось"(Ки)
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( V Ч»ом )

^9рг/дат  Z ген^Эрг/дат '̂ нонГ 2 гем
dijamu ak'lin but'l abu ”0гец МЯСО разделил" (Кй) Оравдедить 
-2-м ясоЦ  • ejmi lahan k*ob afi "Мать ребенка раздела" (Кй) 

Ораздеть -^^ребенок^] • zari jat mac*aîut q»onq*lin k*azdu ar* 
cars! i "Я эту новую KHHiy перелистываю" (Ки) Сперелистьшать 

книга] • ez «atrilin di caxu "Я духи почуял («почувствовал 
запах)" (К и )С чуять-^духж ]

В этих предложениях генитив определяется моделью управления 
глагола (см. Т .211.34). 1фсме того, генитив может оформлять фав- 
титив цри масдаре от одноактантного иди от ЬоаНового глагола (см. 
Д .332 .1).

jow zihillu laban tuxkul aCura? "ЭТОГО МОЛОДОГО человека вя
лость видишь~ди? (^Какой вялый этот молодой человек!)" (Кн) 
П бы ть-вялы м -^парень; ср. случай с двухактантшм стетившм 
глаголом: ez sini Jowmus arsaîen с*at sinel 1ки1"Я звао, «¿)что 
GB арчинский язык «¿:)знает" (Га, прим)] * ez korsl i  dogllln 
hoi't»! "Я слыщу ОСЛИНЫЙ крик" (Ки) С1дричать осел]

д) Репрезентация фактитива именем в супер-ассиве

Имеется несколько глаголов, при которых фектитив выражается 
супер-зссивом: i » i i i  efae "седлать" (букв, "седло класть"), *ejb 
1 "оьть виновным" (букв, "вина имеется"), ‘ ejb кев "провиниться" 
(букв, "вина стать") и др. (см. Т .214.21).

zar i n i i s i t  k ' i l i  eiu  "Я лошадь оседлал" (Ки) [ ;с е д л а т ь - ^ л о 
шадь] • towmut «ejb i t ' u  "Он невиновен" (Кй) Сбыть виновным-й- 
он] • xonnol dik»imk»mullin bosonmit *ejb e f l  "Л)В-€Мертж
i)жены муж был-виновен" (Ки) С провиниться-^муж ]

е) Репрезентация фактитива щ)ичастием иди масдаром

Если глагол требует именного фактитива, а его место заполнено 
глаголом, то этот глагол может переходить в причастие (образовы
вая подлежащвый причастный оборот^ см. Т.233.23) иди масД1̂  (см. 
Т .234 .1).

I d6z хохшо! хаг?1?иг da&lr8l d l "Я, оОчто женщива ^)ицет, вниу**
I (Ки,прим) С в в д э т ь ВДПГ] • 5аппа Х1Х вxufut, towшus q*ubul-
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e f i t 'u  "^¿Жак хева поле о^)схала, ему He-noHpaBHflocb" (Ки,приы) 
[не-понравиться—^ х а т ь ^ «  ÖZ s in i  un zat wixkui "Я внаю, d)m o  
ты в-меня й^)веришь" (Ки) С в н а т ь в е р и т ь ]

х ) Редревентация фактитива личным глаголом

Личный глагол (в аористе или инфинитиве, см.Т.2 2 1 .4 1 -6 ,а такхе 
Д.325,2, примеч.2) может выступать в качестве фактитива при 
глаголах, имеацих соответствусщую модель управления.

dez к*ansi d i zab-bos p a t 'im a t "Я ХОЧу ПОВВать Патимат" (Ки) 
[ х о т еть по в ва т ь ,  ср. dez buwa к 'ansi d i "Я мать люблю"(Kto, 
русЗ • xi^a kammu tap an c i, ebkas abu teb  "ПОТОМ выстрелил ПИС- 
толет, упасть сделал их" (т.1,40) [|сделать—̂ ^  упасть, ср. 
z a r i u s tu l ow "Я стул сделал" (Ки,рус)1) • z a r i  okmus || oknl 
berc*ar "Я читать умею" (Га) Суметь^^читать^] • zon wirxoni 
berc^ar "Я работать могу” (Ки) [^мочьработать] • la t» u  
с ’ ешпа <umm6tr abcas halxa нашё о̂ )времЯ ХИВНЬ проводить
(=хить) легче” (lÛi) [ ^ле гкоЖИТ^ • nesen zon owxu-ковэ kow- 
sa r  "Сейчас я спать должен" (Ки,рус) [должно-^ ^ cn arö  •towmu 
jeb  abcas k<>absuqi "ТоТ ИХ убИТЬ ДОЛЖеН-будет" Uùï,Tp) [ДОЛЖНО 
- р у б и т ь ]

Личный глагол выступает в качестве фактитива при глаголе i ic -  
m is ek as b o n a /b o l i  "каваться, ЧТО” .

ez i k ’ Tiis e rk ü r  j a t  h e k 's n a  a s  k o a su q i bona "Мне кахется-ЧТО 
ВТО дело  сд ел ать  с^дет-н ад о" (Кй,прим)

в) Репрезентация фактитива деепричастием

Глагол кез в ввачении "начинать, стансшиться" может иметь в ка> 
честве фактитива деегричастие одновременности от основы дуратива 
(при неотращательвом значении) иди потенциалиса (при отрицатель
ном вначении) (см. Т .227).

пеп m u lliî ik  exdimxur, to t  x lo r a& irsi eï± на-ГОру КОГДа-
поднялись, ТО село ^)стало î )bhâho” (Ки,прим) [начать - ^ в и 
деть]® пеп m u ll if is  axiumxur, to t  x lo r aE ô t'u s i e^i "Мы с-ГО- 
ри когда-спустились, то село не-видно стало (=не стало видно)" 
(Ки,тр) [ [ н а ч а т ь н е - в и д е т ^ |

Глагол a x i t 'u  "нужно" (отрицательная форма от axi "достаточ
но") требует при себе фактитива в форме отрицательного деегфичас- 
тия одновременности от основы терминатива.

6 -  II5b



ип аг111^1к qIoat*aw waxIt»u "Тебе со-мной Вместе на-
работу пойти нужно" (Ки) [нужнопойти]

Д.242 .2 . Агентивное отношение
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V
\аг
X

"X -  одушевленшй актант, являющийся исполнителем дейст
вия У, совершающегося с некоторьм другим актантш"

Следует иметь в виду, что при одноактантных глаголах актант 
может быть по смыслу одновременно фактитивом и агентом (например, 
zon w ir io in s i wi "Я(м) работаю"). В этом случае фактитивное 
значение "сильнее" агентивного, и такие актанты агентами не счи
таются. Агентивное отношение по модели управления глагола всегда 
выражается эргативом. Однако в определенных случаях (в зависимос
ти от видо-временной формы глагола и актуального членения) оно 
может выражаться также номинативом,

а) Репрезентация агента именем в эргативе

Эргатив агента омонимичен эргативу инструмента (см. ниже). 
Возможны в одном предложении два эргатива в различных функциях.

zari kulli dak» daxa-aw "Я руКОЙ ДВерь открыл" (Ки) Q от
к р ы т ь Я ,  открытЬ-̂ р̂ука]1 • towmu macli kSeTur lammû Qg язы
ком губы Облизнул"(Ки,рус)[лизать-^ОН, л и з а т ь я з ы к ] »  1 aha 
wairti bacarai bi "Ребенок тарелду вылидавает" (Ки,рус) [̂ выли
зыватьребенок]  • tormi diwinnifia gun q*apu "Она с-КОВра 
пыль стряхнула" (Ки,рус) [ стряхнутьона] ]

б) Репрезентация агента именем в номинативе

При глаголе в аналитической форме агент может стоять в номина
тиве (см. Т .211 .12). Вели при этом значш1ый глагол стоит в форме 
континуального деепричастия, такая форма агента обязательна (см. 
Т .231.2, Д .332.22-6).

i t o r  Tonnol q*onq» orkimmat d i"T a женщина КНИГУ продолжает-чи- 
тать" (1^|Прим) [продолж ать-читать-^

Бели деепричастие значимого глагола не имеет континуального зна
чения, номинатив агента указывает на наличие логического ударения 
на глаголе (см. Д .3 3 2 .2 -а).

zon buq» b e r k » u r s i  ir±**R зерно выбираю" (Ки,рус) [шбирать-^^ 
я]] • zon с»ап  buk»a s  к»os e i r c u r s i  wi "Я (чтобЬ) ОВЦу рвзать
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н о ж  т о ч у "  ( В о , р у с )  [ [ т о ч и т ь  я ]  • tow han a r s i  ewdi? " О н  
I ч т о  д е л а л ? "  ( К и , т р )  [ [ д е л а т ь о н ]

Если глагол стоит в поссибилитиве, при помощи формы агента может 
различаться нейтральное и настоящее время(см.Т«223.1б,Д .332.2-в).

tow ruckafu su rs i xuqi ”0ё ручки ввроятно-покупавт (сейчас)" 
(Ки,тр) [номинатив агента tow указывает на настоящее время 
глагола (из: su rs i wl)] • towmu ruckaTu s iirs i xoql "Он ручки 
вероятво-покупает (вообще)" (Й1,тр) [зргатив агента указывает 
на нейтральное время глагола (из: áu r)]  • tow harqas нагзЫ а 
b a rc a rs i x u n c 'is ,  un towmus kumak ba "Он С-Крыши СНег если- 
сгребает (сейчас), ты ему помоги" (Ки,црим) [номинатив агента 
tow "он" указывает на настоящее время деепричастия b a rc a rs i 
xunc^is (из: b a rc a rs i wiQ

Д.242.3. Адресатное отношение

Адресатное отношение может (Затъ приглагольным и приименным.
Y  ̂
]ад 
X

" X -  актант, (пассивно) заинтересованный в Y-e"/ 
"Y совершается в пользу, ради Х-а"

Если Y -  глагол, то соответствущее действие совершается для 
Х-а при его пассивном участии. Если Y -  имя, то Y является при
надлежностью Х-а, и совершаемое с y- om действие распространяется 
такие на X.

а) Приглагольный адресат, выраженный субстантивом в дативе

Этот адресат может бЫть как ар17ментсм соответствующего гла
гола, так и его сирконстантом. В качестве аргумента он фигурирует 
при глаголах "чувственного восприятия", "интеллектуальной дея
тельности", "приобретения", "физического воздействия" (см. 
Т .211.41).

jamut was xaH s ко? "Это ТЫ от-кого услышал?" (Ки) [слы
ш а т ь - ^  ты ]» ez пас* aCursi i t* u  ”я  ничего не-вижу" (Ки, 
рус) [не-ввдеть —̂ ^ я ]  • j a q i ’ ansi i  \m w aríut "Я понимаю 
0¿)4T0 ты t:¿)говоришь" (Ки, прим.сем) [ п о н и м а т ь я ]  • wez te -  
n ik  ^8 bosor XU "Я там одного мужчину нашел" (Ки,прим) [най
т и я ]  • ez a r s i  q ia  "Я деньги получил" (Ки, прим.сем) [по
лучить—̂  я ] • je tm is z a r i  с*e le  cabxu ”В-него Я камень (*ка- 
мнем) ударил" (Зе,прим) [ у д а р и т ь о н ]
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В качестве сирконстанта адресат употресйяется при раанообраа- 
ных глаголах, не имещих в модели управления обязательного 8дре- 
сатного места,

towmu ez guruc*ammulcen x ib t 'u  k ilu  arsin  '*ÛH мне КОЯфвТ три 
кило вешает" (Кй) [ в е ш а т ь я Ц  • jowmus biqS a t i  "Ему место 
уступи" (Кй) [ у с т у п и т ь о н ]  • tejmaj zaiaw mac'aîu o in t  
ewk’u "Они себе НОВОГО главаря выбрали" (Ки,прим.сем) [[вы
брать они]

б) Приглагольный адресат, выраженный субстантивом в генитиве

Этот ^1фесат всегда является аргументом глагола-хозяина, т .е .  
определяется его моделью управления (см. Т.211.35). Такой адресат 
имеет, во-первых, глаголы со значением "обладания": 1 "иметься 
(у кого)", kes "начинать иметься (у кого)", it* u  kes "пропадать 
(у кого)", labxan "ОЬТЬ В бОЛЬШОМ КОЛИЧесТВе (у кого)", Ьа^-в8ав 
"исполняться (кому)" и др. (ср. адресат в дативе при глаголах 
"приобретения").

îalmaîummun q*imat b ik ir  "У-бОГатОГО ПОЧеТ бывал" (Ки,тр) [[бы
ватьбОГатЫЙ] • Jab n i l s in  0 8  îa llu b  <amal b l "о6)У ЭТОЙ 
вОлсладл плохой характер [имеется]" (Ки) [ и м е т ь с я л о 
шадь] • la uxa к*0 8  "У-меня в-поле НОЖ пропал Q6yKB. 
моего в-поле ножа не-сталсО" (Ки) [ п р о п а д а т ь я ]
Кроме того, адресат в генитиве имеется у ряда исторически 

сложных г:, ^^олов. Их неспрягаемая часть некогда б ^ а  фактнтнвсм 
при простом глаголе, а при фактитиве ОЫл прошенной адресат.

V
ад ^ген >

(V
\ад
^ген

Хно/м)

Сложные глаголы этого типа входят в класс глаголав "интеллек
туальной деятельности" и "чувственного восприятия", также как и 
простые глаголы, имеюп(ие регулярные адресат в дативе. Болышнство 
этих глаголов имеют в качестве неспрягаемой части слово ik¿ 
"сердце": ik¿ ocie "оЬть уверенным (кто)" (букв, "сердце оста
навливаться"), ik¿ aqlaa "СИЛЬНО печадиться (кто)" (оукв. "сердце 
разбиваться"), ik¿ okmus "жалеть (кто)" (букв, "сердце вынимать"), 
ik s uEas "жалеть (кто)" (букв, "сердце гореть"), iks x ir  "жалеть 
(кто),что опоздал" (букв, "сердце сзади") ,ik s  агЬае "беспокоить
ся (кто)" (букв, "сердце думать"), ik¿ q»urae "печалиться" (букв.
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"сердце высыхать"), t»ank»-boe "напугаться (кто)" (букв, 
"сердце прыгать") , acas "захотеть (кто)" .

Несколько глаголов нмеют слово lu r  "глав" в качестве именной 
части: lu r  beqles "взглянуть (кто)" (букв, "глаз идти"), lu r  
ebq»i9 "обращать внимание" (букв, "глаз достигать"), lu r  cabras 
"взглянуть (кто)" (букв, "глаз упасть*), lu r  bakes "сглазить 
(кто)" Чбукв. "глав стать"). К этому же тицу относятся глаголы: 
ваш Ьахав"равгнвваться (кто)" (букв, "желчь подняться"), burEan 
abas "заботиться (о ком)" (букв, "заботу делать"), с»ог acas 
"разводиться (с кем)" (букв, "имя реализовать").

za r i rannan с»or acu "Я с-женой развелся" (KÄ) [ р а з в е с т и с ь -^  
жена^ • jamutmin burEan abuqi za r i "Об-ЭТОМ позабочусь я" (КИ) 
[ з а б о т и т ь с я ЭТО] • b is  towmut lu r  a b fi "Я его с г л а з е "  
(Кй) [ с г л а з и т ь Я̂ ] • ummun la h a îik  kutaksi sam boro "Огец 
на-сына сшьно рассердился" (Ки) [рассердиться—̂ о т е ц ]  • i s  
tob d iw innis ik¿ r ir a i  i  "Я <»0o ТОМ лС)ковре жалею" (Ки) [жа-

ид -члеть —-—я]

в) Приименной адресат

Приименной адресат X относится к субстантиву Y-y, которй  яв
ляется принадлежностью Х-а, т .е .  выражает в свернутом вщце значе
ние:

Y-2Í2- принадлежать

Приименной адресат выражается генитивом (см. Т .211 .3 2 ).

b is  gon q i ’ on-boso "Мой палец прищемился (=Я палец прищемил)" 
(Ки) [п а л е ц -^ ^ я З  • i s  aq q i* a rt-b o  "У-меня нога вывихнулась" 
(Ки) [ н о г а - ^ я З  • i s  la g i  q i¿ar-bo  "У-меня живот (=в животе) 
заурчал(о)" (Ки) [живот- ^ i -яЗ  • uimm gon abt^u "У-пастуха 
палец порезался" (^Пастух палец порезал)" (Ки) [п а л е ц -^ ^ п а с -  
ТУхЗ • u q ia l i  jow bosor towmiin nok'ak "Прииел ТОТ мужчина <з6)к 
того сС)дому (=к нецу домой)" (т .24 ,бб ) [ д о м ^ ^ о н З  •  
апх e iiT a , torm i osurmin curt*u  gaôEJuli "Драка КОГДа- 
случилась, она у-другой чухту сняла" (Ки) [чухта—̂ ^ д р у гая ]

Д .242.4 . Инструментальное отношение
V
\и
X

"X -  (неодушевленный) актант, являющийся 
осуществления V"

средством

-  1153
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Инструментальное отношение не сводимо к агентивноцу, т .к .  во- 
первых, при одном глаголе возможны и агент, и инструмент (см. 

Д .334.22), и во-вторых, инструмент (в отличие от агента, ср. 
Д .332.2) никогда не может (&ль выражен нсшинативсм. Инструменталь' 
ное бтношение выражается эргативом или комитативом.

Комитатив возможен в тем случае, если он допускается моделью 
управления глагола (часто пе^)аллельно употребляется и эргатив).

za r i k'asaxu ак* a r t 'u r s i  i  "Я НОЖОМ МЯСО режу" (Ки,рус) [ре
зать -^^^-^нож] • torml d iw in n if is  mukullixu gim q*apu "Она C- 
ковра веником пыль стряхнула" (Ки,рус) [ с т р я х н у т ь в е -  

tab erzan n i(iu ) b a r t'u r s l b i ”Я топором Дере
во рубгао" (Ки) [р у б и ть -С то п о р ]
Эргатив употребляется для выражения аргументного и сирконстант- 

ного инструмента.
z a r i j a ^ a r s i l l i  qI»ot>ol at»u "Я НОЖНИЦаМИ ПОЯС разрвзал" (Ки, 
прим.сем) [ р а з р е з а т ь н о ж н и ц ы  (аргумент)] • za r i k u l l i  dak* 
daxa-aw "Я рукой дверь открыл” (Ки) [о ткр ы ть-^^р у ка  (сиркон
стант)]

Возможен инструмент при отсутствующем агенте, который не сле
дует смешивать с последним.

h a lta rca j q lin  ebkas ab u li "РекоЙ МОСТ СЛОМало" (Ки,рус) (Ьа1- 
tercaó не является агентом, т . к .  форма номинатива при аналити
ческом глаголе невозможна: *halt8ra q lin  ebkas bars! i ]  • b a l-  
k*oxini b is  hanq* b e c 'n e l i  "Веревкой мое горло сдавило" (Ст, 
прим) [ с д а в и т ь в е р е в к а ]  • пас*ап cedumcaj naq¿ c a q lu li  
"Птичьими перьями землю покрыло" (Ст,прим) [ п о к р ы т ь п е р ь я ]

Д .242.5. Комплетивное отношение

"X -  актант, являющийся второстепенным 
участником действия V"

Вообще говоря, данное отношение не является семантически одно
родным (на это указывает хотя ба возможность наличия более одно
го комплетива при глаголе) и нуждается в дальнейшем уточнении.

Комплетив, как фактитив и агент, в ГС-представлении всегда 
является обязательным актантом (аргументом) соответствующего гла
гола. Он выражается падежной формой субстантива, конструкцией с
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послелогом или глаголом в инфинитиве. Способ выражения комплетива 
определяется моделью управления лексемы-хозяина.

1фоме того, возможно специфически поверхностное комплетивное от
ношение (например, в конструкции с послелогом keiaw, см. Д .233.4).

а) Репрезентация падежной формой субстантива

При глаголе обычно используется та или иная форма пространст
венного падежа в сочетании с определенным значением локализации: 
супер-зссив, супер-латив, супер-элатив, ксжт-латив, конт-аллатив, 
конт-элатив, суб-элатив (см. Т.2 1 4 .2 ).

zon wat lap  mairs "Я тебе очень завидую" (Ки) [[заввд овать-^^  
ты (супер-эс)Ц» tow za t h e jt-b o  "Он меня обнял" (Ки) {об
н я т ь я  (супер-эс)3* 20^ barazn ik ’l i i i k  w arharsi wi "Я 0-  
прааднике думаю" (Ки) [думать-^^-*праздник (супер-лат)]] • 
zon Хоага iie im iT is  "Я рад доадю" (Ки) [рад-^доадь(супвр-эл)]» 
z a r i  waí^is quisas  b u tu rs i b i "Я тебе МЩу"(Й|){МСТИГЬ-̂  ̂ТЫ (су- 
пер-эл)3 • z a r i  j a r  lo  warak amanat d a rs i d i ”Я вту девочву 
тебе поручаю" (Ки) ^ п о р у ч а т ь т ы  (конт-латУ] • u c i t e i i i  l a r -  
s i  baraznik* barka-bo "Учитель нас с-праздником поздравил" 
(Ки) ^поздравить— (конт-алл)] • z a r i  tu k a n c ila ra s  xioson 
besde "Я у-продавца рубашку купил" (Ки) [ к у п и т ь п р о д а в е ц  
(конт-эл)Ц • zon towrauic»i8 l ib x i  ewfi"Я его стеснялся" (Ки) 
[ с т е с н я т ь с я о н  (суб-эл)Л

Изредка встречается управление непространственными падежами: ком
паративен (см. Т .211.63), генитивом (см. Т .211.36), дативом 
(см.Т.211.44), партитивом (см. Т .‘211.9 ) .

towmuxur zunaru lo  l ib x l  e r f i  "Его его ДОЧЬ посгеснялась" (Ки, 
рус) [ с т е с н я т ь с я о н  (комп)Л • 
победили" (Ки,прим) [победить—
winnixur tejmennub xlorokul was ja sq i s in - e i i  hani? ^  Что

nen g irm a n ix u r  xa  "Мы немцев 
-немцы (компД • la b u fu b  d i -

j3)oT нашего д)ковра ихний «¿)отличается, ты сегодня узнал что- 
ли?" (Ки) [отли чаться-^^ковер  (компЗ • с*аЬи tow- 
mun c*ab eq lis k»olm-aw "Я СВОИХ Овец ^¿)ив его бОовец выделил" 
(Ки) [ньцгелить-^овцы  (парт); это ПС-отношение, которое в 
ГС-представлении переходит в фиктивную лексему ПАРТЛ • ionnol 
dik^imk»mullin bosormut «ejb eTi " >?)В-смерти ¿)жеш муж Оыл- 
виноват" (Ки) [ п р о в и н и т ь с я с м е р т ь  (ген)Л • i s  tob diw innis 
ikS rL rsi i  "Я £  TOM ковре жалею (что продал его)" (Ки) [̂ жа
л е т ь к о в е р  (дат)Л
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Особо следует отметить управление номинативом (см. Т .2 1 Ы З ) п];я- 
глаголе 1 "быть” (часто опускаемом в настоящем времени).

zon aiat’u no£*a xuzen« lui ofotma **H Z)b СВоем <С)дсме ХОЗЯИН, 
ты ~ в-своем” (Ки,рус) С 0 -̂ Х̂ОВЯИНЦ • biRIedub с* ele 
bi "Это тяжелый камень [естьЗ" (Ки,рус) ОзЬтькаменьЦ

б) Репреаентация конструкцией с послелогом

ООЬчно в качестве такого послелога выступает послелог ^  
"сзади".

torra! Ьоаогшиэ x ir  c * iS i a î i  "Она мука оплакивала" (Ки) [^опла- 
к и вать-^м у ж Л  • zon buwaa x ir  bazar ew îi "Я псьматеря соску
чился" (Кй) [скучать-^^м ать]] • teb adáme ев x lr  i s  ikS urbir  
"Tex лкщей я очевь-халею" (Кй) [ ж а л е т ь л ю д и ]  • towmun ik |  
arhu lahaa x lr  "Он стал-беспокоиться 0-сыне" (Ки) [[беспокоить
ся-^^-»^сын^] • tow ekuîut q*onq*lÍ8 x ir  xowk*arai wl "Он про-
павщую книгу ищет" (Ки) О с в а т ь к н и г а ]

Имеется глагол,управляющий конструкцией с послелогом HaqUiqi "о".
teb Храсеп Hag*llql bâlburai ebdi "Они ¿ ) o  i)naCTyxax говори
ли" (Кй) Сговорить-^и^пастухиЦ

в) Репрезентация компдетива личшм гдагодсх1

Личный глагол употребляется в зтом случае в форме инфинитива 
(см. Т.221.41-6 ).

tor lagum xabna bej-erín "Она песню петь начала" (Кй) [йа- 
ч а т ь - ^ п е т ь З  • tow с»ele jaîl-bexaa c'uîe "Он камень подни
мать начал" (Ки) [начать-^поднимат^ • zari towmuíu wirxomus da- 
gawur aw"H С-НИМ работать договорился" (Кй) [д о го во р и ться -^  
работать] zari tow lo gpenisi gaSaa ark'u "Я эту девочду 
браслет снять заставил" (Ст) [[заставить-^снять, за ста в и ть ся , 
заставить девочк^

В этих примерах инфинитив нельзя считать фактитивен как в 
Д.24 2 .1-х, т .к .  фактитаввое место при доминирующих глаголах заня
то именами в номинативе: tor bej-erèi "она начала", tow с »ufe 
"он начал", lo ark»u "девочку заставил". То, что эти имена непос
редственно зависят от данных глаголов, а не от инфинитивов xabua 
"петь", JaÇi-bexas "поднимать", gaxias "снимать", следует из 
того, что в щ}отивном случае сши, будучи агентами, стояли в 
эргативе.
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Д.242.6. Локативное отношение

"X -  актант, относительно которого осуществляется 
ориентация действия V в пространстве”

Локативное отношение отличается как от комплетивного, так и от 
ат1Жбутивного отношения. Оно не может ОЬть о(й»единено с компле- 
тивнык отношением, т.к.,во-первы х, локатив может встречаться в 
одной модели с комплетивом и, во-вторых, комплетив всегда обус
ловлен моделью управления глагола, а локатив обычно не о(^словден 
(или обусловлен частично). От атрибутивного отношения локативное 
отнО|Цение отличается своим актантным характером: оно связывает 
глагол с участником ситуации, который одновременно является ее 
прианаковой характеристикой.

В качестве Х-а может выступать субстантив, глагол или наречие,

а) Локатив -  субстантив

В этом случае в качестве локатива выступает субстантив в 
пространственном падеже или субстантив в сочетании с цространст- 
венным послелогом (в пространственном падеже).

zon пок^ак c^uîe ”Я в-дом вошея” (Ки,тр) [ в о й т и д с ж Г |  • os
la  nen deql*uk сахиба, mirzas nen a b i  ”0днаВД£ МЫ на-дороге 
когда-встретились, Мирза нас увидел” (Га,рус) Сестретить- 
С Я -^^дорога] • 20П sanRi считав! u q la l i  ewdl ”fl вчера В-Цу- 
риб ездил” (Ле,рус) [ е з д и т ь Ц у р и < 0  • k*4ifik»\amli?is h l l  
îa r s i  i  **С-верхней-поверхЕости-котла пар встает" (Ки) Q вста
в а т ь - ^  котел] • k on n ik 'is  goroxci baqla "Ив-под-стада камень 
упал" (Ст,прим) [упасть стадо]] • zon d o ^ r s i  x o w îis i wi 
"Я по-направлению-к-сестре иду" (Ки,тр) С и д т и с е с г р ^  • 
zon mocorumcaj с*abu kumnrus ara i wi ”Я на-пастбище овец пасу" 
(Ки) [ п а с т и п а с т б и щ ^  • lo  p o in t  ebq^at'ommit h erq la rs i i  
"Ребенок на-полу на-четвереньках ходит (ползает)" (Ки,прим) 
[ п о л з а т ь п о л ]  • x on x lis  хагак a x u li e d i l !  jamut lo  ** £)3& 
i)большим-камнем лежал этот мальчик” ( т .2 ,86) О б е ж а т ь з а  
(большой-камень)] • jamummim z ip la  ja su l nésen a r s l 1 "У-него 
в-кармане внутри сейчас деньги есть" (Га) [ О Ь т ь в н у т р и  
(к€рманЯ • Ridib adam tilcen q l'o n  w is usdu wl ".?)Среди i)aTHX
г)лщ ей  мой брат есть" (Ле) D S á T b среди (леди)]

Отметим, что в ГС-представлении падежный и послеложный способы 
выражения пространственных значений различаются, а в Л-представ-
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лении совпадают, причем послеложшй способ ближе к семантическому 
уровню.

ïipsL переходе от Л-представдения к ГС-представлению значения 
локализации и падежа формируются, в отличие от хсфактеристик про
чих актантов.

б) Докатив -  глагол

В качестве локатива выступает глагол, если ориентахщя происходит 
по месту протекания другого действия. В этом случае глагол (точ
нее местное союзное деепричастие) имеет падежную характеристику, 
определяемую семантически или по модели управления главного гла
гола (см. Т .232.51).

пок* ow qisi ima, harak hibaîub baR ebdi "«С)Там-ГДе ДОМ ^СОбИ- 
раются-строить,раньше хороший сад был” (Ки,прим) С с й л ь - '^ с о -  
бираться-строит^ • se  сагах mac*ama mûsi a ^ s  '*Возьми фонарь, 
öC)4TO-6bi там-где-темно (=в темноте) лучше ^0видеть” (Гу»РУс) 
Сввдеть-^^с& ть-темно] • zon welqimasi ûnu zaba "Я куда-при- 
ду, и -ш  вди” (Га,рус) [ и д т и п р в д т а Г ]

в) Локатив -  исконное наречие

Исконное наречие выступает в качестве локатива, если ориента
ция идет относительно места протекания главного действия. Наречия 
тоже имеют направительную падежную характеристику.

za r i J a ^ s i  с*e le  lapu "Я вверх камень бросил” (Ле) Спро
с и т ь в в е р х ]  • ez Xoas harSsi os bosor x o w fis i wi ”0г-
меня вперед один человек идет” (Ле) Cw h - ^ в п е р е д ]  • ;jak 
cSe "внутрь входи" (Ле) Свходить-^^внутрь] • adamli к*аг5э1 
x i t * - b o i i ,  с*e le  g o ir o l-a b î i  "Человек, вниз толкнув, ка
мень покатил" (Ле,рус) Столкнуть-^вниз] • wie noie  i s ik  b i 
"Ваша лошадь здесь находится" (Лв)Снвходиться-^-^здесЗ • Мл1к 
walcursi ewdi tow lo  "Там-вверху вццно-было того мальчика" 
(Ле) Оввдеть-=^-^там-вверхД • n ok *lis ïo sxu t t^näi dogi obqla 
"^)Мимо /)дома туда осел пошел" (Ле) С п о й т и т у д а ]  • te n is  
e s i  bosor w erq iarsi wi "Оттуда сюда человек идет" (Ле) 
Свдти - ^ о т т у д а ;  вдти - ^ с о д а ]

Д .242.7. Атрибутивное отношение

" X -  определение Y-a"
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Это отношение, по сравнению с прочими, гораадо менее се- 
мантично.

В качестве как определяемого, так и определяющего может высту
пать субстантив, глагол, адъектив и наречие.

а) Определяется субстантив

В качестве определяющего чаще всего выступает адъектив (см. 
Т .24), а именно: причастие, прилагательное, указательное или при
тяжательное местсшмение.

Jamut harakdu usdu u sd iiu t mazdajs o i e j t ’u fu t lin k * -b o ll i t* u  
baHri "-0C того,(где)первый брат стоял,«А)места совсем не-сдви- 
нулась собачка" (т .2 ,3 2 ) в м е с т о -^ э т о ; м е с т о с т о я т ь ; б р а т ^  
первый] • x a l lu t  hek’ana "плохая вещь" [ в е щ ь п л о х а я ]  • j a r  
«adiu b i t ’u fu r xoimoi "Эта невоспитанная женщина" £ женщи
н а э т а ;  женщина-^невоспитанная]

Определяющим может также бйть количественное или распредели
тельное числительное (см. Т.151, Т .154.2). Числительное, будучи в 
ед. числе, согласутеся с хозяином по классу, а хозяин согласуется 
с числительным по числу (см. Д .332 .6).

i q ijebu  dogi "два осла", qiSewu Ьоаог "два мужчины", w ic '-w l- 
c 'abu  qurus "по Десять рублей"

Если определяющим является субстантив (см. Т .211.31), то он 
ставится в генитиве, цричо!, во-первых, генитив предшествует сво
ему хозяину и, во-вторых, между двумя субстантивами возможны 
только слова, управляемые cyбcтaнтивoм-xoдЯИHQM^^*

Ibosormun bic* "мужская cHna"*caqlin muh "гороховое зерно"*

20. Этим, в частности, атрибутивное отношение отличается от 
фактитивного и адресатного отношений, выраженных генитивом. Так, 
в предложении:

I s  tob diw innis ik i  x i r s i  i  "Я <ĵ )o TOM я)ковре жалею" (Ки) 
р у к в . "Мое тому ковру сердце сзади есть"]

адресат i s  оторвался от своего исторического хозяина ik s "серд
це", при котором он некогда бМл атрибутом. Также в предложении:

1в иха к» 08 i t * - e f i  "У меня в-поле нож потерялся" (Ки) [С5укв. 
"Моего в-поле ножа не-стало"]

приименной адресат ±в оторвался от своего хозяина к»ов "нож".
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d e re jíen  k*az "-2)платок í)ü8-T€4flH” • í 'a n k u l l in  asar " г)чув
ство любви” • ile im ln  ian  "дождевая вода”

1фоме того, в ПС-представдевии может ОЬть атрибутом субстявхив 
с признаком ”ограничителыюсти” (см. Д .233.11). В атом случае по
сле работы ПС-ксмпоневта ему будет цриписав тот же падеж, что и 
главному субстантиву.

hini-honu tow Xoar-owt»u mac*a?ib k 'a b e jt 'a w  ”Ничто его не-ра- 
довало оС)кроме-как новый ¿¿)костш” (Чу, прим) (b inl-honü 
k^abejt'aw : оба субстантива стоят в эргативеЦ

Признак падежа определяющего слова в ГС-цредставлении отсут
ствует 2'*.

б) Определяется глагол

Глагол может определяться субстантивом, наречием иди финитным 
глаголом (инфинитивом). Определения глагола соответствуют тради
ционным обстоятельствам различных типов (за  исключением рбстоя- 
тельства места, рассматриваемого нами как актант и имеющего спе
циальный тип отношения -  локативное) . Сгруппируем глагольные ощ)е- 
деления по типам обстоятельств.

Обстоятельство времени может выражаться субстантивами временной 
семантики в пространственном падеже (см. Т .214.14; значение лока
лизации "супер" является лок»ом для этих слов, а значение прост
ранственного падежа имеет временное значение) и наречием (искон
ным или деецричастием, см. Т .232 .1 ).

s r e d a l i t  kino abuqi ”В-среду КИНО покажут" (Ки) [показать 
средаЛ • bocro^is íonnol dakras "Через-месяц жениться" (Ки) 
^жениться MecHiQ

’sanRi z a r i ,  q*aíus k¿aHani x a l l ,  n t l s i s  daxdi "Вчера Я, С-зем
ли палку взяв, лошадь ударил" (Гу) [ > д а р и т ь в ч е р а ]  • 2ввп 
o rq la r , zon x ir  welqi "Вы вдите, Я после прццу" (Ки) Спрвд- 
ти после]

Izon wirxoinejkim , z a r i  was кгдтак abuqi "Я пока-работаю, Я тебе 
помогать-буду" (Ки,прим) О ю м огать-^^работать  • i s i s  sink»-

21. Укажем, что в ПС-представлении атрибутивным отношением 
связывается также субстантив в партитиве со своим хозяином. 
В ГС-представлении партитиву соответствует фиктивная лексема (см. 
Д.233 .3 ), поэтому такого атрибутивного отношения нет.
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w argi, zon owkllkan ”0тсода не-двигайся, я пока-не-првду** (Ки) 
(не-прийти-^^не-двигаться] • teb  q*afu q»elbdimxur, J a fi-x u  
bigawul "Они ЦвниаЦ-когда-сели,[вверх]-встал староста"(т .1 ,26) 
[ в с т а т ь с  есть] • пеп awadankul a r fa , î l e l  exmue b e j-e íu  "Мы 
веселье когда-делали, доадь вдти начал" (Га,рус) [н ач ать -^д е- 
лать]

Обстоятельство образа действия выражается деепричастием (см. 
Т .231), исконным наречием, субстантивен (в эквативе,см. Т.211.10) 
и абсолютным причастным оборотом (см. Т.233 .22).

Ja r  d e rq la rs i  lagum x are i d i "Ова ВДЯ песню поет" (Гу,рус) 
[петь «-идти] • zon w irx o n ili b a ira j owxas uqla "Я ПОрабОТав 
купаться пошел" (Ки) [ п о й т и п о р а б о т а т ь ]  • tow, bfiiburmat, 
owxu-koersi wi "Он̂  продолжая-рааговаривать, засыпает" (Ки) 
[засыпать -^^продолжать-разговаривагь]]

towmu c ' ix d i  5coalli bukneli "Он тайкОМ хлеб съел" (Ки) 
[съ есть-^^тай ком ] • zon ewdimat îe  ew ii "Я снова опоздал" 
(Ки) [ЬпоздаТЬ-^^СНОВС! • towmu k o ss l dak'l i s  darq-bos a re i i  
"Oh сильно в-дверь стучит" (Ки) С с т у ч а т ь с и л ь н о ]

Itow Xannaqidi q ers i wi "Ой по-женски танцует" (Ки,рус) [танце- 
I ват ь ж е н щ и н а ]

i ja sq i zon okraus q lo a îu , darsum xo t'u  "СеГОДНЯ Я учитьСЯ цри- 
шедший, уроков не-оказалось" (Ки,прим) [не-оказаться-^пойти]]

Обстоятельство цели выражается инфинитивом (см. Т.221.41-а )  и 
совашш! деепричастшши (см. T Í232.42-3).

dolo buwe buq' berx ias orqIa*Hama магь зерно собирать пошла" 
(Ки) [пойти-^^СОб1фаТ1Г| • áe сагах, m ac'ama mûsi abis "ВОЗЬМИ 
фонарь, сС)чтобы в-темноте лучше ¿с)видеть" dV ,pyc) [взять 
ввдеть]

zon tow owxu-koerEus sowîcu "Я 5)посмотрел я?)чтобы-увнать-за- 
сыпает-ли /)он" (Ки) [п о с м о т р е т ь у зн а т ь ,-з а с ы п а е т -л и ]  ♦ 
za r i Rudu su ewkaiSut "Я его держал, чтобы-(он)-не-упап" (Чу, 
рус) [церж ать-^^не-упасть]

Обстоятельство щетины выражается субстантивами абстрактнохю 
значения в эргативе (см. Т.211.24) и каузале (см. Т .211 .8).

towmun x le k u l l i  la g i  a c 'is -e x d i "У-него ОТ-ХОЛОДа ЖИВОТ забо- 
лел" (Ки) [ з а б о л е т ь б ы т ь - х о л о д н о ]  • zon a r i l i  H allas uqla
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"Я от-работы утомился" (Ки) [устал работа] • w irxom uiiiei 
zon q l* a i-e w îi "Иа-эа-работы я устал" (Ки,тр) [ у с т а т ь -^ ^ р а -  
ботать]

В этой функции может !| а̂кже выступать масдар з  ив-эссиве (см. 
Т .214 .11):

x le k u ila  z a r i bu lt»u  asu "Из-за-холода я пальто надел" (Ст) 
[ [ н а д е т Ь багЬ ХОЛОДНСГ] • Jamur, hibaîxiru muTuru lo  d ik u lla , 
dakras k*ansi ard i os xalma^u bosormun lahas "Ее, И-хороюая И- 
красивая девушка потому-что-ОЬша, взять (в жены) хотел одного 
богатого мужчины сын" (т .1 ,1 0 ) [х о т е т ь -^ ^ б ы т д

Субстантив в супер-элативе, обозначаю1Ций одушевленный цредмет, 
выражает каузатора действия.

waÇis zônu b ec* o t* u s i-erH q i "Из-за-тебя и-я(ж) заболею" (Ки) 
[[заболеть — - tîQ

Обстоятельство причины выражается также союзным причинным деепри
частием (см. Т .232.41).

11о xapTilirsi abejmaj J amu lo  owculi " ¿^Из-за-похищения ^Де- 
[вушки родители етоге жарня убили" (Ки,тр) [ у б и т ь п о х и щ а т ] 0

Обстоятельство усгупления выражается союзными уступительными дее- 
причасшями (см. Т .232 .2 ).

tab XoaEaql sabCusaw, jam b o x o li b it*u  "Они В-лесу ХОТЯ-ПО- 
смотрели, волка не-нашли" (Гу) [не-найти-^^посмотреть[[] • z i -  
h ll lu r  lo  gonnukuimur, asmus doko, к*ап^ита^'М0Л0Дую девуш!^ 
в-палец-величиной (^совсем юную) замуж отдали, хотя-и-не-хоте- 
ла" (т .2 7 ,3 ) [в е д а т ь -^ ^ н е -х о т е т ^

Обстоятельство условия выражается союзным условным деепричастием 
(см. Т.232.3) или личным глаголем в конъюнктиве (см. Т.223.15) 
или оптативе (см. Т .223.24).

a r s i  in c* i s ,  za r i к*ob s e îe q id i "Деньги если-бы-были,Я сдеаду 
куплю" (Ко, прим) [ [ к у п и т ь б ы т ь ]  • wez waCu^u w ik in i, zon 
tovwnuxu b iib u q id i "Мне (он) знакомый бЬш-бы (если), я с-ним 
разговаривал-бы" (Ко,прим) [р азго вар и вать-^^  сзЬтьЗ • пос’ sas 
e î i t 'u îa n ,  irama-qSi "Пгицу поймать если-не-сможешь, оставь" 
(Кк,прим) [оставить не-мочьЛ

Отметим, что при определяющем члене в ГС-представлении записы
вается тип условного значения, а не грамматические категории, его
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выражащие (см. Д.26, Д .323 .2).

в) Определяется адьектив иди наречие

Адьектив и наречие могут определяться наречием.
I lap  mu^ut "0?ень хороший" • lap  musi”Очень xqpoшo”

Д.243. Л - о т н о ш е н и я

Л-отношения -  максимально десемантиэированше отношения, свя> 
аывающие семы в семантемах. Т .к . семы>предикаты бывают не более 
чем двухактантвые, вводится два Л-отвошения, которым црисваивают- 
ся номера: 1 и 2 (в том случае, если предикат одноактантвый, 
Л-отношение не нумеруется). Примеры Л-отношений см. в Д.25.

Д.25. СЛОВАРЬ СОШЛЕМ

Семантемы испольауются только на самом глубинном уровне -  в 
Л-представлении выскааывания. Они необходимы для Л-ксмпонента 
( т .е .  для преобразования: Л-представление<=>ГС-представление, 
см. Д .31). Семантема цредставдяет собой устойчивый комплекс сем, 
соответствующий ГС-лексеме или какому-нибудь ее переменному грам
матическому прианаду.

В данном описании рассматриваются только семантемы, соотноси
мые с переменными грамматическими признаками ГС-лексем ( т .е .  в 
конечном счете с грамматическими категориями).

Семантемы сгрупшфоваш по тем обобщеншм значениям, которые 
ови выражают. Эти значения следующие: 1) видовое, 2) временное, 
3) модальное, 4) причинное, 5) целевое, б)тест1ф!кативное, 7)про- 
странственное, 8) отрицательное.

Семантема изображается в виде графа, в узлах которого располо
жены сеш  или обобщенше ГС-лексеш (в терминах их синтактик), 
связанные Л- или ГС-отношениями. Кроме того, указываются семанте
мы (они стоят в квадратиках), которые соединяются с данной семан
темой в более 1фупные комплексы (см ., например, видовые семанте
мы). Каждой семантеме ставится в соответствие ГС-представление, в 
которое она преобразуется при переходе на ГС-уровень.
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Д.251 . В и д о в ы е  з н а ч е н и я

Наиболее важным, необходимым признаком при назывании некоторо
го действия является способ его протекания, выражаемый ввдовой 
формой глагола. Почти любая глагольная словоформа содержит видо
вую характеристи!^ действия. Исключение составляет императив (см. 
Т. 122.421) и одна из форм масдара (называющая абстрактную идею 
действия, см. Т .123.41). 1фоме того, в щ)Охибитиве и оптативе вид 
можно считать синтаксической категорией, т .к . прохибйтив всегда 
сопряжен с дуративом, а оптатив -  с терминативом (см. Д .332*3).

ЕНЦеляется четыре независимых видовых значения: дуратив, тер- 
минатив, потенциалис и (|инапис (см. Т .121 .2). Кроме того, первые 
два значения могут сочетаться с видовым конкретизатором: контину- 
алисом (см. Т. 123.12), а дуратив > с ввдовым конкретизатором: 
итеративом (см. Т .122.122). Дуратив и терминатив указывают на ре
ально осуществляющееся действие, а потенциалис и фяваллс -  на 
действие, осуществление которого только мыслится, допустимо.

Видовые значения не представлены независимо в глагольных сло
воформах -  они всегда сочетаются с другими значениями (времени, 
модальности и д р .) .  Непосредственно видовое значение кон1фетизи- 
оуЕТ значения отрицания и времени, а также лексическое значение 
глагола.

Д .251.1 . Дуратив

И
длиться^

НШЙ1

не-йеть-рез-таФ =Ф
л

"Действие V длительно 
и не имеет результата”

Это значение должно (&1ть конкретизировано значением отрицания 
("верно, что существует”/"неверно, что существует", см. Д.258) и 
времени (см. Д .252). Последнее может быть как абсолютным, так и 
относительным.

godor Хаппа iqlaw  barsargat• Ьагааг "Эта женщина ВСеГДа шаль 
носит" (Ст,прим) [Ъагваг "верно, что существует, длясь и не 
имея результата безотносительно к моменту речи, действие с 
лексическим значением "носить" (в толковании здесь и ниже для
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краткости оцущено значение индикативаД • jasqi zon wiriplnsi 
vrLt*u nok*a "Сегодня Я не>работаю дома” (Ки,рус) [Virxoinsi 
wit'u ^неверно, что существует длительное и не имеющее рееуль- 
тата, одновременное с моментом речи действие с лексическим 
значением "работать”!] • tow t*ank*ar8i w 1"Qh подпры- 

гивая илет” [t'ank'arai "верно,что существует, длясь и не имея 
результата, одновременно с действием ”вдет", действие с лекси
ческим значением "подпригивать" ; werqlirsi wi "верно, что су
ществует, длясь и не имея результата в момент речи, действие с 
лексическим значением "идти"] • un zak»is к*inc*ага? "Ты меня 
боишься-ли" (Ки) Qk*inc*ага "Говорящий спрашивает, истинно 
ли, что верно, что существует, длясь и не имея результата без
относительно к моменту речи, действие с лексическим значением 
"бояться"!)

Д .251.2. Терминатив

Терминатив имеет две разновидности в зависимости от типа вре-
менного значения, 

а)

и м еть -м есто -^  и -^ ш е т ь -р е з -т  4==  ̂W >h 
МР-^р а н ь ш е ^ 0

"Действие V имеет ме
сто до момента речи 
и имеет результат"

jatmis zari с*ele cabxu "В-него я камнем бросил" (Зе,прим) 
Qcabxu "верно, что существует имеющее место до момента речи и 
имеющее результат безотносительно к моменту речи действие с 
лексическим значением "бросать"!) • с* ele ebSuli Ь1 "На- 
земле камень лежит" (Ле,рус) [ebiuii bi "верно, что существу
ет имеющее место до момента речи и имеющее результат в момент 
речи действие с лексическим значением "класть"!) • un ql^aii 
wit*ukini "Ты есди-бы-не-пришел" (Ки,тр) (qleali wit*ukini 
"говорящий хочет, чтобы сзыло истинно, что верно, что существу
ет имеющее место до момента речи и имеющее результат в момент 
речи действие с лексическим значением "придти" и говорящий со
мневается, что истинно, что в е р н о .. ."2

б)
1Ш ] "Действие V имеет ре

у^1Ш вть-^е8-т— BFElfiWí зультат"

7 -  1153
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Данное значение отличается от цредацущего отсутствием компо
нента "иметь место до момента речи", что связано с тем, что в со
четании со значением относительного времени терминагив может обо
значать действие, совершающееся после момента речи. В то же время 
при абсолютном времени значение "иметь место до момента речи" су
щественно (в частности на основании его наличия возможно сочета
ние аориста с заглазностью (см. Т .1 2 2 .2 )) .

adam li, k’ a ra si x l t * - b o l l , с*e le  g o lr o l-a b f i  "Человек, вниз 
толкнув, камень покатил" (Ле,рус) • za r i Irammul кштеТа, zon 
n oí^ asi xowfi "Я еду когда-съем. я домой пойду" (Га,рус) • шг, 
кшшпи! kunneeaw, wiql*amat ew5cuql "Ты, еду хотя-съешь. ГОЛОД
НЫМ останешься" (Га,рус)

Д.251.3 . Потенциалис

fÔTPl

v-^мочь-иметь-место——  |ВРЕШ|^Ул/7/т7 "Действие V может 
иметь место"

Значение "мочь" указывает на объективную возможность и на нереа- 
лизованность этой возможности к моменту речи. Фактически потенци
алис модальной характертстики не имеет (т .к . говорящий не оцени
вает степень истинности действия) и противопоставлен дуративу и 
терминативу как нереальное действие.

08  sa n n if is  nen a r sa s i h e lq l "oi)4epea ОДИН <^^год МЫ в-Арчи 
приедем" (Ст,прим) • tin basa w irx o n iq lsl wl? "Tü когда начина- 
ешь-работать?" (Га,рус) • sanRi w lrx o n lq lsl ewdifu bosor r i l i -  
q las sumaj w e lq is i wi "Вчера собиравшийся-работать мужчина из- 
^(илиха внизЕпо-реке] првдет" (Ио,рус) • zonci w lrz^nlalB l 
w id l, z^en daki q^eljdim at i?  "Я-ТО собираюсь-работать , (a ) вы 
почему цродолжаете-сщцеть?" (Ки,прим)

Д.251.4 . Финалис

Финалис имеет две разновидности значения: а) при наличии глав
ного глагола и б) при отсутствии его. Часть значения, присутству
ющая при наличии главного глагола, обведена цунктиром.
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I ttfn
I Víi- ^

Х /^ о л ж в о ^ е т  ь-1I Х/*должноч._
-----  /  \

место

|ВРЕШ|

Ufí

а) "Су(й>ект^^ х главного 
действия 1гя имеет целью, 
чтоС1ы должно было иметь 
место действие
б) ''должно иметь место 
действие V"

а) Имеется главный глагол

tow jak"0wk*a8 m il ic i  q lea  "Его арестовать милиционер щзишел’* 
(Ки,тр) [^"Милиционер цришел с целью, 4to(Sí имело место дейст
вие "арестовать"] • towmus, wirxomusmuxur, harakejt»u are l ко 
"Ецу, пото1СУ~что-чтоОЬ-работал, заранее деньги дали" (Ки,црим) 
[^"то, что дали деньги, кауз1фует истинность того, что он дол
жен работать" » "дали деньги одновременно с целью, чтобы суще
ствовало долженствование иметь место действие "работать"] • 
towmu awadansi, ifeik-kpest^ual ‘ш таг abcu "Он весело, 4 T06fci- 
(потом)-не-жалеть, жизнь провел" (Ки) ["он жил одновременно с 
целью, чтобы он не должен был жалеть']

б) Нет главного глагола
ja sq i tow wlrxomus wl "Сегодня OH должен-работать" (Ки) Qwir- 
Хошиа wi "верно, что существует в момент речи необходимость, 
чтобы имело место действие с лексическим значением "рабо
тать"] • arkla erdl^ur xonnol d aq ia t’u "Которая-ПГ”ЛТИ-^УТ»-
должна женщина не-пришла" (Ки,тр) Qarkia erd i "верно, что су
ществовала до момента речи необходимость, чтобы имело место 
действие с лексическим значением "придти"]

Д .251.5. КЬвтинуадис

Как указывалось выше, это ввдовое значение является сопутству- 
щим при дуративе и термивативе.

- 1 ^

начаться ^ o д o J ^ т ь c я  ФФ Утгши\
У|л /МР-^раньме

"Действие V (ду- 
рагивного или тер- 
минативного ввда) 
началось до момен
та речи (или глав
ного действия) и 
продолжается"

22. Отметим удобство данного термина щ)ж толковании значения 
4иналиса (см. также Д .252.115,Д .334.22,Д .252.211-д).
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Следует отметить следующую особенность этого значения: т .к .  
оно связано с другим вццовым значением (которое ему подчине
но), то отрицание и время относятся только к континуалису.

Эта видовая характеристика возмохна в самостоятельных одновре
менных деепричастиях, а также в настоящем и црошедшем временах 
личных глаголов ("вторые" времена: презенс 2, перфект 2, импер
фект 2, плюсквамперфект 2, см. Т .122.123).

s o p i r s i  w lr ip im m a t, tow jan saw  o r k in e i  wi "Шофером прододжая- 
работать, он еще-и учится" (Ки) Qwirxpimmat (см. Т.231.21) 
"де^^ствие с лексическим значением "работать" началось до дейс
твия o r k in s l  wi и верно, что оно продолжает длиться и не иметь 
результата одновременно с действием o r k in s i  wf] • s a i ? i  gumat 
aq»u " ^ B H O  цродолжая-быть-согнувшись (=согнутым) оставили" 
(Гу) [[gumat (см. т.231.22) "действие с лексическим значением 
"сгибать" началось до действия aq»u и верно, что оно продолжа
ет иметь результат одновременно с действием aq*u”[] • tow u s  t a r  
nok» armat wi "Тот мастер дом строить-щ)ододжает" (Гу) 
wi (см. Т .221.14) "действие началось до момента речи и верно, 
что оно продолжает длиться и не иметь результата в момент ре- 
чи"[] • tow  harasow u  q 'o w d i l i  ewdisaw , n en  i s k o l l a s  q ia fa w u , 
q»owdimat ewdi "Oh и-рвньюе хотя-сидел, в̂ )и МЫ ИЗ-ШКОЛЫ <з )̂ког- 
да-пришли, продолжал-сидеть" (Ки,прим) [[см. Т.221.25J

Д.251.6 . Итератив

Итератив также является дополнительной вадовой характеристикой 
(дуратива).

неоднократно-.
__

(V)

"Неоднократно имеет место видовое зна
чение "дуратив"

Итератив для глагола 1 "быть" специфичен по сравнению со всеми 
прочими глаголами. А именно, этот глагол образует синтетическую 
форму итератива (при помощи суффикса{к±г}) и употребляется в 
сочетании только с нейтральным временем (см. Т .122.122, Т.221.12).

ип iqlaw a r i l i t  w ikiгa? "Тк калдай-день на-работе сЫваешь?" 
(Ки, рус) [[wikiгa "говорящий спрашивает, истинно ли, что суще
ствует, многократно длясь и не имея результата безотносительно 
к моменту речи, действие с лексическим значением "бы ть"J•qI•ot 
t» 0И u пиатхэШа к'атак 1к1г "Зимой цветы -Йпод i) снегом ОЬва- 
юг" (Ко,рус)
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Все прочие глаголы образуют итератив аналитически (при помощи 
итератива глагола 1 "бЬть") и сочетаются только с прошедшим вре
менем (см. Т.221 .17).

гоп  lq la w  Ъ ага111?1к и г ч П г э !  w lk ir  "Я ка1дай-день на-базар 
ходил-бЬшало*' (Га,рус) [^игчИгз! 1г1к1г  "верно, что многократно 
существовало, длясь и не имея результата до момента речи, дей
ствие с лексическим значением "едти"Ц

Д.252. В р е м е н н ы е  з н а ч е н и я

Временные значения могут ориентировать действие во времени по 
отношению к моменту речи или ко времени совершения другого дейст
вия. В первом случае мы имеем абсолютное время, во втором -  отно
сительное. Рассмотрим эти значения и спосось их выражения по от
дельности.

Д.252.1 . Абсолютное время

Значение "абсолютного времени" соотносит время гфотекания дей
ствия с моментом речи (МР), который является главнейшей точкой 
ориентации на временной оси. Временное значение тесно связано с 
вццовым значением, образуя в ряде случаев трудно разложимое 
целое -  видо-временное значение. Однако в данном разделе будет 
сделана попытка выделить временные инварианты значения.

Абсолютное время оОЬгчно двусторонне связано с главным действи
ем высказывания (исключение составляют некоторые наклонения: им
ператив, прохибитив и оптатив, не имеющие временных цротивопоста- 
влений), однако возможна в ряде случаев временная конкретизация и 
второстепенного действия.
Различается три времени: "нейтральное","настоящее" и "прошедшее".

Д .232.11. Нейтральное время

безотнос] 1
|ВИД(У)| МР

сительно-к
неитр

"Видовое значение действия V не 
соотнесено с моментом речи"

В нейтральном времени ввдовые значения глагола выступают в на
иболее чистом ввде. К нейтральному времени относятся следующие 
видо-временные формы: констатив, итератив,аорист,футурум и инфи
нитив.

Обычно при второстепенном глаголе эти видо-временные форлы 
имеют значение "относительного времени" (см. Д .2 $ .2 ) .

7* -  1153
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Д.252.111. Констатив

|0̂ ПР| ^80ТНгК~М Р

ДИЙЬСМ^ И -2— не-иметь-ре8-та4=;.Тл,/.,«Лт.

"Действие V (не) 
длится и ве имеет 
результата безот
носительно к мо

менту речи (см. Т.221 .11 ; здесь и далее при толковании видо- 
временньпс значений значения категорий, изображенных в квадратах, 
приводятся в скобках)

zon hunnejt'u  lana ”Я каадый вечер танцую** (Г а ,рус) • zon 
owfcLa koat»a? ”Я прВДТИ ДОДКеН-ЛИ?” (Кй,рус) • un iqlaw  a r i  
argugu ’̂Интересно, ты каадлй-день работу делаешь-ли” (Ки) • un
о а о а ^ и  о1отаз1 w arklrklni "Ты хоть-иногда к-нам если-бШ-при- 
ходил" (Ки,прим) • ъаг± towmurak каНэга в 1 -Ь аг^ , towmun гагак 
ЬагбГг^и ”Я^то ему письма пищу, (а) его ко-мне нен?виходят”
(Ки.прим)

Д.232.112. йгератив

длиться ■ и не-иметь-рвз-та4=^^л^|й, ит€р,н<итр

"Действие V не
однократно (не)
длится и ве име

неоднок^тно

ет результата 
безотносительно

9 ..г,б е э о т н . - к - ^  МР
к моменту речи"
(см. Т.221.12)

Как указывалось выше, эта видо-временная форма возможна только 
глаголом 1 " быть".

qI»ot t* в Iíu  юаг5сэ111в к*атак 1к1г "ЗИМОЙ цветы 2)под ¿)снегом 
бЬшают" (Ко,рус) • balcut axu7ut с*и^а ^ап ik lгt*u^  q * u ll i t  оа- 
difutmaв 86 "<̂ )В на-боду лежащем вб) кувшине воды не-СЬвает, 

на-полке стоящего возьми" (Ко,рус)

______________________ Д.2Э2.113. Аорист______________ _
| 3 ^

иметь M ecTO -^-H -T-^i^b^pes-T^^V ,,^^;^ 

раную V безотн. -к

"(Участник речи (не) 
являлся свидетелем 
того, что) до момен
та речи (не) имело

_________________________ ______  ̂ место действие V,
которое (не) имеет результат, не определенный относительно мо- 
мента речи" (см. Т .221.21)
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Аорист специфичен тем, что в нем видовое значение конкретивирует- 
ся тестнфикативным значением заглазности (см. Д .256 .1).

bolo duwrazla qeat*i bug*re **У-нас во-дворе дерево засозшо" 
(Ки) • tow inzaw gloat*usaw, каКэга baglall "Он сам хотя-не- 
пришея, ПИСЬМО подучил**(Чу. рус) Гаор.заг^» un wirxolnsi ewdisaw, 
was arsi kot»or хотя-работал, тебе денег говорят~не~да~
ди** (Ко,рус) [аор,отр,комм] • buwa агс*ц11а? ”(Что) мать нае
лась ,-известнсьди?** (Ки,рус) [аор,вагл,интерр] • tow glpacugu 

интересно,-пришед-ли (или) пришел" (Ми)
Cap5 ,_0 5 ) , ^ 6J

Д .232 .П 4 . Футтруы

"Действие V (не) может иметь
МОЧЬ;:ИМеТЬ-МеСТО<==̂  ,̂ейпЮ место безотносительно к мо

и  г менту речи" (см. Т .221 .31).
безотн .-к— МР

кого значения.

z a r i  j a t  lagum ехшиэ owql "Я это стихотворение выучу" (Ки) • 
ja eg i i l e l  Ja exdlql ja  e :i^ itju  "Сегодня довдь или пойдет или 
Н^ПОЙДет" (Чу,рус) • delqlcugu to r  ionnol la t* u  o g l i i ik  
"Вряд-ди-п{вдет та женщина 4 на нащу 4 свадьбу" (Ки,тр) • zon
ed balbugid l towmuiu, ашто Jamutmi^is xer е^^1^си§}^"Я-ТО по
говорю с-ним, но от-этого польза буде^уш" (Ки,рус) [balbug id l 
*'фут,аппр", ebfigicugu "фуТ,Дуб"Л

____________________ Д.252.115. Ин|)инитив

^иметь-целью  |0ТР|

доджно-иметь-место Нётр

безорн.-ж -^-^МР

"субъект X глав
ного действия 
совершает его с 
целью, что(&1 дру-

гое действие ^ (н е) должно оЬло иметь место, без соотнесения 
его с моментом речи" (см. Т.221.41)

zeu:*i u s ta l l i r a k  baReza шаге * abas boko "Я мастеру кольцо что
бы-(он)-почистил отдал" (Ст) • zon wirxomus xowíi "Я работать 
пойду" (т .2 ,2 )

Д.232.12. Настоящее время

о д а ^ ^ о
|ВИД(У)| МР

"Видовое значение действия V реали
зуется одновременно с моментом речи'
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Это значение своеобразно сочетается с различными ввдовыми зна
чениями. Ввщог сложной семантической организации некоторых видо
вых значений (например»терминатива, континуалиса), существенно, к 
какому компоненту видового значения относится временное.

От основы дуратива и терминатива возможны формы, осложненные 
значением континуалиса. Это дает парные ввдо-временные единства, 
презенс 1 и 2, перфект 1 и 2 . К настоящему времени относятся так
же инцептив и дебитив.

Значение настоящего времени (так же как и прошедшего) возможно 
как при главном, так и при второстепенном глаголе.

Д.258.121. Презенс 1

|0ТР| ^одновременно МР
длиться и не-иметь-рез-та

“Действие V (не)длитоя 
и не имеет результата 
одновременно с момен
том речи" (СМ.Т.22ЫЗ)

Презенс 1 указывает на то, что отрезок времени, на котором со
вершается действие, включает в себя момент речи, но не ограничи
вается им.

zon buq* berk>ursí wl ‘ífl зерно выбирар (=чищу“ ) (Ки,рус) • 
k*unk»umli7i8 h i l  x ara l 1 ”0г-котла пар встает (=поднимает- 
ся)" (Ки.рус) • Jasq i zon w lr ip ln s i wl nok»a "Сегодня я рабо
таю дома" (Ки,рус) • Ja sq i qloemmul c»alpua a r s i  1 "СегоДНЯ 
скалы взрывают" (Ки,прим.сем) • hiñe tow w jrxplnái wicugu “Ин
тересно, сейчас он работает-ли" (Ки)

towmu u c i te la i  w lrip ln a i wimat, inz w irxoinai w it*or “Он, учи
телем хотя-работает (сейчас), 2)говорит,-что Юон 2)не-рабо- 
тает” (Ки) [през.1 ,связ-уст.суО • ^  cu raai daki uq la t*u?“ -  
i l e l  e rx ira i  imxur, han-uqi? "Ты в-Цуриб почему не-пошел?" -  
"Раз дождь ццет, что-же-делать?" (Ко,рус) [през.! »прич.-вр.сд]

Д.252.122. Презенс 2

начат ься -* ^ и ^  продб 

—  д п и т ь а д ^ ’ 
не -имет ь-ре 3- га 

раньше *^M P^ одновременно

 ̂ коигин, 
ffacr

"Действие 7 началось 
до момента речи и 
(не) продолжает дли
ться и не иметь ре
зультата в момент 
речи" (см. Т.221.14)
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tow u s ta r  no£* armai wl "Тот мастер дом строить-прододжает" 
(Ру) • to r  orklmmat d lt* u , daa in i s in t 'u  o rq ia l i  "Она не-про- 
должает-читать ( т .е .  начала читать, но сейчас не продолжает), 
(а) куда не-8наю (=куда-то) ушла" (Ки,прим)

tow orklmmat wi^u lo  wez sanRi w abili ewdi "Toro, который-цро- 
доджает-читать, мальчика я вчера видел" (Ко,прим) Qnpea.2, 
прич^ • tow w l r ^ Immat xunc^is, un tow, te n ik  waq^ut'aw, eSi 
xLr-wa "Oh если-продолжает-работать, ты его, там не-оставив, 
сюда приведи" (Ки, прим) [пре8.2,посс,усл.су|] • tow lagum xar- 
mat wlmat, z a r s i ;  "w it^u ,“ -  b o l l ,  b o ll edi ”0h песню ХОТЯ-
еще-црододжает-петь, мне: "Нет", -  скааав, говорили (=мне го
ворили, что не поет/' (Ки,прим) [пре8.2,св-уст.рд"]] • tow, o r- 
klmmat w ine*is, k a n ik u lli t  nok^asi w elq isi ewdi "Qh, есди-бы- 
продолжал-учиться, (то) на-канидулы домой приехал-^" (Ки, 
прим) [7пре8.2,усл.сд^

Д.232.123. Перфект 1

"Действие V (не)

им еть-м есто-г^-и-^им еть рев-т имело место до мо

i f  ^  \ i  ^ ^ ^терм н̂ас!
мента речи и (не)

раньше^ V одновременно имеет ревультат
одновременно с мо
ментом речи'' (см. 
Т .221.22)

Значение "одновременности с моментом речи" относится в перфек
те к ревультату действия, а не к самому действию.

moHommad u s t u l l i t  q*owdili wl "Магомед на-стуле скЩ^" (Ки) ♦ 
по1в z a b o ll i r8 i  еЬ1»п111 Ь1 "Лошадь к-вабору привявана" (Гу, 
рус)* пос*вппи1 qIeйi 1к1п1, рагх-Ьо11 "Хоть-птичка если-бЫ- 
пришла, прилетев" (Ки) [перф.1,конъ ]  о1отав1 
о1о q»onk»эrfu 11*итхиг, han-uqi? "Ты к-нам дришед ( т .е .  сей
час исполнилось то, что я хотел), (но) у-нас хинкала когда-нет, 
что-же-делать?" (Ки,тр) [перф.1,аппрЗ

ип 1т 1 к q^owdili wlпшдг, zon danna q•owdiqi? "Ты 8ДесЬ рв8-СИ- 
дишь, я куда сяду?" (Ки,прим) Гперф, 1, прич- в р . сд] • d iда 
e w tili  wi8 aw, пок’ а wвz towmu китак аЬид! "Огец ХОТЯ-И-устал
(сейчас), дома вам он поможет" (Ко,рус) [перф,1 ,несв-уст.сд^ •
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иметь-результат
одновр.-^

\ —V ^терм̂ монтин,нас1

sanna dik^inna q * a rd ll l  d i^ur xonnol x±r uxasl x a r î i  "Пока на- 
дворе сидящая женщина потом в-поле пойдет" (Ко,рус) С°врф. 1, 
причЗ • Jaaq i aarira la  ab u li bine*l a , baxala i ebdi "Сегодня 
снег если~ОЬ~пошел, быяо-бы-лучюе" (Ки,црим) [[перфЛ, уел.од]

Д.252.124. Перфект 2

"Действие V на
чалось до момен
та речи и (не) 
продолжает иметь 
результат в мо
мент речи" (см. 
Т .221.23)

Перфект 2 отличается от презенса 2 только на дуратив/терминатив.

áe in t eb!nmat b l "Стул положенный есть ( т .е .  его раньше поло
жили и он лежгаЗС (Гу,прим.сем)* zon ianRimaa x arâ s i j a t  biq¿ma 
q*owdlmat wi "Я Z)qo .^)вчерашнего-дня оС)на этом ^)месте сижу" 
(Ко,прим) • adamcaj marxala abm at b l boaaw, bez tob boc'okul 
baîu "Лоди, <íC)4TO снег црододжает-оставаться-выпавшим оС)хогя- 
говорили, я 5)видел,-что i)oH >г)расгаял" (Ки,прим) 
tow hiñe owxumat wlnc*Í8, zarak towmu tilip u im a  a l ’ -b o q is i edi 
"Oh сейчас если-бы-продолжал-л ежат ь , мне он по-телефону позво- 
НИЛ-бы" (Ки,прим) [перф.2,усл.сд_] • tow ianRimaa xarSai J a t 
biqima q*owdimat wiTu boaor wez t ’ i b i r  "Того tíoo  i)B4epamHe- 
го-дня ^)на ^)этом ^)месте сидящего человека мне жалко" (Ко, 
тр) |]пврф.2, прич]]

Д.252.125. Инцептив

|0Т Р | "Действие V(не) может иметь

мочь- иметь-место ^патриот место одновременно с момен
том речи" (см. Т.221.32)

одновр. МР

Из толкования инцептива семантически следуют значения "дейст
вие начинает совершаться в момент речи", "деятель намерен совер
шать действие".

un basa w irx o n iq isi w i? "Ты когда начинаешь-работать?" (Га, 
рус) ♦ un zon dasi t> a l-ow qia i wi? "Ты меня дуда посылаешь?" 
(т .8 ,3 8 ) • towmu ruckaîu a e fe q ia i xogi  "Он ручки вероятно-со-
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I бирается-щщить" (Ки,гр) [инц,поссЦ
towmu, ia< at ^ b t ’umat frlrx o n lq ls l wlmat, z â r s i  Inzer wirXo.- 
nât»or ’•Oh, ^?)в-три /)часа хотя-собирается-работать, мне он- 
говорит что-работать-не-будет-говорит" (Ки,щ)им) [ ибц, св-уст. 
gcQ • un lagum xabuqisl In c * Is , za iu  xabuqiel edi "Ты песню 
есди-бы~собирадся-петь (сейчас), со-мной спел-ОЬ” (Кй,прим) 
[инц,усл.сд] • noi* owqlsi 1ша, harak hibafub baR edi "Там-где
дом собмраются-построить, раньше хороомй сад был" (Ки,прим) 
[инц,мест.сд,эсЗ

Д.232.126. Дебитив 

долхно-иметь-место^ наст
-----’̂ l \  2.

у  о д н о в р .-^  МР__________

Ijasqi tow wirxonraa wL"Сегодня он должен-работать”(Ки) • zon 
IduxLa^k deqles di "Мне на-медьницу дойти-надо" (т.24,7) 
aribla di^ur ionnol daqiat’u " Которая-првдти-доджна хенщина не-

"Действие У (не) должно иметь 
место одновременно с моментом 
речи" (см. Т.221.42)

пришла" (Ки,рус)[^цеб,прич3 • un qlpea wine*l a , warai boqial edi 
"Тебе идти-есди-бы-бЬло-надо (сейчас),тебе бы-ска8али"(Ки,црим) 
|двб,усл.СД.]] •  un imik q*owq*la wlmxur, zon danna q*owdiqi?'*TH 
здесь раа-доджен-сесть, я где саду?" (Ки,тр) [^деб,прич-вр.сд] • 
tow, wirxpBua qlpea wiaaw, jaa-H ufe ll wit*u "(te, работать ХОТЯ- 
должен-пойти, не-торопится" (Ми,прим) [деб,несв-уст.сд |]

Д .252.13. Прошедшее время

"Видовое значение действия У реагизу-

(Щ уЛ МР ется до момента речи"

Это еначение также сочетается со значением континуадиса, что 
дает парные видо-временные значения имперфект 1 и 2, плюсквампер
фект 1 и 2 . Кроме того, оно сочетается с ввдовым значением "итера
тив". Значение прошедшего времени рт/еют также паст-инцептив и 
паст-дебитив,

Прошедшее время может коввретизировать значение заглазности 
(см.Д.261 .1 ).

Д.258.131. Имперфект 1
"ДЫ1ствив У (не) дши-^ 
ся и не имеет резуль
тата до момента речн" 
(см. Т.221.15)
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j e l l a - j e l l a  xo lor 1ар*агэ1 ewdl ”Так-и-так (он) руками разма
хивал" (Ки,прим.сем) • sanRi есгша x le l e rx ira l edi "Вчера
проливной доадь шел" (Но,рус)

un w irxo lnsi ewdisaw, was a re l  kot*or "eC)Говорят,-ЧТО Ш ХОТЯ- 
-работал, тебе денег <?^)не-дадут" (Ио,рус) ¡импф.Ьнесв-уст.с;^® 
c'axufusmu их he.1arsl edltta, unu их hej-ba  "Гце СОС6Д Спо- 
леЦ пахал> и-ты рю л^папи" (Ки) [̂ mmiiJ).1 ,мест.сд,эсЦ • шаге! 
adamtil b l r ip ln s l  ebdenc*le, zonu w irxon iq isi ewdi "Bce ЛОДИ 
если-бы-работапи (раньше), и-я работал-бй" (Ки.прим) [|импфЛ, 
усл.суО

Д.232.132. Имперфект 2

Iпродолжатьначаться-^и
V -<— длиться-^и

\  k
не-иметь-реэ-та

^ ^  понтон ̂ ̂ OpOUL

-раньше МР

"Действие V нача
лось до момента 
речи и (не) про
должало длиться и 
не иметь резуль
тата до момента 
речи"(см .Т .22Ы б)

tow u s ta r  пок» armat ewdl "Тот мастер ДОМ строить-прододжад" 
(Гу) • towmu xabar a b f i l i  laqi-eb^im xur, x le l erxirm at edlt*u 
"Oh рассказ рассказывать когда-закончил, доадь не-продолжад- 
идти (до этого доадь шел)" (Ки,прим)

zon q lo a ia , un orkimmat ewdenc*ls, zon lap  X oar-ew iiqisi ewdi 
"Есди-бы,я  когда-пришел, ты прододжад-читать, я очень обрадо- 
вался-оы" (Ки,прим) [}шг4).2,усл.(уГ]

Д.232.133. Паст-итератив

И "Действие V не
 ̂ у 2ДЛИТ ься ̂ и^не-имет ь-рез-та однократно (не)

Y ̂  итер,прош
длилось и не 
имело результата

неодно1фатно 

раньше МР
до момента ре-
чи"(см.Т.2 2 1 .17)

zon So a ls  XoaEasi i i r q l i r s l  w ik lr в-прошлом-ГОД/ в-лес х ^ л  
( бывало)" (Ки,тр) • barq b i t 'u í a ,  nen kpelcis o r q l l r s i  I k l r  
"Солнца когда-не-было, мы гуляли (многократно)" (Ки,рус)
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пен abad kummul kpansl Ik lrm a , h iñ e  m irza  kpansi wi ”Мы всегда 
еду где-ели, сейчас Мираа ест" (Га,рус) [^паст-итер,мест.сд, 
ЭС 3  • olom aei w a rk ir s i  w ik ir^u  boso r wez ja s q i  waCu "К-нам 
приходившего (бьшало) мужчину я сегодня видел" (Ио) [[паст- 
итер,причЗ

Д.252.134. Плюсквамперфект 1

иметь-11есто-^и-2.иметь-ре8-т ̂  

d>' раньше —^МР

"Действие V (не) име
ло место и (не) имело 
результат до момента 
речи" (см. Т.221.24)

h o t i l i t  owxufu bo so r k ¿ a l i  ew d ilí "На-траве лежавшй мужчина 
умер" (Ко,рус) • z a r i  S pals q*on buk*u li ebdi "Я в-прошлом-го- 
ду козла зарезал" (Ки) • towmu ruckaTu s e p e l í  e d llu  xoqí "Он 
ручки вероятно-(когда-то)-купид" (Ки,тр) [[плскв. 1, посс]

zari obsdili ebdifub Ьайав tiunank kammu ”Я йОв стоявшего 
<̂)тура ружьем бросил (=выстрели?$" (Ко) [[плскв.1 ,причЗ • пеп 

q ia li edit*one*is, el exdiqisi edit*u arsafen e*at"Afa 
в-Арчи если-ОЬ-не-приехали, мы ве-узнали-бЬ арчинский язык" 
( îy»pyc) рШСКВ.! ,усл .сД  • buwa a n u í i  erdifa, zon c* e llesi 
orqia "Мать когда-лежала. я на-улицу пошла" (Г^,рус) [плскв.1, 

• sanRi пеп osd ili edima, jasqi '♦za u sd ili wi "Вчера 
мы где-стояли,сегодня Мирза стоит"(Га,рус)[ш1скв.1,мест.сд,э^

Д.252.135. Плюсквамперфект 2

"Действие V нача
начаться терм,нтпии,пАт
TW _ f ^

лось до момента
речи и (не) про

1 ^^;^иметь-рез-т у должало иметь ре
раньше—» зультат до момер.а 

речи" (см .Т .221.25)
tow harasowu q^ow dili ewdisaw, nen i s k o l l a s  qiafow u, q'owdimat 

"Oh и-раньше хотя-евдел, ^)и мы из-школы оС) когда-пришли, 
продолжал-сидеть" (Ки,прим)
i s  k a r t* i  x a r t* -bornât ed en c* is« J a s q i x le  e f i q i s i  ed i "Моя 
голова есяи-с5Ь-продолжала-оставаться-бритой, сегодня мерзла-бы" 
(Ки,прим) [1шскв.2,угл.сд]
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Д.252.136. Паст-инцептив

мочь-иметь-место Ф=^ '̂ оог̂ лрош

"Действие V (не) могло иметь 
место до момента речи" (см 
Т.221.33)

tow ;)ak-owk*as m il ic i  q lg a ia , tow w irxon lq la l ew dlli "Его 
арестовать милиционер когда-пришел, он окааывается-собйрадся- 
работать" (Ки) • z a r i  tux t»u r a l» -bo, t ’ e jîa n  tow k^aqial ew- 
d i "Я доктора позвал, иначе он мог-умереть" (Кк)

un, owxuqisi ewdenc»ls, to t  ia * a lliîe w u  owxuqiei ewdi "Ты, ес- 
ди-СЬ-собирался-спать (в прошлом), (то) ^ в  тот #с)же-час лег- 
-бЬ" (Ки,прим) Ппаст-инц,усл.сд] • zon w irran lg lB l ewdifa, un 
x a i i  edi ez i s  jaraR  "Я когда-собирался-работать, ты приносил 
мне мои инструменты" (Кй,прим) [паст-инц,вр.сД  • tow w irxoni-  
q is i  ewdifu bosormuîik с »or ‘umarer Говорят,-ЧТО ТОГО, ко-
торый-собирался-работать, мужчины имя вС)0мар" (Ки) [паст-инц,
прич^ • wez tow to t  s a ^ a l l i t  w irxon iq isi ewdikul a in s i edenc»- 
i s ,  z a r i  hani-saw  owqisi edi "¿^)ЕСЛИ-0Ь Я, о̂ )ЧТО ОН г)ъ î )tot
^момент собирался-работать, 0С)знал, я что-нибудь сделал-бы" 
(Кк) [[паст-инц,масд]

Д.232.137. Паст-дебитив

"Действие V (не) должно иметь

далжно|иметь-место '̂ ф{м,прт 

V раньше - ^ М Р

место до момента речи" (см.
Т .221.43)

|zon duäElafak deqlea e r d i"MHe на-мельницу пойти-бЬло-нужно" (Ки) 
a rk is  erd i^ur ionnol daq lat »и"Которая-прийти-бкла-доджна жен- 
1цина не-пришла" (Ки,тр) [паст-деб,при^] ♦ tow wirxomus ewdifa, 
towmuk»ena zon uqia "Ецу когда-надо-ОЬдо-работать, 2)вместо 
У)него я пошел" (Ки,прим) [паст-деб,вр.сцС1 • sarewnowanija^et 
zon w elrias  ewdenc»i3, zon marcimexur Xoaqisi ewdi "На-сорев- 
нованиях я если-бы-ОЬл-должен-бегать (в прошлом), я всех побе- 
дил-бы" (Ки,прим) [паст-деб ,усл.сд]

Д .232.2. Относительное время

Значение "относительного времени" связывает два действия, ука-
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аывая их временное взаимоотношение. При этом целесообразно учиты
вать, какое из двух действий является второстепенным, т .к .  именно 
при глубинной лексеме, выражающей зто действие, как правило 
содержатся показатели, соотносящие время его осуществления с 
временем осуществления главного действия. Такое распределение 
"ролей" лексем, выражающих два действия, определяется следую
щим принципом: "абсолютное время" характеризует главное действие, 
а время протекания второстепенного действия ориентируется относи
тельно времени главного действия.

Возможны такие основше соотношения: /)второстепенное и глав
ное действия происходят одновременно; г) второстепенное действие 
следует за главным. В соответствии с этими семантическими проти
вопоставлениями выделяются значения "относительного времени": 
"одновременно" и "после".

Временное соотношение двух действий может быть основным (т .е .  
являться ведущим, почти единственным признаком, на основании ко
торого два действия связываются в одном высказывании) или сопут
ствующим ( т .е .  являться добавочным признаком наряду с другими се
мантическими связями, существующими мещцу двумя действиями). В 
первом случае значение "относительного времени" выражается при 
помощи специальшх деепричастных форм глаголов, обозначающих вто
ростепенное действие, во втором -  при помощи видо-временной ха
рактеристики этого глагола. Рассмотрим эти случаи по отдельности.

Д .232.21. Относительное время в основной функции 

Д.252.211. Значение "одновременно"

Имеется два способа выражения значения "неограниченной одно
временности" в зависимости от того, описывают ли два предиката 
части одной и той же ситуации или элементы разных ситуаций. Кроме 
того, "неограниченной" одновременности может быть противопостав
лена "ограничивающая" одновременность: ограничиваются начало и 
конец сопоставляемых по времени действий.

а) Описывается одна ситуация

Главным признаком единства ситуации является наличие тощцест-

23. Иногда соотношеЕие времен выражается формами обеих лексем, 
но при этом 1Ц)авильный выбор этих форм может быть осуществлен, 
исходя из временной семантики каадого действия в отдельности. По
этому такие случаи нами специально не рассматриваются.
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венных актантов у обоих щ>едикатов. Кроме того, оба предиката мо
гут мыслиться как способ юдчеркивания отдельных привнаков одно
го, единого действия. Так, в предложении:

jarowu a r s i ,  5 u t» a rsi wi "И-работу делая, насвистывает** (Кж) -  
описывается одно состояние субъекта, но с точки зрения разных его 
внешних проявлений. В предложении:

z a r i ,  q o a t ' i l i î i k  ewxdina, ainsiim oTuqi "Я, на-дерево взобрав
шись, яблок сорву" (IViPyc) -

также описывается одно событие, разделенное в высказывании на два 
действия, результат осуществления одного из которых (взобраться 
на дерево) способствует осуществлению другого (нарвать яблок).

Семантическая связь двух д е й с т в и й и м е е т  следующий вид:

"Оба действия являются час
тями одной ситуации и щ)о- 
исходят одновременно"

Это значение выражается вццовыми формами деецричастия одновре
менности, сохраняющими свое основное значение (см. T .231 .1 )| а 
также в ряде случаев при помощи отглагольного ЛОКа, шражаемого 
местным союзным деепричастием, от констатива или аормста (см. 
Т .232.32).

1 ) Если действия являются длительными и второстепенное дейст
вие имеет место ( т .е .  не отрицательно), используется форма дура
тива деецричастия одновременности.

tow t*ank*arsl w erq lirs i wi ”Qh ПОДПрыгИВая ИДеТ" (Кн,рус) • 
ianRi wez tow owxa-kpe rs i  waEurei ewdi "Вчера я его, (он) спя, 
(=спящим) видел" (Ко,рус) • arowu a r s i ,  foi'b*-boqi "И-работу 
делая, насвистывать-будет" (Ки,рус) • adam til b â lb u rs i ra - ra q -
l i t  o b q l a  "Лцци разгова1>ивая в-(равные)-стороны пошли (=разо- 
шлись)" (Ле,рус)[в этом предложении аорист o b q l a  "понжи**, в в и д у  
семантики самого глагола, указывает на действие,хотфое н а ч а 

лось и продолжалось

24. Здесь и ниже не уточняется, с какими алементамн значения 
^гл ^  связываются определенные на графах узды. Этот вощюе, 
как и вообще вопрос о построении правильного Л-гр|фА,ведостато'Чве 
изучен. В бодьшвстве апучаев связь осуществляется с е щ д о в в ш  а в а -  
чениями иди значениями отрицания.
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1фше того, это же значение (с дополнительным местным значени
ем: "в том же месте") выражается местным союзным деепричастием в 
эссиве от констатива соответствующего глагола.

Rudu Ьовогтиэ, wiг5Eolшшa, <агаЬ аЕи "ЭТОТ мужчина, когда-рабо- 
тал, устал" (Ко) • хоа1И Ь ^ ^ и г т а , иЬпип gon abt»u "Хлеб ко- 
гда-разрезад, у-пастуха палец порезался" (IV»PУc)

2) Если оба действия являются длительными и второстепенное 
действие не имеет места ( т .е .  отрицательно), используется форма 
потенциалиса ( т .е .  одновременен с главным действием тот факт, что 
не может сЫть осуществлено второстепенное действие, см .Т.231 .12).

tow w eit*u8 i, i i b t ’u sa*at oqla "(Как) OH не-придя, три часа 
прошло (=Три часа прошло, а он не-приходил)" (Ки) • tu s n a q 'ia ,  
adamees xan k o t* u s l, muq^a abu li "В-Тюрьме, ЛВДЯМ воду не-да- 
вая, жаящущими делали" (Ки)

3) Если одновременно с главным действием преследуется цель 
(не) совершить второстепенное действие, используется форма фина- 
лиса (в соответствии с семантикой этого вида, см. Т .231 .13).

tow, adamcaj aq l^u l b l b o a s t, b a lb u rs i ewdi "Он, ЛЮДИ (что Он) 
умный есть чтобы-говорили, выступал (=0н выступал, чтось-люди 
считали его умным)" (Кй) • towmu awadansi, Ixiik k p es t^ u s l, 
<ummar аЬси"0н веседо,чтоОЬ-(потсзм)-не-жадеть,жизнь провел"(Кй)

4) Если главное действие происходит одновременно с наличием/от- 
сутствием результата второстепенного действия, используется дее
причастие одновременности в терминативе (в неотрицательной или 
отрицательной форме), а также местное союзное деепричастие в зс- 
сиве от аориста. При этом положительная форма терминативного дее
причастия имеет две разновидности (морфемы f l i }  и {па}), завися
щие от реализованности главного действия к моменту речи (о выбо
ре этих форм см. Т .231 .14).

adamli, k 'a r a s i  x l t^ - b o l l , с 'e l e  g o lro l-a b ii  "Человек, ВНИЗ 
толкнув, камень покатил" (Ле,рус) • z a r i ,  naq¿ j a x i u l i , q lo ib
bacu "Я, землю раскопав, картошду посадил" (Гу»рус) • sonniHs 
Bafn obknlll, Jamu os kSali ” 2 )]/[ ^)из-спины /?)щат ищ ув, ЭТОТ 
один умер" (т .2 ,2 8 ) • zari, wlrxonlna, labxansi arsi §eieqi 
"Я, поработав, много денег получу" (Гу,прим.сем) • Rudummu, 
Säma, zaratka ar "Он, встав, зардцку делает" ^(ГУ|прим.сем) • 
zon, wirxpnlt^aw, balraj owxas uqla "Я, не-поработав, купатьСЯ 
пошел" (Ки,рус)

8 -  1153
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Местное соювное деецричастие от аориста употребляется в тем же 
значении, но с добавлением оттенка местного значения.

tow  k ^o s okmus u ad lm a , towmus tLt g o a c i eb d i "Oh НОЖ ДОСТагь 
ГгдеП -  к о гд а- о стан о в и л ся . его  со бак а  догнала" (Гу>рус) • os 
b lR odak  ed lm a, b a q ia  s irw a n ^ u  "оС)До ОДНОГО <>с)места (мы) [где^- 
когда-допш и, пришли Ширваны.. ( т .3 0 ,3 б )

Если желательно подч^кнуть тот факт, что второстепенное 
действие началось раньше главного действия, но имеет продолжение 
одновременно с ним, используются формы континуального деепричас
тия (образуемого от положительных форм дуратива и терминатива).

части-одной-ситуации

р а |ь ш е ^ | , 4  <= 
начаться-^-- и I zIпродолжаться—^  одновр.

2̂Л
от

HW т ан

"Оба действия являются 
частями одной ситуации, 
и второстепенное дейст
вие, начавшись раньше 
главного, продолжается 
одновременно с ним"

arowu arm at. su t »arel wl "И-рабо1у прододжая-^^едать, свистит" 
(Ки,тр) • s o p ir s l  wlrxolimnat, tow jansaw o rk in s i wi "Шофером 
прододжая-работать, он еще-и учится" (Ки) • s a l î i  gumat aq*u
"Бревно прододжая-бьть-согнувшись (=согнушм) оставили" (IV)

б) Описываются разные ситуации
В этом случае главное и второстепенное действие совернаются 

независимо друг от друга, хотя и совпадают во времени. Обычно ак
т а н т  этих действий различны, нацример:

пап awadankul a r f a , xEel eximís be;J-eía "Мы веселье когда-деда- 
ди, дождь идти начал" (Га,рус)

Однако, возможно и совпадение актантов:

buc*i a rk * u rfa , lagtomul хат "Коров когда-гонят, песни поют" 
(Га,рус)

При эт<ж подчеркивается, что оба действия (гнать коров и петь 
песни) взаимно независимы и совпадают во времени не вввду их 
внутренней, присущей им связи.

Таким офазом, в данном случае два действия объединяются сле
дующей семантической связью:
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части-рааньос-
CHTyatm.ч

г̂яty0< ^
одао^еменно

iam
%tp I 8e‘ a l l l t

' Jf Wi
T/»

”0(5a действия относятся 
к равным ситуациям и про
исходят одновременно"

Это вначение выражается временным союзным деепричастием (на 
(1а) (см. Т .232.11), а также определительным причастным оборотом с 
вершинным словом ва«а11и "в-час".

Если деехфичастие образовано от вццо-времевной формы нейтраль
ного времени, "абсолютное время" второстепенного действия остает
ся не выраженшм. Видовая форма деепричастия сохраняет свое ис
ходное значение. Следует отметить, что данное деепричастие не об
разуется от ивф1шитива. Это объясняется его видовым значением: 
т .к . инфинитив выражает действие, являющееся целью другого, глав
ного действия, то это предполагает единство ситуации главного и 
второстепенного действия, что противоречит значению данного дее
причастия .

towmu хаЬаг Ь агЛ г^а . х1в1 вгх1г81 е(11 "Он сказку когда-расска- 
зывад, дождь шел" (Га,рус) • кипшга! ковп "Когда-бу-
деШЬ-рабОТатЬ, поешь" (Ки) • гоп tвjmвfflmak цдТаТа, тег te n lk  
08 Ъовог хи "Я к-ним когда-пришел, я там одного мужчину нашел"
(Kto,pyc) [Результат второстепенного действия одновременен с 
главным действием] • z a r i  lagum x a b u g lf a , m arcim aj o j -а с а в  
koarsar "Я песню когда-начинаю-петь, все слушать должны" (Ки, 
прим) [Деепричастие от футурума x abug i означает одновремен
ность с моментом, когда может иметь место пениеД

Если союзное дрецричастие образовано от формы настоящего или 
прошедшего времени, то, народу с одновременностью по отношению к 
главному действию, указывается на абсолютное время протекания 
второстепенного действия.

buwa a r x u l l  e r d l ? a , zon c * e l l e s i  o r g la  "Мать когда-лежала, я 
на-улицу пошла" (Гу»РУс) [Второстепенное действие совершалось 
в прошлом одновременно с главным действием] • tow  wirxpmuB ew- 
d lT a , towmuk*0n a  zon u g la  "Ему когда-н^до-^чдо-работать, вмес- 
то-него я пошел" (Ки,прим) [Необходимость работать имела место 
в прошлом одновременно с главным действием]

Если данное временное вначение выражено причастным оборотом с 
вершинным словсм s a ‘ a i i i t ,  то причастие обычно образовано от 
констатива или аориста.
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z i e l  e r x l r f t t t  i a < a l l l t  e b i i q i  a b c 'a s  c*ut**B>4ac в-который~идет 
(“Когда вдет) доадь, можно наполнить кувшин" (Ки) 0конст3 • 
z i^ a  jam u u q la ^ u t  sa* a l l l t  a b u l l  dagawur "Потом i)B~4ac, Z )^  
который /)он г)пришел (=когда пришел),сделали договор" (т , 2 ,45) 
с  а о р ]

в) Однопредельное ограничение

собпадаж)т-начало- 
и-конец  ̂ 2,

' j  г /
однсеременно

Ъ
jam

"Оба действия происходят 
одновременно на одном и 
том же временном отрезке”

Это значение выражается сднопредельно-временным союзным дее
причастием (на {вjlorn}, см. Т .232.13). Т .к . наличие временного 
отрезка предполагает длительность данного действия, это деепри
частие образуется только от дуративного вида.

Izon w lrz Q ln e jk u n , z a r i  was kumak ab u q i "Я пока-работаю, я тебе 
помогать-буду" (Ки,прим)

"Абсолютное время" второстепенного действия выражается при помощи 
аналитических форм.

w ír z p ln s l  ew dejkun» z a r i  was kumak abu "Пока-(я)-работал, Я 
тебе помогал" (Ки,тр)

г) (Одновременность результата с оттенком причины
одновременно

^  i 4
результат Чц ф:

/ ‘
истинно

каузировать

"Результат второстепенного 
действия одновременен с 
главным действием,и второ
степенное действие каузи
рует истинность главного"

Это значение выражается причинно-временным союзным деепричас
тием (на {mzur}, см. Т .232.12-а), образуемым от формы аориста.

d i j a  q lp an iz u r , z a r i  Z p a rs i  b o q i "ОтеЦ КОГДа-прИДеТ, Я вам ска
жу" (Ки,рус) •  towmu a r i  laqS-Qwm uzur, m arcim aj lagum z a ^ u l i  
"Oh работу когда-закончил> все песню запели" (Ко,рус) • «о» 
w irz o n im z u r, ez a r s i  k o q i ”Я когда-поработаю. мне деньги да
дут" (Ко,рус) • tow , каН ега s l-abum zix r, aw adansi z iu r a z l o r  
"Ой, письмо когда-ваписал, весело рассмеялся-говорят" (Ко,рус)» 
z i e l  e z d lt» u m x u r, u z  m usl z a r s i  i k i r t * u  "Довдя когда-ве-бы
вало, поле хорошо не-вставало (=урожай плохой бывал)" (Ко,рус)
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д) Одновременность результата при равных 
активных участниках действий

^  ¿ 4 .в/льтат Vy

" Xалтив

У»"\ап)
aSc. oŜ

” Результат второстепен
ного действия одновре
менен с главным дейст
вием, когда активный 

участник второстепенного действия не участвует активно в глав
ном действии"

одновременно 

рев:^ьтат

еемт ив неакт ав )

Это значение выражается абсолютным причастным оборотом от фор
мы aopiCTa (см. Т .233 .22). Специфика этого значения состоит в 
том, что в нем проявляется морфологически однозначно не выражае
мое противопоставление активного/неактивного участника действия^^.

t»al-owTu. d e q l* l it  o r iu r s i ,  oricursi, ok u li "ПосланныЙ, на-ДО- 
роге продавая, продавая, продал" (т .2 ,8 1 )*  za r i n o ls  besdeîub, 
teb z a î i s  abxlu "Я лошадь купивший, они на-меня обиделись" 
(Ки,прим) • za r i p'ap'rusnnil a e ^ e îib , (teb ) c ’ a lr a s i  xo "Я па
пиросы купивший, (они) мокрые оказались" (Ки,прим) • sargu^ur 
aConnimmis, « a l i  « a s a t lis  x o l i  a r s i "Посмотр)евшая утром, Али 
Ашат нашла деньги" (т.12 ,29)

Д.252.212. Значение "после"

Это значение имеет непредельную и 1федельную модификации, 

а) Непредельная модификация

Это значение реализуется крайне редко, однако имеет специаль
ную деепричастную форму выражения: предварительно-временное союз
ное деепричастие (см. Т .232.14).

после =» Ум

8̂т,пре9в'"6р

"Второстепенное действие проис
ходит после главного действия"

зи?а 1Уе1д1^ап, ^аад! гаг! ааа^и 1пп1Ь та!аН Haduг аш "Перед- 
тем-как (мне) завтра придти, сегодня я свои все-Ошеющиес  ̂
вещи приготовил" (Ки,прим.сем) • аи?а од 053!^ ^ , Ja8qi пеп 
adamtil zab-bo "Перед-тем-как завтра свадьбу сыграть,сегодня 
мы лвдей позвали" (Ки,прим)

25. Иными словами, здесь проявляется скрытая категория субъекта.

8 - 1153
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б) Предельная моди|)икация

В предельной модификации начало второстепенного действия явля
ется временный пределом для главного действия.

V íf

после ^
«Ч

бЬть-пределом-для

"Второстепенное действие 
происходит после главного 
действия и его начало яв
ляется пределом главного 
действия"

Это аначевне реадивуется при помощи предедьво-временного союе-
ного деепричастия (на{1сап} см. Т.232 .15), когда главное дейст
вие выражено глаголом в индикативе или императиве.

jamu im is owkllkan, jemim im is k oc* -eb d ili b u t'u fa s i ”Qh отту
да прещце-чем-пришел, (=еще не пришел, как) они оттуда переко
чевали на-другое-(место)" (т .2 ,8 2 ) • чп a r i as b e j-e ía lk a n , 
za r i jamut laq¿-owqi "До-того-как ТЫ работу делать начнешь. 
(=Ты еще не начнешь делать работу, как) я ее (уже) кончу" 
(Га,рус) • za r i Jab marql¿ obkmulkan, un wez Xo^k u c i "Я 8T0T 
ГВОЗДЬ пока-не-штащу, ты -г)около йиевя  стой" (Ки,прим) • un 
0 8  t ' i í u t  i a « a l l i t  bazar k o o rd ig i, z o n ,, «owkllkan ”Ты ОДНО ма
ленькое ^некоторое) время не-скучай,я пока-не-приду" ( т .22 ,б§)

Д.252.22. Относительное время ("одновременно") 
в сопутствующей функции

В н екс-'с^^  случаях, когда два действия связаны какой-нибудь 
ведущей основной семантической связью, можно также указывать их 
временное соотношение -  "одновременность". Для выражения этого 
соотношения используются формы нейтрального времени, не конкрети
зирующего момент совершения действия относительно момента речи. 
Сопутствующее значение "одновременности" следующее:

одновременно

Вт

"Оба действия происходят одновре
менно и, 1фоме того, связаны еще 
некоторым главным семантическим 
отношением У"

Такое значение выражают все формы нейтрального времени (рфоме 
инфинитива) в связанно-уступительном СД (ср . деепричастие одно
временности: Т .231.1, временное СД: Т .232.11, местное СЩ во вре
менном значении: Т .232 .52). К)роме того, значение "одновременности"
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результата второстепенного действия с моментом совершения главно
го действия выражает аорист в несвязанно-уступительном (см. 
Т.232.22) и местном СД (см. Т .232.51).

z ih i l lu r  1о, gonnukurmur, asmus doko, £* ant * umat”Молодую девуш
ку в-палец-величиной (»совсем юную) замуж отдали, хотя-и-не- 
хотела" (т .2 7 ,3 )  [констатив в связ.-уст.С Д ] • sabEarmat.
Jam! с*an eb s ta i "Чабаны хотя-(это )-видели, волк барана за
драл” (Гу,прим,сем) [констатив в связ-уст, C/Q • te jm a j, пок*- 
ак sabEumat, zab kolajt^aw  sabEut’or "Они, в-дом хотя-загляну- 
ли, они 1фоме-двора (ничего) не-увидели-сказали” (Гу,рус) [ао
рист в связ-уст.СД1 • banEowu dabxut^umat, qatuq hanzugur 
koan? ”И-банка раз-не-открдта, катук как (мне) есть?" (Ки,тр) 
[аорист в связ-уст .СДЗ • tormi lagum labuqim at, x a b o t 'u s i ,  nen 
naq'ukan m innat-as ak»n "Она, песню хотя-собиралась-петь, не- 
пев, нас много просить заставила" (Ки,прим) Сфутурум в связ- 
уст. СД]

teb XoaEeql aabEuaaw. Jam b o x o li b it 'u  "ОнИ В-лесу ХОТЯ-ПОСМО- 
треди, волка не-нашлось" (Гу) [аорист в несв-уст.СД[] • un,kun- 
nral kunneaaw, wiqi'amat ewxuqi "Ты [еду] хотя-и-будешь-есть, 
голодным останешься" (Га,рус) [^аорист в несв-уст. СД] • zon 
q»owdima, unu q»owq»i"fl ГДе-СДДУ, И-ТЫ СЯДЬ" (Ки) [  ас^ИСТ В
местном СД]

Д.253. М о д а л ь н ы е  . з н а ч е н и я

Модальные значения соотносят высказывание с оценкой говорящего 
относительно его истинности.

Модальная характеристика действия, как правило, сочетается с 
ввдо-временными, а также с причинными значениями. В настоящем 
разделе будут рассмотрены модальности, грамматически выражающиеся 
при помощи наклонений (по имени которых они и называются) 
Сперва будут рассмотрены модальности, сочетающиеся с вддо-времен- 
ными значениями, а затем не сочетающиеся.

Д.253 .1 . Модальные значения, связанные 
с ввдо-временными значениями

Это следующие модальности: индикатив, интеррогатив, дубитатив, 
поссибилитив, конъюнктив и аппробатив.

26. О модальностях,связанных с причинными значениями,см.Д.254.
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Все эти модальности можно (йлло Оы назвать "познавательными" -  
-  семантически их объединяет такой компонент значения: "говорящий 
занимает ту или иную позицию относительно истинности Х-а", т .е .  
эти модальности соотносят высказывание с действительностью через 
призму мнения говорящего. Это мнение может иметь волевой оттенок.

Некоторые из рассматриваемых модальностей (во всяк<ж1 случае 
индикатив и вопросительность) относятся не только к действиям, но 
также к актантам и признакам.

Д.253.11. Индикатив

Индикатив наиболее категоричен в отношении указас*1Я на истин
ность высказывания и не привносит в него никаких дополнительных 
оценок со стороны говорящего.

 ̂ знать-что

Х-^истинно-что^"^^^

"Говорящий знает, что X 
является истинным"

а) X -  действие

Следует отметить, что истинным может ОЬть как факт совершения 
действия, так и несовершения его. Поэтому категория "отрицания" 
независима от значения "истинности".

Семантема индикатива (и прочих наклонений) связывается с Х~ом 
C=v) через его абсолютную вершицу (как правило, семантему отрица
ния) . Индикатив сочетается со всеми видо-временными значениями и 
со значениями заглазности и комментатива. Это наиболее употреби
тельное наклонение, поэтому ограничимся немногими примерами (см. 
также Т .223.11).

obqla^ub bala dilfabu berxln "Прошедшее несчастье быстро звбЬ- 
вают" (Ко,рус) [конст,инД • jaaq i 2 0 П уу1гхо1пз1 wi пой»а "Се
годня я работаю дома" (Ки,рус) [[през. 1, инд] • tejm aj zasaw ma- 
c»a^u o in t ewk»u "Они себе нового главаря выбрали" (Ки) [  аор, 
индЗ

Jamummus iqlaw  kummul a i l  kert»n "ûiy всегда еда не-хватает" 
(Чу,рус) [конст,отр,инд[] • k»olmaiu tow zarak qIoat»u "Больше 
он ко-мне не-приходил" (Ки) []аор, отр,ицц]

h a lterca j q lin  ebkas ab u ll "Рекой МОСТ сломало" (Ки,рус) [^аор, 
загл,И1щ] • z o n z lls  хагак a x u ll e d l l l  Jamut lo  "2)3a i)60Mh- 
пмм-камнем лежал тот мальчик" (т .2 ,85) Qüickb . 1, загл , инд^ • tow 
jak owk'as m i l ic i  q lo a îa , tow w lrxon iq lsi ew d lli "Ero аресто
вать милиционер когда-пришел, он оказывается-собирался-рабо-
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тать“ (Ки) ^паст-ИНЦ,загл,ИНД]] • adame а J tow wir5Eolner “ЛВДИ 
говорят, -ЧТО он работает“ (Ки,тр) Qkomm, mh¿ ]  • tow zárai zawo-
d ía  w irÍQ lnersl ewdl "Oh мне ГОВОРИЛ««что он на^заводе работа - 
ет“ (Ки) [[комм,импф l,HHif|

б) X -  актант

Субстантивы в индикативе не имеют никаких специальных показа
телей. Про каждый актант в индикативе известно, что говорящий 
знает, что истинно, что этот актант участвует в действии.

Д .253.12. Интерроггтив

Модальное значение интеррогатива (вопросительности) шире, чем 
узуальное использование соответствующего наклонения. Однако будем 
использовать, тем не менее, название этого наклонения. Интеррога- 
тивное значение сочетается со значением “недостоверности" и “не
определенности“ .

а) Недостоверный интеррогатив

Значение недостоверности является отрицательным вариантом ин
дикатива; "говорящий не знает, истинно ли X“ . Тогда недостоверный 
интеррогатив может быть описан следующим образом: “говорящий не 
знает, истинно ли X и спрашивает, истинно ли X“ .

Собственно вопросительная часть является в этш значении веду
щей, т .к .  она предполагает незнание говорящим истинностного зна
чения Х-а.

спешивать

Г Х - ^  истинно-ли,-что
^интерр

“Говорящий спрашивает, 
истинно ли X"

1) X -  действие

В этом случае употребляется соответствующее наклонение -  ин
террогатив, употребляющееся со всеми видо-временными фенами, 
включая заглазные (см. Т.223.12).

Ш1 kummul kummue к*ana? "Ты есть хочешь-ли?“ (Ки) [конст,ин- 
терр] • zon owkia k^at*t> ura?"fl прццти не-должен-ли?“ (Ки) 
Сконст,отр, интер]0#ап8 abc*u lla? “Известно-ли-,что t e  наел
ся?" (Ки) [аор, загл , интерр]

2) X -  актант иди атрибут

При неполном вопросе интеррогативное значение выражается тем 
же показателем ( f r a } ) ,  что и при глаголе.
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"zon i s k o l la s i  wirxofflus xow îi” -  ”u c it e ls lr a ? “ "Я в-школу ра
ботать пойду” -  "Учителем?” (Ки) • tow u s d i l i  w iîu  bosor n i l -  
8i t  u q 'is  h ibaîu  w l. -  ”hannu?tow n i l s i s  u a d ll l  wlYura?
"Тот СТОЯЩИЙ человек на-лошади ездит хорошо" -  "Какой? Тот 

около У)лошади стоящий?" (Ко,рус) • "hiba^u bosormu ja t  ar". 
- »hiba^umnura?" "Хороший человек это делает" - "Хороший-ди?"(Ки)

При полном вопросе к любому члену предложения, кроме предика
та, выраженного личным глаголом, категория вопросительности выра
жается комплексом синтаксических средств: порядком слов, местои
мением hani "что-ли" и интонацией. Слово Хинтерр стоит, как пра
вило, в начале предложния, за ним идет глагол, за глаголом -  мес
тоимение h a n i,а затем -  остальные члены предложения. Максималь
ное повышение интонации наблодается ва.Хц^нтерр. Таким образом, 
имеем конструкцию "'Хинтерр + V + hani +

xanna barsar hani godob barsargat’ iqlaw? ”Женщина-ли надевает 
эту шаль ежедневно?" (Кй,тр) • godor xanna barsar hani godob 
barsargat* iqlaw? "Эта-ли женщина надевает эту шаль ежеднев
но?" (Ки,тр) • iqlaw  barsar hani godor xanna godob barsargat? 
"Ежедневно-ли надевает эта женщина эту шаль?" (Ки,тр) • godor 
xanna barsargat* barsar hani iqlaw? "Эта женщина шаль-ЛИ на
девает ежедневно?" (Ки,тр)

Как показывает последний пример, слово, к которому относится 
вопрос, не всегда стоит на первом месте. Иногда возможен альтер
нативный порядок слов.

u c i t e l s i  w ir îo in s i wi hani jow bosor? || jow bosor u c i t a ls i  
w irxo in si wi hani?"Учитeлeм-ли работает этот человек?" (Кй,тр)

3) X -  элемент дизъюнкции

Если элемент ситуации предположительно может иметь два или бо
лее значений, вопрос в таком случае выражается при помощи показа
теля { r i / i }  ( / r i /  после гласной,/ i /  после согласной), црисоеди- 
няемого к каждому члену дизъюнкции (соответствует русскому "(ли) 
...и л и " ) . Элемент ситуации может бйть выражен любым членом пред
ложения .

buwa d a x ia r s ir i  d i elm warsiri d i "Мать смеется иди-пдачет?” 
(Ки) • q e j lu x u rs ir i  a r k 'a r s i r i  ed i, w ezat'u  k * an s lri oqla Zoen 
"Насильно-ли заставляли-^, </)или сами-вы <»с)захотев, пошли вы (в 
колхоз)?" (Т.33,б1) • was b e l l i  q*ert*erm asii^ ic*an, muEulli
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erk'urm asiri к*an? "Тебе jt)туда-ли, -где-копают i)лопатой, хо
чется, -г)туда-^-где-псдметают i)BeHHKOM, хочется?" (т .б ,5 1 ) • 
was b ls ll in n u ^ l к* cm ак* mac*aíomminnu7i? "Ты ¿)хочешь /)те -  
лячье~ли мясо иди-говяжье?” (Ки) • towmu zunaw lahas tiunan^  
busbus iznu boko k’ oei?  ”Qh своецу сьшу ружье-ли взять разре- 
ШИЛ ИДИ-НОЖ?” (Во,рус) • Iznu boko towmu tumank busbus: 
la h a s i usmusi? "Коцу разрешил он ружье взять: сыну-ли или-бра- 
ту?" (Во,рус)

Иногда в высказтании сод^жится скрытая дизъюнкция и предполага
ется, что ответ может иметь более одного значения.

un han buwarl? "'Ri что за-мать? (=Мать ш  или не мать?)"(Ки)» 
un han adami? "Tfci что за-чедовек?” (т .22 ,32) • c 'a f i  ja -  
mut? “Что за-слово это?" ( т .24,48) • was hanasi? “Тебе зачем- 
ди?" (т .2 2 ,1 8 )»  han «alam ati? "Что за-чудо?” (т .2б ,1б)

б) Неопредеденный интеррогатив

Значение неопределенности состоит в том, что "говорящий не 
знает KOHiqpeTHoro значения Х-а" (в отличие от недостоверности, 
когда неизвестно истинностное значение Х-а). Это значение выражаг- 
ется лексически при помощи вопросительных местоимений.

Значение неопределенного интеррогатива состоит в том, что го
ворящий спрашивает, каково кон!фетное значение Х-а.

 ̂ спрашивать

такое
'̂ Вопр.МйСТ

"Говорящий спрашивает, что 
такое Т

Это значение выражается лексически (вбпросительными местоиме- 
ниями)^'^ и интонацией, х-ом не может бЬть щ)едикат высказывания. 
Ясно, почещу ({инитвый глагол в этом случае стоит в индикативе: 
говорящий знает, что действие, им выраженное, является истинным.

Вопросительное местоимение стш т в той форме (если оно имеет 
формы словоизменения), в которой стояло слово, обозначающее 
соответствующий элемент высказывания.

27. Выбор конкретного вопросительного местоимения определяет
ся, во-первых, типом синтаксического отношения, связывающего X с 
его хозяином (так, основные аргументные места при предикате: фак
титивное, агентивное, адресатное, комплетивное, -  заполняются 
местоимениями к©! "кто" и Ьап1 "что"), и, во-вторых,семантически
ми параметрами Х-а (по ним, например, осуществляется выбор мес
тоимения к©1 иди Ьап1).
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Если вопросительное местоимение находится в предложении с ну
левой связкой, то оно осложняется суффиксом { ri/ i}  : han -  hani 
"что", Icoi -  koiri"KTo", xan -  xani "чей", dasi -  d a a ir i  "10ГДа" 
( cm. примеры ниже).

w it p is i  han i? "Твоя работа что? (=Чем ты эанимаешьсяТ (Ки) • 
Ш1 aeieTut h an i?"Тобой купленное что? (=Что та купил?)" (Ки) • 
Ja t hek*ana hani? "Эта вещь что? (=Что это ва вещь?)" (Ки) • 
jab diwinnin q 'im at han i? "ЭТОГО ковра Цена какая?" (Ки) • han 
Hal eb ii?  "Что дело стало?(*Как дело бЬшо?)"(т.2 ,2 0 )» hto arTut 
j a t  hek*ana?"^^  делающая эта вещь? (=Для чего эта вещь?)"(Ки)* 
un h in ik * is  l ib x l?  "Ты чего стесняешься?" (Ки) • jamu k » e lle j-  
wu aqi^ui bi^u bosor k p i r i? "ЭТОТ СТОЛЬКО ума имеюсций (=такой 
умный) мужчина кто?" (Ки) • jemlm k »elle jt»u ll к»e l l e jbu mufib 
lobur k p i r i? "Эти такие Рфасивые парни кто?" (Ки) • jamum dogi 
ia n i?  "Этот осел чей?" (Ки,рус) • ja t  biqS xan i? "Эго место 
чье?" (Ки,рус) • un xaxur dblz? "Ты кого старше?" (Ки) •‘c^ele 
X i obxa? "Камень взял?" (Во,рус) • wie x a lq ^ lin  hanzufib 

^Sdatmui i?  "öC)y вашего «Онарода какие обычаи?" (Ки) • wit han- 
nukunnub «ummar e b f i l i?  "Тебе которая-по-ведичине жизнь стала? 
(=СкольКо тебе лет?)" (Ки) • un o k n it 'u íu t q*onq* daki u s tu l-  
l i t  eiu? "Ты непрочитанную книгу зачем на-стод положил?" (Ки)* 
osennut iqna un olomasi daki welt»u? " i)XOTb Йна /)0ДИН 

/2)день та к-нам почему не-првдешь?" (Ки) • un d ak i, nen la p u li, 
ak 'u , dal^ wit x a ra iib  lobur kulu abu? "Ты зачем, нас бросив, 
покинул, твоих дорогих детей сиротами сделал?" (Ки) •
Ьаза wis d i ja  q*arq*ajs welqi? "Когда ваш ОТеЦ И 8-КутаН0В  

придет?" (Ки) • d is  íonnol dani hani? "Моя жена ГДе?"(Ки) • l a -  
ha dannaa с*e l le  ja fi-b e x u ?  "Мальчик откуда камень поднял?” 
(Во,рус) • jamummu inz da8Írer?"0H <?С)сказал,-ЧТО ОН оРкуда 
(идет)?" (Ки)

Д.253.13. Дубитатив

Дубитатив имеет две реализещии: без оттенка сомнения и с со
мнением в истинности Х-а (см. Т .223.13).

хот ет ь знат ь "Говорящий хочет знать, истинно
ли X"Г X——  истинно-ли
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Это значение (оно предполагает наличие следующего значения: 
“говорящий не знает, истинно ли X") выражается ^[убитативом, по
рядком слов и интонацией (глагол стоит в конце предложения и на 
нем имеется подъем интонации). Дубитатив образуется от любой не
заглазной видо-временной формы (заглазность изб^л?очна, т .к .  гово
рящий не может быть свидетелем собЬтия, об истинности которого он 
не зн ает).

un iqlaw  a r i  arcugu “Интересно, ты калдай-день рабо!цу дела
ешь-ли“ (Ки) • sanRi tow d a r s l lH k  g lp a li  ewdicugu “Вчера OH

(Ки, прим)на-урок интересно, -пошел-ди”

Дубитатив, как и интеррогатив, возможен не только при финитных 
формах глагола: говорящий может интересоваться истинностью любого 
элемента высказывания.

labu buwa-dija dasicugu obqla? "Наши родители интересно-куда 
пошли?“ (тЛ 1 ,5 7 ) • tow zon owxumxurcugu wejql “Он интересно, -  
тогда-ли, - когда я буду-спать, прццет" (Ки,тр) • aa‘ a t qISet»u- 
mit towcugu welqi torcugu d e lq i “ /ЙВ-два Лчаса интересно-он 
придет или-она [придет]“ (Ки)

б) С оттенком сомнения

хотеть
г»знать

истинно-ли

сомневаться

ИСТИНН0-ЧТ0ф=)
V

“Говорящий сомневает
ся, что V истинно, и 
хочет знать, так ли 
это"

Это значение также передается дубитативом, но с особЬм поряд
ком слов (глагол на первом месте) и нисходящей интонацией.

ebdicugu sanRi barq basas " Вряд-ли-должно-бьдo-(fera?ь вчера за
тмение солнца" (Ки,Тр) • delqicugu to r  xonnol la t* u  oqliT ik
“Вряд-ди-придет >та женщина нашу <с)свадь(^“ (Ки,тр)

Д.253.14. Поссибидитив

Поссибилитив, так же как и дубитатив, содержит в своем значе
нии в качестве посылки значение: “говорящий не знает, истинно ли 
V“ . Его собственный смысл следующий:

J доцускать-что '̂ поес
истинно-что

“Говорящий допускает, что V 
истинно"

Это значение выражается одноименным наклонением (см. Т .223 .16).
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towmu ruckafu au ra l xoql ” Qh ручки вероятно-покупает (вообще)” 
(Ки,тр) • aaRai xonnol doxot*u "В-живнх жены видимо-нет" 
(т.24 ,42)

Д.253.15. Конъюнктив

Конъюнктив имеет значение:

, хотеть-что(йл
VГ и исишно-что(бы)4=Ф^

(2
сомневаться-что_____ у__________

Для вьфажения этого значения используется одноименное наклоне
ние (см. Т .223.15).

гш oiosennu olomaai w ark lrk in i ”Ты хоть-иногда к-нам если-СЬ-  
приходил!” (Ки,прим) • dunil d a ^ l l l  ik ln i  ”Небо если-Сй^-про-

”Говорящий хочет, 4T06fcl V 
ОЫло истиннш, и сомнева
ется, что V истинно”

яснилось” (Ки,прим)

Д.253.16. Адпробатив

Аппробатив, выражаемый одноименным наклонением (см. Т .223.14), 
имеет комплексную семантику, определяемую более широким контекс
том, чем однопредикатное высказывание. А именно, он возможен при 
противопоставленрш двух действий, ив которых одно не является са
модостаточным, а сопровоадается другим действием, ограничивающим 
первое. Несколько условно это значение можно представить следую
щим образом:

-внать-что

истины о-чт о 

Г и - ^  (НО)^ V

одобрять

[̂— внат]

1 I' '  аппр

"Говорящий знает, что V истинно, 
и одобряет его, но V связано с 
другим действием, которое всту
пает с ним в некоторое семанти
ческое противоречие”

Вершинный элемент (нд) в графическом представлении указывает на 
эту ситуационную противоречивую связь данного действия с другим.

zon towmurak kaRera e l -b a rd l , towmun zarak b ark irt» u  "Я-ТО емУ 
письма пищу, (a) его (письма) ко-мне не-приходят” (Ки,прим) • 
zon w ir ^ ln a i  w id i, ammo a r i  labxansi i  "Я-ТО работаю, HO ра
боты много” (Ки,прим) • un olomaai q lp a li  w id i, towu q l^ a l i  
w ikini ”Ты-то к-нам пришел (мы хотели этого),и-он если-бы-при- 
шел” (Ки,тр)
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Д .253.2. Модадьнке аначения, не связанные 
с видо-временньши вначениями

Это следующие модальности: црикавание) цросьба, запрещение и 
пожелание. Объединяют эти модальности волевой компонент значения 
и включение в ситуацию (по отношению к этому волевсжу компоненту) 
слушающего или третьего лица.

Д.253.21. Приказание 

 ̂хотеть-чтобы 

г  Х-^СТИННО-ЧТО— 

требовать каузировать

"Говорящий хочет истинности 
действия V и требует, чтобы )( 
(как правило слушающий) ка
узировал его истинндсть"

Это значение выражается императивом (см. Т .223.21). Характер
но, что императив -  зто единственная глагольная форма (кроме ос
новного масдара)» ве имеющая видового значения.

o sb ô n is  ok»ur w e rq la  "Немного медленней иди (м)" (Ки) • к»ат- 
mat ‘ ш т а г  b a c a  "Где-хочешь, ЖИЗНЬ проводи (=живи)" (Ки) • а г -  
h a r  buwae x l r  "Подумайте д о  У)матери" (Ки,рус) • t e r  c ‘ u i i e j  
d a k a -b a  "Она ДОЛГО цусть-живет" (Ки,тр) ЦЦри гфиказании к 3-му 
лицу добавляется императив от b os "сказать" :

Если требование относится к слушающецу и говорящему одновре
менно, то оно выражается описательно: при помощи лексем d u r b a  
или z a b a  "давайте" в сочетании с инфинитивом:

[ d i i r b a  q l e s  te jm e n m a k  "Давайте-поЦцем к-ним" (Ко,рус)

наличии однородных действий второстепенное действие оформ
ляется императивным союзным деепричастием (см. Т .232 .6 ).

k a r a k a l l l  u q l a  "Во8ЬМИ-с-собоЙ-и уЙДИ" (КЙ,рус) •  к*e l -к^a l i i

ис1 "М(ЖЧИ-И стой" (Ки,рус) • ЦС1111 к»е1-к.>егд1 "СтоЙ-и не- 
молчи" (Ки,рус) • 4ап с*аЬа111. вxufut вrxaгgi "Вылей воду, 
оставшееся не-выливай" (Ки,прим)

Д .253.22. Просьба ^

Эта модальность отличается от предьщущей только степенью кате
горичности волеизъявления говорящего.
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 ̂ хотеть-эдобы "Говорящий хочет истинности

Г X ИСТИННО-ЧТО^-^У<=ф ̂ действия V и просит Х-а (как
правило слушапцего) каузиро

просит ь-чт обы кау зироват ь вать его истнность"

Это значение выражается когортативом (морфологически производ
ным от императива, см. Т.223.22).

гагак гиска bog*lau "Мне ручку дай-ка” (Ко) • zone! wirxoniqi- 
di, unu zabaau bez kumak abaa "Я-ТО поработаю, И-ТЫ дрихОДИ- 
пожалуйста мне помочь” (Ки, прим) • durbaau glea tejmemraak 
вайте-ка-пойдем к-ним" (Ки,тр)

Д.253.23. Запрещение

От модальности приказания эта модальность отличается истин
ностным значением действия.

хотеть-чтобыV. £
Г

.  гтребовать—

неистинно-что

* каузировать

"Говорящий хочет неистин- 
ности действия V и требу- 

'•т  ет, чтобЬ X (как правило 
слушающий) каузировал его 
неистинность"

Эта модальность выражается прохибитивом (см. Т .223.23).

si-abugi, риэшап dekergi "Напишет, не-беспокойся (ж)" (Ки) • 
jab nilsis marx dabxlrgi "Эту лошадь кнутсзм не-бей" (Ки) • 
lobur, Zoen misajatkul argi» oxalli g’eljg'ir "Дети, ВЫ не-ме- 
шайте, тихо садите" (Ки) • tow ie  kpergi ba "Qh пусть-не-
опоздает" (Ки,прим)

Если запрещение относится к лицам, в число которых включается 
и говорящий, то оно выражается описательно.

zaba jab с*an buk*ut*aw baguas "Давайте ЭТОГО барана не-заре- 
зав-оставим (=не будем резать этого барана)" (Ки,рус) • zaba
nent^u jasgi axo-e^it*aw g*eljg*ia "Давайте МЫ сегодня ве-едя 
останемся (==не будем спать)" (Ки,рус)

Д.253.24. Пожелание

Это еще менее категорическая модальность, чем просьба, т .к . 
говорящий рассчитывает на то, что его желание совпадает с желани
ем слушающего.
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^хотеть-чтобы 

Г X истинно-что
1 и  г Тхоте|ь

^ -^ д ^ а т ь -ч т о

fкауаировать

”Говорящий хочет истинности 
действия V и думает, что X 

^ ^  Voяm I (как правило слушающий) хо
чет каузировать его истин
ность"

Это значение выражается оптативом (см. Т.223 .24). Оно может 
относиться к будущему и прошедшему времени (устанавливается по 
контексту, т .к .  время грамматически не выражается). По отношению 
к будущему оптатив выступает в своем чистом ввде, по отношению к 
прошедшему -  приобретает дополнительный оттенок "недоумения" 
(т .к . действие не реализовалось, несмотря на желание как гово
рящего, так и слушающего).

un пок^ак uqlaian "Не-ПОЙТИ-ЛИ тебе ДОМОЙ?" (ПО отношению к бу
дущему) или "Почему ты не-ушел домой?" (по отношению к прош
лому) (Ки) • nenabu ust'u l j a lt •ansi bexde^an "Нам СТОЛ 
1фасным (цветом) не-покрасить-ли" (Ки,црим)

Д.254. П р и ч и н н ы е  з н а ч е н и я

Причинное значение в наиболее очищенном виде состоит в том, 
что "X кцузирует (не)реальность Y-a", или "реальность Х-а являет
ся причиной того, что Y (не) реализуется", или "(не) реализа
ция Y-a является следствием реальности Х-а" и т .д . Важно отметить, 
что из Х-а может следовать не только существование, но и невов- 
можность существования Y-a.

Характерно, что причинное значение обычно сочетается с различ
ными модальными (и некоторыми другими) значениями, поэтому ниже 
будут рассмотрены такие устойчивые комбинации значений, которые 
соответствуют тем или иным грамматическим категориям или кон
струкциям .

Д .254 .1. Внутренняя причина

а) Причинное значение может сочетаться со значением "оЬггь 
частью одной ситуации" и модальными значениями индикатива, а 
именно:

Э -  1153
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элементы- одной-ситуации

v ^ ,__ истинно-что^^Уг;,

и стинно-что^  каузировать
/  п8нать-что Г

Í"a/yt|
Ŝm̂ Hymp-npim

"Оба действия явля 
ются элементами од
ной ситуации и вто
ростепенное дейст
вие кауз1фует ис

тинность главного действия и говорящий знает,что это второсте
пенное действие истинно"

Это значение выражается, во-первых, причинно-временшм союзнш 
деепричастием (см. Т.232.12) (которое также употребляется в зна
чении "одновременности результата", см. Д .2 5 2 .2 1 1 -г). Характерно, 
что цри нем формы нейтрального времени, так же как настоящего и 
прошедшего времен, употребляются в абсолютном значении.

daicunifur xanna J emmet warmuxur, bisinnurmi han boqi? "Моя же
на так раз-говорит (=имеет привычду так говорить), чужая что 
скажет?" (Ки) СО воцросительной форме главного предложения см. 
ниже^ • tormi "dirxonat'u" Ьошхиг, jamurmia ‘ adlu abu "Она 
"не-буду-работать" потому-что-сказала, ее наказали" (Гу,рус) • 
zon welqlmxur qISet»u i q l i f i a  "Потоцу-то Я приеду ¿)через 
У)два <2)дня*' (1й1,пр!М) • towmus, wirxomusmiixur, harakejt^u ar- 
s i  ко "Ему, потоцу-что-чтобЬ-работал, заранее деньги дали" 
(Ки,црим) [Инфинитив сохраняет целевое значение, которое он 
оОйчно имеет при самостоятельном (не деепричастном) употребле
нии J • "was a r s i dakl qlat^u?" -  "zon w irxo ln si ewdit*\imxur" 
"Ты деньги почему не-пояучил?" -  "Потому-что я не-работад"(Ки)

Второстепенное действие может быть выражено также отглагольным 
субстантивом (масдером) или субстантивом абстрактной семантики в 
каузале (см. Т.211.8) или эргативе (см. Т .211.24).

Каузаль:

w j r x o m u l l l i l  zo n  q l * a s - e w í i  "Из-за-работы Я ycT€üi" (Ки,тр) • 
z e n t* u  t x ix k u l l lS l  to r m in  a r i l i t  q 'im a t  b i t * u  "Из-за ее вялости 
ей на-работе почета нет" (Кй,рус)

Эргатив:

tow l lb x lk u l l l  Ja lt*an -ew fi "Он от-стьща покраснел" (Ки) • 
a r l l l  H allas uq la "Я от-работы утомился" (Ки)

б) В тем случае, если каузация второстепенным действием нере
альности главного "самоочевидна" (вытекает из семантики второсте
пенного действия), говорящий может не констатировать это след-
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ствие^ а выражать в форме рггорического вопроса, якобы допускаю
щего другое следствие (в русском языке таким конструкциям соот
ветствуют предложения с ”раа” ) .  Таким является первое предложение 
(из вышеприведеншх примеров: из того, что так говорит даже моя 
жена, следует, что другие жены ничего другого сказать не мог^ут; 
8Т0 следствие выражено в форме риторического воцроса: b is in n u rm i 
han b o q i?  '*чужая что скажет?**. Итак, значение такой конструкции 
следующее:

^к^зировать неи сти н н ого
зл^енты-одной-ситуации-^Уад t

ИСТИННО-ЧТО г  МОЖНО-ЛИ-ЧТОбЫ̂ >С ia m
Ч 2 ^  > г ^ X  X  Vотать-что СЙраШЕВатЬ̂  ИСТИШО-ЧТО ^ím,Snymp-f^u4

**Два действия являются элементами одной ситуации, второстепен
ное действие, о котором говорящий знает, что оно истинно, кау
зирует неистинность главного действия, но говорящий (риториче
ски) спрашивает, может ли оЬть истинным главное действие'*
"ha, l o ,  x l e  e w íir a ? "  -  " e w íit» a w  h a n -u q l ,  un p u lt* u  £ot*um -  

xur?" **Цу, парень, не-замерз-ли?" -  **Нв-8амерзнув, что-сделаю 
(=Как же не замерзнуть), рев ты пальто не-дал?** (Ки) • z a r i  
h a n -u q i,  z a r i :  "waxa", -  b o sa w , tow  owxut»umxur **Я ЧТО-сделаю, 
коль-скоро, я: *'ложись'*,-хотя-сказал, он не-лег" (Ки,црим) •
un im ik  q * o w d ll l  w im xur, zon  danna q * o w d iq i?  "Ты здесь раз-СИ- 
ДИШЬ, я куда сяду?" (Ки,прим) • d i j a  w e l q l s l  w lm xur, elmwar 
h a n i?  "Отец раз-приезжает, плачут разве?" (Ки,прим)

в) В вышеприведенных предложениях вопрос не содержит сомнения 
со стороны говорящего. Бели же такое сомнение щщсутствует в воп
росе, во второстепенном щюдложении употребляется связанно-усту
пительное союзное деепричастие (на {mat}, см. Т .232.21), н вся 
ковструкция имеет несколько другое толкование:

^с^зжровать -^неистинно:;Ч^ 
• элементы-одной-с:»^ ----------о А ся сп ххж —Ч1«цпил-\^1ах/еи^уша~—

ИС5^НО-ЧТО, ^  Г . ИСТИННО-ЧТО^
-г» U
знать-что сшневаться-чтобы

Ъя

Mw, виутр-ярич-плт

"Два действия являются элементами одной ситуа]ции, второстепен
ное действие, о котором говорящий знает, что оно истинно, кау
зирует неистинность главного действия, и говорящий (риторичес- 
ки; сомневается в нотинности главного действия"
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un ewdifum at, was han ein i?  "Ты раа-не-быд, ты что (=откуда) 
знаешь?" (Гу,прим) СГоворящий сомневается, чтобЬ слушащий мог 
нечто знать,- т .к .  из того, что он не Л а  (где-то), следует, 
что он не мог этого знатьЦ • q*onq* o ín i l l  laq¿-owt*Tmat, han- 
zugur агв- e f i  Ъвг5*аг? "Книгу читав раз-не-закончил, как уснуть 
можно?" (Ки) • abqlut»ippat, Xeallowu hanzugur bukan? "вОИ, 
раз-не-раздомлен, сС)хдеб как едят?" (т ’.2,25)

Д .254.2. Внешняя причина

Причинное отношение может связывать два независимых действия, 
не входящих в одну ситуацию.

ка^^зировать ~  истинно-что 

ЭЛ ементы-разных-ситуаций -j* 

ист1̂ о - ч т о — ^  знать-что Г

%

Ът^внт-при»

"Два действия являются элементами разных ситуаций и второсте 
пенное действие, о котором говорящий знает, что оно истинно, 
каузирует истинность главного действия"

В этом случае каузация является окказиональной, а не выводимой 
из сущности второстепенного действия. Это значение выражается 
причинным союзным деецричастиа! (на {irei} , см. Т.232.41) или 
масдаром в ин-эссиве (см. Т .214 .11-а).

Несочетаемость и1фшитива с этим деепричастием связана со зна
чением "оЬть элементами разных ситуаций” , противоречащим значению 
ин|инитива (ср . Д .252.211-6).

Союзное причинное деепричастие:

zon i s ik  w lr io ln e r s i , was hani? "Я тут оттого-что-работаю, те
бе что?" (Ки) СОба действия одновременшЦ • za r i du*l abuleral. 
zaTis wie doizu usdu owxlu "Из-за-того-что я ругался, на-меня 
мой старший брат обиделся" (Ки) СВторостепенное действие пред
шествует главному^ • un w lrxon lqersl waxia? "Из-за-того-что ты 
будешь-работать, достаточно-ди (=Разве достатстао, что-ты бу
дешь работать)?" (Ки,тр) [Второстепенное действие следует за 
главным и фактически не является его причиной, что и допускает 
форму потенциалиса, см.Д.254.321]

Масдар в ин-эссиве:

I ja sq l zon к* e lr k u lla  ba lraj owzn "Сегодня я из-за-жары iQrnaa-
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ся" (Ст) • x ie icu iia  z a r i p \at*u  asu **И8-за-ходода я пальто на
дел** (Ст) • Janrup, hibaiiiru au^uru lo  d lta il la , dakrae k*ansl 
erd l os xalmafu bosoraun lah as *^e (она) и-хорошая И 1фасивая 
девушка потому-что-быпа, ваять (в жены) хотел одного оогатого 
мужчины сын" (т .1 ,1 0 )

Второстепенное действие может нашваться не прямо, а через 
указание на главного участника этого действия, которлй выражается 
существительным в супер-элативе (см. Т .214 .11-6).

w afie zonu bec*ot*u8i e r í iq i  "Из-за-тебя и-я(ж) заболею"(Ки) •
lu rc e ^ is  s in -k es  "По-глазам узнать" Uto)

Д .254.3. Уступление

Уступительное значение содержит в качестве важного своего ком
понента значение (внутренней или внешней) причиш, а уступитель
ный характер приобретает эа счет несоответствия этого причинного 
эначения модальному значению ивдикатива, относящемуся к главному 
действию. Иными словами, некоторое действие (не) реализуется не
смотря на то, что это противоречит его причинно-следственной свя
зи с другим действием.

Несоответствие может быть двух типов: а) причинное значение 
указывает на неистинность некоторого действия, которое в действи
тельности является истинным; б) причинное значение указывает на 
истинность некоторого действия, которое в действительности оказы
вается не истинным. Первый тип различает, кроме того, внутреннюю 
причину(так называемое связанное уступление)и внешнюю гфичину(так 
называемое несвязанное ус!1упление). Таким образе»! имеем три разно
видности уступления (последнюю условно назовем противительной).

Д .254.31. Связанное уступление
В этом случае основным компонентом является значение внутрен

ней причины.

каузировать 
tí Zно -^-*-знать-что

■неистинно-что

Л ^ г /  ъ
у I ^

УЯт—̂ ИСТИННО-ЧТО— -
♦ z X
1 части-одвой ситуации

1- lora, время]— - -

. %т,с6-уап

отношением, и второстепенное действие каузирует 
главного действия,НО говоря~^~^-------------

**Два действия яв
ляются частями 
одной ситуации 
и факультативно 
связаны относи
тельно-временным

неистинность 
знает,что оба действия истинны**

9^ -  1153
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Это значение вьфажается связанно-уступительным союзным деепри
частием (на {m at}, см. Т .232 .21). Несочетаемость этого деепричас
тия с ввдо-временной формой инфинитива вытекает из их семантики: 
инфинитив указывает на то, что выражаемое им действие является 
целью главного действия, а деепричастие -  что причиной.

Значение связанного уступления весьма близко к разновидностям 
(б) и (в) значения внутренней причины (см. Д.25 4 .1 ): они отлича
ются только модальной характеристикой главного действия и наличи
ем относительно-временного соответствия между второстепенным и 
главным действиями.

towmu, olomaai warkirmat, in z  w arkirt*or "Он, к-нам ХОТЯ-ПРИ
ХОДИТ, говорит,-что ОН <>с)не-приходит” (Гу,прим.сем) • z a r i ,  
c*lx-eY it*um at, c*ut o b ^  "Я, хотя-не-суосид , кувшин взял"
(Ки) • w irxoinal wlt*umat, towmua ara i ark ir  "Хотя-не-работает. 
он деньги получает" (Ки,рус) • tow lagum xarmat wlmat. zâra i: 
"wit*U" -  b o l i ,  b o li  edi "Oh песню хотя-еще-продолжает-петь. 
мне: "Н ет",-сказав, говорили (=мне говорили, что он не поет)" 
(Ки,прим)

Д.254.32. Несвязанное уступдение

От предвдущего значения несвязанное уступление отличается 
только тем, что сопоставляемые действия являются частями раз
ных ситуаций.

"Два действия 
являются час
тями раз
ных ситуаций 
и факульта
тивно связаны 
относительно- 
каузирует не 

знает, что оба

ркаузировать -=-^неистинно-что
г iно знать-что

/ /Л
истинно-что-^ЧТ““ !

\
I части-развых-ситуаций I 
L Î - I0TH. ВРЕД1Я|—

Гitim
Ът̂ несб-уст

временным отношением, и второстепенное действие 
истинность главного действия, но говорящий 
действия истинш"

Это значение выражается несвязанно-уступительным союзным дее
причастием (на ‘̂saw}, см. Т .232.22).

Невозможность потенциалиса при этом деепричастии связана с тем, 
что потенциальное действие не может Ойть причиной другого дейст
вия, входящего в другую ситуацию. Значение инфинитива также про-
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гиворечит значению "быть частями разных ситуаций” (ср, Д.254.2), 
поэтому несвязанно-уступительное союзное деепричастие в инфинити
ве имеет дизъюнктивное, а не уступительное значение.

tow oímus u rq llrsaw , wez iirq lirk u l s in e i  ed it*u  "Он учиться 
хотя-ходит, я о-хоадении (=что он ходит) ые-знал” (Ки) • un
qlpaeaw, zon was doxot»u "Ты хотя-придешь, меня (ж) ТЫ не-най- 
дешь*ЧГ^|РУс) • d i Ja q l^ a s-ew ^ lll wlsaw, nok'a wez towmu kumak 
abuqi ’̂ Огец хотя-и-устад, дома вам он поможет” (Ки,рус) • tow 
w irx o n lll xasaw, Zoen towmus sanna a r s i korgi "Хотя-оказалось, 
-что он работал, вы ецу пока денег не-давайте" (Ки)

Возможна следующая модификация этого уступительного значения: 
второстепенное действие кауз1фует главное лишь при некотором кон- 
1фетнсм актанте второстепенного действия, но говорящий знает, что 
главное действие в действительности реализуется при любом лекси- 
4ecK(»í значении некоторого актанта второстепенного глагола. В этом 
случае такой актант выражается вопросительным местоимением соот
ветствующего класса, имеющим кванторное значение (в русском языке 
такое уступление выражается специальной конструкцией с сослага
тельным наклонением).

dagawur o v il  JiodimaJ: hannuMnrails hannu I n z lt  ew fisaw , io n n l-  
f i e  ía t  оЪкшав "Договор сделали они: от-которого-бы которй  
ни-изьргчится, (у того) из-спины щат ю нуть” (т .2 ,5 )С т .е . неза
висимо от того, кто КОМУ надоест^ • zon Ьаа_а qlpaeaw, marci 
J a fi-b a x a rsi ebdi "Я когда бы-ни-прцсодил,все вставали” (Ио,рус)

Д.254.33. Противительное уступление

В 8TCXÍ вщце уступления значения фактической и причинной истин
ности главного действия "перевернуты" по сравнению с предыдущими 
двумя типами.

к а у з и р о в а т ь -^  
fi .

истинно-что Уи1
Va.. н о - ^ з н а т ь - ч т о - í - ^  г i
г  ^ к У1 Ln. про:

истинно-что неистинно-чго

"Второстепенное 
действие каузи
рует истинность

____________________________  главного, но го
ворящий знает, что второстепенное действие истинно, а главное 
неистинно"

Это значение выражается противительным союзным деепричастием 
(на fвna} , см. Т .232.23), в главнсш предложении обычно содержится 
вопрос, выражающий недоумение говорящего, почему не осуществляется
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действие, являющееся следствием истинного второстепенного действия.

diql* olrculeina. un dakl xubot»u? ”Qyn ж е-остд-хотя, Ш поче
му не-ешь (его)?"(Ки,прим) • jab c 'u t Tenne abc*ull b lt*on a . 
daki jab j e l l a  b iq lj?  ”Эгог дувшн всдой же-не-наподнен-хотя, 
почему он так тяжел?" (Ки,прим)

Д .254.4. Условие

Условное значение содержит в качестве своего важнейшего компо
нента причинное значение, не различая внутренней и внешней цричи- 
ны. Оно отличается от собственно причинных значений и уступитель
ного значения также тем (и это составляет специ(|иду условного 
значения), что говорящий не утверадает, что второстепенное дейст
вие истинно, т .е .  условие отличается от причины и уступления мо
дальными значениями. А именно, в условном значении по отношению к 
второстепенному действию домин]фуют косвенные модальности. Вщце- 
ляется три основных типа условных значений, каждый из которых 
имеет две разновидности: нейтральную и жедательцую. Сперва будут 
рассмотрены нейтральные разновидности этих условных значений, а 
затем желательные.

Д .254.41. Обьектившй условный период

Объективное условие означает, что говорящий не знает, истинно 
ли второстепенное действие.

"Второстепенное 
действие каузи
рует истинность 
главного дейст

вия и предшествует ему, и говорящий не знает, истинно ли вто
ростепенное действие"

^ з и р о в а т ь - ^ - ^  ЖЯ1ИННО-ЧТО ^

]1мГ^раньше
Т V  «X«
истинно-что не-8нать ^ Г

Это значение выражается условным союзным деещ)ичастием Сна 
{encale}, см. Т.232.31) в аористе.

Из модального значения следует, что второстепенное действие до 
момента речи не реализовмвадось или не может б ^ ь  с ним соотнесе
но (если оно совершается постоянно иди много!фетво). А так как 
главное действие совершается после второстепенного, оно не может 
быть выражено формами настояпра и проведших времен в их исхсщнсм 
значении. ИсклЕчевие составляют имперфект (употребляющийся в дан
ном случае в значении "многократно повторяющегося действнн” ) н
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дебитив (в значении "после момента речи", т .к .  долженствование не 
может быть выражено формой нейтрального времени).

tow q lp an c^ is, nent*u s o ir ta l  x e îe q l i s i  хаН  "Он если~дрвдет, 
МЫ вместе на-море пойдем" (Ки) • zamâna ebl^enc>ia, S e l i s i  za -  
ba "Время если-будет. В-ГОСТИ ГфИХОДИ" (Га,рус) • towmu m isa- 
ja tk u l ow t>onc*ls, za r i q»onq* огк1п”0н если-не-мешает, я кни
гу читаю" (Ки,прим)

Д.254.42. Вероятный условный период

Вероятное условие означает, что говорящий допускает реализацию 
второстепенного действия,т.е . тфисутствует вероятная модальность.

^ ^ а у  зироват ь 

—  истинно-что-

истинно-что- 

допус кат ь-чт о

Vгл 4=Ф 'гл
т

"Второстепенное действие каузирует истинность главного дейст- 
вия и говорящий допускает,что второстепенное действие истинно"

Вероятное условие выражается условным союзным деепричастием 
(на {епс*1з}, см. Т.232.32) в поссибилитиве. Формы деепричастия 
прошедшего времени имеют обычное временное значение ("до момента 
речи"). Введу того,что в поссибилитиве не различаются формы нейт
рального и настоящего времен, они могут употребляться в обоих 
значениях ("безотносительно к моменту речи" и "одновременно с мо
ментом речи") .

tow harqas marxala barcetrsl xiinc*ie, гш towmus kumak ba "Qh c-  
1фыши снег если-сгребает (сейчас), ты ему помоги" (Ки,прим) 
tow OWXÜ ewFlll xunc*ls, un tow ewkaa wa 10н если-СПИТ. ТЫ его 
разбуди" (Ки,рус) • гш ХовСав! u r g l l r a i  ew dlll xunc*ls, z a r i  
wafis ak*i a t 'u q i  "Ты в-лес если-ходил (много р аз ), я  Тб-я 
оштрафую" (Ки,тр) • гш, w elq lsi ew dlll xunc*la, t 'I n n a  dlTaw 
owkis ewdl "Тебе, есди-собирался-придти,немного пораньше прид- 
ТИ-надо-СЬшо" (Ки,прим) • was tow q*owdlmat x u ll xunc*la, гш 
tow wirxoimis owk^as ewdi его есди-застая-прододжадцим-си-  
деть, тебе его работать заставить-надо-бЬшо" (Ки,тр)

Д.254.43. Ирреальный условный период

Ирреальное условие означает, что говорящий знает о нереальнос
ти второстепенного действия.
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истинно-что "Второстепенное дейст
вие каузирует истинно
сть главного действия, 
но говорящий знает, 

что второстепенное действие неистинно (из чего следует неистин- 
ность и главного действия)"

каузировать•
U HO-S- 8нать~что 

^неистинно-что

|гя 
> iam

Это значение выражается индикативными формами условного союз
ного деепричастия (на fenc’ i s } ,  см. Т .232.33) в сочетании с огра
ниченным набором форм главного глагола. А именно, т .к .  главное 
действие фактически не реализуется, оно может быть выражено лишь 
паст-дебитивом или паст-инцептивом (индикатива или аппробатива), 
а также футурумом аппробатива. Вддо-временная форма означает абсо
лютное время совершения действия (паст-инцептив-"до момента ре
чи", футурум -  "после момента речи") или долженствование (паст-де- 
битив), т .е .  в паст-инцептиве и футуруме семантично время, а в 
паст-дебитиве -  вид. Аппробатив семантичен при паст-инцептиве и 
паст-дебитиве и синтаксически связан с формой футурума. Ввдо-вре- 
менная форма деепричастия указывает на абсолютное время его не
реализованного осуществления (в соответствии с семантикой этих 
форм).

bec*ot*usi ebfennib b u xa len c* is , marci b u :ü e< ^ is i_ ^ ^  ”Все-за
болевшие если-бЫ-умирали (всякий р аз), все (уже)" 
(Ки, прим) • bine to r  в1-агв1 d in e * is . u c i t e l l i  z á r s i bo(¿8i 
edl_"Сейчас она если-бы-писала, учитель мне сказал-^"0й1,при1|)
таге! adamtil b ir x o in s i ebdenc*ia, zonu wirx«iniqi^i__^ewdi^di
"Все люди есди-бы-работали, и-я работал-cfa (и хочу работать)" 
(Ки,прим) • was s ln s i  ed en c* ls. un zfirsi bo<^idi "Ты если-СЬ- 
знад (раньше), ты мне с1Ю8М-бы (и я хочу этого)" (Ки,прим)

Д.254.44. Желательные разновидности условного периода

Объективное, вероятное и ирреальное условие может осложняться 
добавочным модальным значением: "говорящий хочет истинности вто
ростепенного действия", в результате чего образуются объективно
желательное, вероятно-желательное и ирреально-желательное условия.
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а) О(й»евгивно-жедательное условие

угя
[от
6̂т,кел-и9Ь‘жея

"Второстепенное 
действие каузи
рует истинность 
главного дейст
вия и предшест
вует ецу, и го

ворящий не знает, истинно ли второстепенное действие и хочет 
его испшЕости, а слушающий не хочет"

позировать

V -^ р а н ь ш е -

иcтиннo-чтo- 
\ г

не-знать-

- ис1п™о-что

не-хотеть , 

-хотеть "Сл

Это значение выражается оптативом в отрицательной форме (см. 
Т .223.24-6), которая отражает значение "слушающий не хочет реали
зации" •

пос» ваа e f lt* u fa n , imma-qâi "Птицу поймать есди-не-сможешь. 
оставь" (Ки,прим) • un glpat^u^an, za r i Jamut zarejt^u owqi 
"Ты есди-не-придешь, я это сам сделаю" (Ки,прим)

б) Вероятно-желательное условие

каузировать-^-^ истинно-что
1̂ ,;р-“ ИСТИННО-ЧТО

д о п у ск ат^м то ^  ^

ВИЯ, и говорящий допускает, что второстепенное 
но28 и хочет его истинности"

хотеть
<i=^ i*"

"̂ Вт̂усл-бе̂ -жеп

"Второстепенное 
действие каузи
рует истинность 
главного дейст- 
действие истин-

Обязательно, чтоОЬ второстепенное действие бЬшо отрицательным. 
Вероятно-желательное условие выражается отрицательным оптативом 
от адмиратава (см. Т .223.24-6; считать, что он образуется от омо
нимичных форм поссибилитива, невозможно, т .к .  поссибилитив явля
ется наклонением, от которого не может Сыть образовано другое на
клонение -  оптатив).

tow w lrzg ln a l xnt^uTan, zonaw w irxoniqi **0н е^^л^-не-работает, 
Я-сам гоработаю" (Ки,прим) • towmu dare enma ow ll xot*nfan. 
oiuMBu exmus owqi **0h ypoK есди-не-выучид, другой выучит" (Ки)

28. Следует помнить, что истинным может ОЬть как наличие, так 
и отсутствие действия.
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в) Ирреально-жедатедьное условие

квув]фовать
о

\  7 -V  8НаТ!г-Ч10 
\  »2 

неистирно-что

^  ИСШННО-ЧТО
чхотеть-чтоСЬ

•истивнсьчто

¡а/̂ г

ций знает, что второстепенное (а значЕ тй  
веистиЕШ и хочет, чтобы они б^Ш1 истинш"

"Второстепенное 
действие кауаи< 
рует истинность 
главного дейст
вия, но гооворя-

7лавное) действие

Ирреально-хелатедьЕое условие выражается вадо-времеввышс фор
мами конъонктива (см. Т.223.15) при второстепенном глаголе и не
которыми формами аппробатива (см. Т.223.14) при главном глаголе 
(видо-временные форш те же, что в ирреальном условном периоде с 
добавлением дебИтива). В^бор водо-временных фор! осределяется се
мантически.

wez misa w a b a i w lk in l, zon towmurak x q i$ id i "fl Мищу уводед-бы 
(я хочу этого), я к-нецу гош ел-^  (и хочу пойти)" (Ко,прим) • 
zon ja sq i ûc* at •limit k in o l i i ik  q l»es wit*ixklnl "fl 
сегодня в девять (часов) должен-бш-бььсхшь (и хотел лечь), 
есди-ОЬ в-кино вдти-не-надо~(Ядо" (Ю|,прим)

В таблице 4 представлены воды услооного хюрвода.

Д.255. Ц е л е в ы е  з н а ч е н и я

Целевое значение входит в качестве компоненте в фввалис в со
четании со значением "должно иметь место" (см. Д .251 .4). Кроме 
того, имеется еще три устойчивых комплексвых значения, которые 
следует упомянуть.

Д .255.1. Собственно-целевое значение

7 иметь-целью

X ^  иметь-место 
1

V̂a/7j
ЦЕПЬ

\с г д

YS

"Действие У совершается субъекте» 
X с целью, чтоОЬ имело место Х̂  
(см. Д.233.8)

является субстантивом, семантика которого в данном высказы* 
вании не доцускает его адресатвой интерпретации. Выражается это 
целевое значение дативом (см. Т.211.42).
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Таблица 4

Вцда условного периода

Оформление
протасиса

Оформление
аподосиса

Объективный

аорист 
ивдикатива 
+ {enc»ia}

1) футурум " 
констатив 
итератив 
имперфект 
дебитив .

2 )  императив 
когортатив 
прохибитиЕ

Гивдикатив 
■* + j агафобатив

1

Вероятшй поссибилитив 
+ {enc»ia}

1 конъюнктив

Ирреальный
индикатив 

+ {enc»ia}

1) паст-ивцептив! Гиццикатив 
паст-дебитив 1'*‘1ашфобатив

2) футурум аппробатива

Объективно-
хелательный

отр + оптатив ?29

Вероятно-
хелательвый

адмирагив4отр+
оптатив

?29

Црреально-
хелательный ковъшктив

íytypyM 1 

дебитив J

I
а

о
о
ЕС
S*4О>>

т

ха1аТи 1х111а бея»а! w вrqIiг8i wi "Старик ддя~щутки пршфамы- 
вая идет" (Ки,прим.сем)

Д .255.2. Дредотвратигедьно-цедевое значение

иметь целью
и

ве>и1|еть-место
V«,
U/я

Advnpe^m-fj^ ( )

"Главное действие 
соверюается субъ
ектом X с целью, 
чтоСЬ не имело 
места некоторое 
другое действие"

29* Набор допустимых форм не уточнен.
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Это аначенне выражается хфедотвратктедьво-цехевш сосевым дее- 
цричастжем (ва см. Т.232.43) н ве сочетается с ввдовш ава~ 
чевнем (и^[ш]итиввая форма глагола, шражащего предотвращаемое 
действие^ синтаксичиа). Цредотвратитедьво-цедевое авачевие не яв
ляется о^фицательвым вариантом к инфинитивному авачевию: у инфи
нитива есть своя отрицательная форма со авачением: "главное дейст
вие совериается с целью, чтобы ве должно ОЫдо иметь место некото
рое другое действие".

z a r i Rudn eu, ewkaiEat *Я его держал, чтобы-( он)-не-удал" (Чу, 
рус) • taba n l l e i s  с»11» tob d e q l» l it  b lq l*a  bekelRat "Дай ЛО- 
вади сена, чтобы она в-дороге не-дрогоясдалась" (Гу^рус)

Д .255.3. Уававательно-цедевое авачевие

иметь-целью <= 

уанать
^ I—  истжнно-ли

j
"Субъект X совд)шает 
главное действие с 
целью уанать, истинно 
ли, что имеет место 
второстепенное дейст-

Это авачевие выражается уанаватедьно-целевым союавым деепри
частием (ва {1Еи1 ,̂ см. Т .232 .42). В нем сочетается целевое и мо
дальное авачевие.

гоп, halmaxdu 1г1гЬ 1а , ия1а11 вwdi "Я,чтобЫ-уанать,-есть-ли 
(дома) друг, ходил" (КЫ)

Д.256. Т е с т и ф и к а т и в в ы е  а н а ч е н и я

Тестафикативше аначения указывают на источник получения ин
формации о некотором действии, т .е .  нааывапг свщцетеля или способ 
получения этой информации.

Вццедяется три типа тесшфшсативных авачений: ааглазность, 
комментатив и адмиратив. Т .к . классификация способа получения ин
формации вдет по равным основаниям, все три значения мохтт сво
бодно сочетаться. Так, например, выражение to r  d ir x o n lii  dozoler  
имеет значение "кто-то говорит, что некто третий обнаружил, что 
она работала, причем тот, кто рассказывает об этсм, сам не видел, 
как 8ТО бЫло обнаружено", т .е .  здесь сочетаются комментатив, ад
миратив и ааглазность.



Д.25. Сдоварь семавтем 143

Д .256 .Ь  Загдааносуь
Значение ааглавностж (см.Т.224) скдадавается из значения "при

сутствие участника речи в описываемой ситуации” и бинарного зна
чения отрицания.

УР"

-^-^являт>ся-сввдетеле11 

V -^ ^ р а н ь ю - ^ М Р

"Участник речи (не) 
является свцдетелем 
действия У до момев 
та речи"

Существенна абсолютная временная характеристика ааглазностИ| 
которая делает ее совместимой только со значением прошедиего вре
мени и аориста^^* Участником речи ооЬчно является говорящий, но 
иногда может СЬть слушающий. Заглазвость сочетается с иццикашвом 
1 иЕтеррогативом. Ниже пршодятся только примеры с положительвш 
значением заглазности, имеющим маркированную форму выражения. На 
русский язык она оСЬчно не переводится.

tow dasenl sin t* u  u g la l l  ew d ili "Он дуда неизвестно (=куда-то) 
ходил" (Кж) • tow Ьовог sanRi q lp a li  wlt*U "ТоТ мужчива ВЧвра
не-щжиед" (Ки,рус) • ans аЬс*ц11а? "Наедся-ди Obit?" (Ки,рус)

Щшмечание

Значение загдазности определено не вполне точно. Загдазность, 
видимо, относится не к действию, а к ситуации (совпадение дейст
вия с ситуацией -  наиболее частый, но не единственный случай: 
действие может ОЬть лишь частью ситуации). Если ситуация шире на
зываемого действия и участник речи является свидетелем действия, 
но не всей спуации, это выражается при помощи категории заглаз- 
вости.

oвdiiejt*a oedat*ut•iЪ, <adleJЪu bit*uTib с*аЬи ко11, 
"Совсем-сидеть ве-сщцящих (^непоседливых), совсем-дисциплину

30. Вообще говоря, временное значение можно в заглазвость не 
вв о д к ь , считая, что оно семантически выводится из значения "яв
ляться свидетелем" и "нвдцикатива” ; в настоящем времени противопо- 
ставденне по заглаавости невозможно,!.к. говорящий не может звать 
об истнвностж веваблкдаемого действия, совериающегося в момент 
речи. Одвако мы принимаем толковавие заглазвости, осложненное 
временвш значением, ввщцу отсутствия семантического вывода.
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не-имепцшс (^вепосдушньос) баранов (ты) дав (мне), доедая (ме
ня)" (т .2 ,б 4 ) СГоворящий не внал о свойствах баранов, которщ 
ему поручшшЗ • ип Ьех1е е г И и  "ТЫ мне черной стада (=^ 
тебя ненавижу)" (Ки,прим.сем) [С!лушащая не знает, что говоря
щий ее ненавидит: заглазность подчеркивает новизну сообщения 
для слушающей^ (см. также примеры в T .224Jг).

Д .256.2. Комментатив

Для передачи косвенной речи широко щ)именяются пересвазыва- 
тельш е формы -  комментатив (квази-дексема КОВШ, см. Д .232 .2 ; см. 
также Т.225).

Х -^говорить-что~ Y  <=> Х-^КОШ-^ Y  "Некто X говорит, что Y

Обычно на месте Y-a находится предикат. 6 этом случае предикат 
имеет определенное модальное значение, т .е .  кеммевтативвое значе
ние свободно сочетается со значениями наклонений. Из этого, в 
частности, следует, что ксиментатив возможен в сочетании с любой 
фзншной формой.

towmu inz wirxpner "Он говорит,-ЧТО он работал" (Ки,рус) • tow 
is k o i la  o rk ln sl w ir "Он в-школе учится-говорит"(Ки,нус) • tow
mu ja t  a r i  towmu owqirar "Он спрашивает, -с д е л а е т -^  зту работу 
тот" (Ки,тр) • towmu z ä r s i  wagisor "Он мне говорит-ух<уу-ка" 
(Ко) • adamcaj tow Jak owk^ae m ilic i  q lo a ia , tow w lrxonlq la l 
ew diier "Люди говорят,-что «í)когда его арестовать милиционер 
¿<í)пришел, он окааывается-собйрадся-работать" (Ки)

Сам кежментатив морфологически функционирует как стативвый 
глагол, т .е .  относится к дуративному ввду и изменяется по време
нам и наклонениям, а также адьективизвфуется,субстантивируется и 
адвербиализируется.

tow z a r i i  luz zawodla wiracplnerei ewdl "Он мне ГОВСфИД,-ЧТО ОН 
на-заведе работает" (Ки) [комм,икпф.13 • un h ibafu  halaaxdu 
wTrsi w ik ir zärsi"TM хороший друг Гесть1-гаввривад (он) мне"
(Га) rK0MM,nacT-HTep]»d lr io ln e r 8 i dlcugu 
-ди-(она)-что-(она)-работает" (Ки,рус) []комм,през.1 ,дубЗ*2аЬ1 
balbuqlderYu bosor churas! u q la l i  " ^)Мухчина, Z )ПРО-КОТОРОГО- 
говорят, -ч то -(он)-хотел-поговорить ^)со-мной, в-Цуриб ушел" 
(Ко,прим) [̂ КОММ,прич21 • was tow wlrxoinerkul han s in i?  "ТЫ, 
что-говорят, -что он работает, опуда знаешь?" (Ки) Qkomm, мас- 
ДврЦ • q ejlu xu rsl, dakarsl, zon ío n n o ls i doío "Насильно, выхо- 
ди-говоря,меня женой отдали (»замуж ныдали )" (т .2 7 ,1 ) [_ комм.
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ОДН.ДПЗ • tow w ir io in s l ewderma, doizub maHla ab u ll ”Там-ГДе,~  
говорят,-ЧТО OB работал, большой дом пострсжли'* (Кн,рус)|1ко1ш,

1,мест.сд,эсЦ

Повааатель комментатива может щшсоедивяться к именной части 
скавуаю го, а в ненормализованной речи, -  к любому слову в пред
ложении.

к ’ап ^а^1в еЬк'и^иЬвг с*апег ЬоЙ111вг arsowu "Самую свержу 
выбранную-сказал овцу-сказал продайте-сказад, и-деньги держи- 
те-сказал" (т .30 ,38 )

Д.256.3. Адмиратив

Адмиратив такие 1федставдяет собой один из способов вмражевия 
идеи "присутствовать при ситуации", но не противопоставлен за - 
глазвости и коммевтативу и свободно с ними сочетается.

МР АДМ__  безотн.-к

верно-^о]21отать-свццетелвм 

Х^**""ча^^^^8-т—^ |ВЙД(У)| ^

"Некто X становится сви
детелем (с соответствую
щей ввдовой жарактерис- 
тикой)части (или резуль
тата) действия 7"

Из толкования адмиратива ввдво, что обозначаемое им действие
управляется видовым значением с фиксированными значениями времени 
("нейтр") и отрицания ( -о т р ) . Из видовых значешай наиболее упо
требителен терминатив.

Значение адмиратива выражается при помощи одноименной описа
тельной конструкции с вспомогательным глаголам хов "обнаруживать" 
(см. Т .226).

Лицо, ставшее свцдетелем, может ОЬть названо { c t o s a  в дативе) 
или не названо (в последнем случае адмиратив употребляется не- 
ощ)еделенЕО-лично). Однако если лицо не названо, но цдмиратив 
стоит в терминативе без показателя загдазности, свидетелем подра
зумевается участник речи, что следует из значения незаглазности.

tow harqae m arzsla b a rc a ra l x o ll  "Оказалось, -что он c-iqpMH 
снег сгребал" (Ки,тр) • o r q la l i  j a r  ionnol earlEae, jarm ie xión 
bu£*nll boxoli "Пошла та жещина посмотреть, она корову заре
зав (^зарезанной) нашла" (т .8 ,3 1 ) • tow owxo-ewfili xa "(Я) за
стал его спящим" (Ки,тр) QQp. tow owxo-ewflll xnli "Оказадось- 
-что он спад" (Ки,трЗ* ban e f l l l  хо? "Что случилось?" ( т .24,64)
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[Сдушащий был свидетелем результата случившегося действия^ * 
2 0 П a r i l i f i e  qloaTa, (wez) usdu owxana хцг ”Я С-рабОТЫ когда- 
-прихожу, (я) брата спящим-застаю” (Ки,прим) «bez q lin  Ъегкиг-  
a l boxoql "Я обнарущу^-что мост будет-разрушаться" (Ки,тр) • 
tow w lr x o n lll xusaw, Zoen towmus sauna a re i korgl "Хотя-оказа- 
лось,-что он работал, вы ему пока денег не-давайте" (Ки)
Как вкщно из толкования адмиратива, его значение не сочетается 

со значением отрицания, а отрицательные формы обозначают отрица
ние самого действия, о котором идет речь.

20П аг111?1в qIвafa, (шег) ив<1и owxuna xцrt*ц*Я с-работы когда- 
прихощу, (я) брата уже-не-спящим-застаю" (Ки,тр) • towшuв иваи 
ваЬгиХа дХрвИ ха11 wlt»ц "Он Обнаружил,-ЧТО брат из-города 
не-прииед” (Кв,тр)

Д.257. П р о с т р а н с т в е н н ы е  з н а ч е н и я

Пространственные значения собираются из лексем двух типов: 
ориентирующих и направительных, рриенпфующие значения определяют 
некоторое место пространственной области, названной значимой лек
семой (зто может б ^ ь  или субстантив, обозначающий предмет, по 
месту нахоадения которого называется данная область цространства, 
иди глагол, обозначающий действие, совершающееся в этой области 
прос^фанства). Таким образом, ориентирующая лексема семантически 
домишфует над значимой лексемой. Например, выражение д11п1£* 
"под-мостом" имеет значение "место, находящееся под той областью 
пространства, где находится мост".

В семантической записи этому выражению будет соответствовать 
граф: мост^«— СУБ.

Направительные значения определяют направленность некоторого 
действия относительно области пространства, обозначенной ориенти
рующей и значимой лексемой. Поэтому направительная лексема явля
ется, с одной сторош , определением к этому действию (семантичес
ки от него зависит), и, с другой, требует указания на некоторую 
прос!фанственцую область, по отношению к которой щюизводится 
ориентация направления движения ( т .е .  семантически доминирует над 
ориентирующей лексемой). При атом следует учитывать возможность 
вюияевия направительного значения в значение самого глагола, 
обозначающего действие (случаи сильного управления ваправительшм 
значением со стороны глагола, например, дативным значением со
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стороны гдагода eq*l8 "доходить"). Поатсму в семантической вашей 
ваправитедьше лексемы, как и ориевтирущие, доминирустся глаго
лами, а ориентирующая лексема, кроме того, домивируется еще н&н 
цравительвой лексемой. Например, выражение '*hara]aalixnt хага-кев 
"черев-окЕо ваглявуть” выглядит в семантической ваписи так:

заглянутьу * '
окно——  ЛОК—— ТРАНС

Если направительное вначение содержится в самом глаголе, се
мантическая ваш сь выглдцит так, как для выражения 4ихг1аХак 
eq*lв "В-селение првдти": п р а д т и - ^  ЛОК— ^селение.

Д .257.1. Ориевтирущие лексемы

ЕНцеляется пять ориентирующих лексем, имеющих грамматический 
способ выражения (1ф(11е этих лексем имеются еще другие лексемы, 
выражаемве в явыке специальными словами -  послелогами, см. ТЛ 4, 
Т .25).

Д.257.11. ЛОК

Д0КФ=Ф у 
7 ^лок "Область пространства, находящаяся в япичном
X пространственном отноиевни к Х-у"

Спосос^ выражения втого вначевия в арчинском явыке равличш в 
вависимости от семантики Х-а. ЛОК может В1фахаться следующими 
ввачевиями локадивации при Х-е (если X -  субстантив) :"ин", "интер" 
"супер" и "суб" (см. Т .212 .1 -4 ). Если X -  глагол, то Л(Ж выража
ется мествым союавым деепричастием (см. Т .232.51).

g a£ ila  "в-бидоне (ив)" Е л о к —^бидонП •  втк111а "в-яме (ив)" 
[Л<Ж— ямвй • Ы11я1 "в-крови (интер)" [ЛОК— ^  кровьЦ • 
haItв rcвq I "в-реке (ннтер)" ОПОК—^рекаЦ  • b в jг a q li t  "на- 
аиамеви (супер)" ЕлОК— ^ан а м я ] • a r l l i t  "на-работе (супер)" 
ЭОК—^работаЦ  • х1в1а1к»'*под-дощцем (суб)" ЕЛ(Ж—-дощцьЦ • 
хХмаа "там-где-холедно (мест.сд)" ЕЛ(Ж ——  бЬть-холедно]

Д.257.12. (ЗШР

СЩ Р Цпер "Область хфостравства, находящаяся

Г на верхней поверхности Х-а"



148 Словари

Этой лексеме соответствует аваченже докалжаации "супер", по 
имени которого она и ваавана (см. Т .212.32).

b a l r i l i t  "на-пруду" ССУПЕР-^пруд] • in x it  "на-масле" [СУШ Р-^ 
масдоЗ

Д.257.13. О Т

"Область фостравства, ваходяцаяс«
?
X под Х-ом"

Этой лексеме соответствует аначение докадиаацин с тем же на- 
аванием "суб" (см. Т .212.42).

t» e i i i î »  "под-цветксм" [ . О Т ц в е т о к ]  • îoakiiü»  "под-лессж" 
[СУБ—^  лес]

Д.257.14.

X

"Область пространства, находящаяся 
в контакте с Х-ом"

Этой лексеме соответствует аначение локалиаации с тем же на- 
аванием "конт" (см. Т .212 .5 ). В приводящихся ниже примерах даются 
формы, реально в яаыке отсутствующие, т .к .  ага локализация невоа- 
можна баг маркированшх направительшх авачевий.

hcaR ellara "в-контакте-с-бумагой" QKOHT-— бумага] • ♦lara "в- 
I контакте-с-нами" СКОНТ—^ м ы ]

Д.257 .2 . Направительные лексеш

Выделяется шесть направительных лексем, которые условно назы
ваются по имени соответствующего падежного направительного значе
ния (Зависимый X -  ориентирующая лексема).

Д .257.21. ЭС

ЭС- "находиться там, где X"

31. Что падежный направительный признак приписывается сперва 
ориентирующей лексеме, а не управляемому этой лексемой узду, сле
дует из того, что ориентирующая лексема может быть выражена в по
верхностной структуре послелогом, т .е .  отдельным словом, и тогда, 
направительный признак сохраняется щ)и послелоге (в виде соответ-
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ОЬть-
ле!иГ (Ст,прш|)

b a I r i l l t  qol въеи "На-пруду дед

0 тащевахь-
У  ^ >

я свадьба ’

гоп  o q l i t  я ег8±  етд± "Я ва-свадьбе 
Г00 тавцевад” (Ки)

Д.257.22. ЭД

ад- ”Напрввдяться иа Х-а"

встава® ь аЛ
Ф\ л

пар

к»итк»ит11^±8 Ы 1 хате! 1 "С-верхней-

Г ^ :
л о к -

котел -поверхвости-котла пар встает" (Ка)

ад

-работать

Д .257.23. Ш

го п  1г1гХо1тта8 я 1оа  "Я ОТТуда-ГДв-ра- 
ботал, щ)ишед" (Кв,рус)

ЛАТ Х < ^> Х д ^ "Направляться в X с достихевием его"

бросать 

ш  камни

t » в I l i t i k  с* 1 т 1 с * в 1 а  р а гх -Ъ о И  "На- 
цветок бабочка полетела" (Ст,тр)

пеп ша8ик*1ак с * е 1 е 7 и  кадшт "Мм

Л(Ж- - мешок в-мешок камни бросили" (Ки)

д,.257.24. Ш
Ш  — "Направляться в X беа обяаательного

достихения его"

лететь АЛЛ 

бабочка СУПЕР - 

пойти

t •  0111^181 с * 1 т 1 с * 9 1 а  раг5Еага1 Ы  
►цветок бабочка летит"(Ст,прим)

пеп киХиЫав! ооХа 
к-клубу пошли" (Ки,тр)

ствующего падехвого окончания), например:

прыгат)^, 

стена-
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4==> прыгать

- ТРАНС стена ^^т рмс

г а г !  с*в1пп±8 j a í i x u t  
t»ank*-bo "Я че- 
реа-стецу пере
прыгнул" (Ле)
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Д.2^,25. ТЕРМ
ш и X* "Направляться в X с достижением его и 

не дальше него" ______

I бежать - ^ T E F l l  

мм КОЙГ“ ^  столб

пеп s o lr t a l  darc’ liralcena helr$u"lfcl вме* 
сте до-стодба бежали" (Ки)

Д .257.26. ТРАНС

ТРАНС-

 ̂ ТР^С 

Л̂ОК

лететь ТРАНС 
♦

самолет ЛОК—

*Нацравляться черее X"

Jat n o i’ axut te n e l uqla "«<)4epe8 эту 
<0комнату туда пройди" (Ки)

*a jllp ran  d m iilllT exu t parxar"Самолет 
- небо летает" (Ле)

Примечание

Особо следует оговорить специфическую фравецу с пространствен
ным эвачевием, синтетически выражапцуюся в арчинском яамке. Речь 
идет о смысле "область цространства, находящаяся там» где живет 
X", где X -  одуневленвое существительное. Эта фраеема переходит в 
комбинированный падежный прианак генитив + ив (ген -и в);

местожительство -ЛОК

X
iI eeH’äH-iйен’ин-напр

ОЬТЬ^ - ^ Э С "̂-—^  быть son ewdi misginnlmma

бедняк-*— местожит-во—— Л0К4=>бедняк^^‘йя-5с ^  У бедняка
( т .е .  там, где живет бедняк)" (Ст,прим) СФорма misginnimma ис- 
тсрячески, видимо, является стяжением оборота m lB g ln n ln  п о£*  

1ва "<^)Там-где у-бедняка дом ¿t:)ecTb", см. Т.212.6Ц

Д.25В. З н а ч е н и е  о т р и ц а н и я  
Отрицание имеет два аначевия:

верно-что неверно-что
1
X т

X
"Верю, что (имеет место) X" "Неверно, что (имеет место) X"
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Значение отрицания может присоединяться только к пр€|ДИ1са17( т .а  
к вы скаатанир). Поэтому оно сочетается только с такими аначе^ 
ниями, которце ощ)едежяЕ>т глагол Т .к . глагол ощ>еделяется мвогаш 
значениями (дополвякщими его лексическое значение),то важно звать, 
к каким именно значениям семантически присоединяется значение от
рицания. (Ввиду его бинарного устройства очеввдно, что при тех 
значениях, цри которых оно может иметь место, оно присутствует 
всегда).

Отрицание может оЬть как свободным, так и связанным. Отрицание 
является свободным, если оно может цринимать оба значения, и свя
занным, если оно имеет при другом значении ({шссированное значение.

Д .258.1. Связанное отрицание

Связанное отрицание органически входит в соответствующее зна
чение, т .к .  оно неотделимо от его толвавания. Из этого, в част
ности, следует, что связанное отрицание оОЬ1Чно не имеет средств 
своего самостоятельного формального выражения.

Вообще говоря, значение отрицания является обязательным при 
кащцом цредикативнок компоненте толкования, поэтому во всех тол
кованиях, где при предикативном компоненте возможно только одно 
значение отрицания (*'верно, что или **неверно, что X**), мы име
ем дело со связанным отрицанием. Однако стоит отметить те случаи, 
когда имеется связанное значение с собственно отрицательным смыс
лом "неверно, что X".

Вклшение смысла "неверно, что X" широко представлено, во-пер
вых, в модальшх значениях. Так, значение "говорящий не-знает 
(«неверно, что говорящий знает), истинно ли X" присутствует в ин- 
террогативе (см. Д .253.12), дубитативе (см. Д.253.13) и поссиби- 
литиве (см. Д .253.14). Значение "думать, что неверно, что истинно 
X" присутствует в конъшктиве (см. Д .253.15), и значение "хотеть, 
чтобы оЬло неверно, что истинно X" -  в прохибитиве (см. Д.253.23Х 
Во-вторых, в причинном значении возможен компонент "н ев^н о , что 
истинно X" (см. Д .254).

Д .258.2. Свободное отрицание

ОсоОЬй интерес представляют случаи свободного отрицания, т .к .  
наличие его требует специальных средств формального выражения. 
Поэтому свободное отрицание переходит в глубинно-синтаксическом 
представленни в категорию отрицания.
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Свободаое отрицание обязательно сощювощ^ает два типа зваче- 
ния -  видовое^^ и значение загдазвости.

В дуративе значение отрицания распространяется на компонент 
"длиться" (см. Д.251 .1 ), в погенциадисе -  на компонент "мочь" 
(см. Д.251 .3 ), в терминативе -  на все толкование (см. Д .251.2). 
Из этого следует, что не вполне точно отображение предикативной 
части потенциалиса ("мочь иметь место") в сдвом узде, сдвако это 
сделано для ̂ упрощения графической структуры тодкававия.

В финадисе значение отрицания связано с предикатом "должно" 
(см. Д .251.4). Однако в нейтральном времени (инфинитиве) этот 
предикат не является вероинньш (им доминирует предикат "иметь 
целью", не сочетающийся со эначением отрицания). Видимо это об
стоятельство затрудняет образование отрицательной фюрмы от инфи
нитива.

Необходимость локализ1фовать сферу действия отрицания с особой 
ясностью видна в континуальном виде (см. Д .251.5), где значение 
отрицания относится только к предикату "продолжаться", но не "на
чаться" (tow wipxoimmat wit»u "Он не-продолжает-работать": при 
этом не отрщается, что он работал).

Бйнсрное значение заглазвости: "участник речи является сввде- 
телвм Х-а"/"участник речи не является сввдетелем Х-а" -  фактичес
ки сводится к значению отрицания. Характерна экономия морфологи
ческих средств для шражения этих значений: отрицательное значе
ние загдазности, семантически являясь положительным ("участник 
речи является свидетелем Х-а"), морфологически не маркировано, 
как и положительное значение отрицательности ("верно, что X"):

tow w ir ie in s i ewdi "Он работал" [Верно, что он работал и участ
ник речи являлся свидетелем этого] • tow w irxoinei ew dit'u  "Он 
не-работал" СНеверно, что он работал, и участник речи являлся 
свидетелем этогоЦ • tow w irio in e i ewdiii "Он работал" СВерно, 
что он работал и участник речи не являлся сввдетелем этого] • 
tow w irxoinsi ew diii wit»u "Он не-работал"[Неверно, что он ра
ботал, и участник речи не являлся свидетелем этого]

32. Из распределения свободного и связанного отрицания стано
вится, в частности, понятным, почему прохибитнв формально не свя
зан с имперашвом: т .к .  императив не имеет видовой характеристики, 
а модальное значение не может сочетаться со свободным отрицанием, 
для значения запрещения не может ОЬть взята отрицательная форма 
от формы, выражающей приказание.
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Этим o(JbHCHHeTCH также ненужность специального морфологическо
го вьфажевия значения отрицания при положительном значении за- 
глазности (морфема { li}  содержит в себе значение отрицания того 
факта, что участник речи являлся свидетелмм Х -а).

Из того, что отрицание свободно сочетается только с вццовыми 
значениями (плюс заглазность), следует возможность форм типа:

wirâEoinsi xu t'u  "Оказалось, что не работает" [Адмиратив не со
четается с отрицанием]* w irxoinei xut»u "Наверно не работает" 
[Поссибилитив не сочетается с отрицанием] • wirxpmuiersi ewdi- 
t»u  "Говорил, что не собирается работать" СКомментатив не со
четается с отрицанием]

Ив такой фиксированности места отрицания следует затруднитель
ность образования так называемых частно-отрицательных предложений 
типа "это не он сказал", предполагающих глубинный смысл "кто-то 
это сказал и сделавший это не бЬш он". Напротив, если глубинный 
смысл ясно содержится в высказывании, выражение его стандартным 
для арчинского языка способом естественно:

jamut jamximmu bot*u, xanna bo "Это ОН ве-сказал (=не ОН ска
зал), (а) жена сказала" (Чу,рус)

Из предложенного выше понимания места отрицания в смысле вы
сказывания необходимо постулировать наличие ввда (возможно, цри 
нулевой связке) при именном сказуемом.

¡•feow bosor t»o "Он не мужчина"

Д.259. П р и м е р ы  с е м а н т и ч е с к и х  г р а ф о в

До сих пор рассматривались только отдельные семантемы, соот
ветствующие, как правило,грамматическим категориям. Эти семантемы 
являются стандартными "блоками", из ко то р л  "собирается" лексиче
ское представление высказывания, в частности, Л-предсгавление ус
тойчивых наборов грамматических категорий.Рассмотрим на пршерах, 
как "взаимодействуют" семантемы в Л-представлении.

1 . Возьмем глагол buk*ull b o zo li "зарезанной нашла" из предло
жения o r q la l i Jar ío im ol sarKas, Jarmis zlon  buk^iili b oxo li "При
шла та женщина посмотреть,она корову зарезав(=зарезанной) нашла". 
В нем выражены следующие грамматические категории: вид -  терм, 
отр = -отр, вр = нейтр, АДМ(у которого вид = терм), загл = +загл, 
накл = шщ. В семантическом графе этого глагола ̂ представлены се-
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мантеш иццикатива (см. Д.253.11), ваглавности (см .Д .256.1), тер- 
минатива (см. Д .251.2), нейтрального времени (см. Д .252.11)(по- 
следвие две семантемы обравуст семантему аориста, см. Д .252.113), 
адшфатива (см. Д .256.3), отрицания (см. Д .258). Л-Цредсгавление 
ВТОРО глагола имеет следующий ввд:

1 ____ ____  2

варевать

Толкование данного предиката следующее (в скобках находятся 
части толкования, соответствующие конкретному значению кон1фетной 
категории): "(говорящий внает, что истинно, ч*^о)и/^д (неверно, что 
он СЬш до МР свидетелем того, (верно, что (до МР имел 
место и безотносительно к МР имелся результат того ,ч т о )^ ^  женщи
на стала свидетелем части того собЫтия)^^^  ̂ (про которое в ^ н о , 
ч т о )-а ^  (оно до МР имело место и (безотносительно к име
ло результат)/-^у7// и значило "варевать".

2 . Рассмотрим теперь целое предложение, выражающее связанное 
уступление: пха w ir io in e l w it» m a t, towmus are l arfcLr "В-поле 
хотя не-работает, он деньги получает" (Кй,рус). Второстепенный 
предикат ( V ^ ) w irie in B l wit'umat "хотя-не-работает" имеет следу
ющие категории: ввд = дур, вр = наст, отр » +отр, сд = св-уст.сд . 
Гааввый предикат (Vĝ  ) a r i i r  "получает" имеет категории: вид = 
дур, вр » нейтр, отр = -отр, накл = инд. Этим категориям соответ
ствуют следующие семантемы, из которых собирается семантический 
граф: связанного уступления (см.Д .254.31), относительной одновре
менности (см.Д.232.22), дуратива (см.Д.251.1 ), настоящего времени 
(см. Д .232.12), нейтрального времени (см.Д.232.11) (в сочетании с 
ввдом семантемы времени образуют семантемы црезевса 1, см.
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Д.23г.121, и констатива, см. Д .232 .1П ), зссива (см. Д.2ЭГ.21) и 
ЛОКа (см. Д .237,11).

0)едства]ш русского языка невоамохно дать верасчдененное тоя- 
кование этого предяохения, поэтому раэобьем егэ ма три части.

1. (Действие и являются частями одной ситуации, V/J^кay- 
эирует неистинность но говорящий знает, что оба действия ис- 
тквт)сЗгусгт,> 2 .  = (неверно, ч т о ) ^ ^  (одновременно с Ш^)тст
(длится и не имеет реаудьтата)^^^ действие с лексическим аначением 
"работать", фактитивен которого является лексема с лексическим 
значением "он",локативом которого является ЛОК и атрибутом ЭС.за
висящий такие от ЛОКа и управляющий лексемой с лексическим значе
нием "поле". 3 . 7^^ = (верно, (длится и не имеет резуль-
тата)<^ (безотносительно к )ЗР)„е11тр дейстгие с лексическим зна
чением "подучать", от которого зависят адресат с лексическим зна
чением "он" и фактитив с лексическим значением "деньги".

каузировать ---------- ^
V но -

неистиЕВО-что 

-Г
неверио-что;

^ знать-что-

■ истинно-что -^ в е р н о -ч т о

МР У^асти-одной-ситуации/ МР
у/ У \  /  /  ^/  одновр. \  ^одновременно ^Уоезотн.-к^

длиться ̂ ^ ^и -^ н е -и м е т ь -р е э -т а  д л и т ь с я ^  и -^не-им еть-рез-та
^  ;  V  Xработать^ __ф ___ подучать

Л:^ ------ ^
ЭС- • поде деньги

Д.2бм СЛОВАРЬ СШАБТИЧЕСЛСИК ДЕРИВАТИВаК ПРШНАКОВ

Семантические деривативные признаки используются на ГС-уровне 
(см. Д .323 .1 ). ЕЦцелевие их в отдельный класс признаков вызвано 
тем, что они, в отличие от прочих семантических признаков, имеют 
не только субкатегориальное, но и ПС-категориальвое значение, т .€1 
треС!уют деривативного преобразования исходной дексеш . Если на 
ГС-уровне их деривативная щшрода не существенна (и тем самым они 
не отличаются от прочих семантических признаков), то на ПС-уровне 
она должна быть явно выражена.

Больяшетво семантических деривативных щшзнаков связано с ад
вербиализацией глагола и однозначно соответствует конкретному ти-
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цу деепричастия .Имеется также несколько случаев суОотантивашш и 
адъективизацин.

В таблице 5 приводится словарь деривативных семантических при
знаков (который необходим для работы ГС-ксмпонента).Чтобы не нри- 
водить псжторно примеры, в таблице даются отсылки к соответствую
щим местам словаря семантем, на выходе которого этих признаки об
разуются.

Отметим, что цризнаки Ш 18,19,20 в сущности деривативными не 
являются. Они помещены в данную таблицу из-за их семантической 
связи с признаками г  15-17.

Таблица 5

ЫО
П!/п

См,
примерб!

В:

Семанти'
иесмий
деробапив-

ПС-
лредсгаВле-

лое

Семантические 
деривативные признаки

/п
См.

примеры
В:

Семанпш-
^ес/и/ы
дероВамиВ
ншлршлан

/7С-
лредстаВле-

нов1

2

А.252.211

В̂.̂ одн

12 Д.г5^.з1 с̂В-уст

3 % Advĝ  ^ 13 4.25^.32 %ес6-уст

о̂дмоп-ёр 1А Д. 25^.33 п̂рот

5 Упри</‘ф 15 4-25^51 у̂сл-обь

а Уа^с.оС АМ 16 Д.25^/гг Цуслёер Ас1у̂ Л̂ ̂ »̂0̂

7 %рбд-вр 17 Д.25^.^3 ^Усл-ирр АсА/̂ ^̂ ,(1̂м9)

8 (̂ .Z52.2̂ Z п̂редВ-Вр 18

Д.25^М

\ л ‘о5б-1кел п̂/гтр̂лл/п

9
Л -25^У

6̂г¥*̂тр-(грцц
Вс1̂ари¥-ёр (у) 
8киу3/?рг С̂)

19 Цлл-Вер-1лел
бА̂ отр,опт
ат{

V
10

СОМН 20 V̂Ск/тг
Уусл-*/рЛ511(ел

Уаплр
У/сопЪ

11 Я  2
Ав̂ кр4/у-В!р1У) 21 4257.1 л̂олз с



Д.З. К О М П О Н Е Н Т Ы  Д И Н А М И Ч Е С К О Й  
Г Р А М М А Т И К И

В данном разделе сосредоточена собственно динамическая часть 
описания. А именно, устанавливаются правила перехода от более 
глубиншх уровней к более поверхностным (см. схему 1 на стр. 9 ) .

Эти щ)авила могут (&л?ь общими или индиввдуадьными. Индивиду
альные правила определяются конкретным значением единицы соответ
ствующего уровня и хранятся при этой единице в словаре. Множест
во однотипных индивидуальных правил, применяешх в некотором ком
поненте, записывается как одно схемное правило (см ., например, 
правило 1 ) . Общие дравида относятся к классам единиц, обладающим 
определенными свойствами и находящимся в охфедеденном контексте 
(см ., нащ)имер, правило 3 ) . Эти правила приводятся при описании 
соответствующих компонентов. Каедое правило сопровоедается доста
точным количеством примеров.

Правило записывается формально (в ввде преобразования X 
где на месте Х-а стоит(-ят) единица(-ы) более глубокого уровня, 
на месте х-е -  единица(-ы) более поверхностного уровня, а С суть 
условия применимости преобразования Х-а в х ) ,  а также на естест
венном русском языке.

Всего в динамической грамматике имеется порядка 1(Ю правил, 
более 30 ив которых относятся к поверхностно-морфологическому 
компоненту. Разумеется, эти Еравила являются самым первым прибли
жением к адекватному динамическому описанию. Они отражают лишь 
самые существенные, самые распространенные грамматические процес
сы и, видимо, недостаточно учитывают контекстуальные ограничения.

Однако представляется, что с их помощью сформулированы основ
ные синтаксические закономерности, представляющие наибольший ин
терес с типологической точки зрения (около 40 правил относится к 
поверхностно-синтаксическому компоненту, являющемуся наиболее раз
работанным) .

Как указывалось выше, последавательность изложения в этом раз
деле восходящая: от более глубоких уровней к более поверхностным.
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Д .З Ь  ЛЕКСИЧЕСКИЙ (Л-) КСМ1ШЕНТ

Лексический компонент устанавливает соответствие ме]|щу Л-пред- 
ставдениеи (см. Д.16) и̂  ГС-представлением (см. Д.15) высказывания. 
Вввду ограниченности настоящего описания Л-компонент проиаводит 
переход от семантем к подцеревыш ГС-представления и к семанти
ческим характеристикам лексем, содержащихся в уадах ГС-представ- 
ления. (Прочие функции Л-компонента нами не рассматриваотся).

Правила перехода от Л-представления к ГС-представлению СЬли 
приведены выше одновременно с описанием семантем (см. Д .25).

В сущности это одно правило вида:

1 . (СЕМАНТЕМА X) Ф=ФТгс (X)

Берется семантема X и по ее словарной статье ее Л-подграф за
меняется на соответствующее ГС-подцерево X (иногда оно представ
ляет собой один увел с семантическими приднакам!^. Правила, преоб
разующие конкретные са^антемы, записаны в словаре. Позтсж1у в дан
ном разделе мы только обобщим результаты действия этих правил и 
укажем, какие семантические характер!стики лексем и подграф ГС- 
представдения ими вырабатываются.

Д.311 . С е м а н т и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и

Л-компонент вырабатывает следующие глагольные характеристики: 
вид (дуратив, терминатив, потенциалис, финадис, континуадис, ите
ратив), время (нейтральное, настоящее, прошедшее), наклонение (ин
дикатив, интеррогатив, дубитатив, дубитатив с сомнением,поссессив, 
конъюнктив, аппробатив, императив, когортатив,прохибитив, оптатив), 
а также признаки заглазности и отрицания.

Кроме того. Л-компонент вырабатывает именные числовые характе
ристики (ед .,м н .число).

Д.312. П о д д е р е в ь я  Г С - п р е д с т а в л е н и я

Если семантема устанавливает семантические отношения между 
другими семантемами, фигурирующими в ГС-представления в качестве 
значимых лексем, при переходе к ГС-представлению образуются под
деревья, характеризуемые типами ГС-отношевий и семантическими ха-
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рактеристиками узлов этого подцерева.

а) Наиболее типично поддерево вида:

т .е .  главный глагол управляет по атрибутивнсму отношению второ
степенным глаголом. При этсм второстепенный глагол щ>иобретает, 
как правило, деривативные семантические щжэнаки (см. о них: Д*26). 
При переходе к ПС-уровню атрибутивное отношение сохраняется, эа 
исключением случая, когда в качестве главного глагола выступает 
АД^(иратив): а т р 1бутивное отношение заменяется на служебное (см. 
Д .324,прав.11).

б) К̂ юме того, вырабатывается поддерево: V -^ x ¿ ;^

Глагол управляет по локативному отношению лексемой X (субстанти- 
вом, глаголом иди наречием) с признаками 1-того значения локали
зации (лок, супер, суб, конт) и ¿-того значения пространствен
ного падежа (зссив, латив, терминатив, аллатив, элатив, трансла- 
гив), а также со сложшм падежным признаком ”ген-ин-^" (см. 
Д.257 .26).

Д.32. ГЛУЕ1ШНС)-(ЖГАКСИЧЕСКИЙ (ГО-) КОШОНЕНТ

Задачей ГС-компонента является перевод ГОпредставления (см. 
Д.15) в ПС-представление (см. Д.14) На этом этапе осуществляются 
следующие преобразования: 1) у с т р а ь ^ с я  фиктивные лексемы, заме
няясь на ПС-отновения и семантические грамматические признаки; 
2) вырабатываются служебные слова -  послелоги и вспомогательше 
глаголы; 3) цроисходят деривативные преобразования (вырабашвают- 
ся поверхностно-синтаксические части речи или семантико-синтакси
ческие грамматические признаки); 4) ГС-отношения заменяются на 
ПС-отношения; 5) опускаются равносильные лексемы; б) разворачива
ются фраземы^^.

ПС-структура отличается от ГС-структур^ характером некоторых 
узло!’ и типов отношений между ними. В узлах ПС-структуры находят
ся реальше лексемы предложения, как знаменательные, так и слу
жебные, и отсутствуют фиктивные лексемы. Исключение составляют 
квази-лексемы: КОШ (которая выражается не лексически, а морфем-

33. 1фоме того, субстантивы с пометой "числ(ительное)” заменя
ются на числительное: 3 ^  =Ф Н .
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но -  показателем -Сет}, см. Д .232.2), нулевая связка (в эквативных 
предложениях типа j a t  1в по£* "зто мой дом” , см. Д .232.1) и А" 
лексемы (см. Д.232 .3 ). ПС-отношения в ‘большинстве случаев совпа
дают с ГС-отношениями, но имеются также специфические 1Ю-отноив- 
ния (см. Д .142). 1фоме того, возможны преобразования одних отно
шений в другие (имеющиеся в инвентаре ГС-отношений).

Д.321 . У с т р а н е н и е  ф и к т и в н ы х  л е к с е м

Правила, по которш устраняются фиктивные лексемы, бЬиш даш  в 
разделе Д.233, одновременно с описанием фиктивных лексем. А имен
но, замена фиктивной лексемы с управляемыми ею уздами осуществля
ется по словарю в соответствиг с оборм правилом.

2 . Т„ (Фикт.декс.Х) =ФТте (X)

6 результате действия этого ¡фавида образуется Ш-подцерево. 
Напомним только, что в результате действия этого правила происхо
дит цреобразование дерева зависимостей и выработка некоторых 
грамматических признаков. Каждой фиктивной лексеме соответствует 
свое словарное правило преобразования ГС-струк*уры в ПС-структуру.

Д.322. Ф о р м и р о в а н и е  с л у ж е б н ы х  с л о в

Служебные слова бывают двух типов; незваменательвые последота 
и вспомогательные глаголы.

Д .322 .1. Формирование незнаменатедьных послелогов

Послелоги являются везнамевательвыми, если они не имеют соб
ственного смысла, а определяются моделью управления глагола, т .е .  
являются средствсм оформления аргументов щ)и глаголе. Позтощу их 
включение в ПС-структуру щхшсходит по словарной информации к 
глаголу.

”Ёсди 1-тое место глагола X выражается хфж 
помощи к-того послелога, то в ГЮ-структуре 
1-тое отношение связывается с к-там после
логом, от которого зависит т  по служебЦому 
отношению”

жалеть 
а /  
я  он

^^жалеть 
я х1г • он

18 1о1т т 8 х1г 1к | окп1 
лел” (Ки,рус)

'Я его пожа-
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разбить-дружбу =^ра8бить-дружбу
az\ |fl!Ö iKj \ад

"** * он —они Я qI»OH-

za r i tejmeo qI*on q l*a- 
nakan acu ”Я им Дружбу- 

они разбил” (Ки)

Д .322.2. Образование аналитических форм гдагода

При помощи аналитических форм образуются: 1) настоящее и гфо- 
шедшее время; 2) отрицание при заглазности; 3) поссибилитив• По
этому появление вспомогательных глаголов определяется грамматиче
скими признаками, содержащимися при глаголе.

а) Образование временных форм

4 . а) i^ 6 u 3 L ,m m / )npoiu/tunep-np0ui

б)

^ f  (YcÄw, пая) дур/терм/шпер апу
ЧидС

Y ^̂ Bujßi )

вакл^
посс

”а) Глагол ^ (или его дериват Ч') не в поссибилитиве, если он 
имеет признак настоящего, прошедшего или прошедшего итератив
ного времени, переходит в финитный вспомогательный глагол (или 
его дериват 7 ) в дуративе (соответственно терминативе или ите
ративе), от которого зависит по служебному отношению значимый 
глагол с со;]Оранившимся признаком вщца 1 ;б) если глагол имеет 

признак нейтрального времени, он его утрачивает".

\̂ прт,отр̂ ил̂  —i Hf

Деепричастная форма значимого глагола является синтаксической 
и однозначно выводится по его ввдовой характеристике, поэтому в 
ПС-цредставлении отсутствует; все признаки глубинного глагола, 
1фоме признака вида, переходят к вспомогательному глаголу.

1^р w irxo in si ewdi
"работал"

\ ^ т р /к ,п р т ,Щ ! .  ---- ^  V (Зопяии)т ер/н . ^  ^ т е п ш  w irxo iiili ewdilla
I "поработал-ли?"

Отметим, что квази-лексема КОММ ("говорить, что") может иметь 
показатель прошедшего времени, и тогда она обрабатывается по об
щему правилу.

Ф V __1ГЛ1ПЛ ^  л.КОММ * ̂ (бсл,шч) ~ тлрл/,анд КОММ-

w ir io in e rs i ewdi "Говорил-(некто) , -что-работает"

II - 1153
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б) Обрааование отрицания при вагдазности

Ъбип,лам)§ур,щ
ш
^  6uqL, ^агл

5* ^8и^с^^л,отр У̂ (б(ш,яим)§ур,щ ”Глагол V с приэна-
ками вагдазности и

___________ ____________________________ отрицания переходит
во вспомогательный глагол в дуративе с отрицанием, от которо
го зависит по слухебному отношению исходный глагол с сохрани 
вшимися признаками вида и эаглазности

Исходный глагол может ОЬть как значимым, так и вспомогательшм.

Шр,рЛЩ HHg
'•терм.

getik

(̂кПуПчч)терМу (icniiup)mip,
On̂ ĝM,UHg 6mp,utg

w irx e iiili wit»u ”He- 
работал** [неотр .фор
ма: w irz o n ild  

сл

wirzoxiill ew diii w it'u  **Нв-работал** Днестр.форма: w irxen ili 
irdili;]

в) Обрааование поссибидитива

6 отличие от всех прочих наклонений, поссибчлитив образуется 
анадитичеся1 при noMoiqn глагола zoq i (футурума от глагола хов 
"найти"), прячем настоящее время поссибидитива не допускает нали
чия вспомогательного глагола 1 (позтому нейтральное и настоящее 
времена в цределах глагольной словоформы не различаются -  о раз
личиях в форме агента гри агентивных глаголах см. Т .223.16), по- 
зтоцу необходимо два правила -  для прошедшего времени и прочих 
времен.

"Глагол V (или его дери
ват настоящего или 
нейтрального времени в 
поссибилитиве переходит 

в финитную форму вспомогательного глагола или в его дериват Ч 
в поссибИлитиве от которой зависит по служебному отно-
иению видовая фдрма значимого глагола"

Щ т е
^oq±^p w lr x o in e i  X uql”BepOHTHO-(OH)- 

-  работает (сейчас)"
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7* ^  п р т ^п о с с  ^ ' ^  ('^(Щшч)яосс) 
ея\(̂Всл)те/ш
ел\

"Гдагоо! V (или его 
де1я в а т  Ч ) прошед
шего времени в пос- 
сибшштиве перехо
дит в финитцус фор

му вспомогательного глагола (иди его дериват Ч) в поссибилити- 
ве (хоа!)» от которой вависит по служебному отношению вспомо
гательный глагол (1 ’’сьгь") в терминативе| а от него по слу* 
хебвому отношению вависит звачишй глагол с сохранившимся [фи̂  
знаком вида" _____________________________________

xoqiдw¡í,

w irxolnsi вш аш  хЗг»и *»Вероятно-не-работал"

Отметим, что хфизнак заглавности в ¡фошедшем времени поссиби- 
литива контекстно обусдовлев: (М семантически выводится ив данной 
модальности, поэтому отсутствует в числе прввнаков вначимого (и 
вспомогательного) глагола.

Д.323. Д е р и в а т и в н ы е  п р е о б р а в о в а н и я

Щзи помощи дериватившх преобравований вырабатываются дерива
тивные признаки лексем. Необходимость деривации шредедяется сле
дующими фа1Форами: 1) словарем семантических деривативных хфивва- 
ков; 2) моделью управления главной лексемы; 3) типом синтаксичес
кого отношения; 4) типом хозяина.

Д .323.1 .Деривация по словарю семантических деривативных привнаков

Боли некоторая лексема характеризована одним ив семантических 
дериватившх признаков, то от нее образуется соответствующий де
риват (или ванимаешй ею увел заменяется на новую ПС-структуру) в 
соответствии со словарной и^[)ормацией втого признака (см. Д .26).
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Д .323.2. Деривация по модели управления

8* j2/7afSJ) Y2лf¿ш;34
S(V^)/ACViSw)

"Если второстепеншй глагол Уsrrt 
аависит от главного глагола Угя 
по такоцу 1-тому отношению, ко

торому в модели управления соответствует субстантив, У̂  ̂
субстантивируется или адьективиаьфуется’*

знать
работать

' звать 34 wez sini Ш 1 wirxoinkul "Я знаю,<л)ЧТО
З(работать) “  «^)работаешь" (Но, прим)

ВВДетЬ(9&с$]) =>ВЦЦеТЬ dez xormol xariifur daCursi di ”Я,^)что

ИДТИ А( ) женщина <<)вдет, вижу" (Ки,прим)

В последнем примере мы имеем так называемый подлежащный причаст
ный оборот (см. Т.233 .23).

Д.323.3. Дещвация по тиду отношения

9. S Iflyw
t=>A (V )

"Если глагол зависит от субстантива по атрибу
тивному отношению, он адьективизируется"

Причастие при субстантиве -  типичный случай употребления при
частия в атрибутивной функции (см. Т .233 .1).

люди = ф  люди Чо1Ь Jabxiursi ebdifib adamtil lap q l'a s -
копеть А ^ п а т ь )  "Картошку копавпие леди очень ус-

тали" (Ко,рус)

Отметим, что глагол при этом продолжает функционировать как 
глагол, в частности он должен быть преобразован в аналитический 
комплекс (см. Д .322 .2 -а).

Д .323.4. Деривация по типу хозяина

Такая деривация необходима, если хозяином является А-лексема.
Деривация реализуется после работы правил, опускающих равно

сильные лексемы (см. Д.325) и преобразующих фиктивцую дексецу 
НЕШР в квази-лексемуД5,еу (см. Д .233.7).

34. Здесь и ниже даются упрощенные фрагменты ГС- и ПС-структу- 
ры (в частности, отсутствуют некоторые узлы, не указываются се
мантические характеристики и т .д . ) .
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10. |i "Если адьектив имеет хозяинсш квази-
1 лексецу с признаками/, то он суб

L»»i стантивируется, принимая на себя прв-

V V знаки / ,  а квази-лексема опускается"

платок jar orsdiîur хахшап 
gat* bez muai balEu» 

S Я,г^(А(свдеть)) q»ardiîurmin gat*

платок = >

- ^ / ( с и д е т ь )

muai ba£ut*u "Той стоящей женщины платок мне нравится, сидящей 
платок не-нравится" (Ко,рус) [Квааи-лексема Az/,^ получена из 
лексеш  ionnol "женщина“, опущенной по правилу эллипсиса, в 
данном исследовании не рассматриваемому^

встретиться ов iana teb k*annib 8oi ao lrta l 
« b d ili одну *)ночь 

те любящие ночью встретились"

встретиться
Ф|

«mf
А(любить) ( т . 1 п о л у ч е н а  из лек
семы adamtii "люди", опущенной с учетом более широкого кон
текста]]

waa aKurai i  zari ar- 
fu t "Ты видишь мной 
делаемое (=что я де
лаю)" (Ки)[Квази-лек-

сема получена из фиктивной лексеш  НЕОПР, см.Д.2 3 3 .7 ]

видеть
1*

»видеть
й |

4S.e?
«I

Ар ¿1—— ( А(делать) (А(делать) )

Д.324. З а м е н а  Г С - о т н о ш е н и я  
на П С - о т н о ш е н и е

Имеется один случай перевода ГС-отношения в ПС-отношение: ког
да хозяином является лексема АДМ (см. Д.256 .3 ).

11. АДМ АДМ
I"

^it понтон)

"Атхжбутивное отношение, 
связывающее адмиратив с 
глаголом, переходит в 

служебное отношение, а глагол адвербилизуется в деепричастие 
одновременности ( нконтинуапис)"

Это правило связано с двойственной природой адмиратива (см. 
Т .226): он ведет себя в ПС-представлении как вспомогательный гла-

-  ПЗЬ
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год (принимает на себя отрицание, управляет особыми формами дее
причастия), а в ГС-представлении смфавяет лексическую самосто
ятельность .

аДМ
lam
лежать нвнтан

т
Aav ттиНу оди (лежат ь )

warxarmat xu ”0бнару-
жили-что-продолжает-
лежать"

Д.325. О п у щ е в и е  р а в н о с и л ь н ы х  л е к с е м

В ГС-представлении присутствуют все необходимые актанты цреди- 
катов, некоторые ив которых повторяются в пределах одного выска- 
вывания. С(цинаковые лексемы, которые обовначают один и тот же де
нотат, нааываются р а в н о с и л ь н ы м и ,  ф и  переходе к ПС- 
представлевию в piщe случаев происходит опущение некоторых равно- 
сильшх лексем (при этом хотя ск одна ив них обязательно со^фаня- 
е т с я ) .

Для формуд]фования правил спущевия важным является понятие со
подчиняющей лексемы. С о п о д ч и н я ю щ а я  л е к с е м а  -  
это такая лексема, от которой зависят равносильные лексемы, при
чем одна ив них непосредственно.

X Лексема X является соподчиняющей, т.к* от
^  N нее непос^дственно зависит равносильная

лексема т ' и опосредованно -  лексема Y^, 
При опущении раввосипьной лексемы на ПС- 
уровне обычно сохраняется ее ’’след" в ви

де лексически цустой квави-лексемы л ,которая сохраняет инфорь 
мацию о классе и числе ощущенной руавносильной лексеш  (см.
Д.2 3 2 .3 ).

Д .325.1. Ощущение актантов причастия

т ■ \

^A(V)

А а

"Опускается та ив раввосильвых лексем X, 
которая является зависимой от причастия- 
слута второй равносильной лексемы"

Это правило опускает такой актант цричастия Т,который является 
равносильным охфеделяемой щ)ичастием лексеме(1 - значение клас
са, j  -  значение ^!исла;в последующих описаниях эти признаки не 
обозначены).

— л ю д и к о п а т ь  ja b z lu r s l ebdiTib adaratll lap
I® q l» a 8 -e b f i l i  "Картошку копавшие лю-

кархрошка ди очень устали" (Ко,рус) [Причаст
ный оборот получен ив: ad a n tllca j q lo ib  ja b x lu rs l ebdi "Люди 
KapjTODUVj копади"11
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.-я

1«
хлеб—

[(Ш
хотеть

Jd?

bez Ъ икш ав к * an si ebdlTub X o a lll usmu 
bukne "^)Хлеб 5)который i)kHe съесть 

Лхотелось, брат съел" (Ко,рус) ПИз; 
z a r l X o a lll bukne "Я хлеб| съел" полу
чается: bez X o a lll bubous ¿ ’ anal ebdl 

"Я хлеб съесть хотел” по правилу 13, а затем данное правило уст
раняет слово X oalll "хлеб"!

съесть
I ^  ~|_я хлеб А-

мужчина— i
« 1"” Iя— ~купить I
У ф Iбаран мужчина =Ф А

иметь
M i ОБО--------- ,

\ат I
i недосказать |
j ¿ф I
вы =фА слово =Ф А

z a r l  с*ап besdeîu boaor q loa ” )̂Ь(ужчи- 
на, i ) у-которого Юя барана 3) 1̂ упил, 
пришел" СЦричастнкй оборот из: z a r l  
bosonsuras с’ an besde "Я у-мужчивы ба- 
ранац 1̂ упил"11

wie boadut c»at I ra ?  "У-вас которое 
должно-быть-сказано слово есть-ли? 
(=Вам есть что сказать?)" (Ко,рус)

Д .325*2. Опущение аргументов второстепенного глагола

"Если одна из равносильных логически не 
наделенных лексем опосредованно подчине
на соподчиняющему глаголу У по аргумент
ному отношению, то эта лексема опускается^

Наиболее типичен случай, когда между глаголом и опускаемой лексе
мой находится глагол.

аи^а w elq lfan , Jasqi гаг! аэа1*и 
Гпп1Ь та!аН На1иг-а1г "оС)Перед-тем- 
как (мне) завтра сОпридти, сегодня 
приготовил" (Ки,прим.сем) ЦШ: аоп

I----- я=Ф А

приготовить

я свои все-имеющиеся 
w elql "Hj пойду"]

м у ж ^ а  у с т а ^  ^
I

мухйина =

првдти 

вещи

Rudu boaormua, wirxoimma, *azab a£u 
.^_«_1^аботать мужчина, когда-работал, устал"

(Ки) СКз: boaor w ii^olû  "Мужчинах 
работает"^
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человек
I 
I 
I
(человек

^  покатить

камень ^толкнуть 
тФ

А  ^камень=ФД

adamli, k^arasi x i t ' - b o l i ,c * ele  
g o lro l-a b íi "Человек,ВНИЗ толк
нув, камень покатил" (Ле,рус, тр) 
СИз: adamli с 'e le  k'araei x i t ' -  

bo "Человек камень вниз толкнул*?]

прочитать книга
• 1 tfwI ♦««"I писать ВСПОМНИТЬ 

iad А

zari, sl-aama, Ik'mis ekut'aw, 
q'onq' okni "Я, где-писать-Сйьш- 
должен (=вместо того 4Toöi пи
сать), не-вспомнив (=по ошибке) 

книгу прочитал" (Ки)[Из двух предложений: zarl si-ar "Я пи -  
щу", ez ik'mis ekut'u "Я не-вспомнил"3

ai V”” * zih illu r lo,gonnukunnur,asmua
doko, k'ant'umat "Молодую де
вушку в-палец-величиной(=сов- 
сем юную) замуж отдали, хотя- 

Î—деву11М = 5 А и-не-хотела (она)" (т .2 7 ,3 )
[В этом примере опускается также зависимый глагол от слова
È'ant'\xmat "хотя-не-хотела", возможно, по обобщенному вариан
ту правила 1ЗЦ

te;]mes, XoaEeql aabCusaw,Jam boxoli b it'u

Ш0ПР — вццат ь-замуж-
, ,0 ^ ^  \й.т

девушка не-хотеть 

девудаа=> А  вьщат ь-замуж=» А

рОНИ

чэни=Ф А

н^найти
с м ^ е т ь  "Они, в-лесу хотя-посмотрели,волка не-наш- 

ли" (Гу)[Из: teb  XpaSeql ааЬРи"0ни в-лесу

мы

лекция читаг ь -

посмотрели"]

она del to r  lek c ija  borkinai doxor 
5L- она=»А лекцию читающей застаем"

заставать
л-  '  читаг 1> —  ина=^/^

(Ки,тр)
tow harqas marxsla barcarai xuli 
" 5)Оказалось,-что í ) oh Л)с-крыши 
У)снег ^)сгребает" (Ки,тр)

abql'ut'umat, Xgallowu 
Н Е ^ "  Беб___ îiÔpP=à.A banSugur bukan? "л)И,

сгр е б а ть ,:^
íT'-он=ФАон

-крыша

снег

есть -  
lib не-рааломить

раз-не-разломлен, «)хлеб 
как едят?" (т .2 ,2 5 ) [Из: x o a i i i  abqi'ut'u ")oie6 не-разломали"]
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Ф лм -, Лродств-ки-^ придти убить

^ I»'” i«
род

■муж

родстр~ки — де1»ать родст^ки=»А

кинжалы

jeminimen tacafih^Ran- 
гахчш s o l l ,  baqieül 
jow bosor owcas "Их 
родственники, кинжа-

лы держа, пршли этого мужа убить” (т .24 ,71)

о н и - ^  не-дать придти

баран _  мы------мы=ФД

б ар ан = ^ ^ *^ д ав ать  -^^Н ЕО П Р

к*ап harakdut iqna jar  xanna с ’ut 
bokoli jow oq’ emrarak dabzls **dC)B

"belabejbu Xoaces, x lereq lak  
e d iia , bokor^ub Hawan b el boko- 
t ’u jemimmaj "Даже-нам чабанам, 
в-Арчи когда-пришли, обычно-да- 

ваемого барана нам не-дали они” (т .30 ,45)

женщина-*^ дать
V

кувшин качать ни_^-
! самый первый <1̂)день эта женщина

кувшин=фл нищий=î>л кувшин дала этому нищему качать
(=сбивать масло)” (т .8 ,9 )  [^Иэ: oq’ ermu c ’ut d ab xirsi b i "Нищий 
кувшин качает”3

п о й т и м а т ь  dolo buwa buq’ berxlas orqla

8epH0^ " ^ ^ T V t í L 'M a r b ^ A  "H®“«  зерно собирать по_иша"
(Ки)[_И8: buwamu buq’

вести 
j /ш  

одеть

Сфаслет

b er ilu r
"Мать эернО| собирает''^

za r i íonnol g o e n is i akas огка”Я жену 
браслет надеть повел” ^M siíanna g o e 

n is i  aricar "Жена браслет^-  ̂ надеваетЗ

я д у м а т ь  построить ez to lla T a  liiac’ a îu t nok’ as ik ’ma i

------ Я = Ф Л
i*

ДОМ ”Я в-следующем-году новый дом по
строить думаю" (Во,рус)

Между соподчиняющим равносильные лексемы глаголом и лексемой, 
дежащей опущению, может стоять субстантив с зависимым от него 
толом.

_®— --------  Îanna h a lta rceq la s xenne abc’u -принести

-женщина

îub c ’ut baxa "Женщина с-реки 
водой наполненный кувшин при
несла” (Ко,рус)

-кувшин-------;
**т \

наполнять I
V  1воща кувшин

Как вьщно из приведенных примеров, типы связи, котор1ши равно- 
[ьные лексемы связаны со своими хозяевами, на характер оцущения 
влияют (возможны практически люОЬе комбинации этих связей: 
нтивная -  фактитивная, адресатная -  фактитивная, а|*ентивная -
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агентивная, фактитивная -  фактитивная, фактитивная -  адресатная, 
фактитивная -  агентивная и т .д . ) .

Примечание 1

Если равносильные лексемы не имеет соподчиняссцего глагола, от 
которого непосредственно зависит одна ив них, ощущения не проис
ходит.

согласен сдедать ban 5овп owsaw,Zoen owiut hek*am- 
mit r i l z i  zon ”4to вы хотя-сде

лаете, «(c) c вами сделанной вещью 
' вещь=^Л согласен я" (т .24 ,74 ) £0бе лек

семы 5овп '*вы” созфаняютсяЗ

;елать .

сде;|ать

Примечание 2

Следует иметь в ввду, что глаголы кеа "мочь” , Ь е с ’аа "мочь, 
уметь", кваааа "сЗЬть должным" И koat» "нужно" являются одноак- 
тантЕЫми (фактитивное место заполняется инфинитивом или (иногда) 
аористом), не имеющими места для выражения лица, совершающего 
действие. Поэтому естественно, что это лицо выражается при глаго
ле в инфинитиве, в соответствии с его моделью ущ)авления, а кон
струкции с этими одноактантными глаголами не являются исключением 
из правила 13 (если бы мы считали эти глаголы двухактавтвыми,то 
о к а з а л о с ь  бы, что при них, вопреки общецу правилу, происходит 
опущение равносильной лексемы, ближайшей к соподчиняющей лексеме)«

мочь- -надевать 

кольцо

baKeza аЪкаа Ъекег гаг1"К0ЛЬЦ0 НЦЦеть могу 
я" (Ст,прим)

уметь zon wirxoni Ъвгс’ аг "Я работать умею" (Ки)
работать -я

z a r i  okni berc*ar "Я читать умею" (Га)уметь читаг ь

я " ^  НЕОПР
бЬть-должным—^^уби ть  towmu jeb abcaa k^abauql "Он ИХ убИТЬ

oU  будет-должен" (Ки,тр)

быть-должным-^^спать-̂ »-ОН neaen tow owxu-кэва kowaar "Сей
час он спать должен" (Ки,тр)

Примечание 3

Вопреки '¡равипу 13 иногда опускается лексема, непосредствен
но зависящая от соподчиняющего (главного) глагола, а равносильная
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лексема, опосредаванво зависящая через зависимый глагол, наоборот 
созфавяется. Это имеет место, если зависимый глагол обозначает 
действие, являщ ееся причиной действия, обозначенного главным 
глаголом, или обозначает действие, которое могло бы быть причиной 
несовершения действия главного глагола.

жаадущим-дедать ^

НЕСПР не-давать лцци=>^^ 

вода ^лаЬди

tusnaq^la,adamces xan k o t 'u a l ,  
( tab ) iiruq'a ab tü i "В-ТЮрьме, 
людям воды не-давая, (их) хаж- 
дущими-делали" (Ки) что

люди испытывали жажду, являлось следствием того, что им не да
вали пить]]

лт — -------  e t i l i ,  0l  ban a r s i
edini» a ^ t* u  ”Мы став-вядыми 
(=ве обратив внимания), 2)около 
Лнас что делается, не-уввдели" 

(Ки) [|Мы не увидели, т .к .  не обратили внимание на то, что про
исходит; в конструкции e l ieak  "около нас" не опускается мес
тоимение, т .к .  послелог не употребляется без зависимого слова]]

она=Ф2^— ^— не-работать tormi inz d irîco inerei, d irx o in s i
I__^ e r d i l l  d i t  »U "Она 2) говоря,-ЧТО

^ I Ф i)0H8 2)работает, оказывается-
^ р а б б т а т ь

не-уввдеть стать-вялым
Vделаться мы=^А— ш

t
о - ^  около -^ 'к ыЧТ(

она=>1п2 - (Ки) ЦТо, что онане-работада"
говорит, что работает, противоречит тоцу, что на самом деле 
она не работает: действие деецричастного оборота могло бй сЗыть 
цричиной несовершения действия главного глагола]]
ОН=фА-*^ Прадти-^КОММ adaacaj tow q Iea t'o re i,q Io a li ewdi

"Люди /^говоря-что(=хотя люди го
ворили, что) i ) 0H 2)не-пришел, он 

оказывается-пришел'* (Ки,Ерим)

— првдти-^КОШ
i фон-^не-првдти дгдо

Д.326. Р а з в е р т ы в а н и е  ф р а з а м

В ГС-представлении все устойчивые фразеологические оборот 
представлены одним узлом дерева. При переходе к ПС-представлению 
происходит развертывание такого узда в соответствующее поддерево 
по словарной статье данной фраземы. Правило развертывания фраземы 
тривиально.

14. ^ 8 .  Х=ФТпс (X) "Лексема X, являющаяся фраземой,заменяет-
ся на соответствующее ей (по ее словарной статье)ПС-поддерево Т"
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Структура атого подцерева определяется словарной статьей.
Проиллюстрируем данное правило сложными глаголами. Предвари

тельно следует напомнить, что в структуре сложного глагола воз
можны ПС-отвошения квази-фактитивное (исторический фактитив, по 
которому идет согласование глагола) и квази-атрибутивное (истори
ческий атрибут). Если фразема содержит квази-фактигив, в ПС-струк- 
туре все зависимые грисоединяются к нему (см. Д .241.3).

1) 1к& и2ав
жалеть = Ф  гореть- 
2) h l l  oimuB

•сердце

НВ-Ф пардышать =>вы гонять
3) с*1в1 a t i s
оплакивать =Ф пускать-^^  голос
4) кахша сахав
лягать = > кв д ать-^^^^  каппа

5) e x n ili/n a  qlea
.  ̂ ив-em .

забыть ==Фидти— ^забМ ть
6) qlSe q*ac*as
бежать- =^приспособить^^5^два 
галопом
7) qI*on sas 
ущемиться
8) t^ a l-o c is  
провожать =

=Ф схватить?̂ е̂жду
>стоять^^^и2' t* a i

В примерах 1-4 неспрягаемая часть связывается со спрягаемой 
частью квази-фактитивным отношением. В примере 4 неспрягаемая 
часть настолько десемантизировалась, что носителем языка не вос
принимается как отдельное слово, хотя согласование идет по нему. 
В примерах 5-8  неспрягаемая часть связывается квази-атрибутившм 
отношением. В примере 8 неспрягаемая часть t ' a l  самостоятельной 
семантики не имеет, а в примере 5 неспрягаемая часть воспринима
ется как деепричастие и имеет формы на {11} или {па} в зависимос
ти от видо-временной формы спрягаемой части (см. Т .231).

1фоме того, составное числительное развертывается в последова
тельность простых числительных, связанных отношениями умножения и 
сложения, в соответствии со специальным арифметическим правилом 
(см. Т .151 .2).

Примечание

Вваду недостаточной разработанности в даннсм списании семанти
ческих аспектов ГС-представления, в ряде случаев ГС-представление 
оказывается излишне "свернушм". Например, глаголам aqIas "разби
вать” и aqIas "разбиваться” в ГС-представлении соответствует по 
одной лексеме, хотя первое слсвс семантически сложнее второго, а 
именно является к нему каузативом. Точнее были бы следующие ГС- 
представления:
"разбиваться" : разбиваться "разбивать" : Саив разбиваться

к* у 1*



Д.32. Глубинно-синтаксический компонент 173

Caue . ^  Р 

Y Р Y

В принципе "свернутое" ГС-представление типаг^с^разбивать-^Х  
можно считать со1фащевньш способом записи более полного, экспли
цитного представления (аналогичное допущение делается и для сем 
на Л-уровне, см. Д.234) и при необходимости может Сыть получено 
из двухпредикатного поддерева по правилу перемещения агента:

, т .е .  С р в -^ р а з б и в а т ь с я  = >  разбиватьI ф \  ф
Т 1 Т X

Однако в арчинском языке имеются два гродуктивных класса слож
ных глаголов (каузативных и начинательных, см.Л.221), поверхност
ная структура которых является отражением "развернутого" ГО-пред- 
ставления. Так, от стативного глагола d5I2 "быть большим (X)" об
разуется г ао1 2  ав "выращивать" ( т .е .  каузирует, чтобы X 
ОЬш большим"), У стан: ^o lz  кев "вырастать" ( т .е .  "X начинает быть 
большим"). Хотя в целях единообразия описания такие глаголы на 
ГС-уровне также считаются (^раземамч ( т .е .  едиными лексемами типа 
"разбивать"), тем не менее строить их ПС-представление следует с 
учетом предполагаемого "развернутого" ГС-представления так, чтосы 
правила перехода от ГС-уровня к ПС-уровню сыли единообразш и 
просты. Иными словами, выбор ПС-отвошений между алементами слож
ного глагола предопределяется "развернутым*’ ГОпредставлением 
(переход от "свернутого" Х-предсгавления к ПС-представлению осу
ществляется по словерно.. статье фраземы, т .е .  немотивирован). 

Будем исходить из следующего правила перехода (в ПС-представ- 
лении для большей наглдцности пишутся означающие ПС-лексем):

ГС-предст.: . ПС-предст.:

“ Р ----- >  кев/ав — Р

"развернутое" 

Incep/CauB — ^

Т .е .:  "Incер и Cans заменяются соответственно на ПС-лексемыкев 
и ав , а i-Toe ГС-отношение переходит в квази-1-тое ПС-отношение 
( т .е .  фактитивное кв-ф, атрибутивное ==>KB-aT)". Перемещение 
узлов, зависимых от Cans или Inc ер, к узлу Р осуществляется по 
стандартному правилу в том случае, если Р является зависимым по 
квази-фактитивному отношению (см. Д .241 .2 ).

Возьмем слова dola "быть большим", i t ' u  "нет" и апх "драка". Их 
ГС-представления будут : б ы т ь - б о л ь ш и м X ,  н е -е с т ь -^ ^ Х , дра
ка - ^ ^ Х  II (X совместно с х ) .  Рассмотрим теперь ГС- и ПС-цредстав- 
ления образованных от них каузативных и начинательных глаголов 
(см. табл .б).

Наиболее сложный случай представляют тройки THna:ic'at»u i
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Таблица 6

"СверЕутое”
ГС-гфедставле-
ние

"Развернутое"
ГС-представление ПС-представление

1л
§ю
л
Bi
ё

а
10

» О
ß äTJ ff

вырастать

X

Inc ep̂ CSfciT Ь-бол ЬШИМ 
\Ф  \ (р  
X--------------X

. кб-ат  к е а ----- р dolz
\Ф
X

%и
« (Г
^ в

1о S,
•^S

выращивать

Ъ X

ФСаиа-^бкТЬ-бол ЬШШ 
«1 1 <fi 

Z X

аа dolz

" • /  \ *
Z X

Vф
кс
3
•Р•н

Qr Ф №
М и
^  й
ь  ^

теряться
\ 9
X

_ сипInc ер ------нет

X--------------- X

кев i b S Z  i f  U

X

Ш: оЗ U)

+> 5Г•HJH

терять 
а г ^  \ ф  

Ъ X

ФCans ----- ► нет
а г  1

Z X

аа I t 'u

V  V
Z X

к
S

СО оФ 2
m S

§ ао

сражаться

XII совм

 ̂ a mInc е р -----*- драка
ф 1 \ ф  

XII сош XII сош
1________t

кеа ----- - апх
\Ф

XII сош

с

со о 
cd А
к S

драться
\<р

х|| сош

фCans---- - драка
с г \  \ Ф

X II СОШ XII сош
1_ J

аа --- ^  апх
\ ‘Р

XII сош

“л
S3 ^  

tS 1
jO

'л
Bi

^ cd

« s
m 

со cd
i3g
«ö e

показ ьшать 
« г / а \  \  

г у X

фC a u s -^  видеть 
a i  1 а д ^  \ *  

Z Y X

f s -ф  - аа ------ alcua

Z Y X

§ Ш U) 
а] в* 
«  S  <а Щ

*ia
CO £hQ>3
M d

cd

спать
\Ф
X

Inc ер —-»■ лечь

»1  !<•
X-------------X

- icS^a/n кеа ----->• ахи
1^
X
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"б^лть пусшм” , ac•at»u  квв ”становиться пустым", ac»at»u аа “опу
стошать". Начинательный и каузативный глаголы образуются от гла
гола ac»at»u 1 опущением связки 1. Их "развернутые" ГС-представле- 
ния имеют ввд:
"опустошать": Саив-2-Сори1 "становиться цустьм": 1псвр^Сори1 

----------- V  V '”------------------ —
X------^  ПУСТОY

\ а п Г
X  ^ С Т О  ^  пусто

Целесообразно считать, что при опущении узла Сори1 все зависи
мые от него узлы переходят к управляющему узлу, т . е .  имеем ПС- 
представления:

кев ^
у  X a c » a t * u X  a c * a t » u

д.зз. повЕРхнган(>-а1НГАКсичЕСКиЯ (ПО ) кашонЕнт

ПС-компонент устанавливает соответствие меаду ПС-представлени- 
ем (см. Д.14) и ГС-представлением (см. Д. "3) .  При переходе от Не
представления к ГС-представлению должны С4лть сформированы все 
синтаксические грамматические признаки лексем. Правила, приписы
вающие синтаксические грамматические признаки лексемам, делятся 
нами на ПС-правила (правила, связанные с типом ПС-отношения), 
трансформационные правила (правила, мод1̂ ицирующие результат ра
боты ПС-правил) и согласовательные правила (осуществляющие ш ра- 
ботку согласовательных показателей). 1фоме того, должна оЫть про
изведена линеаризация лексем, осуществлеш местоименные замены и 
устранены квази-лексемы.

Д .331 . П С - п р а в и л а

ПС-правила могут быть разбиты на три типа: а) обрабатывающие 
аргументные отношения; б)обрабатывающие сирксжстантные отношения; 
в) обрабатывающие прочие отношевия.

Д .331.1 . Обработка аргументных отноиений

Аргументные отношевия обрабатываются по словарной статье лек
семы-хозяина. (Отметим, что управление послелогом уже учтено в 
ПС-представлении: послелог цредставлен в нем как отдельная лексе



176 Кошюненты граыматики

ма, см. Д .322.1. Поэтому в случае наличия последожного управления 
в модели управления ховяина это правило не работает).

"Если в модели управления хозяина X по аргумент
ному отношению 1 на 1-том месте возможна лек

сема класса К с признаком X, а слугой Х-ом яв
ляется лексема класса К, то она приобретает 
признак (И ”

По этому правилу фактитивное отношение переходит в падежную 
характеристику (номинатив, эргатив, генитив, датив или сулер-эс- 
сив) или видовую характеристику (терминагив или ф и н а л и с ) 3 5  ; аген~ 
тивное отношение -  в падежную харакгертстику зргати]^ адресатное -  
в датив или генитив, инструментальное -  в эргатив или комитатив, 
комплетивное -  в (осйлчно) пространственную падежную характеристи
ку, локативное -  в гфостранственный падеж (примеры см. в Д .242).

Д .331.2. Обработка сирконстантных отношений

Сирконстантами могут быть ещресат, инструмент, локатив и (по
верхностный) комплетив.
'Л

Д.331.21. Адоесатное и инструментальное отношения

"Слуга по сирконстантному адресатно- 
му/инструментальному отношению приоб
ретает соответственно падежную харак
теристику "датив/генитив" или "эргатив'

При адресатном значении Y приобреатет характеристику "датив", 
если X -  глагол, и "генитив", если X -  субстантив.

Jowmus biqS a t i  "E>̂ y место уступи" (Ки) [уступить он —к •
i s  aq q l*art-bo  "У-меня нога в ы в и х н у л а с ь " ( К и ) [ н о г а я ^ *
zar i k u ll i  dak* daxa-aw "Я рукой дверь открыл" (Ки)[]открыть-^ 

Д.331.22. Локативное и комплетивное отношения

1 7 .
jr/Я

"Слуга Y по сирконстантному локативному и комплетив- 
ному отношению остается без изменения"

35. В принципе в этом случае мы имеем аорист или инфинитив, но 
в ПС- и ГМ-представлении временная характеристика отсутствует.
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k»unik»umlifie h i l  ia r e i  i  "С-верхней-поверхности-котла пар 
встает** (Ки) [вставатькотелсудер_ая[]  • to r  xonnol la iu  q 'a r -  
d l l i  d i *'Ta женщина с-нами сидит" (Ки) [ р а д е т ь м ы

Д .331.3. Обработка прочих отношений

Осталось рассмотреть атрибутивное, служебное, однородное, ква- 
8И-фактитивное и квави-атрибутивное отношения, а также отношения 
умножения и сложения.

Д .331.31. Атрибутивное отношение

а) Saw I Y ^ (

б) S/jejfCx3 \̂ 92раи

18 , Хл '*Слуга-субстантив Y (не имеющий
падежного привнака) по атрибу
тивному отношению при ховяине- 
субстантиве X приобретает: а) 

привнак *'генитив**, если при втом субстантиве нет признака 
**ограничительность**, и б) падежное значение своего хозяина X, 
если цривнак **ограничитедьвость'* имеется"

bosormun bic* "мужская сш а - [cM a-22U м у к ^ а = > г ^ ^ .  _
dere j fen  к» az "*) платок i)E8-TajiJii’' Гдлаток таЬга — 1

Что касается цункта б ), то он связан со способсм представления 
синтаксической связи в одной ив кшструкций с ограничительной 
частицей {t»aw} (см. Д .233.11).

h i n l - h o n u  tow io a r-o w t'u , mac’aTib k*abejt*aw "НИЧТО его не- 
-радовало с^)кроме-как новый йО к о с т ш "  (Чу, прим) Q h i n l - h o n u - 5 2 L  

k 'a b e jt 'a w : оба субстантива стоят Ь эргативе]

"Если сдута х по атрибутивному отношению не 
является субстантивом или является субстанти- 
вом, ухе имеющим падежный признак, то никаких 

преобразований не гфоисходит" ______

to r  lahas jemim marclmeqlls os lo  k’ an sl ewdl ”ТоЙ девушке 
сОшз них <;Овсвх ОДИН парень нравился" ( т .1 ,8 )  [^л ю б и ть -^ п а 
р е н ь -^ ^ в с е я в ^ , см. Д .233.3] • sr e d a lit  kino abuqi **В-срвДУ 
кино покажут” (Ки) [сделать-^5|^ среда ,̂^ -̂^ ;̂ , см. Д .257)] • tow, 
baiburmat, owxu-koersi wi "Он, продолжая-разговаривать, засы
пает" (Ки) С а а с ь ш а т ь ( п р о д о л ж а т ь - р а з г о в а р и в а т ь ) ]  • 
jamut harakdu usdu u sd ifu t mazdajs osejt^ u fu t s in k * -b o ll it» u  
baHri "dOC ЭТОГО, первый брат на котором стоял, *<)места совсем

12 -  1153
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I не-сздвинулась собачка" (т .2 ,3 2 ) []м есго-^^А (стоять), место- 
1 это, браг первый^

Д.331.32. Служебное отношение

Ь(ёсп) 
ел f

±ттаи  ̂кд,-ч±штщ8сп('Ч^лнан)>
"Если значимый глагол 1 без признака заглазности управляется 
вспомогательньш глаголом по служебному отношению, то он пере
ходит во вспомогательное деепричастие (+ контицуалис)"

wirxoimmat wi "Продолжает-работать"
(работать))] • w ir io in e r s i ewdi "Говорили-что-ра- 

ботает" Сбыть (КОШ (НОММ-̂ — работать))3

Если по служебному отношению управляется глагол с заглазностью, 
это правило не действует.

q lo a l i  w it'u  "Не-пришел" [ н е - б к т ь - ^  придти^л] • q lo a li  ©w- 
d i i i  w it»u "Не-пришел" [[н е -б ы ть -^^С Ь т^ ;^ ;^  (првдти -  --> 
Adv^^ (прьадти))]

Если служебшм отношением связаны два вспомогательных глагола, 
из которых главный имеет признак "посс", то действует особое пра
вило (см. Т .122.416).

21. "̂ S(fcn)iwec "Вспомогательный глагол зависящий по
Cfl̂ служебному отношению от вспомогательно

го глагола X в поссибилитиве, приобре
тает признак заглазности"

жагхсигэ! вw dili xuqi "Вероятно,-лежал"
(̂Всл)терм = = »  (лежать ̂ р)]} • owxuqi8i
вугаш xut»u "Вероятно-не-собирался-лежать"[УсЯся>л?/>,/^^ 
^(ёсл)терл1 ==» ^(лв*вть/«^ Аау^^^(лежатЬ/;ш))3

Д.331.33. Однородное отношение

Однородное отношение приводит к равным преобразованиям в зави
симости от того, какие лексемы оно связывает: финитные глаголы (с 
признаком и без признака императива) или не финитные глаголы.

а) Не финитные глаголы

22. ^Чфин==^ус "Если связанные однородным отношением X и ^
од\ не являются финитными глаголами,обе лексемы

присоединяют признак усилительности"
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Усилительность выражается усилительной частицей {тх} (см. Т .271). 

|^оак 1оЬиги Нв1в1шши в(И11 "Рядсм дети (=цьшлята) и-курица сь-
|ли” (т .8 ,10 ) [курица=ф^, —^ д е т и -

23* ^  ^  ̂ фщилт "Если однородное отношение связывает фи
m iñ i/ нитные глаголы X и У не в императиве и

У главный член X не является слугой по это
му же отношению, признак усилительности

приобретает его зависимый актант Z с минимальным номеромПС*
отношения"

¿ош 1аЬа q*ul daqI’гLLl, ¿а^1к аах<1111 maгqIгшu "Этот парень 
крышку закрыл <1б)и сверху вбил ¿Огвозди*' (т .8 ,5 2 ) [[вбить-Д -за- 
крыть, вбить-^-►гвоздь^г^У^.]]

в) Финитше глаголы с императивом

"Если однородное отношение свя
зывает финитные глаголы в импе
ративе, зависимая лексема У при
обретает признак императивного 
союзного деепричастия,а зависи- 

ш й от него член по ПС-отношению с минимальным номером ± поду> 
чает признак усилительности"___________________________________

ja t  aг8owu ва111, tukaImak uqIa "Эти и-деньги взяв, в-магазин 
(Ки) [ Ъойта«*, - ^— деньги^^у, ' ]

Д.331.34. Квази-фактитивное и квази-атрибутивное отношения

25. г "Лексеш, связанше квази-фактитивным или
1 КВ-Ф1нВ-ИП)
V квази-атрибутиввмм отношением, не приобре
1 тают новых гризнаков"

burean abas "заботиться" [делать-^^^^забот^ • t ' a l - a s  
л а т ь " [ д е л а т ь V a l ]

"посы-

36. Минимальный номер имеет фактитивное отношение, далее аген
тивное, адресатное, комплетивное и затем все прочие.
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Д.331.35. Отношения умножения и сложения
26.

I умн/вл
мратк/полм

"Зависимый член по отношению умножения или 
сложения получает соответственно признак 
краткого или полного числительного"

Данное правило вырабатывает тип простого числительного(см.Т.151.2^

|4 о  ьо1иог "505*' [пять, --ч СТО- ^-£2£2пять1

Д.332. Т р а н с ф о р м а ц и о н н ы е  п р а в и л а

Трансформационные правила связаны с преобразованием одних ха
рактеристик в другие. Трансформации могут огределяться: а)свойст
вами некоторых узлов дерева и, иногда, типов отношений; б) кон
кретным значением самого признака, который должен бэть преобразо
ван в другой признак или треЦует введения дополнительного призва- 
как при той же лексеме. К типу (а) относятся первые три правила, к 
типу <б) -  все остальные.

Первое правило связано с осоС ^ поведением зависимых членов 
масдара от стативного одноактантного глагола или от ЬовНового 
глагола, второе -  с реализацией агента при аналитической форме 
глагола, третье -  с наличием признака "прохибитив" или "оптатив", 
четвертое -  с признаком отрицания при адмиративе, пятое -  с нали
чием признака "лок", шестое -  с признака уподобления.

Д .332.1. Масдар одноактантного стативного иди Ьоа^ового глагола

27. ^ 3  о Э ^оа^с/т })^^ В ид  ш

А(Айт)>ген

"Если имеется масдар 
от исходной оснощ 
одноактантного ста
тивного глагола или 
Ъов^ового глагола,то 

фактитив получает падежную характеристику генитива, а наречный 
атрибут адъективизируется"___________________________________

Это трансформационное правило является следствием того, что 
такой масдар становится настоящим субстантивом, теряя исходный 
гфизнак глагольности, а сри субстантиве невозможен зависимый суб- 
стантив в номинативе и атрибут в наречной форме. Что касается 
глаголов, сложных с Ъоз, то они отличаются также специфическим 
способом осразования масдара (на см. Т .123.41).
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wit ia la k u l ez s in s i  edi "Твою легкость (=Что ты легкий) я 
знал" (Ки) [[Из: un sa la  ”Ты бЬть-легким", где e a l a -одноак- 
тантный стативный глагол] • torm in horôkeJt*uîut зЕоагако! ez 
s in i  'V )4 to она давно <с)рвдуется, я знаю" (Ки,рус) []Из: to r  
ho rokeií^  Хоага "Она давно радоваться",где обстоятельство ho- 
rô k e jru  "давно" гц)инимает признак <П кл,ед> через предикат 
от подлежащего to r  "она"; в производном же предложении наречие 
на атрибутивной связи адъективизируется, т .к .  зависит от суб- 
стантива, и согласуется с хозяином по 1У классу е д . ч . ;  c p . : t o r  
hor3ke;|ru Xoarasi erd iku l ez e in i  'V )4 to она давно радовалась, 
я знаю" (Ки,тр),  где стативный глагол в настоящем времени сох
раняет признак предиката и свою модель управления, а также со
гласование с подлежащим и обстоятельством]} *ez korSi i  d o g iiin  
hol>t»i  "Я слыщу ослиный крик" (Ки) []Из: dogi hol*-bos "Осел 
1фичать'3

Д .332.2 . Агент глагола в аналитической форме

Вопреки модели угфавления значимого глагола, в некоторых слу
чаях агент ставится в номинативе. Это определяется по характерис
тике значимого глагола.

а ; Логическое ударение на глаголе (и агенте)

28. ?V(gcw) ся1 "Если предикат выражен аналитичес
кой формой глагола и на глаголе(и, 
может быть, на агенте) имеется ло
гическое ударение, агент получает 
признак номинатива" ____

d iJa  horokejwu c ix ir  c* a rsi ewdi "Отец давно вино пил" (Ки,тр) 
[]б ы ть-^п и тЬу-^^отец • c ix ir  c* a rsi d ija  ewdi "Вино
пил отец" (Ки,тр) С0ЬТЬ-^^ПИТЬ~^ОТеЦу=^нал#3 • dez xonnol 
d ak ra iersi buwafu ebdi "í6)Говорили,-ЧТО мне жену ¿;^)взять-нужно 
(=нужно жениться)родитали"(Ки) []быть-^^КОШ ^родителИу^^^^

Как видно из последнего примера,квази-лексема К0ММ(см.Д.232.2) 
тоже может иметь при себе агент в номинативе.

б) Глагол в континуалисе

29.
сл

■ ̂ Уншин ^=^MÚñ "Если в аналитической 
форме глагола имеется 

глагол с признаком континуалиса, то его агент приобретает при
знак нсжинатива"

12^ -  1133
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ja r  e l-a r a a t d lfu r  zoimol dez horokejru a in s i  ardí **9iy, KOTO- 
рая-писала-и-продолжает-писать, женцнву я давно 8над'*(Кж,прим) 
Q c f a c p b писать/^^я»ия у- ; то, что такая транс- 
фбрмация 1шеет место, ввдво на формы вспомогательного глагола 
d i ,  который соглаоуется с агентивом в номинативе; внутренняя 
структура значимого глагола для данного Щ)авила несуществен- 
HaJ • to r  ion n o l q^onq* oridjmat d i **Та женщва книгу продоя- 
жает-читать” (Гу) СоЬть-^^читать;^^^л?(5Г"^^^ женщина

в) Глагол в поссибидитиве настоящего времени

Для данного правила существенно анание ГО с15)уктуры предложе
ния, а именно: важна информация о времени глагола (в поссибилити- 
ве нейтральное и настоящее время морфологически омонимичны, см. 
Т .122.416).

3 0 . ГС-щ>еяст. :

Yyлаг/77, посс

ПС-предст. :

м {

"Если цредикат в посси- 
бшштиве имеет значение 
настоящего времени, то 
его агент приобретает 
признак номинатива"*

to r  ruckafu  ffursi xuqi "Он ручки вероягно-покупает (сейчас)" 
(Кй,тр)[рЫтЬм^й^^^ покупать-^ручка — аналитическая форма 
глагола в ГС-представлении имеет вид: покупатьна«я,/я?вс]

Д .332 .3 . й)И8наки **прохибитив", **оптатив'*

31. \̂ Гф9к1опт nptx/méfie/, pm

признак дуратива (терминатива)*

**Глагол в 1фОхибйтиве 
(оптативе) получает до
полнительный вццовой

n r q lir d iq i **Не-ВДИ** [ИДТИ/^ ==> ЩТИд̂ р,йррк] • чп nok»asi 
nqlafan? "Тебе домой не-пойти-ли?" Uto, прим) [Ъойтид„;„=Ф пой-

Д .332.4 . Признак отрицания при адмиративе

Подцерево с лексемой АДМ в вершине обрабатывается ГС-компонен- 
том посредством правила 11 (см. Д.324: атрибутивное отношение за
меняется на служебное, а зависимый глагол адвербиализуется). Если 
к тому же этот глагол имеет признак отрицания, то работает следу- 
сщее правило:
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32. АШ = = » "Если адмиратив управляет дее
\ел CJI \ причастием глагола с отрщьтеы,

iAdv(V) то отрицание переходит к адмира-
тиву"

(Л6ЖЯТЬ̂ |̂ <̂)1Жу7 ) (^ЛОЖВТЪ^ур)“1 .

w arzarsl xat^u
" г)Оказалось,-что 
/Зве-лежит"*

Д .332 .5 . Субстангав с паюнаком ”лок"

Приавак "лов" в т-представлении расщешшется ва ковкретвье 
аначевия локалиаащш в аависимости от семавтики лексемы.

33« 3 ^  " ^ ^ Mi/uHmep/c f̂fep/c^ "Субставтив С прианаком "лок" 
аамевяет его ва приавак ”ин” ,

”интер” , "супер** или "суб** по своей словарной ста-iье"

e re d a li t  "в-среду" [среда^глг = = ^  среда^мД • пок»а "доца" 

[дом^^,^=^ доМиД • xefnneql "в-воде" Сводал«====>врдацщД

Д .332.6. Признак числа у субстантива, управлявдего числительным

34. Y<‘̂ =!>ед *'Субставтив, управляющий числительным, 
получает приавак ед.числа" ____

I qiSeru iozm ol "две жев1цивы"

Д .332.7. Признак "уподобления"

Данное правило необходимо п о то м уч т о  уподобительная частица 
*kun} употребляется только в сочетании с усилительной частицей 
WU} (см. Т .273).

35. Adv,у/7<у(X)=>AdVy^^^(Iyc )

полнительного признака усилительности^*^

'Уподобительное наречие тре
бует от исходного слова X до-

I шшкип (^un+u-*-kun) "столько-же,-сколько ты"

37.Данное правило нельзя ввести в словарь нестандартных значе
ний граммем (см.Д.2 2 ) ,потому что признак усилительности относится 
не к наречию, а к мотивирующему слову: {Хус)^А^^!/У7од,*/с (х). 
Во втором случае морфема -lwu} стояла бЬ после морфемы {кип}.
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Д.ЗЗЗ. С о г л а с о в а т е л ь н ы е  п р а в и л а

Ввиду ярко выраженной систеыы согласования, характерной для 
арчинского языка, согласовательные правила составляют важную часть 
ПС-компонента«

Первичный источник согласования -  субстантив, имеющий постоян
ный субкатегориальный прианак класса и переменный признак числа. 
Однако в ряде случаев согласование удобно описывать, исходя из 
глагола или адъектива как согласуемого члена. Таким образом, со
гласование может осуществляться с субстантивом, глаголом и адъек- 
тивом.

Далее, согласование может осуществляться как с зависимой, так 
и с управляющей лексемой. Рассмотрим сперва согласование со слу
гой, а затем с хозяином.

Д .333.1. Согласование со сдутой

Типы согласования со слугой определяются свойствами как зави
симой, так и управляющей лексемы.

Д .333.11. Согласование п р е д и к а т а с  подлежащим

Правила согласования предиката существенно используют понятие 
п о д л е ж а щ е г о .  Подлежащим обычно является фактитив. вы
ключение составляет случай, когда глагол является сложным и имеет 
внутри себя квази-фактитив. Тогда этот кваэи-фактитив считается 
подлежащим даже при наличии фактитива (одновременное их присут
ствие крайне редко).

za r i q*onq» r ig-abu  ”Я КНИГУ нашел" (Ки) [делать r ig  (под
лежащее), r i g книга; согласование вдет по подлежащему r ig ,  
а не по фактитиву q*onq>3____________________

"Предикат согла
суется с подле
жащим в Ешассе и 
числе"

38. Под предикатом понимается лексема или пучок лексем, восхо
дящий на ГС-уровне к одной глагольной лексеме. Таким образом, 
предикат -  это глагол (синтетический или аналитический) или его 
дериват ( т . е .  масдар, причастие или деепричастие).
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а) Поддежащее -  субстантив

d o g i - ^  x a - b - î i s i  b - i  *'0сел вдет” « za r i к а Н е г а s i-a -b -u  
"Я письмо написал” • labu arm ili girman -^R alq*-b-am ul e l ko 
”«00 нашей армией немцев <^)раэгроме (==0 том, что наша армия 
разгромила немцев) т  услышали” (Ки) ^Подлежащим при kos "слы
шать” является масдар Ralq»-b-amui; все масдары в качестве 
имен относятся к 1У классу, хотя моцут как глаголы иметь клас
сно-числовое согласование со своим подлежащим:Ralq»-a s  "раз
громить” и з-за  подлежащего girman "немцы" (1-П,мн)” имеет клас
сно-числовой показатель {ьД

б) Подлежащее -  адьектив

towmus z€ü?i warak q*onq* k o r í u t abi r s i  1 "Он, оС)что Я тебе 
книгу íiC)отдаю, ввдит” (Ко,рус) • towmus zon warak q»onq* k orsi 
w iîu —-^waK ursi wi "0н,с^)что Я тебе книгу «Оотдаю, ввдит” 
[^Удобнее считать, что глагол a&is "уввдеть" согласуется непо
средственно с зависимым глаголом, а не с его зависимыми: пра
вила согласования при этом значительно упрощаются; сперва 
устанавливается согласование для korsi i  "давать (п рев .1)” , ко
торое определяется внутри причастного оборота, а затем для гла
гола ab is "ввдеть” по классно-числовой информации (1 ,е д ), вы
работанной для вспомогательного глагола предиката korsi wi 
"давать” , которая переходит к деривативному признаку А: korsi 
w iiu  (È orsi w i)” (CM. Д.333.5)]]

b ) Подлежащее -  часть сложного глагола 
la fise jb u  gidib  xa lq *li t  amas a b u  Surs i  b i ”На-нас самих 
этот народ удивляется"(т.ЗО, 12)[Согласование вдет по неспряга
емой части глагола t amasa busbus "удивляться"J

г) Подлежащее -  инфинитив

baRaza abías beker za r i "Кольцо надеть могу я" • zon
wirxom us-^koor "Я работать МОГУ • bosormu хшша sonnit
с»e le  a b s a s - ^  ab îit^ u  "Муж жене на-спине камни носить не-поз- 
волил" (Ки> • Jarrnis arki s— í *ans i  e r d i l i  d it»u  "Она прихо
дить не-хогела” (т .24 ,12)

Примечание

Глагол к 'ап  "хотеть” может не согласовываться со своим подле-
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жащим в и»|инитиве (тогда ов пршшмает покааатель "ТУ к п ,ед ").

ja m is  í»an e f i l i  Ьшга- d i jamen n eq S l^ is i deqies ”ЁЙ вахотелось 
оС)на родителей ¿Овемлю пойти" (т .4 ,4 0 ) Спредикат к»ап e í i l i  
(1У,ед) не согласуется с подлежащим deqlee (П,ед)Ц • ez í*anel 
i t»u | |wea  í^ a n s l wlt*u tow te n s !  qloee "Мне не-хочегся, <аОчто- 
ба он туда вС) пошел" (Ки)

д) Подлежащее—Л-лексема, восходящая к фиктивной лексеме HECÍIP

Если подлежащее является А-лексемой, соответствующей в ГС- 
представлении фиктивней лексеме ЕЕОПР (см. Д.233 .7 ), то ввачимый 
глагол принимает от А-лексемы согласовательные привнаки "ХУ кл", 
"ед .ч".

mac*ama okmue efa t*u  ”В-темноте читать нельвя" (Ки) 
т а т ^  • was aSorei 1 z a r l  a r fu t  **Ты видешь мной дедаемое1[=что 
я делаю)" (Ки) ^  делатьЦ • adamli owt*uiut owli
"(Они) никем не-делаем’ое"сделеш... (=0ни сделали то, чего ни
кто не делает)" (т.1,27)С4Е,ву ^ • “-^Д елатьП1------------------
Д.333.12. Согласование предиката при однородных подлежащих

37.

_____________L __________ 1

í < 3

МП, согл Í )

"При однородных подлежащих предикат получает привнак мн.числа 
и по классу согласуется с тем подлежащим, чей ранг меньше"

Это правило модп|ицирует предыдущее (36) правило. Классы сле
дующим обравом равбиваются на ранги: 1 ранг -  У-У1; 2 ранг -  Т^П, 
УП-УШ; 3 ранг -  Ш-1У^ .̂ Порядок следования однородных членов не
существен.

а) Конструкции с субстантивом 1-го ранга 
|гопп(У-У1) Ъока(1-11) qIa «д и-ЛОДИ пришли" • г6пи(У-У1.) хв1- 
и*и(У11) qIв "Я И-народ пришли" • г6пи(7-У1) dijawtt(I) qIa "Я

39. Иными словами, 1 ранг имеют личные местоимения 1-го и 2-го  
лица, 2 ранг -  все прочие субстантивы, обовначапцие людей (они во 
мн.числе требуют префиксапьно-зшфиксального согласователя {Ь}), 
3 ранг -  все субстантивы, обозначающие не людей (они во мн«числе 
тре(5уют нулевого префиксально-инфиксального согласователя).
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и-отец пришли” • гопи(У-У1) buwawu(n) qla ”Я и-мать пришли” • 
zonu(y-yi) аов±1га(Ш) qla "Я и-осел пришли” • zonu (V-VI) mo- 
tolu(IV) qla "Я и-К08леН0К пришли” * zoxm(V-VI) lowu(VIII)qIa 
”Я И-ребенок пришли • zonu(7-yi),pat*€diwu(I), «umar haziwu(I) 
Ranas sumaj... qla ”й-я,и-Патали,<ХОи ОМар с<)Хаджи оттуда-CBqp- 
xy вни8-по-реке . . .  пришли” (т.31 ,23)

б) Конструкции с субстантивом 2-го ранга

dijaw u(I) io n n o lu d l)  x^ak. b i "Отец и-мать рядом находятся” •  
dljaw u (l) dogiw u(III) Ы  "Отец и-осел рядом находятся” • 
dijaw u(I) Botolu(IV ) íoak b i "Отец и-ковленок рядом находят
ся" • dijaw u(I) m arzi-k»ol5ru(I7, мн)1оак Ь1 "Огец и-ткацкий- 
станок рядом находятся"# Í«ak lobuzm(I7) Helekuwu(III) e d i l i  
"Рядом дети (=цыплята) и - 1̂ и ц а  бьши” ( г .8,10) • x a iq * u (7 ii)  
d o g iw u (lll)  xeak b i "Народ и-осел рядом Haxo;víTCflf'* Í qÍ  xu-  
zennu(I)» xuzennin Íon n o lu (II) b a lbursi e b d il i  "НОЧЬЮ И-Х08ЯИН, 
oÍ)h хозяина в^)жена разговаривали" (т .3 ,5 3 ) • eowbi^u, baSuli 
os aw laq lit os bosóra(I) noI“s u (I I I )  "ПосмО!Цревший, увидел Х)иа 
одном оС)поле J9)h каких-то j9)Myx4üHy и-лошадь” (т .22 ,31) • с*а- 
ben konot (17«мн), ío a t  (1,мн) b oxo li "Овец отары, чабанов 
нашли" (т .11 ,18)

в) Конструкции с субстантивом 3-го ранга

dogiw u(III) a o to lu (I7 ) ío sk  i  "Осел и-козленок рядом находят
ся” • dogiw a(III) aarzi-k*olÓ ru(I7) i^ak i  "Осел я-ткацкий- 
ставок рядом находятся”

Примечание

Если один из однородных членов не имеет усилительной частицы, 
согласование может идти по ед.числу.

zona, pat<aliw a.«* p aek *a(III), к’апк*пви(1Х1) ab cu li > .*qla  
”И-я, и-Патали... бочду и-котел навьючив, пришли” (т .31 ,23)

Д.333.13. Согласование вспомогательного глагола 
с агентом в номинативе

Это правило модифицирует результат цравила 36 (см. Д .333.11)^9
"Если 1фи хфе- 
дикате имеется

lepra 1га,ч}________1___________ [ агент в номи-
вативе, то вспомогатедьный(ые) глагол(ы) 
8ТИМ агентом"

согласуется(ются) с

40. Поатоцу в правнхо 36 следовало ОЬ ввести условие его прк-



188 Кошюненты грамматики

О псютановке агента в номинативе см. Д .332.2.

ianRi 2 0 П alna orfu ra i ewdi "Вчера я яблоки рвал"
OfcíTbl^jar, d ir x o in s i , lagum xarai d i "Она,

1____ _____________ i
работая, песню поет" (Гу,тр) [она^^»,-»^ петь-^^^-<йрьЗ • пеп mia- 

g in a l ‘ш таг barcarei i  "íito бедно живем" (Ст,рус)
[мЦ.аГ^ (*И8ВЬ ■ tob ]

Д .333.14. Согласование вспомогательного глагола 
при квави-лексеме КОММ

39. "Если вспомогательный глагол управ

! согл(кл,ч) ¡ ляет квази-лексемой КОМУ., то он со
гласуется с ее агентом"

Этот агент может стоять как в номинативе, так и в эргативе.

tow to r  d ir x o n ile r s i ewdili"0H <jC)oKaafciBaeTCH-roBopHT,-4TO она 
с^)работала" (Ки,прим) беть]] • dijamu buwarai

derq larai ewfi "Отец матери "Пойди", -  сказал" (Ки)
Сотец быт^

J______ cqrjijif(Jt,*(>____j“
Д.333 .15 .Внутреннее согласование причастия с мотивирующим глаголом

В данном случае имеем согласование внутрм словоформы: согласо
вательные признаки деривата (отглагольного адъектива) зависят от 
класса и числа мотивирующего глагола.

40. _ ат/ф
^А(У)

X
C02JfCé(/f, ч)
______

"Если причастие зависит от глагола по ат
рибутивному или фактитивному отношению,онс 
согласуется по классу и числу с мотивиру
ющим глаголом"

Такое согласование бывает, когда причастие является вершиной аб
солютного или подлежащного причастного оборота.

а) Абсолютный причастный оборот (см. Т.233.22)

2вг1 по1з bвsdefub, t0b za^ta аЬх1и "Я ЛОшадь купивший, они 
на-меня обиделись" (Ки,прим) — к (к̂ питьд • запК!
20П tвJmeшmak ияХа̂ и, tвnik adam xot*u ”̂6чера я К-НИМ пошедший, 
там никого не-оказалось" (Ки)

менения (т .к .  правила не упорядочены), одна)?о тогда формальная 
запись усложнилась бы.
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б) Поддежащный щядчастный оборот (см. Т.233.23)

d es, io im ol т агШ и г, d ab irs i d i "Я, йОчто женщина йС)цдет, ви- 
щу** (Ки,прим) )]]• ianna их exu^ut, toimus

q »u b u l-e^ t»u  "«ОКак жена <^)жала,ему не-понравилось” (Ки,прим) 

Д .333.2. Согдасование с хоаяивом

Хозяином, по которому осуществляется согласование, может быть 
субстантив или глагол (точнее: поеликат).

Д .333.21. Хозяин -  субстантив без однородности

Под однородностью здесь понимается наличие составляпцей с од- 
нородЕкот членами, к которой относится сшредедяющая ее лекоема. 
Введение в описание составляющих необходимо для различения кон
струкций типа русских: "беззаботные (старик и внук)” -  "(седой 
старик) и внук” , где во втором примере составляющей с однородными 
членами нет.

Согласование с субстантивом-хозяином возможно при атрибутивной 
связи с адьективом, числительным и субстантивом.

41. X — —  ( 0 ) "Если хозяин-субстантив X не вхо
Т
I с$гя(м )̂ I дит в составляющую с однородшми

членами, то зависимый X согласует
ся с хозяином х-ом в классе и числе"

а) Сдуга -  адьектйв

I hibaiu  d lja  "хороший отец" • hibafur bufra "хорошая мать" • h i-  
b aîib  lobur "хорошие дети"

При неодушевленных существительных p lu r a lia  tantum (типа mar- 
z i-k * o lo r  "ткацкий станок") согласование идет не по реапьноцу 
числу, а по морфологическому (словарному) числу:

jeb m arzi-k^olor "тоТ ТКаЦКИЙ СТанок"
Частным случаем этого правила является ситуация с субстантиви

рованным адьективом %(А), где при з указана характеристика клас
са и числа (<̂ ) того слова, которое бЬ»ло хозяином адъектива А в 
ГС-представлении (см. правило!О в Д .323 .4). Согласование адьек- 
тива вдет по его глубинноцу хозяину.
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”Адьектив, подвергпийся субстантивации, при
нимает признаки числа и класса, записанные 
при ивдексе субстантива (по правилу 10)”

ja r  orsd iîu r  íannan gat* bez nmsi ba5u, q*ardiiurmin gat* musi 
ba2ut*u "Той стоящей женщины платок мне нравится, сидящей пла
ток не-нравится" (Ко,рус) [ [ п л а т о к (к -----сидеть))]

б) слуга -  числительное

Напомним, что числительное требует ед .ч . в характеристике лек
семы-хозяина (см. правило 34 в Д .332 .6 ). Поэтому у количественно
го числительного классно-числовые показатели всегда относятся к 
ед. числу.

jqlSewu bosor "Двое мужчин” • q l¿ em  ionnol "Две женщины”

Одушевлендае субстантивы pix ira ila  tantum не могут сочетаться с 
количественным числительным (при необходимости используется ад>- 
ективизированное собирательное числительное, см. Т .152.2):

I tab qlSennib "Они вдвоем” • пеп qlâennib "Мы вдвоем”

Неодушевленные субстантивы p lu r a lia  tantum (типа marzi-k*o lor  
"ткацкий станок (1У кл)” ) свою форму сохраняют, но получают зна
чение ед.числа по правилу 34, поэтому и числительное имеет значе
ние ед.числа^**:

qISet*u m arzi-k*olor "Два ткацких станка” [ср . согласование 
jeb m arzi-k*olor "ЭТОТ ткацкий станокЗ

Следует заметить, что в арчинском языке неупотребительна кон
струкция с числительным при однородных членах, относящихся к раз
ным классам (ср. рус. "четверо мальчиков и девочек” ) .

в) Слуга -  субстантив

Слугой субстантива по атри(?утивному отношению может быть также 
субстантив. Тогда этот субстантив стоит в генитиве или партитиве. 
Согласование с хозяином реализуется обычно в том случае, если 
слуга является личным местоимением.

Iw is usdu "Мой брат” • d is  dosdur "Моя сестра"® zunt*u lo  
”Его-самого ребенок"

41. Различие между одушевленными и неодушевленными субстаыти- 
вами связано с тем, что первые обозначают реальное мк.число, а 
вторые -  как реальное мн., так и ед.число (см. Т .215).
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Д.333.22. Хоаяин -  субстантив с однородностью

"Если хозяин-субстантив ^ 
входит в составляющую с 
однородными членами, то 
зависимый X получает при

знак мн.числа и по классу согласуется с тем из однородных чле
нов, чей ранг меньше"

Итак, правило 43 модофщирует правило 41 аналогично правилу 37, 
модифицирующему правило 36.

Как указывалось выше, неадъективиэированное числительное не 
может находиться в позиции Х-а.

а) Слуга -  адъектив

Т .к . адъектив во мн.числе не различает классов, то его согла
сование с хозяином по классу не реализуется.

hibaîib dija buwa "Хорошие отец (и) мать" • hiba^ib dijawu 
lowu "Хорошие отец и-ребенок" • xir-owfib dogi nols "Приведен
ные осел (и) лошадь" [^Отметим, что нулевой классно-числовой 
показатель в глаголе, от которого образовано причастие, зави
сит от опущенного подлежащего с однородными членами: dogi noie 
3d.r-ow "Осла (и) лошадь привели"^] • wez kofib oint k^iri oq*l'
eu xarisi "Вам данные голову ногу отдай-пожалуйста назад" 
(т.21 ,25)

б) Слуга -  субстантив

Реально согласование бызает только у субстантива-местоимения 
в генитиве.

bis dlJa buwa "Мои отец (и) мать" 
[и]“Отец и-ребенок"

• zunabu dljawu lowu "Его

Д .333.23. Хозяин -  предикат

В тех случаях, когда слуга предиката не есть подлежащее (см. 
Д.333.11-2) или абсолютный причастный оборот (см. Д.333.15), этот 
зависимый член согласуется с предикатом.

"Все непосредственно 
зависимые от преди

______ ^  ката лексемы (кроме
подлежащего, а также причастия при атрибутивном отношении) со- 
гласуются с вершиной предиката"____________
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Под вершиной предиката понимается такой его увел, которым не 
управляет никакой другой узел предиката (иньши словами, если пре
дикат шражен аналитическим комплексом,согласование идет со вспо
могательным, а не со значимым глаголом). Что согласование осу- 
ществляетсл с вспомогательным глаголом,очеввдно в случае, когда 
значимый и вспомогательный глаголы имеют разное согласование.

Хотя правило формулируется в общем виде, его действие матери
ально проявляется лишь в том случае, если соответствующая лексема 
имеет морфологическую позицию, в которую может быть поставлен 
классно-числовой показатель (точно такое же положение наблюдается 
при согласовании глагола с подлежащим: согласуются все глаголы, 
но не все глаголы могут присоединять означающее классно-числового 
показателя). Иными словами, синтаксические правила согласования 
не зависят от морфологической структуры согласуемой лексемы.

d i Ja horokejwu c lx i r  c 'a r s i  ewdi *'0тец давно вино пил" (Ки,тр) 
[horokejwu (1 ,ед) согласуется с вспомогательным глаголом (ew
d i ) ,  т .к . значимый глагол (c » a rs i)  имеет признаки "1У","ед"2] • 
dez íonnol xarfiT ur da& irsi d i "Я, оС)что женщина ¿¿)идет,ви1̂ ’' 
(Ки,прим) ^Адресат d-ez принимает тот же показатель класса и 
числа, что вспомогательный глагол d - i]  • towmu zusat*u mac'aTut 
pult»u f e ie  "Он самому-себе новое пальто купил" (Ки) [^Адресат 
zuiat*u (1У,ед) согласуется с предикатом á e ie j  • la f ia e jb u  
x a lq ^ li tam isa buSursi b i "На-нас-самих народ удивляется" 
(т.ЗО, 17) [^Комплетив laT isejbu  (Ш,ед) согласуется с вспомога
тельным глаголом b - i j  • a rsa  howokejbu isk u l dabxu "В-Арчи 
давно школу откряли" (Ки) [^Атрибут horokejbu (Ш,ед) согласует
ся с предикатом dabxuj • b is  towmut lu r  eb fi "Я его сглазил" 
(Ки)[Адресат b - is  согласуется с вершиной предиката ebTiJ • to r  
x a lafu r lap musi aEon akur^ur erd i "Та старуха очень хорошо 
видящая Cfcüia" (Ки) [именная часть сказуемого аЕоп aEurfur со
гласуется с глаголом e r d ^

Примечание
Особо следует отметить, что те же правила согласования исполь

зуются, если релевантный для согласования член представлен в ПС- 
структуре квази-лексемойА : согласование вдет с этим А -элементом.

Rudu bosormus, wirxoimma, «azab aEu "Этот мужчина, когда-рабо- 
тал (он), устал" (Ки) [^Согласование лексемы wirxoimma идет по 
квази-лексеме Ajg^^ полученной после опущения равносильной
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лексемы Ьовог "мужчина^З • b e l a b e j b u . , x lereq lak  e d ifa , bo- 
korîub Hawan b e l bokot»u "Даже-нам.. ,  в-Арчи (мы) когда-пришли, 
осЗЗычно-даваемого барана нам не-дали” (т .30 ,45) ^Согласование 
лексемы ed ifa  вдет по квази-лексеме появившейся в
ПС-представлении из опущенной равносильной лексемы пеп "мы", 
имевшейся в ГС-представленииЗ • un asdut a r i ez sin t»u  "Тобой 
должную-сЗЬть-сделанной работу я не-знаю" (Ки) [^Глагол as со
гласуется с опущенным фактитивом a r i ]

Д .333.24. Однородные слуги

При согласовании однородных слуг со своим хозяином учитывается 
ГС-представление поддерева, в котором при каадом слуга имеется 
свой хозяин (с ним и прсжсходит согласование).

dôizowu qI*onnowu osob baqlat^umxur, w erq lu li t*iTowu "И-СТар- 
ШИЙ и-средний братья когда-не-вернулись, пошел и-младший" 
(т .3 ,3 5 )

В данном примере словосочетанию "старший(1 е̂<р и средний(^^^) 
братья^х.у^^у' соответствует ГС-представление "с т а р ш и й б р а т ~

■ брат — — средний".

Д.334. П р а в и л а  л и н е а р и з а ц и и

Процесс линейной организации предложения разбивается на три 
этапа. На первом этапе происходит линейная ориентация дерева без 
учета характеристик, приписанных узлам; на втором этапе уточняет
ся линейный порядок с учетом характеристик лексем; на третьем 
этапе достигается окончательное расположение слов в предложении с 
учетом ком1огникативного задания.

Для дальнейшего изложения необходим ряд терминов. Ниже даются 
их определения: 1) простой узел -  узел, из которого выходит не 
более одной стрелки; 2) сложный узел -  узел, из которого выходит 
более одной стрвдки; 3) группа (узла X) -  множество узлов, в ко
торое Входит X (в качестве главного узла) и все его зависимые;
4) смежные группы -  группы, зависящие от одного сложного узла.

Д .334.1 . Левосторонняя ориентация дерева

45. "Дерево ориенифуется таким образом, что все зависимые 
от главного узла лексемы располагаются левее него"

13 -  1153
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В соответствии с этим правилом следующим образом будет распо
ложено дерево, которое представлено на данном рисунке:

а

ь / \
J л

/ \
к 1

Ш

/ |^
“  о *

I

—  д. ^

/  /
1 П 

-О

Итак, относительно простых главных узлов устанавливается отно
шение C T p o r o r o _ j i e B o r o _ ^ ^ —  с —— ь ,  f —— в,  р — — о ) ,  
относительно смежных главных узлов -  отношение нестрогого левого 
порядка (например, узлы к и 1 находятся левее сложного узла 1, но 
их взаимный порядок не определен).

Легко видеть, что для деревьев, состоящих ив одних простых уз
лов, это правило дает окончательный линейный порядок слов. При 
его помощи строится, например, предложение:

[ t o r  la h a n  d a q ia  "Той девочки мать пришла" (Ки,рус)

В случае наличия в дереве сложных узлов зависимые от них смеж
ные группы остаются линейно неупорядоченными.Так для предложения:

ez te jm en  m ahra e b x u q ifu t  iq  s i n i  "Я ^)внаю Йдень, .?)в-кото-
рый-будет-ваключен У)их .г) брак" (Ки)

имеем такую ориентацию дерева:

I te jm e n - - —  m a h r a —  eb3nxqifut^^, s i n i  ̂

Т.е. смежные группы ez и te jm en  m ahra eb X u q ifu t iq  взаимно не 
упорядочены.

Д .334.2. Расположение главных узлов смежных групп

Правила расположения смежных групп зависят от типа сложного 
узла, которому они подчинены. Сложный увел может быть субстантл- 
вом или глаголом (деривативные признаки глагола несущественны). В 
последнем случае важна также синтаксическая характеристика глав
ного узла смежной группы -  является он актантсш или обстоятельст
вом предиката (локативы относятся к обстоятельствам). Таким обра
зом, имеется три случая: а)смежные группы зависят от субстантива;
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б) актантные смежные группы зависят от предиката; в) обстоятель
ственные группы зависят от предиката.

Д .334.21. Расположение смежшх групп субстантива

46, "Взаимное расположение смежных групп субстантива 
определяется в соответствии с его типовой "обоймой"

"Обойма" определяет ранг каздой группы в зависимости от типа 
главного узла этой группы.Чем меньше ранг группы,тем ближе к сво
ему хозяину она ставится. Главный узел группы может быть субстан- 
тивом, числительным, адъективом или артиклем. Для определения его 
ранга необходимы дополнительше характеристики (деривативные или 
субкатегориальные). "Обойма" субстантива представлена на схеме 8.

Схема 8

Обойма смежных групп субстантива

!
Ранг в обойме

5 4 3 2 1 0

Тип глав
ного узла 
смежной 
группы артикль

распоо- 
странен- 
ное A(v) ^прит  мест

\\

К

г!

А,
; A(V) S

Пример
Jow
ЭТИ

zon k'annu
меня
любящие

wis
halmaxmun
моего
друга !

L_........•. .. .1

ql|ewu
два11

1 .

dôlzu
стар
ших

us du 
брата

( ja t ) j- (ql¿et*u)¿ (nok* • "Эти два дома" • (iu fin )^  (dôlzub)^ 
(̂ ambar)<j "Навоза большая куча" • (tejmen)^ (xibaw)^ (usdu)¿,
Их три брата"« (o s )j(u lu )j (ow íis ewdiîu)^ (halmaxdu)^, 

"один наш который-прицти-должен друг" • (duxIaTak orqlaîur)^^ 
(dis)_y (Xonnol)¿? "Ha-мельницу пришедшая моя жена"* ( J a r ) /  
(zon k'annur)^ (wis halmaxmxin)^ (hibaîiir)^ (buwa)i? "Эта меня 
любящая моего друга хорошая мать" • ( tow)̂  ( to r  ionnol arcuîu);^ 
(towmun buw6Lxi!̂  (sam boxlo^u)^ (bosor)¿> "Тот ту женщину убив
ший его матери рассердившийся муж (=Тот рассердившийся муж его 
матери, который убил ту женщину)" • (tow)j (пок 'а waq'uîu)/^ 
(tow bosormun)^ (halmaxdu)^, "Тот дома оставленный того мужа 
друг" (т .2 4 ,1 б )«  xuzenni (H elekulin genuîukunnut)̂  (x a ra íu t
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la « ll-3 aq » u tlln )^  (os)^ (he i'ena)^  k o li "Хозяин ¿)величиной- 
с-яйцо i ) курицы «С)У1Ъ дорогого ii)яхонта одну вещь дал" (т .25 ,9 )

При помощи этой обоймы устанавливается окончательный порядок слов 
в предложении:

tow d i t» o r iu r  iajm an bosormxm halmaxdu qloa " 5)Пришел i)TOT 
Лдруг^)мужа5)жены^)про-которую-говорят,-что-(ее)-нет" (Ки,тр)

Примечание

Следует иметь в виду, что указательное местоимение или артикль 
могут огределять количественное числительное 2̂̂  а не главный суб- 
стантив, и з-за  чего возможны случаи, когда слова этих классов 
располагаются между числительным и группами 3-го раш-а:

(wie)^ (jow qlSewu)^ (uedu)^> "Мои эти два брата" [Ср: (Jow)̂  ̂
(wis)^ (qlSewu)^ (uedu)^, "Эти мои два брата"^ • (wis d ija n )3 
Cjat q lS et'u)^  (noi*)^ "Моего отца эти два дома" • (di^jan)^ 
(о0 q l^e t 'u )^  (по£)^, "Отца какие-то два дома”

Д .334.22. Расположение актантных смежных групп предиката

47 . "Взаимное расположение актантных (не локативных) групп 
предиката определяется в соответствии с его типовой "обоймой”

"Обойма" предиката (о понятии предиката см. Д.333.11) имеет 
две разновидности. Первый вариант обоймы реализуется, когда при 
предикате имеется хотя бы один актант в функции агента, адресата 
или инструмента. При втором варианте такие актанты отсутствует.

Таким образом, если в 1-м варианте фактитив стоит правее всех 
прочих актантов, то во 2-м -  левее и х 43.

42. Это обстоятельство склоняет в стсрону положительного реше
ния вопроса о субстантивной (а не адъективной) глубинной природе 
количественного числительного.

43. Можно объединить эти варианты, выделяя субъект и объект 
действия: субъект стоит левее всех членов, а объект -  правее всех 
членов. В 1-м варианте субъектом является агент, во 2-м -  фак
титив. Однако есть предложения типа: вг ага! q Ia "КЬ-мне деньги 
пришли", для которых надо субъектом считать вг ( т .е .  "Я деньги 
получил"), что с логической точки зрения, вообще говоря, право
мерно, но для арчинского языка представляется известной натяжкой.
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Схема 9
Обойма актантных смежных групп предиката

(zaa?i)^ (bazlas)^ (tumank kammu)̂ , ”МноЙ зуру ружье выстрелило 
(=Я выстрелил в тура из ружья)" (Ки) • (zari)^  (k u lli)^  (dakO^ 
(daxa-aw)o "Я рукой дверь открыл” (Кй) • (zari)^  (adamces)^ 
(m urtellixur)^ (axeran)^ (orkur)^ ”Я лвдям за-сыр фрукты прр- 
даю” (Ки) • (zari!^  (c»u^as^ (qala;J а^1)^"Я кувшин лудю1"(Кй)« 
(zari)^  (w ails)^ (q *lsae b u lu rsi Ь1)/,”Я тебе мщу” (Ки)» (a r sa ia j )̂  
(bexleiub  X oa llilixu )^  (nalk* ^ (xur)<, . "АрчинЦЫ сС)с черным 
(?0хлебом молоко пьют" (Ки,рус) •  (tejm aj)^ (zaiaw)^ (mac*aiu) 
olnt)^ {evrk*\i)o "Они себе нового главаря выбрали” (Ки,прим.сем)* 
(towmu)^ (zaxu)^ (zunt*uiut q*onq*)^ (aq*u )^7 "Он у-меня СВОЮ 
книгу оставил" (Ки) • (towmu)^ (zat)^ (q lot»ol)^  (et'n i)^ , "Он 
на-меня пояс надел" (Ст,прим) • (wez)^ (wie halmaxdu)^ ( s ln -  
ewii)^, "Я своего друга узнал" (Ки,рус) • (ez)^ (arei)^  (q ia )*  
"Ko-мне деньги пришли (=Я деньги получил)" (Ки) • (bls)^ (tow - 
mut)^ d u r  e b i i )̂ 7 "Я его сглазил" (Кй) •  ( to r  lahas)^ (jemim 
marcimeqlis)^ (o s lo)y (к*ansi ewdi)^> "Той девушке <хГ)из них 
оС)всех один парень нравился" (т .1 ,8 )  • (was)̂  (T a i l s )̂  (jamut)f 
(ко)^? "Ты от-кого это услышал?"(Ки,тр) • ( e l l e l l i ) ^  (кап)^ 
(caqluli)^ , "Оловом Дыру покрыли" (Ки) •  (haltarcaj)^  (q lin )y  
(obxla)^ "Рекой мост свалило" (Ст,прим) • (dez)^ (ion n o l хаг- 
i i iu r ^  (d a b ir s i di)^ "Я,(Очто женщина ¿Оидет, вижу" (Ки,прим)
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Примеры на 2-й  вариант:

(tow)̂  (hini-honimiiis)^ (ховга k<,ert*u)̂  ”0н почему-то не- 
радуется" (Ки) • (zon)̂  (towmufis)^ (libxl ewii)̂ , ”я  его стес
нялся" (Ки) • (tor ionnol)^ (laiu^ (q'ardlli di)̂  "Та жен
щина с-нами сидит" (Гу,рус) • (dogi)̂  (nilsixur)^ (t'i)̂ , ”0сел 
лошади меньше" (Ки) • (zon)̂  (nilslt)̂  ̂ (xowiisi wi)̂ ; "Я на- 
лошади еду" (Ки) • (zon)̂  (;)at oq owqikullit)_̂ (wixt'u)̂ , "Я, 
<С)чт10 эта свадьба (i)будет, не-верю" (Ки) • (гштип)̂  (lahafik)^ 
(iam Ъохо)^ "Отец на-сына рассердился" (Ки) • (zari okmus)̂  
(berc'ar)^ "Я читать умею" (Га)

Д,334 .23 .Расположение обстоятельственных групп предиката

К обстоятельственным группам относятся такие, главный член ко
торых связан с предикатом по атрибутивному или локативному отно
шению. Этот главный член обстоятельственной группы может быть: 
1) исконным субстантивом или наречием, 2) предикатом (деепричас
тием, причастием, масдаром или глаголом в инфинитиве).

Правила расстановки обстоятельств первого типа зависят от мно
гих факторов (типа обстоятельства, семантики лексемы, наличия 
прочих элементов в предложении), которые недостаточно исследованы. 
Поэтому эти правила в данной работе не формулируются.

Более стандартно расположение обстоятельств второго типа, ко
торое зависит от наличия или отсутствия опущенных равносильных 
актантов у зависимого предиката.

48. "Обстоятельственная группа с предикатной вершиной ставится 
в начале предложения, если эта вершина не имеет элидированных 
равносильных актантов"

(пок* owqisl ima), harak hibaíub baR ebdi "<ОТам-где дом йС)со
бираются-построить, раньше хороший сад (йш" (Ки,прим) Q стро- 
и т ь - * ^  С8ыть]] • (zon weiqim asi), unu zaba "Я куда-приду, и-ты 
иди" (Га,рус) [[првдти-^идти] • (un dunala balburejkim), 
adamcaj wit q»imat abot»u ’V)noKa ТЫ МНОГО eí)говоришь, ЛЮДИ 
тебя уважать-не-будут" (Ки,прим) [говорить-52-уважат^ •  (mar- 
5Eela boc^omxur), xan ker "Снег когда-растает, вода становится" 
(Ко,рус) [ р а с т а я т ь - ^ ^ с т а т ^  • (пеп awadankul a r ia ), x le l ex
mus b ej-e iu  веселье когда-делали (=Когда мы веселились), 
дождь идти начал" (Га,рус) [д е л а т ь -^ ^ н а ч а т ь ]  • (un qloasaw), 
zon was doxot'u "Ты хотя-придешь, меня ты не-найдешь" (Гу,рус) 
[п р в д ги -» ^н а й ти ] • (tow bairb ursi), xibt»u sa‘ at oqIa'»0H го
воря (=Как он выступает), три часа прошло" (Ки,рус) [гово-
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I рИТЬ-^^ пройти^ • ( s o im iiis  aafu o b k n il i) ,  Jamu os k ^ a li " dOlA 
I и8-спины<0щат вынув, этот один умер"(т.2,28)[шцуть*2£-умереть]

49. '*£сли вершина обстоятельственной группы имеет оцущенше 
актанты, она ставится в предложении после соответствующих рав 
носильвых актантов главного предиката'* ______________ _

t(^w, ( AsiK каНага sl-abvmixat), awadansl z lu ra z io r  "Он, письмо 

когда-написал, весело засмеялся,-говорят" (Ко,рус) ^напи

сать—^  смеяться] • kuiamul kunnefa, n ok 'as i uqla

"Я, еду когда-съел, домой пошел" (Га,рус) [ с ъ е с т ь - ^  пойти]» 

ja sq i tow, { ^зрг w irxon u ierei, q l^ a li ewdi "СегСДЯ ОН

говоря,-чтобы-работать, приходил (^приходил, чтобй работать, 

как он говорил)" (Ки,тр) С К О М М п р и х о д и т ь ]  • tow 

b lg a ^ l  x l f a ,  пас* as e ia t * u s i) ,  wimm-ew5cu "Тот староста

тогда, ничего сделать не-имея-возможности, остался-где-был" 
(т.1 ,25)[м очь—2-ОСТаться] • t(^w,(was^^^gд  ̂waSus k*ansl x u n c'is), 

e e ln t i i t  q»ow diii wi "Oh, ты посмотреть если-хочешь, на-стуле 

садит" (Ки) [хотеть- i ^  св д ет^  • jeipim, {¿^gpzUazu b a r s i ) ,  

bark irei e b d ll i  "Они, и-хадж делая, возвращались" (Ки,рус) 

[делать- 2 ^ возвращаться] • wie h a li^ d u , к* ob su -

b u sersi), b a z e ü lif ik  uqla "Мой товарищ, >2)говоря,-чтобы i) одеж

ду Йкупить, на-базар пошел" (Ки) [КСММ^пойти] • z^n, ( 

вар2а e i u l l ) ,  sah ru lasl xow ^lsl wl "Я, шапку надев, в-город 

еду" (ГУ»РУс) [ н а д е т ь - ^ е х а т ^  • z ^ i ,  { пок*а lowu elm- 

warmat a q * u li) , uqla "Я, дома ребенка продолжая-плакать оста

вив, ушел "(IV, рус) [^тавить-^^^уйти] •  wez k*annu halm axdu,(^ 5pj 

za r i boTut owt’umxur), wez k*ant*usi ew fi "Мной любимо

го друга, мной сказанное когда-не-сделал, я разлюбил" (Гу,рус) 

[оделать- Ä ^  разлюбить] • z ^ i ,   ̂ S»ut

obxa "Я, хотя-не-спросил, кувшин взял"(Ки)[спросить-2^взят^ •  

tejm aj, ( sabEumat ) ,  zab kolejt*aw  sab2ut*or "Ови,
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в-дом хотя-ваглянули, они кроме-двора (ничего) не-уввдели-ска
зали” (IV,рус) [ с м о т р е т ь с м о т р е н ^  • z ^ i ,  wirxoni-

na),  labxansi a rs i se^eqi "Я,поработав,много денег получу"(ГУ, 
прим, сем) С рабогать-^^ получить^» toraiC^g^e 1 а ^  
x abo t'u si)^ , nen naq’ukan minnat-as ak»u "Она, песню ХОТЯ-СО- 
биралась-петь, не-поя, нас много просить заставила” (Ки,прим) 
^петь'^-^^петь^ ; петь-¿^п роси ть] • to ^ u  awadansi , ixuk 
koest^uei), «штат abcu ”0н весело, 4T06ií-(потом)-не-жалеть, 
жизнь провел" (Ки) ( в е - ж а л е т ь п р о в е е т ^  • soals bunnejt»u 
iqna z ^ i ,  kummul koansl), a r i  aw "В-прошлсм-ГОДУ каадый
день я, поев, работу делал"(Гу,рус)[есть-í^дeлaть]•tomuз,^/,^>*; 
wirxomusrauxur), h a rak e jt'u  are l ко "Ецу, ПОТОМу-ЧТО-ЧТООЫ-ра- 
ботал,заранее деньги дaли"(Kи,пpим)[paбoтaть2^дaт||•wвz, 
n i l s i t  udina), qloes к»anai wl "Я, на-лошадь сев, ехать хочу" 
(Ки) [сесть-^—ехать] • jamut bankowu tu ia l la ,  aq la ss i) ,

erx irg i "о<‘)И эту с )̂банку в-туссару, чтооь-(не)-разбилась, не- 
клади" (Гу,прим) [разбиться-2^ класть] • wez tow, owxo-
ew ^iía), musi wabir "NíHe OH, когда-заснет, нравится” (Ки,рус) 
[спатЬ- 2 ^ нравиться] • towmu ак*
kunnet'umat), aq'uler "Он ®<)говорит,-ЧТО (он) МЯСО, пожарго, 
хотя-не-съел, «<)оставш1" (Гу, рус) [н е -с ъ е с т ь -^  оставить, 
жарить оставить]

Д .334.3. Актуальный сдвиг

Левосторонняя ориентация дерева и взаимное размещение смежшх 
групп приводят к нейтральному (не зависящему от контекста и акту
ального членения) порядку слов в предложении.

Однако в реальных текстах порядок слов определяется также ком
муникативным намерением и зависит от контекста (того, что было 
сказано ранее) и актуального членения.

В настоящем исследовании не представляется возможным подверг
нуть детальной разработке вопрос о факторах, влияющих на пере
стройку нейтрального порядка слов, поэтому в основном приходится 
ограничиться констатацией наличия таких факторов.
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Введу того, что левосторонность расположенного дерева является 
нейтральной, для логического выделения, подчеркивания отдельных 
компонентов выскааьшакия *исполь8уется "сдвиг вхфаво".

jamutmin burean abuqi za r l "Об-этом повабочусь ^  (Ки) [̂ Из: 
za r i jamutmin burlEan abuqi] • im is x a r is i  boqI*o zon» c*em b aí- 
esumas x a r a s i, c'abexu s i-a r u  zon "Оттуда назад (=После это
го) возвращалась Я; время после-того-как-кончилось («после 
истечения срока), с-овцами (=ÄiTb при овцах) записали меня” 
(т .30 ,25) • tow t ln ik  q 'o w d ili w ifu bosor wabira was? "Toro 
там седящего мужчину видишь-ли га?" (Ки) • aEonniíu b i l l  j a f i , 
w erq lu li jamu bosjor "Утром встав [“вверх], пошел этот муж|' (т . 
11,32) •  b is  q»urc»emlin b is  ja t  "Моего ыула теленок это” (т . 
25,101) • ja r  laha z e t 'u  z e te k e j t 'u  e c u li jamut c*ut ”^ a  де
вушка сама на-себя вылила этот кувшин” (т .7 ,7 0 ) • jamummis x^ai 
0 8 d it> o n c* ls , x lin joi t* o , b is  q^urcemlin "С-ней (c коровой) 
рядом если-не-будет-стоять (теленок), коровы не-есть, теленок 
мула” ( т .25,104) • x u li jamu halmaxdu» tor  Xonnol o:^aii^ "Ha-
шелся этот друг, ту жену в ^ в ш й "  (т.24 .44) • towшu8 1 ,ак  ег -  
f i t » u s i  dexIdemxur гоп, Нап2 б1г окп1 ” /8)Рядом У)с-ним не-ставши 
когда-начала ^  («Когда я не стала с ним спать), (он) кинжал 
вынул” ( т .2 7 ,18) • ^ати Ьозогтихи jowmu jamut xaraíut Ьек’ епа 
t» a l-o w li Хаппагак "¿¡С)С ЭТИМ бОмужчиной он эту дорогую вещь 
послал жене” ( т .2 5 ,12) • in!ik buq*ifur io 0jwu, buxijwukunnu 
Ьоэог tejmen owculi "Там сорок пять, почти-пятьдесят мужчин 
ихних убили” (т .22 ,28)

Так как с точки зрения нейтрального порядка слов каждый компо
нент высказывания занимает ^фиксированное положение, операция 
''сдвига вправо" позволяет выделять не один, а несколько компонен
тов высказывания.

abe * onni s , go sq ' u-So aq • u l i , exul i  oc* ¿  nok*a " Стружкам,
понасобирав, положили огонь они дома” (т .1 1 , 7 ) •  k»amxuru,c»agu 
exuqer marci adamees nen ”И-КОГДа(МЫ)-умрем, тиямми останем- 
ся-сказали <<)для всех С̂)лодей ш ” (т .1 ,3 9 ) • sabsin  iq  i t 'u f u  
bosor wi ¿udu n o lsorces tp asu l "Совсем жестокий мужчина [е с т ^  
01̂  2)по-отношеник>-к i ) лошадям" (Ки)
Для логического выделения фактитива используется позиция меаду 

значи1.1ым и вспомогательным глаголc»d аналитического комплекса.

pulannut mazdaj e b ^ l i  xipu zawhar b i '*dOB некотором #0месте



202 Компоненты грамматики

лежат три драгоценности" (т .9 ,4 )  [букв, "лежа три драгоценнос
ти есть"]«  noie b e r t^ in e i tow lo  w lfa, jow xuzenni b o li xan- 
n a ra i "Лошадь привяаьвал тот мальчик когда, этот хозяин сказал 
жене" (т .3 ,б 2 ) • lahan хаЬаг b a r t i r îu r  os ionnol d i "0-детях 
рассказ рассказывающая (^гадающая) одна женщина есть" (т .4 ,7 1 ) 
[предикат выражен причастием и вспомогательным глаголом: Ьаг-
t i r î u r  d i] • os lahaxur kurîu  ^  ew dit'u  i^ s  "^)3a ОДНОГО
dücbffla даваемый сын не-СЬл мо^' ( т .22,138) [См.предьдущий при- 
мерЗ • dez xonnol d ak raiersi buwafu boxo "Я жену взять-нужнО“ 
говоря родителей застал" (т .2 9 ,3 )  Qdakrasersi boxo -  адмиратив, 
см. Т.226Ц

Более того, возможен инверсионшй порядок слов в аналитическом 
комплексе с вставлением в него прочих членов предложения, т .е .  

+ ^(Знаи)'
tow w irzoinerme, ewdi zoi^ w irS p in si, ammo wez tow wa£ut*u 
";г)Там-где,-как-говорили, i)oH -г)работает, я работал, но я его 
не-видел" (Ки,прим) • Jamum sahru lin  sobfa os íonnol e r d i l i  
xlpn b arcarsi "Этого города на-краю (=окраине) одна женщина 
корову доила" (т .25 ,96) • ‘ ie a  awarag ew d ili 
n i l l i t  ^ c e r s i  "Иса пророк o0B__jTO<¿)BpeMH J% :8e^e_  ходил" 
(т .25 ,95) • e jîu r  e r d i l i  jir i_ M  o r q la li
"Мать пошла k-Jkô  ̂ не-^знаю (=к кому-то) ч)^тао[___ра^отм^' 
( т . 11 ,5) • d i ja  ewdi b el k p a f e r s i  "Отец говорил, -
что нам коровуj^nO Tb надо" (Ки)

Следует отметить, что при "сдвиге вправо" допускается наруше
ние условия цроективности (пересечение или обрамление стрелок). К 
нарушению проективности гфиводит, в частности, сдвиг атрибута или 
приименного адресата вправо от слова, управляющего его непосред
ственным хозяином:

duxla^ik o ro la iu r  Xonrfol ddxorsi d it*u  d is  "Ha-мельницу пошед
шую жену не-нахожу мою" (т.24 ,47)

dalu-xanala b i7 ib -^ ----------------------

c ' o l l a s i  o b k n ili
t____

ХОШ boxo

"На-улицу выйдя, женщины нашлись в-сумасшед- 
шем-доме имеющиеся (=0казалось, что на улицу вышли женщины, 
содержащиеся в сумасшедшем доме)" (т .3 0 ,7 ) [В данном предложе
нии аналитический глагол o b k n ili Ьохо (адмиратив) разрывается 
фактитивом хот 'женщины", атрибут которого сдвинут вправо от 
глагола: dвlu-xanala b i i ib  "в-сумасиедшем-доме-имепциеся’0»ьаг-
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8 a rg a t* ll q l¿et*u  qluti e ^ ¿ ln  iannan "Шаль два плеча покрывает 

жено(ИНЫ" (Ст) • ¿¿с bablra оэ gadu lahíin? "Вид увидел-ли одно-

го того мальчика? (=̂ Какой нехороший мальчик!)" (Ко,прим) • 

za r i loburcee acu, o in t"k!¿I r l  ko k*uflb chiben "Я детям свари

ла, голову ногу дала зареааншх баранов" (т .21 ,16 ) • 

lóbur barbas xalmalummu misgliímiamun "Детей нянчить богатому 
бедного" (т . 21,54) Сдети- ■нянчить бедный"]

Между приименным адресатом и его хозяином может вставляться ак
тант глагола.

jamurmin g a t>11 iôbu edi e t ' n l l l  ее платком <з0рот 0 ^  по
вязав" (т.24 ,22) СВ словосочетании "ее рот" вставлен инстру
мент "платком"; 1фоме того, аналитический глагол инвертирован: 
edi 0 t* n l l i ]

Д .334.4. Специальные правила расстановки слов

Невохфосительная модификация дубитатива (см. T .223.13-б)тpeбy- 
eт постановки предиката (или его вспомогательного глагола, если 
предикат представлен аналитической формой глагола) в начало пред
ложения .

ebdlcugu ianRl barq basas "Вряд-ли-должно-быдо-СЬт b вчера 
солнца затмение" (Кй,тр) Q)p*вопросительную модификацию: san- 
R1 barq basas ebdlcugu "Вчера солнца затмение интересно,-долж- 
НО-ОкШО-СЗЬ-бЫТЬ" (Кй,прим)^ • delqlcugu to r  Xonnol la t>u  oq- 
l l î l k  "Вред-ди-придет та женщина сОвй нашу «¿:)свадьбу" (Ки,тр)

Д.335. М е с т о и м е н н ы е  з а м е н ы

В тех случаях, когда равносильные лексемы не подвергаются опу
щению при переходе от ГС-представления к ПС-представлению (см. 
Д.325), возможна замена их местоимениями. Ор^ако для такой опера
ции необходиш сведения о поредке слов в высказывании, а эта ин
формация вырабатывается на ПС-уровне. Поэтому замена равносильных 
лексем местоимениями относится нами к поверхностному синтаксису.

В случае не опущенных равносильных лексем возможны следующие 
преобразования: а) прономинализация -  замена одной из равносиль-
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вше лексем на личное местоимение; б) рефлексивиаация -  замена од~ 
ной из равносильных лексем на возвратное или притяжательное мес
тоимение. Кроме того, иногда равносильные лексемы сохраняются, 
если к ним нельзя применить ни одного из правил оцущения, проно
минализации и рефпексивизации.

Д.335.1. Прономинализация

Прономинализация (&£вает двух типов в зависимости от типа со
подчиняющей лексемы (является ли она значимым глаголом или квази
лексемой К (Ж ).

Д .3 3 5 .Ц . Соподчиняющая вершина -  значимый глагол

50. Xw ,

^ ^ мест
цравее;

"Если одна из не ощущен
ных равносильных лексем 
опосредованно подчинена 
значимому глаголу по ак- 
тантному отношению, то 

та из равносильных лексем, которая стоит в высказывании правее^ 
заменяется на личное местоимение (в соответствующем классе и 
числе)”

у' у»мест J■
правее j

сено— дай - 

л о ш а д Г ^

I праве^
ули^ун.мест

каЬа n ila ia  c * i l , ( t o b )  de- 
q lU i t  b iq l»a  bвkвlЬ^t”ДaЯ 
лошади сена, о^)чтобы (она) 
в-дороге<0 не-проголодалас ь” 
(IV, рус)

— иметь-^^^ЙМТЬ-ПЛОХИМ ialmatmmmm q'imat b ik ir , tow

—не-прогояодаться 

ло1|адь=

___ I

почет-
Н

боттый= 

п р а в е е __ [

богаты]
I

ай x a llu  wisaw, mlsginnummun ке- 
law У-богатого почета (боль
ше) бывало, он плохой-хотя-сЬл, 
-е)чем Юу-бедного” (т .1 ,2 )

вы-

от^:

I

помочь - ^ ^ у с т а т  ь

Ц=̂У̂и<У̂.МйС/У7 ОТ^мест 
правее

d ija  q l* a s -e w iil i  wisaw, no^’ a wez 
towmu kumak abuqi ”0теЦ ХОТЯ-И-уС- 
тал, дома вам он поможет” (Ко,рус)
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bez d e q l ' l i t  adamtil b e lq ie i  
boxosaw, za r i tejm ersl c*at 
bot»u "Я на-дороге людей иду
щих хотя-застану, я им слова 
не-скажу” (Ки) [¡О местоимении 
1 лица см. Примечание^)

su fa  un, ñola bukuimnus аЬгша, Ja- 
muramit alsunnakana xowTi? "Завтра 
ТЫ, лошадь покормив, на-ней до- 
Алчуниба доедешь?” (Гу»РУс)

Примечание

Если равносильные лексемы выражещ личными местоимениями, то
они заменяются сами на себя. 

»тпомогать 

я

-работать
\Ф

---------я

о б в д е ть ся -^

брат-------брат=фЛ

zon w irxoinejkun, za r l was кишак abuqi 
"Я пока-работаю, я тебе помогать-буду” 
(Ки,прим)

za r i du*i a b u le r s i, z a fia  wia dolzu  
uadu owxlu ”oí)Говоря,-что я oC)ругал
ся, на-меня мой старший брат обидел
ся” (Ки)

находить-^^^-юпазшвать пеп iqlaw  хе k erk u lla , d el tor  le k c ija
_________ borkinai doxor " 5)Из-8а-того-что i)uti

^)кавдлй-день У) опаздываем, мы ее лек
цию уже-читающей находим” (Ки,прим)
узнмь-^НИЧТО чп zara i  с* at bot*on c* ls, ez пас* a in - e f iq ia i  

ra V p iá sa T b  edit*u  "Ты мне слова если-бы-не-сказал, я ни- 
‘ "п Г ^ с л о в о  чего не-узнал-бЬ” (Га, рус)

пеп araaai q ia l i  ed it*on e* ia , e l  ex d iq ia i 
ed it*u  arsafen  c*at "Мы в-Арчи если-СЗы- 
не-приехали, мы не-узнали-бй арчинский 
язык" (Чу,рус)

was tow q*onq* or^mmat x u li xun-
c ’ i a ,  un tow larsiw u zab-bos ewdi 

lacTaTb —
Ты его книгу если-застал-продол-

жающим-читать, тебе его к-нам по
ла книга звать-надо-бкло" (Ки,прим)

'-я'

I узнать-^яаы к
к* МЫ-ft-rfp]__ ф ^мыL, 1Иехать
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помогать-=2и-сгр^бать
|i2 y a z  1ф

ты он он снег

tow heo'qas marzala barcarsl xunc’ l s ,  un 
towmue kumak ba "Qh С~1ф1зГШИ СНеГ если- 
сгребает, ты ецу помоги" (Ки,прим)

Д.335.12. Соподчиняющая вершина -  квааи-лексема КОММ

51. КОММ а у  >.
X ------- - Х'1 ^ли*/н.мест

"Если квааи-лексема КОММ ("го
ворить,что") соподчиняет две 
равносильные лексемы, то та из 

них, которая подчинена опосредованно, заменяется на личное мес 
тоимение (для 3-го  лица берется личное местоимение inz "сам")"

Для этого случая, вообще говоря, линейное представление выска
зывания несущественно, поэтому данное правило можно было бы счи
тать глубинным. Мы этого не делаем, чтобы не разбивать правила 
прономинализации.

а) Равносильные лексемы 3-го лица:

работатьКОММ-^ , -  

о,н ор=М п2

, - ^ 2 - ^  КОММ 

г

I»_• - -*5-ПП

быть

брм

бpaт=>iJl¿ придти

он-
ф am-клясться— '

аг.
КОШ

красть
икнига

--------- ОНг=^^

--------- O H ^ In z
не-крал" и б) towmu zu i s  q’ onq* exut'or  
OH МОЮ книгу оОне-крал"]

towmu in z  wirxoner "Он о^)гоВОрит-ЧТО ОН 
йОработал" (Ко,рус) ¡JAs: tow w irxoni “Он 
работал"]

w it usdu ewdi inzu w elq ersi “Твой брат 
был, ¿«^)говоря-что он придет" (Ки) 
[Из: а) usdu w eiqi "Брат придет" и 
б) usmu inz welqer "Брат ¿0говорит, 
-что он <;i) придет"]

tow jCo^rfarsi ewdi zu i s  q*onq* exu- 
t ’ o r s i “Oh клялся, <?6)говоря,-что он 
мою книгуо^)не-крал" (Ки)[Из: а) tow
mu i s  q*onq* exut*u “Он МОЮ КНИГУ 

"Он <<) говорит,-что

к о ш уйти

гребенок отец 
! У ад
1-ребенокгф. inz

К ( Ш - ^ №

to t  laha  zen d ija  x le r e s i  uqlar "ToT ре
бенок o<)говорит,-что его отец в-Арчи 
в^)ушел" (Ки) Qla: lahan d ija  x le r e s i
uqla “Toro ребенка отец в-Арчи ушел"]

б) Равносильные лексемы 1-го и 2-го лица

zari v/arsi zon wirx^ner "Я тебе а О г о в о -  

богать рил,-что я_ ci)работал" (Ки.рус) [|Равно-
сильше лексемы zari и zon^
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КСММ-^^сделать za г i" to t аг1 гаг! owqi''Ьо11 Ьо '*Л "ту работу 
^  )^^^р1бота ^ сделаю” , сказав сказал” (Ки)

КОШ-^-»-сделать ип j a t  аг! ип o'̂ fqвт ”Ты ¿6) говоришь,-что Э!1у  
р1бота ™ .¿)сделаешь" (Ки)

Д .335.2. РесЬдексивизация

Рефлексивизация бывает двух типов в зависимости от способа 
управления соподчиняющей лексеш  равносильными лексемами.

Д.335.21. Оцна из равносильных лексем -  приименной адресат

’’¿ели одна ИЗ равно- 
сильшх лексем опо
средованно подчинена 
соподчиняющему гла

голу по приименному адресатному отношению и находится правее 
другой равносильной лексемы, она заменяется на возвратное или 
притягательное местоимение”

Правила выбора возвратного/прмтяжательного местоимения не
уточнены.

увидеть — ^жена 

он сн=^во8вр.мест
ГI праве^

-----------------
она =>возвр.мест

L . правее

уввдеть

она
I
(

лежать

книга

-место Сад
_ .  KHifra=5^B08Bp .мест 
[ п р ^ е _____J

стесняться ^ ^ сын 

он он=^во8вр.мест 
j^npaBeej

towmus zunaru ionnol dabi"0H 
свою жену увидел” (Ки,рус)

tor zenaw bosormus daEu "Be ee- 
собственный муж уввдел"(Ки,рус) 
[Cp.: tor tormin bosormus daEu 
"Ее той (т .е .  другой женщины) 
муж увидел” (Кк,тр)1]

q*onq* zent»u biqSma eTuli i  
"Книга öOfia своем сОместе ле
жит" (Ки,рус)

towmuxur zunawu lo  lib x l ewfi ’»gpQ 
его сын стеснялся" (Ки,рус) [^Ср. 
towmun lo  towmuxor l ib x l ewil "Его 
СЫН его стеснялся” (Й!,тр)1|



оплакивать  ̂ х1г ^ ^ муж tormi zenaw bosormus rLr c*iBi a fi
h  своего мужа оплакивала" (Ки,

она 0fle=>B08Bp.MecT ру^)
! правее| ^ v ^
'----------  un utaw halmaxmuk'эпа Ic^is Hadursl

быть-готовым—̂ ^умереть wi”Tfci <^вместо своего вС)друга уме-

друг
I ^ —  maxdu wak*ena k |ie  Hadursi wi"TBOft
lip^ee^ у г ^ в о а в р .м е с т  друг вместо-тебя умереть готов",

где wit -  личное местоимение в ген ,т .к . стоит левее равносиль
ной лексемы wak'ena "вместо тебя"_]

цуж ■* —̂----  убить to r  zenaw bosormu areu "Ее ее
4^=i>B03Bp.i.ecT ¿на “У* yö“ " <К“.РУС) [Ср.: to r-

А I min bosormu to r ecu "Ее цуж ее
1__________  ! убил" (Ки,тр):1

поступить-^“^ДеньГИ zarak a ia t ’u arei qla "îÎO-МНе МОИ
деньги поступили" (Ки,рус)

я :̂=>В08Вр.МвСТ

l°p ?5?£ J
л ю б и т ь с ы н
\а д  waiaw 1о к* ап "Я своего сына
" ^=^B08BD .местI I  ^  люблю (Ки,рус)
¡_щ)а:^в]
сглазить ^*-сьш
fiA bis wasaw lahat lu r  ebîi "Я СВО-Я ^=^В08Вр.мест
I ^ его сьша сглазил" (Кй,рус)
I правее J

от е ц - ^ ^  сглазить zat waiawu di Jan lu r  eb ii "Меня
мой отец сглазил" (Ки,тр) ССр: 

I В08вр.мест I dijan zat lu r  ebfi «Мой
j^ n p ^ e e _____ j сглазил", т .е .  если

”  "мой отец" стежт левее слова
zat "меня", то невозможно возвратное местоимение wasawu "мой" ]̂
оставит ь книга
i** iT ^ ^ B ^ .iie c T  »4*u
I y "Я свою КНИ1У на-столе. оставил"

(Ки)
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любить -^^учител ь 
1*3 у а В

Ш  3“ =>В08Вр.МвСТ
[цравее|

~  з а л и т ь -^костш 

она=^воавр.мест 
I правее

-вода
^она

I
I

-_ 1

wel ulujwu II lowejwu ucitel £*an 
"Мы нашего (зкскд || инкл) учите
ля любим" (Ки,рус)

tormi zent*u mac'afut kast*umlifik 
xan ec'u "Она свой новый костш  
водой залила" (Но,тр)

пустить-
W

мать
I f
L J

пиши-̂ -̂-̂ учка
1 is

I правее ]

серьги

возвр.мест

ejml zenaru laheui cuxt*ullils 
£»aräsi t*ujmul ger2e-bos ati 

"Мать /) с о  своей дочери ^)чух- 
ты вниз серьги свисать пустила 
(=Мать сделала так,чтобы серь

ги свисали с чухты ее дочери)" (Кй)|1{ак видно ив этого примера, 
заменяемая равносильная лексема может отстоять от соподчиняюще
го глагола достаточно далеко^

Ш1 u^abu II uTabufub ruckali 
si-a "Ifa своей ручкой пиши" 
(Зе,рус) [Возможно как воз
вратное (ufabu), так и при
тяжательное (uiabufub) мес- 
тоимение]

xifa Jamu b o s o r u . j a a u r  zu- 
narufur lowu orkall, ZoaEasl 
uqlali тогда ЭТОТ г )̂муж..., 
j9)h эту свою jЗ)дoчь взяв, в- 
лес пошел" (т .б ,1 8 )

пойти

>еп
-взять - -дочь

отец отец=^црд^ 

j правее]

Д.335.22. Равносильные лексемы -  актанты соподчиняющего глагола

"Если две равносильные лексемы
.

> v , . K d непосредственно (с точностью до
послелога) соподчинены одному

1______ 1 глаголу, то та из них, ранг ПС-
отношения которой больше,заменяется на возвратное местоимение"

Наименьший ранг имеет агентивное отношение, за ним идет факти
тивное, далее все остальные.

-  1153
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купить — -^вещь

я------^я=>во8вр .мест
слово с к а з а т ь -^

z a r i e z a t’u ia l lu t  he£*dna Seîeq ira?  
"Я себе плохую вещь разве дуплю?” (Ки,рус)

ты-

смотреть

он-------ОН;::  ̂Bî ĵuecm
выбрат ь ^ главарь
“iони------ОНИ::;ф.

H aq*liql un u îa t 'u  H aq*liql daki c*at 
bot »U? ”Ты 0-себе почему сло^ 

не-скажешь?” (Чу,рус)

tow zuiikejw u sowbi ”0н на-себя по
смотрел” (Ки)

te jo a j  zaiaw mac’ afu o in t ewk*u "Они 
себе нового главаря выбрали" (Ки)

Примечание
Иногда замещается на возвратное местоимение равносильная лек

сема, опосредованно подчиненная соподчиняющему глаголу.

даивести 
az

-девочка

(быть-маленькой—=^девочка
\  ÏJÎони-------они=фво8вр.мест

tejma;j аахиге^ги ^ 1 ^г1г  1о х1г-аги 
"Они чем-они-сами маленькую девоч
ку привели (=привели девоч1су, ко
торая бЬша меньше их)" (Ки)

Д.ЗЗб. У с т р а н е н и е  к в а з и - л е к с е м

Устранение квази-лексем происходит по словарной информации, 
содержащейся в их словарной статье (см. Д .232). Напомним, что ну
левая связка и А-лексемы опускаются, а КОШ переходит в морфоло
гический признак

Д.34. ГЛУБШ10-Ю1Ш10гаЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ

ГМ-ксмпонент устанавливает соответствие меаду ГМ-представлени- 
ем (см. Д.13) и ПМ-представлением (см. Д.12) 'высказывания. При 
переходе от Ш-представления к Ш4-представлению осуществляются 
следующие операции: 1) формирование означаемых морфем; 2) форми
рование означающих морфем; 3) линеаризация означающих морфем в 
словоформе. В результате работы Ш-компонента высказывание пред
ставляется как последовательность ЕШ-словоформ.
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Д.341 . Ф о р м и р о в а н и е  о з н а ч а е м ы х  
м о р ф е м

На этом этапе необходамо заменить все переменные признаки 
(граммемы) в Ш-лексеме на означаемые служебных морфем, а имя 
лексемы -  на означаемое корневой морфемы. В большинстве случаев 
(ввиду большой степени агглютинативности арчинского языка) означа
емое служебной морфемы находится во взаимно-однозначном соответ
ствии с именем стандартного значения граммемы. Что касается 
имени лексеш , то оно всегда совпадает с означаемым корневой мор
фемы. Все такие случаи обрабатываются одним !фивиальным ггравилом:

54. <У> "Лексема ’у ’ или стандартное значение граммемы 
*у» переходит в означаемое морфемы < уу

I »работать»=^<'работать>, »дур(атив)»=^^(дур), >эс(сив)*=^^<ЭС>, 
I »интерр(огатив)»==Ф <Интек>>, *А(Х)* = >  <А>^^

Бели значение граммемы или последовательность значений грамма 
нестандартна, переход к означаемому(-ым) служебной(-ых) морфе
мы (-ем) задается специальным правилом, хранящимся в словаре не- 
стаодартных значений граммем (см^ Д .22).

55. *1’ <1 > "1-тая комбинация нестандартных значений 
граммем переходит в i -тую комбинацию 
означаемых морфем"

n o k » lie ; <ДОМ>(5;/</КеД> <КОСВ.еД><дат> •
h altaroeq iak i — > <река>  <ед>
<КОСВ.ед> <интер> < л а т > #  belaemSmul; S (беж ать ///,¿5̂ ) 
(беж ать> < редупл> <КП 3><S> • w irip iam at: (рабо
тать) (<рабОТать>) <Adv> (КОНТИН,ОДН> • w irX oniglt
работатЬ/7г7/т, =^фаботать><термХ пот> • од»1-ви:дать..... = d >  
(дать><им п><ког>

Д.342. Ф о р м и р о в а н и е  о з н а ч а ю щ и х  м о р ф е м

Переход от означаемых к означалцим морфем осуществляется по 
слова^эю. Каждому означаемому ставится в соответствие означающее 
данной морфемы. Возможен случай, когда одному означаемому соот-

44. Деривативная граммема А переходит в означаемое морфаш ^А^ 
(адьективизирующая морфема).
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ветствует более одного означающего. Тогда выбор означающего осу
ществляется с учетом его синтактики или синтактики корневой мор- 
ф еш .

Переход от означаемого к означающему морфемы осуществляется по 
правилу:

56. <X>=»{lJ I ПО словарной статье <Х>

"Означаемому <Х> соответствует означающее {х} , если соблоде-г 
ш  все условия, содержащиеся в словарной статье <Х>"

Словарь служебных морфем приведен в разделе Д.21 (табл .̂ 2) .Примеры:

(работать) = >  firîoin}^«;)
<дур> = >  [r}„j -  fr}g ,
<ИНД> = ф  {0}^)
<отр> = >
(Уцмш)

Д.343. Л и н е а р и з а ц и я  о з н а ч а ю щ и х  м о р ф е м

Если ГМ-лексема не является дериватом, то означающие морфем 
представляют собой неупорядоченное множество, образующее одну со
ставляющую. Если же лексема является дериватом, то множество 
составляющих ее морфем частично упорядочено. А именно, составляю
щая, содержащая класс морфем, определяющих мотивирующую лексему, в 
деривате рассматривается как один злемент, и ей приписывается 
ранг в пределах следующей составляющей, относящейся к ближайшему 
деривату. Например, словоформа, представляющая 1К-лексему'

выглядит следующим образом:
W iгi<,in -({1гХо1п}^^ {г}̂  ̂ {т}̂  ̂ {0}^;

Последовательность морфем в этой составляющей не задана. Если 
мы имеем адьектив от данной словоформы:

LBcлaSiц,I,
ТО он представляется следующим образом:

1г1г5о1пвппи М  М )

Глагольная составляющая принимается в ней за  один элемент. От 
этого адъектива можно получить субстантив:
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Всйо&ц, л ( р а б о т а !
который представляется следупцим образом:

wiriainennvuimtm -  (((firiolnJc) £г}», {г }^ ^  £w} {aJrij)«
{ТиЗй; fen}« fw})« Md) f““}® f“>ro)
В этой словоформе, адъективная составляющая (которая сама со

держит в себе глагольную составляющую) в рамках субстантивной со
ставляющей, совпадающей со словоформой, рассматривается как один 
элемент с нулевым рангсж.

Поскольку меньшая составляющая рассматривается в большей как 
один элемент ( т .е .  пр1фавнивается к морфеме), проблема линеариза
ции сводится к линейному упорядочению морфем внутри составляющей.

Порядок выбора составляющих при линеаризации несуществен, не
обходимо лишь линеаризовать все составляющие.

Д .343.1 . Морфемы с разными рангами

Общее правило линеаризует морфемы в составляющей в соответст
вии с их рангом.

5 7 .  (Мф № ( о ) = ^  W(0‘ + f% J  I i  ^  J

"Если ранг морфемы Ш  меньше ранга морфеш {YJ то морфема fX} 
ставится левее морфеш {Y}”

Д .343.2 . Морфемы с одинаковым рангом

В соответствии с принятыми выше соглашениями об инвентаре мор
фем и о схеме глагольной словоформы (см. Д.21, Д. 122.22), возмож
на ситуация, когда две морфемы в пределах одной составляющей име
ют один ранг. Для этих пар морфем необходимы специальные правила. 
Эти правила, там, где это удобно, формулируются для краткости в 
терминах означаемых морфем.

58 . "Если в пределах
(<пот>с2; <терм>^2 ))==^<терм>^2 ) +<пот>^2> одной составляю

щей имеются мор-
______________________________________________  фемы <пот> и
<терм>, то морфема <терм> контактно предшествует морфеме
<пот>"

Это правило объясняется тем, что для морфемы <пот>(й) в схе
ме глагольной словоформы не выделено специального места. Более 
того, эта морфема неотделима от морфемы <терм>^£) и вводится

14* -  И М
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специальным правилом, см. Д.22 (табл.З, п .1 1 ) . Можно (йшо ОЬ 
указать порядок следования этих морфем непосредственно в этом 
правиле. однако, сформулировали частное правило динеа|Я8ации 
с тем, чтобы все процессы, связанш е с линейным упорядочиванием, 
ОЬли собраны в одном месте.

{ш}(г) + ===>
¡жать (пот)"

"ле-

59. <ДУР\<^=»Л| <КП 1 /2 /3 /6> л7> "Морфема дуратива (с озва-
____________________________ ________ чающим £г}^), занимающая
нулевой (ивфиксальный) ранг, стирается, если в словоформе име> 
ется классно-числовой показатель с нулевым рангом и ненулевым 
означающим (КП 1 ,2 ,3  или б)"

А именно, если на одну (гафиксальную) позицию претендуют пока
затель дуратива и ненулевой классно-числовой показатель, С01фа- 
няется только классно-числсжой показатель.

[г}00 {Ь}(*ц) = = ^  goabq»ar "собирать(дур,Ш)”

60. { \Д с)т...} (^  + (С)у + ш * . . .

"Служебная морфема с нулевым рангом (инфикс) вставляется в 
корень после первой гласной*'

(Д)ф)"

жать (терм,Ш)"
аЬхи "ле-

Д .343.3 . Морфеш без ранга

В словаре служебных морфем не имеют фиксированного ранга клас
сно-числовые показатели. Это связано с тем, что их место опреде
ляется ивдиввдуальной синтактикой корневой морфемы или частью ре
чи лексеш  и наличием/отсутствием других служебных морфем в сло
воформе.

Д .343.31. Зависимость от синтактики корневой морфемы

б 1 . <КП> ==^<КП>  ̂ I н ( г  Ш>¿)

"Если корневая морфема имеет в своей синтактике указание о 
месте <КП), он приобретает соответствующий ранг"
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Дело в том, что КП обязателен в глаголе, ещьективе и классной 
форме числительного, фочие части речи имеют КП только при опре- 
делевньос лексемах. 5 этом случае щж корневой морфеме указывается, 
что она сопровоадается классно-числовым показателем и он ставится 
в такой-то позиции относительно нее.Т .к. КП находится в непосред- 
ственнсш контакте с основой (перед ней, за ней или внутри нее), 
эта информация задается непосредственно в означающем основы. Седи 
основа имеет несколько позиций для КП, все они заполняются.

{КП-iB } {w}=^ wie ”я (ге н ,1 )”
{КП-в*а-КП-ч} fd/i} = >  dezaru "я сама (дат,П )”
{zaj-Kn-eJ-КП-и} {0/t/t»} z e jt» e jt» u  "именно они сами 
(эрг, 1У)”
{horokeJ-КП-и) 4-{w} -----> horokejwu **давно(1)”

Д .343.32. Зависимость от части речи лексемы 
(и надичия/отсутствия других служебных морфем)

а) КП в адьективе

6 2 . <И1> <КП>0) 1 А(Х)

'*КП имеет ранг 3, если он находится в словоформе производного 
адьектива”

А//, ед (работать//, ед, дчр ) = (({irxoin}«, fr}^  ̂ \o)

{^}a) {d/r})__ ^ ^ d l r x o I n n i i r  "работающая (П)"

6) КП в глаголе

63. <ш> =><И1 ;̂ I 
=^<КП>и 1 ^  Ва §

"КП 1!меет в глаголе ранг ( -1 ) , если глагол имеет ввдовое зна
чение дуратива или не имеет ввдового значения, и ранг (0 ), ес
ли глагол имеет видовое значение терминатива, финалиса или по- 
тенциалиса*

(г}да {Г}(Я £0}® £ ь } ^ (^  =»Ь агкаг "одевать(дур,йО" 
{0 }т  {0}® { d / r } ^ ^ J = ^  daka "олевать(имп.П)"

(£\^-ia>® £ш}д, £ d / i j ^ „ , )  =
"одевать(иьт,П)" 

агки ”одевать(терм, П)"

Д.343.33. Несовместимость ранга с фонологическим контекстом 

Д. 343.331. Запреты на префикс и инфикс 
Морфеш с префиксальным (-1 ) и инфиксальньш (0) рангами могут
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вступать в противоречие с фонологическим контекстом, т .е .  при 
корнях определенного вида постановка морфемы в црефиксальной 
и/или ивфиксальвой позиции оказывается невозможной (см. Т. 121.31).

а) Запрет на префиксальную позицию

{ }fi) [ Гь1 "Невозможна префиксальная морфема
\ d перед корнем, начинающимся с фонем

-V /b / , / d / , /w /  или со структуры СУС"
_  cvc. • •

Глаголы типа bos "говорить” , war "говорить (д у р )" ,dubqas "отпа
рывать” , "собирать” не могут иметь при себе м о р ф е м ы  в щ»-
фиксальной позиции.

б) Запрет на инфиксальнур позицию

"Невозможна И1ф!ксальная морфема 
перед двумя согласными, после 
безударной гласной или в конце 
корня, а также если она запреще
на в соответствии с синтактикой 
корня'

йнфиксальная морфема невозможна в глаголах типа í r b is  "искать” 
xasás "рвать" as "зарезать” , axas "испачкаться” С В соответствии 
с синтактикой (Va-з^а) запрещен инфиксальный КПЗ» sá£as "смот
реть" QB соответствии с синтактикой (Veá+2a) запрещен ивфиксаль- 
ный показатель дуративаЗ, á ia s  "дрожать” [| В соответствии с син
тактикой (Vasa) запрещены инфиксальный показатель дуратива и КП].

Следует иметь в виду, что в этом правиле морфема редудликахщи 
считается относящейся к корню (поэтому невозможна ивфиксальная 
морфема в словоформах типа samsin "таять (дур)" и возможна в сло
воформах типа q e -r -q i-r  "мерзцуть (дур)", а безударность гласной 
определяется после акцентуации словоформы (поэтому возможен ив- 
(|икс в словоформах типа q e -r -q ir  "мерзнуть (дур)", хотя корень 

исконно безударный).

Д .343.332. Изменение ранга морфемы иди ее стирание

а) Изменение ранга КП

66. <КП>(»уЧ) "Ёсли зацрещена префиксаль
ная (ивфнксальвая) позиция

КП, он получает и^[мксадьный (префиксальный) ранг"
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({Vca*qIoa}^j^ Wft) =^(W ^ cabqla
"заделывать (имп,Ш)”
{{\1втъё^(0) {w}(2) ) = ^  barbu "думать (терм,Ш)"

б) Стирание КП

67. Ш > = ^ - Л . |  r-i; а Со)
"К11 стирается, если префиксальная и инфиксальная позиции 
нево зможны"

|(Í^ГbaqI•a}f„ {w}«, boql'o "ВОЗ-
вращаться (терм,Ш)"

в) Стирание ин|иксальной морфемы дуратива

68. £ г } ^ й = ^  ^ | f « ) "Инфиксальная морфема дуратива стирается, 
если инфиксальная позиция невозможна"

|({Vsa}fi» {r}«,)=» ваг "держать (дур)"

Д .35. ПОВЕРйЮСТНО-МОРФШСтаЧЕСКИЯ (ПМ-) КОМПОНЕНТ

Задачей ПМ-компонента является установление соответствия меаду 
ПМ- (см* Д.12) и Ф-представлениями (см. Д.11) высказывания. Пере
ход от ПМ-представления осуществляется при помощи правил двух ти
пов: 1) морфонологических правил (учитывающих морфологический 
контекст) и 2) фонологических правил (не учитывающих морфологиче
ского контекста). При этом мы считаем, что такие факты, как гра
ница морфемы или словоформы, а также применимость к конкретному 
классу лексем, не являются морфологическими. Иными словами, к 
морфонологическим мы относим только такие правила, которые форму
лируются в терминах конкретных морфем или классов морфем.

Д.351 . М о р ф о н о л о г и ч е с к и е  п р а в и л а

Д .351.1 . Акцентуация корня и аффиксов

Корни и аффиксы бывают исконно ударные и безударные Если в 
словоформе под ударением находится только одна морфема, то ника-

45. Под исконно безударными понимаются такие корни, которые в

некоторых (см. ниже) условиях не имеют на себе ударения, исконно 
ударными -  сохраняющие на себе ударение во всех словоформах.
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ких специальных правил акцентуации не требуется. Ццнако возможны 
ситуации когда: а) в словоформе нет ни сздной ударной морфеш; 
б) в словоформе более одной ударной морфемы. Тогда необходимо 
привести словоформу к нормальному виду, когда у нее ровно одна 
ударная морфема.__________

69. Т . . •\/Г..т(с) I # -
#

рение (на последней гласной), если 
морфема, иди если при корне нет служебных аффиксов"

"Исконно безударный 
корень получает уда- 

за ним следует безударная

+ { ^1 п }
{¡Укип^+ ({Й} ):

> 1вта1п "таять (дур)"
► kUllg(ll) "подол (эрг)"

"Исконно ударная служебная мор
фема теряет ударение после ис-

конно ударного корня"

{^а=811^  + {Тв}=^»ав1п^в О а а п ! )  "мерить (терм)" 
pJьely + «СотЗ-=^ ♦ЬвХот О  Ьв1гш) "лопата(мн)"

Д .351.2. Морфонология субстантива

В словоизменении субстантива имеется три морфоыологических 
правила: одно обрабатывает морфемы ориентации, второе -  морфемы 
косвенной ссновы с исходом на и третье -  косвенную основу 
множественного числа на £ о ^ .

46. В отличие от локализации "ин" с исходом на-а^ c p .:h a n a ru t-  
шиХсеп "фляга (ген,мн)" и ЬапагиШи1се^к "фляга (ин-лат,мн)" (см. 

Т. 113.2), полученное из: {са^} + {а^}=ф{се} + £а^} = ^ / с а 4 / = Ф  
/с в ^ / .
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73* {о̂ }(ю ==» {ог}д) I—£саД,£iL
"Морфема мн .числа {ot} переходит в {6х  ̂ перед морфемой косв. 
основы fcaj}" (см. Т .111.51) ___________

О Ml} [ot} {caj}=> iaamrcaj "водк (эрг.мн)" 
{ion} + £ot} + £cai}=^ionorcaJ "спина (арг,мн)"

74* {••• 1^} '[•••■З’ I —{*•••}(*)
"Если перед морфемой косв.основы, начинающейся с /ш /, стоит 
морфема, оканчивающая наАг/ иди /ъ / ,  этот исход переходит в 
/м /"  (см. Т .111.312, Т .111.53)_______________________________
Подвергающиеся ассимиляции /ъ /  и /ш/ являются кдассно-числош- 

ми покаэателями.

[tob} [ш 1}=^ tomml "тот (эрГ,Ш)"
[i»annib} + fn a j } = ^  k'annimmaj "любящий (эрг,мн)"
{£*anntnr} [ши}=^ i*anmxn2ora "любящий (эрг,1 )"

В векотррих местоимениях это правило не действует, например: 
tom u , Jownu "он(эрг)", dejaa j ♦jebmaj, tejmaj <  ♦tebmaj 
"они (эрг)"

В случае сшков других морфем такой ассимиляции не происходит, 
например owxtma (<  owxaw*i-ma) " ложиться (терм,мест.сд)" , dabnral 
"■идо (мн)"

Д.351.3. Морфонология глагола

Глагольное словоиэменение характериэуется наибольшим числом 
морфоводогических правил. **

**При наличии морфемы 
отрицания {t^u} по
казатель потевциали- 
са падает, ааменяясь 
заместительной дол

готой преднествующей гласной с переходом безударной лабиализо
ванной гласной в гласную среднего ряда, а велабиализованвой -  
в гласную нижнего ряда" (см. Т .122.31)

[eo(<eaw)} + {qi} + {t»tt}=z=^ e^t»n "держать (пот,отр)" 
{aEn(<aE0aw)}‘i' £qi} + £t*u} aS o t'a  "ввдеть (пот,отр)" 
{odi} + {q i} 4- {’t*u}=^odet*n "садиться (пот,отр)"
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76* *■7

V
"у

г

...

"Перед морфемой ком- 
ментатива {вх5- конеч
ная ударная или безу
дарная нижняя гласная 

предыдущей морфемы поглощает гласную / в / ,  а безудерная верхняя 
гласная в сочетании с /в /  дает гласную среднего подъема" (см. 
Т .122.51)

£éo(-^eá-fw)3+ (в г} = ^  80Г "держать (терм, 1У,комм)"
{qa} + f e r } = ^ q a r  "мерзнуть (терм, 1У, комм)"
£w} + fáxaj {0} -I- { e r } = >  waiar "лежать (имп, I, комм)"
{qa} £t*u} •¥ {er} q a t'o r  "мерзцуть (терм,отр, 1У,комм)"

77* {«**7(п)} {***-/-} |_{щц1}^_______ "Перед суффиксом масда-
ра Опи1} выпадает конечная гласная глагольного корня или по
следовательность гласной и /п /"  (см. Т.123.41)

fák’ isiy £mxil} = >  ák^mul "З(гнать)"
{iem} + {sin } + {mill} ==>iem8mul "З(таять)"

78. S z:> 1 "Конечная согласная инфинитива
_  \Осап}да/ / з /  перед деепричастными мор

фемами {Cut} и {кап} переходит
в /1 /"  (см. Т .123.2)

£w} -I- {írxoin} ч- £bús} -f£utT—^ wírxomulSut "работать (пред-
от-цел.сд, I)"
{axa} + fs} + fkanV- ^  axalkan "ЛОЖИТЬСЯ (предв-вр.СД, 1У)"

79. { i>((0 + {e;Jkun}^ ,̂= .̂ îkun "Вспомогательный глагол в 
дуративе i  "бьть" в соче

тании с морфемой однопредельно-временного союзного деепричас- 
тия £ejkun} дает /Ткип/" (см. Т .123.2)

|(w} + (1 }  -ь (вокип}=^¥гТкип "быть (одноп-вр.сд)"

Д.351.4. Прочие случаи

Усилительная морфема { ^ и }  влияет на долготу предшествующей 
гламюй в закрытсж слоге.

80. V => v |_ C „ e i  + {u} "Перед усилительной морфемой 
{и} предшествующая ударная

гласная, прикрытая слабой согласной, удлиняется" (см. Т.271)
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£xól} + £u}=^ xélu ”и-рука"
{q'ón} ^ q*6rm "и-ко8ел" QCp.: qiónnu "и-^уропатка”]

Д.352. Ф о н о л о г и ч е с к и е  п р а в и л а

В настоящем разделе рассматриваются основные фонологические 
правила, действующие при словоизменении глагола, субстантива и адъ- 
ектива. Более полное их описание содержится в 1-м томе данного 
исследования (часть Ф). Правила сгрупгофованы в соответствии с 
тем, какие фонемы подвергаются преобразованию: гласные или со
гласные .

Д .352.1. Гласные

а) Уподобление предударных

81 • [^При словоизменении^ U, u i ]

"Предударная гласная (н е /и /,  / u i / )  уподобляется ударной глас- 
ной с сохранением признака фарингализации"

Предударная лабиализованная верхняя гласная этому преобразова
нию не подвергается, например: xurk»á "голубь (эрг)" mulle "сопля 
(эр г)" .

Следует иметь в виду, что в многосложных именных корнях (осо
бенно заимствованных) это правило не соблюдается, например: b igá- 
wui "староста", d i já  "отец", jaq»ut "яхонт" и т .д . Оно действует 
при словоизменении, когда изменяется качество ударной гласной.

{moi} + {£}=ф  mii£ "пена (эрг)"
{ x l ï î }  + (огТ—^ x lo ïo r  "черпак (мн)"
{xasá} + х а а 6 = ^  xosó "рвать(ся) (терм)"
fxoln} + { { } = >  x i ln í  "корова (эрг)"

б) Сокращение долготы

82. V = ^ V |___
СС t  гГ 
C#

"Долгая гласная перед двумя согласными (не / г а / )  или перед 
согласной в конце слова со1фащается"

4?. Данное правило приводит высказывание к орфографически пра
вильному виду. В действительности в данной позиции имеет место 
редукция.
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йаьа} 
{ис»} =

+ ^агЬаг "копать (дур)”
=> ис» "девять” [р р .:  й с 'а 1г Ьоаог "девять мужчин"^

в) Синкопа серединной безударной гласной

83. ^ = = » ^  I У . . . — . . .V  [+ ограничения]]
"Серединная безударная гласная в трехсложном слове выпадает"

Это правило имеет ограниченную сферу применения: оно действует 
при образовании видовых глагольных форм, а такие при образовании 
императива и масдара от кqpня. В словоизменении существительных 
оно участвует нерегулярно (например: Я о а ^ и " д е р е в о ( м н ) 7 
naqI*na<noqI•ona "мышь(эрг)") .  Не действует оно при образо
вании личных и деепричастных форм глагола (нащяшер: w íгxon ili 
"работать (аор ,вагд /дп)", агхагвпс*1в "ложиться (у сл ,с д )") .

♦Ьэхааав => Ьахсаз "рвать(ся) (фин,Ш)"
{вt•in} + {^0} = >  вt*ni "привязывать (терм)"
♦Ьеха8а=$> Ьахса "рвать(ся) (имп,Ш)"
♦Ьехаати! =*> Ьихсти! "рвать(ся) (масд,Ш)"

г) Устранение зияния

8 4 . (J9aS,Ŝ iC)(̂ pap)̂ ^
"Гласная шшадает в позиции перед другой гласной с переносом 
лабиализации на предшествующую согласную, если выпавшая глас
ная является верхней лабиализованной, и ударности или фаринга- 
лизации -  на последующ>*ю гласную, если выпавшая гласная явля
ется ударной или фар!Нгали80ванной"

Это правило действует, если не применяется некоторое морфоно- 
логическое правило, ведущее к другим преобразованиям на стыке 
двух гласных. Данное правило применимо не только в пределах сло
воформы, но и на стыке слов.

♦zaxuejwu=í> zaXoвJwu ”они сами (К0МИТ,1)"
♦ахи-еП=±>ахо-в^1 "ЛОЖИТЬСЯ (терм)"
♦1»Ггхоп1впс*18=ф. wiгxonвnc•i8 "работать (терм,уел.сд)" 
♦¥г1гхоп111вг01= ^  w irx o n ilвгsi "работать (терм,прич.сд)" 
♦хопаа=1ф хапа "капкак (ин -эс)”
♦о^о1Ь=$>оН ь "твой (мн)"
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Конечная /и /  в суффиксах £^ч} <мн> || <А> в этой 
дает лабиализации (видимо, это /и /  не исконное).

I п*в1Тиа^=^ t»eITaЗ "цветок (эрг,мн)”
I ♦тиТи±Ь ти^1Ь "красишй (мн)"

д) Сужение эаударных средних гласных

позиции не

85. / 
V,ср- V___

"Заударная средняя гласная переходи! 
в соответствующую верхнюю"

♦ ак *о= >  ак»и "гнать (терм)"
{ati} + { îe } = »  a î i  "пускать (терм)"
{bel} {pm}==> Ъв1гш "лопата (мн)" 
{ulniôlf^^ + { 16}  + { rca j} = ^  *uIn iô llo rcaJ =  
рица (мн,эрг)"

е) сужение нижних гласш х

^ulnâallurcaj "яще~

86. 1 "Нижняя гласная переходит в сред
'tnuM/ —  ̂'̂ пер.ср 1 — J ... нюю переднюю гласную перед неко

нечной согласной / j / "

Это гфавило действует в тех случаях, когда  ̂ не относится к 
морфеме косвенной основы (см. морфонологическое правило 72).

ЬвХга^к = >  Ьа1ге^к "озеро (ин-л л )" 
d a r a j ia j= Ф  <1вгв^^а^ "тафта (эрг)"
{пок^ {^ог} + £са^} + {а^} + { к } = ^  noydoгcв + а^к=^^по^- 
dorcaJk=ф no?dбгcвjk  "дом (мн,ин-лат)" (¡Морфема косв.основа 
{оа^} переходит в / с е /  перед не нулевой морфемой {аз}(см. пра
вило 72), затем происходит выпадение / е /  перед гласной (се  + 
а ^ = Ф /с а ^ /)  и, наконец, сужение / а /  в / е / З

ж) Сужение лабиализованных ударных гласных

87 .
é̂ep}(>,̂ aS

"Лабиализованная ударная 
гласная переходит в соот
ветствующую верхнюю, если 
ей предшествует (дистант

но) верхняя лабиализованная гласная или (контактно) лабиализо
ванная согласная или /w /"

Это правило всегда действует в глагольных словоформах; в суб- 
стантиве контекст " (^ -  " не ведет к изменению ударной гласной; 
{Ыхо} + {о2}=Ф Ъ охог "глубокое место реки (мн)", +
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£ог}=^рок*ог "ввд зонтичного растения (мн)” , {<и5о} + (ог} = 
йо1бг ’’туча (мн)".

*хи8о=>хиви ”рвать(ся) (терм)"
♦Ь игкот=^ Ьигкшп "молот (мн)"

"варевать (терм)"
♦1гб1гсиг ==^ иХгсиг " остывать (дур, I )"

в) Лабиализация нижних гласных

88.
Уср^лаб _  иг

"Нижняя гласная переходит в среднпэ 
лабиаливованную перед /ш/"

Это правило действует только щж словоивменении глагола. В 
именных, наречных корнях оно не соблццается, например; апэаш "по
рох” , abвdlaw "вечно", жаввт "мой ( I ) ”

♦сашхаг = ф  сбшсаг "кидать (дур,1)”
♦8aw=::^%бw (> в б )  "поймать (терм)"
♦аса1г=>*асо?г(>  аси) "доить (терм)"

и) Лабиализация предударных гласвьос

"Предударная гласная, пере
ходит в верхнЕЖ) лабиаливо- 
ванцую гласную в соседстве 

с  лабиаливованной согласной

Если гласная находится в заударной позиции, это правило не 
действует, например: а ^ а  "видеть (имп)", пвя^1 "вемля (эрг)" . 
Что касается поэиции *1.Со •••У ",то  она в этсм щ)авиле применима 
только к глаголу, в субстантиве она к данвоцу преобрааованию не 
ведет (напршер: ы% ,£ "глубокое место реки(эрг)", Ъойбг (-  ̂ ♦Ы- 
йобг) "глубокое место реки (мн)"

♦То0ппв=^^Хоппе "бежать (терм)"
♦ i o i i í = ^ x u í í  "навов (эрг)"
♦d8!^вюxin==Фduxвllxin "бежать (ДУР,П)"

Д .352.2. Согласные

а) Устранение начального стечения согласных

90. СС: ^сас # — "Ыеаду двумя согласшми в начале 
слова вставляется редуцированная*
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Эта редуцированная подвергается действию других правил и в ор- 
фо1ра(|ической записи заменяется на полную гласную.

га} + {5овю} + = ^ и 1 в т Ь .п  "бежать(дур,П)"
{qI»a} + {ши1}=ф*я1'ши1 =»  ”делить(масдар)*'

б) Переход сильных смычных в слабые звонкие

91. I , где / ъ / ,  / г / ,  / ¿ /
"Сильная смычная согласная переходит в слас^ую звондую после 
согласной (не / ь / ,  не / г /  и не /^ /)  или в начале слова”______

После / ь / , / г /  и / J /  со1фащение долготы не происходит (нацри- 
мер: a r l a r  "бодаться (дур)” , b e j^ u t  "старый", sabCu "смотреть 
(терм,Ш)", a b f i  "пускать (терм ,1У )").

Фрикативные согласные не подвергаются этому преобразованию 
(например: хеша "медведь").

{^а}  + {e}=tk geas "гнуть(ся) (инф)"
ía£i} -I- { fe }= ^  *akíi=^.ekdi "уходить (терм)"
{gá£i} + gákdu "коса (мн)"
{íq} + ffu }= ^ iq d u  "свеТЛЫЙ*'

в) Переход сильных в слаоЬе глухие

С =Ф Og/fyx [“Л
"Сильная согласная переходит в сласзую

-  I d глухую перед согласной или в конце 
слова"

Это правило ослабляет как взрывные,так и ({рикативные согласные.
{апх}=>апх "борьба"
{ zam i} = ^  хеше "медведь"
{áEl} + { fe}= í^  ákdi "уходить (терм)"

93* п п = ^ п С “
ä "Двойное п перед согласной и в конце

—
Ir слова со1фащается"

Это правило близко к 1феддцущецу. Необходимость его введения 
объясняется отсутствием сильных сонорных в данном описании.

{gomi} = >  gon " палец"
{gönn} -г {11}==Ф gonnl "палец (эрг)"

15 -  1153
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д) Ассимиляция смычных

94. Ci + сi,CM ’ C¿,cM с 'ф  0^, место образования

"Сочетание двух смычных (невдентичных) согласных одного места 
образования переходит в сильную смычную того же места образо
вания"___________________

{lap*} -t- { b o s } = » 'la p u s  "бросать (фин)"
{q'am art*} + {Tu} q»am ariu "ЛОВКИЙ"
{ b a t'i}  + b a iu  "коврик (мн)"
fa ti}  + { t e } = ^ a i i  "пускать (терм)"

Сочетание идентичшх согласных перехода в сильную согласную не 
дает, например, icoat*t*u "не-нужно", r a « i t t i i  "раб (мн)"

Ограничение согласных одним «естом образования связано с тем, 
что смычные согласные разных мест образования свободно сочетаются 
например; obdi "садиться(терм,Ш); оЬка "брать с собой (терм,Ш)‘, 
ab t»u  "резать (терм,Ш)"; sablEu "смотреть (терм,шГ, koebkdi "1фу- 
житься (терм,Ш)", so b fa  "на берегу".

Сочетание двух сильных согласных дает сильную согласвую, на
пример: { a rq lu i}  -I- {faj}= i>  a rq lu fa j"c ^ e x (3 p r)"{ d u ,^ a f}  + { ? a j} = ^  
d u i l a f a j  "мельница ( з р г ) " . Однако, для этого случая специального 
правила не требуется; его можно объяснить уже имеющимися правила
ми: / Н /  по правилу 91 должно дать / W  или по правилу 92 / t f / , a  
эти последовательности уже преобразуются по гравилу 94 в / ? / .

е) Ассимиляция вибранта с плавной

95. I [-Í-]
"г в контексте с 1 переходит в 1"

{ li ír j  + {11} ;— > l u l l l  "глаз (эрг)" • (га}
ác» u iia  "наесться (терм,загл,интерр)" (см. Т .122.2)

ж) Ассимиляция назальных

96. rtZ —  C i "Щ)едвествухцая назальная 
ассимилируется с посде- 
дующей"

{ h é ic ’ a n a }  + {mi}=îvh4i»emml "вець (эрг)" •  {bulun} + {ша1} = >  

buiumiiui "большая стеклянная банка (мн)" • £квап> + £ши1}=^ 
кшпши! "еда" •  { s e a }  + { f в }  » i в а т е  =Ф s e n n e  "таять (терм)"
[ ^ .  следущее правило]]
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а) 8В0НКИХ сшчнюс с навальными и плавной

97» ^наъ/ляаё^>  ¿ -м есто  обраарвания
"После нааадыюй (плавной) согласной авонкая невелярная (зуб
ная) смычная переходат в нааальвус (плавную) с со^фанением 
места артикуляции"_______________

Место артикуляцни смычной в этом хфавнле ограничено возможнос
тями перехода в соответствующую назальную или плавную: после на
зальной велярная смычная не изменяется (нет соответствующей на- 
зальной, ср. 1ш11в  "подол"), после плавной изменяется только зуб
ная смычная.

В том случае, если смычной предшествует назальная другого мес
та артидуляхщи, действует также предшествующее правило.

{к» ап} + = ^ к »  ап(1и =>к> ашш "любящий" • {к©ап} + в} = ф
♦ковпав=фкш тв "есть (терм)"* (8вт}+(7в}=^ ♦iвmde = ^ * 1 в т -  
пе=>8еппе "таять (терм)"* {кдвп} + {Ъов}=фкит1аи8 "есть 
(фжн)" • {ав1п} + (Ьо8}==» ♦а8пЪо8=фа8пто8==^а8ти8 ”зешать 
((|1ш)"^ {£»11}+{^в}=^£*в11в "седло (эрг)"*{хоа1} + 1^в}=ф
хи11в "умирать (терм,мн)" • (к»иНа1Уч-(7ц} =^к*и Н а11ц
"ленивый"

Незвонкие смычные с назальными и плавной не ассимилируются, 
например: SвInt "табуретка", <1ш1р "мяч", ввaIlt»  "волна".

и) Ассимиляция 1 с п

98. I п_ "1 переходит в п после п"

|{воп} + £11) = ^ в о ш 11 "спина (эрг)"

к) Диссимиляция по взщвнооти

99. = Ф "Аффриката переходит во фрикатив- 
вую перед сшчной или аффрикатой"

При этом неабруптивная аффриката переходит в глухую, а сильная 
и абруптивная -  в звон1̂ ю фрикативную ̂ 8.

48. Это правило не описывает случаи: {с»вк§}- + {7u}=^c•вgo- 
аи "лысый", £с»вк^} + [Щ  + ^T}=^c*вgodxlt "кислый"
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{ос1} + {ii}= ^sd i "стоять (терм)"
{Ъее} + {7u}=>be8du "слепой"
(«•ас1} + {Tu}=^g<,aedu"co6aKa (мн)"
{мае} + {<зр1й}фшивд1»и1"нос (мн)"

{not»} + {?ог}=> nojfddr "дом (мн)"
(nalk»} + {fu}=^ nalydu "голубой"
{ic*} + {fu} + { f} = ^ fa u t (< Isd u t)  "сладкий"
Oc*ao*i} + {iu}=s=  ̂k»a*du "лист (мн)"
{ d e q * }  + {Ти}=ф deRdu "зфОМОЙ"
{ql'abql*} + {fu} + {f} => qI*abRIdut "грязный"

Сочетание смычной и аф|рикаты возможно, например: k|et*q*ul 
"губа (мн)", eetq»ul "порог (мн)"

к) Диссимиляция по фрикативности

100« 0 ^ = ^  Сдфр I —
"фрикативная переходит в аффрикату после ( |р 1кативной"

I ♦аохво=Ф аохео "рвать(ся) (терм,П)"
Это правило помещается условно, т .к .  зсфпссировано только для 

данного глагола.

л) Делабиализация

101. с , = ^ с 1 Р ^ , , » 1 "Лабиализованная согласная делабиа
L ъ а - \ лизуется в контексте с лабиализован

ной гласной"

Отметим, что в последовательности Соч согласная позиционно 
всегда лабиализована и поэтому в орфогра({ической записи лабиали> 
зованность согласной в этой позиции не отмечается. Данное правило 
для этого контекста приводит запись к орфогра4ическому виду.

♦аихоПв==^аихпе "бежать (терм,П)"
♦к^и = ^  к»и "зарезать (терм)"
£ь11в} + £ог}=ФЬо1ог "глубокое место реки (мы)"

м) Лабиализация

102. 1К5=ФСв I #— "Последовательность /ч /  с любой соглас
ной в начале слова переходит в лабиализованную согласную"

|{w} + {ваг}=»воаг "держать(дур,1)"
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103. Г  1 "Согласная /ж / , находящаяся в нача
’' “ ♦•Л. ле или конце слова, отпадает в кон

тексте лабиалиеованной гласной^

{w} + {jSirca) + fw}=^*wttlrcxnr=^ u ircu  "осш вать (I )"  
fee} + {w} »eow = Ф  so "держать (термДУ)"

Если /w / находится в конце слова, корень котсфого с о с т т т  ие 
одной гласной, отпадения не происходит: ow "делать (терм)".

о) Отпадение / г /

104. "/г/отпадает после сонорной согласной"

ársin + fra} ¿reina "мврить (ДУР>интерр)" 
¿rein + fr}=í> arein "мерИТЬ (ДУр)"
¿ein + (r} = ^  ¿ein "мерить (имп,мн)"
Xo¿l + { г} = ф  x<,al "умирать(мн) (ДУр)" 
саг + (г}=>оаг "жарить (ДУр)"

15^ 1153
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П Р И Л О Ж Е Н И Я

П ф ш е восемь приложение охвахывают арчинское сдсвоиаиенение и 
¡ииихягрврут  в основнсм содержание П тома^равдед о формообразова
нии. Позтому страничные ссылки на соответствующие части граммати
ки даются по П тому. Эти приложения представляют собой парадигмы 
тех частей речи, которые имеют формы словоизменения. Приложение 9 
в отличие от первых восьми^ является иллюстрацией ко всему описа -  
нию.

В приложении 1 (стр. 233-243) приводятся о с н о в н ы е  
ф о р м ы  всех зафикс1фованных п р о с т ы х  г л а г о л о в ,  
а именно: а) исходная (аб с^актвая) основа (об условвых обозначе
ниях в записи исходной основы см. стр. 6 2 ); б) ввдовые оонош фи- 
налиса, констатива и аориста, внешне совпадающие с видо-временш- 
ми формами соответственно И1фш итива, ковстатива, аориста, а так
же императива; все зти формы приводятся в 1У классе, т .е .  с нуле
вым КП; в) основы дуратива в Ш классе, по которым наиболее на- 
глдцно вццна позиция КП; г) масдар от исходной основы в 1У клас
се . Правильные простые глаголы (№ 1-141) разбиты на 30 типов по 
общности слоговой стр^-ктуры и поверхностного морфологического 
оформления основ, которые в описании сведены к четырем типам (см. 
стр. 71). Неправильные гфостые глаголыОР 142-163) часто имеют бо
лее одной исходной основы, и поэтому все ввдовые основы и импера
тив цриводятся как в 1У, так и в Ш классе. В случае необходимости 
приводятся также другие форш (например,потенциалис глагола (Р 146 
"приходить").

Данное приложение является в сущности развернутой морфологи
ческой зоной словарных статей простых глаголов.
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Приложение 2  (сгр. 244-247) содержит п а р а д и г м у  р е 
г у л я р н ы х  в и д о - в р е м е н н ы х  ф о р м  (см .табл.9 
на стр. 86» табл. 10 на стр. 88) цростого динамического глагола 
ахав "ложиться" в I  классе. Входами строк являются эначения видо- 
временшх форм» входами столбцов -  значения наклонений» к о тс ^ е  в 
свою очередь сочетаются со значениями загдазности и отрицания. 
Перечеркц^гтые клетки означают отсутствие соответствующей форш 
или группы форм.

В приложении 3 (стр. 248-256) приводятся в качестве образцов 
п а р а д и г м ы  21 с у б с т а н т и в а .  Спещфикой арчин
ской падежной системы является то» что ни один субстантив не име
ет полного набора форм и реальные их наборы весьма разнообразны. 
Крше того» существует много способов образования прямой и косвен
ной основы (см. описание). Данное приложение иллюстрирует разно
образие парадигматических типов. В группе местных форм указывает
ся» какое значение локализации имеет ЛОКовое значение для данно
го слова» а также приводятся формы с другими значениями локализа
ции. Сперва вдут субстантивы с Л0К=ин» затем Л(Ж = супер »с отсут

ствующим ЛОКовым значением» и наконец с ЛОК = ген-ин.
Приложение 4 (стр. 257-264) примыкает к предыдущему»т.к. в нем 

даш  п а р а д и г м ы  л и ч н ы х  и в о з в р а т н ы х  м е 
с т о и м е н и й »  также являющихся субстантивами.Ряд форм лич - 
ных местоимений изменяется по классам(зти показатели являются со
гласовательными, т .е .  определяются классом и числом подлежащего)» 
поэтому номинатив» эргатив, генитив и датив приводятся со всеми 
КП» остальные падежи -  только с показателем I  класса. Возвратше 
местоимения имеют в ряде падежей две раэноввдности -  с суффиксами 
{а-КП-и} и {а-КП-ej-Kn-u}» см. стр. 127 описания.Местоимения 1-го 
и 2 -го  лица относятся к У-У1 классам, см. Л. 123 ( I  том). В при
ложении» 1фоме местоимений 1-го и 2 -го  лица» приводится местоиме
ние 3-го лица inz (см. о нем стр. 126-127» 316-313), которое в 
косвеншх падежах ед. числа имеет две основы: zu для субъектов I 
класса и ze для субъектов црочих классов (это классное значение 
является лексическим» а не согласовательным), а также субстанти- 
вированше указательные местоимения Jow, jamu, tow (они изменяют
ся по классам в зависимости от класса денотата или замещаемого 
субстантива).



232 Приложения

Приложение 5 (стр. 265) содержит п а р а д и г м ы  в о п р о 
с и т е л ь н ы х  м е с т о и м е н и й  Ьап1 ”что" и ко± "кто", 
также являющихся субстантивами.

В приложении б (стр. 266-271) приводятся п р и т я ж а 
т е л ь н ы е  м е с т о и м е н и я  всех трех лиц, обра8укя|1х- 
ся от генитива соответствующих личных и воввратных местоимений. 
Поэтсщу в таблице сперва укагываются, номинатив исходных личных 
и ж  возвратных местоимений (в I  классе, где местоимение различа
ется по классам) и генитив (во всех классах). Затем приводятся 
классные формы образуемых от генитива притяжательных местоимений 
(являющихся Ц1р)ективами). С этими формами совпадает ношшатив с(ь  
ответствующих субстантивированных цритяжательшх местоимений. 
Вслед за этими формами даются форш эргатива и в ряде случаев да
тива, комитатива субстантивированных притяжательных местоимений 
(образование прочих падежей стандартно). Таким офазом, приложе
ния 3 - 6  иллюстрируют словоишевение субставтива.

Щдлажение 7 (стр. 272) содержит п а д е ж н ы е  ф о р м ы  
и з м е н я е м ы х  п р о с т р а н с т в е н н ы х  п о с л е 
л о г о в  и н а р е ч и й ,  щшюжение 8 (стр. 273) - ф о р м ы  
п р о с т ы х  ч и с л и т е л ь н ы х  (см. о них стр. 118-120) , 

Приложение 9 содержит текст с грамматическим комментарием. Этот 
текст взят из сборника арчинских текстов, готовящихся к изданзэо.

Каицое комментируемое слово индексируется двойным номером:номе- 
ром предложения и порядковым номером слова в данном щ)едложении. 
Так, ивдекс 1.3  означает: "3-е слово 1-го предложения". В необхо- 
ДИ1ДДГ случаях в фигурных скобках дается морфемный состав славофорь 
мы, например; {m lвgin-7u-lъ-u} ml8glmllbu. Для некоторых фрагмен
тов отдельных предложений приводится их ГС-представлевие (оно за
ключено в рамку). Комментарии содержат отсылки к соответствующим 
разделам описания. Литературный перевод текста помещен в указанном 
сборнике.
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/7арадигмб/ cv^c/rю'//maSo^

имж ение 3

/7а^еш
''детць" Са̂ стр. ЗНО*/.) •* дом*

ед. а. ми. о. ед. о. ми. V.
ном. Ае/̂ ^епо Аен*аттив лон-> ио^дог
эрг. Аек э̂ттс Лен*ат/7ш^с /̂ лон>её ло^Ыбссау
геи. Айк^от/п1а Аёк*атти^се/г ло/ё*ё£/г по^дбоссл

дат. Аск̂ ЭттеЗ Аёк*ат/77и£сез нан’ёгз ло^^с/дсёез
иомит. Аек*дтт1ха Аёк^атти^сеха ООН *¿1X0 /гoiЫocce^¿
комп. Ае/Аэтт1хиг Аён^аттнёсехаг /?он*ёёхиг по/с/орсех^
нерм. Аен*дтлг1к̂ /га Аек̂ ат/пиёсек̂ з/ш по/<ак*а/га /го̂ А/орсрк*а̂  1
кйуз. Aek*эm/n¿f¿ Аён>ат/мсёсе§1 - -

парт. Аск’дтт1<̂ А'̂ Аёк^а/нтиёсе̂ иё /ю /с/огёе^сё
Экв. - - — —

%
и

1

эс. Лен*отта Аёк*атнгаёёаУ ло^^а /гоё^сёдссоу
ЭУгот. Аен^этта^ Аёк*а/пл?и^с^з пок^оз ло^Аёогсеуё
рот . Лск̂ аттОАг Аё̂ *ат/т/ёс̂ Р лок*ок ло/ддлд^'к
арл.
терм.

Аен*дтта^1 Аёк̂ ат/тш£к̂ ё'г /гон*озё поУоёдгсе/зё
Аек*эттакэла Аён*атти£ё̂ ‘кэла /гдк^анэла ло/аёисё̂ напСс

транс. - Аёк̂ атптибс̂ хиё лок^ахиё лоУс/длдеухаё

а
1

эс. Aëн*дm/n¿t Лё^атти^сеё /го/с/оссе}^
Элот. Асёк̂ атниёсЗ Асн а̂ттаёсеёёз ла^*ёёёг& лоУоёоссе^сз
лат. Аёк̂ ат/тнё/к Аёк*аттиёсеё1М /гд^^ёсёёк оо/ддгсеёск
алл. Аёк̂ лн/гггА1$с Аен̂ ат/ткхёсеёёзё лок^Рё^ёёё ло^а£дгсеёсё1
терм. Aek̂ энym¿í¿нд/гa Аек̂ /?х7гн̂ сеёа(дла оо/Аёёёёкдпа но^ддссе&/ша
транс. Аен\зттнёгхнё Аёк^/пиёсе&лаё лок^ё/ёсхаё ло/сёдгсехиё

Ч>
CJ

ЭС. Аек>аттАк> Аён>ат/лиёсек* лдк̂ ё̂ёс» ло/с/десек*
Элот. Ае^эт/нск*а^ Аёк*аттиёсе̂ *̂а̂ ! /т/долёск^аё'
лот. Аен*Эт/п1к*ак Аен*атти̂ ёек*ок /гон*̂ ё̂ *̂он /гоУсёолдеёдак
алл. Аек*3/плг1̂ аё1 Аён̂ эттгиёёе/саёс /глх*£1̂ >а̂ 1 /гоЦсёогсеё̂ а̂И
терм. Аен̂ тоии̂ ахзла /гёё̂ ашшёёерчияпа /10к*ёсёАаА9па /ш к̂ёогёек*охэла
транс. Аек^ашёкчххаё Аек\з/яти£сгА>ахиё /гоёё̂ ёдёш</ё но/сАкёек*ахиё

1

Элат. АекУттасаё Аёк^/яаёсееаз п6к>€агаз лл с̂ёорсегаё̂
лот . Аен^Оттасае Ае̂ у̂лзтнё̂ сесаА: г?дк*ёаеар ло^сёдсдегок
олл. Аё^чттас^г Аё^ттиёсегёс nдk^tacëí¿ поУдд1сёе!г̂ ё
троне. Аёкшптасакапа Аёк̂ зттнёёесахвла л6к>£дрОкала па/сёо1гёе/ххк9па
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/7р(/ло)ненс/е д  (продолл(ение)

* 8 о ^ е и с г н ^ " и л у н (А га ‘ » я ^ т о и о “

ед.а. мн. </. V. м н. а. ед. а. мн.</.

ном . Ыогс с^дгсТа д е е р ёёа т а / ‘п $ се/л$с/т

э р г . о1бг1^1 с/а п ? а у geee¿ рёёат сау сх/пёё1 а/лёат ёау

г е н . а^агс^сп с/а/'с^ел р ёер ^л рёёЬ т сел а/пёёсп. а/лёот сеп

дсгт. с/агб^с9 а'отУез рёё^сз р ёёо т сез сс/пё€се а//7ёатсез

ионит . с(оп 'Ш а Ы опбеха р ёб ^1 ха рёёот срха а Ы И х а а/пёат сеха

иом п. с^ог1^1Хиг с{6п^ехаг рёС ^схиг рёёат сехш ¿/^^^¿ хи г а/пёат сехил

оерм . (¡¿^¿¿¿иупа с6ог11еи^/1а ^ё^& ’/^н/га рёёотсеё*9ла аё2§£^/аэпа л/лёот сех^па

и а ув . - - - - - -

Парт. с0Ы^^е^и$ рёёёс^А 'з рёёитёер/ИГ сс/нёёср/сё а/пёитсерРз

эи8. - - — - - —

90 Ыогау С̂ 6г1 р ё € ^ а р ё ё и т с а / а /п ё ^ а аРпёат сау

эоам. б^алеус о^агсЕеу^ д ё ё ^ о ё рё^от сеуё а /п ё ё а ё а /п ёо т сеуё

% ла т . Ы бгеуи о^^Ы ёе/и р ёё^а м рёёЬт ёеуи а/п .ё£ои а /пёот се/к
м аоп . а{огеу81 а(о п {еуи - - - -

терм. Ыоге/инпа о(огсё^‘И9па рёёСаидла рё^итсеухэтГ ~ -

транс. сСогеухаС с^1алг '̂е/>о^ - - - -
ЭС. - - д ё е е а p ë € a m c e t а /л з ё с ё a /п .ë a m c e t

Элат. - - д ё е й {1 ё рё& ст сеё1ё а /г гз ё с ё г! а/лёи/лсеёс5

ЧЧ| л а т . д ёёёс ё1 и рёёатсеёси сс/лШ Н и а/л ёот ёеШ

а л о - - р ё ^ й Н и рё^ат сеёгИ - -
терм. - рёёО сёсхэла ре&тсеё/хупа а/пёё({1Хдпа аЬ знт сеёсхэла

транс. - - - - - -

ЭС. р ё е е с и » рёёотсеи* а /п $ ёси > а/лёат с ей*

Элат. р ё ё й к * а з рё&/тсек*й^ а /л ё й и ^ а з а/лёат сеи*аё

Цч лат . рё£О ёи»аи рёёат сеииск а /л $& ё*аи а/лёотсеи*ах

>» ал л . - - - —

терм. — — — —

транс. - - - —

элат. р ё ё ё с га ё р ёёи т сега ё ¿ с /л зёа га ё ё/аёат сегйё

лат . р ё ё й г а к р ё б т ё е го к а /л ё ё а г а к б /п ё а т ё е га и

а лл. - - - -

терм. деШ гахесш рё&тсегаа!Ш хр?$ёасахнла а/лёатсеш 9па
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•• Х У /П О р  **
f f м а р е *

/ / а а е ж
e à .  V. Л 7 Л . y . e d . y . л  л .  у .

/ /O A f. d a x ú r d a x ú r c / m i a t í á t n i í / á

э р г . c ù / x ù ^ â z d ¿ / x ¿ ¿ c a /7 7 ¿ a y i e í é x á t / n u ^ c a y

г е н . ( d u x u f é ^ i a d z / x á e a / л с е л $ e f é / i x á t n i a á c e a

д а / n . d a x u d d i s d a x à r a / n i f e s x e i e ' s x a t / n u â e e s

K O /* tH /n . d a x u â â i x a d z / 7 á r a / 7 ? c e ^ a - -

н о л т . d í / x ú ^ á ¿ x a r d a x á r a / л е е х и г x e t e x a c > íó É m a á c e x u p

/ ? е р / ^ . d a x à â â i x * ^ n a d o x á c ( / / r z c e x * ^ n a x e f é x ^ a n a i á t m u i c e x ^ e n a

н а у з . - - - -

н а р т . d a x â â â i ç . / i s d a x á r a / n c e g / z s x e f é ç / i s í á t m a ^ c e ^ / z s

Э м В . - - - -

э с . d u x r i ^ / c á / x ¿ r a / n c a / x e f é g / x a t m a ^ e e g /

\
э л о т . d a x r i ç / a s d c / x u r t / a ? c e j s x e l e g / a ¿ M t / n y ^ e e ¡ / a s

\ р о / п . d u x r i ^ / a x d a x á r a m c e j x x e f é f / a x x á t m u t c e ^ / a x

%
а л л . d i / x r i g / a S i d a x ú r ( / / 7 7 c e j s i ¡ ü e í e 'g / a s i Ш т а д щ / а з г

II
л ? е р м . d a x r i g / a x Q n a d a x á / ^ / n e e j x 9 / i a x e f é ç / o / a n c .  ̂ x a t / n y â e e Ÿ k x ê / z a

/ п р а / / с . d a x r i ^ / o x t / t d < / x á r t / / z z c e j x a t x e f é ç / a x ( / t ^ / ? x / ¿ ¡ c e ¿ / ( / x c d

э с . d i / x ù â â z t d u x e / r a m e e t x e i é t x á ¿ / n a d c c f

э л а т . d c / x u ^ ^ z i i s d a x ú r c / m c e f ¿ ^ Ы ё Ш t ó t / n u ¿ c e f z ¿

л а л 7 . d i / x u â ^ i f i x d i / x ¿ r i / / n ^ e f i x x e f é f i x x á t m u á c e f i x

а л л . d t / x à â â i f i s z d a x ú r i / / 7 z e e i i h x e f é f i s i m t m u á e e f z s i

/п е р /> 9 . d t / x â ^ â z f i x ^ n a d c / x á r í / / n c e í i x 9 n a 9 . e f e t i x d / z a x á t / n u £ c e í í X 9 / i a

т р а л е . - - t t l é i i x u t i a t m u i i E e l i x a é

э с . d d x u ^ i z x * Ы а х а г л т с е х ^ - -

Э Л О П 7 . d a x à â t i x ^ a S d t / x ¿ f r ¿ / / 7 ? c e x * a ¿ x e f é x > a i X ¿ d n y d á H > a s

л а т . d u x à € â z x * a x d i / x ¿ r í / / n e ^ e ^ > a x - -

а л л . d a x d â â z x ^ a S i d i / x í j r a / n c e x * a s i - -

т е р м . d u x ú t ¿ z x * a / í 9 n a d ( / x é r y / n c e x w d / i a - ~

т р а л е . - - - -

Э Л О г л . d a x á i ñ r a ^ d ( / x i i r i / / n ë e r a s
^  y  * '*

x e t e r a s x á t / n u ¿ c e r a s

1 л о т . d a x ä f f z ’r a x d u x á r u m e e r a x x e t e r o K x á t / m / á c e r o x

а л л . - - ^ e i t r s i x á t / n u f c e c i i

т е р > т . o à / x à â t î r a x ^ n a d z / x ú r í / / n c e r a x d n a x e f é r a x d Æ a x á t r n u á c e r a x a n a
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Приношение 3 (/}ро^ол1Це»ое)

П- зола'’ " вода'’ •'SoMötooijf ompft^^
г гаoeik еДо. ed </. ed o. MM. V.
Ном. dcg/* xctn d /ri d /rlfu
^рг. xenne d/riCl d/riiay
е̂А/. äc /̂ în. fenaen d/piien

Эот. xo/zMes d/rldis d /r i Fes
ätq /’cHu ^ennexa a/rldcxa d/riFePa

^̂ М/7. diq/Ч'хиг ienadxur a/ridlxur d/rliexur
нерм. dcq/ЧЪдпа ^емпер^дпа d/ridix*9no d/rltex'^OMO

_ — - -

OQpm, - ^ел/teqUs d/rid iq /id d/riFe^/iS
эа:̂ . _ - - -

i

эс. di§/U'q/ xe/zMcq/ d /r i te q /
9y7Q/0. dcqPcq/cis §enaeg/os d/ri^tq/as d /riieq /as
мот. dc?/df/o*: XOMneq/ox d/ri^iq/ox d/riFeq/oK

N QMM. — — - -

терм. diq/^iq/охэпа — - -

троААс. - — - -

эс. ä cq /d t fenn et - -

9МО/77. odq/^i'fiS хе/г/iedcS - -

ч мот. fe n a e tix cdriSifiK d/riFefix
Ч| амм. _ _ _ _

терм. digPifiX^na feaneiixdna - -

mpQAfc. - _ — —

эс. - — - -

Эмот. äcqPix^as ^ennex^cis d/rieix^as d/rctex^os
Чь MQm. - — - j

алм. _ _ _  1

огерм. - _ — -

тро//с. - _ - -

Эмот. otiqpcra§ S L --------- 7------Z-------xenneras d/n£ipas d/riieras

1 Мот. dc^*trax ienaerox d/ri6irox d/riierox
алм. _ _ -

терм. dlgplroKo/ia ^еплегокэпа i/pltiroxonoi d/riferaxma
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П/>(J/íOJ (̂effue J  ( 'fpoдoJf/Aem/e)

/7а
"мает" ^олула ЛРУНЛ020 Щадотлого'*

деж е д  л. мл. •/. ед. </. мл. V.
ном. /̂ОП/ТОР ¿ е/ аВВо
эря. (^ипп/ д/орлдрсау е / /е лВВдрса/
ге//. (¿/сп/ип. д/оапогсеп сВ/еп оВВоРССл
дат. о/еппез д/оллдгдев е/де'з аВВдрсез
/̂ омат. ^/¿ппсЯа д/олпдссе^ц еВде^а оВВаРсеЯа
/само. (^/¿ап/хиг д/о/юд/техаг еВВехаР аВРдрсехаР

/?ерм. д/1нтл*эла д/олпдрсе/е*ап.а еВВех^эпа оВВбгсех*эла
- - - -

парт . (^/¿ппсд/сэ д/оппогседд'з ееВед/сё аВВдрВед/<$
Э/сВ. - - - -

эс.

=  схлер *  а /л  ер 3 СУ лер г  сулер

Эрпт.
лат.
ал/7.
терм.
транс.

ь
1
0

ЭС. р/г/?т'7‘ д/оппогдеВ е е н ^ оВВорсе/

Элот. д/1лт Н $ д/аллагсе/с$ ееевШ аВВор/е/^э

лот . ^/¿лт/1А( д/олддссе/с/с еВВе/7х oBBдpcet¿x

алл. g/¿лníf¿S¿ д/оллогсе/с51 аВВорсеНзе
терм. д/слл7/7хдла д/ол/гдгсе/{хала еВВе//хала оВВарсеВ1хала
трале. д/1ллсНха/ д/а/7ларсс/гха7 еВВе/ВхаВ оВВоРсеВ/хаВ

>

ЭС. д/(пп1ю д/олп6ссеТ^> е Л е Р оВВорсех*
элат . д/с/?аск*аз д/орлог/ех^о.$ егВ еЪ аэ оВВорсех*аз

лат . 1^/(лт'/̂ ах д/оллогсе/7^ол е/Вех* ох оВВдрсех>ох
алл. д/1пл//>а$1 д/оллогсел*а$1 - -

терм. д/стс/^ахш7 д/оплогсе/дохэт -

трале. д/1па1/>ах1/1  ̂ g/oлл6rce/<>axut - -

1
элот. д/спгигаз д/опаорсега^ еВВегаз оВВорВеро/
лот . д/1лп7гах д/оллоссегох еВВерах оВВдРсегах
алл. ди п п /гИ д/оллогс€Р$1 еВВВрзг аВВ6рсерз{

1 терм. дНппсгахалст д/оолорсерахэ/га еВВесахапа оВ1*дрсерахапа
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Почлтемие 3  (_проОоте»<^е)

^д/е о н " •* драна "дс/тда
иадеж ед.о. мн. </. ед. V. мн. ч.

шм. а/ваА и/£аАл7и^ алх алхил?

эрг. а/еа/г& а/£аАл?и£сау апхбг алхил7сау

2ер, а /^а А П п а/£аАлш ^сеа алх^1/1 апхи/псеа

доп7. a/в(í/l^гs а/^аЛлги£сеэ 001X^63 о[лхит££е5

/<ом1/л?. сх/еаЛИх^ а/£аА/ли&ехи схргх^схи д п х и тс ^ и

/̂ ¿гл//7. сх/^аЬ ¿¿хил а/еаАл?и^сехоР - -

г/ерл7. а/^а^1 ¿¿н*э.л а а/£аЛ/ло£сгк^9т -

- - dлx¿¿s¿ апхотсезс

/?Ор/77. а/£аЛти£с£^А^ алх&^/сз алхи/пс£^/бЗ

- - - -

ЭС,
ЭУ/от.
/7СХП?. = а/лер = сулер г супер  ̂супер

1 алл.
гперм.
трале.
ЭС. ос/^аАМ а/ва/гти£^е£ (х/гх€1£ ал]?ил2се^

э ло т. a/¿c[/L¿¿t¿s a/¿dAmu¿¿et¿i алх^сёсз алхитсе 'Л^

1 л а т. ¿7/^аЛ^1^сх а/воА mu¿cef¿x апх£1{1Н апхитсе{1к

алл. а/€аАта£се{1§1 - -
терм. a/¿a/t¿¿t¿кma <х/£аЛти^е^1Хдлк7. -
транс. а/^а/г^1^1хи^ a/¿otAл7u¿cexut - -
ЭС. - - - -
элот. a/€dA£¿н>as ¿х/£аАти££е^^а^ <хлх£ск^а$ аогхо/тгден^оз

‘5 л а т . — - - -
Л

олл. - - - -
терм. - - - -
транс. - - - -
элот. а/£а/[^бЛаЭ а./£аАта£сераэ 14 / ' ' ч  /

1
л о т . л/£аА£сгон а/£аАти^серон
олл. а/£аА£1Р$1 <х/£аАти£сер$1

к  \ / Xтерм. а/£аА̂ 1ро1К̂ пс1̂ а/£аАл̂ и£серохапа
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При/юш еиие 3  (продо/?м^е/^^е)

 ̂с е р  л
ед. V . мн. V. еР. </. мн- а.

с^/гот а/лотта£ ОАЭ алзал
эрг. a/rom¿*¿ шгатта^со/ алло илзиесау
ге//. шгат^сл. шпитлти с̂еп алзал илзигеел
Эот. а/г(/т^г$ а/гитлш^^е$ а л эо з илзагсех
f<oмum. а/еитИ^и а/галлли^деха олхаха ипзигсе^а
¿еомп. а/г1/т^1хиг а/г1/тти€сехаг апсахиг илзйлёехиг
/?ерм. а/гит.йх^9па а/гитл?и£де)^э/ш алза^'эла илзигсе/^ла.
АГ̂ УЗ. — - - -

РОрт. а/п/тти№е^и^ алзсг£/сэ шг$аге^е^/сз
ЭАгё. - - - -

1

эс.

-сэлер в  супер

Э/гат.
лс̂ т.
олл.
терм.
троес.

5 -

эс. о/го/п̂ 11̂ ^ d/rl/mmuScet алэа^ un$urcet
элот. а/г1/тИёс$ a/rнmml/̂ ¿^ef¿S ал$а^сз илзаесеК ^
лот. сигитИ£1к а/п/ттибс^6^ алзо^сх шгзилсе?1К
алл. - - - -

терм. а/гат 1̂̂ 1/сэпхг a/ra/nл^uSc€i¿лэлo алза& хэпо опзогсеЪхэпо
троне. - - - -

*§
VI

эс. б/гат^ск^ а/путти^С€^* алзох* он си г сен*
элот. о/гот€сИ^*а$ a/ru/лmt(¿¿ ê^^Cís алзох»аз ипзагсех^оз
лот. а/готйк*ок а/гатти^сех^ол алзах^ох ш$игсех*ок
алл. а/готйх*а$1 а/гаттиСсех^ав1 апзан*аи ипзирсех^аН
терм. а/гитЦк^ахэпа а/гитпш^^кохэла алзох*охепа алзаееех'охэло
троне. - - - -

1
элот. a/e£/m^¿eoS а/гал7пн/̂ сего$ ал^агас ш зигсегоз
лот. а/гит81гок о/гоп?пш^сегох апзагох олзцгсегох
алл. - - — _

терм. а/гит6сгохд/га ¿(/гатлш^сегахэпа алзагахэпо илзнгсегохдла
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Р р 1/л о ) Н е н и е  3  ( /гр о & о л н г е » » « )

'*М(ени4оно[ " *и/отб •
ед. о. мн. </. е .̂ */. нн. V.

НОМ. ^о/шод хот док/а дн11га&/
эрг. хоспла Хотау дt/гJamt/ днй/аёа/
2ен. $ОРрап хет ел днктал днг^оёел
дот. ^ООЛОЭ хетеэ дои/оз док/дёез
^омит. хопаахо хетехо дог^аХо дог/гоёехо
*!ОМП. ^оллахиг хетехис догрохис доыоёехос
/герм. foлpQH*дna хетен*эла доион*эло доиаёеё^эло

- _ — _

порт. $ОллодЛ‘/  1 хетед/1^ ¿аиаёе^^сё
Эмд. холла£/д1 хете^/Ы1 де/кгек̂ /<ё1 дниаёе^/сёс

эс. ^олпат/па хететта дииёл?то Ал^аёглгто
1 эпо/п. холлаттаэ хететтаз р1/г^отл?аё ёлл/аёстлнгз

у/от. ¡оллоттон Хететтон до/1/отл?о/с ё4ллаетл7он
еъ
II
1

а/ге. холлал?та^£ хел1елнло̂ 1 ёоибттоёс дшaíem/лos¿
терм. ХОлллттгнгпо ХСтелтохэло догхёлилохэла ¿нmtemл?лкэлa
троне. - — - —

эс. $алло^^ Хете^ дl/гJ‘c ít докхаёеё
Э/?от. холлоА$ хет ё^а догааШ доиоёе& з
рот. халла{/х хетё^сх: So¿J6i¿к S¿/гJotef^A:

1 алл. - - — —

терм. холлаЕ1нэло хетёёс/еэла доигоАнэло доехдёсёге&ло
троне. - - - -
эс. - — _ —

элот. холлах^йе хстёх^аз днйгоёен^аё
рот. - - - —

олл. - - - -

терм. - - - -

троне. - — - ~

Элот. Халла со $ хет ёсаё д о и д го ё диыоёесоз
1 РОт. ^аллагон хет ёгон доиасох дииаёегон
1 олр. холл^си хетёс$1 дои^езб дг/иаёесз/

терм. Лоллагонэла хел?ёсанела' бш огахэло ёниаёесохела
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/ ]рцлотен(/е 5 ioKO//</a^oe)

•'мулла'* "Лмоб'нссеид-
ед. у. MH. y. ed. y. мм. у.

ном. cü'Sü'tu c¿¿d¿rt¿f Л'бопи /('QoaiS
эрг. 6¿íS¿rmu c¿cá¿rt¿dcQ/ H 'áooaoioiu üc'áonimma/
ген. c/¿S¿rmoa o^iSirtiââen К'аллоттоа ^'á'̂ oimofea
дот. dcS¿rmus ä cd irtid ces H'óoni/mmas ^'áommmes
номот. d¿S¿r/7?uxo dcS¿rt¿Ccexo K'dooommoxo к'аллш т ехо
комп. áeSírm oxor d íS irtiddexor ĵ 'onoommoxor /é'àûnimmexop
нерм. oltSirmoK'om díS írtiáceK ’ano /саллот/т/к'лла )с*0лл1ттек'эла
кауэ. - - -
лорт. dcS¿ro?o^/¿§ c¿¿S¿ré'¿dcef/¿s M’óo/M/mmo /̂¿§
экд. dcS¿rmu^/c¿¿ dcS¿rt¿dcef/d¿ Jé'ánoi/omop/di ^'éooímme^/di

\
\со
1

9С. e/¿d¿ro7oo7o¿a d¿d¿rt¿ddeo?mo /̂ *áooammi/mmo K*áoo¿mmemma
эеат. c¿¿á¿ñOH/mmcrs addirúddemmcfs K'áooom/oommos K'ooo/mmemmas
лот. oíiS¿/)mommo/( d¿d¿rt¿dcemmaK K'áooommommoK Ĵ áooimmemmoK
ОШ cCidlrmommaïè dî mù'âreofOKrsi J¡róo/?ommi/mcd¿ K'óooimmem/msi
терм. dlSiroM/mmaxeoct cá'S¿rá‘dcem/oaK9oo K*áomjmm/m¡fOfíKfQÍdáeo¿mmemoKíK9oa
трале. - - - -
ЭС. diS írm ot d¿S¿rt¿áce¿ К'аллаттад ^'á/7o¿o?o7et
Элат. d¿S¿rmof¿s d¿d¿rt¿ácei¿s K'áú/Hámmafés K'áo/i¿mmef¿s
лот. c/¿S¿rmoiíK cfí^ lrtífceéiK К*0ллол7/т/?1К К*алл1/ше̂ 1/<
ОЛЛ. - - ~ -

терм. cá'd¿/ym/{¿Keoa oUiírti'deefiKena K'áooi/mo7i/t¿K9oa к*0лпште1(кэла
трале. - - - -
ЭС. - - - -

Элат. dcSirmoK^m cd¿S¿rt¿dceK*üs K̂ ÁmommoK'OS /̂ 'áon¿mme/ío¿
лот. - - ~ -

ОЛЛ. - - - -

терм. - - - -

тртлс. - - - -

1
9000?. aUdirmaraS dcSirtideera^ К'аллултталой K'ámiojmePoS
лат. diSirmorOK dídirtídeeroK К'0лоол7лтлок J '̂óo/KmoferoK
ало. c/¿áírmors¿ d¿S¿rî ¿¿cers¿ К*0ллолиохгл$1 ^áooimmedd
т̂ ом. äiSirmoraKdna diâirtidceroKaoQ Ыл/хлллюгакзла к*оллшйтокала
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/ 7рс/лом^е//ие ̂
ílaípaduzMóf q So3SpGf/rf//à/K

ïïaâêi^ класс, *̂ осло
Л

Я Я сам оменно я сам

ном,

lea.

Zo/i

zón-a-id zo/г - а -to- еу- го-а
Лед. zán-ce-r-o zón -а-г- ej-p-а
Шед, ТгПнн. zón-a-S^u zàn-iz-ê-ey-8- н
ПГеЭ,Ш-1Рк». Zon-t*-ej-t*-u

эрг.

led.

zào'i

ZOP̂  e/'~ OT̂ a
ПеЭ. zár-e/- p -u
Мед. I-UA/M. zár-eJ-S-a
ДГед, т-1Рт. zár-ej-é^~u

ZtH.

le d га-iS tcr-alá-uCu) to-císá-го- ej-io-u
Цед. o¿-¿s cC-asá-r-u c¿-a$d-p- еу- P-а
Шед, Т'Лнн. ê - is S -a fá -d -a e-a?á-S-e/-S-u
ХШ.Ш-О'т. ¿S cisá-t*~u asá-t^-ey-t^-a

дот
led. la-ez to- éz-OL-zo ю- éz-a  ̂го- eJ- ю-а
Ued. U-ez cí-éz-cz-p-a c¿-éz-o-p-ey-p-a
Шед, I-JImh. ê -e z S-éz-OL-d-a S-éz-oí-8-ey-8-u
ГУед̂ ЛШмн. ez éz-oL-t*-o éz~a~ é*-ey- t*-u

ё(омит. Zed. * zct-iu zà-to^ej-го-и
Номп. er za-xup zá-xup- eJ-io~u
f?ePM. H zà* ri*d/ia zà- f^*en-ej-u-a
оорт. H - -
эрё. Ч zà  - ÿ/c/c zá  --^cí-ej- го- и

5

С̂, H za~t z a -  d-ej-zo-u
9лт. m zà-ii-S zá- íí-S-ey-ьг-и
дат. t t zá- Ä  - M - l o - a
терм. êr zá-i¿-f^9na -

Р
9д, H zá-ea-s zá-pa-S-e/-zj-a
дот. H zá-ra-H zá  -pa-H- ej- го- и
ОдЛ. » Za-r-s¿ zà -p -$  - e j -го-о
терн. / / zá-ra-нела -

0/L

1

•̂зеат. za- ki'Jf za-^*¿-i- eJ- го-а
эс. as -  m-á as-m- ф‘-го-и
элан. 0i

— '■ ,  \ л - -as-m-a-S as-m-á-d-ey-го-а
лот. - as^m-á-H as-m-á-K- ey-io-u
 ̂ с opo4QMQ tzPaccGiMî  о0/>аЪ̂ Н1тся стандартно.

17 -  1153
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Р/зилот енче ^  (npoâo/titieMue)

/7адеж
/ 7 7  0 /

076/ ntéi COM оыелно /776/ со м

НОМ,

le d .

u a

ш г - а -  иг йл.-а-й7-^е/- ге -и
ireâ.
Wedf 1'Имл,

ún^C L-r-u / г  -  Ä  -

ún.^ct~S^u
т з,в-а-м м . í¿o.-é*~u ¿ 2 л -

э р г . * H CM. a  HOM. «  ном.

ген.

le S .

u ¿ t

u i - á - u r - u ué-á-ur^e/^u^¿^
ireâ.
Шед^Т-Пмл.

u f - á - r - u u í ’- á - r ^ e /^ r ^ o
¿ ¿ f - á -S -u

1^ед,Ш-1¥мн, €/T¿r~Z— ■— ■

дот.

Тед.

i r a s

u á s-O L ^ tj y /
U fa .
ШеЭ,1-Пмм.

гл а 5 -о -г^ и
— 7---- — *y

bxáT-ct-d-o ^ а Т -ut- éf-, A ' -  'j?T7.
1УеЗ,Ш-тмн.

Комит, T ea. t j d - j tu te a  -Xo-  г у - --------------------------
нома. u à - x u r u á  ------------------------------------------------------

перм. - bxà-Л^э/ш úTd-Áf’M - -------------------------------------------

парт . »t - -  ------------- -------------

у / <о. H гаа-^/Ы г ura  ------------------------

а

>»

ЭС, » u á ‘ t urá  -  i -  ----------------------

эпот.
Пйт,

» tc ^ à -Æ c-r-T p ljr^ --------------------------

» u á - í i - H ----------------------------------------------------------------

терм. М uxá-ii'Xe/KX ■ Г  -------- _ _ _

£•> ¿̂Г-эп. H

$
V

п̂. ♦ bxd^rct-S — --------------

Пест. *t bxá“T(Z-’H ü r á - r a - A í~ J p - ¡ ^ -----------------------

алл. u á - r - S i
z z z z ^ z e z h e ^^^—

терм. •e u â - r a -нэпа

$
«0

9С.
Элот,

u t^xf^d: -------------------------------------------

H 4 é - n , - a - f r ^ j : : Z ; ^ ---------------------

лот. - u à -m -à -x — , -----------
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/ 7pc/y?oMfe/^cfe ^  (/7paâa/;î e/f<fé)

^ласс, */acna
------------------- ^ b¡

//aacjKf мы (эмскл) уум(еем) MM(9kCfüj)COHU мь/(олкл)соно

HOH. V -V lM H . * пеп ftént*a aén^ú*~ey  ̂t*- и

Тед. /lé/t'OL-ttX nén-OL- CcT- ey-zj-u

~ S Iâ .
nen.~a^in-ey-r-u

ШеЭ,1 Т1мн.
S ном fié/i^a-S'-a né/z-a-P^ e/' a

Jÿed Ш-JFmh. né/z-é> -ey -P -a

reff. и^вй Pá-U-a u-Pú-y-zj-u Pá-t¿-ey-ar-u

П е д . ú¿-o£ó c¿-oPó-y~o-a Pd-c-ey-p-a
ccn,

Шеду ТЛмн. 6 -oeó e á - 6 -^ s-oaó-j-ff-tí Pd-P-ey-P-a

Weâ.m-Wtm. o£ó eá-e-»^ nPd/-p‘U Pá-t^-ey-P-u

le d . ы - e t ~^¿e-a-¡jr CtT^PP-a-to-ey-tj-u

дат. Л е а . d-eC c¿M -a-r-u d-ée-ct- r-ey-p-u

Шеду Тимн. e - e ¿ g.¿e-a-e-u é - éP-cc~P- ey-S-u

Шед, ДНУмн. е в ¿е-л-и . é £ - i ’- ej-

KOMum. Тед. e d - iu Pd-ic-eJ-ux- и

комп. е, âcL-xur Pá'-xur-ej’ia -a

пери. н £á’K*dna Pd  -  P*ea -ej-i¿r-u
парт. »• ¿d-  ^ Л '/ -  e j-u -u

экв // ¿á-f/ác Pá- i^ /d-ey-u-u

зс. e a ^ t P d-P -e/‘¿j-¿¿

X элот. „ â d -ïi-S ' eJ-24j~u.
Si

лат. и eá-£¿-K Pd- P¿ -  K- ej- itT-a

терм. еу Íá-Íí'*Haa -

аЛ •̂seon. ♦ ¿tí-K*¿"£ ed - K*¿ -  / -  e y - L j- u

влат. 0 6á-ra-£ Pd-ra-^-eJ- b x -u

лат. уу eá-ra-K Pá-ra-K-ey-bT-u

алл. eá-r-£¿ Pa~p-$-- ej- их-a
ч терм. у, eá-ra-кдпа r

г дС **4t 060-П7- a Pd'-é’U'm-a oPá-m~eJ-u-u iá-é*ihfn-e/-u*‘t¿
% длат. уу o£á-m~a-Í iá-Pu^m-a-^ o&^ma-ï-ej‘U-u Pà-Po-m-o-ï-eJ-tx-u
«м лат. ее o6¿-m-a-K Pó‘é*ihm4X“K oPá-fíHX-K-eJyX'O РагРиогыН(-еуи-и

* Ж  лг. coz îtcoêctHt ê. <̂ дел7 по cyScman/ru/Sy ^  WMonomoie,
НОИ covŸOiO местоименое пеп согугсссуется о самом coábó а  атнасит  ̂
ср к V-^yi ̂ пассам; см, табаке скпонение местооменоя bfC/z '•oéf . 

fHt S  âQHH6/x cnoSoi/bopHQX ipopMM oâo U £at*u no классам ne 03-
меняется, i/мея показатели ^
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/ ^¿/лше//с/е ^  (/rpo^o/?^e^oQ)

^ласс, */осло- 8 ь///<3Эе)̂ dbf 8ь/ caMCf OAfef̂ f̂ o 8б/ capt<̂
иом. у-У/мл. i<,e/i Zodn - e*~u lodn -t*-e/- ¿*-cc

lea. £г,е/г-<Х’1Л toen 'а-£л~е/-гл-а
Лед.  ̂лом. ipen-a-r-ц ---—j---------

¿^,еп-а-Г'е/^г-и
Мед,1'Птл. iodn-a-S-u Zoen-a-S-ey-d'K
аГед,М'1Умн. Zoen-'i^-u z^en-t*-ey-
led. d • tJ ui-d^i42'e/- гл-и
Пед. us-d-r-u us-d-p-ey-r-u
Шед, I’llмн. ui-d-8'U uS'd-8-ey~8-<^
1Уед,ЛШмл. uS~d-t*^u ui-d-1*- ey- и
led. глег- a -¿л itrez-а-гл^еу- zj-u
Лед. zaez глИ-а-р-и Zixez-a-r-ey-r-u
died, 1-Лме. uez-a-d-u wez-a-d-ey-S-i/

глег-^*-о zoez~d*-ey-y*-u
комит. led. lod -io Zod-.io-eJ-zj-u
/̂ олгп. ifO-xae iad^xur^ej- w-«
перм. п Zod-K*d/ia iod- Л^^а-еу-и-ч
порт. // iod- ̂ /¿s Zed- ̂ /¿d - ej-гл-и
9кВ, Zod‘ /̂Oll Zad-^ld-^ej- гл-и.

9С. i d - t V* /z^a- i-ey-ti-a
эпат. Zod-
лат.

Мтерм. Zcd-^i-^e/ia -
¿•УS’-эяаг. iod- ли -i- ̂ j - a

элат. ¿4T-/vr- й ied- га-^-еу-гл-ч
лат. ifd-ra-л 2са~га-л-е/-1л-и
алл. * l,S-r- gi ¿^-/■-g-£/-Z<r-(i

V терм. ¿fd-ra-x^/ia -
эс. us-m-a us-m- e/- ¿л-а

1 элат. ui-m-d~^ u$-m-d-d' e/- 1Л- a
Си лот - ul- m-d^e ¿ci-/7?-d-M'-e/'-iz‘- и
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P pu^Q j^ef^ue ^  (r7/>o3ú/7¡^e/^^€)

/hàe>K Л̂У7асс,
О Н

o n o n  с о м и м  e n  n a  o n  с о м

f/OM.

l e d .

• 1/ 
¿/22

¿ a l - a - i é x ¿ a l - a ^ u x - e j -  ь г -и

Л ед . ¿ n í-O L -c -e J -c -u

Ш ед, 1-Л м л. ¿ г г - а - ё - и i / z z - c t - d - ^ - d - u

Л ед ,Ш -1У ш . ¿ n í - a - é ^ - u ú t i - O '  é^-e /- é * - u

э р г .

J e d .
2uCa/S.Id(A)\ 
2e  (с¥6.Л-1Ума)

Ы Н е ^ и х ^ и z ú  II¿ e- u r-eJ-iiT -u

и е д . Z ¿ ¿ ll¿ é-r-cc í ú w l l - r - e / - r - u

т е З ,2-Лмн. M l l z é - d - a íú { i£ é - d -e / -  d - u
1У еЗ ,Ш 1Ум//. z ú ñ ^ é - é ^ - o L Ú H íé -ú ^ -^ -ú ^ ^ u

г е н .

l e d
ÎU -n  (с^Л.Хкл)^

í e - n  (a S .ff-ТУм)

b í \ \ ¿ á - / i - a ~ u ÏU Ule-n-a-zj-eJ-ix-u

Л ед. i ú  Щ е-/г-а-Г‘0 í u  II í ¿ - n - a - r - ^ r -  a
Ш ед.Х-Ц мн ïù H ïé -n -a -ёчз. ^  f| i e n - a - d e t d - u
ШеЭ.т-П^мн. é*-u í¿¿ll¿é-m p-ey-é^-u

дот .

ХеЭ.
1Ш .
Л1ед , I-JIm h . 

lÿea .m W fiH .

ZU-$ (cÿS .I ^ ^ )Î  
ze -s  (cvS. /Hk'Aü?)

í¿¿l¡Zá-S-0-9J z u  ä ге-$-а-гл>е/-гХ’ и
zÂ lîé - ï-e z -r -n zu  II z¿ -S'O-r- e p r -n
Ztíf¡zá-s-o-8-¿¿ z ù \z é $ - a -S - e p ê - u
zó lze-s-a -e^^i¿ zQ. H fé- ̂ -<7-

кам от . l e d . z ó H ¿ e - ío z u  II z é  - e}-i<x-u
н о м п . о l ú \ \ z £ - x u r i ú i t t -  x u r - e j -  u - u
п ер м . ¿ u U e - J ^ m a iú H é -H > e n -e J -Z 4T^í¿
п а р т . 99 -
Э к8. •• i ó U é - ^ o U Ы II ie  - ■- 24T-U

%¡
\

9С. * í u \ \ l i - t Ы II ze- è  - e/~  z j - u
Ш т . - z á  ¡l¿é-8J s z á  H ze - Й  - -¿y'-
лот . » h í \ z é ‘í¿ .K -e J - z j^ u
терм. Ы  l ï i - U 'k e n a _ ------ -

С̂ Ъ'ЭЛПО. »f z u  II Zé - - i^-e/’- ix ^ u

V

элат - z ó l z e - r a - s z¿¿ (1 ¿e- c u -  s  ~e/- ur~c¿
лот . 99 í ú l i é - r a 'K ÏU  ll¿ e -rQ -x -e /-¿ j- i¿
а л л . ц m í t - r - u ¿ú H ¿e~ rQ -§^ej-zj~ u
терм 9ê Ií¿ \lé-na-ednct -

Í

9С, » z n ü ié -m -m o ¿ и Ш m ^ e j - г с - U 
'~т -лк1-^й -е} -и -ц9лат. - z u  \\¿e~m-mo-s ы т

лот . • ¿o \\U-m-ma-K i u  I I z e - m - m a 'K - e /u - u

I t  .  1153



/7адеа<
о н а

она она сома амеано она сома
ном. г  "II мн. [̂<гри (< с̂сбЛи) ±а^-еу-в-и  ~

1еЭ. £ у -  ы-и.

?г.
Лад. га -! ¿еу-г-и ±еу-г-е/^г^1^
Шед,1"Лмн. / 1а/-е-и гё/-в-е/-8-а  '
тд.т-пгмн. — ■

2ен,

1ед,

2^:-/г

га^п-а-иг га-п-а-г -̂еу-г^т^и
Лед.
Шед,1-Имн.
1Лед,Ш-1Лмн.

га -п -а -г -а ^а-п-а-г-е]-г-и
га^п-а^-и ¿а-п-а-8-е/-Л-1Г~

га- /7- А< ■

дс/т.
1ед.
Лед.

£7-5

^а-$-о-г<г о - г*г- е/'̂  Л7- о
га-в-о-г-и Ы-в-а-г^е/^г-а "

Шед, 2'Лмн. 
тд,Ш-Шмн.

га-$-о-Л"0
гО"В-а-С*-а

НОШт, 1ед. 1а ги  - $о-еу- 1 а г - а ---------
номп. » М -хнг ¿а -хаг- еу^^и  --------- -
перм. •* £4 - Р*ла ~ еу-1̂  ̂а ~ —̂

с̂̂ ргп. ** £ г -  /̂с$ ¿¿г- /̂сз-еу-^гл-а
л <б. Й6с-̂ /с/б га-^/Ы-^'-г^т-и

Ч|

эс. га-̂ -̂еу̂ г̂ г̂ г̂
элот. ы га-11-з-еу-и!-и
лот. н V / -у- »га-Сс -к га-^б-м-е/-г^-.ц —■
терм ч ^а-^1-н9/га --------------------- -

cvlУ'Шл?. н ¿а-

ч\
<ь

Эрот. 1а-га~^ ^ " Г а -^ ^ е у -и у - и --------
лот. Ы -га-к ![а - га-н^у-гл-а  --------—
олр г^-г -Л ' га -г  -§-а/-иг,^^ ---------
терм. н 1а-га-е9па -------- -----

г

(Ч)

эс. ^а-т-та 1а-г77-п7-- е/- -------- -----
элат. » Лх'т~та-$
лат. п ^ г̂а-т-та-н г<к-т-гтго(-А(..еу-1̂ г̂ ^
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/ 7рс/лощ ен(^^ ^

/JopciàQZMô/ ^оррос^/телблш мес/ло£УМс*ло1/

Падет ^т о к т о

лом к и а (с ) Ко i
9рг. h¿fi¿ j¿  \\f¿ei
2ен. híacn io n
дот. /lines i o s
комит. h in t XU
МОМП, /uru'xur iá x u c
/?ерм. /гб/гех*эпа iá /i^ na.
ncfpm. — —

— ÍOL<̂ /o¿¿

ъ
1
vj

эс. /U n it
SJjom. A¿n¿{¿s U i í S
лат. /i¿n¿{¿K x á iiK
/77ерм. /i¿n¿í¿M ena iúLÍ/к еп а
элот àincx^ls d y V » V»XOK4S

1
ч

элот / u n i r a i i d r o i
лот. /lín c ra x x d r a k
алл. /u í íc r s í ÍérS ¿
терм. A ¿ n ír a /o n a xároK aoa

:ï

эс. /и/гс -
9ЛО/77. /U n ís -
лот. /z¿nc/( -

1

ЭС. A¿n¿^/ -
Элот. A ¿ /u ¿ /o í -
лот. /и л /^ /а л -

i
<м

ЭС. - iá m m o
элот. — iä m m o i
лот . iá m m a K



пр^тя^нательшх ^^ст оамении
(С  э я е м ё я т о м и  р о р а ^ о г н  су^С /гкз>^^^и^4/роёс¥Я М Ш  /т /^ /п л Ж о т е м ^ б ^ Х

месп7оаме%г^й )

/7¿>uJ7o¡нeнue 6*

1

^ласс,
посла

Я
я я сам именно я сам

1

1

нам. Тед. 2о/г 2 оп- а - и 2 ол- а- га- еу-га-и

*

1
Ч)
м

Тед. 1д -18 и;-аЗ'‘а~и-(и) га-аз-а-га-еу~ га-и

Пед. с1 -1$ Л -а з -а -г -и с В - а з - а - г - г -  о

Шед. ¿-¿5 8 - а з - д ‘д -и З -аз-а -З -еу-З -а
1УеЗ. ¿3 аз-а-^-еу-^*-о

1 -Пмн. 6 -1$ ё-аз-о''‘д-‘и 3-аз-а~3-е]-3-и
Ш-тмн. ¿3 а з-д 'З '-и QS^a-t*-e/-д*-¿i

Ч)

$

1
С)

В

Ч|
0>

!

3 |
(К

1

*

1

1
\

1

мои мой самошний именно мой самошний
1 еЗ. изи и^аз-а-и-и-^а га-аз-а-га-еу-га-и-Зи

Лед. е(-о$6- г Л^аз-й-с-и- {и-г д-аТа-с- ерс-и-^и-г

Шед в-ОЗО'д ¿'йз-а-З-и-Ти-3 З-аз-а-З-еу-З-и- Тш 3

Шед.

ттумн,

Os6 - t
¿ - ¿ в с ё

аз'й -^-ерд*-и-3и-3
З-аз-й’В-О'- {¿'В З-аз-а-З-еу’З-и-В-З

¿$6'д а з-а -3 -0 ’^1‘ё аз-й- V- ey-t*-u-¿¿- 3

Ч )

1

1 ед.
Лед.
ШедГ
Шед.

и$и 'П7-/Пи 
и~рз6-г~т1

¿¿;-аз-д'Л-и- 1а-т̂ ат иаз-гг-га-еу-га-о-йг'пг-мо
д'аз'йг-и'Ви-г-тс й-аз-гз!-г-еу‘Г-а- {а-с-тг

3 -о$6‘т-т1
азд-д-ли

3‘аТо'В'и-?о~ат-п?1 З'аз-а-З’ерЗ-'гн 1и-п?-тг
a$-a-t*'^u-tu~t~m¿ aTa-t*-ej-V-u^iu^З-m¿

1 Л1 мн._
ттумн.

Вн§1-т-тя/
¿§¿^m^^nlaj

¿аЗ-0‘ 3‘U-í¿-m‘maj 3-аз-а-3-е]-3-и-й-пг-та]
аз^йТ -̂О'И'НьШ] a$-a-t^eJ-t*-a-f¿-nt^maJ

4 5

1

1 еЗ. u~aTй̂ í¿'U‘дo.-nhfnô s и-а5'а-0-еу-га-а-ё:о-пг’ПШ’3

ПеЗ. Л-дздТ’М-З д-аз-а-Г’О'Ти-с-пк ~3 д-аз-а-С'фс-а-^и'Р- тс- з

Шед. ¿-азо-т-ш-з 3-аЗ‘а-3'0-Ъпт-т1“3 З-г^а-З-ерЗ-гс^и-т’тг-з

т з .
1 -Цмы.

DS¿-t-m-3
^'¿и-т-те-З

азй-^-и~{и -В-пи '3 
З-с -̂а-З-О' д̂т-те-З

аз-а-й*-е/-ё*-0'?и-В~пгс‘3
З-аз^аЗ-е -̂З-и-И-пг-те-з

ЛТШмн. ¿§с~/П'-л7е-3 ад^а' -̂и-Тй/л-л/е-З as-a-t*-^- t*-o-í¿-n̂ f̂ne-s

Алзтп: 1 ед и$и'Н7-л7и-х^ и-аз-а-й- -̂гаи-Еи-пг-т^и

* ит zeнumu6iZ яиЧН*»/Х O0í0ffчnfrfofл ----- ---------

п р и  п о м о щ и  х о н б е р с и и )
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/7рило/ке/^^^е 6  (f7paЗoлiKeн^Je)

1 pjfacc,
Л<УСЛО

т ы

1 /776/ /776/ ca/i и/7елло /776/ cu/^
лом. I  ед. ип u/i-a-hx и/г-а- г/г- e/- z r̂-u

' ч

1
ч»
См

1 еЗ.

u i t

u f-a -u -u ut'd" iJ'-e/'U'-u
Пед. ui-a-r-u uT-d-e- ej-r-u
и м . uf-a-S-u u t'd -8-ej'8-u
Шед. u i-a - t*-o u8-d-t*-e]-t*-u.
I-IImh, ui-a-S-o . uT-d-8- £ / - 8- и
UJ-IVmh. uT-d-t*-ex-'6^^u

\ 1

тёой твой C/1MOU//1UU uMtMMo /T/S/Tu сам/7шн//д
Тед. u -tu u i-a -u -o -tu uT-d'/J- ej-z<;-u-ёи
ЦеЭ О- to-Г u i-a -r-u -iu ’n L/l-d-^' r-u-fu-r
Шед. o-to’S ui-a-8-и-Ти-ё uT-d-S-ej-d-u-iu' 8
IVe3. o -io -t u l-a-f^-u-to-t ut'd-t*-e/-i:*-U' iu - 8

O-tc'S ui-a-8 u-ti~ 8 uT'd-8-^‘‘8 u- Ti-8
ЛТШмл ui-a-t^-u-ti-8 ut-d' t ’-ej-t*-u-8i  - 8

«io

tjfCN)

1 еЗ. и -to '/77-/ли ut-a- u-u- io-/77-/7/U uhd-U'eJ~u-u-iu/77-/7Ki
ПеЭ. о-?6-г-/пТ oi-d 'Г~и -  fu-r-mi ut-d-P'e/-r-/x-fu-r-/71/
Шед. O-t0-//7-/7tc ¿it'd-8-O- iO'/77-/77i ui-d- 8-e/-8-U' 80-/77-/71/
]\Гед. 0'i6't-/7U ¿¿i-d‘t*~o -iu t-/nc ot-d-t*e/-t*-u-tu't-/7z/
1 -Лмн. o-tc-/n’/7taj u t'd  -8'U'ti'/7?-r7/aj til'd S-ey-8-U’T/-/77-/7ia/
Ш-Шмн. u{'dt*-u-ti-/n-/naj u{-d-t*-ej’-t’-u-l/-/77-/77ay

«Vo

led. К'1й-/Л'/770-$ ui-dU'U-{u'/n'/77t/-^ Ut'd-2J- d̂ U-U‘tO-/7r~/7fU’S
1ГеЗ. o-io-r-/nl-s ¿ii-ie-u ~ to 'Г- //ri- s ol-d-r-ey-r-u- To'P~/n/S
Шед o-to’/nmi'S ui'd-i'a-iu'/ri'/T/l-s u8 d’B'ej'8-u- to-/0-/77/' s
JVe3. 0-to-t-/^l’S ui-dt*-Lc-tU’t'/nl‘S o±-d-t-ey-t*’oriu-t'/77L -
1 -Цмн. o-tc'/ome-s o f-d '8-u- tc’/n/T/es ut-d-8-ey-8-o-ll~/77-/77e-s
ЛИЛмн o ld -Л-ц-К-/77те-$ ut-d-t*-ey-i-o-tT/77-/77es

комит I  ед. ¿¿•td'/77 /77i/-X/< uid-l^-U 'tu /77'/770'Xu ut-d-iJ-ey-U-o- lo /77-/770-Xu

\
I
I

о

>
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fS* /̂ ласс. ¿6/
1 ч^глл Вы ¿6/ сами именно Вм сами

%. 1чом. ^ ‘Ч1мн. 1оёпВ*и 2хдё/г1б*еу̂ *и
\ 1е^. и§-а- 14Г-(и) иВ- а- йг- ^/- г4í̂ û

ХГед и$-а-г-и uí-a~r-ej-г -и
1 Ш ед. * V ив-а-'В'-и и§-а-В'~ е/- В-и
\ 2^ед, и$'а-г*-и us-a-t*-e/• *̂-и
1 5ра 1-Цмм. и$~а- в-и и$-а~В -еу-В'и

Л1-1Умы. и§-а-^*‘и и$-а-^-еу-2*:и
баиг ваш самошлии именно Ваш самашнии

Хед. н /и$а и$ ^а-ь:-и-ёи и$ '¿-и~ еу-и-и- Ви
С5
1 Пед. оЫ-г и$-а~с-и' ¡и-г из-а-г - еу-г-и- {и-г

Ч) 1 Шел о1о-ё ив^а-В-и^Ви-В из-а~В~еу В-и-Ви̂  В
1Уед. оЫ-2: 1 и$~а-̂ ~и-?и-12- из-а-В-еу- ±*-и~ Bu-t

1 1 1'Пмн. и$-а-В-и- Ш-В и§-а-В-еу- Вт-м- В2- В
? ЛНУ^м.

СХш̂С о и$'С(- -Вс‘В из-а-^*- ̂ ‘-¿-и-В/- В
ч*Ч) ХеЭ. ид̂ -̂л?~/г7и и§а-г*г-и- Ви-т̂ ти иЗ’О-иг- еу-и-и - Ви -т-ти

1Ш. О9о-г-т1 ис-а‘Г-и-{и2г-т1 и$-а-г-€у-с-и- Ви-г-тс
<ъ«5 Шел о$д-/п-т1 и5'С(‘В'и-1и-пг-/п1 из-а-В-еу- В-и- Ви - т-щ1
? Ск 0$6~Л' П11 us-d~t-u^íu-t~mc uí-d‘-i*-ej~t*-u~tic-t-/п1
Ч1 Т-]1мн и' ,у V Оу  ̂̂УЭ._ ̂ 99V ’} и̂ ~а-В-и-В2-/п-л7а/ иВ-а-В-еуВи-В2-т-та/

//Н^^л.
ССоС r7êí̂C¿J

1 и§'а-В'-и-В1‘/п-дпау и§- d~t*-ey- ¿-и-Вс-т-тау
0{ 1ед. еЛй'ПТ'ти-̂  ; и^-Ли-и Вц'т-пШ $ из-а-Од-еу-и-и-Ви-т-ти-з
>
ч. 1 Нед ¿?1о-Г‘лг2% [̂ ¿¿5-а-/* •и-ёи-г-т2-$ 1 из-а-г-еу-г-и- Ви̂ г-тс-з
$• \шед. о$6'т- /?г2‘$ '; и§'а-Ви-£и-/Л’т1а 1 иЗ'’а-В'еУ’В-и-Ви'/гнт1-з

\IVed. лsл-t-/n¿-s uS'd t̂-u-£u-t-/?tl ŝ 1 us'd’¿*'e/~t-u-íu t̂'mí ŝ
\1‘Лмн Ид и '̂й-В-и- Вс-т-те-в из-а-В-гу-В-и- В2-т-те-з
У//-Жм».■ иис’/?7-дт?е-е иЪ-а~ t-U’ Ц-т- те а иВ-аВ-еу-В*-и- В1-/т7-п7е-з

комо̂: 1гЛ ( из-а и’-^-аГ-и-Ви т-ти-̂ и
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/7оило!неиие 6 (/грохал

3f1 Число
an

OH OH сам именно OH сам

\
1
1

HOM. Ted. Inz ¿azQU' ¿аТагде/ии

Ч )

5

t :

l e d
ZU-/1
(eyShem 1кл.) a

ze-n
(ĉ Sbe/(m Д^тл)

zu^ze~a~a’tJ zu. llze-a-a-ur-e/-U‘0
Л  ed. zu\ze-n  -a-r-a h i l\zea-a-r-e/-r-u

^ e d zu ^1е^/г-а-8-и h i 1 zB-a-a-S-eJ- 8-u
ТЛед. iu  II zi-n-i^-u iii\zeHi~i*^eJ-t~u
T'SJ/v//. zu\le-n-a-8-u zu t  ze-n-a-S-e/- 8-u

zu ^ U -n -t-u iu\ie-n-i'*-ej-t*-u

1
его его  самошний именно его самошний

Я| led . zu \ie -/i-n u zuize-n-u-u-U'tu zu If гВ‘П‘ a-u-eJ-uf-U‘ fu
4j

1 lied. 2оЦгё‘Л-/ш-г Ы\гё‘П-а‘Г-и-{и-г zu II ze-a-a-r- ejr-u- {u-r1 1 !iied zu^ze-n-nu‘8 zu li ze-n-a-S-u- fu-8 zu \ze-n-a-8~ej-8'U-Eu‘811ГУед zu lze’n^nu-t zu\lU-n-i^-U‘iu-8 zu\ze-n-t*-ej-t-U‘iu - t
1 <

Si
\ l -Ц^л zulze-n-ni-8 zu\ze-n-a-8-u-ii-8 lu\ze-n-a-S-e/Su-Tc- 81 zu\le~n-t^-u-ii‘B Ы \ZB-a-i*-eJ- i*-u~ {¿- 81 [Ted ги\гё-П'ЛЦ‘т-тц ui\2e-n'a-ij-u-iu-m-Mu zu \ze~n‘aiiJ êj-uu‘tu-/rhfnu

% IJed. гй1ге-П'/ш-г-т1 luXze-n'a-r-u-iu-r-mi Zu Ize-na-r-ijr-u-tur-ml
if

t;
Шед. Ы\ге-̂ П'Пи‘т’т zulze-n-a-S^uTu-rn'mi zu iie-a-a-8’eJ8u'{u’/o-ofi

tSf
«w
<i

I^ed 2u\ie-a-nut-mi zu{ze-n-i-U’fu-t-mt ^ ^ ‘n-d~f-t-U‘fu-t-ou
§ ПГ I-llMH. Zu \ze-n-nL-ffi-maj Lulze-a'a-S-u-fimmctj zuize-/i-a-8-ej'8u-

IUTVmh. Zu \ie-n-t*-u-Ei-m-maJ Zu ẑe-n-t*-eJ-t*U'ii-m-Ma/



271

/7оилошемие S  (oÂof/<̂ offue)

1
1

Класс,
число

онц

Of/a она соня именно оно coHtu

\

t

HOM. I -Имн. Zaê гари z a p e /do

4ï

iç\*

led .

za^n

z a -n -a - i j zd-a-A' ¿ y -  e/- ¿ y -  o
Цед.
ШеЗ..

zd~/i-a~r^¿ Ы-П'сг-г- e/~r- o
zd'O-a-S-u ^d-n-a-d-e/-d-o

I^ed zd-n -t^ -я zá -/i- 1*-o
l -Пми, 3-u z ¿ ‘n-a-^-eJ-S-u

m-líTMH.
V / tyZA-n-t^-U

51t:
1

1

1S
1

1

Ci
\1

í/x самошнае именно их самошние

led . zá -n -n u zd^n-a-u-a-éu lÁ-H‘A-u;-eJ-itZ-i¿' Ли

Meâ. z d -П’Пи'Р zd^n-a-r^a- fu -r zá-/z~a~r- ej-r-u- ia - r

Шед, zá-n-nu^S zd-^ -a-á-a-étí-d m-H'a-ê-epd-U’iù r i
ll^eâ. w* * /ZCZ'/l'/Ul-t zd ’/i-t*-eJ-t*-o-íu-1

I -Пегн. w  ̂ t úZQ'/l-n¿-0
^d-n-a-S-u-tc-éf zá-n^a-d-ep^o-fc-S

ЛМУмн. }á-n--£’-u -f¿ -S M-n-é’-eJ-í'-u-ii-S

«k>

(V

led. га'п-пи~л7'гпц zd- o-of'Zj-eJ-W'U-du'm'/no

Л е д . íd.Har-^-éU'e-mL lá-n-a^r-epr-tí- fu-r-foi

Шед. zÁ‘n~nU’P7‘m¿ }d-/i’a-éu^tu-m’OU id-H-ù-â-^du- iu’H7~ m¿

IVed zá-n-m -t-m i íá-e-é-u-éu-t-m i zá-H- Ли-Ллгг

I-IJmh. za'/t-ni-m-maj
zà- л-а- d-ey-S-u- d¿-n?-moy

Л/-1\Гми. íá - n - i ’-u-k-m-maj zá-П' é'ej~¿L¿¿,. d¿./f̂ .nfQy
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/7aáew//Á/e азмен;9бнб/х /трост^/^стЗен/^ш /?ос/гелогоЗ

Эса^б^ое зноч,
/70СЛе/7€^а д с с а З Златив ^ m u S J3n//omu3 ТралслитиЗ

под ~ Mearás n>arán - ñ^aráxaé
перед - A a rá s А а га к - A aráxu ú
па, п а д - j á f ¿ n - Jáitxu'é
опало - XpCié io O.K х Л и Xoáxut
за ХсГ x a rá S xarán - x a rá x u t
среди, метдч ^/^0/1 ^/*aaás ^^anán q/^aaásí ^/^a/iáxut

ÍJade^tíó fe  ^рормы ^З/ченяемь/х /?р^стра^л73е»яш наре</<̂ й

ЭссиЗное зноу, пареуия ЭссиЗ ЭлотиЗ Jhrn^3 ЗллатиЗ Т^нслатив

внизу - K>arái K^arák x^aráit x^aráxut
спереди - harás harán hardsL haráxuá
вверху М Jái¿ s - Jáf¿s¿ Já íixu t
Зреете | ̂ лиъпо хоа iocts ioUn iaSU íoáxut
сзади X ¿ P xarás xarán xaráe¿ xaráxut
внутри jáSue Jas Jan - Jáxu t
здесь - ¿§¿s ¿iin eS¿ éSixut

там (Зале*го, объект е̂ Ье/̂ у ¿mis ¿mcK émisí ¿mexué
том (далело, оЗь‘ е»<т виде*1У - iín¿^ útnín útnsí ttn tx u t
тсем (Золе/<о. обЬ- елт ле дс/ден) - één¿§ één¿K tin ü í tentxut
том (бы*ие, блиЗке̂ - K¿n¿í e¿n¿K R¿nts¿ Riaíxut
там {выше, вол ем, обЬелт в*̂ рел ) - e in t í Rintn Ríntsi Rinixut
там (̂ Сыше, Золем, объект м видел > - 3anás Запах RanáSi Ranáxut
там (.выше, емш, оолеко. ооь. ке видел) - Roné^ Ronix Ronosi Ronéxut
там (волке, близм) _ nínt^ X¿n¿x xínisi kincxut
там (лоике. Золем, _ kiráS x¿níx k¿ní$¿ kintxué
там (ли»Не, Золем, обьелт ле видел) капа kqnás xancfx xana Si kanqxut
там (Лиме, ооелъ Зо лем, объ. не вибел) j Konds хопЗх хопЗ §¿ ~~
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Приложение 9

Текст с грамматическим комментарием

1. n ak 'a laj zamihama xalmaTibu miaginnibu b ik ir . o()B николаевское
<a)время [и-] богатые и-бедные (5Ш1.
Ы .  nak’ a la j :  русский непрадхательный [к] не имеет точного соот

ветствия в арч. и передается соотв. абруптивным [к*] , см. об 
арч. соответствиях русским глухим взрывным: Ф.221. 1-6.

1 .2 . {zam ana-m i-a-0}: {mi} -  показ, косв.ОСНОВЫ; {а} -  показ.ло
кализации ’’ин” (являющейся ЛОКом для слов временной семанти
ки, см. Т .2 1 2 .1 ); {0} -  показ, эссива, см. Т. 114.2.

1 .3 . {xalm a-lfu-ib-u}i субстантивированный адъектив (см. Т.134) в 
номинативе, образованный от стативного глагола ха1та”с8ыть 
богатым"; {^и} -  адьективизатор, {1Ь} -  показ.мн.ч. для всех 
классов; {и} -  усилительная частица при однородных членах,см. 
Т.271.21.

1 .4 . {m isg in -fu -ib -u }: субстантивированный адъектив в номинативе, 
образованный от стативного глагола; п +  i  ==> im, см.
Д.352 .2 -3 ; {и} -  усилительная частица.

1 .5 . ( b - ik i r} :  {ь} -  показ. 1-П кл.м н.ч., согласующийся с однород
ными подлежащими; { ik ir}  -  итератив от глагола i  "быть", см. 
Т .122.122, Т .221.2.

2 .  Ха1та^шшпш1 q'im at b ik ir ,  tow xa llu  wisaw, misginnummun kelaw.
У-богатого почета (больше) бывало, он плохой хотя-ОЬл, г)чем /)у-
бедного.

ГС-представление предложения: 

быт^плохим^^^./.^^иметь ___ ..
почет (Фавн богатый 

бедный богатый--»

2.1

2.2 .

( iaIma-Tu-w-mu-n}i {w} -  показ. I КЛ. ед .Ч ,, w + m=:^mm;{mu} 
-  показ, косв. осн. д л я субстантивированных адъективов, см. 
Т. 111.321; (п} -  показ, генитива,выражающий адресат при гла
голе i  "быть", см. Д .242.3-6.
{ b - ik ir } :  {ь} -  п о к а з . Ш КЛ. е д .Ч .,с о гл а с у ю щ и й с я  с ф а к т и т и - 

вом (= подлежащим) q*imat "п о ч е т  (Ш)".
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2 .3 .  tow; субстантивированное указ, местоим. I кл. (см .Т .161.2) 
в анафорической функции, связанное с антецедентом xaimafu, 
см. Д.335.1.

2 .4 . { ia l-íu -w } ; причастие от стат. глагола ”бЬть плохим*',
выступающее в функции предиката в конструкции со всп. глаго
лом, см .Т.233.21; 1 + ^ 11, см. Д .352.2-3, w= ^ A b конце
слова, см. Д.352.2-Н; ({w} -  показ. I кл).

2 .5 .  {w-1-saw}; {w} -  показ. I кл. е д .ч ., согласуется с tow '»он 
( I ) " ;  {saw! -  показ, несвязанно-уступительного союзного дее- 
пр., см. Т.232.221.

2 .6 . misgiimunmun; субстантивированный адъектив, синтаксически 
зависящий от послелога kelaw "чем” , но имеющий падеж (ген ., 
показ.{пр имени, с которкм производится сравнение (x a l-  
таТгшпгш), см. Т.25, Д.233.

3. Ы п с  zamana й!ог6 ebfili, adámtil ^ oró ebfili, járxulkul eTi-
li, harák Jelia ikirt'u. Теперь вреьш изменилось,люди изменились,
равенство стало, раньше так не-бывало.
3 .1 . xloro ( e - b - f i - l i} ;  начинательный глагол, образованный от 

стат. глагола Ного "сзЬть отличным" при помощи глагола кев 
"становиться", см. Л .221 .1 ; e í i  -  аорист (супплетивный) от 
кев, см. Т .121.22; { Ь } -  показ. Ш кл. ед .ч ,, согласующийся с 
фактитивом zamána "время (Ш)";{11} -  показ, заглазности, см. 
Т. 122.2, у называющий на то, что говорящий наблюдает только ре
зультат действия, совершенного в его отсутствие, см. Т .224.2.

3 .2 . adamtil; {til} -  нерехулярный показ. мн.ч. гфи словах, обо
значающих людей, см. Т .111.425; с,этим словом (УШ кл, м н.ч ., 
см. Л. 123) согласуется глагол xloro (e-b-^ili).

3 .3 . áarxuikui; исторический масдар от стат.глагола jarxul "оьть 
равным", образованный при помощи показ.{kui}, см. Т. 123.42; 
масдары относятся к 1У кл., по которому идет согласование 
глагола { e -o -T i- li} .

3 .4 . harak: "раньше", букв, "впереди"; по-арчински то, что было 
раньше, находится впереди, а то, что будет потом -  сзади 
(хагак), см. примеч. 39.7.

3 .5 . ikirt'u; {t»u}- показ, отрицания, см. Т .122 .31 .
4 . jámutmiB miBallis éíifut hek'emmin miaal abcuqi zari. Этому B-
пример случившегося дела пример приведу я .

18 -  1153
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4 .1 . jam u-t-m i-s}j субстантивированное указ, местоим. в анафори- 
ческсй функции (ат]тецедент -  содержание первых трех предложе
ний) ; { t}  -  показ. 1У кл. е д .ч ., 1У кл. избирается ввиду от
сутствия классной характеристики антецедента, ср. Т .233.23 
(ср. также русское "это") ;{mi} - показ, косв. осн. не I кд., 
см. Т .134; [ з ]  -  показ, датива, указывающего на адресатное 
отношение к глаголу m isal abcuqi "приведу пример".

4 . 2 .  { m is a l - l i - s } :{ i} -  показ, датива в целевом значении (см.
Т.211.42), зависящий от причастия e î i î u t  "случившегося";
{11} -  регулярный показ, косв. осн. ед .ч ,, см. Т .111.311.

4 .3 . {e-0- ? i - îu - t} ;  причастие от e t i ;  {0} -  показ. 1У кл. ед .ч ., 
согласующийся с опущенным фактитивом; ( t i  -  показ. 1У кл-.ед.
ч . ,  согласующийся с главным словом h e í 'a n a  "дело(1У)".

4 .4 . {heic*an-mi-n}: номинатив hek 'ana образуется расширением ос
новы, см. Т .111.25; {mi} -  нерегуляршй показ, косв.осн. для 
слов ТУ кл ., см. Т .111.321; п + т = ^  mm, см.Д.352.2-ж; {п}
-  показ, генитива, зависящего от слова m isal; слово Ьек*ana 
может иметь абстрактное значение наподобие англ, th in g , а 
также означать и конкретный предмет ("вещь"), используется для 
пренебрежительного обращения к человеку (ср. "эй ты,тип", 
"тот тип") см. примеч. 37 .2 .

4 .5 . m isal: номинатив, выражающий фактитив при глаголе acas, см. 
Д.242.1 .

4 .6 . { a-b -ca-w -q i} : (b} -  ивфиксальный показ. Ш к л .ед .ч . (согла
суется со словом m isal "пример"); {w} -  показ, терминатива, 
см. Т .121.22), а + w =»ow =»uw =^u; { q i} -  показ.потен- 
циалиса; abcuqi -  футурум от глагола acas. Глагол acas име
ет абстрактное значение "реализовывать функционирование'Чт.е. 
Real Pune© (m isal)*"приводить пример"), как и во многих дру
гих случаях. На русский язык он переводится по-разному в со
ответствии с русскими правилами выражения этого смысла при 
словах различной семангаки: bala  аЬсаа "приносить несчастье" 
qurum abcas "разжигать костер"; k’ alum li raq acas "каранда
шом линию доводить" ; su ra t acas "рисовать картину" ; zimiz 
abcuîut qal "пупырышками покрытая кожа" ; z a r i  k^umk'umlak 
ак» a rc a rs i  i  "я в котел мясо кладу", z a r i  k*umk»umlas ok* 
a rc a rs i  i  "я Из котла мясо вынимаю" и т .д .

4 .7 . z a r i :  эрг. ОТ zon "я", шражающий агент при глаголе acas 
см. Д .242 .2 ; помещение этого слова в конец предложения связа
но с актуальным сдвигом, см. Д .334.3.
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5. h a r^ s i гашш1ата x i^a шагс1 x le ré  i k i r ,  marcimen no/d^ru i k l r  
x le re . Вперед во-времени (=Раньше) [тогда] все в-Арчи были, <̂ )и 
у-всех <̂ )дома были в-Арчи.
5 .1 . h a ra s i:  (a i}  •  показ, аллатива при пространственном наречии, 

см. Т .14. Д. 1 3 2 .3 ;во временном значении,см. примеч. 3 .4 .
5 .2 . x i îa :  непереводимое слово, (букв, "тогда"), очень употреби

тельное в связной речи, см. ниже.
5 .3 . x le re : название главного, центрального хутора из семи хуто

ров, образующих в настоящее время Арчи (см. Введение, том I ) .
5 .4 . { 0 - ik ir} :  {0} -  показ. У кл. м н .ч ., см. Л .123 (подразуме

вается пеп marci "ш  все", т .к .  обычно слово merci отно
сится к 1-П кл. м н .ч .).

5 .5 . {m arci-m aj-n}: {maj} -  показ, косв. осн. м н .ч ., см .Т .111.53, 
aj е , см. Д .351.2 ; {п} -  показ.генитива, выражающего ад- 
ресатное отношение при i k i r ,  ср. примеч. 2 .1 .

5 .6 . {nok’ - îo r-u } : {^бг} -  нерегулярный показ, м н.ч ., см.
Т .111.426; Î* + Ï  = > y d ,  см. Ф.112.2, Д .3 5 2 .2 -б ,-к ; ( и } -  
усилит, частица, которая удлиняет предшествующий ударный 
гласный, см. Д .351.4.

5 .7 . { 0 - ik ir} : {0} -  показ. 1У кл. мн.ч. (noj^dor "дома (1У)").
6 . x le re  i^ a  x i î a ,  os lo  é rd i Ranak lap  muiiir, c*abuiut Xan han- 
q*axut aC urîur. В-Арчи когда-были тогда , одна девушка была там- 
[ вверху] очень красивая, «<.)у-которой выпитая вода через-горло 
«̂) бкла-видна.
6 .1 . { 0 -ik ir} : { 0 } -  показ. У кл.м н .ч ., см. примеч. 5 .4 .
6 .2 . os: букв, "один", выступает в функции неопределенного артик

ля, см. Т.281.
6 .3 . 1о: здесь: "девушка"; семантическая характеристика класса вы

ступает ярко в сочетании с этим корнем, кот. может значить: 
"мальчик , юноша, сын ( I ) " ,  "девочка, девушка, дочь (П)","де
теныш животного (1У)", "ребенок (УШ)", см. Л. 12.

6 .4 . { e -r-d i} : ( г } -  показ. П кл. е д .ч .,  согласующийся с фактити- 
вом 1о; edi -  супплетивная форма терминатива от глагола i  
"ОЬть" (это единственшй стат. глагол, имеющий видовые форк 
мы, см. Т .122.122; Т .221.21).

6 .5 . Ranak: простр^ наречие "там наверху", ср. с kanak "там вни
зу " ; {к}  -  показ, латива, кот. употребляется в функции эсси- 
ва, см. Приложение 7.
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6 .6 . {m u-fu-r}: mu ”оЬ|ть красивым",{ i u } -  адьективизатор; {г} -  
показ. П кл. е д .ч .;  muixir e rd i -  предикат.

6 .7 . (c » a -b u -iu -^  c 'abus "пить(залпом)” (ср . ЪхЪиа "пить (глот
ками)") -  Ьов'овый глагол, см. Т .121.23, Л .151.2; c*abu -  
аорист, от кот. образовано причастие при помощи адьективиза- 
тора {^и}; ( t}  -  показ. 1У кл. е д .ч ,, согласующийся с опреде
ляемым субстантивом хап "вода (1У)".

6 .8 . {hanq*-a-xut}I hanq 'a  -  неправ, форма локализации "ин", см.
Т .113.2; {xut} -  показ, транслатива, см. Т .114.2, Т .213 .16.

6 .9 . {0-а2(,а-г-^ч-г}2 {0} -  показ. 1У кл. еД .ч., согласующийся с 
подлежащим-фактитивом хап; {г} -  показ, дуратива, см.
Т. 121.211; { iu }  -  адьективизатор; { г}  -  показ. П к л ., е д .ч ., 
согласующийся с фактитивом 1о: 1о erd i alcuriur. Наличие двух 
различных классно-числовых показателей объясняется тем, что 
первый {0 } связан с фактитивом исходного личного глагола, а 
второй {г} -  с фактитивом производного от него причастия, 
выступающего в роли предиката, см. Т .233 .21 . С$)̂  аналогичные 
случаи двойного согласования: towmu inzaw-*— w-iTu-t—пок*а 
u s tu l e b ^  "Он, ^в-котором он-сам «-Оесть, доме стол поста
вил"; ez iejmen mahra-#—e - b - x u q i ^ u - t i q  sini"H , «̂ КОГДа 
ИХ брак «Сбудет-заключен, день знаю"; a q I» u l-^ -b - iiu — Ьоаог 
"ум имеющий (=умный) мужчина".

7. jamur 1о x if a  marci z i h i l t i l c e s  к*an dekersi e rd i, marci to r -
mis x i r  b e rq ia rs i  ebdi. "Эта девушка [тогда] всем юношам нрави
лась, все 2) за /)ней ходили.
7 .1 . jamur; указ, местоим. в функции опр. артикля, см. Т .282; {г}

-  показ. П кл. ед .ч .
7 .2 . { z ih i l - t i l - c a j - s } :  { t i l }  -  показ, м н.ч., см. примеч. 3 .2 ; 

{caj}  -  показ, косв. осн. м н .ч ., см. Т .111.51; a j= ^ e ,  см. 
примеч. 5 .5 ; ( з } -  показ, датива, см. примеч. 7 .3 .

7 .3 . к*ап /d - k e -r - s i}  { e -r -d i} :  имперфект 1 (см. Т .221.15) от 
начинательного глагола к»ап кеа (см. Л .221 .1 ), образованно
го от стат. глагола к*ап "любить", см. Л .141; глагол i 'a n  
имеет в модели управления адресат (кто любит),выражаемый да
тивом ( z i h i l t i l c e s ) ,  и фактитив (кого любит), выражаемый но
минативом (1 о ) , по которому идет согласование; { d } -  показ. 
П кл, е д .ч .;{ г}  -  показ, дуратива; { s i }  -  показ, всп. 
деепр. одновременности, входящего в аналитическую :форму гла
гола, см. Т. 122.121; erdi -  вспом. глагол в аористе; {г} -  
показ. П кл. ед .ч .
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7 А .  { lo - r -m i- i i i  субстантивированное указ, местоим.; f r}  -  показ. 
П кл. ед .ч ; (mi} -  показ, косв.осн. ед .ч . для субстантивиро
ванных адьективов, см. Т .111.312); ( а !  -  показ.датива, зави
сящего от послелога х1г "сзади".

7 .5 . {b-e-r-q ia-r-ei} (e-b-di}x имперфект I от глагола herqias 
"ходить", см. примеч. 7 ,3 . ;  {ь} -  показ. 1-П кл. м н .ч ., со
гласуется с фактитивом тагс1"все".

8. шшо tor lahas jemlm marcimeqlis os lo k’ansi ewdi, jamu lowu 
ewdi misgiimib xalmen lo . Ho ТОЙ девушке -Оиз них всех один 
парень нравился, у$)и этот д)парень бедной семьи сын.

ГС-предст. 

любить ^04̂
девушка ПАРТ 

парень^ «все

ПС-предст. :

> любить
. - v V

девушка парень

BCQ/^/rr

8.1.
8.2.

8 .3 .

8 .4 .

8 .5 .
8.6.
8 .7 .

8.8. 
8 .9 .

8.10

8.11

t o n  опр. артикль (П кл. е д .ч .) ,  см. примеч. 7 .1 .
{ la h a - i} :  ( la h a }  ИЗ; lo h -a -  КОСВ.ОСН. ед .ч . от 1 о ,см .
Т .111.329; { в } -  показ, датива, см. примеч. 7 .3 .
Jemim: мн. ЧИСЛО от указ, местоим. jamu "этот (ближайший к 
слушающему)", см. Т.161.
{m a rc i-m a j-q lis l: { q l i s }  -  показ, партитива, см. Т .211.9, 
Д .233.3, Д .331.31.
08 : неоцр. артикль, см. примеч. 6 .2 .
1о; П кл. е д .ч ., ср. примеч. б .З .
{ i* a n -s i}  {e -w -d i}:  имперфект I от стат. глагола к^ап; { s i }
-  показ, вспом. д ееп р .; {w} -  показ. I  кл. ед .ч .
Jamui см. примеч. 7 .1 .
{lo-wu}: {wu} -  усилит, частица, употреблена здесь в проти
вительном значении, см. Т .271.4 .
, { m isg in -fu -ib ): см. примеч. 1 .4 ; адьектив, определяющий сло

во xalmen; согласование по мн. числу, несмотря на ед.число 
слова xalmen, объясняется, видимо, его показателем косв.ос
новы {maj}, типичным для субстантивов во мн. числе, см.
Т. 111.53; возможно также согласование misginnub xalmen.

. {x a li-m a j-n }: {majj -  показ, косв. осн, еД.ч., см.
Т .111.329; a j = ^  е, см. примеч. 5 .5 ; {п}- показ.генитива, 
зависит от субстантива 1о, см. Т .211.31.

18^^ 1153
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9. jamti lahasu J a r  lap  k*ansi e rd i,  dunaLaTemmes ¿¿nut eine! ed i-  
t>u. ЭТОМУ парню она очень нравилась, (но) большинству 
это не-было-известно.
9.1. jamui см. примеч. 7.1.
9 .2 . { laha-8 -u} : см. примеч. 8 .2 , 7 .3 , 1 .4 ; об усилит .частице см. 

Т .271.23.
9 .3 . jarx  субстантивированное указ, местоим.
9 .4 . k 'a n s i  e rd i: см. примеч. 8 .7 .
9 .5 . {dunala-^u-ib-m aj-s}x dunala "много” (наречие), от кот. об

разован ситуативный адъектив; iu+ib = >  f ib ;  b + m ==ф пш; 
aj в; {8} -  показ датива, выражающий адресат при глаголе 
8 in i "знать".

9.6. {jamu-t}: субстантивированное указ, местоим.; {t} -  показ. 
1У кл. ед .ч ., антецедентом является все предыдущее высказы
вание, см. примеч. 4 .1 .

9 .7 . { s in i- s i}  {e-0 -d i-t»u} i имперфект 1 (см. гфимеч. 8 .7 ) от 
стат. глагола s in i  "знать", требующего адресата (dunalafim - 
mes) и фактитива (jam ut); {t»u} -  показ, отрицания, присое
диняющийся в аналитических формах к всп. глаголу, см.
Т .122.31).

10. jänaur hibafuru mufuru lo dikulla, dakras k^ansi erdi 08 ia i- 
mafu bosormun lahaa. (она) и-хорошая, и-красивая девушка по- 
тому-что-была, взять (в жены) хотел одного богатого мужчиш сын.
10.1. jamurx субстантивированное указ.местоим., см. примеч.32 .1 .
10.2. ihiba-fu-r-u>x адъектив, определяющий слово 1о; {и} -  уси

лит. частица цри однородных членах, см. примеч. 1.3,
Т.271.21, Д .241.4.

10.3. {d-i-kul-li-a-0}x {d} -  показ. П кл. ед .ч ., согласующийся с 
jamur; {kul} -  показ, масдара, см. Т.123.42; {11} -  показ, 
косв. осн .; {а-0} -  показ, ин-зссива в причинном значении, 
см. Т.214.11, Д.254.2, Д.242.7.

10.4. {d-kara-i}x катав "брать С собой", неправильный глагол,см. 
Т .121 .22 .; ив; xonnol dakrae "жену брать", "жениться"; ин
финитив dakras занимает фактитивное место щ)н глаголе
к» ansi e rd i "хотел": от этого фактитива к данному глаголу 
переходит согласование по П классу, см. Д .333.11- г .

10.5. 08Х см. примеч. 6 .2 .
10.6. {boeor-mu-n}: {au} -  показ, косв. осн. ед .ч . для слов I кл.. 

см. Т .111.321; {п> -  показ, генитива, зависящего от слова 
lah ae , см. Т .211.31-в .
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10.7. lahae: СМ. примеч. 8 .2 .
111. asmo jamu ínzaw lo  bonc^ls i a l l u ,  k’ arákdu lo  éwdi. Ho этот 
самый сын если-сказать (=же) плохой, низкий парень был.
11.1. jamu: СМ. цоимеч. 7 .1 .
11.2. { in z -a -w }: возвр.местоим., см .Т .163; {w j -  показ. I кл .ед .ч .
11.3. b on c'ia : букв, "если сказать” , здесь имеет значение "ведь", 

"же".
11.4. x a llu ! см. примеч. 2 .4 .
11.5. k»arakdu: адьектив, образованный ОТ наречия к»атак "внизу"; 

d, см. Д .352.2-6.
12. jámu lahán ábíu ewdi xí^a bigáw ul, xiónnu, sábur b ít 'u iu  bo- 
so r , adám t» ib ír t 'u i \b  Этого парня отец бУл тогда старостой,злой, 
вспыльчивый мужчина, никоге не-жалеющий.
12.1. jamuí см. примеч. 7 .1 .
12.2. lahan: {п} -  показ, генитива, см. примеч. Ю .б.
12.3. abfu: "отец (не говорящего)", в отличие от d ija  "(мой) 

отец"; косв. осн. ед .ч . образуется неправильно: unmu 
"эрг"; фактитив при глаголе ewdi, см. примеч. 32 .1 .

12.4. bigawul: это слово употреблено не терминологически, а в зна
чении: "человек, имеющий в селении какукьто власть"; компле- 
тив при ewdi, см. Д .242.5-а.

12.5. / xlon-fu-w }¡ адьектив от стат. глагола xión  " t o b  злым". 
12.6. sabur b it 'u fu :  от словосочетания sabur b it*u  "терпение не- 

имеется" образован адьектив, ставший фразеологизмом: "не
терпеливый"; {ь} -  показ. III кл. ед .ч ., согласующийся с 
квази-фактитивом (см. Д .241.2) iabur "терпение (Ш)"; {t»u}
-  показ, отрицания; о двойном согласовании см. примеч.6 .9 .

1 2 .7 . adam: здесь в значении: "никто", ср. примеч. 2 7 .3 .
12.8. { t* ib ir- t* u -fu -w } : t» ib i r  "жалеть" (стат. глагол); {t»u} -  

показ. отрицания; { f u } -  адъективизатор.
13. 0 8  ísn a  teb  k'ánnib x íf a  Í qÍ  s ó ir ta l  e b f i l i  e b d i l i ,  jémim 
b á b ili tow b igáw ullin  lahás* e¿)B одну «Оночь те любящие [тогда] 

ночью встретились, (и) их увидел того старосты сын.
13 .1 . isn a : наречие, образованное от ин-эссива субстантива i s

"ночь"; ин-эссив образован при помощи нерегулярного показа
теля {па} , см. Т .113.2.

13.2. te b : опр. артикль.
13.3 . (k » an -fu -ib } : субстантивированный адьектив (см. Т .233.3,

Д .323 .4 .), образованшй от стат. глагола "любить".
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13.4. s o lr ta l  e b î i l i  e b d il i:  плюсквамперфект 1 (см. T .221.24) от 
начинательного глагола s o lr ta l  kes "встречаться” , где не
спрягаемая часть s o lr t a l  "вместе" -  наречие.

1 3 .5 . e b f i l i :  всп. деепр. от терминатива глагола kes "становить
ся" (показ, деепр. { ! !} ) •  см. Т .122.121.

13 .6 . e b d il i;  всп. глагол, { l i }  -  показ. заглазности, см. 
Т .122.2.

1 3 .7 . jemim; субстантивированное укав, местоим., фактитив при 
a£us "видеть".

13.8. {b -aC oa-w -lii; aopiCT ОТ abis "видеть", { li}  -  показ, pi.' 
глазности.Глагол требует адресата (кто видит: lah as) и ф 
титива (что ведит: Jemim).

13.9. tow: опр. артикль. I
1 3 .1 0 . {b ig a w u l-li-n }: ген ., см. примеч. 10 .6 .
1 3 .11 . la iia s: датив, зависящий от глагола aEus, см. примеч. 13.8 .
14. jamu lahawu b o li  ummursi, ab^u x i îa  k*fru xlonnu, sam b o x o li,
u q ia l i ,  adam til g o a b q 'u li.о<)И ЭТОТ <<)сын сказал отцу, отец же и-
так злой, рассердившись, лодей собрал.

ГС-представление предложения:

с к а з а в  

отецп^е:

пойти

о т е ц -^

^^^рассерди^^ься^ с о с а т ь -люди

злой отец отец

14.1 . ;jamu: опр. артикль (далее артикли не указываются).
14.2. lahawu; Эрг., выражающий агент при глаголе boa "говорить 

(kto)";{wu} -  усилит, частица, см. Т.271.23.
14.3. boli: аорист + заглавность.
14.4. {ummu-ra-si}; см. примеч. 12 .3 ; { r a - s i}  -  показ, конт-ал- 

латива, см. Т .113.1, Т .114.2, зависящего от глагола bos 
"говорить (кому)".

14.5. abîu; фактитив при глаголе u q la l i ,  см. примеч. 14.8.
14.6. k^Iru : k * ir  "внизу"; в сочетании с усилит, частицей значит 

"и так", "и до того".
14.7 . sam b o x o li: сложный глагол sam baxas букв, "желчь поднима

ться", см. Л .222; { b -x a -w - i i} ,  где {ь} -  показ. Ш к л .ед .ч .,
согласующийся с квази-фактитивом sam "желчь (Ш)", xaw 
хо; { l i}  -  показ, деецр. одновременности от основы термина
тива, см. Т .123.11.
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14.8. { o -w -q la -li} : от неправильного глагола q ies "пойти", см.
Т .121.22, основа терминатива oqla; {w } -  инфиксальный показ. 
I кл. е д .ч .;  ow ==» и; {11} -  показ.заглазности (деепричасти
ем эта форма быть не может, т .к .  тогда не с чем будет свя
зать слово abíu в номинативе).

14.9. adam til: СМ. примеч. 3 .2 ; фактитив при g^aq^as "собирать".
1 4 .1 0 . {gea-b-q»a-w -li}: goaq'aa "собирать", {b} -  и ^ к с ,  показ.

1-П кл. м н .ч ., согласуется с фактитивом adam til; goabq’u 
-  аорист; (11} -  показ, заглазности.

Ô. adám tilcaj x í^a jemim s ó l r te l  e b î i î ib  к*áimummulcen gáScIuli 
ábu, o b k n ili , t 'á l - a b u l i .  Лкди [потомЗ ><)c ЭТИХ встретившихся 
влюбленных г)и-одеаду /)сняв, прогнав, послали.

.5 .1 . { ad am -til-ca j} : эр г ., выражает агент при глаголе t» a l-a s  
букв, "посылать (кто)", ср. примеч. 7 .2 .

1 5 .2 . s o ir ta l  eb fiîib x  причастие от: s o ir ta l e b îi  (аорист), ср. 
примеч. 13.4..

15.3. { k*an-îu-w-raul-caj-n}: мн. число образовано от k'aimu как 
от субстантива при помощи суффикса (m uí}, ср. примеч. 13 .3 ; 
{п} -  показ, генитива, указывающего на связь k'annummuicen 
k*ob "влюбленных одеада".

15.4. (ga-0-xiM a-w -li}: {0} -  показ.Ш-1У кл. м н.ч ., согласуется 
с фактитивом к*оЬ "одеада" ( p l . t . ) ;  {11} -  показ, деецр.од
новременности от основы терминатива.

15.5. { o -b -k in -^e -li} : {b} -  показ. 1-П кл. мн.ч. (подразумева
ются k*annummul); к!пТв=» knde= ^k im e = ф кпв = ф  k n i, 
см. Т .121.212;{11} -  показ, деепр. одновременности от ос
новы терминатива.

15.6. o b in il i  t» a i-a b u ii :  t» a i-a s  подчеркивает идею завершеннос
ти действия, см. Л .144; {11} -  показ, заглазности.

16. "Jasa irez k'ánnut а", -  b o í l .  "Теперь вам желаемое делайте",-  
сказали.
16.1. weí: датив от: 2овп "вы", см. Т .162.1, управляется глаго

лем ic»an, см. примеч. 7 .3 .
16.2. î 'a m m tî причастие в функции фактитива глагола as "делать 

(что)", образует подлежащный причастный оборот, см.
Т .233.23.

16.3. а: императив от глагола ае "делать", см. Т .121.22.
17, ha, aSommls marclmes s ín - e í i  jámut Soi eT iîu t hék*an a ,Ну^ут
ром все узнали •<)об этом ночью случившемся «<)деле.
17 .1 , eJEommis! наречие, эасшвшая форма датива от; аЕоп ’’свет".
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17.2. ím arci-ffla j-i}: датив, управляется глаголом ein -kee "увна- 
вать (кто)", ср . примеч. 9 .5 .

17.3 . s in - e f i :  аорист от начинательного глагола e ia -k es , образо
ванного от стат. глагола s in i .

17.4. e f i î u t :  причастие от e î i ,  ср. примеч. 4 .3 ;  см. Т .233.11-а.
18. ha, b ig á w u lli, jám utmlfisu ik¿ eiut»aw, Jowmu: "teb abeae 
koábsuqi»*, -  b o l i .  Ну, староста, и-этим не-удовлетворивиись, он: 
"Их убить будет-нужно", -  сказал.
18.1. b igáw u lli: эр г ., управляемый глаголом ik¿ ехав "удовлетво

ряться (кто)" .
18.2. { ja m u -t-m i-îi-8 -u }: супер-элатив субстантивированного указ, 

местоим., управляется глаголом ik¿ exas "удовлетворяться 
(чем)", см. Т .214.21-6.

18.3. ik¿ e^t*aw ! {t»aw> -  показ, отрицательного деепр. одно
временности от основы терминатива, см .Т .231.14-в; ih |  e íae  
букв, "сердце класть"; со словом "сердце" образуется ряд 
глаголов эмоционального состояния, см. Л .222, Словарь.

18.4. íja-w-mu}x субстантивированное указ, местоим. в эргативе, 
управляемом глаголом b o li  "сказал (кто)".

18.5. {a -b -ca -8 } î инфинитив управляется глаголом к«asas "CfaTb 
должным (что сделать)", см. Д.325.2; здесь глагол употреб
лен со значением "убивать".

18.6. {k oa-b -sa-w -q i}: {q i} -  показ. потенциалиса, см. Т .121.214.
18.7. { b o - l i \ :  { l i V -  показ, заглазности.
19. ha, marc* aw qesb arti abas b£q¿, g(,abq*u adam til, jeb k*annum- 
mulcesu iznu boko q e s b a r t i l i î ik  abkis. Цу, расчистили «>с)чтобЫ 
танцы «t)делать место, собрали людей ц)У1 этим /?)влюбленным разре
шение дали на-танцы придти.

ГС-представление предложения:

очищать делать^^

Ù место а  тащевание д'
собирать

влюбленные влюбле;

- ПРИОДЕТЬ .

иные ЛАТ— ЛОК 

танцевание
19.1. marc» aw; каузативный глагол в аористе от marc' "быть чис

тым", см. Л .221 .1 ; употреблен неопределенно-лично, фактитив 
-  biqâ "место".
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одн ПС-представление предложения:

сделать'''”'
. I в/п• деЛат btpuH собират ь - — дават ь - приходить

ВЛЮб- i""б Ы Т Ь ~ > ^  jf  \. ^  f  X  —а
ЧИСТО-5-место Л танцевание люди д разрешение ̂ л ен н ы е танцы^^^.^^

19.2 . q e s -b a r t i :  qes -  ОТ корня СО значением "танец” (ср. qebus 
"танцевать"), ( b - a - r - t - i } :  (ь} -  показ. Ш кл. е д .ч .,  ( a - t} -  
"корень глагола a t i s  "пускать” ; { г )  -  ивфиксальный показ, 
дуратива, см. Т .121.211 ;i ,iî  -  субстантиватор, см. Л.212.

19.3. { a -b -a -i} i инфинитив с целевым значением, см. Т .221.41-а, 
Д.252.115, зависит от слова marc»aw; {b^ -  показ. Ш кл. 
е д .ч ., согласуется с фактитивом q e s -b a r t i .

19.4. {goa-b-qSa-w}: ( b j -  показ. УШ кл. м н.ч ., согласуется с 
фактитивом adam til "люди” ; аорист.

19.5. {k*an-îu-w -m ul-caj-i-u}: СМ. примеч. 15 .3 ; { 5 } -  показ,
датива в адресатном значении ; {ч > -  усилит. частица, соеди
няющая сочиненные предложения, см. Т .271.22-а, Д .241.4.

19.6. iznu {,b-ko-w): сложный глагол, букв, "разрешение дали";
(ь} -  показ. Ш кл. е д .ч ., согласующийся с квази-фактитивсж 
iznu "разрешение (Ш)” .

19.7. { q e s - b - a - r - t - i - l i - i i - k } :  супер-латив ОТ qes-barx i, ск. при- 
меч. 19 .2 ; локализация " супер"{IFi} употреблена в значении 
ЛОКа, см. Т .212.31.

19.8. { a -b -k i- i} : ивфинитив В функции фактитива при глаголе iznu 
bokos "разрешать (что делать)” ; fb} -  показ. 1-П кл. м н.ч., 
согласуется с опущенным k^annummul "влюбленные” ,см .Д .352.2.

20. t ' i n n a  k»^k»aîut, mu^ut iq  e d i .Мало жаркий, хороший день б^л.
2 0 .1 . t» îim a: наречие, образованное от стат.глагола t» i  "бЫть ма 

леньким" .
2 0 .2 . k^ ik ’a îu t :  об иконической долготе см. Ф.322-6.

21 . bej-ebxu xabus zainnaw, dabxls рагх b e j - e b ^  adam tilu qebus.
Начали играть на-зурне, бить (в) барабан с̂ )и начали «<)люди тан
цевать.
21 .1 . {bej-e-b-ia-w }: аорист; форма употреблена неопределенно-лич

но, но {Ь} -  показ. 1-П кл.мн.ч. -  указывает на отсутствую
щий фактитив; этот глагол, кроме того, управляет инфинити
вами xabus, dabxis, см. Т .221.41-а .

2 1 .2 . { da-b -x i-e} : {b} -  показ. Ш кл. ед .ч ., согласуется с факти
тивом рагх "барабан".
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22. t ^ i î u t  ia< a t e î i  o rk n il i  daqia to r  lo ,k 'à inow u harak ow k 'u li. 
Маленький час стал (=Чврез некоторое время) [прицу^ пришла та де
вушка и-л1эбящего-впереди гоня.
2 2 .1 . { t» i - îu - t} :  причастие от стат. глагола t ' i  ”бЬть маленьким"

ср. примеч. 2 0 .1 .
2 2 .2 . { o - r -k in - îe - l l} î  деегр. одновременности от основы термина- 

тива глагола okmus.
2 2 .3 . { d -q la} : аорист ОТ глагола ak is "приходить"; образует по-

луграмматикализованную конструкцию o rk n ili  daqia со значе-’ 
нием завершенности действия, см. Л. 143.

2 2 .4 . f k*an-îu-w-u}: субстантивированный адъектив с усилит, час
тицей.

2 2 .5 . ( a-w-kAa-w-ii}: деепр. одновременности; {w} -  показ. I кл. 
е д .ч ., согласуется с фактитивом k’ annu.

23 . ja rm it zarbab^en xloson ebdi, derej^en k*az ed i, towmut âcu- 
l i  Ranzar ed i, e t* n i l i  a rs in  qI^ot*ol ed i, merci tejmen m ukulli- 
^ is  Hajran eb^i x i la .  На-ней из-парчи платье бЫло, из-тафты пла
ток был, на-нем вися кинжал c to , повязан серебряный пояс бЬгл, 
все их врасоте удивились тогда.
2 3 .1 . {ja -r -m i- ti-0 } : указ, местоим. в функции личного, {mi} -  по

каз. косв. осн. ед .ч . П кл . ;  { f i} -  показ, локализации "ин" ; 
{0} -  показ, эссива.

2 3 .2 . [z a rb a b -fa j-n j:  генитив с определительным значением материа
ла, см. Т .221.31-6.

23 .3 . { d a ra j- fa j-n } : генитив, см. примеч. 23 .2 .
23 .4 . {to-w-mu-fi-0}î супер-эссив субстантивированного указ, мес

тоим., см. примеч. 23 .1 .
2 3 .5 . a c u li:  вспом. деегр. в аналитической форме плюсквамперфек

та 1, см. Т .221.24; о значении глагола см. примеч. 4 .6 .
2 3 .6 . Ranzar: СТОИТ В логически выделенной позиции между значи

мым и вспом. глаголом, см. Д .334.3.
23 .7 . {e-0- t> in - f e - l i} :  ч а с т ь  а н а л и ти ч е с к о й  формы e t 'n i l i  ed i, см . 

прим еч. 2 3 .5 .
23 .8 . a rs in : генитив, образованный не от косв. основы{агs i- l i ) ,  

а от прямой.
23 .9 . qI»ot>ol:  см. примеч. 2 3 .6 .
23.10. tejmen: гв н и т и в  м н .ч . ОТ м естоим ения tow " о н " .

2 3 .1 1 .  { m u -k u l-li-f i-s} : масдар от стат. глагола mu "быть краси
вым" в су пер- элативе, которого требует глагол Hajran kes 
"удивляться (чему)", см. Т .214.21-6.

23.12. Hajran eb fi: начинательный глагол; {ь} -  показ. 1-П кл.
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м н.ч., согласуется с таге ! "все".
24. q e sb a rti b á rfu t bíqSmak ewdimxur, tow lo  "hára!" -  b o l l ,  qebu 
harák, 3d.r j a r  lówu doxoli qébu. ^)До-места f ) на-котором-прово
дят /)танцы когда-дошел, тот парень "Асса!" -  сказав, танцевал 
сперва, затем л)1л эта «<)девушка встав танцевала.
24 .1 . { b -a - r - íu - t} :  вершина причастного оборота, определяющего 

субстантив biqS "место", не являющийся актантом причастия, 
см. Т.233.14; о двойном согласовании (показатели {Ь} и {t}) 
см. примеч. 6 .9 .

2 4 .2 . {biqS-m i-a-k): {mi}-старый показ.косв.основы,Сохранявшийся 
только при локализации "ин", см. Т .113 .2 -в ; {а-к} -  ин-ла- 
тив.

24 .3 . {e-w-di-mxur}: edi -  здесь терминатив от глагола eq’ i s  
"выходить", см. Т .121.22; {wj -  показ. I кл. е д .ч ., согла
суется с опущенным фактитивом lo  "парень", имеющимся в глав
ном предложении; (miur} -  показ, причинно-временного союзно
го деепр. см. Т .232.2.

24 .4 . qebu! аорист.
24 .5 . harak: простр. наречие во временном значении "сперва", см. 

примеч. 3 .4 .
24 .6 . {lo-wu}: {wu} -  усилит, частица в собственно усилительном 

значении, см. Т .271.1.
24 .7 . {d -xa-w -ii} ; {d} -  показ. П кл. е д .ч ., согласуется с опу

щенным в деепр. обороте фактитивом, равносильным слову lo  
"девушка" в главном предложении, см. Д.325.2; { ü }  -  показ, 
деегд). одновременности.

25. tow blgáwul x íf a ,  пас* as éTat*usl, wímm-ew5cu. TOT староста 
тогда, ничего сделать не-имея-возможности, остался-где-был.
25 .1 . asi инфинитив, управляется глаголом kes “мочь" (что делать), 

см. Т .221.41.
2 5 .2 . e H t* u s i:  от глагола ices "мочь" отрицательное деепр. однов

ременности, образованное от основы потенциалиса, { e ii -q i-
= »  eH t* u , см. Т .213.11, Т .231.12.

25 .3 . {w-inma-e-w-xa-w}i аорист; imma - ВИДИМО, исторически из: 
i+en+ma, где i  "быть“, en -  показ, всеобщности, та  -  показ, 
местного союзного деепр., см. Т.232.51-ж; {w} -  показ.
I  кл. е д .ч .,  согласующийся с фактитивом bigawui "староста 
( I ) " .

26. teb q*áfu q*elbdimxur, já í i - x u  bigáwul. Они [вниэ]-когда се
ли, [вверх]-встал староста.
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26 .1 . te b : субстантивированное указ, местоим. во мн.ч.
26 .2 . q»aiu: букв. "ВНИЗ (садиться)” , ср. англ, s i t  down,
2 6 .3 . {q»el-b-di-fflxur}: неправильный глагол q 'e l jq ’ i s  "садиться", 

см. Т. 121.22; {mxur} -  показ, причинно-временного союзного 
деепр., см. Т .232 .2-а .

2 6 .4 . ja f i-x u :  букв, "вверх встал", ср. англ, stand up; xu -  
аорист от глагола ^ s  "вставать", I  кл. ед .ч . (из: Хоо)

2 7 . j e l la r  jeb adamli owt*u7ut ow ll, Soi s o lr ta l  ebT lll«  Jeb abcas 
koabauq!", -  b o li  bo. Так-говорит "Они, никем не-делаемое сделав, 
ночью встретились, их убить надо-будет", -  сказав сказал.

ГС-представление фрагмента предложения:
, amвстретиться - 

НИ ноони ночью

сделать

они не-делать
а г / ^ Ф

никто д

2 7 .1 . {^еП а-ег}: {ег^ -  показ, комментатива, здесь присоединен 
к наречию, см. Т .225.2 (Примечание).

2 7 .2 . ^еЬ: указ, местоим. мн.ч. в функции личного.
2 7 .3 . adamli: э р г ., выражающий агент при причастии owt*ufut; 

в сочетании с глаголом в отрицательной форме adalll имеет 
значение "никто", ср. примеч. 12.7.

2 7 .4 . ow t•ufut: причастие, образует подпежащный причастный обо- 
рот, см. Т .233.23, имеет показ. 1У кл. ед .ч . { t} , т .к .  у 
исходного глагола аа "делать" отсутствует фактитив, см.
Д.333 .11-д, ср. примеч. 4 .1 , 9 .6 ; (t»u} -  показ, отрицания.

ПС-представление фрагмента предложения:
am _

агстать

они вместе ночью ^(А(не-делать))L----------------------------------- ,
__________  НИКТО д

27 .5 . ( a - 0-w -li} : деепр. от основы терминатива; {0}- показ. 1У 
КЛ. ед .ч ., согласуется с вершиной подпежащного причастного 
оборота, см. прим'еч. 27 .4 .

2 7 .6 . 8о1гЬа1 вь7И1: аорист от начинательного глагола в o Ir ta l 
кеа, см. примеч. 13.4; {11} -  показ, заглазности.

2 7 .7 . ¿вЬ аЬсав koab8uqi! см. примеч. 18.5, 18.6.
27 .8 . Ьо11 Ьо: букв, "сказав сказал", типичная форма ввода пря

мой речи.
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28. "har, -  b ig a w u l l i r ^  bec 'uqer jeb ad à n tilce s  harak abcas?” 
'*Hy, -  говорит староста, -  кто сможет-говорит их г)перед /)людьми 
убить?"
28 .1 . {ha-er} : ha "ну", {ег} -  показ, комментатива, см. примеч.

21.1.
2 8 .2 . b igavm ili: эрг. указывающий на говорящего, управляется ком- 

ментативом, см. Т.225.
2 8 .3 . Z i: супплетивная форма эргатива от вопросительного место- 

им. koi "кто" ; эрг. укааьшает на агент при глаголе abcas 
"убивать (кто)" .

2 8 .4 . {bec 'a -w -q i-e r} î bec’uqi -  футурум ОТ ГЛагола bêchas 
"M 04b",{erJ -  показ, комментатива, см. Т. 122.51; этот гла
гол одноактантный, управляет фактитивом в инфинитиве 
(abcas), см. Д.325.2.

28 .5 . { ad a m -til-c a j-i} : датив м н.ч ., управляется послелогом 
harak,

28 .6 . (a -b -c a -s} : {bJ -  показ. I -П кл. м н.ч ., согласуется с фак
титивом jeb ,

29. marcl x if a ,  k 'e l - e b î i l i ,  q 'e lb d i l i  ebdi. Все ПОТОМ, замолчав, 
седели.
2 9 .1 . { k * el-0- b - H - l i} :  (b} -  показ. I-П кл. м н.ч ., согласуется

с опущенным фактитивом, равносильна: слову m arci, см.примеч.
24 .2 , 2 4 .6 ; {11} -  показ, деепр. одновременности от основы 
терминатива; неспрягаемая часть k 'e l  не этимологизируется.

29 .2 . q’ e lb d i l i  ebdi: см. примеч. 2 6 .3 ; плюсквамперфект 1, см. 
Т .221.24.

30. osm iîik  08 sabC arsi, ;jeb k'annummul q * é lb d ili ebd i. 2)0ДИН 
/)на-другого смотря, эти влюбленные сидели.
30 .1 . {o s-m i-îi-k } : супер-латив от субстантивированного числи

тельного 08 "один", управляется глаголом saCas "смотреть 
(на кого)", см. Т .214.21-в .

30 .2 . { sa -b -C a-r-s i} : деепр. одновременности от дуратива глагола 
saEas "смотреть"; {г} -  показ, дуратива; {Ь} -  показ. 1-П 
кл. м н.ч ., хотя фактитивом является оа "один"; однако по 
ед. числу глагол согласовать нельзя, т .к .  действие взаим
ное и под словом 08 может подразумеваться как он (I  к л .) , 
так и она (П к л .) .

30 .3 . k*annummul: СМ. примеч. 15.3.
30 .4 . q » e lb d ili ebdi: CM. прим еч. 29.2 , 26 .3 .
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31. t'ÍTut sa‘ at 0 1̂ , "гаг! аЬси bвc•uqвrsi ewTi" , - 0 8  ^а^1-хи. 
Малое время стало (=Про1Ш10 немного времени), "Я убить смогу-ска- 
зал” ,-один [вверх]-встал.

ГС-дредставленме фрагмента предложения;

вставать КСШ
\Ф W

один----- — -^дин мочь

я уб1ть влюбленные .

З Ы . z a r l :  эргатив от zon '’я", см. примеч. 4 .6 , является агентом 
при abcu.

31 .2 . abcu: аорист, управляется глаголом b ec 'a s  ”мочь'* (что де
лать), см. Т .221 .41-6; {Ь} -  показ. 1-П кл. м н .ч ., согла
суется с опущенным словом, равносильным употребленному ра
нее k'annummul "влюбленные” .

31 .3 . { b ec * a -w -q i-e r-â il: b ec 'u q i -  футурум ОТ Глагола bec*as, 
{er}  -  показ, комментатива; { s i )  -  показ, деепр.

31 .4 . bec*uqersi ewfi: аналитическая форма, образованная от ксм- 
ментатива при помощи вспом. деепр. ( s i  ) и глагола kes в ао
ристе ( e î i ) ,  см. Т .22?; (w) -  показ. I кл. е д .ч .,  согла
суется с опущенным агентом при комментативе (т.е.именем го
ворящего), который должен был бы стоять в номинативе, ср. 
Д .332.2.

31 .5 . JaH -xu : аорист, см. примеч. 26 .4 .
32. éwdi Jamu Îalmafu bosormu, ^ s i  k o l i ,  owk*uîu bosor*
Это был ЭТИМ богатым мужчиной, деньги дав, заставленный мужчина.

ГС-представление предложения;

быть

этот мужчина'

заставлять давать ^

мужчина ^лужчина-- ̂ мужчина деньги муягаина 

этот быть-богатым-^— мужчина

32 .1 . Jamu:субстантивированное указ, местоим. в позиции подлежа
щего (соотв. русскому "это"); особенностью этой конструкции 
является координация по классу и числу данного местоимения 
с комплетивом (Ьоэог "мужчина (I , ед)") глагола i  "бЬть", 
ср. лат. hic est patar meus; haec est mater mea,cM. также 
примеч. 10.1, 12.3.
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32.2. Ьовотяга: эргатив, оформляет агентивное отношение при гла
голе ак»ав ”заставлять (кто)” .

32 .3 . ко11: деепр.. одновременности (см. Т.231.14), при котором 
опущеш агент (богатый мужчина) и адресат (вставший мужчи
н а ) ,т .к . они присутствуют при других предикатах,см.Д.325.2; 
префиксальный нулевой классно-числовой показатель согласу
ется с фактитивом ага! "деньги” .

3 2 .4 .  (а-1г-кДа-1г-̂ и-ш}: причастие от аориста глагола ак'аэ
"заставлять” .

32.5 . Ьоаог: комплетив в номинативе при глаголе 1 " й л ь ” , см. 
примеч. 12 .4 .

33. бьс1в аЬи Ьагак я1^епп1Ь г£Та. СТОЯТЬ з а с т а в и л и  впереди двоих  

[потом ].

ГС-представление предложения:

заставить

Н Е ^

СТОЯТЬ

двое впереди

33.1 . io - b -c i- i} :  инфинитив в каузативной конструкции ods as 
"заставить стоять", "поставить” , см. Т .221.4 1 -6 ;(ь}-по
каз. 1-П кл. м н .ч ., согласующийся с фактитивом qiSennib 
"двое".

33.2 . {a-b-a-w}: аорист; (ь} -  показ. 1-П кл. м н.ч ., согласуется 
с фактитивом obcis "стоять"; агент опущен, т .к . имеет неоп
ределенно-личное значение.

3 3 .3 . harak: наречие в исходном простр. значении "впереди".
33 .4 . qiSennlb: субстантивированное собирательное числительное, 

см. Т.153.
34. "wie boedut c*at ira ? "  -  bo te jm ersi. "У-вас которое-должно-
быть-сказано слово есть-ли?" -  сказали им.
34 .1 . wiei генитив от личного местоимения zoen "вы", см.

Т .162.1; генитив выражает адресатное значение при глаголе 
1 "иметься", см. Д.242.3-6.

3 4 .2 . (b o - i - f n - t } :  причастие от инфинитива, имеет долженствова- 
тельное значение; агент отсутствует, т .к . он равносилен 
слову wie при главном глаголе, см. Т .233 .11-6 .

34.3. (0-i-ra}i{ra} -  показ, интеррогатива, см. Т .223.12.
34 .5 . { te -b -m aj-ra-si}  1К0нт-аллатив, управляется глаголом "го

ворить (кому)” .
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35. x í ta  tejm aj qlSennib, ó b e d ili ,  lágum xabu. Потом они вдвоем.
р тоя , песню запели.
35 .1 . t вjm aj:эргатив, выражает агентивное отношение npvi глаголе 

xabuB "петь (кто)" .
35.2. qlSennlb: собирательное числительное, см. Т .152.2.
35 .3 . { o -b -c l - íe - l i}  : деецр. одновременности от терминатива гла

гола ocie "стоять"; (ь>  -  показ. 1-П кл. м н.ч ., согласует
ся с опущенным фактитивом, равносильным слову te jm aj, ср. 
примеч. 32 .3 .

35 .4 . xabu: Ьоа’овый глагол, см. Т .121 «23; аорист, выражающий за
вершенное действие, см. Т .221.21.

jámut lágum komxur, márcimen n ibq í lu r  á c 'u l i  ed i. Эту песню 
:огда-услышали, y-всех слезой глава наполнились.

36 .1 . jamut; указ, местоим. в функции опр. артикля, см. цримеч.
7 .1 , 8.1 и др.

36 .2 . {0-ko-w-mxur}: причинно-временное союзное деепр. (показ. 
{mrur})cM. Т .232.12-а; (0 }  -  согласуется с фактитивом lagum 
"песня (1У)"; агент опущен, т .к .  деепричастный оборот упот
реблен неопределенно-лично.

36 .3 . (m arci-m aj-n): генитив, указывает на отношение принадлеж
ности -  lu r  márcimen "глаза всех^', см. Т .211.32-6.

36 .4 . (nab q -í-0 } : { í } -  нерегулярный показ, косв. осн. ед .ч . при 
безударной основе, см. Т .111.325-а; nabq -  слово s g . tantum; 
(0 }  -  показ, эргатива, инструментальное значение, см.
Т.211.23.

36 .5 . lu r :  употреблено в значении мн. числа, хотя форма совпа
дает с формой ед. числа, это видно по классно-числовому по
каз. в слове ac’u l i  edi ( lu r  относится кШ классу).

36 .6 . { i-0 -c* a-w -li}  {e-0 -d i} ; плюсквамперфект 1, см. Т .221.24.
37. "k 'arákdu Ьек 'эпаг, was márzut k 'ánkul g u l la l i  ácas к*an
háner? "Низкий тип-сказали, ты чистую любовь пулей убить хочешь
что-ли? -  сказали. -

ГС-представление фрагмента предложения : 

х о т е т ь у б и в а т ь  пуля
\aâ

Tg та любрвь сй^ть-шстам любовь

37 .1 . k’arakdu: СМ. примеч. 11.5.
37 .2 . hek»9nar: СМ. примеч. 4 .4 ;  {ег} -  показ, комментатива, ср.

примеч. 27 .1 , 28 .1 , Т.225.2 (Примечание).
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37.3 . wae: супплетивный датив от местоим. см. Т. 162.1;
датив выражает адресатное отношение с глаголс»1 к*ап, см. 
примеч. 7 .3 .

37.4. marzut: причастие от m arc '”быть чистым” .
37 .5 . {k*an-kul}: {kul} -  субстантиватор, см. примеч. 3 .3 ; 

k 'anku l является фактитивом при глаголе acas "убивать", 
см. Т .234 .1 -а .

37 .6 . { g u lla - l i -0 } :  эргатив в инструментальном значении, см. 
примеч. 36 .4 .

37.7. асаэ: см. примеч. 4 .6 , 18 ,5 ; инфинитив выступает в функции 
фактитива прт глаголе к 'ап  "хотеть (что сделать)", см. 
Д.242.1-Ж.

37.8. { h an i-e r} : {ег} -  показ, комментатива, см. примеч. 37 .2 .
38. k 'e l r î i b  olo ík¿mulces sáxodut w it ta p á n c ilin  g ü ila  b e sd ^ t 'o r . 
Горячие наши сердца ржавого твоего пистолета пулю не-приь1ут, -  
сказали. -
38 .1 . {kelr-'Fu-ib^j причастие с показ, мн. числа { ib } , согласу

ющимся с субстантивом ikSmul "сердца".
38.2 . (0-о1о}: нерегулярный генитив от личн. местоим. пеп " ш " ; 

{0 }- показ. Ш-1У кл. м н.ч., согласуется с ik¿mul "сердца 
(1У, м н .)".

38 .3 . { ik S -m u l-c a j-iJ í датив м н.ч ., имеет значение адресата при 
глаголе tubus букв. "по1супать", "брать", здесь в значении 
"принимать (кщо)".

38 .4 . iaxodut: причастие от iaxo "(&1ть ржавым", определяет 
tapanci "пистолет".

38 .5 . w it: генитив от un "ты", см. Т. 162.1.
38 .6 . { tap a n c i- li-n } : генитив, выражает определительное отношение 

со словом g ü ila  "пуля", см. Т .211.31-6.
38.7 . g ü ila ; номинатив, выражает фактитивное отношение к глаголу 

tubus.
38.8. { b - iu - îe - q i - t 'u - e r } :  форма терминатива Ш кл. ед.Ч. beads, 

от которого образован футурум с отрицанием: b esd et'u  см.
Т .122.31; {ег} -  показ, комментатива, см. Т .225 .1 -а .

39. bolo k 'en t'-boT ub b í l i ^ i s  j á í i s i  q l¿ é t 'u  t ' e l  5c6qer x ará si 
ebbiíimmes m is á l l is ,  k'ámxuru, c 'águ  exuqer márci adámees nen” . 
«a)0t нашей капнувшей «Окрови вверх два цветка поднимутся-сказали, 
назад (=после нас) оставшимся для-примера, и-когда-умрем, живыми 
останемся-сказали /в)для всех /?)людей мы".

19 -  1153
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ГС-представление предложения:

подниматься — — ЦЕЛЬ 

цв.еток вверх кровъл^м^^.
ami -------- ^

1« 'капат ь 1фов ь HEiдва

пример
аЭ I

оставаться

оставаться

умирать ш  ЛЕДИ
ал» I

после МЫ ХИВОЙ все

3 9 .1 . {ь-о1о}| см. примеч. 3 8 .2 ,(Ь} -  показ. Ш кл. е д .ч ., согла
суется со СЛОВОМ bi "кровь" (Ш)".

39 .2 . к*ent»-boTub: причастие от аориста глагола k*ent*-bos "ка
пать" (звукоподражательный Ьоз^овый глагол, см. Л .161 .1).

39 .3 . { b i - l i - f i - s } :  слово b i "кровь" относится к Ш классу, в от
личие от прочих жидкостей (1У класс), см. Л. 122;
{ H -s}  -  показ.супер-элатива в причинном значении, см. 
Т .214.11-6.

39 .4 . { ja - f i - s i j s  пространственное наречие в аллативе.
39 .5 . q iS e-t» -u i классная форма простого числительного; { t ' }  -

показ. 1У кл. е д .ч ., согласуется со словом t* e l "цветок 
(1У)", см. Т .151.1; числительное требует постановки синтак
сически связанного субстантива в ед. числе, см. Д .332.6.

39 .6 . {0-xa-w -qi-er}: футурум (показ. потенциалиса {qi})» см.
Т .121.214); {вг} -  показ, комментатива.

39.7. ia r a - 8 i ;  пространственное наречие "сзади" во временном зна
чении "после"; см, примеч. 3 .4 ; {si}  -  показ, аллатива.

39 .8 . {e-b-XMS-Tu-ib-maj-s}: субстантивированное причастие от ао
риста глагола e ^ s  "оставаться", см. Т.2 33 .3 ; {Ь} • показ. 
1-П кл. м н .ч ., указывает на опущенное слово "люди"; { в}  -  
показ, датива, выражающего адресатное значение при слове 
m isal "пример (для кого)", СМ. Т .211.41-а.

39 .9 . { m is a l- l i- i} :  датив В Целевом значении, см. Т.211.42, при
меч. 4 .2 .

39.10. { 0^k*a-mxur-u}: к*а - терминатив от k » is”yMHpaTb (ед )" , 
см. Т .121.22; {0} -  показ. У-У1 кл. мн.ч. (пеп "мы"), см.
Л .123; глагол k»is противопоставлен глаголу Xois "умирать 
(мы)", так что в данном контекстё видно, что согласование 
с п е п  "мы" идет по"ед. числу; {mxur} -  показ.причинно-вре
менного союзного деепр., см. Т .232 .12-а; {и} -  усилит.час
тица, присоединена к деепр., т'.к- у него нет зависимых чле
нов, см. Т .271.23г



Текст с граимапческим комментаркем 295

39 .1 1 .  c* ag u : неизыевяемый адьект1ш ,т . 6 . прилагательное, см.Т .131.
39 . 12 .  {e-0-x ^a -w -q i-e rb  футурум; {0} -  покаэ. У-У1 кл. м н .ч .,

согласуется с п ш ”мы” , см. примеч. 39 .10 ; (вг}  -п о каз. 
коммевтатива.

39.13. adame е е : датив В адресатном значении (ср. примеч. 39 .8 ); 
выделяющий порядок слов, см. Д .334.3.

40. z í f a  кашши ta p á n e l»  ebkae abu teb * Потом выстрелил пистолет,
упасть сделал их.
40 .1 . калти: аорист ОТ Ьоа*ового глагола kaamus "бросать” , 

tapanci kammufl "стрелять ИЗ пистолета"; агент неопреде
ленно-личный.

40 .2 . ( e - b - k ^ a - i }  { a -b -a -w } : каузативный глагол от екав "падать", 
см. Т .221.41-а, Л.221.2, Д.242.1-Ж; {ь} -  показ. 1-П кл. 
м н .ч ., согласуется с t e b  "они".
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тЗАТЕЯЬ ТЕРМИНОВ

Указатель устроев следупщш обраасм:
1. Тершшы приводятся в алфавитвси порядке.
2 . Терминологические варианты приводятся черев вапятую, 

нацр: "долгота, долгий".
3 . Если термин имеет аббревиатурное обовначение, полученное 

методом отсечения, отсекаемая часть стоит в скобках, например: 
дат(ив).

4 . Если аббревиатуре устроена более сложным образом, аббре
виатурное обовначение помещается в алфавитном порядке с указа
нием на полное прочтение термина, нащ>.: "дп: см. деепричастие", 
а несокращенный термин содержит (в косых скобках) соответствую
щую ему аббревиатуру, напр.: "деепричастие /=  дху'".

5 . Пометы о вначении термина содержатся в квадратшх скобках, 
напр*: "вставление [предлохенияЗ", "внешняя причина Свначени^".

6. После термина стоит двоеточие, за ним -  указание на наибо
лее существенные употребления в тексте. Римскими щурами обовна- 
чается номер тома, арабскими -  страницы, напр.: Ш-41 = "том Ш, 
стр. 41",

"7, Обовначение типа 101сл значит: "стр. 101 и следующие".

абруптивный: 1-86,209,227,243 
абсолютное время: Ш-101сд
абсолютный причастный оборот: П-259,307сл,ПИ17,188 
абстрактшй падеж: П-5Всл,133сл,11И2,49 
агглютинация: 1-19,П-12
Аг(ент), агСентивное отношение): 1 -28 ;П-95,135,136,138,139,189, 

300сл;Ш-82,17б,181,197
агентивный глагол: П-21б,217,220,299сл,Ш-7б, 162 
адвербиализация: П-103,122,185,238,269;Ш-23
адм(иратив):1-10,24Д1-131,218,238,275,280,28^;Ш -139,145,1б5,182 
Ад(ресат),(ад)ресатное отношение: 1 -28Д И 42,144 ,145 ,14бси,221, 

222,240,242,243 ;Ш-83,176,197
адь(ектив): 1-21 ^1 -7 ,8 ,112сл, 118,123,129,314сл,328;Ш-14,29, 

195,215
адьективизатор: Ш-22
сдаективизация: П-106,113сж, 121,129,238,330 
акг(ант): 1-28Д1-275,299,30е,312,319,329;Ш-41, 204
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активный строй: 1-28
актуальшй рдвиг: Ш-2СХ)
алл(атив): П-бО, 117,168,170,172,295;Ш-49,149
аналитическая временная форма: 1 -1 3 ,14Л -83сл ,90 ,98 ,101,102,

135,136,138,232-235,238,239,267 ;Ш-72,161,181 
аналитическая конструкция: 1-19 
анафорическое местоимение: Ш-40
аор(ист): 1-101 ;П-8б-88,192-195,217,228,241-^43,248,264,275, 

289-291,297,306,307 ;Ш-102 
аподосис: П-277сл
аппр(обатив): П-92,211,279,285,287;Ш -30,51,126,138,140
арг(умент): П-303,ИМ1,167,175
артикль: П-132,331-333;ИМ95
ассимиляция гласных: 1-217,218,279,288-291
ассимиляция согласных: 1-303-306;П-17,30,Й9,70,76;Ш-226
Ат(рибут), ат(р!бутивное отношение): П-120,314,317,319,328,330;

Ш-90сл,1б4,177 
аффикс: 1-326,332
аффрикат подсистема: 1-227,230,245 
безударная основа: П-8сл,62сл 
валентность: 1-29-31,101 Д1-311,312
вер(оятно)-жел(ательшй условный период): П-227, 228;Ш-139,141
вер(оятный условный период): П-213,240,280,-111-137,141
вершина [дерева зависимостей: П-310
взрывных подсистема: 1-226,230,243
вад: 1-22 ;П-63сл, 99,100 ;Ш-21,29,31,95,152,158
видовая основа: П-б1сл,103
ввдо-временная форма: 1 -23 ;П-8бсл,99 ,112 ,18бсл,228,273,285 
внешняя причина Сзначение^: Ш-132,133 
внутренняя причина [значение] : Ш-129зл 
ВМЕСТО [фиктивная лексема]: Ш-66
возврСатное местоимение): П-8,126-129,317,32б;11МЗ,207,257сл 
вопрСосительное местоимение): П-8,130,275;Ш -13,123,135,265 
временное значение, [значение] "времени" : П-175,176,261сл, 

295,297,314;Ш-101
временное союзное деепричастие /=  в р .сд /: П-56,58,106,261 сл, 

304,308;Ш-53,115
время: 1-23 ;П-82сл ;Ш-43,101 сл , 158 
вр.сд : см.временное союзное деепричастие

т /  -  1153
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всеобщность: П-109,116,295,311 ;Ш-22,23,31,33,54 
всп.дп: см.вспомогательное деепричастие 
вспомогательное деег5)ичастие /=  всп .дц /: П -83сл,93,98,99,101 

135,241 ;1&-32,52
вспСомогательный глагол): П-85сл,92 ,93,98,101,102,306;1И-14,161, 

187,188,220
вставление [предложения^: 1 -20 ;П-260,307 
ВтСоростепенное действие): П-258,259,261сл 
вт(оростепеншй глагол): Ш-112сл 
выдел(ительная частица): П-326;Ш-56 
геминация, геминированный: 1-210,211,238,239 
ген-ин: П-58
ген(итив): 1-97;П-58,59,113,114,140сл,-166,167,311,320;Ш -49,68, 

79,81,87
Гл(авное действие): П-258,259,261сл 
главные основы глагола: П-61 сл;Ш-233сл 
главные основы субстантива: П-8сл 
глСавный глагол): ИЫ12 
главный узел [поддерева]; Ш-193
глагол: 1-20 ,22-24 ,96 ,99слД1-7,61сл,185сл;Ш-14,20,26,27,92,233
глагол оид: 1-24;П-61,103сл,247сл
глубйнно-морфологическая /=  Ш -/ лексема; 11ь9,25
глубинно-морфологический /=  ГМ-/ компонент: Ш-9,210сл
глубинно-морфологическое /=  ГМ-/ предс^фвлени^: Ш-9,24ся
глубинно-синтаксический /=  ГС-/ компонент: Ш-9,159сл,210
глубинно-синтаксическое /=  ГС-/ отношение: Ш-6,38,41,76сл, 165
глубинно-синтаксическое /=  ГС-/ предс^фвление): Ш-9,41сл
глухость, глухой: 1-206сл,228,237,238
ГМ: см, глубинно-морфологическ(ий)
гоморганный: 1-242,315
храмматикализация: П-178,240
грамматическая категория: П-131;Ш-27
граммема: Ш-27сл,57
граф: Ш-9,38,43
группа узла: Ш-193
ГС: см.глубинно-синтаксическ(ий)
д ат(и в): П-59,145,146сл ;Ш-49,68,79,83,87,140
деб(итив): П-85,87,206,207,279;Ш-107
деепричастие /=дд/: 1-20 ,24 ;П-247сл;Ш-24,31,58,81
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деещ)ичастие одновременнсюти /*  одн.дц/: П-Э4,104,135,218,234, 
239,247СЛ,250,261,264,296,298,30б,308;Ш-32,32,112 

деепричастшй оборот: П-323 
дедабналиаация: 1>318>320;Ш->228 
дерево аависимостей: Ш-38 
дериват: Ш-26
дериватор: П-99,102,113,115,121,129,298;Ш-54 
деривация: Ш-163сд 
детские слова: 1-87^88 
дефектная парадипса: ОЫб 
диеъсвкция: Ш-122
динамическая грамматика: 1-38; Ш-5сл 
динамический глагол: 1-25,101 ¿1-62,64,78,86,91,93,110-112, 

154;11И4
диссимиляция: Ш-227 
дафтонги: 1-241
долгота,долгий: 1-12,17,214,222,291-297; Ш-221 
дп: см. деепричастие
дуб(итатив): П-91,209-211,280,285,*111-30,51,124,125,203 
дур(атив): П -63сл,80,95,98,18бсл,217,223,247сл,258,2б7;

Ш-29,50,96,214 
ед: см.единственное число
ед(инственное) ч(исло) /=  е д /: П-10сл,50сл,1а2сл,219 
8аво>шенность действия: 1-77,78
ааглСааность): 1-10,13,14,24 ¿1-87сл, 90 ,99 ,101 ,194,228зл,232, 

241-243,280,290,291 ^1-21,29,51,72,143,132,158,162 
ваимствования: 1-44сл 
ааместительное аначение: П-155 
ааударшй вокадиам: 1-281 сд 
звательная функция: П-137 
звонкость, звонкий: 1-20бсл,228 
звукотип: 1-190 
аияЕие: Ш-222 
значимость: Ш-14
8нач(имЕ2й глагол): П-101,102;Ш-14 
И0[иктивная лексема]: Ш-63 
И: см. инструмент 
вдеофон: 1-79сл
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шш( ератив) :  П-64,71 сл, 80,93сл, 100,105,107,219,268,279,285,297; 
Ш -16,29,30,51,127

императивное союзное деещжчастие А имп.од/: 11-105,107,297,298; 
Ш-54,75,127,179

имперфект /=импф. /  1 ,2 : П-85-88,189ся,248,279;Ш -107,108 
шш.од: CV. императивное coDSHoe деепричастие 
имп|).: см.имперфеЕТ
ин[локаливацияЗ: П-51сл,158;2л,1бб,1б7,293;Ш-1б,50 
ин-алл(атив): П-61 
индивидуальное правило: Ш-157 
ивд(икатив) :П-91,105-107,208,269; Ш-51,120 
инкл(ю8ИВНое местоимение): П-125,128 
ин-лат(ив): П~б1
И(нструмент), и(нструментальное отношение): П-138,139,153; 

Ш-85,86,17б
интер[локали8ацияЗ: П-51,32,57,1б1сл;Ш-1б,50 
интер-алл(атив): П-61 
интер-лаг(ив): П-61 
иЁ-терм(ин8£гив): П-61
интерр(огатив): П-91,105,107,208,209,285,290-292 ;П^51, \2 \
интер-терм(инатив): П-61
интер-транс(латив): П-61
интер-эл(атив): П-61
интер-эс(сив): П-53,61,174
интонация: П-210,Ш-122,123,125
ин-транс(латив):П-61
ив5[)иксальный классно-числовой показатель: П-51,62,79сл,111, 

307;Ш-215-217
инфиксальный показатель дуратива: П-62,67,125;11К214 
инф(инитив): 1- 101 Д1-69,86-88,105,107,201 сл ,241,268,288,292; 

Ш-103
инц(ептив): П-8б-88;19В;Ш-106,107 
ин-зл(атив): П-61
ин-эс(сив): П-30,32сл,61 ,156,173,314;Ш-132
ирр(еально)-жел(ательный услсжный перю д): П-213-216,289
иррСеальшй условный период): П-213,285;Ш-137,138,141
исконная лексика: П-34
историческая лабиализация: П-63
исх(одная) осн(ова): П -8сл,61сл,94,110; Ш-233сл
исходная форма: П-7
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итер(атив) П -В у;:;, 2.финитная форма]: П-63,85-88,187,279;

Ш-29,30,100,102 
К: см. К(омплетив1 
калька [лексическая]|: 1-54 
категориальный вариант фонемы: 1-190,191 
категориальный признак: Ш-13 
кауе(аль): П-59,155,314; Ш-49,130 
кау8(ативный глагол): 1-100сл; Ш-74,173 
кач(ественное числительное): П-123 
кв(ази)-ат(рибутивное отношение): Ш-74 
квази-лексема: Ш-40,42,60,210 
кв(ази)-ф(актитивное отношение): Ш-73,172,179 
кванторное слово: П-329
кл(асс): 1-24,25,54сл;П -8,12б,127,131; Ш-13,27,29 ,31 ,34  
клао(:ная ][юрма простого числительного): П-119,120; Ш-34 
классно-числовой показатель /=КП/: 1-11; П -12,33,34,50,78сл,95, 

96,99,100,108,109,111,113,114,116,119,125,127,129,130,176, 
220,309; Ш-21,2 2 ,54,55,214сл 

кликсы: 1-242 
коартикуляция: 1-216
ког(ортатив): П-96,100,222,223,285; Ш-29,30,52,128 
колич(ественное числительное): П -7,Ц 0сл,157; Ш-14 
комит(атив): П-59,151сл;Ш-49,63,85 
К(Ш ("говорить,что") [фиктивная лексем^ : Ш-61,144,186 
комм(ентатив): 1-24; П-13,97сл, 102,105,109,136,210,231 сл, 

235-237,243,245,249,267,272,273,290,294,316; UM4,20,51, 
144,161,206,220

ксмп(аратив): П -59,153; Ш-49,65,87
К(сшшетив), кСомплетивное отношение): П-177; Ш-Эбсл,176,197 
компонент [грамматики]: Ш-6 
конверсия: 1 -19 ,98 ,99 ; П-109 
конкретный цадеж: см. пространственный падеж 
конст(атив): 1-101; П-86-88,185,187,240,241,256,279,289,290, 

295,306; Ш-102
КОНТ, КСЮ: П -51,52,166,181; Ш-28,50,148 
конт-алл(атив): П-61,181; Пь87 
контактное значение: П-154 
коБТИн.дп: см. континуальное деепричастие 
контин(уалис): Ш-99,181
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континуальное деепричастие /=контин.дп/: 1 -13 ,14 ; 11-83,91,104,105, 
136,217,239,258-260; Ш-32,82,114 

конт-лаг(ив): П -53,61,174,175,181; Ш-87 
конт-тери(инатив): П-61 
КОНТ-ЭЛ Сатин) :  П-61,174,175,181 ; Ш-87 
коньСювктив): П-92,214-216,289; П1-51,126,140 
корень: 1-18,99,325сл; П-231,232; ИМ2 
косв: см.косвенная основа
косв(енная) осн(ова) /=  косв / :  1-97,. П -8,1бсл,46сл,Ц 7,121, 

125СЛ, 130,155,293; Ш-17,19,48,57,218 
косвенный падзж: П -8,127,130,313 
КП: си. классно-числовой показатель 
крат1фя форма простого числительного): П-119,120; Ш-34 
вратСное числительное): П-122 
Л: см.лексическСий;
Л: см. Л(окатив)
лабиализация, лабиализованшй: 1-12,17,211,229,231,247;

Ш-224,228
лабиализация историческая: П-63
лабиализация прогрессивная: 1-221,276
лабильный глагол: 1-74сл
ларингалов подсистема: 1-201-203,232,240,247
ларингальные признаки щумных; 1-17,206,226-228,312сл
ларингалы цростые: 1-202
л^ингалы эмфатические: 1-10,17,203,205
латерал, латеральный: 1-17,225,226
лат(ив): П-60,117,118,145,168-171,295; Ш-49,149
левосторонняя ориентация дерева: 111-193,194
лексема: Ш-9
лексический /= Л -/ компонент: Ш-9,158,159 
лексическое /=Л -/ отношение: Ш-95 
лексическое /= Л -/ представление: Ш-9,43 
линеаризация: Ш-7,193сл,212 
л (ицо): П-93СЛ, 125сл ,219Ьл, 223-225,317,318
личнСое местоимение): П-8,19,29,46,49, 50.124сл,127-129,232 

316,317; Ш-13,257сл 
личСный глагол): см. финитный глагол 
логическое ударение: 1Ш-40,82,181,201 
ЛОК, лок [^значение локализации^!: П-146,157сл; ИМ6,147 183 
лок(ализация): 1-22; П-7,51 сл,60,157сл,172сл; Ш-9,27,39,159 
Л(окатив), л(экативное отношение): Ш-89,90,176 *
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мася(ар): 1 -20 ,24 ,91 ; П -8,51,64,80,110,139,144,155,237,311сл- 
Ш-21,73,80,130,180,220 

MOCA [фиктивная лексема]: 
междометие: П-7 
МЕРА [фиктивная лексема]: llr-69
местное союзное деещзичастие /  * м ест.сд. / :  П-56 105 107 279 

293-267,305; Ш-32,54,113 . . . .
местный падеж: см.пространственный падеж 
мест(оимение): П-7,123сл, 316-320 
местоименная замена: Ш-7,203 
местоименность: Ш-13,14 
м ест.сд .: см.местное союзное деепричастие 
мн: см.множественное число
мн(ожественное) ч(исло) /*  мн/: П-29зл,51,95,102сл,220,223 
модальное значение: Ш-Ц9ол
модель управления: 1-80сл,99сл; П-138,139,151,152,154,155,167, 

169,170,244,300,311; ПМ1,62,164 
морфема: 1&-7,11сл,45ся
морфонематическое цредставление,уровень: 1 - 1 ^  
морфонологическое правило: Ш-217сл 
назализация: 1-219
накд(онение): 1-23; П-90сл,9&-100,102,208сл,232; Ш-21,29,51,158 
наращение гласной: П-ЗЬ41
наречие: 1 -20 ,21 ,95 ,102сл, 113,114; П -7,114,115,117,118,327; 

Ш-15,23,26,31,272
наст(оящее время): П-85,85,187,195,198,207.216.218,263,272,

274.275.281- 283,254; Ш-ЮЗсл 
начинательный гл а го л /*  стан/: 1-100сл; Ш-173 
неагенгившй глагол: П-93,220,299сл; Ш-16,76 
нейтрализация противопоставления по лабиализованности: 1-211,

212,316-318
нейтр(альное время): П-79,82,83,216,218,261-264,266,270-272,

274.281- 283,293; Ш-Ю1сл, 118 
независимое предложение: П-199,214,226,240,305 
ЖОПРСеделенное лицо) [фиктивная лексема]: Ш-61,67 
неощзеделевное местсишение: П-8; Ш-13 
неооределенно-личное предложение: П-232,301 
нвопр(едеденный артикль): П-331сл 
непрвдыхательный: 1-209,226,243
нерегулярное наклсшение: П-93сл,219:а1
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несв-уст.сд: см.несвязанно-уступительное союзное деепричастие 
несвязанно-уступительное союзное деепричастие /=  несв-уст.сд /: 

П-106,240,243,273-276,279; Ш-53,Ц9,134 
неспр: см.неспрягаемая часть 
неспр(ягаемая) часть /»  несцр / :  П-62,63,78,99,100 
нестрогий левый порадок: Ш-194
номинатив: П-8сл,59,113,114,134сл,24б,312,328; Ш-49,76,82,88
номинативный строй: 1-28
нулевая связка: П-131,136,237,245; Ш-60
обстоятельство: П-304,315; Ш-19,92-94
общее правило: Ш-157
объект: П-134,253
обь(ективно)-жел(ательный условный период): П-226,227; 

Ш-139,141
обь(ективный условней период): П-213,278-280; 111-136,141 
оговорочно-противопоставительная конструкция: П-288,289 
огранСичительная частица): П-328-331; Ш-56,70 
одн.дп: см. деепричастие одновременности 
одноп-вр.сд: см.однопредельно-временное союзное деепричастие 
одноцредельно-временное союзное деещжчастие /=  одноп-вр.су^^: 

П-105,106,267; Ш-53,116,220 
однСородное отношение): Ш-75,178,179 
однородность: П-297,298,322; Ш-64,75,185,191,193 
одуш(евпенный): П-130,138,157,174 
означаемое морфемы: Ш-12,24,57,211 
означающее морфемы: Ш-11сл,211,212 
опр(еделенный артикль): П-331сл 

^определительное значение: П-140сл 
определительный причастный оборот: П-299^305 
оот(атив); П-97,100,105,225,267,285 ; 01-29,30,32,129,139,182 
опущение равносильных лексем: Ш-7,166ся 
ослабление сильных: 1-312сл; Ш-225 
относительное время: 11М10сл 
относительное значение: П-141,142 
отношение сложения: см. сложения отношение 
отношение умножения: см.умножения отношение 
отрицание свободное: 111-151,152 
отрицание связанное: Ш-151 
отр(ицательное местоимение): Ш-13
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OTP И отр(ицатвльность), отр(ицательная форма): 1-12; П-89сл,^^, 
9S, 100,104,189,194,207,208,218,227-229,244,246.249,250,252, 
257,260,261,273,280,284,306,326,328; lfr-21,2 9 ,5 1 ,150сл, 
158,162,182,219

пад(еж): 1-21; П-8,9сл,58сл, 105,109,110,117,118,121,125,133сл, 
1б7сл,310,329; Ш-19 ,23 ,24 ,27 ,31 ,34 ,39  

падежно-классно-числовой суффикс: П -12,43,45,50 
парадигма: Ш-15,16 
парадигма глагола: Ш-244сл 
парадигма местоимений: Ш-257сл 
парадиша субстантива: Ш-248сл 
ПАРТ [фиктивная лексема]: Ш-64 
парт(итив): П-59,156; Ш-49,64,87 
паст-деб(итив); П-86-88,207,287; Ш-110 
паст-инц( ептив): П-86-88,199-201,255,286 Ш-110 
паст-ит(ератив): П-85-88, 190,191,192; Ш-108 
пациенс: 1-28 
переходность: Ш-76 
пе;:;м(утатив): П-59,155; DM9,66
перф(ект) 1 ,2 : n -8 S -8 8 ,lS 4 ,1 9 5 ,2 1 7 ,2 5 S ^^ ,2 8 4 ; Ш-1 б, 105,106 
плскв»: см .плюсквамперфект
плюсквамперфект/= п лскв ./ 1 ,2 : П-86-88,196,197,248; Ш-109
ПМ: см. поверхностно-морфологический
поверхностно-морфологическая /=ПМ-/ словоформа: Ш-9,11
поверхностно-морфологический /=ПМ-/ компонент: Ш-9,217
поверхностно-морфологическое АПМ-/ предст^шлени^: Ш-9,Цсл
поверхностно-синтаксический /«ПС-/ компонент : Ш-9,1б7
поверхностно-синтаксическое/=ПС-/ отношение: Ш-38сл,72,165
поверхностно-синтаксическое /=ПС-/ правило: Ш-1б7сл
поверхностно-синтаксическое /=ПС-/ предсфвлени^: Ш-9
подлежащее: 79,134,237; Ш-184
подлежащный причастный оборот: П-309,310; Ш-189
ПОДОБНО [фиктивная лексема]: Ш-69
пол}фя форма Щ)остого числительногс^ П-119,120; Ш-34
порождающая грамматика: 1-^8; Ш-5сл
порадок Еравил: 1-197,289
порядок слов: 1-2б,27;Ш-122
послелог: 1-21; П -7,114,115,117,118,137,140,146,150,151,176, 

181,206,297,315,316; Ш-14,24,34,42,88,160,272
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послеложное управление: П-137,140,146,150,151, 1^6 , 181,206 ,313, 
315

поссессивное значение: П-142-145,153,174,175 
посс(ибилитив): П-Ог, 13б,21бсл,280сл; Ш -30,51,73,83,125,162,182 
пот(енциалис): 1 -12; П -бЗ,70-71,80,89,197сл,217,250; Ш-29,30, 

51,57,96,213
превсхзходная степень: П-117
предварительно-временное сокюное деегфичастие /=предв-вр.сд/:

П-105,106,267,268; Ш-53,117
предв-вр.сд: см,предварительно-временное союзное деепричастие 
пред-вр.сд: см,предельно-временное союзное деепричастие 
предельно-временное союзное деепричастие /=  пред-вр.сд/: П-105, 

106,268-270; Ш-33,118,220
предикат: П-126,127,139,273,297,305,307,324,328; Ш-18^,191 
представлящая морфа: 1-19^
предотвратит ел ьно-целевое союзное деещ)ичастие /=предот-цел.сд/: 

П-107,292; Ш-54,141,220
цредот-цеп.сд: см,щ)€дотвратительно-целевое союзное деепричастие 
предударный вокализм: 1-277-281 
през(енс) 1 ,2 : П-85-88,187, 188,217,248; 11М04 
црефиксальный классно-числовой показатель: П-45,51 ,7 5 ,79сл, 

111,307
придыхательный: 1-209,226,243 
прилагательное: 1-20; П-8,113сл,129 
цритСяхательное местоимение): 1 -11 ; П -8,126,129,130,320; 

Ш-15,195,207,266сл
прич(астие): 1-20,24; П-1О8,1О9,290сл; Ш-66,72,73,80,115,166,188 
прич-вр.сд: см, причинно-временное союзное деепричастие 
причинно-временное союзное деепричастие /=прич-вр.сд/: 1-12;

П-105,106,264сл,308; Ш-53,116,130 
причинное значение: П-139-141,155,156,173,174,266,267,28есл,314;

Ш-129СЯ
причинное союзное деепричастие /=  прич.сд/: П-105,107,156,289 

290; Ш-53,132
пргч.сд: см,причинное союзное деепричастие
прогрессивная лабиализация: см .лабиализация прогрессивная
проективность: Ш-202
прономинализация: Ш-204
простое числительное: П-119
простой глагол: П-б2сл,94,110; Ш-233сл
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простой уаед: Ш>193 
щ)остр|шствевное ввачеви^ Ш-146
пространственный [»местшй,кон1фетный] падеж: 1-22; П-51,б0ся, 

105.117.1б7сл,314; Ш-49.159 
простые дарннгады: см.ла|ЖЕгалы простые 
прот(асжс): П-277сл 
цротявнтедьное звачевие: П-325 
противительное предлохевие: П-211
противительное союзное деепричастие /= прот,сд /: П-107,278,277; 

Ш-53,135
прот.сд: см .противительное союзное деецричастие 
прох(ибитив): 1-13; П -5 6 ,IX ,223-225,256,268,285,297; Ш-29,Х, 

52,128,182
прошСедшее время): П -8 5 ,8 6 ,IX ,296,199,207,217,228,263,265, 

272,274,275,283,291,294; Ш-107,162 
прям: см.прямая основа
прям(ая) осн(ова) /=прям/: П -8,10сл,29сл,П 7; 11М7
ПС t см.поверхностно-синтаксическ(ий)
равносильные лексеш : Ш-40,166
развертывание фраземы: Ш-171,172
ранг групш: ПИ95сл
ранг морфемы: Ш-18гл,213,214
ранг отношения: Ш-209
ранг подлежащего: П-186
распрСеделительное числительное): П-7,122,123; ИИ5 
реализационшй вариант фонемы: 1-1Х,191 
реальная лексема: Ш-42,57,59 
ретул^фвое наклсшение: П-90сл,208сл 
редукция, редуцированный: 1-12,18,218,277сл,284-286 
рвдупп(икация): 1 -18,89,97,98; П -45,64сл,76,94,317-319; 

Ш-21,57
рвдупл(ицированная) осн(ова): П -64сл ,71 ,80 ,94 ,Х ,Ц 0  
результативность действия: 1-78,79 
рефжехсивизация: П-318-320; Ш-207 
риторический вопрос: П-314,331; ПМ31 
своб.дп: см. свободное деепричастие
свободное деепричастие А  своб.дд/: П -83,84,103,104,247; Ш-32
свободное о^фицание: см. отрицание свободное
сэ-уст.сд: см. связанно-уступительное союзное деепричастие
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свяданное отрицание: си.отрицание связанное 
связанно-уступительное союзное деепричастие А с в - у с т .с ^ :

ГМ05,106,270-273; Ш-53,118,131,133 
связный текст: П-324 
СД, сд: см. союзное деепричастие 
сдвиг вправо: Ш-201 
сема: Ш-б,43,71 
семантема: Ш-43,5>5сл, 158 
семантическое поле: П-39,43,5б 
сибилянты: 1-88
сила, сильный-слаСЬй: 1-17,210 ,211,288,229,244,312сл 
сильное управление: П-303,315
символическое чередование: см,чередование символическое 
синкопа гласных: 1-218,267,273-275,286-288; ГМ4,18 ,32,33,69,

91; Ш-222 
синкретизм: Ш-17 
синтахма: П-310
синтаксическое употребление: П-133,134,138,139,144сл, 147-149,

150,152,154,155,157,167,170сл, 174,176сл, 203сл,213,226сл,2б4
синтактика морфемы: Ш-11,13сл
синтетическая временная форма: 1-13',П-82,83,89,97-99,102,233
сирконстант: Ц-41,176
словообразование: 1-89сл
словосложение: 1-95сл
слог, слогоделение: 1-269зл
сложСения отношение): П-120; Ш-134,135,180
сложно-сочиненное предложение: П-289
сложный глагол: П-62,63,75сл,95,111,112,144,145,150,314
сложшй узел: Ш-193
слуга СотношенияЗ: Ш-38
служебная морфема: Ш-45сл
сл(ужебное отношение): Ш-?2
служебное слово: НИ60
смежные группы: Ш-193сл
собир(ательное) ^значение]: П -27,183
собственно деепричастие: см.деепричастие
СОВМ [фиктивная лексема]: Ш-63
совместность [значение]: П-151-153
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согаасовавие: 1-11,14,24,25; П-28,29,51,79,95,96,109,120,125, 

127,128,157,182,203,220,244,302,303,307,309,314; 11^7,39,62, 
73,10^ся

сошасоватедьвый класс: см. класс
соединительная гласная: П -14,22,81,110
со1фащение долготы: Ш-221
сонорных подсистема: 1-17,229,233,248
соподчинящая лексема: Ш-166
СОСТАВ 0>А1.стиввая лексемаЗ: Ш-^9
состСавное числительное): П-119,120
соотносительное значение [м асса,мера,составЗ: П-142,143
сопоставительное значение: П-324
сочетания согласш х: 1-275,297сл
сочиштельное значение: Пг-322
союз: П-7,2б0
союзное деепричастие /=сд,01^': П-104сл,237,245,257,2б0сл;

Ш-24,ЗП 53,54,73 
сшфантизация: 1-245,306-308
СЕряг П спряг.гл.: см. сцрягаемая часть сложного глагола 
спрягаемая часть сложного глагола /=спряг,С1фяг.гл./: П-62, 

99,100
СРАВН [фиктивная лексема^: 111-65 
сравнительное значение: П-153 
среди [значениеЗ : П-174 
стан: см .начинательный глагол
статСивный глагол): 1-25,26,46,50,71 с л ,96,99-101,107; П-бЗ,б4, 

78,85-87.91,112-114,144.153,191,247,249,250,311; 11М4,144, 
173,180 

стрелка: Ш-38
строгий левый порядок: Ш-194
суб, СУБ: П -51,52,165,166,180-181; Ш-50,148
суб-адл(атив): П-61
субкатегориальный признак; Ш-13сл
суб-лат(ив): П-61
субстантив: 1-21,22,90сл,104сл; 11-7сл, 114,117,118,122-124, 

133сл,310; ПИЗ, 19,26,27,91,248сл 
субстантивация: П-109,110 ,117,121,126,130,310 ,314 
субстантивированный адьектив: 1-20; П -13,20,33 ,47 ,48 ,50 .109 , 

117,126
суб-терм(инатив): П-61 

20 -  1153
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суб-транс(латив): П-61
сус(>ект): 0-134,201,202,221,253,254; Ш -99Д03,117,140слД9е
суб-эл(атив): П-61,180,181; Ш-в?
суб-эо(сив): П-53,б1
сужение гласных: 1-282сл; Ш-223
супер, СУПНР; П -о1,52,1бЗсл,17бсл; Ш-50,147
супер-алл (атив): П-61
супер-лат(ив): П -61,176,179,180; Ш-87
супер-терм(инатив): П-61
супер-транс(латив): П-61
суперкэлСатив): П -61,173,174,178,179; Ш-87,133 
супер-эс(сив): П-53,61,17^, 177,178,314; 111-80,87 
супплетивная 1юрма: Т -Ц 7 ; 11-46,71сл,85,125,126,130; Ш-17 
существительное: 1-20; П-8,13,19сл 
таксономическая грамматика: П-5сл 
тема [основы]: 0-62,63,91,110 
тема [предложения]: П-324 
терм(инатив) [падеж]: Г1-60,169,170,295; Ш-150 
термСинаткв) [вид]: П -63,68сл,80,97,19гсл,217,218,225,252сл, 

259; Ш-29,50,97
тестирикативное Сзначение]: П-278; Ш-142сл 
ТШ [фиктивная лексема]: ш-66 
толкование: П-133 
ТОЛЬКО [1мктивная лексема]: Ш-70 
топоним: 1-ббсл
транс (латив): П -60,117,1б9,29о,29б; Ш-28,49,150 
трыюрикс: 1-18; П-67,68 
трансформационное правило: Ш-180 
треугольная вокалическая система: 1-214,220 
yвyлíфный: 1-200 
ударение: 1-248,249,264-269 
ударная основа: П-8сл,62сл; Ш-217 
уларвьй вокализм: 1-277-281
узнавательно-целевое союзное деепричастие /= узн -цел .сд /:

П-105,107,290-292; Ш-53,142
узн-цел.сд: см .узнавательно-целевое сошное деепричастие 
указ(ательное местоимение): П-8,49,113,124,333; Ш-14,195 
умнСоженкя отношение): П-120; Пг-34,75,180 
уподСобительная частица): П-327,328; 11-69,183 
уподобление гфедударных: Ш-221
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уровни представления: Ш>б,8сд
усечение/ »отпадение/ конечной гласной: П -16 ,37 ,52 ,55,9? 
усипСительная частица): П-27,321-326; Ш-56,75,220 
условие Свначение]: ИМЗбсл
условное союаное деепричастие /» у с л .сд /: 1-12; П-105,107,240, 

277сл; Ш-53,13бсл 
УСШСовный период): П-200,213,277сл 
уступление (Значение!: ПМЗЗсл 
Ф: см.фонологическ(ий)
Ф(актитив), ф(актитивное отношение): 1-29; П-51,95,13^1,138,144, 

150,155,177,211,221,299.300,303,307,309,311 ; Ш-73,7бсл, 176, 
197,201

фарингалиеация, фарингализованный: 1-12,17,88,203-206,250-259, 
320-323; П-22,25 

фарингальный: 1-199,200
фин(аяис): П -бЗ,б9,?0,80,201сл,251,232; 11>-30,51,96 
({ИБИТНЫЙ С= ЛА1чный] глагол: 1-21; П-61,82сл,9есл, 102,103,185сл, 

232,276,280,293,238.305; Ш-20,21.81,88 
фв!сгивная лексема: Ш-42,62,160 
фкективность: П-12 
фов: ОЫО
фонема: 1-192; Ш-10
фонематическое представление С=УРОвен^ : 1-192 
фонетическая синтагма: 1-260-262 
фонетическое представление [»уровень]: 1-189 
фонетическое слово: 1-2б2сл 
фонологическая /=Ф/ словоформа: Ш-9 
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‘ 195,273
числительность: Ш-14
ч(исло): 1-21; П-8,50сл,93,109,116,182сл; Ш-19,2 1 ,23,29,47,52, 

158,183 
щумные: 1-17
экв(атив): П-59,157; Ш-49 
эквативное предложение: П-136; Ш-60 
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Э|̂ [)атический ларингал: см.дарингад эмфатический 
Э1ф1тическая парадалиэация: 1-204,205 
эрг(агив): 1-13; П-59,138сл,314; Ш-49,77,82,86,130 
эргативная конструкция: 1-27сл; П-216,217; Ш-7 
эс(сив) : П-аг,бО, 117,118,145,167,168,170,171,293-2«,295; 

Ш-28,49,148
Л-лексема: Ш-61,164,102 

as» ошй гдагод: 1-100сд; П-78 
ъов’ ошй глагол: 1-31 ;0Осл,-92,94; П-75сл,134; Ш-100 
квв>овый глагол: 1-92,100 сл ; П-78 

ta n é u /n :  Ш-16
S ÿ . t e a t u m  П -19,26,162,18гсл; Ш-16



ПРИНШЕ УСЛОВНЬШ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ*

Условные обозначения

г равняется

^ не равняется

+ 1) плюс; 2) морфемный шов в исходной форме; 3) положитель
ное значение категории
1) минус; 2} морфемный шов в реальной словоформе; 3) отри
цательное значение категории; 4) отсутствие категории 
(СМ.Ш-28СЛ )

’]х ,х  -  не X
*х -  1) неграмматичная форма; 2) восстанавливаемая форма 
X > у  -  I) У происходит из X (см*Ш-79); 2) У меньше х -а  (см.Ш-186) 
X II у X и У являются вариантами
х/у X или у
Гх] 1) фонетическая запись (см.Ш-Ю); 2) пояснение к привлеру 
/X/ фонологическая запись (См.Ш-9)
{х} поверхностно-морфологическая запись (см.1&-9)
< х >  1} означаемое морфемы (см.Ш-12); 2) запись модели управ

ления (см.Ш-59)
"х" 1) перевод высказывания; 2) толкование значения
" . .  буквальный перевод фрагмента высказывания
"••♦ (х )...**  литературный перевод фрагмента высказывания 
х = ^ у  У получается из х -а  спо грамматическо1/(У правилу) 
х ^ у  У не получается из х -а  (по грамматическому правилу) 

(см.Ш-170)
х ^ у  у получается из х -а  и х получается из у -а  (по граммати

ческому правилу)
х - ^ у  X синтаксически подчиняет У по отношению ¿ ,  где с = ф ,аг , 

ад» и» к» л» ат» квнф» умн» слов» сл 

Х - ^ У  X не подчиняет У по отношению /  (см.Ш-189) 

х - ^ у  X синтаксически подчиняет У по Л-отношению 1 или 2 

(см.Ш—95)

* Здесь приводятся все принятые условные сокращения, кроме 
условных сокращений в грамматике и фонетике, о которых см. в 
Указателе терминов (т.Ш, с . 296-312)

20* -  1153
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X И являются равносильными лексемами (см.Ш-40) 
у согласуется с х-ом (см.Ш-184 с л .)

X правее Х-а в высказывании 

отношение с минимальным номером/(см.Ш-179) 

главное семантическое отношение'^, связывающее X и х 

(см.Ш-118)
граница между грамматическими примерами 
граница между словоформами (см.Ш-9) 
пустая цепочка
морфема с нулевым означающим
корень или основа; исходная форма
безударный корень, безударное х
ударный корень, ударное х
позиция для К11 и видового инфикса (см*Ш-15)
позиция для видового инфикса (см.Ш-15)
позиция для КП (см.Ш-15)
редуплицированная часть корня (см.Ш-21)
основа, относящаяся к части речи х (см.Ш-18)
синтактика основы
поддерево, соответствующее Х-у (см,Ш-171) 
на Х-е имеется логическое ударение (см.Ш-40) 
аргументное отношение выраженное лексемой класса К с приз
наком о( (см.Ш-176) 
предикат Ссм.Ш-191) 
вершина предиката (см.Ш-191) 
согласная
признак исторической лабиализации (см.Ш-15)
I) гласная; 2) глагол (см.Ш-13) 
адьектив (см .им З) 
наречие (см.Ш-13) 
числительное (см.Ш-13) 
субстантив (см.ИМЗ) 
послелог (см.Ш-13)
слово части речи X, ооразованное от части речи х(см.Ш-26) 

^ ,к ,1 , в . . .  переменные 
делать так, чтобы X (см.Ш-172сл) 

начинать X (см.Ш-173 сл ) 
быть X (см.Ш-175) 
реализовывать X (см.Ш-276)
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уопоо^^) типичный способ функционирования Х-а (см,Ш-276) 
1,П,Ш,1У,У,У1,УЦ»УШ -  номер именного класса (см.Ш-13)
Г говорящий (см.Ш-120 сл .)
УР участник речи (см.Ш-143)
Ш> момент речи

ав.
аг . 
англ, 
арч. 
буд. 
дарг, 
крыз.

Условные сокращения названий языков

лак. -  лакский 
лат. -  латинский 
лез. -  лезгинский

-  аварский
-  агульский
-  английский
-  арчинский
-  будухский
-  даргинский
-  крызский

рут. -  рутульский 
таб. -  табасаранский 
уд. -удинский 
цах. -  цахурский

Прочие условные сокращения
букв. -  буквально
детск. -  олово детского языка
диал. диалектное
X. -  женщина
кот. -  который
м, -  мужчина
напр. -  например
неправ. -  неправильный
п. -  пункт
показ. -  показатель
прим -  пример на грамматическое

прим.сем -  пример на значение 
лексемы

рус -  перевод с русского на 
арчинский 

сн. -  сноска 
соотв. -  соответственно 
т .е .  -  то есть 
т .к . -  так как
тр -  трансформ другого предлог 

жения

явление .
Шифр исследователя, записавшего пример

(Ал) М.Алексеевым (Ки) А.Кибриком
(Во) И.Ворониной (Ко) Б.Коньковой
(Га) В. Гальпериной (Л в ) А.Леоновым
( I » О.Гулыгой (Но) 0 .Новгородцевой
(Зе) Т.ЗеВахиной (Ол) И. Оловянниковой
(Ио) Е.Иоанесян (С1) С.Старостиным

(Чу) Т.Чучиной
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