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ПРОБЛЕМЫПРОБЛЕМЫ    ГРАММАТИКИГРАММАТИКИ

Согласование прилагательных по числу  
в нахско-дагестанских языках:  

генеалогические и ареальные закономерности1 

Adjectives agreeing for number in the East Caucasian 
languages: genealogical and areal patterns

А. Н. Закирова 

A. N. Zakirova

Статья представляет собой обзор согласования прилагатель-
ных по числу в нахско-дагестанских языках и языках других семей, 
находящихся в ситуации языкового контакта с нахско-дагестан-
скими языками. Для выборки из 59 идиомов мы рассмотрели стра-
тегии согласования прилагательных в атрибутивной позиции по 
числу и выявили факторы, влияющие на возможность такого со-
гласования. Затем мы оценили вес генеалогического и ареального 
факторов в распределении стратегий согласования прилагатель-
ных по языкам выборки. Оказалось, что генеалогический фактор 
превалирует, но были обнаружены и случаи ареального взаимо-
действия, главным образом между аварским и соседними языками.

Ключевые слова: нахско-дагестанские языки, согласование по 
числу, прилагательные, внутригенетическая типология, языко-
вые контакты

This paper provides a survey of number agreement in the East 
Caucasian languages and languages of other language families in 
contact with East Caucasian. For a sample of 59 idioms I considered 

1 Исследование выполнено в рамках Программы фундамен-
таль   ных исследований НИУ ВШЭ. Автор благодарит участ-
ников семинара Международной лаборатории языковой кон - 
вер  генции за обсуждение проблематики статьи, а также  
Т. А. Майсака и двух анонимных рецензентов, чьи коммен-
тарии помогли существенно улучшить текст работы.
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number agreement strategies of adjectives in the attributive position 
and established what factors license agreement in these idioms. Besides, 
I assessed the weight of genealogical and areal factors in the distribution 
of number agreement patterns across the East Caucasian languages. 
Although the genealogical factor was found to prevail, instances of fea-
tures shared due to contact were also found, mainly between Avar and 
the contacting languages.

Key words: East Caucasian languages, number agreement, adjecti-
ves, intragenetic typology, language contact
DOI: 10.37892/2313-5816-2022-1-5-49

1. Введение
Статья посвящена согласованию прилагательных по 

чис  лу в нахско-дагестанских языках и в контактирующих  
с ними языках Кавказа.

Нахско-дагестанские языки известны своими разнооб-
разными механизмами согласования: так, в разных языках 
этой семьи засвидетельствовано согласование по грамма-
тическому классу (роду), числу, лицу, одушевленности и 
косвенности. Ча ще всего эти механизмы описываются для 
конкретных языков — в посвященных им грамматиках и 
статьях. Кроме того, некоторым типам согласования посвя-
щены обзорные статьи, ср. [Forker 2018] о классном согласо-
вании, [Кибрик, Селезнев 1982; Helmbrecht 1996; Sumbatova 
2011] о согласовании по лицу, [Kibrik 1995; Даниэль 2021] о 
согласовании по косвенности.

Категории класса и числа в нахско-дагестанских язы-
ках очень часто выражаются кумулятивно. В диссертации  
[Богуславская 1989] обсуждаются некоторые аспекты согла  - 
сования прилагательных в нахско-дагестанских языках,  
но согласование по числу практически не рассматрива ет - 
ся отдельно от согласования по классу. Обзоров специа ли-
зированного согласования прилагательных по числу — под 
этим термином мы будем подразумевать согласование по 
числу, независимое от классного согласования, — для язы-
ков нахско-дагестанской семьи, насколько нам известно,  
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не существует. Настоящая статья претендует на роль тако-
го обзора.

Используемая в исследовании выборка состоит из 
59 идиомов: это 53 идиома нахско-дагестанской семьи и 
6 идиомов, принадлежащих к другим семьям, но распро-
страненных на территории Республики Дагестан и сопре-
дельных территориях. Многие из этих языков находятся 
или ранее находились в ситуации языкового контакта с 
нахско-дагестанскими языками. Основным источником 
исследования послужили грамматические описания язы-
ков выборки. Кроме того, данные андийского языка в его 
диалектном разнообразии были собраны в с. Зило (< верх-
неандийский диалект) в экспедициях 2017–2019 гг. и в 
с. Муни (< нижнеандийский диалект) в июле 2021 г., а за тем 
посредством онлайн-элицитации в WhatsApp.

Задачей исследования было установить, в каких язы-
ках выборки имеется специализированное согласование 
прилагательных по числу и какие факторы влияют на 
возможность такого согласования. При этом нас интере-
совали только те случаи согласования, при которых согла-
сующееся прилагательное употребляется как атрибут при 
ненулевой вершине в абсолютиве. Это ограничение объяс-
няется следующими соображениями. Во-первых, при ла - 
гательные, употребленные без выраженной вершины, в 
языках Дагестана изменяются по падежу, в то время как 
прилагательные, употребленные при выраженной вер-
шине, падежной морфологии не присоединяют, см. на-
пример [Fedorenko 2019]. Во-вторых, в некоторых языках 
Дагестана прилагательные при вершинах в косвенных 
падежах демонстрируют согласование по косвенности 
[Даниэль 2021]. Чтобы минимизировать маркирование по  
падежу и косвенности, мы рассматриваем для всех языков 
прилагательные, употребленные при вершине в одном и 
том же падеже — абсолютиве.

В исследовании мы использовали методологию, приня-
тую в проекте Типологического атласа языков Дагестана 
[TALD]. Для каждого идиома выборки были определены зна-
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чения двух признаков: «Наличие специализированного со-
гласования по числу на прилагательных в атрибутивной 
позиции» и «Факторы, влияющие на согласование по числу 
прилагательных в атрибутивной позиции». Значения этих 
признаков были помещены в базу данных, нанесены на 
карту и проанализированы на предмет генеалогических и 
ареальных закономерностей.

2. Типы языков Дагестана  
      по выражению согласования по числу

В результате этого исследования на материале выборки 
были выделены возможные типы языков по тому, как в них 
устроено согласование прилагательных:

1. языки с обязательным согласованием прилагательных 
по числу;

2. языки, в которых согласование прилагательных по числу 
невозможно;

3. языки, в которых согласование прилагательных по числу 
зависит от определенных факторов.

Последний тип можно разделить на несколько подти-
пов в зависимости от того, какие факторы влияют на согла-
сование прилагательных по числу:

•  3A: языки, в которых согласование прилагательного по 
числу обусловлено наличием в его составе некоторого 
словообразовательного аффикса;

•  3B: языки, в которых согласование прилагательного по 
числу обусловлено наличием в его составе некоторого 
словоизменительного аффикса (например, показате-
ля полной формы или показателя контрастивности);

•  3C: языки, в которых согласование прилагательного по 
числу является свойством его основы (лексический  
фактор);



                     Согласование прилагательных по числу...                9

Родной язык 1, 2022

•  3D: языки, в которых возможность согласования прила-
гательного по числу зависит от граммемы категории 
числа.

Наконец, еще один фактор, который, согласно типоло-
гическим соображениям, может коррелировать с согласо-
ванием по числу, — это одушевленность контро ле ра со гла - 
сования [Corbett 2006: 190–191]. Как будет по  ка зано даль - 
ше, в двух языках андийской ветви, багвалинском и тин - 
динском, показатели классно-числового согласо вания в  
принципе могут быть проанализированы как после дова- 
тельности двух морфем — классно-числового показа теля 
(КЧП) и специализированного показателя чис ла. Вто рой  
элемент такой последовательности, специали зированный  
показатель числа, встречается только на при лагательных,  
модифицирующих одушевленные су щест вительные. Та ким  
образом, можно отнести багвалинский и тиндинский к  
еще одному типу — 3E: языки, в кото рых согласова ние при - 
лагательного по числу зави сит от одушевленнос ти вер ‑ 
шины. Однако в используемых грам матических описа ни - 
ях багвалинского и тиндинского при нят дру гой анализ; 
таким образом, выделение этого типа спорно.

Логически возможен, но не встретился тип, при кото-
ром согласование по числу полностью факультативно и не 
обусловлено никакими факторами; впрочем, возможно, 
что подобные примеры просто не попали в описательные 
грамматики.

Прежде чем мы приступим к подробному обзору специ-
ализированного согласования по числу, следует вкратце 
охарактеризовать другой тип согласования — кумулятив-
ное классно-числовое согласование прилагательных, кото-
рое широко распространено в нахско-дагестанских языках. 
Во многих языках нахско-дагестанской семьи прилагатель-
ные имеют слоты для кумулятивных классно-числовых 
показателей (КЧП) в префиксальной, инфиксальной или 
суффиксальной позиции. Наличие слота для КЧП в пре- 
фиксальной или инфиксальной позиции всегда является 
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лексическим свойством прилагательного, ср. в зиловском 
андийском <CL>eč’uχa ‘большой’, но mič’i ‘маленький’.

(1) ВЕРХНЕАНДИЙСКИЙ ДИАЛЕКТ (с. Зило, полевые материалы автора)
a. w-etʃ’uχa  hek’ʷa                                                  b. r-etʃ’uχa                hon

M-большой человек               N2-большой        село
‘старый человек’ (букв. ‘большой человек’)         ‘большое село’ 

 
(2) ВЕРХНЕАНДИЙСКИЙ ДИАЛЕКТ (с. Зило, полевые материалы автора)
a. mič’i    hek’ʷa                                b. mič’i                       hon

маленький человек                маленький     село
‘молодой человек’ (букв. ‘маленький человек’)  ‘маленькое село’

Наличие же суффиксального слота для КЧП в части 
языков является лексическим свойством отдельных при-
лагательных, а в части — свойством всего класса прилага-
тельных. Так, в зиловском говоре андийского языка прила-
гательных с суффиксальным КЧП только два: šu<CL> ‘хоро-
ший’ и hek’u<CL> ‘чужой’. С другой стороны, в каратинском 
языке все прилагательные имеют суффиксальный КЧП. 
Наконец, в некоторых языках, например в рутульском, ни-
какие прилагательные не имеют слотов для КЧП. Наиболее 
полный обзор классно-числового согласования прилага-
тельных приводится в уже упомянутой работе [Богуслав-
ская 1989]. Кумулятивное классно-числовое согласование 
не подпадает под наше определение специализированного 
согласования по числу, но в ряде случаев эти два типа ока-
зываются трудноразличимы (см. раздел 2.2.1 об аварском) 
или же взаимодействуют нетривиальным образом (см. раз-
дел 2.3 о лезгинских и 2.5 о лакском). 

Рассмотрим теперь, как выглядит специализированное  
согласование по числу в каждой генетической группе вы-
борки. Нас будет интересовать, к какому типу относятся 
языки каждой группы и какое морфологическое маркиро-
вание согласования по числу им свойственно.

2.1 Нахские языки: типы 3A, 3C
В чеченском языке согласование по числу является лек- 

сическим свойством немногих адъективных основ, ср. (3), 
в котором прилагательное c’ien ‘красный’ не согласуется по 
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числу со своей вершиной, и (4), в котором прилагательное 
gottaⁿ  ‘узкий’ демонстрирует согласование по числу с по- 
мощью мены гласных в корне и суффикса -i:ⁿ. Помимо 
gottaⁿ, в [Яковлев 1960: 54] перечислены еще шесть прила-
гательных, согласующихся по числу с помощью суффикса 
и иногда мены гласных, и утверждается, что ими список не 
ограничивается («и немногие другие»).

(3) ЧЕЧЕНСКИЙ [Яковлев 1960: 41]2

a. цӏиэн байракх                    b. цӏиэн байракхаш
c’ien    bajraqχ    c’ien    bajraqχ-aš.
красный знамя  красный  знамя-PL
‘красное знамя’   ‘красные знамена’

(4) ЧЕЧЕНСКИЙ [Nichols 1994: 30]
a. got:ã                  b. gat:-ĩ:

узкий.SG узкий-PL
‘узкий’  ‘узкие’

Похожая ситуация наблюдается в ингушском, в котором 
согласуются по числу только два прилагательных. Прила-
гательное zwam ‘молодой’ образует множественное число 
с помощью супплетивной основы (5) и суффикса -i:, прила-
гательное <CL>oaq:a ‘большой’ во множественном числе 
также присоединяет суффиксальный показатель -i: (6).

(5) ИНГУШСКИЙ [Nichols 2011: 221]
a. zwam    sag                   b. keg-i:    nax

молодой человек  молодой.PL-PL человек.PL
‘молодой человек’  ‘молодые люди’

2 Здесь и далее примеры из источников, использующих орфог-
рафию, цитируются в орфографии, а в следующей строке снаб - 
жены транскрипцией. В примерах из источников, исполь-
зующих транскрипцию, транскрипция в некоторых мес тах  
модифицирована в целях унификации. Примеры из не г лос- 
сированных источников снабжены глоссами; в при мерах с 
глоссированными источниками глоссы в некоторых местах 
модифицированы в целях унификации.



12 А. Н. Закирова 

Родной язык 1, 2022

(6) ИНГУШСКИЙ [Nichols 2011: 220]
a. w-oaqχ:a  sag                   b. b-oaqχ:-i:      nax

M-большой человек  HPL-большой-PL   человек.PL
‘старый человек’  ‘старые люди’

Таким образом, в чеченском и ингушском согласование 
прилагательных по числу обусловлено лексическим факто-
ром (тип 3C). В цова-тушинском языке, однако, помимо лек-
сического фактора 3C действует также фактор словообразо-
вательного аффикса (тип 3A): помимо нескольких прила-
гательных типа <CL>aq:on ‘большой’ — когната ингушского 
<CL>oaqχ:a, — согласование по числу встречается также на 
прилагательных, образованных с помощью некоторых суф-
фиксов, напр. -ẽ (мн. ч. -ã), -rẽ (мн. ч. -rã):

(7) ЦОВА-ТУШИНСКИЙ [Дешериев 1953: 185]
a. кӀолхоз-е̄  машина                 b. кӀолхоз-а    машина-иш
k’alxoz-ẽ  mašina    k’alxoz-ã      mašina-iš
колхоз-ATTR машина  колхоз-ATTR.PL   машина-PL
‘колхозная машина’  ‘колхозные машины’

Данные нахских языков обобщены в Таблице 1:

№ Язык Факторы, 
регулирующие 
согласование  
по числу

Морфологическое 
выражение

Источники

1 чеченский 3C
мена гласных;
суффиксация

[Яковлев 1960: 36–54]; 
[Nichols 1994: 30]

2 ингушский 3C
супплетивизм;
суффиксация

[Nichols 2011: 220–221]

3
цова-тушинский 
(бацбийский)

3A, 3C суффиксация [Дешериев 1953: 186]

Таблица 1. Согласование по числу в нахских языках 

2.2 Аваро‑андо‑цезские языки

2.2.1 Аварский язык: типы 3A, 3B и 3C
В аварском языке согласовательные показатели числа 

на прилагательных тесно связаны с категорией именного 
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класса, так как класс и число на прилагательных марки-
руются с помощью одного и того же механизма. Префиксы 
и суффиксы прилагательных в единственном числе мар-
кируют класс существительного (мужской, женский или 
средний), во множественном же числе во всех случаях 
прилагательное имеет показатель r- (в позиции префикса) 
или -l (в позиции суффикса) — см. Таблицу 2. При этом в то 
время как префикс множественного числа r- встречается 
в словах всех морфологических классов, суффиксальное 
-l характерно только для атрибутивных зависимых, а в 
наречиях в качестве суффикса множественного числа 
используется -r, ср. žani-r [внутри-pl] ‘внутри’ [Алексеев и 
др. 2012: 228]. На наш взгляд, это может быть аргументом в 
пользу того, что суффикс -l является специализированным 
показателем множественного числа атрибутивных зави - 
симых, в то время как r- можно трактовать и как специа-
лизированный показатель множественного числа, и как 
кумулятивный КЧП.

sg pl

m (мужской род) w
r / l

f (женский род) j

n (средний род) b

         
Таблица  2.  Согласовательные  показатели  аварского  языка,  исполь-
зуемые на при лагательных

Рассмотрим теперь факторы, от которых зависит воз-
можность согласования конкретных прилагательных по 
числу. В аварском языке прилагательные имеют краткую 
и полную форму: ср. краткую форму łik’ прилагательного 
‘хороший’ и его полную форму łik’-a<CL>. Согласно [Алексеев 
и др. 2012: 182–183], краткие формы прилагательных имеют 
ограниченный круг употреблений — в качестве эпитетов 
и модификаторов глагола, а полные формы используются 
в остальных случаях. Краткие формы согласуются по клас-
су и числу, только если в составе корня у них есть слот для 
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КЧП, что является лексическим свойством прилагательно-
го. Полные формы прилагательных имеют в составе суф-
фикс -a<CL> и таким образом всегда согласуются по классу 
и числу — либо только с помощью суффикса, либо с помо-
щью префикса и суффикса, как в (8). Таким образом, согласо-
вание по числу зависит от того, стоит ли прилагательное в 
полной или краткой форме (тип 3B), а также от лексических 
характеристик основы (тип 3C). Дополнительная слож-
ность состоит в том, что суффикс -a<CL> также может высту-
пать в качестве деривационного, образуя прилагательные 
от слов других частей речи, напр. от bet’er ‘голова’ образует-
ся прилагательное bet’era<CL>  ‘главный’. Так как суффикс 
-a<CL>  в аварском имеет промежуточный статус, можно 
сказать, что в аварском согласование по числу регулирует-
ся факторами 3A, 3B и 3C.

(8) АВАРСКИЙ [Forker 2020]
a. w-ic:at-a-w          či                  b. r-ic:at-a-l            čaʕi

M-толстый-FULL-M      мужчин PL-толстый-FULL-PL        мужчина.PL
‘толстый мужчина’.  ‘толстые мужчины’

c. j-ic:at-a-j           č’:užu                 d. r-ic:at-a-l            ruč ːabi
F-толстый-FULL-F         женщина PL-толстый-FULL-PL        женщина.PL
‘толстая женщина’  ‘толстые женщины’

e. b-ic:at-a-b          t’ex ː                    f. r-ic:at-a-l            t’ax ːal
N-толстый-FULL-N        книга PL-толстый-FULL-PL        книга.PL  

    ‘толстая книга’   ‘толстые книги’

№ Язык Факторы, 
регулирующие 
согласование  
по числу

Морфологическое 
выражение

Источники

4
аварский
(литературный)

3A, 3B, 3C
префиксация, 
суффиксация

[Алексеев и др. 2012: 
182–183]; [Forker 2020]

5
аварский
(с. Закатала)

3A, 3B, 3C
префиксация, 
суффиксация

[Саидова  
2007: 95]

Таблица 3. Согласование по числу в аварском языке
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2.2.2 Андийские языки (типы 1, 2, 3C, 3E)
Андийские языки в отношении согласования обнару-

живают значительную вариативность. Так, в каратинском 
языке прилагательные обязательно согласуются по числу 
с вершинным именем. После классно-числовых показате-
лей они присоединяют показатель множественного числа 
-aj, который, возможно, имеет общее происхождение с кара-
тинским суффиксом множественного числа существитель-
ных -aj — ср. список суффиксов существительных в [Маго-
медбекова 1971: 43–49].

(9) КАРАТИНСКИЙ [Магомедова, Халидова 2001: 97, 113, 154, 288, 296]
a. хьогьов гьекӀва                  d. хъарс̄ имобай гӀанди

çoho-w    hek’ʷa    qχars ː imo-b-aj  ʕãdi
хороший-M человек  скупой-HPL-PL человек.PL
‘хороший человек’  ‘скупые люди’

b. хьогьой гьарк̄ Ӏук̄ Ӏа                 e. щеборай гуржи-чарухъабди
çoho-j    hark’uk’a    š ːebo-r-aj    ɡurži-čaruqχ-abdi
хороший-F женщина  добротный-NPL-PL грузин-чарык-PL
‘хорошая женщина’  ‘добротные полусапожки’

c. хьогьоб х̄   абар 
çoho-b    χ ːabar
хороший-N новость
‘хорошие новости’

В верхнеандийском диалекте андийского языка тоже 
обнаруживается обязательное согласование прилагатель-
ных по числу (10). В нижнеандийском, напротив, прилага-
тельные по числу не согласуются (11).

(10) ВЕРХНЕАНДИЙСКИЙ ДИАЛЕКТ (с. Зило, полевые материалы автора)
a. hiri           džindži               b. hir-ol /           *hiri                džindži-l

красный        цветок красный-PL /    *красный     цветок-PL
‘красный цветок’  ‘красные цветы’

(11) НИЖНЕАНДИЙСКИЙ ДИАЛЕКТ (с. Муни, полевые материалы автора)
a. hiri           džindži               b. hiri /    *hiro-li                džindžiʔo-li

красный        цветок красный /   *красный-PL   цветок.PL-PL
‘красный цветок’  ‘красные цветы’
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Интересный, в некотором смысле пограничный случай 
представляет собой багвалинский: согласно [Кибрик и др. 
2001: 152–155], специального согласования по числу в багва-
линском нет. Однако, как можно видеть из (12), багвалин-
ский суффиксальный показатель класса людей во множе-
ственном числе (-ba) отличается и от своей префиксальной 
версии (-b), и от суффиксального показателя класса не-лю-
дей во множественном числе (-r) тем, что он «наращивает» 
дополнительный сегмент -a. 

(12) БАГВАЛИНСКИЙ
a. w-aharu-w      ima                  b. b-aharu-ba       imari

M-старый-M     отец  HPL-старый-HPL      родители   
   ‘старый отец’   ‘старые родители’ 
 
c. b-eč’atu-b      zin                  d. r-eč’atu-       zin-a 
    N-черный-N     корова  NPL-черный-NPL      корова-PL 
   ‘черная корова’     ‘черные коровы’

Сегмент a в багвалинском -ba мы предлагаем рассма-
тривать как показатель множественного числа. Таким об-
разом, багвалинское -a оказывается параллелью к кара-
тинскому -aj: оно также может быть возведено к одному из 
багвалинских показателей множественного числа -a, ср. 
zin ‘корова’ — zin-a ‘коровы’. Возможно также, что похожая 
ситуация имеет место в тиндинском (ср. варианты суффик-
са класса людей -b/-bi в [Магомедова 2012: 109]). Отличие ба-
гвалинской ситуации от каратинской, однако, состоит в 
том, что сегмент -a не распространился на класс не-людей 
во множественном числе. Багвалинский и тиндинский мы 
таким образом относим к типу 3E.

В годоберинском языке лишь небольшая часть прилага-
тельных имеет префиксальные и/или суффиксальные сло-
ты для классно-числовых показателей. Прилагательные, 
имеющие суффиксальные слоты, в единственном числе за-
полняют эти слоты классно-числовыми показателями (13a, 
b, c). Однако для форм множественного числа, согласно [Са-
идова 1973: 79–80], доступны два варианта: помимо искон-
ных классно-числовых показателей hpl -b и NPL -r, суффик-
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сальные слоты формы множественного числа могут мар-
кироваться показателем -l, заимствованным из аварского 
языка (13d, e). Статус -l в годоберинском отличается от стату-
са -l в аварском в сторону еще большей специализирован-
ности годоберинского -l как показателя числа: в то время 
как префиксальные КЧП в годоберинском демонстрируют 
оппозицию множественного числа класса людей и множе-
ственного числа класса не-людей, заимствованный показа-
тель -l в (13d, e) выглядит одинаково для форм обоих клас-
сов, что еще больше отграничивает его от системы КЧП.

(13) ГОДОБЕРИНСКИЙ [Саидова 1973: 76]:
a. волларав                                    d. беллараб / белларал
w-ollara-w      b-ellara-b /   b-ellara-l
M-тонкий-M   HPL-тонкий-HPL HPL-тонкий-PL
‘тонкий (о мужчине)’  ‘тонкие (о людях)’

b. йелларай 
j-ellara-j
F-тонкий-F
‘тонкая (о женщине)’

c. беллараб                    e. релларар / релларал
b-ellara-b      r-ellara-r /   r-ellara-l
N-тонкий-N   NPL-тонкий-NPL NPL-тонкий-PL 

   ‘тонкое (о предмете/животном)’ ‘тонкие (о предметах/животных)’

Согласно [Саидова, Абусов 2012: 547], заимствованный 
из аварского суффикс множественного числа -l встречается 
и в ботлихском языке. Кроме того, в [Закирова 2020] обсу-
ждается аналогичное происхождение верхнеандийского 
показателя множественного числа прилагательных -l.

№ Язык Факторы, 
регулирующие 
согласование  
по числу

Морфологическое 
выражение

Источники

6
верхнеандийский 
(с. Анди)

1 суффиксация
[Церцвадзе  
1965: 343–344]
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7
верхнеандийский
(с. Риквани)

1 суффиксация
[Сулейманов 
1957: 272–286]

8
верхнеандийский
(с. Гагатли)

1 суффиксация
[Салимов  
2010: 117–121]

9
верхнеандийский
(с. Зило)

1 суффиксация [Закирова 2020]

10
нижнеандийский
(с. Муни)

2 -
полевые 
материалы 
автора

11
чамалинский
(с. Верхнее Гаквари)

1 суффиксация
[Бокарев  
1949: 56–60]

12
тиндинский
(с. Тинди)

3E суффиксация
[Магомедова 
2012: 109]

13
годоберинский
(с. Годобери)

3C суффиксация
[Kibrik et al. 1996: 
24–28]; [Саидова 
1973: 79–80]

14
ахвахский
(северноахвахский)

2 - 
[Магомедбекова 
1967: 39]

15
ахвахский
(с. Тад-Магитль)

2 -
[Магомедова, 
Абдулаева  
2007: 677–681]

16
ахвахский
(с. Ратлуб)

2 -
[Абдулаева  
2001: 70–74]

17
каратинский
(с. Карата)

1 суффиксация
[Магомедбекова 
1971: 85–93]

18
каратинский
(с. Анчик)

1 суффиксация
[Магомедбекова 
1971: 85–93]

19
каратинский
(с. Арчо)

1 суффиксация
[Магомедбекова 
1971: 85–93]

20
каратинский
(с. Тукита)

1 суффиксация
[Магомедбекова 
1971: 85–93]

21
каратинский
(с. Чабакори)

1 суффиксация
[Магомедбекова 
1971: 85–93]

22
каратинский
(с. Маштада)

1 суффиксация
[Магомедбекова 
1971: 85–93]

23
каратинский
(с. Рацитли)

1 суффиксация
[Магомедбекова 
1971: 85–93]
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24
ботлихский
(с. Ботлих)

3C суффиксация
[Азаев 2000: 353–  
354] [Саидова, 
Абусов 2012: 547]

25
багвалинский
(с. Кванада)

3E суффиксация
[Кибрик  
2001: 152–155]

Таблица 4. Согласование по числу в андийских языках

2.2.3 Цезские языки (1, 2, 3C)
Цезские языки, как и андийские, не гомогенны вну-

три своей общности: в некоторых из них, например в ги-
нухском (14), специализированное согласование прилага-
тельных по числу невозможно. В других прилагательные 
согласуются по числу: например, в гунзибском исконные 
прилагательные согласуются с помощью показателя -ar, ко-
торый, как и согласовательные показатели в каратинском и 
багвалинском, может быть возведен к одному из показате-
лей множественного числа существительных [van den Berg 
1995: 39–41]. Прилагательные, заимствованные из аварско-
го, согласно [Исаков, Халилов 2012], образуют множествен-
ное число с помощью показателя -la, однако в цитируемых 
примерах (15c, d) прилагательное q’uwatab во множествен-
ном числе не изменяется.

(14) ГИНУХСКИЙ [Халилов, Исаков 2005: 1033]
a. йегӣ кед                  b. бегӣ кедби
j-egi:    ked    b-egi:          ked-bi
F-хороший девушка  NPL-хороший       девушка-PL
‘хорошая девушка’  ‘хорошие девушки’

(15) ГУНЗИБСКИЙ [van den Berg 1995: 58; Исаков, Халилов 2012: 149–150]
a. j-iʔer.u    kid                  b. b-iʔer-ar          kid-ba

F-маленький девочка  HPL-маленький-PL       девочка-PL
‘маленькая девочка’  ‘маленькие девочки’

c. къуватаб сукӀу                  d. къуватаб сукӀува
q’uwatab   suk’u    q’uwatab          suk’u-wa
сильный человек  сильный        человек-PL
‘сильный человек’  ‘сильные люди’
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Бежтинский язык в отношении согласования прилага-
тельных по числу демонстрирует диалектное варьирова-
ние: в говоре с. Бежта часть прилагательных имеет специ-
ализированные показатели согласования по числу, но есть 
и несколько (порядка двадцати) прилагательных, которые 
по числу не изменяются [Комри и др. 2015: 277–288]. С дру-
гой стороны, согласно описаниям говора с. Тлядал [Бокарев 
1959: 92–93], все прилагательные во множественном числе 
присоединяют показатели -aro или -la; последний характе-
рен для аварских заимствований. Суффикс -ar также упо-
минается в очерке [Kibrik, Testelec 2004], посвященном тля-
далскому говору.

(16) БЕЖТИНСКИЙ [Бокарев 1959: 92]
a. укъо оже                 b. букъаро ожеда
    uq’-o        ože    b-uq’-ar-o              ože-da

M.большой-DIR     мальчик HPL-большой-PL-DIR         мальчик-PL
‘большой мальчик’  ‘большие мальчики’

В цезском и хваршинском языках, по-видимому, имеет 
место особая ситуация. Так, для цезского разные грамма-
тические описания предлагают разные трактовки суффик-
са -t’a, который может выступать на зависимых в именной 
группе. Согласно [Comrie 2007: 1198], -t’a — это показатель 
множественного числа прилагательных, к которому в ат-
рибутивной позиции также добавляется суффикс опреде-
ленности -ni:

(17) ЦЕЗСКИЙ [Comrie 2007: 1198]
b-igu-t’a-ni    uzi-bi
M.PL-хороший-PL-DEF мальчик-PL
‘хорошие мальчики’

В работе [Polinsky ms: 7] предлагается другой анализ: 
-t’a  рассматривается не как показатель согласования, а 
как дистрибутивный показатель, который в принципе  
может присоединяться к любым типам словоформ, кро-
ме финитных глаголов. Дистрибутивное прочтение мо-
жет быть обусловлено множественным участником, мно-
жественным событием или множественным временем/
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мес том события. Например, в (18) именная группа heneš - 
t’a ‘по яблоку’ имеет дистрибутивное прочтение: предло-
жение описывает событие с множественным участником-
Реципиентом — детьми, и каждому из этих участников ста-
вится в соответствие участник-Тема — яблоко.

(18) ЦЕЗСКИЙ [Polinsky ms: 13–14]
neł-ä    heneš-t’a  xex-za-r    teƛ-si.
DEM.NM-ERG яблоко-DISTR ребенок-OBL-LAT дать-PST.WIT
‘Она дала детям по яблоку.’

Если показатель -t’a используется в атрибутивной по- 
зиции, то его поведение зависит от лексических свойств 
прилагательного: для некоторых прилагательных показа-
тель -t’a факультативен, для других — обязателен.

Например, на прилагательном xirijaw ‘дорогой’ показа-
тель -t’a факультативен. Для таких прилагательных формы  
с показателем  -t’a  и без него различаются набором воз - 
мож ных интерпретаций: так, пример (19a), содержащий  
-t’a, имеет только одну, дистрибутивную интерпретацию: 
‘кольца, каждое из которых дорогое’. С другой стороны,  
пример (19b), не содержащий -t’a, имеет две интер пре-
тации: помимо описанной выше интерпретации ‘коль ца,  
каждое из которых дорогое’, для него возможна другая 
интерпретация — ‘кольца, которые все вместе дорогие’,  
при этом каждое отдельное кольцо может не быть дорогим.

(19) ЦЕЗСКИЙ [Polinsky ms: 14]
a. xirijaw-t’a                bašiqoj-bi                

дорогой-DISTR кольцо-PL   
1. ‘кольца, каждое из которых дорогое’       
2. #‘кольца, которые все вместе дорогие’

b. xirijaw    bašiqoj-bi
дорогой  кольцо-PL
1. ‘кольца, каждое из которых дорогое’    

    2. ‘кольца, которые все вместе дорогие’

Некоторые прилагательные в цезском, однако, обяза-
тельно требуют наличия показателя -t’a при вершине мно-
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жественного числа. В [Polinsky ms] эти прилагательные 
вслед за [Schwartzschild 2011] описываются как stubbornly 
distributive  (рус. упрямо дистрибутивные), т. е. такие, кото-
рые при референции к множественным объектам допус- 
кают только дистрибутивное прочтение (типа 1) и не до-
пускают коллективного прочтения (типа 2). В числе таких 
«упрямо дистрибутивных» прилагательных цезского язы-
ка в [Polinsky ms] перечисляются прилагательные размера, 
а именно <CL>exora ‘длинный’, kot’on ‘короткий’, <CL>ˤeɣe 
‘маленький’ и <CL>ˤеžе ‘большой’.

(20) ЦЕЗСКИЙ [Polinsky ms: 10]
r-exora-t’a /                    *r-exora    аħ-ja-bi
NM.PL-высокий-DISTR NM.PL-высокий ухо-OBL-ABS.PL
‘длинные уши’

Похожая ситуация, по-видимому, имеет место и в хвар-
шинском языке, в котором суффикс -t’a ведет себя подобным 
образом [Khalilova 2009: 101, 178; Шарафутдинова, Левина  
1961: 112, 113]. В [Бокарев 1959: 159] этот суффикс характе-
ризуется как факультативный показатель числа, «причем 
наличие этого показателя свидетельствует о специальном 
желании говорящего указать на качество».

Цезский материал, как нам кажется, позволяет сделать 
некоторые интересные предположения. Во-первых, суще-
ствует следующая корреляция: если вершина ИГ маркиро-
вана показателем множественного числа, то ее модифика-
торы, в частности прилагательные, с большой вероятно-
стью будут маркированы показателем -t’a. По этой причине 
в [Comrie 2007] показатель -t’a был квалифицирован как со-
гласовательный показатель множественного числа. Во-вто-
рых, так как для «упрямо дистрибутивных» прилагатель-
ных маркирование с помощью показателя -t’a обязательно, 
для этих прилагательных оно оказывается неотличимым 
от согласования. Возможно, что употребления дистрибу-
тивных показателей на таких прилагательных могут грам-
матикализоваться в согласовательные показатели числа. 
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Последнее утверждение, впрочем, требует отдельного ис-
следования.

№ Язык Факторы, 
регулирующие 
согласование  
по числу

Морфологическое  
выражение

Источники

26
цезский
(литературный)

1 (2) суффиксация (-)
[Polinsky ms: 4–5];
[Comrie 2007: 1198]

27
хваршинский
(с. Квантлада)

1 (2) суффиксация (-)

[Khalilova 2009: 101], 
[Шарафутдинова, 
Левина 1961: 113], 
[Бокарев 1959: 159]

28
гинухский
(с. Генух)

2 - [Forker 2013: 185]

29
гунзибский
(с. Гунзиб)

1 суффиксация
[Van den Berg  
1995: 58]

30
бежтинский
(с. Бежта)

3C суффиксация
[Комри и др.  
2015: 277–288]

31
бежтинский  
(с. Тлядал)

1 суффиксация
[Kibrik, Testelec 2004], 
[Бокарев 1959: 92–93]

Таблица 5. Согласование по числу в цезских языках

2.3 Лезгинские языки (2, 3A)
В большинстве лезгинских языков прилагательные в 

атрибутивной позиции не согласуются по числу:

(21) ЛЕЗГИНСКИЙ [Haspelmath 1993: 431, 400]
a. qʰsan    kar                 b. qʰsan    xabar-ar

хороший вещь                    хороший  новость-PL
‘хорошая вещь’                  ‘хорошие новости’

Единственным исключением оказывается арчинский, 
в котором большинство признаковых слов содержат пока-
затель атрибутива. В единственном числе этот показатель 
маркирует класс вершины и имеет вид -t:u<CL>. Во множе-
ственном числе классная оппозиция нейтрализуется и еди-
ным показателем атрибутива множественного числа вы-
ступает -t:ib.
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(22) АРЧИНСКИЙ [Кибрик 1977: 189]
a. hiba-t:u-Ø      dija                  c. hiba-t:-ib      lo-bur

хороший-ATTR-M     отец  хороший-ATTR-PL   ребенок-PL
‘хороший отец’   ‘хорошие дети’

b. hiba-t:u-r      buwa
хороший-ATTR-F      мать
‘хорошая мать’

В арчинских атрибутивных формах можно усмотреть 
сходство с аварскими полными формами прилагатель-
ных: и те, и другие в единственном числе демонстрируют 
согласование по классу, а во множественном — нейтрали-
зацию классных оппозиций. Различие же между ситуаци-
ями в аварском и арчинском состоит в том, что в аварском 
полные формы прилагательных в большинстве своем име-
ют краткие соответствия, т. е. показатель полной формы 
-a<CL>, по крайней мере в части своих употреблений, явля-
ется словоизменительным показателем, а в арчинском фор-
мы на -t:u<CL>/-t:ib кратких соответствий не имеют: пока-
затель арчинского атрибутива — это не словоизменитель-
ный, а словообразовательный показатель.

Мы полагаем, что это сходство не случайно. Так как ар-
чинский — единственный язык лезгинской ветви с согласо- 
ванием прилагательных по числу и единственный лезгин-
ский язык, находящийся в контакте с аварским [Добруши-
на 2011], согласование атрибутивных форм действительно 
может объясняться аварским влиянием.

№ Язык Факторы, 
регулирующие 
согласование  
по числу

Морфологическое 
выражение

Источники

32
арчинский
(с. Арчиб)

3A суффиксация
[Кибрик 1977: 
113–114]

33
лезгинский
(литературный)

2 -
[Haspelmath  
1993: 110]
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34
табасаранский
(литературный)

2 -

[Алексеев, 
Шихалиева 2003: 
48–49] [Магометов 
1965: 151–155]

35
агульский
(центральный)

2 -
[Магометов  
1970: 48]

36
цахурский 
(с. Мишлеш)

2 -
[Кибрик 1999: 
318–322]

37
рутульский
(с. Рутул)

2 -
[Ибрагимов  
2004: 72–75]

38
будухский 
(с. Будух)

2 - [Талибов 2007: 107]

39
крызский
(с. Алик)

2 - [Authier 2009: 71]

40
удинский 
(с. Нидж)

2 - [Mobili 2010: 318]

Таблица 6. Согласование по числу в лезгинских языках

2.4 Даргинские языки (1, 2, 3A, 3B)
Даргинские языки внутри своей генеалогической общ-

ности также демонстрируют существенные различия. Так, 
в мегебском (23) и кубачинском [Магометов 1963: 131–132] 
прилагательные не согласуются по числу:

(23) МЕГЕБСКИЙ ДАРГИНСКИЙ [Магометов 1982: 50]
a. aq-il       adami                  b. aq-il    adam-ule

высокий-ADJ    человек  высокий-ADJ человек-PL
‘высокий человек’  ‘высокие люди’

С другой стороны, в литературном даргинском [Абдул-
лаев 1954: 134] часть прилагательных демонстрирует согла-
сование по числу. Если прилагательное заканчивается на 
-si или -(i)l, то во множественном числе эти показатели за-
меняются на показатель -ti (24a, b). Если же прилагательное 
является неоформленным или заканчивается на -a, -ar, -či, 
-kar, то оно не согласуется по числу (24c, d).
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(24) ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДАРГИНСКИЙ [Абдуллаев 1954: 134]
a. ахӀси колхоз                  b. ахӀти колхозуни
aħ-si         kalχuz    aħ-ti      kalχuz-uni.
хороший-ADJ.SG      колхоз  хороший-ADJ.PL   колхоз-PL
‘хороший колхоз’  ‘хорошие колхозы’

c. ахъ дубура                  d. ахъ дубурти
aq         dubura    aq      dubur-ti
высокий      гора  высокий    гора-PL
‘высокая гора’   ‘высокие горы’

Таким образом, для литературного даргинского можно 
сделать вывод, что согласование прилагательного зависит 
от того, входят ли в его состав определенные словообразова-
тельные суффиксы (тип 3A). 

Описания других даргинских идиомов скорее свиде-
тельствуют в пользу другой интерпретации. Например, 
в ицаринском даргинском [Sumbatova, Mutalov 2003: 47–48] 
прилагательные имеют краткую и полную форму. Крат-
кие немаркированные формы употребляются только атри-
бутивно, в то время как полные формы (в единственном 
числе оканчивающиеся на -ci, во множественном на -ti) 
используются в разных синтаксических позициях: атри-
бутивно, при эллипсисе вершины и в позиции предика-
та (25). Атрибутивные употребления форм на -ci/-ti имеют 
рестриктивные/контрастивные интерпретации (26).

(25) ИЦАРИНСКИЙ ДАРГИНСКИЙ [Sumbatova, Mutalov 2003: 48]
le<b>il                 di-la  dehni              čakw:a-ti-ca-b
все<HPL>           я-GEN ребенок.PL          красивый-FULL.CONTR.PL-PRS-N
‘Все мои дети красивые’.

(26) ИЦАРИНСКИЙ ДАРГИНСКИЙ [Sumbatova, Mutalov 2003: 48]
dam                    it’in-ci          aɣwa              b-ik:-ul-da
я.SUPLAT           красный-FULL.CONTR       платье             N-хотеть.IPF-CVB-M
‘Я хочу красное платье’.

Показатели -ci и -ti в ицаринском, таким образом, оказы-
ваются словоизменительными, а не словообразовательны- 
ми (тип 3B).
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В большинстве даргинских идиомов единственный  
по казатель множественного числа прилагательных — это  
суф фикс -ti, который формально тождествен одному из  
суффик сов множественного числа существительных -ti, см.  
список в [Sumbatova, Mutalov 2003: 12]. В нескольких других  
идиомах — меусишинском, муиринском и уркарахском —  
есть еще один показатель множественного числа -bi, кото- 
рый присоединяется к прилагательным на -a и предполо- 
жительно также восходит к суффиксу множественного  
числа существительных [Гасанова 1971: 89, 200, 239].

(27) МЕУСИШИНСКИЙ ДАРГИНСКИЙ [Гасанова 1971: 239]
a. ухъна адам                  b. бухънаби адамти
    uqna    adam    b-uqna-bi     adam-ti

M.старый человек  HPL-старый-PL    человек-PL
‘старый человек’  ‘старые люди’ 

Подробное обсуждение маркирования прилагательных 
по числу в разных даргинских идиомах также приводится 
в [Мусаев 1980], где перечисляются суффиксы множествен-
ного числа прилагательных -ti, -bi и -uni (-ne), из которых по-
следний чаще всего встречается в цудахарском даргинском. 

№ Язык Факторы, 
регулирующие 
согласование  
по числу

Морфологическое 
выражение

Источники

41
даргинский 
(литературный)

3A суффиксация
[Абдуллаев  
1954: 134]

42
даргинский 
(с. Муири)

1 суффиксация
[Гасанова 1971:  
89, 273–275]

43
даргинский 
(с. Киши)

1 суффиксация [Гасанова 1971: 174]

44
даргинский 
(с. Уркарах)

3A суффиксация [Гасанова 1971: 200]

45
даргинский 
(с. Меусиша)

1 суффиксация [Гасанова 1971: 239]

46
даргинский 
(с. Мекеги)

1 суффиксация [Гасанова 1971: 294]
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47
даргинский 
(с. Танты)

3B суффиксация
[Сумбатова, Ландер: 
2014: 230–232]

48
даргинский 
(с. Ицари)

3B суффиксация
[Sumbatova, Mutalov 
2003: 47–48]

49
даргинский 
(с. Санжи)

3B суффиксация
[Forker 2020b: 
123–124]

50
даргинский 
(с. Мегеб)

2 -
[Магометов  
1982: 50–51 ]

51
даргинский 
(с. Кубачи)

2 -
[Магометов  
1963: 131–132]

Таблица 7. Согласование по числу в даргинских языках

2.5 Лакский язык (3B)
В лакском языке, который является единственным пред- 

ставителем лакской ветви, прилагательные в атрибутив-
ной позиции могут стоять в одной из трех форм: в немарки-
рованной форме, в форме на -s ːa или в форме на -ma/-mur/-mi. 
Немаркированная форма употребляется в ограниченном 
числе контекстов, главным образом в качестве эпитетов 
или в лексикализованных сочетаниях. Форма на -s ːa , кото-
рая дефолтно используется в атрибутивной позиции, не со-
гласуется по числу. Форма на -ma/-mur/-mi в атрибутивной 
позиции передает значение контрастивности и единствен-
ная из всех согласуется по числу: при единственном числе 
вершины она имеет показатели -ma  (мужской класс) /-mur 
(все остальные классы), а во множественном числе выступа-
ет показатель -mi:

(28) ЛАКСКИЙ [Жирков 1955: 48]
a. бучсса ниц,                 b. бучсса ницру.
buč-s ːa           nic          buč-s ːa          nic-ru
N1-жирный-FULL      бык       N1.PL-жирный-FULL                        бык-PL 
‘жирный бык’                   ‘жирные быки’

c. бучмур ниц                 d. бучми ницру
buč-mur        nic          buč-mi         nic-ru
N1-жирный-FULL.CONTR.NM   бык        N1.PL-жирный-FULL.CONTR.PL   бык-PL
‘жирный бык’                   ‘жирные быки’
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Таким образом, в лакском языке, как и в аварском и ар-
чинском, согласование прилагательных по числу оказыва-
ется тесно связано с категорией именного класса. С другой 
стороны, как в даргинских языках, согласование прилага-
тельных по числу лицензируется контрастивным показа-
телем на прилагательном.

№ Язык Факторы, 
регулирующие 
согласование  
по числу

Морфологическое 
выражение

Источники

52
лакский 
(литературный)

3B суффиксация
[Жирков 1955: 48; 
Казенин 2013: 17–22]

Таблица 8. Согласование по числу в лакском языке

2.6 Хиналугский язык (2)
В хиналугском языке, который формирует отдельную 

ветвь нахско-дагестанской семьи, прилагательные не со-
гласуются по числу:

(29) ХИНАЛУГСКИЙ [Дешериев 1959: 36]
a. таза фабрика                  b. таза фабрикәрдәр
taza       fabrika    taza       fabrik-ärdär
новый     фабрика  новый     фабрика-PL
‘новая фабрика’   ‘новые фабрики’

№ Язык Факторы, 
регулирующие 
согласование  
по числу

Морфологическое 
выражение

Источники

53
хиналугский  
(с. Хыналыг)

2 суффиксация [Дешериев 1959: 36]

Таблица 9. Согласование по числу в хиналугском языке
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2.7 Тюркские языки (2)
В тюркских языках ареала — кумыкском, ногайском и 

азербайджанском — прилагательные также не согласуются 
по числу:

(30) АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ [Ширалиев, Севортян 1971: 59–60]:
a. бөjүк ев                   b. бөjүк евләр
böjük      ew    böjük     ew-lär
большой   дом  большой   дом-PL
‘большой дом’   ‘большие дома’

№ Язык Факторы, 
регулирующие 
согласование  
по числу

Морфологическое 
выражение

Источники

54
азербайджанский 
(литературный)

2 -
[Ширалиев, 
Севортян  
1971: 59–70]

55
кумыкский 
(литературный)

2 -
[Абдуллаева и др. 
2014: 215–230]

56 ногайский 2 -
[Баскаков  
1940: 69–72]

Таблица 10. Согласование по числу в тюркских языках ареала

2.8 Индоевропейские языки (2)
В индоевропейских языках ареала, а именно в татском и 

армянском3, прилагательные не согласуются по числу:

(31) ТАТСКИЙ [Authier 2012: 70]
gisneje      seg-ho=š
голодный  собака-PL=даже
‘даже голодные собаки’

3 Присутствие в выборке армянского языка обусловлено ар мя-
но-удинскими языковыми контактами [Гукасян 1972]. Кро ме 
то го, на территории Дагестана армянский язык распрост ра- 
нен в с. Карабаглы Тарумовского района. В отсутствие данных 
ка рабаглинского армянского в выборке рас смат ри вается ли - 
те ра турный (восточный) армянский.
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(32) АРМЯНСКИЙ [Dum-Tragut 2009: 116]
karmir      vard-er
красный   роза-PL
‘красные розы’

№ Язык Факторы, 
регулирующие 
согласование  
по числу

Морфологическое 
выражение

Источники

57 татский 2 - [Authier 2012: 70]

58
армянский 
(литературный 
восточный)

2 -
[Dum-Tragut 2009: 
116–118]

Таблица 11. Согласование по числу в индоевропейских языках ареала

2.9 Картвельские языки (1, 2)
Наконец, грузинский язык4 (< картвельские) в отно ше - 

нии числового маркирования стоит особняком. В нем име - 
ются две разные формы множественного числа сущест - 
вительных: так называемое «старое» множест венное число  
с показателем -n- и «новое» множественное число с показа- 
телем -eb- [Hewitt 1995: 45]. «Новое» мно жественное число не 
вызывает согласования на при лагательных в атрибутив - 
ной позиции (33), в то время как «старое» его вызывает (34).

(33) ГРУЗИНСКИЙ [Hewitt 1995: 45]
a. maʁal-i             brma      kal-i                  b. maʁal-i         brma      kal-eb-i

высокий-ABS  слепой  женщина-ABS высокий-ABS  слепой  женщина-PL-ABS
‘высокая слепая женщина’ ‘высокие слепые женщины’

(34) ГРУЗИНСКИЙ [Hewitt 1995: 45]
maʁal-n-i      brma-n-i  kal-n-i 
высокий-PL-ABS     слепой-PL-ABS       женщина-PL-ABS
‘высокие слепые женщины’

4 Грузинский язык не распространен на территории Дагестана; 
его присутствие в выборке объясняется тем, что грузинский 
на хо дился в ситуации языкового контакта, в частности, с  
цезс  кими и андийскими языками Дагестана, см., например, 
[Халилов 2004].
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№ Язык Факторы, 
регулирующие 
согласование  
по числу

Морфологическое 
выражение

Источники

59
грузинский 
(литературный)

3D суффиксация [Hewitt 1995: 45]

Таблица 12. Согласование по числу в грузинском языке

3. Обсуждение
В разделе 2 мы рассмотрели паттерны согласования по 

числу в нахско-дагестанских языках и языках, находящих-
ся с ними в контакте. Оказалось, что в крупных ветвях нах-
ско-дагестанской семьи есть как языки с согласованием 
прилагательных по числу, так и языки без такого согласо-
вания. При этом согласовательные показатели в разных 
ветвях семьи оказываются разными и этимологизуются на 
уровне ветви, а не всей семьи. Из этого можно сделать сле-
дующий вывод: в отличие от классно-числового согласова-
ния, показатели которого реконструируются до нахско-да-
гестанского праязыка, специализированное согласование 
прилагательных по числу в языках Дагестана — это доста-
точно новое явление, которое в разных ветвях нахско-даге-
станской семьи возникало по отдельности.

В распределении стратегий согласования по языкам 
нахско-дагестанской семьи в первую очередь заметен ге- 
неалогический сигнал: языки внутри одной ветви чаще 
используют одни и те же стратегии, чем языки из разных 
ветвей, а показатели, характерные для одной ветви, веро- 
ятнее всего являются когнатными. 

В нахских языках согласование по числу — это свой-
ство некоторого небольшого, лексически ограниченного 
подкласса прилагательных; в чеченском и ингушском оно 
маркируется с помощью одного и того же суффикса, кото- 
рый также образует множественное число существитель- 
ных. В нескольких андийских языках (каратинском, чама-
линском, также предположительно багвалинском и тин- 
динском) согласование прилагательных по числу маркиру- 
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ется в помощью вокалических суффиксов, которые присое- 
диняются после классно-числовых показателей. В западно- 
цезских (цезском и хваршинском) в функции маркера сог- 
ласования по числу часто используется дистрибутивный  
показатель; восточноцезские языки (бежтинский и гунзиб-
ский) имеют когнатные суффиксальные показатели по чи-
слу. Даргинские языки согласование прилагательных по 
числу маркируют средствами показателей контрастивно-
сти, которые имеют общее происхождение внутри даргин-
ской ветви. Почти во всех лезгинских языках прилагатель-
ные не согласуются по числу.

Практически во всех остальных языках ареала, находя-
щихся в контакте с нахско-дагестанскими, прилагатель-
ные по числу не согласуются, то есть согласование прила-
гательных внутри нахско-дагестанской семьи, по всей ви-
димости, не могло быть обусловлено контактами с языками 
соседей. С другой стороны, нет свидетельств того, что язы-
ки других семей заимствовали нахско-дагестанские пат-
терны согласования по числу.

В то время как генеалогический сигнал в распределе-
нии стратегий согласований по числу превалирует, между 
разными ветвями нахско-дагестанской семьи были обна-
ружены и некоторые случаи конвергенции. Во-первых, го-
доберинский, ботлихский и, возможно, андийский языки 
заимствовали из аварского суффикс множественного чи-
сла прилагательных -l [Саидова 1973: 79–80; Саидова, Абусов 
2012: 547; Закирова 2020]. Во-вторых, в центральной зоне Да-
гестана выделяется группа неблизкородственных языков, в 
которой прилагательные имеют как согласующиеся, так и 
не согласующиеся по числу формы: это аварский, лакский 
и некоторые даргинские идиомы; близки к этой группе так-
же арчинский, годоберинский и, возможно, ботлихский. 
В Таблице 13 согласование прилагательных в этих языках 
сравнивается по нескольким признакам:
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Язык/признак 1. Выражается ли 
маркирование 
по множ. 
числу в том же 
морфологическом 
слоте, что и 
маркирование по 
классу в ед. числе?

2. Может ли 
одно и то же 
прилагательное 
использоваться  
с согласовательной  
морфологией и  
без нее?

3. Лицензируется 
ли согласование 
по числу 
семантически?

годоберинский 
(тж. ботлихский?)

+ - -

арчинский + - -

аварский + + -

лакский + +
+ (категорией 
контрастивности)

даргинский  
(с. Ицари)

- +
+ (категорией 
контрастивности)

Таблица 13. Согласование прилагательных по числу в арчинском, авар - 
ском, лакском и даргинских языках

Из Таблицы 13 можно заключить, что согласование 
прилагательных в этих языках устроено неодинаково, но 
все эти языки объединяет т. н. семейное сходство (fa mily 
resemblance), т. е. все они имеют некоторые общие черты 
друг с другом, хотя ни одна из этих черт не является общей 
для всех. Так, признак 1 объединяет четыре из пяти язы-
ков рассматриваемой группы: ср. годоберинский пример 
(13), арчинский (22), аварский (8) и лакский (28). Признак 2 
имеет одинаковое значение для аварского, лакского и ица-
ринского даргинского. Признак 3 объединяет лакский и 
ицаринский даргинский. Так как остальные языки нахско-
дагестанской семьи ни одним из этих свойств не обладают, 
можно предположить, что это сходство обусловлено кон-
тактом: на перечисленных языках говорят на сопредель-
ных территориях; кроме того, аварский, лакский и арчин-
ский находятся в ситуации засвидетельствованного язы-
кового контакта [Добрушина 2011], также годоберинский и 
ботлихский находятся под контактным влиянием аварс-
кого языка.
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Наконец, приведем карты, построенные на основе на-
шей выборки. Рисунки 1–2 демонстрируют разделение на 
типы 1, 2, 3. На Рисунке 1 для всех языков, кроме даргинско-
го, на карте отражается только один диалект, таким обра-
зом, всего отображается 38 идиомов (32 нахско-дагестан-
ской семьи и 6 из других семей). На Рисунке 2 картированы 
59 идиомов выборки, а данные этих 59 идиомов экстрапо-
лированы на все населенные пункты Дагестана.

Рисунок 1. Согласование прилагательных в атрибутивной позиции по 
числу в языках Дагестана

Рисунок 2. Согласование прилагательных в атрибутивной позиции по  
числу в языках Дагестана: экстраполяция на все населенные пункты
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Рисунки 3–4 демонстрируют факторы, влияющие на 
возможность согласования прилагательных (3A–3E). Рису-
нок 3 демонстрирует 38 идиомов, На Рисунке 4 картирова-
ны 59 идиомов выборки, а затем данные этих 59 идиомов 
экстраполированы на все населенные пункты Дагестана. 
Особый интерес представляет центральная зона, отражаю-
щая аварско-лакско-даргинско-арчинский ареал.
 

Рисунок 3. Факторы, влияющие на согласование прилагательного по  
числу в атрибутивной позиции

Рисунок 4. Факторы, влияющие на согласование прилагательного по чис- 
лу в атрибутивной позиции: экстраполяция на все населенные пункты
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Заключение

В статье на материале выборки из 59 идиомов были 
рассмотрены закономерности согласования по числу при-
лагательных в нахско-дагестанских языках и других язы - 
ках ареала. Выяснилось, что согласование прила га тель- 
ных по числу в языках нахско-дагестанской семьи под- 
чиняется разным закономерностям. В некоторых из рас-
смотренных языков согласование прилагательных по чис - 
лу обязательно, в других отсутствует, в третьих огра ни- 
чено лексически или же обусловлено семантическими 
факторами — контрастивной семантикой или оду шев-
ленностью вершины.

В целом распределение закономерностей согласования 
имеет генеалогический характер: для языков отдельных  
ветвей нахско-дагестанской семьи характерны специфи-
ческие средства согласования по числу — вероятно общие  
инновации, при этом объяснить эти различия контакт-
ным влиянием соседних языков не удается. Однако были  
обнаружены некоторые случаи конвергенции внутри  
нах ско-дагестанской семьи. Во-первых, это заимствование 
аварского показателя множественного числа прила га-
тельных -l в годоберинский и ботлихский языки. Во-вто-
рых, было обнаружено, что согласование прилагательных 
по числу в аварском, лакском и арчинском языках, а также 
в некоторых даргинских идиомах демонстрирует семейное 
сходство, основанное на нетривиальных общих свойствах: 

1) показатели согласования по числу занимают тот же мор- 
фологический слот, что и показатели классного согласо- 
вания в единственном числе; 

2) одно и то же прилагательное может иметь согласующие-
ся и несогласующиеся формы; 

3) согласование по числу лицензируется категорией конт-
растивности. Каждое из этих свойств встречается в не - 
ко тором подмножестве перечисленных четырех язы-
ков, а также в годоберинском и ботлихском, но не встре-
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чается в других языках нахско-дагестанской семьи. Это  
сходство, таким образом, может быть расценено как за - 
имствование паттерна (PAT-borrowing в терминах [Mat-
ras, Sakel 2004]). 

Список сокращений
КЧП — классно-числовой показатель
ABS — абсолютив
ADJ — показатель прилагательного
ATTR — атрибутивизатор
CONTR — контрастивность 
CVB — конверб
DEF — определенность
DISTR — дистрибутивность
ERG — эргатив
F — женский класс
FULL — полная форма
GEN — генитив
HPL — множественное число класса людей
IPFV — имперфектив
LAT — латив
M — мужской класс
N — неодушевленный класс
NM — не мужской класс
NPL — множественное число неодушевленного класса
OBL — косвенная основа
PL — множественное число
PRS — настоящее время
PST.WIT — прошедшее засвидетельствованное
SG — единственное число
SUPLAT — супер-латив
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Адвербиализатор guža (гужа)  
в андийском языке 

The adverbializer guža in Andi

Т. А. Майсак 

T. A. Maisak

В статье рассматривается статус показателя guža (гужа) в андий-
ском языке аваро-андийской группы нахско-дагестанской семьи. 
Этот показатель нередко выступает с финитными глагольными фор-
мами, так что возникает соблазн интерпретировать его как суффикс, 
образующий деепричастия (и, действительно, деепричастия с этим 
показателем упоминаются в некоторых предшествующих описани-
ях). Как, однако, мы показываем на материале текстовых примеров, 
guža следует считать скорее общим адвербиализатором, превраща-
ющим в обстоятельства глагольные клаузы и составляющие раз-
личных типов — именные группы, послеложные группы и наречия. 
Это синтаксический показатель, который располагается на правой 
границе составляющей и не является собственно «глагольным».

Ключевые слова: андийский язык, нахско-дагестанские языки, 
деепричастия, адвербиализация

The present article examines the marker guža (гужа) in Andi, a lan-
guage of the Avar-Andic branch of the Nakh-Daghestanian family. This 
marker often co-occurs with finite verb forms, so one may think of ana-
lysing it as a verbal suffix that derives converbs from finite verbs. Ho-
wever, as I show with examples taken from Andi texts, guža functions as 
a more general adverbializer that produces adverbials from both clauses 
and constituents of various types, namely noun phrases, postpositional 
phrases and adverbs. Thus, guža is not a verbal suffix as such, but rather 
a syntactic marker which is placed in the rightmost element of a consti-
tuent or a clause.

Key words: Andi, Nakh-Daghestanian, converbs, adverbialization
DOI: 10.37892/2313-5816-2022-1-50-72
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1. Введение
Нахско-дагестанские языки принадлежат к языкам 

«алтайского» типа, которые предпочитают нефинитные 
глагольные вершины в подчинительных клаузах. «Индо-
европейский» тип зависимых предложений с союзами и 
финитными глагольными вершинами, за очень редкими 
исключениями, не свойствен языкам нахско-дагестанской 
семьи, где в качестве вершин зависимых клауз мы встре-
чаем прежде всего деепричастия, причастия, инфинитив и 
отглагольные имена (без использования подчинительных 
служебных слов типа союзов). Все эти нефинитные формы, 
как правило, образуются регулярно от любых глагольных 
лексем и входят в их словоизменительную парадигму.

Наряду со словоизменительными глагольными фор-
мами причастий и деепричастий в ряде нахско-дагестан-
ских языков имеются специальные морфемы с функцией 
атрибутивизации или адвербиализации: атрибутивизаторы 
превращают в определение составляющую, которая не мо-
жет сама по себе выступать в качестве определения, тогда 
как адвербиализаторы превращают синтаксическую груп-
пу в обстоятельство. Примером атрибутивизации косвен-
но-падежной группы может служить (1) из андийского язы-
ка (аваро-андийская группа): здесь χ ː unt’uʟi bošilloj ‘для по-
росенка’ — это бенефактивная именная группа в дательном 
падеже, которая при атрибутивизации становится опреде-
лением ‘тот, который для поросенка’ при именной вершине 
milki ‘дом’1. 

(1) ...ххунтIулIи бошиллойсси милкиле... (Сказки)
χ ːunt’-u-ʟi         boši-llo-j=s ː i          milki=le?
[свинья-OBL-GEN      детеныш-OBL-DAT]=ATTR      дом.ABS=Q
‘Это дом для поросенка?’ 

1 Атрибутивизатор =s ː i мы в строке глоссирования обозначаем 
как клитику, поскольку этот показатель присоединяется уже к 
падежнооформленным именным группам (а не именным осно-
вам) — а, кроме того, к наречиям и финитным клаузам; в целом, 
однако, классификация =s ː i как клитики или суффикса являет-
ся дискуссионным вопросом (см. подробнее [Майсак 2019]).
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При этом оказывается, что атрибутивизаторы и адвер-
биализаторы могут сочетаться не только с такими состав-
ляющими, как, например, косвеннопадежные именные 
груп пы, но и с глагольными клаузами: тем самым, в языке 
могут существовать «атрибутивизированные» или «адвер-
биализированные» клаузы. Учитывая, что в глагольную 
парадигму и так входят несколько причастий и дееприча-
стий, такое сосуществование может показаться странным: 
зачем языку могут «быть нужны», например, глагольные 
формы с атрибутивизатором при наличии специализиро-
ванных причастных форм? Не может ли оказаться так, что, 
будучи формально допустимыми, эти «вторичные» прича-
стия в действительности будут неупотребительны или же 
будут просто дублировать значение «базовых» причастий?

Ранее, в работе [Майсак 2021], мы попытались ответить 
на этот вопрос на материале андийского языка, рассмотрев 
использование в нем атрибутивизатора =s ː i с глагольными 
формами. Как показало это исследование, несмотря на то 
что в андийском имеются две специальных формы прича-
стий, ими покрывается далеко не весь спектр видо-времен-
ных функций: причастие на -b выражает перфективное 
значение, причастие на -ja — хабитуально-футуральное. 
При этом в семантических контекстах, недоступных для 
этих форм, используются как раз атрибутивизированные 
финитные формы глагола; наиболее частотные из них — 
это атрибутивизированный презенс на -r=s ː i (-rado=s ː i), ко-
торый является наиболее широкой по значению импер-
фективной формой, а также атрибутивизированный пер-
фект на -d ː u=s ː i , описывающий результирующее состояние, 
релевантное к или длящееся в точке отсчета. Тем самым, 
каждое из «вторичных» причастий занимает свою нишу, 
семантически напрямую соотносящуюся с финитным упо-
треблением производящей формы.

В настоящей работе мы обратимся к показателю адвер-
биализации =guža. В строке глоссирования мы будем обо-
значать его как энклитику, поскольку он присоединяется 
уже к полнооформленным словоформам (разных классов 
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слов); однако вопрос о клитической или суффиксальной 
природе данного показателя детально рассматриваться  
не будет и может считаться открытым. По форме =guža 
представляет собой сочетание частиц =gu и =ža, каждая 
из которых используется в андийском и независимо. При 
этом частица =gu чрезвычайно полифункциональна: это 
интенсификатор, который выражает тождество (‘тот же’), 
скалярную аддитивность (‘даже’), а также общую эмфазу и 
контраст (см. краткий обзор в [Maisak 2021: 13–16]; о близкой 
по типам употреблений аварской клитике =go см. [Forker 
2015]). Диахронически к этому же показателю восходит 
суффикс числительных -gu. Также -gu входит в состав пока-
зателя комитатива =logu (где =lo представляет собой адди-
тивную частицу ‘тоже’), показателя неопределенных ме-
стоимений =gulo (с тем же аддитивом, но в другой позиции) 
и суффикса отрицательного перфективного деепричастия 
-č’igu (где -č’i — отрицательный суффикс, не используемый 
в других андийских формах). Во всех этих случаях на син-
хронном уровне удобнее говорить уже о неделимых показа-
телях, а не о комбинациях двух морфем.

Для наших целей интерес представляет использование 
=gu с прилагательными в функции, как минимум близкой 
к адвербиализации: так, в (2) эта частица выступает на при-
лагательных mič’i ‘маленький’ и -ihu ‘много, многий’2. При-
знать здесь =gu «чистым» адвербиализатором мешает тот 

2 В андийском языке, как и в ряде других языков нахско-даге-
станской семьи, прилагательные относятся к числу тех клас-
сов слов, которые могут содержать морфологическую позицию 
для согласования по роду (именному классу). При этом нали-
чие согласовательного «слота» и его позиция (суффиксальная 
или префиксальная) является лексическим свойством кон-
кретного прилагательного: так, mič’i  ‘маленький’ относится 
к несогласуемым прилагательным, тогда как -eč’uχa ‘боль-
шой’ — к согласуемым (с префиксальной позицией). Некото-
рые андийские наречия могут также суффиксально согласо-
вываться с абсолютивом по множественному числу, ср. mič’-ol 
‘мало’ и wuh-ol ‘много’ в (2); о механизме согласования по чи-
слу, отдельном от согласования по роду, см. [Закирова 2020].
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факт, что граница между классами прилагательных и на-
речий в андийском проводится нечетко и =gu не является 
обязательным при наречном использовании. 

(2) МичIолгу гьалтIуннибор — мичIигу гъгъощдя, вугьолгу гьал тIу н-
нибор — бигьугу гъгъощдя. (Сказки)
mič’-ol=gu          halt’unni-bor –          mič’i=gu            ɢoš ː -dja,
[маленький-PL]=ADV     работать-COND       [маленький]=ADVZ       доставать-FUT
w-uh-ol=gu         halt’unni-bor –      b-ihu=gu            ɢoš ː -dja.
[M-много-PL]=ADVZ        работать-COND     [IV-много]=ADVZ          доставать-FUT
‘Поработаешь мало — получишь мало, а поработаешь много — по-
лучишь много.’

С глагольными формами, однако, частица =gu в роли 
адвербиализатора не засвидетельствована3, поэтому да-
лее мы ограничимся рассмотрением сложного показателя 
=guža, построенного на ее основе.

Что же касается частицы =ža, то вне показателя =guža 
она используется только как дискурсивный показатель 
очевидной ситуации (или «энимитива», см. [Panov 2020]) 
типа русского ведь, ср. (3). Вероятно, на определенном исто-
рическом этапе =ža выступила как «усилитель» =gu в функ-
ции адвербиализатора, хотя сама мотивация выбора подоб-
ных «эмфатических» частиц для маркирования адвербиа-
лизации остается не вполне понятной.

(3) ...гьовло Ирбагьинив вошожа. (Лк. 19:9)
ho-w=lo          irbahin-i-w      wošo=ža
DEM-M=ADD Авраам-OBL-GEN(M)  сын.ABS=ENIM
{Сегодня пришло спасение в этот дом, — сказал Иисус. —} ‘Ведь и он 
сын Авраама.’

Задачей настоящей статьи является выяснение того, 
как именно функционирует показатель =guža в андийском 
языке (в верхнеандийских говорах). Во-первых, нас будет 
интересовать, с какими именно глагольными формами со-

3 В верхнеандийских говорах; в [Церцвадзе 1965: 359] упоми-
нается, что -gu используется для образования деепричастий  
(в его терминах, «абсолютивов») в нижнеандийских говорах.
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четается данный показатель и как значения обстоятельст-
венных клауз с этими формами соотносится со значением 
обычных деепричастных клауз, возглавляемых собствен-
но формами деепричастий. Во-вторых, мы уточним статус 
сочетаний «финитная форма глагола + =guža» с точки зре-
ния того, являются ли они дополнительной серией произ-
водных деепричастий, входящих в глагольную парадигму, 
или же они имеют иной статус. Наше исследование основа-
но исключительно на текстовых примерах и, тем самым, 
его результаты носят ограниченный характер: в центре 
рассмотрения находится только то, как именно показатель 
=guža используется в андийском языке (с точки зрения до-
ступных ему опорных слов и значения результирующих 
сочетаний). В рамках данной статьи мы не даем ответа на 
вопрос о том, каковы ограничения на дистрибуцию пока-
зателя =guža (например, с какими типами опорных слов он 
невозможен или каковы значения, недоступные сочетани-
ям с этим показателям); этот вопрос представляется нам 
важным и заслуживающим отдельного исследования, опи-
рающегося уже на процедуру элицитации, а не на анализ 
корпусных примеров. 

В данной работе мы рассмотрим все употребления по-
казателя =guža, встретившиеся в выборке андийских текс-
тов. Как и в статье [Майсак 2021], мы опираемся на данные 
верхнеандийского диалекта, представленные в двух опу-
бликованных источниках — сборнике сказок народов мира 
(2010) и переводе Евангелия от Луки (2015)4. Таким образом, 
еще одним ограничением нашего исследования является 

4 Обе книги представляют собственно андийский говор, хотя в 
переводе Евангелия использован скорее смешанный вариант, 
поскольку встречаются и черты других верхнеандийских го-
воров, не свойственные говору с. Анди. Русский перевод фраг-
ментов из Евангелия от Луки ниже дан по современному пе-
реводу РБО, с пояснением буквальной структуры андийского 
текста в случае необходимости. При переводе в транскрипцию 
примеров из перевода Евангелия от Луки была устранена не-
достаточная различительность фонем, свойственная приня-
тому в этом издании способу записи.
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использование лишь письменных текстов, при этом почти 
исключительно переводных (в сборнике сказок лишь одна 
сказка представляет собственно андийский фольклор). 
Основанием для выбора текстовых источников является 
их объем и, соответственно, сравнительно большое число 
примеров использования показателя =guža. В аутентичных 
текстах на различных андийских говорах, приложенных 
к опубликованным в XX веке грамматическим очеркам, 
=guža встречается лишь в единичных случаях, что, вероят-
но, объясняется малым объемом данных текстов (см. Таб- 
лицу 1). То же верно и применительно к небольшому нео-
публикованному устному корпусу рикванинского говора, 
записанному в 2015 году (один из двух имеющихся там при-
меров употребления =guža будет процитирован ниже). 

Таблица 1. =guža в доступных текстовых источниках

Источник                  Объем       Говор(ы)              Число употреблений
                  (слов)          =guža
Сказки (2010)                              8500           Анди          18
Евангелие от Луки (2015)       20000         смешанный       41
Дирр 1906                  3400           Анди          0
Сулейманов 1957                      330             Риквани          1
Церцвадзе 1965                  1800           разные          0
Салимов 2010                  770             Гигатли          1
Устный корпус (2015)              4400           Риквани          2

Дальнейшая струкура работы такова. В разделе 2 мы 
кратко охарактеризуем систему андийских деепричастий 
(собственно «первичных» деепричастий, не включающих 
адвербиализатор). В разделе 3 на основе текстовых данных 
мы покажем употребления адвербиализатора с глагольны-
ми формами или, более точно, с глагольными клаузами. 
Далее в разделе 4 будет охарактеризовано использование 
=guža с именными и послеложными группами и наречия-
ми. В разделе 5 подводятся итоги и делается вывод о статусе 
верхнеандийского показателя адвербиализации.
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2. «Первичные» деепричастия  
в андийском языке
Как правило, в системе деепричастий нахско-дагестан-

ских языков можно выделить «общие» по значению дее-
причастия, передающие значения предшествования или 
одновременности, и несколько «специализированных»  
дее  причастий (часто называемых конвербами), выражаю-
щих более специфические темпоральные значения, а так-
же причину, цель, условие и уступку и пр. В андийском си-
стема конвербов достаточно бедна, а общее деепричастие 
только одно — в отличие от ряда родственных языков, в 
андийском нет специальной формы деепричастия однов-
ременности (или имперфективного деепричастия). Имею-
щееся перфективное деепричастие на -d ːu выражает пред-
шествование, оно образовано от перфективной основы и 
синкретично с финитной формой перфекта/результатива. 
От формы на -d ːu при помощи вспомогательного глагола 
в прошедшем времени образуется аналитический плюс- 
квамперфект. Помимо собственно предшествования (4),  
деепричастие на -d ːu может выражать образ действия в кон-
струкциях с глаголами движения, как в (5); см. также обсу-
ждение употреблений деепричастия в [Verhees 2019].

(4) Экьилехъе бикIудо дин гвала гьогъгъуло бикIволдду гиллолъибор? 
(Сказки)
eʟ’i=leqe     b-ik’u-do                din                      gʷala           hoɢu=lo
почему=MEDIT IV-быть-HAB       я.ABS/ERG мешок.ABS       [на_полу=ADD
b-ik’ʷol-d ːu                gil-lo=ɬi-bor?
IV-быть.CAUS-PFV.CVB]          катить-HAB=стать-COND
‘А что если я опущу мешок на землю и покачу его (букв. если покачу, 
поставив)?’
 
(5) РучIчIиндду рулинно щив ишудолакку... (Сказки)
r-uč’ ː in-d ːu            r-ulin-no         iw    išu-do-la-kːu
[V-убегать-PFV.CVB]          V-уходить-HAB        молоко.ABS вымя-OBL-IN-ELAT
‘Бежит молоко по вымечку (букв. побежав/убегая идет)...’

К специализированным конвербам в андийском мож-
но отнести условную форму (ср. ɬibor в (4)), от которой при 



58 Т. А. Майсак 

Родной язык 1, 2022

помощи показателя аддитива образуется уступительная, 
причинную форму (‘из-за того, что’), две «терминативные» 
формы со значением временного предела (‘до того, как’), а 
также форму соответствия (‘согласно тому, как’). Образует-
ся большинство конвербов от перфективной основы; одна 
из терминативных форм и форма соответствия образуют-
ся от презентной основы (а, точнее, от формы хабитуалиса 
на -do). Все указанные формы конвербов, за исключением 
условного, весьма редки — в текстах встречаются лишь 
единичные примеры их использования. 

3. «Вторичные» деепричастия: 
адвербиализатор на глагольных формах
Всего в рассмотренных нами текстах встретилось 

59 примеров использования адвербиализатора =guža. В по-
давляющем большинстве случаев (46 раз) данный показа-
тель располагается на глагольной форме, при этом в боль-
шинстве из этих случаев (29 раз) это форма Презенса про-
грессива, см. примеры (6)–(8) ниже. 

Андийский Презенс прогрессива — это основная пре-
зентная форма, которая используется в различных контек-
стах имперфектива настоящего времени, в том числе про-
грессивных, дуративных и хабитуальных (для выражения 
хабитуального значения имеется также специализирован-
ный Хабитуалис). Презенс прогрессива имеет «длинное» 
окончание -rado после обычных и -mado после назализован-
ных основ, а также «краткое» окончание -r после обычных 
и -n после назализованных основ (краткие формы на -n ис-
пользуются крайне редко); у каузативных глаголов зафик-
сированы особые варианты -rallo / -mallo.

(6) Гьегер кечIи къордиргужа, гьегеб булондду Нуф-Нуфохо. (Сказки)
hege-r  keč’i        q’ordi-r=guža,           hege-b         b-ulon-d ːu
[DEM-V песня.ABS       петь-PROGR]=ADVZ      DEM-III      III-уходить-PRF
nuf-nuf-o-χo.
Нуф-Нуф-OBL-AD.LAT
‘Напевая эту песенку, он направился к Нуф-Нуфу.’
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(7) Петер вотІонгужа ригъгъодду гьацІа гьирододи вокъашолъидду 
гьо вул...(Лк. 9:34)
peter        w-ot’o-n=guža                          r-iɢo-d ːu                                 hac’a
[Петр.ABS       M-разговаривать-PROGR]=ADVZ       V-приходить-PFV.CVB       белый
hiro-do-di      w-oq’ašoɬi-d ːu                 ho-w-ul...
облако-OBL-ERG   M-прятаться.CAUS-PRF         DEM-M-PL
‘И он еще не успел договорить (букв. когда Петр говорил), как поя-
вилось облако и покрыло их своей тенью...’
 
(8) Эбиллълъи босамадогужагъи биссил вогъгъоллълъо... (Лк. 24:17)
ebi-l-ʟi                  bosa-mado=guža=ʁi      bis ː i l       w-oɢolʟo...
[что<IV>-OBL-GEN  рассказывать-PROGR]=ADVZ=WH  вы.ABS  M-PL/приходить.PRS 
‘Что это вы обсуждаете по дороге?’

Помимо Презенса прогрессива, с показателем =guža 
встретились нерегулярные формы презенсов (10 раз) — в 
частности, форма презенса на -o (-on) у глаголов движения и 
у глагола ‘смотреть’, см. (9) и первую часть (11).

(9) Вучондду вугъолълъогужало жена вошуло гьилолъи... (Лк. 9:42)
w-učon-d ːu                   w-uɢoʟo=guža=lo                              žena
[M-приводить-PFV.CVB            M-приходить.PRS]=ADVZ=ADD            бес.ABS
wošu-lo                             hilo-ɬi...
мальчик-SUP.LAT        вверху.LAT-VBZ.AOR
‘Когда мальчик подходил, бес набросился на него...’

Пять раз с показателем =guža встретилась форма Пер-
фекта на -d ːu. Во всех случаях глагол выражает текущее со-
стояние субъекта — ‘напуган’ (дважды, см. (10)), ‘слушает’ 
(дважды), ‘смотрит’. Так, в (11) клауза с Перфектом в резуль-
тативном значении сочинена с клаузой с Презенсом.

(10) Кутакилогу сирддугужа, бошул ячIчIиндду йолондду. (Сказки)
kutaki=logu       sir-d ːu=guža,             boš-ul         j-ač’ ː in-d ːu
[сила=COMIT   пугаться-PRF]=ADVZ   детеныш-PL.ABS   III.PL-PL/убегать-PFV.CVB
j-olon-d ːu.
III.PL-PL/уходить-PRF
‘В ужасе (букв. будучи сильно напуганными) бросились поросята 
бежать.’
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(11) ...гьило чІонгужало гьелубо гьагъгъидусу, анчиддугужало бичІ-
чІуннусу. (Лк. 8:10)
hilo      č’on=guža=lo                  he-lu-‹b›o        haɢi-du-s ːu ,
[вверху.LAT  смотреть.PRS]=ADVZ=ADD  DEM-OBL.PL(M)-AFF<IV>  видеть-INF-NEG
anči-d ːu=guža    b-ič’ ː un-nu-s ːu .
[слышать-PRF]=ADVZ IV-понимать-INF-NEG
‘...так что они смотрят — и не видят, слушают — и не понимают (букв. 
смотря не видеть, слушая не понимать).’

Наконец, дважды =guža используется с формой Футу-
рума на -ja, которая в андийском является основной собст-
венно футуральной формой, но при некоторых глаголах со 
стативной семантикой типа ‘знать’ или ‘мочь’ выступает в 
качестве формы с презентным значением.

(12) Гьелду сер тІири иду бегъеллосягужа, себу-себулло гьокІорол да-
нол иду вугъгъинну вукІудяле биссил? (Лк. 12:26)
he-ld ːu       se-r        t’iri           i-du                       beʁel-los ː ja=guža,
DEM-MNR      [один-V      немного      делать-INF         мочь-FUT.NEG]=ADVZ
sebu~se‹b-ul›lo        hok’or-ol   dan-ol                  i-du
RDP~другой<IV-PL>       тяжелый-PL  вещь-PL.ABS          делать-INF
w-uɢin-nu      w-uk’u-dja=le    bis ː i l?
M-PL/начинать-INF  M-PL/должен-FUT=Q  вы.ABS
‘А если вы даже такой малости не можете, к чему заботиться об ос-
тальном?’

Таким образом, показатель =guža в андийских текстах 
зафиксирован со всеми основными видо-временными фор-
мами индикатива (презентными, футуруральной и пер-
фектной), за исключением Аориста — перфективного про-
шедшего. Можно считать, однако, что перфективное дее-
причастие на -d ːu как раз и является эквивалентом Аориста 
в нефинитной парадигме (его «адвербиальной репрезен-
тацией»), и тем самым нет необходимости в адвербиализа-
ции аористной формы как таковой5.

5 Несмотря на возможность подобного функционального объ-
яснения, следует отметить, что противопоставление Аори-
ста всем остальным индикативным формам проявляется и в 
других аспектах андийского морфосинтаксиса — в частности, 
в выборе клитики в «парных» клитических наборах (одна из 
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Если исходить из трактовки =guža не как клитики, а как 
адвербиального (деепричастного) суффикса, то можно было 
бы считать, что в андийском языке этот суффикс образует 
несколько «вторичных» деепричастий от других глаголь-
ных форм, а именно от презенсов, Перфекта и Футурума. Та-
ким образом, в парадигму глагола можно было бы добавить 
презентное деепричастие типа bosamado-guža ‘разговари-
вая’ от глагола ‘разговаривать’, перфектное деепричастие 
типа sird ːu-guža ‘будучи напуганным’ от глагола ‘пугаться’ 
и футуральное деепричастие типа beʁellja-guža ‘будучи в со-
стоянии’ от глагола ‘мочь’. Именно такова трактовка форм 
на -guža в некоторых классических работах по андийской 
грамматике: так, в [Церцвадзе 1965: 359] и [Салимов 2010: 
196] в числе деепричастий выделяется «деепричастие6на-
стоящего времени6» на -радо-гужа (-мадо-гужа), а в [Сулей-
манов 1957: 407–409] упоминается, что в рикванинском го-
воре «посредством суффиксов гу и гужа образуются формы 
намеревательного, настоящего, общего и будущего времен 
деепричастий» (приводимые в данном разделе примеры 
при этом содержат только формы на -guža, но не на -gu).

Нам, однако, не кажется удачной трактовка =guža как 
суффикса, образующего деепричастные формы  глаголов. 
Против такой интерпретации свидетельствуют два аргу-
мента. Во-первых, даже в случае, если адвербиализации 
подвергается клауза, возглавляемая глагольной формой ти - 
па Презенса прогрессива, показатель =guža может распо-
лагаться не на самой глагольной форме. Так, в примере (13) 
адвербиализуется клауза higilʟi bosomado hegewul ‘они рас-
сказывают про это’, букв. «об этом рассказывают они»; ре-
зультатом адвербиализации является зависимая клауза 
со значением ‘в то время, как они про это рассказывали’.  
В данном случае, однако, конечную позицию в клаузе зани-

пары вопросительных, квотативных и др. клитик сочетается 
только с Аористом в роли вершины клаузы, тогда как вторая 
клитика — с любой другой формой); см. подробнее [Майсак 
2020]. Мы благодарны анонимному рецензенту за указание  
на эту параллель.

6 В терминах И. И. Церцвадзе — «абсолютив настоящего времени».
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мает не глагол ‘рассказывают’, и в отличие от большинства 
рассмотренных выше примеров мы не видим здесь сочета-
ния Презенса прогрессива с адвербиализатором bosomado= 
guža ‘в то время, когда рассказывал(и)’. Конечную позицию 
в клаузе занимает субъект hegewul  ‘они’ — такая позиция 
не является нейтральной и, по всей видимости, вызвана 
особой коммуникативной структурой клаузы. Тем не ме-
нее, показатель =guža следует именно за конечным словом 
составляющей, а не за глаголом. 
 
(13) Гьигиллълъи босомадо гьегевулгужа, рокъирола воккудогъодду 
саламло иччидду, Иса гьакъу рокьиллълъу зуди вугъидду. (Лк. 24:36)
higi-l-ʟi      boso-mado     hege-w-ul=guža,
[DEM-OBL(F/N)-GEN  рассказывать-PROGR DEM-M-PL]=ADVZ
roq’i-r-o-la     w-ok ːu-do=ʁod ːu               salam=lo
мириться-MSD-OBL-IN.ESS M-оставаться-OPT=QUOT     приветствие.ABS=ADD
ič ː i -d ːu ,               isa                  haq’u  roʟ’ilɬ ːu             zudi         w-uʁi-d ːu .
давать-PFV.CVB   Иисус.ABS   дом    посередине   стоймя   M-останавливаться-PRF
‘И вот, они это рассказывают (букв. когда они про это рассказывали) 
— и вдруг сам Иисус стоит посреди и говорит им: — Мир вам (букв. да 
будьте в мире)!’

Такая постановка грамматических показателей — на 
правой границе составляющей, а не на вершине — харак-
терна для целого ряда андийских морфем, в том числе, на-
пример, квотативных клитик, оформляющих чужую речь 
(=ʁod ːu,  =ɬod ːu,  =d ːu). Эти показатели «равнодушны» к кате-
гории слова-хозяина, они обозначают именно границу со-
ставляющей независимо от того, какой элемент находится 
последним. Здесь мы имеем дело с «маркированием грани-
цы» (edge marking), а не вершинным маркированием (head 
marking), которое ожидалось бы, будь =guža «собственно гла-
гольным» показателем.

Второй аргумент был частично проиллюстрирован тем 
же примером (13), в котором «хозяином» =guža не является 
глагол. В действительности, адвербиализации при помощи 
=guža может подвергаться не глагольная клауза, а некото-
рые типы неглагольных составляющих.
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4. Адвербиализаторы 
     на неглагольных составляющих

На неглагольных составляющих показатель =guža в на-
ших текстовых данных встретился 13 раз, при этом в 9 слу-
чаях на именной группе, в 1 случае на послеложной группе 
и в 3 случаях на наречии. В этих употреблениях составляю-
щая — «хозяин» адвербиализатора обозначает определен-
ное место, состояние (процесс) или способ действия. Так, 
адвербиализация пространственной  группы может быть 
проиллюстрирована примерами (14) и (15) с локативными 
падежами имени, (16) с локативным наречием и (17) с после-
ложной группой. Во всех случаях исходная группа описыва-
ет область пространства, тогда как результирующая адвер-
биальная группа имеет значение ‘в то время, когда (субъ-
ект) находится в соответствующей области пространства’.

(14) Микъикьигужа сешди гьитІондду Исахъи... (Лк. 9:57)
miq’i-ʟ’i=guža      se-š-di         hit’on-d ːu                 isa-qi...
[дорога-SUB]=ADVZ     один-OBL(M)-ERG      говорить-PRF        Иисус-APUD
‘...и в дороге какой-то человек сказал Иисусу...’
 
(15) Гьигилълъу Бетлегъемлагужа Маряний мочІи иду заманно бехъ-
одду... (Лк. 2:6)
higi-ɬ ːu       betleʁem-la=guža               marjan-i-j         moč’i                 i-du
[DEM-LOC     Вифлеем-IN.ESS]=ADVZ    Мария-OBL-DAT   ребенок.ABS    делать-INF
zaman=no   b-eqo-d ːu...
время.ABS=ADD IV-достигать-PFV.CVB
‘И когда они были там в Вифлееме, ей пришло время родить...’
 
(16) Гьогъгъугужа ургъуннидду... (Сказки)
hoɢu=guža  urʁunni-d ːu...
[на_полу]=ADVZ думать-PRF
‘Села7 и думает...’
 

7 В андийском языке смысл ‘садиться, сидеть’ выражается соче-
танием наречия ‘на полу, на земле’ с глаголом ‘быть, стать’, ср. 
hoɢu wuk’od ːu ‘он сел/сидел’, букв. «на полу был». В примере (16) 
использовано только наречие hoɢu (в значении ‘сидя’, букв. 
«на полу, на земле») без бытийного глагола.
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(17) ...илучІу гьинугужа Ххера Шанно кабдя гьешулълъи... (Лк. 1:15)
ilu-č’u          hinu=guža           χ ːera      šan=no               kab-dja
[мать-CONT     внутри.ESS]=ADVZ     драгоценный   дух.ABS=ADD     входить-FUT
he-šu-ʟi...
DEM-OBL(M)-INTER
‘но исполнится Духа Святого с самого рождения (букв. будучи внутри 
матери)...’

Адвербиализация именных групп со значением со-
стояния или процесса показана в (18) и (19). Первый при-
мер можно интерпретировать и как содержащий безгла-
гольную клаузу ‘в мире есть это поколение’ (без связки 
в андийском оригинале). Во втором примере dua-χodirola 
представляет собой номинализованное сочетание «молит-
ва-просить» в локативном падеже (букв. «в молении»). По-
лучаемые в результате адвербиализации обстоятельства 
описывают ситуации, сопутствующие осуществлению ос-
новной ситуации: ‘в то время, как в мире живет это поколе-
ние’, ‘в то время, как Иисус молился’.

(18) дунялла гьоноб наслугужа булълъидя гьебгъибгъгъа дан... 
(Лк. 21:32)
dunja-l-la                 hono-b    naslu=guža  b-uʟi-dja
[мир-OBL-SUP.ESS              DEM-IV               род.ABS]=ADVZ IV-выходить-FUT
he-b=ʁib=ɢa               dan...
DEM-IV=CONTR=DEGR           вещь.ABS
{Знайте, что близко Царство Бога:} ‘еще не пройдет это поколение 
(букв. в мире это поколение будучи), как все это сбудется...’
 
(19) Дуа-ходиролагужа Иса гьадуку воршадду... (Лк. 9:29)
dua-χodi-r-o-la=guža                       isa        hadu-k ːu
[молитва-просить-MSD-OBL-SUP.ESS]=ADVZ            Иисус.ABS         на_лице-ELAT
w-orša-d ːu...
M-меняться-PRF
{Иисус поднялся на гору помолиться.} ‘И во время молитвы (букв. в 
молении будучи) лицо Его вдруг изменилось...’

Наконец, наречие образа действия подвергается адвер-
биализации в следующем примере. При том что hegeballa 
само по себе означает ‘так, таким образом’ (оно производно 
от демонстратива hegeb ‘тот’ при помощи показателя образа 
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действия -(h)alla), результирующую группу hegeballa=guža 
можно перефразировать примерно как ‘в то время, как дело 
обстояло таким образом’, ‘в то время, когда все случилось 
так, как оно случилось’. ‘Таким образом’ в данном случае 
описывает не собственно процесс перемещения, а отсыла-
ет к предшествующим событиям и резюмирует положение 
дел к моменту возвращения героя к обретенной им семье 
(семерым сестрам). 

(20) Гьегебалла гужагьегевул чIелгулло гьундой решлIис  сол гьокьугу  
йоццухво вохъодду... (Сказки)
hege-b-alla=guža          hege-w-ul  č’e-l-gu‹l›lo  hundo-j
[DEM-IV-MNR]=ADVZ         DEM-M-PL два-PL-COLL<PL> DEM-F
reš-ʟi=s ː -ol          hoʟ’u-gu  joc ːu-χʷo    w-oqo-d ːu...
лес-INTER=ATTR-PL         семь-NUM сестра-AD.LAT M-достигать-PRF
{Юноша убивает отца и мачеху, когда-то решивших обречь его на 
гибель, и забирает с собой свою сестру.} ‘И вот так они вдвоем пришли 
в лес к тем семерым сестрам...’

Заметим, что теоретически некоторые из адвербиали-
зованных именных и послеложных групп или наречий мо-
гут оказаться клаузами, содержащими «нулевую» связку8.  
В андийском языке утвердительная связка настоящего вре-
мени i (по говорам, также ži, ǯi), как правило, не использу-
ется в предложениях идентификации и характеризации, 
хотя регулярно выступает в бытийных и локативных пред-
ложениях. В предложениях типа ‘(он) находится внутри ма-
тери’ (17) или ‘в мире существует это поколение’ (18) опуще-
ние связки в принципе не ожидается, поскольку это те кон-
тексты (соответственно, локативный и бытийный), где она 
стандартно присутствует. Однако мы не может исключить, 
что ее опущение здесь все-таки имеет место и вызвано пока 
еще не выявленными причинами.

8 Мы благодарны анонимному рецензенту за указание на воз-
можность данного анализа.
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5. Заключение
Итак, мы рассмотрели употребления в текстах показа-

теля =guža, который в подавляющем большинстве случаев 
используется при глагольных формах, превращая соответ-
ствующую финитную клаузу в зависимую адвербиальную 
клаузу. Как выяснилось, однако, =guža не «принадлежит» 
именно форме глагола, но маркирует клаузу целиком, рас-
полагаясь на ее правой границе. Поскольку в глагольных 
клаузах андийского языка именно глагол, как правило, за-
нимает конечную позицию, =guža  стандартно следует за 
глаголом, что может создать впечатление, будто этот пока-
затель является именно глагольным аффиксом, а сочета-
ния финитных форм с этим аффиксом представляют собой 
своего рода «вторичные», производные деепричастия. Од-
нако имеются примеры как того, что в адвербиализован-
ной глагольной клаузе =guža располагается не на глаголе, 
а на другом конечном слове, так и того, что адвербиализа-
ции подвергаются неглагольные составляющие. Тем са-
мым, вопреки существущей описательной традиции (см. 
о ней раздел 3) =guža следует признать не суффиксальным 
показателем деепричастий, а более общим по значению и 
более автономным показателем адвербиализации, превра-
щающим финитные клаузы и неглагольные составляющие 
разных типов в обстоятельства. Морфосинтаксический 
статус андийского адвербиализатора можно определить 
как клитику (энклитику) или же, в рамках тех подходов, 
которые предпочитают не иметь дела с клитиками как 
особым классом грамматических единиц, — как «фразо-
вый аффикс» (phrasal affix), ср. прежде всего обсуждение в 
[Anderson 2005; Spencer & Luís 2012].

Обратимся ко второму из поставленных нами в начале 
исследовательских вопросов. Хотя в подавляющем боль-
шинстве случаев адвербиализованная клауза или состав-
ляющая с =guža выражает ситуацию, сопутствующую по 
времени ситуации, выраженной в главной клаузе (‘имеет 
место P при том, что имеет место Q’), =guža вряд ли можно 
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считать именно темпоральным маркером1. Так, например, 
в (12) значение зависимой клаузы (‘если вы даже такой ма-
лости не можете’) можно интерпретировать как условное 
либо причинное, а не чисто темпоральное. Аналогично,  
в (21) из устного корпуса рикванинского говора s ːu=guža ‘не 
существуя; при том, что не существует’ в сочетании с адди-
тивной клитикой выражает уступительное значение. Оче-
видно, впрочем, что второстепенная ситуация, синхронная 
основной, может в зависимости от контекста расценивать-
ся и как условие либо причина осуществления последней.
 
(21) Гьегелд рулIид, ссугужало все равно гьегелд рулIид жигъойд. (Уст - 
ный корпус)
hege-l-d        ruʟi-d,    s ːu=guža=lo            wse rawno
DEM-OBL(F/N)-ERG     говорить-PRF [COP.NEG]=ADVZ=ADD       все.равно
hege-l-d        ruʟi-d    ži=ʁojd.
DEM-OBL(F/N)-ERG     говорить-PRF COP=QUOT
{Бедняк заходит в дом и спрашивает у женщины, есть ли у нее что-
нибудь, чтобы накормить его.} ‘Она сказала, хотя и не было, все равно 
сказала, что есть.’

Как и в случае с атрибутивизацией глагольных форм 
(клауз), рассмотренных ранее в работе [Майсак 2021], про 
адвербиализацию глаголов нельзя сказать, что она «не 
нужна» и функционально просто дублирует уже существу-
ющие в языке деепричастия. В андийском есть только одно 
общее деепричастие, и оно выражает в основном перфек-
тивное значение (см. раздел 2 выше). Семантические зоны 
имперфективности (дуративность, хабитуальность, гене-
ричность) или футуральности/проспективности деепри-
частными формами никак не охвачены. Эти функциональ-
ные лакуны и заполняются адвербиализацией глагольных 
клауз, возглавляемых основными индикативными фор-
мами — Презенсом прогрессива (и другими презенсами), 

1 Специализированные темпоральные конструкции в андий-
ском также существуют и исторически представляют собой 
причастные клаузы с (теперь уже частично морфологизован-
ным) вершинным именем rihi ‘время’, ср. anɬi-b-rihi [слышать-
pfV.pTCp-время] ‘когда услышал’.
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Перфектом и Футурумом. Адвербиализованные клаузы с 
первой из этих форм покрывают имперфективную зону, 
со второй — перфектно-результативную, с третьей — про-
спективную и генерическую. Как следует из упоминаний 
образования форм на -гужа в рикванинском говоре у Я. Су-
лейманова, этот показатель может сочетаться и с другими 
формами парадигмы, например формой намерения: ср.  
хъвардулхъ-гужа [Сулейманов 1957: 408], где qʷardulq — рик-
ванинская форма, означающая ‘собирается написать’. Сле-
довательно, адвербиализатор способен превратить любое 
видо-временное значение, передаваемое финитной формой 
индикатива, в признак сопутствующей ситуации.

Помимо этого, адвербиализованное сочетание, которое 
обозначает сопутствующую ситуацию, может быть постро-
ено и не на основе глагольной клаузы. В корпусных данных 
в качестве составляющих, адвербиализуемых при помощи 
=guža, зафиксированы именные группы (как правило, в ло-
кативных падежах), послеложные группы и некоторые на-
речия. Ограничения на адвербиализацию неглагольных 
составляющих пока ясны не до конца в силу лишь неболь-
шого числа имеющихся примеров, и в будущем могут быть 
уточнены данными элицитации. Кроме того, остается пока 
открытым вопрос о том, могут ли как минимум некоторые 
из адвербиализуемых именных или послеложных групп 
на самом деле представлять собой клаузы, а именно бытий-
ные предложения с «нулевой» связкой.
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Сокращения
ABS — абсолютив   ADD — аддитив
AD — локализация ‘возле’  ADVZ — адвербиализатор
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AFF — аффектив 
AOR — аорист
APUD — локализация ‘возле’ 
ATTR — атрибутивизатор
CAUS — каузатив 
COLL — собирательность 
COMIT — комитатив
COND — кондиционал
CONT — локализация 
‘в контакте’
CONTR — контрастив 
COP — связка 
CVB — деепричастие
DAT — датив 
DEGR — показатель степени
DEM — демонстратив 
ELAT — элатив 
ENIM — энимитив
ERG — эргатив 
ESS — эссив 
F — 2-й (женский) род
F/N — женский или 
средний род 
FUT — будущее время 
GEN — генитив 
HAB — хабитуалис 
III — 3-й род
IN — локализация 
‘внутри контейнера’ 
INF — инфинитив

INTER — локализация 
‘внутри массы’ 
IV — 4-й род
LAT — латив 
LOC — локативная серия 
демонстративов 
M — 1-й (мужской) род 
MEDIT — вопрос-
размышление 
MNR — образ действия 
MSD — масдар 
(отглагольное имя) 
NEG — отрицание 
NUM — числительное
OBL — косвенная основа
OPT — оптатив 
PFV — перфектив
PL — множественное число 
PRF — перфект 
PROGR — презенс прогрессива 
PRS — презенс 
PTCP — причастие
Q — общий вопрос
QUOT — квотатив 
RDP — редупликация 
SUB — локализация ‘под’ 
SUP — локализация ‘сверху’ 
V — 5-й род
WH — частный вопрос 
VBZ — вербализатор
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ЛЕКСИКОЛОГ ИЯ  И  ЛЕКСИКОГ РАФИЯ

Глаголы ‘лить(ся)’ и ‘сыпать(ся)’ 
в шугнанском языке1 

The verbs meaning ‘to pour’ in Shughni

Е. Е. Арманд, Ш. С. Некушоева 

E. E. Armand, Sh. S. Nekushoeva

Статья посвящена исследованию лексической семантики гла - 
голов со значением ʽлить(ся)ʼ — ʽсыпать(ся)ʼ в шугнанском языке, 
одном из памирских языков, на котором говорят в Горно-Бадах-
шанской АО Таджикистана. Материалом для статьи послужили 
словарные данные шугнанского языка [Карамшоев 1988–1999], а 
также полевые материалы 2021 г., собранные во время экспедиции 
в г. Хорог. В работе последовательно рассматриваются шугнанские 
лексемы со значением ʽлить(ся)ʼ и ʽсыпать(ся)ʼ и проводится ана-
лиз примеров их употреблений. Работа завершается построением 
типологической карты, основанной на шугнанском материале.

Ключевые слова: лексическая типология, лить(ся) — сы пать (ся),  
шугнанский язык, памирские языки

In this paper, we undertake a study of the lexical semantics of verbs 
with the meaning ‘to pourʼ in one of the small Eastern Iranian languages 
of the Pamirs — Shughni, spoken in the Gorno-Badakhshan Autonomous 
Province of Tajikistan. Data for the paper were extracted from the pub-
lished dictionary of the Shughni language [Karamshoev 1988–1999], as 
well as field materials from 2021 (Khorugh) collected by the authors on 
the basis of a typological questionnaire. The work ends with the cons-
truction of a typological map based on the Shughni material.

Key words: lexical typology, to pour, Pamir languages, Shughni
DOI: 10.37892/2313-5816-2022-1-73-108

1 Публикация подготовлена в ходе проведения исследования 
(проект № 22-00-034) в рамках Программы «Научный фонд На-
ционального исследовательского университета “Высшая шко-
ла экономики” (НИУ ВШЭ)» в 2022 г.
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Статья посвящена описанию ситуаций перемещения 
жидкостей и сыпучих веществ, т. е. глаголов со значением 
ʽлить(ся)ʼ и ̔ сыпать(ся)ʼ в шугнанском языке2. 

Из известных нам работ по описанию данного семан-
тического поля отметим статью «Глаголы перемещения ве-
ществ в некоторых финно-угорских языках» [Кашкин 2020], 
«Глаголы перемещения веществ в типологической перспек-
тиве» [Дзедзич 2016] — на материале 11 языков, а также 
дип ломная работа «Глаголы движения и перемещения ве-
ществ: семантика и типология» [Дзедзич 2017]. 

Обе эти статьи и дипломная работа написаны в рамках 
MLexT/ фреймового подхода [Рахилина, Резникова 2013] 
и опираются на 7 основных фреймов, значимых для се-
мантического поля перемещения веществ, выделенных в  
[Дзедзич 2016]: дождь; снег; вода в реке; вода из крана; ве-
щество из контейнера (дыра в контейнере); жидкость из 
контейнера (опрокинутый контейнер); вещество из кон-
тейнера (чрезмерное количество вещества в контейнере). 
В той же статье отмечается, что для лексикализации идеи 
перемещения вещества релевантными оказываются сле-
дующие параметры:

2 Шугнанский язык относится к шугнано-рушанской группе, 
принадлежащей северно-памирской подгруппе восточноиран-
ской группы иранских языков. Внутри восточноиранских язы-
ков принято выделять группу памирских языков, к которым, 
кроме шугнанского, относятся также рушанский, язгулям-
ский, ваханский, ишкашимский, бартангский и др. Эти бес-
письменные языки распространены на территории современ-
ной Горно-Бадахшанской автономной области республики 
Тад жикистан, а также на территории Афганистана, Пакистана 
и КНР. Шугнанский язык распространен в Рашкалинском и 
Шугнанском районах на Западном Памире и в Афганском Ба-
дахшане. Шугнан находится в долине реки Пяндж и в долине 
ее притоков — Гунт, Шахдара (Рашкалинский район) и Бад-
жув. Число говорящих носителей примерно 100 тыс. человек 
[Эдельман, Юсуфбеков 1999].
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1) тип вещества (жидкость — сыпучее вещество); 
2) количество вещества (перемещение отдельными кван та-

ми — перемещение сплошным потоком); 
3) свойства исходного контейнера (полное освобождение от  

содержимого — частичное освобождение от содержи-
мого) [Дзедзич 2016: 29–30].

В дипломной работе Е. А. Дзедзич используются дан-
ные 13 языков. В этой работе добавлен четвертый параметр 
«характер движения»: плавное или бурным потоком. Для 
каузированного перемещения веществ, по мнению автора, 
имеет значение: 

1) контролируемость — неконтролируемость действия;
2) направление перемещения: в контейнер — из контейнера; 
3) тип конечной точки: контейнер или поверхность. В од-

ной из подглав анализируется шугнанский материал,  
взятый в основном из шугнанско-русского словаря Д. Ка-
рамшоева. К сожалению, в данной работе учтены не все 
шугнанские глаголы, попадающие в семантическое по-
ле лить(ся) — сыпать(ся).

В целом, развивая эти идеи, мы рассматриваем как не-
переходные глаголы и ситуации, не предусматривающие 
действия человека, так и переходные3, а также отдельно рас-
сматриваем ситуации перемещения жидких и сыпучих ве-
ществ, связанных с физиологией человеческого тела такие 
как выпадение волос, течение крови, пота, слюны, слез и т. п. 

Языковые данные изначально были собраны по Шуг-
нанско-русскому словарю Д. Карамшоева [Карамшоев 1988; 
Карамшоев 1991; Карамшоев 1999], затем эти данные были 
проанализированы и скорректированы во время экспеди-
ции, которая проходила в июне 2021 г. в городе Хорог Горно-

3 Мы вынуждены отказаться от термина каузативные  глаго- 
лы, поскольку в иранистике и индоевропеистике этот тер- 
мин используется для описания определенной глагольной 
слово образовательной модели.
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Бадахшанской автономной области республики Таджикис-
тан. После опроса информантов нам пришлось отказаться 
от анализа нескольких глаголов, отмеченных в словаре и 
попадающих в исследуемое семантическое поле, посколь-
ку носители языка эти глаголы не знают и не употребляют.  
К сравнению мы будем иногда привлекать данные таджик-
ского как доминирующего языка, опираясь на современ-
ный таджикско-русский словарь [Таджикско-русский сло-
варь 2006].

В статье последовательно рассмотрены следующие си-
туации, входящие в семантическую зону перемещения 
жид ких и сыпучих веществ:

1. Переходные глаголы. Действия человека с жидким  
и сыпучим веществом. 

1.1. Ситуации намеренного высыпания и выливания  
(конт ролируемое действие):

1.1.а. переливание/пересыпание из сосуда в сосуд,  
зачерпывание;

1.1.б. переливание/пересыпание из сосуда в открытое  
пространство.

1.2. Ситуации неаккуратного обращения с жидким или  
сыпучим объектом (неконтролируемое действие).

2. Непереходные глаголы:
2.1. Самопроизвольное перемещение вещества  

при нарушении целостности сосуда.
2.2. Природные явления, в которых задействованы  

жидкие и сыпучие объекты  
(явления окружающего мира), к ним относятся:

2.2.а. выпадение осадков;
2.2.б. сезонные природные явления или природное 
 нарушение целостности (падение снега с веток, листьев 

с деревьев, лепестков с цветов, камней с горы и т. п.);
2.2.в. течение рек и разных потоков жидкостей.
2.3. Движение жидкостей и сыпучих веществ, связанных  

с физиологией человеческого тела: 



      Глаголы ̔ лить(ся)ʼ и ̔ сыпать(ся)ʼ в шугнанском языке      77

Родной язык 1, 2022

2.3.а. течение слез, слюны, пота;
2.3.б. течение крови;
2.3.в. выпадение зубов и волос.

1. Переходные глаголы. Действия человека  
     с жидким и сыпучим веществом

1.1. Ситуации намеренного высыпания и выливания 
(конт ролируемое действие)

1.1.а. переливание/пересыпание из сосуда в сосуд,  
зачерпывание
Процесс активного перемещения жидкого или сыпуче-

го объекта подразумевает определенное действие с сосу-
дом, содержащим в себе вещество: например, его надо на-
клонить над другим, чтобы вещество переместилось в дру-
гой сосуд, или же вещество можно зачерпнуть из большого 
сосуда, погрузив в него сосуд меньшего объема. В шугнан-
ском языке переходные глаголы со значением ʽналитьʼ и 
ʽнасыпатьʼ не различают жидкий или сыпучий тип веще-
ства-объекта, поскольку для обоих процессов используют-
ся одни и те же глаголы, а именно:

1) сложный глагол xoli čīdow 4 (1), (2) состоит из именной ча-
сти xoli, которая является заимствованным из таджик-
ского языка прилагательным ʽпустой, порожний ,̓ и гла- 
гольной части čīdow ʽделать .̓ В результате получается пе   - 
реходный глагол со значением ʻопорожнять, высы пать,  
пе реливать, освобождатьʼ (про жидкое и сыпучее) [Ка-
рамшоев 1999: 218–219]. Он используется в большинстве 
бытовых ситуаций обращения человека с пищевы ми 
продуктами: налить/вылить/перелить чай/суп, на   сы - 

4 Как и в других иранских языках, в шугнанском довольно упот-
ребительны так называемые сложно-именные глаголы, пред-
ставляющие собой устойчивое сочетание именной (существи- 
тельное, прилагательное или наречие) и глагольной части, ко- 
торая и несет всю грамматическую информацию (глаголов, 
входящих в такие сочетания, немного).
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пать/высыпать/пересыпать сахар/муку. По всей види- 
мости, этот глагол передает идею освобождения, опусто- 
шения сосуда, содержащего вещество, от объекта, жидко-
го или сыпучего, и неважно, перемещается ли объект из 
большего по объему сосуда в меньший или из меньшего  
в больший, важно, что ориентиром является исходный 
сосуд, а цель действия — его освобождение от объекта. 

2) В тех же ситуациях употребляется простой многознач-
ный глагол čīdow ʻделать, изготовлятьʼ (1), (2), (3), (4): од-
ним из его значений, отмеченных в словаре, зафиксиро-
вано ʽкласть, помещать, сыпать, литьʼ [Карамшоев 1991:  
123–124]. Однако čīdow попадает в семантическую зону 
ʽлить(ся) — сыпать(ся)ʼ лишь частично, поскольку об-
служивает ситуацию ʽпереместить объект ,̓ при этом 
качество объекта для этого глагола не имеет значения, 
он может быть жидким (налить  супа), сыпучим (на-
сыпать муки) или цельным, не членимым на кванты  
(положить мясо в мешок).

(1) xoli čīdow или čīdow

sāraki=yi mu mūm māš-ard čoy xoli čū-(d)

утром=3SG 1SG.O бабушка 1PL-LAT чай пустой делать-PST

sāraki=yi mu mūm māš-ard čoy čū-(d)

утром=3SG 1SG.O бабушка 1PL-LAT чай делать-PST

Утром бабушка налила нам чай.

(2) xoli čīdow или čīdow

mu nān=i qand ar banka  xoli   čū-d

1SG.O мать=3SG сахар DOWN банка  пустой   делать-PST

mu nān=i qand ar banka   čū-(d)

1SG.O мать=3SG сахар DOWN банка   делать-PST

Мама насыпала сахар в банку.
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(3) xoli čīdow или čīdow
šīrčoy       mu-rd               dūs-aϑ      xoli                 kin 

ширчай5
 1SG.O-LAT немного-ADV пустой     делать.IMP

Налей мне самую малость ширчая.
 
(4) только čīdow
ar    mu     puc            mut               dūs                 yoɣ̌ ǰ =i              čū-d 

DOWN 1SG.O сын горсть  немного мука=3SG делать-PST

Он(а) насыпал(а) в ладонь моему сыну немного муки. 

3) При погружении меньшего по объему сосуда в больший  
— для жидких веществ — или перемещения сыпучих, 
состоящих из относительно крупных элементов (кар-
тошка), а также для пересыпания зерна лопатой из 
боль  шой кучи в мешок или другую емкость, использу-
ется глагол bix̌    čīdow  ʽчерпать, зачерпывать, разливать, 
насыпать (жидкости и сыпучие вещества)ʼ (5), (6). Этот 
глагол используется для обозначения ситуации разде-
ления вещества большого объема на отдельные пор-
ции. Например, в соответствующей словарной статье 
приводятся примеры разлить в миски или разлить по 
цистернам для жидких веществ и насыпать зерно в ме-
шок для сыпучего объекта [Карамшоев 1988: 257–258].

(5) 

dam            x̌  ac        yāx      di                      xu       wuz                 bix̌    č=ām 

D2.F.SG.OBL      вода      лед      бить.IMP    и         1SG.NOM       черпать=1SG

Расколи лед на воде, и я зачерпну [воды]. [Карамшоев 1988: 
257]

(6)

dam        sêr              ar               būǰīn            bix̌ ča

d2.f.sg.obl зерно6 DOWN мешок   сыпать.imp

Насыпай то зерно в мешок. [Карамшоев 1988: 258]
5 Национальный напиток памирцев, состоящий из молока (шир) 

и чая (чой) с добавлением соли, перца и топленого жира.
6    Куча зерна на току.
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1.1.б. Переливание/пересыпание из сосуда  
в открытое пространство (ʽвылить, высыпатьʼ)
Эта группа ситуаций отличается от 1.1.а. направлением 

перемещения и типом конечной точки — из контейнера в 
открытое пространство.

В ситуации ʽвылить, высыпатьʼ используются глаголы, 
различающие способ рассыпания/разливания, но не разли-
чающие тип объекта по признаку жидкое и сыпучее. Здесь 
важным признаком оказывается движение руки и интен-
сивность процесса. 

1) При равномерном, спокойном высыпании, например зер - 
на из сосуда на землю, или выливании воды из ведра 
используется тот же, что и в ситуации намеренного 
высыпания из сосуда в сосуд, глагол  xoli  čīdow букв. 
ʽосвобождать, делать пустым ,̓ при этом целью дейст- 
вия является освобождение исходного контейнера, а 
ориентиром перемещения вещества может быть как со-
суд (примеры 1, 2, 3), так и открытое пространство. 

(7)

kax̌   t          sitol-ti             xoli              kin 

зерно стол-SUP пустой делать.IMP

Высыпи (из сосуда) зерно на стол.

2) Если для рассыпания или выливания производится рез-
кое движение руками при переворачивании сосуда, т. е. 
для обозначения интенсивного перемещения объекта, 
а также при ненамеренном, неаккуратном действи ис-
пользуется глагол tis  čīdow ʽвыливать, проливать; рас-
сыпать, просыпатьʼ [Карамшоев 1999: 82]. Этот глагол 
также попадает в группу 1.2. Ситуации неаккуратного 
обращения с жидким или сыпучим объектом или не-
контролируемое действие, пример 17.
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(8)

dam                x̌    ac         tis              kin 

d2.f.sg.obl  вода разливать.IMP

Вылей эту воду.

3) Когда же акцент делается на способе рассыпания вещест-
ва, жидкого или сыпучего, а именно — равномерно по 
поверхности широким горизонтальным движением ру - 
ки от себя, т. е. когда объект намеренно рассыпают или  
разбрасывают, используется глагол ɣ̌      ībtow/ɣ̌   īptow ʽбрыз-
гать, разбрызгивать; разбрасывать; рассыпать; раз ли-
вать; выплескиватьʼ [Карамшоев 1999: 483–484]. 

(9)

kax̌   t       zimāδ-ard      ɣ̌   īp                            čax̌   -en             wi                    x=en

зерно земля-LAT рассыпать.IMP курица-PL D3.M.SG.O есть=3PL

Насыпь (по большой поверхности) это зерно на землю, куры  
его склюют.

4) В эту же группу попадает глагол pirex̌   tow ʻсыпать, рассы-
пать, высыпатьʼ [Карамшоев 1991: 416], отличающийся 
способом движения руки — здесь акцентируется дви-
жение пальцами, при этом объект движется строго по 
вертикали, этот глагол правильно было бы перевести 
ʽсыпать щепотьюʼ; он употребляется для перемещения 
сыпучих веществ, состоящих из мелких частиц, напри-
мер соли, молотого перца, различных специй, сахарно-
го песка (10). Согласно этимологическому словарю иран-
ских языков Д. И. Эдельман, этот глагол состоит из гла-
гольного корня, к которому восходит современный шуг-
нанский глагол rix̌ tow ʽлить(ся), сыпать(ся) ,̓ и древнего 
преверба *pati- ʽпротив, перед, к, уʼ [Эдельман 2020: 243] 
или *pari- глагольный префикс указывает на усиление 
действия, на завершение, на действие, направленное 
сквозь, через что-либо [Эдельман 2020: 177].
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(10)

bād                xu   yingax̌  t       wirex̌   -t                    xu   

потом   REFL палец    разрезать-PST и
 
wim-ird     namak    pirex̌  -t

D3.F.SG.O-LAT  соль   сыпать-PST

Тогда он разрезал свой палец и посыпал на него соль. [Ка-
рамшоев 1991: 416]

5) Лишь отчасти в эту группу попадает сложный глагол  
tixīrm  čīdow  ʽразбрасывать, раскидыватьʼ (tixīrm ʽраз-
бросанныйʼ) [Карамшоев 1999: 83]. Судя по примерам, 
приведенным в словаре (разбросать солому, золу, навоз, 
подстилки под коровами), объект действия может быть 
сыпучим или членимым на отдельные кванты, но не 
может быть жидким. В отличие от первых четырех гла-
голов этой группы, для tixīrm čīdow не важен способ дви-
жения руки или орудия. 

(11)

wox̌ =at               δīd=en    tixīrm    čūɣ̌ -ǰ 

трава-ADD навоз=3PL разбросанный делать-PF

Разбросали солому и навоз.

6) В ситуации намеренного перемещения сыпучего объе к - 
та с открытой поверхности в другое место, также на от-
крытую поверхность, употребляется простой переход-
ный глагол pitȇwdow — ʽбросать, кидатьʼ [Карамшоев 
1991: 387–388] (12). Этот глагол используется также в си-
туациях намеренного перемещения отдельных предме-
тов, не членимых на кванты (бросать яблоко, заклады-
вать табак), поэтому он лишь частично попадает в ис-
следуемую семантическую зону. 
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(12)

Axmed       sit=i                    bel-qati                   pitȇw-d 

Ахмед  песок=3SG   лопата-COM   кидать-PST

Ахмед пересыпал песок лопатой. 

7) Также в шугнанском языке есть специализированный  
глагол wiӡêrtow ʽразбрасывать (навоз), удобрять наво-
зомʼ [Карамшоев 1988: 353] (13).

(13)

δīd=en            yo-d                  tar      zamīn      xu      daδ=en 

навоз=3PL везти-3PST EQ поле и потом=3PL

wiӡêr-t                                wam 

разбрасывать-PST  D3.F.SG.O

Привозили навоз в поле и потом разбрасывали его. [Карам-
шоев 1988: 353]

В ситуации намеренного перемещения жидкости из со-
суда в открытое пространство используется сложный гла-
гол x̌  ac δȇdow — ʽполивать, орошать ,̓ состоящий из именной 
части x̌  ac ʽводаʼ и простого многозначного глагола δȇdow 
в своем прямом значении ʽдавать, отдаватьʼ [Карамшоев 
1999: 253].

(14)

zimāδ  x̌ ac         δa                         yů-d-ard               lap               qoq 

земля вода    давать.IMP    D3.M.SG-LAT     очень        сухой

Полей землю, тут очень сухо.

Если речь идет о поливе большой поверхности (сель-
скохозяйственных угодий), используется простой глагол 
vidêӡdow ʽорошать, поливатьʼ [Карамшоев 1988: 303] (15) или 
синонимичный ему сложный глагол с тем же корнем в 
именной части vidoǰ čīdow ̔ орошать, поливать поля ,̓ где vidoǰ 
ʽорошение, поливʼ и глагольная часть čīdow ̔ делатьʼ (16).
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(15) 

xu             žindam=at               vidūy-d=o? 

REFL  пшеница=2SG     поливать-PST=Q

Ты полил свою пшеницу? [Карамшоев 1988: 303] 
 
(16)

asīd-ta                   wuz             pīnʒ      gektār      zamīn     vidoǰ         kin=um

этот год-TEMP 1SG.NOM пять гектар земля полив делать=1SG

В этом году я буду орошать 5 гектаров земли. [Карамшоев 
1988: 304]

1.2. Ситуации неаккуратного обращения  
с жидким или сыпучим объектом  
или неконтролируемое действие
Для описания ситуации неаккуратного обращения с 

жидкими или сыпучими веществами (твердыми, члени-
мыми на отдельные кванторы, например ягоды, спички и 
т. п.) используются сложные глаголы с именной частью tis, 
значение которой в словаре не определено, поскольку как 
самостоятельное слово tis не употребляется. Активный гла-
гол tis čīdow ʻвыливать, проливать; рассыпать, просыпать ,̓ 
при котором жидкое или сыпучее вещество становится 
прямым объектом.

(17)

yůd-and          čīz                      tis                                sud-ǰ 

здесь-LOC   что-нибудь   разлиться-PRF 

yůd-and(īr)    Fariza        rūɣan      tis                       čū-d 

здесь-LOC Фариза  масло  разлить-PST

Что здесь разлилось? Здесь Фариза разлила масло.

Залоговой парой к нему становится глагол tis sitow  7 ʻвы-
ливаться, проливаться, разливаться; высыпаться, рассыпать-

7 В шугнанском языке, как и во многих других иранских языках, 
залоговые пары сложно-именных глаголов образуются путем 
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ся, просыпатьсяʼ [Карамшоев 1999: 82], это пассивный гла гол, 
в котором сыпучее или жидкое вещество становится логи-
ческим субъектом действия. Важным элементом значения 
обоих глаголов является процесс переливания или пересы-
пания через край сосуда или любого другого вместилища, 
например мешка для сыпучих веществ (17), (18), (19), (20).

(18)  

ar                wam                   čaynak        x̌  ac          lap               vad                      xu       yā 

DOWN D3.F.SG.O чайник вода много быть.pst.f и  d3.f.sg

čoy           tis                   sa-t 

чай разлиться.F-PST

В том чайнике было много воды, и чай перелился.

(19)

x̌ uvd           ǰůx̌                 δo-d                  xu      plitka-yard 

молоко кипение давать-PST  и  плита-LAT

tis                               su-t 

разлиться-pst

Молоко закипело и разлилось на плите. 

(20)

wi-nd                         qāp             birinǰ-qati     az          wi                    sīvd-ti 

D3.M.SG.O-LOC   мешок    рис-COM     EL        D3.M.SG.O плечо-SUP.ES

wex̌  -t                xu     birinǰ       tis                                    su-t 

падать-PST и  рис      рассыпаться-PST

Мешок с рисом свалился у него с плеча, и рис рассыпался. 

Только для сыпучих веществ используется каузатив-
ный глагол razentow  ʻосыпать, рассыпать, высыпатьʼ [Ка-
рамшоев 1991: 474], он образован от основы настоящего вре-
мени глагола rix̌  tow ʽсыпаться ,̓ который используется толь-
ко по отношению к сыпучим веществам. 

замены глагольной части čīdow ʿделатьʾ (активный залог) на гла-
гольную часть sitow ʿделаться, становитьсяʾ (пассивный залог).

(15) 

xu             žindam=at               vidūy-d=o? 

REFL  пшеница=2SG     поливать-PST=Q

Ты полил свою пшеницу? [Карамшоев 1988: 303] 
 
(16)

asīd-ta                   wuz             pīnʒ      gektār      zamīn     vidoǰ         kin=um

этот год-TEMP 1SG.NOM пять гектар земля полив делать=1SG

В этом году я буду орошать 5 гектаров земли. [Карамшоев 
1988: 304]

1.2. Ситуации неаккуратного обращения  
с жидким или сыпучим объектом  
или неконтролируемое действие
Для описания ситуации неаккуратного обращения с 

жидкими или сыпучими веществами (твердыми, члени-
мыми на отдельные кванторы, например ягоды, спички и 
т. п.) используются сложные глаголы с именной частью tis, 
значение которой в словаре не определено, поскольку как 
самостоятельное слово tis не употребляется. Активный гла-
гол tis čīdow ʻвыливать, проливать; рассыпать, просыпать ,̓ 
при котором жидкое или сыпучее вещество становится 
прямым объектом.

(17)

yůd-and          čīz                      tis                                sud-ǰ 

здесь-LOC   что-нибудь   разлиться-PRF 

yůd-and(īr)    Fariza        rūɣan      tis                       čū-d 

здесь-LOC Фариза  масло  разлить-PST

Что здесь разлилось? Здесь Фариза разлила масло.

Залоговой парой к нему становится глагол tis sitow  7 ʻвы-
ливаться, проливаться, разливаться; высыпаться, рассыпать-

7 В шугнанском языке, как и во многих других иранских языках, 
залоговые пары сложно-именных глаголов образуются путем 
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(21) 

dim                      birinǰ        mā́-razen 

D2.M.SG.O     рис    PROH-сыпать.IMP

Не просыпь этот рис!8

2. Непереходные глаголы
2.1. Самопроизвольное перемещение вещества  

при нарушении целостности сосуда  
или любого другого вместилища
В шугнанском языке глаголы, обозначающие движение 

жидкости или сыпучих веществ при потере функциональ-
ности сосуда или любого другого вместилища, различают 
жидкое или сыпучее вещество и траекторию движения; 
важным элементом значения оказывается также интен-
сивность движения вещества. При перемещении сыпучих 
веществ сверху вниз используется глагол rix̌ tow ʽсыпаться ,̓ 
который употребляется при строго вертикальном движе-
нии объекта (22), (23). Глагол с этим же корнем перс. rixtan, 
тадж. рехтан 1. лить, наливать; 2. литься, течь; проливать-
ся; 3. впадать, втекать, вливаться (о реке, ручье); 4. сыпать, 
осыпать; 5. сыпаться, просыпаться; 6. осыпаться, опадать 
(о листьях); 7. падать, выпадать (о зубах, волосах) [Таджик-
ско-русский словарь 2006: 695]; в персидском и таджикском 
языках этот глагол имеет более широкое применение, яв-
ляясь доминирующим в семантическом поле ʽлить(ся) — 
сыпать(ся)ʼ и употребляется по отношению к жидким и сы - 
пучим веществам, в обоих языках этот глагол двузалого-
вый, т. е. обозначает активное и пассивное действие. 

(22)

az      dišid          sit              riх̌  -t 

EL  крыша почва сыпаться-PST

С крыши сыпался песок.

8  При этом не пролей! – tis mak.
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(23)

mu           sifc-en=en            as       mu          māk      tīr          riх̌  -t 

1SG.O бусы-PL=3PL EL 1SG.O шея SUP сыпаться-PST

Мои бусы рассыпались [упав] с моей шеи. 

Если же траектория движения неважна, а важно, что в  
результате перемещения вещество, разделившись на кван - 
 торы, стало занимать большую поверхность чего-либо, 
упот ребляется сложный глагол tixīrm9  sitow ʽстано вить ся  
раз  бросаннымʼ [Карамшоев 1999: 83], где  tixīrm  ʽраз бро-
санныйʼ10, а глагольная часть sitow  ʽстановиться, делаться, 
превращатьсяʼ (24) или глагол tis  sitow ʻвыливаться, про-
ливаться, разливаться; высыпаться, рассыпаться, про сы-
паться ,̓ для которого важным элементом значения являет-
ся ̔ перемещение через край контейнераʼ (25).

(24) 

pūrg=i             būǰīn         δo-d=xu                    birinǰ    tixīrm                   sa-t 

мышь=3SG мешок   пронзать-PST=и рис  рассыпанный становиться.F-PST
 

(25)

pūrg=i             būǰīn         δo-d=xu                    birinǰ    tis                          sa-t 

мышь=3SG мешок пронзать-PST=и  рис рассыпаться.F-PST

Мышь прогрызла мешок, и рис просыпался.

При нарушении целостности сосуда, вмещающего в се - 
бя жидкое вещество, в зависимости от интенсивности тече-
ния используются глаголы čiktow/čaktow  ʽкапать, течьʼ для  
слабого течения (26) или глагол tīdow  ʽидти, течь, стру-
итьсяʼ для больших потоков жидкости (27). 

9 См. комментарий к tixīrm в разделе 1.1.б. 
10 Об этом глаголе мы уже упоминали в разделе 1.1.б.
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(26) 

tar    kuxni       kran       čak=t                     soz                        wi                      čīdow 

EQ кухня кран капать=3SG     исправный  D3.M.SG.O  делать.INF2

В кухне течет кран, его нужно починить.  
 
(27)

čalak kůγ̌ӡ vic=xu x̌ ac az wam-and              tīz=d

ведро дыра быть.pf.f-и вода EL d3.f.sg.obl-loc      идти=3sg

Ведро оказалось дырявым, и из него течет вода.

2.2. Природные явления, в которых  
задействованы жидкие и сыпучие объекты  
(явления окружающего мира)

2.2.а. Выпадение осадков
Ситуации природных явлений, связанных с выпадени-

ем осадков, пересекаются с семантической зоной ʽпадать ,̓ 
подробнее о глаголах падения в шугнанском языке см.  
[Рахилина, Некушоева 2020].

В отличие от таджикского и персидского, где есть спе-
циализированный глагол перс. bāridan ʽидти (о дожде, 
снегеʼ) [Рубинчик 1985] (подробнее о глаголах, использую-
щихся для описания процесса выпадения осадков в персид-
ском языке см. [Арманд, Никитенко 2020]), тадж. боридан  
1. ʽидти (об осадках)ʼ; 2. пер. ʽсыпаться; литьсяʼ [Таджикско-
русский словарь 2006: 157], в шугнанском языке специали-
зированного глагола нет.

Чаще всего для природных явлений, связанных с вы-
падением осадков, дождя или снега, используется глагол 
δêdow, одним из значений которого является ʻпадать, выпа-
дать, идти (об осадках)ʼ [Карамшоев 1: 501–503] (28), а также 
глагол anǰafctow ʻначинаться, идти (об осадках)ʼ [Карамшо-
ев 1988: 107], при этом глаголе само слово ʻснегʼ или ʻдождьʼ 
употребляется факультативно (29). 
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(28)
katarūz         borůn      δo-d=xu                 sel=i                fuk         yo-d 

весь день дождь  падать-PST=и  сель=3SG   весь     уносить-PST

Весь день шел дождь, и сель все унес.
 
(29)
dinyo-ta                                nur                  anǰafc=t 

белый свет-FUT.DEF сегодня начинаться, идти (об осадках)=3SG

Сегодня пойдет дождь (снег).

Для обозначения слабого дождя используют специа-
лизированный глагол ciraktow ʽморосить, капать, накра-
пыватьʼ [Карамшоев 1999: 305] (30), также для слабых осад - 
ков, дождя и снега, используется звукоподражательный  
глагол curtow  ʽкапать, моросить, шуршать (напр., об осад - 
ках)ʼ [Карамшоев 1999: 315] с основным значением ʽшур-
шать, шелестетьʼ (31). 

(30)

borůn       cirak=t 

дождь накрапывать=3SG

Дождь моросит.

(31)

žiniǰ          ɣal          as        qāst-aθ             car=t 

снег еще EL  чуть-ADV  шуршать=3SG

Cнег еще идет (букв. шуршит).

2.2.б. Природное нарушение целостности  
или сезонные природные явления  
(падение снега с веток, листьев с деревьев,  
лепестков с цветов, камней с горы и т. п.)
Глагол rix̌   tow ʽсыпаться, осыпаться, опадать, высыпать-

ся, выпадатьʼ [Карамшоев 1991: 474] используется для обо-
значения условно вертикального падения сыпучих (не-
жидких объектов), например падения снега с веток, опа-
дания листьев или семян с деревьев и кустарников или 
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лепестков с цветов (32), (33). Существительное, образован-
ное от того же глагольного корня, rix̌    t, означает ʽснежный 
обвал, снежная лавина .̓ Возможно, в таких ситуациях про-
является исходное значение этого общеиранского корня 
ʽпокидать, освобождать .̓ Так, в этимологическом словаре 
иранских языков для праиранского корня *raik-: rik- отме-
чается: «В древнеиранских диалектах от глаголов со зна-
чением ʽпокидать, отпускать, выпускать, освобождатьʼ 
отделилась группа глаголов с развившейся семантикой 
ʽлить(ся), сыпать(ся), выливать(ся), осыпать(сяʼ), образовав 
затем в некоторых языках омонимичные пары» [Эдельман 
2020: 342]. Как и в персидском языке, этот глагольный ко-
рень обозначает потерю целостности некоторого объекта 
путем разделения его на более мелкие составляющие час-
ти и их последующего падения. Эту идею подтверждают од-
нокоренные глаголы, например глагол virix̌  tow ʽломать(ся), 
разбивать(ся); раскалывать(ся) .̓ То же относится и к паде-
нию листьев с дерева осенью, так слово pārkrez  ʽлистопадʼ 
состоит из существительного pārk  ʽлист (растения)ʼ и гла-
гольной части rez  ʽпадение .̓ Так, в примере (32) снежный 
сугроб, лежащий на вершине горы, сначала разделился на 
части, а затем одна или несколько его частей упали вниз. 

(32)

žiniǰ       as      kū          nůl-ti                            riх̌  -t 

снег EL гора макушка-SUP.ES сыпаться-PST

Снег осыпался с вершины горы.

(33)

tīramo-ta        park-en         raz=en 

осень-IN  лист-PL сыпаться=3PL

Осенью листья осыпаются.

Для падения большого количества снега с горы так-
же используется глагол xato  sitow ʽпадать, сваливаться; 
скользить, выскальзывать ,̓ где xato ʽошибка; заблуждение, 
оплошность ,̓ однако этот глагол, видимо, следует отнести 
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к семантическому полю ʽпадать ,̓ а не ʽсыпаться ,̓ поскольку 
он обозначает падение большого количества снега как не 
членимого на отдельные кванты целого. 

(34)

žiniǰ       as        ku-ti                  xato                           su-t 

снег EL гора-SUP.ES скользить-PST

Снег сорвался с горы.

Для описания процесса осыпания мелких, не связан-
ных единством, предметов, т. е. падения не вертикально 
вниз, а соприкасаясь с поверхностью, используется слож-
ный глагол ole sitow ʽкатиться, валиться ,̓ (35) в котором ole 
ʽкувырком, катясьʼ (судя по словарной статье, ole употре-
бляется только в составе сложных глаголов) и глагол sitow 
ʽстановиться, делаться, превращаться .̓ 

(35)

bād=i           borůn     as    kū        žīr-en=en                 ole                   sa-t 

после=ez дождь  EL гора камень-PL=3PL кувырком становиться.F-PST

После дождя с горы посыпались мелкие камни. 

2.2.в. Течение рек и разных потоков жидкости  
(природные явления, не связанные  
с деятельностью человека)
Для больших потоков жидкости в большинстве случа-

ев используется глагол tīdow ʻидти; иметь течь, течь; идти, 
течь, струитьсяʼ [Карамшоев 1999: 71–72], при этом не разли-
чается горизонтальное или вертикальное перемещение, а 
ориентиры движения ʽоткуда ,̓ ʽкуда ,̓ ʽвнизʼ задаются про-
странственными предлогами и послелогами (36), (37), (38). 
Этот же глагол употребляется в случае движения сверху 
вниз большого потока воды по поверхности стены (39) или 
для движения селевых потоков (40), свойственных горной 
местности. По всей видимости, глагол tīdow обозначает пе-
ремещение жидкости, которая движется, соприкасаясь с 
поверхностью чего-либо (земли/стены/горы и т. п.).
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(36)

kū         bīrīn      x̌       ac        tīz=d 

гора SUB вода идти=3SG

Под горой течет река.

(37)

az         māš       qišloq          ar             tagov-di                   daryo     tīz=d  

EL 1PL кишлак DOWN нижний-COMP река  идти=3SG

От нашего кишлака вниз течет река.

(38)

ar             wi                     ku-yaθ           šar-šara       tīz=d 

DOWN D3.M.SG.O гора-ADV водопад идти=3SG

По той горе идет водопад.
 
(39)
ar             di                          dewol-aθ          x̌  ac         tīz=d 

SUB D2.M.SG.OBL стена-ADV вода идти=3SG

По этой стене течет вода.

(40)

wūvd       x̌ abůna-rūz         mi                            Mūn-and          sel           tūy-d 

семь ночь-день D1.M.SG.OBL Мун-LOC сель идти-PST

Семь суток в Муне шел сель. [Карамшоев 1999: 72]

Для обозначения движения сильного потока воды ис-
пользуется глагол raxnā čīdow, для которого в словаре дает-
ся значение ʽпробивать отверстие, проламывать ,̓ где имен-
ная часть raxnā ʽпролом, пробоина, брешь; щель, отверстиеʼ 
[Карамшоев 1991: 479], однако этот глагол употребляется в 
значении ʽхлынуть, течь потокомʼ в тех ситуациях, когда 
вода пробивает отверстие в чем-либо.
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(41)

x̌ ac=i               as       tīr-aϑ              raxnā                                 čū-d 

вода=3SG EL  SUP=INT потоком течь-PST

Вода сверху потоком текла.

Редко для обозначения движения селевых потоков ис-
пользуется сложный глагол rawůn sitow ʽидти, отправлять-
ся в путь, трогаться, начинать движениеʼ [Карамшоев 1991: 
472–473], состоящий из именной части rawůn  ʽидущий, от-
правляющийся, намеревающийся идтиʼ и глагольной ча-
сти sitow  ʽстановиться, делаться, превращаться .̓ Rawůn — 
это заимствованное из таджикского языка причастие на-
стоящего времени глагола raftan ʽидти, уходитьʼ, которое в 
шугнанском языке немного изменило исходное значение 
ʽиду щий, движущийсяʼ и во многих контекстах приобрело 
проспективное значение ̔ собираться идти .̓

(42)

tarma-tari            δé-d=δé-d           xu   sél-at             sang           rawůn        sů=d 

снег с дождем ударять=3SG и сель-ADD камень идущий делаться=3SG

Если идет дождь и снег, случится горный обвал. [Карамшо-
ев 1991: 554–555]

Для обозначения слабого течения жидкости использу-
ется глагол nax̌       tīdow ʽвыходить; возникать, появляться ,̓ так  
можно сказать о смоле дерева, текущей по стволу, однако  
этот глагол с трудом можно отнести к семантическому по-
лю ̔ литься .̓ 

(43)

buor-and        daraxt        šīrā        nax̌  tīz=d 

весна-LOC дерево сок выходить=3SG

Весной сок сочится из дерева (смола).
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2.3. Движение жидкостей и сыпучих веществ,  
связанных с физиологией человеческого тела

2.3.а. Течение слез, пота, слюны
Глаголы, обозначающие перемещение жидких и сыпу-

чих веществ, употребляются и по отношению к процессам, 
связанным с физиологией человеческого тела. Например, у 
человека текут слезы, слюна, кровь, пот, выпадают зубы и 
сыпятся волосы.

В ситуации ʽтечьʼ о слезах употребляются четыре раз-
ных глагола: если слеза воспринимается как отдельная 
капля, а не как текущая жидкость употребляется глагол  
rix̌ tow ʽсыпаться ,̓ который, как правило, обслуживает сы-
пучие, а не жидкие вещества, при этом глагол стоит в фор-
ме 3 л. мн. ч. и согласуется со словом слезы по числу. 

(44)

potx̌ o-nd=en          mis         wi                      yūx̌ k-en         rix̌ -t 

царь-LOC=3PL тоже D3.M.SG.O слеза-PL литься-PST

И у царя полились слезы. [Карамшоев 1991: 474] 

Если же слезы льются обильно и воспринимаются как 
большой поток жидкости, используется тот же глагол, что  
и для обозначения течения рек и больших потоков жидкос-
ти tīdow  ʽидти, течь, струитьсяʼ, при этом глагол tīdow стоит 
в форме 3 л. ед. ч., а слово ʽслезыʼ — во множественном чис-
ле (45). Глагол tīdow также используется в ситуациях, когда 
течет пот (arāq) или слюни (šāf), как в случае перемещения 
больших потоков жидкости, поскольку слезы, пот и слюни 
текут, соприкасаясь с какой-нибудь поверхностью, в данном 
случае — с поверхностью человеческого тела (46). 

(45)

yūx̌ k-en       as       cem-and         ti=yen

слеза-PL   EL глаз-LOC  литься=3PL

Слезы льются из глаз (слеза как капля — rix̌ tow, а если  
поток — tīzdow).
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(46)
tu                šāf            tīz=d                xu          γȇv        ǰām                   ki 

ты.OBL слюна течь=3SG REFL рот закрытый  делать.IMP

У тебя текут слюни, закрой рот. [Карамшоев 1999: 414]

Также со слезами может употребляться глагол zibidow 
ʽпрыгать, отваливаться, отскакивать; падать, валиться .̓ 

(47)

wi               nān           wi                    ba-yoδ         δod-at       wi 

D3.SG.O  мама D3.M.SG.O вспоминать-PQP D3.SG.O

yůx̌ k           mis           zibu-d 

слеза  тоже падать-PST

Он вспомнил свою маму, и у него слезы покатились [из глаз].

Для обозначения начала действия используется слож-
ный глагол rawůn sitow, как и в примере:

(48)

wi                    ɣiδā́-nd=en                     wi 

D3.M.SG.O мальчик-LOC=3PL d3.m.sg.obl
 
yūx̌ k-en          rawůn            sa-t

слеза-PL идущий становиться.F-PST

У юноши потекли слезы. [Карамшоев 1991: 65]

2.3.б. Течение крови
Глаголы, обозначающие перемещение крови из тела, 

различают интенсивность движения. Если течение кро-
ви слабое, используется глагол čiktow/čaktow ʽкапать, течь ,̓ 
который обозначает перемещение жидкости отдельными 
квантами, каплями (49), или tīdow  ʽидти, течь, струиться ,̓ 
т. е. течь по поверхности тела или повязки (50). Если кровь 
сочится, появляется на поверхности тела или, например, 
на повязке, употребляется глагол  nax̌ tīdow ʽвыходить, воз-
никать, появлятьсяʼ (51). При очень сильном кровотечении 
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используется сложный глагол tarmezak δêdow — ʻструиться 
с напором, бить фонтаномʼ [Карамшоев 3: 41], где именная 
часть tarmezak — ʽмоча ,̓ а глагольная часть, многозначный 
глагол δêdow в одном из своих значений, по-видимому, ̔ бро-
сать, кидать; швырятьʼ (52). Также для сильного течения 
крови используется глагол tašrā sitow, который не зафикси-
рован в словаре Карамшоева (53).

(49)

xūn         pīs           wi                    bīnt-aϑ                čak-t 

кровь GOAL D3.M.SG.O повязка-INT капать=3SG

(50)

xūn         pīs           wi                    bīnt-aϑ                tīz=d 

кровь GOAL D3.m.sg.O повязка-INT идти=3SG

Кровь сочится сквозь повязку.

(51)

xūn         tar           wi                    bīnt                mis           nax̌     tūy=d 

кровь EQ D3.M.SG.O повязка даже выходить=3SG

Кровь сочится сквозь повязку. 

(52)

dis          xax̌                   zaxm=i       vud                 yu             xūn=i              tarmezak     δo-d

такой сильный рана=3SG быть.pst.m D3.M.SG кровь=3SG моча бить-PST

Рана была такой глубокой, что кровь хлестала фонтаном. 
[Карамшоев 3: 41]

(53)

Uz=um        δo-d                  či-pīc                   mu           nêӡ      xūn          tašrā su-t 

1SG=1SG падать-PST вниз лицом 1SG.O нос кровь хлынуть-PST

Я упала вниз лицом, и у меня кровь хлынула из носа.
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2.3.в. Выпадение зубов и волос
Процесс выпадения зубов и волос различает интенсив-

ность процесса, точнее — единичность или множествен-
ность ситуации. Поскольку интенсивное выпадение зубов 
и волос приводит к нарушению целостности объекта, в 
та ких случаях употребляется глагол rix̌   tow ʽсыпатьсяʼ (54), 
(56), здесь также можно восстановить этимологическое зна - 
чение ̔ покидать [привычное место]ʼ; если же выпадает один  
зуб или один волос, то используется глагол wȇx̌ tow  ʽпа дать, 
валиться; рушитьсяʼ (55).

(54)

wi                     mūsafed-and        wi                       δindůn-en=en       rix̌     -t 

D3.M.SG.O  старик-loc   D3.M.SG.O зуб-PL=3PL сыпаться-PST

У старика выпали все зубы.

(55)

wi                     kudak-and            wi                       δindůn      wȇx̌     -t 

D3.M.SG.O ребенок-loc   D3.M.SG.O зуб   падать-PST

У мальчика выпал молочный зуб.

(56)

wi-nd                    wi                      γūnǰ              ačga                na-raz=d 

D3.M.SG.O-loc d3.m.sg.obl волосы больше   NEG-сыпаться.PST=3SG

У него перестали выпадать волосы.

3. Выводы
В семантическое поле перемещения жидких и сыпу-

чих веществ ʽлить(ся)ʼ — ʽсыпать(ся)ʼ попадает примерно 
30 глаголов, их можно классифицировать, во-первых, по 
признаку переходности — непереходности, в группе пере-
ходных глаголов есть разделение на контролируемое — не-
контролируемое действие, во-вторых, по тому, различают 
ли они тип вещества (жидкое или сыпучее) или нет, в-тре-
тьих, по признаку интенсивности перемещения вещества 
(слабо — нейтрально — сильно), а также по признаку ши-
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роты охвата поверхности; для переходных выделяется при-
знак — способ движения рукой или наличие инструмента 
для переливания/пересыпания. 

Из 30 глаголов два встречаются в наших примерах чаще 
остальных. Это непереходный глагол rix̌ tow ʽсыпаться ,̓ ко-
торый используется, во-первых, в ситуациях самопроиз- 
во льного перемещения вещества при нарушении целост-
ности сосуда, во-вторых, при природном нарушении це-
лостности, т. е. падении снега с веток, листьев с деревьев, 
лепестков с цветов и т. п., в том числе при выпадении зубов 
и волос; этот глагол обозначает вертикальное перемеще-
ние сыпучих веществ или объектов, членимых на отдель-
ные кванты, при нарушении целостности или разрушении  
объекта.

Непереходный глагол tīdow ʽтечьʼ используется, во-пер-
вых, в ситуации самопроизвольного перемещения жидко-
сти при нарушении целостности сосуда, во-вторых, тече-
ния рек и разных потоков жидкостей, в-третьих, течения 
слез, пота, слюны, крови, т. е. для обозначения перемеще-
ния относительно больших объемов жидкости сплошным 
потоком по поверхности.

По признаку интенсивности действия глаголу tīdow про-
тивопоставлен глагол čiktow/čaktow ʽкапать ,̓ который ис-
пользуется в ситуациях самопроизвольного перемещения 
вещества при нарушении целостности сосуда и течения 
кро ви у человека или животного.

Для контролируемого действия при перемещении объ-
екта из контейнера в контейнер не различается тип объек-
та, однако важным признаком оказывается цель действия. 
Для глагола xoli  čīdow ʽналивать, насыпатьʼ цель дейст-
вия — освобождение сосуда от объекта; для описания про-
цесса разделения объекта на части/порции с помощью дру-
гого сосуда или инструмента используется глагол bix̌ čīdow 
ʽчерпать, зачерпывать, разливать, насыпать (жидкости и 
сыпучие вещества)ʼ; для обозначения перемещения объ-
екта, в том числе жидкого или сыпучего, из одного места 
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в другое используется глагол čīdow ʽкласть; помещать; сы-
пать; лить .̓

Для ситуаций контролируемого перемещения жидко-
го или сыпучего вещества в открытое пространство важ-
ными параметрами оказываются интенсивность переме-
щения и способ движения рукой: tis čīdow ʽвыливать, рас-
сыпатьʼ — резким движением, pirex̌ tow ʽсыпатьʼ — паль-
цами, ɣ̌      ībtow/ɣ̌      īptow ʽразбрасывать; разливатьʼ — широким  
движением руки по большой поверхности, pitȇwdow ʽбро-
сать, разбрасыватьʼ — с помощью орудия, например лопа-
той. Специализированные глаголы для перемещения жид - 
кости различают площадь поверхности: при небольшой 
площади поверхности употребляется глагол x̌       ac δȇdow ʽпо-
ливать ,̓ если площадь поверхности большая используются 
однокоренные глаголы vidêӡdow и vidoǰ čīdow ̔ орошать .̓

Непереходные глаголы различают естественное (при-
родное) перемещения жидких или сыпучих объектов и пе - 
ремещения, являющиеся результатом человеческой дея - 
 тельности. К первой группе относятся глаголы, различаю-
щие интенсивность движения. Это глаголы, обозначаю-
щие выпадение осадков: нейтральный глагол δêdow ʽидти  
(об осадках) ,̓ ciraktow  и curtow ʽморосить, капать, накра-
пыватьʼ о слабых осадках, а также лексический проспектив 
anǰafctow ̔ начинаться, идти (об осадках) .̓ 

Глаголы, обозначающие самопроизвольное переме ще - 
ние жидкостей, различаются интенсивностью: čiktow/ 
čaktow  ʽкапать, течьʼ — слабое движение, nax̌   tīdow  ʽстру-
итьсяʼ — среднее, tarmezak  δêdow  ʽструиться с напором, 
бить фонтаномʼ — сильное и очень сильное движение, 
сюда же относится стилистически маркированный rawůn 
sitow ʿначинать движение, идти (о слезах) ,̓ этот калькиро-
ванный по таджикской модели глагол с заимствованной  
именной частью употребляется, как правило, в сказках.

Только два глагола из нашего списка образуют залого-
вые пары, это tis čīdow  ʽвыливать, высыпать, рассыпатьʼ — 
tis sitow ʽвыливаться, рассыпатьсяʼ через край сосуда, в ко-
тором находится объект (о жидких и сыпучих объектах), 
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и tixīrm  čīdow  ʽразбрасывать, раскидыватьʼ —  tixīrm  sitow 
ʽбыть разбросаннымʼ (не только о сыпучих, но и о нечле-
нимых объектах), в результате действия объект занимает 
большое пространство.

Непереходный глагол ole  sitow ʽкатиться, валитьсяʼ 
обыч но обозначает движение мелких предметов, напри-
мер камней, определенным способом — перекатываясь.

Глагол wȇx̌ tow  ʽпадатьʼ не входит в семантическое поле 
ʽлитьсяʼ — ̔ сыпаться .̓

По всей видимости, для шугнанского языка мы не долж-
ны выделять в отдельную группу глаголы, обозначающие 
движение жидкостей и сыпучих веществ, связанных с фи-
зиологией человеческого тела. Подгруппу ситуаций 2.3.а. 
течение слез, слюны, пота мы можем присоединить к под-
группе 2.2.в. течение рек и разных потоков жидкостей. Вы-
делить отдельную подгруппу в 2.2. природные явления, в 
которых задействованы жидкие и сыпучие объекты для си-
туаций течения крови. А подгруппу 2.3.в. выпадение волос 
и зубов отнести к семантическому полю ̔ падать .̓

Таким образом, лексическая карта семантического поля 
ʽлить(ся)ʼ — ʽсыпать(ся)ʼ для шугнанского языка будет вы-
глядеть так:



      Глаголы ̔ лить(ся)ʼ и ̔ сыпать(ся)ʼ в шугнанском языке      101

Родной язык 1, 2022

ʽл
и

ть
(с

я)
ʼ –

 ʽс
ы

п
ат

ь(
ся

)ʼ

п
ер

ех
од

н
ы

е 
гл

аг
ол

ы
н

еп
ер

ех
од

н
ы

е 
гл

аг
ол

ы

н
ам

ер
ен

н
ое

 д
ей

ст
ви

е
н

ен
ам

ер
ен

н
ое

 д
ей

ст
ви

е 
 

ti
s 
čī
do

w
 (п

ро
 ж

и
дк

ое
  

и
 с

ы
п

уч
ее

); 
ra
ze
nt
ow

  
(п

ро
 с

ы
п

уч
ее

)

п
ри

ро
дн

ы
е 

яв
ле

н
и

я
са

м
оп

ро
и

зв
ол

ьн
ое

  
п

ер
ем

ещ
ен

и
е 

ве
щ

ес
тв

а 
п

ри
 н

ар
уш

ен
и

и
  

ц
ел

ос
тн

ос
ти

п
ер

ел
и

ва
н

и
е 

/
п

ер
ес

ы
п

ан
и

е 
 

и
з 

со
су

да
  

в 
со

су
д

п
ер

ел
и

ва
н

и
е 

/ 
п

ер
ес

ы
п

ан
и

е 
и

з 
со

су
да

 
 в

 о
тк

ры
то

е 
 

п
ро

ст
ра

н
ст

во

те
че

н
и

е 
 

кр
ов

и
те

че
н

и
е 

ре
к 

 
и

 д
ру

ги
х 

 
п

от
ок

ов
  

ж
и

дк
ос

ти
п

ри
ро

дн
ое

 
н

ар
уш

ен
и

е 
ц

ел
ос

тн
ос

ти

вы
п

ад
ен

и
е 

ос
ад

ко
в

I.



102 Е. Е. Арманд, Ш. С. Некушоева 

Родной язык 1, 2022

н
ам

ер
ен

н
ое

 д
ей

ст
ви

е

п
ер

ел
и

ва
н

и
е 

/ п
ер

ес
ы

п
ан

и
е 

 
и

з 
со

су
да

 в
 с

ос
уд

п
ер

ел
и

ва
н

и
е 

/ п
ер

ес
ы

п
ан

и
е 

и
з 

со
су

да
 н

а 
п

ов
ер

хн
ос

ть

п
ер

ем
ещ

ен
и

е 
об

ъ
ек

та
 и

з 
од

н
ой

 
то

чк
и

 в
 д

ру
гу

ю
 

(č
īd
ow

)

ос
во

бо
ж

де
н

и
е 

 
от

 о
бъ

ек
та

  
и

сх
од

н
ог

о 
со

су
да

  
(x
ol
ī č
īd
ow

)

I.1
.

ц
ел

ь
сп

ос
об

ра
зд

ел
и

ть
 

об
ъ

ек
т 

н
а 

ча
ст

и
 / 

п
ор

ц
и

и
  

(b
iх̌ 
to
w

)

ос
во

бо
ж

да
ть

 
со

су
д,

 
н

ак
ло

н
яя

ра
сс

ы
п

ат
ь 

/ 
ра

зл
и

ва
ть

 
ра

вн
ом

ер
н

о 
 

п
о 

 
п

ов
ер

хн
ос

ти

ра
сс

ы
п

ат
ь 

п
ал

ьц
ам

и
 

pi
re
х̌ t
ow

п
ер

ес
ы

п
ат

ь 
ло

п
ат

ой
  

pi
tê
w
do

w

н
ей

тр
ал

ьн
ое

 д
ей

ст
ви

е 
xo

lī 
čī
do

w
и

н
те

н
си

вн
ое

 д
ей

ст
ви

е 
ti
s 
čī
do

w

ра
сс

ы
п

ат
ь 

– 
ра

зл
и

ва
ть

  
ра

вн
ом

ер
н

о 
п

о 
п

ов
ер

хн
ос

ти

сы
п

уч
ее

 
ɣ̌ ī
bt
ow

ра
зб

ра
сы

ва
ть

 
н

ав
оз

 
w
iӡ
êr
to
w

ра
зб

ра
сы

ва
ть

,  
ра

зд
ел

яя
 н

а 
ча

ст
и

 
ti
xī
rm

 č
īd
ow

ж
и

дк
ое

  
х̌ a
c 
δê
do

w
ж

и
дк

ое
 п

о 
оч

ен
ь 

бо
ль

ш
ой

 
п

ов
ер

хн
ос

ти
 v
id
êӡ
do

w
,  

vi
do

ǰ č
īd
ow

I.
2.



      Глаголы ̔ лить(ся)ʼ и ̔ сыпать(ся)ʼ в шугнанском языке      103

Родной язык 1, 2022

са
м

оп
ро

и
зв

ол
ьн

ое
 п

ер
ем

ещ
ен

и
е 

ве
щ

ес
тв

а 
 

п
ри

 н
ар

уш
ен

и
и

 ц
ел

ос
тн

ос
ти

сы
п

уч
ее

ж
и

дк
ое

ве
рт

и
ка

ль
н

о 
ri
x̌   t
ow

II
.1

.

п
о 

бо
ль

ш
ой

 
п

ов
ер

хн
ос

ти
  

ti
xī
rm

 s
it
ow

сл
аб

о 
či
kt
ow

 /
ča
kt
ow

си
ль

н
о 

 
tī
do

w

II
.2

.
п

ри
ро

дн
ы

е 
яв

ле
н

и
я

вы
п

ад
ен

и
е 

ос
ад

ко
в

п
ри

ро
дн

ое
 

н
ар

уш
ен

и
е 

ц
ел

ос
тн

ос
ти

те
че

н
и

е 
ре

к 
и

 
др

уг
и

х 
п

от
ок

ов
 

ж
и

дк
ос

ти

те
че

н
и

е 
кр

ов
и

н
ей

тр
ал

ьн
о 

δê
do

w
н

ач
и

н
ат

ьс
я 

an
ǰa
fc
to
w

сл
аб

о 
 

ci
ra
kt
ow

ш
ур

ш
а 

cu
rt
ow

си
ль

н
о

н
ей

тр
ал

ьн
о 

tī
do

w
сл

аб
о 
či
kt
ow

 /
ča
kt
ow

ф
он

та
н

ом
 

ta
rm

ez
ak

ст
ру

ей
 

ta
šr
ā 
si
to
w



104 Е. Е. Арманд, Ш. С. Некушоева 

Родной язык 1, 2022

п
ри

ро
дн

ое
 н

ар
уш

ен
и

е 
ц

ел
ос

тн
ос

ти

ве
рт

и
ка

ль
н

о 
ri
x̌     t
ow

ка
тя

сь
 п

о 
п

ов
ер

хн
ос

ти
 

ol
e 
si
to
w

II
.2

.а
.

те
че

н
и

е 
ре

к 
и

 д
ру

ги
х 

п
от

ок
ов

 ж
и

дк
ос

ти

 п
о 

п
ов

ер
хн

ос
ти

 
tī
do

w
н

ач
ал

о 
де

й
ст

ви
я 

ra
w
ůn

 s
it
ow

II
.2

.б
.

си
ль

н
о,

 п
ро

би
ва

я 
 

бр
еш

ь 
ra
xn

ā 
čī
do

w



      Глаголы ̔ лить(ся)ʼ и ̔ сыпать(ся)ʼ в шугнанском языке      105

Родной язык 1, 2022

Сокращения
ADD — аддитивная частица
ADV — адвербализатор
COM — комитатив, инструменталис
COMP — компаратив
DOWN — перемещение к ориентиру ниже говорящего 
D1 — указательное местоимение 1 серия (Ich-Deixix)
D2 — указательное местоимение 2 серия (Du- Deixix, 
Der- Deixix)
D3 — указательное местоимение 3 серия (Jener- Deixix)
El — элатив
EQ — экваллатив, перемещение к ориентиру 
на одном уровне с говорящим
EZ — изафет (в таджикских заимствованиях)
F — женский род 
GOAL — цель
Imp — императив 
Inf — инфинитив
InT — интенсификатор
lAT — латив, адресат, реципиент
LOC — локатив, личный локатив
M — мужской род
NEG — общий показатель отрицания
O — косвенный падеж
PL — множественное число
PROH — отрицание императива
PST — прошедшее время
Q — вопросительная частица
REFL — рефлексивное местоимение
SG — единственное число
SUBST — субстантиватор
SUP — суперэссив
1 — 1 лицо
2 — 2 лицо
3 — 3 лицо
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С ЛОВО  Н А РОД А

Сказка «О козе и козлятах»  
на язгулямском языке  

“The goat and her kids”: A Yazghulami folk tale 

Дж. И. Эдельман, Л. Р. Додыхудоева 

J. I. Edelman, L. R. Dodykhudoeva

В статье приведен текст сказки «О козе и козлятах» на яз-
гулямс ком языке. Сказка публикуется в транскрипции, дора бо - 
танной Джой Иосифовной Эдельман для язгулямского языка на  
основе международной иранистической транскрипции.

Представлен перевод на русский язык и поморфемная но та-
ция текста. 

Ключевые слова: памирские языки, язгулямский язык, пись- 
менность, алфавит, сказка 

The article presents a Yazghulami folk tale called “The goat and her 
kids”, recorded in the Yazghulami transcription refined by Joy Edelman 
in the 1950s based on the international transcription system for Iranian 
languages. 

Along with the Yazghulami text the article includes a translation 
into Russian and interlinear glossing.

Key words: Pamir languages, Yazghulami, writing systems, alpha-
bet, folk tale 
DOI: 10.37892/2313-5816-2022-1-109-124

Работа по документированию и описанию язгулямско-
го языка — одного из наименее изученных памирских 
языков, велась в Язгуляме в середине ХХ в. Д. И. Эдельман. 
В результате полевых записей свет увидели описание яз-
гулямского языка и язгулямско-русский словарь [Эдельман 
1966; 1971 и др.]. Материал записывался в международной 
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иранистической транскрипции, разработанной на базе ла-
тинского алфавита (подробнее об этом см.: [Эдельман 1963]).

Позднее была начата разработка алфавита на основе 
кириллицы для всех памирских языков, включая яз гу лям - 
ский, см.: [Проекты 1989; Лука 2001]. В 2018 г. Д. И. Эдель- 
ман по просьбе общества «Нур» (Таджикистан) составила 
для язгулямского языка алфавит на основе кириллицы, 
и список памирских языков, имеющих алфавит, был рас - 
ширен [Эдельман 2019; 2020: 10]. На этом алфавите бы ли  
изданы детские книжки на язгулямском языке: сказ ки,  
пословицы и поговорки, загадки, пособие по обучению  
счету и другие работы А. Хабирова [2019a; 2019b], ставшие 
первыми публикациями для широкой аудитории на ос - 
нове этого алфавита (см.: [Эдельман 2020: 10]). Зна ме на - 
тельно, что этот автор принадлежит к семье, среди чле-
нов которой проводились опросы и записи языковых мате-
риалов в 1950-е годы Д. И. Эдельман [1966: 182]. 

Предлагаемый текст «О козе и козлятах» был за пи-
сан Д. И. Эдельман в экспедиции в 1956 г. у Аёмбегим Има-
тихудоевой в кишлаке Андарбаг в качестве одного из об - 
разчиков языка народного фольклора [Эдельман 1966: 
210–211, № 15]. В настоящей публикации представлена пер - 
вая редакция текста сказки с русским переводом, в до - 
полнение текст представлен в сопровождении помор фем-
ной нотации.

1. Язгулямский текст 
1 vad wů naxčir. 
2 im bu keg boc, wůg Kəlul, wůg Bəlul, wůg Xok-Sərmaxak, 
wůg Wəδamak, wůg Bəstaϑak, wůg Dewolak.
3 u bu šod if-ra pša awqot.
4 awqot-be ki šod, warģ bu yāt, laft-ay ki:
5 “ən xi dot-əm x̌̊ ovd viga, ma xi xǒw-əm wex̌ viga, əm xi 
ɣax   ̌-əm xex viga.
6 Kəlul-a Bəlul, dəvůr ow kən”. 
7 ow-ay ki keg, fi nān na, warģ. 
8 Xok-Sərmaxak daɣd ən xəkəstůr, Wəδamak daɣd ən wəδem.
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9 Dewolak daɣd ən diwel. 
10 əfi nān ki yāt, laft-ay ki: “dəvůr ow kən”, if bu na-x̌̊ ad. 
11 Šod bu fi nān ma rəǰon, laft-ay ki: 
12 “ma xi x ̌ow-əm wex ̌ viga, əm xi dot-əm x ̌̊ ovd viga, əm xi 
ɣax-̌əm xex viga.
13 Kəlul-a Bəlul dəvůr ow kən”. 
14 ki daɣd, Kəlul-at, Bəlul-an nest, warģ zax ̌ta. 
15 šod bu ma rəpc-i sḱād.
16 rəpc bu laft ki: “ki-ay ma ni sḱād?”
17 naxčir laft ki: “az-əm”.
18 naxčir vez laft ki: “ki zex ̌t ni Kəlul-a Bəlul”. 
19 rəpc laft ki: “na-əm zax ̌ta ti Kəlul, na-əm x˚iga ti Bəlul,
 ǰe na ni sḱād”.
20 šod ve ma warģ-i sḱād. 
21 warģ reϑ laft ki: “ki-ay ma ni sḱād?” 
22 naxčir laft ki: “az”: 
23 naxčir laft ki: “ki zex ̌t  ni Kəlul, ki zex ̌t ni Bəlul?” 
24 warģ laft ki: “můn zex̌t ti Kəlul, můn zex̌t ti Bəlul”.
25 naxčir laft ki: “za badəm rəfəm”. 
26 šod-an wəsteδ-ǰe. 
27 nax ̌čir š-xůd coxt dəmba degča-ənda, ayed-ay pta wəsteδ, 
keg-ay əmi x ̌ow taɣd.
28 warģ reϑ ən kəlpara xax ̌t, ayed-ay pta wəsteδ.
29 wəsteδ laft ki: “bat, tax ̌p mawn šāw, ti δān-da taɣd mit”. 
30 u mad k˚ant.
31 yāt-an warģ-a naxčir rəfaǰ. 
32 warģ šod na š-tůr, 
33 naxčir yāt na ž-wob. 
34 naxčir laft: “tow de”. 
35 warģ laft ki: “tow de”. 
36 warģ ki δed, naxčir-i wů ců na-pərcůst. 
37 naxčir ki δed, Kəlul-a Bəlul-an əmba δed. 
38 wů varag-əm vəg, Kabur kůd-u, sāray bu bad, səwer vax-a za.
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2. Русский перевод сказки «О козе и козлятах»
1 Была одна козочка горная.
2 Она родила детенышей, один — Кулюль, один — Бу   люль, 
один — Хоксырмахак, один — Вызамак, один Быстатасак, 
один — Деволак.
3 Затем она ушла за едой для них. 
4 Как за едой ушла, пришел тут волк, сказал: 
5 «Я в своем вымени молока принесла, на рогах травы 
при несла, во рту воды принесла. 
6 Кулюль и Булюль, откройте». 
7 Как открыли (они), это — не их мать, (а) волк. 
8 Хоксырмахак, залез в пепел (очага), Вызамак 
(букв. ба лоч ник) — в балку потолка,
9 Деволак (букв. стенник) залез в стену.
10 Когда пришла их мать, сказала: «Откройте дверь», — 
тог да они не открыли. 
11 Пошла тогда их мать к отверстию в крыше, сказала: 
12 «Я на рогах своих травы принесла, в вымени молока 
при несла, во рту воды принесла. 
13 Кулюль и Булюль, откройте дверь». 
14 Как вошла — Кулюля и Булюля нет, волк забрал. 
15 Пошла тогда (коза) на крышу (к) лисе. 
16 Лиса тогда сказала: «Кто это на моей крыше?».
17 Коза сказала: «Я». 
18 Еще коза сказала: «Кто взял моего Кулюля и Булюля?» 
19 Лиса сказала: «Не я взяла твоего Кулюля, не я съела 
тво его Булюля, прочь с моей крыши».
20 Тогда пошла (коза) на крышу (к) волку. 
21 Тогда волк сказал: «Кто это на моей крыше?». 
22 Коза сказала: «Я».
23 Коза сказала: «Кто взял моего Кулюля, кто взял моего 
Бу люля?» 
24 Волк сказал: «Я взял твоего Кулюля, я взял твоего Бу люля».
25 Коза сказала: «Пойдем, подеремся». 
26 Пошли они к мастеру. 
27 Коза подоила себя в вот такой котелок, отнесла мастеру, 
(он) ей заострил рога.
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28 Волк тогда испражнился в черепок, отнес мастеру. 
29 Мастер сказал: «Иди поешь кислых яблок, твои зубы 
ста нут острыми». 
30 Они стали тупыми.
31 Пришли волк и коза драться. 
32 Волк пошел сверху, коза пришла снизу. 
33 Коза сказала: «Ты ударь». 
34 Волк сказал: «Ты ударь».
35 Как волк ударил — у козы ни один волосок не оторвался. 
36 Коза как ударила — Кулюль и Булюль оттуда вы ско чили. 
37 Я одну лошадь привела, в доме Кабура она (нахо дится),  
зав тра пойди, сядь (на нее) верхом и приезжай.

3. Поморфемная нотация
По традиции в иранских языках при записи гла голь - 

ных форм в прошедших временах выделяются от деляемые  
энклитические показатели, которые могут при соединять- 
ся в речи к любому члену, тяготея к началу высказывания.

Личные окончания в глагольных формах настоящего 
времени отделяются при поморфемной нотации знаком =.

1 vad wů naxčir. 
Была одна козочка горная.
vad wů    naxčir

быть.PST один    горная коза

2 im bu keg boc, wůg Kəlul, wůg Bəlul, wůg Xok-Sərmaxak, wůg 
Wəδamak, wůg Bəstaϑak, wůg Dewolak.
Она родила детенышей, один — Кулюль, один — Булюль, 
один — Хоксырмахак, один — Вызамак, один Быстасак, 
один — Деволак.

im bu keg                      boc

PERS.OBL.FEM.3SG.1D потом делать.PST        детеныш

wůg Kəlul wůg Bəlul wůg Xok-Sərmaxak        wůg

один Кулюль один Булюль один Хоксырмахак        один

Wəδamak wůg Bəstaϑak wůg Dewolak

Вызамак один Быстасак один Деволак
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3 u bu šod if-ra pša awqot. 
Затем она ушла за едой для них. 
u bu šod if-ra pša awqot

PERS.DIR.3SG.1D потом идти.PST PERS.3PL.1D-для.PSTP за.PREP еда

4 awqot-be ki šod, warģ bu yāt, laft-ay ki: 
Как за едой ушла, пришел тут волк, сказал: 
awqot-be ki šod warģ bu 

еда-за.PSTP как.CONJ идти.PST волк потом

yāt laft-ay ki

приходить.PST сказать.PST-3SG что.CONJ

5 “ən xi dot-əm x̌̊ ovd viga, ma xi xǒw-əm wex̌ viga, əm xi ɣax-̌əm 
xex viga.
«Я в своем вымени молока принесла, на рогах травы при-
несла, во рту воды принесла. 
ən xi dot-əm x̌˚ovd viga ma xi

в.PREP POSS вымя-1SG молоко принести.PRF на.PREP POSS

x̌ow-əm wex̌ viga əm xi

рог-1SG трава принести.PRF в.PREP POSS

ɣax̌-əm xex viga

рот-1SG вода принести.PRF

6 Kəlul-a Bəlul, dəvůr ow kən”. 
Кулюль и Булюль, откройте»
Kəlul-a Bəlul dəvůr ow kən

Кулюль-и.CONJ Булюль дверь открытый делать.IMP.2SG

7 ow-ay ki keg, fi nān na, warģ.
Как открыли (они), это — не их мать, (а) волк. 
ow-ay ki keg f-i

открытый-3SG что.CONJ делать.PST PERS.3PL.1D-IZ

nān na warģ

мать NEG волк
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8 Xok-Sərmaxak daɣd ən xəkəstůr, Wəδamak daɣd ən wəδem. 
Хоксырмахак (имя связано с язг. xək/gəstůr  ‘пепел, зола’), 
залез в пепел (очага), Вызамак (букв. балочик) — в балку 
потолка.
Xok-Sərmaxak daɣd ən xəkəstůr Wəδamak

Хоксырмахак входить.PST в.PREP пепел Вызамак

daɣd ən wəδem

входить.PST в.PREP балка

9 Dewolak daɣd ən diwel. 
Деволак (букв. стенник) залез в стену.
Dewolak daɣd ən diwel

Деволак входить.PST в.PREP стена

10 əfi nān ki yāt, laft-ay ki: “dəvůr ow kən”, if bu na-x̌˚ad. 
Когда пришла их мать, сказала: «Откройте», — они не 
открыли. 
əf-i nān ki yāt laft-ay

PERS.3PL.1D-IZ мать что.CONJ приходить.PST сказать.PST-3SG

ki dəvůr ow kən if

что.CONJ дверь открытый делать.IMP.2SG PERS.3PL.1D

bu na x̌˚ad

потом NEG открыть.PST

11 Šod bu fi nān ma rəǰon, laft-ay ki: 
Пошла тогда их мать к отверстию в крыше, сказала: 
šod bu f-i nān ma

идти.PST потом PERS.3PL.1D-IZ мать на.PREP

rəǰon laft-ay ki

отверстие в крыше сказать.PST-3SG что.CONJ

12 “ma xi x̌ow-əm wex̌ viga, əm xi dot-əm x̌˚ovd viga, əm xi ɣax̌-
əm xex viga.
«Я на рогах своих травы принесла, в вымени молока при-
несла, во рту воды принесла.
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ma xi x̌ow-əm wex̌ viga

на POSS рог-1SG трава приносить.PRF

əm xi dot-əm x ̌˚ovd viga

в.PREP POSS вымя-1SG молоко приносить.PRF

əm xi ɣax̌-əm xex viga

в.PREP POSS рот-1SG вода приносить.PRF

13 Kəlul-a Bəlul dəvůr ow kən”. 
Кулюль и Булюль, откройте дверь». 
Kəlul-a Bəlul dəvůr ow kən

Кулюль-и.CONJ Булюль дверь открытый делать.IMP.2SG

14 ki daɣd, Kəlul-at, Bəlul-an nest, warģ zaxťa. 
Как вошла — Кулюля и Булюля нет, волк забрал. 
ki daɣd Kəlul-at Bəlul-an nest

как.CONJ входить.PST Кулюль-и.CONJ Булюль-3PL есть.NEG

warģ zax̌ta

волк брать.PRF

15 šod bu ma rəpc-i sḱād 
Пошла тогда (коза) на крышу (к) лисе. 

šod bu ma rəpc-i sḱād

идти.PST потом на.PREP лиса-IZ крыша

16 rəpc bu laft ki: “ki-ay ma ni sḱād?”
Лиса тогда сказала: «Кто это на моей крыше?».
əpc bu laft ki ki-ay

лиса потом сказать.PST что.CONJ кто.PRON-AUX.3SG

ma ni sḱād

на.PREP PERS.POSS.1SG крыша

17 naxčir laft ki: “az-əm”.
Коза сказала: «Я». 
naxčir laft ki az-əm

коза сказать.PST что.CONJ PERS.DIR.1SG-AUX.1SG
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18 naxčir vez laft ki: “ki zexť ni Kəlul-a Bəlul”. 
Еще коза сказала: «Кто взял моего Кулюля и Булюля?» 
naxčir vez laft ki ki zex̌t

коза еще сказать.PST что.CONJ кто.PRON брать.PST

ni Kəlul-a Bəlul

PERS.POSS.1SG Кулюль-и.CONJ Булюль

19 rəpc laft ki: “na-əm zaxťa ti Kəlul, na-əm x˚iga ti Bəlul, j ě na ni 
sḱād”.
Лиса сказала: «Не я взяла твоего Кулюля, не я съела твоего 
Булюля, прочь с моей крыши». 
rəpc laft ki na-əm zax̌ta ti

лиса сказать.PST что.CONJ NEG-1SG брать.PRF PERS.POSS.2SG

Kəlul na-əm x˚iga ti Bəlul

Кулюль NEG-1SG есть.PRF PERS.POSS.2SG Булюль

ǰe na ni sḱād

прочь с.PREP PERS.POSS.1SG крыша

20 šod ve ma warģ-i sḱād. 
Тогда пошла (коза) на крышу (к) волку. 
šod ve ma warģ-i sḱād

идти.PST снова на.PREP волк-IZ крыша

21 warģ reϑ laft ki: “ki-ay ma ni sḱād?” 
Тогда волк сказал: «Кто это на моей крыше?». 
warģ reϑ laft ki ki-ay

волк тогда сказать.PST что.CONJ кто.PRON-AUX.3SG

ma ni sḱād

на.PREP PERS.POSS.1SG крыша

22 naxčir laft ki: “az”: 
Коза сказала: «Я».
naxčir laft ki az

коза сказать.PST что.CONJ PERS.DIR.1SG
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23 naxčir laft ki: “ki zexť ni Kəlul, ki zexť ni Bəlul?” 
Коза сказала: «Кто взял моего Кулюля, кто взял моего Бу-
люля?» 
naxčir laft ki ki zex̌t

коза сказать.PST что.CONJ кто.PRON брать.PST

ni Kəlul ki zex̌t ni Bəlul

PERS.POSS.1SG Кулюль кто.PRON брать.PST PERS.POSS.1SG Булюль

24 warģ laft ki: “můn zexť ti Kəlul, můn zexť ti Bəlul”.
Волк сказал: «Я взял твоего Кулюля, я взял твоего Булюля».
warģ laft ki můn zex̌t

волк сказать.PST что.CONJ PERS.OBL.1SG брать.PST

ti Kəlul můn zex̌t

PERS.POSS.2SG Кулюль PERS.OBL.1SG брать.PST

ti Bəlul

PERS.POSS.2SG Булюль

25 naxčir laft ki: “za badəm rəfəm”. 
Коза сказала: «Пойдем, подеремся». 
naxčir laft ki za badəm rəfəm

коза сказать.PST что.CONJ PTCL идти.PRS=1SG драться.PRS=1SG

26 šod-an wəsteδ-ǰe. 
Пошли они к мастеру. 
šod-an wəsteδ-ǰe

идти.PST-3PL мастер-к.PSTP

27 naxč̌ir š-xůd coxt dəmba degča-ənda, ayed-ay pta wəsteδ, keg-  
ay əmi xǒw taɣd.
Коза подоила себя в вот такой (величины) котелок, отнесла 
мастеру, (он) ей заострил рога.
nax̌čir š-xůd coxt dəmba

коза ACC-REFL.DIR доить.PST столько

deg.ča-ənda ayed-ay pta wəsteδ

котелок-DIM-в.PSTP нести.PST-3SG к.PREP мастер 
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keg-ay əm-i x ̌ow taɣd

делать.PST-3SG PERS.OBL.FEM.3SG-IZ рог острый

28 warģ reϑ ən kəlpara xaxť, ayed-ay pta wəsteδ. 
Волк тогда испражнился в черепок, отнес мастеру. 
warģ reϑ ən kəlpara xax̌t

волк тогда в.PREP черепок испражниться.PST

ayed-ay pta wəsteδ 

нести.PST-3SG к.PREP мастер

29 wəsteδ laft ki: “bat, taxp̌ mawn šāw, ti δān-da taɣd mit”. 
Мастер сказал: «Иди поешь кислых яблок, твои зубы станут 
острыми». 
wəsteδ laft ki bat tax̌p mawn 

мастер сказать.PST что.CONJ идти.IMP.2SG кислый яблоко

šāw ti

есть.IMP.2SG PERS.POSS.2SG

δān-da taɣd mit

зубы-FP острый стать.PRS=3SG

30 u mad k˚ant.
Они стали тупыми.
u mad  k˚ant

PERS.DIR.3SG.1D стать.PST  тупой

31 yāt-an warģ-а naxčir rəfaǰ. 
Пришли волк и коза драться. 
yāt-an warģ-a naxčir rəfaǰ

приходить.PST-3PL        волк-и.CONJ коза драться.INF

32 warģ šod na š-tůr, 
Волк пошел сверху,
warģ šod na  š-tůr

волк идти.PST с.PREP  ABL-верх
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33 naxčir yāt na ž-wob. 
коза пришла снизу. 
naxčir yāt na ž-wob

коза приходить.PST с.PREP ABL-низ

34 naxčir laft: “tow de”. 
Коза сказала: «Ты ударь». 
naxčir laft tow de

коза сказать.PST PERS.DIR.2SG ударить.IMP.2SG

35 warģ laft ki: “tow de”. 
Волк сказал: «Ты ударь».
warģ laft ki tow de

волк сказать.PST что.CONJ PERS.DIR.2SG ударить.IMP.2SG

36 warģ ki δed, naxčir-i wů ců na-pərcůst. 
Как волк ударил — у козы ни один волосок не оторвался. 
warģ ki δed naxčir-i wů

волк что.CONJ ударить.PST коза-IZ один

ců na-pərcůst

волос NEG-падать.PST

37 naxčir ki δed, Kəlul-a Bəlul-an əmba δed. 
Коза как ударила — Кулюль и Булюль оттуда выпали. 
naxčir ki δed Kəlul-a Bəlul-an 

коза что.CONJ ударить.PST Кулюль-и.CONJ Булюль-3PL

əmba δed

оттуда выпасть.PST

38 wů varag-əm vəg, Kabur kůd-u, sāray bu bad, səwer vax-a za.
Я одну лошадь привел, в доме Кабура она (находится), зав-
тра пойди, сядь на нее верхом (букв. səwer  vax  ‘верховым 
стань’) и приезжай.
wů varag-əm vəg Kabur kůd-u

один лошадь-1SG приводить.PST Кабур дом-AUX.3SG

sāray bu bad səwer

завтра потом идти.IMP.2SG верхом
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vax-a za

быть.IMP.2SG-и.CONJ прийти.IMP.2SG

Условные сокращения 
ABL — препозитивный показатель при местоимении и 

местоименном наречии в функции прямого объекта и кос-
венного объекта со значением исходности

ACC — препозитивный показатель при местоимении
ATR — показатель атрибутивности 
AUX — глагольная связка
CONJ — союз
DIM — диминутив
DIR — прямой падеж 
FEM — женский
FP — фокусная частица
IMP — императив
INF — инфинитив 
IZ — изафет 
OBL — косвенный падеж 
PERS — личное местоимение
PL — множественное число 
POSS — притяжательное местоимение 
PREP — предлог
PRS — основа настоящего времени 
PST — основа прошедшего времени 
PSTP — послелог
PTCL — побудительная частица
PTCP — причастие прошедшего времени 
REFL — возвратное местоимение
SG — единственное число 
1D — Deixis, местоимения 1 ряда
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ЛИНГ ВИС ТИЧЕСКИЕ  ПРОБ ЛЕМЫ  ПЕРЕВОД А

О сакральном и художественном:  
сравнение перевода Библии  

и «Хроник Нарнии» на тувинский язык 
The sacred and the literary:  

On translating the Bible and Narnia into Tuvan

В. Войнов 

V. Voinov

В настоящей статье предлагается краткое сопоставление  
проблем, возникших при переводе Библии и «Хроник Нарнии» на 
тувинский язык. Многие из проблем схожи — такие как необхо-
димость разработки системы терминов, разрешение культурно-
го несоответствия между исходным текстом и языком перевода,  
а также учет ожиданий аудитории. Некоторые существенные  
различия включают уровень сложности в понимании смысла 
оригинального текста и степень свободы переводчика при пере-
воде священного и художественного текста.

Ключевые слова: литературный перевод, тувинский язык,  
до местикация, Библия, Нарния, К. С. Льюис

Abstract: The present article offers a brief comparison of issues 
encountered when translating the Bible and the Chronicles of Narnia 
into the Tuvan language of south Siberia. Many of the issues are similar, 
such as the need for developing a system of key terms, dealing with 
cultural mismatch between the source text and recipient language, and 
taking into account audience expectations. Some significant differences 
include the level of difficulty in understanding the meaning of the 
original text and the degree of freedom a translator has in translating 
sacred versus non-sacred text.

Key words: literary translation, Tuvan, domestication, Bible,  
Nar nia, C. S. Lewis
DOI: 10.37892/2313-5816-2022-1-125-139
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Может ли у переводчиков после завершения многолет-
него проекта по переводу Библии быть столь же значимая 
работа? Это серьезный вопрос, с которым, вероятно, в ка-
кой-то момент сталкиваются все, кто занимается перево-
дом Библии. Значение перевода Священного Писания на 
родной язык для языкового сообщества огромно. Но обязана 
ли переводческая группа по какому-то неписаному прави-
лу христианской скромности навсегда сложить руки, как 
только проект по переводу Библии завершен? В данной 
статье я даю отрицательный ответ на последний вопрос. 
Как опытным специалистам в области перевода, нам все 
еще есть, что предложить сообществу, говорящему на язы-
ке, на который мы переводили Священное Писание1.

Когда консультант по переводу Ветхого Завета на ту-
винский язык спросил нашу переводческую группу, чем 
мы займемся после завершения труда над Библией2, мы 
ответили: «Будем работать над переводом других книг, ес-
тественно». Его реакция была обнадеживающей: «Да, это 
действительно кажется логичным следующим шагом. Ес-
ли ваша группа накопила такой большой переводческий 
опыт, это вполне разумное продолжение».

В данной статье я показываю, как такая смена дея-
тельности прошла в случае тувинской переводческой 
группы, которая после публикации тувинской Библии ре-
шила не бросать многолетние совместные труды, а, наобо-
рот, переориентироваться и начать работу над переводом 
на тувинский язык детской литературы на христианскую 
тематику. Мы начали с того, что вошли в проблематику, 
опубликовав несколько коротких детских книг, после чего 
решили поставить перед собой высокую цель — перевод 
«Хроник Нарнии» К. С. Льюиса. 

1 Данная статья является сокращенным и переработанным пе-
реводом англоязычной статьи, публикация которой ожидает-
ся в 2022 г. 

2 Об этом переводе см. [Мижит 2016]. Библию на тувинском язы-
ке можно найти по ссылке: ibt.org.ru/ru/media?id=TVN 
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Можно сказать, что многотомная серия «Нарния» ста-
ла классикой детской литературы на Западе сразу после 
издания в 1950-х гг. Семь книг серии рассказывают о захва-
тывающих приключениях английских детей в волшебной 
стране Нарния и в то же время содержат глубокие аллего-
рии библейских истин. Христианские элементы в серии 
«Нарния» представлены таким образом, что они не оскорб-
ляют даже ярых приверженцев буддизма или шаманизма 
(основных религий в Туве) и могут также служить мостом 
к пониманию основ христианской веры для неверующих. 
«Хроники Нарнии» уже переведены примерно на 50 языков, 
и по мотивам книг выпущено три голливудских фильма. 
Эти фильмы, которые также были в прокате в кинотеатрах 
по всей России и в Туве, пробудили интерес к «Нарнии» у 
какой-то части тувинского населения. Пользуясь тем, что 
«Нарния» была на гребне кинематографической популяр-
ности, наша переводческая группа перевела на тувинский 
язык первые три книги серии: «Лев, колдунья и платяной 
шкаф» (далее ЛКП) в 2009 году, «Принц Каспиан» (далее 
ПК) в 2010 году и «Покоритель Зари, или Плавание на край 
света» (далее ПЗ) в 2011. Ссылки на сайт, с которого можно 
скачать эти переводы, даны в конце этой статьи.

Сходства между переводом Библии  
и «Хроник Нарнии»
Рассмотрим сначала некоторые сходства между нашей  

работой по переводу Библии и работой над серией «Нар - 
ния». Также можно обратить внимание на два вза имо свя-
занных вопроса: 

1) как перевод Библии подготовил переводчиков к даль- 
нейшей работе над «обычной» (т. е. небиблейской) ли-
тературой; 

2) чему переводчики Библии могут научиться в процессе 
перевода «обычной» литературы.
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1. Литературные сходства
И Библия, и серия «Нарния» представляют собой лите-

ратурные произведения с большой степенью интертекс-
туальности и взаимозависимости между их составными 
частями. И там, и там используется живое повествование, 
чтобы представить учение о духовном мире и отношениях 
человека с Богом (хотя нельзя утверждать, что каждый эле-
мент или даже большинство элементов в книгах о Нарнии 
имеют доктринальный характер).

2. Языковая картина мира
Оба произведения содержат представления о мире, до-

вольно далекие от культуры тувинского народа. Эта «ди-
станция» ставит переводчика перед серьезными препят-
ствиями, которые необходимо преодолеть — следуя, где 
возможно, стратегии доместикации —   для того, чтобы пе-
ревод был понятным и актуальным для читателя.

Работая с Библией, переводчики всегда должны были 
иметь в виду различия в материальной культуре между 
древним средиземноморским обществом, с одной стороны, 
и обществом современной Тувы — с другой3. Эти различия 
были наиболее ощутимы при попытке адекватно предста-
вить такие вещи, как: стоимость зерна, масла и вина, яв-
ляющихся основными продуктами питания в средизем-
номорском мире; структура древнего города с его стенами, 
башнями и воротами; различные единицы измерения 
(например, эфы, таланты, хины) и т. д. Трудности перевода, 
вызванные такими различиями в материальной культуре, 
вероятно, в определенной степени ощущаются переводчи-
ками Библии на большинство языков.

3 Хотя разница в эпохах (древней и современной) тоже иногда 
создавала трудности при переводе, временная дистанция, по-
видимому, не так существенна для тувинских читателей Биб-
лии, как для западноевропейских читателей. Вероятно, это 
связано с тем фактом, что тувинцы до недавнего времени при-
держивались традиций предков и что их кочевой скотоводче-
ский образ жизни имеет много общего с образом жизни древ-
них евреев.
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При переводе «Нарнии» тувинский переводчик Н. Ш. Куу  - 
лар — народный писатель Республики Тува, основной пе-
реводчик Библии на тувинский язык — имел дело с тремя 
разными культурными, лингвистическими и мировоз-
зренческими системами, которые потенциально могли за-
труднить понимание читателем текста или вызвать непра-
вильную эмоциональную реакцию на него. Было необходи-
мо осознать различия между этими системами, чтобы мак-
симально повысить качество перевода на тувинский язык.

2.1 Русская культура и язык
С тех пор как Тува официально присоединилась к Со-

ветскому Союзу в 1944 году, тувинцы видят внешний мир  
(«за Саянами») в основном через призму российских СМИ 
и культуры. Из-за этого тувинцы в целом привык ли заим-
ствовать русские слова для выражения многих новых по-
нятий, с которыми они сталкиваются в настоящее время 
(как абстрактных, так и физических). Однако новые слова 
не всегда входят в язык гладко: не смотря на то что какие-
то русские слова свободно заимствуются некоторыми носи-
телями тувинского языка, нет га рантии, что все или даже 
большинство других членов тувинского языкового сообще-
ства знают значение заимст вуемого слова.

Перевод «Нарнии» на тувинский язык был осуществ-
лен с русского перевода (и затем отредактирован согласно 
английскому первоисточнику). В ЛКП переводчик решил 
использовать русский термин для обозначения нафтали-
на в отрывке, где дети Певенси входят в волшебный шкаф, 
и пояснить это заимствование в сноске, так как многие чи-
татели не поняли бы, что означает это слово (нафталин, по-
видимому, гораздо более употребляем в быту английских 
домов, чем тувинских). В то же время мы понимали, что 
приводить сноску, касающуюся такого бытового вопроса, в 
детской книге — не самый лучший способ добиться легко-
сти восприятия среди юных читателей. Возможно, что на-
шей переводческой группе следовало бы приложить боль-
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ше усилий, чтобы пересказать этот отрывок и не включать 
в перевод малоизвестное русское слово или сноску к нему4.

2.2 Британская культура и английский язык
К. С. Льюис сам был из Великобритании, и дети, о при-

ключениях которых рассказывается в серии «Нарния» — 
англичане. Хотя время, в которое происходят события 
(1940–1950-е гг.), гораздо ближе к современности, чем со-
бытия, описанные в Библии, во многих отношениях кон-
траст между британской и тувинской культурой все еще 
довольно велик. Многие элементы, типичные для повсед-
невной жизни в Англии, отнюдь не сразу понятны тувин-
ским читателям. Например, в ЛКП Люси радуется, что 
можно перекусить жареным хлебом, т. е. тостом, за чаем с 
мистером Тумнусом. Эту положительную эмоциональную 
реакцию со стороны Люси трудно донести до тувинско-
го читателя, не адаптировав конкретные блюда на столе 
мис тера Тумнуса таким образом, чтобы они звучали аппе-
титно для тувинцев. В первых главах ПК упоминается не-
сколько цветов (маргаритки, рододендроны), которые ти - 
пичны для английской сельской местности, но которые 
многие тувинцы никогда не видели и о которых даже не 
слышали, потому что они не растут повсеместно в Туве. 
Если не «переработать» перевод этих реалий, они могут за-
труднить адекватное восприятие текста читателем.

Более серьезной проблемой в переводе ЛКП на тувинс- 
кий оказалось значение, придаваемое рассказчиком праз  д-  
нику Рождества. Часть заклинания Белой колдуньи над  
Нарнией заключается в том, что здесь всегда зима, но ни-
когда не наступает Рождество. Одним из первых признаков 
ослабевания ее власти — приход Father Christmas (экви-
валент русского Деда Мороза) и раздача детям Певенси по-
дарков. Праздник Рождества стал важным элементом анг -

4 Так, например, мы передали русское слово «малиновка» (‘ro-
bin’), которое встречается в шестой главе ЛКП. Поскольку эта 
птица не часто встречается в экосистеме Тувы, мы решили 
сделать тувинский референт более общим («красивая малень-
кая птичка»), чем более узкие английские и русские термины.
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лийской культуры с тех пор, как Британские острова бы ли 
обращены в христианство много веков назад, но в Туве, как 
и во всей современной России, главным зимним праздни-
ком для большинства людей яв ля ется не Рождество, а Но-
вый год. Хотя тувинцы продолжают отмечать традицион-
ный китайский Новый год (Ша гаа) по лунному календарю, 
обычно в феврале, они также приняли празднование 1 ян-
варя после присоединения к Советскому Союзу в середине 
XX в. Поэтому тувинские дети ждут подарков от Деда Моро-
за (Соок ирей) на Новый год. Тувинцы знают, что Рождество 
празднуют рус ские православные христиане 7 января — а 
некоторые евангельские христиане 25 декабря по григори-
анскому календарю, — но оно не вызывает у них положи-
тельной эмоциональной реакции, подобной той, кото рую с 
К. С. Льюисом разделяли его англоязычные читатели.

В русском тексте ЛКП, который наш переводчик взял 
как основу для своего перевода на тувинский язык, был 
сохранен прямой перевод слова «рождество». Но на тувин-
ском языке, из-за отсутствия давней христианской тради-
ции в культуре, это понятие передается довольно громозд-
ким переводом — Христостуң  төрүттүнген  хүнү ‘день 
рождения Христа’. После некоторых размышлений мы ре-
шили заменить его в тувинском тексте на гораздо более по-
нятное Чаа чыл ‘Новый год’. Ожидалось, что это вызовет бо-
лее положительную эмоциональную реакцию у тувинской 
читательской аудитории, чем буквальный перевод слова 
«рождество». 

2.3 Греко‑римская и скандинавская мифология
Хотя европейская мифология изучается тувинскими 

детьми в школе, конкретные мотивы и мифологические су-
щества (подробнее об этом см. ниже в 2.3) не являются ча-
стью их когнитивного фона, как это было для первоначаль-
ной аудитории К. С. Льюиса — английских и американских 
детей середины XX в. В то же время, тогда как для западных 
читателей эта мифология полностью исключена из концеп-
туальной сферы «реальной жизни», для тувинских читате-
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лей общая идея духов, населяющих физический мир, гораз- 
до больше соответствует их шаманскому мировоззрению.

3. Ключевые термины
Перевод часто встречающихся ключевых терминов дол-

жен был проводиться систематически как в Библии, так и 
в «Нарнии», и некоторые ключевые термины были введены 
как неологизмы. В тувинской Библии термины, которые 
вызывали наибольшие трудности, были связаны либо с 
областью абстрактных понятий (таких как «совершенст-
во»), радикально отличающейся материальной культурой 
(например, «винный пресс»), либо с культурными или ре-
лигиозными практиками, не имеющими аналогов в тради-
ционной тувинской культуре (например, кровавое жертво-
приношение на каменном алтаре, обрезание и крещение). 
В «Нарнии» главная трудность заключалась в создании тер-
минологической системы для описания мифологических 
существ, с которыми сталкиваются герои книг. В русском 
переводе «Нарнии», который послужил базовым текстом 
для тувинского перевода, используется принятая трансли-
терация многих греческих и латинских терминов, как и в 
английском исходном тексте: faun/фавн, satyr/сатир, nymph/
нимфа, centaur/кентавр и т. д. Тувинские дети обычно видят 
эти русские слова только при кратком изучении европей-
ской мифологии в школе, поэтому неудивительно, что они 
не очень хорошо запоминают значение этих транслитери-
рованных терминов и не формируют с ними никаких эмо-
циональных ассоциаций, таких как у русских детей с Ба- 
бой Ягой.

Поэтому тувинская переводческая группа создала про-
стой и упорядоченный набор неологизмов, чтобы помочь 
нашим читателям легко понять основные качества этих 
мифологических существ. Фавн и сатир были объединены 
в категорию кижи-хуна ‘человек-козел’, кентавр стал кижи-
аскыр ‘человеком-лошадью’, а великан стал даг-кижи ‘чело-
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веком-горой’5. Дриады были представлены как ыяш ээлери 
кыстар ‘девушки духи-хозяева деревьев’, а наяды — как суг 
ээлери  кыстар ‘девушки духи-хозяева воды’, использова-
лись существующие тувинские термины, относящиеся к 
миру духов. Одним из немногих исключений из этой систе-
мы был гном, для которого мы по двум причинам решили 
оставить русское заимствование. Во-первых, мы не смогли 
ни найти существующий тувинский термин, ни приду-
мать неологизм, достаточно краткий, чтобы передать суть 
этого существа. Во-вторых, русский термин используется 
как в буквальном, так и в метафорическом смысле доста-
точно широко, чтобы тувинцы, большинство из которых 
в той или иной степени двуязычны, были знакомы с этим 
словом. Тем не менее, есть сноска, объясняющая это русское 
заимствование при первом упоминании гномов в ЛКП.

4. Экзегетическая проверка
Поскольку перевод «Нарнии» на тувинский язык был 

осуществлен с русской версии текста, а не с английского 
первоисточника (тувинский переводчик не знает англий-
ского языка), тувинский перевод также должен был прой-
ти процесс экзегетической (смысловой) проверки, как и 
Библия, хотя не с такой же степенью тщательности. С про-
межуточной языковой интерференцией в «Нарнии» необ-
ходимо было бороться в тех случаях, когда русский пере-
вод значительно искажал смысл оригинала. Например, в  
самом конце главы 14 в ЛКП, где Белая колдунья убивает Ас-
лана, в русский перевод вставлено дополнительное пред-

5 Рабочий термин для обозначения великанов кайгамчык улуг 
кижи ‘удивительно большой человек’ ранее существовал в ту-
винских переводах сказок других народов. Поскольку это было 
довольно громоздкой конструкцией, мы сочли ее непригодной 
для отрывков в «Нарнии», где великаны часто упоминаются 
или играют важную роль в повествовании. В итоге мы исполь-
зовали кальку английского сложного термина man-mountain 
‘человек-гора’, придуманного Джонатаном Свифтом в «Путе-
шествиях Гулливера» и ранее введенного в тувинский язык в 
переводе этого произведения 1950-х гг.
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ложение, которого нет в английском оригинале: «Поэтому 
они не видели и другого — как в ответ на слова Колдуньи 
Аслан улыбнулся и в его глазах сверкнула радость». Неясно, 
что именно мотивировало вставить это добавление к рус-
скому тексту; возможно, оно должно было сделать сцену 
менее ужасной для впечатлительных юных читателей. По-
мимо того что это дополнение является ненужным и про-
тиворечит настроению, которое Льюис пытался передать в 
этом отрывке, за него также можно получить обвинение в 
пропаганде докетизма (богословского представления о том, 
что страдания Христа были просто иллюзорными); поэто-
му оно было опущено в тувинском переводе.

5. Ясность и естественность
Стремление к ясности и естественности имело большое 

значение в обоих переводческих проектах. В «Нарнии» зна-
чительную трудность с точки зрения естественности пред-
ставляли английские термины обращения. Потребовалось 
немало размышлений, чтобы такие вежливые обращения, 
как «мистер», «миссис» и «сэр» (используемые, например, 
когда дети обращаются к мистеру Тумнусу и мистеру и 
миссис Бобрам), в конце концов на тувинском языке стали 
Тумнус  акый ‘старшим братом Тумнусом’ и эр Кундус,  кыс 
Кындус ‘Бобром самцом, Бобром самкой’. Хотя мы могли бы 
просто оставить транслитерированные английские терми-
ны в тувинском тексте, как это было сделано в русском пе-
реводе (существует русская литературная традиция пере-
дачи вежливых обращений при переводе английских тек-
стов), мы решили, что, поскольку большая часть текста уже 
довольно далека от тувинской культуры, изменение этих 
обращений на более естественные для тувинцев помогло 
бы найти оптимальный баланс между транскультурацией 
и очуждением.

6. Потенциальная реакция аудитории
В обоих проектах у определенных групп читателей мог-

ли возникнуть некоторые сомнения относительно полу-
чившегося перевода. Библия не была сразу принята благо-
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желательно и с большим интересом большинством тувин-
ского населения, особенно теми, кто считает христианство 
русской религией, представляющей угрозу традиционной 
тувинской системе верований. С дру гой стороны, некото-
рые тувинские христиане с подозрением относятся к «Нар-
нии» из-за ее многочисленных упоминаний о духах, насе-
ляющих мир природы: большинство тувинских христиан 
вышли из шаманского мировоззрения и поэтому особен-
но настороженно относятся к мотивам, восходящим к их 
прежней системе верований, которую они считают вред-
ной для своей новой христианской веры.

Различия между переводом Библии  
и «Хроник Нарнии»
Помимо сходства в работе, конечно, были и некоторые 

существенные различия, с которыми столкнулась перевод-
ческая группа в своей работе над Библией и «Хрониками 
Нарнии».

1. Языки‑источники
Библия была написана на разных языках разными ав-

торами, использующими разные литературные жанры, в 
течение тысячелетия, в то время как все повествования о 
Нарнии были написаны одним автором и опубликованы 
в течение шести лет. С литературной точки зрения это, ко-
нечно, придает серии «Нарния» гораздо большую степень 
однородности, чем та, которой обладает Библия, что значи-
тельно упростило задачу перевода «Нарнии».

Более того, в то время как ни один современный пере-
водчик Библии не владеет древнееврейским, арамейским 
или греческим как своим родным языком, один из членов 
тувинской переводческой группы, которая трудилась над 
«Нарнией», был носителем английского языка. Это устра-
нило необходимость в исследовании предполагаемого зна-
чения текста-источника, подобного тому, что должны де-
лать экзегеты в проектах перевода Библии. Интуиции но-
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сителя языка по большей части достаточно для проведения 
смысловой проверки перевода «Нарнии».

2. Читательская аудитория
«Нарния» была задумана ее автором в первую очередь 

для детей, хотя, тем не менее, многим взрослым нравится 
ее читать. Библия, с другой стороны, определенно предназ-
началась для взрослых в качестве основной аудитории. Это 
означает, что переводчику «Нарнии» пришлось сознатель-
но снизить языковой регистр, в котором он привык писать, 
адаптируя его к языковому регистру детей (мы выбрали 11–
14 лет в качестве возраста нашей читательской аудитории). 
К счастью, у нашего переводчика был большой опыт в этом, 
поскольку в прошлом он написал несколько детских книг 
на тувинском языке.

3. Сакральный текст vs секулярный текст
Тот факт, что «Нарния» не является сакральным текс-

том, допускал гораздо более свободный перевод, чем счи-
тается возможным для Библии. Если какой-то отрывок, на-
писанный Льюисом, казался слишком утомительным или 
непонятным для среднего тувинского читателя, принципы 
художественного перевода давали нам право сократить пе-
ревод, чтобы сделать его более доступным для читателей.

Тувинская переводческая группа договорилась, что в  
«По корителе Зари» переводчик по своему усмотрению мо-
жет опускать или объединять отрывки, связанные с мо - 
реп лаванием, которые могут оказаться непонятными боль-
шинству тувинских читателей из-за отсутствия в их жиз-
ни таких реалий, как корабли и море. Делать это с описа-
нием морского путешествия Павла в главе 27 Деяний апо-
столов, конечно, немыслимо, потому что это Священное 
Писание и его нельзя перерабатывать в такой степени (хо - 
тя я уверен, что многие переводчики Библии на разные 
языки мечтали бы пропустить этот чрезвычайно сложный 
отрывок или значительно сократить его!).
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4. Авторское право и финансирование
Текст Библии является общественным достоянием; 

един ственные права, которые необходимо получить изда-
телю, — это права на карты, таблицы и другие библейские 
справочные материалы, созданные кем-то другим. «Хро ни-
ки Нарнии», напротив, по-прежнему являются интеллек-
туальной собственностью наследников К. С. Льюиса, и все 
законное использование книг должно было быть согласова-
но с их агентами и оплачено.

Заключительные замечания
Работа над переводом Библии и работа над переводом 

«обычной» литературы во многом схожи. Этот факт нель- 
зя упускать из виду, особенно если перевод Библии поль- 
зуется так называемым «функциональным подходом». Пе - 
реводчики Библии должны учиться на опыте тех, кто ра-
ботает в области художественного перевода. Для ученых, 
которые хотят заняться переводом Библии, неплохим ре-
шением будет сначала отточить свои навыки, переведя 
«обычное» литературное произведение на свой родной 
язык. Такой опыт является обязательным требованием для 
переводчиков на родной язык в проектах Инс титута пере-
вода Библии.

С другой стороны, когда проект перевода Библии завер-
шен или близок к завершению, опытная переводческая 
группа уже обладает всеми навыками, необходимыми для 
работы над другими книгами. Конечно, для получения ка-
чественных переводов «обычной» литературы потребуется 
некоторая адаптация мыслительного процесса, но это, ско-
рее всего, будет переход от сложного к более простому, при-
выкания к более свободному и естественному переводу, так 
как и ожидания предполагаемой читательской аудитории 
не такие строгие и можно не беспокоиться, чтобы каждая 
мелкая деталь была «правильной».

Я надеюсь, что эта статья вдохновит опытных пере-
водчиков Библии, которые, возможно, готовятся сменить 
сферу деятельности после завершения своего библейско го 
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проекта, рассмотреть возможность продолжения литера - 
турной работы над другими важными книгами на благо  
своего языка. Кто знает, может быть радость от сопри-
косновения с «Хрониками Нарнии» вслед за английскими, 
русскими и тувинскими детьми ждет будущие поколения 
читателей на других миноритарных языках России.
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ХРОНИКА

Весенняя школа по сохранению,  
развитию и возрождению языков 

Spring School for the preservation,  
development and revitalization of languages

DOI: 10.37892/2313-5816-2022-1-140-150
В конце апреля этого года в Институте языкознания 

РАН прошла «Весенняя школа по сохранению, развитию и 
возрождению языков». Организатором этого мероприятия 
выступил Научный центр по сохранению, возрождению и 
документации языков России, который открылся в конце 
мая 2021 года. Сотрудники центра занимаются разработкой 
методик и рекомендаций для реализации Программы сох-
ранения и возрождения языков России [Kibrik 2021]. Обо-
снование необходимой нормативно-правовой, органи за  - 
цион  ной и финансовой поддержки реализации мероп рия - 
тий Программы см. в [Замятин 2021].

В центре ведется работа по уточнению списочного со-
става языков России и их состояния. Существуют две ос-
новные проблемы при составлении списка языков России.
Первая, традиционная, касается разграничения языка и  
диа лекта. Вторая проблема касается того, какие языки  
можно считать языками именно России. Для каждой из 
проблем разрабатывался свой набор критериев (см. [Да-
видюк, Евстигнеева, Сюрюн 2021]). Для оценки состояния 
языков была предложена система из нескольких десятков 
параметров, каждый из которых оценивался по числовой 
шкале. Это дает возможность детально оценить состояние 
и жизнеспособность каждого языка с перспективой обна-
ружения потенциала его развития в соответствии с тем 
или иным параметром (см. [Иванов, Каде, Харитонов 2021]).  
В 2021 году на базе центра проводились пилотные проек-
ты по сохранению трех языков (нанайского, мансийского и 
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нивхского), имеющих разный социолингвистический ста-
тус (см. [Груздева, Жорник, Харитонов 2021]).

Кроме того, уже больше года составляется подробный 
перечень российских и зарубежных практик сохранения, 
воз рождения и развития языков с их детальным описани-
ем. С помощью собранных данных можно подбирать наи-
более подходящие практики и методики для сохранения 
языков, функционирующих в разных языковых экологиях 
(см. [Винклер, Павлова 2021], [Корнев 2021]). Разрабатыва-
ются методики оценки эффективности этих практик, а так-
же организационные, финансовые и правовые аспекты их  
реализации.

На данном этапе исследуются социальные, когнитив-
ные и эмоциональные аспекты, влияющие на отношение к 
сохранению языка и мотивацию для его изучения. Форми-
руются теоретическая база и методическое описание прин-
ципов повышения престижа языка, а также восстановле-
ния и сохранения межпоколенческой передачи языка ес-
тественным путем. Проводится анализ и систематизация 
лингвистических онлайн-инструментов.

Еще одним направлением работы центра является до-
кументация языков России, находящихся на грани исчез-
новения. Разрабатываются принципы документации с  
уче  том запроса языкового сообщества и возможности ре - 
ви тализации языка. Был проведен обзор задокументиро-
ванности 48 идиомов России (см. [Аралова, Будянская, Сю-
рюн 2021]), и запущено несколько документационных про-
ектов по его итогам: уильтинского, сойотского, хамниган-
ского и науканского языков, а также анклухского и амух-
ского вариантов даргинского языка.

Для реализации Программы сохранения и возрожде - 
ния языков России необходимо взаимодействие заин те-
ресован ных участников процесса, благодаря которому 
мож но узнавать, что делается в этом направлении в раз-
ных уголках России и в других странах, опираться на опыт 
других людей, обсуждать и находить решения для возни-
кающих вопросов и поддерживать друг друга на этом пу- 
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ти. Сотрудники Научного центра считают, что, для того 
чтобы такое общение стало возможным, необходимо про- 
водить различные мероприятия по данной тематике, на-
правленные на широкую аудиторию. Так, 15 апреля в со-
трудничестве с Карельской региональной общественной 
организацией «Дом карельского языка» был организован 
онлайн-семинар «Языковое гнездо. Создаем и работаем»1.

Через неделю после этого, с 22 по 24 апреля 2022 года, 
Научный центр провел «Весеннюю школу по сохранению, 
развитию и документации языков». Школа проходила в он-
лайн-формате и была посвящена социолингвистическим 
вопросам, практикам сохранения и методам документа-
ции языков. Участие в Школе приняли языковые активис- 
ты, студенты гуманитарных специальностей, учителя род  - 
ных языков, профессиональные лингвисты, а также дру-
гие интересующиеся современными методами работы с  
исчезающими языками, практиками возрождения и под-
нятия престижа языка. Организаторы получили более 
350 заявок, в которых участники указали более 40 языков 
России, представляющих для них интерес. Непосредствен-
но в Школе приняли участие около 100 человек. Все три 
дня были очень насыщенными. Лекции и практические 
семинары провели как сотрудники Научного центра, так и 
приглашенные докладчики: специалист по развитию мно-
гоязычия Википедии Амир Аарони, кубачинский языко-
вой активист Шамиль Магомедович Абакаров и нанайская  
языковая активистка Татьяна Александровна Моложавая.

Программа Школы состояла из трех блоков: первый 
день (22 апреля) был посвящен языковой ситуации и язы-
ковому планированию, во второй день (23 апреля) говори-
лось о конкретных практических направлениях работы 
для улучшения социолингвистической ситуации, а в тре-
тий день (24 апреля) речь шла о языковой документации.

В первый день после приветственного слова и откры-
тия Школы Е. Ю. Груздева и Д. О. Жорник провели занятие 

1 Доступна полная запись семинара. URL: https://www.youtube.
com/playlist?list=PLMlxxldt8fIocNwDrm8D1aACyajhtKedW
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на тему «Как оценить языковую ситуацию?». Лекторы по-
знакомили слушателей с различными параметрами социо-
лингвистической оценки: количество говорящих, наличие 
коммуникации на языке, насколько сохраняется межпо-
коленческая передача языка. Основываясь на этих параме-
трах, Е. Ю. Груздева и Д. О. Жорник представили типологию 
языковых ситуаций на примерах различных языков Рос-
сии, а также предложили участникам оценить ситуацию с 
интересующими их языками. Кроме того, были рассмотре-
ны такие параметры, как задокументированность языка, 
использование его в сфере образования и в сфере инфор- 
мационных технологий, наличие контента на языке и об-
щественной деятельности.

На втором занятии М. А. Каде и В. С. Харитонов расска-
зали о том, как можно улучшить языковую ситуацию, как, 
оценив состояние языка, найти «точки роста» и использо-
вать их потенциал. На конкретных примерах они показа-
ли, какой деятельностью может заниматься языковой ак-
тивист, какие меры по поддержке языка могут оказаться 
приоритетными при языковом планировании.

Третье занятие было посвящено методам и практи-
кам сохранения и возрождения языков. М. Э. А. Винклер, 
Т. В. Корнев, О. М. Павлова и А. С. Федоринчик рассказали о 
различных сферах, в которых могут применяться практи-
ки ревитализации языка, остановившись на некоторых 
подробнее. Для сферы образования были описаны языко-
вые гнезда и языковые лагеря. В сфере контента были рас-
смотрены переводы фильмов и мультфильмов. Для сферы 
культуры и социума лекторы привели примеры использо-
вания языка в языковом ландшафте.

Четвертое и последнее в этот день занятие провели 
Т. И. Давидюк, К. Ю. Замятин и О. М. Павлова. Т. И. Давидюк 
рассказала о том, что отношение к языку можно оценить 
методом прямого анкетирования, включенного наблюде-
ния или анализа социокультурного контекста. На отно-
шение к языку можно влиять, и его важно учитывать при 
языковом планировании, потому что необходимые для 
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сохранения и развития языка условия связаны с положи-
тельным отношением к нему. От К. Ю. Замятина слушатели 
узнали, что такое языковое планирование и как устроена 
языковая политика в России. О. М. Павлова раскрыла секре-
ты того, как получить финансирование на развитие своего 
проекта через грантовую поддержку или краудфандинг.

Во второй день большое внимание было уделено прак-
тическим советам по созданию языковых материалов и 
работе с ними. Первое занятие, посвященное видеоблогам, 
В. С. Харитонов провел в формате интервью. В. В. Иванов, 
А. А. Сюрюн и Ш. М. Абакаров рассказали о своем творчест-
ве: как они начали вести свой блог, с какими трудностями 
столкнулись, как их преодолели и что, по их мнению, дает 
человеку ведение блога на своем языке.

На следующем занятии рассказывалось о том, как мож-
но использовать социальные сети для продвижения язы-
ков. В. С. Харитонов представил возможности социальных 
сетей Вконтакте и Одноклассники, платформы Youtube, 
а также мессенджеров Telegram и WhatsApp. А. П. Евстиг-
неева познакомила слушателей с общими принципами 
составления контент-плана. М. Э. А. Винклер рассказала о 
том, как продвигать свой аккаунт, и о том, как сделать рас-
сылку Вконтакте.

На третьем занятии под чутким руководством А. А. Во-
ронковой участники нарисовали свои собственные комик-
сы на интересующих их языках. Комиксы являются одной 
из увлекательных языковых практик, которая подходит аб-
солютно всем.

Четвертое занятие было посвящено такому типу языко-
вого контента, как мультфильмы. В. С. Харитонов поделился 
своим опытом создания мультфильмов с нуля, а также рас-
сказал о возможностях как любительского, так и профессио-
нального перевода уже снятых мультфильмов.

На пятом занятии Е. Ю. Груздева рассказала о мето-
дике «Мастер-ученик». В ее основе лежат неформальные 
занятия, во время которых старшие компетентные носи-
тели языка обучают своему языку представителей более 
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молодого поколения. Каждый ученик, изучающий язык,  
получает языкового мастера, с которым он регулярно 
встречается, занимается повседневными делами или тра-
диционными видами деятельности. В ходе этих встреч 
при общении с самого начала используется только изу-
чаемый язык. Занятия могут проходить в любой форме 
и в любых условиях и основываются на методе полного 
языкового погружения. Участники школы могли наблю-
дать пример такого занятия на нанайском языке в пря-
мом эфире: трансляция из села Дада Нанайского района 
Хабаровского края была организована В. С. Харитоновым.  
В роли мастера это занятие провела Т. А. Моложавая.  
В уютной обстановке Дома нанайского языка она показы-
вала и объясняла ученикам по-нанайски, как замешивать  
тесто для блинов.

На шестом занятии А. С. Федоринчик говорил о роли 
преподавания языка, об особенностях освоения языка в 
детстве и в старшем возрасте, а также о различных мето-
диках и подходах к изучению языка.

Седьмое занятие было посвящено переводу Википедии 
на многие языки. В реальном времени А. Аарони, один из 
программистов Википедии, показал, как работает специ-
альный интерфейс с автоматическим переводом, которым 
можно пользоваться при создании новых статей.

Третий день Школы был посвящен вопросам докумен-
тации исчезающих языков. На вступительном занятии 
Н. Б. Аралова рассказала о том, что такое документация, 
об истории и перспективах этого направления и почему 
оно так бурно развивается в последнее время. Дальней- 
шая программа была построена в соответствии с этапами, 
которые обычно имеют в виду лингвисты при планирова-
нии проекта по языковой документации.

На втором занятии участники Школы узнали, какой 
языковой материал обычно собирают лингвисты и какие 
материалы могут помочь возрождению и поддержке язы- 
ка. Кроме того, А. А. Сюрюн дала рекомендации, какие до-
полнительные параметры необходимо иметь в виду при 
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сборе языкового материала, чтобы максимально полно от-
разить использование языка.

На третьем занятии Д. О. Жорник рассказала о техни-
чес ких нюансах, которые важно учитывать при записи 
звучащей речи: выборе оборудования, особенностях запи- 
си аудио и видео на телефон, типах шумов и способах их 
минимизации, распространенных ошибках в ходе аудио- и 
видеозаписи.

На четвертом занятии участники узнали, что помимо 
собственно языкового материала лингвисты обычно запи-
сывают социолингвистическую информацию, например 
детали языковой биографии респондента. Е. М. Будянская 
также обратила внимание на то, что необходимо получать 
информированное согласие респондентов на участие в ис-
следовании.

Следующее занятие было посвящено анализу собран-
ного в результате документации материала. Н. Б. Аралова 
вкратце обсудила вопросы транскрипции и подготовку 
раскладки для набора транскрипции, а также познако-
мила слушателей с несколькими программами, помогаю-
щими лингвистам в анализе языкового материала: ELAN, 
FieldWorks, Audacity и Praat.

Шестое занятие было практическим. Участники Школы 
сделали первые шаги в освоении программы для аннотации 
медиафайлов ELAN. Вместе с Н. Б. Араловой они научились 
создавать новый файл и строки для аннотации речи несколь-
ких участников, а затем снабжать звучащую речь транс-
крипцией и переводом. Кроме того, участники смогли экс-
портировать перевод для создания субтитров к видеофайлу.

На седьмом занятии А. П. Евстигнеева рассказала, как 
могут использовать данные, полученные в результате доку-
ментации, исследователи, педагоги, языковые активисты и 
разработчики онлайн-инструментов по языкам России.

Последнее занятие, проведенное Е. М. Будянской, было 
посвящено некоторым практическим рекомендациям отно-
сительного того, как можно организовать хранение данных 
в процессе работы и по окончании конкретного проекта.
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Школа завершилась теплыми словами со стороны как 
организаторов, так и участников. Несмотря на то что это ме-
роприятие было задумано в практическом ключе, на заня-
тиях было также много теоретической информации о про-
блематике сохранения языков. На сайте Школы по адресу 
http://mnogo.yaz.tilda.ws доступны видеозаписи занятий и 
дополнительные материалы к ним: презентации и списки 
рекомендованной литературы. Можно сказать, что темати-
ка Школы оказалась востребованной и актуальной и полу-
чила живой отклик. Было много желающих более глубоко 
изучать отдельные темы. В будущем Научный центр пла-
нирует организовывать и другие подобные мероприятия.
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